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Â êíèãå îáúåäèíåíû äâà ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêà. Ýòî ïîäáîðêà
ñòàòåé èçâåñòíîãî èñòîðèêà, çàâåäóþùåé îòäåëîì Äíåïðîïåòðîâñêîãî
Íàöèîíàëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ èì. Äì. ßâîðíèöêîãî Âàëåíòèíû
Ëàçåáíèê è ðåïðèíòíîå èçäàíèå êíèãè êðàåâåäà-ëþáèòåëÿ êîíöà XIX –
íà÷àëà XX âåêîâ Âëàäèìèðà Ìàøóêîâà «Âîñïîìèíàíèÿ î ãîðîäå Åêàòå-
ðèíîñëàâå (1887–1910 ã.ã.)» (âïåðâûå âîñïðîèçâîäèòñÿ ñ èçäàíèÿ 1910 ã.).
Îáà èñòî÷íèêà ïîâåñòâóþò îá îäíîì è òîì æå ïåðèîäå èñòîðèè Åêàòåðè-
íîñëàâà è ïðåêðàñíî äîïîëíÿþò äðóã äðóãà. Êíèãà èëëþñòðèðîâàíà ôîòî-
ìàòåðèàëàìè èç ñîáðàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ èì. Äì.
ßâîðíèöêîãî è ðàññ÷èòàíà íà øèðîêèé êðóã ÷èòàòåëåé.

Æîäíà ÷àñòèíà öüîãî âèäàííÿ íå ìîæå áóòè â³äòâîðåíà àáî ñêîï³éîâàíà
â áóäü-ÿê³é ôîðì³ áåç ïîïåðåäíüîãî ïèñüìîâîãî äîçâîëó ïðàâîâëàñíèêà
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Îò èçäàòåëÿ

ÑÊÓ×ÍÎ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!

Äàííîå èçäàíèå ïðåòåíäóåò íà îðèãèíàëüíîñòü êàê ïî ôîðìå,
òàê è ïî ñîäåðæàíèþ. Ïîä åäèíîé îáëîæêîé ïîìåùåíû ðàññêàçû
äâóõ àâòîðîâ îá îäíîì è òîì æå ïåðèîäå ñóùåñòâîâàíèÿ Åêàòåðè-
íîñëàâà. Íî îíè ïîäõîäÿò ê èñòîðèè ãîðîäà ñîâåðøåííî ñ ðàçíûõ
ñòîðîí. Èìåííî ïîýòîìó êíèãè ïðåêðàñíî äîïîëíÿþò îäíà äðóãóþ.

Ïåðâàÿ (ñîáñòâåííî «Íåñêó÷íûé Åêàòåðèíîñëàâ») – ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé öèêë ñòàòåé, íàïèñàííûõ çàâåäóþùåé îòäåëîì íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé è ýêñïîçèöèé èñòîðèè Óêðàèíû XIV – íà÷àëà XX ñòî-
ëåòèé Äíåïðîïåòðîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ
èì. Äì. ßâîðíèöêîãî Âàëåíòèíîé Ëàçåáíèê äëÿ ãàçåòû «Êîìñî-
ìîëüñêàÿ ïðàâäà» â 2005–2006 ãîäàõ. Ýòè ïóáëèêàöèè âûçâàëè æèâîé
èíòåðåñ è ñàìûå òåïëûå îòêëèêè ÷èòàþùåé ïóáëèêè. Óæå òîãäà ó
íàñ âîçíèêëà ìûñëü, ÷òî áóäó÷è ñîáðàíû âìåñòå â âèäå êíèãè, îíè
ïðîèçâåäóò åùå ëó÷øèé ýôôåêò è äîñòàâÿò ëþäÿì áîëüøîå óäî-
âîëüñòâèå. Íå ñòàíåì ïåðå÷èñëÿòü ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì îñóùåñòâèòü
çàäóìàííîå óäàëîñü ëèøü ïÿòíàäöàòü ëåò ñïóñòÿ. Âàæíî, ÷òî ñåãîäíÿ,
íàêîíåö, ìû ìîæåì íàâåðñòàòü óïóùåííîå è ïðåäëîæèòü ÷èòàòåëþ
óâëåêàòåëüíûé ýêñêóðñ íà 110–150 ëåò íàçàä â íàø ãîðîä êîíöà
XIX – íà÷àëà ÕÕ âåêîâ.

Ñäåëàåì ëèøü ïàðó-òðîéêó ïðåäâàðèòåëüíûõ çàìå÷àíèé. Ïåð-
âîå. Êîíå÷íî, òåêñòû àäàïòèðîâàíû ê êíèæíîìó ôîðìàòó, íî èõ
«ãàçåòíîå ïðîøëîå» íàìåðåííî ñîõðàíåíî íàìè íà ñòðàíèöàõ
èçäàíèÿ. Âíèìàòåëüíûé ÷èòàòåëü îáíàðóæèò åãî â  îñîáåííîñòÿõ
ñòèëÿ, çàãîëîâêàõ, ñîäåðæàíèè ïðèìå÷àíèé. Öåëüþ áûëî ìàêñè-
ìàëüíî îáëåã÷èòü ïîâåñòâîâàíèå, ïðèäàâ åìó îòòåíîê íåïðèíóæ-
äåííîé õðîíèêè, êîåé îíî (ïîâåñòâîâàíèå) ïî ñóòè è ÿâëÿåòñÿ. Ìû
íå ñèëüíî îçàáî÷èâàëèñü ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ ðàñïîëîæåíèÿ
îòäåëüíûõ ãëàâ, ïî÷òè ñîõðàíèâ ïîðÿäîê, â êîòîðîì ñòàòüè ïîÿâëÿ-
ëèñü â «Êîìñîìîëêå». Õîòåëîñü, ÷òîáû êíèãà âîñïðèíèìàëàñü íå
êàê ñèìôîíèÿ ñ åå ñåðüåçíûì è ïîðîé òÿæåëîâåñíûì ðàçâèòèåì
ìóçûêàëüíîé òåìû, à êàê ñþèòà – ÷åðåäà òàíöåâàëüíûõ ìåëîäèé â
ïîðÿäêå, ïîäñêàçàííîì âäîõíîâåíèåì.



4

Âòîðàÿ ÷àñòü íàøåãî èçäàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðåïðèíòíîå
(â ñòèëå äîðåôîðìåííîé îðôîãðàôèè, áåç äîïîëíèòåëüíîé êîð-
ðåêòóðû) âîñïðîèçâåäåíèå èçâåñòíîé â ñâîå âðåìÿ êíèãè Âëàäèìèðà
Äìèòðèåâè÷à Ìàøóêîâà «Âîñïîìèíàíèÿ î ãîðîäå Åêàòåðèíîñëàâå
(1887–1910 ã.ã.)». Îòíîñèòåëüíî âñåãî, ÷òî êàñàåòñÿ ëè÷íîñòè
Ìàøóêîâà è åãî êíèãè ìû àäðåñóåì ÷èòàòåëÿ êî âòîðîé ÷àñòè.

Çäåñü ñêàæåì ëèøü î òîì, ÷òî, íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, «Âîñ-
ïîìèíàíèÿ…» âûõîäèëè åäèíñòâåííûé ðàç â 1910 ãîäó è ñ òåõ ïîð
íå ïåðåèçäàâàëèñü. Ïîäãîòîâêó ê íîâîìó èçäàíèþ, âèäèìî â ñåðå-
äèíå 2000-õ ãîäîâ, îñóùåñòâèë òàëàíòëèâûé áèáëèîãðàô Åâãåíèé
Ñàìèíñêèé, ðàáîòàâøèé òîãäà â îòäåëå ðåäêîé êíèãè áèáëèîòåêè
Äíåïðîïåòðîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà.
Îí íàïèñàë ïðåäèñëîâèå è ïðèìå÷àíèÿ ê êíèãå Âëàäèìèðà Ìàøóêîâà,
êîòîðûå âïîñëåäñòâèè áûëè îïóáëèêîâàíû â èçäàíèè «Ïåðâûå êíèãè
Åêàòåðèíîñëàâà» (Åâãåíèé Ñàìèíñêèé, 2018 ã.). Îäíàêî èçäàòü «Âîñ-
ïîìèíàíèÿ…» Åâãåíèþ Ìàòâååâè÷ó ïîìåøàëà áåçâðåìåííàÿ êîí÷èíà
(â âîçðàñòå 52 ëåò, â 2008 ãîäó). Ïðåäèñëîâèå è ïðèìå÷àíèÿ Ñàìèí-
ñêîãî ê êíèãå Ìàøóêîâà âîøëè â íàøå èçäàíèå ñ ðàçðåøåíèÿ åãî
ìàòåðè Âàëåðèè Èâàíîâíû.

È ïîñëåäíåå. Â ÷åì ñåêðåò óæå óïîìÿíóòîé â íà÷àëå ñòàòüè
«êîìïëåìåíòàðíîñòè» êíèã Âàëåíòèíû Ëàçåáíèê è Âëàäèìèðà
Ìàøóêîâà? Çàìåòüòå, ÷òî íàøà ñîâðåìåííèöà äåëàåò óïîð íà áûòî-
âóþ, ïîâñåäíåâíóþ ñòîðîíó æèçíè åêàòåðèíîñëàâöåâ: èõ íðàâû, òðà-
äèöèè, ðàäîñòè è ãîðåñòè, äîñòèæåíèÿ è îøèáêè. Ñî ñâîåé ñòîðîíû
Ìàøóêîâ ñ òðîãàòåëüíîé òùàòåëüíîñòüþ êðàåâåäà-ëþáèòåëÿ (âîåí-
íîãî ïî ïðîôåññèè!) îïèñûâàåò ãîðîäñêóþ èíôðàñòðóêòóðó: óëèöû,
ïëîùàäè, ïàðêè, ìàãàçèíû, òðàíñïîðò, ïåéçàæè, ëàíäøàôòû è
ìíîãîå äðóãîå.

×òî æå îñòàåòñÿ äîáðîæåëàòåëüíîìó ÷èòàòåëþ, æåëàþùåìó îáåñ-
ïå÷èòü óñïåõ íàøåé êíèãå? Ïðèëîæèòü îïðåäåëåííûå èíòåëëåê-
òóàëüíûå óñèëèÿ è «ïåðåñåëèòü» ïåðñîíàæåé Âàëåíòèíû Ëàçåáíèê
â ãîðîäñêîé èíòåðüåð Âëàäèìèðà Ìàøóêîâà. È òîãäà, ïîâåðüòå, –
ñêó÷íî íå áóäåò!
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Îá àâòîðå

Ëàçåáíèê Âàëåíòèíà Èâàíîâíà – óêðà-
èíñêèé èñòîðèê, êðàåâåä, ïóáëèöèñò, îáùå-
ñòâåííûé äåÿòåëü, ÷ëåí Íàöèîíàëüíîãî
îáùåñòâà êðàåâåäîâ Óêðàèíû è Óêðàèí-
ñêîãî öåíòðà ðàçâèòèÿ ìóçåéíîãî äåëà.
Çàâåäóþùàÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì è
ýêñïîçèöèîííûì îòäåëîì èñòîðèè Óêðàè-
íû ÕIV–íà÷. ÕÕ ñò. Äíåïðîïåòðîâñêîãî
íàöèîíàëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ èìåíè
Ä. È. ßâîðíèöêîãî.

Èññëåäîâàòåëü è ïîïóëÿðèçàòîð èñòî-
ðèè Åêàòåðèíîñëàâà ÕVIII–íà÷. ÕÕ ñò., â
ïåðâóþ î÷åðåäü íåãëàñíî çàïðåùåííûõ â
ñîâåòñêîå âðåìÿ ñòðàíèö èñòîðèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ – Ãîðîäñêîé Äóìû è
Óïðàâû, èõ äåÿòåëåé; èñòîðèè òàê íàçûâàåìûõ «ñîöèàëüíûõ îòíî-
øåíèé» – ÷àñòíîé è ïîâñåäíåâíîé æèçíè ëþäåé ñòàðîãî ãîðîäà;
èíñòèòóòà Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíñòâà; èíîñòðàííîãî èíâåñòèðîâàíèÿ
â ýêîíîìèêó íîâîãî ïðîìûøëåííîãî öåíòðà ìèðîâîãî çíà÷åíèÿ –
ãîðîäà Åêàòåðèíîñëàâà.

×ëåí ãîðîäñêîé êîìèñèè  ïî  íàèìåíîâàíèþ (ïåðåèìåíîâàíèþ) óëèö,
ïëîùàäåé, ïðîóëêîâ, ñêâåðîâ ãîðîäà. Â âîïðîñå ïîïóëÿðèçàöèè èñòî-
ðèè ãîðîäà ïîñòîÿííî è àêòèâíî ñîòðóäíè÷àåò â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

Àâòîð è ñîàâòîð ìîíîãðàôèé è êíèã: «Îçåðêà íàøà» (2001 ã.);
«Äí³ïðîïåòðîâñüê: ìèíóëå ³ ñó÷àñíå» (2001 ð.); «Äí³ïðîïåòðîâñüê íà
ðóáåæ³ òèñÿ÷îë³òü» (2001 ð.); «Äí³ïðîïåòðîâñüê: â³õè ³ñòîð³¿» (2001 ð.);
«²ñòîð³ÿ ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà» (2006 ð.); «Ä³ÿ÷³ äåðæàâíî¿ âëàäè
òà ñàìîâðÿäóâàííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³» (2009 ð.); «Íåèç-
âåñòíàÿ  Åêàòåðèíîñëàâùèíà: èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè» (2012 ã.); «Ñòàëü
ó ñòåïó. Ïîãëÿä ç Óêðà¿íè. ²ñòîðè÷í³ íàðèñè» (óêðà¿íñüêîþ òà ôðàí-
öóçüêîþ ìîâàìè) (2017 ð.); «Ïî÷åñí³ ãðîìàäÿíè ì³ñòà Êàòåðèíîñëàâà.
1868–1917» (2020 ð.) è «ªâðîïåéñüêèé ñë³ä â ³ñòîð³¿ çàë³çíî¿ ãàðÿ÷êè
Êàòåðèíîñëàâà» ó àëüìàíàõó «Íà çëàì³ åïîõ»¹ 4; «Ì³ñüêèé ãîëîâà:
â³ä Êàòåðèíîñëàâà äî Äí³ïðà 1787–2020» (2021 ð.).

Íàãðàäû, çâàíèÿ, çíàêè îòëè÷èÿ: Îðäåí Êíÿãèíè Îëüãè III ñò. (2009 ã.),
Ïî÷åòíàÿ ãðàæäàíêà ãîðîäà Äíåïðà (2020 ã.), Ãðàìîòû, Áëàãî-
äàðíîñòè, Ïî÷åòíûå çíàêè ïðåìüåð-ìèíèñòðà Óêðàèíû (2016 ã.),
Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Óêðàèíû (2000 è 2005 ã.ã.), Äíåïðîïåòðîâñêîé
îáëàñòíîé è Äíåïðîâñêîé ãîðîäñêîé âëàñòè.
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ÏÎ ÄÅËÓ ÇÀÅÇÆÅÌÓ…
Â èþíå1885 ãîäà ìîñêîâñêèé êóïåö Ï. Ìèëóøèí1) âìåñòå ñ êóìîì

Êóçüìîé Ëóêüÿíû÷åì ïðèåõàë â Åêàòåðèíîñëàâ íà ÿðìàðêó «îáå-
ùàâøè ñîáñòâåííîé ñóïðóãå çàïèñûâàòü âñÿêèå ïðîèñøåñòâèÿ íåäî-
âîçìîæíîñòè àêêóðàòíî». Çàïèñè Ìèëóøèíà ïîä íàçâàíèåì «Çàåçæåå
äåëî» äîøëè äî íàøèõ äíåé. Ôðàãìåíòû ýòèõ çàìåòîê (ìàêñèìàëüíî
ñîõðàíèâ îñîáåííîñòè îðèãèíàëà!) ìû ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì.

Î ìîñòå æåëåçíîäîðîæíîì

«Êàê ýòî ìû äî Ñèíåëüíèêîâà åõàëè, – â ïîäðîáíîñòÿõ íå óïîìíþ;
ìîðèëî ñòðàñòü! Â Ñèíåëüíèêîâå ïðî÷óõàëèñü è äàæå óìûëèñü. À íà
ñòàíöèè Íèæíåäíåïðîâñê, îøàðàøàìøè ïî äâå ðþìî÷êè è çàêóñèâøè
îíûå ðàêàìè ìåñòíîãî ïðîèçâåäåíèÿ, ñòàëè íà çàäíþþ ïëîùàäêó,
÷òîáû, çíà÷èò, ñî ñòðàõîì è òðåïåòîì äíåïðîâñêèé ìîñò ïåðååõàòü.
Íó è ìîñò: îò óäèâëåíüÿ è ñòðàõà ìíîãèå äàæå èêàòü íà÷àëè. È êàê
ýòî òðåçâûé ÷åëîâåê òàêîå âûäóìàòü ìîã? Ñëó÷èëîñü íàì, îïîñëÿ
Íèæåãîðîäñêîé, â ìûñëÿõ ñâîèõ ìîñòû ñòðîèòü, íî òîëüêî òå êîðî÷å
áóäóò, è – ñàìîå ãëàâíîå – íà áåëûõ ñëîíàõ äåðæàòñÿ».

Î ãîòåëÿõ

«Îñòàíîâèâøèñü â íîìåðå, öåëûé äåíü, äî ñàìîãî âå÷åðà, ïðîñïàëè.
Ïðîñíóìøèñü, îãëÿäåëèñü è äàæå ïëþíóëè: óïîêîé÷èê – êîçëó íåãäå
ïðûãíóòü: äâå ñêàìåå÷êè ñòîÿò, íà ìàíåð òåõ, íà êîòîðûõ ðåáÿò â ïàíöè-
îíàõ ñåêóò è êîòîðûå áûäòî êðîâàòè, ïîòîìó íà íèõ ñïàòü íàäî; ñòîëèê
óòâåðæäåí, ëîõàíü äëÿ óìîâåíèÿ; ñòóëüåâ – íåòó… öåíà – öåëêîâûé.
Ïëþíóòü-òî ïëþíóëè, íî òîëüêî íå áëàãîïîëó÷íî: ïî ñëó÷àþ òåñíîòû
ÿ, íàïðèìåð, â ëèöî êóìó, à îí – ñîâåðøåííî ìíå íàîáîðîò. Âñëåäñòâèå
òîãî, êàê âçàèìíî îïëåâàëè, îáèæàòüñÿ äðóã íà äðóãà îäíà÷å íå ñòàëè».

Î ïîæàðàõ

«Íàïèìøèñü ÷àþ, âçäóìàëè ïî ìàëîñòè ðàçâëå÷üñÿ. Ñè÷àñ ýòî
âîïðîñ; êóäû? – À ãäå, ãîâîðèò, ïî÷óäíåå…

1) Èìÿ «çàåçæåãî êóï÷èíû» äîñòîâåðíî óòî÷íèòü íå óäàåòñÿ. Â îäíîì
èç èñòî÷íèêîâ âñòðå÷àåòñÿ «Ïàð. Ìèëóøèí». Âîçìîæíî, Ïàðôåíòèé, ëèáî
Ïàðàìîí.

Ïðåäèñëîâèå î÷åâèäöà
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– Ãîñïîäèí ïîëîâîé! Ãäå ó âàñ åòóòà?... ÷òî, êàê, â êàêîì íàïðàâ-
ëåíèè?

– Ïî òåïåðåøíåìó âðåìåíþ, – ãîâîðèò, – â ïðîäîëæåíèè äíÿ, ïóá-
ëèêà íàøà ïî ïîæàðàì ðàçâëåêàåòñÿ, è ïîæàðû ó íàñ âñÿêèå: ñ óòðà
íåçíà÷èòåëüíûå – äëÿ ïðîñòîãî íàðîäà; ê ïîëäíþ – ïîçàáîðèñòåé – äëÿ
ñðåäíåãî êëàññó; à ê âå÷åðó – ñ ðàçíûìè óæàñàìè è ðàçãîâîðàìè – äëÿ
÷èñòîé ïóáëèêè. Ñåãîäíÿ, îäíà÷å, – ãîâîðèò, – âñå óæå êîí÷èëèñü».

Î ïðîñïåêòå

«Âûøëè íà áóëüâàð, äóìàåì: êóäà-íèáóäü ïðèäåì. …Ñåëè ìû íà
ëèíåéêó âðîäå òåõ êàòàôàëîê, íà êîòîðûõ â ïðî÷èõ ãîðîäàõ ìåðòâûõ
âîçÿò; ñåëè è ïîåõàëè.

À åõàëè âñå áóëüâàðîì, à áóëüâàð ýòîò ñêðîçü âåñü ãîðîä èäåò; à
ãîðîä Åêàòåðèíîñëàâ õóøü è íå áîëüíî âåëèê, íî äëèííûé. È ïî
âñåìó ýòîìó áóëüâàðó áóäêè ñòîÿò, à â áóäêàõ äàìñêèé ïîë çåëüñêîé
(ðîä èñêóññòâåííîé ìèíåðàëêè, ñåëüòåðñêàÿ – Ðåä.), òàáàêîì, àïåëü-
öèíàìè è òóôëÿìè òîðãîâëþ ïðîèçâîäèò. È ñòîëüêî â ýòîì ãîðîäå,
íà ýòîì ñàìîì áóëüâàðå è âåçäå ýòîé ñàìîé çåëüñêîé âîäû, ÷òî äàæå
ñêàçûâàþò, êîòîðûå áîãàòûå – ÷àé ïüþò íà îíîé.

Êîãäà ñòàëè ïîäúåçæàòü, ïîâîðîò íàëåâî ñäåëàëè è ñè÷àñ íîñû
çàæàëè: ïîëàãàëè òàê, ÷òî äëÿ áóôåòó ëèìáóðñêèå ñûðû èçãîòîâëÿ-
þò, îêàçàëîñü, îäíà÷å, äîõëàÿ êîøêà».

Î ãîðîäñêîì ñàäå è ëåòíåì òåàòðå

«Ïðîçûâàåòñÿ ñàä ñåé «Øàòî-äå-Ôëåð», õîðîø îí íå äþæå, êå-
àòð â íåì òîãî õóæå, à â áóôåòå îêðîìå â÷åðàøíåé êîëáàñû äà ïðî-
øëîãîäíåé ñåëåäêè íè÷åãî íå âèäàòü. Çàïðàâëÿåò âñåì äåëîì ñàì
«ðåæèññåð»: îí è âîäêó íàëèâàåò, îí è íà êåàòðå èãðàåò. Ìîëîäåö!
Ìîæíî ÷åñòè ïðèïèñàòü! È ÷åëîâåê ñîâåðøåííî êîììåð÷åñêèé: èäåò,
íàïðèìåð, èãðà, ñàì îí íà ìàíåð áàðèíà è äàæå æåíèòüñÿ ñáèðàåòñÿ.
Âäðóã èç áóôåòó èçâåñòèå – «ãîñïîäèí îäèí íàïèë, íàåë, – ìàðø áåç
ðàñ÷åòà. ...òàïåðü âîíà â ïóáëèêå ñèäèò, â ïÿòîì ðÿäó, è äàæå âèäó íå
äàåò, ÷òî äâà äâóãðèâåííûõ çà íèì»… Ñè÷àñ ã. Àëåêñàíäðîâñêèé èãðó
ñâîþ áðîñàåò, êðóãîì, â ïóáëèêó, ê òîìó ãîñïîäèíó… à êîòîðûå ïðè
íåì àêòåðû «äåðæè» êðè÷àò. Çà íåâîëþ çàêðè÷èøü! Ïîòîìó åæåëè
ýäàê âñÿêèé, òàê è æàëîâàíèÿ ïîëó÷àòü íå èç ÷åãî áóäåò.

Ïîãóëèâàþò â «Øàòî-äå-Ôëåð» è áàðûøíè, êîòîðûå äëÿ ðàçâëå-
÷åíèÿ…  Äà, óñòðîéñòâî ñòîëè÷íîå».

Î âå÷åðíèõ óëèöàõ

«Âûøëè ìû èç ñàäó è äàæå çàäîõíóëèñü: óæå î÷åííî ïûëüíî; òàê
ïûëüíî, ðîâíî-áû êòî òåáå ëîïàòîé ýòó ñàìóþ ïûëü ïóùàåò. Ñåëè íà
èçâîç÷èê è ñëîâà, îò ïûëè, ñêàçàòü íå ìîæåì… Ïåðåêóñèëè â òðàêòèðå
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«Êîììåð÷åñêîì» è äîìîé ïîøëè ïåøêîì è ñòðàñòü áûëî êàê íàïóãà-
ëèñü: ïîäûìóò ñòîðîæà ñâèñò, – ñëîâíî-áû ñêðîçü ñòðîé íàñ. À ñâè-
ñòÿò çäåñü ïîòîìó, ÷òî ïîäîçðèòåëüíûé ÷åëîâåê, ïîëàãàþò, ñâèñòó
áîèòñÿ è áóäåò äîìà ñèäåòü. Ñèëüíî ñâèñòÿò è îá çàáîðû ïàëêàìè
êîëîòÿò. À íà âñÿêîì óãëó ñîáàê, áåç âñÿêèõ îøåéíèêîâ, ìíîæåñòâî
è îíûå ñîáàêè íàñ, ìîñêîâñêèõ ãîñòåé, çà ëûòêè èíîãäà õâàòûâàëè, è
îäåæèíó ìîñêîâñêîãî èçäåëèÿ ðâàëè; ìû æå, ïðîäîëæàÿ ïóòü, òîëüêî
øåïîòîì ðóãàëèñÿ, èáî íåèçâåñòíû ñóòü íà êàêîì ïîëîæåíèè è îò
êîãî ñîáàêè òå â ãðàäå ñåì ñîäåðæàòñÿ».

Î òåàòðàõ

«Â ïðî÷èå äíè, ïðîìåæäó äåëîâ, ïîáûâàëè â ïðî÷èõ êåàòðàõ è
óâåñåëåíèÿõ. Ñàäîâûé êåàòð ã. ×åðêàñîâà – òàê, êîìíàòêà íåáîëü-
øàÿ; èãðà èäåò òàêàÿ, ÷òî ñòàðàþòñÿ áîëüøå ñ ïåíèåì, íî òîëüêî ó
ìíîãèõ, çàìåñòî ïåíèÿ, îäèí øèï âûõîäèò. Áóôåòû îòìåííûå; â
öåíàõ èãðàþò íà ïîâûøåíèå.

Óæ î÷åííî ìíîãî, çäåñÿ, âî âñåõ êåàòðàõ, áëîõ! Íàøà ìîñêîâñêàÿ
áëîõà áîëüøå ñïàëüíþ ëþáèò; ðåäêî-ðåäêî êîãäà ñ õîçÿéêîé íà áàë
êàêîé âûåäåò… À çäåøíÿÿ áëîõà, âèøü, ê èñêóññòâó ïðèçâàíèå èìååò.
Çäîðîâî, àíàôåìà, ïîä ìóçûêó ïðûãàåò».

Î ÿðìàðêå è ïüÿíñòâå

«Ïðî ÿðìàðêó çäåøíþþ óæ è íå ïèñàòü – ïëþíü äåëî! Òîðãóþò,
ïðåèìóùåñòâåííî, âîëàìè. Âîë, ïî íàøåìó ìîñêîâñêîìó äåëó íèêóäà,
îêðîìÿ êàê íà ãîâÿäèíó, íå ãîäèòñÿ, à çäåñü íà íåì åçäÿò, íî òîëüêî
åçäà ýòà ïóñòàÿ.

Ïüþò çäåñÿ, â Åêàòåðèíîñëàâå, áûäòî è ïîòèøå íàøåãî, íî òîëüêî,
âñå-òàêè, ïîðÿäî÷íî. Âûïèìøè – ðóãàþòñÿ ñ âîçäåðæàíèåì, è â
ýôòîì ñëó÷àå Ìîñêâà âåðõ âîçüìåò. Øêàíäàëû õîøà è áûâàþò, íî
øêàíäàëû òàêèå, ÷òî íàì, ìîñêîâñêèì ãîñòÿì, è ñìîòðåòü ïðîòèâíî:
íè òåáå çåðêàëüíîãî áîÿ, íè ñêóëîñîâðàùåíèÿ… Ïðîòîêîëû, îäíà÷å,
è çäåñü ïèñàòü óìåþò. À ðàçâîçÿò ïüÿíûõ ïî äîìàì, âñå îäíî êàê è ó
íàñ, íà èçâîùèêàõ, íî òîëüêî òàêöèÿ (òàêñà – Ðåä.) çäåñü äðóãàÿ:
áåðóò êàê áû çà òðîèõ ñåäàêîâ».

Î ðàçíîì

«Åäà çäåñü õðèñòèàíñêàÿ, ãîâÿæüÿ, òîëüêî áåç íàâàðó. Ïî ïðàçä-
íèêàì íå òîðãóþò è â êàáàêè ñ ïåðåäíèõ äâåðåé íå ïóùàþò. Êàëàí÷à
– îäíà, õðàìîâ â ãîðîäå – òðè, êåàòðîâ – ÷åòûðå, ãîñòèíèö – ïÿòíàä-
öàòü, ïîðòåðíûõ – ïÿòüäåñÿò, êàáàêîâ – íå ñ÷åñòü, â ïðî÷èõ ìåñòàõ
åùå íå áûâàëè. Æèòåëè ðîñòà ñðåäíÿãî, õîäÿò áîëüøå â øëÿïàõ.
Áîéêî òîðãóþò êâàñîì è ïîäñîëíå÷íûì ñåìåì. Æåíñêèé ïîë êðàñèâ,
òîëüêî ðåäêàÿ ïîëíîòó èìååò. À âñå ïîòîìó, ÷òî ïèùà áåç íàâàðó!»
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ÇÀ ÃËÀÑÍÛÕ
ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ ØÀÐÀÌÈ

Èçáèðàëè òîëüêî èçáðàííûå

Âûáîðû ãëàñíûõ (äåïóòàòîâ) â Åêàòåðèíîñëàâñêóþ ãîðîäñêóþ
äóìó íà êàæäûå ÷åòûðå ãîäà, âñåãäà ñ÷èòàëèñü ìîìåíòîì èñòîðè÷åñ-
êèì. Îíè áûëè ñîáûòèåì âîëíóþùèì è ëèõîðàäÿùèì âåñü ãîðîä.
Èçáèðàòåëè è ðÿäîâûå îáûâàòåëè, çàèíòåðåñîâàííûå â äåÿòåëüíîñòè
Ãîðîäñêîãî Óïðàâëåíèÿ, íåðâíè÷àëè è ïðåäñòàâëÿëè îòëè÷íûé
ìàòåðèàë äëÿ èñòîðè÷åñêèõ çàðèñîâîê.

Ïåðåä âûáîðàìè íàñòóïàë ïåðèîä áåñïîùàäíîé êðèòèêè äåÿòåëü-
íîñòè Ãîðîäñêîé Äóìû, ãîðîäñêîãî ãîëîâû  è Ãîðîäñêîé Óïðàâû.
Êðèòèêîâàëè çà òî, ÷òî íå ñäåëàíî, à åñëè è ñäåëàíî, òî íå òàê, êàê
áûëî áû æåëàòåëüíî. Ïðè ýòîì âûðàæàëîñü îãóëüíîå íåäîâîëüñòâî
áåç óêàçàíèÿ êîíêðåòíûõ ñëó÷àåâ. Íî íèêòî èç «îõàëüíèêîâ» íå çàäó-

Ãîðîäñêàÿ Äóìà

Íîâåëëà I
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Àïïàðàò äëÿ òàéíîãî
ãîëîñîâàíèÿ

ìûâàëñÿ íàä ïðè÷èíàìè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïðîâîëî÷åê. À ïðè÷èí
áûëî íåìàëî: îòñóòñòâèå äåíåã â ãîðîäñêîé êàçíå, êðåäèòîâ ïî ñìåòå,
áëàãîïðèÿòíîé ïîãîäû, íåäîñòàòîê âðåìåíè, çàäåðæêà âîïðîñîâ â
êîìèññèÿõ, õîçÿéñòâåííûå èëè òåõíè÷åñêèå ñîîáðàæåíèÿ…

Âñïîìèíàëè è î íåñîâåðøåíñòâå ñóùåñòâóþùåãî Ãîðîäîâîãî
Ïîëîæåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîìó èçáèðàòåëüíûå ïðàâà èìåëà ëèøü
íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ãîðîäñêèõ æèòåëåé – ñîáñòâåííèêè íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà ñòîèìîñòüþ íå íèæå 1500 ðóáëåé, à òàêæå ñîäåðæà-
òåëè òîðãîâî-ïðîìûøëåííûõ çàâåäåíèé ïåðâîé èëè âòîðîé ãèëüäèè.
Òàêîâûõ â Åêàòåðèíîñëàâå â 1892 ãîäó íàñ÷èòûâàëîñü âñåãî 558 ÷å-
ëîâåê! Ïðàâà ãîëîñà áûëè ëèøåíû ìåëêèå äîìîâëàäåëüöû, òîðãîâöû,
÷èíîâíèêè, ïðèêàç÷èêè, æåíùèíû, åâðåè, äóõîâíûå ëèöà. Âîò è ïî-
ëó÷àëîñü, ÷òî ïðè íàñåëåíèè ãîðîäà â 113 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ê èçáèðà-
òåëüíûì óðíàì äîïóñêàëîñü åäâà ëè 0,5% ãðàæäàí.

Íàïðàâî – «çà», íàëåâî – «ïðîòèâ»

Ýòè 558 èçáèðàòåëåé è âûáèðàëè ãëàñíûõ â Ãîðîäñêóþ Äóìó â
êîëè÷åñòâå 47 ÷åëîâåê, à òå èç ñâîåãî ñîñòàâà èçáèðàëè ãîðîäñêîãî
ãîëîâó. Êàê ïðàâèëî, íà âûáîðû â çàë çàñåäàíèé Äóìû ÿâëÿëàñü
åäâà ëè ïîëîâèíà èçáèðàòåëåé. Èì ïðåäëàãàëè âçÿòü ïî øàðó è

ïîëîæèòü â ïðàâîå (áåëîå)  èëè ëåâîå (÷åð-
íîå) îòäåëåíèå óðíû ïîñëå îãëàøåíèÿ
ôàìèëèè êàíäèäàòà èç èçáèðàòåëüíîé
çàïèñêè. Ïðè ýòîì øàð íàïðàâî îçíà÷àë
«çà», íàëåâî – «ïðîòèâ». Òàéíà âîëåèçúÿâ-
ëåíèÿ âðîäå áû è ñîáëþäàëàñü, ò. å. êóäà
èìåííî ïàäàë øàð, íèêòî íå âèäåë. Íî
ïîñêîëüêó ãîëîñîâàëè ïðèâñåëþäíî,  äîñòà-
òî÷íî áûëî ñàìîãî ãëóõîãî øåïîòêà, èëè
ïðåäâàðèòåëüíî ïóùåííîãî ÿâíî ïðèñòðà-
ñòíîãî ñëîâà, ÷òîáû îí óïàë òóäà, êóäà áû
åìó ïàäàòü ñîâñåì íå ñëåäîâàëî.

Æåëàþùèõ áûòü ãëàñíûìè íàáèðàëîñü
äî 100 ÷åëîâåê èç ÷èñëà òóò æå ïðèñóòñò-
âóþùèõ. Êàæäîãî íóæíî áûëî íà ìåñòå
ïðîãîëîñîâàòü, èëè, êàê òîãäà ãîâîðèëè,

áàëëîòèðîâàòü. Ïîýòîìó âûáîðû ïðîõîäèëè îò 4 äî 6 äíåé ïîäðÿä –
ïîêà íå íàáèðàëîñü íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî äåïóòàòîâ. Ñïèñîê èç-
áðàííûõ ãëàñíûõ óòâåðæäàëñÿ ãóáåðíàòîðîì è ïå÷àòàëñÿ âî âñåõ
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ìåñòíûõ ãàçåòàõ. È òóò æå «îáùåñòâåííîå ìíåíèå» âçðûâàëîñü
áóðåé ïðîòåñòîâ ïî ïîâîäó äîïóùåííûõ çëîóïîòðåáëåíèé íà âûáî-
ðàõ è íàïàäêàìè íà ëèö, ïðîøåäøèõ âî âëàñòü.

«×åðíûé ïèàð» ïîðó÷èëè ïîëèöèè

Âûáîðû 1897 ãîäà ïðîõîäèëè îñîáåííî áóðíî. Ãóáåðíàòîðà Àëåê-
ñàíäðà Áàòîðñêîãî áóêâàëüíî çàáðàñûâàëè æàëîáàìè ðàçëè÷íûå ëèöà
ìåñòíîãî îáùåñòâà. Ñïðàâåäëèâûìè îíè áûëè, èëè íåò – ñóäèòü òðóä-
íî. Âîçìîæíîé ïðè÷èíîé ìîãëà ñòàòü
âåñüìà àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðåäû-
äóùåãî ñîñòàâà Äóìû è Óïðàâû, êîòî-
ðàÿ ìíîãèì íå ïîíðàâèëàñü. Â ïèñüìå
ê ãóáåðíàòîðó íåêòî Àíäðåé ×åðåìóõà
ïèñàë: «Ìíîãî òûñÿ÷ ÷åëîâåê óìîëÿåò
ñâîåãî íîâîãî ãëàâó ãóáåðíèè èçáàâèòü
ìåñòíîå, áîëåå ÷åì ñòîòûñÿ÷íîå, íàñå-
ëåíèå îò ñïîäâèæíèêîâ è âðåäíûõ
çàïðàâèë». Ðå÷ü øëà î ÷ëåíàõ óïðàâû
Ôåäîðå Ìèðîøíè÷åíêî è Ìèõàèëå
Ïàðôåíòüåâå. ×òî æå îñòàâàëîñü äåëàòü
ãóáåðíàòîðó â äàííîé ñèòóàöèè? Ñî-
áðàòü òî÷íûå è âåðíûå ñâåäåíèÿ îá èõ
îáðàçîâàíèè, îáùåñòâåííîì ïîëîæåíèè,
çàíÿòèÿõ, ñðåäñòâàõ ê ñóùåñòâîâàíèþ,
à òàêæå î íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâàõ, ñïîñîáíîñòÿõ ê èñïîëíåíèþ
äåïóòàòñêèõ îáÿçàííîñòåé è ðåïóòàöèè èõ â ìåñòíîì îáùåñòâå. È
êîìó æå ïîðó÷èòü ñòîëü äåëèêàòíîå çàäàíèå, êàê íè ïîëèöåéñêîìó
âåäîìñòâó? Ïîëèöìåéñòåð ñ îòâåòîì íå çàäåðæàëñÿ, è âñêîðå íà ñòîë
ãóáåðíàòîðó ëåãëè äâå õàðàêòåðèñòèêè ñ ãðèôîì «Ñåêðåòíî».

Óñåðäèå è ÷åñòíîñòü – íå òîâàð

Èç äîíåñåíèé ìû óçíàåì, ÷òî Ôåäîð Íèêèôîðîâè÷ Ìèðîøíè-
÷åíêî, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè çàâåäóþùåãî òîðãîâûì îòäåëåíèåì
Óïðàâû  – êóïåö 2-é ãèëüäèè, âîçðàñòà 57 ëåò. Íàó÷èâøèñü ñëåãêà
ïèñàòü è ñ÷èòàòü, îí 20 ëåò ðàáîòàë â æåëåçíîé ëàâêå Ì. Àëåêñååíêî,
ãäå îñòàâèë ïî ñåáå äîáðóþ ïàìÿòü. Çàòåì îí îòêðûë ñâîþ òîðãîâëþ
«êðàñíûì òîâàðîì» (òåêñòèëü, òêàíè, ìàíóôàêòóðà – Ðåä.), êîòî-
ðûì òîðãóåò è íûíå. Â äàííîå âðåìÿ åãî èìóùåñòâî îöåíèâàåòñÿ îò
120 äî 150 òûñÿ÷ ðóáëåé. Çà âðåìÿ ñëóæåíèÿ â Óïðàâå îòëè÷àëñÿ

Íóìåðàòîð àïïàðàòà
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óñåðäèåì è ÷åñòíûì îòíîøåíèåì ê äåëó. Íî áëàãîäàðÿ ãðóáîñòè,
íåîáðàçîâàííîñòè è, â îñîáåííîñòè, íàêëîííîñòè ê âûæèìàíèþ èç
òîðãîâûõ ëþäåé è àðåíäàòîðîâ âîçìîæíî áîëüøåãî êîëè÷åñòâà
äåíåã, íàæèë ñðåäè ãîðîäñêèõ îáûâàòåëåé ìàññó âðàãîâ. Âûâîä ïîëè-
öåéñêîãî ðàïîðòà ãëàñèë: «Ïî ñâîèì ñïîñîáíîñòÿì, ðàçâèòèþ è íðàâ-
ñòâåííûì êà÷åñòâàì ìîæåò ñ äîñòîèíñòâîì èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè
ëàâî÷íèêà èëè ïðèêàç÷èêà, íî îòíþäü íå ÷ëåíà Ãîðîäñêîé Óïðàâû».
Âèäíî çäîðîâî äîñàäèë Ôåäîð Íèêèôîðîâè÷ òîðãîâîìó ëþäó, åñëè
ïëåáåéñêîå ëîááè çàñòàâèëî èçáèðàòåëåé ñ òðåñêîì çàáàëëîòèðîâàòü
åãî íà âûáîðàõ. Íó, íå íóæíû íàðîäó åãî ÷åñòíîñòü è óñåðäèå!

Ïàðôåíòüåâà ñãóáèëà èíòðèæêà

Åùå áîëüøå «îïóñòèëà» ïîëèöèÿ Ìèõàèëà Ïàðôåíòüåâà. Êóïå-
÷åñêèé ñûí, 30 ëåò, æèâåò íà ñðåäñòâà ìàòåðè. Îáðàçîâàíèå – ïÿòü
êëàññîâ ðåàëüíîãî ó÷èëèùà. Ñ óâëå÷åíèåì õâàòàëñÿ çà ðàçëè÷íûå
êîììóíàëüíûå îòðàñëè – ìîùåíèå óëèö, âîäîïðîâîä, ýëåêòðè÷åñêîå
îñâåùåíèå, îçåëåíåíèå. Ïðè ýòîì íå èçáåã îøèáîê.

Îäíîé èç òàêèõ «îøèáîê» ÿâëÿëàñü íà÷àòàÿ èì ïîðóáêà Ôàáðîâ-
ñêèõ áóëüâàðîâ â 1895 ãîäó. Çàðîñøèå, òåíèñòûå áóëüâàðû áûëè
ïðåêðàñíû, íî äåðåâüÿ óæå óñòàðåëè, íàáðàâ âîçðàñò äî 50 ëåò. Èç-çà
óïðåêîâ, íàñìåøåê è íåãîäîâàíèÿ îáûâàòåëåé ïîðóáêó ïðèõîäèëîñü
âåñòè íî÷àìè. Óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ìîëîäûå äåðåâüÿ ïîäíÿëèñü
è äàëè òåíü, à î Ïàðôåíòüåâå – çàáûëè.

Íî òîãäà òî÷êó â åãî êàðüåðå ïîñòàâèëà õàðàêòåðèñòèêà íðàâ-
ñòâåííûõ êà÷åñòâ, äàííàÿ ïîëèöìåéñòåðîì: «22 íîÿáðÿ 1894 ãîäà
îòðàâèëàñü êðåñòüÿíêà Êóðñêîé ãóáåðíèè Ìàðèÿ Êàëóãèíà, 18 ëåò,
êîòîðóþ áîëüøå ãîäà íàâåùàë è ïîìîãàë äåíüãàìè ãëàñíûé Ïàðôåí-
òüåâ, íî æåíèòüñÿ íå ïîæåëàë, ÷òî è ïîñëóæèëî ïðè÷èíîé åå ñàìî-
óáèéñòâà».

Êàê è Ìèðîøíè÷åíêî, àêòèâíûé, äåÿòåëüíûé, õîòÿ è âûçûâàþùå
ñàìîóâåðåííûé Ïàðôåíòüåâ íå áûë èçáðàí íè ãëàñíûì, íè ÷ëåíîì
Óïðàâû.

Ãðåêîâà «ïðîêàòèëè» íà òðàìâàå

Äîñòàëîñü â 1897-ì è ãîðîäñêîìó ãîëîâå Èâàíó Ãàâðèëîâè÷ó
Ãðåêîâó. Â ïèñüìå íà èìÿ ãóáåðíàòîðà ìåñòíûå æèòåëè çàÿâëÿëè:
«Ñåðäå÷íî áëàãîäàðèì çà íåóòâåðæäåíèå Ìèðîøíè÷åíêî è Ïàðôåí-
òüåâà, íî ýòî áûëè áîêîâûå êîðíè, à ñàìûé æå ãëàâíûé êîðåíü çëà ó
íàñ – ãîðîäñêîé ãîëîâà Ãðåêîâ è ïîìîùíèêè åãî Ñòðîéíèêîâ è àð-
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õèòåêòîð Ñêîðîáîãàòîâ. Ýòèõ òðîèõ
ñëåäîâàëî áû âûáðîñèòü, ýòèì òîëü-
êî è âîçìîæíî îñâåæèòü Óïðàâó».
Æàëîáùèêè îáâèíèëè Ãðåêîâà âî
âçÿòêå â 50 òûñÿ÷ ðóáëåé îò îáùå-
ñòâà ïî ïîñòðîéêå ýëåêòðè÷åñêîãî
òðàìâàÿ. Íà ñàìîì äåëå ýòî áûëà íå
âçÿòêà, à çàëîãîâûå äåíüãè, ïîëó÷åí-
íûå Óïðàâîé, ñîãëàñíî äîãîâîðó î
ñòðîèòåëüñòâå.

Ìåæäó òåì, ñîâðåìåííèêè õàðàê-
òåðèçîâàëè Èâàíà Ãðåêîâà êàê ÷åëî-
âåêà áîëüøîãî ïðàêòè÷åñêîãî óìà è
íåçàâèñèìîãî ïîëîæåíèÿ. Â ãîäû åãî
ïðàâëåíèÿ â ãîðîäå áûë îòêðûò Âûñ-
øåå ãîðíîå ó÷èëèùå, óñòðîåíû íîâûå
áóëüâàðû, ïîñòðîåíû ñêîòîáîéíè,
óëó÷øèëèñü è ðàñøèðèëèñü áàçàðû,
áûë ïóùåí ýëåêòðè÷åñêèé òðàìâàé. Áþäæåò ãîðîäà ñ 400 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé â 1892 ãîäó äîñòèã 862 òûñÿ÷ – â 1901-ì. Îäíàêî îò íåçàñëóæåí-
íûõ îãîð÷åíèé âî âðåìÿ ñêàíäàëüíûõ âûáîðîâ Ãðåêîâ íà÷àë áîëåòü
è ÷åðåç äâà ãîäà îñòàâèë ïîñò ãîðîäñêîãî ãîëîâû.

Ãîðîä ðâàëñÿ çà ðàìêè

Îáîáùàÿ ñêàçàííîå, îòìåòèì, ÷òî íà ñàìîì äåëå ïðè÷èíû íåäî-
âîëüñòâà ãîðîæàí áûëè ãëóáæå óïðåêîâ â àäðåñ îòäåëüíûõ ëèö. Â
êîíöå XIX âåêà ñèòóàöèÿ áûëà òàêîâà, ÷òî áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà,
ïðè òåõ îãðàíè÷åííûõ ñðåäñòâàõ, êîòîðûìè îí ðàñïîëàãàë, ïðîñòî íå
ïîñïåâàëî çà æèçíüþ. Åêàòåðèíîñëàâ íóæíî áûëî îñâîáîäèòü îò íå-
ïîñèëüíûõ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå ïîëèöèè è âîéñê, óìåíüøèòü
íàëîãè â ïîëüçó êàçíû è çåìñòâ, ïðåäîñòàâèòü ãîðîäñêèì âëàñòÿì
ïðàâî ñàìèì èçûñêèâàòü èñòî÷íèêè äîõîäîâ è êðåäèòîâ. Òîãäà Ãî-
ðîäñêàÿ Äóìà è Óïðàâà áûëè  áû íà âûñîòå,  òàê êàê â ïîäàâëÿþùåì
áîëüøèíñòâå òóäà èçáèðàëèñü ëó÷øèå ëþäè ãîðîäà.

Èâàí Ãàâðèëîâè÷ Ãðåêîâ –
ãîðîäñêîé ãîëîâà 1891–1899 ã.ã.
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ÊÀÁÀÊÈ ÄÅËÈËÈÑÜ ÍÀ ÐÀÇÐßÄÛ

«Êðîìå ïîäëûõ è ñîëäàòñòâà»

Ïåðâûå òðàêòèðû (òîðãîâîå çàâåäåíèå â ãîðîäàõ äëÿ íóæä ïðîåç-
æàþùèõ ïî òðàêòó – Ðåä.) ïîÿâèëèñü â Åêàòåðèíîñëàâå â íà÷àëå
1790-õ ãîäîâ, âî âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà. Âîïðîñ, ñêîëüêî ïîäîá-
íûõ çàâåäåíèé íóæíî ðàñòóùåìó ãóáåðíñêîìó öåíòðó, èçíà÷àëüíî
ðåøàëñÿ íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå. Ïîñêîëüêó íàøè îáñòîÿòåëüíûå
ïðåäêè íè÷åãî íå ëþáèëè ïóñêàòü íà ñàìîòåê, êîëè÷åñòâî òðàêòèðîâ
ÿâëÿëîñü ïðåäìåòîì îñîáîé çàáîòû âëàñòåé.

Â 1792 ãîäó íàìåñòíèê êðàÿ ïðåäëîæèë Ãîðîäñêîé Äóìå îáñó-
äèòü «ñêîëüêî â ãîðîäå Åêàòåðèíîñëàâå äîëæíî ñîñòîÿòü òðàêòèðîâ
è ãåðáåðãîâ (çàâåäåíèå ðàíãîì íèæå òðàêòèðà, ðàñïèâî÷íàÿ – Ðåä.)».
Äóìà îòâå÷àëà, ÷òî «Åêàòåðèíîñëàâ ïî íîâîñîçèäàíèþ åñòü íûíå íå
âåñüìà â ìíîãîëþäíîì îáçàñåëåíèè, íî âñå-òàêè íåáåçíóæíî áûòü â
íåì 4 òðàêòèðàì è 8 ãåðáåðãàì». 23 ìàðòà 1793 ãîäà áûëî ó÷ðåæäåíî

Òðàêòèð ñåðåäèíû ÕIÕ âåêà

Íîâåëëà II
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÷åòûðå íîìåðà òðàêòèðîâ. ×òî ïðåäñòàâëÿë èç ñåáÿ êàæäûé «íîìåð»
ìû óçíàåì èç Âûñî÷àéøåãî Óêàçà, êîòîðûì áûëî ïîâåëåíî: «Äëÿ
óäîâîëüñòâîâàíèÿ âñÿêîãî çâàíèÿ ëþäåé, êðîìå ïîäëûõ è ñîëäàòñòâà,
áûòü â ãîðîäå ãåðáåðãàì è òðàêòèðàì ÷åòûðåõ íîìåðîâ, à èìåííî:

– â ïåðâîì ñîäåðæàòü ñòîë, íî÷ëåã è ïðîäàâàòü âåéíîâóþ (èçãî-
òàâëèâàëàñü èç ñêèñøåãî ôðóêòîâîãî, â îñíîâíîì âèíîãðàäíîãî, âèíà –
Ðåä.)  âîäêó, âèíîãðàäíûå âèíà, àãëèöêîå ïèâî, ïîëïèâà ëåãêîå, êî-
ôåé, ÷àé, øîêîëàä è êóðèòåëüíûé òàáàê;

– âî âòîðîì – ñîäåðæàòü ñòîë áåç íî÷ëåãà, è ïðîäàâàòü âåéíîâóþ
âîäêó, âèíîãðàäíûå âèíà, àãëèöêîå ïèâî, ïîëïèâà ëåãêîå, êîôåé, ÷àé
è êóðèòåëüíûé òàáàê;

– â òðåòüåì – èìåòü îäèí íî÷ëåã áåç ñòîëà, à ïðèòîì äåðæàòü
÷àé, êîôåé, øîêîëàä, è êóðèòåëüíûé òàáàê è êðîìå âîäîê ïðî÷èå
äîçâîëåííûå ïèòèÿ;

– â ÷åòâåðòîì – áåç ñòîëà è íî÷ëåãà, ïðîäàâàòü òîëüêî ÷àé, êîôåé,
øîêîëàä, êóðèòåëüíûé òàáàê, è êðîìå âîäîê ïðî÷èå äîçâîëåííûå
ïèòèÿ».

Òàêèì îáðàçîì, âòîðîé íîìåð ñîîòâåòñòâîâàë ñîâðåìåííîìó
ïîíÿòèþ ðåñòîðàíà.

Ãóáåðíàòîð ñìåíèë íîìåðà

Ñîäåðæàëè òðàêòèðû è
ãåðáåðãè ìåñòíûå êóïöû
1-é, 2-é è 3-é ãèëüäèé,
è, ÷òî èíòåðåñíî, âñå
îíè, êàê ñâèäåòåëü-
ñòâóþò äîêóìåíòû,
áûëè ãëàñíûìè
Ã î ð î ä ñ ê î é
Äóìû. Ïåðâûé
ãîðîäñêîé ãîëî-
âà Èâàí Øåâå-
ëåâ êàê ðàç è
ñîäåðæàë òðàê-
òèð ïîä ¹ 2.
Äðóãèå òðàêòèðû
ñîäåðæàëè ãëàñíûå
Ñòåïàí ×åòâåðèêîâ,
Ôåäîð Ëåáåäåâ, Èâàí
Ðóäíåâ, Åôèì Òàíöþðà.
Âïðî÷åì, â 1779 ãîäó ïîñëå
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îáñóæäåíèÿ â Äóìå ó÷ðåæäåíû áûëè âñåãî ÷åòûðå òðàêòèðà (1 –
ïåðâîãî, 2 – âòîðîãî è 1 – òðåòüåãî íîìåðîâ) «äî óìíîæåíèÿ íàðîä-
íîãî è óñìîòðåíèÿ íåîáõîäèìîé íóæäû». Ê êîíöó XVIII ñòîëåòèÿ
èõ áûëî óæå ñåìü, è êîëè÷åñòâî ïðîäîëæàëî ðàñòè. Ïðè÷åì ìíîãèå
êóïöû ïðåäïî÷èòàëè èìåòü òðàêòèðû òîëüêî 4-ãî íîìåðà. Îòñóò-
ñòâèå æå â ãîðîäå òðàêòèðîâ ïîä ïåðâûì íîìåðîì, â êîòîðîì ïîçâî-
ëÿëîñü èìåòü äëÿ «ïðîåçæàþùèõ è ïðèõîäÿùèõ áëàãîðîäíûõ ëþäåé
ñòîë è íî÷ëåã», áåñïîêîèëî ãóáåðíàòîðà. Ïîýòîìó ïîÿâëÿåòñÿ íîâîå
ïîëîæåíèå: «Äëÿ îáùåñòâåííîé âûãîäû è äëÿ ïîëüçû êàçåííîé
íàçíà÷èòü, ñêîëüêî èìåííî äîëæíî áûòü â çäåøíåì ãîðîäå òðàêòè-
ðîâ è êàêèõ íîìåðîâ, ò. ê. ïðè èõ èçëèøåñòâå ïî íåîáèëüíîé òîðãîâëå
ìîãóò ïðîèñõîäèòü âñÿêèå íåáëàãîïðèñòîéíîñòè è çëîóïîòðåáëåíèÿ,
êàê òî: âïóùåíèå â ãåðáåðãè ïîäëûõ ëþäåé è ïðîäàæà íåïîçâîëèòåëü-
íûì îáðàçîì ïèòåé». Â 1798 ãîäó ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåðíàòîðà áûëè
óíè÷òîæåíû âñå òðàêòèðû 3-ãî è 4-ãî íîìåðîâ, à îñòàâëåíû òîëüêî òðè
òðàêòèðà 1-ãî è 2-ãî íîìåðîâ.

Êîìó «Åâðîïåéñêèé»,
êîìó «Äàëüíèé Âîñòîê»

Òðóäíî ïîâåðèòü, íî ÷èñëî òðàêòèðîâ íå âîçðîñëî è â ïåðâîé
ïîëîâèíå XIX âåêà. Ýòî áûëè òðàêòèðû íà Âîëüíîé ïî÷òîâîé ñòàí-

öèè, â çàåçæåì äâîðå êóïöà Òèõîâà
(íûíå íîâîå çäàíèå ïî óë. Âÿ÷åñëàâà
Ëèïèíñêîãî, 4), ãäå â 1820 ãîäó îñòà-
íàâëèâàëñÿ À. Ñ. Ïóøêèí,  è ãîòåëü
«Ìîðèöà» íà íàáåðåæíîé. Ãëàâíûì
ïðåäìåòîì êîíêóðåíöèè õîçÿåâ òðàê-
òèðîâ áûëè îáåäû. Îñîáåííî õîðîøî
ãîòîâèëè â «Ìîðèöå». Çäåñü îñòàíàâ-
ëèâàëñÿ çíàìåíèòûé âîåíâðà÷ Í. È.
Ïèðîãîâ, ïðîåçäîì â Êðûì, ê òåàòðó
âîåííûõ äåéñòâèé. Çäåñü æå óñòðàèâà-
ëè ëèòåðàòóðíûå îáåäû åêàòåðèíîñëàâ-
ñêèå Ïèêâèêè.

Â 1880-å ãîäû ÷èñëî ãîòåëåé ñ ðåñ-
òîðàíàìè äîõîäèëî óæå äî ïîëóòîðà
äåñÿòêîâ. Ëó÷øèì ñ÷èòàëñÿ îòêðûòûé
â 1886 ãîäó «Hotel D’Europa» («Åâðî-
ïåéñêèé») íà óãëó ãëàâíîãî ïðîñïåêòà
è ßêîâëåâñêîãî ñêâåðà (íûíå óãîë ïðî-
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ñïåêòà Äì. ßâîðíèöêîãî è óëèöû Þ. Ñëîâàöêîãî). Ðîñêîøíûå
íîìåðà, õîðîøèé ðåñòîðàí, ãäå ïîäàâàëè áëþäà ôðàíöóçñêîé êóõíè
è âèíà èç ñîáñòâåííûõ ïîãðåáîâ.

Íî áîëüøàÿ ÷àñòü ðåñòîðàíîâ áûëà ñîñðåäîòî÷åíà â ìåñòàõ òîð-
ãîâûõ, ëþäíûõ – áëèç âîêçàëà, ïðèñòàíåé, áàçàðîâ. Òàê, íà Îçåðíîé
ïëîùàäè è ïðèëåãàþùèõ ê íåé óëèöàõ ðàñïîëàãàëèñü ñðàçó øåñòü
çàâåäåíèé: «Àïîëëî», «Íàñëåäíèêîâ Ô. Ô. Áîòå», «Âûøå-Ïîðò»,
«Äàëüíèé Âîñòîê», «Êðîíøòàäò», «Ïåòåðáóðã». Íà Áàçàðíîé (íûíå
óëèöà Ñâÿòîñëàâà Õðàáðîãî) – «Îðåë» è «Ïàðèæ». Âïðî÷åì, ýòî
áûëè ðåñòîðàíû äëÿ íåïðèòÿçàòåëüíîé ïóáëèêè, â îñíîâíîì ìåùàí-
ñêîãî ñîñëîâèÿ – ìåëêèõ òîðãîâöåâ è ëàâî÷íèêîâ, ñëó÷àéíûõ ïîñå-
òèòåëåé.  Ìåíþ èõ ñîñòàâëÿëè ñåëåäêè, áóòåðáðîäû, ãîðÿ÷èå ñîóñû,
æàðêèå, ðûáíîå, ñëàäêîå, ÷àé, ñòîëîâûå âèíà.

Ðîñêîøíûé îáåä – çà «òðåøêó»

Áîëüøèíñòâî ãîòåëåé ïðîöâåòàëî èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîäàðÿ ðåñ-
òîðàíàì. Ïðè÷åì ëó÷øèìè áûëè ðåñòîðàíû ïðè öåíòðàëüíûõ ãîñòè-
íèöàõ. Ñîäåðæàëè ïîäîáíûå çàâåäåíèÿ, â îñíîâíîì, íåìöû, òóðêè è
ãðåêè. Ïðèâèëåãèðîâàííîå ïîëîæåíèå çàíèìàëè õîçÿåâà çàâåäåíèé
ïåðâîãî è âòîðîãî ðàçðÿäà. ×òîáû íà÷àòü ðåñòîðàííîå äåëî, òðåáî-
âàëñÿ íåìàëûé êàïèòàë. Íî äàæå äëÿ òîãî, ÷òîáû îòêðûòü òðàêòèð
òðåòüåãî ðàçðÿäà ñ ïðîäàæåé êðåïêèõ íàïèòêîâ, òðåáîâàëîñü íåñêîëüêî
òûñÿ÷ ðóáëåé. Êðîìå òîãî, ÷òîáû îòêðûòü ðåñòîðàí, íóæíî áûëî
ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå Ãîðîäñêîé Óïðàâû è ïîëèöèè.1)

1) Ê ïðèìåðó, 13 ñåíòÿáðÿ 1908 ãîäà â Óïðàâó ïîñòóïèëî ïðîøåíèå îò
ïîääàííîãî Ãåðìàíèè Ýìèëÿ Èâàíîâè÷à Íåéñ. Â íåì îí ïèñàë: «Æåëàÿ
ñîäåðæàòü ñ 1 ÿíâàðÿ 1909 ã. ïåðâîêëàññíóþ ãîñòèíèöó è ðåñòîðàí «Ôðàí-
öèÿ» ïî ïðîñïåêòó â äîìå Êàðïàñà ¹ 71, ïîêîðíåéøå ïðîøó âûäàòü ìíå
óñòàíîâëåííîå ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî îòêðûòèÿ ýòîãî çàâåäåíèÿ». Íèæå —
ïðèïèñêà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «ß, íèæåïîäïèñàâøèéñÿ, äàþ ñèþ ðàñïèñ-
êó Óïðàâå íà îñíîâàíèè ñò. 19 Âûñî÷àéøå óòâåðæäåííîãî 8 èþíÿ 1893 ã.
Ïîëîæåíèÿ î òðàêòèðíîì ïðîìûñëå, â òîì, ÷òî ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ïîä-
âåðãàëñÿ âçûñêàíèÿì, êîòîðûå ïî çàêîíó ëèøàþò ìåíÿ ïðàâà ñîäåðæàòü
çàâåäåíèå òðàêòèðíîãî ïðîìûñëà, î ðàçðåøåíèè êîòîðîãî ïîäàíî ìíîþ
íàñòîÿùåå ïðîøåíèå â Ãîðîäñêóþ Óïðàâó». Ê Ïðîøåíèþ áûëî ïðèëîæåíî
ñâèäåòåëüñòâî Ãîðîäñêîãî Ïîëèöåéñêîãî óïðàâëåíèÿ î òîì, ÷òî «ñî ñòîðî-
íû ñåãî Óïðàâëåíèÿ íå âñòðå÷àåòñÿ ïðåïÿòñòâèé ê ñîäåðæàíèþ Ý. È. Íåéñ
ãîñòèíèöû ñ ðåñòîðàíîì».
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Ñàìûé îùóòèìûé äîõîä âëàäåëüöàì ðåñòîðàíîâ ïðèíîñèëè âèíà
è ôðóêòû, êîòîðûå ñòîèëè çäåñü â 4–5 ðàç äîðîæå, ÷åì â ìàãàçèíàõ.
Îáåä â ïåðâîðàçðÿäíûõ ðåñòîðàíàõ ñòîèë îò 75 êîïååê äî 3 ðóáëåé,
à çàâòðàê – îò 40 êîïååê äî 1 ðóáëÿ 25 êîïååê.

Ðàçóìååòñÿ, ñáîð ñ çàâåäåíèé òðàêòèðíîãî ïðîìûñëà çàíèìàë âàæ-
íîå ìåñòî â ñòàòüÿõ äîõîäà ãîðîäñêîé êàçíû, è åãî äîëÿ ñ êàæäûì
ãîäîì óâåëè÷èâàëàñü, ïðåâûøàÿ äîõîä  îò òîðãîâëè è ïðîìûøëåí-
íîñòè. Òàê, åñëè â 1893 ãîäó ãîðîä ïîëó÷èë ñ òðàêòèðíîãî ïðîìûñëà
18 349 ðóáëåé, òî â 1911-ì ýòà ñóììà ñîñòàâèëà óæå 34 371 ðóáëü,
ò. å. ïî÷òè âäâîå áîëüøå.

Ñâÿòûå òîæå ïüþò âèíî

Ïîìèìî ïðèÿòíûõ ìîìåíòîâ, ïîñåòèòåëè äîñòàâëÿëè òðàêòèðî-
ïðîìûøëåííèêàì è ìíîãî õëîïîò. Òàê, â 1914 ãîäó ðåñòîðàòîðû
îòìå÷àëè óâåëè÷åíèå ñëó÷àåâ óïîòðåáëåíèÿ ýôèðà. Íî áîëüøå âñåãî
âðåäèëè ðåïóòàöèè çàâåäåíèÿ ðàñïðîñòðàíèâøèåñÿ ñëó÷àè ñàìî-
óáèéñòâ â òðàêòèðàõ, ÷òî ìãíîâåííî ïîïàäàëî íà ñòðàíèöû ãàçåò.
Æóðíàëèñòû íàçûâàëè ðåñòîðàíû «ïóëüñîì îáùåñòâåííîé æèçíè»
— «íåò óáèéñòâ, äðàì, ïðåñòóïíîñòè â îáùåñòâå, íåò èõ è â ðåñòîðàíå».

Â òîì æå 1914 ãîäó ïîä íàçâàíèåì «Âñÿêîå áûâàåò» ìåñòíûé
æóðíàëèñò îïèñàë ñëåäóþùèé ñëó÷àé, ïðîèçîøåäøèé â ãîñòèíèöå
«Ïàññàæ» íà óãëó Ïðîñïåêòà è óëèöû Ïðîâèàíòñêîé (íûíå Ïàñòåðà).
«×åðåç ãëàâíûé âõîä ãîñòèíèöû çàáðàëèñü â ðåñòîðàí äâà êîíòðîëåðà
æåëåçíîé äîðîãè è ïðèåõàâøèé èçäàëåêà áàòþøêà, è ïîøëà ãóëÿòü
ãóáåðíèÿ. Øâåéöàð ïðîáîâàë áûëî óñîâåùèâàòü áàòþøêó:

– Ïîìèëóéòå, ðàçâå íå ïðèñòàëî âàì, áàòþøêà, òàê âåñòè ñåáÿ?
Âåäü âû äîëæíû ñëóæèòü ïðèìåðîì äëÿ ïàñòâû.

Òàê êóäà òàì: áàòþøêà âûøåë èç ñåáÿ è íàãîâîðèë øâåéöàðó
ìàññó ãðóáîñòåé.

– Íàõàë, íå ïóñêàåò â ðåñòîðàí!
Ñêîðî èç íîìåðà ðåñòîðàíà, çàíÿòîãî áàòþøêîé è êîíòðîëåðàìè,

ïîíåñëîñü ïîä çâóêè ïèàíèíî: – «Äå òû áðîäûø, ìîÿ äîëÿ». Äà,
âñÿêîå áûâàåò».

À âîò, îäèí èç ðåñòîðàííûõ àíåêäîòîâ íà÷àëà ïðîøëîãî âåêà:
«Ó÷àñòü ïîñåòèòåëÿ, çàêàçàâøåãî ñêðîìíûé óæèí.
– ×åëîâåê, ñêîëüêî ðàç âû åùå ïðîéäåòå ìèìî ìåíÿ, ïîêà ïðèíå-

ñåòå áèôøòåêñ!..
– Ìíå íåêîãäà ñ÷èòàòü, ïîòðóäèòåñü ñàìè çàíÿòüñÿ ýòèì».
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«À Â ÐÅÑÒÎÐÀÍÅ, À Â ÐÅÑÒÎÐÀÍÅ!..»

Ìóæüÿ è æåíû ãóëÿëè ïîðîçíü

Ïîñåòèòåëÿìè ïåðâîêëàññíûõ ðåñòîðàíîâ â Åêàòåðèíîñëàâå áûëè
ãèëüäåéñêèå êóïöû, áîãàòûå ìåùàíå, à òàêæå âûñøåãî ðàíãà ÷èíîâ-
íèêè Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë, þñòèöèè, ôèíàíñîâ, ïóòåé ñî-
îáùåíèÿ. Ñîáñòâåííûõ óâåñåëèòåëüíûõ ìåñò
îíè, êàê ïðàâèëî, íå èìåëè. Èìåííî îíè â
íà÷àëå XX âåêà èçîáðåëè íîâûé âèä
ïðàçäíåñòâ – áàíêåòû, îòëè÷àâøèéñÿ
òåì, ÷òî åãî ó÷àñòíèêè î÷åíü ìíîãî è
êðàñèâî ãîâîðèëè.

9 ìàðòà 1911 ãîäà ñîñòàâ Åêàòå-
ðèíîñëàâñêîãî îêðóæíîãî ñóäà, ïðî-
êóðîðñêîãî íàäçîðà è ìåñòíîé àäâî-
êàòóðû ÷åñòâîâàëè ïðåäñåäàòåëÿ
ñóäà Ñ. Â. Êàð÷åâñêîãî ïî ñëó÷àþ
èñïîëíèâøåãîñÿ 25-ëåòèÿ åãî ñëó-
æåáíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîñëå ÷åñòâî-
âàíèÿ þáèëÿðà â çäàíèè ñóäà êîëëå-
ãè îáðàòèëèñü ê íåìó ñ ïðîñüáîé ðàçäå-
ëèòü õëåá-ñîëü â «Åâðîïå» (íà ïðîñïåêòå, â äîìå Òðèôîíîâà). Â 10
÷àñîâ âå÷åðà çäåñü ñîáðàëîñü ñâûøå 70 ÷åëîâåê. Áîëüøîé çàë ðåñòî-
ðàíà áûë ýôôåêòíî äåêîðèðîâàí æèâûìè öâåòàìè è ãèðëÿíäàìè.
Ñàì Êàð÷åâñêèé ïðèåõàë íà áàíêåò â ñîïðîâîæäåíèè Ñ. Ñ. Áû÷èõèíà
è À. È. Ëàíøèíà, êîòîðûå ÿâèëèñü ê íåìó íà êâàðòèðó ñ ïðèãëàøå-
íèåì. Âñòðå÷àë èõ âîåííûé îðêåñòð Ñèìôåðîïîëüñêîãî ïîëêà,
èãðàâøèé çàòåì â ïðîäîëæåíèå âñåãî áàíêåòà, çàòÿíóâøåãîñÿ äî ïÿòè
÷àñîâ óòðà. Êàê ñîîáùàëà ïðåññà, «âî âðåìÿ óæèíà áûëî ïðîèçíåñå-
íî ìíîæåñòâî ðå÷åé, òîñòîâ è ñïè÷åé, îòìåòèâøèõ ðåäêèå äóøåâíûå
êà÷åñòâà è ñòðîãîå îòíîøåíèå ê ñåáå þáèëÿðà».

Îäíîâðåìåííî â Àíãëèéñêîì êëóáå æåíû ÷èíîâ ñóäåáíîãî âå-
äîìñòâà ÷åñòâîâàëè ñóïðóãó Êàð÷åâñêîãî Îëüãó Èâàíîâíó, êîòîðàÿ
ðàçäåëèëà ñ ìóæåì âåñü 25-ëåòíèé ïóòü ñóäåáíîé äåÿòåëüíîñòè. ×åñò-
âîâàíèå íîñèëî ñòðîãî êîðïîðàòèâíûé õàðàêòåð.

Íîâåëëà III
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Â ðåñòîðàíàõ ïàëèëè äóõè

Òå, êòî ïîáîãà÷å, îáåäàë è óæèíàë â ðåñòîðàíå «Ôðàíöèÿ». Ðåê-
ëàìà ðåñòîðàíà ñîîáùàëà î åæåäíåâíî ïîëó÷àåìûõ ñâåæèõ ïðîäóê-
òàõ – æèâûå îìàðû, óñòðèöû öàðñêèå, Ìîñêîâñêèå öûïëÿòà, Àíã-
ëèéñêèé áàðàøåê, íàñòîÿùåå Ìþíõåíñêîå ïèâî, âèíà èç ñîáñòâåííûõ

çàãðàíè÷íûõ ñà-
äîâ. Âî âðåìÿ
îáåäà è óæèíà
çäåñü èãðàë èòà-
ëüÿíñêèé êâèíòåò
«Êàðìåí Ëþâüå-
ðà». Î÷åíü ëåñò-
íî áûëî ïîäíÿòü-
ñÿ ïî êîâðàì è
óæèíàòü â áåëûõ
çàëàõ ñ çåðêàëàìè.
«Äëÿ õîðîøåãî
âîçäóõà» çäåñü
ïîñòîÿííî æãëè
íà æàðîâíå íå
îäèí ôëàêîí äî-

ðîãèõ äóõîâ. ×åêàííîå ñåðåáðî, õðóñòàëü, íåîáûêíîâåííûé êèòàéñêèé
ôàðôîð – ãäå îäíà òàðåëêà äëÿ äåñåðòà ïî äâåíàäöàòü ðóáëåé. Çåð-
íèñòàÿ èêðà â ñåðåáðÿíûõ âåäåðêàõ, ìîçãè ãîðÿ÷èå èç êîñòåé äëÿ
òàðòèíîê – ñàìîå íåæíîå áëþäî. Ôðàíöóçñêèé áåëÿíæåâèí – ãðóøà
ïî ïÿòü öåëêîâûõ øòó÷êà. Òàêîå ìîðå âñåãî, òàêèå äåëèêàòåñû â
îáñòàíîâêå!

À òàì-òî, â êîíòîðå-òî… ñ÷åòèê-òî… áàëàíö-òî óæ íàíèçûâàåì
Àãàôîí Ìèòðè÷, íàíèçûâàåì áåç âñÿêîãî ñíèñõîæäåíèÿ. Äà ïî òàðèôó-
òî, ñàìîìó óâàæàåìîìó, äà çà õðóñòàëü, äà çà ñåðâèçû, äà çà äóõè, äà çà…

…Âñþ íî÷ü ó ïàðàäíîãî âõîäà â ðåñòîðàí ñòîÿëè èçâîç÷èêè â
îæèäàíèè ïîäãóëÿâøèõ êëèåíòîâ. Ëèøü «Êîíòèíåíòàëü» èìåë ñâîè
êîíþøíè, ãäå ëîøàäè ìîãëè îòäîõíóòü, à êó÷åðàì ïðåäëàãàëè áóòåð-
áðîäû è ðàçíîñèëè ïî ñòàêàíó ïèâà. Ïðè çàêðûòèè ðåñòîðàíà óìîë-
êàëà ìóçûêà, è âñÿêèé òîðîïèëñÿ äîìîé. Õîçÿèí êîðîòêî îáíèìàë
çíàêîìûõ, äðóãèõ äðóæåñêè òðåïàë ïî ïëå÷ó, äàìàì öåëîâàë ðóêè.

Çàêàçû ïðèíèìàë ìåòðäîòåëü

Ñ êîíöà XIX âåêà äëÿ æèòåëåé Åêàòåðèíîñëàâà ðåñòîðàí ñòàíî-
âèòñÿ ñòîëü æå ïðèâû÷íûì è íåîáõîäèìûì àòðèáóòîì æèçíè, êàê

«Gotel de Frans»
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ïàðèêìàõåðñêàÿ, áàíÿ èëè àïòåêà.
Âîò êàê òîãäà îïèñûâàëè ðåñòîðàí
åãî çàâñåãäàòàè.

«Ïåðâûì ïîñåòèòåëÿ âñòðå÷àë
øâåéöàð, êîòîðûé ñ ïî÷òåíèåì
ðàñêëàíèâàëñÿ. Íà åãî ëèöå áûëî
íàïèñàíî, ÷òî èìåííî âàñ îí è îæè-
äàë óâèäåòü. Ýòî îáûêíîâåííî áûâàë
âèäíûé ìóæ÷èíà â ëèâðåå, ñ ðàñ÷å-
ñàííûìè íàäâîå áàêåíáàðäàìè. Îí
ïåðåäàâàë âàñ äðóãèì óñëóæàþùèì,
êîòîðûå âåëè âàñ ïî ìÿãêîìó êîâðó
â ãàðäåðîá. Òàì çàíèìàëèñü âàøèì
ðàçîáëà÷åíèåì òàê ëîâêî, ÷òî âû íå
çàìå÷àëè, êàê îêàçûâàëèñü áåç ïàëüòî, áåç øëÿïû. Äàëåå âàñ âñòðå-
÷àë íà ïîðîãå çàëà âåëè÷åñòâåííûé ìåòðäîòåëü. Ñ âèäîì ñåðüåçíåé-
øèì îí ñîïðîâîæäàë âàñ ïî çàëó: «Ãäå âàì áóäåò óäîáíî?» Íàêîíåö
ìåñòî âûáðàíî. Ñåëè. Ñëîâíî èç-ïîä çåìëè ÿâèëèñü äâà îôèöèàíòà.
Îíè íå ñìåþò âñòóïàòü â ðàçãîâîðû, à òîëüêî îæèäàþò ðàñïîðÿæå-
íèÿ ìåòðäîòåëÿ, à òîò âîðêóþùèì ãîëîñîì, óïîòðåáëÿÿ ôðàíöóçñêèå
íàçâàíèÿ âèí è çàêóñîê, âûÿñíÿåò, ÷òî âû áóäåòå åñòü è ïèòü. Íàêî-
íåö, íåñëûøíî äëÿ âàñ, îí äàåò ðàñïîðÿæåíèÿ îôèöèàíòàì. Ìåòðäî-
òåëü îñòàâëÿåò âàñ, ÷òîáû ÷åðåç ìèíóòó âíîâü ïîÿâèòüñÿ è ïðîâåðèòü,
âñå ëè â ïîðÿäêå. Äâà îôèöèàíòà ñòîÿò ïîîäàëü, íåîòñòóïíî ñëåäÿò
çà êàæäûì âàøèì äâèæåíèåì. Âû ïîòÿíóëèñü çà ñîëüþ — îôèöèàíò
óæå çäåñü ñ ñîëîíêîé. Ïî çíàêó ìåòðäîòåëÿ îäíè áëþäà çàìåíÿþòñÿ
äðóãèìè. Íàñ âåçäå ïîðàæàëà ëîâêîñòü îôèöèàíòîâ è ïàìÿòü ìåòð-
äîòåëÿ, êîòîðûé íå ñìåë çàáûòü èëè ïåðåïóòàòü, ÷òî âû çàêàçàëè. Â
êîíöå îáåäà èëè óæèíà ìåòðäîòåëü íåçàìåòíî êëàë íà êðàé ñòîëà
ñ÷åò íà ïîäíîñå è óõîäèë».

Îôèöèàíòîâ ìàçàëè ãîð÷èöåé

Îáñëóæèâàëè ïîñåòèòåëåé â ðåñòîðàíàõ òîëüêî ìóæ÷èíû. Â áîëü-
øèíñòâå ïåðâîêëàññíûõ çàâåäåíèé ëàêåÿìè è îôèöèàíòàìè áûëè
ïðåèìóùåñòâåííî òàòàðû. Îáúÿñíÿþò ýòî òåì, ÷òî èì ïî çàêîíàì
ìóñóëüìàíñêîé ðåëèãèè íåëüçÿ óïîòðåáëÿòü àëêîãîëü. Âîçìîæíî,
êîãäà-òî ýòîò ïðèíöèï äàâàë ðåçóëüòàòû, íî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè
åæåäíåâíîå îáùåíèå ñ àëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè îêàçàëîñü ñèëüíåå
çàâåòîâ Ìàãîìåòà, è äåðæàòü òàòàð ñòàëî ïðîñòî òðàäèöèåé. Â äîðî-
ãèõ ðåñòîðàíàõ îôèöèàíòû íîñèëè ÷åðíûé ôðàê, æèëåò, áðþêè, à
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òàêæå êðàõìàëüíóþ ìàíèøêó, ìàíæåòû, ñòîÿ÷èé âîðîòíè÷îê è ÷åð-
íûé áàíòèê. Íèòÿíûå áåëûå ïåð÷àòêè è ïåðåêèíóòàÿ ÷åðåç ðóêó ñàë-
ôåòêà, êîòîðîé îíè ïðîòèðàëè òàðåëêè è áîêàëû, äîïîëíÿëè êîñ-
òþì. Â ðåñòîðàíàõ ðàíãîì ïîíèæå ïîä æèëåò ïîäâÿçûâàëè áåëûé
íàêðàõìàëåííûé ôàðòóê. Êàæäûé ðàáîòíèê èìåë íàãðóäíûé íîìåð-
íîé çíàê.

×àåâûå áûëè îñíîâíûì (à âî ìíîãèõ çàâåäåíèÿõ è åäèíñòâåí-
íûì!) èñòî÷íèêîì çàðàáîòêà, ïîýòîìó îôèöèàíòû áûëè ïðèíóæäåíû
òåðïåòü âûõîäêè ïüÿíûõ ïîñåòèòåëåé, çà÷àñòóþ èõ áèâøèõ, ìàçàâ-
øèõ ãîð÷èöåé è âñÿ÷åñêè íàä íèìè èçìûâàâøèõñÿ. Îñîáåííî ëþáèëè
ýòî äåëàòü çàãóëÿâøèå êóïöû.

«×åëîâåê», à èìåííî òàê îáðàùàëèñü ïîñåòèòåëè ê îôèöèàíòó,
ãîâîðèë î ñâîåé ðàáîòå ñëåäóþùåå: «È âñÿ-òî æèçíü ìîÿ – êàê óñëó-
æåíèå íà ÷óæèõ ïèðàõ… È âñÿ-òî æèçíü – êàê îäèí ðåñòîðàí. Ñëîâíî
ïèðóþò êðóãîì èçî äíÿ â äåíü, à òû ìîòàåøüñÿ ñ áëþäîì è ïîäíîñà-
ìè è ñìîòðèøü çà ïîãëîùåíèåì íàïèòêîâ è åäû. È âñþ-òî æèçíü â
óøàõ ïîëüêè è âàëüñû, è çâîí ñòåêëà è ïîñóäû, è ñòóê íîæè÷êîâ. È
ïàëüöû, êîòîðûìè ïîäçûâàþò…»

Íî÷íûå ãóëÿêè ïîòåñíèëè ïàññàæèðîâ

Ðàñïîðÿæåíèå î çàêðûòèè ðåñòîðàíîâ â 11 ÷àñîâ âå÷åðà â ñâÿçè ñ
íà÷àëîì  Ïåðâîé ìèðîâîé  âîéíû èçìåíèëî õàðàêòåð íî÷íîé æèçíè
â Åêàòåðèíîñëàâå. Ñ 11 ÷àñîâ ïðîñïåêò, îáû÷íî ñòîëü îæèâëåííûé
äî ïîçäíåé íî÷è, ïðåâðàùàëñÿ â ïóñòûíþ. Íå ãîðåëè ïðèâåòëèâî
îãîíüêè íà âåðàíäàõ êàôå, ÷åðíûìè ïÿòíàìè ñìîòðåëè îêíà ðåñòîðà-
íîâ. Íî óæå âñêîðå íà÷èíàëè ðàáîòàòü èçâîç÷èêè. Äëèííûìè âåðå-
íèöàìè ì÷àëèñü îíè ïî íàïðàâëåíèþ ê âîêçàëó. Ýòî åêàòåðèíîñëàâöû,
ïðèâûêøèå ïîëóíî÷íè÷àòü, îòïðàâëÿëèñü äîñèäåòü îñòàòîê íî÷è äî
ïîëîæåííîãî ÷àñà â ïðèâîêçàëüíîì áóôåòå ïåðâîãî êëàññà,  ãäå ê
ïîëóíî÷è âñå ñòîëèêè áûëè óæå çàíÿòû. Çäåñü âñå ïîñåòèòåëè Ðóï-
ïàíåðà (âëàäåëåö ëó÷øèõ êàôå ãîðîäà) è «Ðåíåññàíñà» ïüþò ñêâåðíûé
êîôå, íå ìåíåå ñêâåðíûé ÷àé, åäÿò âåñüìà ñîìíèòåëüíûå áóòåðáðîäû,
îáìåíèâàþòñÿ ïîñëåäíèìè íîâîñòÿìè, íåèçâåñòíî îòêóäà ïîëó÷àå-
ìûìè. Áóôåò÷èê íå èìåë îñíîâàíèé æàëîâàòüñÿ íà ïëîõèå äåëà. Ñî
äíÿ îòêðûòèÿ Åêàòåðèíèíñêîé æåëåçíîé äîðîãè áóôåò íå òîðãîâàë
òàê áîéêî, êàê â ýòè äíè. Â ïðåòåíçèè òîëüêî ïàññàæèðû, êîòîðûì
íåêóäà ïðèòêíóòüñÿ, òàê êàê âñå ñòîëèêè çàíÿòû ïóáëèêîé, ïðåâðà-
òèâøåé âîêçàë â íî÷íîé ðåñòîðàí. Íî êòî è êîãäà îáðàùàë âíèìàíèå
íà ïðåòåíçèè ïàññàæèðîâ?..
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ÄÐÅÂÍÅÉØÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß
ÆÈËÀ È ÏÎÁÅÆÄÀËÀ

Ïðîñòèòóöèÿ áûëà áè÷îì Åêàòåðèíîñëàâà

Ïåðâûå óïîìèíàíèÿ î ïóáëè÷íûõ äîìàõ â Åêàòåðèíîñëàâå óäà-
ëîñü íàéòè â èñòî÷íèêàõ íà÷àëà 1860-õ ãîäîâ, íî îíè ñóùåñòâîâàëè
è ðàíüøå Óæå ñ 1851 ãîäà âëàñòè íà÷àëè ñîñòàâëÿòü ñïèñêè ïóáëè÷-
íûõ äîìîâ è ïóáëè÷íûõ æåíùèí. Òîãäà íà òåððèòîðèè  áîãîóãîäíûõ

çàâåäåíèé Ïðèêàçà îáùåñòâåííî-
ãî ïðèçðåíèÿ (íûíå áîëüíèöà
èì. Ìå÷íèêîâà) â çäàíèè Ñìèðè-
òåëüíîãî äîìà ðàñïîëàãàëîñü îò-
äåëåíèå, ãäå ëå÷èëè æåíùèí, ïðè-
ñëàííûõ èç ãîðîäñêèõ ïóáëè÷íûõ
äîìîâ. Ñòàðøèé âðà÷ çàâåäåíèé
Ï. Í. Áîé÷åíêî â ñâîåì îò÷åòå
óêàçàë íà ïîðàæàþùèé ðîñò çàáî-
ëåâøèõ ñèôèëèñîì  â 1860-å ãîäû
– íà 1864 ãîä èõ áûëî 23 îñîáû.

Â 1865 ãîäó â ãîðîäå áûëî
7 ïóáëè÷íûõ äîìîâ, ãäå ðàáîòàëî
50 «æðèö ëþáâè».

Ïóáëè÷íûå äîìà èìåëè êîì-
ìåð÷åñêèé õàðàêòåð è îòíîñèëèñü
ê ó÷ðåæäåíèÿì îáùåñòâåííîãî çäî-
ðîâüÿ. Ýòî áûëî ïðîôåññèîíàëüíîå
ðåìåñëî, êîòîðîå âîñïðèíèìàëîñü
âëàñòÿìè êàê «òåðïèìîå çëî».

 Â 1889 ãîäó â Åêàòåðèíîñëàâå
íàñ÷èòûâàëîñü 10 ëåãàëüíûõ ïóáëè÷íûõ äîìîâ, â êîòîðûõ ñîäåðæà-
ëîñü 156 ïðîñòèòóòîê, â 1891-ì – 3 äîìà (51 ïðîñòèòóòêà), â 1893-ì
– 7 äîìîâ (108 ïðîñòèòóòîê). Âñåãî çà 1889-93 ãîäû ïîëèöèåé çàðå-
ãèñòðèðîâàíî 530 æåíùèí â ïóáëè÷íûõ äîìàõ è 261 îäèíî÷íàÿ
ïðîñòèòóòêà.

Íîâåëëà IV
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Çàìåíèòåëüíûé áèëåò è ñìîòðîâàÿ
êíèæêà ïðîñòèòóòêè

Ïåðâàÿ Âñåîáùàÿ Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 1897 ãîäà çàðåãèñòðèðî-
âàëà â Åêàòåðèíîñëàâå 146 æåíùèí, ãëàâíûì çàíÿòèåì êîòîðûõ áûëà
ïðîñòèòóöèÿ. Èç íèõ ðóññêèõ – 101, óêðàèíîê – 18, ïîëüêè – 3,
íåìêà –1, åâðåéêè – 23.1)

«Íà ïàíåëü» ñäàâàëè ýêçàìåíû

Ðàçðåøåíèå íà îòêðûòèå ïóáëè÷íîãî äîìà äàâàëà ìåñòíàÿ ïîëè-
öèÿ. Ýòè äîìà äîëæíû áûòü îòäàëåíû îò öåðêâåé, ó÷åáíûõ è îáùå-
ñòâåííûõ çàâåäåíèé. Âëàäåëüöû îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü æåíùèíàì

êîìíàòû, îñâåùå-
íèå, îòîïëåíèå,
îäåæäó, ñûòíûé è
çäîðîâûé ñòîë è
ïðî÷.

Ïîä ïóáëè÷íûå
äîìà â ãîðîäå áûë
îòâåäåí ñïåöèàëü-
íûé ðàéîí – Êèð-
ïè÷íàÿ ïëîùàäü,
ïîëó÷èâøàÿ íàçâà-
íèå îò þòèâøèõñÿ
íà ñêëîíå Æàíäàð-
ìñêîé (íûíå Äîë-
ãîé) áàëêè êèðïè÷-
íûõ çàâîäîâ. ×òîáû
ïîïàñòü ñþäà ñ ãëàâ-

íîãî ïðîñïåêòà èäåì ïî óëèöå Óïðàâñêîé (íûíå Èñïîëêîìîâñêàÿ),
ïåðåñåêàåì Áîëüøóþ Áàçàðíóþ (íûíå ïðîñïåêò Ñâÿòîñëàâà Õðàáðî-
ãî) è óëèöó Êèðïè÷íóþ. Ê 1910 ãîäó çäåñü áûëî ñîñðåäîòî÷åíî ïÿòü
ïóáëè÷íûõ äîìîâ. Èõ ñîäåðæàòåëè Ãðèíáàóì, Ïåðëèíà, Áàáèà è Øåé-
íôåëüä ñ÷èòàëè ñåáÿ îòíþäü íå ïîñëåäíèìè ëþäüìè â îáùåñòâå.

1) Âñåãî â Ðîññèéñêîé èìïåðèè â íà÷àëå XX âåêà áûëî 1019 ïóáëè÷-
íûõ äîìîâ, ãäå ñîäåðæàëîñü 11965 ïðîñòèòóòîê è 293 ïðèòîíà, ãäå ðàáîòàëè
ïðîñòèòóòêè-îäèíî÷êè. Â Êèåâå â 1874 ãîäó  áûëî 29 ïóáëè÷íûõ çàâåäåíèé,
â êîòîðûõ ðàáîòàëî 354 æåíùèíû.

Ïåòåðáóðã è Ñàðàòîâ èìåëè ïî 32 ïóáëè÷íûõ äîìà, ïî 27 – Âëàäèâîñ-
òîê è Òîìñê. Â Ìîñêâå áûë âñåãî îäèí ïóáëè÷íûé äîì. Òàêèì îáðàçîì,
Åêàòåðèíîñëàâ áûë íå íà ïîñëåäíåì ìåñòå.
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Õîçÿéêè ñàìè âåðáîâàëè æåíùèí, îáó÷àëè ðåìåñëó è ïî ñâîåìó îïûòó
íå óñòóïàëè ïðîôåññèîíàëüíûì ôåëüäøåðèöàì.

Êðåñòüÿíêè è ìåùàíêè, íåçàìóæíèå æåíùèíû è ñèðîòû, ïîëîâè-
íó êîòîðûõ ñîñòàâëÿëà áûâøàÿ ïðèñëóãà – ìîäèñòêè, øâåè, ïðà÷êè,
êóõàðêè, ãîðíè÷íûå – âîò ñîöèàëüíûé ñîñòàâ åêàòåðèíîñëàâñêèõ ïóá-
ëè÷íûõ æåíùèí. ×òîáû ñòàòü ëåãàëüíîé ïðîñòèòóòêîé, ñîâåðøåííî-
ëåòíåé äåâóøêå (21 ãîä) íåîáõîäèìî áûëî «ñäàòü ýêçàìåí» â ïîëèöèè
íà çíàíèå âåñüìà ïðîñòûõ «Ïðàâèë äëÿ ïðîñòèòóòîê», â ÷àñòíîñòè
çàïðåùàâøèõ çàçûâàòü êëèåíòîâ. Ýòî äàâàëî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
«Çàìåíèòåëüíîãî áèëåòà» è Ñìîòðîâîé êíèæêè, ò. í. «æåëòîãî áèëåòà»
äëÿ îòìåòîê î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, ñâîåîáðàçíîãî óäîñòîâåðåíèÿ, âðå-
ìåííî çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò. Ýòè äîêóìåíòû «æåëòîáèëåòíèöà» îáÿ-
çàíà áûëà âñåãäà èìåòü ïðè ñåáå. Êàæóùàÿñÿ ëåãêîñòü è «ïðèáûëü-
íîñòü» çàðàáîòêîâ, âíåøíå âåñåëàÿ æèçíü ñ îáèëèåì ðàçâëå÷åíèé è
ïðèâîäèëè äåâóøåê íà Êèðïè÷íóþ ïëîùàäü.

Ðàáîòàëè äîìà ñ 9–10 ÷àñîâ âå÷åðà äî ïîçäíåé íî÷è. Ïëàòà çà
âõîä (â çàâèñèìîñòè îò «çâåçäíîñòè» çàâåäåíèÿ) – îò 3 äî 10 ðóáëåé,
è îò 50 êîïååê äî 1–2 ðóáëåé. Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà æåíùèíû –
30 ðóáëåé â ìåñÿö.

Òðåòüå ìåñòî â Åâðîïå!

Ìîæåò ãîðîä è íå îáðàùàë âíèìàíèÿ íà ýòî çëî, íî ðîñò çàáîëå-
âàåìîñòè «íà âåíåðè÷åñêèå áîëåçíè» çàñòàâëÿë ïðèíèìàòü íåîáõî-
äèìûå ìåðû.

Ïîñòóïàÿ íà ðàáîòó â ïóáëè÷íûå äîìà, äåâóøêè, êàê ïðàâèëî, íå
çíàëè, ÷òî óæå íà ïåðâîì ãîäó ðàáîòû èì ïî÷òè ãàðàíòèðîâàíî çàðà-
æåíèå êàêèì-ëèáî âåíåðè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì. Íå ïîìîãàëè íè
«Ïðàâèëà», íè ïîñåùåíèå äîìîâ òåðïèìîñòè óåçäíûì ãîðîäîâûì è
âîåííûìè âðà÷àìè äâàæäû â íåäåëþ. Äëÿ ìíîãèõ æåíùèí áîëåçíü
èìåëà ïå÷àëüíûé êîíåö. Ìåñòíûå ãàçåòû ïåñòðåëè ñîîáùåíèÿìè: «Â
äîìå òåðïèìîñòè Ïåðëèíîé îòðàâèëàñü êàðáîëîâîé êèñëîòîé çàðà-
æåííàÿ ñèôèëèñîì ïðîñòèòóòêà Äåìèäîâà», «Âûïèëà êàðáîëîâîé
êèñëîòû â äîìå òåðïèìîñòè íà Êèðïè÷íîé ïëîùàäè Àííà Ìàêàðåíêî,
22 ãîäà». Áîëåå âñåãî ýòè ñîîáùåíèÿ äîñòàâëÿëè õëîïîò ïîëèöèè, à
òàêæå Ãîðîäñêîé Äóìå, åå ìåäèöèíñêîé è þðèäè÷åñêîé êîìèññèÿì.
À òóò åùå â 1897 ãîäó â Ïåòåðáóðãå íà Ïåðâîì îáùåðîññèéñêîì
ñúåçäå ïî âûðàáîòêå ìåð ïðîòèâ ýïèäåìèè ñèôèëèñà âûÿñíèëîñü,
÷òî ïî çàáîëåâàåìîñòè ñèôèëèñîì Åêàòåðèíîñëàâ âûøåë íà ïåðâîå
ìåñòî â Ðîññèè, à â Åâðîïå åãî îïåðåæàþò ëèøü Ëîíäîí è Ïàðèæ!
Ëîíäîí òîãäà îòìåíèë ðåãëàìåíòàöèþ ïðîñòèòóöèè, à â Ïàðèæå
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2) Âîò êðàòêàÿ çàðèñîâêà èç åêàòåðèíîñëàâñêîé ïå÷àòè, ïîçâîëÿþùàÿ
ïîíÿòü, êàêèì îáðàçîì ïîïîëíÿëàñü àðìèÿ ïóáëè÷íûõ æåíùèí: «Õàðèòèíà
Øêèëåâà, êðåñòüÿíêà ñ. Êðèíè÷êè Åêàòåðèíîñëàâñêîãî óåçäà, 19 ëåò, â ïî-
èñêàõ ìåñòà ïðèñëóãè â Åêàòåðèíîñëàâå, îáðàòèëàñü ê èçâåñòíîé â ãîðîäå
ôàêòîðøå Èòå Ðàé÷èö. Òà ñîãëàñèëàñü ñ ãîòîâíîñòüþ, ïðè÷åì âûãîâîðèëà
ñåáå ãîíîðàð çà òðóäû â ðàçìåðå 5 ðóáëåé. Íà ñëåäóþùèé äåíü îíà îòâåëà
äåâóøêó â ïóáëè÷íûé äîì íà Êèðïè÷íóþ ïëîùàäü. Òàì â ïðèåìå îòêàçàëè
êàê íåñîâåðøåííîëåòíåé. È òîãäà Ðàé÷èö îòâåëà Õàðèòèíó â òàéíûé ïðè-
òîí ðàçâðàòà À. Àâðóòèñ, ÷òî íà Ïåòåðáóðãñêîé óë. â ä. ¹29. Çäåñü è çàñòàë
èõ íàãðÿíóâøèé ñ îáûñêîì îêîëîòî÷íûé íàäçèðàòåëü ñûñêíîãî îòäåëåíèÿ
ïîëèöèè. Äåâóøêó îñâîáîäèëè, à Ðàé÷èö è Àâðóòèñ ïðèâëåêëè ê îòâåò-
ñòâåííîñòè».

îäíà ïðîñòèòóòêà, ðàáîòàÿ â âèííîì ïîãðåáå, çà 5 ìåñÿöåâ, ñîãëàñíî
ìàòåðèàëàì ñúåçäà, çàðàçèëà 500 ëþäåé! Êîãäà îá ýòîì íåïðèÿòíîì,
íî î÷åíü âïå÷àòëÿþùåì ôàêòå ñòàëî èçâåñòíî åêàòåðèíîñëàâñêîìó
ãóáåðíàòîðó, õîçÿéêè ïóáëè÷íûõ äîìîâ äðîãíóëè, – à âäðóã èõ çàâå-
äåíèÿ çàêðîþò? Îäíàêî ãóáåðíàòîð, õîòÿ è ïîòðåáîâàë îò Ãîðîäñêîé
Äóìû, ìåäèöèíñêîãî îáùåñòâà è ñàíèòàðíî-ïîëèöåéñêîãî êîìèòåòà
ýêñòðåííûõ ìåð, äîìà òåðïèìîñòè íå òðîíóë: ïîëíîìî÷èé äëÿ çàïðå-
ùåíèÿ ïðîñòèòóöèè îí íå èìåë.

Çàðàçó ðàçíîñèëè íåëåãàëêè

Ïî äàííûì Åêàòåðèíîñëàâñ-
êîãî ìåäèöèíñêîãî îáùåñòâà â
1889 ãîäó çàáîëåâøèõ ñèôèëèñîì
â ãîðîäå áûëî 466, à â 1893-ì –
óæå 658. À âñåãî çà ýòè ãîäû
çàáîëåëî 2615 ÷åëîâåê (1806 ìóæ-
÷èí, 728 æåíùèí, 81 ðåáåíîê).
Êàê áûëî äîêàçàíî, îñíîâíûì
èñòî÷íèêîì çàáîëåâàíèÿ ÿâëÿ-
ëàñü íå ñòîëüêî ëåãàëüíàÿ, ñêîëü-
êî òàéíàÿ ïðîñòèòóöèÿ. Ïî äàí-
íûì ãîðîäñêîé ïîëèöèè, çà 1889–
93 ãîäû ïî ïîäîçðåíèþ â òàéíîé
ïðîñòèòóöèè â Åêàòåðèíîñëàâå
áûëà çàäåðæàíà 331 æåíùèíà, è
ìíîæåñòâî ëèö ïîäîçðåâàâøèõñÿ
â ñóòåíåðñòâå.2)Ìåäèöèíñêèé áèëåò ïðîñòèòóòêè
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Ìåëêèå ãîñòèíèöû, ìåáëèðîâàííûå êîìíàòû, äîìà äëÿ ñâèäàíèé
íàõîäèëèñü â öåíòðå ãîðîäà – íà óëèöå Óïîðíîé (íûíå Ãëèíêè),
Èîðäàíñêîé (íûíå Êîöþáèíñêîãî), Õàðüêîâñêîé è ñìåæíûõ ñ íèìè
óëèöàõ. Ìåñòàìè ïðîìûñëà íåëåãàëüíûõ ïðîñòèòóòîê ñòàíîâèëèñü
òàêæå ãîñòèíèöû âáëèçè æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà. Ïðåäïðèíèìà-
åìûå ïîëèöèåé ìåðû ïðîòèâ «ïðèòîíîâ ðàçâðàòà» ðåçóëüòàòîâ ïðàê-
òè÷åñêè íå äàâàëè. Èõ ñîäåðæàòåëè ïðèáåãàëè ê âñåâîçìîæíûì óõèù-
ðåíèÿì, ÷òîáû óñêîëüçíóòü îò ñòðàæåé çàêîíà. Îíè ïîïàäàëèñü ëèøü
áëàãîäàðÿ «ñëó÷àéíîñòÿì», êñòàòè ñêàçàòü, âåñüìà ðåäêèì. Åùå áû!
Âåäü ïðèòîíû íè÷åì íå âûäåëÿëèñü ñðåäè îáû÷íîãî òèïà îáûâà-
òåëüñêèõ êâàðòèð, ïîìåùàâøèõñÿ â ïðèëè÷íûõ äîìàõ íà öåíòðàëü-
íûõ óëèöàõ. À èõ ñîäåðæàòåëè îáûêíîâåííî èìåëè äðóãîé ðîä çàíÿ-
òèé, ñëóæàùèé èì øèðìîé. Îäíàêî õðîíèêà äîíîñèò äî íàñ è ñâåäå-
íèÿ îá óñïåøíûõ ïîëèöåéñêèõ îïåðàöèÿõ.

Îäíèì áîðäåëåì ñòàëî ìåíüøå

2 ìàÿ 1911 ãîäà ïðèñòàâó 4-é ïîëèöåéñêîé ÷àñòè  óäàëîñü ðàñ-
êðûòü îäèí èç ïðèòîíîâ ïî óë. Êàðåòíîé (íûíå ×åëþñêèíà) â äîìå
¹7 â êâàðòèðå   Ç. Èîôôå. Â ìîìåíò ïðèõîäà ïðèñòàâà â îäíîé èç
êîìíàò êâàðòèðû íàõîäèëàñü ïðîñòèòóòêà Âàñèëèñà Âàðàâèíà. Ïî
ñëîâàì õîçÿéêè êâàðòèðû, Âàðàâèíà ïðîñòî ñíèìàëà ó íåå êîìíàòó.
Îäíàêî äîçíàíèåì áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî çèìîé çà ïðèíÿòèå «â øòàò»
íåñîâåðøåííîëåòíåé äåâóøêè áûë çàêðûò îäèí èç ïóáëè÷íûõ äî-
ìîâ. 20 ïðîñòèòóòîê îñòàëèñü «áåç êðûøè» è íåêîòîðûå èç íèõ ïåðå-
áðàëèñü ïðÿìî ê Èîôôå. Òà îáåñïå÷èëà êàæäóþ äåâóøêó êîêåòëèâî
îáñòàâëåííîé êîìíàòóøêîé, ñíàáäèëà íàðÿäíûìè ïëàòüèöàìè è ïî-
ëîæèëà «îêëàä» ïî 30 öåëêîâûõ â ìåñÿö. Ñî ñâîåé ñòîðîíû äåâèöû
îáÿçûâàëèñü âî âñÿêîå âðåìÿ ñóòîê íàðÿæàòüñÿ è åçäèòü ê êëèåíòàì
ñ «êîìèññèîíåðàìè». Èç ýòèõ ïîåçäîê êàæäàÿ äîëæíà áûëà ïðèâî-
çèòü Èîôôå íå ìåíåå 10 ðóáëåé, èç êîòîðûõ 4 ðóáëÿ äîñòàâàëîñü
êîìèññèîíåðàì. Òàêèì îáðàçîì, áàíäåðøà èìåëà ñ êàæäîé äåâóøêè
îò 200 äî 300 ðóáëåé ÷èñòîãî äîõîäà åæåìåñÿ÷íî.

×åðåç òåõ æå êîìèññèîíåðîâ, Èîôôå îðãàíèçîâûâàëà è ïðèåì
êëèåíòîâ íà äîìó. Äëÿ ýòîãî äåâóøêàì ïðåäëàãàëîñü ñîîáùàòü ñâîè
äîìàøíèå àäðåñà è ïðèíèìàòü ïîñåòèòåëåé «íà ñâîåé òåððèòîðèè».
Ðàçóìååòñÿ, ñòîëü øèðîêî ïîñòàâëåííûé áèçíåñ ïðèíîñèë Èîôôå
áàñíîñëîâíûé äîõîä è, ïî ñëóõàì, îíà ñîáèðàëàñü ðàñøèðÿòü äåëî,
îòêðûâ «ôèëèàë» â Àëåêñàíäðîâñêå (íûíå Çàïîðîæüå).
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Ãåòåð àäðåñîâàëè íà ñâàëêó

Îäíàêî, çàêðûâàÿ ïîäïîëüíûå ïðèòîíû, âëàñòè áûëè áåññèëüíû
â áîðüáå ñ ëåãàëüíûìè ïóáëè÷íûìè äîìàìè. Â ôåâðàëå 1913 ãîäà íà
èìÿ ãóáåðíàòîðà ïîñòóïèëà êîëëåêòèâíàÿ æàëîáà äîìîâëàäåëüöåâ
Êèðïè÷íîé ïëîùàäè è ïðèëåãàþùèõ óëèö: «Íàëè÷íîñòü äîìîâ òåð-
ïèìîñòè â öåíòðå ãîðîäà, – ãîâîðèòñÿ â ïèñüìå, – ïðè áåññòûäíîì
ïîâåäåíèè íàõîäÿùèõñÿ â íèõ æåíùèí ñðåäè áåëîãî äíÿ, íà ãëàçàõ
îêðóæàþùèõ æèòåëåé, ñîïðÿæåíà ñ íåïîòðåáñòâîì è ñîáëàçíîì,
îñêîðáëÿåò ÷åñòü íàøèõ æåí è äåòåé è äåéñòâóåò íà ðàñòóùóþ ó÷à-
ùóþñÿ ìîëîäåæü ðàçâðàùàþùèì îáðàçîì è ïîýòîìó îáðàùàåìñÿ î
ïåðåíîñå ýòèõ äîìîâ íà îêðàèíó ãîðîäà». Îäíàêî çåìåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ Ãîðîäñêîé Óïðàâû ñäåëàëà çàêëþ÷åíèå, ÷òî âñå óëèöû ãîðîäà
ïåðåä Óïðàâîé ðàâíû è îòäàâàòü êàêóþ-ëèáî èç íèõ â æåðòâó äîìàì
òåðïèìîñòè Óïðàâà íå ìîæåò. Íî, ó÷èòûâàÿ äóõ ýòèõ ó÷ðåæäåíèé,
«íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì ìåñòîì äëÿ íèõ áûëà áû ãîðîäñêàÿ ñâàëêà».
Âïðî÷åì, êîìèññèÿ ïðåäëîæèëà äîïóñòèòü ñóùåñòâîâàíèå ïóáëè÷-
íûõ äîìîâ íà Íàáåðåæíîé óëèöå (íûíå Ñè÷åñëàâñêàÿ íàáåðåæíàÿ).
Ýòî ìíåíèå, ñ óñëîâèåì óñèëèòü íàäçîð çà äîìàìè òåðïèìîñòè, áûëî
ïîääåðæàíî ÷àñòüþ ÷ëåíîâ Ãîðîäñêîé Äóìû. Äðóãèå íàñòàèâàëè íà
òîì, ÷òîáû äîìà çàêðûòü âîîáùå è ðàñøèðèòü äîñòóï íàñåëåíèÿ â
áîëüíèöû. Â èòîãå îáñóæäåíèÿ áûëî ðåøåíî õîäàòàéñòâîâàòü ïåðåä
ãóáåðíàòîðîì î ñêîðåéøåì óïðàçäíåíèè ïóáëè÷íûõ äîìîâ, à ïîêà
ïðîñòî «èçãíàòü» èõ â äðóãèå ðàéîíû ãîðîäà, óñèëèâ êîíòðîëü íàä
íèìè. À òàêæå ðàñøèðèòü ñåòü áîëüíèö äëÿ ëå÷åíèÿ, àññèãíîâàòü
äåíüãè  Îáùåñòâó çàùèòû æåíùèí, ââåñòè êóðñ ãèãèåíû â ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ,  ïåðåíåñòè äîìà íà Íàáåðåæíóþ óëèöó èëè ïðåäëîæèòü
èõ âëàäåëüöàì ïîäûñêàòü äëÿ áèçíåñà äðóãèå ìåñòà íà îêðàèíàõ
ãîðîäà.

Ïðèòîí â êóïå÷åñêîì äîìå

Â âûïîëíåíèå ðåøåíèé âíåñëà êîððåêòèâû Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîé-
íà, êîãäà ëåãàëüíûå ïóáëè÷íûå äîìà áûëè çàêðûòû óêàçîì ïðàâè-
òåëüñòâà. Ýòî, îäíàêî, íå îçíà÷àëî óïðàçäíåíèÿ ïðîñòèòóöèè. Òîëüêî
òåïåðü èç òàéíîé îíà ñòàëà îòêðûòîé. Íå îñòàíàâëèâàëè ïðîñòèòóòîê
äàæå øòðàôû â 100 ðóáëåé, êàêèìè íàêàçûâàëà èõ ïîëèöèÿ. Ïóá-
ëè÷íûå äîìà, ñîäåðæàùèåñÿ «âòàéíå» îò âëàñòåé áûëè, òåì íå
ìåíåå, õîðîøî èçâåñòíû ãîðîæàíàì. Îñîáåííî ìíîãî èõ áûëî íà
óëèöàõ, ïðèëåãàþùèõ ê Óñïåíñêîé  ïëîùàäè. Îäèí èç âåðòåïîâ, êàê
óòâåðæäàþò ñòàðîæèëû, íàõîäèëñÿ â äîìå ¹5. Ìåñòíûå æèòåëè â
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øóòêó íàçûâàëè åãî «ó áîãà çà ïàçóõîé». Äîëæíî áûòü, èç-çà ñîñåä-
ñòâà ñ Óñïåíñêîé öåðêîâüþ è ñèíàãîãîé. Ïîñòðîåí äîì áûë â 1898
ãîäó è ïðèíàäëåæàë êóïöó ïåðâîé ãèëüäèè, ãîðîäñêîìó ãîëîâå Åêà-
òåðèíîñëàâà (1868 ã.), ãëàñíîìó ãîðîäñêîé äóìû (1885–1904 ã.ã.)
Äàâûäó Âàñèëüåâè÷ó Ï÷åëêèíó. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò äî ñèõ
ïîð ñîõðàíèâøèåñÿ íà ôðîíòîíå âîðîò ëèòåðû «ÄÏ», óâåêîâå÷èâ-
øèå èìÿ è ôàìèëèþ âëàäåëüöà. Îäíàêî âèäèìî êòî-òî èç íåäàâíèõ
õîçÿåâ îñîáíÿêà ïîøåë íà ïîâîäó ó ëþäñêîé ìîëâû, ðàñøèôðîâûâàþ-
ùåé àááðåâèàòóðó êàê «Äîì Ïóáëè÷íûé» è îêîëî 2000 ãîäà ïðåä-
ïðèíÿë ïîïûòêó ñòåñàòü ýòó èñòîðè÷åñêóþ äåòàëü ñ ôàñàäà äîìà.

Æðèö ëþáâè ëèøàëè ïðàâà ãîëîñà

Íîâàÿ âëàñòü ñðàçó ïðèçíàëà ïðîñòèòóöèþ ñîöèàëüíîé àíîìàëè-
åé.3)  Â 1919 ãîäó áûëà ñîçäàíà êîìèññèÿ ïî áîðüáå ñ íåé ïðè êîìèñ-
ñàðèàòå çäðàâîîõðàíåíèÿ, à çàòåì – ìåæâåäîìñòâåííûé êîìèòåò ñ
îòäåëàìè â ãóáåðíèÿõ. Â Åêàòåðèíîñëàâå äåéñòâîâàë Ñîâåò ñ ïðåçè-
äåíòîì âî ãëàâå è ïëàíàìè ðàáîòû. Îí çàñåäàë ðàç â äâå íåäåëè, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò îá àêòóàëüíîñòè ïðîáëåìû. Â öåëîì, â íà÷àëå 1920-õ
ãîäîâ áîëüøåâèêè äîñòàòî÷íî òåðïèìî îòíîñèëèñü ê ïðîñòèòóòêàì,
âèäÿ â íèõ æåðòâû ãîëîäà, æåíñêîé áåçðàáîòèöû è ò. ï. Íî óæå â
1928 ãîäó ïðîñòèòóòêè íàðÿäó ñ ñàìîãîíùèêàìè è ïðîôåññèîíàëü-

Äîì Ï÷åëêèíà. 1980 ãîä
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íûìè íèùèìè áûëè ëèøåíû èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ, à çíà÷èò è ïðîäî-
âîëüñòâåííûõ êíèæåê.

Áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà ïî áîðüáå ñ ïðîñòèòóöèåé â 1923
ãîäó â Åêàòåðèíîñëàâå áûëî îòêðûòî ïåðâîå ñïåöèàëüíîå ëå÷åáíîå
çàâåäåíèå – Öåíòðàëüíûé âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð íà óãëó óëèö
Àðòåìà (íûíå Ñå÷åâûõ Ñòðåëüöîâ) è Øåâ÷åíêî è ñåìü âåíïóíêòîâ â
ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ ãîðîäà. Â 1924–1925 ãîäû ýòè ëå÷åáíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ ïîñåòèëî 95 592 ÷åëîâåêà. Ñêîëüêî èç íèõ áûëî ïðîñòèòóòîê
– íåèçâåñòíî, âåäü èõ ðåãèñòðàöèÿ â òî âðåìÿ óæå íå âåëàñü. À â
1930 ãîäó â ÑÑÑÐ ïðîñòèòóöèÿ, êàê ðàñïðîñòðàíåííîå ñîöèàëüíîå
ÿâëåíèå îôèöèàëüíî áûëà ëèêâèäèðîâàíà. Íàäîëãî ëè? Âûäàþùèå-
ñÿ àâòîðèòåòû ìåäèöèíû è ïñèõîëîãèè êîíöà ÕIÕ – íà÷àëà ÕÕ ñòî-
ëåòèÿ íà ýòîò âîïðîñ îòâå÷àëè  èçâåñòíûìè ñëîâàìè ïðîôåññîðà
Âåíèàìèíà Ìèõàéëîâè÷à Òàðíîâñêîãî: «Óíè÷òîæüòå ïðîëåòàðèàò,
ðàñïóñòèòå àðìèè, ñäåëàéòå îáðàçîâàíèå äîñòóïíûì â áîëåå êîðîò-
êèé ñðîê, äàéòå âîçìîæíîñòü âñåì æåëàþùèì âñòóïèòü â áðàê,
ãàðàíòèðóéòå èì ñïîêîéñòâèå â ñåìåéíîé æèçíè è óáåäèòå âñåõ æèòü
íðàâñòâåííî, ÷åñòíî, ïî çàêîíó õðèñòèàíñêîìó è òîãäà… òîãäà – âñå-
òàêè áóäåò ïðîñòèòóöèÿ».

3) Ïðîñòèòóöèÿ â Ðîññèè ñòàëà ïðåñëåäîâàòüñÿ ñ XVII âåêà. Îäíàêî âî
âðåìåíà Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû è Åêàòåðèíû II íàðÿäó ñ çàïðåòàìè â ãîðîäàõ
îòâîäèëèñü îñîáûå ðàéîíû äëÿ óñòðîéñòâà «âîëüíûõ äîìîâ». Â XIX âåêå
çàïðåò ïðîñòèòóöèè áûë âêëþ÷åí â Ñâîä Çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè.
Îäíàêî â «Ïðèìå÷àíèÿõ» ê íåìó ãîâîðèëîñü îá «îáðàçîâàíèè âðà÷åáíî-
ïîëèöåéñêèõ êîìèòåòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ íàäçîð çà æåíùèíàìè, ïðîìûø-
ëÿþùèìè ðàçâðàòîì».

Â 1843 ãîäó ìèíèñòðîì âíóòðåííèõ äåë áûëè óòâåðæäåíû «Ïðàâèëà î
ïîðÿäêå íàäçîðà çà ïðîñòèòóöèåé», ò. å. îíà áûëà îáúÿâëåíà òåðïèìîé. Â
1851 ãîäó öèðêóëÿð Ì/3Ä ïðåäëàãàë âñåì ãóáåðíàòîðàì «áåçîòëàãàòåëüíî
ñîñòàâèòü ïîëíûå è âåðíûå ñïèñêè ïðîñòèòóèðóþùèõ æåíùèí è îáÿçàòü èõ
âðà÷åáíîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ è áåñïëàòíîìó ëå÷åíèþ».

Ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó ôàêòè÷åñêîé òåðïèìîñòüþ ê ïðîñòèòóöèè è åå
êàòåãîðè÷åñêèì çàêîíîäàòåëüíûì çàïðåòîì íå ïîçâîëèëî Ãîññîâåòó â 1868
ãîäó óòâåðäèòü ìåðû íàäçîðà çà ïðîñòèòóöèåé çàêîíîäàòåëüíûì ïóòåì.
Îäíàêî, íà ìåñòíîì óðîâíå, â ò. ÷. â Åêàòåðèíîñëàâå, äåéñòâîâàëà öåëàÿ
ñèñòåìà ðàñïîðÿæåíèé è öèðêóëÿðîâ, ðåãëàìåíòèðóþùàÿ «çàïðåùåííóþ»
ïðîñòèòóöèþ. Ïðîñòèòóöèÿ áûëà ïîä÷èíåíà âåäåíèþ íà÷àëüíèêà ïîëèöèè.
Çà ðîçûñê íåëåãàëüíûõ ïðîñòèòóòîê è èõ ïðèíóäèòåëüíóþ ðåãèñòðàöèþ
îòâå÷àë øòàò ñïåöèàëüíûõ àãåíòîâ.
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«ÄÅÐÆÈÌÎÐÄÀÌ»
ÏÐÈÕÎÄÈËÎÑÜ ÒÓÃÎ

Õîðîøèõ ïîëèöåéñêèõ íå áûâàåò

Èñòîðèÿ  åêàòåðèíîñëàâñêîé ïîëèöèè
íà÷èíàëàñü îäíîâðåìåííî ñ èñòîðèåé ãîðî-
äà, â ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XVIII âåêà. Âî âñå
âðåìåíà ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ âåäîìñòâî
áûëî íåñâîáîäíî îò çëîóïîòðåáëåíèé è
ìçäîèìñòâà.  Ñ íà÷àëà XIX ñòîëåòèÿ ïîëè-
öèÿ ôàêòè÷åñêè îðãàíèçîâûâàëà è êîíòðî-
ëèðîâàëà æèçíü âåñüìà íåïðîñòîãî â êðè-
ìèíàëüíîì îòíîøåíèè ãóáåðíñêîãî öåíòðà,
íî â ãëàçàõ ãîðîæàí îíà âñåãäà ðàáîòàëà
ïëîõî. Ðàçóìååòñÿ, êîãäà ïðåäîñòàâëåííûå
ïðàâà ÷ðåçâû÷àéíî îáøèðíû, îáÿçàííîñòè
ñåðüåçíû è ðàçíîîáðàçíû, à ìàòåðèàëüíîå
îáåñïå÷åíèå âåñüìà íåçàâèäíî, òðóäíî ïî-
ñòîÿííî îñòàâàòüñÿ «ðûöàðåì áåç ñòðàõà è
óïðåêà». Îäíàêî âðÿä ëè êòî èç îáûâà-
òåëåé áûë ñïîñîáåí âîçâûñèòüñÿ äî
ñòîëü âûñîêèõ ôèëîñîôñêèõ îáîá-
ùåíèé.

Íî, ãîâîðÿ îáúåêòèâíî, êàê ñëå-
äóåò èç äàëüíåéøåãî, ñðåäè âûñ-
øèõ ïîëèöåéñêèõ ÷èíîâ Åêàòåðè-
íîñëàâà îáíàðóæèâàþòñÿ ëþäè
âåñüìà äîñòîéíûå, äîáðîñîâåñòíî
îòíîñÿùèåñÿ ê ñâîèì îáÿçàííîñ-
òÿì è èìåþùèå íåñîìíåííûå çàñ-
ëóãè ïåðåä ãîðîäîì è ãîðîæàíà-
ìè. Ê òîìó æå èçâåñòíû ñëó÷àè,
êîãäà ìåæäó ïîëèöèåé è íàðîäîì
«âíåçàïíî âñïûõèâàëà» îáîþäíàÿ

Êîêàðäà ïîëèöåéñêîãî
Åêàòåðèíîñëàâà

Íîâåëëà V
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ñèìïàòèÿ, ïîÿâëÿëñÿ îáùèé èíòåðåñ. È òîãäà ó ïðåñòóïíèêîâ ïîä
íîãàìè áóêâàëüíî ãîðåëà çåìëÿ.1)

Ñàõàíñêèé áðàë âçÿòêè óòêàìè

Èçíà÷àëüíî àäìèíèñòðàòèâíî-ïîëèöåéñêóþ âëàñòü â ãîðîäå
îñóùåñòâëÿë ãîðîäíè÷èé. Îáû÷íî ýòî áûë âûõîäåö èç äâîðÿíñêîãî
ñîñëîâèÿ, êàê ïðàâèëî – âîåííûé, ÷èíà íå íèæå êàïèòàíñêîãî. Íà
ëåâîì áîêó îí íîñèë «ýïîëåòó ñåðåáðÿíóþ ñ ãåðáîì ãîðîäà».

Èìÿ ïåðâîãî ãîðîäíè÷åãî, ñîõðàíåííîå èñòîðè÷åñêèìè äîêóìåí-
òàìè 1789 ãîäà, – Ñàõàíñêèé. Ñ íèì ñâÿçàíî äåëî î ïîðóáêå ãîðîä-
ñêîãî ëåñà áåç âåäîìà Ãîðîäñêîé Äóìû. Íåêòî Ñò. Êàëþæíûé ñ
äîçâîëåíèÿ ãîðîäíè÷åãî íàðóáèë â ëåñó ÷åòûðå âîçà îëüõè. Ïðè äîï-
ðîñå âûÿñíèëîñü, ÷òî îí ðàñïëàòèëñÿ ñ Ñàõàíñêèì ìåøêîì îâñà, äâóìÿ
æèâûìè «êà÷êàìè» è äâóìÿ æå ñâèíûìè êîëáàñàìè. Ïîíåñ ëè «êîð-
ðóïöèîíåð» çàñëóæåííîå íàêàçàíèå èñòîðèÿ óìàë÷èâàåò.

Äðóãèì ãîðîäíè÷èì, ÷üå èìÿ âñòðå÷àåòñÿ â äåëàõ Ãîðîäñêîé Äóìû,
áûë Ä. È. Ãîëîâèí, íàçíà÷åííûé 17 îêòÿáðÿ 1797 ãîäà. Ýòèì ÷èñëîì
äàòèðîâàíî åãî ïèñüìî â Äóìó, ãäå îí ñîîáùàåò, ÷òî «âñòóïèë â
îòïðàâëåíèå òîé äîëæíîñòè, î ÷åì îíàÿ Ãîðîäñêàÿ Äóìà áëàãîâîëèò
âåäàòü». Îäíàêî óæå 22 äåêàáðÿ íà íåãî ïîñòóïèëà æàëîáà îò ìåùà-
íèíà Õàðèåâà, êîòîðîìó Ãîëîâèí íàíåñ ïîáîè. Ñâèäåòåëüñòâî øòàá-
ëåêàðÿ Êàðëà Ðîäå ãëàñèëî, ÷òî «íà îáîèõ ïëå÷àõ Õàðèåâà äî øåè
íàéäåíî 17 áîåâûõ çíàêîâ».

1) 16 ìàðòà 1912 ãîäà íà ñòîë åêàòåðèíîñëàâñêîãî ãóáåðíàòîðà ëåãëà
ïîëèöåéñêàÿ ñâîäêà. Ãëàâíûì ïðîèñøåñòâèåì ìèíóâøåãî äíÿ ñòàë àðåñò
èçâåñòíîãî ðàçáîéíèêà Ôåäîðà Êóùà íà ñòàíöèè Ëàðãà áëèç àâñòðèéñêîé
ãðàíèöû. Â ôåâðàëå áàíäà Êóùà ñîâåðøèëà ðÿä óáèéñòâ è ïîðàçèòåëüíî
äåðçêèõ ðàçáîéíûõ íàïàäåíèé è ãðàáåæåé â Åêàòåðèíîñëàâå. 7 ôåâðàëÿ áûë
ñîâåðøåí íàëåò íà êîíòîðó ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà. Â ïîãîíþ áðîñè-
ëèñü äåñÿòêè âîîðóæåííûõ ðàáî÷èõ è îòðÿä ïîëèöèè. Â îæåñòî÷åííîé ïå-
ðåñòðåëêå Êóù áûë ðàíåí â ãîëîâó. Ñáðîñèâ âîë÷üþ øóáó è ôîðìåííóþ
ôóðàæêó ìèíèñòåðñòâà íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, Êóù è ÷ëåíû åãî øàéêè
áàëêîé äîáåæàëè äî Äíåïðà è ïî ëüäó ïåðåøëè ðåêó. Íàïåðåðåç ãðàáèòåëÿì
ãàëîïîì ì÷àëñÿ îòðÿä ñòðàæíèêîâ â 60 ÷åëîâåê âî ãëàâå ñ ïðèñòàâîì Êîñ-
òþ÷åíêî. Íî, óáèâ äâóõ ÷åëîâåê è ðàíèâ íåñêîëüêèõ, áàíäà óøëà îò ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Êîíòîðà çàâîäà îáåùàëà 1000 ðóáëåé òîìó, êòî ïîéìàåò ðàçáîéíè-
êîâ. È âîò, íàêîíåö, îíè ñõâà÷åíû. Íà ñêàìüå åêàòåðèíîñëàâñêîãî âîåííîãî
ñóäà îêàçàëîñü 54 ÷åëîâåêà, â ÷èñëå êîòîðûõ ñàì àòàìàí Êóù è 17 æåíùèí.
Îá ýòîì ñîîáùèë ñòîëè÷íûé æóðíàë «Èñêðû».
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Ãîëîâèíà ñóäèëè çà ðóêîïðèêëàäñòâî

Æàëîáó ðàññìîòðåëè â òîò æå äåíü. Â ïðîòîêîëå çíà÷èòñÿ: «Åêà-
òåðèíîñëàâñêèé ãîðîäíè÷èé ãîñïîäèí êîëëåæñêèé àñåññîð Ãîëîâèí
çäåøíåãî ìåùàíèíà Êîíäðàòèÿ Õàðèåâà íàêàçûâàë áåç âñÿêîãî ñóäà
è ñëåäñòâèÿ ïàëî÷üåì, êîòîðûé ïîñëå íàêàçàíèÿ, ïðèäÿ â îáùåå ñî-
áðàíèå, ïðîñèë çàùèòû; à âñëåä çà òåì, è äðóãîãî ìåùàíèíà Êîçüìó
Ïîëóÿíîâà âûòàùèë îí, Ãîëîâèí, ÷ðåç ñîëäàòà èç îáùåñòâà, ðàçäåâ
äî ðóáàøêè, ïîñòàâèë áûëî ïàëêàìè íàêàçûâàòü». Óâèäåâ ýòî, ãëàñíûå
Äóìû óãîâîðèëè ãîðîäíè÷åãî îòìåíèòü íàêàçàíèå è, âîçâðàòèâøèñü
â äîì Ãîðîäñêîé Äóìû, âûíåñëè åìó ïðèãîâîð. «Êàê Ãîðîäîâîé
ìàãèñòðàò è Äóìà îáÿçàíû ñîõðàíÿòü â ãîðîäå ìåæäó æèòåëÿìè
ïîðÿäîê, ìèð, òèøèíó è äîáðîå ñîãëàñèå, ìû íàõîäèì, ÷òî òàêîâîé
ïîñòóïîê ãîñïîäèíà ãîðîäíè÷åãî îòíîñèòñÿ ê ðàçîðåíèþ ãîðîäà,
ïîñêîëüêó ãðàæäàíå ðàçóìåþò, ÷òî îíè íå ïîä çàùèòîé çàêîíà æè-
âóò, à ïîä ñàìîïðàâèåì. Èáî ãîðîäíè÷èé íå ñóäüÿ, ñëåäîâàòåëüíî, îí
íå ìîæåò áåç ñóäà íèêîãî íàêàçûâàòü, äàæå çà ñîáñòâåííóþ ñâîþ
îáèäó, åæåëè îíà åìó îò êîãî ïðîèçîøëà. À äîëæåí îí èñïðàâëÿòü
ñâîþ äîëæíîñòü ñ äîáðîõîòñòâîì è ÷åëîâåêîëþáèåì ê íàðîäó, ñ
îñòîðîæíîñòüþ è êðîòîñòüþ». ×òî áûëî äàëüøå ñ ñàìîóïðàâöåì –
ñâåäåíèé íåò, íî â 1800 ãîäó îí åùå îñòàâàëñÿ â ñâîåé äîëæíîñòè.

Ïîëèöèÿ ëþáèëà ãîñòèíöû

Ïî Óêàçó îò 25 äåêàáðÿ 1862 ãîäà áûëà ïðîâåäåíà îáùàÿ
ðåôîðìà ïîëèöèè â Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Äîëæíîñòü ãîðîäíè÷åãî
óïðàçäíèëè. Ñ íà÷àëà 1863 ãîäà â Åêàòåðèíîñëàâå íà÷àëè äåéñòâîâàòü
«Âðåìåííûå ïðàâèëà îá óñòðîéñòâå â ãîðîäàõ è óåçäàõ ãóáåðíèé
ïîëèöèè». Áûëî îðãàíèçîâàíî ãîðîäñêîå ïîëèöåéñêîå óïðàâëåíèå
âòîðîãî ðàçðÿäà. Â øòàòå íàñ÷èòûâàëîñü 60 ñîòðóäíèêîâ – ïîëèö-
ìåéñòåð, ïîäïîëêîâíèê Ô. Ô. Íåãðåñêóë, òðè ïðèñòàâà è èõ ïîìîù-
íèêè, 52 ãîðîäîâûõ è ñåêðåòàðü. Âî ãëàâå êàæäîé èç òðåõ ïîëèöåé-
ñêèõ ÷àñòåé – Ñîáîðíîé, Äíåïðîâñêîé è Òðîèöêîé (íûíå Ñîáîðíûé,
Øåâ÷åíêîâñêèé è Öåíòðàëüíûé ðàéîíû), – ñòîÿë ïðèñòàâ. 1 äåêàáðÿ
1897 ãîäà áûëè ñîçäàíû äâå íîâûå ïîëèöåéñêèå ÷àñòè – Âîñêðåñåí-
ñêàÿ è Àëåêñàíäðî-Íåâñêàÿ (ñîâðåìåííûå Öåíòðàëüíûé è ×å÷åëîâ-
ñêèé ðàéîíû).

Êðîìå îõðàíû îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, íà ïîëèöèè â çíà÷è-
òåëüíîé ìåðå ëåæàëà èíèöèàòèâà â äåëå ãîðîäñêîãî áëàãîóñòðîé-
ñòâà. Íî, êàê ïèñàë ãîðîäñêîé ãîëîâà ß. ß. Ñàâåëüåâ, – «ïîëèöèÿ
áûëà óáåæäåíà, ÷òî íå îíà ñóùåñòâóåò äëÿ ãîðîäà, à ãîðîä äëÿ íåå».
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Êóïå÷åñòâî è âñå, êòî òîðãîâàë íà áàçàðàõ, áûëè åå äàííèêàìè. Ãîñ-
òèíöû ïðîäóêòîâûå, âîäî÷íûå, ðåìåñëåííûå – ñòàëè ïîñòîÿííûì è
îáÿçàòåëüíûì ÿâëåíèåì. Íèêòî íå îáèæàëñÿ è íå æàëîâàëñÿ.

Ìçäó ïîëó÷àëè ñ þìîðîì

Êàðòèíêó ïîëèöåéñêîãî áûòà ðèñóåò çíàòîê ïðîâèíöèàëüíûõ
îáû÷àåâ òîãî âðåìåíè Â. Åëàãèí íà ñòðàíèöàõ «Ãóáåðíñêîãî êàðíà-
âàëà»:

«Êàðï Îíóôðèåâè÷ Îòïåòûé – ÷àñòíûé ïðèñòàâ ïîëèöåéñêîãî
óïðàâëåíèÿ – ñ÷èòàë ñåáÿ êóìîì âñåõ çàæèòî÷íûõ êóïöîâ â ãîðîäå,
äàæå åâðååâ:

– Íó, çäîðîâî, áîðîäà; ýê-òå áðþõî-òî ðàñïåðëî! – ïîøóòèë Îò-
ïåòûé, äàâàÿ ïîðÿäî÷íîãî òóìàêà êóïöó â æèâîò. Êóïåö ðàäîñòíî
óõìûëüíóëñÿ, ïîòðåïàë ñâîé æèâîò îáåèìè ðóêàìè è âåñåëî ïåðå-
ìèãíóëñÿ ñ ïðèêàç÷èêàìè. Ïðèêàç÷èêè óõìûëüíóëèñü è íå îò îäíîé
îñòðîòû õîçÿèíà, íî è îò ëèöåìåðèÿ ëþáèìîãî ïðèñòàâà, êîòîðûé
óìååò òàê ìèëî ïîøóòèòü, ÷òî íåâîëüíî ñåðäöå ëÿæåò ê íåìó.

– Íó, áðàò, ìàìîí ìàìîíîì, à òû ðàçâÿçûâàé ìîøíó-òî; à òî èøü,
ãîâîðÿò îíà ó òåáÿ ñ áðþõî òîëùèíîé-òî, ëîïíóòü õî÷åøü?

Êàê íè íåïðèÿòíî áûëî õîçÿèíó òàêîå îáúÿâëåíèå ïîëèöèè, îäíàêî
âñå-òàêè øóòêà ÷àñòíîãî âçÿëà âåðõ, è êóïåö çàñìåÿëñÿ. Êóì òî÷íî
ïî÷óâñòâîâàë ñòûä è ðàñêàÿíèå è âûòàùèë èç êîíòîðêè òðåõðóáëå-
âûé áèëåò.

Âñåïîãëîùàþùèé êàðìàí Êàðïà Îíóôðèåâè÷à ïðîãëîòèë è ýòîò
áèëåò, è ÷àñòíûé, ðàñïðîùàâøèñü ñ õîçÿèíîì î÷åíü äðóæåñêè, ìèëî-
ñòèâî ðàñêëàíÿâøèñü ñ ñèäåëüöàìè, îòïðàâèëñÿ äàëåå.

– Õîðîøèé ÷åëîâåê Êàðï Îíóôðèåâè÷, – çàìåòèë õîçÿèí ñòàð-
øåìó ïðèêàç÷èêó, ïî÷åñûâàÿ â çàòûëêå.

– Îòìåííûé ÷åëîâåê, – ïîääàêíóë ïðèêàç÷èê.
– Äåðåò òîëüêî çäîðîâî, – çàìåòèë õîçÿèí.
– Íåøòî-ñ, íà òî ñëóæáà-ñ, îòâå÷àë ïðèêàç÷èê».

Êàðìàííèêîâ
ëîâèëè ÷åðåç ïðåññó

Ñ íà÷àëîì ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîé äîðîãè è âîêçàëà, óâåëè÷åíèåì
íàñåëåíèÿ ãîðîäà, ðàáîòû ó ïîëèöèè ïðèáàâèëîñü. Îñîáåííî âîëíî-
âàëè íàñåëåíèå êðàæè, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ â 1883 ãîäó ñîñòàâèëî
764. Ê êðàæàì ïðèñîåäèíèëèñü óëè÷íûå áåñïîðÿäêè è åâðåéñêèå
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ïîãðîìû, äëÿ ïðåñå÷åíèÿ êîòîðûõ ïðèøëîñü èñïîëüçîâàòü âîéñêà.
Ïîñëå ýòèõ ñîáûòèé áûë íàçíà÷åí íîâûé ïîëèöìåéñòåð – È. Ñ.
Ìèêëàøåâñêèé, à íàäçîð çà ïîëèöèåé áûë ïîðó÷åí ñòàðøåìó ÷èíîâíèêó
ïî îñîáûì ïîðó÷åíèÿ Çàãîðÿíñêîìó. Ïîëèöìåéñòåð ïðåäóïðåæäàë
êðàæè ÷åðåç ìåñòíóþ ïå÷àòü. Òàê, â 1884 ãîäó â ãàçåòå «Åêàòåðèíîñ-
ëàâñêèé ëèñòîê» ïîÿâèëîñü îáúÿâëåíèå: «Îò Åêàòåðèíîñëàâñêîãî
ïîëèöìåéñòåðà. Â ãîðîä Åêàòåðèíîñëàâ ïðèáûëà öåëàÿ ïàðòèÿ êàð-
ìàííèêîâ, ïðåäíàìåðåííàÿ çàíÿòüñÿ îïóñòîøåíèåì ÷óæèõ êàðìàíîâ
âî âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèé â öèðêå è òåàòðå, à òàêæå íà ÿðìàðêå. Äîëãîì
ñ÷èòàþ ïðåäóïðåäèòü æèòåëåé, ïðåäîñòåðå÷ü èõ îáåðåãàòü ñâîè êàð-
ìàíû, çàêðûâàòü îêíà è äâåðè äîìîâ».

Çà ãîä ðàáîòû Ìèêëàøåâñêèé óñïåë ñäåëàòü äëÿ íàñåëåíèÿ íåìàëî
è, ïðåæäå âñåãî, óñìèðèòü ãðàáèòåëåé, êîòîðûå äî ýòîãî äåéñòâîâàëè
îòêðûòî è íàãëî. Êîëè÷åñòâî êðàæ óìåíüøèëîñü äî 140 â ãîä. À çà
20 äíåé â äåêàáðå 1884 ãîäà íå ïðîèçîøëî íè åäèíîé!

Ìèêëàøåâñêèé ââåë òåëåôîíèþ

Îðãàíèçîâàë íîâûé ïîëèöìåéñòåð è íî÷íóþ îõðàíó, îáëàâû è
òåëåôîííóþ ñåòü, îáúåäèíèâøóþ âñå ïîëèöåéñêèå ÷àñòè ãîðîäà ïî
åâðîïåéñêîìó îáðàçöó. Êñòàòè, äëÿ ýòèõ ðàáîò áûë ïðèâëå÷åí âñå-
ìèðíî èçâåñòíûé èçîáðåòàòåëü, îòåö ðîññèéñêîé òåëåôîíèè Ïàâåë
Ãîëóáèöêèé. Çà ñâîé òðóä Ìèêëàøåâñêèé áûë íàãðàæäåí îðäåíîì
Àííû 3-é ñòåïåíè, è ïîëó÷èë çâàíèå äåéñòâèòåëüíîãî ñòàòñêîãî ñî-
âåòíèêà.

Â èçëîæåíèè äåëà «Îá óñèëåíèè øòàòà Åêàòåðèíîñëàâñêîãî
ãîðîäñêîãî Ïîëèöåéñêîãî Óïðàâëåíèÿ» (1885 ã.) ìèíèñòð âíóòðåí-
íèõ äåë ïèñàë: «Ñàìûé ãîðîä â ñâîèõ ïðåäåëàõ âñå áîëåå è áîëåå
ðàñøèðÿåòñÿ, áûâøèå ïóñòûííûìè îêðàèíû â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãóñòî
çàñòðîåíû è çàñåëåíû òûñÿ÷àìè ïðèøåëüöåâ, áîëüøèíñòâî êîòîðûõ
ñîñòàâëÿåò ñàìûé áåñïîêîéíûé ýëåìåíò, òðåáóþùèé îñîáåííîãî íàä-
çîðà ïîëèöèè. Çäåñü íåïðåðûâíî ïðîèñõîäÿò äðàêè, ñîïðîâîæäàþ-
ùèåñÿ íåðåäêî òÿæêèìè óâå÷üÿìè, çäåñü ðàçâðàò, êðàæè è âñÿêèå
ïðåñòóïíûå ïðèòîíû, ãäå âîðû è âîðîâàííîå íàõîäÿò ñåáå ïðèþò è
óêðûâàòåëüñòâî».

Ïîýòîìó, ê 1912 ãîäó ãîðîäñêîå ïîëèöåéñêîå óïðàâëåíèå íàñ÷è-
òûâàëî óæå 320 ñîòðóäíèêîâ, èç êîòîðûõ 272 áûëè ãîðîäîâûìè, 20 –
êîííûìè ñòðàæíèêàìè. Íà îäíîãî ïîëèöåéñêîãî â ãîðîäå ïðèõîäè-
ëîñü 688 æèòåëåé, òîãäà êàê â Ìîñêâå – 245, â Ëîíäîíå – 332 è â
Áåðëèíå – 415 æèòåëåé.
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Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷ Ôåëè÷êèí.
1912 ãîä

Ïîëèöèþ âîçãëàâèë âîÿêà

Ðóêîâîäèë âåäîìñòâîì âåñüìà
èçâåñòíûé â òî âðåìÿ ïîëèöìåéñòåð
Ìèõàèë Ôåëè÷êèí.

Êîðåííîé îäåññèò, ïîëó÷èâøèé
îáðàçîâàíèå â Ðèøåëüåâñêîé ãèìíà-
çèè è Îäåññêîì âîåííîì ó÷èëèùå,
îí ñëóæèë â ñòðåëêîâîì ïîëêó, ó÷à-
ñòâîâàë â ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíå
1904–1905 ãîäîâ. Çà ñëóæáó áûë ïî-
æàëîâàí îðäåíàìè ñâ. Ñòàíèñëàâà ñ
ìå÷àìè è áàíòîì, ñâ. Àííû «Çà õðàá-
ðîñòü», ñâ. Âëàäèìèðà è ïðóññêîãî
êîðîëåâñêîãî îðäåíà Êðàñíîãî Îðëà
çà îáîðîíó ñòàíöèè «Òÿíüöçèíü» â
1900 ãîäó.

12 ìàÿ 1911 ãîäà îí èçäàë ñâîé
ïåðâûé ïðèêàç, ãäå â ÷àñòíîñòè ãî-
âîðèëîñü: «9 ìàÿ ìíå áûëè ïðåäñòàâ-

ëåíû ÷èíû ïîëèöèè ãîðîäà. Ïðè ýòîì ìíîþ çàìå÷åíî ïîëíîå ðàçíî-
îáðàçèå â ôîðìå îäåæäû, òîãäà êàê âñåì ÷èíàì íàäëåæàëî áûòü â
ïàðàäíîé ôîðìå (êèòåëü ïðè îðäåíàõ è êóøàê). Îáúåçæàÿ ãîðîä, ÿ
çàìåòèë, ÷òî ëþäè îòâå÷àþò íà ïðèâåòñòâèÿ âÿëî, ÷åñòü îòäàþò êîå-
êàê, îñòðèæåíû ïëîõî. À ãîðîäîâîé  Íèê. Ìîãðîâ, íå ñìåíèâøèñü ñ
ïîñòà, äîçâîëèë ñåáå âûéòè â áàêàëåéíóþ ëàâêó, ãäå âñòðåòèâøèñü
ñî ñâîèì çíàêîìûì, äàë åìó ðåâîëüâåð, èç êîòîðîãî òîò ïðîèçâåë
îäèí âûñòðåë â ñòåíó. Çà ýòîò ïîñòóïîê ÿ óâîëüíÿþ Ìîãðîâà îò
ñëóæáû ñ 11 ìàÿ».

Äèíàñòèþ ïðèêðûëè îò âîðîâ

Íåóãîìîííîìó Ôåëè÷êèíó äåëî áûëî äî âñåãî. Îñîáåííî ëþáèë
îí ðàáîòàòü ïî íî÷àì. Âíåçàïíûå ïîñåùåíèÿ èì ãîðîäñêèõ ïðåäïðè-
ÿòèé, ïåêàðåí, ðåñòîðàíîâ, èãîðíûõ ïðèòîíîâ, ïóáëè÷íûõ äîìîâ, ìåñò
ïîñòîâîé ñëóæáû ñòàëè îáû÷íûìè ÿâëåíèÿìè. Ïîñëå êàæäîãî «ðåé-
äà» – ïðèêàç ïî ïîëèöèè ñ íàêàçàíèÿìè èëè ïîîùðåíèÿìè ãîðîäî-
âûõ è íåðàäèâûõ îáûâàòåëåé.

Îñîáîå çíà÷åíèå ïðèäàâàë Ôåëè÷êèí îõðàíå îñîáû ãóáåðíàòîðà:
– «Áóäó ïðîâåðÿòü ýòó ñëóæáó è äíåì è íî÷üþ, â âîåííîé ôîðìå è â
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øòàòñêîì, è íåðàäèâûì ïîùàäû íå áóäåò», – çàÿâëÿë îí. È óæå 19
ìàÿ áûë àðåñòîâàí íà ïÿòü ñóòîê ãîðîäîâîé ¹65, êîòîðîãî ïîëèö-
ìåéñòåð çàñòàë â òðè ÷àñà íî÷è ñïÿùèì, ñèäÿ íà ñêàìåéêå ó Äîìà
ãóáåðíàòîðà, è ïðîñíóâøåãîñÿ ëèøü ïîñëå òîãî, êàê Ôåëè÷êèí ñíÿë
ñ íåãî ôóðàæêó.

Â ôåâðàëå 1913 ãîäà Ìèõàèëó Äìèòðèåâè÷ó áûëà îáúÿâëåíà
ãóáåðíàòîðîì áëàãîäàðíîñòü çà îðãàíèçàöèþ îõðàíû ïîðÿäêà â äíè
þáèëåéíûõ òîðæåñòâ ïî ñëó÷àþ 300-ëåòèÿ äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ. Ñïî-
ñîáñòâîâàëà ýòîìó ïðåäïðèíÿòàÿ ïîëèöèåé íàêàíóíå ïðàçäíèêà îáû÷-
íàÿ ìåðà ïðåñå÷åíèÿ – áûëè çàäåðæàíû è çàêëþ÷åíû â êàòàëàæêó
èçâåñòíûå ïîëèöèè è çàðåãèñòðèðîâàííûå âîðû – âñåãî îêîëî 50 ÷åëî-
âåê. Ñðåäè íèõ – èçâåñòíûå «Ìèòüêà Êðèâîâÿç» è «Âàíüêà-Âàíþøà
Øëÿõîâñêèé».

Íè ïåðîì, íè øàøêîé

Ïðè Ôåëè÷êèíå ñ ÿíâàðÿ 1912 ãîäà â ãîðîäå áûëà îòêðûòà øêî-
ëà ðåçåðâà äëÿ ãîðîäîâûõ è îêîëîòî÷íûõ íàäçèðàòåëåé. Ó÷èëèñü çäåñü
òðè ìåñÿöà – çàêîíîâåäåíèþ, ãèãèåíå è ìåäèöèíå, ôåõòîâàíèþ. Ýê-
çàìåíû ïðèíèìàë ëè÷íî ãóáåðíàòîð ßêóíèí è ïðåïîäàâàòåëè ïðåä-
ìåòîâ.

Ìàðøèðîâàëè, îòäàâàëè ÷åñòü è ñòðåëÿëè äðîáèíêàìè â öåëü
âåñüìà óäîâëåòâîðèòåëüíî, ôåõòîâàëè ïëîõî, à ýêçàìåí ïî ñëîâåñíîñòè
âûäåðæàëè íå âñå. Îñîáåííî ïëîõî ñ ãðàìîòíîñòüþ áûëî ó íàäçèðà-
òåëåé. Âîîáùå, ñðåäè ïîëèöåéñêèõ ÷èíîâíèêîâ ëèøü â èñêëþ÷è-
òåëüíûõ ñëó÷àÿõ ìîæíî áûëî âñòðåòèòü ÷åëîâåêà ñî ñðåäíèì îáðàçî-
âàíèåì, íå ãîâîðÿ óæå î âûñøåì. Íàâåðíÿêà è ìîðàëüíûå ïðèíöèïû
ìíîãèõ ïðåäñòàâèòåëåé íèçøèõ ÷èíîâ îñòàâëÿëè æåëàòü ëó÷øåãî. Â
òàêîé ñðåäå òðóäíî óäåðæàòüñÿ îò ñîáëàçíîâ, ê êîòîðûì çà÷àñòóþ
ïîäòàëêèâàë ñàì îáûâàòåëü. Íå óäåðæàëñÿ îò íèõ è ñòàðûé ñëóæàêà
Ôåëè÷êèí. Âåñíîé 1914 ãîäà ïðîòèâ íåãî âîçáóäèëè óãîëîâíîå ïðåñëå-
äîâàíèå çà íàðóøåíèå ïðàâèë õðàíåíèÿ ïîñòóïàþùèõ â óïðàâëåíèå
ñóìì, è «îáðàùåíèå â ñâîþ ïîëüçó» 75 ðóáëåé, ïîëó÷åííûõ èç Ãî-
ðîäñêîé Óïðàâû íà óãîùåíèå Ãåîðãèåâñêèõ êàâàëåðîâ.

Áîðüáó ñ ïðåñòóïíîñòüþ â Åêàòåðèíîñëàâå ïðîäîëæèë íîâûé
ïîëèöìåéñòåð Ïåòð Óñòèíîâè÷ Ìåòëåíêî.
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ÐÅÊËÀÌÓ ÏÎÄÂÅÐÃÀËÈ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÉ ÖÅÍÇÓÐÅ

«Ñêóïëÿòüñÿ» ïðèõîäèëè ê äåïóòàòàì

Â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà â Åêàòåðèíîñëàâå ìîæíî áûëî êóïèòü
âñå. Óæå òîãäà â ãîðîäå áûëî íåñêîëüêî áàçàðîâ è ïî÷òè 2000 ìàãà-
çèíîâ. Â êàæäîì äîìå - ïî íåñêîëüêî ëàâîê è êîíòîð, è ïðè êàæäîé
– âûâåñêà.

Íà ãëàâíîé àðòåðèè ãîðîäà – Åêàòåðèíèíñêîì ïðîñïåêòå – íà-
ñ÷èòûâàëîñü äî ñîòíè äîìîâ, â áîëüøèíñòâå ñâîåì ñäàâàâøèõñÿ â
àðåíäó ïîä òîðãîâûå ïîìåùåíèÿ. Ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü, êàêîå
êîëè÷åñòâî âûâåñîê óêðàøàëè ýòè äîìà ñ èõ ìíîãî÷èñëåííûìè ìà-
ãàçèíàìè, ãîñòèíèöàìè, ïðàâèòåëüñòâåííûìè è ãîðîäñêèìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè. Èíîé äîì ïî÷òè ñïëîøü áûë ïîêðûò ðàçíûìè âûâåñêàìè,
èñêëþ÷àÿ îêíà: íà íèõ âûñòàâëÿëñÿ íà ïîêàç ñàì òîâàð.

Åñëè ãîâîðÿò, ÷òî ëèöî ÷åëîâåêà åñòü çåðêàëî äóøè, òî ñ íå ìåíü-
øèì îñíîâàíèåì ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âûâåñêà – ëèöî òîðãîâîé êîì-
ïàíèè. Ñîëèäíûå ôèðìû è ìàãàçèíû è âûâåñêè èìåëè âíóøèòåëüíûå,
ñ àðøèííûìè (71 íà 71 ñì) áóêâàìè. Êóïöû íåãëàñíî ñîñòÿçàëèñü â
âåëè÷èíå ìàññèâíûõ íàêëàäíûõ áóêâ, ñîñòàâëÿþùèõ  èõ  èìÿ è
ôàìèëèþ. Òî, ÷òî ãëàâíûì íà âûâåñêå áûëà íå ñïåöèàëèçàöèÿ ìàãà-

Íîâåëëà VI
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çèíà è íå åãî íàçâàíèå, à èìÿ âëàäåëüöà – ñ÷èòàëîñü â ïîðÿäêå âå-
ùåé. Òàê è õîäèëè ãîðîæàíå: çà îáóâüþ – ê Çàìîðóåâó, çà ñàìîâàðàìè
è çàìêàìè – ê Òîëñòèêîâó è Àëåêñååíêî, çà ìàòåðèåé – ê Åôàíîâûì,
çà ÷àåì – ê Ïðîíèíó, çà òàáàêîì – ê Äæèãèòó, çà íîòàìè è ðîÿëÿìè
– ê Íåéìàíó, çà ïèðîæíûìè – ê Ñòðåêîçîâó, çà ìóêîé – ê Òèññåíó,
çà ôîòîïðèíàäëåæíîñòÿìè – ê Ïîâçíåðó. Ýòè èìåíà êóïöîâ ïåðâîé è
âòîðîé ãèëüäèé áûëè õîðîøî èçâåñòíû â Åêàòåðèíîñëàâå, ìíîãèå èç
íèõ èçáèðàëèñü ãëàñíûìè Ãîðîäñêîé Äóìû íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ
ëåò.

Íåãðàìîòíûõ çàìàíèâàëè «íàòóðîé»

Âïðî÷åì, êàê è â êàæäîì óâàæàþùåì ñåáÿ ïðîâèíöèàëüíîì
ãîðîäå, áûëè â Åêàòåðèíîñëàâå è «Àìåðèêàíñêèé» è «Ìîñêîâñêèé»
ìàãàçèíû, ëàâêè «êîëîíèàëüíûõ» òîâàðîâ, îòåëè, íîñèâøèå íàçâà-
íèÿ ìèðîâûõ ñòîëèö. Ðÿäîì ñ âåëåðå÷èâûìè âûâåñêàìè âñòðå÷àëèñü
è ëàêîíè÷íûå, ê ïðèìåðó, «Ññóäû äåíåã ïîä çàëîã âåùåé», èëè «Çäåñü
ñòðèãóò è áðåþò è êðîâü îòâîðÿþò» (òðàäèöèîííî ïðîâåäåíèå êðî-
âîïóñêàíèé ñ÷èòàëîñü ïðåðîãàòèâîé öèðþëüíèêîâ). Âñå ýòî äëÿ òåõ,
êòî áûë ãðàìîòåí è íå çàòðóäíÿëñÿ â ÷òåíèè.

Íî ÷åì äàëüøå îò ïðîñïåêòà, òåì ìåíüøå âûâåñîê, äà è ñàìè
âûâåñêè ïîïðîùå: êàê ãîâîðèëè òîãäà – «ñ íàòóðîé», äëÿ òåõ, êòî íå
îñâîèë àçáóêó.  Íà íèõ êðàñîâàëèñü êàïóñòà è îãóðöû – íàä îâîù-
íîé ëàâêîé, êóðû è öûïëÿòà, êîïàþùèåñÿ â ïûëè – íàä «êóðÿòíîé»,
ñàïîãè äà òóôëè – íàä îáóâíîé. Íî îñîáî âûäåëÿëèñü çäåñü «êðàñ-
íûå âûâåñêè», óêðàøàþùèå ïîðòåðíûå, ïèòåéíûå äîìà è òðàêòèðû.
Íà íèõ èçîáðàæàëñÿ íàêðûòûé ñêàòåðòüþ ñòîë, ñ æàðåíûì êàðòîôåëåì
íà ñêîâîðîäå, ñâåæåïðîñîëüíûìè îãóðöàìè â áàíêå, àñòðàõàíñêîé
ñåëåäêîé è, íàêîíåö, ÷àéíèêîì è ÷àøêàìè íà ïîäíîñå, èç êîòîðûõ
øåë ïàð. Íà ïðîñïåêòå ïîäîáíîãî íå âñòðåòèøü. Çàòî íà Ïåòåðáóðã-
ñêîé (íûíå Êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî), Áàçàðíîé (íûíå Ñâÿòîñëàâà
Õðàáðîãî) ïîäîáíûå «äèêîâèíêè» áûëè íà ëþáîì çàâåäåíèè, ãäå
òîëüêî ðàçäàâàëèñü âåñåëûå ìîòèâû òðàêòèðíîãî ïèàíèíî.

«Áëàãîäàòü» èçìåðÿëàñü â àðøèíàõ

Êàê íè ñòðàííî, â Åêàòåðèíîñëàâå áûë âñåãî ëèøü îäèí «âûâå-
ñî÷íûé ìàñòåð» – ïî ôàìèëèè Áëàãîäàòíûé. Íàä åãî ìàñòåðñêîé
òàêæå êðàñîâàëàñü âûâåñêà: «Æèâîïèñåö âûâåñîê». Ïðè ýòîì õóäîæ-
íèê ïðèëàãàë âñå ñâîå èñêóññòâî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå êëèåí-
òîâ: íà âûâåñêå áûëè èçîáðàæåíû êèñòü è ïàëèòðà.
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Âîò òèïè÷íûé äèàëîã
ìàñòåðà ñ çàêàç÷èêîì:

– Ìíå áû âûâåñî÷êó
íàäî. Íîâûé ôðóêòîâûé
ìàãàçèí îòêðûâàþ!

– Êàêîé âåëè÷èíû
âàì âûâåñêó?

– Ìàãàçèí çàéìåò äå-
ñÿòü îêîí ïî ëèíèè. Òàê,
÷òîáû âèäíî áûëî, ÷òî âñå
îíè ìîè.

– Ìû ñäåëàåì òàê:
êðóïíàÿ àðøèííàÿ íàäïèñü íàä âñåìè îêíàìè, òàê ÷òî è ñëåïîé ðàç-
áåðåò ôàìèëèþ âàøåé ôèðìû. À â ïðîñòåíêàõ èçîáðàçèì êîðçèíû ñ
ôðóêòàìè: ãðóøàìè, ÿáëîêàìè, âèíîãðàäîì.

– Íàïèøèòå òàê, ÷òîáû îíè áûëè êàê íàñòîÿùèå!
– Íå èçâîëüòå ñîìíåâàòüñÿ! Áóäåò õîðîøî. Äàæå ïòèöû ñëåòÿòñÿ

êëåâàòü âàø âèíîãðàä!
– Íó, à êàê öåíà?
– Îáû÷íàÿ. Ïÿòü ðóáëåé ñ êâàäðàòíîãî àðøèíà.
Âïðî÷åì, öåíà êîëåáàëàñü îò äâóõ äî äåñÿòè ðóáëåé çà àðøèí.

Êàê ïðàâèëî, ìàñòåð áûë â ñîñòîÿíèè íàïèñàòü äî 25 êâàäðàòíûõ
àðøèíîâ â íåäåëþ. Åñëè ðå÷ü øëà îá îäíîì òîëüêî òåêñòå, áåç êà-
êèõ-ëèáî «ôèãóð», òî ó÷åíèê çà òî æå âðåìÿ áûë â ñîñòîÿíèè ñäå-
ëàòü îò 50 äî 100 êâàäðàòíûõ àðøèíîâ.

Ìåòëåíêî îïîë÷èëñÿ íà «íàðóæêó»

Èç ãîäà â ãîä âûâåñêè îáíîâëÿëèñü è ïîä÷èùàëèñü. Ïðàâäà,
çèìîé, âî âðåìÿ õîëîäîâ, êèñòü õóäîæíèêà íå áðàëàñü ïîäíîâëÿòü
âûâåñêè, è ïîýòîìó ðåìîíò ïî íåîáõîäèìîñòè ïðîèçâîäèëñÿ ëåòîì.
Ê òîìó æå â ëåòíåå âðåìÿ ãðàäîíà÷àëüíèê íàïîìèíàë, ÷òîáû ñîäåð-
æàòåëè è àðåíäàòîðû ïîçàáîòèëèñü î ðåìîíòå âûâåñîê.

Êîëè÷åñòâî íàðóæíîé ðåêëàìû ïîñòîÿííî ðîñëî. Íå óñïåâàëà
Ãîðîäñêàÿ Óïðàâà âûäàòü ðàçðåøåíèå íà îòêðûòèå çàâåäåíèÿ, êàê
òóò æå ñ ñîãëàñèÿ äîìîâëàäåëüöà ïðèêðåïëÿëàñü è âûâåñêà. À ìåæäó
òåì, ïðåæäå ÷åì åå ïðèêðåïèòü, íóæíî áûëî ñîãëàñîâàòü òåêñò â
ïîëèöèè. Èìåííî íà ïîëèöèþ çàêîí âîçëàãàë öåíçóðó âñåõ ìåëêèõ
îáúÿâëåíèé, àôèø è ïëàêàòîâ. Îíà æå äîëæíà áûëà ñëåäèòü çà ïðî÷-
íîñòüþ êðåïëåíèÿ, «äàáû èçáåæàòü íåñ÷àñòüÿ îò ñðûâà» è çà ñîîò-
âåòñòâèåì âûâåñêè ïîëó÷åííîìó ñâèäåòåëüñòâó.
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Ïðîåçæàÿ êàê-òî ïî ïðîñïåêòó, ïîëèöìåéñòåð Ïåòð Óñòèíîâè÷
Ìåòëåíêî ïðèìåòèë ìíîãî áåñïîðÿäêîâ ïî ÷àñòè âûâåñîê – è íå
ñîãëàñîâûâàþò, è íå ñîîòâåòñòâóþò, è óêðåïëåíû ïëîõî. Çäåñü
îòêðûëè ìåáëèðîâàííûå êîìíàòû, à èìåíóþò «ãîñòèíèöåé», ïðèíîñÿ
òåì ñàìûì óùåðá äåéñòâèòåëüíûì âëàäåëüöàì ãîñòèíèö. «Íåïîðÿ-
äîê, – ðåøèë Ìåòëåíêî, – íàäî áû è çàêîí ïðèìåíèòü!». Òàê
ïîÿâèëñÿ «Ïðèêàç î âûâåñêàõ â Åêàòåðèíîñëàâå».

Ñëîâà âûòåñíÿëè «æèâîïèñü»

«Ïðåäïèñûâàþ ïðèñòàâàì ïðèñòóïèòü òåïåðü æå ê ïðîâåðêå òåê-
ñòîâ âûâåñîê, ñîãëàñóåòñÿ ëè òàêîâîé ñ ïîëó÷åííûì ñâèäåòåëüñòâîì,
à òàêæå äîñòàòî÷íî ëè êðåïêî ïðèêðåïëåíû òàêîâûå è íà áóäóùåå
âðåìÿ íå äîçâîëÿòü ïðèêðåïëåíèÿ âûâåñîê áåç ìîåãî íà òî ðàçðåøå-
íèÿ, äëÿ ïîëó÷åíèÿ êàêîâîãî âëàäåëåö âíîâü îòêðûâøåãîñÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ äîëæåí ïîäàòü âî ââåðåííîå ìíå ïîëèöåéñêîå óïðàâëåíèå
ïðîøåíèå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ïëàíà âûâåñîê, òåêñòà èõ è ðàçìåðà.
Íåçàâèñèìî îò ñåãî, ïðè
ïðîâåðêå âûâåñîê îáðà-
òèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî-
áû ñîäåðæàòåëè ïðåäïðè-
ÿòèé åâðåè íà âûâåñêàõ íå
èìåíîâàëèñü ðóññêèìè
èìåíàìè, à åñëè òàêîâûå
îêàæóòñÿ, òî âèíîâíûõ
ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííî-
ñòè ïî 1416 ñò. Óëîæåíèÿ
î íàêàçàíèÿõ».

Íó è øóìó íàäåëàë
ýòîò øåäåâð ïîëèöåéñêî-
ãî êðàñíîðå÷èÿ â ãîðîäå!
Íå â ìàëóþ êîïåéêó îáîøåëñÿ îí êóïå÷åñêîìó ñîñëîâèþ. Êàæäîå
òîðãîâîå çàâåäåíèå íà ïðîñïåêòå ïðîâåðèëè ñ ïðèñòðàñòèåì. Â òå
íåáëèçêèå âðåìåíà øóòèòü ñ çàêîíîì ìàëî êòî îòâàæèâàëñÿ. Äà è
çà÷åì ýòî ïðîöâåòàþùèì íà íèâå òîðãîâëè êîììåðñàíòàì? Ëó÷øå
óæ åùå ðàç ñõîäèòü íà ïîêëîí ê Áëàãîäàòíîìó.

Ðàäîâàëî îäíî: íåñìîòðÿ íà ñòðîãèé ïîëèöåéñêèé êîíòðîëü çà
ñîäåðæàíèåì òåêñòîâ, âûâåñêè «ñ íàòóðîé» âñå ÷àùå çàìåíÿëè îáû÷-
íûìè íàäïèñÿìè – åêàòåðèíîñëàâñêèé ëþä ñòàíîâèëñÿ ãðàìîòíåå.
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ÏÎËÈÒÈÊÀ ÏÎÒÅÑÍÈËÀ ÍÀÓÊÓ
2005 ãîä (êîãäà áûëà îïóáëèêîâàíà äàííàÿ ñòàòüÿ – Ðåä.) áûë

îòìå÷åí ñðàçó òðåìÿ ãðîìêèìè èñòîðè÷åñêèìè þáèëåÿìè. Ýòî
150-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ àêàäåìèêà Äìèòðèÿ ßâîðíèöêîãî,
100-ëåòèå îòêðûòèÿ çäàíèÿ Îáëàñòíîãî  ìóçåÿ èìåíè À. Ïîëÿ,
ñåãîäíÿ  – Äíåïðîïåòðîâñêèé íàöèîíàëüíûé èñòîðè÷åñêèé ìóçåé
èìåíè Ä. ßâîðíèöêîãî,  è, íàêîíåö, 100-ëåòèå ñêàíäàëüíîãî 13-ãî
àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ïðîõîäèâøåãî â Åêà-
òåðèíîñëàâå. Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ïîñëåäíèå äâà ñîáûòèÿ òåñíî
ïåðåïëåëèñü ìåæäó ñîáîé.

Åêàòåðèíîñëàâó äîâåðèëè ñúåçä

Íà ðóáåæå XIX è XX ñòîëåòèé íàø
ãîðîä ñòàë â ðÿä êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ ïðî-
ìûøëåííî-êîììåð÷åñêèõ öåíòðîâ, ïðèâëåê
ñîëèäíóþ äîëþ èíîñòðàííûõ êàïèòàëîâ.
Íàøè çåìëÿêè çàíèìàëè âèäíûå äîëæíîñòè
â ïðàâèòåëüñòâåííûõ êðóãàõ. Çàìåòíûå
øàãè äåëàëè íàóêà è êóëüòóðà. Áûëî îò-
êðûòî Âûñøåå ãîðíîå ó÷èëèùå (1899 ã.),
ñîçäàíî Íàó÷íîå îáùåñòâî (1901 ã.), îòêðûò
Îáëàñòíîé ìóçåé èì. Àëåêñàíäðà Ïîëÿ
(1902 ã.), íà÷àëà ðàáîòó Ó÷åíàÿ àðõèâíàÿ
êîìèññèÿ (1903 ã.). Èìåííî ïîýòîìó â 1905
ãîäó Åêàòåðèíîñëàâ ñòàë ìåñòîì ïðîâåäå-
íèÿ 13-ãî àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà Ðîññèé-
ñêîé èìïåðèè. Ïîäãîòîâêà ê íåìó íà÷àëàñü
åùå â 1903 ãîäó. ×ëåíîì Ïîäãîòîâèòåëüíîãî

êîìèòåòà ñúåçäà áûë èçâåñòíûé ó÷åíûé-àðõåîëîã Äìèòðèé ßâîðíèö-
êèé, çàòðàòèâøèé íà ýòî íåìàëî óñèëèé. Òåì íå ìåíåå, äëèòåëüíàÿ
ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà åäâà íå çàâåðøèëàñü ïðîâàëîì ìåðîïðèÿòèÿ.
Êðîìå ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé çèìû è ëåòà 1905 ãîäà â Åêàòåðè-
íîñëàâå, ñúåçä ïîä óãðîçó ïîñòàâèëî íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîå
äâèæåíèå. Åãî ãëàâíûì òðåáîâàíèåì áûëî ïðèçíàíèå çà óêðàèíñêèì
ÿçûêîì ïðàâà íà  îáùåíèå, ïðåïîäàâàíèå è  ïå÷àòàíèå.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
Ïîëü

Íîâåëëà VII
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ßçûê ìîé âðàã òâîé

Íàêàíóíå ñúåçäà óêðàèíñêèå ó÷åíûå ïîäàëè â Ïîäãîòîâèòåëü-
íûé êîìèòåò ñëåäóþùèé ïðîòåñò:

«…Ìû óçíàëè, ÷òî â çàíÿòèÿõ ñúåçäà íå áóäóò ó÷àñòâîâàòü ïðåä-
ñòàâèòåëè íàó÷íûõ ñèë ðîäñòâåííîé íàì Ãàëèöèè è Áóêîâèíû. Ñòîëü
íåïîíÿòíîå è îñêîðáèòåëüíîå äëÿ íàñ ðåøåíèå êîìèòåò îáúÿñíÿåò
ïîñòàíîâëåíèåì âîîáùå íå ïðèãëàøàòü íà ñúåçä ó÷åíûõ èç-çà ãðàíèöû,
â âèäó ÿêîáû ãðóñòíîãî ïîëîæåíèÿ äåë â Ðîññèè. Ìû, íèæåïîäïè-
ñàâøèåñÿ, ãîðÿ÷î ïðîòåñòóåì ïðîòèâ òàêîãî ðåøåíèÿ, êàê îñêîðáè-
òåëüíîãî äëÿ íàñ è íàøåãî ãîðîäà; âìåñòå ñ òåì ïðîòåñòóåì è ïðîòèâ
òåõ ïðåñëåäîâàíèé, êîòîðûì ïîäâåðãàåòñÿ â Ðîññèè ÿçûê è ëèòåðà-
òóðà óêðàèíñêèå».

Ïðîòåñò ïîäïèñàëè 290 óêðàèíñêèõ ó÷åíûõ.  Ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà ãðàôèíÿ Ï. Óâàðîâà íå ïðèíÿëà ýòîãî çàÿâëåíèÿ, ïîêàçàâ âðàæ-
äåáíîå îòíîøåíèå ê äåïóòàöèè óêðàèíöåâ, êîòîðûå â çíàê ïðîòåñòà
îòêàçàëèñü îò ó÷àñòèÿ â ðàáîòå ñúåçäà. Âìåñòî çàÿâëåííûõ 400 ó÷àñ-
òíèêîâ ïðèåõàëî âñåãî 59 äåëåãàòîâ è 184 ïðèãëàøåííûõ. Âîïðîñ
äàæå âñòàë î âîçìîæíîì ïåðåíåñåíèè ñúåçäà â Ñåâàñòîïîëü. Â äåëî
ïðèøëîñü âìåøàòüñÿ ãóáåðíàòîðó Àëåêñàíäðó Íåéäãàðäòó, êîòîðûé,
ñðî÷íî âåðíóâøèñü èç îòïóñêà, ýíåðãè÷íî îòñòîÿë åãî ïðîâåäåíèå â
Åêàòåðèíîñëàâå.

Ìóçåé îòêðûëè íàêàíóíå

Ê íà÷àëó ñúåçäà áûëî ïðèóðî÷åíî îñâÿùåíèå íîâîãî çäàíèÿ Îá-
ëàñòíîãî ìóçåÿ èì. À. Í. Ïîëÿ. Íà öåðåìîíèè îñâÿùåíèÿ, ñîñòîÿâ-
øåéñÿ íàêàíóíå, 14 àâãóñòà, ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè áûëè äåëåãàòû ñúåç-
äà. Ïðèñóòñòâîâàëè òàêæå ãóáåðíñêèå è ãîðîäñêèå îáùåñòâåííûå
äåÿòåëè, ïðåäñòàâèòåëè ó÷åáíûõ, íàó÷íûõ, êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëü-

Ó÷àñòíèêè îòêðûòèÿ Îáëàñòíîãî ìóçåÿ èì À. Í. Ïîëÿ. 1905 ãîä
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íûõ ó÷ðåæäåíèé,
ìåñòíûå êîëëåêöè-
îíåðû, ó÷àùèåñÿ.
Åïèñêîï Ñèìåîí
ñîâåðøèë òîðæåñò-
âåííîå ìîëåáñòâèå.
Ñ ïðèâåòñòâèåì ê
ãîñòÿì îáðàòèëñÿ
ãóáåðíàòîð Íåéä-
ãàðäò: «ß ñ÷àñòëèâ
ïðèâåòñòâîâàòü ìå-
ñòíûé êðàé ñ òàêèì
öåííûì ïðèîáðåòå-
íèåì. Îáëàñòíîé
ìóçåé îòêðûò. Òåï-

ëî è ñâåòëî çäåñü. Ýòîò ñâåò – ñâåò ôèçè÷åñêèé, íî ÿ âåðþ, ÷òî â
ñêîðîì áóäóùåì îòñþäà íà÷íåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ñâåò äóõîâíûé, –
ñâåò ïðîñâåùåíèÿ íà áëàãî íàøåé ðîäèíû».

Â çàëàõ ìóçåÿ ðàñïîëîæèëàñü ýòíîãðàôè÷åñêàÿ âûñòàâêà, à òàê-
æå àðõåîëîãè÷åñêèå êîëëåêöèè, ñîáðàííûå äåëåãàòàìè ñúåçäà è ïî-
ñòóïèâøèå â ìóçåé ïî åãî ðåøåíèþ. Â 1905 ãîäó ýêñïîçèöèÿ íàñ÷è-
òûâàëà 6653 ýêñïîíàòà, èç êîòîðûõ 581 îòíîñèëñÿ ê çàïîðîæñêîé
ñòàðèíå, 1920 – ê ýòíîãðàôèè, íî áîëåå âñåãî – ê àðõåîëîãèè. Ìóçåé
ñòàë ëó÷øèì ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðíîé æèçíè Åêàòåðèíîñëàâà çà
äåñÿòèëåòèå 1895-1905 ãîäîâ.1) À 15 àâãóñòà â 2 ÷àñà äíÿ â òîðæå-
ñòâåííîì çàëå Ïîòåìêèíñêîãî äâîðöà ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ñúåçäà.

1) Âîò êàêîé ïî äåòñêè íåïîñðåäñòâåííûé îòçûâ îá  Îáëàñòíîì ìóçåå
îñòàâèëà îäíà èç åãî ïåðâûõ ïîñåòèòåëüíèö óêðàèíñêàÿ ïèñàòåëüíèöà Åëå-
íà Ï÷èëêà: «Ìóçåé î÷åíü õîðîøèé è èíòåðåñíûé. Çäàíèå ìóçåÿ óæå íåìíî-
ãî è òåñíîâàòî – ñòîëüêî â íåì âñåãî åñòü: îäåæäû, âûøèâàíîê, îðóæèÿ,
öåðêîâíûõ ïðåäìåòîâ, ñòàðèííûõ êíèã è ðóêîïèñåé è ò. ä. Åñòü è öåííûé
÷óìàöêèé âîç, ñî âñåìè ïðè÷àíäàëàìè, åñòü è ïðè íåì ôèãóðà ÷óìàêà, õîðî-
øî ñäåëàííàÿ, åñòü è äðóãèå ôèãóðû – ðàçíûå «òèïû» (â íàòóðàëüíóþ âåëè-
÷èíó) â ìåñòíîì óáðàíñòâå, óêðàèíñêîì è ìîñêîâñêîì: î÷åíü ïëîõî ñäåëàí-
íûå. Åñòü â ìóçåå è ôèãóðà øàõòåðà â ðàáî÷åé îäåæäå: â ðóêàõ êàéëî, íà ëáó
óêðåïëåíà ëàìïî÷êà. Òÿæåëî ñìîòðåòü íà íåãî! ×åðíûé, ãðÿçíûé. Òàêîé
âèä èìåþò ëþäè, êîòîðûå ðàáîòàþò ïîä çåìëåé, ãëóáîêî-ãëóáîêî! Êàê áû
íåìûì óêîðîì ñìîòðèò øàõòåð íà òåõ, êòî õîäèò ïî áåëîìó ñâåòó.

Çäåñü óâèäåëà ÿ ßâîðíèöêîãî. Îí êàê-òî îñîáåííî òùàòåëüíî óïðàâ-
ëÿëñÿ â ìóçåå, è ïðè ýòîì ñ òàêèì æåëàíèåì è óìåëî ïîÿñíÿë ëþäÿì, êîòî-
ðûå çàøëè â ìóçåé».

Åêàòåðèíîñëàâñêèé Îáëàñòíîé ìóçåé
èì. À. Í. Ïîëÿ. 1905 ãîä
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 103 êóðãàíà è 5 äîêëàäîâ

Ìåñòíûå ñèëû íà ôîðóìå áûëè
ïðåäñòàâëåíû, ïðåæäå âñåãî, Äìèòðè-
åì ßâîðíèöêèì, – «ïî÷òåííûì çíàòî-
êîì Çàïîðîæüÿ». Íåçàäîëãî äî ýòîãî îí
îáñëåäîâàë îãðîìíóþ òåððèòîðèþ áûâ-
øèõ çàïîðîæñêèõ çåìåëü, îïèñàë è
ñîáðàë âåùåñòâåííûå è ïðåäìåòíûå
ïàìÿòíèêè – áîãîñëóæåáíûå êíèãè,
îáðàçà, öåðêîâíóþ è äîìàøíþþ óòâàðü,
îäåæäó, îðóæèå, îñòàòêè êóðåíåé è
êàçàöêèõ ìîãèë. Â ñòàðîé Ñå÷åâîé
öåðêâè ñ. Ïîêðîâñêîå  ßâîðíèöêèé
íàøåë óíèêàëüíûé äðåâíèé èêîíîñòàñ,
ëåæàâøèé íà õîðàõ â ïîëíîì çàáâåíèè.
Â îêðåñòíîñòÿõ Ïîäïèëüíåíñêîé Ñå÷è
îáíàðóæèë äâå çàïîðîæñêèå ÷àéêè,
íåñêîëüêî ðå÷íûõ ïóøåê è ìîðòèðîê,
äåðåâÿííûé  ÿêîðü îò ÷àéêè.

Êðîìå òîãî, ßâîðíèöêèé ðàñêîïàë
103 êóðãàíà. Ñàìîé äðàãîöåííîé íàõîä-
êîé îêàçàëñÿ êóðãàí â ñ. Àôàíàñüåâêà
Íîâîìîñêîâñêîãî óåçäà. Òàì áûëè íàé-
äåíû îñòàíêè ÷åëîâåêà, ñæèìàâøåãî â ëåâîé ðóêå ñåðåáðÿíûé êóâ-
øèí ñ ðó÷êîé â âèäå ëüâèíîé ãîëîâû. Íà ïàëüöå ïðàâîé ðóêè –
çîëîòîå êîëüöî ñ ÿøìîé, ïî âñåìó ñêåëåòó – 17 ñåðåáðÿíûõ áëÿøåê.
Â çàãðîáíûé ìèð ïîêîéíîãî ñíàáäèëè òàêæå ùèï÷èêàìè äëÿ âûðû-
âàíèÿ âîëîñ, ñåðåáðÿíîé ëîæå÷êîé è äàæå… äâóõêîëåñíîé äåðåâÿí-
íîé êîëåñíèöåé. Â ïîãðåáåíèè îáíàðóæåíû äâå ìîíåòû ñ èìåíåì
êðîâàâîãî ìàðøàëà Çîëîòîé îðäû Äæàíèáåê-Õàíà.  Âñåãî â ðàçëè÷-
íûõ ñåêöèÿõ ñúåçäà ßâîðíèöêèé ïðî÷èòàë ïÿòü äîêëàäîâ.

Ãðàôèíÿ îñêîðáèëà ãàëè÷àí

Îäíàêî 13-ìó àðõåîëîãè÷åñêîìó ñúåçäó Ðîññèéñêîé èìïåðèè íå
ñóæäåíî áûëî äîðàáîòàòü äî êîíöà. 21 àâãóñòà â Ñîâåò ñúåçäà ïîñòó-
ïèë î÷åðåäíîé ïðîòåñò, ïîäïèñàííûé 37 ó÷àñòíèêàìè. Îíè òðåáîâàëè
îò èìåíè ñúåçäà âûðàçèòü «ãëóáîêîå ñîæàëåíèå ïî ïîâîäó îòñóò-
ñòâèÿ ñðåäè íàñ çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ», à òàêæå «ïîñëàòü îò èìåíè
ñúåçäà òåëåãðàììó ó÷åíûì-èñòîðèêàì Ãàëèöèè è Áóêîâèíû, âûðà-

Äìèòðèé Èâàíîâè÷
ßâîðíèöêèé
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2) Ñàìîé êðóïíîé çàñëóãîé 13-ãî àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçä â îáëàñòè
àðõåîëîãèè ñòàëî «îáúÿñíåíèå» Òðèïîëüñêîé êóëüòóðû, âïåðâûå îòêðûòîé
â Êèåâñêîé ãóáåðíèè Âèêåíòèåì Õâîéêîé. Î åå ðàñïðîñòðàíåíèè â þæíîé
÷àñòè Óêðàèíû, â ñòåïÿõ, ãäå îíà, êàê âûÿñíèëîñü, äîìèíèðîâàëà, ãîâîðèëè
Ä. ßâîðíèöêèé, Â. Õàðëàìîâ, Â. Äàíèëîâè÷.

çèâ ïðèâåòñòâèå ñúåçäà è ãëóáîêîå
óâàæåíèå èõ ó÷åíûì òðóäàì è êðàé-
íåå ñîæàëåíèå ïî ïîâîäó èõ îòñóò-
ñòâèÿ». Ïðîòåñòóþùèå òðåáîâàëè,
÷òîáû èõ çàÿâëåíèå áûëî çàíåñåíî
â ïðîòîêîë. Çàë ïîääåðæàë ïîäàòå-
ëåé ïåòèöèè. Îäíàêî ïðåäñåäàòåëü-
ñòâóþùàÿ Óâàðîâà îòêëîíèëà ïðî-
òåñò, íàçâàâ åãî «âûõîäêîé». Ãðàôèíÿ
çàÿâèëà, ÷òî ãàëè÷àíå «õóæå èíîñò-
ðàíöåâ» è îíà íå æåëàåò, ÷òîáû íà
ñúåçäå ÷èòàëèñü äîêëàäû íà óêðà-
èíñêîì.

Çàñåäàíèå ïðèøëîñü ïðîäîëæèòü
â çàêðûòîì ðåæèìå. Ïðè ýòîì Ä.
ßâîðíèöêîìó âñå-òàêè óäàëîñü íà-
ñòîÿòü, ÷òîáû ïðîòåñò óêðàèíöåâ
áûë ïðèíÿò ê çàïèñè. «Ãîâîðèëè, –
ïèøåò Åëåíà Ï÷èëêà, – ÷òî ßâîð-
íèöêèé äîáèëñÿ ýòîãî òåì, ÷òî âû-
øåë èç çàñåäàíèÿ; íî åãî âåðíóëè è

óäîâëåòâîðèëè åãî òðåáîâàíèå, – òàê êàê îí áûë ñëèøêîì íåîáõîäè-
ìîé ñèëîé äëÿ êîìèòåòà».

Íà ñëåäóþùèé äåíü, 22 (âìåñòî 27!) àâãóñòà ñúåçä ïðîâåë ñâîå
ïîñëåäíåå çàñåäàíèå.2)

Åëåíà Ï÷èëêà
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ÝÒÎ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÑËÎÂÎ «ËÎÒÎ»!

Ñîôüÿ Èâàíîâíà áûëà íåïîâòîðèìà

Ïåðåä  Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíîé âñå âèäû òîðãîâëè (çà èñêëþ÷å-
íèåì òîðãîâëè æèâûì òîâàðîì) è îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè â Åêà-
òåðèíîñëàâå ïðèøëè â íåêîòîðûé óïàäîê. È âñå èç-çà òîãî, ÷òî ìåñò-
íûå ãîñïîäà íàøëè áîëåå
áûñòðûé è âåðíûé ñïîñîá
«îáîãàùåíèÿ» – èãðó â ëîòî.

Ýòà íåëåïàÿ è èäèîò-
ñêàÿ èãðà, êîòîðîé ðàíüøå
ëþäè óâëåêàëèñü ðàçâå ÷òî
êîãäà õîäèëè ïåøêîì ïîä
ñòîë, ïî÷åìó-òî îñîáåííî
ïðèøëàñü ïî âêóñó åêàòå-
ðèíîñëàâöàì â 1911–12 ãî-
äàõ. Ïðîòÿíóâ êîå-êàê äåíü,
âñå åêàòåðèíîñëàâñêèå äå-
äóøêè, áàáóøêè, ïàïàøè,
ìàìàøè, ñûíîâüÿ, äî÷åðè,
âíóêè, ïðàâíóêè è âîîáùå âñå, óìåþùèå ñ÷èòàòü äî ñòà, ïî âå÷åðàì
ñïåøèëè â ìíîãî÷èñëåííûå êëóáû è ñðàæàëèñü òàì â ëîòî äî óòðà.
Êàæäûé ëîòîøíèê, ñòàâÿ ïîñëåäíèé ãðîø ðåáðîì, êîíå÷íî, ïèòàë
òàéíóþ íàäåæäó íà òî, ÷òî àâîñü åìó ïîäâåçåò ñ÷àñòüå, è îí, âûèãðàâ
öåëîå ñîñòîÿíèå, ñòàíåò òàêèì æå áîãàòûì, êàê íåêàÿ ëåãåíäàðíàÿ
Ñîôüÿ Èâàíîâíà, áóäòî áû â òå÷åíèå ìåñÿöà âûèãðàâøàÿ â êîììåð-
÷åñêîì ñîáðàíèè 8000 ðóáëåé. Íî íàäåæäû ýòè ïî÷òè íèêîãäà íå
îïðàâäûâàëèñü, è çà èñêëþ÷åíèåì ìèôè÷åñêîé Ñîôüè Èâàíîâíû ÷òî-
òî íå áûëî ñëûøíî î äæåíòëüìåíàõ è ëåäè, êîòîðûå ðàçáîãàòåëè áû,
áëàãîäàðÿ èãðå â ëîòî. Íàïðîòèâ, ìíîãèå ãîñïîäà, óâëåêøèñü ýòîé
èãðîé, ëèøàëèñü ñâîåãî ïîñëåäíåãî ñîñòîÿíèÿ è õîäèëè ïî Åêàòåðè-
íîñëàâó, «ÿêî áëàã, ÿêî íàã, ÿêî íåò íè÷åãî», ãîðüêî îïëàêèâàÿ òå
ïðåêðàñíûå è, óâû íåâîçâðàòíûå, äíè, êîãäà ó íèõ çà îáåäîì êàæäûé
äåíü áûëà êóðèöà, à â êàðìàíå âåñåëî ïîçâÿêèâàë ïðåçðåííûé
ìåòàëë.

Èãðà ëîòî Åêàòåðèíîñëàâñêîãî
êîììåð÷åñêîãî êëóáà

Íîâåëëà VIII
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Ëîòîøíèêîâ ëå÷èëè øàðëàòàíû

Åñëè æå êòî è áîãàòåë îò èãðû â ëîòî, òî ðàçâå òîëüêî åêàòåðè-
íîñëàâñêèå êëóáû, ëåêàðÿ, âûäàþùèå ñåáÿ çà ñïåöèàëèñòîâ ïî íåðâ-
íûì áîëåçíÿì, è æóëèêîâàòûå àïòåêàðè.

Ïîñëå òîãî, êàê ìåñòíàÿ ïóáëèêà ïîìåøàëàñü íà èãðå, êëóáû,
îò÷èñëÿþùèå ñ êàæäîé ñòàâêè â ñâîþ ïîëüçó 10%, ñòàëè áîãàòåòü íå
ïî äíÿì, à ïî ÷àñàì. Íà äîõîäû îò ëîòî îäèí èç ýòèõ êëóáîâ –
«Îáùåñòâåííîå ñîáðàíèå» – âûñòðîèë çäàíèå, êîòîðîå ãîðîæàíå
îêðåñòèëè «íåáîñêðåáîì», ñòîèìîñòüþ â 1 ìèëëèîí ðóáëåé íà óëèöå
Êëóáíîé. Ýòî áûëî ñàìîå ãðàíäèîçíîå è ñòèëüíîå ñòðîåíèå âî âñåì
Åêàòåðèíîñëàâå è ïîõîäèëî íà áîëüøóþ ñàìîâàðíóþ êîíôîðêó. Òå-
ïåðü ýòî Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ôèëàðìîíèÿ  ïî óëèöå Âîñêðåñåíñêîé.

Áåññîííûå íî÷è, ïðîâîäèìûå åêàòåðèíîñëàâñêèìè ëîòîøíèêàìè
è ëîòîøíèöàìè çà èãðîé, è ïîñòîÿííîå íåðâíîå íàïðÿæåíèå, êîòî-
ðûì îíà ñîïðîâîæäàåòñÿ, ïðèâîäèëè ê ñîâåðøåííî åñòåñòâåííîìó
ðàññòðîéñòâó íåðâíîé ñèñòåìû. Âîò òóò-òî è ïîÿâëÿëàñü íóæäà â
ëåêàðÿõ-íåâðîïàòàõ âðîäå äîêòîðà Øóëëåðà, äîêòîðà Öèðëèõà èëè
äîêòîðà Àéçåíøòàäòà. Ïî èõ ðåöåïòàì êëèåíò ïîêóïàë â àïòåêàõ
ðàçëè÷íûå ñïåðìèíû, ñïåðìîëè è ïðî÷. Äîêòîð ïîëó÷àë ñ êëèåíòà
ìçäó çà ñîâåò, ñ àïòåêàðÿ êîìèññèîííûå, ñàì àïòåêàðü – 100% ÷èñ-
òîé ïðèáûëè, à «ðàçâèíòèâøèéñÿ» ëîòîøíèê – ïîëíóþ óâåðåííîñòü
â òîì, ÷òî îáçàâåëñÿ äåéñòâåííûì ñðåäñòâîì.

Êëóá Îáùåñòâåííîãî Ñîáðàíèÿ
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«Ñ÷àñòëèâûìè áûâàþò òîëüêî íî÷è!»

Ìíîãèå èç áëàãîìûñëÿùèõ åêàòåðèíîñëàâöåâ áûëè ñèëüíî âîç-
ìóùåíû âàêõàíàëèåé ñòðàñòåé, ìîøåííè÷åñòâà è íàäóâàòåëüñòâà íà
ïî÷âå ïîãîëîâíîãî óâëå÷åíèÿ èãðîé. Îíè äàæå áîðîëèñü ñ ýòèì ïà-
ãóáíûì óâëå÷åíèåì âñåìè äîñòóïíûìè ñðåäñòâàìè è, â ÷àñòíîñòè,
ïóòåì ïîäà÷è ïåòèöèé âëàñòÿì î çàïðåùåíèè èãðû â ëîòî âî âñåõ
êëóáàõ. Íî ýòà áîðüáà äîëãî íå äàâàëà ïðàêòè÷åñêè íèêàêèõ ðåçóëü-
òàòîâ. Ìåñòíûé æóðíàëèñò ïîä ïñåâäîíèìîì «Èíîñòðàíåö Äæîí»
ïèñàë: «Âåðíåå âñåãî, èãðà â ëîòî ïðåêðàòèòñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà
ïðîâàëèòñÿ ñàì  Åêàòåðèíîñëàâ. À òàê êàê ýòî ñëó÷èòñÿ, âî âñÿêîì
ñëó÷àå íå ñêîðî, òî çàïðàâèëû åêàòåðèíîñëàâñêèõ êëóáîâ ìîãóò ñïàòü
ñïîêîéíî».

Çàòî íå ñïàëîñü íî÷àìè «èíôèöèðîâàííûì àçàðòîì» ëîòîøíè-
êàì. Ìåñòíàÿ ãàçåòà ïðîâåëà àíêåòó ñðåäè îáùåñòâåííûõ è ïîëèòè-
÷åñêèõ äåÿòåëåé ãîðîäà è ñàìèõ ãîðîæàí ñ âîïðîñîì – «Ñàìûé ñ÷à-
ñòëèâûé äåíü  æèçíè». Çàâçÿòûé ìåñòíûé êëóáìåí îòâåòèë íà íåãî
òàê: «Ñ÷àñòëèâûìè áûâàþò òîëüêî íî÷è!». Ïîääåðæàòü åãî òîãäà ìîãëè
ìíîãèå ãîðîæàíå. Èãðîêè ñëîâíî áû îðãàíèçîâàëèñü â îòäåëüíóþ
ñóáêóëüòóðó, ïîðîäèâøóþ ñâîé æàðãîí, ìàëûå ôîðìû ôîëüêëîðà è
äàæå íå÷òî ïîäîáíîå ìèñòè÷åñêèì ïåðåæèâàíèÿì.

Âåùèé ñîí ëîòîøíèêà

Îäèí èç åêàòåðèíîñëàâñêèõ îáûâàòåëåé, ÷åëîâåê ñîëèäíûé, óâèäåë
ñîí. Ïðèñíèëîñü åìó, áóäòî îí èãðàåò â êëóáå â ëîòî è ïîëó÷àåòñÿ ó
íåãî «êâàðòèðà» çà «êâàðòèðîé», à âûèãðàòü îí íèêàê íå ìîæåò. Ñîí
îêàçàëñÿ âåùèì, â èãðå ïîëó÷àëîñü çàêðûòü ëèøü ïÿòü ÷èñåë ïîä-
ðÿä, à øåñòîå, ïîñëåäíåå – íó íèêàê! Â ñêîðîì âðåìåíè ïðèñíèëñÿ
åìó äðóãîé ñîí. Áóäòî âûèãðûâàåò îí íà êàðòå ñ öèôðîé «13» è
èìåííî íà ýòîé öèôðå. È áóäòî áû îäíîâðåìåííî ñ íèì âûèãðûâàåò
åùå êòî-òî äðóãîé.

×åðåç äåíü îí îòïðàâèëñÿ â êëóá. Âçÿë äâå êàðòû – íà îäíîé èç
íèõ îêàçàëîñü «13». Ýòî åãî âçâîëíîâàëî. Îí îáðàòèëñÿ ê ñèäåâøåìó
ðÿäîì çíàêîìîìó:

– ×òî âû ñêàæåòå, åñëè ÿ âûèãðàþ íà ýòîé êàðòå,  íà öèôðå «13»?
– Ñêàæó, – øóòëèâî îòâåòèë åìó çíàêîìûé, – ÷òî åñëè ýòî ñëó-

÷èòñÿ, òî ÿ ïîçîâó äåæóðíîãî ñòàðøèíó.
Ñíîâèäåö çàñìåÿëñÿ è äîáàâèë:
– È âìåñòå ñî ìíîé âûèãðàåò åùå îäèí èãðîê.
Èãðà íà÷àëàñü. È âäðóã, äåéñòâèòåëüíî, çàêðûëñÿ íà ÷óäîäåé-

ñòâåííîé êàðòå ðÿä öèôð ñ ïîñëåäíåé «13».
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– Äîâîëüíî! – ïðîèçíåñ ñíîâèäåö. È òóò æå íà ïðîòèâîïîëîæ-
íîì êîíöå ñòîëà ðàçäàëîñü:

– Äîâîëüíî!
Ñëûøàâøèå ïðåäñêàçàíèå áûëè ïîðàæåíû. Ýòà èñòîðèÿ î âåùåì

ñíå ïðèîáðåëà íåñëûõàííóþ ïîïóëÿðíîñòü â ëîòîøíûõ  êðóãàõ è
äîëãîå âðåìÿ ïåðåäàâàëàñü èç óñò â óñòà.

Êóïöû è æåíû áûëè çàîäíî

Ýïèäåìèÿ èãðû â ëîòî ïðîäîëæàëà íàáèðàòü îáîðîòû, à ïåòèöèè
ïî ïîâîäó ëîòîøíîãî áåñïðåäåëà, èñõîäèâøèå îò âñåõ ñëîåâ íàñåëå-
íèÿ, óñèëèâàëèñü è íàðàñòàëè ñíåæíûì êîìîì. Æàëîáû áûëè ïîëíû
ðàññêàçàìè î òîì, ÷òî ìåñòíûå êëóáû ïðîèçâîäÿò ëþäåé, êîòîðûì, â
ñèëó àçàðòà, ïðèõîäèòñÿ ñòàâèòü íà êàðòó íå òîëüêî áëàãîñîñòîÿíèå
ñåìüè, íî è ÷åñòü.

Ñëåçíàÿ ïðîñüáà ïîñòóïèëà åêàòåðèíîñëàâñêîìó ãóáåðíàòîðó îò
æåí ÷èíîâíèêîâ è ñëóæàùèõ ãîðîäà.

«Ìóæüÿ íàøè, êàê Âàì èçâåñòíî, ïîëó÷àþò ñòîëü ìèçåðíîå
ñîäåðæàíèå, ÷òî åëå-åëå õâàòàåò ïðè íûíåøíåé äîðîãîâèçíå íà ñàìóþ
ñêðîìíóþ æèçíü. Ìåæäó òåì, ñîáëàçíèòåëè ðàçíûõ ðàçâëå÷åíèé èõ

ðàçîðÿþò, è ïðèõî-
äèòñÿ ãîëîäàòü ñ
ìàëåíüêèìè äåòüìè
â õîëîäíûõ êâàðòè-
ðàõ. Â ïîñëåäíåå
âðåìÿ â ðåñòîðàíå
«Êîíòèíåíòàëü» íà
Òîðãîâîé (íûíå
Âÿ÷åñëàâà Ëèïèíñ-
êîãî) îòêðûëàñü êà-
êàÿ-òî èãðà â áèë-
ëèàðä (òàê â òåê-
ñòå – Ðåä.). Ýòî
çëî íåâåðîÿòíîå.

Íàøè ìóæüÿ ïðîèãðûâàþò òàì äî ïîñëåäíåé êîïåéêè. Áûëè ñëó÷àè,
÷òî â îäíó íî÷ü èç ïîëó÷åííîãî æàëîâàíèÿ ìóæüÿ ïðîèãðûâàëè âñå,
è íà çàâòðà íå÷åì áûëî ïëàòèòü çà êâàðòèðó è ïîéòè íà áàçàð. Ïðè-
õîäèòñÿ çàêëàäûâàòü â áàíê âñå, ÷òî åñòü öåííîå, äàáû ïðîñóùåñòâî-
âàòü äî ñëåäóþùåé ïîëó÷êè.

Óìîëÿåì Âàñ ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ è ïðîñèì, ÷òîáû äåòè íàøè
ìîãëè âñòðåòèòü ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà íå ãîëîäíûìè, ñäå-
ëàòü çàâèñÿùèå îò Âàñ ðàñïîðÿæåíèÿ…»

Ðåñòîðàí «Êîíòèíåíòàëü»
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Òîãäà æå è ìåñòíûå êóïöû îáðàòèëèñü ñ îñîáûì ïèñüìåííûì
õîäàòàéñòâîì ê ãóáåðíàòîðó î ñîâåðøåííîì çàêðûòèè èãðû â ëîòî â
ãîðîäñêèõ êëóáàõ. Ïî èõ ìíåíèþ, áëàãîäàðÿ ïðèâèâøåéñÿ ñòðàñòè
îáûâàòåëåé ê ýòîé èãðå, ïîñëåäíèå â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ëèøåíû
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòàòü äàæå ñàìîå íåîáõîäèìîå è ïîëåçíîå â îáû-
äåííîé æèçíè, ÷òî êðàéíå ïàãóáíî ñêàçûâàåòñÿ è íà èõ òîðãîâëå.
Ìåæäó òåì êàê äî ââåäåíèÿ òàêîé èãðû â Åêàòåðèíîñëàâå îíè íè÷å-
ãî ïîäîáíîãî íå èñïûòûâàëè. «Â âèäó òîãî, ÷òî ìåñòíûå êëóáû, áëà-
ãîäàðÿ èãðå â ëîòî, îò÷èñëÿþò äëÿ áëàãîòâîðèòåëüíûõ öåëåé 30 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé â ãîä, ìû äàåì îáÿçàòåëüñòâî ãóáåðíàòîðó ñ çàêðûòèåì
ëîòî âíîñèòü åæåãîäíî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ òåõ æå áëàãîòâîðèòåëü-
íûõ öåëåé».

Ñòàâêè èçúÿëè êàê âåùäîêè

Ýòè õîäàòàéñòâà ïðîèçâåëè ñèëüíûé ïåðåïîëîõ ñðåäè çàïðàâèë
ìåñòíûõ êëóáîâ. Ðàññòðîèëèñü òàêæå è ñîäåðæàòåëè ìíîãî÷èñëåí-
íûõ «äîìîâ ñâèäàíèé», ãäå ìíîãèå åêàòåðèíîñëàâñêèå äàìû è äåâè-
öû, ïðîèãðàâøèñü â ëîòî, äëÿ òîãî ÷òîáû îòûãðàòüñÿ, çàíèìàëèñü
«ðàçíûìè ïóñòÿêàìè» è ýòèì ñïîñîáñòâîâàëè ïðîöâåòàíèþ ýòèõ äî-
ìîâ. È áåäà ãðÿíóëà – ïîëèöèÿ è ëè÷íî ãóáåðíàòîð âçÿëèñü çà äåëî.

Ïîëèöìåéñòåð, ïîäïîëêîâíèê Ìåòëåíêî, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 262
Óñòàâà «Î ìåðàõ ïðåñå÷åíèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðåñòóïëåíèé» â
ãëóõóþ íî÷ü ñ 18 íà 19 ÿíâàðÿ 1914 ãîäà íàçíà÷èë «ïðîâåðêó». Åå
öåëüþ áûëî óñòàíîâèòü, íàñêîëüêî ñïðàâåäëèâû íåïðåêðàùàþùèåñÿ
æàëîáû íà öàðÿùèé â ìåñòíûõ êëóáàõ àçàðò. Ìåæäó äâóìÿ è òðåìÿ
÷àñàìè íî÷è ïîëèöåéñêèå ÷èíû îäíîâðåìåííî íàãðÿíóëè âî âñå ìå-
ñòíûå êëóáû. Âíåçàïíîå âòîðæåíèå äàëî ïîðàçèòåëüíûé ðåçóëüòàò.
Âñþäó ïîëèöèÿ çàñòàëà êðóïíóþ èãðó â ëîòî. Ãëàçàì ïîëèöåéñêèõ
ïðåäñòàëà íåâåðîÿòíàÿ êàðòèíà àçàðòà. Íà ñòîëàõ áûëè íàéäåíû êî-
ëîññàëüíûå äåíåæíûå ñòàâêè, è âñå äåíüãè áûëè èçúÿòû êàê âåùå-
ñòâåííûå äîêàçàòåëüñòâà. Î ðåçóëüòàòàõ îïåðàöèè ñîñòàâèëè ïðîòî-
êîëû, êîòîðûå è áûëè íàïðàâëåíû «ïî ïðèíàäëåæíîñòè». Îáëàâà
ñòàëà îáúåêòîì âíèìàíèÿ âñåãî ãîðîäà, è ìíîãèå ñêëîííû áûëè äó-
ìàòü, ÷òî ïîñëåäñòâèåì åå áóäåò åñëè íå êîíåö, òî íà÷àëî êîíöà
ðàçëàãàþùåé äåÿòåëüíîñòè ìåñòíûõ èãîðíûõ êëóáîâ. Îäíàêî äî ýòî-
ãî åùå áûëî îõ, êàê äàëåêî!

Ïðàâäà, ïîñëå ïîëèöåéñêîé àêöèè áûëî ñîáðàíî îñîáîå ñîâåùà-
íèå «ïî âîïðîñó î áîðüáå ñ àçàðòîì ïðè èãðå â ëîòî â åêàòåðèíîñëàâ-
ñêèõ êëóáàõ».
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Ìàëîèìóùèì êàðòû íå äàâàòü!

Ïðîõîäèëî îíî 3 ôåâðàëÿ 1914 ãîäà â Äîìå ãóáåðíàòîðà Âëàäè-
ìèðà Êîëîáîâà è ïîä åãî ëè÷íûì ïðåäñåäàòåëüñòâîì. Íà çàñåäàíèè
ïðèñóòñòâîâàëè âèöå-ãóáåðíàòîð Í. À. Òàòèùåâ, ãîðîäñêîé ãîëîâà
È. Â. Ñïîñîáíûé, ñòàðøèíû ÷åòûðåõ êðóïíåéøèõ ãîðîäñêèõ êëóáîâ
Àíãëèéñêîãî – Í. Ä. Àâåðêèåâ, Êîììåð÷åñêîãî ñîáðàíèÿ – Í. Ñ. Ïàï-
÷èíñêèé, Îáùåñòâåííîãî ñîáðàíèÿ – Ì. È. Áîëîõîâ, è «Îãíèñêî» –
È. Ô. Ñòîëÿðñêèé, à òàêæå ãëàñíûé Ãîðîäñêîé Äóìû êóïåö
Â. Â. Åôàíîâ è ïîëèöìåéñòåð Ï. Ó. Ìåòëåíêî.

Âîò ìåðû, ïðåäëîæåííûå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîêðàòèòü àçàðò è ïðå-
äîòâðàòèòü ðàçîðåíèå ìàëîèìóùèõ ïðè èãðå â ëîòî:

1) Ê èãðå äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ÷ëåíû êëóáîâ, èõ ãîñòè è ñåìüè.
Æåíû è ñîâåðøåííîëåòíèå äî÷åðè äî çàìóæåñòâà – ïî îñîáûì áèëå-
òàì, âûäàííûì íà 1 ãîä.

2) Íåñîâåðøåííîëåòíèå è ó÷àùèåñÿ âûñøèõ, ñðåäíèõ è íèçøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â êëóáû íå äîïóñêàþòñÿ.

3) Èãðà äîëæíà çàêàí÷èâàòüñÿ íå ïîçæå 1 ÷àñà íî÷è.
4) Èãðàþùèé ìîæåò êóïèòü íå áîëåå 3 êàðò, à âñåõ êàðò (íà

êàæäûé êëóá) äîëæíî áûòü íå áîëåå 200.
Ïî ìíåíèþ íà÷àëüñòâà, òåïåðü íåáîãàòîå íàñåëåíèå áûëî îêîí÷à-

òåëüíî îãðàæäåíî îò òåõ ïå÷àëüíûõ ïîñëåäñòâèé èãðû, êîèìè îíî

Äîì ãóáåðíàòîðà
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ñòðàäàëî ñòîëü ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ. Íîâûå ïðàâèëà âñòóïàëè â
ñèëó ñ 1 ìàðòà 1914 ãîäà.1)

Àçàðò «ïðèõëîïíóëà» âîéíà

Âðîäå áû õîòåëè êàê ëó÷øå – îáóçäàòü àçàðò è ñîõðàíèòü â êàð-
ìàíå îáûâàòåëÿ ëèøíþþ êîïåéêó, íî â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èëîñü íå÷òî
èíîå. ×èñëî èãðàþùèõ õîòü è çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëîñü, íî ñóììû
ïðîèãðûøåé «íåèçëå÷èìûõ» ëîòîøíèêîâ çíà÷èòåëüíî âîçðîñëè.

Ôèíàíñîâàÿ êàðòèíà îáíîâëåííîãî ëîòî â 1914 ãîäó ðèñîâàëàñü
â ñëåäóþùåì âèäå. Îáîðîò ñðåäíåãî êëóáà â îäèí âå÷åð ñîñòàâëÿë
4000 ðóáëåé (40 òóðîâ ñ âûäà÷åé 100 êàðò). Ñëåäîâàòåëüíî – â îäèí
ãîä – 1 ìëí 460 òûñ. ðóáëåé. Èç ýòîé ñóììû 10% (146 òûñ. ðóáëåé)
ïîñòóïàëî â êà÷åñòâå ïðèáûëè ñàìîìó êëóáó, 2% (29 200 ðóáëåé)
øëî â ïîëüçó ïåðñîíàëà êëóáà, åùå 32 000 ðóáëåé â ïîëüçó «ëîòîø-
íûõ ñëóæàùèõ». Èòîãî, êëóá âìåñòå ñî øòàòîì «ñúåäàë» 207 200
ðóáëåé, à ÷åòûðå êðóïíåéøèõ åêàòåðèíîñëàâñêèõ êëóáà – 828 800
ðóáëåé. Ïî ïîäñ÷åòàì, íà êàæäîãî ãîðîäñêîãî îáûâàòåëÿ â êàçíó
ïëàòèëîñü 6 ðóáëåé  20 êîïååê «ëîòîøíîãî» íàëîãà. Â òî æå âðåìÿ
«ïüÿíîãî íàëîãà» (îò âèííîé ìîíîïîëèè) – âñåãî 5 ðóáëåé 80 êîïååê.
Òàêèì îáðàçîì «ëîòîøíîå äåëî» øëî âïåðåäè «ïüÿíîãî» äî ñàìîé
Ïåðâîé ìèðîâîé, êîãäà â 1915 ãîäó, êàê ñíåã íà ãîëîâó ìåñòíûõ
êëóáìåíîâ, îáðóøèëñÿ ïðàâèòåëüñòâåííûé çàïðåò íà àçàðòíûå èãðû.
Â òîì ÷èñëå è íà ëîòî.2)

1) Çàïðåùåíèå èãðû – õîëîäíûé äóø äëÿ ðàçãîðÿ÷åííûõ àçàðòíûõ ãî-
ëîâ, îòøàòíóâøèõñÿ îò îáùåñòâåííûõ è ñåìåéíûõ îáÿçàííîñòåé. Ìîæåò
ýòîò äóø âåðíóë èõ ê ðîäíûì ïåíàòàì? Êàê áû íè òàê! Àêöèçíîãî ñáîðùè-
êà, ãîñïîäèíà Äîëãîâà ýòîò àçàðò íå òîëüêî íå âåðíóë â ñåìüþ, à çàñàäèë â
òþðüìó. Àðåñòîâàííûé çà ðàñòðàòó êàçåííûõ ñðåäñòâ Äîëãîâ ïîÿñíèë, ÷òî
ïðîèãðàë äåíüãè  â êàðòû ñâîèì êîëëåãàì â ãîðíîïðîìûøëåííîì êëóáå. Åãî
«êîëëåãè» ñòðàøíî îáèäåëèñü è íàïèñàëè ïèñüìî â ðåäàêöèþ ìåñòíîé ãàçå-
òû: «Íèêòî, íèêîãäà è íèãäå ñ íèì íå èãðàë».

2) Íàñêîëüêî òÿæêî îòîçâàëîñü íà ìîðàëüíîì ñîñòîÿíèè êëóáìåíîâ
çàïðåùåíèå èãðû â ãîäû âîéíû, ìîæíî ñóäèòü ïî ñòèõîòâîðåíèþ, íàïèñàí-
íîìó îäíèì èç àäåïòîâ çåëåíîãî ñóêíà:

«Áûëî âðåìÿ… Ìû íå çíàëè
Íè ñòðàäàíèé, íè ïå÷àëè!
Ïðåäïî÷òÿ ïîêîþ êàðòó,
Ìû áåññîííûìè íî÷àìè
Çà çåëåíûìè ñòîëàìè
Ïîêëîíÿëèñÿ àçàðòó…
Ãäå òû, ïðåëåñòü øìåí-äå-ôëåðà (àçàðòíàÿ êàðòî÷íàÿ èãðà – Ðåä.)
Ñ÷àñòüå ìèðíîå áàí÷êà?
À òåïåðü ëèøü ñêîðáü áåç ìåðû,
Áåçãðàíè÷íàÿ òîñêà!..»
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ÇÀ ÃÎÄ – ÎÇÅÐÎ ÂÎÄÊÈ!

Òðåçâîñòü îñòàâàëàñü ëèøü ìå÷òîé

Â íà÷àëå XX âåêà âîïðîñó î áîðüáå ñ ïüÿíñòâîì óäåëÿëè î÷åíü
áîëüøîå âíèìàíèå. Â çàêîíîäàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äíè, êîãäà ïðî-

èñõîäèëè äåáàòû ïî «ïüÿíîìó âîï-
ðîñó», ñ÷èòàëèñü áîëüøèìè äíÿìè.
Îäíàêî, êàê ìîæíî ñóäèòü ïî âîñ-
ïîìèíàíèÿì ñîâðåìåííèêîâ è îò-
êëèêàì ïðåññû, ïðèíèìàåìûå ìåðû
èíîé ðàç ïðèâîäèëè ê ñîâåðøåííî
ïðîòèâîïîëîæíîìó ðåçóëüòàòó. Ê
ïðèìåðó, «Äåíü òðåçâîñòè-1914» â
Åêàòåðèíîñëàâå âûëèëñÿ â ïîâàëü-
íóþ ïîïîéêó…

Â 1910-å ãîäû Ãîñóäàðñòâåííàÿ
Äóìà ðàçðàáàòûâàëà «Çàêîíîïðîåêò
î ìåðàõ áîðüáû ñ ïüÿíñòâîì». 13-ÿ
ñòàòüÿ äîêóìåíòà çàïðåùàëà òîðãîâ-
ëþ ñïèðòíûìè íàïèòêàìè 94 äíÿ â
ãîäó – ïî âîñêðåñåíüÿì è ïðàçäíè-
êàì, â äíè êðåñòíûõ õîäîâ, ïðèçû-
âà íîâîáðàíöåâ, ñåëüñêèõ ÿðìàðîê

è âîëîñòíûõ ñõîäîâ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî çàêîíîïðîåêò íå áûë ïðè-
íÿò, ïðîäàæà êðåïêèõ íàïèòêîâ âîñïðåùàëàñü ïîñëå 14 ÷àñîâ, âî âñå
ñóááîòíèå è ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè, à çà ãîä òàêîâûõ  íàáåãàëî íå
ìåíåå 150.

À «ìîíîïîëüêà» òåì âðåìåíåì ïðîäîëæàëà ñâîå ïîñòóïàòåëüíîå
è ðàçðóøèòåëüíîå äâèæåíèå. Íàøà ãóáåðíèÿ áûëà ëèäåðîì ïî ÷èñëó
øèíêîâ è äðóãèõ ïèòåéíûõ çàâåäåíèé. Íå îòñòàâàë è ñàì Åêàòåðè-
íîñëàâ, ãäå â 1860-å ãîäû «äëÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ» áûëî 13 âèí-
íûõ ïîãðåáîâ, 18 ïîäâàëîâ äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ âîäêè è ñïèðòà, 3 âîäî÷-
íûõ çàâîäà, 12 øòîôíûõ ëàâîê, 1 ïîðòåðíàÿ, 2 áóôåòà, 152 ïèòåéíûõ
äîìà è 8 ãîñòèíèö ñ ðåñòîðàíàìè.

Îêîëî ÷åãî ìîæíî ïîãðåòü ðóêè

Íîâåëëà IX
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Ñëó÷àè òàê íàçûâàåìîé «áåñïàòåíòíîé» ïðîäàæè ñïèðòíîãî òàê-
æå ïîñòîÿííî ôèêñèðîâàëèñü â ïîëèöåéñêèõ ïðîòîêîëàõ, êîòîðûå
èñïðàâíî íàïðàâëÿëèñü â àêöèçíîå âåäîìñòâî. È âñå æå îñíîâíûì
ðàñïðîñòðàíèòåëåì ïüÿíñòâà ñ÷èòàëèñü øèíêè.

Òðè ìèëëèîíà âåäåð «êàçåíêè»

3 164 944 âåäðà – ñòîëüêî âîäêè, ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, âû-
ïèòî â Åêàòåðèíîñëàâñêîé ãóáåðíèè â òå÷åíèå 1913 ãîäà! Ñîâðåìåí-
íèêè ïîäñ÷èòàëè, ÷òî òàêèì îáúåìîì æèäêîñòè ìîæíî çàïîëíèòü
îçåðî äëèííîþ 100 è øèðèíîþ 58 ñàæåí (1 ñàæåíü -  2,1336 ì –
Ðåä.), ãëóáèíîþ 2,5 àðøèíà (ñòàðîðóññêèé àðøèí – 0,7112 ì – Ðåä.),
ò. å. áàññåéí âïîëíå ïðèãîäíûé íå òîëüêî äëÿ êóïàíèÿ, íî è äëÿ
ãðåáíûõ ãîíîê. Ïðè÷åì ñþäà ñîâåðøåííî íå âîøëè «ïðèòîêè» èç
âèíîãðàäíûõ âèí, íàëèâîê, ïèâà è èíûõ íàïèòêîâ, íå ïðîäàâàåìûõ â
êàçåíêàõ.

Ðàçëèâ ýòî îçåðî â èñõîäíóþ òàðó, ìû ïîëó÷èì 63 298 880 áó-
òûëîê. À, ñîñòàâèâ èõ ðÿäûøêîì (äèàìåòð âîäî÷íîé áóòûëêè îêîëî
7 ñì), ñìîæåì ñîçåðöàòü ïðèâåòëèâî ñâåðêàþùóþ öåïü äëèíîé áåç
ìàëîãî 4 431 êèëîìåòð. Ýòîãî áû âïîëíå õâàòèëî, ÷òîáû ñîåäèíèòü
ñåâåðíóþ ãðàíèöó Ðîññèè ñ þæíîé â ñàìîì øèðîêîì ìåñòå.

Çàïëàòèëà ãóáåðíèÿ çà âûïèòóþ âîäêó (îïÿòü-òàêè, íå ñ÷èòàÿ íè
âèíà, íè ïèâà, íè íàïèòêîâ, ïðîäàâàåìûõ íà êîìèññèîííûõ íà÷àëàõ)
26 629 368 ðóáëåé. Â ñåðåáðå ýòà ñóììà âåñèëà áû 31 229 ïóäîâ, à â
çîëîòå – â òðèäöàòü ðàç ìåíüøå – 1 141 ïóä (1 ïóä = 16 êã – Ðåä.)
×òîáû ïåðåâåçòè òàêèå äåíüãè â ñåðåáðå, íóæåí òîâàðíûé ïîåçä ïðè-
áëèçèòåëüíî â 32 âàãîíà, à â çîëîòå – âïîëíå äîñòàòî÷íî 15 ïàð
îãðîìíûõ êðóòîðîãèõ ÷óìàöêèõ âîëîâ.

Â òðàêòèðû â ôîðìå íå ïóñêàëè

Õîòÿ ñáîð ñ çàâåäåíèé òðàêòèðíîãî ïðîìûñëà ñòîÿë íà òðåòüåì
ìåñòå ñðåäè äîõîäíûõ ñòàòåé áþäæåòà è ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàëñÿ
(1893 ãîä – 18 349 ðóáëåé, 1903-é – 26 627 ðóáëåé, 1911-é – 34 371
ðóáëåé), âëàñòè îòíîñèëèñü ê òðàêòèðàì íàñòîðîæåííî. Âõîä â íèõ
áûë çàêàçàí íèçøèì âîèíñêèì ÷èíàì íà äåéñòâèòåëüíîé ñëóæáå (åñëè
îíè íàõîäèëèñü â îòïóñêå, òî íå èìåëè ïðàâà çàõîäèòü â øèíêè â
ôîðìåííîé îäåæäå), ñòóäåíòàì è ìàëîëåòíèì.

Îäíàæäû âî âðåìÿ ó÷åáíîé ìîáèëèçàöèè â ãîðîäå áûëè çàêðûòû
âñå ïèòåéíûå çàâåäåíèÿ è êàçåííûå ëàâêè. Äà òàê íåîæèäàííî, ÷òî
ãîðîæàíå íå ñìîãëè çàïàñòèñü «ìîíîïîëüêîé» â ñðîê.



58

Íî âåäü èçîáðåòàòå-
ëåí ðóññêèé ÷åëîâåê!
Ñëóæàùèé ãóáåðíñêîé
çåìñêîé áîëüíèöû N
èìåë âîçìîæíîñòü äî-
áûâàòü äëÿ ñâîèõ äî-
ìàøíèõ íóæä äåíàòó-
ðèðîâàííûé âèííûé
ñïèðò. Íî, ÷òîáû ýòîò
ñïèðò ïèëè, N íå ñëû-
øàë. Çàòî ñëûøàëà åãî
ñóïðóãà. È â äîìå îò-
êðûâàåòñÿ ëàáîðàòîðèÿ.

Ñïèðò âëèâàåòñÿ â ñîñóä, ñòàâèòñÿ â ïå÷ü è íà÷èíàåòñÿ âûïàðèâàíèå
ñïåöèôè÷åñêîãî çàïàõà è âêóñà. Çàòåì â íåãî âñûïàåòñÿ ñàõàð è öåä-
ðà. Áîæåñòâåííûé íåêòàð ãîòîâ! Íà÷èíàåòñÿ ïîâàëüíîå ïüÿíñòâî, ëþäè
÷óìåþò, áåñíóþòñÿ, à êîãäà ïðèõîäèò ïîõìåëüå – êîð÷àòñÿ îò áîëè,
èõ òîøíèò è îò ÷åëîâå÷åñêîãî îáëèêà îñòàåòñÿ òîëüêî áåñêîíå÷íî
ãðóñòíîå âîñïîìèíàíèå.

«Çà ÷àñ âåñåëüÿ ñóòêè ñòðàäàíèÿ. Äà, ãëóáîêî ñèäèò â ðóññêîì
÷åëîâåêå ñòðàñòü ê àëêîãîëþ, áðîñàþùàÿ åãî íà âåëèêèå, îòðèöà-
òåëüíîãî ñâîéñòâà èçîáðåòåíèÿ», – òàê êîììåíòèðîâàë ýòîò ñëó÷àé
ìåñòíûé æóðíàëèñò.

Ãîðîä ïîïûòàëèñü îòðåçâèòü

Â 1914 ãîäó Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåò êîíñòàòèðîâàë, ÷òî çà
ìèíóâøåå äåñÿòèëåòèå ïèòåéíûé äîõîä â èìïåðèè âûðîñ ñ 500 ìèë-
ëèîíîâ äî 1 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ïðè òàêîì ïîëîæåíèè, êàê ñêàçàë
áûâøèé ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ðîññèè Ñ. Þ. Âèòòå, îñòàåòñÿ òîëüêî
êðè÷àòü «êàðàóë». Íà áîðüáó ñ ïüÿíñòâîì áûëî âûäåëåíî 20 ìëí ðóá-
ëåé, à Ñèíîä îáúÿâèë íà÷àâøóþñÿ êàìïàíèþ áîãîóãîäíûì äåëîì.

8 àïðåëÿ ñ áëàãîñëîâåíèÿ ïðåîñâÿùåííîãî Àãàïèòà åêàòåðèíîñ-
ëàâñêîãî è ìàðèóïîëüñêîãî ïî ïðèìåðó äðóãèõ ãîðîäîâ â Åêàòåðè-
íîñëàâå óñòðîèëè Ïðàçäíèê òðåçâîñòè. Ýòî áûë íåñëûõàííûé â
ìèðîâîé èñòîðèè ýêçàìåí ñ îäíèì âîïðîñîì: «Âûäåðæèò ëè íàøå
íàñåëåíèå îäèí-äâà  äíÿ ïîëíîãî âîçäåðæàíèÿ îò ñïèðòíûõ íàïèò-
êîâ?» Â 12 ÷àñîâ äíÿ áûë ñîâåðøåí êðåñòíûé õîä îò Âîñêðåñåíñêîé
êëàäáèùåíñêîé öåðêâè ÷åðåç Òðîèöêóþ è äî Ïîêðîâñêîé. Çäåñü â
îñîáî âûñòðîåííîé ïàëàòêå, óêðàøåííîé íàöèîíàëüíûìè ôëàãàìè,
ñîñòîÿëñÿ ìîëåáåí è ïðîèçíåñåíà ïðîïîâåäü î âðåäå ïüÿíñòâà. Ïîñëå

Òðîå íà îòäûõå
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ýòîãî íåñêîëüêî ðàç èñïîëíèëè ãèìí «Ñïàñè, Ãîñïîäè, ëþäè Òâîÿ!».
Ïðèñóòñòâîâàëè íà÷àëüñòâóþùèå ëèöà âîåííîãî è ãðàæäàíñêîãî
âåäîìñòâ, ÷ëåíû Ñîþçà Ðóññêîãî íàðîäà, ó÷åíèêè öåðêîâíî-ïðèõîä-
ñêèõ øêîë è òîëïû ìîëÿùèõñÿ. Âî âðåìÿ øåñòâèÿ óëèöû óñèëåííî
ïàòðóëèðîâàëèñü ïåøåé è êîííîé ïîëèöèåé.

Â ãîðîäå â òå÷åíèå òðåõ äíåé áûëè çàêðûòû âñå ïèòåéíûå çàâå-
äåíèÿ. Ïðèëàãàëèñü áåñïðåöåäåíòíûå óñèëèÿ, ÷òîáû õîòü íà äâà-òðè
äíÿ îòðåçâèòü Åêàòåðèíîñëàâ.

Ïðàçäíèê ïðåâðàòèëñÿ â òðàóð

Êàêîâû æå áûëè ðåçóëüòàòû âñåõ ýòèõ ìåðîïðèÿòèé? Ïî äàííûì
ïîëèöåéñêèõ ó÷àñòêîâ è áîëüíèö, âûÿñíèëîñü, ÷òî êîëè÷åñòâî çàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ ïüÿíûõ äîñòèãëî íåáûâàëîé öèôðû – áîëüøå ÷åì â
ëþáîé îáû÷íûé äåíü. Ìíîæåñòâî èõ áûëè äîñòàâëåíû â êàìåðû äëÿ
âûòðåçâëåíèÿ è â ïðèåìíûå ïîêîè êëèíèê â áåñ÷óâñòâåííîì ñîñòî-
ÿíèè, èçáèòûå è èçðàíåííûå. Íåñêîëüêî ÷åëîâåê óïèëèñü äî ñìåðòè.

Îáúÿñíèòü ýòî ìîæíî òåì, ÷òî â âèäó òðåõäíåâíîãî ïðåêðàùåíèÿ
òîðãîâëè âèíîì, âî âñåõ äîìàõ áûëè ñäåëàíû óñèëåííûå çàïàñû ñïèð-
òíîãî. Ýòî â ñâîþ î÷åðåäü ñîáëàçíèëî ñëàáûõ ê âîäêå ëèö è äàëî
âîçìîæíîñòü íàïèòüñÿ ñâåðõ ìåðû.

Òàê, ê âåëèêîìó ñîæàëåíèþ, äíè òðåçâîñòè âìåñòî íàöèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà ñòàëè ïîâîäîì äëÿ ãëóáîêîãî íàöèîíàëüíîãî òðàóðà.

È òðèæäû ïðàâ áûë àâòîð «Íàèâíûõ âèðøåé» èç ãàçåòû «Ðóñ-
ñêàÿ ïðàâäà» – ïüÿíñòâî âñåãäà èìåëî íå òîëüêî ñîöèàëüíûå, íî è
ñêðûòûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðè÷èíû:

«– Ïî÷åìó ó íàñ íàðîä
Âûðîæäàåòñÿ è ìðåò?
– Ïîòîìó, ÷òî âîäêó ïüåò.
– Âîäêà – ÿä, êàê ãîâîðÿò?
– Äà, ñìåðòåëüíûé, ñòðàøíûé ÿä!
– Ïî÷åìó ó íàñ íàðîä
Â íèùåòå âåñü âåê æèâåò?
– Ïîòîìó, ÷òî âîäêó ïüåò.
– Ïîäæèãàåò, ðåæåò, áüåò?
– Ïîòîìó, ÷òî âîäêó ïüåò.
– Êèñòåíè ïóñêàåò â õîä?
– Ïîòîìó, ÷òî âîäêó ïüåò.
– Âîäêà – ÿä, êàê ãîâîðÿò?
– Äà, ñìåðòåëüíûé, ñòðàøíûé ÿä! Ïèòü èëè íå ïèòü?
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– Ïðîäàâàòü îòêðûòî ÿä
Âåäü çàêîíû íå âåëÿò?
– Íå âåëÿò, ìîé ìèëûé áðàò.
– Ñòàëî, ïðàâäó ãîâîðÿò: âîäêà ÿä?
– Ñìåðòåëüíûé ÿä!
– Ïî÷åìó æ åå êóðÿò?
…............................................
Ïîòîìó-÷òî ïîòîìó,
Òî èçâåñòíî êîé-êîìó».

Èç ïðåññû íà÷àëà âåêà

«Ïîãóëÿëè»

Â äîìå êðåñòüÿíèíà Ùåðáàêîâà ñîáðàëîñü 18 ÷åëîâåê ãîñòåé ñ
öåëüþ ïðîâîäèòü Ìàñëåíèöó. Çà íî÷ü ñîáðàâøèåñÿ âûïèëè îêîëî
35 áóòûëîê âîäêè. Áîëüøå âñåõ ïèë íåêèé Åðìàê, 48 ëåò, êîòîðûé
âñå âðåìÿ õâàñòàëñÿ, ÷òî âñåõ ïåðåïüåò. Íàóòðî íàçâàííûé Åðìàê
áûë íàéäåí îêîëî äîìà ìåðòâûì.

«Ïî ïüÿíîìó äåëó»

15 ôåâðàëÿ êðåñòüÿíèí Ñ. Ñ., âîçâðàòÿñü äîìîé â ñîñòîÿíèè êðàé-
íåãî îïüÿíåíèÿ, óâèäåë ëåæàùèé íà ñòîëå êóõîííûé íîæ. Íåäîëãî
äóìàÿ, Ñ. Ñ. ñõâàòèë åãî è íàíåñ ñåáå ðàíó â æèâîò. Íà ìåñòî ïðîèñ-
øåñòâèÿ áûëà âûçâàíà êàðåòà ñêîðîé ïîìîùè. Æèçíü åãî â áîëüøîé
îïàñíîñòè.

«Ñìåðòü îò âîäêè»

– Â 10 ÷àñîâ 40 ìèíóò äíÿ êàðåòà ñêîðîé ïîìîùè áûëà âûçâàíà
â 3-þ ïîëèöåéñêóþ ÷àñòü ê íåèçâåñòíîìó ðàáî÷åìó. Ïî ïðèáûòèè
êàðåòû ðàáî÷èé óìåð. Ñìåðòü ïîñëåäîâàëà îò çëîóïîòðåáëåíèÿ
ñïèðòíûìè íàïèòêàìè.

– Â 6 ÷àñîâ ó äåïî Áåëüãèéñêîãî òðàìâàÿ îáíàðóæåí òðóï
ìóæ÷èíû 35 ëåò, óìåðøåãî îò ÷ðåçìåðíîãî óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ
íàïèòêîâ.
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ÊÎÃÄÀ «ÐÎÄÈËÀÑÜ» ÅËÎ×ÊÀ?
Åëêó ïðèíèìàëè ïîñòåïåííî

Â Åêàòåðèíîñëàâå ïåðâûå ðîæ-
äåñòâåíñêèå åëêè ïîÿâèëèñü â íà÷à-
ëå XIX âåêà â äîìàõ èíîñòðàíöåâ,
ïðåæäå âñåãî íåìöåâ, ÷èñëî êîòîðûõ
â ãîðîäå è â ãóáåðíèè áûëî çíà÷è-
òåëüíûì.1) Ñî âðåìåíåì èõ ñòàëè
óñòðàèâàòü â äîìàõ çíàòè – îñòàëü-
íîå íàñåëåíèå äî ïîðû äî âðåìåíè
îòíîñèëîñü ê íèì ðàâíîäóøíî. Òîëü-
êî ê êîíöó 1830-õ ãîäîâ ðîæäåñòâåí-
ñêàÿ åëêà íà÷èíàåò ìàëî-ïîìàëó çà-
âîåâûâàòü áëàãîñêëîííîñòü è äðóãèõ
ñëîåâ íàñåëåíèÿ ãîðîäà. À âîò íà-
øèì ñêóäíûì ëåñíûì óãîäüÿì ìîäà
íà óñòàíîâêó åëîê ïîíà÷àëó íàíî-
ñèëà çàìåòíûé óùåðá. Íåäåëè çà òðè
äî Ðîæäåñòâà, êîòîðîå ïðàçäíîâàëîñü
25 äåêàáðÿ, åëêè íà÷èíàëè ïðèâîçèòü íà åêàòåðèíîñëàâñêèå ðûíêè. È
âñêîðå èìè ñïëîøü çàâàëèâàëè òðîòóàðû âîçëå ñðåäíåãî ðÿäà ëàâîê
Òðîèöêîãî áàçàðà, íàõîäèâøåãîñÿ íà ìåñòå íûíåøíåé öåíòðàëüíîé
ïëîùàäè Äíåïðà. Ïðèâîçèëè äåðåâüÿ ÷àùå âñåãî êðåñòüÿíå èç îêðå-
ñòíûõ ñåë è äåðåâåíü, ðàçûñêàâ è âûðóáèâ çà ìíîãî âåðñò îò ãîðîäà.
Ðóáêà åëîê âåëàñü óêðàäêîé, íî áåñïîùàäíî. Ñîâðåìåííûå ïðèðîäî-
îõðàííûå ñòàíäàðòû, åñòåñòâåííî, íå ñîáëþäàëèñü, âûðóáàëèñü ñà-
ìûå ëó÷øèå äåðåâüÿ. Ïîä çàêàç ìîæíî áûëî çàïîëó÷èòü åëêó èç ñå-
âåðíûõ ãóáåðíèé, áîãàòûõ õâîéíûìè íàñàæäåíèÿìè. Ðàçóìååòñÿ, ïî-

1) Ðîäèíîé åëêè ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàåòñÿ Ãåðìàíèÿ, ãäå óæå â XVI âåêå
â äîìàõ ñòàâèëè íà Íîâûé ãîä åëîâûå äåðåâüÿ, óêðàøåííûå ÿáëîêàìè, ñà-
õàðíûìè èçäåëèÿìè è îáëàòêàìè (áóìàæíûå êðóæî÷êè, ñìàçàííûå êëååì è
ñëóæèâøèå äëÿ ñêëåèâàíèÿ êîíâåðòîâ). Èç Ãåðìàíèè îáû÷àé óñòðàèâàòü
åëêè ïåðåêî÷åâàë è â äðóãèå åâðîïåéñêèå ñòðàíû, â òîì ÷èñëå è â åâðîïåé-
ñêóþ ÷àñòü Ðîññèéñêîé èìïåðèè.

Íîâåëëà Õ
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çâîëèòü ñåáå ýòî, êàê, âïðî÷åì, è åëêó âîîáùå, ìîãëè òîëüêî çàæèòî÷-
íûå ãîðîæàíå. Ê ñ÷àñòüþ, óäîâëåòâîðèòü çàïðîñû ïàïàø è ìàìàø,
çàáîòÿùèõñÿ îá óâåñåëåíèè ñâîèõ ÷àä åëêàìè, âïîëíå ìîã îäèí æå-
ëåçíîäîðîæíûé âàãîí.

Áåç «Ùåëêóí÷èêà» íå îáîøëîñü

È âäðóã â íà÷àëå 1840-õ ãîäîâ ïðîèçîøåë âçðûâ. Ñíà÷àëà «åëî÷-
íûì àæèîòàæåì» áûë îõâà÷åí Ïåòåðáóðã: î åëêàõ çàãîâîðèëè â ïå÷à-

òè, èõ íà÷àëè ïðîäàâàòü ïåðåä Ðîæ-
äåñòâîì, óñòðàèâàòü âî ìíîãèõ äîìàõ.
Îáû÷àé âîøåë â ìîäó. Â 1841 ãîäó
ãàçåòà «Ñåâåðíàÿ ï÷åëà» ïèñàëà: «Ó
íàñ âõîäèò â îáûêíîâåíèÿ ïðàçäíî-
âàòü êàíóí Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà ðàç-
äà÷åþ íàãðàä äîáðûì äåòÿì, óêðàøå-
íèåì çàâåòíîé åëêè ñëàñòÿìè è
èãðóøêàìè». «Â Ïåòåðáóðãå âñå
ïîìåøàíû íà åëêàõ, – èðîíèçèðîâàë
È. Ïàïàåâ. – Áåç åëêè òåïåðü ñóùå-
ñòâîâàòü íåëüçÿ. ×òî çà ïðàçäíèê,
êîëè íå áûëî åëêè?»

×òî æå ïðîèçîøëî ê íà÷àëó 1840-õ
ãîäîâ? Ê ýòîìó âðåìåíè â áîëüøèí-
ñòâå åâðîïåéñêèõ ñòðàí äåíü Ðîæäå-
ñòâà íà÷èíàåò îòìå÷àòüñÿ íå òîëüêî

êàê öåðêîâíûé, íî è êàê ñâåòñêèé ïðàçäíèê, â êîòîðîì ÿçû÷åñêèé
îáðÿä ïîêëîíåíèÿ âå÷íîçåëåíîé ðàñòèòåëüíîñòè íàøåë ñåáå ìåñòî.

Ìîäà íà «íåìåöêîå íîâîââåäåíèå» ïîäêðåïëÿëàñü òàêæå ìîäîé
íà íåìåöêóþ ëèòåðàòóðó, ïðåæäå âñåãî íà Ãîôìàíà, «åëî÷íûå» òåê-
ñòû êîòîðîãî («Ùåëêóí÷èê» è «Ïîâåëèòåëü áëîõ») âûõîäèëè ê ïðàç-
äíèêàì îòäåëüíûìè èçäàíèÿìè â êà÷åñòâå ïîäàðêîâ äëÿ äåòåé, ïî-
ìîãàÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ îáû÷àÿ ðîæäåñòâåíñêîé åëêè.

Âñëåä çà ñòîëèöåé, åëêà íà÷èíàåò çàâîåâûâàòü è ïðîâèíöèþ –
ñíà÷àëà ãóáåðíñêèå è óåçäíûå ãîðîäà, à çàòåì è ïîìåùè÷üè óñàäüáû.
Âûñîêèå è ãóñòûå åëè çàíèìàëè öåíòðàëüíîå ìåñòî â ãîñòèíûõ áîãà-
òûõ äîìîâ Åêàòåðèíîñëàâà, ïðåâðàùàÿñü â öåíòð ïðàçäíè÷íîãî òîð-
æåñòâà, ïðåæäå âñåãî äëÿ äåòåé. Íà ãîñïîäñêóþ åëêó ïðèãëàøàëè
äåòåé ïðèñëóãè, ðàáî÷èõ. Ñî âðåìåíåì â äâîðÿíñêèõ è îôèöåðñêèõ
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ñîáðàíèÿõ, êëóáàõ, øêîëàõ íà÷àëè îðãàíèçîâûâàòü îáùåñòâåííûå åëêè
êàê äëÿ äåòåé, òàê è äëÿ âçðîñëûõ.

«Ýêîëîãàì» ïîäûãðûâàë Ñèíîä

Òàêèì îáðàçîì, íîâîãîäíèé ïðàçäíèê îáðåòàåò çíàêîìûå íàì
÷åðòû, à åëêó íåðàçðûâíî ñâÿçûâàþò ñ èäååé Ðîæäåñòâà. Íî ïðè
ýòîì î âñåîáùåì ïðèçíàíèè åëêè äàæå â êîíöå XIX âåêà ãîâîðèòü íå
ïðèõîäèòñÿ. Äåðåâíÿ, êðåñòüÿíñêàÿ èçáà òàê è íå ïðèíÿëè åëêó. Êðå-
ñòüÿíå åçäèëè â ëåñ òîëüêî çà åëêàìè äëÿ ãîñïîä èëè æå ñ òåì, ÷òîáû
íàðóáèòü äåðåâüÿ íà ïðîäàæó â ãîðîäå.

Ñíà÷àëà åëêè ñòîèëè î÷åíü äîðîãî – öåíà ìîãëà äîõîäèòü äî 200
ðóáëåé àññèãíàöèÿìè, è ïîêóïàëè èõ äëÿ ñâîèõ äåòîê òîëüêî î÷åíü
áîãàòûå «äîáðûå ìàìåíüêè». Ñ êàæäûì ãîäîì òîðãîâëÿ åëêàìè, ïðè-
âåçåííûìè ìóæèêàìè èç ëåñó, íàáèðàëà îáîðîòû, ÷òî, êîíå÷íî, çíà-
÷èòåëüíî óäåøåâëÿëî èõ, íî ãîðîäñêèå áåäíÿêè âñå ðàâíî íå ìîãëè
ïîçâîëèòü ñåáå ýòî óäîâîëüñòâèå.

Ïðè âñåì ýòîì îáùåñòâî íå áûëî åäèíîäóøíî â îöåíêå åëêè, è
÷àñòü åãî îïîë÷èëàñü íà ïîëþáèâøèéñÿ îáû÷àé, ðàññìàòðèâàÿ âû-
ðóáêó òûñÿ÷ äåðåâüåâ ïåðåä Ðîæäåñòâîì êàê íàñòîÿùåå ýêîíîìè÷åñ-
êîå è ýêîëîãè÷åñêîå áåäñòâèå. Ñîçíàòåëüíûå ãîðîæàíå ïðåäëàãàëè
ïðèâîçèòü åëêè èç ñåâåðíûõ ãóáåðíèé, èçîáèëóþùèõ õâîéíûìè ëå-
ñàìè.

Ñâÿòåéøèé Ñèíîä, íå îäîáðÿÿ ïðèâèâøèéñÿ èíîçåìíûé è ê òîìó
æå ÿçû÷åñêèé îáû÷àé, èçäàâàë óêàçû, çàïðåùàâøèå åëêè â ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ. È âñå æå åëêà âûøëà ïîáåäèòåëüíèöåé èç ýòîé áîðüáû –
äî ðåâîëþöèè îòìåíèòü åå òàê íèêîìó è íå óäàëîñü.

Åëêà íà ñëóæáå ñîöèàëèçìà

Ñ ïðèõîäîì ñîâåòñêîé âëàñòè åëêå áûë íàíåñåí ñîêðóøèòåëüíûé
óäàð. Ïðåæäå âñåãî, áûëè îòìåíåíû öåðêîâíûå ïðàçäíèêè. Äåíü Ðîæ-
äåñòâà ïðåâðàòèëñÿ â îáû÷íûé ðàáî÷èé äåíü. Âìåñòå ñ Ðîæäåñòâîì
îòìåíÿëàñü è åëêà, óæå ïðî÷íî ñ íèì ñðîñøàÿñÿ. Îíà ñòàëà ðàññìàò-
ðèâàòüñÿ êàê «ïîïîâñêèé» îáû÷àé: «Òîëüêî òîò, êòî äðóã ïîïîâ, åëêó
ïðàçäíîâàòü ãîòîâ», – ðåøèòåëüíî çàÿâëÿë â 1920-å ãîäû ïîýò À.
Ââåäåíñêèé â ñòèõîòâîðåíèè «Íå ïîçâîëèì!».

Â ýòèõ óñëîâèÿõ åëêà «óøëà â ïîäïîëüå». Åå ïðîäîëæàëè óñòðà-
èâàòü, õîòÿ äåëàëè ýòî ñ áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ: ñòàâèëè òàéêîì,
îêíà çàâåøèâàëè îäåÿëàìè. Êàçàëîñü, åëêå ïðèøåë êîíåö.
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Íåîæèäàííàÿ ðåàáèëèòàöèÿ åëêè ïðîèçîøëà â êîíöå 1935 ãîäà,
âñëåä çà ïàìÿòíîé ôðàçîé È. Ñòàëèíà «Æèòü ñòàëî ëó÷øå, æèòü
ñòàëî âåñåëåé!». Ðóêîâîäñòâî ñòðàíû ðåøèëî, ÷òî åëêà ìîãëà ïîñëó-
æèòü óêðåïëåíèþ ïîáåäèâøåãî ðåæèìà, âîçâðàùàÿ ëþäÿì ïðèâû÷íûå
ðàäîñòè æèçíè. Íî òåïåðü îíà íàçûâàëàñü óæå íå ðîæäåñòâåíñêîé, à
íîâîãîäíåé, èëè ïðîñòî ñîâåòñêîé. Ðîæäåñòâåíñêîå äåðåâî áûëî ïðå-
âðàùåíî â íåïðåìåííûé àòðèáóò ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàçäíèêà Íîâîãî
ãîäà. Âèôëååìñêàÿ çâåçäà íà âåðõóøêàõ åëêè ñìåíèëàñü ïÿòèêîíå÷-
íîé çâåçäîé, íàïîìèíàÿ î çâåçäàõ, ãîðÿùèõ íà áàøíÿõ Ìîñêîâñêîãî
Êðåìëÿ, àðõèòåêòóðó êîòîðûõ åëêà íàïîìèíàëà ñâîåé ïèðàìèäàëü-
íîé ôîðìîé.

Íî íàñèëüñòâåííàÿ èäåîëîãèçàöèÿ íå ïîìåøàëà åëêå â íåôîð-
ìàëüíîé äîìàøíåé îáñòàíîâêå îñòàâàòüñÿ âñåìè ëþáèìîé è åæåãîäíî
æåëàííîé, ñòðàñòíî è çàäîëãî äî Íîâîãî ãîäà îæèäàåìîé.

È ñåãîäíÿ äåòè, à ïîðîé è âçðîñëûå, âîäÿò âîêðóã íåå õîðîâîäû,
íàïåâàÿ íåìóäðåíóþ ïåñåíêó «Â ëåñó ðîäèëàñü åëî÷êà», ñî÷èíåííóþ
ñòî ëåò íàçàä.
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÓÒÅÕÈ
È… ÓÒÐÀÒÛ

«Ñ ïðèáûòèåì, êîëëåãè!»

Íàêàíóíå è â ïåðâûé äåíü Íîâîãî ãîäà â ãîðîäå ïðîõîäèëè ñî-
áðàíèÿ â Ãîðîäñêîé Äóìå è ó ãóáåðíàòîðà, êóäà ïðèãëàøàëè ÷èíîâ-
íèêîâ, êóïöîâ è äâîðÿí. Íîâûé ãîä âñòðå÷àëè êàê â ñåìåéíîì êðóãó,
òàê è â êðóãó çíàêîìûõ è ñîñëóæèâöåâ. Êàê è òåïåðü, íàñòóïëåíèå
åãî ïðèâåòñòâîâàëè áîêàëàìè øàìïàíñêîãî è ðàêåòàìè, õëîïàíüå
êîòîðûõ ñëûøíî áûëî ïî÷òè äî ñàìîãî ðàññâåòà.

1 ÿíâàðÿ 1912 ãîäà ÷ëåíû ãîðîäñêîé
óïðàâû è ñëóæàùèå ãîðîäñêîãî îáùå-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ñîáðàëèñü â ïîìå-
ùåíèè ðàòóøè, ãäå ãîðîäñêîé ãîëîâà Èâàí
Ñïîñîáíûé îáðàòèëñÿ ê ñîáðàâøèìñÿ ñ
íîâîãîäíèì ïîçäðàâëåíèåì:

«Ïî ñòàðîäàâíåìó îáû÷àþ â ïåðâûé
äåíü ÿíâàðÿ ìû ïîçäðàâëÿåì äðóã äðóãà
ñ Íîâûì ãîäîì è ñ íîâûì ñ÷àñòüåì. Íå
òî ÷òîáû íîâûé ãîä âñåãäà áûë ëó÷øå
ñòàðîãî, – êîíå÷íî, íåò. Äðóãîé ñìûñë
ñëûøèòñÿ ìíå èíîãäà â ýòîì ïîæåëàíèè.
Êàæåòñÿ ìíå, áóäòî ïîõîæè ìû íà ïóò-
íèêîâ, èäóùèõ â íåâåäîìóþ äàëü è íå çíà-
þùèõ, ãäå êîìó ñóæäåíî îñòàíîâèòüñÿ. È
ïóòåøåñòâèå íàøå èñïîëíåíî íåîæèäàí-
íîñòåé, âñÿêèõ îïàñíîñòåé è áîëüøèõ
ãîðåñòåé, è òåì íå ìåíåå, òàèíñòâåííûé
äâèãàòåëü, èíñòèíêò æèçíè, íåïðåñòàííî
òîëêàåò íàñ âïåðåä ê îïðåäåëåííîìó êîíöó, íî ê íåèçâåñòíîé öåëè.
È êàæäûé Íîâûé ãîä åñòü ñòàíöèÿ íà íàøåì ïóòè; ê íåé äîáðàëèñü
ìû óñòàëûå, èçðàíåííûå, íåðåäêî èñêàëå÷åííûå è âñåãäà ïîñòàðåâ-
øèå; íî åñëè ìû îñòàëèñü â æèâûõ, ìû ñïåøèì ïîçäðàâèòü äðóã
äðóãà ñ áëàãîïîëó÷íûì ìèíîâàíèåì ñìåðòåëüíûõ îïàñíîñòåé. Íî

Èâàí Âàñèëüåâè÷
Ñïîñîáíûé, ãîðîäñêîé
ãîëîâà 1909–1917 ã.ã.

Íîâåëëà XI
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ïðåä íàìè îïÿòü äîðîãà, è ìû íåìèíóåìî äîëæíû èäòè âïåðåä, èáî
îñòàíîâêà îçíà÷àåò ñìåðòü, à áóäóùåå òåìíî è òàèò â ñåáå, áûòü
ìîæåò, òÿæêèå èñïûòàíèÿ. È âîò ñåãîäíÿ ñòîèì ìû ïåðåä çàâåñîé,
ñêðûâàþùåé ñóäüáó êàæäîãî èç íàñ, è ïåðåä ýòèì çàãàäî÷íûì áóäó-
ùèì, êàê ïðåä âñåñèëüíûì âðàãîì, îáúåäèíÿåòñÿ ðîä ÷åëîâå÷åñêèé,
è ìû áåç ðàçëè÷èÿ ñîñòîÿíèé è ïëåìåí èç ãîðîäà â ãîðîä, èç ñòðàíû
â ñòðàíó øëåì äðóã äðóãó ïðèâåòñòâèÿ ñ ïîæåëàíèåì ñ÷àñòüÿ íà
áóäóùåå. Ïðè òàêîì ïîíèìàíèè ýòîãî îáû÷àÿ ÿ ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ
ïðèáûòèåì íà ñòàíöèþ, íà êîòîðîé ðóêîþ âðåìåíè íàïèñàíî 1912, è
ñåðäå÷íî æåëàþ ñ íàèìåíüøèìè óòðàòàìè äîæäàòüñÿ ñëåäóþùåé
âñòðå÷è â ýòîì çàëå. Ñ Íîâûì ãîäîì, ãîñïîäà, ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!»

Ïðåññó îáóÿëî âäîõíîâåíèå

À âîò êàêèå «âûñîêî ïîýòè÷åñêèå» ïîæåëàíèÿ ïîäãîòîâèëà
åêàòåðèíîñëàâöàì ïîä Íîâûé, 1912-é, ãîä ðåäàêöèÿ ìåñòíîé ãàçåòû
«Ðóññêàÿ ïðàâäà»:
«Êóïöàì – íå çíàåøü ïîæåëàíèå, êàêîå äàøü,
Îòâûêíóòü îò äåâèçà «íå îáìàíåøü – íå ïðîäàøü»;
Ãàçåòàì – äåëèêàòíåå ñ ïå÷àòüþ îáðàùàòüñÿ,
Ïîáîëüøå ïðàâäû ãîâîðèòü è ìåíüøå øòðàôîâàòüñÿ;
Ñòóäåíòàì – ïîä÷èíÿòüñÿ èõ óñòàâàì è âåëåíèÿì èíñòðóêöèé,
Èçáåãàòü íåëåïûõ ñõîäîê è õèìè÷åñêèõ îáñòðóêöèé;
Êóðñèñòêàì – íå çàáûòü, ÷òî âñå  æå æåíùèíû îíè
È íå ñëóæèòü âåñòàëêàìè ïðè ïñåâäîïîëèòè÷åñêîì îãíå;
À Äóìå ìåñòíîé – äîáðîé ìàòåðüþ ê íàì áûòü, à íå çëîäåéêîé,
×òîá íå ãîíÿòüñÿ íà òðàìâàå ãîðîäñêîì çà îáûâàòåëüñêîé êîïåéêîé;
Äåâèöàì – ïîñêîðåé ôàòó íàäåòü äëÿ ïðåêðàùåíèÿ «äóøè òðåâîã»;
Õîëîñòÿêàì – íå ïîääàâàòüñÿ ñëàáîñòÿì, õîòÿ á ïðèøëîñü ïëàòèòü
íàëîã;
Ìóæüÿì – íåîáõîäèìî ðàâíîäóøíåå áûòü ê êàðòàì,
À æåíàì – íå èãðàòü â ëîòî ñ òàêèì àçàðòîì.
È, íàêîíåö, âñåì òåì, êîãî ÿ çäåñü íå íàçûâàþ,
Îò âñåõ äóðíûõ íàêëîííîñòåé èçáàâèòüñÿ æåëàþ!
Ñ Íîâûì ãîäîì!»

Çäîðîâüÿ ìíîãî íå áûâàåò!

Íîâîãîäíèå ðàçìûøëåíèÿ Èâàíà ßêîâëåâè÷à Àêèíôèåâà, ãëàñ-
íîãî Ãîðîäñêîé Äóìû, ó÷åíîãî-áîòàíèêà, ïðåïîäàâàòåëÿ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé ãîðîäà, àâòîðà ìíîãî÷èñëåííûõ òðóäîâ ïî ðàñòèòåëüíîñòè
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è êëèìàòó, æèâøåìó è ðàáîòàâøåìó â Åêàòåðèíîñëàâå êîíöà XIX –
íà÷àëà XX ñòîëåòèÿ òàêæå äîíîñèò äî íàñ ïðåññà òîãî âðåìåíè:

«Ñ Íîâûì ãîäîì!
Ñ Íîâûì ñ÷àñòüåì!
Ñ Íîâûì çäîðîâüåì!
Êàê íè îáûêíîâåííî ýòî âñåíàðîä-

íîå ïðèâåòñòâèå, êàê íè ÷àñòî ìû ñëû-
øèì åãî â ïåðâûå äíè âñÿêîãî Íîâîãî
ãîäà, íî ëó÷øå åãî, ïðèÿòíåå òîãî, ÷òî
îíî âûðàæàåò, òðóäíî ÷òî-ëèáî ïîæå-
ëàòü. Â íåì åñòü âñå, íåñìîòðÿ íà åãî
êðàòêîñòü è, áûòü ìîæåò, â ñèëó ýòîé
êðàòêîñòè è íåêîòîðîé íåîïðåäåëåííî-
ñòè – åñòü âñå, ÷òî ïðèëè÷åñòâóåò
ñàìîìó òîðæåñòâó è â òîæå âðåìÿ
ñàìîìó ñåðäå÷íîìó ïðèâåòñòâèþ.

«Ñ Íîâûì ãîäîì!»
Ñëîâà íåîïðåäåëåííû, íåÿñíî-çàãà-

äî÷íû, êàê è âîîáùå òàèíñòâåííî-çà-
ãàäî÷íà íàøà æèçíü, î ñóäüáå êîòîðîé ìû çàáîòèìñÿ â íîâîãîäíåì
ïðèâåòñòâèè. Â ñàìîì äåëå, ÷òî çíàåì ìû ïî ñóùåñòâó ñâîåé èëè
÷óæîé æèçíè â áóäóùåì? Ìîæåì ëè ìû, íàïðèìåð, ñêàçàòü, ÷òî ñ
íàìè ñëó÷èòñÿ â ïðåäñòîÿùåì ãîäó? Íèêòî íè÷åãî íå ðèñêíåò ñ óâå-
ðåííîñòüþ ïðåäñêàçàòü íå òîëüêî îòíîñèòåëüíî âñåãî íîâîãî ãîäà, íî
è îòíîñèòåëüíî íåñðàâíåííî áîëåå êîðîòêîãî ñðîêà. Ýòà íåèçâåñò-
íîñòü, ýòî ÷óâñòâî çàâèñèìîñòè íàøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ îò ÷åãî-òî,
÷òî êàê áû ñòîèò âíå íàñ, è â òîæå âðåìÿ êàê áû ðàñïîðÿæàåòñÿ
íàøåþ æèçíüþ, ýòà íåñïîñîáíîñòü íàøà ïðåäâèäåòü îòíîñèòåëüíî
ñåáÿ äàæå íà íåñêîëüêî ÷àñîâ âïåðåä è ñîñòàâëÿþò ýòó òàèíñòâåííóþ
ïðåëåñòü â æèçíè ÷åëîâåêà, íà êîòîðóþ ìû íàìåêàåì â ýòèõ ñëîâàõ.
Ìû êàê áû ãîâîðèì: íè ÿ, íè êòî äðóãîé íå çíàåò, ÷òî áóäåò ñ íàìè
â ñëåäóþùåì ãîäó. Íî ýòî è õîðîøî: íåçíàíèå äàåò íàì ïðàâî ïðåä-
ïîëàãàòü ëó÷øåå. Ëó÷øåå óæå ïî îäíîìó òîìó, ÷òî äëÿ âñåõ íàñòóïà-
åò ãîä íîâûé, íå÷òî íîâîå è ïîòîìó óæå îäíîìó – èíîå, ëó÷øåå. È
êàê áû äëÿ óáåäèòåëüíîñòè ïðîèçíîñèì ñëåäóþùèå ñëîâà:

«Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!»
Ýòè ñëîâà îñîáåííî ïðèÿòíû â ïðèâåòñòâèè, è ìû íåïðåìåííî

ãîâîðèì èõ ïðè âñòðå÷å íà Íîâûé ãîä ñâîèì áëèçêèì è äðóçüÿì. È
ïðè ýòîì êàæäûé äóìàåò: ïðàâäà, ÿ íå çíàþ, â ÷åì äîëæíî ñîñòîÿòü
ñ÷àñòüå, êîòîðîãî ìû äðóã äðóãó æåëàåì, íî ðàäîñòíûì ïðèâåòñòâè-
åì ìû æåëàåì äðóã äðóãó ñ÷àñòüÿ íîâîãî, ÷åãî-òî èíîãî, à ïîòîìó

Èâàí ßêîâëåâè÷ Àêèíôèåâ
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óæå ëó÷øåãî. È õîòü íà ìãíîâåíüå âåðèòñÿ, ÷òî ÷òî-òî íîâîå è íå-
ñîìíåííî ïðèÿòíîå ñëó÷èòñÿ, ïîòîìó ÷òî ìû ýòîãî èñêðåííå æåëàåì
äðóã äðóãó. È ýòà èñêðåííîñòü ëþäåé êàê-òî îñîáåííî ðàäîñòíî çâó-
÷èò â íîâîãîäíåì ïðèâåòñòâèè.

«Ñ Íîâûì çäîðîâüåì!»
Åñëè âû áûëè çäîðîâû – ýòî õîðîøî, íî ïîæåëàòü è åùå íîâîãî,

â ñìûñëå ëó÷øåãî, çäîðîâüÿ íèêîãäà íå ìåøàåò, òàê êàê èçáûòîê
çäîðîâüÿ íå âðåäåí. À åñëè ìû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ïëîõî, òî ñëîâî «ñ
íîâûì» îñîáåííî ïðèÿòíî.

Èòàê, äîðîãîé ÷èòàòåëü:
Ñ Íîâûì ãîäîì!
Ñ Íîâûì ñ÷àñòüåì!
Ñ Íîâûì çäîðîâüåì!»

Ñîáóòûëüíèêîâ Ðàáèíîâè÷à ðàçäåëè

Íîâîãîäíåé íî÷üþ áûëè îòêðûòû âñå öåðêâè ãîðîäà, ñîâåðøà-
ëîñü íîâîãîäíåå ìîëåáñòâèå. Â Êàôåäðàëüíîì ñîáîðå åãî ñîâåðøàë
åïèñêîï Ñèìåîí â ñîñëóæåíèè ãîðîäñêîãî äóõîâåíñòâà.

Äëÿ ëþáèòåëåé øóìíûõ áàíêåòîâ âñþ íî÷ü ðàáîòàëè ðåñòîðàíû.
Ê ïðèìåðó, âñòðå÷àþùèì Íîâûé ãîä â ðåñòîðàíå «Àïîëëî» çà «ãðàí-
äèîçíîå ïðåäñòàâëåíèå» è óæèí èç áîêàëà øàìïàíñêîãî è 4-õ áëþä â
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1912 ãîäó ïðåäëàãàëè çàïëàòèòü 2 ðóá. 50 êîï. Âî âñþ óáëàæàëè
ïîñåòèòåëåé è äðóãèå ôåøåíåáåëüíûå çàâåäåíèÿ. À ðàçíîêàëèáåð-
íûå âîðû è âîðèøêè, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, îïóñòîøàëè ïîäâàëû è
ïðèõîæèå áåñïå÷íûõ ãîðîæàí.

È, êîíå÷íî æå, â íîâîãîäíþþ íî÷ü ïðèáàâëÿëîñü ðàáîòû ïîëè-
öèè, à òàêæå æóðíàëèñòàì êðèìèíàëüíûõ õðîíèê è ïðîèñøåñòâèé,
ñîñòàâëÿâøèì ñâîè îò÷åòû äëÿ ìåñòíîé ïå÷àòè. Òàê, â êàíóí Íîâî-
ãî, 1912 ãîäà, ìåñòíûé æóðíàëèñò ïîä ïñåâäîíèìîì «Òóòåøíûé» â
÷èñëå Äîáðûõ ñîâåòîâ ïðåäëàãàë ÷èòàòåëÿì è ñëåäóþùèé: «Çàïè-
ðàéòå íà íî÷ü âñå äâåðè è îêíà è ïîìíèòå, ÷òî â òî âðåìÿ êàê âû
ïðàçäíóåòå, âîðû «óñåðäíî òðóäÿòñÿ»!» Ýòîò ñîâåò âñå æå íå ïîìå-
øàë âîðàì â òó íîâîãîäíþþ íî÷ü ñîâåðøèòü â ãîðîäå 11 êðàæ.

«Â íî÷ü íà 1 ÿíâàðÿ Õ. Á. Ëþáèí, æèâóùèé â äîìå ¹ 6 ïî
Óïðàâñêîé óëèöå, îáíàðóæèë èñ÷åçíîâåíèå èç ïîãðåáà ÿùèêà çàãðà-
íè÷íîãî âèíà öåíîþ â 100 ð. Òàê êàê â ïîãðåáå íàõîäèëîñü åùå
9 òàêèõ æå ÿùèêîâ, Ëþáèí ïðåäïîëîæèë, ÷òî âîðû ÿâÿòñÿ è çà íèìè
è óñòðîèë çàñàäó. Äåéñòâèòåëüíî, â 5-ì ÷àñó óòðà âî äâîð çàøåë
íåèçâåñòíûé, êîòîðûé, ïðåäâàðèòåëüíî îñìîòðåâøèñü, ïðîøåë â
ïîãðåá, ãäå åãî è àðåñòîâàëè. Íà äîïðîñå îí íàçâàëñÿ Èâàíîì Äàâû-
äîâûì, 17-è ëåò è îáúÿñíèë, ÷òî âèíî ïîõèòèë âìåñòå ñ Ôèëèïïîì
Óõàíîâûì, ïðè÷åì îíî áûëî èìè ïðîäàíî ïåðåêóïùèêó êðàäåííîãî
Ãåðøó Ãóðåâè÷ó, ñîäåðæàùåìó ïåêàðíþ íà Áàçàðíîé.

Îòïðàâèâøèñü ïî àäðåñó, ïîëèöèÿ çàäåðæàëà è Óõàíîâà, êîòî-
ðûé â ñîó÷àñòèè ñîçíàëñÿ».

«Â íî÷ü ïîä 1 ÿíâàðÿ â êâàðòèðå Î. Ç. Ðàáèíîâè÷à ñîáðàëîñü
íåñêîëüêî çíàêîìûõ äëÿ âñòðå÷è Íîâîãî ãîäà. Â òî âðåìÿ êàê âñå
íàõîäèëèñü â ñòîëîâîé çà óæèíîì, â ïåðåäíþþ ïðîíèêëè âîðû è
ïîõèòèëè øóáó â 75 ð., ïðèíàäëåæàùóþ ã-íó Ãóðàâîìó, ðîòîíäó â
75 ð. ã-æè Áåðëèí, êàðàêóëåâóþ øàïêó â 69 ð. ã-íà Ñïèâàêîâñêîãî,
ïàëüòî â 80 ð. ã-íà Îðìåëèíà, ïàëüòî è øàïêó ã-íà Ðàáèíîâè÷à (â 75
è 40 ð.). Êîãäà çàìåòèëè êðàæó, âîðîâ è ñëåä ïðîñòûë».

Óêðàëè ñåðåáðî è êèñëûå àðáóçû

«Â òó æå íî÷ü ïîëèöèåé áûë àðåñòîâàí Ïåòð Êîðîáêîâ, ïîõèòèâ-
øèé íà 2 ð. êèñëûõ àðáóçîâ, îãóðöîâ è ÷åñíîêà èç ïîãðåáà âî äâîðå
ä. Ãèíçáóðãà íà Ïåðâîçâàíîâñêîé.

1 ÿíâàðÿ ìåæäó 4 è 7 ÷àñàìè óòðà â êâàðòèðó À. À. Áåêëåìèøåâà,
â äîìå ¹11 ïî Ãîãîëåâñêîé óëèöå ïðîíèêëè âîðû è ïîõèòèëè ñåðåá-
ðà íà ñóììó ñâûøå 400 ð.
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Â òîò æå äåíü áûëè ñîâåðøåíû åùå ñåìü êðàæ:
– çîëîòûå ÷àñû è äåíüãè íà 105 ð.;
– ðàçíûå âåùè íà 257 ð.;
– îäåæäû íà 45 ð.;
– äåíåã è îäåæäû íà 45 ð.;
– ìåäíûé ñàìîâàð â 20 ð.;
– îäåæäû è äîìàøíèõ âåùåé íà 128 ð.
Âå÷åðîì 1 ÿíâàðÿ êâàðòèðàíòû À. ×å÷åëåâîé ïî óëèöå Èãíàòüåâ-

ñêîé  Ìèõàèë Ðûáà è åãî ñîæèòåëüíèöà Àííà Ïåòðîâà íàïîèëè ñâîþ
õîçÿéêó âîäêîé, à çàòåì ïîõèòèëè áûâøèå ïðè íåé 105 ð. è óäàëè-
ëèñü. Ïðîñíóâøèñü óòðîì è îáíàðóæèâ èñ÷åçíîâåíèå äåíåã, ×å÷åëåâà
ñðàçó çàïîäîçðèëà ñâîèõ êâàðòèðàíòîâ è çàÿâèëà îá ýòîì ïîëèöèè».

Ñëîâîì íîâîãîäíÿÿ íî÷ü ïðîøëà äëÿ ãðàáèòåëåé êàê íèêîãäà
ðåçóëüòàòèâíî.

Ïðàçäíèê ñ ëåòàëüíûì èñõîäîì

Ê ñîæàëåíèþ, êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà òåõ âðåìåí äîíîñèò äî íàñ
ñâåäåíèÿ è î áîëåå òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ.

Â äîìå ¹40 ïî 3-é ×å÷åëåâêå (íûíå Àëåêñàíäðà ×åðíèêîâà) ó
È. Ë. Ñâèðñêîãî áûëè ãîñòè: Ëóêîâñêîé è Çàêðåâñêèé. Âñå òðîå
èçðÿäíî âûïèëè è èç-çà ÷åãî-òî ïîññîðèëèñü. Êîãäà ñîáóòûëüíèêè
ñòàëè áèòü Ëóêîâñêîãî, òîò âûõâàòèë ðåâîëüâåð è âûñòðåëèë. Ðóêà
Ñâèðñêîãî îêàçàëàñü ïðîñòðåëåííîé.

È óæ ñîâñåì ïå÷àëüíî çàêîí÷èëàñü âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà äëÿ
ãîðîäîâîãî Àêèìà Àêñåíîâà. Â íî÷ü íà 1-å ÿíâàðÿ â åãî êâàðòèðå
ñîáðàëîñü íåñêîëüêî çíàêîìûõ. Èçðÿäíî âûïèâ, çíàêîìûå Àêñåíîâà
ðàñïðîùàëèñü ñ íèì è åãî æåíîé Äàðüåé è óäàëèëèñü. Ñèëüíî îõìå-
ëåâøèé Àêñåíîâ èçúÿâèë æåëàíèå ëå÷ü ñïàòü, íî æåíà âîñïðîòèâè-
ëàñü ýòîìó, òàê êàê ìóæó íóæíî áûëî èäòè íà ïîñò. Ïðè ýòîì îíà
íà÷àëà áèòü ïîñóäó è êðè÷àòü íà ìóæà. Ïîñëåäíèé íåêîòîðîå âðåìÿ
âîçðàæàë, à çàòåì âäðóã çàÿâèë, ÷òî äàëüøå òàê æèòü íå ñòîèò, ñõâà-
òèë ðåâîëüâåð è, ïðèñòàâèâ åãî ê ãðóäè, âûñòðåëèë. Ïóëÿ ïîïàëà â
ñåðäöå, òàê ÷òî íåñ÷àñòíûé óìåð íà ìåñòå.
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ÃÎÐÎÆÀÍ ÏÐÈ×ÅÑÛÂÀËÈ
ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ

Ïàðèê Ïîòåìêèíà íå ïîíÿëè êàçàêè

Ìîäà íà èíîñòðàííûå ïðè÷åñêè îâëàäåëà Ðîññèéñêîé èìïåðèåé
â XVIII ñòîëåòèè. Ïðåäïðèèì÷èâûå ïàðèêìàõåðû-ôðàíöóçû ñ áîëü-
øîé îõîòîé îòêðûâàëè ñâîè ñàëîíû íå òîëüêî â ñòîëè÷íûõ, íî è â
ïðîâèíöèàëüíûõ ãîðîäàõ. Íå ñòàë
èñêëþ÷åíèåì è Åêàòåðèíîñëàâ, ãäå
áûë áîëüøîé ñïðîñ íà íîâîìîäíûå
óñëóãè.

×åðåç ðóêè «êóàôþðîâ» – òàê
íàçûâàëè ôðàíöóçñêèõ öèðþëüíè-
êîâ – ïðîõîäèëè ãîëîâû âñåõ ìóæ-
÷èí, æåëàþùèõ áûòü õîðîøî ïîä-
ñòðèæåííûìè, è âñåõ æåíùèí, ãðå-
çÿùèõ î çàìîðñêèõ ïðè÷åñêàõ. Óñ-
ëóãàìè ïàðèêìàõåðîâ ïîëüçîâàëèñü
ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîãî âûñøåãî
îáùåñòâà – æåíû è äî÷åðè ÷èíîâ-
íèêîâ, ïðîâîäèâøèå â èìåíèÿõ è
äâîðÿíñêèõ ñîáðàíèÿõ ÷àñòûå âå-
÷åðà è áàëû.

Ñàìè ìóæ÷èíû, ñëåäóÿ ôðàí-
öóçñêîé ìîäå, ïðåäïî÷èòàëè íîñèòü ïàðèêè. Â êîíöå XVIII âåêà èõ
ôîðìà çàìåòíî èçìåíèëàñü. Ãðîìàäíûå áåëûå ïàðèêè óñòóïèëè ìåñ-
òî ðûæèì, çîëîòèñòûì, êàøòàíîâûì. Èìåííî â òàêîì ìîäåðíîâîì
ïàðèêå íàìåñòíèê êðàÿ Ãðèãîðèé Ïîòåìêèí ñîïðîâîæäàë èìïåðàò-
ðèöó Åêàòåðèíó II â åå ïóòåøåñòâèè ïî þãó Ðîññèè. È íåïðèâû÷íûå
ê íîâøåñòâàì, íî îõî÷èå äî êëè÷åê çàïîðîæñêèå êàçàêè ñî÷ëè, ÷òî
êíÿçü ìàíêèðóåò àêêóðàòíîé âíåøíîñòüþ è íå çàìåäëèëè ïðîçâàòü
åãî Ãðèãîðèåì Íå÷åñîé.

Ïàðèêè äîñòàâëÿëè èç Åâðîïû â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ. Â ñòî-
ëè÷íûõ è ãóáåðíñêèõ ãîðîäàõ îòêðûâàëèñü ñïåöèàëüíûå ìàãàçèíû,
ãäå èõ ìîæíî áûëî ïðèîáðåñòè.

Êíÿçü Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
Ïîòåìêèí – «Ãðèãîðèé Íå÷¸ñà»

Íîâåëëà XII
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Íåò äàì - ñîéäóò è ãåòåðû

Îñîáûì, ïîèñòèíå ïàðèæñêèì, øèêîì çàñâåðêàëè åêàòåðèíîñëàâ-
ñêèå ïàðèêìàõåðñêèå â 60-å ãîäû XIX ñòîëåòèÿ. Ïîñëå ïàäåíèÿ êðå-

ïîñòíîãî ïðàâà ïîìåùèêè ñòàëè âî âåñü
îïîð ïðîæèãàòü ïîëó÷åííûå çà çåìëþ

è êðåñòüÿí âûêóïíûå. Ãîðîä øèêî-
âàë âîâñþ, è ôðàíöóçû, ó÷óÿâ âåð-

íóþ íàæèâó, ïîòîêîì õëûíóëè ê
íàì, îòêðûâàÿ ïàðèêìàõåðñêèå è
îáó÷àÿ ìåñòíûõ æèòåëåé ñâîåé
ïðîôåññèè. Â äîêóìåíòàõ ýòîãî
ïåðèîäà åêàòåðèíîñëàâñêàÿ Ãîðîä-
ñêàÿ Äóìà çàôèêñèðîâàëà ïðèåçä
â ãîðîä íåñêîëüêèõ ôðàíöóçîâ

(îäíîãî èç íèõ çâàëè Æàí Øåøá-
æå), êîòîðûõ ïðè÷èñëèëà ê ðåìåñ-

ëåííèêàì. Â 1862 ãîäó â Åêàòåðèíîñ-
ëàâå ðàáîòàëî øåñòü öèðþëüíèêîâ, ïðè

íèõ âîñåìü ó÷åíèêîâ è øåñòü ðàáî÷èõ. À ïî
ïåðåïèñè  íàñåëåíèÿ ãîðîäà 1865 ãîäà, êîëè÷åñòâî ïàðèêìàõåðîâ
ñîñòàâëÿëî óæå 16 ÷åëîâåê.

Âñëåä çà èíîñòðàíöàìè îôðàíöóçèëèñü è ðóññêèå. Êàêîé-íèáóäü
öèðþëüíèê Èâàí ïðåâðàùàëñÿ â Æàíà, Âàñèëèé – â Áàçèëÿ, Àíäðåé
– â Àíäðå. Êñòàòè, íà÷èíàþùèå ïàðèêìàõåðû íå ãíóøàëèñü ëþáûì
çàðàáîòêîì. Êîãäà ôåøåíåáåëüíûõ êëèåíòîâ íå õâàòàëî, îíè îáñëó-
æèâàëè îáèòàòåëüíèö ïóáëè÷íûõ äîìîâ, êàôåøàíòàííûõ àêòðèñîê è
ïðî÷èõ æåíùèí ñîìíèòåëüíîé ðåïóòàöèè.

Áóðæóè ïðåäïî÷èòàëè «áîáðèê»

Â 1860-å ãîäû êàê ìóæ÷èíû, òàê è æåíùèíû ñòàëè îòêàçûâàòüñÿ
îò ïàðèêîâ. Èõ çàìåíÿþò øèíüîíû, íàêëàäíûå êîñû è ëîêîíû. Ïðè-
÷åñêè ñ ôàëüøèâûìè âîëîñàìè, ïåðåäíèìè íàêëàäêàìè èç ëó÷øèõ,
íàñòîÿùèõ âîëîñ ñïîñîáñòâîâàëè äàëüíåéøåìó ðàñöâåòó ïàðèêìà-
õåðñêîãî äåëà â 1880-õ ãîäàõ. Ìîäíèöû äåíåã íå æàëåëè. Äîáûâàòü
âîëîñû ïî äåðåâíÿì åçäèëè «ðåç÷èêè», ñêóïàâøèå êîñû ó êðåñòüÿ-
íîê çà ëåíòû, ïëàòêè, áóñû, êîëüöà, ñåðüãè è ïðî÷óþ êîïåå÷íóþ äðÿíü.
Ìåñòíûå âîëîñû ëó÷øå êðàñèëèñü, à ñòîèëè îíè êóäà äåøåâëå ôðàí-
öóçñêèõ. Èç íèõ èçãîòàâëèâàëè ïîñòèæè-ëîêîíû, êîñû, øèíüîíû,
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Åêàòåðèíîñëàâñêèé
êóïåö 1-é ãèëüäèè ñ

ïðè÷åñêîé à-ëÿ Êàïóëü

áóêëè. Êàæäàÿ æåíùèíà èìåëà íåñêîëüêî ïðèãî-
òîâëåííûõ çàðàíåå ïîñòèæåé, ÷òîáû ìåíÿòü ïðè-
÷åñêè â çàâèñèìîñòè îò íàäîáíîñòè.1)

Â 1880-å  íà ñìåíó ðîäîâîìó äâîðÿíèíó
ïðèõîäèò áóðæóà – êîììåðñàíò, áàíêèð, ïðî-
ìûøëåííèê. Ïîÿâëÿåòñÿ è íîâûé ýòàëîí
ìóæñêîé êðàñîòû. Ïîïóëÿðíûì ñòàíîâèòñÿ
îáðàç äåëîâîãî ÷åëîâåêà – îáðàçîâàííîãî,
óìíîãî, âîëåâîãî è íàõîä÷èâîãî.2)

Â 1876 ãîäó âõîäèò â ìîäó ìóæñêàÿ ïðè-
÷åñêà «à-ëÿ Êàïóëü» – ïîä èçâåñòíîãî ôðàí-
öóçñêîãî îïåðíîãî ïåâöà Æîçåôà Êàïóëÿ,
ïîëüçîâàâøåãîñÿ â òî âðåìÿ øóìíûì óñïå-
õîì. Ïðè êîðîòêîé ñòðèæêå ñçàäè, ñïåðåäè
âîëîñû ðàçäåëÿëèñü ïðÿìûì ïðîáîðîì è óê-
ëàäûâàëèñü äâóìÿ ðîâíûìè ïîëóêðóæèÿìè

1) Âîò êàêîé ñëó÷àé îïèñûâàåò î÷åâèäåö. «Ñâåòëûé îñåííèé äåíü, íà
Åêàòåðèíèíñêîì ïðîñïåêòå ìíîãî ãóëÿþùèõ, áóëüâàð è óëèöû ïåðåïîëíå-
íû ëþäüìè. Èäåò âàãîí áåëüãèéñêîãî òðàìâàÿ ñ Ñîáîðíîé ïëîùàäè ïî íà-
ïðàâëåíèþ ê âîêçàëó: âàãîí îòêðûòûé, ïóáëèêè ìàññà, â ÷èñëå êîåé î÷åíü
âàæíî ñèäèò ðàçîäåòàÿ äàìà; âàãîíîâîæàòûé äàë ïîëíûé ãàç, ïîäóë ñèëü-
íûé âåòåð. Âäðóã ñèäåâøàÿ äàìà îñòàëàñü áåç ãîëîâíîãî óáîðà: øëÿïó è
ïîñòèæ ñî øïèëüêàìè è áóëàâêàìè âåòðîì ïîíåñëî â ñòîðîíó. Äàìà ñ «ïëå-
øüþ» íà ãîëîâå îñòàëàñü â íåïîäâèæíîì ñîñòîÿíèè íåñêîëüêî ìèíóò: âàãîí
áåæèò òåì æå õîäîì, à øëÿïà ñ ïðè÷åñêîé è áóëàâêàìè äàëåêî ëåæèò; ìàëü-
÷èøêè, óâèäåâ ëåòÿùóþ øëÿïó, ïîáåæàëè çà íåé, äàìà æå, ïðèäÿ â ñåáÿ,
áûñòðî ñîñêî÷èëà ñ âàãîíà íà óãëó Ïåðâîçâàíîâñêîé (íûíå Êîðîëåíêî) è
Åêàòåðèíèíñêîãî ïðîñïåêòà, óñåëàñü íà ïåðâîãî ïîïàâøåãîñÿ èçâîç÷èêà,
âåëåëà çàêðûòü âåðõ è ïîåõàëà. Ìàëü÷èøêè, ïîäíÿâ øëÿïó, ñ øóìîì, êðè-
êîì è ñâèñòîì ïóñòèëèñü â ïîãîíþ çà óåçæàâøåé äàìîé. Íî èì íå óäàëîñü
óñëóæèòüñÿ, äàìà ñêðûëàñü».

2) Âíà÷àëå âëàñòè êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàëè îòðàùèâàòü áîðîäû ÷èíîâ-
íèêàì è ñòóäåíòàì. Ëèöî ïîëàãàëîñü áðèòü, à âîëîñû êîðîòêî ïîäñòðèãàòü.
Íî â êîíöå ïîçàïðîøëîãî âåêà ðàçíîîáðàçíûå áîðîäû è óñû ñòàëè ïî÷òè
îáÿçàòåëüíûì äîïîëíåíèåì ê ïðè÷åñêå ìóæ÷èíû. Ïî÷òè êàæäûé íîñèë íå-
áîëüøóþ áîðîäó-ýñïàíüîëêó è óñû. Áîðîäêè èìåëè ôîðìó «êëèíûøêà»,
«ëîïàòî÷êè», «æàáî».

Óñû íîñèëè ñòðåëü÷àòûå, òîð÷àùèå â ðàçíûå ñòîðîíû («à-ëÿ Âèëü-
ãåëüì»), èëè íåáîëüøèå óñû ñ òîð÷àùèìè ââåðõ êîíöàìè. Íåêîòîðûå ôàá-
ðèëè êîíöû óñîâ, çàâèâàëè èõ ùèïöàìè, à íà íî÷ü íàäåâàëè ñïåöèàëüíûå
íàóñíèêè äëÿ ñîõðàíåíèÿ ôîðìû.
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ëîêîíîâ, ñâèñàþùèõ íà ëîá.3) Ñíà÷àëà ïðè÷åñêà àññîöèèðîâàëàñü ñ
îáðàçîì ôðàíòà è äàìñêîãî óãîäíèêà è â ýòîì êà÷åñòâå ïðîäåðæà-
ëàñü äîâîëüíî äîëãî, ïîêà åå íå ïîäõâàòèëè ïðèêàç÷èêè è ìåëêèå
êóï÷èêè. Íåêîòîðûå ìóæ÷èíû ïðåäïî÷èòàëè «áîáðèê», êîãäà êîðîò-
êî ïîäñòðèæåííûå íàäî ëáîì âîëîñû òîð÷àëè ââåðõ â âèäå èãë.

Ñëåíã è ôîëüêëîð
îñòàâèëè ôðàíöóçû

Ê íà÷àëó XX âåêà èç åêàòåðèíîñëàâñêèõ ïàðèêìàõåðñêèõ èíîñò-
ðàíöû ïîñòåïåííî âûòåñíÿþòñÿ ìåñòíûìè ìàñòåðàìè. È ïî òàëàíòó,
è ïî ïîïóëÿðíîñòè íàøè óæå ïî÷òè íå óñòóïàþò ôðàíöóçàì. ×àñòî
çà ôðàíöóçñêèìè èìåíàìè íà âûâåñêàõ ñêðûâàëèñü ðóññêèå ïàðèê-
ìàõåðû èëè âëàäåëüöû, ñòðåìÿùèåñÿ ïðèâëå÷ü ïîáîëüøå êëèåíòîâ.
Ïàðèêìàõåðñêèå èìåíîâàëèñü «Æàí», «Ëåîí», «Øàíòåêëåð»,
«Antoine», «Coiffeur Bordunow». Õîçÿèí ïîñëåäíåãî çàâåäåíèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî íà óëèöå Ñàäîâîé (íûíå Àíäðåÿ Ôàáðà), íå æàëåë
äåíåã íà ãàçåòíóþ ðåêëàìó, è åãî ñàëîí ïîëüçîâàëñÿ îñîáîé ïîïóëÿð-
íîñòüþ. Òåì íå ìåíåå, ñîñòîÿòåëüíûå ãîðîæàíå åùå äîëãî ïðîäîëæàëè
îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå ôðàíöóçñêèì ìàñòåðàì.

Ïðîôåññèîíàëüíûé ñëåíã íàøèõ ïàðèêìàõåðîâ íåèçìåííî õàðàê-
òåðèçîâàëñÿ îáèëèåì ôðàíöóçñêèõ ñëîâå÷åê, íå ãîâîðÿ óæå î ñîõðà-
íèâøåéñÿ äî íàøèõ äíåé òåðìèíîëîãèè. Âîò êàêèå êîëîðèòíûå ôðà-
çû ìîæíî áûëî óñëûøàòü â äîðîãèõ ïàðèêìàõåðñêèõ ñàëîíàõ:

– Çîâóò ìåíÿ Àíäðå-èñè, íà ÷àé ñ êëèåíòà íå ïðîñè, – ñàì çà
íåâåðîÿòíîå ñîâåðøåíñòâî äàñò. Àõ-ñ, ìåðñè âàñ, ìåðñè çà ïîõâàëó,
ìíîãî ðàç ìåðñè!

À ïðÿìî ïîä îêíàìè ãîðîæàí ðàçäàâàëèñü òàêèå çàçûâíûå ïðèáà-
óòêè áðîäÿ÷èõ öèðþëüíèêîâ:

– Áðååì, ñòðèæåì áîáðèêîì-åæîì; ëå÷èì ïàðøèâûõ; èç ëûñûõ
äåëàåì ïëåøèâûõ; êóäðè çàâèâàåì, ãîôðå íàïðàâëÿåì, ïàðèê ïðîìî-
åì, êðîâü îòêðîåì… è ò. ä.

3) «È ñòàðàåòñÿ, – ïèñàë Â. Ãèëÿðîâñêèé, – ôðàíöóçèê èç Áîðäî îêîëî
êàêîãî-íèáóäü Ëåíüêè è Ñåðåíüêè è òàê-òî âîêðóã íåãî èçâèâàåòñÿ, è òàê-òî
íàêëîíÿåòñÿ, ìåëêèì áàðàøêîì çàâèâàåò è îðåò:

– Ìàë-øèê!.. Øèïñè!
Ïîêà âèõðàñòûé ìàëü÷èê ïîäàåò ãîðÿ÷èå ùèïöû, Ëåíüêà è Ñåðåíüêà,

îáëèòûå îäåêîëîíîì è âåæåòàëåì, êîâûðÿþò â íîñó è îáà â îäèí ãîëîñ ïðîñÿò:
– Òû ìåíÿ óæ òàê ïðè÷åøè òàïåðè÷à, ÷òîáû áåç òÿòåíüêè âûõîäèëî

«à-ëÿ-Êàïóëü», à ïðè òÿòåíüêå – ïî-íàøåìó».
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Áîãàòûì – ïàðèêè, áåäíÿêàì – ïèÿâêè

Ïî äàííûì ñïðàâî÷íèêà «Âåñü Åêàòåðèíîñëàâ», â 1905 ãîäó â
ãîðîäå áûëî 8 ïàðèêìàõåðñêèõ, â 1910-ì óæå 19, à â 1913-ì – îêîëî 80.

Ñàëîíû äëÿ áîãàòûõ íàõîäèëèñü â öåíòðå ãîðîäà è áûëè îá-
ñòàâëåíû íå õóæå åâðîïåéñêèõ. Èç-çà ðóáåæà âûïèñûâàëè ïàðôþìå-
ðèþ, íåîáõîäèìûå èíñòðóìåíòû è àêñåññóàðû, ïàðèêè, íàêëàäíûå
âîëîñû è ìîäíûå æóðíàëû, ïî îáðàçöàì êîòîðûõ ñîîðóæàëèñü óäè-
âèòåëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ êóàôåðñêîãî èñêóññòâà. Êàæäûé ñâåòñêèé
ñåçîí â Ïàðèæå ïîðîæäàë î÷åðåäíîé ýêñòðàâàãàíòíûé êðèê ìîäû,
ñëåäîâàòü êîòîðîìó ñïåøèëè è â Åêàòåðèíîñëàâå.

Äàìñêèå ïàðèêìàõåðû Æàí è Äìèòðèé ïðåäëàãàëè ñâîèì ïîñå-
òèòåëüíèöàì âüþùèåñÿ âîëîñû â ãðîìàäíîì àññîðòèìåíòå, îòäåëüíûå
êàáèíåòû äëÿ ïðè÷åñêè,
îêðàñêó è ïðèìåðêó ïî-
ñòèæåé. Äëÿ èñïîëíåíèÿ
îñîáî ñëîæíûõ çàêàçîâ
âûçûâàëèñü ìàñòåðà èç
Ìîñêâû. Ïåðåä áàëàìè
êëèåíòêàì ïðåäëàãàëîñü
çàïèñûâàòüñÿ çàáëàãîâðåìåííî. Åñòü âåðñèÿ, ÷òî ïîä èìåíåì Æàíà
âûñòóïàë ñàì õîçÿèí ïàðèêìàõåðñêîé Èâàí Õîðîøóíîâ.

À âîò êòî ñêðûâàëñÿ ïîä èìåíåì Antoine, íàì íåèçâåñòíî. Ñàëîí
äàìñêèõ ïðè÷åñîê ñ ýòèì íàçâàíèåì áûë îòêðûò íà óãëó Ìîñêîâñ-
êîé (íûíå Âëàäèìèðà Ìîíîìàõà) è ãëàâíîãî ïðîñïåêòà. Çäåñü òàêæå
ðàáîòàëè ñïåöèàëèñòû èç Ìîñêâû è Ïàðèæà, âûïîëíÿÿ çàêàçû ïî
ïîñëåäíåé ïàðèæñêîé ìîäå.

Âïðî÷åì, áûëè â ãîðîäå öèðþëüíè è äëÿ ïðîñòîãî íàðîäà — ìå-
ùàí, ðåìåñëåííèêîâ. Â íèõ íå òîëüêî ñòðèãëè, íî è îêàçûâàëè íåêî-
òîðûå ñóãóáî ìåäèöèíñêèå óñëóãè. Âûâåñêà òàêîé ïàðèêìàõåðñêîé
ãëàñèëà: «Öèðþëüíÿ. Çäåñü ñòàâÿò ïèÿâêè, îòâîðÿþò êðîâü, ñòðèãóò
è áðåþò». À íàä âûâåñêîé âèñåë ìåäíûé òàçèê äëÿ áðèòüÿ.

Ïîâåðåííûå äåëèêàòíûõ òàéí

Êàê è ñåãîäíÿ, â ïàðèêìàõåðñêèå õîäèëè íå òîëüêî ïî ïðÿìîìó
íàçíà÷åíèþ, íî è óñëûøàòü ñâåæèå ñïëåòíè, íàïðîñèòüñÿ íà êîìï-
ëèìåíò. Âåëèêèå õóäîæíèêè ïî ïðè÷åñêàì, çíàòîêè ñòèëåé, ëþäè
èçîùðåííîé êóàôåðñêîé ôàíòàçèè îäíîâðåìåííî ìîãëè áûòü ïðå-
êðàñíûìè ïñèõîëîãàìè è ðàçãîâîðùèêàìè. Â áóäóàðàõ ìîäíûõ äàì,
ìîëîäÿùèõñÿ êóï÷èõ, íåâåñò-ìèëëèîíåðø îíè çà÷àñòóþ ñòàíîâèëèñü
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ïîâåðåííûìè âåñüìà äåëèêàòíûõ òàéí, êîòîðûå óìåëè õðàíèòü. Îíè
çíàëè ãîðîäñêèå íîâîñòè è âñþ ïîäíîãîòíóþ ñâîèõ êëèåíòîâ, óìåÿ
ïðè ýòîì ó÷åñòü, ÷òî è êîìó ìîæíî ðàññêàçàòü, ñ êåì è êàê ñåáÿ
âåñòè. Íàáëþäàòåëüíûå, îñòðîóìíûå, ëîâêèå è îáùèòåëüíûå ïàðèê-
ìàõåðû âî âðåìÿ ñåàíñà ðàçâëåêàëè êëèåíòîâ çàáàâíûìè ñëóõàìè è,
èìåÿ èñêëþ÷èòåëüíóþ âîçìîæíîñòü êîíòàêòà ñ âëèÿòåëüíûìè ëèöà-
ìè, íå óïóñêàëè ñëó÷àÿ ïðîâåðíóòü ñîáñòâåííûå äåëà.

Ïðè ýòîì ïðè÷åñêè ñàìèõ ïàðèêìàõåðîâ ñ ïîäâèòûìè âèõðàìè è
áåçóêîðèçíåííûìè ïðîáîðàìè, èõ ìàíåðà âî âðåìÿ ðàáîòû îòñòàâ-
ëÿòü êàê ìîæíî äàëüøå ìèçèíöû, ñëîâíî èç îïàñåíèÿ îáæå÷üñÿ î
ãîëîâó êëèåíòêè, ÿâëÿëè ñîáîé ÿâíî çàèìñòâîâàííîå ïîâåäåíèå çà-
ðóáåæíûõ êîëëåã.

Ñòîèò ëè ãîâîðèòü, ÷òî ìîäíûå ïàðèêìàõåðû âñåãäà î÷åíü õîðî-
øî çàðàáàòûâàëè.

– Ñòðèãóò è áðåþò, è êàðìàíû ãðåþò! – øóòèëè åêàòåðèíîñëàâöû.

×åì äàëüøå – òåì êîðî÷å

Íàêàíóíå è â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ìóæñêèå ïðè÷åñêè
èçìåíèëèñü ìàëî. Ðàçâå ÷òî âîëîñû òåïåðü óêëàäûâàëèñü ïðè ïîìîùè
áðèëëèàíòèíà (ñðåäñòâî äëÿ ïðèäàíèÿ âîëîñàì áëåñêà è ôèêñàöèè
ïðè÷åñêè – Ðåä.). Ñðåäè æåíùèí â 1909–1914 ãîäàõ ðàñïðîñòðàíåí-
íûìè ñòàëè «êîíóñà» – çàâèòûå âîëîñû ðàñïîëàãàëèñü øèðîêèìè âîë-
íàìè. Îáèëèå ïàðèêìàõåðñêèõ ñàëîíîâ è æóðíàëîâ ïî ïàðèêìàõåðñêî-
ìó äåëó ñïîñîáñòâîâàëî ðàñïðîñòðàíåíèþ âñåâîçìîæíûõ âàðèàíòîâ
ïðè÷åñîê òèïà «ôýíòýçè». Ãëàâíûì è îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì òàêîé
ïðè÷åñêè áûëî íàëè÷èå îíäóëÿöèè – ñòðóèñòîñòè, âîëíîîáðàçíîñòè,
äîñòèãàâøåéñÿ ïóòåì çàâèâêè ãîðÿ÷èì ëèáî õîëîäíûì ñïîñîáîì.
Òðåáîâàëîñü áîëüøîå ìàñòåðñòâî è óìåíèå, ÷òîáû ñîçäàòü òàêóþ
ïðè÷åñêó äëÿ òîðæåñòâåííûõ ñëó÷àåâ – òàê íàçûâàåìûå áàëüíûå
ïðè÷åñêè òèïà «áàíäî» è «ñàõàðåí».

Â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû âî Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè è Ðîññèè
ñòðåìèòåëüíî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ êîðîòêèå ñòðèæêè ó æåíùèí. Òàê
ïðåêðàñíûé ïîë äåìîíñòðèðîâàë ñòðåìëåíèå ê ýìàíñèïàöèè. Îêàçà-
ëîñü äîñòàòî÷íî íåñêîëüêèõ äâèæåíèé íîæíèöàìè, ÷òîáû ðàçðóøèòü
çäàíèå, âîçäâèãíóòîå ìóæ÷èíàìè â òå÷åíèå òûñÿ÷åëåòèé. Ñàìûìè
ïîïóëÿðíûìè ñòàëè ïðè÷åñêè «áóáè-êîê» è «à-ëÿ-ãàðñîí» (ïîä ìàëü-
÷èêà). Îêîí÷àòåëüíî êîðîòêàÿ æåíñêàÿ ñòðèæêà óòâåðäèëàñü ïðè
ÍÝÏå – â 20-õ ãîäàõ ìèíóâøåãî ñòîëåòèÿ.
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ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÅËÎ Â ØËßÏÅ!

Ìîäèñòîê óòâåðæäàëà Äóìà

Ìîäíûå íîâèíêè èñïîêîí âåêó ïîÿâ-
ëÿëèñü, êàê ïðàâèëî, â Ïàðèæå è, çàâîå-
âàâ Åâðîïó, áûñòðî ðàñïðîñòðàíÿëèñü ïî
ãîðîäàì Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ñîçäàâà-
ëèñü ñïåöèàëüíûå ñàëîíû, ìàñòåðñêèå,
îòêðûâàëèñü ìàãàçèíû. Ìîäèñòêè ïîâòî-
ðÿëè ôðàíöóçñêèå ìîäåëè, âíîñÿ íåêîòî-
ðûå èçìåíåíèÿ, ñîãëàñíî ñâîåìó âêóñó è
ïðèõîòè çàêàç÷èöû. Óñëóãè ôðàíöóçñêèõ
ìàñòåðîâ îïëà÷èâàëèñü î÷åíü äîðîãî. Ñâè-
äåòåëüñòâà ñîâðåìåííèêîâ ñ áëåñòÿùèì
þìîðîì äîíîñÿò äî íàñ ïîäðîáíîñòè ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ äàìñêèõ øëÿïîê â íàøåì
ãîðîäå.1)

1) Ñîáñòâåííî øëÿïêè âîøëè â ìîäó âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII âåêà.
Ñàìàÿ èçâåñòíàÿ èç íèõ – «à ëÿ Ïàìåëà» óêðàøàëàñü ïîëåâûìè öâåòàìè è
êîëîñüÿìè. Âûñîòà òóëüè è ðàçìåð ïîëåé ìåíÿëèñü, íî øëÿïà îñòàâàëàñü â
ìîäå âïëîòü äî êîíöà XIX âåêà.

Ãîëîâíîé óáîð îïðåäåëÿë ñîñëîâíóþ ïðèíàäëåæíîñòü ÷åëîâåêà. Ïîýòî-
ìó â XIX ñòîëåòèè øëÿïêà áûëà íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ îáëèêà ëþáîé æåí-
ùèíû è îçíà÷àëà, ÷òî åå âëàäåëèöà îáðàçîâàíà è çíàåò ïðàâèëà ñâåòñêîãî
ýòèêåòà. Òîãäà æå ñëîæèëèñü ïðàâèëà, ïîçâîëÿþùèå æåíùèíå íå ñíèìàòü
øëÿïó â ïîìåùåíèè. Øëÿïêè äëÿ áàëà èëè îáåäà èçãîòàâëèâàëèñü ïîä íà-
áëþäåíèåì ïàðèêìàõåðà è áóêâàëüíî âïëåòàëèñü â ïðè÷åñêó. Ïðè÷åñêà è
øëÿïêà âñåãäà áûëè çàâèñèìû äðóã îò äðóãà. Øëÿïû äàìû ñíèìàëè è îäå-
âàëè òîëüêî âäàëè îò ïîñòîðîííèõ ãëàç, òàê êàê ëîêîíû áîëüøèíñòâà êðàñà-
âèö êðåïèëèñü ê ïîëÿì øëÿïû è… ñíèìàëèñü âìåñòå ñ íåé.

Ê 1870–1880-ì ãîäàì æåíñêèå ãîëîâíûå óáîðû ñóùåñòâåííî èçìåíè-
ëèñü. Êðóæåâíûå çàâÿçêè, ìîíòèíüåðêè è àòëàñíûå ëåíòû ñòàëè ðåäêîñòüþ.
Ìàëåíüêèå øëÿïêè èç øåëêà, ïåðüåâ è öâåòîâ êðåïèëè ê âîëîñàì áóëàâêà-
ìè, ïðåâðàòèâ èõ â èçÿùíûå, þâåëèðíîé ðàáîòû àêñåññóàðû.

Íîâåëëà XIII
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Â Åêàòåðèíîñëàâå ïåðâàÿ ôðàíöóçñêàÿ ìîäèñòêà øëÿï ïîÿâè-
ëàñü â 1856 ãîäó. Èñòîðèÿ ñîõðàíèëà åå èìÿ – Ëóèçà Äàáî. Îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóåò äîêóìåíò åêàòåðèíîñëàâñêîé Ãîðîäñêîé Äóìû, êî-
òîðàÿ ïî ïðîøåíèþ ðåìåñëåííîé óïðàâû «äîçâîëèëà ôðàíöóçñêîé
ïîääàííîé Ëóèçå Äàáî ïðîèçâîäèòü â Åêàòåðèíîñëàâå ìàñòåðñòâî
äàìñêèõ øëÿï».

Â ñåðåäèíå XIX âåêà èçãîòîâëåíèå øëÿï îòíîñèëîñü ê ðåìåñëàì.
Â 1862 ãîäó â ãîðîäå â ÷èñëå ðåìåñëåííèêîâ, èçãîòàâëèâàþùèõ ïðåä-
ìåòû îäåæäû, «êàðòóçíèêîâ è øàïîøíèêîâ» íàñ÷èòûâàëîñü 107
(ìàñòåðîâ – 37, ðàáî÷èõ – 50, ó÷åíèêîâ – 20), ÷òî äëÿ äâàäöàòèòû-
ñÿ÷íîãî Åêàòåðèíîñëàâà áûëî ñîâñåì íåìàëî.

Øëÿïû èç Ôðàíöèè
è èç ìîäíûõ æóðíàëîâ

Â íà÷àëå XX âåêà â ãîðîäå íàñ÷èòûâàëîñü 14 øëÿïíûõ ìàãàçè-
íîâ è 6 øëÿïíûõ ìàñòåðñêèõ. À â 1913 ãîäó èõ áûëî óæå 33. Ðàñïî-
ëàãàëèñü îíè â öåíòðàëüíîé òîðãîâîé ÷àñòè ãîðîäà – íà ïðîñïåêòå, â
Ñòàðî- è Íîâîãîñòèííûõ ðÿäàõ (íûíå ïëîùàäü Ãåðîåâ Ìàéäàíà), íà
óëèöå Òîðãîâîé (íûíå Âÿ÷åñëàâà Ëèïèíñêîãî). Â ìàãàçèíàõ ïðåäëà-
ãàëè êàê ãîòîâûå øëÿïû, ïðèâåçåííûå èç åâðîïåéñêèõ ñòîëèö è îñî-
áåííî èç Ôðàíöèè, òàê è èçãîòîâëåííûå ïî ìîäíûì æóðíàëàì, ïî-
ëó÷åííûì èç Ïàðèæà. Òàê, ìàãàçèí äàìñêèõ øëÿï «A LA
PARISIENNE» ïðåäëàãàë ê ëåòíåìó ñåçîíó 1911 ãîäà áîëüøîé

Ïðèìåðÿëè äàìû è ìóæñêèå øëÿïû. Òàê â XIX âåêå ýòî áûëè öèëèí-
äðû ñ âóàëüþ äëÿ âåðõîâîé åçäû. Êëàññè÷åñêîé ñîëîìåííîé øëÿïîé, âî-
øåäøåé â ìîäó îêîëî 1900 ãîäà, áûëà êàíîòüå. Ýòî æåñòêàÿ êðóãëàÿ øëÿïà
ñ ïëîñêîé òóëüåé è ðîâíûìè ïîëÿìè. Ñíà÷àëà åå íîñèëè ìóæ÷èíû, íî î÷åíü
áûñòðî ñòàëè íîñèòü è æåíùèíû. Áàðûøåíü â êàíîòüå, â áëóçêàõ ñ ïûøíûìè
ðóêàâàìè è ðàñêëåøåííûõ þáêàõ ëàñêîâî íàçûâàëè «ëàìïî÷êàìè» – èõ
èçÿùíûé ñèëóýò íàïîìèíàë ñâîåé õðóïêîñòüþ òîíêîå ñòåêëî ñòàðèííûõ ëàìï.

Â íà÷àëå XX âåêà áåññïîðíî íàñòóïèë ÷àñ òîðæåñòâà æåíñêèõ íàðÿäîâ.
Â ãîäû èíäóñòðèàëèçàöèè ëó÷øåé ðåêëàìîé äëÿ äåëîâîãî ÷åëîâåêà, àðòèñ-
òà, ñâåòñêîãî ôàòà ñëóæèëà áîãàòî îäåòàÿ æåíà. Ïîýòîìó ìóæüÿ íå óäèâëÿ-
ëèñü, êîãäà èçîáðåòàòåëüíàÿ ìîäèñòêà ïðèñûëàëà èõ æåíàì àäðåñ ñâîåé
øëÿïíîé ìàñòåðñêîé ñ êðàòêîé, íî âíóøèòåëüíîé ðåêîìåíäàöèåé: «The dearest
in the world» – ñàìàÿ äîðîãàÿ â ìèðå. È ýòî áûëî åå ëó÷øåé ðåêëàìîé.

Çíàêîâîñòü øëÿï íå èñ÷åçëà ñî âðåìåíåì. Ïîñëå 1917 ãîäà øëÿïû è
øëÿïêè ñòàëè îïàñíûì ñîñëîâíûì çíàêîì. Òàê íà÷àëàñü ýðà êåïîê è ïëà-
òî÷êîâ. Â ñîâåòñêóþ ýïîõó øëÿïû ïåðåæèâàëè ðàçíûå âðåìåíà – îò ïîëíî-
ãî çàáâåíèÿ äî îôèöèàëüíîãî ïðèçíàíèÿ.
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âûáîð çàãðàíè÷íûõ ìîäåëåé, ïðèâåçåííûõ èç
Åâðîïû. Âïðî÷åì, áîëüøèíñòâî ìàãàçèíîâ, êàê
ïðèíÿòî, íàçûâàëèñü èìåíàìè âëàäåëüöåâ è
èìåëè âûâåñêè íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå: «M-lle
Marie», «M-lle Poline», «M-lle Frango».

Ïîíà÷àëó øëÿïíèêè è øëÿïíèöû äåìîí-
ñòðèðîâàëè ñâîå èñêóññòâî òîëüêî âíóòðè
ìàñòåðñêîé, ðàçìåùàÿ âñå íîâèíêè íà èñêóñíî
âûëåïëåííûõ èç ïàïüå-ìàøå ãîëîâêàõ. Ñíà-
ðóæè íà ðîä çàíÿòèé âëàäåëüöà óêàçûâàëà
òîëüêî âûâåñêà. Òîìíûå ãîëîâêè ñ òùàòåëüíî
ïðîðèñîâàííûìè ðåñíè÷êàìè è ïîäêðàøåííû-
ìè ãóáêàìè óêðàñèëè âèòðèíû ëèøü âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå XIX âåêà.

Â äîìàõ øëÿïêè õðàíèëè íà ñïåöèàëüíûõ
ïîäñòàâêàõ-áîëâàíêàõ, ïîñòåïåííî ñòàâøèõ
íåîòúåìëåìûì óêðàøåíèåì äàìñêîãî áóäóàðà.

Êðàñàâèö ñðàâíèâàëè ñ ïóãàëàìè

Åæåãîäíî ïîÿâëÿëîñü îãðîìíîå ìíîæåñòâî íîâûõ øëÿïíûõ
ôàñîíîâ. Ìîäíûå æóðíàëû ïðåäëàãàëè øëÿïû äëÿ òîðæåñòâåííûõ
ñëó÷àåâ, äëÿ ïîâñåäíåâíîé íîñêè, äëÿ
ïðîãóëîê, äëÿ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è
ò. ä. Íîâûå ôàñîíû èçîáðåòàëèñü ÷óòü
ëè íå êàæäûé äåíü è ìîäíûå æóðíà-
ëû îáñóæäàëè èõ íàðàâíå ñ ôàñîíà-
ìè ïëàòüåâ. Ôàíòàçèÿ â èçîáðåòåíèè
ãîëîâíûõ óáîðîâ ïîðîé äîõîäèëà äî
ñìåøíîãî, ÷òî îòðàçèëîñü íà ñòðàíè-
öàõ ìåñòíîé ïå÷àòè.

«Ìû íå ìàëî äûâóâàëûñü,
ßê íà ãîëîâû âîíû
Çàìèñòü øëÿï ïîíàäèâàëû
Àæ ïî ïëå÷è êàçàíû;
Íà÷åïûëû  çàäëÿ ìîäû
Íà íûõ ïèðüÿ òà êâèòêèâ
Ïðÿìî ñòàâ íà îãîðîäû,
Ùîá ëÿêàòè ãîðîáöèâ!»

Øëÿïà
«à-ëÿ Ïàìåëà»

Êàðèêàòóðà íà âå÷íî
íåóäîáíóþ äàìñêóþ ìîäó.

«Ïèêòîðèýë Êîìåäè», Ëîíäîí,
1908 ã.
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Âîò åùå íåñêîëüêî øóòîê òîãî âðåìåíè.
«Ïðåæäå øëÿïû ñ ñóëòàíàìè íîñèëà êàâàëåðèÿ, òåïåðü – äàì-

ñêàÿ ïåõîòà».
«Ïðåæäå èçëîìàííàÿ øëÿïà ñâèäåòåëüñòâîâàëà, ÷òî åå çàïóñòèëè

âñëåä çà åå îáëàäàòåëåì, ãîñòåïðèèìíî ñïóùåííûì ñ ëåñòíèöû,
òåïåðü øëÿïû ïðåäóñìîòðèòåëüíî èçëàìûâàþò çàãîäÿ â ìàãàçèíå».

«Ïðåæäå æåíùèíû ðàñøèðÿëèñü êíèçó, òåïåðü – êâåðõó».

Ê øëÿïêàì ãîòîâèëè ãàðíèð

Ìîäà êîíöà XIX âåêà îòëè÷àëàñü ñòðàííîé ðàñòî÷èòåëüíîñòüþ.
Íà èçãîòîâëåíèå è óêðàøåíèå îäåæäû è øëÿï øëè äîðîãèå íàòó-
ðàëüíûå ìàòåðèàëû, äîðîãîñòîÿùèå îòäåëêè. Åñëè âíèìàòåëüíî ðàñ-

ñìîòðåòü ìîäíûå ôðàíöóçñêèå æóð-
íàëû íà÷àëà XX âåêà, òî óâèäèøü íà
æåíñêèõ ãîëîâêàõ øëÿïû, êîòîðûå ïî
ñâîèì ðàçìåðàì è ôîðìå íàïîìèíà-
ëè îãðîìíûå êîëåñà òåëåãè. Òàêèå
øëÿïû ãðàöèîçíî ñèäåëè íà ãîëîâå.
Ñîçäàâàëèñü îíè ëó÷øèìè ôèðìàìè
Ïàðèæà. ×åì îáúåìèñòåé øëÿïà, òåì
áîëüøå îíà òðåáîâàëà äîðîãèõ îòäå-
ëîê, èëè «ãàðíèðîâêè», êàê òîãäà
ãîâîðèëè îá óêðàøåíèè øëÿï. Ãàð-
íèðîâàëè ïåðüÿìè, ìåõîì, ëåíòàìè,
öâåòàìè, à ñàìûå áîãàòûå – æåì÷ó-
ãîì è àëìàçàìè. Áîëüøèå øëÿïû,
ñëîæíûå â èçãîòîâëåíèè, êàê ïðàâè-
ëî, äåëàëèñü â åäèíñòâåííîì ýêçåìï-
ëÿðå. Òàêàÿ øëÿïà áûëà íå òîëüêî
óêðàøåíèåì æåíùèíû, íî è âíåøíèì
ïðèçíàêîì áîëüøîãî ñîñòîÿíèÿ.

Òâîðöû æåíñêèõ øëÿï èçîùðÿëè ñâîå âîîáðàæåíèå íå ñòîëüêî
íàä òåì, ÷òîáû ñîçäàâàòü ìîäó èçÿùíóþ, ñêîëüêî íàä èçîáðåòåíèåì
ìîäû ïîäîðîæå. À ïîñêîëüêó ó ùåãîëèõ øëÿï áûëî ìíîãî, òî áûâà-
ëè ñëó÷àè, êîãäà øëÿïíèöû äîâîäèëè ïî÷òåííûå ñåìåéñòâà äî ðàçî-
ðåíèÿ. Òàê, åñëè â ñåðåäèíå XIX âåêà íåñëûõàííîé ðîñêîøüþ áûëà
øëÿïêà ñòîèìîñòüþ â 150 ðóáëåé, òî â êîíöå âåêà îíà ñòîèëà â
äåñÿòü ðàç äîðîæå! À â 1910 ãîäó íàøè ìîäíèöû íà÷àëè çàêàçûâàòü
øëÿïêè öåíîé â 2,5 òûñÿ÷è ðóáëåé, è ýòà äîðîãîâèçíà áûëà ïîñëå-
äíèì êðèêîì ìîäû.
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Ìîäíèöàì çàïðåòèëè òðàìâàè

Óäåðæàòü øëÿïêó ñëîæíîãî ôàñîíà íà íå ìåíåå ñëîæíîé ïðè÷åñêå
áûëî íåâîçìîæíî áåç øëÿïíûõ áóëàâîê, ïîÿâèâøèõñÿ â ïîñëåäíèå
äåñÿòèëåòèÿ XIX âåêà. Ñ óâåëè÷åíèåì øëÿï ðåçêî óâåëè÷èëèñü â
ðàçìåðàõ è áóëàâêè. Îñòðûé êî-
íåö òàêîé áóëàâêè çàïèðàëñÿ íà-
êîíå÷íèêîì íà ðåçüáå, íî äàìû
âñå æå âðåìÿ îò âðåìåíè òåðÿëè
÷àñòü ñâîåé áóëàâêè. Ó÷àñòèâ-
øèåñÿ ñëó÷àè òðàâìàòèçìà, çà÷à-
ñòóþ ñ óæàñàþùèìè ïîñëåäñòâè-
ÿìè, çàñòàâèëè ãîðîäñêèå âëàñòè
ñòîëèö, ãóáåðíñêèõ, à çàòåì è
äðóãèõ ãîðîäîâ çàïðåòèòü äàìàì
â îãðîìíûõ øëÿïàõ ïîëüçîâàòüñÿ
îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì. Â
äåêàáðå 1912 ãîäà åêàòåðèíîñëàâ-
ñêàÿ Ãîðîäñêàÿ Óïðàâà ïðèíÿëà
äîïîëíåíèå ê «Ïðàâèëàì î ïîëü-
çîâàíèè ãîðîäñêîé ýëåêòðè÷åñêîé
æåëåçíîé äîðîãîé â ãîðîäå Åêàòåðèíîñëàâå», íàçâàííîå «Ðàñïîðÿ-
æåíèå î ïðîêîëàõ â äàìñêèõ øëÿïàõ».

«Ïî ïîñòàíîâëåíèþ Ãîðîäñêîé Óïðàâû, âî èçáåæàíèå íåîäíîê-
ðàòíî íàáëþäàâøèõñÿ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, îáðàùàåìñÿ ê äàìàì,
æåëàþùèì ïîëüçîâàòüñÿ âàãîíàìè òðàìâàÿ, ñ ïîêîðíåéøåé ïðîñüáîé
èìåòü ïðåäîõðàíèòåëè íà äëèííûõ ãîëîâíûõ øïèëüêàõ (ïðîêîëàõ).
Ñëóæàùèì òðàìâàÿ ïðåäïèñàíî äàì, íå èìåþùèõ ïðåäîõðàíèòåëåé
íà øïèëüêàõ, ê ïðîåçäó â òðàìâàå íå äîïóñêàòü».

Ýòî îáÿçàòåëüíîå ïîñòàíîâëåíèå áûëî ðàçâåøåíî â âàãîíàõ òðàì-
âàÿ. Íà ïðàêòèêå îíî îêàçàëîñü âåñüìà ÷ðåâàòî ïîñëåäñòâèÿìè è
äàâàëî ïîâîä ê âîçíèêíîâåíèþ ñòîëêíîâåíèé ìåæäó ïóáëèêîé è ñëó-
æàùèìè òðàìâàÿ.

Ñèòóàöèþ ñïàñ êîíòðîëåð

Âîò ñîîáùåíèå îäíîé èç ìåñòíûõ ãàçåò íà÷àëà ïðîøëîãî âåêà.
«15 äåêàáðÿ ñóïðóãè Ë. ñåëè íà Ñòîëûïèíñêîé óëèöå â âàãîí ¹ 24.
Ã-æà Ë. íîñèëà øëÿïó, øïèëüêà êîòîðîé, õîòÿ è áûëà áåç íàêîíå÷-
íèêà, íå âûñòóïàëà îñòðèåì íàðóæó. Êîíäóêòîð, òåì íå ìåíåå, ãðîçíî
íàõìóðèë áðîâè.
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– Óõîäèòå! ß áèëåòîâ âàì íå äàì.
– Ïî÷åìó æå? Îñòðèå ìîåé øïèëüêè ñêðûòî â øëÿïå.
– Íå ðàçãîâàðèâàòü! Óáèðàéòåñü âîí! ß íå îòïðàâëþ âàãîíà, ïîêà

âû íå ñîéäåòå ñ íåãî.
– Íî…
– Ìîë÷àòü! Êòî çäåñü õîçÿèí? ß èëè âû?.. Ñî øïèëüêîé ÿ íèêî-

ãî íå ïóùàþ, – íå÷åãî ñïîðèòü.
Ê ñ÷àñòüþ, ïîêàçàëñÿ êîíòðîëåð. Îí âíèìàòåëüíî îñìîòðåë

ïîëîæåíèå øïèëüêè íà øëÿïå è, óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî åå îñòðèå
áåçîïàñíîñòè íå óãðîæàåò, ìèëîñòèâî ðàçðåøèë ã-æå Ë. è åå ìóæó
åõàòü äàëüøå.

Ãã. Ë. îáðàòèëèñü ê ãîðîäñêîìó ãîëîâå ñ ïðîñüáîé âíóøèòü ñëó-
æàùèì òðàìâàÿ «÷òîáû îíè øïèëåê íå ïðåñëåäîâàëè â ñòîëü ãðóáîé
ôîðìå». È òåïåðü ãîðîäñêîìó ãîëîâå íàäëåæèò ðàçðåøèòü çàäà÷ó: â
êàêóþ ñòîðîíó íàïðàâèòü óñåðäèå òðàìâàéíûõ êîíäóêòîðîâ? Âîå-
âàòü ëè ñ äàìñêèìè øïèëüêàìè âñåìè äîñòóïíûìè ìåðàìè, èëè æå
îñòàâèòü íåçàùèùåííûå øïèëüêè â ïîêîå?»

Ïðîòèâ øëÿï âîññòàëè òåàòðàëû

À âîò êàêîå îòêðûòîå ïèñüìî íàïèñàë
åêàòåðèíîñëàâñêèì ìîäíèöàì îäèí èç òå-
àòðàëüíûõ çàâñåãäàòàåâ íà÷àëà ïðîøëîãî
ñòîëåòèÿ.

«Åêàòåðèíîñëàâñêèì äàìàì æåëàþ âñÿ-
êîãî äîáðà. È çà âñå ìîå èñêðåííåå áëàãî-
ðàñïîëîæåíèå ÿ îñìåëèâàþñü îáðàòèòüñÿ ê
âàì òîëüêî ñ îäíîé ñìèðåííîé ïðîñüáîé:
íå íàäåâàòü â òåàòð áîëüøèõ øëÿï. ß ïðè-
âûê, áûâàÿ â òåàòðå, ñìîòðåòü íå òîëüêî íà
äàìñêèå øëÿïû, ïðåäñòàâëÿþùèå âîñõèòè-
òåëüíîå çðåëèùå, íî òàêæå ñìîòðåòü è íà
ñöåíó. Ñîçåðöàòü òî, ÷òî èãðàþò íà íåé,
äîñòàâëÿåò ìíå èñòèííîå íàñëàæäåíèå, è
ëèøàòü ìåíÿ ýòîãî óäîâîëüñòâèÿ íåñïðà-

âåäëèâî è äàæå æåñòîêî. À ìåæäó òåì, åñëè ÿ ïîìåùóñü âî âòîðîì
ðÿäó, à âïåðåäè ìåíÿ ñÿäåò äàìà â áîëüøîé øëÿïå – âñÿ ñöåíà äëÿ
ìåíÿ áóäåò çàêðûòà áåç ìàëåéøåãî îñòàòêà. À ïåðâîãî ðÿäà äëÿ âñåõ
íå õâàòèò.

Íî, åñëè äàìà, ñèäÿùàÿ âïåðåäè, ïðè÷èíÿåò òîëüêî õóäîæåñòâåí-
íûé óùåðá, òî äàìà, ñèäÿùàÿ ðÿäîì ñî ìíîé, ñëóæèò èñòî÷íèêîì
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ôèçè÷åñêèõ ñòðàäàíèé. ×òî äåëàòü ïðè
òàêîì ñîñåäñòâå? Ïîäñóíóòü ñâîþ ãî-
ëîâó ïîä øëÿïó, èëè ïîëîæèòü åé íà
ïëå÷î – íå ãîäèòñÿ. È ñèäèøü öåëûé
÷àñ, èçîãíóâøèñü â âèäå çàïÿòîé
íàëåâî è íàïðàâî, â ñòîðîíó äðóãîãî
ñîñåäà. À åæåëè ýòîò ïîñëåäíèé íå
ñîñåä, à ñîñåäêà è òîæå â áîëüøîé
øëÿïå, òîãäà ïîëîæåíèå ïîèñòèíå òðà-
ãè÷åñêîå: ñòàâü ëîêòè íà êîëåíè, îïóñ-
êàé ãîëîâó íà ëàäîíè, è â òàêîì ïî-
ëîæåíèè ñëóøàé ïüåñó – íàäàâëèâàÿ
ñîáñòâåííûå íèæíèå ðåáðà ñîáñòâåí-
íûìè âåðõíèìè. È êàêóþ êðàñîòó
ìîæíî íàéòè â ÷åëîâåêå, èçîãíóòîì â
âèäå ìàëîðîññèéñêîé êîëáàñû èëè
ñòåðëÿäè êîëå÷êîì?

Íåò, ïîëîæèòåëüíî, ñòðàäàíèÿ, ïðè÷èíÿåìûå áîëüøèìè øëÿïà-
ìè, íåñïðàâåäëèâû. È ìîÿ ïðîñüáà îò ëèöà åêàòåðèíîñëàâñêèõ ìóæ-
÷èí ê äàìàì: äîìà, íà óëèöàõ, íà ïëîùàäÿõ, â ñàäàõ íîñèòå êàêèå
óãîäíî øëÿïû, íî â òåàòðû íàäåâàéòå òîëüêî íåâûñîêèå è íåøèðî-
êèå.

Ìû, ìóæ÷èíû, èäåì è åùå íà óñòóïêè: íîñèòå áîëüøèå øëÿïû â
òåàòðå, íî òîëüêî âî âðåìÿ àíòðàêòà, à âî âðåìÿ äåéñòâèÿ ñíèìàéòå
èõ. Äëÿ òåõ æå äàì, êîòîðûì òàêàÿ æåðòâà ñîâñåì óæ íåïîñèëüíà,
âûõîä âñå-òàêè åñòü: çàíèìàéòå ìåñòà â ëîæàõ. Èñïîëíèòå íàøó ñìè-
ðåííóþ ïðîñüáó, è ìû áóäåì áëàãîñëîâëÿòü âàøó ãåðîéñêóþ ñàìîîò-
âåðæåííîñòü».

À àíåêäîò òîãî âðåìåíè ïðåäâåùàë ñêîðîå ïîÿâëåíèå øëÿï, êî-
òîðûå áóäóò ìåäëåííî ïîâåðòûâàòüñÿ íà ãîëîâå, ñ òåì, ÷òîáû ñèäÿ-
ùèé ñçàäè çðèòåëü ìîã âèäåòü øëÿïêó ñî âñåõ ñòîðîí.

Çàÿäëûì òåàòðàëàì âñå-òàêè óäàëîñü äîáèòüñÿ ñâîåãî: âñêîðå áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå î òîì, ÷òî äàìû â øëÿïàõ ñ ïåðüÿìè ëþáîé âåëè-
÷èíû äîëæíû áðàòü áèëåòû íå èíà÷å êàê â ëîæó. Íàõîäÿùèìñÿ â
ïàðòåðå ïîçâîëÿëîñü íîñèòü òîëüêî ìàëåíüêèå øëÿïêè áåç ïåðüåâ.

Ïîäîáíàÿ ïðåëåñòü
îáîðà÷èâàëàñü äëÿ òåàòðàëîâ

èñòèííîé òðàãåäèåé
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ÍÀ ÆÅÍÑÊÈÅ ØÒÀÍÛ ÊÈÄÀËÈÑÜ
Ñ ËÞÒÎÉ ÇËÎÁÎÉ

Âåëîñèïåä ïðîäâèíóë ìîäó

«Ìîäà – ìàññîâûé ïñèõîç, ïðîÿâëÿþùèéñÿ â
íàøåì ãîðîäå îñîáåííî ñèëüíî. Â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ, ãîâîðÿò, óæå íå Åêàòåðèíîñëàâ çàèìñòâóåò ìîäó
èç Ïàðèæà, à Ïàðèæ èç Åêàòåðèíîñëàâà», – ïèñàë
àâòîð Åêàòåðèíîñëàâñêîãî ñëîâàðÿ 1912 ãîäà. Ê
òîìó æå, íàø ãîðîä îñìåëèâàëñÿ ïîñòàâèòü ðåøè-
òåëüíûé çàñëîí íåêîòîðûì ìîäíûì ôðàíöóçñêèì
âåÿíèÿì. Â ïîëíîé ìåðå ýòî ïðîÿâèëîñü â èñòîðèè
ñ æåíñêèìè áðþêàìè, âîøåäøèìè â ìîäó â íà÷àëå
ÕÕ âåêà.1)

Â òî âðåìÿ â ìîäå ãîñïîäñòâîâàëè äâà íàïðàâ-
ëåíèÿ. Îäíî áûëî ïîä÷èíåíî ñïîðòó, äðóãîå ìîä-

1) Áðþêè, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, èìåþò âîñòî÷íîå ïðîèñõîæäåíèå. Â
Åâðîïå îíè âïåðâûå ïîÿâèëèñü ó ãàëëîâ è ó íåêîòîðûõ ãåðìàíñêèõ ïëåìåí.
Â XV è XVI âåêàõ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ áðþêè ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ òèïîâ,
èìåþùèå èíîãäà ôàíòàñòè÷åñêèå ôîðìû. Ê òàêèì îòíîñÿòñÿ ïëóíäðû, èëè
øàðîâîíû – ìóæñêèå áðþêè, ðàñ÷ëåíåííûå ðàçðåçàìè, ïîä êîòîðûìè áûëè
ïîäêëàäêà ñ ïðîêëàäêîé. Ïîýòîìó èõ òàêæå íàçûâàëè «øòàíû ñ íà÷èíêîé».
Øàðîâîíû îòíîñÿòñÿ ê ñàìûì ýêñòðàâàãàíòíûì ÿâëåíèÿì â èñòîðèè îäåæ-
äû. ×åì áîëåå ñòðàííî îíè âûãëÿäåëè, òåì ïðîùå áûë èõ ïîêðîé. Îòëè÷à-
ëèñü îíè îò îáû÷íûõ áðþê âåëè÷èíîé, êðîèëèñü ãîðàçäî øèðå ÷åì íîãà, è
ñîáèðàëèñü âîêðóã òåëà â ãóñòûå ñáîðêè.

Øàðîâîíû, øàëüâàðû, øàðîâàðû – òàê èçìåíÿëîñü ñ òå÷åíèåì âðåìåíè
ýòî ñëîâî ïåðñèäñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Îçíà÷àëî îíî øèðîêèå âîñòî÷íûå
øòàíû, çàïðàâëÿåìûå îáû÷íî â ñàïîãè, èëè ñîáðàííûå ó ùèêîëîòêè íà
ðåçèíêó. Äåòñêèå áðþêè òàêîãî òèïà íàçûâàëèñü øàðîâàðèøêè. Øàðîâàðû
áûëè îñíîâíîé îäåæäîé çàïîðîæñêèõ êàçàêîâ â XVI–XVIII âåêàõ.

Ó æåíùèí äëèííûå ïàíòàëîíû â êà÷åñòâå íèæíåé îäåæäû ïîÿâèëèñü â
XVI âåêå, íî òîëüêî â íà÷àëå XX âåêà ïîëó÷èëè âñåîáùåå ðàñïðîñòðàíåíèå.
Êàê âåðõíÿÿ  îäåæäà áðþêè îêîí÷àòåëüíî âîøëè â æåíñêóþ ìîäó òîëüêî â
ñîâðåìåííóþ  ýïîõó.

Íîâåëëà ÕIV
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íûì ñàëîíàì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, â æèçíü âõîäèò âåëîñèïåä, êîòîðûé
ñòàíîâèòñÿ ñâåòñêèì óâëå÷åíèåì îáîèõ ïîëîâ. Â Åêàòåðèíîñëàâå äàæå
ïðîâîäÿòñÿ êîíêóðñû ïî åçäå íà âåëîñèïåäàõ ñðåäè æåíùèí. Ýòî
òðåáóåò êîñòþìà, êîòîðûé ïîçâîëÿë áû ñâîáîäíî äâèãàòüñÿ. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ïðîâîäèòñÿ àíêåòèðîâàíèå, íå âðåäåí ëè ñïîðò äëÿ ñëàáîãî
ïîëà, è íå ïîâðåäèò ëè îí îáùåñòâåííîé ìîðàëè. Âåäü áûëè ëþäè,
âñåðüåç óòâåðæäàâøèå, ÷òî æåíùèíà äîëæíà íîñèòü ïåð÷àòêè äàæå äîìà.

Èçâåñòíûé áåëüãèéñêèé õóäîæíèê è ìîäåëüåð Ãåíðè Âàí äå Âåëü-
äå ñôîðìóëèðîâàë òðè ïðàâèëà, êîòîðûõ, ïî åãî ìíåíèþ, äîëæíà
ïðèäåðæèâàòüñÿ êàæäàÿ æåíùèíà:

– íàéòè ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü â äîìàøíåé îäåæäå;
– óíèôèöèðîâàòü ñâîé êîñòþì äëÿ óëè÷íûõ ïðîãóëîê è óïîäî-

áèòü åãî ìóæñêîìó;
– îäíàêî â òîðæåñòâåííûõ ñëó÷àÿõ íîñèòü îäåæäó, ïðåäïèñàí-

íóþ òðàäèöèÿìè.
È âñå æå â ìîäå ïîáåæäàþò «ôóíêöèîíàëüíûå» ýëåìåíòû. È â ïåð-

âóþ î÷åðåäü ýòî êîñíóëîñü þáêè, ýòîé èñòîðè÷åñêîé ôîðìû ïåðâîáûò-
íîé øêóðû, îïîÿñûâàþùåé ÷ðåñëà, âåêîâîãî ñèìâîëà äîáðîäåòåëè è
ñòûäëèâîñòè, êîòîðóþ ïîïûòàëèñü çàìåíèòü áðþêàìè â 1910-å ãîäû.

Ïåðâàÿ àòàêà çàõëåáíóëàñü

Ìîëîäûå ôðàíöóçñêèå ìîäåëüåðû âûõîäÿò íà óëèöû Ïàðèæà ñ
òóàëåòàìè, íîñÿùèìè îòïå÷àòîê çàãàäî÷íîãî Âîñòîêà – ñâîáîäíûå,
áëåñòÿùèå, ñâåðêàþùèå ïëàòüÿ è áðþêè. Â äåëå ïîñòîÿííîãî ðåôîð-
ìèðîâàíèÿ þáêè áûëà, íàêîíåö, ïåðåéäåíà ïîñëåäíÿÿ ãðàíü, î÷åð÷è-
âàþùàÿ ñàìî ïîíÿòèå. Óçêàÿ, ñïóòàííàÿ þáêà ðàçäâîèëàñü íà ìàíåð
òóðåöêèõ øàðîâàð. Ïîýòîìó àíãëèéñêàÿ ãàçåòà íàçûâàåò íîâóþ ìîäó
«ãàðåìíîé».2) Êñòàòè, â Óêðàèíå ýòîò ôàñîí áûë èçâåñòåí åùå ñî
âðåìåí çàïîðîæñêîãî êàçà÷åñòâà. Î òîì, ïðèâüåòñÿ ëè íîâàÿ ìîäà,
åäèíîãî ìíåíèÿ  íå áûëî äàæå ó èçâåñòíûõ äàìñêèõ ïîðòíûõ è ïðåä-
ñòàâèòåëåé êðóïíûõ òîðãîâûõ ôèðì. Ïðåçåíòàöèÿ íîâøåñòâà áûëà
îñóùåñòâëåíà íà áóëüâàðàõ áîëüøèõ ãîðîäîâ, íà ìîäíûõ êóðîðòàõ è

2) Íåñìîòðÿ íà ïðîòåñòû â åâðîïåéñêèõ ñòîëèöàõ è íà óâåðåíèÿ ôðàí-
öóçñêèõ ãàçåò, ÷òî ìîäà íå ïðèâüåòñÿ, îíà óæå íàøëà îäîáðåíèå. È ãäå?! Â
êîíñåðâàòèâíîé Àíãëèè! Íî òîëüêî â èçìåíåííîì âèäå, ñâîéñòâåííîì ñêëîí-
íîñòè áðèòàíöåâ ê ïðàêòè÷åñêîìó êîìïðîìèññó. Èìåííî àíãëèéñêèå äàìû
íà÷èíàþò íàäåâàòü þáêè, èìåþùèå âèä øàðîâàð, ðàçðåçàííûå äîâåðõó ñïå-
ðåäè èëè ñáîêó è ðàñõîäÿùèåñÿ âíèçó, íî ñîñòàâëÿþùèå òîëüêî ïîêðîâ íàä
äðóãîé þáêîé. Ýòî îòêðûâàåò âîçìîæíîñòü äëÿ äàëüíåéøåãî ïîñòåïåííîãî
ïåðåõîäà ê óðàâíèâàíèþ æåíùèí ñ ìóæ÷èíàìè â ïðàâàõ íà øòàíû.
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â ðåñòîðàíàõ óçêèì êðóãîì óâåðåííûõ
â ñåáå ëþäåé. È, êîíå÷íî, íå îáîøëîñü
áåç âñåîáùåãî çóáîñêàëüñòâà.

Âîò êàê ïèñàëà îá ýòîì åêàòåðèíî-
ñëàâêàÿ ãàçåòà «Ðóññêàÿ ïðàâäà». «Íî-
âàÿ ìîäà ïðîèçâåëà ñåíñàöèþ íà ïàðèæ-
ñêèõ áóëüâàðàõ.  Íåäàâíî â ÿðêèé ñîë-
íå÷íûé äåíü, êîãäà ñ îáû÷íûì ãîâîðîì
äðîáèëàñü è ðîñëà æèâàÿ âîëíà ïàðèæ-
ñêîé óëè÷íîé òîëïû, ïîÿâèëèñü ïðåä-
ñòàâèòåëüíèöû êàêîãî-òî òîðãîâîãî äîìà,
áàðûøíè-ìàíåêåíùèöû â âûõîäíûõ òó-
àëåòàõ ñ øàðîâàðàìè âìåñòî þáîê. Èõ
òîò÷àñ æå îêðóæèëè, ñìåÿëèñü, óêàçû-
âàëè ïàëüöàìè, íå áûëî ãðàíèö âåñåëüþ
è øóòêàì ðàçâÿçíûõ ïàðèæàí. Áàðûø-
íè ïðèíóæäåíû áûëè ñêðûòüñÿ â îäèí
èç ìàãàçèíîâ è îòòóäà óåõàòü, ïðîéäÿ
íà óëèöó äðóãèì õîäîì».

Â áîé âñòóïàåò Ïðèáàóòêèí

Íà ñîáûòèÿ â Ïàðèæå ÷ëåí ðåäàêöèè  ãîðîäñêîé ãàçåòû Âàíÿ
Ïðèáàóòêèí îòêëèêíóëñÿ ñòèõàìè, êîòîðûå ïðîèçâåëè ôóðîð â ñðå-
äå ãîðîæàí:

«Â Ïàðèæå â ýòèõ ñàìûõ ïëàòüÿõ-øàðîâàðàõ
Äâå ìîäíèöû íåäàâíî ïîÿâèëèñü íà áóëüâàðàõ;
Íî äàæå ñàì Ïàðèæ, ïðèâûêøèé ê ðàçíûì òðþêàì,
Íàñìåøëèâî è çëî îòíåññÿ ê äàìñêèì áðþêàì,
Äàì ýòèõ øàðîâàðû âûçâàëè íà óëèöàõ ñåíñàöèþ,
È èì ïðèøëîñü ïåðåíåñòè ïðåíåïðèÿòíóþ îâàöèþ,
Îíè ñòàðàëèñü îò îñòðîò òîëïû îñâîáîäèòüñÿ
È â ïàâèëüîí-óáîðíóþ îò ëþáîïûòíûõ ñêðûòüñÿ…
Áóëüâàð çàïðóæåí áûë òîëïîé â îäíî ìãíîâåíüå,
È äàæå îìíèáóñîâ ïðåêðàòèëîñÿ äâèæåíüå;
Âìåøàëàñÿ ïîëèöèÿ, ÷òîá ïðåêðàòèòü âîëíåíüÿ ýòè,
À ìîäíèö-äàì îòïðàâèëè äîìîé â èçâîç÷è÷üåé êàðåòå…
Ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî ïëàòüå ýòî «ñåðóýëü»
Íå îïðàâäàëî ïðåäíàçíà÷åííóþ öåëü:
Äâèæåíüÿ äàì ïðè âñòðå÷å ñ óëè÷íîé òîëïîé
«Ñòåñíèëîñü» òàê, ÷òî èõ îòïðàâèëè äîìîé!...
Òîæå îñâîáîæäåíèå!»

Íà ïåðåäíåì êðàå ìîäû
èçäàâíà ñòîÿëè

ôðàíöóçñêèå ìîäåëüåðû
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«Óâëå÷åíèå øàðîâàðàìè óæå
ïîäõâà÷åíî è âûñòàâëåíî íà ñöå-
íå, – ïðîäîëæàëà ãàçåòà, – Â
Theatre des Capucines íà ãåíå-
ðàëüíîé ðåïåòèöèè áîëüøîé íî-
âîé «revue» âïåðâûå áûë âêëþ-
÷åí â ïðîãðàììó îðèãèíàëüíûé
íîìåð: âûõîä òðåõ àðòèñòîê â øà-
ðîâàðàõ. Êîððåñïîíäåíò àíãëèé-
ñêîé ãàçåòû ðàññêàçûâàåò, ÷òî â
çàëå âîöàðèëàñü ìåðòâàÿ òèøè-
íà, ïîäîáàþùàÿ ñåðüåçíîñòè ìî-
ìåíòà. Â ïóáëèêå áûëî ìíîãî
äàì, êîòîðûå âñå çàìåðëè ñ ïîä-
íÿòûìè áèíîêëÿìè».

Ïîíòèôèê âçÿëñÿ çà øòàíû

Ê ñàìîìó ïðåäñòàâëåíèþ î øàðîâàðàõ óæå óñïåëè ïîïðèâûêíóòü
è ãëàç êàê áóäòî áû ïðèñìîòðåëñÿ.

«Íî ñêåïòèêîâ áîëüøå, – íå ñäàâàëàñü «Ðóññêàÿ ïðàâäà», - Ïî èõ
ìíåíèþ, ãàðåìíàÿ ìîäà íå ìîæåò ïîëó÷èòü ïðèçíàíèÿ. Ðåôîðìà ñëèø-
êîì ðàäèêàëüíà».

15 ôåâðàëÿ ãàçåòà ñîîáùèëà, ÷òî ïðîòèâ ñîâðåìåííûõ äàìñêèõ
ìîä âûñòóïèë Âàòèêàí. Â ðåçêîé ñòàòüå õóäîæíèêè, ðèñóþùèå ìîäå-
ëè äëÿ ìàãàçèíîâ è òîðãîâöåâ êîíôåêöèîííûìè òîâàðàìè, íàçûâà-
ëèñü «ïîñîáíèêàìè ðàñòëåíèÿ» è «ó÷àñòíèêàìè âåëè÷àéøåé ãðåõîâ-
íîñòè». Â Ðèìå òîãäà áûëî õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî ïàïà Ïèé Õ –
ñòðàøíûé âðàã âñåõ ïðîÿâëåíèé ôåìèíèçìà. Íà àóäèåíöèè ñ èçâåñ-
òíîé ðèìñêîé êíÿãèíåé, ïîæåëàâøåé óçíàòü îò ïàïû åãî âçãëÿä íà
äåëî ñîöèàëüíîãî ðàâíîïðàâèÿ æåíùèí-êàòîëè÷åê, ïîíòèôèê îãðà-
íè÷èëñÿ îäíîé ôðàçîé: «Æåíùèíà äîëæíà íðàâèòüñÿ, ìîë÷àòü è
ñèäåòü äîìà».

– Íî, ñâÿòåéøèé îòåö, – âîçðàçèëà êíÿãèíÿ, – íå ìîæåòå æå âû
òðåáîâàòü îò ìåíÿ, ÷òîáû ÿ âÿçàëà ÷óëêè? ß íå óìåþ…

– Òàê äàëåêî ÿ íå èäó, äî÷ü ìîÿ! – îòâåòèë ïàïà è áëàãîñëîâèë
âåðíóþ êàòîëè÷êó.

Óëè÷íûå òàíöîâùèöû â øàðîâàðàõ,
êîòîðûå íèêîãî íå ñìóùàëè
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Ïðåäñòàâëåíèå
ïåðåíåñëîñü â ïàðòåð

Âñêîðå ïîñëå ñîîáùåíèÿ èç Âàòèêàíà «Ðóññêàÿ ïðàâäà» ðàññêà-
çàëà î «Ëèãå îõðàíåíèÿ íðàâîâ æåíùèíû», âîçíèêøåé â Êèøèíåâå
è îáúÿâèâøåé ñâÿùåííóþ âîéíó æåíñêèì øàðîâàðàì. Â åå ÷ëåíû
çàïèñàëîñü îêîëî 100 ìóæ÷èí, íî ïîïûòêà îðãàíèçàòîðîâ ïðèâëå÷ü
ê «äåëó» õîòü îäíó æåíùèíó íå óâåí÷àëàñü óñïåõîì.

Åñëè íîâîé ìîäå íà äàìñêèå øàðîâàðû íå ïîâåçëî â Ïàðèæå,
ñîîáùàëà ãàçåòà, òî åùå áîëüøå åé íå ïîâåçëî â Áóäàïåøòå, ãäå ñâåò-
ñêèå ëüâèöû ïðåäïðèíÿëè ïîïûòêó óñêîðèòü åå äàëüíåéøåå ðàñïðî-
ñòðàíåíèå. Â îïåðíîì òåàòðå Áóäàïåøòà ïî ïîâîäó æåíñêèõ øòàíîâ
ðàçðàçèëñÿ êðóïíûé ñêàíäàë. Êîãäà çàêîí÷èëàñü óâåðòþðà, è îãíè â
çàëå åùå íå ïîãàñèëè, äâå äàìû èç âûñøåãî îáùåñòâà âîøëè â ïàðòåð
â ìîäíûõ øàðîâàðàõ. Îäèí èç æèòåëåé îáðàòèë íà ýòî âíèìàíèå è
âîñêëèêíóë: «Äà îíè â øòàíàõ!» Âåñü ïàðòåð ïðèâñòàë. Ðàçäàëèñü
êðèêè: «Ãäå øòàíû? Ãîíèòå èõ âîí! Íàøè æåíùèíû íå äîëæíû
íîñèòü øòàíû!». Äàìû ïûòàëèñü ñïðÿòàòüñÿ çà êîëîííàìè, íî áûëè
âûòåñíåíû îòòóäà íà âèäíîå ìåñòî ïðåäñòàâèòåëüíèöàìè ñâîåãî æå
ïîëà. Ïîäíÿëñÿ çàíàâåñ, íî øóì íå óíÿëñÿ. Íà ñöåíó íèêòî íå ñìîò-
ðåë, âñå âçãëÿäû è áèíîêëè áûëè ïðèêîâàíû ê âèíîâíèöàì àæèîòàæà.
Áåñïîðÿäîê ïðîäîëæàëñÿ ñ ïîë÷àñà, ïîêà íå ïîÿâèëñÿ äèðåêòîð
òåàòðà è íå ïîïðîñèë äàì ïîêèíóòü ïîìåùåíèå, ïîîáåùàâ èì âåð-
íóòü äåíüãè çà áèëåòû.3)

Ïðèáàóòêèí ïî÷óÿë âåñíó

Ïîñòåïåííî ïðèáëèæàëàñü âåñíà, à âìåñòå ñ íåé – íîâàÿ ìîäà ê
ãðàíèöàì íàøåé èìïåðèè. Ê íà÷àëó ñåçîíà Âàíÿ Ïðèáàóòêèí ïîäãî-
òîâèë íîâûå ñòèõè äëÿ ÷èòàòåëåé «Ðóññêîé ïðàâäû»:

3) Ñîäåðæàòåëü îäíîãî èç ðåñòîðàíîâ âî Ôðàíêôóðòå áûë ïðèãîâîðåí
ñóäîì çà îñêîðáëåíèå îáùåñòâåííîé íðàâñòâåííîñòè òåì, ÷òî êåëüíåðøè â
åãî çàâåäåíèè îáÿçàíû áûëè íîñèòü «Jupe-culottes». Âëàäåëåö ðåñòîðàíà
àïåëëèðîâàë â âåðõîâíûé òåððèòîðèàëüíûé îðãàí. Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíûõ
ïðåíèé òàì ïðèçíàëè, ÷òî îáùåñòâåííàÿ íðàâñòâåííîñòü íîâûì êîñòþìîì
âîâñå íå îñêîðáëÿåòñÿ, à íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ýñòåòèêè äî ñèõ ïîð â Ãåð-
ìàíèè ïî ñóäó íå êàðàåòñÿ. Â âèäó ýòîãî áðþêè áûëè ñàíêöèîíèðîâàíû êàê
ïðèëè÷íîå æåíñêîå îäåÿíèå.
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«Òåïåðü âåñåííèé íà÷èíàåòñÿ âåçäå ñåçîí,
Òàê çíà÷èò ãîâîðèòü î ìîäàõ ìíå ðåçîí:
×óòü â âîçäóõå ïî÷óäèëîñü áëàãîóõàíèå âåñíû,
Êàê äàìû ïðî êîñòþìû óæå âèäÿò ñíû;
Íî òîëüêî âìåñòî ïðåæíåé óçêîé þáêè «àíòðàâå»
Õîòÿò ãóëÿòü â «êþëîòàõ» ïî ìîëîäåíüêîé òðàâå,
Â íîãàõ íå ÷óâñòâîâàòü ñòåñíåíèÿ äâèæåíèé,
Øàãàòü ñâîáîäíî è ëåãêî ÷ðåç íåñêîëüêî ñòóïåíåé,
Ñèäåòü íà ñòóëüÿõ íå íà êîí÷èêå íåìíîæêî,
À çàëîæèâøè äðóã íà äðóãà ñâîè íîæêè.
Íîâåéøèé «Jupe-culott» ó íàøèõ æåí è äî÷åðåé
Ïðåäïîëàãàþò øèòü èç äâóõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ÷àñòåé:
Èçâåñòíûõ âñåì âîñòî÷íî-àçèàòñêèõ «øàðîâàð»
(Ìóæñêîìó ïîëó ôåìèíèñòêè íàíåñëè ðåøèòåëüíûé óäàð)
È ïîêðûâàþùåãî èõ «êàôòàí÷èêà ñ ðàçðåçîì, èëü òóíèêà»,
×òîá âñå-òàêè íå ïîòåðÿòü èì æåíñòâåííîãî ëèêà…»

È ñíîâà-òàêè ýòîò ñòèõîòâîðíûé øåäåâð áûë ñ ïîíèìàíèåì âñòðå-
÷åí ÷èòàþùåé ïóáëèêîé.

Ìîäíèöó îñòàâèëè
â êàëüñîíàõ

Ìîñêâà, ïàäêàÿ íà ìîäû, òóãî âîñïðèíÿëà
ïîñëåäíþþ íîâèíêó ïàðèæñêîãî ðûíêà – þáêó-
øàðîâàðû. Ðóññêèå ìîäíèöû ïîñ÷èòàëè îñêîð-
áèòåëüíûì èìèòèðîâàòü íàëîæíèö ãàðåìà. Íà
áîðüáó ñ óïðÿìñòâîì «óâàæàåìûõ çàêàç÷èö»
ïàðèæàíå âûñëàëè îðèãèíàëüíóþ àðìèþ
ìàíåêåíùèö â øàðîâàðàõ. Îáûâàòåëè èìåëè
âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü «ïèîíåðîê» ìîäû íà
óëèöàõ, â òåàòðàõ, íà ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ,
ãäå øàðîâàðû áûë âñòðå÷åíû ñî÷óâñòâåííî.
Ìîäà ïîêðîâèòåëüñòâîâàëà íîâåéøåìó ñïîðòó.

Çàòåì ìàíåêåíùèöû îòïðàâèëèñü ïî êðóï-
íûì ãîðîäàì, äåìîíñòðèðóÿ íîâèíêó «íà áëà-
ãîå ïðîñâåùåíèå». Ñâåäåíèé îá èõ «ãàñòðîëÿõ»
â Åêàòåðèíîñëàâå íå ñîõðàíèëîñü.

Çàòî ãîðîæàíàì çàïîìíèëàñü «ìèëàÿ øóò-
êà», íà êàêóþ âñåãäà òàê ïàäêà ïðîâèíöèÿ. Èç
ïîåçäêè â Ïèòåð âîçâðàòèëàñü æåíà ìåñòíîãî

Âûøèòàÿ çîëîòîì
êóðòî÷êà, ïîä
êîòîðîé –

øåëêîâûå øàðîâàðû



90

âðà÷à è ïðèâåçëà ñ ñîáîé ïîñëåäíèé «êðèê ìîäû» – þáêó-øàðîâàðû.
Íó, êîíå÷íî, íóæíî áûëî «ôîðñíóòü». Âûõîä ìîäíèöû íà áóëüâàð
âûçâàë âñåîáùåå èçóìëåíèå. Íî îäèí èç êóï÷èêîâ íå òîëüêî èçó-
ìèëñÿ, íî è âîçìóòèëñÿ: êàê, äåñêàòü, áàðûíÿ ñìååò ìóæñêèå øòàíû
íîñèòü! Çàéäÿ â ëàâêó, îí âçÿë òðåõ ñâîèõ ìîëîäöîâ è íà ãëàçàõ ó
ïóáëèêè îñòàâèë áàðûíþ â îäíèõ ïîäøòàííèêàõ, êîòîðûå íå âîçáðà-
íÿëîñü íîñèòü íè æåíùèíàì, íè ìóæ÷èíàì.

Ðåêâèåì ïî øàðîâàðàì

Ñâåäåíèÿ î íîâîé ìîäå âñå áîëåå ðàñïðîñòðàíÿëèñü ñðåäè ãîðî-
æàí. Ëþáîïûòñòâî, áóäóò ëè ïîñëåäîâàòåëüíèöû ó æåíû âðà÷à, íå
èññÿêàëî. Íà ñëîâî «øàðîâàðû» ðåàêöèÿ ìåùàí áûëà ìãíîâåííîé,
òàê õîòåëîñü óâèäåòü íîâóþ ìîäó âñÿêîìó.

20 ìàðòà 1911 ãîäà â îêðóæíîì ñóäå (íûíå çäàíèå îáëàñòíîé
ïðîêóðàòóðû) è îêîëî íåãî ÷óâñòâîâàëîñü, ÷òî ïðåäñòîèò òàê íàçû-
âàåìûé «áîëüøîé äåíü». Ðàçáèðàëîñü íàøóìåâøåå â ñâîå âðåìÿ äåëî
îá óáèéñòâå è êðàæå â ìàãàçèíå Çèëüáåðìàíà. Òûñÿ÷íàÿ òîëïà çàï-
ðóäèëà êîðèäîðû çäàíèÿ è äàæå òðîòóàð ïåðåä ñóäîì. È âäðóã:

– Äàìà â øàðîâàðàõ!
Òîëïà òóò æå îòõëûíóëà îò äâåðåé è êèíóëàñü íàçàä, ïîñìîòðåòü

íà äèêîâèíêó. Îäíàêî îêàçàëîñü, ÷òî êòî-òî ïðîñòî ïîïûòàëñÿ ðà-
çûãðàòü âîçáóæäåííûõ ãîðîæàí.

– È âîâñå íå îñòðîóìíî øóòèòü â òàêóþ ìèíóòó, – âîçìóùàëèñü
îáûâàòåëè.

Âñêîðå ñàì ðåäàêòîð «Ðóññêîé ïðàâäû» Ïàâåë Ìààê ïîñâÿòèë
«ïîñëåäíèì ìîäíèöàì» öåëóþ æåë÷íóþ è íàñìåøëèâóþ ïîýìó
«Øòàíû»:

«…Áèëüøå ðîçóìó íå áóäå,
ßê çîäÿãíåòåñü â øòàíû,
Áî òåïåð âæå êàæóòü ëþäå
– «Ïîêàçûëûñÿ âîíû»!
Ïàííû! Êûíüòå âû öþ ìîäó…
Íàùî âàì â øòàíàõ õîäèòü,
Íà ïîòèõó áóòü íàðîäó,
Òà ñîáàê óñèõ äðàæíûòü?»

È ïîñëå ýòîãî ñîîáùåíèÿ î çëîïîëó÷íîé íîâèíêå èñ÷åçëè ñî ñòðà-
íèö Åêàòåðèíîñëàâñêîé ïðåññû.



91

ÑÊÀ×ÊÈ – ÄÀÆÅ  ÄËß  ÊÐÅÑÒÜßÍ

Àðåíó àçàðòà îñâÿòèëè

Èñòîðèÿ êîííûõ áåãîâ â Åêà-
òåðèíîñëàâå íà÷àëàñü â 1829 ãîäó,
êîãäà çäåñü áûëî ó÷ðåæäåíî «Îá-
ùåñòâî ñêàêîâîãî è ðûñèñòîãî
áåãà». Îäíàêî ïåðâûé èïïîäðîì,
ïðèíàäëåæàâøèé ìåñòíîìó «Îá-
ùåñòâó ïîîùðåíèÿ êîííîçàâîä-
ñòâà», îòêðûëñÿ â ãîðîäå òîëüêî
6 (19 ïî íîâîìó ñòèëþ) ìàÿ 1911
ãîäà. Ïî ñâèäåòåëüñòâó ñîâðåìåí-
íèêîâ, ýòî ñîáûòèå âûçâàëî øóìíûé ðåçî-
íàíñ ñðåäè ïðèâåðæåíöåâ àçàðòíûõ ðàçâëå-
÷åíèé è ïðåäñòàâèòåëåé ïðåññû.

Îòêðûòèå ïðîøëî ñ áîëüøîé ïîìïîé. Íà
ïëîùàäêå èïïîäðîìà ïðè áîëüøîì êîëè÷å-
ñòâå ÷ëåíîâ Îáùåñòâà è ïî÷åòíûõ ãîñòåé ïðè-
÷òîì Òðîèöêîé öåðêâè ïðè òðåõ ñâÿùåííè-
êàõ, äâóõ äèàêîíàõ è õîðå ïåâ÷èõ áûë îòñëó-
æåí ìîëåáåí ñ âîäîñâÿòèåì. Îðêåñòð 34-é
àðòèëëåðèéñêîé áðèãàäû èñïîëíèë ãèìí
«Êîëü ñëàâåí». Ãîëóáóþ ëåíòó, ïðîòÿíóòóþ
÷åðåç  ðûñèñòûé è ñêàêîâîé êðóãè, ðàçðåçàë
âèöå-ïðåçèäåíò Îáùåñòâà Àíäðåé Áàáóøêèí.
Ïî äëèííîìó çâîíêó ïî êðóãó â ïîëíîé
óïðÿæè ïðîäåôèëèðîâàëè ðûñàêè  êîííîçà-
âîäîâ À. Ê. Áàáóøêèíà, È. È. Êàðþêà è
À. Ôàëüöà. Çà íèìè – ðàçíûõ ìàñòåé ñêàêó-
íû ãîñïîä Ý. Àëòóíæè, êíÿçåé Í. Óðóñîâà, Ìàëòèåâà è À. Äóìáàäçå.

Ïåðâûé òîñò çà çäðàâèå ãîñóäàðÿ èìïåðàòîðà ïîä ãèìí «Áîæå,
Öàðÿ õðàíè!» ïðîâîçãëàñèë Áàáóøêèí. Çàòåì ïîñëåäîâàëè òîñòû çà
ïî÷åòíûõ ÷ëåíîâ Îáùåñòâà, ãîðîäñêîå ñàìîóïðàâëåíèå, êîòîðîå òàê
îòçûâ÷èâî îòíåñëîñü ê íóæäàì ó÷ðåäèòåëåé, çà ñòðîèòåëÿ èïïîäðîìà,

Êíÿçü Í. Ï. Óðóñîâ,
ïî÷åòíûé ÷ëåí

îáùåñòâà
êîííîçàâîäñòâà

Íîâåëëà XV
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ãîðîäñêîãî àðõèòåêòîðà Äìèòðèÿ Ñêîðîáîãàòîâà. Ñâÿùåííèê Ñòðà-
õîâñêèé ïîæåëàë Îáùåñòâó ïðîöâåòàíèÿ, à êîìàíäèð Ôåîäîñèéñêîãî
ïîëêà Òàëüãðåí ïîäíÿë áîêàë çà âîçðîæäåíèå «Îáùåñòâà ñêàêîâîãî
è ðûñèñòîãî áåãà» â Åêàòåðèíîñëàâå.

Áàáóøêèí ïîëó÷èë çà êîíåé «Àííó»

Âñÿ îðãàíèçàöèÿ ïî îñíîâàíèþ è îòêðûòèþ «Îáùåñòâà ïîîùðå-
íèÿ êîííîçàâîäñòâà» è ñòðîèòåëüñòâó èïïîäðî-
ìà âûïàëà íà äîëþ Àíäðåÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à
Áàáóøêèíà, ïîòîìêà ñòàðåéøåãî â Åêàòåðèíîñ-
ëàâå êóïå÷åñêîãî ðîäà. Ðîäîâûì èìåíèåì Áàáóø-
êèíûõ áûëî Êîíñòàíòèíîâî Ïîëå â Âåðõíåäíåï-
ðîâñêîì óåçäå, ãäå â 1870 ãîäó îòöîì Àíäðåÿ
Áàáóøêèíà Êîíñòàíòèíîì Ëóêè÷åì áûë îñíî-
âàí ðûñèñòûé êîííûé çàâîä. Ïëåìåííîé ìàòå-
ðèàë õîçÿéñòâà ïðîäàâàëñÿ â åâðîïåéñêîé è
àçèàòñêîé Ðîññèè, ëîøàäè ó÷àñòâîâàëè âî âñå-
ìèðíîé âûñòàâêå â Ìèëàíå, ïîëüçîâàëèñü ñïðî-
ñîì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ïîëó÷àëè âûñøèå
íàãðàäû íà ñîñòÿçàíèÿõ. Çà çàñëóãè íà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîì ïîïðèùå Àíäðåé Áàáóøêèí áûë
íàãðàæäåí îðäåíîì Ñâÿòîé Àííû 3-é ñòåïåíè è
ïîæàëîâàí äâîðÿíñòâîì. Ãîðäîñòüþ õîçÿéñòâà
áûë êîíü Âåðíûé, âïåðâûå ïðèíèìàâøèé ó÷àñ-
òèå â áåãàõ 1911 ãîäà íà åêàòåðèíîñëàâñêîì èï-
ïîäðîìå. Âñåãî íà ñîðåâíîâàíèÿ õîçÿéñòâî
âûñòàâèëî ñåìü ëîøàäåé.

Ñâåäåíèÿ î ñóäüáå èïïîäðîìà  ðàñïëûâ÷àòû.
Èçâåñòíî, ÷òî ñêà÷êè íà äîëãîå âðåìÿ ïðåêðàòè-
ëèñü ïîñëå ðåâîëþöèè 1917 ãîäà. À ñëåäóþùèì
äîñòîâåðíûì ìîìåíòîì «ëîøàäèíîé èñòîðèèè»
íàøåãî ãîðîäà ñòàë ñåíòÿáðü 1948 ãîäà, êîãäà

ïðàêòè÷åñêè íà ìåñòå ñòàðîãî èïïîäðîìà òîðæåñòâåííî îòêðûëè
Îáëàñòíóþ êîííî-ñïîðòèâíóþ àðåíó, ãäå âðîäå áû òàêæå ìîæíî áûëî
äåëàòü äåíåæíûå ñòàâêè. Â 1950-õ ãîäàõ íà åãî òåððèòîðèè ðàñïîëà-
ãàëñÿ äîìèê äëÿ ñåìüè êîíþõà è áóõãàëòåðèÿ. Çäåñü åùå áûëè ëîøà-
äè, ïðîõîäèëè òðåíèðîâêè.  Íî óæå ê ñåðåäèíå 60-õ ìû çàñòàåì ýòó
ìåñòíîñòü çàñòðîåííîé æèëûìè äîìàìè ñ äîñòàòî÷íîé äîëåé âåçäå-
ñóùèõ «õðóùåâîê».

À. Ê. Áàáóøêèí
âèöå-ïðåçèäåíò

Îáùåñòâà
êîííîçàâîäñòâà
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Òàòàðû áûëè çâàííûìè ãîñòÿìè

«Îáùåñòâî ñêàêîâîãî è ðûñèñòîãî áåãà» ñ ìîìåíòà ñâîåãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ åæåãîäíî íà Ïåòðîïàâëîâñêóþ ÿðìàðêó (29 èþíÿ) óñòðàèâàëî
ñêà÷êè ñ ïðèçàìè îò ãîñóäàðñòâåííîãî êîííîçàâîäñòâà. Ñþäà ÿâëÿëñÿ
âåñü ìèð, âñÿ çíàòü è àðèñòîêðàòèÿ íå òîëüêî ìåñòíàÿ, íî è èç äðóãèõ
ñòðàí, ïðèåçæàâøàÿ â Åêàòåðèíîñëàâ íà øåðñòÿíóþ ÿðìàðêó. Çäåñü
áûëà ìàññà áîãà÷åé-êîííîçàâîä÷èêîâ, ëþáèòåëåé è öåíèòåëåé ëîøàäåé.
Îñîáåííî áëèñòàëè ïîëó÷àòåëè ìíîãî÷èñëåííûõ ïðèçîâ ìåñòíûå ïî-
ìåùèêè Åâåöêèé, Ãåðñåâàíîâ, Áîãäàíîâè÷ è Íå÷àåâ. Íà ñîñòÿçàíèÿ
ïðèâîçèëè èç Êðûìà ñòåïíûõ ñêàêóíîâ äàæå òàòàðñêèå ìóðçû.

Ïî îêîí÷àíèè ñêà÷åê ïèëè øàìïàíñêîå â òàêèõ êîëè÷åñòâàõ, ÷òî
«åñëè áû âûëèòü åãî íà ìåñòî, ãäå áûëè ñêà÷êè, òî, â âèäó íàêëîíå-
íèÿ ýòîé ìåñòíîñòè ê ãîðîäó, çàëèëî áû ãîðîä», âñïîìèíàåò ñîâðå-
ìåííèê.

Ïðîõîäèëè ñêà÷êè íà òåððèòîðèè ãîðîäà, â ìåñòíîñòè, êîòîðàÿ â
ïåðâîé ïîëîâèíå XIX âåêà ïðåäñòàâëÿëà ñïëîøíóþ ñòåïü ñ âûãîí-
íîé çåìëåé – þæíåå ñîâðåìåííîãî ïðîñïåêòà Ïóøêèíà, ïàðàëëåëüíî
åìó, îò ïðîñïåêòà Ïîëÿ è äî íà÷àëà óëèöû Ðàáî÷åé. Êîãäà â 1860-å
ãîäû íà÷àëàñü çàñòðîéêà ýòîé ÷àñòè ãîðîäà, çäåñü ïîÿâèëàñü óëèöà,
ïîëó÷èâøàÿ íàçâàíèå Ñêàêîâîé (íûíå Âëàäèìèðà Àíòîíîâè÷à). Â
1880-å ãîäû â ñâÿçè ñ ðåçêèì ñîêðàùåíèåì ÿðìàðî÷íîé òîðãîâëè è
óõîäîì ïîêîëåíèÿ ëþäåé, îðãàíèçîâàâøèõ Îáùåñòâî, áåãà è ñêà÷êè
ïðåêðàòèëèñü.

Ê èïïîäðîìó ïîäúåçæàëè íà òðàìâàå

Ëèøü ÷åðåç òðè äåñÿòèëåòèÿ, â 1911 ãîäó, ýñòàôåòíóþ ïàëî÷êó
«ñêà÷å÷íîãî áèçíåñà» ïîäíÿëî «Îáùåñòâî ïîîùðåíèÿ êîííîçàâîä-
ñòâà», âîçîáíîâèâøåå áåãà. Åãî ïåðâûì ïðåä-
ñåäàòåëåì áûë ñàì ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð ßêó-
íèí. Äëÿ îáðàçîâàíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî ôîíäà
ó÷ðåäèòåëè âíåñëè ïî 500 ðóáëåé. Åæåãîäíûé
âçíîñ äåéñòâèòåëüíûõ ÷ëåíîâ ñîñòàâëÿë 100
ðóáëåé, à äëÿ îôèöåðîâ, ñîñòîÿùèõ íà äåé-
ñòâèòåëüíîé ñëóæáå, – 50 ðóáëåé.

Íîâûé èïïîäðîì áûë óñòðîåí î÷åíü õî-
ðîøî. Îí íàõîäèëñÿ íà ðàññòîÿíèè 1 êèëî-
ìåòðà îò ñòðîÿùåéñÿ öåðêâè Âîçíåñåíèÿ (íûíå òóïèê òðàìâàÿ ¹4)
íà íûíåøíåì ïðîñïåêòå Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî. Òîãäà çäåñü óæå
ïðîõîäèë ýëåêòðè÷åñêèé òðàìâàé, îò òóïèêà êîòîðîãî äî èïïîäðîìà
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õîäèëè îáùåñòâåííûå ëèíåéêè. Þæíåå
èïïîäðîìà, ïðèìåðíî â êèëîìåòðå,
áûëî îòêðûòî íîâîå ãîðîäñêîå êëàäáè-
ùå (íûíå ïàðê 40-ëåòèÿ îñâîáîæäåíèÿ
Äíåïðà). Èïïîäðîì áûë ðàññ÷èòàí íà
òðè òûñÿ÷è çðèòåëåé, èìåë òðèáóíû íà
600 ìåñò, 20 ëîæ, ïàâèëüîí äëÿ ñóäåé,
îðêåñòðîâóþ ýñòðàäó, êîíþøíè. Îáúÿâ-
ëåíèå î âðåìåíè ïåðâûõ áåãîâ è ñêà÷åê
áûëî îïóáëèêîâàíî â ìåñòíîé ïå÷àòè
çàäîëãî äî íà÷àëà – 5 àïðåëÿ. Îíî òàê-
æå ñîîáùàëî î ðîçûãðûøå ïðèçîâ íà
êîëîññàëüíóþ ïî òåì âðåìåíàì ñóììó
– 8 500 ðóáëåé. Íàèáîëüøóþ ñòîèìîñòü
èìåë «Ïðèç îòêðûòèÿ Îáùåñòâà».

Ïåðâûå ñêà÷êè ñîáðàëè àíøëàã

Ñúåçä âî âðåìÿ áåãîâ è ñêà÷åê áûë îãðîìíûé. Âñå ãîñòèíèöû
ãîðîäà ïåðåïîëíÿëèñü ïðèåçæèìè. Äëÿ ñîñòÿçàíèé ïî òðàäèöèè
ïðèáûâàëè èç Êðûìà ñêàêîâûå ëîøàäè Ý. Àëòóíæè, À. Äóìáàäçå è
êíÿçÿ Ìàëòèåâà è ðûñèñòûå ïîìåùèêà À. Ôàëüöà èç Õåðñîíñêîé
ãóáåðíèè, èç Ïîëòàâñêîé – È. È. Êàðþêà è È. Ì. Êàðàøàéñêîãî.

Ìåñòíûå ñèëû áûëè ïðåäñòàâëåíû ëîøàäüìè çàâîäà ïîìåùèêà
À. Äåêîíñêîãî èç Âåðõíåäíåïðîâñêîãî óåçäà è ðûñèñòûìè çàâîäà
Í. Ï. Ëàáèíñêîãî ñî ñòàíöèè Ïÿòèõàòêè. Ïîñëåäíèå ïðîäàâàëèñü íà
áåãà çà ãðàíèöó, ó÷àñòâîâàëè â âûñòàâêàõ, íàãðàæäàëèñü çîëîòûìè è
ñåðåáðÿíûìè ìåäàëÿìè. Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü è î ÷èñòîêðîâ-
íûõ ëîøàäÿõ çàâîäà À. È. Ãóðååâà èç Ãóëÿé-Ïîëÿ. Íî ñàìûìè èçâå-
ñòíûìè áûëè, ïîæàëóé, ÷èñòîêðîâíûå àíãëèéñêèå ðûñàêè õîçÿéñòâà
ãóáåðíñêîãî ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿíñòâà êíÿçÿ Í. Ï. Óðóñîâà. Íà ïåð-
âûõ ñêà÷êàõ, â êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëî 70 ëîøàäåé, åãî Âåëüãóíäà âçÿ-
ëà ñðàçó íåñêîëüêî ïðèçîâ.

Ñîãëàñíî ïðîãðàììå, áåãà è ñêà÷êè ïðîõîäèëè ñ 8 ïî 22 ìàÿ – â
âîñêðåñíûå (8-ãî, 15-ãî è 22-ãî) è ñðåäèííûå (11-ãî è 18-ãî) äíè
íåäåëè. Â ïåðâûé äåíü íà èïïîäðîìå ñîáðàëèñü íå òîëüêî ëþáèòåëè
êîííîãî ñïîðòà è òîòàëèçàòîðà, íî è ìíîãî ïóáëèêè èç âñåõ ñëîåâ
ìåñòíîãî îáùåñòâà. Âõîäíûõ áèëåòîâ áûëî ïðîäàíî íà 1 600 ðóáëåé.
Òîòàëèçàòîð îáåñïå÷èë íåñêîëüêî áîëüøèõ âûäà÷ íà îáùóþ ñóììó
9 500 ðóáëåé.

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð
Âàñèëüåâè÷ ßêóíèí
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Ëîøàäü Ïðæåâàëüñêîãî
óñòóïèëà Áàðîìåòðó

Äëÿ ïåðâîãî äíÿ áûëà áîëüøàÿ çàïèñü ó÷àñòíèêîâ. Íà ñêà÷êàõ
ñîñòÿçàëèñü 11 ëîøàäåé, à íà ðûñèñòûõ áåãàõ – 19. Áûëî ïðîâåäåíî
÷åòûðå ñêà÷êè è øåñòü áåãîâ, ðàçûãðàíû ïðèçû èìåíè Ä. Â. Ï÷åëêè-
íà, À. Ï. Âîëîöêîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî êîííîçàâîäñòâà.

Ïåðâûì â  ñêà÷êàõ  â ýòîò äåíü ñòàë ×îíãàð Àëòóíæè. Ñàìûì
ðåçâûì â áåãå íà äèñòàíöèþ â 1 âåðñòó (1,06 êì – Ðåä.) áûë Áðàâûé
Í. Ëàáèíñêîãî. Èç ñêà÷åê ñàìîé èíòåðåñíîé è ïîíðàâèâøåéñÿ ïóá-
ëèêå ñòàëà äæåíòëüìåíñêàÿ áàðüåðíàÿ ñêà÷êà íà ïðèç Âîëîöêîãî, ãäå
âïåðâûå åêàòåðèíîñëàâöàì áûëà ïðîäåìîíñòðèðîâàíà ïðåêðàñíàÿ
«÷èñòî-âîñòî÷íàÿ» åçäà. Ïåðâûé ïðèç çäåñü âçÿëà ëîøàäü Àëòóíæè
Ôàòèíèöà, âòîðîé ïðèøëà Ýïèãðàììà Äåêîíñêîãî. Â ýòîò äåíü îò-
ëè÷èëàñü è Âåëüãóíäà Óðóñîâà, âçÿâøàÿ ïåðâûé ïðèç íà äèñòàíöèè
â 1,5 âåðñòû ñ ðåçóëüòàòîì 1 ìèíóòà 55 ñåêóíä.

×åòûðå ëîøàäè-âåòåðàíà – Áàðîìåòð Êàðþêà, Íàóøíèê Êàðà-
øàéñêîãî, Ýëåãèÿ Ïðæåâàëüñêîãî è Ïóòíèê Áàáóøêèíà áûëè âûñ-
òàâëåíû â áåãå ¹2 íà äèñòàíöèè 1,5 âåðñòû. Ñóììàðíûé ïðèçîâîé
ôîíä êàæäîé èç íèõ â ïðåäûäóùèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñîñòàâëÿë íå
ìåíåå 1 200 ðóáëåé. Íà íèõ ñîðåâíîâàëèñü óìåëûå íàåçäíèêè, ïðè-
ãëàøåííûå èç Ïåòåðáóðãà è Ìîñêâû. Ïåðâûì ïðèøåë Áàðîìåòð ñ
ðåçóëüòàòîì 2 ìèíóòû 30 ñåêóíä, âçÿâøèé ñàìûé êðóïíûé ïðèç äíÿ –
500 ðóáëåé.

Ïîáåäèòåëþ íåäîäàëè íàãðàäó

«Êòî ñêó÷àåò, èäèòå íà èïïîäðîì!», – ïðèãëàøàëè ìåñòíûå ãàçå-
òû æèòåëåé ãîðîäà. Â âîñêðåñåíüå, 15 ìàÿ, ÿðêî ñâåòèëî ñîëíöå.
Ïóáëèêè íà èïïîäðîìå ìíîãî, è ýòî íå óäèâèòåëüíî: ðàçûãðûâàåòñÿ
ãëàâíàÿ íàãðàäà ñêà÷åê – «Ïðèç îòêðûòèÿ Îáùåñòâà» ñòîèìîñòüþ
1000 ðóáëåé. Âðó÷àòü åãî ïðè-
áûë ñàì ãóáåðíàòîð, ïðåçè-
äåíò Îáùåñòâà Â. Â. ßêóíèí.
Â ðîçûãðûøå ó÷àñòâóþò îð-
ëîâñêèå ðûñàêè – æåðåáöû è
êîáûëû ñòàðøåãî âîçðàñòà.
Äèñòàíöèÿ 1,5 âåðñòû ñ õî-
äîì ïî îáùåé äîðîæêå, ñ ïðàâîì áåæàòü òðè ãèòà, èç êîòîðûõ äâà
ïåðâûõ îáÿçàòåëüíû, è âûèãðûâàåò ñóììà äâóõ ðåçâåéøèõ ñäåëàí-
íûõ ãèòîâ. Íà ýòîò ïðèç áûëè äîïóùåíû øåñòü ëîøàäåé ñî ñòîëè÷-



96

Ï. À. Ãðèãîðüåâ, ÷ëåí
Îáùåñòâà ïîîùðåíèÿ

êîííîçàâîäñòâà

íûõ èïïîäðîìîâ, íå âûèãðàâøèõ ãäå áû òî íè áûëî 10 000 è áîëåå
ðóáëåé. Ýòî Áàðîìåòð Êàðþêà, Òèòàí Êîðäóáàíà, Äèåç Ïðæåâàëüñ-
êîãî, Ìîëíèÿ Áàáóøêèíà, Êàëèíà Ãóðååâà è Ìîùíûé Áàáóøêèíà.
Èìåííî â òàêîì ïîðÿäêå ïðèøëè îíè ê ôèíèøó. Ïðèç æîêåÿ Áàðî-
ìåòðà Æóêîâà ñîñòàâèë 550 ðóáëåé, à âëàäåëåö êîíÿ äîëæåí áûë
ïîëó÷èòü çîëîòîé æåòîí ñòîèìîñòüþ 100 ðóáëåé, êîòîðûé íå áûë
âðó÷åí «ïî íåãîòîâíîñòè». Âòîðîé ïðèç ñîñòàâèë 200, òðåòèé – 100 è
÷åòâåðòûé – 50 ðóáëåé.

Æåðåáåö Âåðíûé çàâîäà Áàáóøêèíà âûèãðàë â ýòîò äåíü ïðèç
äëÿ ëîøàäåé, íà÷èíàþùèõ êàðüåðó â Åêàòåðèíîñëàâå. À îáîðîò òîòà-
ëèçàòîðà äîñòèã ðåêîðäíîé ñóììû 10 830 ðóáëåé, èç êîòîðûõ áûëî
âûäàíî 9 741.

Íàïîñëåäîê ñîñòÿçàëèñü äëÿ ïîòåõè

Íà ÷åòâåðòûé äåíü ñêà÷åê è áåãîâ â ïîñëåäíèé ðàç áëèñòàëè
×îíãàð, Âåëüãóíäà è Ôàòèíèöà. Êðûìñêèå ñêàêóíû áûëè íåïîáåäè-

ìû. Â áåãàõ ýòîãî äíÿ ïåðâûå ìåñòà çàíÿëè
Ìàðêèçà è Ïóòíèê Áàáóøêèíà è Ãîìåð åãî
ñûíà, à òàêæå Áàíäèò Ëàáèíñêîãî è Êàëèíà
Ãóðååâà. Ðàçûãðàíû áûëè ïðèçû ÷ëåíîâ
Îáùåñòâà À. Áàáóøêèíà, Ñ. Êîâàëåâñêî-
ãî è Ï. Ãðèãîðüåâà.

Ïîñëåäíèé, ïÿòûé äåíü ñåçîíà, 22 ìàÿ,
ê ñîæàëåíèþ, áûë äîæäëèâûì. Ïîñëå
êàæäîãî áåãà äîðîæêà ñòàíîâèëàñü âñå
õóæå è õóæå. Â ýòîò äåíü ðàçûãðûâàëèñü
òàê íàçûâàåìûå óòåøèòåëüíûå ïðèçû â
÷åòûðåõ ñêà÷êàõ è ñåìè áåãàõ. Â áåãàõ
âñå ïåðâûå ìåñòà áûëè çàíÿòû åêàòåðè-
íîñëàâöàìè è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, çàâîäà
Áàáóøêèíà. Â ñêà÷êàõ âûèãðàë Àðêàí Äóì-
áàäçå è Ýïèãðàììà Äåêîíñêîãî.

Ìíîãî îæèâëåíèÿ è èñêðåííåãî ñìåõà,
êàê ñðåäè çðèòåëåé, òàê è ñàìèõ íàåçäíèêîâ,

âûçâàëà äîëãîæäàííàÿ ñêà÷êà äëÿ êðåñòüÿíñ-
êèõ ëîøàäåé Åêàòåðèíîñëàâñêîé ãóáåðíèè íà äèñòàíöèè 1 âåðñòà
200 ñàæåí (1,486 êì) ñ ïðèçîì îò Îáùåñòâà â 50 ðóáëåé. Æåëàþùèõ
ïðèíÿòü â íåé ó÷àñòèå ÿâèëîñü 7 ÷åëîâåê, íî ïîñëåäíèé íå áûë äî-
ïóùåí «ïî íåâìåñòèìîñòè äîðîæêè». Äâå èëè òðè ëîøàäè áûëè ïîä
ñåäëîì, îñòàëüíûå – áåç. Ïåðâûì ïðèøåë Êðûì÷àê êðåñòüÿíèíà
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Ôóðãàëëî, ïîêàçàâøèé äëÿ ïðîñòîé ëîøàäè õîðîøóþ ðåçâîñòü –
3 ìèíóòû 46 ñåêóíä. Âòîðûì ñòàë Ñàïåð êðåñòüÿíèíà Èâàøèíà, òðå-
òüèì – Äóáèíà Ôóðãàëëî, ÷åòâåðòûì Ïóõ Ôåäîñååâà è ïÿòûì –
Ñòðåëîê Öàðèêà. Èìÿ ïîñëåäíåãî ó÷àñòíèêà ïîòåøíîé êðåñòüÿíñêîé
ãîíêè èñòîðèÿ íå ñîõðàíèëà.

Ïðîèãðûâàëèñü äàæå ñêóïåðäÿè

Íå ñåêðåò, ÷òî èçðÿäíóþ ÷àñòü ïîñåòèòåëåé ïðèâëåêàë íà áåãà
èñêëþ÷èòåëüíî òîòàëèçàòîð. Âîò êàêèå âîñïîìèíàíèÿ îñòàâèë ïî
ýòîìó ïîâîäó îñòðîóìíûé è íàáëþäàòåëüíûé ñîâðåìåííèê.

«Åêàòåðèíîñëàâñêèé èïïîäðîì. Ïóáëèêè î÷åíü ìíîãî. Îáùåå âíè-
ìàíèå îáðàùàåò íà ñåáÿ êóïå÷åñêîå ñåìåéñòâî èç ïÿòè äóø, ñòîÿùåå
ó äåñÿòèðóáëåâîé òðèáóíû è ãðîìêî ðàçãîâàðèâàþùåå. «Ñàì» ãîðÿ-
÷èòñÿ è ðàçìàõèâàåò ðóêàìè. «Ñàìà» âñõëèïûâàåò è íåðâíî äåðãàåò
åãî çà ðóêàâ.

– Ïîáîéñÿ òû Áîãà, Ïàíêðàò Ñàâåëüè÷! Øóòêà ñêàçàòü: ýêóþ
óéìèùó äåíåã ïðîñòàâèë!... Äîìàøíèì â ñàìîì, ÷òî íè åñòü îáõîäè-
ìîì îòêàçûâàåøü, êîïåéêè îò òåáÿ íå âûïðîñèøü, à òóò øâûðÿåøü-
ñÿ! Èäîë!..

– Çàìîë÷è, ñòîåðîñîâàÿ!.. Íåøòî ìîæåøü òû ïîíèìàòü ïîäîáíûå
ïðåäìåòû?.. Òâîå äåëî çà ùàìè è êàøåé íàáëþäåíèå èìåòü, à íå â
ðàçãîâîðû ïóùàòüñÿ!.. Âàðâàðà!.. Ïîäè, âîçüìè ìíå øåñòü áèëåòîâ â
îðäèíàðíîì è øåñòü â äâîéíîì!.. Âîò òåáå ïÿòèñîòåííàÿ!..

Äî÷ü Âàðâàðà êðèâèò ãóáû.
– Êàê ýòî âû íå ñîîáðàæàåòå, ïàïàøà, ÷òî ìîëîäîé äåâóøêå

ñîâåðøåííî íåóäîáíî çàíèìàòüñÿ ðàçìåíîì êðóïíûõ äåíåã! Ýòî òà-
êîé ìîâåòîí, ÷òî äàæå ãîâîðèòü íåïðèëè÷íî!

– Íå çëè ìåíÿ, Âàðâàðà! Íå çàñòàâëÿé ìåíÿ ñëîâà ïðîèçíîñèòü…
– Äîâîëüíî ñòðàííî… Ìû æèâåì â êóëüòèðîâàííîå âðåìÿ, êîãäà

ðîäèòåëüñêàÿ âëàñòü äîâîëüíî äàæå îãðàíè÷åíà, è âû íå èìååòå ïîë-
íîãî ïðàâà ïîâåëåâàòü äî÷åðüþ…

– Íó, ëàäíî… ß ñ òîáîé äîìà ïîãîâîðþ… Áóäåøü ó ìåíÿ äîìà
äåíåã ïðîñèòü íà âàòåðïðóôü (æåíñêîå äëèííîå ëåòíåå ïàëüòî – Ðåä.),
èëè íà ÷òî äðóãîå – êóêèø ïîëó÷èøü.

– Ïàïàøà, íå âûðàæàéòåñü… Âû íàñ âãîíÿåòå â êðàñêó ñòûäà…
– Î÷åíü äàæå íåáëàãîðîäíî ñ âàøåé ñòîðîíû,..– ìîðùèòñÿ ñðåä-

íÿÿ äî÷ü Åêàòåðèíà, – Ìû ïðèøëè ñþäà ëþáîâàòüñÿ ëîøàäèíîé
ïîðîäîé è çàìåñòî ýòîãî íàáëþäàåì ãðóáûå èíöèäåíòû…

«Ñàì» âûõâàòûâàåò èç ðóê äî÷åðè ïÿòèñîòåííóþ è íàïðàâëÿåòñÿ
ê êàññå. Ïóáëèêà ñìååòñÿ».
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*   *   *
«Ó òðåõðóáëåâîé òðèáóíû ñòîÿò íåñêîëüêî îáùèïàííûõ ôðàíòîâ

â øåðøàâûõ öèëèíäðàõ è î ÷åì-òî ñïîðÿò.
– Íåîáõîäèìî âçÿòü õîòü îäèí áèëåò, – âîëíóåòñÿ âûñîêèé áëîí-

äèí ñ çåëåíîâàòî-áëåäíûì ëèöîì, – çà íàìè íàáëþäàåò Ëþñè… Ìû
ìîæåì ñðàçó ïîòåðÿòü â åå ãëàçàõ… Ó òåáÿ ñêîëüêî äåíåã, Æîðæ?
Âîñåìü ãðèâåíü? Ñå òðå ïå… Ó ìåíÿ ïîëòèííèê… À ó òåáÿ, Ñåðæ?

– Ñåëåìàí òðàêò êîïååê…
– Èòîãî ðóáëü øåñòüäåñÿò… Íåîáõîäèìî êîãî-íèáóäü âçÿòü â

äîëþ… Èäè, Ñåðæ, èùè… Âîîáðàçè ñåáÿ ãîí÷åé ñîáàêîé. Ñêîðåé, à
òî áóäåò ïîçäíî… Ïëþ âèòü… Ñåðæ ñêðûâàåòñÿ».

«Òîòîøíèöû» óñïåâàëè âñå

À âîò êàê óâèäåë òðåòèé äåíü ïåðâûõ åêàòåðèíîñëàâñêèõ áåãîâ
ìåñòíûé æóðíàëèñò.

«Ñêîðî íà÷àëî. Ðàçäàåòñÿ çâîíîê. Íà ïîëå èïïîäðîìà ïîÿâëÿþò-
ñÿ «öâåòíûå» æîêåè. Òðåíèðóþòñÿ. Ãîòîâÿòñÿ ê ïðåäñòîÿùåìó áîþ.
Ïóáëèêà ïðèõîäèò â äâèæåíèå. Ðàññìàòðèâàþò, áóäòî ñòðàñòíî âëþá-
ëåííûå, æàäíûìè ãëàçàìè ëîøàäåé, «ðàçáèðàþò ïî êîñòî÷êàì». Ýòî
– «òîòîøíèêè». Ãðåìèò îðêåñòð. Åùå äâà çâîíêà è íà÷èíàþòñÿ  áåãà.

– Òû íà êîãî? – ñëûøíî òðåâîæíûé ãîëîñ.
– Íà Òèòàíà, à òû?
– Íà Áàðîìåòðà!
– Îé, Ìàðî÷êà! Îé, âîçüìè ó ìåíÿ áèíîêëü. Êòî âïåðåäè? Îé, íå

âèæó!
Ìàðî÷êà, áîëåå ñïîêîéíàÿ, ÷åì åå ýêñïàíñèâíûé ñóïðóã, áåðåò

áèíîêëü, ïðèñòàëüíî ñìîòðèò è ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ãîâîðèò:
– Íå âîëíóéñÿ, ßøóíÿ, Áàðîìåòð âïåðåäè.
– Àé, – âèçãëèâî êðè÷èò ßøóíÿ, – È çà÷åì ìíå Áàðîìåòð! ß

ñòàâèë íà Òèòàíà!
Ìàðî÷êà íà÷èíàåò âîëíîâàòüñÿ. Âîëíóþòñÿ âñå. Ðÿäîì ñòîÿò íåì-

öû, è, âîïðåêè âñåì çàêîíàì ïðèðîäû, èñïóñêàþò åæåìèíóòíî ñàêðà-
ìåíòàëüíûå èçðå÷åíèÿ âðîäå: «Î, øîðò ïîäåðè!».

Äàìî÷êè, îõ, ýòè äàìî÷êè, ïðèÿòíûå âî âñåõ îòíîøåíèÿõ ñîçäà-
íèÿ, óõèòðÿþòñÿ ñðàçó äåëàòü äâà äåëà: èãðàòü â òîòîøêó (òîòàëèçà-
òîð) è ñîçåðöàòü ïåñòðûå ïàíòàëîíû æîêååâ.

Îäíà èç íèõ, êîòîðàÿ — êàê ãîâîðèò Ñîêðàò – ìóæà ëþáèò ïî
çàêîíó, îôèöåðà äëÿ ÷óâñòâ è êó÷åðà äëÿ óäîâîëüñòâèÿ, íå ñòåñíÿ-
ÿñü,  äåëèòñÿ íàáëþäåíèÿìè ñ ïîäðóãîé.

– À òû çàìåòèëà?..
– Çàìåòèëà.
Øóìíî, âåñåëî, êðàñèâî».
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ÄÅØÅÂÎ, ÄÀ ÑÅÐÄÈÒÎ!..

Òîðæèùå íàçâàëè â ÷åñòü ñâÿòîãî

Òðóäíî ñêàçàòü, êîãäà ïðèøëà â Åêàòåðèíîñëàâ òðàäèöèÿ åæå-
ãîäíûõ ðàñïðîäàæ. Èçâåñòíî òîëüêî, ÷òî çàðîäèëàñü îíà â ñòîëèöå
èìïåðèè è íà ïîåçäàõ è â ñëóõàõ ðàçáðåëàñü ïî ãóáåðíñêèì öåíòðàì
Ðîññèè.1) Äëÿ æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà áîëüøàÿ Ôîìèíàÿ ðàñïðîäà-
æà áûëà ñîáûòèåì ñêîëü
ðàäîñòíûì, ñòîëü è õëî-
ïîòíûì.

Íàçâàíèå «Ôîìè-
íàÿ», ïî âñåé âèäèìîñòè,
ñâÿçàíî ñ ïðàâîñëàâíûì
êàëåíäàðåì. Íåäåëåé ñâÿ-
òîãî Ôîìû (Ôîìèíîþ)
íàçûâàëè âòîðóþ íåäåëþ

1) Èçîáðåòàòåëåì ðàñïðîäàæ â Ðîññèè ìîæíî ñ÷èòàòü ìîñêîâñêîãî êóïöà
Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à (åãî ôàìèëèÿ êàíóëà â ëåòó), åùå ñ åêàòåðèíèíñêèõ
âðåìåí îáîñíîâàâøåãîñÿ â ñòîëèöå íà Íîæåâîé (ãàëàíòåðåéíîé) ëèíèè. Îí
ïåðâûé âäðóã íà÷àë òîðãîâàòü ïî öåíàì «áåç çàïðîñà». (Â äàííîì êîíòåêñòå
– «áðîñîâàÿ öåíà», áåç ïðèáûëè äëÿ ïðîäàâöà – Ðåä.)

Âåñü ïîíåäåëüíèê íà Ôîìèíîé íåäåëå ïðèêàç÷èêè èç áëèæàéøèõ ëà-
âîê ïîñìåèâàëèñü. À ïîòîì çàìåòèëè, ÷òî ïîêóïàòåëè òîëïÿòñÿ èìåííî â
ëàâêå Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à. ×òî ñëåäîì çà êóõàðêàìè, áåäíûìè ÷èíîâíè-
öàìè è ãîðíè÷íûìè ïîòÿíóëèñü ïî÷òåííûå ìàòåðè ñåìåéñòâ. ×òî â ãðîìàä-
íûõ ðèäèêþëÿõ è óçåëêàõ óíîñÿò îíè íå òîëüêî ïåñòðåíüêèå ñèò÷èêè ïîäå-
øåâëå, íî è öâåòíûå ñóêíà, ñàìûå äîðîãèå øåëêîâûå ìàòåðèè, ðóëîíû êðó-
æåâ, ïëàòî÷êè è øàëè, î êîòîðûõ ìå÷òàëè, íî äàæå è íå ïûòàëèñü ïðèöå-
íèòüñÿ â òå÷åíèå ãîäà. À õîçÿèí ëàâêè òîëüêî ïîñìåèâàëñÿ è îáúÿâëÿë
íåâíÿòíî: «Îñòàòî÷êè, îñòàòî÷êè!».

Íå ñðàçó ïîíÿëè ïðèêàç÷èêè è èõ õîçÿåâà, ÷òî «áåç çàïðîñà», «ïî ñà-
ìûì äåøåâûì öåíàì»  íîâàòîð ïðîäàåò íå îáðåçêè è ëîñêóòêè, à îñòàòêè
ïîëíîöåííûõ òîâàðîâ, íå ðàñêóïëåííûõ åùå ñ ïðîøëîé Ïàñõè. «Îáåðíóë-
ñÿ» îí çà íåäåëþ, íå â ïðèìåð äðóãèì êóïöàì. Ñòîèò ëè óäèâëÿòüñÿ, ÷òî íà
ñëåäóþùèé ãîä ðàñïðîäàæà ïî ñíèæåííûì öåíàì íà÷àëàñü âî âñåõ ðÿäàõ
Äâîðà.

Íîâåëëà  ÕVI
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ïîñëå Ïàñõè. Åå ïåðâûé äåíü, êîãäà îáíîâëÿëàñü ïàìÿòü Õðèñòîâà
âîñêðåñåíüÿ, öåðêîâü ñ÷èòàëà îñîáî òîðæåñòâåííûì è èìåíîâàëà
«Àíòèïàñõîé». Ïî áèáëåéñêîé ëåãåíäå èìåííî íà ýòîé íåäåëå àïîñ-
òîë Ôîìà ñìîã îñÿçàòü ÿçâû âîñêðåñøåãî Ñïàñèòåëÿ è íàêîíåö óâå-
ðîâàë â ñëó÷èâøååñÿ ÷óäî.

Ðàñïðîäàæè íà÷àëèñü â Ñòàðî- è Íîâîãîñòèííîì òîðãîâûõ ðÿäàõ
Òðîèöêîãî áàçàðà è ïîñòåïåííî ðàñïðîñòðàíèëèñü íà âñå ìàãàçèíû
íà ïðîñïåêòå è ïðèëåãàþùèõ óëèöàõ. Êóïöû ãîòîâèëèñü ê êàìïàíèè
ñåðüåçíî. Ãàçåòû ïåñòðåëè ðåêëàìîé: «Íåáûâàëî!!! Ñïåøèòå! Òîëüêî
ê íàì è ó íàñ äåøåâëå!» Ïîëèöåéñêîå óïðàâëåíèå îñàæäàëîñü ïðîñüáà-
ìè î ðàçðåøåíèè âûâåñèòü ðåêëàìó, è îêíà ìàãàçèíîâ òóò æå çàëåï-
ëÿëè ïëàêàòàìè ñ ïåðå÷íåì òîâàðîâ è öåíàìè íà íèõ. Äëÿ òîðãàøåé
ýòî áûë øàíñ ñáûòü ïî õîðîøåé öåíå «âñÿêóþ çàâàëü è ìåðçîñòü», à
äëÿ îáûâàòåëÿ – ïðèîáðåñòè òî, î ÷åì è íå ïîìûøëÿëè ðàíåå, îáíî-
âèòüñÿ, ïðèíàðÿäèòüñÿ ê ëåòó, êóïèòü «äåøåâî, äà ñåðäèòî».

Áàðûíè ó÷èëèñü ó êóõàðîê

Â  ïåðâûå äíè êóïå÷åñêàÿ çàòåÿ ïðèâëåêàëà â îñíîâíîì îáèòàòå-
ëåé îêðàèí – ×å÷åëåâêè, Ïàâëîâêè, Ìàíäðûêîâêè, Ëîöìàíêè. Íî ê
ñåðåäèíå íåäåëè, ïðèäèð÷èâî îñìîòðåâ êóïëåííîå êóõàðêàìè è ãîð-
íè÷íûìè, çà ïîêóïêàìè îòïðàâëÿëèñü çíàòíûå áàðûíè. Íà ïîäñòó-
ïàõ ê ðÿäàì âûñòðàèâàëèñü ôèàêðû è ïðîëåòêè. Ìíîãèõ äàì ñîïðî-
âîæäàëè ìóæüÿ, à ëàêåè åäâà óñïåâàëè îòíîñèòü ê ýêèïàæàì ñâåðòêè,
ñâåðòî÷êè, êîðîáêè è êîðçèíû. Ìåñòíûì è èíîãîðîäíèì êóïöàì òî-
âàð îòïóñêàëè ïåðåä îòêðûòèåì ìàãàçèíà äëÿ ïóáëèêè – äî 10 óòðà.

Íîâîãîñòèííûé ðÿä
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Ñî âðåìåíåì àññîðòèìåíò ðàñïðîäàæ ðàñøèðÿëñÿ. Ôàðôîðîâóþ
ïîñóäó è ñêîáÿíûå òîâàðû, çåðíî è ìîðîæåíóþ ðûáó, ìåáåëü è ïðè-
âîçíûå êîâðû – âñå ìîæíî áûëî êóïèòü íà Ôîìèíîé íåäåëå. Êòî-òî
òîðîïèëñÿ ïðèîáðåñòè ñåðåáðÿíûå ïÿëüöû, à êòî-òî íîâûé òóàëåò-
íûé ñòîëèê. È àáñîëþòíî âñå – è ñêðîìíûå áàðûøíè, è ïî÷òåííûå
äàìû — çàïàñàëèñü òêàíüþ è êðóæåâàìè, ÷òîáû âåñü ãîä øèòü íàðÿ-
äû è ìå÷òàòü î ñâîåì, î äåâè÷üåì, ÷òî íåïðåìåííî ñëó÷èòñÿ, åñëè
îáçàâåñòèñü îáíîâêîé. ×åãî òîëüêî íå áûëî íà ïðèëàâêàõ: ãðîäåòóð,
øèíåðîÿëü, ãðîäåíòàëü, êðåï-æîðæåò, ìóàð, òåðìîëàìà, òþëü-èëëþ-
çèîí (ðàçëè÷íûå âèäû òêàíåé äëÿ ïîøèâà îäåæäû – Ðåä.). Ó ìîäíèö
ïðîñòî çàõâàòûâàëî äóõ!

Òîðãîâöû ñîñòÿçàëèñü â èçîáèëèè

Ïî óñòîÿâøåéñÿ òðàäèöèè, ïåðâåíñòâî ïî ïðîäàæàì ãàëàíòåðåé-
íûõ òîâàðîâ óäåðæèâàë Æèðàðäîâñêèé ìàãàçèí. Â åãî àññîðòèìåíò
âõîäèëè: ïîëîòíî â êóñêàõ è ìàëûõ îñòàòêàõ, ïðîñòûíè ëüíÿíûå,
áóìàæíûå, áàòèñòîâûå, ïîëîòåíöà, ñêàòåðòè áåëûå è öâåòíûå, ñàë-
ôåòêè ñòîëîâûå è ÷àéíûå, îäåÿëà ïèêåéíûå è øåðñòÿíûå ïëåäû,
ïàðóñèíà öâåòíàÿ äëÿ ìóæñêèõ êîñòþìîâ, õîëñòèíêè, ìàäàïîëàì,
õîëñò, áåëüå ìóæñêîå è äàìñêîå, þáêè øåëêîâûå, ãàëñòóêè, çàïîíêè,
ïîäòÿæêè, ÷óëêè, íîñêè – âñåãî íå ïåðå÷èñëèòü.

Ìàãàçèí Êîñòðîìñêèõ è ßðîñëàâñêèõ ïîëîòåí è áåëüÿ ïðåäëàãàë
ñâîé òîâàð: «Æåëàåì ïóòåì ýòîé ðàñïðîäàæè îçíàêîìèòü ïî÷òåííåé-
øèõ ïîêóïàòåëåé ñ áîëüøèì âûáîðîì ïîëîòíÿíûõ è áóìàæíûõ
òîâàðîâ. Ëüíÿíûå ïîëîòíà Ëîêàëîâà, áðàòüåâ Çîëîòûõ, Ñèäîðîâûõ
è ïðî÷èõ ëó÷øèõ ôàáðèê èìïåðèè».

Ãðîìàäíûé âûáîð ñóêíà, òðèêî, äðàï, øåðñòü, øåëê, ïîëîòíî,
ìåáåëüíûå òêàíè, òþëü âûñòàâëÿë íà ðàñïðîäàæó ìàíóôàêòóðíûé
ìàãàçèí «Á. Äåíèñ».

À ñêîëüêî ïðîäàâàëîñü ìåõîâ! Ðîñêîøíûå ìóôòû è ïàëàíòèíû,
ñîáîëüè íàêèäêè è áåëè÷üè øóáêè, äëèííûå áîà äëÿ äàì ðåêëàìèðî-
âàë ìàãàçèí È. Ô. Øóëüìàíà. «Îñîáåííî äåøåâî áóäóò ðàñïðîäà-
âàòüñÿ ìåõîâûå, âàòíûå è îñåííå-çèìíèå òîâàðû. Öåíû ñòðîãî áåç
òîðãà è çàïðîñà. Ïðîäàæà òîëüêî çà íàëè÷íûå».

Êîìó áðþññåëüñêèé êðåï...

Íà Ôîìèíîé íåäåëå êîøåëüêè ãîðîæàí, åùå íå óñïåâøèå îïðà-
âèòüñÿ îò ïàñõàëüíîé âñòðÿñêè, òàê è òðåùàëè ïî øâàì, òàê è ðàñ-
ïîëçàëèñü, ãîðåìû÷íûå. Çàòî êâàðòèðû èõ «îáîãàùàëèñü» ìàññîé
íåíóæíûõ, ñîâåðøåííî ëèøíèõ, íè ê ÷åìó íåïðèãîäíûõ ïðåäìåòîâ.
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Ïðîæèâàëî â Åêàòåðèíîñëàâå îäíî òèõîå ñåìåéñòâî. Îí – öåëûé
äåíü ðàáîòàë, íå ðàçãèáàÿ ñïèíû. Îíà – ñëåäèëà çà õîçÿéñòâîì, íå
äîâåðÿëà ïðèñëóãå, ñàìà õîäèëà íà áàçàð, âîçèëàñü ñ îáåäîì è äåòüìè.
Ñëîâîì, æèçíü ïðîõîäèëà ìèðíî è ãëàäêî. Íî òîëüêî íå íà Ôîìè-
íîé íåäåëå! Òîãäà, ÷óÿ ñåðäöåì íàäâèãàþùóþñÿ ãðîçó, îí ïîðàíüøå
óäèðàë â ñâîþ êîíòîðó, îñòàâëÿÿ, âïðî÷åì, íà òóàëåòíîì ñòîëèêå
÷åòâåðòíóþ áàíêíîòó. À ïðèáëèçèòåëüíî â ïîëäåíü íà÷èíàëîñü…

– Êòî ó òåëåôîíà? Ýòî òû, Ïåòÿ? Àãà, ïðåêðàñíî! Íó, êîíå÷íî, ÿ
– Ìàðóñÿ! Ãîâîðþ èç ìàãàçèíà «Äàìñêàÿ óëûáêà». Íåáûâàëûé ñëó-
÷àé… Ïîñëåäíèå ïÿòü îòðåçîâ ÿïîíñêîãî øåëêà è äâà – áðþññåëüñêîãî
òðàóðíîãî êðåïà. Ïî÷òè äàðîì, ïîíèìàåøü!.. Ìèëåíüêèé ìîé, íåìåä-
ëåííî ïðèøëè ìíå ñþäà ñ êóðüåðîì 50 ðóáëåé. Àõ, Áîæå ìîé, êàêîé
æå òû ñòðàííûé! Òåõ äåíåã ó ìåíÿ óæå íåò… Â ìàãàçèíå «Ëèêóþùèé
ïîðòíîé» ÿ òåáå êóïèëà ïðåëåñòíûé èñïàíñêèé ïëàù… È äåòÿì êàâ-
êàçñêèå áóðêè...

...êîìó äîëãè è ñëåçû

Ãëàâà òèõîãî ñåìåéñòâà âåøàåò òðóáêó è, áåñïîìîùíî õëîïàÿ ãëà-
çàìè, òîï÷åòñÿ íà ìåñòå.

– Ó ìåíÿ è äâóãðèâåííîãî íà ïàïèðîñû íå íàéäåòñÿ, à òóò, íå
óãîäíî ëè, ïðèøëè ñ êóðüåðîì ïîëñîòíè? Îòêóäà æå ÿ äîñòàíó ýòà-
êóþ ïðîðâó äåíåã? Êîëëåãè ñàìè áåç ãðîøà ñèäÿò… È, íàêîíåö, íà
÷òî åé ïîíàäîáèëñÿ òðàóðíûé êðåï? Íà ÷òî êàâêàçñêèå áóðêè ëå-
òîì? Íà êîé ëåøèé ìíå èñïàíñêèé ïëàù? Â ìîè-òî ãîäû? À âîò
ïîïðîáóé-êà íå ïîñëàòü! Ïî÷èòàé, ÷òî â òå÷åíèå íåäåëè ñóï áóäåò
ïåðåñîëåí, æàðêîå ïåðåæàðåíî è âñå ýòî ïðèïðàâëåíî èñòåðèêàìè è
âèçãîì â ìàæîðíîì òîíå.

Ãëàâà ñåìåéñòâà, â êîíöå êîíöîâ, ðåøàåòñÿ íà ïîñëåäíåå ñðåä-
ñòâî. ×åðåç ïîë÷àñà êóðüåð óæå ì÷èò íà ðàñïðîäàæó â ïîèñêàõ åãî
ñóïðóãè, êîòîðîé îí äîëæåí âðó÷èòü äâå äâàäöàòèïÿòèðóáëåâêè. Íî
çàòî â êàðìàíå æèëåòà ãëàâû ñåìåéñòâà, òàì, ãäå ðàíüøå ïðèÿòíî
òèêàëè çîëîòûå ÷àñû, òåïåðü óíûëî øåëåñòèò çàëîãîâàÿ êâèòàíöèÿ
ãîðîäñêîãî áàíêà.



103

ØÎÏÈÍÃÎÌÀÍÈß –
ÄÈÒß ÁÛËÛÕ ÑÒÎËÅÒÈÉ

Íàóêà «ôîìèíèñòèêà»

«Äíè ñàìîé áîëüøîé ðàñïðîäàæè – ñàìûå ñ÷àñòëèâûå!», – òàê
îòâåòèëè äàìû íàøåãî ãîðîäà íà ïðåäëîæåíèå æóðíàëèñòà ìåñòíîé
ãàçåòû íàçâàòü ñàìûé ñ÷àñòëèâûé äåíü 1911 ãîäà. Äåéñòâèòåëüíî,
èìåííî æåíñêîå íàñåëåíèå ãîðîäà áûëî îñíîâíûì è ÷óòü ëè íå åäèí-
ñòâåííûì ó÷àñòíèêîì Ôîìèíûõ ðàñïðîäàæ. Â ýòè äíè ãîðîæàíå â
øóòêó íàçûâàëè ñëàáûé ïîë «ôîìèíèñòêàìè». Ñðåäè ïîêóïàòåëü-
íèö áûëè ïñèõîïàòêè è íîðìàëüíûå, óâëåêàþùèåñÿ è óðàâíîâåøåí-
íûå, îïòèìèñòêè è ïåññèìèñòêè, ðàñ÷åòëèâûå è áåðåæëèâûå, ìàòåðè
ñåìåéñòâ è îäèíîêèå, ñòàðûå è ìîëîäûå. Íî âñåõ èõ ìîæíî áûëî
óñëîâíî ðàçäåëèòü íà íåñêîëüêî îñíîâíûõ òèïîâ, ê êàæäîìó èç êî-
òîðûõ áûë íóæåí îñîáûé ïîäõîä.

Ñïîðòñìåíêà

Ôîìèíàÿ ðàñïðîäàæà äëÿ íåå – àðåíà ñîñòÿçàíèé. Îíà âñòóïàåò
â áîðüáó ñî ñòèõèåé ëåíò, êðóæåâ, áîòèíîê, ìîäåïàëàíà è ñàòèíà,
âåäåò ñðàæåíèÿ ñ îáåññèëèâøèìè
ïðèêàç÷èêàìè è áåðåò ïðèçû. Îíà
èçîùðÿåò ãëàçîìåð è äåéñòâóåò íàòèñ-
êîì. Óâëåêàåòñÿ, íî êàê èñòàÿ ñïîðò-
ñìåíêà, âëàäååò ñîáîé. Ïîêóïàåò íå
ñëèøêîì ìíîãî, íî åå ïîêóïêè ñàìûå
ïîðàçèòåëüíûå. Îáõîäèò âñå ìàãàçèíû,
íå ïðîïóñêàÿ íè åäèíîãî ãàçåòíîãî
îáúÿâëåíèÿ. Åé íóæíî íå êîëè÷åñòâî,
à êà÷åñòâî.

Âîò ñàòèí ñ ñàìûì ìîäíûì ðèñóí-
êîì, êîòîðûé îáûêíîâåííî ñòîèò 45
êîïååê. Îíà æå çàïëàòèò 20 – ìåíü-
øå, ÷åì âäâîå. È êàêîé ñâåæèé – òî÷-
íî ïðÿìî ñ ôàáðèêè!

Íîâåëëà XVII
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È â êàæäîì ìàãàçèíå îíà ïðèîáðåëà êóñîê òàêîãî óäèâèòåëüíîãî
ñàòèíà èëè áàòèñòà. Íàäî óìåòü êóïèòü! Â ýòîì åå ãîðäîñòü. Îíà
íåíàâèäèò çàëåæàëûé òîâàð, è íà íåì åå íå ïðîâåñòè. Îìóò ðàñïðî-
äàæè äëÿ íåå íå ñòðàøåí – îíà ïðåêðàñíî òðåíèðîâàíà.

Òîðãîâöàì íà íåé íå çàðàáîòàòü: åé íåëüçÿ ñáûòü êàêîé-íèáóäü
ãíèëè, íî çàòî îíà ñîçäàåò ðåêëàìó ðàñïðîäàæàì. Ñâîåé óäà÷íîé
ïîêóïêîé îíà ïðîæóææèò âñå óøè ñâîèì ïðèÿòåëüíèöàì, ïîêîðÿÿ
ñàìûõ ïðåäóáåæäåííûõ. À ìóæó ñâîåìó îíà áóäåò òîëêîâàòü î ñâîèõ
íåîáûêíîâåííûõ òàëàíòàõ è ñïîñîáíîñòÿõ, íàõîäÿùèõ ñåáå ïîëíîå
ïðèìåíåíèå òîëüêî ðàç â ãîäó – íà Ôîìèíîé íåäåëå.

Èäåàëèñòêà

Â ðàñïðîäàæå îíà íàõîäèò öåëóþ ñèìôîíèþ ïåðåæèâàíèé – èñ-
ïîëíåíèå äîëãà ñåìüÿíèíêè,  ñîáëþäàþùåé ýêîíîìèþ, åäèíåíèå ñî
âñåé ýòîé òîëïîé â öâåòíûõ æàêåòàõ è îãðîìíûõ øëÿïàõ, âîîäóøåâ-
ëåíèå, ñòðàñòü, àçàðò, ïîòåðþ âîëè è ðàçìûøëåíèÿ.

Îò åå ïåðâîíà÷àëüíûõ ïëàíîâ îáûêíîâåííî íè÷åãî íå îñòàåòñÿ.
Îíà ìîæåò ïðîâåñòè âåñü äåíü â îäíîì ìàãàçèíå, ëèøü áû îïóñòî-
øèëñÿ åå êîøåëåê, çàäåðæèâàåòñÿ íà ðàñïðîäàæå, ïîêà íå èçðàñõîäó-
åò âñå äî êîïåéêè. Äîìîé âîçâðàùàåòñÿ íàãðóæåííàÿ ñâåðòêàìè, ñ
ïîëíûì óáåæäåíèåì, ÷òî íà âåñü ãîä îñ÷àñòëèâèëà ñâîþ ñåìüþ è
óêðåïèëà åå øàòêèé áþäæåò:

– Âîò ýòî âäâîå äåøåâëå îáûêíîâåííîãî, âîò ýòî – íà äâà ðóáëÿ,
âîò ýòî – íà ðóáëü…

Ïîëîæèòåëüíî îíà ïðèîáðåëà öåëûé êàïèòàë! Ïðàâäà, áîëüøèí-
ñòâî ïðèîáðåòåííûõ âåùåé âîâñå íå âõîäèëî â åå ïëàíû, íî âñå
ðàâíî, ìîãóò ïðèãîäèòüñÿ. Îñîáåííî ìíîãî âåùåé ïðèîáðåòåíî äëÿ
ïîäàðêîâ è äëÿ íåïðåäâèäåííûõ ñëó÷àåâ. Ñëîâîì, î÷åíü âûãîäíàÿ
ïîêóïêà.

Êëåïòîìàíêà

Åå óçíàþò ïî áåñïîêîéíîìó âçãëÿäó è øèðîêîé íàêèäêå, ïîä
êîòîðóþ ìîæíî çàõâàòèòü íåñêîëüêî øòóê ìàòåðèè è íåñêîëüêî ïàð
áîòèíîê èëè êàëîø.

Â äíè ðàñïðîäàæ áîëåçíü êëåïòîìàíèåé äîõîäèò äî âûñøåãî ïðå-
äåëà. Ãðóäû íàâàëåííîãî òîâàðà îïüÿíÿþò, ïðèâîäÿò â íåðâíîå, äàæå
áîëåçíåííîå ñîñòîÿíèå. Ðóêè ñàìè ñîáîé ïðîòÿãèâàþòñÿ è çàõâàòû-
âàþò âñå, ÷òî ïîïàäàåòñÿ: ãðåáíè, ñïè÷å÷íèöû, øàðôû, âååðà. Âñêîðå
ïîä íàêèäêîé îáðàçîâûâàåòñÿ öåëûé ñêëàä, ñ êîòîðîãî â ñâîþ î÷å-
ðåäü ìîæíî óñòðîèòü ðàñïðîäàæó.
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Îïûòíûå ïðè-
êàç÷èêè èõ ñðàçó
óçíàþò è ïîñòóïàþò
ñ íèìè ñîîáðàçíî èõ
ðàíãó è ïîëîæåíèþ.
Çà èíûìè ñëåäÿò
øàã çà øàãîì è äåé-
ñòâóþò ìåðàìè ïðå-
ñå÷åíèÿ. Çà äðóãèìè
òàêæå ñëåäÿò, íî îñ-
òàâëÿþò â ïîêîå,
÷òîáû ïîòîì ïî-
ñëàòü ñ÷åò ê íèì íà
äîì, âåäü êëåïòîìà-
íèåé ñòðàäàþò íå òîëüêî áåçâåñòíûå ëè÷íîñòè. Íî âîîáùå ñòàðàþò-
ñÿ, ÷òîáû âñå áûëî âîçìîæíî òèøå è íå äîõîäèëî äî ïîëèöåéñêèõ
ïðîòîêîëîâ. Âåäü, â ñóùíîñòè, êëåïòîìàíêè ñ âîçáóæäåííûìè ëèöà-
ìè ñïîñîáñòâóþò îáùåìó ãèïíîçó Ôîìèíîé ðàñïðîäàæè. Îíè ïðî-
âîäÿò â ìàãàçèíàõ âåñü äåíü, çàðàæàÿ äðóãèõ ñâîåé íåðâîçíîñòüþ, è
ê âå÷åðó âîçâðàùàþòñÿ äîìîé îáåññèëåííûå è ãîòîâûå ðàçðàçèòüñÿ
èñòåðè÷åñêèì ïðèïàäêîì.

Ïåññèìèñòêà

Îíà íå âåðèò íè â êàêèå ðàñïðîäàæè â ìèðå. Âñå ýòî áåññîâåñò-
íîå íàäóâàòåëüñòâî, êîòîðîå îíà íå íàìåðåíà ïîîùðÿòü:

– Ïîêóïàòü äëÿ «îñâåæåíèÿ òîâàðà» âñÿêóþ ãíèëü – áëàãîäàðþ
ïîêîðíî! Ó ìåíÿ è òàê äîñòàòî÷íî â äîìå ñòàðüÿ, êîòîðîå íóæíî
âûáðàñûâàòü.

Íî âñå-òàêè, îíà áåðåò ñâîþ ñóìêó è èäåò íà ðàñïðîäàæó. Èìåí-
íî äëÿ òîãî, ÷òîáû äîêàçàòü, ÷òî òàì íè÷åãî íåëüçÿ êóïèòü. Ñ òîþ æå
öåëüþ ýêîíîìè÷åñêîãî îïûòà îíà, â êîíöå êîíöîâ, ïðèîáðåòàåò âñå,
÷òî ïîïàäåò ïîä ðóêó è íåäîâîëüíàÿ, áðþçæàùàÿ, æàëóþùàÿñÿ íà
îïóñòîøåííûé êîøåëåê è îòäàâëåííûå ìîçîëè, ÿâëÿåòñÿ äîìîé âñå
ñ òåìè æå ñâåðòêàìè ìàíóôàêòóðû è ãàëàíòåðåè. È åùå äîëãî åå
áðþçæàíèå áóäåò îæèâëÿòü ñòåíû ñåìåéíîé îáèòåëè.

«Ãàñòðîëåðøè» òîæå íå çåâàëè

Ðàñïðîäàæà ïðèâëåêàëà âíèìàíèå íå òîëüêî ëþáèòåëåé äåøåâ-
êè, íî è ïðîôåññèîíàëüíûõ ìàãàçèííûõ âîðîâîê. Çà 18 àïðåëÿ 1911
ãîäà â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ãîðîäà ñûñêíàÿ ïîëèöèÿ çàäåðæàëà 21 âîðîâêó.

Âèòðèíà ìàãàçèíà
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Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îíè ïðèåçæàëè â Åêà-
òåðèíîñëàâ «íà ãàñòðîëè» èç äðóãèõ ìåñò. Ïî÷òè âñå îíè áûëè
«îñíàùåíû» ìíîæåñòâîì êàðìàíîâ è ñêðûòûìè â þáêàõ ìåøêàìè
äëÿ êóñêîâ è îòðåçîâ ìàòåðèè.

24 àïðåëÿ â ãîñòèíèöå «Íàöèîíàëü» áûëè çàäåðæàíû òðè ïîäî-
çðèòåëüíûå äàìû, òîëüêî íàêàíóíå ïðèáûâøèå èç Îäåññû è îäåòûå
íå òîëüêî ïðèëè÷íî, íî äàæå ùåãîëüñêè. Ïðè çàäåðæàíèè îíè ïðåäúÿ-
âèëè ïàñïîðòà íà èìÿ Àãèíñêîé, Ãåëëåð è Òîðãîâåöêîé. Â îäíîì èç
çàíèìàåìûõ èìè íîìåðîâ íàéäåíû çàïàêîâàííûìè è óæå ãîòîâûìè
ê îòïðàâêå äâå êîðçèíû è äâà óçëà, â îäíîé èç êîðçèí – øåëê, ÷åñó-
÷à, äîðîãèå ñóêíà. Âòîðàÿ ïåðåïîëíåíà äîðîãèìè ìóæñêèìè áîòèí-
êàìè. Â óçëàõ îêàçàëèñü õîëñò, ïîëîòíî è íîñîâûå ïëàòêè. Ó Òîðãî-
âåöêîé îáíàðóæèëè òàêæå 200 ðóáëåé íàëè÷íûìè, è öåëóþ ñâÿçêó
ìàíóôàêòóðíûõ ÿðëûêîâ.

Ñûñêíîå îòäåëåíèå, ãäå õðàíèëñÿ çàáðàííûé òîâàð, ïîñåòèëè
ìåñòíûå òîðãîâöû è äîâåðåííûå ëèöà Æèðàðäîâñêîãî ìàãàçèíà, êî-
òîðûì áûëî âîçâðàùåíî òîâàðà íà ñóììó 800 ðóáëåé. Êðîìå òîãî,
ìíîãî íèêåì íå îïîçíàííûõ âåùåé òàê è îñòàëèñü â ïîëèöèè. Êàê
âûÿñíèëîñü, «ãàñòðîëåðøè» ïðèáûëè â ãîðîä íàêàíóíå è ñîáðàëè
ñòîëü îáèëüíóþ æàòâó åäâà ëè íå çà îäèí äåíü.

– ×èñòàÿ ðàáîòà! – çàÿâèëè êóïöû ìåñòíîìó êîððåñïîíäåíòó.

Ó êàæäîãî ñâîè èòîãè

Î êàêèõ-ëèáî ôèíàíñîâûõ èòîãàõ íåäåëè ðàñïðîäàæ â Åêàòåðè-
íîñëàâå èíôîðìàöèè íå ñîõðàíèëîñü. Òîðãîâöû è êóïöû äåðæàëè â
ñåêðåòå ñâîè ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. Îò÷åòîâ â àðõèâàõ íå îáíà-
ðóæåíî. Íî î òîì, ÷òî ýòî áûëî âûãîäíûì äåëîì, ãîâîðèò ñàì ôàêò
ïîâòîðÿþùèõñÿ èç ãîäà â ãîä äåøåâûõ Ôîìèíûõ ðàñïðîäàæ. Îá
ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò áåøåíàÿ ðåêëàìà îãðîìíîãî ôîðìàòà, çàïîë-
íÿâøàÿ ñòðàíèöû ìåñòíûõ ãàçåò, è òàê åäêî âûñìåÿííàÿ àâòîðîì
íà÷àëà ïðîøëîãî âåêà:

«Âåäü ïðîñòîäóøíûé îáûâàòåëü ïàäîê íà ðåêëàìó, âñÿêóþ äå-
øåâêó. À âîò íàêóïèò ðàçíîé äðÿíè, ãëÿäèøü – ÷åðåç íåäåëþ äðÿíü
äàëà ñåáÿ çíàòü!  Ïðîõóäèëèñü, ïðåæäå âñåãî, êàðìàíû. Ïðîõóäèëèñü
â ïðÿìîì è â ïåðåíîñíîì ñìûñëå. Âåäü âñå äåëàåòñÿ íà æèâóþ íèò-
êó. Íó, äà è îáûâàòåëü-òî ïðîñòîäóøíûé, íå åñòü ëè ñóùåñòâî, ñøè-
òîå íà æèâóþ íèòêó? Ëèêóþò òîðãîâöû Çèëüáåðìàíû, Øóëüìàíû,
Äæèãèòû, à ïëà÷óò ïîêóïàòåëè Èâàíîâû, Ñèäîðîâû, Äîðîøåíêè…
Îõ, Ôîìèíàÿ, Ôîìèíàÿ…»
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ÃÎÐÎÆÀÍÅ ÒÎÍÓËÈ Â ËÓÆÀÕ

Óðáàíèçàöèÿ àóêíóëàñü ïîòîïîì

Ïðîñëåäèâ èñòîðèþ Åêàòåðèíîñëàâà èç ãîäà â ãîä, ìîæíî îáíà-
ðóæèòü òðåâîæíóþ çàêîíîìåðíîñòü. Â èþíå ãîðîä çàëèâàëè äîæäè, â
èþëå îí ñòðàäàë îò ïîæàðîâ, â àâãóñòå åãî ïîñåùàëè õîëåðíûå ýïè-
äåìèè. Õîòÿ ïîñëåäíèå è ñ÷èòàëèñü ñàìûì ãðîçíûì áåäñòâèåì, íî
âîäíàÿ è îãíåííàÿ ñòèõèè òàêæå ïðèíîñèëè îãðîìíûé ìàòåðèàëü-
íûé óðîí è çà÷àñòóþ ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû. È åñëè áåñ÷èíñòâî ïëà-
ìåíè ñ áîëüøèì èëè ìåíüøèì óñïåõîì ñäåðæèâàëè ïîæàðíûå ÷àñòè,
òî áîðîòüñÿ ñ íàâîäíåíèÿìè áûëî êóäà ñëîæíåå.

Âïåðâûå ïðîáëåìà íàâîäíåíèé ñòàëà ïåðåä Åêàòåðèíîñëàâîì â
íà÷àëå 1890-õ ãîäîâ. Ëèâåíü, îáðóøèâøèéñÿ íà ãîðîä 24 èþíÿ 1891 ãîäà,
ïðîäîëæàëñÿ äâà ñ ïîëîâèíîé ÷àñà è ïðèíåñ çíà÷èòåëüíûå ðàçðóøåíèÿ.

Äîìà â áàëêàõ è íèçèíàõ îêàçàëèñü çàòîïëåííûìè ïî êðûøè,
ìíîãèå ñòðîåíèÿ áûëè ñíåñåíû äî îñíîâàíèÿ. Ïî ïðîñïåêòó è áóëü-
âàðàì âîäà íåñëàñü ñïëîøíûì ïîòîêîì â ïîëòîðà àðøèíà (107 ñì)
ãëóáèíîé. Áûëè ñíåñåíû äåðåâÿííûå è êàìåííûå ìîñòû.

Íàâîäíåíèå â Åêàòåðèíîñëàâå, óëèöà Ñòàðîäâîðÿíñêàÿ (óë. Êíÿçÿ
Âëàäèìèðà Âåëèêîãî). Ýâàêóàöèÿ íà ëîäêàõ èç ãîñòèíèöû Áðþññåëü. 1908 ãîä
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Îäíîé èç ïðè÷èí òðàãåäèè ñòàëè èçìåíèâøèåñÿ ê êîíöó ñòîëå-
òèÿ óñëîâèÿ ãîðîäñêîé æèçíè. Ñêó÷åííîñòü ïîñòðîåê, çàìîùåíèå
äâîðîâ, âçäîðîæàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âûçâàëè óâåëè÷åíèå ÷èñëà
ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé. Êàíàâû, ðàíåå îòêðûòûå, òåïåðü ïåðåêðû-
âàëèñü ñâîäàìè, ÷òî çàòðóäíÿëî îòòîê âîäû. À âïèòûâàòüñÿ â çåìëþ
åé ìåøàëè âîçíèêøèå ìîñòîâûå. Òîãäà Ãîðîäñêàÿ Äóìà ïîñòàíîâèëà
îòäàòü ó÷àñòêè çåìëè ïîòåðïåâøèì îò íàâîäíåíèÿ ïî ëüãîòíîé öåíå –
1 ðóáëü çà êâ. ñàæåíü (îê. 4, 55 ì2 – Ðåä.). Ïåðåñåëÿëè èõ â ìåñò-
íîñòü, ïîëó÷èâøóþ íàçâàíèå «Íîâûå ïëàíû» (íûíå – òåððèòîðèÿ
óëèöû Ãðóøåâñêîãî âûøå óëèöû Ñâÿòîñëàâà Õðàáðîãî).

Âîäà ïðèõîäèëà èçâíå

19 è 20 èþíÿ 1898 ãîäà ëèâíè ïðè÷èíèëè Åêàòåðèíîñëàâó íîâûå
áåäñòâèÿ. Çíà÷èòåëüíàÿ ïîð÷à ìîñòîâûõ íàðóøèëà ñâîáîäíîå ïåðå-
ìåùåíèå ïî ãîðîäó. Ïàìÿòóÿ íàâîäíåíèÿ 1891-92 ãîäîâ, ãîðîæàíå
ñòàëè çàäóìûâàòüñÿ, êàê îáåçîïàñèòü ñåáÿ âïðåäü îò ïîäîáíûõ êàòà-
ñòðîô. Âåäü ïîðó÷èòüñÿ çà òî, ÷òî ëèâíè äîñòèãëè ñâîåé ïðåäåëüíîé
ñèëû è ïðîäîëæèòåëüíîñòè, íå ìîã íèêòî.

Êàê èçâåñòíî, ãëàâíóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿëà íå íåïîñðåäñòâåííî
âûïàäàþùàÿ íà óëèöû âîäà (îò íåå ñòðàäàëè òîëüêî ìîñòîâûå), à
ïîòîêè, óñòðåìëÿâøèåñÿ ê öåíòðó ãîðîäà èç îâðàãîâ (áàëîê) ïðè èõ
ïåðåïîëíåíèè. Áàëêè ýòè íà÷èíàëèñü íà âîçâûøåííîñòÿõ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ íà þãå, äàëåêî çà ãîðîäñêîé ÷åðòîé. Òàê ÷òî çà÷àñòóþ, âîäà â
êàíàâû ñèëüíî ïðèáûâàëà òîëüêî ñïóñòÿ âðåìÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ
äîæäÿ. Êîãäà æå êàíàâû ïåðåïîëíÿëèñü îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì âîäû,
íà÷èíàëîñü çàòîïëåíèå èõ áåðåãîâ, ò. å. ãîðîäñêèõ óëèö.

Ðàçëèâ ðåêè Äíåïð. 1908 ãîä
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Äî êîíöà 1880-õ ãîäîâ òàêîãî íå ïðîèñõîäèëî, òàê êàê îâðàãè
äîõîäèëè äî Äíåïðà, à èõ ðàçìåðû íå áûëè íè÷åì îãðàíè÷åíû. Íî
ïîòîì ñêëîíû áàëîê íà÷àëè óêðåïëÿòü, à ñàìè áàëêè çàñûïàòü, ÷òî-
áû ñîçäàòü íîâûå ïëîùàäè ïîä çàñòðîéêó. Ïîëó÷åííàÿ îò ýòîãî âû-
ãîäà áûëà îãðîìíîé, è î âîçâðàùåíèè áàëîê â èõ ïðåæíåå ñîñòîÿíèå
íå ìîãëî áûòü è ðå÷è.

Ðåøåíèå ïðîáëåìû ïðîìîðãàëè

Ñóùåñòâîâàâøèå ïðîåêòû óâåëè÷åíèÿ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè
îâðàãîâ ïóòåì èõ ðàñøèðåíèÿ è ïðîêëàäêè òðóá òàê èëè èíà÷å çàò-
ðàãèâàëè èíòåðåñû ãðàäîñòðîèòåëåé è ñàìèõ ãîðîæàí. Äîñòèãíóòü
æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà ìîæíî áûëî ëèøü îñóùåñòâèâ âîäîîòâîä â
îâðàãè, âïàäàâøèå â Äíåïð â ðàéîíå Ìàíäðûêîâêè íèæå ïî òå÷åíèþ.
Äëÿ ýòîãî ãîðîä íóæíî áûëî îòðåçàòü îò âûøåëåæàùèõ ìåñòíîñòåé
èñêóññòâåííûì êàíàëîì, êîòîðûé íà÷èíàëñÿ áû îò Ðûáàêîâîé è ïå-
ðåñåêàë Àïòåêàðñêóþ è Æàíäàðìñêóþ (íûíå Äëèííàÿ) áàëêè. Åãî
ïðîêëàäêà çàòðóäíåíèé íå ïðåäñòàâëÿëà, òàê êàê ðûòü êàíàë ïðè-
øëîñü áû â ìÿãêèõ ïîðîäàõ, à óáûòîê îò îäíîãî òîëüêî íàâîäíåíèÿ
çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäèë íåîáõîäèìûå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñóììû.
Êñòàòè, çàòðàòû äîïîëíèòåëüíî îêóïèëèñü áû óëó÷øåíèÿìè â áëà-
ãîóñòðîéñòâå ãîðîäà. Îí èçáàâëÿëñÿ îò ìàññû íåíóæíûõ îòêðûòûõ
êàíàâ, èñïîëüçîâàâøèõñÿ îáûâàòåëÿìè â êà÷åñòâå ñòèõèéíûõ ñâà-
ëîê. Êðîìå òîãî, çàíÿòóþ ýòèìè êàíàâàìè çåìëþ ìîæíî áûëî âûãîä-
íî ïðîäàòü, äîïîëíèòåëüíî óâåëè÷èâ ðåíòàáåëüíîñòü ïðîåêòà. Âñå
ýòè àðãóìåíòû ïðèâîäèëèñü â ìåñòíîé ïå÷àòè ïîñëå 1898 ãîäà. Íî
äî äåëà òàê è íå äîøëî, è íàâîäíåíèÿ ïðîäîëæàëèñü, ïðèíîñÿ óáûò-
êè ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó.

Îçåðêà ïðåâðàòèëàñü â îçåðî

Çà íåðàñòîðîïíîñòü è âîëîêèòó ïðèðîäà îòîìñòèëà Åêàòåðèíîñ-
ëàâöàì ñòðàøíûì íàâîäíåíèåì 1915 ãîäà. 23 èþëÿ îêîëî 11 óòðà
ðàçðàçèëñÿ íåâèäàííûé ëèâåíü, ñ ýïèöåíòðîì â ðàéîíå ïðîñïåêòà
Ïóøêèíà. Ïîòîêè âîäû, ñìåòàÿ âñå íà ñâîåì ïóòè, õëûíóëè ñ Íà-
äåæäèíñêîé óëèöû (íûíå Íàäåæäû Àëåêñååíêî) íà Îçåðíûé áàçàð.
Ïðîòèâ íèõ íå ìîãëè óñòîÿòü íè ëþäè, íè æèâîòíûå, íè àâòîìîáèëè.
Âñå íèæíèå ýòàæè çäàíèé, ïîäâàëû è ïîãðåáà îêàçàëèñü çàòîïëåí-
íûìè. Âûçâàííàÿ íà ïîäìîãó ïîæàðíàÿ êîìàíäà íà Ïóøêèíñêîì
ïðîñïåêòå âûíóæäåíà áûëà îñòàíîâèòüñÿ, ò. ê. ëîøàäè íå ìîãëè äâè-
ãàòüñÿ ïðîòèâ ïîòîêîâ âîäû. Ïàíîðàìà Îçåðêè ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé
ñòðàøíóþ êàðòèíó ðàçðóøåíèé. Îñîáåííî ïîñòðàäàëè ìåëêèå òîð-
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ãîâöû, ÷åé òîâàð ðàñïîëàãàëñÿ íà ñòîëàõ è ëàðÿõ. Çàáûâ î ñâîèõ
òîâàðàõ, îíè ñòàëè êàðàáêàòüñÿ íà êîëîííû è êðûøè. Ìåæäó ðÿäàìè
ìàãàçèíîâ ñòîÿëè ñïëîøíûå îçåðà âîäû, ñìåøàííûå ñ êåðîñèíîì,
ëàêîì, êðàñêàìè, ñìîëîé, ãäå ïëàâàëè ðàçíûå ïðîäóêòû è ïðåäìåòû
èç çàòîïëåííûõ ëàâîê è ïîãðåáîâ.

Îïðîêèäûâàÿ òåëåôîííûå ñòîëáû è ñìåòàÿ çàáîðû, ïîòîêè âîäû
ïðîíåñëèñü ÷åðåç áàçàð ê Óïðàâëåíèþ Åêàòåðèíèíñêîé æåëåçíîé
äîðîãè. Çäåñü îáðàçîâàëàñü ñòèõèéíàÿ ïåðåïðàâà. Çà ïåðåâîç íà
ëîìîâûõ áðàëè 15-20 êîïååê. Îòêðûòûå äâîðíèêàìè ëþêè íà ìîñòî-
âûõ ìãíîâåííî ñêðûëèñü ïîä âîäîé. Äàæå çíàêîâ íàä íèìè ïîñòà-
âèòü íå óñïåëè…

Ãëàñíûé óäàðèë â ãðÿçü ëèöîì

Íî òàê óæ óñòðîåíà ïðèðîäà, ÷òî, êàê èçâåñòíî, îò ãðóñòíîãî äî
ñìåøíîãî çà÷àñòóþ ðóêîé ïîäàòü. Âîò êàêîé ñëó÷àé íàõîäèì â âîñ-
ïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêà òåõ îòíþäü íå âåñåëûõ ñîáûòèé.

Îäèí èç ÷ëåíîâ ãîðîäñêîé «ãîâîðèëêè», êàê åêàòåðèíîñëàâöû
ëàñêîâî íàçûâàëè Äóìó, ðåøèë äîêàçàòü íåñîñòîÿòåëüíîñòü îáûâà-
òåëüñêèõ âîïëåé íà îòñóòñòâèå ïåðåõîäîâ ÷åðåç óëèöû ïîñëå ëèâíåé.
Îí çàÿâèë, ÷òî áåç òðóäà ïåðåéäåò ñêîïèâøóþñÿ ãðÿçü â ëþáîì, ïóñòü

äàæå ñàìîì ãëóáîêîì
ìåñòå Ñêàêîâîé óëèöû
(íûíå óëèöà Àíòîíîâè-
÷à). Â îäèí èç ãðÿçíåé-
øèõ äíåé îí ðåøèë èñ-
ïîëíèòü îáåùàííîå íà
ïåðåêðåñòêå ñ Ïîëåâîé
(íûíå ïðîñïåêò Àëåêñàí-
äðà  Ïîëÿ), íî ïîñåðå-
äèíå, óâÿçíóâ ïî êîëåíî,
ñòàë âçûâàòü î ïîìîùè.
Ñîáðàâøàÿñÿ ïóáëèêà
õîòåëà áûëî ïîìî÷ü, íî,
óçíàâ, ÷òî ýòî ãëàâíûé

âèíîâíèê åå áåä, ñòàëà èçäåâàòüñÿ íàä íåñ÷àñòíûì, òðåáóÿ êëÿòâåí-
íîãî îáåùàíèÿ ñäåëàòü íà âñåõ óëèöàõ ïåðåõîäû. ×ëåí «ãîâîðèëêè»
óæå ñîâñåì áûëî ñîãëàñèëñÿ äàòü òðåáóåìóþ êëÿòâó, íî áûâøèé ñðå-
äè ïóáëèêè äóìñêèé ïèñàðü ïîáåæàë â ïîæàðíóþ ÷àñòü è âåðíóëñÿ ñ
ëîøàäüþ è àðêàíîì. Ïåòëÿ áûëà çàáðîøåíà íà óâÿçøåãî, è ïðè ïî-
ìîùè ëîøàäè îïðîñòîâîëîñèâøåãîñÿ ãëàñíîãî èçâëåêëè èç ãðÿçè íà
ñóõîå ìåñòî.
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ÖÀÐÑÒÂÎ ÁÅËÎÉ ÀÊÀÖÈÈ
Áóëüâàðû – êàê ïðåäìåò êóëüòà

Âïåðâûå äåðåâüÿ íà ãëàâíîì ïðîñïåêòå íàøåãî ãîðîäà áûëè ïî-
ñàæåíû áîëåå 170 ëåò íàçàä. Èñòîðèÿ ñâÿçûâàåò ýòî ñ èìåíåì Åêàòå-
ðèíîñëàâñêîãî ãóáåðíàòîðà Àíäðåÿ ßêîâëåâè÷à Ôàáðà. Ïîñåðåäèíå
ïðîñïåêòà áûëî ïðîëîæåíî øîññå, à ïî áîêàì åãî – áóëüâàðû, íà
êîòîðûõ â ÷åòûðå ðÿäà áûëè ïîñàæåíû ïèðàìèäàëüíûå òîïîëÿ âïå-
ðåìåæêó ñ êëåíàìè, ÿñåíÿìè, áåðåñòàìè, âÿçàìè, êàøòàíàìè. Ìåæäó
äåðåâüåâ êðàñîâàëèñü îãðîìíûå êóñòû ñèðåíè. Êàæäûå äâà ðÿäà ñî-
ñòàâëÿëè áóëüâàð ñ àëëååé â öåíòðå. Áóëüâàðû áûëè îáíåñåíû ïåðè-
ëàìè, àëëåè óòðàìáîâàíû è ïîñûïàíû ïåñêîì.

Ãóëÿòü ïî áóëüâàðàì ñ÷èòàëîñü íå òîëüêî ïðèÿòíî, íî è ïîëåçíî.
Âîò ÷òî ïèñàëà ìåñòíàÿ ãàçåòà â íà÷àëå 1900-õ ãîäîâ:

Áóëüâàð íà Åêàòåðèíèíñêîì ïðîñïåêòå

«Îò çäàíèÿ Ãîðîäñêîé Óïðàâû äî Ãîðíîãî ó÷èëèùà íà áóëüâàðàõ
ïðîãóëèâàëèñü äàìû. Äà êàêèå äàìû: êðîâü ñ ìîëîêîì è âåñîì íå
ìåíüøå ïèòîìöåâ ýêîíîìèè Áàáóøêèíà è Áðîäñêîãî (èçâåñòíûå ñêî-
òîïðîìûøëåííèêè – Ðåä.). Îêàçûâàåòñÿ, îíè ñîâåðøàþò ìîöèîí,
ïðîãóëèâàÿñü íå ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ, à ïî âîëå âðà÷à, ïðîïè-
ñàâøåãî ëå÷åíèå òîïîãðàôèåé ïðîñïåêòà». Äåéñòâèòåëüíî, ïîäúåì â
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ãîðó áûë â ýòîì ìåñòå ñàìûé êðóòîé. «À åñëè ïðèáàâèòü ê ýòîìó è
àðîìàò àêàöèé, òî âû íå òîëüêî ïîõóäååòå, íî è ïîìîëîäååòå íà íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò!» – äîïîëíÿë  àâòîð ñòàòüè.

Ðàçðîñøèåñÿ äåðåâüÿ äàâàëè ïðåêðàñíóþ òåíü, íå òðåáîâàëè ïî-
ëèâêè, íî ñî âðåìåíåì ñîñòàðèëèñü. Ê êîíöó 1880-õ ãîäîâ ïîøëè
ñëóõè î ãîòîâÿùåéñÿ âûðóáêå äåðåâüåâ. Â «Åêàòåðèíîñëàâñêèõ ãó-
áåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» ïîÿâèëèñü «ïîäãîòîâèòåëüíûå» ñòàòüè. Âîò
öèòàòà èç îäíîé òàêîé ïóáëèêàöèè.

«Íåëüçÿ íå óêàçàòü Ãîðîäñêîé Óïðàâå íà íåáûâàëîå äî ñèõ ïîð
áåçîáðàçíîå ñîñòîÿíèå íàøèõ íåêîãäà ïðåêðàñíûõ áóëüâàðîâ äëÿ
ãóëÿíèé. Áëàãîäàðÿ ñèëüíûì âåòðàì, âåðõíèé íàñòèë èõ ñîâåðøåííî
èñ÷åç è ãóëÿþùåé ïóáëèêå ïðèõîäèòñÿ ó÷èíÿòü ìîöèîí ïî îñòðûì
êàìíÿì, êèðïè÷àì. Ïðèáàâüòå ñþäà ìàëîå êîëè÷åñòâî ñêàìååê äëÿ
îòäûõà, ïîëóðàçðóøåííûé áàðüåð è ìíîãî ñîâåðøåííî âûñîõøèõ
äåðåâüåâ ñ îãîëåííûìè, áåçîáðàçíî òîð÷àùèìè âåòâÿìè – è êàðòèíà
íàøèõ «Åëèñåéñêèõ ïîëåé» ãîòîâà.  Äóìàåì, ÷òî Óïðàâà â îòíîøå-
íèè ïóáëèêè ìîãëà áû î íèõ áîëüøå çàáîòèòüñÿ».

Ïîðóáêó âäîõíîâëÿë Ïàðôåíòüåâ

Âåñíîé 1894 ãîäà Ãîðîäñêàÿ Äóìà ïðèíèìàåò ðåøåíèå î êàïè-
òàëüíîé ïåðåñòðîéêå ïðîñïåêòà. Â åãî öåíòðàëüíîé ÷àñòè íà øîññå
áûëî ðåøåíî óñòðîèòü òðàìâàéíûå ëèíèè. Îäíàêî óêëàäêå ðåëüñîâ,
óñòàíîâêå ñòîëáîâ è íàâåñêå ïðîâîäîâ ìåøàëè ñòàðûå ðàçðîñøèåñÿ
äåðåâüÿ. Àëëåè íà áóëüâàðàõ ðåøåíî áûëî ðàñøèðèòü, ïîñòàâèòü íîâûå
îãðàæäåíèÿ è ñêàìåéêè. Íî ïåðâîñòåïåííûì ìîìåíòîì áëàãîóñòðîé-
ñòâà áûëà çàìåíà ñòàðûõ äåðåâüåâ íîâûìè, ãëàâíûì èç êîòîðûõ ïî
ïðåäëîæåíèþ ìåñòíîãî áîòàíèêà Èâàíà ßêîâëåâè÷à Àêèíôèåâà ñòà-
ëà áåëàÿ àêàöèÿ.1)

Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòà íà÷àëîñü íåçàìåäëèòåëüíî. Îñíîâíûì
âäîõíîâèòåëåì åãî áûë ÷ëåí Ãîðîäñêîé Óïðàâû Ìèõàèë Ïàðôåíòüåâ,
à èñïîëíèòåëåì – ãîðîäñêîé ñàäîâíèê Áàóìàí, ïî îòçûâàì ñîâðå-
ìåííèêîâ, õîðîøî çíàâøèé ñâîå äåëî. Ðóáèòü äåðåâüÿ íà÷àëè íà
äâóõ ñðåäíèõ áóëüâàðàõ, íàïðîòèâ Ãîðîäñêîé Äóìû – îò óëèöû Óï-
ðàâñêîé äî Àëåêñàíäðîâñêîé (íûíå Åêàòåðèíîñëàâñêèé áóëüâàð è
óëèöà Ñå÷åâûõ Ñòðåëüöîâ).

1) Â 90-õ ãîäàõ XIX ñòîëåòèÿ áîòàíèêè îáñóæäàëè âîïðîñ îçåëåíåíèÿ
ãîðîäîâ. Äëÿ êàæäîé ãóáåðíñêîé ñòîëèöû ó÷åíûå ïîäîáðàëè «ñâîå» äåðåâî,
êîòîðîå áû ïðèæèëîñü â êîíêðåòíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ è ñòàëî ñâî-
åîáðàçíîé âèçèòíîé êàðòî÷êîé ãîðîäà. Äëÿ Êèåâà áûë ïðåäëîæåí êàøòàí,
äëÿ Îäåññû – ïëàòàí, äëÿ Ñóì – ëèïà.  Ãëàâíûì äåðåâîì Åêàòåðèíîñëàâà
äîëæíà áûëà ñòàòü áåëàÿ àêàöèÿ.
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Ïî ãîðîäó ïîïîëç ðîïîò, óñèëèâàþùèéñÿ ñ êàæäûì äíåì. Êàê
ìîæíî ëþáèìöåâ ãîðîæàí, ñïàñàâøèõ èõ ëåòîì îò äóõîòû è ïûëè,
òàê áûñòðî óíè÷òîæàòü? «Èëè óâåêîâå÷èòü ñåáÿ çàõîòåëè ÷ëåíû
óïðàâû ýòèìè ðàçðóøåíèÿìè?» – ñïðàøèâàëè ãîðîæàíå. «Ñâåñòè Ôàá-
ðîâñêèå áóëüâàðû! À ïðèçðàê Ôàáðà, òîãî ãðîçíîãî ãóáåðíàòîðà, êî-
òîðûé ïðè æèçíè äðàë çà óøè ó÷åíèêîâ è êîëîòèë ÷èíîâíèêîâ çà
ñîðâàííóþ âåòêó ñèðåíè, òåïåðü îáëèâàåòñÿ íåçåìíûìè ñëåçàìè.2)
Íî êàêîå æå íàçâàíèå äàäóò òåïåðü áóëüâàðàì – Áàóìàíîâñêèå, Ïàð-
ôåíòüåâñêèå èëè Óïðàâñêèå? À ìîæåò áûòü Ãðåêîâñêèå?!!»

Äóìà ñõëåñòíóëàñü ñ Óïðàâîé

Ãëàñíûé À. ß. Òîëñòèêîâ çàÿâèë â Äóìå, ÷òî óæàñíóëñÿ, êîãäà
óâèäåë, êàê ïîä êîðåíü ðóáèëèñü âåëèêàíû áóëüâàðîâ è ëè÷íî îñòà-
íîâèë ïîðóáêó. Â îòâåò åìó çàÿâèëè, ÷òîáû îí íå âìåøèâàëñÿ â äåëà
Óïðàâû – îíà çíàåò, ÷òî äåëàåò.

Ãîðîäñêîé ãîëîâà È. Ã. Ãðåêîâ ïîëó÷èë ìàññó àíîíèìíûõ ïèñåì,
ãäå ñîäåðæàëèñü íàìåêè íà òî, ÷òî îí ñîáèðàåòñÿ íàçâàòü áóëüâàðû
ñâîèì èìåíåì. Òîãäà æå ñ îòêðûòûì ïèñüìîì ê ÷ëåíàì óïðàâû îáðà-
òèëñÿ È. ß. Àêèíôèåâ, çíàòîê ìåñòíîé ðàñòèòåëüíîñòè, ïðåïîäàâà-
òåëü ïðèðîäû â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ãîðîäà, àâòîð ðàáîòû «Ðàñòè-
òåëüíîñòü ã. Åêàòåðèíîñëàâà». Îí ïèñàë, ÷òî ãîðîæàíå äî ãëóáèíû
äóøè âîçìóùåíû ïðîèñõîäÿùèì. Ïðèñòóïèâ ê ðåêîíñòðóêöèè áóëü-
âàðîâ, Óïðàâà ñïëîøü âûðóáàåò ñâåæèå, êðàñèâûå äåðåâüÿ. Îí òðå-
áîâàë ïðåêðàòèòü âûðóáêó è ïðèñûïàòü çåìëåé îáíàæåííûå êîðíè.
Òîãäà Äóìà ïîñòàíîâèëà ïðåêðàòèòü ðàáîòû, íî ýòî íå ïîìîãëî. Ïðè-
øëîñü ãîðîäñêîìó ãîëîâå ëè÷íî çàïðåòèòü ðóáèòü äåðåâüÿ, íî è ýòî
íå âîçûìåëî äåéñòâèÿ. Óíè÷òîæåíèå äåðåâüåâ ïðîäîëæàëîñü. Îäíè
äåðåâüÿ ðóáèëè òàéêîì, ïî íî÷àì, ó äðóãèõ îáðûâàëè êîðíè, ÷òîáû
äåðåâî çàñîõëî.

Çà óìûøëåííîå íåâûïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèé Äóìû è ïðåâûøå-
íèå âëàñòè Ïàðôåíòüåâà ïðåäëàãàëè ïðèâëå÷ü ê óãîëîâíîé îòâåò-

2) Âîò êàê «ïðîêîììåíòèðîâàëè» çëîáó äíÿ – âûðóáêó áóëüâàðîâ –
÷ëåíû øêîëû ñàäîâîäñòâà, óñòðîèâøèå ïî ýòîìó ñëó÷àþ íàñòîÿùåå êàðíà-
âàëüíîå øåñòâèå. Âïåðåäè øåë îäåòûé îáûêíîâåííî ÷åëîâåê, çàãðèìèðî-
âàííûé ïîä îäíîãî èç óïðàâëåíöåâ. Â ðóêå îí äåðæàë îãðîìíóþ ñåêèðó, ïîä
ìûøêîé – ñâåðòîê êîæåâåííîãî òîâàðà (Ïàðôåíòüåâû òîðãîâàëè êîæàìè è
òîâàðàìè èç íèõ). Ñëåäîì øåë áóëüâàðíûé ñòîðîæ â óíèôîðìå. Äàëåå ñëå-
äîâàë òîëñòûé äðåâåñíûé ïåíü è ïîëóçàñîõøåå äåðåâöå ñ âåòêîé. Çàêëþ÷à-
ëà øåñòâèå òåíü ãóáåðíàòîðà Ôàáðà (êàê ãëàñèëà ïîäïèñü) – â ñàâàíå è ïîä
çîíòèêîì. Ãðóïïà áûëà âñòðå÷åíà áóðíûìè àïëîäèñìåíòàìè è ïîëó÷èëà
ïåðâûé ïðèç.
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ñòâåííîñòè. Íî ïîêà Äóìà ñîáèðàëàñü íàêàçàòü èñïîëíèòåëåé, äåðåâüÿ
ïðîäîëæàëè âàëèòü ïî íî÷àì. À èçóìëåííîìó ïåøåõîäó ïðèõîäèëîñü
òîëüêî îõàòü ïî óòðàì, ñ ãðóñòüþ ðàññìàòðèâàÿ ñâåæèå ñëåäû âûðóáêè.

Àêàöèÿ - âñåðüåç è íàäîëãî

Íà ïðîåêò «çàêëþ÷èòåëüíîãî ïåðåóñòðîéñòâà áóëüâàðîâ», ðàññìîò-
ðåííûé Ãîðîäñêîé Äóìîé 31 îêòÿáðÿ 1897 ãîäà áûëî àññèãíîâàíî
10 000 ðóáëåé. Ïîñëå îòêðûòèÿ äâèæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî òðàìâàÿ
14 èþíÿ 1897 ãîäà  ïî öåíòðó ïðîñïåêòà, ïðîâåëè «óðåãóëèðîâàíèå
áóëüâàðîâ, ïåðåóñòðîéñòâî ïðîôèëåé, íèâåëèðîâêó áóëüâàðîâ ñ ïî-
ëîòíîì òðàìâàÿ». Ê 30 ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà îñòàâøèåñÿ ñòàðûå
äåðåâüÿ íà ïðîñïåêòå  îò ãîðîäñêîé Äóìû äî Ñîáîðíîé ïëîùàäè
áûëè ñðóáëåíû âñå. Ñ ïðèõîäîì âåñíû âûïîëíèëè çåìëÿíûå ðàáîòû
è ïîñàäèëè íîâûå äåðåâüÿ – áåëûå àêàöèè.  Ïîñàæåííûå íà áóëüâà-
ðàõ ìîëîäûå äåðåâüÿ ïåðâûå íåñêîëüêî ëåò íàïîìèíàëè âîòêíóòûå â
çåìëþ ìåòëû. Ñòîëáû ñ òàáëè÷êàìè «Ôàáðîâñêèé áóëüâàð» âîññòà-
íîâëåíû íå áûëè è ñî âðåìåíåì î íèõ çàáûëè.

Âïðî÷åì, ñî ñòîðîíû ãîðîäà áûëè ïðèíÿòû âñå ìåðû ê óõîäó çà
íîâûìè äåðåâüÿìè. Èõ îêàïûâàëè, îáèëüíî ïîëèâàëè, çàñîõøèå âåò-
âè óäàëÿëè, à ìîëîäûå ïîáåãè ñâîåâðåìåííî ñðåçàëè äëÿ ïðèäàíèÿ
ôîðìû êðîíàì.

Âñêîðå àêàöèÿ ïîäðîñëà è ðàñöâåëà êèñòÿìè áåëûõ äóøèñòûõ
öâåòîâ. Ïðîñïåêò ïðåîáðàçèëñÿ, è, êàê ïèñàë â 1899 ãîäó Âëàäèìèð
Ãèëÿðîâñêèé, êðàñîòîé ñâîåé «ãëàâíûé ïðîñïåêò Åêàòåðèíîñëàâà
ìîæåò ïîñïîðèòü ñ ëó÷øèìè óëèöàìè ìèðîâûõ ñòîëèö». Íà ñîäåð-
æàíèå áóëüâàðîâ ãîðîäñêàÿ Äóìà â 1903 ãîäó îòïóñòèëà 9 786 ðóá-
ëåé. Çà äåðåâüÿìè íàáëþäàë ñïåöèàëüíûé ñàäîâíèê. Øåñòü ñòîðî-
æåé â óíèôîðìå ñëåäèëè çà óáîðêîé è ïîëèâêîé. Ìîëîäûå äåðåâüÿ
ðîâíÿëè ñ ïîìîùüþ ðàñòÿæåê, îãðàäó ðåìîíòèðîâàëè, áóëüâàðíûå
ñêàìåéêè åæåãîäíî êðàñèëè. Çåëåíûé è óõîæåííûé áóëüâàð ñòàë
ëþáèìûì ìåñòîì ãóëÿíèÿ ãîðîæàí, à ñàì Åêàòåðèíîñëàâ – ïðåâðà-
òèëñÿ â íàñòîÿùåå öàðñòâî áåëîé àêàöèè. Òàê äåðåâî èç Ñåâåðíîé
Àìåðèêè áîëåå ñòà ëåò òîìó íàçàä ïîëó÷èëî ïðîïèñêó íà ãëàâíîì
ïðîñïåêòå íàøåãî ãîðîäà è ñòàëî ëþáèìûì äåðåâîì ãîðîæàí. Âñÿêîå
äðóãîå äåðåâî â ýòîì öàðñòâå áåëîé àêàöèè êàçàëîñü ñëó÷àéíûì.
Ëåãêîñòü ïîñàäêè è íåâçûñêàòåëüíîñòü â óõîäå, êðàñèâûå öâåòû, õî-
ðîøàÿ ñïîñîáíîñòü ïåðåíîñèòü æàðó è íåäîñòàòîê âëàãè, ïðîäîëæè-
òåëüíîå ñîõðàíåíèå ëèñòâû îñåíüþ, áûñòðûé ðîñò  è ñòî ëåò æèçíè –
âîò ïðåèìóùåñòâà àêàöèè ïåðåä  âñåìè äðóãèìè ðàñòèòåëüíûìè ïî-
ðîäàìè. Ãðîçäüÿ áåëûõ äóøèñòûõ öâåòîâ àêàöèè áëàãîóõàþò íà ïðî-
ñïåêòå è ñåãîäíÿ – êàê íà ñòàðûõ òàê è íà ìîëîäûõ äåðåâüÿõ. Îíà –
÷àñòü èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà è åãî ãëàâíîãî ïðîñïåêòà.
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Âëàäèìèðú ÌÀØÓÊÎÂÚ
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Ïðåäèñëîâèå

Åâãåíèÿ Ñàìèíñêîãî

Èìÿ àâòîðà ýòèõ âîñïîìèíàíèé

ñåãîäíÿ çíàêîìî òîëüêî óçêîìó êðóãó

èñòîðèêîâ-êðàåâåäîâ. Ìåæäó òåì â Åêà-

òåðèíîñëàâå íà÷àëà ÕÕ ñòîëåòèÿ ýòîò

÷åëîâåê áûë õîðîøî èçâåñòåí è çàñëó-

æèâàåò òîãî, ÷òîáû ìû âñïîìíèëè î íåì

è î åãî êíèãå.

Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷ Ìàøóêîâ ðî-

äèëñÿ â 1866 ãîäó â Áàðíàóëå, ïîëó÷èë

âîåííîå îáðàçîâàíèå â Ïåòåðáóðãå è

äâàäöàòèëåòíèì ïîäïîðó÷èêîì ïðèáûë

â Åêàòåðèíîñëàâ ê ìåñòó ñëóæáû â 133-ì

ïåõîòíîì Ñèìôåðîïîëüñêîì ïîëêó.

Çäåñü îí ïðîñëóæèë ïî÷òè òðèäöàòü ëåò:

ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðóññêî-ÿïîíñêîé è Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíàõ,

áûë íàãðàæäåí çà õðàáðîñòü íåñêîëüêèìè îðäåíàìè, ñòàë ïîäïîë-

êîâíèêîì è òîëüêî òÿæåëîå ðàíåíèå, ïîëó÷åííîå â 1915 ãîäó â

Êàðïàòàõ, ïîëîæèëî êîíåö åãî âîåííîé êàðüåðå. Èçâåñòíî, ÷òî ïî

êðàéíåé ìåðå, äî 1919 ãîäà îí ïðîäîëæàë æèòü â Åêàòåðèíîñëàâå.

Ýòèì ãîäîì äàòèðîâàíû äâà åãî ïèñüìà ê Ä. È. ßâîðíèöêîìó, õðà-

íÿùèåñÿ â Äíåïðîïåòðîâñêîì èñòîðè÷åñêîì ìóçåå. Êàêèå-ëèáî ñâå-

äåíèÿ î åãî äàëüíåéøåé ñóäüáå îòñóòñòâóþò.

Îäíàêî Ìàøóêîâ èíòåðåñåí íàì íå ñòîëüêî ñâîåé áåçóïðå÷íîé

ñëóæáîé, ñêîëüêî òîé áåñêîðûñòíîé óâëå÷åííîñòüþ «óæå îòæèâøåé

è îòæèâàþùåé ñòàðèíîé», áëàãîäàðÿ êîòîðîé îí, íå èìåÿ ñïåöè-

àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñòàë èñòîðèêîì, àðõåîãðàôîì è êðàåâåäîì.

Ìû íå çíàåì, êîãäà èìåííî çàðîäèëàñü ó íåãî ýòà ñòðàñòü, íî ìî-

æåì ïðåäïîëîæèòü, ÷òî åå ðàçâèòèþ ñïîñîáñòâîâàëî ñëåäóþùåå

îáñòîÿòåëüñòâî.

Ïðèåõàâ â Åêàòåðèíîñëàâ îñåíüþ 1886 ãîäà, Ìàøóêîâ ïîïàë «ñ

êîðàáëÿ íà áàë»: – ñëåäóþùåé âåñíîé ãîðîä îòìå÷àë ñòîëåòèå

ñâîåãî îñíîâàíèÿ. Ãîðîäñêèå âëàñòè ïîñòàðàëèñü îòïðàçäíîâàòü

Å. Ì. Ñàìèíñêèé
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þáèëåé ñ ìàêñèìàëüíûì ðàçìàõîì, êîòîðûé ïîçâîëÿë òîãäà åùå
íå ñëèøêîì áîãàòûé ìåñòíûé áþäæåò. Òîðæåñòâåííîå øåñòâèå è
ìîëåáåí, ðîñêîøíûé áàíêåò â êëóáå íà Âîñêðåñåíñêîé, èëëþìèíà-
öèÿ ïðîñïåêòà (ìàñëÿíûìè è êåðîñèíîâûìè ôîíàðèêàìè), «íàðîä-
íûå èãðû» íà ßðìàðî÷íîé ïëîùàäè, ôåéåðâåðê íà Ìîíàñòûðñêîì
îñòðîâå è äàæå ñåàíñ «âîëøåáíîãî ôîíàðÿ», ñîáðàâøèé òîëïó â

íåñêîëüêî òûñÿ÷ çðèòåëåé.
Ê ÷èñëó þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèé ìîæíî îòíåñòè è ïîÿâëåíèå â

1887 ãîäó íåñêîëüêèõ êíèã ïî èñòîðèè ãîðîäà, à òàêæå èçäàíèå
ñïåöèàëüíîãî áþëëåòåíÿ «Åêàòåðèíîñëàâñêèé þáèëåéíûé ëèñòîê»,
âûõîäèâøåãî ñ àïðåëÿ ïî êîíåö ìàÿ òîãî æå ãîäà. Íà ñòðàíèöàõ
«Ëèñòêà» áûëî íàïå÷àòàíî ìíîæåñòâî èíòåðåñíûõ ìàòåðèàëîâ î
ïðîøëîì Åêàòåðèíîñëàâà (âîñïîìèíàíèÿ ñòàðîæèëîâ, àðõèâíûå
äîêóìåíòû, ñîîáùåíèÿ è ò. ä.). Ýòè ïóáëèêàöèè, êîíå÷íî, íå ìîãëè
ïðîéòè ìèìî òàêîãî ëþáîçíàòåëüíîãî ÷åëîâåêà, êàêèì áûë Ìàøó-
êîâ, è, âîçìîæíî, óæå òîãäà çàðîíèëè â íåì èíòåðåñ ê èñòîðèè
ãîðîäà, êîòîðîìó åùå òîëüêî ïðåäñòîÿëî ñòàòü äëÿ íåãî ðîäíûì.

×òî æå êàñàåòñÿ «êîðåííûõ» åêàòåðèíîñëàâöåâ, òî â ýòè ïðàçä-
íè÷íûå äíè îíè, êàæåòñÿ, âïåðâûå ïîíÿëè, ÷òî ñòî ëåò – ýòî äîñòà-
òî÷íûé ñðîê, ÷òîáû èìåòü ñîáñòâåííóþ èñòîðèþ, è ÷òî, êàê âñÿêàÿ
èñòîðèÿ, îíà äîñòîéíà èçó÷åíèÿ. Èìåííî òîãäà â îäíîì èç íîìåðîâ
«Þáèëåéíîãî ëèñòêà» áûëî âûñêàçàíî ïðåäëîæåíèå îòêðûòü â Åêà-
òåðèíîñëàâå ñîáñòâåííóþ ó÷åíóþ àðõèâíóþ êîìèññèþ – òàêóþ æå,
êàê â Òâåðè èëè Ðÿçàíè. Îñòàâøèéñÿ íåèçâåñòíûì àâòîð çàìåòêè
ñ÷èòàë, ÷òî â ãîðîäå «íàéäåòñÿ ìíîãî ëèö ñ ó÷åíîþ ïîäãîòîâêîþ,
íàéäåòñÿ è ïðîñâåùåííîå ñî÷óâñòâèå ê äåëó». Íî «ïðîñâåùåííîãî
ñî÷óâñòâèÿ» ïîêà íå õâàòàëî.

Åêàòåðèíîñëàâñêàÿ àðõèâíàÿ êîìèññèÿ áûëà ñîçäàíà â íà÷àëå
ÕÕ âåêà, è Ìàøóêîâ ñòàë îäíèì èç åå íàèáîëåå àêòèâíûõ ÷ëåíîâ.
Îí çàíèìàëñÿ îáñëåäîâàíèåì è ðàçáîðîì àðõèâîâ, ìíîãèå äîêó-
ìåíòû êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿëè èñòîðè÷åñêèé èíòåðåñ, íî ìîãëè ïî-
ãèáíóòü (è â ïîñëåäñòâèè, äåéñòâèòåëüíî ïîãèáëè). Ðåçóëüòàòû åãî
ïîèñêîâ ïóáëèêîâàëèñü íà ñòðàíèöàõ èçäàâàâøåéñÿ êîìèññèåé «Ëå-
òîïèñè». Ñðåäè ýòèõ (áîëåå, ÷åì äâàäöàòè) ñòàòåé, çàìåòîê, ñîîá-
ùåíèé ìîæíî íàéòè ìàòåðèàëû î ïåðâûõ äâîðÿíñêèõ âûáîðàõ â
Åêàòåðèíîñëàâå è î çåìëåòðÿñåíèè, ñëó÷èâøåìñÿ çäåñü â 1838 ã.,
áèîãðàôèè «ìåñòíûõ îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé», ÷üè-òî âîñïîìèíà-

íèÿ î «ñòðàíñòâóþùåì» òåàòðå àíòðåïðåíåðà Øòåéíà…
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Íî ãëàâíîé «òåìîé» Ìàøóêîâà áûëà öåðêîâíàÿ ñòàðèíà. Âî âðåìÿ
ñâîèõ ìíîãî÷èñëåííûõ ïóòåøåñòâèé (ïàëîìíè÷åñòâ) îí ïîñåòèë
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ñòàðûõ öåðêâåé è ìîíàñòûðåé Óêðàèíû è Ðîñ-
ñèè, èññëåäóÿ èõ àðõèâû, ñîñòàâëÿÿ îïèñàíèå öåðêîâíîãî èìóùå-
ñòâà, äåëàÿ çàðèñîâêè è äàæå ôîòîãðàôèè.

Î ïîñëåäíèõ íóæíî ñêàçàòü îñîáî, òàê êàê ñîáðàííàÿ èì êîë-
ëåêöèÿ íàñ÷èòûâàëà ïî÷òè ïîëòîðû òûñÿ÷è ñíèìêîâ. Íà 1-é Âñåðîñ-
ñèéñêîé âûñòàâêå õóäîæåñòâåííî-àðõèòåêòóðíûõ ôîòîãðàôèé, ñî-
ñòîÿâøåéñÿ â 1911 ãîäó â Ïåòåðáóðãå, Ìàøóêîâ áûë óäîñòîåí áðîí-
çîâîé ìåäàëè. ×àñòü åãî êîëëåêöèè êóïèëà Èìïåðàòîðñêàÿ àðõåî-
ëîãè÷åñêàÿ êîìèññèÿ, à îñòàëüíîå îí ïîäàðèë íåñêîëüêèì áèáëèî-
òåêàì è ìóçåÿì Ïåòåðáóðãà, Ìîñêâû è Åêàòåðèíîñëàâà.

Âåðîÿòíî, è ñåãîäíÿ â îáåèõ ðîññèéñêèõ ñòîëèöàõ ãäå-òî õðà-
íÿòñÿ ôîòîãðàôèè, ñäåëàííûå ñòî ëåò íàçàä Åêàòåðèíîñëàâñêèì
ôîòîãðàôîì-ëþáèòåëåì. Ñ íèõ ñìîòðÿò äàâíî ðàçðóøåííûå öåðêâè
è ñíåñåííûå ìîíàñòûðè. Ãîðüêàÿ èðîíèÿ çàêëþ÷åíà â òîì, ÷òî
òàêèå ëþäè, êàê Ìàøóêîâ, ïûòàëèñü ñïàñòè ïðîøëîå îò îêîí÷àòåëü-
íîãî óõîäà â íåáûòèå, íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òî îíè ñòîÿò íà ïîðîãå
ýïîõè, êîãäà âñå ñòàðîå íà÷íóò âîñïðèíèìàòü êàê âðàæäåáíîå è
ïîäëåæàùåå çàáâåíèþ.

Âîñïîìèíàíèÿ Ìàøóêîâà î Åêàòåðèíîñëàâå, íàïèñàííûå â 1910
ãîäó, ïîñâÿùåíû ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî âíåøíåìó îáëèêó ãîðîäà è
òåì èçìåíåíèÿì, êîòîðûå ñ íèì ïðîèçîøëè çà äâàäöàòü òðè ãîäà,
ïðîæèòûå çäåñü àâòîðîì. Ýòà êíèãà ïîêàçûâàåò, ÷òî äîìà, óëèöû,
öåðêâè, ñàäû – âñå, ÷òî êàæåòñÿ òàêèì íåçûáëåìûì è äîëãîâå÷-
íûì, íà ñàìîì äåëå î÷åíü èçìåí÷èâî, è ïîðîé áûâàåò äîñòàòî÷íî
äâóõ äåñÿòèëåòèé, ÷òîáû ãîðîä ñòàë íåóçíàâàåì.

Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî ïðèåçä Ìàøóêîâà â Åêàòåðèíîñëàâ ñîâïàë íå

òîëüêî ñ íà÷àëîì âòîðîãî ñòîëåòèÿ ãîðîäà, íî è ñ ðåçêîé ïåðåìå-

íîé åãî ñóäüáû. 10 ìàÿ 1887 ãîäà, íà âòîðîé äåíü ïðàçäíèêà, áûëà

ïóùåíà ïåðâàÿ äîìíà Áðÿíñêîãî çàâîäà. Ñ ýòîãî âðåìåíè Åêàòåðè-

íîñëàâ íà÷èíàåò ñòðåìèòåëüíî è íåîáðàòèìî ìåíÿòüñÿ. Îäèí çà

äðóãèì â íåì ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå çàâîäû ñ êðàñèâûìè åâðîïåéñêèìè

èìåíàìè: Øîäóàð, Ëàíãå, Ýçàó… Èç ñêðîìíîãî ñòåïíîãî ãîðîäêà,

ãëàâíûìè ñîáûòèÿìè â èñòîðèè êîòîðîãî áûëè òå, ÷òî òàê è íå

ïðîèçîøëè (èìåþòñÿ â âèäó íåîñóùåñòâëåííûå ïëàíû êíÿçÿ Ïîòåì-

êèíà è Åêàòåðèíû II ñäåëàòü Åêàòåðèíîñëàâ þæíîé ñòîëèöåé Ðîñ-

ñèè), îí íà ãëàçàõ ïðåâðàùàåòñÿ â êðóïíåéøèé ïðîìûøëåííûé ãî-

ðîä þãà Ðîññèè, â ýòàêèé «Ìàí÷åñòåð-íà-Äíåïðå».
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Óæå ñ íà÷àëà 90-õ ãîäîâ Åêàòåðèíîñëàâ îõâàòûâàåò «ñòðîèòåëü-

íàÿ ãîðÿ÷êà», êîòîðàÿ áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ äî íà÷àëà ïåðâîé ìèðî-

âîé âîéíû. Ãîðîä áûñòðî ðàñòåò â þæíîì è þãî-çàïàäíîì íàïðàâ-

ëåíèÿõ. Çà íåäàâíî åùå îêðàèííîé Ñòàðîãîðîäíåé óëèöåé âîçíè-

êàþò êâàðòàëû «Íîâûõ ïëàíîâ». Ïîÿâëÿþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ðà-

áî÷èå ñëîáîäêè. Ñ êàðòû ãîðîäà èñ÷åçàþò îáøèðíûå ïëîùàäè-

ïóñòûðè, â ñâîå âðåìÿ òàê óäèâèâøèå àâòîðà âîñïîìèíàíèé. «Ïðå-

ñòèæíûé» âèä ïðèîáðåòàåò Åêàòåðèíèíñêèé ïðîñïåêò – íà ìåñòå

ïðåæíèõ, ïî÷òè ñïëîøü îäíî- è äâóõ- ýòàæíûõ äîìîâ ñîðåâíóþòñÿ

â ðîñêîøè âñå íîâûå è íîâûå «Ïàëüìèðû» è «Áðèñòîëè».

Äî êîíöà âåêà â ãîðîäå ïîÿâëÿåòñÿ ýëåêòðè÷åñêîå îñâåùåíèå è

òðàìâàé, åùå íåèçâåñòíûå ïî÷òè íèãäå â Ðîññèè. Ê êîíöó ïåðâîãî

äåñÿòèëåòèÿ íîâîãî âåêà çäåñü óæå åñòü òåëåôîíû, ïåðâûå àâòîìîáè-

ëè è ïåðâûå êèíîòåàòðû (áèîñêîïû). Â 1910 ãîäó Åêàòåðèíîñëàâ íà-

áëþäàåò, êàê ñ óõîäÿùåé â îòêðûòóþ ñòåïü Ïîëåâîé óëèöû âçëåòàåò

àýðîïëàí Óòî÷êèíà…

Íå áóäåò áîëüøèì ïðåóâåëè÷åíèåì ñêàçàòü, ÷òî çà äâàäöàòü ñ

íåáîëüøèì ëåò, ïðîæèòûõ Ìàøóêîâûì â Åêàòåðèíîñëàâå, ãîðîä èç-

ìåíèëñÿ òàê æå ñèëüíî, êàê çà ïðåäûäóùèå ñòî ëåò ñâîåãî ñóùå-

ñòâîâàíèÿ. Â îáëèêå Åêàòåðèíîñëàâà 1887 ãîäà åùå âïîëíå îò÷åò-

ëèâî ïðîñòóïàëè ÷åðòû, äîñòàâøèåñÿ åìó â íàñëåäñòâî ÷óòü íå îò

XVIII âåêà. Ê ïðèìåðó, Åêàòåðèíîñëàâ 1880-õ ãîäîâ åùå äîñòàòî÷íî

çàìåòíî «ðàñïàäàëñÿ» íà íåñêîëüêî ñâîèõ èñòîðè÷åñêè âîçíèêøèõ

«öåíòðîâ»: Ñîáîðíóþ ãîðó, Ñòàðîáàçàðíûé è ïðèðå÷íûé ðàéîíû,

«Ôàáðèêó». Â ÷àñòíîñòè, åäèíñòâî Åêàòåðèíèíñêîãî ïðîñïåêòà (âçÿ-

òîãî íà âñåì åãî ïðîòÿæåíèè îò âîêçàëà äî Ñîáîðíîé ïëîùàäè)

îñòàâàëîñü â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè íîìèíàëüíûì. Î Åêàòåðèíîñëà-

âå 1910 ãîäà ýòîãî ñêàçàòü óæå íåëüçÿ – âî ìíîãîì îí áëèæå ê

ïðåäâîåííîìó Äíåïðîïåòðîâñêó, ÷åì ê ãîðîäó, îòìå÷àâøåìó ñâîå

ñòîëåòèå.

Ñòàâ ñâèäåòåëåì ñòîëü ñòðåìèòåëüíûõ èçìåíåíèé, Ìàøóêîâ íå

ìîã íå îòêëèêíóòüñÿ íà íèõ â êà÷åñòâå èñòîðèêà. Îí õîðîøî ïîíè-

ìàë, êàê áûñòðî çàáûâàåòñÿ âñå, ÷òî íå áûëî ñâîåâðåìåííî çàôèê-

ñèðîâàíî, ïîòîìó, ÷òî êàçàëîñü ñëèøêîì ïðèâû÷íûì èëè íåçíà÷è-

òåëüíûì. Ïîíèìàë îí, âèäèìî, è òî, ÷òî â ýïîõó áûñòðûõ ïåðåìåí

ëè÷íûå âîñïîìèíàíèÿ ìîãóò ïðèîáðåòàòü ñòàòóñ èñòîðè÷åñêîãî èñ-

òî÷íèêà åùå ïðè æèçíè ìåìóàðèñòà. Â ðåçóëüòàòå ïîÿâèëàñü ýòà

ñâîåîáðàçíàÿ êíèãà, â êîòîðîé åãî ñîáñòâåííûå (è, êàê ñëåäñòâèå,
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íåïîëíûå) âîñïîìèíàíèÿ ëåãëè â îñíîâó ñèñòåìàòèçèðîâàííîãî îïè-

ñàíèÿ ãîðîäà äâàäöàòèëåòíåé äàâíîñòè.

Àâòîð ïîñòàðàëñÿ ïðèäàòü ñâîåé êíèãå ôîðìó íàó÷íîé ñòàòüè

(îí, âïðî÷åì, è íàçûâàåò åå ñòàòüåé) ñ ïîäðîáíîé ðóáðèêàöèåé

ìàòåðèàëà è ìíîãî÷èñëåííûìè áèáëèîãðàôè÷åñêèìè ññûëêàìè. ×òî-

áû ñäåëàòü èçëîæåíèå áîëåå ïîëíûì, îí øèðîêî èñïîëüçóåò èñòî-

ðè÷åñêèå è ìåìóàðíûå ñâèäåòåëüñòâà ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ. Íî

ãëàâíûé èíòåðåñ äëÿ íàñ âñå-òàêè ïðåäñòàâëÿþò åãî ñîáñòâåííûå

âîñïîìèíàíèÿ, íàáëþäåíèÿ è âïå÷àòëåíèÿ, çà êîòîðûìè ïîðîé óãà-

äûâàþòñÿ æèâûå ÷åðòû ñàìîãî Âëàäèìèðà Äìèòðèåâè÷à – ÷åëîâåêà

ëþáîçíàòåëüíîãî, íåïîñåäëèâîãî è… ïåäàíòè÷íîãî (êàêèì è ïðèñòà-

ëî áûòü âîåííîìó è àðõèâèñòó).

Åêàòåðèíîñëàâ, êîòîðûé âñïîìèíàåò Ìàøóêîâ, – ýòî ãîðîä,

ñóùåñòâîâàâøèé åùå ñîâñåì íåäàâíî, íî óæå óñïåâøèé îòîéòè â

îáëàñòü çàâåðøåííîãî ïðîøëîãî. Â íåãî áîëüøå íåëüçÿ ïîïàñòü,

êàê íåëüçÿ ñíîâà âîéòè â ïðåñëîâóòûé Ãåðàêëèòîâ ïîòîê.

«Ïðèåõàâ â Åêàòåðèíîñëàâ â 1886 ãîäó, ÿ çàñòàë…», – íå ðàç

ïîâòîðÿåò Ìàøóêîâ â ñâîåé êíèãå. Â òîì íåîáîçðèìî äàëåêîì îò

íàñ ãîäó îí çàñòàë òèõèé þæíûé ãîðîä, êâàðòàëû êîòîðîãî ïåðåõî-

äèëè â íåòðîíóòóþ ñòåïü.

Ãîðîä æèë ñâîåé ìåäëåííîé è íåïðèìåòíîé æèçíüþ. Çèìîé åãî

çàñûïàë ñíåã, âåñíîé íà åãî íåìîùåíûõ ïëîùàäÿõ öâåëè ïîëåâûå

öâåòû. Ýòîãî ãîðîäà äàâíî óæå íåò. Îí èñ÷åç, ðàñòâîðèëñÿ âíóòðè

äðóãîãî, øóìíîãî è òîðîïëèâîãî. Íî êîãäà-òî îí áûë! È âîñïîìè-

íàíèÿ î íåì Ìàøóêîâà – òîìó ñâèäåòåëüñòâî.

Åâãåíèé ÑÀÌÈÍÑÊÈÉ,
çàâåäóþùèé îòäåëîì ðåäêîé êíèãè

 ÍÁ ÄÍÓ èì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà ñ 1994 ïî 2008 ãîäû
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ОБЪ ЕКАТЕРИНОСЛАВѣ ЗА ПОСЛѣДНІЕ ДВАДЦАТЬ 

ТРИ ГОДА ЕГО СУЩЕСТВОВАНІЯ 

 

(1887—1910 г.г.). 
 

Въ Екатеринославъ  я  пріѣхалъ  20 сентября 1886 года. Больше 

всего  меня   поразила  главная  улица  города  „Екатерининскій  про-

спектъ“ съ чудными бульварами, идущими, двумя ліниями на разстоя-

ніи 2—3 верстъ, (длина  всего  проспекта  около 4 верстъ), при общей 
ширинѣ  проспекта  въ  30 саженъ. Удивила также сравнительная ши-

рина и прямолинейность многихъ другихъ, улицъ и, наконецъ, об-

ширныя, ничѣмъ не застроенныя, немощеныя, пыльныя площади:  
прежняя Ярмарочная (нынѣшній районъ между улицами: Мѣткою,  
Полтавскою, продолженіемъ проспекта и Лагерною), Тюремная,     

называвшаяся въ то время „Острожною“ и „Цыганская“— нынѣ    
Александро-Невская. Зато большинство казенныхъ, общественныхъ       

и частныхъ построекъ не отличались красотою. Частные дома            

были, преимущественно, одноэтажные (фундаментъ ихъ большею    

частью окрашенный въ черный цвѣтъ выступалъ немного на-            

ружу,  имѣя  вверху  скосъ,  а  не  выводился  подъ  одну общую ли-   

нію  съ  боковою  стѣной)  и  весьма  часто  деревянные, обмазанные 

глиною  и  снаружи  выбѣленные,  отчего  не знавшіе ихъ устройства 

легко принимали ихъ за каменные. Mнѣ самому приходилось слышать 

отъ  нѣкоторыхъ  пріѣзжихъ лицъ, какъ они, будучи обмануты бѣлиз-

ною внѣшнихъ стенъ, предполагали, что наняли квартиру въ камен-

номъ домѣ и, уже проживя нѣсколько времени, убѣждались, что жи-

вутъ въ деревянной постройкѣ. Характерною особенностью весьма  

многихъ домовъ были высокія деревянныя крыши и пристроенныя съ 
боковой стороны, обыкновенно во дворѣ, крытыя сверху, а съ боко-   

вой стороны, застекленныя галлереи для параднаго выхода изъ нихъ 

прямо на улицу, гдѣ надъ крыльцами о двухъ, трехъ большихъ сту-

пеняхъ   устраивались   деревянные   выступные   навѣсы  съ  вогнутыми              
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откосами 
1). Мощенныхъ улицъ насчитывалось въ городѣ мало и по-

тому грязь была, въ дождливую погоду, ужасная, не говоря уже о      
вышеупомянутыхъ площадяхъ. Освѣщеніе ночью отличалось большою 
скудостью,  электрическихъ  фонарей  тогда  еще не было. 
        Измѣненію внѣшняго вида города помогли, въ значительной сте-
пени, два сильныхъ ливня, бывшихъ лѣтомъ 1891 и 1892 г.г., послѣ  
которыхъ, для помощи пострадавшему бѣдному населенію, ютивше-
муся большею частью по балкамъ, городомъ были отведены на льгот- 
ныхъ условіях въ, нагорной части (къ западу отъ Старогородней       
улицы) пустопорожніе земельные участки, получившіе впослѣдствіи 
общее названіе „Новыхъ плановъ“ 

2
) съ правильнымъ распредѣле-   

ніемъ построекъ въ предупрежденіе новаго несчастья отъ ливней или 
пожара при скученности прежнихъ строеній. Едва ли не тогда же    
началась въ городѣ обшая строительная горячка, особенно усилив-     
шаяся съ проведеніемъ бельгійскимъ обществомъ линіи трамвая отъ 
вокзала по Екатерининскому проспекту, съ сѣверо-восточной сторо-   
ны Каѳедральнаго собора и далѣе до конца илощади (нинѣ уголъ 
Мѣткой и Лагерной улицъ). Вмѣстѣ съ этимъ значительно повыси-   
лась цѣнность земельныхъ участковъ, за которые начали давать бѣ-
шенныя деньги; дома же стали строить большею частью каменные.  
Подробной систематической лѣтописи о постепенномъ ростѣ города      
и измѣненія его внѣшняго вида я не велъ, отмѣчая у себя въ раз-      
ныхъ мѣстахъ лишь нѣкоторое, почему либо болѣе поразившее меня, но 
думается, что и эти  немногія  мои  воспоминанія 3)  могутъ  представить       
------------------------- 
                    1

) Образцомъ такой постройки служитъ до нынѣ сохранившійся на сѣверо-              

восточномъ углу Архіерейской улицы деревянный домъ, съ высокою крышей, въ               

которомъ помѣщается школа союза русскаго народа впредь до перехода въ спе-                     

ціальное каменное зданіе на Базарной улицѣ; прежде эта школа находилась по                

Мѣткой   улицѣ,   вблизи  Лагерной. 
 

                   2) „Новые планы“ — районъ, нынѣшнихь улицъ: Новосельской, Юрьевской,           
Украинской,   Конечной   и   Первозвановской. 
 
                   3

) Весьма желательно, чтобы мѣстные жители прочитавшіе или услышавшіе                    

о моихъ воспоминаніяхъ, а также и другія лица, которымъ Екатеринославь по-                    

чему либо хорошо знакомъ откликнулись помѣщеніемъ на страницахъ, мѣстной                

прессы или въ трудахъ Екатеринославской губернской учений архивной комис-                    

сіи извѣстныхъ имъ свѣдѣній о быломъ-прошломь нашего города: то, чѣмъ мы                  
пренебрегаемъ, подчасъ, какъ мало значущимъ, современнымъ намъ, или очень                  
близкимъ кь намъ по времени, не угадывая дѣйствительной будущности, иногда,               
благодаря совершенно случайнымъ причинамъ, пріобрѣтаетъ въ скоромъ времени              

серьезный,   ученый   интересъ. 
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интересъ  лицами  пріѣхавшимъ  на  Областную Выставку для сравненія                          

современнаго   состоянія  города  съ  тѣмъ,  въ  какомъ  онъ     находился                    
относительно  еще  недавно  всего  какихъ  нибудь  20—25  лѣтъ назадъ.                    
Для  болѣе  удобнаго  пользованія  моими  воспоминаніями,  я подраздѣ-    

лилъ  ихъ  на  нѣсколько рубрикъ. 
________________ 

 

І. Названія предмѣстій города, слободокъ и улицъ. 
 
        Екатеринославъ, какъ городъ 

1) возникшій сравнительно въ      
позднѣйшее  время—въ  концѣ XVIII  столѣтія 

2)  не сохранилъ  въ  себѣ        
________________ 

 

1
) О городѣ Екатеринославѣ и Екатеринославской губерніи мнѣ извѣстны               

слѣдующія изданія: 1) Д. И. Эварницкій. „Запорожье въ остаткахъ старины и                 

преданіяхь народа“ съ 55 рис. и 7 планами (ч. I—294 стр. и ч. II— 251 стр.). Из-                        
даніе Пантелѣева. Спб. 1888 г. 2) „Отрывокъ повѣствованія о Новороссійскомъ                

краѣ“ (съ 1781 по 1786 г.) и „Продолжение очерка о Новороссійскомъ краѣ“ (пе-                 
рідъ съ 1787 по 1837 г.); oбѣ статьи составляющія трудъ преосвященнаго Гав-                      

ріила (Розанова) архіепископа Тверскаго и Кашинскаго, напечатаны въ Запис-                       
кахъ Одесскаго Общества исторіи и древностей: первая въ томѣ III и вторая въ                     
томѣ V записокъ. 3) „Матеріалы для историко-статистическагo описанія Екате-                  

ринославской епархіи“—„церкви и приходы XVIII столѣтія“ (трудъ преосвящен-                  

наго Ѳеодосія (Макаревскаго) епископа Екатеринославскаго и Таганрогскаго); вы-              
пускъ І въ 573 и вып. II въ 372 стр. 4) „Первое столѣтіе города Екатеринослава“             

(матеріали для историческаго очерка) М. М. Владимірова (275 стр.). Екатерин.                      
1887 г. 5) „Столѣтній юбилей Екатеринаслова“. Bып. І, состав. Константинъ Ко-             

рольковъ (преподав. мѣстн. Духовной Семинаріи) стр. 126—отдѣльный оттискъ                      
изъ №№ 8, 9 и 10 Екатер. Епарх. Вѣдом. за 1887 годъ 6) „Екатеринославское блу-             

каніе“ (177—1791 г.) —21 стр. Александра Егорова. Екатерин. 1887 г. 7) „Устное             

повѣствованіе бывшаго запорожца жителя Екатер. губ. и уѣзда, селенія Михай-             

ловки Никиты Леонтьевича Коржа“ изд. въ Одессѣ въ 1842 году. 8) „Письма                         
изъ Екатеринослава“. Сочиненіе Г. Титова (преподав. мѣстн. Духовн. Семинар.).                  
Изд. въ Одессѣ въ 1849 году. 9) „Памятныя книжки Екатериносл. губ.“, изда-                   
вавшіяся въ семидесятыхъ годахъ XIX столѣтія Екатеринославск. Губернскимъ                  

статистич. комитетомъ. 10) „Екатеринославскій юбилейный листокь за апрѣль и                   

май мѣсяцы 1887 года“ (въ количествѣ 25 номеровъ и 256 страницъ текста), изда-              

вавшійся подъ редакціей городского головы И. М. Яковлева. 11) „Лѣтопись Ека-             

теринославской ученой архивной комиссіи“; а) годъ 1-й (298 стран.). 1904 г., цѣна                      

1 руб. 50 коп.; б) годъ. 2-й, ч. 1 (205 стр.) 1905 г., цѣна 1 р. 50 к.; в) Я. П. Новицкій              
„Исторія гор. Александровска“ (Екатерин. губ.) въ связи съ исторіей возникно-                   

венія крѣпостей Днѣпровской линіи (стр. 176, 1905 г., цѣна 75 коп.; г) годъ 3-й                  
(выпускъ IV, 368 стр.) 1908 г., цѣна 1 руб. 50 коп.: д) выпускъ V (189 стр.) 1909 г.,                
цѣна 1 руб. Изданія архивной комиссіи продаются въ ея помѣщеніи, въ зданіи                    
Коммерческаго Училища. 12) В. Машуковъ „Матеріалы кь изученію церковной                   

старины Украины“ Преображенскій соборъ и ризница архіерейскаго дома въ                      
Екатеринославѣ.    Троицкій    соборъ    въ   г.    Новомосковскѣ,    Самарскій    Николаев-                       
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какихъ либо древнихъ урочищъ, но, все-таки, нѣкоторыя названія напо-
минаютъ   уже   объ   отжившей   или  отживающей   старинѣ. 
 

а) Предмѣстье. 
 

        Мандриковка. На мѣстѣ нынѣшняго губернскаго города Екатери-
нослава во второй половинѣ XVIII столѣтія существовала старо-       
житная  казачья  слобода  „Половица“.  Когда   эта   слобода  была  пере-                
именована въ Екатеринославъ запорожецъ Андрей Мандрыка въ кон-   
цѣ XIII столѣтія не пожелалъ остаться въ городѣ и перешелъ на        
южный  склонъ  горы  и  около  него  постепенно  образовалась Мандри-   
________________________ 

скій монастырь и Успенская церковь въ Bopoнoвкѣ, въ Екатериносл. губ. (63 стр.                     
со многими рисунками). Харьковъ. 1905 г., цѣна 1 р. 25 к. (отдѣльный оттискъ                         
изъ сборника Харьковск. Историко-Филологич. Общества т. XVI. 13) „Самарскій               
Екатери. епархіи Пустынно-Николаевскiй монастырь“ (преосвящен. Ѳеодосія                  

(Макаревскаго) епископа Екатериносл. и Таганрогскаго). 14) „Екатеринославскій              
Тихвинскій женскій монастырь“ (53 стр.). Екатерин. 1874 г. 15) „Столѣтіе  Ека-               

теринославской классической гимназіи“ (1805—1905 г.). Краткій историч. очеркъ,             
состав, преподав. гимназiи Ѳ. Локоть (386 стр.). Екатерин. 1908 г. 16) „Ката-                     

логъ  Екатеринослав. областного музея имени А. Н. Поля“ (296 стр.). Соста-                    

вили: отдѣлъ археологіи А. Скриленко и отдѣлъ этнографіи (съ рисунками) В. Ба-              

бенко. 17) „Весъ Екатеринославъ“ справочная книга на 1898 г. изд. В. В. Бура-                    

вого, въ послѣдующіе годы издается Сатановскимъ. 18) „Приднѣпровье“ (кален-                

дарь-ежегодникъ) А. Г. Овчинникова. Это изданіе, при обиліи находящагося въ                    
немъ справочнаго матеріала, относящагося къ современному состоянію города,                   
является весьма полезнымъ для всѣхъ пріѣзжихъ. Продается во всѣхъ книж-                     

ныхъ магазинахъ Екатеринослава. Цѣна его въ 75 коп. очень недорогая, особен-                      

но принявъ во вниманіе, что къ тексту приложены: планъ Екатеринослав, ма-                    

ленькій планъ открывающейся 1 іюля сего 1910 года южно-русской областной вы-             

ставки и небольшая карта Екатеринославской губерніи. 19) „Планъ г. Екатери-                   

нослава“. Желающіе имѣть отдѣльный планъ, города съ краткимъ объяснитель-                  

нымъ текстомъ на поляхъ самаго плана могутъ пріобрѣтать его въ книжномъ                     

магазинѣ; В. Е. Алексѣева (проспектъ). Цѣна плана 25 к. 20) „Вѣстникъ южно-                

русской областной выставки въ г. Екатеринославѣ“. Началось изданіе 4 декабря                  

1909 года съ № 1-го и продолжается періодически. 21) „г. Mapiуполь и его окрест-             

ности“ (отчетъ oбъ учебныхъ экскурсіяхъ Маріупольской Александровской гим-                 

назіи) (стр. 516). Изд. Д. Ал. Хараджаева 1892 г. 22) „Число и порядокъ запорож-                  

скихъ сѣчей“ Д. И. Эварницкаго. Изд. Кіевской старины. Кіевъ, 1884 г. 
                2) Днемъ основанія Екатеринослава принято считать день первоначальной                 
закладки Преображенскаго собора, состоявшейся 9 мая 1787 г. въ Высочайшемъ                 
присутствіи Государыни Императрицы Екатерины II-й и австрійскаго императора              

Іосифа II-го; нинѣшній каѳедральный соборъ заложенъ въ 1830 году на мѣстѣ                      
прежней закладки храма и освященъ въ 1835 г. Соборная гора оставалась долго                  

необитаемою, а жители селились внизу, преимущественно, возлѣ нынѣшней при-             

ходской  Успенской  церкви. 
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ковка 1). Въ настоящее время часть Мандриковки отошла къ городу        
и составляетъ юго-восточную его оконечность. 
 

б) Слободки. 
 
         Солдатская слободка служитъ воспоминаніемъ о бывшемъ когда 
то въ Екатеринославѣ военно-сиротскомъ отдѣленіи (помѣщалось 
вблизи вокзала въ длинномъ, двухэтажномъ, деревянномъ строеніи),    
въ которомъ обучались грамотѣ и военному искусству кантонисты  
(солдатскія дѣти); а еще больше о казармахъ Инвалидной команды,     
по упраздненіи которой, солдатамъ этой команды была отведена го-
родская земля, гдѣ они и основали „солдатскую“ слободку 2). 
       „Фабричная (Покровская у вокзала) церковь“, „Фабричное кладби-
ще“, „Фабричная слободка“ и „Фабричная балка“ всѣ эти названія, 
произошли, несомненно, отъ бывшей въ г. Екатеринославѣ казенной 
суконной фабрики учрежденной для выдѣлки гвардейскихъ тонкихъ 
суконъ. Управленію фабрики былъ приданъ военный строй; всѣ фа-
бричные рабочіе считались военными, хотя формы военной не но-     
сили; мужъ, жена и все семейство, не исключая и малолѣтнихъ еще  
неспособныхъ къ работѣ на фабрике получали казенные пайки, а за  
работу жалованье при готовой квартирѣ, отопленіи и освѣщеніи 

3
). 

Указъ объ открытіи фабрики послѣдовалъ 30 мая 1793 года, а окон-
чательно закрыта она въ 1837 году 4) Фабрика находилась вблизи 
нынѣшняго вокзала желѣзной дороги. 
         Павловская слободка. По упраздненіи въ 1830 году суконной      
фабрики рабочіе были переселены въ Павловскую фабрику въ Мо-
сковской губерніи, а когда упразднилась и эта фабрика они вернулись  
въ Екатеринославъ, гдѣ имъ былъ указанъ для заселенія участокъ     
земли, получившій впослѣдствіи названіе „Павловской Слободки“ 

5
). 

       ІІодгорная слободка находится въ мѣстности между Озерною      
площадью и улицами: Гимнастическою, Извилистою (параллельно Пуш- 
________________________ 

         
1
)  Екатеринославскій   юбилейный   листокъ   № 1   отъ   9  апрѣля   1887  г.    стр.   5  

въ  рубрикѣ вопросовъ. 
             2

)  Воспоминанія   Порфирія  Яненко  (Екатерин.    юбилейный    листокъ   № 3    отъ  
14  апр. 1887 г.,  стр. 24-я). 
             3

)  Статья  Дм.   Гасаненко   „кое-что  о   фабрикѣ   и   фабричной   слободкѣ“    (Ека- 

териносл.   юбил.   лист.   № 13   отъ   5  мая  1887 г.,   стр.  116). 

       
 4
)   Его-же  статья   (Екатериносл.   юбилейн.     лист.    №  16  отъ 12   мая   1887 года, 

стр. 148).  
       

5
)  Воспоминания    Порфирія   Яненко   (Екатериносл.   юбилейн.     лист.    № 3    отъ 

14 апр.  1887  г.,  стр.  24). 
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кинскому проспекту, но кварталомъ ближе къ Озерной плошади) и 
Александро-Невскимъ спускомъ. По поспоминаніямъ Порфирія Янен- 
ко „Тюремная площадь сплошь до фабричнаго кладбища представляла 
„заросшую луговую степь, на которой существовали три вѣтряныя 

„мельницы. Съ устройствомъ тюремнаго замка образовалась около   

„него Подгорная слободка, имѣя вблизи озеро глубокое и обширное 
„(Озерная площадь), удобное для разведенія домашней птицы и водо- 
„поя“  

1). Въ 1886 году я засталъ эту слободку густо заселенною съ   

маленькими деревянными домиками разставленными безъ всякаго    

плана между узкими и кривыми улицами и мнѣ всегда представля-  

лось, что во время пожара, да особенно еще при вѣтрѣ здѣсь мо-      

жетъ быть большое несчастье и дѣло врядъ-ли обойдется безъ чело- 

вѣческихъ жертвь. Мало по малу принимаются мѣры привести въ    

порядокъ и эту слободку. Весьма возможно, что послѣ проведенія    

черезъ нее правильныхъ улицъ и разбивки на кварталы исчезнетъ,    

всякая память о самой слободкѣ, очутившейся теперь среди город- 

скихъ построекъ. 
            Чечелевская, прежде, слободка, а теперь улицы: 1, 2, 3, 4 и 5  че-
челевскія. По воспоминаніямъ Порфирія Яненко „городская земля,  
„равнина, за фабричнымъ кладбищемъ отдавалась по найму подъ    
„хлѣбопашество и огороды, но когда началась постройка желѣзной  
„дороги и моста черезъ Днѣпръ, то разный пришлый мастеровой      
„народъ, не имѣя пріюта, началъ рыть тамъ себѣ землянки, дѣлать   
„курени и домики для жилья, и мало по малу устроили большую     
„слободку, которую назвали Чечелевскою; названіе это дано потому, 
„что первый поселился тамъ въ землянкѣ отставной старый солдатѣ 
„Чечелевѣ 

2
). 

 
в) У л и ц ы. 

 
           Екатерининскій проспектъ. Эта главная городская улица, обса-
женная чудными бульварами, какъ и самый Екатеринославъ, полу-   
чила свое названіе въ честь державной основательницы города, Госу-
дарыни Императрицы Екатерины II. 
          ІІотемкинъ дворець (нынѣ домъ дворянства Екатеринославской        
губерніи), Потемкинская улица и Потемкинскій переулокъ всѣ эти 
названія напоминаютъ о свѣтлѣйшемъ князѣ Тавриды Григоріи Але- 
ксандровичѣ   Потемкинѣ,   по   мысли   и   при  особенномъ  содѣйствіи    
________________________ 
                       1) Воспоминанія   Порфирія   Яненко   (Екатерин.   юбил.   лист.   № 5  отъ  19 апр. 
1887 г., стр. 43). 
                    2

)  Екатерин.    юбил.    лист.    № 5   отъ   19 апр.  1887 г. 
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котораго Екатеринославъ  возникъ на его нынѣшнемъ мѣстѣ послѣ 
неудачнаго выбора прежняго низменнаго, весною заливаемаго, мѣста 
при впаденіи рѣчки Кильчени въ рѣку Самару 1) верстахъ въ 6 отъ 
устья последнѣй. 

     Названія   улицъ:    Архіерейская,    Гимназическая    и    Семинарская 

произошли оттого, что первая изъ нихъ идетъ отъ каѳедральнаго 
собора къ архіерейскому дому, а двѣ послѣднихъ проходять возлѣ 
земельныхъ участковъ, на которыхъ выстроены классическая гимна-
зія (старѣйшее въ Екатеринославѣ учебное заведеніе) и Духовная 
Семинарія. 

   Базарная улица получила назнаніе, вѣроятно, оть привозного 
базара, собиравшагося на ней противъ городского кладбища, а мо- 
жетъ быть еще и отъ деревянныхъ ларей, стоявшихъ среди самой улицы 
(между улицами Казанскою и Воскресенскою). Нѣкоторыми жителями 
эти лари въ отличіе отъ базара у Троицкой церкви назывались   
верхнимъ базаромъ. На верхнемъ базарѣ продавались хлѣбъ, молоч-
ные продукты, а также предметы гончарнаго производства. Въ 1909 
году для помѣщенія лавокъ выстроенъ между улицами Казанскою и 
Троицкою каменный флигель, а деревянные лари отнесены выше по 
гopѣ къ юго-западу за этотъ флигель. 
              Безулевская улица. Порфирій Яненко въ своихъ воспоминаніяхъ 
сообщаетъ:   „по оврагу отъ городского лѣca  (вероятно рѣчь идетъ  
„про лѣсъ возлѣ Тихвинскаго женскаго монастыря) существуютъ 
„издавна  кирпичные  заводы Рыбаковыхъ и Прозоровыхъ; работающіе  
„на этихъ заводахъ-бѣдные люди тамъ же, вблизи, начали устраи-
„вать себѣ для жилья землянки, избушки и домики, и, такимъ обра- 
„зомъ, населились слободки Прозоровская и Рыбаковская, а выше 
„ихъ, въ послѣдніе уже годы, населились самовольно слободки: Мо-
„настырская (находясь по дорогѣ къ женскому монастырю) и Безу- 

„левская; послѣдняя названа такъ потому, что первая поселилась тамъ 
„въ землянкѣ мѣщанка Анастасія Безулева, которая нѣсколько разъ 
„была въ Іерусалимѣ  и считалась потому имѣющею копейку; въ виду  
„этого она, Безулева, въ 1885 году, въ ея домикѣ найдена изрублен- 
ною въ куски неизвѣстными злоумышленниками“ 

2
) Вѣроятно и са- 

мая улица получила названіе въ память Безулевой. 
_________________ 

1
) Здѣсь въ 1777 году Азовскій губернаторъ генер.-поручикъ Василій Але- 

ксѣевичъ Чертковъ заложилъ  первоначальный  Екатеринославъ  (Екатеринославъ            

I й), переименованный въ 1786 году въ Новомосковскъ, который въ 1793 году пе-      

реведенъ на его нынѣшнее мѣстo вверхъ по рѣкѣ Самарѣ. 
2) Екатериносл. юбилейн. листокъ № 5 отъ 19 апр. 1887 г., стр. 43. 



—  10  — 
 

  Названія улицъ: Вознесенская, Воскресенская, Троицкая, Казан-
ская и Первозвановская произошли, какъ надо думать, отъ церквей:  
Вознесенской, строющейся на новыхъ планахъ, Воскресенской – на  
городскомъ кладбищѣ и приходской Троицкой, въ которой имѣется 
придѣльный алтарь въ честь св. ап. Андрея Первозваннаго и нахо-    
дится мѣстночтимая Казанская икона Божіей Матери. 

 Іорданская улица получила названіе, вѣроятно, отъ совершае-   
мыхъ по ней крестныхъ ходовъ 1

) изъ Успенской церкви для водо-  
освященія въ pѣкѣ Днѣпрѣ: 6 января; въ день преполовенія пятиде- 
сятницы и 1 августа. Жителями этой улицы являются преимуще-     
ственно евреи и одно время было даже предположеніе совершать      
постоянное водоосвященіе въ рукавѣ Днѣпра 

2) противъ Бураков-     
скаго (нынѣ Богомоловскаго) острова, но прохожденіе между де-
ревьями по узкимъ извилистымъ дорожкамъ Потемкина сада и кру-    
той спускъ къ нижней части сада оказались слишкомъ неудобными     
для слѣдованія крестнаго хода. 

 Улицы: Нагорная, составляющая продолженіе Казачьей и Кру-  
тогорная, ведущая отъ Новодворянской внизъ къ Литейной уже са-
мыми своими названіями показываютъ, что первая именуется отъ ея 
подъема на гору, а последняя отъ крутости спуска. Мѣстность по-
следней извѣстна, у нѣкоторыхъ, еще подъ именемъ Мусманской      
горы. Просматривая опись за 1830 годъ бывшаго въ Екатеринославѣ      
и упраздненнаго, за ветхостью, въ 1852 году прежняго каѳедральнаго 
деревяннаго  успенскаго  собора 3)  (на мѣстѣ  его  престола, въ poщѣ къ 
____________________ 

   1) Изъ особо установленныхъ крестныхъ ходовъ въ Екатеринославѣ имѣ-                    

ется только одинъ совершаемый съ 1889 года въ 17-й день октября, въ память                     

чудеснаго спасенія Царской Семьи во время крушенія Императорскаго поѣзда                    
возлѣ станціи „Борки“ (Харьковской губ.). Послѣ литургіи въ Троицкой церкви                 

(обыкновенно совершается архіерейскимъ служеніемъ) бываетъ крестный ходъ,                    
при участіи духовенства другихъ градскихъ церквей, на площадь къ Успенской                   
церкви, гдѣ въ разбиваемой холщевой палаткѣ служатъ молебенъ. Въ торжествѣ                 
принимаютъ  участіе  и  войска  Екатеринославскаго  гарнизона. 

 2) Въ 1899 году 1 августа сюда былъ совершенъ крестный ходъ изъ каѳед-                 

ральнаго собора и воду освящали на берегу Потемкина сада между водокачкой и                

архіерейскимъ  садомъ. 
 3
) Текстъ этой описи былъ сообщенъ мною въ 1904 году нынѣ покойному                  

профессору Харьковскаго университета и напечатанъ въ отдѣлѣ матеріаловъ въ                   

томѣ II-мъ трудовъ XIII археологическаго съѣзда (въ Екатеринославѣ въ 1905 г.),               
изданномъ въ Москвѣ въ 1908 году; тамъ же напечатаны мои сообщенія: 1) вос-                  

поминанія Cоковинной объ иконѣ „плачущаго Спасителя“ въ Екатеринославскомъ    

каѳедральномъ Преображенскомъ соборѣ, 2) находящіеся въ семъ же соборѣ па-                

мятники старины XVIII столѣтія и 3) выписки изъ описи Троицкой соборной                      

церкви  города  Новомосковска,  учиненной   къ  17 іюня  1827 года. 
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востоку oтъ нынѣшней приходской Успенской церкви, поставленъ   
крестъ съ соотвѣтствующею надписью) я находилъ въ числѣ жерво-
вателей церковнаго имущества помѣщицу Елену Мусманову, ея сына 
Петра Мусмана и надворнаго совѣтника Муцмана. Вѣроятно эти      
лица или кто либо изъ ихъ родственниковъ проживая на сѣверо-за-   
падномъ склонѣ соборной горы усвоили ближайшей къ себѣ мѣстно- 
сти  названіе  Мусманской  горы. 

Пораховая улица получила названіе должно быть отъ порохо-      
вого погреба, который и я еще засталъ, по пріѣздѣ въ Екатерино-   
славъ, въ той мѣстности; впослѣдствіи погребъ перенесенъ на другое 
мѣсто  къ  лагерю  34 пѣхотной дивизіи. 

ІІровіантская улица. О ней упоминаю потому, что вслѣдствіе 
предполагаемаго перенесенія на другое мѣсто продовольственнаго   
магазина (для войскъ мѣстнаго гарнизона), возлѣ котораго она начи-
нается, направляясь къ желѣзнодорожному мосту, самое названіе     
улицы можетъ сдѣлаться малопонятнымъ. По плану г. Екатерино-    
слава, составленному въ 1885 году, межевымъ инженеромъ А. А.      
Пупырниковымъ  эта улица значится „Лѣсопильною“. 

Пушкинскій проспектъ долженъ напоминать, что когда-то, хотя      
и очень короткое время, въ нашемъ городѣ жилъ поэтъ А. С. Пуш-  
кинъ. Предполагаютъ, что А. С. пробылъ въ Екатеринославѣ всего   
около двухъ недѣль и, заболѣвъ лихорадкой, уѣхалъ лечиться на      
Кавказъ, случилось это между 1820—1824 г.г. Какъ разъ при немъ       
изъ Екатеринославской тюрьмы убѣжали два скованныхъ разбойника 
бросившіеся въ цепяхъ въ плавь по Днѣпру, что и послужило впо- 
слѣдствіи темою для извѣстной поэмы Пушкина „Братья—разбой-
ники“. Въ прежнее время (кажется до 1899 или 1901 года) Пушкин-   
скій проспектъ носилъ названіе „Военной улицы“. 

Скаковая улица. Порфирій Яненко сообщилъ на страницахъ       
Екатеринославскаго юбилейнаго листка 

1
), что открытая мѣстность  

возлѣ Скаковой улицы до Цыганской (нынѣ Александро-Невской)  
площади была извѣстна каждому и замѣчательна тѣмъ, что „здѣсь 
„ежегодно на Петра и Павла, при крѣпостномъ еще правѣ и богат-  
„ствѣ помѣщиковъ, устраивались скачки съ призами отъ государ- 
„ственнаго коннозаводства. Сюда являлся весь міръ, вся знать и ари-
„стократія не только мѣстные, но и со всѣхъ странъ пріѣзжавшіе          
„на ярмарку, здѣсь масса была богачей коннозаводчиковъ, любите-   
„лей  и цѣнителей  лошадей;  особенно   были извѣстны: Евецкій, Герсе- 
 ________________________ 

    
1
)  Екатериносл.  юбил.  листокъ  № 5  отъ 19  апр.  1887 г.,  стр. 44. 
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„вановъ, Богдановичъ и Нечаевъ; мнѣ кажется, что если бы выпитое 
„послѣ скачекъ шампанское вылить на мѣсто, гдѣ были скачки, то,     
„въ виду наклоненій этой мѣстности къ городу, залило бы городъ. 

„Впослѣдствіи и эта замѣчательная пустыня, по настоянію губерна-
„тора, графа Сиверса 1), была продана подъ постройки съ тою только 
„разницею, что губернаторъ не утверждалъ торговъ, если мѣсто      
„продано ниже 100 рублей; и такъ составилась застроенная Скаковая     

и Елисаветградская улицы“. 

Трамвайная улица получила названіе, вѣроятно, отъ депо для     

стоянки трамваевъ въ ночное время или же остающихся почему либо 
безъ движенія, выстроеннаго, уже на моей памати, въ юго-западномъ 
углу Озерной площади, къ которому она идеть. 

---------------- 

II. Храмы г. Екатеринослава. 
 

а) православные. 
 
Пріѣхавъ въ Екатеринославъ осенью 1886 года, я засталъ су-

ществующими: 1) каѳедральный ІІреображенскій соборъ (1830—         
1835 г.г.), 2) Успенскую церковь (1850 года, 3) Троицкую (1849 года),   
4) Покровскую—фабричную (1836 г.). 5) Вокресенскую на городскомъ 
кладбищѣ, построена надъ могилой Нечуй-Каховскаго—Екатерино- 
славскаго губернатора съ 1789 по 1794 годъ, 6) Лазаревскую на Се-  
вастопольскомъ кладбищѣ (1864 г.), 7) Военную-Крестовоздвиженскую 
(1885 или 1886 г.г.) и домовыя церкви: 8) Одигитріевскую въ архіерей- 
скомъ домѣ, 9) благов. кн. Александра Невскаго (въ классической    
гимназіи), 10) св. дванадесяти апостоловъ (въ Духовной семинаріи), 11) 
aп. Андрея Первозваннаго (въ Духовномъ мужскомъ училищѣ), 12)  
Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы (въ епархіальномъ жен- 
скомъ училищѣ), 13) Божіей матери всѣхъ скорбящихъ Радость (въ  
губернской земской больницѣ), 14) Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ 
Радость (въ губернской тюрьмѣ, 15) Св. Николая Чудотворца (въ      
исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи). Сверхъ сего въ 2 вер-  
стахъ къ юго-западу отъ города Тихвинскій женскій монастырь съ со-
борнымъ храмомъ въ честь Тихвинской иконы Божіей Матери и       
другою теплою церковью в.-м. Варвары. Желающіе ознакомиться по-
дробнѣе  съ  достопримѣчательностями  Екатеринославскаго каѳедраль- 
________________________

  

1) Двора Его Императорскаго Величества камергеръ, дѣйств. стат. совѣтн.                
графъ Александръ Карловичъ Сиверсъ былъ Екатеринославскимъ губернаторомъ                    
съ  1858  по  1862 годъ. 
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наго Преображенскаго собора и ризницы Архіерейскаго дома могутъ 
найти интересующія ихъ свѣдѣнія въ моей брошюрѣ „Матеріали къ 
изученію церковной старины Украйны. На моей памяти, т. е. съ 1886 
года прибавились слѣдующія церкви: 16) ап. и ев. Іоанна Богослова    

(въ 1-омъ реальномъ училищѣ) въ 1893 году, 17) Александро-Нев-    

ская на фабричномъ кладбищѣ (заложена въ 1896 году, а время ея  
освященія не помню), 18) Благовещенская (освящена въ 1896 г.), 19) 
отдѣльная при Архієрейскомъ домѣ Крестовоздвиженская (внутри  

мраморный иконостасъ, а стѣны росписаны по рисункамъ Кіевскаго 
Владимірскаго собора) заложена въ 1901 году, время ея освященія не 
помню, 20) временная церковь в.-м. Георгія Победоносца въ 210 пѣх. 
Перекопскомъ полку и 21) препод. Симеона Столпника въ домѣ       
Климовой по Новодворянской улицѣ, гдѣ предполагается устроить  

богадѣльню. 
За этотъ же перідъ времени: 1) въ Покровской (фабричной)      

церкви освященъ устроенный съ лѣвой стороны придѣльный алтарь    
в.-м. Пантелеймона (1 октября 1886 года), 2) Лазаревская церковь на 
Севастопольскомъ кладбищѣ перестроена въ своей западной части      

(въ 1894 году), 3) Воскресенская церковь на городскомъ кладбищѣ   

нѣсколько расширена съ боковыхъ сторонъ и иконостасъ замѣненъ  
новымъ, 4) храмъ въ Духовной Семинаріи расширенъ, переименованъ  

въ честь св. арх. Михаила и иконостасъ замѣненъ другимъ, 5) замѣ- 

нены иконостасы въ церквахъ: въ губернской земской больницѣ и        

въ мужскомъ духовномъ училищѣ. 

Въ 1902 году окончательно упраздненъ придѣлъ св. Николая      

Чудотворца въ нижнемъ подвальномъ этажѣ приходской Успенской 
церкви вслѣдствіе выступленія, въ весьма большомъ количестве, изъ 
подъ пола храма подпочвенной воды. 

б) Костелъ и кирха. 
Римско-католическій костелъ и лютеранскую кирху 1) (оба на    

проспектѣ между Озерною площадью и Садовою улицей) я засталъ  

кажется въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ они находятся и въ на-        

стоящее время. 
в) Еврейская синагога. 

По пріѣздѣ въ Екатерииославъ, я уже засталъ каменное зданіе    

хоральной  еврейской  синагоги,  увѣнчанное большимъ плоскимъ купо- 

____________ 
1) Кирха освящена въ 1866 году, а постоянный евангелическо-лютеранскій                 

приходъ образовался въ Екатеринославѣ съ 1852 года (Екатер. юбил. лист. № 3                       

отъ  14 апр.  1887 г.,  стр.  23). 
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ломъ, находящееся на Еврейской улицѣ вблизи приходской Успен-   
ской церкви. Насколько припоминаю, оно при мнѣ не перестраива-  
лось. По свѣдѣніямъ, напечатаннымъ въ Екатеринославскомъ юби-  
лейномъ листкѣ 

1), первоначально, здѣсь былъ деревянный молитвен-
ный домъ, построенный около 1800 года и сгорѣвшій въ 1833 году, а    
въ 1837 году заложено нынѣшнее каменное зданіе, къ которому въ 
1841—1843 г.г. пристроенъ каменный, двухэтажный молитвенный   
домъ. На фронтонѣ же синагоги значится 1852 годъ. 

____________ 
 

III. Городскія кладбища. 
 

а) Православныя кладбища. 
 
1. Городское кладбище (въ концѣ Воскресенской улицы) было въ 

прежнее время малоблагоустроеннымъ: деревянная ограда была, ка-
жется, только съ входной сѣверной и съ восточной стороны; запад-     
ная же и можетъ быть южная были, насколько припоминаю, обне-    
сены только землянымъ валомъ, среди котораго съ западной стороны 
стояла противъ Ульяновской улицы низкая отодвигавшаяся калитка, 
устроенная на подобіе воротъ крестьянской полевой изгороди. Часть 
кладбища отъ входныхъ каменныхъ воротъ до упомянутой калитки  
служила сокращеннымъ путемъ для многихъ возвращавшихся съ ба- 
зара съ провизіей и я самъ видѣлъ не одинъ разъ какъ тутъ про-         
ходили съ кошелками и корзиночками, наполненными хлѣбомъ, съѣст- 
ными припасами, другими покупками, а иногда чуть-ли даже и не съ 
домашней птицей. Такія картины, нарушавшія благоговѣйное отно- 
шеніе къ памяти покойниковъ, не могли, конечно, не бросаться въ    
глаза и вотъ около 14 лѣть назадъ, кажется при Екатеринослав-       
скомъ полицеймейстерѣ Саксъ, были приняты мѣры къ приведенію 
кладбища въ должный порядокъ. Прежде всего кладбище обнесли со 
всѣхъ сторонъ довольно высокимъ сплошнымъ деревяннымъ забо- 
ромъ, оставивъ входомъ и выходомъ одни каменныя ворота противъ 
Воскресенской улицы, чѣмъ устранился проходъ черезъ кладбище  
лишнихъ людей. Потомъ кладбище разбили на кварталы (участки),   
проложили новыя дорожки, переномеровали уцѣлѣвшія могилы и по 
надписямъ, сохранившимся на памятникахъ и крестахъ, составили    
алфавитныя справочныя книги относительно погребенныхъ лицъ. Для 
большаго  же  удобства  публики  и  для  присмотра  за  порядкомъ учре- 
________________________ 

           1)  Екатериносл.   юбил.   лист.   № 18   отъ   17  мая   1887 г.,  стр. 169. 
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дили кладбищенскую контору. Большимъ неудобствомъ для ухода за 
могилками и для постановки памятниковъ служитъ отсутствіе водо-
провода,  воду  привозять  на  кладбище  въ бочкахъ. 

2. Севастопольское кладбище въ годъ моего пріѣзда въ Екатери- 
нославъ имѣло високій деревянный рѣшетчатый заборъ съ северной      
и частоколъ съ восточной стороны, въ концѣ послѣдняго была ши-    
рокая отодвигавшаяся калитка, другая маленькая калиточка находи- 
лась среди самаго частокола; съ двухъ остальныхъ сторонъ кладбище 
было обнесено только землянымъ валомъ и окопано рвомъ. Къ этому 
рву въ 1888 году примкнулъ съ западной стороны вновь, отведенный 
участокъ земли для военнаго кладбища. Нынѣшняго дома, который 
лѣвѣе входныхъ воротъ, тогда не было, онъ построенъ вмѣсто преж- 
ней простой мазанки, стоявшей среди самаго кладбища значительно 
ближе къ церкви, приблизительно тамъ, гдѣ теперь могила каѳе-   
дральнаго протоіерея о. Петра Катранова († 1896 года). Вновь уми-    
равшихъ изъ лицъ привиллегированныхъ сословій хоронили преиму-
щественно въ районѣ между входными воротами и церковью влѣво    
отъ большой дороги, а также вблизи церкви къ сѣв.-зап. и къ западу   
отъ нея и возлѣ самой большой дороги. Участокъ же къ западу отъ 
большой дороги (особенно вблизи входныхъ воротъ) и огромное       
пространство къ югу отъ церкви (кромѣ одного ряда могилъ: ген.-м. 
Соколова, младенца Зарубаева, Пукалова и др.) оставались при мнѣ   
еще много лѣтъ покрытыми могилами давняго времени представляв-
шими coбою рядъ холмовъ, поросшихъ травою безъ памятниковъ и безъ 
крестовъ. За то вся юго-восточная часть кладбища была густо ycѣ-     
яна свѣжими могилами, ежедневно вновь добавлявшимися. О какой 
либо правильности распредѣленія могилъ не могло быть и рѣчи:    
этимъ дѣломъ вѣдали сами гробокопатели, которымъ кладбищенскіе 
сторожа не позволяли только продвигаться къ западу далѣе назна-
ченной границы. Могилы рылись, гдѣ попало или вѣрнѣе сказать, гдѣ 
отыскивали свободное мѣсто между уже вырытыми прежними могила-
ми, а если случалось наткнуться при копаніи земли на чей либо гробъ, 
забрасывали яму и рыли въ другомъ мѣстѣ 

1), случалось, что могилы 
рыли  и  не  всегда  на  востокъ,  все  это   происходило  отъ  недостаточ- 
________________________ 

1) Мнѣ передавали какъ достовѣрный фактъ, что однажды былъ такой слу-                  

чай: священникъ, предававшій тѣло землѣ, самъ немного погрузился въ землю,                  
оказалось, что отойдя назадъ онъ попалъ на перекопанную часть земли, которая                     

еще не успѣла достаточно осѣсть, а можетъ быть и просто оступился въ сосѣд-                     

нюю могилу, приготовленную для погребенія; конечно священника поспѣшили                  

извлечь   на   поверхность   земли. 
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наго ближайшаго присмотра, а главнымъ образомъ отъ недостатка мѣ- 

ста. Хоронили же здѣсь безплатно умиравшихъ въ богоугодномъ за- 

веденіи (губерн. зем. больница), отчего нѣкоторые называли эту часть 
„заведенскимъ“ кладбищемъ въ отличіе вѣроятно отъ платнаго Се-    

вастопольскаго, впрочемъ и на послѣднемъ плата взималась сравни-

тельно не дорогая: мнѣ самому извѣстно, что въ 1888 году за мѣсто   
для 4—6 покойниковъ, правда не возлѣ церкви, а ближе къ восточ-     

ной оградѣ было уплачено всего пять рублей. Эта же часть клад-       

бища, гдѣ погребались умершіе въ губернской земской больницѣ,    
служила долгое время соблазнительною сокращенною дорогой для 
нижнихъ чиновъ между лагеремъ и казармами Симферопольскаго    
полка и, несмотря на строжайшіе приказы военнаго начальства и      
подтвержденія такихъ приказовъ, почти во всякое время дня можно  

было видеть въ лѣтніе мѣсяцы года кого нибудь изъ солдатъ про-    

ходящими между могилами, а при взаимныхъ встрѣчахъ идущими и    

по самымъ могиламъ, здѣсь же проносили они и хлѣбъ получавшійся  
въ казармахъ, а передъ разнаго рода смотрами тутъ тянулись уже  

цѣлыя вереницы нижнихъ чиновъ со связками мундировъ, шароваръ, 
сапоговъ, боклагь для воды и много, много другого. Хожденіе сол-    

датъ черезъ кладбище прекратилось послѣ постановки года два на-   
задъ высокаго деревяннаго забора, соединившаго южную оконечность 
ограды военнаго кладбища съ провальемъ, идущемъ къ Мандриковкѣ. 

Въ послѣдніе годы умершихъ въ губернской земской больницѣ ста-    

ли хоронить вблизи вышеупомянутаго забора и теперь почти уже        
все пространство къ югу отъ церкви занято новыми могилами.     
Остальныхъ лицъ хоронятъ, безразлично, на всѣхъ свободныхъ      

участкахъ кладбища. На кладбищѣ имѣется водопроводъ. Относи-
тельно происхожденія названія кладбища „Севастопольскимъ“ въ     

памятной книжкѣ Екатеринославской губерніи на 1864 годъ 
1
) къ       

которой приложенъ и видъ того времени нынѣшней Лазаревской    

церкви, помещены слѣдующія свѣдѣнія: „Во время восточной войны 
„1853—1856 г.г. въ Екатеринославѣ были открыты военные времен-  

„ные госпитали. Свирѣпствовавшій тифъ усилилъ смертность и нѣ- 

„сколько тысячъ больныхъ и раненыхъ, перевезенныхъ сюда изъ 
„Крымскаго полуострова, погребены были безслѣдно на такъ назы-  

„ваемомъ кладбищѣ богоугодныхъ заведеній, находившемся въ раз-       

„стояніи  одной  версты  отъ  каѳедральнаго  собора   на   живописномъ 
________________________ 
               1) Памятная книжка Екатериносл. губ. на 1864 г. (изд. Екатер. губернск.                     
статистич.  комитета),  стр.  247. 
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„берегу p. Днѣпpa между зданіями богоугодныхъ заведеній и пред- 

„мѣстіемъ Мандриковкой. Въ 1862 г., огромное пространство вмѣщаю- 

„щее въ себѣ кладбище, окопано глубокимъ рвомъ, обнесено валомъ    

„и въ томъ же году испрошено благословеніе преосвященнаго Лео-    
„нида, епископа Екатеринославскаго и Таганрогскаго, на сооруженіе    

„на этомъ кладбищѣ каменной часовни. Въ маѣ мѣсяцѣ прошла-         
„го 1863 года часовня заложена. Средствами сооруженія служили  
„частныя пожертвованія. Къ осени того же года часовня была уже    

„отстроена вчернѣ и покрыта листовымъ желѣзомъ. 3-го октября    

„ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЬ НАСЛѣД- 

„НИКЪ, въ бытность въ Екатеринославѣ, изволилъ почтить завѣт-    

„ное кладбище посѣщеніемъ и слушать панихиду по усопшихъ Сева- 

„стополъцахъ у самыхъ могилъ ихъ. 28-го октября ГОСУДАРЬ ИМПЕ- 

„РАТОРЪ изволилъ также посѣтить кладбище и, осмотрѣвъ часовню 
„вчернѣ, выразилъ желаніе и возможность обратить ее въ церковь.     
„Съ тѣмъ вмѣстѣ, Августѣйшіе путешественники пожелали усилить 
„денежныя средства строителя и въ распоряженіе его тогда же по-
„ступило на этотъ предметъ значительное пособіе, а 31-го октября      
„получено на тотъ же предметъ денежное приношеніе отъ ГОСУ-

„ДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ въ проѣздъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА черезъ 
„нашъ городъ. Щедроты эти открыли возможность усилить работы     

„по внутренней и внѣшней отдѣлкѣ часовни. Строеніе отличается   

„легкостью стиля, вполнѣ добросовѣстнымъ иcпoлнeнieмъ работъ и 
„прочностью, которая возводитъ его на степень монумента“. 
          Другимъ подтвержденіемъ начальной причины названія кладби-  

ща Севастопольскимъ служитъ запись вкладчика на до нынѣ сохра-

нившейся въ церкви минеи за февраль мѣсяцъ (кіев. печ. 1763 года): 
„Пожертвована въ церковь воскресенія св. Лазаря на кладбищѣ Се-  

„вастопольцевъ старостою коллежскимъ секретаремъ Александромъ 
„Казимірскимъ августа 1867 года“. 

      3. Забытыя могилы. Вблизи самыхъ казармъ Симферопольскаго 
полка къ юго-востоку отъ нихъ, сзади нынѣшнихъ жилыхъ домовъ    

еще доселѣ замѣтны покрывающіяся съ наступленіемъ весны (вмѣстѣ 

съ окружающею ихъ мѣстностью) зеленою травой старыя могилы. 
Весьма возможно, что и здѣсь также погребены славные защитники 
Севастополя и другіе участники войны 1853—1856 г.г., умершіе въ 
бывшихъ въ г. Екатеринославѣ военно-временныхъ госпиталяхъ отъ 
ранъ, полученныхъ во время сраженій и отъ свирѣпствовавшаго въ 
сильной  степени  тифа.  Правда,  по  пріѣздѣ  въ  Екатеринославъ,  я  не 
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засталъ уже крестовъ надъ могилами, какъ нѣтъ ихъ и въ настоя-        
щее время, но я видѣлъ огромныя деревянныя рѣшетчатыя ворота    
одиноко стоявшія при входѣ на этотъ участокъ земли, по сторонамъ 
воротъ былъ небольшой ровъ. Кромѣ того, въ 1887 году въ Ѳомино  
воскресенье—12 апрѣля, я былъ самъ свидѣтелемъ какъ сюда при-  
былъ съ крестнымъ ходомъ причть Лазаревской церкви Севасто-
польскаго кладбища и надъ безъимянными для оставшагося въ жи-  
выхъ человѣчества, но вѣдомыми Единому Господу Богу могилами 
совершилъ торжественную панихиду о здѣ погребенныхъ и о вcѣxъ 
православныхъ воинахъ на полѣ брани животъ своихъ положив-      
шихъ за вѣру, Царя и отечество, для панихиды приготовили и кутью, 
которую тутъ же предложили всѣмъ пришедшимъ помолиться. Свя- 
щенникомъ церкви Севастопольскаго кладбища состоялъ въ то время    
о. Ѳедоръ Ѳедоровъ, скончавшійся въ санѣ протоіерея и въ должно-   
сти ключаря каѳедральнаго собора 1), въ оградѣ котораго находится       
и его могила къ востоку отъ алтаря. Въ настоящее время почти все    
пространство между валомъ, окружающимъ казармы Симферополь- 
скаго полка, и Севастопольскимъ кладбищемъ уже застроено различ-
ными постройками какъ частными, такъ и относящимися къ нуждамъ 
войскъ мѣстнаго гарнизона, а прежде здѣсь находилась пустопорож-  
няя площадь и одиноко стояли вышеупомянутыя ворота давно уже   
исчезнувшія, а въ то время хорошо видимыя отъ воротъ Севасто-
польскаго кладбища и рельефно выдѣлявшіяся на окружавшемъ ихъ 
фонѣ. 
          4. Военное (гарнизонное) кладбище. Когда я пріѣхалъ въ Екате- 
ринославъ нижнихъ чиновъ мѣстнаго гарнизона хоронили кажется   
преимущественно на городскомъ кладбищѣ, только должно быть въ 
какомъ нибудь одномъ опредѣленномъ мѣстѣ, при чемъ надъ ихъ    
могилами ставили, насколько припоминаю, высокіе четырехконечные 
деревянные кресты, окрашивавшіеся почему-то въ черный цвѣтъ, Въ 
1888 году въ іюлѣ мѣсяцѣ городомъ отведенъ для погребенія воин- 
скихъ чиновъ особый отдельный участокъ земли, смежный съ Сева-
стопольскимъ кладбищемъ, къ западу отъ послѣдняго. Этотъ участокъ 
земли въ слѣдующемъ 1889 году обнесли деревянною рѣшетчатою 
оградой и тогда же выкопали на немъ ямы для посадки новыхъ де-     
ревьевъ—бѣлой акацій, а прежде здѣсь было пустопорожнее мѣсто. 
Весь   участокъ   былъ   подраздѣленъ  на  болѣе  мелкіе  соответственно 
________________________ 
                    1)  Протоіерей  о. Ѳедоръ  Ѳедоровъ  скончался  19  и  погребенъ  22  октября   

1906 года. 
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величинѣ частей войскъ мѣстнаго гарнизона при чемъ тогда смѣя-  
лись, что и для мертвецовъ сохранили порядокъ уставнаго построенія 
полка въ резервной колонѣ только почему то участокъ для Сим-       
феропольскаго—перваго полка дивизіи отвели почему-то лѣвѣе, а для 
Ѳеодосійскаго полка и другихъ частей съ правой стороны. Мѣста       
для погребенія офицеровъ назначили посрединѣ полковыхъ участковъ. 
Небезъинтересно и то, что въ 1901 году на, этомъ кладбищѣ погре-   
бенъ солдатъ, оказавшійся язычникомъ, надъ его могилой поставили 
сначала какую то тумбу, а потомъ и ее куда-то убрали. Солдатъ-       
евреевъ хоронятъ на еврейскомъ кладбищѣ, а магометанъ тоже гдѣ       
то въ другомъ мѣстѣ. Надъ могилами нижнихъ чиновъ христіанскихь 
вѣроисповѣданій ставятъ деревянные восьмиконечные кресты, окра- 
шивающіеся прежде по цвѣтамъ, установленнымъ для полковъ дивизіи 
Симферопольскаго, какъ перваго полка, въ красный, Ѳеодосійскаго      
въ синій, Керчь-Еникольскаго въ белый и Таганрогскаго въ темно-   
зеленый цвѣт; наружныя же очертанія крестовъ были оттѣнены        
каймами въ Симферопольскомъ полку бѣлаго, а въ трехъ осталь-     
ныхъ полкахъ краснаго цвѣта. Въ 1901 году всѣ кресты были пере-
крашены въ бѣлый цвѣтъ, къ воротамъ кладбища прибита надпись: 
„Екатеринославское гарнизонное кладбище", надъ ними утвержденъ 
золоченый шаръ и на немъ золоченый же крестъ. Вблизи воротъ,           
не позднѣе 1890 года 1), выстроена небольшая сторожка, а впослѣд- 
ствіи, кажется въ 1903 или 1904 году, выстроена среди кладбища ка-
менная часовня. Въ послѣднее время на кладбищѣ устроенъ водопро-
водъ. 
           5. Фабричное кладбище на углу 1-ой Чечелевской и Керосинной 
улицъ. На него въ прежнее время, повидимому, обращалось очень    
мало вниманія; благоустройству кладбища много помогло сооруженіе  
на немъ Александро-Невской церкви. 
 

б) Mѣстa погребенія инославныхъ христіанъ. 
 
           За отсутствіемь для инославныхъ христіанъ отдѣльныхъ клад- 
бищъ ихъ вѣроисповѣданій, ихъ хоронять на православныхъ клад-   
бищахъ. 
________________________ 
                     1) Съ ея крыши я снималъ въ 1890 году фотографическій видъ на ярмарку,            
пріѣздъ на которую въ томъ году былъ столь значительный, что несмотря на                        

начало ярмарки у продолженія Полицейской улицы, возлѣ нынѣшняго горнаго                  

училища, котораго въ то время не было, послѣдніе возы стояли у самой ограды                  

военнаго  кладбища. 
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в) Кладбища: еврейское и караимское. 
 
           По  пріѣздѣ  въ  Екатеринославъ,  я  засталъ  еврейское  кладбище 
вблизи  Жандармской  балки  въ   концѣ  нынѣшней  Юрьевской  улицы. 
Въ  смежности  съ  нимъ,  кажется  только  на  отдѣльномъ  участкѣ,  хо- 
ронили  караимовъ.  Въ  недавнее  время  чуть  ли  не  въ  1906  или 1907 
году  за  городомъ  при  Никопольской  дорогѣ на возвышенномъ мѣстѣ 
возникло  новое  обширное  еврейское  кладбище,  которое  обнесли  вы- 
сокимъ  сплошнымъ  деревяннымъ  заборомъ,  столбы  же  у  забора кир- 
пичные. 

___________ 
 

IV. Памятники и бюсты. 
 
            По пріѣздѣ въ Екатеринославъ въ 1886 году я засталъ памят-             
никъ ГОСУДАРЫНѣ ИМПЕРАТРИЦѣ ЕКАТЕРИНѣ II, колонну          
за алтаремъ каѳедральнаго собора, каменную милю снаружи собор-    
ной ограды и памятникъ запорожцу Глобѣ. Памятникъ бюстъ Пуш-  
кина и небольшой бюстъ Ломоносова поставлены уже послѣ моего 
пріѣзда. 
     Памятникъ ГОСУДАРЫНѣ ИМПЕРАТРИЦѣ ЕКАТЕРИ-          
Нѣ II находится на Соборной площади въ небольшомъ скверѣ        
(48х53 саж.), противъ главнаго входа въ каѳедральный соборъ, толь-     
ко непріятно, что фигура Императрицы обращена спиной къ собору.    
По свѣдѣніямъ напечатаннымъ въ Екатеринославскомъ юбилейномъ 
листкѣ 

1), бронзовая статуя, изображающая ликъ Царицы, была зака-
зана въ Берлине (въ Германій) еще въ царствованіе самой Импера-    
трицы для временнаго путевого ея дворца, находившагося (?) на мѣ-  
стѣ нынѣшняго дома дворянства Екатеринославской губерній (Потем-
кина дворца), но вѣроятно, какъ неготовая къ назначенному сроку   
оставалась долгое время за границей и только въ 1830 году была       
привезена въ Петербургъ на литейный заводъ коммерціи совѣтника 
Берда, гдѣ и куплена вмѣстѣ съ чугуннымъ пьедесталомъ, отлитымъ   
на упомянутомъ заводѣ. Высота статуи 4

1
/2 аршина. Императрица   

изображена  съ  малою  короной  на   головѣ,  съ  поясомъ  для  меча,  въ 
________________________ 
                    1) Екатериносл. юбил. лист. № 2 отъ 12 апр. 1887 г. (стр. 14-15). „Свѣдѣ-                     

нія, собранный Екатериносл. губернск. предводителемъ дворянства ген.-м. П. А.                
Струковымъ, о памятникѣ Императрицѣ Екатеринѣ II, воздвигнутомъ иждивені-                    
емъ Екатеринославскаго дворянства въ 1846 г. 26 сентября, на площади губерн-                   

скаго города Екатеринослава“. 
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длинной широкой тoгѣ, падающей съ лѣваго плеча. Лѣвая рука при-

поднята, правая же опущена съ указывающимъ перстомъ на развер-
нутую книгу законовъ, ею изданныхъ, и на медали, лежащія на этой 
книгѣ и знаменующія великія ея дѣянія. Эти предметы лежатъ на     
низкой колоннѣ, стоящей близъ монумента и наполовину закрытой 
спущенною мантіей. Чугунная решетка, окружающая памятникъ, сдѣ-
лана въ Москвѣ на заводѣ С. И. Соловьева. Мѣди въ статуѣ около      

200 пудовъ, чугуна въ рѣшеткѣ 165 пудовъ. Общая стоимость па-
мятника съ постановкою 9818 руб. 95 к. Памятникъ сооруженъ       

иждивеніемъ дворянства Екатеринославской губерніи и открытъ 26 го 
сентября 1846 года. День открытія памятника вѣроятно былъ подо- 

гнанъ ко времени одной изъ трехъ бывавшихъ въ Екатеринославѣ     
ярмарокъ, собиравшейся къ 26 сентября, когда народу въ городѣ    
должно было быть больше, чѣмъ въ обыкновенное время. Кромѣ   
освященія въ каѳедральномъ соборѣ лѣваго придѣльнаго алтаря въ 
честь в.-м. Екатерины, святое имя которой носила блаженныя памяти 
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II, кромѣ названія  

Екатеринослава и его главной улицы—проспекта именемъ Госуда-   
рыни, кромѣ вышеописаннаго памятника сооруженнаго иждивеніемъ 
дворянства Екатеринославской губерніи, въ послѣдніе годы въ день 
ангела Царицы—24 ноября совершается, обыкновенно архіерейскимъ 

служеніемъ, въ каѳедральномъ соборѣ торжественная панихида по   
державной основательницѣ нашего города ГОСУДАРЫНѣ ИМПЕ-

РАТРИЦѣ ЕКАТЕРИНѣ II. 
           На памятникѣ Императрицѣ въ теченіе долгихъ лѣтъ красова-

лась на доскѣ, прибитой къ пьедесталу, следующая надпись: „ИМПЕ- 
„РАТРИЦѣ ЕКАТЕРИНѣ II отъ благодарнаго дворянства Екатери-

нославской губерній въ 1846 году". Въ послѣднее время эта доска     
куда то исчезла или же снята. 
          Памятникъ-колонна за алтаремъ каѳедральнаго собора. Внутри 
соборной ограды, за алтаремъ храма находится памятникъ-колонна въ 
воспоминаніе первоначальной закладки собора, состоявшейся еще 9 мая 
1787 г. 1

) Памятникъ состоитъ изъ прямоугольнаго гранитнаго пьеде-    

стала   и  возвышающейся   на  немъ  мраморной   колонны,  увѣнчанной 
________________________ 
                  1) Въ Екатеринославѣ есть еще три памятника, обозначающихъ мѣста су-                 

ществованія прежнихъ церквей: 1) крестъ въ рощѣ за Успенской церковью на                            

мѣстѣ престола прежняго каѳедральнаго Успенскаго собора; 2) часовня на Троиц-                

комъ базарѣ на мѣстѣ прежней Троицкой церкви и 3) столбъ съ иконою покро-                         

ва  пресвятыя  Богородицы  на  мѣстѣ  прежней  Покровской  церкви. 
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капителью и крестомъ на шарѣ, Къ пьедесталу прибита мѣдная вы-  
золоченая доска съ вырѣзанною на ней надписью: „Въ память Бла-
„гочестивѣйшей ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II 
„положившей здѣcь въ 1787 году, собственною своею монаршею    
„десницею первый камень въ основаніе соборнаго сего храма, совер- 
„шившагося щедротами Благочестивѣйшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-
„ТОРА НИКОЛАЯ I. Колонна изъ древняго Таврическаго Херсо-        
„неса, откуда проистекъ на Россію свѣтъ Христовъ. 1835 года ме-      
сяца маія 9-го дня“. 
          Памятникъ-миля съ внѣшней восточной (алтарь храма обра-             
щенъ на сѣверо-востокъ) стороны соборной ограды. Онъ сложенъ        
изъ известковаго камня и имѣетъ видъ невысокаго столба на пьеде- 
сталѣ. Относительно его постановки существуютъ различный догадки и 
трудно рѣшить которая самая верная. По мнѣнію однихъ здѣсь         
стояла сама ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II во    
время первоначальной закладки каѳедральнаго собора. Другіе пред-   
полагаютъ, что на этомъ мѣcтѣ подали ей карету и отсюда началось     
ея дальнѣйшее путешествіе въ Крымъ. Нѣкоторые же признають     
этотъ столбъ за одинъ изъ тѣхъ столбовъ-миль 1

), которые чуть ли        
не черезъ 10 верстъ одинъ отъ другого были разставлены, по распо-
ряженію князя Потемкина, на большихъ дорогахъ ко времени про-    ѣзда Царицы. Одно лишь достовѣрно, что стоящій у соборной огра-    
ды памятникъ—столбъ-миля былъ неоднократно возобновляемъ и не 
сохранилъ въ себѣ никакихъ слѣдовъ древности. 
         Памятникъ запорожцу Глобѣ 

2) находится въ глубинѣ город-
ского  сада  въ  его  юго-западномъ  углу  и  состоитъ  изъ  простого,  че- 
________________________ 
                 1) По пріѣздѣ въ Екатеринославъ, гуляя по окрестностямъ, я самъ видѣлъ                     

за городомъ, за городскими дачами, въ степи, вблизи Никопольской дороги столбъ,            
подобный описанному, но только болѣе разрушенный, съ теченіемъ времени,                     
какъ   оставшійся   безъ   всякаго   присмотра,   этотъ   столбъ   совсѣм   исчезъ. 
                2) Старожилъ Никита Коржъ въ своихъ воспоминаніяхъ оставилъ о                      

Глобѣ слѣдующія свѣдѣнія: „Глоба жилъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ свѣт-              

„лѣйшаго домъ и казенный садъ, внизу надъ Днѣпромь, подъ скелею, гдѣ его и                 

„мельница была, одна на каменьяхъ устроена, а другая байдашная для фолюшей,                    
„въ коей валили сукна; съ нимъ, т. е. Глобою и еще жилъ одинъ казакъ жена-                      

„тый Игнатъ Сидоровичъ Каплунъ; а тутъ же и мой собственный (Коржевъ)                     
„домъ былъ и мы жили всѣ трое съ своими семействами въ одной хатѣ                                     
„подъ одною крышею, въ коей было два отдѣленія, т. е. двѣ избы. На томъ                    

„самомъ мѣстѣ и на тѣхъ печищахъ гдѣ общій былъ нашъ домъ, нынѣ уже уст-                   

„роена караулка, для сторожей и часовыхъ солдатъ, кои теперь караулять ка-                      

„зенный   садъ,  и  живутъ   въ   караулѣ   у    берега    надъ    самымъ   Днѣпромъ.   А   что 
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тырехграннаго столба, на которомъ прибитъ жестяный листъ окра-
шенный въ бѣлый цвѣтъ и на немъ черными буквами надпись „За-
порожцу Глобѣ основателю сада“. Памятникъ стоитъ, по преданію,      
на мѣстѣ могилы Глобы въ глухомъ мѣстѣ сада, подъ сѣнью деревевъ  
и мало кому извѣстенъ. 
               Памятникъ А. С. Пушкину находится на углу Пушкинскаго 
проспекта, называвшагося прежде „Военной улицей“, и Короткой      
улицы. Онъ состоитъ изъ довольно высокаго каменнаго пьедестала,      
на которомъ высится бронзовый бюстъ поэта; ниже бюста помѣщена 
лира, а на пьедесталѣ обозначенъ 1901 годъ—время постановки па-
мятника. 
            Памятникъ-бюстъ Н. В. Гоголя. Въ недавнее время противъ 
главнаго фасада зданія Коммерческаго училища имени ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II поставленъ на пьедесталъ небольшой 
памятникъ-бюстъ Николаю Васильевичу Гоголю. 

___________ 
____________ 

V. Казенныя и общественныя зданія и постройки для 

войскъ мѣстнаго гарнизона. 
 
           Губернское  казначейство.  Изъ   казенныхъ   учрежденій  кажется 
только   губернское   казначейство  такъ  и  застыло   въ  своемъ  старомъ 
________________________ 
„сказано  о  моемъ  жительствѣ,  гдѣ   нынѣ   Михайловка  по  рѣчкѣ Cуpѣ,   то   дѣйстви- 

„тельно   тогда   за  давнихъ   временъ  запорожскихъ   владѣлъ   и   я    тѣмъ    участкомъ, 
„и  имѣлъ  тамъ  зимовникъ  и  скотоводство,   а  тутъ   тоже   имѣлъ    домъ   съ   Глобою. 
„Сей  Глоба  былъ   не  женатъ  и   перешедши   сюда   на  жительство   изъ   Новыхъ   Ко- 

„дакъ,  въ   коихъ  имѣлъ   онъ   челядь,  до  15   человѣкъ   портныхѣ,    занимался   также 

„и  садоводствомъ,  и  мы  съ  нимъ  въ   двоемъ  по  всей    горѣ   нашего   участка   разса- 

„живали  деревья.   И   сей   нынѣ   называемый   казенный   садъ,  гдѣ  Потемкинъ   домъ, 
„первоначально   нами    разведенъ    былъ;   а   какъ   мой    товарищъ,   вышеупомянутый 

„Глоба  былъ,  охотникъ  до  садоводства,  то   занялъ  и  еще    небольшой   участокъ   для 

„саду,   недалече   отъ   насъ,   около   озера   (вѣроятно   нынѣшняя—Озерная  площадь?) 
„вверхъ    по   Днѣпру,   гдѣ    нынѣ    фабрики;    засадивши    садомъ    оный     участокъ, 
„потомъ   занялъ   и   еще   столько   же   мѣста   какъ   и  прежде  и  разведши по всей той 

„площади  удивительный  садъ,  въ  томъ   мѣстѣ   скончался  отъ   глубокой   старости   и 

„погребенъ  въ  саду,  живъ  болѣe  100  лѣтъ  на  свѣтѣ.    Нынѣ   на   томъ   самомъ   мѣ- 

„стѣ  обзаведенъ  тоже  казенный  садъ  и  зрится  доселѣ  еще    надъ    гробомъ    его   ка- 

„менный    столбъ   вмѣсто   памятника.   О    прочихъ   же   трехъ   казакахъ,    кои    жили 

„здѣсь  по  соседству  съ   нами,   зимовниками,  а   равно  и  о   именахъ   ихъ   и   прозва- 

ніяхъ,   за  давностію   уже   не  помню“.  („Устное     повѣствованіе бывшаго   запорожца, 
жителя   Екатеринославской   губерній    и   уѣзда,  селенія    Михайловки,   Никиты     Ле- 

онтьевича   Коржа“  изд.  въ  1842 году,   въ   Одессѣ,    какъ   надо   думать,   при   содѣй- 

ствіи   преосвященнаго   Гавріила   (Розанова),   переведеннаго  въ   1837  году   изъ    Ека- 

теринослава въ Одессу. 
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зданіи, по проспекту выше городской управы, въ которомъ я за-       

сталъ его еще въ 1886 году. 
         Почтово-телеграфная контора. Помѣщеніе ея въ сосѣднемъ           

домѣ 
1) съ нынѣшнимъ зданіемъ, только ближе къ городскому саду   

было кажется однимъ изъ самыхъ плохихъ: особенный недостатокъ   

воздуха ощущался въ нижнемъ этажѣ, т. е. какъ разъ гдѣ помѣща-     

лась собственно почтовая контора и гдѣ именно собиралась масса   
народа; комнаты были хотя большія, но только относительно част-  

ныхъ домовъ, а не собиравшагося здѣсь народа, потолки же низкіе,  
надо еще имѣть въ виду что другихъ почтовыхъ отдѣленій въ городѣ  
не было. Верхній же этажъ былъ отведенъ для телеграфа. 
         Окружный судъ помѣщался прежде на проспектѣ рядомъ съ       

нынѣшнею типографіей и книжнымъ складомъ братства св. Владиміра 
(вблизи Духовной семинаріи), но ниже ея въ соседнемъ съ нею домѣ; 

гдѣ онъ былъ открытъ 8 апрѣля 1869 года (Екатер. юбил. лист. № 22  

отъ 27 мая 1887 г., стр. 209). Нынѣшнее спеціально устроенное зданіе 
окружнаго суда на противоположной сторонѣ проспекта значительно 
ближе къ подошвѣ горы, построено уже на моей памяти. 
          Губернское правленіе занимало внизу на проспектѣ большой ка-      

менный съ мезониномъ домъ Трояновскаго 2), гдѣ теперь рядъ мага- 
зиновъ Бермана, Лувръ, Пальцева, Спортъ—Фролова, Синани и аптека. 
Въ нынешнемъ же зданій с.-в. уголъ проспекта и Новодворянской    
улицы находилась городская женская прогимназія обратившаяся въ        
въ 1-ю городскую женскую гимназію. 
        Отдѣленіе Государственнаго банка. Было ли оно въ его тепе-  

решнемъ зданій или гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ хорошо не помню. 
Остальныя казенныя учрежденія перекочевывали кажется по разнымъ 
частнымъ домамъ. 
        Зданіе Городской Управы (ю.-в. уголъ проспекта и Управской   

улицы называвшейся прежде „Заводскою“) имѣло совсѣмъ простой 
видъ;   оно  было  двухэтажное  и  отъ  обыкновеннаго  дома  отличалось 

________________________ 
                 1)   Николай   Рындовскій — этотъ  домъ,  гдѣ  прежде  помѣщалась  почтовая   кон- 

тора,  отнесъ   къ   числу   первыхъ   по   времени   основанія   каменныхъ   частныхъ    по- 

строекъ    въ   Екатеринославѣ    „домъ    ІЦекутина,    гдѣ    нинѣ    помѣщается  почтовая 

контора“    (Екатериносл.    юбил.    лист.   №  5    отъ   19  апр.   1887  г.,   стр.   41). 
               2

)   Николай    Рындовскій — и этотъ домъ относитъ  также къ числу первыхъ              

каменныхъ частныхъ построекъ въ Екатеринославѣ: „домъ, гдѣ теперь помѣща-                    

ется Губернское Правленіе. Онъ выстроенъ евреемъ Трояновскимъ и долгое                    

время принадлежалъ ему и его наслѣдникамъ (Екатериносл. юбил. лист. № 5                     

отъ 19 апр. 1887 г., стр. 41). 
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лишь тѣмъ, что на крышѣ высилась деревянная каланча для пожар-   
ной части. Относительно начальной постройки этого дома Л. Н. Мол-
чанова на страницахъ Екатеринослав. юбил. лист. 1) сообщила слѣ-
дующее: „Когда строила домъ, гдѣ дума, то работы тамъ было страш-
„но много, съ одной стороны срѣзывали бугоръ на мѣстѣ думскаго 
„двора и двора казначейства (во дворѣ губернскаго казначейства еще   
„и теперь въ 1910 году видны остатки бугра) и заваливали провалье, 
„гдѣ сараи пожарной команды, а съ другой стороны, на мѣстѣ буду- 
„щаго дома вынимали изъ провалья наносную глину, и только доко-
„павшись до твердаго грунта, начали ставить фундаментъ, засыпая      
„его изнутри и снаружи всякой всячиной; такъ что фундаментъ этого 
„дома, пожалуй, больше чѣмъ высота самого дома 2) “. 
          Англійскій клубъ помещался, въ годъ моего пріѣзда на ю.-з.       
углу проспекта и Воскресенской улицы, гдѣ впослѣдствіи стали жить 
Екатеринославскіе губернаторы; въ то время губернаторъ жилъ ка-    
жется на Новодворянской улицѣ чуть ли не въ домѣ Струкова.      
Сколько припоминаю Англійскій клубъ былъ единственнымъ въ го- 
родѣ клубомъ въ которомъ постоянно собиралась мѣстная интелли-
генція; гулянья же, за отсутствіемь при клубѣ собственнаго сада,   
устраивались, обыкновенно, въ городскомъ саду, гдѣ было и лѣтнее 
помѣщеніе Англійскаго клуба. 
          На другомъ ю.-з. углу проспекта и Садовой улицы кварталомъ 
ближе къ вокзалу въ домѣ Щекутина (Противъ нынѣшняго Яковлев- 
скаго сквера), гдѣ теперь складъ земледельческихъ орудій было        
военное собраніе, общее для офицеровъ пѣхотныхъ полковъ: Сим-   
феропольскаго и Ѳеодосійскаго. 
          Областной музей имени А. Н. Поля выстроенъ совсѣмъ въ не-  
давнѣе время чуть ли не въ 1903 или 1904. году. Онъ находится къ    
юго-западу отъ собора и отъ памятника ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕ-
РИНЫ II противъ, предназначеннаго къ сносу, зданія старой водо-    
качки. 
________________________ 
                  1)   Екатериносл.   юбил.   лист.   № 21   отъ  24  мая   1887  г.,   стр.  203. 

 
                  2) Не знаю, про этотъ-ли или про какой другой домъ И. М. Станислав-                           

ский писалъ: „Первый каменный домъ выстроилъ купець Гершъ Луцкій, тесть           

Кранцфельда,—тотъ самый домъ, въ которомъ нынѣ помѣщается городская упра-                   

ва“ (Екатериносл. юбил. лист. № 13 отъ 6 мая 1887 г., стр. 117). Николай Рын-                  

довскій тоже считаетъ въ числѣ первыхъ по времени основанія каменныхъ част-                  

ныхъ построекъ въ Екатеринославѣ: „домъ еврея Луцкаго“, но только добавля-                       

етъ, что въ немъ „до послѣдняго времени помещался театръ“ (Екатерин, юбил.                      
лист.  №  5  отъ  19  апр.  1887 г.,  стр.  41). 
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           Учебныя заведенія. Изъ учебныхъ заведеній я засталъ въ 1886 
году въ нынѣ занимаемыхъ ими зданіяхъ: 1) Классическую гимназію 
(впослѣдствіи въ смежности съ ней пристроено съ сѣв.-вост. на одной 
линіи со старымъ двухъ-этажное зданіе для актоваго зала) на Собор-  
ной площади. 2) Первое реальное (тогда просто „реальное“) училище   
на проспектѣ. 3) Маріинскую женскую гимназію (противъ приход-   
ской Троицкой церкви). 4) Духовную семинарію (огромный корпусъ    
во дворѣ для общежитія выстроенъ уже при мнѣ) на проспектѣ. 5)   
Духовное училище (угловое зданіе на с.-в. углу проспекта и Потем-
кинской улицы надстроено уже при мнѣ) на проспектѣ и 6) Епархі-   
альное женское училище на Потемкинской улицѣ. Уже при мнѣ по-
строены: 1) огромное зданіе высшаго горнаго училища (здѣсь было  
пустопорожнее мѣсто) на юго-западномъ углу улицъ: Полицейской        
и Полтавской. 2) Чудное зданіе коммерческаго училища имени ГОСУ-
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II (продолженіе Полевой улицы,        
а въ то время пустопорожнее мѣсто обширной Острожной площади)    
въ зданіи коммерческаго училища бываютъ засѣданія и купечества;     
въ какомъ году не помню но биржа открыта въ Екатеринославѣ        
только послѣдніе годы, раньше ея не было. 3) Зданіе второго реаль-   
наго училища (продолженіе Пушкинскаго проспекта, а прежде пусто-
порожнее мѣсто той же Острожной площади) и зданія городскихъ жен- 
скихъ гимназій. 4) Первой (юго-зап. уголъ улицъ Полицейской и Пол-
тавской, когда то пустопорожнее мѣсто обширной ярмарочной площади) 
зданіе выстроено въ 1908 году и 5) второй (продолженіе Казачьей     
улицы,  а  прежде  пустопорожнее  мѣсто  Острожной  площади). 
          Постройки для нуждъ войскъ мѣстнаго гарнизона. По пріѣздѣ  
въ Екатеринославъ я нашелъ осенью 1886 года казармы Симферо-   
польскаго полка (на Соборной горѣ къ юго-вост. отъ губерн. зем.    
больницы) инженернаго вѣдомства хотя и выстроенными но еще не 
вполнѣ законченными: лазаретъ полка помѣщался на Военной улицѣ 
(нынѣ Пушкинскій проспектъ) на ю.-зап. углу ея и Гимнастической 
улицъ, гдѣ теперь офицерское собраніе 210 резервн. Перекопскаго   
полка, а полковая гауптвахта находилась въ низкомъ, мазанковомъ   
строеніи 

1
), стоявшемъ среди Озерной площади. Въ самыхъ казармахъ 

половина одного изъ флигелей стояла съ обгорѣвшими отъ пожара 
стѣнами такъ, что двѣ роты полка и кажется музыканская команда   
продолжали помѣщаться гдѣ то въ городѣ. Гдѣ былъ расквартиро-   
ванъ  въ  то  время  пѣх.  Ѳеодосійскій  полкъ  хорошо не помню, припо- 
________________________ 
               1

) Образецъ подобной постройки  сохранился  еще и теперь, такую мазан-               

ку можно видѣть на площади Абрамовича рядомъ съ деревяннымъ баракомъ                    

для  тифозныхъ больныхъ. 
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минаю только, что уже впослѣдствіи, черезъ нѣсколько лѣтъ для      

занятій съ нижними чинами этого полка были выстроены, казавшіеся   
въ то время большими, деревянные бараки: по одному на площадяхъ    

—Абрамовича (въ послѣдніе годы онъ обращенъ въ баракъ для ти-    
фозныхъ больныхъ), прежней Сѣнной (по Базарной улицѣ, противъ 

Городского кладбища), гдѣ теперь команда чиновъ Екатеринослав. 
Уѣздн, воин. начальника, вѣроятно (?) на Тюремной и кажется два   

барака на Александро-Невской площади. Нынѣшнія роскошныя ка-
менные казармы Ѳеодосійскаго полка въ концѣ Лагерной улицѣ по-

строены городомъ въ 1908 и 1909 г.г.; я слышалъ, что предположено 
выстроить еще одинъ большой корпусъ для тѣхъ ротъ Ѳодосійскаго 
полка, которыя изъ года въ годъ находились во временной команди-
ровка въ городѣ Ростовѣ-на-Дону. Въ 1909 году городъ выстроилъ  

между балками Фабричною и Аптекарскою (въ концѣ Короткой и    
Рабочей улицъ) большія каменныя казармы для 34 пѣшей артилле- 

рійской бригады, съ осени этого года вошедшей въ составъ войскъ 
мѣстнаго гарнизона, а прежде квартировавшей въ уѣздномъ городѣ 

Александріи (Херсонской губ.). 
           Засталъ я еще длинный деревянный сарай съ высокою деревян-

ной крышей и кирпичными столбами, не помню только стояли-ли эти 
стобы по однимъ угламъ или также и посредине боковыхъ сторонъ.  
Сарай стоялъ недалеко отъ провалья возлѣ и южнѣe мѣста прина-    
длежащаго архіерейскому дому 1) и окарауливался часовымъ. Въ по- 

слѣдствіи для храненія находившагося въ немъ обоза для учрежденій 
формируемыхъ, при штабѣ дивизіи, въ военное время былъ выстро-   

енъ новый сарай возлѣ самыхъ казармъ Симферопольскаго полка съ 
юго-зап. стороны рва окружающаго казармы. 
           Для полноты свѣдѣній о постройкахъ военнаго времени слѣ- 
дуетъ упомянуть еще, что въ сѣверной оконечности Мандриковки въ 
смежности съ Архіерейскимъ садомъ въ теченіе многихъ лѣтъ стоя-     
ли деревянные бараки лѣтней глазной санитарной станцій для пол-   

ковъ 34 пѣхотной дивизіи. Нижніе чины попадавшіе на эту станцію 
освобождались отъ караульной службы, маневровъ и друг., занятія       

съ ними велись самыя легкія, довольствіе же выдавали усиленное.    
Вѣроятно  въ  виду  такихъ  условій  трахоматозные больные, повидимо- 

________________________ 
                1

) Вѣроятно на мѣстѣ этого сарая выстроено новое зданіе городской боль-                

ницы; нынѣшнихъ зданій местной общины Краснаго Креста и убѣжищъ Благовѣ-           

щенскаго (для престарѣлыхъ мужчинъ) и Ольгинскаго (для престарѣлыхъ жен-                  

щинъ) въ то время не было. 
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му,  очень  мало  сѣтовали  на  постигшую  ихъ очень заразную, въ отно-        

шеніи   остальныхъ,   болѣзнь   глазъ   что   должно   быть   и привело къ 
окончательному  закрытію  станціи.  Въ  какое  время года открывалась 

эта  станція  не  помню,  а  закрытіе  ея  бывало 1 октября. Въ настоящее 

время   отъ  бараковъ   не  осталось    никакихъ   слѣдовъ;   сохранилась 

лишь  часть  небольшого  земляного  вала  покрывающаяся  съ наступле- 
шемъ  весны  зеленою травой. 

____________ 

 

VI.  Воспоминанія  о  нѣкоторыхъ  магазинахъ,  лавкахъ,    
гостинницѣ и объ отсутствіи торговли на Соборной горѣ. 

 

           Книжные магазины. По пріѣздѣ въ Екатеринославъ я засталъ 
слѣдующіе книжные магазины: В. Е. Алексѣева (проспектъ, будка),     
С. В. Егоровой (проспектъ, домъ Сартисона гдѣ его аптека), Ульма-     
на (проспектъ, д. Бабушкина) и Шафермана (проспектъ, будка).    
Сколько припоминаю лучшимъ изъ нихъ былъ магазинъ Шафермана, 
онъ находился противъ его нынѣшняго помащеній въ небольшой де-

ревянной будкѣ стоявшей на самомъ бульварѣ, на правомъ буль-     

варѣ, если считать что движеніе происходить въ направленій отъ      

горы къ вокзалу. 
           Свѣчная торговля П. В. Волкова. Въ годъ моего пріѣзда еще      

не было свѣчного епархіальнаго завода (по Архіерейской улицѣ про-

тивъ губернской земской больницы), а въ угловомъ домѣ (с.-в. уголъ 
Соборной площади и Архіерейской улицы) нанималъ квартиру на-  

чальникъ 34-й пѣх. дивизіи ген.-лейтенантъ Салацкій; восковыя же  

свѣчи продавали у частныхъ торговцевъ. Я отлично помню свѣчную 
лавку П. В. Волкова въ длинномъ одноэтажномъ домикѣ, стоявшемъ    

на пригоркѣ наискось отъ приходской Троицкой церкви; въ эту ла-   

вочку приходилось подыматься по высокой деревянной лѣстницѣ    
проходившей по крутому скату пригорка. Теперь на мѣстѣ этого при-

горка и лавки каменный домъ. 
          Фотографіи. Лучшими фотографіями были въ то время фотогра-

фіи Мацкевича (уголъ проспекта и Московской улицы) и Иванова  

(уголъ Торговой и Центральной улицъ), обѣ въ настоящее время,       
уже не существуютъ. Фотографія старика В. JI. Миткина (Москов-    

ская ул., домъ Швейцера) считалась устарѣвшею, но въ ней, между  

прочимъ, можно было купить большого размѣра фотографическіе ви- 

ды  Екатеринослава  и  Днѣпровскихъ  пороговъ. 
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            Гостинница. Лучшею гостинницей считалась „Европейская“ 
(уголъ проспекта и Яковлевскаго сквера, противъ Садовой улицы).      
Въ залѣ этой гостинницы пріѣзжими артистами давались концерты, 
здѣсь же пѣлъ со своей капеллой и Д. Славянскій; разнаго же рода   
выставки устраивались, обыкновенно въ Потемкинскомъ дворцѣ. 
          Кондитерскія и булочныя. Лучшими кондитерскими были Анде- 
рега (уголъ проспекта и Александровской улицы, гдѣ теперь мага-    
зинъ военнаго платья и офицерскихъ вещей Ревзинъ-Бутомъ), пере-
шедшая, кажется, къ Стрекозовой и чуть ли не самого Мищенко въ     
его угловомъ домѣ (юго-зап. уголъ проспекта и Первозвановской     
улицы), гдѣ впослѣдствіи была кондитерская Щепанкевичъ. Была      
еще кондитерская Муратова на проспектѣ вблизи почтовой конторы. 
Никакихъ выступныхъ холщевыхъ навѣсовъ для питья кофе или ѣды   
на свѣжемъ воздухѣ возлѣ ресторановъ и кондитерскихъ въ то вре-      
мя не было. 
          Отсутствіе торговли на Соборной горѣ 

1
). По воспоминаніямъ 

А. Н. Молчановой 2) противъ Духовной семинаріи въ первой поло-   
винѣ XIX столѣтія была большая площадь на которой по воскре-      
сеньямъ собирался базаръ, а гдѣ нынче Губернское правленіе (уголъ 
проспекта и Новодворянской улицы) стояло нѣсколько деревянныхь 
лавочекъ, въ которыхъ на ярмарку располагались краснорядцы. Къ   
1886 году эта мѣстность была уже болѣе или менѣе застроенною и  
кажется на всей Соборной горѣ не было никакой торговли, если не   
считать мелкихъ, большею частью еврейскихъ лавочекъ старавшихся 
облѣпить только, что выстроенныя казармы Симферопольскаго полка. 
Про маленькія мясныя лавки (въ которыхъ иногда стали продавать и 
зелень), открывшіяся въ 1907 и 1908 г.г. по Лагерной улицѣ, нечего  
было и думать. Трудно было и достать даже свѣжаго бѣлаго хлѣба       
къ чаю и  я отлично  помню,  что для  покупки  обыкновенной,  простой 
________________________ 
                  1) Я уже много разъ называлъ въ своихъ воспоминаніяхъ гору Соборною.                  
Считаю нужнымъ разъяснить, что оффиціальнаго такого названій я не знаю, мо-                   

жетъ быть и сами жители не называютъ ее этимъ именемъ, однимъ словомъ хочу               

разъяснить, что это только мое личное, произвольное названіе, которымъ я же-                      

лалъ назвать сразу однимъ именемъ весь или только часть всего обширнаго рай-                     

она между улицами; Дачною, Гоголевскою (прежнею Волосскою), Нагорною, Уп-             

равскою (прежнею Заводскою), Кудашевскою (по плану межев. инжен. Пупырни-                 

кова въ 1885 г. — Подгороднею), Каменьями (мѣстностью при подошвѣ сѣверо-за-            

падной части горы), садами: Потемкинымъ и Архіерейскимъ, предмѣстьемъ Манд-                  

риковкою  и  кладбищами:  Севастопольскимъ  и  Военнымъ. 
                2

)   Екатеринослав.  юбил. лист.  №  21  отъ  24  мая 1887 г.,  стр.  202—203. 
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французской булки (по мѣстному выраженію „франзоли“) приходи- 
лось, за отсутствіемь электрическаго трамвая, пѣшкомъ спускаться  
подъ гору въ вышеупомянутую булочную Андерега, находившуюся     
на углу проспекта и Александровской улицы, гдѣ теперь магазинъ    
Ревзинъ-Бутомъ, а потомъ само собой разумѣется подыматься на ту     
же гору. Весьма понятно, что при такихъ условіяхь можно было      
предпочесть отказаться отъ свѣжаго хлѣба, особенно въ дни холо-    
довъ или во время дождливой, грязной погоды. Впослѣдствіи на       
нѣкоторое время открылась булочная за соборомъ по Струковскому 
переулку, гдѣ продавались сдобный хлѣбъ и московскіе калачи, но 
предприниматель кажется прогорѣлъ или куда то выѣхалъ; все же   
булочная была нѣсколько лѣтъ. Въ настоящее время булочныя имѣ-
ются: на углу проспекта и Полтавской улицы, по Лагерной улицѣ   
(между 2 и 3 казарменными переулками) и по Полтавской улицѣ            
въ домѣ Самодаевой открылось уже въ текущемъ 1910 году отдѣле-   
ніе кондитерской Стрекозова. Бакалейныхъ лавокъ, сколько припо-
минаю, на горѣ тоже не было. Уже впослідствіи, кажется послѣ пе-
ревода ярмарки на другое мѣсто, въ свободныхъ деревянныхъ бала- 
ганахъ (на мѣстѣ нынѣшняго горнаго училища) сталъ торговать ба-
калейными товарами Пушечниковъ и тутъ же возникъ небольшой     
базарчикъ для ближайшихъ къ нему жителей горы. Потомъ уже по   
разнымъ улицамъ стали появляться маленькія бакалейныя и мелоч-    
ныя лавочки, аптекарскіе магазины и вообще на горѣ начала роз-
ростаться торговля. 

____________ 
 

VII. Екатерининскій проспектъ. 
 

             Красу и гордость Екатеринослава 1) составляетъ его главная 
улица—„Екатерининскій проспектъ“, общее протяженіе котораго отъ 
начала Озерной площади (противъ вокзала) до окончанія подъема на 
гору   около  4  верстъ,  а  ширина  30 саженъ;  въ  будущемъ,  проспектъ 
________________________ 
                       1) Въ нѣкоторыхъ городахъ, расположенныхъ на берегу рѣки, красу города           

составляетъ набережная рѣки, что, повидимому, болѣe удобно при крутыхъ бе-                    

регахъ. Впрочемъ долженъ оговориться, что меня крайне удивило отсутствіе на-                

бережной въ городѣ Тифлисѣ, гдѣ воды рѣки Куры подходятъ къ самымъ жи-                    

лымъ постройкамъ и омываютъ крайніе дома построенные на сваяхъ. Въ Екате-                   

ринославѣ Днѣпръ чуть ли не съ каждымъ годомъ отходитъ все далѣе и далѣе                    

отъ города выбрасывая новую отмель и устроенная вблизи воды набережная ве-                 

роятно очутилась бы вскорѣ на сухомъ берегу, а въ половодье была бы зали-                     

ваема  прибылою  водою. 
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предположено   продолжить   еще  дальше  черезъ  гору  къ  предмѣстью            

Мандриковкѣ  и  прежній  Мандриковскій  спускъ начинавшійся отъ Ла-

герной  улицы  уже  носить   названіе  „продолженіе  проспекта".  Екате- 

рининскій   проспектъ   идетъ    по   прямой   линіи  на  разстояніи  почти            

8-хъ  верстъ,  при  чемъ   послѣднюю  версту  подымается  въ  гору. Осо- 

бенно  красивый  видъ  придають  ему  двѣ  линіи бульваровъ раздѣляю-  

щихъ  его  на  три  части:  посрединѣ  два  рельсовыхъ  пути  для  движе-      

нія  вагоновъ  электрическаго  трамвая,  по  сторонамъ  ихъ два чудныхъ 
бульвара  (нѣкоторыя  линіи  бульваровъ  изъ  бѣлой  акаціи,  другія  изъ 
американскаго  клена),  съ  внѣшнихъ  сторонъ  бульваровъ  двѣ проѣзд- 

ныхъ,   мощеныхъ   улицы   и,   наконецъ,  вдоль  линіи  домовъ  широкія 
панели  для  пѣшеходовъ.   Среди  бульваровъ  противъ городского  сада      

и  противъ  линіи  магазиновъ (между  улицами  Казанскою и  Александ-

ровскою ежегодно разбиваются цвѣточныя клумбы). 
          Весьма  интересны  сохранившіяся   воспоминанія  мѣстныхъ  ста- 

рожиловъ   о   прежнемъ   видѣ   проспекта   и   о   начальныхъ  заботахъ        

придать  ему  видъ  благоустроенной  улицы.  Порфирій  Яненко,  воспо-

минанія   котораго   относятся  къ   началу   пятидесятыхъ   годовъ  и  ко-     

торый  описываетъ  только  нижнюю   часть   проспекта  сообщаетъ слѣ- 

дующее:  „по   Екатерининскому   проспекту   отъ  моста 1)   представля-  

„лась  пустыня,—только  замѣчались  домъ директора фабрики Смирно- 

„ва,  впослѣдствіи  Полковника  Соколова,  а  нынѣ  извѣстнаго на Югѣ 

„богача  и  овцевода  Фальцъ-Фейна,   винные   громадные   подвалы  от-   

„куповъ,  домъ  доктора  Масловича  и   небольшой   домикъ   на  мѣстѣ,    

„гдѣ   нынѣ  домъ   гофмейстера  Алексѣева,   затѣмъ — острогъ на  Ка-

„чельной  площади  (еще по плану  межев.  инженера  Пупырникова  мѣ- 

„сто  нынѣшняго  Яковлевскаго  сквера  названо   въ  1885  году  Качель- 

„ною  площадью)"  похожъ  былъ   больше  на  подвалъ,  съ  другой  сто-   

„роны — казенный  садъ,  далѣе  построекъ  по проспекту не  касаюсь;  а 
„улица  представляла  самый  безобразный  видъ:   постоянная  грязь  не- 

„вылазная,   гдѣ   вчастую   кареты  останавливались  и  ихъ  вытаскивли     

„съ   пассажирами   волами,   ее   (улицу)   перерѣзывали   поперекъ   два     

„провалья:  одно  противъ   нынѣшняго  клуба    (значитъ  противъ  тепе- 

„решняго   губернаторскаго   дома),  а другое — противъ  казеннаго (т. е. 
„городского)  сада.  Для  переѣзда  черезъ  эти  провалья  были устроены 

________________________ 
              1

)  Порфирій   Яненко   поясняетъ   въ   своихъ,   воспоминаніяхъ,  что  этотъ    пло- 

вучій   или   какъ   его   называли   „живой“   мостъ   находился   на  томь   самомъ   мѣстѣ 

гдѣ   и   нынѣшній   желѣзнодорожный. 
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„ничтожные деревянные мостики и уже губернаторъ Фабръ 1) сдѣ- 
„лалъ, вмѣсто мостиковъ, каменныя арки, выровнялъ улицу, устроилъ 
„шоссе и бульвары“ 

2
). 

          А. Н. Молчанова, наоборотъ, описываетъ, преимущественно, на-        
горную часть проспекта (жила она, судя по ея воспоминаніямъ, сре-     
ди горы на юго-западномъ углу проспекта и Гоголевской - прежней 
„Волосской улицы) „сообщеніе нашей горы съ нижнимъ городомъ    
„улучшилось только съ пріѣздомъ губернатора Фабра, который въ     
„губернаторскомъ домѣ жилъ не болѣe месяца, а затѣмъ нанялъ    
„квартиру въ верхнемъ этажѣ дома Мунштейна, а губернаторскій   
„домъ тотчасъ сломали. Затѣмъ начали срѣзывать гору“. Остатки      
горы видны еще и теперь во дворѣ губернскаго казначейства). „На-   
„чиная отъ нынѣшней семинаріи и внизъ до казначейства, начали  
„орать улицу въ нѣсколько плуговъ, а потомъ сбивали короткими     
„перекладинами по двѣ доски, положенныя ребромъ; къ концамъ     
„этого ящика припрягали по нѣсколько паръ воловъ и стаскива-            
„ли взоранную землю внизъ; потомъ снова орали и стаскивали         
„землю, и такъ продолжали до тѣхъ поръ, пока срезали весь бу-      
„горъ. Тогда закипѣла новая работа,—одни перила ставятъ, другіе   
„шоссе прокладываютъ, а третьи деревья сажаютъ. Фабръ все бы-     
„вало сидить на балконѣ и наблюдаетъ за работой, а когда работа    
„удалилась внизъ, то и онъ началъ постоянно туда бѣгать, говорю     
„бѣгать“, потому что иначе онъ, кажется, и ходить не умѣлъ. Де-      
„ревья на бульварѣ всѣ хорошо принялись, и тутъ-то открылась на-
„стоящая война противъ коровъ и свиней; зачастую, бывало, видишь, 
„какъ свинья возвращается съ бульвара и тащить за собой внутрен-
„ности. Многимъ тогда пришлось распродать своихъ свиней и коровъ 3

), 
„а въ томъ числѣ и мнѣ, потому что вслѣдствіе моего ближайшаго 
„сосѣдства съ Фабромъ даже куры мои были постоянно подъ его   
„строжайшимъ наблюденіемъ. На слѣдующую весну зацвела сирень,    
„и тогда открылась война противъ любителей даровыхъ букетовъ.   
„Чуть свѣтъ, Фабръ ужъ гуляетъ по бульварамъ и излавливаетъ         
„желающихъ   воспользоваться   сиренью.   Не  разъ случалось,  что   онъ 
________________________ 
                      1)   Тайный   совѣтникъ   Андрей   Яковлевичи  Фабръ  былъ  Екатеринославскимъ 
губернаторомъ    съ    1847   по   1858 г. 
                    2

)   Екатериносл.    юбил.    лист.   № 3  отъ  14  апрѣля  1887 г.,  стр.  24. 
                    3

)   Дм.   Гасаненко   въ  своихъ    анекдотахъ   о   Фабрѣ   сообщаетъ:   „бродячихъ 
„свиней    и    козъ,    забиравшихся   иногда    на   бульвары,  Андрей   Яковлевичъ прика- 

„залъ    разъ    навсегда     бульварнымъ   сторожамъ   хватать   и    отдавать   въ   арестант-                    

„скую   роту    на   улучшеніе   пищи;   а  коровъ   привязывали, пока находились  къ нимъ               

хозяева“)   (Екатерин,   юбил.  лист.  №  24  отъ   30 мая   1887 г.,   стр.  231,    примѣчаніе. 
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„приводитъ за уши 1) въ уѣздное училище парочку „уѣздниковъ“,     
„вызываетъ смотрителя и кричитъ, чтобъ онъ ихъ сейчасъ же вы-      
„поролъ за порчу растеній, а затѣмъ, уходя, на ухо смотрителю го-
„воритъ, чтобъ онъ ихъ только попугалъ, а сѣчь молъ не надо 2

).   
„Очень заботился онъ о своемъ бульварѣ, за то и бульваръ вышелъ     
„на славу, пирамидальные тополи были на всемъ протяженіи въ пере- 
„межку съ кленами, между каждыми двумя деревьями,—огромные ку- 
„сты сирени, такъ-что идешь по бульвару, точно по корридору, и     
„тѣнь была и прохлада 3). “ 
          Дм. Гасаненко въ своихъ анекдотахъ объ А. Я. Фабрѣ относи-           
тельно проспекта сообщаетъ слѣдующее: „насадивши въ два ряда   
„прекрасные  бульвары   по  Большой  улицѣ  (тогда мы  и  не знали, что 
________________________ 
                   1) О губернаторѣ Фабрѣ; сохранился такой анекдотъ: „Прогуливаясь однаж-                    

„ды по вновь устроеннымъ бульварамъ, Фабръ замѣтилъ, что идущій впереди                         

„его по виду „чиновничекъ“ обрываетъ съ деревьевъ вѣточки. Андрей Яковлевичъ              

„потихоньку догоняетъ врага вновь призванной къ жизни флоры и, совершенно               

„неожиданно для послѣдняго, весьма чувствительно дергаетъ его за ухо. Непрі-                  
„ятный рефлексъ, полуоборотъ и... злосчастный чиновникъ предсталъ предъ ли-                      

„цо г. Начальника губерніи. Бедняга обомлѣлъ отъ страха, а Андрей Яковле-                        

„вичъ прехладнокровно вопрошаетъ: а что, больно?!—Пристыженное молчаніе въ      

„отвѣтъ.—„То то, братецъ, продолжаетъ Адрей Яковлевичъ,—тебѣ больно—боль-                 

„но и дереву когда обламываютъ у него вѣточки. Другой разъ этого не дѣлай!“                       

„Съ этими словами Андрей Яковлевичъ пошелъ дальше, довольный смущеніемъ                

„чиновника“ (Екатерин, юбил. лист. № 12-й отъ 3 мая 1887 г., стр. 110). Но Дм.                   
Гасаненко о томъ же губернаторѣ Фабрѣ приводитъ анекдотъ и совершенно                        

иного содержанія: „Проходя однажды по бульвару, что идетъ близко желѣзной                  

„лавки Алексѣенка, тутъ, гдѣ теперь стоятъ наши пѣтушки-извозчики, я увидѣлъ              

„стоящими здѣсь нѣсколько возовъ съ волами, а на нихъ сидѣли бабы, ожидав-                     

„шія вѣроятно своихъ мужиковъ съ базара. Тутъ подъѣхалъ еще одинъ мужикъ                       

„съ пустымъ возомъ къ самому бульвару и привязалъ налыгачемъ воловъ къ                         

„бульварному барьеру, а самъ пошелъ по направленію къ базару. Откуда не                        

„возьмись самъ губернаторъ въ своей скромной одежонкѣ, и давай отвязывать                     

„самолично воловъ, оглянулся, увидѣлъ, что кто то отвязываетъ его воловъ, да-                      

„вай кричать на отвязывающего и бѣжать къ нему съ грозными словами. Андрей                

„Яковлевичъ, вмѣсто того, чтобы позвать полицейскаго, счелъ за лучшее удирать                 

„отъ раздраженнаго мужика съ батогомъ въ рукахъ. Подбѣжавшій тутъ буль-                       

варный сторожъ такъ напугалъ мужика, что тотъ настегалъ сильно воловъ и                        

„давай   утекать   рысью“   (Екатер.   юбил.   лист.   № 24  отъ  30  мая  1887 г.,  стр.  232). 
                  2) Дм. Гасаненко на страницахъ Екатер, юбилейн. листка также сообщилъ                            

подобнаго рода анекдотъ, но съ добавленіемъ, что когда губернаторъ ушелъ,                       
смотритель сказалъ: „ну, нѣтъ: я не хочу, чтобы губернаторъ опять приводилъ                           

ко мнѣ такихъ хищниковъ съ бульвара; я ихъ выпорю для примѣра другимъ“. И                 

дѣйствительно,   выпоролъ!  (Екатер.  юбил.  лист.  № 24  отъ  30 мая  1887 г.,   стр.   231). 
                 3) Екатер.   юбил.   лист,  отъ  27  мая  1887 г.  № 22,  стр.  211—212. 



—  34  — 
 

„наша главная широкая улица называется Екатерининскимъ пpoc-    

„пектомъ: мы знали Большую, Казачью, Кладбищенскую, Алексан-
„дровскую и съ удивленіемъ впослѣдствіи узнали, что у насъ есть     

„улица Петербургская, на которой въ зимнее время происходили ку-
„лачные бои между рѣзниками и фабричными), Андрей Яковлевичъ 
„утѣшался и нянчился съ ними, какъ мать съ своимъ любимымъ дѣ- 
„тищемъ. Квартируя на горѣ въ домѣ Мунштейна, каждое утро про- 

„бѣгалъ губернаторъ внизъ, держа курсъ по линіи бульваровъ пра-    
„вой стороны, а возвращался домой по другой линіи бульваровъ на 
„лѣвой сторонѣ. Несмотря на быстроту своей походки, Андрей Яков-
„левичъ ycпѣвaлъ обозрѣть каждое деревцо и каждый кустъ, и если 
„только находилъ, что нѣкоторые изъ нихъ начинаютъ усыхать,—         
„а это случалось у насъ нерѣдко при нашей безтолковой погодѣ,       

„при суховіѣ съ пылью, когда иной разъ, въ теченіе всего лѣта, не     
„выпадаетъ ни одной капли дождя, то Андрей Яковлевичъ, не то      

„чтобы сердился, а, какъ говорили мѣстные остряки будто бы пла-  
„калъ надъ погибающимъ деревцомъ: звалъ сейчасъ десятскаго и по- 

„сылалъ за командиромъ арестантской роты, и тутъ-же принимался 
„распекать его и не то, что распекать, а лучше сказать, говорилъ     

„жалкія“ слова за недосмотръ о деревцѣ, приказывалъ, немедля ни    
„одной минуты, собрать сѣрую команду съ возами, волами и бочка-   

„ми и ѣхать за водою къ Днѣпру, а самъ ожидалъ, пока приболѣв-    
„шія деревца не были обильно политы. При „томъ Андрей Яковле- 

„вичъ не забывалъ говорить запугивающія изрѣченія въ такомъ родѣ: 
„смотри мнѣ любезнѣйшій, чтобы дерево было живо! полей его, за-  

„лей, вычерпай Днѣпpъ весь, но чтобы дерево ожило; а не то—я       
„тебя самого, любезнѣйшій, посажу здѣсь; буду поливать, и ты про-

„израстешь мнѣ вмѣсто дерева!“ (извѣстно было, какой мастеръ былъ 
„Андрей Яковлевичъ въ своихъ распеканіяхъ на гиперболы и запу-   

„гиванья, которыя никому не причиняли никакого вреда). И вотъ   
дружными усиліями сѣрой команды, при надзорѣ ея командира, де-

ревцо дѣйствительно оживало, губернаторъ радовался и благодарилъ 
„капитана“ 

1
). 

          Григорій Яковлевичъ Титовъ—преподаватель мѣстной Духовной     
семинаріи въ своихъ письмахъ изъ Екатеринослава, изданныхъ, въ    

Одессѣ, въ 1849 году писалъ: „...Екатеринославъ недолго останется    
„въ томъ видѣ, въ какомъ находится теперь. Въ послѣднее время,     
„онъ  во  многомъ   измѣнился.   Екатерининскій   проспектъ  уже  укра- 
________________________ 
                    1) Екатер.   юбил.   лист.   № 24   отъ  30  мая 1887 г. стр.,  230—231. 
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„сился двумя прелестными бульварами и служитъ самымъ пріятнымъ 
„мѣстомъ для прогулки. Черезъ нѣсколько лѣтъ, этотъ безподобный 
„проспектъ превратится въ обширный, цвѣтущій садъ, который на   

„весь городъ будетъ разливать свѣжесть, ароматы и здоровье. Для     
„читателя, невидавшаго Екатеринослава, можеть быть, покажется не- 

„понятнымъ, какимъ образомъ на одной улицѣ сделаны два бульва-   
„ра. Здѣсь я прибавлю еще, что они сдѣланы не въ какомъ нибудь 
„уголкѣ и не по сторонамъ улицы, а идутъ двумя ровными и об-
„ширными аллеями посреди и вдоль почти всего проспекта, и огоро- 

„жены палисадникомъ, и за всѣмъ этимъ остается еще въ разныхъ 
„мѣстахъ три дороги для проѣзда. Для васъ все это непонятно? Но 
„вспомните, что Екатеринославъ основанъ при Екатеринѣ. На томъ    
„же проспектѣ сдѣлано превосходное шоссе: другія улицы вымащи-

„ваются камнемъ. При всей своей настоящей бедности и незначи-    
„тельности, нашъ городъ и теперь замѣчателенъ по тѣмъ слѣдамъ,   
„кои остались въ немъ отъ славы временъ прошедшихъ“ 

1
). 

         Въ 1886 г. пирамидальныхъ тополей и кустовъ сирени, о которыхъ   

упоминала А. Н. Молчанова я уже не засталъ, а видъ проспекта былъ 
такой: бульвары состояли изъ старыхъ, тѣнистыхъ деревьевъ, сопри-

касавшихся, вверху, своими ветвями и доставлявшихъ густую, обиль-
ную тѣнь, бульвары были только нѣсколько уже нынѣшнихъ, а са-    

мыя деревья не были разсажены по столь прямымъ линіямъ. Бульва-    
ры были обнесены съ внѣшней стороны деревянными заборчиками    

изъ низкихъ столбиковъ и тонкихъ, длинныхъ перекладинъ еще бо-    
лѣе утончившихся послѣ новыхъ ремонтовъ, которые въ послѣдніе 
годы состояли чуть ли не изъ одного обстругиванія прежнихъ пе-    
рилъ. Желѣзныхъ рѣшетокъ на бульварѣ нигдѣ не было; теперь онѣ 

имѣются между улицами Казанскою и Воскресенскою. Между буль-
варами проходило, посрединѣ проспекта, шоссе, по которому еще въ     

въ 1889 году 17-го октября слѣдовалъ торжественный крестный ходъ 
изъ каѳедральнаго собора на Цыганскую, нынѣ Александро-Невскую 
площадь; по дорогѣ—у Духовнаго училища, у Духовной Семинаріи и  
въ другихъ мѣстахъ къ крестному ходу присоединялись процессіи съ 
хоругвями, у подошвы горы встрѣтилъ крестный ходъ изъ низовыхъ 
церквей, учавствовали и учебныя заведенія: женская гимназія и город-

ское училище... Припоминаю, какую массу толковъ вызвалъ слухъ о го-
товившейся на бульварахъ срубкѣ старыхъ деревьевъ: много упре-     

ковъ     было высказано   тогда   по  адресу городского управленія, а осо- 
________________________ 
                     1)  Письма   изъ   Екатеринослава   Г.  Титова.  Одесса   1849 г.  (стр.  22—23). 
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бенно сильно доставалось гласному Парфентьеву, котораго раздѣлы-
вали на всѣ лады, кто какъ могъ. И, дѣйствительно, очень тяжелое   
впечатлѣніе производили сильно обрѣзанныя и срубленныя деревья; 
рубить ихъ старались по ночамъ. Печальный видъ имѣли въ первое  
время оголенные бульвары, къ тому же и солнцепекъ, при отсутствіи 
тѣни отъ молодыхъ деревьевъ давалъ себя чувствовать. Впрочемъ,   
слѣдуетъ упомянуть, что со стороны города были приняты всѣ мѣры   
къ самому заботливому уходу о новыхъ деревьяхъ: ихъ окапывали, 
обильно поливали, засыхавшія вѣтви удаляли, а молодые побѣги     
своевременно срѣзывали для приданія большей правильности разро- 
стающимся вѣтвямъ; кустарники остававшіеся прежде безъ всякаго 
призора и росшіе произвольно стали, также, ровно обрѣзать. Когда 
именно были срублены старыя деревья хорошо не помню, но кажется 
это случилось въ 1901 году. 

____________ 

VIII. Внѣшній видъ улицъ и площадей. 

             Екатерининскій проспектъ. Изъ магазиновъ прежняго времени,     
устроенныхъ еще по старинному въ глубинѣ крытыхъ галлерей 1

)         
съ деревянными полами, опирающихся на частые каменные столбы, 
часто имѣющихъ подъ собою погреба входъ въ которые съ улицы           
и возвышающихся надъ панелью 3—4 ступенями можно указать по 
лѣвой (юго-западной) сторонѣ проспекта: желѣзный магазинъ Прони- 
на (юго-восточн. уголъ проспекта и Троицкой улицы), затѣмъ въ слѣ- 
дующемъ кварталѣ за магазиномъ Алексѣенко цѣлый рядъ мебель- 
ныхъ магазиновъ: „Свой трудъ“ бр. Тонетъ, „Мецъ и Кричевскій и  
комп.“, „Братьевъ Миллеръ“, „Романчукъ и Головчицъ“, „Вольдар-  
скаго“ и заключительный въ этой линіи желѣзный магазинъ Гинц-  
бергъ (юго-вост. уголъ проспекта и Первозвановской улицы), а на     
противоположной (сѣверо-восточной) сторонѣ проспекта желѣзная 
торговля Толстикова. Въ остальныхъ магазинахъ такіе арки уже за-
дѣланы   и   окна   магазиновъ   выходятъ   не   въ   галлерею,  а прямо на 

________________________ 
                       1) Подобнаго рода каменные гостинные дворы уже отживающіе свое время                     

и сохранившіеся лишь какъ старина устраивались, вѣроятно, въ концѣ XVIII и                      

въ первой половинѣ XIX столѣтій и устраивались, повидимому, повсемѣстно. По                 

крайней мѣрѣ я встрѣчалъ ихъ въ самыхъ разнообразныхъ мѣстахь Россіи: въ                    

Новгородъ-Сѣверскѣ (Черниговской губ.), Моршанскѣ (Тамбовской губ.), Стари-                    

цѣ (Тверской губ.), Угличѣ (Ярославской губ.) и даже въ Сибири въ Краснояр-                    

скѣ  (Енисейской  губ.)  и  въ общемъ  типъ  постройки  былъ  вездѣ   одинъ   и   тотъ   же. 
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проспектъ. Надстройки магазиновъ Алексѣенко (юго-западный уголъ 
Троицкой улицы и проспекта), Зильбермана (юго-западный уголъ Ка-
занской улицы и проспекта) и на противоположной сторонѣ проспекта 
мануфактурнаго магазина М. С. Джигитъ съ большими зеркальными 
стеклами (въ 1909 году) и четырехъ-этажный мануфактурный мага-  
зинъ между улицами: Московскою и Желѣзною Г. А. Зильебрмана     
(съ подъемною машиной), имѣющаго слишкомъ странный даже не-
красивый видъ, благодаря своему одинокому положенію среди дру-  
гихъ одноэтажныхъ магазиновъ при чрезмѣрной высотѣ относитель-   
но ширины магазина, всѣ эти надстройки произведены уже при мнѣ. 
При мнѣ уничтожена, также, неширокая каменная ступенчатая лѣ- 
стница раздѣлявшая рядъ магазиновъ (между улицами; Александров-
скою и Казанскою), ведшая съ проспекта на Троицкій базаръ; те-       
перь на мѣстѣ этой лѣстницы большой магазинъ бумаги и канцеляр- 
скихъ принадлежностей Дитятковскаго товарищества. Исчезли съ   
бульваровъ и прежнія маленькія, простыя, деревянныя будочки въ     
которыхъ помѣщалась продажа: табаку, чернилъ, бумаги, была пе-
реплетная Лифшицъ были и книжные магазины: Алексѣева и Ша-    
фермана; ихъ замѣнили хотя тоже будки, но другія, новыя болѣе     
изящной формы съ какимъ нибудь вычурнымъ верхомъ въ видѣ ба-
шенки, колонки и т. п. Появились деревянные кіоски для продажи    
газетъ и журналовъ, а разнаго рода объявленія стали расклеивать           
на нарочно поставленныхъ круглыхъ металлическихъ колонкахъ. При 
подошвѣ горы противъ Городской Управы я засталъ еще конецъ        
балки съ деревяннымъ заборомъ на юго-западномъ углу Проспекта        
и Управской (прежде Заводской) улицы; тамъ теперь большой камен-
ный домъ Петрова содержателя бюро погребальныхъ процессій. 

        Воскресенская улица. На Воскресенской улицѣ противъ нынѣш-
няго губернаторскаго дома на противоположной (юго-восточной) сто-
роне улицы я засталъ, въ 1886 году, немного отступя отъ линіи до-   
мовъ открытую канаву обгороженную низкимъ деревяннымъ забор- 
чикомъ изъ стобликовъ съ длинными перекладинами, скрывавшуюся 
подъ Проспектомъ и потомъ вновь обнаруживавшеюся на „Клубной“ 
улицѣ, называвшейся прежде „Проточною“ вблизи нинѣшняго зданія 
Англійскаго клуба. Вѣроятно благодаря присутствію этой канавы,     
проходящей теперь подъ улицами, низменная местность сада Англій-
скаго клуба очень часто отдаетъ сыростью. 

         Лагерная улица. На углу улицъ Мѣткой и Лагерной, гдѣ теперь 
цѣлый   рядъ   каменныхъ   домовъ  и  гдѣ конечная остановка линіи Со- 
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борнаго трамвая весь юго-западный уголъ былъ въ 1886 году занятъ 
большимъ огородомъ, обнесеннымъ деревяннымъ заборомъ изъ гори- 
зонтальныхъ, продольныхъ досокъ. Въ отдаленіи отъ забора стоялъ, 
среди огорода, небольшой деревянный, мазанковый домикъ Ясинскаго; 
здѣсь же долгое время находилась большая, злая, черная собака, ко-
торую потомъ чуть-ли не отравили, вообще, эта мѣстность была со-
вершенно пустынною. По той же Лагерной улицѣ кварталомъ ближе    
къ губернской земской больницѣ на сѣв.-вост. углу Лагерной улицы      
и 2-го Казарменнаго переулка на мѣстѣ нынѣшняго каменнаго двухъ- 
этажнаго дома Ларіоновой (№ 20-й) стоялъ кабачекъ (довольно длин-
ный одноэтажный домикъ), торговавшій, повидимому, очень бойко.     
Да и какъ было не торговать, когда соблазнъ для мужичковъ былъ    
великъ: мимо этого кабачка проходила ближайшая дорога изъ города 
отъ Троицкаго базара на Мандриковку и далее въ Лоцманскую-         
Каменку. Подолгу простаивали здѣсь крестьянскія лошадки, но зато 
бойко неслись потомъ дальше и надо было быть очень вниматель-   
нымъ, чтобы проходя по незастроенной въ то время совершенно       
открытой площади между Севастопольскимъ кладбищемъ и казарма-  
ми Симферопольскаго полка и даже далѣе къ сѣв.-западу отъ ка-     
зармъ до военной (бригадной) церкви, и перваго казарменнаго пере-
улка, не подвернуться, какъ нибудь, подъ мчавшихся лошадей под-   
выпившихъ мужичковъ; послѣдними зачастую устраивались настоящія 
скачки изъ желанія опередить другъ друга. Нечего и говорить что       
отъ подобнаго рода состязаній пыль, особенно въ сухую вѣтренную 
погоду, разносилась на еще болѣе далекое разстояніе. Съ введеніемъ 
казенной винной монополіи закрылся и кабачекъ. 

           Мѣткая улица. Въ 1886 году я засталъ на Мѣткой улицѣ толь-            
ко единственный двухэтажный каменный домъ на сѣв.-вост. Углу     
этой улицы и Волосской (нынѣшней Гоголевской) принадлежавшій 
Фолькерту. Въ верхнемѣ этажѣ этого дома нанималъ квартиру коман- 
диръ 1-й бригады 34-й пѣхотной дивизіи ген.-маіоръ Соколовъ. Всѣ 
остальные двухэтажные дома, находящіеся по этой улицѣ построены 
уже при мнѣ. 

           Нагорная улица. При самомъ началѣ улицы черезъ балку про-
ходившую у подошвы горы былъ перекинутъ деревянный мостъ на  
высокихъ стропилахъ. Въ сухую погоду можно было проходить и     
подъ мостомъ непосредственно черезъ самую балку, но послѣ дождей 
переходъ по ея дну былъ затруднителенъ, а иногда и невозможенъ. 

          Площади: Архіерейская (въ смежности и къ западу отъ Архіерей-       
скаго  дома),  Симферопольская  (къ   сѣв.-западу  отъ  военнаго  кладби-  
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ща), Севастопольская (къ скверу отъ Севастопольскаго кладбища) и 
часть Казарменной (къ юго-западу отъ казармъ Симферопольскаго  
полка), бывшія сравнительно небольшими за распродажею ихъ по 
участкамъ подъ частное домостроительство исчезли сами собой. Про-
данные городомъ на этихъ площадяхъ кварталы начали застраиваться 
лѣтомъ 1908 года. 

           Прежняя Ярмарочная площадь. Обширный районъ между ны-

нѣшними улицами: Мѣткою, Лагерною, продолженіемъ Проспекта и 
Полтавскою былъ еще въ 1886 году ничѣмъ не застроенъ, не огоро- 

женъ и нигдѣ не вымощенъ. На немъ находилась только водокачка       
съ нѣсколькими при ней зданіями, стоящая юго-западнѣе Областного 
Музея имени А. Н. Поля, но уже предназначенная къ сносу, да на   
мѣстѣ горнаго училища и первой городской женской гимназіи сто-     

яло нѣсколько нежилыхъ деревянныхъ построекъ— принадлежностей 
бывшихъ тутъ ярмарокъ. Большую часть времени года здѣсь бывала 
полнѣйшая пустыня, при чемъ ходить и ѣздить по всему этому огром-
ному пространству предоставлялось кому угодно и въ какихъ угодно 
направленіяхъ. Но за то три раза въ году: передъ 23-мъ апреля, 29-мъ 
іюня и 26-мъ сентября площадь оживала наполнялась пріѣзжимъ лю- 

домъ и устанавливалась привозимыми продуктами и товарами, жизнь 
кипѣла, какъ говорится, во всю. Иногда съѣздъ бывалъ столь значи- 

теленъ, что за недостаткомъ мѣста на самой площади послѣдніе во-    
зы устанавливались возлѣ ограды военнаго кладбища и дальше—въ 
направленій къ лагерю 34 пѣхотн. дивизіи, гдѣ съ 1908 года возник-    
ли цѣлые кварталы частныхъ построекъ. Дня два послѣ вышеуказан- 

ныхъ чиселъ оставались еще кой-какіе возы, а затѣмъ и они исче-     
зали. Площадь окончательно пустѣла, а въ сосѣдніе дома бывало на- 

шествіе цѣлыхъ армій мухъ. Если и теперь съѣздъ на ярмарку бы-    
валъ, иной годъ, весьма значителенъ, то можно себѣ представить   

сколько же пріѣзжало народу, когда еще не было желѣзныхъ дорогъ? 
Этими ярмарками: Георгіевскою, Петропавловскою и Ивановскою   

(самая главная была Петропавловская) или вѣрнѣе сказать много-   
люднымъ съѣздомъ на эти ярмарки изъ уѣздовъ и сосѣднихъ губер-  

ній, вѣроятно, слѣдуетъ объяснить почему особенно видающіяся тор-
жества состоялись: освященіе нынѣшняго каѳедральнаго собора—29-го 
іюня и открытіе памятника Государынѣ Императрицѣ Екатеринѣ II-й— 
26-го сентября. Въ настоящее время ярмарка уже на третьемъ мѣ-      
стѣ: сначала ее перевели южнѣе Пороховой улицы между балками:  
аптекарскою  и  фабричною,   а  теперь,   кажется  съ 1908 года,  собира- 
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ется при выѣздѣ изъ города между фабричною балкой и Никополь- 
скою  дорогой. 

          Соборная площадь. Подобно другимъ площадямъ по этой пло-
щади всюду неслись облака пыли, чему еще болѣe способствовали   
отсутствіе мостовой и возможность ѣзды на площади въ какомъ     
угодно направленіи. Уже при мнѣ вымостили подъѣздную дорогу      
отъ Екатерининскаго Проспекта къ Каѳедральному Собору и потомъ 
далеѣ къ Архіерейской улицѣ, придавъ должно быть для красоты,    
мостовымъ немного извилистое направленіе, а также разбили пло-   
щадь на участки, которые огородили деревянными столбиками обтя-
нутыми проволокой. Благодаря этому пространство между столбика-   
ми начало вскорѣ заростать свѣжею, чудною зеленой травкой, кро-      
мѣ площадки, оставленной для воинскихъ парадовъ; ѣзда же стала   
производиться только по опредѣленнымь направленіямь между раз-
битыми участками. При описаніи Соборной площади невольно при-
поминается сообщеніе преосвященнаго Гавріила (Розанова) о выко- 
панномъ на горѣ колодцѣ: „поелику, писалъ apxieпиcкoпъ Гавріиль, 
„главнѣйшія изъ зданій и заведеній Екатеринослава долженствовали 
„быть на весьма возвышенномъ мѣстѣ, которое скудно водою: то бы- 
„ло въ предметѣ, на приличныхъ мѣстахъ устроить шесть колодезей    
„и одинъ бассейнъ, чтобы въ оный, на поверхность горы, взводить    
„воду изъ Днѣпра механически, и чрезъ фонтаны, оную сообщать    
„всякому, кто когда будетъ имѣть потребность. Слѣдъ одного уко- 
„паннаго уже колодца сохраняется близъ Собора до днесь, къ нема-   
„лому любопытству каждаго. Это глубокая и обширная яма, въ ко-    
„торую стекаетъ всякая нечистота 

1
)“. Едва ли не слѣдъ этого колод-    

ца находится приблизительно на срединѣ между Каѳедральнымъ со- 
боромъ и домомъ наслѣдниковъ Кажаіа на юго-восточномъ  углу      
продолженія Проспекта и Лагерной улицы, здѣсь замѣтенъ неболь-   
шой бугорокъ и какъ будто основаніе какого то отверстія. А. Н.       
Молчанова въ своихъ воспоминаніяхъ на страницахъ Екатеринослав- 
скаго Юбилейнаго Листка 2), между прочимъ, сообщила, что ея мужъ   
во время бывавшихъ прежде въ Екатеринославѣ суровыхъ зимъ и     
частыхъ мятелей, при возвращеніи послѣ всенощной изъ Архіерей-  
скаго дома, особенно боялся попасть въ огромную яму неудавшагося 
колодца,  въ  которой  погибло  много  разнаго  скота и даже нѣсколько 
________________________ 
                   1) Записки Одесс. Общества исторіи и древностей, томъ 5, и продолженіе                 

очерка   о   Новороссійскомъ   краѣ,    статья  архіеп.   Гавріила   (Розанова),   стр.   428. 
                   2

) Екатерин,  юбил.  лист.  № 21  отъ  24 мая  1887 г.,  стр.  203. 
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людей и которая была въ той мѣстности, гдѣ теперь новые кварталы 
передъ военною церковью (т. е. нынѣшній районъ между казармами 
Симферопольскаго полка), продолженіемъ Проспекта, Лагерною ули-
цей и продолженіемъ Мѣткой (3-мъ казарменнымъ переулкомъ). Мнѣ 
кажется, что указаніе ею мѣста неудавшагося колодца очень далекое     
и слишкомъ противорѣчитъ указанію другого жителя того времени 
преосвященнаго архіепископа Гавріила, свидѣтельствующаго, какъ   
уже было выше упомянуто, что слѣдъ колодца сохраняется вблизи   
собора. 
 
         Екатерининская площадь. Передъ названіемъ улицы „Лагерной“            
на угловомъ (юго-восточ. уголъ Лагерной улицы и продолженіе Про-
спекта) деревянномъ домѣ наслѣдниковъ Кожаіа я видѣлъ прибитою 
табличку съ надписью: „Екатерининская площадь“. Очевидно, такое 
названіе произошло отъ памятника поставленнаго въ 1846 году, пе-  
редъ каѳедральнымъ Соборомъ, дворянствомъ Екатеринославской гу-
берніи Государынѣ Императрицѣ Екатеринѣ II-й, но съ какого имен-   
но года площадь стала называться Екатерининскою и какимъ былъ       
ея районъ мнѣ неизвестно. На планѣ межев. инжен. Пупырникова    
1885 года и позднѣйшемъ (годъ не обозначенъ), продающемся въ   
книжномъ магазинѣ В. Алексѣева, такого названія нѣтъ, а вся пло-  
щадь названа Соборною. Наконецъ изъ акта отъ 23-го іюля 1874 го-   
года за № 1036 объ указаніи въ натурѣ двороваго мѣста, купленнаго     
съ торговъ въ Екатерин. Губернск. Правленіи 2 сентября 1852 года   
покойнымъ Григоріемъ Георгіевичемъ Кажаіа видно, что площадь    
(Соборная или Екатерининская?), если не вся, то близлежав-               
шая ея часть звалась, также, еще и „Преображенскою“. Въ томъ-же 
сравнительно недавнемъ, но оффиціальномъ актѣ имѣется новое под- 
твержденіе о ширинѣ Екатерининскаго Проспекта, для ширины ко-   
тораго взята отъ угла Богоугоднаго заведенія до отводимаго Г. Г.  
Кажаіа двороваго мѣста 35 саженъ. 
 
         Острожная площадь. Нынѣшняя тюремная площадь называлась   
прежде „Острожною“. На всемъ огромномъ ея пространствѣ между 
нынѣшнимъ Пушкинскимъ проспектомъ, Садовою улицей и продол- 
женіемъ Казачьей и Елизаветградской, въ 1886 году стояли только    
Исправительное Арестантское Отдѣленіе въ одномъ концѣ и Губерн-
ская Тюрьма въ другомъ, возлѣ которой была кажется еще какая-то  
казарма или постройка для нуждъ военнаго вѣдомства; все же осталь-
ное пространство было пустопорожнимъ и въ сухую, вѣтренную по- 
году  по  ничѣмъ  незастроенной  площади  неслись  облака  пыли.   Въ 
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1889 году крестный ходъ (17-го октября), шедшій изъ Каѳедральнаго 
Собора на Цыганскую (нынѣ Александро-Невскую) площадь и во весь 
путь слѣдованія сопровождавшійся преосвященнымъ епископомъ Се- 
рапіономъ († 1891 г.) пересекъ Острожную площадь наискось по    
діагонали отъ ея сѣверо-восточнаго угла къ юго-западному. Уже впо- 
слѣдствіи въ сѣверо-западномъ углу площади былъ устроенъ цикло- 
дромъ. Въ настоящее время прежняя Острожная площадь наполовину 
застроена, а по другой ея половинѣ распространился огородъ аре- 
стантскаго исправительнаго отдѣленія и только сѣверо-восточный  
уголъ остается еще свободнымъ. Въ застроенной же части возникла 
цѣлая сѣть учебныхъ заведеній: коммерческое училище имени Госу-
даря Императора Николая II-го, 2-е реальное училище и 2-я город-    
ская женская гимназія; изъ нихъ особенно красиво и величественно  
первое, въ немъ помѣщается, также, и Екатеринославская ученая      
архивная комиссія, открывшая свои дѣйствія въ мартѣ мѣсяцѣ           
1903 года. 
         Александро-Невская площадь называлась прежде „Цыганскою“ и         
въ 1886 году я засталъ ее еще совершенно пустопорожнею. Въ 1888  
году 18-го сентября на ней была освящена епископомъ Серапіономъ 
временная часовня для возбужденія усердія мѣстныхъ жителей къ    
скорѣйшему сооруженію постояннаго каменнаго храма. Кажется въ 
1889 году освящена временная, нынѣ упраздненная, Александро- 
Невская церковь въ воспоминаніе чудеснаго спасенія Царской Семьи 
при крушеніи Императорскаго поѣзда возлѣ станцій Борки 17-го ок-
тября 1888 года, сообщившая, должно быть, и всей площади названіе 
„Александро-Невской“, а 22-го декабря 1896 года нынѣ правящимъ  
Екатеринославскою паствою преосвященнымъ епископомъ Симеономъ 
освященъ приходской каменный храмъ Благовѣщенія Пресвятыя Бо-
городицы. Въ юго-западной части площади возникъ базарчикъ. 
 

IX. Сады города Екатеринослава. 
 
         У А. Скальковскаго въ его трудѣ „Опытъ статистическаго                 
описанія Новороссійскаго края“ (томъ II, стран. 106—107 и 170—      
172) помѣщены слѣдующія свѣдѣнія о садахъ города Екатерино-      
слава: „Одинъ, „нижній—на берегу Днѣпра, противъ „Монастыр-     
„скаго (т. е. нынѣшняго Богомоловскаго) острова“, принадлежащей 
„теперь дворянскому собранію; а другой, верхній—близъ въѣзда         
„въ городъ. Въ 1797 году, повелѣно было оба сада оставить, а            
„всѣ драгоцѣнныя растенія продать. Но въ 1805 году, Императоръ 
„Александръ  обратилъ  на  эти  сады  свое вниманіе и герцогу Ришелье 
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„повелѣно было: садъ „нижній“, предоставить для публичныхъ гуля- 

„ній, а „верхній“— обратить для развитія систематическаго садовод- 

„ства въ плантаціяхъ фруктовыхъ, рѣдкихъ деревъ и растеній „дабы 
„снабжать ими Новороссійскій Край“. Оба приняты въ вѣдѣніе каз-   

„ны и содержались на счетъ особо на то пожалованныхъ суммъ. При 
„нихъ, въ 1817 году, по проекту извѣстнаго судьи колонистовъ, дѣй- 

„ствительнаго статскаго совѣтника Коптеніуса, учреждено было             

„ Помологическое Общество, коего весьма усерднымъ президентомъ, съ 
„1819 года, былъ генералъ И. Н. Инзовъ. Въ томъ же саду, съ 1817    

„года, учреждено и училище садоводства. Въ 1830 годахъ нижній   

„садъ, при всей своей дикости, содержался въ чистотѣ, имѣлъ пре-

„красную мѣстность и былъ любимымъ гульбищемъ Екатеронослав- 

„скихъ жителей. Онъ занимаетъ  тридцать десятинъ земли по теченію 
„Днѣпра и какъ-бы вѣнкомъ опоясываетъ домъ дворянскаго собра-   

„нія, вновь перестроенный и украшенный. Жаль что онъ теперь со-

„вершенно оставленъ. Въ 1842 году, при новомъ образованіи садо- 

„выхъ учрежденій въ Южной Россіи, въ верхнемъ саду учреждено  

„училище садоводства второго разряда, въ которомъ положено 8 ка- 

„зенныхъ и 6 частныхъ учениковъ. Къ нему, въ 1843 году, присоеди- 

„ненъ участокъ земли, купленный у военнаго вѣдомства, для разведе-

„нія  правильной плантаціи. Въ этомъ саду, имѣющемъ до 36
1
/4 дес. 

пространства,  богатомъ  вѣковыми  уже  деревьями, считалось въ 1848 

„году слѣдующее число растеній: 
           „Деревьевъ фруктовыхъ. . . . . . . . . . . . . . . . . .     31,094 

           „Деревьевъ лѣсныхъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   192,837 

           „Кустарниковъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     23,438 

           „Цвѣточныхъ и оранжерейныхъ растеній 

                    „569 сортовъ, въ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       5,642 экз. 
           „Огородныхъ растеній . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            71 сортъ. 
           „Торговыхъ,    лекарственныхъ,  маслич-   

„ныхъ  и  красильныхъ  растеній  27      

„сортовъ, въ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1,936 экз. 
           „Но   изъ   этого   числа,   въ   зиму  1846 года,  погибло  до  4,520 

       „штукъ. 
 
       „На новомъ питомникѣ, въ двухъ верстахъ отъ сада городско-      
„го, въ балкѣ, растетъ уже дубъ, кленъ и другія деревья; а съ 1845     
„года посажено 5,000 слишкомъ штукъ шелковицы, тополей и дру- 
„гихъ деревъ и растеній. Садъ приносить дохода 1,694 руб. 65 коп.    
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„серебр. въ годъ; да отъ шелковичныхъ червей собрано въ 1846 го-     
„ду 12,000 коконовъ1

). 
         „Въ 1787—1789 году, основавъ главное пребываніе свое въ Ека-        
„теринославѣ, Потемкинъ пріобрѣлъ тамъ у запорожца Глобы за 3,000 
„рублей двѣ полудикія плантацій, тутъ построилъ онъ себѣ прекрас-    
„ный домъ въ венеціанскомъ вкусѣ, изъ тесаннаго камня, и привезъ  
„туда изъ польскаго своего имѣнія Дубровны, на баркахъ по Днѣп-    
„ру, великолѣпную оранжерею съ 29 садовниками; сверхъ того, фрук- 
„товыя деревья были привезены частью изъ Молдавіи, частью изъ   
„Малороссіи; изъ Молдавіи же выписаны 12 фуръ виноградныхъ лозъ  
„и нѣсколько болгаръ искуссныхъ виноградарей. Въ 1798 (въ дру-  
„гомъ мѣстѣ 1797 г.) году, по представленію губернатора Новорос- 
„сійскаго Бердяева, оранжереи эти приказано продать, а садъ упразд-
„нить; продажа оранжерей состоялась за 1,039 руб. Второй садъ      
„Глобы, нижній, по смерти его, въ 1793 году, достался городу и былъ 
„приписанъ къ учрежденной тамъ суконной и шелковичной фабрикѣ, 
почему насадили въ немъ и ворсильныхъ шишекъ2

)“. 
 
          На основаній одного изъ документовъ Новороссійской казенной       
„палаты отъ 18-го мая 1797 года видно, что въ то время „въ здѣш-  
„немъ городѣ (т. е. въ Екатеринославѣ) при генералъ-губернатор- 
„скомъ домѣ имѣлась оранжерея съ теплицами, мѣрою на пятнадцати 
„саженяхъ.  Въ  оной  состояло  (нынѣ)  деревьевъ и растеній, а именно 
________________________ 
                 1) Екатер. юбил. лист. № 7 отъ 23 апр. 1887 г., стр. 60. Для полноты свѣ-                     

дѣній вообще о разнаго рода растительности слѣдуетъ упомянуть еще о „ревен-                    

ной плантаціи“, о которой въ Екатер. юбил. лист, было сообщено слѣдующее:                    
„Въ 1800 г. мы встрѣчаемъ особенную заботливость администраціи о разведеніи                

„повсюду въ городахъ губернскихъ и уѣздныхъ лекарственныхъ растеній...                    
„Мысль объ учрежденіи ревенныхъ плантацій возникла, по всей вѣроятности, въ               

„тогдашнемъ высшемъ врачебномъ по имперіи учрежденіи Медицинской Коллегіи,            
„которая поручала мѣстнымъ врачебнымъ управамъ (и въ томъ числѣ и Ново-                    

„россійской, въ Екатеринославѣ) позаботиться объ устройствѣ плантацій. Пріи-               

„сканіе подходящаго здѣсь участка земли, обнесеніе его оградою и обработка                    

„грядки возложены были врачебною управою на „Новороссійскаго уѣзда штабъ-                

„лекаря Рандау“, который вошелъ обо всемъ этомъ въ длинную переписку съ                    

„городскимъ магистратомъ и губернскимъ правленіемъ, продолжавшуюся болѣе                

„года. Наконецъ, 22 мая 1801 г., въ городовомъ магистратѣ состоялось опредѣ-                 

„леніе, разрѣшившее всѣ затрудненія врача Рандау, и плантація ревенная, пови-                 

„димому, была устроена. Какъ велика она была и долго ли существовала, неиз-                   

вѣстно. Въ архивѣ думскомъ сохранилось подъ № 276 за 1800 годъ особое „дѣло                        
„о ревенѣ“ (Екатер. юбил. лист. № 21 отъ 24 мая 1887 г., стр. 205). 
                  2) Екатер. юбил. лист. № 12 отъ 3 мая 1887 г., стр. 109. 
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„деревьевъ: лавровыхъ -40, померанцевыхъ —10, арабской померанецъ 
„—1, апельсинъ—1, помадани—5, лимонъ—1; калеровокъ: померанцо- 
„выхъ — 18, дикихъ померанцовъ — 191, кателеръ — 1, фигъ — 76, 

„миртусовъ—2, ливрусъ цынусъ—4, розановъ—16, гранатовъ—10          
таксовъ—5, флюсъ пансонисъ—6, ананасовъ—10, жесмину—19, цере- 

совъ—12, цыпрезусовъ —4, пуртулаку—66, персиковъ—5, абрико- 
совъ—4 

1
). 

         О садахъ въ Екатеринославѣ Григор. Яковл. Титовъ писалъ въ            
своихъ письмахъ изъ Екатеринослава (письмо 2-ое) слѣдующее: „Ека- 

„теринославъ имѣетъ два прекрасные сада, подобныхъ коимъ едва-ли 
„можно найти въ другомъ городѣ. Одинъ изъ нихъ принадлежитъ    
„казнѣ и находится въ нижней части города; другимъ (бывшимъ         
„кн. Потемкина, коего именемъ называется доселѣ) владѣетъ Екате- 

„ринославское Дворянство. Скажемъ нѣчто о томъ и другомъ. Ка-
„зенный садъ началомъ своимъ обязанъ запорожскому казаку Глобѣ, 

„который былъ страстный охотникъ до садоводства. Онъ скончался  
„100 лѣтъ и погребенъ въ своемъ саду, гдѣ на могилѣ его доселѣ     
„стоить каменный столбъ. Этотъ садъ, одинъ изъ огромнѣйшихъ и    
„богатѣйшихъ публичныхъ садовъ, послѣ отошелъ въ казну и со-

„держится въ образцовомъ порядкѣ. Имѣетъ безчисленное множество 
„фруктовыхъ деревьевъ, богатый виноградникъ и превосходную оран-

„жерею, воспитываетъ милліоны шелковичныхъ червей и славится   
„училищемъ садоводства. Въ немъ одинъ недостатокъ: посреди его 
„стоитъ озеро или нѣчто въ родѣ рѣки, раздѣленной на нѣсколько    
„рукавовъ и поросшей камышемъ. Вода, не имѣя свободнаго истока 
„лѣтомъ покрывается плесенью и испускаетъ не совсѣмъ пріятныя   
„испаренія. 
         „Обратимся къ саду кн. Потемкина... Онъ первоначально раз-            
„веденъ тремя запорожскими казаками—Глобою, Каплуномъ и Кор- 

„жемъ, которые жили въ немъ вмѣстѣ, подъ одною крышею. Остат-    
„ки ихъ сада и теперь можно видѣть внизу, въ огромныхъ дере-    

„вьяхъ, называемыхъ по здѣшнему „осокорь“. Теперь онъ замѣча-    
„теленъ только по своему прекрасному, живописному мѣстоположе- 

„нію. Онъ весь почти на горѣ, надъ самымъ Днѣпромъ. Дикіе и уте-
„систые берега, безподобные виды, открываюшіеся на вcѣ стороны, 
„особенно на живописныя окрестности, и на Днѣпровское судоход- 
„ство, цѣлительный нагорный воздухъ, дѣлаютъ прогулку въ этомъ    

„саду  въ высшей степени  пріятною.  Видно,  князь Потемкинъ съ боль- 
________________________ 
                   1

) Екатер.  Юбил.  лист.  № 21  отъ  24  мая  1887 г.,  стр. 204. 
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„шимъ умомъ соединялъ большой вкусъ. Но, при всѣхъ своихъ при- 

„родныхъ достоинствахъ, коими садъ кн. Потемкина обладает те-   
„перь, онъ не имѣетъ той красоты, которую имѣлъ при своемъ пер- 

„вомъ хозяинѣ. Когда здѣсь жилъ князь Таврическій, въ саду eго      
„говорятъ, со всѣхъ странъ свѣта были собраны всѣ замѣчательнѣй- 

„шіе деревья и цвѣты“ (письма изъ Екатеринослава Г. Титова, изд.        
въ Одессѣ въ 1849 году, стр. 31—34-я). 
         О казенномъ (ныне „гороскомъ“) садѣ Николай Рындовскій въ       
своемъ письмѣ въ редакцію Екатеринославскаго юбилейнаго листка 
сообщилъ еще слѣдующее: „Капитальною достопримѣчательностью 
„Екатеринослава въ 20, 30, 40 годахъ (XIX столѣтія), а вѣроятно и 
„прежде, въ 10 годахъ, былъ садъ, тогда називавшійся казеннымъ.    
„Одна часть его теперь составляетъ городской садъ, а другая—такъ 
„называемый техническій садъ. Прежній казенный садъ представлялъ 
„достопримѣчательность не только въ, такъ сказать, количественномъ, 
„но и въ качественномъ отношеніи. Подъ нимъ было, кажется, 40 де- 
„сятинъ; границами его были: съ сѣвера такъ называемая, Болотная 
„площадь съ запада—Острожная площадь, съ востока—Екатеринин- 
„скій проспектъ (и съ запада и съ востока до самой Болотной пло-    

„щади), съ юга дворы и сады теперешнихъ владѣльцевъ: Ульмана,     
„Зее (кажется, что и они прежде составляли часть казеннаго сада) и 
„смежнаго съ. дворомъ теперешней католической церкви домовладѣль-
„ца (Щекутина). Въ настоящее время значительная часть прежняго   

„казеннаго сада распродана по частямъ и застроена частными по-
„стройками). Въ прежнее время садъ этотъ содержался въ отличномъ 
„состояніи, благодаря преимущественно своему садовнику Гуммелю, 
„который представлялъ идеалъ прежняго типа нѣмца по честности, 
„трудолюбію, неутомимой заботливости о ввѣренномъ ему дѣлѣ и от-
„личному знанію своего дѣла. Садъ былъ наполненъ какъ дикими   

„такъ, и и отличными фруктовыми деревьями. Кромѣ того, въ немъ  
„были обширные огороды и парники. Былъ тамъ и виноградникъ, и  

„заведеніе для разведенія и воспитанія шелковичныхъ червей. Было 
„при немъ и училище садоводства, въ которомъ обучались преиму-

„щественно дѣти помѣщичьихъ крестьянъ. Оно для тогдашнихъ по- 
„мѣщиковъ приготовляло искуссныхъ и знающихъ садовниковъ и   

„огородниковъ. Выдающеюся достопримѣчательностью въ этомъ саду 
„было отдѣленіе,—не помню, какъ оно технически называлось,—пре-

имущественно состоявшее изъ деревьевъ, доставленныхъ изъ Аме-   
„рики. Оно находилось внутри сада, въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь       

„лѣтнее  помѣщеніе  англійскаго  клуба  (въ 1887 году англійскій клубъ 
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„имѣлъ лѣтнее помѣщеніе въ городскомъ саду кажется тамъ, гдѣ тe- 

„перь ресторанъ противъ главнаго входа), бильярдная клуба, буфетъ 
„для нечленовъ клуба и проч. Было оно огорожено высокимъ плет- 

„немъ. Вотъ что я слышалъ о происхожденіи этого отдѣленія сада:      
„въ 1821, 22 или 23 году, въ Россію пріѣзжали изъ Америки два       

„квакера (именъ ихъ теперь не припомню, а о путешествіи ихъ въ    
„Россію была напечатана статья въ „Русской Старинѣ“, или въ „Рус- 

„скомъ Архивѣ“, не помню за какой годъ, между 1870—1884). Пер-
„воначально они пріѣхали въ Петербургъ. Въ то время въ Россіи       

„вообще, а въ Петербургѣ въ особенности, въ высшемъ кругу пре-    
„обладало религіозно-мистическое настроеніе, котораго нечуждъ былъ 
„ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПАВЛОВИЧЪ, а бывшій оберъ-    
„прокуроромъ Св. Синода и министромъ народнаго просвѣщенія, 
„кромѣ того занимавшій и другія высшія должности, князь Александръ 
„Николаевичъ Голицынъ всецѣло былъ во власти этого настроенія. 
„Квакеры были приняты въ Петербургѣ очень предупредительно и  
„благосклонно. Они удостоились милостиваго пріема у ИМПЕРАТОРА 
„АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА. Изъ Петербурга они отправились      
„на Югъ Россіи, имѣя въ виду, между прочимъ, познакомиться съ  

„ученіемъ сектантовъ—духоборцевъ и молоканъ, особенно первыхъ, 
„жившихъ тогда богатыми поселеніями въ Мелитопольскомъ уѣздѣ 

„Таврической губерній. Изъ Петербурга послано было распоряженіе 
„губернаторамъ по пути въ Таврическую губернію, чтобы гостей   

„этихъ возможно любезнѣе принимали и оказывали имъ содѣйствіе    
„къ болѣе удобному путешествію. Когда они пріѣхали въ Екатери-   

„нославъ и остановились здѣсь на нѣсколько дней, то губернаторъ,  
„при вьполненіи распоряженія изъ Петербурга, былъ поставленъ въ  

„немалое затрудненіе: чѣмъ занять дорогихъ гостей? Екатеринославъ 
„того времени представлялъ очень мало для этого рессурсовъ. Выйти 
„изъ этого затрудненія помогъ хозяину губерній казенный садъ и    
„особенно его пѣстунъ, садовникъ Гуммель. Губернаторъ повезъ го- 

„стей въ садъ, и тамъ Гуммель умѣлъ такъ заинтересовать почтен- 
„ныхъ гостей всѣмъ, что имъ было показано и разсказано, что, про-        

„щаясь съ Гуммелемъ, они просили его указать, чѣмъ они могутъ    
„быть полезны ему или завѣдываемому имъ саду? Гуммель на это    

„любезное предложеніе просилъ ихъ, если можно, прислать изъ Аме- 
„рики особенно замѣчательныхъ деревьевъ, которые онъ посадить      

„въ саду и постарается акклиматизировать. Квакеры обѣщали испол- 
„нить эту просьбу. Если вспомнить, что въ тогдашнее время не бы-     

„ло  еще  ни   пароходовъ, ни  желѣзныхъ  дорогъ и что пути сообщенія 
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„вообще, а въ Россіи въ особенности, были весьма „несообщительны“ 

„то просьба Гуммеля, естественно, покажется смѣлою и рискованною, 
„но она-то и указываетъ на то, что Гуммель душою и тѣломъ все-   

„цѣло былъ преданъ своему саду. Прошло около году; быть можетъ, 
„кромѣ Гуммеля, всѣ знавшіе объ обѣщаніе квакеровъ забыли уже        

„о немъ, какъ вдругъ получается изъ Одессы извѣщеніе о полученіи 
„тамъ для Екатеринославскаго казеннаго сада изъ Америки деревьевъ  

„и приглашеніе явиться для полученія ихъ. Деревья были благопо-   
„лучно доставлены въ Екатеринославъ и Гуммель съ разрѣшенія „По- 

мологическаго комитета“,—распорядительной тогда инстанціи по дѣ- 
„ламъ, касающимся сада,—устроилъ въ срединѣ сада особое отдѣле- 

„ніе для американскихъ деревьевъ и отлично ихъ культивировалъ.           
„ Впослѣдствіи, со смертью Гуммеля и съ переходомъ сада въ вѣдом- 

„ство министерства государственныхъ имуществъ, отдѣленіе это,— 
„какъ и вообще весь садъ,—приходило все болѣе и болѣе въ за-       

„пущеніе, опустошеніе и разореніе. Но еще лѣтъ 20—16 тому на-     
„задъ я видѣлъ въ саду остатки американскихъ деревьевъ, и бывшій 
„тогда садовникъ Завадскій по возможности охранялъ ихъ. На нѣ-    
„которыхъ изъ нихъ имъ были прибиты дощечки съ названіемъ де-   

„ревьевъ и съ объясненіемъ на нѣкоторыхъ, что это единственные    
„экземпляры во всей южной Россіи. Но въ настоящее время не оста-

„лось, кажется, уже ни одного изъ этихъ заморскихъ къ намъ пере-   
„селенцевъ“. (Екатерин. юб. лист. № 5 отъ 19 апр. 1887 г., стр. 41 —42). 

Въ примѣчаніи Редакціи Екат. юбил. листка сказано, что любитель- 
садоводъ М. Я. Масловичъ показывалъ въ городскомъ саду по лѣвую 
сторону у конца дорожки, ведущей на площадку сада одно американ-
ское дерево „гимнокладъ“. 

          Относительно провалья между Потемкинскимъ дворцомъ (домомъ   
дворянства Екатеринославской губ.) и архіерейскимъ домомъ архі-   
епископъ Гавріилъ (Розановъ) оставилъ слѣдующія воспоминанія: 
„близъ княжескаго Потемкинскаго дворца, по правую сторону онаго, 
„незамедлили построить и домъ (деревянный) для гражданскихъ въ 
„Екатеринославѣ губернаторовъ. Тутъ они дѣйствительно, каждый въ 
„свою чреду и жили до 1803 года. А въ этомъ году домъ поступилъ     
„въ вѣдомство Екатеринославскихъ епархіальныхъ архіереевъ для   

„всегдашняго ихъ тутъ пребыванія, которое точно они нынѣ тамъ и 
„имѣютъ, исправивъ, конечно, и передѣлавъ уже многое. Итакъ Екате- 

„ринославскіе архіереи пользуются теперь, наравнѣ съ бывшимъ двор- 
„цомъ княжескимъ, прекраснымъ мѣстоположеніемъ съ фруктовымъ об- 

„ширнымъ садомъ но съ сѣверной стороны дома оказался ужасный зем- 
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„ли провалъ, который по самому вѣрному измѣренію, глубины имѣетъ 
„не менѣе 13 саженъ. До 1808 или 1810 года провала сего вовсе не   
„было, а лежала отъ Потемкинскаго дворца къ нынѣшнему архі-    
„ерейскому дому прямая и безопасная дорога; при чемъ и съѣздъ    
„былъ съ горы внизъ къ Днѣпру самый удобный; но вотъ непріят-     
„ности! Около сего времени, вмѣсто ограды, садъ княжескій окопали 
„небольшою канавкою, не оградивъ ее ни камнемъ, ни кирпичемъ.     
„По елику же грунтъ земли здѣсь рыхлый, то канавка размываясь        
„съ года на годъ водою, сдѣлалась послѣ чрезвычайно глубокою   
„ямою, которая расширяясь во всѣ стороны, и открыла тотъ про-    
„валъ“ 

1
). 

 
         По пріѣздѣ въ Екатеринославъ въ 1886 году я засталъ въ немъ              
два главныхъ сада: городской по проспекту (между Садовою улицей      
и Озерною площадью) и Потемкинъ за каѳедральнымъ Преображен- 
скимъ соборомъ на сѣверо-восточной окраинѣ  горы, рядомъ съ го-  
родскимъ садомъ ближе къ Озерной площади былъ еще такъ назы-
ваемый „техническій садъ“ (гдѣ теперь районъ Южно-Русской Об-
ластной Выставки), въ которомъ находилось училище (или школа)   
садоводства, уже упраздненное, а на озерѣ или вѣрнѣе сказать пру-      
дѣ устраивался въ зимнее время года катокъ съ особою платой за   
входъ, на каткѣ игралъ оркестръ военной музыки. Нѣмецкій садъ     
(юго-восточный уголъ Елисаветградской улицы и Пушкинскаго прос-
пекта) и садъ Екатер. Общ. Сибранія, садъ „Акваріумь“ другіе еще    
болѣe мелкіе увеселительные сады возникли уже впослѣдствіи. 
 
          Городской садъ. За отсутствіемъ, въ то время, отдѣльнаго сада            
при англійскомъ клубѣ, наоборотъ, самый Англійскій клубъ и его бу- 
фетъ помѣщались кажется въ лѣтніе месяцы въ зданіи, выстроен-     
номъ въ городскомъ саду, мѣстная интеллигенція и поклонники свѣт- 
скихъ гуляній направлялись, почти исключительно въ городской садъ, 
гдѣ вся масса публики толпилась, обыкновенно, только на одной до-
вольно широкой, излюбленной аллеѣ, шедшей отъ лѣтняго деревян- 
наго театра параллельно проспекту въ направленій къ техническому 
саду. Остальныя дорожки были пустынны и ходить по нимъ счита-   
лось неприличнымъ. Большой нынѣшней открытой площадки среди 
сада не было и вообще весь садъ былъ болѣе тѣнистымъ (уже при      
мнѣ  въ  саду  вырубили  много  деревьевъ),  чѣмъ  теперь.  Была правда 
________________________ 

1
)  „Продолженіе   очерка   о    Новороссійскомь   кpaѣ“— статья   архіеп.   Гавріила 

въ   5  томѣ   записокъ   Одесск.  Общества   исторіи   и  древностей,  стр.  438. 
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площадка у подошвы горы съ цѣлымъ рядомъ скамеекъ гдѣ устраи-

вался фейерверкъ, но по окончания послѣдняго публика сейчасъ-же 
вновь спѣшила къ своей оставленной на время любимой аллеѣ. Во   

время гуляній въ саду игралъ обыкновенно оркестръ военной му-      
зыки; былъ въ саду и буфетъ, а также были павильоны для продажи  
прохладительныхъ напитковъ. По продолженію Казачьей улицы въ 
смежности и къ юго-западу отъ городского сада небольшой участокъ 
земли занятъ городскимъ питомникомъ. 
 

         Потемкинъ  садъ, посѣщался мѣстною интеллигенціей обыкновен-        
но только раза два весной, послѣ чего вся интеллигенція, какъ бы     

открывъ въ немъ лѣтній сезонъ перекочевывала въ городской садъ.  
Причиной такого отношенія къ садамъ было, вѣроятно то, что По-    

темкинъ садъ, доставляя отдыхъ глазу, не давалъ, при этомъ, ника-   
кихъ другихъ удобствъ: даже лавочекъ для сиденья было мало и въ   

вечернее время садъ не освѣщался, тогда какъ городской садъ, нао-  
боротъ, привлекалъ лѣтнимъ театромъ, буфетомъ, вообще внѣшнимъ 
благоустройствомъ, а можетъ быть еще и центральнымъ расположе- 
ніемъ въ городѣ, что при отсутствіи въ то время столь удобнаго со-  

общенія какъ электрическій трамвай тоже могло имѣть не послѣднее 
значеніе. И вотъ аристократія предпочитала идти въ передній путь и 
возвращаться назадъ (вѣдь трамвая тогда еще не было, а на извозчи-    
кѣ ѣхать не всякому по средствамъ по пыльнымъ бульварамъ Екате- 

ринскаго проспекта въ безводный городской садъ. Правда, была по-
пытка придать благоустройство Потемкину саду, часть сада отгоро-

дили, поставили въ ней лавочки, устроили буфетъ, вечеромъ было   
электрическое освѣщеніе, играла музыка, была чуть ли не открытая 
сцена, но въ загороженную часть публики приходило мало, а изъ 
остальной части являлось подъ конецъ гулянья много безбилетныхъ 
посѣтителей перелѣзавшихъ черезъ ограду изъ неогороженной части 
сада и въ общемъ предприниматель прогорѣлъ, постройки снесены, 
электрическое освѣщеніе снято и садъ обратился въ прежнее состо-  
яніе. Въ 1909 году сдѣлана новая попытка отдать часть Потемкина    

сада въ арендное пользованіе; только сами арендаторы поступили      
уже иначе, ограда арендуемой части начинается теперь прямо отъ 
наружной входной калитки и безплатнаго входа нѣтъ; днемъ взимает-  
ся съ гуляющихъ по 7, а вечеромъ, во время игры музыки, по 15 к.        
съ человѣка. Арендованная часть сада приведена въ большой поря- 
докъ: устроены три террасы, расчищены дорожки, посажены новыя  

деревья,  разбиты   цвѣточныя   клумбы,  выстроены:  ресторанъ,   новая 
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бесѣдка, эстрада для музыки съ большимъ полукруглымъ навѣсомъ, 
строится, повидимому, еще другой ресторанъ, заведено и разставле-     
но много скамеекъ, въ вечернее время установлено электрическое ос- 
вѣщеніе, будущее должно показать насколько удачными окажутся всѣ 

эти нововведенія. 
         Лежащій противъ Потемкина сада Богомоловскій островъ имѣв-         
шій въ теченіе многихъ лѣтъ только одну дачу стоявшую на солнце-
пекѣ въ самой возвышенной сѣверо-западной части острова въ по- 
слѣдніе годы обстроился нѣсколькими дачами и въ низменной своей 
части; теперь и самый яхтъ-клубъ бывшій вначалѣ у берега Потем-   
кина сада перенесенъ на открытую сѣверо-восточную часть Богомо- 
ловскаго острова. Кромѣ яхтъ-клубскихъ моторныхъ и обыкновен-  
ныхъ лодокъ, ѣздить на которыхъ составляетъ право членовъ яхтъ-   
клуба, для катанія публики имѣется у берега Потемкина сада доста-
точное число частныхъ лодокъ. Одно время были въ Потемкиномъ    
саду еще и купальни; частныя купальни посѣщаемыя жителями Ека- 
теринослава находятся въ концѣ Іорданской улицы, но въ виду силь- 
наго обмеленіи Днѣпра у берега путь къ нимъ бываетъ иногда очень 
далекъ по длиннымъ, деревяннымъ мосточкамъ. Заканчивая очеркъ о 
Потемкиномъ садѣ слѣдуетъ упомянуть еще о такъ называемомъ    
„бычкѣ“—особенно быстромъ теченіи у противоположной саду сѣве-  
ро-западной оконечности крутого берега Богомоловскаго острова.    
Побывать въ лодкѣ на „бычкѣ“ составляетъ удовольствіе не только 
юной учащейся молодежи, но также и нѣкоторыхъ лицъ болѣе зрѣ-  
лаго возраста; между тѣмъ опасность здѣсь немалая: благодаря силь-
ному встрѣчному теченію возлѣ подводныхъ камней, лодкѣ, особен-   
но въ половодье, недолго опрокинуться, а любителямъ безумной уда-   
ли потонуть на глазахъ гуляющей публики.  
 

X. Способы передвиженія 

 
         Когда я пріѣхалъ въ Екатеринославъ (въ 1886 году) главнымъ                     
и почти единственнымъ способомъ передвиженія были пароконные 
извозчики. Видъ одноконныхъ экипажей былъ настолько непривлека-
тельный, что ѣздить на нихъ считалось неудобнымъ для мало-маль-    
ски приличнаго человѣка, да и насчитывались они, должно быть,     
только единицами. Впрочемъ ходили еще пароконныя линейки съ мѣ-
стами для сидѣнья устроенными вдоль линейки, такъ что пассажиры 
усаживались спинами одинъ къ другому, надъ  линейкой  былъ плос-  
кій  верхъ  въ  видѣ  потолка.   Путь   слѣдованія   этихъ   линеекъ  былъ 
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отъ вокзала по Екатерининскому проспекту до подошвы горы про-   

тивъ нынешней Городской управы, гдѣ стояла маленькая кирпичная 
водоразборная будка, а плата взималась за конецъ по 10 копеекъ съ  

человѣка. Когда подымалась рѣчь объ устройствѣ дешеваго сообще-   

нія съ окраинами города, сразу говорили, что, при крутизнѣ собор-     

ной горы, только и возможенъ электрическій трамвай. Концессія на 
устройство и проведеніе трамвая была сдана Белгійскому Анонимно-  

му Обществу и въ іюлѣ мѣсяцѣ 1897 года были пущены въ движеніе 
первые вагоны электрическаго трамвая. Такимъ образомъ Екатери-  

нославъ опередилъ, въ этомъ отношеніи, кажется многіе другіе рус-   

скіе города, но зато и вагоны трамвая оказались не столь усовер-

шенствованными какъ находящіеся теперь въ обращеніи въ столич- 

ныхъ городахъ Москвѣ и Петербургѣ; главное же неудобство обоихъ 
нашихъ трамваевъ: бельгійскаго общества и городского состоитъ въ 
отправленіи, въ зимнее время года, такихъ же открытыхъ вагоновъ,  
которые ходятъ и лѣтомъ. Кромѣ ординарныхъ и даже еще чаще         

ихъ отправляютъ двойные вагоны, т. е. задній вагонъ прицѣпной;     
скамейки для сидѣнья распредѣлены поперекъ вагона, при чемъ на  

каждой скамейкѣ по четыре мѣста. Выходъ изъ вагона, съ правой     

стороны, останавливаются вагоны передъ каждою поперечною ули-   

цей (только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уже проѣхавши улицу) весь       

путь слѣдованія отъ вокзала до конца соборной линіи трамвай про-

ходитъ около 35 минутъ. Въ первое время только немногіе вагоны    

доходили до конца соборной линіи (уголъ нынѣшнихъ улицъ: Мѣт-   

кой й Лагерной), а большая ихъ часть имѣя надпись „Потемкинъ“   

оканчивали движеніе у Соборнаго переулка за алтаремъ Каѳедраль-  

наго Собора, послѣ чего ихъ въ нѣкоторомъ отдаленіи оттуда пере-

водили на другой путь и они возвращались обратно. Отъ этого про-

исходили частыя недоразумѣнія: фактически была права трамвайная 
прислуга, но непріятно было платиться за оплошность и невниматель-

ность и самимъ пассажирамъ, особенно если погода была морозная    

или дождливая. Въ устраненіе такого неудобства и въ виду неболь-   

шой разницы въ разстояніи рѣшили всѣ безъ исключенія вагоны от-

правлять до конца линіи. Кромѣ линіи бельгійскаго общества „вок-   

залъ-соборная“ съ пересадкою: „на пристань“ (только для ѣдущихъ      

съ горы, пересадка у Провіантской улицы) или „на базарную“ (толь-     

ко для ѣдущихъ съ горы, пересадка у Александровской улицы) дру-    

гой линіи „пристань-базарная“ и „на Іорданскую“ (пересадка у Тор-

говой   улицы),   въ  послѣдствіи  городъ  уже   самъ  проложилъ  линіи 
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„отъ вокзала до конца Казанской улицы, гдѣ на новыхъ планахъ      
строится Вознесенская церковь“ и „отъ Городской Управы (уголъ     
проспекта и Управской улицы) до Брянскаго завода“. ѣдущимъ отъ  
Городской Управы можно брать пересадочные билеты на вокзалъ       
или на Казанскую улицу. Плата какъ въ вагонахъ Бельгійскаго об-
щества, такъ и Городского трамвая по 5 копѣекъ за конецъ; съ уча-
щихся, имѣющихъ при себѣ удостовѣреніе Учебнаго Начальства Бель- 
гійское общество въ теченіе всего дня, а городской трамвай чуть ли 
только не до 4 часовъ пополудни и при томъ кажется лишь въ буд-       
ни взимаютъ по 2 копейки; съ воинскихъ нижнихъ чиновъ Бельгій-   
ское общество беретъ по 3 коп. за конецъ. 
        Въ самые послѣдніе годы въ Екатеринославѣ появилось нѣс-            
колько автомобилей употребляемыхъ, повидимому, больше для удо- 
вольствія, а не для дѣловыхъ поѣздокъ 1). 
        Велосипедистовъ (появились уже несколько лѣтъ назадъ) въ       
Екатеринославѣ сравнительно немного и кажется больше любителей, 
чѣмъ служащихъ. 
 
 

XI. Иллюминація и уличное электрическое освѣщеніе. 
 

а) И л л ю м и н а ц і я. 
 

         Въ дни царскихъ праздниковъ, кромѣ донынѣ сохранившагося          
обычая освѣщать каждое изъ оконъ казенныхъ и общественныхъ    
учрежденій двумя зажженными свѣчами я засталъ еще „плошки“—  
черепяные стаканчики— (шкалики), наливавшіеся саломъ и снабжав- 
шіеся толстымъ фитилемъ. Эти плошки разставляли по бульварамъ  
Проспекта прямо на землѣ, возлѣ кустарника, на извѣстномъ раз-     
стояніи одну отъ другой; наполнявшее ихъ сало растапливалось во   
время горѣнія на открытомъ воздухѣ, пылало и можно представить  
себѣ какой чадъ распространялся, особенно въ вѣтренную погоду       
отъ подобнаго рода иллюминаціи 2).  Выставлялись  въ окнахъ и разно- 
________________________ 
             1) Впрочемъ между Екатеринославомъ и уѣзднымъ городомъ Новомосков-                  

скомъ  (Екатеринославской   губ.)   установилось   автомобильное   сообщеніе. 
            2) Проживъ, во время ученья, около 10 лѣтъ въ Петербургѣ, припоминаю,                         
что и тамъ на панеляхъ улицъ, не исключая самого Невскаго проспекта, выставля-                

лись такія же плошки; этотъ обычай былъ, въ то время, вѣроятно общимъ и по-                   

всемѣстным. Вспомнивъ объ иллюминаціи Петербурга, припоминаю еще о дру-                   

гомъ, также уже отжившемъ, видѣ бывшей тамъ иллюминаціи съ примѣненіемъ                     

для нея газоваго освѣщенія, которымъ въ то время освѣщались главныя улицы                   

Петербурга.  И  надо  отдать  справедливость,  что    газовая    иллюминація    была    тоже  
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цвѣтные транспоранты съ вензелевыми изображеніями. Въ 1896 году   
въ дни празднованія священнаго коронованія ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-
ТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ-
РАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ для иллюминаціи было 
примѣнено, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, также и электрическое освѣщеніе: 
сообенно красивъ былъ соединенный вензель ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ     
изъ электрическихъ лампочекъ двухъ цвѣтовъ у губернаторскаго      
дома (уголъ Проспекта и Воскресенской улицы). 
         Въ пасхальную ночь Свѣтлаго Христова Воскресенія освѣщаются 
только церкви преимущественно Успенская, Каѳедральный Преобра- 
женскій соборъ и Троицкая, при чемъ, насколько припоминаю,     
Успенская церковь, бывала освѣщена, почти во всѣ года, лучше   
остальныхъ. Въ ея верхнемъ ярусѣ не занятомъ колоколами ставится    
съ давняго времени (видѣлъ я еще въ 1888 году, было оно и въ те-     
кущемъ 1910 году) прозрачный транспорантъ изображающій воскрес- 
шаго Спасителя, этотъ транспорантъ освѣщается сзади фонаремъ.        
Съ наружной стороны трехъ упомянутыхъ храмовъ прибивали раз-     
ной формы деревянныя звѣзды, которыя, до примѣненія для иллюми-
націи электричества, снабжали (въ проволочныхъ основаніяхъ) цвет-
ными стаканчиками шкаликами наливаемыми масломъ. Кромѣ того,    
въ Успенской церкви по обѣимъ сторонамъ колокольни спускались 
длинныя нити съ небольшими цвѣтными фонариками, въ Троицкой 
церкви такія же нити шли отъ нижняго яруса колокольни къ фонар- 
нымъ столбамъ главнаго входного крыльца, въ Каѳедральномъ собо-    
рѣ отъ колокольни къ тротуару и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ соборной 
ограды; у того-же Каѳедральнаго собора я самъ видѣлъ въ 1888 году, 
еще бумажные фонари, развѣшенные по сторонамъ панели (тротуара) 
отъ главныхъ воротъ до входа въ церковь. Затѣмъ, на площадяхъ      
возлѣ  Успенской  церкви, у  Каѳедральнаго  собора зажигались, также, 
________________________ 
довольно  красива:  уступая  электричеству,  прежде  всего   по   силѣ   свѣта,   а   потомъ 

по  отношенію  цвѣтной   окраски  (была   одноцвѣтная    представляя    обычный    цвѣтъ 

огня),  она  имѣла  еще  то  неудобство,   что   нѣкоторые   изъ   мелкихъ   газовыхъ   рож- 

ковъ  задувались  вѣтромь  и  представляли  неполные    вензеля   и   фигуры   звѣздъ.   Въ 

дни   иллюминаціи   обыкновенно   снимали   фонари    и    вмѣсто    нихъ    привинчивали 

звѣзды   разной   формы     и   величины;  большіе   вензеля   устанавливались   на   балко- 

нахъ   отдѣльно.   Вѣнецъ   иллюминаціи    составляло    электрическое    солнце    устана- 

вливаемое   на   башнѣ   адмиралтейства   въ   концѣ    Невскаго    проспекта.    Установку 

тамъ   такого соднца  я   помню  еще  въ   1878 году.   Конечно,   въ   Петербургѣ   не  ску- 

пились  на  зажиганіе  въ  разныхъ   мѣстахъ    бенгальскихъ    огней   и     сильно    свѣтя- 

щейся ленты „магнія“. 



—  55  — 
 

смоляныя бочки—тоже уже отжившій видъ иллюминаціи. Въ 1893 году 
шествіе пасхальнаго крестнаго хода вокругъ Каѳедральнаго собора    
было освѣщено бенгальскими огнями, а въ 1899 году снаружи собо-     

ра на колокольнѣ едва-ли не впервые заблисталъ крестъ составлен-   
ный изъ яркихъ бѣлыхъ электрическихъ лампочекъ. Но, особенно     

красиво была иллюминована Успенская церковь въ текущемъ 1910   
году, будучи, какъ говорится, вся залита огнями: отъ креста, вѣнча- 

ющаго стройную и довольно высокую колокольню, были спущены по 
сторонамъ двѣ нити, шедшія къ верхней части церковной ограды и   

густо усѣянныя цветными электрическими лампочками. Кромѣ того 
вверху колокольни красовались двѣ начальныя буквы „X. B.“ пасхаль-

наго приветствуя „Христосъ Воскресе", арки въ разныхъ ярусахъ      
самой колокольни, три пояска вокругъ колокольни, главный входъ въ 
церковь и верхняя часть ограды со стороны Проспекта (со стороны   
Торговой улицы), все это было уставлено электрическими лампочка-  

ми. Мнѣ говорили, что всѣхъ электрическихъ лампочекъ было до       
500 штукъ и что въ одной семьѣ трудились около недѣли надъ       

окраской лампочекъ въ разные цвета, желая придать послѣднимъ по-
больше нѣжности въ тонахъ. Я видѣлъ только предварительное     

убранство наружной иллюминаціи и уже по нему судилъ, какою мо-   
гла казаться Успенская церковь въ пасхальную ночь Свѣтлаго Хри-  

стова Воскресенія; отъ бывшихъ же на самой иллюминаціи слышалъ, 
что картина получилась, действительно, чудная. 
 
        Вспомнивъ про пасхальную иллюминацію, невольно припоминаю  

и иного рода картину: въ четвергъ страстной недѣли великаго поста     
по окончаніи въ десятомъ часу вечера чтенія спаситильныхъ страстей 
Господа нашего Іисуса Христа (утреня великаго пятка, за которою    
читаются 12-ть страстныхъ евангелій, начинается, обыкновенно, въ        

6 часовъ вечера и совершается въ Каѳедральномъ соборѣ большею   
частью при участіи мѣстнаго епархіальнаго архіерея) народъ расхо-

дится изъ Каѳедральнаго собора по разнымъ направленіямъ, неся въ 
рукахъ восковыя свѣчи, затепленныя святымъ огнемъ. Многіе бого-

мольцы для относа свѣчей домой и сохраненія ихъ въ дорогѣ заж-
женными, заботливо устраиваютъ цветные бумажные фонари самыхъ 
разнообразныхъ формъ и различной величины. Видъ этой картины  
былъ еще красивѣе когда обширная прежняя „Ярмарочная“ площадь 
оставалась незастроенною и на ней не было Горнаго училища, 1-ой  
городской женской гимназіи и цѣлой серіи частныхъ домовъ. Кра-    

сиво  бывало  смотрѣть  слѣдуя  по  сѣверо-западному  краю  этой пло- 
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щади (по нынѣшней Полтавской улицѣ), какъ въ нижней части города 
мелькали, вдали, огоньки обозначавшіе людей возвращавшихся отъ 
службъ изъ приходскихъ церквей Троицкой и Успенской, то слѣдо- 
вавшихъ по Екатерининскому Проспекту, улицамъ: Полицейской и 
Нагорной, то пересѣкавшихъ, вдали, эти улицы. Съ высокой собор-    
ной горы замѣтны бываютъ еще подобные же огни, собранные сна-  
чала всѣ вмѣстѣ возлѣ сельской церкви Игрени на противополож-   
номъ берегу рѣки Днѣпра, а потомъ по окончаніи и тамъ службы      
постепенно раздѣляющіеся и, въ видѣ мерцающихъ искорокъ, разно-
симые въ разныхъ направленіяхъ по ближнимъ и дальнимъ хаткамъ 
тамошнихъ сельскихъ жителей. 
 

б) Освѣщеніе улицъ въ ночное время. 
 
         Я уже упомянулъ вначалѣ своихъ воспоминаній, что, въ годъ    
моего пріѣзда, освѣщеніе въ ночное время улицъ отличалось боль-   
шою скудостью свѣта. Уличное электрическое освѣщеніе введено въ 
Екатеринославѣ около 14 лѣтъ назадъ и слѣдуетъ отнести къ чести  
городского управленія, что у насъ освѣщаются электричествомъ не  
какія нибудь избранныя улицы: центральные или главныя, но весь    
городъ съ его окраинами не исключая ближайшихъ балокъ съ ютя-
щимися въ нихъ домиками бѣднаго люда. Первоначально, были по-
ставлены, для электрическихъ фонарей, деревянные столбы, но потомъ 
ихъ замѣнили очень высокими чугунными столбами, стоящими и те-
перь; согнутыми вверху для подвѣски самыхъ фонарей; стекла у фо-
нарей матовыя. 

 
XII. Климатъ Екатеринослава и нѣкоторыя оставшіяся для                 

меня особенно памятными измѣненія въ состояніи погоды. 
 
         Многіе, относя Екатеринославъ къ сравнительно южнымъ горо- 
дамъ, надѣются найти въ немъ пріятный климатъ полезный для здо-
ровья, случалось, что сюда стремились даже чахоточные больные.  
Между тѣмъ, Екатеринославъ кажется совсѣмъ не можетъ похва-    
литься своимъ климатомъ: особенно вредны слишкомъ быстрые и   
весьма рѣзкіе переходы отъ тепла къ холоду, а затѣмь еще и прон-
зительные вѣтры. Не разъ случалось слышать разсказы пріѣзжихъ    
лицъ изъ другихъ мѣстностей: „чего другого, а холода и вѣтра мы         
не боимся, у насъ тоже бывали сильные вѣтры“. Но стоило такимъ     
лицамъ пробыть въ Екатеринославѣ годъ, другой, какъ ихъ мнѣніе 
сильно  измѣнялось  и  сами  они  спѣшили  обзавестись  болѣе  теплою 
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одеждой говоря: „трудно понять какъ и одеваться, идти жарко, а  
между тѣмъ всего такъ и пронижетъ“. 
        Въ лѣтніе мѣсяцы, благодаря вѣтру, особенно когда долгое вре-      
мя не бываетъ и капельки дождя, всюду несетъ страшнейшую пыль, 
бывшую особенно сильною въ прежніе годы при незастроенныхъ тогда 
обширныхъ площадяхъ: прежняя Ярмарочная (на Соборной             
горѣ), Острожная (нынѣ Тюремная) и Цыганская (теперешаяя Але- 

ксандро-Невская) какъ говорится, отъ этой пыли зги не было видно. 
Мнѣ самому случалось подъѣзжать къ Екатеринославу въ вѣтренную, 
пыльную погоду и изъ окна вагона желѣзной дороги съ противо-      
положнаго лѣваго берега Днѣпра совсѣмъ не было видно города:     
пысь несло, буквально, выше колоколенъ приходскихъ церквей: Тро-

ицкой и Успенской. Въ зимнее время благодаря вѣтру снѣгъ рѣдко   

когда ляжетъ ровнымъ слоемъ, а въ особенности, если снѣгъ выпа-   
детъ мелкій, а не крупными хлопьями, вѣтеръ сейчасъ-же соберетъ     

его къ какой нибудь одной сторонѣ: въ одномъ мѣстѣ идешь по со-
вершенно обнаженной землѣ и сухія песчинки твердой пыли больно 
бьютъ по лицу, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ иногда съ трудомъ     
пробираешься черезъ сугробы наметеннаго снѣга. Слѣдуетъ упомя-  

нуть еще, что въ Екатеринославѣ зимой бывають довольно частыя    
гололедицы: на слежавшійся и хорошо утоптанный снѣгъ выпадаетъ 
мелкій дождь, который, съ наступленіемъ быстро слѣдующаго за нимъ 
мороза, начинаетъ сейчасъ же леденѣть и вскорѣ обращается въ   

сплошной гладкій слой на подобіе скользкаго паркета. Передвигаться 
пѣшеходамъ во время гололедицы крайне затруднительно, въ осо-

бенности по разнаго рода буграмъ и косогорамъ; жалко бываетъ      
смотреть и на, выбивающихся изъ силъ, лошадей. Въ послѣдніе годы 
начались такъ называемыя гнилыя зимы: частыя оттепели, какая то  
сырость и мгла въ воздухѣ, нерѣдко даже туманы, чего въ прежнее   

время какъ будто не было. 
         Весна въ Екатеринославѣ начинается различно. Фруктовый де-           

ревья цвѣтутъ, обыкновенно, въ первой половник апрѣля, а бѣлая   
акація (особенно много ея на бульварахъ Екатерининскаго проспекта)             
въ маѣ мѣсяцѣ. 
        Изъ частныхъ измѣненій погоды у меня остались въ памяти слѣду-
ющія: въ годъ моего пріѣзда въ Екатеринославъ (1886 г.) еще                 
въ двадцатыхъ числахъ декабря мѣсяца не было снѣга и по улицамъ       

и площадямъ несло пыль при рѣзкомъ восточномъ вѣтрѣ. 
        За то слѣдующая зима 1887 -1888 г.г. была, наоборотъ, очень     

снѣжная;  20  декабря  1887  года  снѣгъ  выпалъ  чуть не по колѣни, по- 
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томъ еще прибавлялось снѣга, такъ что временами снѣжные сугро-      
бы доходили, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, до вышины заборовъ. 1-го     
марта 1888 года была полнѣйшая оттепель и съ горы неслись бурные 
потоки отъ обилія растаявшаго снѣга, ночью съ 1 на 2 марта сдѣ-      
лался морозъ, а къ утру 2 марта разыгралась страшнѣйшая мятель: 1

)      
и, въ общемъ, снѣгъ лежалъ еще до половины марта. 
 
        Въ 1888 году вечеромъ 10 октября снѣгь выпалъ густыми                  
хлопьями на вполнѣ еще зеленыя листья бѣлой акаціи, такъ что на  
бульварахъ Екатерининскаго проспекта много вѣтвей обломилось       
отъ тяжести повисшаго на нихъ снѣга, потомъ весь снѣгь растаялъ         
и еще въ концѣ мѣсяца было тепло. 
 
        Въ 1891 году когда я уѣзжалъ въ Петербургъ въ концѣ октяб-        
ря мѣсяца Днѣпръ уже покрылся льдомъ, хотя можетъ быть и не во 
всѣхъ мѣстахъ, а мѣсяцъ спустя о льдѣ не было и помину, погода     
стояла столь теплая, что парадъ 26 ноябрая по случаю кавалерскаго 
праздника  в.  м.  Георгія   былъ  произведенъ  войскамъ  мѣстнаго  гар- 
________________________ 

1
) О мятеляхъ, бывавшихъ въ Екатеринославъ въ прежнее время А. Н.                     

Молчанова сообщаетъ въ своихъ воспомииашяхъ слѣдующее: „Зимы были преж-                    

„де суровыя, мятели очень частыя; помню, какъ однажды мужъ мой возвращался                    

„со всенощной изъ архіерейскаго дома, вдвоемъ съ діакономь теноромъ Пасхало-              

„вымь, который, какъ женатый пѣвчій, имѣлъ квартиру въ городѣ; вышли они                   

„часовъ въ восемь изъ монастыря (такъ зовутъ здѣсь архіерейскій домъ), а до-                    

„мой къ намъ (т. е. на уголъ проспекта и нынѣшней Гоголевской (Волосской),                     
„гдѣ жила Молчанова) пришли часу въ четвертомъ ночи; ни дороги, ни свѣту                      

„Божьяго не видно было, зданій по горѣ никакихъ, дорогу потеряли совсѣмъ, и                  

„особенно боялись попасть въ огромную яму неудавшагося колодца, въ которой                  

„погибло много разнаго скота и даже нѣсколько людей и которая была въ той                    

„мѣстности, гдѣ теперь новые кварталы передъ военною церковью“ (т. е., вѣро-                   

ятно, нинѣшній районъ между продолженіемъ проспекта, казармами Симферополь-             

скаго полка, продолженіемъ Мѣткой улицы (третьимъ казарменнымъ переулкомъ)                    
и Лагерною улицей). „Боясь этого колодца, мой мужъ со своимъ спутникомъ все                 

„забирали вправо, постоянно ощупывая дорогу тростями, пока подошли къ про-                  

„валью, что было на Мусманской горѣ, тогда только они сообразили, гдѣ они и                   

„куда слѣдуетъ идти. Бѣдный Пасхаловъ такъ былъ напуганъ этимъ ночнымъ                   

„блужданіемь, что отдыхая у насъ, даже плакалъ, и, немного отдышавшись, по-              

„спѣшилъ домой успокоить жену. Такія мятели были тогда еще и тѣмъ страшны,                  
„что ночью не ходили конные патрули, а пѣшимъ гдѣ-жъ поспѣть повсюду? Эти               

„конные полицейскіе патрули останавливали всякаго идущаго и ѣдущаго, и если                

„человѣкъ былъ неизвѣстенъ полиціи, то забирали его въ часть до утра; безъ                     

„этой конной стражи фабричные рабочіе разграбили-бы весь городъ“. (Екатерин.                 

юбил. лист.  № 21 отъ 24 мая 1887 г., стр. 203—204). Воспоминанія Молчановой                

относятся   къ   тридцатымъ  и  сороковымъ   годамъ   XIX  столѣтія. 
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низона у военной (бригадной) церкви возлѣ казармъ Симферополь-  
скаго полка въ однихъ мундирахъ, зато на слѣдующій день съ утра 27 
ноября сталъ идти снѣжокъ и началась зима. 
 
         Въ 1891 и 1892 г.г. лѣтомъ было по одному сильному ливню,    
причинившему много бѣдствія особенно бѣднѣйшей части населенія, 
ютившейся по балкамъ; были и человѣческія жертвы. 
 
         Въ 1893 году начало апрѣля было холодное и еще 14 апрѣля    
шелъ мелкій снѣжокъ, который правда сейчасъ же таялъ и только         
съ 19 апрѣля наступила окончательно теплая погода. 
 
         Кажется въ 1895 году въ день преполовенія св. пятидесятницы  
воду освящали не въ Днѣпрѣ куда нельзя было дойти, а въ концѣ       
самой Іорданской улицы, часть которой была залита прибылою         
водой. 
 
         Не помню въ какомъ именно году, только знаю, что 29 ноября   
подъ праздникъ въ честь св. ап. Андрея первозваннаго была сильная 
снѣжная мятель: ходившіе въ гости брали съ собой прислугу и          
заставляли ее расчищать снѣгь лопатою, послѣ чего путь снова за-
метало снѣгомъ. 
 
         Въ 1899 году уже съ первыхъ чиселъ апрѣля наступила очень    
теплая погода, 9 апрѣля термометръ показывалъ въ 9 часовъ утра          
на солнцѣ +31° по Реомюру, а въ маѣ мѣсяцѣ стояла такая сушь,         
что на городскомъ выгонѣ для скота солнцемъ пожгло всю траву,      
зато въ іюнѣ перепадали дожди. 
 
        Въ 1903 году въ свѣтлое Христово воскресеніе (6 апрѣля) была 
такая страшная пыль, что многіе совершенно отказались отъ визи-     
тированія, а ѣздившіе съ визитами настолько кутались и закрывались, 
что у нихъ были видны, буквально, только одни глаза; въ этомъ го-       
ду весна была ранняя и въ концѣ апрѣля температура была +27°, +31°, 
по Реомюру. Въ этомъ же году съ 10—12 мая и до 23 іюня почти      
ежедневно шли дожди, подъ конецъ почва настолько пропиталась     
влагою, что на городскомъ выгонѣ для скота мѣстами выросли неболь- 
шіе грибы. Въ томъ же 1903 году 5 октября съ утра была мгла и        
временами падали самыя мелкія дождевыя капли, пополудни небо    
стало проясняться, а съ 3—4 часовъ выглянуло даже солнце. Въ ше- 
стомъ часу вечера я услышалъ ударъ грома, немного погодя блес-     
нула молнія и снова послышался ударъ грома. Заинтересованный та- 
кимъ явленіемъ я поспѣшилъ на Соборную площадь: весьма красиво 
было  наблюдать  съ одной  стороны  темное небо съ сіяющими на немъ 
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яркими звѣздами, а съ другой стороны отблески молніи. Оставлен-    
ный на открытомъ воздухѣ термометръ показалъ  +13° по Реомюру.    
На слѣдующій день было +17° въ тѣни, а съ 7 октября начались         
уже осенніе дни. 
 
        Въ 1906 г. первый снѣгь шелъ вечеромъ 13 сентября, но падая       
на землю зейчасъ же таялъ, я самъ видѣлъ какъ прислуга принесла        
въ pyкѣ небольшой комокъ шедшаго снѣга. Всю ночь на 14 сентября 
бушевалъ страшный вѣтеръ, утромъ 14 сентября дулъ сильный хо-
лодный вѣтеръ, термометръ показывалъ всего +2° тепла по Реомю-     
ру. Въ виду непогоды обычный ежегодный въ этотъ день парадъ         
133 пѣх. Симферопольскаго полка, по случаю дня его полкового празд-
ника былъ отмѣненъ и полкъ принималъ поздравленіе начальства въ 
казармахъ, во флигелѣ 1-го баталіона. Днемъ 14 сентября нѣсколько 
разъ срывался снѣжокъ. Зима 1906—1907 г.г. была обильная снѣгомъ 
(съ 6 декабря сразу установился хорошій санный путь и снѣгъ, то     
прибавляясь, то убывая, пролежалъ, въ общемъ, до конца марта) и    
довольно холодная: морозы въ 13° и въ 18° держались долго, а 6 ян-  
варя 1907 года общій крещенскій парадъ войскъ мѣстнаго гарнизона 
былъ, по случаю холода, отмѣненъ; на Іордань ходили только зна-      
менныя роты съ полковыми знаменами и регаліями 

1
). 

 
          Въ 1907 году разливъ Днѣпра былъ довольно значительный;        
26 апрѣля я самъ переѣзжалъ въ лодкѣ черезъ деревянный заборъ 
отдѣляющій, обычное время года, архіерейскій садъ отъ Потемкин-  
скаго сада и катался въ лодкѣ по аллеямъ архіерейскаго сада обра-
тившимся въ импровизированные каналы. 
 
         Въ 1908 году въ послѣднихъ числахъ іюня и первыхъ іюля стоя-   
ла жаркая и сухая погода, потомъ начался періодъ почти ежеднев-   
ныхъ дождей или грозъ, 16 іюля наступила снова жара и въ возду-        
xѣ стояла какая-то мгла. Въ первыхъ числахъ августа прошло опять  
нѣсколько дождей, благодаря чему въ полѣ еще въ августѣ мѣсяцѣ   
сохранилась невызженная зеленая трава чего въ прежніе годы, ка-     
жется, не бывало; обыкновенно къ августу мѣсяцу въ степи уже все  
выжжено солнцемъ и всюду пыль. 
 
         Въ 1909 году весна была сухая, жара въ концѣ апрѣля доходила   
до  +30°  по  Реомюру  и  выше,  но  были  вначалѣ  мая  и дни съ болѣе 
________________________ 
           

1) Въ прежнее время въ полкахъ было по 4 знамени: по одному на бата-                      

ліоніъ, но въ 1881 году послѣдовало Высочайшее повелѣніе оставить въ полевыхъ             

полкахъ по одному знамени, а остальныя баталіонныя знамена хотя и хранить                     

но   считать   только   регаліями. 
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умеренной температурой +8°, 10°, иногда при свѣжемъ вѣтрѣ дож-    
ди начались только въ концѣ мая ПОСЛѣ почти двухмѣсячной засухи. 
Въ садахъ въ этомъ году появилась такая мсса гусеницъ, что многія 
деревья въ Потемкинскомъ саду и въ городскомъ лѣсу (вблизи Тих- 
винскаго женскаго монастыря) стояли все лѣто совершенно безъ зе-
лени, а въ городскомъ лѣсу огромныя, старыя деревья остались безъ 
листвы и въ нынѣшнемъ 1910 г. какъ будто-бы они совсѣмъ высохли 
или какъ будто теперь зима, а не лѣто; ихъ черный видъ съ обна-
женными отъ листьевъ ВѣТВЯМИ производить тяжелое  впечатлѣніе. 
Такого обилія гусеницъ какъ въ прошломъ 1909 году я не припом-     
ню за весь періодъ своего жительства въ Екатеринославѣ, начи-         
ная съ 1886 года. Въ 1909 году въ сентябрѣ МѣСЯЦѣ кажется не       
было ни одного дождя; всѣ дороги въ степи были измельчены,           
отъ ѣзды, въ порошокъ и всюду несло при вѣтрѣ такую пыль, что          
2 октября войска мѣстнаго гарнизона, вишедшія для производства 
стрѣльбы на стрѣльбищномъ ПОЛѣ, находящемся у южной опушки 
городского лѣса (ВОЗЛѣ Тихвинскаго женскаго монастыря) были вы-
нуждены, не окончивъ ее, прекратить стрѣльбу, такъ какъ облака    
пыли поминутно застилали всѣ ЦѣЛИ и выставленныя мишени оста-
вались невидимыми изъ за несшихся облаковъ пыли. Октябрь мѣ-    

сяцъ стоялъ настолько теплый, что еще 17 октября въ саду расли         
въ грунтѣ цвѣты. 
        Окончивъ СВѣДѣНіЯ о состояніи погоды, слѣдуеть упомянуть,     
что въ Екатеринославѣ весной съ наступленіемъ жаркихъ дней по-
является особый сортъ самой мелкой мошки, которая ЛѣЗеТЪ въ      
ротъ, въ носъ, въ уши, въ глаза. Иногда мошки бываетъ очень мно-        
го и она становится столь надоѣдливой, что нѣкоторые надѣваютъ      
на лицо особаго рода СѣТКИ связанныя изъ мелкихъ веревочекъ и 
пропитанныя смолой или гвоздичнымъ масломъ; такія сѣтки часто 
продаются, кромѣ магазиновъ, прямо на бульварѣ или на улицахъ. 

XIII. Наиболѣе красивые виды изъ города и на самый 

городъ. 
           Екатеринославъ отличается весьма пріятною и удобною для ту- 
ристовъ особенностью, а именно тѣмъ, что ЗДѣСЬ ДЛЯ созерцанія ка- 
кого нибудь красиваго вида нѣтъ необходимости подыматься на вы-
сокую колокольню церквей быть можетъ съ утомительными ступе-         
нями, НѣТЪ нужды предпринимать дорогое или далекое загороднее 
путешествіе, не надо идти даже въ какое нибудь только  одно стро-        
го опредѣленное мѣсто; наоборотъ,  всякій  любитель природы можетъ 
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наслаждаться здѣсь ея красотами на весьма и весьма значительномъ 
разстояніи, наслаждаться тамъ откуда для него удобнѣе. Для этого ему 
стоитъ только пройти къ провалью между архіерейскимъ домомъ и го-
родскою больницей, обойти сзади (съ юго-восточной стороны) казармы 
Симферопольскаго полка или побывать на Севастопольскомъ кладби- 
щѣ (къ югу за церковью), чтобы его взору открылись чудные, вели-
чественные виды на Днѣпръ съ его прибрежными селами: Игренью   
(на противоположномъ лѣвомъ берегу), Лоцманскою Каменкой 

1
), 

Старыми Кайдаками (на правомъ берегу внизъ по теченію рѣки),  
Чапли (опять на лѣвомъ берегу противъ Старыхъ Кайдакъ), Стано-      
вымъ островомъ (противъ селенія Мандриковки) покрытымъ лѣсомъ и 
селеніемъ Рыбальскимъ при устьи Самары на лѣвомъ берегу пос-
лѣдней. Изъ Потемкина сада красивый видъ на близлежащій Бого-   
моловскій островъ и на противоположный берегъ Днѣпра отъ же- 
лѣзнодорожнаго моста (онъ виденъ въ лѣвой сторонѣ) до селенія 
Игрень. 
         Съ площадей выше (юго-западнѣе) и ниже (сѣверо-восточнѣе) 
городского кладбища открывается видъ на привокзальную часть го-  
рода и на Соборную гору. 
        Съ раскопанной могилы въ концѣ Лагерной улицы (между но-
выми казармами Ѳеодосійскаго полка и лагеремъ 34 пѣх. дивизіи)   
хотя глазъ и обнимаетъ обширное пространство, но общей цѣльной 
картины не получается: въ сѣверо-западномъ направленій отлично 
видна строющаяся на Новыхъ планахъ Вознесенская церковь и Троиц-
кая слободка, потомъ уже значительно хуже видна прилегающая къ  
ней часть города до приходской Троицкой церкви включительно           
и  вдали  желѣзнодорожный  мостъ  черезъ  Днѣпръ;  затѣмъ  все скры- 
________________________ 
             

1
) Селеніе „Лоцманская Каменка“ получила свое названіе вѣроятно въ от-                      

личіе отъ другой Каменки находящейся вблизи Екатеринослава вверхъ по лѣво-                     

му берегу Днѣпра, а также еще потому, что тутъ живутъ лоцмана, обязанность         

которыхъ проводить суда и плоты черезъ „Днѣпровскіе пороги“. Подробнѣе объ           

этомъ я упомяну въ следующей XIV главѣ, а пока ограничусь сообщеніемъ, что                   

въ Николаевской церкви с. Лоцманской Каменки я видѣлъ въ 1890 году неболь-               

шой образъ Божіей Матери, помѣщавшійся наверху арки отдѣляющей среднюю             

часть храма отъ входной. По словамъ мѣстнаго священника риза на иконѣ, хотя                    

и безъ пробы, но серебряная вызолоченая, а на оборотѣ деревянной доски ико-                       

ны сдѣлана чернилами надпись, изъ которой видно, что икона пожертвована Пол- 

торацкимъ, тѣмъ Полторацкимъ, который будучи старшимъ лоцманомъ благопо-                   

лучно провелъ въ 1787 году черезъ Днѣпровскіе пороги всю царскую флотилію            

(галеры) и за это получилъ отъ Государыни Императрицы Екатерины II-й чинъ        

поручика. 
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ваютъ собой новые казармы Ѳеодосійскаго полка, далѣе снова про-
рывается небольшой участокъ поверхъ Лагерной улицы съ уходящею 
далью низменнаго берега Днѣпра и бѣлѣющимися въ видѣ едва 
примѣтныхъ точекъ церквами города Новомосковска (до Новомо-
сковска считается около 28 верстъ) Николаевскаго Самарскаго мо-
настыря 1

). Дальнѣйшій видъ возобновляется восточнѣе казармъ 
Симферопольскаго полка, еще разъ прерывается небольшою рощицей  
у дивизіонной ставки, послѣ которой уже непрерывно слѣдують: се-
ленія „Лоцманская Каменка“ и „Старые Кайдаки“, рядъ кургановъ      
по горизонту среди которыхъ особенно замѣтны двѣ могилы „близ-
нецы“ 

2), растительность городскихъ дачъ, городского (монастырска- 
го) лѣса и опять строющаяся Вознесенская церковь. 
________________________ 

1) Обширная даль лѣваго низменнаго берега Днѣпра съ едва замѣтными          

бѣлѣющимися точками церквей г. Новомосковска и Николаевскаго Самарскаго         

монастыря видна съ Лагерной улицы при ея пересѣченій продолженіемъ про-                  

спекта даже простымъ глазомъ невооруженнымъ биноклемъ, конечно, въ ясную          

солнечную погоду. 
  

2) Андр. Кащенко на стр. Екатер. юбил. листка сообщилъ слѣдующее: мо-               

„гилы „Близнецы“ находятся верстахъ въ 4-хъ къ юго-востоку отъ городскихъ 

„екатеринославскихъ дачъ, влѣво отъ новой почтовой дороги изъ Екатериносла-                   

„ва въ Никополь и верстахъ въ 3-хъ къ югу отъ Лоцманской Каменки. Могилы                     

„эти прекрасно видны съ (прежней) ярмарочной площади Екатеринослава и такъ                  

„же хорошо—со станціи Могильной на Никопольской почтовой дорогѣ, т. е. и                      

„съ сѣвера и съ юга на разстояніи 10—12 верстъ; съ востока же, т. е. съ лѣвой             

„стороны Днѣпра—на разстояніи до 40 верстъ. По своимъ размѣрамъ они, без-            

„спорно, наибольшія въ окрестностяхъ Екатеринослава... къ сожалѣнію, я ни                    

„когда не имѣлъ необходимыхъ инструментовъ, чтобы опредѣлить высоту (на 3-хъ   

„верстной картѣ Екатеринославской губ. общая высота мѣстности показана—77,9)                

„и окружность кургановъ. Преданіе о происхожденіи могилъ Близнецовъ записано          

„мною въ 1883 году со словъ солдата—уроженца Сурскихъ хуторовъ. Боясь иска-              

„зить легенду, я не рѣшаюсь переводить ее на литературный языкъ и привожу          

„дословно: „Жывъ тутъ (въ окрестностяхъ Екатеринослава) колысь якійсь ту-                

„рецькій, а може й иншый, царь. У его було багато жинокъ, але одна найкраси-                 

„виша и найлюбиша ему. Тильке не було у его одъ неи дитей. Стало тимъ (ин-               

„шимъ) жинкамъ заздристно, що царь такъ любе ту жинку, и почалы воны ему                      

„на неи наговарюваты, але царь имъ виры не йнявъ. А у того царя бувъ ликарь                        

„и жывъ при ему таки (при царѣ) якыйсь чужестранецъ. Отъ ти жинки и намо-                 

„вылы ликаря, щобъ винъ скрывдывъ ту жинку. Прыйшовъ ликарь до царя, тай                

„каже, що такъ и такъ, твоя жинка значыть зрадныця, вона съ чужестранцемъ                    

„живе и тебе обдурюе. Чимъ же, каже царь, ты мини докажышъ?—А отъ, каже                 

„чимъ докажу: у тебе одъ еи, скильке вже годъ ты зъ нею жывешь, дитей не бу-                    

„ло, а отъ же теперъ я кажу, що вона важка и якъ приведе тоби блызнятъ, то                      

„тимъ запевнышся, що вона зъ двома жеве, а якъ роде одного, або зовсимъ не                   

„роде,  тоди  твоя  воля  мини  голову  одняты!“—Ну,  гляды-жъ,  каже   царь,   не   вдер-   
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Что касается видовъ на самый городъ, то наиболѣе красивыми 
являются виды съ противоположная лѣваго берега рѣки Днѣпра.    
Такъ, подъѣзжающимъ по желѣзной дорогѣ со стороны станціи             
„Синельниково“, Екатеринославъ представляется во всей его красѣ    
уже съ желѣзнодорожнаго моста черезъ рѣку Самару (вскорѣ за стан- 
ціей Игрень) и многіе, узнавъ отъ попутчиковъ, что именно это Ека-
теринославъ, предполагаютъ, не будетъ-ли сейчасъ самая станція 
„Екатеринославъ“ до которой, однако, остается еще 22 версты съ   
тремя (для нѣкоторыхъ поѣздовъ) остановками: „постъ-Мостъ“ (полу- 
станокъ) станція „Нижне-Днѣпровскъ“ (прежняя станція „Екатерино-
славъ“ до постройки и освященія въ 1884 году желѣзнодорожнаго 
моста черезъ Днѣпръ) и „постъ Амуръ“ (полустанокъ). Правда, по- 
томъ городъ мѣстами скрывается небольшимъ лѣсом и постройками 
поселка „Нижне-Днѣпровскъ“, но, спустя нѣкоторое время Екатерино-
славъ снова виденъ изъ окна вагона желѣзной дороги. Зато подъѣзжаю- 
щимъ къ Екатеринославу по желѣзной дорогѣ съ противоположной 
западной стороны (со стороны городовъ Одессы, Кіева и Варшавы    
или ѣдущимъ изъ за границы со станціи „Волочискъ“ городъ со-   
всѣмъ не виденъ, будучи скрытымъ ближайшею къ полотну желѣз-   
ной дороги возвышенною мѣстностью. 
________________________ 
„жыця твоя голова на плечахъ.—Черезъ яке время разсыпалася царева жинка и           

„справди блызнецямы. Розлютовався царь. Звеливъ одвесты жинку съ дитьмы на              

„гору и закопаты тамъ у землю жывцемъ. Мынуло скильки роківъ и правда вы-            

„плывла. Чи жинки посварылысь, чи що,—тильке прызналыся, що то воны пид-          

„мовылы ликаря звесты ту царыцю зъ свиту. Тоди царь розлютовався на ликаря                     

„и звеливъ ему насыпаты заразомъ дви могылы: одну на тимъ мисци, де люба                

„жинка захована зъ дитьмы, а другу, поручъ для себе. Почавъ ликарь носыты                 

„землю на ти могылы. Носе рікъ, носе два, тры—вже ажъ онъ яки могылы насы-              

„павъ, а все жеве не вмырае. Царь дывуетця и лютуе. (Винъ хотивъ его тією               

„роботою заморыты, щобъ винъ умеръ, а той все жеве). Тоди нараялы цареви                  

„тому, щобъ винъ у ликаря уси его зилля поодбыравъ. (Довидалыся значить, що               

„винъ себе тимъ зиллемъ пидживляе). Якъ одибралы у его зилля, такъ винъ и                 

„вмеръ. Тоди поховалы его пидъ тією другою могылою. Зъ того дни що року,                
„кажуть, у ночи зъявляетця на одній могыли у вогни царыця и держе на рукахъ              

„своихъ блызнятокъ, а на другій могыли, де ликаря поховалы, горыть стовпъ ог-            

„невый“. По объясненію разказчика, царица похоронена, если смотрѣть отъ Ека-

„теринослава, въ правой могилѣ, а докторъ—въ лѣвой. Къ какому вѣку слѣдуетъ        
„отнести происхожденіе настоящей легенды—предоставляю судить людямъ болѣе           

„меня въ этомъ компетентнымъ; съ своей же стороны я исполнилъ лишь долгъ           

„каждаго, кому дорогъ родной край и угасающія о немъ народныя преданія“.                

(Екатер.  юбилъ.  лист.  отъ  21  апр.  1887 г.,  № 6,  стр.  52—53). 
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        Плывущимъ по Днѣпру на пароходѣ 
1) (подразумѣваю ѣдущихъ        

изъ Кіева и Кременчуга и исключаю маленькіе пароходы перевозя-   
щіе  публику  на  противоположный  лѣвый  берегъ  Днѣпра  въ   посе- 
________________________ 
                1) „Возникновеніе пароходства на Днѣпрѣ относится къ первой четверти 

„прошлаго (т. е. XIX) столѣтія. Первый пароходъ, появившійся въ водахъ Дпѣ- 

„пра, принадлежалъ князю М. С. Воронцову и былъ построенъ въ 1823 году} въ 

„его имѣніи Мошнахъ, Кіевской губ., съ цѣлью буксировать барки; но уже че- 

„резъ два года онъ былъ переведенъ черезъ пороги (а слѣдовательно проплылъ 

„и мимо нашего Екатеринослава?) и болѣе не возвращался на среднее теченіе 

„Днѣпра. Въ 30-хъ годахъ, составилась пароходная компанія, получившая привил- 

„легію на 10 лѣтъ. Она пріобрѣла два парохода, которые служили для перевоз- 

„ки камня при постройке Кіевской крепости и Броварскаго шоссе. Затемъ, въ 

„1846 году, появились на Днѣпрѣ пароходы генерала Мальцева, построенные въ 

„с. Людиновѣ, на р. Болвѣ (притокъ Десны), а съ 1850 года, между Кременчу- 

„гомъ и Пинскомъ, сталъ совершать правильные рейсы пароходъ „Висла“, при- 

„надлежавшій помѣщику Пусловскому. Наконецъ, въ 1858 году, возникло нынѣ 

„существующее (такъ называемое „первое“) „Общество пароходства по Днѣпру и 

„его притокамъ“, владѣющее въ настоящее время значительнымъ числомъ пасса- 

„жирскихъ пароходовъ (46) и содержащее правильные рейсы на всемъ почти су- 

„доходномъ протяжении Днѣпра и его важнѣйшихъ притоковъ (выше пороговъ). 
„Въ 1892 году, образовалось еще новое „Второе общество пароходства по Днѣп- 

„ру и его притокамъ“, имѣющее въ настоящее время 28 пароходовъ. Оба обще- 

„ства въ настоящее время работаютъ совмѣстно, по соглашенію между собою. 
„Ниже пороговъ пассажирское пароходное движеніе поддерживается пароходами 

„Русскаго Общества Пароходства и Торговли“. Сверхъ того, днѣпровскія воды 

„бороздятъ по ВСѣМЬ направленіямъ пароходы товарно-пассажирскіе, принадле- 

„жащіе частнымъ лицамъ и различнымъ торговымъ домамъ. Число всѣхъ паро- 

„ходовъ, работающихъ на Днѣпрѣ и его притокахъ, достигло въ 1900 году 292 

„шт.“. (Изъ книги „Днѣпръ и его бассейнъ“ инженера путей сообщенія Н. И. 
Максимовича, Кіевъ 1901 г., стр. 326—327).—Относительно вышеупомянутаго па- 

рохода Мальцева, на страницахъ Екатер. юбил. листка Николай Рындовскій со- 

общилъ еще слѣдующее: „кажется (за вѣрное не выдаю, но это очень правдопо- 

„добно),  пароходъ появился въ Екатеринославѣ въ 40-хъ, а можетъ быть,                             
„и въ концѣ 30-хъ годовъ. Извѣстный заводчикъ Мальцевъ (котораго магазинъ 

„чугунныхъ и стеклянныхъ издѣлий есть и теперь въ Екатеринославѣ), весною, на 

„собственномъ маленькомъ пароходѣ былъ ЗДѣСЬ проѣздомъ,—изъ Орловской или 

„Калужской губерніи, кажется,—въ Крымъ, гдѣ у него было имѣние, на южномъ 

„берегу. Мальцевъ прожилъ здѣсь нѣсколько дней; съ нимъ былъ и его хоръ 

„пѣвчих, который подъ его управленіемъ, въ одинъ воскресный день и пѣлъ въ 

„Успенской церкви. Въ томъ-же году, осенью, Мальцевъ, на томъ-же пароходѣ, 

возвращался по Днѣпру, мимо Екатеринослава изъ Крыма. Объ этомъ, конечно, 
знаютъ многіе изъ здѣсь живущихъ, такъ какъ это было не очень давно. Я самъ 

тогда не жилъ въ Екатеринославѣ, но о проѣздѣ Мальцева на пароходѣ и о пре- 

бываніи его въ Екатеринославѣ знаю изъ писемъ ко мнѣ моихъ родныхъ, здѣсь 

жившихъ,  которые  видѣли  пароходъ  Мальцева  и слышали  его хоръ    пѣвчихъ.   По- 
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локъ Амуръ и въ селеніе Игрень) Екатеринославъ также мало ви-            
денъ, такъ какъ пароходная пристань расположена у самаго желѣзно- 
дорожнаго моста, гдѣ, въ виду, начинающихся у селенія Старые Кай- 
даки, Днѣпровскихъ пороговъ, прекращается верховое пароходное 
сообщеніе, возобновляемое лишь 99 верстъ ниже по Днѣпру въ 
„Шенвизѣ"—предместьи уѣзднаго города Александровска, Екатери- 
нославской губ. 

XIV. Лагерь войскъ мѣстнаго гарнизона, городскія дачи       

и окрестности г. Екатеринослава. 
Военный лагерь. Отъ офицеровъ прежняго времени я слышалъ, 

что раньше лагерь войскъ мѣстнаго гарнизона находился между бал-
ками Фабричной и Жандармской возлѣ Никопольской дороги, вблизи 
западнаго отрога Жандармской балки, гдѣ теперь свалочное мѣсто;       
я еще самъ засталъ тамъ слѣды валиковъ для лагерныхъ холщевыхъ 
палатокъ 

1
).   Тамошнимъ   мѣстоположеніемъ   лагеря   вѣроятно  слѣ- 

________________________ 
стоянное-же пароходство по Днѣпру къ Екатеринославу, съ коммерческою цѣлью, 

установилось, кажется, въ 50-хъ годахъ. (Екатер. юбил. лист. № 5 отъ 19 апр.                      
1887 г., стр. 40-я—письмо въ редакцію). 
 

        Съ своей стороны невольно припоминаю то время когда пароходныя обще-                       

ства 1-ое и 2-е сильно конкурировали между собой и плату за проѣздъ пассажи-                  

ровъ отъ Екатеринослава до Кіева довели до баснословной дешевизны. Мнѣ го-            

ворили, что въ дни слѣдованія конкурентныхъ пароходовъ съ пассажировъ III                 

класса брали кажется за весь путь 15 или 20 коп., при чемъ нѣкоторые говори-                      

ли, смѣясь, что за эту цѣну давали пассажиру еще по одной булкѣ. Таковы бы-                      

ли разсказы, но теперь могу сообщить, что въ 1897 году я самъ заплатилъ на        

конкурентномъ пароходѣ за билетъ въ общей каютѣ II класса отъ Екатерино-                    

слава до Кіева (везли 21
/2 сутокъ) всего лишь 80 копеекъ, тогда какъ за парокон-                 

наго извозчика въ самомъ Екатеринославѣ я обыкновенно платилъ отъ своей               

квартиры (жилъ на соборной горѣ) до пароходной пристани 1 рубль, т. е. 20 ко-            

пейками больше, чѣмъ теперь заплатилъ за весь водяной путь въ количествѣ 471           

версты. Въ дни отхода конкурентныхъ пароходовъ другое пароходное общество       

обыкновенно сбавляло цѣны наполовину и за билетъ отъ Екатеринослава до                    

Кіева въ общей каютѣ II класса вместо 4 рублей брали по 2 рубля. Я хорошо                   

помню, что конкурентные пароходы уходили по понедѣльникамъ, но можетъ быть              

ихъ отправляли еще и въ другіе дни? Обыкновенно ко дню ихъ отправленія со-           

биралась масса народа, а въ особенности пассажировъ III класса съ которыми            

впрочемъ, мало церемонились: когда нашъ пароходъ сѣлъ въ пути на мель пас-           

сажировъ III класса сейчасъ же высадили на берегъ и имъ предложили пройти             

пѣшкомъ  довольно  значительное  разстояніе. 
 

1
) Въ прежнее время по краямъ на поверхности земли насыпали неболь-                       

шіе  земляные  валики,  а  дно  палатокъ   углубляли  въ    землю   на    довольно    значи- 
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дуетъ объяснить отводъ стрѣльбищнаго поля (гдѣ прежде былъ 
стрѣлковый валъ 

1), требовавшійся старымъ наставленіемъ для обуче- 
нія стрѣльбѣ) у южной опушки городского (монастырскаго) лѣса, отъ 
которой до нынѣшняго лагеря около 4 верстъ, т. е. въ два раза даль-   
ше чѣмъ отъ стараго лагеря. На нынѣшнемъ мѣстѣ лагерь 34-й пѣ- 
хотной дивизіи возникъ, какъ мнѣ передавали, уже послѣ русско- 
турецкой войны 1877—78 г.г. Я засталъ еще въ ея сѣверо-западномъ 
углу огромное, деревянное зданіе такъ называвшейся дивизіонной 
ставки. Сколько припоминаю ея крыша была желѣзная, а вся юго- 
восточная стѣна состояла чуть-ли не снизу до верха изъ деревян-     
ныхъ переплетовъ со стеклами, что придавало особенно характерный 
видъ всей постройкѣ. Мнѣ говорили, что въ бытность начальникомъ 
34-й пѣх. дивизіи генералъ-лейтенанта Корфа впослѣдствіи Пріамур- 
скаго генералъ-губернатора, пользовавшагося большою любовію по- 
койнаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II-го здѣсь 
устраивались танцевальные вечера привлекавшіе массу городской 
публики. Эта стеклянная ставка разобрана уже при мнѣ, позже         
1890 года и на ея мѣстѣ выстроено новое зданіе самаго обыкновен-   
наго вида. Въ лагерѣ имѣется водопроводъ. Лагерь 34-й пѣхотной 
дивизіи расположенъ между Севастопольскимъ кладбищемъ и город-
скими  дачами на  возвышенности къ западу  отъ селенія Мандриковки. 
 
          34-я пѣшая артиллерійская бригада становилась бивакомъ сна-           
чала въ мѣстности ньнѣшнихъ кварталовъ новыхъ частныхъ по- 
строекъ (въ районѣ Лагерной улицы и казарменныхъ переулковъ          
4-го и 6-го), а въ послѣдніе годы она располагается лагеремъ между 
лагеремъ 34-й пѣx. дивизіи и Жандармскою балкой, къ юго-западу    
отъ новыхъ казармъ Ѳеодоссійскаго полка. Здѣсь съ осени 1909 года 
приступлено къ устройству постояннаго лагеря для артиллерійской 
бригады:  все  пространство  окопано канавой  и  на  немъ  произведена 
________________________ 
тельное разстояніе такъ что люди помѣщались (на нарахъ) въ ямѣ и, входя въ             

палатку, приходилось спускаться внизъ, куда при сильномъ дождѣ могла затекать           

вода. Такое положеніе было признано вреднымъ для здоровья и, кажется, въ                     

1890 году ямы засыпали. Въ настоящее время дно палатокъ не только не углу-                

блено, но наоборотъ, предварительно, дѣлаютъ присыпку изъ земли въ видѣ воз-     

вышенной площадки, на которую, вмѣсто земляныхъ валиковъ, ставятъ квадрат-                    

ные   деревянные    щиты  и  уже   надъ  ними   разставляютъ   холщевыя   палатки. 
 
                 1) Отъ старыхъ офицеровъ я слышалъ, что когда то стрѣлковый валъ былъ                            

въ мѣстности 6-го казарменнаго переулка (между новыми казармами Ѳеодосійска-              

го полка и военнымъ кладбищемъ) и здѣсь производили стрѣльбу боевыми патро-          

нами. 
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посадка молодыхъ деревьевъ, только ихъ посадили очень близко ша- 
говъ на 5—6 одно отъ другого. 
        Припоминаю еще то время, когда въ былые годы въ Екатерино-      
славъ приходила на августъ мѣсяцъ еще бригада кавалерійской ди- 
визіи, стоявшей въ городѣ Елисаветградѣ (Херсонской губ.) и кон-   
ныя батареи 13 и 14-я, Конныя батареи стояли бивакомъ одинъ годъ   
на прежней Ярмарочной площади (приблизительно гдѣ теперь зданіе 
первой городской женской гимназіи), а въ другой разъ на продол- 
женіи Проспекта (между угловымъ домомъ Кожаіа и заборомъ гу-
бернской земской больницы); гдѣ же квартировали кавалерійскіе  
полки не помню. 
         Лагерь 210 Перекопскаго резервнаго полка (прежде 54-й пѣх. 
кадроваго резервнаго баталіона) находился, до послѣдняго времени 
почти въ самомъ городѣ занимая юго-западный уголъ улицъ: Корот-
кой и Пороховой и только года два какъ располагается на пусто- 
порожнемъ (большую часть лѣтнихъ мѣсяцевъ) участкѣ лагеря 34-ой 
пѣхотн. дивизіи, занимаемомъ въ августѣ мѣсяцѣ 136 пѣх. Таганрог- 
скимъ полкомъ. 
         Городскія дачи, начинаясь въ разстояніи около полуторы версты         
къ югу отъ теперешней конечной остановки линіи Соборнаго трам-   
вая (уголъ Лагерной и Мѣткой улицъ), тянутся въ юго-западномъ 
направленіи на протяженіи 81

/2 верстъ пересѣкая Ново-Никопольскую 
дорогу („дачный проходъ“) и не доходя до Старо-Никопольской доро-
ги („боенскій проходъ“). Когда я пріѣхалъ въ Екатеринославъ (въ    
1886 г.) большинство дачевладѣльцевъ обращали очень мало внима- 
нія на свои владѣнія и только немногіе жили на нихъ 

1). Самые дач- 
ные участки были обнесены лишь земляными валиками съ наружной 
стороны которыхъ проходила канава. Главнымъ недостаткомъ дачъ 
было какъ и теперь малое количество воды и затрудненіе въ полу- 
ченіи ея изъ нѣсколькихъ колодцевъ. Однако въ послѣднее время, 
несмотря на такой существенный недостатокъ, дачи какъ-бы ожили: 
нѣкоторые дачевладѣльцы (напримѣръ покойный І. І. Герболинскій, 
дача котораго была ближайшею къ лагерю 34 пѣх. дивизіи и перво-
начально  занимала  чуть  ли  не 10 десят. земли) продали  часть своихъ 
________________________ 

       1
) При посѣщеніи покойнаго I. I. Герболинскаго († 1904 г.) въ 1902 году                 

для сбора свѣдѣній объ иконѣ „Плачущаго Спасителя", находящейся въ Екатери- 

нославскомъ каѳедральномъ Преображенскомъ соборѣ и составляющей глубоко-        

чтимую святыню всего православнаго населенія города Екатеринослава, І. І. Гер-    

болинскій между прочимъ сообщилъ мнѣ, что онъ уже 33 года живетъ зиму и                   
лѣто на своей дачѣ. 
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участковъ другимъ лицамъ, появились новыя постройки и прежніе 
земляные валики уже на большомъ протяженіи замѣнились деревян- 
ныти рѣшетчатыми заборчиками. Сами городскіе жители уже начи- 

наютъ мало по малу перѣезжать на лѣто на дачи. Въ послѣднее вре-  
мя, для удобства сообщенія, стали ходить между дачами и конечною 
остановкой вагоновъ трамвая Соборной линіи особыя линейки съ 
платою по 20 копеекъ съ человѣка за конецъ; линейки ходять до            

8 часовъ вечера, а по особому заказу и позже, опредѣленнаго часа     
для отправленія ихъ съ какого нибудь пункта нѣтъ. 

        Старыя бойни находились южнѣе городского (монастырскаго)         
лѣса при Старо-Никопольской дорогѣ (обѣ дороги выходятъ изъ го-

рода одновременно въ концѣ Александровской и Казанской улицъ и 
идутъ вмѣстѣ до конца новаго еврейскаго кладбища гдѣ раздѣляются: 
старая проходила черезъ „боенскій проходъ“, а новая отдѣляется на 
юго-востокъ и прорѣзаетъ городскія дачи и дачный проходъ) и по-

мѣщались въ деревянныхъ зданіяхъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ      
эти бойни закрыты (постройки остаются пустыми) и перенесены на 
другое мѣсто ближе къ Брянскому Александровскому (въ честь ИМ-
ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ІІІ-го) южно-россійскому рельсопрокат-

ному железо-дѣлательному и механическому заводу, открытому 10 мая 
1887 года 

1) и находящемуся у сѣверо-западной окраины г. Екате-

ринослава. 
          Городской лѣсъ, болѣе извѣстный у жителей г. Екатеринослава      

подъ названіемъ „монастырскаго“, находится въ южной оконечности 
Фабричной балки и составляетъ одно изъ любимыхъ мѣстъ для 
устройства маевокъ на лонѣ природы. Монастырскимъ онъ назы-
вается, вѣроятно, вслѣдствіе его сосѣдства съ Тихвинскимъ женскимъ 
монастыремъ. Весной 1909 года этотъ лѣсъ пострадалъ подобно По-
темкинскому саду отъ обилія гусеницы объѣвшей молодую листву, 
благодаря чему многія деревья простояли все лѣто оголенными по-
добно зимѣ безъ всякой зелени, а верхушки нѣкоторыхъ остались 
оголенными и въ нынѣшнемъ 1910 году. Лѣтомъ прошлаго 1909 го-    
да городской (монастырскій) лѣсъ окопанъ, со всѣхъ сторонъ, глубо-

кою канавой. 
         Жандармская балка. Въ начальные годы своего пребыванія въ 
Екатеринославѣ (1886—1890 г.г.) я довольно часто ходилъ по Жан-
дармской балкѣ отъ угла Мѣткой и Волосской (нынѣ „Гоголевской“ 

улицъ  къ  городскому  (монастырскому)  лѣсу.  Видъ  балки, насколько 
________________________ 
                 1) Екатер. юбил. Лист. отъ № 18 17 мая 1887 г., стр. 174. 
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припоминаю, былъ тогда совершенно другой чѣмъ теперь; если кир-

пичные заводы и существовали, то ихъ было всего два, три, по верх-

нему возвышенному, крутому (восточному) берегу балки шли три 
пѣшеходныхъ тропинки огибавшихъ небольшіе овраги и расширенія, 
для переѣзда и то съ очень большими затрудненіями (въ виду кру-       

тости спуска) было лишь одно мѣсто въ сѣверо-восточной части, 
балки гдѣ отходятъ три развѣтвленія одно на сѣверъ, другое на 
востокъ и третье на югъ (противъ теперешнихъ Троицкой слободки      

и лагеря 34 пѣш. артиллерійской бригады); самая балка была почти 
необитаема. Въ послѣдніе годы Жандармская балка значительно рас-

ширилась увеличившимся числомъ кирпичныхъ заводовъ и другихъ 
построекъ и вблизи ея югозападнаго отвѣтвленія (немного сѣвернѣе 
новаго еврейскаго кладбища черезъ балку проложена удобная доро-      

га для вывозки въ городъ кирпича съ заводовъ по двумъ главнымъ 
направленіямъ: вдоль городскихъ дачъ и по Никопольской дорогѣ. 

Городъ Новомосковскъ и Николаевскій Самарскій монастырь. Лю- 

бителямъ старины рекомендую, воспользовавшись автомобильнымъ 
сообщеніемъ, посѣтить уѣздный городъ Новомосковскъ (Екатерино- 

славской губ.) съ его деревяннымъ, девятиглавымъ Троицкимъ собо- 

ромъ оригинальной архитектуры и находящійся вблизи Новомосков-

ска пустынно-Николаевскій Самарскій монастырь. Послѣ Кіевскаго 
Межигорскаго монастыря-завѣтную святыню запорожскихъ казаковъ. 
Въ обоихъ мѣстахъ: какъ въ Троицкомъ соборѣ города Новомо-            

сковска, такъ и въ Самарскомъ монастырѣ сохранилось довольно 
много предметовъ  церковной  старины временъ казачества. 

    Къ сѣверу отъ села Подгородняго расположеннаго при дорогѣ 

между Екатеринославомъ и Новомосковскомъ находится группа кур- 

гановъ извѣстная подъ однимъ общимъ именемъ „Майдана“ и отмѣ-

ченная на 3-хъ верстной картѣ Екатеринославск. губ. общею высо-  

той 55,3.— Предпринимать сюда отдѣльное спеціальное путешествіе 
конечно нѣтъ расчета, но кому случится быть вблизи тотъ не пожа- 

лѣетъ труда положеннаго для подъема на гору, такъ какъ сверху 
возвышенности открывается, дѣйствительно, чудный видъ на окре-

стную даль (виденъ Екатеринославъ, видны могилы „Близнецы“, лѣсъ 

по теченію рѣки Самары, церкви г. Новомосковска и др.) и только     

въ западномъ направленіи видъ немного меньше, чѣмъ въ остальныя 
стороны. 

Днѣпровскіе пороги. Одною изъ особенностей Днѣпра является его 
порожистая  часть   находящаяся   между  Екатеринославомъ   и  Алек- 
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сандровскомъ. Большихъ пороговъ насчитываютъ десять: 1) Старо- 
Кайдакскій (на 1715 верстѣ отъ истока р. Днѣпра 1) и верстахъ въ     
13-ти ниже г. Екатеринослава. 2) Сурской (на 1723 в.). 3) Лаханскій  
(на 1725 в.). 4) Звонецкій (на 1729 в.). 5) Ненасытецкій (на 1737 в.).    
6) Волнигскій (на 1751 в.). 7) Будиловскій (на 1753 в.). 8) Лишній        
(на 1769 в.). 9) Вильный (на 1775 в.) и 10) Явленный (на 1777 верстѣ 
отъ истока рѣки). До главнаго изъ нихъ „Ненасытецкаго“ отъ Ека-
теринослава около 30 верстъ, сообщеніе производиться лошадьми, 
плата по взаимному соглашенію. Возлѣ Ненасытецкаго порога распо-
ложено большое селеніе Николаевка, гдѣ можно переночевать, но   
надо имѣть въ виду, что мѣстные крестьяне любятъ чтобы имъ хо-
рошо платили за ночлегъ. Длина Ненасытецкаго порога около 575 
саженъ, общее паденіе 2,65 с. ширина рѣки 500 саж. Относительно 
пороговъ мнѣ говорили, что, кто не стѣсненъ временемъ, Ненасытец- 
кій порогъ интереснѣе смотреть въ половодье (тогда видъ его осо-
бенно грозный), а остальные пороги, наоборотъ, когда вода уже спа- 
детъ; лично мнѣ удалось посѣтить пороги: Старо Кайдакскій, Звонец- 
кій, Лаханскій, Ненасытецкій и Волнигскій 2). 
________________________ 

1
) Приложеніе къ сочиненію „Днѣнръ и его бассейнъ“ Н. И. Максимови-                    

ча, стр. 91. 
2) Краткія свѣдѣнія о порожистой части рѣки Днѣпра заимствую изъ „пу-    

теводителя по р. Днѣпру и его порогамъ“ состав. Ив. Ник. Каргопольцовымъ               

Екатер. 1888 года.—„ Пороги. Третью характеристическую часть Днѣпра составля-        

„ютъ Днѣпровскіе пороги, т. е. 70-ти верстное протяжѣніе Днѣпра между г.г. 
„Екатеринославомъ и Александровскомъ, здѣсь Днѣпръ пересѣкаетъ Урало-Кар-     

„патскую возвышенность, которая, начинаясь отъ Карпатскихъ горъ, прорѣзыва-              

„етъ южную часть Россіи съ сѣверо-запада на юго-востокъ пересѣкая на своемъ            

„пути порогами и скалами Днѣстръ, Бугъ и Днѣпръ, послѣдній на протяженіи                 

„70-ти верстъ и оканчивается у сѣвернаго берега Азовскаго моря. Отъ с. Старые-    

„Кайдаки, лежащаго въ 8-ми верстахъ ниже Екатеринослава до кол. Кичкассъ, эти       

„скалы начинаютъ пересѣкать русло рѣки; кристаллическія породы глубоко врѣ-    

„зываются въ русло рѣки, образуя рядъ пороговъ и заборъ въ уѣздахъ Екатери- 

„нославскомъ и Александровскомъ. На всемъ этомъ протяженіи рѣка заливаемой      

„долины почти не имѣетъ. Берега здѣсь обрывисты, гранитъ составляетъ здѣсь     
„огромныя скалы, въ видѣ отдѣльныхъ горъ, достигающихъ вышины до 30 саж.             
„надъ уровнемъ воды. Въ самомъ руслѣ встрѣчается рядъ острововъ, частью ска-    

„листыхъ, частью покрытыхъ мелкимъ дубовымъ лѣсомъ; возвышеніе этихъ остро-      

„вовъ, во многихъ случаяхъ, довольно значительно, такъ что многіе изъ нихъ                      

„въ весеннее время не заливаются водою. Ширина рѣки на 1,753 в. у Козлова            

„острова достигаетъ до 965 с., ниже рѣка начинаетъ постепенно суживаться и                      

„у кол. Кичкассъ на 1793 вер. она достигаетъ только 86 с., далѣе же опять начи-           

„наетъ   постепенно  расширяться;  собственно   пороги    состоятъ    изъ     отдѣльныхъ 



—  72  — 
 

XV. Глава дополнительная. 
 
Перечитавъ еще разъ свои воспоминанія, мнѣ захотѣлось частью 

дополнить ихъ новыми свѣдѣніями, частью нѣсколько подробнѣе из-
ложить то, о чемъ уже велась рѣчь и, наконецъ, упомянуть о мѣст- 
ностяхъ, происхожденіе названій которыхъ для меня хотя и неизвѣ-
стно, но которыя какъ сохранившіяся до настоящего времени могли   
бы быть объяснены другими лицами, которымъ извѣстна, близка и 
дорога прошлая судьба нашего города. 
      Церковь в.-м. и побѣдоносца Георгія въ 210 пѣх. Резервномъ Пере-
копскомъ полку. Еще въ 1904 году въ одномъ изъ частныхъ домовъ    
по Скаковой улицѣ (кажется тамъ, гдѣ теперь офицерское собраніе  
для 34 артиллерійской бригады) была устроена для 210 пѣx. Пере- 
копскаго  полка  временная  церковь  во имя в.-м. и  победоносца Геор- 
________________________ 
„камней, какъ бы сидящихъ на возвышенномъ или выпукломъ днѣ рѣки. Эти ка-        

„менья своими верхушками иногда торчатъ изъ воды широкими грядами, протяну-          

„тыми поперекъ всего русла рѣки отъ одного берега до утесовъ другого. Стремле-               

„ніе воды по нимъ производить постоянно огромное и широкое волненіе. Пороги 
„составляютъ наиболѣe опасное и неудобное мѣсто для судоходства по Днѣпру.               
„На разсматриваемой части Днѣпра, кромѣ пороговъ, часто встрѣчаются заборы. 
„Пониженіе или паденіе пороговъ различно, самое большое паденіе имѣетъ Не-   

„насытецкій порогъ, а самое малое паденіе у порога „Лишній“. Всѣхъ значитель-          

„ныхъ пороговъ на Днѣпрѣ 9-ть: Старо-Кайдакскій, Сурской, Лоханскій, Звонец-            

„кій, Ненасытецкій, Волнигскій, Будиловскій, Лишній и Вильный. Камни и скалы  

„пороговъ состоять изъ разныхъ видовъ гранита и гнейса, а мѣстами предста-              

„вляютъ чистый кварцъ. Русло рѣки состоитъ изъ чистаго крупнаго песку, ко-               

„торый отъ быстраго теченія рѣки, образуетъ большія косы и дюны, перемѣня-               

„ющія свое мѣсто, почти, съ каждымъ годомъ и потому измѣняющія фарватеръ    
„особенно-же противъ самаго Екатеринослава. На всемъ порожистомъ протяже-               

„ніи Днѣпра, до острова Хортицы, берега Днѣпра, состоять изъ отвѣсныхъ                  

„скалъ, мѣстами до 35-ти саж. надъ уровнемъ воды. Пороги представляютъ зна-      

„чительное препятствіе для судоходства; взводное же судоходство черезъ нихъ                   

„ни въ какое время невозможно по чрезвычайной быстринѣ воды. Правительство            

„уже съ давнихъ поръ предприняло мѣры къ устранению препятствій для про-                

„хода судовъ черезъ пороги, но несмотря на произведенныя работы проходъ су-             

„довъ въ порогахъ очень затруднителенъ. Для провода судовъ черезъ пороги       

„существуютъ казенные лоцмана, живущіе по берегамъ Днѣпра въ селеніяхъ и       

„хуторахъ. Изъ пристаней въ этой части Днѣпра важна только пристань Лоц-              

манско-Каменская и Екатеринославская“ (стр. 19—21-я). Желающіе имѣть о по-           

рогахъ и о рѣкѣ Днѣпрѣ болѣе подробныя свѣдѣнія могутъ найти ихъ въ выше- 

упомянутомъ „путеводителѣ по р. Днѣпру и его порогамъ“ Ив. Ник. Каргополь-             

цова и въ особенности, въ обширномъ трудѣ Н. И. Максимовича „Днѣпръ и его      

бассейнъ“  изд.  въ  Кіевѣ  въ  1901 году. 
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гія, передававшаяся на время ухода полка на Дальній востокъ въ      

278 пѣx. Бердянскій полкъ второй очереди, который оставался въ 
Екатеринославѣ. Въ 1908 году уже на другомъ мѣстѣ (с.-з. уголъ 
Александро-Невской площади и Александро-Невскаго переулка) одна 
изъ казарменныхъ построекъ (вторая отъ угла) была спеціально при-

способлена для помѣщенія въ ней полковой церкви Перекопскаго 
полка просуществовавшей до текущаго года: послѣдняя литургія со- 

вершена въ ней въ день сошествія Св. Духа на апостоловъ 7 іюня   

1910 г., послѣ чего въ виду предстоящаго расформированія 210 пѣx. 

Перекопскаго полка церковь подлежитъ упраздненію, а ея имущество 
передачѣ: частью въ Крестовоздвиженскую церковь при 1-й бригадѣ 

34-й пѣх. дивизіи, а частью для отправленія въ С.-Петербургъ. Нѣ-

которые образа (довольно значитеьнаго размѣра) въ иконостасѣ 

церкви были написаны въ 1904 году самими офицерами Перекопскаго 
полка. Церковь освѣщалась электричествомъ. 

Троицкая старообрядческая церковь и клабище. Mнѣ говорили, 
что около 100 лѣтъ назадъ въ Екатеринославѣ уже существовала 
старообрядческая часовня избѣгшая невзгодъ постигшихъ многія 
другія старообрядческія молельни. Она была посвящена свв. апп. Пе-

тру и Павлу и кажется во весь періодъ своего существованія не бы-    

ла закрываема. Около 30 лѣтъ назадъ эта или другая выстроенная      

на ея мѣстѣ часовня была обращена въ нынѣшнюю Троицкую ста-

рообрядческую церковь. Троицкая церковь деревянная, находится про- 

тивъ и къ с. в. отъ Яковлевскаго сквера и скрыта окружающими ее 
деревьями; возлѣ церкви имѣется отдѣльная тоже деревянная коло-

кольня, или вѣрнѣе сказать, довольно высокій крытый навѣсъ для 
колоколовъ. Къ церкви ведетъ тѣнистая дорожка при началѣ которой 
противъ Яковлевскаго сквера стоять деревянныя ворота, увѣнчанныя 
крестомъ; на воротахъ образа: со стороны сквера—св. Тройцы, съ 
противоположной свв. апп. Петра и Павла. 

Старообрядческое кладбище находится противъ городского пра- 

вославнаго на с.-з. углу улицъ: Херсонской и Ульяновской (входъ       

съ Херсонской улицы); Какъ мнѣ передавали оно существуетъ тоже 
около 100 лѣтъ. На кладбищѣ имѣется лишь домикъ для сторожа, 
часовнинѣтъ, могилъ немного и вообще кладбище не имѣетъ пра-

вильной планировки. 
Караимское кладбище. О немъ (кратко было упомянуто въ отдѣ- 

лѣ III, теперь же я случайно отыскалъ дополнительный свѣдѣнія при 

новомъ пересмотрѣ номеровъ Екатеринославскаго юбилейнаго листка). 
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С. С. Сообщилъ въ № 2 Екатер. юбил. лист. отъ 12 апр. 1887 г. слѣ- 
дующее: „я посѣтилъ мѣстное караимское кладбище, если можно  
„такъ выразиться, съ чисто научной цѣлью. Кладбище это, на-
„ходящееся смежно съ еврейскимъ (т. е. со старымъ еврейскимъ      
„возлѣ Жандармской балки?), почти все усѣяно памятниками, имѣю- 
„щими большею частью форму правильныхъ квадратовъ въ горизон- 
„тальномъ положеній. Обиліе титуловъ и диѳирамбовъ, которыми 
„испещрены памятники людей, бывшихъ, вѣроятно, при жизни про- 
„стыми торговцами и не отличавшихся какими-нибудь выдающимися 
„добродѣтелями, нѣсколько шокируетъ безпристрастнаго наблюдателя 
„и производитъ несовсѣмъ выгодное впечатлѣніе. Древнѣйшій изъ 
„памятниковъ отмѣченъ 1843 годомъ и находится на могилѣ нѣкоего 
„Ромули, который, какъ мнѣ положительно извѣстно, первый поло- 
„жилъ основаніе караимской колоніи въ Екатеринославѣ 

1), пріобрѣлъ 
„отъ города клочекъ земли для отдѣльнаго кладбища и первый же 
„нашелъ вѣчный покой на этомъ мѣстѣ. Но изъ всѣхъ памятниковъ 
„особенно выдается одинъ, находящійся на могилѣ одного малоиз- 
„вѣстнаго караимскаго ученаго, не отмѣченнаго даже еврейскимъ пи- 
„сателемъ А. Б. Готтлоберомъ въ его сочиненіи „Bikoveth Ietoldath 
„hakaraim“ (историко-критическое изслѣдованіе о караимахъ), въ ко- 
„торомъ находится алфавитный списокъ и краткіе біографическіе 
„очерки всѣхъ караимскихъ ученыхъ. Мы говоримъ объ Авраамѣ 
„Iосифовичѣ Луцкомъ, который случайно забрелъ въ нашъ городъ, 
,,гдѣ онъ и умеръ отъ холеры въ 1855 году. При жизни онъ былъ 
„извѣстенъ у караимовъ подъ названіемъ Ibn Iaschar, что предста- 
„вляетъ собою абревіатуру изъ еврейскихъ словъ Авраамъ бенъ 
„Iосифъ Соломо раби 2). Луцкій самъ при жизни написалъ эпитафію, 
„характеризующую его жизнь и дѣятельность. Къ этой эпитафіи, на-
„писанной   чистымъ   библейскимъ   языкомъ,   однимъ изъ его учени- 
________________________ 

1) „Въ Екатеринославѣ почти всѣ караимы, за рѣдкимъ исключеніемъ, при-  

„надлежатъ къ зажиточному классу общества, а нѣкоторые ведутъ очень обшир-                

ную торговлю табакомъ, бакалейными и мануфактурными товарами („Екат. юбил.        
Лист.“ стр. 90). 

2) „Отецъ его Iосифъ Соломонъ Луцкій, авторъ книги „Tirath Kesef“ (се-         

„ребряный замокъ), умершій въ глубокой старости въ Евпаторіи, имѣетъ особен-              

„ныя заслуги предъ русскими караимами тѣмъ, что въ 1827 году былъ однимъ                  

„изъ энергичныхъ делегатовъ, исходатайствовавшихъ для караимовъ у Импера-                

„тора Николая 1-го извѣстныя льготы и освобожденіе отъ рекрутчины, продол-       

„жавшееся вплоть до 1874 года, когда обнародованъ былъ указъ о всеобщей во-            

„инской  повинности“  (Екат.  юбил.   лист.  № 2  отъ  12   апр.  1887 г.,  стр. 16-я). 



—  75  — 
 

„ковъ былъ только прибавленъ день и годъ смерти. Память Луцкаго 
„—отца и сына особенно дорога для караимовъ тѣмъ, что они безъ 
„всякихъ личныхъ и корыстныхъ цѣлей поддерживали престижъ на- 

„ціональнаго авторитета у караимовъ“ (стр. 15—16). 

 

     „Потемкинскій дворецъ“—нынѣ домъ дворянства Екатеринослав- 

ской губерніи.Многимъ можетъ, весьма справедливо, показаться стран-

нымъ почему такая достопримѣчательность Екатеринослава (если не 
по старинѣ, то по связаннымъ съ ея названіемъ воспоминаніями) какъ 
Потемкинскій дворецъ отнесена мною къ послѣдней, дополнительной 
случайной главѣ. Произошло это потому, что собраннаго о дворцѣ 

матеріала я считалъ недостаточнымъ—мнѣ хотѣлось написать подроб-

нѣе, но теперь чтобы, не обойти его полнымъ молчаніемъ  я рѣшилъ, 
въ виду недостатка времени, предложить вниманію читателей то, что 
оказалось подъ руками. По воспоминаніямъ Николая Рындовскаго 
(Екатерин. юбил. лист. № 5 отъ 19 апр. 1887 г.) состояніе Потем- 

кинскаго дворца было въ 1826 году въ такомъ видѣ: „домъ—бывшій 
„дворецъ князя Потемкина представлялъ однѣ стѣны съ отлично 

„сохранившеюся на нихъ штукатуркою, безъ крышъ, потолковъ, по- 

„ловъ и балокъ. Дворецъ князя Потемкина въ этомъ состояніи, а 
„равно и садъ при немъ,—который ничѣмъ не былъ огражденъ и ни- 

„кѣмъ не оберегался и не охранялся,—служилъ для многихъ лицъ 
„духовнаго вѣдомства безплатнымъ постоялымъ дворомъ: обыкновен- 

„но лица эти, пріѣзжая въ Екатеринославъ къ 15-му іюля за дѣтьми 

„своими, обучавшимися въ семинаріи и духовномъ училищѣ, чтобы 
„взять ихъ на вакаціи домой, останавливались въ развалинахъ двор- 

„ца Потемкина, вьѣзжали съ лошадьми и повозками въ поросшія гу- 

„стымъ и высокимъ бурьяномъ залу и смежныя комнаты и тамъ на-

„ходили для себя удобный и безплатный пріють, а лошади ихъ без- 

„возбранно паслись въ саду. Въ 1837 году покойный ГОСУДАРЬ         

,,ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ былъ въ Екатериносла- 

„вѣ, видѣлъ развалины этого дворца и подарилъ ихъ съ садомъ Ека- 

„теринославскому дворянству, которое и реставрировало дворецъ и 
„приспособило его къ настоящему его назначенію. Въ саду этомъ,    
„въ концѣ 20-хъ или началѣ 30-хъ годовъ (XIX столѣтія), нѣсколь-  

„ко учениковъ семинаріи или духовнаго училища нашли въ дуплѣ 

„одного дерева нѣсколько тысячъ рублей денегъ,—говорили, около 
„15 тысячъ рублей. Долго, болѣе десятка лѣтъ, шли розыски хозяина 
„къ  этимъ  деньгамъ,  но   хозяина  не   нашлось,  и  деньги,—всѣ,  или 
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„часть ихъ,—были выданы нашедшимъ ихъ. Объ этомъ дѣло должно 
„быть въ губернскомъ правленій 1)“ (стр. 41). 

Григор. Яковл. Титовъ въ своихъ письмахъ изъ Екатеринослава 
(1848—1849 г.г.) писалъ: „въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ собора къ 
„востоку, стоить великолепный домъ Григорія Александровича. Вре- 
„мя, не видя въ немъ долго ни одного живого существа, хотѣло бы- 
„ло обратить его въ развалины; но ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 
„НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ отдалъ его во владѣніе Екатеринослав- 
„скаго дворянства и теперь этотъ домъ возобновленъ, или лучше, 
„перестроенъ, съ небольшими измѣненіями своего прежняго плана. 
„Въ немъ особенно замѣчательна зала, по своей обширности. При 
„перестройкѣ дома, она сокращена, или перегорожена стѣною; но и 
„теперь служить предметомъ удивленія для всѣхъ, кто только бы- 
„ваетъ въ ней; а въ первобытномъ своемь видѣ, она могла-бы, ка- 
„жется, вмѣстить въ себѣ целый полкъ конницы. Кромѣ обыкновен-
„ного убранства, зала украшена двумя богатѣйшими портретами— 
„ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II и ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
„НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА. Оба писаны въ Академіи Художествъ“ 
(письмо 2-е стр. 32—33). 

А. Н. Молчанова въ своихъ воспоминаніяхъ сообщила на стра- 
ницахъ Екатерин. юбил. листка слѣдующее: „Въ первые годы жизни 
„моей въ Екатеринославѣ, мнѣ не разъ приходилось слышать, что  
„изъ дворца Потемкина есть къ Днѣпру подземный ходъ, что въ 
„концѣ этого хода подъ скалами когда-то стояла прикованная лодоч- 
„ка  и  что, будто-бы,  князю  Потемкину  однажды  пришлось восполь- 
________________________ 
                1

) „А прежній домъ дворянскаго собранія, деревянный съ мезониномъ и съ       

„пятью колоннами, находился, гдѣ нынѣ (въ 1887 году) домъ купца Приходько,                 
„на углу Александровской и Полицейской улицъ. Объ этомъ домѣ, по поводу                 

„пяти колоннъ въ немъ, разсказывали, что, когда Императоръ Николай Павло-               

„вичъ, бывши еще Великимъ Княземъ, въ 1818 г. былъ въ Екатерннославѣ, то ему          

„какъ генералъ-инженеру, бросилось въ глаза это отступленіе отъ архитектур-                

„ныхъ правил, и онъ тогда-же указалъ на него губернатору или губернскому     

„предводителю дворянства. А когда, въ 1826 году, по случаю коронаціи, губерн-              

„скіе предводители дворянства были въ Москвѣ, то при представленіи Государю 
„Императору екатеринославскаго предводителя дворянства, Его Величество вспо-        

„мнилъ о 5-ти колоннахъ и спросилъ: сняли-ли уже лишнюю колонну, и въ от-                

„вѣтъ получилъ, что пятая колонна тогда же снята. Домъ этотъ въ концѣ 20-хъ                 

„или началѣ 30-хъ годовъ (XIX столѣтія) сгорѣлъ“ (письмо въ редакцію Екатер.             
юбил. листка Николая Рындовскаго, № 5-й. Екатер. юбил. Лист. отъ 19 апрѣля                  

1887  г.,  стр. 41). 
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„зоваться этимъ путемъ, чтобы спастись отъ какого-то нападения. 
„Этимъ разсказамъ я не вѣрила, потому что покойный мужъ мой 
„называлъ ихъ праздной выдумкой; но вначалѣ шестидесятыхъ го- 
„довъ (XIX столѣтія), когда новые обвалы провалья подошли близко 
„къ юго-восточному крылу дворца, тогда еще стоявшему въ полураз- 
„рушенномъ видѣ, открылось отверстіе подземнаго хода, выложеннаго 
„изъ кирпича въ видѣ арки; многіе пробовали ходить въ него, но 
„дальше десяти сажней не могли, потому что свѣчи и фонари гасли и 
„дышать было очень трудно. Когда я высказывала мнѣніе, что это, долж- 
„но быть труба для отвода нечистотъ, то мнѣ возражали, что такія 
„трубы никогда такъ не дѣлались, что подобной трубѣ не нужно бы- 
„ло бы давать изгибовъ, какъ здѣсь, и что она шла бы прямо изъ   
„подъ дворца, а этотъ ходъ шелъ сначала на югъ, а потомъ пово- 
„рачивалъ подъ прямымъ угломъ къ Днѣпру. Кто-то даже предпола- 
„галъ, что этотъ ходъ идетъ не изъ дворца, а начинается откуда-то 
„выше. Какъ-бы то ни было, но я думаю, что это обстоятельство за-
„служиваетъ того, чтобы его подробнѣе разслѣдовали. 
 

„Вѣдь вотъ же до конца пятидесятыхъ годовъ (XIX столѣтія)    
„не знали, что подъ среднимъ корпусомъ дворца есть подвальный 
„этажъ, потому что со стороны сада земля возлѣ дворца была высо- 
„ка и скрывала подъ собой двери; а когда однимъ лѣтомъ жилъ во 
„дворцѣ предводитель дворянства г. Миклашевскій, то эту землю при-
„казано было срѣзать, чтобы возлѣ дома развести цвѣтникъ, и тогда 
„то были открыты двери въ подвальный этажъ, въ одной изъ ком- 
„натъ котораго, говорятъ, было найдено какое-то старое оружіе и   
„два скелета. Быть можетъ, и разслѣдованіе подземнаго хода дало-бы 
„какіе-нибудь любопытные въ историческомъ отношеніи результаты“ 
(Екатерин. юбил. лист. № 22 отъ 27 мая 1887 г., стр. 212). 

 
А. С. Синявскій въ своемъ сообщеніи „Потемкинскій садъ въ 

археологическомъ отношеніи“ (Лѣтопись Екатерин. Ученой Архивной 
Комиссіи годъ I-й стр. 233—237-я) между прочимъ упоминаетъ, что 
„въ 1901 году, при розыскахъ слѣдов пещеры, о которой суще- 
„ствуетъ мѣстная легенда, былъ найденъ у выхода архіерейскаго ов- 
„рага каменный молотъ, а затѣмъ—остатки древнихъ сосудовъ“, вы- 
сказываетъ предположеніе, подтвержденное профес. В. Б. Антонови- 
чемъ, гр. П. С. Уваровой и Е. Н. Мельникъ, „что въ нынѣшнемъ По- 
„темкинскомъ саду мы имѣемъ ясные слѣды поселенія—стоянки че-
ловѣка каменнаго вѣка“ и добавляетъ, „что въ Потемкинскомъ      
„саду   были   разновременно,   находимы:  скребки,   стрѣлы,  молоты, 
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„черепки съ характернымъ для неолитической эпохи каменнаго вѣка 
„орнаментомъ, масса черепковъ, такъ называемыхъ, кухонныхъ остат-
„ковъ, съ колотыми костями разныхъ животныхъ, а также рыбъ и 
„каменныхъ стрѣлокъ, ножиковъ и массу остатковъ самыхъ различ- 
„ныхъ періодовъ жизни человѣчества: каменнаго и бронзоваго вѣ- 
„ковъ, а также слѣды скиѳскаго періода и античной культуры и да-  
„же остатки запорожскаго быта, въ видѣ кафель отъ „грубъ“—пе-   
„чей и проч.“ 

Накецъ въ № 20-мъ Екатерин. юбил. листка отъ 21 мая 1887 г. 
(стр. 191-я) помѣщена въ отдѣлѣ хроники еще слѣдующая замѣтка 
неизвѣстнаго автора: „разсказываютъ, что бывшій Екатерин. губер- 
наторъ Фабръ (1847—1858 г.г.) основалъ, между прочимъ, въ Екате- 
ринославѣ и „музей древностей Екатеринославской губерніи“, весьма 
„богатый не только коллекціями минераловъ и разныхъ остатковъ 
„старины, но и обиліемъ предметовъ растительнаго и животнаго 
„царства. По недостатку помѣщенія въ городской думѣ, помѣщав-
„шейся тогда въ наемной квартирѣ, музею отведено было мѣсто въ 
„Потемкинскомъ дворцѣ, при дворянскомъ депутатскомъ собраніи. 
„Дальнѣйшая судьба музея неизвѣстна“. 

Впослѣдствіи уже на моей памяти въ нѣсколькихъ комнатахъ 
Потемкинскаго дворца помѣщался нынѣшнѣй Областной музей имени 
А. Н. Поля о чемъ кажется еще до сихъ поръ сохранилась табличка 
близъ входныхъ воротъ въ Потемкинскій садъ. Что касается самаго 
зданія Потемкинскаго дворца, то оно въ послѣдние 25 лѣтъ кажется  
не перестраивалось и я засталъ его въ 1886 году вѣроятно въ томъ     
же видѣ въ какомъ оно находится и теперь. Въ главномъ залѣ имѣют-
ся хоры и къ стѣнамъ прибиты бѣлыя мраморныя доски о посѣще- 
ніяхъ членами ИМПЕРАТОРСКОЙ фамиліи, а также другія доски     
съ послѣдовательнымъ спискомъ губернскихъ предводителей дворян-
ства Екатеринославской губерній. Въ залахъ дворца бывали картинныя 
и другого рода выставки, очень рѣдко устраивались концерты и ба- 
зары-лоттереи, иногда происходили (въ маломъ залѣ) публичныя за-    
сѣданія, а во время послѣдней русско-японской войны 1904—1905 г.г. 
здѣсь же собирались мѣстныя жительницы для кройки и шитья бѣлья 
отправлявшагося для нуждъ арміи въ далекую Манчжурію. 

Предполагаемыя учебныя заведенія. Въ ближайшемъ будущемъ 
въ Екатеринославѣ предположено открыть: 1) Учительскій институтъ 
2) Вторую классическую гимназію и 3) Третью городскую женскую 
гимназію (послѣднюю на капиталъ завѣщанный городу Ю. I. Не- 
стелей). Упоминаю о нихъ, чтобы оттѣнить, что въ первой половинѣ 
1910 года эти учебныя заведенія еще не существовали. 
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Яковлевскій скверъ находится къ сѣверо-западу отъ Европейской 
гостинницы между Екатерининскимъ проспектомъ и продолженіями 
улицъ: Садовой, Старо-Дворянской и Петербургской. Свое названіе 
онъ получилъ, если не ошибаюсь въ честь бывшаго Екатерииослав- 
скаго гордского головы Двора ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА камеръ-юнкера 
Ивана Михайловича Яковлева (†1893 г.). Мѣстность занимаемая этимъ 
скверомъ на планѣ (1885 г.) межевого инженера Пупырникова наз-

вана „Качельною площадью“ въ юго-западномъ углу которой пока-
зано зданіе цирка. Яковлевскій скверъ устраивался, насколько при-

поминаю, уже при мнѣ, т. е. не раньше 1886 года. Этотъ скверъ 
оставался долгое время какъ бы въ пренебреженіи будучи посѣщаемь 
больше прислугою. Въ послѣднее время, когда въ городскомъ саду 
участились платныя гулянья обратили вниманіе и на Яковлевскій 
скверъ являющійся въ настоящее время едва-ли не единственнымъ бла- 
гоустроеннымъ, но безплатнымъ (до 1910 года входъ въ Потемкин- 

скій садъ былъ также безплатный, но съ нынѣшняго года въ виду 
сдачи въ аренду значительной части сада и тамъ взимается плата со 
всѣхъ входяшихъ) мѣстом гуляній. Посрединѣ сквера среди боль- 
шой, круглой, цвѣточной клумбы обнесенной желѣзною рѣшеткой 
устроенъ фонтанъ. Въ скверѣ имѣются ресторанъ, будка для про- 
хладительиыхъ напитковъ и продажи мороженаго, небольшая эстрада 
для музыкантовъ съ крытымъ полукруглымъ верхомъ, тиръ для 
стрѣльбы, пять качелей въ видѣ лодокъ подвѣшенныхъ на канатахъ    

и, въ разныхъ мѣстахъ, масса скамеекъ. Деревья въ скверѣ уже на-
столько разрослись, что дають густую, обильную тѣнь. Вмѣсто преж- 

няго низкаго заборчика изъ длинныхъ продольныхъ жердей, скверъ 
обнесенъ нѣсколько лѣтъ назадъ деревяннымъ рѣшетчатымъ забо- 

ромъ, въ которомъ устроены двое воротъ: одни посрединѣ со сторо- 
ны Екатерининскаго проспекта, другія противъ нихъ. Въ обновлен- 

номъ благоустроенномъ видѣ Яковлевскій скверъ открытъ для пуб-
лики весной текущаго 1910 года. 

Караимская улица. Этимъ названіемь именовалась кажется те-
перешняя Торговая улица идущая отъ Екатерининскаго проспекта     

къ приходской Успенской церкви. Свое прежнее названіе она полу-
чила, вѣроятно, въ честь поселившихся въ Екатеринославѣ ка- 

раимовъ 1). 
________________________ 

1
) Краткія свѣдѣнія о караимахъ, поселившихся въ Екатерииославѣ нахо-            

дятся въ замѣткѣ С. С. „Нѣсколько словъ о караимахъ“ (Екатер. юбил. лист.                         
№ 2-й отъ 12 апр. 1887 г., стр. 15-16). 
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Мостовая улица идетъ параллельно и восточнѣе Широкой ули-

цы, соединяя Екатерининскій проспектъ съ Петербургскою улицей. 
Когда и почему получила она свое названіе мнѣ неизвѣстно. Каза- 

лось бы слѣдовало предположить, что она была вымощена раньше 
всѣхъ остальныхъ городскихъ улицъ или что на ней мостовая самая 
лучшая примѣчательная чѣмъ нибудь особеннымъ, но кажется ни  

того, ни другого не случилось. Наоборотъ насколько припоминаю    

эту улицу начали мостить только въ 1908 году, а раньше она была 
кажется совсѣмъ не мощеною. 

Продолженіе проспекта (составляетъ продолженіе Екатеринин- 

скаго проспекта) отъ углового дома Кажаіа на Лагерной улицѣ и        

с.-з. угла Губернской Земской больницы въ юго-восточномъ направ-

леній къ Мандриковкѣ. Прежде продолженіе проспекта называлось 
„Мандриковскимъ спускомъ“, ширина его 35 саженъ; эта часть прос-

пекта остается еще и въ настоящее время совершенно неблагоустроен-

ною: о какомъ либо бульварѣ нѣтъ и помину и самая улица оста-   

ваясь немощеною покрывается въ лѣтнее время, въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ 

нѣтъ ѣзды, зеленою травой; оканчивается продолженіе проспекта 
началомъ провалья (между городскою больницей и с.-в. угломъ ка- 

зармъ Симферопольскаго полка), которое стараются забросать му- 

мусоромъ. Между домами Кажаіа и казармами Симферопольскаго 
полка въ какомъ именно году не помню, только знаю что уже позд- 

нѣе 1891 года выстроенъ паровой химическій красильный заводъ 
Зайденера (теперь Ласкаваго). Многихъ удивило какъ позволили 
строить заводъ среди жилыхъ городскихъ построекъ. Припоминая,   
что по этому поводу говорили, что будто-бы благодаря названію въ   

то время „продолженіе проспекта“ „Мандриковскимъ спускомъ“ со-

считали, что и самый заводъ будетъ строиться гдѣ то на Мандри-

ковкѣ. 

„Каменья“—мѣстность между Потемкинскимъ садомъ (къ сѣве-

ро-западу отъ него) и Литейною улицей. Происхожденіе этого наз- 

ванія мнѣ неизвѣстно. 
„Млинки“—мѣстность между улицами: Троицкою, Базарною и 

городскимъ кладбищемъ. Происхожденіе ея названія мнѣ неизвѣстно; 
со своей стороны полагаю, не стояли-ли здѣсь когда-нибудь вѣтрен- 

ныя мельницы расположенію которыхъ могла способствовать мѣст-

ность въ полугорѣ. Въ 1886 году я засталъ тутъ кузницы, а теперь 
между улицами Троицкой и Первозвановской (къ юго-западу отъ 
Базарной)  совершенно  пустопорожнее   мѣсто,  на  ю.-з.  углу  Перво- 
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звановской и Базарной улицъ строится каменный домъ союза рус- 

скаго народа, а между Троицкой и Казанской улицами по ю.-з. Сто-

ронѣ Базарной улицы выстроенъ въ 1909 году каменный флигель     

для лавокъ. Мѣстность „Млинки“ показана и на планѣ изданномъ 
(позднѣе 1885 года) В. Е. Алексѣевымъ. 

„Старый Кутъ“—Мѣстность сосѣдняя съ „Млинками“, сѣверо- 

западнѣе ихъ, между ними и улицами Базарною и Херсонскою. Про- 

исхожденіе названія мнѣ неизвѣстно. О мѣстностяхъ: „Млинки“ и 
„Старый Кутъ“ упомянулъ потому, что онѣ какъ застроенныя въ 
послѣдніе годы другими зданіями, могутъ вскорѣ совсѣмъ исчезнуть 
изъ памяти мѣстнаго населенія. 

Сѣнная площадь прежде находилась между городскимъ кладби- 

щемъ и Базарною улицей, а теперь (указать точно годъ не могу) 
продажа сѣна производится выше по горѣ, на другой площади, при-

легающей къ городскому кладбищу съ юго-западной стороны и на-

ходящейся между Первозвановскою улицей и продолженіями улицъ: 
Вознесенской и Безулевской. 

Новые Планы. Подъ общимъ названіемъ „Новыхъ Плановъ“ 

извѣстна вся мѣстность къ юго-западу отъ нынѣшней Старогородней 
улицы и Городского кладбища. Самое названіе улицы „Старогород- 

нею“ произошло, вѣроятно, оттого, что ею или, вѣрнѣе сказать, на-

чинавшимся вмѣсто нея полемъ оканчивались, въ прежнее время, съ 
юго-западной стороны, послѣднія городскія постройки. На планѣ 

Екатеринослава составленномъ въ 1885 г. межевымъ инженеромъ Пу- 

пырниковымъ этой улицы совсѣмъ нѣтъ. Въ настоящее же время  

здѣсь возникли цѣлые кварталы частныхъ построекъ съ улицами: 
Вознесенскою, Новосельскою, Юрьевскою и Конечною и пересѣкаю-

щими ихъ также новыми улицами: Угловатою, Безулевскою и Клад-

бищенскою и продолжившимися прежними улицами: Первозвановскою, 

Троицкою, Казанскою, Александровскою и Степною. Относительно 
заселенія мѣстности „Новыхъ Плановъ“ въ изданіи Б. Б. Буравого 
„весь Екатеринославъ“— справочная книга на 1898 годъ помѣщена 
характерная въ бытовомъ и весьма цѣнная въ историческомъ отно- 

шеніи нижеслѣдующая статья: „что касается екатеринославскихъ ка- 

„питалистовъ, среди которыхъ есть весьма крупные, то они предпо- 

„читаютъ всему другому отдавать свои капиталы подъ закладныя; это 
„надежно, прибыльно и неголоволомно. Однако, все развивается по-

„слѣдовательно, своимъ чередомъ. Новымъ обывателямъ требовались 
„квартиры  и  послѣднія  стали  въ  Екатеринославѣ  сильно  дорожать. 
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„Явилась необходимость въ новыхъ постройкахъ, а подъ постройки 
„нужны были мѣста, цѣны на которыя стали также возрастать съ 
„неимовѣрной быстротой. Однако мѣста раскупались нарасхватъ. 
„Лучшія позиціи пріобрѣтались богатыми людьми, которые стали 
„быстро выводить на нихъ новые дома; хотя дома эти и строились    

„съ претензіями на нѣкоторый внѣшній шикъ, но, къ сожалѣнію, съ 
„весьма ограниченными внутренними достоинствами: при такихъ 
„скоропалительныхъ сооруженіяхъ имѣется въ виду, какъ водится, 
„гораздо больше ихъ возможная доходность, чѣмъ удобства и тре- 

„бованія гигіены. Въ Екатеринославѣ можно найти массу квартиръ  
„съ темными и полутемными комнатами, съ сырыми стѣнами и про- 

„чими аттрибутами самоновѣйшаго строительства. 
„Въ то самое время, когда люди со средствами, побуждаемые 

„основательными видами на барыши, строились на собственный 
„страхъ 

1), люди бѣдные вовлечены были въ эту строительную го- 

„рячку, поощряемые къ тому, съ одной стороны, крайней дорого-
„визной квартиръ, а съ другой,—городской думой. Послѣднее случи-

„лось такъ. Въ Екатеринославѣ съ давнихъ поръ практиковался въ 
„широкихъ размѣрахъ захватъ разными лицами городской земли. 
„Борьба городской управы съ этимъ зломъ давала мало результа-  
„товъ: захватъ производился, большею частью, бѣдняками, съ кото- 

„рыхъ брать было нечего, да и разорять которыхъ не легко было. 
„Между тѣмъ захватъ этотъ, помимо убыточности своей для город-

„ской кассы, смущалъ городское управленіе еще и другимъ обсто- 
„ятельствомъ: захватывая на окраинахъ города участки земли, и про-

„изводя это со всевозможной поспѣшностью, новые поселенцы всего 
„менѣе заботились о какомъ либо порядкѣ,—земля захватывалась, 
„какъ придется, и обстраивалась вкривь и вкось; это безобразило 
„окраины, и при безпрерывно практиковавшемся произвольномъ за-

„селеній,   угрожало   въ   будущемъ   окончательно   ихъ  изуродовать. 
________________________ 
               1

) Невольно припоминаю но поводу вышесказаннаго, какъ нѣкоторые буду-                     

чи вовлечены въ строительную горячку, но, не имѣя, однако, достаточныхъ               

средствъ для доведенія дѣла до конца, сами разорились и ихъ дома стояли не-   

оконченными: довольно долго строился угловой домъ (ю.-з. уголъ Мѣткой и Ла-          

герной улицъ), а одинъ изъ каменныхъ двухэтажныхъ домовъ подъ № 17 по              

Лагерной улицѣ (между 1 и 2 казарменными переулками) стоялъ нѣсколько лѣтъ 
выстроеннымъ только вчернѣ, съ пустыми окнами и дверями безъ стеколъ и безъ            

рамъ; оконныя впадины были кажется даже заколочены деревянными досками.                   
Въ  настоящее  время  оба  достроены  и  сдаются въ  наемъ. 
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„Серьезно призадумалось городское управленіе: ему предстояло соз-

„дать такую комбинацію, которая примирила бы интересы города съ 
„интересами незаконныхъ, но все-же жалкихъ поселенцевъ. 

„Комбинація эта была придумана, при чемъ на скорѣйшее и 
„болѣе энергичное проведеніе ея имѣло рѣшительное вліяніе слѣду- 

„ющее случайное обстоятельство. Лѣта 1891 и 1892 годовъ ознамено- 

„вались въ Екатеринославѣ двумя грандіозними ливнями, затопив- 

„шими оба раза городъ и причинившими ему массу бѣдствій (были    

„и человѣческія жертвы). Особенно пострадавшими оказались низмен- 

„ныя части города, въ которыхъ бурнымъ теченіемъ воды поснаши- 

„вало все то, что не отличалось излишней устойчивостью; само со- 

„бою разумѣется, что всѣхъ больше и чувствительнѣе пострадали 
„бѣдные люди, лишившіеся крова и жалкаго, но необходимаго для 
„нихъ имущества. Явилась неотложная необходимость прійти на по- 

„мощь разореннымъ. И вотъ, помимо сбора частныхъ пожертвованій 
„въ ихъ пользу, предпринятаго по иниціативѣ тогдашняго городского 
„головы (г. Толстикова), городское управленіе рѣшило отдавать въ 
„аренду пострадавшимъ и вообще недостаточнымъ лицамъ участки 
„городской земли на крайне льготныхъ условіяхъ. Для этого обшир-

„ная площадь въ Нагорной части города была разбита на правиль-   

„ные участки, извѣстные теперь, подъ названіемъ „Новые Планы“. 

„Вотъ въ этомъ то и заключается вышеупомянутая комбинація; 
„ею городское управленіе убило сразу двухъ или даже трехъ зай- 

„цевъ: 1) оказало существенную помощь разореннымъ отъ ливней 
„бывшимъ мелкимъ домовладѣльцам, 2) спасло окраины отъ хаоти- 

„ческаго ихъ заселенія и дало возможность лицамъ, имѣвшимъ въ 
„виду захватъ городской земли, строиться законно, а слѣдовательно 
„болѣе цѣлесообразно и съ большими для себя выгодами и, кромѣ 

„того, 3) уступая на льготныхъ условіяхъ участки земли почти всѣмъ 
„желающимъ, оно вообще дало сильный толчекъ дѣлу заселенія 
„прежде пустовавшей обширной площади, что, само по себѣ, имѣло 

„немаловажное зиаченіе и помимо перечисленныхъ выше двухъ           

„цѣлей. 

„И такъ Екатеринославъ застраивается и, начиная со времени 
„упомянутыхъ ливней, застраиваніе это совершается безостановочно 
„и особенно энергично по настоящее время. Конечно, не будь этихъ 
„ливней, Екатеринославъ также обстраивался бы, понуждаемый къ 
„этому весьма достаточной причиной—притокомъ новыхъ элементовъ 
народонаселенія;  однако,  разрушительные  ливни 91 и 92 годовъ, все- 
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„же, несомнѣнно, послужили дополнительнымъ сильнымъ толчкомъ къ 
„созидательной дѣятельности въ сказанномъ отношеніи“. (Стр. 33 -36) 

Балка „Лекарская“, а по другимъ планамъ Екатеринослава 
„Аптекарская“ идетъ параллельно и западнѣе Фабричной балки и 
оканчивается возлѣ Фабричнаго кладбища и Трамвайной улицы. 
Происхожденіе ея названія мнѣ неизвѣстно; со своей же стороны 
полагаю, не были ли посажены здѣсь какія-нибудь лекарственныя ра- 

стенія, не существовалъ-ли тутъ новый городской питомникъ наса-

женный въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ XIX столѣтия, или не 
принадлежала ли эта мѣстность кому-нибудь изъ лицъ медицинскаго 
персонала? 

Балка Жандармская начинается за городомъ къ сѣверо-западу  

отъ городскихъ дачъ и оканчивается теперь у Нагорной улицы, а 
прежде, даже на моей уже памяти, доходила до Екатерининскаго 
проспекта, гдѣ противъ городской управы стоялъ старый деревянный 
заборъ и находился плохонькій (нынѣ каменный трехэтажный) домъ 
Петрова—содержателя магазина надгробныхъ памятниковъ и бюро 
погребальныхъ процессій. Кто знаетъ, не протекала ли по дну этой 
балки, въ стародавніе годы, маленькая рѣчка, быть можетъ, носившая 
названіе прежняго поселенія на мѣстѣ Екатеринослава—„Половицы“? 

На возможность такого предположенія отчасти указываетъ названіе 
одной изъ ближайшихъ къ Днѣпру улицъ „Колодезною“: мѣстные 
жители не желая утруждать себя хожденіемъ за водой въ рѣку   
Днѣпръ и чувствуя недостатокъ воды въ протекавшей возлѣ нихъ 
небольшой рѣчкѣ могли сами вырывать колодцы особенно принявъ   

во вниманіе близость подпочвенной воды. Я слышалъ отъ многихъ 
жителей Екатеринослава, что въ мѣстности нынѣшней приходской 
Успенской церкви въ нѣкоторыхъ домахъ является, повременамъ, въ 
погребахъ подпочвенная вода, а въ 1902 году, какъ упомянуто выше  

въ отдѣлѣ II при перечнѣ храмовъ г. Екатеринослава, былъ упразд- 

ненъ изъ за подпочвенной воды нижній Николаевскій придѣлъ Ус-

пенской церкви. Объ этой же мѣстности упоминаетъ въ своей об-

ширной статьѣ „продолженіе очерка о Новороссійскомъ краѣ“ и по-

койный преосвященный Гавріилъ Розановъ († 1858 г.): излагая исто- 

рію построенія каѳедральнаго Преображенскаго собора, онъ приво-

дить свидѣтельство, что мѣстность гдѣ хотѣли въ концѣ 30-хъ го- 

довъ XIX столѣтія строить нынѣшній каѳедральный Преображенскій 
соборъ (его думали построить на тогдашней площади съѣстныхъ 
припасовъ  вблизи  стараго  нынѣ  несуществующаго  деревяннаго  Ус- 



—  85  — 
 

пенскаго собора 
1) и теперешней приходской каменной Успенской 

церкви) „по низменниости своей, зыбкому грунту земли и по очевид-
„ной тѣснотѣ оказалась совсѣмъ неудобною для предполагавшагося 
„каменнаго величественнаго строенія“. 

2) Происхожденіе названія бал-
ки—„Жандармскою“ мнѣ неизвѣстно. Существуетъ предположеніе, 
что прежде эта балка называлась „казначейскою“ (Екатер. юбил. лист. 
№ 5 отъ 19 апр. 1887 г., стр. 45-я). 

Балка Невѣнчанная находится въ районѣ между Екатеринин- 
скимъ проспектомъ и улицами: Новодворянскою, Крутогорною, При-
казною и Кудашевскою (по плану 1885 года „Подгороднею“). О ней 
покойный Иванъ Манжура сообщилъ на страницахъ Екатеринослав- 
скаго юбилейнаго листка слѣдующее: „О происхожденіи названія этой 
„части города у екатеринославцевъ сохранилось два преданія. Одно 
„говорить, что названіе это („Невѣнчанная балка“) она получила отъ 
„невѣнчанныхъ паръ бѣглыхъ бурлакъ, селившихся въ этой части— 
„въ то отдаленное время, когда Екатеринославъ былъ еще чуть-ли    
„не самымъ крайнимъ русскимъ городомъ юга. Въ то время въ жиз- 
„ни подобныхъ бурлакъ онъ игралъ такую же роль, какъ позднѣе 
„играли Аккерманъ, Кишиневъ и другіе города крайняго русскаго 
„Юга, т. е. служилъ для нихъ такимъ спасительнымъ убѣжищемъ,  
„гдѣ слѣды бѣглаго крѣпостного бурлаки совершенно терялись для 
„его владѣльца и гдѣ бурлака считалъ уже себя въ полной безопас-
ности. 
_______________________ 

1
)   Жители,  бывшей  на  мѣстѣ  города   Екатеринослава,   слободы  „Половицы“ 

принадлежали  до  1779  года  приходомъ  къ   Николаевской  церкви  (въ  то   время го- 

рода,  а  нынѣ  селенія)  „Новые  Койдаки“,  а  въ  названномъ  году   обратились  съ хо- 

датайствомъ   дозволить   имъ   устроить  у   себя   отдѣльную   церковь.    Выстроенная 

ими  Петропавловская  церковь   сгорѣла  6  августа  1783 года,  не  будучи   еще   освя- 

щенною.  Въ  1786  году  при  вторичномъ  устроеніи  храма  онъ  былъ   освященъ,   по 

походному  антиминсу  уже  въ честь   Казанской  иконы  Божіей  Матери.   Въ   1791 г. 
рядомъ  съ  Казанской  церковью   поставили   перевезенную  изъ   Екатеринослава  I-го 

праздную   католическую   церковь,   которую   освятили   также   въ   честь   Казанской 

иконы Божіей Матери. Наконецъ, вмѣсто первой Казанской церкви упраздненной                

въ 1793 году, поставили въ 1797 г. деревянную церковь перевезенную изъ упразд-                      

неннаго Преображенскаго Сокольскаго монастыря (нынѣ местечко Соколка Пол-         

тавской губ., Кобелякскаго уѣзда и освятили ее въ честь Успенія Пресвятыя Бо-      

городицы. Эта послѣдняя церковь и сдѣлалась впослѣдствіи каѳедральнымъ        

Успенскимъ соборомъ, упраздненнымъ въ 1852 году по причинѣ его ветхости. На               

мѣстѣ престола Успенскаго собора среди рощи находящейся восточнѣе нынѣшней 

приходской Успенской церкви поставленъ большой крестъ съ соотвѣтствующею                  

на немъ надписью.  
          

2
)    Записки  Одесскаго  Общества  исторіи  и  древностей, томъ V, стр. 481. 
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         „Другое же преданіе носитъ болѣе поэтическій колоритъ. По  

„этому преданію разсказывается, что первыми поселенцами на этой 
„балкѣ были какіе-то кумъ и кума. Кумы эти жили въ большомъ 
„согласіи и, наконецъ, полюбили другъ друга. Но такъ какъ по на- 

„шему православному уставу, да и по народному убѣжденію, духов-
„ное родство считается выше кровнаго, то ни одинъ свяшенникъ и     
„не разрѣшилъ имъ повѣнчаться. Тогда влюбленные кумы согласи-

„лись жить „гражданскимъ бракомъ“. Но небо не потерпѣло такого 
„грѣха и страшно покарало нечестивцевъ. Въ одинъ день разверзлась 
„вдругъ земля и преступная пара была поглощена ею, какъ погло- 

„щены были нѣкогда библейскіе Дафанъ и Авиронъ. На Невѣнчан- 
„ной балкѣ и до сей поры можно видѣть обвалы, оставшіеся будто  

„бы съ того времени предостережешемъ будущимъ поколѣніямъ“. 
(Екат. юбил. лист. № 14 отъ 7 мая 1887 г., стр. 125). 

Слободки: Троицкая и Вознесенская находятся: первая по Жан-
дармской балкѣ къ югу отъ стараго Еврейскаго (караимскаго) кладби-

ща, а послѣдняя, кажется, на противоположной восточной сторонѣ 
Жандармской балки, южнѣе Дачной улицы. Время заселенія и про- 

исхожденіе ихъ названій мнѣ неизвѣстны. Жителями Вознесенской 
слободки сооружена въ каѳедральный Преображенскій соборъ не-
большая икона Вознесенія Господня ежегодно въ праздникъ Возне- 

сенія Господня приносимая въ Вознесенскую слободку для служенія 
предъ ней молебна. 

Надеждино—участокъ земли возлѣ Аптекарской (Лекарской) 
балки къ сѣверу отъ Тихвинскаго женскаго монастыря нынѣ застро-
енный частными постройками. Время его заселенія и причина назва-

ній мнѣ неизвестны. 
Православное кладбище. Недавно я слышалъ, что на кладбищѣ 

сѣверо-западнѣе Аптекарской балки между нею и новыми бойнями, 
гдѣ прежде хоронили безплатно (такъ какъ на Фабричномъ кладби-  
ще мѣста большею частью уже всѣ платныя), теперь, не очень дав-   
но, стали съ нѣкоторыхъ взимать плату за мѣста для могилъ. На   

планѣ Екатеринослава изданномъ В. Е. Алексѣевымъ это кладбище 
показано существующимъ. Для новаго православнаго кладбища въ 
виду тѣсноты кладбищъ городского и Севастопольскаго городомъ 
намѣченъ участокъ кажется между новымъ еврейскимъ кладбищемъ   
и юго-западною окраиной города къ сѣверо-западу отъ Никопольской 
дороги. Въ указанной мѣстности я видѣлъ участокъ земли обнесен-
ный небольшимъ валикомъ, но погребеній тамъ еще не произво-
дилось. 
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Землетрясенія. Хотя оба землетрясенія: одно 1793 г. и другое 
1838 г. были значительно ранѣе моего пріѣзда, но я рѣшилъ для 
возможно большей полноты свѣдѣній о прошлой жизни гор. Екате-
ринослава упомянуть и о нихъ. О первомъ землетрясеніи заимствую 
свѣдѣнія изъ книги М. М. Владимірова „Первое столѣтіе города Ека-
теринослава“. „Вчерашняго числа съ полдня въ 8-мъ часу въ городѣ 
„Екатеринославѣ было землетрясеніе два раза чрезъ одну минуту, о 
„чемъ намѣстническому правленію сія управа благочинія рапортуетъ? 
„Такъ писалъ городничій Василій Шостакъ 28 ноября 1793 г. Земле- 
„трясеніе это чувствовалось въ Полтавѣ, Кременчугѣ, Елизаветградѣ 
„и другихъ мѣстахъ. (Дѣло губ. правленія за 1793 г. № 4), (стр. 152 
153-я). 

На другое землетрясеніе указываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ  
А. Н. Молчанова 

1). Объ этомъ же землетрясеніи мнѣ удалось слу-
чайно, отыскать въ архивѣ Екатеринославской духовной консисторіи 
оффиціальный документъ нежеслѣдующаго содержанія: „Преосвящен- 
„ному Анастасію Епископу Екатеринославскому и Таганрогскому и 
„Кавалеру градскихъ церквей Благочиннаго Катедральнаго Протоіе-     
„рея Максима Моторнаго Рапортъ. Сего мѣсяца 11-го числа отъ слу- 
„чившагося въ здѣшнемъ городѣ землетрясенія, оказались въ камен- 
„номъ катедральномъ Преображенскомъ соборѣ трещины въ сводахъ 
„обоихъ предѣловъ и въ таковыхъ же противоположныхъ онымъ, 
„смежныхъ съ трапезою, а также въ аркѣ, раздѣляющей храмъ отъ 
„трапезы. Трещины сіи хотя незначительны, однакожъ довольно при- 
„мѣтны. О чемъ, по долгу моему, всепочтеннѣйше докладывая Ва- 
„шему Преосвященству испрашиваю архипастырской резолюціи. Ва- 
„шего Преосвященства нижайшій послушникъ Катедральный прото-
„іерей Максимъ Моторный. Генваря 14 дня 1838 года № 2-й“. Вверху 
этого рапорта положена слѣдующая резолюція: „Генваря 14. 1838. 
„Оказавшіеся трещины посредствомъ г. Архитектора освидѣтельство-
вать,  отъ  какихъ   причинъ   онѣ   произошли,  отъ    случившагося  ли 
_______________________ 

1) „На слѣдующій годъ зимой, въ генварѣ мѣсяцѣ, было у насъ землетря-            

„сеніе, сильно напугавшее всѣхъ насъ. Подъ вечеръ сижу я въ спальнѣ и дитя          

„кормлю, вдругъ чувствую, что все вокругъ меня качнулось, двери въ сосѣднихъ 
„комнатахъ заскрипѣли и затворились, чайная посуда зазвенѣла. Мой мужъ, крик-        

„нувъ старшимъ дѣтямъ, чтобъ они молились Богу, выбѣжалъ на галлерею; но,             
„слава Богу, колебаніе больше не повторилось; на другое утро ко мнѣ приходила    

„знакомая (г-жа Осиповская) и разсказывала, какъ она испугалась этого колеба-                  

„нія и какъ у нея деньги, поставленныя на столѣ столбиками, разсыпались и раз-         

„бѣжались   по   комнатѣ".  (Екатер.  юбил. лист. № 21 отъ  24  мая 1887 г., стр.  204). 
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„нынѣ землетрясенія или отъ другихъ причинъ. По учиненіи чего о. 
„протоіерею общебратственно донесть мнѣ съ приложеніемъ Архи- 
„текторскаго свидѣтельства. Анастасій Е. Е.“ 

1) (т. е. епископъ Ека- 
теринославскій). 

Окончивъ изложеніе личныхъ воспоминаній обнимающихъ пе- 
ріодъ времени съ 1886 по 1910 годъ считаю нужнымъ высказать, что   
я озаглавилъ свою статью о гор. Екатеринославѣ только воспомина- 
ніями потому, что она, несмотря на кажущееся быть можетъ разно- 
образіе при ея относительной пространности является, все-таки, въ 
значительной степени, одностороннею: о многомъ упомянуто въ ней 
слишкомъ поверхностно, а о нѣкоторомъ и совсѣмъ ничего не сказано. 
Можетъ быть поставлено мнѣ въ вину еще дословное приведеніе про- 
странныхъ выдержекъ изъ воспоминаній другихъ лицъ относящихся  
въ большинствѣ случаевъ, къ годамъ болѣе раннимъ чѣмъ избран-  
ный мною періодъ времени и, слѣдовательно, совсѣмъ не отвѣчаю- 
щихъ заголовку статьи, но это я сдѣлалъ изъ единственнаго желанія 
дать читателю болѣе интересный и возможно полный матеріалъ о 
быломъ—прошломъ гор. Екатеринослава. 

Въ заключеніе скажу, что своими воспоминаніями мнѣ хотѣлось 
послужить, въ посильной для себя степени, и принести отъ себя нѣ-
которую лепту общему дѣлу изученія прошлаго того города, въ ко- 
торомъ судьба опредѣлила мнѣ служить, а затѣмъ этими же воспо-
минаніями вызвать поправки и разъяснешя со стороны тѣхъ лицъ, 
которымъ то или другое почему либо извѣстно полнѣе и лучше чѣмъ 
мнѣ а, при благопріятныхъ условіяхъ вызвать, можетъ быть, еще и  
ихъ  личныя  воспоминанія  не  появлявшіяся  въ  печати  2). Наконецъ, 
_______________________ 

1) Архивъ Екатеринославской Духовной Консисторіи, связка дѣлъ за 1838               

годъ по Екатеринославскому уѣзду. 
2) Редакція Екатеринославскаго юбилейнаго листка издававшагося въ апрѣ-               

лѣ и маѣ мѣсяцахъ 1887 года еще въ первомъ номерѣ своего изданія обратилась                 

ко всѣмъ лицамъ, учрежденіямъ и вѣдомствамъ съ просьбой сообщить матеріалъ соот-
вѣтственно объявленной программѣ листка при чемъ для облегченія работы             

сама задавала вопросы: 1) Чьи самые старѣйшіе магазины: золотыхъ и серебря-              

ныхъ вещей, посудные, мануфактурныхъ товаровъ, готоваго платья, бакалейныхъ    

товаровъ? 2) Чьи булочныя, мясныя, овощныя и фруктовыя лавки? 3) Чьи заве-              

денія: каретныя, бондарныя, столярныя, слесарным, мѣдно-лудильныя? 4) Чьи ма-     

стерскія: сапожныя, портняжныя, швейныя? 5) Чьи переплетныя, фотографіи, ап-           

теки? 6) Чьи торговли железомъ, лѣсомъ? 7) У кого раньше другихъ стали про-         

даваться: дрова, каменный уголь, керосинъ? и 8) Кому извѣстно о „Черевковомъ     

xyторѣ“ бывшемъ на мѣстѣ домовъ г.г. Алымова, Григорьева (Абрамова) въ кон-             

цѣ  XVIII  и  въ  самомъ  начале  XIX  столѣтій?  9)  О происхожденіи  названій  улицъ; 
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попутно со всѣмъ этимъ, я имѣлъ въ виду сгруппировать, хотя въ 
нѣкоторой степени, весьма интересный, но крайне разбросанный на 
страницахъ Екатеринославскаго юбилейнаго листка матеріалъ состо- 

ящій изъ воспоминаній мѣстныхъ старожиловъ и присоединить къ 
нему еще нѣкоторыя дополнительныя свѣдѣнія другихъ писателей о 
городѣ Екатеринославѣ. 

 

 

                                                                               В. Машуковъ. 
 

9 іюня 1910 года, 
       г. Екатеринославъ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Желѣзная, Казачья, Скаковая, Философская, и др.? Со своей стороны добавлю,                  
что крайне желательно знать причину названія улицъ, кромѣ только что упомя-           

нутыхъ, еще: Гимнастической, Керосинной, Литейной, Приказной (названа вѣро-            

ятно потому что въ началѣ XIX столѣтія на мѣстѣ Волоцкого стоялъ домикъ             

„приказа    общественнаго    призрѣнія“),    Рабочей,    Старовѣровской   и   Меткой. 
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Óêàçàòåëü òîïîíèìîâ ê êíèãå
Â. Ä. Ìàøóêîâà

«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÃÎÐÎÄÅ
ÅÊÀÒÅÐÈÍÎÑËÀÂÅ»

(1887–1910 ã.ã.)
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Äàííûé óêàçàòåëü âîñïðîèçâîäèòñÿ ñ èçäàíèÿ Åâã. Ñàìèíñêèé «Ïåðâûå êíèãè Åêàòåðèíîñëàâà»,

Äíåïð, «Ëèðà», 2018. Äîêóìåíò äîïîëíåí ñîâðåìåííûìè íàçâàíèÿìè óëèö (òðåòèé ñòîëáåö

òàáëèöû). Îïóùåíû òîïîíèìû, ê êîòîðûì Ñàìèíñêèé íå äåëàåò íè åäèíîãî ïðèìå÷àíèÿ.

Нàçâàíèå ó Мàшóêîâà 
Нàçâàíèå ó Ñàìèíñêîãî 
(ñåðåäèíà 2000-х ãîäîâ) 

Ñîâðåìåííîå  
íàçâàíèå 

Уïîìèíàåòñÿ 
íà ñòð. 

Аáðàìîâè÷à ïë. Застроена 26-27
Аëåêñàíäðîâñêàÿ óë. Аðòåìà Ñå÷åâûх Ñòðåëüöîâ 29-31, 34, 37, 

52, 69, 76, 81 
Аëåêñàíäðî-Нåâñêàÿ 
(Цûãàíñêàÿ) ïë. 

Застроена 3, 11, 27, 35, 
42, 57, 73 

Аëåêñàíäðî-Нåâñêèé 
ïåð. 

Кàëèíèíà ïåð. Ñå÷åâîé ïåð. 73

Аëåêñàíäðî-Нåâñêèé 
ñïóñê 

Кàëèíèíà ñïóñê Яðìàðî÷íûé ñïóñê 8 

Аïòåêàðñêàÿ áàëêà Тî жå Аïòåêàðñêàÿ áàëêà 27, 39, 84, 86 
Аðхèåðåéñêàÿ ïë. Застроена 38

Аðхèåðåéñêàÿ óë. Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíöîâà 4, 9, 28, 40
Аðхèåðåéñêèé ñàä У Ñàìèíñêîãî 

îòñóòñòâóåò 
Рàéîí ïåð. Фåîäîñèÿ 
Мàêàðåâñêîãî (ðàíåå 
— ïåð. Ñîâåòñêèé) 

10, 27, 29, 60 

Бàçàðíàÿ óë. Чêàëîâà Ñâÿòîñëàâà 
Хðàáðîãî 

4, 9, 27, 80-81 

Бåçóëåâñêàÿ óë. Застроена 81

Бîãîìîëîâñêèé 
(Мîíàñòûðñêèé) îñòðîâ 

Кîìñîìîëüñêèé 
îñòðîâ 

Мîíàñòûðñêèé 
îñòðîâ 

51, 62 

Бîëîòíàÿ ïë. Ñì. Îçåðíàÿ ïë. Рàéîí öåíòðàëü-
íîãî ðûíêà 

7-8, 13,26, 30, 
46, 49 

Бðÿíñêèé çàâîä Иì. Ïåòðîâñêîãî ÅВРАЗ Äíåïð. Мåò. 
Зàâîä 

53, 69 

Вîåííàÿ óë. Ñì. Ïóшêèíñêèé ïð. Ïóшêèíà ïð. У Ñàìèíñêîãî 
îòñóòñòâóåò 

Вîçíåñåíñêàÿ óë. XXII ñъåçäà КÏÑÑ Вîçíåñåíñêàÿ 10, 81 
Вîëîññêàÿ óë. Ñì. Гîãîëåâñêàÿ Гîãîëÿ 29, 32, 38, 38, 

58, 69 
Вîñêðåñåíñêàÿ óë. Ëåíèíà Вîñêðåñåíñêàÿ 9-10, 14, 25, 

35, 37 
Гèìíàçè÷åñêàÿ óë. Кóéáûшåâà Вëàäèìèðà 

Вèííè÷åíêî 
9 

Гèìíàñòè÷åñêàÿ óë. Шìèäòà Шìèäòà 7, 26, 89 
Гîãîëåâñêàÿ óë. 
(Вîëîññêàÿ) 

Тî жå Гîãîëÿ 29, 32, 38, 58, 
69 

Гîðîäñêîé 
(Мîíàñòûðñêèé) ëåñ 

У Ñàìèíñêîãî 
îòñóòñòâóåò 

У Мàшóêîâà (ñòð. 
9): «âåðîÿòíî ðå÷ü 
èäåò ïðî ëåñ âîçëå 
Тèхâèíñêîãî жåí-
ñêîãî ìîíàñòûðÿ» 

9, 61, 67, 69 

Гîðîäñêîé ñàä Ïàðê èì. Гëîáû Ïàðê èì. Ëàçàðÿ 
Гëîáû 

23, 25, 31,  
42-50 
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Нàçâàíèå ó Мàшóêîâà 
Нàçâàíèå ó Ñàìèíñêîãî 
(ñåðåäèíà 2000-х ãîäîâ) 

Ñîâðåìåííîå 
íàçâàíèå 

Уïîìèíàåòñÿ 
íà ñòð. 

Äà÷íàÿ óë. Гóñåíêî Гóñåíêî 29, 86 
Åâðåéñêàÿ óë. Шîëîìà Аëåéхåìà Шîëîìà Аëåéхåìà 14
Åêàòåðèíåíñêèé ïð. К. Мàðêñà ïð. Ïðîñïåêò Äì. 

Яâîðíèöêîãî 
3, 4, 8, 24-26, 
28-37, 40-41, 
46, 50, 52-53, 
55-58, 79-80, 
84-85 

Åëèñàâåòãðàäñêàÿ óë. Ñàâ÷åíêî Юðèÿ Ñàâ÷åíêî 12, 41, 49 
Жàíäàðìñêàÿ áàëêà Кðàñíîïîâñòàí÷åñêàÿ 

áàëêà 
Äëèííàÿ  áàëêà 20, 66-67, 69-

70, 74, 84-86 
Жåëåçíàÿ óë. Мèðîíîâà Åâðîïåéñêàÿ 37-89 
Зàâîäñêàÿ óë. Ñì. Уïðàâñêàÿ —

Иñïîëêîìîâñêàÿ 
Иñïîëêîìîâñêàÿ 12-13, 16, 26-

28, 38, 62, 68, 
80 

Иçâèëèñòàÿ óë. Тî жå Иçâèëèñòàÿ 7 
Иîðäàíñêàÿ óë. Кîöюáèíñêîãî Кîöюáèíñêîãî 10, 51-52, 59 
Кàçàíñêàÿ óë. К. Ëèáêíåхòà Мèхàèëà 

Гðóшåâñêîãî 
9-10, 31, 35, 
37, 53, 69, 81 

Кàçàðìåííàÿ ïë. Застроена 39

Кàçàðìåííûå ïåð: 
 

1-é Жåëåçíÿêà ïåð.
2-é Аêàäåìèêà 
Чåêìàðåâà óë. 
3-é Чåðíûшåâñêîãî 
óë. (÷àñòü) 
4-é è 5-é - çàñòðîåíû 

Жåëåçíÿêà ïåð. 
Аêàäåìèêà 
Чåêìàðåâà 
Чåðíûшåâñêîãî 

38
 
38 
 
41, 58 
67 

Кàçà÷üÿ óë. Кîìñîìîëüñêàÿ Ñòàðîêàçàöêàÿ 10, 26, 34, 41, 
50, 89 

Кàðàèìñêàÿ óë. Ñì. Тîðãîâàÿ -
Шèðшîâà 

Вÿ÷åñëàâà 
Ëèïèíñêîãî 

28, 52, 55, 79 

Кåðîñèííàÿ óë. Ëåâàíåâñêîãî Ëåâàíåâñêîãî 19, 89 
Кëàäáèùåíñêàÿ óë. Ñ. Ëàçî Кóëèшåâñêàÿ 34, 81 
Кëóáíàÿ óë. Ñì. Ïðîòî÷íàÿ —

Ëåíèíà (÷àñòü) 
Вîñêðåñåíñêàÿ 
(÷àñòü) 

37

Кîëîäåçíàÿ óë. Тî жå è ÷àñòü 
óë. Ïîëÿ 

Ïîëÿ 84

Кîíå÷íàÿ óë. Äèìèòðîâà Мèхàèëà 
Äðàãîìàíîâà 

4, 81 

Кîðîòêàÿ óë. Чè÷åðèíà Нàäåжäû 
Аëåêñååíêî 

23, 27, 68 

Кðóòîãîðíàÿ Рîãàëåâà Кðóòîãîðíûé ñïóñê 10, 85 
Кóäàшåâñêàÿ 
(Ïîäãîðîäíàÿ) óë.  

Бàððèêàäíàÿ Бàððèêàäíàÿ 29, 85 

Ëàãåðíàÿ óë. Гàãàðèíà ïð. Гàãàðèíà ïð. 3, 4, 27, 29-31, 
37-41, 52, 58, 
62, 63, 67-68, 
80, 82 
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Нàçâàíèå ó Мàшóêîâà 
Нàçâàíèå ó Ñàìèíñêîãî 
(ñåðåäèíà 2000-х ãîäîâ) 

Ñîâðåìåííîå 
íàçâàíèå 

Уïîìèíàåòñÿ 
íà ñòð. 

Ëèòåéíàÿ óë.  Тî жå Ëèòåéíàÿ 10, 80, 89 
Мåòêàÿ óë. Ñòîëûïèíñêàÿ 

Чåðíûшåâñêîãî 
Чåðíûшåâñêîãî 3-4, 37-39, 41, 

52, 58, 68-69, 
82, 89 

Мîñêîâñêàÿ Тî жå Вëàäèìèðà 
Мîíîìàхà 

28, 37 

Мîñòîâàÿ Тî жå Мîñòîâàÿ 80
Нàãîðíàÿ óë. Ïàòîðжèíñêîãî Ïàòîðжèíñêîãî 10, 29, 38, 56, 84 
Нàäåжäèíî Рàéîí óë. Чè÷åðèíà 86
Нåâåí÷àííàÿ áàëêà Рàéîí Бàððèêàäíîãî 

ïåð. 
85-86

Нèêîïîëüñêàÿ 
äîðîãà 

Уë. Гåðîåâ 
Ñòàëèíãðàäà 

Ïðîñïåêò Бîãäàíà 
Хìåëüíèöêîãî. 

20, 22, 40, 63, 
66, 68-70, 86 

Нîâîäâîðÿíñêàÿ óë. Äçåðжèíñêîãî Вëàäèìèðà 
Вåðíàäñêîãî 

10, 13, 24-25, 
29, 85 

Нîâîñåëüñêàÿ óë. Äàðâèíà Äàðâèíà 4, 81 
Îçåðíàÿ ïë. Ñì. Бîëîòíàÿ ïë. Рàéîí öåíòðàëü-

íîãî ðûíêà 
7-8, 13, 26, 30, 
46, 49 

Ïàâëîâñêàÿ 
ñëîáîäêà 

Рàéîí àâòîâîêçàëà Рàéîí àâòîâîêçàëà 7 

Ïåðâîçâàíîâñêàÿ óë. Кîðîëåíêî Кîðîëåíêî 4, 10, 29, 36, 
80-81 

Ïåòåðáóðãñêàÿ óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ Яðîñëàâà Мóäðîãî 34, 79-80 
Ïîëåâàÿ óë. Кèðîâà ïð.  Ïðîñïåêò 

Аëåêñàíäðà Ïîëÿ  
26

Ïîëèöåéñêàÿ óë. Шåâ÷åíêî Шåâ÷åíêî 19, 26, 56, 76 
Ïîëòàâñêàÿ óë. Кèðîâà Гîí÷àðà 26, 30, 39, 56 
Ïîðîхîâàÿ óë. Кàâàëåðèéñêàÿ Кàâàëåðèéñêàÿ 11, 39, 68 
Ïîòåìêèíñêèé ïåð. Фó÷èêà óë. Иâàíà Аêèíфèåâà 8 
Ïîòåìêèíñêèé ñàä Ïàðê èì. Шåâ÷åíêî Ïàðê èì. Шåâ÷åíêî 10, 29, 42-46, 

48-51, 60-62, 
75, 77-80 

Ïðèêàçíàÿ óë.  Я. Ñàìàðñêîãî Яêîâà Ñàìàðñêîãî 85, 89 
Ïðîâèàíòñêàÿ óë.  Ïàñòåðà Ïàñòåðà 11, 52 
Ïðîòî÷íàÿ óë.  Ñì. Кëóáíàÿ —

Ëåíèíà (÷àñòü) 
Вîñêðåñåíñêàÿ 
(÷àñòü) 

7, 11, 23, 26, 
41, 49 

Ïóшêèíñêèé ïð. 
(Вîåííàÿ óë.) 

Тî жå Ïóшêèíà ïð. У Ñàìèíñêîãî 
îòñóòñòâóåò 

Рàáî÷àÿ Тî жå Рàáî÷àÿ 27, 89 
Ñàäîâàÿ óë. Ñåðîâà Аíäðåÿ Фàáðà 13, 25, 29, 41, 

49, 79 
Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Застроена 39
Ñåìèíàðñêàÿ К. Цåòêèí  Вëàäèìèðà 

Мîññàêîâñêîãî 
9 

Ñåííàÿ ïë. Застроена 27, 81 
Ñèìфåðîïîëüñêàÿ ïë. Застроена 38
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Нàçâàíèå ó Мàшóêîâà 
Нàçâàíèå ó Ñàìèíñêîãî 
(ñåðåäèíà 2000-х ãîäîâ) 

Ñîâðåìåííîå 
íàçâàíèå 

Уïîìèíàåòñÿ 
íà ñòð. 

Ñêàêîâàÿ óë. Ñâåðäëîâà Вëàäèìèðà Аíòîíîâè÷à 11-12, 72, 89
Ñîáîðíàÿ ïë. Îêòÿáðüñêàÿ ïë. Ñîáîðíàÿ ïë. 20, 26, 28, 40-

41, 59 
Ñîáîðíûé ïåð. Îêòÿáðüñêèé ïåð. Уë. Äìèòðèÿ 

Яâîðíèöêîãî 
52

Ñîëäàòñêàÿ 
ñëîáîäêà 

Южíàÿ ÷àñòü 
Чå÷åëåâêè 

Южíàÿ ÷àñòü 
Чå÷åëåâêè 

7 

Ñòàðîâåðîâñêàÿ óë. Застроена  
(ðàéîí àâòîâîêçàëà) 

89

Ñòàðîãîðîäíàÿ óë. Ñâåòëîâà Ñâåòëîâà 4, 81 
Ñòàðîäâîðÿíñêàÿ óë. Ïëåхàíîâà Кíÿçÿ Вëàäèìèðà 

Вåëèêîãî 
79

Ñòåïíàÿ óë. Вîëîäàðñêîãî Îëåêñàíäðà 
Кîíèñêîãî  

81

Ñòðóêîâñêèé ïåð. Уðèöêîãî ïåð. Ñòðóêîâñêèé ïåð. 30
Тåхíè÷åñêèé ñàä Ïàðê èì. Гëîáû 

(÷àñòü) 
Ïàðê èì. Ëàçàðÿ 
Гëîáû (÷àñòü) 

У Ñàìèíñêîãî 
îòñóòñòâóåò 

Тîðãîâàÿ óë.  Ñì. Кàðàèìñêàÿ — 
Шèðшîâà 

Вÿ÷åñëàâà 
Ëèïèíñêîãî 

28, 52, 55, 79 

Тðàìâàéíàÿ óë. Бîáðîâà Бîáðîâà 12, 84 
Тðîèöêàÿ óë. Кðàñíàÿ Тðîèöêàÿ 9-10, 36-37, 80-81 
Уãëîâàòàÿ óë. Застроена 81

Уêðàèíñêàÿ óë. Тî жå Уêðàèíñêàÿ У Ñàìèíñêîãî 
îñóòñòâóåò 

Уëüÿíîâñêàÿ óë. Тî жå Уëüÿíîâñêàÿ 14, 73 
Уïðàâñêàÿ óë. Ñì. Зàâîäñêàÿ — 

Иñïîëêîìîâñêàÿ 
Иñïîëêîìîâñêàÿ 24, 29, 37, 53 

Фèëîñîфñêàÿ óë. Тî жå Фèëîñîфñêàÿ 89
Хåðñîíñêàÿ óë. Тî жå Хåðñîíñêàÿ 73, 81 
Цåíòðàëüíàÿ óë. Тî жå Цåíòðàëüíàÿ 28
Цûãàíñêàÿ (Аëåê-
ñàíäðî-Нåâñêàÿ) ïë. 

Застроена 3, 11, 27, 35, 
42, 57, 73 

Чå÷åëåâêè: 1-ÿ — Кàëèíèíà ïð. 
2-ÿ — Бàáóшêèíà 
3-ÿ — Кðàñíî÷å÷åëîâñêàÿ 
4-ÿ — Кàì÷àòñêàÿ 
5-ÿ — Нåñòåðîâà 

Нèãîÿíà
Рîìàíà Шóхåâè÷à 
Аëåêñàíäðà Чåðíèêîâà 
Кàì÷àòñêàÿ 
Нåñòåðîâà 

8, 19 
8 
8 
8 
8 

Шèðîêàÿ óë. Гîðüêîãî Кíÿãèíè Îëüãè 80
Юðüåâñêàÿ óë.  Шïèíäÿêà Ñèìîíà Ïåòëюðû 4, 20, 81 
Яêîâëåâñêèé ñêâåð 
(Кà÷åëüíàÿ ïë.) 

Рàéîí Тåàòðà îïåðû 
è áàëåòà 

Рàéîí Тåàòðà 
îïåðû è áàëåòà 

25, 29, 31, 73, 
79 

Яðìàðî÷íàÿ ïë. Застроена 3, 26, 39, 55, 57, 68 
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Ëàçåáíèê Â. ².
Ë17    Íåñêó÷íèé Êàòåðèíîñëàâ. (Ñåð³ÿ «Ïðèäí³ïðîâñüêà ñòà-
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Ó êíèç³ îá’ºäíàíî äâà ë³òåðàòóðí³ äæåðåëà. Öå ï³äá³ðêà ñòàòåé â³äî-
ìîãî ³ñòîðèêà, çàâ³äóþ÷î¿ â³ää³ëîì Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî ³ñòî-
ðè÷íîãî ìóçåþ ³ì. Äì. ßâîðíèöüêîãî Âàëåíòèíè Ëàçåáíèê òà ðåïðèíòíå
âèäàííÿ êíèãè êðàºçíàâöÿ-ëþáèòåëÿ ê³íöÿ XIX – ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ,
Âîëîäèìèðà Ìàøóêîâà «Âîñïîìèíàíèÿ î ãîðîäå Åêàòåðèíîñëàâå (1887–
1910 ã.ã.)» (âïåðøå â³äòâîðþºòüñÿ ç âèäàííÿ 1910 ð.). Îáèäâà äæåðåëà
ðîçïîâ³äàþòü ïðî îäèí ³ òîé æå ïåð³îä ³ñòîð³¿ Êàòåðèíîñëàâà òà ïðåêðàñíî
äîïîâíþþòü îäèí îäíîãî. Êíèãà ³ëþñòðîâàíà ôîòîìàòåð³àëàìè ç ôîíä³â
Íàöûîíàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ ³ì. Äì. ßâîðíèöüêîãî ³ ðîçðàõîâàíà
íà øèðîêå êîëî ÷èòà÷³â.
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