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1 Р 1 $ Й Ш Щ . 
Волгой интересуются все. Это подало мне мысль составить 

.11 путеводитель, который, помимо справочныхъ св'Ьд'Ьшй, со-
i алъ бы въ себе историко-статистическш очеркъ нриволж,-
I. городовъ, описате достопримечательностей и, въ тоже 

и рем и, указывалъ бы на важнМнпе местные вопросы и на эко
номическое значете чшисываемыхъ пунктовъ. Изъ оглавлетя чи-
1ШЬ усмотритъ, въ чемъ именно заключается программа кни

ги; матер!аломъ же для нея послужили мои личныя наблюдетя 
.о кремя 6 летняго знакомства съ Волгой и существующая из-

дашя по исторш и статистике Поволжья. 
Но при изложети 2-й части Спутника, я убедился, что 

ни полноте намеченной мною программы—задача не легкая. Дело 
въ томъ, что въ данномъ случае являются два противоречи-
ныхъ требоватя: съ одной стороны—въ Спутнике должно быть 
сгруппировано все, что можетъ интересовать читателя, желающаго 
iзнакомиться съ Волгой и со всеми местностями по Волге, за
мечательными въ историческомъ и торгово-промышленномъ отно-
шеши; а съ другой стороны - требуется, чтобы книга была не 
слишкомъ объемиста и по своей цепе доступна большинству чи
тающей публики. 

Чтобы согласовать по возможности эти противоречивый тре-
бовашя, я вынужденъ былъ решиться на такое отступ лете 
оп, первоначальной программы: допустить въ издаши неравно
мерную полноту изложтЦ1^\ именно: о некоторыхъ го-
родахъ, какъ напр., о Саратове и Самаре стоящихъ на желез-
выхъ дорогахъ, — не распространяться; такъ какъ эти города, 
подобно EieBy, Харькову и др., достаточно хорошо известны, и 
мритомъ, по своему особенно важному значенш для края, тре
бу ютъ столь обстоятельнаго и подробнаго объ нихъ трактата, 
который въ рамке Спутника поместиться не можетъ. 



Предоставляю читателю судить, на сколько удовлетворите-
ленъ мой трудъ, какъ первый опытъ путеводителя, соетавлен-
наго не по обращу такого рода изданш. Надеюсь при зтомъ, 
что знаюнце хорошо Волгу и экономическая услов!я края удо-
стоятъ меня своими замт>чан1ями относительно т"Бхъ выводовъ, 
Kaitie сделаны мною при оценки торгово-нромышленнаго зна-
четя того или другаго пункта. 

Нисколько не обольщаясь мыслш, что предлежащая книга 
лишена промаховъ,—смгЬю, однако, думать, что она содержитъ 
не мало новййшихт. данныхъ, нигд'Б не опубликованных'!., и по
тому можетъ послужить матер1аломъ для желающихъ посвятись 
свой трудъ описании Волги, а путешествующее на волжскихъ 
иароходахъ пайдутъ въ этой КНИГЕ собеседника не слишкомъ 
скучнаго. 

Тт.мъ, КТО интересуется болт>е подробными св^д-втями о 
пашой народной (Иж'В, рекомендуемъ солидный трудъ г. Рагозина 
„Волга" Ц 8 8 0 г., 1! тома, цт>на 10 р. 50 к.); описате Волги 
начато съ ея норхош.енъ и доведено до устья Камы. Къ сожа
лению, ЭТО крайне интересное издмше ПрюСТанОВИЛОСЬ. 

До появлеюя въ бв^тъ предлежащей книги, ёдинетвевйымъ 
путокодителемъ но Волг* служилъ изданный in. L862 Г. трудъ 
проф. Боголюбова: „Ноле:!, отъ Твери до Астрахани;" издание 
это почти Ц'вликомъсостоитт. изъ исторического описашя 9-ТИ ири-

:волжскихъ губернШ и изъ статистическихъ данныхъ за 1800 
годъ. 

С, Мопастырскгй. 
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Предварительно чтешя книги необходимо исправить сдйду-
юнця крупныя опечатки: 

1) На стран. 161, въ ПОСЛ-БДНИХЪ двенадцати строкахъ 
выноски, по ошибки типографш, пропущены тевкоторыя слова, 
отчего первоначальная редакцм исказилась. Поэтому строки эти 
Мйдуетъ считать недействительными. 

2) На стр. 220, строк. 5 и 6, напечатано: „ Екатери
новка или Майна (въ 5 вер. отъ нея село Екатериновка на р. 
Майн*,"— слъ\дуетъ читать: Екатериновка (въ 5 вер. отъ нея 
вело „Екатериновка." Пристань Майна—выше въ 20-ти вер-
тихъ отъ Тетюшъ, при впадеши р. Майны въ Волгу. • 

3) ПостЬ страницы 244 нумеращю сл'Ьдующихъ страницъ 
г,'г[;дуетъ исправить такъ: 245, 246 и т. д. до 276 включи
тельно. 

4) Въ планахъ Симбирска и Астрахани, стрелки, обозна-
шопця направлете течешя протоковъ: Чувича. Ъолды и Ца
рева, сл'вдуетъ поставить въ обратную сторону. 
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Ч А С Т Ь X. 

I ? А Т • 1R 

Ш 0 Р И 1 Ш Й ОЧЕРКЪ ПОВОЛЖЬЯ. 

И простой гражданинъ долженъ читать истор1ю. 
Она миритъ его съ несовершенствсмъ видимаго порядка 
вещей, какъ оъ обыкнояенньшъ явлешемъ, во всвхъ в4-
кахт; утъшаетъ въ государственныхъ б£дств1яхъ, сви-
д1 .т'чи.чтиун, чтч и прежде бывали подобныя, бывали еще 

ii'liHiiiin, и i'< i /мир.тно не раврушалось. Она питаетъ 
| 1 | и » | П м | | | | ч ч ч у Ш Т1П' , Ч : | •' i i ' / .И I.' ГII . ч у д ч МЪ СВС И М Ъ р Я С -

i "чтч, душу къ справедливости, которая утверждаетъ 
нншо благо и ооглаЫе общества. 

(Изъ рредислов1я къ Истор1и Государства Россшскаго Н. Ка
рамзина). 

Иэучеше прошедшихъ событШ, былой жиани 
п.'щюдитъ къ уяснешю эаконовъ, какими тЬ собвтя уп-
равлялиоь; а это уяснете послужить основан1емъ для 
уравумйнчл многаю, нынй ссвершающагсся 

(J1. ^лабинъ. 25-тилЪте рамары.). 



Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 23-го апреля 1884 года. 
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К Р А Т К 1 Й 

ИСТОРИЧЕСКИ mm Поволжья. 

лзвь и судьба народовъ, издревле обитавшихъ 
въ среднемъ и нижнемъ Поволжье—неизвестна. 

Древше географы знали, что Волга (въ древ
ности Ра) великая река и протекаетъ по стра
не скифовъ и сарматовъ, но в^рныхъ св4-
дфшй о теченш Волги не имели. 

Есть основан1е полагать, что еще до IX ст#| 
на пространстве между Окою и средней Вол
гой, жили народы финскаго племени: мещеря
ки, черемисы, буртасы и др., чаще известные 
подъ общимь имонемъ м о р д в ы . Можетъ быть 
ЭТО быЛИ совершенно различные народы; извест

но только, что они, обитая въ д'всахъ, занимались преимуще
ственно охотою, рыбною довлею и платили дань б о л г а р а м ъ, 
которые жили на пространстве, занимаемомъ ныне казанской 
губершей. 

Болгарское царство, возникшее въ первыхъ векахъ нашей 
пры, имело свою цивилизацш и обширныя торговый сноше-
шя съ соседними и отдаленными странами; еще до начала Ру
си болгары были знакомы съ хрисианствомъ; но въ 992 году 
они сделались поклонниками Магомета. Торговый и промышлен
ный духъ, которымъ отличались болгары, не уменьшалъ, 
однако, ихъ воинственности. Неизвестно, въ какихъ отношет-
яхъ они были съ другими соседями, но съ русскими враждо
вали безпрестанно. 

Ил люстр. Спутн. по ВодИ. 1* 

• 
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Южнее Бодгарш, въ степной части нынвшняго Поволжья, 
въ древности бродили кочевые народы т ю р к с к а г о п л е -

' м е н и, не имъднше государственнаго устройства. 
Съ незапамятныхъ временъ Волга съ ея притоками сдела

лась поприщемъ для предпршмчивыхъ славянъ, пробивавшихъ • i' 
себе дорогу къ востоку, северу и югу. Еще въ 913 году рус-
ск!е посещали Бодгарш и достигали береговъ Хвалынскаго 
(Касшйскаго) моря. Сперва эти путешетйя совершались ис
ключительно съ торговыми целями; но впослъдствж, когда на, 
съвере Руси появились силъныя княжества—суздальское и му
ромское, началось систематическое и дружное стремлеше рус-
скихъ къ востоку; начался процессъ сл1яшя славянскаго эле
мента съ инородцами, а затчшъ и поглощеше русскою народ
ностью другихъ племенъ. Все это совершалось медленно, шагъ 
за шагомъ, но за то прочно. По мере того, какъ распростра
нялась русская колонизация, новыя поселешя присоединялись 
къ русскимъ вдадешямъ и обезпечивались укр^плетями. По
нятно, что болгары и подвластные имъ народы начали проти
водействовать такому движетю русскихъ, результатомъ чего 
явились рЬзктл съ мини столкновения. Уже въ то время совер
шалось тоже, что въ новейшее время происходить на нашихъ 
глазахъ въ среднем Лзш. Инородцы большими скопищами на
падали на руссия границы, преияущественно ci ц&шо гра
бежа; руссше въ долгу не оставались; опустошивъ бдижашшя 
поселешя соседей, они вторгались въ глубь ненр1ятельской 
страны; при чемъ, для дучшаго обезпечешя своихъ владенш, 
округляли ихъ на счетъ виновныгь. Не проходило несколь
ким летъ, какъ инородцы вновь нападали на руссия поселе
шя; это вызывало новый походъ русскихъ, которые, желая 
наказать своихъ соседей за беспокойство и вознаградить себя 
за убытки, — занимали новую полосу земли и т. д. 8аОТБНЪ, 
вместо болгаръ, въ XIII п. явились татары, съ которыми борьб* 
велась более энергично. После разгрома въ XVI ст. татарскихъ 
царстиъ, средняя Аз1я и Китай наводнили Поволжье новыми 
массами кочевниковъ (башкирами, калмыками, киргизами и др.), 
обуздаше которыхъ совершилось путемъ русской колонизацш, 
подкрепляемой войсками. 

Таковъ, въ сущности, процессъ поступательнаго движешя 
Европы на Aairo, процессь расширешя Руси къ востоку, на
чавшихся въ XII вт»ке на Волгъ и Оке и окончившиеся, на 
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нашихъ глазахъ, у границъ Авганистана и Персш. Д4ло, на
чатое суздальскими дружинами, закончено отрядами Черняева 
и Скобелева. 

Расширяясь къ востоку и югу по теченш Оки и Волги, 
Русь одновременно съ тъмъ вела борьбу съ такъ называемой 
п о н и з о в о г о в о л ь н и ц е й , препятствовавшей водворенш 
въ занятыхъ областяхъ гражданственности и порядка. Понизо
вая вольница, прошедшая чрезъ всю историо Поволжья, къ 
концу прошлаго в-вка начала постепенно затихать; Пугачев-

'щина была ея последней яркой вспышкой. Послй пугачевска-
го бунта много появлялось на Волги разбойничьихъ шаекъ, 
предводительствуемыхъ' лихими атаманами, но ВСЕ ОНИ скоро 
попадали въ руки властей. Укрепившаяся въ край граждан
ственность выбросила эти разрушительные элементы, не давая 
имъ развиться. 

И такъ, борьба съ инородцами и понизовой вольницей со
ставляешь основныя нити исторш Поволжья; просл'вдимъ те
перь ее въ краткихъ чертахъ*). 

I . 

Нижегородски перюдъ. 
Велиюй князь ЮрШ Всевслодовичъ заложи градъ 

на уотьт» Оки р'вки, и нарече имя ему Новъ-градъ-
Н и ж т й и церковь поотави въ немъ соборную Архи
стратига Михаила, и влад^ша тою землею пог'анш 
мордва. 

(Нижегор. Simon.) 

Въ 1219 году Ю р 1 й II В с е в о л о д о в и ч ъ сделался 
" стольнымъ княземъ суздальскимъ; а на другой годъ, для отра-

жешя „безбожныя болгары", нападавшихъ на его влад^шя, онъ 
послалъ брата своего Святослава. Была зима. Святославъ опро-

*) MaiepiaiaMH для нашего очерка служили: главными—Истортя Рос-
сш съ ApeBHtumnxb временъ С. Соловьева, Бунтъ Стеньки Разина Н. Кос
томарова, Истор1я Пугачев, бунта А. Пушкина, Поволжье въ Х\"П и на-
члл'п ХУШ ст. Г. Перятетковича; вспомогательными — 25 й и е Самары П. 
Алабина 1877, Нижегородка А. Гацискаго 1877, Истор1я Государства Рос-
сШскаго Н. Карамзина, Сектаторы-кодонистьт А. Клауса 1868, Казанская 
губ. М. Лаптева 1861, Жегули и Усолье на Волг!; Д. Садовникова, Волга 
И. Рагозина 1881, Списки насел. мЪстъ Саратовской и Самарской губерн. 
1862 и 1864, Кратмй очеркъ Нижняго-Новгорода Храмцовскаго 1847. 
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кинулъ болгарская шайки, подступилъ къ устьямъ Камы, раззо-
рилъ и сжегъ стоявшш тамъ болгарски городъ Ошелъ (близь 
устья Камы) и направился дад§е по Волги. Тогда вей бодгар-
сгае князья собрались въ Исадахъ большою ратью, чтобы задер
жать русскихъ. Святославу завидя вепрятельсйуй рать, при-
казалъ полкамъ своимъ надеть брони, распустить знамена, бить 
въ бубны, трубы и сопели; самъ онъ, ставь во глав'Ьполковъ, 
повелъ ихъ по льду Волги мимо болгарской рати, которая со 
ехрахомъ и любопытствомъ смотрела съ берега на церемошалъ-
ное mecTBie русскихъ, предводимыхъ доблестнымъ Святославом. 
Болгары, по выраженью летописца, „стояху покивающе гла
вами своими, и стоняще сердце ихъ, и смежающе очи своя." 

Но стонъ болгарскихъ сердецъ ни мало не проплтстиопалъ 
Святославу продолжать опустошительное шестые. 

Онъ встретился съ ростовскимъ воеводой Добрынииымъ, 
который, новоевавъ 6o.TrapcKie города и села по Кам:в, шелъ 
уже домой съ богатою добычею. Воеводы соединились и пошли 
домой, раззоряя на пути мордовскую землю* Болгары принуж
дены были поклониться великому князю IOpiio и просить мира. 
Вскоре, однако, вражда русским, съ болгарами возобновилась; 
вновь начались взаимные иабйги и опустошешя. 

Во время своихъ походовъ русскхе сильно засматривались 
на устье Оки, гдъ1 ВЫСИДИСЬ ЖИВОПИСНЫЯ Дятловый горы. Эти 
горы какъ нельзя болт>е удобны для возведешя твердыни, откуда 
можно было угрожать мордве; отсюда шелъ путь въ суздаль
скую, муромскую, рязанскую, мордовскую и болгарскую земли; 
здесь можно было обогащаться пошлиной съ судовъ, идущихъ 
изъ Оки и съ низовьевъ Волги. Все ото хорошо понялъ князь 
Юрш II и, иослъ взятчя Ошела, заложилъ въ 1222 году, при 
аиянш Оки съ Волгой, крепкое носслсше, которое и назвалъ 
Н о в г о р о д о м ! , н и з о в с к л л земли (iii.int, Пижмш-Нов-
городъ). 

Отсюда руссие стали все чаще и чаще наведываться въ 
мордовскую землю, производя тамъ опустошешя. За это мордва 
решилась дать сильный отпоръ. Въ 1229 году многочисленныя 
мордовсгая дружины, подъ предводительствомъ князя Пургаса, 
подошли къ Нижнему - Новгороду мстить за раззореше своей 
области. Жители города отбились; варварамъ удалось только 
сжечь Богородицкш монастырь, да нт>которыя ирсдмъттъя. Въ 
отместку за это, князь IOpift II, въ союзй съ половцами, на-
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паль на Иургаса, нанесъ ему столь сильное поражеше, что 
съ Tt.vb норъ мордва стала тише воды, забилась въ свои дев
ственные леса, гд4 и сидела спокойно, вплоть до татарскаго 
нашествш. 

Быстрое расширеше Руси къ востоку было пршстановлено 
иашесшемъ монголовъ. 

1!'ь 1237 году 300,000 татаръ, предводимые Батыемъ, 
круглись съ востока, уничтожили болгарское царство, опроки

нули руссгая дружины, прошли всю русскую землю, сожигая 
города и села, посЬкая людей какъ траву; подъ мечемъ татаръ 
mi л ь и велики князь Юрш II—ототъ доблестный и еще юный 
богатырь*). 

Болгары, мордва и всв поволжсгае инородцы подпали подъ 
Насть монголовъ; на низовьяхъ Волги, Батый основалъ новое 
могущественное царство подъ именемъ З о л о т о й О р д ы . Ка
залось, что все труды великихъ князей и кровавыя жертвы 
русскаго народа пропали даромъ; не то что „промыслити", но 
и „оборонити" русскую землю, не хватало силъ!.. Но Русь не 
нала подъ отимъ страшнымъ ударомъ и скоро начала оживать. 

Суздальское княжество, оправившись отъ перваго раззоре-
1пя, вновь начало наступательное движеше на востокъ. Князь 
суздалъскш, К о н с т а н т и н ъ В а с и л ь е в и ч ъ , до того уси
лился, что после смерти Симшна Гор даго претендовалъ уже 
на московски престолъ; это ему не удалось; тогда онъ въ 1350 
г. неренесъ престолъ свой ивъ Суздаля въ Нижнш и основалъ 
8дг1н'ь новое сильное княжество въ противовес!» усиливающейся 
Monad;, при доить luiM'biuui. политику относительно мордвы, 
подчиняя ее не мечемъ и огнемч., а нутемъ мирнымъ—русской 
колонизация!. 

Въ 1355 г. Конст. Вас. умеръ; преемники его отстаивали 
независимость княжества нижегородскаго, но безуспешно; раз
доры съ Москвою только ослабили княжество и породили не
урядицы, а между тчшъ вибште враги—мордва, болгары и 
татары—этимъ пользовались. 

Къ счастш, неурядицы продолжались не более 10 лъ"гь; 
старатями митрополита Алексея, нижегородски престолъ былъ 
мереданъ Д м и т р 1 ю К о н с т а н т и н о в и ч у (сыну Конст. 
Вас.). Это была личность замечательная умомъ, энерпей и 

*) Онъ причисленъ православною церковью къ лику святыхъ подъ 
именомъ Георггя. 
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хитростью По выражение летописца, «онъ княжилъ честно и 
грозно, бороня свою вотчину отъ татаръ и сидьныхъ кня
зей». Дмитрио Конст. досталось тяжелое наслъуце: ему безпрес-
танно приходилось отбиваться отъ татаръ, которыхъ гордая 
Москва уже перестала ублажать; тамъ воцарился князь Дми-
трш Донской, задумавшш свергнуть татарское иго. 

Въ это время Золотая Орда не составляла одного цЬлаго, 
а делилась между двумя ханами — Мюридомъ и Абдуломъ. 
Йменемъ посл'Ьдняго управлядъ темникъ Мамай. Кроме того, 
въ'болгарскомъ царстве утвердился третхй ханъ—Булатъ, а въ 
стране мордовской—князь Тогай. 

Для нижегородскаго княжества опаснее всего было б о л-
г а р с к о - т а т а р с к о е ц а р с т в о , какъ самое близкое. 

Дмитрш Конст. постоянно былъ на сторожи. Въ 13G7 г. 
ханъ Булатъ напалъ на его влад^шя, но былъ прогнанъ, на 
этотъ разъ, съ болыпимъ урономъ. Понимая, что силы татаръ 
поколебались, нижегородскш князь, подкрепленный московскою 
ратыо, самъ началъ наступательный движешя противъ Болгарш 
и сильно опустошилъ ее. 

Скоро Нижнш жестоко поплатился за это; татарскш ца
ревич]) Арамиа, подручникъ Мамая, разбилъ на р. ПьянЬ сое
диненный pyccicifl дружины и яиился оодъ Нижнимъ. Здесь 
татары перебили всЬхъ, кто не усиелъ спастись, сожгли го-
родъ до тла, опустошили окрестности и многихъ женщинъ 
повлекли въ неволю. 

Надеясь, что посл^ такого поражешя нижегородское 
княжество осталось безъ защиты, мордва задумала попытать 
счастья. Нахлынувъ къ Нижнему, она пограбила въ окрестно
стях!) его все, что осталось отъ татаръ. Но нижегородцы нас
тигли грабителей и расправились съ ними жестоко. 

Не довольствуясь этимъ, pycciue решили дать мордве та
кой урокъ, чтобы и напредь ей неповадно било ходить на рус
скую землю. Зимою того-же 1377 г., не смотря на страшный 
морозь, соединенная московско-нижегородская рать вступила въ 
мордовскую землю и „сотвори ее пушу,и по выражение лето
писца. Оставпиеся въ живыхъ взяты были въ пл*нъ и приве
дены въ Нижнщ. Руссше до того были озлоблены, что шгён-
никовъ казнили смермю и травили псами на льду Волги. По-
кончивъ съ мордвою, князь Дмитрш Конст. вторгнулся въ 
Болгарпо и яаставилъ болгарскаго хана заплатить большой 
выкупъ. 
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Золотая Орда никакъ не ожидала такой дерзости со сто
роны русских*. Мамай решился напомнить имъ времена Ба
тыя, но потерпФлъ въ 1378 г. поражеше на р. Вожй. Въ 
сдЪдующемъ году Мамай съ огромными полчищами вновь на
ши ъ на русскихъ и вновь быль разбить на Куликовскомъ поди. 

Дорого заплатила Русь за свою победу. Въ сд'Ьдующемъ 
же году, преемникъ Мамая, Тохтамышъ превратилъ богатую 
и олавную Москву—въ дымъ и непелъ, а сотни тысячъ жи-
гедей—въ бездушные трупы. Между ГГБМЪ, нижегородское кня
жество, начавшее борьбу съ татарами, благодаря искательству 
вел. кн Дмитр1я Конст., благополучно отделалось и спаслось 
оть раззорешя. 

Отбиваясь оть татаръ и мордвы, кн. Дмитрш Конст. им4лъ 
еще много непр1ятностей отъ новгородской вольницы, называе
мой иначе ушкуйниками. Это—дружины самой буйной и неу
гомонной новгородской молодежи, которая не знала, куда при
ложить свою силу и молодечество. Еще въ 1360 г. новгород
ская вольница взяла городъ Жукотинъ на р. Камй, перебида 
тамъ множество татаръ и разграбила ихъ богатства. Князья 
суздальскш, нижегородски! и ростовскщ должны были, по при-
казашю хана, переловить разбойниковъ и представить ихъ въ 
Орду. ДальнМшихъ посд'Ъдствгй ототъ эпизодъ не им^лъ. Но 
затймъ съ 1364 г. появляются новыя дружины ушкуйниковъ; 
буйство и грабежи повторяются ежегодно. Особенно выдается 
походъ ушкуйниковъ въ 1375 г. на 70 додкахъ, въ числи 1500 
4<vioirIii:i,, подъ начальством* Прокопа. Они явились нодъ Ко
стромою, разбили высланную иротпнъ нихь 5000-ю рать, вор-
валнсь т . городъ, жили тамъ ц'Ьлую неделю, ограбили все, что 
по-дороже и легче, а остальное имущество горожанъ побросали 
въ Волгу. Отъ Костромы поплыли дадйе, зажгли и ограбили 
Нижнш, откуда Волгой спустились къ устьямъ Камы, разгро
мили главные города бодгарсйе, продали татарамъ захвачен-
ныхъ въ Костроме и Нижнемъ женъ и дочерей. Затймъ, спу
стились внизъ по Волги къ Сараю, на пути грабили купцовъ 
христчанскихъ, а басурманскихъ убивали, и такимъ образомъ 
они доплыди до Астрахани, гдт. князь астраханскш захватилъ 
ихъ обманомъ и умертвилъ. 

Въ 1383 г. Дмитрш Конст. умеръ; его преемникъ кн. 
Борисе отстаивадъ свою независимость отъ Москвы, и за это 
много испыталъ напастей отъ князей московскихъ. 
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Со смертш Бориса окончился першдъ независимости вел. 
княжества нижегородскаго, продолжавшшся всего 42 г. съ 1350 
по 1392 годъ. Нижнш сделался пригородомъ Москвы. 

Самая важная заслуга нижегородскихъ князей, (въ особен
ности Конст. Басил, и сына его Дмит. Конст.), состояла въ 
томъ, что они расширяли руссшя влад4шя нутемъ* мирнаго 
заселешя мордовскихъ земель людьми русскими. 

На зовъ этихъ князей охотно шли со всей Руси—и тор
говцы, и ремесленники, и хлебопашцы; русская колонизащя 
постепенно, шагъ за шагомъ, незаметно для мордвы, подвига
лась къ востоку и вскоре принесла xopontie плоды: все По
волжье до р. Суры сделалось достояшемъ русскаго государ
ства. Нижшй съ его кремдемъ, заложеннымъ Дмитр. Констант., 
прочно обезпечииалъ устья Оки, служидъ точкою опоры при 
оборонт. вновь занятаго края и удобнымъ исходнымъ пунктомъ 
для дальнТ.ншаго наступательнаго движешя къ востоку. 

И такт», нижегородские князья достаточно, на свою долю, 
„промыслили" о земли русской; Москве предстояла задача 
окончательна го шжоршя мордовской земли и зат'Ьмъ борьба съ 
болгарско-татарскимъ царстиомъ. 

Съ этою irtuiio сыт. Дмитр1я Донскаго, Василш Дмитр., 
предпринял!, in, 1.'!!)!) I'. походъ врознвъ Бодгараи. Русская 
рать совершила опустошительное mecxBie, разгромила выслан
ные къ ней на встречу мордовские, болгарские и татараие от
ряды, превратила въ груду развалинъ цв^тупце болгарсые го
рода: Болгары, Жукотинъ, Казань и др., и. возвратилась до
мой „съ великою победою и многою корыстно." „И никто-же не 
помнить—говорить лгвтописецъ —чтобы Русь толь далече воевала 
татарскую землю." 

I I . 
Борьба Москвы съ Казанью. 

Как1Я отепи, горы и мор;1 
Оружпо славянъ сопротивлялись? 
И гдЬ велйнью русскаго царя 
Иэмйна и вражда не покоряли! 

(Изъ поэмы „Измаилъ-БоИ", Лермонтова). 

П р и в е л и к о м ъ к н я з й Б а с и л и III Т е м н о м ъ . — 
XV ь'вкъ застаетъ Москву значительно усилившеюся отъ погло-
щен1я нъчадторыхъ княжествъ и отъ ослабдетя татарскаго ига. 
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Великш князь московски не только самъ не ездидъ ВЪ Орду, 
но даже никого не посылалъ туда. Озлобленные этимъ татары 
почти ежегодно повторяли набеги на руссгая области. 

Наиболее серъезныя посл4дств1я имели набеги У л у-М а г-
мета , изгнаннаго изъ Золотой Орды своимъ братомъ и осно-
иаишаго н о в у ю К а з а н ь ; въ одинъ изъ набеговъ онъ захва-
тилъ въ идтзнъ самаго вел. князя Васшпя Темнаго и только за 
большой выкупъ отпустилъ его. 

Новая Казань сделалась столицей сильной татарской Ор
ды, называвшейся к а з а н с к и м ъ ц а р с т в о м ъ , которое яви
лось преградой наступательному движенпо Руси на востокъ. 
Мало того, Казань сделалась страшнымъ разбойничьимъ гнез-
домъ, откуда постоянно выходили шайки для разграблешя рус-
скихъ пограничныхъ областей. Василш Темный кое-какъ отби
вался отъ нихъ, опасаясь, однако, открытой вражды съ Казанью. 

П р и в е л и к о м ъ к н я з е 1 о а н н е III.—Его преемникъ 
1оаннъ III дъйствовадъ решительнее. Онъ совершидъ четыре 
похода противъ Казани, где царствовадъ ханъ Ибрагимъ. По
ходы не имели хорошяхъ результатовъ; весь успёхъ ограни
чивался опустошешемъ непр1ятельскихъ областей, за что казанцы 
также не оставались въ долгу. Даже на стороне ихъ была вы
года, потому что, во время войны съ русскими, имъ удалось 
подчинить себе Вятку. 

1оаннъ III былъ изъ техъ, у которыхъ энерпя возрастаешь 
съ препятспшши. Въ 1469 году онъ предпринядъ новый по-
чо 1,1. протнмъ Казани, но уже къ бодыпихъ разм'врахъ. После 
ожесточенной ванны, Ибрагимъ просилъ мира. Великш князь 
должеаь былъ принять мирныя услошя, потому что въ то вре
мя ему было не до Казани: Нов^ородъ, Литва и Золотая Ор
да—все требовало осторожности и готовности къ войне. 

При надменности и хищныхъ накдонностяхъ Казани, миръ 
не могъ быть продолжителенъ. Въ 1478 г. Ибрагимъ первый 
сделалъ набегъ на руссгая владетя; за что московская рать, 
съ своей стороны, вновь наведалась въ казанскую землю. Сло-
помь, начались взаимныя военныя визитащи, имевппя резуль-
татомъ грабежъ и раззорете областей. 

Смерть Ибрагима породила въ Казани внутреншя смуты, 
чЪмъ и воспользовался 1оаннъ III, съ ц^лш утвердить здесь 
свое' в.пяше. После Ибрагима осталось двое сыновей; оба они 
претендовали на престолъ. Результатомъ этого явились две пар-
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тш, вражда и междоусоб1е. Младшш сынъ Магметъ-Аминь про-
силъ въ Москве помощи противъ брата своего Алегама. 1оаннъ 
III радъ быль случаю вмешаться во внутреншя д^ла казан-
скаго царства съ цвлью поддерживать тамъ вражду партш. 
Большая русская рать окружила г. Казань и, посль1 трехъ-
недъчтьной осады, заставила Алегама сдаться. Вместо него по-
саженъ былъ Магметъ Аминь, который сделался, такимъ обра-
зомъ, подручникомъ Москвы. Однако этотъ ханъ вскоръ, за 
безчинства, былъ выгнанъ изъ Казани своими соотечественни
ками и б^жалъ въ Москву. Но благодаря покровительству 1оанна 
III, вновь водворенъ былъ ханомъ. 

Казань успокоилась, но не на долго. Въ 1505 г., по на-
ущешю своей жены, ханъ объявилъ, что не желаетъ больше 
подчиняться Москве-, московскихъ пословъ выгналъ, а всЬхъ 
русскихъ купцовъ, которые находились въ Казани по случаю 
ярмарки, ограбилъ и перебилъ. Не ограничиваясь отимъ, онъ 
подступилъ къ Нижнему. 

Смерть 1оанна III дала хану возможность наслаждаться 
своимъ торжествомъ безнаказанно. 

На низовьяхъ Волги все еще существовала Золотая Орда, 
хотя и не столь сильная, какъ прежде, но все таки претен
довавшая на дань. Ордой управлялъ ханъ Ахматъ, который 
совершидъ два страшные набъта на руссия влад'вшя. Возвра
тившись съ носл^дняго похода въ 1488 г. съ богатою добы
чею, онъ былъ убитъ однимъ изъ татарскихъ хановъ, польстив
шимся на эту добычу. Такимъ образомъ погибъ последит гроз
ный для Москвы ханъ Золотой Орды^ у него остались сыновья, 
которые также погибли отъ татарскаго оруж1я, и въ 1501 г. 
еуществоваше Золотой Орды прекратилось. 

П р и в е л и к о м ъ к н я з й Б а с и л и IV.—Василш IV, 
вступивъ на престолъ, прежде всего хотйлъ наказать Казань 
за кровавый разрывъ съ Москвою. Весною 1506 г. отправлена 
была рать,—пехота на судахъ, а конница сухимъ путемъ. 
22 мая пехота высадилась у Казани и направилась къ городу; 
конной рати еще не было. Магметъ-Аминь выступилъна встречу; 
завязался бой. Въ это время конный татарски отрядъ за'Ьхалъ 
русскимъ въ тылъ и отрт&залъ ихъ отъ судовъ. PyccKie потер
пели сильное поражеше; много ихъ потонуло въ Поганомъ 
озерт .̂ Чрезъ м'Ьсяцъ, когда пришла конная рать, руссюе вновь 
пошли на приступъ, но вторично потерпели поражеше и, 
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преследуемые татарами, бежали въ Нижнш, бросивъ пушки и 
осади ыя машины. 

Не смотря на такую неудачу, Василш IY началъ гото-
витьсм къ новому походу на Казань; но Махметъ - Аминь въ 
март* 1507 г. прислалъ въ Москву просить мира и дружбы 
.,П1» старине", обязуясь отпустить всЬхъ русскихъ шгвнныхъ. 
ВасилШ IV согласился на миръ „для избавлешя хриепанскихъ 
lynri), попавшихъ въ бусурмансия руки и для христчанскаго 
уст роет я." Главная-же причина такого миродгоб1я заключалась 
1П> угрожающемъ положенш, принятомъ тогда Литвою. 

Въ 1518 г. каз. ханъ Магметъ - Аминь умеръ; на место 
его, при содействш Васшия IV, былъ назначенъ Ш и г ъ - А л е й . 
Это крайне не понравилось крымскому хану Магметъ-Гирею; 
не понравилось потому, что онъ, мечтая о присоединены къ 
своимъ владен1ямъ Астрахани и Казани, хотелъ, чтобы въ 
этихъ городахъ никто не царствовалъ, кроме его родныхъ; а 
Шигъ Алей былъ внукъ Ахмата, враждебнаго роду Гиреевъ. 
Нужно заметить, что крымскш ханъ Мягметъ-Гирей организо-
валъ въ Казани свою партш, въ противовесъ партш москов
ской и, будучи непримиримымъ врагомъ русскихъ, зорко сле-
дилъ за казанскими делами, съ це.тш пользоваться обстоятель
ствами и вредить Москве. Новый ханъ П1игъ-Адей скоро воз-
будилъ къ себе нерасположеше казанцевъ темъ, что слишкомъ 
много заботился объ интересахъ русскихъ. Онъ принужденъ 
былъ уехать въ Москву. Магметъ-Гирей воспользовался этимъ 
обстоятельствомъ: весною 1521 г. крымское войско явилось 
подъ Казанью. Городъ сдался безъ сопротивлешя. Здесь во
царился С а и п ъ - Г и р е й , братъ Магметъ-Гирея крымскаго. 
Немедленно началось опустошеше русскихъ вдаденш. На ниже
городскую и владтирскую области напали казанцы, а самъ 
Магметъ, съ крымскими татарами, подступилъ къ Москвъч Ва-
силш IV уехалъ на северъ собирать полки. Беззащитная Москва, 
боясь разграблешя, просила мира. Магметъ-Гирей согласился 
уйти, однако подъ усдовгемъ, чтобы вел. кн. обязался платить 
ему дань. Миръ былъ заключенъ. Крымцы и казанцы пошли 
домой, уведя массу пленныхъ. Крымцы продали ихъ въ Кафе, 
а казанцы въ Астрахани. 

Ташя собьтя предвещали упорную борьбу съ татарами. 
Магметъ-Гирей, доставивъ брату Казань и нагнавши страху на 
Москву, спегаилъ исполнить свое давнишнее желаше—овладеть 
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Астраханью. И онъ действительно овладйлъ ею при помощи но-
гайскаго хана, но не на долго. Ногайсше князья догадались, что* 
имъ грозитъ больпгая опасность отъ уеилешя Гиреевъ, напали не
чаянно на крымскш станъ и убили Магмета-Гирея — этого 
страшнаго врага русскихъ. Место убитаго заступилъ его братъ 
Саидъ-Гирей, который прежде всего потребовалъ отъ Васил]я 
IV 60,000 алтынъ и мира для Саипъ-Гирея казанскаго. Ве
лики князь, въ отв^тъ на это, лйтонъ 1523 г. нослалъ про-
тивъ Казани пешую и конную рать. Однако Казань взята не 
была; но результатомъ этого похода было построете города 
Б а с и л ь с у р с к а , на устье Суры, въ земле казанской. 

Этимъ Василш IV сделалъ первый шагъ къ совершенно
му noKopeniro казанскаго царства; сынъ его, 1оаннъ IV Гроз

ный, построешемъ С в 1 я ж с к а делаетъ второй, а взяпемъ са
мой К а з а н и—третш шагъ. 

Летомъ 1524 г. опять отправлена подъ Казань 150,000 
русская рать, подъ начальствомъ кн. Ивана Бельскаго. Саипъ-
Гирей, оставивъ въ Казани 13 летняго племянника своего С а-
фа-Гирея , убежалъ въ Крымъ къ своему брату. Казанцы 
провозгласили царемъ молодаго Сафа-Гирея и приготовились 
выдерживать осаду. Но, видя численное превосходство русскихъ, 
обдожившихъ городъ со мс/ьхь сторонъ, сопротивлялись не дол
го и запросили мира. 

Белъскш съ радостш снядъ осаду, потому что большая 
часть судовъ съ запасами продовольств1я погибла на пути и въ 
войскахъ сталъ ощущаться недостатокъ въ съестныхъ припа-
сахъ. Послы казансие просили объ утвержденш царемъ Сафа-
Гирея; Василш IV, хотя и неохотно, но согласился. 

И такъ, походъ, въ сущности, не удался, потому что вод-
Bopenie въ Казани рода Гиреевъ вовсе не соответствовало ин-
тересамъ Руси. 

Для достижешя лучшихъ результатовъ, чрезъ 6 летъ, боль
шая русская рать вновь появилась подъ стенами Казани, взя
ла острогъ и осадила крепость. Казанцы не долго сопротивля
лись: присягнули московскому государю, своего царя Сафа-Ги
рея выгнали изъ города, совегниковъ его истребили и выбра
ли себе нов&го царя 15 летняго Е н а л е я (брата бывшаго ка
занскаго царя Шигъ Алея). Именемъ царя-юноши государст-
вомъ начала править пария, преданная русскимъ. Казань сми
рилась. Но крымскш ханъ этого не могъ допустить; онъ пос-
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тоянно мечталъ о подчиненш себй Казани и о соединенш всвхъ 
татарскихъ ордъ въ одну, подъ однимъ родомъ Гиреевъ. Пос-
редствомъ своей сильной партш въ Еазани онъ дМствовалъ въ 
отомъ СМЫСЛЕ небезуспешно. Противъ юноши-царя, занятаго 
вабаважи своего возраста, возникли неудоволъств1я; по науще-
н i in крымской партш составился заговоръ иЕналей былъ убитъ. 
На м'1'.сто его явился Сафа-Гирей, выгнанный изъ Казани 3 
года тому назадъ. Онъ собралъ большую рать и напалъ на рус-
cirbi владоЬшя, а крымскш ханъ тоже грозилъ войною, если 
pycctie предпримутъ что-нибудь противъ Казани. Волею-нево
лею пришлось заключить миръ съ Сафа-Гиреемъ—самымъ ярымъ 
ненавистникомъ русскихъ. 

И такъ, всв усил1я князей Вас. Темнаго, 1оанна Ш и 
Васил1я IV не увенчались желаннымъ успБхомъ. Кровавая 
борьба двухъ гигантовъ—Москвы и Казани, борьба, длив-
шаяся уже и/влое стодйпе, близилась къ развязке. Истори-
'|С(1,'и1 ходъ событш рЪзко ставилъ вопросъ: кому быть— 
Muci.H'li пли Казани? 

При ц а р и IoaHHli IV Г р о з н о м ъ . —Юный царь 
1ояннъ IV' совнавалъ необходимость покончить съ Казанью 
ВО-чтобы ии стало; иьниртит, 1545 г. объявленъ былъ походъ, 
| рый 0RI илсл ипч'Г.мь. Посадили - было царемъ Шигъ-

аванцы его прогнали и Сафа-Гирей продолжалъ цар-
| | | совершал жестокости падь русскими и привержен-

|. 
Ч|нм|, щи I..,, louiitiii IV решился самъ выступить въ 

[училась оттепель; ледъ на Вод-
I ВОДОЮ, ОбрЯВОЯЯЛИСЬ IUMMMIINIUII сверху проду-

юго провалилось людей, пушекъ и пищалей. Пу-
|и и и парь вернулся т . Москву, горько оплакивая, 
*м ВО ГОби,и. Бог* ому путно шествовать." Воеводы про-

i.i in походъ,НО бевъ всяким, результатовъ. 
Меж и т1лп, HI, 1549 г. Сафа-Гирей умеръ*). Энерпя 

-тмин, ослабела и они просили мира; но 1оаннъ IV вновь 
.пи и, т . походъ. Въ феврали 1550 г. онъ подошелъ къ 

Понробовалъ взать городъ приступомъ, но неудачно. 
""при ш.п. осаждать; но, иростоявъ подъ стенами Казани 

i Ни, п. вего циромч, казанскимъ б[,иъ провозпашенъ двух!'Ьтп1й его 
1.1ЧПШ1. I'npcft, рожденный отъ Сумбеки. 
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11 дней, долженъ былъ вернуться восвояси. На этотъ разъ 
1оаннъ IV, чтобы не возвращаться въ Москву ни съ чЗшъ, ос-
новалъ при устьй Св1яги г. Свгятш, поставилъ тамъ рать и 
сд'Ьлалъ этотъ городъ сборнымъ пунктомъ для будущихъ похо-
довъ противъ Казани. 

Основаше Св1яжска дало xoponiie результаты: очень ско
ро туда начали стекаться подвластные Казани мордва, чере
мисы и чуваши, съ изъявлея1емъ покорности русскому царю. 
Крымская партия въ Казани видела неукротимую энергш 17 
л'втняго московскаго царя и не ожидала для себя ничего хо-
рошаго; опасаясь изб1ешя, пария эта бежала изъ города. Тог
да царемъ казанскимъ, во второй, разъ, былъ поставлеиъ Шигъ-
Алей; онъ немедленно освободилъ 60,000 русскихъ плйнни-
ковъ, но далеко не всвхъ: много русскихъ казаниы припря
тали въ ямахъ и подвалахъ. 

Скоро въ Казани вновь начался раздоръ партш: положе-
Hie Шигъ-Алея было опасно; его ненавидели за грабежи и на-
сил1я и хотели убить. Онъ вторично бежать изъ города и скрыл
ся въ СияжскЬ 

TiiMb временемъ Казанцы возобновили враждебныя дМ-
ств1я противъ русскихъ. Имъ помогала Астрахань, откуда былъ 
присланъ въ Казан1> новый царь Е д и г е р ъ . Одновременно съ 
тймъ сделали набътъ на руссмя владъчия крымсюе татары. 

1оаннъ IV собралъ огромную рать и самъ сталь во глав* 
ея, чтобы придать ея дМеттаямъ решительность. Юный царь 
былъ чистосердеченъ, когда, отправляясь въ походъ, произнесъ: 
„Боже всев'вдугцш! Ты знаешь, что не ищу я тщетной славы 
и пршбр'йтенш, но хочу обезпечить.докой православными Какъ 
могу предстать на страшномъ суде Твоемъ и сказать: вотъ и 
я съ моими подданными,—когда я не далъ убежища отъ не
истовства в'вчныхъ враговъ Россш, этихъ варваровъ, изъ-за 
которыхъ мои подданные никогда не знали ни мира, ни покоя". 

13 августа 1552 г. царь прибыль въ Свгожскъ, и 16 чис
ла началась переправа чрезъ Волгу. На предложите покорить
ся, казанцы отвечали ругательствомъ и вызовомъ на битву. 
23 августа 150,000 арм1я обложила городъ. Татары защища
лись мужественно. Pyccirie, видя, что открытымъ нападешемъ нель
зя взять города, начали осадныя работы и подкопы; казанцы, по 
м-врй возможности, препятствовали этому, производя энергиче-
сшя вылазки. На новыя предложетя Грознаго сдаться, они пред
почли умереть до послйдняго, защищая родной городъ. 
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2-го октября городская стена была взорвана минами; рус-
сие пошли на приступъ и ворвались въ городъ. Началась 
ожесточенная резня; 30,000 защитниковъ, съ оруж1емъ въру-
кахъ, легли все до одного. Казань пала и на место луны во-
друженъ былъ крестъ! Pyccrrie взяли Казань дорогого ценою, 
ценою многихъ тысячъ православныхъ, сложившихъ здесь свои 
головы! 

Темь не менйе Москва и вся русская земля восторженно 
приветствовали своего юнаго царя, завоевателя грознаго татар
ского царства, сокрушителя хищныхъ враговъ, избавителя отъ 
„змш ядовитыхъ". Нужно перенестись въ ХУ1 в4къ, чтобы 
донять всю силу впечатленья этого собьтя. Посдт, многихъ 
вйковъ унижетя и страдатй, явился, наконецъ, на Руси царь, 
который возвратилъ ой счастливое время нервыхъ князей завое
вателей. Въ тумане отдаленной древности представлялись пер
вые князья pyccide—эти отважные герои, не знавпие чужезем-
наго ига. Вспоминали подвиги Дмитр1я Донскаго и 1оанна 1П; 
но результаты ихъ геройскихъ усилш были не те: Донскому 
удалось только показать силу русскаго оруж1я, 1оаннъ III могъ 
только отбиваться отъ страшнаго врага, поддерживая достоин
ство и честь Руси, а Роаннъ IVсразилъ этого врага на смерть. 
Понятно, что, въ глазахъ современниковъ, ихъ молодой царь 
заслонялъ собою своихъ предшественниковъ; онъ сделался на-
роднымъ кумиромъ,—народными въ полномъ смысле этого сло
ва, потому что татарское иго, татарекгя опустошены и зло
действа чувствогшъ на Руси всякий, отъ перваго боярина до 
посдедняго поселянина. Теперь все ОНИ почувствовали сво
боду. 

Падете Казани является м1ровымъ собьгпемъ, для оцен
ки котораго приведемъ слова историка Соловьева: „Не только 
въ глазахъ современниковъ, но и въ исторш восточной Европы, 
взяпе Казани и водружеше Креста на берегахъ ея рекъ име-
етъ важное значеще. Преобладаще аз1атскихъ ордъ было по
колеблено въ XIV веке и начало никнуть предъ новымъ евро-
пейскимъ, хриспанскимъ государствомъ, образовавшимся въ 
области верхней Волги. Во второй половине XV века Золотая 
Орда рушилась, но расторгнутые члены этого чудовища не пере
ставали двигаться: явилось три царства татарскихъ, изъ нихъ 
астраханское, образовавшееся на устьяхъ Волги, было самое 

Иигостр. Спутн. по Волг*. 2 
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безопасное для московскаго государства; крьшское_С1ЩО обна
ружило свой разбойничш характеръ; но широкая степь отда
ляла Русь отъ Крыма. Но ни-что не отдаляло ее отъ третья-
го царства--казанскалои основаннаго на средней Волге и ниж
ней Kami, въ томъ важномъ месте, гд$ новая Русь необхо
димо должна была сталкиваться съ Азхею въ своемъ естествен-
номъ стремденш внизъ по Волге. Издавна Аз1я. и Аз1Я ма
гометанская, устроила здесь притонъ не для кочевыхъ ордъ, 
но для цивилизащи своей; издавна утвердплся здесь торговый 
и промышленный народъ—болгары; издавна, когда еще рус
ски сдавянинъ не начиналъ строить на Окё церквей христг-
анскихъ, не занималъ еще этпхъ месть во имя европейской 
гражданственности, бодгаринъ слушалъ уже коранъ на бере-
гахъ Волги и Камы. Здесь, впервые, руссюе князья ведутъ 
войны съ болгарами и доводятъ границы своихъ владетй до 
устья Оки, где закр15пляютъ ихъ Нпжнпмъ-Новгородомъ. Труд
но было болгарамъ сдерживать напоръ руескпхъ на Азш, но она 
высылаетъ татаръ—и движете Руса на востокъ, по теченш Вол
ги, остановлено на долго. Съ ослаблетемъ татарскаго влады
чества, это движете снова начинается; нотутъ Аз1я, татары, соби-
раютъ посл4дтя силы и утверждаются въ опасномъ для Руси мес
те,—основывается Казань. Догёхъ поръ. пока существовала Ка
зань, до тъхъ поръ дальнейшее движете русской колоннзацш на 
востокъ по Волг^, наступательное движете Европы на АзШ', 
было невозможно. Страшное ожесточете, съ какимъ татары, эти 
жители степей и кибитокъ, способные къ нападенш, но неспособ
ные къ защите, защищали однако Казань,—это страшное ожес
точете заслуживает! вниматя историка: здесь средняя Аз1яг 
подъ знаменемъ Магомета, билась за своп посдт>днш оплотъ 
противъ Европы, наступавшей подъ хриспанскимъ знаменемъ 
государя московскаго. Пала Казань и вся Волга стала рекою 
московскаго государства; завоевате Астрахани было скорымъ 
неминуемымъ сл4дств1емъ завоевашя Казани". 

I I I . 

Завоевате всего Поволжья. 
Первымъ дъмомъ после взяия Казани было замирете под-

властныхъ ей яародовъ: мордвы, черемисъ, чувашъ, вотяковъ 
и башкнръ. Все они согласились вступить въ подданство къ 
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кому дарю, и д^ло казалось оконченными Но не прошло 
• двухъ мътяцевъ послй взяия Казани, какъ черемисы и чу-
гаши взбунтовались,—перебили русскихъ гонцовъ, кущовъ и бо-
ярскпхъ людей, возвращавшихся съ запасами изъ-подъ Каза
ни. истребили посланные для усмирешя ихъ отряды казаковъ 
и стръиьцовъ, а въ сд^дующемь, 1553 г., возсташе приняло 
серьезный характеръ, въ особенности въ стране горныхъ че-
ремисъ. Воеводы полтора года бились съ ними, опзстошиди 
всю страну на 250 верстъ по низовьямъ Камы и Вятки, взя
ли въ пд^нъ 6,000 мужчинъ и 15,000 женщинъ и дйтей. 
Тогда только горные черемисы смирились; но ихъ СОСЕДИ, че
ремисы луговые, продолжали разбойничать на Волги, разбивая 
суда. Руссюе отряды усмиряли ихъ самымъ жестокимъ обра-
зомъ, опустошая волости и побивая поголовно всвхъ мужчинъ. 
Только въ 1557 г. луговые черемисы покорились. 

Такимъ образомъ, поели взяйя Казани, для уемиретя за-
виебвшихъ ОТЪ нея народовъ, потребовалось еще пять лъчъ 
самой опустошительной войны, но и отимъ дйло не кончилось: 
инородцы, подстрекаемые ногайцами и крымцами, скоро вновь 
возмутились. 

Horjgnbi понимали, что за полнымъ замирешемъ казан-
скаго царства, последуетъ неизбежно покореше ихъ столицы— 
Астрахани, и потому, понятно, вс̂ вми мирами препятствовали 
•этому замиренш. Съ другой стороны и крымскш ханъ, счи
тая Казань своимъ родовымъ влад'втемъ (юртомъ), при вся-
комъ удобномъ случай нападалъ на руссшя влад'вшя съ юга, 
съ цйлио отвлечь Русь отъ Казани. Кром4 того, крымскш 
ханъ служилъ оруд1емъ турецкаго султана, который, какъ гла
ва мусульманъ, относился враждебно къ упрочешю русскаго 
владычества въ земли правов'врныхъ. Такъ что удержаше за-
воеваннаго казанскаго царства—была задача нелегкая. 

Грозный рйшилъ эту задачу такъ блистательно, какъ толь
ко могъ это сделать правитель мудрый и энергичный. Подав
ляя возстате инородцевъ, онъ задумалъ овладеть Астраханью. 
Не трудно было отыскать поводъ къ войнй: одинъ изъ астра-
ханскихъ князей ограбилъ московскаго посла, при чемъ „мно
го над'ьдалъ ему докукъ и безчестья и много наговорилъ словъ 
жестокихъ и хвастливыхъ". Этого Грозному было довольно, 
чтобы весною 1554 г. отправить въ Астрахань, подъ началь-

2* 
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ствомъ князя Пронскаго-Шемякина, 30,000 войска. 2 шля 
Пронскш занялъ астраханскую крепость безъ малМшаго соп-
ротивлешя, такъ какъ большая часть жителей, сь своимъ ха-
номъ, бежали при первомъ появленш русскихъ. Оставпиеся въ 
городе покорились и по ихъ просьбе назначенъ былъ имъ въ 
цари Д е р б ы ш ъ - А л е й . 

Замирешю астраханской страны способствовалъ ногайскш 
князь Измаилъ, р4завшшся съ своимъ братомъ Юсуфомъ; ско
ро Измаидъ, ододйвъ Юсуфа, убилъ его самого и многихъ мурзъ. 
Въ этой междоусобной борьбе ногайцевъ пало множество: „какъ 
орда ногайская стояла, такого падежа между ними не было." 
Такимъ образомъ кочевники приволжскихъ степей дорезывали 
другъ друга, облегчая этимъ окончательное торжество Москве. 

Измаилъ воспользовался победой; онъ овладъмъ всЬми но-
гаями и, понятно, со злобою смотръмъ на Дербыша, царство-
вавшаго въ Астрахани. Не решаясь напасть на этотъ городъ, 
находившшся подъ властш русскаго царя, онъ просилъ 1оанна 
IV выгнать Дербыша и поставить въ Астрахани русскаго вое
воду. „Дербышъ—доносилъ Измаилъ—подстрекаемый крымцами 
и турецкимъ судтаномъ, хочетъ изменить тебъ\" 

И действительно, оставлять Астрахань въ рукахъ татари
на было опасно, гбмъ бол4е. что крымскш ханъ претендовалъ 
на этотъ городъ. Немного стоило труда выгнать Дербыша. 
Вместо него, въ астраханскомъ кремле засЬлъ иосковскш вое
вода съ отрядомъ стрйльцовъ и казаковъ, и засъчть на долго. 

ТЗшъ временемъ у ногаевъ въ степи опять началась меж
доусобная р^зня. Кончилось все это тймъ, что Дербышъ, Из
маилъ и кочевники, обезсиленные войною, били челомъ и кля
лись вт&рно служить русскому царю. При такомъ обороти дйлъ. 
воевода, сидевши въ Астрахани, могъ и не заряжать своей 
пищали; самые буйные были перебиты или убежали далеко. 

Такимъ образомъ устья Волги сделались достоятемъ Рос-
С1и, а продолжавппяся усобицы между ногайскими князьями 
помогали русскимъ удерживать за собою ихъ дальшя стештая 
владЪшя. 

Понятно, съ какою досадою и злобою смотрели на все 
это въ Крыму и Константинополе. Турецый султан*, видя, 
что ногайцы, не только не съумъми защитить Астрахань, но 
даже своими раздорами способствовали паденпо этого города,— 
решился самъ непосредственно вмешаться въ дйло. Онъ при-
казалъ крымскому хану готовиться въ походъ. 
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Въ сентябри 1569 г. 17,000 турецкаго войска и 50,000 
крымскихъ татаръ подошли къ Астрахани; но тутъ возникли 
между ними недоразумйтя, всл4дств1е чего турки возврати
лись къ Азову, а крымской ханъ, оставшись одинъ, предла-
галъ миръ на условояхъ передачи ему Казани и Астрахани. 
Поаучивъ уклончивый отказъ, онъ тоже удалился во-свояси, 
дабы съ новыми силами сделать набътъ на руссюя влад&ия. 

Между т$мъ возсташе инородцевъ, въ особенности чере-
мисъ, продолжалось до конца царствоватя Грознаго. 

МЪры къ замирешю Поволжья. 
Изъ предъидущаго видно, что послй покоретя Казани и 

до конца XYI вика на веемъ Поволжье кипела внутренняя 
борьба; главными ея руководителями являлись т$ болйе шпя-
тельные и знатные татары, которые не были истреблены при 
покорещи Казани и Астрахани. Ихъ было, впрочемъ, немно
го и къ концу царствоватя Грознаго вей они были усмирены. 

Покоривъ обширный край силою оруж1я, 1оаннъ Грозный 
принялъ различные миры для водворетя въ отомъ кра$ граж
данственности; къ числу такихъ м!зръ относятся: кодонизащя 
края русскими, ограждете инородцевъ отъ произвола и при
теснений, проповедь хританства и наконецъ обезпечеше рус-
скихъ владёнш устройствомъ ногранпчныхъ лпнш, на кото-
рыхъ возведены были укрйндешя и поставлены отряды войскъ. 

Н а ч а т о было съ у ч р е ж д е н 1 я въ 1555 г. к а з а н 
ской e n a p x i n . Первымъ арх1епископомъназначенъ Typif i . 
Онъ обязанъ былъ поучать народъ каждое воскресенье; крестить 
только т&хъ, которые сами этого захотятъ; новокрещенныхъ 
проучать къ себъ\ беречь, поить, кормить и знакомить съ рус
скими законами и обычаями. По утверждеши новокрещеныхъ 
въ редигш, арх1епископъ обязанъ былъ звать ихъ къ себъ1 обе
дать по-чаще, поить у себя за столомъ квасомъ, а после стола 
посылать ихъ на загородный дворъ поить медомъ. За принятое 
хриейанской виры они освобождались на 6 лътъ отъ вевхъ по
винностей. Татаръ, приходящихъ къ арх1епископу съ просьбами, 
приказано было поить, кормить, разговаривать съ ними не же
стоко, кротко, тихо, съ умилешемъ; если татаринъ уб^жнтъ къ 
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apxierracKony отъ наказашя, повинится и пожедаетъ креститься, 
то воеводаыъ его не выдавать, а крестить и беречь. Гурш даны 
были болышяправа: онъ могъ останавливать р^шеше наместника 
и воеводъ по д4ламъ инородцевъ, могъ брать после днихъ на пору
ки и освобождать отъ наказашя; кроме того, Гурш поручень былъ 
общш надзоръ за дМств1ями наместника и всехъ властей по-
кореннаго края: онъ имъмъ право указывать имъ на безпоряд-
ки и неправду и доносить о томъ государю*). ГурШ оказался 
на высоте своего прнзвашя; деятельность этого святителя и 
его достойныхъ помощнпковъ Германа и Варсонофгя дала пло
дотворные результаты**). 

Чтобы сделать инородцевъ преданными своими слугами, 
Грозный п р и к а з а л ъ в с я ч е с к и о г р а ж д а т ь ихъ отъ 
п р и т е с н е н 1 й со стороны русскихъ; въ то время, какъ и въ 
позднейшее, наши прадеды не прочь были расширять свои по
местья на счетъ инородцевъ, путемъ легадьныхъ и недегальныхъ 
захватовъ (пожаловашя, дешевой покупки иди даже простаго 
присвоешя). Царь обратилъ на это внимаше; приказано было 
отмежевать земли инородцевъ и за каждый захватъ вознаграж
дать ихъ—или возвратомъ земель, или отводомъ въ другихъ 
местахъ. 

Для лучшаго закрепдевля вновь прнсоединенныхъ облас
тей, п р а в и т е л ь с т в о с п е ш и л о к о л о н и з о в а т ь и х ъ 
р у с с к и м и п о с е л е н ц а м и . Съ этою целпо щедро раздава
лись свободныя земли служилымъ людямъ, монастырямъ и яв
ляющимся изъ Poccin крестьянскимъ обществамъ. Наиболее 
крупные участки пожалованы были монастырямъ, которые 
играють самую видную роль въ деле колонизацш и культу
ры края; они всеми м-рами стараются привлечь на свои зем
ли поселенцевъ, даютъ имъ разныя льготы, помогаютъ обзаво
диться жилищами и т. п. Прежде всего начали возникать по-
селешя вблизи Волги, у торговыхъ и админнстратпвныхъ пунк-
товъ. Окрестности Св1яжска и Казани сделались центрами ко
донизащи нагорнаго и луговаго береговъ Волги: здесь на мо-

*) Эти вЪрныя мысли Грознаго не всегда были точно выполняемы 
его преемниками, такъ напр., въ 1593 г., по донесемю казанскаго влады
ки Германа, что мнойе татары не только не крестятся, но и ругаются надъ 
православной вЪрой и заводятъ много мечетей, — царь бедоръ приказалъ 
воеводамъ Bci мечети въ Казани раззоритъ. 

**) Германъ принялъ nowrfc Гур1я казанскую enapxiio. Бсв три свя
тителя причислены православною церковью къ лику святыхъ. 
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настырскихъ земляхъ возникли первыя поседешя: Услонъ, Мар-
квашп, Печпщи, существуюпця и до настоящаго времени. 

По мере водворешя порядка и спокойств1я во вновь при-
соединенномъ крае, русская колонизащя все более и более 
усиливалась. Сюда шли для мирныхъ занятш промышленники, 
хлебопашцы, рыболовы; шли т4мъ более охотно, что, помимо 
дьготъ, они находили въ край почву плодородную и реки обиль-
ныя рыбою. 

Колонизащя по правой нагорной стороне Волги шла быс
трее и энергичнее, нежели по луговой, где сплошные леса 
и обширныя болотистыя пространства не представляли удобствъ 
для хлебопашества; къ тому-же, засевнпе въ этихъ лътахъ че
ремисы и мордва, занимавппеся звериной ловлей, представля
ли собою крайне опасное соседство. 

Къ концу 1VI столтьтгя русстя поселетя выдвинулись по 
нагорной сторонгь Волги до Тетюшъ,т^ они обезпечивались, съ 
южной стороны, укрепленной засекой. Селиться далее къ югу 
было въ то время опасно: тамъ разбойничали не только тата
ры, киргизы, башкиры, но даже русские; караваны судовъ отъ 

Ч* Нижняго до Астрахани и обратно могли идти не иначе, какъ 
"ч4 подъ прикрьтемъ войскъ. 
\ ^ Для охранетя новыхъ поседетй у с т р о е н а б ы л а ц е-
jy^ л а я с и с т е м а г о р о д к о в ъ и у к р е п л е н н ы х ъ лин1Й. ; 

->г) Подобныя оборонительныя лиши состояди: изъ 1) укреплен
ныхъ городковъ. где помещались военные запасы; 2) укреп
ленныхъ лпнш, состоявшпхъ изъ валовъ п засекъ. и 3) пере-
довыхъ укреплешй. Укрепленный лиши тянулись отъ Волги 
(у Тетюшъ) на Алатырь и далее на юго-востокъ, къ Украине. 
Главными передовыми укр*пдетями были города: Тетюши и 1 

Алатырь—въ средней лиши; Курмышъ, Св1яжскъ и Казань—i| 
въ задней. Впоследствш, въ конце царетвовашя 1оанна Гроз- '' 
наго, пограничныя укреплешя выдвинулись еще далее; врай-
нимъ изъ нихъ былъ Царицынъ, построенный для защиты на-
горнаго берега Волги. Укрепленные пункты заселялись пре
имущественно ратными людьми; кроме того, сюда созывались 
переселенцы изъ внутренней Россш, при чемъ имъ давались | 
льготы отъ всехъ повинностей. . 1 

Да низовъяхъ Волги первыми поселенцами были волжскге 
казаки; это переселенцы съ Дона, а также-нерешедпие въ ка- \ 
зачество беглые крестьяне, опальные и разные удальцы изъ 
московскаго царства. Долго они не признавали надъ собою 
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никакой власти, и только впоследствш, при царе Михаиле 
бедоровиче, вольный Донъ призналъ власть русскаго царя. 
Но большинство казаковъ, преимущественно в о л ж с к и х ъ , 
не признавали никакой власти, и потому въ оффищальныхъ 
бумагахъ они подразделяются на, такъ называемыхъ, в-вр-
н ы х ъ и в о р о в с к и х ъ . Существенной разницы между ними 
не было; все они жили набегами и разбоемъ, не признавая 
правъ собственности и нащональностп имущества; только 
„верные" воздерживались отъ нападешя на русск1я поселетя, 
а проходивппя по Волги суда все-таки грабили. 

Грозный и его преемники пытались было усмирить ихъ; 
царсшя войска ловили и вешали виновныхъ, но ничего не 
помогало. Казачьи шайки продолжали разгуливать на просто
ре; они пробирались даже къ верховьямъ Камы и въ пределы 

I Сибири, ГД-Б ихъ лих1е атаманы—Ертат и Кольцо, покорили 
; ц^лый край и передали его царю. * 

Одновременно съ грабежами, волжсие казаки истребляли 
остатки Золотой Орды; это было для нихъ темъ легче, что 
между татарскими князьями, даже после покорешя Астрахани, 
продолжались междоусоб!я, тогда какъ казачьи шайки, предво-
дительствуемыя лихими атаманами, были хорошо организованы 
и нередко получали поддержку отъ царскихъ войскъ за то, что 
содержали наблюдательные посты по Волге до Астрахани. 
Не было пощады и инородцамъ , жившимъ на низовьяхъ 
Волги: казаки ихъ раззоряли, резали и разгоняли, оттесняя 
отъ реки къ востоку. Такимъ образомъ, волжсие казаки до
бивали исконнаго врага Россш и своею разбойничьею деятель
ностью прокладывали путь прочному водворешю въ крае*) 
русскаго элемента. Впоследствш мы увидимъ, что когда край 
былъ уже прочно занятъ русскими, то те же казаки, продолжая 
разбои, уже задерживали тамъ развипе гражданственности 
и порядка. 

Преемники Грознаго продолжали дело замирешя и коло-
низащи вновь завоеваннаго края. Для обезпечешя судоходства 
по Волге построены были укрепленные города: Самара (1586 г.) 
и Саратовъ (1592 г.) Наблюдательные казачьи посты выдви
нулись еще далее и доходили до Касшйскаго моря. Впрочемъ, 
казаки, назначенные для сторожевой службы въ низовьяхъ Волги, 

*) Въ нынЪшнихъ оамарской, саратовской и астраханской губертяхъ. 



С а м а р а въ 1633 году , 

кошя съ рисунка, помъщеннаго въ соч. путешественника Олеар'т (перев. Барсова). 
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Рисунокъ изображаете группу домовъ, изъ среды которыхъ выпя-
дываютъ две—три церкви. Вся эта группа обнесена бревенчатою 
стеною, по утламъ и сторонамъ которой возвышаются башни; кру-
гомъ стены глубоки ровъ. Таковъ первоначальный видъ ВСБХЪ кре
постей Поволжья, гарнизоны которыхъ обязаны были охранять путь 
по Волг*, отражать татаръ, башкиръ. калмыковъ и др. степвыхъхвщ-
никовъ и обуздывать волжскихъ разбойнпковъ. По всей вероятности 
Васидьсурскъ, Свхяжскъ, Симбпрскъ. Сызравь. Саратовъ, Камышинъ 
и Царицыяъ построены были по тому типу, который воспроизведенъ 

. на рисунке. Впосдедствш. когда наеедете'этнхъ укрепленныхъ пунк-
товъ (городовъ) стадо увеличиваться пришлыми торговыми и промы
шленными людьми, то они, не помещаясь въ городе, селились вокруъъ 
него, образуя слободы, которыя иногда такъ разростались. что делались 
населеннее самаго города. Городъ. огражденный стеной и рвомъ, 
назывался_к£е.ч.к;.хг: здесь слделъ воевода съ гарнизономъ: здесь-же 
сосредоточивалась административная п судебная власть надъ целымъ 
воеводствомъ. Иногда наружный городъ (слобода) также огораживал
ся стеною, частоколомъ или просто рвомъ; въ такомъ случае онъ на
зывался остро'омг^ Такъ напр.. въ Казани была укрепленная ело-
бода по левую сторону р. Булака: Симбирскъ имелъ острогъ внизу-, 
на берегу Волги. 

Смутное время на Руси. 
Кг'.::-::г:? грагзг отояху з з полости. 

(Лпллоп, о мят.) 

Вскоре смутное время, „лихолетьеu прервало тихое и 
медленное развипе гражданской жизни въсреднемъ Поволжье. 

Нижнш и Казань сперва не принимали д^ятельнаго уча-
спя въ смутахъ; но когда поляки завладели Москвою и 
требовали присяги своему королевичу Владиславу, то Казань, 
а за ней и Вятка, предпочли присягнуть Лжедимитрш II. Ког
да этотъ самозванецъ погибъ и зат$мъ убитъ былъ поборникъ 
московскаго государства противъ Польши, Литвы и казаковъ— 
Прокофш Ляпуновъ, то Казань согласилась съ Нижнимъ и со 
вс^ми городами Поволжья, а также съ татарами и черемисами, 
—„стоять въ совйттз и единеньи за московское и казанское 
государство, другъ друга не побивать, казаковъ Заруцкаго и 
новыхъ воеводъ въ города не пускать, государя ими избраннаго 
не хотеть и не признавать; а служить тому государю, кото
рый будетъ избранъ всею землею россшской державы." 

Въ то время, когда Поволжье давало высоки примфръ 
стойкости и единодушия, на пространстве остальной Руси да-
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рпла страшная смута; враги внутренше и внЗзште раздирали 
русскую землю. Москва была во власти враговъ отечества. 

Въ эту критическую минуту грозный голосъ Казани и Ниж-
няго, въ связи съ патркзтическими воззвашями изъ троицкой 
лавры архимандрита Дюнис1я и келаря Аврамхя Падицына.— 
пробудили могучк нравственныя силы русскаго народа. Онъ 
готовъ былъ подняться для спасешя родины и только ждалъ 
предводителя. 

В о г л а в й д в и ж е н 1 я д р о т и в ъ в р а г о в ъ с т а л ъ 
НижнЛй-Новгородъ .—Тамъ овладъмъ умами мясной тор-
говецъ Козьма Минина Сухорукв: въ соборе и на площадяхъ 
онъ взывадъ къ народу—не жалеть имъшя, продавать дворы, 
заложить женъ и д-втей и спасти отечество. Откликнулись тог
да ВС:Б pyccKie люди: въ Нижнш начали стекаться деньги и 
ратники. Когда набралось большое ополчеше и собраны были 
запасы, то Мининъ предложилъ гражданамъ выбрать воеводой 
к н я з я П о ж а р с к а г о , который жилъ въ это время въ суз-
дальскомъ уЕздё. Козьма Мининъ сделался народнымъ куми-
ромъ; его просили быть при рати и видать казной*). Опол
чеше,предводительствуемое Пожарскимъ и Мининымъ, двинулось 
очищать русскую землю отъ враговъ. 

Рошя была спасена. 
Смутное время на Руси особенно сильно отозвалось въ 

Поволжье, гдт. проснулись и почувствовали себя свободными 
вег> противообщественные элементы, доселе сдерживаемые твер
дою рукою единой самодержавной власти. Образовались огром-
ныя воровсия шайки, грабивпия не только беззащитный села 
и деревни, но даже нападавппя на укрепленные города (какъ 
напр. Нижнш, Чебоксары, Свхяжскъ и др.). Черемисы состав
ляли главный контингентъ такихъ шаекъ, а зачинщиками и ру
ководителями являлись BopoBCKie казаки, которые, съ Заруцкимъ 
во глав^, бросились на низовья Волги и завладели было Ас
траханью. Ногаи и крымцы, исконные любители чужой соб
ственности, усилили свои набъти. Подъ влгяшемъ этихъ тя-

*) Практически Козьма Мининъ взялъ отъ своихъ согражданъ письмен
ный приговоръ, что они будутъ ему во всемъ послушны и что не только 
отдадутъ ИМ-БШЯ на содержаше ратныхъ людей, но будутъ продавать женъ 
и д'Ьтей. Когда приговоръ былъ подписанъ, Мининъ тотчасъ отослалъ его 
къ князю Пожарскому, дабы нижегородцы, охладпаъ въ усердги, не взяли 
его назадъ. 
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желыхъ обстоятельств!», развитие въ Поволжье колонизащи и 
гражданственности прюстановилось. Бол'Ье смирные инородцы, 
какъ нанр. чуваши и мордва, покидали родину, гд^ они не 
находили безопасности, и" удалялись съ своихъ старыхъ мйстъ 
на новыя, тоже вблизи Волги, но незамйтныя съ р^ки, что
бы не привлекать собою внимашя разбойнпчьихъ шаекъ, шны-
рявшихъ по Волгъ\ 

V I . 

Поволжье посл% смутнаго времени. 
Только въ двадцатыхъ годахъ ХЛ*П стол^ля правитель^ 

, ству молодаго царя удалось водворить спокойств1е въ казан-
скомъ Поволжье Зд$сь вновь оживаетъ колонизаторская дея
тельность, возникаютъ новыя поселетя, а прежтя, оправив
шись огь разорешя, начинаютъ рости и богатеть; заселяются 
не только берега Волги, но и широкая полоса по обе ея сто
роны; бол1>е смелые и предпршмчивые поселенцы выдвигаются 
далеко на югъ. 

Съ появлешемъ богатыхъ селенШ н съ увеличешемъ дос
татка поселенцевъ, возрастаетъ приманка и разгорается алч
ность степныхъ хищниковъ: ихъ набъти учащаются. Поэто
му правительство начинаетъ думать о болЬе прочномъ обезпе-
чеши новыхъ поселенш. Укрепленные городки: Самара, Са-
ратовъ, Царицынъ, воздвигнутые на юг$, вдоль Волги и уда
ленные отъ русскихъ поселенш, служили только станщями, 
точками опоры для отрядовъ, конвоирующихъ по Волги казен
ный суда; эти города сами съ трудомъ отбивались отъ Henpi-
ятеля. Д л я з а щ и т ы отъ в т о р ж е н 1 я п о л у д и к и х ъ ко-
ч е в н и к о в ъ н е о о х о д и м ъ б ы л ъ н е п р е р ы в н ы й р я д ъ 
у к р 4 п л е н 1 й . 

Съ этой nraiio в5 1648 г. притуплено къ сооружент кар-
лжской черты отъ Тетюшъ, вдоль р. Карлы (притокъ p. CBI-
яги) до г. Алатыря; одновременно съ ттшъ построенъ былъ 
Симбирскъ и укреплен!) по всвмъ правиламъ тогдашняго во-
еннаго искусства. BnocjiflCTBin, съ распространетемъ русскихъ 
поселетй за карлинскую черту, выдвинута была новая укртп-
жниая литя—симбирская. Она начиналась отъ Симбирска и 
шла въ юго-западномъ направлети; лишя эта состояла изъ 
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ц$лой системы вадовъ со рвами, засйкъ и вновь построенныхъ 
городковъ (Юшанскъ, Тагай, Корсунь, Сурскъ, Саранскъ). 
Сюда- переведены гарнизоны изъ Тетюлгь и другихъ укрЪпле- " 
шй. Впереди лиши были выстроены передовые пункты, отку
да посылались въ степь постоянные разъезды для развйдыва-
шя о неприятели. 

Такимъ образомъ, полоса для русскихъ поселенш на на
горной стороне Волги значительно расширилась, тогда какъ 
дуговая сторона Волги, ниже Камы, фактически находилась во 
власти башкиръ и другихъ кочевниковъ, а еще южн4е—на 
низовьяхъ Волги—свирепствовали два врага, Державине стра-у 
ну въ хаотическомъ броженш: это—ногайсгае татары, продол-): 
жавппе борьбу съ единодержав1емъ и съ государственными' 
строемъ, и воровсие казаки, разнузданные и страстные люби
тели грабежей и разбоевъ. 

Не смотря на столь тяжелое подожеше страны, Волга все . 
таки служила главнымъ торговымъ путемъ между Москвою, Астра
ханью и Востокомъ (Tlepcieft, Бухарой и Хивой); но этотъ путь 
былъ крайне опасенъ. Суда могли ходить по Волгт, не иначе, 
какъ вмйст^ (караваномъ) и въ сопровожден^ отряда стрЪль-
цовъ. Стрельцы плыли на передовомъ судшв, снабженномъ пуш
ками. Судовые караваны ходили между Нижнимъ и Астраханью 
два раза въ годъ—весною и осенью. Съ караванами отправля
лись: послы персидсюе въ Москву, а московсгае въ Персш; 
служилые люди, назначенные въ Астрахань и низовые города, 
а съ ними обыкновенно плыли и купцы съ своими товарами. 
Въ караванахъ насчитывалось иногда до 500 судовъ. 

Случалось, что суда ходили по Волг* безъ конвоя стр'Ьдьцовъ, 
и я р и томъ по ОДИНОЧК-Б; НО ВЪ такомъ случае они часто делались 
легкою добычей волжскихъ казаковъ—разбойниковъ , которые р а з 
бивали даже ц4лые караваны. Т а к и м ъ образомъ при М и х а и л е в е д . 
к а з а к и погубили руссюй к а р а в а н ъ , шедпий въ А с т р а х а н ь . Восполь
зовавшись тт>мъ, что караванъ шелъ растянувшись, разбойники на
пади на з а д т я суда. Началась суматоха. Прошло несколько часовъ, 
а можетъ быть и нтшый день, пока конвой, шедппй кпереди, подое-
п4лъ на помощь, идя противъ течешя. К а р а в а н ъ былъ уже разграб-
ленъ, а разбойниковъ и слт>дъ изчезъ. Это обстоятельство подало 
поводъ к ъ построенш, неподалеку отъ мъста катастрофы, города \ 
Чернаю-Лра. \ I 

ТКюбенно опасными для судовъ пунктами были: у самарской 
луки—устье р. Усы и то место, гд* эта р-вка приближается 
къ Волги (зд^сь нын4 село, а прежде городъ Переволока), а 
также устье р. Камышинки, гд* казаки чрезъ pp. Иловлю 
и Камышинку переволакивали свои ладьи съ Дона на Волгу. 
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Бунтъ Стеньки Разина. 
Мы не воры, не разбсйнички, 
Удалые мы Стеныси Разина работнички. 

(Иаъ раабойн. ппсни). 

Въ половине XVII стол&пя воровсме казаки, или волж
ские разбойники, чрезвычайно умножились: къ нпмь присоеди
нились беглые крепостные и люди, озлобленные разными при-
теснешями, а также бродяги и гпатупце люди, прпвыкппе кор
миться воровствомъ и грабежемъ. 

При тогдашнихъ неурядицахъ на Руси, поводовъ къ оз
лобленно было много. Не говоря уже о невыносимомъ поло-
жеши кр$постныхъ, терпевшихъ отъ жестокости пом^щиковъ, 
посадсюе люди и черносошные крестьяне тоже находились въ 
тяжеломъ положеши: они изнемогали отъ безчпслеиныхъ по
винностей и поборовъ, производимыхъ приказными, подъячими 
и старостами безъ всякаго контроля со стороны высшей адми
нистрации. Белый признакъ зажиточности крестьянина возбуж-
далъ алчность приказнаго, и сколько бы посадскш человйкъ 
и крестьянинъ ни платили, за ними всегда числились не
доимки; поэтому мнопе изъ нпхъ, спасаясь отъ жестокихъ 
истязашй (правежей), за долги и недоимки, разбегались и 
присоединялись къ разбойничьимъ шапкамъ. 

Если тяжело было православному населенш, то пнороцамъ 
приходилось еще хуже. M/ЕСТНЫЯ власти, въевоихъ вымогатедь-
ствахъ и насшпяхъ, уже совершенно не стеснялись по отноше-
й ю къ инородцамъ, незнакомымъ съ русскими законами. Къ 
тяжкимъ податямъ и налогамъ, къ обидамъ и прит'вснешямъ 
присоединилась еще новая беда для мордвы: это—насильственное 
обращеше ихъ въ православ1е. 

Злоупотреблеше воеводъ и начальственныхъ лицъ увеличивали 
тягость всехъ кдассовъ наседевая; попирая законъ и совесть, 
они смелою рукою захватывали казенное имущество, „мнопя 
дела делали не по указамъ, медведями людей травили," гра
били и обирали народъ; и вообще „государеву дгьлу чинили пору
ху. u Словомъ, на Руси, въ особенности въ Поволжье, уда-
денномъ отъ центральной власти, царили безправ1е, произволъ, 
хищеше, алчностъ начадьныхъ людей и зверспя истязашя за 
недоимки. 
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Bci эти атоупотребленгя являлись тогда исторически неиз-
(Ятжямж: государство только-что отбилось отъ внешнихъ враговъ, 
ворвавшихся и засйвишхъ въ самомъ его сердце—Москве. Эти 
враги щипали Русь со вс4хъ сторояъ, не давая ей окрепнуть. 
Правительство всецело поглощено было заботами оградить целость 
русской земли; на это тратились веб его силы, а на внутреннее 
развиие, на водворение законности и порядка внутри страны—не 
хватало ни людей, ни средствъ. Понятно, что одни злоупо-
треблешя м^стныхъ властей еще не могли вызвать воднешй. 
Этими волнешями Русь обязана крепостному праву. Крепост
ные массами бежали отъ безчеловечности и жестокости пом4-
щиковъ, отъ обидъ и истязашй; бежали въ приводжсюя степи. 
Сюда стекались и преступники, и люди недовольные, и озло
бленные—ВСЕ они находили здесь вольную волю и обширное 
поприще для грабежа и разбоя. Волга, какъ главный торговый 
путь, сделалась ареною страшныхъ разбоевъ. Сюда же стре
мились и „голутвенные" донсше казаки, чувствовавппе у себя 
дома тесноту. Энергичнымъ и удалымъ предводителемъ этой 
голытьбы явился С т е н ь к а Р а з и н ъ . 

Въ 1667 г. онъ собралъ большую шайку, перебрался съ 
нею (недалеко отъ нын4шняго Камышина) съ Дона на Волгу 
и настигъ здесь огромный весеннш караванъ съ хлебомъ и 
арестантами, сопровождаемый отрядомъ стрелъцовъ. Начальникъ 
отряда, все приказчики и надсмотрщики были повешены на 
мачтахъ или выброшены въ воду; арестанты освобождены. Ра-
боч1е и стрельцы присоединились къ разбойникамъ, которые, 
захвативъ суда съ ихъ запасами, поплыли внизъ по Волге. 
Когда они проезжали мимо Царицына, тамъ попробовали было 
палить изъ пушекъ; но порохъ былъ плохъ, ни одна пушка 
не стреляла. Это обстоятельство, при первыхъ шагахъ Разина, 
еще больше распространило ходившЩ въ народе предразсудокъ, 
что Стенька чародей и умеетъ заговаривать оруж1е. Проплыдъ 
онъ, обходя Астрахань, къ устьямъ Волги, вышелъ на Kacnii-
ское море и достигъ устьевъ р. Яика (Урала), где и взядъ 
городъ Яикъ. Целый годъ онъ разбойничалъ по берегу моря, 
между Яикомъ и Волгой. 

Наследующш годъ, по весне, Разинъ съ своими молод-
цамц ушелъ дальше, въ море. Тамъ разбойники прежде всего 
опустошили весь берегъ отъ Дербента до Баку; села и дерев
ни жгли, жителей истязали и убивали, а имущество ихъ ду-
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ванили (делили между собой). Зат^мъ добрались до Персш, 
и здйсь повторилось тоже. Персидскш шахъ выслалъ противъ 
нихъ флотъ—70 судовъ съ экипажемъ изъ 4000 пераянъ и 
черкесовъ. Послъ- кровопролитной битвы, разбойники част1ю 
потопили, а часпю взяли въ плтэнъ персидсия суда. Эта битва 
утвердила славу Стеньки въ удаломъ Mipi, и народная фан
тазия уподобила его богатырю Ильи Муромцу*). 

„Такъ блистательно—говорить Костомаровъ—и по-истинь1 

сказочно началъ свою разбойничью карьеру Стенька Разинь. 
Ему нужна была слава—и онъ ее щнобрълъ: ему нужно было 
еочувотые народа—ось этомъ много лътъ заботились воеводы, 
дьяки, подъяч1е и помещики; ему нужны были матер!альныя 
средства—п онъ пхъ добылъ: ЦЕЛЫЙ флотъ, много золота, масса 
другихъ перспдскихъ товаровъ." 

Разинь понялъ, что теперь пора пошабашить гулять на 
Каспшскомъ моръ- и рйшилъ отправиться на Волгу, чтобы 
тамъ начать расправу. 

Въ августе 1669 года разинцы приплыли къ устьямъ 
Волги. 

Астраханскш воевода уже поджидать Разина. Не пулями 
и саблями онъ готовился угостить разбойника, а милостивой 
царской грамотой, которую заблаговременно выправилъ. Каза-
камъ давалось прогнете, если они принесугъ повинную и уда
лятся во-свояси на Донъ. 

Подойдя къ Астрахани, Стенька съ своими атаманами 
явился въ приказную избу, гд-fe, въ обмЗшъ на милостивую 
грамоту царя, положилъ предъ воеводой свой бунчукъ—сим-
волъ власти: казаки выдали 21 пушку и 30 струговъ (судовъ). 
Воевода кн. Прозоровский требовалъ выдачи остальныхъ пу-
шекъ, струговъ и награбленнаго имущества, при чемъ заявилъ, 
что предъ отправкою казаковъ на Донъ нужно сделать имъ 
перепись. На это Стенька дерзко отв^тилъ: „товары у насъ 

*) Какъ образчикъ безпримЪрной дерзости Стеньки, служить фактъ 
(приведенный Костомаровымъ), что онъ предлагалъ персидскому шаху со-
юзъ и требовалъ вспоможешя за такую любовь и расположение; при этомъ 
пояснялъ, что, въ случай отказа, онъ вновь посетить берега Перми. Шахъ 
приказалъ отрубить головы посданцамъ и бросить собаканъ ихъ внутрен
ности. Только одинъ казакъ оставденъ былъ въ живыхъ, и то для вручетя 
отв-вта, что шахъ на такую дикую свинью какъ Стенька, пошлетъ 
своихъ охотниковъ, чтобы они его, живаго пли мертваго, бросили на у й 
дете собакамъ. 
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раздуванены, а перепись дъчтать моимъ казакамъя не позволю, 
того въ грамот*' царской не прописано." 

Разинцы разгуливали въ Астрахани 10 дней, проживая 
здесь награбленныя въ Персш богатства. Астраханшие жите
ли, видя веселость и щедрость казаковъ, подружились съ ни
ми. Щедрее всехъ былъ самъ Стенька: онъ сыпалъ золотомъ 
направо и налево. 

4-го сентября воеводы отправили разинцевъ на Донъ. Тамъ 
Стенька устроидъ особый городокъ Еагальникз. Въ это новое 
гнездо со ВСБХЪ сторонъ стекались голытьба и разбойники. 
Стенька всехъ встръ,чалъ приветливо. Съ пришельцами онъ д$-
лилъ свою добычу, щедро одъиялъ бедныхъ и голодныхъ, по
казывая видъ, что живетъ не для себя, а для другихъ. 

Но не для того онъ пришелъ на Донъ, чтобы почивать на 
лаврахъ и наслаждаться популярностью, а чтобы захватить 
еебъ- атаманство надъ донскими казаками и увлечь ихъ на Вол
гу. И действительно, скоро Стенька заслонилъ собою атамана 
Корнилу Яковлева и распоряжался на Дону, какъ хот^лъ. 

Въ мае 1670 г., онъ съ многочисленной шайкой наналъ 
на Царицынъ. Воевода Тургеневъ защищался до последней 
крайности; но жители изменили и отворили ворота разбойни
ками Тургеневъ былъ брошенъ въ Волгу, а подоспевший на 
выручку города отрядъ стр$лъцовъ потерп4лъ поражете; по
ловина его была разстреляна, а остальные, не видя спасешя, 
предались Стеньке. 

Въ Царицыне Стенька заеъиъ на м^сяцъ. 
Астраханский воевода высдалъ противъ него флотилш изъ 

40 струговъ, вооруженныхъ пушками, съ 2600 стрельцовъ и 
500 водьныхъ людей, подъ командой кн. Львова; флотшпю эту со-
провождалъ по берегу полкъ пехоты съ 800 челов. конницы. 
Стенька пошедъ на встречу; на стругахъ онъ плылъ самъ, а 
по нагорному берегу его провожадъ атаманъ Усъ съ 70 каза
ками. Только-что у Чернаго Яра показались воровск1я суда, 
какъ на всехъ стругахъ кн. Львова вспыхнулъ мятежъ. Стрель
цы громкими криками приветствовали Стеньку Разина, и подъ 
эти крики пали обезображенные трупы начадьныхъ людей. 

Дело доходило до Астрахани. Воевода Прозоровские го
товился, на этотъ разъ, къ упорной обороне; городъ былъ об-
несенъ высокою кирпичного стеною съ башнями по угламъ. 

Иддюстр. Слутн. по Boart. 3 
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Войско и посадсше были разставлены по мАстамъ и для по
рядка разделены на сотни и десятки; назначены осадные го
ловы. Вс* защитники ИМ-БЛИ оруж1е. правда, самое разнооб
разное: кто съ пищалью, кто съ топоромъ, а некоторые про
сто съ кольями. Надежны были ст^ны Астрахани-, но двусмы
сленное и угрюмое выражеше лпцъ стр-вльцовъ тревожило вое
воду. 

Не надежны оказались и н$ицы, составлявгше окипажъ 
перваго русскаго въ Астрахани корабля, подъ назвая!емъ „Орелъ"; 
они, за исключешемъ капитана Бутлера, при первыхъ слухахъ 
о приближены Стеньки, уплыли въ Персш*). Примеру н^м-
цевъ последовали и татары. 

Стенька заблаговременно соображалъ, куда направить глав
ный ударъ; при помощи астраханскнхъ переб4жчиковъ, онъ 
подробно выв-вдадъ, какъ распределены защитники и гд-в 
находятся наиболее доступныя для вторжешя въ городе 
листа. 

Вечеромъ 21-го iioM въ город* раздался набатъ; это 
разбойники шли на приступъ къ вознесенскимъ воротамъ. 
Воевода съ огромной свитой пзъ стръиецкихъ головъ, дворянъ, 
подъячихъ и прнказныхъ посп*шплъ къ воротамъ. Здесь 
сосредоточилась вся оборона; но воевода не видвлъ, ЧТО де
лается въ другпхъ местахъ. Прогивъ воротъ Стенька только 
демонстрировалъ; на самомъ-же двл4, главный ударъ напра-
вленъ быдъ на сосвдше пункты. Тамъ сопротивлешя не было; 
астраханцы помогли казакамъ перелезть чрезъ СТЕНЫ, и скоро 
городъ оказался въ рукахъ разбойниковъ. 

Начались злодейства; утренняя заря осветила страшную 
картину. Храмы были переполнены гйми, кто не разсчитывадъ 
на пощаду. Въ собор* лежалъ на ковр* раненный воевода; ми-
трополитъ пр!общалъ его св. тайнъ, а самъ горько плакалъ. 
У иконы Богородицы теснились на колФняхъ пспуганныя и 
плачуиця матери съ младенцами и девушки, дрожапця за свою 
честь; весь храмъ переполненъ былъ дворянами, купцами и 
ВСЕМИ, кому грозила беда отъ подчиненныхъ и черни. Но ско
ро ихъ вытащили изъ храма и связали, ожидая суда Стеньки. 
Судъ былъ коротокъ: воеводу бросили съ колокольни; осталь-
ныхъ рубили предъ соборомъ мечами, а трупы бросали въ бодь-

*) Тамъ они были переловлены перЫяназш я повышены. 
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шую яму. После убшствъ начался грабежъ: имущество уби-
тыхъ было подуванено; церкви и торговые дворы ограблены. 
Астрахань получила казацкое устройство: жителей разделили 
на десятки, сотни и тысячи. Зат^мъ они приведены были къ 
присяге на верность царю, а также и своему атаману Сте
пану Тимофеевичу. ДальнМппя здодйятя были еще ужаснее. 
Кровожадные и скотсгае инстинкты астраханской черни про
явились во всей своей ужасной наготе. Кровь лилась ручьями. 
Однихъ резали, другихъ топили, инымъ рубили руки или но
ги, пуская ползать по земли и истекать кровью, для забавы 
толпы. Все, по чему нибудь принадлежащее къ высшему клас
су народа, истреблялось. Дворяне, чиновники, хозяева, а так
же приказчики изъ иностранцевъ, умерщвлялись безъ всякой 
жалости. 

Въ Астрахани-Стенька не хотъмъ мешкать; оставивъ тамъ 
вместо себя атаманаВасъщ Уса, онъ съ 10,000 поплылъ вверхъ 
по Волгли. Саратовъ и Самара были взяты; воеводъ утопили, 
а на место ихъ поставили казацкихъ атамановъ; дворянъ, 
приказныхъ и детей боярскихъ перебили, имущество ихъ пе
редуванили. 

Въ первыхъ числахъ сентября Стенька подошелъ къ Сим
бирску. 

Такимъ образомъ, разстояше отъ Астрахани до Симбир-
<ска, противъ течешя, онъ прошелъ менее, ч4мъ въ*два меся
ца; прошелъ, покоряя города, съ полчищемъ разбойниковъ, не 
признающихъ ни закона, ни дисциплины, но фанатически isi-
рующихъ въ своего атамана, какъ ведуна, ум^вшаго загова
ривать оруж1е, и следов, непоб-вдимаго. Эта твердая вера 
въ сверхъестественныя способности и происхождеше Стеньки 
породила въ темныхъ народныхъ массахъ, а въ особенности 
среди инородцевъ-язычниковъ, убеждеше, что сопротивляться 
чародею безполезно. Къ тому-же у Разина много было дикой 
силы води, беззаветной дерзости, самоуверенности, а вмести 
съ т^мъ много было и уменья пользоваться обстоятельствами. 

Успехи Стеньки Разина стали известны по всей Руси. 
Его агенты съ „прелестными письмами" (прокламащями) ра
зошлись по вс^мъ направдешямъ, объявляя о томъ, что скоро 
прибудетъ избавитель отъ лиход4евъ—батюшка Степанъ Тимо
феевича Бунтъ запылалъ на всемъ •пространстве между Окою 

3* 
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и Волгой; крестьяне начали истреблять помйщиковъ и прика-
щиковъ; казаки, исполнявпие сторожевую службу въ Поволжье 
присоединялись къ шайкамъ Разина. Поднялись тогда и поду
дите инородцы: мордва, чуваши и черемисы. 

5-го сентября Стенька подступилъ къ Симбирску. Городъ 
этотъ представлялъ, для тогдашняго времени, весьма сильную 
крепость: кремль, обнесенный сгёною првомъ. стоялъ на вер-
шинй симбирской горы, возвышающейся надъ Волгою на 67 саж.;. 
а въ подгорной части, у Волги, былъ острогъ или посадъ, обне
сенный также стеною. Въ кремд-в сосредоточены были надеж-
ныя войска изъ четырехъ городовъ, не охвачеяныхъ бунтомъ.. 
Зд"БСЬ-же прштилась масса дворянъ, пскавшпхъ убежища и го-
товыхъ на самое отчаянное сопротивлеще, чтобы только не по
пасть въ руки разбойнпковъ. Начальство надъ гарнизономъ вве
рено было находящемуся тогда въ осад$ окольничьему боярину 
Ив. Богд. Милосдавскому*). 

Стенька подошелъ къ Симбирску съ нагорной стороны, 
после нъхкодькихъ прпступовъ взялъ острогъ и укр^пилъ его 
валомъ, чтобы защищаться на случай прпбыпя къ Симбирску 
свйжихъ войскъизъ Казани. Началась осада. Войска, запертыявъ 
кремле, по щвлымъ днямъ отбивались отъбунтовщиковъ, подавая 
примйръ мужества и стойкости. Гарнизонъ выбивался уже изъ 
силъ, какъ 1-го октября разнеслась радостная въхть, что 
на выручку города идетъ изь Казани рать подъ предводитель-
ствомъ кн. 10р1я Борятинскаго. 

Не успеть князь переправиться чрезъ p. CBiary, какъ 
Стенька пошедъ ему на встречу. Борятинскш остановился въ 
2-хъ верстахъ отъ кремля (на томъ м4ст4, ГДЪ,НЫНГБ упразд
ненный мужск. покровекгй монастырь). Разинъ первый сдЪлалъ. 
нападете; завязался ожесточенный бой. Самъ Стенька бился 
отчаянно, тутъ ему прострелили руку и ногу. Наступившая^ 
ночь прекратила сражеше. 

На другой день утомленные противники стояли неподвиж
но, смотря другъ на друга. 

На третш день Борятинскш переправился чрезъ Св1ягу,. 
подошелъ къ самому городу и соединился съ Милославскимъ. 
Стенька занялъ позищю у северной части города, на казан
ской дороге, и ночью съ 3 на 4 октября началъ атаку крем
ля. Гарнизонъ мужественно отбивался. МилославскШ, пользу-

*) Воеводой-управителемъ Симбирска быдъ бояринъ Плещеевъ. 
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жь разбросаннымъ положешемъ подчищъ Разина, послалъ въ 
обходъ казачгй отрядъ полковника Чубарова, который ночью 
ударнлъ внезапно въ тылъ мятежникамъ и произвелъ тамъ 
страшное смятеше. Одновременно съ ночною атакою Чубарова, 
гарнизонъ сд'влалъ сильную вылазку. Стенька, за темнотою, не 
могъ осмотреться и думалъ, что его окружили со вс4хъ сто-
ронъ. Поэтому, пользуясь ночной темнотой, онъ съ\тъ 'съ ка
заками на суда и уплылъ внизъ по Волги, а нестройныя тол
пы его сообщниковъ остались на произволъ судьбы. 

На sapii, несчастные увидали, что ихъ атамана н4тъ и 
казаковъ тоже н4тъ. Увидели это и воеводы. Тогда началась 
расправа. Мятежниковъ, припертыхъ къ Волги, разстреливали 
и топили, более 600 попалось въ плйнъ, ихъ тотчасъ-же пре
дали казни: заводчиковъ четвертовали, другихъ рубили, но боль
шею частш вешали. Весь берегъ Волги былъ уставленъ висе
лицами. Извещенные о бегстве Разина и устрашенные казня
ми, жители окрестныхъ селешй начали являться съ повинною 
и были приводимы къ присяге. 

Победа подъ Симбирскомъ имела огромное значеше: это 
была первая неудача Стеньки, поколебавшая довер1е къ нему 
народа. Однако этимъ дело не кончилось: кончился только пер
вый актъ драмы—распространеше бунта; начался второй и бо-
j ee кровавый—подавлеше бунта. 

После погрома Стеньки, Юрш Борятинскш пошедъ въ 
алдтырскш уездъ, где собралось значительное мятежное опол-
чеше,—тысячъ въ пятнадцать. „Великъ былъ бон,—пишетъ 
князь,—и я техъ воровъ побилъ и обозъ взялъ, да 11 пушекъ, 
да 24 знамени; и разбилъ всехъ врознь; и побежали они раз
ными дорогами; и секли воровъ конные и пепле, такъ что въ 
поле и на улицахъ села за трупами нельзя было и проехать, 
а крови пролилось столько, какъ будто отъ дождя большаго 
ручьи потекли." Пленные были частш казнены, частш отпу
щены посдт> привода ихъ къ присяге. Эта победа нагнала та
кой страхъ, что алатырцы повинились; тоже сделали и кор-
сунцы. 

Другой отрядъ, кн. Данила Борятинскаго (брата симбир-
скаго победителя), разбивалъ мятежничесия ополчешя въ ци-
видьскомъ и чебоксарскомъ уездахъ; усмирялъ Козьмодемьянскъ, 
Васильсурскъ, Ядринъ и Курмышъ. Везде повторялись одни 
и rfe-же сцены: после поражешя мятежныхъ шаекъ, жители, 
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предшествуемые духовенствомъ съ образами, приносили повин
ную. Воевода начиналъ розыскъ: такъ, напр., въ Козьмодемь-
янскъ 60 чел. казнены смертно, сотнъ мятежниковъ отрубле
но по пальцу на правой рукъ% —у другихъ совсвмъ отсекли 
руки; а 400 челов нещадно биты кнутомъ. Всъхъ приводили 
къ присяге. Тоже повторялось и въ другихъ городахъ. 

Третш отрядъ выручалъ Ннжтй, Лысково, Макарьевскш 
монастырь (который мятежники у спили ограбить). 

Остальные отряды подавляли возстате, распространившее
ся на губерши пензенскую и тамбовскую. 

Въ продолжены этой ужасной зимы.—говоритъ Костома
рову—воеводы, укрощая бунтъ, жгли безъ жалости села и 
деревни, умерщвляли людей безъ разбора; всего погибло до ста 
тысячъ человъкъ. не считая казненныхъ по суду. 

Посл'Б поражешя подъ Симбпрскомъ. Разпнъ поплылъ 
внизъ по Волгъ: но ни въ Самаре, ни Саратове его не при
нимали и не впускали. Въ Царицыаъ' онъ пробылъ нисколько 
времени, чтобы оправиться отъ ранъ и увхалъ на Донъ, гдф 
ему готовили гибель. 

Атаманъ Корнило съ вирными казаками подступилъ къ 
Кагальнпку и захватнлъ Стеньку жппьеыъ еъего братомъФрол-
кой. Казаки, считая Стеньку чернокннжнпкомъ, приняли всв 
мъры, чтобы онъ не ушелъ: его заковали освященною цъпью 
и вмъсто тюрьмы, держали въ церковномъ притвори, а затъмъ 
привезли въ Москву. 

Тамъ казненъ быль ототъ величайшш изъ здодъевъ. 
Царицынъ и Астрахань долго еще оставались въ рукахъ 

сообщниковъ Стеньки. Астраханью управлялъ его атаманъ Вась
ка Усд,—п управлялъ твердо. Всъ покорялись ему, только 
астраханских митрополитъ 1осифъ. котораго не тронулъ самъ 
Стенька, не хотълъ подчиняться новымъ порядкамъ; онъ воз-
вышалъ годосъ протпвъ оунтовщиковъ и облпчалъ жителей въ 
лзмънъ. За ото святитель воспр1ялъ мученическую кончину: 
ПОСТЕ страшной пытки, его сбросили съ соборной колокольни. 

Вскоръ* Посл'Б этого злодъяшя, Васька Усъ умеръ отъ 
ужасной болъзни: его СЪЕЛИ черви. Царицынсий атаманъ ведъка 
Шелудякв завладълъ и Астраханью. 

Много стоило правительству заботь, чтобы искоренить это
го разбойника. Онъ кръпко засвлъ въ Астрахани и долгодер-
жалъ въ страхъ низовья Волги. Уже ПОСЛЕ казни Стеньки, 
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Недька съ астраханцами и царицынцами отправился вверхъ по 
Волге, захватидъ съ собою шайку саратовцевъ и самарцевъ, 
подступилъ (въ шн4 1671 г.) къ Симбирску. Полчище это два 
раза нападало на городъ, но было отбито. Тогда симбирскш 
воевода Шеремегьевъ сдъмалъ сильную вылазку; внезапно на-
палъ на станьразинцевъипроизвелъвънемъ страшный безпоря-
докъ. Мятежники были сильно поражены и бежали къ Астра
хани; на дорог* самарцы и царицынцы разошлись по домамъ. 

Правительство, желая воспользоваться результатами побе
ды Шереметьева, немедленно послало въ Астрахань отрядъ, подъ 
начальствомъ боярина Милославскаго, которому дано было пра
во объявлять мятежникамъ царское прощеше. 

Въ КОНЦЕ августа, Милославскш подступилъ къ Астраха
ни и посдалъ въ городъ предложеше сдаться, бедька Шеду-
дякъ, въ ответь на это, напалъ на лагерь боярина Въ поло
вине сентября нападете повторилось. Бояринъ отбивался съ 
успйхомъ, но более трехъ м-всяцевъ долженъ быдъ стоять подъ 
Астраханью и действовать скорее уб4ждешемъ, ч^мъ opyaci-
емъ; явившихся съ повинною онъ ласкалъ, поидъ, кормилъ, 
непрестанно уверяя, что всвмъ повинившимся будетъ царское 
прощеше. Эти меры действовали хорошо, т^мъ более, что 
едивомысл1я въ городи не было, и только присутств!е свире-
паго и непреклоннаго 9едьки Шелудяка удерживало Астра
хань отъ сдачи. Къ тому-же тамъ оказался недостатокъ СЬБ-
стныхъ припасовъ, а подвозъ быдъ невозможенъ, всл,Ьдств1е 
обложетя города соединенными силами Милославскаго и чер-
кесскаго князя Каспулата. Последнему удалось выманить 9едъ-
ку въ свой станъ для переговоровъ и задержать его; — тогда 
астраханцы объявили Мидославскому, что они сдаются. Нача
лось торжественное вступлеше въ городъ: весь отрядъ, безъ ша-
покъ, въ лучшихъ платьяхъ, предшествуемый бояриномъ, нес-
шимъ икону Богородицы, и духовенствомъ,—шелъ по направ-
лешю къ собору. На встречу отряда шли астраханцы, такъ 
же предшествуемые духовенствомъ съ иконами и хоругвями. 
При встрече этихъ процессш, астраханцы, упавъ предъ боя
риномъ на колена, завопили: — „Истинно достойны мы смерт-
наго посечешя; но просимъ ведикаго государя наши вины 
отдать!"—Бояринъ отв'Ьчалъ: „По милости ведикаго государя, 
вамъ. бывшимъ въ воровстве, все вины отданы." 

Астрахань возвращена была власти царя. 
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V I H . 

Нолонизащя Поволжья послЪ разинскаго бунта. 
Оз.'ь (руоок1Й крестьянинъ) оъ котомкою въ рукахъ 

легко решается на переселен:е к охотно кояонизуетъ 
отдаленяйШшя страны, если только цри з е м з находятся 
его семья и соседи*). 

З а с е л е н 1 е с и м б и р с к а г о к р а я . Поел* подавлешя 
разинскаго бунта началось усиленное заселеше симбирскаго 
края. Дворяне и ратные люди, призванные сюда со всйхъ 
сторонъ, разыскивали за симбирскимъ валомъ свободный земли 
и получали ихъ въ надъ\тъ. При изобилш такпхъ земель, по
селенцы часто не довольствовались своимъ надъиомъ, занима
ли безъ церемонш сосвдшя земли и обрабатывали ихъ оезъ 
всякаго разрйшетя. Дйти поселенцевъ ходатайствовали, при 
всякомъ подходящемъ случае, объ укртшленгя за ними распа-
ханныхъ и занятыхъ отцами земель п не пропускали, въ 
свою очередь, случая захватить новые участки угодш. Осталь
ное населеме симбирскаго края носило сбродный характеръ: 
тутъ были—и посадсйе, и крестьяне, и трудолюбивые, и 
гуляюпце люди; нередко селились зд$сь и осужденные за 
преступлешя. Часто нисколько деревень составляли товарище
ства, которыя, отыскавъ южнт&е симбирскаго вала новыя сво-
бодныя земли, переходили туда, неся сторожевую службу 
яйлой общиной. Главная приманка заключалась въ девственной 
плодородной почвй, въ общий рыбы, тучныхъ пастбищахъ и 
огромныхъ лйсахъ, гдй водилось множество пчелъ и дичи. Это 
были времена простора п приволья, когда земля считалась 
чуть не божьей, даровой. Такпмъ образомъ русски поселешя 
постепенно выдвигались впередъ, по нагорному берегу Волги. 
Новые землевладельцы, нуждаясь въ рабочихъ для воздйдывашя 
своихъ обпгарныхъ участковъ, охотно принимали бйглыхъ, кото
рые стекались сюда со всйхъ сторонъ. По заседенш симбир
скаго края, началось быстрое заселеше самарской луки. 

*J Повоажье въ XVII и начадъ- XVIII в., соч. Перятетковича, а имъ 
заимствовано изъ соч. Haxthausen'a: „ Studien tiber die innern Zustande, das 
Volksleben nnd insbesondere die landlichen Emrichtungen Kusslaiids." 



39 

К о л о н и з а ц и я с а м а р с к о й д у к и и п р а в а г о бе
р е г а В о л г и . Впрочемъ, самарская лука была населена еще со 
временъ 1оанна Грознаго; но ея населеше, состоявшее изъ 
удальцовъ-казаков ь, бйглыхъ солдатъ и кр'впостныхъ, кормилось 
нападешями на проходивтшя но Волги суда. Зд^сь съ давнихъ 
поръ образовалось разбойничье гнездо, которое удалось искоре- | 
нить только въ вын'вшнемъ стод:втш. 

Въ XVI стол, естественныя богатства самарской луки при
влекли сюда и мирныхъ поселенцевъ, стремившихся добыть 
«ебт. достатокъ честнымъ трудомъ. Они благополучно уживались 
съ разбойниками и нередко помогали посл'вднимъ. Въ 1632 г., 
при впадеши р. Усы въ> Волгу, зд^сь уже существовало боль
шое село У с о л ь е , гдй богатый гость Св^тешниковъ завелъ 
соляныя варницы. Съ пожаловашемъ Усолья въ 1660 г. сто-
рожевскому монастырю, колонизащя самарской луки пошла еще 
ycnimHie; келарь монастыря, Маренцовъ, захватилъ много 
порожней земли (верстъ на 200), началъ селить на ней мордву, 
черемисъ, чувашъ и набирать рабочихъ для воздйлывашя этихъ 
громадныхъ земель. Скоро въ усольской монастырской вотчин'Ь 
оказалось триста дворовъ. Инородцы и руссше охотно закре
пощались монастырю, потому что ихъ освобождали при этомъ 
отъ податей, да и житье поселенцу было хорошее: земли много, 
рыбы вдоволь, л^су руби сколько хочешь, а работа на мона
стырь не богъ-вйсть какая. 

Для обезпечевля этихъ поселенш въ 1683 г. построена 
была при устье р. Сызранки, к р Я с н о с т ь С ы з р а н ь , а возлй 
нея г о р о д ъ Сызрань ,для заселешя котораго взяты казаки 
и дворяне изъ Симбирска, солдаты, съ ихъ женами и детьми, < 
изъ Казани и Тетюшъ. Веб они получали въ над^лъ земли.*) 

Одновремено съ т'вмъ построена сызранская черта и насе
лена служилыми людьми. 

Изобшде рыбы въ Волги, въ мч^стахъ пустынныхъ, гд4 ее 
не тревожили уловомъ, привлекало внимаше наиболее киятедь-

*) Сызранцы, отвлекаемые сторожевою службою и страдая отъ на-
бътовъ кочевниковъ, долго не могли достигнуть зажиточности; они съ за
вистью смотръ\ди на своихъ соседей—усольскихъ ыонаховъ, которые жили 
безмятежно и до того разбогатели, что сорили деньгами, позволяя ceetBcb 
MipcKifl удовольств1я; некоторые монахи ленились ходить; ихъ носили въ 
особыхъ качалкахъ (паланкинахъ). Поэтому сызранцы пополняли свои 
СБТДЯЫЯ средства на счетъ монаховъ: „ловили у нихъ украдомъ рыбу, лт>са 
лу'стошили, зверей били и пчедъ драли." Монахи жаловались; правительство 
приказало давать имъ „для розыска воровъ служилыхъ людей, сколько 
челов-Бкъ пригоже на тЪхъ сильниковъ." 
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ныхъ и предпршмчивыхъ московскихъ монастырей, и вотъ они, 
одинъ за другимъ, начинаютъ выпрашивать у царя право на 
рыбную ловлю въ водахъ Волги, южнйе Сызрани. 

Получаемымъ разрйшешемъ ловить рыбу монастыри поль
зовались такъ ловко, что постепенно прюбрйталп въ собственность, 
безвозмездно, огромныя пространства земель и лтковъ. Делалось 
это такъ: на мйстй рыбной ловлп вознпкаетъ ватта*), кото
рая разростается въ поселокъ: монастырь просить земли для 
надйда поселенцевъ. Въ поселке строится новый монастырь; 
игуменъ просить дать угодья для монастырскаго обихода. За-
Т-БМЪ монастырь, указывая, что за новою чертою, ниже города 
Сызрани, стоить пустой берегъ, пиктьмъ не занятый, — бьетъ 
государю челомъ о пожалованш отого пространства новой 
обители, для устройства рыбныхъ ловель и т. д. Почти вей та-
К1я че.тобитныя, подаваемыя при удобномъ случай, исполня
лись. Правительство щедро наделяло монастыри землями и лов
лями, пли безвозмездно, или за ничтожный оброкъ; при чемъ 
границами назначались рйки и горы, а пространства отводи-
мыхъ земель и угодш никто не зналъ. 

Прнм±ру монастырей сдйдовалп и наиболее ыштвлиию 
бояре в дворяне. При тогдашней пустынности средняго и ниж-
няго Поволжья, щедрая раздача земель монасгырямъ и бога-
тымъ помъдцикамъ являлись средствомъ къ колонпзацш и за-
мирешю края. 

Въ то время, когда ватаги рыбныхъ ловцовъ обзаводились 
постоянным! населешемъ, параллельныя имъ мйста въ сторо
не отъ Волги, а также и берега ея притоковъ, населялись 
нредпрхимчивымъ людомъ, часто безъ всякаго разртшешя властей. 

Такимъ путемъ колонизовалась самарская лука и правый 
берегъ Волги къ югу отъ Сызрани, но далгье на тъ, у Сара
това, селились только самые отважные люди. „До 1720 г. жи
тели при городахъ Саратове н Царпцынй ничего с*ять въпо-
ляхъ и степяхъ не смъии, за опасешемъ внезапныхъ прихо-
довъ кубанской орды, которая чинила всягая озлобдешя рос-
сшекому народу, живущему въ низовыхъ мъттахъ, брали лю
дей въ полонъ и скотъ угоняли." 

З а с е л е н и е д4 вато б е р е г а В о л г и . На луговой сто
роне Волги русская поселешя тоже постепенно подвигались на 

^называются заводы, гдй екдадываютъ живую рыбу, раз-
д$1Ыв«и0^^Г7потрошагь внутренности) и смять. 
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югъ, но гораздо медленнее, ч_-мъ на стороне нагорной, вслйд-
ств1е близкаго cocibдетва съ башкирами и калмыками, которые 
целыми полчищами нападали на поселки, производили страш-
ныя опустошешя и разгоняли поселенцевъ. Для обуздашя этихъ 
хищниковъ, правительство пыталось поселить на р. Маши за-
бранныхъ въ шйнъ подъ Смоленскомъ и Полоцкомъ польскую 
шляхту и служилыхъ поляковъ. Разсчитывая на боевую опыт
ность и стойкость поляковъ, правительство дало имъ всякм 
льготы п щедро наделило землями. Но, посл'Ь непродолжитель-
наго опыта, поляки ВСЕ поголовно отсюда ушли, предпочитая 
служить на скудномъ жалованье въ укр'Ьпленныхъ городахъ, 
чФмъ испытывать постоянныя опасности. А между Т"БМЪ рус
ские поселенцы, находя зд^сь вольную волю, вбили земель и 
луговъ, пренебрегали опасностью, селились, боролись съ хищ
никами; съ каждымъ годомъ русская колонизащя подвигалась 
впередъ и къ началу XVII стодът. перевалила за р. Черем-
шанъ. Тогда оставппеся въ живыхъ поляки, которые 20 лътъ 
тому назадъ отказались селиться на р. МашгБ,—теперь про- [ 
сили объ отводе имъ земель на этой piicfc. 

Раскольники, гонимые и преследуемые внутри Россш, 
проявили необыкновенную способность къ колонизацш; они вы
двинулись еще дальше, въ самыя глухш м_-ста, въ простран
ства между р_ками Иргизами, гд^ и образовали многочислен
ные скиты. 

Такимъ образомъ, къ к о н ц у XVII стол , русскш земле-
дъмецъ распространилъ свою культуру на правомъ берегу Вол
ги до р. С ы з р а н а , а на луговой стороне до р. Ч е р е м -
ш а н а . Нйкоторыя поселешя двинулись еще далйе въ глушь 
и диюя м^ста; но всякш шагъ впередъ сопряженъ былъ съ 
опасностями. Движете поселенца въ глубь пустынной страны, 
ставило его лицомъ къ лицу съ многочисленными степными 
разбойниками. Русскому поселенцу нужно было ум4ть найтись 
при новыхъ незнакомыхъ и крайне тяжелыхъ усдов1яхъ жиз
ни; нужно было изобрести средства противъ безпрестанныхъ 
нападенш хищныхъ соседей и, вмести съ тймъ, умйть устро
иться такъ, чтобы усиленные труды и опасности не оставались 
безъ матер1адьнаго вознаграждешя. Это была задача т'вмъ бо-
лве трудная, что на всемъ протяженш Поволжья отъ Астра
хани до Симбирска разбои процветали. Башкиры, совместно съ 
калмыками, пришедшими нзъ степей Азш, производили опус-
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тошительные набъти по среднему теченш Волги, неоднократно 
прорываясь на р. Черемшанъ и даже за симбирскую черту; 
киргизъ-кайсаки и кубансые татары разбойничали на низовь-
яхъ Волги. Но воровск1е казаки производили грабежи едва-ли 
не чаще, ч'Ьмъ вс£ кочевники вм^стЬ. 

Д 4 я т е л ъ н о с т ъ П е т р а I в ъ н и з о в о м ъ П о в о л ж ь * . 
—Такое положеше д'бдъ засталъ Петръ Велики. Прежде все
го онъ принялъ М"Бры къ огражденш низовья Волги отъ во-
ровскихд Казакове, приходившихъ съ Дона, и отъ кубанскихъ 
татаръ. Съ этою ггЗшю въ1699 г. основанъ то])о%ь Дмитргевскз 
(нын-в Камышинъ), устроенъ вадъ со рвомъ, соединяющей 
Донъ съ Волгою у Царицына (существующш и до настояща-
го времени); а между Саратовомъ и Царицынымъ поставлено 
два драгунскихъ полка. Затймъ Петръ I обратилъ внимаше 
на Калмыкове, наводившихъ страхъ на всю страну, въ осо
бенности на саратовскш край, гдъ1 они выжигали седешя, уго
няли скотъ и много народу уводили въ шгвнъ для продажи 
въ Персш, Бухару, Хиву и кубанскимъ татарамъ. Въ 1708 г. 
съ калмыками заключенъ былъ договоръ, по которому ихъ пре
старелый хане Аюка обязался кочевать только на луговой 
сторон!. Волги и выставлять вспомогательную конницу. 

Астраханский крап требовалъ особенныхъ заботъ; тамъ 
происходили постоянные бунты; тамъ-же находили себй сообщ-
никовъ противники преобразованш Петра I. Въ 1705 г. стрель
цы, раскольники и беглецы, недовольные новыми порядками, 
столпились въ Астрахани и распустили слухъ, что царь хо-
четъ установить новую виру, велитъ кланяться иноземнымъ 
болванамъ, брить бороды, носить немецкое платье и всвхъ 
русскихъ д-ввинъ выдавать насильно за н$мцевъ. Въ город* 
вспыхну лъ бунтъ, но скоро былъ усмиренъ. 

Петръ I обратилъ также внимаше на администращю стра
ны; изъ 8 губернгй, на которыя въ 1709 г. была разделена 
вся Росыя, казанская оказалась самою обширною*); въ нее 
входили земли НЫН'БШНИХЪ: владим1рской, нижегородской, ка
занской, симбирской, самарской, саратовской, астраханской, 

*) Поел* завоевашя Казани и Астрахани и до 1708 г. управление 

1 столь громадною территор1ей сосредоточивалось въ приказ* казанскаго 
дворца. Этотъ приказъ, подобно тт>мъ, которые находились въ Москв*. 
представлялъ собою коддепальное учреждеше, состоящее изъ бояръ, околь-
ничныхъ и думныхъ дворянъ. Кянцедяр1ей приказа управлядъ дьякъ. 
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оренбургской, уфимской и части смежныхъ съ ними губернш. j 
ВскорЪ, въ 1719 г., съ учреждешемъ новыхъ губернш—ни-
жегородской и астраханской,—казанская была уменьшена и, 
состояла изъ НЫН'БШНИХЪ: казанской, симбирской, пензенской, 
вятской и уфимской. Губернш подразделялись на провинцш, 
которыми управляли воеводы, подчинявппеся губернаторамъ, * 
въ вйд^ши которыхъ состояла пйлая система коллепальныхъ 
управленш и судовъ. 

Предполагая, что Астрахань будетъ служить преддвер1емъ 
огромной торговли съ средней Аз1ей и Инд1ей, а также опор-
нымъ пунктомъ для дМствш противъ Персш и средней Азш, 
великш преобразователь обратидъ особое внимаше на астра
ханскую губернш: назначилъ туда губернаторомъ Артемгя Во-
лынскаго—личность талантливую и энергичную; всйми м-ра
ми старался оживить край и сдйлалъ тамъ всевозможныя яа-
чинашя*). 

Не ограничиваясь этимъ, Петръ I предпринялъ походъ про
тивъ Персш, съ Ц,БЛ1Ю утвердиться на берегахъ Касшйскаго, 
моря, сделать его русскимъ и затймъ проникнуть въ глубь 
средней Азш**). 

Вей военныя м4ры Петра I, привлекавшая въ астрахан
ски край болышя массы войскъ, оградили низовое Поволжье 
отъ набътовъ кубанскихъ татаръ, да и киргизы стали много 
смирнее. Но самарский край все-таки оставался въ тяжеломъ 
положенш: тамъ происходили безпрестанные бунты башкиръ, 
соировождавппеся истреблешемъ русскихъ поселенш на луго
вой стороне Волги. 

Д е я т е л ь н о с т ь ' А н н ы 1оанновны.—Чрезвычайно 
важныя миры для усмирешя Поволжья были приняты въ цар-
ствовате Анны 1оанновны. Въ 1731 г. разрешено было се-

*) Такъ напр., онъ устроидъ въ Астрахани портъ и докъ для судовъ; 
ведтугь развести тутовыя деревья на развалинахъ бывшей татарской сто
лицы Сарая, гд'Ь эти деревья прежде росли въ изобидщ; устроидъ шелко
вичный завоДъ; выписадъ дучлпе сорты винограда и развёдъ въ Астрахани 
бол'Ье 20 виноградныхъ садовъ. 

**) Узнавъ, что хивинцы, опасаясь набътовъ русской вольницы, 
преградили русло, которымъ Аму-Дарья впадала въ Касшй, Петръ I уси
ленно хлопоталъ о томъ, что-бы уничтожить плотину и возвратить Аму-Да- I 
pbt прежнее течете. Шести тысячный отрядъ кн. Черкасскаго, ходивши 
отпереть ртжу, погибъ въ ХивЬ; но царь до конца жизни деятельно разы-
еяивалъ водный путь въ Инд1ю. Это возбудило злобу англичанъ, которые 
требовали отъ турецкаю султана объявить войну Росши, если она будетъ ' 
продолжать стремиться къ обладанш восточной торговлей. 
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литься близь царицынской лиши всвмъ, кто желаетъ, и посе-
ленцамъ давались на обзаведеше деньги и хлъ'бъ. Но какъ 
охотниковъ нашлось мало, то между Камышиномъ и Царицы-
номъ ведено было поселить 1057 семействъ донскихъ казаковъ. 
Эти поселенцы образовали новое казачье войско, получившее 
назваше в о л ж с к а г о , котораго главнымъ пунктомъ назначе
на Дубовж. ВпослЗцствш число казаковъ начало увеличивать
ся разными выходцами, желавшими поступить въ казачество. 
Воджсие казаки обязаны были исполнять сторожевую службу 
на низовьяхъ Волги, ловить и истреблять разбойниковъ, кото-
рыхъ еще много было въ этнхъ м'встахъ и охранять казенные 
транспорты. 

Въ 1732 г., для ограждешя самарскаго края отъ Haoi-
говъ башкиръ и киргизовъ, предпринято сооружеше новой 
з а к а м с к о й л и Hi и, длиною 222 вер., которая тянулась отъ 
р. Самары и пригорода Алексвевскаго на приг. Серпевскъ, 
оттуда късвв.-востоку доукрйплетя Кичуевскаго, гд^ и соедини
лась съ старою закамскою лишею. Для постройки ново-закам-
ской лиши собрано было со всего Поволжья 15,000 рабочихъ; 
для охранешя ея поставлены вновь сформированные 4 полка, 
а для заселетя вызваны отставные солдаты и слобожане изъ 
старой закамской лпнш. 

Въ 1736 г. литя перенесена еще ютнтье, а именно в д о л ь 
р. С а м а р ы . Около этого-же времени основанъ былъ городъ 
С т а в р о п о л ь . Въ окрестностяхъ его отведены м^ста для во-
дворешя крещеныхъ калмыковъ, которыхъ обижали ихъ сооте
чественники, оставпиеся верными язычеству. 

Учреждеше ново-закамской и самарской лиши, обезопа-
сивъ северную половину самарскаго края отъ вторжешя ко-
чевниковъ, расширило ранонъ для новыхъ поселенш. Чло-же 
касается южной половины этого края отъ р. Самары, то она 
въ ту пору представлялась довольно опасною для заселешя. 
Орды кочевниковъ утратили свой грозный характеръ, но за то 
воровсия шайки, выставляя разныхъ самозванцевъ, въ роди 
Богомолова, поддерживали въ краю брожеше и тЬмъ подго
товили усшвхъ известному самозванцу Пугачеву. 
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П у г а ч е в щ и н а . 
Нарядный былъ безпорядскъ! Пугачевъ, хотя и 

грубинъ,—однако и онъ ум£лъ пользоваться: таковыми 
обстоятельствами*). 

(Изъ рапорта Г. Р. Державина графу Панину). 

Чрезъ сто л'Ьтъ послв прекращешя разинскаго бунта, По
волжье посетило новое б^дствге—это Пугачевщина, возникшая 
на Яик4 (нын4 Уралъ) и перенесшаяся на Волгу. 

Причины Пугачевщины почти тождественны съ причинами 
разинскаго бунта; здоупотреблешя властей и въ особенности Г 
крепостное право отравляли весь государственный организмъ. (J 
Сама имп. Екатерина II очень хорошо это сознавала. Такъ 
напр., въ манифесте, изданномъ чрезъ три недели по вступ-
ленш ея на престолъ, государыня, возмущенная продажностью 
судовъ, говорить: „лихоимство до такой степени возрасло вз 
Poccia, что едва-ли есть малое самое мтсто правительства, 
въ которомъ божественное tie д/ьйствге (судъ) безе зараженгя 
сей язвы отправлялось. Ищетъ-ли кто мтьста—платить; за
щищается ли отъ клеветъ—обороняется деньгами; клевещетъ-ли 
на кою кто—ест происки свои хитрыя подкртьпляетъ дарами.~ 
Но инородцы, заселявпае все Поволжье, тогда болйе чймъ ког
да-нибудь чувствовали гнетъ русскаго чиновника; они изнемо
гали отъ поборовъ и прит^сненщ. Мало того, началось энер
гическое обращеше татаръ въ православ1е; это породило вол-
нешя между наиболее многочисленными казанскими татарами. 
Калмыки, не видя исхода изъ тяжелаго положешя, тайно снес
лись съ китайскимъ правительствомъ, и въ 1771 г., въ числи 
бол4е 170 тысячъ, перекочевали въ Джунгарш. Горше всвхъ 
приходилось раскодьникамъ. Чего только надъ ними не выде
лывали! Ихъ грабили безъ всякаго стазснешя, гоняли съ мт>-
ста на м^сто какъ собакъ, подвергали т^леснымъ наказашямъ, 
ссылали въ Сибирь и т. п. 90°/о населешя Poccia, принадле-
жавшаго къ «подлому звашю» (такъ назывались въ то время 
податныя сослов1я), страдало отъ жестокости пом'Ьщиковъ, отъ 
самоуправства и лихоимства чиновниковъ и отъ оезпрестанныхъ 
рекрутскихь наборовъ. Въ довершеше зла, народъ былъвзвол-
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нованъ страшною моровою язвою и вызванными ею карантин
ными м-рами. 

Во всей восточной половине Россш, среди полуголодныхъ 
инородцевъ, происходили непрерывныя волнешя, поддерживае-
мыя яицкими казаками, а также массами бъгдаго и оздоблен-
наго люда, для котораго было выгодно держать страну въ ха-
отическомъ брожешя и препятствовать развншо въ ней граж
данственности и порядка. Правительство, занятое внешними 
войнами, не обращало внимания на восточную окраину, гд4-
ВСЕ эти частныя волнешя, ник^мъ не сдерживаемыя, могли 
превратиться въ одно общее и страшное. Такъ и случилось. 
Въ 1773 г. появилась шайка разбойниковъ подъ предводитель-
ствомъ б р о д я г и Е м е л ь я н а П у г а ч е в а , донскаго казака 
и раскольника. Сообщники этого бродяги, для придашя своему 
предводителю значешя въ глазахъ народа, объявили его госу-
даремъ Петромъ III. Яицше казаки первые предложили ему 
свои услуги; къ нимъ присоединились мордва, чуваши, чере
мисы, башкиры и бътлые крепостные. Нисколько укрвпленш 
внезапно были взяты бунтовщиками, и возсташе быстро рас
пространилось на огромномъ пространств*. 

Самозванецъ не замедлпдъ воспользоваться бдагопр1ятными 
для него обстоятельствами, и 5 октября 1773 г. подступилъ 
къ Оренбургу. Началась осада- Войска, посданныя съ разныхъ 
сторонъ, подвигались медленно, вслвдств1е глубокпхъ снътовъ 
и затрудненШ въ продовольствш. Возсташе, не подавленное въ 
начале, развивалось быстро и широко. Все Поволжье наводни
лось шайками разбойниковъ. Чернь вездъ волновалась и зло
действовала. 

Съ назначешемъ Бибикова главнымъ начальникомъ войскъ, 
посланныхъ противъ Пугачева, начались энергическая дМств1я 
противъ этого злодея. Онъ былъ разбитъ подъ Оренбургомъ и 
б4жалъ; въ другихъ пунктахъ мятежники тоже потерпели по-
ражеше. Казалось, наступилъ конецъ бунта. 

Пугачевъ бросился на свверъ, надъясь найти опору и убе
жище на уральскихъ заводахъ и въ лйсахъ. Его пресл^довадъ 
генералъ Михельсонъ. Съ легкостью серны перебрасывался 
разбойникъ съ одного мйста на другое, но Михельсонъ не от-
ставалъ, следуя за нимъ, какъ 1"БНЪ. Не видя спасешя на 
Уралв, Пугачевъ бросился вдоль Камы и взялъ направдеше 
на Казань. Михедьсонъ, истощивъ всв запасы и заряды, и 
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обремененный больными и раненными, вынужденъ былъ npio-
становпться въ Уфй, чтобы запастись всбмъ необходимымъ. 
•-•то дало Пугачеву возможность оправиться. Въ шли онъ уже 
подступплъ къ Казани, опрокинулъ высланный оттуда отрядъ 
нолк. Толстаго и 12 числа занялъ позищю возле самаго горо
да, на Арскомъ полъ\ Находивппеся въ Казани полторы тыся
чи войскъ и 6000 на-скоро вооруженныхъ жителей не могли 
отстоять города. Онъ сделался добычею мятежниковъ. Нача
лись злодъ\ятя и грабежъ; резали всджь, кто попадался въ 
н-вмецкомъ платье; народъ б4жалъ спасаться въ кремль, где 
засели отступивппя войска; не попавппе въ кремль, бросались 
въ бродъ въ р. Казанку, где мнопе потонули. Бунтовщики 
били народъ нагайками и кололи пиками спасавшихся жен-
гдинъ и детей. Разбойники грабили все, что попадалось подъ 
руку, обдирали иконы въ церквахъ, зажигали дома. Настала 
буря—и огненное море разлилось но всему городу. 

На другой день, съ разсветомъ, жители Казани увидали 
помощь: то былъ отрядъ Михельсона. Мятежники были раз
биты и бежали. Однако, следовать по пятамъ Пугачева Ми-
хельсонъ не могъ, потому что вся конница его была до край
ности изнурена и требовала отдыха. Темъ не менее, чрезъ 
несколько дней преслсвдоваше возобновилось. Движения само
званца были столь быстры и непредвидимы, что войска не мог
ли за ними поспевать; къ тому-же нельзя не сознаться, что 
рйдкш изъ тогдашнихъ военачалъниковъ былъ въ состоянш 
управиться съ Пугачевымъ. 

Разбитый подъ Казанью, онъ съ 300 казаковъ бросился 
въ кокшайсые леса; а затт>мъ вдругъ обернулся къ Волге и 
переправился на правый ея берегъ. Здесь много было горю-
чаго матер1ала, могущаго придать бунту опасный для госу
дарства характеръ. Все нижегородское Поволжье заволновалось, 
помещичьи крестьяне взбунтовались, инородцы начали грабежъ 
и разбой. Чернь свирепствовала, ловила воеводъ и дворянъ и 
приводила къ Пугачеву, который всвхъ ихъ в1>шалъ, а наро-
:.у объявлялъ вольность, уничтожеше повинностей и оезплатную 
раздачу соли. Бунтъ все усиливался и усиливался, охватывая 
селеше за селетемъ, провинщю за провинщей. Кругомъ была 
измена и неповиновете. Это былъ моментъ наиболыпаго раз-
випя возсташя, сильно встревоживши императрицу. Видя б4д-
ств1я и опасность, она намеревалась сама ехать на Волгу, 

Илюетр. Спут. по Волг*. 4 
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чтобы лично предводительствовать войсками, посланными про-
тивъ Пугачева. Только настойчивые советы приближенныхъ 
побудили ее отказаться отъ этого нам4решя. Подавлеше бун
та поручено1 было гр. П. И. Панину. Начались энергическйя 
дМств1я противъ мятежниковъ. Войска, руководимый талант-. 
ливымъ и опытнымъ полководцемъ, какъ тучи надвинулись со 
вс*хъ сторонъ. Пугачевъ, предвидя неминуемую гибель, уже 
оставилъ дерзкую мысль—идти на Москву и думалъ только о 
своемъ спасенш: его цт>ль была—пробраться на Кубань или 
въ Персш. 

Преследуемый со всвхъ сторонъ, Пугачевъ описывадъ 
кровавые круги на великомъ пространств* Поволжья. Его шайки 
рыскали по всЬмъ направлетямъ; каждая имела у себя своего 
Пугачева; не знали, въ которой находился онъ самъ. -Настичь 
его—говорить Пушкинъ—было невозможно: онъ оставлялъ за 
собою возмутителей, которые, въ числе двухъ. трехъ и не бо
лее пяти, разъезжали безопасно по селешямъ и городамъ, на
бирая всюду новыя шайки." 

Въ первыхъ числахъ августа 1774 г. Пугачевъ прошель 
Пензу и приближался къ Саратову. Сам собою разумеется, 
что шесше это сопровождалось разграблешемъ казенныхъ и 
дворянскихъ домовъ, убшствамп дворянъ и вс-ехъ не присяг-
нувшихъ самозванцу, и освобождешемъ арестантовъ. 

СаратовскШ комендантъ, полковникъ Бошняко, готовился 
оказать упорное сопротивлеше. Онъ на-скоро окопалъ городъ 
валомъ, воодушевлялъ перепуганныхъ жителей, сформировадъ 
изъ нихъ ополчеше, которому, съ 3000 отрядомъ постояннаго 
войска, поручидъ оборонять валъ; а самъ, съ остальными вой
сками, выступидъ изъ города и скрытно расположился въ бди-
жайшемъ лесу. Цель такого маневра заключалась въ томъ, 
чтобы внезапно ударить зъ тыль Пугачеву, въ то время, ког
да онъ начнетъ атаковать городъ. 

Но искусный въ военномъ деле самозванецъ разгадалъ 
этотъ планъ. Онъ пошелъ было прямо на Бошняка и даже 
расположился противъ него бивакомъ; но ночью скрытно и быст
ро свернулъ влево, занялъ неожиданно позпвдю на Соколовой 
горе (откуда весь городъ виденъ какъ на ладони), выстроидъ 
здесь огромную батарею и началъ громить городъ. Тамъ на
чался пожаръ. Смятеше было страшное. Толпы мятежниковъ 
уже началп спускаться съ горы. Жители бросились бежать, 
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l глаза глядятъ. Бошнякъ оказался отр-взанньшъ отъ го
рода и съ трудомъ пробился сквозь толпы мятежниковъ, что
бы отступить къ Царицыну. Жители, не видя спасешя, яви
лись въ станъ самозванца съ пзъявлешемъ покорности. Т-Ьмъ 
не менее, городъ быль разграбленъ. 

9-го августа Пугаяевъ выступилъ нзъ Саратова, а 14 чис
ла туда прибыль Михельсонъ и вновь началъ пресдедоваше 
самозванца. 

Пугачевъ направился но течешю Волги; успехи разбой
ника усиливали его шайки. Бунтъ вновь началъ разростаться 
и захватывать новые рашны; народъ, устрагяенный зверства
ми мятежниковъ и не видя властей, которыя могли-бы разъя
снить самозванство Пугачева,—не зналъ кому повиноваться. 

Камышинъ п Дубовка взяты были злодеемъ безъ затру-
днешй. но въ Царицыне онъ встрйтилъ сонротивлеше: тамъ 
былъ комендантомъ энергическш Цыпжтевъ. Между Т"БМЪ при
ближался Михельсонъ. Пугачевъ вынужденъ былъ бежать къ 
Сареше; оттуда онъ спустился къ Черному Яру, близь ко-
тораго былъ настигнутъ Михельеономъ. Завязалось сражеше, 
въ которомъ Пугачевъ потерялъ до 4000 убитыми и до 7000 
пленными; остальные разбежались. Самъ онъ едва ускакалъ 
•съ 30 казаками, переправился на левый берегъ Волги и бро
сился въ глубь степей, где и скитался, какъ дикш зверь, 
пока не былъ выданъ правительству своими-же сообщниками. 

Разбойничья карьера Пугачева окончилась въ сентябре 
1774 г.; его посадили въ железную клетку и отвезли въ Мос
кву, для заслуженной казни. 

Мятежъ былъ подавленъ. Но не заснули разбойничьи ин
стинкты уц,ъ,дгБвшихъ еще участвиковъ возсташя; они какъ 
волки бродили по селамъ, подстрекая къ неповиновенш вла-
стямъ, за что мнопе изъ нихъ были повышены на мачтахъ судовъ 
и пущены внизъ по Волги, въ назидаше другимъ. 

Панинъ и Суворовъ целый годъ оставались въ усмирен-
номъ краФ, искореняя последшя вспышки мятежа. Постепен
но власть и порядокъ были возстановлены. города и крепости 
возобновлены, а въ конце 1775 г. государыня объявила общее 
прощете и повелела все дело о бунте предать втному заб-
вент*). 

*) Для вящаго забвешя р. Яикъ переименована въ Уралъ и яицкоо 
казачье войско—въ уральское. 

4* 



г-О 

2£. 

Колонизащя низоваго Поволжья. 
Чудесный край, благословенный, 
Хранилище эеьшыхъ богатствъ! 
Не в-Ьчно будешь ты, забвенный, 
Служить для пастырей и паствъ. 
И люди наб-Ьгутъ толпами, 
1всэ приволье пслг-обя, 
t l—ве узнаешь ты себя.... 

(Изъ сем. хрон. Аксакова). 

Изъ предъидущихъ очерковь мы внд-Ьлп, что колоннзаидя 
Поволжья производилась исключительно русскими людьми, пм$я 
преимущественно военный характеръ: для обезпечешя поселе-
нш, на окраинахъ строились крепости и непрерывныя укр$п-
ленныя лиши (черты), на которыя переводились гарнизоны 
изъ заднихъ ЛИЯ1Й я укрт>пленш; яа вновь занятой полос* отво
дились земли для служнлыхъ людей. Вскоре загёмъ ЗД'БСЬ появля
лись поселенцы, искавппе прпвольныхъ мьстъ, и они тоже на
делялись землею. Особенно щедро отводились угодья монасты
р я » , боярамъ и дворянамъ. Населеше постепенно разроста-
лось и переваливало за черту. Являлась надобность оградить 
новыя поселешя отъ набътовъ степныхъ пнородцевъ—и возни
кала новая черта, которая заселялась ттоми-же способами, какъ 
и прежняя. Такимъ путемъ, къ половине прогалаго столчтя, 
колонизовано было Поволжье по п р а в о м у берегу—до Са
р а т о в а и по левому—до р. С а м а р ы . Все пространство 
къ югу отъ этихъ пунктовъ представлялось дикою степью, гд^ 
разгуливали башкиры, киргизы, калмыки, воровше казаки, 
остатки ногаевъ и разнаго рода беглецы. По характеру свое
му—буйные, не признававппе права собственности, они пред
почитали грабеж ь—честному труду, грубое насплхе—законно
сти; Taitie обитатели держали всю страну въ хаотпческомъ без-
норядкй. Для водворешя въ кра* гражданственности и закон
ности необходимъ былъ элемента противный броженш, необхо
димы были поселенцы мирные, трудолюбивые и заинтересован
ные въ сохраненш порядка. 

Имп. Екатерина II, въ первыхъ-же годахъ своего цар
ствования, озабочена была колонизашей нпзовьевъ Волги. Она 
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видела, что уыиротвореше края одними лишь военными ми
рами недостижимо и что прежняя система колонизацш исклю
чительно русскими людьми не могла идти съ тою быстротою, 
какъ этого требовали выгода и безопасность государства; т4мъ 
бол'Ье, что и вновь присоединенный обширный новороссшскш 
край тоже требовалъ усиленной колонизацш его русскими. Это 
побудило императрицу издать манифестъ, призывавши изъ 
Европы ВСБХЪ, кролт евреевв, поселяться на всемъ простран
стве ея обширной имперш; при чемъ новымъ поселенцамъ обе
щаны были всевозможныя льготы: отводъ земли, проездъ въ 
Россш на счетъ казны, свобода отъ податей и повинностей на 
30 Л15тъ и т. п. Первыми откликнулись на манифестъ рас 
к о л ь н и к и , проживавшее въ Польпгв. Они поспешили вер
нуться въ свое отечество, не ожидая казенныхъ пособи, съ 
признательностью приняли отведенныя имъ за Волгой (на р. 
Иргизъ) земли, и въ непродолжительное время образовали здесь 
три селешя: Мечетное (ныне уездный городъ Николаевскъ), 
Балаково и Катету. Вскоре зат4мъ, въ ближайшихъ л$сахъ 
устроены были раскольничьи скиты (монастыри), прюбретхте 
впоследствш громкую известность. 

За раскольниками потянулись въ Россш и партш ино-
с т р а н н ы х ъ п о с е л е н ц е в ъ . Они облюбовали самыя луч- , 
пая места вдоль Волги, между Саратовомъ и Царицынымъ. 
Правительство выдало имъ деньги на проездъ и на прокорм-
лете на все время пути; отвело по 30 десятинъ на семью (въ | 
гомъ числе 15 дес. пашни и по 5 д. с-енокосу, лесу и уса
дебной земли); приготовило лесъ для построекъ; выдало се
мена для посева и ссуды безъ процентовъ на покупку скота, 
земледельческихъ орудгй и прочихъ предметовъ хозяйства; по
строило кирки; назначило пасторамъ хорошее жалованье, и во
обще приняло новыхъ поселенцевъ самымъ гостепршмнымъ 
образомъ. 

Къ 1770 г. здесь оказалось уже 102 иностранныхъ ко
лонки. Въ отомъ-же году основана была гернгутерамп колотя 
С а р е п т а . Но скоро правительство убедилось, что большая 
:асть иностранныхъ поселенцевъ — обнищалый и нравственно 
распущенный сбродъ. Вместо колонистовъ-земледельцевъ яви
лись люди, никогда не работавппе сохою, между которыми 
оказалось много мошенниковъ и беглыхъ преступниковъ. По-
лученныя отъ правительства пособтя и ссуды на обзаведете 
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они промотали и скоро оказались бременемъ и язвою. Ино
странные пришельцы, знаюпце ремесла, тоже пребывали въ 
нищет'Б, потому что ихъ ремесла (кондитерское, парикмахер
ское, переплетное, клавикордное и т. п.) не могли им^ть при-
ложетя въ край, гдй исключительно обитали кочевые инород
цы. Только немноия колоши занялись было сельскимъ хозяй-
ствомъ; но, потерп'ввъ раззореше отъ киргизовъ, башкиръ и 
отъ русскихъ разбойничьихъ шаекъ, они скоро пришли въ пол
ное „изнеможеше и несостояте;" не помогли пмъ—ни проще-
ше ссудъ, ни новыя пособ1я. Счастливое псключете представ
ляла собою только Сарепта. 

Столь неудачная колонизащя происходила отъ безпоряд-
ковъ въ веденш самаго дъ\та, отъ небрежности нашпхъ пред
ставителей заграницею, которые высылали въ Pocciro кого по
пало, и отъ корыстолюб1я чиновниковъ. распоряжавшихся раз
дачей пособгя и покупкой л$са для колонпстовъ. Въ 1770 г. 
вызовъ и пр1емъ заграничныхъ переселенцевъ былъ временно 
прк>становленъ. Колонпстовъ, такъ неудачно вьшисанныхъ и 
стоившихъ казни многнхъ мпллшновъ. начали распределять 
по назначешю: праздношатающихся п ннщпхъ препроводили 
въ Саратовъ для употреблен1я на разныя городская работы, 
другихъ снабдили паспортами и разослали во всЬ концы Россш 
для прокормлешя. Въ колош яхъ оставлены были только самые 
лучппе. 

Вообще, колонизащя Волги немцами началась не въ до
брый часъ; чрезъ несколько л15тъ посль* прибьшя ихъ въ Poc
ciro все Поволжье охвачено было бунтомъ. Пугачёвская шайки 
навели ужасъ на всю страну, и на долю колонистовъ выпало 
не мало б^дствй. Даже послй подавлешя мятежа, край дол
го еще не могъ оправиться отъ потрясенш; разсъ\янные остат
ки мятежниковъ, особенно шайки Заметаева, производили опу
стошительные грабежи и волновали край. 

Послтадтя вспышки мятежа потухли только съ п ере се-
лен1емъ въ 1777 г. на р. Терекъ в о л ж с к и х ъ каза-
к о в ъ , которые не только не оберегали спокойств1е въ Kpai, 
но еще сами принимали самое живое учаспе во вс4хъ сму-
тахъ: занимались контробандою соли и вина, давали прштъ 
разбойникамъ. Съ удалешемъ этого бупнаго элемента и съ по
имкою въ 1780 г. послйдняго самозванца, казака Ханина, на
чинается новая эпоха въ жизни волжскаго низовья. Оно успо-
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оплось навсегда. Разбойничьи шайки потеряли свой опасный 
для страны характеръ. Понизовой вольнице нанесенъ былъ 
смертельный ударъ, и она постепенно пропадала; прежше удаль
цы-разбойники выродились въ бродягъ, конокрадовъ и мелкихъ 
оровъ. Правительство энергически истребляло жалк1е остатки 
юнизовой вольницы и одновременно съ тймъ деятельно при
нялось за устройство этого обширнаго и богатаго края. Для 
„учшаго наблюдения за порядкомъ были учреждены въ 1780 г. > 
ковыя губернш: симбирская, уфимская и саратовская. Ко- f 

..онизавдя иностранными поселенцами возобновилась, но уже 
сь большею разборчивостью. Новые колонисты были народъ 
Фудолюбивый и аккуратный. Съ 1820 г.,когда на Волг* ока
залось уже более 30.000 иностр. поселенцевъ, вызовъ ихъ въ 
Россш былъ вовсе прекращенъ. 

С а р а т о в с к о е н а м е с т н и ч е с т в о начало заселяться ,, 
ыходцами изъ внутренней Россш, а также малороссами, ко-

1орые явились сюда въ качестве чумаковъ, для возки соли съ 
лттонскаго озера и для транспортировки грузовъ съ Волги на 
,10НЪ. ь 

А с т р а х а н с к а я г у б е р н i я тоже привлекла изъ вну-
ренней Pocciii массы рыбопромышленниковъ, поселившихся 

на берегахъ Волги; а обширная степь на луговой стороне, 
опустевшая съ выеелешемъ калмыковъ на правую сторону Вол
ги, занята была въ 1800 г. киргизской ордой, пришедшей изъ 
Ааш подъ предводительствомъ хана Б у к е я . Съ увели четемъ 
населения, край ожилъ; развились торговля, земледел1е, воз-
никла ремесленная и заводская промышленность. Т о р г о в 
лей овладели армяне, вызванные еще при Алекс. Михаил. 
;ля торговато посредничества съ азгатскими народами. 

Однако, сильными конкурентами армянъ въ торговли яви-
ась С а р е п т а , которая, вообще, играетъ видную роль въ 

г:ромышленномъ отношенш всего низоваго Поволжья. Первыми 
ачаткамн и последующими успехами въ ремеслахъ и про-
ыслахъ волжская колоти обязаны прежде всего Сарепте. 
;4сь обучались ихъ первые мастера и промышленники; отсю

да они заимствовали всяия улучшешя въ деле промышлен
ности, отсюда-же получали сельскихъ учителей, врачей, апте
карей и т. п. Вышедппе изъ Сарепты ученики сдтлались 
.мастерами по всемъ отраслямъ промышленности; основали въ 

хлхскихъ колотяхъ свои промышленныя заведешя и всту-
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пили въ конкуренцию съ своими учителями. Скоро все По
волжье снабжалось вполне доброкачественными товарами не 
одной только Сарепты, но и остальныхъ воджскихъ колоши. 
Такимъ образомъ, примйръ Сарепты производилъ нравственное 
и экономическое воздейств1е на друид колоши, а за тт&мъ и 
на весь край. Работая на себя, умножая свои капиталы, ко
лотя эта создала торгово-промышленное движете тамъ, где 
его прежде не было. Экономически и промышленный прог-
рессъ послужилъ магнитомъ для всего трудолюбиваго и пред-
пршмчиваголюда. Въ Поволжье потянулись капиталисты: устра
ивались фабрики и заводы; города начали быстро рости: съ 
увёлнчетемъ наседешя, начала развиваться торговля, а за нею 
и земледельческая промышленность. 

Къ сожаленш, хлебопашествомъ сарепгяне не занимались, 
и потому не могли служить образцомъ для другнхъ колонш, 
которыя, хотя и кормились землед4л1емъ. но не предстаадяди 
собою культурную силу, могущую распространить въ край 
селъско-хозяйственныя познашя и промыслы. Съ первыхъ-же 
годовъ приволжсгае колонисты приняли систему русского деле
жа полей по душамъ, и при обработке земли взяли за обра-
зецъ русскаго мужика съ его первобытными способами: поэтому 
вдтяше колонш на культуру края равно было нулю. Только 
со второй четверти нынъшняго столт&пя приволжсгая н4мецк!я 
колонш стали вводить усовершенствованные способы обработки 
земли, ч:вмъ И достигли нын^шняго цв^тущаго состояшя. Те
перь колоти, своимъ благоустройствомъ, резко отличаются отъ, 
сос4днихъ русскихъ селъ на Волг^. 

Приволье, богатство и дешевизна привлекли въ низовья 
Волги массы переселенцевъ*). Крап быстро заселялся; такъ 
напр., при учреждении въ 1780 г. саратовскаго наместниче
ства**) въ немъ считалось всего 640,000 душъ, а чрезъ пол-
стодепя число это почти удвоилось. Такое быстрое умножеше 
народ'онаселешя побудило правительство въ 1836 г. учредить 
въ заволжской части саратовской губерши три новые уезда: 
николаевски, новоузенскш и царевскш. Спустя 14 летъ, въ 
1850 г., признано было необходимымъ учредить новую губер-

*) Въ ЗО-хъгодахъ ржаная мука продавалось въ бататов* по 10 коп. 
ассигн. за пудъ; стерлядь длиною около аршина стоила 15 коп. ассигн. 

**) Оно заключаю въ себ1; нынешнюю саратовскую губ., кром* царн-
цынскаго уЪзда и южную половину самарской ryoepsia. 
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шю самарскую (въ томъ вид*, какъ она и нынй существу етъ); при 
чемъ царевскш увздъ вошелъ въ составь астраханской губ.*). 

Зат$мъ, наступаетъ блестящая эпоха царствовашя импе
ратора Александра II—эпоха великихъ реформъ, между кото
рыми, какъ яркая звезда, выделяется уничтожеше крепост
ничества—этого зла, разъйдавшаго государственный организмъ. 
Печальныя собьтя и воднетя, столь часто омрачавипя исто-
piro Поволжья, отошли въ область преданш,—и отошли без
возвратно, потому что исчезъ горючщ матер1алъ для волненш, 
исчезли причины неудоводъствш. Поволжье—этотъ обширный, 
богатый и привольный край уже пересталъ служить прштомъ 
для бйгдецовъ и людей озлобленныхъ: онъ сделался обшир-
нымъ поприщемъ для честнаго труда; торговля и промышлен
ность до такой степени оживили край, что онъ сталъ неузна-
ваемъ. Впрочемъ, свъ'тлыя собъшя посл^дняго 25-л4пя на 
памяти каждаго изъ насъ, и потому не могутъ служить пред-
метомъ нашего историческаго очерка**). 

*) Въ последнее 25-лт.ие съ 1859 по 1884 г. наеелеше губершй са
ратовской, самарской и астраханской съ ЗУ2 мил. дошло- до 57j миллшновъ. 
т. е. возрасло болт;е, чтшъ на 60°/0. Въ настоящее время приливъ населетя 
въ саратовскую губернш несколько приостановился; но за то самарская все 
еще продолжаетъ колонизоваться изъ внутреннихъ губеряй. 

**) Г. Гацискш, въ конц'Ь истор. очерка нижег. Поволжья (Ннжего-
родка стр. 129) замьчаетъ, что основная нота 600 летней эпохи существо-
ватя Нижняго-Новгорода выражается въ одномъ характерномъ крикт>: „ка
рауль! грабятъ!" „Шесть втшовъ къ-ряду, говорить г. Гацисшй, почти не
умолкаемо раздавался на нижеюродской землгь этотъ отчаянный крикъ. То 
грабила мордва, то pyccKie колонизаторы, то новгородск1е ушкуйники, то 
татары; то давали себя знать усобицы нижег. князей, то накладывала руку 
Москва, то Разинь гулялъ съ своими молодцами, то Пугачевъ наводилъ 
страхъ на всякаго мйрнаго жителя." Bet эти ужасы -добавимъ отъ себя— 
среднее и нижнее Поволжье вкусило въ значительно большей степени, нежели 
нижегородски край, гдт> съ покорешемъ Казани наступило такое относи
тельное спокойствге, о которомъ, напр., Самара или Астрахань и мечтать не 
могли вплоть до ныньтяняго столття- Тутъ даже нельзя было кричать ка
рауле, потому что этотъ карауль (волжсте казаки) могъ, не только содейст
вовать ограбленш, но даже отправить къ праотцамъ призвавшаго его- Такъ 
что самый крикъ карауль можетъ раздаваться только тамъ, гдт>, кромт* гра
бителей, имеются на лицо охранители, которые, по выражешю одного ста-
родавняго воеводы: сами не шатки и къ воровству не склонны. 



-̂ з: .А. а т :ь хш_ 

Описан1*е городовъ^ священныхъ предметовъ, памятни-
ковъ старины и замъчательныхъ местностей по Вол

ге отъ Нижняго- Новгорода до Астрахани. 
ч t 

. Каждая страна иьгёетъ свою национальную раку. 
I Росс1я имЪетъ Волгу — самую большую pfey въ Квро-
; п4, царицу нашихъ pfecb5—и я сп£шилъ поклониться ея 

И величеству B o n r i . 
фпечатлтБш'я поездки по Россш. Длекс. Дюма). 

Волга—мать и краса рзкъ , Волга — золотое дно. 
Нигдх! народъ не находитъ столько споеобовъ развить 
свою промышленность, какъ на Волги,—и во всей Россш, 
вътъ ЕЙ св'вж^е, ни здоровье людей, какъ на берегахъ ея, 

(Изъ писемъ проф. <5>укса). 

Наблюдательный странствоЕ&тель, ум£к>Щ1Й доро
жить и собственною честью, и временемъ, и представив
шимся ему случаемъ, безъ всякаго сомн4шя не оставить 
безъ внимашя ни одного уголка, ознаменованнаго какими 
либо важнымъ собьтемъ; отъ взора его не ускользнетъ 
ни малвйппй памятникъ древности. 

(.,Зз,волжскш Муравей" 1883 г., т. 1, стр. 84). 



Дозволено цензурою. С -Петербтргь. 33-го января 1884 года. 

Казань. Типография В. М. Ключникова, Больш. Проломная, cod. домъ. 
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черту топографш осташковскаго уйзда. Н^которыя болота тя
нутся верстъ на 30—40 и бол4е; часто они представляютъ со
бою зыбшя трясины, скрываюпця подъ своей обманчивой зе
леной поверхностью такая озера, дно которыхъ не достать и 
:амыми длинными шестами; въ такихъ трясинахъ встречаются 
гкрытыя пространства воды, называемый зд^сь окнами. Мо
тами" трясины прикрыты остатками славнаго въ старину Окнов-
"•iato лтъса или волконскаю бора*). Болото, прилегающее къюж
ной стороне д. Волговерховья, по виду такое-же, какъ и вей 

ига, но отличается только ГБМЪ, ЧТО на его поверхности вид-
н*ется бедная д е р е в я н н а я ч а с о в е н ь к а , гд^ ежегодно 6 
Августа служатъ молебенъ. Эта часовенька стоитъ на томъ са-

*) Волга. В. Рагозанз, т. I, стр. 8. 
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момъ MicTi, откуда вытекаетъ ведичаншая изъ европеискихъ 
ръ-къ—Волга*). 

Часовня у истока Волги. 

Верховья Волги. 
На протяженш первыхъ 4-хъ верстъ Волга представляетъ 

собою ручеекъ, часто расплывающшся по болоту и столь узкш, 
что, стоя на одномъ берегу, можно пожать руку пртятелю, на
ходящемуся на другомь берегу Волги. 

Въ верстахъ 8-ми огъ истока, она ветр'Ьчаетъ маленькое 
озеро Большой Верхитв (имеющее версты 2 въ окружности), 
по выходи изъ котораго расширяется до 3 саженъ при глубин* 
по колена. Далйе Волга встречаете на пути рядъ довольно 
значительныхъ озеръ — Стерта, Овселукъ, Пет, Волю,—при
нимаете въ себя несколько ручьевъ, изъ которыхъ наиболее 
зам^те^ь Руна, впадающш съ правой стороны. 'Вообще, на 
протяженш 40 верстъ отъ истока, Волга не похожа ни на р4-
ку, ни на ручей; береговъ почти не заметно, а течешя и во
все нить. (Волга. В. Рагозина стр. 34). 

На четыре версты ниже озера Волго устроено замеча
тельное гидро-техническое сооружете— верхне-волжскгй бей-
шлотъ, представляющш собою шлюзъ довольно сложной сис
темы. Со вскрьтемъ рзжь. въ бейшлотъ вставляются щиты, 
задерживаюпце воду, отчего вей четыре озера—Стержъ, Овсе-

*) „Въ часовне пусто; только въ л4вомъ углу стоить единственный и 
безъ всякнхъ украшешй образъ Спасителя; даже скамейки н4тъ. Мало то
го: нъ"гъ нил'Ьсенки ко входу, ни чего либо, нохожаго на мостики чрезъ 
болото, если не считать за таковыя дв'Ь-три толстыя полусгнившая коряги. 
По средний часовни небольшой срубъ, уходяшДй подъ - полъ, въ болото. 
Течетя никакого незаметно". (Волга. В. Рагозина, т. I, стр. 1—9). 



-уиъ, Пено и Волго—соединяются въ одно, и на всемъ 80 в. 
протяженш Волги, отъ истока до бейшлота, образуется запас
ное водохранилище, известное подъ назватемъ верхне-волжска-
ю бассейна (площадь котораго 150 кв. верстъ). Подпираемая 
'•ейшлотомъ вода бессейна поднимается выше нормальнаго уров
ня на 7*/2 аршинъ, такъ что количество живой воды (т. е. 
зоды, которая накопилась сверхъ нормал. уровня и можетъ 
быть обращена въ двло) составляетъ 28 мил. к. с , а ВМ-БСТ* 
съ нормал. водой—до 40 м. куб. саж. Въ октябре, съ наступ-
лешемъ заморозковъ, шлюзъ открывается на всю зиму и вода 
понижается до нормальнаго уровня. Назначеше бейшлота или 
ллюза состоитъ въ томъ, чтобы во время мелковод1я повы
шать уровень воды въ Воли; съ этою цъмию, смотря по на
добности, открывается одинъ или два щита. При открытш 
зсЬхъ щитовъ, шлюзъ простираетъ свое вл1яше бол$е ч'Ьмъ 
на 500 верстъ. Понятно, что по м~Бр$ удалешя отъ бейшлота, 
злхяше его уменьшается; такъ напр., въ то время, когда въ 
гсть^ р. Селижаровки (впадающей въ Волгу въ 10 вер. отъ 
плюза)*) вода повышается на 28 вершковъ, у Ржева—на 16, 

у Твери—на 6—10, уКалязина—на 4 и, наконецъ, у Мологи 
н Рыбинска всего только на 1 вершокъ**). Но и этотъ вер-
локъ является спаситедънымъ для судовъ, совершенно неожи
данно засввшихъ на мели всл$дств!е быстрой убыли воды въ 
Волг****). 

Н а с т о я щ а я В о л г а , не прерываемая ни озерами, ни 
искусственными сооружешями, н а ч и н а е т с я за б е й ш л о -
iOMi; зд'Ьсь она им^егь 20—30 саж. ширины; только отсю
да возможно судоходство, какъ сплавное (по течешю), такъ и 
ззводное (противъ течешя). 

*) Р. Селижаровка вытекаетъ изъ озера Селигеръ, которое прежде 
считали за истокъ Волги. 

**) Гор. Ржевъ находится въ 120 вер. отъ бейшлота, Тверь въ 280, 
Калязинъ въ 460, Модога (устье р. Мологи) въ 584 и Рыбинскъ (устье 
р. Шексны) въ 615 вер. 

***) Буксируемый пароходами баржи нагружаются обыкновенно съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы осадка ихъ не превышала наибольшей глубины 
самаго мелкаго переката. Между тЬмъ, въ nepi-оды крайняго медковождя, 
вода спадаетъ иногда на 1—1'/, вершка ниже минимальнаго уровня, такъ 
что караваны останавливаются, не доходя Рыбинска, и должны—или пау
зиться, (что влечетъ громадные расходы), или ждать пока прибавятъ воды 
изъ верхневоджскаго бассейна. 
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Длина Волги, отъ бейшлота до Сайгачнаго прорана на 
Касшйскомъ Mopi, простирается до 3384 вер.*), тогда какъ 
длина Дуная им-вегь только 2660 вер., а Рейна — не бол^е 
1225 в. Такой длинй соответствуете и величина поверхности 
волжскаго бассейна, занимающаго пространство въ 30,000 кв. 
миль. 

Изъ верховыхъ Л'Ьвыхъ притоковъ Волги особенно заме
чательны: Тверда, Молога и Шексна. 

Тверца состамяетъ звено вышне-волоцкой системы, которая въ 
настоящее время крайне запущена, и судоходство по ней заметно 
уменьшается. 

На плессЬ отъ Тверды до Модогн ходятъ маденьте пассажир-
сше пароходы общества „Самодетъ." Буксирное пароходство сущест-
вуетъ здесь съ 1868 г. подъ вндомъ туэ'рнаго пан ц-Ьпнаго. Туэры от
личаются отъ обыкновенныхъ пароходовъ темь, что не ИМ-БЮТЬ КО-
десъ; ходятъ они по колоссальной железной цепи.протянутой по рус
лу ВОЛГИ отъ Твери до Рыбинска. Силою пара цепь постепенно вы
тягивается изъ воды съ носовой части туэра и навертывается на валъ, 
помещенный на средине падубы парохода, а загёмъ вновь опускается 
на дно реки. По такой цт>пи могутъ идти разомъ несколько туэровъ. 

Молога входить въ составь тихвинской системы, которая отъ 
устья Мологи до Финскаго залива составлаегь 813 вер., т. е. коро
че сосвднихъ путей—вышневолоцкаго и марйнскаго; но всгБдствте 
мелковод!я, судоходство по ней очень слабое. Длина пути 1300 вер.; 
грузы ндутъ 2—3 месяца; стоимость сплава 20—25 к. съ пуда. 

Шексна, славная своею стерлядью, замечательна т4мъ, что со-
ставдяетъ главнейшее звено знаменитой маршнсной системы, имеющей 
две ветви: балтийскую, "соединяющую Рыбпвскъ съ Летербургомъ, 
и волжскую—соединяющую Рыбинскъ съ Архангельскомъ. Въ Ры
бинске производится перегрузка хлеба съ волжскихъ баржей на ма-
лыя суда, приспособленный къ плаванш по каналамъ. МаршнскА 
путь (длина 1050 вер.) глубже и дешевле другихъ, тяга 2—3 месяца 
по 15—20 к. съ пуда; по этому пути проходить 65% всехъ рыбин-
скихъ грузовъ, всего 8—10 т. судовъ съ 33—35 мил- пуд., ценностью 
на 20—25 мил. руб. Въ Рыбинскъ подвозится ежегодно 50—60 мил. 
п. хлеба изъ нпзовыхъ губершй, для отправки къ Петербургу и Ре
велю; более трети этого количества идетъ отъ Рыбинска по жел. д., 
а остальное водою. (Труды коммиссш по изслед. железн. дор. дела 
въ Россш т. И, стр. 96—97). 

Въ доподненте къ этимъ. несколько устаревшпмъ даннымъ, 
представляемъ новейппя сведешя за поедьдте два года. 

. въ 1882 г. въ 1883 г. 
у Рыбинска т ы с я ч ъ П У Д О В ъ. 

1) пришло по Волге и разгрузилось . 69.357 88.464. 
2) грузилось и отправлено: 

по Шексне 40,365 39,693. 

*) Волга. В. Рагозина, т. I, стр. 49. 
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> Волгё 9.823 9.405 
> Moiort не отправ. 1.051 

СЛ-БД. весь оборотъ рыбин, пристани . 119.357 138.463 
Изъ этого видно: 1) что Рыбинскъ представляете важней

шую пристань на всей Волг*, сосредоточивая у себя болйе половины 
всёхъ грузовъ волжскаго бассейна и 2) что изъ числа прибывпгахъ 
на рыбинскую пристань грузовъ, до 40 мил. п. отправляется по 
Шексн* (маршн. сист.), до 10 м.—внизъ по Волг* и только незна
чительная часть идетъ по Молог4 (тихвин. сист.), да и то лишь при 
условш достаточнаго уровня воды; въ 1882 г., вслъдств1е мелководья, 
отправокъ по Мологт, совсъмъ не было*> 

Принявъ Мологу и Шексну, Волга увеличивается въ ши
рину до '/j веР- и течетъ уже полной широкой р-вкой, до
пускающей движете буксирныхъ пароходовъ, хотя все это еще 
не та настоящая Волга, которая начинается у Нижняго. 

Препятствш для судоходства на рыбинско-нижегородскомъ 
плессъ- очень много: кромй перекатовъ, здъ'сь встречаются еще 
подводные камни. Рйшителъныхъ мфръ для устранешя такихъ 
препятствий не принималось, и вообще этотъ плессъ не поль
зуется т4мъ внимашемъ, какого онъ заслуживаете по своему 
важному значенно для торговли. 

И С Т О Р И Ч Е С К О Е ЗНАЧЕНГЕ В о л г и . Истор1я вполне 
достаточно выясняетънамъ, какую важную роль играютъ болытя 
р£ки въ жизни всвхъ народовъ.- „Поберегамъ р^къ—говорить 
г Бабстъ — явились первыя челов^чесия поселешя, зд^сь 
зачатки богатыхъ городовъ. Не даромъ-же боготворили древ-
Hie народы свои р$ки, не даромъ съ ними связаны вей глав-
ныя миеологичесия в4роватя. Племена, населяюпця одну 
ручную область, соединяются ея отраслями невольно въ одно 
политическое тело, раздъ'ляютъ одни обшдя выгоды, тер-
гятъ гв-же невзгоды. Pfon—это главные этнографичесюе ру-

*)' Значеше Рыбинска, какъ центральнаго пункта хлебной торговли 
::его Поволжья, должно еще болйе возвыситься, благодаря развитш въ 

мъ пункт* мукомольваго дтиа; въ посл'Ьдте два года здЬсь построено 
zm вальцовыхъ паровыхъ мельницъ и предполагаются еще нозыя. Такъ 

Рыбинскъ располагаетъ громадными размольными средствами (которыя 
". нелалекомъ будущемъ увеличатся еще бол'Ье). Это обстоятельство уси-

;>гь привозъ сюда изъ нвзовыхъ губершй зерноваго хдъба, который лучше 
«Чкноситъ дальнюю перевозку, нежели мука; а усиленный привозъ хльба 
з!*РыбннсЕъ, въ свою очередь, повлечегь усиленную транспортировку от-
эвда муки въ Петербургъ и Ревель. 

Ихиоетр. Спутн. по Волг*. 5 
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бежи; по ниыъ, почти единственно, можно проследить за древ
нейшими угасающими племенами и первыми колонизащями но-
выхъ обитателей. Какъ-бы общество ни было развито, каме-бы 
новые пути оно ни проложило,—пути естественные, по рЪ-
камъ, сохранять всегда свое значеше, и на ихъ берегахъ, въ 
местахъ, отмеченныхъ самой природой, останутся всегда глав-
ныя пристани и торговые рынки. Изменяются странники, пу
ти остаются тй-же. Такимъ великимъ двигателемъ въ исторш 
восточныхъ равнинъ Европы была Волга." 

Въ этомъ заключалась ея историческая роль въ те дав-
Н1Я времена, когда вся восточная половина Европы принадле
жала скорее Азш, чемъ Европе, п когда славяне не 
были хозяевами, а только случайными гостями на Волге. Но 
впоследствш, когда они сплотились въ одно сильное государ
ство, русла Волги и Оки сделались артергями, посредствомъ 
которыхъ русская сила, русская мысль разливались по дрему-
чимъ лесамъ верхняго и средняго Поволжья и по пустыннымъ 
степямъ Поволжья низоваго. Много было на Волге народовъ 
финскаго и тюркскаго племени, предпршмчивыхъ и умныхъ 
какъ болгары, многочисленныхъ и трудолюбивыхъ какъ бурта-
сы, воинственныхъ и дикихъ какъ половцы, печенъти и хоза-
ры,—но все они, или исчезли, или смешались съ пришедши
ми сюда русскими. 

На Волг* есть три пункта, за обладаше которыми Русь 
боролась более трехъ столетш —это устья Оки, Камы и самой 
Волги. 

,", Въ XIII веке, при впаденш Оки въ Волгу, возникъ одинъ 
изъ важнейшихъ пунктовъ нашей территорш—Нижнш-Новго
рода Здесь русскш умъ и энерпя, сила промысла и работы 
создали княжество нижегородское, которое сделалось оплотомъ 
Руси противъ Азш и вместе съ темъ—исходной точкой, отку
да русскш колонизатор!, рабочш, промышленникъ и торго-
вецъ пробивались къ востоку и югу, распространяя русскую 
народность и расширяя русскую территорш. Далее къ восто
ку Волга принимаетъ другой, еще более громадный притокъ— 
Каму, широкую и мнэговодную. Здесь тоже, неподалеку отъ 
устья Камы, образовался важный пунктъ — Казань. После 
долгой борьбы Казань досталась русскимъ, и съ этого момента 
Волга сделалась нашею народною рекой, кормилицей русскаго 
народа. 



Впоследствии Петръ В. соединидъ ея верховья сь морями 
Балтшскимъ и Бт>лымъ, а устья обезпчеилв завоеватемп Еаспгй-
CKUXS береювв. Тогда Волга сделалась легкимъ и дешевымъ пу-
темъ на Кавказъ и въ среднюю Азно. 

ВОЛГА, КАКЪ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ, можетъ быть разделена на 
4 участка или пдесса : 1) отъ Твери до Рыбинска (устье 
Шексны), 2) отъ Рыбинска до Нижняго (устье Оки), 3) отъ 
Нижняго до устья Камы и 4) низовой плессъ—отъ устья Ка
мы до Астрахани. 

Для торговли или, в^рнЬе, для пароходства бол'Ье всего 
им^еть значенге г л у б и н а ф а р в а т е р а , которая и опредй-
ляетъ к а ч е с т в о того или другаго п л е с с а*). 

Чтобы наше подраздйлеяге Волги на участки не показа
лось произвольньшъ, укажемъ на п е р е к а т ы , представлявшие 
собою г л а в н о е п р е п я т с т в 1 е для с у д о х о д с т в а . Въ 
1882 г. на участки Рыбинскъ-Нижнш существовало 8 пере-
катовъ, на которыхъ наибольшая глубина была мен$е 6 чет
вертей (на Трогачевскомъ перекате было 'воды4 четв. Зверш., 
на Ширмокшанскомъ и Винныхъ грядахъ 4 ч. 2 в., а на Под-
сосняжскомъ всего только 4 четверти съ вершкомъ), тогда какъ 
6 четвертей.считается наименьшей глубиной, при которой воз
можно товарное движете. На плессв Нижнш-Казанъ сущест
вовало 4 переката, изъ которыхъ на двухъ (Безводнинскомъ и 
Кушниковскомъ), воды было 5 четв. 2 верш. Зат-вмъ ниже 
Казани и до Астрахани на фарватере Волги нигд-Ь не было 
мен4е 7J/2 четв. (и то лишь въ двухъ м'Ьстахъ). Верховый учас-
токъ Тверь-Рыбинскъ въ концй л$та былъ совершенно него-
денъ для судоходства. Такимъ образомъ минимальныя цифры 
*V«J &7а и 772 четв. ВПОЛНЕ наглядно опред'вляютъ качество 
сравниваемыхъ. нлессовъ; эти-же цифры показываютъ, что на 
протяжети Волги отъ Казани до Астрахани судоходство не 
встрфчаетъ серьезныхъ пренятствш. Такой выводъ справедливъ 

*) Понятно, что средняя глубина фарватера для судоходства им^еть 
лишь условное значев1е. На практик* интересуются исключительно наи
большей глубиной фарватера въ самыхъ мелкихъ мгьстахъ, т. е. на перека-
тахъ,- интересуются потому, что эта глубина обусловливаетъ наибольшую 
осадку судовъ. Величина осадки судна им^еть первостепенное значен!е, такъ 
какъ ею определяется количество груза, которое можетъ быть положено на 
то или другое судно, а сл^д. и стоимость провоза. Выгоднее всего везти 
на одномъ судн* возможно большее количество груза. 

5* 
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не для одного только 1882 г; въ подтверждение чего сошлем
ся на Статист. Сборникъ мин. путей сообщ. (вып. VII^*) изъ 
котораго видно, что въ 1879 г. среднимъ числомъ приходи
лось на каждое судно, отходящее отъ Твери внизъ по Волги, 
709 п.; и зат£мъ на каждое судно, отходящее вверхъ по Вол
ги отъ Нижняго—2.654 п., отъКазани—3.375 п. и отъ Са
мары, гд4 судоходство не встречаешь препятствш, на каждое 
судно приходилось среднимъ числомъ 32.978 п. Эти цифры 
тоже подтверждаюсь, что низовый плессъ—наиболее благопрь 
ятный для судоходства. ЗатЪмъ сдфдуетъ нижегородско-казан-
сшй участокъ, самый бойкш, представляющш собою во время 
навигацш что-то въ род4 Невскаго проспекта; всякш, кто про-
'Ьзжалъ на этомъ разстоянш, могъ видеть, какая масса паро-
ходоеъ проходить зд'Ьсь взадъ и впередъ. Однако, не смотря 
на такое оживленное движете, услов!я судоходства на этомъ 
участке Волги въ 10 разъ хуже, нежели на низовомъ плессв, 
где на каждое судно приходится 32.978 пуд., тогда какъ на 
бойкомъ плессе только 3.375 пуд. Отъ этого и фрахтъ (плата 
за провозъ пуда) на разстоянш между Нижнимъ и Казанью 
значительно выше, нежели на такомъ-же разстояши между Ка
занью и Самарой. Въ межень (при спаде воды), начиная съ 
половины шня и до конца навигацш, здесь почти на каждомъ 
шагу встречаются перекаты, съ каждымъ годомъ число ихъ 
увеличивается. Доходить до того, что л е т е почтовые парохо
ды садятся на мели по нисколько разъ въ день, не говоря уже 
о буксирныхъ пароходахъ съ большими баржами. Они зачас
тую должны паузиться, что сопряжено съ большими хлопота
ми и расходами. Зорко смотрятъ капитанъ парохода и лоцма
ны на обмелевшее русло Волги, усердно молятся они Богу, и 
всякш благополучный переходъ отъ одного переката къ дру
гому считается счастливою случайностью. Однако, случаи по
садки на мель очень и очень часты; у наиболее трудныхъ пе-
рекатовъ создался даже особый промыселъ—паузка с у д о в ъ г 
которою занимаются ц$лыя деревни. 

Что касается верховыхъ плессовъ, то тамъ затрудешя и 
печали судоходства въ 1882 г. доходили до отчаяшя: въ кон
це лета между Нижнимъ и Рыбинскомъ могли плавать только 

*) Это самый нов-вйпий Статист. Сборникъ министерства. 
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оамыя мелия суда; а еще выше (отъ Рыбинска до Твери)— 
пароходство совершенно прекратилось. Смешно сказать, что 
въ н'Ъкоторыхъ м^стахъ, даже у Ярославля и Костромы, на
шу матушку Волгу переходили въ бродъ; а суда стаскивали 
съ мелей „народомъ". 

Нельзя отрицать, что съ каждымъ годомъ жалобы и плачь 
пароходчиковъ усиливаются; съ каждымъ годомъ они. съ не
отразимою очевидностью, убеждаются, что обмелете Волги хро
ническое, врядъ-ли поправимое зло; сйтчатыя плотины,, паро-
выя землечерпалки и т. п. средства помогаютъ очень мало*). 
Скептикъ читатель можетъ усумниться въ справедливости на-
зшхъсловъ, указавъ, во-первыхъ, на 1883 г., когда жалобъ 
на мелковод1е Волги почти не было и, во-вторыхъ, на тотъ 
фактъ, что пароходство на Волги быстро развивается. На это 
можемъ ответить, что 1883 г. исключительный: такого благо-
пр1ятнаго для судоходства года не было уже более 20 летг; 
а что касается развипя пароходнаго дела на Волги, то одинъ 
ототъ фактъ еще не можетъ служить доказательствомъ благо-
пр1ятныхъ у ело Bit для судоходства. Въ нынешнее время все, 
что не развивается, неизбежно умираетъ; на одной точке сто
ять нельзя, какъ это было въ блаженныя времена крепостни
чества. Сломайте на какомъ-нибудь важномъ торговомъ тракт* 
с! мосты, а движете по этому тракту все-таки будетъ про

исходить, если н4тъ другихъ путей, ему параллельныхъ. Такъ 
п на Волге: она представляетъ собою главный торговый путь, 
линовать который невозможно за неимйтемь параллельныхъ 
-му яселезныхъ дорогъ, и какъ-бы ни-была Волга запущена, 
а все-таки коммерческое по ней движете и пароходство бу-
дутъ быстро развиваться, потому что торговля и промышлен
ность приволжскаго края прогрессируют^, съ поразительной 
'ыстротой. Поневол* приходится пользоваться тймъ, что есть; 

ходится бороться съ волжскими пере]гатами. Не дешево 
:оптъ пароходовладельцамъ, торговле и целой стране эта 

'орьба. 
Для наглядности возьмемъ самый нормальный случай. 
Изъ какого нибудь хдебнаго центра (Самары. Саратова, 

*) Правда, благодаря евтчатымъ плотинамъ системы инженера Янков-
ьаго. самые трудные перекаты Телячй бродъ (у Ннжняго) н Шедангов-

:шм (близь устья Камы) значительно углубились, но за то неподалеку отъ 
ЕЖГЬ иояви'лись новыя мели. 
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или Балакова) идетъ въ Рыбинскъ караванъ изъ трехъ баржъ, 
нагруженныхъ каждая 20.000 пуд. хлйба и буксируемыхъ па-
роходомъ въ 100 сидъ. Фрахтъ 6 к. съ пуда; нагрузка и вы
грузка за счетъ кладчика. 

Пояснеше: Хлъбъ сплавляется въ баржахъ. Волжшя баржи 
обыкновеннаго типа—длиною отъ 40—45 саж., шир. 4—5 саж. 
При полной нагрузк/в до 13—15 четв. баржи вм-вщаютъ каждая отъ 
70 до 90 тыс. пудовъ- Но такая нагрузка возможна только въ полую 
воду, а въ межень (съ половины даня и до конца навигацш) баржи 
грузятся всего четвертей на 6—9, иом'Бщая при этомъ отъ 10 до 30 
тыс. нудовъ-

"Фрахт* зависитъ, главнымъ образомъ, отъ времени года и уров
ня воды на перекатахъ. Самый высокш фрахтъ—за первый весеншй 
рейсъ, когда является масса грузовъ, ожидавшихъ навигацг! всю зи
му; поставка въ цосдйдуюшде рейсы на 30% дешевле, но въ концт; 
навигавди провозная плата вновь повышается, такъ какъ темныя осен-
н1я ночи и туманы яатрудняютъ судоходство, къ тому-же яровые 
хл"Еба сп^шать добраться до Нижяяго иди Рыбинска до закрыт на
вигацш. На разстояти отъ хд4бныхъ центровъ самарской и сара
товской губертй до Рыбинска берутъ за 1-й рейсъ 7—8 к., за 2-й— 
5—6 к., за 3-й-6—7 к- съ пуда, при чемъ нагрузка и выгрузка на 
счетъ кладчика; за сплавъ только до Нижнягона 3—4 к. дешевле. 
Вообще средтй фрахтъ на буксир, пароходахъ, при условш не менте 
6 четв. воды на перекатахъ, простирается до 1 к. съ луда за 250— 
300 вер. по теченш и за 200 вер. противъ течетя*). Поставки на 
сплавъ буксирными пароходами начинаютъ брать съ осени; самыя 
бойшя сделки заключаются на Мензелиаской ярмарке (въ январе); 
кто въ это время не заручился грузами, тотъ им-ветъ еще надежду 
получить поставку на Соорной ярмарке въ Симбирск*. 

Фрахтъ на пароходахъ товаро-пассажирскыхъ определяется 
за каждыя 100 вер. отъ 1 до 2 к. съ пуда, смотря по величин* 
парии. На почтово-пассажирскихъ пароходахъ берутъ за 100 
вер. отъ 4 до 10 коп., въ зависимости отъ величины нартш и каче
ства груза-

Изъ буксирн. пароходовъ наиболее выгодными для экспдоа-
тавди считаются 100-сильные. При снаряжеши каравана разсчиты-

*) Въ январь- нын^шняго 1884 г. пароходными компаниями взято спла
вить съ разныхъ пристаней низовьевъ Волги до Рыбинска 1.500.000 дуд. 
хлъба но ггвнамъ: отъ Самары 1-мъ рейсомъ 520.000 п. по 7—8 к., 2-мъ 
рейсомъ 180.000 д. по 5'/i к.; отъ Хвалынска, Вольска, Балакова и Ров-
наго бодышя партш по 8—10 к.; изъ Саратов, колоти 150.000 п. 1-мъ рей
сомъ по 9 к. Погрузка и выгрузка счетомъ кладчиковъ (Нижегор. бирж, 
лист. 1884 г. № 15). 

Крайне интересно быдо-бы разсчитать: 1) что можетъ стоить про-
возъ пуда хд-вба изъ ннзовыхъ губертй къ Рыбинску Волгою и дахве къ 
Петербургу по маршнской систем*, и во что обошелся-бы, при сущеетвую-
щихъ тарифахъ, провозъ этого пуда жел'Ьзн. дорогами отъ Саратова и Са
мары къ Петербургу, Ревелю и Риг*? 2) возможяа-ли коикурренц1я жед. 
дорогъ съ водяными путями? и 3) на сколько могутъ быть производитель
ны затраты съ ггвдыо удучшетя фарватера Волги, если принять въ сообра
жение только то количество грузовъ, которое ежегодно сплавляется но Вод-
ГБ къ Рыбинску (въ 1882 г.—69 мил., въ 1883—88 м. пуд.)? 
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ваютъ, чтобы на каждую паровую сад}7 приходилось: при буксировке 
по течетю 1500, а противъ течешя 1000 пудовъ. Стоимость 100 сид. 
парохода 45—75 тыс. руб.; годовая арендная мата 5—10 тыс.; содер-
жаше команды и топливо счетомъ арендатора. Стоимость 40 саж. 
баржи 8—12 тыс. руб., годовая аренда о$одо 1000 руб. Во время яр
марки и въ посд'вднщ мксяцъ навигащ'и, аренда парохода съ тремя 
баржами простирается отъ 300 до 500 руб. въ день, при чемъ команда, 
содержате ея и топливо—отъ пароходовлад-вльца. 
Допустимъ, что караванъ шелъ благополучно до самаго 

устья Камы, а зд^сь, не смотря на вей предосторожности, 
засъмъ на одномъ изъ многочисленныхъ перекатовъ. Надо пау
зиться, т. е. половину груза 30.000 п. переложить на другш 
суда, а для этого необходимо, во 1-хъ, отыскать и нанять три 
баржи и, во2-хъ; собрать массу грузчиковъ изъ окрестныхъ 
деревень. Наемъ баржей—д^ло трудное, хлопотливое и дорого 
стоящее; трудное потому, что во время медковод1я спросъ на 
суда громаденъ, а предложешя нить; приходится посылать те
леграммы во Bci концы, ездить за сотни верстъ. Прйзжаетъ 
злополучный пароходчикъ на ближайшую пристань, положииъ 
въ Казань; видитъ тамъ много баржей; обращается къ одно
му и другому судовладельцу, проситъ въ аренду три баржи 
на 3—4 дня; но везд-в отказъ. И действительно, свободцыхъ су-
довъ нъ'тъ; вс£ они или грузятся товаромъ или поданы для 
нагрузки. Несчастный предлагаете баснословную ц4ну и на-
конецъ получаетъ желаемое: онъ арендуетъ три баржи за 300 
руб. въ сутки*). Остается отыскать и нанять грузчиковъ; это 
задача тоже нелегкая, въ особенности во время сЪнокоса или 
въ перюдъ уборки хлйбоБъ; къ тому-же требуется одновремен
но масса рабочихъ, дабы посредствомъ быстрой перегрузки, 
освободить арендованныя баржи возможно спорт**). Быстро
та перегрузки нужна еще и потому, что подносимые течень 
емъ пески, встречая препятсттае у сидящихъ на мели судовъ, 
задерживаются, и съ каждымъ часомъ все прочнее и прочнее 
усаживаютъ суда на меди (или, по местному выражению—за-
сасываютз ихъ); бывали случаи, что, послй двухъ-трехъ дней 
остановки на мели, суда заносились пескомъ почти до вы
соты бортовъ. Понятно, что „засосанное" такимъ образомъ суд
но снять невозможно, и при первомъ ледоход* оно погибаетъ. 

*) Бываютъ случаи и болЬе высокой арендной платы за баржи. 
**) Грузчикъ можетъ перенести съ одной баржи на другую 200 пуд. 

въ день, слтдов. для перегрузки въ одинъ день 60.000 п. потребуется 300 чел. 
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Допустимъ, что, при счастш и расторопности, пароходчику 
удалось перегрузиться въ два дня; посчитайте теперь его рас
ходы, вызванные столь грустнымъ, но самымъ обыкновеннымъ 
на Волги приключешемъ. Аренда баржей за 4 дня 400 руб. 
(2 дня потрачено на розыскаше и приводъ баржей изъ Каза
ни и два дня на перегрузку), рабочимъ по 3/4 коп. съ пуда, 
а за 30 т. п. 225 р.,итого 625 р. , не считая расходовъ на 
разъезды, посылки телеграммъ и т. п. 

Затймъ, на разстояши отъ устья Камы до Рыбинска, пред-
стоитъ еще не одинъ десятокъ перекатовъ; предстоитъ путь 
тернистый и опасный. Но допустимъ, что молитвами св. угод-
никовъ и при необыкновенно счастливыхъ обстоятельствахъ 
нашъ караванъ достигъ Рыбинска, потерявъ при перегрузки 
только 625 руб. и 4 сутокъ времени; допустимъ даже, что 
никакой неустойки за опоздаше онъ не платитъ,—и все-таки 
при совершенно нормальныхъ и, можно сказать, счастливыхъ 
обстоятельствахъ пароходъ потерялъ при паузке въ одинъ 
рейсъ болйе 17% своего в а л о в а г о дохода. Сколько-же, спра
шивается, теряютъ ежегодно отъ мелковод1я 650 частныхъ па-
роходовъ, плавающихъ по Волги*)? 

Казанскому купечеству известно, что близь устьевъ Ка
мы, при переходе изъ волжскаго и камскаго низовыхъ плес-
совъ въ нижегородско-казанскш, перегружается ежегодно отъ 
30 до 100 мил. пуд., смотря по высоте воды на Волги (при 
достаточной глубине, minimum перегрузки достигаетъ 30 мил. 
пуд.**) Точную цифру убытковъ, вызываемыхъ паузкою су-
довъ, определить трудно, но можно безошибочно сказать, что 
приключешя на перекатахъ губятъ непроизводительно громад
ные капиталы, путаютъ дъла торговцевъ, способствуютъ воз-
вышешю провозной платы на тояъ пути, по которому еже
годно провозятся сотни миллмновъ пудовъ***), удорожаютЪ 

*) Надо полагать, что прежше разбойники, останавливая проходив-
ппя по Волг* суда, не собирали столь значительной дани, какую нын* уи-
лачиваютъ пароходовдадтаьцы во время вынужденной медковод1емъ оста
новки на перекатахъ. 

**) Записка каз. земства, города и биржи, стр. 35. 
***) По оффипдальн. свъдт.тямъ, на Волг* и ея притокахъ (не счи

тая системъ маршнской, тихвинской и вышневол-оцкой) въ 1882 г. грузи
лось и отправлено 18.383 судна съ 260.312.003 пуд., разгрузилось 11.401 
судно съ 190.901.467 пуд. По одной только Волг*, не считая притоковъ, въ 
1882 г. грузились и отправлено 17.103 судна съ 153.912.062 пуд., разгру
зилось 10.412 судовъ съ 186.254.263 пуд. Въ томъ и другомъ случат, плоты, 
бт>ляны и барки съ дт>сомъ въ разсчетъ не приняты, за невозможностью 
определить вЪсъ такого рода грузовъ-
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нашъ главный продуктъ—хл4бъ и служатъ одной изъ причинъ, 
препятствующихъ нашей конкурренцш въ хлебной торговле съ 
Америкой. Вообще, приключения на волжскихъ перекатахъ 
влекутъ за собою много печальныхъ экономиче'скихъ послед-
ствш. 

Кром-Ь медководдя и неустройства фарватера Волги, су
доходство несетъ болышя потери отъ л е д о х о д а . 

Съ трудомъ верится, что на всемъ огромномъ протяженш 
Волги имеется всего только одна гавань, (у Рыбинска). До 
сихъ поръ мы предпочитаемъ пользоваться даромъ т*ми есте
ственными гаванями или з а т о н а м и , которые встречаются 
на Волге. Такъ было до пришествхя варяговъ, такъ и теперь 
есть; разница только въ томъ, что древше обитатели Поволжья— 
болгары и наши предки славяне—сплавляли товары на бар-
кахъ и стругахъ, которые строились на одинъ путь и затъмъ 
шли на сломъ; на зимовку эти суда не становились. 

За отсутствхемъ искуственныхъ гаваней нашъ громадный 
коммерчески флотъ на Волги, состояний изъ 650 пароходовъ 
и нйскодькихъ тысячъ баржей, подвергается многимъ не-
счасиямъ отъ ледохода. Не дал'Ье, какъ осенью 1875, 1880и 
1881 г.г., вслъ\цств1е ранняго прекращешя навигащи, сотни 
судовъ съ грузами, застигнутые ледоходомъ, вынуждены были 
остановиться въ неудобныхъ м^стахъ, а весною, при вскрытш 
Волги, всъ1 эти суда, затертыя льдомъ, погибли. Приболыпемъ 
весеннемъ разливе Волги гибнутъ сотнями даже гб суда, ко-
торыя успели съ осени стать въ затоны: льдины, приподнимае-
мыя высокою водою и несомыя быстрымъ течетемъ, проры-
ваютъ яизше берега затоновъ и ср"БЗываютъ стояния тамъ суда. 
Ежегодные убытки отъ дедоходовъ трудно определить; но, 
судя по биржевымъ извйспямъ, въ самый счастливый годъ они 
простираются до 1/г мил. рублей. 

Словомъ, потери, которыя несетъ судоходство на ВолгЬ 
отъ неустройства ея фарватера ибереговъ, простираются еже
годно до нйсколькихъ миллншовъ; такъ что водный путь ока
зывается дешевымъ и удобнымъ только въ томъ случай, если 
онъ хорошо содержится, чймъ Волга похвастаться не можетъ: 
въ этомъ отношенш она уступаетъ даже нашимъ жел'бзнымъ 
дорогамъ. 

Изъ опасешя надоесть читателю разсказами о страдаш-
лхъ волжскаго судоходства, оставимъ пока эту тему. 
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Навигащя по Волге продолжается обыкновенно 6 м^ся-
девъ—съ мая по октябрь. Само собою разумеется, что укло-
нен1я отъ этой нормы бываютъ довольно значительны; они обу
словливаются—съ одной стороны длиной Волги и разницей въ 
географической широте, а съ другой—временемъ вскрьтя и 
замерзашяр&ки. Прежде всего навигащя открывается у Астра
хани и Царицына (въ апрели и часто въ конце марта), за-
т§мъ у Саратова; въ мае или посл'Ьднихъ числахь апреля на
чинается движеше и на верхней Волге до Казани, а на участ
ке Казанъ-Самара-Саратовъ навигащя открывается только после 
прохода камскаго льда. 

Изъ всего навигащоннаго перюда май м&сяцъ — самый 
благопр1ятный. Волга въ это время представляется во всемъ 
своемъ поразительномъ величш; она вздымается выше 
обыкновеннаго уровня у Астрахани на 2 саж., у Саратова и 
Казани на 5 саж., а въ верховьяхъ прибыль воды достигаетъ 
до 7 саж. Все мели и перекаты, воложки и рукава—иечеза-
ютъ; низины и обширныя поймы лъваго берега скрываются 
подъ водою. Пароходамъ чистое раздолье, праздникъ; не чув
ствуя ннгд^ ст4сненш п опасностей, они разгулцваютъ на 
просторе, мчатся по залитымъ водою полямъ и лугамъ, спрям
ляя себе путь и уклоняясь отъ фарватера иногда на значительное 
разстояше*). 

Весною, по первопутку, почти все грузы и преимущест
венно хлебъ спешатъ къ Нижнему и Рыбинску; но быстрое 
течеше Волги при разливе сильно замедляетъ ихъ движете; 
местами, вместо 15Q.000 п., пароходъ долженъ буксировать 
только половину этого количества, да и то съ скоростью чере-

*} Сирямлеше пути часто переходить въ озорство, доводью опас
ное въ шн-в, когда вода убываетъ столь быстро, что мъета, по которым* 
утромъ безпечно плавали "пароходы, вечеромъ оказываются мелями. Поэто
му поводу волжане разсказываютъ сдт>дующщ курьезный случай. Недалеко 
отъ устья Камы, гдъ1 Волга разливается на 30 верстъ. мчался на-прямикъ 
одинъ изъ лсгкихъ пассаж if рскихъ пароходовъ. Спрямляя себ* путь, онъ 
удалился отъ фарватера верстъ на 12, насвочилъ на скрытый подъ водою 
бугоръ и засБлъ на немъ. Ночь. Пароходъ бьется какъ пойманная рыба, 
стараясь сдвинуться съ мели. Пробуетъ прибавить паровъ—не помогаете; 
даетъ заднш ходъ—тоже не помогаетъ; а между тЪнъ командиръ и вст> 
паееажвры съ ужасомъ зам^чаютъ, что вода быстро идетъ на убыль. На 
утро пароходъ оказался уже на сухомъ пути; мало того, онъ очутился въ 
огород* мЪстнаго священника. Разсказываютъ при этомъ, что „батюшка", 
увидавъ въ своемъ вертограде такую оказш, чуть не упалъ въ обморокъ. 
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пахи; бываютъ случаи, что пароходъ, работая целые сутки, 
усп4ваетъ пройти верстъ 40—50, тогда какъ въ межень сред-
нш ходъ 100 сильн. буксира (ведущаго 3 баржи еъЭО.ООО п.) 
простирается отъ 100 до 150 вер. въ сутки. 

На Волге, какъ и на всйхъ торговыхъ путяхъ, товарное 
движете является преобладающимъ, пассажирское—второсте
пенными Небезъинтересно проследить: к у д а именно на
п р а в л я е т с я г л а в н а я м а с с а п е р е в о з и м ы х ъ гру-
з о в ъ и где они сосредоточиваются? Главная масса товаровъ 
(хлебъ, керосинъ, нефть, рыба, соль, кожи и сало), въ ко
личестве до 160 мил. пуд., направляются в в е р х ъ по Вол
ги . Астрахань отправляетъ рыбзг и нефтяные продукты; Ца-
рицынъ—соль; саратовская и самарсьчя пристани - пшеницу и 
сало. Часть грузовъ, наиболее сп4шныхъ, передается на жел. 
дороги: въ Царицыне 25—30 мил. пуд , въ Саратове 7 мил. 
и въ Самаре 3 мил. пуд.; остальная пария, въ количеств* 
до 110 мил. пуд., доходитъ до устья Камы. Здесь многочис
ленные караваны, идупце съ Низу, встречаютъ грузы, сплав
ленные съ пристаней Камы, Вятки а Белой, въ количеств* 
до 120 мил. пуд. Такимъ образомъ, въ устьяхъ Камы кара
ванъ достигаешь до 230 мил. пуд., а, благодаря Казани и сл*-
дующимъ попутнымъ пристааямъ, онъ еще более возрастаетъ 
и приближается къ Нижнему въ вид* колоссальной цифры 270 
мил. п. Зд^сь выгружается, до 30 мил. п.*) (изъ которыхъ 12 
м. передаются жел. дороге, а изъ остальныхъ 18 м. п.—-3 
м. идутъ въ Оку, а 15 мил. остаются въ городе и на ярмар
ке). Затемъ караванъ двигается далее по направленно къ Ры
бинску, постепенно уменьшаясь на попутныхъ пристаняхъ. Въ 
о б р а т н у ю с т о р о н у , т. е. по теченпо Волги, тоже направ
ляется значительный караванъ, простирающейся до 50 мил. п.; 
въ это число не входитъ лесъ, мочало, рогожи, лыко и щеп
ной товаръ. 

Лесъ въ виде бревенъ, тесу, дровъ и т. п. идетъ на пло-
тахъ и белянахъ въ такомъ количестве, что если-бы попы
таться определить в*съ отого груза въ пудахъ, то, по всей 
вероятности, онъ превзошелъ-бы общш вЪсъ вс*хъ грузовъ, 
сплавляемыхъ по Волге. Лесъ въ разныхъ видахъ направ
ляется изъ pp. Унжи и Ветлуги. Караванъ этотъ значительно 

*) Въ 1882 г. выгружено въ Нижнемъ 37.655.067 п. 
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уменьшается въ попутныхъ пристаняхъ. въ особенности въ Козь-
модемьянскь1 (гд̂ в въ шнй .твсная ярмарка); остатки его дос-
тигатотъ Астрахани. Другой лесной караванъ, еще большихъ 
размЗфОвъ, направляется въ низовья Волги изъ верховыхъ кам-
скихъ пристаней и въ особенности съ р. Белой; непрерывная 
цт>пь б'Ьлянъ съ прекраснымъ Строевыми л^сомъ движется до 
самой Астрахани, питая на пути все пристани волжскаго ни
зовья*). Нужно заметить, что въ настоящее время вся степ
ная часть Поволжья снабжается почти исключительно прекрас
нейшими строевыми лесами уфимской губернш, где происхо
д и в какое-то лихорадочно-поснЬшное истреблеше Л"БСОВЪ. БОЛЬ
НО смотреть на оголенные отъ лесу и уныло выглядываюпде 
бугры башкирш. Не далее какъ несколько д4тъ тому назадъ, 
этихъ бугровъ никто не видалъ; они,прикрыты были богатМ-
шими рощами, величественными и стройными соснами. Теперь 
рощи и леса башкирш вытесняются обширными пояями. Не
давно многоводныя речки и журчапце ручейки, обрамленные 
по берегамъ богатою растительностью, обратились теперь въ 
nepecoxmie ручьи, наполняющееся водою только при таянш 
снътовъ. А что делается съ р. Белою—многоводною и глу
бокою? въ посдедше годы она мел^етъ съ поразительной бы
стротой; надо полагать, что лт>тъ чрезъ 15 она, подобно 
Уфе, будетъ вычеркнута изъ числа судоходныхъ р^къ. Резуль
таты оренбургскихъ и уфимскихъ безобразш и россшсская лй-
соистребдевля чувствуетъ матушка—Волга: съ каждымъ годомъ 
питаюшде ее источники и притоки все оскудеваютъ, и она са
ма оскудеваетъ и сохнетъ. Среди лета, на разстоянш отъ вер-
ховъевъ и до устья Камы, Волга испещрена многочисленными 
мелями, которыя безобразятъ ее, подобно тому, какъ прежде
временные морщины безобразятъ лицо красавицы. 

Грузовое движете по ВолгЪ отъ Нижняго до Астрахани. 
Предварительно описашя приволжскихъгородовъ, начиная 

съ Нижняго-Новгорода, считаемъ необходимымъ приложить 

*) Въ 1882 г. разгрузилось шотовъ и б'Ьлянъ: у Нижняго 1017, Ра-
ботокъ 171, Юркива 9, Лыскова 367, Макарьева 10," Исадахъ 3, Василь-
сурск* 3, Козмодемьянск'В (перегрузилось,) 1982, Казани 672, Симбирска 
12, Новодйвичья 1, Самары 75, Сызрани 27, Хвалынска 1, Алекевевска 1, 
Балакова 4, Вольска 28, Боронска 6, Саратова 67, Камышина 13, Дубов-
ки 10, Царицына 144, Астрахани 16. 
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ВЕДОМОСТЬ, въ которой перечислены ВСЕ пристани, ИМЕЮДЦЯ 
какое дибо торговое значение, и обозначена цифровыми данными 
деятельность каждой пристани по отправке и разгрузке това-
ровъ за 1879 и 1882 гг. Приводимый нами цифры (заимство
ваны пзъ Стат. Сборника мин. пут. сообщ. 1882 г. и СВЕДЕ-
нш, доставленныхъ начальниками дистанцш), по всей вероят
ности, ниже дъйствителъныхъ, потому что ОНЕ основаны на 
иоказашяхъ пароход овладЕдьцевъ и товаро-отправителей, ко
торые, имЪя въ виду °/о сборы съ ЦЕННОСТИ товаровъ*), склон
ны уменьшать, какъ количество, такъ и ЦЕННОСТЬ грузовъ. Но 
ЦЕННОСТЬ ТОГО ИЛИ другаго товара почти всегда известна изъ 
биржевыхъ бюллетеней, а потому произвольныя (всегда умень
шенный) показашя относятся т количеству сплавляемыхъ гру
зовъ. Проверить эти показашя НЕТЪ никакой возможности, что 
станетъ понятнымъ, если взять во внимаше, что одинъ паро-
ходъ буксируетъ иногда до 15 судовъ съ грузомъ до 200 
т. пудовъ**). 

*) Съ объявленной' ценности омправляемыхъ водою грузовъ взимает
ся '|* °|0 на улучшете судоходства по Волг* и ея притокамъ, и '|» °!о'—на 
улучшете Ладожскаго канала съ т'вхъ грузовъ, которые идутъ по систе-
мамъ маршнскоа и др. Кром^ того, въ Нижнемъ и Астрахани, взимается 
на устройство пристаней ло рублю съ каждой тысячи объявленной ценнос
ти грузовъ, отправляемыхъ и привозимыхъ на эти пристани. 

**) Въ Записк4 казанскаго земства, думы и биржи (сгр. 35), между 
прочимъ, высказывается предподожеше, что количество действительно не-
ревезенныхъ по Волги грузовъ, по крайней Mtpf,, вдвое болпе противъ циф
ры, обозначенной въ Стат. Сборн. мин. пут. сообщ. и что въ этомъ Сборни
ке показано всЪхъ грузовъ, прибывжихъ въ 1879 г. на казанскую прис
тань, менйе 2 мил. пуд., „тогда какъ ЗД,БШВ1Я фирмы—говорится въЗапис-
кт,—получаютъ одной пшеницы до 4 мил. пуд., какъ свидЪтельствуютъ са
ми крупчатники; сверхъ того, на заводы Крестовниковыхъ и Алафузова 
доставляется бодт>е 1 мил. пуд. разныхъ предметовъ, потребныхъ для фаб-
ричнаго производства". ЗагЬмъ, въ той-же Запискт> (стр. 41) говорится: „изъ 
долгой практики городскихъ сборовъ въ Казани выяснилось, что каждую 
навигащю по крайней м^рт, 4'|> мил. пудовъ уклоняются отъ уплаты, такъ 
какъ пароходныя общества не подлежать контролю и уплачивают^, столько, 
сколько пожелаютъ". Съ своей стороны, мы укажемъ на тотъ фактъ, что 
въ Стат. Сбор, показано прибывшихъ въ Царинынъ водою въ 1879 г. гру
зовъ 5.015 т. п., между тт,мъ какъ въ отчетв грязе-царицынской жел. дор. 
за тотъ-же годъ значится, что отъ Царицына отправлено жел. дор. 15.833 
т. п. Если допустимъ, что уЬздный городъ Царицынъ дадъ жел. дорогв 
835 т. п., то спрашивается, откуда взялись остальные 15 мил. п.? Очевид
но, что они подвезены Волюю, и сл^д. цпфровыя данныя мин. пут. сообщ. 
значительно ниже дпйствительныхъ. 
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Впрочемъ. представляемая нами ведомость, не давая гочныхъ 
цифръ, т$мъ не мен-Ье совершенно наглядно показызаетъ отно
сительное торговое значете каждой пристани, что особенно ин
тересно для всякаго, кто желаетъ ознакомиться съ Волгой. 

Назваше пристаней. 
[Н4которы.ч пристани какъ напр. 
Работки, Макарьевъ и др., хотя и не
важны въ торговомъ отношенш, но 
обозначены зд-Ьсь потому, что слу
жат^ стввнДига пассажир, пароюдовъ]. 

Въ 1879 году. 

грузилось пришло 
и и разгру-

отправлено зилось 

Въ 1882 году. 

грузиюсь пришло 
и и разгру-

отправлено зидось 

т 
НИЖШЙ-НОВГвРОДЪ . . . . 
Работки 
Юркино 
Лысково 
Макарьевъ 
Исады 
Васидьсурскъ 
Козмодемьянскъ 
Чебоксары 
Маршнсый пос. (Сундырь) 
Козловка 
КАЗАНЬ (на Волги и Казанке) 
Богородскъ (устье Камы) . 
Спасскъ 
Тетюши 
СИМБИРСКЪ 
Сенгидей 
Новод'ввичье 
Ставрополь 
САМАРА 
Екатериновка 
Сызрань 
Хвалынскъ 
Балаково 
Вольскъ 
Екатериненштадтъ (Барон-) 
САРАТОВЪ 
Покровская слобода . . . . 

ы о я. 
9.532 

9 
128 
735 

19 
Ь31 
263 
94 

594 
144 
89 

3.155 
59 

538 
1.815 

116 
80 

572 
19.796 

374 
1.125 
1.988 
6.731 

351 
1.113 
4.771 

666 

24.929 

54 
58 

106 
7 • 

13 
13 

1.900 

24 
109 

923 

131 
3 

91 
184 

2.335 

П 7 Д О 
8.929 

24 
63 

1.456 
40 
34 

632 
641 

1.370 
124 
36 

2.824 
162 
596 

1.514 
2.453 

639 
348 
429 

14.323 
• 429 
1.815 
1.480 
8.064 

562 
2.322 
3.464 

465 

S ГЕУ. 

37.855 
5 

300 
61 

1 
353 
241 
296 
215 

4.211 

126 

172 

34 

2.723 

545 
45 

115 
490 

2 
4.238 

8 
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Сосновна . 
Ровное -
Золотое 
Камышинъ 
Дубовка 
Царицынъ 
Владим1ровка (на 2 прист.) 
Черный Яръ 
Енотаевскъ 
Ватага Новинькая . . . . 
Петропавловская 
АСТРАХАНЬ 
Въ разныхъ м'Ьстахъ . . . 

Итого на всвхъ пристаняхъ 
Волги оть Нижн. до Астрахани 

720 
1.342 

181 
1.157 

173 
1.204 
2573 

121 
6 

2-236 
721 

10.G81 
2.666 

— 
— 
— 
21 

580 
5.013 

— 
— 
— 
— 
— 

4.961 
— -

84 
1.367 

3 
1.657 

553 
502 

6.472 
4 

58 
100 
183 

30.396 
4-029 

151 

667 
1.474 

37.986 

10.922 
181 

79.269 41.457 100.612 103.217 

Изъ этихъ данныхъ видно, что товарное движете по Вол
ги въ 1882 г. значительно возрасло противъ 1879 г., въ осо
бенности на пристаняхъ: Астрахани—на 16м. п., Нижняго— 
12 м., Владиапровки—4 м. и Казани на 2 м. п. Весь обо-
ротъ волжскихъ пристаней отъ Нижняго до устья Волги воз-
росъ съ 121 на 204 м. пуд., т. е. почти на 67%-

Но грузовое движение по Кам-Ь и ея притокамъ прогрес
сируете еще въ большей степени, что видно изъ сл'Ьдующихъ 
данныхъ: 

Въ 1879 году. Въ 1882 году. 
На пристаняхъ грузилось разгрузилось грузилось разгрузилось 

в ъ "з? s=i с я: -^ .д. эс гь и •у ,zx. © в ъ 
Камы . . ! 20.519 2.185 42.054 2.479 
Вятки 864 254 7.275 21 
Б-влой 5.813 85 11.317 110 
Уфы 1.597 — 3.023 — 

Итого . . 28.793 2.524 63.669 2.610 

Изъ этого видно, что обороты пристаней Камы и ея при-
токовъ возрасли въ три года съ 31.317 т. на 66.279 т. пуд., 
т. е. болтзе чймъ вдвое. 

Между т$мъ движете по От въ 1882 г., сравнительно 
съ 1879г., уменьшилось съ 9.500т. на 6.000т. п. Ясно, что 



20 

эта р4ка пересыхаетъ изначеше ея, какъ воднаго пути, умень
шается. 

ДальнМппе выводы изъ всйхъ этихъ цифръ, мы сд4ла-
емъ при описанш каждаго города; при чемъ будемъ основы
ваться на тйхъ данныхъ, которыя имъчотъ особенное значеше 
для той или другой пристани. 

НИЖНШ-НОВГОРОДЪ. 
Н И Ж Е . К — ; : г$да 

менные. ЛЮДИ :т:т~Лзу. 
Мсонвз ближшй; дома ка-

16. 
(Русская пословица). 

'ри сл1янш Окп съ Волгой живописно раски-
нулея Нпжшй. На л^вомъ низменномъ берегу 
Оки расположена часть города, называемая Ма-

карьевской п состоящая изъ ярмарочныхъ строешй и 
слободы Кунавино. Высоты, на которыхъ такъ живо
писно раскинулся старый городъ, называются Дятло
выми горами; они возвышаются надъ уровнемъ Волги 
и Оки на 57 саж. Высоты пересекаются несколькими 
глубокими и крутыми оврагами и спускаются къ Вол

ги и ОкФ или террасами или крутыми скатами. Не упира
ются эти скаты прямо въ русло рфки, а оставляютъ узкую и 
длинную полосу, на которой устроена набережная съ пароход
ными пристанями. 

Въ длину городъ пм4етъ протяжешя бол^е 4 верстъ, а 
въ ширину, считая отъ моста или отъ набережной до город
ской черты—около 272 верстъ. 

Заокская, или макаръевская часть города расположена на 
низменности, которая по направлешю отъ Стр4лки*) къ Ку-
навину едва заметно повышается. Самая ярмарка въ полно-' 
вод1е заливается въ HtKOTopbixb м'Ьстахъ водою, такъ что на 

*) Смр/ълкой называется мысъ, образуемый сиятемъ Оки съ Волгою. 
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Видъ нижегородскаго кремля и пассажирской пристани, съ северной стороны. 
Па горгъ: влйво—Аракчеевски кад. корпусъ, пож. депо и дв-fe башни—рйвериая (Николаевская) и Часовая (Длександровская). 
На екатгь горы: Дмитровсюя ворота (въ углу огЬны), ЗелешшскШ съЬздъ, а внизу церкви—Никольская и Ивановская; у берега-
товаро-пассаж. (американскш) пароходъ. 
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многихъ улицахъ виднйются только крыши здашй. Исчезаетъ. 
тогда подъ водою и большой песчаный островъ на Огсв. Окре-
стныя низменности и острова тоже затопляются верстъ на 20' 
и тогда Волга является вовсемъ своемъ поразительномъ величш. 

Л е г е н д а объ о с н о в а м и Н и ж н я г о . Во времена 
старо давшя, на усть-в Оки жилъ мордвинъ Скворецъ — другъ 
и помощникъ Соловья Разбойника; Скворецъ им4лъ 18 женъ 
и 70 сыновей. Вся семья жила ВМЕСТЕ, занимаясь ското-
водствомъ; пасла свои стада на ropi, а къ закату солн
ца гоняла ихъ на водопой на Оку. Неподалеку обиталъ 
чародей Дятелв, тоже другъ и пр1ятель Соловья Разбойника.. 
Однажды Скворецъ спросилъ чародея о судьбе своихъ дйтей; 
и получилъ отв'Ьтъ, что пока они будутъ жить между собою 
согласно, то будутъ сильны и независимы: но если поссорят
ся, то придутъ руссие и покорять ихъ. а на усть-в Оки по-
ставятъ града камень и кршжъ зтьло. Когда чародМ Дятелъ 
померъ, то Скворецъ похоронизь его на горахъ прогивъ ны
нешней ярмарки,—и прозвалось то MicTO Дятловыми горами. 
Умеръ и Скворецъ, завещая свопмъ дътямъ жить въ дружбе 
и согласш. Но они не послушались старика. 

Какъ-же покорилась русскпмъ земля мордвина Скворца и: 
какъ возникъ преславный Нижнш-Новгородъ? 

Ответь на это даетъ мордовская п^сня: $халъ русскш 
князь Мурза по Волге и увидалъ, что на ropi мордва, въ 
бъмыхъ своихъ балахонахъ, Богу молится. Онъ спросилъ сво
ихъ воиновъ: „что ото за березнякъ мотается—шатается, къ 
земли матушки на востокъ преклоняется?" Посланные донесли, 
что это „не березнякъ мотается—шатается, а мордва своему 
Богу поклоняется; въ бадьяхъ у нихъ стоить пиво сладкое, на 
рычагахъ виситъ яичница, въ котлахъ—жрецы говядину ва-
рятъ». Мордовские старики, узнавъ о русскомъ князй Мурз4, 
послали ему съ молодыми людьми говядины и пива. Молодые 
люди дорогой говядину СЪЕЛИ, пиво выпили, а русскому кня
зю принесли только земли да воды. Князь обрадовался тако
му дару, принялъ его, какъ знакъ покорности мордовскаго на
рода, и поплылъ далфе по Волгн-р^кй: гдъ- кинетъ на берегъ 
горсть земли—тамъ быть городу, гд^ кинетъ щепоточку—тамъ 
быть селешю. Русски князь не жалъ'лъ дареной землицы: здътъ 
онъ бросилъ, надо думать, порядочную горсть, изъ нея-то и раз
росся Нижнш. 
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Вероятно, подъ именемъ русскаго князя Мурзы пйсня 
разуметь вел. кн. Андрея Боголюбскаго, прогнавшаго мордву 
•:ъ устья Оки, или племянника его Юр1я11—основателя Нижняго. 

И такъ, предсказате чародея Дятла исполнилось. 
Краткая истор!я города изюжена въ историческомъ очерк* По

волжья. ЗДЕСЬ считаемъ нелишнимъ дополнить ее лишь некоторыми 
сведвшями. 

lOpift II, при выбор* места для основатя Нижняго, кром* 
подитическихъ соображенШ, им*лъ еще въ виду создать у себя 
подо&е Шева, съ его Печерскимъ монастыремъ. И действитель
но, по своему местоположетю Нижтй походитъ на Шевъ. Для бо
лее близкаго сходства, Юрш построилъ въ Нижнемъ монастырь, наз-
вавъ его Печерскимъ, а речке, протекавшей по одному изъ нижего-
родскихъ овраговъ, далъ назвате ЛочагЧны. 

До начала XIV столътя Нижтй не им*лъ самостоятельнаго 
значетя; онъ былъ только пригородомъ Суздаля и сторожевой твер
дыней низовской земли*). Основатель города, вел. кв. lOpifi ВСЕМИ 
м-рами старался оградить свое детище отъ непр1ятеля; обнеся го-
родъ рвомъ и валами, онъ поставилъ тамъ довольно сильные отряды, 
которые отъ времени до времени наведывались въ мордовскую землю. 

Съ 1350 г. Нижтй прюбредъ важное значете: вел. кн. суз
дальски Кояст. Вас, желая основать, въ цротявовйсъ Москве, новое-
сильное княжество, перенесъ престолъ свой изъ Суздаля въ Нижтй. 

Сыновья Конст. Вас. отстаивали, по возможности, независи
мость нижегородскаго княжества. Одинъ изъ нихъ, Борисъ Конст., 
вступилъ даже въ открытую борьбу съ централизаторскими стрем-
дешями Москвы, но за это поплатился престоломъ: московски ми-
трополитъ Алексей послалъ въ Нижтй радонежскаго игумена Сер
ия**), съ поручетемъ убедить кн- Бориса уступить нижегородскш 
престолъ брату своему, князю суздальскому Дмитрш Конст. Кирдя-
пе, более покорному Москве. Борисъ отказался. Тогда игуменъ Сер
гей, именемъ митрополита, приказалъ запереть все нижегородсыя 
церкви. Борисъ продолжалъ упорствовать, но вынужденъ былъ усту
пить силе: его братъ, ьн. Дмитр. Конст. явился съ московскою ратью, 
захватилъ кн. Бориса, отвезъ его въ Москву и завладедъ Нижнимъ. 

Въ княжев1е Дмитр1я Конст. (1368—1383) татары неоднократ
но нападали на Нижтй, что и заставило вел. кн. приступить къ по
стройке каменнаго кремля; но онъ успелъ выстроить только одну 
башню, известную и до сихъ поръ подъ назвашемъ Дмитровской. 

Йреемники Дмитр1я Конст. не ум*ли поддержать независимость 
княжества; у нихъ возникли междоусоб]я, чёмъ и воспользовалась 
Москва. Васший Темный захватилъ въ пленъ нижегородскаго князя 
Бориса Конст. съ его семействомъ, завладеть городомъ и присоеди-
нилъ все нижег. княжество къ московскимъ владетямъ въ 1592 г.***). 

*) Въ то время низовской землей назывались все русская владешя по 
Волге, начиная съ устьевъ р, Мологи. 

**) Оба святителя Алексей и Ceprift причислены православною цер
ковью къ лику святыхъ. 

***) Вотъ списокъ князей нижегородскпхъ: Константинъ Васильевичъ 
'1340—1355), Андрей Конст. (1355—1365), Борисъ Конст. (шнь 1365;, Дми
трш Конст. 11365-1384), Борисъ Конст (1384—1388). Басили Дмитр. Кир-
дяпа (1388-1389) и Борисъ Конст. (1389—1392 въ треий разъ). 

6* 
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При Василш Темномъ Нижнш испытадъ нашеств1е казанскаго 
хана Улу-Магмета. Раззоривъ МакарьевекШ монастырь, ханъ зииою 
1445 г. подступилъ къ городу и просиделъ здесь два года. 

1оаннъ III, начавшей громить казанское царство, сдедалъ Ниж-
щй сборнымъ пунктомъ войскъ, направлявшихся противъ Казани, и 
заботился объ укртшлети города- Кртшоствыя работы, начатыя Дм. 
Конст., продолжались: построена была еще одна башня—Тверская. 
Окончат» постройки нижегородскаго кремля последовало при Ва
силш IV. 

Во время столетней ожесточенной борьбы Москвы съ Казанью, 
Нижнш вьтносилъ на своихъ плечахъ ВСЕ неудачи русскихъ: татары 
всегда выбирали его предметомъ своихъ д,вйств1й, какъ самый важ
ный и богатый пунктъ. После покорешя Казани. Нижнш вздохнулъ 
свободно. Однако, въ 1574 г. казансме татары еще разъ подступи
ли къ городу, убили при этомъ много дворянъ, „а иныхъ въ полонъ 
взяли", но кремля одолеть не могли. Это нашеств1е татаръ было 
уже послт)днимъ. 

Въ XVHI стодетш, въ такъ нашваемое смутное время. Ниж-
Hift оставался вернымъ стражемъ земли русской; 1612 годъ просла-
видъ имя Нижняго Новгорода и внаменитыхъ его гражданъ Минина*) 
и кн. Пожарскаго. 

Поел* Минина городъ не принималъ выдающагоея учасия въ 
историческихъ собьтяхъ. Во время бунта Стеньки Разина, его 
сообщники, захвативъ Верезополье, Лысково и Арзамасъ, подступили 
было къ Нижнему, но, благодаря энергическимъ д-вйств1ямъ тамош-
няго воеводы, были разсЬяны. 

По усмиренш разинскаго бунта, въ низовской землЬ усилился 
расколъ; для борьбы съ нимъ учреждена была въ Нижнемъ митропо
личья каеедра; первымъ митрополитомъ назначенъ былъ нижегород
ски уроженецъ—архимандритъ Филаретг; каеедра эта существовала 
до 171» г. 

ПосЬщете города Петромъ I ознаменовалось учреждетемъ 
здесь верфи для дъмашя мачгь, парусовъ и всего такелажа. При 
вторичномъ поевщенщ Нижняго въ 1722 году, на пути въ Персш, 
Петръ I праздновалъ здесь 30 мая день своего рождешя. Празднест
во это замечательно т^мъ, что оно совпадало съ 50 дт,тнимъ юбиле-
емъ Петра I и съ 500 летней годовщиной Нижняго Новгорода. На
кануне праздника государь слушалъ всенощную въ церкви собора 
Богородицы, близь дома Строгановыхъ, а 30 мая былъ у обедни въ 
Преображенскомъ соборе, где самъ педъ на клиросе и читадъ апосто
ла. По окончанш обедни, онъ подошелъ къ могиле Минина и, покло
нившись до земли, сказалъ: „вотъ истинный спаситель отечества". 
Съ техъ поръ все державныя лица, посещавшая Нижнш, отдавали 
ту-же честь праху Минина. Петръ I обратилъ, между прочимъ, свое 
внимчте на усиливающейся въ нижегородскомъ Поволжье расколъ. 
Для борьбы съ нимъ государь выбралъ архимандрита Питирима и 
назначилъ его нижегородскимъ енископомъ. 

*) О Минине известно только, что онъ былъ мяснымъ торговцемъ и 
вместе съ темъ служилъ по выбору посадскимъ старостой; за свои подвиги 
онъ получилъ зваше думнаю дворянина и богатое поместье въ Березо-
польё, село Богородское. Мининъ умеръ въ 1616 г., не оставивъ потомства. 
Имп. Николай I., въ бытность свою въ Нижнемъ, назвалъ Козьму Минина 
знаменгттйшимъ изъ всею сос.говгя купеческаго. 
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Въ 1719 году, при учреждении новыхъ губертй, Нижтй сд*-
ланъ губернскимъ "городомъ. Въ 1767 г. онъ принимадъ Екатерину 
П*). Въ 1779 г. въ Нижнемъ учреждено было наместничество, про
существовавшее только 20 летъ. 

Съ 1817 г. Нижшй делается важнейшимъ торговнмъ пунктомъ 
въ Россш, вследств1е перевода сюда макарьевской ярмарки. 

ПосБщен1е Николая I въ 1834 г.—имело посл-вдств1емъ пере
устройство города по новому плану. По приказашю императора, въ 
кремле уничтожены были ВСЕ частныя здашя и старый apxiepeflcKift 
домъ; вместо нихъ построены губернаторски домъ, гауптвахта, ар-
сеналъ, здате присутственныхъ месть, кадетсюй графа Аракчеева 
кориусъ и разведенъ садъ по откосу горы. Лавки, л^пивпляся за 
рвомъ между стеною и нынешнею Благовещенскою площадью, ВСЕ 
были снесены, ровъ у кремлевскихъ СТБНЪ былъ засыпанъ и вместо 
него разведенъ бульваръ, сдужапцй теперь украшетемъ города и 
М-ЕСТОМЪ прогулки. Панстя улицы, расположенныя по самому бере
гу Волги, а также домики, разставленные тамъ и сямъ, на скатахъ 
волжскаго откоса,—все это было уничтожено. Самый откосъ укра-
шенъ вновь разведеннымъ паркомъ; въ оврагахъ устроены съезды: 
Похвалинскш, Зеленстй, Геориевсшй и Печерсшй; чрезъ овраги пе
рекинуты дамбы—Лыкова, Варварская и Острожная; на нижней на
бережной возведены две болышя казармы и т. д. 

Деятельности правительства помогали и частныя лица, твмъ 
более, что ПОСЛ,БДЯ1Я находили это для себя выгоднымъ: кроме вы-
годъ отъ возраставшаго значетя Нижняго, всхЬдств1е перевода сюда 
ярмарки и развившагося на Волг* пароходнаго дела,-частныя ли
ца пользовались cyбcидiями правительства, выдаваемыми имъ и пря
мо и косвенно; купцы, строивппе дома, освобождались отъ платежа 
гильдейскихъ пошлинъ въ теченш 10 летъ; для нуждающихся въде-
нежныхъ всиоможешяхъ при постройкахъ, учрежденъ былъ особый 
ссудный капиталъ. На переустройство Нижняго городское управле
ние сделало у казны заемъ въ 3.229.790 рублей, не погашенный и 
до сихъ поръ; на уплату этого займа учрежденъ былъ сборъ съ 
приходящихъ къ нижегородской пристани и отходящихъ отъ нея су-
довъ, по 1 pvo. съ каждой тысячи ценности груза. (Нижегор. 1877 г. 
стр. U6-128) . 

*) Императрице представленъ былъ ИЗВЕСТНЫЙ нижегородски меха-
никъ самоучка, Иванъ Петровичъ Кулибинъ. Онъ родился въ 1735 г. отъ 
небогатаго торговца мукою, достигъ известности самоучкою и умеръ въ 
Нижнемъ въ 1818 г., всеми забытый, и неоставилъ ничего, чтобы схоро
нить себя. Но своему родному городу онъ завещалъ изобретенное имъ волж
ское самоходное судно—чудо своего времени. Сограждане, не спуская этого 
судна въ воду, употребили его на отоилете думы.... Въ 1868 г. нижего
родцы вспомнили, наконецъ, Ивана Петровича и решили основать кулибинское 
ремесленное училище (оно открыто 19 марта 1872 г. и существуетъ до на-
стоящаго времени). Въ этотъ-же проездъ императрицы ей представлена 
была купеческая дочь Осокина; прославившаяся своею трагическою исто-
pieft. Несчастная судьба Осокиной послужила матер1аломъ для несколь-
кихъ литературныхъ произведешь, изъ которыхъ лучшими сдьдуетъ наз
вать драму М. П. Погодина и драматичесня сцены казанскаго писателя 
П. И. Фелонова „Безъ вини виноватая". (Нпжегородка 1877г. Гацисскаго, 
стр. 80-81). 
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Многочисленный постройки оживили Нижшй и привлекли сю
да много инженеровъ и архитекторовъ, которые составляли особую 
аристократий въ городе, ЖИЛИ по европейски: ездили въ рессорныхъ 
экипажахъ, пили французсшя вина и т. д. Не забывая о завтраш-
немъ дн*, покупали им^тя, строили собственные дома.... Городсше 
торговцы подбирали крупицы, падакхще со стола обильной трапезы 
гг. инженеровъ, и MHorie изъ тогдашвихъ мадьчиковъ, половыхъ, 
цъмювальниковъ—считаются въ настоящее время именитыми гражда
нами, вдад'Ьютъ сотнями тысячъ и даже миллюнами-

Въ 1881 г. Нижтй былъ осчастливленъ посЬще^емъ нын* 
благополучно царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И Его АВГУСТВЙ-
ШАГО СЕМЕЙСТВА. Отсюда Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА совершили nyiemecTBie 
вверхъ по ВОЛГ*, на пароход* общества Самолетъ. 
Нынешнш Нижнщ-Новгородъ, въ которомъ возникло мно

го новыхъ и красивыхъ зданш, образовались новыя улицы, 
площади, бульвары, сады, съезды, дамбы,—такъ изм4нилъ свою 
внешнюю физюномш, что, по словамъ старожпловъ, сделался 
неузнаваемъ. Въ послйдтя 5 л'Ьтъ городъ украсился капи-

f тальными сооружешями, изъ которыхъ особенно замечательны: 
; 1) новый ярмарочный соборъ на Стрелке; 2) здаше пассажа 

съ бульваромъ, на Сафроновской площади; 3) каменные спус-
! ки къ Волг^ на Нижнемъ базаре; 4) новый толкучш рынокъ 

у Зеленинскаго съезда и въездъ оттуда на Лыкову дамбу; 5) 
ночлежный прштъ на 500 чел., построенный на средства по-
койнаго купца Бугрова. Въ настоящее время строится домъ 
для реальнаго училища, на который ассигновано болйе 200 
тысячъ*), продолжается устройство набережной Волги и нача
ты приготовлешя къ улучшенш Сибирской пристани. 

i 

Наружная обстановка города. 
Пр^зжающаго въ Нижнш по нижегородской жел. дорога 

прежде всего пр1ятно поражаетъ красивый и просторный вок
зал*. 

Н а пути о т ъ в о к з а л а д о п а р о х о д н о ' й п р и с т а н и . — 
На правой стороне раскинулась слобода Кунавино, а далйе, 
по набережной Оки, виднеется много разныхъ зданш, безпоря-
дочно разставленныхъ, изъ которыхъ резко выделяются: баш
ня ярмарочнаго водопровода, часовни—крестовоздвиженская и 
макаръевская, имеющая видъ церкви. По средин*. Оки видйнъ 
огромный песчаный островъ, покрытый лачугами, сараями и 
массами привезеннаго на продажу железа: во время половодья 

*) Нынешнее помйщете училища на ИЛЬИНЕ* очень ТЕСНО. 
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этотъ островъ скрывается подъ водою. Налево все простран
ство, площадью болъе 6 квадр. верстъ, застроено правильны
ми рядами т?аменныхъ корпусовъ: это ярмарочные ряды, гд* 
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и происходитъ знаменитое торжище. У самаго въезда на плаш
коутный мостъ, помещается железное здаше ярмарочной бир
жи; зд'Бсь во время ярмарки толпятся тысячи народа и со-
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вершаются многомидлюнные обороты. Еще далее высится ко
лоссальный соборъ прекрасной новейшей архитектуры—это-
новый ярмарочный соборе во имя св. Александра Невскаго. 

За рекой, на-супротивъ ярмарки, открывается прекрасная 
панорама: внизу—Ока и Волга, ус$янныя множествомъ судовъ, 
а надъ ними террасообразно возвышается самый городъ, увен
чанный кремдемъ, съ его стенами, башнями старинной клад
ки и соборами древне-славянской архитектуры. Очаровательная 
картина! 

Засматриваясь на древтй и живописный городъ,—это де
тище доблестнаго вел. кн. Юрхя,—вы невольно переноситесь 
мыслш къ временамъ древней Руси, великихъ князей, междо-
усобш, татарскаго ига и татарскихъ раззоренш... предъ ваши
ми глазами высятся старинныя нижегородсшя церкви—безмолв
ные свидетели старины: видели они на своемъ веку древнюю 
Русь, страдавшую и боровшуюся за свое существоваще, и ви-
дятъ Русь настоящую, свободную, работающую и надеющуюся 
на блестящее будущее. И много воспоминанш о быломъ и раз-
мышленш о настоящемъ приходитъ на умъ во время пути отъ 
вокзала жел. дор. до пароходной пристани. 

Мостъ чрезъ Оку, построенный на плашкоутахъ, имеетъ 
протяжешя около версты; наводится въ шн* и разводится въ 
конце сентября. Содержате и ремонтъ его стоятъ городу еже
годно 15.000 руб. Давно уже изыскиваютъ способы заменить 
этотъ мостъ постояннымъ; все дело въ презренномъ металле Т 
котораго требуется ни-много-ни-мало, какъ миллкшчика 2—3. 
Городу такой суммы взять неоткуда; пробовали украдкой ки
вать на казенный сундукъ: „ото, молъ, государственное соо-
ружеше", но матушка-казна хранитъ глубокое молчаше. Въ-
последнее время явилась, наконецъ, какая-то французская ком-
пан1я съ преддожешемъ построить постоянный мостъ чрезъ-
Оку, но не даромъ: компашя желаетъ собирать съ проходя-
щихъ и проезжающихъ по мосту плату по таксе, утвержден
ной думой и заручиться гаранией дохода въ теченш 50 иди 
60 деть. Теперь городъ соображаетъ: что дт>лать?* мостъ за 
реку необходимъ до крайности, а съ иностранцами связывать
ся не хочется. Соображешя по сему предмету продолжаются 
и по сей день. Пробовала дума въ 1882 г. посчитать: сколь
ко человт>къ проходитъ и проезжаетъ по мосту. Считали въ 
первыхъ числахъ августа, въ самый разгаръ ярмарки, и насчи-
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талп что-то тысячъ 60 въ день. Если положить плату по ко
пейке съ человека, то выйдетъ 600 р. Можно допустить, что 
въ течеши ярмарочнаго месяца пройдетъ до 1.800 тысчелов., 
которые сделаютъ около З'Дмшшоновъ концевъ; считая по 1 
коп. за конецъ, получится сбору 35.000 руб.; въ остальные 
навигащонные месяцы и во время распутицы пройдетъ, подо-
жимъ, 500.000 чел., которые сделаютъ два конца, получится 
10.000 руб.; а всего 45.000 руб. Въ зимте месяцы огром
ное большинство предпочтетъ идти или ехать даромъ по-льду, 
ч4мъ по мосту за деньги. Такъ что весь валовый доходъ мо-
жетъ простираться никакъ не более 50,000 руб. въ годъ; это
го очевидно не хватить даже на уплату процентовъ на затра
ченный капиталъ, въ особенности, если принять въ разсчетъ 
издержки взимашя. Но кто-бы ни-былъ владъмьцемъ моста, во 
всякомъ случае сборъ съ проходящихъ и про'Ьзжающихъ пред-
ставляетъ громадное неудобство, заставляя ихъ останавливать
ся для уплаты копейки. Такой сборъ, безъ сомнйшя, будетъ 
самымъ ненавистнымъ. Поэтому сомнительно, чтобы когда-ли
бо осуществилась постройка въ Нижнемъ постояннаго моста 
чрезъ Оку для пчшеходовъ и экипажей; сомнительно т-вмъ бо
лее, что существующая средства переправы чрезъ Оку—плаш
коутный мостъ и перевозный пароходъ довольно сносны. Прав
да, при вскрытш и замерзанш реки, переправа совершенно 
прекращается, но не долго, всего на несколько дней. 

Проезжая мостъ и разстояше отъ него до пароходной при
стани, можно лично удостовериться, какая масса пароходовъ 
п судовъ сосредотовивается у Нижняго: это целый флотъ! 

Часы отхода пароходовъ отъ Нижняго соображены съпри-
ходомъ поездовъ изъ Москвы. Пассажирски поездъ приходить 
зъ 8 час , а почтовый въ 9\'2 утра. Пароходы отходятъ внизъ 
по Воли въ 11 час , такъ что съ вокзала можно ехать не 
торопясь. 

Если-бы читатель пожелалъ остаться въ Нижнемъ и ос
мотреть его, то, предполагая исходною точкою Сафроновскую 
площадь (где находится пассажъ съ лучшею въ городе гос
тиницею), удобнее выбрать такой маршрутъ: 

1) Отъ площади' проехать по Рождественской улице, под
няться по Зеденинскому съезду на Благовещенскую площадь. 

2) Отсюда чрезъ Дмитровсгая ворота зайти въ кремль. 
3) Изъ кремля чрезъ те-же ворота проехать мимо семи-
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нарш, дал*е по набережной Волги до Александровскаго сада 
я , если есть время, то и далее—до Печерскагомонастыря. 

4) Отсюда направиться, чрезъ Похвалинскш съ-Ьздъ. къ 
Благовещенскому монастырю и зат4мъ, по- Рождественской 
улицв, опять вернуться на Сафроновскую площадь. Совершивъ 
такой туръ верстъ въ 9—12*, можно вполне достаточно ознако
миться съ наружной обстановкой города, увидать его лицевой 
конецъ и изнанку. Знакомство съ ярмаркой—другое дело; 
объ этомъ будеть сказано особо. 

Отъ С а ф р о н о в с к о й до Б л а г о в е щ е н с к о й пло
щади.—Софроновская площадь такъ названа потому, что въ 
старину здесь стоялъ домъ богатаго купца Сафронова, где въ 
то время уже кончался городъ. Летъ 5 тому назадъ, площадь 
эта представляла безобразный видъ и походила на базарную 
площадь уезднаго города, а теперь она выглядываетъ доволь
но презентабельно: на одной стороне, прилегающей къ Оке, 
устроена щегольская набережная съ прекрасными спусками 
къ реке; набережная и спуски обделаны широкими тротуара
ми; другая, противуположная, сторона площади, прилегающая 
къ Рождественской улице, тоже украсилась новыми здашями 
и бульварами. Здесь помещается, такъ называемый, Блтов-
скш пассаже, резко ВЫДБЛЯЮЩШСЯ ОТЪ прочихъ зданш горо
да; но вместе съ т^мъ онъ производить не особенно пр1ятное 
впечатлите: видно, что у строителя были претензш на изя
щество, на венещанскш стиль', но въ общемъ вышло что-то 
несимметричное, неуклюжее. Внутренность пассажа, расплани
рованная въ виде креста, еще менъе удовлетворительна: вы
сота громадная, стекла зеркальныя иразм'Ьровъколоссальныхъ, 
а за этими стеклами помещаются оптовые склады, рогожные 
кули, бочки съ керосиномъ и бакалейнымъ товаромъ, рядомъ 
нотар1усъ, француженка-модистка, вывешено несколько аляпо-
ватыхъ картинъ; затемъ опять бакалея и кожи. Гуляющей пуб
лики въ пассаже нетъ. Торговцы, забившись въ эту огромную 
нишу, по-видимому, чувствуютъ себя не въ своей тарелке; 
француженка-модистка нашла даже неприличнымъ для себя 
помещаться въ этой нише и въ прошломъ году выехала отсю
да, чрезъ что исчезъ и последнш элементъ, привлекавшш сю
да, хотя изредка, дамъ и фешенебельную публику. Теперь 
уже п чайный магазинъ играетъ здесь роль аристократа. Го-
ворятъ, что здаше пассажа, построенное петербургскимъ архи-



•вектором* Бруни, стоить покойному Блинову до 800 тысяч*. 
Остается только пожалить такъ неумело ухлопанныхъ денегь. 

Предъ пассажемъ распданированъ длинный бульваръ, об-
•всенный высокою, чугунного решеткой и тротуаромъ; жиденъ-
яя и неразросппяся деревья пока не,даютъ никакой тени. 

Проезжая по Рождественской улице, нельзя не заметить, 
что она служитъ средоточ1емъ торговой жизни города; здесь 
н1тъ ни одного дома, не приноровленнаго для торговыхъ цб-
лей; даже зд4шн1е трактиры имъютъ характеръ маленькихъ биржъ; 
изъ нихъ особенно замечателен* ермолаевскщ трактир*, который 
не въ ярмарочное время исправляетъ должность городской бир
жи; здесь за чайкомъ, истребляемымъ немилосердно, либо за 
порщей селянки или стерлядки, решаются важнейпая тор
говый сделки. Вообще вся часть нижняго города, заключаю
щаяся между Рождественской*) и набережной Волги, называет
ся Нижними базаромь. Назваше весьма характерное! Действи
тельно, Нижнш базаръ, или вернее втный базарь — главное 
место всякой торговли, сделок*, подрядовъ, найма, уговоров*. 
Недалеко отъ Ивановских* воротъ встречается перекресток* 
самый бойкш во всемъ Нижнемъ: тутъ масса давок*, оптовых* 
складов*; тутъ-же прштилось множество трактиров* самаго 
отчаяннаго свойства и неизбежных* кабаков*, нередко поме
щающихся бокъ-о-бокъ с* церквами. Одна изъ церквей, имен
но Никольская, находящаяся по левую сторону Рождествен
ки, совершенно заслонена трактирами. На этом* бойком* пе
рекрестке делалъ в* 1611 г. свои патрштичесия воззвашя 
Козьма Минин*; а далее, на конце Рождественки—Иванов
ен ые ворота. Вправо начинается великолепный, отлогш Зеленин-
скш съезд*, названный такъ потому, что прежде на этом* ме-
-сте былъ зелейный (пороховой) дворъ. Немного поднявшись по 
съезду, вы увидите внизу, на правой стороне, вновь устроен
ную толкучку и обжорные ряды; если-бы не надписи на кры
шах*, то можно подумать, что эти навесы имеют* другое на-
значеше: Нижнш может* похвалиться, что такой щегольской 
и чистоплотной толкучки нет* даже в* столицах*. Выше тод-

*) Въ Нижнемъ болъе значительная улицы зовутся на московски 
ладъ; такъ напр., Рождественская улица называется Рождественкой, По
кровская—Покровкой, Печерская —Печеркой и т. д. 



кучки—громаднМшш оврагь, который теперь засыпается для 
соединешя Зеленинскаго съезда съ Лыковой дамбой. 

Маленькое отступлеше: где река Почайна? „Ея ужъ 
н4тъ!" осталось одно лишь ложе этой реки, —оврагъ, который 
не далее какъ въ 30 годахъ, былъ дикимъ и страшнымъ, 
где ютились жулики; а теперь начало этого оврага и съ 
огнемъ не отыщите: оно скрыто въ подземныхъ трубахъ, надъ 
которыми стоять дома; средина оврага тоже изменила свою 
прежнюю дикую физюномш;—ее пересйкаетъ Лыкова дамба. 
Устье оврага сделалось самымъ люднымъ м^стомъ: здесь по
мещается толкучка и самый населенный квартадъ. Все 
обделывается, заделывается, приглаживается; везде искусство, 
рука человека; объ овражищахъ осталось одно воспоминаше. 
Таковы результаты деятельности человека—этого „заклятого и 
торжествующаго измшителя лица природы1." 

Поднимаясь выше поЗеленинскомусъезду, вы выедете на 
Благовещенскую или Верхне-базарную площадь*): направо бу-
детъ кремль съ Дмитровскими воротами и бульваромъ, прямо 
Благовещенски соборъ и Алексеевская церковь. 

Нетъ ни одного провинщальнаго города, который могъ-бы 
похвастаться такою площадью, какъ Благовещенская; примы
кая одной стороной къ кремлевскому бульвару, площадь эта 
имеетъ видъ полукруга (въ центре котораго находятся Дми
тровская ворота) и обставлена самыми красивыми въ городе 
здашями, какъ-то: театръ, общественный домъ (где помеща
ются городская дума и окружный судъ), гостинный дворъ, 
позади котораго—Мытный дворъ, затемъ домъ почтовой кон
торы, мужская гимназ1я и семинар1я. Съ площади расходятся 
рад1усами длинныя и прямыя улицы: Большая Покровская, 
Алексеевская, Варварская и Тихоновская. Посреди площади 
—Благовещенскш соборъ и Алексеевская церковь. 

Благоввщенскгй соборъ — прежде назывался церковью Дми-
Tpifl Солуяскаго, которая была построена вел. кн. Дмитргемъ 
Конст. въ честь его ангела. Временемъ и пожарами церковь 
была уничтожена, и въ XVII веке вместо нея поставленъны-
нешшй соборъ, который въ 1831 г. перестроенъ заново. Здесь 
замечательны старинныя иконы Христа Спасителя и Благов?»1 

*) Площадь эта, вмести съ окружающими ее здан1ями и кварталами, 
называется Верхнгшъ базаромг. 
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тдешя Бож1ей Матери, оставппяся отъ прежней Дмитровской 
церкви, и евангел1е 1681г., пожертвованное казанскнмъ ми-
трополитомъ Тихономъ. 

Алекствская церковь, въ честь митрополита Алексвя; зало
жена въ 1717, перестроена въ 1823 году. 

Зданге гимназги существ, съ 1808 г., отличается обшир
ностью и простой, но изящной архитектурой. Гимназическая 
библютека имйеть много старинныхъ и р4дкихъ книгъ*). 

Нынешнее здаше семинарш красивой архитектуры съ ко
лоннами тосканскаго ордена; построено въ 1824 г.; стоило оно 
болъ*е 122 тысячъ. Здйсь хранятся чертежи работъ извйстна-
го механика-самоучки Кулибина. Въ этой семинарш кончили 
курсъ: известный писатель Н. А. Добролюбовъи арх!епископъ 
казанскш Палладгй^ 

Кремлевскш бульваръ заканчивается у Георпевской баш
ни маленъкимъ садикомъ, откуда представляется прекрасный видь. 
Стоить ЗД'БСЬ остановиться, чтобы полюбоваться зеленъчощимъ 
откосомъ, Волгой и окрестностями. Подъ-гору идетъ Георпев-
скш съйздъ. Тутъ ~Ж6. Ни набережной, высится Геориевская цер
ковь флорентшской архитектуры, построенная въ 1702 г.; ото 
одна изъ зам'вчательныхъ церквей города, какъ по наружному 
виду, такъ и по внутреннему украшенш. 

Внизу, у берега, тянется рядъ пароходныхъ конторокъ и 
группы хижинъ, разбросанныхъ по косогору, а внизу, 
подъ горою, разстилается Волга, усвянная множествомъ паро-
ходовъ, баржъ и судовъ разнаго калибра. 

О т ъ Б л а г о в е щ е н с к о й п л о щ а д и до П е ч е р с к а -
го монастыря.—Волжская набережная обстроена каменны
ми домами. Зд^сь обращаетъ на себя внимате роскошное па
лаццо дикаго цв^та—это домъ м$стныхъ богачей Рукавишни-
ковыхъ; за нимъ стоитъ высоки и некрасивый домъ Болтиной, 
пожертвованный на прштъ, а далйе сд^дують Мартыновская 
больница для душевно-больныхъ женщинъ и Маршнскш жен-
скш институтъ. 

*) Гимназ1я эта описана въ роман-fe Боборыкина „Въ путь дорогу". 
Зд.'Ьсь получили первоначальное образовате П. Д. Коборыкинъ, К. Н. Бе-
сттжевъ-Рюминъ, Е. А. Б^ловь, В. П. Васильевъ. М. П. Весёловсшй, С. 
В. Ешевск1Й, К- В. Лаврский и П. И. Медьниковъ, 
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Противъ больницы, на екай горы, раскинуть прекрасный 
Александровски паркъ съ рестораномъ. Паркъ этотъ, извест
ный у жителей подъ назватемъ откоса, распланированъ чрез
вычайно иску сено въ виде треугольника, одною изъ сторонъ 
котораго служить верхняя набережная Волги, а съ остальныхъ 
сторонъ онъ ограничивается прекрасно устроенными съездами 
Георпевскимъ и Казанскимъ. Откосъ служить любимымъ мъ'с-
томъ гулянья. Здесь ежедневно по вечерамъ играетъ хорь во
енной музыки. Внизу парка, у самаго берега Волги, поме
щается готическое здаше водопровода, палаццо и механически 
заводь богатаго пароходовладЪаьца У. С. Курбатова, владйю-
щаго состояшемъ въ три миллшна. 

Еще далее, за Александровскимъ паркомъ, виднеется, на* 
уступе горы, мирная обитель Дечерская. основанная въ 1330 
году св. Дюниаемъ; здесь живетъ викарш, епископъ балах-
нинскш. Въ 1597 г. монастырь постигло несчаспе: онъ былъ 
разрушенъ оползнемъ горы. Выше монастыря въ горе оказа
лась разеелина, послышался глухой гулъ и колебаше земли; 
потомъ трескъ и шумъ усилились: то сыпалась гора съ на
ходящимися на ней строешями и лесомъ, прошла чрезъ мо
настырь на Волгу, отчего сгоявпне у берега суда обмелели и 
оказались на суше; каменный храмъ разрушило доосновашя, 
колокольня разсыпалась, а две церкви сдвинуло съ места и 
местами опустило въ землю. Монастырь былъ возобновлена., 
но уже на новомъ Mtoe, на версту ближе къ городу, где и на
ходится по настоящее время. А на месте прежняго монастыря, 
въ с. Далышхъ Дечорахв, стоить теперь на полугоре уединен
ная Никольская церковь, где въ особомъ склепе похороненъ 
схимникъ монастыря—1оасафв, память котораго весьма чтится 
въ Нижнемъ. 

Въ монастыре находится чудотворный образъ Печерской 
Б. М. и много старпнныхъ церковныхъ вещей. Здесь постри
жены въ монашество св. Макарш ЖелтоводскШ (покровитель 
нижегородской ярмарки) и знаменитый Никонъ, виоследствш 
патр1архъ всероссшскш. 

О т ъ П е ч е р с к а г о м о н а с т ы р я до Б л а г о в е щ е н 
ской с л о б о д ы можно проехать по Большой Печерской, 
по Осыпной, Большой Покровской; затемъ, минуя лютеран
скую церковь, свернуть на Малую Покровскую и, наконецъ,. 
спуститься по Похвалинскому съезду. 
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Большая Печерская отличается отъ другихъ улицъ чисто
той и меныпнмъ числомъ кабаковъ; дома на половину дере
вянные, но съ садиками; здесь большею частш живутъ люди 
•о средствами. Тутъ находится apxiepeficKii домъ съ большим* 
1 г4нистымъ садомъ, въ которомъ видны остатки древнягозем-
1Янаго вала. 

На Осыпной улиц* находится небольшой садикъ, съ пру-
-.мъ по средине—это, такъ называемый, Черный иди Гряз
ный пруде. Далее, при пересвчеши Осыпной съ Больш. Покров
ской, маленькая площадь—Театральная. На Осыпной улице 
помещается фотографхя художника А. 9. Карелина, пршбрйв-
::аго европейскую известность своими усовершенствовашями 
и> фотографш. Изобр^теннымь имъ аппаратомъ онъ дйлаетъ 
:лимки посредствомъ двухъ негативовъ, при чемъ получается 
-^обыкновенное изящество, нежность, а главное—живость ри
сунка. Особенно удачно и живо выходятъ группы; снимаю
т с я могутъ быть разставлены на три сажени въ глубину сце-
-и и всё лица выходятъ отчетливо, какъ живыя. Съ перваго 
взгляда портреты, снятые способомъ Карелина, кажутся не 
вполне удачными; но когда начнете всматриваться, то неводь-

поражаетесь художественностью рисунка: ни одна черта ли
са, ни одна морщинка не пропадаетъ; складки платья, даже 
качество матерш,—все выделяется рельефно; тени мягия, на-
суральныя, нетъ т4хъ кляксовъ, которые всегда получаются 

обыкновенномъ способе фотографировашя. 
Фотография Карелина можетъ соперничать съ живописью. 

мка производится почти моментально, что даетъ возмож
ность схватывать жанровыя картины, доступныя только талант
ливому художнику. Но Карелинъ, какъ художникъ въ душе, 
к пользуется своимъ изобретешемъ съ целш наживы; онъ 
;аже не расширяетъ своего скромнаго заведешя и занимает
ся фотограф1ей между прочимъ; темъ, кто посещаетъ его 
* отографио, онъ съ большою предупредительностью показыва
ет* все, что можетъ ихъ интересовать, и объясняетъ секретъ 

го изобретешя. 
Большая Покровская улица считается главною въ городе; 

на тянется 2Y2 версты, оканчиваясь у Крестовоздвиженскаго 
монастыря. На разстоянш отъ начала ея до церкви Покрова, 
.уга улица составляетъ самое оживленное мъх-то въ верхнемъ го
роде; здесь находятся три церкви; все лучппе магазины; 
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здесь же обретаются и признаки умственной жизни города: 
типографш, два книжныхъ магазина и книжные лари. Покров
ку пересбкаетъ Дворянская улица, такъ названная потому, что 
на ней находится Адександровскш дворянскш банкъ, основан
ный дворянствомъ въ 1837 г. въ память поеЬщешя Нижняго 
Николаемъ I. Прододжешемъ Дворянской улицы служитъ Лы
кова дамба, построенная бояриномъ Дыковымъ. Далее Покров
ку пересЬкаетъ изогнутая Малая Покровская улица, ведущая 
къ Шхвалинскому съезду. У изгиба этой улицы скрывается 
въ трубахъ истокъ ручья, названнаго вел. кн. Юр1емъ II р4-
кой Почайной. Есть поверье, что при после днемъ времени 
этотъ ручей (нын:в совершенно пересохппй и постепенно засы
паемый) выступить изъ береговъ и затопить весь городъ 

Да, Нижшй—городъ легендъ и преданш! Седая старина 
живетъ здесь въ каждомъ уголке. 

Изъ улицъ, нересБкающихъ Мал. Покровку, замечательна 
Ильинка, имеющая протяжешя 2 версты. Это едва-ли не са
мая лучшая улица въ городе; строешя Пльинки каменныя, не 
р^дко роскошныя; здесь тишина, чистота, харчевень и трак-
тировъ не видать; живутъ люди со средствами, по большей 
части въ своихъ домахъ. Словомъ, эта улица тихая и солид
ная, словно купчиха въ гостяхъ и на гуляньи. Назвате свое 
она получила отъ церкви прор. Илш, построенной въ память 
отражешя казанскаго царя Махмета-Аминя, осаждавшаго Ниж-
яш въ 1515 г. въ союзе съ ногайскими татарами. Городъ 
былъ спасенъ отъ раззорешя, благодаря дитовскимъ пл*ннымъ, 
которые ум'Ьли стрелять изъ пушекъ; после перваго пушечна-
го выстрела упадъ мертвымъ ногайскш царевичъ, шуринъ 
Магмета-Аминя; последующее выстрелы нагнали страхъ на 
татаръ и они разбежались. Такимъобразомъ, „огненные стрель
цы дитовсие, глаголимые жолныряне, огненнымъ стреляшемъ 
своимъ, и градъ отъ взяия удержаша, и народъ отъ меча и 
плена избавиша". 

Въ память этого огненнаго стредяшя, отчасти сходнаго 
съ громомъ и модшей, нижегородцы соорудили церковь на 
томъ месте, гдъ* падъ ногайскш царевичъ, и посвятили ее про
року Илш, какъ властителю грома и молши. 

И такъ, изъ городскихъ улицъ наиболее выдаются: Рож
дественка, какъ сосредоточ1е торговой деятельности, Покровка— 
центръ общественной жизни, Ильинка и Большая Печорка—какъ 
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Муравьевская башня до 1882 года. 
(На первомъ план4 рисунка—колокольня Никольской церкви). 

м-Ьстопребываше аристократы города. Остальныя улицы ни
чего не имчштъ характернаго; одна богаче строетями, другая 
б1днЗ>е. третья еще будние; есть и тагая, по которымъ даже 
ходить опасно: то собака, непривычная къ прохожимъ, бро-

Шлюстр. Спутн. по Boiri. 7 
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сается и хватаетъ за ноги; то обыватель, или его прислуга, 
выливаетъ изъ окна на тротуаръ всяия жидкости, не допуская, 
по-видимому, и мысли, что тутъмогутъ быть npoxoarie; то, на-
конецъ, ватага пьяныхъ, не помещаясь въ кабаке, теснится у 
его дверей и сквернословитъ,энергически жестикулируя.... Да 
мало-ди на какое прикдючеше придется наскочить любопытному 
туристу, обозревающему дальшя и трущобный улицы Ниж-
няго! 

Похвалиншй сътьздъ подучплъ свое назваше отъ церкви 
Похвалы Богородицы, находящейся по правую сторону съезда; 

. онъ прилегаетъ къ оврагу, известному въ старину подъ име-
• немъ Гремячаго, потому что прогекавшш по этому оврагу ключъ 

гремедъ, т. е. журчалъ довольно громко. На левой стороне 
Похвадинскаго съезда возвышается, такъ называемый, Гребе-
шокъ—вершина Дятловыхъ горъ, где стоить полуразобранная му-
равьевская башня, построенная по настояшю покойнаго губер
натора, А. Н. Муравьева, для помещенья на ней такихъ ча-
совъ, которые видны быди-бы на всей ярмарке. Башня была 
громадной вышины, прекрасной архитектуры; но, къ сожале-
нш, въ последнее время начала наклоняться и грозить па-
дешемъ; къ тому-же и часы оказались крайне неисправными: они 
постоянно врали, что служило неистощимой пищей дляостроу-
мгя газетныхъ корреспондентовъ. Въ 1882 г. эту башню, сто
ившую более 30.000 р. , начали разбирать. Очень можетъ быть, 
что Гребешокъ когда нибудь пошшетъ въ Волгу, если не от-
ведутъ пронизывающихъ его ключей. Не дай Богъ, чтобы Бла
говещенски монастырь испыталъ участь Печерской обители! 

Видъ съ Гребешка очаровательный; особенно хорошо вид
на ярмарка съ Кунавинской слободой и съ заволжскими даля
ми; а внизу, у подножхя высоты, разстилается Благовещенская 
слобода съ монастыремъ. 

Въ конце Похвадинскаго съезда, на правой стороне, сто
ить часовеньщ съ резервуаромъ ключевой воды. Она поставле
на митрополитомъ Алексеемъ на томъ месте, где онъ отды-
халъ въ 1359 г., возвращаясь изъ Золотой Орды; перестрое
на заново въ 1846 г. 

Левее, у самаго берега Оки, расположенъ знаменитый Бла-
кжыценскШ мужской монастырь, принадлежащей къ числу 
,;ревнейшпхъ. Полагаютъ, что монастырь этотъ—тотъ самый 
оогородпцкш, который былъ раззоренъ Пургасомъ въ 1229 г., 
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что подтверждают и м-встныя предашя. Но другое предаше 
приппсываетъ основаше монастыря митрополиту Алексею, ко
торый, отправляясь въ Орду ходатайствовать за униженную 
Русь, останавливался здесь, у источника, совершать свою тра
пезу; тутъ онъ молился Богу о дароваши успеха своему делу 
н далъ обйтъ построить на этомъ месте монастырь. По просьбе 
матери хана, исцеленной митрополитомъ за годъ до того, хо
датайство его увенчалось успёхомъ и потому данный имъ Богу 
обЪтъ былъ исподненъ. 

Пожары не оставили въ целости древнихъ построекъ мо
настыря; самая старинная изъ нихъ—соборная благовещенская 
церковь, поставлена въ 1647 г. Впоследствш монастырь рас
ширялся, и въ настоящее время тамъ пять церквей, все име-
ютъ византшскш стиль. Въ соборной церкви замечательная 
древность—икона Корсунской Б. 1/., писанная въ 993 г.,какъ 
видно изъ греческой надписи на ней. Полагаютъ, что это по-
жертвовате митрополита Алексея. 

На пути по Рождественской улице къ исходному пунк
ту, ваше внпмаше невольно остановится на церкви Рождества 
Богородицы, чаще известной подъ именемъ Строгановской (п. 
ч. построена въ 1719 г. на счетъ именитаго солепромышлен
ника Строганова). Своей архитектурой она сильно напоминаетъ 
ц. Васшия Блаженнаго въ Москве; она краснаго цвета и сто
ить на огромномъ пьедестале, поросшемъ травою и даже де
ревьями; въ особенности изящна архитектура колокольни. Пре-
даше говоритъ, что строитель этой церкви былъ ослепленъ, 
дабы не имедъ возможности построить другую церковь, еще 
лучше этой*). 

Знатоки живописи, осматривая Строгановскую церковь, 
зосторгаются иконами Спасителя и Бож1ей Матери. Объэтихъ 
:;конахъ предаше говоритъ, что оне написаны художникомъ 
Каравакомъ, по заказу Петра I, для Петропавловскаго собора. 
Григорш Ден. Строгановъ, воспользовавшись отъездомъ госуда
ря за-границу, убеждалъ Каравака уступить ему эти иконы, а 

::Ъсто ихъ написать друия. За большую сумму Каравакъ рис-
га уступить написанныя имъ иконы, а вместо нихъ при-

*) Подобная легенда существуете также п относительно строителей 
хэорпа Хорватовъ въ Персш, церкви Васпл1я Блаженнаго въ Москве И 
Стрвзбургской колокольни (Нижегородка Гацпскаго 1877 г.). 

7* 
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Строгановская церковь. 

готовилъ для государя друия, которыя были въ художествен-
номъ отношенш ниже первыхъ, осмотрънныхъ государе мъ въ 
черни. Черезъ три года послй этого (въ 1722 г.) Петръ I, 
отправляясь въ Переда, поебтидъ Нижшй. Остановившись въ 
домй Строганова и зайдя въ его церковь ко всенощной, госу-
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дарь узнадъ иконы. Немедленно было приказано запечатать 
церковь и произвести сд,вдств1е. 

Правда это, или н^тъ, но достоверно известно, что цер
ковь была запечатана въ 1722 г. и открыта уже при Екате
рине II*). 

Нижегородски кремль. 
Для постройки нижегородскаго кремля выписанъ былъ изъ 

Пталш великимъ княземъ Васшпемъ IV архитекторъ Франче-
<жо, известный на Руси подъ именемъ Фрязина. Фрязинъ 
приступилъ къ постройке 1 сентября 1508 г. и въ три года 
ее кончилъ; прежде всего онъ обложилъ старый ровъ кирпи-
чемъ, а зат^мъ къ двумъ башнямъ —Дмитровской и Тверской— 
поставилъ еще 11 башень**) и соединилъ ихъ каменными сте
нами, которыя, для устойчивости, были поддерживаемы гро
мадными контрфорсами; а чтобы родники и ключи не подмы
вали стенъ и башень, Фрязинъ вывелъ подъ ними громадныя 
каменныя трубы, по которымъ и стекала вода родниковъ-Этою 
предусмотрительностью и объясняется замечательная прочность 
сооруженш Фрязина. Ровъ былъ устроенъ только въ восточной 
части кремля отъ Георпевской башни до Коромысловой; ос
тальная часть кремля, построенная надъ кручами, не нужда
лась во рве. Остатки рва у Дмитровскихъ воротъ сохранились 
даже до 1838 г., когда они были окончательно зарыты и на 
ихъ месте устроенъ нынешнш кремлевскш бульваръ. 

*) Можетъ быть, церковь была запечатана за происходивпия въ ея 
:::>двал,Ъ хдыетовстя рад'втя. (А. Гацискш). 

**) Вотъ назватя этихъ новыхъ баженъ: Часовая (нынй Алексан
дровская), Георпевская, Пороховая, Кладовая, Тайницкая, Духовская, Bt-
лая, Борисоглебская, Северная (нын* Николаевская), Никольская и Коро-
кысловая. 

О Коромысловой башть существуете такая легенда. Когда начали 
троить кремль и закладывать первую башню, то, для благополучнаго окон-

ташя работъ, по тогдашнему повврью, необходимо было на М'БСТ'Ь воздви
гаемой ностройки зарыть живое существо, которое первымъ придетъ сюда; 
•едва рабочзе порушили это, какъ къ нимъ подошла, съ ведрами на коро-
мысхв, одна молоденькая женщина; она спешила за водой на Почайну и ми-
моходомъ завернула сюда, желая взглянуть на работу. Рабоч1е схватили 
-е н, не взирая на мольбы, зарыли ее живою въ землю, ВМ'ЬСТ'Б съ ведра-
жм и коромысломъ. Построенная на этомъ MtcTt башня и была прозвана, 
ло этому случаю, Коромысдовою. 
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Построенный Фрязйнымъ новый кремль неоднократно ока-

зывалъ больпая услуги при отражеши татаръ, въ опоху борь
бы Москвы съ Казанью. 
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Къ этой эпохи относится курьезъ, сдучивппйся въ 1536 г. Ка
занцы, опустошивъ окрестности, осаждали Нижтй; пробовали взять 
кремль, но не могли. Тогда они зажгли верхнш посадъ, разрушили 
въ немъ до 200 домовъ и отступили. Нижегородская рать погналась 
за лиходеями и настигла ихъ ночью, подъ Лысковымъ. Противники 
остановились, выстроили боевой порядокъ. Ночь была осенняя, тем
ная; огней ни та, ни другая сторона не разводила. На разсв'кгв пред
ставилась удивительная картина: оба противника какъ будто прова
лились сквозь землю; въ окрестностяхъ с, Лыскова ихъ не оказа
лось. Д4ло въ томъ, что обЪ рати—русская и татарская, не мудр
ствуя лукаво, воспользовались ночной темнотой и разошлись по-добру 
по-здорову въ разныя стороны,—руссте на западъ къ Нижнему, а 
татары на востокъ—къ Казани- (Нижегородка А. Гацискаго). 

ПозднМпия исправлешя кремля уничтожили его перво
бытный видъ; особенно пострададъ онъ при исправлешяхъ 
1788—90 гг., когда зубцы были укорочены, стйны пониже
ны, да и высота башень, имевшая отъ 13 до 15 саж., тоже 
уменьшена, отчего наружность кремля лишилась, такъ сказать, 
зоей грандюзности; при этой перед&люЬ уменьшилась и об

ширность кремля: вместо 11411/, саж. длина теперешнихъ 
:т$нъ доходитъ только до 985 саж. При перестройкахъ въ 30 
годахъ, архитекторы засыпали трубы, устроенныя Фрязинымъ 
;.:я стока родниковъ; всл£дств1е отого вода подмыла скаты го
ры, отчего часть стъгны обрушилась, бывшая зд4сь церковь 
:з. Духа потрескалась и поползла внизъ. Этотъ эпизодъ пока-
вываетъ, на сколько Фрязинъ былъ предусмотрительнее архи-
екторовъ позднМшаго времени. (Нижегородка 1877 г.) 

Изъ здашй кремля замечательны: соборы Преображенскш 
: Архангельский, памятникъ Минину и Пожарскому, губер

наторски домъ (дворецъ) съ Духовской часовней, и Аракчеев-
скш кадетскш корпусъ. Частныхъ зданш въ кремли нётъ. 

Архателъстй соборе—ото самый древшй храмъ въ Ниж-
немъ, построенъ въ 1222 г. Юр1емъ II, при основанш города, 
сначала деревянный, а въ 1227 г. каменный. Константинъ 
Вас, переведя престолъ изъ Суздаля въ Нижнш, сд4лалъ Ар
хангельскш соборъ своею придворного церковью. Въ 1620 г. 
церковь эта, клонившаяся къ разрушений, была поправлена, при 
чемъ старинные своды ея были разобраны и верхъ сд^ланъ 
глатромъ. Между колокольней и куполомъ находится стороже
вая башня, съ которой наблюдали за непргятедемъ. Наруж
ность церкви изящна и оригинальна; это единственный древ-
riz памятникъ, сохранивши почти ц$дикомъ свою архитек
туру и объемъ. 
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Въ Архангелъскомъ соборе замечательны: 1) никоторый 
церковныя вещи, древность которыхъ доходить, какъ полага-
ютъ, до временъ Юр1я II; 2) священническое облачеше, на
зываемое княжескими, сшитое, какъ говорить предате, изъ 
одежды вел. князей нижегородскихъ; 3) саркофаги, подъ ко
торыми погребены потомки вел. князей нижегородскихъ, нахо
дившихся уже на службе у московскихъ царей. 

Спасо-Преображенстй кафедральный собора — главная свя
тыня кремля. Подобно Архангельскому собору — онъ древнш 
только по названш, по нйкоторымъ пконамъ и по находящим
ся въ его подземной части утвари и гробнпцамъ; въ действи
тельности же, это одинъ изъ новыхъ нижегородскихъ храмовъ. 
Первоначально онъ построенъ въ 1350 г. вел. кн. Констан-
тиномъ Вас , при перенесенш престола въ Нпжнгн. Въ ХУП 
век*, вместо обветшавшаго храма, сооруженъ былъ новый, но 
и этотъ соборъ въ начале нынЪпшяго столЪпя началъ разру
шаться. Въ настоящемъ виде храмъ воздвигнуть въ 1834 г.; 
постройка его стоила казне более 300.000 рублей. Наружный 
видъ собора некраспвъ до оригинальности: представьте себ* 
колоссальный ящикъ или кубъ. на которомъ поставлено пять 
цилиндровъ, увенчанныхъ приплюснутыми главами,—такова на
ружность собора, никакихъ орнаментовъ снаружи нетъ. Вну
тренность его несколько более удовлетворительна. Колокольня, 
имеющая видъ 8-гранной башни, въ татарскомъ вкусе, сто
ить отдельно, чрезъ дорогу, какъ будто не въ ладахъ съ сво-
имъ соборомъ. 

Въ подвальномъ эта
же , совершенно лишен-
номъ дневнаго света, уст-

; роена церковь съ тремя 
алтарями: среднш—во имя 
Казанской Б. М., въ па
мять избавлешя Россги отъ 
Литвы 22 октября 1612 г., 
правый—въ честь св. Дмит-

, pia Солунскаго —ангела 
кн. Пожарскаго, и левый 

| — во имя св. Козьмы и 
| Дамгана—ангела Минина. 
~ У праваго придела церк

ви помещаются гробницы 
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независимыхъ великихъ князей нижегородскихъ, у л'вваго— 
гробницы Минина и 7 святителей нижегородскихъ, между ко
торыми замечательны: Филарете, первый митрополитъ нижего
родски, крестившш Петра В., и арх1епископъ Питиримв — 
знаменитый гонитель раскола. Прахъ Минина покоится подъ 
высокимъ саркофагомъ, осЬненнымъ вызодоченнымъ балдахи-
номъ и спискомъ съ знамени кн. Пожарскаго. По сторонамъ 
гробницы стоятъ 8 знаменъ нижегородского ополчешя 1812 г., 
тгрисданныхъ Александромъ I. 

На краю горы, про-
тивъ Архаягельскаго со
бора и церкви Успешя, 
помещается памятник* 
Минину и Пожарскому, 
имеющей форму остроко-
нечнаго гра'нитнаго обели
ска*). На одной стороне 
памятника сделано баре
льефное изображеше Козь
мы Минина съ открытой 
головой, въ рубах*; надъ 
головой—два гешя держатъ 
вчшокъ изъ дубовыхъ ли-
стьевъ; внизу надпись: 
„Гражданину Минину бла-

Памятникъ Минину и Пожарскому. ГОДарное ПОТОМСТВО. 1 8 2 6 
г ." На противоположной 

сторон*—бюстъ кн. Пожарскаго, въ шлеме и латахъ, внизу 
надпись: „Князю Пожарскому благодарное потомство. 1826 г." 

Осматривая кремль, стоитъ взойти на Николаевскую баш-
лю (она ближайшая къ Ивановскимъ воротамъ,—выше ихъ), 
чтобы полюбоваться роскошными видами. 

Соседняя съ этой башней называлась прежде Часовою, 
вероятно, отъ часовъ, поставленныхъ на ней въ XVII ст.; при 
нихъ были часовые, и самая гора, на которой раскинутъ кремль, 
тоже называется Часовою. 

*) Памятникъ Минину и Пожарскому, сооруженный но добровольной 
подпискъ- и находящейся ныв* въ Москве, на Красной площади, предназна
чался сперва для Нижняго; но потомъ, посл4 опустошетя въ 1812 г. Моск
вы, признали необходимый, украсить и утишить этимъ монументомъ пер
вопрестольную столицу. 
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Нижегородская' ярмарка. 
Ярмарка у Макарш есть з&ю великое сход

бище, о которсмъ всегда думать надлежитъ. 
(Рыражеше З̂отова, наставника ретра 1) 

Прошлое ярмарки.—Волга издавна была гдавнымъ торго-
вьшъ путемъ, ц въ XIV веке главная волжская ярмарка была въ 
Болгарахъ. Поел* раззоретя татарами этого города и самаго царст
ва болгарскаго, на Волге образовалось несколько ярмарокъ, вътомъ 
числе и въ Нижнемъ: но частые и опустошительные набеги на ниже
городское княжество мордвы и татаръ не благоар1ятствовали торгов
ле,—и ярмарка въ Нижнемъ сама собою прекратилась. 

Казань-столица яоваго татарскаго царства, сделалась торго-
вымъ центромъ; здесь образовалась ярмарка, сдЪдавшаяся знамени
тою по всему Поволжью. 24 шня сюда собирались купцы изо всей 
земли русской и купцы востока. Торжище происходило на Арскомъ 
полЗ;, въ присутстш самихъ царей казанекпхъ, которые помещались 
со всьмъ своимъ дворомъ въ пала ткан, пировали п часто безчян-
ствовали. Одинъ изъ нихъ, Магметъ-Ампнь. въ 1523 г., во время яр
марки, вед'Ьдъ перерезать вевхъ русскихъ купцовъ и товары ихъ 
разграбить. 

Такое злодейство побудило вел. кн. Васид1я IV запретить рус-
скимъ купцамъ ездить въ Казань; велено было собраться на ярмар
ку въ Васпльсурсне. Но здесь она не привилась, потому что татары 
и аз1атсше купцы не приезжали сюда, опасаясь русскихъ, которые 
въ то время не признавали нацюнадьностп и собственности имуще
ства и не считали грехомъ пограбить, побить и даже убить чуже-
земнаго купца; къ тому-же, непрерывная война Москвы съ Казанью 
не бдагопр!ятствовала "волжской торговле и ярмаркамъ. 

Съ локорешемъ Казани и водворешемъ мира на среднемъ По
волжье, вновь явилась потребность въ ярмарочной торговле, которая, 
соединяясь съ редигюзнымъ благочесмемъ, указала место для тор
га близь Макарьевскаго монастыря на Волге, неподалеку отъ озера 
Желтыя Воды, куда, ко дню св. Макар1я, стекалось множество бого-
мольцевъ. Сперва въ ототъ день (25 шля), происходилъ незначитель
ный однодневный торгъ, но'съ годами онъ все более и более усили
вался и такимъ образомъ образовалась Макаръевская ярмарка, о ко
торой впервые упоминается въ царской грамоте, данной монасты
рю въ 1641 г. на право брать пошлину съ торгующихъ за одинъ 
день торга (25 1юня); въ остальные дни торговали безпошлинно. Мо
настырь настроилъ амбаровъ и лавокъ. Ярмарка развивалась. Въ 
1667 г., царь Алексей Мих. разрешидъ торговать безпошлинно 5 
дней, а после 5 дней взимать въ пользу казны 5% съ ценности при-
возимаго товара; монастырь подучалъ только плату за помещете и 
особую ругу. Въ 1681 г. онъ выхдопотадъ всю пошлину съ ярмарки 
въ свою пользу; казна ничего не получала. Местныя власти, не уб-
лажаемыя монастыремъ, начали притеснять торговцевъ, пр!езжав-
шихъ къ Макарш, отчего ярмарка стада падать (въ 1697 г- цен
ность привезенныхъ товаровъ не превышала 80 т. р. сер). 

Въ 1700 г. Петръ В. повеледъ все безъ исключетя пошлины 
съ ярмарки брать въ казну и самую ярмарку передадъ въ ведете 
гражданскихъ учреждений, отчего она начала вновь развиваться, 
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танъ что въ 1741 г. товаровъ привезено было уже на 489 т. р. с. и 
дсхо ъ съ ярмарки съ 4.741 р., какъ было въ 1697 г., возросъ до 
36.517 р. При Екатерин* II опять наступили неблакипнятныя усдо-
в\я. 11Я развит ярмарки, всд*дств1е того, что она два раза, въ 1761 
и 1790 гг., отдаваема была на откупъ. Александръ I уничтожилъ от-
купъ и приказалъ ВСЕ ярмарочныя здашя купить въ казну. Прежв1Я 
ветх]'# постройки были исправлены и возведены новыя, на что каз
ною было затрачено до 600.1)00 руб.; но издержки эти скоро окупи
лись, такъ какъ въ то время доходъ съ пом*щенш простирался до 
126.000 руб. въгодъ. 

Однако, выбранная для ярмарки местность у Макар1я была 
крайне неудобна по многимъ причинамъ: весною она затоплялась во
дою, отчего портились ярмарочныя здашя, а въ остальное время ок
ружена была сыпучими песками, что до крайности затрудняло и удо
рожало перевозку товйровъ съ берега въ гостинный дворъ. Къ тому 
же Волга, измтдивъ въ конце прошдаго столття свое русло, нача
ла напирать на левый берегъ и разрушать его. ВСЕ сознавали, что 
место для ярмарки въ Нижнемъ во всвхъ отношешяхъ удобнъе; за
труднялись только тт>мъ, что на устройство ярмарки у MaKapia мно
го потрачено. 

Пожиръ въ август* 1816 г., истребивппй ярмарку до-тла, пре-
кратилъ кодебатя: решено было перевести торжище въ Нижшй, на 
мысъ. образуемый шяшемъ Оки съ Волгой. Сначала, для пробы, 
торговали во времешшхъ бадаганахъ и, когда убедились въ несом
ненной выгод* местности, то въ 1817 г. приступлено было къ пост
ройке лрмарочныхъ здая1й на счетъ казны. 

При удачномъ выбор* новаго м*ста для ярмарки, не мен*е 
удачно было и назначете строителемъ ея изв*стнаго инженера Бе-
танкура, который составилъ проэктъ построекъ н осуществилъ его 
блистательно. Но, къ сожад*н1ю, при всей своей талантливости, Бе-
танкуръ одержимъ быдъ страстью къ хищенпо и потому, предъ окон-
чашемъ построекъ, попалъ подъ судъ*). 

Ярмарка, достроенная Бетанкуромъ, заключала 60 отд*льныхъ 
корпусовъ, занимающихъ площадь прямоугольника, который одной 
стороной упирается въ набережную Оки, а съ оетальныхъ трехъсто-
ронъ ограничеаъ каналомъ, им*ющимъ видъ подковы. Кром* того 
построены: ярмарочный £оборъ во имя св. Макар1я, армянская цер
ковь, татарская мечеть и главный домъ для губернатора, съ флиге
лями для администрации и домъ ярмарочнаго духовенства. Площадь, 
предназначенная подъ ярмарку, затоплялась при весеннемъ разлив* 

*) Бетанкуръ быдъ одинъ изъ трехъ французскихъ инженеровъ, по-
даренныхъ Наполеономъ I ими. Александру I. Бетапкуръ привезъ съ собою 
. :;ую колон1ю инженеровъ и жилъ широко- Выстроенный для его пом*-
nieHia большой каменный домъ служидъ сборнымъ пунктомъ нижегородской 
ариетократш. (Нижегородка Гацискаго). Кавалькады блестящихъ бетанку-
увскихъ инженеровъ и еще бол*е блестящихъ и грацшзныхъ дамъ гарцо-
вади на отличныхъ дошадяхъ по улицамъ Нижняго; дочери Бетанкура, 
гзъ которыхъ одна была зам*чательной красавицей, постоянно окружены 
были молодежью, пировали, веселились... Набожные горожане, идя въ цер
ковь къ ранней об*дн*, нер*дко съ ужасомъ слышали звуки бальной му
зыки; вид*ли „б*совское веселье"... Вс* эти кавалькады, балы, пикники и 
т- п. ягодки западной пивидизацш представляли въ то время невиданное 
хм непросв*щенныхъ нижегородцевъ зр*дище. 
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и потому Бетанкуръ ее поднялъ. Для собрашя нечистотъ онъ сд4-
ладъ съ восточной и западной сторонъ подземныя галдереи, которыя 
очищаются водою изъ окружающего ярмарку канала; эта вода уно
сить нечистоты въ подземныя трубы, проведенныя прямо въ Оку. 

Вода въ обводный каналъ проведена изъ Мещерскаго озера. 
Такимъ образомъ назначеше канала—чисто гипеничеекое: чистить 
подземныя галлереи и трубы, и — кромт> того — доставлять воду на 
случай пожара. 

Постройка ярмарки обошлась въ 13*/, миллюн. руб. ассигн. 
Впос1т;дствш ея помт>щетя оказались недостаточными, и яр

марочные ряды начали появляться за обводнымъ канадомъ, распро
страняясь подвумънаправлетямъ—къ вокзалу и ВОЛГЕ; такъ что въ 
настоящее время площадь, занимаемая ярмаркой, втрое обширнее 
прежней, застроенной Бетанкуромъ. 

Н А С Т О Я Щ Е Е Я Р М А Р К И . —Быстро выросъ бо.тыпой и ори
гинальный городъ, живущш неведомою для другихъ городовъ 
жизшю—всего три месяца въ году. Съ первыхъ-же дней сво
его возрождешя на новомъ мт>стъ\ при caiflHin Оки съ Волгой, 
этотъ своеобразный городъ или, такъ называемая, ярмарка, 
сделался предметомъ постоянныхъ заботъ правительства, кото
рое не жалило затратъ, чтобы помочь его развптпо и процвй-
ташю. Каждый годъ, на ярмарочное время, наряжается сюда 
особая полищя и въ помощь ей присылаются казаки и пйхот-
ныя команды; самое управлеше ярмаркой вверяется комитету, 
состоящему изъ выборныхъ отъ торгующаго здйсь купечества. 
Кромт, того на ярмарке имеются: особая биржа, два право -
славныхъ собора, армянская церковь, татарская мечеть, ярма
рочный театръ, водопроводъ и т. д. Болота и топи, окружаю-
пця ярмарочные корпуса, постепенно осушаются, вымащивают
ся камнемъ; а для предохранешя отъ пожара установлены осо-
быя правила, уничтожены всв деревянныя постройки и вместо 
нихъ возведены каменныя; комед1янтсие балаганы и цирки вы
несены за лишю ярмарочныхъ рядовъ на 50 с. 

Въ прошломъ году, при установлены новаго ярмарочнаго 
налога, къ 1 разряду отнесена только одна ярмарка—это Ни
жегородская. О вл1яши этого налога на торговлю пока ниче
го сказать нельзя; известно только, что ярмарочному купече
ству онъ очень не понравился*). 

Въ заключеше считаемъ умтктнымъ привести некоторый 
наиболее интересныя цифры, показываются общую ценность 
привезенныхъ и проданныхъ на ярмарке товаровъ (въ мил-
лшнахь рублей) и число занятыхъ номеровъ. 

*) Казна получила съ ярмарки новаго налогу 160 т. р. 
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ГОЛЫ. 

1818. 
1823. 
1828. 
1833 . 
1838.' 
1843. 
1848. 
1853 . 
1858. 
1863. 
1868. 
1873. 
1874. 
1875. 
1876. 
1878. 
1879. 
1880. 
1881 . 
1882. 
1883. 
Отъ выводовъ 

:ятъ сами за себя. 

привезено 
на 32,9 м. 
- 27„ . 
- 29„ . 
- 4l,s . 
- 44,е . 
- 47,9 . 
- 51., . 
- 63,5 . 
- 96,3 . 
- 102,, . 
- 125,9 . 
- 158,, . 
- 180, г . 

Р-
продано 

на 20.3 м 
- 14,. 
- 16,4. 
- 33,5 . 
- «б,.. 
- 39„ . 
-г 48,,. 
- 54„ . 
- » „ • . 
- 92„. 
~ НО,, . 
-г 138,, . 
- 164,, . 

— 169,8 - 154 
- 169,, 
- 141,6 
- 180,, 
-200,, 
. 246,* 
- 223,5 

- 150,, 
- 128,, 
- 163 
- 169,з 
- 243 
- 200,, 

- 201,8 . . • . . - 176, 
воздерживаемся: 

занято номеровъ 
3035 
3272 
3645 
3894 
4172 
4776 
4877 
5224 
5657 
5897 
5738 
6110 
6086 
5985 
5984 

• . 5795 
5860 

• . . . . 6012 
. . • 6298 

6363 
6707 

цифры достаточно гово-

З Н А Ч Е Ш Е Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й Я Р М А Р К И Д Л Я Н А Ш Е Й 
ТОРГОВЛИ и П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И Г Р О М А Д Н О . Изучеше 
промышленной и торговой жизни этого великаго торжища мо-
нетъ служить ключемъ къ понимашю экономическаго положе
ния нашего отечества. Къ сожалйшю, литература б'вдна науч
ными изслйдоватями ярмарки; существуют*» только дв* брошю-
:ы, написанныя талантливо и достойныя внимашя: проф. 
Б^зобразова—„Очерки Нижегород. ярмарки. Москва 1866 г." 
ж Н. П. Овсянникова—„О торговли на Нижегород. ярмарки. 

*) Приведенныя въ таблице пифровыя давныя по 18/3 г. взяты изъ 
н . г. Гацискаго (Нижегородка 1877, стр. 181—82); а данныя за 1878— 
•3 i.i. выппсаны изъ книгъ ярмарочной конторы. Всего въ перюдъ 1817— 
M S гг. на ярмарку привезено товаровъ на 4.368.173.014 руб-, продано на 
: "01.286.658 р., осталось на 666-866.356 р., получено доходу за заня
тие на ярмарке номера 9.063.159 р. 17 к., не считая причитающихся на нихъ 
•|вщент. сборовъ. 
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Нижнш 1867 г." Более новыхъ и серьезныхъ изследованш по 
этому предмету не имеется; многочисленныя писашя ярмароч-
ныхъ корреспондентовъ представляютъ собою не более, какъ 
образчики фельетоннаго празднослов1я. 

„Нижегородская ярмарка—говорить г. Овсянниковъ—есть 
важнёйшш экономически фактъ русской жизни, полный все-
возможныхъ интересовъ, состоящш въ ближайшей связи съ со-
стояшемъ русской промышленности и, вообще, съполитико-эко-
номическимъ и финансовымъ положешемъ Роесш. Это ключъ 
къ уразумешю важнБЙшихъ явленш нашей жизни, это пудьсъ 
нашего народнаго организма, который въ данный перюдъ вре
мени бьется на нашихъ глазахъ. Нижегор. ярмарка есть рядъ 
отправленш нашей внутренней торговой жпзнп. свидетельству
ющей о здоровыхъ и больныхъ сторонахъ ея; разрешеше раз-
нообразныхъ экономическпхъ задачъ, лучшая поверка разныхъ 
теорш и возможное осуществление пхъ. Ярмарка изображаетъ 
собою внутреннее, местное потребление Poccin, для котораго 
она служить у насъ главною коммерческою пружиною. Рас
пределяя товары внутренняго нашего потребления между мел
кими и средними торговцами, Нижегор. ярмарка указываетъ 
намъ какъ на нужды потребителей и пхъ благосостояние, такъ и на 
крепкую связь между всеми частями русскаго организма." 

Такое опредедеше значешя ярмарки нисколько не преу
величено. Если нашъ заграничный курсъ мноие признаютъ 
барометромъ финансоваго положешя Poccin, то значеше Ниже
гор. ярмарки шире; она можетъ быть принята за барометръ 
или мерило нашего экономическаго положетя, которое за-
виситъ, главнымъ образомъ, отъ урожая и отъ ценънахдебъ. 
И действительно, ярмарка бываетъ особенно удачна именно 
въ те годы, когда у насъ урожай и когда цены на хлебъ 
выгодны для земледельца. Понятно, что въ тате счастливые 
годы громадное большинство населешя Poccin не нуждается 
въ покупке хлеба на годовое пpoдoвoльcтвie, а, напротивъ, 
продаетъ излишекъ, чрезъ что получаетъ возможность не толь
ко уплатить подати, но и пршбрестп копейку на покупку 
одежды и прочихъ предметовъ домашняго обихода. При уро
жае и хорошихъ ценахъ на хлебъ, въ народныхъ массахъ 
разливается достатокъ; крестьянинъ является потребителемъ и 
покупателемъ предметовъ фабричной п заводской промышлен
ности. Прежде всего онъ покупаетъ для себя на рубахи и для 
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з-?ны на сарафаны—ситцы; загЬмъ, если остается еще нъсколъ-
г-> десятковъ рублей, онъ справляетъ себъ суконный армякъ и 
«4няетъ лапти на сапоги; при далънМшемъ развитш благосо-
егояшя, крестъянинъ покупаетъ самоваръ,начинаетъ баловать-

я чайкомъ, начинаетъ думать о прюбрйтенш другой лошад-
:2. коровки, о постройке новой избы и т. д. Такимъ образомъ, 
народный массы прежде всего покупаютъ предметы одежды; 
отчего и главную роль на ярмарки играютъ хлопчато-бу-
я а ж н ы я и з д й л i я (преимущественно красный товаръ), отъ 

•торыхъ' зависитъ множество другихъ товаровъ и развязка 
громнаго количества дълъ на ярмарке. Съ ситцами неразлуч-

.-: :> связаны привозная и вывозная торговля наша съ Аз1ей, 
тгривозъ ередне-аз!атскаго хлопка и красильныхъ веществъ, вы-
:озъ хлопчато-бумажныхъ тканей, всякихъ иныхъ издълш И 
-тонкой монеты, идущихъ въ обмънъ на хлопокъ. Наконецъ, 
•гь хдопчато-бумажнаго товара зависятъ мнопя усдов1Я сбыта 

сродственныхъ ему товаровъ, относящихся къ нашей одеждъ. 
Посдъ хлопчато-бумажнаго важнъйшимъ товаромъ являет -

я ш е р с т я н о й (преимущественно шерсть и сукна). На яр
марку привозится, кромъ верблюжьей, всего бодъе русской мы-

шерсти*) изъ Самары, Симбирска, Уфы, Оренбурга, Тро-
_лка, Уральска и Петропавловска. 

Третья по ценности категор1я товаровъ, привозимыхъ на 
ярмарку,—ото м е т а л л ы и преимущественно желъзо ураль-

::хъ заводовъ. 
Не перечисляя всъхъ остальныхъ категорш ярмарочныхъ 

^аровъ, замътимъ только, что всъхъ р у с с к и х ъ товаровъ 
привозится всего на сумму до 168 мил . , а з1атскихъ (закав-

зскихъ, персидскихъ, средне-аз1атскихъ) приблизительно мил-
ювъ на 10; чаю на 15 мил.;ЦЕННОСТЬ привозимыхъ на яр

марку заграничных^ товаровъ (кофе, галантереи, москательные, 
ггекарсйе товары, краски и др.) не превышаетъ обыкновен

но 8-9 мил. руб. Изъ аз1атскихъ товаровъ наиболее видное 
хъсто занимаетъ чай и среднеаз1атскш хлопокъ. Въ прежнее 
:ремя чайная торговля считалась важнейшей, и цт>на на чай 
7'1-танавливала ЦЕНЫ на всъ главные товары. Вся ярмарка съ 
яегерпъшемъ ожидала отъ чайныхъ тузовъ объявлешя цъны на 
~аг: это происходило между 1 и 5 августа, и тогда только 

*) Шпанская шерсть сосредоточивается на украинскихъ ярмаркахъ. 
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определялись цйны на мануфактурный и все друпе товары. 
Что касается до средне-аз1атскаго хлопка, то онъ хотя и ниже 
качествомъ американскаго, но, всд,Бдств1е дешевизны, господст
ву етъ на ярмарки. Обработка аз1атскаго хлопка ежегодно 
улучшается; но, къ сожалйнш, бухарцы не могутъ разстаться 
съ своей милой привычкой—подкладывать въ тюки, для весу, 
каменья, тряпье и т. п., такъ что покупатель долженъ смот
реть „въ оба". 

Отъ хода торговли па ярмарки зависишь судьба многих^ 
отраслей промышленности и благосостояте огромныхв paiowee. 
Бойкая торговля ситиамиа красньшъ товаромъ—истинное бла
годушие для губернШ: московской, владпмгрской и костромской, 
где сосредоточены ситцевыя фабрики п где. за скудностью поч
вы, массы народа снискиваютъ пропитайте ткачествомъ на до
му и фабричной работой. Фабриканты усплпваютъ и расширя-
ютъ производство, отчего увеличивается и заработокъ ткачей. 
Напротивъ, застой въ торговли ситцами тотчасъ-же отражается 
неблагопр1ятно, въ особенности на такпхъ фабричныхъ цен-
трахъ, какъ Москва, Шуя и Иваново, для которыхъ ярмарка 
служитъ главнымъ местомъ сбыта; фабриканты сокращаютъ 
производство, терпятъ убытки и часто банкротятся; массы ра-
бочихъ остаются безъ хлеба; бедствуютъ целыя селешя, про
кармливающая себя бумагопрядешемъ и ткачествомъ; падаетъ 
благосостояте несколькихъ губернш. Простановка развитая 
хлопчато-бумажныхъ фабрикъ отражается даже на рынкахъ 
Средней Азш, где борьба нашихъ ситцевъ съ иностранными 
начинаетъ склоняться на сторону последнихъ. 

При бойкой продаже суконз, бдагоденствуютъ суконныя 
фабрики, подымается цена на шерсть, поощряется овцевод
ство. Все это повышаетъ благосостояте киргизовъ, башкиръ 
и другихъ обитателей Заволжья. 

Отъ хода торговли на ярмарке шелтомъ зависитъ ураль
ская горнозаводская промышленность. 

Астраханскш край, живущш преимущественно рыб-
пымъ промысломъ, съ дихорадочнымъ нетерпётемъ следитъ за 
развязкой на ярмарке рыбныхъ дедъ. 

Словомъ, Нижег. ярмарка держитъ въ своихъ рукахъ тор
говую и промышленную жизнь не только Поволжья, но даже 
захватываетъ экономически? интересы и другихъ областей Рос-
cin. 
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Съ откръшемъ ярмарки, Нижнш делается центромъ рус-
i торговли, отодвигая своихъ конкурентовъна второй планъ. 

Сюда стекаются купцы внутренней и аз1атской Россш; здйсь-
:ке, при ежегодномъ свиданш, торговый людъ производить окон
чательный процессъ своихъ годовыхъ оборотовъ, совершаетъ 
безконечный рядъ коммерческихъ операцш, какъ напр., аван
сы подъ товаръ; размйнъ счетовъ и фактуръ; покупка това-
ровъ, записанныхъ въ накладныя, но еще не прибывшихъ къ 
ыъхту; платежи, заканчивающее коммерческш годъ; заказы и 
.. п. Зд^сь заводятся обширныя коммерческая знакомства, им$-
юпця ц4лш выяснить благонадежность каждаго торговца, ео-
етояше его д^лъ и определить размтъръ его кредита. Фабри
канты, нуждаюшдеся въ матер1алахъ для своего производства, 
и купцы, ведупце обороты, которые иногда во сто разъ пре-
:ышаютъ ихъ наличные капиталы,—вей они нуждаются въ 
::редитъ\ и этотъ кредитъ на ярмарки доходить до чудовищ-
ныхъ разм-вровь и служить вйриМшимь средствомъ для сбы
та всего товара, какъ привезеннаго на ярмарку, такъ и остав
шаяся въ складахъ. Такой кредитъ, въ связи съ огромнымъ 
ыборомъ товаровъ, привлекаешь сюда тысячи торговцевъ, спо-
•бствуетп распредтленгю предметовъ нашею внутренним про

изводства между оптовыми, средними и мелкими торговцами, 
•оторые разносятъ эти товары по всей Россш. Зд^сь всякш, 
.:ому нужно продать—найдетъ покупателя, кому нужно купить 
—найдетъ то, что ему требуется. Наконецъ, важнМшее зна-

еше ярмарки заключается въ томъ. что здтсь устанавливает
ся щна на всякШ товаръ. 

Изъ этого видно, что Нижегор. ярмарка является глав-
нымъ центромъ, лучезарнымъ светиломь, регулирующимъ и 
х-вйщающимъ всю нашу внутреннюю торговлю. 

П р о ш л о г о д н я я я р м а р к а (1883 г.), судя по общимъ 
:зывамъ, прошла много хуже прежнихъ; общая цифра обо

ротовъ была мент>е предъидущаго года на 22.600.946р.; гос
подствующи товаръ—мануфактурный шелъ тихо, и хотя не
которыми товарами (какъ напр., рыбнымъ) расторговались, про-
гпвъ ожидашя, очень хорошо и даже безъ остатка, — но 
зъ общемъ оказался значительный недоборъ: много векселей 

со переписано иди протестовано; одни сибиряки не запла
тили къ срокамъ 15 мил. руб. По отзывамъ св'вдущихъ лю-

ярмарка была бы еще хуже, если бы вопросъ о закавказ-
Шзюстр. Спутн. по Волги. 8 
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скомъ транзите былъ р^шенъ иначе: огь этой причины зави
сало, что закавказски край явился значительнымъ покупате-
лемъ наНижег. ярмарке въ первый разъ после 1877—78 гг. 

Обороты ярмарки 1883 г. выражаются такъ: 
Руссаихъ товаровъ: привезено 

бумаж. и подубумажн. тканей . . 41.665.375 р. 
сукониыхъ и шерстяныхъ . . . . 20.585.250 — 
льняныхъ и пеяьковыхъ 4.269.025 — 
шелковыхъ и подушелковыхъ . : 10.808.500 — 
мягкой рухляди и м-вховъ . . . 15.027.850 — 
металювъ н метадлич- и з д ^ й . 17.731.701 — 
посуды стекд., фарф. и глиняной. 8,354.000 — 
хлЬба, соли и спирту 9.311.110 — 
рыбнаго товару 4.851.750 — 
напитковъ • . . . 1.750.250 — 
другихъ товаровъ 34.262.400 — 

итого . 168.637.211 
аностранныхъ: 

москатед., аптекар. и красокъ . . 5.046.245 
чаю 14.846.750 -
бухарскихъ и хивинскихъ . . . . 4.454.725-
персидскихъ 3.S06.725 
кавказскихъ и закавказскихъ . . . 620.335 -
европейскихъ и колотальныхъ . . . 3.960.325 -

итого . . 32-735.105 — 

продано 
. 25.265.375 р. 
20.585.250 — 
4.269.025 -

10.808.500 — 
15.027.850 — 
15.250.504 — 
8.354.000 — 

. 4.581.303 -
4.851.750 — 
1.750.250 — 

34.282.400 — 

145.026.207 -

. 4.271.480 — 

. 14.846.750 — 

. 4254.725 — 

. 3.763.225 — 

. 607.335 — 

. 3.960.325 — 

31.703.840 -

А всего 201372.316 р. . . . 176.730.047 р. 
Сгёд., остаюсь товаровъ непроданными на 24.642.269 р. 

Сопоставляя, съ одной стороны неудачные результаты про
шлогодней ярмарки, а съ другой—то обстоятельство, что уро
жай хлебовъ 1882 г. былъ во всякомъ случае не ниже сред-
няго и благосостояше народныхъ массъ едва-ли могло пони
зиться сравнительно съ предъидущпми годами,—невольно яв
ляется вопросъ: почему-же я р м а р к а п р о ш л а н е у д а ч 
но? Постараемся ответить несколькими словами. Фабриканты, 
поощренные бойкою торговлей на ярмарке мануфактурнымъ 
товаровъ, увеличили въ конце 70-хъ годовъ свое производство 
до такой степени, что предложете много превысило годичную 
потребность. Это вызвало понижете ценности мануфактурныхъ 
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товаровъ, въ особенности ситцевъ, до minimum'a, ноонивсе-та-
ss продолжали обременять рынки*). Тогда фабриканты, не 
жеаая держать въ своихъ складахъ непроданные запасы, ста
рались продавать ихъ во-что-бы-то ни-стало и снабжали оп-
гозыхъ купцовъ огромными париями въ кредитъ. Оптовые куп-

зъ свою очередь, отпускали въ кредитъ среднимъ торгов-
намъ, а оти посл-вдиле—мелкимъ,— и в& они запаслись пар-

-II товара въ размори 2-хъ и даже 3-хъ годовой пропор-
~и. Такъбыло въ 1882 г. Очевидно, что таыя массы товара 
не могли быть проданы въ одинъ годъ. Въ 1883 г. торговцы. 
:гн не явились на ярмарку, не нуждаясь въ свйжемъ това-
: ь . пли, если и являлись, то не могли забирать новыя партш, 
не расплатившись за прошлогодни товаръ, который былъ про-
1анъ только частш. Всд4дств1е отого, привезенный въ 1883 г. 
на ярмарку мануфактурный товаръ уже не могъ пойти въ томъ 
хшчеств'в, какъ въ предъидущемъ году, больгшя массы его 
гались непроданными. Начался плачъ о всеобщемъ будто-бы. 

енежьи, застое въ торговли и т. п. А между т4мъ, ни-
го не хочетъ сознаться, что то-же явлеше повторяется и въ 
;угпхъ государствахъ, когда чрезмерное производство какого 

) предмета, не согласованное съ количествомъ его потреб-
гн1я, обременяетъ рынки. Нижегородская ярмарка въ этомъ 

m i является термометромъ, который, определяя цифру го-
::-заго потреблешя того или другаго товара, указываетъ, ВМ'Б-
Л съ гвмъ, необходимую норму производства и предостере-
:.-?тъ фабрикантовъ отъ излишнихъ затратъ на усилеше фабрич

ного производства, отъ напрасной затраты капиталовъ и неиз-
зжныхъ при этомъ банкротстве). 

*) Подтверждешемъ этого служатъ слъ\дую[ндя данныя. На ярмарку 
зврзено мануфактурнаго товару: въ 1878 г. на 18,8 мил. руб., въ 1879— 

» 37.3, въ 1880—на 45,4 и въ 1881—па 73 м и . рублей. Очевидно, что съ 
-?75 QO 1881 г. потребность въ мануфактурн, товар* не могла возрасти 
: ^тп въ 4 раза и что привезенный въ 1881 г. товаръ некому было про
нзать . 

*) Необходимо, впрочемъ, заметить, что сокращете производства въ 
LJ -xifi перюдъ времени не всегда возможно, безъ ущерба фабрик*. Рабоч1е 

новенно нанимаются до изв*стнаго срока, напр. до святой недели; 
;^"ракантъ, увольняя ихъ ран*е срока, рискуетъ не найти рабочихъ на 

-.уюшдй сезонъ, или, если и находитъ, то за повышенную плату; при 
• >л>-же лучппе pa6o4ie нейдутъ къ такому вт>тренному и ненадежному хо-
мхнт, предпочитая работать на той фабрик*, которая никогда не разсчи-

:ятгъ рабочихъ ранпе срока. Это, впрочемъ, только одна, и при томъ 
•- главная причина, препятствующая фабрикантамъ регулировать свое про-

«•вдство. сообразуясь съ потребностями рынка. 
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Другую причину неудачной ярмарки 1883 г. создало не
бывалое обмелете Волги въ навигацш предшествующего 1882' 
г., отчего мнопе товары, въ особенности персидсие, бухар-
CKie и кавказсие, были доставлены на ярмарку въ то время, 
когда она уже окончилась, а некоторые пришли даже зимою. 
Понятно, что они остались непроданными и пролежали въ Ниж-
немъ до ярмарки 1883 г.; а въ отомъ году подвезены были 
новыя партш однородныхъ съ ними товаровъ. Такой казусъ 
имъмгь слъ,дств1емъ то, что владельцы ояоздавишхъ на ярмар
ку товаровъ потерпели огромные убытки, мнопе изъ нихъ обан--
кротились и, понятно, не могли явиться въ качеств* покуп-
щаковъ. Ихъ товары, потерявппе ценность и продаваемые не
принужденно, роняли дину и новымъ парпямъ, привезеннымъ 
въ 1883 г., отчего владельцы отнхъ партш тоже вынуждены 
были—или торговать въ убыгокъ, или везти товаръ домой. 

Эти-то причины, а именно: обременеше рынка мануфактур- • 
нымъ товаромъ, въ связи съ медковод1емъ Волги,—повл1яди на 
ходъ ярмарки 1883 г.; къ этому еще присоединились низия 
цтшы на х.т4бъ, застой въ отпуск* хлт>ба за границу, пони-
жеше нашего курса и т. п. 

Впрочемъ, мы не ечнтаемъ себя вполне компетентными 
выяснить экономическое значеше столь важнаго и сложнаго 
явлеюя, какъ Нижегор. ярмарка: для этого требуется знаше 
промышленной и торговой жизни, мнопе годы кропотливаго 
труда, знакомство съ ярмаркой и ея деятелями на м4стъ\ На
ши заметки не больше, какъ наблюдетя туриста, много разъ-
бывшаго на ярмарке ради любопытства. Опасаясь надоесть чи
тателю своими поверхностными и скучными объяснениями „по
чему и отчего", свернемъ лучше на проторенную фельетонную' 
дорожку; по ней идти и легче и веселие. „ 

Кое-что о Нижегородской ярмарки. 
Еще за м'Ьсяцъ до начала торжища пдутъ д4ятельныя 

къ нему приготовления. Европейская Росая, Сибирь, Кавказъ, 
Церия, Средняя Аз1я и Китай шлютъ въ Нижнш свои про
извел ешя. Выгрузка съ судовъ а вагоновъ, а также укладка 
товаровъ въ ярмарочныя помйщетя, занпмаетъ тысячи рукъ. 
Обширныя и многочисленныя лавки не вм'вщаютъ всего при-
везеннаго товара и онъ складывается на прпстаняхъ, на остро-
вахъ. Торговый лгодъ озабоченъ; онъ какъ будто готовится къ 



г 7 

I 
•А 

•А 
О, 

4 
о 

ему-то необыкновенно важному. И действительно, стоить го
диться: ярмарка для торговца им$етъ тоже значеше, какъ 
:заменъ для учащагося, или какъ ревиз!я высшаго началь-
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ства для чиновника; даже больше того: на экзамене можетъ 
попасться счастливый белеть, на ревизш—начальническое око 
можетъ чего нибудь не досмотреть; а на ярмарки, где подво
дятся итоги коммерческаго года, экзаменуютъ и ревизуютъ на 
другой манеръ. У всякаго торговца, какого-бы калибра онъ ни 
быдъ—крупнаго, средняго, мелкаго пли микроскопическаго, явив-
шагося сюда, чтобы запастись товаромъ на целый годъ,—не 
спрашиваютъ: сколько жителей въ Китае? когда царствовалъ 
домъ Гогеншауфеновъ? или—сколько осталось неисполненныхъ 
бумагъ? но задаютъ вопросы посущественнее, въ роде следу-
ющаго: а можешь-ли, любезный, разсчитаться по прошлогод-
шшъ векселямъ? Въ случае утвердпгельнаго ответа—экзаменъ 
выдержанъ; ответившему не ставятъ хорошш балъ, но вместо 
того поятъ его чайкомъ и снабжают* свежпмъ товаромъ. „Ве
селыми ногами" возвращается онъ съ ярмарки домой, подъ 
свою смоковницу, где мирно и безмятежно пользуется плодами 
евоихъ трудовъ, увеличивая благосостояше и капиталецъ. За 
то тяжела доля торговца, который не можетъ „учинить раз-
счета по векселямъ". Кредиторы берутъ его подъ ноготокъ, 
грозя ежеминутно раздавить-, только усиленныя просьбы и про
текая торговыхъ тузовъ спасаютъ несчастнаго отъ объявлешя 
несостоятельнымъ. Ему даютъ переэкзаменовку, въ виде пе
реписки векселей до будущей ярмарки—и только, а кредита 
все-таки нетъ, пока от не учините надлежащим разсчета. 

Это всероссшское торжище пачинается оффищально съ 25 
шля, въ день св. Макар1я, желтоводскаго чудотворца—покро
вителя ярмарки и города; въ честь его построенъ старый яр
марочный соборъ и большая часовня на Оке, близь моста. От
крытие торжища совершается съ подобающимъ торжествомъ: 
apxiepefi, местныя власти и болышя массы народа участву
ю т въ крестномъ ходе вокругъ ярмарочныхъ зданш; затемъ, 
после молебств1я, следуетъ церемотя поднятая флаговъ на вы
соте штанги, стоягяДе у макарьевской часовни. Все присут
ствующее зорко наблюдаютъ, какъ взовьются флаги; если 
бойко, то, посуществующимъ приметамъ. ярмарка будетъ хоро
ша, а если повиснутъ уныло, какъ мокрыя тряпки,—плохо. 
Однако, въ день оффищальнаго открьшя ярмарки, оживлен-
наго торговаго движешя незаметно: хозяева товаровъ только-
съезжаются, а покупщики присматриваются и приторговывают
ся; ценъ на товары еще нетъ; заметна какая-то лихорадоч-
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шя нед-вятельность; идетъ только розничная торговля, но и то 
смбо*). Настоящая ярмарка начинается 10—11 августа. Въ 

дни ц-Ьны на товары устанавливаются; ярмарочная жизнь 
.тринпмаетъ то полное суеты настроеше, которое такъ сильно 
чфажаетъ каждаг©, кто не привыкъ къ этому шуму и сует4. 

Съ утра, едва займется день, сотни тысячъ людей и безконеч-
жые ряды возовь и легкихъ экипажей переполняютъ улицы. 
Ъс± ч$мъ-то озабочены, куда-то С1гвшатъ, чего-то ожидаютъ. 

матическш ндшецъ—и тотъ теряетъ свою медлительность, 
являя живость француза. Даже неподвижные аз1аты—пер-
:е, бухарцы—двигаются, суетятся. Макарьевская часть го-
1. мостъ и Нижнш базаръ представляютъ собою огромный 

яуравейникъ, куда сотни тысячъ людей сошлись на короткое 
кя, и сошлись какъ-бы для того, чтобы поделить между 

•-•Зою богатства всего свт>та. 
Часамъ къ 9-ти вечера ярмарка затихаетъ, ряды пуст'Б-

: деловая жизнь прекращается; труженики спутать ко сну, 
••тобы завтра съ 5—б часовъ вновь приняться за трудъ; гус-
гой мракъ опускается на всю ярмарку; съ Волги и Оки не-

я прохлада, слышится стукъ сторожевой доски, огни гас-
ь. Одни только ярмарочные трактиры къ этому времени 

:рко освещаются и широко растворятъ свои двери. Къ пол
ночи тамъ кишитъ народъ; niflie и музыка вырываются изъ 
астворенныхъ оконъ, въ которыхъ виднеются фигуры веселя-

лихся; слышится оживленный говоръ, веселый см^хъ, разу-
алые возгласы. Путаюшдеся въ ночной темноте пьяные стре

мятся, какъ мотыльки, на яркш св'Ьтъ трактировъ... 
Туристу, посетившему ярмарку, необходимо побывать въ 

-ентр^ ея, у Главнаго дома, и пройтись по бульвару (модная 
лишя), идущему отъ этого дома до стараго собора. Тутъ суета 
невообразимая: шулъ отъ $зды, крики и завывангя разнощи-
;:овъ, толкотня, см4шете ВСБХЪ нащй, звашй, нард^ий и со-
.тоянш, говоръ на всйхъ языкахъ. Тутъ-же сосредоточиваются 
галантерейные товары и лучппе магазины; восточныя ткани, 

*) Начало ярмарки съ каждымъ годомъ все оттягивается. Уже н'Ьс-
; :лько разъ въ печати и въ биржевыхъ кружкахъ высказывалось MfffeHie 

веобходимости открывать ярмарку 1 августа и закрывать ее 15 сентября. 
Это было-бы удобнее, потому что въ августе идетъ уборка хл"вбовъ и по
двыл работы оканчиваются, урожай вс*хъ продуктовъ д-вдается HSBTJCT-
гымъ и торговля идетъ жив'ве. 



60 

персидсме ковры, шелковыя матерш, м^ха, бронза, д^тсгая 
игрушки, хрусталь, фарфоръ, ювелирныя вещи. Словомъ, тутъ 
можно найти вс$ предметы роскоши и домашняго обихода; но 
все это—или фабричный бракъ, или товаръ, залежавшшся въ 
столицахъ и привезенный сюда для продажи такимъ простя-
камъ, которые воображаютъ, что на ярмарке можно купить 
дешевле и которые не знаютъ, что З.ТБСЬ господствуетъ старо-
давнш принципы „не надуешь—не продашь". Поэтому тури
сту-покупателю необходимо: во 1-хъ. торговаться до изнемо-
жешя, до слезъ и, во 2-хъ, смотреть въ оба. не зевать и 
зорко следить, чтобы купленная вещь не была подменена дру
гою, совершенно негодною. 

На КОНЦЕ бульвара находятся, такъ называемые, китаи
сте ряды, гд£ торгуютъ исключительно чаемъ. Архитектура 
рядовъ китайская; даже на крышахъ множество статуй китай-
цевъ, а между т15мъ настоящихъ сыновъ Небесной пмперш здч5сь 
никогда не бывало, вместо нихъ имеются на лицо руссьля бо
родки и доморощенные Китъ Китычп Брусковы, которые, по 
своимъ поняпямъ и обычаямъ, хотя и родственны упомянутымъ 
сынамъ, но въ этомъ не сознаются. 

Бульваръ оканчивается площадью, посреди которой воз
вышается старый ярмарочный соборъ—простой но ИЗЯЩНОЙ ар
хитектуры, сооруженный Монфераномъ — изз4стнымъ строите-
лемъ Исашевскаго собора въ Петербурге; внутри- много богато 
украшенныхъ иконъ, пожертвованныхъ купечествомъ*). Въ 
ярмарочное время ототъ храмъ постоянно наполненъ моля
щимися; если н^тъ обычной церковной службы, то поютъ за
казные молебны. Предъ иконами горитъ множество свечей, 
иногда колоссальнаго размера: это посильная лепта набожна -
го купечества, которое, оставаясь вернымъ православш и обы
чаямъ предковъ, предъ началомъ и по окончанш каждаго дй-
ла обращается къ Богу и его св. угодникамъ. После шумна-
го торжища, где, кажется, всв люди помешались на наживи, 
пр1ятно провести несколько минутъ въ этомъ храмъ\ 

Прогуливаясь по ярмарке, нельзя не заметить, что лав
ки съ дорогими махами, галантерепнымъ товаромъ и вообще 
съ предметами роскоши—довольно малочисленны; вей говорятъ, 
что въ последнее 20-лЗте торговля этими товарами наярмар-

*) Соборъ поврежденъ пожаромъ, мучившимся зимою 1882 г. 
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rib не только не возрастаетъ, но ежегодно падаетъ, тогда какъ 
сбыть предметовъ, необходимыхъ простолюдину, постепенно рас
ширяется, начиная съ 1861г. Такимъ образомъ, главнымъ по-
купателемъ является мужикъ, "тотъ мужикъ, который прежде 
самъ продавался на ярмарке*), проигрывался въ карты, про
менивался на собакъит. д.**) Теперь СОВСБМЪ друпя времена: 
фабричное производство применяется ко вкусамъ и потребно-
стямъ мужика; предметы мужицкой одежды и обуви являются 
на ярмарке главнымъ товаромъ, успешный сбыть котораго 
обезпечиваетъ благополучный исходъ ярмарки. 

Интересъ „зело великаго сходбища" сосредоточивается не 
:амъ, где много народу, а где его почти не видать, именно 
на Сибирской п'ристапи. Тутъ, на первый взглядъ, какъ буд
то нетъ ничего особенно цённаго: деревянные сараи, груды 
товаровъ, сложенныхъ подъ открытымъ небомъ или покрытыхъ 
•'резентами, массы ободьевъ, мочалъ, поташу, шадрику, сы-
рыхъ кожъ; а между темъ въ этихъ сараяхъ, грудахъ и су-
дахъ сложено добро, стоющее десятки мшшоновъ. 

На возвратномъ пути отъ сибирской пристани къ мосту 
чрезъ Оку, интересно проехать по широкой и длинной улице, 
упирающейся въ мостъ; здесь оживлеше нисколько не меньше, 
ч$мъ на бульваре. 

Направо, среди многочисденныхъ ярмарочныхъ корпусовъ, 
[осается въ глаза несуразное, но огромное здаше ярмароч

ного театра. Сюда стекаются отдохнуть отъ дневныхъ трудовъ 
: t , пониманш которыхъ доступны изящныя п духовныя нас-
лаждешя. Какъ ни громаденъ ототъ театръ, но онъ не можетъ 
вместить въ себе всёхъ желающихъ. Успеху театра много 
споообствуетъ удачный выборъ антрепренеровъ, къ числу кото
рыхъ относится Медведевъ и Лентовскш. 

*) Въ нижегородской губерти прежде существовала п^сяя, сложен
ная дворовыми людьми. Начиналась она такъ: 

Ахъ, ты св*тъ, матушка, 
Макарьевская ярманка! 

Дал'Ье въ птЬснЬ упоминалось, что на этой „ярманкв" продавались и 
.чсловпки* (Нижегородка Гацисскаго, стр. 104). И действительно, не дал^е 
какъ въ начал* нын^шняго в'Ька, въ тогдашнихъ в'Ьдомостяхъ публикова
лась объявлетя о продаж* крЬпостныхъ, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ; 
зрж ченъ, въ посл'Ьднемъ случае, описывались д^та и наружность прода-
заемой. Пом'Ьщикъ Кошкаровъ продалъ на ярмарки одному армянину очень 
тмую, красивую и грамотную девушку 14-ти лътъ. 

**) Одннъ наивный иностранецъ, посътивппй Pocciro въ коштЬ прош-
J U D столъ-пя, возмущался, что въ его глазахъ Пом'Ьщикъ пром^нялъ двухъ 
штхнковъ на одну лягавую собаку. 
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Само собою разумеется, что изящныя и духовныя насдаж-
дешя не всегда понятны огромной и разношерстной массе зе~ 
до великаго сходбища. Эта масса им^етъ свои вкусы, свои 
удовольств1я, для згдовдетворешя* которыхъ существуютъ „сихъ 
д^дъ мастера": содержатели трактировъ, цирковъ, анатомиче-
скихъ театровъ и т. п. Съ этими господами наезжаютъ въ 
ярмарку со ВСБХЪ концовъ Россш жулики, шуллера, певицы 
и певцы, танцовщики и танцовщицы, чтецы и разскащики, 
комики и тирольцы, фокусники и клоуны, обезьяны, дрессиро
ванные львы п блохи,—все они спйшатъ къ началу ярмарки. 
Все разсчитываетъ на наживу; каждый изощряется, по силе и 
возможности, съ ц^лш эксплоатнровать 1;арманы купчиковъ. 
На углахъ расклеиваются двухъ-аршпнныя афиши; водружа
ются громадныя вывески съ изображендемъ всего заманчиваго 
и страшнаго; ставятся у входныхъ дверей молодцы, которые, 
обещая показать самое интересное, почти насильно затаскива-
ютъ проходящихъ въ свои балаганы и музеи. 

Посвщающимъ всероссийское торжище изъ-году въ-годъ 
приходится наблюдать фактъ постепеннаго сокращешя на яр
марке разгула Молодежь въ большинстве отказывается уча
ствовать въ орпяхъ. Но представителей .темнаго царства" Ос-
тровскаго на святой Руси осталось еще очень много; изъ чис
ла ихъ всегда являетея не мало охотниковъ покутить на-про-
палую, такъ чтобы было ч^мъ помянуть ярмарку. Принося 
обильную жертву Бахусу, купчики теряютъ всякое человече
ское подоб1е, сокрушаютъ все, что попадается подъ-руку, не 
исключая человтлескихъ зубовъ и челюстей, трактирныхъ студь-
евъ, зеркалъ и прочей утвари; однимъ словомъ, „бьютъ гатру-
ментъ". 

Однако, дт>ла у мировыхъ судей о такихъ погромахъ и 
сокрушешяхъ стали немногочисленны, уступая место мелкимъ 
скандадьчикамъ; oprin и грубыя удоводьств1я тоже выходятъ 
изъ моды;—предаются пмъ только безобразники добраго ста-
раго времени и азхатсие гости—армяне, пераяне и иныя на-
щональности техъ краевъ, где люди не понимаютъ другихъ 
удовольствш, кроме чувственныхъ. Для такого сорта гостей 
построены садики Еарнеева и у Караванъ-Сарая. Однако, эти-
гости не очень тароваты, а потому жатва всякаго рода прохо-
димцевъ, разсчитывающихъ на развращенность и грубые вку
сы публики, съ каждымъ годомъ все оскудеваетъ. 
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Нунавино. 
Говоря о нижегородской ярмарке, нельзя пройти молча-

шемъ ея соседку—слободу Жунавино. Много ходило разныхъ 
толковъ и преданш о происхожденш назвашя Кунавино; одни 
говорятъ, что это сочеташе сдовъ: кума-вина (при этомъ раз-
сказываютъ цълые романы; героиней ихъ является некогда 
обитавшая зд4съ прелестная и гостепргимная кума, которая 
будто-бы служила магнитомъ для местной молодежи). Друие 
объясняютъ, что гамъ, гдъ стоить Кунавино, были кашя-то 
канавы, отъ которыхъ и слобода получила назваше „Канави-
но". Наиболее правдоподобная догадка следующая: во време
на стародавшя, еще при татарскомъ господстве, чрезъ Оку, у 
большой дороги изъ Москвы въ Казань, существовалъ перевозъ. 
Тутъ-же было самое удобное мъсто для торга и для сбора 
пошлинъ съ проходящихъ по Волги и Окъ судовъ. Отчасти 
1ля торга, отчасти для очистки товаровъ пошлиной, торговцы 
вынуждены были останавливаться у перевоза; мнопе изъ нихъ, 
ради выгодъ торговыхъ, поселились здъсь навсегда. Такимъ 
образомъ возникло селеше, гдъ, кромй торговцевъ, жили 
и сборщики пошлинъ; а самое назваше „Кунавино",.вероятно, 
произошло отъ слова: „куна" (древшй денежный знакъ, по-
средствомъ котораго уплачивались пошлины). Такого рода до
гадку высказываетъ и г. Гацисскш. 

Старое Кунавино, о которомъ говорится въ описашяхъ 1611 
г., находилось на м4стъ" нынъшней ярмарки, и только впосдъд-
CTBIH начало отодвигаться вверхъ по Окъ. Издавна кунавинцы 
занимаются нодъемомъ плотовъ вверхъ но Окъ, расковкою 
гвоздя и водолазнымъ промысломъ; а съ переводомъ ярмарки 
въ Ннжнш, у нихъ явился новый заработокъ—это отдача домовъ и 
квартиръ на время ярмарки подъ трактиры, харчевни и т. п. 
заведешя; Кунавино сделалось мъстомъ разгула и безобразш, 
гдъ съ торговцевъ собирали пошлины уже не кунами, а ны-
яъшними кредитками*). 

Бпрочемъ, нужно заметить, что въ настоящее время дур
ная слава Кунавина исчезаетъ, безобразные кутежи и разгулъ 

*) Адександръ Дюма, въ своихъ в печатает яхъ о путешествш по 
Россш, такъ отзывается объ этой веселой слобод*: cette derniere etait com-
pletement habitee par des femmes. C'est tout simplement la ville des cour-
::sanes: elle se compose de sept a huit mille habitantes qui viennent la, 
dims les intentions le plusphilantliropiques.de toutes les parties de la Rus-
яе dTurope et meme de la Russie d'Asie pour le six semaines de la foire. 

http://plusphilantliropiques.de
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постепенно уменьшаются. Надо полагать, что въ недалекомъ 
будущемъ закорен'Ьлыхъ безобразниковъ п сокрушителей будутъ 
показывать за деньги. Теперь Кунавпно обыкновенная слобода 
съ 6.000 жителей, на-подовину застроенная каменными здань 
ями в, по своему внешнему виду, лучше многихъ удэдныхъ 
городовъ. Выгодное положеше у жел. дороги, въ СОСЕДСТВЕ съ 
ярмаркой, на берегу Оки и на московскомъ шоссе—обезпечп-
ваютъ дальнейшее развипе и процвътате слободы. 

Добавлеже къ статьЪ „Нижн1й-Новгородъ''. 
Т о р г о в о е з н а ч е н 1 е Н и ж н я г о обусловливается вы-

годнымъ географпческимъ положетемъ при стлякш Волги и 
Оки, сосредоточешемъ зд4сь большихъ каппталовъ*) и въ осо
бенности ярмаркой. Впрочемъ, Ока въ последнее время силь
но обмелела и пригодна для буксирнаго пароходства только въ 
теченш 2—3 мйсяцевъ навигапди; но за то городъ вознаграж-
денъ проведешемъ къ нему железной дороги пзъ Москвы. 

Эта дорога им$етъ важное значете для всего средняго По
волжья, потому что служить продолжетемъ Снбирскаго тракта и BMTJ-
CTTJ съ гёмъ это единственный рельсовый путь къ средне-волжскимъ 
п прнкамскияъ губершямъ, къ Уралу и Сибири; потому-то къ ней 
ТЯГОГБЮТЪ не только вся нижегородская губертя. казанская, сЬверо-
западъ симбирской, вятская, юго-востокъ костромской, во и местно
сти бол^е отдаленны я. Нижегородская железная дорога им-Ьетъ мно
го подъъздныхъ путей, между которыми Волга занимаетъ первое вгь-
сто; съ Волги желйзн. дорога получаетъ ежегодно, для отправки въ 
Москву, 12 мил. пуд. (главные грузы—хлвбъ, пермская соль и ураль
ское желтзо); выгружается съ жел'Ьзн. дороги, для отправки на волж-
скихъ пароходахъ, только '/а мил. пуд. 

Торговые обороты Нижняго, н помимо ярмарки, прости
раются ежегодно до 40 мил. р. Главныя статьи торговли—соль, 
железо, мануфактурный товаръ и хл^бъ. 

Б а н к о в ы я о п е р а ц и и сильно развились въ послъ'дшя 
20 л&тъ; теперь въ Нижнемъ существуетъ 6 банковъ: обще
ственный, купеческш, земельный, дворянскш, государственный 
и камско-воджскш. Обороты кассъ этихъ банковъ по приходу 
и расходу достигаютъ 600 мил. р. въ годъ. 

*) Изъ нижегородскихъ фирмъ выдъмяются бр. Бугровы и Блиновы, 
капиталъ которыхъ иревышаетъ 30 мил. руб. За ними слЪдуютъ Рукавиш
никовы, Курбатовы и др., а купцовъ, обладающихъ состояшёмъ отъ 100.000 
до миддюна, можно насчитать десятка 2—3. Вев эти состоянш нажитыдреиму-
ществеяно хдЪбною торговлей. 
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Сумма щдоваго производства зд4шиихъ ф а б р и к ъ и за-
водовъ простирается до 10 мил. р. Съ развитаемъ пароход
ства по Волги, въ Нижнемъ начали развиваться механичесие 
заводы, а вместе съ йдаъ увеличилось" значеше города какъ 
„ в н у т р е н н я г о п о р т а г о с у д а р с т в а р о с с И с к а г о " 
(выражеше Петра В.) Здесь узелъ волжскаго и камскаго па
роходства. Все пароходныя общества им'вютъ въ Нижнемъ глав-
ныя конторы, за исключешемъ общества „Кавказъ и Меркургй", 
которое, интересуясь более Касшйскимъ моремъ, ч-вмъ Волгою, 
держать свое управлете въ Астрахани (правлеше этого обще
ства—въ Петербурге). 

О б щ е с т в е н н а я ж и з н ь въ Нижнемъ такова, какъ и 
въ большей части губернскихъ городовъ: клубы, карты, деле-
Hie на медше и микроскопические кружки, мелочи, болезненный 
самолюб1я, тайныя козни и т. п. Чиновный элемента мало при-
м4тенъ: онъ утопаетъ въ торговомъ классе, который, состав
ляя здесь все и вся, живетъ отъ ярмарки до ярмарки; все 
его номышлешя и вожделешя направлены къ тому, чтобы по
дешевле купить, по-дороже продать, по-больше взять въ кре-
дитъ, по-ловчее расплатиться или, по местному выражешю, 
„втереть очки кредиторамъ" (т. е., объявить себя несостоя-
тельнымъ). Это втираше очковъ, столь обычное и въ другихъ 
торговыхъ городахъ, здесь имеетъ наименее пр!ятные резуль
таты, потому что всегда находитъ многихъ подражателей; 
иной намеревался отложить эту выгодную операцш годика 
на 3—4, съ темъ, чтобы возвысить свой кредитъ и произ
вести „втираше" сразу на значительную сумму,—но, видя со
блазнительный примерь собрата, спешить последовать его, не 
столь благому, сколь выгодному примеру. И ничего! На это 
смотрятъ довольно благодушно. Кредиторы даже довольны, если 
имъ удается получать двугривенный за рубль,—а вотъ гривен
ника, и въ особенности пятака за рубль, здесь не любятъ. 

Единственное въ городе частное перюдическое издаше— 
.Нижегородски! Биржевой листокъ" не выводить мысль изъ пре-
деловъ наживы: извеспя—по чемъ что куплено и продано, за
нимаюсь господствующее положеше. Впрочемъ, въ газете по
мешаются иногда проповеди, а также и передовыя статьи ду-
шеспасительнаго содержашя, хотя немного отвлекакнщя чита
теля отъ идея стяжашя. Редакторъ газеты Жуковъ—бывшщ 
хлебный тор го ведь. 
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Съ прошлаго года издается, въ теченш ярмарочныхъ м4-
сяцевъ, „Нижегородская ярмарка" —ежедневная газета, редак
тируемая Н. Пастуховымъ; она отличается отъ своего собрата 
—„Биржеваго листка" только т^мъ, что духовно-нравственный 
отделъ замйненъ простонародно вульгарными, если можно такъ 
выразиться. 

Впрочемъ, въ Нижнемъ имеется интелигентный кружокъ, 
преследующей литературныя и научныя пелп. Во главе это
го кружка состоялъ покойный П. И. Мельнпковъ (Андрей Пе-
черскш), авторъ очерковъ „Въ лесахъ" п _Въ горахъ"—извест
ный изслйдователь раскола. Онъ умеръ въ прошломъ году. 
Нижегородскимъ статист, комитетомъ издано, подъ' редакщей 
дМствит. члена и секретаря комитета Алек. Сер. Гацисска-
го, несколько довольно солидныхъ трудовъ, преимущественно по 
части этнографш и статистики края; изъ нпхъ особенно вы
деляются: „Нижегородски! Сборнпкъ" (6 большихъ томовъ, 
содержащихъ 85 статен) и „Сборнпкъ въ память перваго ста-
тистич. съезда". Изъ самостоятельныхъ трудовъ г. Гацпсскаго 
заслуживаю™ вниматя его брошюра „Нижегородский театръ" 
и „Нижегородка—путеводитель по Нпжнему-Нозгороду и ярмар
ке" (изд. 1877 г.) Вообще изъ вст>хъ статпстпческихъ коми-
тетовъ Поволжья—нижегородски занпиаетъ едва-ли не первое 
м^сто. Къ сожалешю, деятельность его начала какъ будто за
тихать; покрайней Mipe. за последтя 5—6 летъ онъ не из-
далъ въ светъ ни одной выдающейся работы. 

Н%которыя статистичесш свЪдЪшя о Нижнемъ. 
Жителей въ городе (по св'БД'втямъ статист, комитета за 1882 

г.) считается 60.349, въ томъ числ*: 33.941 м. и 26.408 жен. Въ nepi-
одъ навигацш цифра населешя увеличивается пришдымъ дюдомъ до 
100 т., а во время ярмарки до 200 тыс. чедовЪкъ. 

Церквей 16 вст, каменныя. Жидыхъ доыовъ кам. 900, дер. 2.896; 
лавокъ кам. (ВНТ,СТБ съ ярмарочными)—4.373, дер. 459; ванныхъ скда-
довъ 13; трактирныхъ заведентй 185; ренсковыхъ погребовъ 49, ка-
баковъ 113. Всего мт;стъ для продажи вина 360 и водочныхъ заво-
довъ 4. Пивныхъ складовъ 2, портерныхъ лавокъ 58 и иивоварен-
ныхъ заводовъ 5. 

Городское хозяйство. Городу принадлежите земли 3476 дес. 
По отчету городской управы за 1882 г. состояте городскихъ 

капитадовъ выразилось въ сд'вдующпхъ цифрахъ: 
1) Въ городской кассЬ 328.613 р. 
2) Имущества движим, и недвнжимаго 791.380 — 
3) Заготовденныхъ матер1аловъ *. . . 6.710 — 
4) Долговъ къ полученш 488.238 — 

Итого . . 1.614.941 р. 
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. За вычетомъ изъ этой суммы: а) долговъ къ платежу 217.547 
и переходящихъ стммъ 153.185 р., получится чистаго городскаго капи-
тала 1.244.209 р. 

По росписи на 1882 г. предположено доходу 473.815 и расходу 
444.502 р.; въ действительности поступило 449.788 р., израсходовано 
424.502 р. 

Источниками доходовъ города служатъ: 1) окладные и неоклад
ные сборы, 2) городской запасной капиталъ, состояний изъ движима-
го и недвижимаго имущества, 3) городской ссудо-вспомоьательиый ка
питалъ, состояний частш изъ наличныхъ суммъ—до 25 т., а преи
мущественно изъ долговъ къ подучешю — до 360 т. и 4,) спецгальныя 
средства около 477 т. р., состояния изъ разныхъ каппталовъ, какъ-
то: нопииннаго судоваго сбора, ярмарочнаго, капитала пробирнаго 
учреждешя и благотворительныхъ и учебныхъ заведешй. 

Въ 1882 году движете всвхъ этихъ капитадовъ представляет
ся такъ: 

1) Окладные и неокладные сборы — главныя статьи доходовъ. 
аренда городскихъ земель и здатй 113.312, сборъ съ документовъ на 
право торговли и промысловъ 69.793, оценочной—съ недвиж. иму-
ществъ 52.780. Главные расходы: содержате город, обществ, управ-
летя 59.408, подищи—63.952, пожарной команды—31.181, водоснаб-
жеше города— 30.436, освъщеше—18.272, содержате благотворитель
ныхъ и учебныхъ заведетй—37.844. Отправлете квартирной воин
ской повинности стоить городу 82.119, а между т-вмъ отъ казны по
лучается на этотъ предмета только 61.642, такъ что городъ перепла-
чиваетъ 20.477 р. 

2) Городскаго запаснаго капитала числится къ 1 января 1883 г 
569.599, а заисключетемъ долговъ къ платежу—534.471 р. 

3) Городской ссудо-вспомогательный капиталъ къ 1 января 1883 г. 
составдялъ 384.988 р. 

Особенность городскаго хозяйства Нижняго заключается въ его 
спец|альныхъ средствахъ; къ числу ихъ относятся: 

а) Пошлинный сборъ, падающш на судоходство: съ выгружае-
маго на пристани и отправдяемаго съ нея груза взимается по" 1 р 
съ каждой тысячи ценности клади; сборъ этотъ учрежденъ съ 1836 
г. на покрьше расходовъ по устройству города. Къ 1882 г. этого 
сбора оставалось 45.755 р., поступило 46.702, а израсходовано на ре
монта сооружены 48.598, затт>мъ къ 1 янв. 1S83 г. оставалось 43.859 р. 

б) 10% ярмарочный сборъ съ платы за занимаемыя на ярмарке 
давки; этого сбора поступило 21.574, а израсходовано на содержате 
ярмарочной пожарной команды и освищете 22.652 р., слгЬд. получает
ся дефицита въ 635 р., который въ 1882 г., по примеру предъиду-
щихъ годовъ, быдъ покрыть изъ остатковъ судоваго сбора. 

в) Симми пробирнаго учрежоенгя составляли къ 1 января 1S83 
года—8139 р. 

г) Суммы блаютворительиыхъ и учебныхъ эаведетй составдяютъ: 
во первыхъ, а) ежегодныя отчислешя изъ прибылей обществ, банка отъ 
54 до 59 т. р.; б) % на благотворительные капиталы до Ют., в)еже
годныя отчислен1я изъ городскихъ средствъ (окладн. и неокладн. сбо-
ровъ) до 37 т.; г) займы; д) пожертвоватя разныхъ лицъ и м^стъ до 
11 т. и е) ценность недвижимыхъ имуществъ 78 т. р., и во-вторыхъ, 
капиталъ въ 148 т. р., назначенный спешадьно на постройку реаль-
наго училища, который, въ свою очередь, заключается въ ЦЕННОСТИ 
отстроеннаго въ-чернъ- здатя училища—114 т. р. и пожертвоватяхъ. 



68 

Къ 1 янв. 1882 г. капиталъ благотвор. и учебн. заведешй про
стирался до 384.506 р.. при этомъ числилось долговъ къ платежу 
129.909 р. Въ отчетномъ году поступило: изъ прибылей никодаевска-
го обществ, банка 33.700, % на благотворительные капиталы 10.747; 
заимообразно: изъ николаевскаго банка 24 т., изъ ссудо-вспом. капи
тала 11.400; доходовъ съ домовъ 2.250 и пожертнованш 11.615; а все
го поступило 131-122, что съ остаткоыъ отъ 1881 года составляете 
515.623 р. Изъ этой суммы въ теченш года израсходовано 91.362, 
за вычетомъ которыхъ капиталъ благотворит- и учебныхъ заведенп* 
къ 1 янв. 1883 г. простирается до 424.266 руб. 

И такъ. Нижшй-Новгородъ ежегодно тратптъ на учебныя заве
дения и благотворительность до 91 т. р. Кстати зам-ьтимь, что го-
родъ является представителемъ самой широкой благотворительности, 
но, къ еожалт>тю, не находитъ подражателей со стороны остальныхъ 
приволжскнхъ городовъ. 

Нижегородски преосвященный подаетъ собою высокш примъ'ръ 
и благословляетъ другпхъ на дт>ло благотворительности. Благодаря 
такому счастливому "обстоятельству, святое дъло не имъетъ здт.сь вида 
модной забавы, а выражается довольно солидными пожертвовашями. 
Трудно перечислить всвхъ нижегор. гражданъ. которые принимаютъ 
живое учасие въ благотворительности и жертвуютъ при этомъ зна
чительная суммы. Изъ нихъ выделяются бр. Блиновы, бр. Бугровы, 
У. С. Курбатовъ, М. И. Шиповъ и Е Л. Болтина*). 

НиколаевскШ обществ, банкъ т?ж3 прннамаетъ видное участие 
въ благотворительности, отчисляя на этотъ предметъ изъ своихъ при
былей ежегодно до 54 т. р. Банкъ эготъ открыть въ 1864 г. при ос-
новномъ капитал* въ 25 С'ОО р. , къ 1 янв. 1683 г. нмълъ уже основ. 
и резерв, капитала 510.027 р. 

Обш!й оборотъ банка въ 1882 г. по приходу и расходу прости
рался до 63.064.496 р., сравнительно съ 18Ы г. мент.е на 103 260 р 

Вкладовъ къ 1 янв. 1882 г. оставалось на . . . . 4.000.319 р. 
Въ теченш года поступило 4.530.516 — 

— - истребовано 4.718.283 — 
Затъмъ къ 1 янв. 1883 г. осталось 3.812.552 — 
Ссудъ подъ залоги оставалось въ долтахъ 204.646 — 
Вновь выдано 422.429 — 
Получено долговъ по ссудамъ 390.889 — 

*) Фед Анд. Блнновъ п А. П. Бугровъ умерли въ прошломъ году; оба они 
пользовались большою популярностью въ Поволжье, какъ крупные хлебные 
торговцы и жертвователп. и оба оставили свопмъ насд-кдникамъ громадное 
состояше. Блиновъ соорудплъ въ Нпжнемъ. на свой счетъ, водопроводъ, съ 
услов1емъ, чтобы жители города никогда никакими нялогамп на воду не 
облагались; кромъ того онъ дт>ладъ много кртпныхъ пожертвовашй съ цълью 
облегчить жизнь бт>днаго люда. Мы слышали, что покойный Ф. А.—сынъ 
бъднаго крестьянина; будучи еще мальчпкомъ, оаъ поступплъ въ услужеше 
на мельницу Коптева, гдв" впоедт>дствш сделался прпкащпкомъ, потомъ пай-
щикомъ и, наконецъ, самъ заведъ хл4бную торговлю, посредствомъ которой 
и прюбръдъ огромное состояше. Другой жертвователь—Бугровъ тоже внесъ 
не одну сотню тысячъ рубдей на дт>ло благотворительности. Въ ньштшшемъ 
году его память ознаменована открьшемъ обширнаго ночлежнаго пршта 
на 500 чел., построеннаго на капиталъ, пожертвованный покойнымъ. 
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Къ 1 янв- 1883 г. осталось въ долгахъ 238.350 — 
Векселей въ портфеле банка оставалось на 4.108.054 — 
Въ течеши года вновь учтено 7.354.772 — 
Подучено платежей 6.814.802 — 
Протестовано 66.847 — 
Передано на ком. въ друпе банки 638.087 — 
Осталось неоплаченныхъ 4.042.589 — 

По всЬмъ операщямъ банкъ получилъ прибыли 371.^64 изъ 
этой суммы израсходовано 264.764, слт>д. чистая прибыль—107.200 р., 
которая распределена сл'Ьдующимъ образом!.: отчислено въ доходъ 
города 536 р., на устройство водопровода 20 т. р., на бдаготвори-
тедьныя ц'вли 38.700 р. и присоединено къ основному и резервному 
капитадамъ банка 47.964 р. 

Отъ Низшго до Казани. 
копросъ: Волга или Ока—т. е., впадаетъ-ли Ока въ 
Волгу или обратно?—неоднократно интересовалъ 
географовъ. Вопросъ въ сущности безплодный и 

^лишенный практическая) интереса. Доказать, что нер
авенство принадлежи™ Ок4, а не Волги, вовсе не труд

но; стоитъ только начать съ Адама, перейти къ геоло
гическому строенш береговъ этихъ рЪкъ и наружному 
ихъ виду, зат^мъ подкрепить все это топографическими 

свЗД&шями, цитатами, авторитетами,—и д$до въ ШЛЯПЕ; Волга 
разжалована и пршнана притокомъОки. Впрочемъ, можно обой
тись и безъ утомительныхъ разсужденш: достаточно разсмотръть 
внимательно карту, промерить циркулемъ разстояшя и тогда 
окажется следующее: 1) Ока на разстояши отъ истока до Ниж-
няго проходить 1.400, а Волга (отъ бейшлота) 1.100 верстъ*); 
2) въ Оку впадаетъ до 50 рчшъ, составляющихъ вмести линш 
бол^е 7.000вер., а Волга, до встречи съ Окою,пришшаетъ 37 
р^къ, которыхъ водная дитя составдяетъ въ сложности толъ-

*) Отъ истока у дер. Волговерховья 1183 вер. 

И л люстр. Спут. по Волгё. 9 
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ко б.000 вер.; 3) бассейнъ Оки занимаетъ4,600 квадр. миль,, 
бассейнъ Волги до Нижняго—около 4.210 кв. м. и 4] возвы
шенности, которыя тянутся по правому берегу Оки, начиная 
Отъ Коломны и Рязани, у Нижняго не оканчиваются, а идутъ 
далйе, сопровождая нашу тдавную рйку на разстояти почти 
2.000 верстъ; тогда какъ сама Волга, на всемъ разстояти отъ 
истока до Нижняго, не им^етъ высокихъ береговъ. 

Г. Рагозинъ, приводя на 20 странпцахъ доказательства въ 
пользу Оки, въ конц4 концовъ допускаетъ возможность, что< 
Волга даетъ воды больше, чъмъ Ока, именно потому, что про
текаешь по мъттностямъ бод$е прохладнымъ и лътпстымъ, пи
тается обильно, а расходуетъ на испарете немного; тогда какъ 
Ока наоборотъ: протекаетъ южнйе Волги, по мъхтамъ, гд^ ли
са почти истреблены и потому, вероятно, питается слабее 
Волги, а на испарете расходуетъ больше ея. Къ тому-же для 
Волги челов'вкъ собираетъ огромное количество запасной весен
ней воды (до 100 куб. саж.), для поддержав1я въ ней судо-
ходнаго горизонта, а для Оки такого продоводьетя не пола
гается*). 

Какъ-бы то нп-было, а мы будемъ по прежнему считать 
Оку притокомъ Волги. 

Судоходство DO Окт; начинается отъ г. Орла; сплавъ грузовъ про
изводится преимущественно въ апртмгЬ н на*, когда уровень воды 
достаточенъ. Л/БТОМЪ товарное движете, всдт>дств1е медковод1я, нич
тожно. Общество „Самолетъ" содержитъ пассажирское пароходное 
движете отъ Рязани, но крайне неаккуратно: пассажировъ мало, а 
затруднсшя отъ мелковод1Я—на каждомъ шагу. 

Прогрессивное обмедтдае Оки съ каждымъ годомъ уменыпаетъ 
ея значсн1е, какъ воднаго пути; еще болве умаляется значеше ея> 
притоковъ, которые одинъ за другимъ пересыхаютъ, обращаясь въ 
мелте ручьи. Не дад'Ье какъ 10 дт̂ тъ тому назадъ Ока занимала, 
иосдт! Волги, Камы и Днтшра, первое мт;сто среди нашихъ водяныхъ 
путей. Въ первдъ 1871—1874 гг. на Окъ- ежегодно среднимъ чисдомъ 
грузилось 10.498.000 и., разгружалось 8.876.000, а на вст>хъ пристав 
няхъ окскаго бассейна грузовое движете доходило до 42.706.000 п. 
Въ 1878 г. на Окъ- грузилось 4.544 000 пуд. и разгрузилось 5.097.000 
п., а все грузовое движете на всЪхъ прйстаняхъ Оки и ея прито
ковъ не достигало и 10 м. п. Въ 1882 г. оно понизилось до 6'(а мил. 
пудовъ-

"Ьдущимъ съ запада изъ шумныхъ столпцъ слт&дуетъ на
чинать путешеств1е „внизъ по матушке по Волг4" отъ Ниж
няго. 

*) Волга, соч. В. Рогозина, т. II, стр. 128—148, 
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Поели железной дороги, поели тряски, скуки, пыли, ду
хоты и тесноты, пргятно очутиться на пароходе, на св^жемь 
воздухе, на раздолье. Является спокойеше, хорошее распо-
ложеше духа, аппетитъ. 

Нервнымъ людямъ совъ"гуемъ но чаще путешествовать по 
ВОЛГЕ. Собственнымъ опытомъ, въ теченш 6 дйтъ, мы испыта
ли благотворное дМств1е такихъ путетествш. Свйжй воздухъ, 
комфортабельная обстановка на пароходахъ, созерцаше приро
ды и раздолья,—нередко вызываютъ поэтическое настроете 
духа. Созерцая царицу р$къ и рядъ прелестныхъ ландшаф-
товъ, ласкающихъ глазъ,—вы увидите, какъ величественна Вол
га весной, очаровательна л'бтомъ, роскошна днемъ; въ особен
ности она прелестна и таинственна вечеромъ, „когда съ пос
ледними отблесками потухающей зари, на краю небосклона ве
личественно и медленно выплываетъ огненнымъ шаромъ луна; 
когда дневная суета сменяется невозмутимой тишиной, и глад- • 
кая, какъ зеркало, Волга незримо катитъ свои воды, отражая 
въ нихъ сонные берега, облитые бд'вднымъ аяшемъ полной лу
ны; когда чувства, утомленный разнообразными картинами дня, 
такъ пр1ятно отдыхаютъ подъ ласкающимъ впечатлъ'щемъ этой 
дивной, торжественной, серебряной ночи! То полусвйтъ, то по-
лумракъ. То рфзюя очерташя деревьевъ на лунномъ СБ^ГВ, то 
черныя впадины въ обрывахъ темн'З&ющихъ горъ. Теплый, но 
не удушливый и сухой, а св^жш и влажный воздухъ, полный 
аромата лутовъ. Повсюду тишина; сонъ природы. Но, среди 
этого безмолв1я ночи и сна, не спитъ одна Волга: какое гро
мадное количество водъ вмъчцаетъ она, какою обладаетъ необъ
ятною силой! Какъ-то странно и будто страшно, и вмести пре
лестно видеть, какъ этотъ мощный, порою грозный и всесокру-
шающш гигантъ, теперь незримо, неслышно, такъ медленно-
плавно идетъ, и идетъ куда-то далеко-далеко, унося съ собою 
и насъ, и наши мечты." (Волга, В. Рагозина). 

Англичане, французы и н^мцы не оставляютъ безъ вни-
машя нашу народную р$ку. Они, подобно Дюма, каждогодно 
прШжаютъ поклониться „ея величеству Волги". 

Проезжая, однажды, на самолетскомъ пароходе, мы за
метили,, что какой-то веселый господинъ въ пиджакв, съ до
бродушной физюжшей, возбуждаетъ особенное внимаше пас-
сажировъ III класса; руссшя бородки окружаютъ его. О чемъ 

9* 
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идетъ разговоръ—неизвестно; видно только, что все въ весе-
ломъ настроенш духа. Господинъ въ пиджаки, держа въ ру-
кахъ карту и книжку съ карандашемъ, усиленно жестикулиру-
етъ въ разговори, чемъ и возбуждаетъ общее любопытство и 
смехъ. Очевидно, что собеседники, хотя и плохо, но понима
ли другъ друга. Одинъ изъ пассажировъ объяснилъ намъ, что 
„во II класев сидитъ какой-то франпузъ, чудной такой, веселый, 
встаетъ чуть св^тъ и съ верхней палубы не сходитъ; все чего-
то смотритъ, разспрашиваетъ и записываете " Познакомившись съ 
этимъ французомъ, мы узнали, что онъ путешествуетъ по Вол
ги, не зная ни слова по-русски. ТЬмъ не менее онъ съум'влъ 
собрать довольно обсгоятельныя св^дйтя о всемь. что встре
чалось на пути. Интересно было послушать иностранца. 

Въ Россш—говорилъ онъ—самая большая достопримеча
тельность—ото Волга, по ея историческому п торгово-промыш
ленному значенш, и потому побывать на Волге—обязательно 
для каждаго образованнаго человека. Поволжье въ недалекомъ 
будущемъ сделается центромъ всей экономической жизни Рос
сш, въ особенности фабрично-заводской промышленности. При со
средоточении фабрпкъ и заводовъ наВолг±, уменьшится стоимость 
провоза сырья изъ Заволжья и Сибири; точно такае и обратная 
перевозка уже обработанная сырья на рынки средней Азш и Си
бири съ приволжскихъ фабрикъ будетъ стоить много дешевле, 
чемъ съ фабрикъ внутреней Россш. А если принять во внимаше 
—добавилъ французъ—что на Волге рабочгя руки дешевле, чемъ 
въ центральныхъ губершяхъ и что нефть представляетъ въ 
настоящее время самое дешевое топливо,—то станетъ очевид
но, что приволжсйя фабрики будутъ иметь на своей стороне 
огромныя преимущества. 

Справедливо-ли такое мнете или нетъ—разбирать не бу-
демъ; интересно, однако, то обстоятельство, что иностранные 
капиталисты сильно интересуются экономическою жазнш По
волжья, и въ последнее время здт>сь начали устраиваться за
воды, эксплоатируемые французскими капиталистами (такъ напр., 
сахарный заводъ, недалеко отъ Самары, для выделки сахара 
изъ арбузовв). 

Что касается англичанъ и немцевъ, то они, путешествуя 
по Волг*, очень мало разспрашиваютъ; отчасти потому, что 
свт,дешя о ней почерпаютъ изъ печатныхъ источниковъ, издан-
ныхъ за-границей, отчасти и потому, что все достопримеча-
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телъности Волги имъ известны гораздо лучше, чтшъ русскимъ 
.интелегентамъ", которые, побывавъ за-границей, не нахо-
дять уже въ Россш ничего, достойнаго внимашя. Но по
бывать на Рейне — о, ото непозволительно! Известный сортъ 
нашей, такъ называемой, „образованной публики" не сты
дится пребывать въ невежестве относительно Волги, имею
щей огромное значеше въ экономической жизни государ
ства. Несомненно, что если число путешествующихъ по 
Волги иностранцевъ будетъ возрастать въ такой-же степени, 
какъ это замечается въ посдедше годы, то Волга войдетъ, 
такъ сказать, ев моду, и наши „образованные люди" тоже бу-
дутъ посещать ея берега также усердно, какъ теперь пос4ща-
ютъ Рейнъ, Парижъ и Швейцарию. Тогда знакомство съ коман
дирами пароходовъ зам'внитъ нынешнее знакомство еъ загра
ничными рестораторами. При нын$шнемъ курсе, такая модакакъ 
нельзя бол^е къ-стати. Путешеств1я по Волге, при дешевомъ 
и удобномъ пароходномъ сообщены, будутъ и экономнее, и 
полезнее, въ особенности для подрастающаго поколешя, ко
торому татя путешеств1я могутъ оказать немалую услугу въ 
воспитательно-образовательномъ отношеши. 

Кто изъ русскихъ путешествуем, теперь по Волг*? Ка
жется, только те, кому нужно по делу: рабоч1е, торговцы, 
чиновники и вообще всякаго рода деловой людъ. Ради удо-
волъств1я совершаетъ путешесттая только тотъ, кто выросъ на 
Волге и съ юныхъ дней поставленъ въ тесныя отношешя къ 
этой красавице-реке; кто, при взгляде на нее, вспомянаетъ свои 
юные золотые годы, радости и печали детства. 

На пути между Нижнимъ и Казанью весь правый берегъ 
Волги унизанъ богатыми и торговыми селами, которыя могутъ 
поспорить съ такими городами, какъ Васильсурскъ, Козьмо-
демьянскъ и Чебоксары. Каждое село имеетъ свой особый про-
мыселъ. Такъ,напр., П о д н о в ь е (въ 4—6 вер. отъ Нпжня-
го) прюбредо всероссшскую известность своими огурцами, 
К а д н и ц ы (въ 45 вер.) промышляетъ судостроешемъ, Без 
водное—делашемъ рыбодовныхъ удочекъ, Работки*) (1-я 
пристань отъ Нижняго)—столица речныхъ лоцмановъ, матро-
совъ, кочегаровъ и т. д. Издавна эти села были становищами 

*) Вотчина изв'Ьстнаго любимца Елизаветы Петр. Шубина, жившаго 
и скончавшагося зд^сь. (Нижегородка. стр. 68). 

* 
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понизовой вольницы, промышляя грабежемъ и разбоемъ. Лыс-
ково и Мурашки но состояли въ особенной дружбе съ разбой
никами; не отставали и сосбдшя села: Татинецъ, Слопинецъ, 
Юркино, Работки, Лысково и др. Про первыя два села сло
жилась даже поговорка, сохранившаяся и до сихъ поръ: „Та-
тинещ, да Слопинецъ—всгьмъ вора.т кор.мимцъ*). 

Помимо спещалщыхъ промысловъ, села пм^ють зарабо-
токъ отъ перегрузки судовъ на перекатахъ. А перекатовъ здйсь 
множество; изъ нихъ наиболее печальной известностью поль
зуется ТелячШ бродз; въ мелковод1е на немъ воды бываетъ ме-
н£е полутора аршина; такъ что пресловутый Макаръ можетъ 
безпрепятственно перегонять своихъ гелягъ съ одного берега 
на другой**). 

Въ каждомъ сели имеется свой Колупаевъ пли Разуваевъ. 
Живетъ онъ себ:в—не тужитъ 

И Волга матушка сама 
Его карману служить. 

Питейный домъ его стоитъ 
На самомъ „перекатЪ.-
Еакъ лъчо Волгу обмелптъ. 
Къ пустынной этой xarfc 

Тропа знакома бурлакамъ: 
Выходитъ много „чарки"..... 
ЗД-ЕСЬ ходу н^тъ болыпимъ судамъ: 
Зд^сь „паузятся" барки. 

Купцы бътутъ: „помогу дай!" 
Наумъ***) купцовъ встр^чаетъ, 
Мигнетъ народу,—не плошай! 
И самъ не оплошаегъ.... 

*) Въ зд'бшнихъ м£сгахъ разбойничалъ н Ванька Каннъ, имя кото-
раго сохранилось въ наро!ной памяти наравне съ именами: Стеньки Рази
на, Гришки Отрепьева , Маришки-безбожницы, Ивана Мазепы и Емельки 
Пугачева. Зд'всь-же, на лт>вой сторон* Волги, тянулись дремуч1е кержен-
сые Д'вса—исторически притонъ всего, что укрывалось отъ „недреманнаго 
ока" власти. (Нижегородка, стр. 68). 

**) Благодаря капризу Волги или, можетъ быть, _энергическимъ дМ-
CTBiflMb1" ведомства путей сообщешя, Телячий бродъ въ последнее время 
на столько углубился, что сталъ неудобопроходимъ для телятъ; но за то 
явились по-сосЬдству друпе перекаты, горше Телячьяго. 

***) Наумъ^содержатель питейнаго дома. Приведенный строфы взяты 
изъ стихотв. В. Некрасова: „Горе стараго Наума". 
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Кипитъ работа до утра; 
Все весело, довольно. 
И такъ—нётъ худа безъ добра! 
Подумаешь невольно, 

Что ты, жал-вя бедняка, 
Мелеешь годъ отъ года. 
Благословенная рйкф, 
Кормилица народа; , 

Не доезжая Исадъ—второй пристани отъ Нижняго—вид
неется вдали, на правой стороне, знаменитое село Л ы с к о в о ; 
оно стоить не на самой Волги, а на воложк/ь*); село постро
ено на Micri древняго Сундовита, раззореннаго татарами. Во 
время чазинскаго бунта лысковцы очутились въ числи бунтов -
щиковъ. 

Еще съ XVII ст. Лысково сделалось вотчиной грузинского 
царевича, который имъмъ здЪсь свою постоянную резиденцию. 
Это былъ чистокровный, ярый рабовладълецъ и неукротимый 
деснотъ. Обладая большими связями и огромнымъ состояшемъ, 
онъ ни во-что ставилъ м^стиня власти и дМствовалъ какъ 
древшй нереидск1й сатрапъ; его дебоши и безобразия сделались 
достоятемъ народныхъ преданш. Ежедневное времяпрепровож-
деше этого стариннаго барина заключалось въ собственноруч
ной расправе съ мужиками. Не давалъ онъ потачки и куп-
цамъ (въ его время ярмарка была насупротивъ Лыскова, въ г. 
МакарьевЪ). Станетъ, бывало, князь по ярмарочннмъ рядамъ 
ходить—вей купцы ему въ поясъ. На одного покричитъ, дру
гому, кто въ торгу поперечить, или просто невзначай нале
тим на князя,—плюнетъ вь лицо, а то и плюхой угостить. Такъ 
пйтухомъ и ходить. Былъ такой случай, разсказанный г. Ce
lt евскимъ. Одинъ купецъ, должно быть изъ новенькихъ, не со
гласился уступить князю вещь по предложенной имъ щвнъ\ Князь 
вспылилъ, закричалъ, кинулся на купца; а тотъ изъ лавки— 
бежать. Князь за нимъ. Купецъ въ переулокъ—князь за нимъ. 
Добежали до озера; купецъ бросился въ воду и залазь по гор
ло. Князь, въ ярости, тоже въ воду. „Выйди, крпчитъ онъ, 
сделай мнй милость, выйди! разъ ударю; вйрь слову, сорву 

*) Всъ- второстепенный развйтыешя Волги п ея рукава носятъ об
щее название воложекъ (уменьшенное слово „Волга"). Весною суда часто хо-
яятъ не по фарватеру, а по воложкамъ, спрямляя ce6i путь; л'втомъ во-
южкн мелководны, а некоторые изъ нихъ и совсЬмъ пересыхаютъ. 
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только сердце!" Купецъ не выходитъ. Оба стоять по горло въ 
водъ\ Отъ продолжитедьнаго созерцашя своего противниц, а 
больше, вероятно, отъ воды, князь остылъ. Выйдя на берегъ, 
онъ простим купца. 

Горячая восточная кровь князя не остывала до самой его 
смерти, которая приключилась на 90 году отъ рождешя. 

Въ настоящее время, на разстояши между Нижнимъ и 
Казанью, Лысково представляетъ собою самый населенный 
пунктъ и самую важную хлебную пристань. Жителей въ се
ли считается до 9000. Кромъ торговли, они занимаются дй-
лашемъ желъ'зныхъ сундуковъ, несгараемыхъ ящиковъ и пере-
малыватемъ ржи; для этой цтэлп здЬсь имеется болйе 200 
вйтряныхъ мельницъ. 

Насупротивъ села, на лйвомъ берегу Волги, стоить, не
когда богатый,гор. М а к а р ь е в ъ . Съ Волги города и не ви
дать: его заслонлетъ Макарьеескш монастырь, помъсгившшся 
на самомъ берегу Волги. 

Лысково и Макарьевъ—двь противоположности по отно-
шешю къ прошлому п настоящему. Лысково, руководствуясь 
меркатидьными побуждешямп, становилось на сторону того, 
кто сильнее; принимало сторону Стеньки Разина, не прочь 
было прильнуть и къ Пугачеву. Макарьевъ, напротивъ, всегда 
былъ оплотомъ законности и порядка, за что много постра-
далъ отъ понизовой вольницы, которая раззоряла городъ и ,мо̂  
настырь неоднократно. 

Теперь Лысково выглядываетъ разбогат^вшимъ торговцемъ, 
кулакомъ; въ сели постоянное движете; везд^ кули, м-Ьшки; 
люди суетятся, стараясь зашибить копМку. А на другой сто~ 
рои! Волги, гдт* стоить Макарьевъ, тишина невозмутимая; не
видно и признаковъ торговой жизни: Макарьевъ заснудъ. Такъ 
и кажется, что тамъ обнтаютъ старцы, которымъ нътъ д4ла до-
настоящаго; они спокойно доживаютъ поедете дни, воспо
миная лишь былое. 

У того самаго мйста, гдй стоить монастырь, Волга д"в-
лаетъ крутой поворотъ; всякую весну течешемъ отрываетъ часть 
берега и подмываетъ стйны монастыря, такъ что очень возмож
но, что знаменитая въ исторш Поволжья обитель очутится на 
дн'Б Волги. Жаль будетъ древняго памятника! 

Макарьевъ пожучидъ назвате по имени основателя его, препо-
добнаго Макар1я, жедтоводскаго и унженскаго чудотворца. Съ име~ 
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вемъ этого святителя, особенно почитаемаго въ нижегородской гу-
бернш. связано много легендъ и воспоминашй. 

Св. МакарШ родился въ 1349 г. и съ 13 ЛСБТЪ удалился въ 
Печерсвдй нижег. монастырь, ГДЕ и принялъ монаглескш санъ; же
лая уединиться въ пустыню, МакарШ оставилъ Печерсвдй монастырь 
и пошедъ по ВОЛГЕ искать удобнаго мътта; остановился у оаера, 
„Жедтыя Воды11, неподалеку отъ НЫНБШНЯГО Макарьева, и основалъ 
тутъ обитель во имя Троицы, Въ 1439 г. она была раззорена татарами, 
а самъ Макар1й уведеяъ плтянымъ въ Казань; оттуда онъ былъ 
вскоре выпушенъ ханомъ Уду-Магметомъ, съ услов1емъ—не возстанов-
лять Троицкаго монастыря. Тогда святитель основалъ другую обитель 
—въ 15 верстахъ отъ Унжи, изв^стну.»- подъ именемъ „Отараго Ма-
карья", въ которой теперь опочиваютъ его мощи, а желтоводстй 
монастырь, спустя 190 л^тъ послв сво'его запустетя, былъ возобновлежъ 
инокомъ Авраам1емъ. Въ 1641 г. при монастырт? учреждена была 
ярмарка. 

За Исадами и Макарьевымъ тянутся, по правому берегу 
Волги, до Суры, такъ называемыя, Фадтевы горы. На крутыхъ 
скатахъ видн-вются яблочные сады, составляющее главную 
статью дохода зд,вшнихъ селъ: Просвка, Кременка, Бармино, 
Сомовка, Фокино и др. 

Въ 70 вер. отъ Исадъ, при устьй Суры, живописно рас
кинулся В а си л ь с у р с къ—столица стерлядей. Нужно заме
тить, что самая вкусная стерлядь водится въ Cypi и Шексшв. 

Сура дт>томъ—р^чка тихая и мелкая, а въ половодье, когда уро
вень ея поднимается на 4 - 8 арш., она становится судоходного отъ Цен
зы на разстоянш 600 в. Чрезъ IV, месяца носл* вскрьтя р^ки, вода 
спадаетъ до нормальнаго уровня и тогда иаступаетъ такое мелководье, 
что на нт.которыхъ перекатахъ воды бываетъ менйе 10 вершковъ, 
поэтому судоходство по Сурт. возможно не бол-ве 2 мътяцевъ въ го
ду. Въ последнее время здесь начали ходить маденьые пароходы, 
но неустройство фарватера и мелководье тормозятъ ДЕЛО. ДЛЯ вос
точной половины симбирской губернш Сура, какъ единственный во
дяной путь, ихт;етъ огромное значете; присурстя пристани этой гу
бернш (Промзино, Алатырь, Пор-Ьцкое и Курмышъ) служатъ хлебны
ми рынками. Поэтому увздныя земсгая собрашя ходатайствовали объ 
удучшенш судоходства по Cypi, изъявляя coraacie принять учаспе 
въ расходахъ; министерство путей сообщешя относится сочувственно 
къ этимъ ходатайствамъ, но ДЕЛО останавливается за недостаткомъ 
средствъ*). 

В а с и л ь с у р с к ъ принадлежитъ къ числу т$хъ городовъ, 
которые отличаются отъ деревни только т'Ьмъ, что, кромй ла-
тугъ. тгвютъ два каменныхъ здашя—для присутственныхъ 

*) На Bctxb гристаняхъ Суры въ 18в2 г. грузилось и отправлено 
1S8 судовъ съ 6.178.335 пуд., разгрузилось 41 судно съ 184.467 пуд. 
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иЪстъ и тюрьмы. Жителей въ Василгь (какъ его обыкновенно 
называютъ) мен4е 8.000. Сура съ давнихъ временъ относится 
къ этому городу враждебно: она подмываетъ именно ту гору, 
на которой онъ расположенъ, отчего первоначальная крепость, 
основанная въ 1523 г. на уступи горы, чрезъ 33 года была 
разрушена, при чемъ упала въ воду, вм^ст* съ молящимися, 
и церковь. Случилось это, по народному предашю, во время 
дитургш, въ день Нреполовешя. Обвалы и оползни горы слу
чались и въ нынчшнемъ столчтп; такъ. напр., 17 и 18 мая 
1847 г часть горы съ двумя домами оторвалась и упала въ 
Суру, а раньше этого случая снесло водою лавки и рядъ до-
мовъ базарной площади. 

На луговой сторон!" Волги, въ васпльсурскомъ, козьмо-
демьянскомъ, ядрпнскомъ и цпвидъскомъ учэдахъ уцъ^гйди 
обширные д4са, принадлежащее казн*. Еще Петръ В. забо
тился объ ихъ сохранеши, поручпвъ иностранцамъ Зангеру и 
Валентину расчищать здтшшя дубовыя рощи и разводить но-
выя. Теперь роль этпхъ пностранцезъ псполняетъ казанское 
управдеше государств, пмуществами, которое ведетъ дйло не 
шаблонно, а вполне ращонально; доказатедьствомъ чего мо-
жетъ служить то обстоятельство, что лиса казанской губерши, 
площадью 1.600.000 десятинъ, даютъ казни чистаго дохода 
1.400.000 р. въ годъ, чего не достигаетъ ни одна губершя, 
даже бод^е богатая лесами, ч^мъ казанская. На всероссшской 
выставке 1882 г. въ Москве казан. • управд. госуд. имущ, 
явилось въ числи экспонентовъ и представило самые разнооб
разные образцы дйснаго товара и .ТБСНЫХЪ ИЗД&ИЙ. 

За Васильсурскомъ начинается страна чувашъ и черемисъ: 
чуваши сгрупировались преимущественно на правой стороне 
Волги, а черемисы на луговой. Въ перемежку съ ними жи-
вутъ pyccKie, татары и мордва. 

Чуваши*). 
Чуваши—хсть сто человЗлгъ, вс& вмйств ГО-

ворятъ. 
(Русская поговорка). 

Между инородцами казанской губерши чуваши—самые 
многочисленные посл'Ь татаръ. Общее число чувашъ въ Россш 

*) Источниками для этой статьи служили: соч. М. Лаптева—(Казан
ская губ.), В. Сбоева—(чуваши), В. Рагозинъ—(Волга) и др. 
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простирается до 600.000. Живутъ они въ губершяхъ казанской 
(до 350.000), симбирской, оренбургской и саратовской. 

Вопросъ о племенномъ происхожденш чувашъ все еще 
спорный: одни полагаютъ, что они принадлежать къ финскому 
племени и что языкъ ихъ есть финское нар^чхе, образовавше
еся подъ сильнымъ вл1яшемъ тюркскаго и славянскаго язы-
ковъ. Друпе-же считаютъ его чисто тюркскимъ нар,вч1емъ съ 
примесью словъ арабскихъ и персидскихъ. И действительно, 
чувашскш языкъ им4етъ много словъ, которыя или совершен
но сходны съ татарскими, или только немного разнятся въ 
окончашяхъ, либо въ начальныхъ звукахъ. 

НовМпия изыскашя объ этомъ вопросе подтверждаютъ 
последнее мнеше, не отвергая, однако, что въ языкт. чувашъ 
видно npncyTCTBie вл1янш разныхъ народовъ; это объясняется 
географическимъ подожешемъ, сос^дствомъ съ черемисами, морд
вою и проч.,и вообще политическою судьбою этого народа. 

Имя чувашъ встречается впервые въ 1551 г. Полагаютъ, 
что въ старину они известны были подъ именемъ—буртасовв, 
которые жили на правомъ берегу Волги, между хозарами и 
булгарами, въныяешнихъ симбирской и саратовской губершяхъ. 

Сами чуваши о происхожденш своемъ не имт>ютъ реши
тельно никакого понятая; ихъ предашя безтолковы, а истори
ческая знашя не только что вздорны, но и бедны. 

Н а р у ж н о с т ь . Монгольская кровь въ чувашахъ, хотя и 
не такъ ясна, какъ у татаръ, но все-таки даетъ особый складъ 
лицу чувашенина: покатый несколько назадъ лобъ, выдаюпц-
яся скулы и узкш разрезъ глазъ составляютъ самыя крупный осо
бенности. Телосложеше чувашенина не обнаруживаетъ въ немъ 
большой физической силы: большею частш чуваши неболыпа-
го роста, сухощавы и апатичны; лица ихъ бледны, не име-
ютъ вовсе живыхъ красокъ; такъ что вообще чуваши некраси
вы собой, а женщины въ особенности: оне такъ сложены, что 
иногда не разпознаешь—баба это или мужикъ? 

О д е ж д а представляетъ сходство и съ русскою, и съ та
тарскою; чувашскге балахоны и длинныя рубахи сильно напо-
минаютъ бёлорусш; но въ одежде женщинъ преобладаете та
тарски вкусъ. У нихъ рубашки всегда вышиты разноцвет
ными шерстями иди бумагою — по подолу, вокругъ шеи и 
около груди; у незамужнихъ на груди одна вышивка, на 
подоб1е креста съ венкомъ, а :у замужнихъ две. Голов-
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ной женскш уборъ—хопша; у казанскихъ чувашекъ хопша 
высокая, какъ буракъ, у другихъ низенькая, едва прикрываю
щая лобъ и виски. 

М а т е р 1 а л ь н ы й бытъ чувашъ далеко ниже, ч$мъ у рус
ского крестьянина; они чрезвычайно неопрятны и къ тому 
еще скупы. Селешя чувашсшя расположены обыкновенно въ 
дътахъ, оврагахъ, въ котловпнахъ. вдали отъ наседенныхъ 
дорогъ; даже и на бодыпихъ дорогахъ чувашсыя станцш 
всегда въ сторон*, въ н'Ьсколькихъ верстахъ. Избы ставятся 
въ безпорядк'Б. 

Внутренность чувашскаго дома следующая: вокругъ ст^нъ 
устроены нары въ видь1 скамеекъ. Печь въ курныхъ избахъ 
делается изъ битой глины, полъ всегда черенъ, какъ уголь; да 
и все прочее бодъе или мен4е подходить къ этому цв'Ьту. 

Непременную принадлежность чувашскаго дома состав
ляешь пивоварня. Лз̂ томъ чуваши живутъ въ лачугахъ, а въ 
избахъ только пекутъ хлйбъ. Въ лачугахъ д$томъ приготов
ляется въ котлахъ пища; вокругъ огонька разставляются де-
деревянные пеньки, и тутъ-то чуваши предаются сладкому 
far-niente, курягъ трубочку и говорить о томъ, кто что ви-
д'Ьлъ и слышалъ на базарь- пли въ городи. Страсть поглазеть 
и послушать розказней и новостей влечетъ чувашенина въ го-
родъ или большое село, часто безъ всякой надобности. 

Къ опрятности чуваши не привыкли: у нихъ изъ котла, 
въ которомъ варится пища, пьютъ люди, овцы и телята; тутъ-
же моютъ маленькихъ ребятъ и стираютъ бъмье. Грязь въ жи-
лищахъ порождаетъ мнопя болезни: воспалеше глазъ, преж
девременную слабость и чесотку. 

Чувашенина—хо р о ш i й з е м л е д ' Ь л е ц ъ : поля его рань
ше прибраны, лучше унавожены, а хлъбъ раньше обмол очень, 
ч4мъ у русскаго иди татарина; но за то торговля и промыс
лы у чувашъ мало развиты, частш отъ недостаточнаго знашя 
русскаго языка, частш отъ скупости и осторожности, которыя 
удерживаютъ чувашенина отъ риска коп-Ьйкой, а главное—отъ 
непривычки проявлять въ чемъ либо самодеятельность. По 
этимъ причинамъ богатыхъ между чувашами очень мало, но 
за то и нипце—редкость. 

О р а з в и т 1 и чувашъ можно сказать, что вообще оно сто
ить пока очень низко, дучшимъ доказатеаьствомъ чего служить 
ихъ языкъ — бедный, скудный , особенно въ выраженш 
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отвлеченныхъ понятш; въ немъ всего-на-всего полторы тысячи 
словъ. 

Русскгй языкъ до сихъ поръ еще не довольно распростра-
ненъ между ними; те, которые живутъ среди русскихъ, почти 
все говорятъ и понимаютъ по русски, но это не относится къ 
большинству, живущему отдельно. Въ коренной чувашдяндш— 
цнвильскомъ и ядринскомъ у4здахъ—они сохранили болФе чемъ 
въ другихъ м4стахъ свой национальный характеръ и говорятъ 
о юбымъ нар'6ч1емъ. При изученш русскаго языка, одно изъ 
зажнейшихъ затрудненш для чувашенина—русское пронзно-
шеше: чувашское горло не можетъ ясно произносить резкихъ 
звуковъ. Чувашенинъ ихъ постоянно смягчаетъ, раскрывая ротъ 
чуть-ли не экономнее и целомудреннее англичанина, и всегда 
изъ в сделаете ф, изъ б—п, изъ д—т. Надо также заметить, 
что чуваши часто притворяются, что не понимаютъ по-русски, 
изъ чего извлекаютъ свои выгоды. 

Черты народнаго характера, въ которыхъ особенно выка
зывались варварство и дикость чувашъ, кажется, исчезаютъ. Въ 
настоящее время уже не слышно о чувашской мести: тащить 
неприятелю сухую бгьду, то есть — вешаться на дворе своего 
зрага, чтобы къ нему, по поводу мертваго тт,ла, нагрянула во 
дворъ полишя. 

Чуваши слывутъ зна
токами предугадывать 
погоду. У нихъ много 
разныхъ прим^тъ; на-
прим4ръ: „Если свинья 
чешется объ уголъ,— 
будетъ хорошая пого
да. Ненастье будетъ, 
если кошка царапаетъ 
стодъ ". — „ Не должно 
считать скотину, ког
да она въ стаде или 
въ сборе." — „ Не долж
но сыпать соли на 
землю." 

Чуваши обращены 
въ хрпспанство въ цар-
ствовая1е Елизаветы 
Петровны. Однако, на 
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дъле большая часть ихъ — хриспане только по назвашю: 
отъ исполнешя обрядовъ церкви они стараются отделаться 
копеечкой. Постовъ обыкновенно не соблюдаютъ; и даже те 
изъ нихъ, которые ходятъ въ русскую церковь, по преж
нему язычники. Ставитъ-ли, напр., чувашенинъ свечу нредъ 
иконой, онъ помянетъ при этомъ п сивку, и бурку, помо
лится о каждой своей курице и, выйдя изъ церкви, не
пременно броситъ кусокъ хлеба собакамъ, чтобы узнать, 
принята-ли его жертва и хорошо-лп живется на томъ свътъ 
его родственникам^ если собаки не разгрызутся, — зна-
читъ, жертва принята и тамъ хорошо. Такъ что чуваши пока 
еще полуязычникп, съ чъмъ,по всей вероятности, согласны и 
духовныя лица—ихъ пастыри*). Нельзя и ожидать бодъшихъ 
успъховъ въ релипозномъ развитш отъ народа, который съ не 
большимъ сто л4тъ тому назадъ быстро обращенъ былъ въ 
христчанство изъ самаго грубаго язычества. 

Б р а к и . Чуваши-мужчины женятся рано, съ ц4лш иметь 
скорее въ доме работницу. 

Чувашсйя дъвушкп, напротпвъ, засиживаются очень дол
го. Вотъ причина: каждая изъ нихъ съ 12—13 л4тъ уже до
вольно порядочная хозяйка; она нянчится съ младшими брать
ями и сестрами, ходитъ по-воду, стряпаетъ, участвуетъ въ 
уборе съ полей свна и хлеба. Отецъ ценитъ ея работу и не 
торопится отпускать въ чужой домъ. Чемъ трудолюбивее и спо
собнее къ работе девка, темъ выше ея достоинства въ гла-
захъ чувашъ. На ея лета, на красоту не обращаютъ внима-
шя.' Будь ей даже 25 и 30 летъ, будь она „страшнее смерт-
наго греха", да только-бы приобрела репутащю хорошей ра
ботницы—и недостатка въ женихахъ не будетъ; за нею бу-
дутъ ухаживать несколько отцовъ семедствъ, проча дорогую 
работницу за своихъ сынковъ. 

За чувашскою невестою не дается въ приданое ни копей
ки. Напротивъ, женихъ или отецъ его долженъ, по татарско
му обычаю, платить отцу ея калымь, простираюпцйся иногда 
до 200 р. и более, смотря по достоинствамъ невесты. Конеч
но, не у каждаго найдутся деньги, для уплаты калыма, апо-

*) Чуваши чебоксарскаго увзда (гдЪ они составляютъ преобладаю
щее Haceieme), по случаю неурожая 1882 г., вдругъ стали совершать язы
ческая жертвы и снова повернули въ язычество. (Отчетъ о народ, училищ, 
казан, губ. за 1882 г., стр. 58)-
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ж т т чувашъ съ давнихъ поръ практикуется обычай красть 
шшьеящ. Кража совершается ПОСТЕ предварительныхъ пере-

- жениха съ невестой и съ соглаая ея отца; такъ что 
чужмиж. собственно говоря, воруютъ не невъхтъ, но калымъ, 

:-:z должны-бы заплатить за нихъ. 
Чувашенпнъ обыкновенно женится л^томъ, послт* Петро-

за дня. Самыя свадьбы сопровождаются различными церемо-
•или, по большей части заимствованными у татаръ. На сва-
двбяыхъ пирушкахъ обычная скупость исчезаетъ: всякш ста 
рвется употчиватъ гостей, какъ только позволяетъ его доста-

П р а з д н и к и . Поел* уборки хлЪбовъ, для-всей чуваш-
jaHjin наступаете самый светлый и разгульный празднике То-
;-]-торажит чукжеп, т. е. молеше объ урожай хлйба. Каж-
1ьй „Василш Иванычъ"*) счелъ-бы .себя зеличайшимъ rpiin-
мжкомъ, если-бы сталъ употреблять новый хлйбъ и новое пи-
эо, не совершивъ предварительно чукленъя иди молешя о хл4-

Это модеше чуваши производятъ не вон вдругъ, а по-оче-
редно и по взаимному соглатешю. Къ заранее назначенному 
тню то или другое семейство варить пиво изъ новаго солода 
т хмъмя, печетъ хл^бъ изъ новой муки, варитъ кашу изъ но-
зой крупы, заготовляетъ проч1е съестные припасы преимуще
ственно изъ того, что родилось въ этотъ годъ, и созываетъ род-
чыхъ и прхятедей изъ своей и другихъ деревень. ВСЕ приго
товленный яства устанавливаются на одномъ бодьшомъ стол:в. 

Старшш въ семействе беретъ хл^бъ и молится, обратясь 
къ растворенной на этотъ случай двери. Поблагодаривъ Бога и 
гепросивъ хорошш урожай и на будущее время, рт>жетъ хлйбъ 
на мелк1е кусочки и раздаетъ приглашеннымъ, изъ которыхъ 
каждый, оттяБдавъ хлйба, остальное бросаетъ на печь; тоже де
лается и съ другими яствами, приготовленными на этотъ слу
чай; а заггщъ уже пдетъ шумная попойка, является музы-
:-:антъ-пузырщикъ и съ нимъ—ПЕСНИ, ПЛЯСКИ, однимъ словомъ, 
пиръ-горой. 

*) Baciuiu Иванычъ—j русекпхъ почетная кличка каждаго чуваше-
нжаа. какъ князь—почетный тнтулъ татарина. По предашю, эта кличка про-
зэг'Шла отъ того, что херомояахъ Вешаминъ Пуцекъ-Григоровичъ (впосл,Ьдств1и 
итрополитъ казанстй,), посланный для обращетя чувашъ въ православ1е, 
Ереетплъ ихъ целыми толпами, при чемъ всЬмъ имъ давэлъ имя Васимй, 
* воспр1емникэмъ былъ д1аконъ Иеанъ Афанасьевъ. 
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П р о l i e праздники—Сорыхъ-дры (овечья нога) празд
нуется на святкахъ, въ то время, когда ягнятея овцы, и Сю-
арня (масляница). Праздники состоять въ угощеньи и играхъ. 

Изъ игръ любимая—ев лычки. Въ долпе зимше вечера де
вушки сходятся вмъхтъ" работать; на ихъ сборища являются 
молодые парни и подъ конецъ вечера зат^ваютъ игры: берутъ 
пучекъ лыкъ, концы которыхъ раздаются по-рукамъ, потомъ раз-
бираютъ: у кого концы одного и того-же лычка—тъ1 целуются. 

Въ закдючеше надо сказать, что въ народномъ характере 
чувашъ есть прекрасныя свойства, особенно важныя для об
щества: чувашенинъ трудодюбивъ и работаегъ какъ лошадь. 

Черемисы. 
Черемиса—что миеа: чистое и поганое по-

жираетъ. 
(Русская поговорка). 

Черемисы—одни изъ самыхъ древнихъ обитателей здъчп-
няго края: о нихъ упоминаегъ еще Несторъ и указываетъ моз-
сто ихъ жительства. Надо полагать, что народъ этотъ обиталъ 
отъ Оки на сФверо-востокъ до пред$ловъ Вятки и Перми, а 
къ югу—до нынешней симбирской и пензенской губернш. О 
поселешяхъ ихъ съ достов'врноспю можно только сказать, что, 
какъ народъ полудикш, они жили дробно, разбросанно, такъ 
же, какъ и по-нынй селятся—небольшими деревушками. 

Подчиненные, со времени основашя Казани, татарамъ, че
ремисы ВМ4СТ:Б СЪ НИМИ были деятельными и опасными про
тивниками русскихъ. Летописцы наши, разсказывая походы на 
Казань и Вятку, всегда выставляютъ черемисъ на первомъ 
планЬ. Особенно войнолюбпвы были черемисы луговые: обитая 
въ дремучихъ л^сахъ, они занимались исключительно звери
ною и рыбною ловлею, и жили „акидиие"—прибавляетъ л^то-
писецъ. 

Черемисы принадлежать къ финскому племени Меря и жи-
вутъ въцаревококшайскомъ, козьмодемьянскомъ, чебоксарскомъ, 
казанскомъ и мамадышскомъ у4здахъ (казанск. губ.); воего 
ихъ считается до 260.000 душъ обоего пода. По мФсту жи
тельства, ихъ дйлятъ на луговыхъ и горныхъ. 

Горные черемисы, по наружности, изъ всбхъ инородцевъ 
Поволжья—самые красивые. Они ловки, проворны, имъчотъ 
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Черемисы горные. 

Черемисы луговые. 

правильныя лица, и 
во ВСБХЪ другихъ от-
ношешяхъ болйе раз
виты, ч&мъ ихъ соб
ратья—луговые. 

Обряды православ
ной церкви горные 
черемисы усвоили се-
6i какъ нельзя луч
ше ; приверженность 
ихъ къ обрядной ча
сти религш, быть мо-
жетъ, выше, ч$мъ у 
русскихъ*). 

Луговые черемисы 
или лтъсные, какъ ихъ 
иногда называютъ, 
рйзко отличаются отъ 
своихъ соплеменни-
ковъ, живущихъ на 
правой сторон* Вол
ги. Горные черемисы 
почти исключительно 
занимаются землед*-
л1емъ ; луговые - же , 
живя среди л"всовъ, 
на земл* тощей, рас
паханной изъ - подъ 
хвойнагол'вса, не по-
лучаютъ достаточнаго 

вознаграждешя за 
свой тяжкш трудъ, от
того важнййппя ихъ 
заняпя—охота, пче
ловодство и лесные 
промыслы. Череми-
синъ, отправляющш-
ся на охоту, остав-
ляетъ свой домъ часто 

*) Инспекторъ вародныхъ учидищъ ваз. губ. Бъмяевъ удостов'Ьряетъ, 
черемисы сильно ощущаютъ потребность въ грамотности, преимуществен-

Нхпостр. Спттн. по Boiri . 10 
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на несколько недель; кусокъ хл$ба и трубка— единственный 
«го запасъ въ этомъ походе. 

Подобный отлучки, осуждающая на уединеше и лишешя 
всякаго рода, отражаются и на характере луговаго черемиси-
на: онъ угрюмъ, непонятливъ и грубъ; холодъ и сырость при
страстили его къ вину и огню. Гд'Б-бы ни остановился чере-
мисинъ, онъ сейчасъ-же разводитъ огонь: дйтомъ—отъ кома-
ровъ, зимой—отъ стужи, и затймъ уныло садится предъ ко-
мелькомъ съ своей трубочкой. Для попойки черемисинъ броситъ 
всякую работу, какъ ни-была-бы она нужна; разъ добравшись 
до вина или пива, онъ не оставить его до т4хъ поръ, пока 
не будетъ ни капельки. 

Въ домашней жизни черемисы также неопрятны и скупы, 
какъ и чуваши; въ посл^днемъ они, кажется, ушли еще да-
л^е. Сходство ихъ съ чувашами этимъ не ограничивается; 
они также кротки и боязливы, не только предъ начадьствомъ, 
но и предъ всякимъ, кто похожъ на барина. 

Черемисы по большей части носятъ кафтаны изъ б'влаго 
крестьянскаго сукна, подпоясанные ремнемъ; лйтомъ-же надй-
ваютъ родъ балахона изъ посконнаго холста, съ множествомъ 
по подолу и по концамъ рукавовъ обкладокъ изъ кумача. Жен
щины носятъ такой-же почти костюмъ, за исключешемъ пояса; 
а головы, вместо платковъ, окутываютъ бъмымъ холстомъ, ко
торый наматывается на какую-то подставку, въ роди лопаты, съ 
выдающимися рогами или углами; этотъ головной уборъ ино
гда унизывается монетами. Дйвушки-же над^ваютъ простыя 
б^лыя косынки; въ косы вплетаютъ снурки, деньги; на шей 
тоже носятъ монеты и бисеръ; а на груди кожанный четыре-
угольникъ, унизанный монетами. 1еремисянки носятъ толстыя 
черныя онучи; отчего ихъ ноги уподобляются бревнамъ. Та-
ковъ вкусъ черемисъ; толстыя ноги имъ очень нравятся. 

Свадьбы черемисъ по церемошаду имйють много схожаго 
съ чувашскими; разница высказывается въ мелкихъ подробно-
стяхъ, которыя существуютъ даже по мйстностямъ. За невес
ту платится калымъ, смотря по состояшю жениха и качествамъ 
невесты. 

но для удовдетворешя возбужденнаго въ нихь недавно религюзнаго движе-
шя, вызвавшаго, между прочимъ, основаше черемисскаго Михаидо-Арханг. 
монастыря. (Отчетъ о народ, училищ, каз. губ. за 1882 г., стр. 54). 
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Козыиодемьянскъ. 
Построенъ въ 1583 году для охранешя спокойств1я въ 

стран-в черемисъ. Во время разбоевъ Стеньки Разина, козьмо-
демьянцы пристали къ мятежнымъ шайкамъ; но впослт>дствш 
они загладили свою вину энергическими д§йств1ями противъ 
Пугачева. Поднявъ изъ села Владим1рскаго чудотв. икону Бо
гоматери, козьмодемьянцы дали обътъ защищаться противъ 
самозванца до последней крайности. Пугачевъ не счелъ нуж-
нымъ нападать на нихъ и, обойдя Козьмодемьянскъ, направил
ся съ луговаго берега на Ядринъ. 

Городъ оживляется весною. ЗД'БСЬ съ начала мая до кон
ца шня бываетъ лтьсная ярмарка съ оборотомъ до 2 мил. р. 
Массы плотовъ, идущихъ изъ Унжи и Ветлуги, ЗД'БСЬ оста
навливаются. Продажа идетъ на наличныя деньги. Торговцы 
съезжаются изъ другихъ городовъ, такъ какъ въ городе капи-
талистовъ •Н'БТЪ. Проданные плоты направляются преимуще
ственно въ Казань, а частно въ низовые города. 

Жителей въ городи 8.000; изъ нихъ болйе половины че
ремисъ. Церквей 13 и одинъ монастырь (женскш). 

Верстахъ въ 10 выше Козъмодемьянска, въ Волгу впадаетъ съ 
лт>вой стороны Бетлуга. Она беретъ начало въ вятской губернш, 
имЬетъ протяжете до 700 верстъ и судоходна^ въ теченш первыхъ 
двухъ М'ьсяцевъ навигащи. Въ это время по ней сплавляются брев
на, тесъ, дрова, мочала, рогожи, смола, деготь и т. п. На 38 вет-
лужскихъ пристаняхъ въ 1882 г. грузилось 178.335 пуд., не считая 
Л'Ьсу; такъ что, nod's Камы, Ветлуга является важнт>йшимъ прито-
комъ Волги. Весною пароходы общества „Самолета" ходятъ до г. 
Ветлуги. 

Чебоксары. 
'Столица чувашъ, центръ ихъ торговыхъ и промышленныхъ 

предпр1ятш. Назвате города производятъ отъ именъ жившихъ 
ЗД'БСЬ въ давшя времена двухъ чувашскихъ гомзз Чебака и 

Сара*). 
На другой годъ послй взяпя Казани, деревня Чебокса-

рова была превращена въ городъ; а въ слФдующемъ году (1554) 

*) 1омзами у чувашъ-язычниковъ назывались старики, преимущест
венно вдовые, которые наблюдали за исполнешемъ обрядовъ. 1ом8Ы назна
чали жертвы и дни молешй, предсказывали будущее, ворожили, лечили 
больныхъ и пр. 

10* 
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арх1еппскоиъ Гурш перенесъ сюда изъ села Владим1рскаго ико
ну Богородицы, которая и по-ныне находится въ соборной 
церкви. Было время, когда Чебоксары спорили съ Нижнимъ 
своею наружною обстановкою. Это можно заключить изъ пись
ма Екатерины II къ гр. Н. И. Панину. Говоря о Нижнемъ, 
императрица пишетъ: „сей города ситуагпей прекрасет, но 
шроетемъ мерзокв: все либо на боку лежите, либо близко то
го. Чебоксары во всемъ для меня лучше Яишняго Новгорода." А 
теперь никому и въ голову не придетъ сравнивать эти два го
рода. Отъ деревни Чебоксары отличаются только своими мно
гочисленными церквами. Издали кажется, какъ будто весь го-
родъ состоитъ изъ группы церквей, къ которымъ пристроены 
деревенская избушки; и действительно, здесь перквей много 
(14), тогда какъ жителей не наберется и 5.000. Колоколовъ 
всего 122,-изъ которыхъ некоторые вътятъ 300 пуд.*) Г. Мо-
жаровскш, пытаясь определить общщ весь вс4хъ чебоксар-
скихъ колоколовъ, высчиталъ, по надппсямъ на нихъ, что въ 
19 колоколахъ весу 2.542 п. и затвмъ, предполагая, что въ 
остадьныхъ 103 тоже количество, не ботве, то и тогда общщ 
в$съ всЬхъ 122 колоколовъ будегъ простираться до 5.086 пуд., 
что представляетъ довольно значительную ценность. „И выхо-
дитъ—говоритъ Можаровскш—что малолюдный п бедный чук-
саръ-городъ или Шибаксара (выражаясь по чувашски), въ от-
ношети колоколовъ, несравненно славнее Лондона и Парижа." 

За недостаткомъ молящихся, многая церкви заперты, а не
который изъ нихъ грозятъ падешемъ. Бедная митатюрная 
церковь Михаила Арханг. прислонена къ стъне стоящаго по 
соседству съ ней Никольскаго собора; своего священника цер
ковь эта не имеетъ, а ея колокольня сильно наклонилась и 
представляетъ собою падающую башню. Рядомъ стоитъ 5—гла-
вая церковь Владим1рской Б. М., наводящая унылое чувство 
своимъ полуразрушеннымъ .вндомъ. Двери церкви заперты и 
запечатаны. 

Изъ м1;стныхъ иконъ особен нымъ уважетемъ пользуются ико
на Влади1прской Богоматери и образъ Николая Чудотворца (пошгЬд-
тй находится въ Троицкомъ монастыри). Въ прежнее время, когда 

*) Прежде въ Чебоксарахъ существовалъ колокольный заводъ (съ 
1705 по 1830 г.) Въ 1830 г. заводъ не закрылся, онъ продолжаегь свое су-
ществоваше и доселе, но вся его деятельность ограничивается теперь лить-
емъ дужныхъ колокольчиковъ, бубенчиковъ и глухарей подъ шеи обозвымъ, 
ложадямъ. 
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Падающая башня въ Чебоксарахъ. 
местное чиновничество отличаюсь свирепостью и корыстолюб1емъ, 
чуваши, черемисы и даже татары приходили къ образу св. Николая 
судиться; здт>сь каждый, опасаясь знамешя, говоридъ правду и, при 
участш посредниковъ, ссоры и тяжбы оканчивались къ обоюдному 
удовольствию. Теперь этотъ патр1архадьныи обычай отошелъ въ об
ласть предатй. 

Ильинская пустынь. 
Въ 35 верстахъ ниже Козьмодемьянска обращаетъ на се-

5я BHHMaHie село Ильинская пустынь, раскинутая на скло-

* 
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нахъ праваго берега; это одинъ изъ самыхъ живописныхъ ланд-
шафтовъ по Волг*. На самомъ берегу виднеется обелискъ, по
ставленный въ память постзщешя села вел. кн. Владюпромъ Алек
сандровичем^ 

На нагорной стороне Волги, между Козьмодемьянскомъ и 
Ильинского пустынью, тоже сохранились до настояшаго време
ни прекрасныя дубовыя рощи (казенныя), составляющая от
дельное лесничество. Благодаря этпмъ рощамъ, у окрестныхъ 
жителей, преимущественно чувашъ, создался особый, довольно 
выгодный, промыселъ—выделка клепокъ (досокъ) для кероси-
новыхъ бочекъ, отправляемыхъ отсюда въ Астрахань и далее 
въ Баку. 

Въ послйдте годы правительство дало крестьянамъ воз
можность покупать л4съ прямо у казны, безъ посредства скуп-
щиковъ и кулаковъ; при чемъ' крестьянскпмъ обществамъ да
ются всевозможныя льготы: освобождеше отъ залога на торгахъ, 
кредитъ за круговою порукою сельскаго общества и др. Не 
смотря на такое сод£йств1е правительства, крестьяне все-таки 
не могутъ покзгпать значительные лесные участки, во 1-хъ, 
по своей бедности и, во 2-хъ, потому, что казенные л4са про
даются маленькими участками. Поэтому мужики, въ особенно
сти чуваши, въ большинстве случаевъ не могутъ извлечь всей 
пользы изъ предоставленныхъ имъ льготъ. При дележе куп-
леннаго участка приходится часто меньше одного дерева на 
дворъ. Не будучи знакомы съ ариеметикой, они до крайности 
упрощаютъ четвертое правило этой науки, такъ, напр., чтобы 
разделить 30 деревъ на 43 двора, домохозяева, по приглаше-
нш мйстнаго кулака или старшины, собираются на площади, 
а чаще въ кабаке. 

Кулакъ преподносить всг>мъ по чарке водки и предлага-
етъ продать лёсъ такому-то (тоже кулаку). Тотъ сперва от
казывается, а потомъ, какъ-бы не хотя, пзъявляетъ соглаше 
купить лт̂ съ и выкладываетъ чистоганомъ. 

— Ребята, да мы сами заплатили 60 цъиковыхъ, а онъ 
даетъ только 45. 

— Ну, бери самъ! выкладывай деньги! тебе еще целко
вый спустимъ. 

Но денегъ ни у кого не оказывается, а делить л^съ на
до. Судятъ-рядятъ, и кончается все это т4мъ, что л^съ про
дается кулаку за 45 руб.; деньги тотчасъ-же делятся между 
домохозяевами и нередко тутъ-же проникаются. 
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При покупки у казны въ кредитъ, крестьяне часто ИМ'Б-
У'гъ въ виду продать лтъсъ за наличный. Выручка пропивает
ся, а на мужикахъ остается долгъ казни. Въ Ильинской пу
стыни съ парохода вид$нъ большой домъ, построенный мйст-
ншгь кабатчикомъ изъ казеннаго л$са, перекупденнаго у кресть
ян ъ. Всего за л^съ заплачено 200 р. , тогда какъ, по удосто-
з*ретю самихъ крестьянъ, купить его на плотахъ нельзя де
шевле 1000 руб. 

Сундырь или Мармнсмй посадъ. 
Основанъ въ 1620 г. и назывался Сундырскою пустынью. 

Посадъ им^еть 3.000 жителей, торгуетъ хлйбомъ. 

Козловка. 
Известна подъ назвашемъ яичной пристани; изъ окрестныхъ 

деревень свозится сюда до 2 мил. яицъ, отправляемых^ въ Ка
зань на мыловаренные заводы. Зд^сь имеется винокуренный 
:\зодъ и паровая мельница Мясниковыхъ, складъ дровъ Булы-
гина и хлебные амбары разныхъ купцовъ. 

Св'тжскъ. 
Чрезъ полтора часа пути отъ Козловки можно вид$>тъ въ ту

манной дали Овгятскъ. Выборъ монета для построешя города мож
но объяснить только военными целями, каия имелись въ. виду 
1оанномъ Грознымъ; нужно было имйть такой пунктъ, который 
давалъ-бы возможность съ малыми силами обороняться противъ 
многочисленная непр1ятеля. Этимъ услов1ямъ выборъ мФста 
ЗПОДШБ отвйчаетъ, Продставьте себй огромную низину или пой
му (до 100 кв. в.), расположенную на Л'БВОМЪ берегу Св1яги, 
при впаденш ея въ Волгу. Надъ низиной возвышается плос
кая гора съ крутыми обрывами во ВСБ староны, на подоб1е 
редута. На этой-то гори и стоить Св1яжскъ. Рости городу не-
Еуда. Весною онъ, съ своими старинными стенами, башнями 
• церквами, представляется какъ-бы плавающпмъ надъ поверх
ностью воды. . 

Понятно, что болотныя испарешя, посл$ спада воды, ги-
•'«ельно дМствуютъ на здоровье; это испытали наши войска, 
еосредоточенныя здйсь еще въ 1551 г., во время похода на 
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Казань. Ряды быстро р'вдФли отъ дихорадокъ и цынги; въ 
войскахъ распространились уныше и полная деморализация, 
такъ что пришлось возстановлять порядокъ релииозными м-
рами и ув-вщашями духовныхъ дицъ. 

Къ достопримечательностям* города относятся два мона
стыря: Богородицкш (мужской) и Троицкш (женск.) 

Богородицкш монастырь основанъ св. Германомъ, мощи 
котораго здйсь почиваютъ; говорятъ, чго святитель, вмест* съ 
рабочими, трудился надъ сооружетемъ каменнаго храма и 
келъи. Между граматами и бумагами есть много интересныхъ; 
изъ нахъ видно, что въ монастырь ссылались прежде государ
ственные преступники. 

Кому Волга кормилица, а Св1яжску—злая мачиха. Не 
будь Волги, Св1яжскъ пзвлекалъ-бы значптелъныя выгоды отъ 
своег© положешя на большомъ сибирскомъ тракте; а теперь 
выходитъ такъ: во время навигацгя, трактъ молчитъ, все дви
жется на пароходах*; Волга замерзла—едуть по льду, спрям
ляя путь, а Св1яжскъ остается въ сторон*. Только въ весен
нюю и осеннюю распутицу путь лежитъ чрезъ Св1яжскъ, но 
въ такую пору *дутъ только въ крайности. 

Торговли въ городе—никакой, кром* мелкой лавочной; 
лихорадки свирепствуют постоянно; населеше не возрастает*, 
а уменьшается (теперь въ город* 2.500 жителей). Ясное д*-
ло, что этому злополучному городу пора и упраздниться: его 
у*здъ можетъ быть присоединенъ или къ Казани, или 
Тетюшамъ. К! А 

Б о л ь ш о й с и б и р с к ш т р а к т ъ много потерялъ въ сво
ей популярности съ развипемъ по Волг* и Кам* пароходства и 
съ постройкой нижегородской и уральской железных* дорогъ. На
ше покол*ше не помнитъ этого пути—крестнаго пути преступ-
никовъ. Приваловъ въ селахъ не полагалось, шли отъ одного 
этапа до другаго, не смотря нп на какой морозъ. На этапахъ, 
кто им*дъ копейку—разогревался водкой, а кто не им*лъ— 
хорошо былъ и такъ. Въ у*здныхъ городахъ делались дневки 
(отдыхъ) въ ст*нахъ тюремныхъ замковъ. Много народу не 
доходило до места назначешя, умирая въ пути, преимуществен
но отъ простуды. 
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Городъ Казань стоитъ и доныне, вс&-
ми русскими людьми видимъ. есть и знаемъ,. 
незыаюгцимъ же егослышкмъ есть. 

(Изъ Исторш о Казан, царстве, изд. 1791 г.). 

Казань. . . татары... востокъ... бирюза 
мыло, халаты... Казанское царство... пред-
дзер:е Азш. . , 

(Изъ повести „Тарантасъ" гр. Соллогуба.) 

зенькой лентой представляется съ Волги эта 
•древняя татарская столица; одинъ конецъ ея уни~ 
занъ высокими крепостными стенами, башнями 

аз1атскаго стиля, церквами, высокими здашями; а 
другой конецъ этой ленты уходить въ даль, теряясь 
въ тумане. Казань—порогъ изъ Европы въАзш и во 

:"vOT ВСБХЪ отношешяхъ городъ замечательный.—Когда-то 
•(xJ^ зд^сь было страшное место — гнтьздо зтево, откуда 

вылетали дикая и кровожадныя мусульмансыя полчи
ща, обагрявийя кровш русскую землю. На этомъ месте му
сульманская Аз1Я ставила оплотъ противъ расширявшейся 
Руси. При взгляде на Казань, припоминается вековая оже
сточенная борьба двухъ великановъ—Москвы и Казани. При
поминаются усилия и кровавыя жертвы русскаго народа, мно-
гократныя битвы... воскресаютъ въ памяти имена велпкихъ кня
зей: Васшия Темнаго, 1оанна Ш и Васшия IV, учиняв-
гпихъ тесноту казанской земле, и вместе съ темъ пестре-
ютъ имена казанскихъ царей: Улу-Махмета, Ибрагима, Маг-
метъ-Аминя, Шигъ-Адея, Саигъ-Гирея, Сафа-Гпрея и дру-
гпхъ, такъ дорого стоившихъ Россш. Возстаетъ въ воображе-
ши величественный образъ царя Ивана Васильевича Грознаго, 
подъ ударами котораго пала гордая Казань. 
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Съ тйхъ поръ прошло болт,е трехъ стоящий—и Казань не
узнаваема: изъ разбойничьяго гнезда она превратилась въ центръ-
промышленности, торговли и оффищально считается умствен -
нымъ центромъ Поволжья. Прежше разбойники, войнолюбивые 
безстрашные и дигае, выродились въ мелкихъ торгашей, зача
стую повреждающихъ свое тъ\го, чтобы избавиться отъ воен
ной службы. Прежшя пики и сабли ввстрыя заменены игол
ками и перьями. Теперь лучппе люди казанскге не гарцуютъ 
на красивыхъ коняхъ, не джигитуютъ, а пишутъ; пишутъ вез-
дЗк и у себя на дому, и на службе, и въ конторахъ, и въ 
многочисленныхъ канцеляр1яхъ; пишутъ не красно, но внуши
тельно, и въ этомъ занятш находятъ спасете, ибо Казань 
„административный центръ", что, по перевод'! на русскш языкъ, 
означаетъ: великое сходбище приказныхъ. 

M i сто поло же Hie.—Городъ въ план! им^еть видъ 
треугольника, одинъ уголъ котораго образуется (шятемъ р. 
Казанки съ Булакомъ. ЭТОТЪ уголъ особенно эффектенъ, пред
ставляя собою природную крепость. Изъ многочисленныхъ 
предм^стш Казани или слободъ, некоторый (именно: Татар
ская, Ямская, Суконная п Подлужная) совершенно слились съ 
городомъ, а друпя (Адмиралтейская, Ягодная) стоять отдель
но, среди болотъ и топей. 

Верхняя или нагорная часть, лучшая по своимъ строе-
шямъ и болйе здоровая, стеснена между крутымъ берегомър. 
Казанки и Проломной улицей. Затймъ вся остальная часть го
рода, бол'Ье обширная и бол-ве населенная, расположена на 
низменности, местами заливаелдой весеннею водою. 

Местность, окружающая городъ, представляете два вида: 
или низменные луга, затопляемые въ полновод1е водою, или 
возвышенная равнина, покрытая пашнями. Луга тянутся по 
левому берегу Волги и Казанки и окружаютъ городъ съ се
вера, запада и юга. Весною, при разлив! Волги, ВСБЭТИ ни
зины затопляются, и городъ бываеть окруженъ водою съ трехъ 
сторонъ, затопляются даже некоторый улицы; въ это время 
слободы (Адмиралтейская, Козья, Гривка, Игумново и Ново-
Татарская) им^ютъ видъ острововъ. Такое положеше города, 
среди болотистыхъ равнинъ дурно отзывается на здоровье жи
телей. Въ iforfj, при спад! воды, остается множество неглу-
бокихъ стоячихъ водъ, въ которыхъ загниваютъ растетя и 
друия органичестая вещества. Сырость и испарешя порожда-
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штъ перемежающуюся «пхорадку. Она очень упорна и остав
лять поели себя разнаго рода разстройства въ печени и седе-
зенк*, ведупця къ худосочш и даже смерти. Рйдкй житель 
Казани не болйлъ лихорадкой. Въ особенности ею страдаютъ 
обитатели затопдяемыхъ удицъ. Наиболыпш °/0 забодйванщ 
выпадаетъ на улицы: Ямскую, Мокрую и на тъ\ которыя при-
легаютъ къ р. Казанке; но только въ шнй сказываются ре
зультаты забодйванш: этому месяцу принадлежитъ наибольшая 
смертность. 

Къ такимъ топографическимъ неудобствамъ надо еще при
соединить недостатокъ въ городи чистой и хорошей воды: хи
мически анализъ водъ pp. Волги, Казанки и озера Кабана 
показадъ, что лучшая изъ нихъ вода Еабанная, но и она та
кова, что даже невооруженный глазъ отличаетъ въ неймалень-
кпхъ инфузорш и нас^комыхъ; впрочемъ, очищенная фидьтромъ, 
она вполнЪ годна къ употребдешю. Кабанъ питается подземными 
ключами, но нечистоты, стекатодця сюда изъ города засорили 
н дно озера, и каналъ Булакъ, соединяющей озеро съ р. Ка-
занкою. Засоренш Кабана бодйе всего- способствуетъ мыло
варенный заводъ бр. Крестовниковыхъ, близь стокоотводныхъ 
трубъ котораго рыбу въ озере находятъ мертвою. 

Необходимость доставить жителямъ Казани хорошую воду 
заставила городъ позаботиться о водопроводе, и онъ устроенъ 
П. I. Губонинымъ. 

Прежде въ городе было очень много озеръ, всЬ они тяну
лись въодинъ рядъ отъ Кремля до Кабана, идо покорешя Казани 
были известны подъ общимъ назвашемъ йоганьш озеръ. Впосл4д-
ствш озера эти постепенно засыпались, такъ что теперь внутри 
города остался только одинъ крошечный скопъ воды—это Черное 
озеро. Прежняя р. Булакъ, теперь им^етъ видъ канавы, воню
чей, грязной и почти безводной. Р4чка Казанка существуетъ 
п до настоящаго времени; вода ея, съ бодынимъ содержашемъ 
извести, почти минеральная и потому не годится ни для питья, 
ни для стирки бйлья. Но за то л4томъ рйчка служитъ хо-
рошимъ м^стомъ для купанья, ея вода полезна для слабо-
нервныхъ. Однако, омуты и провалы, встр'вчающДеся на дн-в 
р^ки, нередко поглощаютъ неосторожныхъ; кромй того каж
дый годъ, даже въ купадьняхъ, бываетъ несколько случаевъ 
укушешя щуками, которыя водятся зд1зсь въ большомъ коли
честве. 
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Казань происходить отъ татарскаго слова „казань", что 
значитъ котелв. Нынъчпняя Казань унаследовала свое имя отъ 
прежняго города, который находился въ 47 верстахъ выше по 
р. Казанк*, гд$ теперь стоить заштатный городъ Арскв; а 
древняя Казань, вероятно, названа такъ по расположенда ея 
въ круглой и замкнутой долин4, имеющей видъ котла (г. Арскъ 
стоить въ котловине). Понятно, что п р^ка, къ которой при-
мыкалъ древшй городъ, названа его пменемъ—Казат; но рус-
сше прибавили окончате женскаго рода „каи и получилась— 
Казанка. 

Легенды о Казани. 
Казань, какъ древне-татарская столица, пмйетъ свои ха-

рактерныя легенды. 
О п о с т р о й к е д р е в н е й (прежней) К а з а н и и о 

п р о и с х о ж д е н ! и с а м а г о н а з в а н ! я г о р о д а существу -
етъ такое сказаше: храбрый ханъ Золотой Орды Ланъ-Темир-
ланъ завоевалъ болгарское царство, взялъ столицу и казнилъ 
болгарскаго царя. Старшш сынъ казненнаго Алтыт скрылся 
отъ монгодовъ, и впосл^дствш, когда онъ оказался вив опас
ности, построилъ на pUKi, впадающей въ Волгу, маленькш 
городокъ. Одинъ изъ слугъ царевича, неся для него воду, уро-
нилъ въ pfoy чугунный котелъ (по татарски—казат)\ отъ 
этого случая царевичъ далъ назваше „Казань," какъ новому го
роду, такъ и р&къ\ 

Д р у г о й в а р ь я н т ъ легенды.—Батый, или одинъ изъ 
его сыновей, любилъ охотиться на кабановъ въ долине р-вки 
Казанки. Когда, по обычаю кочевыхъ народовъ, приготовляли 
ужинъ для хана и его спутниковъ, то одинъ изъ слугъ, чер
пая въ р4к4 воду для пищи, оступился и уронилъ въ р^ку 
котелъ, въ которомъ готовилась пища для охотниковъ. По это
му случаю они лишены были въ этотъ день ужина. Проголо
давшееся охотники, подъ дурнымъ впечатл4н1емъ, назвали и 
самую р4ку, проглотившую необходимую домашнюю вещь, 
именемъ этой вещи—котломъ. Впослъ-дствш хану пришла идея 
построить городъ, именно на этой ръ-къ1 и на м^стй неудав-
шагося ужина. Городъ названъ быль по имени р^ки. 

Какъ-бы то ни-было, но вновь основанный городъ началъ 
быстро рости,и разрушенная болгарская столица возстада въ 
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Казани. Чрезъ 104 года городъ перенесенъ былъ на новое—ны
нешнее его место. 

О п о с т р о е н ^ новой К а з а н и существуютъ инте-
ресныя легенды, интересныя потому, что, не смотря на различ
ная варьящи, они представляютъ собою образчики т4хъ миеовъ 
и поверш, которые такъ общи всймъ древнимъ народамъ. 

Вотъ одна изъ такихъ легендъ: н4кш богатый житель 
древней или Иски-Казани часто пос4щалъ улья, находящееся 
въ лесу, на Дтелантау (змеиной горе,), где стоитънынеш
няя Казань. Онъ всегда бралъ съ собою свою красавицу-дочь, 
которой очень нравилась эта гористая и лесная местность. 
Впослйдствш, когда она сделалась замужней, то пришлось хо
дить самой на рйчку Казанку за водой. Подымаясь съ тяже
лой ношей по кругымъ берегамъ рЪчки, она неосторожно бра
нила основателя города, за то, что онъ выбралъ столь неудач
ное место для города. Объ этомъ узналъ тогдашнш ханъ и 
потребовалъ ее къ себе, для допроса. Молодая женщина объясни
ла хану, что строитель города, получавши воду чрезъ слугъ, 
вероятно не зналъ, какъ тяжело бйднымъ женщинамъ, въ из-
вестномъ положены, таскать воду на высокую, крутую гору. 
При этомъ она похвалила местность близь устья р. Казанки, 
где находились пчелы ея отца. Ханъ возразилъ, что тамъ нельзя 
строиться: между Казанкой и Булакомъ водится много змей и 
кабановъ. Но она ответила, что колдуны могутъ изгнать этихъ 
тусныхв тварей"). 

Ханъ и самъ не долюбливалъ свой городъ; поэтому онъ 
безъ колебанш рЗшшлъ воспользоваться сов'Ьтомъ хорошенькой 
женщины, немедленно послалъ своего сына—наследника съ дву
мя вельможами и сотней ратниковъ къ устью Казанки, чтобы 
отыскать место для построешя города Посланнымъ врученъ 
былъ запечатанный конвертъ, который они должны были вскрыть 
на выбранномъ для города месте и тотчасъ исполнить то, что 
тамъ написано. Единогласно и безъ колебанш было выбрано 
место, где стоитъ нынешняя Казань. Распечатавъ конвертъ, 
посланные, къ удивленно своему, прочли повелите хана зако
пать живымъ въ землю того изъ трехъ посланныхъ, на кого 
падетъ жребш. Жребш палъ на ханскаго сына. Ведьможамъ 

*) По понятямъ прежняго мусульманина, не было твари гнуснее ка
бана или дикой свиньи, мясо которой признано Магометомъ поганы мъ и 
вреднымъ. (ЗарынскШ, Старин, свазашя объ основаши Казани). 
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стало жаль молодаго царевича и они спрятали его отъ хана, 
а въ землю зарыли живую собаку. Пргвхавъ посмотреть вы
бранное для города мъчж>, ханъ одобрилъвыборъ, но при этомъ 
началъ жалеть своего сына и горевать. Тогда послы призна
лись въ обмане. Ханъ сначала очень обрадовался; но потомъ 
задумался и сказалъ: этимъ новымъ городомъ овладъчотъ искон
ные враги нашей вт>ры, которыхъ мы считаемъ наравне съ 
собаками (гяуры). 

Истреблеше змий поручено было колдуну, который вы-
полнилъ свою задачу блистательно. Онъ съ осени приготовидъ 
огромный костеръ изъ дровъ, хворосту и соломы, а кругомъ 
костра тоже уложилъ хворостъ въ вид £ ограды. ЗМ:БИ со всЬхъ 
сторонъ поползли сюда, чтобы зимовать въ готовомъ пом^ще-
нш изъ хвороста и соломы. Съ наступлешемъ весны колдунъ 
прибавидъ къ кучамъ сухаго слша, подплъ все смолою, сврою 
и зажегъ. Зм£и BC$ сгорали. Чтобы выгнать кабановъ, зажгли 
л4са около озера Кабана, отчего всъ" эти зв*рп выбежали изъ окре
стностей Казани. 

Однако, одинъ, самый большой крылатый зм№ Зедантъ, 
о двухъ головахъ, улет4лъ и поселился на ropi, недалеко отъ 
города, отчего эта гора н названа Джеланъ-тау(змеиная гора*). 

Предаше говорить, что Зедантъ былъ о двухъ головахъ, 
изъ которыхъ одна змтиная, пожиравшая животныхъ, а дру
гая воловья, посредствомъ которой змМ могъ питаться и рас
тительной пищей. Зедантъ жилъ припеваючи; ежедневно въ 
поддень онъ летадъ на озеро Кабанъ пить воду, тогда всъ1 

жители падали ницъ предъ нимъ и онъ не причинялъ вреда. 
Впрочемъ, Зедантъ могъ и не летать въ городъ для утолешя 
жажды, а пить изъ своего озера, которое было въ нйсколь-
кихъ шагахъ отъ его жилища; это озеро и до сихъ поръ на
зывается змтнымъ**). 

Долго Зедантъ наводидъ ужасъ на окрестности, и, нако-
нецъ, искусствомъ волшебнпковъ былъ умерщвленъ***). Въ па-

*) По татарски „Джеланъ" означаетъ змЪй, „may"— гора. Въ насто
ящее время эта гора носить назваше Зедантовой, и монастырь, построен
ный на ней въ 1552 г., въ память уб1еняыхъ при взяйа Казани,—тоже 
называется Зелантовымъ. 

*?) См. нданъ г. Казани издате Монастырскаго. 
***) Легенда эта записана въ сочинети путешественника Георги, из-

данномъ въ 1755 г., и оттуда она позаимствована авторами, писавшими о 
Казани. Крылатые зиЗш (драконы) въ дегендагь, какъ нашихъ такъи дру-
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мять этого собьтя ханъ избралъ для города 
гербъ съ изобраясетемъ Зеланта. 

Таково происхождете нышбяшяго казан
скаго герба. 

Русопя сказашя объ основашн новой Казани, 
по своему содержатю, тождественны съ татарскими 
легендами, но имеютъ свойрусскгй колоритъ. Такъ 
напр. въ Исторш о Казанск. царств* (издан. 1791 
г.) неизвестнаго автора говорится, что царь Саидъ, 

Казанскш гербъ. преемникъ Батыя, долго искалъ удобнаго места 
для построешя города и нашелъ его на Волг*, на 

самой украйне земли русской. Место это было „ з'Ьло пренаро-
чито и всякаго угодья житейскаго полно, яко - же не обр^тися 
угодному такому месту по всей русской земли; но место то бысть 
издавна гнездо 3MieBO, живяше бо ту змй велишй и страшенъ о 
дву головахъ, едину главу имея 3Mieey, другую воловую и 
единою главою пожиравже челов'Ьки и скоты и звери, другою тра
ву ядяше; иши зм!еве около его жилище имеюще, т4мъ-же и не мо-
жаху челов'Ьцы близь места того миновать свисташя ради зм1ина, но 
далече аможе идяху." Поэтому царьСаидъ затруднялся, какъ извести 
змей, но явился волхвъ,который истребилъ ВСБХЪ змей огнемъ, „яко бы-
ти отъ того ведшсу смраду, по всей земли той расходящуся проявляюще 
впредь хотящее бытге отъ окаяннаго царя злое тимпте и прокдяие веры 
его срацынск1я. Многимъ-же отъ вой его тогда умрети; отъ лютаго того 
смрада змшна близь места того стоящимъ и кони и велбуды мнози падо-
ша, и симъ образомъ очистивъ место". Далее неизвестный авторъ, пове
ствуя о постройке на очищенномъ отъ змЬй месте города Казани, 
поясняетъ, что на змеиномъ точевище „поселился словесенъ лютый 
змпй и воцарися во град* скверный царь", который, распаляясь гн4-
вомъ на хриспанъ, подобно змею, устрашалъ и поглощадъ „смирен
ная, яко овцы, люди руссые". 

гихъ народовъ, всегда представляютъ сооою символъ злой силы; въ насто
ящей легенде змей Зелантъ тоже является злою силою; но упоминаше о 
множестве змей, водившихся на месте нынешней Казани, имеетъ факти
ческое есзоваше- Действительно, сырая, болотистая и лесистая казанская 
местность была прежде любимымъ обиталищемъ змей, и доселе местность 
по правому берегу Казанки и соседтй лесъ изобилуегъ этими гадами. Г-жа 
Фуксъ разсказываетъ, что однажды, во время полновод1я, она, изъ любо
пытства, отправилась съ частнымъ прнставомъ, командированным^ для по
имки воровъ, укрывавшихся на местныхъ островахъ Волги. „Мы хотели 
пристать къ одному изъ острововъ—разсказываетъ г. Фуксъ,—чтобы на
питься чаю; но когда приблизились къ холму, выдавшемуся изъ воды, то 
увидели, что онъ весь покрыть змеями. Частный приставь взялъ ружье 
я выстрФлиль дробью. Многие изъ змей бросились въ воду и, не смотря на 
многократные выстрелы, холмъ, подобно муравейнику, все-таки оставался 
покрытымъ змеями. Мы поплыли къ другому холму, къ третьему, везде 
находили множество змей и принуждены были вернуться назадъ". (Разсказъ 
этотъ заимствованъ нами изъ соч. Зарынскаго„ Старин, скаяатя объ осно
вашн Казани" потому, что не было подъ руками сочинетя г-жи Фуксъ. 
Это сочинете, какъ и труды ея мужа—известнаго профессора казанскаго 
уннв.,—сделались библшграфической редкостью). 
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Это чисто русское сказаше о новой Казани, очевидно, поду
чило свой настоящдй колоритъ посдЪ покоретя города русскими. Оно 
какъ бы отвйчаеть на вопросъ: почему первые обитатели Казани 
являются въ своихъ набътахъ на Русь столь жестокими и безпощад-
ными. Легенда—говоритъ г. Зарынскш—наивно старается поставить 
въ приличную связь характеръ казанской местности, этого змтшнаго 
гнезда или точевища съ жестокимъ характеромъ татаръ —основателей 
Казани, по пословице „змия куеаетъ не для сытости, а для лихости", 
или „змия жалитъ не для корысти, а для болести". 
Въ татарскихъ легендахъ заметно стремлеше объяснить 

причину падетя Казани гвмъ, что она была построена на 
фалъшивомъ, а не настоящемъ зарок£: вместо человека при 
основати города была зарыта собака—животное нечистое, а по
тому зарокъ и не удался. Зелантъ представляется, по татар-
скимд сказашямъ, спмволомъ древняго идолопоклонства, поб&ж-
деннаго магометанствомъ, а по русскпмъ поняпямъ, онъ есть 
олицетвореше злой татарщины п поганаго мусульманства. 

Кром1! этого, легенда удовлетворительно объясняешь наз-
ватя: Зелантова гора, озеро Кабат, Еазанка 

Краткая исторт Казани. 

s-Z-si.-E------~zz~~ на костаха стоить, 
-1азанка-р2чка кровава течетъ,* 
Мелки ключики-гсрючи слезы, 
По лугамъ-лугат^гь все ЕСЛССЫ— 
По крутымъ-горамъ вое головы. 
Молодеция—все стр^лец^я. 

(Изъ мъттн. пйсни). 

HcTopif l д р е в н е й К а з а н и теряется въ тумане древ
ности и» въ области легендъ; такъ что трудно провести грани
цу, гдф кончаются легенды и гдй начинается истор1я. Одна
ко, сказатя о происхождении города, им4я миеическщ харак
теръ, т4мъ не менйе заслуживаютъ внимашя, какъ сырой ис
торически матер!алъ; нужно только пользоваться имъ умею
чи и тогда, сквозь украшешя легенды, просвфчпваютъ истин-
ныя собыия. 

Предполагаютъ, что Казань основана въ ХШ вйкв Баты-
емъ или однимъ изъ его сыновей. Известно, что прежняя Ка
зань была богатымъ, цвйтущимъ и населеннымъ городомъбол-
гарско-татарскаго царства; но въ 1399 г., во время опусто-
шительнаго набега русскихъ—Казань, (въ числи другихъ бол-
гарскихъ городовъ), была раззорена до основашя. Съ тйхъ 
поръ она оставалась въ запустйши и возобновлена ханомъ 
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Улу-Машетомо, но уже на новомъ мяств, гдй и теперь нахо
дится. Новая Казань скоро сделалась политпческимъ и тор-
говымъ центромъ царства казанскаго, возникшаго на развади-
нахъ древней Болгарш*). Впосл,вдств1и городъ превращенъ былъ 
зъ сильную крепость. Невозможно придумать бол'Ье удобнаго 
м4ста для новой крепости: запирая русскимъ ходъ въ Каму 
и въ низовья Волги, она какъ нельзя боляще была удобна для 
упорной обороны; въ тоже время и атака отой крепости пред
ставляла болышя трудности, потому что она, возвышаясь на 
выдающейся ropi, ограждена была съ трехъ сторонъ естествен
ными преградами: р-вками—Казанкой Булакомъ и топкими 
•Золотистыми лугами; болФе доступною представлялась восточ
ная сторона, примыкающая къ равнине. Этимъи объясняется, 
лочему руссие, при нападешяхъ на Казань, почти всегда ата
ковали городъ съ восточной стороны**). 

Основатель новой Казани Улу-Магметъ, нм^випй 83 сына, былъ 
изгнанъ изъ своихъ влад'Ьтй хавомъ Золотой Орды и нашелъ убе
жище въ русскихъ вдадешяхъ, где ему назначили местожительства 
въ г. Б-влевт.. За буйство и безобраз1я, вел. кн. Bacniift Темный 
приказалъ своему гостю немедленно удалиться изъ русскихъ вдадт>-
нш. Улу-Магметъ, обиженный такимъ приказатемъ и не зная, где 
преклонить свою голову, смиренно писалъ вел. кн.: „Господинъ мой 
и братъ! по вашему желашю я скоро покину ваши владт>тя; дайте 
мне немного времени приготовиться къ отъезду. Я не сделалъ вамъ 
никакого зла и никогда не имедъ намеретя вреднть вамъ; за что 
лишаете меня вашей дружбы, которую я готовъ продолжать до смерти? 
Если Богъ возвратить мне мое царство, вы удостоверитесь тогда въ 
справедливости моихъ сдовъ. Если же, не смотря на мои уверешя, 
вы все еще сомневаетесь, то одпнъ изъ моихъ сыновей послужить 
вамъ заложникомъ; даже более—примите въ залогъ мое увт>рете, 
печать и рукоприкладство съ торжественной присягой въ томъ, что 
никогда не нарушу дружбы съ вами ни ссорой, ни войной. Заклинаю 
здесь Богомъ вашимъ и моимъ, пусть онъ уничтожить меня, какъ 
клятвопреступника и моихъ детей, если я когда либо нарушу мою 
клятву!" 

*) По некоторымъ, довольно солиднымъ источникамъ, древняя Ка-
:ань. или по-татарски Лски-Жазанъ, основана въ 1298 г., а новая Казань 
п 1402 г. (Проф. Шпилевскш: Древнее города и булгаро-татарсшя памят-
?жвя въ казанск. губ.). 

**) Казанская крепость обнесена была дубовою стеною, имеющею мно-
•: башенъ и ворота. Стена была толщиною въ 1*Д саж. и состояла изъ 
:;ухъ рядовъ толсгахъ дубовыхъ бревенъ, связанныхъ перемычками, а 
между бревнами насыпана была земля. Предъ стеною тянулся ровъ 3 саж. 
игривою, при 7 саж. глубине. Направлеые древней стены можно опре-
ш н т ь только приблизительно и оно означено на плане г. Казани (изд. 
Мввастырскаго). За рекой Булакомъ находился острогъ или укрепленное 
шеюггетье-

Шлюстр. Спутн. по Волге. 11 
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Такова была покорность несчастнаго изгнанника. Но кн. Вас. 
Вас, посоветовавшись съ боярами, послалъ кн. Дмитр!я Юр. съ от-
рядомъ и съ приказашемъ немедленно выселить Улу-Магмета изъ 
русскихъ влад4тй. Тогда несчастный царевичъ, видя прибдижеше 
русскихъ воиновъ, просидъ чрезъ посла отсрочки до другаго утра. 
Посд'Ьдовалъ ответь: немедленно убраться изъ русскихъ вдадЬтй. 
Уду-Mar., оскорбленный неуважетемъ н презр^шемь къ его просьбе, 
созвалъ на-скоро ему нреданныхъ, которыхъ набралось до 3000. Раз-
сказываютъ, что царевичъ, рыдая упадъ на паперть русской церкви 
и произнесъ: „Богъ русскихъ! Ты. который смотришь не на лице 
людей, а на ихъ сердце, Ты знаешь, что мои слова искренни! Ты 
видишь мое ужасное подожете. Ты знаешь, мои прошлыя несчаспя. 
Я любилъ вел. кн., который презираетъ мою дружбу. Настала моя 
смерть! Хриспансюй Богъ, умоляю Тебя: будь правосуденъ и защити 
невиннаго! Потомъ, поднявшись, онъ вынудъ меть, СБЛЪ на коня, 

?'ф' скрежеща зубами, какъ диый зв^рь (по выраженш летописца), сталъ 
во глав^ своего отряда и ринулся на русскихъ. Эти посл^дте, не
подготовленные къ внезапному и стремительному нападенш, разева
лись. Только малая часть русскаго отряда спаслась отъ б4шенно,й 
атаки Улу-Магмета, который ушелъ изъ русскихъ вдад£шй и осно
ва дъ новую Казань*). 
Между Римомъ и Казанью есть сходство: оба они построены 

на 7 холмахъ, у обоихъ первыми поселендами были разбой
ники и злодеи. Оба—и древнш Рпмъ, и татарская Казань, 
войной начади свое существоваше, войною и окончили его. 
Для заселешя новаго города Улу-Магметъ стЬдоваль той-же 
политике, какъ и Ромулъ; множество воровъ, разбойниковъ и 
злодйевъ стекалось сюда изъ Крыма, Астрахани, Золотой Ор
ды и другихъ странъ; такимъ образомъ первые поселенцы древ
ней Казани явились достойными преемниками змий и дикихъ 
свиней, которые безжалостно уничтожены были волшебникомъ. 
Само собою разумеется, что вся дикая и непримиримая враж
да этихъ поселенцевъ направлена была противъ русскихъ. 

Ходъ вековой борьбы Казани съ Москвою изложенъ въ 
историч. очерки Поволжья (стр. 8 — 15). Здт&сь считаемъ умйст-
нымъ изложить послйдшй и наиболее интересный актъ этой 
борьбы: о с а д у и о к о н ч а т е л ь н о е п о к о р е н х е К а з а н и . 

13 августа 1552 г. 1оаняъ Грозный, преодол^въ вс$ труд
ности похода, прибыль въ Св1яжскъ и переправился чрезъ 
Волгу съ 150.000 чел. Предварительно обложешя города, 
Грозный предложилъ казанцамъ сдаться, но получилъ ответь 
съ ругательствами и вызовомъ: „все готово! ждемъ васъ на 
пиръ!" PyccKie двинулись впередъ и расположились главными 
силами по л4вую сторону Булака. 

*) ТигпегеШ. Kazan et les Habitants, 1841. 
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Планъ защиты, придуманный татарами, отличался сме
лостью и понимашемъ военнаго дела; помъстивъ въ крепости 
30.000 отборнаго войска, татары выслали въ г. Арскъ большой 
отрядъ конницы подъ начальствомъ лихаго наездника князя 
Япати, который додженъ былъ держать нашу разбросанную 
армш въ постоянной тревоги, нападая на ея тылъ, фланги, и 
затрудняя подвозъ продоводьств1я и запасовъ съ Волги. 

Въ первую неделю осады войска наши ничего не могли 
•сделать: казанцы, не смотря на превосходство нашихъ силъ, 
усвоили ce6i активный образе д/ьйствгя, т. е. оборонялись по-
средствомъ безпрестанныхъ вылазокъ изъ крепости, дщ^вы
лазки крайне утомляли наши войска, заставляя ихъ деть и 
ночь быть въ постоянной тревоги. Кроме того, отряды Япан
чи то-и-дчио налетали на нашъ тылъ и фланги; кормовщики 
(фуражиры) не смели удаляться отъ стана: Япанча стерегъ 
ихъ и хваталъ по всемъ направлешямъ; стоявпие на Волге 
запасы невозможно было подвозить. 

Царь собралъ военный совета». Решено было начать пра
вильный осадныя работы и теснее обложить городъ; для чего 
предназначалась половина армш, а другая половина состави
ла резервъ и была отведена изъ-подъ выстреловъ крепости. 

Утромъ, 23 августа, более 150.000 войска и 150 орудш 
заняли назначенныя места; главныя силы (большой подкъ) 
кн. Владим1ра Андр. Воротынскаго, передовой полкъ кн. Прон-
скаго и отрядъ бывшаго казанскаго царя Шигъ-Алея обложи
ли городъ съ восточной стороны отъ Булака до Казанки. Отря
ды князя Курбскаго и Шемякина расположились на правой 
сторон* Казанки. Пока войска наши переправлялись чрезъ Бу-
лакъ и занимали свои места, казанцы производили ожесточен-
ныя вылазки, которыя не прекращались и тогда, когда нача
ты были осадныя работы. Не смотря, однако, на предпршм-
чивость гарнизона и набеги Япанчи,-осадныя работы все бо
лее и более приближались къ стенамъ крепости. 

Къ 29 августа Казань была окончательно и тЪсно обло
жена; все 150 тяжелыхъ орудш громили городъ и заставили 
замолчать неприятельскую крепостную артидлерш; но, предва
рительно штурма, представлялось необходпмымъ истребить отрядъ 
Япанчи. Это поручено было кн. Курбатову-Шуйскому, кото
рый, съ 30.000 конницы и 15.000 пешпхъ казаковъ, бли
стательно исполнилъ свою задачу: въ теченш 10 дней онъ очис-

п* 
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тиль арскш л£съ. взялъ Арскъ, уничтожилъ отрядъ Япанчи, 
опустошилъ страну на 150 квадр. верстъ, взялъ множество 
пленныхъ; мужчияъ по тогдашнему обыкновенш убидъ, а жен-
щинъ и детей привелъ въ лагерь. 

Грозный велйлъ подвести пленныхъ къ самымъ стенамъ 
крепости и предложить казанцамъ сдаться, грозя, въ про-
тивномъ случае, умертвить пленнпковъ. Но казанцы отве
тили тучей стрелъ и сами перестреляли этихъ несчастныхъ. 

На другой день приказано было размыслу (инженеру) изъ 
н4мцевъ сделать два подкопа: одпнъ подъ большую угловую 
башню, находившуюся влево огъ Арскихъ воротъ*), а другой 
отъ Булака къ Ногайскпмъ воротамъ**). Работа продолжалась 
более трехъ недель; а, между т$мъ, въ нашемъ стане изв^с-
тились, что осажденные берутъ воду изъ ключа, находящего
ся подъ горою, у берега р. Казанки, и спускаются туда под-
земнымъ ходомъ отъ Муралеевыхъ (ныне Тайнпцкихъ) воротъ; 
вследств!е чего подъ это место подвелн мины и 5 сентя
бря взорвали 11 бочекъ пороха: тайный ходъ и часть город
ской CTtobi обрушились. Войска наши, воспользовавшись смя-
тешемъ, происшедшпмъ отъ взрыва, бросились къ обвалившей
ся ст^не и ворвалпсь-было въ городъ, но были отбиты. Казан
цы не унывали: отыскавъ какой-то малый п смрадный источ-
никъ, они довольствовались имъ до конца осады;' отъ гнилой 
воды заболевали, пухли и умирали,—но молчали и сражались. 

Хотя вылазки непр1ятеля и ослабели, но русскимъ все 
еще приходилось переносить бодыше труды; особенно тягост
на была служба, выпавшая на долю праваго фланга. Луго
вые черемисы часто тревожили осаждающихъ съ северной 
стороны и угоняли табуны, принадлежащее нашимъ воискамъ. Къ 
утомительной бдительности присоединялись еще постоянные 
дожди, холодъ и дурная стоянка деваго фланга на правомъ, бо-
лотистомъ и топкомъ берегу р. Казанки. Это породило огром
ную болезненность и смертность въ нашихъ войскахъ; они па
дали духомъ, приписывая все свои невзгоды чародейству та-
таръ***). 

*) Башня была на средин* нынешней Николаевской площади. Ар-
ск!я вогота помещались на нынешней Покровской улиц*. гдгЬ кирка. 

**) Гд* НЫНЕ университета-
***) Одинъ изъ наиболее образованныхъ людей того времени и, вмйегЬ 

съ т^ыъ, участникъ осады, кн. Журбекгй (начальствовавший правымъ кры-
домъ) пишетъ, что „казансше чародеи на войско хрисианское чары твори
ли и наводили великую плювш." 
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Осадныя работы, между тймъ, продолжались. 
Казанцы, видя слабое дМств1е своего огня, старались вы

игрывать частыми и онергическими вылазками. 
Уже пять недель стояли русскае подъ Казанью, уничто-

жявъ въ вылазкахъ и въ городе не мен в̂е 10 тысячъ татаръ. 
Наступила осень. Она страшила осаждающпхъ бо.тЬе, чтэмъ 
битвы; всв съ нетерпйшемъ ждали конца, т. е. приступа. 30 
сентября часть стъны около Арскихъ воротъ взлетала на воз-
духъ и руссше заняли Арскую башню. Казань на некоторое 
время смолкла, но не надолго. Смущенные татары опомнились 
и съ ожесточетемъ схватились съ русскими. Битва заклшвла 
зо рвахъ, на мостахъ, у стънъ; дрались саблями и копьями, 
схватываясь за руки; дымъ отъ пушечной стрельбы покрывалъ 
городъ и сражающихся. Посл'Б долгой свчи pyccirie одолели, 
взобрались на стъны, заняли Арскую башню, ворвались въ 
городъ и резались съ казанцами уже на улицахъ. Настала, 
невидимому, решительная минута; нужна была дружная под
держка резервовъ—и Казань была-бы взята. Но резервы сто
яли далеко, не были готовы къ штурму, и потому общш при-
етупъ отложенъ на 2-е октября. Ворвавпияся въ городъ вой
ска пришлось почти силою выводить оттуда; при отступленш 
они зажгли дома, ворота и мосты. 

Татары, между т4мъ, неутомимо работали; они на-скоро 
чинили сд^лаиньш въ стънахъ крепости повреждешя. 

1-го октября царь объявилъ войскамъ, что въ воскресенье, 
2 октября, будетъ общш и поелтьдтй приступе. Начались при-
готовлешя: засыпали рвы, строили чрезъ нихъ мосты и весь 
:ень громили изъ пушекъ городскую сгвну; войска ncnoBi-
дывались и причащались. Главную атаку назначено было вес
ти съ Арскаго поля, въ проломъ стйны, подъ начальствомъ 
князя Ъоротынскаго. Подчиненнымъ ему отряднымъ начальни-
:-амъ приказано атаковать: кн. Хилкову— Кайбадспя ворота, 
Троекурову—Збойливые, кн. Курбскому—Ельбугпны, Шере
метьеву—Муралеевы, Плещееву—Тезитсюя. Въ голов-в колоннъ 

;,но идти казакамъ, стр'Ьльцамъ и боярскнмъ людямъ; для 
золкртшлетя каждаго отряда назначены особыя части. Къ 2-мъ 
часамъ ночи всв отряды стали противъ назначенныхъ воротъ 
z ждали сигнала для атаки; мины тоже были готовы, въ нихъ 
заложено было 48 бочекъ „зелья". 
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При царе остался только отрядъ телохранителей въ 20.000 
чел. Самъ онъ лично не участвовалъ въ битве, даже не было 
назначено общаго главнокомандующаго; но одно обаяше цар-
скаго присутств1я благотворно действовало на войска. На по
следнее предложеше сдаться, казанцы ответили единогласно: 
„лучше есть помремь." Тогда Грозный отдалъ приказаше на
чать приступъ, а самъ пошелъ въ церковь и слушалъ обедню.. 
На разсв^те послышался сильный гроыъ,—это былъ взрывъ го
родской стены; а вскоре затемъ последовалъ и второй взрывъ, 
сильнее перваго, послуживши спгнадомъ къ общей атак*. 
Русстая войска воскликнувъ: „съ нами Богъ!" массой 
хлынули къ крепости. На возгласъ нашихъ полковъ отозвалось 
изъ Казани не менее грозное „Аллахъ! Аллахъ!" 

Татары мужественно выждали атакующихъ и только на 
самомъ близкомъ разстоянш дали дружный залпъ; пули, ядра 
стрелы, камни, кппятокъ и зажженная нефть отуманили воздухъ; 
черезъ минуту началась свалка—неустрашимая со стороны ата
кующихъ и отчаянно мужественная со стороны защищавшихся. 
Сеча кипела въ домахъ н на улпцахъ города. 

Татары оспаривали каждый шагъ. Казанскш царь Еди-
геръ съ вельможами подавалъ прпмеръ мужества и храбрости. 
Противники были достойны другъ-друга: въ теченш несколь-
кихъ часовъ наши полки не могли сделать ни шагу впередъ. 

Князь Воротынскш упрашйвалъ царя дать подкреплешя. 
Около 10 часовъ утра дело было въ следущемъ положе

ны: русские овладели внешнею стеною съ юго-востока 
и юго-запада. Едигеръ, медленно отступая, заперся въ север
ной стороне города (нынешнш кремль). Наши войска, занявъ 
богатую торговую часть города, начали предаваться грабежу;, 
ряды ихъ поредели, явился безпорядокъ. Этимъ татары вос
пользовались и перешли въ наступлеше; наши разстроенные 
полки были опрокинуты; при отступденш безпорядокъ усилил
ся; мнопе, не находя выхода, бросались со стены. Въ эту 
решительную минуту Грозный, по совету бояръ, вышедъ изъ 
церкви и сталъ къ своему знамени, у Царевыхъ воротъ, что
бы остановить бежавшихъ; въ то же время онъ послалъ на 
помощь атакующимъ свою отборную дружину. Неожиданное 
появлеше 20.000 лучшихъ воиновъ воустановило колебавшую
ся победу. PyccKie пробились къ мечети, где собрались 
храбрейпие защитники; здесь началась страшная резня, въ 
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которой принимало учаспе даже мусульманское духовенство; 
гттазный мулла былъ убитъ. Подавляемые превосходствомъ силъ, 
татары медленно отступали. 

Казанскш царь Едигеръ оттйсненъ былъ въ свой укреп
ленный дворъ, где съ горстью воиновъ держался еще часа 
полтора. Когда ворота были выбиты и руссие ворвались въ 
это последнее убежище татаръ, то глазамъ ихъ представилось: 
съ одной стороны— казанскш царь съ знатными татарами, а 
съ другой—тысячи женщинъ, разод^тыхъ въ богатыя платья. 
Но эта последняя арм1я не соблазнила атакующихъ; они бро-
плись на мужчинъ. Непр1ятель не выдержалъ удара и наме

ревался уйти; но въ Ельбугиныхъ воротахъ путь ему былъ 
огр^занъ отрядомъ кн. Курбскаго. Въ этой только крайности 
татары выдали царя; по трупамъ своихъ, лежавшихъ на-рав-
Hi съ стенами, взлезли они на башню и вступили въ корот-
rie переговоры: „берите нашего царя, а мы пойдемъ испить 
последнюю чашу." Послъ- этихъ словъ, доблестные защитники 
перебросились черезъ сгвну, чтобы уйти къ Казанке, но залпъ 
-усскихъ пушекъ на минуту было остановидъ ихъ; тогда, бро-
:пвъ тяжелые доспехи, они разулись и пустились вплавь че-
резъ реку, въ числе 6.000. Это была горсть безстрашныхъ. 
Князья Курбсие подскакали было къ нимъ, но топкая мест
ность заставила оставить преследоваше. 

Въ Казани не осталось въ живыхъ ни одного изъ ея за-
глптниковъ; раздраженные победители перебили всехъ муж-
тинъ, пленивъ только женщинъ и детей*). 

Получивъ радостную весть о взятш Казани, 1оаннъ не
медленно отсдужилъ молебенъ и на томъ месте, где стояло, 
зо время последняго боя, большое царское знамя, собственно
ручно водрузидъ крестъ. Въ тотъ-же день на этомъ месте по
строена была деревянная церковь во имя нерукотвореннаго об-

*) Очевидно, что семейства убитыхъ остались сиротами въ самомъ 
ссзпомощномъ положенш. Если принять, что у каждаго татарина было по 
лной жен* и по одному ребенку, то въ день взятая Казани танихъ сиротъ 

:<талось не мен^е 60.000. По всей вероятности, нобъдитедямъ пришлось быть 
пцътелями страшныхъ бт.дствш этой массы несчастныхъ. Боторыхъ на

кормить едва-ли представлялось тогда возможнымъ. Очень вероятно, что 
pyccEie и яо уход* изъ подъ Казани не могли изгладить пзъ памяти тяжелыхъ 
"-чатлт;шй сиротскихъ страдатй. Не это-лл обстоятельство породило на 
з^тъ известное на всей Руси прозвище: „казанская сирота"'? 
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раза Спасителя*). Зат*мъ, царь велъиъ очистить отъ мерт-
выхъ тъ\тъ одну улицу и торжественно въ^халъ въ городъ; 
тамъ онъ, поблагодаривъ войско, велъчть гасить пожаръ. Всё 
сокровища, взятыя въ Казани, а также женщинъ и дйтей, 
онъ отдалъ войску, себ'в-же взялъ паря Едпгера съ его зна'ме-
нами и пушками. 

4-го октября, когда вся Казань была очищена отъ тру-
повъ, царь объ^халъ городъ, при чемъ пзбралъ мт,сто для по-
строешя храма Благов-ьщетя (ныне каеедр. соб.) и водрузилъ 
крестъ на томъ м4ст4, гд4 долженъ быть алтарь**). 

Въ течеши десятидневнаго пребывашя подъ Казанью, царь 
установилъ въ ней порядокь, успокоилъ городъ съ его окре
стностями и, оставивъ 5.000 войска, со славою победителя 
отправился въ Москву. 

Такъ пала гордая столица грознаго казанскаго царства! 

Исторш русской (покоренной) Казани. 
Покоривъ Казань, Грозный прпнялъ м4ры для водворе-

»• шя въ городе спокойств1я, порядка п гражданственности. На 
м^сто деревянной крепости, приказано было построить камен
ную—нын4шн1Й кремль; въ крепости оставленъ былъ силь
ный гарнизонъ подъ начальствомъ наместника, который В-Б-
далъ и гражданскою часпю. Наставлеше, писанное царемъ 
собственноручно, служило руководствомъ для управлетя вновь 
покоренною страною. 

Для распространения хриспанства учреждена apxiennc-
копская каеедра, а для устранешя могущихъ быть столкнове-
нш между православными и магометанами—послйдте выселе
ны были за Булакъ, гд^ основалась Татарская слобода, су
ществующая и до настоящаго временп. Первыми учителями 
и школами въ Казани были монахи и монастыри; при мона-
стыряхъ были учреждены шкоды для татаръ, прпнявшихъ пра-
вослав1е (новокрещенныхъ). Душою п главнымъ руководите-
лемъ духовнаго и умственнаго* просв4щен!я края сделался пер-

*) Такъ какъ большое царское знамя стояло у Царевыхъ воротъ, то 
и церковь эта была построена тамъ-же; и только виосл'Ьдствш, при постро-
ети кремля, перенесена была на то м4сто, гд^ нынь- Спассшй монастырь. 

**) Церковь эта была освящена 6-го октября-
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;ь;л apxienncKOffb казанскш Typifi—эта яркая звезда въ ис
томи казанскаго края. 

Первыми русскими поселенцами въ Казани были военно-
едтжашде и люди, сосланные сюда за преступдешя. 

Вообще деятельность 1оанна Грознаго направлена была 
гь тому, чтобы успокоить край, сделать Казань администра-
т^знымъ и духовнымъ центромъ всего средняго п нижняго 

г.жья. 
П е т р ъ I взглянулъ на дйло шире: оцчшивъ выгодное 

мложеше города на узлй воднаго пути, онъ возъим'блъ же-
лаше сделать Казань центромъ торговыхъ сношенш съ отда-

ными краями—Сибирью, Китаемъ, ITepciet и среднеаз1атски-
ira ханствами; для этого онъ стремился прежде всего развить 
торговлю и промышленность, дабы умножить местные капи
талы въ Казани и пр1учить полудикое татарское населевле къ 
жнрнымъ заняиямъ. Ежегодно усиливавшаяся колонизацдя 
:рая и водвореше йа средней Волги спокойствхя, способство

вали развиию экономической жизни Казани; сюда потянулись 
; емесленники, купцы и земледельцы; торговля быстро разви
валась,—и городъ начиналъ рости, богатеть. 

Что касается заводской промышленности, то она была еще 
ько въ зародыше; настоящихъ заводовъ и фабрикъ вов-

:е не было. Между Т-БМЪ обработка продуктовъ скотоводства 
..'огли-бы доставить огромныя выгоды не только городу, но и 
: :ей стране. Въ виду этого Петръ I учредилъ въ Казани су-
•:•. -<ную фабрику*) и кожевенный завода**). Затймъ на берегу 
Казанки (въ4вер. отъ города) у села Бежболды, Петръ 1прика-
ьалъ устроить корабельную верфь, где изготовлялись суда мор-

*) Суконная фабрика, устроенная въ 1714 г., сперва бьтда въ В'БД'Б-
аш подполковника Грузинцева, заттшъ передана во вдад-вше купцу Мях-
хневу, огъ него перешла къ Дрябдовымъ, а загвмъ досталась Осокинымъ и 
гъ настоящее время находится во влад'Ьти Петр. Гавр. Осокина, при ко-
торомъ фабрика начала падать. Теперь работы на ней прекратились; вла-
хьмецъ желаетъ продать здаше фабрики военному ВЕДОМСТВУ, подъ казармы, 
за 150.000 руб. 

**) Кожевенный заводь устроенъ былъ въ 1722 г. средствами казны, 
за берегу Казанки, на томъ МЪХТБ, ГДЕ теперь находится изв-встн-вйппй по 
: :-й Россш заводъ Алафузова. Даже при казенномъ управлении кожевен-
швШ заводь шелъ очень хорошо н давалъ казн-в весьма значительный 
ЮХОДЪ. 
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стя для Касшйскаго моря*) и рйчныя для разъ'Ьздовъ по 
Воли, съ ц4лш уничтожешя волжскихъ разбойниковъ. 

Во время пребыватя Петра Великаго въ Казани въ 1722 г., 
прсвздомь въ Астрахань, им'Ьлъ мъсто сл'ЬдующШ эпизодъ. Запер
шись въ кабинетъ, государь никого не приказадъ допускать къ себв; 
онъ удрученъ бьпъ заботою о деньгахъ для предстоящей войны съ 
Пергаей. Купецъ Михляевъ, узнавъ объ этомъ, явился съ требоват-
емъ представиться государю. Когда послЪдовадъ отказъ, то Михля
евъ начадъ настаивать на своемъ требованш. Государь, раздражен
ный такою настойчивостью, уже готовь быль наказать дерзкаго купца. 

Удержись, государь,—хладнокровно говорить Михляевъ: узнай 
обо мни и выслушай причину моей смтиости. Я здт>шшй гражданинъ, 
по фамилш Махляевъ; имъю" шерстянной заводъ и могу оказать тебй 
помощь въ деньгахъ; сдышалъ, что ты въ нпхъ терпишь недостатокъ. 

— А гдт> твой заводъ? спросилъ смягченный государь. 
— Неподалеку отъ твоего дворца. 

Петръ В. не замедлилъ отдать вшзятъ Михляеву, который, при 
нямая государя въ своемъ дом*, преподнесъ ему изрядный кушъзо-
дотомъ и серебромъ, а хозяйка вручила высокому гостю большую 
чашку, наполненную жемчугомъ и драгогсБинымн камнями. 
Одновременно съ фабриками и заводами, Петръ I учреж-

далъ и учебныя заведешя. Въ 1714 г. онъ приказалъ открыть 
при ВСБХЪ apxiepeflcKnxb домахъ и знатныхъ монастыряхъ 
цифирныя школы; въ Казани такая школа открылась при 6е-
доровскомъ монастыр-в, исключительно для дйтей духовенства. 
Въ 1733 г. она преобразована въ семимарт и переведена въ 
Зелантовъ монастырь, а на прежнемъ ея М4СТ:Б устроена ино
родческая школа, преобразованная впосл$дств1и ВЪ славяно-
латинскую. Семинария быстро развивалась и число учениковъ 
ея достигало до 500. Вскоре затч^мъ открыта школа баталь
онная (на 350 чел.) для обучешя грамоте солдатскихъ дйтей-

ВсЬ эти школы предназначались, преимущественно, для 
д-втей лицъ духовнаго звашя и солдата,—дворяне не отдавали 
своихъ дътей, главнымъ образомъ потому, что сословный духъ 
того времени не допускалъ соединеннаго обучешя дворянскихъ 
д15тей съ разночинцами. По всей вероятности, это обстоятель
ство и вызвало (чрезъ 3 года послй основания московскаго 
университета) указъ 1758 г. объ учреждении въ Казани двухъ 
тмназгй—одной для дворянъ, а другой для прочихъ сословш. 
Ц4ль обучешя состояла въ приготовленш къ служба военной 
и частш учебной. Однако указъ не былъ выполненъ въ точ-

*) Петръ I, предвидя войну съ Hepciefl, готовилъ не только воеяныя 
суда, но и коммерчесшя, дабы посдт, войны утвердить русское BiiflHie на 
Касшйскомъ Mopi путемъ торговыхъ сношенщ. 
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•ости: съ 1758 по 1788 г., подъ назватемъ казанской гим-
ш я к , существовало только одно учебное заведете, которое вла-
тжло жалкое существоваше*); московский университетъ, на счетъ 
иигораго содержалась гимназ!я, отпускалъ очень скудныя сред-

:;а. отчего между гимназистами являлась нищета: мнопе изъ 
няхь снискивали себ4 пропитате милостынею. Тогда универ-
ятегъ, уступая необходимости, опред'влилъ для 20 самоб'Ьд-

н1йашхъ учениковъ жалованье по 6 р. въ годъ**). Остальные 
ученики терпели нужду; гимназ1я годъ - отъ году приходи
ла въ упадокъ, въ особенности, когда въ 1760 г. наступила 
юроговизна и четверть муки съ 60 коп. поднялась до 2 р. 50 

Пугачевскш бунтъ довершилъ разстройство гимназш. Въ 
1788 г. она, по недостатку средствъ, закрылась и возобнов
и-ка только въ 1798 г.; при чемъ первоначальная ГГБЛЪ ОТ-
грьтя гимназш была изменена: она получила назваше воен-
' -учебнаго заведешя, гд^, между прочими предметами, препо-
-^зались: тактика, фортификащя, артиллер1я и друпе воен-
г;:я науки***). 

Въ 1867 г. Казань посетила императрица Екатерина П. 
Гхударыня выразила желаше, чтобы начавппяся въ то время 

ральныя представлешя въ гимназ1яхъ продолжались, и 
•казала губернатору, сколь возможно клонить къ тому ка

занское дворянство, которое, по выражение государыни „по-
:?дствомъ сихъ представленш могло научаться npiaraoMy об
клеит и необходимой въ св^тй ловкости". 

Нужно представить себ'б грубость и неотесанность тогдаш
ни публики, въ особенности казанской, чтобы понять заботы 
1гатерины II о водворенш театральныхъ зр'Ьлищъ, которыя 

*) Въ это время во всей Россш было только дв'Ь гимназш: одна въ 
гтербург'Б, а другая въ Москве. Изъ корифеевъ литературы въ казанской 

ппазш получили образовате Г. Р. Державинъ и С. Аксаковъ. 
**) По тогдашнимъ п/Ьнамъ, 6 р. были деньги немалые. Четверть 

xrioa стоила 60 к., сажень дровъ 35 к., лошадь 7 р. 50 к., четыре четве-
: iza овса 18 к., сотня кирпича съ доставкою на м^сто 25 к. и т. д. 

***) Для привлечешя въ гимназию дворянъ, ей дали разныя льготы И 
• •iini „Императорской." Это помогло. Число учащихся въ гимназш на-

:_:: возрастать и дошло до 185 чел. Т^мъ не менье цифра эта поража-
-— свопмъ ничтожествомъ, если вспомнить, что казанская гимназ1я была 
;хн:твенной въ своемъ округе, который охватывалъ все пространство отъ 

КО Урала и отъ Касшядо тундръ Печеры н всю Сибирь. Ti дворяне, 
вторые не попадали въ учебныя заведетя, входили въ число „Митро-
:;1=тшекъ.и 
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лучше всякой шкоды могли вд1ять на грубыя массы, попули-
зироватъ въ нихъ человечесюя поня'пя и способствовать водворе-
нш хотя какой-нибудь цивилизащи. 

Въ 1774 г. на Казань надвинулась страшная гроза,—къ 
ней подступалъ Пугачевъ. Горожанами овладела паника; мно-
rie бежали изъ города. Но дворянство решилось оказать пра
вительству деятельную помощь при оборони города и при
несло для этой цели немалыя жертвы: отъ каждыхъ, 200 
душъ (кр'Ьпостныхъ) выставлено было по одному рекруту. 
Составленное такпмъ образомъ ополчеше дворянство обмунди
ровало и снарядило на своп счетъ. 

Императрица, выражая за это благодарность дворянству, 
называла себя казанскою помтыцииею п приняла учасие въ 
пожертвовашяхъ казанскаго дворянства на сформпроваше опол-
чешя. Между т^мъ казанцы были въ суматохи: пытались при
вести городъ въ оборонительное положеше, но, за отсутствь 
емъ энергическаго и опытнаго въ военномъ деле руководителя, 
дело не клеилось. Кого только можно было, привлекли въ ка
честве защитнпковъ; изъ гпмназпетозъ и учителей тоже соста
вилась команда подъ начальствомъ директора гпмназш фонъ-
Каница. Къ этой храброй, но неопытной въ боевомъ деле, 
команде присоединились художники и ремесленники изъ нем
це въ, проживавшихъ въ Казани. Все они вооружились пика
ми и карабинами и, поставивъ впереди себя рогатки, заняли 
позицио на Арскомъ поле, возле р. Казанки, у оврага (где 
ныне интендантсие склады). 

Появился Пугачевъ. Суматоха и переполохъ въ городе 
превосходили всякое описате. Престарелый 90-лт.тнш губер-
наторъ Кудрявцевъ не могъ руководить обороною: онъ самъ 
едва двигался. Все импровизированныя ополчешя частш раз
бежались, а частш были захвачены бунтовщиками. Войска, 
подавленные превосходными силами мятежнпковъ, спешили 
укрыться въ крепость; но мишатюрный отрядъ гимназистовъ 
долго держался*). По удостоверение» казанскаго генералитета, 

*) Во время обороны, гимназическая команда действовала въ такомъ 
порядке: по флангамъ стояли взрослые, учителя, художники и втшцы; въ 
срединт. построились въ двт; шеренги ученики; передняя шеренга вооруже
на была карабинами, а задняя пиками-Bo время сражешя ранены самъ ди-
ректоръ Каницъ и 6 учениковъ, изъ которыхъ одинъ умеръ, 6 пропало безъ 
втхтп; убито два учителя (н'Ьмец. яз. Тцкъ, рисовашя Кавинецъ) и 4 
нт,мца. 
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«•» дМствовалъ твердо и хорошо, при отступленш въ крепость 
числе последнихъ. 

21 шля шайки Пугачева злодействовали въ городе и 
жгли его. Сильная батарея, подъ начальствомъ самаго Пугаче-
м . стояла у гостиннаго двора и громила кремль—единствен-
• к убежище казанцевъ. Къ вечеру лицевая стена быласидь-
•о повреждена и защитники готовились на утро къ смерти. 
У.': счастгго, отрядъ генерала Михельсона отвлекъ Пугачева 

_- города. Осада была снята. 
Казансие жители не находили словъ для выражешя бла

годарности Михельсону; но ихъ городъ, обращенный въ груду 
г^ящихъ развалинъ, представдялъ ужасную картину: изъ 3867 
яюювъ сгорало 2057. Двадцать пять церквей и три монасты-
. i тоже сгорели; уцЬл^впие церкви, гостинный дворъ и до
ха оказались разграбленными. Много народу было убито и ра
нено: мноия тысячи семействъ остались безъ крова и хлеба. 

Начальство стало пещись о размещенш жителей по ущв-
^згшпмъ домамъ. Они были приглашены въ лагерь Михелъ-
гона для разбора добычи, отнятой у мятежяиковъ и для обрат-
-iro получешя своей собственности. Спешили разделиться кое-
-;ъ. Зажиточные стали нищими; кто былъ скуденъ—очутился 

Еи&гь. 
Поел* Пугачевскаго бунта Казань уже не видела возму-

zeHin; враждебность татаръ и другихъ инородцевъ казанскаго 
;ая постепенно ослабевала. 

Съ наступлетемъ нын^шняго столття, правительство 
-тремится сдгьлать Казань умственными центром^ Поволжья 
1 всей восточной окраины государства. Въ 1804 г. открытъ 
'улъ казанскт университете; гимназия, давшая ему начало, 
2Ж)вь видоизменила свою учебную программу; военныя науки 
Ч:лп оставлены, гимназхя должна была приготовлять юноше-
:ю къ поступлешю въ университетъ. 

Открьше университета не нашло сочувств1я въ казанскомъ 
•'•гцестве; на призывъ правительства къ пожертвовашямъ на 
; зазерситетъ, казанцы отвечали гробовымъ молчашемъ*); даже 

*) Г. Пономаревъ говорить, что при тупомъ восточномъ равнодушш 
нмшскаго общества къ просвещенно и повадьномъ почти невЪжеств'Ь, упав
ш и съ неба университетъ въ Казани не находидъ, въ первые годы, доста-
: гнаго числа слушателей; въ первое время ихъ, съ гр$хомъ поподамъ, на
чалось тодько 33 чед., и только поел* н'БСколькпхъ мъсяцевъ къ нимъ 
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открытию новыхъ нисшихд школз тогдашняя дума не сочув
ствовала, отговариваясь неимйшемъ свободныхъ суммъ. Обра-
зоваше, и въ особенности университетское, общество считало 
роскошью, такъ что вся исторгя школьнаго д$ла въ Казани 
представляетъ собою непрерывный рядъ фактовъ, показываю-
ющихъ, съ одной стороны—стремления правительства, местной 
администрации и единичныхъ личностей учредить въ городи 
новыя учебныя заведешя, а съ другой — желаше город-
скаго управлешя затормозить это д4ло. При такомъ противо-
дййствш, вопросъ объ открытш въ Казани двухд приходскихв 
школг, поднятый посл4 учреждешя университета, не имйлъ 
никакого хода до 1828 г., когда губернаторъ сд'влалъ, на-
конецъ, Думъ1 внушительное предложеше по этому предмету. 
Губернаторское внушеше подействовало. Дума убтдилась въ 
пользе заведешя училищъ и открыла на нпхъ подписку. Ка
занское купечество, изъ почтешя къ начальству, подписалось 
на 1082 р. 20 к., но и эту ничтожную сумму пришлось взы
скивать чрезъ полицш*). 

Какъ-бы то ни-было, но въ 1830 г. открылись два при-
ходскихъ училища, а чрезъ 5 л$тъ появилась 2-я, въ послед
нее время и 3-я гнмназш**), 

Въ 1846 г. учреждена была Духовная Академия; ей по
жалована богатая библютека Соловецкаго монастыря, увезен-

присоединиюсь еще 8 чел. Положеше первыхъ профессоровъ было невыно
симо. „Хотя мт>сто ордин. профессора—аишетъ проф. Фуксъ—и считается 
въ VII кл., но намъ запрещено было даже писаться въ этомъ классе. Всв 
обращались съ нами крайне грубо; казанами комендантъ Есиповъ гово
рить мн-в ты, будучи едва знакомъ со мною; губернаторъ, принимая меня, 
никогда не садилъ и никогда не приглажалъ къ себт> на об4дъ или вечеръ 
(Каз. лит. сб.)—Нужно заметить, что профессоръ Фуксъ (русскаго происхож-
дешя) былъ человъкъ талантживый, страстно преданный наук-в и умввлпй 
заставить полюбить ее даже недостаточно подготовденныхъ слушателей. 
Имя Фукса занимаетъ почтеннейшее мъсто въ казанской литературв и въ ис-
торш просввщешя края. Г. Пономаревъ справедливо вазываегъ его лучшимъ 
изъ казанцееъ. 

*) Въ № 42 Волжск. BJ;CTH. (стр. 853) разсказалъ слвдуюшдй 
курьезъ. Казанстй купецъ Клыковскгй подписался на 20 р., но внесъ толь
ко половину этой суммы. Многократно его вызывали въ управу, долго уго
варивали разсчитаться, но купецъ упорствовалъ, отговариваясь тъмъ, что 
по его безграмотству росписался другой купецъ, который и приписалъ лиш-
тя 10 руб. Сделали очную ставку и Клыковскш уличенъ былъ во лжи; 
тогда только онъ согласился внести остальные 10 руб., но исполнилъ это 
спустя полгода послй подписки, и то лишь по долюмъ увтщати. 

**) Въ настоящее время, кромв трехъ кдассическихъ муж. гимназШ, 
существуетъ реальная и двв женскихъ гимназш (Маршнекая и Ксейевскаял 



115 

нал оттуда въ 1855 г. во время бомбандировашя англичана
ми этого монастыря*). Академ1я стоить на высоте своего при-
звашя: кромъ" спещальнаго назначешя высшей духовной шко
лы, она деятельно работаегь на миссюнерскомъ поприще; рас-
пространяетъ среди инородцевъ православге, ведетъ борьбу съ 
раскольниками, избирая оруд1емъ борьбы печатное слово и 
публичный состязашя съ вождями раскола. Съ 1855 г. при 
Академш издается „Православный Собесвдникъ", а съ 1867 
г. — „ Епарх1альныя Ведомости". 

Продолжать казанскую хронику мы не будемъ; важныхъ 
историческихъ событш не было; просвищете и умственное раз-
зппе народа двигалось не очень быстро, и во всякомъ случай 
тише, нежели въ другихъ приволжскихъ городахъ. Городское 
управлеше хотя и отпускало средства на открьше училищъ, 
но неохотно. Университетъ не ограничивался чтешемъ лекцш 
студентамъ, но выступалъ, по временамъ, на болйе широкое 
поприще: съ 1834 г. онъ издавалъ ученыя записки, учреж-
далъ ученыя общества и т. д. Къ сожалйнш, записки эти въ 
Казани, кромй сотрудниковъ, никто не читалъ; ученыя об
щества, выросппя на каменистой казанской почв^, чахли; такъ 
напр. „общество любителей отечеств, словесности" не им-вло 
постоянныхъ засйданш, по причинамъотъ него независящимъ, 
какъ удостов^ряетъ проф. Шпилевскш. Въ 1846 г. „общество" 
возобновило свои засвдашя, но это была предсмертная агошя, 
послй которой оно нич^мъ уже не выражало своего существо-
зашя, хотя оффищалъно и не закрывалось. Тоже случилось и 
съ юридическимъ обществомъ. 

Вообще, дйло народнаго просвъчцешя шло, и по сей день 
ядетъ въ Казани—туго. 19 начальныхъ школъ, въ которыхъ 
:еего учащихся къ 1 января 1883 г. было 1685 (мальчиковъ 
961 и дйвочекъ 724). Такое число поразительно мало, если 
принять во внимаше, что при стотысячномъ православно мъ 
населенш города, дйтей школьнаго возраста должно быть до 
15.000. 

Таковъ умственный центръ Поволжья! 

*) Фундаментальная академическая бибдштека дм£етъ изъ 18500 
названш (въ 40.500 томахъ). Соловецкая бибяютека состоитъ, преимуще
ственно изъ рукописей и старинныхъ книгъ (2611 назвашй въ 2865 то-
хахъ); есть рукописи ХШ и Х1У ст. 
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Знакомство съ городомъ. 
На п у т и отъ п р и с т а н и до кремля.—Казанская 

пристань производить крайне непр1ятное впечатл-вме; трудно 
верится, чтобы столица Поволжья, съ 120 тысячнымъ населе-
шемъ, съ ежегоднымъ торговымъ оборотомъ въ 60 миллшновъ, 
съ 116 фабриками и заводами, производящими на 12 мил. р. 
далеко не для однпхъ м^стныхъ потребностей,—чтобы такой 
городъ могъ мириться съ'столь жалкою и полуразрушенною 
пристанью, отстоящею, къ тому-же, на 7 верстъ отъ города. 
Волга, д^лая зд4сь крутой поворотъ къ югу, сильно напи-
раетъ на лйвый берегъ, отчего казанская пристань представ-
ляетъ печальную картину разрушения; ея беззащитные, не
укрепленные берега каждую весну обрываются течешемъ Волги 
(въ послйдше 30 лт>тъ оторвало берега 150 саж.). Когда сой
дете съ парохода на берегъ, то пристань представится вамъ 
еще въ ббльшемъ безобразм: вы увидите узкую, покрытую 
сыпучими песками и ямами, полосу, на которой въ два ряда 
настроены деревянные балаганы, предназначенные для трак-
тировъ, кабаковъ, йдаленъ и лавокъ. Во время весенняго раз
лива вся эта пристань, называемая Устье.т. заливается водою 
и представдяетъ видъ плавающаго селешя. Тогда параходы 
пристаютъ у Романовской мельницы (въ 4 верстахъ отъ го
рода), 

Дорога отъ пристани къ городу ухабистая, однообразная, 
нагоняющая уныше и тоску. Невольно припоминаются чьи-то 
стихи: 
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Эхъ, Казань-ты, Казань, многогрешная. 
За грехи наказалъ тебя Богъ: 
Тьма въ тебе вечно кромешная, 
Нетъ въ тебе ни воды, ни дорогь! п т. д.*} 

Уныло, посторонамъ дороги,—кусты,болота, рытвины.... 
Впереди виднеется ничто вроде города—ото А д м и р а л т е й 
с к а я слобода , такъ названпая потому, что зд'бсь Петромъ 
В. устроено было адмиралтейство, именно на томъ M i d i , где 
теперь возвышается огромный крупчатный заводъ Романова, 
известный подъ назвашемъ романовской мельницы. Казанцы 
говорить, что „главнее ея н'бтъ на всей Воли." Она замечатель
на т4мъ, что приготовляетъ крупчатку самаго зысшаго сорта 
п перемалываетъ пшеницы до 1200 пуд. въ день. Рядомъ съ 
мельницей, у берега р. Казанки—весенняя пристань, и тутъ-
же стоять два желтыхъ сарая, грозящихъ падешемъ; въ нихъ 
хранятся историчесгая достопримечательности: галера Тверь, на 
которой прибыла въ Казань императрица Екатерина II, и шлюп
ка, на которой прйзжалъ императоръ Павелъ. 

Противъ мельницы—с а д ъ Т и в о л и , принадлежащей обще
ству конно-жел^зной дороги, и вагонный сарай, названный, два 
года тому назадъ, р у с с к и м ъ н а р о д н ы м ъ театромъ;та 
кая странная перемена назвашя воспоследовала по воле дирек
тора конки, Густава Густавовича Тальквиста, по происхожде
ние финляндца, но въ душе болеерусскато.чемъсами руссые. 

Туристъ много потеряетъ, если не зайдетъ въ Тиволи по-
.мотреть на этого оригннальнаго господина. Онъ очень любе-
зенъ, гостепршменъ, п отзывчивъ на всякое доброе дело. Въ 
качестве казанскаго культуртрегера, онъ заботится о насаж-
::енш культуры въ полу-аз1атской Казани; для чего въ своемъ 
Тиволи устраиваетъ ежегодныя народныя гулянья съ музыкой; 
въ бывшемъ вагонномъ сарае местные и заезж1е артисты да-
ютъ летомъ ежедневные спектакли; затемъ, въ вокзале (на 
Устье) имеется особая комната, вся увешанная олеографиче-
.;:ими картинами, изображающими типы красавицъ. Громадная 

1ска у входа гласитъ: „выставка невт>стъ Густава Густа
вовича". Далее, сей примечательный мужъ помещаетъ въ ме-
стныхъ газетахъ такого рода объявлешя: „при буфетахъ кон-

*) Вероятно, э т стихи составлены до устройства въ Казани водо
провода и газоваго осв4ш,етя. 

Идлюстр. Спут. по Водгё. 12 х 
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но-жел*зной дороги, на Устье и въ Тиводи, имеются газеты, 
руссюя и иносгранныя, исключительно честного напраелетя11 

(курсивъ въ самыхъ объявлешяхъ). Безусловно честными га
зетами г. Тальквистъ считаетъ Московсыя ведомости (онъ самъ 
покдонникъ Каткова), Губернскгя ведомости, покойное Водж-
ско-Камское Слово и местный Лпстокъ объявденш. Сдовомъ,г. 
Тальквистъ—натура цельная, типичный представитель архео-
логическихъ идей, приправденныхъ казанскимъ квасомъ; а сде
лался онъ „притчей въ языц4хъ- только всл"Бдств1е того, что 
не стыдится свопхъ убйжденш и выеказываетъ ихъ публично;*) 
такъ напр: сочувствешшыя статьи Московскихъ ведомостей о 
бывшемъ казанскомъ губернаторе Скарятине и все печатныя 
разсуждетя о необходимости огдушительныхъ средствъ,—онъ 
помёщадъ въ рамки, вывешивалъ въсвоихъ вокзалахъ и пред-
лагалъ публике внимательно прочитывать ихъ. Единомышден-
никовъ у г. Тадьквиста въ Казани масса, преимущественно 
изъ такъ называемаго „нашего общества"**). Къ сожадешю, 
эти посдедтя какъ-бы стыдятся своихъ убежденш, выска
зывая ихъ только въ своемъ кружке. 

Затемъ,въ Адмиралтейской слободе ничего нетъ нримеча-
тельнаго, кроме заводовъ Алафузова, Свешникова и громад-
ныхъ складовъ рыбы, мочаль и рогожъ. 

Жизнь здесь тихая; вся слобода населена исключительно 
мещанами; среди этого повальнаго мещанства найдется 10—15-
челов., непринаддежащихъ къ податнымъ сослов1ямъ, поэтому 
они ечитаютъ себя аристократами, но, темъ не менее, при
держиваются мещанскихъ привычекъ, манеръ и понятлй. 

Адмиралтейская слобода соединяется съ городомъ дамбой, 
изрытой и разбитой до-нельзя нескончаемыми возами, тянущи
мися изъ города на пристань и обратно. При недостаточной 
ширине дамбы, здесь происходятъ безпрестанныя приключе-
шя: то конка раздавить человека, то коляска опрокинетъ из-

*) Мы не опасаемся уронить достоинство печатнаго слова, говоря о 
г. ТальквистЪ, как-* обг общественномъ дпятелп, не касаясь его частныхъ 
ДБДЪ. 

**) „Наше общество"—это мЬстное выражеше, означающее поняие,прэ-
тивоаоложное слову: „parvenu". Если говорить, что онъ изъ нашею обще
ства, то это означаетъ, что о«г имветъ въ казанской губернш какую-либо 
недвижимую собственность и принздлежитъ къ числу казанскихъ старожи-
ловъ- Подъ именемъ parvenu въ Казани разумеются люди, живупце ;сво-
имъ трудомь. 
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;ош.ичыо пролетку, то, наконецъ, ломовой извощикъ зацепить 
ж поломаетъ карету; приключетя эти т^мъ опаснее, что дам-
<ла узка, высока и не имйехъ перилъ. 

12* 
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Влево отъ дамбы, у берега реки Казанки, на маленькомъ 
кургане, стоить, монументъ пирамидальной формы, увенчан
ный крестомъ—это п а м я т и и к ъ по у б i е н н ы м ъ при в з я-
тги К а з а н и . Наружность монумента мрачная, вполне отвеча
ющая своей цели—служить братской могилой десяткамъ тысячъ 
правосдавныхъ воиновъ, „ихъ-же имена Ты, Господи, веси." 
Внутри памятника—церковь, внизу—подземный ходъ; каменная 
стена отдъчтяетъ внутри могилу уб1евныхъ, которая знаменует
ся колоссалънымъ гробомъ; крышка гроба приподнята — и вид
неются несколько сотенъ череповъ. Въ подземелье спускаются 
при св^те восковой свечи; лестница мрачная и тесная; воз-
духъ могильный. Кости и черепа не сосредоточиваются въ 
отомъ гробе, а раскинуты на большое пространство по всей 
болотистой равнине, среди которой стоить памятникъ. При 
осмотре подземелья имп. Николаемъ I, строитель памятника, 
архимандритъ Гавршлъ, докладывадъ государю, что чемъ глуб
же, тт.мъ больше открывается костей, и притомъ по всемъ на-
правдешямъ; „отъ множества костей—пояснялъ о. Гавршлъ — 
нельзя сделать фундамента для каменнаго помоста церкви." 

Памятникъ сооруженъ въ 1823 г. на добровольная по-
жертвовашя. Каждогодно 2 октября здесь служатъ панихиды 
по уб1еннымъ, въ присутствш войскъ и представителей власти. 
При весеннемъ разливе Волги, когда окрестности Казани, на 
разстояши 20 верстъ, заливаются водою,—монументъ представ
ляется какъ-бы плавающимъ на поверхности воды. 

Такъ память доблестныхъ воиновъ, почившихъ здесь подъ 
скромными дернинами, всплываетъ на поверхности вековъ въ 
глазахъ благодарнаго потомства! 

При съезде съ дамбы, по правую сторону, обращаете на 
себя внимаше бедный кварталъ, съ Мокрот улицей посредине. 
Это, такъ сказать, тылъ города, который во время весенняго 
разлива стоитъ, какъ 

Тритонъ, 
По поясъ въ воду яогруженъ. 

Отъ этого стояшя въ воде, Мокрая улица, съ прилежа
щими къ ней кварталами, издавна известна какъ гнездо дихо-
радокъ, возвратнаго тифа и самыхъ опасныхъ болезней. 



121 

Назансшй кремль. 

Казанскш кремль почти весь состоитъ изъ древнМшихъ 
построекъ. 

Прежде всего бросается въ глаза С п а с с к а я б а ш н я , 
:щая правде главныхъ воротз. Архитектура башни и мате-

р1алъ, изъ котораго сложенъ нижнш отажъ (местный извест-
някъ и кирпичъ старинаой выдъмки),—подтверждаютъ проис-

деше этой башни въ XYI в^къ'; во всемъ видна простая, 
аляповатая работа русскихъ каменьщиковъ того века, осто-
рожныхъ, несмъмыхъ, заботившихся только о прочности 

1ки. Несмелость более всего проглядываетъвъ сводахъбаш
ни; видно, что мастера, незнакомые съ математикой и вычи-
елешями, и уходя отъ греха дальше,—предпочитали полопе 
воды. За то постройки этихъ необразованныхъ каменьщиковъ 
гоятъ целы и невредимы уже четвертое столзше, служа жи-
ымъ укоромъ поздн4йшимъ архитекторамъ. Верхнш этажъ 

Спасской башни, а также и стены кремля, подправлялись въ 
нькоторыхъ мъхтахъ; но эти поправки вызваны повреждешями 

выстр'вловъ пугачевскихъ батарей. Грунтъ земли подъ кре
постными стенами состоитъ изъ дикаго камня, уложеннаго 
ллптами. 

Спасская башня увенчана государственнымъ гербомъ; на 
виситъ набатный колоколе, необыкновенно звучный. Отъ 

зремени-до времени, зловешде его звуки возв$щаютъ жителямъ 
) пожаре. Что-то магическое, пронзительное и потрясающее 
нервы въ звукахъ этого колокола, когда быотъ набатъ (вспо-
: хъ). Обыватели начннатотъ безпокойно оглядываться во все 
горюны; даже самые неподвижные и невозмутимые поспешно 

_ :-:'>егаютъ на улицу, справляясь у перваго ветречнаго: где 
горатъ. Замечается какая-то суматоха, усиленная езда и 64-
" гая; народъ высыпаетъ на улицы; безпокойство всюду. Гро-
..иныя двигающаяся толпы запруживаютъ улицы — всё сшв-
~атъ къ м^сту пожара. Къ счаспю, въ последте годы зло-
.еппй колоколъ очень редко тревожить жителей; можно ска-

:.::, что Казань страдаетъ отъ пожаровъ немного и во вся-
случае меньше другихъ приволжскихъ городовъ. Въпослйд-

-:ir годы ни одинъ пожаръ не принималъ иолыппхъ размеровъ; 
"лоителънымъ средствомъ служатъ каменные дома, почти вы-
: :-:n::::ie деревянные (поеледше скучиваютсятолько на окра-

шмиъ города); къ тому-же, казанская пожарная команда при. 
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надлежитъ къ числу исиравныхъ и расторопныхъ (плоховаты 
только рукава у машин ь*). 

*) Казань несколько разъ выгорала чтть-ли не до тла. Особенно ис
требительные пожары быи въ 1595, 1672, 1684, 1742у 1749, 1757, 1774 
(взят1е города Пугачевымъ), 1816 (сгорЪдо 1197 домовъ, въ томъ чиой 158 
ваменныхъ) и 1859 (ropiia забулачпая часть города). 
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На лицевой сторонЪ башни поставленъ большой образъ Спаса 
Нерукотвореннаю, огражденный особой баллюстрадой, съ лестница
ми съ об'вихъ сторонъ. Предъ нимъ теплится неугасаемая лампада. 
Горожане относятся къ этому образу съ особенпымъ благогов'втемъ; 
старожилы говорятъ, что во время пожара 1842 г., когда пылали 
гостинный дворъ и ближайппя къ башнт. строен!я,—стекло у образа 
растрескалось отъ жара, но самый образъ остался невредимымъ. То
же замечено было и во время пожара 1815 г., когда гортаъ кремль. 
Образъ этотъ представляетъ точную кошю съ большаго великокня-
жескаго знамени, игравшаго видную роль при взятш Казани. Самая 
церковь, возобновленная въ 1836 г., невелика; но внутри украшена 
военными арматурами съ бодыпимъ вкусомъ и оригинальностью. Она 
называется военно-кремлевскою церковью во имя Спаса Нерукот
вореннаю образа и предназначена для всЪхъ воннскнхъ командъ въ 
Казани, не имъющихъ своихъ полковыхъ церквей. 

Внутри кремля, правде воротъ, помещается военная га
уптвахта—бывшт царскгй дворецъ, где жили казансие наме
стники; дал^е тянется длинное двухъ-этажное зданге присут-
•швенныхв мттт, прежде это было тронное зало. 

По лт>вую сторону улицы высится колокольня Спасо-Пре-
ображенскаго монастыря и самый соборъ. Далее некрасиво 
выдвинулась на тротуаръ старинная церковь, основанная 2 
окт. 1642 г., въ день взяия Казани, и названная въ честь 
мучениковъ Кипргана и Устинги, празднуемыхъ въэто число; 
первоначально церковь была поставлена у Царевыхъ воротъ, и 
только въ 1596 г. перенесена въ кремль, но уже въ виде 
каменной, которая сохранила фигуру и вышину прежней де
ревянной. 

С п а с о - П р е о б р а ж е н с к ч й м о н а с т ы р ь , основ, св. 
Варсоноф1емъ въ 1556 г , представляетъ священное место для ка-
занскихъ жителей. Каждый изънихъ съ особеннымъ благоговеш-
емъ вступаетъ въ ограду этой обители: здесь покровители го 
рода, святители Гурш и Варсонофш, проводили свою тружени
ческую и благочестивую жизнь, и здесь-же, за алтаремъ, оба 
они—неразлучные друзья при жизни—погребены были рядомъ. 
Въ исторш города Казани Рыбушкина (изд. 1850 г ). между 
прочимъ, упоминается, что въ 1596 г., когда, для устройства 
фундамента нынешней каменной церкви монастыря, сняли над
гробные камни съ могилы святителей и вскрыли гроба, то рас
пространилось благоухаше, а тела святителей оказались невре
димыми. Обретенные, такимъ образомъ, мощи переложены бы
ли въ ковчегъ и поставлены въ церкви монастыря. 
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Кремлевская улица оканчивается Тайницкими воротами*). 
У подошвы горы (вправо отъ воротъ) можно видеть ключъ,-
изъ котораго татары, во время осады ихъ города, брали воду. 
Этотъ исторически! ключъ находится въ полнейшемъ запустт>-
ш ; вы видите какую-то грязную рытвину, и только водовозъ,. 
наполняющш бочку водою, останавливаетъ ваше внимаше; за 
ч'вмъ—думаете вы—понадобилась ему болотная грязь? но, всма
триваясь внимательнее, замечаете, что онъ черпаетъ самую 
чистую ключевую воду. 

Вернемся къ описание кремля. Б л а г о в е щ е н с к е ка
ф е д р а л ь н ы й соборъ , какъ уже сказано выше (стр. 108J, 
заложенъ 1оанномъ Грознымъ 6 окт. 1552 г.,въ виде деревянной 
церкви; чрезъ 10 лйтъ воздвигнзттъ каменный соборъ. На всю по
стройку, включая сюда и плату мастеровымъ (отъ 6 до 8 де-
негъ въ сутки каждому), истрачено было 1148 р. 42'/2 коп., 
да железа куплено на 100 р. Постройкой руководить св. Гу-
pifi, при помощи псковскихъ каыеныцпковъ Ивана Ширяя съ 
брапей. Посл^ н'Ьсколькпхъ пожаровъ соборъ исправ
лялся и увеличивался новыми постройками , но стены 
и первоначальная его архитектура остались безъ изм:внетя. 
При внимательномъ осмотре замечается подражеше архитек
туре Успенскаго собора въ Москве; а что касается колоколь
ни, построенной въ поздейшее время, то она не лишена ори
гинальности: тутъ проявляется вполне удачное сочеташе та
тарского вкуса съ древне-русскпмъ; видно, что, при возведе
н а первыхъ этажей колокольни, строитель сильно придержи
вался архитектуры соседней Сумбекиной башни, а верхше 
этажи—котя съ колокольни Ивана Великаго. 

Въ соборе, въ дорогой раке, почпватотъ мощи apxiennc-
копа Гур1я, перенесенныя сюда въ 1650 г. изъ Спасо-Прео-
браженскаго монастыря. Въ богатой ризнице собора хранится 
много драгоценныхъ и старинныхъ вещей, принадлежавгаихъ 
святителю. 

На краю кремля, позади площади, обсаженной деревьями, 
обращаетъ на себя внимаше д в о р е ц ъ—чрезвычайно красивое 
здаше съ домового церковью. На этомъ мъхте прежде былъ 

*) Кром4 Сласскихъ и Тайницкихъ воротъ. въ кремли есть еще, ма
ло извЪстныя, Пятниция ворота (противъ Пятницкой церкви, находящейся 
вит. кремля). Тайницшя ворота получили назваше отъ бывшаго зд*сь по
тайного хода, отъ воротъ къ источнику. 
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дворецъ казанскихъ хановъ; церковь переделана изъ мечети. 
Теперь во дворце живетъ губернаторъ. 

Б а ш н я Сумбеки—предметъ любопытства вс^хъ прйз-
жающихъ въ Казань—представляетъ собою ничто иное, какъ 
мннаретъ главной мечети, находившейся при ханскомъ дворце 
и служившей мйстомъ погребешя казанскихъ хановъ. После 
взяпя Казани pycciue разрушили мечеть, оставивъ только эту 
'•ашню; такимъ образомъ уцЬлелъ до настоящаго времени един
ственный памятникъ татарской Казани. Очень вероятно, что 
верхте этажи башни, поврежденные при осаде города въ 1552 
г., были ВПОСЛГБДСТВШ поправляемы, и потому на нихъ замет
ны следы архитектуры XVII ст , но три нижнихъ этажа несом
ненно древней постройки. 

Вообще, башня отличается изящнымъ, оригинальнымъ сти-
лемъ и высотою, доходящею до 35 саж. Въ царствование Ан
ны 1оанновны шпиль башни ув-вичанъ государственнымъ гер-
иомъ, выше котораго, на длинномъ и тонкомъ шпиле, наса-
женъ ярко вызолоченный шаръ*), Нижше этажи башни выло
жены изъ дикаго камня и въ недавнее время облицованы кирпи-
чемъ; верхте этажи кирпичной кладки. Башня получила свое 
назвате въ память последней казанской царицы Сумбеки или, 
правильнее, Сююнбеки , имя которой сделалось легендарнымъ. 
Поэхическщ образъ этой царицы представляется народной мол-
зой въ виде женщины, которая, при своей очаровательной 
наружности и блестящей царской обстановке, — T-БМЪ не ме
нее, испытала въ своей жизни много горя и страданш и, на-
конецъ, имела несчастле видеть падете своего отечества. 

И, действительно, не красна была жизнь прелестной и не
счастной Сумбеки. Въ возрасте весьма юномъ, 13 летъ, она 
зыдана была замужъ за 15-летняго Эналея, царя казанскаго. 
Этотъ царь-дитя, занятый забавами своего возраста, не могъ 
держать бразды правлетя съ тою твердостью и искусствомъ, 
какъ того требовало серьезное положете его отечества. Воз
будились неудовольств1я, составился заговоръ и Эналей былъ 
умерщвленъ. На его мъсто казанцы вновь призвали Сафа-Ги-
рея, прежняго своего царя, который, за Згодапредъ этимъ, былъ 

. *) У м1;с'тныхъ татаръ было предайте, что внутри этого шара хра
нятся важныя для нихъ бумаги. Въ 1831 г. шаръ былъ снять, осмотр^нъ 
•ъ присутствии татаръ; причемъ онъ оказался совершенно пустымъ, ника-
кихъ бтмагъ не найдено. 
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изгнанъ ими изъ пред:вловъ государства. Сафа-Гирей, встр4-
тившись съ красавицей Сумбекой, былъ ею очарованъ до бе-
зум1Я и требовалъ у отца Сумбекп руки его дочери. Слезы 
юной вдовы еще не были осушены, какъ она должна была 
выйти замужъ за Сафа - Гирея, имйвшаго уже на лицо 
четырехъ женъ; но Сумбека сделалась главною и любимою его 
женою. Съ первыхъ-же двей новаго замужества она почув
ствовала отвращеше къ своему мужу, потому что онъ былъ 
личность въ полномъ смысли гадкая: ВСБ дни проводилъ въ 
праздности и гнустныхъ поступкахъ. а ночи—въ пьянствъ' и 
безобразныхъ орпяхъ. Невозможно ce6i представить, капя 
нравственныя страдашя испытывала молодая женщина, сколь
ко слезъ она пролила, не видя исхода изъ своего несчастнаго 
положешя! Не находила она поддержки и въ родномъ отцв, 
который продадъ ее ради своей карьеры и недопускалъ даже 
мысли о разводи. ПОСЛ'Б 13 л4тъ страданш, судьба освободи
ла несчастную Сумбеку отъ нелюбимаго мужа: онъ, въ пья-
номъ вид'Б, убился до смерти (1549 г.),оставивъ двухъ сыно
вей, изъ которыхъ старшему, Утямишъ-Гирею, было всего два 
года. 

Этотъ малютка былъ провозглашенъ царемъ казанскимъ; 
понятно, что Сумбека, какъ мать царя, им$ла важное значе-
Hie въ государстве; въ ото время она страстно полюбила мо-
лодаго и красиваго татарина Кончака. Эта склонность послу
жила несчаспемъ для Сумбеки. Фаворитъ стадъ вмешиваться 
въ государственныя дъ\11а, что возбудило неудовольств1е казан -
цевъ. Онъ былъ выданъ русскимъ и отведенъ пл$нникомъ въ 
Москву. Страстная Сумбека была въ отчаяши. Разлука съ лю-
бимымъ человФкомъ, съ которымъ она забыла тяжелые годы 
послйдняго замужества, повергла ее въ мрачную задумчивость 
и сделала заклятымъ врагомъ Россш. 

Междз' т$мъ, прежнш царь казанскш Шигъ-Алей, под
держиваемый 1оанномъ Грознымъ, вновь претендовалъ на ка
занскш престолъ. Сумбека, по требовашю Грознаго, должна 
была сложить свою корону. Зат^мъ ее взяли въ плчшъ и по
везли въ Москву. Это печальное оставлеше роднаго города 
трогательно описано Карамзиными 

Не только Сумбека, но и вся Казань проливала слезы. 
Не укоряя никого, Сумбека жаловалась только на судьбу; въ 
отчаяшн лобызала гробницу Сафа-Гирея и завидовала егоспо-
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койствш. Народъ печально безмолствовалъ. Вельможи утеша
ли ее и говорили, что 1оаннъ милостивъ, что многое цари му-
сульмансше служатъ ему, что онъ изберетъ ей достойнаго меж
ду ними супруга и дастъ ей влад^ше*). Весь городъ шелъ за 
нею до р. Казанки, гдб стояла богато украшенная ладья. Сум-
бека тихо 4хала въ колеснице; пестуны несли ея сына—ца
ря. Бледная, слабая, она едва могла сойти на пристань, и вхо
дя въ ладью, съ умилешемъ поклонилась народу. Онъпадъ 
ницъ, горько плакалъ, желалъ счаспя своей цариц*. Кн. 
Оболенскш встр'втилъ ее на берегу Волги, прив'Ьтствовалъ име-
немъ государя и повезъ на судахъ въ Москву**). 

*) Aii. такъ описываетъ сцену во дворцЬ, при объявдети Сумбек* рв-
шевщ 1оанна Грознаго: воевода кн. Серебрянный, вошедши въ Казань со 
стрельцами, взялъ царицу съ царевичемъ въ палатахъ ея „яко смирную не
кую птицу." Воевода съ казанскими вельможами вошелъ къ ней, о"дъ\янъ 
въ златую одежду и, снявъ златой шлыкъ, ста предъ нею и р'Ьче ей слово 
тихо и честно: „поймана еси вольная царица великимъ Господемъ нашимъ 
1исусъ Христомъ! Той отъемлетъ царство твое и предаетъ тя въ руце ве
ликому и благочестивому царю Ивану Басил." Она-же, воспрянувъ отъме-
ста дарскаго и ста поддержима подъ руку двумя рабынями, отвеща: „буди 
водя Бож!я!" и разразися о полъ..- и хотяху казанцы воеводу убити; но 
не даша имъ волостели ихъ... И взлезши царица въ мечеть, и раздра верх
няя ризы своя и паде у гроба, царева, власы своя терзающе. 

Далее сл'Ьдуетъ плачъ Сумбеки надъ гробницей Сафа-Гирея. „О ца
рю! виждь царицу свою, ея же ты любилъ паче всвхъ, и ведома въ ШГБНЪ 
иноязычными воины съ любимымъ сыномъ твоимъ. Почто ты насъ остави 
здесь; предаемся въ руце моек, царю; мне единой не могущей противиться 
парю и крепости его и не имея помогающихъ МНЕ. Аще бы отъинаго ко
его царя пленена быхъ была языка нашего п веры, то шла-бы, не тужи
ла. Увы царю! отверзи мне темный свой гробъ!-. Прими юную царицу 
свою, да не насладятся иноверцы красоты ея! Кому печаль мою возвещу? 
Сыну-ли? но той еще млечной пищи требуетъ- Или отцу моему? но той да
лече. Казанцамъ-ли? но они чрезъ клятву отдаютъ меня. Увы царю! не от-
з±щаеши ничто-же. Се при дверяхъ немилостивые воины стоять и хотяже 
мя яко звери дише восхитити!..." Самъ воевода кн. Серебрянный, смотря 
на нее, плакалъ. Царица-же, егда повезена бысть къ Москве, горько пла-
кашеся; Волгою 'Бдучи, зряще прямо на Казань и глагодюще: „горе тебп 
\радъ кровавый и упылый\ спаде вгьнецъ съ главы твоя; ты же, изнемогши, 
падешь, яко звгъръ, пеимущШ главы"' (Карамз. т. Till.) 

**) О'дальнтшшей судьбе Сумбеки HCTopia не повествуете, что поро-
джло у местныхъ татаръ целый рядъ легендъ, не содержащихъ ни слова 
правды, но за то, какъ пдодъ восточной фантазш, богатыхъ трагическими 
•гюжетами. Сумбека представляется страдалицею, умерщвленною, на пу-
т» въ Москву, вероломными воеводами. Впрочемъ. пылкая фантаз1я прису
ща не однимъ татарамъ; такъ напр., мнопе местные я заезж1е писатели, 
говоря о Сумбекиной башне и о ключ* у Тайницкихъ воротъ, считаютъ 
•временною обязанностью распространиться о томъ, что будто-бы эти пред-
шеш считаются у местныхъ татаръ священными; при чем'ъ означенные пи-
•:зтели разсказываютъ, что видели, будто татары предъ закатомъ солнца 
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Казанский монастырь. Рядомъ съ кремлемъ раеположенъ, вну
три высокой каменной ограды, казансшй девнчдй монастырь, осно
ванный въ 1579 г. въ честь находящейся здесь иконы Казанской 
Божкй 'Матери. Bet царственный особы, нрйзжаюшде въ Казань, 
считаютъ обязанностш ПОСЕТИТЬ монастырь, чтобы поклониться св. 
икон*. Особенное почитаие этой иконы православною церковью 
(праздн. 22 окт.), необыкновенное благогов^ше казанскихъ жи
телей, которые издавна возносягь предъ ней молитвы во вевхъ ра-
достныхъ и печадьныхъ обстоятедьствахъ жизни—обязываютъ насъ 
разсказать,хотя вкратце, собътя. сопровождавппя обретете св. иконы. 

Въ 1579 г- въ Казани случился страшный пожаръ, истребив-
шш большую часть города. Въ числе погорельцевъ былъ стрелецъ 
Онучинъ, намеревчвппйся приступить къ постройке новаго дома, вме
сто сгоревшаго. Во время притотовлешй къ работе, 10-ти летняя дочь 
его—Матрона увидела во сне Божш Матерь, повелевавшую ей зая
вить город, вдастямъ. что ва пепелище сгоревшаго дома Ону-
чпна сокрытъ Ея пречистый образъ. Матроаа исполнила волю Бого
родицы; но власти, и даже apxienncK. 1ерем1я, почли разсказъ девочки 
за мечту юнаго воображетя. Тогда Матрона сама приступила къ обр4-
тевлю святой иконы, и 8-го шля нашла ее на пепелищ* своего до
ма, гдт, была печь, на глубине двухъ аршинъ. Икона оказалась за
вернутою въ старый- суконный рукавъ и походила на новую, какъ 
будто недавно написанную. 

Быстро разнеслась весть объ этомъ событш. Массы народа 
стеклись къ песту обрътешя св. иконы: явились власти; прибылъ и 
арХ1епископъ съ духовенствомъ. Святыня съ торжествомъ была пере
несена въ блпжайшую церковь Ннкоды Тульскаго. Впосд'вдствш уз
нали, что обретенный образъ Иресв. Девы есть точный списокъ съ 
тогосамаго чудотворнаго образа, который вывезенъ былъ нзъ Iepy-
салима въ Константинополь супругою греческаго паря беофила— 
Евдошей. Полагаютъ, что въ Казань онъ привезенъ какимъ-нибудь 
татариномъ, принявшимъ upaBOMaeie. 

Поел* многихъ чудесъ, совершившихся при ново-явленной ико
не (какъ-то: исп/влешя "недужныхъ, прозрешя двухъ сл*пыхъ, 3 го
да невидавшихъ света), apxienncK. 1ерем1я приказалъ снять съ нея 
кошю и отправилъ последнюю къ царю 1оанну Вас, пряложивъ при 
этомъ подробное описайте собьтя. Царь приказалъ построить на 
мест* обр4тетя иконы деревянную церковь во имя Богородицы и 
тутъ-же устроить девичШ монастырь. Девица Матрона обрекла себя 
въ монашество и была первою сестрою-послушницей этого монастыря, 

. подъ именемъ Марфы. 
Преемникъ Грознаго. царь беод. 1оан., повелелъ построить при 

монастыре, вместо деревяннаго, каменный храмъ, который и освя-
щенъ въ 1595 г., а самая икона была изукрашена драгоценными ка
меньями, жемчугомъ и золотомъ нзъ сокровищницы государевой. Ка
менный храмъ къ концу прошдаго СТОХБПЯ пришелъ въ ветхость и 
былъ разобранъ. Вместо него сооруженъ новый (нынеяшш), освящен-

прнходятъ къ башип, и творятъ здесь молитвы, и что у ключа они тоже ос
танавливаются, чтобы умыться его святою для нпхъ водою, для благополу
чия и здоровья. 

Живя въ Казани 6-й годъ, я ничего подобнаго не только самъ не 
виделъ, но даже не встречалъ никого, кто могъ-бы подтвердить это. Ка
жется, татарамъ приписываютъ таюя суевь^ля, о которыхъ онн и не меч
тали. 
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ный въ 1804 г. Этотъ новый храмъ, о пяти главахъ, высокъ и про-
сторенъ; главный куполъ украшенъ колоннадою коринескаго ордена, 
а боковые фронтоны поддерживаются колоннадами ордена юническаго. 
Въ 1810 г. построенъ въ монастыре теплый соборъ, гя,ъ' н поставлена 
икона Богородицы*). Въ последнее время сооружена 7-ярусная коло
кольня, самое высокое адате въ город*, и много другихъ построекъ; 
такъчто въ настоящее время д-Ьвичш монастырь представдяетъ особый 
городокъ, состояпцй исключительно изъ каменныхъ здатй. 

Въ смутное время междуцарств1я, казанская икона получила 
всероссийское значеиге. Рать, отправленная изъ Казани на выручку 
Москвы, находившейся во власти поляковъ, взяла съ собою списокъ 
съ чудотворной иконы казанской Богородицы. Икона эта скоро при
обрела особенное уважете среди всего русскаго войска; ея чудесной 
помощи приписывали спасете Москвы. 

ПослЬ изгнатя поляковъ, царь Михаилъ бед. соорудилъ въ 
Москве, во имя чудотворной иконы, Казанстй соборъ и установидъ 
тамъ праздновате въ честь этой иконы, два раза въ году (8-го шля 
—день ея обр^тетя и 22 октября—день освобождетя Москвы). 

Загвмъ, при царт. Алексее Мих., когда у него, 21 окт. 1649 г., 
во время всенощной (накануне праздника каз. Богор.), родился нас-
л'Бдникъ престола Дмитрй Алекс,—праздновате 22 окт. установле
но было идя всей Россги. При Петре В. чудотворная икона перене
сена изъ Москвы въ Петербургъ, где впоследств1и сооруженъ былъ 
Казанстй каеедралъный соборъ, въ которомъ эта икона и по насто
ящее время находится. 

Съ кремлевскаго бульвара. 
Поднявшись на гору, сл4дуетъ остановиться возл^ здашя 

городской думы, выйти изъ экипажа и пройтись вдоль ст'Ьнъ 
кремля. Такая прогулка доставить вамъ и удоводьегае, и поль
зу: вы увидите интересную панораму города и его окрестно
стей**). 

Самую прогулку удобнее начать такъ: отъ Спасской баш
ни повернуть влево и следовать вдоль ст^ны по кремлевско
му бульвару. Заметьте предварительно, что городъ рйзко раз
деляется на дв4 части: верхнюю ияи богатую часть, и ниж
нюю, иди торговую. Наружность богатой части города 

*) Икон а письма древняго, греческаго, имеете две ризы: одна празд
ничная—вся золотая, украшенная 430 драгоценными каменьями, въ числе 
которыхъ 18 крупвыхъ брилзантовъ, а другая риза—сплошь унизанная жем-
чтгомъ, съ брил1антовой короной, пожертвованною имп. Екатериной II, въ 
бытность ея въ Казани въ 1767 г., и украшенная 1700 драгоц. камнями, въ 
т. ". 479 брил1антовъ, 100 алмазовъ и др. Кивотъ иконы тоже богато укра-
иенъ. Всего драгопенныхъ камней на двтхъ рпзахъ и кивоте до 

3.000. 
**) Не мйшаеть слазить на Спасскую башню, откуда весь городъ пред-

оаыяется, какъ на ладони. 
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привлекательна: она почти вся состоитъ изъ каменныхъ домовъ; 
некоторые кварталы утопаютъ въ зелени садовъ. Живутъ зд'всь 
люди со средствами, по большей части въсвоихъ домахъ; тутъ 
же обитаетъ и вся бюрокрапя города. При рйзкомъ различш 
въ наружномъ виде обйпхъ полозинъ города, существуетъ та-
кое-же различ1е и въ нравственномъ облике ихъ обитателей. 
Богатая часть города представляетъ царство хронической ску
ки и здосишя*), а торговая часть—царство меднаго пятака 
и рубля. Пограничной лишен этихъ царствъ служить Воскре
сенская улица—главнейшая въ городе, исправляющая долж
ность Невскаго проспекта. 

Съ кремлевскаго бульвара вы увидите и панораму торго
вой части города. Невзрачный впдъ она имйетъ. Каменныя, 
по большей части неотштукатуренные, дома тесно жмутся 
одннъ къ другому, представляя въ общемъ крайне неживопис
ную картину, зд'всь все прилажено для коммерцш, для ла-
вокъ и складовъ, для трактпровъ и кабаковъ. Видно, что до
мостроители чужды были комфорта, пгпены, эстетики и т. п. 
„ глу посте въ." Только церкви несколько смягчаютъ картину и 
даютъ вамъ понять, чточеловъч;ъ. здесь жпвущш, поклоняется 
не одному золотому тельцу, но и Богу истинному; къ сожадъчпю, 
архитектура здъ'шнпхъ церквей поражаетъ свопмъ безвкуаемъ; 
вы видите предъ собою то грибъ, то индийскую пагоду, то,, 
наконецъ, просто воспроизведете въ болыпомъ виде кондитер-
скаго пирога. А церквей зд'всь много; но, по мере удалетя 
отъ кремля, они встречаются все реже и реже и, наконецъ, 
вдали, на окраинахъ города, православныя церкви сменяются 
мусульманскими мечетями. Вдумавшись въ причины такого яв-
летя, нельзя не догадаться, что наши прадеды, завоевавъ Ка
зань, начали селиться, „страха ради татарска", по-блпже къ 
крепости и настроили здесь много церквей. Следующее по
колете раздвинуло городъ и тоже строило церкви, но не въ 
такомъ количестве, какъ предъидущее. Позднейппя поколетя 
постепенно разсширяли городъ; но, вследств1е умадешя духа 
благочесия, какъ удостоверяютъ старые люди, храмы Бож1и 
воздвигались все реже и реже. Преобладаше на восточной 
окраине города мечетей объясняется темъ, что прежше жи
тели татарской Казани, удаленные за городъ къ озеру Баба-

*) Припомните, что она построена на змЪиномъ гн-бзд* и змЪиныя-
традищн не могутъ не влять на характеръ -и позднт.йшихъ обитателей 
этого гяЪзда. 
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Петропавловске соборъ въ Казани. 

ну, построили тамъ слободу, которая и до настоя щаго време
ни носитъ назваше татарской слободы. Такимъ образомъ, по 
расположенно и группировки церквей, можно воспроизвести 
ncTopiro развитая города*). 

*) Группировка дерквей въ Самар* и Саратов* совершенно наглядно 
подтверждаешь эту мысль; въ чемъ легко убедиться« и не бывая въ этвхъ 
городахъ, при одномъ только разсматриваши ихъ плановъ (Планы приволж-
скихъ городовъ, изд. Монастырскаго)-
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Впрочемъ, въ торговой части есть два замечательные зда-
шя: Петропавловски соборъ и реальное училище. 

Петропавловска соборъ принадлежите къ числу построекъ са-
мыхъ зам-Бчатедьныхъ по своей архитектур*. Ничего нельзя пред
ставить себт. бол^е оригинажьнаго: не-то индийская пагода, не-то 
садовая бесвдка; сювомъ, какой-то капризъ талантливаго архитек
тора, но капризъ очень удачный; самая церковь колоссальныхъ раз-
мЪровъ и выше своей колокольни, которая имеете совершенно иной 
стиль. Въ Росши имеются только три церкви видающейся ориги
нальности,—это церкви: Васил1я Блаженнаго въ Москвт,, Строганов
ская въ Нижнемъ Новгород* и Петропавловская въ Казани. Петро
павловске соборъ построенъ въ 1726 г. купцомъ Михляевымъ, на 
его средства, въ память пребывания въ Казани Петра В. Въ насто
ящее время этотъ соборъ представляетъ впдъ крайне запущенный: 
штукатурка обвалилась, скульптурныя украшетя обломались; часть, 
прилегающая къ алтарю, дала огромныя трещины и грозить паде-
темъ. Старожилы утверждаютъ, что соборъ многократно ремонтиро
вался; но, по странной случайности, послт, всякаго ремонта происхо
дить пожаръ, портивши ВСЕ поправки. Однако, въ настоящемъ опа-
сномъ подоженш соборъ оставлять нельзя; иначе, онъ можетъ разсы-
паться. НЫЖБШШЙ настоятель предполагаете безотлагательно начать 
исправлеше треснувшихъ стт>нъ и реставрировайе наружнаго 
вида; для этой цт,ли имеются 20-000 руб., зав*щанныхъ собору въ 
1882 г. покойнымъ его настоятелемъ. 

Правде и позади собора, за Булакомъ, виднеется довольно 
высокое розовое здате, красивой архитектуры—это реальное училище. 
Къ слову сказать, благодаря дельному н трудолюбивому директору д. с. с. 
Орлову, оно находится въ цв'Ьтущемъ состоянш, им^етъ прекрасную 
библиотеку и богатый музей. 
Къ торговой части города примыкаютъ несколько слобо-

докъ, гдт> обитаютъ отброски казанскаго общества, всяие „ху
дожники" и вс4 т$, которымъ, по мн^нш Мальтуса, н^тъ 
м4ста на пиру природы; зд^сь гнезда нищеты, лихорадки, 
возвратной горячки, а также и болезней, удручающихъ нравст
венно-распущенный людъ. 

Внизу, у подошвы кремля, раскинуты безобразныя раз
валины каменныхъ строенш, nsB^CTHbixb подъ назвашемъ мбе-
девскшъ домовд. Некоторые считаютъ ихъ развалинами гарема 
казанскихъ хановъ; но едва-ли это такъ. По всей вероятности, 
столь дорогое для мусульманина учреждеше находилось въ 
кремле, по близости ханскаго дворца. 

Правде—группа большихъ деревянныхъ корпусовъ, глй, 
въ Mai м4сяцъ\ бываетъ, такъ называемая, биржа или весен
няя ярмарка. Разливъ Волги и Казанки даетъ возможность 
подходить судамъ къ самой биржи, ч£мъ и пользуются ино-
городные торговцы и кустари; городсые торговцы тоже сво-
зятъ сюда залежалый и бракованный товаръ. Большой выборъ 
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зсяк&го рода посуды и домашней утвари привлекаетъ сюда 
разсчетливыхъ хозяекъ, не упускающихъ случая пополнить ком-
::~ектъ своего хозяйства. Преобладающимъ товаромъ является 
сарпинка и вездесущая въ Казани вобла. Ярмарку посйщаютъ, 
•тъ скуки, и дамы высшаго казанскаго свита; но pyccKie ярмароч

ные торговцы оказываются крайне нелюбезными: принадлежнос-
. ей пзысканнаго дамскаго туалета и фруктовъ у нихъ не имеет
ся. Татары не въ-прим$ръ любезнее: они, по крайней мир*, 
привозятъ на биржу ц$лыя груды апельсинъ. Г. Турнерелли, 
'ывшш въ Казани въ 40-хъ годахъ, увйряетъ, что во время 
весенней ярмарки обычай позволяетъ предложить дамп кор
зину апельсинъ, и что это принимается какъ пр1ятный и 
прекрасный подарокъ. Съ своей стороны можемъ удостоверить, 
^:о въ настоящее время, въ способахъ угождать дамамъ, 
заметно значительное усовершенствоваше: вместо корзины 
апельсинъ, казансте кавалеры подносятъ букеты изъ жи-
зыхъ цвФтовъ. Таковъ въ Казани модный обычай, необходи
мое услов1е, чтобы заслужить внимаше и расположеше дамы 

Читатель, вероятно, согласится, что букетъ изъ живыхъ 
гзЪтовъ, хотя и прекрасный подарокъ,.. но крайне непроч
ный. Цв-Ьты скоро завяну тъ, а быстрое ихъ увядаше порож-
:аетъ невеселыя мысли о непрочности красоты, симпатш, 
дружбы и всего, что краситъ нашу свренькую жизнь, что за-
зигаетъ въ ней искру Божта... Не лучше-ли поднести люби
мой особе такой подарокъ, который могъ-бы долго сопротив
ляться разрушительному вл1яшю времени, вйтровъ, непогоды 
с т. п.—могъ-бы служить символами прочности т4хъ отноше
ний, которыя желательно сохранить. Такого рода подарокъ 
можно найти и въ Казани, въ магазинахъ главной улицы. 

Съ кремлевскаго бульвара окрестности Казани видны на 
;алекое разстояше. За дамбой вдали виднеется Волга, а еще 
;ал4е, на концЪ горизонта,—Услонстя юры и селеше Верх-
«ш У слот, прислонившееся къ склону горы. Здйсь, на свя-
ленническомъ погости, находится могила княгини Меньшиковой, 
которая умерла на дороги въ Сибирь. Мужъ ея—когда-то по-

гржавный властелинъ, распоряжавшшся судьбами Россш— 
т_мталъ надъ ней молитвы, собственными руками вырылъ мо-
. : : т , въ которой и похоронилъ свою несчастную жену. 

Ииюстр- Спутн. по Boirfc. 13 
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Зелантовъ монастырь. 

Правде и позади памятника по уб1еннымъ расположена, 
на особомъ холмъ\ Зелантовъ монастырь, основанный въ 1552 
г.; онъ былъ уже однажды разрушенъ раздивомъ Волги. Ны-
нйшнш соборный Успенскш храмъ построенъ въ1625г. М/Ьс-
тоположеше монастыря живописное. 

За монастыремъ—Пороховая слобода, гдЗ> имеется казен
ный пороховой заводъ, выд'ЬдываюгцШ ежегодно 40.000 пуд. 
пороха. 

Правде слободки выделяется живописная сосновая роща, 
расположенная на возвышенности. Роща густо населена, но 
только не живыми, а мертвецами. 

Обитель смерти тамъ, покоя: 
Усопшихъ прахи тамъ лежать: 
Никто ихъ сна не прерываетъ; 
Ничто не грезится во снъ\.. 

Тутъ-же, неподалеку, прислонился Еизическгй монастырь 
съ своей высокой колокольней. Правде и впереди рощи рас
положены селеше Еизицы и слобода Гривка. Въ Кизицахъ 
приготовляется кумысъ, пить который могутъ только здоровые. 

Хороша Казань въ май МЪХ-ЯЦБ! Очаровательная кар
тина представляется тогда съ кремлевскаго бульвара, уни-
заннаго гуляющей публикой. Каждый казанецъ, въ силу 
обычая, считаетъ нужнымъ нройтись на бульваръ, полюбо-
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ваться разливомъ. И, действительно, стоить посмотреть какъ 
Волга и Казанка, вспучившись саженъ на 5—7 противъ ме-
хенн, соединяютъ свои воды у поднояая кремля. 

Какая ширь и раздолье! Памятникъ по уб!еннымъ, Адми-
• алтейская слобода, Зелантовъ монастырь, Кизпцы—все это 
представляется въ вид* живописныхъ острововъ. Вы видите 
Ушпрную гавань, перепоясанную по средин* дамбою, которая 
гажется вамъ узенькой полоской. Такую картину можно ви
деть только въ май; въ 1юне вода уже спадаетъ и Казань 
называется не на Волгть, а въ 7 вер. отъ нея; неудобство ото хотели 

: ' устранить сооружешемъ бухты въ южной части города, но 
•.здумали и вопросъ о бухт* пустили въ трубу, что очень не 

давилось темъ немногими изъ казанцевъ, которые дорожатъ 
:енемъ и не любятъ ухабистыхъ дорогъ. Одинъ изъ нихъ, 

го поводу отмены бухты, делаетъ приблизительный разсчетъ 
т£хъ непроизводительныхъ расходовъ, которые могутъ быть 
усчитаны въ рубляхъ. „Если-бы пристань (бухта) была въса-
*омъ городе—говоритъ онъ,—то въ провоз* товаровъ можно 
^гадать по 1 коп. съ пуда, и за проездъ на пристань пла-

гплось-бы легковымъ извозчикамъ не 75 коп., какъ теперь, а 
только 15 коп.; даже и въ этой плат* не представлялось-бы 

юности. Грузится и выгружается на казанской пристани до 
мпл. пуд.; след., при 1 кон. экономш съ пуда, состави-

лсь-бы сумма въ 170.000 руб.; пассажировъ садится и вы
бивается въ Казани не менее 50.000; след., при окономш 

п. 60 коп. съ человека, составилась бы сумма въ 30.000 р. ; 
г«?монтъ дамбы и мостовой до нынешней пристани не менее 
20.000 руб. Итого 220.000 р. непроизводительнаго расхода. 
У.апптализируя эту сумму изъ 5°/0 годовыхъ, получится около 

миллшновъ; такъ что можно было-бы выпустить на 4'/2 
жжл. р. городскихъ облигацш, построить на эти средства 
тхгу съ каналомъ къ Волг* и, кроме того, удовлетворить мно-

;рупя надобности города". 
А сколько при 7 вер. переезде на пристань убивается 

•ваени? Каждый долженъ потратить I 1 / , час. на проездъ 
ззадъ и впередъ. Положимъ.для туриста ото не важно; но для 

:ыхъ и деловыхъ людей, имегощихъ дела на пристани к 
«* городе, является большое неудобство, въ особенности, когда 
хшшгдый дет приходится делать несколько 7-верстныхъ кон-

13* 
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Прогулка по городу. 
Послъ\ утомительнаго переезда съ пристани въ го-

родъ, грешно было-бы не прокатиться по улицамъ Казани; 
такая прогулка хотя и доставить вамъ много физическихъ му-
ченщ (казанск1е мостовыя и тротуары славятся своимъ не-
благоустройствомъ), но за то вы удостоверитесь, на сколько 
справедлива существующая у приволжскихъ жителей поговорка, 
что Казань городом—Москвы уюлокъ. Прогулка по торговой и за-
булачной частямъ ничего, крон* дурнаго впечатдъчия и отвра
щения къ городу, внушить не можетъ. Поэтому совЪтуемъ ту
ристу отъ Спасской башни направиться прямо по Воскресен
ской улицв и следовать по ней до самаго конца, отнюдь не-
сворачивая RI$BO. Зат^мъ у клиники повернуть на Николаев
скую площадь, оттуда на Лядскую до Арскаго поля и вер
нуться назадъ по Грузинской, Покровской и Черноозерской 
улицамъ,—вы увидите парадную Казань. 

Воскресенская улица начинается у Спасской башни и у 
Ивановской площади, называемой такъ по стоящему зд^сьста
ринному Ивановскому монастырю, теперь упраздненному. Тутъ-
же высокое здавле городской думы и гостпнный дворъ, имъчо-
niie видъ караванъ - сарая; а далйе тянется рядъ домовъ ка-
зарменнаго вида и очень похожихъ одинъ на другой; можно 
подумать, что вс$ они построены однимъ архитекторомъ. 
Роскоши и щегольства не видать; лучине магазины города 
сосредоточены на этой улицв, а между тъмъ ни одинъ изънихъ 
не привлекаетъ внимашя пргёзжаго; везде однообраз1е, мъ-
щанскш вкусъ. Одна только особенность у Воскресенской улицы: 
чуть-ли не у каждаго магазина выставленъ государственный 
гербъ.—Господи, сколько тутъ аптекъ!—подумаетъ пргЬзжш; 
однако, по внимательномъ осмотре, оказывается, что аптекъ 
всего одна , а присвоенные аптекамъ гербы выставляетъ вся-
кш, кому вздумается; водружены они инадъ бумажной лавкой, 
и надъ табачной, н даже надъ бакалейной. А по какому пра
ву —Аллах ъ в"Бдаетъ*). 

*) Такъ напр-, бакалейщикъ Ипатовъ поставидъ государственный 
гербъ на томъ оенованш, что въ его лавк15, ВМ'БСТ'Ь СЪ рыбой, изюмомъ н 
колбасой, продаются водки и вина розлива Депре, Едис*евыхъ и другихъ 
придворныхъ поставщиковъ. ПОСТЕ этого остается только похвалить скром
ность гостинницъ и питейныхъ домовъ, которые, продавая вина и водкн 
Депре, ЕлисЬевыхъ и др., гЬмъ не мен-fce считаютъ неум^стнымъ украшать, 
ради рекламы, свои заведешя госурственнымъ гербом*, хотя имъ-ютъ къ 
тому не меньше основан^, чтшъ бакалейщикъ Ипатовъ. 
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Миновавъ гостинный дворь, вы увидите направо спускъ, 
ведущш чрезъ толкучку и Проломную улицу *) въ забулач-
ную часть города. ЗД'БСЬ ничего любопытнаго не найдете, кро-
мъ1 допотопныхъ порядковъ. Подобно Нижнему базару въ Ниж-
немъ, здйсъ господствуем торгашество, трактиры, вертепы, 
„объядеше и пьянство." 

Дал$е, на Воскресенской улицй высится здаше инаго фа
сона, ч*мъ npo4ie дома города; это ничто иное, какъ мону-
ментъ тщеслав1я мйстнаго Креза, вдадъчощаго 10 мил. чисто
гана. Фамил1я сего, донынт> здравствующаго гражданина— 
Александровъ, и самый монументъ, открытый 5 ноября 1883 г., 
носить назваше александровскаго пассажа. Для постройки зда-
шя приглашенъ быдъ архитекторъ Рушь**), который, для 
зящаго напоминашя казанскимъ гражданамъ. что ихъ городъ 
основанъ на зм^иномъ ПГБЗД'Ь, украсилъ колонны у входа 
зм4ями. А можетъ быть' 

Умыселъ тутъ другой былъ, 
какъ и у коллеги г. Руша — г. Турнерелла, который, опи
сывая казанское общество 40-хъ годовъ, между прочимъ, по-
зйствуетъ: pour des serpends, il у en a, mais on en voit rarement 
rxcepte de cette espece que Ton rencontre dans chaque ville et dans 
haque societe 

Въ KOHITB Воскресенской улицы стоитъ храмъ науки— 
казанскт университете; наружность его солидная и вполне 
гармонируетъ съ солидностью почерпаемыхъ въ его CTimaxb 
знанш. Опасаясь нагнать на читателя тоску п уныще, 
мы предпочитаемъ не распространяться о казанскомъ универ-
-згет4; тамъ все, какъ сд^дуетъ по штату и по положенш: 
• дптор1и, библиотека, лабораторш, музеи ... Университетская 

'тблштека***) къ 1 января 1883г. заключила вьсеб-Ь 115.199 
томовъ, на сумму 304.093 р. 45 к.; а сколько теперь заклю-

*) Назваше напоминаетъ собою проюмъ, сдъианнын еъ южной сто
ны города, при взяин его въ 1552 г. На этой улиц-fe, въ томъ мт>стт>, гд* 

i"=."B± церковь Богоявлешя, были одни изъ воротъ татарскаго города. По-
:.rt покоретя Казани эти ворота назывались также Проломными. Впосд'Ьд-

::л. когда самыхъ воротъ уже не существовало, церковь Богоявлеюя на-
шхыась „у Проломныхъ воротъ". 

**) Получивппй, кромъ- условленной платы за работу, еще по 100 руб. 
at каждый рабочш день. Все здаше стоитъ около 800 т. руб., что равняется 
вмутора-годовому доходу владельца. 

***) При университете существуетъ еще студенческая библштека. 
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чаетъ—не знаемъ; знаемъ только, что по части статистики 
очень бъ\дно: многая частныя библютеки (нанр. Михайлова), 
а уже тт>мъ бод4е городская общественная—несравнено богаче-
въ этомъ отяошеши университетской. 

Что-же касается музея, то онъ вполне исправенъ, въ до
казательство чего приведемъ разсказъ г. Семевскаго, осматри-
вавтаго ЭТОТЪ музей въ 1861 г.*). 

„Чичероне моимъ былъ солдатъ—сторожъ. Въ одномъизъ 
музеевъ я остановился предъ стекляннымъ ящикомъ, напол-
неннымъ водою; въ ней плавали два-трп жука. 

— Что такъ мало? 
— Было много, вагяескород1е, да жрутъ другъ-дружку. 
— Что-же пмъ не бросаютъ какихъ нпбудь мошекъ? 
— Какъ не бросать! приказываютъ бросать; да кто ихъ до

вить станетъ? МНЕ недосугъ; опять-же и не для-ча эвтакую 
гадость-то кормить. Они, значить, и понимаютъ эвто, потому и 
жрутъ другъ-дружку." — 

Въ анатомическомъ музей выставлены съ 1847 г. скелеты 
разбойниковъ Быкова п Чайкина, не давазшпхъ ни проходу, 
ни проезду по казанской губернш. Много они перерезали народу: 
одинъ 105, а другой 90 чел. Быкову присуждено было 12.000 
плетей, а Чайкину 9.000; но они умерли, не выдержавъ и 
половины назначеннаго наказашя. 

При университете имеются женсте курсы съ двумя от-
д&юшями—историческимъ и физико-математическимъ, каждое 
съ двухгодичнымъ курсомъ**). 

Насупротивъ университета, стоить на полугоре колоссаль
ный кубическш ящикъ—это клиника. Пословица: „не красна 
изба углами, а красна пирогами", какъ нельзя бол^е подхо
дить и къ казанской клиник*. Она красна и славна не на
ружностью, а своими докторами, пользующимися громкою из-

*) Въ этотъ замечательный годъ, Казань и ея жители остановились 
иа одной точки и дад4е не совершенствуются. Мнопе изъ казанскихъ 
Цицероновъ справедливо зам-вчаютъ, что дальше .этою'' идти нельзя. 

•**) Еазансше высппе женсие курсы, открытые въ 1876 г., влачатъ свое 
сушествоваше подъ постояннымъ страхомъ быть закрытыми по недостатку 
средствъ. Единственнымъ ихъ источникомъ является 50-рублевая плата за 
слушате декцдй; но этотъ источникъ весьма скуденъ, ибо слушательницъ 
въ прошломъ 1882—83 учебн. году было всего только 32. Помощи нить ня 
откуда. Городъ ммчнтъ, земство тоже. Частныхъ пожертвоватй, къ стыду 
казанскаго общества, не поступало и не поступаетъ (если не считать 
423 руб., пожертзованыыхъ четырьмя профессорами университета)-
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в^стностыо далеко за пределами Казани. Во главе зд^шнихъ 
медицинскихъ свйтилъ стоить профессоръ Виноградовъ—талант
ливый д1агностъ, самая уважаемая и популярная въ городе 
личность. Трудно найти доктора, въ котораго больные такъ 
верили бы, какъ в&рятъ въ Виноградова; онъ считается чуть-
ли не чудотворцемъ; безъ него не обходится ни одинъ тяжело 
больной; в^рятъ ему и здйшше доктора, которые во вс$хъ 
опасныхъ случаяхъ болезни требуютъ приглашенгя Виногра
дова. Очень можетъ быть, что, помимо искусства и талантли
вости, упрочешю славы Виноградова много способствуетъ вера 
въ его непогрФшность; можетъ быть по этой причине и про-
писываемыя имъ самыя простыя лекарства, даже простая aqua, 
действуешь на больнаго, какъ жизненный олексиръ. 

Упоминая о профес. Виноградове, нельзя пройти молча-
шемъ и его товарищей по профессш, тоже пользующихся 
известностью и въ ученомъ Mipi, и въ Казани. Таковы напр. 
профессора—Хомяковъ, Адамюкъ, Ге, Субботинъ, Флоринскш, 
и др. Вообще нужно заметить, что зд-Ьштй медицинскш фа
культета — не изъ плохихъ*); онъ, такъ сказать, возна-
граждаетъ государство за те расходы, которые оно несетъ" на 
еодержаше казанекаго университета. Замечательно, что изъ 
н4сколькихъ з^ченыхъ обществъ, состоящихъ при университете 
н отдельно**), только одно общество врачей живетъ и процве-
гаетъ, разработывая вопросы общественной гипены. Все, что 

;ьлано для оздоровления Казани, сделано, благодаря пропа
ганде, убеждетямъ п увещатямъ этого общества, приглашав
шая въ свои заседашя городскаго голову и всехъ, отъ кого 
:ависитъ благоустройство города. 

Отъ клиники идетъ спускъ на Николаевскую площадь. Въ 
'-хъ годахъ на месте этой площади были раскинуты въ жп-

;описномъ безпорядке кузницы, лачуги и всякое вертепы. Имп. 
Николай I повелелъ всю эту дребедень снести и, такпмъ обра-

::ъ. явилась площадь, названная по имени императора. Не 

*) Изъ общаго числа студентовъ (873). на этомъ факгльтегЬ 525, т. е-
'lie 60%. 

**) При университете состоять общества: врачей, естествоиспы
тателей, археодогш, исторш, этнографш и юридическое (существу-

zee только номинально). Kposre того, въ Казани имъются отд,влен1я тех-
•песЕаго, вольно-экономпческаго обществъ и еше каия-то. 
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далйе, какъ л^тъ 20 тому назадъ, зд'йсь господствовали жули
ки и очень успешно снимали съ проходящихъ шубы, часы, 
кольца и проч1е предметы одежды, туалета и даже обуви. 

ш 
о 

X 
(в 

3 

9 
(в 
ш 
о 
Q-
ев 

О 
<с 
S 

Шощадь, изъ эконом1и, вымощена полосами, и потому 
служить источникомъ пыли. При въ"гръ\ засыпаются пылью со-
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с4дше дома и н*тъ возможности прогуливаться въ смеж-
ныхъ съ площадью садахъ—Державинскомъ и на Черномъ озере. 
Направо Черно-озерская улица—самая красивая и широкая 
въ городе. На средине ея впадина—точно провалъ—на дне 
которой, попечешемъ властей, заведенъ садъ,где ежедневно (съ 
1-го мая по 1-е сентября) по вечерамъ военный оркестръ даетъ 
раздираюпце концерты; тутъ же и маленькш, но зловонный 
прудъ, далеко распространяющей свое благоухате. 

Домъ г. Юшкова на Николаевской площади (представлен
ный на рисунке) обращаетъ на себя внимаше прйзжихъ Т"БМЪ, 
ЧТО подъ садомъ дома находятся лавки, дымоотводныя трубы 
которыхъ выходятъ на верхъ, въсадъ, и торчатъ тамъ въвиде 
какихъ-то обелисковъ. Такимъ образомъ, благодаря крошечному 
и невзрачному садику г. Юшкова, невольно приходятъ на па
мять сказочные висяч1е сады Семирамиды. 

Продолжеше Черноозерской улицы называется Лядской; 
въ конце прощлаго столъчия она была на краю города. Наз-
ваше этой улицы проф. Шпилевскш объясняетъ такъ: импер. 
Павелъ, по прйздй въ Казань,- останавливался въ доме гене
рала Лядскаго, „что на поде"; уезжая, государь приказадъ 
улицу, гдъ былъ этотъ домъ, назвать Ля декою. Она окан
чивается у Арскаго поля, памятнаго по многочисденнымъ бит-
вамъ русскихъ съ татарами. 

На конце Арск. поля, возле Варварпнской церкви, находятся 
развалины каменнаго моста, на которомъ встретились—Биронъ, 
отправленный въ Сибирь, и Остерманъ, возвращавшейся оттуда. 

Оканчивая прогулку по Казани, необходимо проехаться 
по аристократической улице—Грузинской; продолжеше ея отъ 
театральной площади называется Большою Покровской. 

Театральная площадь не велика, но изящна. Храмъ Мель
помены выглядываетъ весьма презентабельно. Рядомъ съ нимъ 
здаше дворянскаго собрашя—солидной и красивой архитектуры, 
но, къ сожалешю, крайне запущенное; здесь помещается бла
городное собрате. 

На-супротивъ театра памятнике Грш. Ром. Державину. 
Поэтъ представленъ сидящимъ на камне, съ арфою въ руке, 
въ тоге и сандал1яхъ; взглядъ его—вдохновенный, поднятый 
горе (мысль изобразить поэта сочиняющимъ оду „Богъ"). Внизу, 
на сторонахъ пьедестала, барельефы; на нихъ изображены музы, 
венчающтя одописца, далее онъ самъ, бряцающш на лире 
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Памятникъ Державину. 

предъ Федицей и пр. Изображеше музъ не вполне отвйчаетъ 
потребностямъ изящнаго вкуса; это просто кодлекщя обнажен-
ныхъ женщинъ, представленныхъ съ серьезными физическими 
недостатками. 

Монументъ сооруженъ въ 1846 г., по повсеместной под
писки въ Россш; онъ стоялъ сперва на университетскомъ дво-
р4, а съ 1871 г., по ходатайству земства, перенесенъ на на
стоящее мъсто. Простолюдины полагаютъ, что это памятникъ 
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генералу Державину, который, при нашествш французовъ въ 
12 году, шибко побидъ Наполеона. 

Удаченъ памятникъ или неудаченъ—но, во всякомъ слу
чай, онъ служить данью благодарности и уважешя потомства 
къ поэту, развивавшему идею истины, добра и красоты." Мы 
уверены, что читатеаю пр1ятно будетъ вспомнить кое-что о 
Державине. 

Онъ родился и воспитывался въ Казани; родъ его, какъ 
и большинства коренныхъ казанскихъ фамилш, происходить 
отъ одного изъ татаръ—мурзы Багрима, перешедшаго изъ Зо
лотой Орды на рускую службу при вел. кн. Басили III. По-
этъ родился слабымъ, почти полумертвымъ; но судьба пред
назначила ему долпе годы; онъ росъ здоровымъ, стройнымъ, 
высокимъ и красивымъ юношей. Всю жизнь Державинъ былъ 
самымъ пылкимъ ПОРГЛОННИКОМЪ всего изящнаго, считая кра
соту женщины высшей красотой природы; въ особенности онъ 
почиталъ красоту русскнхъ деревенскихъ дъвушекъ и умълъ 
воспъвать ее, не смотря на тогдашнюю необработанность русскаго 
слога. Вотъ его прелестная, чисто русская картинка, застав
ляющая читателя любоваться, какъ 

Шяшутъ девушки россшски 
Подъ свирълю пастушка; 
Какъ, склонясь главами—ходятъ, 
Башмачками въ ладъ стучатъ; 
Тихо руки, взоръ поводятъ 
II плечами говорятъ; 
Какъ ихъ лентами златыми 
Чела бълыя блестятъ; 
Подъ жемчугами драгими 
Груди нЛжныя дышатъ; 
Какъ сквозь жидки голубыя 
Льется розовая кровь, 
На ланитахъ огневыя 
Ямки връзала любовь*). 

Поэтъ, въ теченш своей жизни, неоднократно находился 
г:аъ чарами любви—этой неразлучной спутницы красоты. И 
зъ дни молодости, и въ годы мужества, п даже на краю мо-
г*.ты. онъ довърчиво отдавался кроткому владычеству красоты. 

*.! Стмх. Державина „Руссшя девушки." 
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Около 60 Л'БТЪ отъ роду Державинъ вступилъ во второй бракъ 
и доселился на берегахъ р- Волхова, въ сел'Ь Званка, гд4 онъ 
услаждалъ закатъ дней своихъ семейнымъ счаслемъ, сельски
ми занялями, литературными трудами, пр1емомъ родныхъ и 
знакомыхъ. Зд4сь нередко собиралась въ его дом$ и резвая 
молодежь. Старикъ - поэтъ молод$лъ; обаятельное присутствхе 
юности и красоты, домашнш театръ, игры и см'Ьхъ гнали мор
щины съ его лица; а порою полугрустныя мечты рисовали 
предъ нимъ картины былаго п переносили въ милые края его 
родины. Однажды, подъ звуки игры наарф^т-Пе П. М. Баку
ниной, онъ, между прочимъ, написалъ: 

Какъ весело внимать, когда съ тобой (арфой) она 
Поетъ про родину, отечество драгое, 
И возвещаете мнй, какъ тамъ цв-втетъ весна, 
Какъ время катится въ Казани золотое. 

О, колыбель моихъ первоначальныхъ дней. 
Невинности моей п юности обитель! 
Когда я освещусь опять твоей зарей 
И твой, по прежнему, всегдашнш буду житель? 

Когда наследственны стада я буду зр^ть, 
Васъ, дубы камсюе, отъ времени почтенны? 
По ВОЛГЕ, между селъ, на парусахъ лет-вть 
И гробы обнимать родителей священны? 

Звучи, о арфа, ты все о Казани мне! 
Звучи, какъ Павелъ въ ней явился благодатенъ! 
Мила намъ добра весть о нашей стороне: 
Отечества и дымъ нами сладоко и пргятенъ! 

По поводу этихъ стиховъ, проф. Фойгтъ, при открыли 
памятника Державину, восклицаетъ: „и эти чудные, романтиче-
ск!е звуки, оти теплыя задушевный водашя, сделавшаяся на-
роднымъ девизомъ общей русской любви къ отчизне,—неслись 
къ нашей Казани, къ нашей милой и дорогой Казани! Да! 
надобно на время разстаться съ нею, чтобы опдшить всю ихъ 
обаятельную прелесть, и ОЦЕНИТЬ не холоднымъ анализомъ ума, 
но всею полнотою горячаго сердца!" 

Если-бы поэтъ возсталъ изъ гроба и посмотреть на ны
нешнюю Казань,—онъ повторилъ-бы свое выражение: 

„Такая жизнь—не жизнь, но ядъ.„ 
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Такъ зд*сь все безцв*тно, с*ро; чувства мелктя, вкусы 
м*щанск!е; преследуется и поносится все, выделяющееся изъ 
общей массы, все напоминающее любимую идею поэта—идею 
истины, добра и красоты,, Здт,сь красота и гращозность жен
щины—истинное несчаспе для нея; пресл*дуютъ, злословятъ 
не только ее, но и всякаго, кто является поклонникомъея кра
соты. Зд*сь вкусъ, уменье одеваться—почти-что преступлеше; 
изящный туалетъ, а т*мъ бол*е истинная красота и гращоз
ность, не прощаются даже и родной сестр*. 

Впрочемъ, душевное спокойств1е казанскихъ представи-
тельницъ (прекраснаго пола) р*дко нарушается, потому что 
во всемъ город* очень немного изящныхъ барынь, да и т* весь
ма р*дко показываются въ томъ обществ* гд*. 

счастья полнаго не знаютъ 
Души ничто не веселитъ, 

и гд* отъ критиканства, скуки и пустомыспя 
сердце ноетъ и болитъ. 

Но прекратимъ лучше непр1ятное сравнеше прошлаго съ на
стоящими .. 

Продолжение Покровской улицы у 1-я гимназш называет
ся Воздвиженской (по гимназической церкви Воздвижетя). Гим-
наз1я эта, гд* воспитывался Державинъ, одна изъ стар*йшихъ 
въ Россги и единственная, носящая титулъ „Императорской"*). 

Казансже вопросы. 
I. СИБИРСКАЯ ЖЕЛ. ДОРОГА. 

Вопросъ о сибирской железной дорог* уже бол*е 20 л*тъ 
волнуетъ среднее Поволжье, въ особенности Казань и тягот*-
юпця въ ней захолустья. Истор1я этого вопроса довольно ин
тересна, и потому просл*димъ ее въ краткихъ чертахъ. 

*) Этотъ титулъ гимназ1я носила со времени своего возобновления въ 
1798 г., но въ 1329 г. возникъ вопросъ: на какомъ основании она носитъ 
такое назвате? Начади доискиваться въ архив*, но никакихъ доказа-
тельствъ не нашли, и потому гимназ!я лишена была этого титула. Въ 1868 
г. она праздновала 100 лътшй юбилей, считая основаше свое въ 1758 г. и 
мпаючая 10 л'Ьтъ, когда она была закрыта- Къ юбилейному дню гимназш 
ВЫСОЧАЙШЕ даровано назвате „Императорской". 
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Въ 60-хъ годахъ, въ перюдъ железно-дорожной горячки, 
возникъ грандюзный проэктъ соединетя рельсовымъ путемъ 
внутренней Россш съ Сибирью; при чемъ все соглашались, 
что этотъ путь долженъ быть протянутъ, по крайней мере, до 
Омска, какъ бдижайшаго центра Сибири. Изъ множества пред-
ложенныхъ направленш резко выделились два: с е в е р н о е — 
кратчайшее, отъ Рыбинска или Нижняго: чрезъ Вятку, Пермь, 
Ирбить наОмскъ, и южное—совпадающее съ историческимъ 
торговымъ путемъ: отъ Нижняго чрезъ Казань, Екатеринбурга, 
Тюмень на Омскъ. Явились сильные и многочисленные пар
тизаны того и другаго направлетя (сыеряне и южане); по
сыпались тучи статей, заппсокъ, адресовъ, заявленш; въ Пе
тербурга то-и-дедо наезжали депутаты и ходоки отъ земствъ, 
городовъ, купечества. Першдпческая печать, какъ выразитель
ница общественнаго мнчдая, принимала самое горячее учасие 
въ обсужденш лучшаго направлетя сибирской железной' до
роги; словомъ, вопросъ объ этой дорог$ долго былъ любимымъ 
дйтищемъ общества и создалъ обширную литературу. 

Въ начале 70-хъ годовъ победа склонилась на сторону 
южнаго направлетя; къ тому-же времени окончена построй
кой нижегородская железная дорога, продолжеше которой 
чрезъ Казань, Екатеринбургъ до Тюмени признавалось тогда 
безотлагательно необходимыми Въ мае 1875 г. вопросъ о на-
правлети магистральной сибирской диши обсуждался въ ко
митете министровъ, при чемъ большинство министровъ выска
зались въ пользу южнаго направлетя. Въ декабре 1875 г., 
въ совете министровъ, подъ личнымъ председательствомъ въ 
Воз* почившаго Государя Императора, южно-сибирская доро
га была утверждена. 

Начавппяся военныя приготовлетя и самая война съ 
Турщей помешали оеуществлетю отой дороги. Затемъ, по 
окончати войны, купечество, торгующее на нижегородской яр
марке, заявило въ 1880 г. ген.-губ. гр. Игнатьеву свое хо
датайство объ ускорети начала постройки рельсоваго пути изъ 
Нижняго въ Сибирь и просило начать это сооружете съ ека-
теринбурго - тюменскаго участка, какъ самаго необходима™. 
Вследеттае этого, въ томъ-же 1880 г., Высочайше поведено 
было приступить къ постройке этого участка. Работы начались 
въ конце 1882 г.; они разсчитаны на 3 года, такъ что 
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открьтё рельсоваго пути между Екатеринбургомъ и Тюменью 
послФдуетъ, вероятно, въ начали 1886 г. 

Такимъ образомъ, самая жгучая потребность соединетя 
бассейновъ Волги и Оби—будетъудовлетворена; сила парадви-
нетъ товары изъ Западной Сибири въ Европейскую Pocciio и 
обратно; провозъ каждаго пуда удешевится на 50—70 коло
тому что на 300 вер. разстоянш отъ Екатеринбурга до Тюме
ни возчики требуютъ 60—80 коп. съ пуда, а железная дорога 
на этомъ-же разстоянш (принимая среднимъ числомъ 1/30 к. 
съ пуда и версты) возьметъ только 10 коп. съ пуда; надо при 
этомъ взять въ разсчетъ и сбережеше во времени (гужемъ то-
варъ идетъ дней 7 — 8, а чугунка доставитъ его въ одни 
-сутки). \ ^ -

И такъ, 1880 годъ ознаменованъ ВЫСОЧАЙШИМЪ поведет-
емъ о постройки екатеринбургско-тюменскаго участка; съ это
го-же года приходится следить за постепеннымъ видоизмйне-
шемъ вопроса о южно-сибирскомъ рельсовомъ пути; прихо
дится констатировать фактъ, что необходимость тмедленнаю 
тору тетя отого пути, по утвержденному въ 1775 г. направ-
лешю, подвергнута сомнктю. 

Д4ло въ томъ, что въ 1880 г., съ открьшемъ постоян-
наго железно-дорожнаго моста чрезъ Волгу, близь Сызрани, 
спохватились, что сооружеше сибирской жел. дор. отъ Нижняго 
чрезъ Казань потребуетъ громадныхъ затратъ, всл4дств1е тех-
ническихъ трудностей пути и необходимости воздвигать колос
сальные и доропе мосты чрезъ Оку, Суру, Св!ягу, Волгу и 
Каму, и что постройка дороги будетъ стоить никакъ не мен-ве 
100 мил. руб. Зат'Ьмъ сообразили, что главная масса сибир-
скихъ грузовъ (хл4бъ, сало, кожи и т. п.) несомненно пойдутъ 
по старому пути (Волга—Кама), по которому они ходятъ уже 
много стодътш,—что никакая железная дорога не можетъ, 
безъ убытка для себя, перевозить такъ дешево, какъ теперь 
перевозятъ пароходы, — и что, сл4д., лйтомъ все пойдетъ по 
Волги и Каме, а зимою грузовъ такъ мало, что жел. дорога 
не выручитъ и своихъ эксплоатащонныхъ расходовъ. Подоб
и я соображетя, понятно, заставили призадуматься сторонни-
гозъ южно-сибирской лиши. 

Насталъ моментъ размышлешя. 
Въ этотъ-то интересный моментъ, города—Самара и Уфа, 

«ь союз^ съ самарскимъ и уфимскимъ земствами и 24 горны-

/ 
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ми уральскими заводами, явились съ ходатайство^ о соору
жена железной дороги отъ Самары чрезъ Уфу и Златоустъдо 
Екатеринбурга, напротяженш 870 верстъ. ГлавнМппя данныя, 
представленныя ими въ подкртэплеше этого ходатайства, заклю
чаются въ сл*дующемъ: 1) дорога, проходя отъ Самары чрезъ 
Уфу и Златоустъ, пересвчетъ богатыя местности, и потому мо-
жетъ существовать и безъ спбирскихъ грузовъ, которые, на 
первое время, не могутъ быть значительны. При чемъ, па 
проэктируемой дорог* направятся пзъ бугульминскаго и бу-
гурусланскаго У*здовъ 14 мил. пуд. хл*ба и до 1 мил. раз-
ныхъ м*стныхъ произведены; изъ уфимской губерши до 5 мил. 
пуд. хл*ба, до 1 мил. пуд. л*сныхъ изд/кпй, I1/» мил. пуд-
соли. Дал*е, за Уфою дорога вступаетъ въ раюнъ уральскихъ 
заводовъ, переходя отъ завода къ заводу вплоть до Екатерин
бурга. За Златоустомъ лишя прикоснется отменно плодород-
ныхъ уЬздовъ: челябинскаго, троицкаго. верхнеуралъскаго и 
шадринскаго; 

и 2) самаро-екатеринбургская жел. дорога можетъ быть! 
сооружаема постепенно, частями; при чемъ каждая часть най-
детъ жизнь въ самомъ своемъ paioH*, не требуя непременна™-
окончатя всей лиши, какъ нижегородско-екатеринбургская,, 
которая можетъ существовать только въ ц4лой своей длин*. 

Само собою разумеется, что, кром* этихъ основанш, за
щитники самаро-екатеринбургскаго направлещя не упустила 
случая привести и вс$ т* доводы, какае обыкновенно указы
ваются, когда какой-нибудь дйледъ желаетъ подкатываться къ-
своей усадьб* съ помощью локомотива. Въ этихъ случаяхъ 
всегда говорится, что рельсовый путь оживить край, привле-
четъ капиталистовъ, предпринимателей, рабочихъ, переселен-
цевъ, увеличитъ запашки, разбудитъ дремлющее горнозаводское 
дт>ло; увеличитъ доходность смежныхъ жел*зныхъ дорогъ и 
уменьшитъ приплаты по гарантш, ч*мъ правительство сдъиа-
етъ милл10нныя сбережещя et cetera, et cetera. Вообще доводы 
самаро-уфимцевъ довольно невиннаго свойства; но есть одинъ— 
необыкновенно зловредный, а для Казани, можно сказать, смер
тоносный; онъ заключается въ томъ, что при существующемъ 
уже волжскомъ мост* близь Сызрани, сооружете рельсоваго 
пути между Самарой и Екатеринбургомъ будетъ стоить около 
37 мил , считая по 42.000 р. верста, т. е. значительно де
шевле, ч*мъ постройка пути Нижнш - Казань - Екатеринбурга 
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Въ виду такого факта, мнопя правительственныя лица и об
щественное мните, мало-по-маду, начали симпатизировать са-
маро-уфимскому направлешю, какъ требующему менътихъ за
трата со стороны казны. 

Нижнш и Казань, съ южнымъ путемъ въ Сибирь, 
начали отодвигаться на заднш планъ своими соперниками— 
Самарой и Уфой, съ ихъ еще болгье южнымъ направлешемъ. 
Вышелъ маленькш курьезъ: бывшему стольному городу Ниж
нему—съ его первой въ Mipis ярмаркой—и древней татарской 
столиц-в Казани—съ ея 120 тыс. наседешемъ—пришлось счи
таться съ какой-то Самарой, вчера только произведенной въ 
зваше губернскаго города и съ несчастной Уфой, находящей
ся гдт5-то у чорта на кудичкахъ! Насиженнымъ веками тор-
говымъ центрамъ—Нижнему и Казани, стоящимъ на стародав-
немъ бойкомъ сибирскомъ тракте, грозитъ опасность отъ та-
кихъ конкурентовъ, которые начали рости на гдазахъ казан-
скихъ и нижегородскихъ высокостепенствъ. 

Прошелъ еще годъ и всЬ сознавали, что сооружете редь-
соваго пути въ Сибирь, по тому или другому направлешю, не
обходимо осуществить какъ можно скорее. 

Пока соображали, разсуждали, производили пов'врочныя 
изыскатя, на сцену выступилъ новый конкурента — Оренбург
ская дума. Она, вмести съ оренбургскимъ отд'вломъ географ, 
общества, придумала новую лишю въ Сибирь, самую деше
вую, но за то и самую околесную. Эту лишю оренбургцы про-
эктируютъ отъ и хъ роднаго города Оренбурга чрезъ безлюдныя 
степи на Троицкъ и Омскъ. Протяжеше ея предполагается въ 
1380 вер , стоимость около 52 мил. руб. 

Такова сущность трехъ проэктируемыхъ направлены же-
л$знаго пути въ Сибирь. Изъ предъидущаго видно, что самар-
скш и оренбургски проэкты хотя и отсрочили постройку ли
ши Нижшй-Казанъ-Екатеринбургъ, но за то много способство
вали всестороннему обсуждешю вопроса. Мало того, эти про
экты вызвали тщательныя правительственныя изыскатя, дав-
зия въ результате следующее: 1) лишя Нижшп-Казань-Ека-
теринбургъ—1252 вер. — будетъ стоить не менЬе 99 мил. р. , 
2) ливля Самара-Уфа-Златоустъ-Челябинскъ—970 в.—не свы
ше 49 мил. р. 

Илдюстр. Спутн- по Bcirt. 14 
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Такая колоссальная разница въ стоимости постройки, до
ходящая до 50 мил. р . , понятно, еще бол§е увеличила число 
сторонниковъ самаро-уфимскаго направлешя, и затймъ, въ на
чади 1883 г., появились слухи, будто-бы въ правительствен-
ныхъ сферахъ уже ртшепо осуществить это направлеше. 

Всполошилось тогда все казанское; начались экстренныя 
засЬдатя земства, думы, биржи; судили—рядили: какъ помочь 
б'бд'Ь? (казанская б'Ьда, какъ видите, заключалась въ новой 
постановке вопроса о сибирской жел. дор.,—постановке име
ющей ц^лш интересы обпце, государственные, а не одни толь
ко казансие или, вообще, местные). На этихъ казанскихъ за-
сйдатяхъ прежде всего раскритиковано было въ пухъ-и-прахъ 
зловредное самаро-екатеринбургское направлете, и затт>мъ на
рисована мрачная картина будущаго, если таковое направде-
Hie будетъ осуществлено. „Эта дитя—говорили и писали ка
занцы—будетъ роковымъ приговоромъ не только для Казани, 
но и для нижегородской ярмарки, которая вынуждена будетъ 
перейти въ Самару или другое м^сто, уже лишенная смысла 
для торговли, какой имЬда доселъч Казань, въ полномъ 
смысле слова, станетъ могилою русскпхъ капитааовъ, ея 120 
тысячное населеше разрядится, а безплодно затраченные мид-
Л10ны народнаго труда будутъ служить монументальнымъ уко-
ромъ за пренебрежете къ вотющимъ потребностямъ края и его 
населётя. 

„Вредъ, наносимый Нижнему-Новгороду, Казани, Сибири, 
является вредомъ для вс$хъ русскихъ людей и несетъ за со
бою неисчислимые убытки для всего государства". 

„Но мы, предвидя—въ случай невыполнешя Высочайше 
утвержденнаго проокта сибирской жел. дороги -падете ниже
городской ярмарки, предвидя раззорете г. Казани, предвидя 
пзвращеше традиционно и веками сложившихся торгово-про-
мышленныхъ отношенш, предвидя удлиняете пути изъ Сибири 
въ середину Россш, парализующее всякую выгоду отъ эконо
мической экспдоатащи Сибири,—предвидя все это, мы не мо-
жемъ не скорбеть о томъ печальномъ будущемъ, которое го
товится намъ, а вмйст'Б съ нами и всему восточному краю."*) 

Читатель можетъ подумать: что-жъ? если литя отъ Ниж-
няго чрезъ Казань на Екатеринбургъ несомненно выгодна, то 

*) Записка каз. земства, думы и биржи- 1883 г. стр. 57—58. 
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за 'гвмъ-же Д"БДО? стройте безъ гарантш; ведь въ этихъ трехъ 
городахъ найдется до 15 такихъ богачей, изъ которыхъ каж
дый владйетъ состояшемъ отъ 5 до 15 мил ; а купцовъ, имт>-
ющихъ более *Д мил., можно насчитать до сотни. Сложились-
бы, да и начали строить; правительство не запретить; а, на-
противъ, поможетъ.—Такъ-то такъ, да не совс^мъ. Клясться 
и божиться въ несомненной выгоде какой-бы ни-было проэк-
тируемой лиши, сулить десятки миллюновъ дохода, красноба-
итъ, преувеличивать потребности въ же.твзномъ пути, рисовать 
яркими красками золотой дождь и целыя картины благосо-
стояшя государства и того края, по которому нройдетъ новая 
лишя,—на все ото мы болыше мастера; это ничего не стоить. 
Ну, а какъ на счетъ гарантш изъ своего кармана, такъ изви
ните: тутъ мы считаемъ более подходящимъ д4ломъ—хранить 
гробовое мол чаше. 

Ч4мъ - же кончился казанскш железно - дорожный пере-
полохъ? Кончился благополучно: все, что есть въ Казани говоря
щ а я и питущаго,—говорило и писало. Зат4мъ представители 
земства, города и биржи составили записку и вручили ее де
путатами для представлешя кому сл^дуетъ; потомъ замолчали, 
задремали.... Но въ феврали нышвшняго года казанцы опять 
всполошились по поводу слуховъ, будто-бы уте д/ьлаются при-
готовлешя къ постройке самаро-уфимской лиши*) . 

Въ заключеше присовокушшъ, съ своей стороны, что обе 
проэктируемыя лиши отъ Нпжняго чрезъ Казань и отъ Сама
ры чрезъ Уфу, по всей вероятности, потребуютъ, въ течеши 

*) Да не подумаетъ читатель, что переподохъ этотъ вызвадъ въ Ка
зани усиленную деятельность, какую мы видвмъ въ другихъ городахъ, 
когда д^ло идетъ о важномъ предпр1ятш; вызвадъ переговоры съ капита
листами и д-вловымъ людомъ... Ничего подоонаго въ Казани не бывало и 
быть не можетъ; вд-ьсь издавна привыкли делать все по известному шаб
лону, по заведенному прадедами образцу, а именно: прежде всего состав-
лется комитетъ; въ этомъ комитет* м-Ьстные ораторы произносятъ миллюнъ 
"•омкихъ или, вБрн^е, рядъ жалкихъ р'Ьчей; зат^мъ досылаются во все 

:ы свъта телеграммы просительнаго содержатя и вся неделовая проце
дура заканчивается посылкою въ Петербургъ пресловутой деп утащи (разу-
i ;ется, на обществ, деньги.) 

Къ счастш, эта казанская комед!я была прекращена: представите-
1жжъ земства, думы и биржи,на поданное ими въ прошдомъ году ходатай-
т;о. объявлено "въ март*, этого года, что разсмотр-feHie вопроса о направ-

;-вли Сибирской железной дороги посл'Ьдуетъ въ непрододжптедьномъ вре-

Что-то будетъ?!.. 

14* 
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первыхъ 10—15 л^тъ, уплаты гарантш на весь затраченный 
капиталъ, что" составить ежегоднаго расхода для первой ли
ши—до 5 мил. и для второй—около 272 м и . руб. Очень веро
ятно, что татя затраты казны окупятся десятерицею оживле-
темъ экономической жизни Т-БХЪ раюновъ, по которымъ прой-
детъ рельсовый путь; но это совершенно иной вопросъ, въ 
обсуждеше котораго входить не будемъ. 

П . ВОЛЖСКО-ДВПНСКАЯ ЖЕЛ. ДОРОГА. 

Вопросъ о волжско-двинской железной дороге, долженству
ющей соединить Казань съ Котласомъ (у еаяшя Сйв. Двины 
съ Вычегдой), вознпкъ въ 1881 году. Изыскаше этой лиши 
разрешено произвести Губонпну и Милютину. Не знаемъ, что 
будетъ возить эта дорога? Рашнъ Двины, положимъ, богатъ 
лесомъ, рыбой, дичью, зверьми; но и на л^выхъ притокахъ Вол
ги, въ особенности въ рашне Камы и Вятки,—лесу, дичи и 
зверей тоже вдоволь, а что касается рыбы, то низовья Вол
ги сами не знаютъ, куда ее дъвать. Такъ что все ЭТИ пред
меты не могутъ идти по проэктируейой дороге; ей придется 
возить только хл$бъ изъ Казани въ архангельскую губершю, 
да и то въ такомъ незначительномъ количестве, что и на одинъ 
ПСБЗДЪ . не хватить, ибо населеше нашей северной окраины 
очень редко*). 

Казанцы говорятъ, что по волжско-двинской жел. дороге пой-
детъ хлебъ, предназначенный для отправки чрезъ архангельски 
портъ за-границу, и что хлъбные грузы изъ Казани въ Лондонъ 
поспеюгь въ 20 дней, тогда какъ, транспортируя эти грузы 
по Волг4 до Рыбинска и далее жел. дорогами на Петербургъ, 
потребуется вдвое больше времени. Но столь наивные доводы г 
игнорирующее многое и, между прочимъ, раннее замерзаше С' 
Двины,—мы указываемъ, какъ на образчикъ софизма. 

Ш. БУХТА. 

Вопросъ о бухте въ Казани возннкъ очень давно; еще въ 
30-хъ годахъ, когда Казанка была многоводна, думали тлю-

*) Когда проэктировали Уральскую железную дорогу отъ Перми до-
Екатеринбурга, то признавали необходимымъ соорудить и Луньевскую вътвь 
въ 202 вер"., разсчитывая на десятка мидлюновъ каменно-утольнаго груза, 
а на дЪлЪ оказалось, что по этой в^тьви возить нечего и некого (теперь 
тамъ ходить товаро-пассачсирскш по'Ьздъ чрезъ 2 дня въ 3-й., 
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зовать ее и вводить суда подъ самый кремль. Мысль эта, не 
встр'втивъ сочувствгя ни въ казанскомъ обществе, ни въ гу-
бернскомъ начальстве,—заглохла. Новъ 60-хъ годахъ, съ уч-
реждешемъ въ городе биржи, она возродилась, торговое обще
ство начало все громче и громче заявлять о необходимости со-
единешя города съ Волгой каналомъ и объ устройстве бухты. 

Осуществлеше предпр1япя сулило болышя выгоды не 
только предпринимателям^ но и всЪмъ живущимъ въ городе, 
а въ особенности торговцамъ, которые, за провозъ до проэк-
тированнаго порта, сберегали-бы бодт.е 1 коп. на каждомъ 
пуде. 

Мириться сь нынешнею полуразрушенною, опасною и 
удаленною на 7 вер. отъ города пристанью невозможно. По
мимо удешевлешя перевозки товаровъ изъ города къ месту 
нагрузки и обратно, является крайняя необходимость дать су-
дамъ безопасную стоянку, дабы на будущее время избегнуть 
несчастныхъ происшествш, бывшихъ въ 75, 80 и 82 гг., ког
да раннш осенит ледоходъ останавливалъ суда въ неудобныхъ 
местахъ, при чемъ они гибли сотнями отъ периодически пов
торяющихся ледоходовъ во время осени, зимы и весны. 

Въ 1872 г. явилась торговая фирма Арцыбышева и К0 

съ предложешемъ взять на себя сооружеше бухты. Городъ 
дадъ концесспо. Работы начались, не ожидая утверждешя тех-
ническаго проэкта, и производились крайне поспешно; подряд-
чикъ раззорился, и вместо бухты оказались только попорчен
ные имъ городсие луга. 

Этотъ эдизодъ наглядно показалъ, что и самый проэктъ 
бухты составленъ былъ неумело; поэтому городъ, не надеясь 
на своихъ техниковъ, ходатайствовалъ въ 1876 г. о производ
стве правительственныхъ изыскашй по сооружение бухты, при 
чемъ не упустилъ случая просить о вкдюченш ея въ разцен-
ку сибирской жел. дороги. Изыскашя были сделаны и состав
лено несколько проэктовъ сооружешя порта и канала, изъ ко-
торыхъ министерствомъ путей сообщетя рекомендованъ былъ 
за основаше проэктъ инжен. Соколовскаго; что-же касается до* 
просьбы города о денежномъ соучастш казны, то таковая бы
ла отклонена. 

Пока составляли проэкты, прошло несколько дЪтъ; въ это 
время являлись новые соискатели на сооружеше порта: Русское 



154 
* 

Строительное Общество, а ВПОСТБДСТВШ Лукашевичъ и Орловъ; 
но ихъ предложешя приняты не были. 

Вотъ сущность проэкта пнж. Соколовскаго: Портъ проэк-
тированъ между Ново-татарской слободой и стеколънымъ заво-
домъ*), обнесенъ кругомъ высокими дамбами. Глубина порта и ка
нала 10 четвертей, при самомъ нпзкомъ горизонт! воды; пло
щадь порта 34.665 кв. саж .такъ что можетъ поместиться на 
зимовку 346 судовъ. Каналъ. соедпняюшдй портъ съ Волгой, 
длиною 1.319, шир 15 саж. Стопмость порта съ каналомъ и 
со вс!ми сооружешями исчислена въ 1.546,014 р. 67 коп. 

Щтъ сомн!тя, что на практик! сметная стоимость воз-
растетъ до 2 мил., такъ какъ министерство требуетъ, чтобы 
глубина гавани доведена была до 7 фут. п чтобы въ проэктъ 
внесены были н!которыя поправки, съ ц!лыо достигнуть боль
шей прочности сооружешя. Кром! того, въ проэктъ придется 
включить стопмость гаваньскихъ принадлежностей, какъ-то: при
чальные столбы, краны, кухни п проч., безъ которыхъ невоз
можно удобное пользовате гаванью 

Въ август* прошлаго года управа, представляя на обсуж-
деше гор. думы докладъ коммпссш, учрежденной въ 1881 г. 
для разсмотр!шя вопроса о польз! устройства порта въ Ка
зани, обратила внимаше думы на то обстоятельство, что въ 
1882 г. нынешняя приставь дала доходу 38.046 р. п что, вслу-
ча! устройства порта, городъ лишается этого дохода. 

Разсмотр!шемъ этого вопроса Дума не торопится. 
Вероятно, гласные, прим!тпвъ постепенное приближете 

Волги къ л!вому берегу, над!готся, что она когда-нибудь по-
дойдетъ къ самой Казани,—и тогда бухта достанется даромъ. 
Такова дальновидность представителен города, отдаленнаго и 
отъ жел!зныхъ дорогъ и отъ Волги! 

IV. ВОДОПРОВОДА 
Bet 120 тысячъ казанскихъ гражданъ живо интересуют

ся: ч!;мъ кончится дЪло о водопроводе? откуда они будутъ получать 
воду и какую ц^ну установятъ на этотъ нагштокъ? Надежды на Вол
гу мало: она въ 7 вёрстахъ отъ города—все равно, что „за моремъ, 
гд* телушка—полушка, а провозъ ея рубль;" вода другой рт>ки—Ка
занки—известковая, почти минеральная и для питья не годится. Ос
тается озеро Ближнш Кабанъ, водою котораго прежде городъ доволь
ствовался, не обращая вниматя па массу цаебкомыхъ, видимыхъ даже 

*) Какъ показано на план* города Казани, изд. Монастырскаго. 
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невооруженнымъ глазомъ. Но въ 1861 г. казанцы, увлекаемые духомъ 
времени, начали проявлять признаки размышлетя и прежде всего 
напустили критику на озеро Кабанъ; дадт>е они сообразили, что совсЬмъ 
не разсчетъ пить испорченную воду, пухнуть и умирать отъ нея; отъ 
словъ и соображетй перешли къ д4лу и начали хлопотать объ устройстве 
водопровода. Правительство разрешило на этотъ предметъ употребить 
капиталь 187.000 р., собранный съ домовдадъмьцевъ Казани на построй
ку волнскихъ казармъ. Городская дума (прежней организацш) учре
дила особый водопроводный комитетъ, который 7 л£тъ обсуждадъ: 
какъ осуществить водопроводъ? и, застигнутый новымъ городовымъ по-
ложетемъ 1871 г., быдъ упраздненъ, уступивъ м^сто организованной 
новою думою исполнительной коммиссш. Комитетъ предполагадъ про
вести воду изъ Дальняго Кабана (гд^ она совершенно чиста) и оцт>-
нивалъ устройство водопровода (хозяйственнымъ способомъ) въ 400.000 
руб.; a KOMMHCcia нашла, что лучше брать воду изъ Пановскихъ клю
чей (2Ь в. отъ Казани), п самое устройство водопровода, стоющаго 
по емт>тт, 6ojie мпллюпа, полагала передать, на концессюнныхъ уе-
лов1яхъ, П. I. Губонину. Дума утвердила такое предложете коммис-
сш, пе смотря на то, что другой соискатель, Шиповъ, предлагалъ го
роду бол1;е внгодныя услов1я, нежели Губонинъ. Заключенъ былъ 
контрактъ. Губонинъ взялъ на себя устройство и содержате въ Ка
зани водопровода на свой счетъ, безъ гарантаи отъ города; а городъ 
обязался Губонилу предоставить исключительное право снабжешя 
города водою но 17 коп. за каждые 100 ведръ, въ течеши 50 
лътъ, то есть по 1-е января 1926 года; поелт, чего водопро
водъ долженъ поступить въ собственность города безплатно, за ис-
ключетемъ той части водопроводной ст,ти и тт>хъ сооружетй, кото-
рня устроены сверхъ техническаго проэкта. 

" Въ 1875 г. строитель окончилъ сооружетя. Городской голова 
Яяишевскш, въ сопровожден^ трехъ гласныхъ (въ числт> которыхъ 
не было ни одного техника, вообще, компетентнаго человека), осмо
т р ! ^ водопроводныя сооружетя и нашелъ, что все хорошо, прекрас
но и согласно техническому прозкту, хотя, на самомъ Д'БД'Ь, не дос
тавало н'ьсколькпхъ пожарныхъ крановъ. водоемовъ и т. п.*) Посдъ1 

такого списходитедьнаго осмотра, казанское общество водоснабжеюя 
открыло свои д,Бйств1я. Но въ первые два года д-ьйствовадо въ убы-
токъ, что и подало поводъ обществу постановить решете о ликви
дации, о чемъ и послано заявдете въ гор. управу. Отсюда эта те
кущая бумага передана въ особую коммисст „для всесторонняго об-
суждеш'я." Комчисшя эта ничего выдумать не могла. 

Между тЪмъ общество водопроводовъ заявило, что оно можетъ 
и не ликвидировать свои дт,ла, если городъ согласится: 1) уменьшить 
чпело существующихъ водоемовъ на поювпну; 2) продлить пятпдесяти-
лт.ттй концесейнный срокъ еще на 10 л^тъ; 3) повысить ц-ьну на 
воду до 25 коп. за 100 ведръ (т. е. почти на 50°/0 противъ нынт> су
ществующей цтшы); 4) гарантировать расходъ 200 т. ведеръ въ сут
ки; 5) закрыть общественные и частные колодцы и безусловно вос
претить житедямъ брать воду изъ Кабана и Казанки. Понятно, что 
принять столь драконовсыя услов1я не представлялось возможнымъ, 
а выкупить водопроводъ городъ не имЬдъ средствъ: коатрактъ съ 
Губонинымъ, составленный неясно и опрометчиво, давалъ обществу 

*) Волжсюй В4стникъ 1883 г. №№ 47 и 48. 
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полную свободу дМствгй. Словомъ, городъ очутился, въ безпомощ-
номъ подоженш. 

Въ эту тяжелую минуту является помощь извн-в: нижегород
ские купцы Ф. А. Блиновъ, А. II. Бугровъ и У. С. Курбатовъ вы
разили желате пожертвовать Казани на выкупъ водопровода 600 ты-
сячъ р (500 т. р. Блиновъ и по 50 т. р. Бугровъ и Курбатовъ); при 
чемъ они ставили непрем'Бннымъ услов1емъ безплатный отпускъ во
ды всгьмъ жителямъ г. Казани, за лсключешемъ торговыхъ и про-
мышленныхъ заведешй и казенныхъ учреждешй; что-же касается пла
ты за воду, проведенную въ частные "дома и употребляемую на пред
меты роскоши (фонтаны, купальни и проч.), —то опредт>леше такой 
платы жертвователи предоставляли городской дум£-

Губонинъ, узнавъ объ этомъ, соглашался уступить вс£ водопро
водный сооружешя за 750.000 р.; такъ что городу оставалось только 
поклониться ведикодушнымъ жертвователянъ въ ноги, принять столь 
щедрый нодарокъ, приплатить своихъ 150.000 руб. и выкупить во
допровода Но не такъ просто взглянулъ на дъио бывшш городской 
голова Янишевскш; онъ, по обыкновешю, передалъ предложение жерт
вователей въ особую коммжЫю „для всесторонняго обсужден1я," а самъ, 
между тт>мъ, безъ согласия думы и даже особой коммнссш, послалъ 
Блинову не совсЬмъ деликатное письмо, въ которомъ поясняя, что ком-
мисетя пришла къ совершенно ясному заключена, что безплатный от-
нуекъ воды вс±къ жителямъ города невозможенъ,—проснлъ Блинова 
изменить услов1я пожертвовашя, предоставивъ Дум4 распоряжаться 
водопроводомъ по ея усмотр1шш. 

Изумленный и раздраженный такимъ нпсьмомъ г. Янишевска-
го, покойный Блиновъ написалъ въ ответь: .на почтенное письмо 
ваше, отъ 3 сего августа за JE 3803. пн^ю честь уведомить васъ, М. 
Г., что такъ какъ коммисая, избранная думою для разсмотр^тя вот 
проса о выкуп* казанскаго водопровода, признала совершенно нево-
зможнымъ принять предложенный мною усдов!я, на которыхъ я изъ-
являлъ готовность пожертвовать для этой Ц'БЛИ капиталь, то за симъ 
не можетъ быть уже никакой рт>чи о моемъ сод'Бйствш на выкупъ 
водопровода. Прошу принять" и т. д. 

Не будемъ обсуждать мотивы столь мало понятныхъ дтдствШ г. 
Янишевскаго. • 

Какъ-бы то ни-было, но Казань—иди, в^рнйе, ея голова,—отъ 
пожертвоватя отказалась. Общество водопроводовъ вздохнуло сво
бодно; оно увидало, что городъ въ его рукахъ и немедленно начало 
делать разныя прижимки, будучи вполне ув-врено, что другаго Бли
нова не найдется- Такъ напр.. въ ноябрь1 1883 г. общество вновь 
предъявило городу свои прежвтя требоватя, несколько, впрочемъ, 
смягченныя, и BM1;CTT> съ ТТ>МЪ объявило, что согласно уступить водо
провода но только не иначе, какъ за мпллшнъ руб. 

Городъ вновь оказался въ тяжеломъ подоженш: согласиться 
на требовашя общества—это значить сделать чистую воду доступною 
только для зажиточныхъ, а массы б£дняковъ будутъ опиваться изъ бли-
жайшихъ прудовъ и лужъ, болеть и умирать; не согласиться—значить 
оставить городъ безъ воды, и тогда достаточно одного сильнаго по
жара, чтобы Казань понесла многочисленные убытки. 

Дума, по видимому, решилась—или отказаться отъ водопровода, 
пли выкупить его, но только не за мидлдонъ, а за половину этой 
суммы, и то не наличными деньгами, а 5% городскими облигащями. 
Окончательнаго рЪшешя по этому1 дт>лу еще не последовало. 
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Хотя казансвлй водопроводный вопросъ и не можетъ интересовать 
друпе города Поволжья, но мы изложили его вкратц-в съ тою ц'Ьлью, 
чтобы показать читателю, какое значеше имъютъ разные Гоги и Ма-
гоги при нынешней систем* самоуправдешя. Не наводятъ-ли изло
женные факты, им^випе м*сто не въ какомъ-нибудь захмусть-Ь, а въ 
столиц* Поволжья,—на мысль о необходимости расширить кругъ из
бирателей и ввести въ этотъ кругъ элементъ cetaift, эдементъ хотя 
и необладающш имущественнымъ цензомъ, но за то интеллигентный; 
тогда, быть можетъ, хозяйство городовъ высвободится изъ кр*пкихъ 
рукъ представителей, такъ называемой, „черной сотни,а существу
ющей въ каждомъ торговомъ город*. 

* 

Два слова объ общественной жизни въ Казани. 
On Га dit—le diable n' est pas si noir qu' 

il en a la reputation, et Kazan n'est pas si bar-
bare qu' on se l'imagine. 

, Д а ш et !es Habitants" Tarnewili. 1841 . 

Несомненно, что историческая традицш оказываютъ за
метное вл1ян1е на складъ понятш и образъ жизни не только 
отд^льныхъ городовъ, но и ггЬлыхъ странъ. Казань, какъ быв
шая татарская столица, не составляетъ исключетя; здесь и 
доселе живы татарская нравы ипонямя, не смотря на то, что 
русскш элементъ имеетъ подавляющее численное превосходство 
надъ татарскимъ. Т1шъ не менее, татары не только крепко 
держатся обычаевъ своихъ прадедовъ, но и вл1яютъ на рус-
скихъ; это дало поводъ гр. Caiiacy сделать меткое замечаше, 
что въ Казани чисто русское СБМЯЧКО приносить татарскшплодъ, 
и что русскш здйсь слегка отатарился. 

Воздержимся отъ разсужденш: въ чемъ именно выражается 
зл1яше на господствующую нащю со стороны горсти татаръ, 
которыхъ не коснулась цивилизащя? почему не осуществляется 
въ Казани теорш Дарвина? почему сравнительно малочислен
ное и нецивилизованное племя до сихъ поръ не поглощено? 
и т. д. Тагая разсуждешя сделали-бы „Спутникъ" очень скуч-
нымъ. Да и зачемъ они? постоянные жители Казани очень 
хорошо все знаютъ и понимаютъ: кто, гдл>. какз и отчею; а 
гуристъ, попавшш сюда на несколько часовъ или дней, по
интересуется только узнать: характеристику кружкою и сло-
евъ казанскаго общества, условия общественной жизни, и т.п. 
Попытаемся ответить на это несколькими словами, во,все не 
претендуя изображать общественную жизнь Казани, и касаясь 
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только достаточныхъ классовъ, имеющихъ возможность думать 
не о единомъ только хлебе и хл*бе. 

Прежде всего бросается въ глаза подраздЪлете казанскаго 
общества на совершенно отдельные кружки, изъ которыхъна
иболее заметны: 1) м е с т н а я ар и с т о к р а т 1 я , именующая 
себя „нашимъобгцествомъ"; она отличается совершенно особымъ 
воспитатемъ, которое, при недостатке матер1альныхъсредствъ, 
обрекаетъ человека на прозябаше, монотонное и совершенно 
изолированное отъ другихъ классовъ общества. Впрочемъ, на-
стоящихъ аристократическихъ фамплш въ Казани н4тъ ни од
ной*); за аристократовъ здесь пдутъ потомки крещеныхъ татаръ, 
перешедшихъ на русскую службу, п разныхъ случайныхъ лю
дей, выслужившихся при пмп. Екатерине II и въ поздней
шее время**); 2) м е с т н а я б ю р о к р а т ! я , военная и граж
данская; при сосредоточешп въ Казани управленш округами 
военнымъ, учебнымъ, судебнымъ, телеграфнымъ и путей сооб-
щетя, чиновный классъ оказывается многочпсленнымъ; и 3) 
классъ, им$ющш огромное значеше въ городе—это к у п е ч е 
с т в о и ф а б р и к а н т ы ; сосредоточивая въ своихъ рукахъ ка
питалы и вл1ян!е, они держатся скромно, не выставляясь, но 
съ сознатемъ своего достоинства и силы; местную аристокра-
тно игнорируютъ, къ чиновному сослов]'ю относятся снис
ходительно, даже добродушно, -но отъ гЬхъ и другихъ дер-
жатъ себя по-дальше. 

Прйхавшш въ Казань волею-неволею попадаетъ въ ари
стократически или чиновничш кружки, и очень скоро заме
чаете, что тесной дружбы между ними нетъ Аристократы 
желаютъ играть роль, давать тонъ; на всякаго parvenu они смо-
трятъ,.какъ на человека несколько иизше#,чемъ они сами, по
роды, a parvenu никакъ нехотятъ съ этимъ согласиться; считая 
себя болЬе сильными въ умственномъ отношети, они под-

*) Если за аристократовъ считать только потомковъ уд"Бдьныхъ кня
зей иди древнихъ боярскихъ родовъ, или. наконецъ, титуюванныхъ—кня
зей, графовъ. 

**) Много разъ приходилось намъ слышать мнйме, что въ числ* казан-
скихъ аристократовъ ии^ются внуки и правнуки французовъ, б^жавшихг 
въ 1812 г. изъ-подъ Москвы; значительная часть этихъ остатковъ разсв-
яннной великой армга поняла въ Казань, гдъ- они определялись къ тогдаш-
нимъ Митрофанушкамъ, въ качестве гувернеровъ, компатоновъ и т. п.; 
впослЪдствш многие изъ нихъ прибрали недвижимость и т4, у которыхъ 
при фамилш оказалась частица de, записались въ местные дворяне. На 
сколько это MHtHie справедливо—не знаемъ. 
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смаиваются надъ отдельными личностями изъ „нашего обще
ства" и даже подвергаютъ сомнйнш аристократическое ихъ 
происхождете. Отсюда—комическш антогонизмъ и злослов1е, 
результатомъ котораго являются ц4лыя эпопеи, создаваемыя 
пылкою аз!атскою фантаз1ей казанцевъ. MHorie изъ старожи-
ловъ не прочь пропагандировать элегантность манеръ и париж
ское воспиташе, но тутъ-же проявляютъ россшстая манеры и 
чисто татарстая поняпя; такъ что изречете Наполеона I „по
скобли русскаго—и увидишь татарина",—совершенно оправ
дывается. ' 

Жизнь въ Казани, какъ и въ большинстве губернскихъ 
городовъ, можно разделить на два перюда. Первый—эпоха 
очароватя: вы пргбзжаете въ городъ, делаете визиты, заво
дите знакомства и, къ крайнему изумленно, чувствуете себя въ 
какой-то мивической Аркадш, обитаемой прекраснейшими и 
гостепршмнМшими людьми, разнообразными, оригинальными, 
каждый съ своею странностью, но безъ исключешя людьми 
безподобными. Везде вы встречаете улыбку, крепкое и заду
шевное рукопожапе мужчинъ, многознаменательные и кокетли
вые взгляды дамъ, стыдливо-любопытныя поглядывашя со сто
роны барышень, — везде радушный пр1емъ; вы въ восторге 
отъ Казани. В т о р о й перюдъ—перюдъ короткаго ознакомлешя 
съ здешнею жизнш:вы часто бываете въ какомъ нибудь доме, 
что даетъ поводъ другимъ не совсемъ благосклонно относиться 
къ вамъ; вы невольно примыкаете къ тому или другому круж
ку,—съ этой минуты вы провинщалъ съ головы и до ногъ; 
замъ ежедневно разсказываютъ массу исторш и скандальныхъ 
хроникъ—и вы слушаете. Губернская тина васъ незаметно за-
сасываетъ; вы уже сами начинаете порицать и строго осуж
дать однихъ, а другихъ горячо защищать. Жизнь около васъ 
мелка-, пнтересовъ мало; вы съ удовольств1емъ слушаете сплет
ни и съ удовольств1омъ ихъ разсказываете. При нраве спо-
койномъ и взгляде практическому вы скоро обойдетесь, акли-
матизируетесь въ здешней тине, пустите корни, женитесь и 
завязните окончательно. При нраве строптивомъ, вамъ придет
ся пережить трет1й перщдъ—перюдъ тоски, недовольства,оз-
лоблетя; вы будете рваться на светъ Божш,— и если вырви
тесь, то съ попорченными нервами и печенью. Вспомните тогда 
зыражете нашего гешальнаго критика: . провинщя—это 
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Шшоторыя казанская дамы (конечно очень немнопя) 
не созданы для общественной жизни; при отсутствш снисхо
дительности, они обладаютъ совершенно особою наблюдатель
ностью, на сколько это качество можетъ быть присуще уму 
мелкому и дурно направленному. Между собою они постоян
но ссорятся по общему всероссийскому обычаю, который зд4сь , 
имйетъ вовсе не интересные результаты, не будучи даже яри -
крашенъ лоскомъ светскости и утонченной цивилизащи. По
этому до̂ ло общежипя въ Казани какъ-то не клеится. Всв 
понимаютъ жизнь, какъ китайски обрядъ пресловутыхъ 10.000 
церемошй; дъчтаютъ визиты со всйми тонкостями казанскаю 
этикета: заводятъ между собою знакомства, собираются, то въ 
томъ, то въ другомъ дом4; при чемъ каждая считаетъ обязан
ностью разсказать вс4 городcrie новости и слухи, затъмъ, для 
спасетя себя отъ всеодуряющей скуки, разсаживаются играть 
въ винтъ. 

Благотворительные спектакли и балы служатъ вспомо
г а т е л ь н ы мъ с р е д с т в о м ъ п р о т и в ъ скуки . 

Мужчины днемъ обыкновенно на служб*, а послов об^да 
имъчотъ обычай отдыхать, т. е. спать кръ'пчайшимъ манеромъ 
часа 3—4. ЗатЬмъ встаютъ,—часовъ въ 9—10, пъютъ чай съ 
кдюквеннымъ морсомъ и немедленно отправляются въ клубъ, 
откуда возвращаются домой часа въ 2—3. 

Таково повседневное время препровождеше казанскихъ граж-
данъ; какъ видите, оно не очень разнообразно*). 

У м с т в е н н а я ж и з н ь г о р о д а не красна, гшяше уни
верситета незаметно, профессора совершенно на второмъ планъ\ 
они даже р4дко показываются въ бодыномъ обществе; студен
ты—эти питомцы просвещения не находятъ въ обществе ни ра-
душнаго npieMa, ни нравственной поддержки.—Л4тъ 20 тому 
назадъ г. Боборыкинъ заметилъ, что въ Казани татарская 
жизнь бурлитъ вокругъ и около, не давая ответа ни на какте 
разумные вопросы. Тоже и теперь: городъ живетъ своею оби
ходною жизшю, своими желудочными, эротическими и всякими 

*) Къ сожалтшпо, намъ не'доводилось ни читать, ни слышать хоро-
шахъ отзывовъ о казанской общественной жизви. Нанротивъ, то и дт>ло 
приходится выслушивать мн^ше, что Казань производить непр1ятное впе-
чатл-вте и что местная аристокраия вл^яетъ на обществ, жизнь города уг-
нетающпмъ образомъ, поддерживая мертвящую все живое этикетность. 
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другими интересами, кроме умственныхъ*). Все покупаютъ 
провизш, заводятъ мебель, расходуютъ посл^дше гроши на 
обстановку, на туалеты; но расходъ на книги и вообще на 
умственную пищу,—составляетъ совершенно случайную часть 
бюджета; на этотъ предметъ все очень скупы. Очевидно, что 
умственная пища для нихъ не более, какъ диллетантизмъ и 
непозволительная роскошь. 

Уроки высшей мудрости почерпаются изъ Московск. Ве
домостей. Впрочемъ, въ городе не ' мало людей интеллигент-
ныхъ, для которыхъ умственная пища составляетъ необходи
мость. 

Начало п е р 1 о д и ч е с к о й п е ч а т и въ Казани неразрыв
но связано съ открьшемъ университета, который въ 1811 г. 
выступилъ съ Казанскими извеспями—первымъ мйстнымъ ли-
тературнымъ органомъ. Съ этого времени литературная искор
ка въ Казани никогда не угасала и тлеетъ постоянно, то ос
лабевая, то усиливаясь**). Вотъ перечень М'БСТНЫХЪ перюди-
ческихъ изданш, съ обозначетемъ года ихъ возникноветя и 
прекращетя, 

КАЗЕННЫЯ: 

1) Казансыя Изв-Ьспя (1811—1821 гг.) 
2) Казанскш Вестникъ (1820—1831). 
3) Ученыя Записки Казанск. Университет., издаются съ 

1832 г. при университете, подъредаквдей рект. университета 
Булича, выходятъ 3 раза въ годъ. 

4) Казанск. Губ. Ведомости (съ 1838 г.), редактируемыя 
Н. 0. Юшковымъ; выходятъ 3 раза въ неделю въ количестве око
ло 1500 экз. 

*) Одинъ пзъ казанцевъ, оставляя „милую и дорогую Казань," пи-
лгетъ въ местной газете: „много я знаю городовъ, но такого неподвнжнаго 
какъ Казань—не видывалъ. Невольно вспоминаешь о немъ на прощаньи и 
невольно удивляешься тому, что общество этого болыпаго приводжскаго, 
нсторическаго, уяиверситетскаго города ни разу не было охватываемо че
ловечными нобуждетями, ни въ чемъ не показало себя прим^ромъ, достой-
нымъ подражатя: жило, -вло, спало, не интересуясь никакими вопросами, 
spoMi давочвыхъ, конторскихъ, торгашескихъ.... Однообразное и безжиз
ненное прозябаие, оскверняющее душу человеческую!" 

**) Ст. Пономарева (каз. лит. сбор.) 



162 

5) Православный Собес4дникъ съ 1855 г. и Епарх1аль-
ныя Ведомости съ 1867 г., издаются при Духовной Академш. 

6) Съ прошлаго года, при м-встномъ Ветеринарномъ Ин
ститут*, издается, подъ редакщей проф. Кирилова, спещаль-
ный журналъ: Нзв4ст1я и Ученыя Записки Ветер. Инстут. 6 
выпуск, въ годъ, въ колич. 260 экз. 

ЧАСТНЫЯ: 

1) Заволжскш Муравей (1832—1834). 
2) Записки Имп. Каз. Экономпч Общ. (1859—1860*). 
3) Справочный Лпстокъ Казани, издавался въ 1867 г. проф. 

Шпилевскимъ. 
4) Каз. Биржевой Лпстокъ, издается съ 1867 г. 
5) Камско-волжская газета (1875—1874), изд. Агафоно-

вымъ. 
6) Камско-Волжское Слово, издавалось проф. Шпилевскимъ 

съ 1 дек. 1881 по 1 янв. 1883 г. 
7) Волжскш В-БСТНИКЪ. издается съ 1 янв. 1883 г. проф. 

Загоскинымъ, сначала въ вид! нед"Бльнаго органа, а съ 1 янв. 
1884 г.—3 раза въ нед4лю. 

8) Дневникъ Казан. Общества Врачей (400 экз.), издается 
съ 1882 г. выпусками 2 раза въ м^сяцъ. 

Изъ прекратившихся* изданш оставили добрую память—За
волжскш Муравей и Камско-Волжская Газета. Въ Муравь* 
принимали учаспе лучппя литературныя силы края. Камско-
Волжское Слово, возникшее благодаря содМствш бывшаго гу
бернатора Гейнса, редактировалось проф. Шпилевскимъ край
не неумело и погибло отъ собственнаго худосоч!я и равноду
шия публики. 

Нын* существуютъ въ Казани дв* частныхъ газеты—Волж
скш В*стникъ и Казанскш Биржевой Листокъ. 

О В о л ж с к о м ъ В 4 с т н п к * можно сказать, что онъ весь 
вымощенъ благими нам*решями, для пропагандировашя кото-
рыхъ не им-вегь, однако, талантливыхъ сотрудниковъ; и, вооб
ще, литературныя силы газеты недостаточны, чтобы выдвинуть 

*) Годовое издаше Записокъ состояло изъ 12 книгъ; но такъ какъ 
подписчиковъ оказалось только 183, то въ сл'вдующемъ году решено было 
прекратить ежемесячное издате записокъ, а печатать ихъ выпусками, по 
Jitp-fe накопдетя матер!аловъ и средствъ. Такихъ выпусковъ въ I860 г. 
вышло только два и зат*мъ, вероятно, не оказалось ни матер!аловъ, ни 
средствъ для продолжения издатя. 
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ее изъ уровня провннщальныхъ органовъ—скучныхъ и мало 
распространенныхъ. Подписчиковъ у газеты 600. 

К а з а н с к ш Б и р ж е в о й Л и с т о к ъ издается крайне не
ряшливо въ типографскомъ отношенш, вероятно, въ разсчет-Ь на 
невзыскательность своихъ читателей, преимущественноторговцевъ; 
вся первая страница завалена биржевыми нзв'Ьспями. У Лист
ка нъ"гъ ни одного сотрудника, влад$ющаго дптературяымъ та-
лантомъ; отчего всв передовыя статьи и фельетоны походятъ 
на ученическ1я упражнешя; полемичесйе пр1емы лишены ли
тературная придпч1я, и въ т4хъ виршахъ, которые часто на
полняюсь газету, проглядываетъ явное жедаше угодить на 
вкусы полуразвитой толпы; тт>мъ не менйе газета очень за
дорная и съ либеральнымъ пошибомъ. Впрочемъ, надо отдать 
справедливость Листку, что при прежнемъ своемъ редакторе, 
Соколовскомъ, онъ честно служилъ обществу и проявлялъ ред
кое гражданское мужество, изобличая представителей маетна-
го самоуправлешя*). 

К а з а н с к 1 я Г у б е р н . В е д о м о с т и тоже стараются 
походить на литературный органЪ, хотя и не совсЬмъ удачно. 
Въихъ неоффипдадьномъ отдели находятъ нрштъ статьи ддинныя, 
екучныя и не всегда складно написанныя. 

Въ заключешя заметки объ общественной и умственной 
з:пзни въ Казани, считаемъ необходимымъ обратить внимаше 
читателя на существующее здъхь мишонерское учреждеше 
Лэратство св. Г у р i я." Продолжая деятельность перваго ка-
%анскаго архипастыря, святителя Гургя, оно приносить громад
ную пользу государству въ д^ль1 проевтщешя темныхъ маесъ 
мвородцевъ и утверждешя въ нихъ хриспанства. Благотвор-
ное вд!яше „Братства" распространяется всюду, гд4 обитаютъ 
мюродцы, до самыхъ далекихъ окраинъ Сибири включительно; 
оно не ограничивается одними лишь мисс1онерскими целями, 
- стремится къ тому, чтобы поднять умственный и нравствен
ный уровень инородцевъ и сделать ихъ способными къ вос-
•рытш догматовъ православной виры. Главнымъ средствомъкъ 
•еутдеетвленш подобной программы признается „Братствомъ"— 
грамотность и переводъ книгъ св. писашя на инородчеегае язы-
пг. Для распространешя въ среди инородцевъ грамотности, 

*) Биржевой Листокъ печатается въ чисдт> 2200 экз. въ т. ч. для го-
р в д г т ь подписчиковъ — 500 экз. .N»№ съ задорными статьями расходятся 
к башпемъ чиеат». 

/ 
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оно имеетъ въ Казани, на берегу оз. Кабана, прекрасно ус
троенную „инородческую учительскую семинар1ю", где дети 
инородцевъ, собранные отовсюду, готовятся въ учителя ино-
родческихъ школъ; для перевода книгъ св. пясашя съ славян-
скаго на инородчесюе языки, образована переводческая коммис-
с1я, деятельность которой почтенна въ высшей степени: въ 
продолженш весьма немногаго количества Л'БТЪ значительная 
часть св. писашя переведена и издана на языкахъ—татарекомъ, 
чувашскомъ, мордовскомъ, шорскомъ, алтайскомъ и др. Пе
реводы печатаются русскимъ алфавитомъ, но съ измЗшетями 
рисунка н4которыхъ буквъ, для выражешя т^хъ звукоаъ, ко
торые составляютъ особенности того или другаго инородческа-
го нар^ч1я. Изданныя _Братствомъа книги разсылаются по
всюду и раздаются безплатно: требоваше на книги со стороны 
инородцевъ возрастаетъ съ каждымъ годомъ, такъ что одно из-
дате за другимъ слйдуетъ безпрерывно, и каждое въ очень 
значителъномъ количестве экземпляровъ. 

Покровителемъ братства состоитъ преосв. Палладш, apxi-
епископъ казанскш. а председателемъ совета преосвящен. 
Кириллъ, епископъ чебоксарскш. Самый деятельный членъ 
„Братства " — ото директоръ „ инородческой учительской 
семинарш", Н. И. Идьминскш, всецело преданный своему 
делу. Ташелюди, какъН. И., встречаются крайне редко; ставъ 
во главе какого-либо общественнаго дела, они не останавли
ваются ни предъ какими „тершями," ни предъ какой затра
той труда и, въ конце концевъ, достигаютъ изумительныхъре-
зультатовъ. Это можно видеть и на „Братстве св. Гургя". Осно
ванное 4 окт. 1867 г., съ целш привлечь къ мишонерскому 
делу частную инищативу и частныя средства,—„въ виду ма-
лоуспешности—какъ говорить проф. Шпидевскш—правитель-
ственныхъ меръ, въ подкрепление ихъ тамъ, где они окажут
ся недостаточными, и въ смягченги тамъ, где резкость ихъ 
пугаетъ",—благодаря энерпи г. Ильминскаго, „Братство" пред-
ставляетъ собою въ высшей степени яркш примеръ процвета-
шя и неутомимой деятельности. Домъ „инородческой семи-
нарш"—одно изъ обширнейшихъ зданш въ Казани; учащих
ся столько, сколько здаше можетъ вместить; учашде и уче
ники—одна семья, тесно связанная узами взаимныхъ симпа-
тгй, а самъ директоръ, г. Идьминскш, добродушнейшш и 
добрейшш человекъ, принадлежащей къ типу „вечныхъ тру-
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жениковъ." Кстати оудетъ сказать, что онъ—глубокш знатокъ 
большинства инородческихъ языковъ, въ особенности — та-
тарскаго и чувашскаго. Его питомцы, уже несколько .твтъ то
му назадъ, начали выступать на практическую деятельность, и 
теперь въ инородческихъ седешяхъ не въ редкость не только 
учителя-инородцы, но и священники. 

Релипозныя празднества въ Казани совершаются съ необыкно
венною торжественностью; наиболее почитаемый праздникъ—26 1юня, 
когда въ Казань стекается бол^е 50 т. народу, и эта масса, ВМ-БСГБ 
съ казанскими жителями, выходить для встречи иконы Смоленской 
Б. М. 

Чудотворному дййстиш иконы приписываютъ cnaceHie Каза
ни отъ моровой язвы. Совершилось это такъ. Въ 1654 г. въ Россш, 
какъ известно, свирепствовало страшное моровое noBfapie, отъ кото-
раго въ одной Москве погибло до 400 тыс челов'Ькъ. HoBtTpie дош
ло д^томъ 1654 г. и до Казани; здйсь оно истребило до 48.000 жите
лей. Не помогали ни м^ры предосторожности, ни всенародныя мо
литвы; твла умершихъ валялись по улицамъ; некому было хоронить; 
народъ впадъ въ уньше. При такихъ грустныхъ обстоятельствахъ, 
казанцы, по совету некоего шорина, прйхавшаго на поклонеше икон* 
Казанской Б- М., решились принести изъ Седдюзерной пустынн (въ 
17 вер. отъ города) икону Смоленской Б. М. 25 шня, ев- икона, 
сопровождаемая духовною процесыею и массами народа, была вне
сена въ Казань и, при всеобщемъ колокольномъ звон'В, торжественно 
обнесена вокругъ городскихъ ст^нъ. Небесная благодать проявилась 
немедленно: моровое noBfapie начало ослабевать. 

На другой день икону обнесли вокругъ всего деревяннаго го
рода—и моръ совершенно прекратился. Когда святыню проводили 
обратно въ Седмюзерную пустынь, то моровое noBtrpie вновь появи
лось и продолжалось два года; въ теченш этого времени два раза 
приносили въ городъ чудотворн. образъ, и каждый разъ, во время 
его пребывания въ Казани, моръ прекращался. По поводу этого со-
бьшя установлено приносить икону въ Казань ежегодно 25 шня, что 
исполняется и по-ныне. Встреча иконы 25 шня—день истиннаго 
торжества Казани; въ этой встреч* участвуютъ, кроме духовенства 
всего города, веб квартируюпря здесь войска, ВСЕ обыватели города, 
кто только можетъ выйти изъ дому, и жители всЬхъ окрестныхъ де
ревень. 

Св. икона пребываетъ въ Казани целый мт>сяцъ; въ это вре
мя она переносится изъ одной церкви въ другую, поднимается жите
лями въ квартиры для молебств1я; а 27 Wis. съ торжествомъ отно
сится обратно въ Седмюзерную пустынь. 

Некоторый cetAtHifl о Казани. 
Т о р г о в л я и п р о м ы ш л е н н о с т ь Казани имъютъ 

'честящее прошлое, излагать которое счптаемъ излишнимъ 
жоезгё сд*ланнаго нами историческаго обзора; ограничимся тодь-
ю указашемъ, что въ КОНЦЕ XVI въка, когда въ Россш еще 
же было и помину о фабрикахъ и заводахъ,—въ Казани уже 

Шлюстр. Спутн. по Волге. 15 
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существовали кожевенные, мыловаренные, суконный и друпе 
заводы; казанские купцы и заводчики проникали съ своими то 
варами въ глубь киргизской степи и на рынки средне-аз1ат-
скихъ ханствъ и Китая; казансие торговцы предшествовали 
нашимъ отрядамъ, облегчали кодонизацгю заволжскихъ окраинъ, 
и т$мъ способствовали успеху поступательнаго движешя Рос-
сш на востокъ. Казанскимъ купцамъ, HMtBumMb въ Китай об-
ширныя чайныя дйла, принадлежите честь заведения первыхъ 
чайныхъ плантащй (именно въ гор. Ханькоу), гдй они еже
годно собирали чаю на несколько мплдюновъ рублей. Въ пер
вой половинт. нынйшняго столйпя Казань была хд'Ьбнымъ цен-
тромъ, откуда поставлялось на доводьств1е армш боли 10 мил. 
пуд. ржанаго хл^ба. 

Столь важное торговое значеше Казани обусловливалось 
бод*е всего географическимъ ея положешемъ, близь СЛ1ЯЯ1Я Ка
мы съ Волгою. Въ устьяхъ Камы, представляющихъ собою 
ведигая ворота, чрезъ которыя должны проходить грузы Сиби
ри, Урала и рйкъ: Камы, Вятки и Бъмой, — Казань играла 
роль привратника и посредника; вм^стъ съ гбмъ, она сдела
лась екладочнымъ мъхтомъ—рынкомъ сырья. Обработанное на 
казанскихъ фабрикахъ сырье посылалось обратно на востокъ, 
наводняло Сибирь и доходило до границъ Индш и Китая. 
Сырье необработанное сплавлялось вверхъ и внизъ по Волги. 

Другое обстоятельство, возвысившее торговое значеше Ка
зани, обусловливалось слезами и страдатями руской торговли; 
восточныя окраины не были еще окончательно умиротворены и 
пребывали въ полудикомъ состояши; путей изъ внутренней 
Россш къ этимъ окраинамъ не было, а если и существовали 
тракты, въ роди сибирскаго, то это были опасные и варвар-
сие тракты, переполненные разбойниками. Понятно, что, при 
такихъ тяжелыхъ услов1яхъ, только казанспе торговцы (преи
мущественно татары) могли торговать съ восточными окраина
ми, a pyccKie купцы р$дко решались ходить въ басурманскую 
страну, опасаясь зйппиться тамъ своихъ товаровъ и умереть 
вдали отъ родныхъ, безъ исповеди и причатя. 

Но, по Mipi присоединения и умиротворешя обширныхъ 
за-уральскихъ степей, у Казани начали появляться конкуренты 
въ аз1атской торговли; а впосдйдствш, съ открьтемъ на Вол-
r i пароходства, число конкурентовъ возросло до такой степени, 
что Казань уже не могла удерживать за собой господствующаго 
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подожешя; ея дорого стоющаго торговаго посредничества на
чали избегать. Въ качестве самыхъ опасныхъ соперниковъ выс
тупили Рыбинскъ и НижнШ, которые отбили у Казани хлеб
ную торговлю, перехвативъ въ свои - кр4шая руки и казенные 
подряды. Потеря казенныхъ подрядовъ оказалась особенно чувст
вительной. Послт> этого Казани окончательно не повезло. 

Въ пертодъ железнодорожной горячки, она, за отсутствгемъ 
ловкихъ людей, осталась „при печальномъ интересе" и только 
съ npncKop6ieMb посматривала, какъ Ряжскъ, Моршанскъ, 
Сызрань, Царицынъ и друпя села великой Руси обзаводились 
железными дорогами и вырывали у ней барыши изъ подъ-носу. 
Пробовала Казань посылать въ Петербургъ депутатовъ; при 
чемъ указывала на то положеше, какое она занимала въ бы
лое время, на свою заслугу предъ краемъ; поясняла, что она— 
традиционный, веками насиженный центръ торговли и про
мышленности , обойти который нельзя безъ крайняго вреда для 
;:рая и всего государства;—поясняла, что обойденная СЕТЬЮ 
жедйзныхъ дорогъ, она не можетъ ни торговать съ успйхомъ, 
ни заняться фабричнымъ или заводскимъ дъмомъ, безъ риска 
быть опрокинутой и замятой конкурентами, стоящими на редъ-
совыхъ путяхъ. Но казансия слезы и жалобы, по самому су
ществу своему, были ни что иное, какъ крокодилозы слезы. 
Ве$ понимали, что городу, стоящему при сл1янш Камы съ 
Волгой—не подобало-бы жаловаться на отсутств1е путей. Од
нако, изъ деликатности, депутатовъ казанскихъ выслушивали и 
~аже, для виду, соглашались съ ними; но практическихъ ре-
эудьтатовъ это выслушиваше не им^ло. 

Такъ шли года за годами, какъ „за минутою минута". 
Прошло 20 д4тъ Соседи поустроились, пообзавелись желёзны-
-п дорогами, стали рости и богатеть, постепенно отбивая у 
Казани и торговлю, и промыслы. 

Теперь огромныя партш хл4ба проходятъ мимо ея. прямо 
ib Рыбинскъ. НижнШ перехватилъ посредническую роль по 
торговли съ Сибирью и Аз1ею, овлад$лъ'торговлей пермскою 
солью и урадьскимъ желйзомъ. Самара и Саратове устроили 

себя складъ гдавныхъ продуктовъ Заволжья (пшеницы, соли, 
шерсти, сала) и отправляютъ ихъ внутрь Poccin. Оренбургасде
лался центромъ средне-аз!атской торговли, вытЪснпвъ Казань, 

ъ что ра1онъ торговаго влаяшя Казани значительно съу-
5НЛСЯ, и теперь все благосостояше города зиждется только на 

15* 
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сибирской торговли. Но очень вероятно, что съ 1886 г., ког
да предполагается окончить екатеринбургско - тюменскую же
лезную дорогу, сибирсие грузы освободятся отъ многихъ 
коммиссншерскихъ станщй и пойдутъ прямо въ Москву или 
Рыбинскъ, минуя Казань и даже Нпжнщ. 

Такимъ образомъ, Казань пережила свою торговую славу 
и могущество; никаия желъзныя дороги не возвратятъ ей преж-
няго первенствующаго значетя въ торговли съ Аз1ей. Впро-
чемъ, Казань можетъ возвратить себ£ славное прошлое (въ ком-
мерческомъ смыслъ), но только въ томъ случат», если Волга 
(на разстоянш отъ Оки до Камы) обмел4етъ на столько, что-
грузы съ низовыхъ и камскпхъ пристаней вынуждены будутъ 
выгружаться въ Казани: понятно, что тогда и Нижегородская 
ярмарка должна будетъ перейти въ Казань. Если не будутъ 
приняты самыя решительный ыъры къ улучшенью фарватера 
Волги, то столь грустное явлете не только возможно, но и 
весьма въроятно, п при томъ въсамомъ недалекомъ будущемъ. 

Впрочемъ, не смотря на конкуренцию сосндей, въ особености-
Нижняго и Самары. Казань все-таки и до настоящаго време
ни удержала за собой значение важнаго торговаго города: est 
ежегодные торговые обороты простираютсл до 60 мил. руб. 
Б а н к о в ы я операпди тоже достпгаютъ содидныхъ размй-
ровъ. Прилагаемая таблица, заимствованная изъ коллепальной 
Записки казанскаго земства думы и биржи, показыва-
етъ, по годамъ, размъръ главныхъ операцш всЬхъ пяти ка-
занскихъ банковъ. 

Годы 

1873. 
1874. 
1875 
1876. 
1877. 
1878. 
1879. 
1880. 
1881. 
1882. 

Внесено на 
вклады и °/ 
счетъ (де

бетъ) 

т ы 
. . . 47.942 . 
. . . 55.936 . 
. . . 57.476 . 
. . . 52.490 . 
. . .60.244. 
. . .67.355. 
. . .71.428. 
. . . 77.028 . 
. . .72.217. 
. . . 74.552 . 

В ы д а н 
Подъ векселя 
фори-fe учета. ] 

реучета. спец-
та) (дебетъ) 

о я: -ч: 
. . .14-242. 
. . . 18.997 . 
. . . 20.056 . 

' . . .22.708. 
. . . 17.517 . 
. . . 13.643 . 
. . . 19.619 . 
. . . 19.689 . . 
. . .19.616. 
. . .23.168. . 

о с с у д ! 0 б щ ! е обороты 
въ 

1 е . Подъ % бум. кассъ по лрихо-
с ч е" (дебетъ) ду и расходу. 

. . . . 3 . 187 . . 

. . . . 3 .623 . . 
. . . 5.501 . . 
. . . 5.782 . . . 

. . . . 6.237 . . 
. . . 6.475. . . 
. . . 6.689 . . 
. . .7 .236. . . 

. . . . 7 .755 . . 
. . .8 .019 . . . 

В Л Е Й 
175.957 

• • • 

. 212.652 
. . 227-053 

. 223.258 

. 244.780 

. 279.463 

. 286.733 

. 305.135 

. 278.528 
. 275.118 
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Изъ этой таблицы видно, что въ одно десятид'Б'пе банковые 
обороты Казани увеличились на 100 мил. и что саыымъ благопр!ят-
нымъ годояъ былъ 1880. Нужно заметить, что для Поволжья этотъ 
годъ памятенъ, какъ годъ неурожая и неслыханной дороговизны хлт,-
ба (помещики продавали пудъ ржи по 1 р. 50 Е. , а на базаре эта 
ц̂ Ьна повышалась до 2 р. слшпкомъ). Населеше всего края, начи
ная отъ Казани, Вятки и до Астрахани, бедствовало и раззорялось. 
Урожай 1881 г. былъ ниже средняго, 1882 г.—выше средняго, 1883 
г. средтй, а въ самарской губернш отличный- Но не смотря на это, 
оправиться отъ неурожая 1880 г. населете не могло, главнымъ об-
разомъ потому, что цйны на хл'Ьбъ каждогодно понижались и въ 
1883 г. дошли до minimum' а, что лишало крестьянъ возможности съ 
выгодою продавать избытокъ хл'Ьба. Благосостояше народныхъ 
массъ, зависящее бол4е всего отъ урожая и цйнъ нахл'Ьбъ, отража
лось на торговле, которая до 1880 г. прогрессировала быстро, а по-
томъ начала идти все хуже и хуже. 

По развитие ф а б р и ч н о й и з а в о д с к о й п р о м ы ш л е н 
ности Казань занимаетъ видное MtcTO среди городовъ Поволжья; 
зъ городи существуютъ 116 фабрикъ и заводовъ, а въ его у^здй 
40, производство которыхъ доходитъ до 12 мил. руб.*) На
иболее замечательные заводы — мыловаренные,**) кожевен
ные,***) крупчаточные и водочные. На стеартовож заводт 
ьратъевв Врестовнжовыхв, съ мыдовареннымъ и химическимъ 
производство отъ 3 до 4 мил. р.****) На другихъ 22 мыдова-
ренныхъ и салъно-свЬчныхъ, восковыхъ и еалотопленныхъ за-

*) Во всей казанской губ. существуютъ 306 фабрикъ при 9000 раб.; 
^годное производство доходитъ до 171/» мил. руб. (Записка каз. земства, 

:7мы и биржи). . 
**) Мыловарете въ Казани падаетъ; теперешше заводы. всЬ ВМЕСТЕ, 

уступаютъ прежнему одному (Золотарева), на которомъ вываривалось до 
100.000 п. мыла. Выгодною варкою, до сихъ поръ, въ Казани считается 
: рнготовлете яичнаго мыла; матер1адъ для него очень дешевъ и привозит • 
: i преимущественно водою изъ чувашскнхъ деревень (1000 яицъ стоятъ 5 
:j6). Что касается до качества мыла, сравнительно съ прежнею выработ
а ю , то оно стало много хуже. Слава казанскаго мыла давно пережило свое 
: стоинство. 

***) Хожевенное производство возникло въ Казани очень давно. Оно 
мнмствовано еще отъ болгаръ- Во время нашеств!я монголовъ это произ-
; мство должно было усилиться всл'Ьдств1е того, что у татаръ въ болыпомъ 
; ;:>требдети юфть и вообще кожевенныя ИЗДБИЯ. Казанская юфть слави
л а и очень охотно покупалась на рынкахъ средней Азш и даже въ Ки-
r»t. Въ настоящее время здтлпшя кожи и юфть, хотя и пользуются хоро
шей репутащей, но не могутъ выдержать сравнетя съ заграничной вы-
ГЁЛКОЙ. Аз1атская обувь приготовляется на фабрик* татарина Галеева; ра-
"• -жхь 600, годовое производство 100.000 р. 

****;Заводъ существуетъсъ1855г.; рабочнхъ 1000—1200 чел.; закуп-
жж мтер1ала на м-ЬстЬ въ Самар-в, Оренбург* и Сибири. 
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водахъ вырабатывается ежегодно на 720.000 р. Кожевенный 
завода Алафузова выработалъ во время последней войны на 1 
мял. руб. Годовое производство бу маю-прядильной и ткацкой 
фабрики Алафузова простирается отъ 800.000 до 1.200.000 
руб. Друие 20 кожевент/хд заводовъ выработали на !/г м и х 

руб. Ерупчаточная паровая мельница Романова перемалыва-
етъ на у2 мил , 10 крупянныхъ заводовъ тоже на '/, мил. 
Изъ четырехъ водочныхъ заводовъ пользуется известностью за-
водъ Казанскаю товарищества, который выдчздываетъ водокъ 
болйе 500.000 ведеръ, на сумму до V/, руб. 

Р е м е с л а въ Казани разнообразны: нчзкоторыя изъ нихъ 
имйютъ траднщонно-мъстный характеръ (напр. дёлаше тчзлегъ, 
повозокъ и разлпчныхъ частей рессорныхъ экипажей). Ремес-
ленниковъ въ 1Ь82 г. считалось до 5.000, изъ нихъ мастеровъ 
779, съ объявденнымъ оффищально оборотомъ—2.603.000 руб. 
Развипю ремеслъ способствовало удалеше Казани отъстолицъ, 
а также большой проценть прожпваюшихъ вь городе непро-
изводительныхъ классовъ: чиновниковъ, помйщиковъ, купцовъ, 
коммпссюнеровъ и т. п. Впрочемъ, въ послтздте годы ремес-
ленность въ городе если не падаетъ. то и не развивается. 

Н а с е л е н 1 е Казани простирается отъ 120 до 130 ты-
сячъ. Чиновный классъ многочисленъ, благодаря сосредоточе-
шю зд^сь управденш округами: учебнымъ, судебнымъ, воен-
нымъ, путей сообщешя и телеграфнымъ. Какъ и во всвхъ болыпихъ 
городахъ, въ Казани цифра смертности превышаетъ цифру рож-
денщ; такъ напр., въ 1880 г. родившихся было 3.707, а умер-
шихъ 4.301, т. е. на 594 челов. больше. 

Въ последнее времт въ Казани, какъ я другихъ прпволжскнхъ 
городахъ стали появляться евреи. Сяачала они прибывали сюда по 
немногу, преимущественно въ одиночку, безъ семеиствъ: затемъ. ос
мотревшись, устраивались, выписывали своп семейства, приписыва
лись для виду къ какому-нибудь ремеслу, открывали тайныя кассы 
ссудъ и „благодетельствовали", снабжая бедный людъ деньгами за 
умеренные проценты (отъ 5 до 10 к. въ МБСЯЦЪ). ЗагЬмъ, для луч
шей маскировки ростовщичества, евреи заводили маленькую торгов
лю, при чемъ въ предметахъ торга разборчивы не были. За первы
ми тонерами потянулись друие. Кодонизапдя города евреями прои
зводилась постепенно и незаметно, но за то сфера ихъ деятельности 
расширялась очень заметно. Руссшй на каждомъ шагу стадъ наска
кивать на еврея, и при всякой встреч* только удивлялся, вопрошая 
.,и откуда это они берутся?" Вопросъ оставался безъ отвита, а „оим" 
все прибывали н прибывали. Укрепившись въокраинахъ и нижнихъ 
кварталахъ, евреи поползли выше и заняли прочную позицш въ верх
ней, самой богатой части города. Теперь ихъ магазины переполвяютъ 
главную улицу—Воскресенскую. Мало того, торговля на Толчке, ис-
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поконъ въковъ находившаяся въ рукахъ татаръ, очутилась теперь въ 
ЦБПКИХЪ дапахъ евреевъ. Каждогодно являются изъ Бердичева не
сколько Брахмановъ, Гиршфельдовъ и т. п., нанимаютъ на главныхъ 
улицахъ магазины, вывтшшваютъ колоссадьныя вывъхки съ надписью 
въ родт> следующей: „Новый британстй магазинъ- Распродажа по не 
бывало дешевымъ цтшамъ, съ уступкою 500/0!" 

Публика, прельщенная заманчиво выставленными образцами и 
смехотворными рекламами, уеердно посЬщаетъ „британскш мага
зинъ". MHorie заходятъ просто отъ скуки и ради любопытства, по
тому что у пр1ъзжаго „британца" всегда имеются кое—катя вещицы 
пикантнаго свойства- • 

Проходить мт)сяцъ—другой, и на MTICTO Брахмановъ, Гирш-
фельдовъ, прибываетъ новая cepiH жидковъ, являются новые мага
зины „французсме", обклеенные афишами, которыя начинаются такъ: 
..Читатель, стой!!!" 

А руссте купцы только вздыхаютъ, да бранятся. - Житья нътъ 
отъ этой нечисти! изъ рукъ проклятые рвутъ. Всю торговлю изгадили! 

Обыватели Казани, не причастные къ торговле, относятся къ 
пришельцамъ-евреямъ довольно добродушно, именно потому, что они, 
своей конкурентен, много сбавили спт;си у мъстныхъ торговцевъ. 
До появлетя евреевъ, казансте торговцы походили на какихъ-то 
рентьеровъ, которые отпирали магазины въ 10 и запирались до все
нощной, часу въ 6; въ<праздники все было заперто. Щщы на ману-
фактурныя издтшя и предметы роскоши стояли выше столичныхъ; 
такъ что мнопя вещи выгоднее было выписывать изъ Петербурга и 
Москвы. 

Городское хозяйство. 
Доходы по смт,тъ город, управы на 1884 годъ. исчислены въ 

493.083 руб. Сумма эта составляется изъ слъдующихъ статей: 
I . Доходы отъ юрод, недвиж. имуществъ—178.744 р.. включая 

сюда доходы отъ городскпхъ здатй — 91-054 р. п'земедьныхъ уго
ди—87.689 р. Изъ зданш наиболытй доходъ даетъ гостпнный дворъ 
(30.342 р.). Театръ городъ считаетъ тоже арендной) статьею, извле
кая изъ него 2'Д тыс. р. дохода. 

П. Сборы различиыхъ паименовангй —177.044р. (копъйки вездт> 
отброшены,), въ томъ числ-в: оценочный съ недвижим, имуществъ — 
62,724 р., съ трактировъ—33.178 р. , съ привозимыхъ на пристань и 
отвозимыхъ товаровъ — 19.558 р , съ купеческихъ свидътельствъ и 
билетовъ—16.370 р., съ питейныхъ патентовъ — 15.837 р., съ нзвоз-
чиковъ 11.456 р- и др. 

III. Доходы вспомогательные — 67.612 р.,сюда, главнымъ обра-
зомъ, входятъ отчислешя изъ прибылей общественнаго банка (на со
держ. реальнаго училища 28-240 р. , Александр, больницы 18.985 р. , 
багад-вльни 3.289 р. и др.). 

IF. Доходы съ капиталовъ 33.184 р. 
V. Случайные доходы 29.678 р. 66 К. 
VI. Оборотные и единовр. доходы 6.718 р. 
Расходовг исчислено 492.399 р. Главныя статьи: 
I. Учебныя заведенгя 72.544 р. Сюда входятъ: содержате ре

альнаго училища (28.240), 13 русскихъ учялищъ (26.211), Александр, 
ремесл. училища (5-330), noco6ie двумъ женск. гпмназ1ямъ (9.500), 
содержате татарскихъ училпщъ (1.810) и др. 
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II. Пожарная часть—61.792 р. 
III. Лолицейекгя учреждения—55.918 р. 
IF. Содержите юродскою управлемя—54.203р. Сюда входятъ: 

жалованье город, годов* 4000 р., 4 членамъ управы, съ разъ-вздными, 
6.500 р. и секретарю 2000 р., содержате ванцелярш 17.460 р. и т. п. 

F. Расходы единовременные—41.703 р, 35 «е., ремонтъ здавдй и 
сооруженй ^23.520 р.) и др. 

FI. Содержите город, имущество—37.029 р. 
FII. Случайные расходы—33.450 р. 
FIII. Освгьщете юрода—25.297р.; сюда входятъ: газовое осви

щете 16.228 р., керосиновое — 8.566 р, и илдюминовате обществен, 
здатй 503 р. 

IX. Наружное 6лаюустройстео—19Л60 р. 
Изъ этого видно, что роспись сведена не только безъ дефици

та, но еще съ иЬкоторымъ превышетемъ доходовъ надъ расходами-
Впрочемъ, значете росписи казанскаго город, упраметя, на прак
тик*, чисто—бумажное. 

По утверждении думой, она кладется подъ сукно, а финансовая 
деятельность городскаго самоулравлетя идетъ своимъ обычнымъ пу-
темъ, т. е. ощупью, безъ всякихъ руководя шихъ принциповъ, беяъ 
всякаго плана. Да и какой тутъможетъ быть плалъ, каме принципы, 
когда городское самоуправлеше не обладаетъ самыми необходимыми 
знатями и фактическими данными; оно не знаетъ даже приблизи
тельно сколько жителей въ Казани, не ямъетъ фактического контроля 
надъ сборомъдоходовъ и надъ производствомъ расходовъ. Только въ 
лрошломъгоду городская управа, зам4тпвъ некоторую туманность въ 
операцш взпман1я городскаго •/« сбора съ выгружаехыхъ и нагружа-
емыхъ на пристани товаровъ,—возбудила въ заевдати думы 24 ян
варя вопросъ о необходимости контроля. Очевидно, вопросъ былъ воз-
бужденъ для очистки совести, и дадьн'Ьйшихъ эпизодовъ не им4лъ. 

Капиталов* городъ имйеть 601.454 р.; изъ нихъ гдавивйппе: 
1) капиталъ Дома призр^тя 322.440 р , 2) водопроводный капиталь— 
201.096 р.. составленный изъ У,% сбора съ частныхъ недвиж. иму-
ществъ и В) благотворительно-ссудный 51.167 р.—изъ остатковъ сум
мы, пожертвованной въ пользу жителей Казани, Еострадавшихъ огь 
пожара въ 1842 г, 

Долги г. Казани къ 1 янв. 1884 г.—127.163 р., въ томъ числ*: 
водопроводному капиталу 124,576 р. и ссудному 2.587 р. Долги эти 
произошли отъ ежегодно" повторяющихся дефицитовъ. 
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Казансме татары. 

Татаринъ либо насквозь хорсшъ, 
либо насквозь мошенникъ. 

Ш (Русская пословица). 

ткуда произошло слово „татаринъ"—никто еще 
не объяснилъ научнымъ образомъ; а между т$мъ 
подъ этимъ словомъ разум-вють известную отрасль 

JS[* монгольскаго племени. Слово „татаринъ" вовсе не обоз-
3>jN начаетъ назвашя какой-либо нащонадьности, а скорее 

j | прозвище, все равно какъ слово „н'Ьмецъ" (т. е. кгьмой, 
^ не умйющш говорить по нашему). Известно, что мно-

гочисленныя тюрксюя племена, живпия на обширномъ 
пространстве отъ Царьграда до Пекина, подпали въ начале 
XIII в. подъ власть Чингисъ-хана и его монгольской орды. 
Русскимъ тоже пришлось испытать, при р. Калк-Ь, силу ору
жия Чингисъ-хана. Л-втописень XIII в. говоритъ по этому по
воду: „пршдоша языцы незнаемые, ихъ-же добре никто-же 
в4сть, кто суть и отколи пзыдоша, и котораго племени суть, 
и что вира ихъ; а зовутъ ихъ татары, а инш глаголютъ та-
трмени." Г. Сбоевъ, приводя слова лътописи, поясняетъ, что 
последнее назваше тауржни (т. е. туркмены) показываетъ, 
что въ ордахъ Чингисъ-хана были многочисленныя племена 
тюркскаго происхождешя. Легко могло статься, что одно изъ 
нихъ называлось татарскими. Каждое изъ этихъ тюркскихъ 
племенъ носило особое назваше по имени или вождей, или по 
название заселенной местности, или по какому-либо особому 
случаю. Къ числу племенъ, покоренныхъ монголами, принад
лежали и болгары. Болгарское государство, какъ известно, со
стояло" изъ смйси племенъ тюркскихъ съ славянскими, и царь 
жхъ титуловался владавцемз славят. Этотъ-то народъ, или 
см1сь славянъ (болгаръ) и тюрковъ, мы теперь называемъ 
татарами; но самъ онъ и досед$, порою, величаетъ себя булгар-
лыкомь, булгарствомъ. И такъ, настоящее назваше ихъ долж
ав быть булгары, и въ нихъ, какъ и въ дунайскихъ ихъ со-
иеменникахъ, течетъ кровь славянская. 
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НовМппя изслйдовашя подвергаюсь сомнйшю родствен
ность волжскихъ болгаръ съ дунайскими, а потому и выводъ г. 
Сбоева тоже подлежитъ сомивтю. Но можно сказать положи
тельно, что казанские татары—лучшая в^твь между нашими 
татарами, и принадлежать къ числу красивыхъ породъ; нель
зя въ такихъ свойствахъ не признать благотворнаго вл1яшя 
волжскихъ болгаръ сильныхъ и даровитыхъ, которые слились 
съ казанскими татарами. 

Въ настоящее время въ казанской губерти живетъ болт,е 
*/2 миллюна татаръ; они сгруппированы преимущественно въ 
восточной половин! этой губерти, въ особенности въ мама-
дышскомъ у4зд4, ГД:Б и составляютъ преобладающее населеше. 

Считаемъ излишнимъ подробно описывать наружность та-
таръ, ихъ одежду, пищу и проч Эта тома, довольно избитая, 
уже достаточно исчерпана въ руководствахъ и учебныхъ кни-
гахъ. Впрочемъ, надо правду сказать, что Bci разсуждетя о 
татарахъ и вообще о казанскихъ инородцахъ—совершенно шаб
лонная характера и почерпнуты большею частш изъ одного 
и того-же источника: „Матергалы для географш и статисти
ки Россги, собранные офицерами гетр, штаба—казанская гу
берния. И. Лаптева 1861 «." Ограничимся зд$сь изложетемъ 
только того, что представляетъ наибольшей интересъ и что ха-
рактеризуетъ н ы н ъ ч п н и х ъ т а т а р ъ * ) . 

*) Говоря о татарахъ, чувашахъ и черемисахъ, я многое заимство-
вадъ изъ труда г. Лаптева. Кстати: вь некоторыхъ издашяхъ, тракту-
ющихъ о казанскихъ инородцахъ, оказываются буквальный выписки изъ 
этого сочинешя съ некоторыми, часто неудачными, сокращешями, но безъ 
ссылки на источникъ. Не желая делать непр1ятности лицамъ, приносящкмъ 
пользу обществу своими литературными трудами,—я воздержусь отъ поимено-
вантя гЬхъавторовъ, которые, такъ неправильно, пользовались соч. Лаптева; но 
за то съ удовольсттаемъ могу указать на примеръ г. Рагозина, который, въ 
своемъ содидномъ сочиненш „Волга," цитируя разныхъ авторовъ,—всегда 
ссылается на источники, что нисколько не умаляетъ его достоинства, какъ 
писателя. Всякш образованный челов'Ькъ очень хорошо нонимаетъ, что, 
описывая Волгу и все ея достопримечательности, невозможно ограничиться 
исключительно своими наблюдешями п невозможно знать о Волге все, хо-
тя-бы для этого посвящены были десятки лъть жизни. После 6 л^тъ зна
комства съ Волгой, я все-таки сознаю, что изучилъ ее недостаточно, и по
тому еобранныя мною на мести сведетя и иаблюдешя считаю необходи
м ы е дополнить заимствованиями у другихъ авторовъ; при чемъ, во 1-хъ, 
тщательно избегаю такихъ сведешй, которыя устаргът и потеряли совре
менное значеше, и во 2-хъ, указываю источники, дабы читатель могъ меня 
проверить. Указаше источниковъ важно и въ томъ отношенш, что даетъ 
возможность ор1ентироваться въ матер1алахъ всякому, желающему основа-
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Татаринъ—достойный потомокъ древнихъ болгаръ: его сти-
Х1Я—торговля. Какъ только заведется хоть небольшой ка-
питалецъ, онъ сейчасъ-же пускается въ коммерцш. Въ казан
ской и симбирской губершяхъ вся разносная торговля нахо
дится исключительно въ рукахъ татаръ. При своей растороп
ности и торговой ловкости, мнопе изъ нихъ быстро обогаща
ются. Разбогат'ввъ, татаринъ начпнаетъ торговать солидно, доб
росовестно, бросаетъ торговую рутину и старается вести д-вла 
на европейскщ ладъ. 

Въ фабрично-заводскомъ д^лй татары занимаютъ видное 
положете: имъ принадлежитъ въ Казани несколько извйст-
ныхъ мыловаренныхъ и кожевенныхъ завод овъ; въ симбирской 
губернш суконныя фабрики принадлежащая татарамъ считают
ся лучшими. Есть между татарами и крупные капиталисты; 
такъ, напр., въ Казани—Юнусовъ, влад'вющш миллюннымъ 
состояшемъ. 

Но за то, к а к ъ з е м л е д 4 л е ц ъ, татаринъ стоптъ не очень 
высоко,—гораздо ниже русскаго, ттшъ болйе чувашенина. Во 
могихъ татарскихъ селешяхъ, особенно расположенныхъ къ во
стоку отъ Казани, татары вовсе не занимаются земледъ\"пемъ: 
они сдаютъ свои земли русскимъ, чувашамъ, или вотякамъ въ 
аренду, или изъ-половины. 

Городсше татары очень деятельны—и являются домой 
только для отдыха. Но женщины постоянно сидятъ дома; 
жизнь ихъ скучна и однообразна: все время проводятъ въ 'БД*, 
чаешши, въ заняпяхъ туалетомъ, и только въ преклонныхъ 
л^тахъ начинаютъ заниматься хозяйствомъ и вышпвашемъ 
ичегв (мужская и дамская обувь изъ сафьяна) и тюбетеекд (та
тарская ермолки) 

Въ настоящее время богатая татарки въ Казани и Сим-
бирск-в оказываютъ явную склонность къ европейскому костю
му и начинаютъ тяготиться затворническою жизнш; но мужья 
сильно противятся этому, хотя сами—въ особенности молодежь— 
:айно уже пользуются общественными удовольств1ямп; въ ка-
занскихъ клубахъ можно встретить молодыхъ татаръ. вальси-
рующихъ до-упаду; мнопе изъ нихъ только костюмомъ отли
ваются отъ самыхъ ловкихъ дамскихъ кавалеровъ и отъ запис-

-:н изучить край и кром'в того облегчить работу того, кто пожелалъ-бы 
жмать сочнвеше о Bo i r i въ бол4е совершенвомъ н лучшеыъ ВИДГБ, неже-
и моя книга. С. М. 
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ныхъ кутилъ. Духъ времени беретъ свое: и женщины тоже на 
чинаютъ показываться въ общественныхъ садахъ, а иногда и 
въ клубахъ; въ томъ и другомъ случае каждая молоденькая 
татарка сопровождается целой свитой родственниковъ. Летомъ 
въ Казани можно видеть множество татарскихъ семействъ, при-
ходящихъ ежедневно на Черное озеро къ началу музыки; здесь 
они остаются до 9 час. вечера, когда садъ, переполняемый въ 
это время всякимъ сбродомъ, делается уже опаснимъ для 
нравственности. На гулянье, если татарка тщательно закры-
ваетъ свое лице и грудь, то не стоптъ и любопытствовать— 
это или старуха, или очень некрасивая женщина. Молоденьшя и не 
дурненькчя татарки, исполняя законъ. хотя и закрываются, но 
такъ -ловко, что взглядъ любопытнаго всегда уловить все, что 
достойно внимашя въ смысле изящества. Сами он4 зорко 
поглядываютъ своими томными глазками съ раскрашен
ными ресницами. У молодыхъ и хорошенькихъ татарокъ 
накинутый на голову халатъ распахивается — какъ будто 
оть ветра или по нечаянности—именно въ т$хъ случаяхъ, 
когда нужно показать прохожему хорошенькое личико, бога-
тыя украшешя на груди, или стройный станъ. Конечно, рас-
пахнувшшся халатъ стыдливо и торопливо задергивается, но 
въ то же время зоркш взглядъ устремленъ на скромнаго про-
хожаго. Охъ, ужъ эти нечаянности и шалости ветра! Они вы-
зываютъ ревнивый и дикш взглядъ сл'Ьдомъ^дущаго татарина. 
Он^-же, по всей вероятности, навлекаютъ на невольную ко
кетку много горькихъ минутъ и укоровъ, когда она придетъ 
домой. 

Впрочемъ, наружность татарокъ много портится отъ тод-
стаго слоя бъмилъ и румянъ на щекахъ, отъ сюрьмы на бро-
вяхъ и р'всницахъ, и отъ окрашпвашя зубовъ и ногтей чер-
нильно-ор'Ьховымъ настоемъ. Чемъ моложе и богаче татарка, 
т'Ьмъ тщательнее она красится и белится. Нужно заметить, 
что татарки более другихъ женщпнъ заняты своимъ туалетомъ; 
вкусъ у нихъ—все пестрое, вышитое парчей и золотомъ. На-
грудникъ съ позументами, унизанный монетами, составляетъ 
непременную принадлежность туалета всякой, даже самой бед
ной татарки; разница только въ количестве и ценности монетъ: 
богатая унизываютъ нагрудники полуимпер1алами и серебре
ными монетами, а бедныя украшаются двугривенными, часто 
фальшивыми. Спросъ на украшешя такъ великъ, что въ ка-



177 

занскон губернш все двугривенные, пятиалтынные и гривен
ники оказываются съ пробитыми насквозь отверстиями, чрезъ 
которыя продевается шнурокъ для прикреплешя монеты къ 
нагруднику. Богатыя татарки носятъ, кроме того, много укра-
шешй: ожерелья, серги, браслеты, кольца; въ косу вплетаютъ 
монеты, а на лъвомъ плеч* носятъ перевязь, богато украшен
ную монетами и дорогими каменьями. 

Н р а в с т в е н н о с т ь татаръ, какъ нельзя лучше, охарак
теризована пословицей: „татаринъ либо насквозь хорошъ, ли
бо насквозь мошенникъ"—средины нъ"гъ. Татарская прислуга 
заявляетъ о своихъ качествахъ очень скоро. Въ первые-же дни 
что-нибудь украдетъ. Если этого не случилось, то можете до
верять, какъ человеку честному. Воруютъ татары очень смело, 
въ особенности лошадей; этимъ промышляютъ целыя селешя. 
Шайки конокрадовъ хорошо организованы и, въ случае поим
ки, готовы сопротивляться съ яожемъ върукахъ; такъ что по
гоня за ними не безопасна. 

Татары, за исключешемъ жнвущихъ въ Казани, едятъ 
конину; при чемъ не брезгаютъ самыми старыми и даже боль
ными лошадьми. Распоряжешя ветеринаровъ и полищи, тре-
бующихъ во время эпизоотш зарывашя павшихъ отъ заразы 
лошадей,—татары встречаюсь крайне враждебно, и уступаютъ 
только принуждению. 

До чаю все вообще татары страшные охотники; быть мо-
жетъ, это—потребность желудка после ихъ жирныхъ обедовъ; 
но замечательно, что пристрасие къ чаю и ко всему сладко
му у нихъ не уничтожаетъ, какъ у русскихъ, склонности къ 
вину; не смотря на заповедь пророка, татаринъ любитъ вы
пить, оправдываясь темъ, чтопьетъ не вино, а бальзамъ, кото
рый Кораномъ не воспрещенъ. Прежде, изъуважешя къ Корану\ 
поклонники Магомета пивали водочку, отвернувшись лицемъ 
sb уголъ, а ныне не соблюдаюсь этой скромности, хотя, прав
ду сказать, въ отношеши винопийя татарину до русскаго, 
какъ до звезды небесной далеко ч 

Трактирная жизнь татарину очень по-сердцу; можетъ быть 
зъ этомъ сказывается любовь восточнаго жителя къ кофейнямъ; 
но въ казанскихъ трактирахъ и харчевняхъ о кофе нътъ и 
помину: тамъ пьютъ водку, а более всего пиво. Пьяные тата
ры не такъ скоро ссорятся, какъ руссые; но за то если слу
жатся драка, то она отличается большимъ ожесточешемъ. 
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Татары все магометане -сунниты. Обрядная сторона исла
мизма заключается ^ъ молитве, посте, раздаче милостыни, въ 
совершеши брака и т. д 

Съ молитвой соединено омовеше. Молиться—называется 
творить намазе. Всякщ, едущш на пароход* по Волге, мо-
жетъ удостовериться, что, даже въ пути, предписашя релипи 
исполняются по мир* возможности. Рано утромъ, и вечеромъ 
передъ закатомъ солнца, все татары, находящееся на парохо
де, собираются на верхней падубе, снимаютъ галоши, рас-
кладываютъ коверъ и становятся на колена лицемъ къ восто
ку; мулла, или старшш, летами стоитъ впереди и, такъ ска
зать, дирежируетъ молитвой. Во время намаза молящдеся за-
крываютъ глаза и уши, не обращая внимашя ни на собрав
шихся вокругъ нихъ любопытныхъ пассажировъ, ни на разго
воры. Они какъ-бы гордятся строгимъ нсподнешемъ требова
ний своей релипи, ивъ этомъ случае представляютъ прим'бръ, 
достойный подражашя. 

Что касается о б р у с е н 1 я татаръ, то это дело отдален-
наго будущаго; а теперь пока они оказываются более разви
тыми, нежели окружающее пхъ руссые, и потому заботы объ 
обрусенш татаръ будутъ безплодны, пока не возвысится ум
ственный и матерхальный уровень самяхъ русскихъ. 

Отъ Казани до Симбирска. 
лёсъотъ Казани до Симбирска не представляетъ ни
чего привдекательнаго для глаза; всюду виднеет
ся одинъ общш ландшафтъ: левый берегъ Вол

ги—неизменно однообразный, покрытый мелкимъл'Ьсомъ; 
правый—высокш, поросшш дубнякомъ; кое-где, „какъ 
очарованное, навозвышенш дремлетъ село"—и только. 

Начиная отъ Нижняго и до Богородска (устья Ка
мы), все села праваго берега Волги занимаются, кроме 
хлебопашества, разведешемъ яблочныхъ садовъ; особен-
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но громкою репутащей пользуются яблоки с. Антоновки. Казалось-
бы, что все эти села должны благоденствовать: по-мимо садовод
ства, которое съ избыткомъвознаграждаетъ ималоземелае, и ску
дость урожая,—Волга даетъ крестъянамъ огромныя средства для 
заработковъ, въ особенности въ зд^шнихъ местахъ, гд* таие пе
рекаты, какъ Шедангинсшй и Богородскш, останавливаютъ 
массы баржей, заставляя ихъ перегружаться. Кроме того, от
сюда рукой подать въ Казань и Самару, где сбытъ продук-
товъ выгоденъ и где работы всегда вдоволь, въ особенности 
весною, когда требуются тысячи рабочих!, для грузки судовъ. 

Но при легкойъ заработке, удобномъ и выгодномъ сбыте 
продуктовъ—явилось у здЗшшихъ крестьянъ и легкое отноше-
Hie къ заработанной копейке. Конечно, между селами есть въ 
отомъ отношенш некоторая разница, но въ общемъ репутащя 
ихъ незавидна. Про жителей ее.—Теньки и Лобышкиволжане 
говорятъ, что это первые пьяницы на Волгт>. 

Руссшя села, расположенныя по левую сторону Волги, 
а именно близь Казани, тоже не пользуются хорошею славою; 
жители ихъ массами устремляются въ Казань, промышлять 
милостынею. Городъ переполняется здоровыми мужиками, ко
торые расхаживаютъ целыми ватагами, прося подаяшя на 
погорелое*). 

Верстахъ въ 5—6 ниже с. Богородскаго, Кама сливается 
съ Волгою**). Никакихъ сооруженш, обозначающихъ это за
мечательное место, не существуетъ; да и сама Кама не пред-
ставляетъ здт>сь ничего выдающагося, эффектнаго; извилины, 
низины и мели скрадываютъ ея ширину. —Кама, какъ извест
но, многоводнее Волги, конечно оттого, что протекаетъ по мт>-
стамъ прохладнымъ, лесистымъ, и питается обильно. Ея вер
ховья и притоки текутъ по „странамъ не столь отдаленнымъ,-
по странамъ, куда еще только проникаетъ наша цивилизац!я, 
сегда предшествуемая лесоистребителями въ виде подрядчи-

;:овъ, разжиревшихъ русскихъ кулаковъ, сухощавыхъ, вечно 
уетящихся евреевъ. Однако, эти господа не дремлютъ: Белую 

уже обчистили, какъ липку; теперь усиленно работаютъ 

*) Чаще всего встречаются мужики изъ дд. Саламыкова и Столби-
тх деревни эти въ 20 в. отъ Казани). 

**) Кама, отъ истока до устья, имкетъ дины до 1600 вер., прини-
•irrb 574 притока, которыхъ водная литя превышаетъ 36.000 вер.; эта 
пфра показываетъ, что камстй бассейнъ развить очень хорошо и иревос-
хщщть даже бассейнъ Волги бод^е, ч^мъ въ два раза. 
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надъ верхней Камой. Массы шготовъ и бйлянъ, ежегодно 
спускаемыхъ по Камй и/дал$е,по Волги,—наглядно показы-
ваютъ, что дъло лйсоистреблетя идетъ успешно, на угвху 
статистикамъ, которые съ радостш отмйчаютъ въ своихъ таб-
лицахъ ежегодное возрасташе количества пахотной земли; при 
этомъ рубрики „поспят," „собрано" тоже наполняются вну
шительными цифрами, свидетельствующими о возрастами про-
изводительныхъ силъ Poccin. Нанвнымъ статистикамъ нйтъ д-в-
ла до того, что ихъ статистика зиждется на волостномъ писа
ре, который цифры посвва и урожая беретъ „изъ головы." 
Блаженъ, иже в-бруеть*)! Чрезъ часъ посдй отвала отъ Бого-
родска, пароходъ начпнаетъ заворачиваться къ пристани Бе
р е з о в а я Г р и в а пли C n a c c K i n з а т о н ъ . Эта пристань 
представляетъ собою естественную гавань, гд^ зимуютъ паро
ходы общества—„Кавказъ и Меркурш", предназначенные къ 
капитальному ремонту. Зд^сь общество пмЪетъ механически 
заводъ, на которомъ строятся пароходные машины и корпуса. 
Отъ пристани до убзднаго города С пасека 14 вер. 

Село Болгары. 
Село Болгары пли Успенское, стоить въ 22 в. отъ Спас-

ска, на почтовомъ трактй изъ этого города въ Тетюши. Отъ 
Волги до Болгаръ 7 верстъ; но это разстояше можно про
ехать на лодки только во время весенняго разлива; въ осталь
ное время въ Болгары иначе нельзя попасть, какъ высадив
шись въ Спасскомъ затони, откуда и нанимаютъ лошадей въ 
село. 

Болгары, какъ известно, — бывшая столица болгарскаго 
царства; существуюпце нын4 и быстро разрушающееся остат
ки этой столицы принадлежатъ, ВСБ безъ исключетя, къ X— 
XIV ст., при томъ преимущественно ближе къ ХШ ст. Прост
ранство древняго города ограждено было валомъ и рвомъ въ 

*) Въ одномъ изъ стат. комитетовъ бъиъ такой казусъ: въ ведомости 
о количеств* скота (подразделенной на рубрики для каждой породы) было 
показано, между прочимъ, по N увзду 1000 свиней; на другой годъ—10.000; 
а на трети, въ той-же |>убрикт; и потому-же ут>зду, значилось только 600 
свиней. Никто не обратилъ вниматя на эту свиную рубрику; да если-быи 
обратилъ—такъ что-же?командировать чиновника для проверки числа хрю-
кающихъ созданий—не стоить: прогоны и суточныя (особенно, если коман
дируется статевлй или действительный) будутъ стоить дороже, ч^мъ ТЕ 
свиньи, которыхъ онъ самолично пересчитаетъ. 
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окружности до 10 вер.; сдйды рва заметны и теперь. Съ юга 
къ городу примыкаетъ небольшой 4-угольникъ, около версты 
въокружности, или, такъназыв., М а л ы й Г о р о д о к ъ, состав
лявши, вероятно, цитадель. Вей болгареюя руины арабской 
архитектуры; способъ ихъ постройки тотъ же, что и на всемъ 
мусульманскомъ востоке: обыкновенно кладутъ по краямъ ст4-
ны болыше необделанные камни съ известью, а средину меж
ду ними наполняютъ известью съ мелкими камнями. Разва-
ливппеся памятники привлекаютъ внимаше многихъ путеше 
ственниковъ. 

Въ 1722 г. здйсь пробылъ нисколько часовъ Петръ В. 
прсЬздомъ въ Астрахань; государь приказалъ списать коши 
со вейхъ надгробяыхъ армянскихъ и арабскихъ надписей, и 
перевести ихъ на русски языкъ. Въ 1767 г., по нарочно 
устроенной царской д о р о г и , заезжала въ Болгары импер. 
ЕкатеринаII, пройздомъ изъ Казани внизъ по Волги. Здйсь былъ 
гакже (въ1829г.) знаменитый Гумболъдтъ. Въ 1768—69 гг., 
ьо время поевщешя города Спасска академиками Палласомъ 
п Лепехинымъ, вс^хъ развалинъ въ Болгарахъ было около 44, 
а теперь не наберется и 10. Въ быстромъ разрушенш болгар-
скихъ памятниковъ бол^е всего виноваты местные жители: они 
Зезпрестанно роются, отыскивая серебрения и золотыя монеты 
л подрывая фундаменты существующихъ развалинъ; кроме того, 
•ни разтаскиваютъ известку и камни отъ памятниковъ на своп 

постройки. Никто не обращаетъ на это никакого внпмашя. 
Подъ существующую теперь въ сели церковь тоже пошло мно-

) камней съ разными древними надписями; эти камни и над
шей можно заметить на полу и съ наружной стороны цер
ковной ст!шы. 

УцЗЬлйвппя развалины Болгаръ 22 мая 1877 г. были 
•мотрчшы, по поручению комитета IV археодогическаго СЪБЗ-

ia, профес Шпилевскимъ и В. В. Радловымъ. ,До насто-
лаго времени—пишетъ профес. Шлшлевскш—сохранился дуч-

всего, такъ называемый, Малый Минаретд, въ которомъ 
ествуетъ и внутренняя* лестница; около этого минарета 

гонтъ ст^на развалившагося здашя и около нея остатки стъш-
: небольшаго соевдняго здашя. Напротивъ Малаго Минарета 
::>рожено небольшое четыреугольное пространство; зд^сь, по 
•е-лашю татаръ, погребены святые, имена которыхъ не сохрани-

Пиюстр- Спути. по Bo.tri. 16 
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Болгарсюя развалины: Малый Минаретъ. 
лись; мы встретили зд4сь двухъ молящихся татаръ. Затймъ 
сохранились вполне ст-вны, такъ называемой, Черной ИЛИ Суд
ной Палаты. Отъ самаго зам^чательнаго здашя,такъ назыв., 
Бтлой Палаты, внутри которой было 10 комнатъ, сохранились 
только спыьиы съ двухъ сторонз, *въ углу которыхъ я нашелъ 
вставленную трубу, ч'бмъ подтверждается предположеше, что 
это была баня. Сохранились также два здангя: одно изъ нихъ— 
бывшая церковь св. Николая—съ крышею, на которой водру-
женъ крестъ; другое здате—безъ крыши, съ очень широкимъ 
входомъ съ западной стороны. Наконецъ, сохранились основа' 
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Болгарсюя развалины: Черная палата. 

тя 4 башенв, та,кь наз., Четыреуюльника, среди котораго одни 
предполагаютъ мечеть, а друпе дворецъ. Первое предположе-
ше оказывается болйе справедливымъ." 

„Остальныя здатя представляютъ только бугры, nopocmie 
травою*)". 

М а л ы й М и н а р е т ъ стоить въ */2 верст* къ с.-в. отъ 
сельской церкви; онъ видимъ съ парохода во время разлива 
Волги. Высота памятника—7 саженъ; внизу, довольно высо
ко надъ землею—узгай входъ; наверху крутою терраса,надъ 
которого возвышается второй этажъ башни. Железная крыша, 

*) „Древше города п др. болгаро-татар. памятники," стр. 582—583. 
IS* 
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сделанная недавно, теперь содрана. На террасу можно попасть 
чрезъ винтовую каменную лестницу, помещенную внутри баш
ни; лестница узка и восхождеше по ней требуетъ осторожно
сти. Видъ съ террасы превосходный. 

Въ 7 2 версте къ югу отъ церкви находится большая раз
валина — Ч е р н а я или С у д н а я П а л а т а—верхъ и края, 
ея поросли травою. Одни говорятъ, что это была мечеть,— 
друпе утверждаютъ, что здесь производился судъ. 

Разсказываютъ, что Черною она названа но следующему слу
чаю. Когда Тамерданъ яапалъ на гор- Болгары, то ханъ Абдз'ллахъ,. 
съ женами и некоторыми детьми, заперся въ Судной Палате. Тамер-
ланъ пряказалъ завалить Палату снизу доверху бревнами, облитыми 
горючими веществами, и зажечь! Ханъ Абдуллахъ сгорелъ со всеми, 
бывшими съ нимъ, исключая одной изъ дочерей, которая спаслась 
чудеснымъ образомъ. Девушку увидали сидящею на обгоревшемъ 
своде Палаты въ белой одежде, что оправдывало ходившую молву с-
святости и целомудрш царевны, прозванной за необыкновенную кра
соту „райской rypieu". 

После пожара Судная Палата оставалась закопченною дымомъ 
и съ техъ поръ была прозвана Черною. 
Б е л а я п а л а т а стоить къ югу отъ Черной, саженяхъ 

во 100; это здаше прпнадлежпгь къ числу замЪчательнЬйшихъ 
по своей архитектуре. 

У самой церкви можно заметить фундаменты четырехъ 
башенъ. Здесь былъ Б о л ь ш о й М и н а р е т ъ , который рух-
нулъ въ 1841 г.; говорятъ, его подрыли искатели кладовъ. 
Это былъ одинъ изъ лучшихъ памятниковъ Болгаръ. Петръ В. 
вел4лъ оковать Бол. Минаретъ вверху железными обручами; 
посл-Ь этого каз. татары постоянно поддерживали его, оштука
туривали и покрывали железною крышею. 

Невольно является вопросъ: неужели драгоценные памят
ники старины, поддерживаемые въ теченш многихъ вековъ, долж
ны исчезнуть въ XIX столетш? 

Тетюши. 
Гора, прорезанная двумя глубокими оврагами, круто об

рывается къ Волге; на вершине горы церковь, на склонахъ 
— группы татарскихъ домиковъ; подъ горою, у самаго берега 
Зодгп, хлебные амбары,—вотъ и весь ландшафтъ. Самаго го
рода не видать. По преданно, онъ основанъ татарскимъ кня-
земъ Тетюшемъ, после нашеств1я Тимура 
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Какъ и большинство уЬздныхъ городовъ казанской туб., 
Тетюши беденъ и мажшоденъ (3.000 жит.): о немъ даже не 
стоило-бы и говорить; но въ последнее время случилось та
кого рода обстоятельство. Одна иностранная комиатя нача
ла разработку серныхъ залежей, находящихся недалеко отъ Те-
тюшъ, у дер. Сюкеева. Сера разработывается шахтами и очи
щается на особо устроенныхъ перегонныхъ аппаратахъ. Рабо
ты ведутся подъ руководствомъ горнаго инженера Вилетусаи 
приглашеннаго изъ Германш доктора химш Отто. Контингент!-
рабочихъ состоитъ изъ местнаго населетя, усп^вшаго уже до
статочно приспособиться къ горнымъ работамъ. Что касается 
мощности залежи, то она на столько обширна, что на исто-
гдете ея можно разсчитывать разве только въ весьма отдален-
номъ будущемъ, такъ какъ сера залегаетъ здесь на простран
стве не менее 20 кв. верстъ, и общее количество ея, по сде-
ланнымъ изыскашямъ, достигаетъ сотенъ миллюновъ пуд. Ме
сто, где производятся работы по добыче серы, посетили мно-
rie ученые спещалисты, интересуюпцеся ходомъ новаго въ 
Россш дела, въ томъ числе московски профессоръ химш Мор-
ковниковъ и некоторые иностранные геологи. 

Если бы серное дело пошло на ладъ, то наши порохо
вые заводы избавились-бы отъ необходимости выписывать серу 
изъ Сицилш; но мы имеемъ данныяпредполагать, что, вслед-
cTBie плохаго качества серы и по некоторымъ другимъ прй-
чинамъ, компашя не сегодня-завтра оставить свое предпр1ят1е. 

Въ 7 верстахъ отъ Тетюшъ, подъ горою, у самаго бере
га Волги, виднеется бедная часовенька: место ото называется 
С т а р ы м и Т е т ю ш а м и или Б о г о р о д ицкимъ р ы н к о м ъ . 

Относительно перваго назвашя, у окрестныхъ чувашъ и морд
вы существуетъ предаше, что прежде на этомъ месте находил
ся г. Тетюши. Но трудно предположить, чтобы на такомъ уз-
комъ пространстве, могло быть какое-либо поселете Впрочемъ, 
есть основате думать, что прежде русло Волги было несколь
ко удалено отъ Тетюгаъ, такъ что между горой и Волгой 
оставалось пространство, где, какъ известно, существо-
э-алъ монастырь, сожженный разбойниками зъ половине 
ХУП в. Въ конце прошлаго столепя здесь была обретена чу-
IOTB. икона Казанской Б. М., находящаяся теперь въ Тетюш-
скомъ соборе, а на месте обретешя построена часовня, въ 
готорой и поставленъ точный снпмокъ съ сз. иконы. 
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О назваши—„Богородицкш рынокъ" сохранилось у рус 
скихъ окольныхъ жителей такое предаше. Въ цвету щш вре
мена болгарскаго владычества, въ ЗД'БШНИХЪ м^стахь какой-то 
болгарский царь ходидъ воевать русскую землю и,—въ числе 
огромной и богатой добычи, доставшейся ему после кровавой 
битвы съ русскими, привезъ взятую въшгвнъ русскую княжну, 
красоты неописанной. Царь сдъиалъ пленную княжну своей 
женою, уговаривая ее переменить веру; но, цосле многихъ 
напрасныхъ убт,жденш, позволнлъ ей остаться хрисйанкою и 
даже исполнять некоторые хрпспансие обряды. Когда насту-
палъ постъ, царица удалялась на другую сторону Волги, имен
но на это самое место, гдт, ныне часовня, и тутъ, живя въ 
небольшой кель^, она постилась п молилась Богу; а по окон-
чанги поста—возвращалась въ Болгары, къ своему мужу. 

Проф. Шпнлевскш, по поводу назвашя местности „Бо-
городицкимъ рынкомъ," высказываетъ догадку: не объясняется 
ли это назваше существовавшпмъ здесь рынкомъ около часов
ни въ честь Богородицы? 

Намъ кажется, что .эта догадка неосновательна; очевидно, 
г. Шпилевскгй забылъ, что на Волге рынками зовутъ отнюдь 
не торговыя места (пззестныя здесь подъ пменемъ базаровъ), 
а мысы, образуемые течешемъ реки. На Волге слово „мысъ" 
никогда не встречается, всегда говорятъ: „рынокъ." По всей 
вероятности, прежде у того места, где теперь стоить часов
ня, былъ довольно значительный мысъ, смытый постепенно 
течешемъ реки. 

СШБИРСКЪ. 
ольшая гора, служащая водоразделомъ между 
Волгой и Св1ягой, спускается къ первой кру
тыми уступами, а къ последней-пологими скатами. 
Лучшая часть города расположена на вершине 
называемой Ътънцот\ тамъ находятся два собо

ра, водопроводная башня и друпя здашя, составляю-
пня красу города. Венецъ возвышается надъ уровнемъ 
Волги на 67 саж., его крутые спуски къ реке пок
рыты фруктовыми садами. 
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Издали Симбирскъ жипописенъ. Приближаясь къ нему съ 
Волги, вы увидите подъ горою группу деревянныхъ построекъ 
—это пристань. Здесь она, какъ и въ Казани, составляетъ 
особую слободу. 

До города еще далеко—4 версты. Въ перюдъ сенокоса и 
уборки хлеба, когда рабочее массами передвигаются на паро-
ходахъ изъ верховыхъ губернш въ низовыя (самарскую, саратов
скую и астраханскую), Симбирскъ, какъ и прочтя прпволж-
сия пристани, кишитъ народомъ, ищущимъ работы; далеко не 
ЖИВОПИСНЫЙ ГруППЫ КОСЦОВЪ И ЖНИЦЪ ПО Ц'БЛЫМЪ днямъ ожп-
даютъ на пристани „дешеваго" парохода (т. е. тов.-пас. па-
роходовъ общ. Кавказъ-Меркургй и Зевеке). 

Росписатя дегкихъ пассажирскихъ пароходовъ такъ сос
тавлены, что путешествующему по Волг* не приходится по
бывать въ Симбирске, если онъ не можетъ еовсёмъ высадить
ся съ парохода; а межу т4мъ городъ интересный и оригиналь
ный. Оживлешя и кипучей деятельности здесь не встретите; 
напротивъ, Симбирскъ—сонный городъ; но, т4мъ не менее, онъ 
имйетъ свою физкшомш и резко выделяется среди прочихъ 
приволжскихъ городовъ, подобно тому, какъ прежнш баринъ— 
среди простолюдиновъ. Сравнительно съ Нижнимъ, Казанью, 
Самарой, Саратовомъ,—Симбирскъ бъ\ценъ; но по своей изящ
ной ВНЕШНОСТИ—онъ дворянинъ на Волг4. При своей бедности 
онъ щеголяетъ такимъ внешнпмъ благоустройствомъ, о кото-
ромъ его соседи и не мечтали. Сравните, напр.. варварскую 
дорогу отъ казанской пристани съ Петропавдовскпмъ спускомъ 
или шоссе, соединяющнмъ симбирскую пристань съ городомъ. 
По всей вероятности, сравнеше будет* въ пользу Симбирска! 

Петропавдовскгй спускъ, начинаясь у самой пристани, 
оканчивается на Б. Саратовской ул., около бывшаго театра. Въ 
плане улица эта—главнейшая въ городе—представляетъ со
бою полукругъ, огибающш лучшую часть города—Венецъ. Въ 
средине полукруга, на месте прежней крепости, находится 
площадь, на которой возвышаются два собора; тутъ-же распо
ложены два городскихъ сада (Николаевски и Карамзпнскгй), 
ламятникъ Карамзину, губернаторски домъ, классическая гим-
на-з1я, домъ городскаго общества и здаше присутствен, местъ. 
Сюда-же выходить я лицевая стена Саасскаго девичьяго мо
настыря; а надъ обрывомъ къ Волге устроенъ бульваръ, отку
да представляется прекрасная панорама на Волгу и заволж-
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г* 
^скш дали. Изящная наружность зданш, окружающихъ Венецъ, 
прекрасные тротуары, хорошеньые садики,—все производите. 
пр1Ятное впечатление; все напоминаетъ, что прежде Симбирскъ 
былъ дворянскимъ гнт>здомъ, прелестньшъ уголкомъ, где жи-

' J лось хорошо, весело. 
До освобождешя крестьянъ, дворяне всей губернш жили 

въ Симбирске безвыездно. Сосредоточивая въ. своихъ рукахъ 
• капиталы всей губерщи и ведя при этомъ роскошную и весе

лую жизнь,—они оживляли городскую торговлю и обогащали 
Симбирскъ на счетъ другихъ городовъ губерши. Вевбодйе за
мечательный общественныя постройки и учреждетя въ Сим
бирске обязаны своимъ существовашемъ дворянству; на счетъ 
дворянства сооружены главный соборъ п намятникъ Карамзину; 
по инпщативе дворянства устроены: публичная библютека, два 
клуба, театръ и т. д. 

Въ настоящее время Симбирскъ только въ насмешку на-
зываютъ дворянскимъ гнездомъ, дворянскимъ лабазомъ и т. и. 
эпитетами. На самомъ дел* городъ, при своей дворянской на
ружности, имеетъ такое-же населеше.какъ и друпе торговые 
города; но купеческш классъ здесь небогатъ, сравнительно съ 
прочими губернскими городами Поволжья. Значптельныхъ ка-
питалистовъ можно считать не десятками, а единицами, да и 
то капиталы ихъ обращаются не въ Симбирске, а на ближай-
шихъ хлебныхъ пристаняхъ и отчасти идутъ на покупку дво-
рянскихъ именш. Эта последняя операщя, въ связи съ выда
чей денегъ въ ссуду за огромные °/0, нигде не обогатила столь 
многихъ, какъ въ Симбирске. Какъ все ото отразилось на бла-
госостоянш местнаго дворянства—известно каждому. 

Замечаше поэта Лермантова, что 
Сонъ и лень 

Вполне Симбпрскомъ овладели, 
какъ нельзя более, справедливо и по отношенш къ нынешне
му Симбирску. Действительно, это сонный городъ; онъпросы-

| пается только разъ въ году, на время Сборной ярмарки, и за-
j темъ опять погружается въ дремоту. 

С б о р н а я ярмарка въ Симбирске, по своимъ оборотамъ 
1 занпмаетъ на Волге 2-е место после Нижегородской. Ярмар

ка возникла въ начале нынешняго столеия, сперва въ виде 
незначитедьнаго торга, но съ 20-хъ годовъ она начала быстро 
развиваться. Сборной названа потому, что открывалась на 1-й 



189 

неделе вел. поста, после Сборнаго воскресенья. Въ 1837 г. 
обороты этой новорожденной ярмарки достигли уже солидной 
цифры; съ т'вхъ поръ она постоянно возрастала, и въ насто
ящее время ценность продаваемыхъ на ней товаровъ про
стирается до 8 мил. р. Замечательно, что, по мере развипя 
Сборной ярмарки въ Симбирске, друпя ярмарки губерши, въ 
томъ числе и Кореунская, падали (въ 1808 году оборотъ пос
ледней простирался до 3 мил. р. , въ 1837 г. уменьшился до ч 
1.741.683 р . , а теперь едва-ли достигаетъ и одного миллюна). 

Сборная ярмарка нредставляетъ собою главный пунктъ 
ввоза необходимыхъ для губернш мануфактурныхъ и колош-
альныхъ товаровъ. Открьше ярмарки не всегда приходится въ 
одни и т^-же числа, что зависитъ отъ продолжительности мя
соеда. Приблизительно, она бываетъ между второй половиной 
февраля и первой половиной марта, т. е. въ такое время, ког
да дороги уже начинаютъ портиться; кром* этого неудобства 
для своза товаровъ, ярмарка почти совпадаетъ съ Сборными 
ярмарками въ Сызрани и Самаре; одновременно съ тймъ ку
печество отвлекается и на Ирбитскую ярмарку. Не смотря, 
однако, на так1я видимыя неудобства, симбирская Сборная яр
марка быстро развивается. Значитъ, время торга, а именно на 
первыхъ двухъ нед'Ьляхъ великаго поста, назначено очень удач
но; въ это время появляются деньги отъ продажи хлебовъ, ку
печество пользуется этимъ моментомъ, прпвозитъ на ярмарку 
мануф. товаръ и усшвваетъ захватить не пропитыя крестьяна
ми деньги. 

Въ смысле к о м м е р ч е с к о м ъ , торговля на Сборной яр
марке имеетъ главною целш разменъ товаровъ на деньги, для 
удовдетворешя кредита Нижегор. ярмарки, и потому выгоды 
торга измеряются количествомъ наличныхъ денегъ въ обществе. 
Торгъ считается выгоднымъ, если большая часть товаровъ про
дана за наличныя; обпце же обороты ярмарки имеютъ лишь ус
ловное значете. ОТТОГО мы замечаемъ въ последнее время, что, 
не смотря на возрастающее обороты, купцы все-таки жалуют
ся на плохую торговлю. Жалобы эти становятся понятными, 
если принять во внимаше, что большая часть товаровъ сбы
вается въ долгъ; отъ этого кредиты Нижегор. ярмарки остают
ся неудовлетворимыми, и на Сборной является но вал креди-
тозка, по которой уплата назначается на Корсунекой ярмарке. 
Но Кореунская идетъ плохо и кредитъ отлагается до Нижего-
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родской. Такъ что, вообще, продажа въ долгъ, хотя и боль
шими париями, ослабляетъ выгоду торга, запутываетъ дт,ла 
торговце въ, и при томъ банкротство одного влечетъ за собою 
прекращение платежей многими. 

Симбирскъ построенъ въ 1648—52 гг., на высокой гор-в, на irfs-
1 a r t бывшаго здт,сь живописнаго татарскаго урочища того-же имени-

Можно noiaraTb, что подъ Симбирскою горою, гдъ- нын* Ус
пенская слобода, издавна было поеедете; это подтверждаютъ пре-
дав!е и то обстоятельство, что во время постройки города, въ под
горной части, на берегу Волги, существовалъ уже Успенсшй монас
тырь, строитель котораго-1еромонахъ Макаргй—въ1552 г. просилъ 
царя о пожадовати обители новыхъ земель. 

Осада Симбирска въ 
1670 г. Ст. Разинымъ, и 
въ сдъдующемъгодуОедь-
кой Шедудякомъ предста-
вляютъ собою наиболее 
выдающаяся собыия въ 
мало интересной исторш 
города. 

Въ 1708 г. образована 
Снмб.губершя (по тогдаш
нему „провиицдя") и къ 
провпнпдалыгому городу 
Симбирску приписаны , 
между прочими, города: 
Самара и Сызрань. 

Во время пугачевщи
ны Симбирскъ оставался 
неизменно в-вренъ прися
ге; за что Екатерина II , 
22 декабря 1780 г., пожа
ловала ему нынт,пшш 
гербъ (на синемъ фон* 
б'Ьдый столбъ съ золотою 
на немъ короною). Отъ 
этого коренные дворяне 
приволжскаго края дол
гое время подписывались 
„столбовыми дворянами." 

Въ томъ-же 1780 г. Симбирская провивпдя переименована въ 
наместничество, а черезъ 16 л^тъ Симбирскъ, пмъя уже 10.830 жи
телей, былъ названъ губернскпмъ городомъ. 

Дальн-вйшая истор1я Симбирска ие представляетъ никакихъ 
выдающихся событш, за исключешемъ пожара 1864 г., истребившаго 
лучшую часть города. Отъ пожара бол-fee всего пострадали дворяне. 

Погорелый городъ не представлялъ уже ничего привлекатель-
наго и потому большинство проживавшихъ въ Симбирск* пом'Бщиковъ 
выехали отсюда навсегда; часть пхъ, бод'ве достаточные, поселилась 
въ Казани*). Съ ОТЪ'БЗДОМЪИОМ'ЬЩИКОВЪ упала и торговля, умепыпи-

Симбирск1е татары. 

*) Казансше старожилы не забыли знаменитыхъ зимнихъ сезоновъ 
1864-66 гг.. когда симбирсше пом'Ьщики^осд'Б страшнаго пожара 1864 г.. 
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лось население п городъ зачахъ. Чиновничество, мещане и мелие 
торговцы, съ своими ограниченными средствами и мало развитыми по- I 
требностями, цонятно, не могли оживить торговлю. Требовался внеш
н и тодчекъ. Такимъ толчкомъ является быстрое развипе, въ начал* 
1870 г., пароходства по Волге. 

Симбирскъ, имт,я хорошую пристань и плодородный ракшъ, 
j \ воспользовался своимъ выгоднылъ положешемъ нвринялъ деятельное jj 

участ!е въ торгопл'Ь продуктами сельскаго хозяйства, простирая свое' 
вл1яше и на СОСБДШЯ пристани: Ставрополь, Сенгилей и Новодевичье. 

- r - тде онъ захватилъ въ свои руки всю хлебную и лесную торговлю, 1| 
Одновременно съ гЬмъ, и тт> немнопе симбирсше дворяне, не промо-
тавппе своихъ капиталовъ и земель, деятельно занялись сельскимъ хозяй- ji 
ствомъ, увеличили запашки и начади вводить усовершенствованные 
способы обработки земли при помощи земледтаьческихъ машинъ п 
орудш; сами занялись сбытомъ своихъ произведетй и даже не оста
вались чужды фабричной и заводской промышленности, въ особен
ности суконной- Бри совместной деятельности на поприщ* торгов
ли и промышленности дворянства п купечества,—городъ началъ бы
стро оправляться отъ пожара и нынештй Симбирскъ сталъ далеко 
красивее и благоустроеннее прежняго. 

Изъ достопримечательностей города обращаетъ на себя 
знпмаше памятникъ Караыаину, сооруженный въ 1844 г. иж-
дивешемъ дворянства. Онъ состоитъ изъ гранитнаго четырехъ-
угольнаго пьедестала, на которомъ поставлена бронзовая ста
туя Кло—музы исторш; она оперлась правой рукой на скри
жаль, а въ Л-БВОЙ держитъ опущенную внпзъ трубу. Подъ ста
туей, на лицевой сторонъ1 пьедестала, въ круглой ниш4, nojii-
тденъ прекрасно сделанный бюстъ Карамзина, а подъ нимъ 
надпись: „Н. М. Карамзину, историку россшскагогосударства, 

переехали въ Казань и вызвали тамъ небывалое ожпвдеше- Они начали 
продолжать въ Казани ту-же веселую п роскошую жпзнь. какую вели въ 
-нмбирскт>. Дворяне казансше, мнящ1е себя почему-то выше спмбирскихъ. 
:::авать не желали,—и вотъ явилась оригинальная п крайне любопытная 

для будущаго историка—бальная конкуренц!я: более всего соперничали туале
тами п обстановкою. Конкуренщя эта, какъ и следовало ожидать,, окончп-
исъ подн'Бйшимъ оскудетемъ и т4хъ и другихъ. Посетители тогдашнихъ 
Гдловъ разсказываютъ, что туалеты казанскпхъ дамъ отличались необык-

нной роскошью и, вместе съ т-бмъ, отсутств1емъ всякаго вкуса,—отлнча-
длеь брилл1антами стариннаго фасона (фамильными); между т*мъ, дамы сим-
'арешя превосходили казанскихъ изяществомъ туалетовъ п более 
;;; яеавой наружностью. Словомъ, Казань представляла тогда арену, гдъ сос-
пзались съ одной стороны—казанцы, съ своимъ гоноромъ, саномтгЁтемъ и 
::др:кимъ вкусомъ, а съ другой—представители Симбирска—издавна рус-
_^лго и действительно дворянскаго города, много более Казани усвоив-
~_:о себе европеисте вкусы и обычаи. 

Поел* столь сильнаго „бальнаго" возбуждешя. наступила реакпдя: 
iSb симбирсше, такъ н казансше дворяне посп1ш§ли съежиться, сократи

ла расходы до minimum'a и, для подкреплешя своихъ оскудевшихъ рес-
зъ. старались пристроиться—или къ выгоднымъ должностямъ на госу-

х»р. службе, или къ земскому ппрогу. 
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Памятникъ Карамзину. 

повел-втеиъ императора Николая I". Въ боковыя стороны пье
дестала вр-взаны два св-втлыхъ бронзовыхъ барельефа; одинъ 
изъ нихъ изображаетъ чтете Карамзиным!, исторш императо-
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ру Александру I, а другой — вручеше умирающему исто
рику рескрипта императора Николая I. 

Памятника ин$етъ высоты 4х/2 саж. Исполнеше его бы
ло поручено известному скульптору Голъберу; но, по смерти 
его, разныя части памятника исполнены его учениками: ста
туя Kiio—скулъпторомъ Ставассеромъ, вместе съ Ивановымъ; 
бюстъ Карамзина и одинъ изь барельефовъ—Рамазановымъ, а 
другой барельефъ (Карамзинъ на смертномъ одре)—Кпмиченко. 
Отлилъ памятникъ баронъ П. А. Клодтъ. 

Нельзя сказать, чтобы адлегоричесгая изображешя на ба-
рельефахъ памятника были удачны: большая часть лицъ пред
ставлены въ ненатуральномъ подожеши и полуобнаженными (ве
роятно, въ подражаше древнимъ баредьефамъ). 

Вообще, въ памятнике преобладаетъ характеръ аллегори
чески, совершенно непонятный не только народу, но и боль
шинству людей грамотныхъ*). 

Хотя Симбирскъ сравнительно и молодой городъ, но онъ тоже 
имт>етъ памятники старины, къ числу которыхъ относятся: 

1) Н и к о л а е в с к е к а е е д р . соборъ (зяынИи, соору-
женъ въ 1812 г. на мт,ст4 бывшего здЬсь деревяннаго собора, со-
временнаго основанию города. Сперва соборъ назывался Троицкимъ 
(п. ч. былъ построенъ во имя св. Троицы), а въ его колокольне по
мещалась небольшая церковь св. Николая. Въ 1844 г. онъ яаз-
ванъ Николаевскимъ. Изъ многихъ историческихъ и церковныхъ ве
щей, особенно обращаетъ на себя внимате напрестольный крестъ съ 
мощами; крестъ этотъ выносился къ войскамъ во время осады Сим
бирска Разииымъ и ковчегъ креста пробить пулею язъ непр1ятель-
скаго стана. 

2) Т р о и ц к е к а е е д р . с о б о р ъ (жт, т н i й) воздвигнуть 
въ память отечественной войны 1812 г. Постройка его начата въ 
1814 и окончена въ 1844 г. Независимо прекрасной архитектуры, 
соборъ удачно помт>щенъ на средпнъ- большой площади, одна сторо
на которой оканчивается обрывомъ къ Волге и совершенно открыта. 
Наружная и внутренняя отделка собора — самая простая и, можно 
сказать, бедная. По преданш, храмъ построенъ на месте бывшаго 
здесь кртшостнаго арсенала. 

3) В о з н е с е н с к 1 й соборъ , основанный въ 1769 г. и воз
веденный на степень собора въ 1844 г., отличается красивой архитек
турой. Въ церкви находятся частицы мощей св. Германа и образъ 
этого святителя, которымъ въ 1677 г. казансшй митрополптъ 31ар-
келлъ благословилъ Симбирскъ. 

4 )Спасск1й д е в и ч i й м о н а с т ы р ь построенъ одно
временно съ городомъ и находился внутри крепостной ограды, Онъ 

*) Памятникъ кзвт>стенъ въ народе подъ назватемъ чугунной бабы. 
Музу Kiio, большею часию, считаютъ изображешемъ жены покойнаго ис-
тркЕа. Есть много и другихъ, болйе или менее нелтшыхъ, мнъши о па-
«ЖТНИЕ'Б. 
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Вознесенсюй соборъ и Больш. Саратовская улица. 

обнесенъ каменной стеной СЪ 4 башнями старинной оригинальной ар
хитектуры. Теперь монастырь оказывается въ самомъ центр* города (на 
Спасской улице). Бъ обители дет, церкви: во имя Спаса Нерукотво-
реннаго образа, основанная въ 1691 г. и во имя святителя Алексея, 
построенная въ 1799 г. Въ главной церкви замечательны образа: 
Спаса Нерукотвореннаго и Иверской Бож1ей Матери, чтимые какъ 
чудотворные". При монастыри есть училище для девпцъ духовнаго 
звашя. Ц-вль училища—не только воспитать, но п пристроить си-
ротъ; обыкновенно, выходящихъ отсюда старались выдавать замужъ 
за лучшихъ воспитанниковъ семпнарш. 

5 ) П о к р о в с к 1 й м о н а с т ы р ь (ныне упраздненный ) 
основанъ въ конце XVII ст. Въ 1832 г. онъ переименованъ въ apxi-
ерейсшй дояъ. некоторое время здесь помещались apxiepeft и кон-
систор1я; теперь для apxiepeK выстроенъ особый домъ на Венце. 

Изъ церквей Симбирска замечательны; 
1) В о с к р е с е н с к а я (Германовская), выстроенная въ ХУШ 

ст. на томъ MtcTt, где встрЬченъ былъ образъ св. Германа съ мо
щами святителя. 
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2) Н и к о л ь с к а я , называемая дворцового, построена въ 
1791 г. архит. Бенземаномъ; зам*чательна оригинальностью и кра
сотою рисунка. 

^ С м о л е н с к а я (противъ пассаж, цристаней), стоявшая не
когда на самомъ берегу Волги. Поел* того, какъ Симбир. гора освда. 
церковь перенесена была выше. Зд*сь находится икона Смолен
ской Б. М., особенно чтимая горожанами. 

4) В д а д и м 1 р с к а я (Ильн-прор.) — одна изъ самыхъ ста-
ринныхъ церквей города, построена въ 1725 г. 

5) У с п е н с к а я ( е д и н о в * р ч е с к а я)—самая старинная въ 
город*. При построенш Симбирска, она уже существовала въ вид* 
Успенскаго монастыря. Въ 1670 г. монастырь, какъ и вся подгорная 
часть города, быдъ совершенно раззоренъ и сожженъ Стенькой Ра-
зинымъ. Поел* этого, Успенская обитель, хотя и была возстановлена. 
но уже пошла къ упадку; въ начал* нын*шняго стол*ия, съ умень-
гдешемъ населетя подъ горой, она сильно об*дн*да и стала тери*ть 
нужду. Поэтому, и—главное—всд*дств1е осадки Симбирской горы, въ 
1724 г. признано было необходимымъ упразднить монастырь; церковь 
Успешя обращена была въ приходскую; а впосл*дствш она была 
отдана подъ единоверческую. 

Изъ мпстныхъ народно-церковныхъ праздниковъ замечательны 
два: 1) поражете С. Разина подъ стенами Симбирска; 21 мая въ 
память этото собьтя изо вс*хъ церквей совершается крестный ходъ 
вокругъ стараго города, гд* была крепость. 2) Праздникъ въ 
честь иконы Казанской Б. М., установленный въ 1848 г- Икона вы
носится изъ Жадовской пустыни около 15 мая; на московскомъ 
тракт*, въ 4-хъ верстахъ отъ города, ее встр*чаютъ и несутъ въ го
род* съ особенной процеегаей, въ которой участвуетъ все местное 
духовенство и городстя влаети- Продесшя сопровождается огром-
нымъ стечетемъ народа. Поел* 6—вед*льнаго пребывашя иконы въ 
город*, когда она обойдетъ поочередно вс* приходсюя церкви и 
почти вс* дома,она торжественно сопровождается по саратовскому трак
ту до Киядяковекой рощи (въ 6 верст, отъ города). 

Отъ Симбирска до Самары. 
Ёотографы и художники почему-то оставляютъ безъ 
™ внимашя самый живописный участокъ Волги отъ 

Симбирска до Самары; нн въ одной фотографш 
нельзя достать снимковъ Жегуден и смежныхъ 

съ ними местностей; на прошлого днпхъ выставкахъ кар-
тинъ въ Петербурге тоже замечалось отсутств1е характе-
рныхъ волжскихъ видовъ. Въ качеств-fe почитателя цари
цы-реки, я не могъ не обратить внимашя на картину бар. 
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М. К. Клодта—„Волга," бывшую въ 1883 г. на 7-й выстав
ки Общества вы ст. художеств, произв. Тщетно припоминалъ 
я, какая именно местность изображена г. Кдодтомъ и, нако-
нецъ, пришелъ къ закдючешю, что его, выдающееся посвоимъ 
достоинствамъ, художественное произведете вовсе ничего 
общаго съ Волгой не имеетъ и, безъ ущерба для себя, могло-бы 
получить другое назвате,—напр., ДнЗшръ, Донъ. Изъ нашихъ 
изв^стныхъ пейзажистовъ (если не ошибаюсь) только одинъ — 
А. П. Боголюбовъ предпрпнпмалъ поездку по Волге для сня-
Т1Я видовъ; это, впрочемъ, было давно, л'втъ 20 тому назадъ. 
Рисунками г. Боголюбова украшенъ путеводитель („Волга отъ 
Твери до Астрахани"), написанный его братомъ, проф. Бого-
любовымъ; изъ этой книги мною и заимствовано несколько 
видовъ*). 

Къ слову—объ этомъ путеводителе. Изданъ онъвъ1862г. 
парох. обществомъ Самолетъ и, по своему содержат» и внеш
ности, не оставляетъ желать ничего лучшаго. Ц4на книги не
вероятно малая—1 р. 50 коп.; очевидно, что общ. Самолетъ 
решилось израсходовать несколько тысячъ рублей съ почтен
ною цълда—дать своимъ пассажпрамъ пр1ятное и полезное раз
влечете во время путешествия по Волге. Что жь вы думаете, 
читатель, книга!выдержала много изданш? Ничуть не бывало; 
не разошлось даже и первое издаше. Такой неуспъхъ серьез-
наго, крайне интереснаго и украшеннаго многими гравюрами 
путеводителя объяснить довольно трудно; въроятно, большин
ству публики онъ показался скучнымъ, такъ какъ не содер-
жалъ въ себе ничего фельетоннаго, пикантнаго; словомъ, пу
теводитель этотъ не давалъ того „легкаго чтетя," къ которому, 
большинство npiy4eHO газетами, повестями и романами, какъ 
отечественной выдумки, такъ и переводными. 

Впрочемъ, этотъ вопросъ имеетъ очень малое отношеше 
къ предмету нашего Спутника; продолжпмъ лучше беседу о 
наиболее замечательныхъ местностяхъ по Волге. 

*) Въ начале НЫНБШНЯГО года появилась реклама художника Н- Ф. 
Добровольскаго о томъ, что въ Казани, въ зданш пассажа, будетъ выстав
лена картина—„Н о ч ь на В о л г * ( Ж е г у л и)", съ платою за входъ 30 к. 
Заинтересованные рекламою небезъпзв1;стнаго художника, казанцы явились 
-осмотреть на картину, и.... увидали какое-то noi,o6ie картины „Ночь на 
Дн^пр*" Куинджн. Изображенный г. Добровольскимъ горы походили на чт 
угодно, только не на Жегули. 
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Сенгилей. 
Отъехавъ отъ Симбирска 57 верстъ, встречается на пра

вой стороне Волги уездный городъ Сенгилей, возведенный въ 
этотъ санъ въ 1781 г. Скромна его наружность; только двухъ-
этажное оштукатуренное здаше присутственныхъ месть, да 
пожарная каланча указываютъ, что это не простая деревня, а 
нйгаямъ образомъ городъ; въ этомъ действительно убеждаетъ васъ 
присутств1е на пароходной конторке городоваго, урядника 
а двухъ-трехъ уездныхъ франтовъ съ непринужденными мане
рами. 

Жителей здесь 4.000, изъ нихъ половина мещанъ и по
ловина крестьянъ. Молятся они въ двухъ церквахъ, состав-
ляющихъ самое лучшее украшете города. 

У самаго берега много хлебныхъ амбаровъ; они принад
лежать иногороднымъ—самарскимъ и симбирскимъ купцамъ, 
которые скупаютъ хлебъ въ городе и его окрестностяхъ, а 
зесною, съ открьшемъ навигащи, отправляютъ въ Рыбинскъ. 
Купеческш хлебъ перемалывается здесь водяными мельницами, 
которыя расположены на речкахъ Сенгилейке и Тушкинке, 
разделяюгцихъ городъ. на три части. 6 декабря въ Сенгилее 
'ываетъ Никольская ярмарка, на которую привозятъ бакалей
ный, мануфактурный и щепной товары, но въ ограниченномъ 
количестве, нужномъ лишь для жителей города и его окрест
ностей. 

Особенность городской жизни Сенгилея заключается въ 
алой его оживленности летомъ. Оживаете особенно замет

но въ начале навигащи, когда происходите грузка хлеба и 
когда сенгилеевек1е мещане сильно заняты хлопотами по npin-
скашю себе месть приказчиковъ и другихъ должностей по 
горговымъ дт>ламъ. Въ остальное время года въ городе глухо. 

НоводЪвичье. 
Пристань на Волг* и богатое село. Жителей здесь нем-

) (1400 душъ); это преимущественно бывппе удельные 
естьяне; народъ зажиточный. Мнопе изъ нихъ ведутъ ле-

ную торговлю, получая значительные барыши. Лесъ (исклю
чительно дровяной) они покупаютъ на корню отъ Удела и про-

~~ .ъ со 25 руб. пятерикъ березовых* дровъ*>, при чемъ 

' Т. е. 5 погонныхъ саж. 14 верж. длины. 
Лиюстр. Спутн. по Волг*. 17 
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иийютъ пользы до 2 5 % . Дрова осиновыя—дешевле. Но боль
шинство жителей Новод'Бвичья и окрестныхъ селенш занима
ются хл^бопашествомъ; удельное ведомство, избегая посред-
никовъ и кулаковъ, отдаетъ свои земли въ аренду крестьян-
скимъ обществамъ по 3 р. за дес, тогда какъ у пом'вщиковъ 
и купцовъ аренд, плата простирается отъ 5 до 10 р. съ де
сятины. Нужно заметить, что въ симбирской губернш почти 
половина всвхъ земель прпнадлежитъ Уд&ау, который далекъ 
отъ мысли пользоваться возростающпмъ спросомъ на земли; по 
этой причине здъчпше крестьяне не страдаютъ такъ отъ высокой 
арендной платы, какъ ихъ соседи въ губершяхъ казанской и 
саратовской и пользуются сравнительно болыпимъ благососто-
яшемъ, что отражается, между прочпмъ, и на ярмарке, быва
ющей въ Новод'Бвпчъъ' 8 ноля: зд4сь торговля идетъ довольно 
бойко. Изъ НоводФвичья ежегодно отправляется вверхъ по Вол-
г* до 8 мшшоновъ яицъ. 

Ставрополь. 
Городъ возникъ, явсл4дств1е рапортовъ, отзывовъ, и во 

исполнете предписанш,- въ то блаженное время, когда доста
точно было какому-нибудь председателю коллегш „усмотреть" 
необходимость постройки присутстееннаго юрода въ такомъ-то 
мйстй—и городъ возникалъ. 

Изъ двда о построены Ставрополя и о водворенш въ ономъ 
поселенцевъ изъ калмыцкаго народа, принявшихъ св. крещете, усмат
ривается нижеследующее: 

Одинъ изъ внуковъ калмыцкаго хана Аюки принялъ св. кре
щете подъ именемъ князя Петра Тайшина. Обиженный своими род
ственниками при разд'Ьд'Е наследства, онъ явился въ 1736 г. въ Пе
тербурга хлопотать о возвращении отнятаго улуса и, между прочимъ, 
просидъ, чтобы ему отдали всъхъ крещеныхъ -калмыковъ и позволи
ли „въ способномъ м^ст-в построить для нпхъ городъ." Просьба эта 
препровождена была на разсмотр-вше генерала Румянцева, который 
призналъ, что самое удобное мъсто для водворетя калмыковъ будетъ 
на р. Икъ (приток* Сакмары), восточнее Оренбурга; но ст. сов. Ки-
ридовъ, на котораго возложено было псподнещ'е самаго д-вла, нахо-
дидъ, что степи по р. Току (см. карту Волги) представляютъ гораздо 
бол-ве вытодъ для кочевокъ, такъ какъ „пашни ожидать можно разв-в 
отъ внучатъ или правнучатъ оныхъ калмыковъ," Колдегтя иностран-
ныхъ д-влъ согласилась съ мн^вшемь Кирилова и разрешила ему при
ступить къ построешю города. Новый начальникъ Оренбургскаго 
края Татищевъ, разсмотр"Бвъ ВСБ проэкты о водворенш калмыковъ. 
нашедъ, что приличнее всего поселить ихъ въ степи, между Волгою, 
Черемшаномъ и Сокомъ, а городъ для нихъ построить на воджскомъ 
протоке, называемомъ Еунъею Воложкою, ГДЕ ДО того времени дюбпди 
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ютиться воровсшя шайки. Построете города на этомъ МЪСТБ соверши -
дось въ 1738 г. Такъ какъ одною изъ цтаей основан1я его было распрост-
равете хрпспанства между калмыками, то ему дано многозначитель
ное имя Ставрополь^ т. е. „городъ святаго креста"; аТатищевъ даже 
преддагадъ назвать его „Просвищете". 
Вновь построенный Ставрополь пытались сделать кал

мыцкой столицей: заведи здесь несколько канцелярш и раз-
ныхъ должностей, учредили калмыцкое войско, поделили меж
ду знатнейшими калмыками и местными чиновниками казен-
ныя земли и лиса (верстъ на 100 кругомъ Ставропо
ля), ассигновали изъ казны значительная суммы на построй
ку и проч. и проч. Чрезъ 100 лйтъ после основашя города, 
имп. Николай I убедился, что вей эти административныя ми
ры безполезно вводили казну въ болыше расходы, и потому 
приказалъ закрыть комендантскую и калмыцкую канцелярш, 
а калмыцкое войско перевести изъ Ставрополя на оренбург
скую пограничную линш. Городъ, какъ созданный искусствен
но, превратился въ ничтожество. • 

Теперь калмыковъ въ Ставрополе и помину н^тъ; въ вос
поминание о нихъ остался только большой песчаный островъ 
1подъ назвашемъ Калмыцкаю), отдъмяюпдй Ставрополь отъ 
Волги. Въ половодье пароходы подходятъ воложкой къ само
му городу. 

Жегули. 

Еслга р очекькь бур.чива. говорятъ, 
Подъ Canape:-; разбойнячкз шалятъ 

(Изъ рэзбойн. иЬсни). 

Горы Самарской луки известны въ общежитш подъ наз-
авлемъ „Же г улей" . Откуда произошло такое назваше—не-
ssicTHO. Говорятъ, что въ прежнее время въ этпхъ м^стахъ 

разбойники ж г л и или, вернее, поджаривали попадавшпхъ въ 
къ руки проезжающихъ, допытываясь у нихъ денегъ. Самая 
.оправа заключалась въ томъ, что несчастнаго раздавали до-

£ira и секли зажженными вениками до т^хъ поръ, пока не 
гажетъ, где спрятаны деньги и добро. Такого рода операщя 

» Жегуляхъ носила общее назваше: . ж е ч ь на вйнп-
£ 4 1 Ъ . " 

Жегули интересны своею картинностью и, кроме того, 
замечательны въ историческомъ и геологпческомъ отногпенш. 

17* 
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Он4 обследованы въ разное время более подробно, чемъ ка
кая либо другая местность по Волги, и посещались многими 
учеными еще въ XVIII ст. и ранее; сюда направлялись не
сколько ученыхъ экспедищй, съ цедио раскрыть местныя 
аскопаемыя богатства; наконецъ, п народъ связываетъ съ этою 
местностью много легендъ и разсказовъ о грабежахъ по Волге, 
пустынникахъ и о наиболее пзвестныхъ разбойникахъ. 

Съ парохода Жегудевсыя горы представляются длинною 
цепью живописно сгруппированныхъ холмовъ, съ причудливыми 
и безконечно разнообразными очерташями; во многихъ местахъ 
горы походятъ на башни и замки, пли, вернее, на развалины 
замковъ и башенъ; оне—то высятся надъ соседними верши
нами, то выступаютъ въ виде террасъ, то, наконецъ, отвесно 
обрываются у берега Волги. Въ обрывахъ виднеются пещеры, 
глубокая и длпнныя, не вырытыя рукою человека, а создан-
ныя самой природой. Местами, горная цепь Жегулей обры
вается узкими долинами, носящими назваше „буераковъ." 
Здесь-то, въ этихъ дикихъ буеракахъ и глубокихъ пещерахъ, 
и находили себе прежде прштъ те, которымъ тесно и горько 
жилось въ родныхъ селахъ и городахъ. 

Горы начинаются у села Усолья „Караульнымъ бугромъ," 
100 саженной высоты, отстоящимъ отъ фарватера Волги на 
5 вер.; съ вершины бугра виденъ Симбирскъ и местность 
на 100 верстъ кругомъ. Въ прежнее время отсюда наблюдали 
за движешями татаръ, имевшихъ укрепленный пунктъ на 
Самарской луке (где теперь дер. Александровка). Противъ 
Ставрополя, у впадешя р. Усы, выдвинулась въ Волгу гор
ная масса, высшая точка которой называется „Молодецкимъ 
камнемъ;" на вершине было некогда укреплеще. Эта горная 
масса отделяется съ востока отъ соседнихъ холмовъ глубо-
кимъ ущельемъ—„Жегудевской трубой;" еще далее, внизъ 
по течешю Волги, выделяется долина, известная подъ назва-
шемъ „Морквашпнскаго буерака;" здесь находится старинный 
поселокъ Моркваши. Между Жегулевской трубой и Морква-
шинскимъ буеракомъ, на утеспстомъ берегу Волги, выдаются 
несколько отдёльныхъ вершинъ;—изъ нихъ наиболее извест
ны:—„Девичш курганъ" и „Два Брата," возвышаюпцеся надъ 
уровнемъ Волги на 100 саженъ. 
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»Два Брата,ч> курганы въ Жегуляхъ. 

Около Морквашей, по правой стороне буерака, поды
мается отдъ'льнымъ утесомъ гора „Лысая", вершина которой, 
нависшая надъ самымъ обрывомъ къ Водгъ\ возвышается надъ 
уровнемъ р4ки на 120 саж. Есть предаше, что Петръ IBCXO-

тлъ на эту гору и надписадъ на камни „1720 г.," но те
перь этой надписи и сгёдовъ н$тъ: туристы отбили ее по 
гусочкамъ и разнесли на память. 

Далйе—за Лысой горой—тянется на востокъ, до „Шл-
:ева буерака," почти необитаемый утесистый берегъ, пере
данный въ н'Ьскодькихъ мйстахъ глубокими ущельями. 

Еще далйе, насупротивъ „Царева кургана," Жегулп по-
рачиваготъ на югъ и зат^мъ на западъ, внутрь Самарской 

гпаг. 
Жизни въ горахъ мало: всего три-четыре поселка на всемъ 

верстномъ протяженш, но и эти поселки не оживдяютъ 
розую природу Жегулей. Впрочемъ, и селиться-то здъхь не-

; з : горы круто обрываются къ Волг*, кой-гдъ1 только обра-
: узкая полоса, но и она въ половодье заливается водой. 

~i западной стороне луки нротекаетъ р-вчка Уса, которая у 
-juj Переволоки очень близко (версты на 3) подходить къ 

jxirfc: въ этомъ-то мйстф разбойники переволакивали свои 
:ъ Волги на Усу, а на противошшшюигь—сбверномъ 

=rfc луки спускались опять въ Волгу, оставляя Самару 
торон$. Благодаря такому маневру, купечесйя суда, ми-
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новавъ благополучно Переволоку и Самару, неожиданно 
подвергались нападение разбойнпковъ близь Ставрополя. 

Такимъ образомъ, р. Уса служила превосходнымъ путемъ 
для разбойнпковъ. Если принять во внимаше, что въ то время 
леса здесь были непроходимые, дорогъ не существовало, на-
селеше состояло изъ бродягъ и разбойнпковъ,—тогда станетъ 
ясно, почему Жегуди издавна внушали—однимъ страхъ, а 
друпшъ—любопытство; тогда станутъ понятны и удивитель
ные разсказы про Жегз'ли, и дурная ихъ слава. Повидимому, 
сама природа создала здт>сь разбойничье гнездо,—и, начиная 
съ XVI в , на всей Волге не было мт>ста, страшнее Же-
гулей. 

Почти все атаманы волжскпхъ разбойниковъ побывали 
здесь, и едвади не каждый оврагъ ИЛИ бугоръ связанъ съ 
воспоминашемъ о томъ времени, когда здесь разгуливалъ 
Стенька Разинъ, бедька Шелудякъ, Булавинъ, Заметаевъ и 
др. Побывали здт>сь и покорители Сибири—атаманы Ермакъ 
и Кольцо, именами которыхъ называются ныне существуюпця 
две деревни—Ермакове и Кольцовка. Жегулп были обетованной 
землей для разбойнпковъ; СИД-БЛП ЭТИ МОЛОДЦЫ на какомъ ни
будь высокомъ кургане и, завпд-ввъ судно, спускались къ бе
регу, въ кусты, отвязывали свои ладьи и поджидали. Какъ 
только судно приближалось, разбойники кричали: „сарынь на 
кичку!" Эти слова производили магическое дМствге: бурлаки, 
тянувппе лямку, ложились на землю; судорабоч1е, находив-
пнеся на судне, выбегали на палубу и тоже ложились на 
носовой части судна—какъ тетерева—носомъ внизъ (кичка-
носъ). Наступала мертвая тишина; хозяинъ судна торопливо 
вручалъ деньги водоливу (старшему судорабочему) для пере
дачи ихъ разбойнпкамъ, а самъ, въ своей каюте, клалъ зем
ные поклоны предъ иконою, освещенной лампадой. Раз
бойники быстро взбирались на палубу и брали, что понра
вится. Судорабоч1е лежали неподвижно: если кто изъ нихъ 
пошевелится, то его немедленно убивали. Сопротивлеше влекло 
за собою иетреблеше ВСБХЪ, начиная отъ хозяина до послед -
няго рабочаго,—-разграблеше всего добра и потоплеше са-
маго судна. 

Бурлаки часто действовали заодно съ разбойниками. Оби
женные и обсчитанные хозяиномъ, бурлаки приносили своп 
жалобы не водяному суду, где ихъ только волочили, а Жегу-
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девскимъ удальцамъ,—и горе тогда было хозяину или его 
прикачзикамъ: виновнаго или убивали, или драли на палуби 
судна, какъ „Сидорову козу," при общемъ хохоте бурлаковъ. 

Во избйжаше подобно! экзекуцш, всякш судохозяинъ, 
приближаясь къ Жегулямъ, задабривалъ рабочихъ водкой, а 
самъ готовилъ дань и горячо молился, чтобы Господь пронесъ 
благополучно. Если случалось, что неподалеку грабили чье-
нибзгдь судно, то остальные судохозяева не вмешивались; даже 
пыли этимъ довольны,—каждый изъ нихъ соображалъ про 
себя: „лиходеи работаютъ, а меня въ это время Господь про-
несетъ благополучно." 

Населеше Самарской луки относилось къ разбойникамъ— 
пли сочувственно, или совершенно безразлично; но, во всякомъ 
случае, боялось ихъ гнева, могущаго превратить въ пепелъ 
все нажитое тяжедымъ трудомъ. Правительство принимало 
еамыя энергическгя меры для искоренешя разбоевъ, но безу
спешно; за поимку разбойниковъ обещаны были болышя де-
нежныя награды; пойманныхъ резали на части, истязая ихъ 
зсячески. Между посланными отрядами и вольницей происхо 
шли целыя сражешя. Такъ продолжалось до нынешняго сто-
гЛпя, когда разбои значительно ослабели, но не прекратились. 
Указомъ 21 октября 1829 г. сформированъ былъ, для охра-
яешя плавающихъ по Волге судовъ, полубаталшнъ военно-
рабочаго № 9 батадюна; чрезъ 9 летъ онъ преобразованъ въ 
:ардноутный экипажъ. Экипажъ состоялъ изъ 300 челов., 
;ьлидся на три эскадры, нм^лъ 28 шлюпокъ, вооруженныхъ 
пушками, и находился въ ведеши путей сообщешя. 

Эти эскадры не достигали своей цели и сделались для 
^хозяева едва-ли не страшнее разбойниковъ: те, по крайней 

Mipe, получивъ дань, не задерживали судна; а гардноутный 
экипажъ постоянно придирался къ судохозяевамъ и требовалъ 
яредъявлешя паспортовъ рабочихъ. Такъ какъ большая часть 
гхъ были безпаспортные, то явилось лихоимство, волокиты, 
знакомство съ полищей. Разгуливая мимо Жегулей, экипажъ 
••:танавливался у какого-нибудь кабака, напивался пьянъ, 

лалилъ изъ пушекъ; учинялъ въ деревняхъ всякаго рода бе-
л*5раз1я и т. п. На сухомъ пути протпвъ разбойниковъ дей-
:вовала земская подищя: устраивала цъмыя облавы „на во-

;-::скпхъ людей" и достигала лучшихъ результатовъ, чемъ гард-
=OVTHHH экипажъ. 
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Прекращеше разбоевъ въ Жегуляхъ начинается съ откры-
пемъ въ 1845 году пароходства; но и въ 1847 г. въ горахъ 
ограблено было 9 судовъ. Въ слйдующемъ году разбойничьи 
гнезда были окончательно раззорены и наступила такая ти
шина, что во весь годъ не было ни одного случая разбоя и 
грабежа,—-„чему дотолгь не было прим/ьра"—говорится въ ми-
нистерскомъ отчете. После искоренешя главныхъ разбойничъ-
ихъ шаекъ, преследования направлены были исключительно 
противъ бътлыхъ и мелкихъ воровъ, въ которыхъ выродились 
прежше разбойники. Населете Самарской луки, осевшее и 
разбогатевшее, принимало деятельное учаспе въ поимке во
ровъ. Съ унпчтожешемъ крепостнаго права разбойники и ихъ 
„шалости" отошли въ область преданш; теперь по Жегулямъ 
можно прогуливаться совершенно безопасно, какъ въ собствен-
номъ саду. 

Минеральныя п друия богатства Жегулей описаны Пал-
ласомъ, во время путешеств1Я его по Самарской луке въ 1769 г. 
Позднейппя изследователи не нашли ничего новаго. Горы со
стоять изъ горнаго известняка; кромъ- того, въ нихъ много 
серы и соляныхъ ключей, такъ что зъ прошломъ стодетш 
существовалъ даже серный заводъ (между деревн. Ширяевой 
и Подгорной), на которомъ чистой самородной серы добыва
лось 400 пуд. въ годъ. Находимый въ горахъ блестящш кол-
чеданъ сильно соблазняетъ многихъ, благодаря его наружному 
сходству съ золотомъ; поэтому случаи золотоискательства въ 
здешнихъ местахъ очень часты. 

Въ настоящее время мнойе поселки въ Жегуляхъ про-
мышляютъ обжигашемъ извести, которая идетъ въ Самару, въ 
Саратовъ и друпе низовые города. Особенно много добывается 
извести въ Морквашахъ (на-пскось отъ Ставрополя) и въ П1и-
ряевомъ буераке. 

Среди дикихъ скалъ Жегулей; приятно поохотиться на 
постоянныхъ обитателей здешнихъ лесозъ—бураго медведя-
стервятника, волка, лису и зайца. У береговъ Волги, въ ка-
мышахъ и затонахъ, живутъ огромныя стада дикихъ утокъ 
и бекасовъ. 

Жегулевсше леса стройно и величественно раскинулись на 
вершпнахъ и въ оврагахъ. Здесь встречается и вековой дубъ, 
и густая липа, и скучная осина; группы сосенъ украшаютъ 
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горныя террасы и отвесный скалы; стройный кленъ оспари-
ваетъ мъхто между другими породами лиса. Ближе къ берегу 
раскинулись красивыя ольхи и раскидистыя ветлы; высокш 
вязъ высится среди молодыхъ породъ ивъ. Внизу, у самаго 
берега, кусты изъ шиповъ водчьихъ ягодъ переплелись, пере
путались и затрудняютъ путь. 

.Царевъ-Курганъ. 

Верстахъ въ 30 ниже Самары, на низменной плоскости 
дйваго берега Волги возвышается Ц а р е в ъ - К у р г а н ъ ; нахо
дящаяся по северную его сторону деревня называется Царев -
щиной. 

О происхожденш Еургана ходятъ разныя сказашя; не
которые писатели считаютъ ихъ за легенды. Но намъ кажется, 
что вс4 эти сказашя или легенды—новййтаго пропсхождешя 
н позаимствованы изъ мордовскихъ пазсенъ; известно, что у 
мордвы сохранилась свежая память о царь1 1оанн:в Грозномъ; 
ихъ пйсни и предашя приписывают происхождеше Царева Кур
гана Грозному: это онъ войско свое считалъ. Каждому воину— 
говорится въ п'всняхъ—царь приказалъ принести горсть зем
ли на мфсто ночлега и, по высоте насыпанныхъ бугровъ, 
д^ладъ с'м^ту своему войску. Всякая мордовская пъсня о Гроз
номъ начинается обыкновенно словами: 

Грозенъ былъ велпкъ-царь нашъ батюшка. 
Первый царь Иванъ Васильевичъ! 
Сквозь дремучш л4съ съ войскомъ-сплою 
Онъ прошелъ землю мордовскую, 
Ce6i царство взядъ казанское, 
Мимоходомъ—астраханское, 
Вывелъ Перфида изъ Новгорода, 
Не вывелъ измены изъ каменной Москвы. 

Южн^е Царева Кургана долина Волги съужпвается, оба 
•'*рега делаются крутыми и высокими и образуютъ н^что въ 
роди ущелья; это мйсто называется С а м а р с к и м и воро
гами. Самыя ворота составляютъ: съ одной стороны—Сер
н а я г о р а , выдвинувшаяся саж. на 100 надъ уровнемъ 
Волги, а съ другой-^окончаше хребта, пдущаго по дйвойсто-
>>Ht р. Соки и носящаго наззаше С о к о л и н ы х ъ г о р ъ . 
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Мордва. 
Мордва принадлежать къ Чудскому или Финскому пле

мени; въ губертяхъ симбирской, самарской, саратовской и ни
жегородской они—самые многочисленные изъ инородцевъ. 
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Подъ словомъ „ м о р д в а" разумеется группа племенъ, 
пзъ которыхъ выделяются два главныхъ: Эрзя—более много
численное и сосредоточенное въ южной части нижегор. и с.-в. 
части симбир. губер.,—и Мокша—чрезвычайно разбросанное; 
въ VIII и IX ст., оно известно было подъименемъ буртасовв. 

Въ настоящее время мордва мало сохранила племенныхъ 
особенностей и большею частш совершенно обрусела. После 
покорешя Казани и Астрахани, внимаше властей и миссюне-
ровъ обращено было преимущественно на мордву, какъ на 
племя более смирное и более склонное къ принятш хриспан-
ства. Особенно энергичесия и даже насильственный меры для 
крещешя начались при naTpiapxe Никон*, который самъбылъ 
сынъ крестьянина—мордвина. Но более действительною, въ 
смысле обрусешя, оказалась мера, принятая въ ХУЛ ст., 
когда въ мордовсшя деревни стали селить русскихъ, а мордву 
переводить въ руссыя села; делалось это подъ разными благо
видными предлогами. Посредствомъ совместной жизни и тор-
говыхъ сношенш полудикая мордва свыкалась съ русскими, 

тоже почти полуди
кими и забывала по
немногу свой языкъ. 
Обрусеше шло такъ 
успешно, что даже 
оставппеся верными 
язычеству, присовер-
шеши релипозныхъ 
обрядовъ, въ молит 
вахъ мешали свои 
мордовсгая слова съ 
русскими, а съ на-
зватемъ своихъ бо-
говъ соединяли имя 
Бога и хрпспанскихъ 
святыхъ. 

Въ настоящее вре
мя большая часть 
мордовскаго населешя 
говорить испорчен-

нымъ русскимъ языкомъ, съ примесью мордовскихъ словъ. 
Мордва — все православные, но древше язычесие обычаи 

Мордва. 
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ими еще не везд^ оставлены. Мордовские праздники и обы
чаи во всемъ сходны съ русскими; такъ, напр., мордов-
скш Келу-модя тоже, что у русскихъ Семикъ, мордов. Коляда 
такая-же, какъ и у русскихъ. 

Вообще—говорить г. Мельниковъ—древняя мордовская 
вира имйла, кажется, большое сходство съ языческой в4рой 
русскихъ славянъ, если не была одна и та-же. У русскихъ, 
принявшихъ хрисианство 9 столйтш тому назадъ, язычество 
совершенно забыто, но остатки его сохранились въ разныхъ 
обрядахъ, изъ которыхъ мнопе трудно или даже вовсе не
возможно объяснить. Мордва, крещенная не такъ давно, еще 
помнитъ старинную свою виру; по сохранившимся у этого 
племени обрядамъ и предашямъ, можно объяснить себъ1 мнопе 
pyccbie обычаи и обряды. 

uAIvIAJrA* 
Нынешняя Самара.— роскош

ный Е.В'БТОКЪ, распустизшйся на 
нашихъ глазахъ. . 

» (П- Алабинъ). 

Это городъ будущаго, это 
здоровый—хровь съ молокомъ — 
юноша, предъ которымъ вое рс-
зов4етъ и золотится въ лучахъ 
восходящаго для него солнца. 

(В. ремировичъ-Данченко). 

|осходящимъ для Самары солнцемъ является на-
MtpeHie правительства провести чрезъ нее рель
совый путь въ Сибирь. Будетъ-лп это нам^реше 

приведено въ исполнеше или нътъ, но, вовсякомъ слу
чай, географическое положеше Самары таково, что она 

Щ%\ должна быть торгово - промы шленнымъ центромъ всего 
^ средняго инизоваго Поволжья и притягательнымъ пунк-

томъ для степей заволжскихъ. Въ настоящую минуту, 
при ръчпенш вопроса о направленш сибир. жел. дор., 

въ обществе слышатся крайне противоречивая мнЗшя: одни рату-
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ютъ за Казань, при чемъ главные доводы (облеченные въ вы-
чурныя выражетя) сводятся къ тому, что Казань—насижен
ный дентръ и что направлеше чрезъ этотъ городъ уже утверж
дено въ 1875 г.; друпе—сторонники Самары—поясняютъ, чта 
съ 1875 г. много воды утекло, что въ 10 л$тъ экономи-
чеешя усдов1я изменились въ пользу Самары и что вместо 
насиженности, она им1;етъ друпя преимущества, бол^е реаль-
ныя и болйе важныя и т. д. Изъ этого горячаго спора ,о на-
правленш сибирской лиши выясняется, между прочпмъ, что 
мы переживаемъ тотъ интересный перщцъ общественнаго раз-
випя, когда обычай, привычка и громкая фраза нашли себй 
противниковъ въ здравомъ и практическомъ взгляде на дъ\то. 
Олицетворешемъ этихъ началъ являются—съ одной стороны— 
полуаз1атская и умственно-засохшая Казань, пережившая свою 
славу, пропитанная насквозь рутиною, бюрократизмомъ и 
сословными предразсудками,—а съ другой—демократическая 
Самара—молодая, полная жизни, свободная отъ рутины и 
разсчитывающая только на свои способныя къ д4ду руки. 

Теперь между этими двумя городами идетъ тяжба 
пзъ-за железной дороги. Казань мечется, подобно старухе, 
потерявшей парикъ и вставные зубы; брюзжитъ, жалуется на 
свою судьбу и на оказанную ей несправедливость, посылаетъ 
депутацш, пишетъ жалостныя прошешя въ редакщю Москов. 
В4д., прося Каткова о защите; произноситъ громия фразы, 
построенныя по вс4мъ правпламъ риторики; старчески проро
нить чуть-ли не потрясете основъ всего государства, если её 
'ойдутъ железной дорогой и т. д. А господпнъ Катковъ, въ 

защиту интересовъ жалкой старушки—Казани, пишетъ гроз-
яыя статьи „по поводу зат^ваемаго переръчпешя вопроса о 
сибирской железной дороге чрезъ Нижшй и Казань" (Кат-
ковское выражеше) и заканчиваетъ звонкими, какъ металлъ и 
пустыми, какъ мыльный пузырь, словами: „нельзя такъ играть 
экономическими интересами страны, перерешая сегодня то, 
ио было решено вчера!" 

Что-же дйлаегь Самара? Она ведетъ себя съ большимъ 
достопнствомъ;" громкихъ, но жалкихъ словъ не произноситъ, 
а спокойно, ждетъ решетя спорнаго вопроса. Дадутъ ей жел. 
;орогу—хорошо: она займетъ первенствующее м-всто на Волги 
z сделается торгово-промышленнымъ центромъ всего Поволжья; 
а не дадутъ—она не зачахнетъ, но будетъ по прежнему рабо
тать, рости п богатъть. 
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П р о ш д о е С а м а р ы . Самарсшй городокъ основ, въ 1586 г., 
при сд1яти Самары съ Волгой, на томъ мъегв, гд'Ь теперь театръ и 
хлебная площадь; а, между гЬмъ, въ запискахъ Олеаргя, бывшаго въ 
Саыар'Б въ 1633 г., сказано, что городъ расподоженъ былъ въ 30 вер. 
отъ устья р. Самары. Противоръ^е это объясняется гЬмъ, что р. Са
мара прежде впадала въ Волгу ГБМЪ русломъ, которое теперь назы
вается С у х о й С а м а р к о й и отстоитъ отъ НЫНБШНЯГО ея устья 
на 30 вер. Кръчюстпой валъ начинался близь нын* существующей 
Преображенской церкви и прпмыкалъ къ р. СамарЬ (гд'Ь теперь пло
щадь и дома Журавлева); па м-Ьст* нын'Ьпгаей Александровской пло
щади было озерцо. 

Самарская кртшостца, какъ крайшй пунктъ русскихъ поседенш 
на дуговой сторон* Волги, много терпьла отъ ногаевъ, калмыковъ, 
башкиръ и понизовой вольницы. Отъ кочевниковъ Самара отбивалась 
успешно; но въ тяжелое время, когда на всемъ пространстве Поволжья 
бушевали огромныя шайки разбойниковъ, Самара оказалась въ без-
помощпомъ положены. Въ 1671 г. въ нее ворвался С. Разпнъ, каз-
нилъ воеводу Алфимова, потопилъ въ Волг* вс*хъ дворянъ и на-
чальныхъ людей. Поел* казви Разина, его пр1емникъ бедька Шелу-
дякъ завдад*лъ Самарой, а впосл*дствш, черезъ 100 л*тъ, она сда
лась безъ боя Пугачеву. 

Въ 1688 г. Самара названа была городомъ; при чемъ вс* са-
марсые дворяне, ратные люди и обыватели наделены были 120.000 
дес. земли. Въ 1781 г. Самара переименована въ уЬздный городъ 
симбирской губернш и въ этомъ звати оставалась до 1851 г., когда, 
съ учреждев1емъ самарской губернш. сделана губернскимъ городомъ. 

Интересно знать, что такое была Самара въ годъ ея преобра-
зоватя изъ увздваго въ губернски гсродъ. Жителей считалось въ 
ней 15.000. Городъ былъ раскннутъ по берегу Волги отъ устья р. 
Самарки на 3 версты, а въ ширину до V/,. Где нын* Троицкая пло
щадь (бывшая тогда почти за городомъ)—разстилалась степь. Площадь, 
гд'Ь теперь строится новый каеедр. соборъ, а также пространство, за
нимаемое женскимъ монастыремъ и Струковскимъ садом»,— прежде 
было покрыто л'Ьсомъ, называлось д у б р о в о й и служило мъттомъ 
загородныхъ л'Ьтнихъ прогулокъ- Во всемъ город* былъ только одинъ 
докторъ, по фамшпи Троицкш, и то крайне своебычный; бывало, 
пргёдетъ къ больному н, не приступая еще къ осмотру и разспросу, 
разругаетъ его, на чемъ св*тъ стоить. 

Хорошихъ здашй въ город* не было, окраины его представ
ляли чистую деревню, съ домиками, нередко крытыми соломою,—съ 
обыкновенными деревенскими плетнями, вмъхто забора*). 

Однако-, торговля была значительна, особенно хлЬбная (въ 1850 
г. съ самарской пристани увезено пшеницы 560 тыс. четвертей, льня-
наго с*мени 5 т. четвер. и сала 53 тыс. пуд.). Въ город* было 40 
в*тр. мельницъ; на садотопленныхъ заводах'ъ вытапливалось ежегод
но до 70 т. пуд. сала; были также кожевенные, кирпичные и друпе 
заводы. Городской бюджетъ простирался до 16.500 руб. 

Внутренняго благоустройства городъ не им*дъ никакого; по 
ночамъ онъ не осв*щадся; легковыхъ извозчпковъ и гостпнницъ для 
пр^зжагощихъ не было**). 

*) „Двадцати-пятпл'Ьие Самары" П. Алабина (стр. 15—19). 
**) Были трактиры, но пос*щен;е пхъ. для чаепигпя или для уто-

дешя аппетита, считалось гр*хомъ и даже развратомъ. 
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Н ы н - Ь ш н я я С а м а р а . Въ 30 съ неболыпимъ .тЬтъ 
городъ преобразился до неузнаваемости*). Причина столь уди-
вительнаго роста и развитая станетъ понятна, если принять во 
внимате; съ одной стороны—богатство самарскаго края, обиль- .. 
наго высшими сортами хд'вбовъ и продуктами скотоводства, а -14 
съ другой—счастливое подожеше города на удобныхъ путяхъ тг 
сообщешя (Волга и жел4з. дор.). Въ составь обширнаго ибо- |' 
гатаго paioHa Самары, входитъ не только северная половина 
самарской губернш, но даже Оренбургъ и Уральскъ. 

Пшеница (б4лотурка) и сало издавна составдяютъ глав-
нМппе предметы отпускной торговли Самары. Привозъ пше
ницы продолжается круглый годъ, только при полной распу
тиц* и во время горячихъ полевыхъ работъ подвозъ на ко
роткое время приостанавливается. При урожае привозятъ сюда 
ежедневно хлт>бовъ около 10.000 возовъ и бол^е; привозъ до 
8.000 возовъ въ сутки считается зд^сь слабымъ, до 5.000 сред -
нимъ и до 10.000 хорошимъ. 

Что касается торговли саломъ, то въ этомъ отношешп 

*) Какъ быстро ростетъ и богагёетъ Самара за поойдтя 30 л^тъ, 
можно судить отчасти по ея ежегодному бюджету. 

Въ 1849 г. 
„ 1851 „ 
„ 1856 „ 
, 1861 я 

„ 1866 „ 
„ 1870 „ 
„ 1871 „ 
„ 1875 „ 
„ 1879 „ 
» 1880 „ 
» 1881 „ 
. 1882 „ 
„ 1883 я 

дохода 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
__ 
— 
— 

было 18.311 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

21.761 
26.762 
65.807 
91.383 

136.479 
184154 
297.139 
465.488 
428.885 
358.298 
396.585 
432.210 

руб., 
п 
п 

я 
п 
Y! 

Н 

J? 

Я 

я 
я 
» 
и 

расходов! 
— 
— 
._ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

, 18.193 
21.615 
24.540 
62.573 
88.929 

143.246 
167.048 
255.092 
440.785 
301.155 
396.416 
394.983 
432.210 

По СМ$ТБ на 1884 г., предположено доходовъ 454.867 р.: кром-ьтого, 
зъ распоряжении Думы находится остатонъ отъ прошлаго года. доходяшДй 

1.660 р,; такъ что въ нын'влшемъ году Дума можетъ израсходоватьбо-
, мпл,, не прибегая къ новымъ налогамъ. 
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Самара занимаетъ первое м*сто на Воли. Нужно, впрочемъ, 
заметить, что въ недалекомъ будущемъ торговля саломъ и во
обще продуктами скотоводства должна значительно сократится. 
Вотъ причина: съ увеличешемъ въ край населешя и количе
ства распахиваемыхъ земель, обшпрныя некогда пастбища, те
перь начинаютъ уменьшаться и наемъ ихъ съкаждымъ годомъ 
делается все бол'ве и болйе затрудяительнымъ; что, въ связи 
съ частыми падежами скота, крайне сгвсняетъ развипе скотопро
мышленности, да и самое формировате гуртовъ обращается въ 
предпргяие крайне рискованное, въ особенности при невозмож
ности страхования скота. Это nuterb посл,вдств1емъ сокраще-
Hie выработки сала и кожъ и уменыпеше ихъ отправки. 

Тяготите къ Самаре вс±хъ продуктовъ торговли края 
понятно: здъхь всегда есть покупатели на всякш товаръ; 
отсюда удобные путп къ столпцамъ: Л-БТОМЪ ВОДЯНОЙ, а зимою 
железно-дорожный, и кромъ- того, самарская пристань — луч
шая на всей ВОЛГЕ , что особенно' важно для хл^бовъ и сы-
рыхъ продуктовъ и скотоводства. 

Пристани у Самары расположены, какъ на самой Волги 
(буксирная, пассажирская п лйсная), такъ и на р. Самаре—по 
обйимъ сторонамъ ея, у Стьннаго острова: (по одну сторону 
острова—хлебные амбары, а по другую—салотопни). Въ пол-
новод1е суда подходятъ для нагрузки къ самымъ амбарамъ и 
салотопнямъ; тогда амбары соединяются съ палубами судовъ 
дощатыми мостками, по которымъ носильщики перетаскиваютъ 
кули съ хлйбомъ. Благодаря такимъ удобствамъ, расходы на 
нагрузку не велики и простираются отъ 72 до 1 коп. съ пу
да,—это важная выгода. 

Но главное удобство хлебной пристани въ Самаре, 
придающее особое торгово - промышленное значете са
мому городу, заключается въ томъ, что р. Самара вскры
вается отъ льда ранте Волги, черезъ что суда, зимуюшдя въ 
р. Самаре нагружаются въ то время, когда Волга еще пок
рыта льдомъ; немедленно по окончаши волжскаго ледохода, 
нагруженныя суда выступаютъ въ путь, по первопутку, до 
наступления полнаго разлива, крайне замедляющаго движете 
судовъ противъ течетя. Самарские караваны выигрываютъ не
сколько дней и подходятъ къ Рыбинску рань1 е симбирскихъ и 
казанскихъ каравановъ, которые начинаютъ грузиться только 
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по окончанш ледохода.*) Суда грузивплеся на низовыхъ при-
станяхъ, понятно, подходятъ къ Рыбинску еще позже. 

При такихъ зчшшяхъ прямая выгода большихъ торговыхъ 
домовъ, ведущихъ крупныя д&ла, делать заготовки именно въ 
Самаре, въ разсчетй получить товаръ скорее, ч4мъ съ какой-
либо другой пристани. На этомъ основанш мнопя торговыя фир
мы держатъ въ Самаре своихъ агентовъ и между коренными 
торговцами города им'Ьютъ своихъ коммиссшнеровъ, изъ кото-
рыхъ некоторые, благодаря коммишонному вознаграждешю, 
нажили значительные капиталы и сами стали вести обшпр-
ныя хлйбныя операщи (напр., г. Субботинъ, нын^шнщ'город
ской голова, влад*ющш милл1оннымъ состояшемъ). 

Со времени переименовашя въ губернски городъ, Самара 
начала быстро населяться пришлымъ торговымъ и промыш-
леннымъ людомъ, который избралъ ее ареною для своей де
ятельности; всвмъ было д"Ьла вдоволь, ВСЕ работали съ ycnt-
хомъ, потому что Самара представляла собою непочатый уголъ 
для предпршмчивости. Да и въ настоящее время зд£сь полный 
просторъ для энергичнаго промышленника и торговца. Теперь 
въ этомъ благодатномъ городи не мало капиталистовъ, создав-
шихъ свое благосостояше на нашихъ глазахъ. Некоторые изъ 
нихъ владъчотъ миллюнами, а такихъ, которые обладаютъ сто-
тысячнымъ состояшемъ („средничковъ" — по местному выра
жению) можно насчитать десятка полтора. Bci* они жпвутъ въ 
Самаре безвыездно, любятъ ее и не скупятся на пожертвованы 
зъ пользу города. 

Развитш и обогащенш Самары способствуетъ также пре-
'ываше здесь железно-дорожной администращи, многихъ бан-
ковъ и представителей различныхъ торговыхъ фирмъ, не гово
ря уже о губернской администращи. Благодаря значительному 
таслу лицъ, обладающихъ более или мент.е значительными 

;ствами, торговля мануфактурными и колошальными това
рами и предметами роскоши идетъ очень бойко. 

*) Пароходы, буксируюшде баржи съ хл^бомъ и садомъ. идуть отъ Са-
чары до Рыбинска около 25 дней. Второй ххвбный каравааъ отправляется 
z i Самары въ гон'Ь (когда вода немного спадаегь) и направляется къ Ры-
'жзску или Нижнему; трепй—идетъ въ imii. ПосдЪдуюшдя отправки уже не 
ГГЁЮТЪ определенна™ времени. Хоровий пароходъ успйваетъ сделать въ 
яюигапш 6 рейсовъ отъ Самары до Рыбинска (3 туда и 3 назадъ). 

Пдлюстр. Спутн. по Boirfc. 18 
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Внутренняя торговля Самары обширна, но центра не имй-
етъ; особенность города — это о т с у т с т в 1 е г о с т и н н а г о 
д в о р а ; лавки и магазины раскинуты почти равномерно по 
всему городу. На главной улиц-в—Дворянской—большая часть 
магазиновъ, очевидно, разсчитываетъ на покупателей изъ высшей 

vJSGB 
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городской публики—требовательной и нежелающей передать 
копейку, въ особенности на предметы роскоши. 

Пароходные пассажиры всегда любуются Самарой; и дей
ствительно, издали она очаровательна; подъехавъ къ пристани, 
вы уже заметите много не достатке въ, много безалаберности и 
неряшества; а прогулка по улицамъ города—прямымъ и ши
рокими., убедить васъ, что здесь очень мало заботятся объ 
изяществе, удобстве и благоустройстве: мостовыя и тротуары 
составляютъ роскошь, доступную только нъкоторымъ, наиболее 
пентралънымъ улицамъ. Дома содержатся крайне неряшливо; 
о поливке улицъ думцамъ и во сн* не снилось; впрочемъ, за 
отсутств1емъ водопровода, и поливать-то неч^мъ. Во время 
частыхъ и опустошитедьныхъ пожаровъ городъ всегда оказьь 
вался въ безпомощномъ положети; въ довершете несчастья, 
самарская пожарная команда принадлежитъ къ числу плохенъ-
кихъ. Сл^ды страшнаго пожара, истребившаго въ 1866 г. по
ловину города, не могли изгладиться и до настоящаго времени, 
не смотря на то, что Самара застраивается съ безпримерной 
быстротой: ежегодно появляется отъ 200 до 300 домовъ. Упи
раясь съ запада и юга въ Волгу и Самарку, городъ ростетъ 
по направлешю къ северу—вдоль Волги и къ востоку. 

Осматривающему городъ необходимо проехаться по Дво
рянской улице, идущей параллельно къ Волге. Улица пред-
гавляетъ замечательное сочеташе 4-этажныхъ домовъ и ро-
ношныхъ палаццо съ жалкими и покосившимися на-бокъ до-
.литками; тутъ-же и пустыри, вставится незастроенными 

-:>сле пожара въ 1866 г. На конце улицы — великолепный 
' . т р у к о в с к 1 й сад ъ—единственное убежище отъ самарской 
тали; садъ этотъ безошибочно можно назвать „легкими Са
хары". Здесь, въ тени аллей и между клумбами цветовь, са-
марцы всехъ, возрастовъ, званш и состоянш отдыхаютъ отъ 
1невныхъ трудовъ, любуясь природой, видами на Волгу, а еще 

не туалетами и оживленными манерами самарскпхъ краса-
~гъ. 

Недалеко отъ Струковскаго сада находятся два сооруже-
-.-. обращаюяця на себя внимате—это вновь строюпцпся со-
• ;ъ и женскш монастырь. 

Н о в ы й с о б о р ъ заложенъ въ 1869 г. во имя св. Александра 
Невскаго. Нынешни! каеедр. соборъ въ Самаре оказывается ГБСНЫМЪ: 
во время apxiepeitcKoS службы не можетъ поместиться въ церкви и 
половины ботомолъцевт. Это-то обстоятельство, въ связи съ быстрьшъ 

18* 
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возросташемъ наседешя города, п вызвало неооходимость въ соору-
женш бол*е обшнрнаго храма для каеедральнаго собора. Проф. арх. 
Жиберомъ составденъ быдъ планъ собора вместительностью на 2500 
чел. и стоимостью въ 160.000 руб.; постройка поручена особому ко
митету, состоявшему подъ предевдательствомъ преосв. Герасима н 
губернатора, изъ н-Ьсколькихъ почетныхъ представителей купечества: 
работы возложены на губ. архитектора Муратова. Комитетъ провз-
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Алексеевская часовня на берегу Волги- въ Самар-fe. 

водидъ сооружение собора исключительно на счетъ пожертвовашй 
которыхъ поступило всего 45.624 р. 75 к. Въ 1871 г. комитетъ 
закрылся, постройку собора продолжала Гор. Дума, производя рас
ходы уже на свои средства. Съ 1871 г. по 1877 г. включительно 
думою ассигновано на постройку 61.000 руб. 

Въ настоящее время корпусъ собора выведепъ сполна; остается 
только внутренняя и внъшняя отд-влка. Шето для этого соортжешя 
выбрано весьма удачно—на самой высшей точки города, посреди 
обширной площади, на которой предположено со временемъ построить 
губернаторски домъ н присутственныя мтюта. Съ площади откры
вается обширный видъ на Заволжье; а самый соборъ, занимая коман
дующее положете надъ вечшъ городомъ, хорошо виденъ съ Волги. 

И в е р с к 1 й ж е н с к и м о н а с т ы р ь пачалъ свое сгщество-
ваше въ 1852 г., въ вид* общины, на частныя пожертвовашя. кото-
рыя сделались настолько значительными, что въ теченш нвеколь-
кихъ лч5тъ община построила двъ- церкви,' пъеколько s e n t и зало-
женъ былъ большой каменный храмъ. Въ 1860 г. община переиме
нована была въ женскш монастырь. Нынъ- Иверекая обитель, обне
сенная каменного стъною, предстаиляется какъ-бы отдъльнымъ город-
комъ; ея церкви, жилыя постройки и едтжбы содержатся чисто, за
ботливо. Здъхь-же имеется большой колодезь съ отличною водою, 
которою пользуются горожане. Этотъ колодезь—истинный кладъ для 
Самары, потому что весною вода Волги делается мггною и негодною 
къ употреблешю. 



218 

синагога 

1.524 т. 
682 т. 
216 т. 
133 т. 
798 т. 

I, 

Р* 
Р-
Р-
Р-
Р-

Иверская обитедь, расположенная на скат* крутаго воджскаго 
берега, украшаетъ собою северную часть города. 

Некоторый отат2отгче::-:1г сз^дФн1я о Самаре. 
Ж и т е л е й 79.087; ж и д ы х ъ д о м о в ъ — камен. 912, дерев. 

3.40S; м а г а з и н о в ъ н д а в о к ъ—кам. 348, дер. 732. Ц е р к в е й : 
прав. 22, единов'Бр. 2, раскол, модеденъ 3, кирка 1, 
мечеть 1, часовень правое. 7-

Ф а б р и к ъ и з а в о д о в ъ : 
1) Обработывающпхъ жизненные продукты 31 на сумму 
2) — растит, продукты. . . 11 — 
3) — ископ. матер1алы . . . 21 — 
4) СмЪшаннаго производства 5 — 
5) Мукомол, паров- медьнидъ 2 — 

Итого . . 70 — 3.243 т. р. 
Наибольшая сумма производства приходится на заводы сало-

топден. (1.089.009 р."), паров, мельницы (не считая нынт> построен
ной— Субботинской*Л водочные (347.000 р.), кожевенные (208.000 р.) 
и кирпичные (125.000 р.). 

Какъ станщя Оренб. жед. дороги. Самара отличается наиболь
шею деятельностью. Вотъ свъмЪтя за 18й2 г. Изъ Самары отправлено 
пассажировъ 105.719 и прибыло 101.933 чел., сбора получено 179.009 р. , 
или около 33% всего дохода съ пассажирскихъ по4здовъ. Товаровъ 
отправлено 5.178.335 пуд, (гдавнт,шше изъ нихъ: пшеница 1012 т. 
пуд., керосинь 170 т., мануфактур, товаръ 141 т. и сало85 т. пуд.). 
Прибыло 8.716.386 пуд. или 31°, 0 всего количества товаровъ, выгру-
женныхъ на всЪхъ станщяхъ жед. дороги. (Главн. грузы: пшеница 
3-617 т. пуд., рожь1С85 т., семя льняное 466 т.. соль илецкая 385 т., 
хлопокъ 324 т., овесъ 199 т., мука ржаная 295 т.. пшеничная 65 т., 
отруби 117 т., кожи 97 т., сало 60 т. просо и пшено 48 т.**). Прибывипе 
въ Самару грузы по большей части направляются вверхъ по Водгт>. 

Оренбургская желЪзная дорога. 
Результаты оксплоатащи за 1882 г. представляются въ 

слъдующемъ вид$: валовой доходъ . 2.894.024 руб. 77 к. 
расходъ . 2.553.762 „ 21 „ 

чистая прибыль . 340.262 „ 56 „ 
Доходъ отъ пассажирскаго п грузоваго движешя за 6 л$тъ: 

Перевезено пас- Выручено. Перевезено ВСБХЪ Выручено, 
сажнровъ. грузовъ. 

1877 году 232.974 чел. 355-321 ртб. 18.189.031 птд. 1.423.670,54 руб. 
1878 „ 331.497 „ 490.638 я 24.297-899 , 2-065.883,94 „ 
1879 „ 266.047 „ 437.769,24 22.292.649 „ 1.693-304,95 „ 
1880 „ 267.704 „ 414.103,81 16.696.849 „ 1.290.248,18 „ 

*) Мельница г. Субботина едва-ли не самая большая на всей Волг 
rfc; снабженная вевми новМшими усовершенствовашями, она можетъ пере
малывать въ годъ до 480-000 пуд. пшеницы. 

**) Отчетъ правдешя Оренб. жел. дорогп за 1882 г. 
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J881 я 315.841 я 452.914,19 „ 22.215.710 „ 1.806.774,12 „ 
1882 , 382.366 „ 514.138,34 „ 28.159.687 „ 2.194.439,92 „ 

Направлеше грузовъ отъ Оренбурга къ Самаре и обратно 
почти одинаково; въ 1882 г. изъ Оренбурга отправлено 6,29 
мил. пуд., прибыло 1,93 мил. пуд.; изъ Самары отправлено 
5,18 мил. пуд., прибыло 8,72 мил. пуд. 

Результаты оксплоатацш за 6 л$тъ были: 

1 
Приходъ Расходъ . . . . 

На версту дороги: 

Приходъ . . . . 
Расходъ . . . . 

Чистый доходъ. 

1877 г. 1878 г. 

1.910 
1.907 

1879 г. 1880 г.! 1881 г. 
Т ы с я ч : 

2.725 2.290 
2.182 2.171 

-А. 2С ГЬ F V 
1.823 2.413 
2.309 2.324 

в ъ :Е> -у в л: я: зс 
3.760 
3.754 

2.800 

5.365 } 4.507 | 3.589 
4.294 

543.633 

4.273 

119.143 

4.545 
убытокъ. 
485.309 

4.749 
4.575 

88.319 

1882 г. 

2.894 
2.534 

гь. 
5.697 
4988 

360.262 

Дорога им*етъ протяжешя 508 в., открыта 1 янв. 1877 г. 

- - ^ я в - ^ г ^ 

Отъ Самары до Саратова. 
f ще недоходя до Самары, Жегудп начинаютъ уда-
I лятъся отъ праваго берега Волги, принимаютъ 

3 п 

NS ю.-з. направлеше и тянутся (подъ именемъШе-
г д е х м е т с к и х ъ горъ) сплошною каменной стйной до 

села Винновки, гдъ1 и оканчиваются. 
Винновка (въ 25 в. ниже Самары) открываешь со

бою рядъ довольно привдекательныхъ ландшафтовь. За 
нею, на правомъ берегу Волги, виднеются деревни: 
Ермакоео (названная по имени Ермака Тимоф.-покорителя 
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Сибири, разбойничавшаго въэтихъ м4стахъ), и Кольцове (напо
минающая атамана волжскихъ разбойниковъ Кольцо, товарища 
Ермака). Между этими деревнями стоить одиноко церковь Пре
ображения, противъ которой—на л$вомъ берегу Волги—при
стань Е к а т е р и н о в к а или М а й н а (въ 5 вер. отъ нея 
село Екатериновка на р. Майне). Ниже д. Кольцово видне
ются селешя: Мордова, Брусина, Рязань, Переволока, Печерское*) 
и Костычи. Большая часть этихъ селенш обязана своимъ про-
исхождешемъ волжскимъ разбойнпкамъ. 

Возвышенности праваго берега Волги, на разстоянш между 
Печерскпмъ и Костычами, называемыя ГГечерскими г о р а -
м и, замечательны т4мъ, что содержать громадное количество 
а с ф а д ь т о в а г о или ч е р н а г о и з в е с т н я к а , который за-
легаетъ несколькими пластами между слоями бъиаго известняка 
и ясно обозначается по береговымъ обваламъ. Въ половодье 
Волга размываетъ и обозначаетъ асфальтовый известнякъ, облег
чая, так. обр., его добывайте. Первый слой лежитъ на глу
бине 1а/2—l*fi арш.; ниже этого слоя, на уровне весенняго 
половод1я, лежать друпе, менее богатые битумомъ (горной 
смолой) слои известняка. Верхнш слой содержитъ до 29% 
битума, нижше 12 —18%• Предполагаютъ, что всего асфальта 
въ печерскомъ paioHi находится не менее 23 мил. пуд.; из-
сл^довано же. шурфами до 2 миллпшовъ. Такимъ образомъ, 
по величине пластовъ асфальта и по самому его качеству, 
зависящему отъ °/0 содержания битума, здешшя асфальтовыя 
залежи—самыя богатыя въ Европе (за исключешемъ копей въ 
Абруццахъ, въ Италш). 

Большая часть сызран. асфад. залежей открыта г. Воей-
ковымъ, много потратившимъ денегъ на ихъ изсдедоваше и 
3*лучшеше пр1емовъ обработки асфальта. Онъ арендовалъ мнопя 
изъ нихъ. Теперь въ Сызрани существуютъ два завода: одинъ, 
основ, въ 1873 г., прпнадлежптъ Товариществу Печерской 
Асфальтовой Промышленности, а другой (быв. Воейкова)— 
Товариществу Сызранскаго Асф. Завода; открыть въ 1875 г.. 
имйетъ год. производства на 128.000 р. 

Асфальтовое производство существуетъ въ Россги всего 
12—13 л-Бть; оно уже успело победить предразсудокъ, будто бы 

*) Вода, вымывая мергель пзъ береговъ, образовала много пещеръ 
или, какъ называютъ местные жители, п е ч о р ъ : отсюда и назваше села 
и горъ. 
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иностранное лучше русскаго. Въ настоящее время сызранскш 
асфальтъ выгбснилъ заграничный изъ ВСБХЪ тородовъ Poccin; 
мало того: онъ самъпроникъ за-границу. Особенно онъ распро-
страненъ Въ Поволжье, гд'Ь начинаетъ заменять собою дерево 
и чугунъ; идетъ на постройку, тротуаровъ, водопроводныхъ 
трубъ и т. п. 

Александровшй (Сызранскш) жел.-дор. мостъ чрезъ Волгу. 
Въ 20 верстахъ выше Сызрани, у села Новыя Костычи, 

Волга перепоясана гигантскимъ мостомъ. Сооружеше это—одно 
изъ величайшихъ въ Mipi, высоко рекомендующее познашя и 
талантъ строителя. Англшскш технически журналъ „Enginering" 
называетъ его норажающимъ образцомъ русскаго стро-
птельнаго д4ла. Мостъ открыть въ 1880 году, 30 августа, въ 
день тезоименитства Государя Императора и названъ „Алек-
санд ро в ски м ъ." 

И с т о р i я м о с т а . Согласно кояцессш, общество Оренбург
ской жед. дор. обязано было приступить къ достройке моста черезъ 
Волгу осенью 1874 г. Составлеще проэкта поручено правлеиемъ проф. 
Б'Ьлелюбскому. Первоначально мостъ проэктировался у с. Батраковъ 
длиною 612 саж., съ*здою по-верху и стоимостью 2.300.000 руб. мет., 
но министерство пут. „сообщ. проэктъ не одобрило и потребовало но-
выхъ изыскан!!. 

Тогда было избрано место перехода реки у села Нов. Косты
чи, въ 20 вер. выше г. Сызрана. Инж. Белелюбскш составилъ новый 
проэктъ, значительно измененный противъ прежняго. Длина моста 
определена въ 676 с ; половину его предполагалось оставить съ 'ЕЗ
ДОЮ no-верху, а половину — no-низу. Низъ фермъ, соответственные 
быки и одпнъ устой были подняты противъ прежняго на 6 саж. Сто
имость моста изчисдена уже въ 2.913.390 р. мет. 

Одновременно съ составлешемъ проэкта иравлеше жед. дороги 
заключило съ ИЗВ-ЕСТНЫМЪ строителемъ мостовъ А, Е. Струве конт
ракта, но которому онъ обязался окончить сооружеше къ 5 апреля 
1877 г. за 1.920820 р. мет. Доставку железа взялъ на себя другой 
контрагента за 1.012.570 р. м., такчто вся постройка сдана была 
за 2.913.390 р. мет- Впоследетвш Струве взялъ на себя и поставку 
железа, заготовивъ его въ Бельгш. Немедленно приступили къ заго
товке стронтельныхъ матер1аловъ; составили строит, администрацию 
съ инж. В. И. Березинымъ во главе,—н въголе 1875 г. работы уже 
начались. Но въ ноябре 1875 г. А. Е. Струве заявплъ правленш, 
что продолжать работы онъ не будетъ, по причине встреченныхъ имъ 
затруднешй и понесенныхъ отъ того потерь, а затемъ. въ январе 
1876 года, просилъ правлете освободить его оть принятыхъ обява-
тельствъ. 

Въ это время Струве строилъ уже мостъ черезъ Неву, взятый 
пмъ еще весною 1875 г. Общество Ор'еибур. жел. дороги согласилось 
на расторя;еше контракта съ Струве и зошло въ переговоры еъ дру
гими опытными въ дел* лицами, въ томъ числе съ инжеп. М и х а и 
ле в с к и м ъ. 
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Михайловсшй согласился на вст, ycjoBia расторгяутаго кон
тракта, взялъ на себя расходы, произведенные Струве, до его кон
торской книгт. и нринялъ ВСЕ оставниеся матер1алы съ полною опла
тою по счету Струве. Срокъ окончания постройки продленъ на одинъ 
годъ, т. е. по 5 апреля 1878 г. При этомъ г. Михайдовсюй пригла
сить и н ж е н . Б е р е з и н а быть главнымъ сотрудникомъ предпр1яия. 

Выборъ Березина былъ, какъ нельзя более, удаченъ. 
Но скоро положеше Михайловскаго, какъ строителя моста 

сделалось тяжелымъ. Дт>ло въ томъ, что весеннШ ледоходъ 1876 года 
былъ необыкновенно высокъ, почти на 1У> саж. выше проэктирован-
наго верха ледор'Ьзовъ и новый проэктъ инж. Б'Ьлелюбскаго, утверж
денный министерствомъ, тоже оказался неудовлетворительными про
должать по немъ работы было не возможно. Потребовалась новая пе
ределка проэкта; при чемъ стоимость моста определена въ -4.630.000 
р. м-, что по тогдашнему курсу составляло около 6'/! мил. р- кред.*) 

Только въ августе 1877 г. представилась возможность присту
пить къ работамъ. Первый кессонъ былъ пущенъ на воду 11 августа, 
а мостъ открыть 30 августа It80 г., СЛ-БД. постройка продолжалась 
3 года. 
Волжскш мостъ грандюзенъ и соединяетъ в ы д а ю щ е е с я 

р а з м е р ы во вс$хъ отношешяхъ: общая длина, высота надъ 
уровнемъ воды и дномъ р^ки, величина пролетовъ и вообще 
смелость сооружешя. Вотъ данныя, относящаяся къ размйрамъ 
моста, сообщенныя строителемъ его, г. Михаиловскимъ. 

Мостъ построенъ въ одинъ путь сътротуаромъ для п4ше-
ходовъ; онъ железный, голландской системы, съ йздою понизу, 
на 14 саж. опорахъ. В с я д л и н а м о с т а 696 саж. , чис
тый пролетъ между устоями 674 саж. Правый устой основанъ 
на скал*, л^вый—на сваяхъ. Площадь основашя каждаго ус
тоя 66,72 кв. саж. Вс$ быки основаны на жел$зныхъ кессо-
нахъ—длиною 11,20 саж , шириною 3,30 саж., при площади 
основашя въ 33,56 кв. саж.; быкъ Jf 11—на двухъ кессо-
нахъ, площадь основашя котораго—39,91 квадр. саженъ; 
площадь основашя всЬхъ кессоновъ — 409 кв. саж., а несо
общаемая— 343; общая площадь основанш быковъ и устоевъ 
542 кв. саж., вфсъ кессоновъ 105.193 пуда. Въ томъ м$ст4, 
гд:6 поставленъ мостъ, дно Волги состоитъ изъ твердаго изве
стняка, покрытаго слоемъ песку, наибольшая толщина котораго 
4 саж. Глубина р^ки въ межень до 7 саж., средняя 5,70 саж.; 
при высокихъ водахъ средняя глубина 12 саж. Основаше бы
ковъ опущено въ скалу, среднее опускаше кессоновъ отъ при
нятой межени 7,22 саж., отъ бывшаго средняго горизонта во 
зремя опускашя въ скалу 9,22 с , прг чемъ среднее опуска-

*) По последнему отчету правлетя Оренб- жел- дор., постройка мо-
::а обошлась въ 4.773.487 р. 32 к. мет. пли 7-022-698 р. 20 к. кред. 
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Hie въ скалу—1 сажень. Вынуто грунта изъ кессоновъ 1250 
куб. саж., пзъ коихъ треть скалы. Bci опоры выведены изъ 
цъльнаго известняка Жегулевскнхъ горъ, ледорезы и передняя 
часть быковъ—на высоту 5,40 саж. — облицованы гранитомъ 
твердой породы, доставленнымъ. частта изъ Финляндщ, изъ 
т$хъ же ломокъ, какъ и для Невскаго моста,—частш съ бере-
говъ Шексны. 

В ы с о т а б ы к о в ъ надъ горпзонтомъ меженной вОды 
11,35 саж.; средняя высота быковъ отъ основашя 18,57 £., 
наибольшая Л" 10, (подошва основашя котораго находится на 
8,75 с. ниже межени) - 20,10 саж. Каменной кладки 6,680 
куб. саж., изъ коихъ 230 куб саж. гранита. 

В е р х н е е с т р о е н ie—железное, состоять изъ 13 про-
летовъ по 52 саж. каждый; такой длины пролетовъ у насъеще 
не было. Высота фермы 5,4 саж., верхъ ея выше горизонта 
межени на 17,65 саж., выше средней подошвы основашя бы
ковъ на 24,87 саж., а на быки .\- 10 — 26,40 саж. ИЛИ 
184,8 фута (т. е. на 58 ф. выше верха купола Адмиралтей
ства въ С.-Петербург^). Разстояше между фермами для пути 
16 фут., ширина' полотна съ тротуарами 4,07 саж., вся пло
щадь полотна 2.828,65 квад. саж. В^съ верхняго строешя 
425.112 пудъ, а вмйстЬ съ кессонами 530.305 пуд. 

Г. Михайловскш полагаетъ, что гораздо лучше было-бы 
построить мостъ для двухъ путей,—лучше какъ для самого со-
оружешя, такъ и въ отношенш дешевизны, потому что при 
постройке моста сразу на два пути стоимость его увеличилась 
бы на 75 т. р. на каждую опору, или на 1.050.000 р. для 
всего моста. 

Желаюпце сравнить Волжскш мостъ съ Александровскимъ 
мостомъ черезъНеву, должны им^ть въвиду слъ^дуюгщяданныя: 

В о i г I. Н е в ы . 
ширина въ низкую воду . . . .680 саж.( ,п , , „ _. /1у и саж, 

г „ я высокую „ . . . . 7у., вер. ( 
средняя глубина въ низкую воду . 5,7 саж. ( . 

2 „ (, 
' разность уровня воды въ полово д!е б'Д ,, . О 

скорость течешя (въ 1 секунду) . 7 фут. . 3 фут. 
высота быковъ отъ меж. уровня . 80 фут. . 3 8 „ 

я « я основашя . .130 „ . 1 0 5 „ 
опоры фермъ надъ водою . . .126 „ . 30 ,, 

„ B подъ водою . . . 85 „ . 15 „ 
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Нельзя также не обратить внимашя на особенныя труд
ности техничеаая и хозяйственныя, сопровождавшая постройку 
волжскаго моста и происходивппя отъ свойствъ Волги и ея 
громадности. Весною горизонтъ воды быстро повышается болйе, 
ч$мъ на 6 саж. надъ меженью; при чемъ р:вка разливается 
на 7 верстъ при 12 саж. глубине и до 7 футовъ скорости 
течешя въ секунду. При такомъ высокомъ уровне, для работъ 
представляются непреодолимыя трудности: препятствуютъ глу
бина, быстрота течетя, а главное—сильныя волнешя, бываю
щая въ ото время на ВОЛГЕ. Только въ половшгв шня, когда 
вода спадаетъ до уровня 2 саж. выше межени и ослабится 
течеше,—только съ отого времени возможно приступить къ 
onycKaHiio кессоновъ. 

Въ KOHiri октября опять являются препятств1я для ра
ботъ отъ осенняго ледохода, посл^ котрраго въ ноябре на-
ступаетъ крутая зима съ 20—30° мороза, съ безпрестанными 
буранами, такъ что зимщя работы затрудняются и сопряжены 
съ большими расходами на • устройство солидныхь бревенчатыхъ 
бараковъ съ хорошимъ отоплешемъ. Весною, съ первыхъ чи-
селъ апреля, опять несется ледъ бол4е аршина толщиною, 
весьма крйпь-ш (при льдинахъ зачастую площадью въ 2—3 
десятины); дедяныя массы, поднятыя на 2—3 саж. выше 
уровня межени, сокрушаютъ встввстр,вчающ1яся на пути прег
рады. Весеннш ледоходъ продолжается около 2 недель. При 
такихъ услов1яхъ, удобными для работъ являются только 
4 месяца: съ половины шня до половины октября. Опускаше 
кессоновъ возможно только въ течеши отого времени, при 
чемъ безусловно необходимо, чтобы все начатое съ половины 
1юня оканчивалось въ половине октября, иначе все неокон
ченное будетъ разрушено ледоходомъ. Страшная сила и 
быстрота ледохода, глубина, ширина рт̂ ки и сильныя бури, 
часто случающаяся на Волгой,—все это обусловливаем гро
мадную высоту моста, а также сложныя и прочныя прпспо-
соблешя, который могли бы противостоять разрушптельнымъ 
сзойствамъ рйки,—и то, что прочно и хорошо въ другомъ 
Micrfs, на ВОЛГЕ недостаточно и неприменимо. 

Относительно стоимости работъ волжскш мостъ тоже быль 
1алеко не въ благопр1ятныхъ усдов1яхъ: постройка производи
лась въ степи, вдали отъ города и даже селенш; у моста 
пришлось построить большую деревню въ 156 здашй для по-
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мйщешя администрации и 2500 рабочих*. Все предметы, не
обходимые для работь, прмбретались въ С.-Петербурге или 
Москве; чрезъ Петербургъ доставлено 530.305 пуд. железа 
для верхняго строешя и кессоновъ и 45.000 пуд. сортоваго, 
715.000 пуд. цементу, изъ Финляндш и Рыбинска 450.000 
пуд. гранита и много другихъ грузовъ, всего до 2 мид. пуд. 
Перевозка этихъ грузовъ (большею частью по жедезн. доро-
гамъ—около 40 коп. съ пуда) стоила значительныхъ денегъ. 

Отъ всвхъ этихъ расходовъ на постройку бараковъ и на 
перевозку на сумму до 800 т. р. мостъ былъ-бы свободенъ, 
есди-бы онъ строился въ Петербурге. Загвмъ, главный мате-
р1алъ постройки—камень доставлялся за 130 вер. и куб. саж. 
его обходилась въ 65 р.; тогда какъ въ Петербурге бутовая 
плита стоитъ 35 руб. 

Сызрань. 
Сызранъ, подобно Лыскову, находится не на самой Волге, 

а на в о л о ж к е , судоходной только весною. 
Главная часть города (прежде деревян. крепость) распо

ложена на крутомъ левомъ берегу р. С ы з р а н а при впаде-
ши въ последнюю речки К р ы м з ы — К ъ югу отъ города до 
Волги разстилается низменная долина, поросшая кустарникомъ, 
и заливается въ половодье водою. 

Сызранъ основанъ въ 1683 г. съц1шю обороны русскихъ 
поселенш отъ инородце въ, кочевавшихъ по левой стороне 
Волги.*) До конца прошлаго столетия городъ развивался тихо, 
потому что прилегающш край былъ еще не устроенъ и мало 
населенъ; быстрое его развипе начинается съ настоящаго 
столейя и, въ особенности, съ постройки железной дороги: 
теперь число жителей доходитъ до 25т. ; самый городъ распро
страняется преимущественно къ востоку, по направлению къ 
селу Батраки (станщя желез, дороги, находящаяся на самомъ 
берегу Волги, въ 10 в. отъ города). 

На месте прежней крепости, находятся теперь три ка-
менныхъ церкви, древняя кам. башня, здаше присутств. местъ 
и несколько частныхъ домовъ. Местность эта и до сихъ поръ 
называется к р е м л е м ъ . Далее, на востокъ, за кремлемъ, 

*) Гербъ города—черный быкъ на зодотомъ noii. 
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между p.p. Крымзою и Сызраномъ—городская площадь, об
ставленная каменными домами. Отсюда же, вдоль всего го
рода до вьгЬзда, идетъ длинная въ 2'/2 вер. Симбирская улица. 

Вмести съ слободами Ильинской, Покровской и Преобра
женской, Сызранъ занимаетъ обширную площадь немного 
разв$ меньшую, ч4мъ Симбирскъ, но большая часть этого 
пространства занята оврагами и пустырями. Вообще, наруж
ная обстановка города не презентабельна; онъ похожъ скорее 
на село, и только часть около кремля, а также Симбирская 
улица и городская площадь—напоминаютъ городъ. 

Главная торговая деятельность Сызрана приурочивается 
къ четыремъ м^стнымъ ярмаркамъ, изъ которыхъ наиболее 
значительная—С б о р н а я . 

Какъ видно изъ ведомости (стр. 18), сызранская при
стань, по своимъ оборотамъ, занимаетъ видное м4сто среди 
волжскихъ пристаней. Главный предметъ вывоза—хл4бъ и 
преимущественно п ш е н о превосходной местной обработки, 
известное подъ именемъ с ы з р а н с к а г о . Оно вывозится какъ 
сплавомъ по Волги, такъ и сухимъ путемъ. 

Обыватели Сызрана по большей части проникнуты тор-
говымъ духомъ, или правильнее, страстью къ быстрой наживе; 
Сызранецъ представляется всегда неиначе, какъ чедов'Ькомъ 
себялюбивымъ и разсчетливымъ до скупости; если онъ иногда 
и разщедрится, то исключительно для того, чтобы показать 
себя передъ другими; о развитгя-же вкуса и комфорта н4тъ и 
рйчи. Въ праздники, преимущественно до обида, въ город* 
можно встретить прекрасные экипажи, дорогихъ лошадей, а 
на горожанкахъ—весьма богатыя платья и украшетя; но за 
то въ будще дни сызранецъ, 4хавшш вчера въ коляски, путе
шествуешь по своимъ д"Бламъ въ засаленномъ сюртуке, п4ш-
комъ или въ тел^жк^. Самая роскошь ,$ богатыхъ является 
не всл,Бдств1е привычки къ удобствамъ жизни, а скорее изъ 
щеслав1Я, изъ желашя показать себя. 

Въ I1/* вер. отъ с- Батраковъ, на Ствской ropi. въ прошлокъ 
столтдаи похороненъ былъ возкакъ изъ секты хлыстовъ — Шамбаровъ 
BMtcrt съ его лже-апостолами. Какъ-то разъ случилась засуха. Кресть
яне села порушили, что это вроисходитъ отъ Шамбарова, что его 
непременно надо вырыть изъ земдн и бросить въ Волгу. Но когда 
начади рыть могилу, то увидтаи только яму „глубоченную",—а въ 
ней никого не оказалось: Шамбаровъ провалился въ преисподнюю. 
Дна ямы достать не могли и самыми длинными веревками. Разска-
зываютъ, что по вечерамъ изъ могилы Шамбарова выб'Ьгаютъ чер-
ныя собаки и лаютъ- (Др. и Нов. Росс1я 1877 г. .>"• 6). 
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Моршанско-Сызранская желЪзная дорога. 
Вотъ результаты эксплоаташи 1882 года: 

валовой доходъ 2.988.222 р. 44 к. 
„ расходъ 2.680.826 „ 85 „ 

Чистая прибыль • 307.395 р. 59 к 
Число перевезенныхъ пассажпровъ и грузовъ за 8 лФтъ ж 

доходъ дороги выражаются следующими цифрами. 

1875 г. 
1876 „ 
1877 „ 
1878 я 

1879 ,, 
1880 „ 
1881 ., 
1882 ., 

Перевезено пас-
сазкировъ. 

228.860 чед. 
267-051 „ 
351.897 „ 
442 690 ., 
335.299 щ 
345.063 „ 
376.108 . 
419066 „ 

Выручено. 

408.391.90 руб. 
453.820,50 „ 
510.o55.l4 _ 
615.57985 „ 
497.199.86 „ 
483-374.90 « 
518.298,1-3 „ 
580.701.37 . 

Перевезено 
зовъ. 

10.455.178 
15.192-380 
17.355.179 
18.508.309 
20.173.964 
19.702.230 
25.315.836 
23.485.361 

ГРУ-

пуд. 
» 
и 
я 
п 
п 
и 

Выручено. 

702.982 руб 
939.635 „ 

1.079.078 „ 
1.220.959 „ 
1.359.518 „ 
1.221.979 „ 
1.756.109 „ 
2.127.305 „ 

Грузы направляются большею частью отъ Сызрана къ 
Моршанску. Въ 1882 г. по этому направлешю перевезено 
15,42 мил. пуд.; обратно (отъ Моршанска къ Сызрану) 2,48 
мил. п. Главнейшими пунктами, къ которымъ шли въ1882г. 
грузы съ Мор.-Сызр. жел. дороги, должно считать дороги: 
Николаевскую—6,13 мил. п., Моск.-Рязанскую—5,34 м. п. 
и Бадтшскую—1,78 м. п. Поставщиками же груза для Морш. 
Сызр. жел. дороги являлись: Оренбургская жел. дорога 1,9 м. 

и друг. п., Москов.-Рязанская 0,58 мил. п 

Приходъ . . . . 
Расходъ . . . . 

На версту дороги. 

Приходъ . . . . 
Расходъ . . . . 

Чистая прибыль. . 

1875 г.11876 r.jl877r.jl878 г. 1879 г. 1880г. 1881 r.jl882 г. 
В Ъ Т Ы О Я ' Ч . А - Х Ъ х5 -у в л . 

1285 
1747 

1624 1900; 2230 21671 1998 2569! 2988 
1716 1819 1949 2139! -2232| 24061 2681 

В Ъ Г ' У В Л Я Х Ъ . 

2649 
3038 

461699 

3348 
3537 

убыт. 
91685 

3823; 4459 4353 
3654; 3913 4295 

81959 281474 27895 

4012 
4482 

убыт. 
233892 

5159 
4832 

162735 

6000 
5383 

307395 

lopora имйетъ протяжешя 4Р8 вер., открыта 12 окт. 1874 г. 

http://510.o55.l4
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Хвалынск*. 
Почти вей селешя по Волги ниже Сызрана, до Балакова 

и Вольска включительно, обязаны своимъ происхождешемъ ра-
екольникамъ. 

Хвалынскъ (бывшее село Сосновый островг) получилъ ны
нешнее свое назвате въ 1780 г., вероятно, въ воспоминаше 
о древнихъ хвалиссахъ, обитавшихъ въ YII вике на простран
стве отъ нынешня™ Хвалынска до Касшйскаго моря. 

Жителей въ городе 17.650 чел.; раскольниковъ не бол-fce 
3.000, но они сосредоточиваютъ въ своихъ рукахъ торговлю, 
капиталы и вл1яше на общественный д^ла. 

Изъ зд'Ьшнихъ заводовъ только одинъ винокуренный mui-
етъ годоваго производства до 50 тыс. руб., остальные (числомъ 
до_ 20)—вей вмйстй производятъ на сумму не свыше 40 тыс. 

Въ 25 вер. ниже Хвалынска, въ 3 вер. отъ села Амк-
ствслаго, находится городище „ Л ы с а я г о р а . " Форма горы 
продолговатая, поверхность ровная, поросшая местами лътомъ; 
окружность */, версты. Гора расположена на правомъ берегу 
Волги и окружена съ 3. оврагами, съ В. и С. валами. 

Село Балаково. 
После Самары —это самая важная пристань въ губерши. 

Жителей зд4сь считается 12.346 чел., изъ нихъ крестьянъ 
9.667, м^щанъ 2.070, купдовъ 107, дворянъ и духовенства 60. 
Заводовъ всего 4. при 40 рабочихъ и при 223 тыс. р. годоваго 
оборота (изъ нихъ салотопенный заводъ имЪетъ 35 рабочихъ 
и 220 т. оборота). 

Изъ этихъ данныхъ видно, что % привидлегированныхъ 
еословгй ничтожный; такъ что ремесла могутъ дать пропитайте 
100—200 челов.; а между гЬмъ въ селе проживаетъ бол£е 
двухъ тысячъ мъчщанъ. Большая часть изъ нихъ служатъ въ 
. м а р т ы ш к а х ъ" ( приказчикахъ ) у крупныхъ хлебныхъ 
торговцевъ. 

„ Мартышки " составляютъ довольно многочисленный 
кдассъ во всЬхъ хдебныхъ центрахъ Самарской губерши. 

Большинство здешнихъ купцовъ предпочитаетъ покупать 
хл^бъ не у помЪщиковъ и крупныхъ поеЬвщпковъ, а у кре
стьянъ, ев возовя,—предпочитаютъ потому, что мужикъ, угне-
аемый нуждою, не можетъ ждать выгодныхъ цёнъ на хд*бъ 

Иллюстр. Спутн. по ВолгЬ. 19 
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и вынужденъ продать его во что-бы-ни-стало. Дабы иметь 
возможность делать выгодныя покупки, крупные торговцы дер
жать своихъ приказчиковъ (мартышекъ) въ т£хъ пунктахъ, куда 
привозятся крестьянами болыгдя парии хлеба. Мартышка—ото 
полный знатокъ въ пшенице, ловкш, продувной молодецъ, всег
да готовый обмерить и обвесить ротозея-мужика. 

Пр1ехавтш съ хлебомъ крестьянинъ тотчасъ же окру
жается толпою торгашей-мартышек ь: двое или трое изъ нихъ 
тщательно осматриваютъ мужпцкш хлт>бъ, критикуютъ его и 
начинаютъ приторговываться; остальные же стоятъ въ стороне 
и разговариваютъ о постороннихъ предметахъ. Если торгую
щимся надоесть толковать съ мужикомъ и хлопать руками 
(безъ чего не обходится никакая торговая сделка), то, на ме
сто уставшихъ мартышекъ, выступаютъ свежге; они находятъ 
еще более недостатковъ въ продаваемомъ хлебе и даютъ еще 
меньшую ггДшу и т. д. Мужикъ—продавецъ доводится до из-
неможенгя и нередко продаетъ сзой хл4бъ дешевле, ч*мъ да
вали вначале. Впрочемъ. купленный путемъ такихъ уловокъ, 
возъ не всегда достается купившему: къ покупщику подбега-
етъ ватага мартышекъ и мечутъ жребш, кому изъ участвовав-
шихъ въ торге должно достаться купленное. Мужику сейчасъ 
деньги не даются, а только титот (записка на клоч
ке бумаги), по которому производится уплата, когда хдебъбу-
детъ привезенъ къ хозяину—покупателю и ссыпанъ въ его 
амбаръ. 

Число мартышекъ у каждаго хлебнаго торговца пропор-
щонально размеру его операцш. 

Вольскъ. 
На Волге много селенш и городовъ, совершенно сход-

ныхъ между собою по топографическому положенш, наружно
му виду, составу населешя и торговому значешю. Къ числу 
такихъ Аяксовъ принадлежать, напр., Чебоксары и Козмодемь-
янскъ, Хвалынскъ и Вольскъ, Черный Яръ и Енотаевскъ. 

Вольскъ (бывшее дворцовое селеше Малыковт) переиме-
нованъ въ уездный городъ одновременно съХвалынскомъ, при 
учрежденш саратовскаго наместничества; расположенъ въ кот-
ловинЪ, образуемой тремя горными меловыми хребтами; собор
ная площадь и лучппя улицы находятся въ северной части 
города (гоже и въ Хвалынске). „ Ревнители древняго благоче-
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спя" даютъ всему тонъ. Здесь, какъ и въ Хвалынск*, мест
ные дельцы давно уже хдопочутъ о проведенш ЕЪ ИХЪ городу 
ветви отъ Тамбово-Саратов. жел. дороги. 

Жителей въ Вольске 35.927, заводовъ и фабрикъ 66, съ 
общимъ годов, оборотомъ въ 240 т. Въ городи имеется малень
кая типограф1я. 

Пароходы общ. Самолетъ п Кавказъ-Меркурщ (лете ) , 
пдя внизъ по Волги, останавливаются у Вольска на несколько 
часовъ (съ 6 до 12 ночи); это даетъ возможность пассажпрамъ 
побывать въ с а д у ' С а п о ж н и к о в а , где собираются слпвки 
врльскаго общества. Садъ очень хорошъ; играющш въ немъ 
оркестръ плоховатъ; местная молодежь—бледненькая, худень
кая—держитъ себя бод'Ьечъ'мъ скромно, жмется, говоритъ поч
ти шепотомъ, съ жадностью разглядываетъ всякаго прйзжаго. 

Въ саду помещается местный клубъ; онъ отличается отъ 
другихъ провинщадьныхъ клубовъ т4мъ, что посещается пре-
краснымъ подомъ ежедневно, но не для танцевъ, а для карте
жной игры. Обывательницы Вольска—самыя неисправимыя и 
изартныя картежницы. 

* 
Екатеринштадтъ (Боронскъ). 

,, За Вольскомъ немецъ пошелъ"—говорятъ простолюди
ны. И действительно, навсемъ разстояши между Вольскомъ и 
Екатеринштадтомъ, русекихъ седъ очень мало, всего 4 (Рыб
ное, Бедогродня, Воскресенское и Березники); они находятся 
на правомъ берегу Волги; но за то на луговой стороне вид
неется целая вереница немецкихъ селенш или колоши. Вотъ 
ихъ назватя начиная съ ближайшаго къ Вольску: Шафгау-
зенъ, Гларусъ, Базель, Цюрихъ, Золотурнъ, Цугъ, Луцернъ, 
Унтервадъденъ, Сузенталь, Брокгаузенъ, Гокелъбергъ, Клейнъ-
Обернонжъ и,наконецъ, Екатеринштадтз, который считается гла-
зою всехъ нешецкихъ колоти, расположенныхъ въ Самарской 
губернш (столица же всего немецкаго Поволжья, несомненно— 
Саратовъ). 

Въ Екатериншадте благодарные немцы поставили въ 
1548 г. памятникъ Екатерине П. Красивая бронзовая статуя 
императрицы сидитъ на пьедестале и держптъ въ руке свер-
:окъ съ надписью: Manifest, den 25 Juni 1765. На пьедестале 
.:ъдующая надпись: Der Kaiserin Katharina II aus Dankbarkeit 

;en Saratowschen Ansiedlem. D. 24 November 1840. 
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Жителей въ колоти 2,286, школ. 2, учащихся 189; за-
водовъ 2 (кирпичныхъ), съ годовымь оборот, въ 6.000 рубл. 
Есть предположеше увеличить число у4здовъ Самарской губер-
т и ; кандидатами на уездные города числятся Екатеринштадтъ, 
слоб. Покровская и село Балаково. 

Шшещая села по наружному виду резко отличаются отъ 
русскихъ: улицы прямыя и широыя, дома имъчотъ наружность 
приличную, содержатся чисто и обсажены деревьями, Въ каж
дой колоши—кирка и почти въ каждой—школа. 

Жизнь въ колотяхъ тихая, аккуратная; течетъ она, по
груженная въ интересы семьи и домашняго очага, однообразно, 
съ неизм4ннымъ постоянствомъ, съ нймецкимъ педантизмомъ. 
Разумеется, р±чь идетъ о большинстве. Меньшинство здЪеь 
двухъ родовъ—богатое и бедное. Первое нмеетъ замашки чи
сто руссшя: по праздникамъ и при удобномъ случае не прочь 
кутнуть, а по буднямъ—разогнать тоску „на зеленомъ поле". 
Меньшинство другого рода—безпрштная беднота—въ колот
яхъ, какъ и въ сосъднихъ съ ними русскихъ селахъ, им4етъ 
склонность, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случае, упи
ваться, что называется „до зеленаго зм1я.а 

САРАТОВЪ. 
Казваше „Саратовь" происхо

дите отъ татарскихъ елозъ; „ ся-
рк-тау ;" что эначитъ; желтая юра. 

ын^шняго Саратова родоначальннкомъ надо 
считать укрепленный городокъ, построенный въ 
1592 г. на левомъ берегу Волги, при впаденш 
въ нее речки Саратовки (верст, въ 10-12 отъ 
нынешняго города). Городокъ этотъ существовалъ 
недолго, всего летъ 13; татары разрушили его 
до основатя. Тогда, въ 1605г., заложенъ былъ 
русскими новый Саратовъ на нынешнем ъ его ме
сте. Дальнейшая затемъ истор1я города, въ 

сущности, повторете исторш Самары. Въ эпоху народныхъ 
смугь Саратовъ оказывался въ безпомощномъ положенш: отво-
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рялъ ворота и Стеньке Разину, и ЭедькЬ Шелудяку, и Пу
гачеву, словомъ, „не уклонялся—повыраженш одного м^стнаго 
историка—отъ судебъ, постигавшихъ Поволжье." не уклонялся 
потому, что среди его населетя преобладали элементы, извест
ные въ исторш Поволжья подъ назвашемъ „понизовой воль
ницы". Съ подавдешемъ пугачевскаго бунта, вольнице нане-
сенъ былъ смертельный ударъ; а зат^мъ дошла очередь и до 
разнузданныхъ сыновъ степей (калмыковъ, башкиръ. кирги-
зовъ), препятствовавшихъ водворешю въ крае гражданственно
сти и порядка. Саратовъ началъ рости и богатеть; печаль-
ныя собыия хотя и продолжались, но уже не по воле лю
дей, а по воле Божхей. Въ 1807 г. появилась чума, пзъ-за 
которой городъ въ теченш четырехъ месяцевъ былъ занертъ 
карантиномъ;*) чрезъ три года после этого страшный пожаръ 
превратидъ въ пепелъ лучшую часть города. Въ 1830 г. поя
вилась неслыханная до -тол* болезнь—холера, отъ которой уми
рало ежедневно по 300 челов., а всего умерло до 10.000; въ 
1848 г. холера повторилась въ размерахъ еще более ужасныхъ. 

Собственно истор1я Саратова, какъ т о р г о в а г о ц е н т р а 
к р а я , начинается съ 1780 г., со времени учреждешя Сара-
товскаго наместничества. До этого времени Саратовъ занималъ 
небольшое пространство по правую сторону Глебучаго оврага, 
ограниченное частоколомъ; а затъ'мъ. населете города и его 
торговое значеше начало быстро возрастать;**) онъ сделался на 
Волге центральнымъ рынкомъ пшеницы, соли, рыбы и про-
дуктовъ скотоводства. Съ увеличетемъ насел ешя Саратовскаго 
края и развитчемъ пароходства по Волге, торговое гначеше Сара
това еще более возвысилось и казалось, что съ проведешемъ 
железной дороги онъ долженъ сделаться торговымъ центромъ 
всего средняго и низоваго Поволжья и обширныхъ заволжскихъ 
степей. Но на самомъ деле случилось едва-ли не обратное: 
соседи Саратова—Самара, Сызрань и Царицынъ. съ проведе-
темъ къ нимъ рельсовыхъ путей, явились конкурентами Са
ратову и съузили paioHb его торговаго шшшш; особенно опас-
нымъ соперникомъ явился Царицынъ. перехвативлйй грузы, 

*) Чума натолкнула саратовцевъ на мысль обь устройстве больницы, 
которая и была открыта въ 1808 г. подъ пменемъ Александровской (въ 
память Александра 1). 

**) Въ 1810 г. въ немъ считалось 15 тыс. жителей, въ 1830—49 тыс. 
;ъ 1850—55 т. въ 1860-70 т. и въ 1883 г. считалое* 112 тыс. обоего пола. 
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направляемые съ низовьевъ Волги: рыбу, соль, а въ последнее 
время—нефть и керосинъ. У Саратова остались только две 
крупныхъ статьи торговли: хл$бъ и продукты скотоводства; но 
и оне едва-ли не уменьшаются по разнымъ причинамъ: отъ 
конкуренщи сл^дующихъ хл4бныхъ пристатей, въ особенности 
Балакова, отъ уменьшешя въ крае скотоводства и отъ случаю
щегося нередко недорода х.тЬба, какъ то было въ 1880 г. 

„Злоба дня" саратовскаго торговаго люда. 
Одинъ пзъ европейскихъ авторитетовь (Бокль, если не оши

баемся) высказаль, что въ числе силъ. снособствующдхъ рас
пространен^ цивилпзащи, н^тъ ничего важнее торговли, раз-
вийе которой, конечно, больше, ч^мъ что либо, другое, спо-
собствуетъ увеличешю удобствъ и благосостояшя человека. Не 
отрицая этой очевидной истины, добавимъ, съ своей стороны, 
что важнейшими факторами въ торгово-промышленной деятель
ности являются железныя дороги и водяные пути; степень ихъ 
учасття икпяшя, удобства и неудобства—обусловливаете торго
вое значеше того или другаго города, а следовательно и его 
благосостояия. Сказанное, въ особенности, справедливо по отно-
шенш къ Саратову. 

Къ сожал4нш, тесныя рамки Спутника не позволяютъ 
намъ изложить вопросъ о торговомъ значенш Саратова; при
ходится ограничиться лишь краткою заметкою по этому вопросу, 
подкрепленною некоторыми цифровыми данными. 

ТАМБОВО-САРАТОВСКАЯ ЖЕЛ'ЬЗНАЯ ДОРОГА.—Результаты окспло-
атащи за 13 летъ (съ открытая дороги 
лись следующими цифрами: 

по 

Года. 
1870. 
1871 . 
1872. 
1873 . 
1874. 
1875. 
1876 . 
1877. 
1878. 
1879. 

Првходъ. 
. 93.047 
. 785.911 
1-412.97-
1.808.777 
1.925.319 
1.956.141 
1.889.363 
2.366.442 
2.632.941 
2.365.127 

Расходъ. 
119.4*5 
978.965 

1.321.557 
1.517.650 
1.762.794 
1.853.248 
2.004.199 
2.335.450 
2.439.396 
2.356.107 

1883 г.) вырази-

При5ыль. Убытокъ 
•26.438. 
193.054. 

91.391 
291.127 
162.525 
102.893 

30.992 
193.545 

9.020 

114.836. 
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1880 . . 
1881 . . 
1862 . . 

2.137.923 
2.425.520 
2.727.563 

2.613.679 
2.786.393 
2.821.362 

У) 

?1 

475.756 
360-873 
93.799. 

Итого 24.527.052 р. 24.910.315 р. 383.263 
Эти цифры краенор^ч ИБО говорятъ сами за себя! Рубрика до

хода еще довольно утешительная; видно, что дорога не остается 
безъ д$ла, движете по ней возрастаетъ, хотя и не въ такой 
степени, какъ этого можно было бы ожидать. Но за то ру
брика расхода производить удручающее впечатлите. За вс-t 
года эксплоатащи дороги (за исключешемъ 1879) расходы воз
растали и поглотили почти 25 мшшоновъ. Куда же, спраши
вается, давалась такая громадная сумма? Отчетъ по эксплоата
щи Тамбово-Саратов. жел. дор. за 1882 г наглядно указы
ваешь, что гдавныя статьи расхода—это ремонтъпути и зданш 
и тракщя. Въ 1882 г. ремонтъ поглотидъ 36,55°/0

 всего ва
лового дохода дороги, а тракщя 40,07%- Это доказываетъ, 
что дорога строилась съ большими отступлетями отъ утвер-
жденнаго проэкта и что самая экепдоатащя велась безразеудно, 
неэкономно и даже недобросовестно, отчего Тамбово-Сарат. 
железная дорога сделалась „притчей во языц^хъ," тяжелымъ 
бременемъ для Саратова и земства, хлопотавшихъ о ея прове-
денш н взявшихъ на себя гарантш ея дохода. 

Послушаемъ, что говорить объ этой несчастной дороге одна 
изъ саратовскихъ газетъ: 

„Еще въ 1873 году, земскщ директоръ г. Чичеринъ рисовалъ 
памъ картину этой построив*. При протяжеши въ 353 версты, до
рога HMteTb 240 верстъ уклоноыъ. Во многихъ мт,стахъ кривыя сов
падают^ съ уклонами, что ведетъ къ значительной порть рельсъ. Кри-
ьыхъ по лиши всего 74 версты, въ томъ чиедт> есть кривыя съ рад1у-
сомъ мен^еЗООсаж,, въ противность уеждаямъконцессш.—-Мосты на 
Вяжлъ' и ЛОЙОВИСБ начали разваливаться едвали не на другой-же день 
посл'Е окончательной отстройки. Жилые дома никуда не годятся. Въ 
иныхъ приходилось ствны скреплять железными прутьями. Кпрппчъ 
самый плохой. И т. д., и т. д. 

Но все это еще не объясняетъ той прожорливости въ расхо-
дахъ, которую проявляетъ дорога. Окончательное объяснеше этому 
мы наидемъ тогда, когда вспомнимъ, во-первыхъ, о томъ, какъ про
изводились расходы, т. е. безконтрольно, и во-вторыхъ—на что шли 
они. Въ „Саратовскомъ ЛистктА напр.. не особенно давно была 
разсказана иетор1Я ремонта вагоновъ. Красились вагоны ГБ, которыхъ 
и не было въ данную минуту на М£СГБ, И за окраску эту платились 
деньги. Оплачивались счета" подрядчиковъ по нескольку разъ одинъ 
и тотъ-же счетъ. Оплачивались работы, въ действительности никогда 
не ПРОИЗВОДИВШАЯСЯ. Отдавались подряды избранвымъ лидамъ по изу
мительной и ни съ чЪмъ несообразной й н * . Принимались матер1алы 
никуда негодные, представляющее чистый мусоръ и въ д^ло не шед-
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mie. Мы долго не кончиди-бы, еыи-бъ захотели продолжать этотъ 
перечень т4хъ причинъ, въ которыхъ нужно искать окончательна™ 
объяснешя громадныхъ суммъ. употребляемыхъ на эксплоатащю 
Тамбовско-Саратовской дороги. Да, они у всЬхь еще на памяти, и 
читателю, особенно мйстному, в*ть необходимости во вст>хъ этихъ 
подробностяхъ (Сарат. Лист. 1883 г. № 244). 
Къ счастью, правительство прекратило, наконецъ, возму

тительную комедда и взяло железную дорогу въ свое управле-
Hie. Деятельность казенной администращи за прошлый годъ 
даетъ основаше разсчитывать. что прежшя неурядицы и хи-
гцешя отойдутъ въ область преданш и самая эксплоатащя жел. 
дороги будетъ значительно улучшена. 

Въ 1882 году перевезено пассажировъ 298.744 чел. и 
товаровъ 27.654.365 пуд.*) Изъ этого числа передвинуто по 
направленно: 

Отъ Тамбова къ Саратову: Стъ Саратова къ Тамбову. 
Пассажировъ . . . 151.669 чел. . 147.075 чел. 
Товаровъ 4 082.728 „ . 23.571,637 „ 
Доходъ отъ пассажирскаго движешя за 10-aime (1872— 

82 г.) быдъ почти одинаковъ и давалъ въ среднемъ около 
450.000 р. въ годъ. Доходъ отъ товарнаго движешя съ 1882 
г. простирался до 1.819.05» р. 

Преобладали хлебные грузы; количество ихъ выражается 
такъ: 

1880 г. 1881 г. 1882 г. 
в - ъ Т Ы С Я Ч А Х Ъ П У Д О В Ъ . 

Мука ржаная . . . 2.152. 3.356. 7.247. 
Рожь 4.017. 4.531. 3.574. 
Пшеница . . . . 472. 727. 2.174. 
Овесъ . . . . . 2.891. 1.663. 1.719. 
Крупа гречн. . . . 872. 1 860. 1.498. 
Подобно другимъ приволжским ь жел. дорогамъ, Тамбово-

Саратовскш путь служить для передвижешя мйстныхъ грузовъ 
къ внутреннииъ торговымъ центрамъ и, по своему географи 
ческому положешю, является преимущественно поставщикомъ 
грузовъ для сосъ\днихъ жел. дорогъ. 

1880 г. 1881 г. 1882 г. 
В " Ъ Т Ы С Я Ч А Х Ъ П У Д О В Ъ . 

Передано на др. дороги 9.649. 15.825. 19.884. 

*) Кром^того, было перевезено пассажирскаго багажа 156.199 п. и 
обществ, клади 5.801.567 п. 
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Принято съ др. дорбгъ. 1.865. 9.000. 2.022. 
Разгруж.на своихъ стан. 11.358. 7.626. 5.476. 
Изъ этого видно, что отпускъ увеличивается быстро, при-

возъ остается почти безъ измёнешя, а передвижете между 
своими станщями уменьшается. 

Пр1емщиками грузовъ Тамбово - Саратов, жел"БЗ. дороги 
являются: Николаевская 732.945 п., Московско - Рязанская 
6.353.850 п , Балтшская 2.495.874 п., Рязанско-Козловская 
1.226.215 п., Ряжско-Вяземская 480.549 п., Козлово-Воро-
нежск.-Ростов. 322. 380 и. и др. 

ВОПРОСЪ о САРАТОВСКОЙ ПРИСТАНИ. — Обмелете Волги 
у Саратова уже бол^е 5 - ти л4тъ служить тэмою не-
скончаемыхъ с4тованш, жалобъ, ходатайствъ, изысканш, писа-
нш и т. п., т4мъ не менйе и до сей минуты не сделано ни
чего, что могло-бы, хоть сколько нибудь, улучшить положете 
д4ла. Фарватеръ Волги постепенно удаляется отъ Саратова и 
никто этому не препятствуетъ. Много было брошено городскихъ 
общественныхъ денегъ на посылку депутацш. ходоковъ, на 
угощете инженеровъ, натбзжавшихъ въ Саратовъ делать про
меры, осмотръ, изыскашя; но, вмести съ гвмъ, много прояви
лось и неуместной скупости. Дума пожалела несколькихъ ты-
сячъ на устройство временнаго моста къ Беклемишеву острову*), 
чрезъ что городъ, начиная съ шля и до конца навигащи, яв
ляется отр^заннымъ отъ Волги. Въ 1880 г. вопросъ объ уре
гулированы русла Волги у Саратова былъ въсамомъ разгаре: 
тогда же появилось на свЗзтъ множество проэктовъ, изъ кото-
рыхъ выделялись три. Городъ преддагалъ устроить каналъ па
раллельно Беклемишеву острову, по староречью, шириною въ 
20 саж.,при саженной глубине; поставить у входа подвижную 
плотину (системы инж. Янковскаго) въкосвенномъ направленш 
такъ, чтобы струя фарватера, отражаясь отъ плотины, напра
влялась бы къ каналу; стоимость работъ исчислена яъ 400.000 
руб. Другой проэктъ, предложенный министерствомъ путей со-

*)Оетровъ названъ такъ по следующему случаю: въ ijojt 1722 г. Сара
товъ ПОСБТИЛЪ Петръ В. СаратовскШ воевода, полковникь Вас. Пах. Беклеми-
шевъ приготовихь государю блистательную встречу. Когда царскш стругъ 
грнчалидъ къ пристани (у НЫН'БШНЯГО Московскаго ввоза) и воевода отра-
тортовалъ о благополучномъ состоянш города., то государь пожаловалъ ие-
т равному воеводФ. большой подлъ1 Саратова островъ. который самимъ им-
тераторомъ названъ „Беклемигпевымъ". Въ это же noctrneme Петръ I осмат-
I авалъ въ Саратове вновь етроющдйея тогда Троицкш Соборъ. 
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общешя, развивая мысль перваго проекта, задался грандюзною 
ц1шю повернуть русло Волги къ Саратову, для чего требуется 
сооружеще каменной егвны, поставленной на дне реки, начи
ная отъ л4ваго берега Волги (выше слоб. Покровской) и до 
средины русла реки; по нсчпелешямъ, такое сооружете мо-
жетъ потребовать до 8 мил. руб. и времени до 10 л4тъ. Тре
ти проэктъ, тоже выработанный въ министерстве, состоитъ въ 
томъ, чтобы перенести саратовскую пристань ниже по тече-
н!ю Волги на о верстъ, отъ города и продолжить туда вт,твь 
железной дороги. При чемъ, для облегчешя подхода судовъ къ 
Саратову, министерство предлагало углубить Илышсйй пере-
катъ и закрыть боковые протоки Илышскш и Покровскш. Са
ратовская дума, обсудивъ ототъ последнш проэктъ, пришла къ 
заключенно, что иеполнеше его можетъ повести къ самымъ ги-
белънымъ для ннтересовъ города п его торговаго значешя по-
ел4дств1ямъ; о чемъ и заявила правительству. 

Темъ не менее, въ прошломъ году последовало распоря-
жеше правительства объ отчужденш земли для проектирован
ной железно-дорожной ветви и сганцш на Волге, а для уст
ройства пристани въ Илышскомъ затоне, министерство путей 
сообщешя испросило сверхсметный кредптъ въ 140.000 руб. 

Такнмъ образомъ, вопросъ о саратовской пристани на Волге, 
тянувппйся 10 летъ, теперь, по видимому, решенъ окончатель
но. Ветвь железной дороги, направляясь отъ товарной станцш, 
пойдетъ мимо лагерей до дачи Веймарна и, делая оттуда об
ратный зигзагъ, будетъ иметь противъ Волги, у местности 
„Улеши," железно-дорожную платформу и пакгаузы, подъ наз-
вашемъ—станщя „Волга". Отсюда ветвь продолжится до неф-
тяныхъ резервуаровъ бр. Нобель и направится по самому берегу 
Волги, образуя ПОДЪЕЗДНОЙ путь къ пристанямъ Эта добавоч
ная лишя должна будетъ существовать саратовскими товарами, 
повышая на нихъ цену. 

Но съ устройствомъ проектированной пристани остается 
еще задача—дать судамъ покойную стоянку во время зимы, 
чего въ Улешахъ, по случаю снльнаго прибоя воды къ берегу, 
сделать невозможно; следовательно затонъ и его устройство 
снова является необходимыми Кемъ будетъ сделано это важ
ное прнспособлеше, когда пристань перенесена будетъ въ противо
положную отъ затона сторону почти на десятокъ верстъ,—этотъ 
вопросъ остается открытымъ. 
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Понятно, что, сь устройствомъ проэктированныхъ станщй 
и пристани, углублешя подходовъ къ нын'ьшнимъ весеннимъ 
пристанямъ Саратова теряетъ характеръ неотложной, жгучей 
необходимости. Очень вероятно, что городъ и иароходовла
дельцы не предпримутъ ничего р4шйтельнаго для возстанов-
летя городскихъ пристаней, годныхъ теперь только во время 
половод1я. Отъ души желаемъ, чтобы нашъ песснмизмъ не оп
равдался*). 

Какъ бы то ни было, но обмелете Волги у Саратовскихъ> 
пристаней много повредило городу. Это обстоятельство, въ связи 
съ неудовлетворительной постройкой и экспдоатащей железной 
дороги, сделало то, что Саратовь, стоя на Волге и на рельсо-
вомъ пути, не могь ими пользоваться въ полной мере и без-
препятственно, какъ этого требовала усилившаяся въ 70-хъ го-
дахъ торговая деятельность на Волге; отчего въ последше 
годы значете Саратова, какъ важнейшаго торговаго центра въ 
Поволжье, начинаетъ, кажется, падать. 

В о п р о с ъ объ э л т о н с к о й с о л е в о з н о й д о р о г е . — 
Изыскивая способы для поддержки своего торговаго значешя,' 
Саратовь еще въ 70-хъ годахъ хлопоталъ о проведети жел. 
дороги отъ Элтонскаго озера къ слободе Покровской, на про-
тяженш 240 верстъ. Хлопоты отп, не подкрепленные убеди
тельными доводами, не увенчались успехомъ. Но, съ перехо-
домъ Т.-Саратовской желез, дороги въ казенное управлеше, 
ходатайство было возобновлено; на этотъ разъ городъ пмелъ 
возможность представить новый и довольно сильный аргументъ, 
заключающейся въ то.мъ, что проэктируемый путь необходимъ 
и для увеличешя доходности Т.-Саратовской жел дороги. Та-
кимъ образомъ, Саратову }7далось свои местные интересы по
ставить въ связь съ казенными. При такой новой постановке 

*) Въ прошюмъ году, для угдубдетя мелей на Волг*, ннж. В. П. 
Быковымъ изобретены были особые грабли или приборъ. состояний изъ 10— 
20 толстыхъ жел'Ьзныхъ брусьевъ съ зубцами. Грабли протаскнваютъ при 
г.омощи парохода чрезъ перекаты при чемъ дно р%кн разрыхляется, а 
:--?рхнщ слой песку уносится течетемъ и осаждается въ бол"ве глубокихъ 
1гвстахъ. Изобретатель этого прибора преддагадъ Саратову свои услуги 
пубпть подходъ къ городскимъ пристанямъ за 100.000 рублей; на случай, 
гели бы предпр1ят!е это не удалось, то городъ долженъ былъ-бы принять 
на свой счетъ только стоимость работъ—10.000 рублей. Ръ-шешя Саратов
ской Дгмы еше не последовало-
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вопроса, ходатайство города встретило сочувств1е въ высшихъ 
сферахъ. Начались поверочныя изыекашя, и тутъ-то выясни
лось, что проэктируемая лишя, встречая на пути реку Ерусланъ, 
разливающуюся весною весьма широко,— потребовала бы 
большихъ расходовъ на сооружеше мостовъ. Кроме того, 
расчеты на перевозку съ Элтона многихъ миллюновъ пудовъ 
соли оказываются гадательными. Дело въ томъ, что элтонская 
соль, по своимъ качествамъ, не лучше баскунчакской; а между 
т^мъ, съ доставкой въ Саратовъ. будетъ обходитъся дороже 
последней, коп. на 4—5 въ пуде. Следовательно, на перевоз
ку соли лроэктеруемая солевозная жел. дорога разсчитывать не 
можетъ. Затймъ, надо принять во внпмаше, что, на разстоянш 
129 в., до слоб. Николаевской, она должна пройти по безлюд-
нымъ степямъ Царевскаго уезда, где грузовъ н4тъ; а далее 
по Новоузенскому уезду, где лптя, проходя параллельно 
Волги, тоже не можетъ разсчитывать на хлебные грузы, кото
рые, несомненно, предпочтутъ дешевый водный путь. Въ ре
зультате выходить, что проэктпруемой дпнш решительно не-
чемъ будетъ существовать. По всей вероятности, она никогда 
не осуществится. 

Мнопе говорятъ, что проведете Элтонско - Саратовской 
жел. дороги ослабитъ монополш торговли солью. Предподоже-
ше это ничемъ не подкрепляется; но допустпмъ, что оно спра
ведливо. Въ такомъ случае данная цель скорее достигается 
проведешемъ желез, дороги отъ Элтона до ближайшихъ при
станей Волги—Николаевки (129 вер.), Камышина иди Быко-
выхъ хуторовъ (120 вер.). Впрочемъ, у Быковыхъ хуторовъ 
пристань,—также, какъ и у Саратова,—съ каждымъ годомъ меле-
етъ и нагрузка соли на суда представитъ здесь болышя за-
труднешя, тогда-какъ Камышпнская и Николаевская пристани 
вполне удобны. При такихъ усдовгяхъ направлете на Камы-
шинъ или ел. Николаевку имеетъ все преимущества предъ 
другими. 



Волга ниже Саратова. 
I а Саратовомъ начинается тотъ плесъ, который 
« носитъ назваше Н и з о в ь я . Зд^сь ширина Волги 

^ доходить до 4 верстъ и правый берегъ представ-
ляетъ живописяыя очерташя; вы видите то колос

сальные бруствера, пронизанные пещерами, то бугры 
съ характерной профилью, то, наконецъ, каменныя ст±-

4 ны съ выступающими къ р^ке бастгонами. Но большею 
а частш встречаются обрывистые утесы, какъ будто об

точенные; они носятъ назваше с то л бич ей. Почти вей бугры 
пли шиханы, на-
ходящДеся на 
правомъ берегу 
Волги , носятъ 
особыя назвашя, 
евязанныя с ъ 
р а з с к а з а м и о 
лрежнихъ раз -
бойникахъ . У 
л-^хъ этихъбуг-
тювъ есть сход-
ныя черты; они 

о , стеною, 
обрываются въ 

у, аОТЪСО- Столбичи на ВолгЬ. 
-:нхъ возвышенностей отделяются глубокими оврагами. Вер-

/:ахъ въ 10—12 ниже пристани Банновкп (близь д. Лапоть) 
нъ съ парохода обрывъ къ Волге, носящ'ш назваше б у г -
С т е н ь к и Р а з и н а . Шиханъ или бугоръ им^етъ видъ 

юобразнаго утеса саж. въ 60 вышиною, отделяется отъ со-
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преданно,Стень- Бугоръ Стеньки Разина. 
надолго жилъ на отомъ бугртг, жплье у него было богатое, все 
дорогимъ бархатомъ обито, а на самомъ шихане стояло кресло 
съ насвчкой пзъ слоновой кости. Съ него онъ разсматривалъ 
проходяшдя суда ичинилъ расправу. Только платкоыъ, быуало, 
махнетъ—судно сейчасъ останавливается. Большой у Стеньки 
кладъ въ бугръ- зарыть, только взять его до сихъ поръ' никто 
не могъ. 

Верстахъ въ 2—3 ниже, не доезжая ел. Даниловки, на
ходится ущелье—прозванное С т е н ь к и н о й т ю р ь м о й или 
Д у р м а н о м ъ. Въ старые годы оно, говорятъ, окружено было 
такой непроходимой чащей, что шинному некуда было выбрать
ся—оставалось только кинуться въ Волгу. 

Ниже Камышина, возлй д. Короваинки иуДубовскаго по
сада, стоятъ еще по бугру—и они тоже Стенькины. 

И У р а к о в у г о р у покажутъ вамъ пониже колонш 
Добринки (въ 20 верст, выше Камышина); гора эта названа 
по имени атамана разбойниковъ Уракова, у котораго, по пре
данно, Стенька 15 .гЬть жплъ кашеваромъ; потомъ Стенька 
застръмидъ Уракова и самъ атаманомъ сталъ*). 

Подъ Камышиномъ, въ 7 вер., на покатой къ 10. 3 . пло
скости р^зко выделяются три каменныя горы, носяшДя назва-
шя „Ушей" замечательный по геологическому строению изъ 
сплошной каменной массы и по своей шатровидной форм4. 

*) Дальнйвия похождешя и судьба Стен. Разина воспроизведены въ 
народныхъ лредашяхъ, содержаше которыхъ записано въ монограф!и проф. 
Костомарова: „Бунтъ С. Разина" (стр. 377—379). 
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Уракова гора. 

Камышинъ 
Игралъ видную роль въ эпоху волжскихъ разбоевъ, а 

ька Камышинка была столбовой дорожкой, по которой го
лытьба перебиралась съ Дона на Волгу. 

Петръ I, намереваясь соединить Волгу съ Дономъ, при-
азалъ рыть каналъ отъ верховьевъ р*ни Камышинки до р. 

Пловли (притока Дона). Но дъ\то не удалось, какъ разсказы-
;аютъ, потому, что начальникъ работъ казенныя денежки бралъ 
гбт> и, при томъ, не кориилъ солдатъ, рывшихъ каналъ; а ког-

ла доио дошло до разсчета съ казною, онъ съмъ въ коляску, 
пряженную тройкой „оорзыхъ лошадей'' я, разогнавъ ихъ, 

: крутого берега бросился въ Волгу. Посл4 Петра I н4-
:-:олько разъ возбуждался вопросъ о канале; делались изыска-

aifl, составлялись проэкты и, наконецъ, въ 1870 г. вопросъ о 
лгаенш Волги съ Дономъ окончательно ръчпенъ устройст-

:мъ Волго-Донской железной дороги. 
Городъ им^егъ удобную пристань. Жителей зд^сь 14.462. 
На пути отъ Камышина къ Дубовкъ1 безпрестанно встре

чаются болышя и богатыя села, изъ которыхъ слоб. Нико
л а е в с к а я и Б ы к о в ы х у т о р а соперничаютъ съ Камыши-
номъ и по количеству жителей, и въ размере торговыхъ обо-
>:-товъ.' | 

Камышинъ извйстенъ своими арбузами. Впрочемъ, главная 
ласса ихъ идетъ съ Быковыхъ хуторовъ; а потому, на Волге 
агенте арбузы—неболыше, но очень вкусные—известны подъ 
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именемъ Быковскихв. На присганяхъ они продаются по 4—5 
коп. за штуку. 

Противъ Быков, хуторовъ — село К о р о в а и н к а , наз
ванное такъ, вероятно, потому, что ниже его правый берегъ 
Волги ус4янъ валунами, которые, по своему цвету, формЬ и 
величине, походятъ нахлебые короваи. Валуны эти тверже бу
лыжника, разбивать ихъ очень трудно и потому для мощешя 
улицъ не годятся. 

Посадъ Дубовка 
Прежде быль главнымъ городомъ Волжскаго казачьяго вой

ска, но поели Пугачева разжалованъ въ посадъ. 
Благодаря своему выгодному положенно у такого места, 

гд* Донъ сближается съ Волгой,—Дубовка давно уже сдела
лась важнМшимъ торговымъ пунктомъ и богатела отъ тран
спортировки грузовъ съ Волги на Донъ. Въ 40-хъ годахъ, меж
ду Дубовкой и Качалинской станицей на Дону, построена бы
ла конно-желез, дорога-, но скоро предпр1япе это рушилось, 
и перевозка грузовъ по прежнему производилась на воловыхъ 
фурахъ. Постройка Волго-Дон. жел. дор. ветви много повре
дило Дубовк$; все транспортное дело стало переходить къ Ца
рицыну. Теперь посадъ хлопочетъ о соединеши его паровымъ 
рельсовымъ путемъ съ Грязе-Цар. желез, дорогой; Дубовцы 
спятъ и видятъ жел. дорогу, объ ней только и разговору, и 
на улицахъ, и въ клуби, и въ домахъ. 

Жителей въ посади 13.443. По развиию фабрично-за-
водскаго д4ла Дубовка занимаетъ, после Саратова первое, место 
въ губерши. Зд4шшя паров, мельницы перемалываютъ на 1/2 
мил. руб. въ годъ. Изъ прочихъ заводовъ важнМппе 2 гор-
чичныхъ, съ произв. на 50 т. р., и кожевенные на 45 т. руб. 

Местоположеше Дубовки довольно красивое. На берегу 
выделяется большой каменный домъ мъттнаго богача Еазеева, 
заводы котораго тутъ же на берегу, въ нынтшнемъ году онъ 
строить два новыхъ завода: горчичный и пивоваренный. 

Услов1Я жизни въ посади т^же, что и въ городе; зд^сь 
имеется клубъ, обществен, библютека и т. п. Хозяйствомъ по
сада заведуете Дума. 

На пристани продаются олеандры и дешевые ковры ра
боты местныхъ бабъ. 



ЦАРИЦИНЪ. 
Тамъ, гдт> сближаются Донъ и Волга—при впаденш въ 

последнюю крошечной рЬчки Царицы—существовала, со вре-
менъ 1оанна Грознаго, маленькая кръчюстца Царицинъ.*) I... 
Тяжела была служба этого сторожеваго пункта земли русской: 
находясь на окрашгЬ государства, среди кочевыхъ полудикихъ 
инородцевъ, онъ постоянно подвергался нанадешямъ—то отъ 
ногаевъ и киргизовъ, то отъ воровскихъ казаковъ и разныхъ 
удальцовъ, приходившихъ ёъ Дона, а чаще всего—отъ волж-
скихъ разбойниковъ, которымъ Царицинъ нер'Ьдко препятство-
валъ свободно разгуливать по ВОЛГЕ и собирать дань съ про-
ходившихъ судовъ. 

Съ водворетемъ спокойств1я въ Поволжье—Царицинъ 
началъ рости, чему главнымъ образомъ способствовало его 
положеше на ВолгЬ; въ 1780 г. онъ сдгЬланъ увзднымъ горо-
домъ вновь учрежденной саратовской губернш, а въ 1850 г. 
въ немъ уже считалось баггве 5.000 жителей. Быстрый тол- л 
чекъ современному разввтпо города дала постройка же.твзныхъ 
дорогъ—грязе-царицинской и волго-донской. Въ настоящее 
время Царицинъ, по числу жителей, нревосходитъ всв уЬзд- I 
ные города Поволжья. Т^мъ не менйе, по своему наружному 
виду, онъ мало походить на городъ: это скорее большое село, 
къ которому пристроились несколько деревень. Наши увздные 
города нер'Ьдко красивы хотя издали, но Царицинъ и въ этомъ 
отношенш составляетъ исключеше: съ какой стороны вы на 
него ни смотрите—онъ всегда представляется какпмъ-то азхат-
скимъ селетемъ, громаднымъ, но еЪрымъ, бцднымъ и, смотря 
по сезону, грязнымъ или пыльнымъ. Благоустройства зд-Ьсь 
:е полагается: площади и улицы не мостятся; по ночамъ 

-•св'Ьщаются только н'Бкоторыя изънихъ, да и то такъ скудно, 

•) До постройки крепостцы ЗДЕСЬ былъ татарсый городъ Сари-чит 
:•:> переводе на pyccmft языкъ означаетъ: желтый песот). По всей вкроят-. 

:ти созвуч1е словъ послужило иоводомъ къ переделит, Сари-чива въ*-Г 
алрицпаъ». РЬчка, протекающая у города, получила его назван1е, съ окон-, 
:Л1еиъ женскаго рода: «Царица»; это поатЬдцее назван1е и дало поводъ ' 

. -еужпмъ иеторнказп, сочинять разныя легенды: такъ напр., разсказываютъ, 
•:. рт>чка Царица"названа такъ потому, что здъсь убпта была татарами 
;на пзъ ханскихъ женъ пли дочерей, принявшая христианство. 
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что обнватели п до сихъ поръ не бросили привычки ходить 
по ночамъ съ фонаремъ въ рукахъ. 

Въ особенности рЬзко бросается въ глаза полное невни
мание города къ набережной, которая, им4я глинистую почву, 
пронизанную ключами—осыпается целыми глыбами и опро
кидываете гнтщяпцяся на ней мазанки и лачужки. Глыбы 
эти, скатываясь въ Волгу, задерживаются у пристани пилой 
вереницей стоящихъ здъсь судовъ, отчего берегъ у пристани 
мелЬетъ; а известно, что какъ только какой-либо берегъ Волги 
начинаетъ мелъть, то подносимые течетемъ верховые пески 
еще болъе повышаютъ мель до гЬхъ поръ, пока она не до
стигнете уровня воды. Послт, этого струя воды, ударяясь въ 
мель, отражается, по закону физики, подъ тъмъ же угломъ 
въ другую сторону.—причемъ песокъ осаждается постепенно, 
расширяя, по направленно течешя, уже существующую мель. 
Черезъ это фарватеръ постепенно удаляется отъ одного берега 
и приближается къ другому. Такпмъ образомъ, полное невни-
маше города къ своей лучшей на ВОЛГЕ пристани можетъ 
повлечь то же явлеше, какое мы наблюдаемъ у Саратова. 
Всплеснуте тогда царпщшцы руками, п начнутъ вопить, да 
посылать въ столицу пресловутая депутацш. прося помощи 
правительства. Теперь городу жаль какихъ-нибудь сотенъ рублей 
на укртшдеше берега, тогда какъ посылка депутацш будете 
стоить не одну тысячу, убытки же для торговли и судоходства 
дойдутъ до нт>сколькихъ сотенъ тысячъ, а затраты на исправ-
леше русла Волги будутъ пахнуть уже миллионами, Нзвъстная 
исторгя: что имъемъ не хранимъ, потерявши—плачемъ. 

ВъЦарицшгв считается домовъ: каменныхъ 60, деревян-
ныхъ до 2,950, лавокъ каменныхъ 61, деревянныхъ 300. Разу
меется, въ это число не входптъ мноясество землянокъ, раз-
ныхъ хибарокъ п собачьпхъ берлогь, купленныхъ въ готовомъ 
видт. на бълянахъ и нлотахъ. прпходящихъ съ верхней Волги. 
Гдъ только не ютятся этп жилища бедности, нищеты и вт>ч-
наго бсзпокойства о кускъ насущнаго хлъба! И въ центръ 
города, и на отдаленныхъ его окрапнахъ, на косогорахъ и на 
днт> овраговъ,—вы встретите ихъ всюду. Такъ и каагется, что 
здъсь нашли прштъ и убъжище остатки прежней понизовой 
вольницы—потомки той ..голытьбы", которая во времена Ра
зина п Пугачева была столь страшною силою. 

РъзкШ контрасте съ этими жилищами бт>дняковъ пред-



ставляютъ собою громаднтшнпе каменные дома, построенные 
въ посл'Ьдте три года. Главная площадь, расположенная между 
пристанью и грязе-царицинскимъ вокзаломъ, почти вся окру
жена каменными постройками, изъ которыхъ особенно выде
ляются два дома купцовъ Боржескаго и Воронина, занятые 
гостинницами и магазинами. Громадная вывеска у дома Бор-' 
жескаго гласитъ: „Славянскш базаръ—Grand Hotel". ГГереводъ 
съ русскаго на французскш, какъ видите, не дуренъ! 

Съ закатомъ солнца, царицинцы сплошными массами 
устремляются въ „Конкордш"—небольшой садишка, прштив-
шшся на берегу ргЬчки Царицы. Въ Конкордш, кромй бу
фета, имеется л4тнш театръ, щт. маетною труппою даются 
оперетки. Прогуливаясь по саду, нельзя не заметить преобла
дали зд'Ьсь прекраснаго пола, отчего въ Конкордш все „чинно, 
благопристойно и вежливо"; скандаловъ—никакихъ. Царицин-
сия барышни вообще довольно миловидны, одеваются скромно 
платья преимущественно изъ сарпинки), но не безъ вкуса. 

Вит; гулянья они предпочитаютъ малороссШскш костюмъ, ко
торый къ нимъ очень идетъ. 

Здшншй театръ представляетъ много особенностей: спек
такли начинаются позже часа, назначеннаго въ афишахъ, а 
именно въ половишь десятаго или въ десять. Затвмъ, въ пер-
вомъ же дтшетвш вы заметите, что женскш персоналъ труппы 
состоитъ почти исключительно изъ дт>вушекъ очень молодень-
кпхъ,—хотя и обладающпхъ привлекательною наружностью, 
но совершенно неопытныхъ въ актерскомъ д^лт». Видно, что 
втрепренеръ ,.еебт> на умт>" п не остается въ накладт*. Ре-

пертуаръ не поражаетъ своимъ разнообраз!емъ: больше всего 
лаются „Фаустъ на пзнаику", „Прекрасная Елена" и т. п. 
археологичесюя древности. Но нужно видъть, съ какимъ удо-
: аьгатаемъ царицинцы присутствуютъ на спектакляхъ, какъ 
они увлекаются! Порой эти увлечения доходятъ до того, что 
вст. зрители—старъ и младъ, богатый и убогш,—всЬ начи-
::аютъ подпевать актерамъ. Умилительное и оригинальное 

Ьлпще представляетъ тогда царицпнскШ театръ: невольно и 
ь заражаешься общимъ одушевлешемъ и тоже подпеваешь, 

л на душт> становится такъ весело легко II въ самомъ 
Ь, въ наше время, когда всякш старается разыгрывать 

"_ :>лъ философа и недовольнаго—отрадно быть въ обществе, 
r i i ВСБ довольны, веселы, не критпканятъ, не наблюдаютъ 

Пддюстр. Спутн. по Во.тгЪ. 17* 
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одинъ за другимъ; ГД-Б ВСБ, хотя нисколько часовъ, живутъ 
сердцемъ, какъ дъти... Молодеешь тогда и самъ: возстаютъ 
въ памяти юные золотые годы, лучнпя воспомшшш, счастли
вый минуты.... 

Но оставимъ молодое п щнятное, обратимся лучше къ 
древностямъ Царицина; таковыхъ здъсь немного: картузъ п 
палка Петра Великого, хранящееся въ городской управъ,— 
и больше ничего. Когда перспдскш приннъ,' возвращаясь изъ 
Москвы, ПОС.ТБ коронацш. остановился въ ЦарицингЬ, то здъчи-
шя власти, разумеется, старались развлечь иочетнаго гостя и 
предложили ему осмотреть достопримечательности города. 
Повели сперва на Нобелевски заводъ,—но иринцъ вернулся 
съ дороги; тогда его новели въ городскую управу и тамъ по
казали картузъ и дубинку Петра 1-го. Последняя весьма за
интересовала его высочество; онъ нзволнлъ внимательно и 
долго ее разсматривать. Дубпнка вырезана изъ черешни и 
разм'Ьровъ солидныхъ; глядя на нее, персид. приннъ, вероятно 
живо представлялъ себе: какого приходилось тъмъ „друзьямъ", 
съ которыми расправлялся Петрь I посредствомъ этого ору-
дш! Нужно заметить, что велики преобразователь, въ быт
ность свою въ 1722 году въ Царищш'Ь, окруженный толпами 
народа, подарплъ городу обширныя земли и свою трость, 
сказавъ при этомъ: ,,Вотъ вамъ моя палка: какъ я управ
лялся ею съ своими друзьями, такъ и вы обороняйтесь ею 
противъ враговъ". Затъмъ государь, снявъ съ своей головы 
мъховую шапку, вручилъ ее народу на память. Этотъ драго
ценный исторически предмета, прикрывавши! никогда геш-
альную голозу преобразователя Poceiii, теперь сильно по-
порченъ молью, благодаря небрежному хранешю его думою, 
что даетъ поводъ нъкоторымъ скептикамъ сомневаться въ са
мой подлинности шапкп. 

Картузъ и дубинка Петра I. 
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Статистически данныя о Царгцгн*. 

Жителей зд4сь насчитывается около 36.000, да кромъ- того 
безпасдортныхъ никакъ не меиве 5.000,—а .твюмъ число ихъ еще 
болт.е увеличивается. 

Городсше расходы за прошлый 1883 годъ простирались до 
146.875 руб. 73 коп.; главную статью дохода составлялъ сборъ съ 
трактировъ и кабаковъ—34.136 руб. Расходы равны доходамъ, при-
чемъ главная статья—это содержаше учебныхъ заведенш (36.647 р.). 

Церквей вт. городъ 7. Заводовъ: пивоваренпыхъ 5, ыеханпче-
скпхъ 6, керосяновыхъ 4, спичечныхъ 1, лъсонильпыхъ 5, горчич-
ныхъ 1, кнрпнчныхъ 17, мукомодьныхъ 1, кожевенныхъ много, но они 
ничтожны; вътряныхъ мельницъ 15. Ярмарокъ дв4: Сплавная, съ 16 
по 30 мая и Покровская съ 23 по 31 сентября; главный предметь 
торга—скотъ. 

Земли у города 11.648 десятипъ, въ томъ ЧИСЛЕ пахатной 4.545. 
Учебныхъ заведет! немного: двт> прогимназш—одна мужская 

п одна женская (которыя съ настоящаго учебнаго года преобразовы
ваются въ нолпыя гимназш), 1 городское училище и 4 приходскихъ. 
Обучающихся всего 880 мальчиковъ и дъвушекъ, цифра, какъ ви
дите, сравнительно съ населетемъ—ничтожная. Книжныхъ магазиновъ 
совсЬмъ п'Ьтъ, если не считать одну ничтожную лавченку, ГДЕ, между 
прочими товарами, продаются некоторые учебники и мбсковсшя из-
дашя съ забористыми заглав1ямн. 

Но за то кабацкое двло безусловно процввтаетъ: здъсь трак
тировъ имеется 154, ностоялыхъ дворовъ 21, кабаковъ 55, винныхъ 
складовъ 16, ренсковыхъ погребковъ 20. 

Нобелевсшй городокъ. 
Пароходы, идупце сверху, большею частью останавлн-

тся у Царнцпна на несколько часовъ: это даетъ возмож-
ть осмотреть городъ. ЗДЕСЬ интереснЬе всего Нобелевсшй 
дъ, стоянцй на берегу Волги, между двумя глубокими 
нами. Еще съ парохода вндивется группа огромныхъ ци-_ 

:дрическихъ баковъ или еистерт, имъющихъ видъкалмыц-^ 
хъ кибитокъ. Такихъ систернъ здт>сь 16; изъ нихъ 8 вм^-

• гъ каждая по 90.000 пудовъ, а остальныя 8 по 75.000 
•въ керосину, предназначеннаго для отправки по грязе- . 

..•рпцинской жел-БЗпой дороге. Подвозится онъ пзъ Бак\ивь—Ц 
'ыхъ жел'Ьзныхъ шкунахъ, нарочно для этого заказанныхъ ' 

: Швецш. 
Интересно устройство этихъ, такъ называемыхъ, налив-

..го ищут: въ железный корпусъ судна вставлено 12 же-
: пыхъ ящиковъ, которые и наливаются кероспномъ. Ящики 

.положены такъ, что по бортамъ судна п на див его оста-
• :ся свободный пространства; въ случай повреждешя, во 



время шгавашя, дна или бортовъ судна, рабоч1е тотчасъ же 
заделываютъ пробоину и выкачиваютъ воду, а керосинъ въ 
ящикахъ остается невредимымъ. У Нобеля въ настоящее время 
имеется на Волге и на Еаспшскомъ море 20 наливныхъ 
шкунъ, вместительностью каждая до 150.000 пудъ и стои
мостью отъ 120 до 160 тысячъ рублей. Проводка этихъ су-
довъ изъ Швещи въ Баку сопряжена съ большими хлопо
тами: мноия изъ нихъ не проходятъ ц-вликомъ по Маршнской 
системе, не помещаясь между шлюзами каналовъ; поэтому 
шкуны более крупнаго калибра, устроены такъ, что делятся 
пополамъ и пропускаются черезъ шлюзы, какъ два совершенно 
особыя судна. 

Подойдя къ Царнщшу, шкуны, налитыя керосиномъ, 
останавливаются въ н'Ькоторомъ разстоянш отъ берега (къ 
самому берегу они подойти не могутъ, по своей большой 
осадке). Между шкуной и берегомъ ставится маленькое круглое 
паровое судно, называемое Поповной, и прокладывается труба, 
идущая изъ шкуны черезъ поповку на верхъ, гдт. она отдт.-
ляетъ вътвь къ каждой спстерн$ особо; при дМствш поповки 
керосинъ поднимается по трубе и наполняете ту или другую 
систерну. 

Изъ систернъ керосинъ переливается по трубе въ столице 
тутъ же у берега нефтяные вагоны. Нефтяной вагонъ—это ни
что иное, какъ железная бочка, поставленная на железно
дорожную платформу и вмещающая въ себе 750 пуд. керо
сину. Такихъ вагоновъ у Нобеля на грязе-царипинской желе
зной дороге имеется 2.000; каждый поездъ ведетъ 25 вагоновъ. 

Благодаря этимъ приспособлешямъ, достигается деше
визна и легкость перегрузки керосина, а также и безопасность 
отъ пожара; устраняется утечка, неизбежная при перевозки 
въ деревянныхъ бочкахъ и баржахъ, доходящая при сплаве 
отъ Баку до Петерб}фга до 40°/0; затемъ сберегаются расходы 
на посуду, доходяпце обыкновенно до 30 коп. на каждый пудъ. 
Кроме того, систерны, устроенныя на берегу, даютъ возмож
ность обходиться неболынимъ числомъ наливныхъ шкунъ, такъ 
какъ ни одна изъ нихъ не задерживается у пристани долее 
того, сколько нужно для переливки керосина въ систерны. 

Все эти приспособлена, въ связи съ другими, устроен
ными на месте добывашя керосина, дали возможность не 
только расширить производство его до громадныхъ размеровъ. 



но и удешевить до того, что даже сальныя свт>чи и лучина 
кажутся теперь весьма дорогимъ способомъ освъчцетя, въ срав
нении съ керосиновымъ. 

Въ теченш прошлаго года фирмою Нобеля доставлено 
въ Царицинъ керосину 6 миллшновъ пудовъ. 

Неподалеку отъ систернъ находится механическое бон
дарное заведете, гдт> приготовляются керосиновыя бочкп. Про-
цессъ приготовлешя каждой бочки заключается въ атвдующемъ: 
прежде всего обработываютъ клепку (боковыя доски бочкп) на 
трехъ стапкахъ: на одномъ обр'Ьзываютъ ее по длинъ', на дру-
гомъ строгаютъ по толщинЬ и на третьемъ—строгаютъ узыя 
бока клепки. Изготовленныя такимъ образомъ клепки устана
вливаются на особомъ станк'Ь вертикально, образуя цилиндръ, 
на нижнюю часть котораго надевается одинъ толстый обручъ. 
Затт>мъ этотъ дилиндръ переносится въ особое пом^щете, гдт>, 
дМстъчемъ пара, накачиваемаго сверху, клепки распариваются, 
отчего он'Ь делаются гибкими. Поели этого клепкп, сдержи-
ваемыя снизу обручами, вставляются въ цилиндричесюе тиски, 
постепеннымъ дгЬйств1емъ которыхъ он'Ь гнуться и, сжимаемыя 
сильнее по краямъ, образуютъ форму бочки съ выпуклостью 
по середине, при чемъ верхнш и нижшй края ихъ сдер
живаются двумя толстыми железными обручами. Дал4е, по
мощью особаго вращающагося цилиндра съ резцами, выре
зываются съ внутренней стороны клепкп (вверху и внизу) 
пазы, въ которые и вставляется днище бочки. За т£мъ оба 
толстые обруча снимаютъ и BMUCTO нпхъ над'Ьваютъ на бочку 
7 обыкновенныхъ желЪзныхъ обручей. Такпмъ способомъ из
готовляется ежедневно отъ 300 до 400 бочекъ, вместимостью 
по 20 пуд. каждая. Продажная ц-вна каждой бочки прости
рается отъ 6 до 9 руб., смотря по роду и качеству дерева. 
Пзъ бондарнаго заведетя бочки скатываются въ особое по-
мъщеше, устроенное въ овраги, на днгв котораго расположенъ 
огромный и длинный сарай. Тамъ онгЬ оклеиваются, т. е. 

'мазываются внутри клеемъ (для уменьшения утечки п вса-
сывашя дерева), окрашиваются снаружи (для сохранешя 
тъ вл1яшя атмосферы) и хранятся до востребовашя. Въ этомъ 

помйщенш бочки не ссыхаюся и обезпечены отъ пожара, такъ 
:-:акъ надъ потолкомъ сарая устроена, вместо t крыши, земля
ная насыпь. Впрочемъ, нужно заметить, что бондарное за
ведете Нобеля въ настоящее время работаетъ мало, потому 



т 
что, при нынъчннемъ способе перевовки керосина пажвомъ, 
потребность въ бочкахъ самая ничтожная: только мелшя партш 
керосина покупаются съ посудой. Вообще, бондарный промы-
селъ умираетъ. Нобель первый прочелъ ему отходную,—и, по 
всей вероятности, онъ же первый долженъ будетъ не сегодня-
завтра закрыть свое бондарное заведете, какъ только израс
ходуется весь имеющшся теперь въ складе запасъ клепокъ. 

Средствъ противъ пожаровъ въ городки Нобеля гораздо 
больше, чЬмъ въ его метрополш—ДарнцинБ; кроме громо-
отводовъ у снстернъ н значительнаго числа пожарныхъ инстру-
ментовъ, у Нобеля устроенъ водопроводъ, бапгая котораго 
вм'встЬ съ ГБМЪ служить и каланчей. Тутъ же, надъ обрывомъ 
горы стоить каменный домъ, где помещается управляющей и 
его контора, а кругомъ здашй разведены садики. 

Кто вид'Ьлъ лгЬтъ пять тому назадъ местность, гд'Ь теперь 
стоить заведете Нобеля, тотъ невольно изумится энергш этого 
«нефтянаго короля» (*). Бывппя дебри, непроходимые, страш
ные овраги, гд'Ь ютились беглые и жулики—теперь неузна
ваемы: по отлогостямъ овраговъ устроены вымощенные кам-
немъ лолопе спуски, подобныхъ которымъ н^тъ и въ са-
момъ Царицине; въ дебряхъ закипела жизнь, всюду видны 
следы труда, энергш и цивилизацш. Прежде эта местность 
была отдалена отъ города, а теперь городсшя постройки уже 
примыкаютъ къ ней. 

Рядомъ съ Нобелевскимъ городкомъ, тоже на берегу Волги, 
виднъчотся резервуары грязе-цар. жел. дороги, товарищества 
Лебедь, компаши Тапева и Саркисова, бр. Меркульевыхъ, 
Артемьева и инж. Кульжинскаго. 

Последнш владеетъ значительнымъ числомъ наливныхъ 
вагоновъ, которые и отдаетъ въ аренду жел. дорог!. Желая 
сделать пробега, своихъ вагоновъ болЬе производительнымъ, 
Кульжинскш предполагаетъ устроить резервуары для нефти, 
кроме Царицина—въ Петербурге и Москве, съ гЬм*ь, чтобы 
отдавать ихъ въ наемъ тЬмъ владельцамъ нефтяпыхъ продук-
товъ, которые своихъ собственныхъ резервуаровъ не имъчотъ. 

*) Самъ Людвигъ Нобель, ведуихШ Д-БЛО въ товариществ* съ своимъ 
братомъ Робертомъ, не принадлежятъ къ числу гетевъ. Это не больше какъ 
умный, практически челов*къ, свободный отъ рутины и обладающШ жел'взнымъ 
характеромъ и неутомимой энерпей. 



Грязе-царицинская желЪзная дорога. 
Результаты эксплоатацш дороги въ 1882 г. представляются 

въ сл'Бдующемъ вид'к 
ГлавноЯЬинш. Вол.Дон. вЪтви. Всего 

валовой доходъ 5.504.964 822.037 6.327.001 
расходъ 3.986.390 667.659 4.654.048 

1.518.575 154.378 1.672.953 чистая приоыль 
Доходъ отъ пассажирского движетя и перевозки това-

ровъ большой скорости въ теченш послъ'днихъ 7 лъ"гъ остается 
почти одипаковымъ, достигая въ среднемъ 600 — 650 т. р. , 
что составляетъ 11 — 1 2 % общаго дохода по движетю. Но 
за то товарное движете заметно прогрессируетъ, что видно 
пзъ сл"г>дующаго: 

Въ 1876 г. 
1877 » 
1878 » 
1879 » 
1880 >> 
1881 » 
1882 » 

Перевезено грузовъ. 
. 44.293.713 пуд 
. 52.065,391 » 
. 65.512.589 » 
. 65.443.403 » 
. 65.315.304 » 
. 81.479.723 » 
. 87.643.041 » 

Въ томъ чиел* 
хл*ба. 

неизвестно . . 
14.165.256 пуд. 
17.255.858 » 
16.194.647 » 
10.928.436 » 
13.397.840 » 
14.811.749 » 

Выручено. 
2.237.773 руб. 
2.776.004 » 
3.242.920 >> 
3.898.510 » 
4.292.442 » 
5.038.010 » 
5.563.831 » 

Грузы направляются большею частш отъ Царицина въ 
Грязи; въ 1882 г. по этому направлешю перевезено 42,5, а 
• юратно 14,2 мил. п. Отъ Царицина къ Дону перевезено 
22,5, а обратно 1,6 мил. п. Въ предъидуице годы сохраня
юсь тоже направлете грузовъ: отъ Царицина шло средннмъ 

чнсломъ 85°/о всЬхъ грузовъ. 
Результаты 

;; ходъ . . 

|1:ходъ . . 
Еа версту 

;:рогд: 
щшжадсЬ . . 

раааррь . . 

1874 г. 

эксплоатацш за 

1875 г. 1876 г. 

9 лЪть были: 

1877 г. 1878 г. 
1 

1879 T.J1880 г. 1881 г.;1882 г. 

" в ,ъ> т ы о я ч а х ъ р у б л е й . 
2.702 

2.194 

2.840 

2.364 

2.860 

2.681 

3.290 

2.431 

4.031 

3.047 

4.083! 4.350 4.999 

3.457| 3.799 4-105 

5.505 

4.435 

9 *зь !Р • • У . *5 * " щ' a t •- i . 

4-323 4.544 

3.150 3.782 

4.583 

4.289 

5.264J 6.435 6.519 

3.890 4.865 5.519 

6.915 

6.038 

7.946 

6.525 

8.750 

7.049 



*ft 
Дорога состоитъ изъ 1) главной диада, которая делится 

на два отдвлетя: I отъ Грязи до БорисоитЬбска 199,4 вер., 
II—отъ Борисог.тБбска до Царицина 392,7 вер.; 2) Урюпин-
ской въ̂ гви 32,6 вер. и 3) Волго-1онской в^тви 74 вер., при
соединенной къ гр.-цар. жел. дор. въ 1879 г. 

Къ 1 Янв. 1883 г. стоимость сооружены! дороги, длиною 
всего въ 698,7 вер., выражалась суммою 37.516.715 р. 12 к. 
кред. и 6.432.771 р. 55 к. метал., что составитъ на версту 
53.696. р. 55 к. кред. и 9.207 р. 3 к. метал. 

За время съ 1870 по 1883 г. гр.-цар. жел. дор. только 
одинъ разъ (именно въ 1880 г.) произвела незначительную 
уплату долга правительству (84.900 р. 20 к.) и къ 1 янв. 
1883 г. за дорогой ЧИСЛИЛОСЬ казеннаго долгу всего 12.014.583 р. 
67 к., въ томъ числи 5у10°/0 капитала и погашетя 9.404.582 р. 
9 к. и 5% на не уплаченныя суммы 2.610.001 р. 58 к. 

Цодраздвлете дороги на два отд-ьлетя пмт>етъ существенное 
звачеше въ фннапсовомъ отношенш. Д±ло въ томъ, что на основанш 
§§ 12 и 19 уст. дороги, доходъ съ 1 отдвлетя постунаетъ въ уплату 
% и погашетя по акпгямъ, а доходъ со И отдвлетя съ вол.-дон. 
в4твью—правительству. Въ 1880 г. язъ общаго итога чистой прибыли 
на 1 отд-влете приходилось 1.069.909,11 р., на II—только 603.043,87 р., 
но п эту послт>днюю сумму казнт> не пришлось получпть, потому что, 
по постановлея1ю общаго еобрая1я акцшнеровъ дороги 31 окт. 1880 г., 
таковая зачтена, часлю на укладку 63 вер. стальныхъ рельсъ, частш 
на предположенную укладку еще 49 верстъ. 
Интересно сравнить доходность обоихъ отдт>лешй за 9 лт,тъ. 

По 1 отделений. По II отд'Ьлент. 

ПРИХОДЪ. 

Въ 1874 г.. 
» 1875 . 
» 1876 . 
» 1877 . 
» 1878 . 
» 1879 . 
» 1880 . 
» 1881 . 
» 1882 . 

ИТОГО за 9 лЛ 

расхода. 
Въ 1874 г. . 
» 1875 . 
> 1876 . 
> 1877 . 
» 1878 . 

на все раз-
стояте. 

. 1.251.323 

. 1.357 118 

. 1.279.347 

. 1.479.579 

. 1.861.888 

. 1.820.258 

. 1.679.094 
. 2.085.826 

. 2.368.988 
тъ 15.183.421 

. 841.976 
886.993 

. 1.030.638 
888.544 

. 1.255.724 

на версту 
дороги. 
6.288 
6.820 
6.429 
7.435 
9.337 
9.129 
8.375 

10.404 
11.816 

> 

4.231 
4.457 
5.179 
4.465 

• 6.298 

на все раз-
стояше. 

1.451.009 
1.482.641 
1.584.736 
1.810.353 
2.168.971 
2 262,833 
2.671.291 
2.912.967 
3.135.976 

19.480.777 

1.351.963 
1.476.643 
1.650.227 
1.542.429 
1.791.463 

на версту 
дороги. 

3 406 
3.480 
3.720 
4.250 
5.080 
5.300 
6.232 
6.796 
7.316 

> 

3.174 
3.466 
3.874 
3.621 
4.196 
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Въ 1879 . 
» 1880 . 
> 1881 . 
> 1882 . 

. . 1.448.505 

. . 1.127.950 

. . 1.192.248 

. . 1.299.079 

7 264 
6.626 
5.947 
6.480 

2.008.071 
2.670.969 
2.912.873 
3.135.950 

4.073 
6.231 
6.796 
7.316 

Итого за 9 лт,тъ 9.971.657 » 18.540.588 
Сл*д., расходъ по I отдт,ленш составить 65,7% дохода, а но 

II—95,1%. Если изъ данныхъ этой таблицы сделать вычислеше по 
годамъ чжтаю дохода дороги, то окажется, что таковой даетъ еже-
годпо только I отдт>лея1е; но этого нельзя сказать о II отд., которое 
въ 1876 г. дало дефициту 6.549 р. 70% коп., а чистая прибыль еже
годно уменьшается и въ послт>дте годы дошла до микроскопическпхъ 
разм-Ьровъ: а въ 1880 г. она была равна 322 р., въ 1881—93 п въ 
1882 понизилась до 26 руб. 74*/4 коп., тогда какъ «чистая» прибыль 
I отд. за эти же годы простиралась отъ 551/т. до мшшона. КоментарШ 
не требуется. 

PaioHb тягогЬшя гр.-цар. жел. дороги громаденъ: оиъ 
захватываете низовья Волги съ Астраханью и простирается 
по обоимъ берегамъ Еасшйскаго моря до Баку и Ерасновод-
ска. Главные продукты этого ракша—нефть, соль и рыба— 
являются, вмести съ тЬмъ, и главными грузами жел. дороги, 

Царицинъ изображаете собою огромный амбаръ, гд'Ь под-
возимые на судахъ по ВОЛГЕ товары складываются въ ожи-
даши перегрузки въ вагоны. 

Движете праволжскихъ грузовъ изъ Царицина, начиная 
съ 1877 г., наглядно указывается следующей таблицей: 

1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. : 1881 г. 1882 г. 

Нефтяные продукты 

Соль 

-:.ьди . . . . 

Рыба чистяковая 

» красная . 

Льсъ 

% one грузы . . 

Всего. 

1.801 

3.444 

2.454 

2.881 

201 

699 

1.254 

т ы с я ^ а г ъ и ;у д с: s 1э. 

2.492 

4.533 

2.122 

3.630 

208 

515 

1.260 

3.557 

4.194 
I 

2.680, 

3.2241 

194 

51б' 

1.368 

4.298 

4.184 

3.579 

3.214 

278 

1.120 

1.532 

6.713 

5.078 

3.811 

3.885 

243 

1.121 

2.401 

8.746 

4.272 

4.776 

4.386 

208 

978 

2.558 

12.734 14.760 15.832 18.205 23.252 25.923 

Пзъ этой таблицы видно, что нефтяные продукты для 
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жел. дор. составляютъ главный грузъ. Поэтому, въ виду на
ступающей конкуренции съ закавказ. жел. дор., правлеше 
грязе-цар. жел. дороги, кромгЬ изм'Ьнетя тарифа, принимаетъ 
и друпя миры, съ цЬлш привлечь нефть на Царицинъ. Прежде 
всего дорога, сознавая необходимость ИМ-БТЬ возможно боль
шее число наливныхъ вагоновъ, просила правительство объ 
увеличенш ея перевозочныхъ средствъ и пропускной способ
ности; но результаты этого ходатайства неизвестны. 

Кромй увеличешя числа наливныхъ вагоновъ, для -при-
влечешя нефти на Царицинскш путь, правлеше дороги пола-
гаетъ необходимымъ предоставить этому грузу легкш способъ 

< хранешя и выгрузки _ въ пунктахъ сбыта. Задача эта не изъ 
легкихъ, такъ какъ устройство сливиыхъ резервуаровъ тре-
буетъ капитальныхъ затратъ и самыя затраты должны явить
ся послЬ обзаведешя значительнымъ паркомъ наливныхъ ва
гоновъ. Безъ резервуаровъ будутъ бездействовать наливные 
вагоны, а безъ наливныхъ вагоновъ не явятся резервуары. 
По мн^нио правлешя, наливные вагоны должны быть въ рас-
поряженш жел'Ьзныхъ дорогъ, а резервуары въ рукахъ част-
ныхъ предпринимателей. 

Занимаясь перевозкою нефти, гряз.-цар. жел. дорога 
уже нисколько лъ"гъ изучаетъ вопросъ объ отоплеши парово-
зовъ нефтью, съ ЦБЛПО заменить'уголь и дрова, и тъмъ умень
шить расходъ на топливо. Сделанные опыты дали xoponiie 
результаты и вероятно, не далйе какъ въ нын'Ьшнемъ году, 
отонлеше паровозовъ грязе-цар. жел. дороги будетъ вопро-
сомъ уже ргвшенньшъ. 

G AFEuTiL 
Жители Сарепты принадлежать къ релипозно-экономи-

ческой ассощацш известной подъ назвашемъ гертутеровъ или 
евангелическаго братства (Bruderunitat).**) 

На манифестъ Екатерины II, приглашавшей въ Pocciio 
• иностранныхъ поселенцевъ; откликнулись и гернгутеры. Упол-

*) Матер^аломъ при составлен!!! этой статьи послужилъ трудъ А. Клауса— 
«Сектаторы-колонисты въ Poccin». 

**) Общество это образовалось изъ последователей 1оанна Гусса. Из
вестно, что гусситы, отстаивая свои религшзньш уб*ждешя и славянскую на-



шшччжвие таъ, но осшщ& -влш^ъекь Волга, о6м»6сда<шк. 
местечко пониже Царицина, при впаденш Сарпы въ Волгу*). 
Словно дороие гости они были приняты въ Россш: местные 
власти, безъ всякихъ тогдагнннхъ про'Ьстей и волокитствъ, 
отрезали имъ 4,443 дес. удобной земли съ придачею 11377 
дес. солончаковъ и любезно предложили всякое содМстгае для 
иервоначальнаго обзаведешя. 

Уполномоченные немедленно приступили къ заготовит, 
стройтельныхъ матер1аловъ и постройки домовъ, и въ 1770 г. 
прибыли переселенцы со своими семействами, въ числт. 200 
душъ. 

родность въ Богемш, подвергались сильныыъ гонешямъ со стороны католиче-
скаго духовенства и римско-немецкихъ импсраторовъ. Во время ЗО-летней 
войны почти всЬ последователи Гусса, находивипеся въ Богемш и Моравш, 
были истреблены; скудный остатки ихъ разбежались по разнымъ государствами 
Taitie беглые основали въ 1722 г. колошю Тертуть, въ саксонской Лузацш, 
въ именш гр. Цинцендорфа-—покровителя всЬхъ сектантовъ. Скоро герн-
гутская колония до того разрослась, что въ 1727 г. представилась необходи
мость организовать еп внутреннее уцравлете. Все жители Гурнгута, прпнад-
лежавпие къ тремъ немецкимъ сектамъ—моравской, лютеранской и реформат
ской приняли новый статутъ и, такимъ образомъ, явилась на св11тъ новая 
секта, назвавшаяся евангелическими братствомв. Цель такого смъшаннаго брат
ства—осуществить истинно благочестивую жизнь Спасителя и Его апостоловъ. 
Высшее управление сектой представлено синодальному собратю, которое обя
зано было собираться одииъ разъ въ каждые 7—12 летъ, а исполнительная 
власть сосредоточивалась въ рукахъ дирекцш. Общинная собственность постав
лена совершенно независимо отъ личной. Населеше Гернгута было разделено 
по поламъ, возрастамъ и другимъ услов!ямъ, на отдЪльныя корпорации, такъ 
что образовались корпорацш: мальчпковъ, девочекъ, холостыхъ братьевъ, не 
замужнихъ сестеръ, вдовцовъ и вдовъ. Каждая отдельная корпорашя получала 
свое общежительство и особую экономш, своего попечителя, наблюдающаго 
за нравственностью и своего старшину, вЪдающаго хозяйственными и внеш
ними делами корпорацш. 

Гернгутское братство, благодаря безукоризненной нравственности и трудо-
любш свопхъ членовъ, пргобръло массу последователей, которые раскинули 
свои поселетя по всей северной и средней Германш, проникли даже въ Англ™ 
и северную Америку. Въ 1850 г. евангелическое братство имело 286 Mnccio-
неровъ и обратило въ хриспанство более 68.000 язычниковъ. Повсюду братья 
упрочили за собою славу мирныхъ и полезныхъ гражданъ; ихъ торговый 
Фирмы, обезпеченныя взаимною порукою, пользовались довер1ехъ п большимъ 
кредитомъ. 

Такова ассощащя, однимъ изъ членовъ которой состолтъ н наша 
Сарепта. 

*) Путешеств1е гернгутеровъ по уныльшъ степянъ нашего Поволжья 
напомнило имъ странствоваше пророка Илш чрезъ пустыню въ Сарепту и 
слова, сказанный имъ вдов* сарептянке, что мука еъ ея еодоноаь пе оскудлетъ 
и чванецв елея не умалится. Еринявъ эту мысль за указаЕ1е Бож!е, набожные 
гернгутеры остановились здесь и назвали новую колонш Сарептой. Можетъ 
быть это назваше происходить отъ речки Сарпы. 



т 
Въ томъ же году, какъ бы по мановению волшебнаго 

жезла, въ новорожденной колонш оказались: магазинъ, гостин-
ница, кондитерская, табачная фабрика, заводы свечной и ко
жевенный, красильня и бойня. Въ корпораншхъ устроились 
мастерства: портняжное, сапожное, башмачное, столярное, плот
ничное, кузнечное, горшечное и пекарное. Впосл'вдствш, для 
сбыта предметовъ издтшй и ремеслъ, постепенно учреждены 
были торговые склады въ Петербурге, Москве и въ главныхъ 
городахъ и м'Ьстечкахъ Поволжья. Деятельно принялись коло
нисты и за хлебопашество, но оно оказалось невыгоднымъ по 
случаю засухъ; скотоводство не удалось всл,Ьдств1е конкурен
ции калмыковъ. Поэтому братья поналегли на табаководство 
и садоводство. Прошелъ годъ, другой, третш—и въ СарептЬ 
уже появились каменные домпкп; колотя украсилась деревь
ями всякихъ породъ и клумбами пв'Ьтовъ. Все шло отлично, 
надоедали только калмыки. Въ Сарепту они каждодневно при
ходили по одиночки для разныхъ покупокъ и вели себя тамъ 
смирно; но въ степи нельзя было встречаться съ ними без
наказанно. Кроме, того калмыкп не признавали гранипъ владе-
шя, травили сарептсшя поля н луга, угоняли скотъ и даже 
уносили колонпстскпхъ ДЕтей. Мало того, эти дикари, соби
раясь бежать целой ордой въ Китай, намерены были на лро-
щаньи разнести Сарепту до ниточки. Къ счастш, правитель
ство приняло меры предосторожности, и калмыки ушли въ 
1771 г. "за Уралъ, не исполнивъ своего намеретя. 

Одновременно съ передвижетемъ калмыковъ начались на
беги на низовья Волги кавказскихъ татаръ, да и киргизы начали 
разбойничать, переваливъ съ леваго берега Волги на правый; такъ 
что Сарепта каждую минуту опасалась за свое существоваше. 

Однако братья не отчаявалиеь; они окопали свою ко-
лошю валомъ со рвомъ, выпросили управительства 12 орудШ 
и 20 солдатъ. Въ этой маленькой крепости, съ микроскопи-
ческимъ гарнизономъ, братья могли защищаться только отъ 
разбойниковъ, по не отъ громадныхъ шаекъ Пугачева, кото
рый въ 1773 году приближался къ Сарепте. Все братья 
поголовно бежали; между темъ, Пугачевъ, какъ известно, 
былъ окончательно разбитъ въ 40 в. отъ Сарепты и бежалъ. 
Колотя, хотя и не была сожжена, но зато сообщники Пуга
чева и добрые соседи—киргизы разграбили ее до-чиста: 
чего не могли унести съ собой—перепортили, переломали, рас-



кидали, такъ что вернувппеся колонисты решительно ничего 
не могли найти изъ предметовъ своего хозяйства. 

Правительство, желая помочь братьямъ, отсрочило имъ 
долгъ и продолжило льготу отъ платежа податей еще на 9 л., 
т. е. по 1816 г. Заграничныя братсия общины пожертвовали 
СарептЬ 12.000 р. Это поставило ее на ноги. 

Изъ столицы братскихъ общинъ Гернгута явились реви
зоры и произвели въ Сарепт'Б реформы въ ея внутреннемъ 
управленш; реформы эти, касаясь хозяйства колоши, много 
способствовали ея дальнейшему пропвт.ташю. Открылись два 
училища; появились новые ремесла, доставивнйя колоши все-
россшскую известность, а именно—тканье сарпинки и выделка 
юрчицы. Сарепта сделалась умственнымъ и промышленнымъ 
центромъ всвхъ приволжскихъ колоши и снабжала ихъ учите
лями, врачами и мастерами почти веЪхъ цеховъ; сарептсте 
магазины были единственными въ Поволжье, изъ которыхъ 
огромный край снабжался доброкачественными товарами безъ 
запроса и обмана. 

Известность Сарепты увеличилась откршчемъ въ 1775 г., 
въ 8 вер. отъ нея, минеральнаго источника, где братья добывали 
глауберову соль и магнезш и куда начали стекаться больные. 
Источникъ этотъ оказался вне владеши Сарепты, но братья 
выпросили его себе. Въ 1796 г. число посетителей водъ до
ходило до 300 челов., но въ следующемъ году оно стало умень
шаться, а въ 1801 году щлездъ на воды, по непзвестнымъ 
прпчинамъ, прекратился. Не кроется-лп. говорить г. Клаузъ, 
причина такого результата въ томъ, что наплывъ въ Сарепту 
массы стороннпхъ людей, вносившпхъ, конечно, свои понятчя, 
зон нравы и обычаи,—никакъ не совпадалъ съ стремлешемъ 

атства къ изолировашю? Таковы по крайней мере, сущность 
п духъ установлены общества, которое никоимъ образомъ не 
:ъ силахъ выдерживать прямыхъ непосредственныхъ сопрп-
: .сновенш съ евтътскою жизнью, какая только и мыслима на 
7:1дахъ, и вообще тамъ, где собирается обыкновенно челове-

гво отдохнуть, повеселиться—а между прочимъ п полечиться. 
Къ 1800 г. Сарепта достигла апогея своего благосостоя-

?Ля: но съ первыхъ-яге годовъ нынешняго сттЬпя приходится 
-ледить за постепеннымъ падешемъ общпннаго хозяйства ко-

м. Началось съ минеральнаго источника. Затемъ въ 1803 г. 
случился въ Сарепте пожаръ, истребпвшш лесопильный заводъ 



чк 
и дв'Ь мельницы. Но это-бы еще ничего; главное неечате для 
братьевъ заключалось въ сильной торговой конкуренцш со 
стороны приволжскихъ колонш. Дело въ томъ, что после ухо
да большой калмыцкой орды въ Азш, главныя массы сарепт-
скихъ товаровъ направились вверхъ по ВОЛГЕ; а тамъ въ 
это время явилась конкуренщя со стороны другихъ колони-
стовъ; съ каждымъ годомъ конкуренщя все усиливалась и до
шла, наконецъ, до того, что сбытъ сарептскихъ товаровъ сде
лался крайне ограниченнымъ. всл,Ьдств1е ихъ дороговизны; а 
удешевить ихъ было невозможно безъ убытка для себя. Не
возможность удешевлешя товаровъ происходила главнымъ об-
разомъ оттого, что большинство ремеслъ въ Сарепте были npi-
обрт.тены «приватными,»*) въ виде личнаго монопольнаго права; 
открьте, рядомъ съ существующимъ, новаго такого-же про-
мышленнаго заведешя, по законамъ общины, не допускалось. 

Такимъ образомъ уставъ общины явился тормозомъ къ ея 
дальнейшему развитш; а известно, что, если развшле прюста-
навливается, то неизбежно наступаетъ перюдъ падешя. Тоже 
случилось и съ цветущей Сарептой: она начала падать, чему спо
собствовали отчасти и случайныя причины, а именно: скотскш 
падежъ, свирепствовавши въ 1805, 1808 и 1812 г.г., каран-
тинъ (устроенный въ 1806—1823 г., по случаю чумы въ Астра
хани), убивипй торговлю Сарепты. Въ довершеше несчасия 
пожаръ 1812 г. въ Москве нанесъ колонш убытку на 400.000 р., 
всл'Ьдстчпе прекращешя московскими купцами платежей. 

Отъ такихъ несчастш у братьевъ оказалось более 
600.000 р. долгу, для уплаты котораго ежегодныя пособ1я 
изъ Гернгута были недостаточны. Сарепте грозила несостоя
тельность; но заграничныя братья ее выручили; центральная 
дирекщя прислала 120.000 р.—въ виде пособ1я, 100.000 р.— 
въ виде ссуды п, кроме того, разсрочила нрежнш долгъ. 
Колотя оправилась; но въ 1821 г. случилось новое несча-
ст1е: саратовское коммиссшнерство обанкротилось не на одну 
сотню тысячъ, а пожаръ 9 августа 1823 г., истребившШ почти 
всю Сарепту, довершилъ разстройство общины; убытокъ отъ 
пожара простирался до 600.000 р. Все ремесленныя и про-
мышленныя производства разомъ прекратились. Вообще поло-

*) Приватными назывались семейныя братья, которые, будучи членами 
ассофаиш, могли имт>ть свою личную собственность. 



жете общества было самое отчаянное. Главное затруднеше 
состояло въ невозможности произвести срочные платежи ни 
казн*в, ни центральной дирекцш, ни по торговымъ обязатель-
ствамъ въ Россш и заграницею. Явился вопросъ: быть или 
не быть СарептЬ? 

Синодальное собрате въ Гернгут'в постановило: быть. 
Дирекщя прислала денежныя пособ1я, вошла въ соглашете 
съ заграничными кредиторами Сарепты о разсрочкБ долговъ. 
Правительство вновь выдало въ ссуду 100.000 р., а изъдобро-
вольныхъ пожертвований 1823—1848 г.г. на долю Сарепты 
досталось 163.000 руб. 

Bci эти пособ1я спасли колонш отъ несостоятельности. 
Для обезпечешя Сарепты отъ новыхъ кризисовъ, дирекщя 
сделала вторичное преобразоваше внутренняго yпpaвлeнiя, 
допустивъ значительныя отступлешя отъ статута. Эти пре-
образован!я освободили промышленную деятельность колонш 
отъ многихъ стБСненШ и навсегда обезпечили ея благосостоя-
Hie. Долги, какъ казенные, такъ и частные, постепенно пога
шались, и къ 1862 г. община не только уплатила ихъ до-
коп'Ьйки, но даже им'Ьла уже запасный капиталъ. 

Еймецгае колонисты въ Росиз . 18 
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Такова истор1я Сарепты въ теченш перваго столепя ея 

существоватя. А если хотите узнать, каково современное со
стойте этой многострадальной колоши, то осмотрите ее сами*) 
пройдитесь ло площади, обставленной красивыми на-половину 
каменными домами и обсаженной высокими тополями и те
нистыми деревьями; полюбуйтесь царствующими здесь опрят
ностью и порядкомъ; всмотритесь во все—и вы заметите 
следы труда и строгой дисциплины. Среди знойной степи, 
увидите уютный уголокъ Германш, ея крайнШ на востоке 
форпостъ, где повседневная жизнь течетъ однообразно, не
изменно, по установившемуся разъ на всегда порядку; течетъ 
мирно и безмятежно, въ матер1альномъ довольствш.—ТЬмъ 
не мен:ве руескш челов-вкъ чувствуетъ здесь что-то мертвящее, 
что-то такое, что ему не по-дупгв. 

Наблюдая внимательно за физюном1ями, за манерами и 
разговорами сарептскихъ колонистовъ—вы заметите, что лица 
у нихъ какъ будто деревянныя, двнжешя осторожныя и сдер-
жанныя; видно, что каждый пзъ нихъ «съ младыхъ ногтей» 
находился подъ бдптельнымъ надзоромъ общины и во всякую 
минуту чувствуетъ контроль надъ своею личностью. Отъ этого 
здешняя жизнь кажется постороннему наблюдателю монотон
ною, подавленною. Театръ, оркестры и странствуюнце музы
канты отсутствуютъ**). Танцы не допускаются. Не слышно 
шутки, разудалаго возгласа или веселаго, беззаботнаго смеха. 
Самая молодежъ здесь не то, что въ другихъ м'Ьстахъ нашего 
Поволжья; по крайней м'Ьр'Ь такъ кажется съ перваго взгляда, 
хотя—съ другой стороны—трудно допустить, чтобы релипозно-
сощальныя законы и обычаи общины или, по-просту, обще
ственный гнетъ—могъ такъ подавить или уничтожить есте
ственные порывы молодости. Очень возможно, что пожилые 

•братья и сестры ведутъ благочестивую жизнь; но молодежь, 
говорить, частенько отводить душу въ секретныхъ попойкахъ 
для которыхъ сарептскШ бальзамъ весьма пригоденъ,—и не ме
нее секретныхъ свидашяхъ въ глубине аллей. Впрочемъ, 

*) Отъ пристани до колоши 7 верстъ; можно проехать въ плетенке. 
**) Въ последнее время сарептянки, вопреки статута, стали заниматься 

музыкой; рояль почта въ каждомъ дом*. Въ колоти любятъ исключительно 
классическую музыку, въ особенности Бетховена. Разыгриваются также ношен
ие гимны, пт>сни и даже вальсы. 
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нельзя сказать, на сколько справедливы эти слухи. Пробывши 
въ Capenrf; всего 2—3 часа, мы заметили, что здъсь моло
дежи почти не видать; практические и набожные гернгутеры 
разсылаютъ своихъ сынковъ въ Саратовъ н друпе города, въ 
качествЬ торговыхъ и промышленныхъ агентовъ колонш; что же 
касается барышень—сарептянокъ, то онЬ цт-лые дни проси-
живають за роялью или за рукодтшемъ, а вечеромъ созы
ваются на общественную молитву; такъ что услов1я, необхо-
димыя для влгвзатя -<дури въ голову», отсутствуютъ. 

При осмотр'Ь Сарепты необходимо обратить внимате на 
два горчичные завода, выделываюraie ежегодно до 30.000 п. 
горчицы и огорчающее, по выражение остряковъ, не только 
Поволжье, но и всю Россда. Одинъ изъ заводовъ, принадлежа
щей братьямъ Гличъ, колоссальныхъ размЬровъ; более миллюна 
нажито владельцами этого завода. Кромй горчичныхъ заво
довъ въ Capenrb существуетъ много другихъ: винокуренный, 
мыловаренный, кожевенный и др. 

При остановке парохода у пристани, пассажиры считаютъ 
обязанностью запастись зд^сь сарептскимъ бальзамомъ, сарепт-
скими пряниками и другими местными продуктами, которые 
продаются въ лавочки, у самой пристани. 

БАСКУНЧАКСКОЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО 

С0ЛЕВ03НАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 

'Ьдупце на Баскунчакское озеро берутъ на параходЬ би-* 
:-тъ до пристани Владим1ровки, называемой иначе соляною 

•истанъю. 
До сложешя солянаго налога, вся соль, добытая изъ 

Баскунчакекаго озера, подвозилась сюда на волахъ и склады-
: ласъ въ колоссальныя пирамиды, по 50.000 пуд. каждая, 
^ъвпия видъ большихъ продолговатыхъ шатровъ. Складываше 

въ пирамиды было обязательно; акцизные чиновники 
гайряли геометрически объемъ этихъ ппрамидъ, определяли 
жхь в-Ьсь и количество акцизнаго сбора. Загвмъ, соль грузи-

Пллюстр. Спутн. по Волг*. 18* 
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лась на баржи. Одновременно съ этимъ десятки тысячъ во-
ловьихъ подводъ подвозили на пристань новую соль, изъ кото
рой строились новыя пирамиды; существовали даже для этого 
особые «пирамидныхъ д^лъ мастера». 

На пристани кипела жизнь и самая оживленная дея
тельность; руссшй челов'Ькъ былъ неузнаваемъ: онъ работалъ 
съ проворствомъ обезьяны; проворство являлось вледствге того, 
что плата рабочимъ разсчптывалась по числу нагруженныхъ 
пудовъ соли, что давало заработку огъ 3 до 4 руб. въ день. 
Однако, мало находилось такнхъ молодцовъ, которые умели 
сберечь хотя половину своего заработка. Большинство остав
ляло свою трудовую копейку тутъ же на пристани, въ много-
численныхъ кабакахъ и харчевняхъ. По ночамъ раздавались 
разудалыя песни, неистовые возгласы и крики разгулявшихся; 
а кабатчики зашибали такую копейку, что некоторые изъ нихъ 
сами делались солепромышленникамн, не покидая, однако, 
легкаго и самаго выгоднаго на Русп, кабацкаго промысла. 
Заработывали всв—и пароходчики, и солепромышленники; но 
больше вс£хъ получала казна: соляная пристань давала ей 
ежегодно более трехъ мил.ыоновъ рублей. 

Теперь на этой пристани з'же нъхь складовъ соли; под
возимая сюда железною дорогою или волами соль тотчасъ же 
грузится, на суда; понятно, что и прежней деятельности на 
пристани уже невидно. Въ полноводье соль не подвозятъ къ 
Владим1ровкБ, а грузятъ на суда, стоящая въ р. Ахтубе. 

Задавшись целью удешевить соль, правительство, немед
ленно посй сложешя солянаго налога, приступило къ по
стройке солевозной желтьзной дорош—отъ пристани Владимь 
ровки къ Баскунчакскому озеру. При постройке этой дороги 
имелось также въ виду дать заработокъ киргнзамъ. постра-

• давшимъ въ 1879—80 г.г. отъ неурожая и падеяса скота; но 
случилось такъ, что киргизы почти не принимали у чадия въ 
постройке дороги: причинъ этому было много, и, между про-
чимъ, неспособность этихъ кочевниковъ къ землянымъ рабо-
тамъ. Вирочемъ, и русскимъ землекопамъ приходилось очень 
трудно: тяжелый грунтъ (засохшая глина), поддававшшся толь
ко лому и кирке, требовалъ огъ нихъ тяжелаго труда; страш
ная жара, пыль и отсутшпе воды—доводили рабочихъ до 
изнемоасешя. Къ этому еще присоединялась незаботливость 
подрядчиковъ о своихъ рабочихъ; несчастные, утомленные 
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работою и страшной жарой, окончивъ свой дневный трудъ, 
являлись на МЕСТО отдыха,—а тамъ очень часто не оказыва
лось даже пищи и питья. Все это, ВМЕСТЕ взятое, выводило 
рабочихъ изъ терп'вшя; они бътали съ сооружавшейся дороги, 

тказываяеь даже отъ плати за исполненныя уже работы. По
нятно, что если русскому рабочему, привыкшему выносить 
самый тяжелый трудъ, было не-въ-моготу, то о киргпзахъ и 
говорить нечего. 

Но какъ-бы то ни-было, а дорога была окончена^ и въ 
лчгустъ 1883 г. начала работать. Длина ея 54 версты (съ по
л н ы м и и разъъздными путями—72). Перевозимые по ней то
вары подразделяются на три категорш: 1-я—соль и ЛЕСЪ— 
перевозятся по 3 коп. съ пуда, 2-я—земледъльчесгая оруд1Я 
:: предметы хозяйства—по 4 коп., и 3-я категор1я, ВСЕ осталь
ные предметы—по 5 коп. съ пуда. Эта плата одинакова, какъ 

неревозкЕ на всемъ протяжеши дороги, такъ и на от-
гныхъ ея участкахъ. Стоимость постройки дороги прости-

•ется до 3.200.000 рублей, т. е. до 63.000 съ версты глав-
то пути. Щна громадная, если принять во внимаше, что 

га идетъ по местности совершенно ровной и гладкой, 
"in не требовавшей выемокъ и насыпей, и что, за исклю-

емъ двухъ каменныхъ здашй для мастерскихъ и парово-
:ь. ВСЕ остальныя—деревяпныя, при чемъ 'НЕТЪ ни* одного 
ста и ВСЕ вокзалы болъе Ч-БМЪ скромны. Съ другой стороны, 

-льзя не принять въ соображете, что подвижной составъ 
гюгп великъ и что ЦЕНЫ на рабочая руки, въ такой убШ-

:;-нной МЕСТНОСТИ, были довольно высоки. Но вообще, по 
trimio практическихъ людей, дорога могла-бы обойтись де-
Г-ВЛЕ только въ томъ случай, если-бы она строилась не казен-
ппгь способомъ, а частнымъ лпцомъ. 

ИЗВЕСТНО, что столь сложное ДЕЛО, какъ постройка дороги, 
~ -гбуетъ, для успъншаго ея ведетя, ТЕХЪ же условш, какля 
i 2ны и для ведения обигирнаго коммерческая и промыш-

ннаго предпр1ят1я; т. е., кромъ наличнаго капитала, отпу-
--ннаго сразу по СМЕТЕ (а не частичками), необходимо, чтобы 
: -зяый распорядитель былъ отвЕтственъ свопмъ карманомъ; 

'ы онъ могъ, какъ угодно, выбирать и сменять своихъ по-
глниковъ по ВСЕМЪ отраслямъ дъла; поощрять пхъ по сво

яку усмотрйнда, не СТЕСНЯЯСЬ положеннымъ жалованвемъ; 
гзаать закупки и заподряжать безъ всякихъ формальностей, 
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проволочекъ и безъ всякаго контроля и сгвснетя со стороны 
лицъ, неотвт>тственныхъ за быстроту и прочность постройки. 
Однимъ словомъ—нужна единая воля и полная мочъ, полная 
свобода лица капиталънаго и отвътственнаго,—не предъ су-
домъ прысяжныхъ и не предъ начальствомъ,—а отв-втствен-
наго... своимъ толстымъ карманомъ. 

Эти-то важнййнля и самонужнгвйппя услов1я и не могутъ 
имъть мъхта при казенныхъ постройкахъ. Такъ было и при 
сооружеши баскунчакскоп дорогп. Главный ея строитель, инже-
неръ, известный своею редкою и безупречною честностью, 
ГБМЪ не менйе не обладалъ практическимъ навыкомъ въ той 
степени, какъ-бы это было желательно; такъ, напр., будки для 
сторожей и печи во ВСБХЪ здашяхъ построены столь капи
тально, что даже жители полярныхъ странъ смотрели бы на 
нихъ не безъ зависти; а между твмъ въ такой капитальности 
не было никакой надобности и можно бы ограничиться самы
ми легкими построечкамп, такъ какъ зимою дорога не экс-
плоатируется и почтп ВСЕ служапце распускаются, а лт,томъ, 
въ такой знойной степи, никакъ не приходится думать о хо
лоде. На случай, еслп-бы читатель вздумалъ прокатиться на 
Баск, озеро, то онъ долженъ им-вть въ виду, что на всей лиши 
н^тъ ни одного буфета и что поезда отходятъ крайне неак
куратно: пассаяшрамъ приходится долго, иногда ггвлыя даже 
сутки, ждать по'Ьзда и голодать, если съ собой не взято за
куски (по близости вокзаловъ нт>тъ ни гостинницъ, ни даже 
харчевень, гдт, можно было бы утолить голодъ*). \ 

На пути къ озеру.—Дорога пролегаетъ по степи, подоб
ной которой н4тъ по всей Волги. Представьте себъ* поверх
ность бшшарда безконечныхъ разм&ровъ,—это и будетъ та 
поверхность, которую вы завидите. Ни кустика, ни деревца, 
ни холмика; глинистая почва растрескалась отъ жара. Изредка 
покажется группа хижинъ—это чумацкая деревушка,—и 

*) О времени отхода гго'йздовъ баекунчакекой дор. нигдф, даже въ Царп-
цин*, нельзя узнать, потому что росписаще по'Ьздовъ выв'Ьшано только на 
вокзал* и больше нигдъ; да притомъ оно и не соблюдается. Такъ, напр., npi-
•вхавъ на вокзадъ 19 шня, въ 3 часа утра, я разчитывалъ отправиться на озеро 
въ 6 час. утра, какъ значилось въ росдисаши, но поЬздъ отошелъ только въ 
11 часовъ. Бываютъ дни, когда товаро-пассажирскаго поезда совсвлъ н4тъ, а 
другпхъ по*гдовъ, кромт, товарныхъ, на здешней дорог* не полагается, такъ 
какъ среднее ежедневное число пассажпровъ не превышаетъ 20 чел. 



только; далт>е опять степь, степь печальная, знойная, утомля 
ющая глаза своимъ однообраз1емъ; даже птица не залетаетъ 
сюда. Подавляющая и мертвая тишина царствуетъ зд'Ьсь! Куда 
делись кузнечики, жучки, стрекозы и друпе обитатели полей? 
Видно и они не находятъ себт* здт>сь пропиташя. Только та-
рантулъ иногда пробт>житъ и скроется; зд'Ьсь ему житье и 
раздолье: здъхь онъ р'Ьдко видитъ своего заклятаго врага— 
овцу, а если и увидитъ, то моментально скроется въ ближай
шую трещину. (Известно, что это ядовитое насЬкомое состав-
ляетъ для овцы первое лакомство). 

Не дай Богъ заблудиться въ такой степи!—думаете вы,— 
и вдругъ взорамъ представляется заманчивая картина: рт>ка, 
а по берегу ея ТЕНИСТЫЙ деревья,—и это такъ близко, версты 
3, много 4; уже является неопреодолимое желаше утолить 
жажду и выкупаться.... 

— Видите миражъ?—говоритъ вамъ Спутникъ,—а видь 
никакой рт>ки и деревьевъ тутъ и нить!— 

Часто представляется и другое явлете—это смерчц вне
запно образовавшейся столбъ пыли вертится... вертится, по
степенно подымаясь къ верху... и пропадаетъ въ высоте. 

На пути къ озеру вы увидите замечательную игру при
роды. Посреди степи высится огромная (80 саж. высоты) гора, 
а впереди и по сторонамъ ея—гладко, хоть шаромъ покати. Это 
ора Богдо, вероятно, вытолкнутая пзъ нъдръ земли вулкани

ческими силами. На ней находятъ разныя монеты, принад
лежащая ХУ вику. Профиль горы на столько оригинальна, 
что, при некоторой пылкости воображетя, можно представить 
еебъ колоссальное, разлегшееся въ степи чудовище, голова ко-
гораго обращена къ озеру, а туловище растянулось на 2—3 
зерсты. Лежитъ это чудовище неподвижно и смотрнтъ на 
зигмеевъ—людей, которые копошатся на озерт., тратятъ тамъ 
злы и здоровье ради того, чтобы добыть себъ кусокъ хлъба 

за сегодняшни! день.... Поверхность горы усъяна морскими 
i)винами и окаменелостями морскихъ животныхъ; это даетъ 
)дъ предполагать, что вся эта местность прежде была 

1номъ морскимъ*). Предаше говоритъ, что гора Богдо создана 

*) Въ астраханской губернш открыто до 150 озеръ, даюшдхъ самоса-
: -:зую соль. Предполагаютъ, что, всл*дств1е постеценнаго понпжешя уровня 
^ь:пШскаго моря и уменьшешя его площади, впадины его превратились въ 
:г_-а. 
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Далай-Ламой, во время его кочевки въ ЗД'БШНИХЪ м'Ьстахъ; по
этому калмыки считаютъ эту гору священною и приходятъ 
сюда на поклонеше, принося въ даръ какую нибудь вещь. 

Озеро.—Наконецъ, вы подъезжаете къ Баскунчакскому 
озеру. Открывается чудная панорама, приковывающая взглядъ. 
Въ страшную жару, среди знойной и безжизненной степи, 
разстилается волшебная картина зимы. Огромное озеро (длиною 
17 и шириною 9 верстъ) какъ будто покрыто льдомъ и снътомъ; 
на ближайшемъ берегу ледъ повидпмому оттаялъ и на поверх
ности его выступила вода,—но по берегамъ и на середине 
озера разбросаны въ жпвоппсномъ безпорядкв шалаши и со
ляные бугры, гогвюпце впдъ само'Ьдскпхъ кибитокъ, возле ко-
торыхъ снуютъ и копошатся группы людей. Выходить сле
дующая иллюз1я: на сухомъ пути—лето: подальше, где вода 
—весна, а еще дальше, где шалаши—зима. Такова игра при
роды, а стоящая по близости озера гора Богдо довершаетъ 
эффектъ. 

Железная дорога подходить къ самому озеру и завора-
чиваетъ вправо и влево, охватывая берегъ дугою. Отъ по-
воротовъ дороги лдутъ два огромныхъ моста до того места, 
где кончается вода. Только находясь на берегу озера, вы уви
дите, что все оно покрыто солью и что вода (разсолъ или, по 
местному выражению, рапй) — выступаетъ надъ сплошными 
пластами соли не более, какъ на *Д аршина; такъ что рабо-
4ie путешествуютъ по воде яко по-суху, съ некоторыми, однако, . 
предосторожностями, а именно—шеренгами, держа другъ друга * 
за руки,—предосторожность необходимая потому, что въ твер-
дыхъ и толстыхъ пластахъ соли попадаются глуботае провалы. 
Дно озера, покрытое осадкомъ затвердевшей соли, имеетъ бе
лый цветъ, который, отражаясь въ тихую погоду на спокой
ной поверхности воды, даетъ ей светлоголубой отливъ. У бе-
реговъ соляные пласты лежать на дне, а далее, на середине, 
где озеро очень глубоко, неизвестно, доходятъ ли они до дна, 
или нетъ. Во всякомъ случае, толщина слоевъ соли, судя но 
сделаннымъ прорубамъ, должна быть очень велика, въ осо
бенности на середине и у северныхъ береговъ, где местами 
не могли пробуравить до дна озера. Въ юашой части, у по
лотна железной дороги, соляной пласта постепенно утончается, 
соединяясь съ топкою глиною или солонцеватою грязью, ко
торая считается весьма целебною отъ застарелаго ревматизма. 
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Туристамъ рекомендуемъ удовольств1е выкупаться въ озерт>; 
не сл'Ьдуетъ только мочить голову. Когда окунетесь—чувствуете 
зудъ и легкое щипаше. Послй купанья нужно облиться прЬс-
ною водою, иначе на всЬмъ ГЕЛТ* образуются соляные кристаллы. 

Процессъ добывшая соли очень простъ: рабоч1е, при по
мощи кирки и лома, а иногда и динамита, отламываютъ со-
ляныя глыбы, раздробляютъ ихъ не очень мелко молотамп, а 
затБмъ перебрасываютъ лопатами въ разсолъ; гд'Ь соль осво
бождается отъ песку и грязи; потомъ соль выбрасываютъ пзъ 
разсола на твердые пласты и укладываютъ въ пирамиды. Пос-
лт> этого она, или нагружается въ вагоны, для перевозки по 
железной дорогЬ, или пересыпается въ холщевые мъчнки (по 
Зг/2 пуда въ каждый), для отправки на воловъихъ подводахъ. 

Работаютъ на озер-Ь pyccKie и калмыки; они получаютъ 
плату по 25 руб. съ каждой тысячи пудовъ добытой соли. 
Довольствуются рабочхе на свой счетъ и живутъ на берегу 
озера въ землянкахъ. Для заболъъающихъ (которыхъ, впрочемъ, 
бываетъ очень мало) устроена на берегу -озера больница; а 
зля релипознаго угЬшешя имеется церковь. 

Все озеро по длин-в разделено на участки, шириною 
каждый въ 40 саж., а длиною—во всю ширину озера. Участки 
эти ежегодно отдаются въ аренду съ торговъ, подъ услов1емъ 
платы въ казну отъ V, до 1 x/i коп. съ добытаго пуда. Такпмъ 
образомъ, каждый пудъ соли, сложенной въ пирамиды, обхо
дится солепромышленнику около З1 Д к. (1 к. аренды + 2V, к. 
плата рабочнмъ), не счптая его собственнаго труда и °/0 на 
капиталъ. Затвмъ этотъ пудъ нужно еще доставить на при
стань Владпм1ровку или на Ахтубу. Издревле соль перевози
лась съ озера на волахъ, причемъ цвна перевозки колебалась 
отъ 3 до 7 коп. съ пуда; правительство желая понизить эту 
ц-Ьну, построило железную дорогу, а между тт>мъ перевозка 
соли на волахъ практикуется и до настоящаго времени. Де
сятки тысячъ подводъ тянутся параллельно полотну солевозной 
лороги, которая отправляетъ съ солью всего какпхъ нпбудь 
2—3 поезда въ день. 

— Что за притча такая?—скажетъ читатель, п вероятно, 
пожалт>етъ казенныхъ мшшоновъ, затраченныхъ на железную 
дорогу. 

И, действительно, является сомшвше: достишетъ ли же-
яьзпая dopoia прли удешевлетя перевозки соли? Ответить 



категорически—За иди нгьтъ—невозможно, именно потому, 
что въ настоящую минуту идетъ экономическая борьба между 
фурщиками и железной дорогой^не сегодня—завтра решится 
вопросъ: кому изъ нихъ быть и кому умереть? 

Дъло обстоитъ такъ: дорога беретъ за перевозку соли по 
3 коп. съ пуда; за нагрузку каждаго вагона (750 пуд.) пла
тится 2 р. 50 к.; за выгрузку 50 к.,—такъ что перевозка каждаго 
пуда железною дорогою обходится почти въ 3 J /a к. Фурщики 
же берутъ по 13 руб. еь тысячи мъшковъ (до открьшя до
роги они брали 18 р. съ тысячи); при чемъ перевозка пуда, 
считая и стоимость мъшковъ, обходится въ 4 коп. Повиди-
мому, отправка железною дорогою выгоднъе, а между тЬмъ 
солепромышленники, за ясключешемъ Ланозова и ведорова, 
предпочитаютъ ИМЕТЬ дъло съ фурщиками; это потому, что 
добываще соли происходить, какъ сказано раньше, не у са-
маго берега, ГДЕ проходитъ полотно дороги, а дал'Ье—въ раз-
стоянш около версты отъ берега, такъ что соль нужно еще 
подвозить къ вагонамъ, что требуетъ новыхъ расходовъ. За-
гвмъ, при отправки желъзною дорогою, требуется нагрузка 
непременно цЕлаго поъзда (не менъе 25 вагоновъ), и, на-
конецъ, къ этвмъ стъснешямъ присоединяется еще обязан
ность выгрузить поъздъ въ теченш 12 часовъ, иначе съ отпра
вителя взыскивается штрафъ по 50 коп. съ вагона. Между 
тЕмъ конкуренты дороги—фуры, подходятъ къ самому м4сту 
добыващя соли и нисколько не СТЕСНЯЮТЪ соледобывателей, ни 
временемъ отправки, ни величиною парий. Это ихъ важное 
преимущество; въ этомъ ихъ сила и возможность бороться съ 
железною дорогою, которая имЕетъ, однако, средство нанести 
фурщикамъ смертельный ударъ—понижешемъ платы на 1 к., 
что было бы ВПОЛНЕ ращонально, такъ какъ существуюшдй 
тарифъ, по 3 коп. съ пуда или х/17 съ пуда и версты—не^ 
имовърно высокъ; такого тарифа на перевозку соли нътъ во 
ВСЕМЪ СВЕТЕ, и даже на другихъ нашихъ дорогахъ тарифъ 
этотъ НИГДЕ не превышаете у м коп. съ пуда и версты. 

Что касается штрафовъ за несвоевременную выгрузку, 
то они едва ли не служатъ главною причиною того, что соле-
добыватели стараются не ИМЕТЬ дЕла съ желъзною дорогою. 

«Больно она штрафуетъ нашего брата; не въ ПОЛТИНЕ 
ДЕЛО, а обидно. Коли мы всяческп потрафляемъ своимъ по
купателям^ то и намъ можно сдълать уваженьице; а то— 

* 
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штрафъ да штрафъ! Этого на другихъ дорогахъ нета. Тамъ— 
когда везешь, не только что миллмнъ пудовъ, а какой-нибудь 
десятокъ тысячъ, такъ и то тебе особенное внимаше и утождеше». 

Такъ разсуждаютъ соледобыватели; нельзя игнорировать 
подобные взгляды, глубоко укоренивппеся въ торговомъ Mipi, 
гд'Ь постоянный покупатель и даваледъ пользуется особеннымъ 
уважешемъ и всякими льготами. Нельзя и железной дорой 
не считаться съ такими взглядами, иначе ее будутъ бить по 
карману и доведутъ до того, что она вынуждена будете пре
кратить свое существовате. Заплачутъ тогда казенные мпл-
Л10нчики, затраченные на дорогу! Не лучше ли увеличить чи
сло вагоновъ, продлить срокъ для ихъ выгрузки, увеличить 
число запасныхъ и разъ^здныхъ путей на конечной станцш, 
и зат^мъ брать штрафъ лишь въ случай значительнаго скоп-
летя невыгруженныхъ вагоновъ? 

И такъ, уменынеше провозной платы на 1 коп. съ пуда 
и устранете, по возможности, штрафовъ—могутъ совершенно 
убить фурщиковъ и передать перевозку всей баскунчакской 
соли въ руки железной дороги. Тогда она, перевозя ежего
дно 12 мшшоновъ ныне добываемой соли, можете заработать 
240.000 рублей. Несомненно, что и добывате соли возростетъ 
при этомъ условш по крайней мере до 30 миллшновъ; сораз
мерно этому увеличится и заработокъ железной дороги, такъ 
что казна выигрываетъ вдвойне: и на озере она получить 
больше чемъ теперь получаете, п на дороге не будете иметь 
убытку. А что касается фурщиковъ, то они не пропадутъ: при 
маломъ числе рельсовыхъ путей пмъ работы везде вдоволь; 
въ крайнемъ случае они могутъ перейти на Элтонское озеро. 

Указанными здесь способами къ удешевление» перевозки 
соли ограничиться нельзя. Если казна решилась отказаться 
отъ солянаго акциза и затратиться на сооружеше железной 
дороги, то естественно следуете стремиться и къ усовершен-
ствованш ныне существующихъ первобытныхъ способовъ экс-
плоатацш Баскунчакскаго озера; съ этимъ усовершенствова-
шемъ тесно связано и увеличете добывашя соли, и дальнейшее 
понижете ея цены на рынкахъ. Более всего тормозить дело 
и держитъ его въ застое—отдача участковъ въ аренду только 
на одинъ годъ, вследштае чего соледобыватели не решаются 
делать значительныя затраты на улучшеше способовъ экспло-
атащи. Исключеше составляете г. Лдадозовъ, который устро 
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илъ нъкоторыя приспособлешя для подвозки и нагрузки соли, 
стоюнця болъе 100.000 рублей. Понятно, что это могъ сде
лать только такой миллигаеръ, какъ Л1анозовъ; а челов!жъ съ 
небольшимъ капиталомъ не рпскнетъ сделать затраты, арендуя 
участокъ только на одинъ годъ и не будучи ув'Ьренъ, что на 
слъдующихъ торгахъ этотъ участокъ останется за нимъ. Людямъ, 
которые не евютъ и не жнутъ, а только наполняютъ свои жит
ницы,—такимъ людямъ прямой разсчетъ набивать ЦЕНЫ на гЬ 
участки, гд^ имеются приспособлешя, въ родт. конно-желъз-
ной дороги. Тутъ представляется возможность, или получить 
отступнаго, или же, оставпвъ участокъ за собою, купить эти 
приспособлешя за безц.ънокъ, подобно тому, какъ покупаются 
въ-ломъ золотыя п серебряныя вещи. 

Намъ могутъ возразить, что если отдавать участки въ 
долгосрочную аренду (хотя бы п съ обязательствомъ устрой
ства на нихъ разныхъ приспособлен!]!), то такой предприим
чивый капиталиста, какъ г. Л1анозовъ. можетъ захватить моно
полию, устранивъ всъхъ остальныхъ соледобывателей. Къ со-
жалъшю, подобное возражеше встречается очень часто; на 
этой дудочки наигрываютъ между прочпмъ и нефтепромыш
ленники, возстаютде противъ Нобеля. Оно и понятно: ИМЕЯ 
грошъ въ кармане и рискуя только этимъ грошемъ, очень 
пр1ятно наживать цълыя тысячи. 

Много есть сходства между Нобелемъ—этимъ нефтянымъ 
королемъ—и Лганозовымъ. Оба они обладаютъ энерпей, пред-
пршмчивостью и широкимъ взглядомъ на двло, и оба не огра
ничиваются конкуренцией съ своими соперниками, а стремят
ся осуществить широкую задачу: не только вытеснить ино-
страннную нефть и соль изъ предЬловъ Poccin, но и про
браться съ свопмъ товаромъ на иностранные рынки. 

Еще болъе сходства между нефтянымъ и солянымъ про
мыслами. Припомните, какъ производилось добываше нефти на 
бакинскомъ полуострове всего лътъ 10—15 тому назадъ; кто 
только не принималъ въ немъ участая? Тысячи людей, ИМЕЯ въ 
кармане несколько сотъ рублей, были и хозяевами, и пайщиками 
предир1ят1я; чиновники, священники, даже прислуга, какъ 
мужская, такъ и женская,—всЬ несли свои гроши, буравили 
въ-складчину землю, добывали нефть, заводили керосиновые 
заводы, покупали суда для перевозки керосина,—и всгЬ на
живались. Производство керосина дошло до огромной цифры, 



а онъ все-таки былъ дорогь и сельсшя хижины по прежнему 
освещались лучиною. Но вотъ на нефтяной аренй появляется 
Нобель,—начинаешь делать огромнъш затраты на различныя 
приспособления и на усовершенствованный машпны. Вев неф-
тяныя люди смеются, считаютъ его сумасшедшпмъ, пророчатъ 
ему крахъ. И действительно, въ первые годы Нобель не по-
лучалъ никакого дивиденда,-—а между т^мъ продолжалъ раз-
ширять дт>ло и улучшать выделку керосина, который уже всту-
пилъ въ конкз'ренцш съ американскимъ. Тогда и остальные 
нефтепромышленники принялись за усовершенствовашя, и ке-
росинъ началъ падать въ ЦЪИ'Б; причемъ качество его значи
тельно улучшалось. Тогда только увидали, что Нобель не су-
маешедшш; а онъ, между ТБМЪ, все расширялъ да расширялъ 
дт>ло, и довелъ до того, что американсюй керосинъ долженъ 
былъ исчезнуть изъ Poccin, а русскШ—проникъ во ВСБ горо
да и селешя, выгвсннвъ лучину. Мало того—выбивъ изъ на-
шихъ рынковъ иностранный керосинъ, Нобель решился перей
ти въ наступлеше и дъмаетъ обширныя приготовления для 
сбыта своего товара за-границу, посредствомъ закавказской 
железной дороги и Батума. Теперь изъ 24 миллюновъ пудовъ 
добываемаго въ Баку керосину, половина этого числа выдт>лы-
вается Нобелемъ, а другая половина—остальными нефтепро
мышленниками. Такимъ образомъ, преобладающее вл!яте круп-
наго и энергическаго капиталиста не создало монополш, не 
затормозило д^ла, а, напротпвъ, двинуло его внередъ п при
несло огромную пользу стран'Ь. 

Тть оке самыя фазы развипйя должно пройти и соляное 
дтъло. На Баскунчаке, также какъ и въ Баку, въ добыванш 
соли участвуютъ мнопе: и крупные капиталисты, п мелие, 
съ какими-нибудь 2 — 3 тысячами; ведутъ они дйло просто, 
патр1архально, стараясь какъ можно меньше затрачивать. Одинъ 
только Лланозовъ составляетъ исключеше: добывая 6 миллюновъ 
пудовъ, т. е. половину всего выламываемаго на озерЬ коли
чества соли, онъ устроилъ два огромныхъ моста на сваяхъ, 
ведущихъ отъ полотна железной дороги къ нунктамъ выломки 
соли; по этимъ мостамъ идетъ конно-желБзная дорога, изъ 
вагоновъ которой соль пересыпается по желобамъ прямо въ 
вагоны железной дороги. Благодаря такимъ прпспособлешямъ, 
нагрузка же.твзно-дорожныхъ вагоновъ .Банозову ничего не 
стоитъ, да и подвозка къ полотну дорогп тоже обходится де-
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шево, такъ какъ маленьше вагончики конно-жел'взной дороги 
могутъ легко передвигаться 2—3 рабочими. На Владиюровк'Ь, 
у железно-дорожной станцш, Лланозовымъ устроенъ складъ и 
мельница, на которой соль перемалывается, сортируется и 
ссыпается по желобамъ въ стояшдя у пристани баржи. Для 
улучшешя и разпшрешя д'Ьла, Лланозовъ нам'Ьренъ сделать 
новыя затраты; но предварительно желаетъ заручиться арен
дой соляныхъ участковъ на 24 года. Его ходатайство уже 
находится на разсмотрйнш правительства, но пока еще не 
разрешено. 

Таково, въ общихъ чертахъ, положеше солянаго дЬла на 
Баскунчаке. Добавимъ къ этому, что въ настоящее время 
пудъ соли, сложенной на Владим!ровкв, обходится солепро-
мышленникамъ отъ 8 до 8J/2 коп., а съ доставкою въ Цари-
цинъ—отъ 12 до 13 копвекъ. Въ Саратове баскун. соль про
дается оптомъ изъ первыхъ рукъ по 15—16 к. пудъ.*) 

Св£д£н1Е о EaokjE--:ak. озер!, заихствовагвыя ЕЗЪ печатпкхх источников!, 
Баскунтакское озеро пм^егь 113 кв. верстъ. Количество соли-

доступное для разработки, по вычнсленш горнаго инженера Глуга-
кова, свыше 2V2 михиардовъ*), а по вычпслешю г. Гебеля на столько 
велико, что на безконечное время можетъ удовлетворить иотребно-
стямъ не только Европы, но и Азш. 

Количество добываемой соли на Баскунчакскомъ озер"Ь въ пос-
л'Ьдше 10 лт>тъ выражается следующей таблицей: 

Въ 1874 году выломано соли на озер'Ь 3.718.946 пуд. 
— 1875 5.512.866 — 
— 1S76 6.381.961 — 
— 1877 6.813.235 — 
— 1878 7.984.072 — 
— 1879 . . . 11.171.149 — 
— 1880 12.051.327 — 
— 1881 10.578.162 — 
— 1882 9.451.671 — 
— 1883 7.719.298 — 
Изъ этого видно, что съ 1874 по 1880 г. соледобываше прогрес

сивно увеличивалось, а посл-Ь сложетя солянаго акциза (23 ноября 

*) См-Ью надеяться, что мои краткая замЪтки о Финансовой сторон* дела 
хотя сколько нибудь разсЪютъ тт> нелепые слухи и толки о малоизвестной 
Баскунч. жел. дор., которые такъ часто приходится слышать въ публике и 
читать въ газетахъ. С. М. 

**) Вотъ подробный расчетъ: При окружности озера въ 45 верстъ, тол
щине солянаго слоя въ 1 аршинъ на разстояшп 1 версты отъ берега и при 
предположение что одна кубическая сакень вЬситъ 700 пуд.,—получится сле
дующая Формула: 45.500 . 500 . Уз • 700 = 2.625.000.000 пудовъ. 
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1880 г.) начало уменьшаться. Такое явлете г. Б-въ старается объяс
нить соиоставлешемъ количества добытой на озер* соли съ ея вы-
возомъ. Такъ, въ 1879 я въ 1880 г.г., какъ значится въ таблиц*, вы
работано 23.222.476 п.; по счетамъ же смотрителя озера, вывезено 
было всего 19.746.844 п., (въ 1879 г. 9.603.438 и., и въ 1880—10.161.403); 
СТБД., за эти два года образовался остатокъ въ 3.458.635 п. Этотъ 
остатокъ, при сравненш количества разработки и вывоза въ 1881 г. 
(разработано 10.578.162 п., вывезено 13.433.645 п.), вошолъ въ коли
чество посл*дняго вывоза и находился на пристаняхъ: въ Царицин* 
4.538.975 п., Саратов*—3.292.744, Нижнемъ—1.178.346, Симбирск* -
991.155, Сызрани—143.205, Балаков*—71.655, Самар*—48.477 и дру-
гихъ городахъ—331.467, всего 12.981.469 п., а съ 5% скидки, беаъ 
оплаты попудныхъ денегъ, 13.483.645 п. 

Сл*д., главные запасы соли находились въ Царицин*, Сара
тов* и Нижнемъ, гд* съ 1876 г. были устроены склады безъ предва
рительной оплаты акциза. Последнее обстоятельство, говорить г. Б-въ, 
служить важнымь основашемъ при объясненш уменыпешя разра
ботки соли на Баскунчак* въ течешп посл*днихъ трехъ льтъ, такъ 
какъ эти огромныя хранилища, поел* сложетя соляпаго акциза, 
вполн* удовлетворили первому спросу соли на приволжскихъ рын-
кахъ и т*мъ дали возможность соледобывателямъ уменьшить выломку 
соли на озер*. 

Такое объяснете, по нашему мн*нш, крайне неубедительно. 
Почему же добыча па Баскунчак* стала уменьшаться именно поел* 
сложея1я солянаго акциза? Отчего это лвлеше не им*ло м*ста раньше? 
Намъ кажется, что причина кроется въ качествть баскунчакской соли, 
которая прежде, если н сбывалась усп*шно, то именно благодаря 
своей дешевизн*; но когда 30 коп. акцизъ съ пуда былъ уничтоженъ. 
то населешю стала доступна илецкая и пермская соль, которая зна
чительно лучшаго качества, нежели баскунчакская. 

Газета «Новости» заимствуете пзъ протоколовъ Петерб. Поли-
техническаго Общества св*д*тя о вновь открытыхъ инж- Г.тушко-
вымъ м*сторождешяхъ с*ры. С*рный плаегь, толщиною бо.ть'е са
жени, находится на восточномъ берегу Баскунч. озера на глубин* 
4 футъ надъ поверхностью зем.ш. Содержаше с*ры въ этихъ м*сто-
рождетяхъ достигаетъ 30—35°/о- Открытыя залежи признаются одними 
изъ богагЬйшпхъ м*сторожден]й с*ры. 

Соляная гора Чипчачи. 
Въ 80 вер. отъ Баскунчака, въ направленш къ юго-вос-

::>ку, возвышается соляная гора Чипчачъ, представляющая со-
' ио группу холмовъ, изъ которыхъ самый высоки не превы-
~аетъ 10 саж. Еругомъ на необозримое пространство раз-
::плается безлюдная степь, почти лишенная травы, гладкая 

::ъ паркетъ и только местами * всхолмленная песчанными 
'уграми (барханами), которые переносятся съ мъхта на мъхто 
ю волЬ в'Ьтра. 
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Чипчачъ почти цъликомъ состоите изъ чистой и твердой 
поваренной соли. Въ 1873 г. здъхь заложено было 15 буровыхъ 
скважинъ; одну изъ нихъ довели до глубины 39 фут. и все-
таки не добрались до конца соляной глыбы. 

Добываше соли на Чипчачъ началось съ 1861 г. и про
изводилось сначала немудренымъ способомъ—или выражаясь 
технически—расносомъ, т. е. тъмъ способомъ, какъ добывает
ся глина, жерновые камни п т. п. Но съ конца 70 г.г. спо-
собъ этотъ воспрещенъ, и соль начали добывать посредствомъ 
шахтъ (подземныхъ галлерей), заложенныхъ у входа на 16 
саж. глубине и постояно углубляющихся внутрь горы до 30 
саж. Самое отламываше соли производится или кирками, или 
шурфами;*) въ послъднемъ случай шурфы заряжаются ди-
намитожъ. Прп кирочной работе отскакиваютъ, такъ назы
ваемые, глазки, совершенно чистой, почти прозрачной соли; 
рабоч1е уносятъ ихъ потихоньку домой, превращаютъ въ по-
рошокъ, который и всыпаютъ въ глаза людямъ и животнымъ 
отъ глазной болезни. Чумаки тоже лечатъ этимъ порошкомъ 
глаза у своихъ воловъ. 

Въ 1882 г. добыто соли на Чипчичт, 494.219 пуд. 

Элтонское соляное озеро. 
Въ 95 вер. къ сЬверу отъ пристани Владим1ровки на

ходится Элтонское озеро, считавшееся до 70 г.г. первМшимъ 
солянымъ источникомъ. На немъ добывалось ежегодно отъ 6 
до 10 мил. пуд. лучшаго качества самосадочной соли. Соль 
перевозилась преимущественно къ ел. Николаевской, которая, 
благодаря этому, сильно разбогатела. Теперь Элтонъ утратилъ 
свое прежнее значеше велъдств1е коикуренцш Баскунчака, 
который даетъ соль не хуже, а, между тЪмъ, находится ближе 
къ ВОЛГЕ.**) ТЪМЪ не менъе эксплоатащя Элтона не прекрати
лась, и въ 1882 г. въ немъ добыто 2.424.352 п. соли. 

Озеро имъетъ 20 вер. длины, 16 шир., 47 въ окружно
сти; соли такъ много, что ея достаточно было бы на всю 

*) Шурфъ—это глухой ходъ въ глыбь,—длиною около аршнна и въ 
дДаметр* меньше вершка. 

**) Отъ Элтона идутъ три правит, тракта: къ ел. Николаевской (129 вер.). 
къ посаду Дубовка чрезъ г. Царевъ (147 в.) и къ Владим1ровк,Ь (95 в.). 
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Европу. Въ озеро впадаетъ, кромй многйхъ прт>стныхъ ключей 
п родниковъ, 8 неболыпихъ рйчекъ, вода которыхъ имЪетъ 
горько-соленый вкусъ, происходящие отъ того, что онЬ про-
текаютъ по солончаковой степи. 

Кромв Элтона и Баскунчака, въ астраханской губ. имеет
ся еще много соляныхъ озеръ; на пихъ добывается ежегодно 
бо-тЬе 10 мил. пуд. соли, которая изъ пред'Ьловъ губернш не 
вывозится, а идетъ на посолъ рыбы. 

Всв безъ исключешя соляныя озера составляютъ собствен
ность казны. Всягай, кто пожелаетъ заняться соледобывашемъ, 
подаетъ заявдеше въ управлеше государ ст. имуществами и по-
лучаетъ участокъ на томъ или другомъ озерй, по желанно, но 
съ услов1емъ платы отъ */я до РД коп. съдобытаго пуда. 

Въ 1882 г. въ астраханскихъ озерахъ нарезано 516 участ.; 
нзъ нихъ отдано въ аренду только 334 уч., на которыхъ до
быто соли 26.296.740 пуд. Казна получила попудной платы 
290.988 руб. 61 коп. 

низовья ВОЛГИ 
отъ Царицина до Астрахани. 

За Царищшъшъ Волга поворачиваетъ подъ прямымъ 
угломъ вл'Ьво и течетъ далЬе, въ юго-восточномъ направленш, 
до самаго моря. Неизменный спутникъ Волги—.горный хребетъ, 
составляющей ея правый берегъ—какъ будто уже не желаетъ 
сопровождать далйе красавицу р£ку: получивъ новое назваше 
Эргеня, онъ направляется прямо на югъ и тамъ пропадаетъ 
въ песчаныхъ степяхъ. Разставшись съ своимъ сиутнпкомъ, 
Волга течетъ по самой средин'Ь той обширной и однообразной 
равнины, которая постепенно склоняется къ КаспШскому морю 
и составляете собою астраханскую губернш. Равнина эта ни
что иное, какъ степь маловодная и еще менве плодородная, 
степь состоящая изъ песковъ и солончаковъ. Песчаные бугры, 
немноия возвышенности, обширныя хаки (топкгя соляныя 
грязи), соленыя озера, Волга съ ея притоками и рукавами,—вотъ 
;се. что нарушаете утомительное однообраз1е этой равнины. 

\ 



278 

Гумбольтъ, Гмелинъ, Палласъ и др. ученые нредпола-
гаютъ, что вся площадь нынешней астраханской губ. слу
жила никогда дномъ Каспшскаго моря, берега котораго про
стирались: на сйверв—до Общаго-Сырта, на западе—до горъ 
Эргеня и на ВОСТОКЕ—до отроговъ Уральскихъ горъ. 

Берега Волги, при входъ въ пределы астраханской гу-
бернш, тоже не отличаются разнообраз!емъ ландшафтовъ: пра
вый нагорный берегъ тянется отъ Сарепты въ видъ крутояровъ, 
а далъе—отъ Енотаевска—состоитъ изъ песчаныхъ пере-
носныхъ холмовъ. Изръдка онъ оживляется казачьими стани
цами, ватагами и калмыцкими селетями. Лъвое побережье 
Волги еще бъднъе и однообразнее: ватаги ЗДЕСЬ еще ръже, 
а станицъ и вовсе НЕТЪ; по-дальше отъ берега, въ степной дали, 
ВИДНЕЮТСЯ группы калмыцкихъ кибитокъ. 

Сама Волга, не встречая на ЛЕВОМЪ берегу никакихъ 
препятствШ своему течетю, раздробляется на множество про-
дольныхъ и поперечныхъ протоковъ или воложекъ, число ко-
торыхъ доходитъ до 200. Часто эти протоки нредставляютъ 
изъ себя маленькая ръчки или естественные каналы, которые, 
разевкая твердую землю въ разныхъ направдешяхъ, опять 
соединяются съ главнымъ русломъ: таыя естественныя ка
навки, или проточины, называются ериками. Если ёрикъ вре
жется въ матерую землю и пробъетъ себъ путь степью, то 
его называютъ подстептмъ. Случается что маленькш ёрикъ, 
наполняясь водой, болъе и более разширяетъ свое ложе и 
превращается въ настоящую pfoey; случается и противное 
тому: ёрикъ съ одного конца высыхаетъ и образуетъ, такъ 
называемый, ильмень, а впослъдствш и совершенно заростаетъ 
камышемъ. 

Въ разливъ ВСЕ эти ёрики, ильмени и подстепки про-
надаютъ; они сливаются въ одно общее съ коренною Волгою 
русло,—и тогда образуется гигантскш и грозный потокъ шири
ною отъ 30 до 40 верстъ. Это бываетъ въ мая, когда уровень 
нижней Волги поднимается на 2—3 сажени (въ верхнемъ и 
среднемъ течеши весеншй подъемъ воды отъ 5 до 7 саж.). 
Въ ИОНЕ вода начинаетъ понижаться, и когда упадетъ до 
уровня межени, то оказывается, что въ предълахъ астрахан
ской губерши Волга гораздо мельче, ЧЕМЪ она была до Ца-
рицина. Происходить это отъ того, что масса волжской воды 
расходуется на побочные притоки, и кромй того сама Волга 

t 
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во многйхъ м^стахъ меняетъ свой фарватеръ; нередко слу
чается, что самые опытные лоцмана сажаютъ суда на мель 
тамъ, где въ прошлую навигащю ходили совершенно сво
бодно; случается и обратное: где прежде требовалась пере
грузка—тамъ оказывается достаточная глубина для судовъ съ 
полной нагрузкой. 

Капризы Волги особенно наглядно выражаются на остро-
вахъ: мнопе изъ нихъ пропадаютъ безатвдно; такъ напр. 
большой островъ противъ Астрахани—более 2 в. длпны, 
весь покрытый строешями,—постепенно смывался весеннею 
водою и теперь на этомъ месте огромная глубина. За то по
являются и новые острова, конечно, не сразу, а постепенно: 
въ первый годъ образуется подъ водою мель; зат£мъ эта мель 
выступаетъ на поверхность воды, въ виде осередка, который 
постепенно повышается, увеличиваясь въ размйрахъ; черезъ 
нисколько лита осередокъ представляетъ собою уже островъ, по
крытый травою, кустами и даже деревьями. На ВОЛГЕ много 
такихъ острововъ, которые возникли на глазахъ старожиловъ, 
изъ едва примйтпаго осередка, а теперь покрыты лесомъ и 
лугами. Нужно, впрочемъ, заметить, что образоваше боль-
шихъ острововъ происходить въ верхнемъ теченш Волги; въ 
низовьяхъ же она, по большей части, только разрушаетъ, а 
если и образуются новые острова, то—маленьие, песчаные, 
недолговечные, скоро размываемые течешемъ. 

Не менее разрушительное дейсше проявляетъ Волга и 
въ отношенш б ер его въ, въ особенности .твваго; такъоторванъ 
былъ берегъ, ВМ'БСГБ съ бывшпмъ Болдинскпмъ монастыремъ, 
ниже Астрахани,—не смотря на все стараше монаховъ укре
пить берегъ фашинами и забутить его барками и камнями. 

У Астрахани Волга отделяете Болдинкгй рукавъ (Болда). 
По зам'Ьчанш местныхъ жителей, онъ становится все шире 
и шире; тоже зам^чаютъ и относительно другихъ рукавовъ. 
Происходить это отъ того, что при весеннемъ разливе Волги, 
гигантская масса воды, сдерживаемая возвышеннымъ пра-
вымъ берегомъ, устремляется со всею силою на левый бе
регъ и обрываетъ его, образуя новые протоки и разши-
ряя существующее. Ворвавшаяся въ протокъ масса воды 
уничтожаетъ тамъ целые яры пли мысы и прорываетъ себе 
новыя русла, довольно глубошя. По спаде весенней воды 
оказывается, что на главномъ русле Волги воды стало меньше, 

Идлюстр. Сщтп, по Волги. 2'i* 
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именно потому, что часть ея протекаетъ во вновь прорван
ные рукава. Такимъ образомъ, количество воды, которое не-
сетъ Волга, хотя и остается одинаковымъ, но оно разбра
сывается по нт>сколькимъ русламъ, отчего фарватеръ рт>ки 
мелеетъ, такъ что суда часто ходятъ воложками, оставляя са
мую Волгу въ стороне; ея обмелевшее русло называютъ обык
новенно Старой Волгой. Царица—pfea какъ будто сознается, 
что, за старостью л&гъ, она уже безсильна носить на себе 
суда съ полнымъ грузомъ. 

Впрочемъ, до Астрахани Волга все еще довольно глу
бока; у самаго города она грандшзна и величественна, какъ 
НИГДЕ. ЗДЕСЬ она образуетъ громадную бухту, • могущую вме
стить въ себе ц^лый флотъ; но это уже, такъ сказать, пос
леднее и самое величественное звено Волги. Далее за Астра
ханью она разсыпается - на 70 рукавовъ, уступая первенство 
то одному, то другому; чемъ ближе Волга подходить къ морю, 
темъ все более и более мелеетъ и дробится, образуя, такъ на
зываемые, роэеыпи. Розсыпи—это широкие разливы волжскихъ 
протоковъ, соетавляюпце собою нечто въ роде взморья; въ 
нихъ-то и теряется Волга. За окончате ея можно считать 
Бакланы протокъ, за Сайтачнымъ прораномъ. Давно замеча-
ютъ, что северный берегъ Кастйскаго моря мелеетъ, вслед-
CTBie повышетя морскаго дна; можетъ быть отъ этого меле-
ютъ, не только устья Волги, но и всехъ рЬкъ, впадающихъ 
въ Касшйское море. Такъ изсякло устье Урала; потерялись 
въ пескахъ мнопя степныя речки, бежавшая прежде глубо
кою струею по калмыцкимъ степямъ. Не очень давно морсюе 
суда безпрепятственно входили въ астрахански порть; а те
перь устья Волги такъ мелководны, что волжсюя баржи и паро
ходы могутъ доходить только до Астрахани, но не далее; 
здесь грузы, предназначенные въ море, перекладываются на 
плоскодонныя суда, на которыхъ и доставляются къ ближай
шей морской станцш «9 футъ»*). Такое обмелете устьевъ 
Волги вызвало перенесете порта изъ Астрахани въ Баку, 
где онъ и по настоящее время находится. 

*) Главное npenHTCTeie для судоходства предетавляютъ розсыпи; первая 
аз-ь нихъ называется Княжою—по имени селемя, принадлежащая) князю 
Долгорукову, вторая—Шалинскою, третья—Ракущинскою, а четвертая и пос
ледняя—Зютнскою. 
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АСТРШНСШ Ш Й В ЕГО ОБИТШЛИ. 

евеселую картину иредставляетъ безбрежная 
степь, разскинувшаяся по об£имъ сторонамъ 
нижней Волги. За чертою, дальше которой не 
распространяется полая вода рьжи и ея много-
численныхъ притоковъ, ериковъ, ильменей и под-
степковъ,—ничто не увлажняете обширныхъ про-
странствъ, усЬянныхъ пескомъ и солонцами; 
ничто не манитъ путника укрыться отъ палящихъ 
лучей солнца подъ ГБНЦО и прохладою рощи 

или бора. Здт.сь нгЬтъ л'всовъ, а только чахлый кустарникъ. 
Возлт* Астрахани встречается виноградъ и нвжныя плодовыя 
деревья, лелгЬемыя на р'Ьдкихъ кдочкахъ земли, удобной для 
садоводства; но эти маленыая оазисы служатъ исключешемъ 
изъ общей характеристики местности. 

Издревле астрахансше степи населены кочевыми наро
дами. Живуть они по большей части въ шатрахъ или кибит-
кахъ. Здештя кибитки строятся изъ таловыхъ жердей, спла-
чиваемыхъ между-собою въ видь* складной ръшетки; несколько 
раздвинутыхъ ръшетокъ образуютъ бездонный цилиндръ, на 
который ставится конусообразная крышка. Съ наружной сто
роны шатеръ покрывается большими полотнищами войлока, 
«кошмами»; такое жилье дешевое и приспособленное къ пот-
ребностямъ кочевника, какъ нельзя лучше защищаетъ его отъ 
жары, холода п непогоды. Кибитку можно въ десять минуть 
разобрать, сложить такъ, чтобъ она немного занимала мъхта, 
и навалить на спину вьючнаго животнаго; съ такою же быс
тротой кибитка собирается и ставится на мЬсто. 

Питаются кочевники ироизведетями ихъ стадъ—мясомъ и 
::илокомъ (кобыльимъ, коровьимъ и овечьимъ). Впрочемъ мясо 

гъ только богатые; оно, какъ ЦЕННЫЙ предметъ. пускается 
въ продажу для того, чтобы добыть деньги на расходы по 
юмашнему хозяйству и, между прочимъ, на покупку кирпич-
-.мо чая. ВсЬ обитатели степей, начиная отъ Чернаго Моря 

н до Восточнаго океана, и даже руссые. пьютъ этотъ чай съ 
1 •еличайшимъ наслаждешемъ. 

Само собою разумеется, что между обитателями астра-
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ханскихъ степей есть много такихъ, которьшъ скотоводство 
недоступно по той простой причине, что нить скота. Таше 
бедняки ищутъ другихъ средствъ къ существовашю; они идутъ 
въ заработки на соленыя озера, на рыбныя ватаги,—и волей-не
волей обращаются въ осйдлыхъ жителей, если^только скиташе по 
заработкамъ и вообще по отхожимъ промысламъ можно счи
тать за ОСЕДЛЫЙ образъ жизни. 

Зимой кочевники, по большей части, «сидятъ» на одномъ 
мФстй: кибитка разставлена и обнесена загономъ, который 
одновременно и защищаетъ скотъ, и предохраняетъ утлое 
жилье кочевника онъ зимнихъ вътровъ и бурановъ. Медшй 
скотъ бережется" около кибитки, 4стъ заблаговременно заго
товленное для него с£но, а крупный пасется тутъ-же вблизи, 
на подножномъ корму. 

Кибитка кочевникоБъ. 

Весной, какъ только ироглянетъ молоденькая травка, ко
чевники покидаютъ свои зимовки и трогаются съ м-Ьста груп
пами семей, близкихъ по родству или по единству интере-
совъ. Кибитки, вмести со ВСЕМ! домашнимъ скарбомъ, на
вьючиваются на верблюдовъ, а ГДЕ они перевелись—на воловъ 
и лошадей,—и группы двигаются по одному и тому же пути, 
по которому двигались ихъ отцы и Д'Ьды. 

Въ м$стяхъ, щ£ имеются колодцы ж можно по -пасти 
скотъ, кочевники останавливаются; эфжчмны с1ю-жежмдуту лрм-
нимаются за свое ДБЛО; подчищаютъ колодцы, достаютъ воду и 
распред/Бляютъ скотъ на пастбища: табунамъ лошадей отводятъ 
одно мтзсто, барановъ ведутъ въ другую сторону, а если ро-
гатаго скота много—то его отгоняютъ на отдельное пастбище. 
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Женщины въ это время хлопочутъ по хозяйству: разбиваю» 
кибитки, разставляютъ въ нихъ домапшгй скарбъ, готовятъ 
пищу, доятъ кобылицъ, коровъ я овецъ. 

Когда вся трава по близости вытравится скотомъ, кочев
ники переходятъ на другое удобное для остановокъ мъхто. 
Такъ они проводятъ дни-за-днями все Д'Ьто. 

Къ началу сентября они достигаютъ крайней оконечно
сти того пути, по котороЩу изъ-года-въ-годъ ходили, и за-
тЪмъ поворачиваютъ назадъ, по тому-же направленш, а пногда 
и по другому, при чемъ описываютъ уже новую дугу. Къ концу 
осени, Bci кочевники достигаютъ постоянныхъ своихъ зимо-
вокъ, привозя съ собою запасы еЬна, заготовленнаго испод
воль во время л'Ьтняго пути. 

На обычныхъ привалахъ одной группы или рода, друпя 
группы никогда не останавливаются. Это противно правиламъ и 
обычаямъ кочевниковъ, и къ тому-же неудобно: каждый родъ 
самъ первый займетъ свое обычное урочище, истравитъ ВСБ 
пастбищныя окрестъ-лежанця мт>ста и, понятно, едйлаеть ихъ 
неспособными для заняйя другимъ родомъ. Поэтому ВСБ степ-
ныя пространства чрезвычайно разсчетливо распределены, 
какъ между улусами, такъ и между родами и отделами родовъ 
каждаго улуса. 

Астраханеюя степи населены очень рт>дко; гЬмъ не менЪе 
они представляютъ такой калейдескопъ народностей, что изъ 
нихъ можно составить довольно богатую этнографическую вы
ставку; въ самой столиц-в степей—Астрахани эта пестрота 
населешя доходить до размйровъ невиданныхъ: здъхь, кром-Ь 
русскихъ, живутъ армяне, перс!яне и татары различныхъ 
наименовашй; не мало также калмыковъ, киргизъ, бухарцевъ, 
туркменъ, поляковъ, евреевъ и пвмцевъ. 

Оседлое населеше края сосредоточено по берегамъ Волги; 
на остальномъ пространстве астрахан. губернш живутъ коче
вые народы—калмыки и киргизы; первые занимаютъ степь 
по правую сторону, а послйдте по лйвую сторону Волги .*) 

*) Главнымъ матер1аломъ при составлении этой статьи послужили мн* 
«Очерки воджскаго низовья, Павла Небольсина. СПБ. 1S52>. 
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Калмыки. 
Калыыкъ подъ собою кобылу оъ4лъ. 
Ай, молодца: широка лица, глаза 
узеньки, кость пятка! 

(Русская поговорка). 

Калмыки принадлежать къ монгольскому племени; ихъ 
прошлое не лишено интереса. * 

* Въ XIV—XVII вт>кахъ нонголо-калмыки занимали почти всю 
Среднюю A3iK>. Для обезпечешя свопхъ владт>нШ, они составили 
знаменитый о й р а т с ы й союзъ, состояний изъ 4-хъ покол*шй (ча-
рошь, дурботъ, хомотъ п торгоутъ). Им^я во главт, хана изъ поколотя 
чарошъ, монголо-калмыки были могущественны и начали было напоми
нать времена Чингпсъ-хава и Батыя. Кнтайцамъ, какъ ближайшимъ 
ихъ сосЬдямь, приходилось плохо: провинцщ Гоби, Джунгар1Я и Ти
бета наводнились калмыками и китайское правительство было без-
сильно вытеснить непрошенныхъ гостей. 

Одно изъ иоко.тБтй союза—торгоуты направились къ западу, къ 
берегамъ Ипшма и Тобола, съ намт>решемъ покорить эти страны; но, 
заставши ихъ уже занятыми русскими, откочевали къ берегамъ Эмбы 
и Еаппнскому морю. 

Такшиъ образомъ калмыки распространились на огромномъ раз-
стоящи отъ Касшйскаго моря до кнтайскцхъ сгвнъ и отъ Алтайскихъ 
горъ до границъ Индш. Понятно, что, вс.тт>дств1е удалев1я и разобще-
шя одного владельца отъ другаго обширными пространствами, един
ство ойратскаго союза нар5тшилось, чему много способствовала хит
рая политика Китая и недоброжелательство кпргизовъ.- Какъ только 
з-тотъ страшный союзъ распался, китайцы начали теснить, то одно 
племя калмыковъ, то другое. Одновременно съ т^мъ и киргизы соеди
нились во-едино, чтобы управиться съ торгоутами, завладевшими 
кочевками у Касвшскаго моря. Тогда торгоуты откочевали въ 1628 г. 
за Уралъ и расположились на луговой сторонт. Волги; ихъ было всего 
до 50.000 кибитокъ иди до 100.000 одного мужскаго пола. 

Войдя въ пределы Росеш, калмыки покорили ногайцевъ (иодлт. 
Ахтубы), а прочихъ кочевниковъ, обитавшихъ на низовьлхъ Волги, 
ОТТЕСНИЛИ къ Кавказскимъ горамъ; мало того, они проникли на св-
веръ къ средней ВОЛГЕ и, совместно съ башкирами, производили на-
надешя на русская селешя, проникая до Пензы и Тамбова. Поволжью 
грозила опасность. Къ счастш, обстоятельства сложились довольно 
благопр1ятно. Глава торгоутовъ, поселившихся на ВОЛГЕ, узнавъ о 
томъ, что его одноплеменники по большей части покорены китайцами, 
въ 1655 г. добровольно принялъ подданство Poccin, со ВСЕМИ под
властными ему калмыками и обязался оберегать астрахански край 
отъ киргизовъ и другихъ кочевниковъ, не разбойничать и вообще 
радтзть о польз* Poccin. 

Однако обстоятельства показали, что покорности калмыковъ 
доверять не следовало; въ устьяхъ Волги русскимъ пришлось строить 
крепость Красный Яръ для охранешя Астрахани отъ зтихъ новыхъ 
соотечественниковъ. Лт>тъ черезъ 10 ПОСЛЕ принятая торгоутами под
данства Poccin къ нимъ присоединились еще 30.000 кибитокъ, не 
желавшихъ подчиняться Китаю; такъ что число волжскихъ калмыковъ 
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удвоилось. Правивши ими съ 1670 по 1724 г. ханъ Люка пять разъ 
возобновлялъ присягу своихъ предм'Ьстняковъ; при чемъ, но приня
тому у калмыковъ обычаю, онъ лизалъ свой ножъ, прикладывалъ его 
къ горлу, призывая Боаий гв'Ьвъ и огненный мечъ на себя и свое 
племя, если нарушить присягу; тт>мъ не менъе клятва нарушилась и 
очень скоро. 

Малочисленные отряды и гарнизоны приволжскпхъ крепостей 
были безсилыш въ борьб* съ многочисленной калмыцкой ордой. 

Но при Петр* I обстоятельства изменились; благодаря тоталь
ной ПОЛИТИКЕ этого государя, калмыки сделались вврными слугами 
государства. Въ 1710 г. ханъ Аюка выставилъ 5.000 отрядъ конницы 
противъ возмутившихся башвирцевъ и отиравилъ 10.000 на помощь 
донскимъ казакаыъ противъ некрасовцевъ. Эти 10.000 такъ и оста
лись на Дону. Наконецъ въ 1722 г. Аюка оказалъ еще услугу Петру 
I., снарядивъ 10.000 конницы, которая и была послана имаераторомь 
для усмиретя лезгинъ, во время его похода въ Персш. 

По смертп Петра 1 калмыки сделались еще опаснее для Pocciit, 
чтшъ были прежде; ихъ хищничесше вабъти усилились. Для обузда-
}ия ихъ правительство решилось предпринять рядъ воепныхъ мъръ. 
Въ 1731 г. учреждены были заставныя команды изъ волжскихъ 
казаковъ для удержашя калмыковъ отъ самовольной перекочевки на 
правый берегъ Волги; а въ слт.дующемъ году, для этой ЦЕЛИ, укрвпили 
форпосты или станицы, вооруживъ ихъ оруд1ями; разставпли кордоны 
пзъ донскихъ и дубовскихъ казаковъ, съ частш регулярнаго войска; 
зат4мъ въ 1741 г. и позднее—Черноярстй острогъ и г. Енотаевскъ 
превратили въ крепости и поставили тамъ постоянный гарнизонъ; 
Ташя мъры предосторожности оказались особенно необходимыми, 
когда на низовьяхъ Волги появилось еще 10.000 кибитокъ калмыковъ. 
Избътая китайскаго ига, они откочевали изъ Джунгарш и присоеди
нились къ своимъ волжскимъ единопдеменникамъ. 

При некоторой непроницательности русскаго правительства, на 
Волг* могла бы образоваться многочисленная и сильная калмыцкая 
орда, предводительствуемая ханомъ изъ племени торгоутъ, которое 
пришло въ Pocciro раньше другпхъ: но императрица Екатерина 11 не 
допустила до этого. Она отказалась з'твердпть въ званш хана глав
кам владельца волжскихъ калмыковъ—Убуши. и мало того—рт>пш-
лась взять въ ежевыя рукавицы этихъ вольныхъ п буйпыхъ сыновъ 
степей,—съ этою цълш во всв калмыцше улусы назначены были, 
въ качеств* администраторовъ, пристава изъ русскихъ чиновннковъ. 
Понятно, что ташя мъры не понравились хану и калмыцкимъ вла-
дЬльцамъ—нойонамъ, привыкшимъ къ самовластию,—и они начали 
возбуждать свой народъ противъ русскаго правительства. Къ сожа-
дъшю, выборъ прпставовъ оказался крайне неудачнымъ; они, подобно 
лерсидскимъ сатрапамъ, самоуправствовали, притесняли п обпралп 
народъ безъ заззръшя совести и ГБМЪ возбзгдили всеобшш ропотъ 
среди калмыковъ. Кончилось все это т£мъ, что въ 1771 г. Убуши съ 
30.000 кибитками, кочевавшими на луговой сторон* Волги, двинулся 
въ китайсшя владъшя. Пришлось проходпть чрезъ киргпзсшя степи,— 
гд* калмыки потеряли весь свой скотъ, его отбили ктфгизы. Лишив
шись скота, эмигранты очутились вь безвыходномъ положенш; они 
не ИМЕЛИ ч*мг, прокормиться во время длпннаго и тяжелаго пути. 

Въ Китай не пришло и пятой частп калмыковъ; остальные по
гибли въ дорог*, главнымъ образомъ, отъ нстощетя; много убито въ 
борьб* съ кпргпзами и еще бол*е порублено свопмп въ междоусоб-
ныхъ распряхъ изъ-за пастбищъ: погибли цъдые роды. Еалмыщая 
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nieHtt и сказатя говорить, что были долины, где появились высойя 
горы, сложенныя изъ костей ихъ народа!... Женщины до м*ета почти 
вовсе не добрались, дети—тоже, и калмыки стали вымирать съ ужа
сающей быстротой. Джунгар1я, куда направлялись странники оказалась 
уже въ рукахъ китайцевъ, которые распределили пришедьцевъ по 
разнымъ ьгБСтамъ илШской области. Калмыки, пробовавнпе было пере
браться куда-нибудь но-далыпе, подвергались страшнымъ пыткамъ и 
смертной казни; живыхъ китайцы жгли, размалывали между жерно
вами, пилили на несколько частей, а мертвыхъ—выставляли на по
зорище. 

После ухода Убугаи, въ Poccin остались только улусы, кочевав
шие на правой сторон* Воллг; такихь было не более 13.000 киби
токъ.*) Они или не успели, или не могли откочевать чрезъ незамер-
завшее въ тотъ годъ нижнее течеше Волги. 

По упразднеши ханской власти не были, однако, уничтожены 
все признаки автонозпи калмыковъ; осталась власть нойоновъ, между 
которыми распределены были ВСЕ наличные калмыки. Это обстоятель
ство послужило для ПОСТБДИИХЪ истпяныиъ неечастаемъ: местные чи-
повнпки, удаленные отъ надзора центральной власти, действовали не 
въ пользу, а въ ущербъ видамъ правительства: злодействовали, угнетали 
и обирали неочастныхъ кочевниковъ, думая только о ,томъ, чтобы 
скорее нажиться и выйти въ отставку. Самое расиределеше калмьт-
ковъ между нойонами производилось "такъ, что за одну баранью го
лову отдавали десять калмыцкпхъ головъ, а за конскую башку и вся 
полсотня живаго товара шла. Нойоны, поддерживаемые местными 
властями, стали такъ распоряжаться, что по улусамъ только стонъ 
лошелъ. 

Стонъ этотъ продолжался, однако, недолго. Импер. Навелъ, 
узнавъ о жестокостяхъ и корыстолюбш нойоновъ и нриставовъ, при-
нялъ самыя действительныя меры къ улучшенш быта калмыцкаго 
народа: въ 1800 г. за калмыками утверждены были все земли, зани
маемый ими отъ Царищгаа по рекамъ: Волге, Сарпе, Салу, Манычу, 
Куме и взморью; возстановлено было прежнее зваше хана иди на
местника. Александръ I подтвердилъ эти права и далъ особаго глав-
наго пристава для ходатайства, защиты и лучшаго охранетя пользъ 
калмыцкаго народа. Въ 1828 г. Николай 1 тоже подтвердилъ древтя 
нрава ка-шыковъ, а въ 1848 г. было приведено въ дёйстете новое 
положеше, на основанш котораго все калмыки разделены на Ч улу-
совъ**), переданы въ ведете министерства госуд. имуществъ. Во главе 
каждаго улуса стоить нойовъ. Правительство назначаетъ по одному 
попечителю на улусъ; теперь на выборъ ихъ обращается строгое 
внимаше; тогда какъ прежде эта должность считалась чемъ-то въ роде 
ссылки для неяадежныхъ чиновнпковъ. 

У калмыковъ есть свое дворянство—нойоны. Одинъ изъ 
нихъ—Н-БКЙ Дондуковъ, по приняли крещетя, получшгъ, 

*) Потому что еще прежде много откочевало, а именно: въ 1701 г., 
всл*дств1е шеждоусобныхъ распрей, ушло обратно въ Джунгар1ю до 15.000 
кибитокъ; въ 1710 г. 10.000 калмыковъ отправлены наДонъ, гд* и остались; 
въ 1744 г. бол*е 3.000 калмыковъ были окрещены и переведены въ г. Ста
врополь самарской губ. и въ 1764 г., по той же причин*, до 200 кибитокъ 
крещеныхъ калмыковъ поселены на Терек*. 

"*) Улусъ—это нисколько родовъ, живущих* въ одномъ район*. 
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вместо своего улуса, княжескШ титулъ и могилевскихъ кресть-
янъ. За нойонами сл'вдуютъ зайсанги (по нашему почетные 
граждане). Нойоны и зайсанги считаются у калмыковъ бла
городными и называются «б£лая кость». Еъ привеллегиро-
ваннымъ сослошямъ причисляется и духовенство; за тъмъ 
остаются простолюдины—«чорная кость». 

Еалмыки—язычники, последователи Ламы. Глава духо
венства лама; старшее духовенство—гелюнги и младшее— 
мапжжи. Гелюнги, кромт. своихъ прямыхъ обязанностей, за
нимаются также врачевашемъ народа, руководствуясь тибет
скими книгами. 

Калмыцкш храмъ (хурулъ). 

Астраханские калмыки—потомки на^здникоБъ Чингисъ 
хана—съ течен1емъ времени изменились во многомъ; теперь 
они кротки и покорны. Остатки прежней ДИКОЙ отваги 
проявляются только въ общественныхъ играхъ, къ числу ко-
торыхъ относятся консшя скачки (байга) п^состязаше въ борь
бе. Одинъ изъ проъзжавшихъ по ВОЛГЕ совершенно правиль
но зам^тилъ, что калмыкъ добръ до наивности; но и золъ до 
дикости, если его разсердятъ. Въ раздраженщ онъ—зв^рь, а 
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потомъ—смирная, добрая овечка, у которой на глазахъ легко 
навертываются добрыя слезы. 

Калмыкъ—врожденный скотоводъ 
и образцовый паетухъ; любимый, 
привычный свой промыселъ онъ 
бросить только въ крайней нуждт>, 
когда весь скотъ палъ и завести 
новый нътъ средствъ. Tfefb не ме~ 
нЬе, скотоводствомъ питаются толь
ко уз всего числа калмыковъ,- это 
отъ того, что калмыцкая степь, 
нын^ уже не можетъ дать корму 
для скота всего калмыцкаго наро
да. Кромт, того болыте сборы въ 
пользу нойоновъ и на управлете 
заставляетъ калмыка бросать ското
водство и снискивать пропиташе 
на рыбныхъ и соляныхъ промыс-
лахъ. Въ астраханской губернш 
калмыкъ—первый работникъ, ра-
ботникъ сильный, выносливый и 

честный. На рыбныхъ промыслахъ неохотно берутъ татаръ и 
русскихъ, пришедшихъ на заработки съ верховыхъ н внутрен-
нихъ губернш, а калмыковъ хватаютъ на-перерывъ. Кто кромт. 
калмыка полезетъ въ воду въ мартт.? Кто станетъ съ утра 
до вечера таскать невода съ десятками тысячъ воблы и сельди? 
Кто при 15—16 часовой работ'Ь будетъ сытъ однимъ хлт>бомъ 
и считать себя счастливымъ, если получитъ чашку щей или 
котелокъ кирпичнаго чаю? Даже баба-калмычка въ рыболовной 
артели наработаетъ больше лт-ниваго татарина. Въ страшную 
ягару, когда j>yccKiu еле двигается, млЬетъ,—когда все живое 
отыскиваете т$ни и прохлады,—калмыкъ работаетъ бодро. 
«Безъ калмыка—хоть д£ло брось»,—говорятъ рыбопромыш
ленники. 

Обыкновенный калмыцки! тнпъ: узше глаза, выдаюшдяся 
скулы, черные волосы и xoponiie зубы; ростъ среднш. Отъ 
неопрятности калмыки страдаютъ многими накоашыми бо
лезнями; душевныхъ недуговъ нътъ; чахотка—редкость, не 
смотря на сухость климата; водянки бываютъ чаще отъ не
умеренна™ употреблешя кирничнаго чая. 
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Обыкновенная одежда состоитъ изъ шапки въ виде улан
ской, только ниже; какъ мужчины такъ и женщины носятъ 
ее на бекрень; у богатыхъ женщинъ шапка эта бываетъ изъ 
пунцоваго бархата съ золотыми позументами или изъ золо
той парчи. Мужчины носятъ ничто въ-род'Ь русскаго зипуна, 
а зимой обыкновенный нагольный тулупъ. Оба пола носятъ 
шаровары. Женскш костюмъ отличается только прп полномъ 
наряде, когда сверхъ суконнаго или шелковаго халата на
девается черный плисовый кафтанъ безъ рукавовъ, обшитый 
красною тесьмою и разными узорами. Грудь калмычки уби-
раютъ кораллами и серебреною мелкою монетою; въ косы 
также вплетаютъ кораллы; въ уши, вд^ваютъ болышя серги 
метталличесюя, или сплетенный изъ кораллъ и бусъ. 

Киргизы внутренней орды. 
Киргизы—или какъ они себя называютъ— «казакъ», из

давна, по крайней-м'Ьр'Б по слухамъ, были известны русскимъ; 
еще во время Грознаго слышно было, что у Еучума-царя съ 
«казацкимъ»—царемъ война была. Въ конце XVI ст. руссше 
встречались съ киргизами въ верховьяхъ Енисея, Оби и Ир
тыша, откуда киргизы постепенно подвигались къ западу и, 
наконецъ, заняли своими кочевьями все пространство отъ 
Иртыша до береговъ Каспшскаго моря. Прежде они разделя
лись на три отдъмьныя отрасли—джюзъ (сотни), извт>стпыя у 
русскихъ подъ именемъ ордъ—большой, средней и малой. Каж
дая орда управлялась своимъ ханомъ. Малая орда занимала 
степи отъ р. Урала до Каспшскаго моря къ востоку до Араль-
скаго моря и хивинскихъ влад^тй. 

Въ половине прошлаго столетя эта орда приняла рус
ское подданство и тогда же разширены границы Poccin до 
моря Аральскаго и до реки Сыръ-Дарьи. 

Вскоре после этото собкгпя, калмыки, какъ известно, 
'ежали въ 1771 г. съ луговой стороны Волги въ Китай: 
степь, ими прежде переполненная, теперь оказалась пустою. 
г'тпмъ воспользовался одинъ изъ султановъ малой орды Букей; 
онъ решился отделиться отъ своей орды самостоятельною 
траслью и откочевать отъ нея по-далыне, на прпвольныя при-

волжстя степи. Получивъ на то въ 1801 г. разрешете, онъ 
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съ 7.500 кйбитокъ перекочевалъ за Уралъ и утвердился въ 
такъ называемыхъ «Рынъ-Пескахъ». 

Эта, вновь сформировавшаяся орда, въ отлич1е отъ ордъ 
зауральской и сибирской, именуется—„ внутреннею ", а иногда, 
по имени виновника ея образовашя—„Букеевскою"'. 

Букей долго управлялъ своими киргизами въ качеств-в 
простаго султана, не облеченнаго никакимъ высшимъ звашемъ, 
и только въ 1812 г. русское правительство пожаловало его 
титуломъ хана. 

По смерти Букея, поагвднпмъ ханомъ внутренней орды 
былъ его сынъ—Джангеръ, умершш въ 1845 г. 

Не смотря на кочевой быть киргпзовъ, у пихъ уже давно сде
ланы начатки къ оседлости. Поводоаъ къ этому было следующее об-
стоятельсво. 

Въ 1824 г. Джангеръ вступил, въ бракъ съ дЬвицею, возрос
шею въ образованномъ обществе. Это была Фатима—дочь оренбург-
скаго муфтя. Молодые супруги пр1ятно проводили л^тто МЕСЯЦЫ въ 
кибитЕБ на чистоьъ степномъ воздухе; въ той же кибитке пршплось 
провести и зиму. Ханша, привыкшая въ отдовскомт. дом4 ко ВСБМЪ 
удобствамъ порядочныхъ квартиръ, почувствовала всЬ неудобства 
кибитки, какъ зимняго жилища; съ наступлешемь весны, она спрова
дила своего мужа въ Петербургъ—хлопотать о пособш на постройку 
дома. Uoco6ie было дано и Джангеръ поставплъ себй въ Рынъ-Пес-
кахъ большой деревянный домъ. Dpimtpy хана последовали прибли
женные къ нему богачи и султаны. Эта группа домовъ получила на-
зваше <Хапской-Ставки> существующей и до настоящаго времени*). 

Впослт>дствш старшины и бол4е зажиточные киргизы тоже на
чали мало-по-малу обзаводиться зимними жилищами и преимуще
ственно землянками. 

Отъ сосвдей-калмыковъ киргизы отличаются только тЬмъ, 
что юрты ихъ опрятнее и наряднее (разумеется у богатыхъ); 
полъ и стйны нередко украшаются бухарскими и даже пер-

" сидскими коврами. Одежда киргизовъ тоже лучше и богаче: 
мноие носятъ шелковые халаты и высоюя коничесгая шапки. 

У женщинъ обыкновенный головной уборъ—два боль-
inie б^лые платка: одинъ, спускаясь съ головы покрываетъ 
волосы, шею и плечи, а другой навертывается поверхъ пер-
ваго, въ видЬ высокой шапки. Въ торжественныхъ случаяхъ 
киргизки над^вають твердый калпакъ, въ вид4 усвченнаго 
конуса; шея и грудь всегда увешана у нихъ звонкими оже
рельями, стекдярусомъ, бусами, жемчугомъ и монетами. Когда 

") На Волг* есть еще сельцо Тшиеневка, также построенное на казен
ное uocooie калмыцкимъ княземъ Тюменемъ. 
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знатная киргизка важно расхаживаете, то шеетв1е ея можно 
заслышать—издали: разныя привески, металлпчесмя бляхи и 
цепочки звонко и дружно вторятъ мирной, твердой и увеси
стой ея походке. Затворничества, подобнаго тому, на какое обре
чены татарки, киргизки не знаютъ и резко отличаются отъ 
восточныхъ женщинъ: они очень развязны, радушны и даже 
не лишены удадьства, проявляющагося во время перекочевокъ 
и на народныхъ играхъ. Надо взглянуть тогда на девушку-
киргизку, когда она, сввъ верхомъ на лихаго коня, мчится 
по степи, подзадоривая бегуна нагайкой! Нельзя не полюбо
ваться, какъ мастерски управляете она лошадью—и какъ без-
страшна, легка и ловка! 

Скотоводство киргизовъ обширнее калмыцкаго; вообще 
—султаны, 6iu и старшины ихъ богаче калмыцкихъ нойо-
новъ и зайсанговъ; но народъ почти также б'Ьденъ, какъ кал-
мыцие простолюдины. Кроме того киргизы грубее въ нра-
вахъ и воинственнее; они до сихъ поръ еще известны хищ-
ничествомъ и барантою (отгономъ скота). 

Киргизы—магометане, но коранъ мало понимаютъ; они, 
вообще, не ревностные мусульмане; нетъ у нихъ ни сектъ, 
ни фанатиковъ; это все еще полудикари. Тогда какъ, крот
кая релипя Ламы много смягчила характеръ ихъ соседей— 
калмыковх, разширила ихъ умственный кругозоръ и не ме-
шаетъ быть сообщительными съ христианами. 

Астрахансше татары. 
# 

Астраханск1е татары—•древнейппе жители Поволжья и не
сомненно древнее своихъ—казанскихъ и симбирскихъ сопле-
менниковъ. Историчесшя сказашя астраханскихъ татаръ, воз
водя происхождете ихъ къ 1афету (сыну Ноя), удостоверяютъ, 
что онъ съ 8 своими сыновьями поселился на Волге въ техъ 
самыхъ местахъ, где впоследствш была Золотая Орда, а также 
и тамъ, где позднее построена Астрахань. 

Низовые степи издревле служили местомъ кочевокъ мон-
гольскаго племени; здесь было много монгольскпхъ царствъ, 
пзъ которыхъ последнее—Кипчакское распадалось постепенно, 
при чемъ на его территорш образовалось две, такъ назы-
ваемыя, стороны: одна—крымская—по правую сторону Волга, 
находившаяся подъ влкшемъ крымскихъ хановъ, и другая—• 
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нтайская—вл4во отъ p&cn, гд^ кочевала отрасль монголовъ— 
ногайцы. По этимъ причинамъ въ астраханскихъ степяхъ и 
до позднМшаго времени остались потомки многихъ татар-
скихъ племенъ. Изъ нихъ въ настоящее время наиболее за
метны, по числительности, татары—юртовскге и кундровше. 
Первые получили свое назваше отъ того, что живутъ оспдло 
въ деревняхъ и пригородныхъ слободахъ. Татары кундровсше 
—прямые потомки ногаевъ, были прежде подъ властно кал-
мыковъ; теперь они кочуютъ преимущественно въ красно-
ярскомъ уЕздй. 

Татары вообще народъ серьезный, покорный, но безъ 
уиижешя; хитрый и скрытный, но безъ низости; главный ихъ 
порокъ конокрадство. 

Овдуетъ заметить, что въ астраханской губернш (какъ 
и во многихъ областяхъ имперш) число татаръ, время-отъ-
времени, постепенно уменьшается, не смотря на многоженство, 
допущенное магометанскою релппею. Причины такого явле
ния еще не выяснены. 

Астрахансше казаки. 
Начало нынешнему астраханскому казачьему войску дано 

въ 1730 году, когда сформированъ былъ астраханскш казачШ 
полкъ изъ калмыковъ, нринявшихъ хриспанство. Впосл^дствш, 
въ 1801 г. къ войску приписаны городовыя команды Чернаго-
Яра, Енотаевска и Краснаго Яра; а въ 1804 году, туда же 
причислены и всв бывнпе волжсше казаки, оставщаеся въ 
своихъ домахъ на ВОЛГЕ, ПОСЛЕ перевода въ 1777 г. волж-
скаго войска на Кавказъ. Умножеше войсковаго населешя 
дало возможность въ 1817 г. сформировать еще два полка. 
Въ настоящее время постоянно содержится одинъ казачШ 
полкъ 4 сотеннаго состава; въ случай мобилизащи форми
руется еще два полка. Въ последнюю войну астраханское 
казачье войско выставило всв три полка. 

Общее управлеше надъ казаками сосредоточено въ рукахъ 
наказнаго атамана (съ 1880 г. это зваше, а также и должность 
астраханскаго губернатора, соединяются въ одномъ ЛИЦЕ, на-
значаемомъ изъ числа генераловъ). Войско наделено большими 
землями и рыболовными участками. 

Содержимый въ мирное время астраханскШ казачШ полкъ 
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разбросанъ по городамъ губернш для содержания тамъ кара-
уловъ и по калмыцкимъ улусамъ, въ видй конвоя тамошнему 
начальству; такъ что даже въ Астрахани, гд^ находится полковое 
унравлеше, никогда не бываете на лицо болт,е одной сотни. 

Некоторый статастачесМя дапныя объ астрах, казачьей войске. 
Народонаселеше войска къ 1 января 1882г. состояло изъ 24.758 

дупгь обоего пола, въ томъ числе казачьихъ cocioBifi 23.301 душа. 
Казаки разселены въ губерщяхъ астраханской, где находится 

13 станицъ и саратовской—5 станицъ. Вс* эти ноеелешя или станицы 
раскинуты на огромномъ протяженш, начиная отъ Астрахани и Крас-
наго Яра и, вверхъ по Волге, до Саратова. Все станицы, за нсклю-
чешемъ двухъ—Красноярской и Казаче-бугровской, расположены на 
правомъ берегу Волги. 

Казачьи земли нигде не составляютъ сплошной территории и 
чрезвычайно разбросаны; некоторые участки удалены отъ ближай-
шихъ казачьихъ носеленш на мноие десятки верстъ. 

Более скучены казачьи земли между Астраханью и Енотаевскомъ, 
где местность представляетъ песчаную бугристую низменность, ли
шенную всякой растительности, кроме полыни, колючки и ковыля, 
тоже не везде растущихъ. Песчаные бугры постоянно переносятся 
в4тромъ съ одного места на другое; при этомъ нередко заносятся пес-
комъ ц'Ьлыя станины, которыя приходится переносить на другое м*-
сто. Вообще местность на этомъ пространстве однообразна и пустынна. 
Отъ Енотаевска до Царицина тянется возвышенная равнина съ пес-
чано-глинистой почвой, удобною для хлебопашества; но растительность 
и здесь все еще бедна. 

Отъ Царицина до Саратова появляется чернозем?,, смешанный 
съ глиною и пескомъ: местность холмистая, овражистая и вполне воз-
награждаетъ трудъ земледельца. 

Характеръ казачьей террпторш обусловлпваетъ и видъ промы-
словъ. На разстояшп отъ Астрахани до Енотаевска главный промы-
селъ казаковъ—рыболовство; далее до Царицина оно уже менее вы
годно, но за то возможно хлебопашество и скотоводство, п наконецъ 
на протяжетя огъ Царпцина до Саратова главную статью доходовъ 
составляетъ земледтше. 

Всего казачьей земли 679.436 десятпнъ, въ томъ числе удобной 
360.305; на душу приходится удобной 29V2, неуд. 26V4, всего,, 553/4 Дес. 

Всехъ войсковыхъ капиталовъ до 1 янв. 1882 г. было 548.800 р, 
54 коп. Главныя источники ежегоднаго дохода: арендная плата за рыб-
ныя ловли 81.000 руб., за войсковыя запасныя земли 28.000 и % на 
капиталы 17.000. Главные расходы: войсковое управлеше 52.000, 
учебная часть 17.000, хозяйственные расходы 57.000 руб. 

Станичныхъ капиталовъ было 19.019 р. 85 коп; во всехъ стани-
цахъ (кроме четырехъ) имеются свои банки, каппталъ которыхъ про
стирается въ сложности до 25.000 руб. 

Учащихся на счетъ войсковыхъ суммъ: въ заведешяхъ—высшихъ 
14, среднихъ 52, уездныхъ училшцахъ 1270 и станичныхъ 1102. След. 
обшдй °/0учащихся 5,8 (1:17). Грамотныхъ 31,96% всего населешя. 

Хлеба въ 1881 г. посеяно 2.981 четв., собрано 20.113. Урожай 
самъ 6,7. Продовольственныхъ капиталовъ состояло 31.074 руб., запа
сено хлеба 7.844 четв. 

Накошено сена 3.118.745 пуд., продано на 24.879 р. Средняя цена 
сена отъ 5 до 35 к. пудъ. 

23 
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Рыболовство—главные промыеелъ въ астраханскйхъ Станйцахъ-*-

дало 184.628 р. 
Скотоводство въ войскв удовлетворительно: лошадей 9.296, ро-

гатаго скота 19.774, овецъ л козъ 25.158, верблюдовъ 49, свиней 1.631, 
всего 55.908. По числу дворовъ (4.157) оказывается, что на каждый 
дворъ приходится: лошадей 2, рогатаго скота 5, мелкаго 6. Прини
мая среднюю стоимость лошади 40 р., рогатаго скота—30 и мелкаго 
—5, общая ценность всего принадлежащего войску скота определяется 
въ 1.100.475 руб., следовательно на каждый дворъ приходится 264 р., 
а на каждую душу 44. 

Заводовъ—жиротопленныхъ 4; на нихъ выручено 85.342 руб., 
солемолотныхъ 3, давшихъ доходу 20.000 р. 

Торговля находится въ рукахъ капиталистовъ не казачьяго со-
слов1я. 

Между Владим1'ровской и Астраханью. 
Скучновато... Кое-гд-Ь покажется казацкая станица, кое-гд-Б 

рыбацкая ватага... Посмотрите на карту Волги,—и убедитесь, 
что въ зд'вшнихъ мъттахъ всв поселки прилепились къ бере-
гамъ pfocn; вправо и вл^во, на сотни верстъ—пустынныя и 
унылыя степи, гд% нгЬтъ ни городовъ, ни дорогъ, ни pforb, 
словомъ, ничего, чт>мъ обусловливается жизнь и движете. 
Т'Ьмъ очевиднее становится тогда, какимъ источникомъ жизни 
и движешя служить Волга—эта становая жила нашего госу
дарства, какое громадное значеше она им'Ьетъ для ц'Ьлой 
страны вообще и для такой окраины, какъ астраханскш край, 
въ особенности! 

АстраханскШ край! Много'ли мы знаемъ о немъ? Ка
жется не больше, чъмъ о другихъ странахъ «не столь отда-
ленныхъ». Къ сожал'Ьшю, тйснна рамки Спутника не позво-
ляютъ намъ ни философствовать о настоящемъ положеши 
этого края, ни излагать своихъ мечтанш о будущемъ. Даже 
самыя невинныя разсуждешя, пейзажи изъ местной жизни, 
портреты MicTHbixb дЪльцовъ И анекдоты объ нихъ,—не мо-
гутъ имъ"гь мйста въ книгв, отъ которой всв требуютъ, чтобы 
она была не громоздка, легко укладывалась въ карманъ и 
отнюдь не содержала въ себъ- ничего, кромй путеводитель-
скаго и календарнаго хламу. Приходится придерживаться по
словицы: «назвался груздемъ, такъ и полезай въ кузовъ»; 
чтб, применительно къ нашей КНИГЕ, означаетъ: назвался 
Спутникомъ, такъ и показывай, гдт, что и почемъ, а въ раз-
суждевхя не пускайся; на то есть ученыя сочинешя, какъ напр., 
«Труды» одного изъ приволжскихъ статистическихъ комитетовъ! 
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Не знаёмъ, легко-ли было сочинять эти труды; йо чи
тать ихъ очень трудно, и еще труднее верить приложеннымъ 
къ этому «ученому» произведещю цифровымъ даняымъ и 
таблицамъ, въ которыхъ единицы и десятки, кажется, верны, 
но въ тысячахъ и миллюнахъ—погрешности очевидныя. 

Впрочемъ, стоитъ-ли говорить о какомъ нибудь статист, 
комитете? Сегодня онъ существуете, а завтра—въ впдахъ со-
кращешя безполезныхъ расходовъ казны—остался заштатомъ. 
Можетъ быть даже такой случай: пока печатается нашъ Спут-
никъ—стат. комитеты уже отойдутъ въ область предатй; 
тогда читатель будетъ въ претензш, что мы говоримъ о пред-
метахъ несуществующихъ. 

Въ виду ВСБХЪ этихъ обстоятельствъ, признаемъ за луч
шее идти по дорожке, проторенной авторами разныхъ Путе
водителей и Спутниковъ; беремъ въ руки учительскую указку 
и пов'Бствуемъ объ извъстныхъ всъмъ и каждому городахъ и 
селешяхъ. ч 

Черный Яръ уезд, гор. и пристань на р. ВОЛГЕ; здесь 
бываютъ двъ ярмарки, самыя значительныя въ губернш по 
своимъ оборотамъ; зд'Ьсь-же ростутъ огромнейнпе дыни и 
арбузы. 

Станица Ветлянская—въ 1878 г. пршбрела всерос-
сйскую известность своею мнимою чумою, которая, во 1-хъ, 
подала поводъ Бисмарку поприжать нашу заграничную тор
говлю; во 2-хъ, породила въ Астрахани новое генералъ-гу-
бернаторство. просуществовавшее, впрочемъ, недолго; въ 3-хъ. 
доставило всесветную известность петербургскому дворнику 
Прокофьеву; въ 4-хъ, вызвала кордонное оцвилеше всей гу
бернш и многочисленный командировки въ Астрахань, имею
щая ц^лш усмиреше чумы и сопряженныя съ выдачею су-
точныхъ, прогонныхъ и т. п. Словомъ, эта пресловутая вет
лянская чума им^ла много непр1ятныхъ послвдствш; более 
всего поплатилась матушка-казна и астраханск1е купцы. 

Енотаевскъ, постр. въ 1741 г. для защиты отъ кал-
мыцкихъ набеговъ. Окрестности его песчанны и безлюдны. 
Летомъ, при ветре подымаются целыя облака пыли и песку; 
а въ тих1е дни образуются тучи изъ комаровъ и мошекъ, не 
дающихъ жителямъ пощады. 

Въ промежутзкахъ между казачьими станицами встречаются 
на берегу Волги рыбные промысла или ватаги, имеюнце 

йллюстр. Спутн. по Вол"Ь. 23е 
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видъ хуторовъ. Непременную принадлежность каждаго про
мысла составляютъ: 1) десятка 2—3 рыбницъ (лодокъ), 2) вы-
ходъ (ледникъ для посола рыбы) п 3) плотъ (сходни отъ берега 
къ выходу,'саж. 20—30 длины). Между берегомъ и выходомъ 
находятся лабазы со врытыми въ землю чанами, для теплаго 
посола мелкой частиковой рыбы, соляные и матер1альные ам
бары, кладовыя, казармы для рабочихъ и дома для служащихъ. 

Рыбная ватага на кизовьяхъ Волга. 

Интересно побывать на нпзовьяхъ Волги раннею весною. 
Еще съ февраля на прпстаняхъ и ватагахъ народъ копошит
ся, готовится къ усиленной работе: одни оправляютъ суда и 
лодки, кононатятъ, смолятъ ихъ; друпе чинятъ паруса и 
рыболовныя еЬти; третьи наводятъ чистоту и порядокъ въ 
рыбныхъ промыслахъ. Арендаторы и владельцы промысловъ 
заподряжаютъ рабочш людъ, который десятками тысячъ сте
кается сюда изъ степей калмыцкихъ и изъ верховыхъ губершй. 

Въ мартЬ вскрываются р'Ьки. На промыслахъ и въ ста-
ницахъ суета невообразимая: ждутъ сельди (бйшенки) и воблы. 
Въ это время рыба изъ КаспШскаго моря тянется на прес
ный воды метать икру. Идетъ всякая рыба—и красная (бе
луга, севрюга, осетръ, шипъ) и частиковая*) (лосось, бело
рыбица, стерлядь, сомъ, сазанъ, лещь, судакъ, шамая, вобла 
и бъчпенка). 

Наибольшее значеше пикета бътпенка, ежегодный уловъ 
которой болйе 200 мил. штукъ. Въ продажи она известна нодъ 
назватемъ «простой селедки». 

Назвате бтшенки получила оттого, что идетъ въ Волгу 

*) Частиковая рыба (отъ слова «час*мй», относя щагоея къ орудкмъ 
Лова),—-рыба, имеющая четую и костяной скедеТ'Ь. 
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не такъ, какъ прочая рыба, а сплошными полосами (кося
ками), и притомъ ведетъ себя несолидно: резвится ^попадаетъ 

»т —^,^д^= _-=_̂ fe. на весла гребцамъ, 
часто выпрыгиваетъ 

м 1 изъ воды на берегъ, 
! | | р гдЬ и думается добы-

Е чею собакъ; а пти-
. цы—рыболовы -свря-

ки, чайки-мартышки, 
бакланы и скопы— 
вытаскиваютъ ее пря
мо изъ воды. Бакла
ны ловятъ башенку, 
такъ сказать, компа-
шей: они отхваты-

ваютъ рыбу отъ косяка и гонятъ къ берегу, хлопая крыль
ями, что есть силы и, выгнавъ на берегъ, глотаютъ цвликомъ. 

Когда идетъ сельдь и вобла, въ sflinranxb краяхъ самое 
горячее время; рыбаки работаютъ день и ночь. Въ ловли 
принимаютъ участие всв, у кого имеется хоть какая нибудъ 
лодочка. Когда веб рыбацше суда и чаны переполнятся ры
бой, она складывается на берегу, грудами. 

Ниже Енотаевска, на .тъвомъ берегу Волги, виднеется 
Тюменевка—зимняя ставка Хошоутовскаго улуса;*) здъть, 
въ каменномъ хуру.тБ, много разныхъ священныхъ для поклон-
никовъ Ламы предметовъ, выписанныхъ изъ Китая. 

Далйе, не дойзжая 7 верстъ до Астрахани, тоже на 
правомъ берегу Волги, находится селеше Калмыцки Ба
зар ъ, которое можно назвать калмыцкой столицей. Здбсь 
большой хурулъ, хорошо видимый съ парохода. Сюда npife-
жаютъ интересуюпдеся бытомъ калмыцкаго народа, бываютъ 
въ хурулъ" вовремя богослужешя и любуются нацкшальными 
играми калмыковъ. 

Въ версгв отъ Калм. Базара, на обрыве праваго берега 
Волги, уцъмгБли остатки древней Цитраханп или Астрахани. 
МЕСТО это называется Жаренымъ, а чаще, Шаренымъ 
бугромъ. 

*) На нашей ь-aprb Волги обозначена другая Тюменевка—на правомъ 
:;регу Волги. 

.'/•$*ie 
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•̂Ьмъ ближе подъезжаете къ Астрахани, тЬмъ 
, шире и раздольнее становится Волга; у того 
места, где отделяется протокъ Болда, ширина 
ея достигаетъ необычайныхъ размеровъ: вы 
видите громадную гавань, покрытую множе-

ствомъ судовъ съ целымъ .тнсомъ мачтъ; а позади 
виднеется самый городъ, увенчанный соборомъ. Ни 
въ одномъ русскомъ городе нельзя встретить столь 

Vi^ разнообразной коллекцш речныхъ и морскихъ су
довъ, какъ въ Астрахани, и нигде нетъ такого поразительнаго 
разнообразия типовъ, косткшовъ, наречш. Съ перваго взгляда 
можетъ показаться, что родной типъ великорусса какъ будто за
терялся, среди иноплеменнаго и разноязычнаго населешя; на 
судахъ—немцы, шведы, перияне; на берегу—армяне, калмыки, 
татары; слышится чужеземный говоръ, везде виднеются остро-
конечныя шапки, чухи, чалмы, балахоны и халаты; но за то 
везде встречается и русски элемента,—и вы чувствуйте что 
этотъ элементъ всему даетъ тонъ, все сплочиваетъ во-едино. 
Русская мысль крепко утвердилась въ Астрахани; отсюда она 
распространилась по всему побережью Еасшйскаго моря, до 

. береговъ Персш и теперь проникаетъ въ самую глубь Сред
ней Азги. 

Все говорятъ, что Астрахань полуаз!атскш городъ— 
пыльный, грязный, зловонный и т. д. Это сущая правда. А 
что если-бы Астрахань своею внешностью и порядками по
ходила, напр., на Берлинъ или Гамбургъ? Могла-ли бы она 
тогда служить чемъ-то вроде клуба, куда являются хивинцы, 
юмуды, бухарцы, текинцы и проч1е представители Востока,— • 
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являются безъ сгвснешя, знакомятся зд^сь съ русскими, при
сматриваются къ ихъ порядкамъ и заводятъ торговыя сноше-
Н1Я? Этотъ маленькШ вопросикъ порождаетъ вопросы болыше, 
завлекаетъ въ политику, и потому касаться его не будемъ. 
Скажемъ только, что Астрахань понимаетъ своихъ сосЬдей— 
аз1атовъ, ум^етъ съ ними обращаться; мало того: вл1яетъ на 
нихъ въ смыслт» русскихъ интересовъ. А если это такъ, то 
политическое значеше этого города не подлежитъ СОМПБШЮ. 

Мйстоположенге. Астрахань находится въ вершинЬ 
волжской дельты, на л'Ьвомъ берегу Волги, ниже того мъхта, rvrb 
отъ нея отделятся главный протокъ—Бол да. Своими строе-
шями и садами Астрахань занимаетъ бугры: Заячш, Ильин-
CKifi, Киселевъ, Паробачевъ, Казачш и друпе; въ окрестно-
стяхъ много ильменей, болотъ и очень мало сухихъ долинъ. 
Вообще вся площадь, занимаемая городомъ и его окрестно
стями лежитъ въ прилегающей къ Кастйскому морю низмен
ности, высота которой на 70 футъ ниже океаническаго уровня; 
наиболее возвышенный пунктъ въ делыв Волги—это Заяч1й 
бугоръ; занятый астраханскимъ кремлемъ и центральными 
кварталами Астрахани. Вся же остальная площадь города не 
возвышается даже надъ уровнемъ волжскаго половодья, еже
годно угрожающаго Астрахани потоплешемъ. Въ предупреж-
деше такого несчасия городъ окруженъ со ВСБХЪ сторонъ 
системою валовъ и дамбъ, составляющихъ въ общемъ протя-
жеше 28 верстъ. 

Хотя Астрахань издали и походить на большой при
морский городъ, но въ действительности она удалена отъ 
моря на значительное разстояше: до ближайшей морской 
станцш «9 футъ» около 120 верстъ. Собственно городомъ 
можно назвать только пространство, заключенное между Вол
гою, протокомъ Еутумомъ и Варваргевымъ каналомъ*); осталь-

*) Не далъе, какъ въ первой четверти прошлаго етолЪття Волга проте
кала у самаго Кремля. ВпосмгЪдствш здт,еь начала появляться отмель; Волга 
отодвинулась и вместо нея образовался островъ и протокъ Китчмовка (не надо 
смъшивать съ Кутумомъ). Этотъ протокъ проходилъ мимо О. 3 . ствны Кремля 
и впадалъ въ Волгу верстахъ въ 2 ниже здатя нынешней таможни. Но въ 
теченш послт>днихъ 30 лт.тъ Кутумовка пересохла; теперь осталось только 
коротенькое и почти сухое русло, называемое Скаржинской, а бывшая отмель 
начала застраиваться, названа Косою и въ настоящее время представляетъ 
собою наиболее оживленную часть города, въ особенности лЬтомъ. 
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ное все—предместья или слободы, заселенныя въ разное 
время. Самая старинная изъ этихъ слободъ—Татарская, куда 
выселены были татары вскоре после покорешя Астрахани. 
Еъ числу новМшихъ слободъ -принадлежите Селен1е, кото
рое только теперь начало застропваться. 

Еъ слободамъ съ востока и юга примыкаютъ виноград
ники; всего въ окрестностяхъ Астрахани теперь более 300 
виноградныхъ садовъ, которые сгруппированы, главнымъ обра-
зомъ, къ востоку отъ города, близь Еазаче-бугровской станицы 
и у с. Черепахи. 

История города. 

О времени основашя Астрахани и о первыхъ обитате-
ляхъ нынешней астрах, губернш достовЬрныхъ сведенШ 
пЪтъ. Впрочемъ, никоторый указашя древнихъ греческихъ 
географовъ даютъ поводъ предполагать, что въ низовьяхъ 
Волги еще до Р. X. кочевали полудите народы. Позднее, 
уже въ V веке, здесь утвердились хозары, которымъ при-
надлежалъ городъ Атель, находпвшШся на устьяхъ Волги. 
Въ начали VII века хозары были оттеснены къ югу новымъ 
племенемъ хвалиссами, которые имели свой городъ—Балан-
г1аръ, находившиеся на Волге, верстахъ въ 70 выше ны
нешней Астрахани. Съ XII века на низовьяхъ Волги утвер
ждается Золотая Орда или Еипчакское царство, столицей ко-
тораго сделался Сарай; вместе съ т£мъ на правой стороне 
Волги, ГДЕ теперь урочище Жареный (Щареный) Бугоръ, 
основывается городъ Цитрихань или Астрахань,—впослйд-
ствш столица астраханскаго царства, возникшаго на разва-
линахъ Золотой Орды. 

После покорешя Еазани, Москва наложила свою тяже
лую руку и на Астрахань; въ 1554 г. последнему изъ астра-
ханскихъ хановъ Ямгурчею пришлось быть свидетелемъ окон-
чательнаго присоединешя его роднаго города къ русскимъ 
владешямъ. Собьше это совершилось безъ борьбы, безъ крово-
пролипя; астраханцы не считали нужнымъ оказывать сопро-
тивдешя. Самъ Ямгурчей, бросивъ ханство, бежалъ. 
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Для ограждешя вновь присоединеннаго города отъ на
падений кочевниковъ и разбойниковъ, онъ обнесенъ былъ 
палисадомъ и стеной. Зат4мъ въ 1582 году приступлено къ 

постройке кремля на Заячьемъ бугръ\ *) 
Съ восточной стороны къ кремлю примы-
калъ Б'влый-городъ, расположенный на 
томъ-же бугр-в. 

Дальнейшая истор1я Астрахани въ тече-
нш полутора столой, представляетъ собою 
летопись печальныхъ событШ. 

Въ 1605 г. астраханцы признали царемъ 
Лжедимитргя; арх. беодосШ, убйждавпий 

народъ не вйрить самозванцу, былъ схваченъ и отвезенъ въ 
Москву, а домъ его разграбленъ. По смерти Лжедимптр1я 
на Астрахань напали донсгае и TepcKie казаки, разграбили 
всв лучные дома и требовали признашя царемъ казака Ва-
сшыя Елагина, подъ именемъ сына веод. 1оан.—царевича 
Петра. Въ 1606 г. городъ снова подвергся разграбление 
т§ми-же казаками, а въ сл'Ьдующемъ году астраханцы сами 
пристали къ мятежникамъ, не признавая царемъ Васшпя 
Шуйскаго. Съ 1608 по 1612 г., послт. уничтожешя Тупшн-
скаго самозванца, Астрахань тревожилъ ЗаруцкШ съ своими 
казаками. 

Въ 1660 году городъ чуть было не сделался жертвою 
татаръ; а въ 1670 г. пмъ овладеть Стенька Разинъ (см. ч. I, 
стр. 31—33). Даже постЬ поимки этого разбойника въ Астра
хани все еще продолжались безчинства и злодт.яшя. Преем
ники Стеньки оказались еще болйе свирепыми, ч'Ьмъ онъ 
самъ; къ числу величайшихъ злодййствш, совершенныхъ ими, 
относится убШство 11 мая 1771 г. митропол. 1осифа. 

Казаки ворвались въ соборъ и требовали, чтобы митрополитъ 
сш-же минуту явился «въ кругъ» (казачья сходка), собравшШся на 
базарной площади. Архипастырь совершалъ въ это время проскоми-

*) Кремль им^лъ прежде четверо воротъ: одни со стороны Волги подъ 
Красной башней, друпя—служивппя главнымъ проходомъ къ Балому городу— 
подъ соборной колокольней; третьи—въ съверной части, и назывались Ни
кольскими отъ построенной надъ ними церкви св. Николая; а четвертый—въ 
южной части и назывались Житныя отъ бывшаго тутъ Житнаго двора (нын* 
осталось только двое воротъ—Соборныя и Ылкольсшя). Постройка стънъ 
окончена въ 1692 г. Окружность кремля равнялась тогда 945 саж., длина 
225 саж., а ширина 175 саж. 
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д т ; видя, что сопротивлете безполезно, онъ, въ сопровожденш со-
борныхъ священниковъ, вышелъ на площадь въ полномъ облачети 
въ митр*, съ крестомъ въ рукахъ, и ЗДЕСЬ, ВЪ посл'Ьдтй разъ, обра
тился къ народу и мятежникамъ съ словомъ увЗицатя: отстать отт, 
воровства и повиниться великому государю. Одновременно съ выхо-
домъ митрополита изъ собора раздался благовйетъ въ большой коло-
колъ, созывавши всвхъ приходскихъ священниковъ: имъ предстояло 
быть свидетелями мученической кончины любимаго архипастыря. 
Озлобленные обличешями митрополита, казаки порывались сорвать 
съ него святительское облачеше. Архипастырь, видя, что его хотятъ 
подвергнуть пстязашямъ, самъ приказалъ протодьякону разоблачить 
себя; онъ остался въ одномъ подрясник* съ открытой головой. Тогда 
казаки повели митрополита наЗелейныидворъ; тамъ сняли и подряс-
никъ, оставпвъ его въ одной черной суконной свят*, которую онъ 
носидъ вместо рубахи; потомъ связали ему руки и ноги, привязали 
его къ бревну, поднесли къ груд* горящихъ углей и начали поджа
ривать. Госифъ громко читалъ молитву, стараясь заглушить своп 
страдатя. Обозженнаго, изув*ченнаго старика сняли съ огня повели 
на раскатъ (соборную колокольню); талъ положили его на-бокъ 
лицомъ къ собору и толкали внизъ. Несчастный въ судорожномъ 
отчаявш, какое овлад-вваетъ челов*комъ при вид* неизб*жной смерти, 
вц*нился руками и ногами за края раската; но уси.пями н*сколькихъ 
злод*евъ страдалецъ быль сброшенъ внизъ. 

И упалъ онъ, велпый святитель (говорить современное изв*спе), 
на востокъ, предъ раскатными дверями, къ собору правою щекою. 

УбШцы стояли на раскат*, нов-вся головы: имъ стало страшно 
своего д*ла; а внизу молчаливо и угрюмо» смотр*лъ на убитаго глав
ный виновникъ злодвяшя—атаманъ Васька Усъ. 

Въ собор* услыхали, что д*лаетея; отецъ Кириллъ, совершавши 
литургда, первый выб*жалъ изъ церкви; за нимъ б*жалъ священ-
никъ церкви Рождества Пресв. Богородицы—отецъ Козьма. Святи
тель еще трепетался, испуская иостБднее дыхаше. Священники при
пали къ его груди и ногамъ, рыдая • и прося посл*дняго прощешя. 
Но архипастырь уже скончался. 

Когда Васька Усъ съ казаками удалился отъ мЪста злод'Ъяшя 
чтобы присутствовать при последней нытк* и казни ки. Львова, 
священники понесли ТЕЛО митрополита въ соборъ: спина и животь 
страдальца были покрыты черными пятнами и пузырями отъ огня, 
борода и волосы спалены, голова разбита. Его облачили въ apxiepift-
сйя одежды и положили среди собора въ уготованномъ имъ самимъ 
гроб*, а на другой день совершили ногребеше. 

Въ митрой. 1осиф* впдБли праведнаго мученика; носились даже 
вътти о знамешяхъ. Онъ не былъ иричиеленъ къ лику святыхъ; но 
до сихъ поръ набожные люди поклоняются его могил**). 

Въ 1692 году Астрахань постигло новое б§дств1е: съ 
20-го 1К>ля тамъ открылось моровое noBUTpie, продолжавшееся 

1% года и похитившее бол-Ье 15 т. челов. Начальство очень 
маю заботилось объ участи горожанъ: воевода Хованскш съ 

*) Св*д*шя о кончин* митрополита 1осифа заимствованы нами изъ 
монографщ Н. Костомарова „Бунтъ Стеньки Разина", т. 2, стр. 354—361. 
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подчиненными скрылся за городъ, жители оставлены были на 
произволъ судьбы, и только одинъ митрополитъ СавватШ дт>-
лалъ что могъ; за смертью священниковъ, погибдшхъ отъ 
эпидемш, онъ самъ отпевалъ умершихъ. Черезъ 35 л'Ьтъ мо
ровая язва вновь посетила Астрахань. 

Едва городъ оправился отъ эпидемш, какъ въ 1706 г. 
въ немъ вспыхнулъ мятежъ; архимандритъ Вознесенскаго мо
настыря Рувимъ, недовольный т'Ьмъ, что находяшдяся у него 
въ управленш рыбныя ловли, принадлежащая монастырю,—• 
взяты были въ казну, въ сообщничестве съ стрелецкими на
чальниками, пустилъ слухъ будто бы царь приказалъ вст,хъ 
астраханскихъ девицъ насильно выдать замужъ за немцевъ; 
къ заговорщикамъ пристали казаки и проч1е любители чужой 
собственности. Дома митрополита Сампсонаи воеводы Ржевскаго 
были разграблены, мятежъ быстро разросся, охватилъ весь 
край; астр, кремль оказался въ рукахъ мятежниковъ. Всв на
чальствующая лица бежали изъ города; самъ митрополитъ, на 
жизнь котораго бунтовщики неоднократно покушались—также 
вынужденъ уйти подъ защиту калмыцкаго хана Аюки. 

Войска, посланные, подъ начальствомъ Шереметева, для 
усмиреюя бунта, встретили сильное сопротивлеше. Но когда, 
при содт.йствш митропол. Сампсона, народу объяснили, что 
распущенные монахами слухи—неверны, то зачинщики бунта 
выданы были властямъ и мятежъ прекратился. Однако, за-
чинщикъ—монахъ Рувимъ скрылся. Тогда-же обнаружилось, 
что въ заговори принимала учаспе л браия Вознесенскаго 
монастыря; вслт>дств1е чего монастырь этотъ былъ закрыть, 
монахи переведены въ Спасскую обитель, а на место Возне
сенскаго монастыря впослтдетвш учрежденъ былъ дт>вич!й 
1оанновскШ. 

Въ 1806 году въ Астрахани открылась чума, истребив
шая множество жителей. Въ 1823 году здесь свирепствовала 
холера; чрезъ 7 лътъ она вновь появилась и гораздо въ боль-
шихъ разм^рахъ. Занесенная изъ Персш и Кавказа, холера 
продолжалась недолго (съ 27-го поня по 9-е августа), но 
успела въ этотъ промежутокъ времени похитить въ Астра
хани до 10.000 человекъ. 
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Астрахансмй каеедральный соборъ. 
Такого л&потнаго храма н&гь 
во воемъ моемъ государстве. 

(Выраженье Петра Вел.). 

Астраханскщ Успенскш каеедр. соборъ—украшеше и 
вънецъ Астрахани. Стройный и величественный, онъ виденъ 
со всъхъ возвышенностей за 30 верстъ; плывупце но ВОЛГЕ 
къ Астрахани, ВСЕ безъ исключешя любуются соборомъ. Из
дали, когда самый городъ кажется еще въ тумане, стройный 
силуэтъ собора обрисовывается явственно; купола и кресты 
какъ бы касаются облаковъ и самый городъ, съ его церквами 
и строетями, кажется поднож1емъ храму. 

Успенскш соборъ построенъ, по соизволешю Петра Вел., 
старашями астраханскаго митрополита Сампсона, на МЕСТЕ об-
ветшавшаго каменнаго одно-этажнаго собора, въ которомъ— 
по донесешю Сампсона—были «разевлины ведшая и служить 
въ немъ опасно». Постройка собора началась съ 1699 и окон
чена въ 1710 г. Храмъ двухъ-этажный: верхяш этажъвоимя 
Успешя Б. М., нижнш—въ честь Владх^рской иконы Б. М., 
съ двумя пределами.*) Высота отъ среднего креста 30 саж., 
длина 17 и 1 аршинъ, ширина 12 с. и 2 арш. Посъщаю-
щимъ Астрахань было бы непростительно не осмотреть верх-
нш соборный храмъ, подобнаго которому НЕТЪ на всей Волг!; 
внутренность этого храма оригинальна, изящна и величест
венна. При ВХОДЕ прежде всего поражаетъ высота храма, 
затъмъ четыре массивные столпа, поддерживаюпце своды и 
огромный о 8 ярусахъ иконостасъ. 

Столпы равно, какъ и СТЕНЫ храма, подведены подъ 
мраморъ. На тумбахъ столповъ съ 4 сторонъ написаны изо-
бражешя святыхъ въ полный ростъ. За переднимъ правымъ 

*) Вотъ св'Ёд'Ётя и СТОИМОСТИ постройки: за разобрате стараго собора, 
вырытае рвовъ и ямъ подъ новый и набивку свай уплачено 40 чедовЬкамъ— 
250 р.; за каменное строеше собора, въ продолжении 12 лт,тъ, отданно 30 ка-
менщикамъ (каждому по 13 руб. въ годъ) 4.680 руб. За все время строетя 
уплачено подмастерью каменной работы, крестьянину кн. Львова—ДороеЬю 
Мякпшеву, по договору, 100 р.; за сдт>лате иконостаса, царскихъ, ст>в. и южн. 
дверей и разную работу 800 р., за напиеате иконъ въ верхнемъ собор*— 
1500 руб. Всего на строеше собора, за исключешемъ кирпича, камня, жел*за, 
извести и лЬсу, израсходовано 7.330 р. Работами руководилъ самъ митрополитъ, 
Сампсонъ, его главнымъ помощникомъ по построить былъ Дороет>й Мякшиевъ, 
подучпвппй га исподнете обязанностей архитектора, какъ сказано выше 
100 р. или по 8 р. 33г/з коп. въ годъ. 
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столпомъ, къ южной стороне, устроеяъ на пьедестале боль
шой деревянный креста, въ средине котораго—звездообраз
ный серебряный кругъ; въ немъ, въ серебряныхъ ящичкахъ 
за стекломъ, хранятся частицы мощей: 1оанна Предтечи, 
правед. Елисаветы, архидьякона Стефана, велпкомуч. Дмитргя 
Солунскаго, мучен. 9еодора Стратилата, Ореста, Прокошя, 
Андрея Критскаго, великомуч. Варвары, безсребрен. Косьмы 
и мног. друг, святыхъ; здЬсь же находится часть древа живо
творящая» креста Господня. 

Восьми-ярусный иконостасъ собора им'Ьеть высоты 32 
аршина. Въ самомъ верхнемъ ярусЬ—образъ Господа Са-* 
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ваоеа въ овальной рамЬ, а по бокамъ изо^ражешя Архан^е-
ловъ и Ангеловъ. Въ средине слЬдующаго яруса представлены 
около древа наши прародители въ состоянш падешя, опоя
санные листьемъ съ тремя при нихъ детьми; за ними, по обт; ч 

стороны яруса, слъугуютъ до-потопные праотцы; въ сл^дую-
щемъ—послЬ-потопные Патр1архи; далЬе Пророки, потомъ 
Апостолы, за ними Святители, заттжъ слъугуютъ изображетя 
двунадесятыхъ праздниковъ, вм-всгв съ изображетями стра-
данш Спасителя; наконецъ въ нижнемъ ярусЬ местные иконы. 
Вс4хъ образовъ въ иконостасЬ 130; они московского письма. 
Такимъ образомъ иконостасъ представляетъ въ себт. олице
творенную библпо и все домостроительство Бож1е о спасенш 
рода человЬческаго. Царсия врата съ сЬнш среброкованныя, 
высокой работы, на кипарисныхъ рамахъ; въ нихъ семь иконъ: 
четыре Евангелиста съ символическими изображетями, Благо-
въчцете Архангела Гавршла Пресв. Д'БВ'Ь Марш, и въ СЕНИ— 
Тайная Вечеря. Иконы эти писаны въ академш художествъ и 
превосходно исполнены, особенно Евангелисты. Царсщя врата 
деланы въ Петербурге у Штанге и принесены въ даръ собору 
въ 1819 г. вольскимъ куицомъ Сапожнпковымъ. При вратахъ 
два образа: Спасителя и Божгей Матери—сребропозлащенние, 
чеканные, въ серебряной оправ'Ь, украшенной алыми камень
ями; пожертвованы въ 1794 году купцомъ Шапошниковымъ. 

Отъ царскихъ вратъ къ южной (правой) стороне мест
ные образа: Спасителя, сидящаго на престоле, дал4е Успешя 
Б. М., къ свверной—Богоматери 1ерусалимсюя и Предтечи 
1оанна, пропов'Ьдующаго покаяше и приближеше царства 
небеснаго. Вев эти иконы въ среброкованныхъ позлащенныхъ 
ризахъ, пожертвованныхъ въ 1813, 1815 и 1820 г.г. Гонду-
ринымъ, ведоровымъ и Ефименко. Предъ местными иконами 
подвешены серебряныя лампады числомъ 8-мь; вЬсу въ нихъ 
до четырехъ пудовъ. 

Алтарь имЬегь пять отдйленш. Св. алтарь, помещается 
въ средин1!, весь росписанъ по канифасу живописью. Прес-
толъ обложенъ со всвхъ сторонъ серебряными досками, въ 
средний коихъ по сторонамъ изображены: на передней сто
роне—Тайная Вечеря, на южной—распятае Искупителя нашего 
1исуса Христа, на свверной—положеше Его во гробъ, на 
восточной—Его Воскресеше. Biky во всЬхъ доскахъ 3 пуда 
7 фунтовъ и 58 золотниковъ. 
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Нижн1й храмъ собора невысокъ, мраченъ; онъ слу-
житъ усыпальницею наиболее замЪчательныхъ астраханскихъ 
1ерарховъ: 1) архгепис. ведошя—неустрашимаго обличителя 
самозванца Отрепьева; 2) митроп. 1осифа, пострадавшаго за 
верность царю; 3) митр. Сампсона—строителя храма и спод
вижника въ подавлений бунта, и многихъ другихъ.... Зд'Ьсь же 
погребены два царя Иверш (Грузш)—Вахтангъ и Теймуразъ. 

Архгерейская ризница собора одна изъ богатМшихъ 
въ Россш; въ ней много драгоц-Бнныхъ и старинныхъ вещей, 
пзъ которыхъ наиболее ц'Ьнны принадлежности архгерейскаго 
облачетя: митры, панагш, омофоры и проч. 

Изъ 9-ти митръ особенно замечательны: 
1) По золотому глазету, украшенная жемчугомъ, яхонтами, руби

нами, сапфирами и множествомъ бршшанговъ, которыхъ съ розами 
672. На этой митр-Б одпнъ хризолита более вершка, но им^егь до
вольно темную воду. 

2) Вся жемчужная митра, украшенная яхонтами, сапфирами, вен-
нпсами, бирюзаии, аметистами и изумрудами; на ней замечательна 
одна овальная половинчатая жемчужина—въ голубиное яйцо. 

3) Митра по малиновому бархату, низанная почти вся жемчугомъ 
съ разными ценными каменьями. 

Изъ 20-ти ианапй—4 осыпаны алмазами; изъ нихъ въ особен
ности достойны примйчатя две—по красивой ОТДЕЛКЕ И ценности. 

1) Панапя съ образомъ Спасителя на финифти, оправленная зо
лотом)., въ ней до 300 брил.иантовъ разной величины, пожалованная 
ими. Екатериною II apxien. Тихону. 2) Панапя подт. короною съ 
изображетеаъ на финифти Знамешя Пр. Богородицы въ золотой оп
раве, украшенная крупными и мелкими брнлл1антами, всего до 500; 
пожалована имп. Александромъ 1-мъ apxien. Анастааю. 

Обращаютъ также на себя внимаше две панагш съ изображе-
темъ на нихъ многихъ святыхъ, вырезанныхъ на кости; он* заме
чательны мпшатюрной пскустной резьбою и берегутся какъ глубо
кая древность. 

Крестовъ панапйныхъ—10, изъ копхъ одинъ сдъманъ изъ си-
нихъ каменьевъ,осыпанныхъ алмазами, вверху звезда съ алмазами. Дру
гой съ финифтянымъ изображетемъ, украшенъ алмазами и мелкими 
брилл1антами. Оба креста деланы въ Москве въ 1789 г. Есть кресты 
среброзолоченные еъ мощами, украшенные жемчугомъ и каменьями; 
одинъ золотой, обнизанный жемчугомъ и каменьями; эти последте 
носятъ на себе отпечатокъ глубокой древности и остаются безъ 
уяотреблешя. 

Омофоровъ—болынихъ ималыхъ свыше 50-ти, изъ нихъ на двухъ 
кресты, а въ средине образъ Спасителя на одномъ, на другомъ— 
звезда; низаны жемчугомъ и разными каменьями. 

Саккосовъ—около 50-ти, шитые изъ бархата и парчи персидской, 
грузинской, французской и 'русекой. На двухъ саккосахъ кресты, 
оплечья, рукава, бока п оподольники, вместо газа, обнизаны жемчу
гомъ и разными каменьями. Замечателенъ саккосъ, подаренный нат-
р1архомъ александрШскимъ и антшхШскимт. въ 1667 г. Иосифу при 
возведенш его въ санъ митрополита астраханскаго и терскаго. Онъ 
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вытканъ весь по голубому полю золотыми четвероконечными крестами, 
между которыми изображеше Спасителя съ благословляющею дес
ницею, что служить уликою для раскольниковъ въ неправости ихъ 
перстосложетя и почитатя только осмиконечнаго креста. 

Но драгоценнее всЬхъ металловъ и каменьевъ въ ризнице—это 
опаленная огнемъ и обагренная кровш черная власяница митропо
лита 1осифа, въ которой онъ былъ мученъ и убить.*) 

Въ верхнемъ храмв достойны также вниматя слъд. предметы: 
1) Плащаница, шитая золотомь, серебромъ и шелкомъ, взятая у 

Марины Мнишекъ, сделанная въ 1466 г. 
2) Евангел1е въ листъ, обложено лозолоченнымъ серебромъ и 

украшено драгоцвн. каменьями; изображения писаны въ 1768 г. 
3) Евангел1е въ листъ; доски серебрянныя—въхомъ 1 пудъ 38 ф. 
4) Евангел!е въ малый листъ, напечатанное въ 1606 г. и скреп

ленное по листамъ патр1архомъ Никономъ. 
5) Водосвятная чаша, серебрянная, въхомъ 2 пуда 8 фун. 
6) Большой серебр. ковшъ, пожалованный Петромъ В. стрельцу 

Федорову. 
УспенскШ соборъ соединенъ крытою галлереей съ apxie-

рейскимъ домомъ, въ которомъ находится собрате портретовъ 
астраханскихъ митрополитовъ и арх1епископовъ. 

Въ соборной библиотеки хранятся, между прочимъ: 
1) Потребникъ иноческш въ пергаментномъ переплетв, изданъ 
въ 1624 г. 2) Грамоты Царсыя и Патргарипя, начиная съ поло
вины XYI ст. и оканчивающаяся XVIII В-БКОМЪ И 3) Сино-
дикъ, заведенный съ 1 аир. 1626 г., иисанъ уставомъ и полу-
уставомъ равными руками, черными и красными чернилами, 
съ виньетками и рисунками. 

Для осмотра ризницы собора требуется испросить разр^-
гнеше мъхтнаго преосвященнаго. 

Соборная колокольня, находится на томъ мйстЬ, ГДЕ 
прежде были Пречистенсгая ворота; построена въ 1813 г. 
Варващемъ пожертвовавшимъ для этого 116.700 р.**) 

Къ Успенскому каоедральному собору приписаны: 
1) Троипкш соборъ (прежде монастырь), составляющие 

одно здате ВМЕСТЕ СЪ такъ наз. Крестильного двухпрестольною 
церковью во имя св. Крестителя Господня и Митрофана 

*) Вол*е подробный св*д*шя объ Астрах, собор* можно почерпнуть въ 
брошюр* прот. Н. Каменскаго: «Астрах, каеедр. Успенстй соборъ, исторгя его 
и настоящее подожете. 1881 г.», откуда и заимствованы мною приводимый 
выше даннныя о собор*. 

**) Ив. Андр. Варващй (кол. сов., родомъ грекъ) пожертвовалъ на астра-
хансюя церкви до 228.700 руб. Имъ же выстроенъ великол*пный храмъ въ 
Таганрог*, во имя Александра Нев.; въ этомъ храм* покоились съ 11 по 29 
дек. 1825 г. смертные останки имп. Александра I. 
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Боронежскаго и Еириловскою часовней, ГДЕ погребенъ въ 
1576 г. Кириллъ—первый игуменъ Троицкаго монастыря. 

2) Никольская церковь на кремлевскихъ воротахъ— 
едва-ли не самая древнъйшая въ Астрахани; въ первоначаль-
номъ ВИДЕ она построена игуменомъ Кирилломъ вскоре ПОСЛЕ 
покорешя Астрахани. 

Осмотръ города. 
Путешественникъ Гмелинъ, посвщавшШ Астрахань въ 

1742 г., писалъ, между прочимъ: «необходимъ ЦЕЛЫЙ ВЕКЪ 
человечески для совершеннаго ея устройства и то при усло-
вш всевозможной къ тому ПОСПЕШНОСТИ» . Но таковаго услов!я 
не оказалось и городъ, въ СМЫСЛЕ благоустройства, представ
ляете и доселъ «невыгодную для взоровъ картину». Поэтому 
прогулка по улицамъ Астрахани не можетъ доставить удо-
вольств1я тому, чей глазъ пр!ученъ къ симметрш, ЧИСТОТЕ И 
порядку; ЗДЕСЬ все это не только отсутствуете, но даже явля
ются татя характерныя особенности, которыя даюте вамъ 
понять, ЧТО ВЫ попали въ городъ стоящШ на окраинЕ земли 
русской. Такихъ характерныхъ особенностей очень много. 

Главная улица—Московская (начинающаяся у собор
ной колокольни) чрезвычайно узка, не имъетъ ни одного рос-
кошнаго магазина; окаймлена съ объихъ сторонъ узкими 
тротуарами и армянскими лавченкамп, подвалами, наполнен
ными всякой всячиной и, между прочимъ, чеснокомъ, запахъ 
котораго чувствуется всюду. Въ каждой лавкЕ надъ гру
дами товаровъ «сидите восточный человъкъ»; сидите и сладко 
дремлетъ... 

На Московской улицв есть НЕСКОЛЬКО зданш, выдъляю-
пцяся своей архитектурой, такъ напр., Старый Гостин. дворъ, 
старинное здаше, похожее на обветшавппй дворецъ какого 
нибудь среднеаз1атскаго хана; театръ Плотникова, построен
ный въ прошломъ году; церковь Рождества Богор., 1оаннов-
склй ДЕВИЧШ монастырь, армянски! Успенскш соборъ и цер
ковь Воздвижен1я, замечательная своею падающею колоколь
ней. На Московской улицв есть два маленькихъ городскихъ 
садика—Губернаторски (ВОЗЛЕ дома губернатора) и Полицей
ский, противъ городской полицш. Одинъ изъ бытописателей 
Астрахани разсказываетъ, что лътъ 40—50 тому назадъ, на 
томъ МЕСТЕ, ГДЕ теперь Полицейскш саддкъ, пробовали рыть 

U 
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артез1ансшй колодезь. Во время работъ'изъ отверстия началъ 
показываться нефтяной огонь; такое явлеше сочли за дьяволь
ское навождеше и бывшШ тутъ неподалеку армянски базаръ 
переведенъ былъ подальше отъ этого места. 

СВ'БЖО предате,—а верится съ трудомъ! 
Такъ переменились времена.' теперь астраханца не напу

гаешь чертями, когда представляется возможность зашибить 
КОГГБИКу. 

Персидская мечеть. 

Самая длинная улица въ Астрахани—Полицейская, 
начинающаяся у Губернаторскаго садика; зд'БСь встречается 
нисколько хорошихъ здашй, магазиновъ и персидская мечеть. 
Здесь еще сохранились остатки прежней умственной рос
коши—палата уголовнаго и гражданскаго суда. Эта древность 
невольно наводитъ на мысль, что интеллигентнымъ обывате-
лямъ Астрахани живется не совсъмъ хорошо: они испыты-
ваютъ на себе не одну географическую удаленность отъ 
центра Россш, Но и удаленность нравственную—самую тяже
лую и страшную. 

Полицейская улица пересекается Варващевскимъ ка-
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налои . Первоначально онъ устроенъ въ 1744 г., съ ц&шо 
предотвратить наводнешя, которымъ тогда подвергался го-
родъ. Впосл'Ьдствш каналъ былъ заброшенъ, обмелеть, обра
тился въ клоакъ и, вместо пользы, приносилъ вредъ, заражая 
воздухъ «тлетворными» испарешями. Устранить это зло взял
ся на свой счетъ Варвацш; къ концу 1817 г. онъ углубилъ 
каналъ, построилъ деревянныя набережный, перекинулъ мосты, 
истративъ на все это изъ собственнаго капитала до 600.000 р. 
ассигн. 

Нужно заметить, что первая половина нынъчпняго сто-
лъчля была для Астрахани эпохой гражданскихъ подвиговъ. 
Здътпте богачи жертвовали сотни тысячъ на постройку и 
украшеше храмовъ и вмЬстЬ съ т4мъ были отзывчивы на 
всЬ общественныя нужды и благотворительныя ЦЕЛИ; а что 
касается до учебныхъ заведенш, то въ этомъ отношенш Астра
хань представляла собой примгЬръ, достойный подражашя. 
Здешнее купечество деятельно помогало правительству въ 
ДГБ.ТБ народнаго просвйщетя. Такъ напр., купецъ—армянинъ 
Агабадовъ устроилъ въ 1810 г. на свой счетъ школу для 
армянскихъ дйтей, пожертвовалъ на содержате ея Гостинный 
дворъ, купленный имъ за 46.000 р. и добился того, что 
программа его заведешя была значительно увеличена противъ 
другихъ начальныхъ школъ; купецъ Колпаковъ пожертвовалъ 
въ пользу открывшагося въ 1836 г. института для д'Ьвицъ 
благороднаго и купеческаго сословШ—112.000 р.; купецъ 
А. И. Саножниковъ устроилъ въ 1831 г. сиротовоспитатель-
ное заведете для мальчиковъ и дЪвочекъ, пожертвовавъ для 
этой ЦЕЛИ' болЬе 46.000 р. и т. д. Теперь число богачей въ 
Астрахани сравнительно съ прежнимъ увеличилось, но они, 
также какъ и капиталисты Казани, Симбирска и Саратова, 
проявляютъ чувствительность только къ золотому тельцу. 

ВарващевскШ каналъ упирается съ одной стороны въ 
слободу Ямгурчеевскую — никогда городокъ, гд-Ь думалъ 
укрепиться носггБднш владетель Астрахани, ханъ Ямгурчей,— 
а съ другой—въ Волгу. Здъхь каналъ отд'Ьляетъ таможню 
отъ местности, известной подъ назвашемъ «Порта». 

Эта местность представляетъ незабвенный памятникъ 
пребнвашя въ Астрахани Петра В. Императоръ въ 1722 г. 
лично осмотръмъ и назначилъ JTBCTO для построения дорта, 
при оиянш Кутума съ Волгой, возлй кремля; но чрезъ 4 года 

Имюстр. Спутн. по Волг*. 24* 
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адмиралтейство и порть заложены были на томъ м^стЬ, гдъ1 

теперь пристань общества Кавказъ и МеркурШ. Въ 1867 г. 
порть переведенъ былъ въ Баку, такъ какъ устья Волги об
мелели до такой степени, что даже самыя малыя морсгая суда 
не могли подходить къ Астрахани. Въ томъ же году вся 
местность, занимаемая астраханскимъ портомъ съ механиче-
скимъ заводомъ, докомъ, домомъ адмирала и ВСЕМИ портовыми 
постройками передана, по контракту, въ безвозмездное поль
зование общества Кав. и МеркурШ, съ ТБМЪ, чтобы оно под
держивало портовыя сооружешя на свой счетъ. Правитель
ство оставило, однако, за собою право во всякое время взять 
бывшШ порть въ свое владйше, предваривъ о томъ общество 
не позже, какъ за 2 года. 

Местность, занимаемая бывгаимъ портомъ—прекрасный 
уголокь, единственное убежище отъ астраханской пыли и 
жары. Зд^сь, воэлЬ главной аллеи, виднеется окруженный 
зеленью домикъ Петра В., гд§ хранятся плезиръ-яхта и 
верейка, на которыхъ государь, ВМ'БСТБ съ импер. Екатери
ною I, осматривалъ окрестности Астрахани. Здъсь же хра
нятся двй модели морскихъ судовъ, копья, ружья, мушкеты, 

Домикъ Еетра I въ Астрахани,. 
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сабля, штыки, пики, инструменты, употреблявпиеся въ начали 
прошлаго столйкл для оснастки, окононатки и починки су-
довъ; а также и хрустальная рюмка Петра I, вместимостью 
около 3 стакановъ. 

• Для осмотра этого музея требуется разрйшете город
ской управы. 

Для интересующихся торговымъ значешемъ и обществен
ною жизнш города помещаемъ извлечея!е изъ присланной 
намъ статьи В. Лабинскаго (псевдонимъ); при чемъ считаемъ 
необходимымъ заявить, что статья эта не помещена нами 
цтаикомъ, всл,Бдств1е ея значительныхъ разм'Ьровъ. 

Торговая деятельность Астрахани разнообразна: она слу
жить и м4стомъ склада для товаровъ, вывозимыхъ изъ Персш 
и отправленныхъ изъ русскихъ морскихъ портовъ,—и пунк-
томъ разгрузки и перегрузки всего перевозимаго водою, 
съ юга на сЬверъ и обратно,—и, наконецъ, местомъ бир-
жевыхъ сделокъ по купле-продаже и uini товаровъ какъ 
м^стнаго производства, такъ и вевхъ привозимыхъ и прохо-
дящихъ черезъ нортъ. 

Внешняя торговля астраханскаго края, сосредоточенная 
исключительно на биржи Астрахани, выражается следующими 
цифрами:*) 

ОбщШ оборотъ по заграничной торговле равнялся 
5.785.342 рубл., распределившимся такнмъ образомъ: 
Изъ заграницы товару . . . 1.580.310 нуд. на 3.423.594 р. 

» Хивы, Чнгишляра! А § g 
и Красноводска ( | Ц . 9.680 - » 76.236 » 

За границу товару 173.840 » » 2.255.512 » 
Кроме того, привезено 

транзитомъ, безъ оплаты по
шлиною, пальмоваго дерева 275.305 » » 82.591 » 

ОбщШ итогъ 2.039.135 » - 5.837.933 » 
Главные предметы пргзоза гзъ загр&вщы. 

Пуды. Рубли. 
Хлопокъ сырецъ 295.738 1.375.448 
Хлебные продукты 580.849 467.286 

• Фрукты разные 241.291 454.576 

*) Вс* цифровыя данныя статьи, за искдючешемъ особо оговоренныхъ, 
взяты за 1882 годъ. 
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Мягкая рухлядь 7.378 286.937 
Рыба соленая разная 189.092 258.635 
Миндаль и фисташки . 20.630 155.401 
Opixn и ядра абрикосовыя 53.006 110.370 

Главные предкеты вывоза заграничным! путем*: 
Бумажный изд!шя 23.327 1.288.480 
Сукна 1.782 142.660 
Шелковье 673 130.600 
Жел*зо 41.228 81.940 
М*дь 5.787 72.297 
Холсгь 442.500 ар. 68.340 
Бумага писчая и оберточная 8.430 пуд. 60.760 
Затймъ передвинуто въ астраханском^ портЬ каботажемъ: 
Привозъ 31.058.199 п. на 18.631.794 р. 
Вывозъ 7.017.652 п. » 23.612.981 р. 
Годовой оборота. . . 38.075.851 п. » 42.244.775 р. 
По суммЬ стоимости главные предметы: 

ПРИВОЗЪ. П. Р. 
Фотогенъ 12.330.055 9.652.214 
Вина виноградные 641.380 1.613.485 
Фрукты и ягоды cyxie 664.219 1.536.007 
Рыба соленая и копченая 406.129 1.076.589 
Нефть неочищенная 15.255.314 872.965 
Масло смазочное 389.615 696.287 
Рнсъ 447.127 522.257 
Икра и маринованная рыба 13.962 366.413 
Ор±хи . 127.876 274.384 
Хлопокъ сырецъ 41.044 230.103 
Миндаль • 25.769 204.783 
Кожи невыд-вланныл 33.926 172.657 
Спиртъ фруктовый 18.397 172.128 
Шкуры всяшя 8.933 162.110 
Мерлушки 5.301 148.918 
Шерсть сырецъ 45.015 143.814 
М4дь 11.564 119.202 
Дерево opixofioe и пальмовое 140.130 112.205 

В Ы В О З Ъ 
Мануфактурный товаръ 244.393 10.980.418 
ДБСНОЙ товаръ 2.948.528 1.299.808 
Бакалейный товаръ 881.633 1.112.080 
Жехвзо 565.149 1.079.134 
Галантерейныя вещи 48.280 1.021.959 
Жед*зныя изд-влш 241.010 953.007 
Мука 803.650 903.934 
Сахаръ д леденецъ 93.777 646.026 
Церевянныя издъчйя 307.137 440.459 
Скшшдаръ, мъ'лъ и др. моек, товаръ. . . 116.039 415.339 
Спиртъ и вино хлебное • . 35.125 362.333 
Машины и нашинныя части 115.153 301.931 
Мтдаыя пздтшя 12.464 235.763 
Посуда хрустальн. и стеклян 38.293 221.050 
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Чай кирпичин! 
Чай черный 
Чугуниыя изд1шя 
Кожевенныя издЬл1я . . . . 
Разный мелочной товаръ . . 
Льняныя и пеньковыя издЗшл . 
Посуда ф а р ф о р о в а я . . . . . 
Крупа :• . 

15.823 
5.663 

73.078 
11.385 
41.636 
28.125 
29.668 
62.159 

387.175 
204.648 
204.538 
215.789 
215.173 
145.789 
147.856 
127.065 

Товары, привозимые изъ Персш, оцениваются купцами 
по меньшей мЬрт. на 25°/0 ниже стоимости, почему годовой 
оборотъ заграничной торговли сдт.дуетъ полагать не мент>е 
какъ въ 53.500.000 рублей. 

Теперь приведемъ цифры привоза въ Астрахань изъ 
верховыхъ городовъ и вывозы въ порты Каспшскаго моря. 

Мука ржаная и пшеничная.. 
Овесъ 
Крупа и русское пшено . . . 
Спиртъ и вино хлебное . . 
Водки и вина виноградные.. 
Пиво 
Поваренная соль 
Сахаръ 
Чай байховый 
Чай кирпичный 
Бакал. и колотая, товары. . 
Минеральный воды 
Огородныя овощи 
Табакъ 
Москат. и химяч. товаръ . . 
Масло прован. и деревянное 

» коровье 
» горчичное, конопл., 

подсолн. и друг.. . . 
Жел4зо сортовое 
Желйзния изд4л1я 
М4дь 
Друпе металлы 
Металличесшя изд'кпя.. . . 
Серебро и золото . . . . . 
Машинныя ч а с т и . . . . . . 
Вагоны, артиллершск. прип. 
Сорочинское пшено . . . . 
Бумага писчая и оберточн.. 
Стекло, фарфоръ, изд4л1Я изъ 
нихъ и глиняная посуда . . . 
Кожи и кожев. изд'Ь.ш . . . 
Пеньковыя и льнян. товары 

Привезено въ Астра
хань изъ верхов, го

родовъ. 
Пуд. 

4.560.000 
860.000 
480.000 
142.000 
35.000 
— 
— 
170.000 
15.750 
32.000 

340.000 
8.722 

— 
27.448 

290.000 
5.400 

21.000 

37.000 
720.000 
300.000 

16.000 
35.000 

140.000 
— 
130.000' 
30.607 
— 
35.000 

135.009 
20.000 
61.000, 

Рубли. 
5.460.000 

645.000 
576.000 

2.102.580 
160.000 
— 
— 

136.000 
600.000 
640.000 

2,050.000 
17.444 
— 

301.928 
880.000 

54.000 
168.000 

175.000 
1.600.000 
1.200.000 

320.000 
105.000 
700,000 
— 

320.000 
66.171 

— 
245.000 

675.000 
320.000 
392.000 

Вывезено въ порты 
Каспшскаго моря. 

Пуд. 
803.650 
60.790 

162.159 
35.125 
11.134 
58.500 

108.640 
95.294 
5.750 

15.823 
188.587 
12.775 
71.140 
14.077 

228.052 
' 2.030 

3.057 

7.457 
606.377 
242.748 
12.243 
27.302 

100.247 
33 

115.053 
30.607 
22.648: 
25.219 

93.775 
12.511 
39.405 

Рубли. 
1.203.934 

48.932 
227.022 
362.333 
64.498 

114.493 
22.293 

855.000 
287.500 
387.175 

1.158.918 
26.941 
52.713 

154.904 
732.330 
20.300 
26.168 

29.973 
1.515.900 
1.213 740 

269.346 
82.000 

604.099 
41.113 

301.934 
66.171 
38.081 

180.360 

485.063 
230.619 
264.658 
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Привезено въ Астра-
хань изъ верхов, го-

- родовъ. 
Пуд. 

350.000 
9.000 

18.000 

62.000 
350.000 

2.000 

„ 

— 
4.728 

— 
31.441 

259.008 
89.974 

10.679.000 
2.740.000 
3.000.000 
7.941.720 

160.000 

919.695 
443.340 
400.000 
700.000 
40.000 

— 
юо.ооо 
546.427 

37.493.260 

Рубли. 

1.000.000 
90.000 
72.000 

1.250.000 
15.О00.000 

16.000 

— 
75.585 
— 
93.903 

190.237 
89.974 

856.763 
1.370.020 

453.227 
2.985.430 

51.365 

77.732 
221.670 

56.000 
40.000 
10.000 
— 
12.000 

556.427 

44.467.456 

Вывезено въ попты 
Касшйекаго моря. 

Иуд. 

14.619 
7.244 

13.605 

49.512 
271.530 

513 

6.274 
7.504 
4.307 
3.149 
2.686 

20.398 
11.423 
— 

1 
> 2.960.223 
I 
\ 23.107 

322.058 
7.137 

152.517 
— 
19.663 

— 
87.928 

7.197.615 

Рубли. 

53.613 
74.900 
52.035 

1.087.084 
12.605.508 

4.000 

51.530 
12.801 
73.103 
2.580 

41.818 
31.075 
16.033 

— 
1.306.030 

14.456 

459.850 
7.137 

70.596 
— 

6.848 
— 

336.340 

27.375.848 

Пеньковыя снасти и рыболов. 
припасы 

Свт-чи стеариновыя . . . . 
Мыло 
Галантерейн. и серебряная 

ИЗД^-ПЯ 
Мануфактурный товары . . . 
Обои 
Бумага хлопчат., пряден, и 

пряжа 
Рыба разная 
Экипажи 
Нефть и керосинъ 
Домашнее и м у щ е с т в о . . . . 
Мочала и мочальн. изд&пя.. 
Смола, варъ и деготь . . . . 
Дрова разныя 38.833 куб. саж. 
Бондарный матер1алъ . . . . 
Бревна, брусья и подтоварн. 
Доски разныя 
Уголь древесный 
Каменный уголь 
Корье разное 
Деревянныя разныя издъчия. 
Известь и дементъ 
Камень строительн. и кирпич. 
Mft.Tb 
Глина 
Алебастръ 
Разные товары 

Итого привезено къ астраханскому порту товаровъ 
70,4 мил. пуд.—на 74,7 мил. руб.; вывезено изъ Астрахани 
65,4 мил. пуд.—на 75,1 мил. рубл. Обгщш оборотъ 135,8 мил. 
пуд.—на 149,8 мил. руб. 

Къ этому следуете добавить, что если привозъ и вЬ-
ренъ приблизительно хотя въ вйсовомъ отношенш, то цифра 
экспорта должна гръчнить какъ по вйсу, такъ и суммй, являясь 
сильно уменьшенной противу действительности, но на сколько— 
невозможно сказать даже приблизительно. 

Фабрично-заводская промышленность города развита 
несравненно слабее, ч$мъ въ другихъ приволжскихъ горо-
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дахъ; если исключить рыбный промыселъ, то весь остальной 
оборота фабрично-заводскаго дЕла сведется къ 1.195,000 руб. 
Всего заводовъ 42; ВСЕ они, за исключетемъ 7—8, ДЕйству-
ютъ безъ паровыхъ приспособлен^ и частш пользуются са
мыми примитивными способами обработки. Заслуживаютъ 
внимашя только механичееме заводы, занятые починкою и 
сборкою пароходныхъ машинъ и ВЫДЕЛКОЮ судовыхъ прина
длежностей; иногда, впрочемъ, устраиваются и цвлые меха
низмы съ паровою работою до 25 силъ; клеплятся и вновь 
делаются паровые котлы. 

Рыболовныхъ заведетй по р. ВОЛГЕ (ватагъ, выходовъ и 
проч.) въ 1882 году было 274; на нихъ работало не менве 
32.000 человъкъ об. пола; морстмъ ловомъ приблизительно 
заняты 5.000 рыболовн. лодокъ и судовъ съ экипажемъ въ 
22.000 человъкъ. ЦЕННОСТЬ всего улова Касшйскаго рыбо
ловства въ течете года не менъе 23 мил. пуд. на 23 мил. 
рубл., изъ всего этого количества рыбы, непосредственно съ 
астраханской. Пристани отпускается болЕе 10 мил. пуд., на 
сумму болЕе 6 мил. руб.*), а именно: 

П. Р. 
Рыбы красной 1.881.000 2.797.000 

» частиковой 3.988.000 2.034.000 
Сельди 2.448.00О 1.374.000 
Воблы 1.637.000 676.000 
Икры красной рыбы 36.300 509.574 

> частиковой . . . . . . 113.000 56.000 
Клею рыбьяго 950 24.000 
Вязиги 200 7.300 
Жиру рыбьяго и тюленьяго . 95.000 241.000 
Вся же добыча, въ томъ ЧИСЛЕ И ПО тюленьему про

мыслу въ предълахъ астраханской губерши, выражается 
СЛЕДУЮЩИМИ цифрами: 

Сельди (до 250 мил. шт.) 7.000.000 иуд. 
Воблы (до 300 мил. шт.) 3.600.000 > 
Красной рыбы 1.881.453 » 
Частиковой рыбы и сома бол^е . 4.000.000 » 
Икры красной рыбы 60.000 > 

> частиковой 150.000 » 
Миноги 33.000 » 
Балыковъ краснорыбныхъ 4.000 » 
Клею рыбьяго - 4.000 » 

*) Эту цифру, по мнотимъ соображеи!ямъ, сл'Бдуетъ считать уменьшен
ною почти въ 1V2 раза. 
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Вязиги 4.000 пуд. 
Жиру рыбьяго свыше 70.000 > 

» тюленьяго 66.942 » 
Шкуръ тюленьихъ 9.161 » 

Потребность въ кредите удовлетворяется 5 банками: 
государств., волжско-камскимъ, город, общественнымъ и обще
ствами взаимнаго кредита—астраханскимъ и астраханско-
красноярскимъ. Наиболышя обороты кассъ по приходу и рас
ходу у банковъ—государственная (бол'Ье 45 мил.) и астрах, 
общества взаим. кредита (болйе 38 мил.). 

Особенно удачными слъугуетъ признать обороты этого 
послъущяго банка; во время тяжелыхъ для торговли послт>д-
нихъ годовъ, онъ оказалъ большую услугу своимъ вкладчи-
камъ и доджникамъ, что слъугуетъ приписать опытности и 
уменью лицъ, завъ\дывающихъ делами этого учреждешя. О д'Ь-
лахъ городскаго банка, можно сказать лишь то, что обычная 
халатность деятелей нашихъ самоуправлешй сказалась, по-
видимому, и въ городскнхъ кредитныхъ дЪлахъ. Теперь 
банкъ стъхненъ въ своихъ оборотахъ, вс.тБдств1е прим'внетя 
«нормальнаго положешя 1883 года»; почему городская дума 
ходатайствуете въ м-въ1 финансовъ о продленш срока для 
приведешя оборотовъ къ 10°/0 нормЬ до 1 января 1886 г. 

Потребность астраханской торговли въ кредите невиди
мому не удовлетворяется местными банками: даже въ «де
нежные» годы мноие изъ мЪстыхъ капиталистовъ занима
ются учетомъ векселей и т. под. банкирскими операщями, 
изъ чего сделался даже родъ специальности. 

Общее подожеше торговаго сослов!я за последнее время 
изменилось не къ лучшему; лила сильно напряжены и раз-
ръчнеше ихъ въ благопргятную сторону, даже при ожидае-
мыхъ въ будущемъ хорошихъ цвнахъ на местные рыбные и 
соляные товары врядъ-ли можно предсказывать. Далеко еще 
не окончился коммерчески кризисъ, жертвою коего въ про-
шедшемъ году сделались астрахансше купцы—Коммерсантъ 
изъ пр^ивиллегированнаго слоя, соледобыватель Н. И. Ш-въ, 
и рыбопромышленникъ (изъ нижегородскихъ) С. П. С-нъ; 
пассивъ нерваго около 150 т., втораго—до 1 милл. 

Наличные капиталы преимущественно сосредоточены въ 
Рукахъ армянъ; всегдатпняя оборотливость, пронырливость, 
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аккуратность и способность къ сбережешямъ и взаимопомощи 
и до сихъ поръ даютъ потомкамъ гирканскаго народа перевъсъ 
въ торговомъ Mipi; что касается до деловой честности ар-
мянъ, то въ этомъ отношенш имйетъ силу общее для ВСБХЪ 
нащй правило, выраженное въ излюбленной нашими торго
выми людьми ПОСЛОВИЦЕ—встать известной.... 

Русскихъ капиталистовъ изъ мъстныхъ, коренныхъ лю
дей очень мало; золотые мт>шки—большею частш пришлый, 
предпршмчивый верховый людъ, живо дълающШ здъсь деньги, 
благодаря уменью выжимать сокъ даже изъ камня. Для по-
добнаго рода операщй богатМшее поприще представляютъ 
рыбные промысла, славяпцеся высокою рабочей платою, ко
торая какими-то таинственными путями изъ мошны рабочаго 
по большей части переходитъ въ несгораемую кассу про
мышленника. Въ этомъ, кажется, заключается секреть того, 
что рабочгй людъ, жадно стремящШся изъ своихъ курныхъ 
цзбъ въ край «золотаго дна», возвращается на родину въ 
той-же пестрядинной рубахи, въ которой ушелъ, съ тою раз
ницею, что унесъ ее онъ новую, а принесъ—одни клочки.... 

Къ слову сказать—въ числи бойкихъ покупателей на 
астраханскомъ рыбномъ рынки являются евреи; рыбное дъло 
частно уже захвачено ими въ руки; нужно сознаться, что въ 
этомъ крупномъ дълт. они совершаютъ обороты честно, рас
читываются въ сроки и весьма ръдко «нагръваютъ» свопхъ 
кредиторовъ; коммерсанты-евреи этого пошиба составляютъ 
довольно странный контраста съ СВОИМИ единоверцами галан
терейщиками и ремесленниками, которые наводнили теперь 
Астрахань. 

Для ОЦЕНКИ внутренней торговли города положительно 
нъ"гъ никакихъ данныхъ; магазинная торговля носить несколько 
аз1ятсшй характеръ; спещализащя складовъ до сихъ поръ еще 
не вполне привилась, такъ что большой магазинъ есть улуч
шенное и дополненное издаше армянской мелочной лавочки, 
въ которой, по словамъ одного мъстнаго стихотворешя— «всего' 
товару: калиновый чубукъ, глиняная трубка, кремень, гвоз-
дикъ, одинъ крюкъ и кусочекъ губки».... 

Городское хозяйство. 
Городовое положешо дЬйствуеть въ Астрахани уже второе деся-

тшгЬтде, городской бюджедъ одинаковъ съ бюджетозгь Казани и Са-

» 
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ратова, а между гЬмъ первый камень уличной мостовой былъ забить 
только въ 1879 году; въэтомъ-же году выпита обывателями и первая 
кружка водопроводной воды. 

Вотъ цифры городскихъ доходовъ и расходовъ за 1879—1882 гг. 
Доходе. Расходе. Остаток!. 

1879 годъ. 436.082 p. 79V2 К. 506.022 р. 82У2 К.— 69.940 р. 3 к. 
1880 . . 495.524. 63V, > 610.984 » 32Va »—115.459 » 79 . 
1881 . . 551.649. 733Д > 564.476. 60% » _ 12.826.87 . 
1882 . . 474.369 > &4V4 » 451.077 . 85У2 » + 23.291 . 68%. 

Итого за 4 года 1.957.626 . 61 . 2.132.561. б!1/* * —174.935 » У4« 
Главныя статьи доходовъ (въ рубляхъ) 

1879. 1880. 1881. 1882. 
Оброчныя статьи 135 319 152.858 172.594 209.649 
Налогъ съ промышлен 26.640 23.478 31.055 39.053 
Акцизъ съ трактировъ и проч. . . 69.251 70.810 66.535 49.585 
1% сборъ съ товаровъ 75.703 66.690 64.216 77.869 
Оцвночн. Уа% сборъ . . . . . . 33.370 26,984 33.882 29.344 
Прибыли городскаго банка. . . . 5.488 10.116 9.594 6.060 
Недоимки 18.271 15.146 14.027 24.767 

Изъ этихъ статей дохода особаго внпмашя заслуживаете 1% сборъ 
съ привозимыхъ на пристань товаровъ; налогъ этотъ—привиллейя 
г.г. Астрахани, Казани и Нижняго имъетъ видъ таможеннаго налога 
съ однообразнымъ тарифомъ; по всей вероятности, эта средне-в'Ько-
вая привиллейя будетъ уничтожена правительствомъ, какъ потеряв
шая свой raison d'etre 

Главныя статьи расходовъ (въ рубляхъ). 
1879. 1880. 1881. 1882. 

Общественное управлеше . . . . 41.122 41.844 46.156 45.915 
Содерж. р4чн. и город, поливдй. . 59.121 58.496 56.817 58.071 
Содержаше пожарной части . . . 51.748 45.778 47.089 48.989 
Строительная часть 120.819 126.333 119.434 57.214 
Мощете улицъ 17.759 85.595 68.186 66.999 
Врачебная часть 11.727 10.430 17.356 31.587 

, Образовате 38.617 39.120 45.950 43.327 
Благотворительность 17.188 19 817 23.635 21.513 
Освищете города 18.226 16.148 12.759 12.759 
Постойная воин, повинность . . . 6.752 5.742 9.354 7.912 

Не смотря на громадные доходы, состояше городскихъ финан-
совъ, весьма неудовлетворительно. Неустройство нъкоторыхъ отрас
лей городскаго хозяйства такъ велико, что расходамъ въ будущемъ 
предстоитъ не сокращеше, а разпшрете; между ткшъ ни одной смвты 
не составляется безъ дефицита и въ 1884 году предстоитъ перерас
ходовать противу доходовъ 73.000 рублей. Дефициты эти покрывают
ся изъ город, капитала, остатки котораго, если и уц"влт>ли до настоя-
щаго времени, то благодаря лишь тому, что пятая часть смътныхъ на
значен]! не выполняется и переносится въ роспись слт>дующаго года, 
а потребные на нихъ суммы причисляются къ городскому капиталу. 
Если не посл'Ьдуетъ какого нибудь неожиданнаго улучшешя въ город. 
ХОЗЯЙСТВЕ, то въ 1885 г. въ городской кассЬ наличностей не будетъ; 
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городская управа видимо чувствуетъ это, потому что въ отчете за 
одно изъ четырехл-втй уже закинула удочку о неизбежности заклю-
чешя облигащоннаго займа, конечно, при помощи правительства.... 

Благоустройства въ Астрахани (въ европейском!. смысле) не по
лагается. Приходится говорить о ея неблагоустройстве. 

Городеше пути сообщешя находятся въ довольно плачевноыъ 
состояши; при поверхности улицъ въ 303.509 кв. саж., замощено 
камнемъ только 32.254 кв. с , что, кроме недостаточной энерггя го-
родскаго управлешя, объясняется еще и дороговизною какъ Maiepia-
ла, такъ и работъ по замощенш; при глинистомъ, иловатомъ грунте, 
не мощеныя улицы поел* сильныхъ дождей делаются не только не 
проходимыми, но некоторыя—буквально не проездными; несколько 
деть тому назадъ случилось, что Дума открывала экстренныя засв-
дашя для изыскашя сиособовъ борьбы съ грязью, «принявшей ха-
рактеръ настоящаго бедств1Я>, какъ выразился по этому поводу 
местный «Листокъ>. Пыль, густыми облаками носящаяся въ сухое 
время по улицамъ, должна быть причислена къ разряду элементовъ, 
отравляющпхъ существоваше астраханцевъ Къ слову заметить, 
что зима астраханская почти всегда бываетъ безсн4жная, «гнилая>; 
выпавппй снётъ, часто смешанный съ дождемъ, тотчасъ-же таетъ и 
производить въ лучшемъ случае слякоть, въ худшемъ—покрываетъ 
улицы скользкой наледью; особенность эта чисто местная..,. 

Дворы обывателей нуждаются въ применены къ нимъ самыхъ 
серьезныхъ меръ ассенизащи: здесь господствуетъ восточная не
чистота и убШственныя м1азмы; вообще санитарное положеше го
рода самое жалкое. 

Освещеше города производится первобытнымъ способомъ: керо
синовый коптилки, въ количестве 1300 штукъ не въ силахъ разееять 
мракъ зимнихъ и осеннихъ ночей; въ Думе возбуждался вопросъ, объ 
электрическомъ освещенш; но, подобно многимъ другимъ вопросамъ, 
кажется, потонудъ въ реке забвешя. 

Пожарная часть организована весьма хорошо. 
По имени существуетъ и „Пожарное Об-во", не имеющее de facto 

ни одного члена; прежде деятельность его была весьма благотворна, 
почему возстановлеше его представляется более чемъ желательнымъ. 

Населете Астрахани, по сведешямъ статистич. комитета, рав
няется 60.317 дуть обоего пола, а по сведешямъ полицш на 5.783 
челов. более*), 

По релшчямъ населете распределяется такъ: 
Православныхъ 46.385 об. пола. 
Раскодьниковъ 808 > » 
Армяно-Григор1анъ 5.160 » » 
Римско-Католиковъ 790 » '» 
Протестантовъ 280 » > 
Евреевъ 1.108 > > 
Магометанъ 5.786 .» » 

Здоровье населешя находится въ неудовлетворптельномъ состо
яши; смертность весьма велика и обусловливается преимущественно 
веблагопр1ятными климатическими и почвенными услов!ямп, способ-

*) Точныхъ цифръ о распределении населетя по нацшнадьностямэ. ни-
з% не имеется. 
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ствующими развитш эпидемяческихъ болъзней; CBBpincrayiorb преиму
щественно лихорадочно-тифозныя п ревматичесшя. Низнпе классы 
страдаютъ отъ сырыхъ помт,щетй, а пришлый на заработки людъ 
терцитъ ВСЁ неудобства и вредъ отъ ужасныхъ ночлежныхъ домовъ, 
представляющихъ вертепы, безобра31емъ и нечистотою превосходятДе 
всякое описате. Известная болезнь распространяется главнымъ об-
разомъ среди промысловаго населетя, всл^дстгае отсутствдя въ увз-
дахъ хоть сколько иибудь сноснаго медицинскаго надзора, а также по 
причин* вошедшей въ пословицу разнузданности промысловаго люда: 
разврата среди него царствуетъ неописуемый.... Не лучше по отно
шение къ этой бол-Ьзни обстопта ДЕЛО и въ город*. ЗДЕСЬ проститу-
щя, подерживаемая обшйемъ пришдыхъ элементовъ, въ томъ числ* 
аз1ятовъ, и въ особенности моряковъ, извт>стныхъ своей склонностью 
къ разгулу,—приняла размеры, свойственные городамъ лежащимъ на 
границ* и притомъ, на берегу моря. 

IIcTopia эпидемШ, ПОСБТИВШИХЪ край въ разныя времена, состав
ляют, печальную хронику смертей, унесшихъ тысячи жизней и иног
да лстреблявшихъ болт>е половины населетя города. И устныя пре-
датя, и летописи (Троицкая, напр.) и достовт,рныя оффищальныя св*-
ХЪтя перечисляютъ рядъ опустошительныхъ пов'ВтрЩ, заносимых^ 
преимущественно съ Кавказа въ Астрахань, гдт, они всегда находили 
удобною почву для распространетя и отсюда проникали въ Pocciio 
и Западн. Европу. Чума и холера—эти бичи человечества—избрали 
эготъ городъ какъ бы специальной, шпрокой дорогой, но которой до-
ступъ изъ обильной заразами Азш въ Европу, открыть во всякое 
время; на сколько намъ помнится, холера ниразу не побывала въ Рос-
сш безъ того, чтобы не основать сначала гнезда въ Астрахани, от
куда она расходплалась въ глубь материка. Вотъ почему, НЕСКОЛЬКО 
выше, мы говорили, что хорошая организавдя санитарнаго д*ла имФеть 
зд4сь особенное, скажемъ даже, общегосударственное значение; иадъ 
нею стоитт, и позадуматься и поработать. 

Общественная и умственная жизнь въ Астрахани. 
Исполняя программу Спутника, мы обязаны хотя не

сколькими штрихами, обрисовать общественную жизнь въ 
Астрахани. ВсякШ, живущдй въ провинцш, знаетъ, что за
дача эта весьма трудная и неблагодарная; а въ данномъ слу
чае, трудность эта усугубляется еще тЪмъ, что астрахансгай 
край не похожъ на прочгя области нашего государства. 
Разнохарактерность ЗДБШНЯГО населетя и возникающая от
сюда экономическая и релипозная разрозненность даютъ очень 
мало точекъ соприкосновешя и почвы для возникноветя об-
щихъ интересовъ. Эти причины обусловливаютъ трудность, а 
можетъ быть и совершенную невозможность примйнетя къ 
ЗДБШНИМЪ услов1ямъ началъ земскаго самоуправлетя и суда 
присяжныхъ, служащихъ во внугреннихъ губершяхъ Росши 
связующимъ элементомъ между городомъ и уЬздомъ. Связи 
такого рода въ астраханскомъ край не существуете. 
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Астраханскому интеллигенту, буде таковой окажется, 

негде приложить коллективныхъ знанШ и умственныхъ силъ; 
ему приходится вращаться въ самомъ ограниченномъ круге 
мЪстныхъ городскихъ интересовъ, весьма мало дающихъ пищи 
для удовлетворешя стремлетя къ общественной деятельности. 

При такихъ услов1яхъ деятель вылился въ одну форму— 
въ форму коммерсанта, дельца, сосредоточившаго энергш, 
знатя и всю свою деятельную способность на эксплуатацш 
богатствъ края. Преданный весь исключительно делу наживы, 
такой деятель проводить жизнь между биржей и клубомъ; 
семейству онъ отдаетъ своихъ симпатШ и времени очень мало, 
а на пользу общественную—личего неуд^ляеть. Сравнитель
ная легкость наживы, возможность немедленно пустить въ 
оборотъ значительный капиталъ, царствующая еще здесь 
коммерческая простота и широшй просторъ для предприим
чивости,— привлекаютъ сюда множество афферистовъ, оперяю
щихся очень быстро и уносящихъ изъ края солидныя при
были. Местная «капиталистическая знать» стремится поста
вить свои дгЬла на широкую ногу; заветной мечтой каждаго 
коммерческая интеллигента—раздуть «свое» дело до самыхъ 
широкихъ разм'Ьровъ, путемъ расширетя кредита, ведущаго 
часто къ банкротству. Более устойчивые, основавнпе свои 
дела и обороты на твердой почве довер1я къ ихъ коммерче
ской фирме и личнымъ де.товымъ качествамъ, стараются на
тянуть на себя маску англиканизма, принимая наружный 
видъ западно-европепскаго негощанта и предпринимателя. 
Изъ числа субъектовъ последняго рода, попадаютъ люди, го
товые уделить частицу времени и крупицу своихъ средствъ 
на пользу общую; они же заботятся и о поддержанш неко-
торыхъ учрежденш и начинанш общеполезнаго характера, 
составляя отчасти, въ лице некоторыхъ изъ своихъ предста
вителей, серьезную интеллигентную силу въ местномъ об
ществе. 

Все эти, стояшде, такъ сказать, на верхнихъ ступеняхъ 
общественной лестницы, местные деятели, воплощаютъ въ 
себе весь, сколько нибудъ выдающейся прогрессивный эле
мента, населешя; ниже его лежитъ обычная великороссШская 
масса. Еакъ местную особенность следуетъ отметить, что 
хвсь совершенно нетъ того слоя, который присвоилъ себе 

назваше «аристократш»; кличка эта, имеющая въ провинцш 
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особенный смыслъ, если и употребляется въ Астрахани, то 
лишь для обозначешя людей «порядочно» живущихъ. Для 
сословной розни здесь нъть пищи: при отсутствш въ крае 
былаго рабства, здесь никогда не существовало тенденцШ 
крепостничества и его реликвш—-умственной слабости и ду-
шевнаго притуплетя. Даровитаго и крт>пкаго духомъ низо
вика, свободнаго отъ сословныхъ предразсудковъ, можно од
нако упрекнуть въ томъ, что онъ слишкомъ много удъмяетъ 
вниматя биржи и ея интересамъ. Биржа служитъ объеди-
няющимъ средствомъ для всЬхъ классовъ общества. Здйште 
дельцы никогда не собираются въ зданш биржи, а толпятся 
на берегу Волги, на такъ называемомъ «рынке» или «nfi-
шей биржи». • 

Довольно видное место въ общественной и умственной 
жизни города занимаетъ местный представитель печати, нося-
щдй скромное назваше: «Астрахансюй Справочный Листокъ». 
Местныя услов!я, въ особенности дореформенность местныхъ 
учреждешй и нераздельный съ нпми дореформенный режимъ, 
ставятъ газету въ худшее, сравнительно съ другими провин
циальными органами, положеше; гЬмъ не менее Листокъ по
стоянно и серюзно обсуждаетъ вопросы, касаюшдеся города 
и цЪлаго края. Деятельность городскаго самоуправлешя, пред-
ставляющаго здесь единственное представительное учреждеше 
новаго порядка,—пользуется особеннынъ внимашемъ газеты и 
подвергается безпристрастному обсужденш. Это последнее 
обстоятельство и вызвало непрхязненныя отношешя къ Листку 
прежде всего со стороны членовъ городской управы, а за 
ними и сильной въ ДумЬ управской партш. Но общество, 
въ лиц4 лучшихъ своихъ представителей, явно сочувствуетъ 
«Листку». Онъ печатается въ числе 1000 экземп., изъ кото-
рыхъ 800 разсылается городскимъ подписчикамъ. 

Оффицгалънал сторона умственной жизни выражается, 
главнымъ образомъ, числомъ учебныхъ заведешй и учащихся. 
Астрахань въ этомъ отношеяш занимаетъ довольно видное 
место среди другихъ приволжскихъ городовъ. 

Среднихъ учебныхъ заведенШ въ городе 4, остальное 
количество—61 приходится на долю нисшихъ школъ, изъ 
коихъ 11 частныхъ. Въ 54 казенныхъ и общественныхъ за-
ведешяхъ обучаются 2108 мальчиковъ и 1198 д/ввочекъ, въ 
частныхъ школахъ 117 чел. обоего пола. 

; 
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По нащональностямъ учашдеся въ среднихъ учебных ъ 
заведешяхъ распределяются такъ: русскихъ. муж. пола 365, 
жен. п. 269, армянъ 51—56, поляковъ 10—13, евреевъ 15—3; 
нЬмцевъ 27—17, калмыковъ и киргизъ 15—3. Недостатокъ 
профешональныхъ школъ крайне ощутителенъ; такъ напр., 
требуется множество механиковъ на морские и ручные паро
ходы, а между ГБМЪ на всей Волги н^тъ ни одной механи
ческой школы, отчего на пароходахъ господствуют шведы, 
немцы и даже англичане; руссюе же самоучки попадаются 
лишь на буксирныхъ судахъ или служатъ въ качестве маслен-
щиковъ, слесарей и помощниковъ машинистовъ. Не достаетъ 
и образованных^ командировъ на судахъ р'Ьчнаго и морскаго 
коммерческая) флота. Въ Астрахани имеются, положимъ, 
мореходные классы, выпускающее флотскихъ шкиперовъ и 
штурмановъ .каботажнаго плавашя, но учащихся въ классахъ 
весьма мало; что объясняется недостаткомъ спроса на этихъ 
моряковъ, отчасти встБдетвхе рутинности нашихъ судовла
дельцев^ отчасти по недоварю къ знашямъ, прЬбретаемымъ 
въ мореходныхъ классахъ. 

Потребность въ чтенш очень плохо удовлетворяется 
существующими библютеками; одна изъ нихъ—частная, при 
единственномъ въ городе кнпжномъ магазине г. Рослякова, 
а другая—городская общественная. Недавно учреждена еще 
третья библштека—епарх1альная, состоящая, главнымъ обра-
зомъ, изъ книгъ духовнаго содержашя; по праздникамъ здесь 
происходятъ религшзно-нравственныя беседы и чтешя, и въ 
это время довольно порядочный залъ епарх. библштеки бы-
ваетъ переполненъ народомъ. Нужно заметить что въ Астра
хани народъ посЬщаетъ публичныя бесЬды и чтешя охотнее, 
ч^мъ, напр., въ Казани и Саратове. 

Изъ учреждений «ученыхъ» въ Астрахани имеется «Об
щество Врачей•>; о немъ почти ничего не слышно; собрашя 
бываютъ весьма редко; публика въ зас&дашя не допускается, 
протоколы не печатаются и вся видимая деятельность Обще
ства ознаменовалась сообщешемъ въ местномъ «Листке» не-
значительнаго статистическаго матер1ала о болезненности на-
седетя, и зат^мъ признаки жизни самаго учреждешя 
чрезвычайно слабы. 

Числится еще «Петровское археологическое общество»; 
но, кроме его назвашя, никакихъ другихъ сведенШ о немъ 
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намъ добыть не удалось; надо полагать, что оно. прйнадЛё-
житъ къ числу тЬхъ начинашй, отъ которыхъ «осталось лишь 
одно воспоминанье»... Такое же, хотя более реальное, чемъ 
одно имя, воспоминанье существует! о местномъ «музее»; 
назваше это звучитъ вполне иронически; въэтомъ «яко бы» 
музее должны бы находиться до 300 предметовъ, относящих
ся къ различнымъ отраслямъ местной промышленности, сель-
скаго хозяйства, рыболовства, къ соляному делу и т. д. Въ 
настоящее время сохранившаяся часть этого жалкаго «музея» 
помещается на чердаки казеннаго дома, занимаемаго подъ 
квартиру губернатора, где все предметы свалены въ кучу, 
вероятно, на съБдете крысамъ... 

Существуетъ здесь, какъ и въ другихъ губернскихъ го 
родахъ, Губернски Статистически Комитета, трудами коего 
мы отчасти воспользовались при составлены этой статьи. 
Статистика оффищальная, какъ известно, всегда хромаетъ; 
более или менее сносные результаты даетъ она въ губерш-
яхъ, где введены земсгая учреждешя; въ дореформенныхъ же 
м'Ьстностяхъ вся «статистика» является произведешемъ поли-
пш и фантастическимъ создашемъ волостныхъ писарей, по
чему на данныя статистическихъ комитетовъ, следуетъ опи
раться съ крайнею осторожностью и пользоваться ими только 
за неимъ'тенъ подъ руками или невозможности добыть кагае 
либо друие источники; можно сказать, что таше «комитеты» 
существуютъ и действуютъ только потому, что имъ опреде
лено существовать и действовать. Изъ этого общаго правила 
Астрахански! Статистически Комитетъ никакого исключен1я 
не составляете; все его «Труды» заключаются въ немногихъ, 
очень тощихъ (страничекъ въ 100—200) томахъ-ежегодни-
кахъ, въ которыхъ, среди обычнаго, и притомъ сомнительнаго 
цифроваго матер1ала о торговле, промыслахъ и населенш, 
заключается НЕСКОЛЬКО статей, написанныхъ местнымъ чинов-
нымъ людомъ (г.г. Чичинадзе, Головашенко и др.), преиму
щественно этнографическаго и естественно-историческаго со-
держан1я; все эти статьи, а также и этюды о местной фауне 
д-ра Ольдекопа,—заслуживаю™ весьма малаго внимашя. 

Пр1ятное исключеше составляетъ изследоваше о калмыц-
комъ народе г. Костенко*). 

*) Полковника 'тенеральнаго штаба—автора многихъ янтересныхъ очер-
аовъ средней Азш, составленныхъ по порученда военнаго министерства. С. М. 
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Помощь сирому и убогому люду оказываетъ отчасти го-
родъ, отчасти Благотворительное Общество и главнымъ обра-
зомъ Приказъ Общественнаго Призрешя. Дело благотвори
тельности въ г. Астрахани хромаетъ более, ч-вмъ где либо и 
въ особенности въ части его, находящейся въ В'БД'БНШ Благо-
творительнаго общества. Общество это имеете ремесленный 
школы—одну для мальчиковъ, другую для дъъочекъ, и зат-Ьмъ 
содержится «убежище для малолётнихъ детей». Судьба этихъ 
заведешй, а въ особенности женской школы, поддерживаемой 
на городсшя средства,—очень печальна; ремесленныя школы 
представляются таковыми только по названда, и не ошибаясь 
можно сказать, что на нихъ наша частная филантротя бли
стательно доказало свою несостоятельность и неумелость, при 
полной еще апатш къ делу. Несколько лучше обстоять дела 
благотворительности върукахъ Приказа Общественнаго При
зрешя, обладающаго значительными денежными средствами, 
что видно изъ слъугующихъ цифръ: состояло къ 1882 г. 
1.181.531 руб. 10 коп., поступило въ этомъ году 148.963 р. 
84 коп., израсходовано въ течете года 136.752 руб. 84 к., 
остат'окъ къ 1 янв. 1883 г. 1.193.742 руб. 90 коп. Однако, дни 
этого учреждешя уже сочтены; въ настоящемъ году онъ пе
реходить въ завйдываше м^стнаго Губернскаго Распоряди
тельная Комитета, а загвмъ долженъ будетъ совершенно 
упраздниться и передать свои учреждешя и капиталы городу. 
Приказъ оставляете по себе хорошую память; что довольно 
редко достается на долю отжпвающихъ и отжившпхъ учреж
дений.... 

Развлечешя. 
Местный клубъ отличается отъ прочихъ провинщаль-

ныхъ клубовъ гвмъ, что здесь видную роль играютъ армяне. 
Они—молодежь въ особенности—охотники потанцевать, по
толкаться на маскарадахъ между масками, поухаживать за 
прекраснымъ поломъ, разумеется, не забывая благоразумной 
расчетливости. 

Къ стати объ астраханскихъ дамахъ. Пхъ учаше въ 
общественной жизни совершенно незаметно, а въ частной, 
(за выключешемъ хозяйственныхъ заботь), имъ принадлежите 
деятельное учаспе лишь въ винте, которому везде отво
дится видное место. Интеллигентныхъ женщинъ нужно искать 

Иллюстр. Спутн. по Волг*. J/225* 
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съ фонаремъ, что, конечно, загасить отъ недостатка спроса 
въ нихъ,—черта аз1атская. Въ смысли красоты здешнш 
прекрасный полъ занимаетъ тоже не первое, хотя и не пос
леднее место; типы—преимущественно смешанные; чистый 
русски не встречается вовсе даже въ купеческнхъ семьяхъ. 
Въ костюмахъ царствуетъ мода въ самыхъ уродливыхъ, 
утрированныхъ образцахъ; не имея своего вкуса, астраханки 
слепо копируютъ картинки модныхъ журнадовъ. 

Положение женщины въ армянской семьи своеобразно; 
находясь на весьма низкой степени умственнаго развитая, 
армянка пользуется свободой, а между тЬмъ, не несетъ на 
себе никакихъ хозяйственныхъ заботь. Это безделье откры-
ваетъ ей возможность всв свой досуги сосредоточивать на 
внешней стороне жизни. Страстная поклонница модныхъ 
туалетовъ, зрёдищъ и любви, она всю свою «женскую жизнь» 
вгоняетъ въ эти деморализующая рамки. Юные представи
тельницы армянской нацш, уступая требоватямъ времени, 
учатся въ школахъ и пансюнахъ: но восточная тяжеловатость 
мыслительныхъ способностей, преобладаше страсти надъ 
умомъ и раннее физическое развиие дЪлаютъ безполезными 
для нихъ немнопя научныя знашя, даваемыя нашими сред
ними учебными заведешями; выдаюпцеся способности заметны 
лишь къ музыке и niHiio. 

Перейдемъ теперь къ театру, который въ последнюю 
зиму пользовался особеннымъ внимашемъ астраханцевъ. 
Астраханской публикой овладело что-то въ роде «театраль-
наго сумасшествия», выразившагося въ страстномъ отношенш 
одной театральной партш къ другой; въ поднесенш безум-
ныхъ, отъ части дикихъ подарковъ (вроде, наприм., 150 тыс. 
пуд. нефтяныхъ остатковъ*) безголосымъ, безталаннымъ и даже 
безобразнымъ актрпсамъ,—въ поднесенш адресовъ опереточ-
иымъ актерамъ и, наконецъ, въ громадномъ скандале, устроен-
номъ 3 февраля антрепренеру II. М. Медведеву, и т. д., и т. д. 

До 1883 г. антрепренерами астраханскаго театра были 
мелше провинщальные импрессарш, съ самыми жалкими пер
сонажами и репертуаромъ, въ которомъ мелодрамы чередо-

") Иногда сборъ денегъ на подарки им-влъ видъ контрибуций; такъ одинъ 
изъ м*етвыхъ богачей заставдялъ подписываться арендаторовъ своихъ много-
чяслеяныхъ лавокъ на подарокъ актрис*, подъ страхомъ изгнашя изъ зани
маемых ъ помЪщетй 
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вались съ «Гамлетами», «ПрекраснаяЕлена» съ «Ревизоромъ»; 
причемъ одна и та же дебелая актриса играла и сестру Терезу, 
и Офелпо, и Софью въ «Горе отъ ума». Качеству персонажей 
соответствовало и здаше театра—нечто вроде каменнаго са
рая, им'Ьющаго видъ обширной харчевни—грязнаго и гвснаго 
до неприлич1я, вдооавокъ на столько холоднаго, что публика 
во время спектаклей сидела • всегда въ верхнемъ платье. Въ 
прошедшемъ году открылся наконецъ давно ожидаемый те-
атръ Н. И. Плотникова, м^стнаго капиталиста. Здаше, до
вольно большое (въ 4 яруса), грешить дурной аккустикой и 
теснотой закулисныхъ помещенш. Необходимо заметить, что 
г. Плотниковъ, не получившШ никакого образовашя, строилъ 
театръ по плану, имъ самимъ придуманному; затратилъ на 
свое дътище много денегъ, и съ внешней стороны обставилъ 
его прекрасно (электрически: св^тъ, паро-водяное отоплеше). 
П.' М. Медв'Ьдевъ снялъ этотъ театръ на три года и привезъ 
въ Астрахань невообразимую «оперно-оиереточно-драматиче
скую'- трупу, составленную большею частью изъ ужаснЬй-
шихъ персонажей, оскорблявшихъ своимъ присутств1емъ на 
сцене даже и мало разборчивую астраханскую публику. Мень
шинство труппы—более приличное—составляли: г-жи Паню-
тжа (контръ-альто), Пальмова (сопрано), А. А. Соковтна (кас
кадное меццо-сопрано) и г.г. Идьяшевичъ (басъ), Эспе—опере
точный, Роиуьнъ-Инсаровъ—драматически jeune premier и 
г-жа Люба Евдокимова—хормейстеръ и шанистка. Ради курьеза 
следуетъ упомянуть, что дирижировалъ «оперо-опереттой» г. 
Лишинъ-Нивлянсйй—этотъ «вечно-юный композпторъ», не
разлучный съ г-жей Михайловой-Нивлянской,—оба прогре
мевшее въ теченш прошедшаго сезона несколькими сканда
лами, учиненными ими въ труппе г. Медведева. 

Съ этими то силами г. Медвт>девъ и угощалъ астрахан
скую публику разными «Зелеными островами» и «Прекрас
ными Еленами»; мало того—онъ, испытывая терпите пуб
лики, осмеливался ставить «Жизнь за Царя», «РогнЬду», 
-Фауста» и т. п. вещи. 

Подкрепляя такими способами свой опустевшШ карманъ, 
г. Медведевъ вместе съ темъ ронялъ свою репутащю безу-
пречнаго антрепренера. Скандалъ-монстръ, устроенный ему 
публикой въ спектакль 3-го февраля, доказалъ, что уважеше 
1 довер1е къ г. Медведеву сильно поколебалось; о чемъ нельзя 
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не пожалить. Клубъ и театръ, конечно, не могутъ удовле
творить всю интеллигентную часть населешя, и те, кто не 
занять коммерческими оборотами, скучаютъ страшно. 

Несколько лить назадъ, когда* торгово-промышленныя 
дбла не были еще такъ запутаны, когда деньги лились сами въ 
карманы всякаго мало-мальски ловкаго человека,—презр^н-
наго металла не жалели. Карточная игра велась въ грандь 
озныхъ размерахъ; пиры задавались лукулловсще, а въ сред-
ствахъ на увеселительныя поездки въ Питеръ, Москву и за
границу не стеснялись. Теперь всё это жуирующее челове
чество поприжалось и сидитъ больше дома, заботясь о сокра-
щенш расходовъ. Если и допускаются нйкоторня «дикости», 
то лишь по отношешю къ актрисамъ, которымъ дарилось все: 
и бршшантовыя лиры, и венки, и сотни тысячъ пудовъ неф-
тяныхъ остатковъ, и т. д. 

Л'Ьтомъ мелкое купечество и мещанство, въ особенности 
армяне и пераяне, устрапвають поездки за-городъ, для чего 
окрестности города представляютъ много удобствъ и простора; 
къ тому же и охота съ удочкой, и охота съ ружьемъ здесь 
чрезвычайно добычливы. Всякая семья средней руки считаетъ 
своимъ долгомъ несколько разъ въ теченш лета проехаться 
на острова, образуемые безчисленными волжскими прото
ками, чтобы «зажарить кебавъ»; последнее составляетъ не
избежную принадлежность загородной поездки, и самое вы-
ражеше «ехать на гулянье» заменяется выражешемъ «ехать 
на кебавъ». 

Подобныя же поездки, но уже не съ одними «кеба-
вомъ», а съ шампанскимъ и гастрономическими продуктами, 
и не въ лодченкахъ, а на пароходахъ и шлюпкахъ,—со-
вершаетъ и высшее здешнее общество. Поездки эти имеютъ 
свою прелесть и справедливо считаются однимъ изъ лучшихъ 
удовольствШ въ этомъ, небогатомъ развлечешями городе. 

Оканчивая нашъ обзоръ астраханской жизни, просимъ 
читателей извинить за недомолвки и отсутств1е мелкихъ, но 
интересныхъ подробностей местнаго быта: для всего этого 
рамки «Спутника», слищкомъ узки.... 

• Б. Лабиншй, 



Астраханские армяне. 

^рмяне давно уже появились въ Россш; о нихъ 
^(упоминается еще въ грамотахъ XV ст. При 
.парт. Алексе Мих. они вызваны были въ 

Уат^Астрахань для торговаго посредничества съ 
востокомъ. 

Физюноаия армянъ общеизвестна. Вообще, 
лица ихъ отличаются весьма правильными очер-
ташями; цвътъ кожи темноватый; волосы чер
ные съ синеватымъ отливомъ; носы прямые, 

нисколько горбоватые, но не безобразные; глаза болыше, 
черные, блестяпце, а у женщинъ—исполненные огня и 
зъти. Армянки белятся, румянятся и сурмятъ брови; мнопя 
:-:расятъ себт. глаза и вообще не оставляютъ употребляемыхъ 
на ВОСТОКЕ пргемовъ, имъющихъ ггкпю нравиться «восточ-
нымъ человекамъ». 

Армянски ростъ—среднш; некоторая полнота, но не 
'езобразная тучность, считается за достоинство немалое. 
Особенной ловкости и проворства въ тълодвижешяхъ не за
щитно; физическая сила развита плохо, потому что самая 
гпзнь армянина не представляетъ ничего, что понуждало бы 
го къ развитпо и укръпленш мускуловъ. 

Языкъ у армянъ свой собственный; письмена тоже своп; 
ю-русски говорят^ бътло и хорошо; однако не мнопе могуть 
лолЬть наше ы, или сладить съ звуками с, смягченными 

приставкою ь. 
Чихирь изъ винограда—любимый напитокъ армянина; 

ему не нужно ни лафитовъ, ни рейнвейну, ни шампанскаго, 
ттому что все это, по дороговизне, очень невкусно, даже 
гротпвно и вредно здоровью; а чихирь въ Астрахани почти 
нячего не стоющШ, соединяетъ въ себе все, что нужно для 
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йолнаго удовольств!я: и дешево, и пьяно, и следовательно 
здорово. 

Вслйдеттае развивающейся всюду «цивилизащи», достаточ
ные армяне въ Астрахани щеголяютъ по последней мод'Ь и 
стараются выглядывать европейцами. Прекрасная половина 
гирканскаго племени еще усерднее копируютъ модныя кар
тинки; но восточный вкусъ или, BbpHTie, безвкусица прогля
дываете въ каждой ленточки, въ каждой складкв платья. 

Армяне очень любятъ музыку и niirie; но далеко не всъ-
изъ нихъ обладаютъ музыкальнынъ ухомъ; поютъ въ носъ, 
гнуся ужасно, заливаются неистово-тоскливымъ образомъ и 
вообще услаждаютъ себя звуками, на нашъ взглядъ, довольно 
дикими. 

ОбщШ характеръ астраханскихъ армянъ—миролюб!е и 
ласковость, въ н-Ькоторыхъ случаяхъ угодливость или заносчи
вость, смотря по обстоятельствам^ но вообще—веселость, 
расторопность и крайняя изворотливость. 

Дозволено цензурой. Казань, 5 апрЬлн 1884 года. 

Типограмя Г. Ш. Вечеслава , въ Казани., 



ЧАСТЬ III. 

СПРАВОЧНЫЙ СВШН1Я 
для путешествующйхъ на пароходахъ по Волгё и для желающих* 

провести лъто на приволгаихъ кумысахъ и минеральныхъ водахъ. 

Примите насъ подъ свой покровъ, 
Питомцы вояжскихъ береговъ. . . . 

С. Пушкине. 



Дозволено цензурою. Казань, 5 Апреля 1884 годи. 

Типография Г. М. Вечеслава, въ Казани. 



кпиысы 
М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Й ВОДЫ 

САМАРСКОЙ ХУБЕРНШ. 

рп словь- «кумысъ» невольно припоминается 
поэтическая картина пзъ Кавказскаго П.ТБН-
нпка Пушкина 

. . . . Луною чуть озарена 
Съ улыбкой жалости отрадной, 
Колена преклонивъ, она 
Еъ его устамъ кумысъ прохладный 
Подносить тихою рукой. . . . 

Надо, впрочемъ, предупредить читателя, что никакая она 
подносить ему кумысъ не будетъ (если не поатЬдуеть съ его сто
роны особое на тО распоряжение), а поднесетъ какой нибудь Мух-
тарка или Абдулка своею мускулистою, красною, мусульманского 
рукой, засученною по-локоть. 

Во многихъ наиболее распространен ныхъ бо.тБЗняхъ, кумысъ 
оказываетъ благотворное дМстме; при своей питательности онъ 
укръпляетъ организмъ, улучшаетъ питаше и всегда увеличиваетъ 
в^съ гвла. 

Иддюстр. Спутн. по Волг*. 1* 
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Вь виду того, что целительное д М с т е кумыса возбз'ждаетъ въ 
настоящее время внимайте не только враче!, но и публики,—считаю 
не лишнимъ изложить здъхь мнъв1я по этому предмету врачей Шер-
жшапова и Штате (заввдывавшихъ медицинскою часпю на кумысо-
дечебномъ заведенш Аннаева въ 1880—83 г.г.), и д-ра Каррика, из-
въстнаго СВОПМЪ сочинешемъ: «О кумысгь в его употреблети еъ легочной 
чахотки и друШхъ изнурительных^ болпзняхъ. СПБ. 1882»"). , 

По отзывамъ врачей Шермазанова и Штанге, употребдете 
кумыса полезно въ сд4дзгющемъ страдатть: 1) Въ перюдъ выздорав-
ливатя посл4 тяжкихъ, изнурительныхъ болезней, при истощенш отъ 
чрезмерныхъ завятай и abusus in venere. 2) при различныхъ видахъ 
анэм1я, хлороза, гидремш anginae putoris п palpitatio cordis, независя-
щихъ отъ органическаго порока сердца. 3) при ЦИНГЕ, золотухв и 
англшекой болъзни. 4) при хроническомъ катаррв бронховъ кумысъ 
улучшаетъ питаше, разжижаетъ и облегчаетъ выведете воспалитель-
ныхъ продуктовъ. 5) при хроническомъ восиалевш легких!, и бугор-
чаткв кумысъ улучшаетъ иитате, асспмилящю, разжижаетъ л облег
чаетъ выведете и всасываше воспадительныхъ продуктовъ, умень
шаешь кашель, прекращаешь 'поносъ, понижаетт. температуру. Въдан-
ныхъ страдан1яхъ кумысъ представляетъ одно изъ лучших* средствъ, 
и если онъ не излечиваешь ВПОЛНЕ, то во всякомъ случае часто за
держиваешь и ограничиваешь эти процессы; кумысъ даешь силу и ма-
тер1алъ для противодМств1я имь; этпмъ евойствамъ онъ обязанъ 
своей ИЗВЕСТНОСТЬЮ и славой. 6) при хроническихъ катаррахъ же-
лудочно-кишечнаго капа-ia кумысъ даешь блестянце результаты; онъ 
действуешь въ этихъ страдашяхъ какъ питательная, удобоваримая 
пища, укрепляя больной организмъ. При чемъ кобылье молоко и сла
бый кумысъ служатъ легкимъ слабительнымъ, а кръные сорта—сред-
стёомъ закръпляющимъ. 7) при острыхъ п хроническихъ выпотахъ 
въ полость плевры кумысъ, кроме вышеозначенныхъ качествъ, уси
ливаете метаморфозъ, разжижеше и обратное всасываше, т. е. вы
ведете воспалительныхъ продуктовъ. 8) при хроническихъ катаррахъ 
слизистой оболочки матки и рукава, хроническомъ уретришЬ. 9) при 
различныхъ невралйяхъ, причина которыхъ заключается, главнымъ 
образомъ, въ упадке ниташя и малокровш. 

Болезни, при которыхъ кумысъ противупожзуется, сдъугующдя: 
1) Общее полнокров1е. 
2) Органическое страдате сердца ц его оболочек'ь. 
3) Все внды недостаточности п сьз'жеше ыанановъ. 
4) Аневризмъ. 
5) Artlieritis. 
6) Воспадеше почекъ и лочеваго пузыря. 
MHinie д-ра Еаррнка о терапевтический" д$йств1в куаыса. При 

всякаго рода страдатяхъ, происходящих* оть недостаточнаго нита-
н1я и плохаго з'своешя—кумысъ оказываетъ несомненную пользу. 
Больные, страдавшие въ теченш многихъ лвтъ ишцеваретемъ, нри-
бегнувъ пъ кумысу, очень скоро избавлялись ошь мучительныхъ симп-
томовъ, такъ какъ желудокъ ихъ, по прошествш некотораго времени 
прюбрёталъ, ио-видимому, силу переваривать всякаго рода пищу. Ку
мысъ оказываетъ весьма важную услугу и при язве желудка, состав
ляя наилучшую пищу, вслвдств1е его удобоваримости и успокаиваю
щего дъйствш, производимаго имь на слизистую оболочку. О дъйствш 

*) Трудъ д-ра Каррика пользуется въ медицинской литератур* большимъ 
внимашеиъ, какъ лучшее изм*доваме о кумыс*. Книга изложена довольно 
популярно и стоитъ 2 руб. 
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кумыса въ ЦЫНГБ, сифилисе, золотухе, аменоррёв и другихъ бол'Ьз-
, няхъ, ГДЕ кровь является обеднившею или отравленною, или щ£ 

ткани подвергаются быстрому разрушепш,—кумысъ не оказываетъ 
специфическаго д4йств1я, но служить просто всего лучше перевари
ваемою пищею. Вол'Ье специфическое д4йстше кумыса оказывается 
въ сл'Ьдующихъ страдашяхъ: 1) альбумкнурш; 2) д1абегБ и 3) легоч
ной чахотки. 

Итакъ, если взв-ьхихь физтлогическое и терапевтическое дМ-
cTBie кумыса, то становится яснымъ, что онъ выполняетъ всв усло-
В1Я, ваша требуются отъ лекарства и пищи для лечешя альбу5гпну-
рш. Такъ, онъ легче переваривается, ЧБМЬ МОЛОКО, даже и т-Ьми, ко
торые предночитаютъ вкусъ посл'Ьдняго; дал-Ье, онъ превосходное 
кровотворящее, надежное мочегонное и легкое патогенное средство. 
Но главныя бо.твзни, въ которыхъ кумысъ оказался особенно полез-
нымъ и въ которыхъ употреблете его дало самые блестящее резуль
таты, это—страдатя дыхательныхъ путей, и преимущественно ча
хотка. Говоря о леченш кумысомъ легочной чахотки, д-ръ Каррпкъ 
иодъ чахоткой подразумеваете всЬ хронпчеешя болъзни легкихъ съ 
оплотн'втемъ или распадешемъ легочной ткани. 

Кумысное лечеше чахоточныхъ нужно предпринимать es степи, 
лптомб, въ продолжении, по крайней мтрт, 2 мёсяцевъ. Это необхо
димо, не только ради )ф'йашя мягкаго и ароматнаго воздуха степей 
на слизистую оболочку дыхательныхъ путей, но и потому, что дневной 
зпой производить сильную жажду и заставляете больнаго выпивать 
такое количество кумыса, о которомь онъ, при всеыъ своемъ стара-
нш, не могъ-бы и помышлять на свверв. 

По отзывамъ многихъ врачей, кумысъ признается единствен-
нымъ средствомъ, которое задерживаегь развште легочной чахотки. 

Башкиры и киргизы, пптаюшдеея .тЬтомъ кумысомъ, вовсе не 
знають чахотки. 

Лучшее время для дечешя кумысомъ—весна, когда кобылицы 
питаются свъжей и сочной травой дупшшш> степей самарскпхъ, 
и начало л4та, когда степи покрываются сплошнымъ ковромъ по-
левыхъ цвЪтовъ. По Mipi того, какъ травы, спаленныя жгучими 
лучами солнца, отменяются и увядаютъ, кумысъ становится менъе 
вкусенъ и, вероятно, мен-Ье полезенъ. При кумысЬ дозволяютъ пить 
содовую и зельтерскую воду; слабымъ больнымъ—портвейнъ въ не-
болыпемъ кодичеетв'Ь и, если надобно, прибавляюсь въ кумысъ 
коньякъ. Но за то кофе исключается изъ употребдещя, а при уве
личены порцш кумыса, когда его начпнаютъ пить на-тощакъ, то 
и чай подвергается той-же участи. 

Пьется кумысъ очень легко, не обременяя желудка, и мноие, 
начиная съ одной бутылки, доходятъ до 10 и даже до 18 бу-
тылокъ въ день. Неболыше нр1емы кумыса пропзводятъ легкое воз-
буждеше, которое сказывается веселостью, бодростью, пр1ятнымъ 
ощущешемъ. Выпитый въ большой доз* кумысъ производить осо
бенное ему свойственное опъянеше: на васъ нападаетъ .ТЕНЬ необъ-
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ятная; не хочется сдвинутся съ листа; тяжело протянуть руку, не 
хочется ни думать ни говорить. При усиленш npieia, вы впадаете 
въ какую-то нужную истому, забываете все, что тревожить душу, 
позевываете и.... васъ тихо ыонптъ ко сну...*) 

При употребленш кумыса въ болыпомъ или умеренномъ коли
честв замечается значительное улучшение цвета кожи, которая 
теряеть блеклый видъ и делается свежее и здоровье; на щекахъ 
появляется румянецъ; В-БСЪ тЬла увеличивается, а формы его полу-
чаютъ округленность. Это происходить, по мнгЬшю д-ра Еаррика, 
частш ветвдсше гипертрофш мышцъ, но въ особенности вследеше 
отложешя жира въ подкожной клетчатке. У людей, истощенныхъ 
недостаткомъ пищи, употреблеше кумыса сопровождается изумитель-
нымъ улучшешемъ наружности. Лучшими и самыми многочислен
ными примерами служатъ наши соотечественники башкиры и киргизы. 
Въ Башкирш все, что можеть пить—отъ груднаго ребенка до дряхлаго 
старика—пьетъ до пьяна целительный, благодатный, богатырскШ 
напитокъ,—и дивно исчезаюгь ВСЕ недуги голодной зимы и даже 
старости: полнотой одеваются осунувнпя лица, румянцемъ здоровья, 
покрываются бледный, впалыя деки. 

Приготовление кумыса очень просто: берутъ обыкновенное ко
ровье кислое молоко (оно служитъ закваской) и налива х-тъ въ него 
цельное кобылье; эту смесь держать несколько часовъ въ избе или 
комнатв (но не въ погребе), чтобы она скорее скислась, и при 
этомъ какъ можно чаще взбалтываютъ; когда скиснется—кумысъ 
готовъ; его разливаютъ въ бутылки, крепко закупориваюгь и отно
сить въ погребъ, откуда и расходуюсь для больныхъ. Чемъ дольше 
продержать кумысъ на погребе, т4мъ онъ делается крепче, вкуснее 
и темъ больше бродить; продержанный 1 2 — 3 6 часовъ, онъ имееть 
игру шампанскаго, шипитъ, пенится и даже рветь пробку. Коли
чество кумыса и его крепость зависять отъ рода болезни и наз
начаются докторомъ. 

Напитокъ этогь былъ извЬстенъ кочевымъ народамъ съ незапа-
мятныхъ временъ. 

Батый, въ знакъ особой чести, угощалъ кумысомъ русскихъ 
удельныхъ князей, пр1езжавшяхъ къ нему на поклонъ.—Какъ из-

*) Для лучшаго усыплемя посд* кумыса, сов'Ьтуеиъ взять нашъ «Спут-
накъ> и начать читать ^Исторически очеркъ Поволжья!. 
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ввстно Галицшй князь Данило Романовичъ не отдавалъ своего го
рода Батыю, и только уступая сюгв явился въ Золотую Орду уми
лостивить грознаго завоевателя. 

--- Данило, зач^мъ такъ долго не являлся?—спросидъ его 
Батый—льешь ли кобылье молоко, наше питье? 

— До сихъ п о р не пилъ; но, если велишь, буду пить,—от-
в'Ьчалъ князь. 

— Ты ркь нашъ, татаринъ,—прододжалъ Батый,—пей наше 
питье—кумысъ! 

Князь выпилъ и пошелъ' отдать почтете главной жен-в хана. 
Довольный этимъ Батый послалъ ему вина*). 

УгОщеше въ Золотой ОрдгЬ кумысомъ руссше князья считали 
большою для себя неприятностью, и тогдашнш лътописецъ воскли-
цаетъ по этому поводу: «О зл'Ье зла честь татарская!» 

Среди образованнаго Mi'pa напитокъ этотъ npioop&rb популяр
ность недавно. Докторъ Постниковъ первый открылъ кумысолечеб
ное заведете въ Самаре въ 1 8 5 8 г., которое и сделалось родо-
начальникомъ подобныхъ заведенШ; примеру Постникова последовали 
д-ръ Чембулатовъ и Аннаевъ, устроивнпе въ 1861 и 1863 гг., 
прекрасный дачи, гдгв былъ открыть курсъ лечетя кумысомъ. За-
ТБМЪ въ окрестностяхъ Самары п въ башкирскихъ степяхъ возни
кали одно за другимъ новыя кумысныя заведетя или, такъ назы
ваемые, кумысы. Такпмъ образомъ Самара сделалась колыбелью 
кумысовъ, отсюда они распространялись по всей Россш и начали 
возникать даже за-границей. Инищатпва Постникова лринесла 
громадную пользу больному люду, доставпвъ ему возможность лечить
ся кумысомъ, не удаляясь въ степь къ полудикимъ кочевникамъ и 
не лишаясь необходпмаго комфорта, къ которому такъ привыкъ 
цивилизованный челов'Ькъ и съ которымъ ему такъ трудно раб
отаться, особенно во время болезни. 

Въ настоящее время кумысныхъ заведен! й масса, они уже сде
лались предметомъ спекулянт. Бол^е благоустроенные изъ нихъ 
находятся въ самарской губернш; къ числу ихъ принадлежать дачи 
Аннаева и Постникова, а также кумысныя заведетя въ с. Богда
нове , д. Хомяковкй и при Столыппнскихъ минер, водахъ. 

Не смотря на возрастающее съ каждымъ годомъ внимаше пуб
лики къ кумыснымъ заведешлмъ, СВТ>Д,БП]Я О НИХЪ составляют!) чуть-лн 

eJ Ясторм Poecia Соловьева, т. Ill, стр. 217. 
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не секретт., такъ что желаюице пользоваться кумысомъ, обыкновенно 
наводить справки у знакомыхъ; но получивъ, въ большинствй случа-
ев'ь, св^ДЕтя скудная и противор'Ьчныя, отправляются по своему 
ycMOTpimio, на-авось, и часто попадаютъ неудачно. Очень мнопе 
доктора тоже мало знаютъ о кумысныхъ заведешяхъ п это понятно: 
въ календари для врачей на 1884 г., между црочимъ, говорится: «къ 
сожал'Ътю редакщя календаря не им'Ьетъ возможности помочь от
правляющимся на кумысъ указашемь: катя, заведетя лучше, такъ какъ 
xopoiuia, случается, портятся, а неудовлетворительдыя—иснравляются>. 
За т-Ьмъ въ календаре помт;щены перечень т4хъ заведешй, которыя 
сами доставили о себЪ св^д-валя. Говорю это къ тому, чтобы чи
татель не былъ слишкомъ строгъ, если онъ встретить въ приводи-
мыхъ мною св'вд'вн1яхъ о приволжскихъ кумысахъ недостаточную пол
ноту. Понятно, что небогатому семейству при рълпети вопроса, на 
каком'!» кумысЬ провести л'вто, надо знать самыя мельчашшя подроб
ности, дабы при возможно меньших), расходахъ получить возможно 

( болытя удобства и пользу. Но удовлетворить такому требованш не 
' легко: для этого надо каждый годъ перебывать на всЬхъ кумысахъ 
и изучить ихъ услов!я. Мя-fe хорошо изв-встны Bci вумысо-лечебныя 
заведешя, находящаяся въ окрестностяхъ Самары, а также Сериев-
cKifl и Столыпинсия минер, воды, объ ннхъ и сообщаю то, что 
лично вид4дъ; что касается остальныхъ кумысовъ, то св4дЬшя о нпхт» 
заимствованы, частью отъ самыхъ влад'вльцевъ, а частью отъ поль
зовавшихся К}гМЫСОМЪ. 

Ш Ы С Н Ы Я ЗАВЕДЕШЯ, НАХ0ДЯЩ1ЯСЯ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ СШАРЫ. 
Дача Аннаева въ 3 верстахъ отъ Самары представляетъ со

бою одно изъ самыхъ живописныхъ мФсхъ на ВолгЬ. Большихъ 
трудовъ и затрать (говорятъ, до 70 .000 р.) стоило г. Аннаеву 
эта дача; трудно поварить, что 20 лъть тому назадъ на ея мФств 
была необитаемая и каменистая местность, называемая Вислымъ 
тмнемъ. Теперь на этомъ камни, какъ-бы нависшимъ надъ Вол
гой, раскинутъ прелестный паркъ съ ТЕНИСТЫМИ аллеями, бесед
ками, террасами и цветочными клумбами. 

' Здашя, предназначенный для жилья, кажутся какими-то средне
вековыми замками съ причудливыми украшетями и башнями. Вообще 
съ внешней стороны дача не оставляете желать ничего лучшаго; 
.йтомъ ЗДЕСЬ весело, потому что настоящихъ бо,дьныхъ очень 
мало, но большей части здоровые, и преимущественно таие, кото
рые пр.езжаютъ сюда повеселиться, подышать чистымъ воздухомъ и 
между прочимъ попить кумысу. Трудно-больные не долюблива-
ють этого места. Молодость, здоровье дачниковъ, изящные туалеты 
дамъ, веселый смехъ, дЬтсия шалости, ежедневные посЬщеши дачи 
самарской молодежью, оживленные танцы по вечерамъ подъ звуки 
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музыки, неумолкавшей до глубокой ночи,—все это, естественно, от
части раздражаетъ, отчасти безпокоитъ тЬхъ, которыхъ дни уже 
сочтены. Впрочемъ, нужно иметь въ виду, порою дача Аннаева 
изйетъ характеръ лечебнаго заведешя съ неизбежною скукою и 
монотонностью. Это случается въ тагае годы, когда въ числе квар-
тирантовъ преобладают люди небогатые и больные; они двлають 
то, что эту веселую дачу узнать нельзя: музыки не бываетъ, тан-
цевъ, вечеровъ тоже; тогда не изъ Самары едутъ на дачу повесе
литься, а обратно. Однимъ словожъ «годъ на годъ не попадаетъ». 

Самое большое и красивое здаше на даче Аннаева—это такъ 
называемый Новый домъ, стоящш надъ обрывомъ. Здесь 26 квар-
тиръ; каждая состоптъ изъ комнаты съ передней и терраски или 
изъ одной только комнаты; въ зависимости отъ этого и цена видо
изменяется отъ 140 до 240 руб. въ лт/го и отъ 63 до 105 въ 
месяцъ. Изъ Новаго дома представляется прекрасный видъ на 
Волгу и Жегули. 

Въ другомъ большомъ зданш—Старомъ домп>, находящемся 
въ ГБНИ аллеи—квартиры несколько дешевле ( 7 5 — 1 7 0 р. за лето 
и 3 5 — 7 5 помесячно.*) Семейнымъ удобнее всего помещаться въ 
отдельныхъ маленькихъ флигеляхъ (Ж№ 1—4, 11 — 1 2 , 3 0 — 3 1 ) , 
где квартира въ 2 — 3 комнаты съ кухней стоить 1 3 0 — 3 0 0 р. 
за все лето. Все безъ исключения квартиры оштукатурены, имеютъ 
печи и снабжены мебелью, но только самою необходимою. 

На сезонъ 1884 г. Аннаевымъ приглашенъ изъ Петербурга 
докторъ медицины Штанге. 

Условгя пользовашя советами врача, стодомъ, кумысомъ, ван
нами и проч. изложены въ отделе объявлешй (стр. 2 — 5 ) . До-
бавимъ только, что конюшни и каретники, для лошадей и экипа
жей дачниковъ, отводятся за особую плату; прокормъ кучера, пары 
лошадей и помещеше для двухъ экипажей стоить отъ 40 до 
60 руб. въ месяцъ. 

Въ здаши театра, по желашю дачниковъ, устраиваются имж 
самими вечера и дюбительше спектакли; при чемъ музыка нани
мается по подписке, безъ участая въ этомъ Аннаева. 

Дача Постникова—въ 6 верстахъ отъ Самары, состоитъ изъ 

*) Въ Старомъ и Новоиъ дсшахъ есть квартиры еще дешевле, но они 
расположены въ неудобныхъ м*стахъ (въ смысл* чистоты воздуха). 
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н4сколыснхъ отд4льныхъ флигелей, расположенныхъ въ глубине т4-
нистаго парка. Имеется обширный курзалъ, ГДЕ больные кушаютъ 
за общимъ столомъ и пользуются безилатными медицинскими со
ветами хозяина заведешя. 

Цены на квартиры приблизительно на 4 0 % дешевле, чезгь 
у Аннаева, но за то не отличаются комфортабельностью, и неко
торые изъ нихъ недостаточно сухи. После дождя та саду очень 
сыро. Вообще удобствъ меньше, ч1ш> у Аннаева. Цены за столъ и 
кумысъ тт. же. Въ поеледше годы заведете Постникова начало 
значительно ухудшаться и вызываетъ жалобы пащентовъ. Ближе 
къ степи устроенъ баракъ съ ОТДЕЛЬНЫМИ нумерами, где каждое лито 
квартируютъ чахоточные. 

Въ 12 вер. отъ города, на берегу Волги у Постникова,имеет
ся другое заведете, называемое далънкмъ кумысомъ. ЗДЕСЬ квар
тиры очень дешевы, руб. 1 5 — 2 5 въ нъсяцъ, но не следуете 
соблазняться этою дешевизною.*) 

Молоканскш садъ Грачева —въ 3 вер. отъ центра города, 
раскинуть на огромномъ пространств*, засаженномъ яблонями. Здесь 
много домиковъ, ГДЕ живутъ те, которымъ по. службе необходимо 
быть въ городе каждый день. ЦЕНЫ на квартиры невелики; ком
наты отъ 4 0 р. за лито. Удобствъ очень мало. Еумысъ по 20 к. 
бутылка, довольно плохой; местность сырая. Требуется особенная 
осторожность противъ жуликовъ, обитающихъ въ сосвднихъ город-
скихъ трущобахъ. Возле молоканскато сада располагаются таборомъ 
цыгане. Въ саду имеется мелочная лавка. 

Чернышева дача—въ 8 верстахъ отъ Самары, самое много
людное и удобное заведете ПОСЛЕ Аннаева и Постникова, окру
жена неболыпимъ лъсомъ. Квартиры здесь дешевле, чъмъ на ВСБХЪ 
другихъ дачахъ. Можно иметь комнату за 2 5 — 3 0 р. въ лъто съ 
самоваромъ. Неболышя квартиры отъ 40 до 75 руб. въ мъсяцъ. 
Еумысъ хорошей 20 к. бутылка. Хозяинъ старикъ приветливый, 
услужливый и добросовестный.**) 

Дача Колесникова, въ 10 верстахъ отъ города, въ глухой 
местности; рядомъ лесъ и прудъ, въ которомъ можно купаться (ку-

*) "Желающее им1Ьть болЪе подробный св'Ьд'вшя о заведенш д-ра Постни
кова обращаются письменно и лично къ нему (Саратовская ул.; собств. доиъ), 

**) Адрееъ Феодоию Ивановичу Чернышеву, Самарская ул , собств. домъ. 
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пальни нить). ЗдЪсь два двухъ-этажныхъ дома и два маленькихъ 
флигеля. Квартиры дешевы отъ 25 до 60 за комнату на все 
лъто; есть дв*Ь семейныя квартиры въ 100 и 150 руб., съ 
конюшнями и отдельною кухнею. 0б4дъ (2 блюда и пирожное) 
20 р. въ м'Ьсяцъ. Кумысъ очень вкусный—20 к. бутылка—приго
товляется татариномъ Абдулкой. Хозяинъ-моюканинъ довольно гру
бый*), нужно быть осторожнымъ въ денежныхъ разсчетахъ. 

Не-подалеку (въ 1 версгЬ) находится дача купца Журавлева 
съ прекраснымъ садомъ и цветниками. ЗдЪеь въ 1879 г. при
готовлено было летнее помъчцеше для покойной ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ, НО осталось незанятымъ. 

Военный кумысъ (Барбапшна поляна)—въ 15 вер. отъ Са
мары, на живописномъ берегу Волги. КромЬ офицеровъ и солдатъ, 
зд'Ьсь могутъ лечится и частныя лица; но пом'вщешй для нихъ очень 
мало, такъ что надо заблаговременно списаться по этому предмету. 
Кумысъ превосходнаго качества, стоитъ 20 коп. бут. Такого ку
мыса въ окрестностяхъ Самары нить. 

Военный кумысъ отличается отъ другихъ кумысо-лечебныхъ за
ведет! гЬмъ, что зд^сь отсутшвуютъ здоровые, которые навз-
жаютъ на кумысы изъ побужденш, ничего общаго съ лечешемъ не име
ющими и которые пьютъ кумысъ ради баловства, изъ желашя знать, 
что изъ этого выйдетъ. На военномъ кумысе одни только настоя-
пце больные; лечеше пхъ идеть правпльно п подъ неуклоннымъ 
надзоромъ врачей; благодаря этому условда зденше врача имЪютъ 
возможность собирать статистичешя данныя о результатахъ лече-
н]'я. Эти-то данныя и дали возможность поставить вбпросъ о д'Ьй-
ствш кумыса на научную почву. 

Ш Ы С Н Ы Я ЗАВЕДЕН1Я, УДАЛЕННЫЙ ОТЪ САМАРЫ. 
Кром'Ь того въ ПОВОЛЖЬЕ имеется еще несколько пунктовъ, 

где приготовляется кумысъ. Врачи есть при сл£дующпхъ заве-
дешяхъ: 1) въ селп> Богдановкп,, прпнадлежащемъ Н. В. Чары-
кову (арендаторъ Шошинъ); 2) при Отолыпипскихъ мин. во-

*) Адресъ БЪ Самару, Никит* Андреевичу Колесникову, Новособорная 
ул., собствен, доиъ. 
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дахъ; 3) при дер. Хомяковкгь (наслъуг,. Чембулатовыхъ) нико-
лаевскаго угЬзда, 4) въ г. Ставрополе и 5) въ селп Веково 
по тамбово-сарат. жел. дороги. 

Богдановна. Ъхать надо на ст. Чарыково оренб. жел. дороги " 
(2-я станфя отъ Самары), гдт, лрибыйя по*здовъ ожидаютъ ямщи
ки, доставляющее кумысниковъ въ Богдановку (15 в. отъ станщи). 
Такса запрот>здъ до Богдановки: въ плетенкъ- парой —1 р. 70 к., 
тройкой—2 р. 50 в., въ закрытомъ рессор, тарантас*—3 р. 
50 к., въ карегЬ четверкой—6 руб. 

При заведещи—р'Ьва, паркъ, .твсъ. Квартиры 1 0 — 7 5 р. 
въ мт.сяцъ; обт-дъ—3 блюда и завтракъ—одно блюдо—25 руб. 
въ jarbc. за общюгь столомъ. Получакшуе обидь отдельно, въ ну-
мерЪ, приплачиваютъ по 3 р. въ мт>с. За прислугу 2 р. съ пер
соны. Самоваръ (2 раза въ день) 3 р. Стирка бт>лья—за умЪр. 
плату. Еумысъ 25 к. бутылка. Бибдттека, бил.щардъ, рояль, лодки, 
экипажи, баня, ванны, купальня. Почтов. корреспонденция полу
чается не менЬе 3 разъ въ недЬлю; телеграфъ на станцш жел. 
дор. За экипажи и лошадей—плата особо. 

Свидься даетъ Богдановская вотчинная контора. 
Тт., которые пожелаютъ отправиться въ заведете Чембулатова 

"Ьдутъ до ст. Безенчукъ (4-я по оренб. жел. дорогв—между Са
марой ж Сызранью) и оттуда 40 верстъ на лошадяхъ. Чембула-
товшй кумысъ пользуется хорошей репутащей; цт>ны ум'Ьренныя; 
публики довольно; местность сухая и здоровая; случаевъ "заболй-
ващя лихорадкой не бываетъ. Еумысъ очень хороши (25 к. бут.). 
Чахоточнымъ особенно рекомендуемъ это заведете, такъ какъ ЗДБШ-
няя местность вполнЪ благопр1ятствуетъ спокойному леченш. 

Въ Башкирш кумысными центрами служить Оренбургъ и Уфа, ' 
кумысъ тамъ хорошъ, но скука смертельная и удобствъ никакихъ. 
Кто югЬетъ возможность прожить лЪто въ кибитки, питаясь исклю
чительно кумысомъ, и только изредка мясомъ, тотъ можетъ навести 
справки о кумысахъ въ деревняхъ: Ташелкгь бугульмияскаго уЬзда, 
Илясковгь и Александрович бузулукскаго уЬзда, а также въ 
д. Горяновш и въ башкирскихъ кочевьяхъ возлЬ Рахмановки, 
Орловки, Михайловки и • Умета нпколаевскаго уЬзда. 

Крозгв того кумысъ приготовляется въ Казани и Козмодемьянскъч 
Въ прошломъ году вошелъ въ употреблеше кэфиръ—напитокъ, 

заменяют,!! кумысъ и приготовляемый изъ коровьяго молока. На 
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сколько кэфиръ полезенъ для здоровья—судить не можемъ; но 
едвали онъ вытеснить кумысъ, благотворное дт>йств1е котораго уже 
доказано. 

Общее зан£чан1е относ, до кунысовъ вблизи Санары. 
1) Столъ на всЬхъ дачахъ довольно плохъ и одвообразенъ 

(супъ, жаркое—баранина или говядина и пирожное). Поэтому аннаев-
cicie кумысники, пользуясь близостью города, часто ±здятъ туда o6t-
дать, a npo4ie нанимаютъ свою кухарку. У Постникова последнее 
не дозволяется, что заставляеть его квартирантовъ нередко голодать 
и злиться. 

2) Для изб^жатя сюрпризовъ при найм4 квартиры въ какоыъ 
либо маленькомъ кумысном* заведенш, надо осведомиться о кварти-
рантахъ дабы не очутиться въ СОСЕДСТВ* СЪ какимъ нибудь «милымъ 
создашемъ». 

3) Семейнымъ, ищущимъ уединешя и покоя, удобнее нанимать 
квартиру не на кумысныхъ заведешяхъ, а по соседству сь ними, на 
дачахъ Буслаева, Субботина, Никонова, Журавлева и др., а кумысъ 
брать, гдгБ ближе. Въ такомъ случа* нужна своя прислуга. 

4) Мебель на вст.хъ дачахъ лишь самая необходимая: кровать, 
2—3 стула, комодъ, а иногда диванъ. 

5) Извощики берутъ за провздъ нзъ города на дачу и обратно 
отъ 1гД до 2 р., смотря по разстояшю. 

6) Врачи имеются только при заведешяхъ Аннаева, Постни
кова, Грачева и на военномъ кумысЬ. 

7) Урядники квартируютъ на дачахъ Постникова и Чернышева. 
8) Каждому больному, отправляющемуся лечиться кумысомъ, 

совт.туемъ запастись керосиновой кухпей; а кто "вдеть въ степь, въ 
удаленные отъ Самары кумысы, тому надо взять ст. собою подушки 
и постельное бъмье. 

С Т О Л Ы П И Н О . 
Лечебный сезонъ съ 25 мая по 15 августа. 

ПубликЬ мало известно о существовавши въ напшхъ заволжскихъ 
степяхъ такого уголка, где природа приготовила средства для из-
ц^летя самыхъ разнообразныхъ болезней. Къ такимъ уголкамъ прп-
надлежитъ Столыпино, названное такъ но имени его владельца. 
Здт.сь встречается необыкновенное богатство разнообразныхъ мине-
ральныхъ водъ, а именно: сЬрные п железистые источники, разсоль-
ная вода, минеральная грязь и маточный разсолъ, приготовляемый 
изъ воды соленыхъ озеръ. Если къ этому еще прибавить кумысъ, 
то оказывается, что на Столыпинскомъ кумысо-водолечебномъ заве
денш представляется возможность лечиться отъ многихъ болезней, 
посредствомъ камбинацш довольно разнообразныхъ средствъ за-
ведешя. Будь Столыпино—ближе къ столицамъ, ото, несомненно, 
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пользовалось-бы бблыпею известностью, чемъ напр., Старая Русса 
или Друскеники, именно потому, что Столып. мин. воды содержа-
шемъ и дМстшемъ, не только не уступаюсь, но даже превосходить 
большинство другихъ минеральныхъ водъ, не исключая и загра-
ничныхъ: сгьрный источнике, какъ относительно содержания солей 
(18 ,14 грм. на 1 килограмма), такъ и въ отношенш количества 
сероводорода (0,03 грам.), более чемъ ВЪ 4 раза сильнее Ахен-
скихъ и Пятигорскихъ сврныхъ водъ; —желмзистые источники 
заключаютъ железа (0,07 грм.)—въ 4 раза более, ч-вмъ Новый 
Барятинсшй источникъ, считающшся лучшимъ изъ Железноводскихъ; 
соляная (разсольная) вода содержптъ въ себе минеральныхъ ве-
ществъ (46,6 грм.)—вдвое более противъ Старорусскихъ и Крейцнах-
скихъ водъ; минеральная грязь, по заключенш проф. К. Шмидта, 
въ химическомъ и терапевтическомъ отношешяхъ, одинаковаго дос
тоинства съ грязями Старорускими, Аренсбургскими и Гапсальскими.*) 

Все эти богатыя природный средства находятся въ местности, 
вполне соответствующей тЬмъ уаняиямъ, кашя необходимы для при
готовления настоящего степнаго кумыса: для пастбища кобылицъ 
имеется обширная степь покрытая ковыленъ, а воздухъ чисть и 

*) Проф. Карлъ Шмидтъ—европейскШ авторитетъ—аналпзировалъ въ 
Столыпин*: 1) сЬрный источникъ, 2) минеральную грязь и 3) железный источ
никъ. Результаты анализа были пом-вщены о сврн. источ. и мин. грязи въ 
«Bulletin de 1'Academie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg. 1865, tome VI. 
На стр. 600, между прочимъ, сказано: «In therapeutischer Hinsicht verbindet 
das Stolypiner Wasser die Wirkungen eines kriiftigen Seebades (Helsingor) mit 
denen reicher Schwefelwasser (Sergiefck, Kemmern, Kenndorf). И дал'Ье, подъ 
заглав1емъ: «Das salinische Schwefelwasser zu Stolypin». Der Badeschlamm ist dem 
von Staraja Russa, sowie dem Seeschlamme der Wieken von Osel und Hapsal 
ehemisch und physidlogiche gleichwerthig». Сочинете Шмидта о Стол. жел. ис
точник* напечатано въ Bulletin de l'Academie 1867, t. VII. О разсольныхБ во-
дахъ въ Столыпин* проф. Шмидтъ не упоминадъ потому, что они открыты 
арендаторомъ водъ—докторомъ Ивенсеномъ только въ 1881 г.; въ этомь же 
году воды анализированы Геймбергеромъ; при чемъ оказалось, что они содержатъ 
(въ 1 килогр.) 46,6 грм. солей при 28 грм. хлорпстаго натрщ (Ст. Руссюя 
разсол. воды, содерж. 19,58

 ГР- солей на 13,3з ГР- хл- HaTpia, Крейцнахъ—17, 
64 гр. соли на 14,15 гр. хл. натр1я). 

Да не покажется читателю страннымъ, что я ссылаюсь на сочинетя 
К. Шмидта, написанныя 20 д*тъ тому назадъ, и вовсе не упоминаю о томъ, 
что говорятъ о Столып. водахъ руссте врачи. Въ оиравдате себя могу ска
зать, что во все время существовали этахъ водъ они не были удостоены по-
сЁщешемъ кого либо изъ нашихъ медицинскихъ авторитетовъ. Видно, отече-
ственныя воды и до сихъ поръ все еще мало ивтересуютъ дане нашихъ вра
чей. Можно-ли поел* этого осуждать простыхъ смертныхъ, которые Ъдутъ 
лечиться заграницу и тратятъ тамъ огроаныя деньги, тогда какъ свои воды 
пустуютъ, не находя пащентовъ? 
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ароматичеяъ. Возможность одновременна^) пользования кумысомъ i 
минер, ваннами (железными, разсольными) придаете Столыпинскому 
кумысному заведешю особенную важность. Для тЬхъ немногихъ боль-
ныхъ, которые почему-нибудь не переносятъ кумыса, приготовляет
ся кэфиръ. 

Главныя болезни, противъ которыхъ Столыпиншя воды ока
зываюсь наилучшую пользу, слъугуюпця: ревматизмъ, золотуха, вене-
ричешя и меркур1альныя страдашя, накожныя болезни, болйзни 
костей и суставовъ, застой крови въ бркшныхъ органахъ, увели-
чеше печени и селезенки, геморрой, невральпи, параличи, хрони-
чесшя женшя болезни (особенно эксзудативныя), малокров!е и за
висящая отъ него страдашя. 

При рацюнальной эксплоатащи Столып. воды могли-бы поль
зоваться громкою славою и привлекать массу людей, одержимыхъ 
разными недугами. Но, къ сожал'втю, воды довольно запущены; 
арендаторъ ихъ— врачъ Ивенсенъ, не ГОГБЯ капитала на улуч-
nieHie заведешя, заботится прежде всего о томъ, чтобы покрыть 
арендную плату и расходы по эксплоатащи водъ. Впрочемъ, въ 
последнее время г. Ивенсенъ началъ кое-какЛя улучшешя;*) тЬмъ 
не мент>е больные не должны и мечтать объ удобствахъ загранич-
ныхъ водъ; но за то они могутъ разсчитывать на чистый степной 
воздухъ; могутъ пользоваться водами, не испытывая запаха сЬры, 
столь тяжелаго на Серпевскихъ мин. водахъ и, наконецъ, могутъ 
подкреплять себя кумысомъ. Обращаемъ на это внпмаше людей 
небогатыхъ. 

Квартиры ВСЕ безъ печей; меблировка скромная: жел. кровать 
съ матрацомъ, столъ и 2—3 стула. Конюшень, каретниковъ п отдЬль-
ныхъ кухонь (для желающихъ жпть своимъ хозяйствомъ) имЬется 
очень мало, и потому о нодобномъ требовати надо предварять арен
датора заведешя письменно и ждать его ответа. 

Столъ довольно удовлетворительный. 
Медицинсте советы можно получать по выбору, или у аренда

тора, или у приглашеннаго пмъ на весь сезонъ врача. Плата произ
водится по-впзитно, или за весь сезонъ; въ пое.тБдпемъ случае взно
сится единовременно 25 руб. 

При заведенш паходятся: вокзалъ, оркестръ музыки, рояль, 
бшшардъ, библютека, журналы, газеты. Танцевальные вечера по 
воекреееньямъ и четвергамъ. Для удобства имеются лавка, булочная 
и прачечная.—Почта 2 раза въ неделю. Возлт. находится небольшая 

*) Строятся новые корпуса, гдв принимаются ванны, пр™бр*тенъ но̂  
вый паровикъ, номера перестроиВаются, разводится парнъ н т. д. 

ч 
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деревенька и речка. Телеграфная станщя въ Балаков4. Во всякое-
время можно •ЕЗДИТЬ въ Балаково и обратно, для чего имеются та-" 
раитасы и коляска на лежачихъ рессорахъ. Въ видахъ охранешя пуб
лики отъ произвола ямщиковъ, посл'вдше ежегодно договоромъ обя
зываются, перевозить провзжающихъ на воды за определенную плату 
въ парныхъ те.тБжкахъ и троечныхъ крытыхъ тарантасахъ {въ прош-
ломъ году: 5 р. за пару и 7 р. за тройку). Такса за проездь выв'Ь-
шева на пароходной конторке. 

ТАКСА СТОШПШСШС ЗАВВДШ. 
Отдельные нумера отъ 50 к. до 1 р. 25 к. въ сутки. Семейныя 

квартиры—отдельные домики (7 саж. длины и 3 саж. ншр.), разделен
ные поперечнымъ корридоромъ на две половины—стоютъ за все лето 
150 р., половина дома 75 р. 

Сезонный билетъ на посьщеше вокзала и танцовалышхт. вече-
ровъ, за музыку, газеты, содержаше почты и проч., личный 5 руб., 
семейный 10 руб. Библштека на весь сезонъ 1 руб. 

Ванны: сврно-солянная — р. 50 к. 
железистая — > 75 > 
солянная (разсольная) . . — » 75 » 
ильная съ другою еще обмывательною 
ванною 1 »' — » 
паровая — » 50 > 
общШ минеральный душъ — > 30 » 
местный — » 10 > 

За питье минеральной воды изъ источнпковъ 1 руб. за весь 
сезонъ. 

Кумысъ отпускается бутылками цо 20 к. 
Объдъ изъ трехъ блюдъ . . . 60 коп. \ я.бпПрМРНПА „а, 15 жней 
Ужинъ но норщон. карточке 30 кои. / п р п а о о н е м е н т а н а 1& Днеи-

Самоваръ съ прнборомъ 10 коп. 
Больнымъ, желающимъ избегать хранетя отдельныхъ билетовъ 

на ванны, обеды и проч., выдаются валовые билеты на полный 1х/2 
месячный курсъ. Для большей наглядности расходовъ, прибавляемъ 
таксу ваювымь бшегамъ дающпмъ право на меблированную квар
тиру съ прислугою и самоваромъ, на посещете вокзала и танцоваль-
( 85 р. (при квартире въ 50 к. суточн.)\ Сч ныхъ вечеровъ, на 

_ Й ! 95 > ( > > > 70 > » И * пользоваше библште-
S S l J l O O > ( > > » 85 > > ) I ̂ м кой, питье мивераль-
Н я Ф ) 1 0 5 * ( * * > 1 р. » ) г° ной воды и обедъ изъ 

g ч 115 » ( > > > 1 р.25к. > ) 5, 3-хъ блюдъ въ продол-
§ 1,135 > ( половина флигеля )) 6 женш 45 дней. Для 

принамающихъ желъзныя или разеольныя ванны, обозначенная плата 
возвышается на 10 руб. за весь курсъ. 

ез 

СЕРПЕВСК1Е Ш Ш Е Ш Ш Я ВОДЫ. 
Лечебный сезонъ съ 1-го гюнл до половины августа. 

Фдушш на Сери'евеше воды берутъ билетъ до ст. Смышляевви 
(оренб. жел. дор.), находящейся въ 22 вер. отъ Самары. Отъ 
Смншляевки до Серпевскихъ водъ—101 вер. грунтовою дорогою; 
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нужно брать лошадей; плата по 2 1 / 2 коп. съ версты и лошади, 
следовательно проездъ отъ Смышляевки до сврныхъ водъ стоить: 
парою 5 руб., тройкою 11/2 руб. и 1 руб. на водку ящикамъ. 
Дилижансовъ никогда не было и теперь не существуетъ. 

Сериевсшя воды сернощелочные, холодныя (6У2° R-)> силь-
ныя по составу и обильныя по количеству. Полезны они, по мнвшю 
врачей, въ хроническихъ накожныхъ сыняхъ изв4стяаго характера, 
въ упорныхъ атоническихъ язвахъ и особенно въ меркур1ализме, 
какъ последствш ртутнаго лечешя, въ золотухе, геморрое и растрой-
ствахъ менструацш. Въ особенности Серпевсше воды полезны въ 
хроническОмъ суставномъ ревматизме и въ нервныхъ страдашяхъ 
ревматическаго происхождетя. 

Источники расположены на берегу озера, у подошвы его кру-
таго берега. Шагахъ въ 100 отъ сзера, на возвышенной пло
щади, имФется садъ или, вернее, две-трн аллеи; кругомъ сада 
все лучнпя здашя водъ: губернаторши домъ, вокзалъ, гостиняица 
и проч. По другую сторону озера—обширный тенистый парт, 
теперь запущенный. 

Несколько въ стороне помещается отделеше казанскаго воен-
наго госпиталя, где уже более 10 летъ стараются развести садъ, 
но безуспешно. 

Воды принадлежать двумъ ведомствам и потому здесь адми-
нистращя въ двойномъ комплекте: гражданская, во главе которой 
стоить дпректоръ водъ н военная, состоящая пзъ врачей. На во-
дахъ устроены два ванника для публики и для воепныхъ тоже два. 
Ванны везде деревянныя, обложенный внутри цпнкомъ. 

Устройство Серг. мин. водъ поручено было въ 40-хъ годахъ 
одному татарину, который и получилъ отъ казны, для этой цели, 
300 .000 руб. ассигн. Объ искусстве архитектора свидБтельствуютъ 
сооруженные имъ камен. дома: они отличаются необыкновенно проч
ною кладкою и солиднымъ матер1аломъ; сохранились до настоящаго 
времени въ полной целости и на столько прочны, что могутъ про
стоять еще, по крайней мере, стайте . Темъ неменее архптекторъ-
татаринъ навлекъ на себя неудовольсше тогдашней админпстрацш 
темъ, что не только не перерасходовалъ отпущенной ему суммы, 
но даже осмелился представить сдачи около 100 .000 р.; за такую 
неслыханную въ инженерномъ деле неопытность и несообразитель
ность онъ былъ смененъ и, если не попалъ въ кутузку, то именно 

о 
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потому, что ревизюнныя кошиесш не могли розыскать сл*довъ е?о 
хищешя. За то преемники этого злополучнаго архитектора были 
много ловчее и искуснее; такъ напр., двъ1 деревянныя галлереи, 
устроенныя для прогулки больныхъ поел* питья водъ, обошлись 
казнь бол-Ье 3 0 . 0 0 0 руб. (конечно не ассигнациями). 

Лъть 20 тому назадъ Серг. воды пользовались болыпимъ вни-
машемъ публики: зд^сь каждое лито собирались не одни больные, а и 
здоровые; жилось весело; но теперь сюда лрйзжаюга только люди 
небогатые, разечитываюпце каждую копИку. Тоска зд'Ьсь смертная 
и даваться некуда, ибо npofeib до блпжайшаго города Самары стоить 
не малыхъ денегъ. Еъ этому еще присоединяется непр1ятныи за-
пахъ евры, отъ котораго ничъ\мъ избавиться невозможно. Говорить, 
что этотъ запахъ полезенъ въ томъ отношенш, что, подобно сЪр-
нымъ спичкамъ, убиваетъ бактерш и разныхъ инфузорш; этимъ-же 
запахомъ объясняют и отсутств!е на минер, водахъ энидемичеекихъ 
болезней. 

О б ъ у ' с я о в х я з с ъ j i e ^ e H i j x частных!- лнцъ на Серг. 
водахъ лриведемъ данныя, опублпкованныя дпректоромъ водъ г. Олав-
вицкимъ: 

Столъ отпускается изъ частной гостишшцы по нумерамъ в вок-
зал'Ь порщями (цъны обыкновенный) п обедами изъ двухъ или трехъ 
блюдъ по 50—60 коп. Можно имвгь и столъ, и помЪщете еще де
шевле у нъкоторыхъ изъ обывателей селешя; такъ напрпмъръ, одна 
женщина очень хорошо кормить за 12 р. въ Micanb—объдъ въ-родъ 
домаганяго. Говядина 8—10 к. фунтъ, молоко (довольно большой гор-
шокъ) съ устоемъ 6 коп., чухонское масло и топлепое по 25 it. фунтъ; 
яйца по lv 2 к. штука; клубника, малина и раки необыкновенно де
шевы; земляники и грибовъ итш,. 

Казенные нумера помещаются въ каменныхъ здашяхъ старин
ной постройки, где плата для семейныхъ (3—i комнаты съ мебелью) 
60—75 руб., для одинокихъ 15 руб. за весь сезонъ. Впрочемъ, част
ная гостиншща представляет!, болъе удобствъ. Въ последней большая 
комната съ отгороженными спальнею и передней, стоить 25 руб. въ 
мт,сяцъ съ самоваромъ и прислугой: мебель удобна, тюфяки пружин
ные,—содержится вообще чисто. 

Пользование водаии внутрь—безплатпо; согрътая иаромъ ванна 
cipHofr воды стоить 35 коп., иолуваина для дт>тей 20 кон.; ильная 
(илъ берется со дна неглубокаго озера), съ обмывашемъ поел* нея 
ет>рною водою—60 коп., такая же полуванна 30 к., сЬрная душа (хо 
.годная и теплая) 5 кон., купанье въ ptfii (купальня небольпия съ 
ящикомъ) 5—10 коп. Медицинская помощь—добавлю отъ себя—вполне 
обезпечепа, благодаря присутствш военныхъ врачей; послйдте зд^сь 
искуснее граждаискихъ. 

Въ стнркъ бъмья затруднен»! н4тъ: этимъ занимаются вольныя 
прачки, но кухарку на MBCTB найти трудно. 

Есть извощики. Почта доставляется 3 раза въ недълю; теле
графной станцш н4тъ. Въ местной аптек* можно все имвть. Каж
дое й т о является татаринъ съ лредложетемь готовить кумысъ. 
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Въ м*стныхъ лавкахъ селетя многаго нельзя достать, больше 
Можно найти въ пригород* Серпевск*; предметами роскоши (но-
рядочныя сигары, высгалй сортъ табак}', туалетныя принадлежности 
и т. д.) нужно запасаться въ СамарФ,. 

Небывавппе на этпхъ водахъ предупреждаются, что нужно 
теплое платье: бываютъ суровые ночи, да и ъхать на лошадяхъ около 
15 часовъ не то-что въ вагон*. / 

Дешевизна жизни на Серг. водахъ составляешь ихъ единствен
ное преимущество предъ другими водами. 

ТИНАКСК1Я Ш Е Б В Ы Я ГРЯЗИ. 
Тинакское горькое озеро, содержащее целебныя грязи, располо

жено на северо-востоке отъ Астрахани въ 10 верстахъ, въ степной 
местности, недалеко отъ берега р. Волги. 

Химическит анализъ грязей, произведенный проф. К. Шыидтомъ, 
далъ слъдуюшде результаты: 

Бовареной соли ШС1 }Ц Д Д " » ; ; ; ; ; « £ }= 2 0 1 ' 8 6 8 

Сернокислой извести 1 въ кристаллахъ 14,052 
CaS04 + aq. /въ раствор* = CaS04 2,169 

«Хлористаго рубид1я> Rbcl 0,030 
Хлористаго калш Kcl 1,313 
Хлористаго магия Mg.CJ 5,683 
Вроыпстаго магтя Mg.Rr2 0,403 
Сернокислой магнезш Mg.S04 49,395 

Итого въ вод* растворенныхъ тузлучным солей.. . . 274,913 
С'Ьрнпстаго аммошя (NH4)S, 0,498 
Свряистаго железа FeS 7,158 
Двусврнистаго жел*за FeS2 0.114 
Доломитовой глины изъ почвы 333,028 
Органичеокихъ вешествъ, остатковъ водорослей (Algen und 
Confergen-detritus) 71,378 
Эти посл*дшя насыщены безводною угольною кислотою и 
сврнистымъ водородомъ 322,911 

Всего 1000,000 

Тинакская грязь на видь густая, черная, пмеетъ непр!ятный 
запахъ; но въ сухомъ виде прюбрътаетъ довольно пр1ятный 
запахъ резеды. 

Терапевтическое значеше тинак. грязен очень высоко при лечеши 
всвхъ видовъ застарълаго ревматизма, съ последовательными за нимъ 
болезнями; кроме того, грязи часто полезны для женщинъ при 

Иллюстр. Спутн. по Волг*, 2* 
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хроническомъ воспалеши некоторыхъ тканей. Лечеше грязями вредно: 
при порокахъ сердца, цынге, проказе и застарелыхъ язвахъ. 
Славу грязямъ доставили замечательный случаи излечешя пара
личей, лроисходящихъ отъ ревматизма: большая часть пользовав
шихся грязями получили облегчею е. 

При такой целебности грязей, устройство позгЬщетй на нихъ 
самое жалкое; хотя летнее пароходное сообщеше по Волг* до: 
Астрахани чрезвычайно облегчаете посещеше ихъ больными, но не-
благоустройство и малоизвестность грязей, д'Ьлаютъ безполезннмъ 
замечательное Тинакское озеро. 

Kposrb этихъ миперальныхъ грязей, въ самомъ г. Астрахани, на 
двор* купца Н. К. Полетаева находится источникъ горько-соленой 
минеральной воды; количественнымъ анализомъ найдено въ 1000 ча-
стяхъ этой воды 16,6 хлористаго серебра, 17,9 с-Ьрнокислаго барита, 
5,8 шгро-фосфорно-кислой магнезш, 9,5 хлористаго натр1я и много 
другихъ веществъ. Вода эта испробована при лечеши катарра иище-
варительнаго канала и дала удовлетворительные результаты. 

Съ терапевтической целью можетъ употребляться и астра-
ханши виноградъ, который, какъ говоритъ одинъ изъ местныхъ 
изследователей, прпзнанъ Гумбольдтомъ за лучшШ въ свете. 

ЗНАШЬ КУЗЫГОЪ И ЕГО ЛШНЯЕ. 
Это живой укоръ медицин*, которая, 

по-видимому, еще не завоевала себ* 
flOB'fepiH публики. 

«Кузьмичъ....» при этомъ слове каждый, даже самый жалкш 
либералъ, старается состроить презрительную гримасу и произнести 
несколько жалкихъ фразъ, обличительнаго свойства.... Читатель, 
вероятно, не мало встречалъ на своемъ веку такихъ либераловъ, 
которые уступаютъ свои убеждешя за самое умеренное вознаграж
дение; а я, кроме того, виделъ, какъ одинъ изъ этихъ «вольныхъ 
мыслителей», метавшш громъ и мОлнго напащентовъ Кузьмича,— 
самъ, между темъ, ездилъ къ нему и втихомолку попивалъ его 
снадобья. 
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Начну говорить о Кузьмич* безъ егвснешя, безъ лпберальныхь 
ужимокъ, совершенно неузгЬстныхъ, когда р"вчь идета о чело
веке, привлекающемъ къ себе десятки тысячъ больнаго люда. Де
сятки тысячъ! Это факта—н факта современный, еще до сей ми-
нуты живущш; факта въ высшей степени прискорбный, но, тЬжь 
не менее, важный; его нельзя игнорировать. 

Местонребывашемъ Кузьмича служить село Виловатово, нахо
дящееся въ 7 вер. отъ стандщ Марычевки оренбургской жел. до
роги. Настоящее имя этого знахаря—крестьянинъ ведоръ Кузьмичъ 
Муховиковъ; у м'Ьстныхъ жителей онъ извгвстенъ подъ пменемъ 
дохтура Кузьмича. 

Кузьмичъ—уже 75-летнш старикъ, высокаго роста, видный, 
съ умными п выразительными глазами; добродушный взглядъ, при 
появлеши сомнительно-больнаго, иереходитъ въ подозрительный. 
Носить русскую рубаху и длинный пиджакъ; на ногахъ по стари
ковски—резиновыя галоши, на босую ногу: по-мягче и по-свободн*е. 
Оъ публикой обращается небрежно, часто даже вовсе не обращаетъ 
на нее никакого внимашя и занимается своимъ д/вломъ, какъ-будто 
въ изб в никого нътъ. Говорить ВСБМЪ ты. Им'вета привычку за
водить речь о докторах* «не дающихъ ему покоя, подкапываю
щихся къ нему изъзавпсти и проч.,» и тута-же, какъ-бы къ слову, 
начинаетъ рассказывать о разныхъ случаяхъ удачнаго пзлечешя 
имъ болезней, о важныхъ п знатныхъ особахъ, бывшихъ у него и 
о подаркахъ, которые онъ полумиль отъ этихъ важныхъ особъ. Все 
эти жалобы п разсказы оканчиваются обыкновенно словами: «съ 
больныхъ я денегь не требую; никого не завлекаю, тружусь для 
Бога и ничего не желаю людямъ, кроме пользы.» 

Прошлое этой своеобразной медицинской звезды покрыто мра-
козгь неизвестности; только у старожиловъ можно получить кое-
каия сведешя о томъ, откуда взялся Кузьмпчъ п где онъ обу
чался искуству ИСЦЕЛЯТЬ недужныхъ? Муховиковъ—бывщщ кре
постной доктора Шейна, специально занимавшагося нзучешемъ на-
родныхъ лекарствъ. Шейнъ держалъ постояно при себе смышленаго 
и растороинаго Эедьку Муховикова, какъ гоголевекш Чичпковъ своего 
Петрушку. Благодаря этому обстоятельству, сметливый бедькапрь 
обрелъ много навыка въ сортировав ц-влебныхъ травъ, наметалъ 
глазъ распознавать болезни по наружному виду и усвоилъ себе 
докторскую манеру обращешя съ больными; одновременно съ тЬмъ 
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онъ смекнулъ, какъ выгодно быть докторомъ,—и, после смерти 
своего барина, Оедька началъ по-тихоньку да по-легоньку поить 
своихъ забол-Бвающихъ односельчанъ разными травами. Поилъ до
вольно удачно: его потогонные настои помогали отъ простуды—гос
подствующей болезни въ деревняхъ. Къ нему начали стекаться и 
изъ окрестныхъ деревень, и скоро ведька сталъ известенъ, какъ 
первый знахарь въ увздв; его уже начали величать «дохтуромъ 
Кузьмичемъ». 

Не смотря на то, что къ Кузьмичу стекались сотни просто-
лтодиновъ, онъ все-таки едва перебивался съ хлеба на квасъ, по 
тому что тв, кого онъ лечилъ, были таше-же бедняки, какъ и онъ 
самъ. Не пользовался Кузьмич ъ и громкою известностью, потому 
что пащентами его были односельчане и окрестные жители; а из
вестно, что никто не пророкъ въ своемъ отечествп, или, 
иначе сказать — никто не велнкъ предъ своимъ лакеемъ, 
какъ выразился Наполеонъ I. Но достаточно было npitxaTb въ с. 
Виловатово 1 0 — 1 5 «господамъ», оставшимся довольными лече-
шемъ Кузьмича—и онъ сталъ известенъ; однако достаткомъ былъ 
все еще скуденъ и едва вдачплъ свое жалкое существоваше. Но 
Л'БТЪ 5 — 6 тому назадъ случилось маленькое nponcineeTBie, имевшее 
больпи'я послъдсттая: въ с. Виловатове побывалъ, про'Ьздомъ съ са-
марскихъ кумысовъ, корреспондента одной изъ болыпихъ стодичныхъ 
газета и опов'Ьстилъ на весь м1ръ, что въ этомъ сел* живетъ такой-
сякой, лечитъ травами безъ вреда организму и т. п. Корреспонденция 
произвела магическое д'Мсттае: о Кузьмиче узнала вся Роешя; слава 
его начала рости не поднямъ, а по часамъ; народу въ Вилова
тово повалило видимо-невидимо. Ничтожная стаящя Марычевка 
начала наполняться пассажирами, тогда какъ прежде никто на эту 
станщю не ездилъ, и построена она только для снабжешя парово-
зовъ водою и дровами. Марычевка обратилась въ какой-то лаза
рета, ГДЕ на полу и на платформ* лежали массы больныхъ, ожи-
даощихь поезда; у станцш явились извощнки, о которыхъ прежде 
и помину не было. Въ Самаре начали прикрепляться къ поъздамъ 
вагоны до Марычевки, спещально съ пассажирами къ Кузьмичу. 
Въ 1882 г. число такнхъ пассажировъ превысило 12 .000 , столько-
же -Ехало и обратно; такъ что по временамъ на станцш происхо
дило столнотвореше вавилонское, для устранешя котораго желез, до
рога вынуждена была ее расширить, ремонтировать и устроить буфета. 
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Вотъ данный о деятельности ст. Марычевки, заимствованный изъ 
отчета правлешя жел. дороги; 

Въ 1881 г. Въ 1882 г. 
На станцш прибыло пассажировъ . . . 5.449 . . . . 12.676 
Со станцш отправилось 5.400 . . . . 13.140 
Перевезено пассажирекаго багажа . . . 1.387 пуд. . . 1.913 п. 
Выручено за перевозку пассажировъ . . 6.251 руб. . . 16.451 р. 
Изъ этого видно, что, съ увеличетемъ популярности Кузьмича, 

усиливается и деятельность станцш, а число прпбывшихъ на нее пас
сажировъ увеличилось въ одпнъ годъ бол^е чФмъ вдвое; и что каж
дый нассажиръ гагБлъ въ среднемъ менЬе Vio пУДа оплачиваемаго 
багажа; сл4д. всв 4здили въ Марычевку на-леигв, какъ обыкновенно 
'вздятъ къ доктору. 

По доходности отъ пассажирекаго движешя Марычевка заниыаетъ 
8-е место на всей лиши жел. дор., что объясняется только близостью 
резиденщи Кузьмича, такъ какъ ни сама станщя, ни окрестности ея, 
не представляютъ торговыхъ и промышленныхъ пунктовъ. 

Нахлынувшая къ Кузьмичу масса больныхъ смущала его въ 
первое время: старикъ отказывался принимать; но потомъ «обо
шелся» и началъ лечить ВСБХЪ безъ исключешя и отъ вст>хъ бо
лезней, тоже безъ исключешя. Прогрессивно возрастающее число 
посетителей дошло до того, что прежнее жилье Кузьмича оказалось 
гъснымъ, и онъ выстроидъ новый большой домъ, специально для 
npieMa больныхъ; а самъ живетъ въ обыкновенной крестьянской изб*, 
довольно уже ветхой п мало отличающейся отъ сосЬднихъ мазанокъ. 

Не имея теперь, на старости летъ, покоя ни днемъ, ни ночью, 
онъ уже молить Бога, чтобы его по-меныпе посещали. 

Къ честя старика нужно отнести, что онъ не корыстолюбивъ: 
съ бъдныхъ онъ не беретъ денегь; съ военныхъ, хотя беретъ, но 
неохотно; отъ купцовъ и людей, на видъ достаточныхъ, принимаете 
что дадутъ. Отъ красненькихъ и более крупныхъ ассигнаций отка
зывается, говоря: «на что такъ много!» но все-таки получаетъ 
бумажку, владеть ее не въ карманъ, а на видномъ месте. ПОСТЕ 
npieMa больныхъ ассигнацш раскладываются по сортамъ. Говорить, 
что у Кузьмича лежитъ въ одномъ изъ самарскихъ банковъ 150 
тыс. руб.; но удостовериться въ справедливости этого ми* не уда
лось; напротивъ, приходилось слышать, что Кузьмичу нечемъ бу-
детъ дрокормить свою большую семью, еслп онъ бросить знахар
ство. И действительно, трудно допустить, чтобы 75-летшй старикъ, 
не нуждающейся въ куске хлеба, сталъ добровольно мучиться съ 
утра до вечера, прижимая ежедневно отъ 50 до 150 чедовекъ; 
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въ томъ числи постоянно находятся такая личности, который спе
циально прйзжаютъ къ Кузьмичу Для того, чтобы поглумиться 
надъ нимъ, обругать его шарлатаномъ, обманщикомъ и т. п. эпи
тетами. Добродушный старикъ обыкновенно въ этнхъ случаяхъ 
плачетъ, но никогда не ответить ни однимъ грубымъ словомъ. И 
эти грошевые герои не стыдятся потомъ разск'азывать о своемъ 
героическомъ ПОДВИГЕ, О своей победе надъ беззащитнымъ старикомъ! 

Возможно, предположено, что Кузьмичъ принуждаетъ себя къ 
непосильному труду ради жадности къденьгамъ; но этого-то каче
ства у него и незаметно: полученным отъ кудцовъ и господь 
рублями онъ нередко делится съ бедными, которые, истративъ на 
поездку къ нему последшй грошъ, не имеютъ уже средствъ ни 
уЬхать домой, ни прокормиться въ дорогЬ. Такъ что слухи о бо
гатств* Еузьмича более, чемъ сомнительны. 

А что отъ него кормятся мноие и очень мноие—въ томъ яътъ 
СОШ'БШЯ. Сотни окрестныхъ крестьянъ, стесненные малоземел1емъ, 
нашли себе заработокъ въ перевозке лащентовъ Кузьмича; его 
односельчане тоже открыли новые промыслы: одни подаютъ само-
варъ, друие сдаютъ квартиры пр1езжимъ, третьи сбываютъ выгодно 
молоко, яйца и т. д. Немало народу занято .тьтомъ собирашемъ 
травъ на арендованныхъ Кузьмичемъ поляхъ. Само собою разумеется, 
что безъ наезжихъ эксплоататоровъ дъмо не обходится: на Мары-
чевке явился буфетъ и буфепчищ который за дорогую цену 
кормить всякою дрянью, пользуясь т'Бмъ, что кроме станцш негд'Ь 
достать горячей пищи; онъ же продаетъ и фотографическая кар
точки Кузьмича, взимая за каждую по 50 коп. 

Способъ лечешя Кузьмича одинаковъ отъ ВСБХЪ болезней; онъ 
беретъ правую руку больнаго, щупаетъ ее до плеча: этимъ окан
чивается д1агнозъ, и на вопросъ больнаго:, «Ну что, ведоръ Кузь
миче» получается лаконическШ ответь: '«у тебя то—то (наз-
ваше болезни); дамамъ онъ часто говоратъ: «у тебя невры». Назвавъ 
болезнь, Кузьмичъ вручаетъ больному бутыль, наполненную трав-
нымъ настоемъ. и велите пить ему утромъ и вечеромъ по рюмке. 
Никакихъ вонросовъ о прежней болезни, никакихъ заметокъ о 
больномъ на случай, если-бы онъ пожедалъ опять обратиться къ 
Кузьмичу,—ничего подобнаго. 

Очень часто болезни определяются довольно верно. Да иначе 
и быть не можетъ, потому что ревматизмъ, простуда, нервы и жен-
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с ш болезни—какъ известно—недуги еамые распространенные и 
притомъ трудно поддающееся леченио; одержимые этими недугами 
и составляютъ главный контингентъ пащентовъ Кузьмича, такъ 
что ему no-неволе приходится совершенно верно называть ихъ. При 
томъ полувековая практика тоже не пропала даромъ,—и онъ, на
смотревшись на больныхъ еще съ молодости, лрюбрелъ навыкъ рас
познавать болезни по наружному виду больнаго. Некоторые боль
ные сами начинаютъ разсказывать о своихъ бодезняхъ, но Кузь-
мичъ не слушаетъ, резко прерывая: «я знаю твою болезнь». Не
редко являются БЪ нему ц%лыя толпы бабъ и. мужиковъ; не по
мещаясь въ npieMHon комнате, они спдятъ на двор* и у крыльца, 
ожидая пока всъхъ «господъ» отпустятъ. Кузьмичъ никому не 
отказываетъ, и после осмотра 5 0 — 6 0 человъкъ прйзжихъ, еще 
имеетъ терпеше принимать свою братш, совершенно также, какъ 
принималъ господъ, безъ всякаго дицепр1яад; каждому вручаеть по 
бутыле и говорить „съ .Вогомъ!" 

Все целительная средства Кузьмича отъ внутреняяхъ болезней 
заключаются въ настое разныхъ травъ, съ действ1емъ которыхъ на 
организмъ человека онъ достаточно ознакомился въ теченш своей 
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50-летней практики. Для наружныхъ болезней имеется какая-то 
мазь. Настой его былъ подвергнуть анализу врачебнымъ отдЬле-
шемъ самарскаго губерн. правлешя, о чемъ составленъ особый акта, 
который гласить, что «никакихъ вредныхъ примесей не оказалось;» 
но изъ какихъ именно травъ онъ составленъ,—въ актв не упо
минается.*) 

Видеть Кузьмича можно только въ его резиденцш, с. Вилова-
товЪ, гд-в онъ живетъ безъвыЪздно, не смотря ни на кашя объчцашя 
и приглашешя. Не еоблазняютъ его даже болыше куши денегъ. 

«Новое Время» передаете такой фактъ: недавно Кузьмичъ 
получилъ отъ одного лица телеграмму изъ Кяхты въ 212 словъ, 
въ которой лицо это, описывая подробно болезнь свою и жены и 
высылая 2 т. руб. на дорогу, переводить чрезъ государственный 
банкъ 10 т. р. за визитъ, лишь-бы Кузьмичъ прйхалъ въ Кяхту 
на него взглянуть, ибо старость и болезнь м4шаютъ ему лично его 
ПОСЕТИТЬ.**) Еузмичъ не поЪхалъ, но лекарство выслалъ. 

ТЪмъ, кто ужь былъ у Кузьмича, иди кто прислалъ только 
описаше признаковъ своихъ болЪзней, онъ высылаете лекарства по 
м^сту жительства какъ жидкостью, такъ и въ сухомъ ВИДЕ. Пр1емъ 
его настоя производить сильную испарину и жжетъ во рту; пос
леднее происходить отъ того, что въ бутыли онъ прибавляете по
многу мятнаго масла, вероятно для запаха, или съ ц1шю затруд
нить распознаше состава снадобья. Кузьмичъ никому не доверяете 
варку снадобш; а д-влаета это самъ и безъ помощи другихъ, и самъ 
же разливаетъ ихъ по четвертнымъ бутылямъ. Старику вездв ме-
рещутея враги, которые хотяте впустить въ его снадобья яду и 
упечь его, за отраву людей, подъ-судъ. 

Сборомъ травъ занимаются сыновья Кузьмича, ихъ жены и 
односельчане. Сборъ производится обыкновенно передъ Ивановымъ 
днемъ, а время ноетв Ив. дня (шль и августа), по словамъ Кузь-

*) Между прочимъ туда входитъ, по изсл*довашю проф. Сорокина, расте
т е красный плакуна (Lythrum. Sabicaria); въ народ* употребляется отъ тоски, 
когда на серди* тяжело. Вм*ст* же съ чертополохомъ и др. травами дается 
отъ порчи для излечешя кликушъ (К. Б. Л. 1882 г. Л» 63). 

*""') Сомневаясь въ действительности переданнаго Нов. Вр. Факта, я на-
водилъ справки. Оказалось, что лицо, предлагавшее Кузьмичу 10.000 р.— 
П. Я. Н-нъ, известный золотопромышленникъ и чайный торговецъ, влад*юшДй 
состояшемъ более, ч*мъ въ 30 мил. Боленъ былъ не оаъ, а его жена, для 
которой, одновременно съ Кузьмичемъ, приглашался изъ Японш тоже извест
ный японсюй знахарь. 
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мича, самое благоприятное для нользовашя его настоями, такъ какъ 
отваръ изъ свежихъ травъ дМствуетъ сильнее. Разъ въ годъ онъ 
носылаетъ своего старшаго сына, за приправой къ настоямъ, въ 
Самару. 

Кузьмичъ, какъ лекарь, популяренъ не менее покогныхъ По
тапенко, жившаго въ Мадороссш и, такъ называемой, «Вундеръ-
Фрау», имевшей свое пребываше въ просвещенной Германш.*) Не 
говоря уже о м'Ьстныхъ жителяхъ и духовенстве, безусловно вЪру-
ющихъ въ искуство Кузьмича и признающихъ за его настоями все
исцеляющую силу; но и по-мимо ихъ къ нему едутъ больные изъ 
самыхъ отдаленныхъ странъ нашего отечества (даже изъ Иркутска); 
едутъ люди разныхъ сословш, начиная съ заслужонаго генерала-
подагрика и до последняго простолюдина. Въ прхемной Кузьмича 
можно встретить и чахоточнаго, привезеннаго за несколько часовъ 
до смерти, и франтиху барыню, не знающую достоверно, какая 
у нея болезнь; и вполне здороваго, жирнаго купца, чающаго изцЬ-
литься отъ икоты. Въ той же пр1емной толпятся старики и 
молодые, ожидаюнуе чудодейственнаго изцелешя отъ слабости, 
которую не могло побороть ни воздержаше, ни лечеше. Здесь-же 
можно встретить и характерные казансше типы: старую деву, 
помешанную на прплич1яхъ,—вдову, мнящую себя аристократ
кой на томъ основаши, что ея сестра была замужемъ за гене-
ромъ,— строгую Д!ану въ чепце, представляющую собою оли
цетворенную мораль,—сплетницу изъ высшаго казанскаго обще
ства, превратившуюся въ сморчекъ,—местнаго казанскаго ловеласа 
съ неизбежнымъ пенена и юркими еврейскими манерами,—сотруд
ника Биржеваго Листка, загребающаго изъ редакцш по 2 коп. за 
каждую строку, на-равне съ водоливомъ (старшимъ рабочшгь на 
барже), котораго писашя наполняютъ всю первую страницу этой 
газеты,—гласнаго земства и думы, изображающего собою никогда 
неумолкающую говорильную машину,—казанскаго «мотылька», кото-

*) Потапенко оставилъ состоите въ 200 тысячъ и заввщалъ его на 
благотворительный ц-вли. Популярность нашпхъ знахарей, въ род* Потапенко 
п Кузьмича, обыкновенно, объясняется невьжествомъ и глуповатостью боль
шинства русской публики; но чт,мъ объяснить всесвътную известность старухи 
Вундеръ-Фрау, къ которой стекались не одни наши соотечественники, зачастую 
тративппе на пот>здку къ ней свои посл'Ёдте гроши, а къ ней пртвзжали ты
сячами Н"БМЦЫ, французы и даже англичане? 



2S 

раго специальность• разговаривать съ дамами и натирать полы во 
время бадовъ и вечеровъ,—кандидата па что-то и куда-то, 
вйчно чающаго движешя. Да мало-ли кого не встретите въ 
асамбле* Кузьмича! Жаль только, что до сихъ норъ не догадается 
редакщя какого нибудь сатирическаго журнала учредить въ Вило-
ватов* особое бюро, состоящее изъ фотографа, стенографа, нар-
рикатуриста и статистика. Какой богатый матер1алъ доставило бы это 
бюро и бытописателю еовременныхъ нравовъ, и будущему историку. 

Къ Кузьмичу *дутъ и таше, которые лечились у Боткина, 
Захарьина и др. знаменитостей, 'Ьздили несколько разъ за границу, 
перебывали тамъ у всъхь знаменитостей и, не получивъ исцвле-
шя, явились въ Виловатово. На каждомъ пароход*, идущемъ внизъ 
по Волг*, вы наверно встретите несколько челов^кь, Ьдущихъ до 
Самары; но дикто изъ нихъ не сознается, что •вдеть къ Кузьмичу 
и каждый думаетъ обмануть другаго: одинъ •вдеть въ Самару по 
дплу, другой — къ другу плп подруга, третий направляется 
будто-бы въ Оренбургъ и т. д. Но всъ они, какими-то судьбами, 
до'Ьзжаютъ до ст. Марычевки, гд1> и высаживаются; тутъ же ока
зываются и таше, которые на пароход* объясняли, что "вдуть 
до Саратова. Случаются субъекты, которые даже и въ Марычевк* 
продолжаюсь мистификащю; вооружившись моноклемъ, такой субъ-
ектъ (неизбежно либералъ) протяжнымъ козлинымъ голосомъ по-
ясняетъ, что -вдеть въ Виловатово специально съ ц*лш посмотреть, 
что это за птица Кузьмичъ, чтобы продернуть его въ газетахъ, 
а ВМ-БСТ* съ т*мъ ж обличить нашу невежественную публику 
н т. д., и т. д. 

«До чего Кузьмичъ популяренъ—говорится въ одной зам-втк* 
Нов. Врем.—видно изъ того, что минувшей весной кЬмъ-то въ 
газетахъ былъ пущенъ слухъ о его смерти, и начальникъ марычев-
ской станцш началъ получать чуть-ли не изо-всЬхъ городовъ Рос
ши телеграммы и письма о жизни и здравш знахаря; число ихъ 
было такъ велико, что если-бы начальникъ станщи пожелалъ лично 
отписываться, то ему пришлось бы бросить службу и предаться 
только удовлетворен! ю любознательныхъ пащентовъ. Поэтому онъ на 
сотнгЬ бланОкъ подписалъ свою фамилш, составилъ разъ навсегда 
текстъ и поручилъ телеграфистамъ отвечать на всв эти вопросы». 

И эта громкая слава Кузьмича, какъ лекаря, создана не 
простынь и тещымъ людомъ, а людьми состоятельными, которые 
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лечатся одновременно и у медпцинскихъ знаменитостей, и у Кузь
мича. Некоторые казансгае врачи, къ которымъ стекаются л'Ьтомъ 
больные изъ приволжскнхъ губершй, зная это обстоятельство, со-
вйтують своимъ пащентамъ повременить щмемомъ кузьмичевскаго 
снадобья до окончашя правильнаго лечешя; но этотъ совъть часто 
не исполняется,—и больной, не видя облегчешя, бранить п Кузь
мича, и казанскихъ докторовъ. Отдаленность местожительства Кузь
мича оть Казани вводить больныхъ въ излишше расходы и без-
нокойства: надо побывать и тамъ, и зд'Ьсь; это дало поводъ одной 
изъ мъхтныхъ газетъ съострить надъ публикой и Кузьмичемъ въ 
томъ смысле, что не мъчпало-бы-де предложить Кузьмичу каеедру 
въ казанскомъ университет*. Несомненно, что для больныхъ это 
было-бы большое удобство; но препятсше въ томъ, что Кузьмичъ 
изъ Виловатова ни зачто не вы'Ьдетъ, а переводить .въ это село 
университетъ едва-ли удобно. 

Читатель по всей вероятности спросить: что же Кузьмичъ— 
чиетМиий шарлатанъ, или онъ действительно исц'Ьляетъ отъ мно-
гихъ болезней? Ответить на это категорически довольно трудно. 
Во многихъ болФзняхъ настои Кузьмича производятъ благотворное 
ibficTBie. Это несомненно и подтверждается локазашями многихъ 
его пащентовъ и гвмъ обстоятельствомъ, что къ нему обращаются 
по нескольку разъ лица, лечпвпиеся у него раньше. Въ каждомъ 
приволжскомъ город* найдется десятокъ-другой больныхъ, кото
рые пьютъ его настои и чувствуютъ себя лучше, и это понятно 
въ виду того обстоятельства, что кузьмичевше настои делаются 
изъ свчьжихъ травъ, а потому и производятъ более сильное дМ-
CTBie, ч'Ьмъ некоторыя лекарства, приготовляемыя изъ травъ, иногда 
несколько л^тъ пролежавшихъ въ аптечныхъ складахъ. Не отвер-4 

гаютъ это и врачи; да и всякШ легко можетъ убедиться, на сколько 
долголежалая трава теряетъ свои первоначальный свойства; самую 
простую траву—ромашку, взятую изъ аптеки, иногда невозможно 
принять за ромашку. 

Самъ Кузьмичъ говорить, что онъ можетъ помочь только отъ 
груди, ревматизма л простуды, а свъ другпхъ бол-Бзняхъ— 
как'ъ Богъ дасть». 

Но силенъ этотъ самозванецъ-докторъ ТБМЪ, ЧТО его лекар
ства дешевы и безвредны, чего нельзя сказать про аптекар
е м .средства. Больной почти ничемъ не рискуетъ, а между ТБМЪ, 
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вида примеры, уповаетъ на излечеше своего недуга. Уповаше 
человека, лечившагося много лгЬтъ и у многихъ докторовъ, иногда 
переходить въ твердую веру въ искусство Еузьмича; а вира въ 
доктора и его средства, какъ известно, самый лучнпй другъ боль-
наго, самый могущественный двигатель на пути къ выздоровлешю. 

Все, что сказано раньше о целительномъ дМствш кузьмичев
скихъ настоевъ во многихъ болт.зняхъ, можетъ оказаться несправед-
ливымъ по отношенш къ настоящему бремени, когда къ Кузь
мичу начали стекаться десятки тысячъ больныхъ. Является со
мнете: возможно-ли достать 1 0 — 2 0 т. пудовъ лекарственныхъ 
травъ, которыя не растутъ въ такомъ количеств?., какъ простая 
трава и которыя могутъ быть собираемы, пожалуй, возами, но никакъ 
не сотнями стоговъ, какъ это делается на арендуемыхъ Кузьми-
чемъ ноляхъ? По всей вероятности, десятки ведеръ, ежедневно 
расходуемыхъ настоевъ, приготовляются изъ простаго сЬна; таше 
настои, понятно, на сколько безвредны, на столько же и безполезны. 
Ясное дело, что сама публика лишила Еузьмича возможно
сти приготовлять настои исключительно изъ лекарственныхъ 
травъ, и сама публика едва-ли не довела его до чистМшаго шар
латанства; такое MHtaie довелось мне слышать отъ одного изъ 
самарскихъ старожиловъ, знакомаго съ прошлымъ Кузьмича. 

Впрочемъ, не будучи спещалистомъ и не производя анализа 
кузьмичевскихъ снадобШ, я не решаюсь сказать что либо за или 
противъ; одно только могу заявить положительно, на основанш 
извт.стныхъ мнт. лично примт.ровъ, что, кроме навара изъ простаго 
сена, Кузьмичъ даетъ настои травъ, которые действительно имт.ютъ 
цт.лебныя свойства,—свойства, по-видимому, неизв'Ьстныя медицине. 

Несомненно, что если-бы наши врачи подвергли научному 
изайдованш ВСЕ народныя лакарственныя средства, которыми теперь 
располагаютъ Кузьмичъ и друг1е знахари, то медицина обога-
тилась-бы новыми средствами для борьбы съ болезнями. 

Къ вопросу о народной медицине. 

Народными лекарственными растешями наши врачи по
чему-то мало интересуются, и это тЬмъ болве непонятно въ 
настоящее время, когда народная жизнь во всъхъ ея проявле-
шяхъ служить предметомъ изледоватя и правительства, и пред
ставителей науки. Историки, этнографы, юристы, психологи— 
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все изучаютъ жизнь, своего народа во всвхъ мельчайшихъ де-
таляхъ его быта, прислушиваются къ его легендамъ, изучаютъ 
его нужды п поняпя,—и чемъ глубже и многостороннее идетъ 
это изучеше, тЬмъ более приходится убеждаться, что у „темнаго" 
человека есть чему поучиться. Пора-бы и представителямъ ме
дицины признать эту общеизвестную истину и обратить вни-
маше на народныя лекарственныя растения, которыми такъ бо
гаты обширныя степи Россш и которыя много доступнее просто
людину^ чемъ доропя аптекарсшя лекарства. 

Популярность Кузьмича ясно показываете, какъ велика 
потребность въ народныхъ средствахъ даже среди достаточной 
публики. А между твмъ наши врачи глумятся иадъ этой пот
ребностью, игнорируютъ такое крупное явлеше русской народ
ной жизни, какъ знахарство. 

Попятное псключеше составляете трудъ г. Слюнина—,,,Мате-
р1алы для изучешя народной медицины" (вып. 1, изд. 1882 г.), 
имеющШ отношен1е и къ предмету нашей книги. 

Въ ведеиш къ своему труду г. Слюнинъ также сожалеете, 
что народная медицина до сихъ поръ служила и служитъ предме-
томъ глумлешя. „Съ поняиемъ о знахарстве—говорите онъ— 
всегда соединялось что-то нелепое, уродливое, фантастическое; 
действительно, трудно понять, почему народъ глазную боль 
лечите присыпкой изъ 9 зеренъ перцу и 9 шариковъ овечьяго 
помету; но, мне кажется, изъ-за этой смешной стороны всегда 
упускали существенное: доказательствомъ чему служитъ значи
тельное число фармакологнческихъ предметовъ, будто-бы откры-
тыхъ учеными, тогда какъ въ действительности эти препараты, 
почти въ такой же форме, первоначально составляли достояше 
народа и стоили жизни не одной сотне людей. Такое отношеше 
врачей къ народной мудрости, выработанной вековымъ опытомъ 
и наблюдешямст, более чемъ несправедливо". 

Несправедливость эта, такъ сказать, усугубляется еще въ 
виду того, что, на-ряду съ индеферентностью врачей къ народ
ной медицине, почти въ каждомъ городе существуюте народ
ныя аптеки, въ виде складовъ и лавокъ съ травами, кореньями 
и проч.; средства эти раскупаются тысячами людей; ихъ пьютъ 
и, можете быть, они приносятъ много вреда; нетъ той дере
вушки, где-бы не было знахаря или знахарки, которые иногда 
приносятъ пользу, но большею частш вредятъ п даже морятъ 
людей. Существуете также целая писанная литература, происхо-
ждеше которой „иногда восходите до цветущей эпохи арабскаго 
просвещетя". „Пртбретенныя мною руссыя, татаршя и араб-
стя рукописи—продолжаетъ г. Слюнинъ—имЪюте большой исто-
ричесшй и научный интересъ. РусскШ лечебникъ, добытый мною, 
представляете гораздо лучшШ экземпляръ, чемъ тотъ, который 
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перепечатан!, проф. Флорцнсшшъ, такъ какъ мнопя мътта, без-
связныя въ перепечатке пр. Флоринскаго, въ нашей рукописи 
совершенно понятны. Кроме того, нашъ лечебникъ содержитъ 
вторую половину, которой не было у почтеннаго профессора и 
которая, по объему, равна первой" (стр. 3). 

Въ книге г. Слюнина, между прочимъ, сгрупированы инте-
ресныя данныя о лекарственныхъ средствахъ, употребляемыхъ 
въ народе, въ губершяхъ: саратовской 27 травъ и астраханской 
61 средство, употребляемыя татарами,*) перйянами и русскими; 
кроме того г. Слюнинъ указываетъ на четыре образца народной 
рецептуры, циркулирующей на приволжскихъ рынкахъ. 

1) „Минпичв'-'- или саратовскт набор?—названный по 
имени старика-составителя,—стоить 2 р. за фунтъ; его пьютъ 
прн боляхъ живота. Составляюшдя его травы держатся въ сек
реть.— У Кузьмича, какъ достоверно известно г. Слюнину, 
также есть свой наборъ травъ, а не одна Lythrium Salicaria, 
какъ опредъчшлъ проф. Сорокинъ. 

2) Еазанскт наборе иди „Сорокотравнищ" 80 коп. за 
фунтъ; пьютъ отъ живота и груди. 

3) Московтй наборе изъ душистыхъ травъ; 1 руб. за 
фунтъ. Онъ сильно и пр1ятно пахнегц продается въ особыхъ 
бумажныхъ коробкахъ съ печатнымъ этикетомъ, безъ означешя, 
однако, места главнаго склада въ Москве. 

и 4) Ростовскт наборе или ^Ерофкичз'-'- употребляется 
въ видь1 настоя на винт, при разстройстве желудка и вообще 
при желудочно-кишечныхъ страдашяхъ. Непривычнаго человека 
одна рюмка настоя сильно одуряетъ. 

Саратовъ оказывается центромъ лечебно-травной торговли. 
Большую часть лечгбныхъ травъ онъ собираетъ въ своемъ 
paioHt. Здесь, на Нижнемъ базаре, близь театра и татарской 
гостиницы, помещаются четыре травныхъ лавки и старейшая 
нзъ нихъ—покойнаго Ащаурова; лавка большая и вся набита 
ящиками и узелками. 

Свой трудъ г. Слюнинъ заключаетъ заявлешемъ, что 'въ 
перечисленныхъ имъ растешяхъ фармаколопя и внутренняя те-
рашя могутъ почерпнуть новое для себя", если—позволю доба
вить—г.г. врачамъ угодно будетъ снизойти до систематическаго 
изеледовашя народныхъ лекарственныхъ растенШ. 

*) У татаръ врачеватемъ или знахарствонъ занимаются муллы; изъ 
нихъ особенно замечательны: въ Казани—ХаДаш-Шихъ-Абидтинъ Сагдт.евъ, въ 
Астрахани—Ачагмедъ (Аджи-Ахметъ). У каждаго изъ нихъ есть ташя рукописи, 
которыми они дорожатъ какъ драгоценностью, п нужны особыя условия, чтобы 
вамъ позволили съ ними познакомиться. 
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В0ЛЖСК1Е ПАРОХОДЫ. 
i 

Къ услугамъ желающихъ прокатиться по ВолгЬ имЬется цЬлая 
коллекщя пароходовъ удобныхъ и неудобныхъ, благонадежныхъ и 
опасныхъ, быстрыхъ и медлительныхъ, просторяыхъ и ГБСНЫХЪ, 
дорогихъ и дешевыхъ. Не вев, конечно, знакомы съ волжскими 
пароходами, и потому считаю не лишнимъ привести здЬсь неко
торый данныя, на основанш которыхъ каждый можетъ сообразить, 
какой пароходъ будетъ болЬе подходящимъ, чтобы совершить путе-
mecTBie по ВолгЬ. 

О двитеши пароходовъ. 
а)Лишя Нижнш —Астрахань. 

Центромъ пассажирекаго' движешя служитъ НижнШ. Между 
Нижнимъ и Астраханью содержать срочные рейсы пароходы четы-
рехъ кОмпашй: 1) Кавказъ-МеркурШ, 2) Самолета, 3) по ВолгЬ 
и 4) Зевеке.*) 

1) Общество Кавказъ и Меркурш имЬета пароходы двухъ 
типовъ: почтово-насеажирсш и товаро-пассажирсше. Первые от
правляются изъ Нижняго, Астрахани и попутныхъ пристаней три 
раза, а товаро-пассажпрсые—два раза въ недЬлю. 

2) Самолетсш пароходы содержать рейсы между Ниж
нимъ и Казанью ежедневно, между Казанью и Саратовымъ 6 разъ 
въ недЬлю; между Саратовымъ и Царицинымъ 3 раза, а между 
Парицинымъ и Астраханью всего 2 раза въ недЬлю. 

3) «Волжскге» пароходы (т. е. общества но ВолгЬ) отходята 
отъ Нижняго 5 разъ въ недЬлю, отъ Саратова 3 и отъ Царицина 
2 раза въ недЬлю. 

4) Пароходы Зевеке, американекато типа, товаро-пасса-
жирше, совершаютъ рейсы между Нижнимъ и Астраханью 
2 раза въ недЬлю. 

*) Росписашя пароходныхъ рейсовъ на нын-ЬпшШ годъ помещены въ 
отдъл* объявлений (стр. 8—23). 
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б) Лишя Нижтй—Рыбинекъ, 

Почтово-паесаж. пар. общества Самолета, Зевеке, Милютина 
и многихъ другихъ. Маленьше самолетше пароходы содержать 
рейсы и выше Рыбинска, отъ Твери. 

в) Лишя Ннжшй—Пермь. 

Почтово-пассажир. пароходы Любимовыхъ—3 раза въ неделю, 
Каменскихъ 4 раза и буксиро-пассаж. Курбатова 3 раза въ неделю. 

г) Лишя Низкий—Вятка (до спада воды). 

Почтово-пассажирше Булычева—4 раза въ неделю, Казе-
иина, Тырышкина, Якимовыхъ и др. 

д) Лишя Нижшй—Уфа. 

Почтово-паесаж. пар. общества Самолета 3 раза, Бйльше и 
Якимовыхъ—по 2 раза, всего 7 разъ въ недвлю. 

Сравненie пароходовъ по степени ихъ удобствъ. 
Удобства пароходовъ всяшй разум-вета по-своему: одному нужно 

въ пути комфортабельное помФиеше и хороппй столъ; другой ду
маете только о томъ, чтобы скорее доехать до м^ста; третШ, не 
стесняясь временемъ, желаетъ, ради удовольетьчя, продлить путе-
шеств1е и т. д. 

Пароходы почтово-пассажирше меркурьевсше и самолет-
сие совершаютъ рейсы по одинаковому роеписашю, но первые 
исполняюта его аккуратнее. Нисколько медленнее двигаются «волж-
сте» пароходы; они отстаютъ часа на 3—4 въ сутки. Стоимость 
проезда у ВСБХЪ трехъ компанШ одинакова. 

Если вы идите не до Астрахани, а только до Казани, то въ 
такомъ случае, ради экономии, можно сбсть на одпнъ тъ твхъ паро
ходовъ, которые ходить въ Каму, Б-Ьлую и Вятку: у нихъ, BMi^cTBie 
большой конкуренции, такса ниже, ч±мъ у пароходовъ, совершаю-
пгдхъ рейсы исключительно по ВОЛГЕ. Такъ напр., на самолетскомъ 
дароходЬ, идущемъ въ Астрахань, платится отъ Нижняго до Казани 
въ I кл. 8 р. 50 к., во II—5 р 50 к., въ Ш—2 р. 20 к.; а на паро-
ход* того же общества, но идущемъ въ Пермь или Уфу, платится до 
Казани въ I кл. 4 р. 80 к., во П—3 р. 30 к. и въ 111—1 р. 20 к. 
Такъ что при одинаковой скорости •взды, можно выгадать въ про
возной ПЛатЬ боЛ'Ье 40°/0, но только до Казани. KpOMt ТОГО, исключи
тельно между Нижнимъ и Казанью ходятъ, по особому роеписанш, 
довольно плохеньюе пароходы Дубровина; плата на нихъ пониженная: 
I кл. 5 р., И—3 р. 50 к., но эти пароходы не стоятъ внимашя. 
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Меркурьевсше пароходы отделаны роскошно, довольно простора 
ны, имёютъ прекрасный буфетъ. Объугь подается всегда въ трп часа 
за общимъ столомъ, изъ 5 блюдъ, и стоитъ 90 к.;*) администрация 
пароходовъ образцовая; прислуга хороша; имеются холодныя души. 
Въ залй I класса рояль, поты и газеты. Особенною роскошью 
обстановки отличаются два парохода американскаго типа—Алек
сандр II и Оуворовъ; каюты I и I I класса наверху, что 
не совсЬмъ удобно въ жаркое время, когда железная крыша нака
ливается и производить въ каютахъ страшную духоту, отъ кото
рой некуда даваться; эти два парохода им^ють маленьшя библо-
теки и освещаются электрическими лампами Эдиссона*). На осталь-
ныхъ меркурьевскихъ пароходахъ каюты внизу, отчего тамъ въ жару 
прохладно, а раннею весною и въ холодную осеннюю пору—сыро. 

Парохода общ. Каз. Мер. «Иъшераторъ Александръ И». 

Самолетсюе пароходы не отличаются роскошной отделкой, н4-
которые йзъ нихъ довольно Т-БСНЫ; столъ несовеьмъ хорошъ; хо-
лодныхъ душъ нътъ; администрация удовлетворительна и неудовле
творительна, смотря на какой пароходъ попадете; прислуга тоже. 
Каюты внизу (за исключешемъ самыхъ большпхъ пароходовъ—Вщт, 

*) Этотъ самый обт>дъ, поданый позже пли раньше 3 часовъ, или хотя 
и въ тотъ-яе самый часъ, но не за общимъ столомъ, а отдъдьно, стоитъ 
не 90 к., а \г!2 рубля. 

*") Эдиссоновская лампа, въ случат, разбпт1Я ея стекляннаго колпак 
преграждающего доступъ воздуха къ гортант,—гаснетъ. Этимъ устраняется 
причина пожара отъ неосторожнаго обращен1я съ лампами. 

Йлдюстр. Спутн. по Волг*. 3* 
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СергШ и Астрахань, где пассажиры I и I I клас. помеща
ются въ каютахъ, поставленныхъ на палубе). Самолета постоянно 
описывается въ местныхъ газетахъ; что другимъ сходитъ сърукъ, 
за тоже самое его непременно нрипечатаютъ. Если разсказываютъ 
о какомъ-либо приключеши на Волге или несчастяомъ случае съ 
пароходомъ и не указывают! его назваше, то слушатели всегда 
подразумевают!., что речь идетъ о Самолет*. Вообще этому обще
ству въ последше годы не везетъ, репутацш его падаеть, а съ 
нею вместе падаеть и его благосостояше. 

«Волжше» пароходы тоже не отличаются роскошью отделки; 
мноие изъ нихъ (въ особенности маленьше—Князь, Княгиня) 
весьма тесны и неудобны; душъ нетъ; администрация образцовая, 
прислуга удовлетворительна; столъ лучше чемъ на еамолетскихъ 
пароходахъ, но хуже чемъ на меркурьевскихъ; каюты у всехъ— 
внизу. Вообще пароходы волжской компанш перевозятъ пассажи-
ровъ, какъ выразился гр. Сальясъ, «тихонько, вежливо и госте
приимно» ; жаль только, что некоторые изъ нихъ (маленьше) ота
пливаются, по старому, дровами; чрезъ это нароходъ теряетъ много 
времени на нагрузку топлива; кроме того является неудобство— 
страшный стукъ, происходящей отъ броеашя дровъ на палубу, бу
дить нассажировъ ночью и пугаетъ ихъ. • 

Заметной сортировки публики по пароходам» нетъ; но все-таки 
при внимательномъ и многократномъ наблюдеши можно заметить, 
что на меркурьевскихъ пароходахъ любять ездить преимущественно 
люди, привыкшие къ комфорту, а также тв, кто привыкъ путеше
ствовать въ болыпомъ обществе; поэтому здесь вы встретите са
мую разнообразную публику. Здесь-же всегда имеются и шуллера, 
разъезжакшце пОдъ видомъ помещиковъ, отставныхъ офицеровъ и 
коммерсантовъ. Что касается дамъ, то они выбираютъ нароходъ 
по капитанамъ и по разлтрамъ пароходом: веселый и 
любезный капитанъ и двухъ-этажный нароходъ—тамъ всегда много 
барынь.*) «Я отложила поездку на сегодняшнемъ пароходе» — 
говорить одна барыня другой—тамъ скучный капитанъ; поеду въ 
четвергъ на Новосельскомъ.**) 

*) Дамы предпочитаготъ двухъ-этажяые пароходы нотому, что они тонутъ 
не сразу, а постепенно: въ это время можно кричать я спасаться на верхней 
палуб*. 

**) Командиръ Новосельскаго изв'бстенъ на всей Волг*, какъ самый 
веселый капитанъ. 
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На самолетскихъ пароходахъ (принято говорить— «на Само
лете») ездятъ преимущественно люди деловые, мало обращающее 
внимаше на комфорть,—купцы, управляющее, чиновники, стран
ствующее артисты и т. п.; I I классъ наполняють священники, от
ставные чиновники, офицеры, студенты, но преимущественно нелще 
торговцы. Барынь на Самолете мало: Они считаютъ эти пароходы 
опасными; шуллеровъ тоже мало, они ездятъ на Самолете не шай
ками, а въ Одиночку и парами. 

Публику «волжскихъ» пароходовъ (такъ называюсь пароходы 
«общества по Волг*») составляютъ преимущественно люди, при

держивающееся пословицы— «тише едешь—дальше будешь». ЗДЕСЬ 
вы можете встретить генераловъ, гражданскихъ особъ первыхъ че-
тырехъ классовъ, старичковъ, которые, переживъ уже адамовъ ввкъ, 
все еще дорожать своею жизшю,—и вообще людей степенныхъ. 

— Люблю я «волжсше» пароходы—ораторствуетъ почтенная 
особа,—ЗДЕСЬ тишина, нвтъ базара, какъ на меркурьевскихъ паро
ходахъ; да и публика порядочная, не то-что на Самолетв, ГДЕ 
приходится сидеть рядомъ съ какимъ-нибудь толстымъ лабазникомъ 
или сапожникомъ; къ тому же и капитаны не каше нибудь нигилисты, 
отвергающее чины, а народъ почтительный. гЬдешь, напр., инспек
тировать; подчиненные, разумеется, встречаюсь на пристаняхъ въ 
полной форме. Ну, пока они представятся и доложатъ, каждый по 
своему делу; пока отдашь приказания.... на все нужно время.... 
«волжсшй» пароходъ поджидаетъ. А меркурьевеше —словно башибу

зуки: пассажировъ, да кладь принялъ—и пошелъ; мы, говорить, для 
публики, а не для генераловъ. Просто сорванцы! Воть и Само-
леть тоже: Богъ его знаеть, куда онъ постоянно торопится? да 
еще на мель то-и-дело садится... 

Изъ пароходовъ, плавающпхъ между Ниашимъ и Пермью, несо
мненно самые удобные ЛюбимоеЫе. Изъ нихъ особенно просторны и 
хорошо отделаны два парохода Березники и Екатеринбургу ОНИ двухъ-
этажные, американскаго типа. Столь удовлетворителенъ. Каюты I и II 
класса наверху и внизу. 

Пароходы Ваменстхг удовлетворительны.*) 

*) Въ шлт> 1878 г. на одномъ изъ пароходовъ Каменскихъ „Ioanm" 
лопнулъ паровой котелъ. Половина парохода взлетъла на воздухъ, несколько 
десятковъ пассажировъ было изувъчено, остальные погрузилпсь въ Волгу; къ 
счастш, пособилъ/самолетстй пароходъ. котораго 1оаннъ хотъдъ обогнать: 
упавгше въ воду пассажиры, у которыхъ еще не были оторваны руки и ноги, 
были спасены. Говорятъ, что бр. Каменске ц'вдый годъ служили панихиды по 
воспр1Явшияъ мученическую кончину на ихъ пароходъ. 
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Курбатовсте пароходы довольно удобны, въ особенности для се-
мейвыхъ; ходятъ они крайне медленно всл4дств1е того, что постоянно 
тащатъ за собою баржу съ арестантами. 

Товаро-пассажирше пароходы общества Кавказъ-Меркурш 
и Зевеке представляютъ собою ничто въ родт> плавающихъ домовъ; 
всв они—двухъ-этажные, американскаго типа; такса за пройздъ 
у нихъ совершенно одинакова и значительно ниже, чт>мъ у паро-
ходовъ почтово-пассажирскихъ, что видно изъ слъугующаго: 

На поч.-пас. парох. На тов.-пас. парох. 
ВЪ 1 КЛ. I I КЛ. I I I КЛ. I ЕЛ. I I ЕЛ. 111 КЛ. 

Отъ Нязквяго 
до Казани . . . 8 р. 50 5 р. 50 2 р. 20 . . . 6 р. 50 4 р. 95 1 р. 50 

> Самары. . . 16 р. — 10 р. 50 4 р. 45 . . . Юр. 40 7 р. 50 3 р. 50 
> Саратова . . 21 р. 50 14 р. 10 6 р . — . . . 14 р. 10 9 р. — 4 р. 95 
» Астрахани . 35 р. — 23 р. — 10 р. — . . . 23 р. 50 17 р. 10 8 р. 50 

На тов.-пассаж, пароходахъ Еавв.-Меркур. очень просторно; 
въ I класс*, почти никого не бываетъ; но за то во время яр
марки народу множество; въ I и I I клас. попадается публика 
несовсЬмъ npiaraaa (армяне, першяне и бухарцы); столъ, при
слуга и администращя удовлетворительны. На разстоянш отъ 
Нижняго до Астрахани продолжительность пути увеличивается 
сравнительно съ почт, парох., на сутки по течешю и на 2 сутокъ 
противъ течешя; такъ что значительная часть сбережешя отъ 
уменьшенной платы за прот.здъ,—расходуется на лродовольеиие. 

Еще медленнее двигаются пароходы Зевеке, которые испол-
няютъ росписате крайне неаккуратно. Нагружаясь 2 0 — 3 0 тыс. 
пудовъ клади, они простаиваютъ у пристаней иногда цтане сутки; 
пассажиры являются не болт.е, какъ второстепенною статьею до
хода. Но за то относительно удобствъ, просторнаго и роскошнаго 
пом'Ьщешя пароходы Зевеке—лучнпе па ВОЛГЕ; столъ Очень хо-
рошъ; имеется библютека. Поэтому пароходы Зевеке можно реко
мендовать тЬмъ, ЕГО, располагая свободнымъ временемъ, желаетъ 
продлить путешеетзде по ВОЛГЕ и осмотреть наиболее замечатель
ные города (Казань, Самару и Саратовъ, гдт» по росписашю оста
новки на нисколько часовъ). Для путешесттая съ маленькими 
дътыш, или съ больнымъ, когда нужно спокойное и пространное 
помФщеше, пароходы Зевеке незаменимы. 

Надо шъть въ виду, что пассажиры I I I кл., взявппе би-
летъ до какого нибудь пункта, туда и обратно, пользуются скид-
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кой 2 0 % противъ таксы, и самый билетъ дЬйствителенъ въ те
чении 2 м*сяцевъ. 

При удобств* и дешевизн* проезда на пароходахъ Зевеке пред
ставляется возможность пользоваться ими какъ дачей. Одино
кому, решившемуся провести два—три месяца на св*жемъ воз
дух*, прямой расчетъ поселиться на такой плавающей дач*. По-
м*щен1е зд*сь недорого: отъ Нижняго до Астрахани и обратно 18 
дней *зды, плата, со скидкою 20°/0, въ I кл.—37 р. 60 к., во 
II—27 р. 36 к.; сл*д., если сд*лать т]ж рейса взадъ и впередъ, 
то, съ промежутками въ 2—3 дня, путешеств1е заиметь времени 
два м*сяца, а каюта на пароход* будетъ стоить отъ 82 до 113 р. 
Дешевле этого невозможно найти сколько нибудь удобнаго пом*щешя 
на сухомъ пути, если принять во внимаше уакдая комфорта, хо-
рошаго стола, исправной прислуги и т. п. 

Еъ св£д£хая> пароходных!, пасса&иров*. 
1) По пргЬзд* на пристань приказываете матросу отнести ваши 

вещп въ каюту, а сами отправляетесь въ кассу брать билетъ. Если 
вещей много и чемоданы или сундуки внушительныхъ разм*ровъ, то 
въ такомъ случа* ихъ придется сдать въ багажъ. Нужно заметить' 
что хотя пароходныя правила и гласятъ, что каждый пассажиръ мо-
жетъ им*ть при себ* подушку и сакъ-вояжъ в*сомъ не бол*е пуда,— 
однако это обыкновенно не соблюдается, и админпсгравдя волжских* 
пароходовъ не д*лаетъ придирки къ пассажирамъ за багажъ, лишь-бы 
только онъ помещался подъ столомъ или на занятомъ диван*.*) 

2) Когда вы заняли м*сто на пароходе и разложили свои вещи, 
то оставшимся еще до отвала отъ пристани временемъ надо восполь
зоваться, чтобы запастись на пристани газетами и книгами, иначе въ 
пути одол*етъ скука. 

3) За носку багажа на пароходъ платится матросу 10—15 коп. 
За требуемое изъ буфета или кухни разплачиваются обыкновенно при 
высадк* съ парохода, по предъявленному на печатной бланк* счету. 

4) На пароходахъ во II класс* •Ьздитъ обыкновенно та публи
ка, которая на железной дорог* помещается въ III класс*, за ис-
ключешемъ рабочихъ к солдата; они всегда располагаются на 
палуб* пароходовъ. 

5) Надо постоянно полнить, что на ка&доиъ пароходе 4дутъ шудлера, 
выдаюпце себя за комерсантовъ, артистовъ, бывшихъ гусаръ, отцовъ 
н мужей хорошенькихъ барынь, тутъ-же на пароход* присутствую-
щихъ. Многихъ шуллеровъ не знаютъ ни подстщя, ни командиры па
роходовъ. Поэтому никогда не сл*дуетъ играть на пароход* въ кар
ты, если вамь незнакомъ хотя одинъ партнеръ; не слЬдуетъ повда-
ваться ни на нашя соблазны съиграть партш, хотя бы этотъ со-
блазнъ исходилъ оть личности, обладающей вподн* привлекательною 
вн*пшостью. 

*) Дт>тей моложе 5 дЬтъ перевозятъ на пароходахъ] безплатно. За д*-
тей до 10 лЪтъ платится половина. За провозъ собаки полагается плата 
какъ за 2 пуда багажа. 
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НЪкоторыя статистичесн1я свЪдЪшя о пароходахъ. 

Пароходное дело на ВолгЬ и на ея притокахъ развивается 
съ необыкновенной быстротой; это тМъ более достойно внимашя, 
что здесь ни одна пароходная компашя, ни одинъ судовладвлецъ 
не получаетъ никакихъ субсидщ отъ казны. На Воли имеются 
громаднЪшшя перевозочныя средства,—здесь можно видеть обра-
зецъ той разумной конкуренции, которая обусловливается широкимъ 
взглядомъ на дело, предпршмчивостью и уменьемъ отозваться 
на потребности публики, торговли и промышленности. 

Результаты такой конкуренщи блистательны: стремлете пароходо-
владБльцевъ привлечь къ себе по-больше грузовъ и пассажировъ 
имело ближайшимъ последств1емъ во 1-хъ, понижеше провозной 
платы на товары и во 2-хъ, доставлеше пассажирамъ большаго ком
форта и более дешеваго проезда. Возрастающая дороговизна дровъ 
и OTcyTCTBie на Волги каменнаго угля сначала препятствовали пони-
жешю платы за провозъ пассажировъ п грузовъ,—но пароходовла-
дельцы применили всв известныя изобрътешя, съ ц4л]'ю уменьшить 
расходъ топлива, не уменьшая, однако, скорости двпжешя: началась 
переделка паровыхъ котловъ, измФнеше конструкщи пароходныхъ 
корпусовъ и т. д. Но этимъ они не ограничились, а решились изме
нить самый видь топлива, заменивъ дрова нефтью. Это дало тол-
чекъ нефтяной промышленности, во глав* которой стала одна изъ 
самыхъ иреднршмчивыхъ фирмъ—бр. Нобель. Развшие нефтянаго 
двла повлекло за собою удешевлеше керосина, нефтяныхъ остатковъ 
и нефтяныхъ маслъ до такой степени, что эти продукты сделались 
даже предметами отпуска за-границу. Удешевленная нефть, какъ 
топливо, прежде всего повл:яла на сбережете лесовъ на Волге, и 
загЬмъ, въ последнее время, применяется въ Поволжье къ отопле-
нго фабрикъ и заводовъ, чрезъ что последше могутъ успешно 
конкуррировать съ фабриками внутренней Poccin, где топливо до
рого. Мало того,—нефть начинаете применяться и на прилегаю-
щихъ къ Волге железныхъ дорогахъ, и въ частныхъ домахъ. 

Таковы, вообще результаты инициативы волжскихъ нароходовла-
дельцевъ. Во главе ихъ, и по средствамъ, и по умешю вести дело, 
стоить общество Навказъ и Меркурж. 

Общество это имело къ 1 января 1883 г. основнаго капитала 
(18 .000 акщй по 250 р. каждая)—4.500.000 р., страховаго— 
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600.000 и резервнаго 1.279,383, всего 6.379.383 р. Суша 
эта распределяется с.гЬдующимъ образомъ: 
Стоимость пароходовъ и баржей 4.109.560 

» береговыхъ сооружешй 558.796 
» запаса судовыхъ вещей, строит. матер1аловъ. 414.835 
» запаса топлива и налич. деньгами . . . 1.296.192 
Общество содержитъ пароходство по Волг* (отъ Нижняго до 

Астрахани) и по Касшйскому морю. 
Воть результаты его деятельности за 1882 годъ: 

ПРИХОДЪ. Ручное Д'Ьло. 
За перевозку грузовъ 957 853 . 
> > пассажировъ 502.478. 

7.066. 
28.037 . 
15.067 . 
8.284 . 

» » воискъ 
Прибыли отъ продажи акщй. . , 
% на свободный капиталъ . . , 
Прибыли отъ страховки грузовъ 
Помилъная плата . . 
Разяыхъ сборовъ. . . . . . . . 6.814 

Итого. 1.526139. 

Морское д£ло. 
717.221 
243.895 
164.026 
28.037 
15.067 
8.285 

292 333 
5.765 

Ы75.169 
РАСХОДЪ. 

Топливо пароходовъ 159.045 114 913 
Матергалы 37.773 42.724 
Исправлете повреждений, оконо-
патка судовъ 
Нагрузка, выгрузка товаровъ и проч. 
Расходы по зимовк* судовъ . . . . 
Аренда пристаней, амбаровъ . . . . 
Пошлины, гербов, бумага и пр. . . 
Почтовые расходы в телегразимы . . 
Разъезды дпректоровъ и служащихъ 
Жалованье ва пароходах ч, и судахт. . 

> служащихъ въ правления 
Содержание астраханской конторы, 
агентовъ и береговыхъ прикащиковъ 
Квартиры, отоплеше ихь и пр.. . . 
Печаташе объявлевш, пассаж, биле-
товъ и пр 
Расходы по снлтш судовъ съ мелей, 
за поврежденные грузы кладчиковъ 
и т. п 

140.183 204.607 
76.790 64.057 
30.122 28.342 
26.504 16 320 
6.278 12.521 
8.412 6.169 

26.952 '. . 7.095 
211.829 304.657 

15.705 15.704 

73.351 111.147 
11.224 10.595 

15.851 15.676 

36.990 28 611 

Итого 977.189 983.138 
За расходомъ остатокъ 54S.949 492.031 
IIoraineHie стоимости судовъ и иму
щества 185.865 178.081 
Чистая прибыль 363 085 313 950 
Всего исто! прибыли 677.035 р., которая распределена такимъ 
образомъ: 
въ страховой капиталъ для судовъ 34459 
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воанаграждете директорамъ 32.129 

» членамъ совета 15.000 
награды служащимъ 33.852 
въ дивидендъ по 30 р. на аквдю . . . . •" 540.000 
въ запасный капиталь 21.595 

Вообще, дЬла общества Кавказъ и МеркурШ блистательны; 
тогда какъ лить 15 тому назадъ оно едва перемогалось; акцш 
его можно было покупать по 100 руб. Вев знаютъ, кому Кавказъ 
и MepKypia обязанъ своимъ нын'Ьшнимъ благополуч1емъ; всв видять, 
что въ течет и многихъ лить онъ неуклонно придерживается тому 
основному принципу, что для обезпечешя долговременной прибыль
ности предщиятая нужно всегда быть впереди; зорко присматриваться 
къ потребноетямъ публики и торговли, и загвмъ, безъ колебанШ, 
принимать на себя инищативу своевременныхъ нововведешй. 

Немалою поддержкою обществу посдужилъ и ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденный уставъ, по которому оно приняло на себя двкоторыя 
обязательства предъ правительствомъ за приличное, конечно, воз-
награждеше. Общество обязалось инйть на Касшйскомъ мор* въ 
дродолжеяш 15 л4гъ, начиная еъ 1869 г., не менФе 15 паро-
выхъ судовъ для перевозки войскъ и воинскихъ грузовъ, и со
держать на этомъ мор* почтовыя сообщешя между портами Россш 
и Персш. За это общество получало помильную плату въ сл-вдую-
щемъ разм-Ьр*: а) въ пятшгвие съ 1869 по 1874 г. 276.360 р., 
въ годъ, по разсчету 3 р. 60 к. за милю, на лиши Астрахань-
Баку-Астрабадъ, и по 6 руб. за милю по лиши Астрахань-
Александровскъ-Гурьевъ; б) въ пятил^ие съ 1874 г. по 1879 г. 
по 258.842 р. (2 руб. 70 к. за милю на первой и 5 р.—на 
второй лиши); и в) въ пятшгвие съ 1879 по 1884 годъ по 
230.344 р. (1 р. 80 к. за милю на первой и по 4 р. за милю 
на второй лиши)*. 

За перевозку войскъ и казенныхъ грузовъ общество кром^того 
получало плату по особой такс*, довольно высокой сравнительно 
съ существующими- динами. 

Благодаря помильной платв, Кавказъ-МеркурШ явился ч'вмъ-
то въ родв монополиста на Касшйскомъ мор*, не мало препят-

*) Въ действительности общество получало помильную плату въ боль-
шемъ противу показаннаго размере; такъ напр, въ 1881 г. получено помил. 
платы 207.160 р., въ 1882 г.—292.333 р.—это потому, что, съ приеоединетемъ 
Закасшйской области, учреждена была новая почтовая дитя—изъ Астрахани 
въ Красноводскъ, за которую и производилась дополнительная помильная плата 



43 

ствуя развитию тамъ пароваго коммерческаго флота; а между гЬмъ 
свои перевОзочныя средства онъ постоянно разширялъ и въ 
1 8 8 0 — 8 1 г.г., во-время ахалтекинской экспедпщи, оказалъ госу
дарству громадную услугу, перевезя въ эти два года 2 8 . 0 0 0 воин, 
чиновъ и бол'Ёе 10 мил. пуд. воинскихъ грузОвъ. Услуга эта 
им'Ьетъ особенную ц4ну въ виду того, что перевозка производилась 
съ необычайною экстренностью и что перевозочные средства нашей 
касшйской флотилш столь незначительны, что немогли-бы поднять 
и у , 0 части воинскихъ грузовъ. 

Съ нынъчпняго года общество пОлучаетъ помильную плату только 
за содержаше почтовыхъ сообщешй отъ Астрахани до Красноводска 
и форта Александровска. 

На Волг* общество владветь 20 пароходами, изъ которыхъ 
почтово-пассаж. 6, товаро-пассаж. 5, легкихъ & и буксирныхъ 5. 

Назваше пароходовъ 
общества Кавказъ и 

Меркурш. 

ШТ0В0-ПДСС5ЖИР. 

Импер. Александръ П. 

Фельдмарш. Суворовъ. 

Конст. Кауфманъ . . . 

Николай НовосельскШ 

Цесаревна Мар1я. . . 

Благословенный . . . 

Т0В1Р0-ШССДЖИР. 

1оаннъ Грозный.. . . 

Алевсандръ НевскШ.. 

ДмитрШ Донской. . . 

Петръ Велишй . . . . 

в g 
И 
о в 

•5 о 

1152 

a g 
fi о 

Е-1 О 

1870 

15001882 

712 

522 

452 

353 

760 

640 

640 

640 

640 

1864 

1859 

1867 

1860 

1881 

1864 

1862 

1862 

1864 

РАЗМЪРЫ. 

с8 а 
И 
ч 

ВЪ§7 

270 

286 

225 

225 

210 

190 

280 

283 

283 

283 

283 

ев Я а с, в 

э 
Т4Х. 

30 

35 

23 

24 

24 

21 

35 

30 

30 

30 

30 

Полный грузъ 
и осадка при 
такомъ груз*. 

13.500 п. 
5 ф. 6 д. 
31.720 п. 

6 ф. 
5.250 п. 

4 ф. 6 д. 
5.400 п. 

4 ф. 
7.950 п. 

4 ф. 6 д. 
2.000 п. 

4 ф. 2 д. 

39.700. п. 
5 ф. 6 д. 
27.700 п. 

5 ф. 
27.700 п. 

5 ф. 
27.700 п 

5 ф . 
27.700 п. 

6 ф . 

Стоимость. 

П
ер

во
на

 
ча

ль
на

я.
 

ВЪ ГУ 

209.210 

356.961 

140.153 

135.117 

122.593 

117.350 

202.330 

176.273 

174.208 

176.438 

181.355 

а 

К
ъ'

1-
му

 
ян

ва
ря

 
18

83
 г

од
 

БЛЯХ*. 

116.072 

356.961 

95.352 

77.237 

47.319 

93.737 

192.214 

129.101 

103.138 

126.474 

113.849 
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Большой также уепвхъ на ВОЛГЕ имЪетъ пароходство А. А. 
Зевеке, возникшее въ 70-хъ годахъ на развалинахъ Еамско-Волж-
скаго общества, которое строило свои коллоссальные, американ-
скаго типа пароходы, шгвя въ виду получить 5 0 0 . 0 0 0 руб. субси
дш отъ военнаго ведомства и быть постоянньшъ его контраген-
томъ по перевозки войскъ по ВОЛГЕ И ея притокамъ. Но въ этомъ 
д'Ьл'Е сильнымъ конкурентомъ явилось общество Кав-МеркурШ, ко
торое тоже предложило военному ведомству свои услуги и на ГБХЪ-
же услов1яхъ, какъ и Еамско-Волжское общество, съ тою только 
разницею, что никакой субсидш не требовало; это вынудило 
и Е. Волж. об-во отказаться отъ субсидш,—и тогда, съ ними обо
ими, военное ведомство заключило въ 1872 г. долгосрочный кон
тракта на перевозку войскъ по особой таксв, которая была ниже 
тарифа, установленнаго ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ положешемъ о 
перевозки войскъ водою. Пароходы обоихъ обществъ были приспо
соблены для большихъ командъ и даже цФлыхъ полковъ сплава; 
такъ напр., изготовлены нары, устроены наверху котлы, въ кото-
рыхъ готовится пища помощш пара (эти котлы и нары суще
ствуют на нароходахъ Еав.-Мер. и Зевеке и до настоящаго 
времени). 

Скоро ПОСЛЕ заключешя контракта съ военнымъ вЪдомствомъ 
Кам. Волж. общество обанкротилось; принадлежащее ему пять паро-
ходовъ попали въ разные руки; но управляют»! обанкротившаяся 
общества—А. А. Зевеке устроилъ ДЕЛО такъ, что вс4 эти пара-
ходы были отданы ему въ аренду. 

Д4ла г. Зевеке, при его знанк дъла н энергш, пошли очень 
хорошо, и онъ' началъ постепенно прюбр'Ьтать арендуемые пароходы 
въ собственность. Мало того, въ поелгЕдн1е годы онъ решился раз-
ширить двло: эсплоатируемую линщ Астрахань—Нижяж, съ нынйщ-
няго года онъ удлиняетъ до Рыбинска; съ этой ITE.™ построены 
три огромныхъ парохода особой конструкщи: они почти плоско
донные, сидятъ мелко и, вместо двухъ колесъ по бокамъ, им'вютъ 
одно—сзади. 

Пароходы такого типа, не отличаясь скоростш хода, тъмъ не 
мен-ве, им'вютъ блестящую будущность именно потому, что перюдъ 
мелковод1я довольно продолжителенъ, и притомъ на тъхь разстоя-
шяхъ (Нижшй—Еазань, Нижшй—Рыбинскъ), гд* Волга сильно 
мелъетъ,—грузовъ масса. Въ кони* лФта 1882 г., когда между 
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Нижнимъ и Казанью не могли ходить, не только товаро-пасса-
жирсюе, но даже и мнопе почтовые,—вновь выстроенный г. Зевеке 
пароходъ Амазонка на этомъ разстоянш плавалъ свободно. Въ 
этотъ годъ исключительнаго мелководья Зевеке получалъ по 40 к. 
за провозъ пуда отъ Нижняго до Астрахани, тогда какъ прежде 
довольствовался 16 и даже 10 коп. 

На лиши между Нижнимъ и Астраханью пароходство Зевеке 
им4етъ 5 товаро-пассаж, пароходовъ; каждый изъ нихъ поднимаеть 
30 .000 пуд. груза. 

Назваше пароходовъ 
Зевеке. 

Число нор-
мальныхъ 

силъ. Длина 

Миссисипи 

Hiarapa 

Бенардаки 

Миссури 

Колорадо*) 

въ Фу 

280 

РАЗМЕРЫ. 

Ширина 

тахъ. 

50 
40 
50 
40 
40 

въ четверт. 

10 

11 

10 

11 

10 

Самолетъ—одно пзъ старМшихъ пар. общеетвъ на ВОЛГЕ. 
Первые самолетше пароходы были диковинкой для публики; ка
питаны изображали изъ себя очень важныхъ особъ и съ пассажи
рами не церемонились. О росписаши рейсовъ не было и помину; 
загадывать впередъ, что приду тогда-то, считалось чуть-ли не 
грЪхомъ. Бывало, пароходъ причалить гдт.-нибудь,— и стоить часъ, 
другой, а иногда и ц'Ьлый день: это капитанъ отправился на охоту 
или пошелъ въ гости къ знакомому помещику. Пассажиры СИДЕЛИ 
въ это время смирно, отнюдь не позволяя себт» какпхъ-лпбо не-
почтительныхъ сужденш о времянрепровожденш капитана. 

Да, прежшй пассажиръ былъ не то, что нынт>шшй, исполнен
ный вольномысл1я и строптивости! 

1 
*) Пароходъ Колорадо изображенъ на рисунк* во II части Спутника 

по Водгв, стр. 21. 
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Пароходное общество по ВолгЪ, учрежден, въ 1843 г., 
ведегь свои д-Ьла довольно удовлетворительно, выдавая дивиденду 
по 12 р. 50 к. на акцго, что составляетъ 5°/0 . Оно влад-веть 
14 параходами, изъ которыхъ 4 буксирныхъ и 10 почтово-пас-
сажирсвихъ. 

Къ 1 января 1883 г., по отчету общества, числилось: основ-
наго капитала (7.800 акцШ по 250 р. каждая) 1.950.000 руб., 
запаснаго 51.641 руб.; суммъ, подлежащихъ выдач* кредиторамъ 
175.962 руб. Итого 2.177.603 р. Сумма эта распределяется 
етЬдующимъ образомъ: 

Деньгами и °/0 бумагами 174.101 р. 
Стоимость пароходовъ 1.006.000 » 

» запаса судовыхъ вещей, подчалковъ 
и строительные матер1алы . . . . 710.534 » 

» строешЁ и въ нихъ имущества . . 110.289 » 
» запаса топлива 96.679 » 

Итого. . 2.177.603 » 
Навигавдя 1882 г. дала «гБдуюшде результаты. 

Приходъ. 
За перевозку грузовъ и пассажировъ поступило: 
по буксирному пароходству 327.870 

» пассажирскому 536.333 
% по текущимъ счетамъ и % бумагам. 6.010 

, Итого 870.213 

Р а с х о д ъ . 
топливо пароходовъ 250.875 
жалованье на пароходахъ и баржахъ 131.463 
содержаше правлешя, уполномоченнаго агеятствъ и 
береговыхъ ириващиковъ 72.105 
иатер1алы для дт.йетв1я пароходовъ, нагрузка и выгруз
ка клади и проще навигацшнные расходы 129.901 
квартиры, страховаше, пошлины, путевые и почтовые 
расходы, телеграммы и проч 40.866 
ремонта судовъ и отроешй 97.493 

Итого 712.603 
Чвстаа прибыль 157.610 р., которая распределяется сл-Ьдующимь 
образомъ: 
въ дивидендъ по 12 р. 50 к. на а к ц ш . . . . . . . . 97.500 
5 директорамъ по уставу 7.880 
на яогашеше стоимости имущества 45.359 
въ запасный капитала. . . . . . . . . . . . . . . . 6.871 
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1 Назватя паро-
ходовъ общества 

по ВодгЬ. 

ймператоръ*) . 

Государь. . . . 

Государыня . . 

Царица . . ' - - . . 

Царевить , . . 

Ц а р е в н а . . . . 

Княгиня . . . . 

1 „. 

о я 
а л 

В4 3 

140 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

80 

80 

годъ по
стройка. 

1859 

1861 

1861 
ч 

1859 

1859 

1859 

* 1861 

£ « 1860 
РЗ В 

ю д i860 

РАЗМЬРЫ. 

Длина. 

въ *у 

225 

196 

189 

185 

185 

185 

185 

180 

180 

Ширина, 

тахъ. 

26 

24 

24 

22 

22 

22 

22 

19 

19 

Полный 
грузъ и осадка 
при такомъ 

груз*. 

9 т. п. 
5 ф. 

5 т. п. 
3 ф. 10 д. 

5 Т. D. 
3 ф. 10 д. 

4 т. п. 
4 ф. 6 Д. 

4 Т. п. 
4 ф. 6 д. 
4 т. п. 

4 ф. 6 д. 
5 т. п. 

4 ф. 3 Д. 
2 т. п. 

2 ф. 6 д. 
2 т. п. 

2 ф. 6 д. 

8 
•" я 8 
ы X ~ 

Ст
ои

мо
с 

па
ро

хо
де

 
къ

 
1 

ян
 

18
82

 г
. 

135.000 

107.000 

105.000 

49.500 

48.500 

55.500 

59.500 

39.000 

44.000 

Бъ нынвпшимъ году начнетъ плаваше вновь изготовленный въ 
Лондон* пассаж, пароходъ «ИМПЕРАТРИЦА;» размерами онъ одина-
ковъ съ пар. «ЙМПЕРАТОРЪ.» 

Въ заключеше замътииъ о воджскихъ пароходахъ приведу д^ны 
акцШ пароход, обществъ въ начали нынйшняго года. 

Номин. д4на. Покуп. Ярод. Продано. 
Общество по ВОЛГЕ . . . . 250 148 » » 

» Самолета . . . . 250 150 » » 
» Еавказъ н MepKypif. 250 370 381 375 
» Лебедь 100 
» Дружина . . . . 1000 < на бирж* не котируются. 

*) Цароходь «Шшераторъ» церед-вланъ въ 1879 г. ивъ бунейркаго 
парохода «Москва» 
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УКАЗАТЕЛЬ СБЪДЪНШ/ 
заметвованныхъ изъ календарей, росписашй, таксъ, объявлений и т. п. 

Вс& врута календари.... 
(Гриботьдоеъ). 

Сознаюсь, что къ изложешю этого отдела приступаю съ не
охотою и даже отвращетемъ. Но делать нечего. Книга называется 
„ Опутиикомъ*, а подъ этимъ словомъ большинство разуметь 
отнюдь не собеседника образованнаго п нескучнаго, а какую-то 
вещицу, изгвющую видъ книги, и наполненную матер!аломъ, ничего 
общаго съ литературой не имЬющимъ, Моя антипаия къ такого 
рода «Спутникамъ» такъ велика, что въ началт. нынЬшняго года 
я уже ртлшлъ-было избавить себя отъ глупой работы ж-писать 
справочныя св'Ьд'Вшя и занялся статистическнмъ отд/вломъ; но яви
лись (выражаясь шаблонно) «независящая отъ насъ обязательства». 
ДЬло въ томъ, что еще въ октябрь* прошлаго года опубликована 
была программа «Спутника по Волги»; число подписчиковъ превы
сило тысячу и мнопе изъ нихъ заявили, что интересуются бол'Ье 
всего справочными свт-дт-шями, которыми желаютъ пользоваться во 
время своего путешеств!я на пароходахъ по Волг*. Данное мною 
обязательство—выпустить Спутникъ въ апрЪлЬ 1884 г. и боль-
inie затраты, сдЬланныя на это издате, подвинули меня къ окон
чание труда; при чемъ я расчитывалъ, что никто изъ подписчи
ковъ не поставить мнт, въ укоръ, если въ книг*, вместо всякаго 
календарнаго хлама, будутъ помещены СВЬДБШЯ историческая и 
статистичесшя. ВеякШ образованный человЬкъ знаеть, что иногда 
одну страницу такихъ cBbyruHii, въ особенности статистическихъ и 
при томъ новЬйшихъ и нигдЬ не опубликованныхъ—добыть много 
труд'Ье, чъчиъ цЬлый вбрОхъ таксъ, росписашй, прейсъ-курантовъ. 
Составлять и выпускать въ свъть книги, начиненныя подобнаго рода 
хламомъ,—очень легко, просто и выгодно; но я предоставляю это 
1гредщият1е другимъ, а самъ ограничусь только коротенькими спра
вочными свйдьтаями,—и то двлаю это только потому, что книга 
носить назваше «Спутника по ВолгЬ». 
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ЙИЖНХИ-НОВГОРОДЪ. 
Железная дорога. Изъ Москвы въ Нижнш и обратно отхо-

дятъ 4 поезда: скорый—въ пути 12у 2 ч., почтовый—151/, ч. 
и два пассажирше, въ пути каждый 16 час. 

Прнбыт1е по^здовг въ Hz±mt. Отправление по4здовъ нзъ Ннзкпяго. 

Скорый 9 ч. — > \ 8 ч. 30 м. \ 
Почтовый 12 > 45 м. 9 » 15 » 

> утра. > вечера. 
ПассажирскШ 7 > 30 > 3 » 30 > 
I] ассазкирскШ 8 > 30 >/ 4 > 30 » ) 

Плата за проезда отъ Москвы до Ни±няго ала обратно: 
въ 1 ЕЛ.—15 р. 38 к., во II—11 р. 54 к., въ Ш—5 р. 90 к. и за 1 пудъ 

багажа 25 коп. 

У вокзала всегда масса извощиковъ; но крытыхъ дрожекъ, 
каретъ и колясокъ часто не оказывается. 

Если желаете, не останавливаясь въ Нижнемъ, переехать прямо 
на пароходъ, то всего удобнее взять тутъ-же, на вокзале, у агента 
пароходныхъ обществъ билетъ на пароходъ, вручить ему свой ба
гажный билетъ и ^хать прямо на пристань. Парох. агентъ полу
чить вашъ багажъ и самъ доставить его на пароходъ безплатно. 

Пароходы отправляются изъ Нижняго въ 11 час. дня, кром-в 
Еурбатовскихъ, отпр. въ 2 час. Плата за про'Ьздъ на почтово-
пассажирскихъ пароходахъ отъ Нпжнаго: 

до Казани . . . 
» Симбирска. . 
» Самары . . 
» Саратова . . 
» Царицина. 
» Астрахани 

На товаров 
отъ Нижняго 

до Казани . . 
» Симбирска. 
» Самары . . 
» Саратова . 
» Царицина . 
» Астрахани . 

I классъ. 
8 р. 50 к. 

. 12 » 70 » 

. 16 » — » 

. 21 » 50 » 

. 27 » 40 » 

. 35 » — » 

II классъ. 
5 р. 50 к. 
8 » 30 » 

10 » 50 » 
14 » ю » ; 
18 » 10 » 
23 » — » 

Общества: 
Кавказъ и 

MepKypitt, по 
ВОЛГЕ и Само-

летъ. 

шссаж. пароходахъ Кавк.-МеркурШ и Зевеке 

1 классъ. 
. 6 р. 50 к. 
. 8 > 60 » 

. . 10 » 40 » 

. . и » 10 » 

. . 18 » 50 » 

. . 23 » 50 » 

11 классъ. 
4 р. 95 к. 
6 » 40 » 
7 » 50 > 
9 » 60 » 

13 > 10 » 
17 » 10 :* 

4 
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На пароходахъ Любимовыхъ, Каменскихъ, Якимовыхъ, Булы
чева ж др., а также и на Самолетскихъ пароходахъ, идущихъ въ 
Каму, плата до Казани значительно ниже. 

JKomoiflie занять въ 1 иди во II кл. отдельную семейную каюту 
платятъ: 

а) На пароходахъ Кавказъ-Меркур1й, по ВолгЬ и Зевеке—по числу 
занимаемыхъ мъстъ, безъ повышетя таксы. 

б) На пароходахъ общ. Самолетъ—тоже, безъ повышетя таксы, 
но бнлеть надо брать на два мъста. 

в) На пароходахъ Каменскихъ—по числу Mien, въ каютЬ, съ над
бавкою 20% противъ таксы. 

г) На пароходахъ Курбатова—тоже, съ надбавкою 10%. 

Такса легковымъ извощикамъ. 
Въ неярмарочное время. 

Отъ вонзала жел. дороги до перевоза 25 к. 
> > > » до город, пристаней (на правомъ 

бер. Волги) 40 > 
> > > > до центральн. улицъ города . . 50 > 

Если багажъ болъе 20 ф., то сверхъ таксы 10 > 
За всЬ концы по верхней части города 20 > 
Съ верх, чаети города къ пристанямъ и перевозамъ. . 25 > 
Обратно 40 > 
За всЬ концы по нижней части города 20 > 
Но часамъ —каждый часъ 40 > 
За цълый день (съ 10 у. до 1 ч. н.) въ 1 лош. 3 р., нарой 4 р. 50 > 
Въ каретв или коляски 6 рублей. 

Въ ярнорочное время (съ 25 шля по 10 сент.) 
По ярмарки въ одинъ конецъ 20 к. 
Съ ярмарки во всЬ мъста нижней чаети г о р о д а . . . . 25 > 
Отъ вокзала въ верхнюю часть города 55 > 
> » въ отдал, мъста верх, части города . . . 70 > 

Обратно ' 40 » 
Оь ярмарки въ верхнюю часть города 50 > 
Обратно 30 » 
Но часамъ—за каждый часъ . 50 » 
За цълый день 4 р. 

Въ КОЛЯСКЕ или каретв 7 руб., за коляску или карету на время 
театра—2 р. 50 к. 

Послъ двухъ часовъ ночи за ъзду платится по соглашешю съ 
извощикомъ, но не свыше двойной таксы; тоже въ пасху и въ дни 
пргвзда высочайшихъ особъ. 

За перевоза чрезъ Волгу и Оку взимается: 
весной и лтьтомь осенью 

Съ niniHXb людей, неслужащихъ 2 к. 1 к. 
> лошади верховой съ проводникомъ 12 » 10 » 
> лошади въ одиноч. экипаж* съ кучер, и еЬдокомъ 23 > 20» 
> лошади въ парномъ экипаж* 30 > 25 » 

Гостинницы сосредоточены въ верхней части города; тамъ 
лучшими считаются: Почтовая—т Черномъ Друду, Лопашева— 
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на Бол. Покровке и Барбатенко—на Дворянской. На Нижнемъ 
базарт. лучшая—Биржевая Костыдева—въ пассаже. Удобно 
останавливаться и у Стрегулина—на набережной Волги, въ 
Н-БСКОЛЬКИХЪ шагахъ отъ пароходныхъ пристаней Кав. МеркурШ, 
Самолетъ и др.; въ этихъ нумерахъ столъ довольно плохъ, но за 
то можно любоваться прекрасными видами на Волгу. 

Книжные магазины: Пшениснова—на Бол. Покровке, ДЬт-
сшй музей—на Дворянской. 

Банки помещаются преимущественно на Рождественке (госу
дарственный, общественный, купечески, волжско-камсшй); на Бол. 
Покровки—дворяншй и банкирешя конторы. 

MtCTHbie виды въ фотографш Карелина (Осыпная ул.). 
О м'Ьстяыхъ газетахъ сказано на стр. 65 I I ч. Спутника. 
Письмо Нижегородца (псевдонимъ) объ общественной жизни 

въ Нижнемъ. 
«До настоящаго времени у насъ было единственное место 

для обществ, гулянья—это Александровскш садъ или Откосъ. 
Входъ въ садъ безплатный; но за то содержатель ресторана, уго-
щаюнцй публику плохонькой жидовской музыкой, собираем, обиль
ную дань съ посетителей за предлагаемыя имъ яства и пиия». 

«Все на откосе, кроме ресторана, очень хорошо; отсюда пред
ставляются прекрасные виды: на далекое пространство виднеется го
лубая лента Волги, а за нею даль—необъятная даль—съ зеле
ными лугами, блпстающпмп озерами и белеющими здесь и тамъ 
церквами и колокольнями; въ особенности картина очаровательна вече-
ромъ, когда все видимое пространство залито багровымъ свътомъ 
захОдящаго солнца,—и луга, и озера, и села съ церквами, а 
вдали едва виднвющшся въ тумане сосновый лесъ;—все это блес-
титъ и искрится, точно въ какой-то волшебной панораме». 

Въ последнее время, при увеличивающейся потребности мт.стъ 
для общественныхъ гулянш, открылся недавно новый садъ—на 
Похвалинской горе; здесь уже за входъ взимается плата; устроенъ 
лътнШ театръ. Въ центре города находится еще садикъ съ пру-
домъ подъ назвашемъ «Черный Прудъ»; лътомъ здесь изредка 
играетъ Оркестръ военной музыки, а зимой устраивается катокъ. 
Наконецъ, за городомъ, въ пом'Ьщенш конскаго бега, въ празд
ничные дни, до начала ярмарки, устраиваются гулянья съ музы
кой и фейерверкОмъ». 

Иллюстр. Спутн. по Волг*. 4* 
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«Городской театръ антрепренируетея обществомъ труппы на па
ять товарищества. Ренертуаръ самый разнообразный, ставятъ даже 
новыя пьесы, только-что появившееся на столичныхъ сценахъ; за 
неимеиемъ другихъ развлечешй — театръ посещается довольно 
охотно, тЬмъ более, что труппа сносная». 

«Любительсте спектакли устраиваются въ Нижнемъ очень редко, 
по причини разъединенности общества, разбитаго на кружки». 

«Клубовъ въ городе три: коммерчески, общественный и офи
церши; первый посещается преимущественно избранною публикою 
и людьми съ достаточными средствами; здесь на танцевальныхъ 
вечерахъ и маскарадахъ дамы стараются одна передъ другой 
блистать своими нарядами; въ обыкновенные-же вечера сходятся 
записные бшшардные игроки и отъявленные картежники; хотя въ 
клуб* имеется и очень недурная бпблютека, но она немного 
привлекаетъ посетителей, и вообще чтеше какъ-то не прививается 
нижегородцам^1 политика и общественныя дела не особенно инте
ресуете,—все поглощены торговыми делами. Почемъ продано, 
почемъ куплено—вотъ господствующая тэма ВСБХЪ разговоровъ и 
на улиц*, и въ гостяхъ, и въ клубахъ. Въ общественномъ клубе 
публика по-беднее; здесь можете встретить и вашего сапожника 
и вашу модистку; на коетюмъ необращаютъ внимашя,—въодномъ 
и томъ-же платье иная любительница танцевъ щеголяетъ весь 
зимшй сезонъ, что уже немыслимо въ коммерческомъ клубе». 

«Общественный клубъ имеетъ до 1000 челов. членовъ, и на 
время ярмарки переводится въ помещеше Еараванъ-Сарая». 

«Вообще, общественная жизнь въ Нижнемъ мало развита; со-
словхя все разъединены, даже чиновники одного ведомства—не 
якшаются съ чиновниками другаго ведомства. Кто богатъ тотъ 
и считаетъ себя аристократомъ». 

«Библштекъ въ городе, кроме клубныхъ, имеется всего одна— 
общественная». 

«Учебныхъ заведетй казенныхъ и общественныхъ 10: Арак-
чеевсшй кадетскШ корпусъ, Александровски институтъ, классиче
ская и реальная гимназш, семинарш, Еулибинское техническое 
училище и женшя: МаршнскШ институтъ, женская гимназ!я, 
епарх1альное училище, сиротское училище и несколько частянхъ 
панснжовъ». 



53 

К A3 ДдЬ. 
Большая часть пароходовъ отходятъ огь Казани вверхъ и 

внизъ по Волги утроиъ, приходятъ вечеромъ. 
Отходятъ. Въ Ни±шй, Въ leipaxam 

Общ. Самолетъ 8 утра въ 8 утра 
> Кав.-Мерк. ускор. движ. . . . 8 > 8 утра, 
» > » умен, так 9 вечер «полдень 
» по ВОЛГЕ 8 утра > 8 утра 

йевеке 8 утра > 2У2дня 
Любимова . . . ( 8 утра. 
Каменскихъ . . I въ Пермь 9 утра. 
Курбатова . . \ 11 утра. 
Булычева въ Вятку 9 утра. 
Самолетъ . . . Г 9 утра. 
Б'вльсше . . . [ 11 дня. 

Стоимость проезда отъ Казани на легкихъ пароходахъ (въ общнхъ 
каютахъ) до Пермп въ I кл. 9 р., во II—7 р. 

> Вятки > П р . , > 8 р. 50к. 
> Уфы > И р., » 9 р. 

На буксиро-пассаж. Курбатова до Перми въ 1 кл. 6 р., во II—4 р. 40 к. 
£ъ г. Св1я&скъ пароходъ отправляется ежедневно 3 раза: 8 утра, 

2 нонол. и 7 веч.; пзъ Св1яжска въ Казань въ 6, 12 и 5. Про4здъ 
въ одинъ конецъ: въ I s i . 50 к., во II—30, въ 111—20 к. 

T1KCJL ИЗВОЩИЕДИЪ: съ пристани въ городъ 75 коп. (съ 1 сен
тября 1 руб.); въ городЬ конедъ—15 коп., при ±здъ- по часамъ—40 к. 
за часъ; за Ц"БЛЫЙ день—3 руб. 

•pofe ib по конно-жел'Ьзной дорогв отъ пристани до Толчка 20 к.; 
поатЬдшп вагонъ отходить въ городъ въ 9 вечера. 

Гоетинницы (называемый въ Казани и, вообще, въ приволж-
скихъ городахъ «номерами») сосредоточены на Воскресенской и 
на Проломной. Лучшими номерами считаются «Вьель», «Комо-
ненъ» и «Мартинсонъ» —вот. на Воскресенской; столъ въ нихъ 
довольно порядочный. Къ номерамъ по-проще и по-дешевле отно
сятся: Рыбнбрядсюе (на Рыбнорядской), Михайлова, Желтухиной, 
Банарцева (на Черноозерской), Никольсгае и Соболева (на Бол. 
Проломной). Есть еще много номеровъ, сосредоточенныхъ преиму
щественно на Бол. Проломной; но ВСЕ ОНИ грязны и переполнены 
подозрительными личностями. 

Книжные магазины А. А. Дубровина (лучшш въ город*)— 
въ ГостпннОмъ двор*; Дубровина въ Пассаж* и АлексЬева на 
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Воскресенской ул. Имеется еще нисколько книжныхъ лавокъ, изъ 
который, лучшая Рязанова (Воскр. ул.), гд* можно достать ста-
ринныя и редшя книги. 

Местные фотографические виды въ болыномъ выбор* и не
дорого (по 40 коп. за экз.) въ фотографшхъ Локке и Бебина, 
на Воскресенской ул. 

Татарская одежда, а также ичеги, тюбетейки и пр., прода
ются въ Татарскихъ рядахъ, на С4нной площади. Большой выборъ 
азшгской обуви у М. И. Гал*ева. 

Казанше тарантасы славились и теперь славятся своею "проч
ностью. Бол*е искусными экипажными мастерами считаются Кар-
повъ и Проворовъ: они дЪлаютъ ташя коляски, кареты и про
летки, на которыхъ можно доЪхать до Иркутска и вернуться на-
задъ въ Казань; но за то въ изяществе отдЪлки не могутъ спо
рить 'СЪ столичными мастерами. 

Отличаются также прочностью здЪнше чемоданы, сумы и во
обще кожаныя дорожныя вещи. 

Биржа (Бол. Прол.); здесь ВСЕ 6 биржевыхъ маклербвъ им*-
ютъ свои конторы. Нотар1усовъ 4, они квартируютъ неподалеку 
отъ здатя биржи. 

Банки: волжско-камсшй, купечески и взаимнаго кредита, 
государственный и городской общественный. 

Банкирше конторы. Печенкщш и Л°—дв*: (на Б. Про
ломной, д. Заусайлова и на Воскресенской, д. Мартинсона), Щер
бакова (Б. Пролом., д. Поновой) и Лорелкина (Воскр., противъ 
Гост, двора). Фирма Печенкина и К0 имЪетъ свои конторы въ 
трехъ городахъ: Казани, Саратов* и Екатеринбург*; деятельность 
ея разнообразна, но главнымъ образомъ проявляется въ npieM* 
вкладовъ на °/0 счетъ и въ ссуд* денегъ подъ залоги. Выдавая 
своимъ вкладчикамъ болыше °/0 Сто Ю°/0 въ годъ), фирма Пе
ченкина и К0 привлекаете къ себ* огромные капиталы; о сте
пени ея благонадежности почти невозможно сказать что-либо 
определенное. Ростовщическое д*ло ведется въ громадныхъ разм*-
рахъ,—въ одной Казани фирма им*етъ дв* ссудныя кассы, куда 
бедный людъ несетъ все: п*нныя вещи, домашшй скарбъ, одежду 
и даже обувь. Каждое воскресенье происходить продажа просро-
ченныхъ вещей; для чего въ распоряженш фирмы имеется боль
шой аукцюнный залъ (въ Петропавл. переулке), содержимый ка-
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кимъ-то господиномъ. Тяжелое впечатлите производить эта опе
рация: такъ п кажется, что ЗДЕСЬ, ВЪ аукцюнномъ зал*, разд-в-
ваютъ и разуваюгь всю Казань!... 

Кром-Ь трехъ ЗГБСТНЫХЪ газетъ (см. стр. 160, ч. II Спут.) 
издаются два Листка Объявлешй; выходятъ каждый 3 раза въ 
недвлю. 

Биб/нотеки, открытыя для ВОБХЪ: городская общественная и 
три частныхъ. Изъ числа посл4днихъ самая богатая—Михайлова 
(у Петропавл. собора), основ, въ 1860 г., им4етъ книгъ болве 
4000 назвашй. Это, сколько намъ известно, лучшая изъ част
ныхъ провинщ'альныхъ библютекъ. 

Типограф!Й 11. Изъ нихъ самая обширная—Губ. Правлетя, 
гд* печатаются вс4 три м^стиня газеты. Довольно хорошо печа
таюсь книги типографш: Гладышевой, Ключникова, Вечеслава, Окруж-
наго Штаба и Университетская; плохо: Губернскаго Правлешя и 
Данилова; остальныя годятся только для печаташя табачныхъ 
оболочекъ и водочныхъ ярлыковъ. Татаршя книги печатаются 
въ типогр. Университетской и Вечеслава; книги на чувашскомъ, 
мордовскомъ и другихъ инородческихъ языкахъ—у Ключникова. 

Лучппя литографш: Ключникова, Тимофеева и Гладышевой. 
Учебныя заведешя. 

Духовная Академ!я, открыта 8 ноября 1842 г. 
Университета—имт.етъ 4 факультета: историко-филолог., математ., 

юридич. и медшшнсгай. При университеть состоятъ высппе женсюе 
курсы (учреждете частное) съ двумя отдтаетямп—историческимъ и 
фпзико-математическимъ. 

Ветеринарный Института открыть 22 авг. 1874 г., принемъ лечеб
ница для прпводпмыхъ больныхъ животныхъ. 

Гимназш 5: классич. мужскихъ три и женскихъ двт.. 
Реальное училище, откр. въ 1875 г. (содерж. на счета города). 
Учительская инородческая семинар1я—заведете закрытое. 
Учительски! Института—заведете закрытое. 
Земледельческое училище въ 7 вер. отъ города. 
Духовная Семинаргя. 
Юнкерское пахотное училище. 
РодюновскШ Института благородныхъ дЬвицъ. 
Учительская женская семинар1я. 
Кром* того въ Казани имт.ет'зя несколько ннсшихъ учеб. заведе-

Hit и 19 начальный, школъ. 

Общественный развлечен1я. 
Здате городскаго театра сгорало нисколько разъ и снова 

возобновлялось; ПОСТЕ пожара 1874 г., опять было отстроено 
и въ гораздо лучшемъ ВИДЕ: увеличили сцену и уборныя, при-
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строили фойэ, расширили корридоры,— и театръ вышелъ на 
славу; газовое Осввщеше и водОпроводъ донолняютъ его удобства. 
Сборъ по обыкновеннымъ цънамъ—1100 руб., по возвышен-
нымъ—1300 руб. Арендованный на 4 года В. И. Кастров-
скимъ, театръ въ сезонъ 1 8 8 3 — 8 4 г.г. перешелъ въ руки мо
лодому актеру П. Д. Ленскому, на котораго казанцы возлагали 
болышя надежды; но ошиблись. Въ настоящее время претенден-
томъ на театръ является П. М. Медв4девъ—старый знакомый 
казанской публики и любимецъ ея; онъ имъетъ намъреше арендо
вать театръ на 4 года и поставить оперу ж драму. ДЙтнижь 
театровъ въ Казани два: одинъ въ Панаевскомъ саду, гдъ играло 
societe изъ актеровъ, не выходящихъ изъ посредственностей и 
другой театръ—народный—въ саду «Тиволи», подъ управлешемъ 
начинающего актера Н. А. Медведева. 

Клубовъ въ городв четыре: Благородный, Соединенный, Ку
печески и Военный. Наиболее посещаемый клубъ—Соединенный 
в можно сказать единственный въ город*; здъсь собираются для время 
нрепровождешя всЬ классы казанской публики, кромъ, так. наз., 
«нашего общества», непрекрасная половина котораго ежедневно 

просиживаете за картами въ Елагородномъ собранш (чаще назыв. 
Дворянскимъ клубомъ). Балы въ ВлагОрод. клубъ бываюте раза 
2 — 3 въ годъ; сем. вечера—чаще, но крайне малолюдны; веселье и 
непринужденность отсутствуютъ; скука сидите подъ каждьшъ стуломъ. 

Обществ , с а д ы 
1) Черное озеро—служить мъхтомъ ежвдневяыхъ гуляши средняго 

и нисшаго классовъ общества и съ 6 ч. вечера переполненъ гуляю
щими. Садъ находится во впадин*, посреди которой—лрудъ, издаю-
щш зловоше. Вообще, Черное Озеро, какъ Micro гуляшя,—не годится 
въ видахъ гипеническихъ, и сл-Ьдовало-бы самый прудъ зарыть, какъ 
это сделано съ театральнымъ ируцомъ, на M i d i котораго въ прош-
ломъ году начали устраивать садъ. 

2) Дер±аввноМй садикь—по соседству съ Чернымъ Озеромъ—еще 
не разросся. 

3) Лядской садх—лучнпй въ город*—но вмъхт* съ ГБМЪ И самый 
малолюдный. Въ 1882 г. Дума, желая почтить память ген. Скобелева, 
назвала этотъ садъ Скобелевскимь; такимъ образомъ, чествоваше па
мяти русскаго героя обошлось Казани очень недорого. 

4) Ботанически оадг университета расположенъ въ слоб. Архангель
ской, на берегу озера Кабана. Сюда казанцы (нремущественно та
тары) направляются для чаешшя на свЬжемъ воздухЬ. Садъ открыть 
съ 2 час. безплатно. 

Ч а с т н ы е с а д ы . 
1) Оадъ Панаева, арендуемый Михайловымъ (Лядск. ул.). Зд-Ьсь рес-

торанъ я Л'БТЯШ театръ; но вечерамъ музыка. Входъ днемъ—безплат-
ный, поел* 6 ч. вечера—10 коп. 
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2) Hiisis поигёщете Руоскаго Соедин. Собрашя (Старо-Горшечная, 
д. Николаи). Музыка, семейн. вечера, иногда фейерверки. Босторон-
nie входятъ но рекомендацш члевовъ Собрашя съ платою и о 50 к. 

3) Садъ для д$тей М. Левитской (Варлам. ул., д. Баратынекаго). 
Сущ. съ 1881 г.; въ праздники но вечерамъ играегь музыка; за входъ 
окоп., попразднпкамъ взрослые платить 10 коп. Бъ саду можно полу
чить по ум-ьреннымъ цт>намъ, молоко, хл4бъ, куыысъ, кэфиръ, само-
варъ съ чайвымъ приборомъ и т. п.; имеются гимнастика, качели, 
разныя игры для дътей и балюстрада для танцевъ. Д4тсшй садъ Ле
витской—если не ошибаемся—единственный во всемъ Поволжье; жаль 
только, что онъ находится въ самой нездоровой местности города. 

4) Садъ »Тнволи>, при надлежащи товариществу ковно-жел. дороги. 
Плата за входь 5 коп.; по вечерамъ пграетъ хоръ военной музыки. 
Садъ предназначенъ для нисшаго сорта публики; въ числт; разно
образные развлечешй «Тиволи», не последнее Micro занимаютъ 
скандалы и драка. 

5) Дача Серебренникова (Чортовъ уголъ)*) на озер* Кабан* (вер. 
въ 5 отъ города). Сообщеше съ городомъ на пароход!; (въ1кл. 20 к., 
во II—15 к.) и на лодкахъ (отъ 50—60 к.). На дачу входъ безплат-
ный. Музыка, ресторапъ и кумысъ. 

<Русс'кая Швейцарls> на живописномъ берегу Казанки. Служить 
мъттомъ загородныхъ прогулокъ; но зд'Ьсь посетителей мало, имеется 
ресторанъ; музыки не бываетъ. 

Земледельческая фериа (въ 8 вер. отъ города) открыта безнлатно. 
Гуляюшде пьютъ зд'Ьсь чай, нокупаютъ ягоды. Путешествовать па 
ферму любягь преимущественно достаточные татары; они нргЬзжаюп, 
сюда группами съ ворохомъ подушевъ, съ самоварами, провизией; 
разбиваюсь полотняные шатры по блуиости фермы и живутъ зд'Ьсь 
иногда по нескольку дней, пока не выйдетъ запасъ провизш или не 
ирогонить проливной дождь. 

В Р А Ч Е Б Ж А Я П О М О Щ Ь 
Въ Казани имеется два замЪчательныхъ врач. учрежденш: 
1) Клиника университета съ 4 отдЬлешями: терапевтический., 

акушерскимъ, хирургпчеекимъ и глазнымъ. Принимаются больные 
съ серьезными и характерными болезнями; плата въ общихъ иала-
тахъ 10 р., въ ОТДЕЛ.—25 р. въ srfcc. Безнлатные медицинше 
советы ежедневно въ часы, указанные въ росписанш, которое вы
вешено въ швейцарской клиники. Съ 1 мая по сентябрь кли
ника закрыта. 

2) Окружная лечебница для душевно-больныхъ, или цен
тральный домъ умалишенныхъ (въ 4 вер. отъ города). Такихъ 
лечебницъ во всей Росши имеется только 7. 

*) Чортовынъ угломъ наз. заливъ на юашомъ конц* озера Кабана 
Такое назвате объясняютъ необыкновенною глубиною этого залива (свыше 
50 саж.). Но есть и легенда, объясняющая назвате иначе: во времена старо-
давтя, еще при татарщин*, въ этомъ омут* (залив*) шидъ огромный змъй, 
который таскалъ людей въ воду, хватая ихъ на берегу. 
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Съ открьгпемъ яавигащ'и, въ Казань нрйзжаетъ изъ цриволж-
скихъ губершй много больныхъ для консультации съ здешними 
медицинскими светилами; въ виду этого, считаемъ не лишнимъ 
сдвлать перечень спещалистовъ-врачей, съ указашемъ дней и ча-
совъ npieMa больныхъ. 

Врачи-спещал исты: 
О р д и н а р н ы е п р о ф е с с о р а : 
Виноградов*, Ник. Андр., директоръ 

факулы. терапевтической клиники. Спеща-
листъ внутреннихъ болезней и д1агностъ. 

(Ново-Горшечнан ул., собств. домъ) 
Ядакюкъ, Ем. Валент., директоръ глаз-

наго отдфлеяхя факульт. клиники. Спец. 
гдазвыхъ болезней. 

(Поперечно-Красная, собств. домъ). 
Суббопшг, Мих. Фед., директоръ госп. 

терапевтической клиники. Спец. внутрен. 
болезней. 

(Николаев, площ., д. Крестовнпкова). 
ФлоринсМй, Вас. Марк., директоръ аку

шерок, отд. факульт. клиники. Спещалиетъ 
акушер, и женскихъ болезней. 

(Грузинская, д. Криваксина). 
Зедерштвдтъ, Ив. Ив. Спец. внутрен. 

болезней. 
(Грузинская, собств. домъ). 

Э к с т р а о р д и н а р н . п р о ф е с с о р а : 
Воголю6овъ,Ник. Ив., директоръ хирург, 

факульт. клиники. Хирургь. 
(Старо-Горшечная, д. Николаи). 

Леваганъ. Лев. Льв., директоръ хирург. 
госиит. клиники. Хирургъ. 

(Покровская, д. Бродскаго). 
БаоодШ, Ник. Фед. Спец ушныхъ 

болезней. 
(Поперечно-Лядская, д. Некрашъ). 
Толмачевъ, Ник. Александ. Спец. Д'ьт-

скихъ болезней. 
(Грузинская, д. Молоствова). 

ХомякоБЪ, Мих. Арист. Спец. впутр. 
болезней. 

(Старо-Коммисаргатская, собств. домъ), 
Д о ц е н т ы : 

Ге, Алексая. Генр. Спец. сифилит. и 
накожн. бол. 

(За Театромъ, д. Литвинова). 

Щт хх чист щижи 
въ клиникгъ: на дому: 

Понед.,четв. и 
суб. съ'1ч. дня. 

Понед., четв. 
съ 11 час. 

ежедневно 
съ И час. 

ежедневно 
съ 11 до 1 ч. 

ежедневно 
съ 11 час. 

ежедневно 
съ 9 час. 

Воскресенье 
съ 10 до 12 

ежедневно 
съ 12 до 2 

Воскресенье 
съ 12 час. 

Съ 10 до 12 
ежедневно. 

съ 9 до 11 
ежедневно. 

съ 9 до 10 
ежедневно. 

съ 9 до 10 
ежедневно. 

съ 9 до 10 
ежедневно. 

съ 9 до 11 
ежедневно. 

съ 8 до 9 
ежедневно. 

ежедневно 
съ 9 до 10 

ежедневно 
съ 10 до 12 

ежедневно 
съ 10. до 11 

съ 8 до 9 утра н 
съ 4 до 7 веч. 

ежедневно. 
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Болдырев*, MaiB. Фрол., Спец. горю- ежедневно съ 10 до 11 
выхъ бол. -(въ земск. бол.) ежедневно. 
(Воскресен., собств. домъ, прот. Гост. дв.). съ 11 час. 

Котсвщиковъ, Нпк. Ив. Спец. внутр. > съ 9 до 11 
болезней. ежедневно. 

(Старо-Коммисар!атская, д. Тарышева). 

Кром4 этихъ перечислевныхъ докторовъ, въ Казани находится много 
врачей-спещалистовъ, тоже пользующихся довъчлемъ публики; изъ нихъ 
наиболее известны: Еозловъ Алекс. Ил., профес, спец. женсшя и акушер, 
бол. (Ново-Горшеч., собств. домъ). Львовъ Ив. Моис, спец. женск. п акунг. 
бол. (Никол, площ., д. Юшкова). Мандельштам* Левъ Бор., спец. д^тских-ь • 
бол. (Покровская, д. Данилова). Пулло, спец. акуш. и жен. бол. (Иассажъ, 
входъ Петропав. пер.) Студентсйй Ник. Ив., хирургъ (Грузинская, домъ 
Манассепна). Дохианъ, ассистента проф. Виноградова (Черноозерская, 
д. Тилле). 

Зубныхъ врачей много; изъ нихъ лучшШ—г-жа Мельдре (Воскресен. ул., 
д. Экерманъ. 

Женщина-врать—Караашстя, А. И. (Черноозерская, д. Банарцева). 

СЩИРСКЪ. 
Отъ пристани до города по Петропав. спуску—4 версты. 

ТДЕСД ЙЗВОЩИКИНЪ: За про'Бздъ въ рессорномъ экипаж* оть 
пристани въ тородъ (съ багажемъ не бол'Ье 3 пуд.) полагается 60 к.; 
изъ города на пристань—40 к. По городу въ одинъ конецъ—15 к., 
за часъ 4зды—30 к. 

Номера: Языковой и Троицте считаются лучшими. 
Книжныхъ магазиновъ всего одинъ—Юргенса. 
Карамзинская публичная библттека—(на ВъчпгЬ, въ дом* 

дворянства), открыта ежедневно. Ениги выдаются и на-домъ, по 
внесеши залога. По отчету за 1882 г. числилось книгъ 12.195 
назв. въ 27.990 том., въ 1883 г. газетъ и журналовъ получа
лось 55. 

KpoMi Губернскихъ и Епарххальяыхъ Ведомостей, въ город* из
дается одно частное перед, издаше—Земская газета; литературнаго 
характера не шгветъ, ограничивается печаташемъ земскихъ докла-
довъ; газета очень скучная и мало распространенная (подписчи-
ковъ около 500). 

Местные фотогр. виды въ фотограф!и Бика. 
Банки: государственный, город, обществен., волжско-камшй, 

общество взаимн. поземел. кредита и окружное отдвлеще общества 
взаимн. поз. кредита. 
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Учебныя заведешя. 
1) Клас. гимназ1я, откр. 12 дек. 1809 г. 
2) Снмбирсшй кадетсшЁ корпусъ съ 1877 г., дом-Ьщаехея въ но-

вомь громадномъ зданш, построенномъ воен. В"ЕДОМСТВОМЪ. 
3) Духовная семинар1я, открыта въ 1840 г. 
4) Маршнская женская гимназ1я, откр. 1 тек. 1864 г. 
5) Епарх. женское училище, откр. 16 авг. 1876 г. 
6) Центральная чувашская школа, основ, въ 1871 г.; содержится 

на средства министерства народ. просв±щешя и на пособгя отъ 
земствъ сиыбирскаго и казанскаго. Воспитавниковъ около 50, на 3/4 
чуваши; они пользуются нолнымъ содержашемъ безплатно. Цт>ль 
школы—приготовлете учителей въ начальныя Чувашсшя школы. 

7) Ремесленное графа Вл. Вл. Орлова-Давыдова училище, откр. 
7 апр. 1881 г.; кромй грамотности, воспитанники и вольноприходяшде 
обучаются мастерствамъ: слесарному, токарн., кузнеч. и столярному. 
Въ мастерской имеются для учебныхъ занятш: паровая машина въ 
4 силы, самот"очка 3, металло-строгательныхъ машинъ 2, токарныхъ 
станковъ 12, сверлильныхъ 3, болторезная 1, тисковъ 70, верста-
ковъ 15. На всерос. выставки 1882 г. симбирское ремесленное учи
лище явилось въ числ* зкспонентовъ. 

Развлечемя. 

Здаше театра Булычева архитектурой походить на казармы; 
выстроено въ 1879 г. взамйнъ ветхаго деревяннаго театра, нри-
надлежавшаго ХотОву. Антрепренеръ театра г. Разсказовъ. Труппа 
его довольно плохая; репертуаръ разнообразный. Здешняя нублика, 
довольно снисходительная — посвщаетъ театръ охотно; главный 
контингента театраловъ—местные помещики, когда-то богатые, те
перь об'Ьдн'Бвние; но до сихъ поръ съ широкими замыслами и 
большими претензиями. 

Обществ, сады Карамзиншй и Николаевски не привлека
т ь много публики; она охотно идетъ въ АлександровскШ садъ, 
ГДЕ имеется ресторанъ, играетъ музыка, з аъ^е фокусники, акро
баты и npoqie артисты дають представления. 

Клубовъ три—Дворянскш, Соединенный и Военный. 
Лътомъ мйстрмъ развлечешй служить р. Стаяга, гд* устраи

ваются катанья на лодкахъ, рыбная ловля, чаепиия и т. п. До
статочные люди прогуливаются за-городъ: въ «Еиндякову рощу», 
«Бъчше ключи», «Горы», «Колки». 

Симбирскимъ охотникамъ раздолье: дичи въ окрестныхъ пон-
цахъ и нцзинахъ изобил!е. 
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ПоЪзда оренб. жел. дор. отходить отъ Самары 
_ •• , ( лочтово-пассаж. . . 7 час. 56 мин. утра, 

въ Оренбургь . . { 
{ товаро-пассаж. . . . 3 > 20 > дня. 

въ Сызрань. . . почтово-пассаж. . . 12 > 45 » дня. 

приходятъ въ Самару 

{ 
изъ Сызрана.. . < 

• • f почтово-пассаж. . . 12 час. 5 мин. дня. 
Оренбурга. . i товаро-пассаж. . . . 4 > 40 » утра. 

почт.-пассаж. . . . 7 > 36 > утра. 
допол. поч.-пас. . . 11 > часовъ дня. 

Часы отправления и прибыия по4здовъ обозначены но петерб. 
времени. Самарсюе часы впереди петербургскихъ на 1 ч. 19 мин. 
Почтово-пас. поезда оренб. жел- дор. согласованы съ поездами пря-
маго сообщемя моршанско-сызранскои дор. и на нихъ принимаются 
пассажиры всвхъ трехъ классовъ. Въ тов.-пас. пойздахъ имеются 
вагоны только I и II кл. 

Плата за про^здъ отъ Сызрани до Самары въ I кл.—4 р. 31 к., во 
11—3 р. 24 к., въ III—1 р. 66 к. Отъ Самары до Оренбурга въ 1 кл. 
19 р. 5 к., во II—14 р. 29 к., въ III—7 р. 30 к. 

ИЗБОШДШШЪ за про4здъ отъ пристани въ гостинницу и вообще 
за одинъ конецъ по городу—не бол*е 30 к. По часамь и на дачи— 
по взаимному условш. 

Лучнпя гостинницы: Аннаева (Алексиев, ллощ.) и Ватулина 
(Дворян, ул.); удовлетворительны также номера Краснова. 

Книжныхъ магазиновъ нить; въ книж. лавкахъ Громова, 
Грау я Плотникова выборъ кнпгъ крайне ограниченный. Част-
ныхъ библютекъ тоже нить. Городская общ. библютека помещает
ся на Дворян, ул. 

МЪстные виды въ фотографш Баха; выборъ большой и не
дорого (отъ 40 к. до 1 р. за экз.). 

Икра и балыки—въ садкахъ Баранова, Колесникова и др. 
возл* пристани «пар. общества по Волг!». Тутъ-же и стерлядь. 

Въ Самаре—огромные раки; ихъ можно получить на пристани 
(40—50 к. сотня); за корзину платится 20 к. Спросить «кри-
ваго» и потребовать, чтобы онъ укладывалъ раковъ вместе съ 
крапивой; тогда они могутъ жить 2—3 сутокъ. Корзину съ ра
ками следуётъ ставить на палубе парохода, а еще лучше въ ко
лесе, чтобы ихъ обрызгивало водой. 

Кроме Губер, и Епарх. Ведомостей, въ Самаре издаются три 
частныхъ газеты: 1) «Самар. Справочный Дистокъ» г. Фроло-
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вой, 2) «Самарсгай В'Ьстникъ» г. Курбатова и 3) «Самарская Га
зета», изд. съ 15 янв. нынйшняго года антрепренеромъ мйетнаго 
театра Новиковымъ. Читающая публика въ Самар* весьма не-
многочислена, и потому вс* эти газеты, не им-Ья даже и 1.500 
подписчиков!., не могутъ выдвинуться изъ рамокъ простыхъ лнст-
ковъ объявленш. 

Банки: государств., город, общественный, волжско-камсшй, 
Общество взаимнаго кредита и ссудо-сберегательное товарищество. 

Развлечешя. 
Въ Самаре имеется драматическая и опереточная труппа. 

Антрепренеръ И. П. Новиковъ—по выраженш корреспондента 
«Волги», г. Е. 0.—уиотребыъ всЬ усм1я, чтобы угодить и 

полудикому купцу-пшеничнику и нетребовательному интелегенту, 
постановкою оперетки въ такомъ видв, что она перестала быть 
художественнымъ произведешемъ, а сделалась средствомъ, разви-
вающимъ самые низменные инстикты и страсти обывателей города 
Самары. Здаюе зимняго театра приходить въ совершенный упа-
докъ и требуетъ радикальной перестройки; играть въ немъ было 
запрещено, но это запрещете снято еще на одинъ годъ, чтобы 
дать возможность г. Новикову закончить его антрепризу. 

JBraift театръ, помещающейся въ Струковскомъ саду, ЕБЧТО 
въ род* неболшаго сарая; даетъ сбору до 600 р. 

Струковшй садъ—лучшш изъ всЪхъ обществ, садовъ По
волжья. По вечерамъ онъ переполненъ гуляющими. Зд-Ьсь ресто-
ранъ, арендуемый Батулинымъ. Съ 7 час. вечера играетъ жидов-
сгай оркестръ. 

Другой общ. садъ—АлександровскШ, тоже съ рестораномъ; 
по вечерамъ переполненъ разнузданными хлыщами, ловеласами и 
дамами извйстнаго сорта. 

Любителямъ природы и приволья совътуемъ совершить про
гулку по яаправленда къ дачамъ, чтобы убедиться, какъ очарова
тельны окрестности Самары, въ особенности въ концй мая и въ 
iroffb. Вдыхая ароматъ степныхъ травъ, вы почувствуете себя до-
вольнымъ, веселымъ... Поел* додгаго пребывашя въ СТОЛИЦЕ, поел* 
скучнаго путешеств1я въ вагон* жел. дор.,—вамъ покажется, что 
и солнце въ степяхъ самарскихъ свЪтитъ ярче, приветливее, и 
воздухъ теплее, мягче, бархатнее, и люди взглядываютъ веселее, 
приветливее, свободнее.... 
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сштовъ. 
Пароходы отходятъ отъ Саратова въ слФдуннще дни и часы. 

rZJ^sn. 

Воскресенье 

Понедвльн. 

Вторникъ.. 

Среда . . . 

Четвергъ . . 

Пятница.. . 

Суббота.. . 

Еназг по Bozrf до Астрахани. 

Кав.-Мерк. (легше).. 1 
>въ Юутр. 

Самолетъ до Ларицина | 

Кав.-Мерк. (товар.) . . > 9 веч. 

>» Юутр, 
Самолетъ до Царнцива | 

>• Юутр. 

Кав.-Мерк. легк. . . . > 10 утр. 

Кав.-Мерк. тов. . . . > 9 веч. 

> Ю утр. 
Самолетъ до Царицина | 

Кав.-Мер. легше . . . > 10 утр. 

Волжсие I 
}> Юутр. 

Вверхт. пс Bosri до Ншкняго. 

Волжсше . . . въ 12 ночи. 

Кав.-Мерк. (тов.п. > 6 веч. 

Волжсше . . . » 12 ночи. 

С а м о л е т ъ . . . > 8 утр. 

Кав.-Мерк.(легк.) > 9 утр. 

Волжске . . . » 12 ночи. 

Самолетъ . . . > 8 утр. 

Волжсше . . . » 12 ночи. 

С а м о л е т ъ . . . » 8 утр. 

Зевеке . . . . > 9 утр. 

Кав. Мерк. легк. » 9 утр. 

> > товар.» 6 веч. 

С а м о л е т ъ . . . > 8 утр. 

Самолетъ . . . » 8 утр. 

Кав.-Мер. легк. » 9 утр. 

Волжсше.'Л . » 12ночи. 

Самолетъ . . . > 8 утр. 

Зевеке . . . . » 9 утр. 

* •* л -Л А %i •'*'•* ' "*. fvV* 



и 

35 » . . 
30 » . . 

! p. 50 к. 

. 50 » 

. 40 » 
3 руб. 

ПО̂ ЗДЛ тамбово-саратовской же л. дороги отходятъ отъ Саратова: 
почтовый въ 1 ч. 57 м дня, смешанный— 4 ч. 55 м.; приходятъ въ 
Саратовъ: почтовый въ 4 ч. утра, сметанный—7 ч. 45 м. веч. (по 
московскому времени). 

Саратовце часы впереди московскихъ на 33 минуты. 
Стоимость проезда отъ Саратова до Тамбова и обратно—въ 

I кл. 13 р. 24 к., во 11—9 р. 93 к.; въ 111—5 р. 7 к.; за каждые 
10 ф. багажа 22 к. 

ТДКСД ЙЗБОЩИЕАМЪ (лЪтомъ): 
г ъ ххголгЕтзГ'гз. 

безъ верха. крытой. 
За конецъ внутри города 20 к о п . . . . 25 коп. 
Отъ вокзала железной дороги или отъ пере-

вознаго парохода въ городъ пли обратно . . 30 > . . . 40 » 
За одинъ конецъ отъ вокзала до неревозоч-

наго парохода, а также изъ внутри города въ 
местности на «горахъ» или на окраины. . . 

За •Ьзду по часамъ, за 1 часъ 
За ъзду ШБЛЫЙ день до 1 ч. пополуночи . . 
За багажъ, который съ удобствомъ помещается въ пролеткв, осо

бой платы не полагается. Всякш пзвощикъ обязанъ предъявить пас
сажиру утвержденную таксу, иначе пзвощикъ не имъетъ нрава тре
бовать какой либо платы. 

Гостинницы въ Саратове (конечно не Bet) поставлены на 
столичный' ладъ: здт,сь все чисто, хорошо, прекрасно; воздуху и 
свъчу довольно, столъ гастрономически, прислуга псправная, клопы 
умерщвлены. Счета предъявляются длинные-предлинные, расчетъ 
делается в^рно, какъ въ аптект»; саратовше рестораторы народъ 
цивилизованный: за помъчцеше они берутъ недорого (руб. 3—5 
въ сутки), но за то прикидываютъ малую толику за свъть, пос
тельное б'Ьлье, самоваръ и т. д. За уплатой по счету, неизбежно 
сл4дуетъ процессъ раздачи особаго рода милостыни, известной на 
Руси подъ именемъ «пожаловашя на чаекъ»,—и чъ-мъ лучше обстав
лена гостинница, тЬмъ длиннее вереница «человт>ковъ», пристально 
и умильно всматривающихся вамъ въ глаза, съ цъ™ получешя 
«на чаекъ». 

Вст> лучппя гостинницы Саратова сосредоточены на Театраль
ной площади и на Шмецкой улицв; изъ нихъ самая обширная и 
роскошная—Столичная гостинница Вакурова (на Театр, пл.), 
съ угла-на-уголъ отъ нея—Татарская гостинница; тутъ-же 
неподалеку / гостинница Гудковихъ"{Шжщ. ул.). 

На Александр, ул. имеется громадный ресторанъ, известный 
подъ назвашемъ Столичной кухмистерской; зд'всь можно встретить 
всЬхъ представителей местной печати. 

-̂ * * 
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MtCTHbie фотографы снимашемъ видовъ не занимаются, ве
роятно потому, что Саратовъ и его окрестности не представляютъ 
ничего живоппенаго. 

Банки: государственный, городов, общественный, волжеко-
камшй, саратовское общество взаимнаго кредита, саратовское 
ссудо-сберегател. товарищество, агентство московскаго земельнаго 
банка, саратовско-спмбиршй (обанкротившийся) и вновь открытое 
отдъмеще крестьянскаго банка. 

Банкирсшя конторы: Печенкина и Е° на Нвмец. ул., Шер-
стобитова, Уфимцева и Агафонова въ Нов. Гост. двор*. 

Ссудная касса Печенкина и Е° (Бол. Сериев. и Москов. ул., 
д. Солонина). , 

Книжные магазины и 6ибл>отеки: 1) Приволжская книж
ная торговля Д. С. Парусинова (пасеажъ Лаптева), большой вы-
боръ книгь. 2) Педагогичешй книжный магазинъ О. И. Духов-
никова (Никольская, д. Очкина). 3) Книжный маг. Мосоловой 
(НЕМ., Д. Кузнецова). 4) Книжный магазинъ Хворова (Нвмец., 
д. Уфимцева). При всЬхь этихъ магазинахъ имеются и кабинеты 
для чтешя; кромгв того потребность въ чтенш удовлетворяется 
библютекой город, обществ, и двумя частными. Издашя, посвя-
щенныя описанш края, почти отсутствуют^. 

•^7"таеб2гь,1^г з а з э д э г х 1 я : 1) мужская классическая гимна-
з1я, основанная въ 18i0 г. 2) Духовная семинар1я правосл., основ, 
въ 1830 г. 3) Рпмско-католич духовная семинар1я. 4) Алекеандро-
Маршнекое реальное училище, откр. въ 1873 г. 5) Александровское 
ремесленное училище, основ, вь 1871 г. 6} Духовное училище (пра
восл.). Женсшя: 1) MapinacKitt инсштуть, откр. 1854 г 2) Mapiim-
ская женская гпяназ1я, откр. 27 окгяб 1859 г. 3) Епарх1альное женское 
училище. КромЬ того, существуюгь еще несколько частныхъ учебн. 
заведенШ, изъ которыхъ наиболее заметно—женская гимназия Э. К. 
Улърихв. 

Развлечешя: 

Здаше зимнмо театра по наружному виду походить на 
Маршнскш (въ Петербург*), но внутреннее устройство не совевмъ 
удовлетворительно. Полный сборъ достигаетъ 1000 руб. Выгод
ный для театра зимой, Саратовъ ЛБТОМЪ вотъ уже несколько Л'БТЪ 
какъ совершенно неузнаваежъ. Прежде тамъ могли держаться два 
солидныхъ театра (у Сервье и Барыкина), теперь-же полные сборы 
довольно ръдки. 

й 
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ЖгътнШ театръ помещается въ «ПриволжскОмъ вокзале» 
Барыкина, на берегу Волги, противъ пассажир, пристаней. Ежедн. 
музыкально-увеселительные вечера. Ц'Ьна за входъ 3 0 — 5 0 кОп. 
Обширная терасса вокзала служить MicTOMb прогулокъ для доста-
точныхъ классовъ саратовской публики. Бедняки, не им'Ьншце 
возможности платить за входъ, прогуливаются «подъ Липками» — 
общественный садъ возлъ- собора. 

Кром* того музыкально-увеселит. вечера бываютъ въ двухъ 
маленькнхъ адахъ г. Еартъевой (Эрмитажъ) и бр. Максимо-
выхъ (Эльдорадо). Въ этихъ садахъ прилич1е и эстетичешя тре-
бовашя нарушаются очень часто. 

Клубовъ три: коммерчески, дворяншй и военный. 

Се ов4д4н1ян1 сарат. сгатасгаческаго кокатета за 1882 годъ: 
Жителей въ Саратове 112.428. 
Церквей правоелавиыхъ и единов'Ьрческихъ 29, католиче-

скихъ 3, лютер. 1, мечетей 1, часовень 3, молелень раскол. 8, еврей-
скихъ 3. 

Учебныхъ заведевлй: средних* 9, учащихся 1.334 м. и 677 
Д'Ьвицъ, всего 2.011; кром-Ьтого частныхъ учебныхъ заведенш 1 и 11 
разр. 5, съ 354 учащ. обоего пола; нисшихв учеб. завед. и начальныхъ 
школь 36 съ 4.770 учащ.; а всего въ город* 7.135 учащихся обо
его пола. 

Здавлй жилыхь—камен. 1.220, дерев. 12.240, нежилых*—скла-
довъ и лавокъ камен. 612, дерев. 716. 

Фабрикъ и з а в о д о в ъ 18, рабочихъ 3.072, годовое производ
ство 6.492.144 р.; больше половины этой цифры, а именно 3.540.000, 
приходится на 7 паровыхъ мельницъ. Изъ остальныхъ заводовъ бо-
л*е выдаются ло суш± производства: маслобойные (879 т.), вино
куренные 520 т., пивовар. 175 т., чугунные и колокольн. 310 т., ме-
ханич. заведешя 295 т., мыловарен. 220 т., табачные 150 т. и типо-
графш съ годовымъ оборотомъ на 120 т. 

Наружность города.—По сравненш съ верховыми городами, 
м^стоположете Саратова можно назвать неживописнымъ, но за то 
онъ поражаете своей величиной и оживлешемъ; жел^з. дорога, 
громадныя паровыя мельницы и фабрики, стояшш у пристани, при-
даютъ Саратову видъ фабричнаго центра. 

Для знакомства съ наружной обстановкой города рекомендуемъ 
такой маршруты отъ пристани по Никольской улицЬ, мимо со
бора, дал-ве по Шмецкой улнцЬ, до самаго ея конца, а оттуда 
повернуть вправо и закончить прогулку по Большой Серпевской. 
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На Театральной площади вновь устроенъ Р а д и щ е в е к] й му
зей,—лучшее украшеше города и его умственная драгоцен
ность. Вещи для музея пожертвованы проф. А. П. Боголюбовым, 
а самое здаше названо, ложелаюю жертвователя, въ память его 
деда—Радищева. 

Для любителей старины представляете интересъ Московская 
улица, именно та часть ея, где находится Кинов1я, церковь 
Михаила Архангела, старый гостинный дворъ, и старый соборъ. 
Отъ Киновш оригинальный видъ на самую беднейшую часть го
рода, известную подъ назвашемъ «Горы». Отсюда-же хорошо 
видна Соколова гора, пршбр4вшая печальную известность. Про
точенная родниками она уже несколько разъ Оползала, засыпая при 
этомъ группы хижинъ, лепившимися по овлонамъ и террасамъ горы. 

Соколова гора возвышается надъ урОвнемъ Волги на 80 саж., 
съ нея весь гордъ видит какъ на ладони. Этимъ и воспользо
вался Пугачевъ во время нападешя на Саратовъ. Разбойникъ но-
местялъ на ropi все свои пушки и главныя силы; здесь же сто
яла и палатка злодея,* наблюдавшая за городомъ. Уступы горы уни
заны были виселицами, где предавали казни всехъ, кто чемъ 
либо не угодилъ самозванцу. 

Обрывъ Соколовой горы у Саратова. 

Идлюстр. Спутн. по Волг*. Уз 5* 
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Саратовсмя газеты.—Саратовъ иигвегь свою маленькую лите
ратуру, свою перюдическую прессу; ЗДЕСЬ издаются дв* частныхъ 
газеты (выходяпця ежедневно, кром-в послЪпраздничныхъ дней). 

С а р а т о в с к ш Дистокъ—едва ли не самый распространен
ный изъ провинщальныхъ органовъ; имйетъ несколько талантли-
выхъ сотрудниковъ. Обсуждая преимущественно вопросы област
ные и городше, Листокъ узйеть вызказывать все, что необходимо 
для лучшаго уяснешя того или другаго вопроса и не жалуется на 
«независяпця обстоятельства», какъ это д-Ьлаютъ бездарные писаки. 

С а р а т о в с к и Дневникъ—довольно удовлетворительно вы
полняете задачу провинциальной газеты; но не можетъ конкурри-
ровать съ Лиеткомъ. Къ сожалтлю, между сотрудниками Дневника 
есть таые, которые не дорожать доетопяствомъ печатнаго слова; въ 
газеть* часто попадаются статейки, югвюпця ц,Ьл1ю личность и 
скандаль*). 

Кром* этихъ двухъ газетъ въ Саратов-в издается иногда «Волга» 
(вых. 3 раза въ недвлю). Съ 1 января нын^шняго года Волга 
начала выходить правильно, но съ переводомъ цензурированья ея 
въ Москву прюстановилась. Судя по вышедшимъ 11 нумерамъ, 
направлеше Волги представляетъ собою н^что среднее пропорцю-
нальное между Нов. Временемъ и Москов. Ведомостями. ТЕМЬ не 
мен^е, благодаря талантливымъ сотрудникамъ и живому слогу ста
тей, газета имт>ла много подписчиковъ и число ихъ возрастало 
ежедневно. 

Въ саратовскихъ книжныхъ магазинахъ, у разнощиковъ и 
у швейцаровъ гостинницъ продается за 50 коп. «Указатель и 
Путеводитель по Саратову», изданный въ 1881 г. местными лите
раторами г.г. С. Гусевымъ и А. Хованскимъ. По ВНЕШНОСТИ— 
это старая солдатская шинель, а по содержат ю—разсказъ Бобчин-
скаго и Добчинскаго о томъ, что Саратовъ есть столица и умствен
ный центръ Поволжья. Не хочется в-врить, что эта жалкая книженка 
написана литераторами! 

Г.г. Гусевъ и Ховансшй, не злоупотребляетъ ли кто вашимъ 
именемъ? 

*) Такъ напр. въ 1879 г. одинъ изъ разносчиков* газетъ, а вмЪстъ 
съ т*мъ и сотрудник* газеты, ежедневно описывалъ въ Дневник* мЪстнаго 
агента общества Самолетъ за то, что тотъ не позволилъ этому газетчику тор
говать на С'аиолетской конторки и надоъдать пассажирамъ своею назойливостью 
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ЦШЩИНЪ. 
По%зда отходятъ отъ Царпцина въ Грязи въ 5 ч. 15 м. 

веч., приходятъ изъ Грязи въ 10 ч. 15 м. дня. Отход, въ 
Еадачъ-на-Дону въ 2 ч. дня; прих. изъ Еалача въ 10 ч. 50 м. 
дня (по московскому времени). 

Пароходы отъ Еалача отходятъ въ Ростовъ-на-Дону по пят-
ницамъ и повед*л. въ 5 ч. утра, нерюдъ мелководдя (съ шля) 
на правильное пар. сообщеше по Дону расчитывать нельзя: въ 
это время пароходныя роеписашя не выполняются и это необхо
димо югвть въ виду, дабы не застрять въ Калач*. Про*здъ на 
пароход* отъ Калача до Ростова въ I кл. 15 р., во II—12 и 
въ III—6 р., за багажъ съ пуда 70 коп. 

Часы отхода и прихода волжскихъ пароходовъ (общ. Еавк. и 
Меркурш, Самолетъ, по Волг* и Зевеке) указаны въ росписашяхъ 
пар. рейсовъ. 

Таксы для извощиковъ н*тъ; платятъ обыкновенно за про-
возъ отъ пристани до «Столичной гошишицы» (лучшая въ 
город*)—20 коп. Столъ здгЬсь очень плохъ: приходится обедать 
на вокзал*, гд* об*дъ изъ 4-хъ блюдъ —1 р. 25 к. Можно 
также об*дать въ городскомъ клуб*. 

Въ город* им*ется маленькая книжная лавка. 
Развлечешя: см. статью «Царицинъ». 

АСТРАХАНЬ. 

Пароходство. См. «Объявлетя», стр. 8—21 . 
Извощикамъ платится за конецъ 20 коп., въ часъ 40 к. 

Порядочныхъ гостинницъ н*тъ; лучппе номера Мочалова 
очень грязны, яо столъ удовлетворительный. За отсутств1емъ гос
тинницъ приходится останавливаться въ номерахъ Михайлова 
(на Еос*), пом*щающихся въ двухъ домахъ: въ одномъ (3-гь-
этажномъ) номера отъ 2 до 7 р. въ сутки, въ другомъ (2-хъ-этаж-
номъ)—отъ 1 р. 25 к. до 3 р. 

Местные виды въ трехъ фотограф1яхъ (на Варващев. ка
нал*) по 40 коп. за экз. 
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Икра и балыки въ магазине Шапошникова (Губернат. площ.) 
въ садкахъ и лавкахъ неподалеку отъ пас. пристаней. За свежей 
икрой надо посылать на ШшШ базаръ (набер. Волги) рано утромъ, 
час. въ 5—6, когда дотрошатъ белугу и осетра. 

Астраханшл вина, прюбревнпя громкую известность съ 
каждымъ годомъ, ухудшаются; предварительно закупки винъ надо 
посоветоваться съ к'Ьмъ-либо изъ м4стныхъ жителей. 

Виноградъ, дули и персики—въ садахъ, сосредоточенныхъ 
преимущественно у с. Черепаха (Нагалово), въ 8 вер. отъ города. 

Персид. и бухарсше ковры, шелков, платки и т. п. въ 
магазин* Еонурина (у собор, колокольни)—выборъ большой; по
дешевле—въ персидской лавки (въ губернат. дом*). 

Прикасшйсш книж. магазинъ—единственный въ город*; 
въ томъ-же дом* редакщя Астрах. Справочнаго Листка, выходя-
щаго ежедневно. 

Развлечешя. 
Въ город* существуете одинъ клубъ. 
По вечерамъ публика развлекается въ загородномъ саду Поля-

кОвичъ очень жалкомъ, дурно освещенномъ и богатомъ темными 
углами. ЗДЕСЬ помещается лгьтнШ театръ. 

Внутри города имеются два крошечныхъ сада—ПолицейскШ 
и Губернаторши, где по вечерамъ молодежь обоего пола обделы-
ваетъ свои маленьшя делишки. 

По понедельникамъ, средамъ и субботамъ (дни отхода Мер-
курьевскихъ пароходовъ) публика стекается, по вечерамъ, на при
стань общ. Кавказъ и Меркурш; здесь открывается форменное 
гулянье, которое носить назваше «жидовскаго», такъ какъ наи
большее стечете публики на пристани бываетъ по субботамъ. 

Въ заключеше считаю не лишнимъ сообщить, что въ село 
Державин*) (обозначенное на карте Волги) заезжали часто англи
чане и немцы и тщательно осматривали находяпцеся въ здешней 
церкви образа. Окрестные жители объясняли ташя посещешя ино-
странцевъ чудачествомъ, а жители неокрестные и вовсе не знали 
о существованш села Державина. Между темъ знатоки живописи 
уверяютъ, что находящееся въ церкви села образа Преображешя 
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и Рождества Христова представляютъ собою высокб художествен-
ныя лроизведешя и достойны кисти Рафаэля. Имя художника не
известно; старожилы разсказываютъ, что онъ приглашенъ былъ кн. 
Потемкинымъ-Таврич. изъ Италии для того, чтобы показать рус
ский, богомазамъ, каЕЪ писать иконы. Написанныя итадьянцемъ 
образа для н-Ькоторыхъ церквей въ Новоросайскомъ крае приво
дили въ удивлеше и восторгъ любителей живописи; но вместе съ 
темъ возбудили неудовольствие людей набожныхъ, которые жало
вались властямъ, что на иконы, написанныя итальянемъ «въ пору 
только любоваться, а не молиться.» ВпослЪдсттаи", художникъ, по 
приглашенно поэта Г. Р . Державина, прйхалъ въ село Держа-
вино и здесь напиеалъ тЬ замечательные образа, которые привле
кали внимаше иностранцевъ. 

Но по полученныжъ нами во время печаташя книги сведЬ-
Н)ямъ оказывается, что образа эти отъ ветхости, а больше вслед-
ств1е исправлешя ихъ отечественными богомазами,—попорчены до 
такой степени, что ихъ и узнать нельзя. 

Такимъ образомъ, въ сел* Державине, также какъ и въ 
с. Болгарахъ, происходить истреблеше памятниковъ старины! 

Поверстныя разстояш между пристанями Волги можно ВИ
ДЕТЬ въ росписашяхъ пароходныхъ рейсовъ и, между прочимъ, 
въ настоящей книге, въ отделе Объявлешй, (стр. 1 0 — 1 1 ) . 
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УСЛ0В1Я и ТАКСА 
при кумысо-лечебномъ заведенш Аннаева, отстоящемъ въ. 
3-хъ верстахъ отъ г. Самары, на берегу р. Волги, и су-

ществующемъ съ 1863 года. 
О Е З О И Г Ь 

начинается съ 1-го Мая и кончается въ концЪ Сентября. 
Цйны Ьвартиръ съ мебелью и отошеншъ 

въ которыхъ есть дети. 
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1) Квартиры сдаются или на весь сезонъ, или помесячно, со
гласно таксы; на меньшее время, чъмъ на м'Ьсяцъ, квартиры не 
сдаются. За прожитые дни, сверхъ месяца, плата взимается по раз-
счету. При чемъ имеется въ виду, если квартирантъ прибылъ въ 
Mai, то за майсме дни принимается въ разсчетъ уступка 40 проц. 
Такой же разсчетъ делается за августъ и сентябрь. 

2) Квартиры сдаются заочио только лицамъ, которые непо
средственно знакомы съ удобствами ихъ. О желанш занять кварти
ру, и на какое время, прошу заявлять заблаговременно. Плата въ 
такихъ случаахъ производится со дня послтдовавшаго съ моей сто
роны соглашя на сдачу квартиры. Если поел* этого въ теченш 6 
дней не будетъ выслано задатка въ указанномъ мною размер*, то 
квартира можетъ быть сдана другому. 

3} Адресъ: письма и телеграммы адресуются такъ: въ Самару, 
Егору Никитичу Аннаеву. Телеграммы, требуюшдя ответа, должны 
быть оплачены отправителем ъ. 

4) Почта ежедневно; почтовый ящикъ на дач* у театра. 

5) Библиотека и при ней перюдичееюе журналы и газеты. 

6) При заведенш имеется рояль въ общей зал*, а желаюшде 
им*ть ОТДЕЛЬНЫЙ могутъ достать таковой въ Самар*. зъ магазин*. 

7) Желаюшде пользоваться советами доктора, входятъ лично 
съ нимъ въ соглашейе. 

8) Ванна обыкновенная 50 коп., а помесячно 10 руб. въ 
м'Ьсяцъ. Минеральные предметы, прибавляемые для ваннъ, за счетъ 
потребителей. 

9) Кумысъ по 25 коп. за бутылку. 

10) Столъ на дач* въ общей зал*: завтракъ въ 12 часовъ 
изъ одного блюда и об*дъ, въ пять часовъ, изъ трехъблюдъ, стоитъ 
24 руб. въ мъсяцъ. Д*ти, моложе 8 л*тъ, за общимъ столомъ пла-
тятъ половину. 



11) Не желаюшде завтракать и обедать за общимъ столомъ 
могуть получать кушанья въ квартир*, присылая за таковыми свою 
прислугу, и платятъ за столъ 27 руб. въ мткяцъ. 

12) Кушанья можно также получать и порщями, по такс*. 

13) Об'Ьдъ и ужинъ для прислуги 8 руб. въ мътяцъ. 

14) За согретый самоваръ съ чайной посудой 3 руб. въ м*-
сяцъ. 

15) За про'ъздъ въ городъ и обратно платятъ: въ тел'Ьжк'Б 
1 руб. 50 коп., въ пролеткъ- 2 руб., въ коляске четырехместной 
4 руб. За обозначенныя нЬны можно держать лошадей въ город* 
не бол^е часа; а сверхъ этого, за каждый часъ простоя платится по 
50 коп. съ лошади. 

16) Чистку б^лья можно поручать нанимаемой прачк* съ 
платой по такс*, выдаваемой ей изъ конторы. 

17) Не им^юпуе при себ* прислуги могутъ нанимать таковую, 
какъ мужскую, такъ и женскую, по пргёзд'Ь на дачу, изъ числа 
служащихъ, нанимаемыхъ конторою, съ платою отъ 3 рублей до 5 
рублей въ мътяцъ съ квартиры. 

18) ПргБзжающихъ съ собаками просятъ держать ихъ на при
вязи и въ намордникахъ. 

19) Особенная просьба. Въ виду того, что разведеше парка и 
устройство, вообще, дачи сопряжены съ усиленными трудами и весьма 
большими издержками, прошу: по аллеямъ и дорожкамъ не ездить, 
по газонамъ не ходитъ, цв^товь не рвать, деревьевъ не портить и 
имъть надлежащш присмотръ за детьми. 

Самарскш 1-й гильдш купецъ 

Е. И. Аннаевъ. 
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LE V O J - G A 
N O T E S S U R L A R U S S I E 

par Д. LEGRELLE 
D' ES LETTRES 

a faris, cljez Ha.cb.ette. ^. IJoscou, chez Gautier. 

S O R U M A I R E 

Ch. I.- Le Volga a Tvere.— Ch. I I . Moscou en eW.— Ch. I I I . |La 
foire de Nijnii-Novgorode.—Ch. IV. Kazane et son Universite.—Ch. 
V. A bord du MiMachevskii.—Ch. VI. Saratove et le bas Volga. 

Prix: trois francs r2. 

„ * о - г л а з о * 4 

* С Ъ Е М К А * 
(краткш курсъ топографш). 

Можетъ служить пособ1емъ для офицеровъ во время тактиче-
скихъ занятш на иланахъ и въ полъ\ 

Въ книги- изложены самые простые и практичесые пр1емы для 
съемки и чтешя топографическихъ плановъ. Рекомендованные въ 
томъ руководстве пр1емы столь просты, что всякш, не им-Ья ника-
кихъ спегцальныхъ познанш по топографш и никогда не занимаясь 
съемкой плановъ, — можетъ легко составить планъ любаго участка 
местности, безъ помощи землемера и не расходуясь на дорого сто-
юпце землемЬрные инструменты. 

Ц%на книги 1 руб. съ пересылкой. 

Требовашя адресуются автору книги: въ Казань, генер. штаба 
Подполковнику Монастырскому. 

http://Ha.cb.ette


COLIBRI STEAMER 

Паровая шлюпка «КОЛИБРИ» 
для каташя и для переЬздовъ по озерамъ и рътамъ, имъютщ'я осадку только 18 дюйм, съ грузомъ 25 пасса-
жировъ, доставляются ОЧЕНЬ ДЕШЕВО чрезъ мое агентство. Шлюпки эти строются по желашю изъ стали или 
дерева и имъчотъ быстрый "ходъ, истребляютъ мало топлива и не требуютъ знающаго машиниста, ибо хозяинь 
самъ можетъ быть машинистомъ, познакомившись съ изданною мною книжкою „МАШИНИСТЪ КОЛИБРИ," доставляе
мою по почт* желающимъ безплатно. Обыкновенный размерь парохода: длина 30 ф., ширина 7 ф., осадка 18 
дюйм, на 25 шхссажировъ; съ тентомъ изъ парусины и съ полнымъ инвентаремъ стоитъ въ С.-Петербург* съ 
корпусомъ изъ дуба и сосны 2200 руб. и съ таковымъ изъ стали 2900 руб. IJo случаю болылаго спроса, прошу 
желающихъ заказать шлюики не отложить свои заявлешя, словесныя или нисьменныя, по следующему адресу: 
Въ С.-Петврбургъ. Агентство Русск!й Мотала, Р. Фонъ-Гартманъ. Мойка, 98. 

На моемъ завод!) строются также но заказу ръчные пароходы и паровыя и весельныя шлюпки. 
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Д В И Ж Е Н 1 Е ПАРОХОДОВ.Ъ 

„КАВКАЗЪ я МЕРКУР1Й" 
в ъ 1 3 8 ^ ' г о д у . 

Бъ 1884 году легюе почтово-пассажирсме пароходы Общества бу-
дутъ содержать между Нижнимъ-Новгородомъ и Астраханью пять почтово-
пассажирснихъ отправлений въ неделю, изъ нихъ: 

Ускоренное движете будутъ совершать пароходы Американскаго типа: 
„Император* Алексаидръ IT", „Фельдмаршал* Суворов*", „Константин* 
Кауфман*", „Цесаревна Маргя", „НиколаШНовосельсшй" и „Благословенный", 
отхода изъ Нижняго: по Четвергамъ, Воскресеньямъ и Вторникамъ; при чемъ 
по Четвергамъ изъ Нижняго будутъ отправляться въ Астрахань первые ходоки 
по ВОЛГЕ—пароходы: „Императоръ Алексаидръ II" и „Фельдмаршала Суво
рове', на которыхъ, во всЬхъ каютахъ и залахъ всвхъ трехъ классовъ, 
устроено ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 0СВЩЕН1Е. 

Движете по уменьшенной такс* будутъ совершать пароходы Американ
скаго типа: „1оаннъ Грозный", „Алексаидръ Невскгй", „Дмитрш Донской", 
„Петр* Великгй" и „Екатерина II", отходя изъ Нижняго по Понедьльни-
камъ к Пятницамъ. 

Почтово-пассажирское движете по КаспШскому морю будетъ совер
шаться въ сНдующемъ порядке: изъ Астрахани почтовые пароходы будутъ 
отходить четыре раза въ нед-клю: по Пятницамъ, Воскресеньямъ, Вторникамъ и 
Средамъ; при этомъ пароходы, отходящде изъ Астрахани по Пятницамъ, бу
дутъ содержать Красноводскую линш. идя изъ Баку въ Красноводскъ идал£е 
по Восточному берегу до Мешедессвра; пароходы, отходящде изъ Астрахани 
по .'Воскресеньямъ и Средамъ, будутъ содержать ЭнзелШскую лин1ю, следуя изъ 
Баку.дал'Бе по Западному берегу до Энзели; пароходы-же, отходящде изъ 
Астрахани по Вторникамъ, содержать сообщете только между Астраханью, 
Петровскомъ, Дербентомъ и Баку. 
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MopcHie почтовые пароходы Общества отходятъ нзъ Астрахани отъ го

родской пристани, безъ пересадки пассажировъ на взморье; въ случа^-же 

мелководья въ устьяхъ Волги, пассажиры будутъ доставляться изъ Астра

хани къ морскимъ судамъ Общества на вновь устроенномъ мелносидящемъ 

пароходе, безъ баржи. 

На всЬхъ р-вчныхъ пароходахъ имеются отд'Ьльныя каюты, отапли-

ваемыя въ холодное время ларомъ, хорошш столъ за умеренную плату и 

вина извт;стныхъ Петербургскихъ и Московскихъ фирмъ и заграничныя. 

На пароходахъ ускореннаго движешя:. ,:Императоръ Александръ Л " , „Фельд-
маршалъ Суворо*ъа, „Константина Кауфманъ11, „Цесаревна Маргя", „Нико
лай Ловосельскш" и „Благословенный1''' табель д'отъ нзъ 5 блюдъ И чашкою 

кофе по 90 коп. съ персоны. 

3-й ыассъ на всЬхъ рЪчныхъ пароходахъ помещается въ залахъ 

нижняго дека. 

ОТДЕЛЬНЫЙ каюты на несколько лицъ отдаются по числу мт>стъ, безъ 

повышетя таксы. Дъти моложе 10 лт>тъ платятъ половину таксы. 

Для удобства пассажировъ, pocimcaHie Общества соглашено съ поездами 

желЬзныхъ дорогъ. 

Грузы принимаются для доставлешя на Волгу и въ порты Касшй-

скаго моря, съ застраховашемъ и безъ онаго: въ С.-Петербургъ, въ Правле

нии Общества, на углу Литейнаго и Невскаго проспектовъ, въдомъ № 66 и 

78; въ Москв'Ь Агентствомъ Общества, на Чижовскомъ подворье, съ Ни

кольской ули1ГБ, на первомъ дворт; № 2 и 3; въ Астрахани—Конторою Об

щества; на всъхъ прочихъ пристаняхъ Волги и Касшйскаго моря—аген

тами Общества. 

Движете будетъ совершаться въ сл'Ьдующемъ порядкъ: 
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УСКОРЕННОЕ Д В Н Ж Е Ш Е НАРОХО 
Императоръ Александръ II», «Фельдмаршалъ Суворовъ»\ «Кон 

и «Николай 

57 
88 
159 
206 
260 
288 
381 
454 
466 
511 
613 

Въ 
Изъ 

Въ 
^зъ 

въ 
около 

668! „ 
714 | , 
758 „ 
840 j Въ 

!Изъ 
957 I , 
1050 | „ 
1122 j „ 
1142 Въ 

Изъ 
1195 „ 
1284 Въ 

Изъ 
1329 „ 
1391 j „ 
1395 ! „ 
1419 | „ 
1501 Въ 

|Изъ 
1632 „ 
1685 ! Въ 

Изъ 

въ 
ОКОЮ 

въ 
ОКОЮ 

въ 

1715 
1802 
1835 
1981 
2165 Въ 

Нижняго-Новгорода 
Работокъ. . . 
Исадъ 
Васидь-Сурска. 
Козмодемьянска-
Чебоксаръ. . . 
Сундыря. . . . 
Казань приходить 
Казани отходить. 
Богородсва . . 
Спасскаго Затона 
Тетюшъ 
Симбирскъ приходить 
Симбирска отходить 
Се нгидея . . . . 
Новодгввичья. . . 
Ставроподя. . . . 
Самару приходить. 
Самары отходить. . . 
Сызрани около 
Хвалынска . ч. . . -„ 
Бадакова „ 
Вольснъ приходить. . „ 
Вольска отходить. . въ 
Баронска около 
Саратовъ приходить . „ 
Саратова отходить . въ 
Сооновки около 
Ровнаго „ 
Зодотаго „ 
Нижней-Банновки . и 
Камышинъ приходить „ 
Камышина отходить . въ 
Дубовки около 
Царицынъ приходить . „ 
Царицына отходить . въ 
Сарепты около 
Вдадим1ровки. . . . „ 
Чернаго Яра . . . „ 
Еиотаевска „ 
Астрахань приходить. „ 

11 
IV* 
27, 
57, 
77 . 

vu 
12 
ev. 
8 

107, 
12V, 

IV, 
5 
6 
8 

10 
1 
4 
8 

12 
37 , 
57, 
6% 

12 
27» 
57^ 

10 
12 
2 
27» 
VU 
6*/4 
7 

12 
2 

11 
12 
5 
6V. 

11 
47, 

утра, 
дня. 

вечера. \ 

ночи, 
утра. 

л 
п 

ДНЯ. 
я 
Я 

вечера. 
я 
я 

утра. 
Я 

Я 

дня. 

вечера. 
ночи. 
утра-

Дня. 
я 
я 
я 

вечера. 
я 

ночи. 
я 

утра. 
дня. 

вечера, 
утра. 

По Четвергамъ, 

Вокресенъямъ и 

Вторникамъ. 

По Пятницамъ, 

I Понед'вдьникамъ и 

Средамъ-

По Субботамъ, 

j Вторникамъ и Четвер

гамъ. 

По Воскресеньямъ, 

Средамъ и Пятницамъ. 

По Понедтаьникамъ. 

/ Четвергамъ и Суббо

тамъ. 

v По Втор. Пятниц. Воскр. 
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ДОВЪ ОБЩ. КАВКАЗЪ иМЕРКУРШ. 
стантинъ Кауфманъ», «Цесаревна Ц&щ», «Благословенный», 
Новосельшй». 

I I ВВЕРХЪ ПО BOZEr-S. 

184 
330 
S63 
450 
480 

533 
664 
746 
770 
774 
836 
881 

i 970 
! 1023 
I 1043 
: ins 
1208 
1325 
! 1407 
1451 
1497 
1552 
1654 
1699 
1711 
1784 
1577 
1905 
1959 
2006 

- .iD77 
21 8 
2165 

|Изъ Астрахани отходить . въ 
„ Енотаевска около 
„ Чернаго Яра. . . . „ 

i „ Владщпровки. . . . „ 
„ Сареиты „ 

| Въ Царицынъ приходить. „ 
Изъ Царицына отходить. . въ 

я Дубовки около 
„ Камышина отходить „ 
„ Нижней-Банновки. . „ 
„ Золотаго я 
я Ровнаго я 
„ Сосновки „ 

Въ Саратовъ приходить „ 
Изъ Саратова отходить. . въ 

„ Баронска около 
„ Вольска отходить . „ 
„ Балакова „ 
„ Хвалынска „ 
„ Сызрани „ 

Въ Самару приходить. . „ 
Изъ Самары отходить . . въ 

„ Ставрополя . . . . около 
„ НОВОДБВИЧЬЯ. . . . „ 
„ Сенгилея „ 

Въ Симбирскъ приходить. „ 
Изъ Симбирска отходить . В' 

„ Тетюшъ около 
„ Спасскаго Затона. . „ 
„ Богородска. . . . . „ 

Въ Казань приходить. . „ 
Изъ Казани отходить . . въ 

„ Сундыря около 
я Чебоксаръ „ 
„ Козмодеиьянска . . „ 
„ Василь-Сурска . . . „ 
я Исадъ „ 
„ Работокъ „ 

Въ НижнШ-Новгородъ прих. „ 

10 
5 

12 
1% 

1072 
27, 
7 
97. 
47. 

10 
11 
12 

3 
6 
9 

127. 
4 
57. 
9 
5 

11 
2 
67 . 
87, 

п1/* 
•*/« 
8 
1 
37. 
41/2 
87. 
8 
2 
372 
7 
972 
2 
4 
я»/. 

ч. вечера, 
я утра, 
я Дня. 
я я 
„ вечера, 
я Утра. 

ночи. 
утра. 

я 
Я 

ДНЯ. 
п 

вечера. 
я 

утра. 
ДНЯ. 

>По Сред. Суббот, и Понед, 

! По Четвергамъ, Воскре-
} сеньямъ и Вторникамъ. 
) 
\ 

По Пятницамъ, 

| Понедельникам* п 

) Средамъ. 

По Субботамъ, Втор

никамъ и Четвергамъ. 

I 

По Воскресеньямъ, 

„ вечера. [.Средамъ и Пятницамъ. 

я утра. 
Я я 
я ДНЯ. 
я п 
П И 

„ вечера. 
» утра. 
я Дня. 
я я 
„ вечера. 
я я 
„ утра. 

По Понедт>льникамъ. 

Четвергамъ и Субботамъ 

По Вторникамъ, Пятни

цамъ и Воскресеньямъ. 

По Средамъ, Субботамъ 

и Понедтльникамъ. 
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Э5 О 
О А 
Н О) 
и ад 
СЗ ^ 

206 

381 
466 
511 
613 

668 
758 
840 

957 
I960 
1122 
1142 
1284 

1501 
1632 
1685 

1802 
1835 
1981 

2165 

ДВИЖЕН1Е ПО УМЕНЬШЕННОЙ ТАКСЕ 

„(оаннъ Грозный", „Александръ Невск!й", „Дмитрй 

выивъ по Bozar-s. 
• 

Изъ Нишняго-Новгорода. . въ 
— Козмодемьянска. . около 
Въ Казань приходить. . — 

Изъ Казани отходить. . въ 
— Спасскаго Затона. . около 

Въ Симбирскъ приходить — 
Изъ Симбирска отходить, въ 

Въ Самару приходить . — 
Изъ Самары отходить . • въ 

Въ Саратовъ приходить. — 
Изъ Саратова отходить, въ 

Въ Царицинъ приходить — 
Изъ Царицина отходить . въ 
— Вдадилпровки. . . . окою 
— Чернаго Яра. . . . — 
— Енотаевска . . . . — 

Вь Астрахань ( в е с и - о с е й . -

11 ч. утра-
10 „ вечера. , 
9 ,, утра. 

полдень. 
5 ч. вечера. 
8 „ . - j 
2 „ утра. 1 
5 „ -
8 „ — 

B7i я дня. 
4 „ вечера. 
7 „ - J 
2 „ утра. 
67* „ -
97, „ -

11 „ -
6 „ вечера. 
Q 

7 „ утра. 
1 „ дня. 
6 „ вечера. 
8 „ -
4 „ утра. 1 
6 „ -

12 „ дня. 
5'/4 „ вечера. 
87* „ -

По Понед'Ьдьникамъ 
и Пятницамъ. 

По Вторникамъ и 

Субботамъ. 
' 

По Средамъ и 

Воскресеньямъ. 

По Четвергамъ и 

Понедт>льникамъ. 

По Пятницамъ и 
> 

Вторникамъ. 

По Субботамъ и 

Средамъ. 

-

-
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ПАРОХОДОВЪ ОБЩ. КАВКАЗЪ и МЕРКУР1Й: 

Донской"; „Петръ Велиюй" и „ркатерина ^торая". 

— Г" 
О Рн 
О И 
8 ,в 

184 

330 
363 
489 

533 
664 
881 

1023 
1043 
1115 
1208 
1325 

1407 
1497 
1552 

1654 
1699 
1785 

1959 
2165 

В В Б Р Х Ъ П О BOZE27-S. 

Свесн. и осен. въ 
Изъ Астрахаии|йтомъ _ 

Свесн.и осен. ок. 
- Енотаевска|д 4 т о м ъ _ _ 

— Чернаго Яра . . . — 
- Владимдровки . . . — 

Въ Царицинъ приходить — 
Изъ Царицина отходитъ . въ 

— Камышина . . . . — 
Въ Саратовъ приходить — 

Изъ Саратова отходитъ . въ 

Въ Самару приходить . — 
Изъ Самары отходитъ. . въ 

Въ Симбирснъ приходить — 
Изъ Симбирска отходитъ. въ 

— Спасскаго Затона.. — 
Вь Казань приходить. . — 

Изъ Казани отходитъ. . въ 
— Козмодемьянска . около 
Въ Нижнш-Новгородъ. . — 

7 
10 
77, 
9 
8 

10 
1 
3 
77, 
6 
3 
6 
5 > 
ТЫ 

г/, 
9^2 

7 
10 
5 
1 
6 
9 
57, 

107* 
6 
9 
2 
9V, 

ч. 

•л 

п 

V 

п 

и 

71 

Я 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

ш 
я 

п 

TJ 

я 

я 

я 

и 

я 

я 

л 

я 

я 

вечера. 

~ 1 J 

утра. 

вечера. 
— 

дня. 

вечера. 
утра. 

— 
— 

вечера. 
— 

утра. 
— 

вечера. 
— 

утра. 
дня. 
вечера. 

— 
утра-

— 
вечера. 

— 
дня. 
утра. 

По Воскресеньямъ и 
Четвергамъ. 

По Понедтаьникамъ 

и Пятницамъ. 

По Вторникамъ и 

Субботамъ. 
По Сред, и Воскрес. 

По Четвергамъ 

Понед'вльникамъ. 

По Пятницамъ и 

Вторникамъ. 

По Субботамъ и 

Средамъ, 

По Воскресеньямъ и 

Четвергамъ. 

По Понед. и Пятниц-
По Вторн. н Суббот. 
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дотовыя лшш 
КРАСНОВОДСКАЯ ЛИШЯ. 

Изъ Астрахани отходить въ 6 ч. веч. въ Пятницу. 

Въ Петровскъ приходить 
Изъ Петровска отходить 
Въ Дербентъ приходить 
Изъ Дербента отходить 

Въ Баку приходить . . 

Изъ Баку отходить- . . , 

Въ Красноводскъ приход. „ 
Изъ Красноводска отход. „ 
Въ Чикишдяръ приход. 
Изъ Чикипгдяра отход. 
Въ Астрабадъ приход. 
Изъ Астрабада отходить. 
Въ Мешедессеръ приход 
Изъ Мешедессера отход. 
Въ Астрабадъ приход. 
Изъ Астрабада отходить 
Въ Чикишдяръ приход. 
Изъ Чикишляра отход. 
Въ Красноводскъ прнх. 
Изъ Красноводска отход. 

, 4 
6 
1 
3 , 

утра] 

дня | 
— ) 

въ Воскресенье. 

10 „ утра въ Понед'Ьльникъ. 

веч. въ Понедъмьникъ 
, 2 , 
, 6 , 
,10, 
12, 

' 8 ' 
| 5 , 

9 , 
0 , 
8 , 
1 • 
3 „ 
12, 

ДНЯ 
веч. 
утра 
дня. 
веч. 

{во Вторникъ. 

в̂ъ Среду. 

утра 1 

веч. 
утра 
дня 

}въ Четверть. 
) 
\ 

— / 
\ъъ Пятницу. 

утра 
дня /въ Субботу. 

Въ Баку приходить . . „ 7 „ утра въ Воскресенье. 

8 „ утра въ Понед'вдьникъ Изъ Баку отходить . . 

Въ Дербентъ приходить 
Изъ Дербента отходить 
Въ Петровскъ приход. 
Изъ Петровска отходить 

Въ Астрахань приход. „ 6 „ веч. въ Среду. 

4 
6 
1 

, 3 
дня. >во Вторникъ. 

ЭНЗЕЛШСКА2 

Изъ Астрахани отход, в» 

Въ Петровскъ приходить. 
Изъ Петровска отходить . 
Въ Дербентъ приходить . 
Изъ Дербента отходить. „ 

Въ Баку приходить . 

Изъ Баку отходить . . „ 
Въ Ленкорань приход. 
№ъ Ленкорани отходить 
|Въ Астару приходить. , 
!Изъ Астары отходить . . 
| Въ Энзели приходить Р 

[Изъ Энзеди отходить кЧ 
Прим̂ чаще. При небдаго! 

дитъ изъ Энзеди въ 6 ч 
!никамъ. 
Въ Астару приходить въ 
Изъ Астары отходить . 
Въ Ленкорань приход. 
Изъ Ленкорани отход.. „ 
Въ Баку приходить . . 

Изъ Баку отходить . . 

Въ Дербентъ приход. . -
Изъ Дербента отходить. . 
Въ Петровскъ приход. 
Изъ Петровска отход.. 

Въ Астрахань приход. . 

Прим%чан!е. Есди, всдьдств1е св4жаго вт>тра и буруна, съ-вздь на берегъ въ Л» 
ГДЕ и свозить почту и пассажировъ. Есди сообщеше съ берегомъ въ другихъ откры 
проходя эти порта сдаетъ грузъ и пассажировъ въ закрытыхъ портахъ ддя дост. 
же ногодт>, пассажирсше пароходы ни въ какомъ случай не должны отходить из' 
ходомъ противъ роспиеатя, такъ какъ простои въ закрытыхъ портахъ часы ро-
списашя. 
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1ШЙ011Г0 МОРЯ. 

И I I я. 
ч. веч. въ Вое. и Среду, 

г утра ) 

я ДНЯ 

п " 

„ утра 

Г) 
п ДНЯ 
VI 

я 
„ веч. 
„ утра 

„ веч. 

jBoВтор, и Пяти 

) 
въ Среду и Суб. 

въ Четв. и Вое. 
» 
•п 
п 

„ Пяти. иПон. 

и 
ой погоди пароходъ ухо-
а по Субботамъ и Бтор-

БАКИНСКАЯ ЛИНИ. 

Изъ Астрахани отходить въ*6 ч. веч. во Вторникъ. 

Въ Петровскъ приход. „ 4 „ утра 1 
Изъ Петровска отходить,, 6 „ ' - - I тгРТВРТ1ГЪ 
Въ Дербентъ приходить,, 1 „ дня в ъ ч е т в е Р г ъ -
Изъ Дербента отходить „ 3 „ — j 

Въ Баку приходить 10 „ утра въ Пятницу. 

ч. утра въ Суб. и Вторн. 
„ дня „ — — 

„ веч. „ - -
„ утра „ Воскр. и Среду 

во Вторн. и Четв. 

— 1 

дня 
— ) 

\въ Ср. и Пяти. 

Изъ Баку отходить . . 
Въ Дербентъ приход. 
Изъ Дербента отход. . 
Въ Петровскъ приход. 
Изъ Петровска отход. 

„ веч. въ Четв. и Субб. 

въ 8 ч. утра въ CV66OTV. 
. 4 . — ) 

я 1 г ДНЯ. I 

, I , - ] 
!въ Воскресенье. 

Въ Астрахань приход. „ 6 „*. веч. въ Понедт>льн. 

ани и Астар'Ё будетъ не возможенъ, то пароходъ останавливается за островомъ Сара, 
хъ портахъ, всльдеппе свт>жаго вътра и буруна будетъ невозможно, то пароходъ 
:шя ихъ къ Midy назначешя на нараходт, идущемъ обратно. При благопр1ятной 
)товь, не сдавши и не принявши грузъ, хотя бы они значительно опаздывали от-
наченытак1ебольлпе,что они во всякомъ случае изъ нихъ могутъ выходить въчасыро-

2 
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Срочное движете между Астраханью, Фортомъ 
Аленсандровсномъ и Петровскомъ. 

ОДИНЪ РАЗЪ ВЪ мъсяцъ. 

Изъ Астрахани отх. 
Въ Ф. Алекс, прих. 
Изъ Ф. Алекс, отх. 
Въ Петровскъ прих. 
Изъ Петровска отх. 

Въ Ф. Алекс, прих. 
Изъ Ф. Алекс, отх. 
Въ Астрахань прих. 

въ 
я 
я 
» 
п 

п 
;> 
я 

Апр. Май 1юн. 1юл. Ав. Сен. 
9 ч. ут. въ Пяти. 27 25 

12 „ дня „ Субб. 28 26 
12 „ ночи на Воскр. 29 27 
7 „ веч. въ Воскр. 29 27 
9 „ веч. „ Понед.ЗО 28 

Мая. 
4 „ дня во Вторн. 1 29 
4 „ ут. въ Среду 2 30 
7 „ ут. въ Четв. 3 31 

22 
23 
24 
24 
25 

26 
27 
28 

20 
21 
22 
22 
23 

24 
25 
26 

17 
18 
19 
19 
20 

21 
22 
23 

14 
15 
16 
16 
17 

18 
19 
20 

Ок. 
12 
13 
14 
14. 
15 

16 
17 
18 

М И Х А Й Л О В С К А Я Л И Н 1 Н . 

Изъ Красноводека отх. въ 9 час. веч. по Вторникамъ и Субботамъ* 
Въ Михаил, заливъ прих. „ 10 „ утра „ Средамъ и Воскресеньямъ. 
Изъ Михаил, залива отх. „ 2 „ дня „ Пятницамъ и Понедельник. 
Въ Красноводскъ приход. „ 3 „ утра „ Субботамъ и Вторникамъ. 

Срочное товаро-пассажирское движете между 
Астраханью и Брянскою пристанью 

k ОДИНЪ РАЗЪ ВЪ НЕДВЛЮ, 

Изъ Астрахани отходитъ по Вторникамъ въ 10 часовъ вечера. 
Отъ Брянской прнст. отходить по Четвергамъ вечеромъ. 

Таксы за провозъ пассажировъ и груза рЪчныхъ к 
морскихъ пароходовъ имЪются на всЪхъ пристаняхъ паро 
ходнаго ОБЩЕСТВА КАВКАЗЪ и МКРКШИ. 
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Съ 1-го iiona 1880 года издается въ Харькове 

ГОРНЫЕ ЛИСТОМ" 
ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОГРАММА: 

1. Научный и техничесюя статьи, сообщетя и зам'Ьтки по разнымъ 
отраслямъ горнаго д^ла: геологш, геогнозш, палеонтодоии, механике, хи-
м1и и проч. въ примъненш къ изслтдованда рудныхъ каменноугодьныхъ 
мъсторождешй и къ разработки рудниковъ. 2. Хозяйственная часть гор
наго д'Ьда—BiiHHie мзтер^адовъ, организации работъ и проч. на стоимость 
производства. 3. Статистическая и коммерческая часть горной "промыш
ленности: указате мЪстъ потреблешя, путей и стоимости провоза, цтжь и лрод. 
указате средствъ, обстоятедьствъ и усдовш, задерживающихъ иди могу-
щихъ усилить н развить производство. 4. См^сь: извлечешя изь научно-
технпческихъ книгъ и перюдическихъ пзданш. 5. Правительственная рас-
поряжетя. 6. Пубдикацш: юрговыя и промышденныя: о вакантныхъ M4C-
тахъ и лицахъ, ищушдхъ занятш, о фабрикахъ, нзготовдяющихъ горныя 
принадлежности и проч. Карты, чертежи и рисунки къ статьямъ помеща
ются по м'Ьръ' надобности. 

ЛИСТОКЪ выходитъ два раза въ ъгвсяцъ. 
каждаго 1-го и 15-го числа, то-есть 24 номера въ годъ, въ объеме отъ од
ного до четырехъ печатныхъ дистовъ въ форм* 4-й доли листа. IIo м^рт, 

надобности при журнал* издаются особыя придожешя. 
Подписная ц^на съ доставкою и пересылкою по ПОЧТЕ: На годъ съ 1-го 

января шесть руб. На полгода съ 1 января иди съ 1 тля четыре рубля. 
Подписка, а равно статьи и объявлетя принимаются въ редакщи 

.Тистка въ Харьков*. Екатеринославская удица, домъ № 3-й. 
Редакторъ-Издатедь Горный Инженеръ М. ЯмевскШ. 

% ПАРОХОДСТВО | 

: I, Ж, КЕНЗШВЦШ, | 
въ Нижнемъ-Новгородъ\ 

t Содержать несколькими пароходами правильное то- % 
:; варное сообщение между , - X 

4 
е i 

' 

• - ' • : 

А 

«о» 
ПдШМИиШиГиДШи!) II ПмМШ. J 

Въ Нижнемъ, Казани и Перми ип/гЬетъ с о б - 1 
ственныя пристани, а на другихъ приста- | 
няхъ агентства. ЦЪны за перевозку грузовъ к 

значительно понижены. 
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Легше пассажирские пароходы ПАРОХОДНАГО 
Императоръ, Императрица, Государь, Государыня. 

съ открьшя навигацк 1SS4 г» содержать срочное 

Нзъ Н.-Новгорода. . . . 
— Исадъ 
— Василь-Сурска . . . 
— Козмодемьянска. • . 
— Чебоксаръ 
— Сунднря 
— Козловки 
— Казани . 
— Богородска 
— Спасскаго затона . . 

, — Тетюнгъ 
— Симбирска 
— Шиловки 
— Сенгилея 
— Новод4внчья . . . . 
- Ставрополя 

— Самары 
— Сызрани 
— Краснаго затона. . . 
— Хвалынска 
— Бадакова 
— Вольска 
— Баронска 
— Саратова 
— Сосновки 
— Ровнаго 
— Золотаго 
— Нияшей-Банновки. . 
— Камышина 
— Быковыхъ хуторовъ. 
— Жубовки 
— Царицына . . . . . 
— Сареиты 
— Каменнаго-Яра. . . 
— Владим1ровки. . . . 
— Ч е р н а г о - Я р а . . . . 
— Енотаевска . . . . 

Въ А с т р а х а н ь . Въ 
Сарат. 

Въ 
Цариц. Часы, М| Врем 

Пяти. 

Субб, 

Cv66. 

Воскр. 

Воскр. 

Понед 

Понед 

Понед 

Вторн, 

Вторн 

Сред. 

Сред. 

Вторн. 

Вторн. 

Сред. 

Сред. 

Четв. 

Четв. 

Пяти. 

Сред. 

Четв. 

Въ 11 
окол.З 

„ 7 

Пяти. 

Субб. 

Въ 
ок. 

11 
1 
4 
8 

11 
12 

25 

20 

Въ 
окол 

240 
7 
8 
9 

12 
2 
8 
1 
3|30 
550 

Въ 
ок. 

Пяти. 

Четв. Субб. 

Воскр. 

?? 

я 
я 

Въ" 
окол 

8!50 
10)25 
120 

1 0 -
121 -
2 — 
3|30 
415 

утра 
, дня 

30|вечера 
-1 вечера 
51 вечера 

50! ночи 
утра 
утра 
утра 
дня 
дня 

вечера 
вечера 
вечера 
ночи 
ночи 
утра 
дня 
дня 
дня 

вечера! 
вечера; 
ночи 
утра 
дня 
дня 
дня 
дня 

8[Ю(вечера 
11|40|вечера 
2 — ночи 

ИЗО утра 
130! дня 
5j— дня 
71 — вечера 
9,40 вечера 
2;—\ ночи 

!45: 

Въ Астрахань црнходятъ по 'Средамъ, Четвергамъ и Субботамъ около 9 час. утра 

I 
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ОБЩЕСТВА ПО ВОЛГБ, учрежден, въ 1843 г, 
Царь, Царица, Царевичъ, Царевна, Князь и Княгиня, 

:х6щен!е ме&ду НийшшъиНовгородом'Ь и Астраханью. 

Изъ Астрахани 
— Енотаевска. . . . 
— Чернаго-Яра . . 
— Вдадиийровки . . 
— Каменнаго-Яра. . 
— Сарепты 
— Царицына . . . . 
— Дубовки 
— Быковыхъ хутор . 
— Камышина. . . . 
— Нижней-Банновки 
— Золотаго. . . . . 
— Ровнаго 
— Сосновки. . . . 
— Баронск 
—, Вольска . . . . 
— Саратова 
— Бадакова . . . . 
— Хвалынска. . . . 
— Краснаго затона . 
— Сызравя 
— Самары 
— Ставрополя . . . 
— Новод-ввячья. . . 
— Сенгилея . . . . 
— Шиловки . . . . 
— Симбирска . . . . 
— Т е т ю ш ъ . . . . . 
— Сдасскаго затона. 
— Богородска. . . . 
— Казани 
— Козловки 
— Суидыря 
— Чебоксаръ . . . . 
— Козмодемъянска . 
— Василь-Сурска . . 
— Исадъ 

Въ Нитш'й-Новгород*. 

Четв. 
Пятн. 

— 
— 

Субб. 

— 
Воскр. 

— 
~ 
— 

Понед 

— 
— 
— 

Вторн. 

— • 

Сред. 
— 
— 
— 
— 
— 

Четв. 
— 
— . 

— 
Пятн. 

Пятн. 
Субб. 

— 
— 

Воскр. 

— 
Понед. 

— 

— 
Вторн. 

— 
— 
— 

Сред. 

— 
Четв. 

— 
— 
— 
— 
— 

Пятн. 
— 
— 

— 
Субб. 

— 
— 
— 

Понед 

— 
Вторн. 

— 

— 
Сред. 

— 
— 
— 

Четв. 

— 
Пятн, 

-
— 
— 
— 
— 

Субб. 
— 
— 

• — 

Воскр. 

Воскр. 
Понед. 

— 
— 

Вторн. 

— 
Сред. 

— 

— 
Четв. 

— 
— 
— 

Пятн. 

— 
Субб. 

— 
— 
— 
— 
— 

Воскр. 
— 
— 

— 
Понед. 

— 
— 
— 

— 
— 

Субб. 
Воскр. 

— 
— 
— 

Понед. 

— 
Вторн. 

— 
— 
— 
— 
— 

Сред. 
— 
— 

1 
— 

Четв. 

i 

1 
ЧасьиМ 

! 

Въ 10 
окод. 7 

„ 4 
* ь 
щ Ю 
; 4 

Въ 12 
окод.З 

. 8 

» 

-
— 
— 

15 
25 

я 1 2 -
„ Ь35 

" ? 
„ 12 

Въ 12 
окод. 6 

- 4 

— 

30 
-

— 
45 
35 

„ 3 35 
„ 6 25 
л 12 -

Въ 1 3 0 
окол.6 50 

V Ю, 
я 11 
л 2! 

Въ 8; 

— 
30 
4U 
— 

око л. 2 1 5 
я 4 ! -
» в~ Въ 8; 5 

ок. 1125 
я Щ-
я 0 -
я 8 45 
., 11.45 
« 4! 

: 

! 

50 

Время 

вечера 
утра 
ДНЯ 

вечера 
вечера 
утра 
Дня 
дня 

вечера 
ночи 
утра 
утра 
утра 
дня 
ночи 
утра 
утра 
утра 
а я я 
1дня 
ночи 
ДНЯ 

вечера 
вечера 

ночи 
ночи 
утра 
дня 
дня 

вечера 
утра 
утра 
дня 
дня, 

вечера 
вечера 

утра 

-••Новгородъ прих. по Пятн., Субб., Воскр , Понед. и Четв. около 10 ч. 45 м. утра. 



Весеннее росписате. 
П А Р О Х О Д С Т В О А . - А . . З Е В Е К Е 

между РЫБИНСКОМЪ, НИЖНИМЪ-НОВГОРОДОМЪ и АСТРАХАНЬЮ. 

СЪ ОТКРЫТЫ НАВИГА1ЦИ 

*§1ШШ1 щш 

© 

?ЙШ шмтжмт 
и 

ВУДУТЪ СОВЕРШАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ 

М1жду.НИЖ1йМЪ-1ОВГОРОД0ИЪ и 



II ПОПУТНЫМИ ГОРОДАМИ, ПО СЛЕДУЮЩЕМУ РОСПЕСАШЮ: 

ВНИЗЪ ПО ВОЛГ£: 
Изъ НИЖНЯГО . . 

— Козмодемьянска. 
- КАЗАНИ. . . . 
- СИМБИРСКА • 
— Новод'Ьвичья . . 
- САМАРЫ. . . 
— Сызрани. . . . 
— Хвалынска. . . 
— Балакова. . . . 
—- Вольска . . . . 
— Екатер.-Баронска 
- САРАТОВА . . 

- Камышина. . . 
— Дубовки. . . . 
- ЦАРИЦЫНА . 

— Владиийровки. . 
— Чернаго Яра- . 

Никольска. . . 

по Сред. 
„ Четв. 

11 

„ Пяти. 
» 
ч 

„ Субб. 
« 
и 
и 
» 

„ Воскр. 
1) 

„ Понед. 
и 
я 
я 

„ Вторн. 

по Субб. 
„ Воскр. 

51 
„ Понед. 

JJ 
И 

„ Вторн. 
?1 

и 

и 
., Сред. 

и 
„ Четв. 

11 

я 
я 

„ Пяти. 

въ 12 ч. д. 
* 1 ч. у. 
я 27> ч. д. 

съ разсвЬт. 
въ 10 ч. у. 

я 5 ч. д. 
съ разсв'Ьт. 

въ 8 ч. у. 
я И Ч.у. 
я 1 т, д. 
я 37. ч.д. 
я 8 ч.у. 
я 7 ч. в. 
я 3 ч.у. 
я 117, Ч. у. 
я 3 ч, в. 
„ 10 ч. в. 
я 2 ч.у. 

Въ АСТРАХАНЬ приходятъ но Вторникамъ и 
Пятницамъ около 4- хъ часов ь пополудни. 

ВВЕРХЪ ПО В0ЛГ£: 
Изъ АСТРАХАНИ 
— Никольска. . 
— Черпаго Яра-
— Вдадим1ровки. 
— ЦАРИЦЫНА 
— Дубовкн . . . 
— Камышина. . 
— САРАТОВА. . 
— Екатер.-Парояска 
— Вольска . . . 
— Балакова . . 
— Хвалынска 
— Сызрани. . . 
— САМАРЫ. . 
— Новод'Ьвичья. 
— СИМБИРСКА. 
— КАЗАНИ . . 
— Козмодемьянска 
Въ НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ приходятъ по Ноне-
дЬдьникамъ и Четвергамъ вечеромъ. 

Та,1ССа< на, про1;здъ значительно ниже другихъ пассажирскихъ пароходовъ. Пассажирамъ, взявшимъ на прис
тани отправлетя билеты 1-го или П-го классовъ на про'Ьздъ до какого-либо мъчла, поимснованнаго въ семъ 
росиисанш и ОБРАТНО къ той же пристани, дЬлается изъ цЬнъ, назначенныхъ въ таксЬ, 2070 УСТУПКИ и пре
доставляется право совершать нро'ьздъ ототъ въ те чети двухъ мъсяцевъ, съ остановками на промежуточныхъ 

пристаняхъ. 

За д-Ьтей моложе 10 лЪтъ платится половина. 

по Пяти. 
„ Субб. 
„ Воскр. 

и 
„ Понед. 

Я 

„ Вторн. 
й Сред. 

я 
н 

„ Четв. 
я 
я 

„ Пяти. 
11 

„ Субб. 
„ Воскр. 
„ Понед. 

поПонед. 
„ Вторн. 
„ Сред. 

И 

„ Четв-
55 

„ Пяти 
„ Субб. 

и 
51 

„ Воскр. 
и 
п 

„ Ионед. 
я 

„ Вторн. 
я Сред. 
„ Четв. 

въ 
я 
я 
я 
я 
я 
и 
11 

я 
я 
11 

я 
я 
я 
я 
я 
я 
съ 

10 ч. в 
8 Ч. В. 
2 ч.у 
б ч.у 
8 , , ч .у 

127-, ч. д 
3 ч. у-
»,, ч.у. 
4'/, ч. д 
!) ч. в 
2 ч.у 
7 ч.у 
3 ч. д 
8 ч.у 
9 ч. в 
8 ч.у 
8 ч. у 
разорят. 

CMOT. НА ОБОРОТ*. 
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1. Пассажиры принимаются со всЬхъ выпгепоименованныхъ приста
ней, а также въ пути съ лодокъ, если не будутъ тому препятствовать 
обстоятельства. 

2. На пароходахъ имеются каюты I и II классовъ, а также п се
мейныя, снабженныя паровымъ отоплешемъ; отдЪльныя семейныя каюты 
отдаются по числу м4стъ безъ повышеия таксы. 

Пассажиры III класса помещаются на пароходахъ въ отдЪльномъ крытомъ зал!. 

3. Пароходы снабжены хорошими буфетами,—вино отъ изв'Ьстныхъ 
фирмъ. 

4. На пристаняхъ Нижегородской и Астраханской пассажиры, взявппе 
билеты на про'Ьздъ, могутъ занимать MtcTa на пароходахъ за два дня до от
вала, а кончивппе про'Ьздъ—по желатю, остаются на нихъ до дня отвала 
безплатно. 

5. На пароходахъ имеются холодныя ванны, постельное бъмье, но
вые журналы, газеты, рояли и библк>теки, который возобновлены нов-Ьй-
шями издашямн русской и иностранной литературы. 

6. Билеты продаются на всйхъ пристаняхъ и на самыхъ пароходахъ, 
а также въ Нижнемъ на станцш железной дороги; багажъ со станцш же
лезной дороги до пристани перевозится безплатно. 

7. Собаки должны находиться подъ;прнсмотромъ хозяевъ въ указан-
номъ м^ст* на привязи. 

8. Рояли и экипажи отправляются по особой весьма дешевой такс4, 
лошади, коровы и всякаго рода рогатый скотъ—по еоглашешю съ агентами. 

9. Клади принимаются на доставку какъ во вс* пункты роеписашя 
отъ Нижняго до Астрахани и между попутными пристанями, такъ и въ Москву и 
С.-Петербургь по усдовнымъ Ц'Ьнамъ. 

10. По жеданш кладчиковъ грузы застраховываются въ лучшихъ 
страховыхъ обществахъ-

НОВЫЕ ПАССАЖИРСКИ АМЕРИКАНСКАГО Н А ПАРОХОДЫ 
будутъ совершать правильные рейсы по особому росписавш 

между Нижнимъ-Новгородомъ и Рыбинскомъ. 
За подробными св^д^шями, получешемъ билетовъ на проЪздъ и съ 

отдачей грузовъ просятъ обращаться: 
Въ С- ПЕТЕРБУРГ*: въ контору Ф. В. Шварц*: въ таможне, или Зи-

минъ переулокъ, домъ № 2-й. 
Въ MOCKBt: въ контору А. А. Зевеке-, Никольская улица, д. графа 

Шереметьева, противъ Славянскаго базара. 
Въ РЫБИНСК*: въ контору А. А. Зевеке на пристани. 
Въ НИЖНЕМЪ: въ конторы на Георпевской пристани и въ Макарьев-

ской части (КанавинЬ). 
Въ ПРОЧИХЪ ГОРОДАХЪ при р. Волги: къ мъ-етнымь агентамъ паро

ходства ЗЕВЕКЕ. 
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П А С С А Ж И Р С К И Х Ъ П А Р О Х О Д О В Ъ 

Вульгчева, 
Д О СГГ-А-Д-А. В О Д Ъ 

Ч№ГК?Ж &АША Щ ЖВЩЧЯШ. 
Изъ Казани въ Вятку до Воскрес, Вторник., Сред, и Пяти, въ 9 ч. утра. 
— Вятки въ Казань по Воскрес, Вторник., Четв. и Субб. въ 9 ч. утра. 
Kpoart сего будутъ отправляться пароходы 2 раза въ неделю по особымъ 

объявлетямъ. 

Саратовской губерти, Вольскаго увзда, въ сел4 Теров, 

Ш Ш В Д Ш Е Й Ш Й ЗАВОДЬ. 
принимаешь заказы: на всякаго рода землед-БЛЬчесмя машины иору-
д1я, паровпковъ, а также ремонтировку винокуренныхъ, маслобой-
ныхъ и другихъ заводовъ и мельничныхъ механизмовъ вс-Ьхъ си-
стемъ. Обр'титься въ Вотчинную Контору Ря Свътлости Княгини 
Шарлотты Карловны Ливевл>. 

Н, РТТЕЙСЕНЪ. 

А m i ш i 
Т О В А Р О В ^ 

НАТУРАЛЬНЫХЪ МИНЕРАЛЬНЫХ!) ВОДЪ, 
благовонныхъ и косметическихъ изд"Ьл1й. 

ВЪ МОСКВ-Б . п ВЪ ОАРАТОВ-Ё. 
На Тверской, въ собственномъ дом! X fla Скобелевскоп (в^ецкой) ул. д. Эрфуртъ. 



ОРТВШЛН 

• я * * • 

х О с н о в а н a j 
"надм 

111 МБРШ1 

X въ 1818 г | 

ПОСТАВЩИКА ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ: 

ИМПЕРАТОРА ВСЕРОСС1ЙСКАГ0, ИМПЕРАТОРА ГЕРМАНСКАГО, 

Императора Австргйскаго и Короля Баварскаго. 
Императорскаго Русскаго Музыкальная 

Общества, 
р.-Детербургской и Московской 

Консерватор1й, учебныхъ заведенШ ве
домства императрицы Марш, 

МАГАЗИНЪ jf̂m пт_ ч mrTITDCTJDFnb " nyjn,yjrn 

52, Невски просп. соб. д. 53.*Ч Л ° ^ Ь " ^ ^ ^ £ ^ > . f t 8 * прот. Императ. Публ. Библ-. 

СПБ. театровъ и Императорскаго Теа
тральная училища, 

военно-учебныхъ заведешй и Педагоги
ческая Музея, 

и КОНТОРА 
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Русское Центральное Агентство 
ВЯЗАЛЬНЫХЪ МАШЙНЪ 

В. К. ЖЕЛЯКОВЪ съ СЫНОМЪ. 
С.-ПЕТЕРБ7РГЪ _Ф М О С К В А 

Гороховая, д. 41—43. " » ; / Никольская, д. Алексеева. 

Бязалъныя машины системы Американской 
ЛАТБА. 

Для семействъ и мелкихъ ремесленниковъ: 
№ 7. II кдассъ 20 сайт. 110 игодъ 80 р. > 
№ 9. IV • „ 20 „ 144 „ 110 -
№ 7. II „ 26 „ 142 , • . . . 110 — 
№ 9. IV „ 26 ,, 186 „ . 130 — 
Эти машины работаютъ въ день чудокъ 12 паръ и носокъ 15 паръ 

безъ шва. 
Машиной можетъ управлять самостоятельно девушка отъ 12 лить. 
По приложенному руководству легко научиться въ короткое время 

разному вязанш. 
Въ складахъ С.-Петербурга и Москвы находятся опытныя мастерицы 

ддя обучешя на вязальныхъ машинахъ. 
БЕЗПЛАТНО: подробныя объяснешя и прейсъ-курантъ на разный вя-

зальныя машины ддя фабричнаго издтшя высылается безпдатно. 

ШБЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

С. ЗИНГГЕЬ5.^. 
Со ВСЕМИ новыми улучшетями и приспособдетями съ самодействую

щей мотадкой, новымъ тсовершенствованнымъ чеднокомъ, съ аппаратомъ 
самоосдабивающимъ нитку- На изящныхъ станкахъ бодышя маховыя колеса, 
нивкелированные ручные маховики, стоды и шкатулки самой изящной ра
боты. Bcfc трушДяся части въ машинахъ сд-вданы изъ лучшей ангдшской 
стали. 

Ножныя Зингеръ ддя семействъ дит. А 40 р. 
„ т о ж е въ шкатудкт> 45 — 
„ т о ж е ножная и ручная въ шкатулке . . . 50 — 

Ручныя Зингеръ ддя семействъ 23 — 
„ т о ж е въ шкатулкв 27 — 
„ т о ж е съ новымъ ручнымъ приводомъ . . . 27 — 
„ т о ж е „ ,, въ шкатулке 32 — 

На разяыя швейныя машины подробный прейсъ-курантъ высылается 
безпдатно. 

Гаранля ТРИ ГОДА. За правильный и върный ходъ ручаемся-
Въ С.-Петербургскомъ отд^дети имйемь большой выборъ разной 

пряжи, шелкъ, шерсть, бумагу, нитки и друпя для вязашя, шитья, вышивашя 
издь^ая. 
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Отпечатанъ и поступилъ въ продажу сборникъ стихотворешй 

№ КОНТОРИ ™'п, , ,п -"" 
ШГ. П Е Т Р О В А . 

Въ сборнике этомъ, между прочимъ, помещены: очеркъ изъ жизни ка-
детъ „Федюкъ", юмористически разсказъ „Чикъ-чикъ", отрывокъ изъ вто
рой части „Фауста" и др. 

ЦФна книги 80 коп. 
Съ требованиями обращаться въ Казань, преимущественно на имя автора 

(Косаткина улица, д. Шитовой) и въ книжный магазинъ Дубровина (Гос
ти нный дворъ). 

N I J N I J - N 0 W G 0 B Q D 
Dworjanskaja 

H O T E L « S T A D T B E R L I N » . 

КОММИССЮНЁРСКАЯ КОНТОРА 
обезххе-чгекная: залогозуг^ь 

рекомендуете должности я лицъ на частныя службы, 
С О Д Ъ Й С Т В У Е Т Ъ продаж*, покупке и залогу домовъ и им'БнШ. 

Дворянская, д. № 10, Нижшй-Новгородъ, 
Г Х Р О Д А - Ж А . В Ъ К А З А Н И 

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ МАШИНЪ И 0РУД1Й 
Коммисскшерства 

И Д Р У Г И Х Ъ Ф И Р М Ъ . 
Шуги, бороны, запашники, молотилки, в'Ьялки и проч. седьско-хо-

зяйственныя оруд!я. Заказы на паровыя молотилки, медьницы и локомобили 
разныхъ заводовъ принимаются безъ надбавки за коммиссш. 

Прейсъ-куранты высылаются по требование безплатно. 
Адрессъ: Казань АлексЬю Алексеевичу Галл1ани. 
Складъ машинъ въ д. Свешникова, подъ крепостью. 

T I F L 
HOTEL de LONDRES. Proprietaire I. Lecomte, 

Chambres depuis 1 rouble. 
Dejeuners, diners, soupers a la carte. 

Bains. - Jardin. -Interprete. 
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Волжсно-Намсмй Складъ ЗемледЪльческихъ машинъ и оруд!й 

1. Г4Ц& н 1 ? 

Въ КАЗАНИ, собственный домъ, уголъ Дамбы и Успенской ул. 
Отд4лете въ Симбирске. 

Представители слБдующихъ фабрикъ и заводовъ: 
О-ва Эвкертъ, Бр. Говардъ, Рансомъ Гедъ и Джеферисъ, Э. Дип-
гартъ и К0., Раушенбахъ, Рустонъ Прокторъ и К0., Доброва и 

Набгольцъ I. Бедюве и другихъ. 
Плуги 1, 2, 3 и многолемешн. — Бороны Говарда и Рандаля. — За

пашники и лущильники. — Скялки конныя и ручныя. — Жнеи, косилки и 
ковныя грабли.—СЬвоворошилки и пресы свиные. — Молотилки ручныя и 
приводы-—Молотилки полусложныя.—Молотилки и приводы Э. Липгартъ.— 
Молотилки и приводы Эккерта.—Молотилки сложныя Рустонъ, Прокторъ 
и К.—Вт>ядки и сортировки.—Куклеотборныя машины.—Зернодробилки и 
зерноплющилки.— Зерносушилки и мукомольныя мельницы. — Соломорезки и 
корнерезки.—Депо пожарныхъ трубъ.—Вертикальный паровыя машины.— 
Горизонтальныя паровыя машины.—Локомобили Рустонъ, Прокторъ"и К°.-
Паровые котлы.—Л-Ьсопильныя машины.—Вальцовые станки Ганцъ и Вегманъ. 

Механичесшя мастерстя устроены при складЬ; принимаютъ всевоз-
можныя механичесшя работы, всякш исправлешя, какъ то: локомобилей, 
молотилокъ, пдуговъ и проч. обточку, шлифовку и нар'Ьзку валовъ отъ втан-
ковъ Ганцъ и Вегманъ съ вываркою, отливку мт>дную. Работы исполняются 
тщательно н за умеренную плату, подъ личнымъ иабдюдетемъ владельца 
склада и мастерскихъ. Прейсъ-куранты, каталоги, см^ты, чертежи, справки 
высылаются по требовашю. 

Адрессъ писемъ: М. Рамъ и К" въ Казани. 
„ телеграммъ Рамъ Казани. 

Заказныя пиВьма, денежные пакеты, Ц-БНЯЫЯ бумаги, посылки адрес-
суются: Казанскому купцу МельхЬру Яковлевичу РАМЪ. 
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Въ Астрахани. 
8ЯГС80ЯД8Ъ ж&ж,ж@шшчъ 

Снлабинсшй, 
принимаетъ на себя ведете 

СУДЕБНЫХЪ ДЪЛЪ 
въ м'Ьстныхъ судебныхъ учреждешяхъ, 

АДРЕССЪ письменно и лично: 

Астрахань, Губернаторская площадь, домъ Шапошни
кова, ГД-Б Редакщя „Астраханскаго Справочнаго Листка." 

Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я 
Е. JB, Персидской, арендуемая fl, J, Росляковымъ, 

в ъ - ^ с т р а з е а,:н:и. 
(Губернаторская площадь, домъ Шапошникова) 

снабженная 2 машинами скоропечатными новыхъ конструкций и несколь
кими ручными станками, при громадномъ выбор* шрифтовъ и украшешй 
новМшихъ образцовъ, исполняешь всевозможныя типографсюя работы, 
какъ-то: печатате книгъ, орошюръ, отчетовъ, см4тъ, пароходныхъ и 
жел'взнодорожныхъ росписатй, таксъ н тарифовъ; конторскихъ книгъ и 
бданокъ; бданокъ ддя содепромышденниковъ. Ддя Гг. Мировыхъ Судей 
имеются всегда готовые бд*анки, а также бданки ддя Водостныхъ 
Правлетй. Ддя Гг. торговцевъ печатаются и имеются готовые ярлыки, 
счета и пр. въ громадномъ выбор*. 

Печатате разными красками, зодотомъ и проч!я изящныя работы, а 
также ОБЪЯВЛЕНГЯ и АФИШИ. 

Имйющ я̂ся при типографш диневадьное и переплетное заведетя 
исполняютъ всевозможныя работы, какъ простой графки и переплета, такъ 
и самаго лучшаго рижскаго образца. 

ЦЪны самыя умЪренныя. 
Исполнен1е быстрое и аккуратное . 

Гг. Иногородте адреесуютъ: Астрахань, Типог}»ф1я „Астраханскаго 
Справочнаго Листка." 



29 

ЬСА.З .А .ЬЗ : :Ь . 

Ш[ 

" рядомъ съ Волжско-Еамскимъ Еоммерческшиъ Банкомъ, помв-
щае'вея въ домй Гребенщикова, противъ воротъ церкви Нико

лая Чудотворца, открытая вместо умершаго HOTapiyca 

Ш В)) В 

Пр!емъ утромъ съ 9 ч. до 4 % вечеромъ съ 
6 до 9 ч., по дъламъ - же энстреннымъ во 

всякое время. 
Фирма въ Казани существуете съ 1827 года. 

Воекоеоенская ул., около апте • ки, домъ М. Ф. Сапожников?.. 

Е 0 Ж Ж 1 6 О 1 Й 1 1 Р % 
ИМПЕРАТОРСЕАГО ЕАЗАНСЕАГО УНИВЕРСИТЕТА, 

чд, совой ж ж п е и ъ 
.А. Ы Д IP IE Й Б .А. ьз: :кть. 

Продажа и починка часовъ, музыкальныхъ ящиковъ, зодотыхъ, и другихъ 
ц'впей и ключей. 

О П Т И К Ъ Г Е Р И Н Г С Л А К Е 
Учрежденъ въ 1880 году. 

Б1РДШСШ шгиввнъ 
онтическихъ, фикнческихъ, геодезическихъ, лателатичеекихъ и 

проч. инетрументовъ. 
сп1Ц1жлыый екж&дъ 

ХИРУРГИЧЕСКИХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ. 
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годъ xix. ОБЪ ИЗДАН1И ГОДЪ XIX. 

„АСТРАХАНСКАГО СПРАВОЧНАГО Ж Ш " 
Выходить ежедневно, кромть дней послгь-праздничныха. 

Подписка принимается исключительно въ контор* Ре
дакции и въ Прикасшйскомъ книжяомъ магазин* (домъ Шапо
шникова, Губернаторская площадь). 

Подписная ц%на 
Въ Астрахани: Чреьъ почту: 

На годъ. . . . 6 руб. 7 руб. 50 коп. 
— полгода. . . 4 руб. 5 руб. 
— 3 месяца . . 2 руб. 50 коп. 3 руб. 
— 1 агЬсяцъ . . 1 руб. 1 руб. 25 коп. 

П Р И В О Л ШСК^. Я. 

И ВИБЛЮТЕКА ДЛЯ ЧТЕН1Я. 
(Никольская ул., противъ Гостиннаго Двора., 

пассажв Лаптева), 

Въ настоящее время магазинъ „Приволжской книжной торгозли" снаб-
женъ BduE заслуживающими внимашя русскими книгами, а также по
стоянно получаетъ вновь выходяшдя въ свить книги по всЬмъ отраслямъ 
знашя, продажа которыхъ производится 

ПО столичнымъ Ц%намъ безъ пересылки. 
Учебныя казенныя заведетя: гимназш, прогимназш, духовныя и 

учительская семинаре, у4здныя, городская и духовныя училища, земсшя. 
губернсыя и уЬздныя управы, могутъ присылать свои требовав1я безъ де-
негъ, уплату которыхъ благоводятъ вышеозначенныя м4ста производить 
магазину по" получети книгъ и счета, но не поздние какъ чрезъ мт,сяцъ. 
При бодьшихъ требоваа1яхъ на книги, какъ казеняымъ учреждешямъ, такъ 
я частяьшъ лнцамъ, магазинъ можетъ дъмать cooTBtTCTBytotuja количеству 
требоватя и суммы уступки. 

Пр1емъ подписки на журналы и газеты. 
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НЕВА. 
Самый дешевый въ Россш иллюстрир. журн. — это НЕВА, 

такъ какъ Нева даетъ своимъ подписчикамъ въ годъ 
бол'ве шести тысячъ столбцовъ iraTepecHifiniaro текста 
(притомъ лучитхъ современ. романовъ), приблизительно 
съ тысячею художеств, выполненныхъ рисунковъ и на-
стотцихъ Парпжскихъ Модъ; кромтэ того шесть пре-
красныхъ прети. 

Цтзна только 4 р . . съ перес. 6 р. Съолеогр. портр. 
Е. И. В. Государя Императора, въ новой форм*, на 1 р. 
дороже. 

Разошедппеся «№ Щ отпечатаны вторично - и но
вые подписчики получаютъ журналъ съ № 1. 

НЕВА съ столь любимымъ Иллюстр. Вчъстнчкомъ 
и восемью прем.—7 р. съ перес. 9 р. 

Контора: Исааюевская площадь, 6, д. княг. Льво
вой, С.-Петербургъ. 

ПРИДВОРВЫЗ ПОСШЩЕЕЪ 
РУСЙШГЬ БИНОГРАДНЫХЪ ВИНЪ 

ДВОРА ЦО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ ^СПАНСКАГО 
Н. ЗВАРЫКИНЪ въ Астрахани, 

удостоенный за доброкачественное произведете винъ, кромт. помянутаго 
выше зван1я и Русскихъ яаградъ, пятью иностранными золотыми медалями 
и Почетнымъ Членомъ Ученаго Европейскаго Общества, р?коменд_уетъ г.г. 
покупателямъ, какъ потребителям?., такъ и торговцамъ, натуральный вино-
градныя вина—б'Ьдыя и красныя—своего производства, изъ собственныхъ 

виноградныхъ плантапдй. 

Просятъ обращаться съ требовании въ Астрахань, собств. домъ. Прейсъ-курантьс 
высылаются безплатно. 

Ц4ны винамъ отъ 50 до 90 коп. за бут. Партюннымъ покупателямъ 
делается, соразмерно требуемаго количества., уступка. 
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Рейсы пароходовъ Высочайше утвержденнаго общества „Паро-
Азовскому и Черному морямъ съ ихъ притоками" на 

Пассаэкжрсхсое с о о б щ е н и е ълеэгсдту РОСТОВОМЪ 
ГГ F Ы X О Д ГЬ: 

Въ Кадачъ по Четв, и Воскрес. 
о т х о д ль: 

. Изъ Ростова до Пон. и Четв. въ 10 ч. д. 

Изъ Калача по Пяти, и Пон. въ 5 ч. у. Въ Ростовъ по Воскрес, и Сред. 

Пассажирсие пароходы останавдиваются въстаницахъ: Акса*, Старочеркасской, Семи 

Романовской, Цымл-fe. Верхне-Курмоярской и Нижне-Чирской дляптлема и высад 

Пассажиры, "вдуйте съ Волги должны разсчитать свой пргбздъ въ Калачъ накануне объявлен 
парохода въ Ростовъ. Прибывиле накануне отбытая, могутъ ночь провести или на пароходt 

пловучей пристани, на которой устроены номера со вс%ми принадлежности 

МОРСКОЕ ТОВАРО-ПАССАЖИРСКОЕ СО 
Лишя Ростово-Керченская. 

Два раза въ неделю. 

Изъ 

О Т X О Д Ъ : 
Рссхоза у. по Воскр. и Четв, 
Таганрога н. по Воскр. и Четв. 
Мариуполя у. по Пон. и Патн, 
Бердянска в. по Пон. и Наш, 

П F И X О Д ГЬ: 
Зъ Таганрог* в. по Воскр. и Четв, 
,. Мархуполь съ разов, по Пон. и Пят. 
,, Бердянск* з. по Иоа. и Пяти. 
,, Керчь у. по Вторн. и Субб. 

Обратно: 
Дзъ Керчи в. по Вт. и Субб. 

Бердянска у. по Ср. и Воскр. 
MapiyaoAS в. по Ср. и Воскр. 
Таганрога у. по Четв. и Пон. 

Въ Бердянска у. по Ср. и Воскр. 
,, Мариуполь в, по Ср. к Воскр. 
,, Таганрог* у. до Четв, а Пон. 
,, Ростовъ в. по Чей. и Пон. 

Лишя Тюмрюксо-Анапская. 
Два раза въ неделю. 

Изъ 

Изъ 

Анапы у. по Субб. а Вт. 
Керчд н. по Субб. и Вт, 

Въ Керчь д. по Субб. и Вт. 
,, Тимрмкъ у. по Воскр. в Ср. 

Обратно: 
Тенркка у. во Воскр. и Четв. | в» Керчь д. по Поа. и Четв. 
Керчи, в. по Пон. я Четв. I „ Анапу съ разов, по Вт. и Пятя, 

Лишя Ростово-
Два раза 

о т х о д ты 
Изъ Ростсза у. по Вт. и Субб, 

•• Таганрога я. по Вт. н Субб. 
,. п. Еатона у. по Ср. ж Воскр. 
.. Ейска въ полд. по Ср. и Во««р. 

обра 
(Изъ Mapiyno.i.4 и, по Ср. н Воскр. 

,. Ейска до аил. по Четв. и Пож. 
.. п.Ватояапосд*пол.по7вт.пПо1 
.. Таганрога до пол. по Пита, н I 

0 дняхъ отхода ж 
пристанях^ Общества 

врбмгвх: 
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ходства по Дону, 
1384 годъ. 
г КАЛАЧЕМЪ. 

аракорахъ, Константиновской, 

;И пассажнровъ. 

аго по росписан'1ю дня отхода 
ли на имеющейся въ Калач* 

•и и буфетъ. 

О Б Щ Е Ш Е . 

1Яар1упольская. 
:ъ неделю. 

П £> и х : О Д Ъ : 

Въ Тагагрогъ в. по Вт. я Субб. 
.. п. Катэнъсъразсв.поСр.иВосвр. 
.. Ss;:-:* до пол. по Ср. и Воскр. 
.. Мар1уполь в, до Ср. и Воекр. 

:гн:о: 
Въ Ейокъ у. по Чегв. н Пон. 
.. П.КатоЕЪпосХБПОл.поТвт. жПон. 
., Таганрог* в. по Чет», и Поя. 
,, Ростогъ в. по Пятя, а ВТ. 

:ода пароходов^ на 
ыв'впшвгются ззблагс-
5ъязлен1я. 
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БУКСИРНОЕ ГРУЗОВОЕ сообщенле по Дону, между Калачемъи Росто 
вомъ. содержится 18 пароходами и 72 баржами, а между Ростовомъ 
и Таганрогскимъ рейдомъ и портами Азовскаго моря и Керчью двумя 
пароходами, семью паровыми шкунами и 15-ю железными баржами. 
Желаюшде отправлять грузы съ Волги, изъ Царицына на Донъ, до 
Ростова и дал*е на товаро-пассажирскихъ пароходахъ, во вс* порты 
Азовскаго моря и Керчь, а на Черномъ мор* до беодосш, Ялты, 
Севастополя, Одессы, Николаева, Новорогайска, Поти, Батума и 
обратно, благоволятъ обращаться въ С.-Петербурге—въ Правлеше 
Общества (Фонтанка, д. Ж 13. кв. № 8), въ Ростов* на Дону— 
въ Управлеше Пароходствоиъ (Бульварная улица, домъ Максимова)1 

и въ Агенства на пристаняхъ: въ Царицыне, Калач*. Ростов*. 
Цымл*, Константиновской станиц*, Таганрог*, Ейск*, Mapiyno.:*, 

Бердянск*, Керчи н Темрюк*—къ Агентамъ Общества. 
Вм*ст* съ т*мъ, для прямой'передачи грузозъ, идущихъ изъ Одессы, 

X Николаева и вообще вс*хъ портовъ Чернаго моря на Донъ. Волгу, 
Каму и порты КаспШскаго моря, заключена коввеншя съ Русекимъ 
Обществомъ Пароходства и Торговли, а для прямой передачи гру--

J зовъ, идущихъ изъ Перми, Нижняго, Астрахани и вс*хъ приста
ней Волги и портовъ КаспШскаго моря на Донъ, во зс* порты 
Азовскаго и Чернаго морей, заключены конвйщш съ Волжскими 
нароходными Обществами: «-Дружина» и «Лебедь»; а потому, желаю
щее отправлять съ названныхъ волжскихъ пристаней и портовъ 
КаспШскаго моря грузы прямо на Донъ и въ порты Азовскаго и 
Чернаго морей, благоволятъ обращаться: на Волг* и Каспшскомъ 
мор*—къ Агентамъ Общества «Дружина » и Товарищества «Лебедь», 
а въ беодосш, Ялт*, Севастопол*, Одесс*. Николаев*, Поти и Ба-

TjrM*—къ Агентамъ Русскаго Пароходства и Торговли. 

Росгшсан!е это, будучи въ связи съ разводкою моста Владикавказской тел. дор. 
въ Ростов!, мотетъ быть изменено для норскихъ рейсовъ соответственно изме

нен^ времени разводни моста. 

Московское Общество взаимнаго страхования 
скота отъ падежа. 

Принимаетъ на етрахъ: рогатый скогь—отъчумы, повадь-
наго воспадешя дегкихъ п сибирской яззы, лошадей—отъ сапа, 
сибирской язвы и мыта. 

Правлеше въ Москв*, на Мясницкой уд., домъ Куманина. 
Агентства открыты во вс4хъ городахъ Россш. 



. * < C ^ КНИЖНЫЙ МАГАЗЙНЪ 

А Л Е К С ъ Я А Н Д Р Е Е В 

Д У Б Р О В И Н А , 
шиштт ттьтат шшт швгатт, 

а ьсскреоевекой ул, 
лзер£ № 

яоваЕ1с торговли 
13бЪ г. 

оаг? 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

.ф | Оуществуюдцй ^ ВЪ САРАТОВ*. ,gg е ъ 1875 годаГ|| 

Ноты, рояли, п1анино. фиегармонш, гармонифлюты, вголоиели, 
скрипки, ручные гармоники, шарманки, медные и деревянные 

духовые инструменты д вс* музыкал. принадлежности. 

ИНШЗНЗРЪ-МЕХАНЙКЪ 
Ив. Ив. ФОГЕЛЬ, , 

въ Казани,'Проломная ул.. домъ Решъ, спещалистъ по устройству 
крупчатныхъ мельницъ п паровыхъ машинъ. 

Принимаешь заказы и доставляете см^ты на устройство всякаго рода медъ-
ницъ, заводовъ и фабрикъ. 

НЕФТЯНЬШ ДЕСТИЛЛЯ1Ш и ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 0СВЩЕН1Е. 
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М. РАМЪ и К0 въ Казани. 
Сверлильные станни. 
Винторезные клубим. 
Кузнечные горна. 
Пильные станки. 
Краскотертки. 
Манометры, вакуметры и краны-
Железные и гадьванизиров. трубы 

соединешя. 
Арматура для паровыхъ мажинъ. 
Водомерные стекла и кольца. 
Пароходные фонари. 

Машинки для расшир. трубъ, 
АнгдШсте инструменты. 
Десятичные вт>сы. 
Садовые приборы. 
Патентов, оси Набеля. 
Англшсшя и прост, кровати. 
Камины и плиты. 
Герметичесюя двери. 
ПОДЪЕЗДЫ^ колонны и ртяпотки. 
Вентиляторы и душнике. 
Мраморные умывальники. 

Несгораемые z безопасные отъ зсрсзъ денежные сундуки, 
шкафы и шкатулки. 

Резина квадратная и пластинная, резинов. рукава, пеньковые и кожа
ные приводные ремни изъ Американской кожи, Англшсте и пеньковые 

Ш В Е Й Ц А Р С К 1 Я , Ш Е Л К О В Ы Я С И Т А 
и разные друпе предметы, необходимые въ домашнемъ и еельеко-хозяй-

ственномъ употреблеши. 

0 XI 

м. РАМЪ и К0 

аъ Казани. 

ЧАСОВОЙ М А Г А З И Н Ъ 
М. РАМЪ и К0 

дате ч&ттъ ®&m&mm%% 
Гг. Мозеръ, Тиссо, Патекъ Филдиппъ 
и др. золотые и серебряные дамсше и Представители изв"Ьстныхъ загранич-
мужсше, металлические, дорожные сто-|ныхъ фабрикъ: Шарбера, Виндлера, 
ловые, сгённые, цтши, ключи. j Рейнера, Люора и др. 
УмЪренныя ц-Ьны. Продажа съ ручатель- Постоянный выборъ всЪхъ употребляе-

ствомъ до 3 п%тъ. мыхъ орудШ. 

И&ГАЗЕВЪ Ш Л Й Ш Ж Ъ Х&ШИВЪ 
М. Р А М Ъ и К<> 

въ Казани, Воскресенская ул. д. Месетникова. 
ТТТведзгидыя: лдапигины 

еамой новой конструкцш, улучшенныя и усовершеяствованныя: Брюношя, 
Тайлоръ, Зингеръ, Гау, Перфекта и другихъ. 

Масло, нитки, иглы, ремни и др. принадлежности и запасныя части; умт>-
ренныя ц^ны; безпдатное обучете шитью. 

йъ ручательетвомъ до 3 л%тъ. 



37 

i± §+& 
+ Г у ц и ы й выборъ разныхъ досонъ лля ажурной работы (и друг, принад.) 

ПРЙКАШЖЖШ 
= книжный И МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

МАГАЗИНЪ 

^ Астрахань. (На Губернатор, пдощ., д. Шапошникова) 
5 i? : s s t КЕагъ а ыузыкальныхъ принадлежностей^ магазинъ 

z::i.-.~.~. зъ большомъ выборе: 

-
-я 

Бронзовыя чернильнацы, канделябры, подсв-вчники, прессъ-па-
пье, прессъ-бювары, подсвечники съ зеденымъ абажуромъ, вазы 
доя папиросъ и перьевъ, этажерки для писемъ, численники, 
рамки я другая принадлежности для стола. Чугунныя черни-

II дьницы. спичечницы, пепельницы, этажерки для статуэтокъ и 
~ зругта вещи. Альбомы для кабинетныхъ и визитныхъ карто-
? :ёкъ. бвнокли, шкатулки, памятныя книжки, карманныя спи-
_ ечнжцы, шелковый и простой фитедь для спичечницъ, олеог-

5- рафжчесыя картины, портреты Царской фамилш, багетъ для 
— лмокъ. золоченный и черный, рамки ортжтыя, чернаго де-
5 рева, бархатныя и простыл, нессесеры для дамекихъ работъ и 
•̂  дорожные. Ыужсшя и дамсшя цт>пи для часовъ, брелоки, ме: 

^ даоьоны. Парфюмерные товары фабрикъ: Белей, Пино, Ат-
^ кинсонъ, Легранъ, С.-Петербугской Химической Лабораторш 
^ и Келера. Щетки головныя, платяныя, сапожныя а зубныя; 
5 ножи Ангдйсше и Завьялова, фляги, удилища, удочки, СЕТКИ 
< для рыбы и друпя охотничьи принад. Портфели, бювары для 
^ :тола, бумажники, кошельки, портъ-моне дамсше и мужсше, 
— портъ-тр'езоры, портъ-сигары черепаховые, кожаные и друпе. 
— Складъ канцелярскихъ матер1адовъ. 

( По желажю гг. покупателей выписываются ноты, журналы и книги. Ф 
* ~ ф • ^ * # 

• «I)9 

Общество .взаимнаго страховашя посъчзовъ ОТЪ 
градобит1я въ MocKBt. 

Принимаетъ на страхъ отъ градобития' сельско-хозяйствен-
нне ПОСЕВЫ. 

Правлеше въ Москвъ\ на Мясницкой улиц*, доиъ Куиа-
нина. Агентства открыты во всЬхъ городахъ Россш. 
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списокъ 
помещенным! ВТ, 1путниЫ эъявлешямъ* 

Стран. 
ПАРОХОДСТВО: Кавказъ и MepKypifi • • • 8—16 

По Волг*, учр.'въ 1843 г. . . . . 18—19 
А. А. Зевеке 20—22 
Булычева 23 
Мензелинцева 17 
по Дон\т, Азовскому и Черному морямъ 32—34 

КУМЫСО-ЛЕЧЕБНОЕ заведение Аннаева близь Самары • 2— 5 
КНШКН, МАГАЗИН.: Казань—А. А. Дубровина Гост.,.ЛИ 35 

Саратовъ—Приволжская книжная, тор. 30 
Астрахань—Прикасп. кн. маг. Губ. пл. 37 

ЯСУРНАЛЫ: Астраханскш Справочный Листокъ • 30 
Будильникъ 1 
Нева съ Нллюстр. Вт>стникомъ • • • 31 
Южно-Ртсск1й Горный Листокъ • • 17 

ИЗДАНШ: Legrelle—Le Volga 6 
С. Монастырскш—В. Глазом. Съемка б 
Пл. Петровъ—етихотворешя • • • • 26 

ПЕТЕРБУРГ!: Агентство Рус. Мотала (наровыя шлюпки). 7 
Фортеианная фабрика К.М. Шредера 24 
Центр, агентство вязальныхъ машинъ 25 

МОСКВА: Маттейеенъ—аптек, и химич. товары. 23 
Общество страховашя отъ градобиия. 37 
Общество страхов, скота отъ падежа. 34 

НИ5КНШ-Н0ВГ0Р. Коммпссюнерская контора 26 
КАЗАНЬ: А. Бянкъ—часовой магазинъ • • • 29 

И. Д. Богословскш—нотар1усъ • • • 29 
Герингслаке—оптикъ 29 
<Работникъ>—сельско-хозяйстБ. маш. 26 
Рамъ и К0—складъ сельско-хоз. маш. 27 
Рамъ и К"—механ., часов, и опт. маг. 36 
Фогель—инженеръ-механикъ . . . . 35 

САРАТОВЪ: Ульрихъ—ноты и музыкал. инструм. 35 
САРАТОВ, губерн. им1зше княгини Ливенъ—механич. заводъ 23 
АСТРАХАНЬ: Зварыкинъ—астрахансия вина 31 

Типограф1я, аренд. Л. Т. Росляковымъ 28 
Вл. Ив. Склабинскш—адвокатъ • • 28 

ТИФЛИСЪ: Lecomte Hotel de Londres 26 




