














































 «Водный лабиринт, город смешанной крови…»

Так назвал свою статью о Велимире Хлебникове и его городе Икуо Камэяма, японский

филолог, влюблённый в творчество поэта, астраханский автограф которого хранится в нашей

библиотеке.  Сам  же  Хлебников  дал  поражающее  своей  глубиной  и  одновременно

невероятной лапидарностью определение миссии города: Астрахань соединяет три мира и

является «треугольником Христа, Будды и Магомета». Определение предназначения города

стало метафорическим его именем, но в последнее  почти стало модным брендом (очерк об

этом  магическом  треугольнике  опубликован  в  относительно  недавно  вышедшей  книге

старшего  научного  сотрудника  Музея  Велимира  Хлебникова  А.А.  Мамаева). Поэты

проникают в самую суть, но не дают подробностей. Подробности прячутся в архивных делах

со скучными названиями вроде «Книг по оценке домовладений», хранящимися в фондах ГА

АО. Эти «Табели»,  «Оценочные ведомости» и т.д.  – названия  варьируются – дают самую

точную  и   беспристрастную  картину  населения  города,  его  национальный  и  сословный

состав,  занятия  его  жителей,  само  собой  разумеется,  что  присутствуют  и  имена  самих

домовладельцев. Эти документы как бы с высоты птичьего полета показывают весь город с

его разделением на четыре части, а внутри каждой части на кварталы; далее идут «Ревизские

сказки» и «Обывательские книги», в которых находим уже целые «семейные портреты»! (Не

будем  слишком  касаться  стоимости  этих  домовладений,  хотя  разница  в  оценке  просто

потрясающая:  от  15  (!)  рублей  до  сотен  тысяч.)  Сначала  поражает  многонациональный

состав  населения:  современный  исследователь  С.С.  Рубцова  в  монографии  2017  г.

«Градостроительная эволюция Астрахани» (глава  «Образ  города»)  приводит официальные

данные на начало XIX века о наличии в Астрахани около 20 народностей (правда, в XXI веке

их уже  более  140).   Но поражает  не  только  пёстрый этнический состав  населения,  но  и

пестрота занятий астраханского люда. 

К  перечисленным  уже  источникам  примыкают  официальные  ежегодные  отчеты

губернаторов, дающие ещё более рельефное представление о городе. Даже по этим  сухим

официальным сведениям можно было бы создать не одно, а много изображений Астрахани

как живописных, так и словесных. Впрочем, на словесные и частично графические «образы»

Астрахани  всегда  везло.  На  первых  страницах  столь  любимой  астраханцами

«Иллюстрированной  Астрахани»  её автор  и  издатель  А.Н.  Штылько  приводит  «первые

впечатления  об  Астрахани  древних  и  современных  писателей  и  путешественников»,

побывавших в Астрахани в разные столетия, начиная с итальянского путешественника XV в.

Амвросия Контарини… 
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Список  этот,  конечно,  как  и  все  списки  на  свете,  достаточно  субъективен:  А.Н.

Штылько проигнорировал, например, имя академика Самуила Готлиба Гмелина, который дал

наиподробнейшее  описание  города,  вплоть  до  имён,  интересующих  нас  в  плане  истории

нашей библиотеки: первостатейных купцов Шарыпиных, например, посему мы ограничимся

лишь некоторыми описаниями (из «списка» А.Н. Штылько мы позаимствовали впечатления

лишь академика Н.Я. Озерецковского, поскольку оно, как нам представляется, приложимо к

образу города на много десятилетий  –   если не больше  –  вперёд). Из впечатлений приезжих

о «низовом городе» мы приводим лишь некоторые,  совпадающие по времени с периодом

«заведения» в Астрахани библиотеки и её дальнейшего становления в первой половине XIX

столетия.  А в качестве конкретного иллюстративного материала предлагаем полюбоваться

старинными  гравюрами,  представляющими  экзотическую  панораму  Астрахани,  города,

который традиционно воспринимался – да и сейчас воспринимается – как восточный. Эти

гравюры  явно  выполнены  на  основе  «словесного  портрета  города»:  пальмы,  верблюды,

минареты,  православные  храмы  и  индийские  мавзолеи,  Кремль,  не  вполне  похожий  на

кремль  российского  города,  бурное  море,  лодки  и  корабли  под  парусами,  то  ли

неаполитанские рыбаки, то ли пираты… Подписи, однако, уверяют, что изображена именно

Астрахань, тот самый треугольник. Гравюра, которую Вы видите на этой странице, является

иллюстрацией к дотошно-правильному немецкому тексту об Астрахани, но художник увидел

в нём прежде всего загадочный Восток… 

Астрахань. Гравюра из собрания Библиографического института в Гильдбургхаузене. Собственность

издателя.  (Автор  не  указан).  –  В  книге:  «Вселенная,  или  изображение  и  описание  чудес  и

достопримечательностей природы и искусства всей Земли». Т. 8, 1841. – Из коллекции И.А. Репина.
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Но  вернёмся  к  впечатлениям  от  пребывания  в  нашем  городе  академика  Н.Я.

Озерецковского, побывавшего здесь в 1783 году: исключительно с целью сравнения, чтобы

было  яснее,  насколько  «в  Прикаспии  время  движется  медленно»  –  просто  потрясающе

точная строфа петербургского поэта Владимира Британишского – и как с этим темпом трудно

было  справиться  даже  самому энергичному губернатору,  а  ведь  в  Астрахань,  судя  по  их

биографиям,  руководители  назначались  весьма  многоопытные…  Каждый  последующий

известный по литературе отзыв об Астрахани констатирует почти неизменность состояния, в

котором город находился в бытность в нём знаменитого академика: 

«Астрахань имеет такое выгодное положение, которого в России не только лучше

сыскать не можно, но нет ему и подобного. По чему всяк имеет причину себе воображать,

что  город  сей  должен  быть  весьма  богат  и  великолепен.  Таковой  бы  действительно

надлежало  быть  Астрахани;  но  какова  она  в  самой  вещи  есть,  усмотрено  будет  из

следующого описания. 

Не все то, что приятно кажется глазам, бывает в самой вещи хорошо. Астрахань

лежит на луговой стороне Волги, и когда в летнюю пору, при ясной погоде, смотришь на нее

через Волгу с нагорной стороны, то она кажется очень красива, особливо такому зрителю,

которой  в  перьвой  раз  ее  видит,  и  сравнивает с  какими-  нибудь  уездными Российскими

городами. Глаза его прельщаются пестротою церквей, башен, домов, садов и вообще новым

для него видом пространного сего города; но когда самой сей зритель переправится через

Волгу к городу, и вступит в его улицы, то вдруг теряет приятную оную о городе мечту, и не

находит больше никаких следов той красоты, которою прельщался он будучи на нагорной

стороне, как будтобы она там и осталась. Лучшее место в городе есть высокой и длинной

бугор,  от Волги  внутрь  земли простирающийся,  на  котором находится  Кремль  и  Белой

город.<…>

С  северной  стороны  Кремля  и  Белого  города  текущая  из  Волги  река  Кутумова

отделяет от вышеобъявленных стен небольшое предместие, бедно выстроенное, которое

больше  в  длину,  нежели  в  ширину  по  левому  берегу  реки  Кутумовой  простирается.  На

южной же стороне обоих городов и по правому берегу реки Кутумовой, от конца Белого

города, поселена большая часть граждан; <…>. 

Низкое место, на котором лежит вышеупомянутое предместие, во время разлития

Волги подвержено бывает наводнению; по тому,  для  удержания воды в канале  и других

протоках, сделаны по берегам земляные валы вышиною в два, а шириною в пять аршин.

Преграды сии,  как  я  уже  сказал,  полезны бывают только  во  время  разлития  Волги;  но

низкость  места,  которое  защищают они  от стремления  речной  воды,  весьма  способна
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к принятию и содержанию воздушных мокрот в осеннюю и зимнюю пору; по чему Астрахань

в сии времена года преисполнена бывает грязи, и величайшия в самых улицах стоят лужи,

которых часто миновать не можно, и необходимо надобно купать в них лошадей и марать

всю збрую. Утаить не можно, что во всей Астрахани нет почти ни одной улицы хорошо

вымощенной,  хотя  за  несколько  лет  ежегодно  собирается  с  жителей  по  пяти  тысячь

рублей, которые известны там под именем квадратных денег, и которые единственно на

поправку города употребляемы быть должны».  Впрочем имеются и другие свидетельства,

констатирующие  изменения  благоприятные:  в  одном  из  номеров  АГВ  (гораздо  позже,

разумеется) появилась статья  «Признаки изменения города Астрахани", убеждающая нас в

том, что город развивается в сторону «европейскости». 

Астрахань  и  ее  “couleur local”  (местный  колорит)  живописали  проживший  в

Астрахани долгие годы священник Н.Г. Скопин и наблюдательный французский дипломат

кавалер Гамба; поэт и учёный муж М.С. Рыбушкин; чиновник высокого ранга А.М. Фадеев…

Французский учёный Ксавье Омер де Гелль и его жена писательница Адель Омер де Гелль;

писатель, поэт, публицист И.С. Аксаков; геодезист и картограф Н.А. Ермаков, проживший в

Астрахани почти  год  как  раз  в  середине  19  века;  писатель  и  художник  Т.Г.  Шевченко  и

посетивший наш город почти одновременно с ним французский писатель А. Дюма; учёный с

мировым именем К.М. Бэр, а также многие другие одновременно и восхищаются городом и

ужасаются его контрастам. 

 Мы  выбрали  эти  и  еще  некоторые   имена  потому,  что  в  записках  и  дневниках,

оставленных  этими  людьми,  мы  находим  либо  прямое,  либо  косвенное  свидетельство  о

библиотеке или о канувших в Лету жителях Астрахани, от которых след остался только в

виде некоторых знаков на принадлежавших им книгах, которые теперь хранятся в АОНБ.  

Контрасты были во всех сферах жизни города и его обитателей. Как мы уже говорили,

по одним только названиям дел в описях фондов можно представить самые разные грани его

жизни.  Оказывается,  жителей  Астрахани,  как  и  других  городов  Российской  империи,

приглашали к подписке на сооружение памятников Михайле Ломоносову, Ивану Сусанину,

подписаться  на Посмертное собрание сочинений А.С.  Пушкина.  И почти рядом:  «Дело о

постройке железных кандалов для арестантов»,  «О запрещении пить спиртные напитки

священникам»,  «Дело об учителе без диплома» – продолжать можно бесконечно… В городе

неоднократно  делались  попытки  по  его  санитарному  благоустройству:  вот  такой

красноречивый  заголовок  дела  можно  встретить  в  описях:  «Об  истреблении  бродячих

собак»…. Или вот ещё: «О совершении благодарственного молебна по случаю прекращения в

Астрахани  холеры»: это  эпидемия   1830  года,  которая  является  одним  из  протагонистов
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нашей истории о  библиотеке.  Жители  Астрахани принимали  участие  в  сборе  средств  на

помощь погорельцам в других городах. На протяжении всего девятнадцатого столетия, да и

последовавшего  за  ним  двадцатого,  постоянно  идёт  речь  об  устройстве  тротуаров  и

освещении  улиц;  чиновники  дают  подписку  «о  несостоянии  в  тайных  обществах»;

астраханцев приглашают отдать детей в различные учебные заведения, принять участие  в

самых разнообразных торгах и переторжках…

Кстати, по поводу «купли и продажи»: мы так далеко ушли от  прошлого, настолько

пересмотрели  историю,  что  уже  и  подзабыли  словосочетание  «крепостное  право»  и  чем

прежде всего ознаменовались реформы 1861 года. Об этом напоминает нам вот такое парное

известие-объявление,  помещенное  в  1839  году  в  местной  газете  в  рубрике  «Частныя

известия»: 

1-е. Продается крепостная дворовая женка 40 лет с сыном 9-ти; о подробностях

можно узнать от самого господина их  –  Полковника Вильке. 

2-е. В доме Голубевой, что в 1-й Част. недалеко от купца Шайкина, мещанином Иваном

Никитиным продается мебель: шесть стульев и два ломберных стола лучшей доброты.

                                              АГВ. – 1839. – Прибавл. к № 9. Суббота, Марта 4. – Часть неоф. – С. 46.

Что ещё было и чего не было в Астрахани? Отсутствие своего леса и своего камня,

привозной  хлеб,  грязь,  мошкара,  наводнения,  холера  и  –  свобода!  Поражающая  всех

приезжих  полиэтничность:  «город  смешанной  крови»!  Управленческие  структуры,

существующие только в этом городе:  Соляное правление,  Правление тюленьих и рыбных

промыслов… В конторе первостатейных купцов Сапожниковых были вот такие должности:

«столоначальники белужьего стола, осетринного, стерляжьего и т. д.». 

Стоит ли – да и возможно ли? – учреждать в Астрахани Публичную библиотеку для

чтения?  С  другой  стороны,  в  Астрахани  с  1778  года  при  духовной  семинарии  была

организована прекрасная библиотека, и книги в ней были не только богословского характера.

В  1813  году,  когда  для  неё построили  специальное  здание,  она  была  провозглашена

Публичной,  что  впоследствии внесло  большую путаницу со  статусом нашей библиотеки.

Следует  также  напомнить,  что  именно  в  Астрахани  возникли  первые  на  Юге  России

периодические издания: «Восточные известия» (1813 г.) и «Азиатский музыкальный журнал»

(1816 г.) – поэтому в 1830 г. Астрахань и была включена в число городов, где должны были

приступить  к  выпуску  «Губернских  ведомостей»:  сошлёмся  на  диссертацию  М.Е.

Михайловой:

«В  1830  г.  был  опубликован  Указ  об  издании  «Ведомостей»  в  «виде  опыта»
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в 6 губерниях, в числе которых была и Астраханская. Выбор губернских городов (а помимо

Астрахани в перечень входили Казань, Киев, Нижний Новгород, Ярославль и Харьков) был не

случаен.  В  них  уже  имелся  различный  опыт  издания  периодической  прессы,  в  основном

частным образом.  («Восточные известия».  1813 – 1816).  –  Высокий уровень подготовки

материалов  и  лояльная  политическая  ориентация  создали  у  чиновников  МВД  мнение  о

возможности выхода в Астрахани «Ведомостей».

В 1838 году, 8 января, вышел первый номер: газета выходила регулярно раз в неделю,

по  субботам.  В  1838  году  тираж  газеты  составил  всего  40  экземпляров!  Это  во  многом

объясняет,  почему  исследователи  истории  библиотеки  не  «в  курсе»  описываемого  М.С.

Рыбушкиным только в АГВ 1838 года факта, который даёт совершенно новую информацию о

том, как была отмечена роль основного «спонсора» библиотеки. 

Астрахань – город порубежный, торговый. Связанный караванными путями – Великий

шелковый  путь  тоже  проходил  через  него –  со  странами  Востока  и  Запада,  он  не  знал

средневековой  замкнутости,  был  открыт  всем  народам  мира.  В  городе  были  индийское,

персидское, армянское подворья, здесь жили немцы, французы, итальянцы, поляки, калмыки

и казахи, не считая исконного татарского и русского населения. Через Астрахань прошли,

начиная  с  Ибн-Батуты,  едва  ли  не  все  самые  известные  путешественники,  дипломаты,

миссионеры.  Именно  с  их  лёгкой  руки  Астрахань  получила  титул  Волжской  Венеции.

Астрахань говорила, читала, писала и торговала на всех языках мира со всем миром, богатела

и строилась. 

На  протяжении  всей  своей  истории  она  притягивала  и  манила  “флибустьеров  и

авантюристов”  самых разных  национальностей  и  вероисповеданий.  Все  перемололось  по

ходу времени, но это поистине вавилонское столпотворение наций запечатлено в архитектуре

православных  церквей  и  соборов;  татарских  и  персидских  мечетей  с  их  живописными

минаретами;  католического  храма  и  лютеранской  кирхи,  армянских  церквей,  синагог  и

хурулов.  Это  смешение  даёт  о  себе  знать  то  намёком,  а  то  и  впрямую  и  в  гражданской

архитектуре тоже. Ах, если бы все эти здания дошли до наших дней или сохранились хотя бы

частично! 

Французская писательница Адель Омер де Гелль, неутомимая спутница своего мужа,

известного  учёного  Ксавье  Омер  де  Гелля,  вместе  с  которым она  совершила  длительное

путешествие  по  Югу  России,  буквально  захлебывается  от  восторга  при  виде,  например,

«набора  три  в  одном»:  мавританского  балкона  по  соседству  с  мечетью  и  православной

церквушкой… Город и его окрестности она прошла и проехала буквально вдоль и поперёк: и

всё это  в  поисках  совсем  уж  редкостной  экзотики  вроде  церемонии  индийского
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богослужения,  соколиной  охоты  у  калмыцкого  князя  Тюменя  и  так  далее. На  одной  из

литографий  с  изображениями  экзотики  калмыцкой  мы  видим  и  самое  Адель  в  гостях  у

княжны  Тюменевой.  Кто-то  сообщил  госпоже  де  Гелль,  что  в  Астрахани  ещё живут

огнепоклонники парсы и она пытается их отыскать  (удивительно   –   или не очень? –   но

парсов пытаются здесь найти и в наше время).  Зоркий взгляд  путешественницы  замечает

детали, которые воспринимались жителями города как нечто совершенно естественное, но

для нас, сегодняшних, это еще одна дверца в прошлое нашей малой Родины, сохраненная для

нас гостьей из Франции. 

Увы,  Востока  оказалось  гораздо  меньше,  чем  хотелось  госпоже де  Гелль,  а  Запад,

естественно,  находился  не  на  парижском  уровне:  она  побывала,  например,  в  городском

театре,  напрочь  отказав  ему  в  этом  статусе,  но  театр  всё же  был!  Есть  непреложное

подтверждение тому: афиши спектаклей 1835 и 1837 гг., сохранившиеся в архиве москвички

Р.В. Арсеньевой, подарившей нашей библиотеке электронные копии афиш двух театральных

вечеров. Отметим, что вся «живописная» (т.е. описание городов, поселений, нравов, обычаев

и т.п.) часть книги принадлежит госпоже Адель Омер де Гелль. С её именем, кстати, связана

знаменитая  история  одной  литературной  мистификации  (см.  подробно:  А.С.  Немзер.

Затянувшаяся шутка: Вступ. ст. к книге: Вяземский П.П. Письма и записки Оммер де Гелль.

М., 1990). И вот что ещё утверждает госпожа де Гелль: «Русским следовало бы испытывать

чувство гордости за подобный город,  возникший не  «вчера»,  подобно множеству других

российских  городов,  и   в  котором  вас  не  преследует  холодное  однообразие   и

систематическая правильность, с которой в Империи сталкиваешься повсюду. В Астрахани

соединены все контрасты». Хотя отсутствие мостовых ею тоже отмечено и обыграно.

Конечно, в наши дни уменьшилась не только доля Востока, но затейливые восточные

и арабские мотивы на фасадах “образцовых” классических проектов всё еще притягивают

взгляд;  доминируют,  правда,  пышные  купеческие  особняки,  многочисленные  деловые,

административные, общественные постройки, создавая облик крупного богатеющего города. 

Теперь  приведем  впечатления  об  Астрахани  ещё некоторых  лиц,  находившихся  в

Астрахани по разным поводам в период открытия в городе библиотеки, именовавшейся, как

мы увидим дальше, то Публичной, то Общественной.

Начнём с мемуаров Андрея Михайловича Фадеева, Главного попечителя калмыцкого

народа. А.М. Фадеев служил в наших краях в 1836 – 1839 годах, в Астрахани, как и в других

местах,  он  вёл  дневник,  по записям в  котором составились  его  воспоминания.  Эти

воспоминания были изданы отдельной книгой, которую подарила нашей библиотеке его дочь,

Надежда Андреевна Фадеева. Воспоминания Андрея Михайловича, столкнувшегося по долгу
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службы с непростыми проблемами края, далеко не столь поэтичны, как записки французской

путешественницы:  они  скорее  нелицеприятны,  особенно,  когда  речь  идет  о  местных

чиновниках: «Гражданское чиновничество было в то время в Астрахани (да, кажется, и

позднее) самое плохое. Взяточничество и мошенничество всякого рода, казалось, были им

привиты в кровь … ». Однако пребывание семьи Фадеевых в Астрахани наложило и на неё

«восточную печать»: внучка Фадеевых от их старшей дочери Елены Ган стала той самой

Еленой  Блаватской,  которой,  по  нашему  глубокому  убеждению,  удалось  реализовать

невероятный потенциал бабушки, Елены Павловны Фадеевой. В конце своего пребывания в

Астрахани семья Фадеевых встречался с четой де Геллей. В альбоме Елены Павловны Адель

Омер  де  Гелль  оставила  своё стихотворение  об  Астрахани,  проникнутое  свойственными

поэтике романтизма восточными аллюзиями. А её муж назвал в честь Е.П. Фадеевой одну из

ископаемых раковин (Venus Fadiefei). Кстати, госпожа Адель, описывая астраханское высшее

общество, отмечает, в частности, круг чтения астраханских дам:  «Вероятно, большинство

наших романистов вовсе не подозревают о том, что их сочинения с жадностью читают и

на берегах Каспийского моря, где их судят с таким же пылом и проницательностью, как и в

великих столицах Европы. В Астрахани все русские из «общества» говорят по-французски и

ежемесячно  получают  из  Брюсселя  наши  самые  последние  новинки.  Во  многих  здешних

библиотеках я нашла Ламартина, Бальзака, Александра Дюма, Эжена Сю, Жорж Санд, де

Мюссе и т. д.,  и ещё многие другие имена, возможно, в Париже менее известные, чем в

Астрахани. Русские дамы читают много; в основном, они обладают здравым смыслом и

поддерживают  беседу  и  тонко  и  умно».  А вот  мнение  А.М.  Фадеева:  «Астраханское

общество  не  отличалось  своей  обширностию,  даже  вернее  сказать,  было  очень

ограниченное.  По  образованию и  знанию светских  приличий,  выдавался  одним из  первых

армянский архиерей Серафим, человек довольно начитанный, видевший почти всю Европу и

часть Азии. <…>]. Он один (выделено нами — Авт.) имел порядочную библиотеку, получал

хорошие французские книги,  выписывал журналы,  которыми и меня  снабжал,  и  я  с  ним

приятно проводил время.». Получается нечто вроде полемики: госпожа Адель пишет далее,

«что многие русские дамы способны оценить по достоинству весьма серьёзные труды: я

видела  в  Астрахани,  и  не  в  одном  доме,  «Историю  Герцогов  Бургундских»,  «Историю

Византийской  империи»,  «Нормандское  завоевание»  –  вплоть  до  геологических

трактатов»... В одной из публикаций мы с достаточной степенью достоверности выяснили,

какие  именно  книги  произвели  на  мадам  де  Гелль  столь  благоприятное  впечатление,  но

видела  она  эти  книги  скорее  всего  в  доме   Фадеевых:  о  неординарной  личности  Елены

Павловны Фадеевой, жены Андрея Михайловича, и её ученых занятиях ходили легенды.
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Аксаков  И.С. –  публицист,  поэт,  издатель.  Будучи  членом сенатской  комиссии  по  ревизии

Астраханской  губернии  в  1844  г.,  еженедельно  посылал  своим  родным  письма,  ставшие  документальным

свидетельством астраханского быта 40-х гг. – С рис. А. Воробьева. 1842 г. Музей Абрамцево. –  Аксаков, И.С.

Письма к родным. – М.: Наука, 1988.

Спустя  пять  лет  Астрахань  –  «настоящая  Венеция»   –  была  всесторонне,

беспристрастно и в то же время ярко, то с уничтожающим сарказмом, то с мягким юмором,

иногда  и  с  восторгом,  описана  в  посланиях  к  родным  совсем  еще  молодым  Иваном

Сергеевичем Аксаковым. Будущий знаменитый общественный деятель прибыл в Астрахань в

1844 году в составе сенатской ревизии Астраханской губернии, расследовавшей деятельность

военного губернатора И.С.  Тимирязева.  Напомним, при И.С.  Тимирязеве за  шесть лет  до

прибытия  комиссии  была  учреждена  здешняя  Публичная  библиотека,  открыт  Губернский

музеум и  начали  выходить  «Губернские  ведомости»,  но  о  перипетиях,  связанных  с  их

открытием, мы подробнее рассказываем в следующем очерке. 

В  своих  письмах  И.С.Аксаков  неоднократно  отмечает  поразившее  его  своеобразие

социально-классового  состава  низового  города:  «...  здесь  нет  помещиков  и

самостоятельного дворянства,  а  все  чиновники...»;  «Астрахань состоит из двух классов
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собственно: чиновников <…> и купцов, которые заражены тщеславием в высшей степени

и, не имея никакого уважения к чиновникам, не хотят стоять ниже их и по костюму, а при

богатстве  своем,  при  заемном  лоске  образованности  и  при  всех  удобствах  европейской

жизни, стоят гораздо выше и пользуются здесь большим весом». А Ермаков даже подсчитал

количество  представителей  дворянского  сословия!  –  «Общество  дворянское  собственно

составляется  здесь  из  30–40  человек  …» из  550  дворян  потомственных  и  личных  по

официальным  цифровым  данным  народонаселения  губернии.  «Настоящие»  дворяне  в

Астрахани находились преимущественно по службе. 

Невозможно  перечислить  все  занятия  населения  Астрахани:  её ремесленников,

мастеровых,  купцов,  матросов,  «отставных  школьников»  (т. е.  бывших  кантонистов  –

сыновей  солдат  и  военных  поселян,  обучавшихся  в  специальных  военных  школах  и

обязанных проходить длительную военную службунередко звали школьниками ), «варителей

калмыцкого чаю», сбитенщиков;  были и переплётчики (а это означает, что многие книги в

прекрасных  переплётах,  составившие  первоначальный  фонд  Публичной  библиотеки  для

чтения, могли быть переплетены и в Астрахани). 

Настоящий гимн родному городу мы находим в предисловии и на первых страницах

романа Николая Ильича Зряхова «Прекрасная астраханка или хижина на берегу Оки»: он

описывает как раз те предместья на берегах реки Кутума, окрестности возле Красного моста,

где примерно в одно с ним время – в первые десятилетия девятнадцатого века – жили и

персонажи наших «Очерков»: первостатейные купцы Шарыпины (их  упоминает  еще С.Г.

Гмелин), купцы «помельче» – второй гильдии – Шайкины… 

 Астрахань  воспринималась  повсюду как  край  света.  Помните  реплику  одного  из

героев  в  пьесе  А.  Островского  «Без  вины  виноватые»:  «уехали  в  Астрахань;  оба  там

захворали какой-то заразительной болезнью и умерли»; а в одном из рассказов А. Куприна

(«Дочь  великого  Барнума»)  приводится  шуточная  песенка,  в  припеве  которой   на

французском языке слово «Астрахань» рифмуется со словом «холера»… И всё же Астрахань

привлекала множество россиян, жаждавших найти здесь более лёгкую жизнь: в метрических

книгах можно встретить имена выходцев буквально из всех губерний нашего Отечества.

Но привлекала она не только соотечественников: она  давала  пристанище и работу и

«иностранно-подданным»,  некоторые из которых (как и приезжие россияне)  имеют самое

прямое отношение к нашей библиотеке. 

Мы говорим о ремесленниках, аптекарях, булочниках, пекарях, кондитерах, портных и

модистках,  оловянниках  и  башмачниках,  ювелирах  и  часовщиках  и  прочих  мастерах,

пустившихся из разных европейских стран к далекому Каспийскому морю, на край света. 
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Иной раз в архивных документах возникает сюжет для романа: Амбрози Швейцер,

баденский подданный, часовых дел мастер, в 1826 году вместе с молодой женой Елизаветой

приезжает в Россию и из Санкт-Петербурга через Москву направляется в Астрахань. Когда

они  добираются  до  Астраханской  губернии,  стоит  уже  глубокая  осень.…  Где-то  между

Копановском (так в документе – Авт.) и Енотаевском молодая женщина умирает, хоронят её

по православному обряду: 

«1826 года ноября 19 дня. Объявитель сего следуя из Санктпетербурга в Астрахань и

не доезжая от Копановска до Енотаевска померла у него жена Елизавета Егорова – от

болезни,  тело  которой  по  обряду  российскому  предано  земле,   в  чем  Г.  медиком

присутствующаго свидетельствуется. 

Правящий  должность  городничаго  уездный  судья  (подпись). Письмоводитель

(подпись)».

                                                                                  Ф.1. Оп. 7. Т. 2. Д. 2088. Лл. 173 об.        

                                                                        
Ну а мужу обратной дороги нет: он должен прибыть в Астрахань, – обо всём этом мы

узнали из  билета,  позволяющего  иностранцу Амбрози  передвигаться  по  России только  в

строго  указанном  направлении.  Примерно  в  то  же  время  в  городе  появляется  и  его

однофамилец,  земляк,  вполне  возможно,  что  и  родственник,  часовых  дел  подмастерье,

Виллибальд  Швейцер,  который  спустя  13  лет  получит  российскую  награду  за  то,  что

поможет становлению библиотеки, но подробно о нём мы расскажем в одном из  следующих

очерков. 

 Пока  же  вернёмся  к  личности  военного  губернатора  И.С.  Тимирязева,  заслуги

которого в появлении на одной из самых отдалённых окраин Российской империи очагов

просвещения и культуры бесспорны. Кроме того, в монографии С.С. Рубцовой  приводится

ещё один аспект деятельности губернатора: в свете указа императора Николая I от 31 декабря

1826 года,  по которому запрещалось разрушать древние сооружения или остатки «оных»,

И.С. Тимирязев в своей докладной записке в Петербург демонстрирует понимание ценности

приходящего в упадок Астраханского кремля: именно в период правления Ивана Семёновича

стали  иметь  место  более  активные  действия,  поскольку  в  хранящемся  в  Российском

государственном  историческом  архиве  «Деле  о  предоставлении  проекта  на  ремонт  стен

астраханского кремля» отложились на 313 листах документы с 1830 по 1844 годы (Ф. 218.

Оп. 4. Д. 1). 

И.С. Тимирязеву постоянно приходилось преодолевать какое-то глухое сопротивление

местного  населения  в  «лице»  его  выборных органов:  мы обнаружили  массу документов,
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свидетельствующих  о  фактах  неприятия  Городской  думой  каких-либо  новшеств,

предлагаемых губернатором, но – ведь «в Прикаспии время движется медленно...».

В связи с этим приводим очень любопытный документ, найденный нами в одном из

«Журналов заседаний Астраханской Градской думы», который характеризует как обитателей

города, так и личность автора документа. И приводим мы его с целью продемонстрировать

некоторые рычаги воздействия губернатора на «вверенное» его попечению население. 

Официальное делопроизводственное наименование документа –  «предложение»,  но

это скорее  настоящий крик души губернатора И.С.  Тимирязева,  обращенный к  той части

астраханского общества, которое, выражаясь современным языком, «имело право избирать и

быть избранным»: он буквально взывает к гражданам, которые уже в 6-й (!) раз не явились на

собрание.  На  протяжении  полугода  члены  Градского  общества:  купцы  и  мещане,

представители ремесленного сословия, Армянской и Татарской управы – ни разу не явились

в  полном  составе  «в  собрание»,  где  должны  были  обсудить  ряд  действительно  важных

вопросов  и  принять  по  ним  определенные  решения,  но  даже  и  после  этого  обращения

собрание так и не состоялось. Да и как ему было состояться, если у большей части членов

«градского общества» находились уважительные причины: все приглашались повестками, в

которых  были  приведены  имена,  отчества  и  фамилии  в  соответствии  с  «иерархией»,  от

почётных  граждан  до  купцов  третьей  гильдии,  и  каждый  должен  был  расписаться.  Мы

располагаем  целым  рядом  таких  приглашений  по  поводу  избрания  из  купеческой  среды

членов  попечительского  совета  Института  для  воспитания  девиц,  учреждение  которого

имело место тогда же.   Выборы никак не могли состояться, поскольку приглашаемые были

либо в отлучке, либо на ватаге,  либо на промысле, либо больны:  «Дело об учреждении в

Астрахани  Института  для  воспитания  девиц  и  избрании  в  оный  члена  от  купечества»

состоит в основном из череды  повторных повесток (Ф.480. Оп.1. Д.823).

И  в  июне  1837  года,  потеряв,  как  мы  убедимся,  терпение,  губернатор  адресует

Городской Думе «Предложение», которое в «транспонированном» виде сохранилось в одном

из «Журналов заседаний Астраханской Градской думы»:

                            «Его Превосходительство г. Астраханский Военный Губернатор

предложением  от  24  июня  №1064  дал  знать,  что  Астраханское  Градское  Общество,

которому  весьма  хорошо  известны  пользы  и  нужды  онаго,  совершенно  не  брежет  о

собственных своих выгодах... [не являясь на совещания, а между тем — восстановлено Авт.]

«…цель  этих  совещаний  есть  не  столько  служебная,  сколько  имеющая  предметом

общественное  благосостояние  граждан,  следовательно,  отстранять  себя  от  подобных

собраний не значит ли пренебрегать собственными своими пользами и справедливо ли после
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того жаловаться на случающиеся лишения и разныя нужды. Сверх того, право, дарованное

высшей  властию,  составлять  общественныя  собрания,  разсуждать  и  совещаться  об

общественных  пользах,  не  должно  ли  порождать  в  каждом  гражданине  чувство

справедливой  гордости,  что  он  принадлежит  к  числу  сочленов  тех  собраний;  может

подавать свой голос, и тем способствовать к благосостоянию всего общества; здесь, т.е. в

этих именно собраниях, а не где-либо в другом, всякий гражданин имеет всю возможность

выказать  свое  усердие,  образованность  и  гражданские  добродетели,  которыми

поддерживаются семейства и от которых процветают целые общества.

И так отстраняться от этой важной «привилегии», присутствовать в Собрании и

чрез то добровольно лишать себя общественнаго уважения, не значит ли и пренебрегать не

только своими обязанностями, но что всего унизительнее, и самим собою.

 1. Его Превосходительство со своей стороны употреблял все зависящие средства к

упрочению  благосостояния  здешних  граждан,  и  даже  старался  поставить  их  ввиду

Высшаго начальства с самой выгоднейшей стороны, чрез представление некоторых из них к

наградам разнаго рода.

Наконец в довершение всего этого Его Превосходительство исходатайствовал для

них  десятилетнюю  льготу,  которою  пользуются  весьма  редкие  из  губерний  нашего

обширнаго отечества, и которою если сумеют воспользоваться здешние граждане, то она

принесет обильнейшие и прекраснейшие плоды.

После  всех  таковых  забот о  их  счастии  со  стороны Его  Превосходительства  не

должно ли было надеется, что еще более употребят граждане сами старания к улучшению

своего благосостояния; но к сожалению опыты доказывают, что они не только не пекутся

об этом, но по-видимому стремятся всеми мерами к тому, чтобы разрушить оное.

Мысль при заботливости Его Превосходительства крайне горькая, но к прискорбию,

совершенно  справедливая,  ибо  можно  ли  быть  еще  равнодушнее,  стараясь  всячески

избегать  общественных  совещаний,  когда  предметы  предлагаются  на  их  обсуждение,

клонятся именно к их счастию и благополучию; этих предметов в настоящее время слишком

много,  а  ни  один   между  тем  еще  не  обсужден.  Его  Превосходительство  привел  бы

множество доказательств этаго равнодушия, но больно выставлять невыгодную сторону

граждан;  Его  Превосходительство  хотел  бы  лучше  говорить  о  похвальных  деяниях

граждан.

Передавая все это думе, предлагает Его Превосходительство прочесть эту бумагу в

общественном  собрании  граждан,  оставаясь  уверенным,  что  он  не  будет  иметь  более

неприятнаго  случая прибегать к подобнаго рода изъяснениям.
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               ПРИКАЗАЛИ:  Мещанским старшинам и старосте поручить нарядом, дабы

выше  изъясненное  предложение  Его  Превосходительства,  убеждающее  граждан  к

попечению о собственных пользах, и хождению их на общественныя собрании, прочесть при

собрании мещан, с надлежащим внушением, что если на будущее время окажется подобная

по настоящему времени уклонность от явки на собрании, то вероятно последует какое-

либо  неприятное  распоряжение  от  начальства,  для  побуждения  к  тому  законными

штрафами; купцам же объявить о сем предложении Его Превосходительства при первом

Собрании.

              О сем распоряжении донести Его Превосходительству рапортом». 

                                                                                             Ф.480. Оп.1. Д. 839. Лл. 2об.-4об.

При  подготовке  первого  издания  нам  не  удалось  выяснить,  в  чём,  собственно,

заключалась  предоставленная  населению  Астрахани  «десятилетняя  льгота»,  которую

«исходатайствовал»  Тимирязев.  По-видимому,  он  обратился  непосредственно  к  Министру

финансов,  результатом  чего  стал  именной  Указ  Николая  I  от  30  октября  1836  года,

опубликованный в «Полном собрании законов Российской империи» (т.  XI,  отделение 2, с.

162). Вот начало этого Указа: 

«Именный,  данный Сенату,  распубликованный 24 ноября.  –  О даровании купцам и

мещанам города Астрахани льгот. 

В  намерении  содействовать  восстановлению  благосостояния  древнего  города

Астрахани,  по  стечению  разных  обстоятельств  уменьшившагося,  рассмотрев  мнение

Комитета  Министров  по  представлению  Министра  финансов,  признали  мы  за  благо

даровать сему городу, начиная с 1837 года, на десять лет нижеследующия облегчения...». 

Мы не будем приводить весь текст указа, скажем лишь, что в нём тем купцам всех

трёх гильдий и мещанам «коренного Российского происхождения», кто будет строить дома,

фабрики,  заводы  и  т. д.,  будет  уменьшена  величина  гильдейской  повинности  и  будут

предоставлены  действительно  существенные  льготы,  которым,  возможно,  могли  бы

позавидовать и современные предприниматели...

И  всё же  Ивану Семеновичу Тимирязеву удалось  сделать  то,  что  в  течение почти

десяти лет не удавалось сделать его предшественникам. Хотя потом он явно попал в мутное

астраханское марево: чуть ли не восточным царьком, распоясавшимся от «беспредельной»

власти описывает его И.С. Аксаков. И, пожалуй, именно здесь стоит привести о Тимирязеве

некоторые  сведения –  в  самом  сжатом  виде –  поскольку  литература  о  нём существует

достаточно обширная. Иван Семенович Тимирязев не просто однофамилец, но родной дядя
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знаменитого естествоиспытателя К.А. Тимирязева. Перечисление заслуг Ивана Семеновича

на служебном поприще заняло бы слишком много места, посему ограничимся основными

моментами.  Он  был  адъютантом  Великого  князя  Константина  Павловича,  уже  в  чине

генерал-майора был назначен Астраханским военным губернатором, позднее сенатором; его

женой была Софья Федоровна Вадковская, сестре декабриста. Кстати, госпожа Адель Омер

де Гелль описывает свои встречи с ней, используя эпитеты только в превосходной степени. А

вот  как  характеризует  Ивана  Семеновича  А.М.  Фадеев:  «Военным  губернатором  в

Астрахани в то время был генерал Тимирязев, – удивительная смесь противоположностей в

характере, хотя с положительным преобладанием всего благородного и доброго над всем

прочим;  человек  умный,  честный,  благонамеренный,  но,  вместе с  тем,  пылкий,  отчасти

самовластный и  деспотичный,  он  всем  хотел  руководить по своему;  но,  прослужив  всю

жизнь в военной службе, с гражданской частию был еще мало знаком и потому часто не

достигал тех результатов, которых желал». 

Известно, что И.С. Тимирязев был знаком с А.С. Пушкиным, был близким знакомым

В.А. Жуковского и П.А. Вяземского. По рассказу сына, Федора Ивановича, Пушкин «часто

забегал»  к  его  родителям  и  «оставался,  когда  мог,  обедать».  Возможно,  петербургское

знакомство  с  Пушкиным  придало  Тимирязеву  сил  на  успешное  проведение  в  жизнь

знаменитой  подписной  кампании:  жители  Астраханской  губернии  подписывались  на

Посмертное  собрание  сочинений  поэта  гораздо  активнее,  чем  жители  других  губерний,

кстати,  среди подписавшихся был и князь Тюмень (Ф. 1. Оп. 7. Т. 2. Д. 2963). По  материалам

этого дела о подписке  нами опубликована в «Первых Солосинских чтениях» статья,   а из

самого  дела  опять  же  почерпнуты  имена,  фамилии,  род  занятий  и  пр.  тех  астраханцев,

которые на сочинения поэта подписались, причём были затребованы дополнительные билеты

на  подписку.  Чем  же  была  замечательна  астраханская  подписная  компания  на  первое

посмертное собрание сочинений А.С. Пушкина? В том, что в некоторых губерниях она либо

провалилась, либо число подписчиков оказалось ничтожно малым.

Вот какую печальную  картину о подписной кампании в  других губерниях приводит

литературовед  А.И.  Белецкий:  «В  Пскове  не  нашлось  покупателей  вовсе;  аккерманский

исправник писал,  что он  старался согласовать дворян,  чиновников  и купцов  для покупки

сочинений господина Пушкина, но желающих не оказалось; в Бессарабской губернии продано

было  всего  18  экземпляров,  купленных  по  большей  части  чиновниками  канцелярии

губернатора (бедные!); ярославский губернатор из присланных ему 50 экземпляров вернул

обратно 39 и т.д.» (17.С. 34).
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В Астрахани же в АГВ регулярно появлялись следующие сообщения:

«О явке к получению сочинения А. Пушкина. 

От  Астраханскаго  Губернскаго  Правления  объявляется,  что  с  прошедшею  почтою

получены  из  С.  Петербурга  три  первыя  тома  сочинений  А.С.  Пушкина,  и  потому  лица

подписавшияся на это сочинение с билетом для получения могут адресоваться к приходо-

расходчику Губернскаго Правления Степану Шавердову». 

                        АГВ. – 1838. – Прибавление к № 26. Суббота, Июля 2-го дня. – С.73 – 74.
 

Астраханский период жизни отца Ф.И. Тимирязев освещает сдержанно,  щадя даже

годы спустя чувство собственного достоинства отставленного от дел губернатора. 

Впечатления  автора  настоящих  очерков,  после  изучения  огромного  массива

документов,  отражающих  деятельность  И.С.  Тимирязева  в  нашем  городе,  скорее

положительные и хотелось бы поделиться ими в несколько большей степени, но, не обладая

к  тому  же  компетентностью  в  вопросах  управленческих,  экономических  и  т.п.,  в

последующих очерках  мы остановимся в основном на его роли в «заведении» в Астрахани

«Публичной библиотеки для чтения». 
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