
Хлопководство.

fA. и . Енизе и В. И. Юферевъ).

Истор1я возникновен1я и оазвит1я хлопководства въ TypKectaHt.

Начало культуры хлопчатника въ Средней Аз1и теряется въ дали в'Ьковъ. 
Повидимому, хлопчатникъ проникъ сюда изъ Инд1и, появившись сначала въ 
Иран-Ь, а зат'Ьмъ уже и въ район-Ь р-Ькъ Аму-дарьи и Сыръ-дарьи.

Дошедш1я до насъ св'Ьд'Ьн1я даютъ основан1я думать, что Инд1я являлась 
родиной хлопчатника, распространившагося впосл-Ьдств1и въ Кита-Ь, Перс1и, Турке- 
стан̂ Ь и Малой Аз1и — странахъ, входящихъ въ настоящее время въ хлопковый 
поясъ аз1атскаго материка.

Еще въ V стол'ЬДи до Р. X. Геродотъ писалъ, что въ Инд1и встречаются 
деревья, которыя въ виде плода приносятъ шерсть, красотою и качествомъ пре
восходящую шерсть овцы, и что инд1йцы изъ этой шерсти делаютъ .свои одежды.

Сортъ хлопчатника, проникш1й изъ Инд1и въ Среднюю Аз1ю, известенъ въ 
настоящее время и въ Туркестане подъ именемъ туземнаго или средне-аз1атскаго 
(Gossypium herbaceum L., по местному—вуза). Онъ имеетъ не вполне раскры- 
вающ1яся коробочки и даетъ короткое, грубое и шерстистое волокно.

Въ былое время хлопководство Туркестана имело лишь местное значен1е. 
Получавш1йся хлопокъ шелъ на удовлетворен1е потребностей туземнаго населен!я, 
и лишь малая часть волокна вывозилась караваннымъ путемъ на северъ. Времен
ный расцветъ пережила культура хлопчатника въ Средней Аз1и въ 60-хъ годахъ 
прошлаго столет1я, когда, вследств1е возникшей въ Америке войны, съ прекра- 
щен1емъ привоза на европейсшй материкъ американскаго хлопка, цены на хлоп
ковое волокно сильно поднялись. Но съ паден1емъ ценъ возделыван1е хлопчат
ника въ Туркестане снова сократилось до прежнихъ размеровъ.

Причиною сла^баго развит1я хлопководства въ Туркестане служило низкое 
качество волокна туземныхъ сортовъ, которое не могло конкурировать съ при- 
вознымъ американскимъ, а кроме того трудность и дороговизна доставки хлопка 
въ фабричные центры: за отсутств1емъ железныхъ дорогъ, приходилось отпра
влять волокно изъ Туркестана караванами черезъ Оренбургъ.

Въ первые же годы по замирен1и края русская администращя предприняла
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въ Туркестан'Ь рядъ начинатй по развит1ю и улучшен1ю м-Ьстнаго хлоп
ководства. Прежде всего было обращено вниман1е на улучшен1е качества про- 
изводимаго хлопка; съ этою ц-Ьлыо выписывались изъ-за границы сЬмена улуч- 
шенныхъ сортовъ хлопчатника, главнымъ образомъ, американскаго. Кром-Ь того, 
для изучен1я хлопководства было командировано въ Америку два лица; около 
Ташкента была устроена хлопковая плантац1я; составлено и издано на туземномъ 
язык-Ь руководство для возд'Ьлыван1я этого растен1я.

Результаты принятыхъ м-Ьръ сказались скоро. Еще въ 1884 году въ Ташкент- 
скомъ у'Ьзд'Ь подъ американскимъ хлопчатникомъ было занято около 300 десятинъ, 
а черезъ три года, въ 1887 году, американскими сортами было засеяно уже свыше
14.000 дес. Быстрыми шагами шло распространен1е американскихъ сортовъ и въ 
другихъ хлопковыхъ районахъ Туркестана; въ короткое время американск1й хлоп- 
чатникъ почти совершенно выт-Ьснилъ туземный, средне-аз1атск1й.

Переходъ къ доходнымъ американскимъ сортамъ (Upland— Gossypium hirsu- 
tum L.) сопровождался увеличен1емъ общей площади, занятой культурой хлоп
чатника въ Туркестан'Ь. Хлопковое увлечен1е охватило не только сельскихъ 
хозяевъ, но и лицъ разныхъ професПй, не им'Ьвшихъ отношен1я къ сельскому 
хозяйству. Мнопе при этомъ потерп-Ьли неудачу и разорились, но трудами 
остальныхъ д-Ьло было выведено на широкую дорогу.

Главнымъ благопр1ятствующимъ развит1ю культуры хлопчатника въ Турке
стан'Ь услов1емъ является климатъ и друг1я естественно-историчесюя услов1я края.

Жаркое л'Ьто, длинный безморозный пер1одъ, безоблачное небо, изв'Ьстныя 
своимъ плодород1емъ лессовыя почвы края и возможность искусственнаго оро- 
шен1я,—все это, обезпечивая высок1е и постоянные урожаи волокна, способствовало 
широкому распространен1ю зд'Ьсь хлопководства. Большую роль въ развит1и 
пос'Ьвовъ хлопчатника сыграло проведен1е Средне-аз1атской, а зат'Ьмъ и Ташкент
ской жел^зныхъ дорогъ, облегчившихъ подвозъ туркестанскаго хлопка къ 
фабричнымъ центрамъ. Им-Ьло н'Ькоторое значен1е и уравнен1е въ отношен1и обло- 
жен1я хлопковыхъ плантащй, зас'Ьянныхъ американскимъ хлопчатникомъ, съ про
чими мен^е доходными пос'Ьвами (пшеницей, ячменемъ, кукурузой и проч.). Это 
льготное обложен1е хлопковыхъ плантащй, введенное съ 1900 года, создавало какъ 
бы прем1ю для „дикхана“ (хозяина-хлопковода).

Важное значен1е им'Ьлъ зат'Ьмъ приливъ въ Туркестансюй край капиталовъ 
заинтересованныхъ въ хлопковомъ д'Ьл'Ь торговыхъ и промышленных'ь предпр1ят1й. 
Оперирующ1я съ хлопкомъ фирмы, для обезпечен1я себя необходимыми запасами 
волокна, организовали систему выдачи землед'Ьльцамъ задатковъ подъ будущ1й 
урожай. Для фирмъ въ данномъ случа'Ь почти не было никакого риска, такъ 
какъ трудолюбивое населен1е, всегда строго выполнявшее взятыя на себя дол- 
говыя обязательства, предоставляло полную гарант1ю усп'Ьху д'Ьла, погашая 
взятыя ссуды сдачей соотв'Ьтственнаго количества хлопка-сырца. Такъ какъ куль
тура хлопчатника, въ виду ея сложности, требуетъ значительныхъ затрать, то 
задаточная система получила въ Туркестан'Ь широкое распространен1е. Легкость 
получен1я задатковъ подъ будущ1й урожай и выгодность хлопководства привлекли 
къ пос'Ьвамъ хлопчатника многихъ хозяевъ, не им'Ьвшихъ ран'Ье возможности 
заниматься культурою этого растен1я.
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KpoM-fe того, фирмы построили ц-Ьлый рядъ хлопкоочистительныхъ и масло- 
бойныхъ заводовъ и въ значительной степени упорядочили торговлю хлопкомъ, 
а также и побочными продуктами, получающимися при переработк-Ь хлопчатни- 
коваго сЬмени.

Наконецъ, едва ли не самымъ сильнымъ толчкомъ, вызвавшимъ ростъ тур- 
кестанскаго хлопководства, послужило установлен1е пошлины на ввозимый въ Pocciio 
иностранный хлопокъ. Введенная въ 1878 году въ разм^рЪ 40 коп. съ пуда очищен- 
наго волокна пошлина постепенно была доведена (въ 1900 г.) до 4 р. 15 коп. '). 
Такъ какъ ц%на на потребляемый русскими фабриками сырецъ устанавливается 
иностраннымъ, главнымъ образомъ, американскимъ хлопкомъ, то введен1е пошлины 
при среднемъ урожа-Ь чистаго волокна въ 18—20 пуд. съ десятины давало турке
станскому и кавказскому хозяину-хлопководу на каждую засЬваемую имъ деся
тину хлопчатника 70—80 руб. добавочнаго дохода.

Ходъ развит1я и разм-кры хлопководства въ Туркестан-Ь въ настоящее время 
въ отд-Ьльныхъ хлопковыхъ районахъ показываетъ следующая таблица.

Площадь подъ пос%вами хлопчатника, въ тысячахъ десятинъ.

Годы.
: О б л а с т и .

1902 1903 1904 1905 1900 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913

Ферганская . . 159,0 149,6 186,0 106,0 180,0 199,9 108,7 201,5 237,2 205,1 255,0 271,0

Сыръ-дарышская 15,4 11,0 17,3 13,2 27,3 44,4 23,8 26,4 38,0 49,0 04,6 62,5;

Самаркандская . 10,1 9,8 17,8 18,8 14,0 22,5 21,9 18,0 25,2 29,1 27,1 20,0:

Закасп1иская . . 10,3 20,2 15,0 13,3 11,0 21,9 30,3 20,2 28,3 34,5 37,7 41,5

1 Итого . . 194,8 190,6 236,1 211,3 232,3 288,7 244,7 272,7 328,7 377,7 385,0 401,0 j

Если принять во вниман1е, что въ вассальныхъ ханствахъ — Бухарскомъ и 
Хивинскомъ—въ посл-Ьдн1е годы было занято подъ хлопчатникомъ въ первомъ 
около 100 тыс. десятинъ и во второмъ около 50 тыс. десятинъ, то общая пло
щадь хлопковыхъ плантац1й въ Средней Аз1и для 1913 г. можетъ быть опред-Ь- 
лена въ 550 тыс. десятинъ.

За исключен1емъ незначительной части волокна, идущаго для нуждъ mIdCT- 
наго населен1я, туркестанск1й хлопокъ вывозится въ фабричные центры Евро
пейской Росс1и, поэтому для сужден!я о разм'Ьрахъ и росгЬ производства хлопка 
въ кра-Ь любопытны приводимый ниже данныя о вывоз-Ь изъ Средней Аз1и хлоп- 
коваго волокна за 25-л'Ьтн1й пер1одъ.

о  На ocHOBaiiiii именного В ы с о ч а й ш а г о  указа министру Финансовъ 21 1юля 1900 г.
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Вывозъ хлопковаго волокна изъ Средней Аз1и

въ тыс. пуд. (за календарные годы) О -

1888 Г. 873 тыс. п у д . 1901 г. 6.880 ТЫС. пуд
1889 » 1.470 „ Я 1902 „ 6.012 я я

1890 н 2.673 „ 1 я 1903 „ 5.644 я я

1891 Я )> 1904 „ 6.403 я я

1892 » 3.026 „ я 1905 „ 5.458 я я

1893 3.588 „ я 1906 „ 9.013 я я

1894 2.625 „ я 1907 „ 10.533 я я

1895 » 2.910 „ я 1908 „ 9.269 я я

1896 я 3.153 „ я 1909 „ 10.771 я я

1897 я 4.700 „ я 1910 „ 9.430 V »

1898 я 4.367 „ я 1911 „ 13.181 я я

1899 я 4.646 „ я 1912 „ 13.697 я я

1900 я 4.960 „ я

Въ приведенный учетъ входить также и хлопокъ, поступающ1й въ Туркестанъ 
изъ сопред'Ьльныхъ съ нимъ Средне-аз1атскихъ влад'Ьн1й—Кашгара, Афганистана 
и Перс1и, но количество этого, большею частью низкихъ сортовъ, волокна срав
нительно незначительно; такъ, въ 1911 г. ввозъ такого хлопка, по даннымъ тамо- 

'женной статистики, составлялъ 559 тыс. пуд., т.-е. менКе 5“/о всего количества 
волокна, поступившаго изъ Туркестана въ Европейскую Росс1ю 2)

PasBHTie хлопчатобумажной промышленности въ Poccin и роль хлопка отечественнаго

производства.

Зачатки хлопчатобумажнаго производства въ Росс1и относятся къ сравнительно 
давнему времени, къ пер1оду московскихъ государей (XVII в'Ькъ); болКе же 
серьезное промышленное развит1е это д'Ьло получило лишь съ конца минувшаго 
стол'Ьт1я.

Въ XVII еКк-Ь хлопчатобумажное производство въ Росс1и ограничивалось 
окраской готовыхъ тканей, получаемыхъ изъ аз1атскихъ странъ. Уже значительно 
позднКе (въ XVIII в-Ьк-Ь) возникли ткацк1я фабрики, который работали на при
возной, главнымъ образомъ, англ1йской пряжК. Первая бумагопрядильня была 
устроена въ МосквЕ въ 1808 году, черезъ 4 года число бумагопрядиленъ воз
росло до 11. Но тяжелый пер1одъ, наступивш1й для Росс1и съ Отечественной 
войной, отозвался и на хлопчатобумажномъ производств^. Мнопя изъ фабрикъ 
прекратили свое существован1е, и спустя 20 лКтъ посл-Ь двКнадцатаго года на
считывалось всего 8 бумагопрядиленъ; въ 1835 году ихъ было 11, а въ 
1840 году^уже 20

Въ первый пер1одъ бумагопрядильное производство сосредоточивалось почти 
исключительно въ центральномъ районЪ: въ губерн1яхъ Московской и Владн-

1) Производительныя силы Туркестана. Вып. I. Н. МалаховскИТ Статистическ1я CBtAtnia о пе- 
ревозк-Ь грузовъ по Средне-аз!атской и Ташкентской нсел. дорогамъ.

2) Обзоръ BHtmnea торговли Росс1и по Европейской и Аз1атской границамъ за 1911 г. Изд. 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ. СПБ. 1912.
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мирской; въ 1835 г. возникла первая бумагопрядильня въ Лодзи, и съ т-Ьхъ поръ 
начинаетъ развиваться Лодзинскш бумагопрядильный районъ.

До середины XIX стол1эт1я слабый ростъ хлопчатобумажнаго производства 
въ Росс1и, помимо потрясен1й, вызванныхъ наполеоновскими войнами и войною 
съ Турц1ей, въ значительной степени обусловливался также и трудностью полу- 
чен1я машинъ, прим-Ьняемыхъ въ бумагопрядильномъ производств'Ь. До 1842 года 
подъ страхомъ смертной казни запрещалось в1лвозить изъ Англ1и прядильныя 
машины, получаемый же изъ Франц1и не отличались своимъ качествомъ. Лишь 
съ отм'Ьной англ1йскимъ парламентомъ этого запрещен1я для производства откры
лась возможность широкаго развиЛя.

Ростъ бумагопрядильнаго производства въ Poccin съ средины прошлаго сто- 
л'Ьт1я характеризуется сл-Ьдующей д1аграммой.

Развит1е производства прлжи сопровождалось ростомъ ткацкой промы
шленности.

Въ первое время выгодно было устраивать больш1я ткащбя фабрики. Бу- 
маготкацк1й станокъ стоилъ недорого, и населен1е, избегавшее работать на фа
брике, предпочитало исполнять заказы на дому. Лишь со второй половины ми- 
нувшаго столет1я, съ введен1емъ механическаго ткачества, прекращается раздача 
работы на домъ, и возникаютъ крупный бумаготкацк1я фабрики. Въ виду такого 
постепеннаго вытеснен1я мелкихъ ткацкихъ мастерскихъ и заведен1й крупными 
фабриками, число предпр1ят1й не даетъ яснаго представлен1я объ успехахъ, до- 
стигнутыхъ этою отраслью промышленности. Наиболее характерными являются 
въ данномъ случае цифры общей стоимости выработанныхъ тканей и числа ра- 
бочихъ, занятыхъ въ предпр1ят1яхъ, приведенный въ первой д1аграмме на стр. 280.
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-  270,0 тыслиь lejcoetbli/b
РОСТЪ БУМАГОТКАЦКАГО 

ПРОИЗВОДСТВА
-  240,0

- 210.О .Колллмство рабочиось вь npednpiamimicb 
вь тысяЛу. гемов/ьк-ь

Сгришс производства вь mbvca,%.pij6.

1850 г. 1860 г. 1870 г. 1880 г. 1890 г. 1900 г. 1910 г.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЪРЪ ПРОИЗВОДСТВА РАЗЛИЧНЫХЪ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ ВЪ Р0СС1И ПО ЦЕННОСТИ ВЫРАБАТЫВАЕМЫХЪ ПРОДУКТОВЪ за 1908 г.
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Приведенныя данныя, касающ!яся 60-л"Ьтняго пер1ода, достаточно полно 
характеризуютъ непрерывный ростъ за это время хлопчатобумажной промышлен
ности въ PocciH, вступившей на путь особенно успЪшнаго развит1я съ девяно- 
стыхъ годовъ прошлаго стол'Ьт1я. Общая стоимость производства за разсматри- 
ваемый пер1одъ возросла въ 40 разъ, и въ настоящее время хлопчатобумажная 
промышленность уступаетъ лишь мукомольному д"Ьлу и вообще производству 
питательныхъ веществъ.

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕРАБОТАННАГО НА РУССКИХЪ ФАБРИКАХЪ ХЛОПКА ВЪ ТЫСЯЧАХЪ
ПУДОВЪ.

1890г. 1892 г. 1894г. 1896 г. 1898 г. 1900г. 1902 г. 1904г. 1906г. 1908г. 1910 г.

Первоначально бумагопрядильная промышленность Poccin питалась исключи
тельно волокномъ заграничнаго происхожден1я, лишь съ половины прошлаго сто-

„Аз1атская Poccin“ , 36
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л-Ьт1я начинаетъ н-Ькоторую роль играть и русск1й хлопокъ, поступавш1й съ Кав
каза и изъ Туркестана. Разм-Ьръ потреблен1я росс1йскими фабриками волокна 
различнаго происхожден1я за посл'Ьдн1я 20 л'Ьтъ иллюстрируется д1аграммой, 
пом'Ьщенной внизу на стр. 280.

Изъ общаго количества волокна, перерабатывавшагося на фабрикахъ въ 
PocciH въ 1910 году, хлопокъ русскаго происхожден1я составлялъ уже половину, 
тогда какъ 10— 15 лКтъ тому назадъ, несмотря на значительно меньш1й общ1й 
разм'Ьръ нашего хлопчатобумажнаго производства въ то время, иностранный 
хлопокъ составлялъ свыше /̂з потребляемаго хлопковаго волокна.

Хлопковое производство и хлопчатобумажная промышленность PocciH по сравнен1ю съ
другими странами.

H m IdH в п о л н К  обезпеченный сбытъ въ предКлахъ Росс1йской импер1и, рус- 
ск1й хлопокъ не поступаетъ на международный рынокъ. То же самое нужно ска
зать и въ отношен1и хлопчатобумажной промышленности. Правда, ткацюя изд'Ьл!я 
въ весьма небольшомъ количеств^ идутъ за границу, но этотъ вывозъ покры
вается равнымъ количествомъ ввоза въ пред-Ьлы Росс1и готовыхъ тканей.

Какъ видно изъ д1аграммъ, пом'Ьщенныхъ на стр. 283, въ отношен1и 
производства хлопка РосПя занимаетъ пятое м̂ Ьсто среди прочихъ госу- 
дарствъ, им'Ья впереди себя Соединенные Штаты, Британскую Инд1ю, Египетъ и 
Китай, а въ отношен1и развит1я бумагопрядильной промышленности—четвертое 
посл'Ь Великобритан1и, Соединенныхъ Штатовъ и Герман1и.

Расширяется ли съ течен1емъ времени потреблен1е готовыхъ тканей, и въ 
какомъ разм'Ьр'Ь удовлетворяются нашею хлопчатобумажною нромышленностью по
требности м'Ьстнаго населен1я? Отв'Ьтомъ на этотъ вопросъ могутъ служить дан
ный приводимыхъ на страниц^ 284 двухъ д1аграммъ потреблен1я хлопчатника 
въ Росс1и и иностранныхъ государствахъ.

Изъ этихъ данныхъ усматривается, что за 20-л-Ьтн1й пер1одъ потреблен1е 
тканей въ Росс1и почти удвоилось. Но если сравнить разм^ръ потреблен1я хлоп
коваго волокна на душу населен1я въ различныхъ странахъ, то можно притти 
къ выводу, что въ РосПи дальн-Ьйшему развит1ю хлопчатобумажной промышлен
ности представляется еще широк1й просторъ.

Районы вoздtлы8aнiя хлопчатника въ Туркестан4.

Главнымъ поставщикомъ хлопка на руссюя фабрики является именно Тур- 
кестанъ, дающ1й всего русскаго хлопка.

Хлопчатникъ возд-клывается во всКхъ коренныхъ областяхъ Туркестанскаго 
края: Ферганской, Самаркандской, Сыръ-дарьинской, а также и Закасп1йской 
области.

С-Ьверной границей туркестанскаго хлопководства служитъ Чимкентск1й 
уКздъ и Аму-дарьинск1й отдКлъ Сыръ-дарьинской области. Зд-Ьсь хлопчатникъ 
доходитъ до 43° скверной широты. Занимая равнинныя орошаемыя пространства,
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П0ТРЕБЛЕН1Е М ИТКАЛЯ
ВЪ Р0СС1И НА 1 ЧЕТЮВГЬКА

2,3 ф.
3,5 ф.

4,1 ф.

1890 г. 1900 г. 1910 г.

П0ТРЕБЛЕН1Е ХЛОПКА

культура этого растен1я поднимается и въ предгорья, но не выше 2.500—3.000 фу- 
товъ надъ уровнемъ океана. Наибольшаго развит1я хлопководство достигаетъ въ 
Ферганской области, въ центральной долинной ея части, гд'Ь находится свыше 
2/з общей площади, съ производствомъ до 75®/о всего туркестанскаго волокна. 
Въ Сыръ-дарьинской области посевы хлопчатника сосредоточены, главнымъ 
образомъ, въ Ташкентскомъ у-Ьвд-Ь. Изъ уЬздовъ Самаркандской области, въ отно- 
шен1и развит1я хлопководства на первомъ MlaCTt стоятъ Катта-курганск1й, Ход- 
жентсюй и Самаркандск1й. Закасп1йская область, какъ нельзя бол-Ье отв-Ьчающая 
по своимъ климатическимъ услов1ямъ развит1ю культуры хлопчатника, им'Ьетъ, 
однако, сравнительно мало площадей, занятыхъ подъ посевами этого растен1Я, 
изъ-за недостатка оросительной воды. Посквы въ Закасп1йской области распо
ложены по преимуществу въ Мервскомъ и Тедженскомъ оазисахъ.

Услов!я воздклыван1я хлопчатника въ Средней Аз1и и наиболке распространенные сорта его.

По своимъ климатическимъ особенностямъ, Туркестанъ является наиболее 
подходящимъ для возд'клыван1я аме^тканскихъ сортовъ хлопчатника (Upland—Gos-
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sypium hirsutum L.); египетсше длинноволокнистые сорта (Gos. peruvianum Cav.), 
a также и приморсюй хлопчатникъ (Sea Jsland—Gos. barbadense Linn.), отличаю- 
щ1еся высокими качествами волокна, здЬсь пока не удаются. Египетсие сорта, 
всл'Ьдств1е сравнительно короткаго вегетащоннаго пер1ода въ хлопковыхъ районахъ 
Туркестана, не успЬваютъ раскрыть всЬхъ своихъ коробочекъ, приморск1й же 
хлопчатникъ, культивируемый въ услов1яхъ тропическаго климата богатыхъ вла
гою побереж1й и острововъ Южной Каролины, Георпя и Флориды, не переноситъ 
слишкомъ сухого, континентальнаго климата Средней Аз1и.

Некоторые изъ американскихъ сортовъ (Upland), перенесенныхъ въ Турке- 
станъ въ первые годы развит1я хлопководства въ краЬ, оказались настолько под
ходящими для м-Ьстныхъ услов1й и успЬли такъ войти за этотъ пер1одъ времени въ 
обиходъ хлопковыхъ хозяйствъ, что утратили даже свои первоначальный назван1я 
и пр1обрЬли туземныя. Таковы сорта: кокъ-игитъ (зелено-сЬмянный), малля-чич- 
гитъ (желто-сЬмянный), кара-чигитъ (черно-с^мянный) и акъ-чигитъ (б^ло-сЬмян- 
ный). КромЬ этихъ сортовъ, распространенныхъ во всЬхъ хлопковыхъ районахъ 
Туркестана, за последнее время широкую известность въ отдЬльныхъ мЬстно- 
стяхъ пр1обрелъ испытанный и распространяемый опытными учрежден1ями и спе- 
ц1алистами Департамента Земледел1я сортъ Кингъ, отличающ1йся скороспелостью 
и высокой урожайностью.

Качества русскаго хлопка, какъ прядильнаго матер!ала, по сравнен1ю
съ американскимъ.

Какъ товаръ, туркестанск1й хлопокъ изъ американскихъ семянъ ничуть не 
уступаетъ поступающему изъ Америки. Волокно его белаго (или въ годы съ сы
рою осенью) слегка кремоваго цвета, крепкое, длиною въ 28—29 милл. Недо- 
статкомъ туркестанскаго хлопка является некоторая засоренность его сухими 
листьями и пылью. Хлопокъ изъ американскихъ семянъ идетъ на изготовлен1е 
пряжи среднихъ нумеровъ (утка №№ 40—46 и основы №№ 34—38). Сходство 
туркестанскаго хлопка съ американскимъ обусловливаетъ собой и сравнительную 
однородность ценъ на русскихъ рынкахъ на тотъ и другой товаръ.

Хлопокъ туземныхъ семянъ уже значительно грубее, шерстистее и короче 
получаемаго отъ американскихъ сортовъ. Онъ употребляется по преимуществу на 
изготовлен1е пряжи №№ 16—20. Въ виду более низкихъ качествъ, волокно ту- 
земнаго хлопчатника расценивается на 2—3 р. за пудъ дешевле хлопка изъ аме
риканскихъ семянъ.

Типъ туркестанскаго хлопковаго хозяйства и ycntxK развит1я хлопководства среди русскихъ
переселенцевъ.

Хлопковое хозяйство чаще всего является самостоятельнымъ предпр1ят1емъ, 
ведущимся самимъ хозяиномъ (дикханомъ) на участке въ 2—4 десятины. Но въ
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хлопковыхъ районахъ Туркестана весьма распространенъ и издольный способъ 
обработки хлопковыхъ плантац1й, при чемъ издольщикъ (чайрикеръ), произво- 
дящ1й всЬ работы, получаетъ въ свою пользу часть собраннаго сырца (1/2— въ 
зависимости отъ услов1й договора).

Въ хозяйств-Ь, въ зависимости отъ м-Ьстныхъ услов1й, подъ хлопчатникъ 
отводится различное количество земли. Въ большинства хлопковыхъ районовъ 
Ферганской области подъ хлопчатникомъ занято въ среднемъ отъ 30 до 40®/о обра
батываемой площади, въ отд-Ьльныхъ же мТстностяхъ, какъ, наприм-Ьръ, въ Асса- 
кинской волости, Андижаискаго уЬзда, этотъ процентъ повышается до 85°/о.

По даннымъ обсл'Ьдован1я, произведеннаго Сыръ-дарьинской переселенче
ской организац!ей въ нТкоторыхъ селен1яхъ Андижаискаго уЬзда, общая стои
мость построекъ, скота и мертваго инвентаря для типичныхъ хозяйствъ опред'Ь- 
ляется въ 328 руб. Такое хозяйство им-Ьетъ только одну лошадь, другую же или 
нанимаетъ, или покупаетъ на время вспашки полей. Рогатый скотъ, за недостат- 
комъ кормовъ, содержится не во всЬхъ дворахъ. Общ1й валовой доходъ сред- 
няго хозяйства выражается въ 450 руб., при чемъ въ этой сумм-Ь больше поло
вины составляютъ поступлен1я отъ полеводства и, следовательно, отъ культуры 
хлопчатника.

До последняго времени въ обществе и въ оффиц1альныхъ кругахъ нередко 
высказывался взглядъ, что русскимъ переселенцамъ, привыкшимъ у себя на 
родине къ посевамъ зерновыхъ ’Хлебовъ, культура хлопчатника, особенно въ 
первые годы устройства на новыхъ местахъ, недоступна. Но въ настоящее 
время этотъ взглядъ решительно опровергнутъ фактомъ существован1я целаго 
ряда русскихъ поселковъ, засевающихъ значительную часть своихъ наделовъ 
хлопчатникомъ. Изъ такихъ селен1й заслуживаютъ упоминан1я пос. Скобелевка 
въ Закасп1йской области съ двумястами десятинъ ежегоднаго посева хлопка, 
пос. Богородицкое и Троицкое въ Ташкентскомъ уезде Сыръ-дарьинской обла
сти и селен1я Сретенское и Спасское въ Самаркандской области. Въ последнемъ 
изъ названныхъ селен1й въ 1912 г. подъ посевами хлопчатника было занято 
450 дес., что составляло 26,5% общей площади обрабатываемыхъ земель по
селка >).

Главнейш1е пр1емы возделыван1я хлопчатника и доходность хлопковыхъ плантафй.

Культура хлопчатника въ туземныхъ хозяйствахъ Туркестана ведется весьма 
тщательно и по количеству затрачиваемаго труда носитъ скорее огородный ха- 
рактеръ. Вспашка хлопковыхъ плантащй производится весной, оруд1емъ вспашки

1) Еще ' болЪе яркимъ примЪромъ въ данномъ случа!; можетъ служить хозяйство переселеи- 
цевъ на Муганп, въ Восточномъ Закавказье. Еще въ 1904 году подъ посевами хлопчатника у пере- 
селенцевъ было занято только 8 десятинъ. Въ 1912 году, по даннымъ инструкторскаго персонала, пло
щадь хлопковыхъ плантащй возросла до 11.300 десятинъ; хлопчатникъ на Мугаии вытесняетъ не 
только хлеба, но въ некоторыхъ случаяхъ. н посевы огородныхъ овощей.
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служить омачъ — туземный деревянный плугъ самой примитивной конструкцш. 
Такъ какъ хлопчатникъ любить хорошо разрыхленный почвы, то вспашка про-

Вспашка почвы подъ гспопчатникъ „омачемъ".

изводится трехкратная. Вь большинств'Ь случаевь хлопчатникь выс-Ьвается на 
гряды, поэтому тотчась же всл^дь за вспашкой приступають кь разд'Ьлк'Ь грядь. 
Эта работа производится вручную при помощи кетменя (родь кирки). Посл'Ь 
предварительной поливки по бокамь грядь высЬваются предварительно вымо
ченный сЬмена вь лунки, на опред-Ьленномь разстоян1и одна оть другой. Р-Ьже 
nocliBb производится по ровной площади вь разбрось.

Нед-Ьли черезь полторы, черезь дв-Ь посл'Ь появлен1я всходовь хлопчатникь 
продергивають, при чемь вь каждой лунк'Ь оставляется по три растен1я. Вь 
течен!е л%та плантац1я нисколько разь поливается и мотыжится, при чемь время 
и число отд^льныхь работь опред-Ьляется климатическими услов1ями, притокомь 
оросительной влаги и состоян1емь растен1й. Обычно посЬвь получаеть 5— 8 по- 
ливокь и 3 мотыжен1я. UB-feTenie хлопчатника начинается вь середин-Ь 1юня, а 
coap'bBaHie вь конц'Ь августа или начал'Ь сентября.

Уборка хлопка производится вручную, при чемь сь кустовь американскаго 
хлопчатника сырець выбирается изь широко раскрывающихся коробочекь, ту
земный же хлопокь приходится собирать вм-Ьст-Ь сь коробочками и зат-Ьмь отд"!;- 
лять оть нихь на особыхь машинахь-гузоломкахь, раздробляющихь замкнутые 
створки коробочекь.

Такь какь коробочки созр-Ьвають постепенно, то и сборь сырца разби
вается на нисколько сроковь, чаще всего на два или на три. При нормаль-
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Первое окучиван1е гслопчатника кетменемс

Поливка г<лопчатника съ одновременной копкой канавъ,
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ныхъ услов1яхъ сборъ хлопка начинается съ первыхъ чиселъ сентября и закан
чивается въ средин-Ь или конц'Ь октября.

При господствующихъ нын^ въ туземныхъ хозяйствахъ пр1емахъ обработки, 
культура хлопчатника требуетъ значительнаго расхода рабочихъ силъ. Затраты 
рабочихъ силъ и проч1я издержки производства, по расчету на десятину посева, вы
ражаются въ сл'Ьдующихъ цифрахъ.

Расходъ по обработк% десятины хлопчатника на дж1акахъ (грядахъ).

Вывозъ и. разбрасыван1е навоза 
1 разъ въ три года; -за годъ

Стоимость навоза ....................
Троекратная вспашка омачемъ 
Устройство грядъ . . .
С-Ьмена—6 пуд. по 60 коп.
П осЬ въ ...............................
Прор'Ьживан1е всходовъ .
Поливъ за 10 разъ. . .
Троекратное мотыжен1е .
Уборка сырца....................
Уборка и свозка стеблей

Лошади. Рабоч1е. Полурабоч. Стоимость 
въ рубляхъ.

4 2 2 7,2
. — 20,0

18 9 — 27,0
15 — 18,0

. 3,6
3 3 5,4
3 3 5,4
6 —  - 7,2

60 — 72,0
—  20 20 24,0
2 3 3 7,2

Итого 197,0

Содержан1е ирригащонной системы. 
Жалован1е мирабу (надсмотрщику

за орош ен1емъ)...............................
Поземельные налоги, земсюе и м1р- 

CKie сборы . . . .  . . . .

Всего . . . . 24 121 31

2,0

1.7

7.7

208,4

Валовой доходъ, при средней урожайности сырца въ 70 пуд. съ десятины 
и существующихъ за посл-Ьднее время ц-Ьнахъ на него, определяется въ 300 руб. 
Такимъ образомъ, чистая прибыль равняется около 100 руб.

При введен1и машиннаго посева и машинной же обработки междуряд1й, 
распространен1е которыхъ составляетъ одну изъ задачъ деятельности агрономи- 
ческаго персонала въ хлопковыхъ районахъ, расходы производства сокращаются 
приблизительно на 40 ®,'о

„Лз1атская Poccifl“. 37

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



290 —

Сборъ гслопка.

Машинная обработка хлопчатника.

Вывозка и разброска навоза
П оливъ..............................   .
Осенняя вспашка . . . .  
Осенняя бороньба . . . .  
Весеннее лущен1е . . . .
П ол и въ ....................................
Весенняя вспашка . . . .
Бороньба ...............................
ПосЬвъ . . . .  . . .
Прор'кживан1е..........................
4 полива ...............................
Пропашка за 3 раза . . .
Мотыжен1е за 4 раза . . .
Уборка сырца.........................
Уборка стеблей ....................

Итого .

Лошади.

4

4
1
1

4
1
1

PaooHic. Î o■''̂ УP̂ б̂oч. и Стои.мость

2
1
2
0,5
0,5
1
2
0,5
0,5

4
3
8

20
3

женщины. 
2

0,5
6

3
8

20
3

въ рубляхъ.
7.2
1.2 
6,0
1.5
1.5 
1.2 
6,0
1.5
1,8
3.6
4.8
7.8 

14,4 
24,0
7,2

89.7
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lomauit Pa6o4ie IIo-4 'Рабоч. и Стоимость лошади, duu iiL. ятенщины. ш. руоляхъ.
Содержан!е ирригащонной системы. — 
Жалованье мирабу (надсмотрщику

за орош ен1емъ)............................... —
Поземельные налоги, земск1е и м1р- 

CKie с б о р ы .........................................

Всего 21 48

-  2,0

-  , 1,7

7,7

42,5 101,1

Очистка хлопка.

Хлопокъ поступаетъ въ продажу обычно въ сыромъ неочищенномъ вид̂ т. 
Отд'Ьлен1е волокна отъ с^Ьмянь производится на хлопкоочистительныхъ за- 

' водахъ, taIj сырецъ изъ разныхъ хозяйствъ, а иногда и изъ различныхъ районовъ

Пр1емка хлопка-сырца на заводь.

часто см-Ьшивается для составлен1я однородныхъ парт1й товара. Необходимость 
продажи сырца и массовая очистка его на заводахъ лишаетъ „дикхана“ возмож
ности улучшать возделываемые сорта; каждый годъ хозяинъ вынужденъ поку
пать на заводе или на базаре новыя семена неизвестнаго происхожден1я.

При очистке сырца на джинахъ отделяются только длинныя волокна, ко- 
ротюя остаются на семени. Чтобы отделить и эти последн1я, семена пропу
скаются черезъ особыя машины— линтера. Получающееся короткое хлопковое во-
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локно носить назван1е линтернаго и идетъ на изготовлен1е грубыхъ сортовъ 
пряжи, на веревки, ковры, а также на выд'Ьлку бумаги, искусственнаго шелка и 
проч. На рынкахъ линтерный хлопокъ расц'Ьнивается отъ 6 до 8 руб. за пудъ.

Джинъ--машина, отделяющая волокно отъ семянъ.

За посл'Ьдн1е годы число хлопкоочистительныхъ заводовъ въ Средней Аз!и, 
считая зд^сь и предпр1ят1я кустарнаго типа, возросло до 200. ■

Побочные продукты хлопководства. Хлопчатникъ представляетъ собою растен1е, 
ни одна часть котораго не пропадаетъ неиспользованной. Съ хлопкоочиститель
ныхъ заводовъ сЬмя поступаетъ на маслобойные. Первая операшя, которой 
подвергается хлопчатниковое с^мя на маслобойныхъ заводахъ, состоитъ во вто- 
ричномъ отд%лен1и оставшагося на сЬмени короткаго волокна. Получающ1йся 
продуктъ носить назван1е маслобойнаго линтера и по своимь качествамъ усту- 
паеть линтеру, получающемуся на хлопкоочистительныхъ заводахъ.

По отд'Ьлен!и линтера с%мя поступаетъ на шелушительныя машины, гд-Ь отъ 
ядрышка отбивается шелуха.

Ядро размалывается, поджаривается, и зат-Ьмъ на прессахъ изъ него отжи
мается масло. Получающ1йся жмыхъ или скармливается скоту, или идетъ на 
удобрегпе полей.

Отжатое сырое масло подвергается рафинировк^, ц-Ьлыо которой служить 
удален1е свободныхъ жирныхъ кислотъ, а также растворимыхъ красящихъ смо- 
лнстыхъ и б-Ьлковыхъ веществъ. При обработк-Ь масла кр15пкимъ растворомъ
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1>дкаго натра, вс'Ь эти вещества ос'Ьдаютъ на дно и образуютъ такъ называемы!! 
соапстокъ (soapstock). Посл'Ь рафинировки масло подвергается еще продолжитель
ной переработк'Ь, посл'к чего становится годнымъ для употреблен1я въ пищу. 
Изъ соапстока, при дальнейшей его переработке, получается олеинъ, гудронъ, 
мыло, а изъ остатковъ после омылен1я вырабатывается колесная мазь.

Линтерное отдклен1е.

Все эти продукты получаются изъ хлопковаго ядрышка, но не пропадаетъ 
даромъ и шелуха. Главнымъ образомъ она используется, какъ топливо (брикеты), 
но за последн1е годы производятся опыты дальнейшей ея переработки. На особыхъ 
машинахъ отъ шелухи отбиваются покрывающ1е ее коротюе волоски, дающ1е 
продуктъ, названный делинтомъ. Делинтъ идетъ на изготовлен1е бумаги, искус- 
ственнаго шелка, взрывчатыхъ веществъ и прочихъ продуктовъ, приготовляемыхъ 
изъ целлюлозы.

Освобожденная отъ волоконъ шелуха, путемъ новой переработки, превра
щается въ кормовую муку, въ отношен1и которой въ настоящее время за грани
цей и на некоторыхъ опытныхъ учрежден(яхъ Туркестана ведутся опыты скар- 
мливан(я скоту.

Въ 1910 году хлопкомаслобомныхъ заводовъ, перерабатывающихъ семена 
хлопчатника, насчитывалось 32, изъ нихъ крупнейш1е заводы: Мургабскаго Госу
дарева имен1я въ Байрамъ-али, Закасп!йской области, Андреепскаго торгово- 
промышленнаго товарищества въ Намангане и на ст. Федченко, товарищества
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И. Соловьевъ и К.° въ Андижан-Ь, Р. Потеляхова въ Коканд'Ь, Вадьяевскаго 
торгово-промышленнаго товарищества въ Коканд'Ь.

Роль хлопководства въ экономической жизни края. Достигнувъза ВО-л'Ьтн!!! перюдъ 
зам-Ьчательнаго развит1я, туркестанское хлопководство опред'Ьляетъ собою въ на
стоящее время весь укладъ хозяйственной и промышленной жизни окраины. 
Общая стоимость всЬхъ продуктовъ землед"Ьльческаго хозяйства края, включая 
и CeMBp-fenbe, выражается приблизительно въ 350 милл. руб.; больше половины 
этой суммы даетъ хлопокъ. Если обратиться къ обрабатывающей промышленности, 
то зд-Ьсь вл1ян1е хлопководства сказывается еще сильнее, а именно около 5—6 
всей стоимости промышленнаго производства приходится на хлопкоочистительные 
и маслобойные заводы.

Хлопкоочистительный и маслобойный заводъ въ г. Коканд^.

Такъ какъ весь хлопокъ-сырецъ поступаетъ въ продажу, то хлопковое хо
зяйство принимаетъ по преимуществу денежный характеръ. Отсюда становится 
понятнымъ усиленный приливъ въ край денежныхъ средствъ и то громадное 
развит1е, какое получили въ Туркестан-Ь операщи различныхъ банковъ. По дан- 
нымъ Государственнаго Банка, сумма предъявленныхъ требован1й разсчетнаго 
отд-Ьла Кокандскаго отд'Ьлен1я за 1911 годъ выразилась въ 139,6 милл. рублей.

Хлопководство накладываетъ свой отпечатокъ и на деятельность железно- 
дорожныхъ лин1й, соединяющихъ край съ Европейской РосПей. ЗаняДе подъ
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хлопковые пос'Ьвы значительной части орошенныхъ земель, сокращая производ
ство зерновыхъ хл'Ьбовъ, вызвало усиленный подвозъ въ хлопковые районы 
продовольственныхъ хл-Ьбовъ и кормовыхъ продуктовъ. Всл'Ьдств1е этого, хлоп
ковое волокно, вывозимое изъ края, и поступающ1й въ край хл%бъ занимаютъ 
одно изъ первыхъ м-Ьстъ среди грузовъ Средне-аз1атской и Ташкентской же- 
л-Ьзныхъ дорогъ.

Кредитъ, торговля хлопкомъ и транспортъ. Фирмы и предприниматели, скупающее 
сырецъ, уже съ весны начинаютъ выдавать дикханамъ деньги подъ будущ1й 
урожай. Задатки выдаются въ paaM-fep-fe 1—1,5 руб. на пудъ подлежащаго доставк-Ь 
сырца, что составляетъ около стоимости посл"Ьдняго. Такъ какъ скупка хлопка, 
а сл-Ьдовательно, и выдача задатковъ совершается черезъ н'Ьсколько рукъ, то 
дикхану за полученную сумму приходится уплачивать весьма больш1е проценты, 
достигающ1е до б0'’/о и больше. Количество ежегодно выдаваемыхъ задатковъ въ 
одной только Ферганской области опред-Ьляется въ 32—35 милл. рублей. Уже отсюда 
можно заключить, какую значительную сумму принуждено переплачивать сель
ское населен1е за взятыя въ ссуду деньги.

Чтобы избавить хозяевъ отъ необходимости кредитоваться на крайне невы- 
годныхъ услов1яхъ у кулаковъ и различныхъ посредниковъ, за посл^дн1е годы 
Государственный Банкъ приступилъ къ организащи въ кра'Ь учрежден1й мелкаго 
кредита: ссудо-сберегательныхъ и кредитныхъ товариществъ. За короткое время 
съ 1911 года —число ихъ быстро возросло, и къ началу 1913 года въ Туркестан^ 
д'Ьйствовало 265 кредитныхъ учрежден1й, при чемъ за 1912 годъ ими было выдано 
въ ссуду 4.400.000 рублей.

Въ первые годы развит1я туркестанскаго хлопководства скупку хлопка вели 
конторы московскихъ и лодзинскихъ фабрикантовъ. Съ течен1емъ времени, 
всл'Ьдств1е изм'Ьнившихся услов1й, деятельность фабричныхъ фирмъ въ Турке
стане сократилась, и большинство ихъ ликвидировало непосредственную закупку 
хлопка въ районахъ производства. На смену фабрикантамъ явились местный 
крупный торговый фирмы, операщи которыхъ заключаются въ скупке или сырца, 
или уже очищеннаго волокна отъ мелкихъ скупщиковъ и перепродаже хлопко- 
ваго волокна. Почти все предпр1ят1я, ведущ1я скупку хлопка, работаютъ на 
капиталы банковъ. А такъ какъ кредитъ, открываемый банками, достигаетъ 
80 - 90̂ /0 стоимости товара, то отсюда видно, какая важная роль принадлежитъ 
банкамъ въ торговыхъ операщяхъ по скупке и продаже хлопковаго волокна 
въ крае.

Приводимая ниже д1аграмма показываетъ, что съ течен1емъ времени цены 
на сырецъ, а следовательно, и хлопковое волокно повышались. Въ начале 
90-хъ годовъ прошлаго столет1я пудъ сырца на месте производства (въ Фер
гане) стоилъ около 1 руб. 70 к. 1 р. 80 к.; за последн1е годы цена поднялась 
до 3 р. 50 к. - 4  р. за пудъ. Такимъ образомъ, за 20-летн1й пер1одъ расценка 
сырца увеличилась более, чемъ въ два раза. Въ соответств1и съ ростомъ ценъ 
на сырецъ поднимались цены и на волокно. За те же сроки туркестанское во
локно на московскомъ рынке расценивалось соответственно въ 8 р. 50 к. - 9  р. 
въ начале 90-хъ годовъ и въ 16 р. 50 к. 17 руб. за последн1е годы.

Въ фабричные центры хлопковое волокно отправляется въ прессованномъ
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РОСТЪ ЦЪНЪ НА ПУДЪ ХУ10ПКА СЫРЦА
ВЪ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

вид-Ь ВЪ кипахъ в-Ьсомъ около 10 пудовъ. Существующ1е въ Туркестан^ хлопко
очистительные заводы въ большинств-Ь случаевъ оборудованы лишь приводными 
гидравлическими прессами, на которыхъ плотность прессовки не можетъ быть 
сильно увеличиваема, поэтому норма погрузки хлопковаго волокна въ крытомъ 
вагон'Ь обычно не превышаетъ 500 пудовъ. При установк'Ь механическихъ прес- 
совъ съ компрессорами, имеющихся уже на н-Ькоторыхъ вновь оборудованныхъ 
заводахъ, норма погрузки достигаетъ 600 и бол"Ье пудовъ, что значительно 
удешевляетъ стоимость перевозки хлопка и даетъ возможность полнее исполь
зовать подвижной составъ жел-Ьзныхъ дорогъ.

Перевозка производится какъ черезъ Красноводскъ по Средне-аз1атской 
ж. д., такъ и черезъ Оренбургъ по Ташкентской ж. д. Отъ главнаго хлопковаго 
района—Ферганы—до Москвы хлопокъ находится въ пути приблизительно 18—20су- 
токъ. Затраты по доставкТ со вс'Ьми накладными расходами составляютъ около 
2 р. на пудъ хлопковаго волокна.

Возможность дaльнtйшaгo расширен1я хлопководства въ Kpat. Хотя въ настоящее 
время, какъ отмечалось выше, уже половина перерабатываемаго на русскихъ
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фабрикахъ хлопковаго волокна покрывается хлопкомъ русскаго производства i), 
однако Росс1я продолжаетъ ежегодно выплачивать весьма значительную сумму 
за ввозимый къ намъ иностранный, главнымъ образомъ, американсюй хлопокъ. 
Такъ, въ 1911 г. ввозъ хлопковаго волокна къ намъ оц'Ьнивался въ 116,8 милл. руб. 
Естественно, что вопросъ о дальн-Ьйшемъ расширен1и русскаго хлопководства въ 
ц-Ьляхъ окончательнаго освобожден1я отечественной хлопчатобумажной промыш
ленности отъ иностранной зависимости въ снабжен1и необходимымъ сырьемъ, а 
потребителей тканей— отъ необходимости ежегодно уплачивать за иностранный 
хлопокъ милл1оны рублей, привлекаетъ самое серьезное вниман1е правительства, 
промышленныхъ группъ и широкихъ общественныхъ круговъ.

Такъ какъ им-Ьющ1яся орошенныя земли не могутъ уже представить зна- 
чительнаго простора для расширен1я хлопковыхъ пос-Ьвовъ, то поставленный 
вопросъ сводится къ задач'Ь увеличить площадь орошаемыхъ земель. Лишь точ
ные учеты запасовъ воды въ водныхъ источникахъ края и изыскательный работы 
въ бассейнахъ р'Ькъ, организованный въ настоящее время Отд-Ьломъ Земельныхъ 
Улучшен1й, могутъ дать окончательный отв'Ьтъ на поставленный вопросъ. Но уже 
и приблизительный исчислен1я показываютъ, что имеющейся въ запасЬ водой 
можно оросить въ однихъ только хлопковыхъ районахъ Туркестана не мен%е 
3 милл. десятинъ.

При услов1и занят1я подъ хлопчатникъ >/з вновь оживленныхъ земель, это 
дастъ добавочное количество хлопковаго волокна не мен^е 18—20 милл1оновъ 
пуд овъ.

MtponpiflTia правительства по развит1ю хлопководства.

Крупн'Ьйшими ирригащонными сооружен1ями, устроенными со времени водво- 
рен1я въ Kpat русской гражданственности, являются три гранд1озныхъ плотины 
Мургабскаго Государева им'Ьн1я, давш1я возможность оросить 25 тысячъ десятинъ, 
и каналъ Императора Николая I въ Голодной Степи Самаркандской области, 
построенный по почину Великаго Князя Николая Константиновича и орошающ1й 
въ настоящее время, посл'Ь н-Ькоторыхъ исправленш, 12 тысячъ десятинъ.

Въ настоящее время въ той же Голодной Степи законченъ сооруженный 
на средства казны каналъ, разсчитанный на орошен1е 65 тысячъ десятинъ.

Налич1е свободнаго запаса воды, достаточнаго для орошен1я площади около 
3 милл. десятинъ, вызываетъ необходимость, съ точки aptniH интересовъ и по
требностей государства, въ правильномъ сочетан1и въ д’Ьл'Ь устройства новыхъ 
ирригащонныхъ сооружен1й казеннаго строительства съ частною инищативою. 
Въ cooTB-feTCTBin съ этимъ Главное Управлен1е Землеустройства и Землед'Ьл1я 
организовало изсл'Ьдован1я пригодныхъ для орошен1я площадей и водныхъ запа
совъ края и внесло на paacMorptHie законодательныхъ учрежден1й проектъ закона 
о производств'Ь за счетъ частныхъ средствъ оросительныхъ работъ въ Сыръ- 
дарьинской. Ферганской, Самаркандской и Семир'Ьченской областяхъ, а также

9  За посл-Ьдн1е годы изъ общаго количества 13 милл. пудовъ русскаго хлопковаго волокна, 
перерабатываемаго на фабрикахъ, около 9,2 милл. пуд. поступаетъ изъ Туркестана, 2 милл. пуд. изъ 
Бухары и Хивы и 1,8 милл. пуд. съ Кавказа.

„AaiaTCKau Росс1я“. 3g
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проектъ главнЪйшихъ основанift договора по крупнымъ оросительнымъ пред- 
пр1ят1ямъ.

Сельско-хозяйственныя м'Ьропр1ят1я по воспособлен1ю хлопководству на зем- 
ляхъ, уже орошенныхъ, ведутся Департаментомъ Землед'Ьл1я; въ расходахъ на 
это д-Ьло участвуютъ и средства земской кассы края.

Для научной и практической разработки вопросовъ, касающихся культуры 
хлопчатника, въ хлопковыхъ районахъ устроено 6 опытныхъ учрежден1й (Голодно- 
степская и Андижанская опытныя станц1и, Катта-курганское, Мервское, Асхабад- 
ское и Аму-дарьинское опытныя поля). Значительное вниман1е хлопководству уд-Ь- 
ляетъ и сельско-хозяйственная Туркестанская опытная станц{я, расположенная въ 
район'Ь хлопковыхъ посЬвовъ Ташкентскаго у'Ьзда. Число агропомовъ-спещали- 
стовъ и инструкторовъ по хлопководству въ кра-Ь достигало въ 1913 году 55 
лицъ.

Однимъ изъ важнМшихъ агрономическихъ м-Ьропр1ят1й въ хлопковыхъ райо
нахъ Туркестана, является организац1я с'Ьменныхъ хлопковыхъ плантащй и пока- 
зательныхъ посТвовъ. Въ задачу ихъ входитъ размножен1е улучшенныхъ сТмянъ 
хлопчатника, испытанныхъ на опытныхъ учрежден1яхъ, и распространен1е этихъ 
сЬмянъ среди населен1я. Съ показательными ц-Ьлями посЬвъ и обработка хлоп
чатника на плантащяхъ ведется машиннымъ способомъ. Такихъ плантащй въ 
1912 г. было заложено въ различныхъ пунктахъ края свыше 20, въ томъ числ'Ь 
13 сЬменныхъ хлопковыхъ плантащй съ общею пос'Ьвною площадью около 
260 десятинъ.

Въ виду преимуществъ машинной обработки при культур'Ь хлопчатника, 
для снабжен1я машинами хлопковыхъ хозяйствъ края им-Ьются казенные сельско
хозяйственные склады, устроенные въ главн'Ьйшихъ земледТльческихъ районахъ 
(центральный складъ въ гор. ТашкенгЬ, отд'Ьлен1я въ Андижан^, Самарканд^, 
Наманган"Ь, Голодной Степи, Чимкент^ и Аул1е-ата). Обороты складовъ въ 1912 году 
достигли 300.000 руб. Особенно быстро возрастаетъ спросъ на хлопковые сЬялки 
и пропашники, со стороны не только русскихъ переселенцевъ, но и бол'Ье коснаго 
туземнаго населен1я.
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Ж и в о т н о в о д с т в о .
(М. А. Цвптковъ).

По количеству разводимаго скота Росс1Йская импер1я занимаетъ среди го- 
сударствъ Mipa второе м"Ьсто. Первое принадлежитъ С'йверо-Американскимъ Со- 
единеннымъ Штатамъ, въ которыхъ насчитывалось къ 1910 году съ лишнимъ 
201 милл1онъ головъ, въ Росс1и же было въ 1910 году 192 милл1она головъ. 
Если сравнивать по количеству скота только государства стараго св-Ьта, то РосПя 
займетъ среди нихъ первое м-Ьсто.

Однако, обычно для выяснен1я разм'Ьровъ развит1я скотоводства сопоста- 
вляютъ не абсолютный количества скота, а число головъ его, приходящихся на 
100 жителей. Въ этомъ отношен1и данныя таковы:

На 100 жителей приходится: 
крупн.

лошадей рогат. овецъ козъ свиней, 
сгсота

Европейская Р о с с 1 я .......................... 15 24 33 1 9
Аз!атская „   54 60 153 19 8

РосПйская Импергя (въ ц'Ьломъ) (1910 г.) 21 31 49 3 9
Англ1я (1910 г . ) ..............................................  5 26 70 — 8
Герман1я (1907 г . ) ......................................... 7 33 12 6 36
Франщя (1908 г . ) ......................................... 8 36 45 4 18
Австро-Венгр1я (1909— 1910 г.) . . . .  ? 31 20 3 23
Швещя (1908 г . ) ............................................... 11 50 19 1 17
Норвепя (1908 г . ) .........................................  7 47 60 — 14
Итал1я (1908 г.) ..................................  3 18 33 8 7
Испашя (1910 г . ) .........................................  3 12 78 17 12
Бельпя (1909 г . ) .........................................  4 30 —■ — 24
Дан1я (1909 г . ) ..............................................  21 87 30 2 56
Румын1я (1900 г . ) .........................................  14 43 94 4 29
Серб1я (1905 г . ) ..............................................  7 36 118 19 34
Болгар1я (1905 г . ) ......................................... 13 52 193 33 11

Какъ видно, относительно всего больше лошадей разводится въ Азгатской 
Росс1и. По количеству крупнаго рогатаго скота она уступаетъ лишь Дан1и, по 
количеству овецъ и козъ — только Болгар1и.

38»
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о  численности отд%льныхъ породъ домашнихъ животныхъ, разводимыхъ за 
Ураломъ, можно судить по сл-Ьдующимъ даннымъ ветеринарнаго управлен1я для 
1911 года, дополненнымъ по губернаторскимъ обзорамъ:

л о ш а д е й .......................... . 9.913.000 головъ.
крупнаго рогатаго скота . 11.349.000 я

Въ 1911 году крупнаго скота верблю довъ.................... . 1.475.000 п

разводилось ословъ и муловъ . . . 102.000 п

въ Аз1атской буйволовъ и яковъ . . 5.000 я

Росс1и: овецъ ............................... . 28.744.000 я

мелкаго скота к о з ъ .................................... . 3.194.000 я

. свиней ............................... . 1.244.000 п

И т о г о .................... . 56.026.000 >) гол.

На первомъ м-Ьст-Ь, такимъ образомъ, въ Азиатской Росс1и стоить разве- 
ден1е овецъ, за ними сл'Ьдуетъ крупный рогатый скотъ, дальше — лошади, козы, 
верблюды.

Скотоводствомъ въ Аз1атской Poccin занимаются почти век народности, исклю- 
чая бродячихъ и полубродячихъ палэаз1атовъ, остяковъ, вогуловъ, тунгусовъ и 
орочонъ. Эти инородцы, такъ же, какъ большинство якутовъ и какъ жители Саха
лина и Камчатки, разводить только оленей да -Ьздовыхъ собакъ.

PyccKie за Ураломъ разводить лошадей (для извоза), крупный рогатый 
скотъ — молочный и мясной, овецъ и свиней.

У киргизъ преобладаетъ разведен1е лошадей. Лошади нужны имъ для пере- 
движен1й, почти всегда верховыхъ или вьючныхъ, для получен1я молока, изъ 
котораго изготовляется кумысъ и, кромК того, мяса, идущаго въ пищу. Следую
щее мКсто занимаютъ киргизск1я овцы, разводимый изъ-за шерсти и мяса. ДалКе 
идетъ рогатый скотъ, который продается киргизами на убой, служить для работъ 
и верховой езды. Для перевозки большихъ тяжестей, частью для земледельче- 
скихъ работъ, а также ради шерсти, содержать киргизы еще верблюдовъ. Свиней 
они, какъ магометане, и не едятъ и не разводить.

По мере того, какъ киргизы переходить отъ кочевого образа жизни къ 
оседлому, число лошадей у нихъ сокращается, а количество рогатаго скота воз- 
растаетъ. Такъ, кочевники глухихъ степныхъ местъ почти не разводятъ рогатаго. 
скота: у нихъ въ стаде процентъ лошадей близокъ къ 100. Между темъ киргизы, 
живущ1е въ соседстве съ русскими, подъ ихъ вл1ян1емъ начинаютъ заниматься 
хлебопашествомъ и постепенно сокращаютъ численность своихъ табуновъ. Въ та- 
кихъ киргизскихъ хозяйствахъ процентъ лошадей падаетъ уже до 50—60, а про
центъ рогатаго скота возрастаетъ. Тамъ же, где киргизы ведутъ оседлый образъ 
жизни, количество рогатаго скота доходить до 40—50“/о, а лошадей насчитывается 
лишь 30—40“/о; остальное количество составляютъ овцы, козы и друг1я жи- 
вотныя. Эта резкая разница въ соотношен1и количества головъ лошадей и

1) Бол'Ье подробный цифры приведены въ приложен!!!, за исключен!емъ верблюдовъ, ословъ, 
муловъ и яковъ, для которыхъ данныхъ о paenpeataeHiH ихъ по областямъ не им-Ьется.
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рогатаго скота, при кочевой и ос'Ьдлой жизни, весьма характерна и всегда со- 
провождаетъ ос'Ьдан1е киргизъ.

Алтайск1я племена разводить преимущественно лошадей и овецъ; изъ ко- 
быльяго молока они приготовляютъ, кром-Ь кумыса, также особый спиртный 
напитокъ „тарасунъ". Посл'Ьдн1й приготовляютъ даже буряты.

Буряты еще недавно были главнымъ образомъ коневодами; теперь у нихъ 
много и рогатаго скота. Лошади, какъ и верблюды, служатъ для передвижен1я; 
кумысъ изготовляется р-Ьдко. Рогатый скотъ содержится ради мяса, молока, 
шерсти и кожи. Буряты, живущ1е на границ'Ь съ Монгол1ей, им'Ьютъ, на ряду съ 
рогатымъ скотомъ, въ небольшомъ количеств-fe еще яковъ.

У русскаго и инородческаго населен1я Минусинскаго у'Ьзда Енисейской гу- 
берн1и развито коневодство и крупное скотоводство съ промышленной щЬлыо.

Народности, населяющ1я Туркестанъ, для верховой •Ьзды и перевозки выо- 
комъ, пользуются ослами и верблюдами, но держать и лошадей, рогатый скотъ, 
овецъ и т. д. Населен1е горныхъ м'Ьстъ Туркестана разводить буйволовъ и яковъ, 
представляющихъ значительный удобства при верховыхъ передвижен1яхъ въ горахъ.

Л о ш а д и .

Лошади выводятся за Ураломъ преимущественно M-fecTHbixb породъ, хотя 
встречаются и приводныя. Число местныхъ породъ велико, но не все оне стойко 
держать свои признаки. Наибольшимъ постоянствомъ признаковъ отличаются по
роды: кузнецкая, киргизская, бурятская, минусинская, ахалъ-текинская, туркмен
ская, карабаирская, кашгарская и др.

Кузнецкая лошадь, называемая также томской, годится для верховой езды, 
для запряжки, а также для войска. Это довольно рослая') и выносливая лошадь 
съ хорошимъ костякомъ, на невысокихъ крупныхъ ногахъ, съ развитой грудью 
и прямой спиною. Кузнецкая лошадь встречается почти у всего оседлаго насе- 
лен1я Алтая. Она славится по Сибири, пользуется широкимъ сбытомъ и выво
зится въ друпя губерн1и и области не только Аз1атской, но и Европейской 
PocciH. Своими достоинствами она известна давно,—и даже украшаетъ собой Том- 
ск1й губернсюй гербъ. Во время русско-японской войны вся артиллер1я 4-го си- 
бирскаго корпуса имела въ упряжке кузнецкую лошадь, оказавшуюся весьма 
пригодной для этой цели, ценится кузнецкая лошадь довольно высоко: трех
летка 100—200 рублей, племенная лошадь 300—400 рублей, а призовая иногда 
до 1.000 рублей. Крестьяне Томской губерн1и любятъ устраивать бега и скачки, 
при чемъ ставятъ часто на лошадей крупный суммы. У проживающихъ въ 
ТОМЬ же уезде телеутовъ распространена помесь кузнецкой лошади, называемая 
бочатской лошадью; впрочемъ бочатская лошадь мельче кузнецкой.

Въ Томской губерн1и почти въ каждомъ уезде существуетъ назван1е своей 
местной породы лошади: б1йская, змеиногорская, нарымская и т. д. Происходя 
отъ кузнецкой или представляя помесь ея, эти лошади, исключая нарымской.

')  Средня! ростъ въ холк'Ь 2—4 вершка (сверхъ 2 аршинъ).
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ничего особеннаго не представляютъ. Нарымская же лошадь выд-Ьляется своими 
качествами: это сильная, съ развитой мускулатурой, выносливая лошадь, близкая 
къ породамъ тяжеловозовъ.

М'Ьстныя породы существуютъ также въ Тобольской и въ Енисейской гу- 
берн1яхъ, подъ именемъ курганской, ишимской, ачинской, канской и др.

Сибирякъ любить лошадь, ухаживаетъ за ней, чистить ее и хорошо кор
мить. За этоть уходь лошадь платить хозяину выносливостью и кр'Ьпостью. 
Тройка сибирскихь лошадей идеть перегонь между двумя станц1ями вь 30 —

Кузнецкая аошадь.

40 версть рысью, безь остановокь, дЪлая не менТе 10 версть вь чась. На вер
ховой лошади сибиряки нередко совершають пере-йзды по 70— 100 версть вь 
сутки.

Л-Ьтомь лошадь содержится на подножномь корму, табунами. Табуны разби
ваются на такь называемые косяки. На ночь вь однихь м'Ьстностяхь табуны за- 
гоняють вь селен1я, вь другихь оставляють ночевать вь пол-Ь. Зимою у рус- 
скихь, и вообще у осЬдлаго населен1я, лошади стоять на двор-Ь, во многихь слу- 
чаяхь вь тепломь capa"fe, служащемь имь конюшней, и получають сухое сЬно, 
а вь дни ^зды, кром^ того, овесь или ячмень. Благодаря этому лошадь у за- 
уральскаго крестьянина обычно бываеть вь т'Ьл'Ь, вь отлич1е оть крестьянской 
лошади центральныхь губерн1й Европейской РосНи.

Вь таежной полос-Ь, отличающейся вь л-Ьтн1е месяцы—1юнь и 1юль—оби- 
л1емь вь л'Ьсу и на поляхь, такь называемаго, сибирскаго гнуса, т.-е. комаровь, 
мошки и паута (сл'Ьпней), не дающихь скоту днемь покоя, лошади, какь и
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весь npo4ift скотъ держатся днемъ въ селен1и, гд'Ь гнуса почти н'Ьтъ, а выго
няются на выпасъ ночью. Впрочемъ, и несмотря на назойливость гнуса, таежныя 
лошади сохраняютъ бодрый и сытый видъ. Зато пришлый скотъ въ тайг'Ь быстро 
худ'Ьетъ отъ безпокойствъ, причиняемыхъ гнусомъ.

Киргизская лошадь является преобладающей местной породой въ Тургайской, 
Уральской, Акмолинской, Семипалатинской, Семир-Ьченской областяхъ, а также 
въ сЬверныхъ частяхъ Туркестана и даже въ Ферганской области, иначе говоря.

Лошадь нарымская.

во всТхъ т%хъ мТстностяхъ, гд-Ь господствующее паселен1е составляютъ киргизы.
Киргизская лошадь считается происшедшей отъ монгольской. Она неболь

шого роста, меньше двухъ аршинъ i), на скверК мельче, на юг'Ь крупн-Ье, сухая, 
съ короткой прочной спиной, широкой грудью, недлинной шеей, скуластой сухой 
головой, съ умными и подвижными глазами и съ крепкими жилистыми ногами 
на прочныхъ копытахъ. Масти преимущественно гнТдой. На видъ она невзрачна, 
но очень вынослива, можетъ переносить продолжительную безкормицу, быстро 
поправляется посл'Ь голодовокъ и зимы, ц'Ьлыми днями можетъ находиться подъ 
сЬдломъ. По своему складу киргизская лошадь всего бол'Ье пригодна для вер-

Средн1й ростъ 1 арш. 15 верш.
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ховой "Ьвды. Въ упряжи хотя она также встречается, но лишь на почтовыхъ и 
земскихъ станц1яхъ и почти исключительно въ степи. Идетъ она подъ верхомъ 
покойно, изредка иноходью, а чаще такъ называемой переступью или трапотой— 
любимымъ киргизами ходомъ, къ которому пр1учается лошадь смолоду.

Киргизъ сжился, выросъ съ лошадью, но обращается съ ней жестоко и 
вовсе не ухаживаетъ за ней. Киргизская нагайка, сплетенная изъ узенькихъ рем
ней, напоминающая железный прутъ, толщиной въ полдюйма — неразлучный 
спутникъ киргиза. Седло надевается грубое. Спины у лошадей часто сбиты и 
кожа покрыта нередко коростой. Хвостъ лошадиный представляетъ для киргизъ 
какъ бы запасный матер1алъ для изготовлен]я въ пути, въ случае надобности, 
бечевокъ и даже веревокъ.

Круглый годъ, какъ летомъ, такъ и зимой, лошадь содержится киргизами 
на подножномъ корму. Лошади въ табунахъ разделяются на косяки и, хотя 
табунъ пасется въ одномъ месте, косяки все же держатся отдельно. Все попе- 
чен1е киргизъ о пропитан1и табуна состоитъ въ перемещен1и его съ одного паст
бища на другое. Перегоняя скотъ, киргизы и сами следуютъ за нимъ, перенося 
свои жилища.

Пастбища разделяются у киргизъ на летн1я, или, по-киргизски, джайляу (что 
значитъ летовка), зимн1я—кстау, весенн1я— коктеу и осенн1я—кузеу. Подъ кстау 
отводятся места, на которыхъ после осеннихъ дождей успеваетъ отрасти къ 
зиме трава и съ которыхъ, въ силу топографическаго положен1я, всего сильнее 
сдувается зимою снегъ. Лошади по этимъ местамъ пасутся зимою или, какъ 
говорятъ, „тебенюютъ": они разрываютъ копытами снегъ и выщипываютъ изъ- 
подъ него траву.

Типичные кочевники-киргизы раньше совсемъ не заготовляли кормъ на зиму 
скоту. Теперь большинство изъ нихъ, подъ вл1ян1емъ прихода русскихъ людей, 
стало запасать сено и камышъ, хотя въ далеко недостаточномъ количестве для 
прокормлен1я стада. Тамъ, где лошади содержатся на подножномъ корму въ 
зимнее время, оне часто подвергаются падежамъ; въ сильную гололедицу лошади 
не могутъ пробить ледяную корку и падаютъ отъ голода. Вследств1е такихъ 
падежей богатые киргизы,—а все ихъ богатство зиждется, преимущественно, на 
скоте,— въ одинъ годъ превращаются иногда въ бедняковъ. Неприхотливыми 
услов1ями воспитан1я киргизской лошади объясняется ея и мелкость и выносливость.

Мясо лошади—конину киргизы употребляютъ въ пищу. Самымъ почетнымъ 
кушаньемъ у нихъ считается жеребенокъ.

Новорожденному жеребенку позволяютъ свободно сосать молоко матери 
лишь первый 2 — 2^2 недели. Более старшихъ жеребятъ привязываютъ къ 
кольямъ или къ особому шнуру такимъ образомъ, чтобы они не могли высасы
вать у матерей молоко. Къ маткамъ ихъ подпускаютъ лишь на минуту, такъ 
сказать, для обмана, чтобы матки дали затемъ свободно ихъ доить. Только на 
3—4 ночныхъ часа жеребятъ спускаютъ съ привязи. Целый же день молоднякъ 
не получаетъ никакой пищи, такъ какъ молока ему сосать не даютъ, а трава 
подъ жеребятами бываетъ вся выбита.

Киргизы отличные наездники, любятъ скачки и охотно устраиваютъ ихъ на 
всехъ своихъ праздникахъ. Скаковыя лощади или,̂  какъ ихъ называютъ сами
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киргизы въ nepeBOAt на руссшй языкъ, б-Ьгунцы, ц-Ьнятся весьма высоко: 1.000 -  
1.500 рублей. Скачки устраиваются съ призами.

Монгольскаго происхожден1я также бурятская лошадь, у бурятъ Иркутской 
губерн1и и Забайкальской области. Она крупн'Ье киргизской, съ хорошо развитой 
грудью, длинная, съ небольшой головой. Содержится лучше киргизской, такъ 
какъ въ большинств'Ь случаевъ не должна въ зимнюю стужу выискивать себ'Ь 
пропитан1е сама, а о ней заботится хозяинъ. Кумысъ приготовляется далеко не 
всЬми бурятами; воспитан1е молодняка у нихъ поставлено лучше, ч'Ьмъ у кир- 
гизъ. Лошадь бурятская преимущественно верховая, съ хорошей рысью. Ходъ

Бурятская лошадь подъ бурятскимъ сЬдломъ.

мягкш, иногда попадается иноходь и переступь. Бурятская лошадь въ Забай- 
каль'Ь часто называется забайкальскою.

Выращиваемая по р'Ьк-Ь Амуру лошадь получила назван1е амурской. Она 
также произошла отъ монгольской породы, но видъ им-Ьетъ иной, ч-Ьмъ бурят
ская и забайкальская: она крупн-Ье, съ большой головой на короткой ше-Ь и 
хорошо развитымъ крупомъ.

Въ Енисейской губерн1и, въ у^здахъ Минусинскомъ и частью Ачинскомъ, 
существуетъ довольно развитое коневодство. Разводимая зд-Ьсь лошадь носитъ 
назван1е абаканской или .иинусинской. Она средняго роста ’ )> съ кр'Ьпкой спиной 
и сильной грудью, на длинныхъ, прямыхъ и кр'Ьпкихъ ногахъ, съ прочными ко-

1) Около 2-хъ вершковъ.
„Аз1атская Росс1я“. 39
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Забайкальская лошадь,

пытами. Лошадь ловкая, выносливая и подвижная. Годится какъ подъ верхъ, 
такъ равно въ упряжку и для возки тяжестей.

Славится еще въ Аз1атской Poccin лошадь ахалъ-текинская. Она разводится 
туркменами Закасп1йской области и относится къ туркменской пород'Ь. Проис- 
хожден{я она, какъ предполагаютъ, самостоятельнаго: отъ местной древней, рос
лой лошади, которая позднее могла слиться съ арабской. Отъ арабской ахалъ- 
текинская лошадь р%зко отличается: она скорее походитъ на англ1йскую скако
вую, но почти не им-Ьетъ гривы. При длинной ше% и маленькой головЪ, лошадь 
эта им%етъ на высокихъ ногахъ сухого сложен1я т-Ьло съ н-Ьжной кожей, на ко
торой обрисовываются вс-Ь жилки. Кровные ахалъ-текинцы стоятъ 400 - 600 р.

У сартовъ распространена кахмбаирская лошадь. Это хорошо сложенная ло
шадь, съ правильнымъ галопомъ, пользуется со стороны хозяевъ хорошимъ ухо- 
домъ. Круглый годъ лошади у сартовъ стоятъ подъ попонами, л-Ьтомъ на от- 
крытомъ двор-Ь, а зимою въ крытыхъ галлереяхъ, получая хорош1й кормъ. Кара- 
баиры немного крупн-Ье киргизскихъ лошадей, лучше сложены и хорошо дер- 
жатъ тКло.

Иатгарская лошадь разводится въ горныхъ частяхъ Ферганской области и 
служитъ для перевозки выоковъ въ горахъ Кашгар1и.

Кром"Ь перечисленныхъ лошадей, въ Туркестан^ существуетъ еще 1омудская 
лошадь, 'похожая на арабскую, разводимая туркменскимъ племенемъ {омудами.
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А;(алъ-текинская лошадь.

сайрамская, обладающая спокойнымъ аллюромъ, называемымъ „ходой“, и ура- 
тюбинская, за свою рысь и скаковыя способности охотно пр1обр'Ьтаемая многими 
русскими офицерами.

Изъ приводныхъ въ Аз1атскую Pocciio лошадей можно назвать англ1йскую 
скаковую, донскую, орловскаго рысака, котораго разводятъ въ Акмолинской и 
Семипалатинской областяхъ, маньчжурскую, корейскую, монгольскую и т. д.

Коневодство Аз1атской Poccin стало обращать на себя въ посл'Ьдн1е годы 
вниман1е Главнаго Управлен1я Государствнннаго Коннозаводства. Съ 1897 года 
стали открываться заводск1я конюшни; теперь он'Ь существуютъ въ Томска, около 
города Кустаная, Тургайской области, близъ Актюбинска, той же области, и 
подъ Асхабадомъ.

Ц'йлью томской конюшни является прилит1е къ мКстнымъ породамъ кровей 
племенныхъ производителей, преимущественно не-м%стныхъ породъ, и распро- 
странен1е между населен1емъ правильныхъ пр1емовъ воспитан1я, ухода и содер- 
жан1я лошади. Ц'Ьлью тургайскихъ конюшенъ является улучшен1е киргизской 
лошади „въ самой себ^", а также прилит1емъ кровей другихъ породъ, преиму
щественно степныхъ же. Асхабадская конюшня им-Ьетъ задачей поддержан1е 
ахалъ-текинской лошади.

Кустанайская и актюбинская конюшни всю работу по улучшен1ю лошадей 
производятъ, главнымъ образомъ, на своихъ заводахъ, томская же и асхабадская 
конюшни, наоборотъ, открываютъ въ различныхъ м'Ьстахъ Сибири и Степного 
края особые пункты, куда ставятъ производителей для пользован1я ихъ на племя.

39---
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Пунктовъ этихъ насчитывалось въ 1912 году въ Сибири до 52 съ 88 произво
дителями и въ Закасп1йской области 6. Открыты они въ 4-хъ уЬздахъ Томской 
губерн1и, въ одномъ—Тобольской, въ 2-хъ—Акмолинской области, въ Павлодар- 
скомъ у'Ьзд'Ь, Семипалатинской области, въ минусинскихъ степяхъ и въ Якутской 
области. Съ 1912 года число пунктовъ значительно увеличено, а вм-Ьст-Ь съ 
тТмъ открыты дв'Ь новыхъ заводскихъ конюшни: забайкальская и семир^ченская.

Кром-Ь пунктовъ, томской заводской конюшней устраиваются, въ ц-Ьляхъ 
улучшен1я коневодства, выставки лошадей въ городахъ Томск-fe, Барнаул^ и въ 
большомъ сел'Ь Брюханов-fe, Томской губерн1и, на которыхъ демонстрируются 
наглядные результаты улучшен1я коневодства. На этихъ выставкахъ раздаются 
пр.ем1и и почетныя награды Главнаго Управлен1я Землеустройства и Землед-Ьл1я 
и Государственнаго Коннозаводства.

Особенный интересъ къ улучшен1ю лошади возбуждаютъ въ населен1и 
ремонтный комисНи, комплектующ1я лошадей для войска. Посл-Ьдн1я предпочи- 
таютъ набирать лошадей съ признаками англ1йской верховой лошади, уплачивая 
затак1е экземпляры весьма высоко, отъ 400 до 450 рублей. Это обстоятельство отра
зилось возникновен1емъ за Ураломъ частныхъ конскихъ заводовъ. Заводы, занятые 
выведен1емъ верховой лошади, находятся преимущественно въ Акмолинской 
области, на арендованныхъ у казаковъ войсковыхъ земляхъ.

Въ Томской губерн]и также есть н-Ьсколько частныхъ заводовъ, верховыхъ 
и рысистыхъ. Изв"Ьстностью пользуется свыше 10 заводовъ: Пьянкова, Бабушкина 
въ Кузнецкомъ уЬзд'Ь, Мокина у села Усть-кана, въ центр-Ь Алтая, Кухтерина, 
Платонова, Винокурова и др. Въ Тобольской губерн1и славятся заводы Черно- 
выхъ, Смолина, Кондратова. Въ Семипалатинской области—заводы Плещеева и 
Сорокина. Въ Минусинскомъ уЬзд'Ь — въ Усинскомъ краЬ—заводъ Сафьянова. 
Наконецъ, въ Акмолинской области изв'Ьстны 2 конскихъ завода мЬстныхъ 
киргизъ.

Въ Туркестан-Ь выдающимся заводомъ считается аул1е-атинсюй заводъ Ива
нова; существуетъ н-Ьсколько частныхъ заводовъ и въ Семир'Ьчь'Ь.

Подъ Владивостокомъ славится заводъ Янковскаго - скаковыхъ и рысистыхъ 
лошадей, устроенный въ урочищ-Ь Посьетъ.

Этого перечня достаточно, чтобы видЬть, что коннозаводское дЬло начи- 
наетъ развиваться за Ураломъ. Въ будущемъ этому дЬлу предстоитъ значи
тельное расширен1е, всл'Ьдств1е благопр1ятныхъ природныхъ услов1й и, главнымъ 
образомъ, обил1я дешевыхъ пастбищъ.

Крупный рогатый скотъ.

Породы крупнаго рогатаго скота разводятся въ Аз1атской РосПи, главнымъ 
образомъ, мЬстныя, но встр-Ьчаются и приводныя. Посл'Ьдн1я попадаютъ за Уралъ, 
преимущественно, съ переселенцами изъ Poccin (украинская и калмыцкая), а также 
съ корейскими выходцами изъ Кореи и Маньчжур1и. На казенный фермы и въ 
н'Ькоторыя частныя хозяйства выписывались породы симентальская и шортгорнская.

Обычный сибирсшй крестьшсшй скотъ мелокъ (средн1й живой вЬсъ ко
ровы 16 — 18 пудовъ, убойный 7 — 8 пудовъ; живой в-Ьсъ быка 22 — 26 пудовъ.
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убойный 10— 14 пудовъ). Ростъ коровы въ холк'Ь около 1'/з аршинъ; грудь и 
задъ узки; вымя развито удовлетворительно, соски коротки. Кожа и даже вымя 
покрыты шерстью, отрастающей и взъерошивающейся на зиму. Масть различная: 
бурая, черная, б'Ьлая и пестрая съ бурымъ и чернымъ. Молока сибирская корова 
даетъ въ день около 10 фунтовъ, въ течен1е же годового удойнаго пер1ода — 60 пу
довъ (80 ведеръ). Молоко жирное, содержащее 4~ 7“/о жира.

Насколько сибирякъ заботливъ къ лошади, настолько онъ невнимателенъ 
къ рогатому скоту. Л'Ьтомъ скотъ нагуливается на пастбищахъ, а зиму содер
жится хотя и на дворК, но въ открытыхъ холодныхъ загонахъ, гд'Ь коровъ за- 
щищаетъ отъ зимней стужи только длинная шерсть.

У крестьянъ Алтайскаго округа коровы крупн'Ье (достигаютъ 19 -20 пудовъ 
живого Btca), годовые удои значительно выше.

Скотъ переселенцевъ представляетъ еще бол"Ье пеструю массу, ч'Ьмъ старо- 
жильческ1й. Признаки этого скота еще мен-Ье установились, но, въ общемъ, у 
переселенцевъ скотъ почти всегда нисколько крупн-Ье, не обрастаетъ уродливой 
длинной шерстью на зиму, коровы содержатся лучите и даютъ гораздо бол-Ье 
молока. Въ отлич1е отъ сибиряковъ, переселенцы устраиваютъ скоту теплыя 
зимн1я пом'Ьщен1я съ яслями, изб'Ьгаютъ поить ихъ въ холодъ изъ р-Ькъ или озеръ, 
запасаютъ на зиму больше корма.

Крестьянск1й скотъ Туркестана и Семир-Ьченской области представляетъ 
собою помесь м-Ьстной породы съ калмыцкой и астраханской, выведенными 
сюда переселенцами изъ юго-восточныхъ губерн1й Европейской РосНи. Скотъ 
этотъ крупн-Ье м-Ьстнаго, но уступаетъ по величин-Ь калмыцкому. Въ большин
ства случаевъ скотъ этотъ красной масти, съ грубымъ костякомъ и толстой 
шкурой. Онъ скор'Ье всего можетъ быть отнесенъ къ рабочему скоту, хотя го
дится также и на откормъ. Живой в'Ьсъ коровы около 10 пудовъ, быка около 15. 
Корова даетъ молока около 85 пудовъ въ годъ. Въ посл-^днее время д-Ьлаются 
попытки къ улучшен1ю крестьянскаго скота Туркестана прилиНемъ крови швиц- 
кихъ и альгаузскихъ производителей.

Киргизская порода распространена на всемъ пространств^ Степного края, а 
также содержится киргизами Туркестана. Скотъ киргизск1й мелк1й: быкъ в-Ьситъ 
15—25 пудовъ, убойный в'Ьсъ около 8 пудовъ; коровы еще мельче. Киргизск1й 
быкъ им'Ьетъ плотное туловище съ прямою спиной на низкихъ сухихъ ногахъ; 
голова небольшая, шея короткая, грудь широкая, рога крутые. Коровы этой 
породы тощ1я, горбатыя, Съ маленькой головой и тонкой шеей, грудь узкая, ноги 
тонюя. Общ1й видъ коровы жалк1й, заморенный. Вымя развито слабо, молока 
даетъ киргизская корова мало, въ среднемъ 35 пудовъ въ годъ. Цв-Ьтъ масти 
разный, преобладаютъ черный, красный и тигровый.

На быкахъ киргизы •Ьздятъ верхомъ, при чемъ нер-Ьдко можно встрЬтить 
взрослаго киргиза на маленькомъ годоваломъ бычк'Ь. Взрослаго быка киргизъ 
запрягаетъ въ арбу-одноколку и, кром'Ь того, нер'Ьдко самъ садится еще на 
него верхомъ.

Сырого коровьяго молока киргизы почти не пьютъ, а приготовляютъ изъ 
него особые напитки или кушанья. Сюда относятся: такъ называемый „каймакъ", 
представляющ1й собою кипяченыя сгущенный сливки, съ которыми киргизы
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пыотъ чай, „ойранъ“— родъ жидкаго кислаго молока, бсв-Ьжающаго въ знойную 
степную жару, сыръ и творогъ, приготовляемый въ вид-Ь небольшихъ сушеныхъ 
шариковъ.

Богатые киргизы коровьяго мяса совсЬмъ не -Ьдять, бЪднымъ же оно за- 
м'Ьняетъ баранину и конину.

Содержится у киргизъ рогатый скотъ большею частью круглый годъ на 
подножномъ корму. Но коровамъ еще труднее добывать себ'Ь зимою пищу, ч'Ьмъ

Киргизская корова,

лошадямъ: у рогатаго скота слабыя копыта, поэтому его пускаютъ по зимнему 
пастбищу сл'Ьдомъ за лошадьми. Коровамъ не приходится при этомъ самимъ 
расчищать сн'Ьгъ, онК получаютъ расчищенное пастбище, но зато съ объеден
ною травой.

Киргизск1й скотъ очень выносливъ къ стужК и голодовке, но еще более, 
чемъ лошади, страдаетъ отъ гололедицъ; после гололедицъ у рогатаго скота 
начинается повальный падежъ, называемый у киргизъ „джутомъ“. Къ весне кир- 
гизск1й скотъ обыкновенно едва держится на ногахъ, его нередко приходится 
силой вытаскивать на первыя весенн1я пастбища и даже помогать ему вставать 
на ноги; скотъ такой называютъ „подъемнымъ“.

На пастбищахъ киргизск1й скотъ быстро откармливается, после чего даетъ
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недурное мясо (такъ называемое мраморное). Скотъ въ большомъ количеств^ 
продается на убой въ сибирск1е города и въ Европейскую Pocciio ').

ВурятскШ скотъ происходитъ отъ монгольской породы. Онъ разводится въ 
Иркутской губерн1и и Забайкальской области, какъ бурятами, такъ равно и не
которыми русскими; кроме того, встречается въ небольшомъ количестве и въ 
Приамурье. Скотъ этотъ лишь немногимъ крупнее киргизскаго. Онъ такъ же 
выносливъ, такъ же плохо содержится и разве немногимъ больше даетъ молока. 
Подобно киргизамъ, буряты не брезгаютъ коровой и для верховой езды. Молоко 
буряты пыотъ въ сыромъ виде, приготовляютъ изъ него масло и особый хмельной 
напитокъ „тарасунъ". Последн1й приготовляется изъ сыворотки, получающейся

Бурятская корова.

при свертыван1и молока въ простоквашу. Въ переброженной сыворотке разви
вается спиртъ. Такую сыворотку наливаютъ въ полукруглый медный котелъ, 
прикрываемый сверху другими меднымъ полушар1емъ, въ которое вставлена 
деревянная трубка въ виде коромысла, опускающаяся другими концомъ въ кув- 
шинъ, поставленный въ воду. Котелъ ставится на треногу, поди ними разводится 
огонь, после чего жидкость въ котле начинаетъ кипеть и отъ нея отгоняется 
спиртъ. Увлекаемый съ парами воды, онъ перегоняется изъ котла въ кувшинъ, въ 
виде пара, где сгущается поди вл1ян1емъ охлажден!я въ жидкость. Эта жидкость и 
есть „тарасунъ". Последн1й напоминаетъ слабую водку; буряты во время своихъ 
празднествъ напиваются ими допьяна. „Тарасунъ“, кроме бурятъ, приготовляютъ 
и инородцы Алтайскаго округа.

Скотъ бурятской породы несколько лучше у казаковъ Забайкалья, главными

') Въ Атл;с% на 64 д1аграмм% показанъ вывозъ живого рогатаго скота изъ Аз!атскон Poccin.
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образомъ, благодаря лучшему уходу и содержан1ю скота; но все же и забайкаль- 
ск1й скотъ мелокъ и маломолоченъ.

Рогатый скотъ монгольской, корейской и маньчжурской породъ встречается въ 
Приамурскомъ крае, преимущественно въ помеси съ привознымъ изъ Забайкалья, 
Сибири и Европейской Poccin. Скотъ Приамурья наиболее мелк1й изъ всехъ 
породъ Аз1атской Poccin и менее всехъ даетъ молока; въ среднемъ корова даетъ 
около 28 пудовъ молока въ годъ.

Рогатый скотъ въ селен1яхъ Минусинскаго уезда разводится татарами и 
некоторыми русскими скотоводами съ промышленною целью. Отсюда скотъ 
доставляется летомъ живьемъ, а зимою въ тушахъ, на северъ Енисейской и въ 
Иркутскую губерн1и. ,

Иркутская губерн1я бедна своимъ скотомъ. Помимо Минусинскаго уезда ее 
снабжаетъ мясомъ Монгол1я. Гурты скота идутъ изъ Монгол!и черезъ Саянск1я 
горы по Тункинской дороге. МонГольск1й скотъ ввозится на убой и въ Приамурье.

Изъ приведеннаго обзора распространенныхъ въ Аз1атской Poccin породъ 
рогатаго скота видно, что весь местный скотъ заУраломъ, въ общемъ, мелокъ и 
маломолоченъ, что объясняется почти исключительно отсутств1емъ за нимъ ухода 
и плохимъ содержан1емъ.

Въ последнее время появилось за Ураломъ среди крестьянъ немало сравни
тельно крупныхъ скотоводовъ изъ Европейской Росс1и, владеющихъ стадами въ 
50 — 100 и даже 300 головъ. Скотъ разводится, главнымъ образомъ, астраханск1й. 
На ярмаркахъ въ степи, въ городахъ Орске, Троицке и Оренбурге за хорошаго вола 
даютъ этимъ скотоводамъ до 150 руб. Нередки однако годы, когда хозяйство 
ихъ губятъ повальныя заболеван!я скота заразными болезнями, главнымъ обра
зомъ, чумой и сибирской язвой.

До сего времени единственной радикальной мерой борьбы съ сибирской 
язвой остается уничтожен1е больного скота. Что же касается чумы, то действи- 
тельнымъ противъ нея средствомъ оказались противочумный прививки. Учре
жденная ветеринарнымъ управлен1емъ въ 1899 году близъ города Читы противо
чумная станц1я не только принесла пользу местному населен1ю въ борьбе съ 
чумой, но и дала ценные научные выводы по изготовлен1ю и действ1ю противо- 
чумныхъ прививокъ.

Мелк1й скотъ; овцы, козы, свиньи.

Самой распространенной породой овецъ въ Аз!атской РосПи является кир
гизская. Она разводится не только киргизами, но и русскими, проживающими въ 
Степномъ крае, Туркестане и Сибири.

Киргизская овца представляетъ равновидность жирнохвостой породы овецъ. 
Масть ея весьма разнообразна: серая, белая, черная, изредка рыжая. Предпо
читаются киргизами серыя и белыя овцы, такъ какъ светлая овечья шерсть це
нится на рынке дороже. Шерсть грубая. Голова овцы длинная, горбоносая съ 
висячими ушами, туловище короткое на крепкихъ высокихъ ногахъ; рога раз
виты слабо. Живой весъ овцы 3—4*/г пуда, баранъ веситъ несколько больше; 
убойный весъ 1—3 пуда, изъ которыхъ на долю сала въ курдюке приходится 
отъ 5 фунтовъ до 1 пуда.
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С̂ тадо киргизскигсъ овецъ,

Стригутъ овецъ дважды въ годъ, собирая съ каждой головы отъ 4 до 
6 фунтовъ грязной шерсти. Шерсть идетъ частью на изготовлен1е для нуждъ 
собственнаго хозяйства кошмы (войлока), главнымъ же образомъ, сбывается въ 
Западную Сибирь на пимокатные заводы (такъ называются въ Сибири заводы, 
на которыхъ изготовляются валенки, или по-сибирски ,,пимы“).

Баран1й жиръ отчасти идетъ въ пищу, преимущественно же продается скуп- 
щикамъ, доставляющимъ его на pyccKie св-Ьчные заводы.

Молоко овечье употребляется въ пищу какъ ц'Ьльное, такъ и въ вид-Ь сыра.
Мясо киргизской овцы южно-аз1атскихъ степей нужное, вкусное; въ с'Ьвер- 

ной же части Степного края им'Ьетъ сильный привкусъ сала.
Содержится овца у киргизъ въ такихъ же скверныхъ услов1яхъ, какъ и 

проч!й скотъ; круглый годъ на подножномъ корму. Л'Ьтомъ овца быстро нагу
ливается, но зато зимою часто бываетъ обречена на голодовку, овцы не могутъ 
добывать кормъ изъ-подъ сн-fera, поэтому ихъ выпасаютъ уже посл'Ь лошадей и 
рогатаго скота, оставляющихъ имъ почти стравленное пастбище.

Содержан1е овцы у русскаго населен1я лучше. Зимою овечьи стада крестьянъ 
защищаются отъ в-Ьтра и непогоды и получаютъ кормъ, хотя, главнымъ обра
зомъ, только солому.

КромЪ киргизской овцы въ Аз1атской Росс1и встречаются еще друг1я разно
видности курдючной породы: текинская, гомудская, горная и т. д.

PyccKie переселенцы часто привозятъ съ собой изъ Poccin обыкновенную 
русскую овцу, а также долгохвостую—воронежскую, дающую много шерсти. На 
Дальнемъ Востоке овцы главнымъ образомъ лютольскнхъ породъ; оне даютъ 
2—3 фунта шерсти въ годъ и довольно мелки.

„Аз1атская Росс1я‘Ч 40
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Заслуживаетъ большого вниман!я ка2 )акцлевая овца. По предан1ю она про
изошла отъ овецъ, привезенныхъ арабами при покорен1и посл-Ьдними Средней Аз1и. 
Она разводится въ Бухар'Ь, Хив-Ь, въ Самаркандской области и въ Пиндинскомъ 
район-Ь Закасп1йской области. Каракулевый овцы даютъ весьма цКнныя шкурки, 
носящ1я назван1я „смушекъ“, „каракулей" или „хивинокъ". Это шкурки новорожден- 
ныхъ барашковъ. Колютъ только однихъ самцовъ, оставляя самокъ на приплодъ. 
Смушка на мКстК стоитъ 4—5 рублей. Шкурокъ вывозится изъ Туркестана, 
вмКстК съ Хивой и Бухарой, до 500.000 штукъ въ годъ. Вывозъ идетъ не только 
въ Европейскую Pocciio, но также въ Западную Европу и въ Америку. У насъ 
запродажа каракуля производится главнымъ образомъ на Нижегородской ярмаркК. 
Каракулевыхъ овецъ насчитываютъ въ нашихъ Средне-Аз1атскихъ влад'Ьн1яхъ, 
не считая Хивы и Бухары около 150.000 головъ.

Въ последнее 20-лЕт1е въ разныхъ уголкахъ за Ураломъ появилось тонко
рунное овцеводство. Овцеводы юга Европейской Росс1и и Кавказа начинаютъ 
переводить своихъ овецъ за Уралъ. Объясняется это значительнымъ сокраще- 
н1емъ пастбищныхъ угод1й въ Европейской Россги и на КавказК подъ вл1я- 
н1емъ развиыя земледКл1я и увеличен1я арендной платы и продажной ц̂ Ьны на 
землю. За Ураломъ же арендный цКны пока 'низки, а пригодныхъ для овцеводства 
земель много.

Тонкорунныя овцы, преимущественно типа рамбулье и мазаевск1я, разводятся: 
1) въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ на войсковыхъ казачьихъ зе- 
мляхъ, сдаваемыхъ въ аренду предпринимателямъ, или же на офицерскихъ над'Ь- 
лахъ, перепроданныхъ частнымъ лицамъ; 2) въ Томской губерн1и, въ предКлахъ 
ЗмЕиногорскаго уКзда,— на земляхъ, сдаваемыхъ въ аренду управлен1емъ Алтай-

ни Г Щ1 л

Мериносовыя овцы въ Енисейской губ.
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скаго округа Кабинета Его Величества;  3) въ Енисейской губерн1и подъ раз- 
веден1е мериносовъ поступаютъ казенно-оброчныя статьи въ предКлахъ Ачин- 
скаго и Минусинскаго уКздовъ; 4) въ коренномъ Туркестан^ и СемирКиенской 
области тонкорунное овцеводство существуетъ на арендованныхъ у киргизъ зе- 
мляхъ въ переселенческихъ и сартовскихъ хозяйствахъ.

Мериносы даютъ въ Сибири въ среднемъ, считая все стадо вм%ст"Ь съ 
ягнятами, 13 фунтовъ шерсти на голову; средн1й чистый доходъ отъ мериносовъ 
составляетъ 2—3 рубля съ головы.

Козы разводятся въ Аз1атской Росс1и киргизами, туземцами Туркестана, ка
заками и русскими крестьянами. ЦКль разведен1я козъ— получен1е мяса, молока, 
шерсти, а въ Туркестан'Ь и въ Тургайской области также козьяго пуха, изъ 
котораго изготовляютъ въ Тургайской обл. пуховые платки, а въ Туркестан^ 
особыя ткани съ примКсыо хлопка, идущ1я на чалмы. Промыселъ изготовлен1я 
пуховыхъ платковъ развитъ среди тургайскихъ переселенцевъ, пограничныхъ съ 
Оренбургскимъ казачьимъ войскомъ. Отъ казачекъ переняли его и переселенки.

Кром'Ь обыкновенной крестьянской козы встречается также ангорская, но 
исключительно въ пределахъ Закасп1йской области.

Разведен1е свиней за Ураломъ имКетъ мКсто лишь у русскаго населен1я. 
Туземцы-магометане вовсе не разводятъ свиней; большинство же другихъ тузем- 
цевъ совсКмъ не занимается животноводствомъ.

Порода свиней, главнымъ образомъ, мКстная, составляющая нечто среднее 
между длинноухой крестьянской свиньей Европейской Росс1и и короткоухой. Она 
мелка съ невкуснымъ мясомъ.

Въ последн1е годы въ Западной Сибири начали появляться племенныя свиньи 
англ1йскихъ породъ: 1оркширы и беркширы. Въ Кургане возникла колбасная 
фабрика, на которую скупаютъ свиней, и кроме того начали вывозить мясныя 
свиныя туши на западъ. Свиноводство обещаетъ въ дальнейшемъ значительное 
развиые, главнымъ образомъ, благодаря богатству въ Сибири корма для свиней, 
въ виде остатковъ отъ маслодел1я; везде, где последнее существуетъ, обычно 
следомъ за нимъ развивается и свиноводство.

Верблюды, Ослы. Яки.

Беролюдовъ рязводятъ киргизы, буряты, некоторые друг1е инородцы Турке
стана, Закасп1йской области и, въ единичныхъ случаяхъ, pyccKie переселенцы. 
Верблюды встречаются двухъ породъ: одногорбые и двугорбые. Одногорбые 
крупнее и считаются более сильными. Содержан1е верблюдовъ у киргизъ и про- 
чихъ инородцевъ иное, чемъ лошадей и рогатаго скота. Верблюды чувствительны 
къ холоду и сырости, они не могутъ добывать себе корма изъ-подъ снега, 
вследств1е чего туземцы покрываютъ ихъ войлочными попонами и запасаютъ 
для нихъ на зиму пишу: камышъ, степныя травы и т. д. Верблюдовъ разводятъ 
для перевозки товаровъ караванами, для перевозки выокомъ домашняго скарба 
во время перекочевокъ, а также для получен1я молока и шерсти. Свежее вер
блюжье молоко вызываетъ у человека разстройство желудка, а потому изъ него 
изготовляютъ напитокъ, подобный кумысу, называемый по-киргизски „чубатъ“ .

40̂*
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Шерсть идетъ на выд-Ьдку особой плотной и малопромокаемой ткани „армячины“, 
веревокъ, тесемъ, кошмы и т. д. Шерсть собираютъ разъ въ годъ, весною, въ 
среднемъ по 12 ф. съ верблюда, при чемъ не стригутъ посл-Ьдняго, а выщипы- 
ваютъ шерсть. Въ это время верблюдъ линяетъ и естественньшъ путемъ. Но, 
изъ боязни потерять часть шерсти, киргизы приступаютъ къ ея выщипыван1ю, 
не дождавшись времени полнаго линян1я, и нередко раздираютъ верблюду кожу 
до крови.

Мясо верблюжье даже туземцы р-Ьдко употребляютъ въ пищу.
Въ полосЬ землед'Ьльческой, гд'Ь водится верблюдъ, на немъ пашутъ. Особо 

ц'Ьннымъ въ сельскомъ хозяйств-^ является верблюдъ при подъем'Ь целины.
На верблюд-Ь ^здятъ верхомъ, запрягаютъ въ арбу и перевозятъ кладь на

Вьючен1е верблюда,

его спин-Ь вьюкомъ. Рысью верблюдъ идетъ неохотно, а обыкновенно ходитъ 
крупнымъ шагомъ, со скоростью около 5 верстъ въ часъ. Онъ поднимаетъ вьюки 
въ 15 - 20 пудовъ, при чемъ въ то же время можетъ везти еще арбу, нагру
женную пудовъ до сорока, безъ вьюка же можетъ везти въ арб'Ь по степнымъ 
дорогамъ пудовъ до 60. При большихъ переходахъ, верблюдовъ изб'Ьгаютъ вью
чить кладью бол'Ье 12 пудовъ. Во время караваннаго пути верблюдъ можетъ 
итти ц'Ьлый день безъ остановки и безъ корма. Безъ воды онъ выдерживаетъ 
4—6 дней. Это последнее свойство д-Ьлаетъ верблюда особенно ц-Ьннымъ при 
переходахъ черезъ песчаныя безводный степи. Къ пищК онъ вообще нетребова- 
теленъ, можетъ 'Ьсть колючую растительность пустынь и солончаковыхъ степей, 
которую, кромК него, не станетъ Ксть ни одно домашнее животное. Для упра- 
влен1я верблюдомъ во время движен1я ему прокалываютъ хрящъ носовой пере
городки и вставляютъ въ отверст1е веревку съ узломъ на одномъ концК или 
палочку, заканчивающуюся утолщен1емъ; къ другому концу придКлываютъ 
повсдъ.

Верблюды оказали, между прочими, большую услугу при постройкК Амур-
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ской желчной дороги перевозкой большихъ тяжестей и доставкой рабочимъ мяса 
изъ южной части Забайкалья.

Ослы, называемые также ишаками, содержатся ос'Ьдлымъ туземнымъ насе- 
лен1емъ Туркестана, Семир-Ьчья и Закасп1йской области: сартами, туркменами, 
таранчами и т. д. Ослы недороги, стоять 4—6 руб., доступны по цТи-Ь даже 
б'Ьднякамъ и достаточно сильны, поэтому перевозка тяжестей и верховыхъ ту- 
земцевъ всего чаще совершается на ослахъ. Иногда ослы, будучи весьма малаго 
роста, почти не видны изъ-подъ сидящихъ на нихъ взрослыхъ туземцевъ или 
громоздкихъ вьюковъ. Оселъ отлично держитъ дорогу безъ всякаго управлен1я, 
почему на него не над'Ьваютъ ни узды, ни повода и всегда пускаютъ въ голова 
большихъ верблюжьихъ каравановъ.

Въ высокихъ горныхъ частяхъ Туркестана туземцы разводить яковъ. Жи
вотное это напоминаеть быковь, но значительно крупн-Ье, им'Ьетъ длинную обвис
лую шерсть и густой длинный хвость, какъ у лошади. Якъ незам'Ьнимое жи
вотное при перевозк'Ь тяжестей выокомъ по узкимь горнымь тропинкамъ; K pO M ii

Яки,

того, благодаря густой шерсти, онъ совсТмъ пе боится гнуса. Несмотря на свой 
дик1й вн'Ьшн1й видь, якъ—послушное и смирное животное. Молоко коровъ-яковъ 
густое, вкусное; мясо почти неотличимо по виду отъ коровьяго, но н'Ьсколько 
груб'Ье посл'Ьдняго.
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Въ Иркутск-Ь мясо яковъ продавалось въ 1911 году по 4 р. за пудъ, почти по 
одинаковой u'feH'b съ говядиной. Въ небольшомъ количеств'Ь яковъ разводятъ на 
юг'Ь Иркутской губерн1и, въ отрогахъ Саянъ.

Количество домашнихъ животныхъ въ Аз1атской Poccin въ 1911 году 
(по даннымъ ветеринарнаго управлен1я).

Г У Б Е Р Н 1 И  и О Б Л А С Т И . Лошадей.
Крупнаго 
рогата го 
скота.

0 в е ц ъ.
Козъ. Свиней. Всего го.товъ. ^

Грубо-
Ш Р р С Т Н Ы Х Ъ .

Тонко-
рунныхъ.

Тобольская губ. .  .  . 749.672 . 900.201 624.215 3.251 20.713 1,54.786 2.452.838

; Томская „  . . . 2.173.733 2.469.049 2.403.724 23.118 64.168 508.253 7.642.045

Енисейская „ . . . 494.167 500.139 724.004 4.775 7.472 123.307 1.853.8541

! Иркутская „ . . . 287.518 354.622 203.518 — 29.468 79.452 954.578

Якутская область .  .  . 88.138 241.674 135 — — 217 330.164|

Амурская „  . . . 101.206 75.231 11.836 — 83 48.200 236.556

Забайкальская обл. .  . 591.588 1.003.145 1.021.967 — 103.082 119.366 2.839.148

Приморская „  .  .  . 109.516 171.018 4.640 — 200 91.187 377.161

Сахалинская „ .  .  . 1.797 4.351 — — 74 1.400 7.6221

Закасп1йская „  .  .  . 146.204 53.149 3.609.030 — 467.833 — 4.276.216

Самаркандская „  .  .  . 95.088 229.615 803.539 36.584 211.611 068 1.377.105j

СемирЬченская „ . . . 1.127.170 741.154 5.107.133 — 701.808 29.125 7.706.390

j Сыръ-Дарьинская обл. . 709.325 720.576 5.002.649 9.3.121 986.707 9.632 7.522.070

Ферганская обл. . . . 307.221 428.801 810.785 22.997 200.846 3.453 1.834.1031

Акмолинская обл. . . . 1.064.229 1.289.061 2.064.462 27.125 133.185 45.359 4.623.421

Семипалатинская обл. 957.926 856.830 2.792.699 13.251 — 8.063 4.628.769

Тургайская обл. . . . 558.445 674.088 1.450.355 — 97.814 15.470 2.796.1721

Уральская обл.................... 290.196 636.047 1.885.567 — 168.486 5.778
1

2.986.074

Ит о г о  . . 9.913.12911.349.351
1

28.520.258 224.222
1

3.193.610 1.243.71б| 54.444.288
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Олени.
(7/. Е. Васильповскт).

Суровый климатъ скверной Сибири создаетъ чрезвычайно тяжелый услов1я 
для существован1я. Долгая полярная зима, съ ея безсмкнными ночами, съ ледя- 
нящими вктрами и трескучими морозами, крайне затрудняетъ добыван1е пищи. 
Короткое же, съ заморозками, лкто и тундровыя болота не позволяютъ тузем- 
цамъ заниматься земледкл1емъ. Тк же услов1я препятствуютъ и веден1ю скотовод- 
ческаго хозяйства, дающаго сельскому населен1ю другихъ областей Сибири и мо
локо, и молочные продукты, и мясо. Въ распоряжен1и этихъ „пасынковъ природы" 
остаются лишь охота да рыбная ловля, позволяющ1я имъ кое-какъ поддерживать 
свое существован1е.

Но при замерзан1и зимою вскхъ мкстныхъ рккъ, покрывающихся толстой 
ледяной корой, и при отсутств1и пернатой дичи, прилетающей въ тундровую по
лосу лишь на лктн1е мксяцы, охота и рыбная ловля обезпечиваютъ добычу пищи 
въ достаточномъ количествк опять-таки только лктомъ. Зимой же чаще всего 
приходится питаться заготовленными съ лкта запасами, которыхъ, при отсутств!и 
надежныхъ хранилищъ, весьма часто до новой добычи не хватаетъ.

Не лучше обстоитъ дкло и по части матер1аловъ для сооружен1я незаткй- 
ливыхъ жилищъ и для освкщен1я ихъ въ течен1е долгой зимней ночи. Въ голой, 
лишенной лксного покрова, тундрк найти все это крайне трудно. Растущ1й 
кое-гдк низк1й, чахлый кустарникъ годится лишь для топлива, да и то приходится 
его беречь, такъ какъ кустарники встркчаются далеко не по всей тундрк.

Получен1е матер1ала, годнаго для одежды, представляетъ не менке затруднен1й. 
Правда, на крайнемъ скверк, особенно въ прибрежной полоск, водится бклый 
медвкдь, а почти вездк въ тундрк распространенъ песецъ, теплый мкхъ кото
рыхъ можетъ служить надежной защитой отъ холодовъ, но такая одежда не по 
карману туземному населен1ю. Пушнина — это, такъ сказать, золото, деньги ту
земца. На нее онъ обмкниваетъ у закзжихъ купцовъ и порохъ, и свинецъ, и 
ружья, и рыболовныя снасти, и все то, что можетъ скрасить его убогую, непри
глядную жизнь (чай, муку, спиртъ, табакъ и т. п.). Ходить въ дорогихъ мкхахъ 
для туземца значило бы ходить въ золотк. И развк богаткйш1е изъ нихъ, да и тс 
въ особо торжественныхъ случаяхъ, позволяютъ себк такую роскошь.
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Но, поставивъ обитателей тундры въ положен!е „пасынковъ", природа все 
же позаботилась о нихъ и припасла въ тундр’Ь н'Ьчто такое, что позволяетъ м-fecT- 
ному населен1ю мириться и съ невозможностью зд'Ьсь землед'Ьл1я, и съ отсут- 
ств1емъ скота, и съ недостаткомъ топлива и трудностями добыван1я пищи. Какъ бы 
желая вознаградить туземцевъ за всЬ ихъ лишен1я, природа поселила въ тундро
вой полосЬ такое животное, которое зам-^няетъ жителямъ крайняго сквера и ло
шадь, и корову, и овцу, доставляетъ имъ матер1алъ для жилища и одежды, по
зволяетъ запасаться пищей на зиму, а н'ккоторыхъ даже обогащаетъ.

Животное это—стверный олень (Rangifer tarandus). Будучи роднымъ братомъ 
дикаго сквернаго оленя, привольно пасущагося по всему побережью С'квернаго 
Ледовитаго океана Европы и Аз1и и на многихъ островахъ того же океана, испо- 
конъ в'кковъ одомашенный туземцами, олень весьма походитъ на своего дикаго 
собрата, но въ то же время и значительно разнится отъ него.

Нравъ домашняго оленя покорн'ке, нежели дикаго, но зато дик1й олень кра- 
CHB"ke ручного. Фигура у него статная; движен1я свободн-ке и гращозн-ке; копыта 
много меньше. Въ остальномъ они нич-кмъ не отличаются другъ отъ друга. 
Можно было бы, пожалуй, отм-ктить еще н-ккоторую разницу въ окраск-к шерсти: 
л-ктняя окраска ручныхъ оленей темн'ке, ч"кмъ дикихъ. Но точно описать 
окраску т'кхъ и другихъ крайне затруднительно, такъ какъ скверные олени им'кютъ 
немало разновидностей, отличающихся чаще всего именно окраской; последняя 
м"княется соотв"ктственно м'кстности. Въ общемъ, цвЪтъ ихъ шерсти скровато- 
бурый, переходящ1й къ зим-к въ скро-б-клый. Какъ исключен1е попадаются 
зимой и совершенно б'клые олени, шкура которыхъ ц-кнится весьма высоко и у 
н-ккоторыхъ инородцевъ служитъ однимъ изъ знаковъ достоинства начальника 
племени, подобно тому, какъ въ старину мКхъ горностая составлялъ обязательную 
принадлежность царскаго од'кян1я.

Хотя при сравнен1и дикаго и ручного оленей говорилось о большей строй
ности перваго, но ни того, ни другого нельзя отнести къ животнымъ-красав- 
цамъ, какимъ, по справедливости, считается ихъ близк1й родственникъ благород
ный олень. Среди вскхъ оленьихъ породъ, въ большинств"к стройныхъ, красивыхъ 
животныхъ, скверный олень занимаетъ одно изъ посл-кднихъ мКстъ. Домашн1й же 
олень, представляя собою какъ бы плохую коппо дикаго, стоитъ въ этомъ отно- 
шен1и еще ниже.

Т-кмъ не мен'ке скверный олень является истиннымъ другомъ обездолен- 
наго судьбой населен1я тундровой полосы. Изъ многочисленной семьи оленей, онъ 
самый полезный, при томъ настолько полезный, что едва ли отыщется рав
ное ему въ этомъ отношен1и существо среди всего остального животнаго 
Mipa. Въ этомъ удивительномъ животномъ буквально нктъ ничего, что не 
находило бы примкнен1я въ обиходк облагодктельствованныхъ имъ сквер- 
ныхъ инородцевъ. Его жирное, напоминающее сливки, молоко служитъ прекрас- 
нымъ питьемъ и идетъ на изготовлен1е очень вкуснаго сыра. Мясо, внутренн1е 
органы, костный жиръ, мозгъ и кровь употребляются въ пищу; для той же цкли 
пригодны и рога, пока они еще не успкли окостенкть: изъ нихъ приготовляютъ 
студень, считающ1йся не только лакомымъ, но и цклебнымъ. Шкура оленя идетъ 
на изготовлен1е оден<ды туземцевъ и служитъ матер1аломъ для постройки
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жилищъ. Изъ костей и окостен'Ьвшихъ роговъ выделываются всевозможный 
оруд1я домашняго обихода: ножи, вилки, ложки, швейныя иглы и т. п. Вычищен
ный внутри копыта употребляются вместо чашекъ и стакановъ. Жилами пользу
ются, какъ нитками. Шерсть прядутъ и ткутъ. Кишки идутъ на выдКлку колбасъ, 
приготовляемыхъ изъ крови и разныхъ кореньевъ. Изъ сала изготовляютъ свКчи. 
Высушенный олен1й желудокъ замКняетъ посуду. И даже содержимое желудка 
только-что убитаго оленя не пропадаетъ даромъ: оно считается у туземцевъ 
лакомствомъ и охотно употребляется въ пищу.

Однако, это далеко не все, что даетъ домашн1й сКверный олень своему хо
зяину. При совершенномъ отсутств1и въ тундрК дорогъ и тКхъ разнообразныхъ 
способовъ передвижен1я, как1е известны въ культурныхъ странахъ, олень слу- 
житъ единственнымъ вьючнымъ и ездовымъ животнымъ, могущимъ свободно 
передвигаться по самьщъ топкимъ болотамъ и по какому угодно глубокому снегу. 
Обладая очень широкими копытами и длинными, доходящими до земли, задними 
ногтями, онъ безъ труда можетъ пройти тамъ, где не проберется ни одна ло
шадь. При этомъ выносливость и неутомимость оленя изумительны. Безъ всякаго 
корма онъ можетъ пробежать часовъ 10— 12 подъ рядъ, сделавъ за это время 
верстъ 100, если только, примерно, черезъ каждыя 10 верстъ давать ему хоть на 
минутку передышку. Нередки случаи, когда олени пробегали въ сутки свыше 200 
верстъ. И вполне достоверно, что они, безъ всякаго вреда для себя, могутъ 
почти безъ пищи делать пятидневные перегоны.

Все эти свойства и качества ставятъ домашняго оленя въ совершенно обо
собленное положен1е среди другихъ животныхъ тундры. Это кормилецъ и благо
детель инородцевъ, едва ли не самая светлая и радостная сторона ихъ угрюмой, 
обездоленной жизни. Обладать стадомъ ручныхъ оленей для жителей тундровой 
полосы— вопросъ жизни и смерти. И нетъ ничего удивительнаго, что все по
мыслы туземцевъ направлены къ разведен1ю оленей.

Какъ для жителей земледельческой полосы сельское хозяйство, а для насе- 
лен1я луговыхъ пространствъ—скотоводство, такъ для обитателей тундры олене
водство является главнейшимъ источникомъ существован1я; остальныя занят1я: 
охота и рыболовство — служатъ лишь подспорьемъ. И самый строй жизни тузем
цевъ находится въ прямой зависимости отъ потребностей и привычекъ разводи- 
мыхъ оленей.

Питаясь, за недостаткомъ другого корма, по преимуществу оленьимъ мхомъ 
или ягелемъ (Cladonia rangiferina) i), сплошнымъ ковромъ застилающимъ тундру, 
стада оленей пасутся на одномъ месте до техъ поръ, пока не съедятъ и не 
вытопчутъ весь подножный кормъ. Вследъ затКмъ они перекочевываютъ въ дру
гое место, куда, конечно, переселяются за ними и ихъ хозяева. И эти неприхо
тливый животныя какъ летомъ, такъ и зимой, вынуждены сами себе добывать 
пропитан1е, выкапывая зимой скудный лишайникъ изъ-чодъ снега при помощи 
копытъ.

Впрочемъ, побуждаютъ оленей къ перекочевкамъ и друпя причины. Тундра, 
какъ известно, изобилуетъ летомъ кровососущими насекомыми: комарами.

I) Растете изъ семейства кустарниковыхъ лишаевъ.

.Аз1атская Росс1я“. 41
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■оводами и др. (Cules, Naemaxopota pluvialis, Simulim, Tabanus tarandinus), размно
жающимися въ иныхъ мЬстахъ въ такомъ количеств^, что рои ихъ носятся въ 
воздухЬ цЬлыми тучами. И горе въ это время вылинявшимъ оленямъ. Короткая 
л'Ьтняя шерсть не предохраняетъ ихъ отъ остраго жала насЬкомыхъ, MHorie изъ 
которыхъ (оводы) не довольствуются высасыван1емъ крови, но еще и отклады- 
ваютъ свои яички подъ кожу и въ носовыя отверст1я оленей. Развиваясь здЬсь, яички 
превращаются въ личинки, питающ1яся мясомъ оленя, что причиняетъ животному 
невероятный мучен1я. Бываетъ, что на кожЬ одного оленя обитаетъ по нескольку 
тысячъ личинокъ оводовъ, въ полости же носа ихъ поселяется до 200 и более 
штукъ. Естественно поэтому стремлен1е несчастныхъ животныхъ уйти возможно 
дальше отъ очаговъ размножен1я „гнуса",—такъ зовутъ въ Сибири кровосо- 
сущихъ насекомыхъ. И, спасаясь отъ нихъ, олени либо забираются на самое 
побережье Ледовитаго океана, либо переплываютъ или перебегаютъ по льду на 
ближайш1е острова, а то уходятъ въ горы, къ границе вечныхъ снеговъ, где 
„гнусъ" не водится въ такомъ изобил1и, какъ въ южныхъ частяхъ низменной 
тундры.

Итакъ, жизнь оленеводовъ чисто-пастушеская, кочевая. Однако, неудобство 
такого образа жизни сказывается лишь въ томъ, что туземцы не могутъ прочно 
обосноваться на одномъ месте. Что же касается ихъ заботъ о стаде оленей, то 
въ этомъ отношен1и оленеводы имеютъ много меньше безпокойствъ, чемъ ското
воды степныхъ областей. Олень почти не требуетъ ухода за собой, и въ то время 
какъ хозяйкамъ нашихъ деревень немало хлопотъ съ телятами, пока те не 
окрепнутъ и не смогутъ быть пущены въ общее стадо, — телки оленей, или, 
какъ ихъ зовутъ, пыжики, со дня рожден1я остаются въ стаде, а черезъ 4—5 
дней уже въ состоян1и совершать перекочевки. Появлен1е на светъ новорожден- 
ныхъ телятъ происходитъ, обыкновенно, въ апреле и мае; пер1одъ же беремен
ности тянется около 210—240 дней. Телятся самки крайне легко и сразу же подпу- 
скаютъ телятъ къ вымени. Если же мать почему-либо не хочетъ приступить къ 
исполнен1ю своихъ материнскихъ обязанностей,—что случается иногда съ рожаю
щими впервые,—оленеводы разрезаютъ ей кожу на крестце и мажутъ кровью 
теленка. После этого она облизываетъ его и начинаетъ кормить.

Не много заботъ у оленевода и по охране стада. У большинства инородцевъ ' 
роль пастуха исполняютъ собаки. ОнЬ, по приказан1ю хозяина, загоняютъ оленей 
въ загородку, оне охраняютъ ихъ отъ волковъ, оне же и стерегутъ стада, не давая 
ему разбрестись.

На человека, впервые видящаго стадо северныхъ оленей, картина произво- 
дитъ странное впечатлен1е. Издали стадо мон<но принять за какой-то фантастиче- 
ск1й, движущ1йся лесъ: такъ похожи на оголенные сучья рога северныхъ оленей, 
которыми украшены головы не только самцовъ, но и самокъ. При этомъ, стадо 
ни на минуту не остается въ покое, причудливый „лесъ" постоянно движется, и 
отъ удара роговъ другъ о друга слышится безпрерывный трескъ, такъ что на
шему современнику было бы трудно отделаться отъ впечатлен1я, будто где-то 
поблизости гудитъ моторъ.

Предоставляя оленямъ самимъ заботиться о пропитан1и, оленеводы оставля- 
ютъ свои стада на пастбищахъ въ течен1е круглаго года и не загоняютъ ихъ въ
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огороженный м^ста на ночь, какъ д-Ьлаютъ это наши сельск1е хозяева. Т-Ьмъ не 
мен-Ье, каждый оленеводъ, лишь только онъ найдетъ пастбище, гд-Ь, благодаря 
обил1ю корма, можно остаться на бол'Ье ими мен-Ье продолжительное время 
(дней 5—7), сп-Ьшитъ устроить вблизи своего шалаша загонъ. Это необходимо 
для хозяекъ; доить оленей можно только въ загонЬ, такъ какъ на свободЬ они 
не позволяютъ брать ихъ молоко. Вообще, хотя и называютъ разводимыхъ ту
земцами оленей ручными, домашними, на самомъ дЬл-Ь они далеко не такъ при
ручены, какъ наши домашн1я животныя. Свободолюбивые олени и въ невол-Ь 
продолжаютъ оставаться полудикими. Повидимому, услов1я жизни, близк1я къ при- 
роднымъ, да и самый характеръ животныхъ не позволяютъ имъ приручиться 
вполн-Ь.

Самая процедура доен1я оленей небезынтересна. Загнавъ съ помощью со- 
бакъ стадо въ загонъ, хозяйки входятъ туда же, захвативъ съ собой арканъ. 
Накинувъ его на рога или на шею животнаго, он-Ь постепенно подтягиваютъ къ 
себ-Ь самку оленя—по-само-Ьдски, ваоюенку, зат-Ьмъ стягиваютъ ей петлей ротъ и, 
крЬпко привязавъ животное къ одному изъ разбросанныхъ посреди загона бре- 
венъ, приступаютъ къ доен1ю, которое состоитъ въ томъ, что доильщица, под- 
ставивъ чашку подъ вымя, н-Ьсколькими ударами ладони по вымени опоражни- 
ваетъ его отъ молока. Но и принявъ всЬ эти м-Ьры предосторожности, доиль
щица должна все время быть насторожЬ: во время доен1я животное всячески 
старается вырваться, бьетъ копытами и легко можетъ поранить доильщицу. По 
окончан1и доен1я, животныхъ снова выгоняютъ на пастбище до сл-Ьдующаго дня.

Немало удивляетъ случайнаго посЬтителя умЬн1е туземцевъ отличать одного 
оленя отъ другого. На первый взглядъ вс-Ь они окрашены одинаково, почти не 
отличаются внЬшнимъ обликом-ь, но одноцв-Ьтные для насъ, въ глазахъ туземцевъ 
каждый олень им-Ьетъ свою масть, и для каждаго едва уловимаго ея оттЬнка 
на б-Ьдномъ словами язык-Ь инородцевъ есть особое обозначен1е, такъ, напри- 
м-Ьръ, у само-Ьдовъ существуетъ до 12 обозначен1й различныхъ отт-Ьнковъ сЬро- 
бурой окраски оленей.

Въ то время, какъ доен1е оленей является весьма сложнымъ и даже небез- 
опаснымъ занят1емъ, -Ьзда на оленяхъ, напротивъ, довольно проста. Олени вовсе 
не требуютъ объ-Ьздки. Хозяинъ выбираетъ изъ стада любого сильнаго оленя, 
не интересуясь т-Ьмъ, употреблялся ли онъ уже для %зды или н-Ьтъ, и, накинувъ 
на него арканъ, ведетъ къ санямъ. НЬкоторые оленеводы, впрочемъ, не ри- 
скуютъ -Ьздить на необъ-Ьзженныхъ оленяхъ и пр1учаютъ ихъ къ этому исподволь, 
привязывая сначала позади саней на длинной веревк-Ь. Мало-по-малу зат-Ьмъ они 
укорачиваютъ привязь, а потомъ уже и впрягаютъ оленей въ сани. Зам-Ьтимъ 
здЬсь кстати, что для -Ьзды чаще всего употребляютъ самцовъ, при чемъ ихъ 
предварительно кастрируютъ. Обыкновенно, оленей запрягаютъ попарно, иногда 
тройкой или четверкой и р-Ьже по одному. При запряжк^ двухъ и болЬе оленей, 
ихъ располагаютъ не въ рядъ, а примЬрно на полкорпуса одного впереди дру
гого, дабы животныя не путались рогами. Такой способъ запряжки облегчаетъ 
вм-Ьст-Ь съ тЬмъ передвижен1е по узкимъ тропамъ, обычнымъ путямъ въ этой 
болотистой и бездорожной странЬ.

Упряжь оленей чрезвычайно проста: на шею животнаго над-Ьвается широк1й.
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Грузовые о/1ени тунгусовъ.

сшитый изъ оленьей шкуры хомутъ, къ которому привязывается длинный ремень, 
идуш,1й между ногами, подъ брюхомъ животнаго, къ передку саней. И это все: 
ни оглоблей, ни шлеи, ни вожжей н^тъ совсЬмъ. Возница управляетъ оленями 
при помощи длинной палки, которую во время "Ьзды онъ держитъ въ рукахъ. 
Насколько нехитра упряжь, настолько же незамысловатъ и туземный экипажъ олене- 
водовъ. ЛЪтомъ и зимой онъ одинаковъ. Это сооруженный изъ тонкихъ досокъ 
и обитыя внутри оленьей шкурой сани, им'Ьющ1я видъ плоскодоннаго челнока, 
задняя часть (спинка) которыхъ загнута кверху, а передняя сужена и покрыта 
досками на манеръ палубы лодки. Полозьевъ н'Ьтъ вовсе, и сани тащатся по 
entry, скользя плоскимъ дномъ. Впрочемъ, такой типъ саней, какъ и способъ 
запряжки, не общеупотребителенъ; онъ варьируетъ у разныхъ народностей. Однако, 
описанныя сани наиболее распространены.

Хотя оленей почти не объ-Ьзжаютъ, -Ьзда на нихъ не представляетъ опасности. 
Животныя б-Ьгутъ ровно, дружно, послушно, сл-Ьдуя указан1ямъ возницы, и ихъ 
не смущаютъ ни кручи горъ, ни самое топкое болото, ни р^ки и озера. Увязая 
иногда по кол-Ьно и глубже въ болот-Ь, олени легко выскакиваютъ и, не умень
шая скорости, идутъ дальше, словно по гладкой дорог'Ь. При подъем^ на кручи 
олени обнаруживаютъ удивительную сноровку, при cn ycK t же съ горъ поддер- 
живаютъ сани задними ногами, не давая имъ слишкомъ быстро скатываться 
внизъ. Переправа съ ними черезъ водоемъ также не представляетъ затруднен1й:
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олени плаваютъ великолепно, а сани, имеюния форму челнока, скользятъ по 
воде, какъ настоящая лодка.

Годныя къ запряжкеживотныя эти могутъ также ходить подъ верхомъ и носить 
вьюки. Но это можно отнести лишь къ более крупнымъ видамъ оленей, разво- 
димымъ въ полосе между устьями рекъ Лены и Индигирки, или къ такъ назы- 
ваемымъ булунспимъ оленямъ, да ламгутсгммъ, водящимся въ верховьяхъ рекъ 
Яны, Колымы, Большого Анюя и Омолона. Олени же, распространенные въ дру- 
гихъ местностяхъ, слишкомъ мелки и спина ихъ слишкомъ слаба, чтобы этими 
оленями можно было пользоваться въ качестве верховыхъ или вьючныхъ 
животныхъ.

Изъ народностей, обитающихъ въ северной Сибири, оленеводствомъ зани
маются самоеды, остяки, вогулы, якуты, тунгусы, ламуты, юкагиры и чукчи. При 
этомъ рядовые хозяева имеютъ небольш1я стада: въ 15—20 головъ. Но попа
даются и оленеводы-богачи, владеющ1е стадами въ 2.000 и более оленей. Конечно, 
так1е крупные хозяева не могутъ использовать всехъ продуктовъ оленеводства 
для нуждъ своей семьи и сбываютъ ихъ какъ ближайшимъ русскимъ переселенцамъ, 
такъ и заезжимъ купцамъ.

Чаще всего на рынокъ поступаютъ оленьи кожи, употребляемый на замшу, 
изъ которой выделываются перчатки, дамск1я сумочки, кошельки и т. п. Но 
цена на кожи весьма непостоянна. Высоко ценятся лишь кожи животныхъ, уби- 
тыхъ зимою. Осенн1й же убой, — а оленей бьютъ именно осенью, въ октябре, 
когда они наиболее жирны,—даетъ много дырявыхъ кожъ. Дырочки эти обра
зуются личинками оводовъ, прогрызающими кожу оленей. Къ осени личинки по- 
кидаютъ оленей и зарываются въ землю для окуклен1я, раны же, нанесенный ими, 
успеваютъ затянуться вполне только къ зиме.

Кроме кожъ взрослыхъ оленей, находятъ большой спросъ шкуры оле- 
нятъ-пыжиковъ и „выпорки" (шкурки утробныхъ или только-что родившихся 
телятъ). Ихъ мягк1я, покрытый пушистымъ мехомъ шкуры идутъ, главнымъ 
образомъ, на шапки, куртки и теплыя перчатки; пыжики же даютъ лучш1й мате- 
р1алъ для дохъ. Поступаютъ на рынокъ также и оленьи рога, копченые окорока, 
мясо и друНе продукты оленеводства.

Въ виду выгодности этого промысла, дающаго владельцу стада все необхо
димое для жизни его семьи въ этомъ суровомъ крае, а при значительномъ коли
честве оленей, позволяющаго сбывать на рынокъ немало разнообразныхъ про
дуктовъ, стремлен1я большинства северныхъ народовъ направлены къ увеличен1ю 
ихъ стадъ. Это достигается прежде всего естественнымъ приростомъ (самки оле
ней начинаютъ приносить телятъ на третьемъ году жизни, давая обыкновенно 
ПО' одному детенышу, редко-— двухъ). Но иногда оленеводы умножаютъ свои 
стада и ловлей дикихъ оленятъ, пускаемыхъ ими въ стадо домашнихъ оленей. 
Так1е „дикари" довольно скоро свыкаются съ потерей свободы и становятся руч
ными, хотя до конца своей жизни сохраняютъ более строптивый нравъ, чемъ 
олени, родивш1еся въ неволе. Это, однако, не смущаетъ ихъ хозяевъ: припуская 
къ стаду дикихъ животныхъ, они этимъ не только увеличиваютъ число своихъ 
оленей, но, путемъ смешен1я крови, и улучшаютъ породу, такъ какъ помесь 
домашняго и дикаго оленя получается значительно сильнее и выносливее. Для
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этой же ц'Ьли некоторые оленеводы даже умышленно сводить самокъ домашнихъ 
оленей съ самцами дикихъ, что не составляетъ особыхъ затруднен1й, ибо диюе 
олени не боятся приближаться къ домашнимъ, если ихъ не пугать и если пастухи 
и собаки будутъ держаться вдалек'Ь отъ стада. Но какъ ни полезно сближать 
домашнихь оленей сь дикими, р-Ьшаются на это далеко не вс'Ь оленеводы. За
частую самцы-дикари увлекають за собою ручныхь самокь, сл'Ьдомь же за ними 
уходять изь стада и друпе олени, соблазнившись свободою своихь дикихь 
собратьевь. Такимь образомь, вм-Ьсто улучшен1я породы, можеть произойти умень- 
шен1е стада.

Вообще можно сказать, что занят1е оленеводствомь сопряжено сь н^кв- 
торымь рискомь. Не только б-Ьднякь, влад'Ьющ1й 10 — 15 оленями, а и бо- 
гачь-оленеводь, исчисляющ1й пасущихся вь его стад% оленей тысячами, не 
можеть быть ув-Ьрень вь своемь благополуч1и. Нер-Ьдки случаи, когда оть 
стада вь сотни головь за одинь годь не остается и четверти. Самый страшный 
бичь оленеводовь — различный повальный бол'Ьзни, чума, сибирская язва, ящуръ, 
повальная копытная болпзнь и чесотка. Вь иные годы названный эпидем1и уносять 
несметное количество оленей. Счастье еще, что напасть эта, подобно инымь 
эпидемическимь забол'Ьван1ямь, появляется не изь года вь годь, вь противномь 
случай заниматься оленеводствомь было бы совершенно немыслимо. Можно бы 
указать немало прим'Ьровь, когда богат'Ьйш1е оленеводы, благодаря эпидем1и> 
становились нищими.

Чтобы предотвратить это зло, правительство время оть времени разсылаеть 
по м^стамь кочевки оленеводовь ,летуч1е ветеринарные отряды, д-Ьлающ1е оле- 
нямь предохранительную прививку. Однако, недостатокь ветеринарнаго надзора и 
недоверчивость инородцевь, порою умышленно угоняющихь стада при прибли- 
жен1и летучаго отряда, д^лають эту мЪру малодействительной.

Другой бичь оленеводовь— волки. Рыская по тундре и вь таежной полосе 
целыми стаями, хищники эти уничтожають множество оленей. Вь среднемь 
ежегодно погибаеть оть волковь свыше 10.000 домашнихь оленей, а, напримерь, 
вь 1897 году, по даннымь оффищальной статистики, кь слову сказать, далеко 
неполнымь, погибло 17.083 оленя. Вь этомь кровавомь деле волкамь помогають 
медведи, росомахи, а также лисицы и песцы, нападающ1е на пыжиковь.

Едва ли меньше гибнеть оленей и оть климатическихь услов1й. Вынужден
ные питаться вь течен1е круглаго года подножнымь кормомь, олени во множестве 
погибають оть голода вь слишкомь снежныя зимы, когда глубоюй снегь не 
позволяеть животнымь добраться до находящагося подь нимь мха. Такая же 
участь постигаеть животныхь и вь томь случае, если первый осенн1й снегь 
подтаеть и при заморозкахь превратится вь крепкую ледяную кору. Лишь наи
более сильные олени смогуть разбить ледь и достать кормь. Слабые же неми
нуемо умирають голодною смертью. Для борьбы сь этимь зломь богатые оле
неводы стараются обзавестись сильными самцами-кастратами, которыхь никогда 
не употребляють для езды, а вь гололедицу пускають впереди стада, чтобы они 
проламывали твердый пласть.

Кь перечисленнымь невзгодамь оленеводовь следуеть добавить и необхо
димость частыхь перекочевокь. Иной разь едва успевають при остановкахь
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поставить шалашъ, весь же домашн1й скарбъ оставляютъ уложеннымъ въ саняхъ, 
вынимая лишь самое необходимое, какъ на утро снова приходится пускаться 
въ путь.

И все же заниматься оленеводствомъ есть расчетъ, даже не туземцамъ. Не
удивительно поэтому, что MHorie и изъ русскихъ переселенцевъ, обитающихъ въ 
таежной полосЬ, стали подражать кореннымъ инородцамъ и занялись оленевод
ствомъ. Но у русскихъ сибиряковъ мы не найдемъ большихъ стадъ; да они и 
не кочуютъ со своими оленями, а пасутъ животныхъ на одномъ пастбищ-Ь, вблизи 
жилья.

Любопытно отм-Ьтить, что нашъ сибирск1й домашн!й олень, особенно виды 
его, обитающ1е на восток'Ь, считается наилучшимъ для промышленныхъ ц'Ьлей. 
И, наприм%ръ, С'Ьверная Америка, гд'Ь также водится олень, близюй къ нашему 
скверному, называемый тамъ карибгу, покупаетъ оленей у нашихъ сибирскихъ 
инородцевъ и разводитъ ихъ на Аляскк.

Точной цифры, сколько хозяевъ-инородцевъ занимается въ Сибири олене
водствомъ и какое количество числится у нихъ домашнихъ скверныхъ оленей,— 
не имкется. Оффищальныя данныя указываютъ, что по статистикк за 1906 годъ 
насчитывалось: въ Тобольской губ. (въ укздахъ Березовскомъ и Сургутскомъ)
515.000 оленей, въ Енисейской (преимущественно въ Туруханскомъ крак)—95.360, 
въ Якутской области (въ укздахъ Якутскомъ, Вилюйскомъ, Верхоянскомъ и, 
главнымъ образомъ въ Средне-колымскомъ) — 287.000, въ Приморской области 
(по всей Камчаткк, на Чукотскомъ носу и близъ устья Амура)— 176.100, въ Том
ской губерн1и (Нарымск1й край)—2.000, въ Иркутской губ. 2.400, въ Забайкаль
ской обл.—около 1.500 и, наконецъ, небольш1я стада оленей встркчаются и въ 
Амурской области. Такимъ образомъ, всего домашнихъ оленей въ Аз1атской Poccin 
насчитывается около 1.100.000 головъ. Однако, довкрять этимъ цифрамъ нельзя, 
въ дкйствительности оленей должно быть гораздо больше, такъ какъ подсчетъ 
сдкланъ далеко не повсемкстно.

Говоря объ оленеводствк въ предклахъ Аз1атской Росс1и, нельзя не коснуться 
и особой, возникшей всего около 80 лктъ назадъ, отрасли оленеводства, извкстной 
подъ назван1емъ—мараловодство.

Маралъ (Cervus canadensis asiaticus)— одна изъ разновидностей благороднаго 
оленя, встркчающаяся на пространствк отъ Алтая до Байкала. Наиболке цкнными 
считаются въ немъ рога, для получен1я которыхъ этихъ животныхъ разводятъ въ 
особыхъ загородяхъ, называемыхъ маральниками. Впервые разведен1емъ мараловъ 
занялись pyccKie переселенцы братья Шарыповы и Савел1й Ушаковъ, устроивш1е 
промышленный маральникъ въ деревнк Фыкалкк, на рккк Бухтармк, въ южномъ 
Алтак. Они ежегодно спиливали у оленей еще неокостенквш1е рога, или, какъ 
ихъ называютъ на мкстк, панты, и продавали ихъ за высокую цкну въ Китай, 
гдк изъ пантъ изготовляютъ укркпляющее лккарство, считающееся тамъ весьма 
цклебнымъ.

Удачный опытъ первыхъ предпринимателей мараловодства побудилъ и другихъ 
мкстныхъ жителей послкдовать ихъ примкру, и не больше, какъ въ 20 лктъ, этотъ 
промыселъ получилъ на Алтак довольно широкое распространен1е. Теперь же 
мараловодствомъ занимаются не только на Алтак и въ соскднихъ съ нимъ райо-
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нахъ Семипалатинской области, но и въ южной части Енисейской и Иркутской 
губерн1й и въ Забайкальской области, гд-fe на см^ну маралу выступаетъ чрезвычайно 
схож1й съ нимъ олень изюбръ (С. canadensis Luchdorfi), и въ Приморской области, 
дающей пр1ютъ какъ изюбру, такъ и его сородичу пятнистому оленю или аксису 
(Cervus Dybowskii), панты котораго цЬнятся выше всЬхъ названныхъ раньше оленей.

Для поимки мараловъ охотники, при помощи собакъ, загоняютъ животныхъ 
зимою въ ущелье съ глубокимъ снЬгомъ и, приближаясь къ нимъ на лыжахъ, 
накидываютъ на оленей арканы, на которыхъ и ведутъ въ загородню. Но такъ 
какъ при подобномъ способЬ ловли животныя часто сильно калЬчатся и гибнутъ, 
то вмЬсто взрослыхъ стараются въ началЬ лЬта разыскать молодыхъ оленятъ. 
Матку убиваютъ, а дЬтенышей берутъ въ маральники и выпаиваютъ коровьимъ 
молокомъ. Пополняются маральники, конечно, и путемъ ежегоднаго приплода, 
приносимаго содержащимися въ невол-Ь самками.

Самый маральникъ представляетъ собою огороженное пространство, отво
димое съ такимъ расчетомъ, чтобы на каждое животное приходилось около 
Vs — 1 десятины земли. Местность выбирается по возможности пересеченная, съ 
протекающею по ней рЬчкой или хотя бы ручейкомъ, гдЬ бы животныя могли 
утолять жажду, и съ группой деревьевъ, который давали бы оленямъ защиту отъ 
зноя и непогоды. Словомъ, оленямъ необходимо предоставить услов1я жизни.

,,Аз1атская Росс1п“.

Завариван1е пантъ.

42
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возможно бол-fee близк!я къ природнымъ, и 4-feMb это выдерживается строже, т-feMb 
ycn-femH-fee идетъ хозяйство.

Весною и л'feтoмъ пойманные олени содержатся на подножномъ корму, на 
зиму же для нихъ заготовляютъ cfeHO, а во время образован1я роговъ '), что 
происходить весною, самцовъ подкармливаютъ еще овсомъ и xл'feбoмъ, отчего 
рога развиваются гораздо лучше.

Панты спиливаются въ iiOH-fe или въ iюл'fe, при чемъ ихъ сейчасъ же завари- 
ваютъ въ кипятк-fe съ npHM-fecbio соли, чая или H-fenoTOpbixb горныхъ травъ. Посл-fe 
этого высушиваютъ и продаютъ на в-fecb. Ц-feHa на панты весьма непостоянна. 
Зависитъ она какъ отъ состоян1я рынка, такъ и отъ качества пантъ и колеблется 
отъ 7 до 10 рублей за фунтъ маральныхъ и изюбриныхъ роговъ и отъ 30 до 70 
рублей за фунтъ пантъ пятнистаго оленя. Значительно дороже B-feHHTca панты, 
cp-feaaH H bie вм-fecT-fe съ лобною костью животнаго, для чего, конечно, приходится 
убивать оленя. Так1е панты ou,-feHHBaioTcn, по крайней м-fep-fe, вдвое дороже, снятые 
же подобнымъ образомъ съ пятнистаго оленя продаются по 100 и даже •— хотя 
и p'feдкo — по 400 руб. за фунтъ. Если же принять во вниман1е, что B-fecb 
панта доходить до 10 фунтовъ, а средн1й B-fecb около 5—6 фунтовъ, то занят1е 
мараловодствомъ нельзя не назвать выгоднымъ, T-feMb бол-fee, что содержан!е 
оленей стоить сущ1е пустяки. Показателемъ прибыльности этого занят1я служить 
ycn-feiiiHoe его развит1е. Въ настоящее время въ Аз1атской Росс1и насчитывается 
свыше 10.000 оленей, содержимыхъ въ маральникахъ, при чемъ, по статистиче- 
скимъ даннымъ за 1911 годъ, въ одной Приморской области числилось 3.125 го- 
ловъ. И, если судить по пocл'feднимъ годамъ, мараловодство об-1эщаетъ развиться 
еще шире.

Какъ на самую молодую отрасль оленеводства cл'feдyeтъ еще указать на 
опытъ разведен1я кабарги (Moschus moschiferus), обитающей во вс-fexb горныхъ 
областяхъ Аз1атской Росс1и.

Ж и в о т н о е  это  им -feeTb п р ом ы сл о вое  значен1е, бл а год а р я  мускусу или, какъ  
н а зы ва ю тъ  м-fecTHbie ж и тели , „к а б а р го в о й  cTpy-fe“ , — выд-feляeмoй сам цам и при по- 
с р е д с тв -fe о со б а го  органа, сум очки , пoм-feщ aющ eйcя на задней части ж и во та . М у с к у с ъ , 
к а к ъ  и панты , в ы со к о  u-feHHTcn в ъ  к а ч ес тв -fe л -feKapcTBeHHaro сн а д о б ь я  в ъ  К и та-fe, 
ку да , по п р еи м у щ еству , м -fecTHbie охотн и ки  и с б ы в а ю т ъ  к а б а р го в у ю  стр у ю .

Хотя за пocл-feднee время cд'feлaны только первыя попытки разведен1я 
кабарг]ц однако Bcfe данныя позволяютъ нaд'feятьcя, что и этому промыслу пред- 
стоит'ь ycn-fexb. Кабарга- животное нетребовательное, она прекрасно выживаетъ 
даже въ зоологическихъ садахъ. T-feMb больше B-feponTin, что, поставленная въ 
услов1я жизни, близк1я къ естестзеннымъ, кабарга приживется и дастъ хорош1й 
доходъ.

9 У благородныхъ оленей украшены рогами только самцы.
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Молочное хозяйство.
(А. А. Каллантарь).

Богатство Сибири скотомъ, обширными покосами и пастбищами неоднократно 
обращало на себя вниман1е изсл'Ьдователей, выдвигавшихъ вопросъ о введен1и 
тамъ усовершенствованныхъ пр1емовъ молочнаго хозяйства. Но осуществлен1е 
этихъ пожелан1й встр-Ьчало серьезныя затруднен1я въ отсутств1и путей сообщен1я 
и въ невозможности доставки на центральные рынки бол^е ц^ннаго, ч-Ьмъ топле
ное, но зато скоро портящагося сливочнаго масла.

Сотни лЪтъ сибирская окраина была изв'Ьстна своимъ „сибирскимъ“ ма- 
сломъ, подъ которымъ разумелось масло топленое, вывозившееся преимуще
ственно на Нижегородскую и друпя крупныя ярмарки. Качество этого продукта 
было очень невысокое, приготовлен1е грязное, топка небрежная, въ соотв'Ьтств1и 
съ ч^мъ и цКна на него обыкновенно колебалась между 3 р. 50 к. и 6 рублями 
за пудъ. ИмКя въ виду первобытные пр1емы переработки молока, а следовательно 
низк1е выхода топленаго масла, следуетъ считать, что при названныхъ ценахъ 
населен1е выручало за 1 пудъ молока отъ 12 до 20 коп. Хотя сливочное масло, 
приготовленное усовершенствованными пр1емами, могло бы, вследств1е высокой 
цены на него и большаго выхода его, удвоить и даже утроить этотъ доходъ 
отъ молока, но отсутств1е железнодорожнаго сообщен1я служило непреодолимымъ 
препятств1емъ къ введен1ю новаго производства.

Открыт1емъ великаго Сибирскаго пути въ экономической жизни Сибири 
вообще и въ маслодел1и въ частности былъ произведенъ целый переворотъ. 
Почти одновременно съ открыт1емъ этого пути появляются и первыя маслодельни 
въ Западной Сибири.

Маслодел1е въ Сибири, начавшееся въ 1894 году съ 400 пудовъ, развива
лось затемъ почти стих1йно, и въ течен1е одного десятилет1я дошло до 2 миллю- 
новъ пудовъ, ценностью почти въ 25 милл1оновъ рублей. Несмотря на затруд- 
нен1я, вызванный войною, вывозъ масла изъ Сибири въ 1906 году доходитъ до 
3 милл1оновъ пудовъ, а въ 1912 году достигаетъ 4‘ /г милл1оновъ пудовъ цен
ностью 68 милл1оновъ рублей. И этотъ ростъ еще далеко не законченъ—производ
ство увеличивается какъ вглубь, такъ и вширь, вследств1е распространен1я его въ 
новыхъ и обширныхъ районахъ и вследств1е улучшающихся услов1й содержан1я и 
кормлеьпя скота. Быстрота этого роста по годамъ видна изъ следующей таблиц!л,

4 2 '*̂
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показывающей, сколько пудовъ сливочнаго масла ежегодно вывозилось изъ Сибири,
главнымъ образомъ, изъ Тобольской и Томской губерн1й за границу 0-

Въ 1894 году 400 пуд Въ 1903 году 1.746.410 пуд
п 1895 5.000 „ п 1904 )) 2.003.315
» 1896 27.000 „ п 1905 » 2.039.120 »
п 1897 » 48.000 „ 1906 » 2.973.713 5»

)? 1898 » 160.000 „ 1907 н 3.413.640 ))
1899 5) 310.000 „ » 1908 11 3.310.250 3>

1900 1.050.000 „ 1909 3> 3.354.301 >3
1901 1.201.731 „ 1910 » 3.917.400 )1

» 1902 1.609.980 „ 1911 )) 4.363.400 »
1912 4.459.901 п

Еще сильн-Ье росла стоимость вывезеннаго масла, такъ какъ по M-fepi роста 
производства и завоеван1я заграничнаго рынка, а также улучшен1я способовъ 
перевозки масла въ вагонахъ-холодильникахъ, росли и ц-Ьны на наше масло. Ростъ 
ц'Ьны за пудъ масла и общей стоимости вывезеннаго изъ Сибири маслянаго груза 
виденъ изъ сл'Ьдующей таблицы:

Стоимость вывезеннаго Средняя ц'Ьна
м а с л а . з а п у д ъ .

Въ 1894 Г. 4 ТЫС. р у б . 10 р .
—

к о п .

п 1895 33 50 33 33 10 я —
33

» 1896 53 279 33 33 10 я 33 33

я 1897 33 490 я 33 10 я 21 33

33 1898 35 1.589 33 31 9 33 93 я

3) 1899 13 3.473 » 33 11 33 20 я

я 1900 33 11.886 л >5 11 32 я

53 1901 я 16.139 33 33 13 я 43 33

Я 1902 и 21.536 33 33 13 33 38 33

Я 1903 33 22.232 33 33 12 33 73 33

33 1904 я 23.621 33 33 11 я 79 33

я 1905 33 26.723 33 33 13 33 11 я

33 1906 35 41.454 33 я 13 33 94 33

я 1907 Я 44.513 я 13 13 я 04 я

33 1908 33 48.429 я 33 14 „ 63 33

33 1909 33 47.094 я 14 33 04 я

33 1910 33 58.369 я >3 14 я 90 33

я 1911 33 65.538 я 15 33 02 33

3) 1912 33 68.000 „ 33 15 я — я

i) Въ Ax.Tact на д1агра.чм% № 64 показанъ весь вывозъ масла, идущаго какъ за границу, такъ 
и въ Европейскую Росс!ю.
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Въ настоящее время во многихъ м'Ьстностяхъ Сибири совершенно предано 
забвен1ю старое производство сибирскаго топленаго масла. Масло производится на 
3'/2 тысячахъ заводовъ, среди которыхъ иные едва вырабатываютъ въ годъ 
1—2 сотни пуд. масла, но зато есть и таюе, которые перерабатываютъ 100— 180 
тысячъ пуд. молока и выд-Ьлываютъ тысячъ 5 — 9 пуд. масла. Величина завода 
зависитъ, конечно, какъ отъ богатства м-Ьстности скотомъ, такъ и отъ количе
ства и качества кормовъ и пр.

По м'Ьр'Ь роста д-кла, постепенно улучшается устройство и оборудован1е 
заводовъ. Первыя маслодельни, открытый въ Сибири, не им^ли даже спещально 
выстроенныхъ здан1й, а ютились въ наемныхъ помещен1яхъ. Эти заводы были 
гЬсны, грязны, лишены света, неприспособлены; въ техъ же помещен1яхъ, где 
приготовлялось масло, вешали носильное платье, ночевали служащ1е; если при
бавить къ этому загрязненность молока и полное отсутств1е более или менее 
подготовленныхъ мастеровъ, то ясно, что качество сибирскаго масла, на первыхъ 
порахъ, не могло быть высокимъ. И несмотря на это, несмотря на низк1я цены 
на сибирское масло (первые годы 9 — 11 руб. за пудъ), все же новое производ
ство, увеличивши выходъ масла раза въ полтора, а цену раза въ два, настолько 
подняло доходъ отъ молока, что маслодел1е сделалось однимъ изъ крупней- 
шихъ явлен1й въ жизни сибиряка.

Переходъ отъ топленаго масла къ сливочному происходилъ настолько быстро, 
и количество масляныхъ грузовъ, доставляемыхъ на железную дорогу, изъ года 
въ годъ росло съ такой стремительностью, что все приспособлен1я железной 
дороги для перевозки масла оказались недостаточными и неудовлетворительными. 
Была выдвинута необходимость постройки спещальныхъ вагоновъ-ледниковъ, 
число которыхъ ежегодно увеличивалось затемъ настолько, что уже черезъ 10 летъ 
сибирское масло стало перевозиться спещальными „масляными поездами", состоя
щими изъ однихъ белыхъ вагоновъ-ледниковъ. Эти вагоны, типъ которыхъ 
былъ выработанъ особой комисПей изъ спещалистовъ по устройству изолящи 
и приспособлен1й для охлажден1я льдовъ, должны быть признаны лучшими 
вагонами въ Европе; они имеются 2-хъ и 3-хъ осные, съ грузоподъемностью отъ 
450 до 1.400 пудовъ, смотря по конструкц1и. „Масляные" поезда непрерывно 
перевозятъ масло изъ Сибири къ портамъ, где оно выгружается въ особые холо
дильники, а изъ последнихъ перегружается на пароходы съ рифригераторными 
приспособлен1ями для вывоза за границу — въ Копенгагенъ, Лондонъ, Гуль, Гам- 
бургъ и пр. Всего въ разгаръ масляной кампан1и — въ 1юне и 1юле месяцахъ— 
пропускается 10 -14  поездовъ въ неделю, въ составе 25 вагоновъ каждый. 
Общее число вагоновъ-ледниковъ, снабжаемыхъ льдомъ более, чемъ на 
200 станщяхъ изъ спещально для этой цели устроенныхъ льдохранилищъ, въ 
настоящее время составляетъ тысячи две. На главнейшихъ станц1яхъ погрузки 
масла, кроме того, устроены обширные ледники — маслохранилища для хранен1я 
и предварительнаго охлажден1я масла до погрузки его въ вагоны.

Самымъ выдающимся явлен1емъ, сопровождающимъ развит1е маслодел1я въ 
Сибири, представляется кооперативное производство—устройство такъ называе- 
мыхъ артельныхъ маслоделенъ. Артельное маслодел1е и сыроварен1е, прошедш1я 
въ пределахъ Европейской Росс!и тридцатилетнюю тяжелую истор1ю и ветре-
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Набивка льда въ вагоны-ледники для перевозки сибирскаго масла,

тивш1я здЪсь много препятств1й, въ Сибири пошли вполн'Ь успЬшно. Работы, 
начатыя въ этомъ направлен1и на новомъ м^ст-Ь инструкторомъ Департамента 
Землед'Ьл1я В. 0 . Сокульскимъ, дали отличные результаты; бол'Ье зажиточное н 
почти незнавшее кр-Ьпостного права сибирское населен1е, увлеченное неожиданно 
выросшими доходами со скота, легко шло на всяшя начинан1я; къ тому же и 
самъ устроитель, умудренный опытомъ бывшихъ въ Европейской Poccin артелей, 
-повелъ д'Ьло осторожнее и началъ не съ рискованнаго сыроварен1я, а съ бол^е 
простого—маслодел1я.

В. 0 . Сокульск1й, проработавш1й долгое время въ Европейской Poccin, знако
мый съ причинами неудачъ вологодскихъ и ярославскихъ артелей, рЪшилъ начать 
.артельное дЪло въ Сибири, пока взаимоотношен1я между поставщикомъ молока 
и покупателемъ еще не осложнились такъ, какъ въ Европейской Росс1и. ВмесгЬ 
съ темъ, въ виду опыта старыхъ артелей, онъ сразу поставилъ д%ло на иныхъ 
началахъ, взявши на себя и на своихъ помощниковъ общее наблюден1е за ходомъ 
дЪлъ въ артеляхъ; было заведено правильное счетоводство, ежемесячные учеты 
и расчетъ молока соответственно съ продажей масла. Начавши въ 1896 году въ 
Курганско-Ялуторовскомъ районе, Сокульск1й уже въ следующемъ 1897 году, по 
•просьбе Переселенческаго Управлен1я, послалъ одного изъ своихъ помощниковъ
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въ Тюкалинск1й уЬздъ для устройства артелей среди переселенцевъ. Правильно 
поставленное д%ло все бол'Ье и бол'Ье прюбр'Ьтало сочувств1е какъ правительства, 
такъ и мЪстныхъ общественныхъ д'йятелей. Число артелей иачинаетъ расти: 
посл-Ь первыхъ 4 артелей, устроенныхъ В. 0 . Сокульскимъ въ 1896 году въ Кур- 
ганскомъ и Ялуторовскомъ уйздахъ, въ сл-Ьдующемъ 1897 году имъ устраивается 
еще 7 новыхъ артелей, и общее число ихъ возрастаетъ, такимъ образомъ, до 11. 
Зат'Ьмъ, изъ года въ годъ, несмотря на закрыт1е нЪкоторыхъ заводовъ, число 
артелей, систематически возрастая и распространяясь по другимъ уЬздамъ, къ 
концу 1901 года доходитъ до 53, а вм-Ьст-Ь съ артелями, устроенными въ Томской 
губерн1и, благодаря д-Ьятельности правительственнаго инструктора В. А. Гран- 
скаго и н1эКОторыхъ м%стныхъ деятелей, почти до 70.

Такимъ образомъ, артельное маслод'йл1е за 5 л1зтъ своего существован1я 
упрочилось, вылилось въ определенную форму и привлекло вниман1е широкихъ 
круговъ населен1я.

Значен1е и жизненность сибирскихъ артелей окончательно были признаны 
первымъ общесибирскимъ съездомъ по маслод'Ьл1ю, состоявшимся въ 1901 году, 
въ г. Кургане. Курганск1й отделъ московскаго общества сельскаго хозяйства, 
устраивавш1й этотъ съездъ, поднялъ вопросъ о спещальныхъ мерахъ, напра- 
вленныхъ къ дальнейшему насажден1ю артелей въ Сибири. Для создан1я но
выхъ артелей и наблюден1я за ними требовалось уже значительно усилить со- 
ставъ работавшихъ въ Сибири спещалистовъ, либо создать особую организащю 
по устройству кооперативныхъ маслоделенъ и дать спец1альныя на то средства. 
Это последнее и было сделано:—Департаментомъ Земледел1я было ассигновано, 
начиная съ 1903 года, срокомъ на 5 летъ, по 7.000 рублей въ годъ на органи- 
защонные расходы, руководство деломъ было возложено на председателя 
курганскаго отдела московскаго общества сельскаго хозяйства, А. Н. Балакшина.

Къ концу 1902 года число артельныхъ заводовъ въ районе деятельности 
тобольскихъ инструкторовъ достигло уже около 120, изъ коихъ 84 существуютъ 
и по настоящее время. Въ Томской губерн1и артели также открывались въ зна- 
чительномъ числе какъ подъ вл1ян1емъ работы инструкторовъ, такъ и некото- 
рыхъ частныхъ лицъ. Артельное движен1е, перебросившись и на соседн1я — 
Оренбургскую и Пермскую губерн1и, сделало успехи и здесь. Общее число ар
тельныхъ заводовъ ко времени открыт1я действ1й особой организащи уже соста- 
вляетъ сотни полторы. Такъ какъ къ этому времени инструкторск1й составъ 
былъ увеличенъ, а съ другой стороны одновременно усилилась работа по устрой
ству артельныхъ заводовъ и въ Томской губерн1и, то съ 1903 года мы видимъ 
резкое увеличен1е числа кооперащй, который начинаютъ появляться не только 
благодаря непосредственной работе спещальной организащи и инструкторскаго 
персонала, но и самостоятельно, по примеру существующихъ артелей или даже 
„по наслышке“ о нихъ.

Спещальная организащя принесла немалую пользу западно-сибирскому артель
ному маслодел1ю. Хотя кооперативное маслодел1е уже къ началу деятельности 
организац1и представляло солидную величину, но работа спещальнаго персо
нала и выдающаяся энерпя руководителя, А. Н. Балакшина, сильно двинули 
это дело.
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Къ концу своей б-л'Ьтней д-Ьятельности организац1я усп-Ьла самостоятельно 
устроить полторы сотни артельныхъ заводовъ; кром-Ь того, подъ ея руковод
ство сталъ рядъ кооперативныхъ маслод'Ьленъ, возникшихъ либо подъ вл1ян1емъ 
инструкторовъ, либо самостоятельно. Въ общемъ, число заводовъ, находившихся 
къ концу 1907 года въ зав-Ьдыван1и организащи, достигло 271. Общее же 
количество артельныхъ маслод'Ьленъ въ этомъ район'Ь составило весьма внуши
тельную цифру -590 заводовъ; прибавивъ сюда 335 артелей, получимъ по всей 
Западной Сибири около 1.000 артельныхъ заводовъ.

Въ сравнен1и съ этой цифрой, число артелей, устроенныхъ организац1ей, 
кажется не очень большими. Но заслуга организащи заключается въ широкой 
популяризащи артелей и въ томъ контрол'Ь за правильностью веден1я д-Ьла, 
который самими крестьянами малодоступенъ, и отсутств1е котораго, какъ пока
зали опытъ Европейской Росс1и, часто служило причиной распада артелей. Хотя 
изъ тысячи сибирскихъ маслодельныхъ артелей добрая половина открылась по 
инищативЕ самихъ крестьянъ, несмотря на это, большинство артелей охотно 
становилось подъ надзоръ и учетъ либо организац1и, либо инструкторскаго 
персонала Западной Сибири.

Въ 1908 году, когда артельное д-Ьло въ Сибири настолько окр-Ьпло, что уже 
не было надобности въ спещальной организащи, посл'кдняя была закрыта.

Дальн'Ьйшее развит1е маслод'Ьл1я и артельнаго д-Ьла въ Западной Сибири 
видно изъ сл-Ьдующей таблицы, показывающей число частныхъ и артельныхъ 
заводовъ по различными районами къ началу 1911 года.

Н а з в а н 1 е  р а й о н а .
Вс^хъ

заводовъ.
Частныхъ.

7
29
12
66
52
89

105

А р т е л Ь Н Ы  X  ъ .

Числомъ.

120
73

111
99

137
125
35

Въ “/о 
отъ общаго 

числа.

1
о  я : й л  .‘ S

Въ Курганскомъ район'Ь . . . .  
„ Ялуторовскомъ „ . . . .  
„ Южномъ Ишимскомъ „ . . . .  
„ CtoepHOMb Ыши!«скомъ районЬ . . 
,, I Тюкалинскомъ райшЩ . . . .  
„ II Тюкалинскомъ „ . . . .  

. „ Тарекомъ ........................

127
102
123
165
180
214
140

94.5
71.6 
90,2 
60,0 
72,5 
58,4 
25,0

Всего по Тобольской губ.................. 1.0G0 360 700 66,0

Въ ЗмЬиногорскомъ район’Ь . . . . 300 236 64 21,3
„ В1йскомъ „ . . . . 212 87 125 59,0

1 „ Татарскомъ „ . . . . 246 178 68 27,6
о „ Карасукскомъ „ . . . . 215 173 42 19,5

„ Пристапскомъ „ . . . . 178 111 67 37,6
W „ Камеяскомъ „ . . . . 166 64 102 61,41 bi „ Кузнецкомъ „ . . . . 271 245 26 9,6

1 S „ Каинско5п> „ . . . . 181 150 31 17,1
j EH „ Варнаульскомъ „ . . . . 273 180 93 .34,1

Всего по Томской губ........................ 2.042 1.424 618 30,3 i

Всего по Западной Сибири . . . 3.102 1.784 1.318 42,5
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Но развит1е маслод-Ьл1я и артельнаго д^ла не ограничилось двумя губер- 
Н1ЯМИ, оно распространилось, какъ на запад%—въ Оренбурской и Пермской губ., 
такъ и въ Восточной Сибири, гд'Ь ему еще предстоитъ огромная будущность. 
Если принять во вниман1е и эти районы, то все вообще количество артельныхъ 
заводовъ въ настоящее время нужно считать свыше 1.800.

Съ развит1емъ артельнаго д'Ьла рука объ руку шелъ ц'Ьлый рядъ улучше- 
}пй въ обстановка заводовъ, въ способахъ хранен1я и перевозк'Ь масла. Росло и 
благосостоян1е населен1я, которое теперь въ скотоводств-fe видитъ источникъ зна- 
чительнаго дохода. Нижесл^дующ1я таблицы, составленный на основан1и отче- 
товъ В. 0 . Сокульскаго, наглядно показываютъ эти изм-Ьнен1я въ крестьянскомъ 
хозяйств'Ь подъ вл1ян1емъ маслод'Ьл1я. Первая таблица показываетъ ростъ произ
водства первыхъ 8 артельныхъ маслод-Ьленъ въ Тобольской губ.

П е р е р а б о т а н о  м о л о к а  по  г о д а м ъ  (тыс. пуд.).
н а з в а н 1 в а р т е л и .

1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905

М ало-дубровская..................... 7,6 36,1 39,2 33,7 63,6 100,2 162,9 159,0 171,9 154,6

Митинская.................................... 10,8 42,3 35,6 25,9 36,6 46,8 84,2 72,4 51,1 55,5

Моревскап.................................... 9,7 14,8 19,1 22,0 32,5 48,2 60,7 33,6 33,5 58,5

Скородумская............................... 8,8 20,5 30,5 29,2 63,5 99,1 106,6 96,8 93,4 93,2

Больше-дубровская..................... — 21,9 29,9 28,5 42,1 54,4 81,2 85,4 86,7 72,3

Суерская .................................... — 10,9 19,7 16,2 25,6 35,4 47,2 41,1 49,8 54,8

Емуртлинская. ■ ..................... — 13,4 16,8 16,5 33,2 65,9 83,7 61,7 64,4 59,7 '

Лопатинская ............................... — 23,6 42,8 29,6 52,3 87,5 125,1 133,5 141,6 118,9

Въ среднемъ. . . 9,2 22,9 29,2 25,2 43,7 67,2 94,0 85,4 86,6 83,4

Какъ показываютъ цифры, изъ года въ годъ систематически растетъ раз- 
м-Ьръ производства во вс-Ьхъ артельныхъ заводахъ. Этотъ ростъ произошелъ, 
главнымъ образомъ, всл'Ьдств1е увеличен1я числа участниковъ въ артеляхъ, но 
также и подъ вл1ян1емъ лучшаго доен1я и кормлен1я скота. По даннымъ В. 0 . 
Сокульскаго, съ 1899 по 1905 годъ, общее число участниковъ вышеназванныхъ 8 ар
телей и число головъ скота, которымъ они влад'Ьли, изменялось такимъ образомъ.

1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1905 г.
Число участниковъ . 1.941 3.141 5.224 7.168 6.918 7.158 6.859
Число коровъ. . . 9.747 14.670 24.425 34.469 31.903 31.021 30.855
Среднее число коровъ 

на 1 участника . . 5,0 4,5 4,7 4,8 4,6 4,3 4,5
Последн1й рядъ цифръ показываетъ. что количество скота на 1 участника

не увеличилось, а скорее несколько убавилось; а следовательно, увеличен1е до-
„Аз1атская Росс1я“. 43
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ходности крестьянскаго стада должно быть приписано лучшему содержан1ю скота. 
Изъ т-Ьхъ же данныхъ В. 0 . Сокульскаго видно, что по отчетамъ находившихся подъ 
его надзоромъ артелей, систематически, изъ года въ годъ, растетъ какъ общ1й 
доходъ на 1 дворъ, такъ и доходъ отъ одной коровы, въ зависимости отъ 
увеличеннаго удоя; а въ результат-Ь увеличивается выручка за пудъ молока.

1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1905 г
Доходъ на 1 дворъ

въ руб...................... . 43,13 53,24 60,33 84,72 70,65 64,93 72,90
Получено отъ 1 ко-

ровы пуд. . . . . 27,2 29,8 29,4 34,1 31,1 33,2 33,1
Выручено за 1 пудъ 

молока въ коп. . 34,0 41,2 44,0 46,3 47,3 44,7 48,8
Второй и трет1й ряды цифръ являются интересными показателями культур- 

ныхъ усп'Ьховъ крестьянскаго скотоводства, подъ вл1ян1емъ правильно организован- 
наго сбыта молока и бол%е выгодной его переработки. Въ настоящее время кре
стьянами делаются попытки не только улучшен1я кормлен1я и доен1я, но и устройства 
крытыхъ дворовъ, введен1е въ сЬвооборотъ кормовыхъ травъ и корнеплодовъ и т. п.

Улучшая технику молочнаго д'Ьла, м'Ьстные д'Ьятели заботились одновременно и 
о лучшемъ сбыт'Ь продуктовъ; для этой ц'Ьли устраивались союзы маслод'Ьльныхъ 
артелей для совмЪстнаго сбыта масла и закупокъ необходимыхъ товаровъ. Объедине- 
Hie заводовъ въ союзы дало возможность бол'Ье правильной постановки д'Ьла 
сбора, хранен1я, сортировки, перевозки и сбыта масла. Въ настоящее время ни
сколько такихъ союзовъ работаетъ въ Сибири съ ббльшимъ или меньшимъ усп'Ьхомъ.

Развит1е тысячъ маслодФльныхъ заводовъ, больше половины которыхъ д^й- 
ствуетъ на кооперативныхъ (артельныхъ) началахъ и которые производятъ бол'Ье, 
ч'Ьмъ на 70 милл. рублей масла, потребовало и значительнаго штата спец1алистовъ 
для помощи производству и сбыту продуктовъ. Число такихъ спец1алистовъ, со- 
стоящихъ на правительственной и общественной служб-Ь, въ настоящее время 
доходитъ почти до ста. А шесть спещальныхъ лаборатор1й, находящихся въ Кур- 
ган-Ь, Омск'Ь, Каинск'Ь, Томск'Ь, Барнаул"Ь и Семипалатинск'Ь, стоятъ на страж'Ь 
интересовъ добросов-Ьстныхъ производителей и продавцовъ сибирскаго масла.
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Р ы б о л о в с т в о .
(Е. к. Суворовъ).

Рыбный промыселъ прокармливаетъ въ Сибири не одинъ десятокъ тысячъ 
жителей. М'Ьстами рыболовство служитъ почти единственнымъ занят1емъ жите
лей, и рыба — почти единственною пищею. Если бы нанести на карту Сибири 
вс% т-Ь пункты, гд'Ь рыболовство производится, хотя бы лишь для удовлетворен1я 
м^стныхъ потребностей, то оказалось бы, что вся Сибирь сплошь покрыта услов
ными значками; просв'Ьты на такой карт'Ь, означая отсутств1е рыболовства, по
казывали бы BM'fecT'fe съ т'Ьмъ и OTcyTCTBie челов-Ька.

Но д-Ьло будетъ обстоять совсЪмъ иначе, если нанести на- карту только 
так1е районы, гд-Ь рыболовство производится съ промышленными ц-Ьлями, гд'Ь 
ловля рыбы даетъ возможность организовать вывозъ рыбныхъ продуктовъ на 
бол’Ье или мен^е отдаленные рынки, гд-Ь, словомъ, рыбная промышленность 
не только обслуживаетъ интересы местные, а им-Ьетъ и общее экономическое 
значен1е.

Эксплуатац1я рыбныхъ богатствъ Сибири стала развиваться только недавно 
и въ посл-Ьдн1е годы сд'Ьлала громадные усп-Ьхи. Правда, Сибирь все еще даетъ 
рыбы приблизительно въ 6 разъ мен'Ье, ч'Ьмъ Европейская Росс1я, но нельзя 
забывать, что организованный промыселъ Европейской Росс1и им-Ьетъ за собой 
уже долпй рядъ десятил'Ьт1й.

Въ Сибири можно различить сл'Ьдующ1е рыболовные районы, съ ихъ при
мерной производительностью i).

Количество рыбы 
въ милл. пудовъ.

Стоимость рыбы 
въ милл. рублей.

1. Дальн1й В о с т о к ъ .................... 7,0 18,0
2. Ленско-Колымсюй ройонъ . . 0,03 0,04
3. Байкальсюй районъ . . . . — —
4. Енисейсюй районъ.................... 0,3 0,8
5. Обск1й р а й о н ъ .......................... 0,5 2,0
6. Барабинсюй районъ . . . . 0,4 1,0
7. Аральсюй р а й о н ъ .................... 1,5 4,0

Разсмотримъ вкратце перечисленные рыболовные районы.
') Не учитывая заготовокъ рыбы для м'Ьстныхъ потребностей.

43*
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I. Дальн1й Востокъ.'

Являясь на значительной части протяжен1я нашей дальневосточной окраины 
единственно возможнымъ промысломъ, рыболовство во многихъ случаяхъ служитъ 
зд-Ьсь главнейшей основой колонизащи пустынныхъ безлюдныхъ местностей.

Возникновен1е рыбнаго промысла на Дальнемъ Востоке относится къ дале- 
кимъ временамъ, еще до появлен!я въ крае русскихъ. Применяя крайне простые 
методы лова, вполне достаточные при баснословныхъ богатствахъ рекъ ■ рыбой, 
местные инородцы, гиляки и гольды безъ труда запасали себе необходимый для 
пропитан1я количества рыбы. Въ течен1е 30 последнихъ летъ въ Амурск1й край 
начинаютъ проникать все въ большемъ и большемъ количестве японцы, прини- 
мающ1еся за самостоятельный ловъ рыбы въ Амуре.

На такое внедрен1е японскихъ ловцовъ на русскую территор1ю никогда 
нельзя было смотреть, какъ на желательное явлен1е. Работая исключительно 
японскими руками, потребляя исключительно японск1е продукты и соль, вывозя, 
наконецъ, всю заготовленную рыбу на японск!й рынокъ,—эти пришлые элементы 
извлекали порядочные доходы, почти ничего не оставляя ни русскому населен1ю, 
ни русскому государству. Поэтому съ 1899 года запрещается иностранцамъ ло
вить рыбу въ Амуре и его лимане; воспрещается также и русскимъ предприни- 
мателямъ пользоваться иностранными рабочими, чтобы дать возможность мест
ному населен1ю получать заработки отъ рыбной ловли и темъ способствовать 
увеличен1ю местнаго ловецкаго населен1я. Только после этого и могъ окрепнуть 
русск1й рыбный промыселъ. Особенно быстро сталь развиваться русск1й промы- 
селъ уже после войны съ Япон1ей: въ целяхъ облегчен1я конкуренщи съ япон
цами, русскимъ предпринимателямъ стали оказывать различный льготы и пре
имущества; благодаря этому, дальневосточное рыболовство, захватывая все более 
обширные районы производства, давно уже вышло изъ рамокъ промышлен
ности местной, обслуживающей интересы и потребности ограниченныхъ обла
стей. Значительная часть рыбныхъ продуктовъ въ настоящее время вывозится 
въ Европейскую Pocciio, хотя все еще очень великъ вывозъ рыбы и въ 
Япон!ю.

Японсюй промыселъ въ русскихъ водахъ сталь на твердую почву съ 1907 г., 
после заключен1я съ Япон1ей рыболовной конвенщи, согласно которой японцы 
были приравнены въ правахъ рыболовства къ русскимъ. Впрочемъ, изъ действ1я 
названной конвенц1и исключены все реки и 34 бухты и залива, где японцы 
были лишены права рыболовства. Въ районе, подлежащемъ действ1ю конвенц1и, 
японцы развили усиленную деятельность, пользуясь всеми благопр1ятными обстоя
тельствами: близостью рынка сбыта (Япон1и), большимъ своимъ торговымъ фло- 
томъ и дешевыми рабочими. PyccKie рыбопромышленники, пользуясь со своей 
стороны всемъ этимъ, все же не могутъ вполне успешно конкурировать съ хо
зяевами рынка — японцами, къ тому же денежно-сильныхъ и предпр!имчивыхъ 
русскихъ людей до сихъ поръ мало на Дальнемъ Востоке.

PyccKin предпр1ят1я сосредоточиваются, главнымъ образомъ, въ местахъ, 
изъятыхъ отъ действ1я конвенц1и.
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Не останавливаясь на японскомъ промысл'Ь, попытаемся дать краткую ха
рактеристику русскаго рыболовства въ различныхъ частяхъ дальневосточной 
окраины.

Первый районъ крупнаго рыболовства, Юго-западный, охватываетъ обнзир- 
ную береговую территор1ю, простирающуюся отъ границы съ Кореей до начала 
Амурскаго лимана, т.-е. до м. Лазарева. Въ пред’Ьлахъ этого района находится 
7 заливовъ, изъятыхъ изъ д-Ьйств1я конвенц1и, гд'Ь, следовательно, японцы лова не 
производятъ вовсе. Предметомъ лова въ этомъ районе является прежде всего сельдь, 
которая подходитъ къ берегамъ и входитъ въ заливъ Петра Великаго въ средине 
ноября, въ конце декабря, январе и начале февраля и, наконецъ, въ апреле, 
севернее залива Петра Великаго ловъ преимущественно находится въ япон- 
скихъ рукахъ. Кроме сельди, тамъ добывается еще горбуша и кета. Проч1я

Кета-самецъ, пойманный въ Ог<отсномъ Mopt.

рыбы (скумбр!я, навага, камбала, корюшка) пока еще мало эксплуатируются, 
ихъ значен1е въ промысловомъ отнощен1и невелико. Предоставлен1е права лова 
въ заливе Петра Великаго исключительно только русскимъ, прекративъ китайск!й 
и корейсюй промыселъ, поставило русск1й промыселъ въ благопр1ятныя услов1я, 
чему способствуетъ и удобство сбыта рыбы непосредственно во Владивостокъ. 
Независимо отъ промысла рыбы, часть населен1я занята добыван1емъ морской 
капусты (свыше 100.000 пудовъ), трепанговъ, шримсовъ и крабовъ. Последнихъ 
вылавливаютъ не менее 600.000 штукъ, при чемъ значительная часть ихъ въ 
сушеномъ виде поступаетъ въ Корею и Китай. Что касается размеровъ рыбо
ловства Юго-западнаго района, то объ этомъ можетъ дать представлен1е сле
дующая табличка, где указаны только важнейш1я рыбы.

1909 г. 1910 г.
С е л ь д ь ............................... 9.179.640 пуд. 35.505.977 пуд.
К е т а ....................................  18.833 „ 63.545 „
Горбуш а............................... 465.258 „ 417.863 „

Принадлежащая РосПи половина острова Сахалина, кроме части западнаго 
берега, омываемаго Амурскимъ лиманомъ и относящагося къ Николаевскому району, 
составляетъ такъ называемый Сахалинсюй районъ; въ его пределахъ две бухты 
изъяты изъ действ1я рыболовной конвенц1и. Здесь, подобно Юго-западному району, 
главнейшими предметами лова служатъ те же виды: сельдь, кета и горбуша, 
при чемъ сельдь преимущественно готовится на удобрен1е. Почти весь уловъ
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Крабовый промыселъ на Дальнемъ Восток^,

Ловля трески. (Ти̂ соокеанское побережье).
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этого района поступаетъ въ Япон1ю, куда, благодаря близости рынковъ сбыта, 
онъ попадаетъ раньше, ч"Ьмъ продукты другихъ рыболовныхъ районовъ, что вы
годно отражается на продажныхъ ц-Ьнахъ. Поймано рыбы въ этомъ район-Ь:

Въ 1909 г. Въ 1910 г.
с е л ь д и .......................................  649.924 пуд. 7.950.000 пуд.
кеты . . . . . . . . .  21.913 „ 57.000 „
г о р б у ш и ..................................  287.250 „ 425.917 „

Кром-Ь того заготовлено въ 1910 году 400 пудовъ икры.

Гораздо бол'Ве важное значен1е им'Ьетъ Николаевск1й районъ, откуда и сталъ 
первоначально распространяться руссюй промыселъ. Въ пред-Влы названнаго 
участка входитъ течен1е р. Амура отъ с. Циммермановки до устья, на протяжен1и 
450 верстъ, Амурск1й лиманъ, съ береговой лин1ей въ 220 верстъ, часть Сахалин- 
скаго берега и побережье Охотскаго моря въ пред'Ьлахъ Удскаго уЬзда, на про- 
тяжен1и 1.300 верстъ i). Въ первой части района, выше Николаевска на Амур'Ь, 
промыселъ производится исключительно русскими подданными; ниже Николаевска, 
до самаго лимана, японцамъ временно разрешена обработка скупленной рыбы, 
но правомъ самостоятельнаго лова они зд-ксь не пользуются; что касается лимана 
и морского побережья, то тамъ японцы участвуютъ въ рыбномъ промысл'Ь на- 
равн-fe съ русскими. О разм'Ьрахъ рыболовства Николаевскаго района могутъ дать 
понят1е сл'Ьдующ1я цифры.

Въ томъ 4HC.Tb сдано японскимъ 
Всего поймано: предпринимателямъ:

Въ 1909 г. Въ 1910 г. Въ 1909 г. Въ 1910 г.
горбуши . . . .  2.209.433 шт. 5.076.286 шт. 2.029.200 шт. 4.071.012 шт.
л4этней кеты. . . 9.574.285 „ 12.536.174 „ 8.733.623 „ 10.039.101 „
осенней кеты . . 4.858.099 „ 5.814.498 „ 3.510.847 „ 3.195.506 „

Въ указанный цифры не введены уловы сельскаго населен1я: имъ въ 1910 году 
добыто свыше 15 милл. шт. названныхъ рыбъ; изъ этого количества до 5 милл. 
было сдано японцамъ

Но перечисленными видами рыбъ не ограничиваются рыбныя богатства 
края; зд-Ьсь добываютъ еще осетра и калугу (амурскую б-Ьлугу). Общее количество 
добычи осетровыхъ на протяжен1и Амура въ пред'Ьлахъ Николаевскаго района 
достигаетъ 16.000 пудовъ. Сазанъ и корюшка обслуживаютъ только м-Ьстные 
рынки, сигъ распространяется по сибирскимъ городамъ. По западному побережью 
Сахалина гиляками, по окончан1и лова кеты, производится ловъ сельди; въ залив-Ь 
Байкалъ ловятъ еще зимою навагу.

Спросъ на рыбу Николаевскаго района быстро увеличивается; въ посл'Ьдн1е 
годы разросся вывозъ въ Европейскую Росс1ю икры, еще въ 1907 году соста
влявшей, въ большинств"Ь случаевъ, отбросъ. Такъ, въ 1909 году пригото
влено для русскаго рынка 86.766 пуд., а въ 1910 г. вывезено изъ Николаевска

1) Часть Амура между Хабаровскомъ и с. Мар1инскимъ въ рыболовномъ отношен1и им'Ьетъ не 
столь важное экономическое значеше; зд"Ьсь промыселъ служить, главнымъ образомъ, для удовлетво- 
рен1я потребностей MtcTHaro населен1я; все же въ 1909 году въ этомъ участк'Ь Амура было поймано до 
1'/2  милл. кеты и заготовлено почти б /̂з тыс. пудовъ икры.
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Амурская белуга „Калуга".

131.970 пуд. красной икры. Вообще, значен1е Николаевскагс района, какъ обла
сти крупнаго рыболовства, увеличивается съ каждымъ годомъ, и онъ начинаетъ 
завоевывать ce6"fe все бол-Ье обширные рынки сбыта, мало-по-малу освобождаясь 
отъ преобладающаго значен1я рынка японскаго. Въ настоящее время зд'Ьсь су- 
ществуетъ уже немало прекрасно оборудованныхъ промысловъ, начинаютъ 
строить для посола рыбы ледники астраханскаго типа (въ 1909 г. таковыхъ 
было 3), существуетъ 2 рефригератора, 2 консервныхъ завода (одинъ изъ нихъ 
японск1й). Словомъ, Николаевск1й промыселъ теперь стоитъ прочно, а въ буду- 
щемъ об^щаетъ получить еще большее значен1е.

С'Ьверн'Ье Николаевскаго района простирается Охотско-Камчатск1й. Начи
наясь отъ границы Удскаго уЬзда, онъ тянется вдоль Охотскаго побережья 
на 3.600 верстъ до р. Гижиги, а отсюда—по западному берегу Камчатки, до самаго 
южнаго ея конца, до м. Лопатки. Въ пред"Ьлахъ этого района только одинъ Пен- 
жинск1й заливъ изъять изъ дЪйств1я рыболовной конвенщи. Промыселъ по Охот
скому побережью, всл-Ьдствге отдаленности края и суровости климата, только 
еще начинаетъ развиваться, западный же берегъ Камчатки въ средней своей 
части усЬянъ рыбаками. Главн-Ьйшими объектами промысла зд'Ьсь служатъ: 
кета или хайко, горбуша, красная или нярка, кижучъ или лонокъ и чавыча. 
Первой изъ лососевыхъ рыбъ—въ ма% и 1юн^ начинаетъ ловиться чавыча (от
сутствующая на западномъ Охотскомъ побережь'Ь); чавыча, достигающая по в-Ьсу 
до пуда, считается лучшей рыбой края; на европейскомъ рынк-Ь она пока еще
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Горбуша-самецЪ; пойманный въ 0;<оккомъ Mopfe.

Горбуша-самецъ изъ вер;<овьевъ Ммура.

совс-Ьмъ неизв-Ьстна. Въ средин-fe 1юня появляются кета, горбуша и красная; ихъ 
ловъ происходить, преимущественно, въ 1юл'Ь; въ август^ ловятъ кижуча. Ни 
треска, ни сельдь, подходящая къ берегамъ огромными косяками, не служатъ 
зд-Ьсь предметомъ промысла; только въ Пенжинской и Гижигинской губахъ, за 
недостаткомъ лососевыхъ, жители заготовляютъ для себя и своихъ собакъ н̂ Ько- 
торое количество сельди. О разм"Ьрахъ промышленнаго рыболовства (не считая 
значительнаго заготовлен1я рыбы м'Ьстными жителями для своихъ нуждъ) можно 
судить изъ сл"Ьдующихъ данныхъ.

1909 г. 1910 г.

Кета. . . 
Горбуша . 
Нярка . . 
Кижучъ . 
Чавыча. .

Охотское
побережье.

109.490 пуд. 
60 „ 

4.316 „
3.824 „

Зап.-Камч.
побережье.

Охотское
побережье.

Зап.-Камч.
побережье.

2.047.455
9.701.177

527.203
18.191

пуд. 430.039
80.000
20.000

500

пуд. 7.736.676
3.533.157
1.928.731

689.583
6.399

пуд.

Кром'Ь того, въ 1910 г. заготовлено икры въ Охотскомъ район-Ь 2.857 пуд. и 
въ Западно-Камчатскомъ—21.595 пуд. Изъ указаннаго количества рыбы въ 1910 г. 
на японск1й рынокъ было отправлено 1.540.847 пудовъ, на европейск1й—93.537 
пудовъ.

„Лз1атская Росс1я“. 44
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Къ скверу отъ мыса Лопатки до р. Анадыра, на протяжен1и 2.800 верстъ, 
находится Восточно-Камчатск1й районъ. Въ его пред-клахъ 16 бухтъ и заливовъ 
изъято изъ д-кйств1я конвенщи; тЪмъ не мен^е пока только въ одной Авачин- 
ской губ-к производится промыселъ русскими предпринимателями. Величина про
мысла:

Кеты . 
Горбуши 
Нярки. 
Кижуча 
Чавычи

1909 г. 1910 г.
1.419.376 пуд. 3.325.069 пуд. 

557.136 „ 1.621.022 „
394.779 „ 892.570 „

5.646 „ 16.248 „
— 12.718

Въ 1910 году изъ указаннаго количества на японск1й рынокъ выпущено 
570.250 пуд., на русск1й рынокъ— 183.647 пуд., при чемъ на посл'кдн1й отправлено 
21.205 пудовъ икры.

Какъ видно, дальневосточный промыселъ уже и въ настоящее время играетъ 
существенную роль какъ въ государственномъ хозяйств^ *) нашей окраины, такъ 
и въ экономическомъ значен1и для м-кстнаго населен1я. Въ сезонъ 1910 г. на рыб- 
ныхъ промыслахъ Дальняго Востока русскихъ подданныхъ рабочихъ (русскихъ и 
корейцевъ) работало 7.048 чел.; общ1й уловъ долженъ быть исчисленъ не мен-ке, 
ч-кмъ въ 7 милл. пудовъ рыбы, а считая и то количество, которое местные жи
тели заготовили для себя и для пропитан1я "кздовыхъ собакъ, сл'кдуетъ опред'к- 
лить всю сумму улова до 9 милл. пудовъ.

Поймано ло- 
сосевыхъ 

рыбъ.

Изъ этого числа загото
влено въ пудахъ:

на европеи- 
CKifi рынокъ.

на японскШ 
рынокъ.

Поймано сель
дей штукъ.

Осетро-
выхъ

пудовъ.

Прочей
рыбы

пудовъ.

Въ водахъ, изъятыхъ 
изъ конвенц1и . .

На конвенц. мор- 
скихъ участкахъ.

44.707.431 1.671.562 3.180.641 10.505.977 22.915 24.758

17.897.978 2.033.483 32.950.000 — 27.567

Въ таблицу не введены св-кд'кн1я объ уловахъ крабовъ,' трепанговъ и до- 
быч-к морской капусты.

Что касается приготовлен!я икры, то по отд’кльнымъ районамъ оно рас- 
пред'клялось въ 1910 году сл'кдующимъ образомъ.

Сахалинск1й районъ. . 247 пуд.
Охотск1й „ . . . 2.857
Зап.-Камчатск1й „ . . . 21.595
Вост.-Камчатск1й „ . . . 21.205 »
Николаевск1й „ . . . 131.970

Итого . . . . 177.874 пуд.

1) Въ казну поступаетъ доходъ отъ рыбныхъ промысловъ около милл10на рублей въ годъ.
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Изсл'Ьдован1я посл-Ьднихъ л-Ьтъ познакомили насъ съ некоторыми особен
ностями жизни главнейшихъ промысловыхъ рыбъ востока—лососевыхъ. Лососе- 
выя рыбы проходныя; оне живутъ въ море и подымаются по рекамъ только 
въ пер1одъ икрометан1я; выклюнувш1еся въ рекахъ изъ икры мальки по
степенно скатываются въ море и живутъ тамъ въ течен1е 4 -— 5 летъ. До- 
стигнувъ зрелости, эти рыбы соединяются въ громадные косяки и начи- 
наютъ свои странствован1я, поднимаясь по Амуру противъ течен1я более, чемъ 
на две тысячи верстъ. После входа въ реку внешн1й видъ лососа резко 
изменяется: онъ начинаетъ худеть, такъ какъ питан1е еще задолго до икро- 
метан1я прекращается, на теле появляются кровавыя пятна, въ роде крово- 
подтековъ, челюсти деформируются, при чемъ верхняя челюсть самца за
гибается внизъ крючкомъ; лососъ превращается въ лоха, „лощаетъ“, какъ гово- 
рятъ; внешн1е покровы красной рыбы въ это время пр1обретаютъ вместо сере
бристой, интенсивно красную окраску. Изнуренный тяжелымъ подъемомъ про
тивъ течен1я, поднявшись въ ничтожнейш1е ключи и речонки, исцарапанныя объ 
камни,— рыбы, выметавъ икру, быстро слабеютъ; течен1е ихъ подхватываетъ и 
несетъ внизъ. Въ это время погибаетъ отъ истощен1я такая масса лососей, что 
среди населен1я до сихъ поръ держится убежден1е, несомненно преувеличенное, 
будто бы вся рыба, вошедшая въ реку, гибнетъ и не переживаетъ своего перваго 
нереста.

Оруд1ями рыболовства, кроме обычныхъ закидныхъ неводовъ, служатъ 
MopcKie ставные невода (японск1е тате-ами) и „заездки" гиляцкаго и японскаго 
типовъ. Принципъ устройства всехъ трехъ оруд1й одинъ и тотъ же. Суще
ственной частью ихъ является перегородка, заграждающая рыбе свободный про- 
ходъ по реке; ей при 
ходится итти вдоль 
перегородки, где она 
и попадаетъ въ ло
вушку. Продуктив
ность японскаго за
ездка громадна; въте- 
чен1е дня имъ моишо 
захватить до 50 тыс. 
л о со с е й . На кам- 
чатскихъ рекахъ ло- 
вятъ при помощи „за- 
поровъ“ — стенокъ, 
перегораживающихъ 
течен!е реки попе- 
рекъ; въ запоръ часто 
вводятъ  ловушку,
„морду", въ другихъ 
случаяхъ, обходятся 
безъ нея; въ послед- 
немъ случае рыбу Запоръ дня ловпи рыбы на ptKfe КамчаткЬ.

44-'=
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прямо вылавливаютъ маленькимъ бреднемъ передъ стенкой или между ст-Ьн- 
ками запора, въ томъ случай, если запоръ двухст-Ьиный.

Способы заготовлен1я рыбы немногочисленны. Если оставить въ сторонЪ 
приготовлен1е рыбы для европейскаго рынка (пластомъ, колодкой и проч.), 
заключающееся въ посол'Ь различными способами разрезанной рыбы, то оста
нутся следующ1е чисто-местные способы заготовлен 1я въ прокъ. При сухомъ 
„японскомъ“ посоле, рыбу, очищенную отъ внутренностей, набиваютъ солью и 
кладутъ рядами на цыновки, пересыпая каждый рядъ солью; такимъ образомъ 
получаются целые штабели рыбы. Разсолъ вместе съ жиромъ стекаетъ на землю, 
вследств1е чего получается круто посоленная, сухая, жесткая рыба. Местное 
населен1е заготовляетъ изъ лососей такъ называемую юколу. Въ этомъ случае 
рыбу, после удален1я головы, разрезаютъ вдоль по спине такимъ образомъ, что 
обе половины остаются соединенными въ хвостовомъ стебле; въ юколе для со- 
бакъ оставляется также и позвоночникъ, выбрасываемый при заготовке рыбы для 
людей. Разрезанную рыбу навещиваютъ на „вешала“ для сушки въ течен1е не-

Сушен1е юколы. (Командорск1е острова).

сколькихъ недель. До сихъ поръ сохранился еще среди инородцевъ и способъ 
„квашен1я рыбы"; для приготовлен1я квашеной рыбы ее сваливаютъ въ ямы, 
вырытыя прямо въ земле, въ коихъ она и подвергается гн1ен1ю. Получаемую 
„кислую" рыбу, обладающую невыносимымъ запахомъ, охотно поедаютъ ездовыя 
собаки. Для европейскаго рынка начинаютъ приготовлять рыбу въ рефригерато- 
рахъ и даже перевозятъ въ Pocciio въ замороженномъ виде. За последнее время 
на Камчатке начинаютъ возникать консервные заводы—pyccKie и японсюе; рус- 
CKie консервы съ Камчатки въ 1911 году стали появляться даже въ Австрал1и.
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CepiosHaro вниман1я заслуживаетъ промыселъ морского зв'Ьря. Въ этомъ 
отношен1и сл-Ьдуетъ остановиться особеннр подробно на Командорскихъ 
островахъ, гд-Ь водятся морсюе котики и бобры (а также голубые и б^лые 
песцы).

Проводя зиму вдоль береговъ Япон1и, морск1е котики на л-Ьтн1е м-Ьсяцы 
приплываютъ для размножен1я къ Командорскимъ островамъ, гд'Ь образуютъ бе- 
реговыя лежбища. Въ течен1е двухъ посл'Ьднихъ десятил'Ьт1й лежбища котиковъ,

Группа морски;(ъ котиковъ на сЬверномъ лежбищ'Ь. (Командорск1е острова).

подъ вл!ян1емъ чрезм-Ьрной охоты въ открытомъ мор'Ь, производимой японцами, 
сильно сократились, и промыселъ котиковъ упалъ. Еще въ 1890 году на обоихъ 
Командорскихъ островахъ было упромышлено 55.435 котиковъ, а въ 1911 году— 
всего 200. Съ 1912 года вступилъ въ жизнь 5-л'Ьтн1й запускъ (т.-е. прекращен1е 
боя) котиковъ; за это время лежбища, несомненно, оправятся и снова возродятся, 
тКмъ бол'Ье, что съ того же времени вступила въ силу Вашингтонская между
народная конвенщя, на основан1и которой охота на котиковъ въ открытомъ морК 
прекращается на 15 лКтъ. Промыселъ морскихъ бобровъ, живущихъ небольшими 
табунами около острова МКднаго (одинъ изъ Командорскихъ), также подъ вл1ян1емъ 
морской охоты у нашихъ береговъ, значительно сократился: вмКсто 250—300 
штукъ, которыя получались въ начале 1900 годовъ, въ 1911 г. было упромышлено 
всего 46. Есть основан!я надеяться, что, по осуществлен1и правилъ Вашингтон
ской конвенщи, численность бобровъ снова увеличится.
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MopcKie КОТИКИ; отогнанные для убоя.

II. Ленско-Колымск1й рыболовный районъ.

Всл'Ьдств!е крайней отдаленности отъ бол'Ье населенныхъ областей и затрудни
тельности сообщен1я съ ними, Ленско-Колымск1й районъ не им-Ьетъ почти ника
кого промышленнаго значен1я; для него все только въ будущемъ. Съ 1911 года 
н'Ькоторые участки стали сдаваться въ аренду въ качеств-Ь казенныхъ оброчныхъ 
статей, но ё ъ  большинств-Ь случаевъ ловъ производится м'Ьстнымъ населен1емъ 
только для своихъ потребностей. Впрочемъ, Колымское рыболовство получило съ 
1911 г. правильное пароходное сообщен1е съ портами Великаго океана (Влади- 
востокомъ) и отнын'Ь можетъ разсчитывать пр1обр'Ьсти ce6"fe рынокъ сбыта.

Въ систем-Ь Лены наибол'Ье рыбными считаются низовья р"Ьки, главнымъ 
образомъ, у села Булунъ, а также Алданъ съ притокомъ Маей. На р. Колым-Ь 
чрезвычайно богаты рыбой также только низовья. Въ настоящее время ловъ на 
Колым'Ь им'Ьетъ исключительно м'Ьстное продовольственное значен1е, всл'Ьдств1е 
чрезвычайно суроваго климата (Колыма покрыта льдомъ въ течен1е 268 дней въ 
году). Рыболовство, охота и частью скотоводство •— единственно возможный за- 
нят1я населен1я. Организащя лова на Колым'Ь по преимуществу артельная, что 
вызвано отчасти, быть-можетъ, крайнимъ недостаткомъ рыболовныхъ оруд1й. На 
99 рыболовныхъ хозяйствъ низовьевъ Колымы им-Ьется всего 15 щЬлыхъ неводовъ.
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остальные же ловцы довольствуются обрывками невода. Несмотря на это, добыто 
въ этой части р^ки въ 1908 г. сига-сельди 458.500 шт., т.-е. 10.970 пуд., нельмы 
1.178 пуд., муксуна 2.159 пуд., чира 435 пуд., осетра—38 пуд. Общ1й же уловъ 
рыбы Колымскаго района, вм с̂т^Ь съ озерами—около 250—350 тыс. пудовъ. Ве
личина промысла низовьевъ Лены HennstcTHa. Вывозится пароходами на Якутскъ 
отъ Булуна ежегодно около 25 тыс. пудовъ.

Способы заготовлен1я рыбы совершенно примитивны: не ум'Ьютъ даже хо
рошо засаливать рыбу; икру почти не заготовляютъ, а осетровую икру нер-Ьдко

Черезовый рыбный промыселъ на Колым-Ь.

даже выбрасываютъ, такъ какъ ее не -Ьдятъ. Мороженая рыба нер-Ьдко идетъ въ 
пищу въ сыромъ вид'Ь; нар'Ьзанная тонкими ломтиками, она носитъ назван1е 
„строганины".

Кром-Ь рыбы, по оерегамъ океана охотятся на нерпъ (тюлени). Выходя на про
мыселъ въ март'Ь—апр-Ьл ,̂ охотникъ съ помощью собаки отыскиваетъ во льду подъ 
сн-Ьгомъ OTBepcTie или проталину, продуваемую тюленемъ. Расширивъ и расчи- 
стивъ дыру, промышленникъ опускаетъ въ нее м'Ьшокъ, сплетенный изъ бечевки, 
укр-Ьпляемый въ отверст1и на 4 палкахъ съ такимъ расчетомъ, чтобы для тюленя 
у края дыры былъ свободный выходъ на ледъ. Выл'Ьзш1й на ледъ тюлень, при 
попытк-Ь скользнуть въ воду, неминуемо попадаетъ въ м-Ьшокъ, выбраться изъ 
котораго онъ уже не въ состоян1и. Такимъ путемъ н'Ьсколькими промышленниками 
весной 1907 года было добыто 168 нерпъ. Чукчи для лова прим'Ьняютъ ставныя 
сЬти, сплетенныя изъ ремней.
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III. Байкальских районъ.

Байкальск1й рыболовный районъ охватываетъ какъ самое озеро Байкалъ 
(свыше 30.000 кв. верстъ поверхности) и низовья впадающихъ въ него р^къ, 
такъ и ц'Ьлый рядъ маленькихъ озеръ, расположенныхъ вдоль его береговъ. На 
этомъ основан1и Байкальск1я воды можно было бы разд'Ьлить на воды морск1я 
(открытаго Байкала), р'Ьчныя и озерныя; въ нихъ развились н-Ьсколько отличныя 
формы рыболовства.

Изъ водящихся въ Байкальскомъ бассейн-Ь 30 слишкомъ видовъ рыбъ наи
более важное значен1е им^готъ следующ1е: омуль, хар1усъ, сигъ, ленокъ, таймень, 
осетръ, сорожина, щука, окунь, язь, карась и налимъ. Первыя шесть видовъ ло
вятся какъ въ море, такъ и въ рекахъ; сорожина, щука, окунь, язь и карась — 
почти исключительно въ прибрежныхъ лагуноподобныхъ озеркахъ, такъ назы- 
ваемыхъ сорахъ. Центромъ байкальскаго рыбнаго промысла служитъ омуль, вхо- 
дящ1й лишь въ крупные притоки Байкала. Въ течен1е всей зимы омуль держится 
на значительныхъ глубинахъ озера; съ наступлен1емъ весны омуль начинаетъ 
приближаться къ берегамъ и заходитъ въ небольш1е заливчики, где поэтому и про- 
исходитъ летн1й такъ называемый „каргинск1й“ промыселъ (т.-е. промыселъ по кар- 
гамъ,— отмелямъ и прибрежнымъ частямъ). Къ сентябрю омуль массами переме

на байкальски;<ъ рыбны;(ъ промысла;<ъ. Тяга невода на p tK t Вер;<ней Rnrapt,
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щается къ устьямъ р^къ, въ которыя онъ входитъ для икрометан1я; вступая въ 
Р'Ьки, рыба идетъ густыми стадами къ своимъ нерестилищамъ, удаленнымъ иногда, 
какъ въ Верхней Ангар-Ь, отъ устья на 1гЬлую сотню верстъ. Въ этотъ пер1одъ 
происходитъ „ходовой ловъ“ . Выметавш1й омуль скатывается изъ р'Ькъ въ ту же 
осень въ Байкалъ и составляетъ объектъ такъ называемаго „поплавнаго" лова. Лишь 
только озеро покроется достаточно прочнымъ льдомъ, начинается подледный 
ловъ омуля ставными сЬтями, опускаемыми на глубину 100— 150 и бол'Ье саженъ. 
Омуль зимняго лова поступаетъ на рынки въ мороженомъ вид'Ь. Омуль л'Ьт- 
няго и осенняго лова—соленымъ. Такимъ образомъ усиленный ловъ омуля про
должается почти безпрерывно круглый годъ.

На байкальскигсъ рыбны;(ъ промысла)<ъ, Крюки и кресты для разв^шиван1я сйтей.

Въ качеств-Ь оруд1й лова на Байкал-Ь прим-Ьняются всевозможныя удочки 
(между прочимъ своеобразна ,,бармашовка“), блесны, переметы, остроги, саки и 
кривды, фитиля (вентеря), морды; но главн-Ьйшими оруд1ями байкальскаго рыбо
ловства, какъ и въ другихъ районахъ крупнаго промысловаго лова являются 
невода и сЬти. Развивш1йся въ посл'Ьднее 50-л^т1е морской плавной ловъ, при- 
нялъ настолько крупные размеры, что сер1озно угрожаетъ неводному. С'Ьтный 
ловъ производится мелкими артелями; существуютъ также и артельные невода, 
гд'Ь каждый членъ артели доставляетъ опред15ленное количество неводной сЬти 
и веревокъ. Вообще, артельное начало широко развито въ байкальскомъ рыбо
ловства. О разм-Ьрахъ байкальскаго рыболовства н-Ьтъ сколько-нибудь точныхъ 
данныхъ.

рАз1атская Росс1я“, 45
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IV. Бяисейск1й рыболовный районъ.

Несмотря на то, что рыболовство въ низовьяхъ Енисея существуетъ издавна, 
оно только въ самое последнее время начало пр1обр-Ьтать бол'Ье крупное значен1е. 
Рыбный промыселъ зд-Ьсь пр1урочивается къ самой низовой части Енисея и южной 
части Енисейскаго залива и производится какъ местными инородцами—юра- 
ками, остяками, само'Ьдами, долганами, тунгусами — всего до 300 семей, такъ 
и пр1'Ьзжими русскими. Правильно организованнаго промысла не существуетъ; 
пр1'Ьзж1е промышленники ловятъ на первыхъ попавшихся бол-Ье удобныхъ невод- 
ныхъ пескахъ, собираясь порою целыми группами на одной тон'Ь.

Въ виду отсутств1я правильнаго сообщен1я *), на Енисей возникли н-Ьсколько 
своеобразный формы промысла. Не только инородцы, но даже и мелк!е pyccKie 
промышленники, не им'Ьющ1е средствъ организовать самостоятельный вывозъ 
рыбы на югъ, принуждаются силой обстоятельствъ сдавать уловленную рыбу 
скупщикамъ. Зависимость отъ скупщиковъ увеличивается еще бол-Ье, если ловецъ 
не въ состоян1и самостоятельно снарядиться на промыселъ и завести себ-Ь все не
обходимое; въ такихъ случаяхъ приходится обращаться къ услугамъ того же 
скупщика, что позволяетъ посл-Ьднему назначать при npieM-fe рыбы еще бол^Ье 
низк1я ц-Ьны. MHorie инородцы такимъ путемъ впадаютъ въ неоплатные долги.

Объектомъ промысла служатъ осетръ и стерлядь, нельма, муксунъ, чиръ, 
сельдь, сигъ и омуль. Способы рыболовства весьма немногочисленны; бол'Ье 
всегораспространенъ неводъ; местами юраками прим'Ьняются „пущальни"—ставныя 
с%ти; ловятъ, кром^Ь того, мордами, котцами, крючковыми оруд1ями-самоловами 
и переметами. Въ самое посл-Ьднее время появляются еще оханы, завезенные 
сюда уральскими казаками. Первобытный формы Енисейскаго промысла сказы
ваются и въ способахъ заготовлен1я рыбы. Почти вся вылавливаемая въ низовьяхъ 
Енисея рыба поступаетъ на рынокъ въ соленомъ вид-Ь. Самая операщя посола 
производится крайне примитивно. Слегка разделанная рыба, по удален1и внутрен
ности, сваливается въ бочку съ водою; по заполнен1и бочки, рыбу несколько 
разъ перемешиваютъ, чемъ и ограничивается все мытье. Вообще, за особенной 
чистотой пока не гонятся; въ засолъ подъ часъ поступаетъ рыба и лежалая, и на
чавшая уже подвергаться разложен1ю. Бочки для засола рыбы сплошь и рядомъ 
недостаточно чисты и не разъ уже бывали въ употреблен1и. При такихъ усло- 
в1яхъ неудивительно, что продуктъ получается грязно-бураго цвета съ резкимъ 
запахомъ гнили, признаваемымъ на Енисее необходимымъ аттрибутомъ рыбы. 
Только въ самое последнее время начинаютъ прививаться некоторыя усовершен- 
ствован1я въ способахъ посола. Сигъ-сельдь на многихъ станкахъ заготовляется 
въ копченомъ виде; рыбу передъ копчен1емъ подвергаютъ еще непродолжитель
ному солен1ю. Приготовлен1е икры также производится крайне примитивно. 
Общее количество вывезенной изъ Туруханскаго края летней соленой рыбы 
достигало въ 1907 году— 127.334 пуд., а въ 1911 году — уже 157.432 пуд., про- 
тивъ 84.000 пуд. 1906 года, не считая еще 700 пудовъ копченой сельди (си-

9  Казенные пароходные рейсы вт> низовья Енисея начались только съ 1906 года.
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говъ). Сюда сл'Ьдуетъ причислить 20.000 пуд. и мороженой рыбы зимняго вывоза 
да еще 175.000 пуд. рыбы, вылавливаемой въ Енисе'Ь и мелкихъ тундровыхъ 
озерахъ м'Ьстнымъ населен1емъ для своихъ нуждъ и для продовольств1я собакъ. 
Такимъ образомъ, общая величина улова достигаетъ 350 тыс. пуд., изъ коихъ на 
югъ вывозится до 175 тыс. пуд. на сумму около 795 тыс. рублей. Изъ-за низкаго 
своего качества местная рыба за пределами Енисейской губерн1’и не расходится 
вовсе. О степени развит1я промысла можно судить по тому, что въ 1907 году на 
протяжен1и отъ гор. Туруханска до Гольчихи неводовъ работало 750, въ томъ 
числ-Ь инородческихъ 550. Количество послКднихъ, впрочемъ, въ 1908 г. умень
шилось почти вдвое.

V. Обск1й рыболовный районъ.

Рыболовный промыселъ—главнейшее занят1е инородческаго населен1я То
больской губерн1и за исключен1емъ только каменныхъ самоКдовъ—оленеводовъ, 
да остяковъ по Ваху и Югану—звКроловонъ. ВсК остальные промыслы Тоболь- 
скаго севера—звериный, птич1й, кедровый, лесной и даже оленеводство — по 
сравнен1ю съ рыболовствомъ—играютъ подчиненную роль. Въ пределахъ Тоболь
ской губерн1и находятся лучш1я рыболовныя угодья Западной Сибири. Впрочемъ, 
угодья эти разбросаны на громадномъ протяжен1и и удалены отъ рынковъ на 
весьма значительный разстоян1я; въ то же время рыболовный сезонъ не превы- 
шаетъ 3 месяцевъ. Все это, особенно при неудовлетворительности средствъ со- 
общен1я ставитъ обскую промышленность въ довольно невыгодный услов1я.

Разсматриваемый рыболовный районъ можно было бы разбить на 4 части, 
въ первую, низовую часть Оби, входитъ ея течен1е вплоть до Б. Яровъ, где река 
разделяется на Хаманельскую и на Дымскую Обь. Ниже указаннаго пункта Обь 
представляетъ собою необозримое водное пространство, до 40 — 50 верстъ въ 
ширину, усеянное мелями и низкими песчаными островками. Эта часть реки и 
служитъ главнейшимъ промысловымъ райономъ: здесь добывается до 40°/о всей 
вывозимой рыбы. Выше Б. Яровъ и вплоть до Ванд1аза простирается второй 
участокъ Оби. Въ пределахъ этой части Обь, протекавшая двумя рукавами — 
Большая и Малая Обь сливается въ одно русло; размеры рыболовства здесь го
раздо скромнее, чемъ въ низовомъ участке, зато въ этомъ второмъ, равно какъ и въ 
вышележащемъ третьемъ участке—начинаетъ развиваться консервное производство. 
Рыболовныя угодья въ пределахъ второго участка состоятъ изъ неводныхъ пес- 
ковъ и громадныхъ соровъ, где порою можетъ работать до 15 неводовъ. Выше 
Ванд1аза и до Березова рыболовство пр1урочивается не только къ Большой и 
Малой Оби, но и къ массе различныхъ притоковъ. Наконецъ, четвертый, верхн1й 
участокъ отъ Березова до сл1ян1я Оби съ Иртышомъ, заключаетъ рыболовныя 
угодья только въ виде неводныхъ песковъ.

Предметомъ рыболовства являются какъ рыбы, живущ1я постоянно въ ре- 
кахъ и озерахъ (стерлядь, сосвинская сельдь i), окунь, шука, карась, язь, налимъ

1) Снгъ—тугунокъ.
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И др.), такъ И проходныя, входящ1я въ рЪку изъ моря для икрометан1я; таковы 
осетръ, муксунъ и сырокъ, щокуръ и пыжьянъ (различные сиги), нельма и об
ская сельдь (сигъ). Одной изъ наибол-Ье важныхъ промысловыхъ рыбъ является 
муксунъ. Любопытно, что въ бол%е высокихъ частяхъ рЪки муксунъ ловится го
раздо бол^Ье крупный; если въ низовомъ участка р-Ьки сотня этой рыбы в'Ьситъ 
не бол'Ье 5—7 пудовъ, то въ участк-Ь отъ Березова до устья Иртыша сотня даетъ 
уже около 9 пуд. в-Ьса.

Какъ на своеобразную особенность рыболовнаго района, можно указать на 
ежегодно повторяющ1йся „заморъ“ рыбы, характеризующ1й среднее и нижнее те- 
чен1е Оби (въ Сургутскомъ и Березовскомъ кра-Ь до Обдорска, а также въ ниж- 
немъ течен1и Иртыша, въ пред-Ьлахъ Самаровской волости). Подъ мощнымъ по- 
кровомъ льда вода постепенно расходуетъ вс-Ь запасы кислорода на окислитель
ные процессы, благодаря чему во вторую половину зимы его уже не хватаетъ 
для дыхан1я рыбъ. Задыхающаяся рыба ищетъ спасен1я въ Обской губ'Ь или 
жмется къ „живунамъ“— ключамъ и ключевымъ рЪчкамъ, приносящимъ запасы 
свЪжаго воздуха. Начинаясь гд-Ь-либо въ среднемъ течен1и въ середин^ зимы 
между 30 декабря и 1 февраля, заморъ постепенно спускается внизъ по течен1ю 
и продолжается около м-Ьсяца. Конецъ замора совпадаетъ съ моментомъ проник- 
новен1я въ р-Ьки первыхъ струй св'Ьжей талой воды, богатой воздухомъ и живи
тельно д'Ьйствующей на уц-Ьл'Ьвшихъ рыбъ. Отъ замора гибнетъ масса рыбы, и 
Обь въ конц-Ь зимы становится почти безжизненной. Первый весенн1й подъемъ 
рыбы, такъ называемая „вонзь“, происходитъ между 20 мая и 29 1юня.

ВсЬ рыболовныя угодья, за немногими исключен1ями‘ находятся въ пользо- 
ван1и инородцевъ; пр1'Ьзж1е промышленники арендуютъ воды у нихъ. Поэтому 
промыселъ тобольскаго с-Ьвера можно разд'Ьлить на крупный промышленный, 
пр1уроченный преимущественно къ неводнымъ пескамъ, и мелк1й, на прочихъ 
рыболовныхъ угод1яхъ. Въ зависимости отъ солидности оборудован!я, можно от
личать отъ собственно промысловыхъ заведен1й станки постоянные и временные, 
на которыхъ взам'Ьнъ прочныхъ бревенчатыхъ построекъ воздвигаются бол%е 
легюя сооружен1я нередко изъ плетня.

Большею частью наблюдаются так1е случаи, когда одинъ и тотъ же про- 
мышленникъ, арендуя у инородцевъ изъ года въ годъ рыболовныя воды въ про- 
должен{е ц'Ьлыхъ десятковъ л%тъ, становится какъ бы влад'Ьльцемъ этихъ водъ, 
возобновляя только время отъ времени услов1я. Никакая конкуренц1я со стороны 
HOBonpi-Ьзжихъ промышленниковъ при переоброчк-Ь зд'Ьсь невозможна, такъ какъ 
инородцы всегда находятся въ долгу у арендатора водъ, назначающаго на 
рыбу произвольный ц'Ьны, и поэтому считаютъ своею обязанностью сдавать воды 
старому арендатору. Среди русскаго приобскаго населен1я нередко можно встре
тить артельный неводной ловъ.

Способы рыболовства чрезвычайно многочисленны. Особенно распростра- 
ненъ способъ вылова рыбы неводомъ изъ перегороженныхъ узкихъ протоковъ; 
часто ставятъ особые запоры, вводя въ нихъ иногда „рукава"— видоизменен1е 
морды; применяются кривды (сетяные мешки на треугольной раме), мережи, 
гимги—громадный плетеныя морды въ 4—5 аршинъ вышины, котцы, крючковыя 
оруд1я, наконецъсети и невода. Значительная часть уловленной рыбы засаливается въ
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крутомъ посол'Ь, частью въ малосол'Ь. Кром"Ь различныхъ способовъ посола, прим-Ь- 
няется также cyuienie рыбы на открытомъ воздух-Ь (получаются такъ называемые ку- 
шакъ и поземь, въ зависимости отъ способа р-Ьзки) или даже надъ очагомъ; въ 
посл-Ьднемъ случа-Ь рыбу предварительно распарываютъ по спинк^, удаляютъ 
внутренности и нанизываютъ штукъ по ста на жердь. Такимъ образомъ полу
чается юкола, нисколько отличная по способу приготовлен1я отъ юколы дальне
восточной. Изъ сушеной рыбы толчен1емъ получаютъ „порсъ“, рыбную муку, 
идущую на похлебку. Немало рыбы потребляется и въ св-^жемъ или мороже- 
номъ ВИД'Ь.

Общее количество ввозимыхъ съ сЬвера Тобольской губерн1и рыбныхъ про- 
дуктовъ достигаетъ приблизительно 210.000 пудовъ; въ это число входитъ 9Р/о 
соленой рыбы, 5,5®/о сущеной, 3°/о консервированной и 0,5°/о прочихъ рыбныхъ 
продуктовъ (икра, жиръ). Стоимость указаннаго количества рыбы опред'Ьляется въ
700.000 рублей. И съ Оби, и съ низовьевъ Иртыща доставляется въ Тюмень 
до 50.000 пудовъ рыбы на 125.000 руб. Что касается св-Ьжей рыбы, то ея 
привозятъ въ Тобольскъ и Тюмень около 300.000 пуд. на 1.000.000 руб. Такимъ 
образомъ, Тобольск1й рыболовный районъ, обслуживающ1й, главнымъ образомъ, 
населен1е Уральскихъ горныхъ заводовъ, даетъ свыще милл. пуд. рыбы на 
сумму Н/з—2 милл. рублей.

VI. Барабинск!й рыболовный районъ i).

Барабинск1й районъ состоитъ изъ сл-Ьдующихъ больщихъ озеръ: Чановъ, 
Сартлана, Тандовскаго, Убинскаго и Карганскаго. Общая водная площадь бол-Ье
300.000 дес. Наибольщее озеро Чаны им-Ьетъ въ длину свыще 80 вер. и бол-Ье 
50 верстъ щириною. Глубина озеръ незначительная: 4—9 арщ. Берега по боль- 
щей части сильно заболочены. Озера эти составляютъ внутренн1й бассейнъ въ 
сЬверной части Барабинской степи, примыкающ1й къ бассейну р. Оми (бас
сейнъ р. Оби).

Промысловый породы рыбъ: чебакъ, язь, окунь, щука; въ н'Ькоторыхъ озерахъ 
кром-Ь того водятся карась и ерщъ. Въ оз. Чанахъ преобладаетъ чебакъ, въ про
чихъ —■ окунь.

Главный промыселъ—зимн1й неводной. Имъ занято свыще 4.750 челов'Ькъ 
на 185 неводахъ. Невода принадлежатъ небольщимъ крестьянскимъ артелямъ 
побережныхъ селен1й. Валовой доходъ неводного зимняго промысла дости
гаетъ не мен-Ье 640 тысячъ рублей, не считая личнаго потреблен1я. Мелюя 
зимн1я оруд1я: ставныя сЬти, удочки и „самоловы" составляютъ достоян1е мно- 
гихъ тысячъ б-Ьдняковъ, частью приходящихъ на зимн1'й промыселъ изъ То
больской губерн1и. Весенн1Й и л-Ьтн1й ловъ ставными сЬтями, котцами, бродни- 
ками, а также удочками и самоловами местами им'Ьетъ значительный про
мысловый характеръ. Общ!й валовой доходъ отъ рыбнаго промысла не мен'Ье 
1.000.000 руб.; чистый заработокъ населен1я исчисляется въ 600.000 руб. Зимн1й 
чебакъ на m ^ c t Ij с т о и т ъ  о т ъ  1 руб. до 2  руб. 2 0  к. за пудъ, смотря по круп-

Р Составлено А. С. Скориковымъ.
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ности рыбы и удаленности отъ железной дороги, язь— 3 р. 50 к.—4 р. 50 к., 
щука—2 р.—4 р., окунь— 1 р. 50 к.—3 р. 50 к. за пудъ. Доставляется рыба гу- 
жемъ на Сибирскую жел. дорогу, вдоль которой расположенъ Барабинсшй районъ, 
по которой и отправляется въ мороженомъ (зимою), соленомъ (весною) и св'Ьжемъ 
вид-Ь въ Сибирь, на Уралъ (въ Вятскую, Пермскую и Оренбургскую губерн1и) и 
даже въ Нижегородскую и Калужскую губерн1и.

Озера составляютъ казенныя оброчныя статьи, находящ1яся съ 1910 г. въ вК- 
дКн1и Департамента Землед'Ьл1я. Меньш1я изъ нихъ: озеро Тандовское и Карган-

ское сдаются съ торговъ 
въ единоличную шестилКт- 
нюю аренду, больш1я 
сдаются въ аренду безъ 
торговъ на различные 
сроки крестьянскимъ во- 
лостнымъ обществамъ, а 
также группамъ побереж- 
ныхъ селен1й. Доходъ 
казны отъ оброчныхъ ста
тей—34.169 р. 70 к. въ 
годъ.

Vn. Аральск1й рыболов
ный районъ.

Аральск1й рыболов
ный районъ, кромК самаго 
Аральскаго моря, охваты- 
ваетъ впадающ1я въ него 
рКки Сыръ-дарью и Аму
дарью съ ихъ притоками 
и рукавами (Куванъ-дарья, 
Джаны-су и проч.), и озе
рами, находящимися въ 
ихъ системахъ, а также 
рКки Зеравшанъ и Чу и 
озеро Иссыкъ-куль.

Возникновен1е рыб- 
наго промысла въ Араль- 
скомъ районК относится 
къ самому недавнему вре
мени. Въ 1875 году были 
водворены на Аму-дарьК 
и Сыръ-дарьК ссыльные 
уральск1е казаки, принес- 
ш1е съ собою съ УралаРыба-усачи, (Низовья Сыръ-дарьи).
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технику и способы лова. Позже стали появляться зд^сь же и pyccKie переселенцы, 
также принявш1еся за ловъ рыбы. Съ умножен1емъ ловецкаго населен1я сталъ раз
растаться и рыбный промыселъ, особенно послЪ того, какъ на Аральское море 
стали перебираться опытные промышленники— астраханцы и азовцы. Руководящая 
роль въ промысл-Ь несомн'Ьнно стала переходить въ посл-Ьднее время въ руки 
именно этой группы промышленниковъ, быстро отт'Ьсняющихъ на задн1й планъ 
консервативныхъ рыбаковъ-уральцевъ, упорно не признающихъ въ промысл'Ь ника- 
кихъ новшествъ и техническихъ усовершенствован1й. Особенно сильный толчокъ 
развит1ю Аральской рыбопромышленности дало проведен1е Ташкентской же
лезной дороги, прошедшей возле самаго моря и открывшей продуктамъ лова 
широк1й рынокъ сбыта. Несмотря на заметное сокращен1е улововъ шипа (изъ 
осетровыхъ), общая сумма залововъ продолжаетъ увеличиваться, только центръ 
тяжести промысла перешелъ теперь на частиковую рыбу. Объектами промысла, 
кроме шипа, служатъ здесь сазанъ, усачъ, лещъ, вобла, жерехъ, сомъ, щука и 
судакъ. Особенно важное значен1е имеетъ сазанъ: его вылавливаютъ сотни ты- 
сячъ пудовъ по всей системе Арала, особенно же по Сыръ-дарье и Аму-дарье; 
въ озере Кара-куль, напр., одинъ уралецъ въ 1906 г. въ одну тоню вытащилъ
40.000 штукъ сазана весомъ въ 35.000 пудовъ.

Какъ въ самомъ Аральскомъ море, такъ и во всехъ речныхъ и озерныхъ 
системахъ, рыболовство повсюду вольное; здесь нетъ ни определенныхъ тоней, 
ни арендуемыхъ участковъ; каждый ловитъ тамъ, где захочетъ (кроме некоторыхъ 
запретныхъ пространствъ), выбравъ предварительно особый билетъ на право лова.

Насколько быстро стало развиваться Аральское рыболовство, можно за
ключить уже изъ того, что рыбныхъ грузовъ было вывезено въ 1905 г., вследъ 
за открьтемъ железной дороги, 179.540 пуд., въ 1906 г.—844.217 пуд., а въ 
1907 г.—869.512 пуд. Стоимость улова 1907 года можно оценить не менее, 
чемъ въ 2 милл1она рублей. Вообще производительность района быстро возра- 
стаетъ; въ 1909 г. добыто рыбныхъ продуктовъ на 4 милл. руб. Возрастаетъ и 
доходность района для казны: въ 1884 г. казна получила отъ рыбнаго Аральскаго 
промысла всего 698 р., а въ 1912 г.—уже около 43 тысячъ рублей.

Аральское рыболовство уже и теперь, какъ по количеству улова, такъ и по 
доходности его превосходитъ не только мурманское, но и черноморское рыболов
ство. Число лицъ, занятыхъ здесь рыбнымъ промысломъ, достигало въ 1910 г. 
14 тыс. челевекъ.
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Охота.
{Л. А. Силантьевъ).

Въ области тундръ охота и рыболовство, въ связи съ оленеводствомъ, за 
полнымъ отсутств1емъ иныхъ источниковъ пропитан1я, являются въ сущности 
подневольными промыслами, безъ которыхъ самое существован1е челов'Ька въ 
тундр^ немыслимо. Въ силу особенностей жизни въ тундр'Ь, центръ тяжести до
бычи охотника падаетъ на весну и л'Ьто, когда тамъ стонъ стоитъ отъ массы 
прилетной птицы: гусей, лебедей, турпановъ, утокъ и т. п. Въ это время, а также 
во время линян1я птицъ, когда лебеди, гуси и утки теряютъ на некоторый 
срокъ способность летать всл-Ьдств1е одновременнаго выпаден1я маховыхъ и ру- 
левыхъ перьевъ, охотникъ тундры добываетъ себ-Ь про запасъ на ц-Ьлый годъ 
большое количество водоплавающей дичи и сохраняетъ ее, зарывая въ мерзлую 
землю, играющую роль естественнаго ледника. Кром-Ь того, и птичьи яйца, въ 
пер1одъ насиживан1я, даютъ жителямъ тундры здоровую и вкусную пищу. Оби
татели морскихъ побереж1й пользуются для сбора яицъ и добычи птицъ такъ назы
ваемыми „птичьими базарами", на которыхъ можно-безъ труда нагрузить добытою 
птицой ц-Ьлыя лодки. Такимъ образомъ л'Ьтняя охота обезпечиваетъ существо- 
BaHie охотника, пухъ же, перо и птичьи шкурки могутъ, до н-Ькоторой степени, 
играть и роль товара.

Съ отлетомъ птицъ и наступлен1емъ долгой полярной зимы тундра пуст'Ьетъ; 
жителямъ ея остается только кормиться запасенной рыбой и птицей, а у кого 
им-Ьются олени—ихъ молокомъ и мясомъ. Зато теперь можно заниматься зв-Ьро- 
ловствомъ — добычей песцовъ, горностаевъ и зайцевъ. Къ осени, когда начинается 
ходъ песца отъ береговъ океана къ югу, по всей тундр-Ь, на MHorie десятки 
верстъ устраиваются изгороди, въ проходахъ которыхъ приспособляются ямы, 
или друпя ловушки для добычи этого ц-Ьннаго звЪря. Вообще способы добыван1я 
звЪрей и птицъ зд'Ьсь исключительно самые первобытные, при помощи само- 
д'Ьльныхъ ловушекъ, силковъ и сЬтей. Въ с^ти загоняютъ зимою б'Ьлыхъ куропа- 
токъ, а л'Ьтомъ линяющую водяную птицу. Силки въ громадномъ количеств^ разста- 
вляются надъ водой для ловли плавающихъ птицъ, преимущественно турпановъ; это 
такъ называемый „пленки"— волосяныя петли, въ который птица попадаетъ головою.
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Лтсная—тава/сная область, изобилующая пушными зв'Ьрями и дичью, есте- 
ственнымъ образомъ является центромъ промысловой охоты. Въ глухихъ, мало- 
населенныхъ районахъ, совершенно незатронутыхъ культурою, охота такъ же, 
какъ и въ тундр'Ь, служить главнымъ, подъ часъ и единственнымъ источникомъ 
существован1я бродячихъ инородцевъ, а для ос'Ьдлыхъ жителей является важнымъ 
подсобнымъ промысломъ. Однако зд'Ьсь, всл-Ьдств1е большого разнообраз1я про
мыслово-охотничьей фауны и иныхъ услов1й ея существован1я, самая охота носить 
н-Ьсколько другой, бол"Ье промысловый характеръ. Занимаясь искони в1зковъ зв-fepo- 
ловствомъ, таежные обыватели изобр'Ьли HeHMOB"fepHoe количество всевозможныхъ 
ловушекъ и npieM O B b добычи животныхъ, создали особыя, в'Ьками осв'Ьщенныя 
традиц1и, переходящ1я изъ покол'Ьн1я въ покол'Ьн1е.

Оставивъ въ сторон^ бродячихъ инородцевъ, познакомимся сначала ни
сколько ближе съ бытомъ осЬдлаго русскаго населен1я, промьшчляющаго охо
той. Осенью, управившись съ полевыми работами, зв'Ьропромышленники осма- 
триваютъ свое оруж1е и собираются на промыселъ. Забравъ съ собой все не
обходимое для охоты и жизни въ тайг-Ь въ течен1е 2 — 3 м'Ьсяцевъ, отправляются 
они артелью въ богатыя звЪремъ угодья, иногда за н"Ьсколько сотъ верстъ отъ 
своего постояннаго жилья, и останавливаются „станомъ" въ подходящемъ м^стЪ, 
гдъ уже издавна срублена промысловая избушка, служащая защитой отъ зимней 
стужи. Чаще всего промыселъ начинается съ Покрова— 1-го октября. Къ этому 
времени зв^рь уже усп-Ьлъ выкунтщгь, т.-е. получить зимн1й пушистый и теплый

ВыЬздъ на огсоту въ Иркутской губерн1и.
вЛз1атскал Poccin“. 40
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м’Ьхъ, достигающ1й наибольшей ц-Ьнности; выпадаетъ сн'Ьгъ, дающ1й возможность 
легко высл'Ьживать зв-Ьря; наступаютъ холода, препятствующ1е попавшейся въ 
ловушку добыч"Ь и пойманной или убитой дичи скоро портиться.

На промыселъ отправляются, въ зависимости отъ м'Ьстныхъ услов1й, раз
лично. Кто Кдетъ на лодкК, кто верхомъ, чаще всего идутъ п'Ьшкомъ, таща за 
собою особыя высок1я сани нарты, нагруженный оруж1емъ, огнестрельными и 
съестными припасами и запасной одеждой. Непременнымъ спутникомъ зверо- 
промыщленника является лайка—невзрачная на видъ собаченка, разной окраски, 
съ острыми стоячими ущами, круто завернутымъ хвостомъ, острой мордой съ 
косопоставленными небольщими, но умными глазами. Лайка, завидя зверя или 
птицу на дереве, подлаиваетъ добычу до техъ поръ, пока охотникъ не подойдетъ 
къ ней, разыскиваетъ зверя по следу, гонитъ его, загоняетъ въ нору, на дерево 
или на охотника; при охоте на сильнаго или опаснаго для человека животнаго, 
какъ, напр., на медведя, опытныя лайки сильно помогаютъ охотнику, хватая 
зверя и отвлекая его вниман1е на себя. Летомъ собакъ больщею частью совсемъ 
не кормятъ—оне сами промыщляютъ себе пищу, на промысле же имъ бросаютъ 
тущи несъедобныхъ животныхъ — белокъ и т. п., или внутренности и остатки 
отъ дичи.

Въ настоящихъ промысловыхъ районахъ, где охота еще не утратила своего 
важнаго значен1я въ жизни населен1я, на промыселъ выходятъ артелью, по не
скольку человекъ, имея во главе артели более опытнаго промыщленника, ата
мана-, последн1й несетъ все обязанности наравне съ прочими членами артели, 
только при дележе добычи получаетъ сверхъ своего пая еще некоторую 
надбавку.

Добравшись до места, зверовщики помещаются въ „зимовье" — срубе 
безъ оконъ, съ каменкой вместо печи. 1Тровиз1ю,и лишн1е припасы держать въ 
особыхъ небольшихъ амбарчикахъ — на столбахъ (местам% ;1^азцва£мыхъ „ла
базами"), чтобы не расхитили звери; туда же складывается и }{вбыча — дичь и 
ш к у р ы .  ^

Устроившись, промышленники идутъ на охоту, каждый порозн^Гсъ винтов
кой и собакой, а иногда еще и съ подручнымъ — подросткомъ^ который:У1ожетъ 
въ той или иной форме оказать помощь. На стане остается только сторожъ -  
полувзрослый рабоч1й для охраны имущества и варки пищи. Промышленники 
возвращаются на ночлегъ въ зимовье, если охотятся близко, въ противномъ 
же случае ночуютъ прямо въ лесу, разводя горящ1й костеръ изъ двухъ толстыхъ 
бревенъ, лежащихъ одно надъ другимъ, — такъ называемую „нодью“. Вся тайга 
въ районе промысла покрыта сетью тропъ или путпковъ, по которымъ ходятъ 
и звери, и промыщленники ихъ выслеживающ1е или разставлйющ1е, свои ловущки. 
Зверь и птица добываются либо стрельб.ой изъ ружья толстосттнной винтовки, 
либо же, гораздо чаще, ловлей въ разн'аго рода самоловные приборы. Типичнымъ 
промыслоёьшъ оруж1емъ въ Poccin является щомпольная кремневан винтовка, съ 
очень толстыми стенками и, рейсе, пистонное ружье, нарезное или гладкоствольное. 
Въ глущи можно встретить даже фитильное ружье, устроенное такъ, что передъ вы- 
стреломъ предварительно высекаютъ огнивомъ о кремень искру, которая зажигаетъ 
фитиль, подводимый при помощи особаго рычага—скобы къ полке съ затравкой.
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Лабазъ для о;<отничьиг<ъ припасовъ и промысловая избушка. (Иркутская губерн1я).

т.-е. съ небольшимъ количествомъ насыпаннаго пороха. При этомъ порохъ на 
полк-Ь вспыхиваетъ, и вспышка передается по особому отверст1ю въ ствол-Ь въ 
самый зарядъ, отчего и происходить выстр-Ьлъ. Въ кремневой BHHTOBK"b порохъ 
воспламеняется отъ искры, высЬкаемой зажатымъ въ курк'Ь кремнемъ объ особую 
стальную пластинку. Такое простое устройство ружей даетъ возможность чинить 
ихъ собственными средствами; кром'Ь того немаловажную роль играетъ и то 
обстоятельство, что для кремневой винтовки не нужно ни пистоновъ, ни патро- 
новъ, ни другихъ принадлежностей, которыя въ глуши не всегда можно достать. 
Были бы у промышленника порохъ, да свинецъ, а все прочее онъ самъ себ"Ь 
устроить, отольетъ пули или даже просто зарядить свою кремневку оюехуебьемъ, 
т.-е. откусаннымъ кускомъ свинцоваго прута. Дорожа каждымъ зарядомъ, про- 
мышленникъ не стр'Ьляетъ на 6"bry или на лету, предпочитая бить наверняка на 
маломъ разстоян1и и, по возможности, по неподвижной ц-Ьли, тщательно нац-Ь- 
ливъ по добыч'Ь съ какой-нибудь подпорки—прислонивъ стволъ къ дереву, сучку, 
или же уперевъ его на сстпп — особой развилин-fe, укрепленной къ передней 
части ложи. Въ местностяхъ съ казачьимъ населен1емъ и на окраинахъ, где пра
вительство снабжаетъ жителей для самозащиты оруж1емъ, распространены 
берданки, а на Дальнемъ Востоке не редкость встретить у промышленниковъ 
оруж1е самыхъ усовершенствованныхъ системъ, напр., магазинки Винчестера и 
другихъ фирмъ.

Что же касается самоловныхъ приборовъ или ловушекъ для добыван1я зверя
46*
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и птицы, то ихъ придумана такая масса, что зд-Ьсь можно упомянуть только о 
н-Ькоторыхъ, наибол-Ье типичныхъ.

ВсЬ ловушки можно разбить на нисколько типовъ, а именно: 1) силки или 
петли, ножныя или шейныя, простыя или „мертвыя'% т.-е. наглухо затягивающ1яся, 
неподвижный или вздергивающ1яся и поднимающ1я пойманную добычу на воздухъ. 
Петлями можно ловить любую дичь, начиная отъ самой маленькой птички и 
кончая такими крупными зверями, какъ лось или медв-Ьдь; все зависитъ отъ 
разм-Ьровъ петли, толщины и прочности матер1ала (волосъ, ремень, проволока) и 
способа установки. Для ловли зв'Ьрей петли ставятся вертикально, поперекъ 
тропы, съ такимъ расчетомъ, чтобы животныя попадали въ нихъ головою; на 
птицъ употребляются и ножныя, и шейныя петли, чаще всего съ приманкой въ 
вид% ягодъ рябины или иного корма. Для ловли тетеревовъ и глухарей часто 
применяются npijoKKu, пристраиваемые между двумя точками—посыпанными пе- 
скомъ площадками, на которыхъ эти птицы любятъ рыться и глотать камешки. 
Какъ только птица, перебегая съ одного точка на другой, ступитъ на прутикъ, 
насторожка сдергивается, пригнутая вершинка тонкаго деревца выпрямляется, и 
добыча, захлеснутая петлей за ноги, взвивается вверхъ. О плетахъ для ловли 
водяныхъ птицъ уже упоминали выше.

2) Давяиф приборы: плагики, слопцы, давушки, пасти, кулемки, кулемы и т. п., 
применяющ1еся чаще всего для ловли зверей, разсчитаны на то, чтобы животное. 
Дотронувшись до приманки, или задевши ногой за шнурокъ, натянутый поперекъ 
тропы, сдернуло насторожку, после чего приподнятая на весу тяжесть въ виде 
плахи (на белку, горностая), несколькихъ связанныхъ между собою обрубковъ 
или даже целыхъ бревенъ (на медведя), сразу опускается и давитъ собою попавшую 
подъ нее добычу.

3) Приборы, ])щемляющ1е животныхъ. Для ловли мелкихъ хищниковъ—хорь- 
ковъ, колонковъ, горностаевъ, въ большомъ ходу у промышленниковъ черканъ, 
устанавливаемый передъ норой такъ, чтобы животное, выходя изъ норы или 
входя въ нее, сдернуло насторожку; при этомъ натянутая тетива лука осво
бождается и съ силою прижимаетъ зверька перекладиной къ краю рамы. 
Къ этой же группе самолововъ относятся и капканы. Ихъ обыкновенно ста- 
вятъ на хищныхъ зверей около падали, а на всякихъ зверей вообще на 
тропахъ, въ местахъ временнаго скоплен1я зверей и птицъ на кормежкахъ, 
токахъ и т. п. Ступивъ на холстину, натянутую на раму или на железную 
тарелку, животное ущемляется за ногу обеими дугами капкана. Иногда при
меняются капканы большихъ размеровъ, съ приманкой, хватаясь за которую, 
животное попадается въ капканъ головой. Вместо капкана, для ловли крупныхъ 
копытныхъ—оленей и лосей, употребляютъ въ Приамурье оленгй башмакъ. Про
валиваясь копытомъ между гвоздями, сидящими въ раме, животное ихъ раздви- 
гаетъ, обратно же вытащить ноги не можетъ, такъ какъ ocTpia удерживаютъ за 
края копыта, а привязанный на бечевке валекъ застреваетъ между деревьями 
и не пускаетъ зверя далеко уйти.

3) На крупныхъ жвачныхъ и хищниковъ настораживаютъ также на пути 
ихъ следован1я самострклы или руэ/сья, перегораживая тропу шнуркомъ, дергая за 
который животное поражается въ самое убойное место стрелой или пулей.
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На лисицу, песца и даже волка ставятся также на троп'Ь кляпцы, бьющ1е 
добычу остр1ями по спин-Ь, посл^ того какъ она наткнется на шнурокъ, пере- 
гораживающ1й ей путь.

4) Изъ ловушекъ, въ который животныя попадаются живыми, широкимъ 
прим-Ьнен1емъ пользуются ямы, преимущественно для жвачныхъ животныхъ, 
р-Ьже для хищниковъ—волковъ, песцовъ и проч. Вырывается яма 2'h-—3 арш. 
глубины, 3—3*/з арш. длины, при ширинЪ въ l — ls/i аршина, и прикрывается 
хворостомъ, листьями и т. п. трухой; ступая на замаскированную покрышку, 
зв^рь проваливается и попадаетъ въ яму. Для тетеревовъ и глухарей устраиваютъ 
на земл'Ь изъ кольевъ, или даже на дерев'Ь изъ прутьевъ, коническую ловушку съ 
фальшивымъ нас'Ьстомъ, садясь на который, чтобы полакомиться выставленной 
приманкой, птица проваливается внутрь. Это такъ называемый ступы, морды, 
коши, кузова, короба и т. п. Кром"Ь того для ловли зв-Ьрей и птицъ существуетъ 
еще много другихъ всевозможныхъ западней и ловушекъ.

Какой бы самод'Ьйствующ1й приборъ ни употребляли, необходима такая 
установка, чтобы животное его не миновало; для этой цЪли, нер'Ьдко, пре- 
граждаютъ путь зв'Ьрю загородками или застками, т.-е. сваленными вершинами 
въ одну сторону деревьями, оставляя въ нихъ м'Ьстами проходы, въ которыхъ 
и роютъ ямы или пристраиваютъ как1я-нибудь иныя ловушки, замаскировывая ихъ 
по возможности такъ, чтобы животное ихъ не зам-Ьчало. Въ Восточной Сибири 
так1я засЬки съ ямами для ловли копытныхъ перес'Ькаютъ тайгу на мног1я 
сотни верстъ.

Пользован1е самоловными приборами составляетъ одну изъ главныхъ при- 
чинъ исчезновен1я дичи въ промысловыхъ районахъ. По м-Ьр-Ь прироста насе- 
лен1я и числа охотниковъ, зв-Ьрей и птицъ становится вообще меньше; для того же, 
чтобы каждому промышленнику получить достаточное количество добычи, ему 
приходится настораживать громадное количество ловушекъ, сотнями и тысячами 
штукъ на большой площади. Начавъ обходъ ихъ по своимъ тропамъ или „пу- 
тикамъ“ для осмотра и выемки добычи, ловецъ усп'Ьетъ вернуться на прежнее 
MtcTO только черезъ н-Ьсколько дней; попадающ1еся за это время въ ловушки, 
въ OTcyTCTBie промышленника, зв-Ьри и птицы расхищаются и по-Ьдаются хищни
ками, или, въ случа-Ь теплой погоды, портятся и вообще пропадаютъ зачастую 
безъ всякой пользы. Въ лучшемъ случай въ руки ловца попадаетъ только поло
вина добычи. Неубранные въ конц-Ь промысловаго сезона самоловы продолжаютъ 
д'Ьйствовать весною и л'Ьтомъ, когда ихъ уже никто не осматриваетъ; если въ 
нихъ попадаетъ одна только матка, а молодой приплодъ ея остается на вол'Ь, 
то онъ все равно обреченъ на гибель. Отсюда ясно, какое зло—самод'Ьйствующ1я 
ловушки, и сколь важно дать населен1ю возможность безъ нихъ обходиться, 
снабжая его по дешевой ц-Ьн-Ь огнестр-Ьльнымъ оруж1емъ и припасами.

Главнымъ промысловымъ животнымъ въ Аз1атской Poccin несомненно 
является белка, которой добывается въ годъ отъ 10 до 20 милл1оновъ штукъ. 
Въ большинстве местностей, относимыхъ къ промысловому району, белка со
ставляетъ основу зимняго промысла, добыча же всехъ прочихъ пушныхъ зверей 
производится попутно. Чемъ севернее и восточнее попадается белка, темъ 
мехъ ея зимою темнее и пушистее, а следовательно и ценнее. Велокъ
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промышляютъ преимущественно ловлей плашками или стрельбой изъ малока- 
либерныхъ винтовокъ. Въ район-Ь, прилегающемъ къ жел-Ьзной дорог^Ь, въ особен
ности въ Западной Сибири, важнымъ подспорьемъ для охотниковъ является про- 
мыселъ л-Ьсной )щчУ1 --рябчиповъ, гл7]хареП и тетеревозъ. Птицу промышляютъ 
главнымъ образомъ петлями, пружками, слопцами и давушками.

Въ Камчатк"Ь, на Сахалин-fe, въ Приморской области и въ Баргузинскомъ 
округ-Ь Забайкальской области главнымъ промысловымъ животнымъ является 
соболь. Соболей ловятъ ку]тавт.ми — плетеной рамой съ волосяной петлей и 
съ привязаннымъ къ ней камнемъ. Куркавка устанавливается на перекинутомъ 
черезъ р'Ьчку или ручей ствола дерева, по которому соболя очень любятъ 
переб'йгать съ одного берега на другой. Попавъ головой въ петлю, соболь па- 
даетъ BM-fecTt съ ловушкой въ воду и тонетъ, увлекаемый камнемъ на дно, гд'Ь 
и сохраняется, не портясь въ холодной вод'Ь, до прихода промышленника.

KpOM-fe того соболя гонятъ по сл'Ьду до т'Ьхъ поръ, пока онъ не заберется 
въ нору или подъ камни, откуда его выкуриваютъ, окруживъ предварительно 
все м"Ьсто вертикально разставляемой с1зтью, такъ называемымъ „обметомъ“ . 
Инородцы быотъ соболей также изъ настораживаемыхъ на тропахъ самостр^Ь- 
ловъ заостренными или особыми тупыми стр'Ьлами—томарами, чтобы не попор
тить драгоц'Ьнной шкурки.

На второмъ M-fecT-fe по количеству добычи въ Сибири, посл-й б-Ьлки, стоитъ 
заяцъ, ловимый преимущественно петлями, отчасти кляпцами, слопцами и другими

0?(Ота на медвйдя. 'MefletHiba берлога.
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давящими приборами. Его зимняя сн-Ьжно-б'Ьлая шкурка идетъ на подделку 
разныхъ м-кховъ, а волосъ—на выделку фетровыхъ шляпъ.

Медвтдя быотъ зимой чаще всего у берлоги, выгоняя его оттуда при по
мощи собакъ, или же при случайныхъ встр'Ьчахъ. Волкова и лисгщъ травятъ на 
падали стрихниномъ, ловятъ капканами, кляпцами и разными ловушками и быотъ 
изъ ружей, часто на падали. Лцрицъ также, какъ и бЪлокъ, различается множество 
сортовъ по окраск'Ь- б'Ьлодушки, сиводушки, огневки, крестовки и самыя цен
ный—чернобурыя, очень р'Ьдк1я, оц-Ьниваемыя нер-Ьдко свыше 1.000 руб. за шкурку. 
Высей быотъ изъ ружей, на деревьяхъ, загоняя ихъ туда при помощи собакъ— 
лаекъ; куни-цъ добываютъ такимъ же способомъ или ловятъ давящими ловуш
ками, а мелкихъ хищниковъ—хорьковъ, горностаевъ и колонковъ ловятъ преимуще
ственно черканами. Жвачныхъ животныхъ—лосег<, мараловъ, изюбровь, сшерныхъ 
оленей, и проч. высл'Ьживаютъ по сн-Ьгу, а въ случай наступлен1я глубокихъ сн^- 
говъ, загоняютъ на лыжахъ въ овраги и падины, гд'Ь они вязнутъ по шею въ 
рыхломъ CH-feri.

Такова, въ общихъ чертахъ, зимняя промысловая охота. Промыселъ закан
чивается съ выпаден1емъ глубокихъ сн-Ьговъ, когда охотникамъ уже трудно пере
двигаться по л-Ьсу, что случается обыкновенно въ декабр-Ь. Тогда артель возвра
щается по домамъ, и общая добыча дТлится поровну, на паи, по числу участни- 
ковъ, съ надбавкой атаману, по обычаю или по уговору, известной части пая. 
При этомъ мелочь, какъ-то беличьи шкурки или битая птица, насчитывающаяся 
въ большомъ количеств^, обыкновенно выдается на руки въ натур1з; что же 
касается бол-fee крупныхъ или ц•feнныxъ животныхъ, добываемыхъ единично, то 
они продаются атаманомъ артели, посл-fe чего дfeлeжy подлежитъ денежная за 
нихъ выручка. Такой способъ артельнаго промысла им'feeтъ Tfe преимущества 
передъ одиночнымъ, что зд-йсь каждый промышленникъ, какая бы неудача его 
лично ни постигла, все-таки безъ выручки не останется; отправляясь же въ оди
ночку, никогда нельзя быть ув-йреннымъ въ томъ, „пофартитъ ли“, какъ гово- 
рятъ сибиряки, или же вернешься съ пустыми руками.

Въ феврал-Ь—март-fe, съ появлен1емъ первыхъ признаковъ весны, образуется 
настъ; днемъ верхн1е слои cnfera немного подтаиваютъ, а за ночь снова замерзаютъ, 
образуя тонкую, но крЪпкую ледяную кору. Настъ легко выдерживаетъ чело- 
B-feKa на лыжахъ, вcлfeдcтвie чего, какъ только онъ образуется, во многихъ M'fe- 
стахъ наступаетъ второй зимн1й промысловый сезонъ, въ высшей степени вредный 
для охотничьяго хозяйства. Д'feйcтвитeльнo, въ это время мног1е ц-йнные пушные 
зв-fepbKH — соболя, куницы, горностаи, б-йлки, хорьки, колонки и проч.— при- 
ступаютъ къ размножен1ю, и ловить ихъ не cл'feдyeтъ; да и шкура ихъ ближе 
къ весн-fe становится линючей и мaлoц•feннoй. Въ особенности же губительно 
отзывается охота по насту на копытныхъ животныхъ; настъ ихъ не держитъ; и 
коза, и лось, и олени, пресл-йдуемые промышленниками, проваливаясь на каждомъ 
шагу, часто быстро обдираютъ себ-fe ноги до кости объ острый край ледяной 
корки и становятся совершенно безпомощными. Загнавъ стадо до полнаго уто- 
млен1я, oзв'fep•Ьвшie промышленники поголовно выр-Ьзаютъ его ножами и нер-йдко 
всл^дств1е внезапно наступившей оттепели вынуждены бываютъ бросать всю до
бычу на произволъ судьбы, не будучи въ состоян1и вывезти изъ л-fecy не только
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Ог<ота на дини;(ъ козъ.

мяса, но даже и шкуръ. Само собою разум-Ьется, что такой безсмысленный пере- 
водъ ц-Ьнной дичи совершенно недопустимъ, и необходимо принимать вс-Ь м-Ьры, 
насколько это возможно, конечно, въ тайг-Ь, къ искоренен1ю всякой охоты вообще 
во второй половин^ зимы, посл'Ь 1-го февраля.

Съ наступлен1емъ весны промысловая охота на пушного зв%ря прекращается; 
въ это время бьютъ или ловятъ пролетную птицу—лебедей, гусей и утокъ, да 
глухарей и тетеревовъ на токахъ, и то больше для собственнаго потреблен1я. Въ 
горахъ въ эту пору подкарауливаютъ на солнцепекахъ (южныхъ склонахъ, по
крывающихся сочной травой) оленей и медведей; посл'Ьдн1е тоже по'Ьдаютъ мо
лодые сочные ростки, а главное, мелкихъ животныхъ, прячущихся подъ камнями.

Въ летнюю пору по ночамъ мног1я животныя любятъ посещать солонцы - 
мЪста съ солоноватой почвой, обыкновенно встр'Ьчающ1яся гд'Ь-нибудь въ до- 
линЪ, у воды. Туда собираются лизать и грызть солоноватую грязь крупные 
олени- маралы, изюбры и косули; туда же приходятъ на водопой и кабаны, а за 
добычей также и хищники: медведи и тигры. Вообще солонецъ—это своего рода 
„клубъ“ животныхъ, ч'Ьмъ и пользуются промышленники, устраивающ1е вблизи 
него на дерев'Ь лабазъ или сндьбу. Взл'Ьзши на такое сид'Ьнье еще засв'Ьтло, охот
ники выжидаетъ прихода животныхъ на солонецъ и стр'Ьляетъ ихъ. Эта охота

„Азиатская Poccia“. -17
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требуетъ громаднаго терп-Ьн1я, выносливости и сноровки, такъ какъ приходится 
выжидать целыми часами, не производя никакого шума, подвергаться нападе- 
н1ю безчисленныхъ насЬкомыхъ—гнуса, немилосердно мучаш,ихъ охотника своими 
укусами, и стр-Ьлять къ тому же зачастую въ полн-Ьйшей темнот'Ь. Охота на 
солонцахъ настолько распространена въ Сибири, что, за отсутств1емъ хорошихъ 
естественныхъ солонцовъ, устраиваютъ ихъ даже искусственно, разсыпая соль въ 
пробитыя коломъ въ земл-Ь глубок1я дырки.

Л-Ьтомъ стр-Ьляютъ козъ на „пикъ“, подманивая матку голосомъ козленка, лосей, 
купающихся въ озерахъ; сщшдываютъ мараловъ и изюбровъ съ пантами—неокосте- 
н-Ьвшими еще рогами, сбываемыми за дорогую цЪну въ Китай; подстерегаютъ 
разныхъ копытныхъ на тропахъ и т. п.

Съ наступлен1емъ времени линян1я ловятъ множество утокъ и гусей, загоняя 
ихъ въ сКти или спуская на нихъ собакъ. Осенью, съ началомъ j)cea у лосей, 
мараловъ и изюбровъ (т.-е. времени размножен1я), промышленники подманиваютъ 
самцовъ на трубу, подражая сиплому голосу оленя при помощи особой деревянной 
трубы: самецъ принимаетъ охотника за ревущаго соперника, б-Ьжитъ къ нему съ 
ц-Ьлыо вступить въ единоборство и наскакиваетъ на промышленника, который 
его и убиваетъ.

Очертивъ главн'Ьйш1е моменты въ жизни таежнаго охотника-промышлен- 
ника въ течен1е цКлаго года и описавъ характеръ самой охоты и важн'Ъйшихъ 
промысловыхъ животныхъ, просл'Ьдимъ теперь, какое экономическое значен1е 
им'Ьетъ охота для той или другой части населен1я въ разныхъ районахъ таежной 
полосы.

1) Тобольсгмя губернгя. Наибольшее значен1е промысловая охота имКетъ въ с'Ь- 
верной части губерн1и: въ округахъ: Березовскомъ, Сургутскомъ и Самаровской 
волости Тобольскаго уКзда. Зв-^риный промыселъ для изв-Ьстной части населен1я 
(по р.р. Ваху и Югану) главное зянят1е, дающее средства къ существован1ю; для 
обитателей рКкъ Агана и Тромъ-югана звКроловство по значен1ю равносильно 
рыболовству, для низовыхъ жителей охота дополняетъ оленеводство и рыболов
ство и, наконецъ, для остальной, наибольшей части населен1я звКроловство, про
мыселъ, вспомогательный къ рыболовству.

Главными предметами добычи служатъ бЪлка, лисица, горностай, заяцъ, а 
въ березовской тундрК песецъ. Зат-Ьмъ слКдуютъ: соболь, колонокъ, бурый мед- 
в-Ьдь, скверный олень, лось, росомаха, выдра, рысь, волкъ, отчасти бурундукъ, 
очень рКдко бобръ. На побережьК Ледовитаго океана, за Обдорскомъ, попадается 
и бКлый медв-Ьдь. Зв'Ьроловный промыселъ наступаетъ съ замерзан1емъ рКкъ въ 
октябрК и длится до апреля мКсяца.

Охота на птицу, какъ промыселъ (въ смыслК заработка), существуетъ зд'Ьсь 
въ незначительныхъ разм'крахъ; но птица зам'княетъ местному населен1ю мясо. 
Изъ птицъ добываютъ: лебедей, гусей, утокъ, тетеревовъ, глухарей, рябчиковъ 
и б’клыхъ куропатокъ. Про.мыселъ водяной птицы длится 3 —4 нед'кли. Онъ на
чинается съ прилета птицы, наступающаго недКли за 2 до вскрыт1я р-ккъ, и 
производится въ маК. Промыселъ линяющей утки производится въ 1юл-к. Про
мыселъ л'ксной птицы наступаетъ съ половины августа и продолжается до пер- 
ваго сн'Ьга.
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KpoM'fe собственно охоты, въ описываемомъ районЪ развито выкармливан1е 
лисятъ и песцовъ, вынимаемыхъ изъ норъ, и сборъ утиныхъ, лебединыхъ и гу- 
синыхъ яицъ, какъ для личнаго потреблен1я, такъ и для продажи.

Для продовольств1я населен1я скверной окраины Тобольской губерн1и су- 
ществуютъ казенные инородческ1е магазины для запасовъ хл"кба, соли и огне- 
Стр'кльныхъ припасовъ въ у^здахъ: Тобольскомъ, Сургутскомъ, Березовскомъ и 
Туринскомъ. Мука и охотничьи припасы отпускаются инородцамъ какъ за на- 
личныя деньги, такъ и въ долгъ, съ услов1емъ уплаты за нихъ изъ будущихъ 
улововъ рыбы и промысла зв-кря.

Вывозъ рыбы и пушнины изъ скверныхъ укздовъ губерн1и совершается 
обыкновенно въ зимнее время гужемъ и направляется преимущественно на Ирбит- 
скую ярмарку черезъ города Тобольскъ и Тюмень, а частью и другими зимними, 
болТе сокращенными, путями. Пушнина, рыба и мамонтовая кость служатъ глав
ными предметами внутренней торговли губерн1и на м’кстныхъ ярмаркахъ и торж- 
кахъ—на Обдорской и Сургутской.

8) Томская губертя. Наибольшее значен1е промысловая охота им-кетъ въ сквер
ной части Томской губерн1и, въ Нарымскомъ краТ, гд-к для инородцевъ тунгу- 
совъ она является единственнымъ источникомъ дохода, для остяковъ — однимъ 
изъ главныхъ промысловъ, равносильнымъ рыболовству, а для русскихъ кре- 
стьянъ и мЪщанъ—побочнымъ. Въ описываемомъ район'к добываются б"клка, ко- 
лонокъ, соболь, лисица, горностай, медв"кдь, лось, скверный олень, выдра, ро
сомаха, заяцъ, глухарь, тетеревъ, рябчикъ, б"клая куропатка, утка, гусь и лебедь.

На б"клку, соболя, лисицу, оленя и лося существуетъ промыселъ осенн1й— 
въ октябрЪ и ноябр'к, и весенн!й—въ конц-к февраля и въ мартТ; на горностая 
и колонка, росомаху и зайца только осенн1й; медв"кдя и выдру добываютъ круг
лый годъ; л-ксную дичь—осенью, зимою и весною, а водяную—весною и лТтомъ.

Въ южной части губерн1и, въ горахъ Алтая, охотничья фауна заключаетъ 
въ себ"к н-ккоторыхъ ц-кнныхъ животныхъ, отсутствующихъ въ равнинной тайгк, 

' среди которыхъ на первомъ мТст-к стоитъ маралъ. Кром-к него, тамъ обитаютъ 
сибирская косуля, кабарга, горные козлы и бараны, тарбаганы и друг1я мен'ке 
ц'кнныя животныя.

Въ долинахъ Катуни, Бухтармы, Чарыша и разныхъ мелкихъ горныхъ рТ- 
чекъ Алтая развито съ 30-хъ годовъ прошлаго стол'кт1я мараловодство. По дан- 
нымъ спещальнаго изсл-кдован1я мараловодства на Алта'к, произведеннаго авто- 
ромъ настоящаго очерка въ 1897 году, тамъ насчитывалось 3.180 головъ мара- 
ловъ, содержавшихся въ 201 маральник-к и принадлежавшихъ 276 мараловодамъ.

3) Енисейская губертя. Зв"кроловствомъ занимаются преимущественно жители 
скверной части губерн1и, въ Туруханскомъ крак и въ волостяхъ: Анциферовской, 
Пинчугской и Кежемской (Ангарск1й край) Енисейскаго укзда; въ остальной части 
губерн1и охота является лишь одной изъ вспомогательныхъ отраслей сельскаго 
хозяйства, на ряду съ рыболовствомъ, пчеловодствомъ, оркховымъ и кустарнымъ 
промыслами.

Енисейская губерн1я, простираясь отъ береговъ Ледовитаго океана до ки
тайской границы, заключаетъ въ себк три, послкдовательно съ сквера на югъ 
другъ друга смкняющ1я, области: тундру, равнинную и горную тайгу, сообразно
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съ ч'Ьмъ, м'Ьняется и добыча. Такъ, въ Туруханскомъ кра'Ь основу промысла въ 
тундр-Ь составляетъ добыча оленей, песцовъ и, отчасти, зайцевъ, а также водяной 
дичи—утокъ, гусей и лебедей, промышляемыхъ преимущественно въ пору линян1я, 
а также, массами, б^лыхъ куропатокъ. Въ л-Ьсной зон-Ь Енисейской губерн1и основу 
зв^Ьринаго промысла составляетъ добыча б"Ьлки, отчасти зайцевъ, лисицъ, птицъ 
л'Ьсныхъ, а также и водяныхъ; всЬ остальные зв^ри добываются рЪже и въ 
меньшихъ разм'Ьрахъ; въ округахъ Канскомъ, Красноярскомъ и Ачинскомъ къ 
л-Ьснымъ животнымъ присоединяется еще сибирская косуля, а также, до широты 
Красноярска, и маралъ. Но наилучшая охота на соболя и крупныхъ жвачныхъ— 
мараловъ, косуль, лосей и с'Ьверныхъ оленей существуетъ въ горныхъ районахъ. 
Въ 1906 году было добыто, по оффищальной статистик-Ь, по всей Енисейской 
губерн1и около 378.000 штукъ пушного зв'Ьря на сумму въ 308.000 рублей.

4) Р1ркутспая губертн. Звероловство болКе всего развито въ Киренскомъ, Вер- 
холенскомъ и Иркутскомъ у^здахъ. Въ Киренскомъ у^зде этимъ промысломъ, 
какъ кореннымъ источникомъ заработка, занимаются въ Киранчанской, Коченг- 
ской. Мартыновской, Нижнеилимской и Орлинчской волостяхъ и инородческихъ 
вКдомствахъ. Въ Иркутскомъ уКзде охота является главнымъ и едва ли не 
единственнымъ источникомъ заработка для Окинскихъ инородцевъ и н^которыхъ 
улусовъ Тункинскаго района. Наибольшее значен1е им^етъ добыча белки, кото
рую промышляютъ съ октября. Кроме белки, добываютъ соболей, мараловъ, 
коз_ъ, кабаргу, лосей, лисицъ, зайцевъ, хорьковъ, горностаевъ, медведей, волковъ, 
рысей, росомахъ и выдръ. Звероловный промыселъ, по мнен1ю зверопромы- 
шленниковъ, за последн!е годы значительно упалъ; количество добываемаго зверя 
уменьшилось, а трудность промысла увеличилась, такъ какъ зверь, благодаря 
ежегодно повторяющимся леснымъ пожарамъ, уходитъ въ глубь тайги, и для 
отыскан1я его тамъ приходится, даже при достаточной опытности, затрачивать 
много времени. Зверинымъ промысломъ занималось въ Иркутской губерн1и въ 
1902 году свыше 91/г тысячъ промышленниковъ, заработокъ коихъ достигалъ
177.000 рублей, а въ 1903 году— 14.000 промышленниковъ, заработокъ которыхъ 
равнялся 157.000 рублей.

Изъ птицъ въ губерн1и промышляются: глухари, тетерева, рябчики, куро
патки, гуси и утки. Только въ некоторыхъ местностяхъ, преимущественно бли- 
жайшихъ къ городамъ, охота на птицъ приноситъ доходъ. Всего занималось 
охотой на птицъ въ губерн1и: въ 1902 году около 2.800 человекъ, заработавшихъ 
свыше 6.600 рублей, и въ 1903 году -  - свыше 2.500 человекъ, заработокъ коихъ 
достигъ 10.000 рублей,

5) Якутская область. Звероловствомъ въ большей или меньшей степени зани
маются почти все жители области изъ инородцевъ, крестьянъ и казаковъ. Но 
въ земледельческихъ округахъ, особенно въ Якутскомъ и Олекминскомъ, оно 
видимо клонится уже къ упадку, вследств1е безпощаднаго истреблен1я зверя 
промышленниками и лесными пожарами. Даже въ северныхъ округахъ области, 
где звероловство более всего развито, оно съ годами падаетъ и въ экономической 
деятельности колымскихъ и верхоянскихъ обитателей занимаетъ уже второе 
после рыболовства место. Пушнина все еще составляетъ здесь главный предметъ 
меновой торговли, доставляя населен1ю средства для уплаты податей и повин-
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ностей, и оба сЬверныхъ округа являются главнейшими поставщиками пушного 
товара на якутск1й рынокъ. Но и этотъ промыселъ, съ годами, падаетъ.

Къ числу главныхъ причинъ, вл1яющихъ на уменьшен1е количества зверя, 
относятъ: лесные пожары, хищническую систему ловли зверей, перекочевку ихъ 
на западъ, въ пределы Енисейской губерн1и, и недостатокъ у зверолововъ хо- 
рошаго оруж1я. Уменьшен1е пушного товара, проходящаго черезъ местныхъ куп- 
цовъ, объясняютъ еще и темъ, что чукчи, главные звероловы севера, находясь 
въ постоянныхъ сношен1яхъ съ американцами, посещающими северное побережье, 
сбываютъ имъ большую часть своей добычи въ обменъ на оруж1е, табакъ и 
водку.

Общее число зверопромышленниковъ въ -ШО! году определялось въ Якут
ской области въ 13.100 человекъ; цифра менее действительной, такъ какъ сюда 
не включены бродяч1е инородцы Олекминскаго округа и инородцы и ссыльные 
Колымскаго, среди которыхъ звероловствомъ занимается все трудоспособное 
мужское населен1е. Въ 1905 году зверопромышленниковъ считалось около 19.200 
человекъ, при чемъ было добыто зверя въ круглыхъ цифрахъ;

1902 г. 1904 г. 1905 г

Лисицъ.................... 300 шт. 2.500 шт. 3.000 шт.
Соболей ................ 1.800 200 Л 200 л

Бобровъ речныхъ 12 » — » 16 л

Песцовъ ................ 2.700 Я 3.000 л 3.700 »
М едведей................ 300 н 130 л 170 л

Л о с е й .................... 470 760 л 980 л

Волковъ ................ 50 140 л 30 л

Оленей и козъ . . 3.100 » 2.000 л 1.730 л

Хорьковъ .................. 2.500 1.700 2.220 »
Велокъ...................... 142.400 >» 54.700 л 116.500 л

Горностаевъ. . . . 13.700 л 12.600 16.120 »
Зайцевъ.................... 126.900 » 42.400 „ 19.000 л

тоимость зверя по 
местнымъ ценамъ. 103.500 р- 77.000 Р- 117.700 р-

Приведенныя числа, основанныя на оффиц1альныхъ данныхъ, конечно ниже, 
действительныхъ. Поправкой къ нимъ могутъ служить, между прочимъ, сведен1я, 
полученный частнымъ путемъ отъ одной крупной торговой фирмы пушниною, о 
количестве пушного товара, доставленнаго на Якутскую ярмарку, а именно:

Соболей . . 2.640
1902 г.

шт. на 63.000 р. 3.000
1905 г. 

шт. на 300.000 Р-
Песцовъ . . 8.400 41.500 „ 14.000 л л 98.000 л

Лисицъ . . . 844 „ „ 4.420 „ 5.000 л л 35.000 л

Колонковъ. . 220 .. 220 „ 1.000 л  л 1.200 л

Горностаевъ . 900 .. 920 „ 12.000 л л 24.000 л

велокъ . . . . 73.500 „ „ 19.875 „ 300.000 » л 126.000
Итого на сумму . . . 129.935 р. 584.200 р
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Посл'Ь зв-Ьроловства въ Колымскомъ и Верхоянскомъ округахъ, сл'Ьдуетъ 
отм-Ьтить добыван1е мамонтовой кости. Занимаются этимъ чукчи, якуты и немнопе 
изъ русскихъ.

Въ Верхоянскомъ округа промыселъ этотъ существуетъ лишь въ скверной 
части, главнымъ образомъ, въ Устьянскомъ улуск и въ обп^еств-к верхоянскихъ 
м'кщанъ. Въ 1902 году было привезено на Якутскую ярмарку 740 пудовъ мамон
товой кости на 22.000 рублей, а въ 1905 году было добыто кости въ Верхоян
скомъ округ-к 210 пудовъ и въ Колымскомъ 47 пудовъ, въ общемъ на сумму 
до 5.000 рублей.

6) Забайкальская область. Зв'кроловство для бродячихъ инородцевъ области— 
тунгусовъ и орочонъ—является почти единственнымъ источникомъ существован1я, 
для прочаго населен1я какъ оскдлаго, такъ и кочевого, оно играетъ роль под
спорья въ хозяйственномъ быту. Главный предметъ промысла составляютъ со
боль, бКлка, кабарга, тарбаганъ, лисица, коза, изюбръ и олень, а при случаК 
добываются и проч1е звКри. Съ увеличен1емъ населен1я области, районъ зв-кри- 
наго промысла неизб'кжно суживается, а благодаря хищническому истреблен1ю 
л-ксовъ и всл'кдств1е уменьшен1я промысловыхъ животныхъ, промыселъ годъ-отъ- 
году падаетъ. Теперь онъ сосредоточивается, главнымъ образомъ, въ скверной 
малонаселенной области, въ Баргузинской тайг'к, гдК добывается болКе ценная 
пушнина— соболь и вообще большее количество разныхъ звКрей, а также въ 
Верхнеудинскомъ укадК — въ горныхъ хребтахъ, замыкающихъ долины рКкъ 
Чикоя и Хилка.

Въ 1903 году въ Забайкалье было добыто разнаго звКря на сумму свыше
291.000 рублей. Добыча такого цКинаго звТря, какъ соболь, все бол'ке и болКе 
увлекаетъ населен1е, которое забросило охоту за другими, менТе цКнными звк- 
рями. А такъ какъ добыча соболя производится ловушками и во всякое время 
года, то это грозитъ въ недалекомъ будущемъ совершеннымъ исчезновен1емъ 
этого цКннаго зверька. Въ видахъ охранен1я соболя, 9 1юня 1912 года изданъ за- 
конъ, воспрещающ1й повсеместно въ Росс1и соболиный промыселъ въ течен1е 
трехъ летъ, съ 1 февраля 1913 года по 15 октября 1916 года.

Въ Забайкалье съ 1843 года возникло изюбреводство, постепенно распростра
няющееся съ верховьевъ Ингоды внизъ по течен1ю, а также по рекамъ Чикою и 
Онону, и привлекающее все большее и большее вниман1е крестьянъ. Къ началу 
настоящаго столет1я, по спещальному изследован1ю А. Кузнецова, у 300 хозяевъ 
содержалось въ неволе около 1.000 изюбровъ, въ томъ числе до 100 матокъ и 
около 100 телятъ.

7) Амурская об.аасть. Звериный промыселъ составляетъ постоянное занят1е и 
главный источникъ богатства кочующихъ въ области инородцевъ, но этимъ про- 
мысломъ въ свободное время занимаются и pyccKie, особенно казаки, которымъ 
охота доставляетъ немалый доходъ. Предметами охоты служатъ: соболь, белка, 
лисица, медведь, хорекъ, выдра, рысь, барсукъ, заяцъ, енотовидная собака, лось, 
изюбръ, кабанъ, косуля, кабарга и друпе звери. Изъ птицъ добываются гуси, 
утки, фазаны, тетерева, рябчики и проч1я.

Для инородцевъ особенно выгоднымъ промысломъ является соболиный, для 
русскаго же населен1я самый крупный доходъ доставляетъ косуля. После того.
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какъ станутъ р-Ьки, т.-е. съ ноября месяца, косуля почти каждый годъ въ зна- 
чительномъ количеств^ (въ зависимости отъ глубины сн'Ьговъ) двигается изъ 
глубокой тайги по направлен1ю къ Амуру и Маньчжур1и; въ это время, главнымъ 
образомъ, на нее и охотятся. Мясо косули продается отъ 1 р. 50 коп. до 2 р. за 
штуку, употребляется въ пищу, а шкурка—за 50 коп.— 1 р.—идетъ на дохи.

Ежегодная добыча пушнины доставляетъ населен1ю области примерно до
200.000 руб., 2/з которыхъ приходятся на долю инородцевъ и Vs на долю крестьянъ 
и казаковъ. Сбытъ пушного товара производится въ селен1яхъ и м'Ьстахъ охоты 
мелкимъ торговцамъ, болЪе же крупная торговля ведется въ г. Благов'Ьщенск'Ь, 
въ ст. Екатерино-Никольской, Албазин% и на ярмаркахъ, такъ называемыхъ 
„больджорахъ“, устраиваемыхъ инородцами съ этой ц-Ьлыо при устьяхъ р-Ькъ и 
р-Ьчекъ, впадающихъ въ Амуръ, Зею и Бурею.

8) Приморская область. Въ Приморской области промысловая охота им-Ьетъ 
первостепенное значен1е не только для инородцевъ, исключительно живущихъ 
охотою, но и для русскаго населен1я. Въ Уссур1йскомъ кра-Ь основу промысла 
составляютъ, кром'Ь соболя, также косули, изюбры и пятнистые олени. Кром^ 
того, промышляютъ зд"Ьсь также енотовидную собаку, тигра, медв-Ьдя, лисицу, 
рысь, выдру, колонка, барсука, волка и кабана. Въ Удскомъ округ'Ь и КамчаткЕ 
главнымъ промысловымъ животнымъ является также соболь высшаго качества, 
въ Охотскомъ и Анадырскомъ—скверный олень, а въ Охотскомъ, кром-к того, и 
б'клка; зат'кмъ уже идутъ песцы и проч1я животныя. Много добывается тамъ и 
птицы, преимущественно водяной.

О разм"крахъ добычи въ Уссур1йскомъ кра'к въ началк девятисотыхъ годовъ 
можно приблизительно судить по оффиц1альнымъ статистическимъ даннымъ за 
1901 годъ, страдающимъ, конечно, неполнотой. Въ Уссур1йскомъ округЕ добыто 
охотой на звкря 32.574 р., что составляетъ на душу войскового населен1я муж
ского пола въ среднемъ по 4 р. 37 коп. Въ Удскомъ округЕ гиляками и рус- 
скимъ населен1емъ убито 44 медв-кдя, 3 дикихъ оленя, 40 соболей, 130 лисицъ, 
20 хорьковъ, 50 бклокъ, 10 выдръ и поймано 44 живыхъ медвкдя. Въ Петропавлов- 
скомъ округ-к зв-криный промыселъ былъ „удовлетворительный", при чемъ добыто:

Соболей ................ . 2.460 шт. Барановъ дикихъ . . 300
Лисицъ красныхъ. . 490 „ Волковъ................... . 90

„ черныхъ . • 4 „ Горностаевъ . . . . 310
Оленей..................... . 330 „ Росомахъ . . . . . 50
Медвкдей . . • . . 1.150 „ Выдръ ..................... . 380

Въ Охотскомъ округк было добыто только 2/з количества бклокъ, добытыхъ въ 
предшествовавшемъ году; б'клки даютъ обыкновенно половину ткхъ средствъ, на 
который прюбр'ктаютсяу купцовъ необходимые предметы потреблен1я. Всего добыто:

Б к л ок ъ .................................................  33.700 шт. на 5.400 руб.
Лисицъ.................................................... 1.000 „ „ 5.000 „
Медвкдей.............................................  210 „ „ 850
В о л к о в ъ .............................................  30 „ „ 90 „
Горностаевъ .....................................  180 „ „ 18 „
Дикихъ барановъ и оленей . . . .  3.400 „ „ 20.300 „
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Въ Анадырскомъ округ-Ь пушной промыселъ былъ выше средняго, при чемъ 
добыто:

Лисицъ красныхъ . ,. 130 шт.
сиводушекъ 10 п

Песцовъ б'Ьлыхъ. . .. 250 п
Росомахъ .................... 10 »
Волковъ....................... 3
Горностаевъ . . . . 40
Б'Ьлокъ........................ , 3.500 »
Соболей .................... , 27
Дикаго оленя. . . ., 2.560 п J

Русскими, обрусЬлымъ ОС-Ьд- 
лымъ населен1емъ и чукчами, 
обитающими по р. Анадыру, и у 
Ново-Мар1инскаго поста.

Ламутами.

9) Въ степной полост охота въ значительной степени утрачиваетъ промысло
вый характеръ, играя преимущественно роль спорта, или же давая матер1алъ для 
собственнаго потреблен1я. Открытыя безл-Ьсныя пространства, заселенный стадами 
быстроногихъ сайгаковъ, доюейрановъ и кулановъ, изобилующ1я волками, лисицами 
и корсаками, и заселенный природными на-Ьздниками киргизами, выработали совер
шенно своеобразный типъ охотъ, а именно: охота верхомъ съ борзыми, а также 
охота съ ловчими птицами—беркутомъ и ястребомъ. Пользуясь сн%жнымъ покро-

Киргизъ-охотникъ съ беркутомъ.
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вомъ, утомляющимъ волка, киргизъ догоняетъ его верхомъ и бьетъ ударами 
нагайки. Охотясь верхомъ на антилопъ или кулановъ, разбиваются на дв-Ь парт1и; 
завидя стадо, одна парт1я верховыхъ -Ьдетъ въ объ'Ьздъ и гонитъ его на другую, 
т'Ь перехватываютъ и снова гонятъ животныхъ на первую парт1ю, и такъ дал-Ье, 
до т̂ Ьхъ поръ, пока окончательно ихъ не утомятъ. Или же гд'Ь-нибудь за буграми 
залегаютъ стрелки, а верховые охотники-, за'Ьзжая съ противоположной стороны, 
гонятъ на нихъ стадо. Также подстерегаютъ стадо на тропахъ или у водопоя, гонятъ 
его зимою на ледяную поверхность замерзшаго озера, какъ это практикуется 
въ Забайкаль'Ь; попавъ на ледъ, животныя скользятъ, падаютъ и легко д'Ьлаются 
добычей охотника. Для ловли джейрановъ дрессируютъ иногда гепарда. Съ бер- 
кутомъ охотятся на волковъ, лисицъ, корсаковъ, сайгаковъ и джейрановъ, а съ 
ястребомъ—чаще всего на перепелокъ.

Съ промышленной ц'Ьлью добываютъ въ большомъ количеств'^ волковъ, 
лисицъ, хорьковъ, горностаевъ, зайцевъ, а изъ спец1ально м'Ьстныхъ животныхъ—• 
корсаковъ.

10) Нисколько большее значен1е для жителей имЪетъ промысловая охота въ 
соприкасающихся со степнымъ райономъ горныхъ частяхъ Туркестана — въ Се- 
миртчснской области. Тамъ охотою на пушного зв"Ьря занимается, по преимуще
ству, кочевое населен1е, извлекая изъ нея выгоду, прежде всего, для себя; боль- 
щая часть добытыхъ шкуръ идетъ на удовлетворен1е собственной потребности, 
и только излишекъ вывозится на базары. Русское населен1е, казаки и крестьяне, 
предпочитаютъ охоту на дикаго кабана, какъ бол-fee прибыльную и открываю
щую имъ возможность въ свободное отъ полевыхъ работъ время не только 
сд'Ьлать запасъ свинины для собственнаго потреблен1я, но и съ выгодою сбыть на 
мfecтныxъ базарахъ излишекъ, по afenfe отъ 1 р. до 2 р. 50 коп. за пудъ мяса. 
Охотою на пушного 3Bfepa изъ русскихъ занимаются только немнопе спещали- 
сты-охотники. Одною изъ причинъ, препятствующихъ развиДю звfepoлoвcтвa 
въ области въ бол-fee широкихъ разм-Ьрахъ, служитъ низкое качество м-Ьстной 
пушнины. Что касается выручки отъ зв-Ьроловства, то она достигала, напри- 
м-Ьръ, въ 1902 году 41.000 руб., въ 1903 году — 49.000 руб. и въ 1905 году —
87.000 руб.

Охота на птицъ съ промышленной ц-Ьлью практикуется только около горо- 
довъ и исключительно осенью и зимой, когда морозы позволяютъ сбывать до
бытую птицу на базаръ.

Обрисовавъ общую картину промысловой охоты въ Аз!атской Росс1и, ска- 
жемъ теперь нfecкoлькo словъ о томъ, куда же сбываютъ промыщленники свою 
добычу, и какъ ведется торговля продуктами охоты. Во многихъ промысловыхъ 
районахъ бываютъ мелк1е торги и ярмарки, приноровленные ко времени оконча- 
н1я промысла, куда промышленники или сами свозятъ добытые ими Mfexa, шкуры и 
дичь, либо же туда везетъ добычу какой-нибудь скупщикъ изъ ихъ же среды, 
побогаче, д-Ьйствующ1й за свой страхъ, или состоящ1й агентомъ бол-fee круп- 
наго торговца, м-Ьстнаго или даже столичнаго. Нер-Ьдко скупщики и сами разъ-

„Лз1атская Росс1я“. 48
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•Ьзжаютъ по глухимъ поселкамъ, вым-Ьнивая пушнину и дичь изъ первыхъ рукъ 
на предметы первой необходимости—порохъ, свинецъ, муку, чай, сахаръ, табакъ, 
мануфактурные товары, жел-Ьзныя изд'Ьл1я и водку. Такого рода торговля, 
обыкновенно м-Ьновая, въ высшей степени невыгодна для охотниковъ. Тор
говцы-скупщики нер'Ьдко спаиваютъ при этомъ населен1е, въ особенности 
инородческое, находящееся отъ нихъ въ полной кабальной зависимости. Товары 
и водка отпускаются самаго низкаго качества и обыкновенно въ кредитъ, подъ 
будущ1й промыселъ. Промышленникъ, чтобы не лишиться кредита въ будущемъ, 
напрягаетъ всЬ усил1я на то, чтобы суметь добыть необходимое количество пушнины; 
надъ нимъ тягот'Ьетъ в'Ьчный неоплатный долгъ, переходящ1й изъ года въ годъ 
и даже, по наследству, изъ поколен1я въ поколен1е...

Подобная ненормальная постановка торговли продуктами промысла является 
также одною изъ причинъ, вызывающей усиленное истреблен1е пушного зверя и 
дающей ничтожные заработки самимъ промышленникамъ, добывающимъ съ тя
желыми усил1ями и лишен1ями на трескучемъ морозе ценную пушнину.

Переходя изъ рукъ въ руки, отъ мелкихъ скупщиковъ къ более крупнымъ, 
пушнина попадаетъ, въ конце концовъ, на одну изъ главныхъ ярмарокъ—Якут
скую, Нижегородскую или Ирбитскую, откуда поступаетъ уже на внутренн1е 
рынки или везется за границу. До самаго последняго времени главными цен
трами скоплен1я пушнины въ Poccin были последн1я две ярмарки — въ Нижнемъ- 
Новгороде — въ конце лета и въ Ирбите — зимою, после Рождества. По ихъ 
оборотамъ можно было съ достоверностью судить о размерахъ промысла въ 
истекшемъ промысловомъ году.

Центрами м1ровой торговли пушниной являются города Лейпцигъ и Лон- 
донъ, где русск1й товаръ этого рода играетъ весьма видную роль, такъ какъ 
PocciH принадлежатъ въ старомъ свете самыя обширныя и богатыя пушнымъ 
зверемъ промысловыя угодья.

За последнее время, съ проведен1емъ Сибирской железной дороги, роль 
ярмарокъ въ меховой торговле, однако, заметно утрачивается, такъ какъ круп
ные pyccKie и въ особенности заграничные мехоторговцы стали командировать 
своихъ агентовъ на лтста для закупки пушнины, по возможности, изъ пер
выхъ рукъ.

Что касается дичи, то главная ея масса, въ количестве несколькихъ мил- 
л1оновъ паръ, свозится въ Петербургъ и Москву; здесь сибирская дичь сохра
няется въ особыхъ ледникахъ въ замороженномъ виде въ течен1е целаго года, 
до новаго привоза, и отсюда развозится по разнымъ городамъ, а въ последнее 
время все чаще идетъ за границу. Возможно, что съ развиДемъ холодильнаго 
дела и применен1емъ вагоновъ-ледниковъ въ этой отрасли торговли произой- 
дутъ больш1я перемены, и дичь, минуя наши столицы, непосредственно будетъ 
направляться въ Западную Европу.

Сколько всего у насъ въ Росс!и добывается зверя и птицы и на ка
кую сумму, — на этотъ вопросъ, конечно, нельзя дать даже приблизитель- 
наго ответа. Статистическ1я сведен1я могутъ касаться только техъ продуктовъ 
охоты, которые поступаютъ на крупный ярмарки или вывозятся за границу. Какое 
же количество зверя и птицы потребляется въ пищу самими промыщленниками,
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или идетъ на выд-Ьлку одежды, обуви и другихъ предметовъ домашняго обихода, 
поступаетъ на местные рынки, изб'Ьгая какого бы то ни было учета,—совершенно 
HeHSHtcTHO. Несомненно только одно, что общ1й итогъ очень великъ. Не вдаваясь 
въ область фантастическихъ расчетовъ, познакомимся съ данными о размерахъ 
нашей внешней торговли продуктами охоты.

Внешняя торговля PocciH пушниной ж дичью.

1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г.
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Пушнина.

Вывозъ............... 138 2.725 137 4.435 140 4.641 142 6.095 по 4.998 128 4.802 147 5.964 174 7.925

1Ввозъ................ 63 7.660 58 5.026 60 4.906 73 5.143 79 7.085 86 7.147 103 9.571 120 12.486

I Дичь.

!Вывозъ............... - — 179 1.063 111 668 107 698 102 608 61 372 76 530 116 736

Ввозъ ................ — — — — — — — — 14 80 19 125 32 151 55 263

На первой международной охотничьей выставке въ Вене, въ 1910 году, груп
пою лейпцигскихъ оптовыхъ мехоторговцевъ была выставлена весьма интересная 
таблица, характеризуюш,ая размеры годового оборота съ пушниной на всем1рномъ 
рынке, по данными 1907— 1909 годовъ, съ показан1емъ доли участ1я каждой изъ 
странъ земного шара и количества шкуръ разныхъ животныхъ, доставляемыхъ 
на рынокъ. По этими данными годовой обороти торговли пушниной на всеми 
земномъ шаре достигаетъ около 130 милл1оновъ рублей, изъ коихъ на долю 
Лейпцига приходится немногими менее половины, около 60 милл1оновъ.

Стоимость пушныхъ товаровъ, доставляемыхъ каждой страной света, пред
ставлена въ следующей таблице:

Аз1я....................................на 55 милл1оновъ рублей,
северная Америка . . „ 50 „ „
Европа...............................„ 4
Австрал!я..........................„ 12>/з „ „
Африка...............................„ 4>/з

И т о г о  . . на 126 МИЛЛ10НОВИ рублей.

Изъ общаго количества шкурокъ пушныхъ зверей, обращающихся на между- 
народномъ рынке, на долю РосНи приходится:

48*
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Белокъ всего 15.500.000
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шт., въ Т О М Ъ  числе
Зайцевъ )) 5.250.000 н я я

Горностаевъ и 1.100.000 н я я

Колонковъ н 200.000 » » я я

Хорьковъ 300.000 я я

Бурыхъ медведей » 8.000 » )» я я

Соболей » 215.000 » 5) я я

„ 5.000.000 „
„ 700.000 „
„ 150.000 „
„ 150.000 „„ 6.000 „
„ 70.000 „

По нов-Ьйшимъ подсчетамъ, общая добыча соболей въ Аз1атской Росс1и до
стигала за посл-Ьднее время всего только отъ 25 до 30 тысячъ штукъ въ годъ. 
Такая убыль числа соболей и послужила причиной издан1я закона 9 1юля 1912 года 
о трехлТтнемъ запрет-Ь соболинаго промысла

Кедровый промыселъ.
(В. в . Фаасъ).

Говоря объ источникахъ дохода отъ л-Ьсовъ въ Сибири, нельзя обойти мол- 
чан1емъ н'Ькоторые издавна существующ1е зд-Ьсь чисто-м-Ьстные промыслы, какъ, 
наприм-Ьръ, кедровый промыселъ, им'Ьющ1й въ отдГльныхъ м-Ьстностяхъ серьезное 
значен1е для благосостоян1я населен1я.

Кедръ распространенъ въ Аз1атской РосПи довольно широко. Наиболее 
часто встречается обыкновенный сибирсшй кедръ (Pinus Cembra L.), но на АлтаЬ 
и Сахалине имеется еще разновидность этого вида Pinus Cembra var pumilla, или 
такъ называемый кедровый селаникъ или сланецъ. Обе разновидности кедра 
даютъ съедобныя семена, широко известныя на русскомъ рынке, который и слу- 
жатъ предметомъ промысла. Последн1й наиболее распространенъ въ пределахъ

Тобольской, Томской, 
и Енисейской губерн1й, 
а въ особенности на 
Алтае, где имеются еще 
прекрасные, почти не
тронутые, кедровники, 
которые почти во всехъ 
остальныхъ м е с т н о -  
стяхъ Сибири сильно 
пострадали отъ лес- 
ныхъ пожаровъ и руки 
человека.

Сборъ кедровыхъ 
шишекъ на чинае т с я  
обыкновенно въ поло
вине августа, когда и 
местное населен1е и 
орехопромыш л е н н и к и 
отправляются въ кед
ровники. Оруд1я добычи 
кедроваго ореха не-Кедровникъ на рЬкЬ НоскЬ, (Томская губерн1я),
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сложны, а именно: топоры, сита, м'Ьшки, берестяные ковши, терка для шишекъ, 
колотушки, шесты и пр. Самый сборъ шишекъ производится слЪдующимъ обра- 
зомъ. Такъ называемые „лазаки“ взбираются на деревья и сбиваютъ шишки съ 
в'Ьтвей, стараясь по возможности не повреждать молодыхъ шишекъ, представляю- 
щихъ урожай сл'Ьдующаго года. Но нер-Ьдко применяются совершенно недопусти
мые, варварсюе способы добычи шишекъ, заключающ1еся въ срубке целыхъ 
деревьевъ, или обрубке большихъ ветвей. Самыя шишки собираются въ мешки 
женщинами, детьми и стариками и затемъ или переносятся въ таборъ— временное 
место стоянки орехопромышленниковъ, или же отправляются въ селен1я, где до
бываются изъ шишекъ орехи.

Для извлечен1я ореховъ изъ зрелыхъ шишекъ последн1я подвергаются 
перетиран1ю при помощи несложныхъ приспособлен1й—терки и валька. Иногда же 
шишки просто подсушиваются, 
вследств1е чего оне раскры
ваются, и семена легко выпа- 
даютъ. Затемъ орешекъ про
сеивается черезъ грубое сито 
и отвеивается лопатами на не- 
большомъ ветру, или при по
мощи грохота. Добытый сырой 
орехъ свозится къ амбарамъ и 
складамъ скупщиковъ, кото- 
рымъ и продается; последн1е 
уже сами производятъ очистку 
и сушку ореха. Преследуя 
собственные интересы, скуп
щики кедровыхъ орешковъ 
устраиваютъ для нихъ амбары 
и склады, по возможности непо
далеку отъ местъ добычи ореха.
На Алтае крупнымъ npieM- 
нымъ пунктомъ добытаго ореха 
является лугъ Бежельбикъ, 
расположенный неподалеку отъ 
сл1ян1я рекъ Кара и Саза- 
кокши.

По просушке ореха въ 
течен1е осени, въ январе онъ 
увозится со складовъ на ме- 
стахъ и распределяется скуп
щиками по рынкамъ сбыта.

Ежегодная добыча кедроваго ореха определяется въ Сибири несколькими 
десятками тысячъ пудовъ, при чемъ средн1й заработокъ одного рабочаго со- 
ставляетъ отъ 6 до 19 рублей; члены же артелей, промышляющихъ въ кедровни- 
кахъ, зарабатываютъ отъ 30 до 40 рублей на каждаго.

МЬсто сбора и очистки ор^?<овъ въ с^верны;съ предгорья;съ 
Саянъ,
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Въ качеств^ народнаго лакомства кедровый ор^шекь извЪстенъ довольно 
широко не только въ Сибири, но и въ Европейской Poccin. Помимо того изъ 
ор-Ьшковъ выд-Ьлывается кедровое масло. Съ этою ц-клью изъ ор-ЬшкоБЪ добываются 
ядра, съ которыхъ, по предварительной просушк-Ь, сдирается тонкая пленка; посл-Ь 
этого ядра измельчаются, полученный порошокъ заливается водой въ горшкахъ, 
которые ставятся въ слабо нагр^тыя печи. Выд-Ьляющееся изъ порошка масло 
всплываетъ на поверхность воды, сливается въ отдельные сосуды и въ такомъ 
видЪ уже готово къ употреблен]ю.
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Плодоводство. Пчеловодство. Шелководство.
(М. А. Цвттковъ).

Плодоводство.
Садоводство. Разведен1е фруктовыхъ деревьевъ развито за Ураломъ бол'Ье 

или мен'Ье значительно лишь въ Туркестан'Ь. Въ прочихъ частяхъ Аз1атской 
Poccin его или вовсе н'Ьтъ, какъ, наприм-Ьръ, во всей полос-Ь Сибири, лежащей 
с-Ьверн-fee 56° северной широты, или оно только еще зарождается, какъ, напри- 
м-Ьръ, въ Енисейской и Томской губерн1яхъ, въ Акмолинской области и т. д. Зд"Ьсь 
отдельные предпр1имчивые люди дТлаютъ еще первые опыты разведен1я плодо- 
выхъ деревьевъ и ягодныхъ кустарниковъ: устраиваютъ сады, испытываютъ раз
личные европейск1е сорта, преимущественно яблоню, какъ на собственномъ корню, 
такъ и на подво-Ь къ сибирскимъ дичкамъ.

Въ дикомъ вид^ въ Сибири встр-Ьчается н'Ьсколько разновидностей яблонь, 
но всЬ он-Ь даютъ мелк1е и кислые плоды. Съ дикой яблоней выведены н'Ькото- 
рыя пом-Ьси, частью съ китайской или сливолистной яблоней, частью съ евро
пейскими культурными сортами. Есть пом-Ьси и европейскихъ сортовъ съ китай
ской яблоней. Усп'Ьшн'Ье всего разводятся именно эти посл'Ьдн1я пом-Ьси, а 
также карликовыя породы. Сорта Европейской Росс1и разводятся здЬсь въ ку
стовой формЬ, такъ какъ лучше всего противостоятъ холодамъ тЬ сорта яблонь, 
которые скрываются на зиму подъ снЬгомъ. Яблони должны на зиму уку
тываться. Еще труднЬе переноситъ морозы груша, которая въ садахъ Сибири 
почти не разводится. Хорошо акклиматизировались только ягоды: вишня, сморо
дина, крыжовникъ и малина.

ОтдЬльные, хорошо поставленные сады въ Сибири—наперечетъ. Изъ нихъ, 
кромЬ Томскаго университетскаго сада, можно указать на сады г.г. Олониченко 
и Козловскаго въ КрасноярскЬ, Никифорова подъ Минусинскомъ (хут. Благодат
ный), Иваницкаго, Кащенко въ ТомскЬ, бр. Терентьевыхъ въ БарнаулЬ, Тарасова 
въ с. Калманскомъ, СосЬдова въ с. Тогульскомъ и нЬсколько переселенческихъ 
хозяйствъ на АлтаЬ.

Въ Иркутской губерн1и опыты съ развит1емъ фруктовыхъ деревьевъ произ- 
водитъ Иркутская сельско-хозяйственная школа, находящаяся въ 50 верстахъ 
отъ Иркутска, въ ОёкЬ.
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Въ Амурской области существуетъ н-Ьсколько хорошихъ любительскихъ са- 
довъ по берегамъ и. островамъ Амура въ нижнемъ его течен1и, гд̂ Ь растетъ въ 
дикомъ вид"Ь груша и слива.

Что касается Приморской области, то въ ней сады существуютъ въ г. Ни- 
кольск'Ь-Уссур1йскомъ и въ Иманскомъ уЬздЪ, гд'Ь у многихъ крестьянъ есть 
небольш1е фруктовые садики, засаженные сливами, грушами, яблонями и, изр-Ьдка, 
ягодными кустарниками. Въ г. Никольск-Ь-Уссур1йскомъ существуетъ съ 1896 г. 
общество любителей садоводства, им'Ьющее свой питомникъ. Фруктовые сады 
есть у многихъ горожанъ; разводятся въ нихъ сливы, вишни, яблоки.

Въ Степномъ кра̂ Ь всего больше д"Ьлалось попытокъ къ разведен1ю плодо- 
выхъ деревьевъ въ Акмолинской области. Зд'Ьсь мног1е предприниматели пробо
вали устраивать сады на арендованной у Сибирскаго казачьяго войска землЪ и 
на бывшихъ офицерскихъ участкахъ. Наибол-Ье значительной изъ всЬхъ этихъ 
попытокъ слЪдуетъ признать устройство сада г. Комиссаровымъ. Онъ разбилъ садъ 
на З'/з десятинахъ земли, арендованной у казачьяго войска, и насадилъ яблони, 
груши и различные ягодные кустарники. Первый сборъ былъ сд'Ьланъ въ 1907 году, 
а въ 1908 г. плоды Комиссарова уже появились на петербургской плодовой вы
ставка, гд-Ь удостоены большой серебряной медали; на сибирскихъ выставкахЪ 
фрукты эти также выставлялись и получали награды.

Кром-Ь Комиссаровскаго сада, можно назвать сады Конева и Батюшкина 
въ Омск-Ь, а также казенный питомникъ.

Садоводство Туркестана съ СемирКчьемъ и Закасп1йскою областью, имЪетъ 
сер1озное промысловое значен1е, въ отлич1е отъ садоводства Сибири, гд-Ь оно 
ограничивается любительскими опытами. Въ 1912 году подъ фруктовыми садами 
и виноградниками находилось въ пяти Туркестанскихъ областяхъ 60.000 десятинъ, 
распред"Ьляющихся по отд'Ьльнымъ областямъ сл-Ьдующимъ образомъ.

Подъ фруктовыми Подъ вино-
ВСЕГО.садами. градинками.

д 0 с я т и н ъ.
Семиреченская область . . . 5.000 200 5.200
Сыръ-дарьинская область . . 8.000 2.000 10.000
Самаркандская область . . . 5.000 20.000 25.000
Ферганская область . . . . 10.000 7.300 17.300
Закасп1йская область . . . . 2.000 500 2.500

30.000 30.000 60.000

Такимъ образомъ, всего более фруктовыхъ садовъ въ Ферганской области.
виноградниковъ же—въ Самаркандской.

Въ СемирЪченской области занимаются разведен1емъ фруктовъ и винограда 
почти исключительно русск1е (казаки), въ прочихъ же областяхъ края, сады 
встречаются, главнымъ образомъ, у туземцевъ, хотя и попадаются у русскихъ.

Преобладаютъ въ Туркестане мелк1е садоводы, имеющ1е фруктовые сады 
въ — >/с десятины, а въ Семиречье 1.000 — 2.000 кв. саж., виноградники же 
около 500 кв. саж., но встречаются и весьма крупные сады, въ несколько де- 
сятковъ десятинъ.
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Климатическ1я услов1я Туркестана весьма благопр1ятны для разведен1я зд-Ьсь 
многихъ плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ южной полосы Poccin. Съ конца 
февраля зацв'Ьтаютъ подснежники и ф1алки, съ половины апреля — розы. Съ 
конца апреля начинается сборъ черешни. Въ начале 1юня поспеваютъ дыни, 
яблоки, персики, груши, и вплоть до глубокой осени собирается обильная жатва 
съ садовъ, виноградниковъ и бахчей Туркестана. Штамбовыя деревья начинаютъ 
давать плодъ здесь по пятому и шестому году, въ то время какъ на юге Poccin—по 
десятому году. Однако, сравнительно холодныя зимы, съ морозами, доходящими 
иногда до 10°, препятствуютъ разведен1ю апельсиновъ, лимоновъ и другихъ неж- 
ныхъ растен1й и кроме того вызываютъ необходимость укутывать виноградъ на 
зиму соломой.

Въ долинахъ Туркестана непременное услов1е садоводства — устройство въ 
садахъ искусственнаго орошен1я. Выше, въ предгорьяхъ, полива не нужно.

Въ Туркестане разводятся яблоки, груши, персики, абрикосы, миндаль, 
сливы, гранатъ, айва, винныя ягоды, вишни, черешни, шелковица, джида, вино
градъ. Также собираются плоды грецкаго ореха и фисташки, этой непременной 
принадлежности туземнаго угощен1я, такъ называемаго „дастархана“, съ расту- 
щихъ въ изобил1и въ предгорьяхъ Ферганы деревьевъ и кустарниковъ.

До прихода въ край русскихъ въ туркестанскихъ садахъ разводились исклю
чительно местные сорта плодовыхъ деревьевъ. Но съ техъ поръ, какъ появились 
здесь сорта деревьевъ, вывезенныхъ изъ южной полосы Poccin и изъ Европы, а также 
плодовые питомники, туземцы стали разводить и привозные сорта. Въ этомъ 
отношен!и много полезнаго для края сделали первый Туркестанск1й генералъ- 
губернаторъ К. П. Кауфманъ и губернаторы Семиреченской области Г. А. Колпа- 
ковсюй и Ферганской — Н. И. Корольковъ. Устроенные ими казенные сады и 
питомники имФютъ немалое значен1е и по настоящее время. Въ Ташкентскомъ 
уезде одними изъ п1онеровъ правильнаго плодоводства явились переселенцы села 
Никольскаго: Алексеевъ, Воробьевъ и друг1е.

Большинство туземныхъ сортовъ грушъ и яблокъ даетъ не особенно круп
ные и при томъ несколько жестковатые плоды. Изъ нетуземныхъ сортовъ яблокъ 
выделяются: аппортъ, розмаринъ, кальвиль, кандиль, семиренко и др. Особен- 
нымъ разнообраз1емъ сортовъ яблокъ и высокимъ ихъ качествомъ отличаются семи- 
реченсше сады, группирующ1еся преимущественно въ Верненскомъ, Пишпекскомъ 
и Джаркентскомъ уездахъ. Лучше всего акклиматизировался въ Семиреченской 
области зимн1й сортъ яблокъ аппортъ, отдельные экземпляры плодовъ котораго 
въ 2—2‘/з и даже 3 фунта не составляютъ редкости. Изъ летнихъ сортовъ первен
ствующее место занялъ „белый летн1й кальвиль", который, будучи снятъ не
сколько недозрелымъ, выдерживаетъ перевозку до 20 дней. Названные сорта яблокъ 
изъ Семиреченской области перешли въ Аул1еатинск1й, Чимкентск1й и Ташкентск1Й 
уезды Сыръ-дарьинской области. По Семипалатинскому тракту и по Ташкентской 
железной дороге семиреченск1е яблоки вывозятся въ Сибирь.

Изъ грушъ наиболее выделяются различные сорта дюшесса. Груши вы
возятся за пределы края въ незначительномъ количестве, такъ какъ, по своей 
нежности, долго сохраняться не могутъ.

Сочность и нежность составляютъ отличительную черту персиковъ Турке-
49,Аз1атская Росс1я“.
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стана, какъ покрытыхъ пушкомъ, такъ и гладкихъ (нектариновъ), а также абри- 
косовъ. И персики, и абрикосы потребляются населен1емъ на м'Ьст'Ь и кром-Ь 
того вывозятся, но не вполн-Ь дозр-Ьлыми; абрикосъ вывозится изъ края и въ 
сушеномъ вид-Ь. Ран1зе всего созр'Ьваетъ мелк1й сортъ абрикосовъ — урюкъ, плоды 
котораго поступаютъ въ продажу въ конц'Ь мая, начал'Ь 1юня. Персики вывозятся 
въ небольшомъ количеств-Ь, такъ какъ лучш1е сорта скоро портятся. И персики 
и абрикосы даютъ прекрасный матер1алъ для консервно-фруктоваго д'Ьла, а также 
для сушки плодовъ. Вывозъ же ихъ въ св-Ьжемъ вид-Ь можетъ развиться лишь 
при услов1и бол-Ье широкаго прим-Ьнен1я вагоновъ - холодильниковъ на Ташкент
ской жел-Ьзной дорог-Ь, чему только теперь положено начало.

Слива встр-Ьчается разнообразныхъ сортовъ — итальянская угорка, аженъ, 
антъ и д р .,— дающихъ высокаго качества черносливъ. Особенно хороши сливы 
въ Закасшйской области.

Гранатъ разводится въ небольшомъ количеств-Ь, главнымъ образомъ, въ 
Наманганскомъ у-Ьзд-Ь, Ферганской области, и въ Бухар-fe. Въ Ферганской же и 
Самаркандской областяхъ встр-Ьчается въ садахъ довольно много миндаля, даю- 
щаго на дерево до 5 рублей чистаго дохода. Айва или по-м-Ьстному „беги" раз
водится въ небольшомъ количеств-Ь и употребляется русскими на варенье.

Винная ягода или „инжиръ“ встр-Ьчается почти въ каждомъ саду; это—лаком
ство туземцевъ. Дерево „инжиръ“ н-Ьжное, боится холодовъ, на зиму закапывается 
въ землю.

Мнопе туркестанские фрукты появились въ посл-Ьднее время на столичныхъ 
рынкахъ Европейской Poccin. Дальн-Ьйшему • развит1ю плодоводства въ кра-Ь 
должны способствовать, кром-Ь вагоновъ-холодильниковъ, сооружен1е железной 
дороги изъ Туркестана въ Сибирь, лишенную своихъ фруктовъ, и развиДе кон- 
сервнаго д-Ьла.

Вииоградъ. Разведен1емъ виноградной лозы туземцы Туркестана занимались 
съ незапамятныхъ временъ, но правильное виноградорство появилось лишь съ 
конца семидесятыхъ годовъ XIX стол-Ьт1я, когда н-Ькоторые pyccicie устроили въ 
Туркестан-Ь промышленные виноградники. П1онерами въ этомъ д-Ьл-Ь явились 
братья Первушины, Н. И. Ивановъ и Д. Л. Филатовъ. Почти вс-Ь виноградники 
края расположены въ кишлакахъ или въ городахъ на усадебныхъ м-Ьстахъ, 
искусственно орошаемыхъ. Исключен1е составляютъ только крупн-Ьйш1е про
мышленные виноградники Бр. Первушиныхъ въ 25 десятинъ, насл-Ьдниковъ Ива
нова—въ 45 дес. и т. д. Так1е виноградники занимаютъ особыя отъ усадебъ м-Ьста.

Виноградъ сажается рядами и, когда подрастетъ, завивается на жерди, уста
навливаемый дугами или шпалерами; кром-Ь того, существуетъ способъ культуры 
винограда „въ разстилъ" на земляныхъ валахъ.' За исключен1емъ н-Ькоторыхъ 
у-Ьздовъ Самаркандской области, въ остальныхъ м-Ьстностяхъ края виноградъ на 
зиму защищаютъ соломой или тростникомъ.

Сортовъ туркестанскаго винограда изв-Ьстно до 30. Одни изъ нихъ служатъ 
для приготовлен1я кишмиша и изюма, составляющихъ предметъ вывоза въ Евро
пейскую Росс1ю и въ Сибирь, друг1е для приготовлен1я меда, третьи— вина, 
четвертые идутъ въ пищу въ св-Ьжемъ вид-Ь. Различаютъ ранн1е л-Ьтн1е сорта, 
посп-Ьвающ1е въ конц-Ь {юня—начал-Ь 1юля, и поздн1е—осенн1е. Д-Ьтн1е сорта не-
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Культура винограда на жердя;<ъ.

прочны и потребляются преимущественно на м'ЬсгЬ,. ocennie же вывозятся во 
внутренн1я губерн1и Poccin, на столичные рынки и въ Сибирь.

Почти всЬ сорта туркестанскаго винограда имЪютъ грубую кожицу, твер
дое мясо и высокую сахаристость. Наилучшими считаются: чарасъ, черный осен- 
н1й сортъ, дающ1й обильн'Ьйшге урожаи; б'Ьлый кишмишъ, идущ1й на пригото- 
влен1е у туземцевъ изюма, а у русскихъ — сладкихъ десертныхъ винъ, — сортъ, 
не им'Ьющ1й себ-Ь равнаго по сахаристости; желтовато-б'Ьлый хусайне, дающтй 
до 1.300 пудовъ ягоды на десятину, — сортъ десертный, дающ!й легкое аромат
ное вино. Кром-Ь м-Ьстныхъ сортовъ, на русскихъ плантащяхъ разводится до 
30 лозъ крымскихъ и иностранныхъ. Среди нихъ нер'Ьдки: рислингъ, сотернъ, 
кабернб и др.

Урожайность винограда колеблется въ значительныхъ пред-кладъ — отъ 100 
до 2.000 пуд. на десятину. Самаркандская область, производящая до З/4 всего 
туркестанскаго винограда, даетъ въ иные годы свыше 10  милл1оновъ пудовъ 
винограда. Сильно колеблется и щЬна винограда; въ однихъ м'Ьстахъ пудъ его 
стоитъ 20 -  40 коп., въ другихъ- 1 — 2>/2 руб. и даже 3 р. 50 к.; все зависитъ 
отъ близости къ рынку, сорта и урожая.

Значительное количество винограда идетъ на приготовлеьпе столовыхъ и 
сладкихъ винъ.

М’Ьстное винод'Ьл!е понемногу развивается. Всего бол'Ье винод'Ьловъ въ Са- 
марканд"Ь, за нимъ идутъ Ташкентъ и Катта-кургаиъ; въ иебольшихъ разм1ь- 
рахъ винод1зл1е существуетъ, кром-Ь того, въ Коканд'Ь, Скобелев^, Андижан-Ь
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и Наманган-fe. Среди винод'Ьловъ наибол%е крупными являются фирмы Филатова, 
Пороховскаго въ Самарканд^, Первушина и Иванова въ Ташкент^. Въ общей 
сложности туркестансюе винодФлы вырабатываютъ ежегодно около 150.000 ве- 
деръ вина. Почти все вино потребляется на мФстФ, и лишь небольшая часть 
вывозится за пределы края. Ц'Ьны на M'fecT'b стоять довольно высок1я. Столо
вый вина изъ м-Ьстныхъ лозъ продаются, по даннымъ А. И. Шахназарова, отъ

2 р. 50 к. до 5 руб. за ведро, изъ 
иностранныхъ лозъ—8 — 12 р., а 
сладк1е сорта 16— 18 р. ведро.

KpOMi Туркестана, вино- 
градъ встречается въ Аз1атской 
Poccin еще только въ южной 
части Приморской области, въ 
Уссур1йскомъ крае; но тамъ это — 
мелк1й, дик1й виноградъ, изъ ко- 
тораго изготовляютъ только кис- 
лыя выжимки.

Бахчи. На ряду съ разведе- 
н1емъ фруктовыхъ деревьевъ и 
винограда, для многихъ месть 
Аз1атской Росс1и имеетъ значен1е 
выращиван1е арбузовъ и дынь. 
Бахчи встречаются во всехъ 
областяхъ Степного края, въ юж
ной части Томской губерн1и, въ 
Минусинскомъ уезде Енисейской 
губерн1и, въ Амурской области, 
на юге Приморской и во всехъ 
пяти областяхъ Туркестана. Всего 
подъ бахчами въ Аз1атской Росс1и 

не менТе 60.000 десятинъ, изъ которыхъ почти “/ю приходится на Туркестанъ 
съ Семиреченской и Закасп1йской областями.

Въ Степномъ крае и въ Сибири бахчеводствомъ занимаются исключительно 
pyccKie: переселенцы, казаки и частью старожилы; въ Туркестане же, помимо 
русскихъ, туземцы. Изъ осеннихъ дынь Туркестана заслуженной известностью 
пользуется такъ называемая „чарджуйская“ дыня, душистая, съ тающимъ слад- 
кимъ мясомъ, прочная въ лежке и легко поддающаяся перевозке. Изъ летнихъ 
сортовъ известны такъ называемый канталупки.

Десятина дынныхъ бахчей можетъ дать въ Туркестане, при хорошемъ уходе, 
удобрен1и и орошен1и, 7—8 тысячъ пудовъ. Но дынные посевы обычно гораздо 
мельче десятины; наиболее распространены бахчи въ десятины.

Арбузы Туркестана водянисты и толстокожи. Наиболее вкусными счи
таются астраханск1е, культивируемые въ русскихъ поселкахъ Туркестана. Разво
дить ихъ также въ Степномъ крае и въ Сибири.

Выжиман1е винограднаго сока прессомъ,
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Пчеловодство.
Разведен1е пчелъ и добыча меда им'Ьетъ м'Ьсто почти во всЬхъ областяхъ 

Аз1атской PocciH, но распространено оно зд"Ьсь крайне неравном-Ьрно.
' Наиболее видное м'Ьсто принадлежитъ пчеловодству Томской губерн1и и не 

только въ ряду сибирскихъ губерн1й, но и по всей Poccin. Самая богатая ульями 
въ Европейской Poccin губерн1я Воронежская насчитываетъ всего 350 съ неболь- 
шимъ тысячъ ульевъ, а въ Томской губерн1и ихъ болЬе полумилл1она. За Том
ской слЬдуетъ Енисейская губерн1я съ 79 тыс. ульевъ, далЬе Приморская область 
съ 73 тысячами, СемирЬченская—63 тысячи. Ферганская — 22 тысячи и Семипа
латинская— 1П/з тыс. ульевъ. Остальныя 10 губерн1й и областей, не считая Якут
ской, Камчатской и Сахалинской, въ которыхъ пчеловодства вовсе нЬтъ, насчи- 
тываютъ въ общей сложности немногимъ болЬе 12 тыс. ульевъ, изъ которыхъ 
на долю Тобольской губерн1и. Амурской и Сыръ-дарьинской областей приходится 
10^3 тысячъ, на остальныя же 8 областей всего П/з тысячи. Въ Закасп1йской и 
Тургайской областяхъ ульевъ одинъ, два десятка.

МенЬе всего пасЬкъ въ мЬстностяхъ равнинныхъ, безлЬсныхъ, напр., въ кир
гизской степи, гдЬ чрезвычайно мало медоносныхъ растен1й. Въ Уральской и 
Акмолинской областяхъ пчеловодство встрЬчается лишь въ прирЬчныхъ полосахъ. 
Въ жаркихъ равнинныхъ мЬстахъ Туркестана пчеловодству вредитъ еще лЬтняя 
жара, отъ которой соты размягчаются и не держатъ меда; пчелы должны по
стоянно возстановлять соты, затрачивая на это силы и время. Наилучшими 
мЬстами для пчеловодства являются предгорья, а также лЬсная полоса на границЬ 
лЬсостепи и долины рЬкъ съ теплымъ влажнымъ климатомъ.

На АлтаЬ главная масса пасЬкъ находится въ такъ называемой „черни", 
расположенной по западной границЬ Кузнецкаго и Б1йскаго уЬздовъ и по сЬвер- 
нымъ предгорьямъ Алтая, въ ЗмЬиногорскомъ уЬздЬ. ЗдЬсь на пасЬкахъ, вблизи 
овраговъ и рЬкъ, пчеламъ приволье. Приторный ароматъ цвЬтковыхъ растен1й, 
зонтичныхъ, бурачниковыхъ и другихъ, наполняетъ лЬтомъ защищенный отъ 
вЬтра алтайск1я долины, въ особенности въ пер1одъ опылен1я, и „взятокъ" 
обезпеченъ здЬсь громадному числу пчелъ.

Средн1й размЬръ алтайскихъ пасЬкъ—25 ульевъ, но не составляютъ рЬд- 
кость пасЬки и въ 200—300 колодъ. Система ульевъ, преимущественно, перво
бытная — колодочная, но уже на многихъ пасЬкахъ можно встрЬтить рамочные 
ульи, а также искусственную вощину.

Пчеловодствомъ занимается на АлтаЬ почти исключительно русское насе- 
лен1е и тЬ инородцы, которые слились съ русскими и ни видомъ, ни бытомъ 
своимъ почти не отличаются отъ нихъ. Средн1й сборъ меда съ улья составляетъ 
около 20 фунтовъ, воска—2'̂ ji. фунта. Медъ потребляется частью на мЬстЬ, частью 
вывозится въ Акмолинскую область. Тобольскую и Пермскую губерн1и. Воскъ 
идетъ на Томск1й епарх1альный заводъ, въ Иркутскъ, Омскъ, а также сбывается 
въ Европейскую Pocciio. По качеству томск1й воскъ считается лучшимъ въ РосПи. 
ЦЬна меда около 8 рублей за пудъ, воска 22—27 руб. пудъ. Почти все пчело
водство Алтая сосредоточено на Кабинетскихъ оброчныхъ статьяхъ.
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Пасека старожила въ лиственномъ afecy 
на Олтай.

Въ Енисейской губерн1и пасЬки раз
бросаны въ пред'Ьлахъ канской и краснояр
ской л-Ьсостепи, а также въ Ачинскомъ и 
Минусинскомъ уЬздахъ.

Въ Приморской области большая часть 
пчеловодствъ находится въ Никольскъ-Уссу- 
р1йскомъ уЬзд%. Близость порта способ
ствовала зд-Ьсь культурной постановк'Ь этого 
д'Ьла: почти Vs часть всЬхъ ульевъ—при
возные изъ-за границы, усовершенствован
ной рамочной системы.

Въ Семир'Ьченской области пчеловод
ство наибольшее развит1е получило въ Пиш- 
пекскомъ и Пржевальскомъ уЬздахъ, въ 
предгорьяхъ Таласскаго Алатау и въ Ис- 
сыкъ-кульской котловин-Ь, покрытыхъ зна
чительную часть года ковромъ цв-Ьтущихъ 
травъ и медоносныхъ растенш. Много также 
ульевъ въ Лепсинскомъ у'Ьзд'Ь. Высокое ка
чество семир-Ьченскаго меда прюбр-кло ему 

изв'Ьстность на многихъ выставкахъ Европейской Росс1и. Занимаются пчело- 
водствомъ въ Семир-Ьчн-Ь какъ казаки, такъ и pyccicie переселенцы.

Рамочныхъ ульевъ къ 1911 году насчитывалось уже около 30"/о всЬхъ ульевъ 
въ области. Появились и приборы для изготовлен1я искусственной вощины, а 
также центрофуги — эти неизбежные спутники улучшенныхъ пр1емовъ содер- 
жан1я пчелъ. Разм'Ьры добычи меда колеблются въ Семиреченской области отъ 
>/з пуда до 2 пудовъ на улей, 
воску собирается 6—7 пудовъ на 
каждые 100 пудовъ меду. Цена 
меда колеблется отъ 4 до 8 р. 
пудъ, воска —18—22 р. пудъ.

Весьма благопр1ятныя услов1я 
встречаетъ пчеловодство въ уще- 
льяхъ и долинахъ отроговъ Тянь- 
шаня въ Ферганской области.
Благодаря обил1ю здесь летнихъ 
осадковъ, пышный коверъ цве- 
товъ одеваетъ склоны горъ и до
лины до поздней осени. Взятокъ 
пчеламъ обезпечепъ богатый и 
разнообразный.  Для защиты 
ульевъ отъ чрезмернаго нагре- 
ван!я солнцемъ, ихъ покрываютъ 
въ Фергане соломой, камыщемъ
или ставятъ подъ деревья. Зани- Пасека переселенца Сыръ-дарьинской области.
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мается пчеловодствомъ въ Ферганской области исключительно русское населен1е. 
Некоторые переселенцы устраиваютъ пасЬки на усадьбахъ, большинство же на 
полянахъ въ казенныхъ туркестанскихъ лФсахъ, арендуя для этой цФли у лесного 
ведомства по 1’ /з дес. подъ пасЬку. ПасЬка отъ пасЬки устраивается не ближе полу
тора верстъ. Средн1й выходъ меда считаютъ въ 1 пудъ на улей, воска—3 фунта. 
Медъ продается въ Андижан-Ь или на мФст^ скупщикамъ, воскъ частью сбывается 
въ Европейскую Pocciio.

ПасЬки Семипалатинской области сосредоточены, главнымъ образомъ, въ 
Усть-каменогорскомъ и Зайсанскомъ уЬздахъ, въ горныхъ ущельяхъ и р'Ьчныхъ 
долинахъ Алтай- . .
скихъ отроговъ.

Благопр1ятныя 
услов1я встр'Ьчаетъ 
также разведен1е  
пчелъ въ южной ча
сти Амурской обла
сти, богатой лугами 
съ пышной расти
тельностью, но пока 
пасЬкъ зд-Ьсь еш;е 
мало.

Пчеловодство про
никло за Уралъ изъ 
Европейской Poccin,
BM'bcT'b съ русскими 
переселенцами, кото
рые перевезли на 
новыя м^ста въ Си
бирь д у п л я н к и  и
пчелъ. Изъ Сибири оно перешло въ Семир-кченскую область, а отсюда генералъ. 
губернаторомъ Кауфманомъ пчелы были вывезены въ Туркестанъ. По происхо- 
жден1ю пчелы Зауралья относятся къ различнымъ видамъ русскихъ пчелъ, а также 
къ пчеламъ СФнернаго Кавказа.

Особенностью пчеловодства Зауралья, по сравнен1ю съ Европейской Росс1ей, 
являются болКе крупные размеры отдФльныхъ пасЬкъ. Въ Европейской Росс1и 
средняя паскка насчитываетъ 18 ульевъ, а за Ураломъ—около 30. Но общ1е раз
меры пчеловодства Аз1атской РосНи, по числу ульевъ (780 тысячъ), значительно 
меньше, чФмъ въ Европейской РосНи (на 1-е января 1911 года — 5‘/з милл1о- 
новъ ульевъ).

Техника пчеловодства за Ураломъ въ обш,емъ пока еще невысока: рамоч- 
ныхъ ульевъ всего 76 тысячъ, т.-е. мен^е Ю̂/о. Но д'кло это развивается и не- 
сомн"кнно им'Ьетъ во многихъ м'Ьстностяхъ промышленное будущее.

Крупная паскка Ивана Пшеничнаго. (Сыръ-дарьинская область).
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Шелководство.

Въ Аз1атской Росс1и (кром'Ь Кавказа) шелководство сосредоточено въ Турке- 
стан'Ь съ Закасп1йской областью и въ вассальныхъ ханствахъ Росс1и: Бухар'Ь и 
Хив-Ь. Занимаются имъ сарты, узбеки и проч1я тюркск1я племена.

Шелководство Туркестана—очень древнее. Происхождеше его одни относятъ 
къ IV вТку посл'Ь Р. X., друпе же къ пер1оду, предшествующему Р. X. Перенесено 
было въ Туркестанъ шелководство изъ Китая. Въ истор1и туркестанскаго шелко
водства бывали пер1оды, когда занят1е имъ становилось принадлежностью почти 
каждой оседлой семьи, но бывали и друпя времена, когда шелководство прихо
дило въ сильный упадокъ. Наиболее острый кризисъ пережило шелководство 
въ конц^ XVIII в-Ька, когда оно уц-Ьл^ло почти исключительно въ Мерв-Ь. Изъ 
Мерва оно проникло въ 1785 году съ мервскими пленниками въ Бухару, а за- 
т^мъ въ Хиву.

Въ XIX веке, особенно въ начале второй его половины, шелководство 
Туркестана и Закасп1йской области снова достигло значительнаго развит1я. Но 
съ 70-хъ годовъ въ крае появились болезни червей, главнымъ образомъ, за- 
ражен1е грены такъ называемой пебриной, что общую добычу шелка несколько 
сократило. Въ 1886 году, въ целяхъ снабжен1я шелководовъ здоровой греной, 
въ главныхъ городахъ Туркестана были открыты на земск1я средства 4 гренаж- 
ныхъ станщи, но деятельность ихъ была весьма недостаточной. Въ общей слож
ности оне продавали наеелен1ю всего около 5.000 золотниковъ грены въ годъ; 
между темъ ежегодно требовалось въ то время свыше 1 милл1она золотниковъ. 
Въ начале 1899 года земсюя гренажныя станц1и были закрыты, а взаменъ ихъ 
открыта въ Самарканде „контрольная для грены станц1я“, задача которой за
ключается въ микроскопинескомъ изследован1и грены, представляемой такъ на
зываемыми тренерами, т.-е. лицами, занимающимися приготовлен1емъ грены. 
Контрольная станщя выдаетъ къ изследованной коробке бандероль съ надписью, 
что грена изследована и признана доброкачественной. Но много зараженной 
грены ввозится изъ соседнихъ аз1атскихъ владен1й. По даннымъ В. А. Бертен- 
сона, въ Туркестане распространяютъ грену около 40 местныхъ фирмъ, изъ 
которыхъ 18 продаютъ обандероленную грену и 22 необандероленную. Последн1я 
фирмы въ большинстве случаевъ продаютъ грену зараженную.

Выведен1е червя изъ яичекъ начинается съ оживлен1я грены, весною—въ 
марте и апреле месяцахъ. Яички оживляются различными способами, сущность 
которыхъ сводится къ раздражен1ю грены механическими действ1ями или при- 
менен1емъ теплоты. Туземцы употребляютъ для этого самые примитивные способы 
и обычно согреваютъ грену теплотою своего тела, нося грену въ мешечкахъ 
подъ мышками, или просто за пазухой. Занимаются выводкой червя главнымъ 
образомъ женщины. По появлен1и на светъ червей, ихъ держатъ первое время 
въ сакляхъ, где живутъ люди, а потомъ переносятъ въ сараи и держатъ на 
особыхъ полкахъ, устланныхъ камышемъ. Червей кормятъ листьями тутоваго де
рева (шелковицы), при чемъ въ молодомъ возрасте имъ даютъ общипанные листья,
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Развйшиван1е съ бабочками.

безъ ветвей, а нисколько поздн-Ье ц-Ьлыя в-Ьтки. Если черви появляются очень 
ранней весной, то первое время ихъ кормятъ тутовыми почками. Ухаживаютъ за 
червями женщины и д̂ Ьти. Часто выводить червей въ большемъ количеств^, 
чЪмъ позволяютъ запасы корма, такъ что тутовый листъ приходится покупать.

Пудъ листа шелковицы стоить 5— 15 коп. Сь одного дерева собирають 
около Ч/г пудовь листа; такь что доходь одного дерева составляеть 8—20 коп. 
Если листьевь не собирать, то взрослое тутовое дерево даеть около 6 пудовь 
сушеныхь плодовь на сумму до 1 р. 40 коп., идущихь на лакомство. При поливк-Ь, 
шелковица вь 3—4-л'Ьтнемь возраст'Ь достигаеть разм'Ьровь взрослаго дерева и 
даеть хорош1й доходь. Правильно устроенная тутовая плантац1я приносить чистаго 
дохода на десятину-60— 120 рублей.

Вь 1902— 1910 годахь запась листа шелковицы расходовался вь Туркестан-Ь 
безь остатка. Поэтому, пока не увеличится площадь тутовыхь плантащй, нельзя 
разсчитывать на дальн4;йшее развит1е шелководства.

За посл'Ьдн1е годы оживлялось вь Туркестан-Ь ежегодно около П/з милл1оновь 
золотниковь грены, различныхь породь червя. Охотн-Ье всего населен1е npio6p'b- 
таеть грену б-Ьлой багдадской породы, напоминающей туземнаго червя Ферган
ской области. Эта порода даеть крупные коконы и больш1е урожаи, но червякь 
ея живеть дольше вс'Ьхь остальныхь, а потому, потребляя много листа, багдад- 
CKie nepBiT мен'Ье выгодны, ч-Ьмь остальные. Европейск1я породы тутоваго червя

„Аз1атская Pocci«“. 50
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живутъ 30—35 дней, японск1я 28—30 дней, а средне-аз1атск!я до 45 дней. Кром-Ь 
того, средне-аз1атск1я породы даютъ рыхлые коконы, что также невыгодно: так1е 
коконы, при размотк^, сильно набухаютъ и опускаются на дно мочильнаго прибора 
(котла), отчего нитка часто обрывается.

Изъ одного золотника грены, приготовленной м'Ьстнымъ способомъ, выхо
дить 8 — 10 фунтовъ коконовъ; такъ называемая целлюлярная (отборная) грена 
даетъ на одинъ золотникъ грены около 15 фунтовъ коконовъ.

Закладка мйшечковъ съ бабочками для микроскопическаго изcлtдoвaнiя.

Всего въ 1909 году собрано было въ Туркестан^ и Закасп1йской области, 
за исключен1емъ Хивы и Бухары, около 180.000 пудовъ коконовъ, а въ 1910 году 
свыше 340.000 пудовъ.

Въ Бухар-Ь добываютъ ежегодно около 25.000 пудовъ коконовъ, въ Хив̂ Ь 
до 7.000 пудовъ.

Наибольшаго развит1я достигаетъ шелководство въ Ферганской области; 
зд'Ьсь вырабатывается свыше 85®/о всего шелка, добываемаго въ Туркестан^; 
наимен-Ье оно развито въ Закасп1йской области, гд-Ь въ 1910 году получено всего 
70 пудовъ шелка.

Часть коконовъ въ сухомъ вид-fe вывозится за границу, значительная часть 
ихъ поступаетъ въ размотку на местные заводы. По даннымъ Н. Н. Шаврова,
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въ 1899 году вывезено 21.900 пудовъ, въ 1905 г. — 79.600 пуд. и въ 1909 г.— 
98.200 пуд.

Изъ одного пуда коконовъ выходить въ среднемъ около 6 фунтовъ чистаго 
шелка съ колебан1емъ отъ 1 до 12 фунтовъ; по этому расчету въ 1909 году было 
получено въ Туркестан-Ь около 27.000 пудовъ шелка, а въ 1910 году— свыше
50.000 пудовъ. Ц-Ьна грены колебалась въ 1910 году отъ 60 коп. до 3 р. 90 к. 
за коробку въ 6 золотниковъ, изменяясь въ зависимости отъ качества и породы. 
Пудъ сырыхъ коконовъ продавался въ то же время по цЪн'Ь отъ 8 до 15 рублей; 
пудъ чистаго шелка за 90—250 руб.

Размотка шелка производится первобытнымъ способомъ. Коконы бросаются въ 
котелъ съ кипяткомъ, концы шелка отыскиваются деревянной палкой, и шелкъ 
наматывается на деревянное колесо, им'Ьющее аршина I'/a въ д1аметр'Ь.

Шелкъ местной размотки разд-кляется на три главные сорта: первый, высш1й, 
носить назван1е „чилля“, средн1й— „калява“ и трет1й „гуля“. КромК того, суще- 
ствуетъ четвертый низш1й сортъ „сарнакъ". Лучшимъ шелкомъ считается бухар- 
ск1й, за нимъ идетъ ферганск1й и дал%е самаркандск1й.

Размотанный на заводахъ шелкъ частью вывозится за пред'Ьлы Туркестана, 
но наибольш1я количества его перерабатываются на M̂ CTHbiKb заводахъ въ ткани. 
Изъ чистаго шелка туземцы выд'Ьлываютъ „канаусъ“ (шаи) и „атласъ“, а въ Byxapli 
и КокандЪ, KpoM'fe того, „штофъ“ (латта) и „парчу“ (кимъ-ханъ). Много тканей выд-Ь- 
лывается полушелковыхъ, съ шелковой основой и хлочатобумажнымъ уткомъ !)•

Размотка коконовъ туземнымъ ручнымъ мотовиломъ. (Вс̂ сабадъ).

Уткомъ называютъ нитку, идущую поперекъ ткани.

50*
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Сорта полушелковыхъ тканей различаются по ширин-Ь и длинЪ кусковъ, а также 
по ихъ окраск-Ь.

Насколько развита въ Туркестан-Ь шелкоткацкая промышленность, можно 
судить по тому, что въ 1909 году въ двухъ областяхъ. Ферганской и Самарканд
ской, действовало свыше 1.750 шелкоткацкихъ заводовъ. Типъ этихъ заводовъ 
преимущественно кустарный; работаетъ, въ среднемъ, на заводе 2—3 человека; 
вырабатывается въ годъ товара на 1.200— 1.300 рублей. Шелковыя ткани частью

Размотна шелка для кручен1я на веретено (Андижанъ).

вывозятся^ главнымъ же образомъ, раскупаются на месте туземцами на халаты, 
платки и т. д.

На западныхъ рынкахъ туземные шелка имеютъ сбытъ; ценится ихъ ори
гинальная окраска. На месте же за последн1е годы туземные шелка находятъ 
себе сильнаго конкурента въ более дешевыхъ издел1яхъ московскаго фабричнаго 
района, окрашенныхъ въ пестрые цвета—подъ средне-аз1атск1й вкусъ.
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К у с т а р н о е  д^ло.
(И. П. Ямполъскш).

I. Кустарные промыслы Туркестана.

Кустарная промышленность Туркестана играетъ крупную роль въ хозяй
ственной жизни этого края. Производительность ея исчисляется не мен-Ье ч-Ьмъ 
въ 20— 25 милл1оновъ рублей ежегодно.

Обособленное положен1е Туркестана и своеобразный бытовыя черты пле- 
менъ, его населяющихъ, сод'Ьйствовали развит1ю зд'Ьсь обрабатывающей промыш
ленности именно въ форм^ мелкаго кустарнаго производства. Хотя теперь Турке- 
станъ и связанъ съ Европейскою РосПей удобными путями сообщен1я, такъ что 
сюда широко идутъ русск1я фабричный изд'Ьл1я, однако большая часть предме- 
товъ домашняго обихода туземцевъ до сихъ поръ изготовляется кустарями на 
M-fecT-fe изъ м-Ьстныхъ же матер1аловъ. С'Ьдла, сундуки, м"Ьдная посуда, халаты, 
повозки, кожи, обувь, гончарныя изд-Ьл{я, разнообразный изд'Ьл1я изъ дерева и 
металловъ, ковры, бумажный, шелковыя и шерстяныя ткани, валяныя изд'Ьл1я 
и т. д.— все это выходитъ изъ мастерскихъ кустарей. При этомъ немало про- 
изводствъ, который въ другихъ м"Ьстахъ въ мелкой форм'Ь уже не существуютъ, 
въ Туркестан'Ь все еще сохраняютъ кустарный характеръ.

Скотоводы-кочевники, жизнь которыхъ проходитъ въ услов1яхъ натуральнаго 
хозяйства, д-Ьлаютъ сами для себя переносныя жилища и всю ихъ обстановку. 
Ковры и паласы (особые тонк1е ковры безъ ворса), разстилаемые на земл^ и за- 
м'Ьняющ1е мебель, большая часть одежды, м'Ьшки, въ которые укладывается иму
щество при перекочевк-Ь, веревки, обувь, сбруя и пр.—все это не покупается ко- 
чевникомъ, но изготовляется имъ и его семьею. Однако, эти изд'Ьл1я кочевниковъ 
начинаютъ все чаще служить также и предметомъ торговли.

По M-fept развит1я сношен1й съ Европейскою РосПей, новыя услов1я оказы- 
ваютъ сильное вл1ян1е на местную кустарную промышленность, приводя 
н'Ькоторыя ея отрасли къ паден1ю, некоторый же направляя на новый путь. 
Крупные промышленные центры высылаютъ уже и кочевникамъ фабричныя 
бумажный и шелковыя ткани и одежды, выт'Ьсняющ1я своей дешевизной кустарныя 
изд-Ьл1я. Города высылаютъ въ степь посуду, украшен1я, разные предметы город
ской роскоши; обратно—кочевая степь снабжаетъ даже далек1е культурные города 
коврами, кошмами, веревками, мешками, а также сырыми матер1алами, (шерсть 
и шкуры), служащими для кустарной обработки въ городахъ.
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Выт-fecHeHie многихъ кустарныхъ изд'Ьл!?! привозными фабричными зам-вти-Ье 
въ русскихъ областяхъ края, въ вассальныхъ же ханствахъ— Бухара и Хив'Ь 
кустарные промыслы сохраняютъ свою замкнутость и господство.

Первое м'Ьсто среди отраслей кустарной промышленности Туркестана при- 
надлежитъ производству ковровъ и вообще изд'Ьл1й изъ шерсти, какъ составляю- 
щихъ необходимую принадлежность каждаго туземнаго жилья и служащихъ для 
самыхъ разнообразныхъ ц'Ьлей.

Среди шерстяныхъ изд^л1й главн'Ьйшимъ надо признать кошмы, которыя 
им'Ьютъ обширное прим'Ьнен1е какъ у кочевого, такъ и у осЬдлаго населен1я; 
кочевники покрываютъ ими свои юрты, пользуются ими какъ постелью, прим-Ь- 
няютъ для укупорки вьюковъ и постилаютъ на полъ вместо ковровъ. Кошма 
является настолько удобнымъ подстилочнымъ и укупорочнымъ матер1аломъ, что 
входитъ и въ составъ снаряжен1я войскъ Туркестанскаго округа. Производствомъ 
кошемъ занимаются преимущественно женщины-киргизки, изготовляющ1я кошмы 
трехъ видовъ: б^лыя, сЬрыя и цвКтныя. Наиболее ц-Ьнятся кашгарск1я толстыя, 
плотныя кошмы бКлаго цвКта.

Ковровыя изд'Ьл1я отличаются большимъ разнообраз1емъ и представляютъ 
значительный художественный интересъ; они состоятъ изъ ковровъ (килимъ), 
переметныхъ сумъ (коржунъ), м'Ьшковъ (чувалъ) и дорожекъ.

Ковры, выделываемые текинцами и сартами въ Ахальскомъ, Мервскомъ и 
Пиндинскомъ оазисахъ, славились съ давнихъ временъ по всей Средней Аз1и и 
расценивались весьма высоко, благодаря отличной выделке, оригинальному узору 
и прочной окраске. Еще выше по качеству считались мелк1я ковровыя издел1я: 
сумки, мешки и дорожки, выделывавш1яся нередко съ примесью шелка и отли- 
чавш1яся иногда поразительной гармон1ей красокъ.

Туркестанск1е ковры могутъ быть разделены: 1) на ковры въ собственномъ 
смысле слова, которые делаются разныхъ размеровъ, не свыше, однако, 6 арш. 
длины; 2) намазлыки — маленьюе ковры, на которыхъ совершается молитва 
(намазъ), и 3) энси—небольш1е ковры, которыми завешивается входъ въ юрту.

Затемъ, къ ковровымъ издел1ямъ принадлежатъ чувалы— длинныя узк1я 
сумки съ бахромой, развешиваемый по стенамъ юрты для помещен1я различныхъ 
мелкихъ хозяйственныхъ предметовъ, коржуны— переметныя сумки, перекиды
ваемый черезъ седло, и дорожки, имеющ1я видъ широкой ленты, до 20 аршинъ 
длины, и употребляемый для укреплен1я кошемъ, покрывающихъ юрту или для 
украшен1я ея внутри.

Рисунки туркестанскихъ ковровъ различаются по племенамъ, при чемъ древ* 
нейшимъ узоромъ является „салырская роза“, изобретенная некогда туркменами- 
салырами, которые ныне почти перестали заниматься ковровымъ производствомъ.

Кроме салырскаго рисунка, распространеннаго среди кустарей-текинцевъ 
Мервскаго района, известны рисунки ахальскаго, эрсатинскаго и 1омудскаго типовъ, 
а также особые рисунки на энси и намазлыкахъ, изображающ1е въ общихъ 
чертахъ планъ Каабы.

Рисунки мелкихъ ковровыхъ издел1й обыкновенно повторяютъ въ мин1атюре 
ковровый узоръ, съ тою лишь разницею, что некоторый части узора на этихъ 
издел1яхъ делались ранее изъ шелка.
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Что касается дорожекъ, то он'Ъ представляютъ чаще всего цв'Ьтной узоръ 
особаго типа, по белому, безъ ворса, полю.

Преобладающимъ цв"Ьтомъ въ туркменскихъ коврахъ является красный, 
самыхъ разнообразныхъ отт^нковь, за нимъ сл'Ьдуетъ б'Ьлый; мен'Ье распростра
нены син1й и черный цв'Ьта и очень р'Ьдко встр'Ьчается желтый.

KpOM-fe туркменскихъ ковровъ пользуются большимъ распространен1емъ въ 
Средней Аз1и ковры 6yxapcKie, выделываемые въ районе Аму-дарьи, въ Бухаре 
и въ некоторыхъ другихъ местностяхъ, и отличающ1еся отъ первыхъ пестротою 
узора и более высокимъ ворсомъ. Бухарсше ковры своими размерами нередко 
превышаютъ туркменсше.

Особый типъ ковровъ составляютъ киргизсюе ковры, выделываемые кирги
зами и частью узбеками въ Фергане и въ некоторыхъ местностяхъ Самарканд
ской и Сыръ-дарьинской областей и Бухары. Ковры эти, отличающ1еся преобла- 
дан1емъ краснаго, чернаго и синяго цветовъ, значительно уступаютъ по качеству 
бухарскимъ, а потому ценятся недорого.

Къ весьма распространеннымъ ковровымъ издел1ямъ надо отнести паласы— 
TOHKie ковры безъ ворса, выделываемые во всехъ районахъ, где существуетъ 
ковровое производство вообще.

По сведен1ямъ местной администращи, въ Закасп1йской области выделано 
было въ 1908 году ковровъ— 1.750 штукъ, паласовъ — 1.240, намазлыковъ— 738, 
коржуновъ — 1.739, торбъ и сумокъ— 960. Общая стоимость ковровыхъ издел1й, 
выделываемыхъ въ области, не менее 150—200 тысячъ рублей.

Ковры и ковровыя издел1я могли бы служить крупною статьею вывоза, 
при томъ крайне доходною для кустарей, если принять во вниман1е, что требован1е 
на ковры какъ изъ Европы, такъ и изъ Америки, где за ковры хорошаго каче
ства платятъ больш1я деньги, возрастаетъ постоянно. Между темъ это, столь вы
годное, производство обнаруживаетъ все признаки упадка и нуждается въ сер1озной 
поддержке, чтобы возродиться и подняться вновь до прежней высоты.

Главнымъ недостаткомъ ковровъ последняго времени является непрочность 
окраски ковровой пряжи, вследств1е применен1я дешевыхъ красокъ фабричнаго 
производства. Кустари, не будучи знакомы съ сортами изготовляемыхъ фабриками 
красокъ и со способами закреплен1я этихъ красокъ, стремятся лишь къ возмож
ному удешевлен1ю процесса окрашиван1я пряжи и темъ понижаютъ качество 
ковровъ, выделанныхъ изъ плохо окрашенной пряжи. Къ этому присоединяется 
и то обстоятельство, что рисунки на коврахъ, въ силу несовершенной окраски 
пряжи, потеряли былую нежность, теплоту и бархатистость цветовъ и оттенковъ.

Въ последнее время замечается также, что въ погоне за барышами туркмены 
стали относиться къ самой выделке ковровъ менее тщательно, и качество ковровъ 
значительно понизилось, при чемъ примЬсь шелка во многихъ ковровыхъ издел1яхъ 
теперь исчезла.

Наконецъ, важнымъ недостаткомъ, сильно понижающимъ ценность турке- 
станскихъ ковровъ, является ухудшен1е художественной ихъ стороны. Старинные 
ковровые узоры забываются, и кустари пользуются теперь не только более про
стыми рисунками, но, что еще хуже, нередко рисунками, которые они берутъ съ 
фабричныхъ ковровъ. Замечая, что на старинные ковры существуетъ огромный
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спросъ, кустари, вм-Ьсто того, чтобы выд'Ьлывать ковры по стариннымъ образ- 
цамъ, начали подделывать новые ковры подъ старые. Для этого новый коверъ, 
окрашенный линючими красками, разстилается на какой-либо проезжей дороге, 
где черезъ него проходятъ въ течен1е несколькихъ дней караваны верблюдовъ, 
гурты скота и пешеходы; пролежавъ такимъ образомъ въ грязи и на солнце, 
коверъ пр1обретаетъ видъ стараго, что увеличиваетъ его стоимость, но, конечно, 
такой обманъ въ конце концовъ только дискредитируетъ туркестансюе ковры 
въ глазахъ потребителей и уменьшаетъ спросъ на нихъ.

Среди другихъ издел1й изъ шерсти, производимыхъ въ Туркестане, следуетъ 
отметить мешки (котъ), веревки, арканы, войлочныя мягюя шляпы, чулки, ткани 
изъ верблюжьей шерсти и т. п.

Производство тканей изъ хлопка въ настоящее время сильно падаетъ вслед- 
CTBie сер1озной конкуренщи, встречаемой местными бумажными тканями со 
стороны московскихъ ситцевъ, а также въ виду ввоза пряжи изъ Европейской 
РосПи. Пряден1емъ въ Туркестане занимаются женщины, пользуясь для этого 
ручною самопрялкою, а ткачествомъ и окраскою тканей — преимущественно 
мужчины.

Шелкоткачество особенно развито въ Самаркандской и Ферганской областяхъ, 
а также местами въ Бухаре и въ Хиве. Чисто-шелковыя матер1и выделываются 
въ Средней Аз1и значительно реже, чемъ полушелковыя, изъ которыхъ наиболее 
красивою можетъ быть признана серебристая муаровая ткань съ синими поло
сками, называемая бенатясъ; къ разряду полушелковыхъ тканей относится и 
бархатъ невысокаго качества, выделываемый въ крупныхъ центрахъ края.

Большое распространен1е въ Туркестане получили, въ виду развитого ското
водства, кожевенное и скорняжное производства.

Кустари кожевенники и скорняки выделываютъ разнообразные предметы 
домашняго обихода: шубы, бараньи шапки, кожаныя шаровары, упряжь, мешки 
для воды и кумыса, обувь, кожаныя калоши и т. п. Выделка и обработка кожъ 
и шкуръ производится крайне несовершенными способами, а потому и издел1я 
получаются невысокаго качества; изъ сортовъ кожевеннаго товара можно отме
тить: замшу, окрашиваемую въ коричневый и малиновый цвета, изъ нея шьются 
шаровары, иногда расшиваемыя шелками,— и шагрень, идущую на приготовлен1е 
калошъ и пятокъ для сапогъ, на ножны для шашекъ, украшен1е седелъ и т. п. 
Русская обувь пользуется значительнымъ спросомъ въ Туркестане, но по своей 
дороговизне недоступна массе населен1я.

Важное значен1е имеетъ производство изъ металловъ, главнымъ образомъ, 
изготовлен1е медной посуды, которая часто украшается хорошей, оригинальнаго 
рисунка чеканкой. Матер1алъ для металлообрабатывающихъ производствъ доста
вляется изъ Европейской Poccin и переплавляется туземцами первобытными 
способами.

Кроме подковъ, гвоздей, топоровъ, лемеховъ, серповъ, ножей и т. п. издел1й, 
местами изготовляются клинки для шашекъ и сабель и ружья.

Наибольшаго вниман1я заслуживаетъ производство местныхъ чеканныхъ 
издел1й, но этотъ промыселъ заметно клонится къ упадку, вследств1е ввоза изъ 
Европейской Poccin массы фабричныхъ издел1Й и сокращен1я спроса на местный
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кустарпыя произведен1я; дороговизна м1эди въ Туркестан-Ь заставляетъ туземныхъ 
мастеровъ украшать чеканкой привозныя тульск1я изд'Ьл1я.

Н'Ькоторый интересъ представляютъ еще туркестанск1я ювелирныя вещи, 
выд'Ьлываемыя почти исключительно изъ серебра; изд'Ьл1я изъ золота встре
чаются очень редко.

■ Одною изъ важнейшихъ и интереснейшихъ отраслей кустарной промы
шленности является въ Туркестане резьба по дереву, но и это производство 
сильно падаетъ, вследств1е сокращен1я местнаго спроса. Въ прежнее время 
искусство резьбы по дереву стояло очень высоко: образцы его, сохранивш1еся 
въ мечетяхъ, дворцахъ хановъ и общественныхъ сооружен1яхъ, привлекаютъ къ 
себе вниман1е своею оригинальностью и умелымъ выполнен1емъ.

Изъ древодельныхъ производствъ теперь распространены те, которыя имеютъ 
целью изготовлен1е предметовъ, применяемыхъ въ домашнемъ быту, какъ-то: 
вилы, арбы, ложки, деревянныя части седелъ и т. п.

Производство деревянной посуды развито слабо, такъ какъ туземцы поль
зуются преимущественно глиняною и медною посудою, более отвечающею мест- 
нымъ услов1ямъ.

Сундучный промыселъ является исконнымъ въ крае. PyccKie фабриканты 
пробовали ввозить свои издел1я въ Туркестанъ, и вначале сундуки, обитые 
жестью, имели большой успехъ, но они оказались малопригодными для даль- 
нихъ передвижен1й кочевниковъ, которые предпочитаютъ попрежнему свой 
туземный сундукъ— „яхтанъ“.

Важную отрасль древообрабатывающихъ промысловъ представляетъ произ
водство гребней, употребляемыхъ только женщинами, такъ какъ мужчины-му
сульмане обычно бреютъ голову. Мастера, выделывающ1е гребни, называются 
таракчами.

Гребни изготовляются изъ привознаго персидскаго матер1ала—самшита, до- 
ставляемаго въ виде полуготовыхъ пластинъ; худш1е же сорта гребней делаются 
изъ местнаго грушеваго дерева. Нарезка зубьевъ производится отъ руки, при 
чемъ разбивка зубьевъ делается на глазъ. Резка зубьевъ у ловкаго таракчи 
беретъ 2—3 минуты времени, и въ течен1е дня можетъ быть изготовлено до 20 
штукъ гребней, ценою около 5 копеекъ каждый; за годъ мастерская изъ 2 ра- 
бочихъ выпускаетъ до 12 тысячъ гребней.

Въ связи съ производствомъ набоекъ существуетъ промыселъ по выделке 
набоечныхъ досокъ.

Клише для печатан1я узоровъ на тканяхъ состоитъ обыкновенно изъ не* 
сколькихъ досокъ, чаще всего — изъ четырехъ. Основное клише, самое дорогое» 
тщательно режется на грушевомъ дереве; остальныя клише режутся на тополе, 
резьба такой гарнитуры занимаетъ 2—3 дня.

Въ числе древообрабатывающихъ промысловъ следуетъ отметить производ
ство дверей для юртъ, которое составляетъ особую кустарную отрасль, при чемъ 
эти двери нередко богато разукрашиваются резьбой.

Затемъ можетъ быть указано на производство двухколесныхъ повозокъ-арбъ, 
представляющихъ исконный типъ местной повозки, распространенный почти во 
всемъ крае. Арба очень подвижна, поворотлива, легка на ходу и, благодаря сво-
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имъ высокимъ колесамъ, удобна при пере-Ьздахъ черезъ ручьи, nepeptsbiBaroinie  
всю страну. Вс^ части арбы д'Ьлаются изъ дерева, и производствомъ этихъ по- 
возокъ занято въ Туркестан-Ь большое число рукъ.

Ступицы, оси и ободья арбъ выделываются изъ карагача; оглобли и плат
формы — изъ тополя; на переплетъ платформъ идетъ также ива, изъ которой 
делаются и будки, устанавливаемый на арбахъ, когда последн1я приспособляются 
для перевозки людей.

Изъ местныхъ растен1й большое применен1е въ кустарномъ деле имеетъ 
камышъ, а также ч1й. Изъ камыша и стеблей ч1я плетутъ въ зимнее время гру- 
быя цыновки и друг1я плетеныя издел1я, имеющ1я широкое применен1е въ до- 
машнемъ быту, особенно у киргизъ; весною местные базары бываютъ завалены 
плетеными издел1ями.

Важнымъ промысломъ въ Туркестане является производство гончарныхъ 
издел1й, главнымъ образомъ—глиняной посуды, широко распространенной среди 
оседлыхъ туземцевъ, въ виду ея дешевизны. Кустари-гончары выделываютъ 
кувшины, блюда, миски, тарелки, чашки, горшки, подсвечники и т. п., украшая 
ихъ цветными узорами. Въ зависимости отъ места выделки, гончарный издел1я 
могутъ быть разделены на несколько типовъ, отличающихся качествомъ глазури, 
цветомъ узоровъ, характеромъ орнамента и т. п., при чемъ некоторые образцы 
посуды, въ особенности старой, представляютъ, по своимъ формамъ, краскамъ, 
стилю и отчетливости узоровъ, большой интересъ. Главнейшими центрами про
изводства глиняной расписной посуды являются Бухара, Риштанъ (Ферганской 
области) и Самаркандъ, съ окрестными районами; второстепенное значен1е имеютъ 
Кокандъ, Андижанъ, Карши, Ташкентъ и некоторые друпе пункты. Однимъ изъ 
наиболее древнихъ центровъ гончарнаго производства является кишлакъ Риш
танъ, снабжающ1й посудою большинство базаровъ Ферганы, при чемъ производ
ство гончарнаго промысла здесь выражается общею суммою до 30.000 рублей. 
Еще более древнимъ центромъ является Бухара» где, кроме посуды, выделы
ваются, равно какъ и въ Коканде, изразцы для облицовки здан1й; эта отрасль 
керамики въ былыя времена достигала высокаго совершенства, о чемъ свиде- 
тельствуютъ превосходные образцы облицовочныхъ изразцовъ во многихъ ста- 
ринныхъ мечетяхъ и мавзолеяхъ. Въ настоящее время художественная сторона 
местнаго гончарнаго промысла сильно понизилась; что касается технической его 
стороны, то и она ухудшилась; современные мастера небрежно обрабатываютъ 
глину и крайне несовершенно обжигаютъ изд'Ьл1я.

Въ заключен1е слФдуетъ указать на значительно развитой въ крупныхъ цен- 
трахъ края промыселъ—шитье халатовъ и другихъ предметовъ одежды и изго- 
товлен1е толстыхъ сартовскихъ ватныхъ одФялъ. Халатъ является необходимою 
составною частью одежды туземцевъ и д-Ьлается изъ бумажныхъ местныхъ и 
русскихъ матер1й, а также и изъ туземныхъ шелковыхъ тканей. Прежде шить- 
емъ занимались женщины, но, съ распространен1емъ въ краФ швейныхъ машинъ, 
этимъ д'Ьломъ занимаются и мужчины.

Приведенными выше главнейшими кустарными промыслами не исчерпы
ваются все виды туземной кустарной промышленности. Такъ, въ Туркестане 
существуетъ еще кустарное производство музыкальныхъ инструментовъ — струн-
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ныхъ, духовыхъ и ударныхъ. Кустари выд-Ьлываютъ д'Ьтск1я игрушки изъ дерева, 
жести, глины и тряпокъ. Изготовляется посуда изъ кожаной стружки для хране- 
н1я растительныхъ маслъ. Выд'Ьлывается посуда и друНе предметы изъ фигур- 
ныхъ тыквъ: вазы, сосуды, табакерки и т. и.

Такимъ образомъ, кустарные промыслы Туркестана отличаются большимъ 
разнообраз1емъ и имКютъ крупное значен1е для края. Поэтому необходимо при
нять м'Ьры къ поддержк'Ь местной кустарной промышленности и къ развит{ю 
особенно т-Ьхъ промысловъ, которые и теперь еще представляютъ интересъ съ 
художественной стороны, несмотря на явный упадокъ въ последнее время. На 
недавней Всеросс1йской кустарной выставк-Ь въ С.-Петербург-Ь изд'Ьл1я турке- 
станскихъ кустарей привлекали къ себК вниман1е всКхъ посЬтителей выставки 
и широко разбирались.

Заботясь о подъем-Ь кустарныхъ промысловъ въ Туркестан-Ь, Главное Упра- 
влен{е Землеустройства и Землед'Ьл1я пришло къ заключен1ю о необходимости 
такихъ м'Ьстныхъ общественныхъ организац1й, который, изучая непосредственно 
положен1е и нужды м'Ьстныхъ промысловъ, заботились бы о нихъ. Въ виду этого, 
въ настоящее время организованъ Закасп1йсюй кустарный комитетъ и органи
зуется Туркестанск1й. Эти учрежден1я субсидируются Главнымъ Управлен1емъ.

Очереднымъ м'Ьропр1ят1емъ въ Туркестан'Ь должно явиться устройство 
учебныхъ мастерскихъ по наиболее жизненнымъ м'Ьстнымъ производствамъ, съ 
ц-Ьлыо улучшен1я ихъ техники и повышен1я художественной стороны изд'Ьл1й. 
Необходимо повысить технику тканья ковровъ, организовать снабжен1е кустарей 
хорошо окрашенною пряжею и распространять среди кустарей старинные ковро
вые узоры. Для того, чтобы привлечь кустарей къ этимъ усовершенствован1ямъ, 
м'Ьстные кустарные комитеты должны организовать сбытъ ковровъ, выд-Ьлан- 
ныхъ по указаннымъ рисункамъ и вытканныхъ прочно изъ нелиняющей пряжи, 
устраивать м'Ьстныя выставки, выдавая награды за лучш1я изд'Ьл1я и пр. По 
этому же пути сл'Ьдуетъ итти и при поддержк'Ь другихъ производствъ, доста
точно жизнеспособныхъ.

Надо над'Ьяться, что усил1ями правительства и м'Ьстныхъ общественныхъ 
силъ важнЬйш1е кустарные промыслы Туркестана еще окрЬпнутъ и разовьются.

'II. Кустарная промышленность Сибири.

Кустарная промышленность въ Сибири развита весьма слабо. Ремеслами 
занимается болЬе всего старожилое населен1е Тобольской и отчасти Томской 
губерн1й; второе мЬсто за ними занимаютъ переселенцы, и, наконецъ, уже на 
третьемъ мЬстЬ слЬдуетъ поставить киргизъ и прочихъ инородцевъ.

Въ губерн1яхъ Тобольской и Томской наиболЬе развиты древообрабатывающ1я 
производства, рогожно-мочальное, сидка дегтя, выкурка смолы, изготовлен1е посуды, 
саней и мелкихъ хозяйственныхъ предметовъ, какъ-то: дугъ, лопатъ, корытъ, 
колесъ, спичечной соломки и т. д. Довольно значительное развит1е имЬетъ про
изводство валенокъ и, преимущественно въ Тобольской губерн1и, выдЬлка ков
ровъ. ДалЬе идутъ кожевенный и скорняжный промыслы, ткачество, плетен1е 
рыболовныхъ сЬтей и витье веревокъ; встрЬчаются гончарное и кирпичное про-
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изводства, живописно-малярное и плотничное, а также н-Ькоторые виды металло- 
обрабатывающихъ производствъ.

Въ Иркутской и въ Енисейской губерн1яхъ кустарные промыслы мен'Ье распро
странены, и техника кустарныхъ производствъ стоить на весьма низкомъ уровне. 
Зд-Ьсь первое м-Ьсто занимаютъ производства, основанный на химической и меха
нической обработк'Ь дерева, какъ-то: тележный, посудный, столярный, токар
ный, бондарный, дегтярный и друг1е промыслы. Дал-Ье сл-Ьдують промыслы 
по обработк'Ь животныхъ продуктовъ—выд-Ьлка овчинъ, шитье сапогъ, шерсто
битное производство, а также изготовлен1е сукна; мен'Ье развиты промыслы по 
обработк-Ь металловъ и ткачество; известное распространен1е получили гончарное 
и кирпичное производства.

Въ Забайкальской области кустарные промыслы развиты чрезвычайно слабо, 
лишь н"Ькоторое значен1е им-Ьетъ бондарный промыселъ. Равнымъ образсмъ въ 
Амурской и Приморской областяхъ кустарная промышленность находится въ 
зачаточномъ состоян1и. Что касается Степного края, то зд'Ьсь кустарные промыслы 
существуютъ лишь среди крестьянъ, переселившихся изъ Poccin и знавшихъ 
какое-либо ремесло еще у себя на родин'Ь. Въ посл'Ьднее время сталь зам'Ьчаться 
ростъ кустарнаго кожевеннаго производства.

Такимъ образомъ по всей Сибири кустарная промышленность развита весьма 
слабо, и м'Ьстныя кустарный изд'Ьл1я крайне низкаго качества.

OTcyTCTBie техническихъ знан1й у сибирскихъ кустарей побудило Главное 
Управлен1е Землеустройства и Землед'Ьл1я начать свою помощь кустарному д'Ьлу 
съ устройства учебныхъ мастерскихъ. Къ настоящему времени открыты за Ураломъ 
мастерсюя въ Томской губерн1и: 1) по сельско-хозяйственному машиностроен1ю 
въ г. BiftCK'b; 2) по ткацкому производству въ с. Б-Ьлсвскомь, Б1йскаго уЬзда;
3) по мебельно-столярному производству въ с. Петропавловскомъ, Томскаго уЬзда;
4) по тел'Ьжному производству въ с. Болотномъ, Томскаго у^зда; 5) по гончар
ному производству въ с. Боготол'Ь, Мар1инскаго уЬзда; 6) по кожевенному про
изводству въ с. Алтайскомъ, Б1йскаго уЬзда и 7) по столярному и токарно
посудному производству въ с. Таловскомъ, Томскаго уЬзда. Въ Акмолинской 
области устроена кожевенно-шорная учебная мастерская въ г. Кокчетав^. Эти 
учебныя мастерск1я встр'Ьтили весьма сочувственное отношен1е со стороны м'Ьст- 
наго крестьянскаго населен1я. Изд'Ьл1я ихъ были уже выставлены на Второй 
Всеросс1йской выставк-Ь. Въ ближайшее время предположено открыть еще въ Том
ской губерн1и тел"Ьжную мастерскую въ с. Верхъ-чебулинскомъ, Мар1инскаго 
уЬзда, и дв-Ь ткацкихъ—въ селахъ Трубачев-Ь, Томскаго уЬзда, и Усть-чарышской 
пристани, Б1йскаго уЬзда.

М'Ьстныхъ кустарныхъ комитетовъ теперь уже существуетъ 4, а именно: 
Томсюй, Акмолинск1й, Тобольск1й и Дальневосточный въ г. Харбин-Ь. На эти 
комитеты отнын'Ь можно будетъ опереться при изучен1и м-Ьстныхъ услов1й, вл1яю- 
щихъ на промыслы, и при организац1и сбыта кустарныхъ изд'ЬлШ, кредита куста- 
рямъ и снабжен1я ихъ лучшими оруд1ями производства.
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Распространеше сельско-хозяйственныхъ орудШ и машинъ
за Ураломъ.

(II. II. Кокоулинъ).

Въ HCTopin западно-европейскихъ колон1й изв-Ьстно немало случаевъ, когда 
страны, начавш1я жизнь свою поздн'Ье другихъ, опережали метропол1и въ развит1и 
н'Ькоторыхъ отд'Ьльныхъ сторонъ своей сельско-хозяйственной и промышленной 
жизни. Въ заселен1и нашихъ восточныхъ влад'Ьн1й Росс1я поставлена, во многихъ 
отношен1яхъ, въ отличныя отъ Западной Европы услов1я. Обширность и сравни
тельная малонаселенность коренныхъ губерн1й Европейской Росс1и, относительная 
юность общей культурной истор1и нашей родины и отсутств1е у крестьянъ, даю- 
щихъ главный контингентъ переселенцевъ накопленныхъ сбережен1й—замедлили 
и самый ходъ заселен1я громадной территор1и Аз1атской PocciH, и развит1е тамъ 
сельско-хозяйственной промышленности.

До соединен{я аз1атскихъ влад'Ьн1й съ Европой рельсовыми путями вся 
Сибирь, какъ нын^, до окончан1я Амурской дороги, нашъ Дальн1й Востокъ, 
обречена была жить исключительно натуральнымъ хозяйствомъ.

Къ началу нын^шняго царствован1я въ nocTanoBicb сельско-хозяиственнаго 
промысла на нашихъ аз1атскихъ окраинахъ произошли р-Ьзюя перемены. Едва 
только появилась возможность, хотя и не повсем%стно, широкаго сбыта продук- 
товъ хозяйства, или во всякомъ случай бол1зе правильнаго товарообмена, какъ 
обширная равнина Западной Сибири, необъятная киргизская степь, за ними хле
бородный части средне-аз1атскихъ владен1й, и, наконецъ, Забайкалье и Уссур1й- 
ск!й край вовлекаются въ м1ровой торговый оборотъ. За Ураломъ расширяется 
потребность въ распашкахъ целины, въ сенокошен1и, обработке зерна. Подъ 
давлен1емъ более острой, чемъ въ коренныхъ губерн1яхъ, нужды въ рабочихъ 
рукахъ, более краткаго летняго пер1ода и большаго земельнаго простора, здесь 
быстро развивается применен1е сельско-хозяйственныхъ оруд1й—железнаго плуга 
и, въ особености, уборочныхъ машинъ. Со времени открыт1я Сибирской желез
ной дороги и вплоть до самыхъ последнихъ летъ, когда распространен1е 
сельско-хозяйственныхъ оруд1й и машинъ сделало гигантск1й шагъ впередъ и въ 
коренной PocciH, сельское хозяйство Сибири стояло впереди губерн!й выхода пе
реселенцевъ по части употреблен1я усовершенствованныхъ оруд1й. Пользуясь 
некоторой однородностью услов1й сельско-хозяйственнаго промысла, Сибирь пер
вая завела тесныя сношен1я съ Америкой.
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По даннымъ за 1910 годъ, крестьянское населен1е Аз1атской Росс1и снабжено 
было сельско-хозяйственными оруд1ями приблизительно въ П/* раза лучше, не
жели крестьянское населен1е Европейской РосПи. Въ среднемъ на одно хозяй
ство за Ураломъ приходилось около 2*/4 оруд1й, а въ Европейской Росс1и только 
П/5 оруд1я. Въ крестьянскихъ хозяйствахъ за Ураломъ наблюдалось и качествен
ное превосходство сельско-хозяйственныхъ оруд1й и машинъ по сравнен1ю съ 
крестьянскими хозяйствами Европейской РосПи. На 100 оруд1й и машинъ въ 
Сибири и въ Степномъ кра̂ Ь усовершенствованный оруд1я составляли 76,6, а въ 
Европейской Poccin — только 57,1, при чемъ соотношен1е это по отд-Ьльнымъ 
группамъ оруд1й колебалось сл-Ьдующимъ образомъ: усовершенствованныхъ орудий 
для подъема почвы—37,5 на сто въ Заураль-Ь и только 32 въ Европейской РосПи; 
орудш для разрыхлетя почвы — за Ураломъ 94,5, а въ Европейской РосПи 70,9; 
удорочныхъ магигтъ ^(считая въ томъ числ^ огуменныя)—за Ураломъ 99, въ Евро
пейской РосПи — 98,1 на сто.

Еще интересн-Ье цифры, характеризующ1я сравнительную распространен
ность отдЕльныхъ оруд1й и машинъ. Жел^ъзныхъ плуговъ, находившихся у 
крестьянъ въ работ-Ь, насчитывалось въ Европейской Росс1и 29,6 °/о изъ 
общаго числа пахотныхъ оруд1й, въ губерн1яхъ Западной Сибири — 31,1 о/о) 
а въ Степномъ крат — 81,7 о/о; зато въ Восточной Сибири только 22,1 °/о, а 
въ Туркестан-fe и того меньше — 7,2 °/о. Самымъ любопытнымъ, однако, 
является поразительный перев'Ьсъ Зауралья надъ Европейской РосПей въ отно- 
шен1и распространен1я уборочныхъ лшшинъ. Въ числ'Ь посл'Ьднихъ въ Европейской 
Росс1и наибольшимъ распространен1емъ пользуются впялки (въ 60 изъ 100 слу- 
чаяхъ), сравнительно малоупотребляемыя за Ураломъ. ВсЬ проч1е виды убороч-

Машинная уборка âfe6a въ степной noaocfe Томской гу6ерн1и,
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ныхъ машинъ, какъ-то: оютпвенные аппараты, молотилки и въ особенности спно- 
косилки и конныя грабли находятъ себ'Ь прим%нен1е, главнымъ образомъ, за Ура- 
ломъ. С'Ьнокосилокъ, наприм'Ьръ, у крестьянъ Западной Сибири было зарегистри
ровано 36.519 штукъ, а во всей Европейской Росс1и, при громадной сравнительно 
численности сельскаго населен1я,—66.381 шт., только въ два раза больше. Рав- 
нымъ образомъ, конныхъ грабель оказалось въ Сибири 38.627 шт., въ Европей
ской Росс1и 73.427 штукъ. Изъ молотилокъ Сибирь знаетъ преимущественно 
конныя, тогда какъ въ Европейской Росс1и мнопе молотятъ еще ручными 
приводами. Наконецъ, жатвенные аппараты по отношен1ю къ общему числу 
уборочныхъ мащинъ за Ураломъ составляли 21,5 “/о, а въ Европейской Росс1и 
только 19 °/о. Аз1атская Росс1я сильно уступаетъ Европейской только въ коли- 
честв^й сложныхъ стялокъ и желчъзныхъ боронъ; посл'Ьднихъ сибирск1е крестьяне 
почти не знаютъ, а сЪялокъ въ моментъ переписи было насчитано не бол'Ье 5 тыс. 
штукъ, тогда какъ въ Европейской Росс1и ихъ находилось тогда же въ работЪ 
у крестьянъ свыше 180 тыс. штукъ.

Та или другая распространенность отдЪльныхъ машинъ и оруд1й (жел-Ьз- 
ный плугъ и уборочныя машины въ Аз1атской Росс1и, вЪялки, сЬялки и жел-Ьз- 
ныя бороны—въ Европейской) указываетъ на глубокое различ1е крестьянскихъ 
хозяйствъ Аз1атской и Европейской Росс1и. За Ураломъ хозяйство—экстенсивно, 
въ коренной P occIh сд-Ьлала уже зам'Ьтный усп-Ьхъ интенсификац1я.

Для многихъ читателей, представляющихъ себ'Ь аз1атск1я окраины чуть не 
сплошной дикой пустыней, небезынтересно будетъ узнать, что за посл'Ьдн1я 
15 лЪтъ Сибирь купила разнаго сельско-хозяйственнаго инвентаря свыше ч'Ьмъ 
на 150 милл. рублей, при чемъ въ первое пятил'ЬДе покупала въ среднемъ на 
2,3 милл1она рублей въ годъ, а въ посл'Ьдн1е годы свыше ч-Ьмъ на 20 милл. 
рублей.

Прим-Ьрно одна третья часть всей работы по распространен1ю сельско-хозяй- 
ственныхъ машинъ и оруд1й въ Аз1атской Росс1и выполнена казенными складами 
Переселенческаго Управлен1я, на долю которыхъ, по даннымъ ст. Челябинскъ, 
съ давнихъ поръ приходится i/з привозимаго за Уралъ сельско-хозяйственнаго 
инвентаря.

До проведен1я Сибирской железной дороги сельское хозяйство за Ураломъ 
развивалось медленно. Медленно возникали и расширялись и торговый пред- 
пр1ят1я, им'Ьющ1я ц'Ьлью обслуживать эту отрасль народной промышленности. 
Но какъ только потянулись на сибирск1й просторъ значительный парт1и переселен- 
цевъ,— неприспособленность местной торговли сельско-хозяйственными оруд1ями 
къ удовлетворен1ю основныхъ потребностей новыхъ сельскихъ хозяевъ обнару
жилась съ полной очевидностью, поставивъ пришельцевъ въ крайне затруднитель
ное положение. Правительству пришлось взять въ свои руки заблаговременную 
заготовку сельско-хозяйственнаго инвентаря для прибывающихъ на м%ста водво- 
рен1я переселенцевъ. Отчасти за счетъ ссуднаго переселенческаго кредита, отчасти 
за счетъ испрошенныхъ на новое д'Ьло спец1альныхъ денежныхъ ассигнован1й 
стали осуществляться въ разныхъ м'Ьстностяхъ Сибири сначала робк1я и разроз
ненный попытки устройства казенныхъ сельско-хозяйственныхъ складовъ. Въ первое 
время не обошлось безъ ошибокъ, заготовки инвентаря не всегда оказывались
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удачными, не век причастные къ этому д-Ьлу чиновники разбирались въ немъ 
ум'Ьло и т. д. Но самая идея подобныхъ складовъ коренилась глубоко въ по- 
требностяхъ местной жизни, и д'Ьло это не могло умереть.

Небольш1я спец1альныя средства на устройство сельско-хозяйственныхъ 
складовъ отпущены были Комитетомъ Сибирской жел-Ьзной дороги первоначально 
двумъ в'Ьдомствамъ: Министерству Внутреннихъ Д-Ьлъ, въ в'Ьд'Ьн1и котораго
состояло въ то время Переселенческое Управлен1е, и Министерству Землед'Ьл1я и 
Государственныхъ Имуществъ. Такимъ образомъ, возникли дв'Ь сЬти складовъ, 
разд'Ьленныхъ между двумя ведомствами и не имевшихъ между собою внутренней 
связи. Скоро недостатки такой двойственности обнаружились, и решено было 
объединить все склады въ веден1и Переселенческаго Управлен1я, поставивъ 
дело на более твердую почву. Переселенческое Управлен1е приняло 1-го марта 
1898 года въ свое веден1е 11 складовъ съ оборотнымъ капиталомъ въ 133.000 ру
блей, доведеннымъ новыми ассигнован1ями къ началу 1901 года до 303.000 руб. 
Со времени объединен1я, дело поставлено было на коммерческихъ основан1яхъ, 
чтобы не препятствовать ра.звит1ю частной торговли сельско-хозяйственнымъ 
инвентаремъ и не обременять государственное казначейство дальнейшими асси- 
гнован1ями на содержан1е складовъ. Это установлено было Высочайше утвержден- 
нымъ 7 марта 1901 года положен1емъ Комитета Сибирской железной дороги. 
Правила деятельности складовъ на новыхъ основан1яхъ были разработаны подъ 
непосредственнымъ руководствомъ бывшаго начальника Переселенческаго Упра- 
влен1я, ныне Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ, статсъ- 
секретаря А. В. Кривошеина.

Увеличен1е оборотовъ складовъ и ежегодно получавш1еся остатки отъ начис
ляемой на продаваемые предметы прибыли показали правильность новой поста
новки дела. Въ первое же пятилет1е склады продали сельско-хозяйственныхъ 
машинъ, оруд1й и хлеба на 3.800 тыс. рублей, т.-е. въ среднемъ делали оборотъ 
въ 760.000 рублей ежегодно. Съ 1903 по 1907 годъ включительно складами было 
продано товаровъ уже на 12V= милл. рублей, въ среднемъ на 2 ^ 2  милл. рублей 
ежегодно и, наконецъ, съ 1908 по 1912 годъ выручено почти 30 милл. рублей. 
Всего за пятнадцать летъ переселенческ1е склады распространили въ Сибири 
усовершенствованныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и оруд1й и семенного 
матер1ала на 4б1/з милл. руб., при чемъ ежегодные обороты последняго 
пятилет1я превышали въ среднемъ обороты перваго пятилеыя въ 8 разъ. 
Въ 1913 году еще продано сельско-хозяйственныхъ машинъ и оруд!й на 
7 милл. руб.

Соответственно росту оборотовъ увеличилось и число переселенческихъ 
складовъ. Районъ ихъ деятельности также съ каждымъ годомъ становился шире. 
Начавъ въ 1898 году свою деятельность устройствомъ 11 пунктовъ продажи въ 
четырехъ районахъ (Тобольскомъ, Акмолинскомъ, Томскомъ и Енисейскомъ), 
склады постепенно распространили свои операщи на все заселяемые районы, за 
исключен1емъ лишь Кавказа и коренныхъ областей Туркестана, и имели въ 
конце 1913 года свыше 300 пунктовъ продажи. Частныхъ складовъ уже въ 
1911 году насчитывалось въ колонизуемыхъ районахъ свыше 600. Такимъ обра
зомъ общее число сельско-хозяйственныхъ складовъ за Ураломъ въ настоящее
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Переселенческ1й складъ сельско-;(озяйавенныг<ъ машинъ и оруд1й въ Павдодар-Ь.

время свыше 1.000. Частные склады большею частью работаютъ въ т-Ьхъ же 
городахъ и селен1яхъ, въ которыхъ открыты и переселенческ1е склады.

Значен1е складовъ Переселенческаго Управлен1я для Сибири не ограни
чилось т-Ьми задачами, который поставлены были въ начал'Ь ихъ деятельности. 
Распространяя машины и оруд1я высокаго качества, склады вместе съ т^мъ 
поддерживаютъ цены на умеренномъ уровне и являются основнымъ регуляторомъ 
всей сибирской торговли сельско-хозяйственнымъ инвентаремъ. Прекращен1е ихъ 
деятельности прежде всего отразилось бы на общемъ повышен1и ценъ, а также 
привело бы къ прекращен1ю торговли въ техъ местностяхъ, где склады не при- 
носятъ прибыли, хотя въ целяхъ успешнаго заселен1я именно тамъ въ особен
ности и нужны.

Въ общей сложности, съ 1898 года по 1 января 1914 года переселенческ1е 
склады получили чистой прибыли до 3.900 тыс. рублей; изъ нихъ свыше 700.000 
рублей обращено на разныя культурный меропр1ят1я. За счетъ этихъ прибылей 
съ 1903 года содержится единственная въ Сибири Петуховская школа монтеровъ 
и при ней широко оборудованная ремонтная мастерская. Свыше 100.000 рублей 
обращено изъ прибылей складовъ на насажден1е въ Тарскихъ урманахъ лесо- 
техническихъ промысловъ, въ целяхъ использован1я лесныхъ матер1аловъ и пред-

„Лз1атская Росс1я“. 52
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оставлен1я м-Ьстному населен1ю заработковъ. Бол-Ье 50.000 рублей израсходовано 
на показательный работы для ознакомлен1я населен1я съ неизв-Ьстными ему ма
шинами и на испытан1е поступающихъ на сибирск1й рынокъ новыхъ оруд1й и 
машинъ и т. д.

Особое для Сибири значен1е сельско-хозяйственныхъ складовъ ярко обнару-

Продовольавенная кампан1я 1911- -1912 годовъ. Выдача семенного хлйба съ Пйту;<0 8 скаго склада. 
(Тобольская губерн1я).

жилось въ д'Ьл'Ь продовольственной помощи населен1ю. Съ конца 1907 года при 
главной контор^ сельско-хозяйственныхъ складовъ въ гор. Омск-Ь учрежденъ был ь 
особый продовольственный отд-Ьлъ, предназначенный для зав-Ьдыван1я 22-мя казен
ными зернохранилищами, выстроенными Переселенческимъ Управлен1емъ за счетъ 
Томскаго и имперскаго продовольственныхъ капиталовъ въ 1904— 1905 годахъ. 
Всего было выстроено тогда 22 зернохранилища, общей вм'Ьстимостью около одного 
милл1она пудовъ; изъ нихъ 18 зернохранилищъ въ Акмолинской области и 4 по 
лин1и Сибирской жел-Ьзной дороги, въ пред-Ьлахъ Тобольской и Томской гу-
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берн1й. ИмЪя въ своемъ распоряжен1и эти зернохранилища съ соотв'Ьтствующимъ 
штатомъ служащихъ, продовольственный отд'Ьлъ представляетъ собою готовую 
хозяйственную организащю для закупки въ годы неурожаевъ хл'Ьба, выдачи его, 
по указан1ямъ крестьянскихъ учрежден1й, нуждающимся и для хранен1я хл'Ьба, 
поступающаго съ населен1я въ возвратъ выданныхъ ссудъ. Заготовка хл'Ьба и 
выдача • его производились продовольственнымъ отд'Ьломъ неоднократно. Opi-

Продовольственная кампан1я 1911— 1912 годовъ, Выдача сЬна съ Курганскаго склада.
(Тобольская губерн1я),

обрЬтенный такимъ путемъ опытъ особенно пригодился въ продовольственную 
кампан1ю 1911-1912 годовъ, когда въ Тобольской губерн1и и въ Акмолинской 
и Тургайской областях'ь приходилось бороться съ посл'Ьдств1ями неурожая не 
только хл'Ьбовъ, но и травъ; къ этому дЬлу привлечены были вс'Ь сельско-хо
зяйственные склады постигнутыхъ неурожаемъ и сосЬднихъ районовъ. За пол- 
нымъ истощен1емъ м'Ьстныхъ запасовъ корма, на склады возложена была за
готовка c"bHa. Къ концу августа 1911 года склады заготовили уже 2.600 тыс. 
пудовъ с'Ьна, затЬмъ въ течен1е зимы закупили и доставили на мЬста назначен1я 
еще 950.000 пудовъ, а всего свыше З'/^ милл. пудовъ. Складамъ приходилось въ 
большинств'Ь случаевъ и раздавать это с'Ьно нуждающимся.

52*
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Одновременно склады принимали д-Ьятельное участ1е и въ снабжен1и на- 
селен1я пострадавшихъ отъ неурожая губерн1й продовольственнымъ и сЬменнымъ 
хл-Ьбомъ. Складамъ поручено было заготовить, доставить, хранить и въ н^кото- 
рыхъ случаяхъ выдавать въ ссуду или же продавать населен1ю продовольствен
ный и сЬменной хл-Ьбъ для областей Акмолинской и Тургайской и губерн1й То
больской, Оренбургской и Пермской. Заготовка эта, по M-fept выяснен1я на м^- 
стахъ разм-Ьровъ нужды, постепенно приняла широк!е разм-кры. Къ концу кам- 
пан1и складами было заготовлено на отпущенный Министерствомъ Внутреннихъ 
Дклъ средства до 13 милл1оновъ пудовъ разнаго хл-кба.

Работа служащихъ сельско-хозяйственныхъ складовъ въ кампан1ю 1911— 
1912 годовъ протекала при исключительно тяжелыхъ услов1яхъ. Заготовка хлкба 
велась преимущественно путемъ скупки на м-кстахъ, по мелочамъ, непосредственно 
отъ крестьянъ-старожиловъ и переселенцевъ. Громадный разстоян1я, необезпечен- 
ность Сибири жел'кзнодорожными путями, сосредоточен1е всей заготовки хлкба на 
сибирскомъ рынкк во избкжан1е повышен1я цкнъ въ Европейской Росс1и, нако- 
нецъ, затянувшаяся осенняя распутица, тормозившая подвозъ хлкба къ стан- 
щямъ и развозку купленнаго продовольств1я въ неурожайный мкстности, — все 
это крайне затрудняло работу. Ткмъ не менке склады справились съ возложен- 
нымъ на нихъ д-кломъ.

Продовольственная кампан1я 1911— 1912 годовъ показала, какое значен1е имкетъ 
наличность готовой хозяйственной организац1и на мкстахъ, и дкятельность скла
довъ по обезпечен1ю народнаго продовольств1я признана была весьма полезной. 
Въ связи съ этимъ. Высочайше утвержденнымъ 12 января 1913 года положе- 
н1емъ Совкта Министровъ намкчено дальнкйшее расширен1е скти казенныхъ 
зернохранилищъ на Тобольскую губерн1ю и Тургайскую область, съ отпускомъ 
на постройку ихъ до 1.200 тыс. рублей. Нксколько позднке признано желатель- 
нымъ устройство такихъ же зернохранилищъ и на Дальнемъ Востокк.
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Торговля, промышленность, кредитъ.
{П. П. Рцмянцевъ). '

Аз1атская Poccia, составляющая въ территор1альномъ и административномъ 
отношен1яхъ одно неразрывное ц-Ьлое съ Европейской Росс1ей, въ смысл-Ь эконо- 
мическомъ — типичная колотя.

Р-Ьдкое, малокультурное, частью даже кочевое населен1е, разбросанное на 
громадныхъ пространствахъ тайги и степей, бездорожье внутри страны и отдален
ность отъ культурныхъ центровъ Европейской Poccin и сосЪднихъ странъ^—вотъ 
услов1я, опред'Ьляющ1я торгово-промышленный обликъ Аз1атской Poccin.

Въ первое время посл-Ь присоединен1я Сибири къ московскому царству тор
говый сношен1я съ аз1атскими владЬн1ями почти отсутствовали; экономическое 
значен1е новыхъ земель ограничивалось лишь взиман1емъ съ покоренныхъ наро- 
довъ „ясака" ц-Ьнной пушниной. Но постепенно, на ряду съ собиран1емъ дани, 
начался и торгъ съ сибирскими инородцами, сперва м'Ьновой, а зат-Ьмъ превра- 
тивш1йся въ обычную торговлю.

Торговля расширялась и развивалась по м-Ьр-Ь заселен1я края русскими 
людьми, по м-Ьр-Ь образован1я городовъ и селенш и открыт1я движен1я по сухо- 
путнымъ и воднымъ путямъ.

Но все же еще въ конц-Ь XVIII и въ первой половин-Ь XIX стол'Ьт1я торговый 
снощен1я между Аз1атской и Европейской РосНей были незначительны. И крестьян
ское, и помещичье хозяйства крТпостной РосНи носили полунатуральный харак- 
теръ, обрабатывающая промышленность существовала преимущественно въ вид'Ь 
кустарныхъ или домашнихъ промысловъ. Еще въ большей степени „натураль- 
нымъ“ было хозяйство сибиряковъ—и русскихъ, и инородцевъ.

Сл'Ьдовательно, для торговли оставалось очень узкое поприще. Она основы
валась, главнымъ образомъ, на различ1и естественныхъ богатствъ Аз1и и Европы. 
Изъ Аз1и шли шкуры р'Ьдкихъ въ Европ-Ь зв"Ьрей, шло сырье, и тогда уже де
шевое въ Сибири и дорогое въ РосНи, китайсюй чай (транзитомъ черезъ Си
бирь), „бухарск1е“ товары (шелкъ, мерлушка, cyxie фрукты, рисъ, хлопокъ). 
Въ Аз1ю ввозились изд-Ьл1я изъ металла, спиртъ, табакъ, сахаръ, а впосл-Ьдств1и-  
хлопчатобумажный ткани.

Въ первой пoлoвннt XIX столМ я Средне-аз1атск1я влад'Ьн1я не входили еще въ составъ 
Росс1йской импер1и.
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Эпоху въ развит1и аз1атской промышленности и торговли составило про- 
ложен1е въ Аз1атской Poccin жел'Ьзныхъ дорогъ и, въ частности, — великаго 
сибирскаго пути.

Жел-Ьзныи дороги, а также развит1е парового транспорта по воднымъ пу- 
тямъ приблизили къ Европейской Росс1и наши аз1атск1я окраины и сделали до
ступными для торговли так1я отдаленный области, путешеств1е въ который ра- 
н^е было весьма труднымъ и дорого стоящимъ предпр1ят1емъ.

Первымъ посл-Ьдств1емъ соединен1я Сибири съ Европейской Росс1ей желез
ной дорогой было громадное увеличегпе переселенческаго потока за Уралъ. Этотъ 
ростъ русской колонизац1и для Аз1атской Poccin равнозначащъ росту ея произ- 
водительныхъ силъ.

Но колонизац1я Аз1атской Росс1и была и остается почти исключительно 
земледельческой. Русск1й переселенецъ распахиваетъ аз1атск1я степи, местами 
расчищаетъ подъ пашни тайгу. Полудик1е табуны скота, бродившаго у тузем- 
цевъ и лето, и зиму на подножномъ корму, понемногу уступаютъ место культур
ному скотоводству. Но въ результате этой хозяйственной деятельности увеличи
вается производство хлеба и другихъ продуктовъ потреблен1я, производство 
сырья, переработкой же ихъ въ фабрикаты почти никто не занимается. Обраба
тывающая промышленность въ Аз1атской Poccin, большею частью, не вышла за 
пределы домашнихъ промысловъ, или „кустарничества".

Такимъ образомъ, развит1е въ Аз1атской Poccin парового транспорта и засе- 
лен1е Сибири русскими переселенцами создали въ Аз!и обширный и быстро растущ1й 
рынокъ для продуктовъ обрабатывающей промышленности, достигшей въ Евро
пейской PocciH къ концу XIX и началу XX столеНя уже значительнаго развит1я. 
Взаменъ же ввозимыхъ фабрикатовъ Аз1атская РосНя вывозитъ все въ большихъ 
и большихъ количествахъ производимые ею сырые и полуобработанные про
дукты, которые идутъ и въ Европейскую Pocciio, и въ государства Западной 
Европы.

Товарообменъ Аз1атской РосНи не ограничивается ея сношен1ями съ евро
пейской частью импер1и. Въ Аз1атскую РосНю идутъ товары изъ-за границы, преиму
щественно черезъ порты Дальняго Востока; съ другой стороны, Аз1атская Росс1я 
служитъ транзитнымъ путемъ для ввоза къ намъ сырья изъ пограничныхъ странъ: 
Монгол1и, Кульджи, Кашгара, Афганистана, Перс1и и для вывоза въ эти страны 
нашихъ фабрикатовъ. Но заграничный товарообмКнъ Аз1атской Росс1и не мК- 
няетъ очерченнаго выше общаго характера ея торговли, а только расширяетъ 
рынокъ, откуда поступаетъ сырье и куда идутъ фабрикаты.

Въ сосЬднихъ съ нами аз1атскихъ странахъ Росс1я и по скупкК сырья, и по 
сбыту предметовъ обрабатывающей промышленности встрЪчаетъ конкурентовъ 
въ лиц'Ь англ1йскихъ, н'Ьмецкихъ, американскихъ и японскихъ фирмъ. Но эта 
конкуренц1я вытКсняетъ русскую торговлю и русск1е товары только на Даль- 
иемъ ВостокК.

Такимъ образомъ, въ западной части Аз1атской РосНи товарообмКнъ ея съ 
Европейской РосНей расширяется за пределы государственной границы; въ вос
точной части, наоборотъ, часть русекаго рынка захвачена иностранной торговлей.

Восточная граница, за которой Европейская РосНя теряетъ уже значен1е
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поставщицы фабрикатовъ для Аз1атской Росс1и, лежитъ, приблизительно, посредин-Ь 
Забайкальской области. Это подтверждается помещаемой ниже табличкой при- 
быт1я по железнымъ дорогамъ грузовъ изъ Европейской Росс1и (въ процентахъ къ 
общему прибыт1ю).

Н сЯи м е н о в а н i е г р у з е в ъ.

Землед1;льче- 
ск1я машины 

II оруд1я.
Машины, 

KpoMt зеыле- 
д’бльческнхъ.

Металлъ не 
въ д^л!).

Металличе-
ск1я ИЗД1)Л1Я.

6,7 8,8 12,3 10,9

2,2 36,7 28,5 41,5
63,6 81,5 93,1 64,2
80,4 82,3 93,0 83,8

Дороги назначен1я.

Уссур1йская железная дорога .
Китайская Восточная железная

дорога ....................................
Забайкальская железная дорога 
Сибирская железная дорога .

До закрыт1я порто-франко на Дальнемъ Востоке иностранные товары го
сподствовали тамъ почти безраздельно. Теперь въ Приамурье конъюнктура ста
новится более благопр1ятной для русской торговли. Однако, и при существую
щей таможенной охране русской промышленности еще много надо поработать 
надъ улучшен1емъ качества и удешевлен1емъ какъ цены производства, такъ и 
доставки товаровъ для того, чтобы съ успехомъ бороться на Дальнемъ Востоке 
съ иностранной конкуренщей.

До самаго последняго времени на Дальнемъ Востоке хлебъ, мясо и проч1е 
продукты потреблен1я ввозились и ввозятся изъ Маньчжур1и; оттуда же шли ра- 
боч1я руки; фабричный издел1я черезъ порты Тихаго океана привозились изъ 
Америки, Япон1и и т. д.

Экономическое завоеван1е русскими этой отдаленной окраины идетъ испод
воль и довольно медленно, по мере русской колонизащи Приамурья и развиДя 
и<елезнодорожныхъ сообщений.

Несмотря на то, что Аз1атская Росс1я имеетъ пограничную съ иностранными 
государствами лин1ю протяжен1емъ во .много тысячъ верстъ, внешняя ея тор
говля невелика. Причина этого лежитъ въ малой культурности нашихъ аз1ат- 
скихъ соседей, сохраняющихъ еще въ значительной мере натуральный строй 
хозяйства.

Задер'живаетъ развит1е нашей аз!атской международной торговли и бездо
рожье. Наши конкуренты на востоке — японцы, американцы, англичане, а въ 
последнее время, и немцы— развили тамъ паровой транспортъ водными и желез
ными путями и вытесняютъ pyccKie товары со старинныхъ аз1атскихъ рынковъ. 
У насъ лишь въ недавн1е годы началось въ Аз1и железнодорожное строительство, 
но и въ настоящее время отъ Андижана вплоть до Маьнчжур1и нетъ въ госу
дарственной границе иныхъ путей, кроме караванныхъ, по которымъ тянутся 
вереницы верблюдовъ и обозы скрипучихъ арбъ, живо напоминающ1я, пожалуй, 
времена великаго переселен1я народовъ, но очень мало удовлетворяющ!я требо- 
ван!ямъ современной торговли,
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Торговля съ иностранными государствами по аз1атской границ'Ь i) характе
ризуется сл-Ьдующими цифрами:

Всего привезено товаровъ въ 1909—1911 г.г. (въ среднемъ за годъ).

У Ч А С Т К И  Г Р А Н И Ц Ы .

Касп!йское 

море. .

Средне-
аз!атская

сухопутная
граница.

Западно-
китайская
сухопутная
граница.

Восточно-
китайская
сухопутная
граница.

Порты 
Тиха го 
океана.

всей

границ'Ь.

Т ы с я ч ъ п у д 0 В ъ.

I Всего привезено товаровъ................. 7.476,3 2.778 3.284,7 20.180 16.651,3 50.370,3

Т ы с Я ч ъ р у б л е й.
На с у м м у ..............................................
Въ томъ числЦ;

19.894,9 11.480,9 13.692,4 29.249,6 56.498,3 130.816,4

I. Жизненныхъ прнпасовъ . . . 9.590,3 2.372,3 469,7 18.273,3 43.717 74.422,6

IL Сырыхъ и полуобработанныхъ 
матер! а л о и ъ ................................. 9.864,3 7.207,3 6.477 6.445 4.180 34.173,6

! III. Ж и вотн ы хъ ................................. 20,6 707 2.455,7 2.035,3 1.179,3 6.397,9

IV. ИздЦл1й.......................................... 419,7 1.194,3 4.290 2.496 7.422 15.822 :
.

Всего вывезено товаровъ въ 1909 —1911 Г.Г. (въ Среднемъ за годъ).

У Ч А С Т К И Г Р А Н И Ц  Ы. По

Касп!йское

море.

Средне-
аз!атская

сухопутная
граница.

Западно-
китайская
сухопутная
граница.

Восточно
китайская
сухопутная
граница.

Порты
Тихаго
океана.

всей

границ!’..

Т ы с я ч ъ п у д 0 В ъ.
1 Всего вывезено тов ар ов ъ ................. 6.760 1.241,7 562,3 2.830,3 2.876,3 . 14.270,6

Т ы с Я ч ъ Р У б л е й.
! На сум м у...............................................

Въ томъ числЦ:
19.626 3 10.380,7 8.003,7 11.045 2.884,7 51.940,4

I. Жизненныхъ припасовъ . . . . 11.483 2.707,7 6С0,7 5.181,3 1.918,7 21.891,4

И. Сырыхъ и полуобработанныхъ 
матер1аловь................................. 1.158,3 741,3 1.512 1.965 814 6.190,6

III. Ж и вотн ы х ъ ................................. 17,3 30 41,3 12 7 16 117,3 1

1У. Изд’6 л 1 й .......................................... 6.967,7 6 901,7 5.849,7 3.886 136 23.741,1

9 Въ pascMOTptHie принята граница, начиная отъ Касп1йскаго моря и далЦе на востокъ; ПерЫя, 
такимъ образомъ, входить сюда лишь небольшой частью.
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бол-fee 
— мен-fee

1909— 1911 г. г.

вывезено, 4feMb ввезено (въ среднемъ за одинъ годъ).

У ч а с т к и  г р а н и ц ы .

В С Е Г О . Въ томъ чиел-Ь (тысячъ рублей).

Тысячъ

пудовъ.

На сумму 
тысячъ 
рублей.

1 Жизнен- 
1 ныхъ 
припасовъ.

Сырыхъ и 
полуобрабо- 

танныхъ
матер1аловъ

Живот-

ныхъ.
Изд’Ьл1й.

KaeniftcKoe м о р е ...................................... — 716,3 —  268,6 +  1.892,7 -  8.706 — 3,3 - f  6.548

Средне-аз1атская сухопутная граница. — 1.536,3 -  1.100,2 -ь 335,4 — 6.466 -  677 - f  5.707,4

Западно-китайская сухопутная граница — 2.722,4 -  5.688,7 Т  131 — 4.965 — 2.414,4 - f  1.559,7

Восточно-китайская сухопутн. граница. -17.349,7 —18.204,6 -13.092 — 4.480 — 2.022,6 + 1 .39 0

Порты Тихаго океан а............................. — 13.775 —53.613,6 -41.798,3 — 3.366 — 1.163,3 — 7.286

И т о г о . . . . -36.099,7 —78.875,7 -52.531,2 — 27.983 — 6.280,6 +  7.919,1

Ежегодный вывозъ черезъ аз1атскую границу составлялъ въ среднемъ за 
тpexлfeтie 1909— 1911 годовъ—3,8“/о общеимперскаго вывоза (53,7 милл1она рублей 
изъ 1.421,7 милл1оновъ); привозъ— 14,2“/о общеимперскаго привоза (130,8 и 920,4 
милл1оновъ рублей), а общ1й оборотъ—8°/о общеимперскаго оборота втъшней тор
говли. Такимъ образомъ, аз1атская вн'feшняя торговля составляетъ лишь ничтожную 
долю общеимперской заграничной торговли. При этомъ по импер1и торговый 
балансъ даетъ въ среднемъ за годъ въ трехл-feTie 1909— 1911 г.г. 501,3 миллю- 
новъ рублей превышен1я вывоза надъ ввозомъ, по аз1атской же границ-fe, наобо- 
ротъ, ввозъ превышаетъ вывозъ на 77,1 милл1оновъ рублей.

Изъ oтд'feльныxъ участковъ аз1атской границы наибольш1й торговый оборотъ 
им■feютъ порты Тихаго океана, черезъ которые вывозится и ввозится товаровъ въ 
годъ на 59,4 милл1она рублей; второе м-fecTO занимаетъ восточно-китайская сухо
путная граница, съ оборотомъ въ 42,1 милл1она рублей; третье—Касп1йское море, 
съ оборотомъ въ 39,5 милл1оновъ; наконецъ, западно-китайская и средне-аз1атская 
сухопутныя границы им^ютъ, приблизительно, одинаковый годовой оборотъ вн-fe- 
шней торговли въ 21,7 и въ 21,9 милл1оновъ рублей.

Что касается торговаго баланса, то невыгодность его понижается отъ восточ- 
ныхъ участковъ границы къ западнымъ: стоимость привоза превышаетъ стоимость 
вывоза въ портахъ Тихаго океана на 53,6 милл1оновъ рублей, а въ портахъ 
Касп1йскаго моря— всего на 270 тысячъ рублей.

Такое колебан1е торговаго баланса характерно для нашей аз1атской вн•feшнeй 
торговли. Она носитъ на западныхъ участкахъ границы транзитный характеръ, 
такъ какъ большая часть вывозимыхъ товаровъ идетъ изъ Европейской Росс1и, 
и въ Европейскую же Росс1ю направляются, главнымъ образомъ, товары, приво
зимые изъ-за границы. Иначе обстоитъ д'feлo на Дальнемъ BocTOKfe. Тамъ вн'feшняя

„Азиатская Росс1я“. 53
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торговля, такъ сказать, м'Ьстнаго характера: населен1е Дальняго Востока само 
потребляетъ иноземные продукты въ громадномъ количеств^.

Эти различ1я выступаютъ еще ясн"Ье, если обратиться къ отд'Ьльнымъ груп- 
памъ товаровъ. На всЬхъ участкахъ границы привозъ сырыхъ и полуобработан- 
ныхъ матер1аловъ и животныхъ преобладаетъ надъ вывозомъ. Но привозъ жизнен- 
ныхъ припасовъ превышаетъ вывозъ только въ портахъ Тихаго океана и на 
восточно-китайской сухопутной границ'Ь. На западныхъ участкахъ РосНя выво- 
зитъ жизненные припасы (сахаръ, бакалею, муку и т. п.).

Равнымъ образомъ, Росс1я вывозитъ черезъ аз1атскую границу изд'Ьл1я 
фабрично-заводской промышленности, и привозъ этихъ изд'Ьл1й выше ихъ вывоза 
только въ портахъ Тихаго океана, на Дальнемъ ВостокЪ.

И привозъ, и вывозъ черезъ аз1атскую границу дробится между многими 
видами товаровъ, и нельзя назвать ни одного, который бы занялъ преобладающее 
м'Ьсто въ аз1атской вн'Ьшней торговл'Ь.

Прежде такимъ предметомъ былъ чай, который шелъ, преимущественно, 
черезъ кяхтинскую таможню. Теперь значительный количества чая ввозятся 
черезъ европейскую границу, моремъ. Въ 1912 году, наприм-Ьръ, изъ 4 милл. 
пудовъ чая 1,6 милл. пудовъ было ввезено черезъ европейскую границу и 
Закавказье.

„Внутренняя" торговля Аз1атской Росс1и и товарообм'Ьнъ ея съ Европейской 
РосНей до постройки жел%зныхъ дорогъ были, какъ уже отм'Ьчено выше, 
ничтожны по разм'Ьрамъ и первобытны по характеру.

Торговля сосредоточивалась на ярмаркахъ, изъ которыхъ для Аз1атской 
РосНи наибольшее значен1е им'Ьли Нижегородская и Ирбитская. Отсюда товары 
расходились къ м'Ьстамъ потреблен1я, частью водными путями, а больше—гужемъ. 
По сибирскимъ трактамъ тянулись безконечные обозы.

При такой организац1и торговли и такихъ путяхъ сообщен1я, товары доста
влялись крайне медленно, съ большимъ рискомъ въ отношен1и утери и порчи и 
по очень высокимъ фрахтамъ; капиталы обращались медленно, и прибыльность 
торговли основывалась на непомЬрно высокихъ ц-Ьнахъ на товаръ, который уста
навливали почти монопольно немнопе купцы, 'Ьздивш1е къ „Макар1ю“.

Розничные торговцы, находивш1еся отъ нихъ въ полной зависимости, 
въ свою очередь, наживались за счетъ крестьянъ и инородцевъ. Скупка сырья— 
особенно, конечно, у инородцевъ — также была обставлена беззастенчивой 
эксплуатащей.

Все эти явлен1я, свойственный средневековью, съ постройкой железныхъ 
дорогъ и развит1емъ парового транспорта на водныхъ путяхъ, отходятъ постепенно 
въ область предан1я. Ярмарки утратили былое значен1е. Вместо нихъ, по железно- 
дорожнымъ и отчасти воднымъ путямъ возникли постоянные торговые центры. 
Таковы въ Сибири города: Омскъ, Ново-Николаевскъ, Томскъ, Иркутскъ и более 
мелк1е—Тюмень, Барнаулъ, Б1йскъ, Семипалатинскъ, Павлодаръ, Курганъ, Петро- 
павловскъ, Красноярскъ и друг1е; на Дальнемъ Востоке: Чита, Благовещенскъ, 
Владивостокъ, Хабаровскъ, Никольскъ-Уссур1йск1й, Николаевскъ на Амуре; 
въ Средней Аз1и: Ташкентъ, Кокандъ, Самаркандъ, Андижанъ, Красно-
водскъ. Города эти, какъ и мноНе друНе, не перечисленные выше, растутъ съ
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чисто-„американской" быстротой. Въ нихъ сосредоточены товарные склады, кон
торы и представительства крупн'Ьйшихъ русскихъ и заграничныхъ фирмъ.

Въ сторон'Ь отъ этихъ центровъ, разбросанныхъ среди громадныхъ мало- 
заселенныхъ пространствъ Аз1атской Poccin, торговля носитъ, правда, еще при
митивный характеръ и т^сно переплетается съ м-Ьной и ростовщичествомъ. Средо- 
точ1емъ ея являются мелюя ярмарки, им'Ьющ1я только м'Ьстное значен1е, и базары. 
Пути сообщен1я—гужевые и караванные.

Однако и въ этихъ аз1атскихъ захолустьяхъ зам%тны теперь новыя явлен1я. 
Съ быстрымъ заселен1емъ аз1атскихъ влад'Ьн1й русскими крестьянами, возникли 
многочисленные поселки, которые естественно стали для туземцевъ культурными 
и торговыми центрами, и въ Аз1атской Poccin въ настоящее время развилась 
обычная сельская торговля. Съ другой стороны, проложен1е въ Аз1атской Росс1и 
жел'Ьзныхъ дорогъ открыло доступъ на отдаленный окраины многочисленнымъ 
агентамъ современной торговли. Коммивояжера теперь можно встретить и въ 
киргизской степи, и въ горахъ Туркестана, и въ тайг-Ь, и на „маряхъ" При
амурья. За мнопя сотни верстъ отъ железной дороги, въ „кошомной" юрт'Ь полу- 
дикаго кочевника находишь швейную машину Зингера, тульск1й самоваръ и фар
форовую посуду Кузнецова.

Главнейшими торговыми путями, связывающими Европейскую Росспо съ 
Аз1атской, являются: для Сибири— 1) железнодорожный, по Сибирской железной 
дороге, и 2) водно-железнодорожный—черезъ Екатеринбургъ — Тюмень, систему 
реки Оби ');для Туркестана— 1) железнодорожный, по Ташкентской железной 
дороге, и 2) водно-железнодорожный -черезъ Касп1йское море и Средне-аз1ат- 
скую железную дорогу. Кроме этихъ путей, существуютъ еще морсше: черезъ 
Ледовитый океанъ и впадающ1я въ него реки и черезъ Тих1й океанъ. Однако 
оба последн1е пути имеютъ пока еще сравнительно малое значен1е, — первый 
потому, что еще недостаточно изследованъ )̂, второй потому, что слишкомъ 
длиненъ.

Съ постройкой въ Аз1атской Poccin железныхъ дорогъ получилась возмож
ность более или менее точно учитывать товарное движен1е на основан1и стати- ■ 
стики железнодорожныхъ перевозокъ з). Конечно, железнодорожный перевозки не 
исчерпываютъ всего товарообмена: существуетъ еще водный и гужевой транс- 
портъ, изъ которыхъ только относительно перваго имеются отрывочныя и не- 
точныя сведен1я. Но железнодорожное товарное движен1е, если и не позволяетъ 
учесть всего товарообмена, то все же даетъ ясную общую его картину.

Годовое отправлен1е товаровъ по всемъ аз1атскимъ дорогамъ въ среднемъ 
за пятилеНе 1906— 1910 г.г, составляло 261 милл1онъ пудовъ. Теперь, конечно, 
эта средняя давно уже превзойдена действительностью, такъ какъ ежегодно 
товарное движен1е растетъ, и уже въ 1909 году оно превышало 300 милл1оновъ 
пудовъ.

о  Съ 1913 года открыто движен1е по Тюмень-Омской HeatanoM дороге, ослабляющей значен1е 
воднаго пути.

3) См. ниже особый очеркъ; „Северный морской путь".
3) Въ Атласе помещена „д1аграмма вывоза товаровъ изъ Аз1атской Росс1и (№ 04), показываю

щая отправлен1е по аз1атскимъ железнымъ дорогамъ главнейшихъ грузовъ.

53*
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Водный транспортъ отстаетъ отъ жел'Ьзнодорожнаго; за трехл-Ьпе 1907— 
1909 годовъ въ среднемъ за годъ отправлялось товаровъ по воднымъ путямъ 
бассейна р%ки Оби (р.р. Обь, Иртышъ, Тоболъ, Тура, Б1я, Томь)—72,7 миллю- 
новъ пудовъ и по бассейну р'Ьки Енисея— 10,3 милл1оновъ пудовъ. Сл%дуетъ отм'Ь- 
тить, что товарное движен1е въ бассейн-Ь р'Ьки Оби падаетъ, что стоить въ пря
мой связи съ развит1емъ жел'Ьзнодорожныхъ перевозокъ въ этомъ район-Ь.

Принимая во вниман1е, что вышеприведенныя цифры не относятся ко мно- 
гимъ другимъ воднымъ путямъ и совсЬмъ не касаются морского и сухопутнаго 
гужевого транспорта, сл%дуетъ допустить, что общ1е разм'Ьры товарнаго дви- 
жен1я въ Аз1атской Росс1и никакъ не мен-Ье полумилл1арда пудовъ; в^рн-Ье же— 
больше этого количества.

Въ общемъ товарномъ движен1и по жел'Ьзнымъ дорогамъ выделяются сл^- 
дуюш,1е грузы:

Хлебъ - . . . . .  35,6 °/о общаго отправлен1я
Хлопокъ . . . . .  4,3 7о )> JJ
Масло . . . .  1,5 7о «
Рыба . . . . . .  1,2 7о »
Мясо . . . . . .  1,0 0/0 »

Это—грузы аз1атскаго вывоза, показывающ1е, что Аз1атская Росс1я, въ извест
ной мере, кормить и одеваетъ Европейскую Росс1ю.

О характере грузовъ ввозныхъ можно судить по статистике ввоза на Си
бирскую железную дорогу. Всего ввозится:

Железныхъ издел1й....................................10,8 “/о всего ввоза
Железа, стали, чугуна не въ деле . . 5,0 ®/о „ „
Земледельческихъ м а ш и н ъ .........................10,6 ° /о  „  „
Прочихъ машинъ......................................... 1,2 ° /о  „ „
Мануфактурнаго т о в а р а ................................2,5 ®/о „ „

Изъ остальныхъ предметовъ ввоза более значительныя группы составляютъ 
сахаръ, бакалея, напитки и т. п.

Самымъ важнымъ продуктомъ, который отправляетъ Аз1атская Росс1я, 
является хлебъ. На Сибирской дороге онъ составляетъ 64,1 °/о всего вывоза, а 
по всемъ дорогамъ— 35,6"/о всего отправлен1я (какъ местнаго, такъ и за пределы 
дороги). Изъ этого количества более 70®/о вывозится въ зерне и лишь 30®/о му
кой. Большая часть отправлен1й предназначена для Европейской Росс1и, въ част
ности, на Уралъ, къ портамъ Балт1йскаго моря, на Котласъ и Архангельскъ, 
на Самару и Саратовъ. Такъ, въ 1906— 1910 г.г. средняя сумма отправлен1й въ 
годъ равнялась 93.014,4 тыс. пудовъ; изъ нихъ 49.024,0 тыс. пудовъ шло въ 
Европейскую Росс1ю, а 40.990,4 тыс. пуд. оставалось въпределахъ Аз1атской Poccin.

Скупка зерна (пшеницы) непосредственно у производителей на местахъ 
встречается сравнительно редко; въ такомъ случае покупателями обычно явля
ются местные лавочники, ссужающ1е товаромъ крестьянъ подъ будуш,1й урожай. 
Въ больших!- размерахъ скупка зерна производится на базарахъ особыми агентами.
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Покупателями зерна являются, главнымъ образомъ, мукомолы местные и 
pocdiicKie, работающ1е на рынк"Ь не только черезъ своихъ агентовъ, но и черезъ 
посредниковъ. Экспортеровъ на заграничный рынокъ, за исключен1емъ н%сколь- 
кихъ фирмъ, скупающихъ больше льняное сЬмя (Луи Дрейфусъ и К®), не суще  ̂
ствуетъ. Скупаютъ зерно также винокуренные заводы.

Райономъ наибол'Ье развитой хл'Ьбной торговли, естественно, являются м^стг 
ности наибольшаго производства хл'Ьба, тягот'Ьющ1я къ западному участку Сибир
ской железной дороги. Зд'Ьсь сосредоточены крупные мукомольные центры, напра- 
вляющ1е значительную часть своего перемола на востокъ.

За 10 л-Ьтъ (1901— 1910 годы) было отправлено мельничныхъ продуктовъ:

В с е г о  Въ томъ числЬ
(тысячъ пудовъ). въ Восточную Сибирь.

Изъ Омска .........................................  5.494,8 2.327,6
„ Ново-Николаевска . . . .  24.550,8 18.155,3
„ Т о м с к а .................................... 7.839,2 5.814,9

Пунктами наибольшаго отправлен1я всякихъ хл'Ьбныхъ грузовъ—зерна и 
мельничныхъ продуктовъ—являются 1):

Среднее ежегодное отпра-
Губерши и области. Названте станщй. влен1е (1906—1910 г. г.)

тысячъ пудовъ.

f  Обь (Ново-Николаевскъ) . . 6.349,8
Томская.................................I ]{оченево....................................  1.247,4

I О м с к ъ .................................... 1.105,0
Акмолинская...................... | Петропавловскъ..................... 1.674,8

( К урганъ ...................................  2.374,4
Т о б о л ь с к а я .................... П^тухово . . . . . . .  2.379,6

I М акуш и н о............................... 1.494,6

Главн-Ьйш1е пристанете пункты по отправк'Ь хл^ба были: (1907— 1909 г.г.).

Среднее ежегодное 
отправлен1е.

По р'Ьк'Ь Оби: Б а р н а у л ъ ............................... 4.990 тыс. пуд.
„ „ „ К а м е н ь .......................  2.769 „ „
„ „ „ Усть-чарышская.......................  1.606 „ „
„ „ Иртышу: Семипалатинскъ.......................  2.484 „ „

По р-Ьк-Ь Амуру отправляетъ много муки Благов'Ьщенскъ.
По количеству—сл-Ьдующее за хл-Ьбомъ, а по ценности—первое м-Ьсто среди 

вывозимыхъ изъ Аз1атской РосЛи товаровъ занимаетъ хлопокъ.

1) По Ташкентской жeлtзнoй дорог-Ь главными отправителями xлtбa являются станщй Орен
бургской и Самарской губерн1й, который не входятъ въ составь Аз1атск6й Росс1и,
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Хлопокъ вывозился раньше по Волг'Ь, теперь же, съ проведешемъ Ташкент
ской жел'Ьзной дороги, главнымъ образомъ, по ней. Вм^ст-Ь съ изм'Ьнен1емъ пути 
вывоза увеличилось и количество вывозимаго хлопка: въ пер1одъ съ 1901 г. по 
1905 годъ средн1й ежегодный вывозъ хлопка равнялся 7.050,2 тысячъ пудовъ, а 
за пер1одъ съ 1906 г. по 1910 годъ онъ поднялся до 11.123,2 тысячъ пудовъ.

Весь хлопокъ идетъ на хлопчатобумажный фабрики Европейской Россш, 
преимущественно въ Москву и подмосковный промышленный районъ.

Скупка хлопка-сырца производится разъ'Ьзжающими „арбакешами“ или 
особыми скупщиками, обычно татарами, работающими на хлопкоочисти
тельные заводы. Впрочемъ, большинство мелкихъ хлопководовъ заран-Ье 
продаетъ свой будущ1й урожай кредиторамъ, дающимъ имъ ссуду подъ хло
покъ, ожидаемый къ осени.

Хлопокъ-сырецъ поступаетъ въ очистку и на широк1й рынокъ идетъ уже въ 
вид'Ь полуфабриката. Для сд-Ьлокъ по крупной хлопковой торговл-Ь учреждена въ 
1907 году хлопковая биржа въ Коканд'Ь и особый хлопковый комитетъ при мо
сковской бирж'Ь.

Главными пунктами, изъ которыхъ происходитъ отправка очищеннаго хлопка, 
являются:

Андижанъ 
Кокандъ . 
Горчаково 
Чарджуй . 
Каганъ 
Федченко.

Среднее ежегодное отправлеше (въ къ 
отправлен1ю Средне-аз1атской дороги).

18,8
15,1
8.7
6.7
7.1
6.1

На третьемъ м’Ьст'Ь среди вывозимыхъ товаровъ по ц'Ьнности и количеству 
можно поставить сливочное масло. Вывозъ масла развивается весьма быстро: по 
Сибирской жел'Ьзной дорог-Ь въ 1901 году масла было отправлено 2.526,6 тысячъ 
пудовъ, а теперь (въ 1910 году) его отправляется—4.522,4 тысячъ пудовъ.

Масло вывозится (бол'Ье половины) къ портамъ Балт1йскаго моря, а осталь
ное—по крупнымъ потребительскимъ пунктамъ Европейской Росс1и и м-Ьстнымъ 
рынкамъ.

Наибол'Ье крупными станщями отправлен1я являются:

Ново-Николаевскъ.............................................
въ томъ числ'Ь изъ Барнаула (тр. конт.). . 
„ „ „ „ Б1йска (тр. КОНТ.). . .

К урган ъ ..................................................................
Омскъ.......................................................................

въ томъ ЧИСЛ'Ь изъ Семипалатинска (тр. конт.) 
Петропавловскъ.................................... . . .

Среднее отправлен1е въ годъ 
(въ тысячахъ пудовъ).

1.268,0
404.6 
217,0 
804,8 
733,2

82,2
162.6
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Вывозъ йзъ Аз1атской PocciH живого скота незначителенъ. Удобство этого 
рода груза заключается въ томъ, что его можно доставлять къ жел'Ьзнымъ 
дорогамъ гономъ и при томъ изъ очень отдаленныхъ м-Ьстъ. Скупка скота про
исходить на инородческихъ, главнымъ образомъ, киргизскихъ ярмаркахъ.

Въ среднемъ въ годъ отправляется съ дорогъ Аз1атской Poccin—288.500 го- 
ловъ всякаго скота, въ томъ числ'Ь въ Европейскую Росс1ю — 114.038 головъ. 
Главными пунктами назначен1я являются: Петербургъ (75.413 головъ) и Москва 
(1.597 головъ).

Продукты отъ убоя скота (мясо, жировые товары) отправляются, главнымъ 
образомъ, зимой. Обычно, скотъ пригоняется съ осени къ такимъ пунктамъ, какъ 
Курганъ, Петропавловскъ, Омскъ, Ново-Николаевскъ, и тамъ производится забой. 
Главными рынками для мяса служатъ Петербургъ и Москва; первый потребляетъ 
38,87°/о всего вывоза въ Европейскую Pocciio, а вторая—29,76°/о. Сл'Ьдуетъ отм'Ь- 
тить также движен1е мясного товара на Дальн1й Востокъ: въ перевозкахъ мяса 
въ пред'Ьлахъ Аз1атской Росс1и оно составило 36,27°/о.

Жиры и сало вывозятся съ Сибирской и Ташкентской желЪзныхъ дорогъ. 
Рынками для нихъ служить прежде всего Москва, а зат^Ьмь — Казань, куда 
грузы идутъ жел^знодорожно-воднымъ путемъ. Общее отправлен1е жировъ и 
сала въ годъ равно 657,1 тысячъ пудовъ; изъ нихъ 69,2“/о отправляется въ Евро
пейскую Росс1ю.

Кожи, шкуры, шерсть и овчины поставляютъ Сибирская, Ташкентская и 
Средне-аз1атская жел^зныя дороги; остальные пути сообщен1я им-Ьють ничтожное 
значен1е.

Кожи и шкуры Ш е р с т ь
(тыс. пуд.). (тыс. пуд.).

Среднее годовое отправлен1е 
за 5 л-Ьтъ (1906—1910 годы) . 1.410,6 1.955,4

Въ томъ числ-Ь:
съ Сибирской железной дороги 581,3 403,6
съ Ташкентской железной

д о р о г и .................................... 541,6
со Средне-Аз1атской жел. дор . 162,9
съ Забайкальской жел. дор. . 124,8

816.5
648.6 
86,7

Въ торговл-Ь шерстью особенно выд-Ьляются туркестанск1я дороги, что объ
ясняется развит1емъ въ Туркестан^ овцеводства.

Перевозка жировыхъ товаровъ совершается также и водными путями, осо
бенно на Тюмень, гд'Ь происходить изв-Ьстная „жировая ярмарка". Перевозки 
кожъ и шерсти по десяти важн-Ьйшимъ пристанямъ Обскаго бассейна въ сред
немъ за 1906— 1909 годы равнялись:

По отправлешю 
кожи. шерсти.

( т ы с я ч и

507 439

По прибьтю 
кожи. шерсти,

п у д о в ъ ) .
631 409

Главной пристанью назначен)я для шерсти быль Омскъ, для другихъ жиро
выхъ товаровъ—Тюмень.
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Главный массы жировыхъ грузовъ направляются въ Европейскую Росс1ю. 
Въ последней для кожъ и шкуръ им-Ьетъ особенное значен1е уральск1й рынокъ 
и уральск1я станщи для перегрузки на пароходы; къ нимъ идетъ 53,Р/о всего отпра- 
влен1я въ Европейскую Росс1ю. Средне-аз1атская и Ташкентская жел^зныя дороги 
им-Ьютъ значительное отправлен1е на балт1йск1е порты.

Овчины разсылаются по отд^льнымъ рынкамъ, изъ которыхъ сл'Ьдуетъ 
отм-Ьтить Шую, Казань и Москву.

Рыбные грузы, судя по размеру и характеру рыбныхъ промысловъ, должны 
были бы поступать бол"Ье всего съ Дальняго Востока, съ р'Ьки Амура. Однако 
тяжесть жел-Ьзнодорожнаго тарифа и невозможность получен1я на м-Ьст-Ь производ
ства перевозочнаго свидетельства на весь путь побуждали промышленниковъ 
до последняго времени предпочитать морской путь для перевозки товара въ 
метропол1ю. До сихъ поръ дальневосточные промыслы работаютъ на японск1й 
рынокъ. И только въ самое последнее время, съ понижен1емъ железнодорожнаго 
тарифа на рыбные грузы, эта картина изменяется къ лучшему, и рыба идетъ 
въ большихъ количествахъ по Сибирской дороге на руссюе рынки.

Большое значен1е имеютъ промыслы Аральскаго моря, снабжающ1е рыбой 
Европейскую Росс1ю, какъ это показываютъ данныя о перевозке рыбы по Таш
кентской жел. дороге: изъ всего отправлен1я рыбы по этой дороге 64,1% падаетъ 
на Европейскую Pocciio. По Сибирской жел. дороге отправлен1е въ Европейскую 
РосДю составляетъ только 37,6°/о всей перевозки рыбы; на Забайкальской—4,8°/о 
и Уссур1йской—3,6“/о. Последн1я цифры свидетельствуютъ, что сибирск1е рыбные 
промыслы работаютъ почти исключительно на местные рынки.

Рыбные грузы идутъ и водными путями. Наиболее значительный пристани 
по движен1ю рыбныхъ грузовъ следующ1я:

Среднее за годъ (1907 — 1909 г.г.).
Прибыпе.
( т ы с я ч и

Отправлеше. 
п у д о в ъ).

Обдорскъ . . . — 146
Тобольскъ. . . 229 97
Тюмень. . . . 134 2
Енисейскъ . . . 109 76

Изъ грузовъ ввоза въ Аз1атскую РосНю наиболее показательными для роста 
этого рынка являются мануфактурные товары, и въ связи съ развит1емъ русской 
колонизащи, земледельческ1я машины.

Если принять сумму ввоза по железнымъ дорогамъ въ Аз1атскую Росс1ю 
за десятилеДе 1901— 1910 г.г. равной 100, то изменен1е по годамъ ввоза ману
фактуры и земледельческихъ оруд1й выразится такими цифрами:

Мануфактурные Земледельческ1я
товары. машины и оруд1я.

1901 . . . .  8,3 2,0
1902 . . . .  7,2 3,3
1903 . . . .  7,5 5,4
1904 . . . .  8,0 3,2
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Годы.

1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.

Мануфактурные
товары.

7,7
11,7
11.5
11,2
12.6
14,3

Землед^льчесшя 
машины и оруд1я.

4,1
9,8

14.6
17.7 
21,1
18.8

1901— 1910 . . 100,0 100,0
Для мануфактурныхъ товаровъ самымъ крупнымъ рынкомъ является Турке- 

станъ, потребляющ1й бол-Ье половины всего ввоза въ Аз1атскую Pocciro. Крупн-Ьй- 
шими центрами «ъ которые поступаетъ мануфактура, сл'Ьдуетъ признать для 
Туркестана Кокандъ (431,4 тыс. пуд.); въ Сибири— Омскъ (292,0 тыс. пуд.), 
Петропавловскъ и Иркутскъ.

Землед1эльческ1я машины идутъ, главнымъ образомъ, на Сибирскую железную 
дорогу; она поглопдаетъ бол-Ье '̂ 1* всего ввоза въ Аз1атскую Росс1ю. Изъ отд%ль- 
ныхъ пунктовъ ввоза земледфльческихъ машинъ выд-Ьляются: Омскъ, Ново-Нико- 
лаевскъ, Петропавловскъ, Курганъ; на Забайкальской дорог'Ь— Чита, на Уссур1й- 
ской—Хабаровскъ-пристань.

Ввозъ въ Сибирь и Туркестанъ машинъ всякаго рода, кром'Ь землед'Ьльческихъ, 
чугуна, жел'Ьза, стали и изд'Ьл1й изъ нихъ идетъ также изъ Европейской Росс1и.

Для Сибири поставщикомъ необд-Ьланнаго чугуна и стали является Уралъ, 
но въ поставк-Ь металлическихъ изд'Ьл1й онъ уступаетъ м"Ьсто другимъ районамъ 
Европейской Росс1и. Ввозъ жел-Ьза, стали, чугуна не въ д-Ьл-Ь изъ уральскаго 
района составляетъ 65,25“/о всего ввоза этихъ товаровъ въ Сибирь; для изд'Ьл1й 
этотъ процентъ опускается до 48,6°/о. Что касается Туркестана, то тамъ Уралъ 
им^етъ небольшое значен1е, поставляя всего лишь 10— 22°/о всего ввоза металловъ, 
которые идутъ сюда преимундественно изъ донецчаго района.

Изложенная выше характеристика товарообм-Ьна Аз1атской Росс1и, въ сущ
ности, заключаетъ уже въ себ'Ь отрицательный отв'Ьтъ на вопросъ о развит1и въ 
аз1атской части импер1и фабрично-заводской промышленности.

Для развит1я фабричной обрабатывающей промышленности требуется налич
ность крупныхъ капиталовъ и достаточные кадры технически подготовленныхъ 
рабочихъ. Если капиталъ давно уже утратилъ свой местный и даже нац1ональный 
характеръ и легко переносится въ т-Ь страны, гд-Ь возможно его наивыгодн-Ьйшее 
пом'Ьщен1е, то нельзя того же сказать о рабочемъ рынк-Ь. Необходима продолжи
тельная культура и значительное развит1е городской жизни, чтобы подготовить 
въ достаточномъ количеств-Ь рабочихъ для современной крупной обрабатывающей 
промышленности.

Этого-то и недостаетъ Аз1атской Росс1и. Капиталы могутъ быть двинуты въ 
любое аз1атское захолустье, но найти тамъ подготовленныхъ рабочихъ невозможно. 
Получается своего рода заколдованный кругъ: для развит1я обрабатывающей про
мышленности требуется наличность рабочихъ, но кадры подготовленныхъ рабо-

,.Ау1атс1сая Pocci»“ . 5 - i
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4ихъ создаются только съ развит1емъ промышленности. И такъ какъ выходъ изъ 
этого круга жизнь создаетъ лишь съ весьма медленной постепенностью, то set 
колон1и обычно являются поставш,иками сырья для метропол1и и потребителями 
ея фабрикатовъ.

Такова роль и Аз1атской Poccin по отношен1ю къ Европейской.
Однако, какъ бы мала ни была обрабатываюш,ая (фабрично-заводская) про

мышленность въ Аз1атской Росс1и, она суш,ествуетъ, им'Ьетъ местное значен1е и 
вм'Ьст'Ь съ ростомъ населен1я развивается.

Согласно посл'Ьднимъ св'ЬдТн1ямъ Министерства Торговли и Промышлен
ности 1), стоимость продуктовъ, произведенныхъ за Ураломъ въ 1908 году, рав
нялась 161 милл1ону рублей, при общемъ количеств'Ь 1049 заведен1й и 37.230 че- 
лов'Ькъ рабочихъ. По отношен1ю къ общеимперскому производству эти цифры 
представляютъ ничтожную величину. Такая огромная территор1я, какъ Аз1атская 
Росс1я, производитъ лишь 3,52 “/о вс'Ьхъ промышленныхъ ц-Ьнностей импер1и и 
занимаетъ немного бол'Ье 1 °/о всЬхъ рабочихъ.

Изъ отд'Ьльныхъ районовъ Аз1атской Poccin наибольшее количество про
изведенныхъ ц'Ьнностей приходится на Туркестанъ; по числу же рабочихъ и 
заведен1й стоитъ на первомъ м̂ ЬегЬ Сибирь.

Туркестанъ . .
Сибирь . . . .  
Дальн1й Востокъ 2)

Сумма производства Число ра-
(въ тысячахъ рублей). бочихъ.

78.513.8 12.012
65.758,5 19.341
16.555.9 5.877

Разм-Ьры отд-Ьльныхъ предпр1ят1й невелики, какъ показываютъ сл-Ьдующ,1я 
цифры.

Въ одномъ заведен1и производится въ годъ:
_Въ Туркестан-Ь........................................... на 202,8 тыс. рублей.

» С и б и р и .................................................. „ 150,8 „
На Дальнемъ В о сто к ^ ..............................„ 153,7 „

Производительность одного рабочаго выше всего въ TypnecTaHt, гд-Ь она 
равнялась 6.536 руб.; въ Сибири она достигала 3.400 руб. у[ на Дальнемъ 
Восток-Ь— 2.817 руб.

Таковы обш,1е итоги, характеризующ1е положен1е обрабатываюпдей промы
шленности въ Аз1атской Росс1и.

По Ц'Ьнности произведенныхъ продуктовъ выделяются 4 группы производствъ: 
обработка хлопка (гр. 1), обработка питательныхъ вепдествъ, обложенныхъ акци= 
зомъ (гр. XI— Б, и Bj), обработка питательныхъ веш,ествъ, не обложенныхъ акци- 
зомъ (гр. XI— А); обработка металловъ, производство машинъ, аппаратовъ и 
орудий (гр. VIII А, и Б,).

о  „Статистичесюя CBtAtniH по обрабатывающей фабрично-заводской промышленности Poccifi- 
ской HMnepiH за 1908 годъ“ . Изд. Отдута Промышленности. Спб. 1912 г. Цифры этого сборника 
значительно уже устар1>ли, но обладаютъ однимъ незам'Ьнимымъ достоинствомъ; для всей Poccin они 
получены по одному и тому же методу; это даетъ возможность дtлaть сравнен1я.

-) Включая Якутскую область и Забайкалье.
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Что касается последней изъ упомянутыхъ группъ, то необходимо им-Ьть въ 
виду, что въ нее входятъ ремонтный мастерсюя морского ведомства во Влади- 
восток"Ь. Если откинуть посл'Ьдн1я, то разм'Ьры производства этой группы ока
жутся ничтожными, что вполн'Ь соотв^тствуетъ почти полному отсутств1ю машино- 
строен1я и даже ремонта машинъ въ Аз1атской Poccin. Въ группу „обработки 
питательныхъ веществъ, обложенныхъ акцизомъ", входитъ производство спирт- 
ныхъ напитковъ, въ томъ числ'Ь и казеннаго вина. Стало-быть, эта группа, во 
всякомъ случай, мало характеризуетъ развит1е промышленности.

Остаются дв-Ь группы: обработка хлопка и обработка питательныхъ веществъ, 
не обложенныхъ акцизомъ, въ которую входитъ мукомолье.

Об'Ь эти группы принадлежатъ къ производствамъ, весьма показательнымъ 
для экономическаго развит1я страны, и типичны именно для промышленности 
Аз1атской PocciH. Об-Ь он% связаны съ сельскимъ хозяйствомъ. Быстрое и гро
мадное расширен1е пос^вовъ хлопка въ Туркестан^, съ проложен1емъ Средне- 
аз1атской и Ташкентской жел'Ьзныхъ дорогъ, естественно, вызвало къ жизни 
хлопкоочистительную промышленность. Точно также въ Сибири увеличен1е по- 
сЬвовъ пшеницы и ростъ городского и промысловаго населен1я, съ открыт1емъ 
движен1я по Сибирской жел'Ьзной дорогТ, создали мукомольное д'Ьло.

И та, и другая группа относятся скорТе, къ сельско-хозяйственной промышлен
ности. И потому быстрое развит!е этихъ отраслей промышленности нисколько не 
ослабляетъ высказаннаго выше положен1я, что Аз1атская Росс1я, какъ колон1я, 
производитъ для своей метропол1и—Европейской Poccin—только сырье, служа въ 
то же время рынкомъ для ея обрабатывающей промыщленности.

По даннымъ 1908 года въ группу I вошло 204 хлопкоочистительныхъ за
вода (изъ 220 по всей импер1и) и 5 ватныхъ. Вс'Ь они сосредоточены въ Турке- 
стан-Ь. Помимо Туркестана хлопкоочистительное д-Ьло ведется еще въ Закавказь-Ь 
(15 заводовъ) и Херсонской губерн1и, но въ ничтожныхъ разм-Ьрахъ.

Всего въ 1908 году на туркестанскихъ заводахъ было получено 6.865,2 ты
сячи пудовъ очищеннаго хлопка, 9,9 тысячъ пудовъ линтернаго и 12.152,9 ты- 
сячъ пудовъ „отбросовъ и прочихъ товаровъ" (хлопковыхъ сЬмянъ, масла, жмы- 
ховъ, пуха). Цифры эти нисколько ниже д-Ьйствительныхъ, о чемъ можно судить 
по жел'Ьзнодорожнымъ отправкамъ, учитываемымъ вообще бол"Ье точно. Чтобы 
получить действительную цифру производства, нужно сделать поправку процен- 
товъ, примерно, на 25 i).

9  Въ 1908 году въ Европейскую Росс1ю (рельсовымъ путемъ) было отправлено изъ Аз1атской 
Poccin хлопка 8.500 тыс. пудовъ; весь этотъ хлопокъ былъ очищенъ въ Туркестан^. Вычитая изъ 
8.500 — 6.900, получаемъ разницу 1.600, что составитъ примерно 25 °/о отъ 6.900. Количество очи- 
щенна;о хлопка всегда можно опред4лить по сбору сырца; изъ одного пуда посл-Ьдияго выходитъ 
приблизительно /̂з пуда волокна. Для различныхъ сортовъ А. И. Шахназаровъ, даетъ сл'Ьдующ1я 
нормы выхода волокна:

Назван1е сорта: =“ рца полу-
чается волокна (фунтовъ^:

Зелено-с-Ьмянный.........................................  13,3
Б-Ьло-с%мянный...............................................  13,8
Кара-чигитъ.................................................... 13,0
Маля-чигитъ.................................................... 13,8

54*
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Очистка хлопка раньше практиковалась ручная, теперь производится она 
усовершенствованными машинами, требующими минимальнаго количества рабочихъ.

При возникновен1и хлопкоочистительнаго д'Ьла въ качеств^ двигательной 
силы употреблялась преимущественно вода, служившая въ то же время и для 
орошен1я полей. Нын'Ь водяныхъ двигателей осталось 84, есть нисколько кон- 
ныхъ, 73 паровыхъ двигателя и 72 двигателя внутренняго сгоран1я (керосиновые, 
нефтяные и т. п.) >).

Потреблено было въ 1908 году топлива:

твердаго минеральнаго . . . 26,6 тыс. пудовъ.
жидкаго минеральнаго . . . 267,2 „ „
д р о в ъ .........................................  3 куб. сажени.
различныхъ отбросовъ. . на 56.800 рублей.

Общая стоимость потребленнаго топлива равнялась 226,2 тыс. рублей. 
Остальныя части издержекъ производства оценивались въ такихъ суммахъ з).

Тыс. рублей.
1) Сырые матер1алы.....................  56,144,9
2) Т о п л и в о ....................................  226,2
3) Плата р а б о ч и м ъ .....................  682,0
4) Наемъ помещен1й и движущей силы. 37,1

Если стоимость всего очищеннаго хлопка, равную 65,890,8 тысячъ, мы при- 
мемъ за 100, то главнейш1е расходы по хлопкоочистительной операщи будутъ 
представлены въ следующихъ относительныхъ величинахъ:

Въ процентахъ отъ стоимости продукта:
1) Сырые матер1алы.....................  85,20
2) Т о п л и в о ....................................  0,34
3) Плата рабочимъ..........................  1,04
4) Наемъ помещен1й и движущей силы. 0,06

Хлопкоочистительное производство есть, такъ сказать, первый шагъ въ тек
стильной промышленности. Очищенный хлопокъ перевозится зат^мъ изъ Туркестана 
въ Европейскую Росс1ю, и тамъ совершаются дальнейш1я операщи по переработке 
хлопка въ ткани: пряден1е, ткачество, отбивка, аппретура, окраска и т. д. Любо
пытно сравнить соотношен1е отдельныхъ частей издержекъ производства въ 
хлопкоочистительной промышленности и текстильной вообще.

Соотношен1е издержекъ производства по всей группе I „обработка хлопка“ 
во всей импер1и таково:

')  Въ 1906 г. въ трехъ областяхъ Туркестана числилось:, заводовъ съ паровой силой 46, съ во
дяной—85 и съ конной— 18. См. у А. И. Шахназарова „Сельское хозяйство въ Туркестанскомъ кра%“ . 
Снб. 1908 г.

-’) Чтобы получить абсолютный числа, бол%е близк1я къ atacTBUTeabHOCTH, нужно ихъ увели
чить, приблизительно, на 25о/».
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Въ процентахт, отъ всей стоимости продукта:
1) сырые матер1алы.................................... 68,66
2) топливо........................................................  3,36
3) заработная плата .................................... 11,37
4) nponie расходы.........................................  11,10 >).

Хлопкоочистительная операщя, въ сравнен1и съ дальн-Ьйшими операщями по 
переработк-fe хлопка, требуетъ весьма малаго количества рабочихъ рукъ; она за- 
нимаетъ всего лишь 1,39 °/о общаго количества рабочихъ въ 1-й групп'Ь. Поэтому 
заработная плата, составляющая по всей группа бол'Ье ч'Ьмъ издержекъ 
производства, въ хлопкоочистительномъ производств"Ь составляетъ всего Чюо; при 
всякомъ, сл-Ьдовательно, повышен1и заработной платы, стоимость очищеннаго 
хлопка отъ этого колеблется весьма незначительно.

Наоборотъ, хлопкоочистительные заводы, затрачивая на сырые матер1алы 85“/о, 
очень сильно заинтересованы въ ц-Ьнахъ на хлопокъ-сырецъ. Этимъ объясняется 
большое участ1е заводовъ въ CKynK"b хлопка, въ которой они стараются по воз
можности устранить между собою и производителемъ всякое торговое посредни
чество. Работая сравнительно ничтожнымъ личнымъ составомъ, хлопкоочиститель
ное д'Ьло допускаетъ и д-Ьлаетъ практически ц-Ьлесообразнымъ среднее и мелкое 
производство: въ 1908 году на одно хлопкоочистительное заведен1е приходилось 
въ среднемъ 34 рабочихъ, при средней годовой производительности въ 316,7 ты- 
сячъ рублей, тогда какъ для всей группы 1-й („обработка хлопка“)-на одно пред- 
пр1ят1е число рабочихъ было 520, а производительность 972 тысячи рублей. 
Хлопкоочистительное производство является технически и экономически наиболее 
совершеннымъ изъ фабрично-заводскихъ предпр1ят1й 1-й группы, что видно изъ 
сопоставлен1я сл'Ьдующихъ цифръ:

На одного рабочаго’ приходится: 

чистой произво-
дительности дигельности (безъ число меха-

S  и вьгеучка' сырыхъ матер1а- ническихъ 
ловъ и топлива; въ силъ. 

по заказу, въ публяхъ")рубляхъ). руоляхъ).
По всей групп-Ь 1 - й .................................... 1.868 523 9,75
На туркестанскихъ хлопкоочистительныхъ

з а в о д а х ъ ..............................................  9.314 1.095 0,80

Экономическое значен1е и будущность туркестанской хлопкоочистительной про
мышленности несомненны. Если въ настоящее время Туркестанъ даетъ для русской 
текстильной промыщленности бол^е всего перерабатываемаго ею хлопка, то 
въ ближайшемъ будущемъ отношен1е это возрастетъ значительно. Гранд1озныя

о  При оц'Ьнк'Ь стоимости произведенныхъ продуктовъ не принимались во вниман1е ни акцизъ, 
ни транспортные, торговые и накладные расходы, ни предпринимательская прибыль, однимъ словомъ, 
исключалась такъ называемая стоимость ce6t продукта, которая теоретически должна заключать въ 
ce6t и быть равной стоимости и вс-Ьхъ издержекъ производства. Фактически этого не наблюдается, 
и сумма издержекъ производства нигд-Ь не даетъ 100%; объяснен1е этому кроется, повидимому, въ 
неточности cв•bдtнiй, сообщенны.чъ участвовавшими въ анкегЬ Министерства Торговли и Промышлен
ности фабричными заведен1ями.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



430 —

оросительныя сооружен1я въ Туркестан'Ь, къ которымъ, на ряду съ государ- 
ствомъ, въ настоящее время приступаетъ и частная предпр1имчивость, сулятъ 
скорое и большое увеличен1е площади хлопковыхъ плантащй. И, быть-можетъ, 
недалеко то время, когда американск1й хлопокъ исчезнетъ съ русскаго рынка 
или, во всякомъ случа-Ь, займетъ на немъ бол'Ье скромное м'Ьсто. Вм-Ьст-Ь съ т'Ьмь 
вырастетъ и разовьется и хлопкоочистительная промышленность, создающая и 
теперь уже много десятковъ милл1оновъ ценностей.

Группа XI А обнимаетъ собою предпр1ят1я, занятый обработкой питатель- 
ныхъ и вкусовыхъ веществъ, не обложенныхъ акцизомъ. Первое м-Ьсто зд-Ьсь 
принадлежитъ мукомолью, что видно изъ пом'Ьщаемой ниже таблицы:

Р а й о н ъ.

Туркестанъ . .
Сибирь . . . .  
Дальн1й Востокъ

Всего производства 
въ rpyRni XI А 

въ тыс. руб.
6.284,2

16.869,2
5.496,8

С т о и м о с т ь .
Мукомольнаго 
производства 
въ тыс. руб.

2.001,4 
13.699,7 
4.371,1

По всей Аз1атской Росс1и 28.650,2 20.072,2

Мукомоль
наго произ

водства ВъО/о.

31,8
81,2
79,5

70,1

Въ Туркестан-fe м-Ьсто мукомолья занимаетъ маслобойное и маслоэкстрак- 
щонное производство, дающее въ годъ продуктовъ на сумму 4.043,4 тысячи 
рублей, что составитъ въ этомъ район-Ь бол'Ье, ч-Ьмъ 62 “/о производства всей 
группы.

Мукомольное д"Ьло въ форм^ товарнаго мукомолья—явлен1е для Аз1атской 
Росс1и новое. Но оно быстро развивается, и для 1908 года, когда было произве
дено обсл'Ьдован1е Министерствомъ Торговли и Промышленности, помолъ выра
зился въ такихъ цифрахъ i).

М у к а .
Туркестанъ пшеничная . .

„ ржаная. . . .
Сибирь пшеничная. . . .

„ рж аная....................
Дальн1й Востокъ пшеничная 

„ ржаная .

Въ тысячахъ 
пудовъ.
1.648,1

11.726,7
1.334,4
6.247,9

185,5

Въ °/о.

7,8

61,8

30,4

По всей Азгатской Росс1и пше
ничной и ржаной муки . . 21.142,6 100,0

По количеству перемола и его цЬнности на первомъ м'Ьст'Ь стоитъ сибир- 
ск1й районъ, за нимъ идетъ Дальн1й Востокъ. Въ Сибири наибол-Ье производи
тельными были Томская губерн1я и Семипалатинская область, а на Дальнемъ 
Восток'Ь—Амурская область.

1) Зд'Ьсь не учтенъ ни помолъ заведенШ, въ которыхъ мукомолье соединено съ производствомъ 
крупы, ни помолъ мелкихъ мельницъ, обслуживающихъ значительные районы.
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Губерн1и и области.

Томская ....................................
Семипалатинская....................
Амурская . ............................

Итого .

Помолъ (пшеницы и ржи), 

въ тыс. пудовъ. въ о/о ко всему помолу 
Аз1атской PocciH.

6.463.5 
2.764,7
5.830.6

30.6 
13
27.6

0/0 помола 
въ paflont.

61,7

90,5

15.058,8 71,3

На Томскую губерн1ю и Семипалатинскую область падаетъ около /̂з товар- 
наго помола во всемъ сибирскомъ районЪ; въ Амурской области сосредоточено 
почти все производство Дальняго Востока.

За посл'Ьдн1е годы возникло и также сделало больш1е успехи товарное му- 
комолье вдоль Сибирской железной дороги, въ западномъ ея участк1в.

Мукомолье при железной дорога, особенно омское, развивается быстр-Ье 
прир'Ьчнаго семипалатинскаго: въ настоящее время суточная производительность 
одн'Ьхъ только омскихъ мельницъ, равная 13 тысячамъ пудовъ, стоитъ выше 
производительности мельницъ всей Семипалатинской области (12.000 иудовъ). Отъ 
жел'Ьзной дороги мукомолье по Иртышу и Оби отходитъ въ глубь хл'^бородныхъ 
степей на югъ и незначительно на сЬверъ, а на границ"Ь Енисейской губерн1и 
прерывается, чтобы вновь появиться уже въ Амурской области.

Главными мукомольными центрами являются Омскъ, Ново-Николаевскъ, Томскъ 
и Благов-Ьщенскъ. Изъ бол-Ье мелкихъ пунктовъ можно указать: Курганъ, Ялу- 
торовскъ, Барнаулъ, Семипалатинскъ, Павлодаръ, Б1йскъ, Камень.

Лучше всего оборудованъ мельницами Благов-Ьщенскъ, уступающ1й въ этомъ 
отношен1и только двумъ городамъ въ Росс1и: Нижнему-Новгороду и Саратову, 
такъ какъ производительность его мельницъ можетъ быть доведена до 16 мил- 
л1оновъ пудовъ въ годъ 1). Производительность Обскаго района недавно Л была 
исчислена въ 15,8 милл1оновъ пудовъ, а Иртышскаго въ 8,9 милл1оновъ пудовъ. 
Такимъ образомъ, помолъ важн-Ьйшихъ пунктовъ Сибири и Дальняго Востока 
равенъ приблизительно 30 милл1онамъ пудовъ въ годъ. Для Туркестана въ но
вейшее время даже такой приблизительной цифры дать нельзя; одно несо
мненно, что и тамъ товарное мукомолье развивается. После изследован1я 1908 
года были вновь выстроены мельницы въ Мерве, Ташкенте, Самарканде, Ко- 
канде и другихъ городахъ.

Большая часть аз1атскихъ перемолочныхъ пунктовъ работаетъ на местные 
рынки. Заметнымъ исключен1емъ являются города Ново-Николаевскъ и Томскъ, 
отправляющ1е 75»/о своего помола на востокъ, и Омскъ, почти на 50“/о рабо- 
тающ1й для Европейской РосНи з).

Все мукомольное производство Аз1атской Россщ анкетой Министерства Тор-

')  Нормальный помолъ благов%щенскпхъ мел»цицъ до 1910 г. составлялъ около 6'/з миллю- 
новъ пудовъ въ годъ; для 1910 г. А. Н. Митинск1й опред^аилъ возможный помолъ въ 8 милл1о- 
новъ пудовъ.

2) „Районъ Южно-сибирской ж. д. въ экономическомъ отношен1и“. Спб. 1913 г. Изд. М. П. С.
3) Тамъ же.
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говли и Промышленности, произведенной въ 1908 году, было ou"bHeHO въ 28.650,2 
тысячи рублей, что въ общеимперскомъ мукомоль-Ь составляетъ 6,8°/о.

Издержки производства въ отд^льныхъ районахъ слагались такимъ образомъ:

Р а й о н ы .
CysfMa

производства.

Сырые

.матер1алы.
Топливо.

Плата

рабочи.мъ.

Туркестанъ—въ тыс. руб.................................. 2.001,4 1.479,7 14,3 105,5

въ О/о......................................................... 100,0 73,9 0,7 5,2

Сибирь—въ тыс. руб.......................................... 13.699,7 10.543,4 384,4 493,4

въ f/'o......................................................... 100,0 77,0 2,8 3,6

ДальнШ Востокъ—въ тыс. руб........................ 4.371,4 3.350,5 140,8 148,6

въ “/о ......................................................... 100,0 76,6 3,2 3,4

По всей пмперш—въ тыс. руб....................... 418.402,6 355.863,9 7.436,4 8.706,5

въ О/о . .................................................... 100,0 85,1 1,8 2,1

По сравнен1ю съ общеимперскимъ мукомольемъ, аз1атское характеризуется 
меньшими затратами на сырые матер1алы, что объясняется сравнительной деше
визной въ Аз1атской Росс1и зерна, и большими затратами на плату рабочимъ. 
Последнее явлен1е указываетъ какъ на относитедьную дороговизну въ Аз1и 
рабочихъ рукъ, такъ равно и на отсталость техники. Подтвержден1е этому поло- 
жен1ю даютъ сл'Ьдующ1я цифры:

Р а й о н ы .
Число

рабочихъ.

Число

механпче-

СКИХЪ СИЛ!..

На 1 рабочаго 
приходится 
механпче- 

СКИХЪ снлъ.

Заработная 
плата 

1 рабочаго 
рублей.

Т уркестанъ......................................................... 395 939 2,40 207

Сибирь ............................................................... 1712 5144 3,0 291

Дальн1й В о с т о к ъ ............................................... 578 2016 3,5 257 j

Вся импер1я .................................................... 36.784 145.184 3,9 237 1

Сравнительный данныя по Аз1атской Росс1и и по всей импер1и для произ- 
водствъ всей группы XI А— обработка питательныхъ веществъ, не обложенныхъ 
акцизомъ—приведены ниже:
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Р а й о н ы .
Сумма

производства.

Плата

рабочимъ.

Число

рабочихъ.

Число

механич.

силъ.

На 1 рабо
чаго при
ходится 

механич. 
силъ.

Заработ- i 
ная плата! 

1 рабо
чаго.

Туркеетанъ въ тыс. р у б .. . . 

въ о / о ...............................

6.284,3

100,0

441,0

7,0
1 1.657 2.628 1,5 266

Сибирь въ тыс. руб.....................

въ ° / о ...............................

16.869,2

100,0

715,2

4,2
1 2.692 6.038 2,2 266

Дальн1й Востокъ въ тыс. руб. . 

въ Ч / о ...............................

5.496,8

100,0

242,1 . 

4,4
1 848 2.213 2,6 285

1 Вся импер1я въ тыс. руб. . . 

въ “/о . . . .

682.251,5

100,0

2.061,9

3,0
1 92.889 196.238 2,1 222

Несмотря на относительно благопр1ятныя техничесюя услов1я, производство 
Аз1атской Poccin даетъ худш1е результаты по сравнен1ю съ общеимперскими: вало
вая производительность одного рабочаго равнялась во всей импер1и 7.344 руб- 
лямъ, въ Туркестан^ 3.806 рублямъ, въ Сибири 6.276 р. и на Дальнемъ Восток"Ь 
5.653 рублямъ.

По величин'Ь предпр1ят1й и количеству занятыхъ въ 1 предпр1ятш рабочихъ 
производство Аз1атской Poccin сл-Ьдуетъ поставить также значительно ниже обще- 
имперскаго; это видно изъ прилагаемой ниже таблички:

ъ Р а й о н ы .

Средняя 
производи
тельность 

1 заведен1я 
тыс. руб.

Количество 
рабочихъ 

на 1 заве- 
ден1о.

Т у р к е е т а н ъ ......................................................... 98,2 25,9

1 Сибирь .................................................................... 124,9 19,9

1 Дальн1й В о с т о к ъ ............................................... 59,7 9,2

1 Вся Аз1атская Росс1я.......................................... 97,8 17,9 ,

Вся импер1' я ......................................................... 224,2 30,5

Но было бы, конечно, ошибочно заключить по вышеприведеннымъ сред- 
нимъ цифрамъ, что Аз1атская Poccin не им-Ьетъ въ групп'Ь XI А крупнаго про
изводства. Наоборотъ, нов'Ьйш1я мукомольныя предпр1ят1я характеризуются и

„Лз1атская Poccifl**. Ъо
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большой выработкой, и большимъ количествомъ занятыхъ рабочихъ: на мельниц^ 
Алтайской фабрично-промышленной компан1и, напримЪръ, работаетъ 114 чело- 
в'Ькъ, у Южно-алтайскаго мукомольнаго товарищества —101 челов"Ькъ, у другихъ 
фирмъ крупнаго товарнаго мукомолья—отъ 50 до 100 рабочихъ; ежедневный пере- 
молъ на мельниц-Ь Алтайской компаши равенъ 8.400 пудовъ, у Тетюкова въ 
Благов'Ьщенск'Ь въ сутки можно получить 5.000 пудовъ крупчатки и 8.000 пу
довъ простого размола, на семипалатинскихъ и алтайскихъ мельницахъ суточный 
размолъ колеблется отъ 1.500 до 3.000 пудовъ. Но на ряду съ крупными пред- 
пр1ят1ями работаютъ сравнительно мелюя мельницы.

Следующую по разм-Ьрамъ производства группу составляютъ предпр1ят1я, 
обрабатывающ1я питательный вещества, обложенный акцизомъ: гр. XI Bj и Бд.

Казенные винные склады образуютъ зд-ксь особую подгруппу (XI Бз), на 
разсмотр'Ьн1и которой мы останавливаться не будемъ.

Группа XI Bj заключаетъ въ себ-Ь частные винокуренные, дрожжево-вино
куренные, пивоваренные, виноградо-водочные, ликерные и т. п. заводы. Наиболь
шее значен1е принадлежитъ, конечно, винокуреннымъ (50,1 “/о всего производства) 
и пивовареннымъ (36,1'’/о) заводамъ *).

Развит1е винокуреннаго и дрожжево-винокуреннаго производства за десяти- 
л-Ьие съ 1901 по 1911 годъ видно изъ сл-Ьдующихъ цифръ:

Винокурен1е въ Сибири и Средней Аз1и.

Сельско-хозяй- 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
ственные годы: 1902 1903 1904 1905 1906 1907" 1908 1909 1910 1911
Число заводовъ 
Выкурено спир-

50 50 51 51 53 53 56 58 54 54

та въ 40“ тыс.
ведеръ. . . 3.882 3.780 4.431 5.042 5.564 6.256 6.371 6.755 4.944 5.350

За посл'Ьдн1я 8 л-ктъ частное винокурен1е въ Аз1атской РосНи почти не раз
вивается, и за пятил^т1е 1906—И г.г. какъ будто бы наблюдается даже сокра- 
щен1е винокуреннаго производства.

Большая часть работавшихъ заводовъ принадлежало къ разряду такъ назы- 
ваемыхъ промышленныхъ, а не сельско-хозяйственныхъ, что вполн'к понятно при 
отсутств1и въ Аз1атской Росс1и крупнаго землевладкн1я. Изъ 54 заводовъ, дкй- 
ствовавшихъ въ 1910—1911 году, промышленныхъ было 49, сельско-хозяйствен
ныхъ—2, а дрожжево-винокуренныхъ—3.

Матер1аломъ для выкурки спирта служили различные сельско-хозяйственные 
продукты:

о  Данныя анкеты Министерства Торговли и Промышленности за 1908 г. дополнены нов-Ьй- 
шими данными, опубликованными въ „Сборник^ статистико-экономическихъ св’Ьд^н1й по сельскому 
хозяйству", изд. Отд%ла Сельской Эконом1и и Сельско-хозяйственной Статистики Г. У. 3. и 3. Годъ 6. 
Спб. 1913 г.
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Число

заво-

довъ.

II е ]) е к у ]1 е И О в ъ 1910 — 1911 г о д у п у д о в ъ: i

Р а й о н ы . Ржи. Кукурузы. Пшешщы.
Солода

зеленаго.

Разныхъ
хлЬбныхъ
припасовъ

Всего
хл'Ьбныхъ
припасовъ

Карто

феля.

Восточная Сибирь . 16 733.839 5.220 172.478 339.957 1.251.494 137.924

Западная Сибирь. . 28 1.248.919 — 921.313 514.307 264.960 2.949.499 101.999

Приамурье . . . . 7 173.654 140.897 101.432 131.262 471.893 1.019.138 7.801

Туркестанъ . . . . 3 — — 129.414 18.690 4.626 152.730 —

Итого по Аз1атокой 
PocciH..................... 54 2.156.412 140.897 1.157.379 836.737 1.081.436 5.372.861 247.724

Наибол-be употребительнымъ матер1аломъ винокурен1я является рожь (41,0"/о 
всЬхъ перекуренныхъ хл%бныхъ припасовъ), затЪмъ пшеница (21,5'’/о). Но по 
отд-Ьльнымъ районамъ соотношен1е перекуриваемыхъ продуктовъ иное. Въ Восточ
ной Сибири рожь составляетъ 58,6“/о i) вс'Ьхъ хл'Ьбныхъ припасовъ, въ Западной 
Сибири— 42,4°/о, въ Приамурь-Ь— 17,0°/о, а въ Туркестан-Ь рожь совс-Ьмъ не пере
куривается. Пшеница въ большомъ количеств-й идетъ на винокурен1е въ Западной 
Сибири (31,2“/о), совсЬмъ почти не употребляется въ Приамурь'Ь и Восточной 
Сибири и составляетъ главный матер1алъ (84,7“/о) въ Туркестан^. Солодъ идетъ 
везд’Ь почти въ одинаковыхъ относительно количествахъ. Соотношен1е переку
риваемыхъ въ спиртъ хл'Ьбныхъ продуктовъ вполнЬ соотвЬтствуетъ, такимъ 
образомъ, степени распространен1я тЬхъ или иныхъ хлЬбовъ въ различныхъ 
районахъ Аз1атской РосНи.

На Дальнемъ ВостокЬ пр1обрЬтаетъ въ винокурен!и значен1е гаолянъ, 
который былъ впервые введенъ въ качествЬ сырого матер1ала на заводЬ Пьян- 
кова (около Никольска-Уссур1йскаго) 2). Гаолянъ даетъ выходъ спирта до 44°, 
что при его дешевизнЬ дЬлаетъ работу на немъ весьма выгодной. Картофель, 
столь употребительный въ общеимперскомъ производствЬ, за Ураломъ идетъ на 

'^винокурен1е почти только въ Сибири. Объясняется это тЬмъ, что мЬстный 
картофель слишкомъ влаженъ, содержитъ мало крахмала и даетъ выходъ спирта 
всего отъ 12 до 14 градусовъ.

При всемъ разнообраз1и матер1аловъ, употребляемыхъ въ винокурен1и, 
между количествомъ затрачиваемой массы и выходомъ спирта существуетъ опре- 
дЬленная связь: изъ одного пуда хлЬбныхъ продуктовъ можно выкурить прибли
зительно одно ведро спирта въ 40°. Это подтверждается и приведенными выше 
цифрами: въ 1910— И году было выкурено 5.350.455 ведеръ спирта въ 40°, а 
потрачено на это 5.372.861 хлЬбныхъ припасовъ и 247.724 пуда картофеля, что 
составляетъ въ суммЬ 5.620.585 пуд., цифру весьма близкую къ выкуркЬ.

Потребность въ спиртЬ въ отдЬльныхъ районахъ Аз1атской Росс1и неоди
накова: объ этомъ можно судить, какъ по цифрамъ производства, такъ и по 
душевому потреблен1ю.

о  Процентъ вычисленъ по отношению къ граф-fe „всего xлtбныxъ припасовъ".
2) Въ нашей таблиц% гаолянъ скрытъ подъ рубрикой „разные хл4бные припасы".

55*
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Губерн1и и обжасти.

1. Амурская . . . .
2. Иркутская. . . .
3. Приморская . . .
4. Томская . . . .
5. Забайкальская . .
6. Енисейская . . .
7. Тобольская . . .
8. Акмолинская. . .
9. Якутская . . . .

10. Тургайская . .
11. Семипалатинская .
12. Семир-Ьченская . .
13. Сыръ-дарьинская .

Количество потребленнаго въ 
1910—11 году спирта на 1 душу 

обоего пола.

1,13
1,10
0,97
0,77
0,67
0,63
0,55
0,47
0,30
0,26
0,14
0,12
0,01

Число заводовъ.

По ВЫСОТА душевого потреблен1я спирта на первомъ м'Ьст% губерн1и Иркут
ская и области Амурская и Приморская, что, вероятно, объясняется распро- 
странен1емъ зд-Ьсь золотыхъ промысловъ. Наименьшее потреблен1е спирта на
блюдается въ областяхъ съ преобладающимъ мусульманскимъ населен1емъ: 
Сыръ-дарьинской, Семир-Ьченской, Семипалатинской и Тургайской.

По всей Аз1атской РосПи душевое потреблен1е для 1909—1910 г. было 
исчислено въ 0,36 ведра. Въ импер1и оно равнялось тогда 0,56 ведра.

По годамъ потреблен1е спирта въ Аз1атской Росс1и не обнаруживаетъ замТт- 
ныхъ колебан1й, какъ видно изъ сл'Ьдующихъ цифръ: 1906—07 г.—0, 37 вед.  ̂
1907—08 г.—0,38 вед.; 1908—09 г.—0,35 вед.; 1909— 10 г.—0,36 ведеръ.

Пивоваренное производство въ Аз1атской РосПи неизм'Ьнно развивается; 
легкое паден1е наблюдалось только въ одномъ 1904 г.—году войны.

Выварено пива 
(тыс. вед.).

80 1.402
85 1.640
90 1.725
95 2.016
83 1.974
85 2.735
87 3.193
95 3.314

104 4.860
121 4.931
123 3.913

На Дальнемъ Восток^ и въ Туркестан^ пивоварен1е является д%ломъ совсЪмъ 
молодымъ. Такъ, еще въ 1906 году въ Благов-Ьщенскъ было ввезено 40.032 бут. 
заграничнаго пива и 19.200 бутылокъ русскаго. Теперь привозъ иностраннаго 
(японскаго и н-Ьмецкаго) пива сократился; оно идетъ въ незначительномъ количе-

Годы.

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
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CTB'b въ тайгу и только потому, что лучше м^стнаго пива переносить перевозку 
и xpaHenie. Въ Туркестан^ пиво нашло многочисленныхъ потребителей въ лиц'Ь 
туземцевъ—сартовъ, благо въ коран"Ь о пив'Ь ничего не говорится; при турке
станской жар% этотъ напитокъ охотно выпивается, какого бы качества онъ 
ни быль.

Производство пива въ 1910 году по отд’Ьльнымъ районамъ показано въ по
мещаемой здесь таблице.

t Р а й о н ы .
Число пиво- 

варенныхъ за-
ВОДОБЪ.

Взвешено и употре
блено ячмен. солода 
на всЬхъ пивовареп- 
ныхъ заводахъ (пуд.).

Выварено пива | 
(ведеръ).

Восточная Сибирь............................................... 21 83.037 520.034

въ “/о ......................................................... 17,2 13,7 13,4

Западная Сибирь ............................................... 40 223.574 1.449.745

въ ......................................................... 32,8 36,9 37,3

Приамурье ......................................................... 37 141.376 882.5.37

1 въ “/ о ......................................................... 30,3 23,3 22,7

Туркестанъ ......................................................... 24 138.250 1.031.455

въ ®/о......................................................... 19,7 26,1 26,6

1 Итого по Аз1атской Росс1и............................... 122 606.237 3.883.771

въ о/о......................................................... 100,0 100,0 100,0

Параллельно съ последними данными приведемъ взятыя изъ другого источ
ника ') сведен1я о выходе пива изъ 1 пуда солода и выварке изъ 100 пудовъ 
сусла.

Туркестанъ . . .
Западная Сибирь. 
Восточная „ 
Приамурье . . .

Изъ 1 пуда солода вы
варено пива (ведеръ) 

(въ 1907 г.).

6,4
6.3
6,1
6.4

Изъ 100 пудовъ сусла 
вышло пива (ведеръ).

75 
77
76 
83

Для сравнен1я укажемъ, что выходъ пива изъ 1 пуда солода въ образцовыхъ 
районахъ — Прибалт1йскомъ и Юго-западномъ—быль 7,4 и 7,2 ведра, а выходъ 
изъ 100 пудовъ сусла для техъ же районовъ былъ 81 и 80 ведеръ.

Р Сборникъ подъ редакщей Позднякова „Пивоварен1е и пивоторговля въ Россш съ древн'Ьй- 
шихъ временъ и до настоящихъ дней". Спб. 1910 г,
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Къ групп-fe же XI Б относится молодая пока, но многооб'Ьщающая въ буду- 
щемъ отрасль промышленности—винод'Ьл1е въ Туркестан^.

До 1870-хъ годовъ оно влачило жалкое существован1е, что въ значительной 
м'Ьр'Ь объяснялось т-Ьмъ, что M-fecTHbie сорта винограда оказались непригодными 
для винод'Ьл1я, и приходилось культивировать привозные крымск1е и французск1е 
сорта. Немалымъ затруднен1емъ было также отсутств1е спещалистовъ и недоста- 
токъ многихъ побочныхъ, необходимыхъ для винод'Ьл1я матер1аловъ (клепки, 
стекляной посуды и. т. п.). Толчокъ развит1ю туркестанскаго винод'Ьл1я дала 
постройка Средне-аз1атс;<ой и Ташкентской жел. дорогъ.

Въ настоящее время на винод^л1е употребляются: изъ мЪстныхъ сортовъ — 
чарасъ, кишмишъ, шакарь-ангурь, хусайне; изъ культивированныхъ — кабернэ, 
рислингъ, сотернъ, мускатъ, семильонъ и т. п. Недостаткомъ всЬхъ сортовъ 
является очень большое засахариван1е, м'Ьшающее полному выброжен1ю сусла. 
Въ общемъ туркестанск1е винод'Ьлы плохо еще приспособились къ м-Ьстнымъ 
природнымъ услов1ямъ и вырабатываютъ лишь посредственныя столовыя и де- 
сертныя вина. Лучше удаются такъ называемый ликерныя вина, гд'Ь требуется 
большой процентъ сахара. Несомненно однако, что винодел1е въ Туркестане раз
вивается и скоро будетъ удовлетворять спросъ не только местнаго, но и более 
широкаго рынка.

Какъ и въ другихъ отрасляхъ промышленности издержки производства во 
всей группе XI Б въ Аз1атской Росс1и характеризуются сравнительно высокимъ 
процентомъ затратъ на рабочую силу, что объясняется низкой техникой и высокой 
заработной платой. Ниже приведены сравнительный данныя.

Районы.
Общая сумма 

произв. въ 
тыс. р. и въ о/о.

Плата рабо- 
чимъ въ тыс. р. 

п въ о/о.

Число ра- 
бочихъ.

Число меха- 
ническпхъ

СЕЛЪ.

Приходится 
мйхан. силъ 

иа 1 рабочаго.

Заработная 
плата 1 рабо- 

чимъ.

Туркестанъ . , I
• 1

3.694,7
100,0

343,6
9,3 1 1.708 1.044 0,6 201

Сибирь. . . . 1
• 1

9.799,5
100,0

846,9
8,6 1 3.906 1.989 0,5 217

Дальн1й Востокъ /
• 1

3.007,2
100,0

279,9
9,3 1 975 433 0,4 287 i

Вся иыпер1я . . ;
• 1

549.409,4
100,0

32.537.5
5,9 1 262.196 180.151 0,7 124

Развит1е экономической жизни неизменно сопровождается накоплен1емъ ка- 
питаловъ; съ другой стороны, оно требуетъ развитаго денежнаго обращеш'я, 
стало-быть, и развитой системы кредита, безъ которыхъ немыслимъ современ
ный товарообменъ. Поэтому характеристика торговли и промышленности въ 
Аз1атской РосНи была бы не полна безъ очерка кредита.
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Для изучен1я посл'Ьдняго въ нашемъ распоряжен1и имеется лишь непол
ный матер1алъ, заключающ1йся, главными образомъ, въ отчетахъ объ операц1яхъ 
Государственнаго банка.

Для сужден!я о накоплен1и капиталовъ косвенныя указан1я даютъ св'Ьд^н1я 
о распред-Ьлеши процентныхъ бумагъ:

Географическое распред'Ьлен1е государственныхъ и гарантированныхъ правитель-
ствомъ процентныхъ бумагъ.

Р а й о н ы . 1901 г. 1910 г.
Средняя за | 

10 лЬтъ.

Западная Сибирь (Тобольская и Томская губ.). . 18.224.419
100,0

34.210.870
187,7

26.273.534,7

Восточная Сибирь (Иркутская и Енисейская губ. 
и Якутская обл .)......................................................... 37.021.766

100,0
35.802.273

96,7
37.174.409,7

Приамурье (Забайкальская, Амурская и Примор
ская о б л . ) ................................................................... 13.122.683

100,0
27.077.164

206,3
22.177.059,2

Средне-аз1атск1я влад'Ьтпя......................................... 14.778.397
100,0

47.522.895
321,6

35.239.674,0

Всего по Аз1атской Poccin . . . . 83.157.265
100,0

144.613.202
173,9

120.864 677,6

Всего по империи..................................... 3.212.037.529
100,0

5.354.164.621
166,7

4.220.617.586,8

Въ Аз1атской Росс1и въ ®/о къ имперскому итогу 2,6 2,7 2,9

Ростъ количества процентныхъ бумагъ въ Аз1атской Росс1и значительно 
опережаетъ таковой же по всей импер1и; за десятил-Ьые 1901— 1910 г.г. количе
ство бумагъ во всей импер1и возросло на 66,7 ®/о, въ Аз1атской Росс1и на 73,9 °/о. 
Особенно силенъ этотъ ростъ въ Туркестан-Ь, гд-Ь количество процентныхъ бумагъ 
за десятил'Ьт1е бол'Ье ч-Ьмъ утроилось, что стоитъ въ связи съ ростомъ хлопко- 
ваго д'Ьла. Зат^мъ удвоилось количество бумагъ на Дальнемъ Восток-Ь, гд'Ь даже 
въ годы войны не прекращалось накоплен1е бумагъ. Сильно растетъ также 
накоплен1е бумагъ въ Западной Сибири, тогда какъ въ Восточной не только не 
наблюдается роста количества процентныхъ бумагъ, но оно даже падаетъ.

Очевидно, наибольшее оживлен1е коммерческой жизни им'Ьетъ м’Ьсто на 
средне-аз1атской и дальневосточной окраинахъ.

Но какъ бы сильно ни росло количество процентныхъ бумагъ въ Аз1атской 
РосНи, оно и теперь составляетъ мен-Ье 3°/о всЬхъ бумагъ, обращающихся въ импе- 
р1и, тогда какъ населен1е Аз1атской РосНи составляетъ по отношен1ю къ обще
имперскому населен1ю (безъ Финлянд1и)— 1Р/о.
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Прямой выводъ изъ посл"Ьдняго сопоставлен1я только тотъ, что русск1й фон
довый рынокъ находится, естественно, въ Европ-Ь, а не въ Аз1и; косвенно онъ 
указываетъ и на сравнительно слабое еще развит1е биржи—этого пульса совре
менной экономической жизни—въ Аз1атской Poccin.

Гораздо болЕе благопр1ятную для Аз1атской Poccin картину даетъ мелкое 
накоплен1е, выражающееся во вкладахъ въ государственныя сберегательныя кассы. 
Въ среднемъ за трехл'Ьые (1907— 1909 г.г.) годовой остатокъ этихъ кассъ былъ 
/9,8 милл1оновъ рублей. Наиболее д-Ьятельно участвовали въ этомъ накоплен1и 
Амурская и Приморская области, гд"й на одного эюителя приходилось бол'Ье 
20 рублей вкладовъ; такую же цифру показали только наибол-Ье богатыя губер- 
н1и Европейской Росс1и: Петербургская, Ревельская, Московская, Тверская и 
Владимирская i).

По всей импер1и за трехл'Ьые 1907— 1909 г.г. средн1й годовой остатокъ сбе- 
регательныхъ кассъ выражался суммой 253,7 милл1оновъ рублей, по Аз1атской же 
Росс1и 79,8 миллюновъ, стало*-быть, населен1е Аз1атской РосПи, составляющее 
1Р/о общеимперскаго, дало бол-fee ЗР/о вc'fexъ сбережен1й, пoм'feщeнныxъ въ 
сберегательныхъ кассахъ.

Въ cooTB-feTCTBiH съ этимъ стоятъ и разм%ры среднихъ на 1 книжку вкла
довъ: по всей импер1и средшй вкладъ равенъ 41 рублю, въ Аз1атской Росс1и — 
204 рублямъ.

Эти сравнительный цифры являются признакомъ относительно бoлfee высо- 
каго благосостоян1я населен1я Аз1атской Росс1и, при чемъ, если обратиться кь 
источникамъ доходовъ, сберегаемыхъ въ государственныхъ кассахъ, то окажется, 
что на первомъ MfecT-fe стоитъ частная служба (23,5°/о вc'fexъ вкладчиковъ), на вто- 
ромъ — земледгьлге (21,3“/о), зaт'feмъ идутъ городсюе промыслы (13,7“/о), торговля 
(10,4“/о) и друпя занят1я.

Это pacпpeд'feлeнie вкладчиковъ по занят1ямъ даетъ основан1е отм-йтить, что 
сибирск1е крестьяне-переселенцы сберегаютъ въ государственныхъ кассахъ до 
17.000.000 руб., полученныхъ какъ доходъ отъ землед%л1я.

Соотношен1е oтд•feльныxъ районовъ Аз1атской Росс1и по общей cyMMfe нако- 
плен1й приблизительно то же, что уже было указано выше для pacпpeд'feлeнiя 
процентныхъ бумагъ: на первомъ M-fecT-fe стоитъ Дальн1й Востокъ (25,4 тыс. руб.), 
на второмъ—Туркестанъ, на третьемъ —Сибирь.

Накоплен1е капиталовъ образуетъ резервный фондъ денежнаго обращенш 
и кредита, необходимый для развит1я товарообм-feHa. Но въ процентныхъ бума- 
гахъ и вкладахъ въ сберегательныя кассы пoм•feщaeтъ свои деньги только „обы
ватель". Для предпринимательскаго же торгово-промыщленнаго капитала харак
терно cKOpfee развит1е банковскихъ и, въ частности, кредитныхъ операщй.

Въ Аз1атской Росс1и существуютъ кредитный учрежден1я: государственныя, 
общественныя (городсюе банки), кооперативный (взаимный кредитъ) и акщонер- 
ныя. Акц1онерныя общества, работающ1я на аз1атскомъ pbiHK-fe, cл'feдyющiя: 
Русско-аз1атск1й банкъ, Сибирск1й, Волжско-камск1й, Руссюй для вн'feшнeй тор-

9 „Очеркъ развиЦя д-Ьятельности государственныхъ сберегательныхъ кассъ“, юбилейное 
издате 1912 г.
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говли; исключительно въ TypKecTaH"fe работаютъ Московск1й учетный банкъ, Со
единенный банкъ, Московск1й купеческ1й и Азовско-донской.

Распред%лен1е отд-Ьльныхъ видовъ кредитныхъ учрежден1й по районамъ 
пом-Ьщено въ нижеследующей таблице *).

На 1 января 1912 года.
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Число отд^ленш, комисйонерствъ и агентуръ.

Дальневосточныя области 9 • • • 5 9 6 — — — — — — — 5 6 31

Сибирь ......................................... 12 8 18 5 9 — — •- 1 15 5 73

Туркестанъ.................................... 7 12 5 4 2 4 6 3 1 — 1 5 50

И того ....................... 24 29 29 9 11 4 б 3 : !
1

1 21 16 154

Наибольшее число отделен1й имеютъ Сибирск1й и Русско-аз1атск1й банки; 
за ними следуютъ Государственный и городск1е банки. Изъ отдельныхъ райо- 
новъ наиболее обслуженъ банковыми учрежден1ями Туркестанъ; тамъ банки ра
ботаютъ съ хлопкомъ.

Развит1е отдельныхъ операц1й у частныхъ банковъ проследить нетъ воз
можности, такъ какъ балансы у нихъ печатаются по всей импер1и, а не по 
отделен1ямъ. Поэтому ниже даются сведен1я только для Государственнаго банка.

Въ пассиве Государственнаго банка главенствующую роль имеютъ текущ1е 
счета. Среди частныхъ текущихъ счетовъ (правительственный не приняты въ 

"разсмотрен1е) большая часть падаетъ на условные текущ1е счета, то-есть на 
операщю „giro" между кл1ентами. Кроме того, въ центре хлопководства, въ Ко- 
канде, для балансирован1я коммерческихъ операщй существуетъ при отделен1и 
Государственнаго банка разсчетная палата.

Активныя операщй Государственнаго банка показываютъ степень участ1я 
его въ финансирован1и местной хозяйственной деятельности.

Въ среднемъ итоге Государственный банкъ кредитуетъ рынокъ Аз1атской 
PocciH более, чемъ на 100 милл1оновъ въ годъ. Кредитован1е это совершается, 
главнымъ образомъ, посредствомъ учета векселей. Только на Дальнемъ Востоке 
въ активныхъ операц1яхъ сильно выделяются выдачи по спещальнымъ текущимъ 
счетамъ (оп call).

9 Св'1д^1я выбраны изъ справочника „ВсЬ банки, д-Ьйствующ1е въ РоссШской импер1и“, 
издан1е Гершенюрина въ ОдессЬ. ^

9 Сюда входятъ области: Сахалинская, Приморская, Камчатская, Забайкальская, Амурская и 
Якутская.

„Аз1атская Росс1я“. 56
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Учетъ векселей въ Аз1атской Poccin изъ года въ годъ возрастаетъ, что 
видно изъ следующей таблицы >).

Сумма годового учета (милл. рублей).
Г о д ы . Въ Средней Аз1и. Въ Сибири.
1898 4,7 7,4
1899 4,9 7,5
1900 5,4 8,6
1901 6,8 8,3
1902 8,8 10,8
1903 9,1 11,4
1904 9,6 8,1
1905 10,8 6,7
1906 12,2 7,4
1907 15,7 13,3
1908 19,3 16,1
1909 18,2 20,3

Средняя Аз1я даетъ правильное повышен1е учетныхъ опер
въ 1904—1906 годахъ, въ связи съ политическими событ1ями, наблюдалось уменьше- 
н1е учета векселей.

Средняя валюта векселя въ Аз1атской Росс1и довольно велика. Это показы- 
ваетъ, что учетомъ пользуются лишь крупные коммерсанты. Для Средней Аз1и 
валюта векселя равнялась (за трехл-Ьт1е 1907— 1909 г.г.)—697 рублямъ, а для Си
бири 1.157 рублямъ, тогда какъ, наприм'Ьръ, для Привислинскаго края она опу
скается до 195 рублей. Параллельно съ валютой колеблются и сроки векселей: 
ч'Ьмъ больше валюта, тЪмъ длиннее и сроки.

^  Процентное отношен1е векселей разныхъ сроковъ къ общей суммЪ учета 
видно изъ сл'Ьдующей таблицы.

Р А й 0 н ы. Векселя 
до 3 ыГсяцезъ.

Векселя 
отъ 3 до G 
мГояцевъ.

Векселя 
отъ 6 до 9 
м'Ьсяцевъ.

Векселя 
отъ 9 до 12 

М'Ьсяцевъ. 1

Средне-аз1атешй.......................... 19,1 73,8 6,8 0,3

1 Сибирск1й . . . . . . . . 23,0 49,4 24,9 2,1

! П риви сл и н ею й .......................... 85,2 14,6 0,2 —

I С е в е р н ы й .................................... 23,3 48,9 23,9 3,9

Сибирск1й и Средне-аз1атск1й районы нуждаются въ долгосрочныхъ вексе- 
ляхъ. По срокамъ векселей къ Сибирскому району подходитъ С-Ьверный, гд-Ь 
требуется, по м-Ьстнымъ услов1ямъ, тоже преимущественно долгосрочный кредитъ; 
наоборотъ, тамъ, гд-Ь промышленная и торговая жизнь идетъ усиленнымъ тем-

Э Св-Ьд-Ьн1я заимствованы изъ юбилейнаго издашя „Государственный банкъ“ . Большая часть 
дaльнtйшиxъ цифръ относительно Государственна го банка взята изъ того же источника,
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помъ (Привислинсюй край), обороты капитала ускоряются, й сроки векселей 
сокращаются.

Учетъ присланныхъ векселей характеризуетъ задолженность м'Ьстнаго купе
чества купечеству другихъ районовъ. Для Аз1атской Росс1и величина долга по 
присланнымъ Государственному банку векселямъ колеблется около 21 милл1она 
рублей. Междурайонное движен1е векселей представлено ниже въ следующей 
габлиц'Ь:

M t o o
 ̂ платежа.

M i^ C T O
у ч е т а .

Средняя

Аз1я.
Сибирь,

П р о д а в ц ы :

С.-П етербургъ.......................................... 0,2 0,9

Москва......................................................... 1,3 2,9

Северный районъ............................... 0,1 1,5

Юго-восточный „ ............................... 0,4 0,8

Промышленный „ ............................... 0,2 0,9

Восточпо-черноз. „ ............................... 0,2 0,3

Южный ...................................... 0,3 0,4

Юго-западный „ ............................... 0,2 0,1

1 Скверо-запад. „ ............................... 0,2 0,7

i Привислинск!й „ ............................... 1,4 3,4

Кавказск1й „ ............................... 0,1 0,1 I

Средне-аз1атсий ...................................... 3,0 о ,с

Сибирек1й „ ............................... — 1,2

Въ вексельномъ обм'Ьн'Ь ярко выражена зависимость Аз1атской Росс1и отъ 
двухъ главныхъ промышленныхъ районовъ: Москвы и Привислинскаго края. Для 
Сибири некоторое значен1е играетъ также скверный районъ. Количество мКст- 
ныхъ векселей особенно велико въ Средней Аз1и, что опять-таки связано съ 
хлопковыми операц1ями.

Платежи по векселямъ поступаютъ аккуратно; годовой протестъ по Аз1ат- 
ской РосПи колеблется отъ 60 до 240 тысячъ рублей, что составитъ приблизи
тельно 0,06—0,20"/о годового учета.

Ссудный операщи въ Аз1атской Росс1и носятъ самый разнообразный харак- 
теръ. На Дальнемъ ВостокК существуетъ въ значительныхъ размкрахъ обычйый 
подтоварный кредитъ, оказываемый непосредственно банкомъ (исключен!емъ 
является Владивостокъ, гд-к ссуды выдаются чеоезъ посредниковъ). Въ Сибири

56̂ -̂
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Нодтоварный кредитъ Государственнаго банка вообще мало разйит-ь, такъ какъ 
этимъ занимаются больше частные банки. Въ Туркестан-Ь самой распространен
ной формой подтоварнаго кредита являются ссуды подъ товарные документы 
(транспортныя свидетельства на хлопокъ), выдача по которымъ достигаетъ въ 
среднемъ 15 милл1оновъ рублей въ годъ.

За последнее время большое значен1е пр1обретаетъ выдача ссудъ по спе- 
ц1альному текущему счету (on call), обезпеченному процентными бумагами и ве
кселями. Общая сумма онкольныхъ векселей колеблется около 45 миллюновъ ру
блей, при чемъ более половины этого количества падаетъ на Туркестанъ.

На ряду съ государственными и акщонерными банками, въ Аз1атской Росс1и 
возникли общества взаимнаго кредита. По балансамъ на 1 января 1911 года, 
собственные капиталы этихъ обществъ достигли 1.659,7 тысячъ рублей, что со- 
ставитъ более ста тысячъ на одно общество. Оборотный средства ихъ почти на 
половину составляются изъ вкладовъ, а расходуются по статье „учетъ векселей". 
Сводный балансъ обществъ взаимнаго кредита помещенъ ниже; въ немъ приве
дены лишь важнейш1е счета и указаны процентный отношен1я этихъ счетовъ 
по балансу >).

Р А Й О Н  Ы,

А К Т И В Ъ. П i , С С И В Ъ 1

Балансъ. Учетъ
векселей. Ссуды. Текущ1е

счета.

Своихъ
капита-
ловъ.

Всего
вкладовъ.

В ъ т ы с Я ч а X ъ  р у б л е й.

Дальшй В о с т о к ъ .................................... 8.974,9 4.364,5 170,1 1.580,0 991,3 4.032,9

въ °/о къ б а л а н с у ..................... 100,0 48,6 1,9 17.6 11,0 44,9

Сибирь .................................................... 1.629,8 1.312,6 54,3 12,6 317,6 884,0

въ °/о къ б а л а н с у ..................... 100,0 80,5 3,3 0,8 19,5 54,3

Т уркестанъ............................................... 1.527,1 1.166,6 26,3 — 350,8 890,3

въ о/о къ б а л а н с у ..................... 100,0 76,3 1,7 — 22,9 58,3

Всего по Аз1атской Росс1и . . . .  

1 въ °/о къ б а л а н с у .....................

12.131,8

100,0

6.842,7

56,4

250,7

2Д

1.592,6

13,1

1.659,7

13,7

5.807,8

47,9

-3=

Городсюе банки существуютъ въ 21 городе Аз1атской Росс1и; некоторые 
изъ нихъ, какъ, напримеръ, Медведниковск1й въ Иркутске, Сибирск1й въ Томске, 
имеютъ за собою давнишн1й опытъ, большую кл1ентуру и солидные капиталы. 
По балансу у Иркутскаго банка числилось на 1 января 1910 года 5.245.099 ру
блей, у Томскаго — 3.564.674 рубля 2). Вклады охотно помещаются въ городск1е

1) Свкд-Ьн1я относительно городскихъ банковъ и обществъ взаимнаго кредита выбраны изъ 
„Ежегодника Министерства Финансовъ" за 1911 годъ.

2) Можно, конечно, найти примеры и обратные: такъ, въ Тюкалинскк балансъ банка равенъ 
27.164, пассивъ составляется исключительно изъ своихъ средствъ, и i/з этихъ средствъ пом-Ьщена въ 
ссудахъ подъ городск1я строен1я.
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банки и составляютъ 58,9°/о общаго ихъ баланса. Собственные капиталы рав
няются 4.871.009 рублямъ, что составить 28,9'’/о баланса.

Въ активныхъ операщяхъ у городскихъ банковъ, на ряду съ учетомъ вексе
лей, встречается значительное количество ссудъ, изъ которыхъ большая часть 
дана подъ городск1я строен1я. Въ Сибири последн1я составляютъ 36,2“/о баланса, 
а на Дальнемъ Востоке этотъ процентъ опускается до 24,1. По самому существу 
своему ссуды подъ строен1я являются долгосрочными; это обстоятельство иногда 
служить причиной, по которой городск1е банки лишаются оборотныхъ средствъ 
и возможности служить коммерческому кредиту. Но потребность въ долгосроч- 
номъ кредите, особенно при усилившемся домостроительстве, настолько велика, 
что городскимъ банкамъ и впредь придется выдавать ипотечныя ссуды. Поэтому 
нужно признать крайне необходимымъ учрежден1е въ нашихъ аз1атскихъ владе- 
н1яхъ особаго ипотечнаго банка >).

Сводный балансъ городскихъ банковъ помещенъ въ следующей таблице.

I Р А Й О Н  Ы.

БАЛАНСЪ. j| А К Т И В Ъ. |j IIА С С И В Ъ.

На
1 января 
1910 г.

Учетъ

векселей.

Ссуды подъ 
залогъ о/о бу- 
лагъ, строенШ 
и зе.чельныхъ 

участковъ.

Спед1аль- 
иые теку- 
1д1е счета.

Ссуды

городу.
Каппталъ. Вклады.

I Дальтй Востокъ . . . .

j Сибирь .............................

i Туркестанъ.....................

2.546.564
100,0

14.310.320
100,0

1.376.669
54,1

5.102.796
35,7

648.241
25.5

5.507.513
38.5

241.465
1,7

17.000
0,7

396.258
2,8

692.856
27.2

1.178.153
29.2

1.574.112
61,8

8.375.981
58,5

Всего по Аз1атской Poccin. 16.856.884
100,0

6.479.405
38,4

6.155.754
36,5

■

241.465
1,4

413.258
2,5

4.871.009
28,9

9.950.093
59,0

деятельность Государственнаго, акщонерныхъ и городскихъ банковъ и 
обществъ взаимнаго кредита сосредоточена въ городахъ и распространяется, 
главнымъ образомъ, на крупную торговлю и промышленность.

Между темь Аз1атская РосПя, колонизуемая почти исключительно крестьян- 
скимъ населен1емъ, пока что, страна, по преимуществу, мелкаго сельскаго хозяй
ства, мелкой торговли и мелкой промышленности. Поэтому потребность Аз1атской 
Poccin въ мелкомъ кредите громадна.

До издан1я закона 7 1юня 1904 года потребность Аз1атской РосДи въ мел
комъ сельско-хозяйственномъ и промышленномъ кредите удовлетворялась или

9 На необходимость для Сибири ипотечнаго кредита и на формы осуществлешя его указы- 
ваетъ профессоръ М. Соболевъ въ своей стать%, пом%щенной въ № 47 журнала „Экономистъ Poccin" 
за 1911 годъ.
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Ёолостными банками, образованными по уставу 1885 года, или, что встречалось 
чаще, местными ростовщиками. Въ настоящее время ростовщичество постепенно 
уступаетъ место особымъ учрежден1ямъ мелкаго кредита: 1) кооперативнымъ кре- 
дитнымъ товариществамъ и ссудо-сберегательнымъ кассамъ и 2) общественнымъ— 
волостнымъ и сельскимъ—банкамъ и кассамъ по уставу 1905 года.

Существеннымъ признакомъ, по которому различаются эти виды учрежденШ, 
является способъ образован1я основного капитала: въ кредитныхъ товариществахъ 
основной капиталъ обычно занимается у Государственнаго банка или Управлешя 
по деламъ мелкаго кредита, въ ссудо-сберегательныхъ кассахъ онъ образуется 
паевыми взносами товарищей-участниковъ (И)— 100 рублей на пай), а въ обще- 
ственныхъ банкахъ и кассахъ—разсроченными или единовременными отчислен1ями 
изъ м1рскихъ суммъ. Соответственно съ порядкомъ образован1я капитала про- 
исходитъ и распределен1е прибылей: оне идутъ въ пользу участниковъ только 
въ ссудо-сберегательныхъ кассахъ; въ остальныхъ учрежден1яхъ прибыли обра
щаются частью въ общ1е капиталы, а частью въ спещальные капиталы, предна
значенные на спец1альныя нужды.

Общее положен1е мелкаго кредита въ Аз1атской Poccin освещено ниже, въ 
особой статье.

Таковы, въ общемъ, услов1я денежнаго обращен1я и кредита въ Аз1атской 
Росс1и. Они характеризуютъ собой экономическую молодость этой страны, но въ 
то же время обнаруживаютъ возможность быстраго роста и развит1я ея въ бли- 
жайшемъ будущемъ.
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Учреждения мелкаго кредита.
(Г. А. Bau,ijpo).

Организац1я народнаго кредита въ Аз1атской Росс!и (Сибирь, Степныя обла
сти и Туркестанъ) создавалась въ услов1яхъ довольно своеобразныхъ.

Правильно и систематически эта организац1я стала складываться лишь въ 
самые посл-Ьдн1е годы. До 1909 г. въ пред'Ьлахъ Аз1атской Росс1и было всего 
226 учрежден1й мелкаго кредита, въ томъ числ'Ь кооперативныхъ — 72. На 1 же 
октября 1913 г. число м-Ьстныхъ учрежден1й мелкаго кредита достигло уже 1.819, 
при чемъ кредитныхъ товариществъ было 1.581.

Исключительность такого роста кредитной организац1и — за 5 л-Ьтъ въ 8 
разъ, а для кооперативовъ бол-Ье ч'Ьмъ въ 20 разъ — станетъ очевидной, если 
цифры эти сравнить съ соотв-Ьтствующими данными для Европейской РосНи: за 
тотъ же перюдъ времени (съ 1909 г. по 1913 г.) число вс-Ьхъ учрежден1й мелкаго 
кредита возросло въ Европейской РосНи съ 8.913 до 17.719, кооперативныхъ же 
съ 4.165 до 12.614, т.-е. въ 2 — 3 раза.

Эта запоздалость организац1и народнаго кредита въ Аз1атской Poccin явилась 
результатомъ не столько экономической, сколько культурной отсталости ея, 
сравнительно съ Европейской Росс1ей. Въ т-Ьхъ районахъ Аз1атской Росс1и, гд-Ь 
съ 1911 года началась усиленная правительственная работа по насажден1ю кредит
ныхъ учрежден1й, почва для организованнаго кредита оказалась вполн-Ь под
готовленной.

Въ Сибири сильный толчокъ развит1ю учрежден1й мелкаго кредита дали 
правительственный м'Ьропр1ят1я по оказан1ю помощи населен1ю, пострадавшему 
отъ неурожая 1911г. Въ одной только Западной Сибири было образовано тогда 
въ течен1е трехъ м'Ьсяцевъ свыше 200 кредитныхъ учрежден1й и выдано 
отъ правительства, при посредств'Ь переселенческихъ сельско-хозяйственныхъ 
складовъ, 9>/з милл. рублей, изъ которыхъ 6 милл. рублей пошло на ссуды для 
прокорма скота. Въ Туркестан-Ь д'Ьло мелкаго кредита зам-Ьтно двинулось впередъ 
съ 1911 г., въ связи съ общимъ усилен1емъ интереса къ развит1ю отечественнаго 
хлопководства и оживлен1емъ д'Ьятельности инспекторовъ мелкаго кредита на 
туркестанской окраин^.

На ряду съ быстротой развит1я сЬти мелкихъ кредитныхъ учрежден!й въ 
Аз1атской Росс1и надлежитъ отм'Ьтить р'Ьзко выраженный въ нихъ кооператив
ный характеръ: кооперативный товарищества преобладаютъ зд-Ьсь надъ сословно
общественными учрежден1ями мелкаго кредита въ зам-Ьтно большей степени, чЪмъ 
въ Европейской Росс1и. На 1 января 1913 г. волостныхъ и сельскихъ банковъ и
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общественныхъ ссудо-сберегательныхъ кассъ было въ 9 губерн1яхъ и областяхъ 
Сибири 233, и изъ нихъ почти половина въ Тобольской губ., гд̂ Ь до 1911 г. 
возникло т-Ьхъ и другихъ учрежден1Й ПО. Зат-Ьмъ, за исключен1емъ этихъ бан- 
ковъ и кассъ, а также н'Ьсколькихъ киргизскихъ кассъ въ Тургайской области 
и 21 у-Ьздной кассы Туркестана и Семир-Ьченской области — учрежден1й совер
шенно своеобразнаго устройства, находящихся въ зав'Ьдыван1и уЬздныхъ началь- 
никовъ,вся остальная кредитная организац1я Аз1атской Poccin представлена кре
дитными и ссудо-сберегательными товариществами. При этомъ въ м'Ьстностяхъ, 
гд'Ь сельское населен1е бол'Ье зажиточно, возникаютъ товарищества ссудо-сбере- 
гательныя; при меньшемъ достатка населен1я преобладаютъ товарищества кре
дитный.

Дал-Ье, отличительной особенностью учрежден1й мелкаго кредита Аз1атской 
Росс1и является меньш1й, сравнительно съ Европейской РосПей, притокъ въ нихъ 
м'Ьстныхъ средствъ и больщая пока зависимость отъ финансовой поддержки, ока
зываемой государствомъ.

На 1 октября 1913 г. въ товариществахъ Европейской РосНи вклады со
ставляли 57°/о общаго баланса, а безъ Прибалт1йскихъ и Привислинскихъ гу- 
берн1й — 49'7о, въ товариществахъ же Аз1атской РосНи отношен1е суммы вкла- 
довъ къ общему балансу достигало 23°/о.

Причины слабаго сравнительно значен1я вкладовъ въ общей совокупности 
оборотныхъ средствъ кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ за Ура- 
ломъ заключаются частью въ молодости многихъ изъ товариществъ, частью въ 
пользован1и увеличенными кормовыми и с'Ьменными ссудами, въ неурожайный 
1911 годъ, частью, наконецъ, въ непривычк'й населен1я держать свободный сред
ства въ кредитныхъ учрежден1яхъ.

Въ отд-Ьльныхъ районахъ наблюдается различная степень участ1я въ кре- 
дитномъ оборот'Ь М'Ьстныхъ средствъ. НаиболЬе выдЬляются въ этомъ отноше- 
н1и въ положительную сторону товарищества Енисейской, Иркутской и Томской 
губерн1й и СемирЬченской области.

Общее финансовое развит1е кредитной кооперац1и въ Аз1атской РосНи ха
рактеризуется слЬдующими данными.

Валансъ, 

тыс. руб. т—( сЗ
№ а

Собствен-
ныя

средства, 
тыс. руб.

1Н

гН св
сЗ Sи  в

М'Ьстныя 
средства, 
тыс. руб.

Ен
tj*
гН ей
^  к^  К

§  3 Н иЭ СЗ SJ SS Н м ® 2-
fS-S а зИ О  «  &н

Н

гЧ еЗ
15 ® Щ а

1
•О. ^

2 ^^  .® SS VO
С о р .

Н
Сг* ^
Т— сЗ 
сЗ SМ в

Ссуды, 

тыс. руб. t СЗ
-  ^ сЗ sя  я

! Европ. Poccia. Н а L я н в а р я 1 9  0 9 г о д а.

Кооперат. 132.094,5 68,6 31.046,9 16,1 86.802,9 45,2 11.526,7 5,9 2.718,0 1.4 111.525,7 85,1

Соеловн. . . 63.825,0 10,7 31.765,9 5,3 32.038,6 5,4 20,5 0,01 — — 59.567,7 29,7

Аз. Poccia.

Кооперат. 517,0 27,1 123,7 6,6 240,9 13,0 144,1 7,5 8,3 — 448,7 42,0|

Соеловн. . . 1.460,8 10,4 705,3 5,0 752,7 5,3 2,8 0,1 — — 1.276,6 •29,0

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  449 —

Балансъ, 
тыс. руб.

О .сЗ О

I—1 ей 
«ч ^
Щ к

Собствен-
ныя

средства, 
тыс. руб.

НW\0
р.
сз 

Щ к

Местный 
средства, 
тыс. руб.

НО .сЗ о  СГ Он 
1—1 й
Щ в

А
Ф 2 сГю

| S § sН о. J3с  о V н

ьо  •СЙОtr* Л
r—i ей 
-s И
к  и

VD1(=[ Рн 
Р< О 2
.2 ^
1  iя о

НО ■ей VO В>sO. 
тН ей

S  в

Ссуды 
тыс. руб.

l i !
тН ей
.2 яМ Ed

H a l o К Т Я б р я 1 9 1 3  г о Д а.

Европ. Poccia.

1 Кооперат. 585.089,9 81,6 115.032,3 16,1 384.317,7 53,6 80.764,5 11,2 4.925.4 0,7 472.762,3 66,0

Сословн. . . — — — — -• — - — - — — —

Аз. Poccifl.

Кооперат. 36.197,9 50,6 4.930,2 6,9 9.940.3 13,9 21,037,4 29,4 290,0 0,4 32.021,1 44,0

1 Сословн. . . — —

Наконецъ, что касается платежной исправности заемщиковъ, то, какъ и въ 
Европейской Poccin, постановка ссудной операц1и въ товариществахъ не вызы- 
ваетъ никакихъ coMH-fenift въ своей прочности. Лучшимъ подтвержден1емъ ска- 
заннаго является выдающаяся по своей успешности ликвидац!я ссудъ, выданныхъ 
правительствомъ въ 1911 — 1912 г.г. на прокормъ скота въ маслодельныхъ 
районахъ. Въ счетъ общей суммы долга по указаннымъ ссудамъ, въ размере 6,1 
милл. руб., должно было поступить, къ половине февраля 1914 г., 3,4 милл. руб., 
въ действительности же поступило 3,9 милл. рублей.

Въ этомъ отношен1и учрежден1я мелкаго кредита за Ураломъ занимаютъ 
теперь, какъ и ранее, одно изъ первыхъ местъ въ импер1и. Напр., въ 1908 году 
процентъ просроченныхъ ссудъ составлялъ по всей импер1и 16,6°/о, тогда какъ 
по Сибири просрочено было 10,8“/о всей выданной суммы, а въ Туркестане 
лишь 5°/о.

По отдельнымъ главнейшимъ областямъ Аз1атской Росс1и положен1е дела 
мелкаго кредита обрисовывается въ нижеследующемъ виде.

Западная Сибирь.
Тобольская и Томская губернш.

Западная Сибирь, подобно Европейской Росс1и, пережила пер1одъ увлечен1я 
ссудо-сберегательными товариществами. Въ 70-хъ годахъ, по иниц1ативе местнаго 
генералъ-губернатора и при его деятельной поддержке, имелось даже въ виду 
устроить товарищества во всехъ волостяхъ Тобольской и Томской губерн1й '). 
Свыше 120 уставовъ товариществъ было утверждено для этихъ губерн1й, но къ. 
началу текущаго столет1я отъ былого кооперативнаго строительства оставались, 
лишь обломкиг почти все товарищества или закрылись, или даже не приступали, 
къ действ1ямъ. Такъ, въ Тобольской губерн1и было ликвидировано 61 товарище' 
ство и не осуществились 19, въ Томской яге губерн1и ликвидированныхъ това
риществъ было 32 и неосуществленныхъ 8. Въ 1908 г. действовало всего 4това-

9 А также въ Акмолинской области. 
„Аз1атская Росс1я“.
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рищества въ Тобольской губерн1и, открытыхъ въ 70-хъ годахъ, и 3 товарищества 
въ Томской губ.

Другое течен1е въ области народнаго кредита стало также при сод'Ьйств1и 
местной администрац1и прокладывать себТ путь въ пред'Ьлахъ Тобольской гу- 
6epnin въ 90-хъ годахъ,-- это организащя волостныхъ и сельскихъ банковъ.

Пер1одъ 90-хъ годовъ—постройки великаго Сибирскаго пути—былъ вре- 
менемъ особаго подъема потребности въ кредитТ. Сложивш{йся на земельномъ 
приволь-Ь хозяйственный укладъ сибирскаго крестьянства не могъ оставаться 
незыблемымъ; постепенно падала естественная производительность почвы, со
кращался прежн1й земельный просторъ подъ вл1ян1емъ новаго спроса на землю, 
который предъявляла какъ все разроставшаяся масса новоселовъ, такъ и хо
зяева, ранТе занимавш1еся преимущественно неземлед'Ьльческими промыслами 
(извозомъ, охотой и работой на пр1искахъ).

КромТ того, открыт1е жел-Ьзнодорожнаго пути облегчило сбытъ сельско- 
хозяйственныхъ продуктовъ, дало толчокъ развиДю промышленнаго маслод'Ьл1я 
и, вм-ЬстТ съ т'Ьмъ, усилило распашку земли и потребность въ пастбищахъ и 
лугахъ. Переходъ отъ залежной и залежно-паровой системъ полеводства къ болТе 
или менТе выдержанному трехполью съ удобрен1емъ, лучшая обработка земли, 
развиДе молочнаго д'Ьла и скотоводства—все это становилось необходимостью, 
и все это требовало денегъ— кредита. При такихъ услов1яхъ устройство доступ- 
ныхъ сибирской деревн-Ь кредитныхъ учрежден1й представлялось вполн'Ь свое- 
временнымъ. Вопросъ заключался лишь въ томъ, какъ выдержитъ новая кредитная 
организац1я то „испытан1е въ зр-йлости", какое определяется культурнымъ со- 
стоян1емъ населен1я въ первое время пользовашя кредитомъ: это пер1одъ пере
ходный, трудный для малоподвижнаго хозяина и обильный искушен1ями въ виду 
несознательности настоящей природы „кредита" и гнета временной нужды въ день- 
гахъ. Несомненно, что въ 90-хъ годахъ культурный уровень сибирскаго населен1я 
былъ крайне низокъ даже въ смысле простой грамотности (поданнымъ переписи 
1897 года, процентъ грамотныхъ въ Тобольской и Томской губ., безъ детей до 
9 летъ, не превышалъ 14“/о, при 277» Для всей РосДи). Съ этой стороны, пра
вильное и прочное устройство народнаго кредита, основаннаго исключительно на 
взаимопомощи, было деломъ труднымъ, почти безнадежнымъ. Волостные и сельск1е 
банки должны были поэтому испытать —и въ действительности испытали—участь 
ссудо-сберегательныхъ товариществъ первичной формац1и, съ тою лишь разни
цею, что последн1я сошли совсемъ со сцены, банки же 90-хъ годовъ, связанные 
съ общественной организащей крестьянъ частью уцелели, но лишь какъ учре- 
жден1я съ пониженной жизненной энерг1ей, не готовый къ непосредственной 
службе живому кредитному обороту.

На протяжен1и 90-хъ годовъ въ Тобольской губерн1и было учреждено 33 банка. 
Территор1ально эти учрежден1я распределялись следующимъ образомъ:

Ишимск1й уездъ
Кургансшй „ .
Тарск1й . „ •
Тобольск1й „ .

7 банковъ 
1
9 „
1 „ •
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TypHHCKift уЬздъ . 
Тюкалинсюй „ .
Ялуторовск1й „ .

5 банковъ 
8 
2

Распред'Ьлен1е ссудо-сберегательныхъ товариществъ по уЬздамъ было инымъ: 
большинство товариществъ приходилось на Кургансюй уЬздъ (26) и Ялуторов- 
ск1й (19), и нисколько учрежден1й (3) было даже въ Березовскомъ укадЪ, гд'Ь 
въ настоящее время им-Ьется только одно кредитное товарищество. Насажден1е 
банковъ продолжалось и въ позднейшее время, вплоть до 1906 г. За этотъ пе- 
р1одъ возникло еще 36 банковъ.

За время съ 1902 г- по 1906 г. появились банки и въ Томской губ. (4 въ 
Барнаульскомъ уездТ и 3 въ Мар1инскомъ).

Съ появлен1емъ новой формы устройства общественныхъ крестьянскихъ ссудо- 
сберегательныхъ кассъ,—единственно допустимой для вновь открывающихся учре- 
жден1й этого типа,—еще заметнее идетъ организац1я последнихъ; до 1 января 
1913 г. ссудо-сберегательныхъ кассъ учреждено 61 (7 кассъ путемъ преобразован1я 
изъ банковъ).

Вместе съ темъ уже съ 1903 года организуются вновь кооперативный 
учрежден1я, преимущественно кредитный товарищества, сначала въ виде еди- 
н'ичныхъ и разрозненныхъ опытовъ, а затемъ и правильно, изъ года въ годъ.

Весь ходъ организащи кредитныхъ учрежден1й въ Тобольской и Томской 
губерн1яхъ рисуется следующими данными.

Г о д ы  о т к р ы т i я.

Тобольск, губ.

Томская губ.

ДО 1907 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 19П г. 1912 г.

Кред. товарищ. . 2 2 2 4 11 59 117
Сс.-сб. товарищ. 6 1 3 3 1
Банковъ . . . . 66 —■ — — — - -
Кассъ..................... — 8 4 14 18 16 —

Кред. товарищ. . 7 5 6 17 40 60 151
Сс.-сб. товарищ. . 4 — 1 2 — 6 1
Банковъ . . . . 7 ■— — — — — —
К а с с ъ ................. — — 3 — 3 2 2

При бегломъ даже взгляде на эту таблицу, вниман1е невольно останавли
вается на двухъ годахъ: на 1910 г., когда обозначился впервые резюй подъемъ числа 
открытыхъ товариществъ, и еще более на 1912 годе. Ясно, что въ эти годы усили
лось вл1ян1е на кооперативное движен1е какого-то новаго фактора, ускоряющаго 
развит1е дела. Такимъ факторомъ была работа инспекщи мелкаго кредита, съ 
1908— 1909 годахъ, учрежденной въ Тобольской и Томской губерн1яхъ.

Изъ данныхъ Управлен1я по деламъ мелкаго кредита, относящихся къ то- 
вариществамъ, открытымъ до 1911 г., видно, что непосредственная, отмеченная 
самими товариществами, инищатива инспекторовъ въ деле устройства товарище- 
скихъ учрежден1й—самая прививка населен1ю мысли о нихъ, проявлялась здесь, 
въ пределахъ Тобольской и Томской губерн1й (какъ и во всей Аз1атской Росс1и), 
гораздо чаще, чемъ въ Европейской Росс1и: для всей импер1и прямыя указан1я

.37 *
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самихъ товариществъ на инишативу инспекторовъ отм'Ьчены въ 12 изъ ста обсл'Ь- 
дованныхъ учрежден1й, а для Томской губ. въ 24-хъ.

Наибол-fee ярко проявился починъ инспекц1и мелкаго кредита въ устройств-Ь 
кредитныхъ кооперативовъ въ 1911— 1912 г.г., когда, въ видахъ наиболее целе
сообразной помощи населен1ю Сибири, пострадавшему отъ неурожая, и въ инте- 
ресахъ промышленнаго маслодел1я, кредитная организац1я приняла на себя выдачу 
правительственныхъ ссудъ на прокормъ скота и на обсеменен1е полей, а также 
и самую заготовку кормовъ и семянъ.

Для этой цели пришлось значительно увеличить существующую кредитную 
организац1ю. Результатомъ напряженной работы инспекщи и было резкое увеличен1е 
числа кредитныхъ товариществъ въ 1911 и 1912 годахъ i). Дело это облегчалось 
конечно, больщей, чемъ въ прежн1е годы, подготовленностью населен1я, въ виду 
прилива переселенцевъ, практически знакомыхъ съ кредитной кооперащей у себя 
на родине, и повышен1емъ грамотности населен1я. Кроме того, широко развитые 
уже маслодельные союзы были для сибиряковъ общей школой кооперативной 
дисциплины и производительнаго кредита.

На 1 октября 1913 года число всехъ кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ 
товариществъ въ Тобольской губерн1и составляло 223, въ Томской — 350; число 
членовъ ихъ равнялось:

въ Тобольской губ. 143.954 чел.
„ Томской „ 253.313

Кроме того, по даннымъ на 1 января 1913 года, заемщиками банковъ и 
кассъ состояло 73,5 тыс. человекъ въ Тобольской губерн1и и 8,1 тыс. человекъ 
въ Томской.

Можно считать приблизительно, что въ сельскихъ кооперащяхъ Тобольской 
и Томской губерн1й участвуетъ теперь около 40®/о всехъ домохозяевъ этихъ гу- 
берн1й, если исключить инородцевъ, по строю своей жизни не подходящихъ къ 
юрганизащи кредита.

Такимъ образомъ, въ коротк1й пер1одъ обе губерн1и заняли видное место 
въ импер1и по числу товариществъ и ихъ участниковъ.

Въ составе участниковъ кредитныхъ учрежден1й резко преобладаютъ хозяй
ства, получающ1я доходъ преимущественно отъ земледел1я и молочнаго скотоводства.

Необычайный ростъ числа учрежден1й мелкаго кредита въ Западной Сибири 
въ услов1яхъ 1911— 1912 г.г., неблагопр1ятныхъ для сельскаго хозяйства, долженъ 
былъ, конечно, затруднить нормальное финансовое развит1е этихъ учрежден1й.

Притокъ местныхъ средствъ отставалъ отъ нарастан1я числа членовъ това
риществъ и, еще более, отъ прироста общей совокупности капиталовъ.

На 1 октября 1913 г. оборотныя средства кредитныхъ и ссудо-сберегатель
ныхъ товариществъ, въ общей сумме 18.544,1 тыс. руб. или въ среднемъ на 
участника 48 р. по Тобольской губ. и 46 р. по Томской, слагались изъ собствен- 
ныхъ средствъ — 2.555,5 тыс. руб. (13,8°/п), правительственныхъ — 10.097,5 тыс.

1) Въ Тобольской губ., въ Каннскомъ у. Томской губ., а также въ Акмолинской области и от
части въ Тургайской обл. и въ Оренбургской губернш.

2) 6.911,8 т. р. въ Тобольской губ. и 11.632,3 т. р. въ Томской.
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пуп. (54,5°/о), м-Ьстныхъ занятыхъ—5.682,2 тыс. руб. (30,6'’ /о) и разныхъ суммъ—
208,9 тыс. руб. (],1"/о).

Въ состав-Ь собственныхъ средствъ кредитныхъ товариществъ Томской губ. 
обращаетъ на себя вниман1е необычно высок1й процентъ спещальныхъ капиталовъ 
(439,5 тыс. руб. или почти 4°/о всЪхъ средствъ).

Въ Томской губ. распространенъ пр1емъ усилен1я этого рода капи
таловъ за' счетъ особыхъ членскихъ взносовъ, обычно въ разм^р-Ь 5 руб. 
съ члена.

Въ общую сумму правительственныхъ средствъ, участвующихъ въ образо- 
ван1и оборотнаго фонда, въ виду особыхъ услов1й организац1и кооперативнаго 
кредита, свыше обычной нормы, входятъ между прочимъ и долгосрочный ссуды 
на прокормъ скота. Bc-fe вообще долгосрочный позаимствован1я въ основные ка
питалы товариществъ составляли 3.381,7 тыс. руб. (34,3"/о баланса).

Вклады, по преимуществу срочные, имелись, на 1 января 1913 года, въ 
176 товариществахъ Тобольской губ. (84"/о общаго числа товариществъ) и въ 277 
Томской (92,6“/о). Оплачиваются они обычно изъ 5 — 8®/п въ зависимости отъ 
услов1й вкладовъ.

Активный операц1и кредитныхъ учрежден1й направлены главнымъ образомъ 
на оказан1е участникамъ денежнаго кредита (въ банкахъ и кассахъ этимъ он^ 
почти и ограничены) и въ меньшей степени на самое сод'Ьйств1е участникамъ 
при использован1и ими ссудныхъ средствъ или при реализащи продуктовъ 
труда.

Сравнительно слабо развиты посредническ1я операщи въ Тобольской губ., 
гд-Ь почти вся деятельность въ^1912 году по совместной закупке товаровъ имела 
^арактеръ временнаго посредничества, связаннаго съ усиленнымъ кредитова- 
н1емъ; 65 учрежден1й купили около 325 тыс. пуд. семянъ и десять—прибли
зительно 64,8 тыс. пуд. сена.

Иначе обстоитъ дело съпосредничествомъ въ Томской губ., где товариществами 
было продано въ 1912 году на 658,5 тыс. руб. сельско-хозяйственныхъ машинъ 
и оруд1й. Хозяйственное значен1е торговой деятельности томскихъ товариществъ 
представляется немаловажнымъ уже благодаря несколько пониженной расценке 
товаровъ. Для иллюстращи этой стороны дела на съезде деятелей по мелкому 
кредиту въ Томске (въ 1юне 1913 г.) однимъ изъ докладчиковъ были сопо
ставлены цены на машины и оруд1я двухъ соседнихъ сельско-хозяйственныхъ 
складовъ, при чемъ цены товарищескаго склада оказались, въ общемъ, на 
10“/о ниже.

Весь оборотъ по ссудамъ, выданнымъ въ течен1е 1912 г., выразился въ сумме
16.581,1 тыс. руб. 1), изъ которыхъ 2.800,9 тыс. руб. было выдано общественными 
учрежден1ями и 13.780,2 тыс. руб. кооперативами.

Главнейш1е предметы ссудооборота относятся къ сельскому хозяйству и 
запечатлели на себе какъ временные следы неурожая 1911 г. (въ Тобольской губ.), 
такъ и своеобразныя основныя черты сибирскаго многоземельнаго хозяйства, съ 
применен1емъ машиннаго и наемнаго труда.

9 9.172,2 т. р. въ Тобольской губ. и 7.408,9 т. р. въ Томской.
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Часть ссудъ (6.413 на 329,6 тыс. р. въ Тобольской губ. и 5.784 на 296,9 тыс. руб. 
въ Томской) была выдана подъ залогъ продуктовъ труда заемщиковъ, главнымъ 
образомъ, хл'Ьба. Результаты этой операщи въ обТихъ губерн1яхъ были различны: 
неудачные въ Тобольской губ., вслТдств^е высокой залоговой расценки хлТба 
и паден1я весеннихъ ц-Ьнъ, и благопр1ятные въ Томской, цТны при продаж-Ь хлТба 
заемщиками стояли, въ среднемъ, выше осеннихъ на 10 к. съ пуда.

Средн1й разм'йръ задолженности (42 руб. въ Тобольской губ. и 46 руб. въ 
Томской), при сопоставлен1и его со средней нормой возможнаго участ1я въ оборот- 
ныхъ средствахъ каждаго члена и со среднимъ масштабомъ м^стнаго хозяй
ства, ясно говоритъ о недостаточности им-Ьющагося у товариществъ запаса ка- 
питаловъ.

Средняя Сибирь.
Енисейская и Иркутская губерн1и, Забайкальская область.

Посл'й слабой и кратковременной вспышки кооперативнаго строительства въ 
70-хъ годахъ прошлаго стол'Ьт1я )̂, учрежден1я мелкаго кредита появились въ 
Средней Сибири съ 1885 года въ видТ сословныхъ организацй. Бол^е или мен'Ье 
зам'Ьтное развит1е ихъ начинается съ 1903— 1904 годовъ. Въ общемъ, однако 
малоичсленныя и малодТятельныя сословно-общественныя учрежден1я эти почти 
не им-йли вл1ян1я въ хозяйственной жизни Средней Сибири и съ появлен1емъ 
кредитныхъ кооперативовъ постепенно закрываются.

Первое кредитное товарищество въ Средней Сибири возникло въ Енисей
ской губерн1и въ 1907 г. Въ сл'Ьдующемъ 1908 г., кромТ устройства въ той же 
губерн1и двухъ новыхъ товариществъ, открылось одно товарищество въ Забай
кальской области. Въ Иркутской губерн1и кооперативное движен1е началось лишь 
въ 1911 году.

Дальн'Ьйш1й ростъ числа товариществъ идетъ постепенно ускоряющимся 
темпомъ.

Ч  и С Л О У ч р е Ж Д е н i й.

Енисейская губершя. Забайкальская область.
'

Иркутская губерн1я.

: г о д  ы. Кредиты. Сс.-сб.
това-

Сосл. Кредиты. Сс.-сб.
това-

Сосл. Кредиты. Сс.-сб.
това-

Сосл.
товарищ. рищ. Учр- товарищ. рищ. учр. товарищ. рищ. учр.

' 1909 ...................... 9 3 10 5 — 8 — — 22

1 9 10 ...................... 24 1 10 в ' — 8 — — 28

1 9 1 1 ...................... 42 1 19 19 — 7 5 — 35

1 9 1 2 ...................... 77 1 17 44 2 7 37 4 35

9  Всего было утверждено тогда 14 уставовъ ссудо-сберегательныхъ товариществъ, при чемъ 
всЬ эти товарищества, за исключен1емь 2-хъ преобразованныхъ въ кредитный, или не осуществились 
или были закрыты.
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Къ 1 октября 1913 года въ Средней Сибири было открыто 287 учрежден1й 
мелкаго кредита: сословныхъ 60 (29 банковъ и 31 общественная ссудо-сберега
тельная касса) и кооперативныхъ 227 i), въ томъ числ'Ь 9 ссудо-сберегатель- 
ныхъ товариществъ.

Въ связи съ различными услов1ями хозяйственной и культурной жизни насе- 
лен1я отд'Ьльныхъ губерн1й (а въ ихъ пред’Ьлахъ«и отд'Ьльныхъ у'Ьздовъ), а также 
подъ вл1ян1емъ большей или меньшей продолжительности работы инспекторовъ 
мелкаго кредита, кооперативная организац1я въ разной м-Ьр-й затронула отд-йль- 
ныя части Средней Сибири.

Изъ 77 товариществъ Енисейской губ. (къ 1 января 1913 года) въ двухъ 
уЬздахъ съ наиболее развитымъ землед'Ьл1емъ и маслод'Ьл1емъ—Минусинскомъ и 
Канскомъ—было 45 товариществъ. Въ Забайкальской области наибол'Ье доступ
ные вл1ян1ю инспекщи или экономически бол'Ье сильные уЬзды—Верхнеудинск1й 
и Читинск1й—им-Ьли 26 товариществъ, остальные же пять уЬздовъ 18.

При зам%тномъ развит1и сЬти товариществъ еще бол'Ье увеличивается лич
ный составъ посл'Ьднихъ.

Въ Енисейской губ. Въ Забайкальской обл. Въ Иркутской губ.

На 1-е Января Число чле
новъ въ това- 
риществахъ.

Въ среди, 
на 1 товар, 

членовъ.

Число чле
новъ въ това- 
риществахъ.

Въ среди, 
на 1 товар, 

членовъ.

Число чле
новъ въ това- 
риществахъ.

Въ среди, 
на 1 товар, 

членовъ.

1912 года . . . . 16.059 382 6.060 318 674 135

1913 года . . . . 32.123 417 13.084 297 14.262 358

На 1 октября 1913 г. всЬхъ участниковъ товариществъ было 45.507 въ Ени
сейской губерн1и, 26.360 въ Забайкальской области и 30.682 въ Иркутской губ.

Среди нихъ подавляющее большинство составляютъ сельсюе хозяева, соеди- 
няющ1е обычно землед'Ьл1е со скотоводствомъ; очень немного въ состав^ м^ст- 
ныхъ товариществъ кустарей и ремесленниковъ. Напротивъ того, немало такихъ 
членовъ, хозяйство которыхъ или является исключительно скотоводческимъ, или 
по крайней м-Ьр-Ь опирается на скотоводство, какъ на главный источникъ дохода. 
Таковы по преимуществу участвующ1е въ товариш.ествахъ инородцы, лишь на- 
чинающ1е переходить къ землед'Ьл1ю или, во всякомъ случай, не усп-Ьвш1е еще 
развить его.

Въ Забайкальской области, по даннымъ самаго посл-Ьдняго времени, изъ 81 
товарищества 15 обслуживаютъ исключительно инородческое населен1е (18,5°/и) 
бурятъ, отчасти тунгусовъ, 10—см-Ьшанное (русскихъ и инородцевъ 12,3"/о)и56 
русскихъ крестьянъ и казаковъ. Немалочисленны инородцы и въ составТ иркут- 
скихъ товариществъ. Невидимому, слаб'Ье всего представлены они въ райо- 
нахъ товариществъ Енисейской губерн!и.

По анкета, произведенной Управлен1емъ по д-Ьламъ мелкаго кредита, въ 
Енисейской губерн1и исключительно землед'Ьл1емъ занимаются 94°/о всЬхъ участ
никовъ товариществъ, землед"Ьл1емъ съ подсобными промыслами—4“/о.

>) 9? въ Енисейской губ., 65 въ Забайкальской области и 69 въ Иркутской губ.
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При редкости м-Ьстнаго населен1я и ограниченномъ числ'Ь лицъ, могущихъ 
руководить товарищескимъ д-Ьломъ, порайонный группировки хозяйствъ, кото- 
рымъ открывался доступъ къ мелкому кредиту, неизб-Ьжно должны были оказаться 
широкими. На одно товарищество приходилось дворовъ (на 1 января 1913 года).

Въ Енисейской губер н 1и ...............................................1.132
„ Забайкальской области .................................... 989
„ Иркутской г у б е р н 1 и ......................................... 866

Въ пред"Ьлахъ такихъ районовъ товарищества могли включить въ свой со- 
ставъ около 40—50°/о домохозяевъ. Но всл'Ьдств1е недостаточности средствъ въ 
сословныхъ учрежден1яхъ, заемщики въ нихъ составляли, обычно, всего отъ 3“/о 
до 7®/о домохозяевъ района и лишь въ одной Иркутской губерн1и 50“/о.

Ростъ численнаго состава участниковъ мелко-кредитныхъучрежден1й н-Ьсколько 
опереисаетъ финансовое ихъ развит1е. Исключен1емъ является Енисейская губерн1я.

Еннеейская губ. Забайкальская обл. Иркутская губ.

Общ. сумма Въ среди. Общ. сумма Въ среди. Общ. сумма Въ среди.
средствъ учр. на участ- средствъ учр. на участ- средствъ учр. на участ-

тыс. руб. ника руб. тыс. руб. ника руб. тыс. руб. ника руб.

К 0 0 п е р а т и в н ь Я у ч р е Ж д е н i Я

На 1 янв. 1912 года 391,7 21 205,1 34 28,1 42

1 „ 1 янв. 1913 года 815,3 25 405,1 30 396,2 27

„ 1 окт. 1913 года 1.518,2 33 840,3 33 1.071,8 35 ;
С О с л 0 в Н Ы Я У ч р е 31i д е н  i Я

„ 1 янв. 1913 года 145,4 — 60,1
- ■ 398,2 —

Правильное финансовое развит1е товариществъ (и сословно-общественныхъ 
учрежден1й) затрудняется какъ самой быстротой роста организац1и мелкаго кре
дита и н-Ькоторой непривычностью ея въ народной сред-Ь, такъ и временными 
хозяйственными невзгодами посл-Ьднихъ лЪтъ.

Т'Ьмъ не мен"Ье въ состав-Ь оборотнаго фонда товариществъ Средней Сибири 
все же главную роль играютъ м'Ьстныя средства и въ частности вклады.

Вклады им-Ьетъ большинство товариществъ: въ Енисейской губерн1и 70 изъ 
77, въ Забайкальской области 34 изъ 44, въ Иркутской губерн]и 34 изъ 37.

Реальное значен1е оборотнаго фонда товариществъ представляется сравни
тельно скромнымъ. При среднемъ долг'Ь заемщиковъ въ м'Ьстныхъ кооперативныхъ 
учрежден1яхъ въ разм-Ьр-Ь отъ 33 руб. (Енисейская губ.) до 37 руб. (Забайкаль
ская обл.) обычныя потребности м-Ьстнаго хозяйства едва ли могутъ быть 
удовлетворены съ достаточной полнотой, хотя даже эта норма д'Ьйствительнаго 
пользован1я ссудными средствами достигается ц-Ьною ограничен1я круга лицъ, 
одновременно кредитующихся въ товариществахъ. А между тЪмъ населен1емъ 
начинаетъ сознаваться необходимость улучшен1й въ хозяйств^, и потребность въ 
кредит-Ь, значительная уже всл^дств1е переходнаго состоян1я хозяйственнаго быта, 
еще болЪе обостряется.
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Въ особенности растетъ нужда въ долгосрочномъ кредит-Ь. Въ настоящее 
время изъ оборотныхъ средствъ товарищескихъ кредитныхъ учрежден1й для 
долгосрочнаго кредитован1я могло бы быть затрачено около ‘ /з (изъ 3,4 милл. 
руб. на 1 октября 1913 г. 1,2 милл. или 35'’,'о) i). Въ действительности долго
срочный ссуды почти отсутствуютъ: слишкомъ мало для этого средствъ.

Между т^мъ основан1я для выдачи долгосрочныхъ ссудъ нередко безспорны. 
Изъ общей суммы ссудъ (въ размере 2.205,4 тыс. руб.) >), выданныхъ товариществами 
въ 1912 г., на покупку скота было выдано въ Енисейской губ.—24,2'’/о всехъ 
ссудъ, въ Забайкальской обл.— 18,3“/о и въ Иркутской губ.—-19,3°/о; на покупку 
сельско-хозяйственныхъ оруд1й въ Енисейской губ.—7,2“/о, въ Забайкальской обл.-- 
9,5”/о и въ Иркутской губ.— 12,4®/о.

Если къ указаннымъ категор1ямъ ссудныхъ назначен1й присоединить еще, 
въ общей сложности, 12‘’/о суммы ссудооборота въ Енисейской губ., 6<>/о в ъ  Ир
кутской и 2<>/о въ Забайкальской области, то весь кругъ хозяйственныхъ задачъ, 
в ъ  предЕлахъ которыхъ законъ 1904 г. допускаетъ выдачу долгосрочныхъ ссудъ, 
определяется 32—43‘’ /о ссудныхъ затратъ.

Такое положен1е наблюдается къ тому же въ пер1одъ хозяйственныхъ не- 
строен1й (неурожаи, наводнен1е), когда повышены затраты на семена и кормъ 
для скота (17— 26' /̂о) и на нужды домохозяйства. Эти такъ называемый потреби
тельный ссуды (на личные расходы и постройки для жилья) составляли въ Енисей
ской губ. 22“/о всехъ ссудъ, въ Забайкальской обл. 20°/о и въ Иркутской губ. 27о/о.

Въ пояснен1е величины потребительныхъ ссудъ необходимо учесть, кроме 
вл1ян1я неурожаевъ, еще и вл1ян1е участ1я въ товариществахъ инородцевъ-ското- 
водовъ, нуждающихся, вследств1е примитивности экономическаго быта, преиму
щественно въ потребительныхъ ссудахъ. Последняя имеютъ для инородцевъ 
большое хозяйственное значен1е: 1) оне позволяютъ задерживать продажу про- 
дуктовъ скотоводства до более удобнаго времени и 2) значительно понижаютъ 
цены на продукты (напримеръ, цены кирпичнаго чая на 50“/о).

Вследств1е местныхъ услов1й значительны ссуды на наемъ рабочей силы 
въ Енисейской губ. 13,8“/о, въ Забайкальской обл.—7,4'’,'ц и въ Иркутской губ.— 
12,4"/о.

Въ числе различныхъ категор1й ссудъ встречаются и залоговый (главнымъ 
образомъ подъ залогъ хлеба), но лишь въ самыхъ скромныхъ зачаткахъ (не 
свыше V=°/o всей выданной суммы). Стоимость пользован1я ссудными средствами 
въ общемъ держится на уровне 12'’/о.

При наличности вышеуказанныхъ неблагопр1ятныхъ услов1й, можно бы ожи
дать значительныхъ просрочекъ и переписки ссудъ. Однако, въ кредитныхъ ко- 
оперативахъ переписка ссудъ, судя по даннымъ ревиз1й, не представляетъ рас- 
пространеннаго явлен1я. Просроченныхъ ссудъ въ нихъ также немного: 1—З̂ /о. 
Зато въ сословныхъ учрежден1яхъ просрочки значительны—отъ 9°/о (Иркутской 
губ.) до 33”/о (Енисейской губ.).

Дальнейшее развит1е залоговой операщи вызывается услов1ями местнаго

Р 1.093,5 т. р. въ Енисейской губ., 530,2 т. р. въ Забайкальской обл. и 581,7 т. р. въ Иркут
ской губ.

„Азиатская Poccia". 53
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сбыта сельско-хозяйственныхъ продуктовъ. Тяжелый услов1я торговаго посредни
чества побуждаютъ молодыя, HeoKp-fenmifl и малоопытныя товарищества вести и 
посредничесшя операщи. Посл'Ьдшя им'Ьли д'Ьло, въ 1912 г., главнымъ образомъ, съ 
покупкой сЪмянъ травъ и хл'Ьбовъ (на 23,4 тыс. руб.), предметовъ продовольств1я, 
корма для скота (на 11,1 тыс. руб.), зат-Ьмъ съ покупкой сельско-хозяйственныхъ 
машинъ и оруд1й (на 14,5 тыс. руб.), оруд1й и матер1аловъ для ремесленнаго и кустар- 
наго производства (5 тыс. руб.). Кром-Ь того, товарищества продавали товары, при
нятые на комисс1ю, главнымъ образомъ, сельско-хозяйственныя машины и оруд1я.

Въ 1912 году. Число
т-въ.

Куплено 
по nopyneHiio.

Число
т-въ.

Продано : 
по iiopyqeiiiio.

Енисейская губ.............................. 11 на 45,4 т. р. 10 на 47,3 т. р. 1

1 Забайкальская обл........................ 4 „ 7,8 „ „ 11 „ 22,0 „ „

Иркутская губ................................ 1 „ 1,0 „ „ 2 „ 3,3 „ „

И т о г о ..................... 16 на 54,2 т. р. 23 на 72,0 т. р.

Большинство товариществъ Забайкальской области (по Енисейской и Иркутской 
губ. н^тъ св%д'Ьн1й) закончили посреднически операщи съ прибылью. Убытокъ 
(небольшой) у н'Ькоторыхъ товариществъ объясняется новизной и сложностью д'Ьла, 
а иногда также отсутств1емъ опыта и культурной подготовки у членовъ правлен1й 
и, вообще, малокультурностыо ихъ.

Въ общемъ, д'Ьятельность товариществъ требуетъ внимательнаго и неустан- 
наго содЪйств1я и контроля со стороны инспекц1и мелкаго кредита. Однако нельзя 
не признать, что природная см-Ьтка и добросов-Ьстность такъ называемыхъ „сЬрыхъ" 
руководителей товариществъ помогаетъ имъ во многихъ случаяхъ не только 
справляться съ техникой кредитнаго Д"Ьла, но и вести товарищества къ полез- 
нымъ хозяйственнымъ начинан1ямъ.

При т'Ьхъ многочисленныхъ и разнообразныхъ ходатайствахъ, который обра
щаются къ местной агрономической организац1и о предоставлен1и лучщаго по- 
с-Ьвнаго матер1ала, племенныхъ животныхъ и т. п., есть основан1е полагать, что 
кредитный организащи могли бы стать серьезными проводниками хозяйственныхъ 
улучшен1й.

Дальн1й Востокъ—Амурская и Приморская область.

Въ Амурской и Приморской областяхъ кредитная помощь населен1ю орга
низуется почти исключительно на кооперативныхъ началахъ. На 1 октября 
1913 г. зд-fecb дМствовало 77 товариществъ (57 въ Приморской области и 20 въ 
Амурской) и лишь 4 сословно-общественныхъ учрежден1я >). Въ об^ихъ обла
стяхъ устройство кооперативнаго кредита было, главнымъ образомъ, д-Ьломъ

9  2 банка въ Приморской области н 2 ссудо-сберегательныхъ кассы въ Амурской.
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инспекщи мелкаго кредита. Первый кредитный товарищества >) открылись въ 
1911 г. въ Приморской области, а черезъ годъ и въ Амурской.

Въ Амурской области почти всЬ товарищества, возникш1я до 1913 года (12 
кредитныхъ и 1 ссудо-сберегательное) были организованы при непосредствен- 
номъ участ1и м"Ьстнаго инспектора, -йздившаго по деревнямъ и пропагандировав- 
ujaro идею мелкаго кредита. Так1я же по-Ьздки предпринимались инспекторомъ 
мелкаго кредита и въ Приморской области, еще въ конц1э 1909 года посЬтившимъ 
рядъ селен1й Никольскъ-Уссур1йскаго у^зда. Одно кредитное товарищество въ 
Амурской области возникло по HHHuiaTHB"b м'Ьстнаго священника.

Изъ 133 членовъ правлен1й и кандидатовъ къ нимъ въ 26 кредитныхъ 
товариществахъ Приморской области 126 (или почти 95°/о) были рядовые крестьяне 
и казаки, а изъ 120 членовъ пов'Ьрочныхъ сов-Ьтовъ крестьянъ и казаковъ было 
106 (88о/о).

Товарищества открывались какъ среди старожильческаго населен1я, каза
ковъ и крестьянъ, такъ и среди новоселовъ, усп-Ьвшихъ бол'Ье или мен'Ье прочно 
обосноваться.

Нер'Ьдко т^ и друПе смешивались въ районе и въ составе одного учре
жден 1я.

Основнымъ занят1емъ населен1я районовъ большинства товариществъ является 
земледел1е. Лишь въ сравнительно немногихъ учрежден1яхъ (не более 10®/о числа 
ихъ на 1 октября 1913 года) земледел1е отсутствуетъ, или находится въ зача- 
точномъ состоян1и, а главнымъ источникомъ дохода служатъ рыболовство, лесной 
промыселъ, извозъ. Чаще всего земледел1ю сопутствуютъ, какъ подсобный 
отрасли хозяйства, скотоводство, пчеловодство, лесные промыслы, извозъ.

Сельско-хозяйственный характеръ деятельности участниковъ амурскихъ и 
приморскихъ товариществъ ясно отражается на расходован1и ссудныхъ средствъ.

Въ 1912 году всеми товариществами Амурской области было выдано 1.459 
ссудъ на 91,3 тыс. рублей, товариществами же Приморской области 7.912 ссудъ 
на 372,5 тыс. руб., и большинство этихъ ссудъ (83-- 77<>/о общей суммы долга) пред
назначалось на покупку сельско-хозяйственныхъ оруд1й и машинъ, скота, семянъ 
и на наемъ рабочей силы (главнымъ образомъ, для уборки хлеба) 2).

Сельско-хоз. 11
О б л а с т и .

орудия.
[ . Скотъ. (.'■Ьмепа. Рабоч111 сн-ш.

i

А м урская .............................................................. 10,5 > Зо*̂ /о

1

8 ,5 >  20",.(

Приморская ......................................................... 6,0 .55 И  5

р Изъ не крестьянъ участвовали въ правлеи1яхъ: 2 священника, 1 псаломщикъ, 2 учителя, 2 фельл- 
шера; въ с о в ^ х ъ :  1 крестьянсщй пачальникъ, 2 лtcничиxъ, 6 учителей, 3 священника, 1 фсльд- 
щеръ, 1 почтово-телеграфный чиновникъ.

-) Въ отлич1е отъ товариществъ Европейской Poccin ссуды на аренду земли почти не BCTpt- 
чаются; нер'Ьдко сами участники т-въ, особенно казаки, сдаютъ свою землю.

Г)8̂^
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Сравнительная распространенность ссудъ на покупку сельско-хозяйствен- 
ныхъ оруд1й и машинъ, при томъ въ размЪр"Ь около 56—68 руб. въ среднемъ, 
свид'Ьтельствуетъ о жизненности м-Ьстной организащи мелкаго. кредита. Во мно- 
гихъ товариществахъ вполн"Ь определилось желан1е ввести въ практику кредита 
долгосрочный ссуды на покупку племенного скота: местный скотъ въ большин
стве случаевъ—помесь маньчжурскаго и корейскаго—онъ маломолоченъ и мало- 
весенъ.

При товариществахъ устраиваются склады сельско-хозяйственныхъ оруд1й и 
прокатные пункты, въ 1912 г., не менее какъ въ 5 товариществахъ Приморской 
области имелись куколеотборники.

Въ общемъ, однако, кредитный учрежден1я въ Приамурье распространены 
пока еще слабо, и число участниковъ въ нихъ ограниченное—на 1 октября 1913 г. 
около 5.000 хозяйствъ въ Амурской области и 12.763 хозяйства въ Приморской 
области, или не более '/з районныхъ домохозяевъ i) и 15—20“/о всехъ сельскихъ,— 
и средства этихъ учрежден1й еще незначительны. Даже въ пер1одъ мобилизац1и 
всехъ оборотныхъ капиталовъ, товарищества Амурской области имели въ своемъ 
распоряжен1и около 400 тыс. рублей, а приморсюя товарищества—701,4 тыс. руб., 
т.-е. въ среднемъ на участника 80 рублей и 55 рублей. Но эта сравнительно высо
кая „средняя" достигалась только усиленнымъ финансирован1емъ товариществъ со 
стороны Государственнаго банка. Въ то время, какъ въ импер1и на одного 
участника кредитныхъ товариществъ приходится на 1 1юля— 1 октября 1913 г. 
около 17— 15 рублей позаимствован1й въ Управлен1и по деламъ мелкаго кредита, 
сберегательныхъ кассахъ и въ Государственномъ банке, въ товариществахъ 
Амурской и Приморской областей общая задолженность изъ этихъ источниковъ 
(147,0 тыс. руб. и 364,2 тыс. руб.) составляла 36 и 28 руб. на члена.

На долю вкладовъ (и частныхъ займовъ), а также собственныхъ средствъ 
приходилось:

‘lib

О б л а с т и .
Вкладовъ и част- Въ среднемъ Собственныхъ Въ среднемъ

пыхъ займовъ. на 1 чл. средствъ.
.

на 1 чл.
. .

! Амурская.................................................... 124.1 т. р. 31 р. , 23,1 т. р. 10 р.

Приморска::............................................... 253,8 ,. 20 „ ; 

1
71,0 „ 0 „

9  На 1 января 1913 г. районы учрежден!!! Амурской области (15) обнимали 111 селен1й (изъ 
259 числящихся въ области) съ 10.358 дворами,—Приморской же (48 районовъ учрежден1й)—289 се- 
лен1й (изъ 1.031) и 30.251 дв.; въ перюдъ до 1 октября 1913 г. число районныхъ дворовъ должно 
было увеличиться, при расчетЬ по среднему району въ 700—630 дв., до 15 т. для Амурской обл. и 
.36 тыс. для Приморской.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



401

Долгосрочныхъ средствъ i) въ состав-Ь оборотныхъ капиталовъ амурскихъ 
и приморскихъ товариществъ сравнительно немного,—во всякомъ случа'Ь мен̂ е̂, 
ч"Ьмъ требовалось бы по характеру ссудооборота, всего около 30"/о общаго баланса.

PacuiHpeHie этой категор1и оборотныхъ средствъ м'Ьстныхъ кредитныхъ 
учрежден1й, за счетъ сберегательныхъ кассъ (въ порядк-Ь выдачи дополнитель- 
ныхъ ссудъ въ основные капиталы), составляетъ неотложную задачу правильнаго 
устройства народнаго кредита въ Амурской и Приморской областяхъ.

Другой существенно важной и очередной задачей должно быть развит1е по- 
средническихъ операц1й хозяйственнаго характера. Въ 1912— 1913 годахъ, за исклю- 
чен1емъ прокатныхъ пунктовъ и немногихъ складовъ оруд1й и машинъ 2), посред
ническая деятельность товариществъ выражалась въ открыт1и товаро-продоволь- 
ственныхъ лавокъ з). Заслуживаетъ упоминан1я, что при одномъ изъ товариществъ 
Приморской области (Зеньковское) есть кирпичный заводъ, выработавш1й въ 
1912 году более 100 тысячъ кирпича.

Обычная стоимость кредита 5—8°/о по вкладамъ и 12°/о по ссудамъ.

Степныя области:
Акмолинская, Семипалатинская, Семир’Ьченская, Тургайская и Уральская.

Въ группе степныхъ областей организац1я народнаго кредита достигла, въ 
общемъ, довольно заметнаго развиДя.

Основной формой мелкаго кредита и здесь являются кооперативныя това
рищества.

На 1 октября 1913 г. изъ общаго числа 308 кооперативныхъ зщрежден1й 
кредитныхъ товариществъ было 234, а ссудо-сберегательныхъ 74. Последн1я 
наиболее многочисленны въ Уральской области, где они даже преобладаютъ 
(34 при общемъ числе 59 товариществъ), и въ Акмолинской области (24). Но въ 
общемъ эта форма кооперативнаго кредита оказывается менее приспособленной 
къ услов1ямъ экономическаго быта сельчанъ и въ частности переселенцевъ, не
редко не располагающихъ свободными средствами для взноса паевъ.

Учрежден1я сословно-общественнаго устройства существуютъ только въ 
Акмолинской области (4 банка и 2 общественныхъ кассы) и въ Тургайской (7 кир- 
гизскихъ кассъ и 22 ссудо-сберегательныхъ). Кроме того, въ Семиреченской и 
Тургайской областяхъ действуютъ, на особыхъ основан1яхъ, областныя киргизск1я 
ссудный кассы )̂.

Старейш1я товарищесюя учрежден1я сосредоточены въ Акмолинской обла
сти. Въ конце 1907 г. здесь было 12 кредитныхъ товариществъ, изъ которыхъ 
4 возникли до 1905 г. )̂, 2 ссудо-сберегательныхъ и 5 сословно-общественныхъ 
учрежден1й. Более старыхъ товариществъ пер1ода 70-хъ годовъ здесь не со
хранилось.

1) Основные капиталы, запасные и вклады-займы срочностью 6oate года.
2) Въ 1912 г. въ район'Ь Хабаровскаго отд4лен1я, обслуживавшаго 22 товарищества Пример 

ской области, склады были при 4 товариществахъ.
3) Въ pattoHt Хабаровскаго отд-Ьлен1я въ 1912 г. было 9; изъ складовъ п лавокъ товаровъ 

продано на 46,6 тыс. рублей.
Съ балансомъ около 129 тыс. рублей.

5) 2 въ 1889 г. и 2 въ 1904 г.
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Въ другихъ областяхъ, за исключен1емъ Семипалатинской, гд'Ь въ это же 
время было 2 товарищества, кооперативы отсутствовали. Въ 1908 г. обра
зуются товарищества въ Уральской области, а въ 1909 г. и въ остальныхъ 
областяхъ.

Къ концу 1912— 1913 годовъ сЬть учрежден1й мелкаго кредита настолько рас- 
щирилась и уплотнилась, что уже значительная часть осЬдлаго населен1я степ- 
ныхъ областей могла получить доступъ къ кредиту.

Въ 3 уЬздахъ Акмолинской области (Омскомъ, Петропавловскомъ и Атба- 
сарскомъ) кредитный учрежден1я были во вс-Ьхъ волостяхъ, казачьихъ стани- 
цахъ и въ селахъ, им^ющихъ самостоятельное управлен1е, и въ н-Ькоторыхъ изъ 
нихъ даже по 2 и бол-Ье учрежден1й '); въ Кокчетавскомъ уЬзд'Ь—въ 18 воло
стяхъ изъ 22 и въ 5 станицахъ изъ 10 и въ Акмолинскомъ у-Ьвд-Ь въ 13 воло
стяхъ изъ 24.

По приблизительнымъ даннымъ, населен1е, вошедщее въ районы кредитныхъ 
учрежден1й, составляло къ 1юню 1913 г. около 70"/о всего осЬдлаго населе1пя 
Акмолинской области. Изъ этихъ 70°/о хозяйствъ болЬе чЬмъ дв'Ь трети состояло 
уже дЬйствительными участниками кредитныхъ учрежден1й.

Въ Семир-Ьченской области на 1 явваря 1913 г. 19 кредитныхъ и ссудо- 
сберегательныхъ товариществъ охватывали около 68°/о всего русскаго насе- 
лен1я и около 6”/о киргизскаго, при чемъ членами этихъ товариществъ было 
около Vs (2 1 ,40/0) домохозяевъ ихъ районовъ.

Въ Семипалатинской Тургайской и Уральской областяхъ численность насе- 
лен1я районовъ, число товариществъ и ихъ членовъ на 1 января 1913 г. опредЬ- 
лялись следующими данными:

j О б л а с т и .
Число
т-въ.

Число дво- 
ровъ въ 
p a floH ife .

Число
членовъ.

: ®/'о O T H om en ie  i 
ч и с л а  ч л е н о в ъ ' 
къ ч и с л у  д в о -  

р о в ъ  в ъ  p a i io H t  
т о в а р и щ е с т в ъ .

Семипалатинская. . 23 16.069 5.695 35,4 1

Тургайская . . . . 40 25.567 14.126 55,3 :

I Уральская . . . . 4.0 43.685 16.544 37,9

Такимъ образомъ, несмотря на довольно успешный ходъ дела, впереди 
предстоитъ еще большая работа по открыт1ю новыхъ кредитныхъ учрежден1й и 
увеличен1ю ихъ личнаго состава. Въ частности, помимо дальнейшей организащи 
кредитной взаимопомощи въ среде наличнаго оседлаго населен1я, необходимо 
будетъ обезпечить кредитомъ переселенцевъ и оседающихъ кочевникодь. Такъ 
въ Уральской области въ первомъ полугод1и 1913 г. было открыто 5 кредитныхъ 
товариществъ въ Темирскомъ уезде. До этого времени въ уезде не было кре
дитныхъ кооперативовъ, такъ какъ заселен1е его, начавщееся съ 1909 г., не

о  HanpiiMtpb, иъ Украинско11 вол. 5 товариществъ и сельск1й банкъ.
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отличалось достаточной устойчивостью и не вполне еще обозначился переходъ 
къ землед'1зл1ю киргизъ с-Ьверной части у^здат

Въ состав-fe участниковъ кредитныхъ учрежден1й степныхъ областей, ино
родцы (киргизы) составляютъ меньшинство, но въ особый товарищества не вы- 
ц-^ляются. Опытъ устройства для однихъ киргизъ общественныхъ ссудо-сберега- 
гельныхъ кассъ оказался неудачнымъ. Въ товариществахъ Тургайской области 
киргизъ насчитывалось 0,2°/о всЬхъ участниковъ, въ товариществахъ Семир̂ Ъ- 
ченской области — около б'’/o; въ Уральской области киргизы въ 1912 г. прини
мали участ1е въ 9 переселенческихъ товариществахъ и 2 казачьихъ, составляя 
свыше 2/з ихъ членовъ. Кредитомъ пользуются казаки и крестьяне (староселы 
и новоселы) обычно въ отд-Ьльныхъ учрежден1яхъ.

Въ Уральской области казачьихъ товариществъ на 1 1юля 1913 г. было 40, 
переселенческихъ 19, при чемъ казаки участвовали, по преимуществу, въ ссудо- 
сберегательныхъ товариществахъ (30), переселенцы— въ кредитныхъ (15).

Въ составЪ товариществъ преобладаютъ землед-Ьльцы, занимающ1еся, однако, 
и едва ли не наиболее часто, и скотоводствомъ (характерная особенность кре
дитной кооперащи Аз1атской Росс1и). Въ семипалатинскихъ товариществахъ земле
дельцы составляютъ 87“/о общаго числа членовъ. Напротивъ, въ товариществахъ 
Гурьевскаго у^зда. Уральской области (5 казачьихъ), хозяйственная деятельность 
участниковъ строится на рыболовстве, скотоводстве, сенокошен1и и извозе.

Оборотный средства учрежден1й мелкаго кредита степныхъ областей на 
1 октября 1913 г. равнялись 6.808,7 тыс. руб. Этотъ оборотный фондъ почти на 
■̂ 9 обслуживалъ кооперативный учрежден1я Акмолинской и Уральской областей.

Результатъ финансовой деятельности товариществъ за рядъ летъ изобра- 
женъ въ следующей таблице.

На 1 января 
1909 г.

На 1 января I 
1911 г. t

На 1 января 
1913 г.

О б л а с т и . Типъ учреждены.
S'®
йЭ .
з |
м :.О М

й S ■
сз н М о  н ей л о S ч «м о:) О^ н Л

о  и

й . Йа: >i н о 
о  as
OP 2- о Я 
= О

S'®
сэ .
W §  ей
g-^
О ^

5 ор •6 CQР Н CQ О н
S й §S 3 ОР Н О.

«Piй

i f !=> о;

W .

о  tQ О м

g-S ^Р Н ИОей 2- 
й S 

я «^  CQ

ё||
в

■JS
о В

='■'§

( Кооперативный . . 109,1 33,9 31,1 203,7 64,1

!
I

31,5! 1.938,5 1.179,6 70,3
Акмолинская . . . 1 Сословныя . . . . 18,1 — — ! — — 30,3 — — ‘

Семипалатинская . Кооперативный . . 17,2 3,0 20,9 03,7 18,0 28,з| 291,7 144,1 49,4,

Семир^ченская . . Кооператнвныя . . — — ! 19,7 10,5 53,3 208,0 80,7 38,8,

Тургайская) . . . |
Кооперативныя . . — - — 62,6 24,0 38,3 445,0 248,2[ 55,8j1
Сословныя . . . . — __ — — — -  1 32,2 11,0 34,2;

Уральская. . . . Кооперативныя . . 24,9 21,0 84,3 105,8 43,3 10,9i 795,8 338,9 42,6

Всего. . . 169,.3 58,5 34,61' 455,5 159.9 ,г„,13.741,5 2.302,5 61,5
'
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До посл'Ьдняго времени, сл-Ьдовательно, товарищества степныхъ областей, 
за исключен1емъ Семир-Ьченской области, оперируютъ главнымъ образомъ за 
счетъ средствъ государства.

Въ этомъ фактЪ сказывается частью вл1ян1е исключительнаго по разм-Ьрамь 
финансирован1я въ неурожайные годы товариществъ Акмолинской области, 
частью результатъ молодости товариществъ и малой подвижности м%стныхъ сво- 
бодныхъ средствъ.

Въ общей массЬ оборотныхъ средствъ акмолинскихъ товариществъ вклады 
въ концЪ 1912 г. составляли 12°/о; въ тЪхъ же уЬздахъ области, гд-Ь не произ
водилось выдачи дополнительныхъ ссудъ въ основные капиталы (на прокормъ 
скота), т.-е. въ Кокчетавскомъ, Атбасарскомъ и Акмолинскомъ уЬздахъ вкладовъ 
было 31 34“/о.

Среди старожильческаго населен1я (не инородческаго) вкладная операщя, 
обычно, идетъ усп-Ьщи-Ье, ч-Ьмъ среди новоселовъ. Бываютъ однако и противо- 
положныя явлен1я, объясняемый т'Ьмъ, что переселенцы, особенно выходцы южныхъ 
губерн1й, нередко приносятъ съ собою н-Ькоторый опытъ въ кредитномъ д-Ьл-Ь и 
привычку къ вкладамъ. Такъ, напр., въ Уральской области ссудо-сберегательныя 
товарищества, состоящ1я, главнымъ образомъ, изъ казаковъ, не только не стоятъ 
по развит1ю вкладной операщи выше кредитныхъ товариществъ, преимущественно, 
переселенческихъ, но даже н'Ьсколько уступаютъ имъ: на 1 января 1913 г. 
всЬхъ занятыхъ мЪстныхъ средствъ (164,1 тыс. руб.) въ нихъ было, въ среднемъ, на 
товарищество 5,3 тыс. руб., (а на члена 17 р.), противъ 8,5 тыс. руб. въ кредитныхъ 
товариществахъ (или въ среднемъ на участника 18 р.). При этомъ вклады отсут
ствовали въ MeHbmHHCTBt учрежден1й:

О б л а с т и .
Число товариществъ безъ 

вкладовъ.
Общее число * 

товариществъ.

Кредитныхъ. |Ссудо-сберег. Кредитныхъ. |Соудо-сберег.1

Акмолинская .............................................................. 1Ь 5 !)7 24

Семипалатинская .................................................... 7 ;i 1!) 4

Тургайская ................................................................... 2 __ 34 1 ()

Уральская .................................................................... — 1 14 31

1 СемирЬченская ......................................................... 3 — 1.7 4

Въ н-Ькоторыхъ товариществахъ наблюдался даже избытокъ вкладовъ, на- 
прим-Ьръ, въ 1913 году въ 4 товариществахъ Уральской области; эти избыточный 
средства помещались въ друпя товарищества.

Оборотный средства мелкихъ кредитныхъ учрежден1й Степного края слу- 
жатъ, главнейше, нуждамъ непосредственнаго и личнаго (въ широкомъ смысле 
слова) кредита. Если не учитывать техъ проявлен1й чрезвычайнаго посредниче-
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ства, который были связаны съ закупкой черезъ товарищества Акмолинской обла
сти въ 1911— 1912 годахъ скота и с'Ьмянъ, то посредничесшя операщи въ про- 
ст'Ьйшей ихъ форм'Ь закупочныхъ выдвинулись saMl^THbrab образомъ въ одной 
Уральской области, войдя къ концу 1912 г. въ д'Ьловой обиходъ 28 товари- 
ществъ (62°/о общаго числа товариществъ). Въ остальныхъ же областяхъ ихъ 
вели 2—3 товарищества и лишь въ Акмолинской области 11.

Предметами посредническаго оборота были преимущественно сельско-хозяй- 
ственныя оруд1я и машины (въ Уральской области къ нимъ присоединялись еще 
рыболовныя сЬти и л'Ьсной матер1алъ). Въ течен1е года черезъ товарищества 
Уральской области прошло товаровъ приблизительно на 100 тыс. рублей.

Съ технической стороны эти операщи проводились по ордерной систем'Ь. 
Въ Уральской области до съ'Ьздовъ 1913 года, усовершенствовавшихъ MliCTHyro 
постановку посредничества развит1емъ сношен1й съ фирмами,—оруд1я и машины 
пр1обр'Ьтались отъ 2 фирмъ (Брянсюй заводъ и Гельферихъ-Саде), съ разсроч- 
кой платежа изъ 8“/о по уплат'Ь половинной стоимости товара.

Залоговый кредитъ нолучилъ серьезное значен1е только въ товариществахъ 
Акмолинской и Семипалатинской областей. Зд'Ьсь въ 1912 г. ссуды, обезпеченныя 
закладомъ хл'Ьба, достигли 19°/о общаго ссудооборота. Въ Акмолинской области 
хл'Ьбозалоговая операщя производилась 57 учрежден1ями. Вс'Ьми ими было выдано 
5.043 ссуды на 605,4 тыс. руб. (изъ общаго числа 79.196 ссудъ на 3.116,2 тыс. руб.). 
Но опытъ этотъ оказался неудачнымъ: вместо ожидавшагося весною повышен1я 
ц'Ьнъ, посл'Ьдн1я понизились. Естественнымъ выводомъ отсюда должно было стать 
сознан1е необходимости совм'Ьстнаго сбыта хл'Ьба при посредств'Ь союзной орга- 
низац1и. Потребность въ объединен1и товариществъ, которое могло бы и повы
сить осведомленность о состоян1и хлебнаго рынка и улучшить услов1я хранен1я 
и реализащи заложеннаго хлеба, внушается и всею совокупностью обычныхъ 
услов1й местнаго сбыта сельско-хозяйственныхъ продуктовъ. На это, въ сущности, 
указываетъ уже самый объемъ залоговой операщи, очень внушительный для но- 
ваго дела. И действительно, услов1я сбыта хлеба въ Атбасарскомъ и Кокчетав- 
скомъ уездахъ, где главнымъ образомъ велась хлебозалоговая операщя, съ ихъ 
удаленностью отъ железныхъ дорогъ, пер1одичностью более или менее выгод- 
ныхъ ценъ 1) и господствомъ скупщика-прасола, таковы, что сами собой настраи- 
ваютъ крестьянъ въ пользу залога хлеба, а затемъ и товарищескаго сбыта. Во- 
просъ лишь въ возможности удовлетвориться предлагаемой товариществомъ 
расценкой. •

При сильномъ паден1и местныхъ рыночныхъ ценъ и нормальной залоговой 
расценке (60—75°/о) кредитный операц1и съ хлебомъ ограничиваются кругомъ 
более крепкихъ хозяевъ, особенно, если закладывается действительно свободный 
хлебъ, а не семенной или продовольственный.

Въ другихъ областяхъ Степного края, кроме Акмолинской и Семипалатин-

*) Для землед'Ьльцевъ въ Атбасарскомъ убэд^Ь бол4е выгодныя ц1зны стоять въ 1юл'Ь, на Атба- 
сарской и Акмолинской ярмаркахъ, и отчасти въ декабр4 (во время продажи киргизами кожи и заго
товки хл-Ьба).

„.\з1атская Росс1я“ . г,9
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ской, хл'Ьбо-залоговая операц1я или вовсе не прим-Ьнялась (Тургайская, Семи- 
Р'Ьченская обл.), или же занимала относительно скромное м'Ьсто (въ Уральской 
области около 5°/о всЬхъ ссудъ).

Общей чертой организащи хл'Ьбо-залоговыхъ ссудъ въ пред'Ьлахъ Степного 
края, (какъ и въ импер1и), является хранен1е большей части хл-Ьба въ амбарахъ 
заемщиковъ. Такъ, въ Атбасарскомъ уЬзд'Ь, Акмолинской области, въ амбары 
товариществъ поступило не бол"Ье 9“/о вс-Ьхъ залоговъ.

Неблагопр1ятныя услов1я сельскаго хозяйства, им'Ьвш1я м'Ьсто въ 1911 году 
въ пред'Ьлахъ большинства областей Степного края, отчетливо отразились на по- 
рядк'Ь размЬщен1я ссудныхъ средствъ. Кредитъ былъ приспособленъ частью для 
поддержан1я хозяйственнаго равнов^с1я, частью для возстановлен1я его, и харак- 
терныя для кредитнаго хозяйства Степныхъ областей черты расходован1я ссуд
ныхъ средствъ въ значительной степени сгладились. Выпукло выдвинулись кор- 
мовыя и сЬменныя затраты, а также — въ особо усиленномъ вид-Ь — ссуды на 
живой инвентарь.

Общая картина главн-Ьйшихъ нуждъ, обслуживавшихся кредитомъ, приняла 
сл'Ьдующ1й видъ, различный для СемирЬченской области, и для остальныхъ райо- 
новъ, постигнутыхъ, въ большей или меньшей степени, неурожаемъ.

C e t r a p i B e H O K .

об.тасть.
Акмолинская

область.
Тургайская

область.
Семипалатин.

область.
Уральская
область.

°/о
с р е д н 1й

раз.м -
с с у д ы .

о/о
с р е д н !й

р а з м .
с с у д ы .

о/о
с р е д п ш
р а з м .
с с у д ы .

о/о
с р е д н ]й

р а з м .
с с у д ы .

о/о
с р е д п 1й
р а з м .

с с у д ы .

Ссуды на с.-х. оруд1я и машины. 11 48 4 40 4 42 8 32 8 82

Живой и н вен тарь ..................... 36 44 16 32 36 44 24 37 44 60

Наемъ рабочей силы . . . . 14 42 2 33 2 36 8 45 5 31 j

Кормъ для с к о т а ..................... 5 41 27 34 25 37 4 27 5 31

СЬмена .......................................... 4 38 25 31 22 34 16 35 13 36 ;

Несмотря на неурожаи, общее состоян1е ссудной операщи въ товарищескихъ 
учрежден1яхъ i) не обнаруживаетъ признаковъ разстройства. Въ наимен-Ье благо- 
пр1ятномъ вид'Ь рисуется платежная исправность заемщиковъ Акмолинской обла
сти (процентъ просроченныхъ ссудъ зд-Ьсь достигъ 8°/о), но главная масса про- 
сроченныхъ ссудъ въ товариществахъ этой области сосредоточена въ Омскомъ 
у'Ьзд'Ь (12"/о всего уЬзднаго остатка ссудъ), гд'Ь въ 1912 г. дождливая осень за
держала уборку хлЬба, а вмЬстЬ сь т'Ьмъ и уплату ссудъ.

Вся же совокупность свЬдЬн1й о дЬятельности кооперативныхъ учрежден1й 
народнаго кредита въ Степномъ кра-Ь говоритъ о постепенно растущемъ ихъ 
вл1ян1и въ м-Ьстной экономической (и отчасти общественной) жизни.

Р Сословно-общественныя учрежден1я представляютъ, какъ и почти повсюду, исключен1е.
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Т у р к е с т а н  ъ.
8акасп1йская, Самаркандская, Сыръ-дарьииская и Ферганская области.

Организащя народнаго кредита въ Туркестан-Ь представлена уездными кас
сами и кооперативными учежден1ями. Кром^ того, въ Закасп1йской области суще- 
ствуютъ еще дв'Ь кассы для рыбаковъ: одна — Алексеевская вспомогательная 
касса — открытая въ 1905 г., другая — Красноводская — въ 1903 г.

Уездныхъ кассъ, бывшихъ первоначально единственной формой оказан1я 
кредитной помощи населен1ю, теперь всего 20. Число же разрешенныхъ къ откры- 
т1ю кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ достигло въ конце 1913 г. 
409 (222 кредитныхъ и 187 ссудо-сберегательныхъ товариществъ). Кооперативный 
кредитъ появляется въ крае, какъ результатъ сознанной недостаточности мест- 
ныхъ уездныхъ кассъ и неприспособленности ихъ къ снабжен1ю населен1я до
ступными и дещевыми ссудными средствами.

Обследован1емъ хозяйственныхъ услов1й Туркестана и положен1я въ этомъ 
крае кредита, произведеннымъ въ 1909 г. Управлен1емъ по деламщ мелкаго кре
дита въ связи съ вопросомъ о переустройстве уездныхъ кассъ, было устано
влено, что кассы неспособны удовлетворить потребности населен1я ни по состоя- 
н1ю своихъ средствъ, ни по формальнымъ услов1ямъ ихъ уставовъ, и что, вне 
самодеятельности населен1я, немыслимо обезпечить правильную постановку ссуд
ной операщи и всего устройства народнаго, мелко-промышленнаго кредита.

Уездныя кассы, созданный, главнымъ образомъ, въ пер1одъ 80—90-хъ годовъ 
прощлаго столет1я ') по почину местной администращи, ко времени обследован1я 
имели въ своемъ распоряжен!и около 1.300 тыс. руб., при чемъ значительная 
часть выданныхъ ими ссудъ (изъ общей суммы около милл1она рублей) была 
просрочена. Просрочки, и при томъ давн1я, составляли по отдельнымъ кассамъ 
отъ 10 — 20“/о до 50 — 80 и даже 100®/о ссуднаго фонда. А между темъ только 
для покрьтя нуждъ хлопководства требовалось, при нормальныхъ услов1яхъ, не 
менее 15 милл. руб. Къ тому же ссудныя средства кассъ, согласно ихъ уставамъ, 
должны были попадать въ оборотъ въ распыленномъ виде, что неизбежно ослабляло 
ихъ промышленное значен1е; по уставамъ кассъ, ссуды предназначались для „вспомо- 
ществован1я беднейшему туземному населен1ю, а равно для поддержан1я и развит1я 
его хозяйства и промышленности, за исключен1емъ торговли", и могли выдаваться 
въ размере отъ 10 до 50 р., тогда какъ стоимость расходовъ на одну десятину 
площади, занятой хлопчатникомъ, безъ оплаты рабочей силы хозяина и его семьи, 
доходитъ до 70—80 р. Находясь въ заведыван1и чиновника уезднаго управлен1я, 
руководимаго начальникомъ уезда, кассовое управлен1е было далеко отъ самого 
населен1я, его нуждъ въ кредите и услов1й хозяйства. Правда, въ составъ особой 
ревизионной комисНи—для производства ежемесячной поверки кассъ — уставы 
вводили „двухъ почетныхъ туземцевъ", по выбору губернатора, на 3 года, но эти 
лица по ихъ неподготовленнорти, даже если бы хотели, не могли оказать суще-

1) Первая касса—наманганская. Ферганской области, была учреждена въ 1876 г.; посл-Ьдняя же 
по времени возникновен1я— красноводская, Закасгайской области,—въ 1903 г. (въ этомъ же году была 
учреждена и семир%ченская ytsAHaa касса).

т*
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ственнаго вл1ян1я на направлен1е д-Ьятельности кассъ. Поэтому, у-Ьздная админи- 
стращя вынуждена была при производств'^ операц1й основываться на удостов'Ь- 
рен1яхъ волостныхъ управлен1й. А это посредничество на практик-Ь приводило 
къ разнаго рода злоупотреблен1ямъ и къ поборамъ съ заемщиковъ, усиливавшимъ 
ихъ накладные расходы >).

Если въ борьб'Ь съ этими нестроен1ями кредитнаго Д'Ьла у-йздная админи- 
страц1я и обращалась къ сод'Ьйств1ю самого населен1я, поручая сходамъ или 
нам-Ьчать лицъ, которымъ сл-Ьдовало бы выдать ссуды, или даже разверстывать 
соотв-Ьтственныя доли ссудныхъ средствъ (по расчету на каждую волость) '̂ ) 
между отд'Ьльными обществами и домохозяевами, то, помимо трудностей преодо- 
л'Ьн1я на сходахъ различныхъ „соблазновъ“ и сильныхъ вл1ян1й, самый принципъ 
поселенно-душевой разверстки ссудъ не представлялъ надежной поправки къ 
сложившемуся положен1ю кредитнаго д'Ьла.

Положен1е уйздныхъ кассъ не улучшилось и поздн'Ье. Ревиз1ями ихъ, про
изведенными инспекторами мелкаго кредита въ 1911— 12 годахъ, отм'йчаются про
срочки, давн1я и безнадежный, а также возможность злоупотреблен1й. Между 
прочимъ, въ ревиз1онныхъ данныхъ относительно одной кассы (Мервской, съ 
балансомъ въ 123,3 тыс. руб.) есть даже указан1я на обязательства, оспариваемыя 
заемщиками въ виду, якобы, неполучен1я ими ссудъ. Общая сумма оборотныхъ 
среде гвъ у-Ьздныхъ кассъ, по посл-Ьднимъ даннымъ, опред-Ьляется приблизительно 
въ 1,6 милл. руб.

Выдвинутый въ 1905 году сов-Ьтомъ Туркестанскаго генералъ-губернатора 
планъ реорганизац1и уЬздныхъ кассъ въ смысл-Ь приближен1я ихъ къ населен1ю 
могъ бы, конечно, улучшить кредитное д^ло, но онъ не учитывалъ въ достаточной 
м'Ьр'Ь ни важности вовлечен1я въ кредитный оборотъ свободныхъ м-Ьстныхъ 
средствъ и сбережен1й, ни высокаго значен1я для мелкаго кредита отв-Ьтственной 
самод'Ьятельности пользующагося имъ населен1я.

При такихъ услов1яхъ и при индивидуальномъ CTpO"fe туземнаго хозяйства и 
развивающагося промышленнаго землед'Ьл1я (хлопчатникъ, люцерна), кр-йнко 
спаяннаго— изъ-за отсутств1я или недостаточности правильнаго кредита—съ ро- 
стовщичествомъ, невольно напрашивалась мысль о бол'Ье широкомъ и кооператив- 
номъ устройств'Ь народнаго кредита.

По даннымъ съ-Ьзда д-Ьятелей по сельскому хозяйству, бывшаго въ 1911 г. 
въ Ташкент-Ь, частный кредитъ обходится землед-Ьльцамъ, въ среднемъ, около 
бО̂ '/о- Въ области хлопководства частный кредитъ сложился въ систему крайне 
обременительныхъ для землед-Ьльца, но безусловно нужныхъ ему въ производ- 
ств'Ь задатковъ подъ хлопокъ. Выдаваемые фирмами или особыми посредниками 
„чистачами" и „арбакешами“ (мелк1е пр1емщики-скупщики) эти задатки за
кабаляли мелкаго производителя, выносившаго на себ-Ь и произвольную рас-

1) По ссудамъ до 30 р. требуются два поручителя, свыше 30 р. не мен-Ье трехъ.
2) Катта-курганская касса, гд-Ь „такой порядокъ установленъ въ виду того, чтобы по возмож

ности прекратить злоупотреблен1я туземныхъ властей, желающихъ такъ или иначе воспользоваться 
лично ссудой или выдать своимъ родственникамъ и приближсннымъ“.

2) Въ 2—3 пр1ема въ году—предъ началомъ полевыхъ работъ, въ средин-fe ихъ, а также хотя 
и не всегда и въ конц-Ь ихъ; въ общей сложности, обычно въ paaMtpt до 1/2 стоимости хлопка.
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ц-Ьику хлопка и расплату товаромъ. Тяжелый услов1я частнаго кредита не только 
задерживали подъемъ благосостоян1я землед'Ьльцевъ, но нередко, при разнаго 
рода хозяйственныхъ неудачахъ, приводили ихъ и къ разорен1ю. Обезземелен1е 
дикхановъ, продажа заложенной ими, въ обезпечен1е долга, земли, явлен1е доста
точно установленное безспорными оффиц1альными данными края. Въ одной изъ 
популярныхъ брошюръ по мелкому кредиту приводится рядъ указан1й по этому 
вопросу. Такъ,'наприм'Ьръ, въ Шариханской волости изъ 90 лицъ, заложившихъ 
землю въ 1909 г., 50 лишились ея полностью или частично.

О распространенности кредитныхъ отношен1й можно судить приблизительно 
хотя бы по тому, что за одинъ только 1903 г. у „каз1евъ“ (народныхъ судей) 
было заключено 127 тыс. кредитныхъ сдЪлокъ на 13 милл. рублей.

Улучшить услов1я кредита и т'Ьмъ повысить ростъ главн'Ьйшей местной 
отрасли народнаго труда (хлопководства), казалось, ближе всего союзамъ самихъ 
трудовыхъ хозяйствъ.

Однако, уже при предварительномъ ознакомлен1и съ бытовыми и культур
ными услов1ями края нельзя было не им'Ьть въ виду, что кооперативное устрой
ство М'Ьстнаго народнаго кредита будетъ сопряжено съ особенными затруднен1ями, 
потребуетъ незаурядной траты силъ и средствъ.

Опытъ д-Ьятельности въ средЪ туземнаго населен1я государственныхъ сбе- 
регательныхъ кассъ не об-Ьщалъ легкаго притока вкладовъ въ товарищества. 
Непривычка туземцевъ къ ссудо-сберегательнымъ учрежден1ямъ и ограниченность 
ихъ денежныхъ запасовъ должны были м'Ьшать финансовой самодеятельности 
товариществъ. А между т^мъ промышленное сельское хозяйство края предъ- 
являетъ повышенный спросъ на ссудный средства, удовлетворить который въ рам- 
кахъ нормъ кредитован1я, обычныхъ для мелкаго кредита, не представлялось воз- 
можнымъ. Неизбежнымъ оказывался иной — бол^е крупный — масштабъ прави- 
тельственнаго финансирован1я товариществъ. Зат^мъ и самый объемъ задачъ и 
обязанностей органовъ руководства и надзора въ д^лЪ постановки мелкаго 
кредита долженъ былъ въ применен1и къ туземной среде неминуемо рас
шириться.

Кооперативное строительство въ крае началось, если не считать коканд- 
скаго товарищества, возникшаго въ 1907 г., съ 1909 года. Инспектора мелкаго 
кредита непосредственно знакомили населен1е съ формами и основами кредитной 
взаимопомощи и создавали, затемъ, въ целяхъ наглядной пропаганды правиль- 
наго кредитнаго хозяйства, возможно шире раскинутую, своего рода показатель
ную, сеть товариществъ.

Въ 1909 г. было разрешено къ открыт1ю 14 кредитныхъ товариществъ — 
11 въ Самаркандской области и 3 въ Ферганской. Изъ нихъ въ томъ же году 
стало действовать 5 товариществъ въ Самаркандской области и 2 въ Фер
ганской.

Въ 1910 г. появились товарищества въ Закасп1йской и Сыръ-дарьинской 
областяхъ. Въ дальнейшемъ организащя кооперативныхъ учрежден1й все уси
ливалась.

Развит1е ихъ по отдельнымъ годамъ и по областямъ видно изъ следующей 
таблицы.
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1911 г. 1912 г. 1913 г. 1 окт. 1913 г.
ОБЛАСТИ:

Кред.
товар.

Сс.-сб.
товар.

Кред.
товар.

Сс.-сб.
товар.

Кред.
товар.

Сс.-сб.
товар.

Кред.
товар.

Сс.-сб. 1 
товар.

Закасшйская обл. . . . 3 11 3 14 3 24 6 32

Самаркандская „ . . . 20 — 40 — 75 3 88 3

Сыръ-дарьинская. . . . 2 4 12 13 14 61 9 102

Ферганская „ . . . 3 — 3 — 30 2 107 9

Вс-Ьхъ разр-Ьшенныхъ къ открыт1ю товариществъ въ конц'Ь 1913 г. было 
409 (222 кредитныхъ и 187 ссудо-сберегательныхъ).

За немногими исключен1ями ') товарищества образовывались изъ среды 
сельскаго населен1я, занимающагося землед^л1емъ (культура хлопка, риса, пше
ницы, травос1эЯн1е). Въ составь ихъ преимущественно входятъ туземцы.

Чисто русскихъ товариществъ сельскаго типа— 19 (И изъ нихъвъ Сыръ-дарь- 
инской области); одно товарищество состоять изъ колонистовъ-н'Ьмцевъ, н'Ьсколько 
товариществъ им-Ьютъ см'Ьшанный составь (въ районы д'Ьятельности четырехъ изъ 
нихъ, находящихся въ Сыръ-дарьинской области, входятъ киргизск1е поселки).

Районы вс-кхь разр'Ьшенныхъ къ открыт1ю товариществъ охватываютъ 
около одной четверти вс^хъ хозяйствъ края—243,7 тыс. хозяйствъ, въ среднемъ 
на товарищество отъ 470 хозяйствъ (Сыръ-дарьинская область) до 732 (Самар
кандская область). Но въ этихъ пред'Ьлахъ д^ъйcmвyющiя товарищества ввели въ 
свой составь, въ общемъ, около Vs V домохозяевъ района, т.-е., прим-Ьрно, 
8“/о всЬхъ хозяйствъ Туркестана,

На 1 оятября 1913 г. въ 356 д-Ьйствующихъ товариществахъ членовъ на
считывалось 80.456.

Ч и с л о ч л е н О В ъ.

О б л а с т и . въ кред. въ сс.-сбер. всЬхъ.товарищ. товарищ.

1 Закасш йская................................. 1.255 7.028 8.283

Самаркандская ............................. 21.643 471 22.114

Сыръ-дарьинская......................... 1.760 19.414 21.174

Ферганская..................................... 27.842 1.043 28.885

52.500 27.956 80.456

V Одно товарищество (асхабадское извозопромышленниковъ) въ Закасшйской области, 4 то
варищества въ Тащкент-Ь (для туземцевъ ремесленниковъ разныхъ цеховъ) и 2 товарищества въ Фер
ганской области (въ Коканд^Ь и въ CKoeeaeBt).

2) Отъ 27“/о въ ЗакаспШской области до 36"/о въ Ферганской.
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Операщи туркестанскихъ товариществъ, всл'Ьдств!е молодости этихъ учре- 
жден1й, а также въ силу хозяйственныхъ особенностей края, по необходимости 
отличаются простотою: товарищества не усп'Ьли еще укр'Ьпиться технически. Не 
усп'Ьли еще они, къ сожал'Ьн1ю, и ослабить зам'Ьтнымъ образомъ неблагопр1ятныя 
ростовщичесшя вл1ян1я окружающей среды.

Д а н н ы й  о с р е д с т в а х ъ  т о в а р и щ е с т в ъ .

Н а  1 я н в а р я  1913 г о д а .

О б л а с т и .
Число

учр.

Балансъ. Собственный. Правительственный. МЬстныя
(въ т. ч. вклады).

И

^  ^  Pi.

о
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PU 

а  
X
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а

X

ИейS '=? ®С 2 VDл ̂ £ 
tQ «
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u
® « ф в

н !
'5 Ф

> }ft
X  t

Закасшйская . . 27 202,3 33,1 75,0 37,1 12,3 117,5 58,1 19,2 8,3 4,1 1,4
Самаркандская . 78 340,8 21,2 62,7 18,4 3,9 170,8 50,1 10,6 99,0 29,1 6,2

Сыръ-дарьинская 76 351,4 25,2 127,0 36,1 9,0 175,7 50,0 12,7 47,1 13,4 3,4

Ферганская. . . 32 369,6 20,9 44,7 12,1 2,5 273,9 74,1 15,5 46,7 12,6 2,6

ВСЕГО. . 212 1.264,1 23,5 309,4 24,5 5,7 737,9 58,4 13,7 201,1 1.5,9 3,7

Вклады въ большинств-Ь учрежден1й совершенно отсутствуютъ Общая сумма 
ихъ на 1 октября 1913 г. (222,6 тыс. руб.) не превышала 3,5 “/о всей совокуп
ности оборотныхъ средствъ (6.475,1 тыс. руб).

Въ товариществахъ, гд'Ь им'Ьются вклады, посл'Ьдн1е не обнаруживаютъ 
большого разнообраз1я формъ. Въ Самаркандской области всЬ вклады безсроч- 
ные; въ Ферганской, напротивъ, безсрочныхъ вкладовъ н'Ьтъ, что, однако, пред
ставляется сомнительнымъ; в'ЬрнФе, казалось бы, обратное. Во всякомъ случа-Ь, 
вклады долгосрочные почти отсутствуютъ.

Проценты по вкладамъ отъ 4 до 6 годовыхъ, для безсрочныхъ обязательствъ, 
повышаются до 8—9 °/о для срочныхъ вкладовъ. Въ Самаркандской области пре- 
обладаютъ сиротсюе вклады.

Незначительное количество м'Ьстныхъ средствъ, поступающихъ въ товари
щества въ вид'Ь вкладовъ, восполняется н'Ьсколько позаимствован1ями въ уЬзд- 
ныхъ кассахъ. Въ Самаркандской области этимъ путемъ въ оборотъ товариществъ 
введено 146,3 тыс. руб., въ томъ числ-Ь 4,2 тыс. руб., ссуженный 3 товарище- 
ствамъ на 5 л'Ьтъ въ капиталы на постройку собственныхъ здан1й.

Въ кредитован1и товариществъ у-кэдными кассами положено начало здоро
вому напоавлен1ю ссудной д'Ьятельности этихъ уЪздныхъ организац1й.
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'А

Такимъ образомъ, вс'Ь м'Ьстныя занятый средства (432,5 тыс. руб.) составляютъ 
небольшую долю оборотныхъ капиталовъ туркестанскихъ товариществъ (7"/о).

Почти вдвое больше, хотя сравнительно также невелики, и собственный 
средства м-Ьстныхъ кооперативныхъ учрежден1й (856,2 тыс. руб. или 13“/о), несмотря 
на то, что посл'Ьдн1я и заботятся усиленно объ ихъ накоплен1и. Изъ отд'Ьльныхъ 
видовъ собственныхъ средствъ довольно усп'Ьшно развиваются спец1альные ка
питалы для постройки товарищескихъ здан1й: для этой ц^ли изъ чистой прибыли 
товарищества отчисляютъ отъ 15 до 30“/о.

Въ конц'Ь концовъ туркестансюя товарищества оперируютъ главн-Ьйше за 
счетъ средствъ Управлен1я по д-Ьламъ мелкаго кредита, сберегательныхъ кассъ 
и Государственнаго банка.

На 1 октября 1913 г. въ оборот'Ь кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ то
вариществъ было правительственныхъ средствъ около 5,2 мил. руб. (изъ общей 
суммы 6,5 мил. руб.) или 80"/о.

Въ среднемъ на одного участника приходилось правительственныхъ средствъ 
64 р. изъ общей суммы въ 80 р. Между т-Ьмъ, въ кредитныхъ товариществахъ 
всей импер1и на 1 1юля 1913 г. было пом'Ьщено правительственныхъ средствъ, 
въ среднемъ на члена, только 17 р.

Ссудная операц1я ведется товариществами почти исключительно въ вид-Ь 
личнаго денежнаго кредита. Посредническая д-Ьятельность ихъ, какъ источникъ 
кредита натуральнаго и залогъ продуктовъ хозяйства не вышли еще изъ стад1и 
робкихъ и скромныхъ начинан1й.

Въ Самаркандской области въ 1911 и 1912годахъ д'Ьлались опыты покупки 
хлопка с-Ьмянъ (чичитъ) на заводахъ по ордерамъ товариществъ (въ 1911 г. три 
товарищества, а въ 1912 г.—пять). Положительнымъ результатомъ этой операщи, 
по свид'Ьтельству м'Ьстной инспекц1и мелкаго кредита, было лучшее качество по- 
с-Ьвиаго матер1ала: процентъ всхожести базарныхъ с-Ьмянъ былъ 58°/о, заводскихъ 
же 957о.

Какъ по объему, такъ и по устойчивости посреднической операц1и выде
ляется асхабадское ссудо-сберегательное товарищество извозопромышленниковъ 
(Закасп1йской области). Въ немъ оборотъ по закупкК фуража и конской сбруи 
достигъ въ 1912 г. 92,3 тыс. руб., (куплено было товаровъ на 49,5 тыс. руб.).

Въ Сыръ-дарьинской области въ 1912 г. 7 товариществамъ были открыты 
хлебозалоговые кредиты, но залоговую операщю въ томъ же году вели только 
2 товарищества и при томъ въ сравнительно небольщихъ размерахъ.

Средн1й размеръ ссудъ по отдельнымъ областямъ колебался въ 1912 г. отъ 
62 руб. (Самаркандская обл.) до 86 рублей (Закасп1йская область). Судя по дан- 
нымъ одного местнаго изследован1я (о частномъ кредите въ Фергане), средняя 
сумма кредитныхъ сделокъ по туземнымъ векселямъ (васихамъ)— около 90 р. *) 
довольно близка къ средней величине ссудъ, выдаваемыхъ товариществами, а 
темъ более къ общей задолженности отдельныхъ заемщиковъ въ течен1е года

о  По сообщен1ю Корытова, въ 1901 г. въ Ферганской области по васихамъ было занято по 
76,3 тыс. сд4л1<амъ 6,8 милл. р.; заложено же имущества на 5,9 мил. руб. по 55,1 тыс. сд-Ьлкамъ; 
въ среднемъ 89— 107 рублей.
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(въ Ферганской обл. на 1 января 1913 г. на одного заемщика приходилось въ 
среднемъ 97 р.) i).

Такъ какъ данныя относительно средней валюты туземныхъ векселей отно
сятся къ началу текущаго столЪт1я, то, въ виду посл^дующаго развит1я хлопко
водства, средняя норма задолженности должна была повыситься.

Съ предметной стороны ссудная операц1я характеризуется преобладан1емъ 
ссудъ, предназначенныхъ на покупку живого инвентаря, сЬмянъ и на наемъ ра
бочей силы.

С а м а р к а н д с к а я  обл.

1910 г. 1911 г. 1912 г.

°/о отн. средн1й раз- 
Mtp'b въ руб. °/о отн.

среднш 
размерь 
въ руб.

"/о отн.
средн1й 
разм'бръ 
въ руб.

Покупка живого инвентаря . . . . 37 50 35 60 41 74

1 Покупка сЬмянъ................................. 31 36 30 47 33 51

Наемъ рабочей силы ......................... 15 44 23 50 8 50

Эта группировка ссудъ, по назначен1ю ихъ, бол%е или мен-Ье типичная 
для всего Туркестана, несомн-Ьнио отв-^чаетъ, въ общемъ, услов1ямъ туземнаго 
хозяйства и, въ частности, хозяйства хлопководовъ (покупныя семена, наемный 
трудъ, недостатокъ рабочаго скота). Уменьшен1е ссудъ на наемъ рабочей силы 
въ 1912 году находится въ зависимости отъ неурожая риса, пшеницы и хлопка.

Въ связи съ неурожаемъ, въ Самаркандской области въ 1912 г. наблюдается 
значительный подъемъ суммы просроченныхъ ссудъ — до 15,7®/о остатка ссудъ 
(217,5 тыс. руб.). Въ остальныхъ областяхъ процентъ просроченныхъ ссудъ не 
превышаетъ 3,5°/о (Сыръ-дарьинская область).

Несмотря на исключительно важное значен1е для экономической жизни Тур
кестана широкой организац1и народнаго кредита, ближайш1я задачи въ этомъ 
д'Ьл'Ь заключаются не столько въ усиленномъ дальн'Ьйшемъ строительств"Ь, сколько 
въ устроен1и уже созданнаго, въ закладк-Ь прочныхъ основъ для веден1я правиль- 
наго кредитнаго хозяйства собственными силами участниковъ товариществъ. До 
посл'Ьдняго времени деятельность товариществъ протекала при особо напряжен- 
номъ участш въ ней инспекщи мелкаго кредита: инспектора нередко присутство
вали при выдаче ссудъ и сами составляли отчеты, посещая по необходимости 
одни и те же товарищества по 5—8 разъ въ году.

Это требовало соответственнаго увеличен1я личнаго состава инспекщи -), что 
представляетъ задачу нелегкую и очень ответственную, въ виду местныхъ 
особенностей инспекторской службы и необходимости знан1я ими местныхъ на- 
реч1й, что крайне суживаетъ кругъ подходящихъ кандидатовъ.

1) Съ колебан1ями въ отд'Ьльныхъ случаяхъ отъ 20—30 р. до 200 р. и бол-Ье.
2) Въ настоящее время для Туркестана открыто 22 должности инспекторовъ мелкаго кредита.
,,Аз1атская Росс1я“. 60
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Для технической подготовки руководителей туземныхъ товариществъ настоя
тельно необходимымъ представляется устройство курсовъ счетоводства и д-йло- 
производства, возможно болке доступныхъ населенгю. Въ начал'Ь 1912 г. при 
асхабадскомъ отд'Ьлен1и Государственнаго банка м-Ьстной инспекц1ей былъ сд-Ь- 
ланъ починъ въ этомъ направлен1и — устроены занят1я со счетоводами и пред
ставителями товарищеской администрац1и, въ числ'Ь 40 челов-Ькъ; курсы продол
жались 1 м'Ьсяцъ и прошли усп'йшно.

Въ общемъ, м-Ьстнымъ учрежден1ямъ народнаго кредита предстоитъ теперь 
•направить свои усил1я на возможно широкое развит1е посредническихъ операщй. 
При изв-Ьстной зр-Ьлости товариществъ, мыслимо было бы даже установить д-Ь- 
ловыя связи, по сбыту хлопка, непосредственно съ фирмами и привлечь аванси
руемый нын-Ь посл'Ьдними задаточный капиталъ въ обороты товариществъ. Осу- 
дцествится ли это и въ какой м'Ьр'Ь,—будетъ зависЬть отъ способности туземныхъ 
хлопководовъ-дикхановъ правильно использовать товарищескую форму мелкаго 
кредита.

«4
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Пути сообщен1я.
(Н. л. Гавриловъ, Н. С. Норкинъ и В. П. Болковъ).

До конца прошлаго стол'Ьт1я для сообщен1я съ аз1атскими нашими влад'Ь- 
н1ями и для передвижен1я въ ихъ пред'Ьлахъ служили исключительно водные 
пути и грунтовыя дороги.

Только въ посл'Ьднюю четверть XIX в'Ька, по личному почину и особымъ 
указан1ямъ И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  III и нын'Ь благополучно царствую- 
щаго Г о с у д а р я  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а ,  Сибирь и Туркестанъ по
лучили жел'Ьзныя дороги.

Въ течен1е 1880—1900 годовъ проведены жел-Ёзнодорожныя лин1и отъ Урала 
до береговъ Тихаго океана, отъ КаспШскаго моря въ глубь Ферганы и отъ Орен
бурга до Ташкента.

Лин1и эти, соединивш1я наши окраины съ Европейской Росс1ей сплошнымъ 
паровымъ путемъ, сод'Ьйствовали приливу населен1я въ пустынныя аз1атск1я 
м-Ьстности и вызвали зд'Ьсь чрезвычайный подъемъ экономической жизни. Люд
ской потокъ, устремивш1йся по жел'Ьзнымъ дорогамъ въ Сибирь и Туркестанъ, 
скоро занялъ сплошь век прилегаюш1я къ дорогамъ земли и разлился далеко 
за пред-клы той полосы, которую обслуживали проведенный жел-кзнодорожныя 
магистрали. На разстоян1и сотенъ верстъ отъ посл-кднихъ возникли густо засе
ленный деревни, развилось сельское хозяйство и начала зарождаться промы
шленность. Рсстъ населен1я въ указанныхъ отдаленныхъ м-кстностяхъ шелъ такъ 
быстро, использован1е производительныхъ силъ земли давало столь богатые ре
зультаты, что уже въ начал-к текущаго стол'кт1я съ очевидностью выяснилась 
необходимость сооружен1я новыхъ жел^ныхъ дорогъ, который обезпечили бы 
выходъ на европейск1е рынки для возникшихъ вдали отъ Сибирской и Турке
станской магистралей крупныхъ земледкльческихъ и промышленныхъ районовъ.

Начиная съ 1909 года Аз1атская Росс1я съ каждымъ годомъ все прочн-ке ско
вывается съ импер1ей стальнымъ кольцомъ. Новыя дороги строитъ не только 
казна, но и частные предприниматели, съ в-крою въ широкое будущее нашихъ 
аз1атскихъ влад'кн1й вкладывающ1е десятки и сотни милл1оновъ въ жел-кзнодо- 
рожныя предпр1ят1я въ Сибири и Туркестан^.

Такимъ образомъ, постепенно древн1е караванные пути въ степи и трудно 
про'кзж1я грунтовыя дороги въ тайг-к зам-княются удобнымъ и быстрымъ жел-кзно- 
дорожнымъ сообщен1емъ.

Однако, несмотря на предпринятое въ посл'кдн1е годы расширен1е жел'кзно-
60*

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  476 —

дорожной с^ти въ Аз1атской P occin , не приходится и думать о возможности обо
рудовать въ близкомъ будущемъ рельсовыми путями въ сколько-нибудь доста- 
точныхъ разм'Ьрахъ ея громадную территор1ю, которая занимаетъ всей кон
тинентальной поверхности земного шара и по своимъ разм'Ьрамъ далеко превос
ходить Европу. Поэтому MHorie, даже густо заселенные, районы Сибири и 
Туркестана должны довольствоваться пока колесными дорогами и воднымъ 
сообщен1емъ, при томъ въ посл^днемъ случа'Ь часто не на пароходахъ, а на 
лодкахъ, плотахъ и съ npHMiHeHieMb даже иногда первобытнаго „в о л о к а Д л я  
значительной части окраинныхъ м'Ьстностей, наибол-Ье глухихъ и, особенно, рас- 
положенныхъ на крайнемъ сЬвер'Ь, р̂ Ьки и грунтовые пути останутся на много 
л'Ьтъ единственными средствами сообщен1я.

Водные пути )̂.
Первыми путями сообщен1я русскихъ людей въ Сибири были, начиная еще съ 

XII в., водные пути—моремъ и р-Ьками, при чемъ тамъ, гд'Ь водное сообщен1е преры
валось, лодки перетаскивались волокомъ. Съ водныхъ путей поэтому естественн'Ье 
всего начать и очеркъ современнаго состоян1я путей сообщен1й за Ураломъ.

Велиюя сибирсюя р-Ьки съ ихъ многоводными притоками долгое время слу
жили единственными путями для м-Ьстнаго сообщен1я и магистралями для грузо
вого движен1я въ направленш съ юга на сЬверъ, а въ Западной Сибири въ' 
восточную отъ Урала сторону, въ Приамурскомъ же кра'Ь отъ океана на западъ. 
Первоначальное судоходство, сплавное, парусное и бечевое довольствовалось 
плаван1емъ по р^камь въ ихъ первобытномъ состоян1и. Но съ оживлен1емъ 
судоходства и переходомъ къ паровой тягЬ выдвинулся вопросъ объ улучшен1и 
и планом'Ьрномъ развит1и водныхъ сообщен1й Сибири. Впрочемъ, сд-Ьлано въ 
этомъ отношен1и еще очень мало. Ц'Ьлые ручные бассейны, такъ, напр., весь 
бассейнъ р. Лены, гд-Ь судоходство уже сейчасъ зам-Ьтно развивается, остаются 
безъ всякаго техническаго и судоходнаго надзора, и н-Ьтъ даже правильной карты 
этой могучей р'Ьки.

Между т-Ьмъ развиДе судоходства въ Сибири -д-Ьло перв-Ьйшей важности. 
Переселенцы осЬдаютъ въ значительномъ числ-Ь по р'Ькамъ и долинамъ рЪчекъ, и 
для оживлен1я ихъ хозяйственной д-Ьятельности существенно необходимо распро- 
странен1е судоходства до крайнихъ мельчайшихъ разв'Ьтвлен1й р'Ьчныхъ системъ. 
Еще важн'Ье благоустройство водныхъ путей Сибири для сбыта землед'Ьльческихъ 
продуктовъ, по преимуществу зерна, на европейск1е рынки. Въ Сибири уже теперь 
въ урожайные годы ощущаются избытки хл'Ьба, и безъ дешевыхъ сквозныхъ путей 
многимъ заселяемымъ районамъ Сибири можетъ угрожать хл'Ьбный кризисъ. 
Такими дешевыми путями являются прежде всего водные, необходимость улучшен1я 
которыхъ признана нын-Ь и законодательными учрежден1ями и правительствомъ.

На Волг^, при перевозк'Ь груза на большихъ судахъ, фрахтъ въ i/зоо копейки

р ОчеркТ) о водныхъ путяхъ принадлежитъ Н. С. Норкину.
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съ пудо-версты составляетъ обычное явлен1е, даже фрахтъ въ Чаоо копейки не 
является исключительнымъ. Создан1е такихъ же льготныхъ услов1й для судоходства 
во всЬхъ случаяхъ, гд"Ь это возможно, составляетъ задачу государственнаго значен1я. 
Въ Сибири им-Ьются век необходимыя услов1я для создан1я воднаго пути, который 
по своей дешевизн'к и огромной провозной способности едва ли могъ бы найти 
себ-к равный. Р-кки Иртышъ и Обь по своей многоводности въ большей части 
течен1я представляютъ для судоходства не мен̂ ке удобствъ, ч"кмъ Волга. Только Тура 
и Тоболъ,—составляя головной участокъ важнкйшаго судоходнаго пути Западной 
Сибири, своимъ мелководьемъ уничтожаютъ век преимущества Иртыша и Оби.

При углублен1и этихъ участковъ образуется непрерывный гранд1озный 
путь отъ Омска до Тюмени въ 1.539 вер. и отъ Томска до Тюмени въ 2.340 верстъ. 
Благодаря этому сплошному пути промышленные центры Сибири могутъ быть 
соединены съ Тюменью, откуда начинается с-ктн жел-кзныхъ дорогъ Европейской 
Росс1и, а Омскъ и Томскъ должны сдклаться р-кчными портами, куда будутъ сте
каться парт1и товаровъ съ верхнихъ частей Иртыша и Оби.

Общая длина сибирскихъ р"ккъ, озеръ и каналовъ, служащихъ путями со- 
общен1я, о которыхъ им'кются CB"kAkHiH, составляетъ 130.374 версты, въ чиелТ 
которыхъ им"кется сплавныхъ путей 48.787 верстъ, судоходныхъ 45.406 верстъ, 
и среди нихъ пароходныхъ 32.315 верстъ.

Распредкляются водные пути Сибири по отдкльньщъ морскимъ бассейнамъ 
слкдующимъ образомъ:

Общая Въ томъ числ-Ь:
Въ числ'Ь су
доходныхъ

ьассеины мопеи.
длина. Сплавныхъ. Судоходныхъ. пароходныхъ

путей.

Сквернаго океана .................... 97.858 36.814 34.043 24.774
Берингова моря .......................... 1.080 540 440 — ,
Камчатскаго м о р я .................... 580 475 — —
Охотскаго моря съ Татарскимъ

проливомъ.................... ..... . 21.496 8.706 7.762 6.679
Японскаго моря .......................... 1.185 699 78 42
Аральскаго моря и озеръ 

Сасыкъ - куля, Балхаша и
И ссы къ-куля.......................... 8.175 1.553 3.083 820

Изъ этихъ данныхъ видно, что въ Аз1атской Росс1и главное мксто по длинк 
судоходныхъ и сплавныхъ путей занимаетъ бассейнъ Сквернаго океана (75“/о), 
второе мксто принадлежитъ бассейну Охотскаго моря съ Татарскимъ проливомъ 
(17“/о); бассейнъ Аральскаго моря съ озерами занимаетъ б̂ /о.

По длинк пароходныхъ путей морск1е бассейны идутъ въ такомъ порядкк: 
бассейнъ Сквернаго океана — 77°/о, бассейнъ Охотскаго моря съ Татарскимъ 
проливомъ — 21<>/о, бассейнъ Аральскаго моря—2°/о. Что касается отдкльныхъ 
рккъ, то въ бассейнк Сквернаго океана на долю бассейна ркки Оби приходится 
46°/о судоходныхъ и сплавныхъ и 49°/о пароходныхъ путей, въ бассейнк р. Енисея 
съ 03. Байкаломъ— 28<>/о судоходныхъ и сплавныхъ и 22°/о пароходныхъ путей, 
въ бассейнк р. Лены— 1б“/о судоходныхъ и сплавныхъ и 29°/о пароходныхъ путей.
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да

Въ бассейн-Ь Охотскаго моря съ Татарскимъ проливомъ на долю бассейна р. Амура 
приходится 86о/о судоходныхъ и сплавныхъ путей и 100“/о пароходныхъ путей.

Неблагопр1ятно для сибирскихъ р-Ькъ, конечно, то, что он'Ь текутъ въ мери- 
д1ональ: омъ направлен1и. Величайш1я р^ки Сибири—Обь, Енисей, Лена текутъ 
съ юга на сЬверъ и впадаютъ въ Ледовитый океанъ. Только Амуръ, протекая 
съ запада на востокъ, географически расположенъ лучше.

Изъ-за трудностей плаван1я по Ледовитому океану, до посл-йдняго 
времени черезъ него проникали въ сибирск1я рйки лишь отдйльныя случайный 
экспедиц1и, главнымъ образомъ, въ устье Енисея. Кром-й малой доступ
ности с^верныхъ морей, серьезнымъ затруднен1емъ въ низовьяхъ Оби, Енисея и 
Лены является кратковременность навигац1и, продолжающейся въ устьяхъ на- 
званныхъ р"йкъ всего около 3 м'йсяцевъ.

Однако, несмотря даже на эти основныя неблагопр1ятныя данныя, рйки 
Сибири образуютъ богатейшую сеть могучихъ водныхъ путей. Безчислен- 
ные многоводные ихъ притоки, пересекающ1е страну по всевозможнымъ напра- 
влен1ямъ, способны восполнить недостатки направлен1я главныхъ рекъ. При по
мощи этихъ притоковъ, текущихъ въ средней полосе Сибири въ параллельномъ 
направлен1и и образуется велик1й продольный сибирск1й путь, соединяющ1й Уралъ 
съ Тихимъ океаномъ. Самую оживленную часть его составляетъ западный уча- 
стокъ, состоящ1й изъ рекъ Обскаго бассейна.

Въ настоящее время главный сибирск1й транзитный водный путь, начинаясь 
отъ г. Тюмени, идетъ по Туре, затемъ по Тоболу, Иртышу и Оби, и притокомъ 
последней- р. Томью доходитъ до г. Томска. По этой судоходной лин1и, получив
шей характеръ сибирскаго транзитнаго воднаго пути, развилось оживленное пас
сажирское и грузовое движен1е. Являлась необходимость продолжить этотъ путь 
на востокъ возможно дальше, соединить его съ бассейномъ Енисея. Это оказа
лось темъ более осуществимымъ, что водоразделъ между Обскимъ и Енисей- 
скимъ бассейнами не представляетъ особенныхъ трудностей для соединен1я ихъ 
каналомъ. При такомъ канале непрерывный путь могъ бы распространиться до 
озера Байкала. Мостомъ между бассейнами Оби и Енисея долженъ быть Обь- 
Енисейск1й каналъ. Этотъ каналъ и былъ сооруженъ въ конце прошлаго сто- 
лет{я, но, къ сожален1ю, онъ былъ исполненъ для судовъ маломерныхъ, длиною 
10 саженъ, на 6 четвертей осадки, изменяющейся въ межень до 21/s четвертей, 
а между темъ размеры судовъ на Оби и Енисее быстро возрастали и сейчасъ 
имеютъ длину 20 — 40 саженъ. Поэтому въ настоящее время Обь-Енисейское 
сообщен1е, хотя и поддерживаемое попрежнему, является непригоднымъ для 
торговаго судоходства, и водныя системы Оби и Енисея остаются разобщенными.

Далее непроходимые пороги Ангары отделяютъ въ свою очередь Ени
сей отъ Байкальской системы.

Между темъ и постройка великой Сибирской железной дороги, нуждавшаяся въ 
подвозе матер1аловъ, и война 1904 года и, наконецъ, колонизац1я Сибири, развиваю
щаяся въ настоящее время,— все это предъявляло и предъявляетъ къ сибирскимъ 
воднымъ путямъ сер1озныя требован1я, не только быть подъездными путями къ же
лезной дороге, но и обезпечить параллельный железнодорожнымъ водныя перевозки.

Состоявшееся въ 1906 г. въ Иркутске совещан1е изъ представителей пра-
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вительства и общества о планом'Ьрномъ развит1и водныхъ сообщен1й Сибири вы
работало определенную программу устройства сибирскихъ водныхъ путей. На этомъ 
совещан1и была подтверждена необходимость осуществлен1я продольной водной 
сибирской магистрали отъ запада къ востоку, при чемъ работы по ея частич
ному осуществлен1ю въ Западной Сибири (шлюзован1е рекъ Туры и Тобола) были 
признаны стоящими на первой очереди. Далее была отмечена своевременность 
развиДя водныхъ сообщен1й по южнымъ частямъ сибирскихъ рекъ не только до 
китайской границы, но и по возможности въ пределахъ Китая.

Образованная въ 1909 г. въ Министерстве Путей Сообщен1я особая междуведом
ственная комисНя для составлен1я плана работъ по улучшен1ю и развит1ю водныхъ 
сообщен1й импер1и также наметила рядъ важныхъ предположен1й. Подтвердивъ наи
большую важность продольной сибирской магистрали, комисНя признала необходи- 
мымъ придать ей однообразную глубину въ 10 четвертей и сделать ее непрерывной 
вплоть до Николаевска на Амуре съ ветвью на Владивостокъ. Если въ Западной Си
бири продольную магистраль приходится создавать въ некоторыхъ частяхъ искус
ственно, шлюзуя реки и водоразделы, то въ Приамурскомъ крае продольная ма
гистраль дана самой природой въ виде мощнаго Амура, судоходнаго уже въ 
истокахъ своихъ, и рекъ Шилки и Аргуни.

Далее комисНей признано необходимымъ сибирскую водную магистраль 
соединить непрерывнымъ воднымъ путемъ съ речными системами Европейской 
РосНи. Въ настоящее время разрабатывается вопросъ о водномъ соединен1и 
сибирской магистрали съ системой Камы и Волги, путемъ устройства шлюзован- 
наго канала черезъ Уральсюй хребетъ (р.р. Исеть и Чусовая). Такимъ обра- 
зомъ весь этотъ гранд1озный магистральный путь будетъ состоять изъ сле- 
дующихъ составныхъ частей: Еамско-Обское водное сообщенге (28 в.), р. Исеть 
отъ Камско-Обскаго соединен1я до устья (528 вер.), р. Тоболъ отъ устья 
р. Исети до устья (359 в.), р. Иртышъ отъ устья р. Тобола до устья (561 в.), 
р. Обь отъ устья р. Иртыша до устья р. Кети (1.088 в.), р. Кеть отъ устья до 
устья р. Озерной (700 в.), р. Озерная (12 в.). Обь-Енисейскш водный путь (130 в.), 
р. Касъ (198 в.), р. Енисей отъ устья р. Б. Каса до устья р. Ангары (303 в.), 
р. Ангара (1.760 в.), оз. Байкалъ отъ истока р. Ангары до устья р. Селенги (148 в.), 
р. Селенга до устья р. Хилка (221 в.), р. Хилокъ (700 в.). Байкальско-Амурское 
водное соединеше (45 в.), р. Ингода отъ Байкальско-Амурскаго соединен1я до 
устья (190 в.), р. Шилка (555 в.), р. Амуръ (2.696 в.).

ветвь къ Владивостоку намечена длиной въ 865 верстъ по р. Уссури, при
току Амура, р. Сунгаче, далее идетъ оз. Ханка, Амурско-Суйфунское водное со- 
единен1е и р. Суйфунъ. При общей длине намеченной магистрали въ 10.222 версты 
на долю Обскаго бассейна приходится 3.342 вер., Енисейскаго съ озеромъ Бай- 
каломъ—3.417 вер., Амурскаго бассейна- 3.463 версты.

Хотя въ виду малой заселенности севера Сибири движен1е грузовъ по па
раллели отъ востока на западъ и обратно имеетъ преобладающее значен1е, но и 
реки, текущ1я въ мерид1ональномъ направлен1и, получаютъ все большее значен1е. 
Пересекая велик1й Сибирск1й железнодорожный путь,'эти реки служатъ, прежде 
всего, подъездными путями. Но кроме того и Иртышъ, и Енисей отъ истоковъ 
до устья могутъ иметь и самостоятельное значен1е.
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Прежде всего можетъ развиться интенсивное товарное движен1е отъ вер- 
ховьевъ этихъ р'Ькъ. Развиие судоходства въ южныхъ частяхъ Иртыша и Ени
сея им'Ьетъ важное торговое значен1е: это—наиболее удобный и дешевый торго
вый путь въ Китай и Монгол1ю. Изъ Монгол1и мы вывозимъ сырье, ввозя туда въ 
свою очередь изд'Ьл1я нашей промышленности, что несомн-Ьнно для насъ выгодно. 
Важнымъ грузомъ будущаго, когда откроются водные пути въ Монгол1ю, явится 
сибирсюй хл-Ьбъ въ вид-Ь муки, охотно покупаемой монголами.

Для сбыта сибирскаго хлКба важное значен1е могло бы имКть и установле- 
Hie морского вывоза сибирскихъ грузовъ с'Ьверно-морскимъ путемъ черезъ устья 
Оби и Енисея. При открьти морского торговаго пути въ устья Оби и Енисея 
не только любое количество сибирскаго хл'Ьба можетъ быть выгодно вывезено 
за границу на крупн'Ьйш1е рынки м1ра, но и промышленность Сибири разовьется 
и окр-йпнетъ: найдутъ себК выходъ сибирск1й лЬсъ, руды, графитъ, каменный 
уголь, продукты скотоводства и др.; обратно—явится удобная и недорогая до
ставка изъ-за границы различныхъ сельско-хозяйственныхъ и техническихъ оруд1й 
и матер1аловъ.

Въ 1905 году была пр1обр'Ьтена казной за границей спещальная флотил1я 
для обслуживан1я низовыхъ плесовъ Оби и Енисея отъ Тобольска до устья Оби 
и отъ Енисейска до устья Енисея. Эта флотилш, состоящая изъ 6  паровыхъ су- 
довъ, совершила морской путь и прибыла въ Красноярскъ. Съ 1907 г. она со- 
вершаётъ срочные рейсы по Енисею, заходя въ весеннее время за грузами даже 
выше Минусинска.

Въ 1908 г. казенный пароходъ „Ангара" открылъ рейсы по нижнему плесу 
р. Оби.

Отсюда видно, что нельзя и посл-Ь постройки Сибирскаго желКзнодорожнаго 
пути сводить значен1е сибирскихъ рКкъ только къ роли подъ'Ьздныхъ путей. 
Опытъ постройки новыхъ желКзныхъ дорогъ везд-Ь показываетъ, что судоход
ство часто отъ этого только выигрываетъ и получаетъ большее развит1е. Такъ было 
на Волг'Ь, Кам-Ь, Дн'Ьпр'Ь и многихъ другихъ р'Ькахъ. По отношен1ю къ Сибири 
соображен1я эти т%мъ бол^е справедливы, что при громадныхъ ея разстоян1яхъ и 
дороговизн-Ь жел-Ьзнодорожнаго сообщен1я вопросъ о дешевомъ провоз-Ь грузовъ, въ 
особенности малоц'Ьнныхъ, тяжелыхъ и громоздкихъ, получаетъ особенное значен1е.

Непрерывное развит1е движен1я по важн'Ьйшимъ сибирскимъ р-Ькамъ под- 
тверждаетъ и статистика товарнаго и пассажирскаго движен1я.

Число пассажировъ, перевезенныхъ въ бассейн^ Оби, равнялось въ 1906 г. 
164.964, въ 1907 г.— 223.434, въ 1908 г.— 348.522, въ 1909 г.—403.963. Въ бас- 
сейн'Ь р. Амура то же пассажирское движен1е выразилось въ 1906 г. въ количе- 
ств'Ь 135.555, а въ 1909 году—254.860 перевезенныхъ пассажировъ.

Товарное движен1е въ 1909 г. достигло на сибирскихъ р-Ькахъ 108.930 ты- 
сячъ пудовъ; сравнительно со среднимъ за ближайшее пятил'ЬДе, общая пере
возка въ 1909 году возросла на I60 /0. Что касается распред'Ьлен1я всего грузо
оборота по р-Ьчнымъ бассейнамъ, то на бассейнъ р. Оби приходится 69,2 мил- 
л1оновъ пуд., Енисея— 10,8 мил. пуд., Амура— 28,9 мил. пуд.

Конечно, нын'Ьшн1й грузооборотъ сибирскихъ р-Ькъ не можетъ еще, какъ въ 
Европейской Росс1и, характеризовать важность того или иного пути. Неполная
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заселенность края, отсутств1е подъ-Ьздныхъ путей, неустройство водной с-Ьти слу
жить причиной неразвитости грузооборота сибирскихъ водныхъ путей.

Какъ и въ Европейской Росс1и, товарами, перевозившимися по р-Ькамъ Си
бири въ наибольшихъ количествахъ, являются хл'Ьбъ, (26,0"/о всей перевозки), 
л'Ьсные строительные матер1алы и дрова (46,6"/о). Изъ прочихъ товаровъ въ 
наибольшихъ количествахъ перевозятся: соль, рыба, металлы не въ д-Ьл-Ь, а въ 
бассейн'Ь р. Амура, кром-Ь того, и чай.

Переходя къ краткому описан1ю отд-Ьльныхъ р-Ьчныхъ системъ Сибири, рас- 
положимъ ихъ по ихъ географическому положен1Ю, а именно: система Оби, Ени
сея, озера Байкала, Лены, Амура. Въ заключен1е приведены н%которыя данныя 
о великихъ р%кахъ средне-аз1атскихъ влад'Ьн1й—Сыръ-дарь'Ь и Аму-дарь^Ь.

Бассейнъ рЬки Оби.

По количеству сплавныхъ и судоходныхъ путей оассейнъ р. Оби занимаетъ 
первое M-fecTO среди прочихъ бассейновъ великихъ сибирскихъ р-ккь. Общая 
длина рЪкъ, озеръ и каналовъ Обскаго бассейна, служащихъ путями сообщен1я, 
равняется 40.747 вер., изъ нихъ—сплавныхъ 16.847 верстъ и судоходныхъ 15.888 
верстъ. Век эти водные пути орошаютъ громадное пространство около 3 милл 
(2.947.870) кв. верстъ. Р"кка Обь, главная р-кка бассейна, образуется въ Б1йскомъ 
округ-к Томской губерн1и отъ сл1ян1я р-ккъ Б1и и Катуни. Вся длина ея отъ сл1я- 
н1я названныхъ р-ккъ до устья—3.485 верстъ. На всемъ своемъ протяжен1и Обь 
является судоходною. Вскор-к по выход-к изъ Алтайскихъ горъ Обь образуетъ 
широкую долину съ низменными берегами, въ которой распадается на множество 
протоковъ и образуетъ множество острововъ. Оба берега низменные, хотя, въ общемъ, 
правый берегъ выше л-кваго. Въ пред-клахъ Томской губерн1и Обь протекаетъ 
1.460 вер., остальныя 2.000 верстъ—въ пред-клахъ Тобольской губернш. Паден1е р-кки 
въ среднемъ и нижнемъ течен1и ничтожное: абсолютная высота уровня р-кки у устья 
р-кки Томи не превышаетъ 50 саженъ, отсюда и скорость течен1я незначительна.

Ширина русла у Барнаула около 350 саж., у Колывани 1 Рг вер. Разстоян1е 
между крайними протоками доходить до 30—40 верстъ. Въ устьяхъ Обь разд-к- 
ляется на 3 русла. Наибольшее поднят1е уровня воды въ Оби наблюдается въ 
ма-к и первой половин-к 1юня. Вскрыт1е Оби выше устья р. Иртыша въ сред
немъ происходить 16 апр-кля— 17 мая, а замерзан1е въ среднемъ—7— 19 октября. 
Продолжительность навигац1и на эт.омъ участк-к въ среднемъ колеблется между 
158— 188 днями. Въ судоходномъ отношен1и р. Обь можно разд-клить на 3 участка: 
а) Верхн1й — протяжен1емъ 240 верстъ, между Б1йскомъ и Барнауломъ. Число 
перекатовъ зд-ксь около 30. Съ наступлен1емъ мелководья глубина на н-ккоторыхъ 
изъ нихъ падаетъ до 3—4 четвертей, и пароходы останавливаются обыкновенно 
у устья р. Чарыша, не доходя 115 верстъ до Б1йска. б) Средн1й участокъ 
отъ Барнаула до устья р. Томи, протяжен1емъ 727 верстъ. Въ межень на 
этомъ участк-к суда плаваютъ съ осадкой 7 — 6 четвертей, въ мелководные 
годы глубина падаетъ до 5 четвертей, в) Нижн1й участокъ отъ устья р. Томи 
допускаетъ осадку судовъ отъ 10 до 12 четвертей въ течен1е всей навигац1и, 
иногда только въ самые мелководные годы осадка падаетъ до 8 четвертей. Ни- 
какихъ работъ для улучшешя пароходныхъ услов1й Оби, помимо обстановки
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№

фарватера и углублен!я перекатовъ путемъ землечерпан1я, не производилось. 
Изсл-Ьдован1я р. Оби производились Томскимъ округомъ путей сообщен{я на 
протяжен1и 1.309 верстъ отъ г. Б1йска до устья р. Кеть.

Въ бассейн'Ь р. Оби также, какъ и на другихъ великихъ сибирскихъ р^кахъ, 
saMlsnaeTCH развит1е судоходнаго промысла. Число пароходовъ по переписи 
1909 года достигало 136, противъ 114 зарегистрированныхъ переписью 1896 года. 
Бассейнъ Оби обладаетъ самымъ большимъ непаровымъ флотомъ, съ большою 
обид,ею и среднею грузоподъемностью. Непаровыхъ судовъ въ 1909 году пла
вало 533, противъ 369, плававшихъ въ 1896 году. Средняя грузоподъемность 
баржи 60,3 тысячъ пуд., наибольшая длина 45 саж.

Главн-Ьйшими пароходными компан1ями, пароходы которыхъ рейсируютъ по 
р-Ькамъ Обскаго бассейна, являются сл'Ьдующ1я: „ администрац1я по д-Ьламъ Бого- 
словскаго горнозаводскагообщества" и пароходство„Корнилова Н. И. наследницы". 
Пароходы последняго общества совершаютъ рейсы между Тюменью и Б1йскомъ и 
Тюменью и Семипалатинскомъ. Отъ Тюмени до озера Зайсана на Иртыше со- 
вершаютъ рейсы пароходы Верхне-иртышскаго товарищества. Самымъ крупнымъ 
пароходствомъ, совершающимъ рейсы на участкахъ Тюмень—Томскъ и Тюмень— 
Семипалатинскъ, является „товарищество Западно-сибирскаго пароходства и тор
говли",—оно владеетъ 27 пароходами.

Грузооборотъ рекъ Обскаго бассейна достигъ въ 1909 году 69.188 тыс. пуд., 
что составитъ къ общему грузообороту всехъ рекъ Сибири около 67®/о. Про
тивъ средняго за пятилет1е 1904— 1908 г.г. наблюдается увеличен1е перевозокъ 
въ бассейне Оби на 12,3°/о. Собственно по Оби перевезено въ 1909 г. 19,5 мил. 
пудовъ, при чемъ интенсивное товарное движен1е начинается только отъ устья 
р. Иртыша, на участке же Оби ниже устья р. Иртыша движен1е товаровъ незна
чительное. Главный пристани Оби: Б1йскъ, Налимное, Барнаулъ, Камень, Берд- 
ское, Ново-Николаевскъ.

Грузооборотъ главнейшихъ изъ этихъ пристаней въ 1909 году былъ следующ1й:
Отправлено (тыс. пуд.)

Главныхъ
хл1;бовъ. Металловъ.

Л'Ьсныхъ строительныхъ 
Соли. матер1аловъ.

на судахъ. въ плотахъ.
ВсЬхъ вообще 

товаровъ.

г. Б1йскъ (на Р- Б1и) . 887 — 2 — — 1.836
Налимное 1.550 — —  — -- - 1.598

г. Барнаулъ 3.871 27 34 63 5.158
Камень . 3.065 — 30 — 3.413

г. Ново-Николаевскъ . 286 156 64 12 — 3.277
Прибыло (тыс. пуд.)

Главныхъ
хл^бовь. Металловъ.

Л'Ьсныхъ строительныхъ 
Соли. матер1аловъ.

на судахъ. въ плотахъ.
ВсЬхъ вообще 

товаровъ.

г. Б1йскъ (на Р- Б1и) . 104 110 133 42 2.591 3.824
Налимное — — —  — — 40

г. Барнаулъ 253 237 191 161 1.293 4.332
Камень . 27 85 24 196 106 1.367

г. Ново-Николаевскъ . 6.354 220 60 263 2.373 10.864
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Такимъ образомъ, отправлен1е и прибыт1е товаровъ на р. Оби сосредоточи
вается въ своей главной Maccfe на отд'Ьльныхъ главн'Ьйшихъ пристаняхъ, при 
чемъ, какъ и въ Европейской Poccin, количество прибывающихъ на крупный при
стани товаровъ большею частью значительно превосходитъ количество отпра- 
вляемыхъ съ т'Ьхъ же пристаней товаровъ.

Изъ притоковъ Оби самымъ важнымъ по величин'Ь и своему торговому зна- 
чен1ю является Иртышъ, который, благодаря своимъ разв'Ьтвлен1ямъ, доходящимъ 
до восточнаго склона Урала, связываетъ огромный пространства Сибири съ Евро
пейской Росс1ей. Р'Ька Иртышъ беретъ начало въ китайскомъ Алта'Ь и течетъ по 
китайскимъ влад'Ьн1ямъ подъ именемъ Чернаго Иртыша; вскоре по выход'Ь въ 
пред'Ьлы Семипалатинской области Черный Иртышъ впадаетъ въ большое озеро 
Норъ-Зайсанъ, по выход'Ь изъ котораго получаетъ назван1е собственно Иртыша. 
Длина Иртыша въ нашихъ пред'Ьлахъ 3.539 верстъ, а весь бассейнъ Иртыша 
охватываетъ пространство въ 1.591.680 вер. По Семипалатинской области Иртышъ 
протекаетъ около 1.650 верстъ, по Акмолинской—200 верстъ, по Тобольской гу- 
берн1и—около 1.680 верстъ. Впадаетъ Иртышъ въ Обь съ л'Ьвой стороны на 
1.124-й верст-fe ея течен1я. На участк-Ь отъ оз. Норъ-Зайсана до устья р. Нарыма 
Иртышъ течетъ въ песчаной степи, дал-Ье р^ка окаймляется гранитными и слан
цеватыми утесами, продолжающимися до Усть-каменогорска. Ниже Усть-камено- 
горска горы отходятъ, а отъ устья р. У бы р^ка принимаетъ совершенно степной 
видъ. Отъ Семипалатинска до Омска Иртышъ протекаетъ по степной равнин-Ь, 
часто дробится на рукава, извилистые протоки. Ширина русла изменяется отъ 
100 саж. близъ Семипалатинска до 350 саж. у Омска.

Отъ Омска до устья Иртышъ сначала течетъ по плодороднымъ степямъ, а отъ 
устья р. Тары входитъ въ область л^совъ и болотъ. На этомъ участке река прини
маетъ съ той и съ другой стороны многочисленные крупные и многоводные притоки.

Ниже Тобола ширина русла реки достигаетъ 1 версты. Среднее вскры- 
т1е Иртыша между 25 февраля и 1 мая, а замерзан1е между 29 сентября и 3 де
кабря. Продолжительность навигащи въ среднемъ равняется 161—263 днямъ.

река Иртышъ является судоходной на всемъ своемъ протяжен1и отъ китай
ской границы до устья. Судоходство на Иртыше, главнымъ образомъ, развито 
ниже г. Семипалатинска, хотя пробные рейсы пароходовъ Томскаго округа путей 
сообщен1я выяснили возможность пароходнаго движен1я до самой китайской гра
ницы. Участокъ Иртыша между Семипалатинскомъ и Омскомъ допускаетъ дви- 
жен1е судовъ въ нижней своей части, въ первую половину навигац1и съ осадкой 
въ 8 четвертей, а во вторую половину—5 четвертей, въ верхней же части участка 
выше Павлодара глубина въ межень падаетъ иногда ниже 4 четвертей. Препят- 
ств1емъ судоходству здесь являются порожистые перекаты. Отъ Омска до Тобольска 
въ первую половину навигащи судоходство возможно при осадке более 10 четвер
тей, а во вторую половину отъ 6 до 8 четвертей; лишь въ наиболее мелководные 
годы глубина на этомъ участке падаетъ до 51/з четвертей. Ниже р. Тобола, где 
судоходство имеетъ огромное транзитное значен1е, глубина на Иртыше только 
въ очень редкихъ случаяхъ падаетъ ниже 9 четвертей.

Такъ называемая „обстановка" Иртыша условными судоходными знаками 
производится на всемъ протяжен1и отъ Гусиной пристани до устья.
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Иртышъ въ ряду сибирскихъ р%къ занимаетъ первое м^сто по торговому 
значен1ю. Весь его грузооборотъ выразился въ 1909 годувъ сл'Ьдующихъ цифрахъ: 
поступило съ его притоковъ 8,1 мил. пуд., отправлено собственными при
станями 20,7 мил. пуд.; прибыло на собственный пристани 23,2 мил. пуд. 
Изъ пристаней Иртыша особенно значительный: Гусиная пристань, Семипа- 
латинскъ, станица Семиярская, станица Лебяжья, Воскресенская, Павлодаръ, 
Омскъ, Карташевъ, Тара, Усть-ишимъ, Тобольскъ и с. Покровское.

Грузооборотъ важн-Ьйшихъ пристаней выразйлся въ 1909 году: для Семи
палатинска—отправлено 5.593 тыс. пуд., прибыло 4.048 тыс. пуд., для Павлодара— 
отправлено 3.299 тыс. пуд., прибыло 2.129 тыс. пуд., для Омска — отправлено 
3.069 тыс. пуд., прибыло 11.570 тыс. пуд., для Тобольска—отправлено 1.455 тыс. 
пуд., прибыло 3.677 тыс. пуд.

Главн-Ьйшими отправляемыми товарами являются пшеница и пшеничная мука, 
а для Павлодара кром-Ь того соль. Всего больше прибываетъ на пристани Иртыша 
хл-Ьбныхъ грузовъ, л-Ьсныхъ строительныхъ матер1аловъ и дровъ.

Наибол-fee значительными притоками Иртыша являются: р. Омь, длиной въ 
720 верстъ, судоходная отъ г. Кайнска съ 440-й версты; р. Тара, длиною 320 верстъ, 
судоходная почти на всемъ протяжен1и; р. Ишимъ, длиною 2.140 верстъ, сплавная 
отъ г. Акмолинска, судоходная отъ д. Викулово за 150 верстъ отъ устья; р. Тоболъ, 
длиною 1.506 верстъ,—пароходство отъ г. Кургана. Особенно важное тран
зитное значен1е им'Ьетъ нижн1й участокъ Тобола (239 в.) отъ устья р. Туры, и 
эта последняя рКка. Конечнымъ пунктомъ водныхъ путей Западной Сибири слу- 
житъ г. Тюмень, находящ1йся на р. Тур'Ь въ 172 верстахъ отъ ея устья; зд'Ьсь 
сибирск1е грузы перегружаются въ вагоны и, переваливъ черезъ Уралъ, нагру
жаются снова на рКчныя суда и идутъ по Кам-Ь и дальше по ВолгК. Судоходныя 
услов1я на Тур'Ь и Тобол-Ь неблагопр1ятны, глубина на перекатахъ во вторую 
половину л"Ьта падаетъ до 4 четвертей и т-Ьмъ сводитъ на н'Ьтъ благопр1ятныя 
судоходныя качества Оби и Иртыша.

Въ виду огромной важности западнаго участка сибирскаго магистральнаго 
воднаго пути, составленъ проектъ шлюзован1я р-Ькъ Туры и Тобола отъ г. Тюмени 
до Тобольска съ постоянной глубиной на 4)apBaTep"b до 12 четвертей. Насколько 
важное значен1е им'Ьетъ эта часть пути, показываетъ грузооборотъ хл'Ьба на 
Тюменской пристани, достигающ1й даже при современныхъ неблагопр1ятныхъ 
услов1яхъ судоходства въ урожайные годы до 16 мил. пудовъ, и л'Ьсныхъ грузовъ, 
прибывающихъ въ Тюмень съ верховьевъ р'Ькъ Туры и Тобола, до 15 мил. пудовъ; 
кром'Ь того большое количество грузовъ должна дать начавшаяся въ посл'Ьдн1е 
годы эксплуатац1я тавдинскихъ л'Ьсовъ, гораздо бол'Ье обширныхъ, ч'Ьмъ л'Ьса 
верховьевъ р. Туры.

Посл'Ь Иртыша и его бассейна, вторымъ по важности торговаго значен1я 
притокомъ р. Оби является р. Томь, на которой въ 65 верстахъ отъ устья распо- 
ложенъ г. Томскъ, главный городъ Западной Сибири. Общая длина течен1я р'Ьки 
Томи 860 верстъ. Судоходной считается р'Ька на протяжен1и 546 верстъ отъ гор. 
Кузнецка. Томь прор'Ьзываетъ богат'Ьйш1й горными ископаемыми Кузнецк1й бас- 
сейн'ь, но естественный судоходныя услов1я р'Ьки неблагопр1ятны,— въ мелководье 
пароходы не могутъ доходить даже до Томска. На участк'Ь между Томскомъ и
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устьемъ глубина иногда падаетъ до 4>/2 четвертей. Съ 1908 года установились 
на Томи правильные пароходные рейсы отъ Томска до Кузнецка. Грузооборотъ 
Томска равняется 9,3 мил. пудовъ. Томскимъ округомъ путей сообщен1я соста- 
вленъ проектъ улучшен1я судоходныхъ услов1й нижняго участка р. Томи.

Кром'Ь Томи имКетъ значен1е притокъ р. Оби—Чулымъ, по которому въ поло
водье поднимается отъ устья р-Ьки до г. Ачинска значительное количество грузовъ. 
Общая длина Чулыма 1.775 верстъ, судоходство начинается отъ Ачинска съ 1.056 
версты. ЛЪтомъ на участк-Ь Ачинскъ—с. Мелецкое глубина на перекатахъ падаетъ 
до 3 четвертей. Въ верховьяхъ Чулыма расположены золотые пр1иски, а также 
найдены каменноугольныя м-Ьсторожден1я и мЪдныя руды. Вообще, со временемъ 
р. Чулымъ будетъ однимъ изъ д'Тятельныхъ путей сообщен1я Сибири, чему много 
способствуетъ его близость къ Енисею.

Изъ числа другихъ притоковъ Оби въ последнее время пр1обр'Ьтаютъ зна- 
чен1е р-Ьки Чарышъ и Алей, впадающ1я въ Обь съ лТвой стороны между Б1йскомъ 
и Барнауломъ. Чарышъ и Алей прор’Ьзываютъ плодородн'Ьйш1я местности Том
ской губерн1и и уже въ настоящее время могутъ дать значительное количество 
грузовъ. Судоходство на Чарыш'Ь начинается съ 339 версты отъ устья.

Соединительнымъ звеномъ между Обью и Енисеемъ въ настоящее время 
является Обь-Енисейская водная система. Въ ея составъ входитъ р. Кеть (при
токъ р. Оби) на протяжен1и 700 верстъ, р^ки: Озерная, Ломоватая, Язевая и оз. 
Большое, принадлежащ1я къ бассейну р. Оби; отсюда начинается соединительный 
черезъ водораздЕлъ каналъ, а затЪмъ сл^дуютъ р1эки Малый и Большой Касъ, 
принадлежащ1я къ Енисейскому бассейну. Средняя часть отъ устья р. Ломоватой 
до устья р. Малаго Каса протяжен1емъ 135 верстъ шлюзована и допускаетъ 
осадку 6 четвертей, но не шлюзованный р-Ьки Озерная и Большой Касъ при 
малой вод'Ь допускаютъ осадку не бол'Ье 2—21/г четвертей. Въ виду малаго раз
мера шлюзовъ, не приспособленныхъ для пропуска крупныхъ судовъ, и мелко
водья неурегулированныхъ частей Обь-Енисейской системы, судоходное значен1е 
ея въ настоящее время ничтожное. Томскимъ округомъ путей сообщен1я воз
буждено ходатайство о переустройств^ этой системы.

Бассейнъ р^ки Енисея.

Енисей, составляющ1й важную часть сибирскаго воднаго пути, по мощности 
своего потока является одной изъ самыхъ значительныхъ р%къ Сибири. Одна 
только Ангара вливаетъ въ Енисей въ меженнее время около 480 куб. саж. воды 
въ секунду, больше ч-Ьмъ Волга и Кама вм-Ьст-Ь, да и самъ по себЪ Енисей при- 
носитъ къ устью р. Ангары бол'Ье 500 куб. саженъ, такъ что въ общемъ около 
Енисейска получается гранд1озный потокъ, съ расходомъ воды около 1.000 куб. 
саженъ въ секунду.

РЪка Енисей им'Ьетъ около 3.550 верстъ длины, начинаясь изъ озера Тари- 
норъ въ Урянхайскомъ кра^, около 600 верстъ протекаетъ въ пред'Ьлахъ Китая 
и 2.947 верстъ въ русскихъ влад'Ьн1яхъ. Вся система Енисея (безъ Байкала) обни- 
маетъ пространство въ 1.969.140 кв. верстъ. Въ бассейн-Ь Енисея насчитывается
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№

р-Ъкъ, озеръ и каналовъ, служащихъ путями сообщен1я, 20.752 версты, изъ нихъ 
сплавныхъ 10.912 верстъ и судоходныхъ 6.740 верстъ, въ томъ числ% пароход- 
ныхъ 4.613 верстъ.

Въ верхнемъ течен1и Енисей, прорезывая Саянск1й хребетъ, течетъ въ ущель- 
яхъ, при чемъ ширина его доходитъ до 160 саж. Дно каменистое, местами встре
чаются пороги и гряды (шиверы), не представляющ1е, впрочемъ, здесь особыхъ 
затруднен1й для судоходства за исключен1емъ „Большого порога" на 2.829 версте 
отъ устья. Верхн1й плесъ Енисея выше г. Минусинска вполне судоходенъ для 
сильныхъ пароходовъ.

„Большой порогъ" непроходимъ для судовъ, но при вполне возможномъ 
устройстве шлюзованнаго обходнаго канала въ 150 саж. длины, судоходство бу- 
детъ обезпечено по всему Енисею до самыхъ верхнихъ его частей, такъ какъ 
выше порога никакихъ препятств1й уже не имеется. После уничтожен1я этого 
препятств1я, для сообщен1я съ китайской границей можетъ быть открытъ сплошной 
удобный и дешевый водный путь, громадное торговое значен1е котораго вне вся- 
каго сомнен1я. Все, что сейчасъ идетъ тяжелыми, горными, вьючными тропами 
по Чуйскому тракту на Б1йскъ, все это получитъ легк1й, дешевый и сравнительно 
скорый водный путь.

Средн1й плесъ Енисея между городомъ Минусинскомъ и устьемъ р. Боль
шого Каса на протяжен1и 800 верстъ обладаетъ прекрасными судоходными ка
чествами, за исключен1емъ лишь некоторыхъ местъ между Красноярскомъ и Ени- 
сейскомъ, где есть три каменныхъ препятств1я; изъ нихъ главными являются 
Казачинсюй порогъ и Атамановсше камни. На участке Минусинскъ—Красноярскъ 
существуетъ „обстановка" фарватера. На Казачинскомъ пороге производится рас
чистка хода взрывными работами, здесь же проложены цепи (для цепнаго паро
ходства) и имеется казенный стащонеръ—туэръ.

Производится также расчистка Атамановскихъ камней. Нижнее течен1е Енисея 
вследств1е малой населенности Туруханскаго края не имеетъ пока большого су- 
доходнаго значен1я. Навигащонный пер1одъ въ бассейне Енисея тянется около
5—6 месяцевъ, въ среднемъ 158— 176 дней, среднее вскрыт1е 29 апреля—8 мая, 
а замерзан1е 10— 18 октября.

Енисейская губерн1я орошается почти исключительно Енисеемъ и его при
токами. Судоходство по р. Енисею, сильно развивается. По переписи 1906 г. число 
пароходовъ въ бассейне Енисея достигло 60 и противъ переписи 1896 г. возросло 
на 140“/о. Въ 1896 г. по Енисею съ притоками плавало 190 баржей и другихъ 
непаровыхъ судовъ. Правильные рейсы производятся отъ Красноярска вверхъ 
до Минусинска и внизъ до Енисейска, всего на разстоян1и 800 верстъ. По Енисею 
рейсируютъ буксиро-пассажирсюе пароходы „товарищества пароходства по 
р. Енисею и его притокамъ". Кроме того въ Красноярскъ стали доходить паро
ходы съ моря. Устье Енисея расположено гораздо удобнее, чемъ устья всехъ 
другихъ рекъ, впадающихъ въ Северный океанъ. Возможность морского со- 
общен1я съ Енисеемъ черезъ Северный Ледовитый океанъ теперь можетъ счи
таться вполне установленной. Городъ Енисейскъ могъ бы стать морскимъ портомъ.

Грузооборотъ Енисея въ сравнен1и съ другими великими сибирскими ре
ками является еще недостаточно развитымъ, въ 1909 году онъ равнялся всего
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10,8 мил. пуд., хотя въ сравнен1и съ ближайшимъ пятил'Ьт1емъ зам-Ьчается уже 
увеличен1е.

Изъ главн'Ьйшихъ продуктовъ по бассейну Енисея было перевезено въ 
1909 году хл-Ьба 1,46 мил. пуд. или 13,6”/o всей перевозки, дровъ въ плотахъ — 
2,37 мил. пуд. или 22,1«/о, л'Ьсныхъ строительныхъ матер1аловъ въ плотахъ — 
4,75 мил. пудовъ или 44,2°/о всей перевозки.

Изъ многочйсленныхъ пристаней по р. Енисею важн'Ьйшими являются: Ми- 
нусинскъ, Красноярскъ, Енисейскъ, Туруханскъ и с. Дудинское. Въ 1909 г. въ 
Енисейскъ пришло сверху 236 судовъ, снизу 64, а ушло вверхъ 187 и внизъ 
90 судовъ. Къ Красноярску всего пришло 500 судовъ, а отошло отъ него 400 су
довъ. Къ Минусинску пришло снизу 275 судовъ, сверху—24 судна, отошло внизъ 
265, а вверхъ 17 судовъ. Отсюда видно, что наибольш1й грузооборотъ совер
шается по лин1и Енисейскъ-Красноярскъ-Минусинскъ. Въ 1909 году всего по 
Енисею перевезено 56.434 пассажира. Наибольшее отправлен1е и прибьте пас- 
сажировъ сосредоточивается также на Енисейской, Красноярской и Минусинской 
пристаняхъ.

Грузооборотъ Енисея гораздо меньше грузооборота другихъ великихъ сибир- 
скихъ р'Ькъ. Въ числ'Ь причинъ слабаго развит1я такового Енисея сл'Ьдуетъ ука
зать на обособленность бассейна этой р'Ьки отъ остальныхъ областей Сибири. 
Благоустроеннаго воднаго сообшен1я, какъ съ озеромъ Байкаломъ, такъ и съ 
бассейномъ р. Оби, Енисей не им-йетъ, такъ какъ ни Обь-Енисейск1й каналъ, ни 
р. Ангара при своемъ современномъ состоян1и не допускаютъ движен1я судовъ 
даже среднихъ разм-Ьровъ. Необходимой предпосылкой развит1я Енисейскаго су
доходства является устройство непрерывнаго, съ одинаковыми судоходными ка
чествами, пути, связующаго Енисей съ Обскимъ и Байкальскимъ бассейнами. 
Причиною изолированности водной системы Енисея отъ Байкальскаго бассейна 
служитъ неблагопр1ятное пока для судоходства состоян1е главн-Ьйшаго притока 
Енисея— Ангары (пороги). Между т-Ьмъ Ангара — единственное возможное звено 
для создан1я непрерывнаго воднаго пути изъ Западной Сибири на востокъ, въ 
озеро Байкалъ, а также и въ бассейнъ р. Лены.

Кром-Ь транзитнаго значен1я, Ангара и сама по себ-Ь протекаетъ черезъ бо- 
гатыя м'Ьстности Иркутской губерн1и, изобилующ1я годными для хл'Ьбопашества 
землями, лугами для скотоводства и массой строевого л-Ьса. На 606-й верст^Ь 
отъ истока Ангары изъ озера Байкала на берегу ея притока Оки находится Нико- 
лаевсюй жел'Ьзод'Ьлательный заводъ съ богатыми залежами руды. Въ 60 верстахъ 
отъ ея же истока лежитъ г. Иркутскъ—центръ промышленности и торговли 
Восточной Сибири. Отсюда грузы направляются въ большомъ количеств-Ь на 
востокъ и сЬверъ; кром'Ь того г. Иркутскъ и самъ по себ'Ь при своемъ боль
шомъ населен1и является значительнымъ потребителемъ привозныхъ товаровъ. 
Для всей Иркутской губерн1и Ангара является главн'Ьйшей водной артер1ей.

По Иркутской губерн1и Ангара течетъ 1.160 верстъ или около своего 
протяжен1я, орошая землед'Ьльческ1е округа. Остальныя 600 верстъ Ангара течетъ 
по Енисейскому округу Енисейской губерн1и, гд'Ь называется Верхней Тунгуской, 
впадаетъ въ Енисей на 1.871 верст^ отъ его устья, на 85 верстъ выше гор. Ени
сейска. Бассейнъ Ангары содержитъ 501.770 кв. вер. Ангара отъ самаго своего
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истока изъ Байкала является глубокой и быстрой р%кой, съ необыкновенно хО- 
лодной и прозрачной водой, съ каменистымъ, какъ будто выложеннымъ плитами 
ложемъ.‘ Уже въ своемъ исток^ Ангара несетъ въ межень отъ 150 до 200 куб. 
саж. воды въ секунду, т.-е. въ 6—8 разъ больше, ч-Бмъ Дн'Ьпръ подъ Юевомъ, 
а въ усть-Ь вливаетъ въ Енисей около 500 куб. саж., больше ч'Ьмъ Волга и Кама 
вм^стЪ. Выходя изъ Байкала, рЪка течетъ къ сЬверу съ извилинами, потомъ д'Б- 
лаетъ поворотъ къ сЬверо-западу и западу. Свободному плаван1ю по Ангар-Ь 
препятствуютъ главнымъ образомъ пороги. Немалыя затруднен1я представляетъ 
Ангара и въ своемъ исток'Ь: выходъ р'Ьки изъ Байкала какъ бы запруженъ ка
менистой грядой; зд'Ьсь для прохода небольшихъ судовъ пролегаетъ лишь узкое, 
незначительной глубины русло. Скорость течен1я у истока доходитъ до 
12— 15 вер. въ часъ.

Верхняя часть течен1я Ангары отъ Байкала до Братскаго острога, длиной 
606 вер., судоходна въ межень для судовъ, им'Бющихъ 5—6 четвертей осадки, и 
подъ Иркутскомъ свободна отъ льда 278 дней. Зд-Ьсь имеется 12 перекатовъ, 
препятствующихъ въ малую воду судоходству.

Средняя часть отъ Братскаго острога до устья р. Илима (277 вер.) предста
вляетъ наибольш1я затруднен1я для пароходства. Зд-ксь Ангара прор'Ьзываетъ 
скалистые горные хребты и nepectKaeTCH порогами. Самый крутой и быстрый 
порогъ—Падунъ. Это самое трудное мксто на Ангарк. Нижняя часть Ангары отъ 
устья Илима до впаден1я въ Енисей довольно удобна для судоходства. Здксь 
хотя и есть пороги и „шиверы“, но они далеко не такъ опасны, какъ пороги 
средней части. Наименьш1я глубины на Ангарк 3—4>/з фута. Навигащя продол
жается около 9 мкс. Среднее время вскрыт1я около 15 апркля, замерзан1я около 
1— 15 декабря. Ширина близъ Иркутска 270 саж. Самая высокая вода бываетъ 
съ половины 1юля до половины августа, наводнен1й не бываетъ.

До 1888 г. по нижнему течен1ю Ангары ходили только мачтовыя лодки 
„илимки“ грузоподъемностью около 750 пуд. Въ 1888 г. Сибиряковымъ въ по
рожистой части было организовано туэрное (цкпное) пароходство, при постройкк 
великой Сибирской дороги, для подвоза необходимаго матер1ала. Это предпр1ят1е, 
усиленное новыми туэрами и баржами, было пр1обрктено казной, и на Ангарк 
были произведены работы по расчисткк русла ркки отъ камней. Въ 1899 г. ка
зенное предпр1ят1е было ликвидировано, и работъ по улучшен1ю судоходныхъ 
качествъ Ангары больше не производилось.

Въ настоящее время по Ангарк совершаютъ рейсы въ верхней ея части: 
1) казенные пароходы, входящ1е въ составъ Байкальской переправы, 2) частные 
пароходы Глотова, Ясинскаго отъ Братскаго острога до Иркутска и товарище 
ства Байкальскаго пароходства и торговли отъ Байкала до Иркутска и ниже.

Наиболке важными пристанями на Ангарк являются: Иркутскъ, Усолье,
д. Бархатова, г. Балаганскъ, Николаевсюй заводъ около р. Оки, с. Громы, Усть- 
кежма и с. Рыбинское.

Въ общемъ судоходство на Ангарк въ настоящее время незначительно. Но 
съ развит1емъ экономической жизни Восточной Сибири, съ проведен1емъ здксь 
желкзной дороги, значен1е Ангары, конечно, при услов1и приведен1я ея въ судо
ходное состоян1е—должно возрасти. Она представляетъ собою важнкйшее звено
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въ общемъ цикл'Ь водныхъ путей, ведущихъ изъ Забайкальскаго края и Китая 
къ Уралу, черезъ нее же идетъ путь въ обширный Ленск1й край.

Главн-Ьйш1е притоки Ангары съ л-Ьвой стороны: р. Иркутъ, длиною 550 вер., 
сплавная на всемъ протяжен1и, р. Китой, длиной 250 вер.,—посл-Ьдн1я 40 в. до
ступны для судоходства, р. Ока, длиной 830 в., судоходная съ 440-й версты (на 
428-й в. пересЬкаетъ Сибирскую железную дорогу), р. ТасЬева, длиной 109 в., 
на всемъ протяжен1и судоходная, — образуется изъ соединен1я р. Чуны (Уды) и 
Бирюсы, р. Чуна, длиной 1.055 в., сплавная и р. Бирюса, длиной 705 в., судоходная 
съ 275-й версты.

Съ правой стороны въ Ангару впадаетъ только одинъ значительный при- 
токъ Илимъ, длиною 420 в. Съ 200-й версты отъ Илимска р-Ька становится судо
ходною. Истокъ Илима близко подходитъ къ Лен-Ь.

Кром-Ь Ангары Енисей богатъ и другими притоками. На нижнемъ участк-Ь 
его на 1.349-й верст'Ь отъ устья съ правой стороны впадаетъ въ Енисей р-Ька Под
каменная Тунгуска, длиною 1.550 в. Эта р-^ка орошаетъ Туруханск1й край.

Самымъ большимъ притокомъ Енисея, протекающимъ по малонаселенному 
краю, является р. Нижняя Тунгуска, длиною 2.750 в. Площадь бассейна р'Ьки 
равняется 476.320 кв. в.; по р-Ьк̂ Ь производится только сплавъ плотовъ. Нижняя 
Тунгуска впадаетъ въ Енисей на 807-й верстЕ отъ его устья, орошаетъ Вилюйск1й 
округъ Якутской области и Туруханск1й край.

Озеро Байкалъ, Верхняя Ангара и Селенга.

Байкалъ, одно изъ величайшихъ пр'Ьсноводныхъ озеръ м1ра, представляетъ 
громадное водное пространство, въ 30.000 кв. верстъ, — 600 в. длины и отъ 25 
до 70 в. ширины. Берега озера большею частью гористы и опускаются отвесно 
въ воду; низменности встречаются лишь въ устьяхъ р^къ. Горы, окружающ1я 
Байкалъ, нередко превышаютъ 1.500 метровъ, а въ Забайкальскомъ хребте до- 
стигаютъ 1.857 метровъ. Въ средней части озера наибольшая измеряемая глубина 
доходитъ до 1.522 метровъ. Вследств1е значительной глубины и сильныхъ ветровъ 
процессъ замерзан1я озера идетъ очень медленно, озеро замерзаетъ только въ 
первой половине января. Зимой озеро покрывается толстыми слоемъ льда и 
черезъ него устанавливается санный путь. Ледъ взламывается въ середине мая, 
при чемъ западный, иркутск1й берегъ освобождается отъ льда ранее восточнаго, 
забайкальскаго. Въ среднемъ на навигащю приходится въ южной части озера 
232 дня, въ северной—216. Въ настоящее время на Байкале, кроме Байкальской 
переправы, существуетъ крупное коммерческое пароходство, бывшее Немчинова, 
находящееся теперь въ аренде у Коровина и К®. Это пароходство имеетъ 7 мор- 
скихъ пароходовъ, 6 речныхъ, 4 морскихъ судна и 14 речныхъ баржей. Паро
ходство совершаетъ рейсы по оз. Байкалу и по р.р. Ангаре и Селенге. Оно 
пользуется казенной субсид1ей за перевозку почты отъ с. Лиственичнаго во все 
населенные пункты по Байкалу.

река Верхняя Ангара, длиною въ 455 вер., беретъ начало въ горахъ на 
границе Забайкальской области и Иркутской губерн1и, течетъ по Забайкальской

„Аз1атская Росс1я“. G2
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области, впадаетъ въ северную оконечность озера Байкала. Судоходство на 
Ангар-Ь на осадк% 4—5 четвертей совершается отъ устья р-Ьки Нирундуканъ на 
242 вер. отъ устья.

Р-Ька Баргузинъ, длиною 340 верстъ, орошаетъ Баргузинск1й округъ Забай
кальской области; судоходна отъ г. Баргузина на 60-й вер. отъ устья.

Р-Ька Селенга беретъ начало въ с-Ьверной Монгол1и, недалеко отъ Кяхты 
входитъ въ Забайкальскую область. Общая длина р^ки бол-fee 1.200 верстъ, изъ 
которыхъ въ пpeд'feлaxъ Росс1йской импер1и Селенга протекаетъ 390 верстъ. На 
своемъ протяжен1и въ пpeд'feлaxъ РосНи принимаетъ притоки Чикой, Хилокъ и 
Уду и впадаетъ въ озеро Байкалъ наискосокъ отъ р. Ангары на 100 верстъ с^верн-fee 
ея. Бассейнъ Селенги содержитъ 455.040 кв. верстъ. Вплоть до границы Китая 
Селенга судоходна и представляетъ удобный водный путь отъ Байкала до Верхне- 
удинска и Кяхты. Пороговъ на pfex-fe нfeтъ, препятств1емъ же судоходству является 
извилистость фарватера. Препятств1емъ также является мелк1й баръ въ усть-fe 
p-feKH. BcKpbiTie Селенги обыкновенно происходитъ въ aпpfeл•fe, а замерзан1е въ 
конц-fe октября или въ самыхъ первыхъ числахъ ноября. Такимъ образомъ, Се
ленга остается открытой въ среднемъ ежегодно бол-fee 6 м'fecяцeвъ. По р. Селенг-fe 
отъ ея устья и почти до монгольской границы совершается пароходное движен1е 
вверхъ и внизъ, а также сплавъ барокъ и плотовъ. Вверхъ по Селенг-fe идутъ 
мануфактурные товары, предназначаемые преимущественно для Монгол1и. Главный 
грузъ, идущ1й по Селенг-fe внизъ,— китайск1е чаи. Съ правой стороны въ Селенгу 
впадаютъ три больш1я р-1зки: Чикой (дл. 700 в.), Хилокъ (дл. 700 в.) и Уда (дл. 
380 в.). Bcfe эти pfeKH берутъ начало съ западнаго склона Яблоноваго хребта и 
орошаютъ западную часть Забайкальской области. Чикой судоходенъ пocл-feднiя 
235 верстъ своего течен1я. Долина Чикоя считается самой xл-feбopoднoй. Судо
ходства на Хилк-fe не существуетъ, но плоты идутъ на значительномъ протяжен1и. 
Важное значен1е им-feeтъ сплавъ xл-feбa изъ с. Куналей.

Въ общемъ сама Селенга и притоки ея орошаютъ западную половину Забай
кальской области, самую xлfeбopoднyю и густонаселенную, и имеющую несо- 
MH-feHHoe будущее.

Бассейнъ р-Ьки Лены.

Лена является величайшей p'feкoй Аз1атской Росс1и. Она орошаетъ громадное 
пространство въ 2.383.730 кв. верстъ. Длина ея равняется 4.200 верстамъ, при 
чемъ по Якутской области Лена течетъ на протяжен1и 3.093 верстъ. Длина вc-fexъ 
изм-fepeнныxъ р%къ Ленскаго бассейна составляетъ 18.375 вер., изъ коихъ сплав- 
ныхъ 2.680 вер. и судоходныхъ 8.530 вер. Лена беретъ свое начало на cfenepo- 
западномъ склон-fe Прибайкальскихъ горъ въ Верхоленскомъ округ-fe въ 30 вер- 
стахъ отъ берега озера Байкала. Первыя 200 верстъ p-fexa течетъ въ узкомъ лож-fe 
между сланцеватыхъ скалъ. Лена становится судоходною отъ селен1я Качугскаго 
на 420-й верст-fe отъ истока. Все ея протяжен1е въ судоходномъ отношен1и можно 
пoдpaзд-feлить на 3 участка: а) верхн1й — отъ с. Качугскаго до с. Усть-кутскаго, 
длиною 538 верстъ, б) средн1й—отъ с. Усть-кутскаго до устья р. Алдана, длиною
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2.112 верстъ, и в) нижнШ—отъ устья р. Алдана до впаден1я въ Ледовитый океанъ, 
длиною 1.550 верстъ.

Въ верхнемъ течен1и р-Ька протекаетъ по гористой м-Ьстности, им'Ьетъ 
большое паден1е, поэтому зд'Ьсь немало встр-Ьчается для судоходства препятств1й 
всл'Ьдств1е крутыхъ извилинъ, быстраго течен1я и подводныхъ камней. У села 
Качуга Лена достигаетъ 30 саж. ширины. Глубина перекатовъ въ малую воду на 
этомъ участк-Ь иногда сокращается до 10 вершковъ, и въ межень зд%сь могутъ 
ходить безпрепятственно только мелк1я суда. У с. Усть-кутскаго ширина Лены до
стигаетъ полуверсты, но м-Ьстами, гд-Ь горы близко подходятъ къ р-Ьк-Ь, она сужи
вается до 150 саж. До г. Киренска течен1е Лены очень извилисто. Въ 250 вер- 
стахъ отъ г. Киренска р-Ька прор'Ьзываетъ горные хребты и на протяжен1и 
90 верстъ съ об"Ьихъ сторонъ сжата береговыми утесами. Противъ селен1я Витим- 
скаго въ Лену впадаетъ р-Ька Витимъ, ниже которой Лена становится много
водной и широкой р-Ькой. На этомъ участк-Ь ширина Лены достигаетъ одной 
версты, течетъ она зд-Ьсь въ плоскихъ берегахъ, при чемъ правый берегъ бол-Ье 
возвышенъ. На н-Ькоторомъ разстоян1и отъ р-Ьки тянутся горы, покрытыя хвой- 
нымъ л-Ьсомъ. На 650 верстъ ниже Витима въ Лену впадаетъ второй значительный 
ея притокъ — р. Олекма, посл-Ь сл1ян1я съ которой ширина р-Ьки достигаетъ 
Н/г верстъ. Берега зд-Ьсь гористы. У впаден1я р. Ботамы ширина Лены дости
гаетъ 2 верстъ: на этомъ участк-Ь попадается много острововъ. У г. Якутска 
ширина р-Ьки между крайними протоками достигаетъ 7 верстъ. Въ 150 верстахъ 
ниже Якутска въ Лену впадаетъ ея наибольш1й притокъ— р. Алданъ. Ниже его 
Лена им-Ьетъ низменные и болотистые берега, течен1е медленное; глубина дости
гаетъ 10— 12 саж. Въ нижнемъ участка, принявъ Алданъ, Лена представляетъ 
собобю мощный] водный потокъ огромной глубины и около 10 вер. ширины. 
Но превосходный судоходный качества р-Ьки зд-Ьсь не использованы, всл-Ьдств1е 
малой населенности края. Срочнаго пароходства зд-Ьсь н-Ьтъ. Ходитъ только одна 
паровая шхуна „Лена“ въ Булунъ (320 вер. отъ устья) за рыбой, пушниной и 
мамонтовой костью (3 рейса въ навигащю), да изъ Якутска ежегодно съ откры- 
т1емъ навигац1и въ низовья Лены снаряжается н-Ьсколько якутскихъ лодокъ — 
каюковъ, которыя выходятъ въ море и достигаютъ иногда Ново-Сибирскихъ 
острововъ.

Навигащонное время на Лен-Ь и ея притокахъ можно считать въ 442 м-Ьсяца, 
съ мая по сентябрь. У Якутска Лена бываетъ свободна отъ льда 133— 155 дней, 
въ усть-Ь—около 75 дней. Судоходство на верхней Лен-Ь им-Ьетъ, главнымъ обра- 
зомъ, сплавной характеръ, что зависитъ исключительно отъ того, что Якутская 
область является потребительнымъ рынкомъ, сама же почти ничего не произво- 
дитъ и не вывозитъ на сибирск1е рынки. Весь Якутск1й край получаетъ необ
ходимые припасы и товары изъ Иркутской губерн1и, для чего грузы идутъ сна
чала гужемъ по трактамъ изъ Иркутска на Верхоленскъ, или же по тракту съ 
р-Ьки Илима, притока Ангары. Много грузовъ скопляется зимою въ Усть-кут-Ь, 
откуда они съ открыт1емъ навигац1и отправляются внизъ. Кром-Ь того въ Якутскъ 
идутъ заграничные товары черезъ Аянск1й портъ въ Охотскомъ мор-Ь съ пере- 
валомъ черезъ волокъ на р. Юдому и изъ нея по Алдану въ Лену. Сообщен1е и 
перевозка грузовъ производится на пароходахъ, паузкахъ, каюкахъ, лодкахъ и
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плотахъ. Въ 1902 году въ пред'Ьлахъ области рейсировало по Лен̂ Ь 5 пасса- 
жирскихъ пароходовъ купца Глотова и семь другихъ частныхъ пароходовъ.

Все пароходство на Лен-Ь выросло только въ посл'Ьдн1я н-Ьсколько л'Ьтъ и 
уже не удовлетворяетъ м'Ьстнымъ нуждамъ. Первый пароходъ на Лен'Ь появился 
въ 1862 г.; въ 1894 г. зд-ксь было уже 14 пароходовъ, въ настоящее же время, по 
посл-Ьднимъ переписямъ, существуетъ семь пароходныхъ компан1й, и плаваетъ 
26 паровыхъ судовъ (1906 г.) и 103 непаровыхъ судна (1896 г.). На Лен'Ь до 
посл'Ьдняго времени не было срочнаго пароходства. Зд'Ьсь давно ходили только 
частные пароходы золотопромышленниковъ; съ 1895 г. открыло рейсы субсиди
руемое правительствомъ пароходство отъ пристани Жигаловской до Якутска. 
Самыми большими компан1ями зд'Ьсь являются компан1я Глотова — „Почтовые 
рейсы" и „Ленско-витимская компан1я“ Сибирякова-Базанова.

Что касается товарнаго движен1я на Лен'Ь, то оно до сихъ поръ нашей 
оффиц1альной статистикой не регистрируется. По Лен'Ь идутъ, главнымъ обра- 
зомъ, пр1исковые грузы для витимской и олекминской тайги, зат'Ьмъ хл'Ьбъ и 
разные товары для потребности Киренскаго округа Иркутской губерн1и и жителей 
Якутской области. Почти всЬ грузы сплавляются весною по большой водЬ.

Изъ грузовыхъ пристаней бол'Ье важными являются сл'Ьдующ1я: 1) Качугская, 
откуда начинается сплавъ судовъ и плотовъ. Эта пристань находится въ 236 вер. 
отъ Иркутска, съ которымъ она соединена торговымъ трактомъ. Отправляетъ 
бол^е ‘ /з вс'Ьхъ грузовъ, идущихъ по ЛенЬ; въ 1895 году ея отправлен1е достигло 
2 мил. пуд., главнымъ образомъ, хл'Ьбныхъ грузовъ; 2) Жигаловская, — складочный 
пунктъ, куда привозятъ товары изъ РосПи зимнимъ трактомъ, а также въ зна- 
чительномъ количеств'Ь хлЬбъ изъ Иркутской губерн1и. Грузооборотъ этой при
стани достигаетъ 500 т. пуд.; 3) Усть-кутская,— конечный пунктъ для пароходства 
въ межень, имЬетъ солеваренные заводы, снабжающ1е солью весь бассейнъ Лены; 
4) Киренская; 5) Витимсюй перегрузочный пунктъ со сплавныхъ судовъ на па
роходы, рейсирующ1е по р. Витиму до Бодайбинской резиденщи; 6) Нохтуйская 
пристань,—складочный пунктъ Олекминскихъ золотопромышленныхъ компан1й, 
откуда товары доставляются сухимъ путемъ на пр1иски; 7) Олекминскъ и 8) г. Якутскъ.

Въ общемъ въ 1894 г. съ ленскихъ пристаней вышло 561 судно и 119 ло- 
докъ съ 2.038 тыс. пуд. хлЬба и другихъ товаровъ, цЬнностью въ 3.817 тыс. рублей. 
До Якутска дошло въ 1894 г. 64 баржи и паузковъ. Въ настоящее время эти 
цифры безъ сомн'Ьн1я выросли. Производительный силы приленскаго края разви
ваются. Онъ изобилуетъ золотомъ, серебро-свинцовыми рудами, жел'Ьзомъ, мЬд- 
ными рудами, киноварью; во многихъ м'Ьстахъ залегаетъ каменный уголь. Вообще 
будущность приленскаго края не подлежитъ сомн'Ьн1ю.

Притоки верхняго и средняго течен1я р'Ьки Лены сл'Ьдующ1е: рЬка Ильга, 
длиной 130 верстъ,—впадаетъ съ л'Ьвой стороны, судоходна на 25 в. отъ с. Зна- 
менскаго; по ней преобладаетъ сплавъ лЬса. Р'Ька Кута, длиной 300 в.,— близко 
подходитъ къ истокамъ р. Илима, притока Ангары; судоходна на протяжен1и 
65 в. отъ с. Каймонова; сюда подвозится хл'Ьбъ для сплава на Лену. Р'Ька Ки- 
ренга, длиной 600 вер., сплавная на всемъ протяжен1и.

Р'Ька Витимъ является однимъ изъ наибол'Ье важныхъ судоходныхъ прито- 
ковъ Лены. Общая длина его 1.800 вер., площадь бассейна 241.650 кв. вер. Витимъ
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беретъ начало въ 120 в. отъ восточнаго берега Байкала, въ гористомъ плато. 
Первый 800 верстъ течетъ по узкой скалистой долин'Ь. На 1.214-й верст-Ь течен1я 
входитъ въ 03. Оронъ, по выход'Ь изъ котораго посл'Ь пороговъ за 550 в. до 
устья становится судоходной. Отъ устья р. Амалатъ (538 в.) ходятъ буксирные 
пароходы. По р. Витиму расположены богат^йш1я золотыя розсыпи. Въ 300 вер- 
стахъ отъ устья находится г- Бодайбо, начало пассажирскаго пароходства, гд-Ь 
устроена пристань и склады для хранен1я товаровъ. Грузооборотъ Бодайбинской 
пристани достигъ въ 1905 году 2 мил. пуд. Препятств1я судоходству на Витим'Ь, 
главнымъ образомъ, заключаются въ быстрот^ течен1я и извилистости русла.

Р^ка Олекма им'Ьетъ длину въ 1.225 вер., а весь бассейнъ ея занимаетъ 
площадь въ 203.550 кв. верстъ. Олекма беретъ свое начало на сЬверномъ склон-Ь 
Яблоноваго хребта. Въ бассейн'Ь ея расположены золотые пр1иски. Олекма течетъ 
по гористой местности и для судоходства неудобна. Въ верхнемъ и среднемъ 
течен1и она пересЬчена порогами, только въ нижней части возможно судоходство, 
но оно зд'Ьсь еще не развилось. Притокъ Олекмы р. Чара (длина 800 в.), выте
кающая также изъ Яблоноваго хребта, удобнее для плаван1я. За 380 в. отъ устья 
Чара становится судоходною.

РЪка Алданъ—правый притокъ Лены—является самымъ мощнымъ изъ вс-Ьхъ ея 
притоковъ. Длина Алдана 2.270 в., а весь бассейнъ 665.030 кв. верстъ. Начинается 
Алданъ въ южной части Якутской области, недалеко отъ р. Олекмы, а впадаетъ 
въ Лену въ 150 верстахъ ниже Якутска. Судоходенъ отъ р. Учура на 1.220 в., но 
судоходство на немъ развито слабо, въ виду отдаленности и малой заселенности 
края. Алданъ можетъ им-Ьть большое значен1е, какъ торговый путь отъ Охот- 
скаго моря и Великаго океана, куда подходитъ его притокъ Мая (дл. 1.025 в.). 
Аянск1й портъ отстоитъ всего на 150 в. отъ с. Нелькана, расположеннаго на
р. МаЪ, куда могутъ свободно доходить больш1е пароходы. Если бы по этому 
волоку, представляющему удобное сообщен1е приленскаго края съ Великимъ 
океаномъ, была проведена хотя бы грунтовая дорога, бассейнъ Лены могъ бы 
снабжаться дешевыми товарами, доставляемыми морскимъ путемъ къ Аяну. По 
Алдану и Ма%, между селомъ Нельканомъ и Якутскомъ, рейсируетъ пароходъ 
„Громовъ“; зд'Ьсь ежегодно снаряжаются паузки, на которыхъ сплавляютъ чай и 
друг1е колон1альные товары въ Якутскъ.

Вилюй—л-Ьвый притокъ Лены, впадающ1й въ нее на 1.350-й вер. отъ устья, 
им-Ьетъ длину 2.300 верстъ. Бассейнъ его занимаетъ 478.600 кв. верстъ. Вилюй 
судоходенъ отъ устья р. Чоны на протяжен1и 1.350 в., пароходство начинается отъ
с. Сунтарскаго. Зд-ксь рейсируетъ пароходъ „Сынокъ“ Громовой. Препятств1емъ 
судоходству являются мели, но весной и до половины 1юля суда и пароходы мо
гутъ ходить безпрепятственно.

Бассейнъ рЬки Амура.

Амуръ образуется сл1ян1емъ двухъ р-Ькъ Шилки и Аргуни, изъ которыхъ 
первая беретъ начало въ Забайкаль-Ь, а вторая изъ оз. Далай-норъ, и предста- 
вляетъ собой границу съ Монгол1ей. Впадаетъ Амуръ въ Татарск1й проливъ 
Охотскаго моря (мысъ Пронге) и омываетъ громадный бассейнъ въ 1.805.300
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кв. верстъ. Длина его отъ сл1ян1я Шилки и Аргуни 2.696 в. Протяжен1е всЬхъ 
р-Ькъ Амурскаго бассейна 18.076 верстъ, изъ нихъ—6.466 в. сплавныхъ и 7.762 в. 
судоходныхъ, въ томъ числ-Ь пароходныхъ насчитывается 6.679 в.; такимъ 
образомъ, сплавь и судоходство производится на 14.228 верстахъ. Амуръ отъ 
истока до ст. Албазино им^етъ восточное направлен1е и зд-Ьсь представляется 
относительно не очень большой р-Ькой, протекающей въ высокихъ скалистыхъ 
берегахъ, покрытыхъ хвойнымъ л-Ьсомь. Около Албазина горы, окаймляющ1я 
Амуръ, уходятъ отъ его береговъ, образуя пригодныя для заселен1я долины. 
Ниже Албазина Амуръ направляется къ юго-востоку. Зд'Ьсь р-Ька, принявъ н-Ь- 
сколько значительныхъ притоковъ, становится шире и часто разбивается на 
протоки, образуя много низменныхъ песчаныхъ острововъ. Горные хребты 
опять подходятъ къ р'Ьк'Ь около ст. Кумара и сдавливаютъ ее съ o6"feHXb сто- 
ронъ. Между Зеей и Буреей, значительн-Ьйшими л-Ьвыми притоками Амура, при- 
легаетъ къ Амуру ровная степная низменность, простирающаяся далеко на скверъ. 
По м'Ьр'Ь удален1я отъ Благовещенска Амуръ становится все шире, и при впа- 
ден1и Бурей онъ является уже широководной рекой, усеянной островами. Ниже 
устья р. Бурей Амуръ снова течетъ въ гористыхъ берегахъ, покрытыхъ здесь 
частью хвойными, частью лиственными лесами. Ниже впаден1я р. Сунгари справа 
къ нему подходятъ отроги Сихота-алина, а слева—Буреинскаго хребта. По мере 
приближен1я къ Уссури Амуръ вновь расширяется, дробится на множество глу- 
бокихъ, а иногда и широкихъ протоковъ и имеетъ массу острововъ. Берега опять 
становятся низкими и отлогими. Отъ устья Уссури до 03. Кидзи, на протяжен1и 
800 верстъ, Амуръ течетъ къ северу и имеетъ въ ширину отъ 1 до H/s вер. 
Отъ Хабаровска Амуръ течетъ по низменности; верстъ за 70 выше Соф1йска 
онъ течетъ по болотной местности до впаден1я въ него р. Амгуни. Близь устья 
Амгуни берега Амура становятся гористыми.

Амуръ вливается въ Татарсшй проливъ несколькими рукавами, образуя 
обширный лиманъ, известный подъ именемъ Амурскаго. Ширина реки въ устье 
достигаетъ 14 верстъ. Въ общемъ ширина реки весьма разнообразна и колеблется 
отъ 125 саж. до 2 и более верстъ. Глубина воды изменяется въ огромныхъ пре- 
делахъ, достигая въ наиболее мелкихъ местахъ 14—20 вершковъ и въ глубо- 
кихъ—несколькихъ десятковъ сажень.

река Амуръ судоходна на всемъ своемъ протяжен1и и обладаетъ въ общемъ 
отличными судоходными качествами. Препятств1емъ для судоходства, главнымъ 
образомъ, въ верхнемъ участке являются перекаты, которые за немногими исклю- 
чен1ями состоять изъ рыхлаго матер1ала. Амуръ имеетъ передъ большими евро
пейскими реками то преимущество, что мелкихъ перекатовъ въ немъ мало, а 
большая вода и паводки бываютъ въ немъ именно летомъ. Разливъ рекъ Амур
скаго бассейна наступаетъ не весной — при вскрьти отъ льда, а летомъ — обыкно
венно въ 1юле и августе, когда въ верховьяхъ рекъ идутъ обильные дожди. Тогда 
реки, выходя изъ береговъ, заливаютъ прибрежныя долины, производя иногда 
больш1я опустошен1я. Въ начале лета и осенью Амуръ обыкновенно мелеетъ 
настолько, что пароходство въ верхнемъ участке должно прекращаться. Колебан1я 
горизонта воды въ Амуре значительны. Въ 1юле и августе горизонтъ подни
мается до 7 саж. выше средняго уровня.
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Покрывается рЪка льдомъ медленно. Въ среднемъ на рЪкахъ Амурскаго 
бассейна вскрьте происходить 5 апр-кля — 7 мая, а замерзан1е 30 сентября — 
25 октября, и продолжительность навигащи, такимъ образомъ, равняется 153 — 
202 днямъ.

Въ судоходномъ отношен1и р'Ьку Амуръ можно разд-Ьлить на три плеса: 
1) верхнее, 2) среднее и 3) нижнее течен1е. Верхнее течен1е р'Ьки отъ Покровки 
до Благов-Ьщенска, длиною 840 в. Средняя скорость течен1я достигаетъ здЪсь 
6i/s верстъ въ часъ. На всемъ верхнемъ Амур^ изв-fecTHO около 75 перекатовъ. 
Зд'Ьсь глубина мен^е З1/2 футовъ встречалась на 22 перекатахъ. Въ 1909 году наи
меньшая глубина понижалась до 11 вершковъ. Наименьшая глубина на этомъ 
участке соответствуетъ полному мелководью на р. Шилке.

Среднее течен1е отъ г. Благовещенска до г. Хабаровска, длиной 860 верстъ. 
Въ среднемъ течен1и Амуръ принимаетъ слева и справа по два большихъ при
тока, а именно: слева Зею и Бурею, а справа Сунгари и Уссури. Здесь река 
становится многоводнее. Въ среднемъ течен1и имеется только 16 перекатовъ, 
глубина которыхъ въ малую воду падаетъ ниже 7 футовъ. Даже въ мелководные 
годы здесь возможно движен1е судовъ на 4 футовой осадке. Средняя скорость 
течен1я на среднемъ участке около 5 верстъ, на перекатахъ до 8 вер. въ часъ. 
Въ гористыхъ участкахъ реки бываютъ утренн1е туманы, задерживающ1е паро
ходное движен1е. Вскрыт1е Амура у Хабаровска на несколько дней раньше, чемъ 
у Благовещенска.

Въ нижнемъ течен1и отъ Хабаровска до устья Амуръ принимаетъ слева 
большой притокъ р. Амгунь и несколько второстепенныхъ притоковъ. Нижнее 
течен1е Амура не представляетъ препятств1й для движен1я каботажныхъ морскихъ 
судовъ съ осадкой до 10 фут. Последн1я 400 вер. течен1я р. Амура доступны 
для движен1я морскихъ судовъ съ осадкой 16— 18 фут., при чемъ нижн1й 150- 
верстный участокъ допускаетъ движен1е даже большихъ океанскихъ пароходовъ. 
Средняя скорость течен1я въ низовьяхъ П/з — 2 версты въ часъ. У Мар1инска 
Амуръ соединяется со значительнымъ озеромъ Кидзи, судоходнымъ для мелкоси- 
дящихъ судовъ.

У г. Николаевска река образуетъ весьма удобную по положен1ю, но неглу
бокую бухту. Важнейшей работой для обезпечен1я судоходства на Амуре является 
углублен1е Николаевской бухты, глубина которой въ малую воду не превышаетъ 
3—4 фут. Далее большимъ неудобствомъ нижняго плеса является мелководье 
Амурскаго бара (отъ 11 до 12 фут.); до 1903 г. возможенъ былъ проходъ только 
по южному фарватеру. Амурсюй баръ расположенъ въ 60 верстахъ отъ г. Нико
лаевска и занимаетъ часть лимана между мысомъ Пронге и Джаоре. Благодаря 
мелководью, грузы, идущ1е на океанскихъ пароходахъ, подвергаются двойной пе
регрузке, первый разъ въ Татарскомъ проливе съ большихъ океанскихъ паро
ходовъ на мелкосидящ1я морсюя суда, а затемъ у Николаевской бухты на реч- 
ныя суда. Благодаря мелководью бухты, перегрузка происходитъ въ открытомъ 
море и часто прерывается штормами. Съ 1903 г. судоходство пользуется более 
глубокимъ севернымъ фарватеромъ Амурскаго лимана.

Вопросъ о расчистке бара въ Амурскомъ лимане имеетъ громадное значе- 
Hie для развиДя Амурскаго судоходства и вообще для всей промышленной жизни
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края. Если создать для морскихъ судовъ большой осадки возможность дости- 
жен1я Николаевска, то этимъ всему населен1ю будетъ обезпечено получен1е про- 
дуктовъ первой необходимости моремъ. Но кром^ того Николаевскъ им-Ьетъ стра
тегическое значен1е, что нисколько осложняетъ вопросъ о расчистк'Ь около него 
Амурскаго бара.

Судоходство на Амур'Ь началось въ 1846 г., а въ 1854 г., когда графъ Му- 
равьевъ-Амурсшй на пароход'Ь „Аргунь“, сооруженномъ на Шилкинскомъ завод'Ь, 
просл-Ьдовалъ внизъ по Амуру до Мар1инскаго порта, пароходство получило проч
ное основан1е. Въ 1857 г. появились частные пароходы, и въ 1870 г. число всЪхъ 
амурскихъ пароходовъ доходило до 25. Въ 1871 г. содержан1е срочнаго паро- 
ходнаго сообщен1я по р-Ькамъ Амурскаго бассейна, съ субсид1ей отъ правитель
ства, было предоставлено особому товариществу, которое обязалось содержать 
срочное почтово-пассажирское сообщен1е между Николаевскомъ и Ср'Ьтенскомъ. 
Перевозка грузовъ и пассажировъ была подчинена особому тарифу. Благодаря 
установившейся срочности пароходнаго сообщен1я, сношен1я съ разными пунктами 
Восточной Сибири оживились, и частныя лица безъ всякой субсид1и начали заво
дить пароходы и баржи. Съ 1892 г. образовалось Амурское товарищество паро
ходства и торговли, им-Ьющее въ настоящее время бол-йе 20 стальныхъ парохо
довъ и 50 баржей. Въ настоящее время въ Амурскомъ бассейн-Ь находится сл-Ь- 
дующее число пароходовъ и баржей, принадлежащихъ частнымъ влад'Ьльцамъ и 
казн^: пассажирскихъ пароходовъ—7, товаро-пассажирскихъ—39, буксиро-пасса- 
жирскихъ—56, буксирныхъ—69, служебныхъ—21, баржей жел-Ьзныхъ— 134, дере- 
вянныхъ— 100, прочихъ непаровыхъ судовъ— 11. Насколько развивается пароход
ство и судоходство въ Амурскомъ бассейн'Ь, видно изъ сравнен1я числа судовъ 
за нисколько л'Ьтъ: паровыхъ судовъ въ 1896 г. плавало— 116, въ 1900 г.— 163 и 
въ 1906 г.— 192; за 10 л-йтъ увеличен1е дошло до 66 о/о. Непаровыхъ судовъ по пе
реписи 1896 г. было зарегистрировано 145, а въ 1906 г.—245 судовъ. Общая подъ
емная способность непарового флота 5,3 мил. пудовъ.

Грузооборотъ р^къ Амурскаго бассейна заметно увеличивается. Въ 1909 г. 
всего перевезено въ бассейн'Ь 28,9 мил. пудовъ, а въ среднемъ за пятил'Ьт1е 
1904— 1908 г.г. грузооборотъ равнялся 23 мил. пуд., такимъ образомъ, увеличен1е 
достигло 25,7°/о. Изъ отдЪльныхъ главнЪйшихъ товаровъ въ наибольшихъ коли- 
чествахъ перевозились: хл'Ьбъ 6,3 мил. пуд. (мука пшеничная 4,57 мил. пуд., 
овесъ 1,75 мил. пуд.), рыба 1,76 мил. пуд., дрова на судахъ 1,56 мил. пуд., дрова 
въ плотахъ 2,07 мил. пуд., л-Ьсные строительные матер1алы въ плотахъ 
11,03 мил. пуд., чай 0,7 мил. пуд. Важнейшими пристанями отправлен1я на Амуре 
являются г. Николаевскъ— 1.989 тыс. пудовъ, г. Хабаровскъ— 1.621 тыс. пудовъ, 
г. Благовещенскъ — 5.727 тыс. пуд., Кумарская — 700 тыс. пуд., Ново-Воскресен
ская—447 тыс. пуд., Кузнецово — 400 тыс. пуд. Въ бассейне р. Амура 4-мя важ
нейшими пристанями отправлено 12,1 мил. пуд. или 41,9о/о всего отправлен1я бас
сейна. Главнейшими пристанями, на который прибываетъ наибольшее количество 
товаровъ, являются те же, которыя и отправляютъ всего больше: г. Николаевскъ 
получилъ 1.477 тыс. пуд., г. Хабаровскъ—7.433 тыс. пуд., въ томъ числе хлебовъ 
5.028 тыс. пуд., г. Благовещенскъ — 20.302 тыс. пуд., въ томъ числе лесныхъ 
строительныхъ матер1аловъ въ плотахъ 11.986 тыс. пуд., хлебовъ—3.280 тыс. пуд..
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л'Ьсу на судахъ -1.104 тыс. пуд. Въ общемъ на raaBH-bilniiH пристани прибыло 
84,70/0 всей перевозки. Что касается количества перевозимыхъ пассажировъ, то 
оно выразилось въ 1909 г., въ 246.565 человЪкъ. Увеличен1е пассажирскаго дви- 
жен1я противъ средняго за ближайшее пятил'Ьт1е достигло 87°/о. Главнейшими 
пристанями, съ которыхъ въ 1909 г. было отправлено наибольшее число пасса
жировъ, были: г. Николаевскъ —19.657 чел., г. Хабаровскъ--30.705 чел., т. Благо- 
вещенскъ -  86.484 чел. Прибыт1е на эти же пристани выражается следуюш,ими 
цифрами: въ Николаевскъ — 21.323, въ Хабаровскъ—34.751, въ Благовещенскъ— 
83.121 пассажиръ. Изъ этихъ цифръ мы видимъ на р^ке Амуре крупное раз- 
вит1е товарнаго и пассажирскаго движен1я.

Заведыван1е водами Амурскаго бассейна съ 1899 г. находится въ Управле- 
н1и водными путями Министерства Путей Сообщен1я.

Главнейшими судоходными притоками Амура являются: Шилка съ Ингодой, 
Онономъ и Нерчей, Аргунь, Зея съ Селемджей, Бурея, Сунгари, Уссури съ 
03. Ханка и Амгунь.

Шилка имеетъ бассейнъ въ 187 тыс. кв. верстъ. Она протекаетъ въ пре- 
делахъ Забайкальской области и образуется изъ рекъ Онона и Ингоды. Длина 
Шилки отъ сл1ян1я этихъ рекъ съ Амуромъ 555 верстъ. На всемъ протяжен1и 
Шилка является судоходною. Река протекаетъ по узкой долине, стесненной съ 
северо-запада (левый берегъ) отрогами Яблоноваго хребта, а съ юго-востока 
(правый берегъ) предгорьями Нерчинскаго хребта. Ширина русла Шилки изме
няется сравнительно въ малыхъ пределахъ, составляя около 150- 200 саж. Дно 
русла каменистое, местами песчаное, изобилуетъ перекатами, скорость течен1я на 
которыхъ доходитъ до 5— 10 верстъ въ часъ. Глубина реки, достигая въ плесахъ 
14 и более футовъ, на перекатахъ въ мелководье понижается до 1 фута. Во время 
мелководья пассажировъ по Шилке возятъ на особыхъ плоскодонныхъ баржахъ, 
буксируемыхъ небольшими пароходами. Значительное препятств1е для судоходства 
представляютъ туманы, весьма частые въ августе и сентябре. Шилка вскры
вается обыкновенно въ половине апреля, а замерзаетъ въ начале октября, и 
навигащя на ней продолжается около 5 месяцевъ, прерываясь часто на несколько 
недель вследств1е мелководья. Въ 1909 году Шилка отправила со своихъ 
пристаней 1.569 тыс. пудовъ, а получила преимуш,ественно съ Амура 2.321 тыс. 
пудовъ. Весь этотъ грузооборотъ почти исключительно принадлежитъ Сретен
ской пристани. Пассажирское движен1е г. Сретенска выразилось въ 38 тыс. от- 
правленныхъ и 21 тыс. прибывшихъ пассажировъ.

река Ингода имеетъ протяжен1е 645 верстъ, сплавъ производится съ 
430-й версты, а судоходство отъ г. Читы съ 225-й версты. Река Ононъ, дли
ной въ 520 вер., производитъ сплавъ на всемъ своемъ протяжен1и. Река Нерча, 
главнейш1й притокъ Шилки, имеетъ протяжен1е въ 465 вер., сплавъ произво
дится со 130-й версты.

река Аргунь насчитываетъ въ своемъ бассейне 231 тыс. кв. верстъ и протекаетъ 
въ пределахъ Росс1йской.импер1и на протяжен1и 898 верстъ. Въ судоходномъ отно- 
шен1и эта река мало изследована и представляетъ те же затруднен1я для плаван1я 
судовъ, что и Шилка, отличаясь отъ последней большимъ многоводьемъ и мень
шими колебан1ями уровня воды, но вместе съ темъ большею извилистостью

„Лз1атская Росс1я“.
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русла и малою шириною фарватера. Сплавъ плотовъ производится отъ самой 
границы съ Китаемъ; судоходство пассажирское и грузовое им-Ьетъ еще случай
ный характеръ и производится на протяжен1и 400 вер. Въ 1909 г. зареги
стрировано на Аргуни товарнаго движен1я 192 тыс. пуд. (гл. пристань пос. 
Берея).

Р-Ьки Зея (длина 1.155 вер.). Бурея (длина 640 вер.), Амгунь (длина 870 в.) 
пока еще мало изсл-Ьдованы въ судоходномъ отношен1и. Судоходство по этимъ 
притокамъ создалось исключительно подъ вл1ян1емъ золотопромышленности. РЪка 
Зея судоходна на протяжен1и 920 вер., впрочемъ бол-Ье оживленное судоходное 
движен1е существуетъ до Зейской пристани, которая является конечнымъ пунк- 
томъ регулярнаго пароходнаго движен1я. Bet названные притоки Амура въ верх- 
немъ теченш представляютъ затруднен1я для судоходства камни, карчи, быстрый 
извилистый фарватеръ, значительная скорость течен1я. Выходя съ высокаго Ябло- 
новаго хребта, р-Ьки эти протекаютъ по малозаселенной местности; только въ 
нижнихъ участкахъ разбросаны землед'Ьльческ1я поселен1я, сообщен1е между кото
рыми хотя и возможно на мелкосидящихъ пароходахъ, но и въ нижнемъ течен1и 
по причинЪ мелководья прекращается иногда на м-Ьсяцъ и бол^е. Отправлен1е 
всЬхъ пристаней Зеи въ 1909 г. достигло 3.654 тыс. пуд., а прибьте 6.515 тыс. 
пуд. Главнейшими пристанями по отправлен1ю и прибыт1ю являются г. Благо- 
в-Ьщенскъ, с. Мазаново и Зея - пристань. Значительный судоходный притокъ 
Зеи — р. Селемджа, длиной 651 вер., им-Ьетъ грузооборотъ около 1 мил. пуд.

река Уссури протекаетъ въ пределахъ Росс1и 582 версты и составляетъ 
часть транзитнаго пути Иманъ-Сретенскъ. Буксирное пароходство совершается 
на всемъ разстоян1и, а пассажирское лишь ниже реки Сунгачи. Ширина реки 
въ среднемъ равна 200 саж. Средняя скорость течен1я около Р/г верстъ 
въ часъ. На Уссури встречается до 30 перекатовъ, на самомъ мелкомъ изъ 
нихъ въ малую воду глубина понижается до 1 фута.

Уссури протекаетъ по широкой долине съ плодородной почвой и имеетъ 
серьезное судоходное значен1е. По предположен1ю комисНи для составлен1я плана 
работъ по улучшен1ю водныхъ сообщен1й импер1и река Уссури является край- 
нимъ восточнымъ звеномъ великой водной сибирской магистрали. Посредствомъ 
притока своего Сунгачи, она сообщается съ бассейномъ озера Ханка, где делу 
переселен1я предстоитъ несомненное будущее.

Бассейнъ Аральскаго моря.

Бассейнъ Аральскаго моря съ впадающими въ него реками Аму-дарьей и 
Сыръ-дарьей, прорезывающими наши средне-аз1атск1я владен1я, является совер
шенно замкнутымъ. По своему географическому положен1ю эта водная система 
путей сообщен1я призвана играть ограниченную роль въ жизни Туркестана. Своимъ 
конечнымъ пунктомъ — Аральскимъ моремъ — на севере она примыкаетъ къ 
Уральской и Тургайской областямъ и подходитъ къ Ташкентской железной 
дороге, на юге она простирается до середины Семиреченской области, по Аму
дарье доходитъ до Афганской границы и на востоке по Сыръ-дарье до Фер-
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ганской долины. Такимъ образомъ, она связываетъ воднымъ путемъ съ железной 
дорогой большую и при томъ наиболее заселенную часть Средней Азш и сЬверъ 
Афганистана. Судоходное значен1е этой р-Ьчной системы однако ничтожно въ 
сравнен1и съ T"bMb, что значатъ р^ки Туркестана при использован1и ихъ для оро- 
■шетя. Орошен1е зд'Ьсь - основное услов1е жизни и хозяйства въ Туркестан-fe. 
Съ этой точки ap-feHin и приходится, главнымъ образомъ, разсматривать р-Ьки 
этого края.

PtKa Сыръ-дарья.

Р-Ька Сыръ-дарья образуется изъ сл1ян1я р-Ькъ Нарына, берущаго начало 
на южныхъ склонахъ центральнаго Тянь-шаня и Кара-дарьи, берущей начало 
на склонахъ Ферганскаго хребта. Получая питан1е съ отроговъ Тянь-шаня, р'Ька, 
такимъ образомъ, находится въ гЬсной зависимости отъ разм'Ьровъ осад- 
ковъ и сн-йжнаго покрова этой обширной горной группы. Длина р-Ьки, на
чиная отъ истоковъ Нарына, около 2.370 верстъ, а отъ сл1ян1я Нарына и Кара- 
дарьи 1.700 верстъ, отсюда Сыръ-дарья утрачиваетъ горный характеръ и прини- 
маетъ всего только одинъ притокъ справа—Чирчикъ, не считая другихъ, которые 
вовсе не доходятъ до р-Ьки, разбираемые на орошен1е или просто теряющ1еся 
въ пескахъ. Сыръ-дарья становится сплавной съ 1.465-й версты. Около гор. Ход- 
жента ее пересЬкаютъ Беговатск1е пороги, прекращающ1е движен1е судовъ вверхъ 
по р-Ьк-Ь. Отъ Беговатскихъ же пороговъ до устья она могла бы служить для 
правильнаго судоходства. У гор. Ходжента ширина р-Ьки доходить до 130 саж. 
Половодье на Сыръ-дарьЬ начинается въ ма-Ь и продолжается в'ь 1юнЬ и 1юл-Ь, 
захватывая и часть августа, при чемъ въ низменныхъ м'Ьстахъ она разливается 
на значительное пространство, затопляя мЬстность.

Самый низк1й уровень воды въ рЬкЬ устанавливается въ январ-Ь м-ЬсяцЬ. 
Большимъ удобствомъ для судоходства является постепенность подъема и 
спада воды.

РЬка благодаря рыхлости береговъ и дна несетъ, особенно въ половодье, 
огромное количество ила, достигающаго до 8 мил. тоннъ въ годъ. Всл-Ьдств1е 
мягкости грунта, рЬка часто м-Ьняетъ свое направлен1е. Дельта начинается 
въ 45 верстахъ отъ устья. Устье поросло камышемъ. Со стороны моря вся 
дельта окружена поясомъ подводныхъ песчаныхъ отложен1й, который въ бли
жайшей къ рЬкЬ части моря образуютъ все новыя мели и островки. Эти отло- 
жен1я образуютъ баръ, глубина котораго при низкомъ уровнЬ не превышаетъ 
2—2‘ /2 футовъ. Замерзаетъ Сыръ-дарья только въ низовья.хъ у гор. Казалинска. 
Среднее замерзан1е происходить въ начал-Ь декабря, а среднее вскрьте въ на- 
чал-Ь апр-Ьля. Въ настоящее время до Казалинска ходятъ морск!я парусныя суда. 
Главнымъ препятств1емъ развит1я судоходства на Сыръ-дарьЬ является труд
ность плаван1я въ устьЬ рЬки. Была попытка устроить казенную флотил!ю, 
были пр1обрЬтены баркасы и пароходы, но предпр1ят1е пришлось ликвидиро
вать. Въ общемъ, все-таки, Сыръ-дарья представляетъ собою широкую и глубо
кую рЬку съ умЬреннымъ течен1емъ, и при извЬстныхъ работахъ по ея урегу
лирован! ю она могла бы быть вполнЬ судоходной. '

СЗ^
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РЬка Аму-дарья.

Аму-дарья беретъ начало въ озер-Ь Сары-куль. Слившись изъ р-Ькъ Ваханъ- 
дарьи и Памира, она называется р-Ькой Пянджъ, а посл'Ь сл1ян1я Пянджа и 
Вахта она получаетъ назван1е Аму-дарьи. Общая длина Аму-дарьи отъ сл1ян1я 
р-Ькъ Памира и Ваханъ-дарьи —2.180 верстъ, а если считать за ея начало сл1ян1е 
Пянджа и Вахта, то длина ея равна 1.355 верстамъ. Отъ м-Ьста сл1ян1я р-Ькъ 
Памира и Ваханъ-дарьи она течетъ по границ-fe между Бухарой и Афганистаномъ 
до Басага, откуда уже оба берега принадлежатъ Росс1и. До сл1ян1я съ Вахшемъ 
Аму-дарья прор-Ьзываетъ горную страну, около Келифа (1.130 верстъ отъ устья), 
зат-Ьмъ поворачиваетъ къ югу и протекаетъ въ т^снинЪ, образуемой отрогами 
прилегающихъ горъ. Вырвавшись изъ этой т-Ьснины, Аму-дарья течетъ по песча
ной равнин"Ь широкимъ плесомъ.

Пройдя отроги горъ у Керковъ, р^ка до самаго устья течетъ въ сЬверо- 
западномъ направлен1и; отъ Термеза до Аральскаго моря на протяжен1и 1.000 
верстъ она не принимаетъ ни одного притока. Лишь выше Керкъ, протекая по 
возвышенной местности, Аму-дарья принимаетъ нисколько притоковъ, изъ кото- 
рыхъ наиболее важными являются р̂ Ьки: Вахшъ, Пянджъ (длина 825 верстъ), 
Сурханъ. При помощи своихъ верхнихъ притоковъ р'Ька, собравъ воды съ общир- 
ной горной страны, уже отъ самаго своего начала является судоходною и несетъ 
въ море гораздо больше воды, ч-Ьмъ Сыръ-дарья, отличаясь отъ посл-Ьдней 
большей глубиной и шириной. Ширина ея въ среднемъ бол'Ье версты, м'ЬстамИ 
доходитъ до 3 -  4 верстъ, но въ н'Ькоторыхъ т'Ьсныхъ м"Ьстахъ русло ея суживается, 
тогда течен1е Аму-дарьи отличается стремительностью. Скорость течен1я достигаетъ 
10 верстъ въ часъ, а въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ доходитъ и до 14 верстъ въ часъ.

Р%ка судоходна на всемъ протяжен1и; пароходы ходятъ отъ Нукуса до 
Патта-Гиссара.

Подъемъ воды въ Аму-дарь-Ь начинается со второй половины апр-Ьля. 
Самый высок1й уровень наблюдается въ ма̂ Ь, 1юн-Ь, 1юл'Ь и август^, съ сентября 
вода сбываетъ, а съ ноября по мартъ р-Ька им'Ьетъ самый низк1й уровень. Въ 
среднемъ за 15 л"Ьтъ общее количество воды, протекающее въ годъ, у Чарджуя 
опред-Ьляется въ 6.468 мил. куб. саж. Подъемъ и понижен1е горизонта отли
чаются равномерностью. Во время половодья Аму-дарья затопляетъ все отмели 
и острова и несется широкой величественной рекой, размывая берега и увлекая 
своимъ течен1емъ огромныя количества ила. Общее количество выносимаго за 
годъ ила определяется въ 30 мил. куб. метровъ. Особенные разливы реки про
исходили въ 1878, 1889 и 1896 годахъ. Вода въ эти годы прорывалась въ старое 
русло Куня-дарью и доходила до высохшей котловины озера Сары-камышъ.

Замерзаетъ Аму-дарья только въ устьяхъ и ниже Чарджуя. Среднее замер- 
зан1е происходитъ въ конце ноября и въ начале декабря, а ледоходъ наступаетъ 
въ середине марта.

Дельта Аму-дарьи начинается у Нукуса въ 230 верстахъ отъ устья; въ 
настоящее время река впадаетъ въ море двумя рукавами —западнымъ Улькунъ- 
дарья и восточнымъ — Яны-су. Вследств1е громаднаго количества выносимыхъ 
осадковъ направлен1е рукавовъ и число ихъ постоянно меняется. Исторически
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установлено, что прежде Аму-дарья впадала однимъ рукавомъ въ Аральское, 
а другимъ въ KacniflcKoe море. При помощи стараго касп1йскаго рукава Аму
дарьи—Узбоя, им^ющаго длину въ 1.000 верстъ, а ширину не мен-Ье стасаженъ, 
есть полная возможность соединен1я водныхъ путей Средней Аз1и въ общую 
с-Ьть съ выходомъ въ Касп1йское море.

Могла бы быть образована и длинная южная водная магистраль отъ Кас- 
п1йскаго моря по Узбою, Аральскому морю, Сьтръ-дарь-Ь, Чу, Балхашу и Или до 
самой Кульджи въ пред'Ьлахъ Китая.

Судоходство на Аму-дарь'Ь существуетъ съ незапамятныхъ временъ. ЗдКсь 
на особыхъ лодкахъ -каюкахъ сплавляются больш1я количества груза отъ афган
ской границы до Чарджуя. На Аму-дарь'Ь работаетъ въ настоящее время особая 
казенная флотил1я, состоящая изъ 8 пароходовъ и 15 баржей. Флотил1ей 
совершаются рейсы между Чарджуемъ и Термезомъ и Чарджуемъ и Петро- 
александровскомъ. Эти рейсы представляютъ единственное удобное грузовое 
и пассажирское сообщен1е на разстоян1и свыше 600 верстъ. Аму-дарьин
ской флотил1ей перевозятся значительныя парт1и афганской шерсти, хлопка, 
кожъ въ Чарджуй. По Аму-дарь-Ь также передвигаются больш1я количества гру- 
зовъ изъ Бухары и Хивы къ железной дорог%. Главн-Ьйшимъ препятств1емъ пра
вильному плаван1ю является постоянная изменчивость фарватера этой р^ки. По 
Аму-дарьК отъ устья до Петро-александровска совершаютъ рейсы пароходы 
частнаго предпр1ят1я Лапшиныхъ и К".

Грунтовый дороги.
грунтовый дороги въ Сибири.

Начало правильному и постоянному сухопутному сообщен1ю съ Сибирью 
было положено вскоре после завоеван1я ея. Въ конце XVI столет1я царь беодоръ 
1оанновичъ велелъ „проведать" кратчайшую дорогу отъ г. Соликамска на Верхо
турье и Тюмень. На новой дороге велено было чистить лесъ и строить мосты, 
чтобы она могла служить для непрерывнаго сообщен1я съ Сибирью. Въ Верхо
турье была устроена таможня. Каждому проезжавшему въ Сибирь и обратно, 
подъ страхомъ строгой ответственности за ослушан1е, вменено было въ обязан
ность являться въ таможню. Такимъ образомъ, новая сухопутная дорога на 
Верхотурье сделалась единственнымъ путемъ изъ московскаго государства въ 
Сибирь. Товары изъ Москвы сплавлялись до Соликамска, отсюда перевозились 
къ Верхотурью и далее шли черезъ Туринскъ на Тюмень. Изъ Тюмени дорога 
была продолжена на Тобольскъ, Тару и Омскъ. Для обезпечен1я проезда по до
роге на ней въ томъ же XVI столет1и были учреждены первые въ Сибири „ямы“, 
или станщи.

Но если сухопутная дорога до Верхотурья, благодаря поставленной здесь 
таможне, была единственнымъ торговымъ путемъ изъ Москвы, за Верхотурьемъ, 
изъ-за плохого состоян1я дороги, товарное движен1е по ней было незначительное
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вплоть до половины XVIII в-Ька. Купцы предпочитали прежн1й водный путь отъ 
Верхотурья по р. ТурК, ТавдК, Тоболу, Иртышу и Оби.

Въ 1722 году основанъ былъ Екатеринбургъ, а въ 1763 г. проложенъ болКе 
коротк1й и удобный трактъ изъ Екатеринбурга чрезъ Кунгуръ на Москву. 
Тогда же были начаты работы по продолжен1ю этого тракта изъ Ека
теринбурга на Тюмень и далТе черезъ Сибирь. Посл'Ь нКсколькихъ измКнен1й 
направлен1я Сибирскаго тракта въ пред-Ьлахъ Тобольской губерн1и, онъ былъ 
окончательно проведенъ отъ Тюмени на Ялуторовскъ, Ишимъ, Томскъ, Мар1инскъ, 
Красноярскъ, Иркутскъ. Отсюда трактъ разветвлялся: одинъ путь шелъ на 
Кяхту и далКе въ Китай, другой—по южному берегу Байкала на Верхнеудинскъ, 
СрКтенскъ и далТе вдоль рКки Амура къ Хабаровску и Николаевску на Амуре.

Старый MocKoscKifl Сибирск1й трактъ въ Канскомъ ytaflfe, Енисейской губерн1и.

При постройке Сибирскаго тракта потребовалось почти на всемъ протя- 
жен1и тракта (свыше 6.000 верстъ) расчищать глухую тайгу, осушать заболочен
ный места, устраивать больш1я насыпи на топкихъ местахъ, строить множество 
мостовъ и проч. Трактъ дорого обошелся казне, но еще большихъ жертвъ потре- 
бовалъ онъ отъ населен1я какъ при постройке, такъ и при поддержан1и его 
впоследств1и въ исправномъ состоянш.

Но зато, съ проведен1емъ Сибирскаго тракта, открылась возможность начать 
въ щирокихъ размерахъ принудительную и вольную колонизац1ю, и были обез- 
печены непрерывный торговый сношен1я Росс1и съ Китаемъ. Значен1е свое трактъ 
неизменно сохранялъ въ течен1е полутора столет1й. Съ открыт1емъ движен1я по 
Сибирской железной дороге, Сибирск1й трактъ утратилъ это общегосударствен
ное значен1е: въ настоящее время онъ служитъ для местнаго сообщен1я прожи-
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вающаго вблизи тракта населен1я. Однако въ последнюю войну нашу съ Япо- 
н1ей Сибирск1й трактъ вновь принесъ пользу д'Ьлу обороны Росс1и: по тракту 
происходила массовая перевозка воинскихъ грузовъ.

Существующ1я нын'Ь въ Сибири колесныя дороги по своему значен{ю могутъ 
быть разд'Ьлены на сл'Ьдующ1я группы: 1) главные тракты, служащ1е для почто- 
выхъ сообщен1й и для торговыхъ и иныхъ сношен1й между различными губер- 
н1ями и областями Сибири; 2) караванныя дороги, по которымъ прогоняется скотъ 
къ Сибирской жел-Ьзной дорог-Ь и который служатъ для торговыхъ сношен1н 
Сибири съ Туркестаномъ; 3) внутренн1е тракты, служащ!е для сношен1я въ пре- 
д-^лахъ одной области или губерн1и; 4) дороги, сооруженный въ ц-Ьляхъ колони- 
защи; 5) проселочный дороги; и 6) торговые тракты, по которымъ происходятъ 
торговый сношен1я Poccin съ чужими сопредельными странами.

Къ главньшъ траптамъ въ Сибири можно отнести следующ1е четыре, про- 
тяжен1емъ свыше Ю’ /з тысячъ верстъ.

1) Бывш1й Сибирсюй трактъ, длиною болЪе 6.000 вер., при чемъ на участке 
отъ Сретенска до Хабаровска колеснаго пути всего 854 версты, остальныя 
999 верстъ представляютъ вьючную тропу, которая, вместе съ рекою Шилкою, 
составляетъ Шилкинск1й почтовый трактъ. Тропою пользуются осенью и весною, 
а рекою —летомъ и зимою. По реке устроено 7 почтовыхъ станщй, на которыхъ 
по недостатку средствъ передвижен1я, проезжающимъ приходится иногда подолгу 
засиживаться. За эти неудобства станц1й вся местность, по которой проходитъ 
тропа, получила прозван1е „Семи греховъ". Продолжен1е Шилкинскаго тракта до 
Хабаровска носитъ назван1е Амурскаго колеснаго тракта.

Бмурск1й колесный трактъ. Catsa р. Логаръ, впадающая въ Лмуръ.
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2) Иркутско-Якутсюй трактъ, длиною 2.760 верстъ, въ томъ числ-Ь колес
ной дороги (Иркутскъ- Верхоленскъ Жигалово) 370 верстъ, остальной путь л-Ь- 
томъ совершается водою, а зимою-- по льду р-Ьки Лены на лошадяхъ.

3) Трактъ изъ города Омска по берегу Иртыша черезъ Семипалатинскъ въ 
ст. Алтайскую—ближайш1й зд-Ьсь отъ китайской границы населенный пунктъ. 
Длина тракта около 1.140 верстъ.

4) Томско-Семипалатинск1й трактъ, длиною въ 700 верстъ.
На всТхъ перечисленныхъ трактахъ почтовымъ вТдомствомъ организована 

правильная гоньба лошадей. По трактамъ устроены станщи, содержан1е которыхъ 
сдается частнымъ лицамъ за опред-Ьлениую плату отъ почтоваго в-Ьдомства. За 
получаемое вознагражден1е арендаторъ обязанъ возить почту и про'Ьзжающихъ 
по установленной таксЬ. При каждой станц1и им"Ьются крытые тарантасы, обычно 
безъ рессоръ.

Въ числ’Ь наиболее важныхъ каравстныхъ дорогъ сл'Ьдуетъ назвать: 1) дорогу 
отъ г. Петропавловска долиною р. Ишима мимо Улутавскихъ горъ, на рТку 
Сары-су—въ Бухару; 2) отъ г. Петропавловска чрезъ р. Чаглинку, между озерами 
Бозорбой и Малдыбой, мимо озеръ Куртуль-куль, Сасыкъ-куль—на г. Акмолинскъ, 
на пикетъ Нуринск1й, до озера Бозгулъ, Агалака—на г. Туркестанъ.

Внутреннихъ сибирскихъ трактовъ лтстнаго значетя насчитывается 61, съ 
общимъ протяжен1емъ въ 24 тысячи верстъ.

При заселен1и таежныхъ пространствъ и горныхъ районовъ Сибири, на сред
ства казны строятся грунтовыя дороги для сообщен1я новоселовъ со сплавною 
рЪкою, жел-Ьзною дорогою или торговопромышленнымъ центромъ. До 1913 года

ЛПняя аанц1я на тракт̂  въ Бкмолинской области,
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построено въ Сибири около 10 тысячъ верстъ пе;реселенческихъ грунтовыхъ дорогъ. 
Строятся эти дороги инженерами Переселенческаго Управлен1я.

При постройк-Ь дорогъ Переселенческое Управлен1е соблюдаетъ необходи
мый техничесшя требован1я: прос'Ьки корчуются, болота укр'Ьпляются гатями и' 
насыпями, дорожное полотно, гд'Ь нужно, окружается канавами съ отводомъ воды, 
черезъ р-Ьки и ручьи д-Ьлаются прочные свайные мосты. Переправы черезъ боль- 
ш1я р-Ьки оборудованы паромами-самолетами, коноводными или гребными паро
мами. Перетяги встречаются на переселенческихъ дорогахъ въ вид'Ь рЪдкихъ 
исключен1й, при томъ улучшеннаго типа.

некоторый изъ дорогъ, сооруженныхъ Переселенческимъ Управлен1емъ, 
имеютъ немалое значен1е въ экономической жизни Сибири. Таковы дороги: Тю- 
менско-Велижанская и Тавдо-Гаринская въ Тобольской губерн1и (около 325 верстъ), 
и целый рядъ дорогъ отъ Сибирской железнодорожной магистрали, какъ, напр., 
дорога черезъ Тюхтеть къ рекамъ Чети и Кандату— въ Томской губерн1и (около 
170 верстъ), на реки Кемчугъ, Чуну и Ангару—въ Енисейской губерн1и (около 
324 верстъ), отъ Домны-Еравинской на верховья реки Витима — въ Забайкаль
ской области (около 120 верстъ), Черняево-Зейская и вдоль реки Селемджи 
къ Александровскому складу — 
въ Амурской области (около 33
верстъ) и друг1я дороги. I

Важное государственное зна- ' |
чен1е имеетъ горная дорога, ;
устраиваемая Переселенческимъ 
Управлен1емъ въ Зайсанскомъ 
уезде Семипалатинской области 
для сообщен1я пограничныхъ рус- 
скихъ поселковъ съ селен1ями, 
расположенными въ Алтайскихъ 
горахъ.

Съ расширен1емъ за по- 
следн1е годы колонизац1онныхъ 
работъ въ тайге, увеличивается 
и дорожное строительство Пере- ■ 
селенческаго Управлен1я.

Количество проеелочныхъ до
р о г о ,  который прокладываетъ само
населен1е, безъ какихъ-либо техническихъ пр1емовъ, не поддается учету. Длина 
и направлен1е ихъ сплошь и рядомъ меняются; „наездивъ“ какую-либо дорогу въ 
степи, или прорубивъ просеку въ тайге, крестьяне также легко избираютъ другой 
путь, если для нихъ онъ почему-либо окажется выгоднымъ или кратчайшимъ.

Въ числе трактовъ, по которымъ г1детъ торювля съ чуж-ими странами, следуетъ 
назвать пути, ведущ1е изъ Сибири въ Монгол1ю: а) Чуйск1й, направляющ1йся изъ 
Б1йска по долине р. Чуй, чрезъ Кошъ-агачъ къ г. Кобдо; б) Бухтарминск!й отъ 
г. Усть-каменогорска, Семипалатинской области чрезъ Бухтарминскую станицу на 
Коттонъ-карагай и далее въ Кобдо; в) три Кяхтинскихъ: 1) существующ!й поч-

Перевозка лодокъ на верблюда ъ̂,

^Лз1атская Росс1я“ . G4
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Переселенческая Никольско-Кандатская дорога (Томская губерн1я).

Мостъ на Рубино-Тонгульской переселенческой дорогЬ (Томская губерн1я).
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товый— Верхнеудинскъ—Кяхта, 2) Петровск1й заводъ—Кяхта и 3) нын-Ъ заброшен
ный, существовавш1й до постройки Сибирской магистрали, купеческ1й путь отъ 
заштатнаго города Мысовска, Забайкальской области, до Кяхты.

Въ настоящее время для развит1я торговыхъ сношен1й съ Монгол1ей стоить 
на очереди улучшен1е Чуйскаго тракта и строится колесная дорога отъ дер. Озна
ченной, гдК оканчивается судоходство по р. Енисею, на с. Усинское.

Заканчивая описан1е 
грунтовыхъ дорогъ въ Си
бири, сл'Ьдуетъ упомянуть, 
что зд'Ьсь до сихъ поръ 
имеются населенныя мест
ности, где вовсе не суще- 
ствуетъ даже и колеснаго 
сообщен1я. Въ горномъ 
Алтае нередко населен1е 
пользуется исключительно 
вьючными тропами. Жи
тели Заангарья незнаютъ 
иного сообщен1я, кроме 
примитивнаго „волока".
Къ северу отъ 60-й па
раллели ездятъ на оле- 
няхъ и собакахъ, запря- 
женныхъ въ легк1я сани 
(„нарты "); на нартахъ 
ездятъ не только по снегу, 
но и по незамерзшимъ бо- 
лотамъ. На Сахалине и 
въ Якутской области на 
оленяхъ иногда ездятъ 
верхомъ.

Грунтовый дороги въ 
Туркестан-Ь.

До присоединен1я 
Туркестана къ Poccin ка
раванный способъ пере- 
движен1я быль почти 
единственнымъ, которымъ пользовалось населен1е для сообщен1я на значи 
тельныхъ разстоян1яхъ. Только въ прецелахъ культурныхъ оазисовъ, между 
городами и селен1ями, издавна существовали плохо проложенный и еще хуже 
содержимыя, но все же доступный для колеснаго сообщен!я на арбахъ дороги. 
Вне оазисовъ никакихъ дорогъ въ крае не было, а были лишь караванные пути, 
по которымъ, отъ колодца къ колодцу, передвигались караваны. Съ проведе- 
н1емъ железныхъ дорогъ, грунтовые пути съ караваннымъ или колеснымъ спо-

G4*

Тракгь Мысовая— Кя;<та (Забайкальская обл.).
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"Бзда на собака;<ъ на cteepfe Енисейской губерн1и,

Опени, запряженные въ нарты. (Чукчи).
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собами передвижен1я все еще им'Ьютъ крупное значен1е для края и въ боль- 
mnncTBii м-Ьстностей остаются единственными. Передвижен1е и перевозка грузовъ 
по караваннымъ путямъ производятся, обычно, вьюками на верблюдахъ. Кара- 
ванъ состоитъ изъ н'Ьсколькихъ десятковъ, иногда н'Ьсколькихъ сотеиъ верблю- 
довъ, которые связаны другъ съ другомъ (поводъ задняго верблюда привязанъ 
къ вьюку передняго). Во глав-Ь 'Ьдетъ вожакъ каравана (караванъ-башъ). Каждый 
верблюдъ несетъ въ среднемъ около 16 — 18 пудовъ клади. Пролегая на мнопя 
сотни верстъ по пустыннымъ м"Ьстностямъ, караванные пути повсюду придержи
ваются колодцевъ. Степные караванные пути обыкновенно ник'Ьмъ не поддержи-

Караванъ вербпюдовъ въ Семир^ченской области.

ваются, въ чемъ, въ сущности, и не представляется надобности; единственную 
заботу населен1я, пользующагося ими, составляетъ лишь расчистка и поддержан1е 
въ исправности колодцевъ.

Важн'Ьйшимъ средоточ1емъ караванныхъ путей въ Средней Аз1и является 
Хивинск1й оазисъ, откуда расходятся дороги на сЬверъ — въ Казалинскъ, Перовскъ 
и Иргизъ, на западъ — къ побережью Касп1йскаго моря, на югъ — въ Асхабадъ, 
Мервъ и Бухару и на востокъ—въ Джизакъ и Ташкентъ. Другимъ весьма важ- 
нымъ центромъ степныхъ караванныхъ путей является г. Бухара, къ которой съ 
сквера подходитъ кратчайш1й, но трудный путь на Казалинскъ, съ запада и 
востока примыкаютъ колесныя дороги на Самаркандъ, а съ юга- очень оживлен
ный караванный путь на Карши, связывающ1й г. Бухару съ южной и юго-вос
точной частями ханства. Въ свою очередь Карши является важнымъ узловымъ 
пунктомъ для степныхъ путей, идущихъ отсюда къ Самарканду, Термезу и дал-Ье
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въ горную Бухару, гд'Ь большая часть дорогъ представляетъ горныя, трудныя 
для движен1я, тропы. Единственной дорогой въ Бухар-Ь, на которой им-Ьется 
колесное почтовое сообщен1е> является почтовая дорога изъ Самарканда на 
Термезъ. Дорога эта, построенная подъ руководствомъ русскихъ военныхъ инже- 
неровъ и поддерживаемая бухарскими властями при пособ1и отъ русскаго пра
вительства, им'Ьетъ важное торговое и стратегическое значен1е. На ней устроено 
15 укр-Ьпленныхъ станщй. Почтовое движен1е открыто въ 1902 году.

Густо населенный равнинныя части Самаркандской и Ферганской областей 
изр-Ьзаны множествомъ колесныхъ дорогъ, им'Ьющихъ здЪсь, какъ и повсюду въ 
культурныхъ оазисахъ Туркестана, одинаковый характеръ; он-Ь узки, содержатся 
хуже, ч'Гмъ проселки въ Poccin и, пролегая въ большинств-Ь по лессу, страшно

пыльны л-Ьтомъ и невероятно 
грязны зимой. Ъзда по этимъ 

, дорогамъ, часто пересекаемымъ
! ■ довольно глубокими арыками, воз

можна только на туземныхъ ар- 
бахъ, сравнительно легко преодо- 
левающихъ все невзгоды благо
даря своимъ огромнымъ колесамъ. 
Сами туземцы предпочитаютъ
е.здить по такимъ дорогамъ вер- 
хомъ. Почтовое сообщен1е въ этой 
части Туркестана существуетъ 
только по дорогамъ изъ Ско
белева въ Наманганъ. Въ числе 
важнейшихъ горныхъ путей, ве- 
дущихъ изъ Ферганы въ друг1я 
части Туркестана, следуетъ ука
зать на две, частью колесныя, 
частью вьючныя дороги, соеди- 

няющ1я г. Андижанъ: 1) черезъ перевалъ Кугартъ, съ южной частью Семиречья, 
съ укреплен1емъ Нарынскимъ (340 верстъ отъ Андижана) и г. Наманганомъ; 
2) черезъ перевалъ Кара-бура въ Александровскомъ хребте, съ г. Аул1е-ата.

Далее къ северу крупными узлами степныхъ и горныхъ караванныхъ и 
колесныхъ путей является Ташкентъ, а еще севернее Туркестанъ. Еще недавно 
Ташкентъ былъ исходнымъ пунктомъ для двухъ .самыхъ важныхъ въ Средней 
Аз1и караванныхъ и почтовыхъ дорогъ, соединявшихъ его съ одной стороны съ 
Оренбургомъ, а съ другой — съ вернымъ и Семипалатинскомъ. Въ настоящее 
время, по первому направлен1ю прошла Ташкентская железная дорога, а начало 
почтоваго тракта на Верный перенесено на станщю Кабулъ-сай (126 верстъ се
вернее Ташкента). Трактъ этотъ, пересекающ1й съ юго-запада на северо-востокъ 
все Семиречье и соединяющ1й Туркестанъ съ киргизскимъ краемъ и Сибирью, 
направляется отъ ст. Кабулъ-сай на Чимкентъ, Аул1е-ата, Пишпекъ, Верный, Ко- 
палъ и станицу Серг1опольскую, лежащую близъ границы Семипалатинской области 
(272 версты отъ Семипалатинска). Такимъ образомъ, онъ является одной изъ

Караванъ осаовъ съ солью. 
(Ферганская область),
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длинн'Ьйшихъ почтовыхъ дорогъ въ PocciH. По названному тракту, который въ 
недалекомъ будущемъ также уступить м-Ьсто железной дорог'Ь, производится 
весьма оживленное (почтовое, колесное и караванное) пассажирское и грузовое 
движен1е. Трактъ отличается отъ проселочныхъ дорогъ н-Ьсколько лучшимъ со- 
держан1емъ и, главнымъ образомъ, довольно хорошими мостами, изъ которыхъ мосты 
на р-Ькахь Или, Чу, БасканЪ, Лепс-Ь и др. представляютъ сравнительно крупный 
сооружен1я. Лучшими участками тракта являются т'й, гд'Ь онъ проходить вдали 
отъ населенныхъ м-Ьстъ по твердой глинистой степи; наиболее трудная его часть 
лежитъ между Пишпекомъ и В'Ьрнымъ, гд'Ь приходится переваливать черезъ 
Курдайск1й перевалъ въ Чу-ил1йскихъ горахъ. Къ названному магистральному 
тракту примыкаетъ нисколько другихъ почтовыхъ трактовъ. Одинъ изъ нихъ 
идетъ отъ Пишпека на Токмакъ и дал'Ье черезъ Буамское ущелье, верховья 
р-Ьки Чу и Долонсюй перевалъ до укр'Ьплен1я Нарынскаго. Отъ станцш Куте- 
малды этого тракта отделяется в^твь, идущая по северному берегу Иссыкъ-куля 
до г. Пржевальска (374 вер. отъ Пищпека), который, кроме того, соединенъ

Почтовая станц1я Курдай на трактЪ г, ВЬрный -- Кабулъ-сай,

почтовой дорогой съ Джаркентомъ (277 вер. отъ Пржевальска). Другая важная 
ветвь примыкаетъ къ Семиреченскому магистральному тракту у ст. Алтынъ-эмель, 
расположенной на половине пути между Вернымъ и Копаломъ, и направляется 
на востокъ къ Джаркенту и далее до Хоргоса, лежащаго на китайской границе, 
и Кульджи (94 вер. отъ Хоргоса по колесной дороге). Ветвь соединяетъ 
ст. Серпопольскую съ пограничнымъ укреплен1емъ Бахты (278 вер. отъ Ceprio- 
поля) и лежащимъ въ китайскихъ пределахъ Чугучакомъ (18 вер. отъ укре- 
плен1я Бахты).

Своеобразный особенности представляютъ горныя дороги Туркестана, по 
которымъ поддерживается сообщен1е между населенными пунктами, разбросан-
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ными въ горномъ Туркестан'Ь. Въ большинств'Ь случаевъ туркестансюя горныя 
дороги представляютъ узк1я, иногда едва зам-Ьтиня верховыя тропы, пролегающ1я 
вдоль ущел1й, образуемыхъ небольшими ручьями и ручками. Извиваясь по кон- 
трофорсамъ и осыпямъ, тропинка то спускается къ руслу потока и пересЬкаетъ 
его, то круто поднимается на н'ксколько сотъ футовъ, л'Ьпится по крутымъ косо- 
горамъ и карнизамъ, надъ страшными обрывами, нер'Ьдко по скользкимъ ступе- 
нямъ, выс-Ьченнымъ въ скал'Ь. Въ подобныхъ м-Ьстахъ животныхъ развыочиваютъ 
и грузъ несутъ на рукахъ. Къ такой же мКр^ приходится приб-Ьгать, когда тропы 
проходятъ по такъ называемымъ балконамъ. Тропа, идущая по крутейшему 
косогору или карнизу надъ страшной пропастью, вдругъ преграждается от
весной скалой. Для обхода препятств1я въ углублен1я въ скале вбиваются 
колья и на нихъ изъ жердей и хвороста настилается помостъ, шириною въ 
2—3 фута. По этимъ колеблющимся подъ ногами путника балконамъ, висящимъ 
надъ пропастью, приходится обходить отвесную скалу. При малейшей неосто
рожности балконы представляютъ огромную опасность не только для животныхъ, 
но и для людей. Иногда приходится итти по ступенямъ, высеченнымъ во льду, 
поддерживая скользящихъ лошадей веревками.

Движен1е по горнымъ дорогамъ крайне затруднительно и совершается очень 
медленно, иногда не более 10 - 15 верстъ въ день. Пролегающ1я по высокимъ 
местамъ горныя тропы доступны не более трехъ месяцевъ въ году, при чемъ 
лучшее время для путешеств1я по такимъ местамъ—1юль и августъ. Въ сентябре 
высоюя горы покрываются новымъ снегомъ, начинаются метели и бури, и 
сообщен1е прекращается. При передвижен1и и перевозке тяжестей въ горахъ 
применяется исключительно лощадь. На Памире и въ сопредельныхъ высокихъ 
странахъ для перевозки тяжестей употребляются также и яки, отлично выдержи- 
вающ1е переходы по очень высокимъ местностямъ.

Мосты на горныхъ рекахъ Туркестана устраиваются обыкновенно следую- 
щимъ образомъ: съ обоихъ береговъ реки настилаются ряды бревенъ, одинъ надъ 
другимъ, постепенно надвигающ1еся своими свещивающимися концами къ сере
дине реки и образующ1е какъ бы два устоя, суживающ1е пролетъ реки до 
двухъ, четырехъ саженъ. Оставщ1йся просветъ въ свою очередь покрывается 
бревнами, сверху кладутся поперекъ моста жерди (еловыя изъ арчи), а поверхъ 
последнихъ настилъ. Подобные мосты имеютъ не более сажени въ щирину и 
очень зыбки; переправляться по нимъ можно не иначе, какъ по одному, ведя въ 
поводу лощадь. Переправа черезъ глубоюя и быстрыя горныя реки, при отсут- 
ств1и мостовъ и лодокъ, производится на небольщихъ плотахъ, устроенныхъ изъ 
козьихъ щкуръ, надутыхъ воздухомъ (турсукъ, гупсаръ), или прямо вплавь, 
при чемъ пловецъ охватываетъ левой рукой гупсаръ, а правой гребетъ. Подобный 
плотъ (аматъ), устроенный изъ несколькихъ (до 20) гупсаровъ, связанныхъ и 
скрепленныхъ настилкой изъ жердей, поднимаетъ до 40 пудовъ груза.

Съ развит1емъ русской колонизащи Туркестана, Переселенческимъ УправлС' 
н1емъ начата разработка горныхъ дорогъ въ Ферганской области—въ Наманган- 
скомъ и Андижанскомъ уездахъ, где заселяемый русскими пространства посте
пенно связываются со Средне-аз1атскою дорогою и крупными местными торго
выми центрами сплошнымъ, удобнымъ колеснымъ путемъ.
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Ж ел’Ьзныя дороги.

Сибирская жел'Ьзная дорога.

Вопросъ о проведен1и первой жел-Ьзной дороги въ пред'Ьлахъ Сибири былъ 
поднять въ 50-хъ годахъ XIX в%ка генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири, 
графомъ Муравьевымъ-Амурскимъ. Графъ Муравьевъ нам-Ьчаль небольшую же- 
л'Ьзнодорожную лин1ю на Дальнемъ ВостокЪ, между р. Амуромъ и заливомъ де- 
Кастри, но предположен1я его не встр-Ьтили поддержки въ С.-Петербург-Ь со сто
роны центральнаго правительства, которому въ т-Ь времена казалась совершенно 
нев-Ьроятною самая идея о постройк'Ь жел'Ьзной дороги въ столь отдаленной 
окраин'Ь.

Одновременно съ проектомъ гр. Муравьева, въ главное управлен1е путей 
сообщен1я поступило нисколько предложен1й провести сплошной рельсовый путь 
чрезъ Сибирь отъ Нижняго-Новгорода до Тихаго океана. Съ подобными предло- 
жен1ями сначала выступили иностранные предприниматели, считавш1е, что въ 
Росс1и назрела уже потребность приступить къ постройк"Ь важныхъ въ торго- 
вомъ отношен!и лин1й, а загЬмъ и руссюй—коммерцъ-сов^тникъ Софроновъ, ко
торый внесъ на обсужден1е правительства записку о лин1и Саратовъ-Семипала- 
тинскъ-Минусинскъ и дал'Ье до р. Амура. Однако, вс'Ь эти домогательства были 
отвергнуты, такъ какъ соискатели обнаружили полное незнакомство съ Сибирью, а 
главное, въ 50-хъ годахъ прошлаго стол-Ьт]я услов1я экономической жизни Си
бири еще не требовали жел'Ьзныхъ дорогъ съ настоятельною необходимостью.

Посл'Ь отклонен1я указанныхъ предположен1й частныхъ лицъ и самый во
просъ о сооружен1и рельсоваго пути чрезъ Сибирь не подымался до 80-хъ годовъ 
прошлаго стол'Ьт1я.

Взам-Ьнъ гранд1озныхъ проектовъ магистрали, прор’Ьзывающей всю Сибирь, 
въ 60 — 70-хъ годахъ возникла мысль соединить прилегающ1я къ Европейской 
Росс1и местности Западной Сибири съ общею с%тыо желЪзныхъ дорогъ импер1и. 
Такое соединеь1е выдвигалось не столько въ интересахъ экономическаго развиыя 
Сибири, сколько для поднят1я производительныхъ силъ т-Ьхъ районовъ Европей
ской Росс1и, главнымъ образомъ, Урала, которые намечаемая лин1я должна была 
пересечь. Возникшая въ конце 70-хъ годовъ война съ Турщею, потребовавшая 
крайняго напряжен1я и государственныхъ финансовъ, задержала осуществлен1е 
Уральской железной дороги. Только въ 80-хъ годахъ, съ улучшен1емъ финансо- 
ваго положен1я, оказалось возможнымъ приступить къ сооружен1ю лин1и Екате- 
ринбургъ-Тюмень, которая связала бассейны крупныхъ рекъ—европейской Камы 
и сибирской—Оби. Екатеринбгургъ-Тюменская дорога, начатая постройкою на сред
ства казны въ 1883 году и открытая для движен1я въ декабре 1885 г., конеч- 
нымъ своимъ участкомъ вступила въ пределы Тобольской губерн1и и явилась, 
такимъ образомъ, первымъ рельсовымъ путемъ въ Сибири.

Почти одновременно съ проведен1емъ Екатеринбургъ-Тюменской лин1и вновь 
былъ поставленъ на очередь (въ этотъ разъ самимъ правительствомъ) вопросъ

„Лз1атская Росс1я“ . (35

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



-  514 —

о сибирской транзитной жел'Ьзной дорог'Ь. Самымъ горячимъ сторонникомъ этой 
магистрали заявилъ себя состоявш1й въ 80-хъ годахъ министромъ Путей Сооб- 
щен1я Посьетъ. Онъ находилъ, что Сибирь, по своимъ естественнымъ богатствамъ, 
лежащимъ неиспользованными, настоятельно требуетъ проведен1я рельсоваго 
пути, который послужилъ бы къ оживлен1ю дремлющихъ ея силъ. Такой путь, 
по MH^Hiio Посьета, долженъ былъ пройти по территорш самой Сибири, въ той 
полосЬ ея между 51° и 56° северной широты, которую Посьетъ, по климатиче- 
скимъ и почвеннымъ услов1ямъ, считалъ наибол-Ье способной къ промышленному 
развит1ю. Однако въ первоначальномъ планЪ сибирскаго жел-Ьзнодорожнаго 
строительства, представленномъ въ 1882 году на обсужден1е Комитета министровъ, 
Посьетъ далекъ еще былъ отъ мысли о сооружен1и магистрали на всемъ про- 
странств-Ь Сибири до Тихаго океана. Министръ Путей Сообщен1я настаивалъ на 
постройк'Ь въ первую очередь рельсоваго пути отъ Самары чрезъ Уфу до Челя
бинска, чтобы такимъ образомъ въ дополнен1е къ соединен1ю Сибири съ вну
тренними губерн1ями чрезъ Екатеринбургъ - Тюмень, открыть, по выражен1ю 
Посьета, вторыя ворота изъ Сибири въ Европу. Дал'Ье отъ Челябинска Посьетъ 
полагалъ вести дорогу только до Омска, но и то не сразу, такъ какъ у него все 
еще не было должной уверенности, что „численность населен1я и внутреннее 
торговое движен1е и промышленность даже населеннейшей части Сибири, гдК 
должна была пройти лин1я“, достигли къ тому времени такого положен1я, кото
рое обезпечивало бы работу дороги безъ дефицита. Продолжен1е же магистрали 
за Омскъ на востокъ, по направлен1ю на Каинскъ, Красноярскъ и Иркутскъ, 
Посьетъ признавалъ д^ломъ весьма отдаленнаго будущаго, и, по собственному 
его признан1ю, о такомъ продолжен1и онъ упомянулъ въ 1882 году въ пред- 
ставлен1и Комитету министровъ лишь „для полноты плана" и въ доказательство 
„правильности избран1я Омска конечнымъ пунктомъ Сибирской дороги“ .

Въ 1885 г. избрано намечавшееся министромъ Путей Сообщен1я соединен1е 
будущей Сибирской магистрали съ европейской железнодорожною сетью чрезъ 
Уфу у Самары.

Въ 1886 г. начата постройка лин1и отъ Самары до Уфы, и къ 1890 г. она 
была доведена отъ Уфы до Златоуста.

Съ разрешен1емъ вопроса о Самаро-Златоустовской дороге, приблизившей 
общую русскую железнодорожную сеть къ Сибири, предъ министромъ Путей 
Сообщен1я встала уже гораздо более трудная задача—получить разрешен1е на 
продолжен1е рельсоваго пути въ пределахъ Сибири, во исполнен1е внесеннаго въ 
1882 г. въ Комитетъ министровъ плана железнодорожнаго строительства.

Можно было ожидать, что осуществлен1е этой части программы Посьета 
отдалится на значительное время. Самъ Посьетъ, какъ отмечено выше, не имелъ 
твердой уверенности въ такомъ развит1и производительныхъ силъ Сибири, ко
торое оправдывало бы сооружен1е въ ближайшемъ будущемъ рельсоваго пути 
въ Сибири, некоторые же- изъ членовъ Комитета министровъ высказывали без
условно отрицательное мнен1е относительно необходимости постройки маги
стральной Сибирской лин1и, находя, что потребности Сибири еще надолго могутъ 
быть удовлетворены существующими дешевыми речными путями и Екатерин- 
бургъ-Тюменскою железною дорогою.
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Резолюд1и И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  III по поводу рельсоваго пути въ
Сибири.

Однако постройка Сибирской жел'Ьзной дороги началась уже въ начал'Ь 
90-хъ годовъ. Этимъ Сибирь всецело обязана тому неослабному вниман1ю, съ 
которымъ относился къ оборудован1ю нашихъ окраинъ рельсовыми путями И м- 
п е р а т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  III. Въ 1886 г. на всеподданн'Ьйшемъ отчет-Ь Иркут- 
скаго генералъ-губернатора графа А. П. Игнатьева, доказывавшаго настоятель
ность постройки Томско-Иркутской жел'Ьзной дороги, Г о с у д а р е м ъ  была поло
жена резолюц1я: „ Уоюе сколько отчетовъ генералъ-губернаторовъ Сибири Я  читалъ 
ti долженъ съ грустью и стыдолгъ сознаться, что правительство до сихъ поръ почти 
ничего не сдплало для г/довлегпворетя потребностей этого богатаго, но зат/щеннаго 
края. А пора, давно пор>а“ . Въ этомъ же году, ознакомившись съ мн'Ьн1емъ 
Приамурскаго генералъ-губернатора барона Корфа о значен1и для дальневосточ- 
ныхъ областей железной дороги, И м п е р а т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  III приказалъ 
„представить сообраоюетя", а въ 1890 г., когда Г о с у д а р ю  вновь былъ доло- 
женъ отзывъ бар. Корфа о неотложности постройки рельсоваго пути для обезпе- 
чен1я обороны Владивостока и Южно-уссур1йскаго края, последовало В ы с о 
ч а й ш е е  повелен1е: „Необходимо приступить скоргье къ построить эгпой до23оги“ .

Изыскан1я для Сибирской дороги и начало работъ по ея постройк-Ь,

Данныя съ высоты престола указан1я, внушенный крепкою верою Русскаго 
Царя въ экономическую мощь Сибири, побудили правительство приложить осо
бый усил1я къ скорейшему осуществлен1ю Сибирской дороги. Въ 1887 г. Мини
стерство Путей Сообщен1я организовало предварительный железнодорожный изыс- 
кан1я въ Сибири. Въ 1890 г., въ целяхъ дальнейшаго приближен1я сети желез- 
ныхъ дорогъ Европейской Росс1и къ Сибири, были отпущены средства на про- 
должен1е Самаро-Златоустовской лин1и въ направлен1и къ Челябинску. Въ фе
врале 1891 г. правительство окончательно решило начать постройку рельсоваго 
пути въ Сибири, при томъ одновременно съ двухъ концовъ: Комитетъ мини- 
стровъ предоставилъ министру Путей Сообщен1я приступить къ сооружен1ю 
Уссур1йской дороги (отъ Владивостока), какъ исходнаго звена Сибирской тран
зитной лин1и, и произвести подробный окончательный изыскан1я для проведен1я 
лин1и отъ Челябинска въ глубь Сибири.

Началу работъ по постройке Уссур1йскаго участка Сибирской дороги И м п е 
р а т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  III пожелалъ придать смыслъ чрезвычайнаго событ1я 
въ жизни импер1и. Г о с у д а р ь  поручилъ Н а с л е д н и к у  престола, ныне благо
получно царствующему Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  Н и к о л а ю  А л е к с а н д р о 
вичу,  совершавшему въ 1890— 1891 г.г. путешеств1е по странамъ восточной 
Аз1и, при возвращен1и чрезъ Сибирь, принять личное участ1е въ закладке рель
соваго пути. Поручен1е это 17 марта 1891 г. было облечено въ форму Выс о -  
ч а й ш а г о  рескрипта, составленнаго въ нижеследуюшихъ знаменательныхъ сло- 
вахъ, свидетельствующихъ о томъ значен1и, которое И м п е р а т о р ъ  А л е 
к с а н д р ъ  III придавалъ Сибирской лин1и.

G.5*
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В а ш е  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о .
„Повелтвъ нынкприступить къ построшгт сплошной черезъвсю Сибирь зюелкзнон 

дороги, имгъюгцей соединить обильный дарами природы Сибирсшя области съ сгътью 
внутреннихъ рельсовыхъ сообщенш, Я  поргучаю Вамъ объявить таковую волю Мою, 
по вступлети Вами вновь на Русскую землю, послп обозртнля иноземныхъ странъ 
Востока. Вм1ъс71Ш съ тпмъ возлагаю на Васъ совершеше въ Владивостоюъ закладки 
разртиеннаго къ сооружетю на счетъ казны и непосредственнымъ распоряэюетемъ 
Правительства, Уссуршскаго участка Великаго Сибирскаго пути.

Знаменательное Ваше учаспйе въ начинанш предпринимаемаго Мною сего 
истмнно народнаго дгъла да послужить новымъ свидттельствомъ душевнаго Моего 
стремлен'гя облегчить сношете Сибири съ прочими частями Имперш и пшмъ 
явить сему краю, близкому Моему сердцу, оюивпйшее Мое попечете о иирномъ его 
преустъянш.

Призывая благоволете Господне на предстоягцт Вамъ продолэ/сительный путь 
по Pocciu, пребываю искренно Васъ любягцш

Але ксандр )  ъ“ .
Н а с л ' Ь д н и к ъ  Ц е с а р е в и ч ъ ,  возвращаясь изъ Япон!и, согласно вол-Ь 

своего август^йшаго родителя, 19 мая 1891 г. во Владивосток-Ь положилъ пер
вый камень при закладк-Ь Уссур1йской жел'Ьзной дороги.

Въ 1892 г. начались работы по постройк'Ь Сибирскаго пути и съ западнаго 
его конца, благодаря личному возд-Ьйств1ю И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  III, 
приказавшаго отпустить въ распоряжен1е Министерства Путей Сообщен1я мил- 
л1онъ рублей на приступи къ проложен1ю рельсоваго пути отъ Челябинска.

Планъ постройки Сибирской дороги, выработанный министромь Финансовъ
С. Ю. Витте.

Подробный планъ дальн'Ьйшаго осуществлен1я Сибирской лин1и, какъ съ 
технической стороны, такъ и въ отношен1и пр1искан1я нужныхъ для постройки 
ея громадныхъ средствъ, былъ составленъ въ томъ же 1892 г. вступившими въ 
управлен1е Министерствомъ Финансовъ С. Ю. Витте.

Являясь уб'Ьжденнымъ сторонникомъ скор-Ьйшаго сооружен1я Сибирской до
роги, С. Ю. Витте въ представленномъ ими план'Ь подчеркивали значен1е дороги 
для колонизащи Сибири, развит1я горной промышленности, увеличен1я разм-Ь- 
ровъ торговыхъ оборотовъ Росс1и съ восточной Аз1ею и для обороны дальне, 
восточной нашей окраины.

Предпр1ят1е, обещавшее Росс1и столь многочисленный и важныя выгоды, 
требовало, по MH'bHiio С. Ю. Витте, въ виду своей гранд1озности и своеобраз- 
ныхъ услов1й, совершенно исключительнаго, не шаблоннаго осуществлен1я. Такъ, 
С. Ю. Витте находили, что при массовыхъ заказахъ для Сибирской дороги же- 
л-Ьзныхъ издЪл1й, для облегчен1я доставки и удешевлен1я ихъ, представлялось бы 
выгодными провести соединительную лин1ю между Челябинскомъ и Екатерин- 
бургомъ и такими образомъ связать строящуюся Сибирскую дорогу съ ураль
скими жел'Ьзод'Ьлательными заводами. Чтобы усилить экономическое и культур
ное вл1ян1е Сибирской дороги, министръ Финансовъ считали ц-йлесообразными 
озаботиться организащею вспомогательныхъ къ сооружаемой магистрали мЪро-
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npiHxift, къ которымъ онъ относилъ оборудован1е воднаго сообщен1я по систем 
мамъ р-Ькъ, пересЬкаемыхъ Сибирскою лин1ею, и надлежащую постановку д-Ьла 
сод'Ьйств1я переселен1ю въ Сибирь землепашцевъ изъ Европейской Росс1и. Нако- 
нецъ, для беззамедлительнаго разр'Ьшен1я вс'Ьхъ вопросовъ, относящихся до эко
номической и технической стороны сооружен1я Сибирской дороги, С. Ю. Витте 
полагалъ полезнымъ поручить руководство вс^мъ дЕломъ особому Комитету изъ 
высщихъ правительственныхъ чиновъ.

Самую постройку Сибирской магистрали С. Ю. Витте распредКлялъ на три 
очереди: въ первую очередь онъ проектировалъ построить Западно-Сибирсюй 
участокъ—отъ Челябинска до Оби (1.332 версты) и Средне-Сибирсюй участокъ— 
отъ Оби до Иркутска (1.734 версты), а также закончить начатый сооружен1емъ 
участокъ Уссур1йской дороги Владивостокъ-Графская и провести соединительную 
вКтвь между Уральскою и Сибирскою дорогами на г. Екатеринбургъ; въ число 
работъ второй очереди, по плану Витте, входила постройка участка отъ ст. Мы- 
совой на берегу озера Байкала до Ср'Ьтенска (1.032 версты) и продолжен1е Уссу- 
р1йской лин1и отъ ст. Графской до Хабаровска и, наконецъ, на третью очередь 
было оставлено сооружен1е Кругобайкальской лин1и (312 вер.) и участка отъ 
Ср'Ьтенска до Хабаровска (около 2.000 верстъ).

Учреждеше Комитета Сибирской желЬзной дороги.

Планъ этотъ удостоился 10 декабря 1892 г. Выс очайщаго  утвержден1я, 
и тогда же былъ образованъ Комитетъ Сибирской дороги.

Учрежден1е Комитета явилось поворотною точкой въ положен1и вопроса о 
постройка Сибирской дороги. До открыДя Комитета, какъ видно изъ изложенной 
выще истор1и д-Ьла, удалось только закончить соединен1е Западной Сибири у 
Челябинска съ общею рельсовою сЬтыо импер1и, произвести изыскан1я въ Си
бири, составить планъ осуществлен1я Сибирской магистрали; строительный ра
боты, хотя и начались въ 1891— 1892 г.г. на Западно-Сибирскихъ и Уссур1йскихъ 
лин1яхъ, но, въ виду скромныхъ размКровъ отпущенныхъ на нихъ кредитовъ, 
ограничились небольщими земляными работами. Комитетъ же Сибирской дороги, 
которому было вручено руководство всКмъ предпр1ят1емъ постройки Сибирской 
магистрали, сразу двинулъ и обезпечилъ ей такую быстроту исполнен1я, которая 
соответствовала первостепенному значен1ю предпр1ят1я.

Председателемъ Комитета былъ назначенъ НаслКдникъ Цесаревичъ 
Николай Александровичъ.  Въ рескриптК, данномъ по этому поводу Н а с л е д 
нику,  И м п е р а т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  III снова подчеркнулъ свое живое участ1е 
къ сооружен1ю Сибирской лин1и и, вместе съ темъ, далъ общ1я указан1я для 
деятельности Комитета въ нижеследующихъ выражен1яхъ:

Jhnae IlMnepamoj)CKoe Высочество.
„Ирибывъ посл/о дальняго плавптя ei> предтлы земли русской. Вы, согласно по- 

еелгътю Мое.иу, полооюили во Владивостокп, въ 19 день мая 1891 года, начало со- 
оруэюешя предначертаннаго Мно ю сплошного Сибирскаго желпзнодороэюнаго пути.

Нын1ъ, назначая Васъ Предстдателемъ Ho.mimema Сибирской же.тъзной дороги, 
Я  поручаю Вамъ привести это dio.no .мира и просвготительной задачи Pocciu иа 
eocmoKib Ко концу.
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Д,а полюжетъ Вамъ Всевыштй ociju êcmeumb npednpinmie, столь близко при- 
пимаемое Мною къ cepdnij, совместно съ отъми предполоэюетяят, который должны, 
способствозать заселетю и пролтшленному развитт Сибири. Твердо в)ьрю, что Вы  
оправдаете надеоюды М ои и дорогой Россш.

Искренно и отъ всей, души любящгй Васъ
Александръ“ .

Въ составъ Комитета вошли: председатель Комитета министровъ, мини
стры Финансовъ, Путей Сообщен1я, Внутреннихъ ДКлъ, Государственныхъ Иму- 
ществъ, Военный, Морской и государственный контролеръ. Заведыван1е дКлами 
Комитета было возложено на управлявшаго делами Комитета министровъ, статсъ- 
секретаря А. Н. Куломзина.

Комитету Сибирской дороги, кромК высшаго наблюден1я за работами по 
сооружен1ю магистрали и объединен1я деятельности отдельныхъ ведомствъ, были 
предоставлены весьма широк1я полномоч1я. Дела законодательный, касающ1яся 
дороги и связанныхъ съ нею вспомогательныхъ предпр1ят1й, переселенческое 
дело, улучшен1е судоходныхъ услов1й сибирскихъ рекъ, геологическ1я изследо- 
ван1я и проч., вопросы о выборе направлен1й и разрешен1и постройки отдель
ныхъ участковъ дороги, а равно предположен1я объ ассигнован1и кредитовъ на 
сооружен1е этихъ участковъ, были изъяты изъ существовавшаго въ то время 
порядка представлен1я ихъ на Выс очайшее  усмотрен1е чрезъ общее собран1е 
Государственнаго Совета и переданы на обсужден1е соединеннаго присутств1я 
Комитета и соответствующихъ департаментовъ Государственнаго Совета. Коми-

Вагонъ-церковь, сооруженный въ честь Великой Княжны Ольги Николаевны, для удовлетворен!я 
релипозныгсъ нуждъ служащи;<ъ на Сибирской жел. дорогЬ.
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тету было предоста
влено также распоря- 
жен1е суммами, назна
ченными на вспомога
тельный предпр!ят1я, 
связанныя съ Сибир
скою лин1ею.

Облеченный столь 
большими правами Ко- 
митетъ поставилъ своею 
ц-Ьлью соблюдать при 
постройк'Ь магистрали 
крайнюю береж ли
вость въ расходован!и 
средствъ казны,- осо
бенно необходимую въ 
виду крупныхъ разм-Ь- 
ровъ предпр1ят1я, и,
BM-fecT-fe съ т'Ьмъ, СОД'ЬЙ- 
ствовалъ возможно бы
с трому производству 
строительныхъ работъ 
и безусловной проч
ности всЬхъ сооруже- 
н1й. Въ этомъ отноше- 
н1и Комитетъ руково
дился указан1ями авгу- 
ст -Ьйшаго предсЬда- 
теля, нын'Ь царствую- 
щаго Государя  Импе
ратора,  который, по 
вступлен!и на престолъ, въ 1894 году выразилъ надежду, при сод'Ьйств1и членовъ 
Комитета „довести до конца начатую постройку CuSujJcnazo рельсоваго пути дешево, 
а главное скоро и прочно“ . Задача осуществлен1я этйхъ принциповъ выпала, 
главнымъ образомъ, на министра Финансовъ, С. Ю. Витте, министра Путей Со- 
общен1я, князя М. И. Хилкова и статсъ-секретаря А. Н. Куломзина, которые и 
явились главными сотрудниками в^нценоснаго председателя Комитета.

Изъ меропр1ят1й общаго характера, одобренныхъ Комитетомъ Сибирской 
дороги къ исполнен1ю для ускорен1я проведен1я Сибирской лин1и, сл'Ьдуетъ отмФ- 
тить: 1) изменен1е утвержденнаго въ 1892 году С. Ю. Витте плана, отнесшаго 
проведен1е Забайкальской лин1и (отъ ст, Мысовой до Сретенска) на вторую 
очередь; Комитетъ, по представлен1и С. Ю. Витте, нашелъ возможнымъ назна
чить для окончан1я какъ первоочередныхъ Западно-Сибирской и Средне-Сибирской 
лин1й, такъ и для Забайкальской— 1898 г.; 2) выд-Ьлен1е зав15дыван1я постройкою 
изъ перегруженнаго работою управлен1я казенныхъ железныхъ дорогъ въ особое

Внутренн1й видъ вагона-церкви.
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управлен1е по сооружен1ю Сибирской дороги; 3) оборудован1е н-Ькоторыхъ си- 
бирскихъ р-Ькъ для облегчен1я подвоза рельсовъ и другихъ матер!аловъ и 4) при- 
влечен!е на постройку дороги ссыльно-каторжныхъ, ссыльно-поселенцевъ, сослан- 
ныхъ на житье, и арестантовъ различныхъ категор!й, съ предоставлен!емъ имъ 
за участ!е въ работахъ сокращен!я сроковъ наказан!я. Этотъ опытъ прим-Ьнен1я 
арестантскаго труда оказался вполн-fe удачнымъ, работы арестантовъ были про
изводительны и въ значительной м^рЬ устранили затруднен!я въ пр1искан1и ра- 
бочихъ рукъ.

Независимо отъ указанныхъ общихъ м-Ьръ, направленныхъ къ ускорен!ю 
постройки, Комитету Сибирской дороги приходилось на отдКльныхъ участкахъ 
магистрали допускать совершенно своеобразные, вызываемые особенностями 
Сибири, пр!емы работъ.

Постройка Западно-Сибирской линш.

Начальникомъ работъ по сооружен!ю лин!и отъ Челябинска до nepecbneHin 
съ р. Обью, получившей назван1е Западно-Сибирской, былъ назначенъ строитель 
Самаро-Златоустовской железной дороги и Александровскаго моста чрезъ р. Волгу, 
инженеръ К. Я. Михайловсюй. Работы на первомъ участк-Ь лин1и отъ Челябинска 
до Омска начались въ 1892 г., а на второмъ--отъ Омска до Оби въ 1893 году. 
Съ 15 октября 1895 г. открылось временное движен!е но всей Западно-Сибир
ской железной дорогК, съ пересадкою и перегрузкою въ ОмскК для пере
правы черезъ р. Иртышъ, на которой не былъ законченъ железнодорожный

Производство земляныдъ работъ экскаваторами при постр'ойкй Сибирской жел. дор.
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мостъ. Съ 17 марта 1896 года началось безпересадочное движете, и 1 октября того 
же года посл-Ьдовала передача дороги въ эксплуатац1ю съ откро1т1емъ на ней 
правильнаго гюстояннаго движен1я по'Ьздовъ до л'Ьваго берега р. Оби; мостъ че" 
резъ Обь былъ открытъ 31 марта 1897 года. При общей длин-Ь лин1и въ 1.332 
версты выполнен1е ея въ так1е сроки нельзя не признать усп'Ьшнымъ.

Строителямъ Занадно-Сибирской лин1и пришлось преодол-Ьть существенный 
затруднен1я, несмотря на благопр1ятный для постройки рельефъ м-Ьстности. Такъ, 
заготовка строительныхъ матер1аловъ обходилась дорого въ виду полнаго отсут- 
ств1я ихъ вблизи лин1и, недостаточности перевозочныхъ средствъ и бездорожья; 
управлен1е по сооружен1ю должно было произвести дополнительный затраты на 
обзаведен1е обозами, лощадьми, пароходами и баржами, а также на устройство 
дорогъ, временныхъ мостовъ, пом-Ьщен1й для рабочихъ, кирпичныхъ, известко- 
выхъ и л-Ьсопильныхъ заводовъ. Недостатокъ же рабочихъ рукъ побудилъ строи
тельное управлен1е для производства земляныхъ работъ выписать изъ Америки 
особыя землекопныя машины (экскаваторы), который, впрочемъ, ускорили и уде
шевили земляныя работы.

Особенно трудна была доставка на лин1ю л-Ьса, котораго не было вблизи и 
приходилось везти изъ отдаленныхъ м'Ьстъ.

Существенный неудобства встречались и при устройстве водоснабжен1я, 
такъ какъ, несмотря на обил1е озеръ вдоль лин1и, на станц1яхъ ими нельзя было 
воспользоваться, потому что вода въ нихъ оказалась горько-соленой или же весьма 
жесткою. Поэтому на 7 станщяхъ и 1 разъезде пришлось прибегнуть къ устрой
ству водоснабжен1я изъ артез1анскихъ скважинъ, а такъ какъ добытая вода также 
отличалась жесткостью, то пришлось пользоваться особыми приборами для хими
ческой очистки воды посредствомъ извести и соды.

Постройка Средне-Сибирской лин1и.

Направлен1е Средне-Сибирской лин1и, являющейся продолжен1емъ Западно- 
Сибирскаго участка къ востоку отъ р. Оби, было утверждено въ 1893 году Ко- 
митетомъ Сибирской дороги въ следующемъ виде: начинаясь отъ р. Оби 
сев. широты), лин1я идетъ на северо-востокъ до г. Мар1инска (353 вер. отъ Оби) 
и затемъ, придерживаясь 56° сев. широты, направляется на г. Ачинскъ (542 в.), 
Красноярскъ (714 в.), после котораго пересекаетъ р. Енисей; далее, лин1я про- 
должаетъ итти въ восточномъ направлен1и до г. Канска (946 в.), и затемъ, по
ворачивая къ юго-востоку, проходитъ близъ г. Нижнеудинска (1.259 вер., 5 4 з/4° 
сев. шир.) и оканчивается на левомъ берегу р. Ангары, у г. Иркутска (1.734 в., 
5ПА° сев. шир.).

Постройка Средне-Сибирской лин'т, начатая на Обь-Красноярскомъ ея 
участке въ 1893 г. и на Красноярско-Иркутскомъ—въ 1894 г., велась съ весны 
1894 г. съ такимъ расчетомъ времени, чтобы укладка пути на всемъ протяжен1и 
лин1и была окончена къ 1898 г. Следуя этому плану, начальникъ работъ инже- 
неръ Межениновъ довелъ рельсовый путь до г. Иркутска летомъ 1898 года, въ 
соответств1и съ указаннымъ Комитетомъ Сибирской дороги срокомъ окончан1я 
постройки Средне-Сибирской лин1и. Временное движен1е на лин!и было открыто 
15 февраля 1897 г. на участке Обь-Красноярскъ и 16 августа 1898 г. — отъ

„Аз1атская РосЫя“. 66
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Красноярска до Иркутска, а сдача обоихъ участковъ въ эксплуатац1ю последовала 
1 января 1898 г. для перваго и 1 января 1899 г. для второго участка. Въ 1900 г. 
эксплуатац1онныя управлен1я обоихъ участковъ Средне-Сибирской лин1и были, 
вмКсте съ управлен1емъ Западно-Сибирской лин1и, соединены въ одно управлен1е 
Сибирской железной дороги.

Главный особенности постройки Средне-Сибирской лин1и заключаются въ 
томъ, что при гористомъ и пересеченномъ характере прорезываемой лин1ею 
местности пришлось произвести значительное количество земляныхъ работъ

Памятникъ Императору Нпександру 
въ С-ПетербургЬ.

II

(2.060 куб. саж. на версту), i) а также возводить многочисленный искусственный 
сооружен1я 2). Производство работъ было особенно трудно въ тайге, непрохо
димой на громадномъ пространстве, за исключен1емъ редкихъ охотничьихъ тропъ, 
состоящей изъ густого мешанаго леса съ болотистымъ верхнимъ слоемъ почвы, 
средней толщиной около 1 аршина, покрытымъ мощной травянистой раститель-

9  Въ oтдtльныxъ м-Ьстахъ пути количество земляныхъ работъ превышало 10.000 куб. саж., и 
напр., на 497-й верст% 11 участка оно достигло 21.000 куб. саж.

9  Напр., на подъем-fe по долинамъ р%къ Березовки и Сытика было устроено на протяжен1и 
67 вер. до 85 мостовъ и трубъ.
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ностью. Къ работамъ въ тайг-fe можно было приступить лишь посл-Ь устройства 
дорогъ, состоявшихъ изъ ряда положенныхъ бокъ о бокъ бревенъ. Зат-Ьмь требо
валось осушить Bepxnie слои почвы при помощи с'Ьти канавъ и расчистить 
верхн1й слой валежника, хвои и листвы, перепутанныхъ корнями деревьевъ и 
растен1й. Так1я дополнительный работы въ тайг'Ь являлись довольно значитель- 
нымъ накладнымъ расходомъ, увеличивающимъ стоимость самыхъ строительныхъ 
работъ, особенно въ т'Ьхъ таежныхъ районахъ Сибири, гд'Ь нер-Ьдко до 1юля наблю
далась мерзлота грунта, которая вызывала значительное уменьшен1е производитель
ности земляныхъ работъ и осложнен1е вопросовъ о заложен1и основан1й искус- 
ственныхъ сооружен1й.

Снабжен1е дороги л-Ьсными матер1алами обходилось не дешево, какъ это должно 
было бы быть въ виду расположен1я лин1и преимущественно въ л'Ьсной M"fecTHOCTH. 
При непригодности для ц'Ьлей постройки растущихъ въ тайг-Ь деревьевъ, строе
вой л'Ьсъ доставлялся изъ л-Ьсныхъ дачъ Кабинета Его Величества и Мини
стерства ЗемледКл1я и Государственныхъ Имуществъ. Хотя этотъ л'Ьсъ отпускался 
безплатно, однако перевозка его за 120—450 вер. на лин1ю обходилась довольно 
дорого. Что же касается матер1аловъ фабрично-заводской промышленности, то, 
при полномъ почти отсутств1и посл-Ьдней въ краК, вс'Ь потребные для работъ 
предметы, начиная съ гвоздей и сортоваго жел-Ьза, приходилось заблаговременно 
изготовлять въ промышленныхъ районахъ Европейской Росс1и и доставлять зна
чительную часть ихъ въ главные склады, расположенные въ мКстахъ пересЬ- 
чен1я железной дорогой рЪкъ Оби, Томи, Чулыма и Енисея, кружнымъ путемъ 
черезъ Тюмень, при чемъ отдаленность положен1я лин1и отъ центровъ промы
шленности въ н^которыхъ случаяхъ отражалась неблагопр1ятно на срочности и 
исправности поставокъ.

При обезпечен1и лин1и рабочею силою строители также встр-Ьтились съ не
маловажными неудобствами, который зависали прежде всего отъ крайне слабой 
населенности края (1,5 человека на квадратную версту). Среди м'Ьстнаго на- 
селен1я, которое по преимуществу занималось хл-Ьбопашествомъ и извознымъ 
промысломъ, нельзя было найти опытныхъ рабочихъ, пригодныхъ для раз- 
наго рода спец1альныхъ желКзнодорожныхъ работъ, какъ-то: землекоповъ, 
плотниковъ, каменщиковъ, слесарей, кузнецовъ и т. п., такъ что приходи
лось выписывать ихъ изъ Европейской РосПи, при чемъ иногда для болКе 
крупныхъ работъ, требовавшихъ большого количества рабочихъ, даже артели 
чернорабочихъ нужно было привозить изъ другихъ м%стъ. Для продовольств1я 
привезенныхъ рабочихъ приходилось производить обширныя заготовки съ'Ьст- 
ныхъ припасовъ; кром'Ь того, было необходимо организовать и обширную транс
портную часть, заводя обозы лошадей и заготовляя фуражъ. Насколько напря
женной должна была быть д-Ьятельность строительной администрац1и, можно 
судить уже по тому, что годовое количество рабочихъ на лин1и достигло 29.300 че- 
ловЪкъ (въ 1895 г.).

Недостатокъ рабочихъ силъ м'Ьстнаго населен!я былъ до изв-Ьстной степени 
восполненъ привлечен1емъ каторжныхъ и ссыльно-поселенцевъ.

Одновременно съ сооружен1емъ Средне-Сибирской лин1и была построена и 
соединительная в-Ьтвь между ст. Тайга этой лин1и и г. Томскомъ.
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Сибирск1й экспрессъ.

Постройка в-Ьтки отъ г. Иркутска къ оз. Байкалу.

Въ принятомъ Комитетомъ Сибирской дороги план'Ь первоочередного строи
тельства, къ которому было отнесено сооружен1е западнаго, средняго и забай- 
кальскаго участковъ магистрали, не было предусмотр-Ьно сооружен1е соединитель
ной лмяш отъ конечнаго пункта средняго участка г. Иркутска до озера Байкала.

Для устранен1я получавшагося такимъ образомъ перерыва въ сплошномъ 
рельсовомъ пути, по распоряжен1ю Комитета, начата была въ 1896 г. постройка 
Иркутско-Байкальской вКтки, длиною въ 80 верстъ.

Въ 1898 году, назначенномъ по утвержденному плану для окончан1я всей 
магистрали отъ Челябинска до Иркутска и отъ ст. Мысовой у Байкала до Cpt- 
тенска, на в-ЬткК открылось движен1е.

Паромная переправа черезъ озеро Байкалъ.

Одновременно съ р-Ьшен1емъ довести рельсовый путь до оз. Байкала, Коми- 
тетъ Сибирской дороги призналъ нужнымъ, для безпрерывности парового пути 
отъ Челябинска въ забайкальсюя области, устроить правильное паровое сообщен1е 
черезъ озеро, им-Ьющее ширину отъ прибрежной станц1и Иркутско-Забайкальской 
лин1и до противоположнаго берега около 60 верстъ. Для этого интереснаго 
опыта переправы черезъ озеро были пр1обр-Ьтены за границей два парома-ледо-
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кола, доставленные въ разобранномъ вид'Ь по жел-Ьзной дорог-Ь, а дал-Ье—частью 
по р. Енисею и Ангар-Ь, частью гужемъ—на Байкалъ и зд'Ьсь собранные. Вагоны 
съ жел'Ьзнодорожнаго полотна должны были подаваться на главную палубу па
рома, гд'Ь, въ закрытомъ корридор-Ь, были уложены оельсы; подъ вагоннымъ 
пом'Ьщен1емъ были устроены каюты для пассажировъ.

Переправа на паромахъ-ледоколахъ началась въ 1900 г. Она сослужила 
большую службу Росс1и во время мобилизац1и 1900 г. по случаю китайскихъ 
безпорядковъ. Но, во всякомъ случай, за переправою, связанною съ пересадкою 
пассажировъ и замедлен1емъ перевозокъ, признавалось только временное значен1е, 
такъ какъ она не могла заменить непрерывнаго движен1я по рельсовому пути, 
который огибалъ бы Байкалъ. Такой путь былъ нам-Ьченъ въ одобренномъ Ко- 
митетомъ Сибирской дороги план'Ь постройки магистрали и отнесенъ къ работамъ 
третьей очереди.

Сооружеп1е Забайкальской линш.

Работы по сооружен1ю Забайкальской лин1и отъ пристани Мысовой на 
восточномъ берегу оз. Байкала до Ср-Ьтенска, начатый въ 1895 г. подъ руко- 
водствомъ инженера Пушечникова, велись съ особою энерг1ею, чтобы усп"Ьть 
закончить лин1ювъ 1.032 версты къ назначенному времени— 1898 году. Однако по
стигшее Забайкальскую область въ 1897 г. небывалое наводнен1е, совершенно 
смывшее немало селен1й, существовавшихъ десятки и даже сотни лТтъ, произ
вело крупный разрушен1я на постройка, для исправлен1я которыхъ понадобился 
значительный срокъ. Поэтому только въ 1899 г. удалось открыть движен1е на 
дорог-Ь, и то лишь на участк-Ь между Читою и Ср'Ьтенскомъ, по всей же лин1и 
движен1е начато въ 1900 году.

Строители Забайкальской дороги испытывали затруднен1й еще больше, чЪмъ 
инженеры, работавш1е на участкахъ до Байкала, такъ какъ климатъ Забайкалья 
суров'Ье и услов1я доставлен1я матер1аловъ и рабочихъ, изъ-за отдаленности, 
оказались сложн'Ье и дороже.

Въ Забайкальской области, высоко расположенной надъ уровнемъ моря, при 
низкой годовой и особенно зимней температур-Ь, часто встречалась вечная мерзлота, 
горизонтъ которой колебался на 1—3 аршина, считая отъ поверхности. Эта веч
ная мерзлота, во время летней разработки полотна на мягкихъ грунтахъ, вызы
вала необходимость прибегать къ помощи динамита и нередко усложняла устрой
ство водопроводныхъ сетей на станц1яхъ, заставляя применять совершенно исклю
чительный, неизвестный на другихъ дорогахъ пр1емъ—укладку трубъ въ деревян- 
ныхъ отопляемыхъ галлереяхъ.

Все матер1алы фабрично-заводской промышленности, по отсутств1ю ея въ 
Забайкалье, приходилось доставлять изъ Европейской Росс1и, большею частью 
кружнымъ путемъ—черезъ Владивостокъ, Хабаровскъ и по р. Амуру въ Сре- 
тенскъ и на станц1ю Шилку. Чтобы облегчить ихъ перевозку, Комитетъ Сибирской 
дороги отпустилъ 400.000 руб. на оборудован1е казеннаго пароходства на р. Шилке.

Недостатокъ рабочихъ при постройке Забайкальской дороги сказывался 
особенно остро. Рабоч1е мастеровые почти все были выписаны изъ Европейской 
РосПи, земляныя же работы выполнялись, главнымъ образомъ, трудомъ арестантовъ.
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Постройка восточнаго участка Сибирской магистрали чрезъ Маньчжур1ю къ Вла
дивостоку (Китайская Восточная жел’Ьзная дорога).

Продолжен1емъ Забайкальской лин1и къ востоку, по первоначальному плану, 
утвержденному въ 1892 г., быль нам-Ьчень участокъ отъ г. Ср-Ьтенска до Хаба
ровска. Хотя постройка его предполагалась въ третью очередь, однако уже въ 
1894— 1895 годахъ были произведены изыскан1я, которыя выяснили н-Ькоторыя 
техническ1я трудности и не совсЬмъ благопр1ятныя въ то время экономическ1я 
услов1я. Всл'Ьдств1е этого, правительство стало склоняться къ мысли провести 
восточный участокъ Сибирской магистрали по другому направлен1ю: отъ Забай
калья чрезъ Маньчжур1ю къ Владивостоку. Въ 1895 г. начались переговоры съ 
Китаемъ, а въ 1896 г. китайское правительство согласилось выдать концесс1ю 
Русско-китайскому банку на постройку и эксплуатащю жел-Ьзной дороги въ 
Маньчжур1и, названной Китайской Восточной.

Въ силу этой концесс1и, было учреждено общество Китайской Восточной 
жел’Ьзной дороги, которому предоставлено эксплуатировать дорогу въ течен1е 
80 л^тъ со времени открыт1я движен1я по лин1и; по минован1и этого срока, 
дорога переходитъ безплатно къ китайскому правительству.

Въ виду общегосударственнаго значен1я Китайской дороги, какъ необходи- 
маго звена великаго Сибирскаго пути, постройка ея, порученная частному обществу, 
производилась подъ высшимъ надзоромъ и подъ руководствомъ русскаго пра
вительства. Такое наблюден1е сосредоточилось въ Министерств-Ь Финансовъ, за 
которымъ осталась руководящая роль и въ д-Ьл-Ь эксплуатац1и дороги.

На общество Китайской дороги было возложено, кром-fe сооружен1я лин1и 
чрезъ принадлежащую Китаю Маньчжур1ю отъ границы Забайкалья до границы 
Приморской области, еще и постройка соединительной в-Ьтви отъ этой лин1и до 
ст. Никольскъ Уссур1йской дороги, а впосл-Ьдств1и и проведен1е рельсоваго пути 
отъ станц1и Харбинъ маньчжурской лин1и до переданныхъ Китаемъ въ арендное 
пользован1е РосНи незамерзающихъ портовъ на Великомъ океан-Ь: Дальняго и 
Портъ-Артура.

Постройка главной маньчжурской лин1и Китайской дороги, составляющей 
часть великаго Сибирскаго пути, общею длиною въ 1.413 верстъ, отъ ст. Мань- 
чжур1я до ст. Гродеково Никольской соединительной съ Уссур1йской дорогой 
в^тки, начата въ 1897 г. и закончена въ 1904 г. Строителемъ былъ инженеръ 
Юговичъ. Строительный работы затянулись на шесть л'Ьтъ, въ виду полнаго раз- 
рушен1я, произведеннаго на лин1и въ 1900 г. китайцами-мятежниками, когда изъ 
1.300 верстъ готоваго къ тому времени рельсоваго пути уц-Ьл^ло лищь около 
400 верстъ. ВслФдств1е гористаго характера прорезываемой дорогою местности, 
пришлось прорыть 8  туннелей. Для перехода чрезъ бурную и широкую р. Сун
гари пришлось выстроить два моста, изъ нихъ одинъ длиною около версты.

Съ Забайкальской дорогой маньчжурская лин1я Китайской дороги соеди
нена веткою отъ ст. Карымская Забайкальскаго участка до ст. Маньчжур1я.
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Сооружен1е Уссур!йской железной дороги.

Прилегающ1й къ Тихому океану участокъ Сибирской магистрали — 
Уссур1йская дорога, какъ ранТе сказано, поставленъ былъ И м п е р а т о р о м ъ  
А л е к с а н д р о м ъ  III въ первоочередную задачу оборудован1я рельсовыми пу
тями нашихъ окраинъ.

При постройк-Ь Уссур1йская лин1я была разд-Ьлена на 2 части — Южно- 
уссур1йскую, отъ г. Владивостока до ст. Муравьевъ-Амурск1й на р. Уссури, 
длиною въ 378 верстъ, и С-Ьверно-уссур1йскую, отъ названной станц1и до 
г. Хабаровска, длиною въ 340 верстъ. Южно-уссур1йск1й участокъ, закладка ко-

Мостъ черезъ р-Ьку Иманъ Уссур1йской железной дороги.
•

тораго была совершена 19 мая 1891 г., открытъ для временнаго движен!я въ 
1894 г. и переданъ въ эксплуатащю въ 1896 г., а северная лин1я, начатая по
стройкою въ 1894 г., закончена въ 1899 году.

Почти на всемъ своемъ протяжен1и Уссур1йская дорога прорезывала ле
систую местность, въ некоторыхъ частяхъ переходившую въ вековую трудно
доступную тайгу. При почти полномъ отсутств1и проселочныхъ дорогъ, строи
тельному управлен1ю пришлось провести целую сеть временныхъ дорогъ, съ 
затратой на нихъ 400.000 рублей. Эти времянки сослужили большую пользу для 
оживлен1я края.

Затруднен1я, встреченный на всемъ протяжен1и Сибирской магистрали изъ-за 
недостатка рабочихъ рукъ, съ особенною силою сказались на Уссур1йской лин1и.
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проходившей по малонаселенному, а м-Ьстами и вовсе пустынному краю. Строи
телей выручили командированный въ ихъ распоряжен1е воинсюя команды, а также 
каторжные и ссыльно-поселенцы, доставлявш1еся съ острова Сахалина. Воинсюе 
чины, поставленные на земляныя работы, состояли въ зав-Ьдыван1и военнаго на
чальства и подъ техническимъ надзоромъ казенныхъ десятниковъ. Каторжные и 
ссыльные работали частью подъ непосредственнымъ распоряжен1емъ тюремнаго 
в'Ьдомства, частью были отпущены къ подрядчикамъ, оставаясь, однако, подъ 
наблюден1емъ тюремныхъ чиновъ и получая пищу, одежду и пом'Ьщен1е отъ 
тюремнаго управлен1я, которое взыскивало деньги на эти надобности съ подряд- 
чиковъ.

Сооружеше Кругобайкальской лин1и.

Съ постройкою Западно и Средне-Сибирскаго участковъ, Иркутско-Бай
кальской в'Ьтви, Забайкальской и Уссур1йской лин1й съ соединяющими ихъ съ 
Китайскою Восточною дорогою в-Ьтками, вся Сибирь' и дальневосточный наши 
влад-Ьн1я оказались связанными съ Европейскою РосИей рельсовымъ путемъ, 
непрерывность котораго нарушилась необходимостью пользоваться паромною 
переправою чрезъ озеро Байкалъ на протяжен1и н'Ьсколькихъ десятковъ верстъ. 
Хотя, благодаря удачной организащи, переправа эта д-Ьйствовала усп1зшно и не 
создала затруднен{й даже во время усиленныхъ перевозе къ войскъ въ 1900 г. въ 
пер1одъ безпорядковъ въ Кита'Ь, однако, уже и при оборудован1и переправы, 
какъ сказано выше, ей придавалось временное значен1е, и было предопред-Ьлено 
зам-Ьнить ее железною дорогою въ обходъ озера Байкалъ.

По HKHpiaTHB-fe август-Ьйшаго председателя Комитета Сибирской дороги, 
Комитетъ въ 1898 году поручилъ министру Путей Сообщен1я произвести подроб
ный изыскан1я, а въ 1899 г., подъ руководствомъ инженера Савримовича, началась 
постройка Кругобайкальской дороги. Лин1я отъ конечной станц1и Иркутскъ-Бай- 
кальской ветви идетъ по берегу озера до сел. Култукъ, здесь огибаетъ юго-за
падный уголъ озера и следуетъ затемъ въ восточномъ направлен1и до соединен1я 
съ Забайкальской лин1ей у ст. Мысовой.

По характеру строительныхъ работъ Кр}тобайкальская лин1я оказалась 
однимъ изъ труднейшихъ сооружен1й не только въ Росс1и, но и въ Европе. 
Дорога построена почти въ неприступной местности, по обрывамъ, нависшимъ 
надъ глубокими водами бурнаго Байкала. Чтобы преодолеть прейятств1я горной 
природы, понадобилось устроить 33 туннеля.

Движен1е по Кругобайкальской лин1и открылось въ 1904 году.

Строительная стоимость Сибирской жел’Ьзной дороги.

Строительная стоимость всехъ участковъ Сибирской магистрали (за исклю- 
чен1емъ Китайской Восточной дороги, составившей одно изъ звеньевъ соединен1я 
Европейской Росс1и съ Дальнимъ Востокомъ, но построенной частнымъ обще- 
ствомъ) составила, вместе съ расходами на изыскан1я, пр1обретен1е подвижного 
состава и образован1е оборотнаго капитала для эксплуатац1и, 384.605.000 руб., 
или при длине въ 5.678 верстъ по 67.737 руб. на версту. Затемъ въ 1899 г. на 
усилен1е пропускной способности магистрали было отпущено 94.320.000 руб. и
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на дополнительный къ постройк-Ь дороги работы, какъ устройство порта во Вла- 
дивосток'Ь, улучшен1е судоходства по р'Ькамъ Чулыму, Ангар^Ь, Амуру и др. было 
израсходовано 10.321.000 рублей. Такимъ образомъ, казн'Ь сооружен1е дороги со 
всЬми относящимися къ ней MiponpinTinMn обошлось въ 489.246.000 руб. Сумма 
эта была покрыта изъ обыкновенныхъ государственныхъ расходовъ, безъ заклю- 
чен1я спец1альныхъ, для нуждъ Сибирской жел. дороги, займовъ.

Значен1е Сибирской железной дороги.

Проведен1е 61/2 тысячъ верстъ стального пути въ Сибири, оторванной отъ 
культурныхъ и промышленныхъ центровъ, слабо населенной, суровой, съ дурной 
славою угрюмаго м-Ьста ссылки, уже само по себ-Ь должно было произвести ко
ренной переворотъ въ жизни этой окраины. Но постройка Сибирской дороги, по 
личнымъ указан1ямъ державнаго основателя д'Ьла, Императора  Але 
ксандра III, и благодаря неизменному вниман1ю къ осуществлен1ю ея ныне благо
получно царствующаго Государя Императ ора  была, кроме того, поставлена въ 
тесную связь съ целымъ рядомъ вспомогательныхъ предпр1ят1й, направленныхъ 
къ экономическому и культурному развит1ю Сибири.

Комитетъ Сибирской дороги, руководивш1й строительными работами, 
заведывалъ и названными меропр1ят1ями и многое сделалъ для изследован1я и 
оживлен1я дремавшихъ дотоле производительныхъ силъ Сибири. Предпринятый на 
отпущенный Комитетомъ средства геологическ1я изследован1я дали первый толчокъ 
къ развит1ю въ этой богатой полезными ископаемыми стране горнаго дела. Они 
открыли и разведали целый рядъ залежей минеральнаго топлива, изъ которыхъ 
ближайш1е къ Сибирской железной дороге угленосные районы Судженск1й 
(близъ ст. Судженки) и Черемховск1й (въ 130 верстахъ отъ г. Иркутска) обез- 
печили, прежде всего, удовлетворен1е потребностей самой дороги. Комитетъ орга- 
низовалъ также изследован1я Енисейскаго, Амурско-Приморскаго и Ленскаго зо- 
лотоносныхъ районовъ. Комитетъ принялъ меры къ улучшен1ю судоходныхъ 
услов1й рекъ Сибири и темъ облегчилъ подвозъ по рекамъ товаровъ къ 
дороге.

Но особенное значен1е для оживлен1я Сибири пр1обрела деятельность Ко
митета по заселен1ю прилегающихъ къ железной дороге местностей переселен
цами изъ Европейской РосНи. Отыскивая переселенцамъ землю, помогая ихъ хо
зяйственному устройству, воздвигая для новоселовъ церкви и школы, Комитетъ 
Сибирской дороги и, главнымъ образомъ, управляющ1й его делами статсъ-се- 
кретарь А. Н. Куломзинъ, руководивш1й меропр1ят1ями по заселен1ю Сибири, 
действительно придали постройке Сибирской дороги тотъ смыслъ „дела мира и 
просветительной задачи РосНи на востоке", о которомъ возвестилъ Императ оръ 
Але кс анд ръ  III въ рескрипте 14 января 1893 г. Нас ле днику  Цесаревичу.

Впервые широко поставленное Комитетомъ дело колонизащи окраинъ по
лучило впоследств1и дальнейшее развит1е, оставаясь, однако, долго въ тесной 
связи съ Сибирской дорогой. Переселенческое движен1е въ течен1е большого 
пер1ода направлялось только въ районы, на которые дорога распространяла свое 
вл1ян1е или непосредственно, или чрезъ реки, являвш1яся своего рода подъезд
ными путями къ рельсовому пути.

„.\з!атская Росс1я“.
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Вблизи дороги расширялась площадь посЬвовъ населен{я, которое, идЛя 
доступный сбыть излишковъ своихъ продуктовъ, переходило отъ натуральнаго 
хозяйства къ денежному. Въ полос'Ь вл1ян1я дороги возникали горнопромышлен- 
ныя предпр1ят1я.

Сибирская дорога, облегчивъ и сод'Ьйствуя колонизац1и, въ свою очередь, 
благодаря усиленному заселен1ю Сибири, получила значительное количество но- 
выхъ грузовъ. Сотни тысячъ переселенцевъ, водворившихся въ Сибири за по
следнее время, увеличили на милл1оны десятинъ площадь посевовъ и т^мъ со
здали десятки милл1оновъ пудовъ хлебныхъ избытковъ для вывоза по железной 
дороге на крупные рынки.

Колонизац1я района вл1ян1я Сибирской дороги вызвала къ жизни новыя от
расли производства въ Сибири.

Заселен1е Тюкалинскаго и Ищимскаго уездовъ Тобольской губерн1и, Барабы 
и другихъ прилегающихъ къ железной дороге районовъ Томской губерн1и, а 
равно Акмолинской области, сильно развило, а въ некоторыхъ местахъ и создало, 
маслодел1е, продукты котораго получили чрезъ железную дорогу широк1й сбыть 
за границу. Въ 1900 г. Сибирь дала 1 милл1онъ пудовъ масла, въ 1905 г.—уже 
2 милл1она, въ 1909 г.—3 милл1она и въ 1911 г.—около 4,5 миллюновъ. Почти 
все масло уходить за границу, такъ что, при цене за нудь масла въ 15 рублей, 
населен1е отъ сибирскаго маслодел1я выручаетъ до 65 милл1оновъ рублей.

За последн1е годы, особенно въ Западной Сибири, съ приходомъ пересе
ленцевъ, началось разведен1е свиней, при чемъ сбыть продуктовъ свиноводства 
обезпеченъ открыт1емъ въ Сибири заграничными фирмами своихъ агентуръ.

За землепашцами потянулись въ сибирск1я степи и овцеводы съ тонкорун
ною овцою, разместившись пока въ прииртышской полосе и въ ачинскихъ и 
минусинскихъ степяхъ. По ихъ примеру, некоторые переселенцы въ своихъ по- 
селкахъ завели также тонкорунныхъ овецъ, столь необходимыхъ въ настоящее 
время, когда, съ сокращен1емъ овцеводства на северномъ Кавказе и юге Рос- 
Пи, намъ приходится уже покупать щерсть за границею.

Точно также и въ области земледел1я переселенцы принесли съ собой но
выя культуры, весьма важныя для внутреннихъ рынковъ Росс1и, напримеръ, 
льноводство.

Переселенческое движен1е и Сибирская дорога создали изъ незначитель- 
ныхъ сель больщ1е города, напримеръ, Ново-Николаевскъ, и вызвали къ жизни 
новые города въ местностяхъ, еще недавно совсемъ пустынныхъ, какъ Славго- 
родъ — въ центре Кулундинской степи, Барнаульскаго уезда, где еще вт 1907 г. 
не было ни одного поселка.

Съ колонизащей и проведен1емъ рельсоваго пути увеличилась также мест
ная торговля, какъ показываетъ ростъ оборотовъ банковъ.

Какъ растетъ экономическое значен1е Сибирской дороги, показываетъ сравне- 
H ie  нижеследующихъ данныхъ, относящихся къ первымъ годамъ работы дороги 
и къ пер1оду чрезъ 10  летъ.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  531 -

Въ район'Ь Сибирской дороги было:
Н а е е л е н 1 я  Грузооборота (пуд.) Доходности (руб.) на 1 вер.

Въ 1900 г. Въ 1909 г. Въ 1900 г. Въ 1909 г. Въ 1900 г. Въ 1909 г.

5.846.000 8.683.000 44.672.000 199.188.000 4.900 12.800.

°/оо/о у в е л и ч е н !  я:
Населен!я. Грузооборота. Доходности.

48,5 345,9 161,2

Что такое быстрое увеличен!е населен!я, а BM-fecT-fe съ т-Ьмь грузооборота 
и доходности завис-Ьло въ значительной м-Ьр-Ь отъ переселен1я, показываютъ сл-fe- 
дующ!я цифры водворен!я переселенцевъ и роста перевозки хл-Ьбныхъ грузовъ 
въ район-Ь Сибирской жел. дор.

Вывезено пшеницы (тыс. пуд.). Водворено пересел, (тыс. душъ).
о/оо/о уве- За 1 годъ въ °/о°1о уве- 
личен!я.За 1 годъ въ среднемъ: среднемъ: личенш.

въ 1900— въ 1906— въ 1900— въ 1906-
1905 г.г. 1909 г.г. 1905 г.г. 1909 г.г.

16.925 45.692 170,0 6 6 ,8 320,0 379,0

1.429 4.806 236,3 1 1 ,8 63,0 433,9
3.465 12.316 255,4 12 ,0 115,2 860,0
1.364 2.206 61,8 15,0 29,4 96,0

Въ район'Ь всей дороги 
Въ томъ числ'Ь:

Въ Акмолинской области 
„ Томской губерн1и. .
„ Енисейской губерн1и.

Кром"Ь сод'Ьйств!я культурному и экономическому подъему сибирскаго края. 
Сибирская дорога, въ тяжелые для Росс!и годы сыграла большую роль въ д-Ьл-В 
обороны нашихъ дальневосточныхъ влад-Ьнш, обезпечивъ быструю перевозку 
сотенъ тысячъ войскъ и громадныхъ запасовъ военнаго снаряжен!я.

Но эта массовая перевозка войскъ показала, что при сильномъ рост-Ь товар- 
наго движен!я по дорог-Ь, нуженъ второй путь, чтобы на время воинскаго дви- 
жен!я не затруднять движен!я обычныхъ коммерческихъ грузовъ.

Въ течен|'е посл'Ьднихъ л'Ьтъ построена жел'Ьзная дорога отъ Тюмени до 
Омска, которая и явится вторымь путемъ для движен!я отъ Омска на западъ. 
НынЪ закончена укладка рельсовъна второй коле'Ь къ востоку отъ Омска. Такимъ 
образомъ, пропускная способность Сибирской дороги доведена до пред'Ьловъ, 
соотв'Ьтствующихъ экономическому и стратегическому значен!ю магистрали, по 
справедливости получившей назван!е Великаго Сибирскаго пути.

Амурская жел1^зная дорога.

При составлен!и плана сооружен!я Сибирской дороги въ 1892 г., какъ ука
зано въ 04epK"fe объ этой дорогЕ, нам-Ьчалось продлен!е Забайкальской лин!и отъ 
г Ср^тенска до Хабаровска, параллельно р. Амуру.

Однако, посл'Ь изыскан(й, этотъ путь, сплошь идущ)й по русскимъ влад-Ь- 
н!ямъ, былъ признанъудлиняющимъ магистраль и технически трудно выполнимымъ.
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Избрано было бол-Ье прямое направлен1е отъ Забайкалья, по китайской терри- 
Topin, Маньчжур1и, до соединен1я съ Уссур1йской дорогою. По такому направлен1ю 
построена Китайская Восточная дорога.

ПослК русско-японской войны 1904— 1905 г.г., всл'Ьдств1е измКнившагося 
положен1я на Дальнемъ ВостокК, связь Уссур1йской лин1и съ прочими участками 
Сибирской дороги рельсовымъ путемъ, проходящимъ по китайскимъ владКн1ямъ, 
представлялась малонадежною. Вновь всталъ на очередь проектъ Амурской 
жел-Ьзной дороги, параллельной р. Амуру, въ русскихъ предКлахь.

Въ 1906—1907 годахъ были произведены подробный изыскан1я двумя парт1ями 
подъ начальствомъ инженеровъ Дроздова и Подруцкаго. Въ задачи изыскан1й вхо
дило нам-Ьтить рельсовый путь, который подходилъ бы къ р. Амуру не ближе 15 в. 
и не отдалялся бы отъ него свыше 120 верстъ къ скверу. Изыскан1ями были

обслКдованы два вар1анта 
примыкан1я лин1и къ За
байкальской дорогК — у 
г. Нерчинска и у разъКзда 
Куенга. Общее протяжен1е 
дороги отъ ст. Нерчинска 
до г. Хабаровска опред-к- 
лилось, по изыскан1ямъ, 
около 2 .0 0 0  верстъ.

Недостатокъ св-кд-к- 
н1й о Приамурь^, его от
даленность, предуб-кжде- 
н1е въ суровости климата, 
исключающей, будто бы, 
возможность сельско-хо
зяйственной культуры,  
вызвали въ отношен1и во
проса о своевременности 

и настоятельности сооружен1я Амурской жел-кзной дороги еще больше сомн-кн1й, 
ч'кмъ то имКло м-ксто при разр'кшен1и постройки Сибирской магистрали.

Предположен1я правительства объ отпускК средствъ на приступъ къ рабо- 
тамъ по Амурской дорогК поступили въ новыя наши законодательный учрежден1я.

Горячими защитникомъ проекта Амурской дороги предъ членами Государ
ственной Думы и Государственнаго Совета явился покойный председатель Со
вета Министровъ статсъ-секретарь П. А. Столыпинъ, глубоко веривш1й въ 
необходимость дороги для обороны нашихъ забайкальскихъ областей. Государ
ственная Дума и Государственный Советъ согласились съ доводами П. А. Сто
лыпина, и 6  1юня 1908 г. последовало В ы с о ч а й ш е е  утвержден1е закона объ 
отпуске средствъ на сооружен1е Амурской дороги.

Закономъ 6  1юня 1908 г. была утверждена строительная стоимость головного 
участка Амурской дороги до ст. Урюмъ, протяжен1емъ 183 версты, начинавшагося, 
по настоян1ю Государственной Думы, съ разъезда Куенга. Строительный работы 
возникли въ томъ же 1908 году.

Напеди на откоса^<ъ жеакзнодорожной выемки.
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Остальная часть дороги отъ Урюма до Хабаровска была разделена на три 
части: западную — отъ ст. Урюмъ до р-Ьки Керакъ (протяжешемъ 597 верстъ), 
среднюю—отъ р. Керакъ до р-Ьки Д1и (протяжен1емъ 624 версты) и восточную—■ 
отъ р. Д1и до гор. Хабаровска (протяжен1емъ 452 версты), съ мостомъ черезъ 
р-Ьку Амуръ.

Постройка каждой изъ названныхъ частей дороги была поручена отд'Ьль- 
нымъ строительнымъ управлен1ямъ; начальниками работъ были назначены инже
неры Дроздовъ, Подруцк1й, Трегубовъ и Навроцк)й.

При сооружен)и Амурской железной дороги пришлось бороться съ исклю
чительными техническими затруднен1ями, подобныхъ которымъ не встр-Ьчалось 
при проведен1и даже самыхъ тяжелыхъ участковъ Сибирской магистрали. Чтобы 
преодол'Ьть эти препятств1я, поставленный суровою природою Приамурья, пона
добились чрезвычайный усил1я, потребовалось особое напряжен1е строительной 
техники. Если, т'Ьмъ не мен%е, въ настоящее время рельсовый путь въ наиболее 
суровыхъ мКстахъ уже уложенъ, то такой успКхъ обязанъ энергичной деятель
ности вс^хъ техническихъ учрежден1й Министерства Путей Сообщен1я и инже- 
неровъ-строителей Амурской дороги, подъ руководствомъ министра Путей Сооб- 
щен1я статсъ-секретаря С. В. Рухлова, выезжавшаго на постройку лин1и для 
разрешен1я на месте наиболее серьезныхъ вопросовъ.

Постройка головного участка р.

Головной участокъ Амурской железной дороги строился въ течен1е 1908 
(во второй его половине), 1909 и 1910 годовъ. Строительная стоимость головного

Устройство полотна Омурской жел, дор. на Kocoropt близъ села Алеура.

9 Очеркъ о строительныхъ работахъ на Амурской жел. дорогЬ принадлежнтъ В . Л . Волков)/.
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участка определяется приблизительно въ 19.370.000 рублей. Лин1я отъ разъезда 
Куенги трассирована долинами р^къ Куенги и притока ея Алеура, при чемъ, во 
избежан1е поврежден1я высокими водами, она поднята довольно высоко на косо
горы; зат^мъ на 120-й версте дорога переходить черезъ водоразделъ и вступаетъ 
въ долину реки Белый У рюмь, которою и следуетъ до своего конечнаго пункта. 
Здесь началось уже временное движен1е поездовъ (частью съ осени 1910 года,

частью съ начала 1911 года).
■ Открыт1еправильнагодви-

жен1я и передачу лин1и 
въ правильную эксплуа- 
тац1ю предположено отло
жить, впредь до устано- 
влен1я движения поездовъ 
на всемъ протяжен1и за
падной части Амурской 

‘ железной дороги, отъ стан-
щи Урюмъ до станц!и 
Керакъ. Такое решен1е 
обусловлено темъ сообра- 
жен1емъ, что при малой 
населенности района, об- 
служиваемаго головнымъ 
участкомъ, расходъ на 
поддержан1е на немъ пра- 
вильнаго движен1я не оку
пился бы. Съ другой сто
роны, этотъ участокъ, не 
связанный съ воднымъ 
путемъ, не имеетъ само- 
стоятельнаго значен1я. Въ 
настоящее время дело 
организовано такъ, чтобы 
перевозка грузовъ, напра- 
вляемыхъ на постройку 
западной части дороги и 

вызываемыхъ потребностями колонизац1и, а также обслуживан1е, въ случае на
добности, воинскаго движен1я могли производиться достаточно успешно. Съ на
чала 1912 года на головномъ участке происходить движеше одной пары пасса- 
жирскихъ поездовъ въ сутки.

При постройке головного участка Амурской железной дороги пришлось 
встретиться съ глубокою мерзлотою почвы. Мерзлота эта на поверхности по
крыта перегноемъ и мхомъ, которые допускали оттаиван1е грунтовъ лишь на не
значительную глубину. Отсюда, при неблагопр1ятныхъ услов1яхъ стока воды, воз
никала сплошная заболоченность почти на всю глубину оттаиван1я.

Весьма трудно было устроить водоснабжен1е. Несмотря на то, что головной

Первый по^здь па гоаовномъ участк-Ь Амурской жед. дор.
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MbcTO примыкан1я Амурской жел. дор, къ Забайкальской.

участокъ большею частью идетъ вдоль р-Ькъ, пользоваться ими для водоснабже- 
н1я въ зимнее время нельзя, всл'Ьдств1е глубокаго промерзан1я ихъ. Устройство

Урюмъ— конечная станц1я головного участка Амурской жел. дор.
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артез1анскихъ колодцевъ, прим-Ьнительно къ опытамъ Забайкальской жел'Ьзной 
дороги, также не разр'Ьшало вопроса окончательно, такъ какъ въ н'Ькоторыхъ 
случаяхъ количество воды оказывалось недостаточнымъ. Решено было изсл'Ьдо- 
вать услов1я замерзан1я воды въ водоносныхъ слояхъ, расположенныхъ ниже дна 
р'Ькъ. На головномъ участк-Ь были устроены во многихъ мЪстахъ шурфы, зало
женные ниже дна р-Ькъ, долинами которыхъ трассирована дорога. Въ обнару- 
женныхъ источникахъ вода не замерзала. Это дало возможность въ течен1е всей 
зимы для потребностей временнаго движен1я по'Ьздовъ пользоваться водою изъ 
шурфовъ, и вопросъ о водоснабжен1и не только на головномъ участкЪ, но и на 
другихъ частяхъ дороги былъ такимъ образомъ разр'Ьшенъ.

Постройка западнаго участка.

Западная часть дороги (отъ ст. Урюмъ до ст. Керакъ) начата постройкой 
въ 1910 году, а подготовительный работы производились уже съ весны 1909 года; 
общая строительная стоимость ея определена въ сумме около 95 мил. рублей.

На протяжен1и первыхъ 330 верстъ лин1я проходитъ по горнымъ ущельямъ 
и долинамъ рекъ Велаго и Чернаго Урюмовъ, Амазара и Чичатки, а въ осталь
ной ея части (267 верстъ), придерживаясь 54-й параллели, пересекаетъ рядъ 
горныхъ водоразделовъ между реками Чичаткой, Уркой, Урушей, Олдоемъ, 
Неверомъ и Керакомъ. Характерной особенностью района является чрезвычай
ная заболоченность местности, загроможден1е пологихъ склоновъ долинъ камен
ными розсыпями, пересеченность местными горными потоками и, какъ обш1й 
фонъ, нагроможденность каменныхъ и скалистыхъ горныхъ хребтовъ.

Близъ полотна Амурской жол. дор.. накипь льда отъ прорвавшейся изъ-подъ почвы воды
(апрель /л'Ьсяцъ).
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При начал-Ь работъ, на всемъ протяжен1и лин1и не было вблизи ея ни по- 
селковъ, ни дорогъ; горныя ущелья обоихъ Урюмовъ, Амазара, Чичатки и Ол- 
доя, кочковатыя мари, заполнивш1я собою почти четвертую часть всего протя- 
жен!я дороги, и каменные завалы являлись совершенно недоступными для пере- 
движен1я. Въ остальной части пути передвижен1е было возможно только п'Ьшкомъ 
или верхомъ; во время же 
таян1я сн-Ьговъ, а также 
въ пер10дъ дождей съ 
половины 1юня до конца 
августа вся м'Ьстность оста
валась вовсе недоступ
ной. При такихъ уело- 
в1яхъ, какъ для подвоза 
на м'Ьсто работъ строи- 
тельныхъ матер1аловъ и 
рабочихъ, такъ и для под- 
держан{я непрерывнаго 
сообщен1я лин1и съ ка
зачьими поселками, распо
ложенными по р'Ькамъ 
Шилк"Ь и Амуру, одною 
изъ первыхъ заботъ яви
лось устройство подъ-Ьзд- 
ныхъ дорогъ. Кром% обыч
но устраиваемой времянки 
вдоль всей строящейся 
лин1и, были устроены дв-Ь 
железнодорожный подъ
ездный рабоч1я ветви: Ча- 
Совинская (отъ ст. Тап- 
тугары къ реке Шилке, 
протяжен1емъ 28 верстъ) 
и Рейновская (отъ ст. Ру- 
хлово къ реке Амуру, про- 
тяжен1емъ 63 версты) и 
рядъ грунтовыхъ подъезд- 
ныхъ дорогъ, общимъ про- 
тяжен{емъ около 320 вер.

Число рабочихъ въ течен1е 1910 и 1911 годовъ колебалось отъ 5.000 до 
24.000 человекъ, и число конныхъ подводъ достигало 4.000 штукъ.

Работы по сооружен1ю западнаго участка закончены.

Постройка средней части дороги.

Средняя часть дороги (отъ станц1и Керакъ до реки Д1и близъ реки Бурей) 
начата постройкой съ весны 1911 года, а подготовительный работы производились

„Азиатская Росс1я“. (33

Ледяные сталактиты въ штольн'Ь выемки у станц1и Имачи 
/Амурской жел. дор. (апрель м^сяцъ).
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съ весны 1910 года. Общая строительная стоимость ея опред-Ьляется приблизи
тельно въ 77 милл1оновъ рублей.

Лин1я проходитъ вначал'Ь по водоразделу Амура и Зеи, пересекая притоки 
обеихъ этихъ рекъ въ ихъ верховьяхъ; затемъ на 350-й версте лин1я вступаетъ 
въ долину реки Большой Перы (притокъ р. Зеи) и по ней доходитъ до Зеи, 
которую пересекаетъ у д. Введеновки девятипролетнымъ мостомъ, длиною 410 
саж. Далее лин1я переходить черезъ реки Томь, Белую, Будунду, Завитую и 
на 642-й версте подходить къ конечному ея пункту— реке Д1е. Въ 50 верстахъ 
къ востоку отъ р. Зеи отъ станщи Бочкарево отходить железнодорожная ветвь 
къ городу Благовещенску; протяжен1е ветви— 103 версты. Для подхода къ самому

Рабоч1е Рязанской губ, на постройк-Ь средняго участка Дмурской жед. дор.

городу, расположенному на правомъ берегу р. Зеи, дорога въ разСтоян1и около 
35 верстъ отъ Амура вверхъ по течен1ю р. Зеи пересекаетъ эту реку один- 
надцатипролетнымъ мостомъ, длиною въ 570 саж.

Для обезпечешя возможности подвоза къ лин1и матер1аловъ, пров1анта и 
рабочихъ, въ числе первыхъ работъ, кроме устройства времянки, было при- 
ступлено къ устройству подъездныхъ путей: одной железнодорожной ветви отъ 
станц1и Ушумунъ къ станице Черняево на Амуре (протяжен1емъ 32 версты) 
и 6 грунтовыхъ дороге до р. Амура и Зеи, общимъ протяжен1емъ около 
330 верстъ.

Ближе къ западной части Амурской железной дороги и почти до самаго
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nepec-feneHin p. Зеи услов1я работъ на средней части дороги были почти одина
ковы съ услов1ями западной части: глухой и безлюдный край, лишенный пред- 
метовъ первой необходимости, не производящ1й продовольств1я ни для людей, 
ни для рабочаго скота, отсутств1е какихъ бы то ни было путей сообщен1я, т-Ь 
же неблагопр1ятныя климатическ!я услов1я.

Что касается полосы дороги между р-Ьками Зеей и Д1ей, то въ ней уже 
много заселенныхъ пунктовъ и есть про'Ьзж1я дороги. Но зато зд'Ьсь полное от- 
cyTCTBie и л'Ьса, и камня, такъ что строительные матео1алы пришлось подвозить 
изъ весьма отдаленныхъ районовъ.

Окончан1е постройки средней части дороги предполагается къ концу 1914 г.

Постройка восточной части дороги.

Восточная часть дороги начата постройкой съ весны 1912 года. Общая 
строительная стоимость ея достигаетъ 73 милл. рублей (въ томъ числ-Ь стоимость 
моста чрезъ р. Амуръ— 11.600 тысячъ рублей).

Начинаясь отъ р^ки Д1и и пересЬкая Бурею у д. Малиновки, лин1я перехо- 
дитъ черезъ рядъ водоразд-клоБъ между реками Харой, Уриломъ, Мутной, 
и Б"Ьлой, посл-Ь чего, приблизительно въ 120 верстахъ къ востоку отъ р. Бурей,

Рабоч1е-каторжане на постройка Бмурской жел. дороги.

вступаетъ въ долину р. Хингана. Выйдя зат'Ьмъ изъ долины этой рЪки и при
тока ея р. Лиственичной, лин1я переходитъ черезъ хребетъ Лагаръ-аулъ и 
дал'Ье направляется по долинамъ р-Ькъ Кимкана, Большой Биры и Икура; зат-Ьмъ 
дорога идетъ вдоль р-Ькъ Большого Ина, Урми(Уньми) и Тунгуски и подходитъ 
къ р"Ьк% Амуру, который должна пересечь величайшимъ въ Poccin мостомъ, въ 
22 пролета, общей длиною 1.094 саж. За мостомъ, на 452-й верстЪ, лин1я под
ходитъ къ гор. Хабаровску.

Окончан1е работъ предполагается къ 1916 году.
G8*
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Вспомогательный м-Ьропр!ят1я при сооружен1и дороги.

При сооружен1и Амурской дороги правительство вынуждено было принять 
рядъ особыхъ вспомогательныхъ м'Ьропр1ят1й.

Для обезпечен1я спокойств1я на лин!и, въ района, куда на заработки и для 
наживы стекаются десятки тысячъ народа, оказалось необходимымъ, помимо 
обычно устанавливаемой на строящихся дорогахъ жандармской полиц1и и под
чиненной ей полицейской стражи, командировать на лин1ю воинскую охрану, въ 
состав-Ь 14 ротъ изъ м'Ьстныхъ войскъ, съ расположен1емъ ихъ по всей лин1и.

Для обезпечен1я своевременнаго снабжен1я постройки денежными средствами 
для расчетовъ по работамъ и поставкамъ, была усилена деятельность суще- 
ствующихъ въ районе постройки почтовыхъ учрежден1й, а частью открыты и 
новыя конторы.

Рабоч1й поселокъ тюремнаго ведомства при станц1и Раздольное. |
(

Чтобы местные служащ1е могли дать образован1е своимъ детямъ. Мини-! 
стерствомъ Путей Сообщен1я открыто въ районе постройки (пока только въ за
падной и средней ея частяхъ) 13 школъ, а для удовлетворен!я духовныхъ по
требностей населен1я устроены временный церкви въ главнейшихъ пунктахъ 
постройки, и для отправлен1я богослужен1я Святейшимъ Синодомъ командиро
ваны на место 1еромонахи и священники. На наиболее крупныхъ станщяхъ 
строятся на средства, отпущенный Св. Синодомъ и Переселенческимъ Управле- 
н1емъ, постоянный церкви.

Въ виду появлен1я въ районе дороги преступнаго элемента, оказалось необхо
димымъ увеличить число лицъ судебнаго ведомства; учреждено несколько вре- 
менныхъ должностей участковыхъ мировыхъ судей и товарищей прокуроровъ, и 
устроены арестныя помещен!я.

Кроме того, для борьбы съ широко развившейся продажей контрабанд- 
наго спирта, привозимаго изъ сопредельныхъ съ Приамурьемъ местностей Китая, 
введена на некоторыхъ станц1яхъ казенная продажа спирта.
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Значен1е Амурской дороги и будущее ея района.

Какъ по стоимости своей, превышающей четверть милл1арда руб. (264 милл. 
рублей), такъ и по вышеописаннымъ техническимъ трудностямъ сооружен1я, 
а особенно по своему значен1ю для упрочен1я нашего положен1я въ Приамурь-Ь, 
Амурская жел'Ьзная дорога представляетъ крупное государственное предпр1ят1е.

Вся эта дорога будетъ выстроена исключительно трудомъ русскихъ рабо- 
чихъ, безъ мал%йшаго участ1я желтыхъ. Это услов1е, соблюден1е котораго на да- 
лекомъ Амур-fe, казалось, обрекало все д'Ьло на неусп-Ьхъ и, во всякомъ случа-Ь, 
на крайнюю медлен
ность, соблюдено со 
всей строгостью и 
дало блестящ1е ре
зультаты. Дорога бу
детъ закончена даже 
ран-Ье срока; десятки 
миллюновъ рублей 
заработной  платы, 
вместо того, чтобы 
уплыть въ Китай, 
остались въ Poccin, а 
вм"ЬстК съ тКмъ ты
сячи рабочихъ, при- 
в л е ч е н н ы х ъ  изъ 
Европейской Росс1и 
въ Приамурье, озна
комились съ этимъ 
краемъ, и уже начи- 
наютъ тамъ осЬдать.

Для выяснешя Земельныхъ запасовъ района Амурской дороги, а также спо- 
собовъ и средствъ ихъ усп’Ьшнаго заселен!я и использован1я, въ 1910 году, съ 
Высочайшаго  соизволен1я, въ Приамурье была командирована особая экспе- 
дищя, состоявшая подъ руководствомъ нынК Приамурскаго генералъ-губерна- 
тора Н. Л. Гондатти. Въ экспедиц1ю входили представители различныхъ в^- 
домствъ и спещалисты по обсл'Ьдован1ямъ: почвенно-ботаническимъ, агроно- 
мическимъ, статистическимъ, гидротехническимъ, л'Ьснымъ, дорожнымъ и геоло- 
гическимъ.

Въ результат-Ь двухл'Ьтнихъ полевыхъ обсл'Ьдован1й, экспедищей были собраны 
обширные матер1алы для хозяйственнаго описан1я дальневосточныхъ областей. 
Матер1алы эти отпечатаны и на основан1и ихъ намКченъ общ1й планъ колони- 
зац1и дальневосточной окраины и, въ частности, района, непосредственно тяго- 
т'Ьющаго къ Амурской железной дорогК.

Экспедиц1ей выяснено, что этотъ районъ им-Ьетъ set услов1я для успешной 
колонизащи. На первое мКсто среди его богатствъ необходимо поставить ц-Ьнныя 
н'Ьдра (золото, уголь, жел-Ьзо и проч.).

Рабочая артель на постройьсЬ Амурской дороги въ октябре.
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Западная часть жел-Ьзной дороги (отъ Куенги до р. Зеи) изобилуетъ золо- 
томъ; золотоносный площади находятся въ верховьяхъ р-Ькъ Алеура, Б-клаго и 
Чернаго Урюмовъ, Тунгира и др., въ пред'клахъ Забайкальской области, и въ 
бассейнахъ р'ккъ Уркана, Олдоя и Невера, въ Амурской области. Въ восточной 
части дороги им-Ьются крупн'Ьйш1я залежи бураго угля въ низовьяхъ р. Бурей;

запасы его, залегаю- 
щ1е на обширной пло
щади вдоль жел-Ьзно- 
дорожной лин1и, раз- 
р'Ьшаютъ вопросъ о 
топлив'к для дороги, 
проходящей зд-ксь 
по слабозал-ксенной 
мкстности. Въ этой 
же части дороги (на 
р. Самар'к, близъ  
станицы Екатерино- 
Н и к о л ь с к о й  на 
р. Амурк) найдена 
богатая желкзная ру
да. Кромк того, въ 
районк дороги встрк- 
чаются въ изобил1и и 
друг1я полезный иско
паемый, огнеупорная

и лкпная глина, графитъ, асбестъ, мраморъ. Наличность въ крак горныхъ богатствъ 
обезпечиваетъ въ будущемъ промышленное его развит1е и въ связи съ этимъ 
приливъ сюда рабочаго населен1я.

Вмкстк съ ткмъ, вопреки распространенному мнкн1ю объ отсутств1и здксь 
достаточнаго запаса земель, пригодныхъ для сельскаго хозяйства, обслкдован1ями 
выяснена возможность поселить въ районк желкзной дороги, на востокъ отъ 
р. Зеи, не меньше 300.000 душъ хлкбопашцевъ.

Въ настоящее время вдоль лин1и строящейся дороги возникло уже свыше 
20 торгово-промышленныхъ поселковъ, гдк оскло много пришлаго рабочаго люда.

Наиболке значительными изъ желкзнодорожныхъ поселковъ Амурской области, 
съ крупнымъ экономическимъ будущимъ, являются поселен1я, возникш1я въ мк- 
стахъ перескчен1я строящеюся дорогою главныхъ рккъ; у дер. Суражевки на 
р. Зек и у дер. Малиновки на р. Бурек. Эти два поселка предположено преобра
зовать въ города, при чемъ первому изъ нихъ въ честь Государя Наслкд- 
ника присвоено, съ Высочайшаго  соизволен1я, наименован1е „Алекскевскъ“.

Помимо горной промышленности и земледкл1я, въ Приамурьк есть данныя 
для развит1я лксного дкла (въ районк ближайшемъ къ желкзной дорогк имкется 
свыше 2 милл. десятинъ годнаго для эксплуатац1и лкса), а въ устьк Амура имкются • 
богаткйш1я рыбныя ловли.

Заселен1е указанныхъ пространствъ, а также использован1е горныхъ и лкс-

Вы;<одъ изъ туннеля на 587-й верстк Бмурской дороги.
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Внутренн1й видъ туннеля на 587-й sepcit Амурской дороги,

Подняла колокола на станц1и Ру.хлово, Дмурской дороги,
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ныхъ богатствъ становится возможнымъ только теперь, съ проложен1емъ Амур
ской жел-Ьзной дороги. Такимъ образомъ, эта лин1я, связывающая наши дальне
восточный окраины съ центромъ Poccin рельсовымъ путемъ, сплошь проходя- 
щимъ по русской территор1и, помимо такого своего первостепеннаго государ- 
ственнаго значен1я, несомн-Ьнно, окажетъ выдающееся вл1ян1е и на оживлен1е 
хозяйственной жизни края.

Поселокъ при станц1и Ерофей Павловичъ.

Койечно, для этого потребуется еще создать рядъ подъ'Ьздныхъ путей, ко
торые приблизили бы къ дорог-Ь ц-Ьнные естественные запасы края. Дорожнымъ 
отрядом’ь Амурской экспедищи составленъ уже планъ подъездной дорожной 
сети. Кроме того, намечены и новыя грунтовыя магистрали, соединяющ1я Амур
скую дорогу черезъ районъ богатыхъ золотыхъ пр1исковъ съ Якутскомъ, Нико- 
лаевскомъ на Амуре и побережьемъ Тихаго океана.

Средне-Аз1атская и Ташкентская желЪзныя дороги.

Вскоре после заняыя силою русскаго оруж1я Туркестана и учрежден1я Турке- 
станскаго генералъ-губернаторства (въ 1867 г.) былъ поднятъ вопросъ о соеди- 
нен1и завоеваннаго края рельсовымъ путемъ съ Европейской Росс1ей. Еще при
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первомъ генералъ-губернатор'Ь, устроител'Ь русскаго Туркестана, К. П. Кауфман'Ь 
была созвана въ Оренбург^ въ 1874 г. особая железнодорожная комисс1я, ко
торая признала необходимымъ проведен1е лин1и отъ Оренбурга до Ташкента, 
т.-е. по прежнему, самому оживленному и короткому, караванному тракту изъ 
Туркестана въ Pocciio. Но наступивш1я вскоре въ пределахъ нынешней Закасп1й- 
ской области военныя действ1я совершенно изменили этотъ планъ железнодо- 
рожнаго строительства, соответствовавш1й исторически сложившемуся пути изъ 
Средней Аз1и въ наши внутренн1я губерн1и, и заставили проложить первую же
лезную дорогу въ Туркестане по совершенно другому, кружному направлен1ю.

Средне-аз1атская желЬзная дорога.

Въ 1880— 1881 годахъ, въ виду враждебныхъ действ1й, проявленныхъ населе- 
н1емъ Ахалъ-текинскаго оазиса, сопредельнаго съ русскими владен1ями на вос- 
точномъ берегу Касп1йскаго моря, была предпринята экспедиц1я, подъ началь- 
ствомъ генерала Скобелева, въ глубь оазиса. Чтобы облегчить задачу этой военной 
экспедищи, было решено начать постройку железной дороги между Касп1йскимъ 
моремъ (отъ Михайловскаго залива) и укреплен1емъ Кизылъ-арватъ, первымъ 
местомъ среди сплошной пустыни на пути отъ моря, где имелась вода, и един- 
ственнымъ въ то время нашимъ этапомъ въ Ахалъ-текинскомъ оазисе. Предпо
лагалось, что дорога обезпечитъ войска, высланный главнымъ образомъ съ 
Кавказа, удобнымъ сообщен1емъ съ ихъ базою и откроетъ возможность скорой 
перевозки всехъ тяжестей экспедиц1и отъ моря черезъ пустыню къ Кизылъ- 
арвату. Высочайшее соизволен1е на постройку дороги последовало 25 ноября 
1880 г. Главнымъ руководителемъ работъ по сооружен1ю дороги былъ назначенъ 
генералъ М. Н. Анненковъ, заведывавш1й сообщен1ями въ тылу отряда Скобе
лева, а его ближайшими сотрудниками—князь М. И. Хилковъ (въ 90-хъ и на
чале 900-хъ годовъ занимавш1й постъ министра Путей Сообщен1я) и инженеръ 
А. И. Юговичъ. Для постройки дороги былъ сформированъ 1-й резервный (впо- 
следств1и 1-й Закасп1йск1й) железнодорожный батал1онъ, на чиновъ котораго 
возложили укладку шпалъ и рельсовъ, надзоръ за земляными работами и службу 
по эксплуатац1и. На земляныя работы были наняты смоленск1е землекопы и 
персы изъ Баку.

Услов1я работъ были необычайно трудны. Жарк1й климатъ и свирепствовав- 
ш1я въ Закасп1йскомъ крае маляр1йныя заболеван1я вредно отзывались на здо
ровье нижнихъ чиновъ и русскихъ рабочихъ. Близость военныхъ действ1й,.боязнь 
разбойничьихъ нападен1й и почти превосходящая человеческ1я силы борьба съ 
сыпучими песками заставляли рабочихъ, несмотря на высокую оплату ихъ труда, 
покидать работы до сроковъ найма. Особенно угнетающимъ образомъ действо- 
валъ на солдатъ и рабочихъ недостатокъ въ пресной воде. Для снабжен1я ихъ 
питьевой водою пришлось построить на берегу Михайловскаго залива опреснИ' 
тель, дававш1й до 4.000 ведеръ въ сутки, и развозить воду по местамъ работъ 
Болезни и массовый уходъ создавали постоянный и большой некомплектъ рабо - 
чихъ, такъ какъ, при враждебныхъ отношен1яхъ местныхъ кочевниковъ, попол 
нить ими рабоч1я команды не представлялось возможнымъ. На ряду съ этимъ 
доставка строительныхъ матер1аловъ, выписанныхъ целикомъ изъ Баку и Астра-

„Лз1атская Росс1я“. (39
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хани, сильно замедлялась мелководьемъ Михайловскаго залива. Все привезенное 
на пароходахъ и парусныхъ шхунахъ приходилось перегружать на суда съ 
осадкою не бол-Ье четырехъ футовъ для пропуска по названному заливу.

Несмотря на такую совершенно исключительную неблагопр1ятую обстановку 
работъ, оюелгъзнодорожная лингя въ 217верстъ отъ Михайловскаго залива до Кизылъ- 
арвата была закончена въ десять мшщевъ, и уже 1 сентября 1881 г. по ней было 
открыто правильное движен1е. Это было достигнуто благодаря выдающейся энер- 
г1и генерала Анненкова, поднимавшаго бодрость духа своихъ сотрудниковъ лич- 
нымъ присутств1емъ въ течен1е всего рабочаго времени подъ палящимъ солнцемъ 
на самыхъ трудныхъ работахъ.

Построенная Анненковымъ дорога не оказала, впрочемъ, существенной 
пользы экспедищи Скобелева, ради которой дорога была начата, такъ какъ экспе- 
диц1я закончилась неожиданно быстро со взят1емъ укрЪплен1й Геокъ-тепе. Но 
зато она укр-Ьпила наше положен1е въ западной Туркмен1и и связала ее надеж- 
нымъ сообщен1емъ съ Кавказомъ.

Сооруженная въ интересахъ обороны, эта лин1я не могла им'Ьть коммерче- 
скаго значен1я, особенно при остановк'Ь ея въ Кизылъ-арватЪ. Однако, вскор"Ь, 
когда возникли осложнен1я съ Англ1ей изъ-за присоединен1я къ русскимъ влад-й- 
н1ямъ Мерва (въ 1889 г.), а главное Кушки (въ 1885 году), оказалось необходи- 
мымъ продолжить лин1ю до Аму-дарьи, на протяжен1и 755 верстъ. Строителемъ 
былъ назначенъ опять генералъ Анненковъ. Для работъ по укладк% рельсовъ 
былъ сформированъ 2-й Закасп1йск1й жел-Ьзнодорожный батал1онъ.

Создавшееся въ Средней Аз1и политическое положен1е не допускало ника
кого промедлен1я въ сооружен1и новой лин1и. А между тКмъ, трудности, встрК- 
ченныя при проведен1и перваго участка, повторились, да еще въ больщихъ раз- 
мКрахъ, и при работахъ по его продолжен1ю. Особенно много усил1й прищлось за
тратить строителямъ дороги между Мервомъ и Аму-дарьею, гдК приходилось пере- 
сКчь полотномъ дороги 130-верстную полосу песчаныхъ бархановъ, перенося
щихся вКтромъ съ мКста на м-Ьсто. Едва усп-Ьвали здКсь сдКлать полотно, какъ 
в'Ьтеръ заносилъ вышки, сдувалъ насыпи, выдувалъ песокъ изъ-подъ шпалъ и 
нагромождалъ горы песку на рельсахъ. Между тКмъ, опыта постройки жел-Ьзной 
дороги по сплошнымъ сыпучимъ пескамъ нигд"Ь въ MipK не было. Приходилось пробо
вать всяк1е способы ynp-fenneHia песковъ и предупрежден1я заносовъ. Мнопя 
м-кры не достигали ц%ли. Задача проложен1я рельсоваго пути въ указанной 
местности стала казаться невыполнимой даже нКкоторымъ изъ сотрудниковъ ге
нерала Анненкова.

Не терялъ бодрости и уверенности только самъ Анненковъ, приложивш1й 
всю свою энерНю и весь свой опытъ, пр1обретенный на постройке перваго 
участка, чтобы устранить препятств1я, которыя ставила ему природа. По распо- 
ряжен1ю Анненкова, полотно и откосы устилались колючкой, ветвями тамариска 
и саксаула, устроена была защита отъ ветровъ изъ валежника, путь обсаживался 
кустарниками, растущими на пескахъ, а полотно и резервы покрывались слоемъ 
глины; на самыхъ трудныхъ участкахъ пути былъ организованъ бдительный надзоръ, 
который долженъ былъ сметать накоплявш1йся на рельсахъ песокъ. Все эти меры, 
а также сплошной подъемъ полотна до уровня бархановъ, увенчались успехомъ.
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Весьма своеобразно была организована генераломъ Ллненковымъ укладка 
пути. Для этого былъ сформированъ особый укладочный по'Ьздъ въ 25 - 30 двухъ- 
этажныхъ вагоновъ, на которомъ къ конечному пункту укладки подавались 
шпалы, рельсы, скр'Ьплен1я и другой необходимый матер1алъ. По выгрузк-Ь ма- 
тер1ала на откосы, онъ развозился частью на вагонеткахъ, частью же на вер- 
блюжьихъ и конныхъ подводахъ. На по-Ьвд-Ь, кром-Ь двухъ ротъ, производив- 
шихъ укладку рельсовъ, доставлялось нисколько сотъ рабочихъ, главнымъ обра- 
зомъ, персовъ, а впереди его шелъ конноверблюж1й транспортъ, состоявш]й бо- 
л-Ье ч-Ьмъ изъ 200 повозокъ и 600 верблюдовъ. Въ вагонахъ были устроены 
кухни для рабочихъ, мастерсюя, пр1емный покой, телеграфъ и т. п., и въ нихъ 
во время постройки жили М. Н. Анненковъ и инженерный персоналъ. Благодаря 
приведенной организащи и большому числу рабочихъ (по временамъ бол%е 
20.000 челов-Ькъ) постройка дороги шла очень быстро. Работы начались въ ма-Ь
1885 года; 30 ноября того же года паровозъ достигнулъ Асхабада, 2 1юля
1886 года—Мерва и зат'Ьмъ, пройдя самый трудный участокъ дороги по безвод- 
нымъ летучимъ пескамъ пустыни Кара-кумъ, 30 ноября 1886 года дошелъ до 
Аму-дарьи (755 верстъ отъ Кизылъ-арвата). Въ этотъ же пер1одъ времени началь
ный пунктъ жел'Ьзной дороги у мелководнаго Михайловскаго залива былъ пере- 
несенъ, по инищатив-Ь генерала Анненкова, въ бол-Ье удобное м%сто, Узунъ-ада, 
куда пришлось проложить 27 верстъ пути по сыпучимъ пескамъ. Такимъ обра- 
зомъ, mjmb въ 755 верстъ отъ Кизылъ-арвата до Чарджуя и вКтка на Узунъ-ада въ 
27 верстъ были построены, въ I 4 2  года, т.-е. со скоростью около П/з верстъ въ день.

Въ 1887 году, по представлен1ю Анненкова, было разр-Ьшено продлить лин1ю 
отъ р. Аму-дарьи до Самарканда, при чемъ устройство моста черезъ широкую 
и бурную Аму-дарью считалось невозможнымъ. Анненкову были отпущены деньги 
на организащю переправы черезъ рКку на каюкахъ и пароходахъ. Но Аннен
ковъ сразу понялъ, какой тормозъ для движен1я грузовъ и пассажировъ будетъ 
представлять отсутств1е моста съ перегрузкою товаровъ и пересадкою пассажи
ровъ. Онъ рКшилъ выстроить черезъ р'Ьку временный деревянный мостъ за счетъ 
суммъ, ассигнованныхъ на оборудован1е переправы. P-bmenie это являлось крайне 
см-Ьлымъ, въ виду иэмКичиваго русла рКки, быстроты течен1я и ежегоднаго ледо
хода. Длина моста оказалась 800 саж., а вм-ЬстК съ выступающими въ рКку бе
реговыми насыпями—дамбами свыше 1.000 саженъ.

Р'Ьшен1е выстроить такой большой деревянный свайный мостъ черезъ Аму
дарью вызвало больш1я возражен1я. Даже большинство инженеровъ, сотрудниковъ 
строителя, высказывали уверенность въ томъ, что мостъ будетъ подмытъ или 
разрушенъ ледоходомъ. Генералу Анненкову предлагали устроить черезъ р%ку 
паровой паромъ, подвесную железную дорогу и проч., но онъ отвергъ все пред- 
ложешя и началъ постройку моста. Первая свая была забита 23 августа 1887 г., 
а 6 января 1888 года по мосту пропущенъ паровозъ,— следовательно, мостъ былъ 
выстрюенъ въ течете 4 мтсяцевъ и 13 дней.

Будущее показало, насколько предусмотрителенъ и правъ былъ генералъ Аннен
ковъ, разрешивъ на свой страхъ и рискъ вопросъ о пересечен1и Аму-дарьи мостомъ. 
Последн1й просуществовалъ почти 14 летъ и сыгралъ громадную роль въ деле 
эксплуатащи и дальнейшей постройки железныхъ дорогъ въ Средней Аз1и.
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Постройка самой лин1и Аму-дарья Самаркандъ велась бол-Ье спокойно, при 
лучшихъ услов1яхъ, и въ м-Ьстности населенной и культурной. Работы начаты 
1 1юля 1887 года, а 15 мая 1888 года паровозъ прибылъ въ Самаркандъ, т.-е. 
весь участокъ въ 346 верстъ былъ построенъ въ lOVa м-Ьсяцевъ.

На этомъ закончилась деятельность генерала Анненкова по постройке же- 
лезнодорожныхъ лин1й въ Средней Аз1и.

За время съ 1880 по 1888 г., съ промежутками (отъ 1881 по 1885 г.), въ 
течен1е 4 летъ подъ его руководствомъ выстроено 1.345 верстъ железнаго пути, 
связавшаго восточный берегъ Касп1йскаго моря съ центромъ нашихъ владен1й 
въ Туркестане.

Столь быстрое осуществлен1е железной дороги, явившееся результатомъ 
редкой въ HCTopiH железнодорожнаго строительства упорной борьбы чело- 
веческаго искусства съ непобедимыми, казалось, силами природы, было оце
нено не только въ Росс1и, но и за границей. Анненковъ занялъ почетное место 
въ ряду выдающихся железнодорожныхъ строителей. Благодарная же родина, 
въ день 25-лет1я со дня его смерти, въ ноябре 1913 г., воздвигла памятникъ на 
могиле его въ Самарканде на собранный добровольными пожертвован1ями 
деньги.

Въ 1894 г., въ виду неудобства Узунъ-адинскаго порта, крайне мелководнаго, 
начальный участокъ Средне-Аз1атской дороги было разрешено перенести къ 
г. Красноводску. Наконецъ, для облегчен1я, на случай военныхъ действ1й, сосре- 
доточен1я войскъ на афганской границе, было признано необходимымъ проло
жить железную дорогу отъ Мерва до Кушки. В ы с о ч а й ш е е  повелен1е о по
стройке этой ветки, получившей назван1е мургабской, состоялось 26 августа 
1896 года; укладка рельсовъ началась 15 ноября 1897 года и была закончена 4 де
кабря 1898 года, когда и было открыто сквозное движен1е поездовъ на всемъ 
участке отъ Мерва до Кушки, т.-е. на протяжен1и 294 верстъ.

Съ проведен1емъ железной дороги на Самаркандъ, очень скоро возникъ 
вопросъ о продолжен!и ея до Ташкента и о постройке ветви въ богатую насе
ленную Фергану. 27 мая 1895 года состоялось В ы с о ч а й ш е е  повелен!е о со- 
оружен1и железной дороги отъ Самарканда до Ташкента съ ветвью до Анди
жана. Сооружен1е этого пути, протяжен1емъ всего 638 верстъ, было возло
жено на инженера путей сообщен1я А. И. Урсати. Постройка закончена въ 1898 г.; 
открыые правильнаго движен1я до Ташкента и Андижана последовало въ 
1899 году. Событ1е это увековечено надписью, сделанною на утесе, возле же
лезной дороги, въ пределахъ Джизакскаго уезда у такъ называемыхъ Тамерла- 
новыхъ воротъ Санзарскаго ущелья: „Николай II 1895 года повелелъ: «Быть 
железной дороге». 1898 г. исполнено".

Ныне общее протяжен1е Средне-аз1атской железной дороги составляетъ 
2.368 верстъ, въ томъ числе 1.748 верстъ приходится на главную лин1ю отъ 
Красноводска до Ташкента, 294 версты на мургабскую ветвь, 306 верстъ на 
андижанскую, 12 верстъ на ветку отъ ст. Каганъ до г. Бухары и 8 верстъ на 
ветку отъ ст. Горчаково до Скобелева (Новый Маргеланъ). Управлен1е дороги 
находится въ Асхабаде.

Средне-аз1атская дорога, прорезавшая, по доведен1и ея до Ташкента н

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



s
о

Q_2

CO я 3H 0> nbJ S S

4003
40

CO X  ^  Si Ы H

®  ̂3  ̂ё2 § 4= я ° ® *
0 ( j  га b  rQ “ .= Й

^ u O ' S e y A ^ a  — ; j j®
o o j g ' O g -  at-gg
“ s = gg^p"j"S-„ •i&s|gss|S,= 
||SSgS|5i/° 
5||;gS^.2,-g|
5 ^ Х з £ а . о 2  S - f o  ^ ' - ' ^ S . c f ^ t ^ o r v o x  ?, 2 г o c c ^ “ Я [ _ о ^ х

^  S"CO H  ПЗ t t  я  H- ® 5.5 >>S-̂  .  ̂ ? a
^  © i ^  (fl CO ^• я  ̂ я 'O >»

-o  i =

oUD

оQ_
Оd

cO a 5  X  ̂ CJ 2 H ra -gГ̂ ЯЯ' ЯЯ̂ ОСОЙ CjCSa® — 'S (i;̂  » ̂ йй г £ н5 о « “'Ссаи^|я2=^я2£яо

,§~ai = 0 0 ° ^  ^g g t« tt  ̂P'C)
Ci-5 5^S*“ 22=t'-'xr5С1-» о я ^  ̂D.ja Й d= = S'=t̂ .̂ J:S fi §©  О C ■■
cfiHc . ra 3

• -  "o «  О  'g  S  'Я"8ЛЕга)'-'о2 яE:SslgrfCs.;;g
40 -  O ^ -  3  .  a  Я  c .f- r- -ч'-'п; _ b) v;

=i О X-  H flj яcj H t;r  • - cflя £ jI, о Q. я ^
S^o| = S ia ‘--=:̂ b'£5|golgS5|3ici.?=^b->>— яо -̂гаег2 H 5  о  CO g a  =: о3o<c-s<jCx[Snca

tfl св i,sSg-

Q_U
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Андижана, eoraT-feiimiH местности Туркестана съ доходными хлопковыми планта- 
ц1ями, рисовыми посевами, виноградниками и другими высокоцТиными культу
рами, открыла обширный рынокъ для изд'йл1й русской промышленности. Вм'ЬстЬ 
съ т-Ьмъ, она облегчила вывозъ изъ Туркестана такихъ богатыхъ даровъ при
роды, какъ хлопокъ, нужный для нашихъ хлопчатобумажныхъ фабрикъ, и вы
звала къ жизни стремлен1е расширять производство этихъ продуктовъ въ краТ. 
Какую роль сыграла Средне-аз1атская дорога въ развит1и производительныхъ 
силъ края, видно изъ сопоставлен1я грузооборота дороги въ первый годъ открыт1я 
ея для движен1я на всемъ пространств-Ь— 1899 и по истечен1и десяти л-Ьтъ— 
1909 годъ. Въ 1899 г. пассажировъ перевезено 493.000 челов-Ькъ, а въ 1909 году 
число пассажировъ увеличилось до 2,9 милл1оновъ. Въ 1899 г. грузовъ малой 
скорости дорога доставила 23,2 милл1оновъ пудовъ, изъ нихъ 5,2 мил. пуд. 
хлопка, а черезъ 10 л-Ьтъ — въ 1909 г.—въ три раза больше—69,8 милл1оновъ 
пудовъ, при чемъ хлопка 11,8 милл. пудовъ.

Ташкентская жел'Ьзная дорога.

Вопросъ о соединен1и прямымъ рельсовымъ путемъ Европейской Росс1и съ 
Ташкентомъ, возникавш1й ран-Ье сооружен1я Закасп1йской железной дороги, былъ 
окончательно рТшенъ въ 1892 г., когда состоявш1й въ то время военнымъ ми- 
нистромъ ген. А. Н. Куропаткинъ выдвинулъ въ пользу проведен1я дороги стра- 
тегичесюя соображен1я.

Посл^ ряда изыскан1й, сов'Ьщан1й и оживленнаго обсужден1я направлен1я 
будущей железной дороги были нам-Ьчены два направлен1я, изъ коихъ одно 
пролегало отъ ст. Александровъ-гай заволжской лин1и Рязанско-Уральской же
лезной дороги до Чарджуя, а другое отъ Оренбурга до Ташкента. По разсмо- 
трен1и этого вопроса въ особомъ совещан1и изъ заинтересованныхъ министровъ, 
Государемъ И м ператором ъ  была положена, 4 апреля 1900 года, на журнале 
этого совещан1я, следующая резолюц1я: „Предпочитаю въ настоящую минуту 
направленге Оренбургъ-Ташкентъ". Въ 1900 году, осенью, было приступлено къ 
сооружен1ю средствами казны железной дороги одновременно съ обоихъ ея кон- 
цовъ, отъ Оренбурга и отъ Ташкента, черезъ Илецкъ, Актюбинскъ, Казалинскъ, 
Перовскъ и Туркестанъ. Начальникомъ работъ севернаго участка, отъ Оренбурга 
до Казалинска, былъ назначенъ инженеръ путей сообщен1я А. И. Урсати, строи, 
тель Самаркандъ-Ташкентской лин1и, а начальникомъ работъ южнаго участка 
отъ Ташкента до Казалинска—инженеръ путей сообщен1я О. П. Вяземск1й. До
рога строилась въ течен1е 1900 — 1905 г.г. и поступила въ эксплуатащю частью 
съ 1 1юля 1905 года, частью же съ 1 января 1906 года. Длина лин1и Оренбургъ-- 
Ташкентъ составляетъ 1.736 верстъ, изъ которыхъ на протяжен1и около 970 верстъ 
дорога пролегаетъ по Сыръ-дарьинской области (граница Тургайской области 
и Сыръ-дарьинской области проходитъ между станщями Саксаульской и Конту), 
придерживаясь праваго берега Сыръ-дарьи и почти касаясь северо-восточной 
оконечности Аральскаго моря.

Въ настоящее время общее протяжен1е Ташкентской железной дороги, къ 
которой былъ впоследств1и присоединенъ участокъ Кинель—Оренбургъ (354 вер.), 
достигаетъ 2.090 в. Управлен1е дороги находится въ Оренбурге.
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Трудности, который пришлось преодол-Ьть строителямъ при постройк'Ь Таш
кентской жел-Ьзной дороги въ пред'Ьлахъ Туркестана, были невелики сравни
тельно съ т-Ьми, который были испытаны строителями Закасп1йской. Ташкентская 
лин1я почти на всемъ протяжен1и Сыръ-дарьинской области проходить по срав
нительно ровнымъ степнымъ пространствамъ.

Ташкентская дорога, связавшая кратчайшимъ путемъ Туркестанъ съ вну
тренними губерн1ями, такъ же, какъ и Средне-аз1атская, содействовала и сод^й- 
ствуетъ экономическому развит1ю края и оживлен1ю торгово-промышленныхъ 
сношенш съ Европейскою Росс1ей. Особенное значен1е пр1обрела Ташкентская 
дорога въ деле расширен1я хлопковыхъ посевовъ въ Туркестане, ибо она, до
ставляя изъ центра Poccin дешевый хлебъ, открыла возможность для местнаго 
населен1я освободить подъ хлопокъ поля, ранее занимавш1яся посевами продо- 
вольственныхъ хлебовъ. Грузооборотъ Ташкентской дороги ежегодно растетъ и 
доходность ея неизменно повышается.

Новыя железный дороги въ Аз1атской Рос«и.

Съ постройкою Сибирской магистрали, пр1общившей громадную страну къ 
услов1ямъ MipoBoro хозяйства и давшей толчокъ къ усиленной ея колонизащи, 
очень быстро, какъ выше указано, возникъ вопросъ о дальнейшемъ развит1и 
рельсовыхъ путей въ Сибири. Съ особенною силою и остротою проявилась за 
Ураломъ потребность въ новыхъ железныхъ дорогахъ въ последн1е годы.

За 15 летъ, прошедшихъ со времени открыт1я движен1я на отдельныхъ 
участкахъ Сибирской магистрали, русское населен1е Сибири, котораго, после 
300 летъ нашего владен1я этою окраиною, насчитывалось всего 4>/2 милл1она, 
увеличилось почти въ два раза, при томъ за ближайш1я только шесть летъ, 
1907 — 1912 Г.Г., численность русскихъ путемъ переселен1я крестьянъ изъ Евро
пейской Росс1и возросла здесь на 2>/г милл1она человекъ.

Вселен1е въ Сибирь милл1оновъ русскихъ людей является одновременно 
притокомъ милл1оновъ пахарей, которые подымаютъ плугомъ громадный про
странства целинныхъ земель. Посевная площадь расширяется въ Сибири съ 
поразительною быстротою; по некоторымъ губерн1ямъ за последн1я 15 летъ по
севы главнаго сибирскаго хлеба — пшеницы возросли вдвое и даже втрое. Уве
личились, конечно, и те избытки хлеба, которые Сибирь, за удовлетворен1емъ 
собственныхъ потребностей, могла бы дать къ вывозу. Они исчисляются болЬе 
чемъ сотнею милл1оновъ пудовъ. Между темъ для значительной части излишковъ 
сибирскаго хлеба, едва ли не для половины ихъ, не обезпеченъ выходъ на 
рынки. Сибирь местнаго большого рынка не имеетъ; городовъ въ ней мало; 
промышленнаго неземледельческаго населен1я всего 7 — З̂ /д. Единственная су
ществующая рельсовая лин1я, связавщая Сибирь съ европейскими потребитель
скими центрами, не можетъ служить средствомъ перевозки для техъ избытковъ 
хлеба, которые созданы трудомъ массы переселенцевъ, проникшихъ въ глубь Си
бири далеко за пределы заселенной ранее полосы вл1ян1я Сибирской магистрали.

Осевщимъ тутъ переселенцамъ некуда было сбывать остававщихся у нихъ, 
за удовлетворен1емъ собственныхъ потребностей, 200—250 пудовъ излишковъ
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хл'Ьба на семью. Для нихъ возникла опасность возвращен1я къ первобытному 
натуральному складу хозяйства, когда все, что вырабатывается, то и потре
бляется дома. Отъ расширен1я хозяйства приходилось отказываться. Однако, 
такое положен1е, тягостное для переселенцевъ, привыкшихъ на родин-Ь къ бол-Ье 
совершеннымъ формамъ хозяйства, было и не въ интересахъ государственной 
власти, озабоченной т'Ьмъ, чтобы въ хозяйственную жизнь страны производи
тельный силы ея были вовлечены въ полной м-Ьр-Ь, и чтобы обширныя и пустын
ный пространства долго еще служили пр1емниками жаждущаго земли русскаго 
крестьянства.

Поэтому вопросъ объ оборудован1и Сибири новыми рельсовыми путями 
признанъ необходимымъ услов1емъ дальнейшей колонизац1и Сибири.

Въ сужден1яхъ о новыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ въ Сибири было обращено 
вниман1е на то, что Сибирская магистраль на протяжен1и отъ Челябинска до 
Енисейской губерн1и, коснулась только севернаго края производительнаго района 
Сибири; плодороднейш1я же и богатыя полезными ископаемыми земли южныхъ 
степей, Алтайскаго округа и Минусинскаго у^зда остались на разстоян1и сотенъ 
верстъ отъ железной дороги. Выдвинуты были и стратегическ1я соображен1я, 
повелительно указывавш1я, что для обороны страны, превышающей по пространству 
европейск1я государства вместе взятыя, совершенно недостаточно одной желез
нодорожной лин1и, хотя бы и двухпутной.

Съ окончан1емъ постройки Западно-Сибирской жел. дороги отъ Челябинска 
до Иркутска, еще въ 1898 году, возникъ проектъ соединен1я нащихъ Средне- 
аз1атскихъ владен1й съ Сибирской жел. дорогой по направлен1ю отъ Ташкента 
черезъ верный и Семипалатинскъ съ выходомъ на Сибирскую жел. дорогу въ 
районе города Томска.

Въ 1906 — 1907 годахъ правительствомъ были произведены техническ1я 
изыскан1я и экономичесюя обследован1я: 1) отъ Ташкентской жел. дороги на 
верный, Семипалатинскъ, Барнаулъ, съ выходомъ отъ Барнаула на Сибирскую 
жел. дорогу на ст. Итатъ, или у Ново-Николаевска, 2) отъ Барнаула на Юргу 
и на Павлодаръ, 3) отъ Уральска черезъ Оренбургъ, Орскъ на Акмолинскъ 
и отъ Уральска на Илецкъ и 4) отъ Актюбинска черезъ Тургай и Акмолинскъ 
на Семипалатинскъ и отъ Вернаго на Семипалатинскъ.

Параллельно съ правительственными изыскан1ями, имевшими целью вы
яснить наиболее целесообразный планъ железнодорожнаго строительства въ 
Сибири и Семиречье, вопросъ о проктируемыхъ здесь дорогахъ сделался также 
предметомъ горячихъ обсужден1й городскихъ и общественныхъ учрежден!й Си
бири, представившихъ въ правительственный учрежден1я рядъ записокъ и хода- 
тайствъ.

Оживленному интересу, проявленному на месте къ вопросу о сооружен1и 
железныхъ дорогъ, соответствовалъ ростъ предложен1й со стороны частныхъ 
лицъ объ ихъ постройке. Къ 1909 году въ правительственный учрежден1я посту
пили заявлен1я отъ 11 различныхъ группъ предпринимателей, которыя ходатай
ствовали о концесс!и на постройку железныхъ дорогъ на Алтае, Семиречье и 
въ южной части Сибири отъ Уральска до Семипалатинска.

Все эти предложен1я подверглись самому внимательному обсужден1ю при
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участ1и представителей вс%хъ Министерствъ, заинтересованныхъ городовъ и 
общественныхъ учрежден1й. Были выяснены населенность, экономическ1я услов1я 
районовъ нам'Ьченныхъ дорогъ, подсчитаны ожидаемый грузооборотъ и доходность.

Согласно указан1ямъ, даннымъ покойнымъ предсЬдателемъ Сов-Ьта Мини- 
стровъ статсъ-секретаремъ Столыпинымъ, лично, во время по'Ьздки его въ 
Сибирь, убедившимся, что „новыя железный дороги въ Сибири—главная нужда" 
все подготовительный работы по разсмотрен1ю проектовъ дорогъ были вы
полнены съ возможною быстротою. Былъ выработанъ планъ железнодорожной 
сети на окраинахъ, приспособленный къ потребностями колонизащи. Въ 1911 
году окончательно разрешенъ правительствомъ вопроси о сооружен1и на част
ный средства железнодорожной лин1и, прорезывающей Алтайсюй округи Каби
нета Его Величества отъ Ново-Николаевска на Семйпалатинскъ; затеми после
довало утвержден1е и въ отношен1и другихъ железныхъ дорогъ въ Сибири.

Все разрешенные за последн1е годы къ постройке и намеченные къ соору- 
жен1ю рельсовые пути въ Сибири могутъ быть разбиты, по ихъ значен1ю, на три 
группы.

1) Параллельная существующей Сибирской дороге Южно-Сибирская маги
страль.

2) Подъездные пути къ Сибирской дороге съ юга и севера.
3) Лин1и для вывоза товаровъ Европейской Росс1и въ Монгол1ю и Китай.

Южно-Сибирская магистраль.

Еще въ конце восьмидесятыхъ годовъ минувшаго столет1я, когда вниман1е 
русскаго общества и правительства было привлечено къ вопросу о сооружен1и 
Великаго Сибирскаго пути, высказывалось мнен1е, что Сибирскую железную 
дорогу надо вести не въ северномъ направлен1и вдоль грунтовано Московскаго 
тракта, въ какомъ направлен1и она ныне построена, а значительно южнее его, 
примерно: отъ Уральска или Оренбурга черезъ Атбасаръ, Акмолинскъ, Барнаулъ 
и далее на востокъ къ Иркутску. Уже тогда отмечалось, что железная дорога 
по такому направлен1ю необходима въ целяхъ колонизащи плодородныхъ и бога- 
тыхъ полезными ископаемыми районовъ, и что, по стратегическимъ соображен1ямъ^ 
нельзя оставлять безъ железной дороги области, соприкасающ1яся на юге и 
востоке съ Китаемъ.

Интенсивное заселен1е Западной Сибири и быстрый ростъ ея производи- 
тельныхъ силъ, явивш1еся результатомъ сооружен1я Великаго Сибирскаго пути 
и широкой постановки переселенческаго дела, побудили правительство, какъ 
выше указано, обратить вниман1е на сооружен1е чрезъ удаленный отъ Сибирской 
дороги южныя степи новой магистрали. Въ записке о поездке въ Сибирь въ 
1910 г., бывш1й председатель Совета Министровъ П. А. Столыпинъ признавалъ 
неотложною необходимостью сооружен1е Южно-Сибирской магистрали, находя, 
что она „призвана теснее связать нашу сибирскую окраину съ м1ровымъ рын- 
комъ, дать южнымъ киргизскимъ степямъ, богатымъ хлебомъ, скотомъ, золотомъ, 
медью и каменнымъ углемъ, возможность сбыта этихъ богатствъ".

9 Записка председателя Совета Министровъ и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледел1емъ о поездке въ Сибирь и Поволжье (приложен1е къ всеподданнейшему докладу, стр. 125).

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



— 553 —

Сов'Ьтъ Министровъ, разсматривая въ 1911 г. вопросъ о Южно-Сибирской 
магистрали, пришелъ къ уб'Ьжден1ю, что богат'Ьйш1й, но почти неиспользован
ный край южно-сибирскихъ степей настоятельно нуждается въ магистральномъ 
рельсовомъ пути, который облегчитъ заселен1е этого края и дастъ выходъ про- 
изводимымъ тамъ продуктамъ. Вм'Ьст'Ь съ т%мъ, Сов'Ьтъ Министровъ отм'Ьтилъ, 
что путь этотъ вполн'Ь отв'Ьчаетъ и основному вообще услов1ю правильнаго 
жел'Ьзнодорожнаго строительства, требующаго проведен1я въ первую очередь 
магистральныхъ путей. На основан1и представленныхъ обширныхъ матер1аловъ 
и изустныхъ объяснен1й Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Землед%л1емъ 
статсъ-секретаря А. В. Кривошеина, Сов'Ьтъ Министровъ пришелъ къ заключе- 
н1ю, что районъ проектируемаго Южно-Сибирскаго рельсоваго пути является по 
своимъ климатическимъ и почвеннымъ услов1ямъ одной изъ лучшихъ частей 
Сибири.

Означенная м-Ьстность, охватывающая Тургайскую, Акмолинскую и Семи
палатинскую области и занимающая свыше полутора милл1оновъ квадратныхъ 
верстъ“, говорится въ журнал'Ь CoB"bTa Министровъ i), „призвана служить есте- 
ственнымъ колонизац1оннымъ райономъ для водворен1я переселенцевъ изъ вну- 
треннихъ губерн1й Росс1и, т-Ьмъ бол-Ье удобнымъ, что онъ составляетъ террито- 
р1альное продолжен1е метропол1и. Однако, до сихъ поръ, хотя THroTtnie пересе- 
ленческаго движен1я въ эту м'Ьстность обозначилось уже вполн-Ь опред'Ьленно, 
колонизащя ея не можетъ почитаться поставленною на правильный основан1я, 
ибо разсматриваемый районъ досел'Ь остается вн'Ь жел-Ьзнодорожныхъ сообщен1й, 
и донын^ Сибирь соединяется съ центральными европейскими губерн1ями лишь 
однимъ, проходящимъ по средней ея части, путемъ — Сибирскою железною до
рогою. Вся экономическая жизнь названнаго края стянута поэтому къ узкой, 
прилегающей къ жел'Ьзнодорожной лин1и полосЬ. Между тЪмъ, запасъ земель въ 
район"Ь Сибирской магистрали, пригодныхъ для колонизащи, почти уже исчер- 
панъ, и правительство стоитъ теперь передъ насущною задачею открыть пере- 
селенцамъ изъ Европейской Росс1и новый колонизащонный районъ. Этой ц'Ьли 
и отв'Ьчаетъ, прежде всего, проведен1е намеченной министромъ Путей Сообщен1я 
Южно-Сибирской магистрали, обезпечивающей доступъ въ чрезвычайно богатую 
естественными рессурсами часть Сибири, экономически глохнущую вследств1е 
отсутств1я путей сообщен1я. Начинаясь отъ Уральска, означенная лин1я распро- 
странитъ свое вл1ян1е на значительный пространства у^здовъ Уральскаго, Тур- 
гайскаго, Актюбинскаго, Кустанайскаго, Кокчетавскаго, Атбасарскаго и Акмолин- 
скаго и на Семипалатинскую область. Произведенный Переселенческимъ Упра- 
влен1емъ, при содейств1и научныхъ силъ, экономическ1я, почвенный и гидротех- 
ническ1я изследован1я этихъ местностей показали, что въ нихъ имеется огром
ный запасъ удобныхъ для земледел1я земель. Правда, въ прежнее время степень 
колонизащонной пригодности настоящаго района возбуждала у изследователей, 
обращавшихъ вниман1е на недостатокъ здесь влаги и на солоноватость почвы, 
некоторый сомнен1я. Однако, практическ1й опытъ устройства переселенцевъ въ

9 Стр. 10—12 Особаго журнала СовЪта Министровъ 17 февраля и 27 апр’Ьля 1911 года по 
вопросу о сооруженш жeлtзныxъ дорогь въ Западной Сибири и С'Ьверномъ T y p K e c ia H t .

.Аз1атская Росс1я“, 70
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указанныхъ м-Ьстностяхъ не подтвердилъ означенныхъ сомн-Ьн1й, при чемъ н-Ь- 
которые районы Кустанайскаго, Акмолинскаго и Кокчетавскаго у^здовъ, еще въ 
1907 году признававш1еся непригодными для культуры, нын-Ь составляютъ наи
более бойк1е центры переселенческаго водворен1я; въ то же время и коренные 
жители этихъ областей постепенно переходятъ отъ скотоводческаго хозяйства къ 
земледел1ю. Такимъ образомъ, согласно изустному заявлен1ю Главноуправляю- 
щаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ, во вверенномъ ему ведомстве нетъ 
уже сомнен1й въ пригодности для земледел1я большинства местностей, пересе- 
каемыхъ Южно-Сибирской магистралью. Лишь на ближайшемъ къ Семипала
тинску участке этой дороги, составляющемъ по последнимъ сведен1ямъ IŜ /o 
всего протяжен1я лин!и, встречаются сплошные, непригодные для земледел1я, 
солончаки. Но зато, будучи неудобною для зернового хозяйства, местность эта 
представляетъ весьма благопр1ятныя услов1я для промышленнаго скотоводства, 
напримеръ, для разведен1я тонкорунныхъ овецъ. Наконецъ, обил!е здесь иско- 
паемыхъ богатствъ и счастливое сочетан1е въ означенной местности залежей ме- 
талловъ и каменнаго угля даетъ надежду на развит1е въ ней горныхъ про- 
мысловъ“ .

Признавая по приведенными соображен1ямъ за Южно-Сибирской магистралью 
выдающееся государственное значен1е и предвидя „затруднительность, при ны- 
нешнемъ курсе, успещнаго собран1я, въ случае передачи его частному предпри
нимателю, негарантированнаго правительствомъ акщонернаго капитала" (15 мил- 
л1оновъ рублей), потребнаго для предпр1ят1я, Советъ Министровъ остановился 
на мысли о сооружен1и Южно-Сибирской магистрали средствами и распоряже- 
н1емъ казны въ общемъ направлен1и отъ южной границы Алтайской области или 
отъ гор. Семипалатинска въ обходъ Уральскаго хребта съ юга и съ примыка- 
н1емъ ея къ Великому Сибирскому пути и къ западной части Ташкентской же
лезной дороги въ пунктахъ, которые определяются, какъ наиболее выгодные, 
по производстве окончательныхъ изысканш. При этомъ министру Путей Сооб- 
щен1я было поручено произвести изыскан1я и изследован1я, необходимый для 
составлен1я окончательнаго проекта и определен1я строительной стоимости ука
занной дороги.

Постановлен1я Совета Министровъ удостоились 4 1юня 1911 года Высочай- 
шаго  утвержден!я.

Однако, ко времени окончан1я Министерствомъ Путей Сообщен1я изыскан1й, 
правительству вновь были заявлены ходатайства разныхъ лицъ о предоставлен1и 
имъ концесПй на Южную Сибирскую магистраль, которую въ конце концовъ и 
предполагается предоставить осуществлять въ порядке частнаго строительства.

Намечаемая Южно-Сибирская магистраль предназначена обслуживать районъ, 
где къ 1913 году насчитывается уже полтора милл1она населен1я, преимущественно 
переселенческаго, до 35 милл1оновъ пудовъ однихъ хлебныхъ грузовъ, при общемъ 
грузообороте около 60 милл. пудовъ. Строительная ея стоимость определяется 
въ 116.000.000 рублей.

Южная магистраль, прорезывая почти сплошь переселенчесюе районы, 
является серьезнымъ колонизащоннымъ меропр1ят1емъ. Она откроетъ возможность 
использовать подъ переселен1е крестьянъ изъ малоземельныхъ губерн1й Евро-
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пейской Poccin, кром-Ь уже занятыхъ въ ея районахъ пространствъ, свыше 9 мил. 
л1оновъ десятинъ удобной земли, который, по отдаленности отъ Сибирской 
дороги, до сооружен1я Южно-Сибирскаго рельсоваго пути нельзя ввести въ хо
зяйственный оборотъ страны.

На девяти же милл1онахъ десятинъ удобной земли могутъ устроиться 
около 1.200.000 душъ обоего пола новыхъ переселенцевъ, или около 200.000 но- 
выхъ хозяйствъ. Такимъ образомъ, населен1е района Южно-Сибирской магистрали 
въ ближайшее время по ея сооружен1и почти удвоится.

Устройство въ район-й проектируемой дороги новыхъ 200.000 крестьянскихъ 
хозяйствъ дастъ въ ближайшее же время на рынокъ отъ 30 до 40 милл1оновъ 
пудовъ новыхъ хл'йбныхъ избытковъ, такъ какъ произведенный въ степныхъ 
районахъ южной Сибири въ разное время какъ Главнымъ Управлен1емъ Земле
устройства и Землед'Ьл1я, такъ и Министерствомъ Путей Сообщен1я статистико- 
экономическ1я изсл'Ьдован1я переселенческаго хозяйства свид-йтельствуютъ, что въ 
тЪхъ м'йстахъ киргизской степи, гд^ экономичесюя услов1я хоть сколько-нибудь 
благопр1ятны для промышленнаго хлебопашества, переселенческое хозяйство уже 
по прошеств1и 3- 5 л^тъ даетъ на рынокъ хлеба, за полнымъ удовлетворен1емъ 
всехъ своихъ потребностей, отъ 150 до 200 пудовъ на хозяйство.

Южно-Сибирская магистраль, проходящая чрезъ прекрасныя пастбища, 
облегчитъ снабжен1е внутренняго и внешняго рынковъ дещевымъ мясомъ и будетъ 
содействовать перенесен1ю въ степи падающаго въ РосНи тонкоруннаго овце
водства.

Новая дорога вызоветъ къ жизни горную промышленность, для чего име
ются все благопр1ятныя услов1я - - богатые медные рудники, ценныя угольныя 
залежи.

Южно-Сибирская магистраль, проведенная параллельно западному участку 
существующей Сибирской железной дороги, къ югу отъ него въ разстоян1и 
300—400 верстъ, призвана служить и целямъ обороны нащихъ окраинъ. Второй 
путь на Сибирской дороге устроенъ только къ востоку отъ Омска. Для лин1и 
же къ западу отъ Омска значен1е второго пути имеетъ заканчивающаяся соору- 
жен1емъ Тюмень-Омская дорога. Но и однопутный участокъ Сибирской дороги 
отъ Челябинска до Омска и также одноколейная Тюмень-Омская дорога обла- 
даютъ вместе меньшею пропускною способностью, чемъ двухпутные участки 
Сибирской магистрали къ востоку отъ Омска. Такая ограниченная пропускная 
способность примыкающихъ къ Омску двухъ однопутныхъ лин1й можетъ создать 
во время военныхъ действ1й въ пограничныхъ местностяхъ значительныя за- 
труднен1я въ снабжен1и нашей армш всемъ необходимымъ изъ Европейской 
РосНи. Затруднен1я эти будутъ устранены съ сооружен1емъ Южной магистрали. 
Постройка ея значительно приблизитъ дело обороны забайкальскихъ областей 
къ такому состоян1ю, рекомендуемому теор1ею и практикою для успешности 
военныхъ действ1й, когда каждый корпусъ имеетъ въ тылу самостоятельную же
лезную дорогу.

Конечнымъ пунктомъ Южно-Сибирской магистрали на востоке намечается 
г. Семипалатинскъ. Здесь Южная магистраль соединяется со строящимся чрезъ 
Алтай рельсовымъ путемъ; посрёдствомъ его грузы Южной лити, идущ1е на
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Востокъ, получаютъ выходъ у Ново-Николаевска—на Сибирскую дорогу. Что ка
сается точки примыкан1я Южной магистрали къ существующей с-Ьти жел-Ьзныхъ 
дорогъ на запад'Ь, то магистраль проектируется направить на г. Орскъ и вм-Ьст-Ь 
съ т'Ьмъ выдвигается еще продлен1е ея отъ Орска до соединен1я съ Ташкент
скою жел-Ьзною дорогою у станщи Мартукъ, съ т^мъ, чтобы дать грузамъ Южно- 
Сибирской дороги кратчайщ1й выходъ въ пункты естественнаго тягот-Ьн1я района 
дороги—на Саратовск1й рынокъ и къ южнымъ портамъ. Въ Саратовъ и въ порты 
Азовскаго и Чернаго морей грузы отъ ст. Мартукъ предположено перевозить по 
участку Мартукъ-Илецкъ Ташкентской дороги, зат^мъ по нам-Ьченной къ по- 
стройк'Ь ЛИН1И Илецкъ-Уральскъ; отъ Уральска—до Покровской слободы на л-Ь- 
вомъ берегу р. Волги, по существующей линт Рязанско-Уральской жел. дороги и, 
наконецъ, чрезъ Волгу къ Саратову по мосту, также предположенному къ по
стройка, а отъ Саратова на югъ или по существующимъ дорогамъ, или по но- 
вымъ рельсовымъ путямъ, нам'Ьченнымъ для стремлен1я движен1я грузовъ къ 
южнымъ портамъ.

Выяснивш1еся въ настоящее время съ полною опред'Ьленностыо выгодные 
не только для Сибири, но и для всего государства результаты сооружен1я Си
бирской жел-Ьзной дороги могутъ въ значительной м^р-Ь предуказать и экономи- 
ческ1я посл'Ьдств1я Южной магистрали.

Сибирская дорога строилась въ стран-Ь малонаселенной, колонизащя кото
рой въ сколько-нибудь широкихъ разм-Ьрахъ началась только одновременно съ 
проведен1емъ дороги. Западный участокъ Сибирской дороги не им-Ьетъ непо
средственно вдоль рельсоваго пути производительнаго района; онъ проходитъ по 
названной изъ-за безлюд1я и отсутств1я воды „горькой" лин1и. Только за этой 
лин1ей, въ разстоян1и десятковъ верстъ, дорога собираетъ грузы. И тЪмъ не ме- 
н'Ье, насчитывая при открыт1и движен1я едва десятокъ милл1оновъ пудовъ груза. 
Сибирская дорога нын-Ь перевозитъ уже свыше трехсотъ милл1оновъ пудовъ това- 
ровъ. Вывозомъ за границу хл'Ьба и масла на десятки милл1оновъ рублей дорога, 
несомн'Ьнно, сод-Ьйствуетъ упрочен1ю нашего платежнаго баланса и приливу въ 
Росс1ю капиталовъ.

Южная магистраль пройдетъ по мЬстностямъ, уже заселеннымъ, и прор-Ь- 
жетъ ихъ въ наиболее плодородныхъ частяхъ; восточный же участокъ маги
страли направится чрезъ ,богат^йш1я залежи полезныхъ ископаемыхъ. Къ откры- 
Tiio движен1я на магистрали обезпечеца перевозка рдцого хл-Ьба не мен-Ье 35 мил- 
л1оновъ пудовъ. В-ц дальн-Ьйшемъ, какъ указано выше, съ ,заселен!емъ южныхъ 
степей, количество хл-Ьбныхъ перевозокъ можетъ возрасти до 70—75 милл1оновъ 
пудовъ. Эта масса хл'Ьба удовлетворитъ, прежде всего, потребности внутренняго 
русскаго рынка, который, съ увеличен1емъ городского и неземлед'Ьльческаго насе- 
лен1я, быстро растетъ и т'Ьмъ вызываетъ сокращен1е вывоза хл'Ьба за границу. 
За обезпечен1емъ внутренняго рынка, хл-Ьбъ, доставленный Южной магистралью, 
пойдетъ чрезъ южные порты за границу. Ц-Ьны на хл-Ьбъ въ портахъ, устойчиво 
стоящ1я за посл'Ьднее время, вполн'Ь допускаютъ так1я перевозки. Средняя ц'Ьна 
пуда пшеницы за пятилЪт1е 1907— 1911 г.г. въ Ростов-Ь на Дону составляла 1 р. 
17 коп. Провозная плата пуда пшеницы, даже изъ, конечнаго пункта Южно- 
Сибирской магистрали—Семипалатинска до Ростова чрезъ Орскъ-Мартукъ-Сара-
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7 овъ-Миллерово, при Сооружен!и жел'Ьзной дороги Саратовъ-Миллерово, составить 
за 3.000 съ лишнимъ верстъ пути 46 коп. Себ-Ь стоимость пуда пшеницы въ южно
сибирской степи, по даннымъ статистико-экономическихъ обсл'Ьдован1й, въ частно- 
предпринимательскомъ хозяйств-Ь, при наемныхъ рабочихъ и на арендованной 
земл̂ Ь, составляетъ 50 коп. Въ крестьянскомъ же производств-^ на над-Ьльныхъ 
земляхъ, силами самихъ крестьянскихъ семей, себ% стоимость зерна не превысить 
35 коп. на пудь. Если къ стоимости провоза отъ Семипалатинска до Ростова 
прибавить еще 4 коп. на нагрузку и выгрузку зерна въ вагоны, то окажется, что 
производитель хл-Ьба самаго отдаленнаго участка Южно-Сибирской магистрали 
получить за каждый пудь пшеницы, отправленный въ Черноморск1е порты, до 
60 коп., т.-е. чистый доходъ съ пуда пшеничнаго зерна составить для него 20— 
25 коп. Чистый же доходъ для производителей хл-Ьба въ район-Ь средней и за
падной частей Южно-Сибирской магистрали будетъ больше почти въ два раза, 
т.-е. 40—50 коп. Подобная чистая доходность можетъ быть признана нормальной, 
и она будетъ служить достаточнымъ побудительнымъ мотивомъ для усп-Ьшнаго 
расширен1я въ район-Ь Южно-Сибирской дороги хл-Ьбнаго производства.

Такимъ образомъ, Южно-Сибирская дорога откроетъ широюй хл-Ьбный вы- 
возъ за границу и уже однимъ этимъ окажетъ существенное вл1ян1е на улучше- 
Hie нашего расчетнаго баланса.

Подъездные пути къ Сибирской железной дороге и къ другимъ существующимъ
Л И Н 1Я М Ъ .

Изъ числа жел-Ьзнодорожныхъ лин1й, примыкающихъ къ Сибирской маги
страли, первой была разр-Ьшена къ постройк-Ь Тюмень-Омская дорога, которую сл-fe- 
дуетъ разсматривать не столько, какъ подъ-Ъздной путь къ магистрали, сколько 
какъ вторую ея колею. Въ виду отсутств1я воды и безплодности местностей, 
прилегающихъ къ западному участку Сибирской дороги отъ Челябинска до Омска, 
вместо укладки второго пути на этомъ участке, признано было предпочтитель- 
нымъ продолжить лин1ю Екатеринбургъ-Тюмень, до Омска, черезъ густо-засе
ленные Ялуторовсшй, Тюменсюй, Ишимсюй и Тюкалинсюй уезды Тобольской 
губерн1и, изобилующ1е хлебомъ и известные широкимъ развит1емъ маслодел{я.

Тюмень-Омская дорога начата постройкою въ 1909 г.; въ 1913 году открыта 
для движен1я.

Тюмень-Омская дорога была единственная изъ разрешенныхъ въ 1909 г. 
железнодорожныхъ лин1й въ Сибири, которая строилась казною. Сооружен1е 
всехъ остальныхъ нижеуказанныхъ рельсовыхъ путей предоставлено частнымъ 
капиталамъ.

Въ течен1е 1910— 1912 г.г. разрешены три подъездныхъ лин1и къ Сибирской 
дороге въ Алтае: 1) Ново-Николаевскъ-Барнаг]лъ-Селтпалатинскъ съ шткою на 
Бгйскъ, 2) Юрга-Еольчугино и 3) Татарскъ-Славгородъ.

Первая дорога, какъ было отмечено выше, предполагалась въ качестве го
ловного участка Туркестанско-Сибирской дороги еще въ 1900-хъ годахъ.

Районъ этой дороги, въ части своей между Ново-Николаевскомъ и Барнау- 
ломъ и вдоль ветви на Б1йскъ, представляетъ густо заселенную местность съ 
плодородной черноземной почвой, дающей наиболее устойчивые на Алтае урожаи
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мягкихъ сортовъ пшеницы. Сл-Ьдующ!!! участокъ лин]и отъ Барнаула до Семи
палатинска проходить также по весьма плодородной м'Ьстности, особенно въ до- 
лин'Ь р-Ьки Алея, гд-Ь урожаи, хотя и мен-Ье устойчивы, въ виду большей сухости 
климата, но зато по качеству считаются высшими, такъ какъ на M-fecTHbixb поч- 
вахъ произрастаютъ бол'Ье ценные твердые сорта пшеницы. Въ южной своей 
части лин1я пересЬкаетъ край плодородной Бель-агачской степи. Въ район-fe до
роги насчитывается 2>/г милл1она душъ населен1я и около четырехъ десятковъ 
милл1оновъ пудовъ хлБба къ вывозу. Постройка дороги начата; обш,ее ея про- 
тяжеше съ вАткою на Б1йскъ рявняется 762 верстамъ.

В"Ьтка отъ ст. Юрга Сибирской жел'Ьзной дороги до ст. Кольчугино, длиною 
въ 187 верстъ, им'Ьетъ ц-Ьлыо открыть доступъ на Сибирскую и Тюмень-Омскую 
дороги лучшаго въ Сибири по качеству угля изъ Кольчугинекихъ м-Ьсторожден1й 
Кузнецкаго бассейна. Потребность названныхъ дорогъ въ кольчугинскомъ угл-Ь 
определяется не менКе ч^мъ въ 15 милл1оновъ пудовъ. Частное общество, кото
рому Кабинетомъ Его Величества передана эксплуатащя угольныхъ залежей 
Кузнецкаго бассейна, намеревается продолжить Кольчугинскую ветку до Кузнецка 
и далее на соединен1е у Барнаула со строящейся дорогою отъ Ново-Николаевска 
до Семипалатинска, чтобы такимъ образомъ охватить рельсовымъ кольцомъ весь 
Кузнецк1й угленосный бассейнъ и, вместе съ темъ, обслужить плодородный 
земли Кузнецкаго уезда.

Последнимъ по времени (въ 1912 г.) возникъ проектъ Татарскъ-Славгород- 
ской дороги, прорезывающей Кулундинскую и южную часть Барабинской степей, 
расположенныхъ вдоль западной границы Томской губерн1и и Алтайскаго округа. 
Еще въ 1907 г. эти степи были пустынны. Въ 1907— 1909 годахъ началось здесь 
водворен1е переселенцевъ, и къ 1912 году все земли оказались занятыми. Крестьяне- 
переселенцы быстро окрепли. Они сразу распахали больш1я пространства и создали 
столь больш1е избытки хлеба, что черезъ 4 года после приступа къ заселен1ю 
Кулунды возникла настоятельная надобность провести рельсовый путь для вы
воза хлебныхъ излишковъ.

Дорога останавливается пока въ Славгороде, центре Кулундинской степи, 
быстро развивающемся въ городъ. Въ районе дороги насчитывается до 700.000 че- 
ловекъ населен1я.

Изыскан1я славгородской дороги закончены и сооружен1е лин1и предоставлено 
частнымъ предпринимателямъ.

Въ 1911 году разрешено строить также на частные капиталы железную дорогу 
Ачинспъ-Минусгтскъ. Дорога эта проходить по богатому югу Ачинскаго, а также по 
северной и центральной части Минусинскаго уездовъ. Она дастъ выходъ избытку 
местной пшеницы на Сибирскую магистраль и Дальн1й Востокъ и темъ облег
чить задачу освобожден1я нашихъ дальневосточныхъ областей отъ зависимости 
отъ маньчжурскихъ хлебовъ. Дорога дастъ возможность прочно устроиться въ 
этомъ богатомъ крае переселенцамъ, которые до настоящаго времени, изъ-за 
низкихъ ценъ на зерно (средняя за последнее десятилеДе цена на пшеницу въ 
селахъ Минусинскаго уезда—55 коп. за пудъ, тогда какъ на лин1и Сибирской же
лезной дороги въ Ачинске и Красноярске -75—90 коп.), не могли расширить 
своихъ распашекъ.
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KpoM-b перечисленныхъ разр'Ьшенныхъ къ постройк'Ь дорогъ, примыкаю- 
щихъ къ Сибирской магистрали, правительственнымъ планомъ жел-Ьзнодорож- 
наго строительства нам'Ьчена также къ югу отъ нея в-Ьтка отъ Петропавловска 
до Еокчетава, которая будетъ обслуживать наиболее заселенный и богатый 
районъ Степного края. Проведен1е названной в-Ьтки поставлено въ первоочередную 
задачу.

Подъ’Ьздныя лин1и къ Сибирской магистрали предположены и къ сЬверу 
отъ нея.

Такъ, нам-Ьчаются 1) соединен1е рельсовымъ путемъ Томска съ Енисейскомъ 
чрезъ колонизуемыя нын^ пространства Причулымья и 2) соединен1е золотонос- 
наго бассейна на р. Летъ съ Сибирской дорогой.

Что касается жел-Ьзнодорожныхъ лин1й, примыкающихъ къ сЬти дорогъ 
Европейской Poccin, то среди нихъ сл%дуетъ назвать: 1) строящуюся дорогу 
Кустанай-Троицкъ, которая проходитъ по КустанайскомууЬзду Тургайской области, 
сплошь покрытому переселенческими поселками, и у г. Троицка соединяется съ 
дорогою того же назван1я, и 2) продолжен1е разр'Ьшенной къ постройк'Ь лин1и 
Пкатеринбургъ—село Саитково на р. Тавдт до г. Тобольска.

ЖелЬзныя дороги для вывоза черезъ Сибирь въ Китай и Монгол1ю произведенШ 
русской обрабатывающей промышленности.

Сибирь съ давнихъ поръ связана торговыми интересами съ Монгол1ей. Не
прерывно, въ течен1е десятил'Ьый, работая въ Монгол1и, pyccKie купцы прочно 
обосновались въ Кобдо, Улясута-Ь и Ург-Ь. Русская торговля охватила обширные 
округа названныхъ городовъ. Завязавъ кр-Ьпюя коммерческ1я отношен1я, эти 
предпр1имчивые pyccKie люди довольно долго, по собственной настойчивости и 
на свой страхъ, д-Ьлали крупное русское д-Ьло.

Но расширен1ю русской торговли въ Монгол1и, несмотря на энерг!ю выше- 
указанныхъ п1онеровъ, препятствовала длинная и тяжелая гужевая перевозка то- 
варовъ, которая удорожала ихъ и затрудняла конкуренц1ю съ бол-Ье дешевыми 
иностранными продуктами.

Отсюда у русскаго правительства возникла мысль соединить монгольсюй 
рынокъ съ русскою сЬтью жел'Ьзныхъ дорогъ. Такое соединен1е нам'Ьчается отъ 
cm. Мысовой и.ш Верхнеудинска на Сибирской дороггъ до Кяхты.

Кяхтинскую дорогу предполагается строить средствами казны.
Кяхта лежитъ въ непосредственной близости къ монгольской границ-Ь. Но 

кром'Ь Кяхты торговля съ Монгол1ей издавна шла черезъ Минусинскъ, Б1йскъ 
и Семипалатинскъ. Нын-Ь, когда всЬ эти пункты связываются рельсовыми путями 
съ общею сЬтью импер1и, возникли предположен1я о продлен1и сооружаемыхъ 
лнн1й до Монгол1и.

Новыя жел'Ьзныя дороги въ Туркестан^.

Если въ Сибири новыя дороги вызываютъ къ жизни колонизац1ю, и грузо- 
оборотъ ихъ увеличивается въ связи съ ростомъ колонизащонныхъ работъ, то 
въ Туркестан-Ь—этом-ь царств-Ь хлопка, гд'Ь вся экономическая жизнь опред'Ь-
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ляется, главнымъ образомъ, урожаемъ хлопка — потребностями хлопководства 
обусловливается и сооружен1е новыхъ рельсовыхъ путей.

Уже въ 1900-хъ годахъ, какъ выше сказано, поднять быль вопросъ о про- 
веден1и Туркестанско-Сибирской железной дороги, чтобы доставить въ Туркестанъ 
дешевый сибирсшй хлЪбъ и т-Ьмь освободить въ кра% подъ хлопокъ больш1я 
площади земель, занятыхъ продовольственными хл-Ьбами. Но на первое время 
для той же ц-Ьли признано достаточнымъ соединить хлопковые районы Турке
стана съ Семир"Ьчьемъ. Это соединен1е нын"Ь разр'Ьшено отъ cm. Арысь Ташкент
ской окелгьзной дороги въ направлети на Втърный до г. Нишпеш. Семир'Ьчье и про- 
р^ываемые разрешенною дорогою у^зды Сыръ-дарьинской области съ ихъ бо
гатейшими пашнями и пастбищами действительно дадутъ въ хлопковый районъ 
нужный хлебъ. Хлебные излишки въ районе будущей Семиреченской дороги 
определяются въ 28 милл1оновъ пудовъ. Привозъ оттуда хотя бы 20—22 милл1о- 
новъ пудовъ хлеба въ коренной Туркестанъ дастъ возможность обратить подъ 
хлопокъ до 400.000 десятинъ. При томъ цены на пшеницу въ Семиречье вдвое 
дешевле ценъ хлопковаго Туркестанскаго района. Здесь средн1я цены держатся 
на уровне 60 копеекъ; учитывая стоимость перевозки и торговые расходы, можно 
предположить, что семиреченск1й хлебъ придетъ на место потреблен1я въ ко
ренной Туркестанъ по цене 80—90 копеекъ, что значительно ниже местныхъ 
ценъ. При такихъ услов1яхъ ввозъ семиреченскаго хлеба надолго обезпечитъ 
южной полосе Туркестана возможность заняться свойственными ей ценными 
культурами, не заботясь о продовольств1и.

Въ будущемъ следуетъ ожидать продолжен1я верненской лин!и, какъ на 
северъ къ Семипалатинску, такъ и на востокъ къ Джаркенту и далее до Кульджи.

Въ южномъ Туркестане строятся подъездные пути къ Средне-аз1атской 
дороге, исключительно въ интересахъ облегчен1я вывоза хлопка. Ныне уже за
кончено сооружен1е одной подобной лин1и отъ Еоканда до Намангана-, предполо
жено продлить ее по восточной Фергане до Джелабада. Существенное значен1е 
имеетъ намеченное соединен1е южной Бухары съ Средне-аз1атской дорогой—отъ 
г. Бухары на Термезъ, важное для развит1я торговли съ Афганистаномъ и для 
обороны на случай перевозокъ войскъ. На очереди стоить проведен1е рельсоваго 
пути отъ Казалинска черезъ Хиву до Мерва или Чардоюуя.
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северный морской путь.
(С. в . Востротинъ).

Удачныя плаван1я знаменитаго изсл'Ьдователя полярныхъ странъ Фритюфа 
Нансена въ 1913 году на пароходФ „Корректъ“ изъ Норвег1и въ устье Енисея, 
и кап. Вилькицкаго, прошедшаго съ морскими транспортами „Таймыръ“ и „Вай- 
гачъ“ изъ Владивостока черезъ Беринговъ проливъ на западъ до мыса Челюскина 
и открывшаго землю „Николая 11“ и острова „Цесаревича Алексея“ и „Генерала 
Вилькицкаговновь привлекли вниман1е широкихъ общественныхъ круговъ не 
только въ Росс1и, но и за границей къ северному морскому пути. Путь этотъ не 
можетъ не интересовать особенно насъ, русскихъ, если принять во внимание, что 
Росс1я, раскинувшись отъ Атлантическаго океана до Тихаго, главной частью 
своей, такъ сказать, фасадомъ своимъ въ пред-Ьлахъ Аз1и обращена къ Ледовитому 
океану, куда впадаютъ велиюя сибирск1я р^ки, прор'Ьзывающ1я с^тью своихъ су- 
доходныхъ развЪтвлен1й всю Сибирь во вс-Ьхъ направлен1яхъ, отъ границъ Китая 
до береговъ Ледовитаго океана, открывающаго прямой доступъ воднымъ путемъ 
въ Европейскую Росс1ю и за границу. Необходимость пользован1я этимъ путемъ 
вызывается въ настоящее время не только интересами научными—географиче
скими, но и общегосударственными и торговыми.

Еще большее значен1е пр1обр-Ьтаетъ скверный морской путь, если будетъ 
разркшена поставленная задача о возможности плаван1я изъ Атлантическаго 
океана въ Тих1й вдоль всего сквернаго побережья Европейской ,и Аз1атской 
Росс1и.

Важность этого пути въ экономической жизни Европы и Аз1и угадывали 
европейск1е мореплаватели уже въ XVI вкк-к. ПослФ открыт1я Америки, избо- 
роздивъ век океаны, они направили всю свою энерпю на Скверный Ледовитый 
океанъ и здксь разечитывали едклать новыя открыт1я на благо человкчества.

Поэтому въ настоящее время является необходимымъ окинуть хотя бкглымъ 
взглядомъ историческ1й ходъ плаван1й сквернымъ морскимъ путемъ изъ Атлан
тическаго океана и Тихаго къ устьямъ сибирскихъ рккъ и вокругъ всего Аз1ат- 
скаго побережья, какъ съ учеными цклями, такъ и съ торговыми.

П1онерами въ области арктическихъ плаван1й были, несомнкнно, викинги-
„Аз1атская Poccia**. 7]^
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HopMaHi îi,—г редки современныхъ норвежцевъ; имъ принадлежитъ честь открытш 
и заселен1я Исланд1и  ̂ и Гренланд1и и проникновен1я дал-Ье на сЬверъ Европей- 
скаго континента.

Норвежецъ Отэръ еще бол-Ье тысячи лЕтъ назадъ обогнулъ самый скверный 
мысъ Европы— Нордъ-капъ. Что же касается до попытокъ проникнуть дал'ке на 
востокъ—въ Карское море, къ берегамъ Сибири и открыть такъ называемый 
„скверо-восточный проходъ", то онК производились многими выдающимися море
плавателями разныхъ нащй въ течен1е н-ксколькихъ стол'кт1й.

Во вскхъ первыхъ экспедиц1яхъ главнымъ стремлен1емъ иностранцевъ было 
открыть кратчайш1й водный путь въ Китай и, особенно, въ богатую всякими дарами 
Инд1ю, обыкновенные пути въ которую въ то время ревниво оберегались испан
цами и португальцами.

Въ открыли скверо-восточнаго прохода соперничали другъ съ другомъ, 
главнымъ образомъ, англичане, голландцы и датчане. Первымъ, положившимъ 
начало поискамъ скверо-восточнаго прохода въ Тих1й океанъ, былъ знаменитый 
отецъ полярныхъ изсл'кдован1й Себаст1анъ Каботъ. Весною 1553 года, подъ руко- 
водствомъ Кабота, была снаряжена первая англ1йская экспедиц1я, состоявшая изъ 
трехъ судовъ, подъ общимъ начальствомъ сэра Гуго Виллоуби. Штормъ у береговъ 
Норвег1и разд'клилъ эскадру. Виллоуби съ двумя судами прошелъ до Новой 
Земли и, вернувшись назадъ, зазимовалъ на берегахъ Мурмана, поблизости 
Колы, гд-к, какъ онъ самъ, такъ и вся его команда погибли отъ голода и болез
ней, но где теперь безпрепятственно плаваютъ, въ течен1е известнаго времени, 
тысячи судовъ и пароходовъ. Командиръ же 3-го корабля, Ричардъ Ченслеръ, 
добрался благополучно до устья Северной Двины, неожиданно открывъ вместо 
пути въ Инд1ю путь въ Росс1ю, где былъ милостиво принятъ 1оанномъ Гроз- 
нымъ, который потомъ даровалъ англичанамъ обширныя привилепи для торго- 
выхъ сношен1й съ РосНей.

Это плаван1е имело впоследств!и огромное значен1е для обеихъ странъ, 
и путь черезъ Архангельскъ былъ до XVII-ro века единственнымъ окномъ для 
морскихъ сношен1й Росс1и съ Европой.

Въ следующ1е годы снаряжались все новыя и новыя экспедиц1и, какъ, напр., 
Стефана Баррофа въ 1556 г., Пэта и Джакмана въ 1580 г., но все оне были не
удачны, и англичане скоро отказались отъ мысли открыть северо-восточный 
проходъ. Вместо нихъ выступили голландцы, которые, къ этому времени полу- 
чивъ самостоятельность, стали соперничать съ испанцами, португальцами и англи
чанами въ морской торговле. Экспедищя Корнел1я Ная 1594— 1595 годовъ, знаме- 
нитаго Баренца 1596 г., Гудсона 1608 г., Корнел1я Босмана 1625 г. и др. — все 
оне не проникли далее Новой Земли, Вайгача и реки Кары. Льды Карскаго моря 
заставляли ихъ возвращаться назадъ.

Когда последняя попытка англичанина Вуда въ 1676 г. окончилась неуда
чей, все вниман1е Западной Европы обращается на отыскан1е северо-западнаго 
прохода.

Однако, упомянутые выше англ1йск1е и голландсюе мореплаватели: Стефанъ 
Баррофъ, Корнел1й Най и др. въ описан1яхъ своихъ путешеств1й указываютъ, что 
около Новой Земли, Вайгача, Югорскаго Шара они встречали русскихъ, напра-
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влявшихся на своихъ кочахъ, иногда до 30 штукъ, на р^ки Обь и Енисей съ тор
говыми ц-Ьлями, и по свид-Ьтельству иностранцевъ того времени— „руссше были 
см-Ьлые и xopouiie моряки, и у нихъ были так1я суда, который при попут- 
номъ в'Ьтр'Ь шли скор'Ье англ1йскихъ“. Путь этотъ лежалъ вдоль береговъ Poccin 
и Сибири, черезъ Карское море' до полуострова Я-мала, который одни пересе
кали волокомъ, черезъ рЪчки Мутную и Зеленую и черезъ перешеекъ между 
ними, друпе же огибали моремъ.

Въ описан1яхъ голландскихъ экспедищй, сделанныхъ Яномъ ванъ-Линшоте- 
номъ и опубликованныхъ въ 1601 году съ весьма интересными картами того вре
мени, говорится, что вторая голландская экспедищя, состоявшая изъ 6 судовъ, 
нагруженныхъ товарами и деньгами, прибыла къ Югорскому Шару 19 августа 
1595 года, где встретила ледъ. Отъ русскихъ промышленниковъ и самоедскаго 
князька она собрала чрезвычайно интересный сведен1я, что ледъ въ скоромъ 
времени исчезнетъ и что лето продолжится еще 7 недель, но что иногда пло- 
вуч1й ледъ держится въ проливе все лето, что зимою проливъ замерзаетъ, но 
море по обе стороны пролива не замерзаетъ; наконецъ, что pyccKie корабли, 
нагруженные товарами, ходятъ ежегодно черезъ проливъ этотъ мимо Оби на 
реку Енисей, где зимуютъ, что жители по р. Енисею православнаго вероиспо- 
ведан1я. Вместе съ темъ самоеды дали экспедиц1и также верныя сведен1я о 
дальнейшихъ берегахъ Ледовитаго океана, лежащихъ за Енисеемъ ')■

Экспедиц1и удалось вскоре выйти въ Карское море, но увидевъ плавающ1й 
ледъ и боясь подвергать опасности отъ льдовъ суда, нагруженный дорогими 
товарами, суда решили вернуться въ Голланд1ю.

Уже тогда, очевидно, было развито широко торговое судоходство между 
севернымъ побережьемъ России и сибирскими реками— Обью и Енисеемъ. Все 
это ясно показываетъ, что путь по Ледовитому океану вдоль северныхъ бере
говъ Росс1и и Сибири въ сибирск1я реки былъ еще раньше пройденъ русскими 
промышленниками и торговцами. Трудно сказать, кто и когда прошелъ первымъ 
по этому пути, но вероятнее всего, что честь принадлежитъ предпр1имчивымъ и 
отважнымъ новгородцамъ. Профессоръ Буцинск1й высказываетъ мнен1е, что 
морской путь въ Мангазею известенъ былъ новгородцамъ и суздальскимъ коло- 
нистамъ задолго до основан1я Архангельска и на основан1и некоторыхъ истори- 
ческихъ указан1й считаетъ, что новгородцы еще въ 1364 г. ходили именно изъ 
устьевъ северной Двины, Велымъ моремъ, Карскимъ моремъ и речками полу
острова Я-мала въ Обскую губу на реку Обь и воевали тамощнихъ инородцевъ. 
некоторые историки склонны относить начало этихъ плаван1й даже къ XI веку. 
Въ „Историческомъ описан1и Росс1йской коммерщи" Чулкова читаемъ: „жители Се
верной страны для получен1я мягкой рухляди какъ прежде, такъ и по построен1и 
города Архангельска, ездили на реку Обь и до Мангазеи“. Новгородцы совершали 
плаван1е ради обдорскихъ и тазовскихъ или мангазейскихъ самоедовъ, у которыхъ 
былъ въ изобил1и драгоценный пушной товаръ. Лербергъ, имея въ виду упомя-

9 А. Е. Норденшельдъ. „Вокругъ Европы и Aaiii на пароход'Ь „Вега" въ 1878— 1880 г.г., стра
ницы 226—234.

2) Проф. П. Н. Буцинск1П. „Мангазея и Мангазейск1н уЬздъ".
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нутыя выше попытки голландцевъ и англичанъ въ XVI и XVII в'Ьк'Ь пробраться 
въ Северный океанъ черезъ Карское море, зам-Ьчаетъ: „какихъ трудовъ и несча- 
ст1й избавились бы голландск1е и англ1йск1е мореплаватели, отыскивая северо- 
восточный путь въ Инд1ю, если бы могли пользоваться гидрографическими позна- 
н1ями, которыя въ Великомъ Новгороде известны были за несколько сотъ летъ 
до того". Мангазея была известна русскимъ и инородцамъ северной Руси за
долго до завоеван1я въ 1581 г. Сибири Ермакомъ, торговля и промыслы въ та- 
мошнемъ краю давно привлекали туда предпр1имчивыхъ людей. Но Московское 
правительство долгое время объ этомъ ничего или очень мало знало, и только 
въ самомъ конце XVI века до него начали доходить на этотъ счетъ разныя 
сведен1я. На основан1и летописныхъ данныхъ известно, что въ 1598 г. Царь 
беодоръ 1оанновичъ отправилъ въ Мангазею и на Енисей 0едора Дьякова съ то
варищами для проведан1я этихъ странъ и для обложен1я тамошнихъ инородцевъ 
ясакомъ. Дьяковъ возвратился въ Москву въ 1600 г. Конечно, торговые люди, 
продолжаетъ проф. Буцинск1й, проведали о посылке Дьякова и знали, чемъ она 
должна кончиться: правительство построитъ городъ въ Мангазее, и тогда ихъ 
вольной торговле въ томъ краю настанетъ конецъ. И вотъ они, забегая впередъ, 
въ 1599 г., просятъ Царя Бориса „пожаловать ихъ, разрешить имъ ездить для 
торговли и промысловъ въ Мангазею моремъ и рекою Обью, на реки Пуръ, 
Тазъ и Енисей и торговать „повольно" съ самоедами, которые живутъ по темъ 
рекамъ". Борисъ ©еодоровичъ пожаловалъ челобитчиковъ,— разрешилъ имъ воль
ную торговлю въ техъ местахъ, но съ темъ, чтобы они выплачивали въ госу
дареву казну обыкновенную десятинную пошлину и не торговали заповедными 
товарами. Эта грамота дана въ январе 1600 года. Въ следующемъ 1601 году, 
въ царствован1е Бориса Годунова, былъ основанъ городъ Мангазея, въ 200 вер- 
стахъ выше устья реки Таза, впадающей въ Обск1й заливъ. Городъ этотъ въ 
коротк1й промежутокъ времени становится центромъ торговли, куда стекаются 
для менового торга отважные промышленные люди и торговцы со всей северной 
Росс1и.

Вся эта огромная территор1я, занятая Мангазейскимъ уездомъ, соответство
вавшая, приблизительно, нынешнему Туруханскому краю, называлась тогда 
„заморской государевой вотчиной", и морской путь туда по „студеному морю" 
назывался „старымъ".

По описан1ю, городъ Мангазея имелъ 5 башенъ, а между ними стены, вы
шиною по 1 ‘ /2 саж., въ которыхъ главнымъ образомъ и ютились хаты местнаго 
населен1я. Внутри города было две церкви (Троицкая и Успенская), воеводсюй 
дворъ, съезжая изба, тамонсенная изба, гостиный дворъ, торговая баня, амбары, 
лавки и тюрьма.

Ежегодно тамъ устраивалась ярмарка, когда торговые и промышленные 
люди съ торговъ и промысловъ возвращались на Русь, и временно собиралось 
свыше двухъ тысячъ человекъ пр1езжихъ гостей. Служилые люди, казаки и 
стрельцы, духовенство, толмачи составляли постоянное населен1е города. Обороты 
торговли съ Мангазеей для того времени доходили до крупныхъ цифръ, приво
зилось товаровъ на несколько сотъ тысячъ рублей, много поступало средствъ и 
въ государеву казну.
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KpoM-fe ясака, который собирался съ инородцевъ м-Ьхами, были установлены 
разнообразный пошлины, крайне отягощавш1я торговцевъ и промышленниковъ, 
какъ-то: поголовныя, амбарныя, лавочныя, поживотныя, про'Ьзж1я, отъ-Ьзж1я и др., 
но самая главная пошлина—это десятинная съ промысловъ, съ купли и продажи 
всякихъ товаровъ и разныхъ съ'Ьстныхъ припасовъ, которые торговые и промы
шленные люди привозили въ Мангазею, за исключен1емъ хл%ба, который пропу
скался безпошлинно. Потомъ была установлена пошлина и на хл-Ьбъ, привозив- 
ш1йся сначала съ Руси, но съ развит1емъ хл-Ьбопашества въ Верхотурскомъ, 
Туринскомъ и Тюменскомъ уЬздахъ доставлявш1йся по притокамъ р. Оби въ Та- 
зовскую Губу и Мангазею. Въ этихъ сибирскихъ уЬздахъ въ урожайные годы 
пудъ муки стоилъ нисколько копеекъ, а въ Мангазе'Ь и Туруханск^ онъ прода
вался по 50 коп., по рублю и по 2 рубля.

Но кром-Ь установленныхъ пошлинъ крупною статьею денежныхъ доходовъ 
въ Мангазе^ была продажа вина и меду,—тамъ былъ открытъ государевъ кабакъ.

Однако Тобольсюй воевода кн. Куракинъ (въ 1616 г.), не сочувствовавш1й 
торговымъ сношен1ямъ моремъ съ Сибирью, началъ писать въ Москву, что „тор
говые и промышленные люди ходятъ кочами отъ Архангельскаго города на Кар
скую губу и на волокъ въ Мангазею, а другая дорога съ моря въ Енисейское устье 
большими судами, и что н-Ьмцы нанимали русскихъ людей, чтобы ихъ отъ Архан
гельскаго города провели въ Мангазею *).

Сообщая въ Москву св'Ьд'Ьн1я о морскомъ пути въ Мангазею, воевода князь 
Куракинъ высказывалъ свои опасен1я, что имъ могутъ воспользоваться н^мцы, „а 
по зд'Ьшнему, государь", писалъ этотъ воевода: „по сибирскому смотря Д'Ьлу, н'Ь- 
которыми обычаи н'Ьмцамъ въ Мангазею торговать -Ьздити позволить не можно; 
да не токмо имъ 'Ьздити, инобъ, государь, и русскимъ людямъ моремъ въ Ман
газею отъ Архангельскаго города для н'Ьмцевъ "Ьздить не вел-Гть, чтобъ на нихъ 
смотря н%мцы дороги не узнали и пргЬхавъ бы воинск1е мног1е люди сибирскими 
городами как1я порухи не учинили".

По полученными на допросЬ воеводою св'Ьд'Ьн1ямъ—отъ Архангельскаго го
рода ходи къ MaHra3e"fe близокъ: „по вся годы мнопе торговые и промышлен
ные люди ходятъ кочами со всякими немецкими товарами и хл'Ьбными запасами 
и посп^ваюти до Мангазеи въ 4—4*/а нед'Ьли".

Эти донесен1я таки всполошили московское правительство Михаила беодо- 
ровича, что въ томи же году было запрещено поди страхомъ великой опалы и 
казни плавать этими путемъ въ Мангазею и обратно, а вскхи торговыхъ и про-, 
мышленныхъ людей приказано было направлять въ Мангазею и изъ Мангазеи на 
г. Березовъ и Тобольски черезъ Верхотурскую заставу. А одного изъ разсказчи- 
ковъ про н-кмецкихи людей—Еремку Савина даже вел-кно „за то, что чаетъ онъ 
по вся годы нкмецкихъ людей приходу, бити батоги нещадно, чтобы на то смотря 
иными было неповадно воровствомъ смуту зат-квать".

Эти распоряжен1я, наносивш1я смертельный ударъ морской торговл'к и за- 
крывавш1я сибирское северное поморье не только отъ Европы, но и отъ самой 
PocciH, вызвали на имя Царя челобитную торговыхъ и промышленныхъ людей

') Русск. Истор. Библ. Т. II, стр. 1049— 10Э5.
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всЬхъ городовъ, которые ходятъ для торговъ своихъ и промысловъ въ Манга- 
зею. Въ челобитной своей они писали,—чтобы „ихъ пожаловать, вел'Ьти имъ изъ 
Мангазеи къ Руси и въ Мангазею съ Руси ходити позволить большимъ моремъ 
и черезъ Камень попрежнему, чтобы имъ впредь безъ промысловъ не быть, а 
государевой соболиной казнК въ ихъ безторжищ'Ь и безпромыслу въ десятой 
пошлинК убытку не было". И Царь пожаловалъ торговыхъ и промышленныхъ 
людей всЬхъ городовъ и велКлъ имъ ходить съ Руси въ Мангазею и изъ Ман
газеи на Русь большимъ моремъ и черезъ Камень попрежнему; онъ велитъ только 
скрывать этотъ ходъ, чтобъ объ немъ не проведали н-Ьмцы.

Но воевода князь Куракинъ не успокоился на этомъ. Въ своихъ дальн'Ьйшихъ 
отпискахъ въ Москву онъ продолжаетъ настаивать на воспрещен1и плавать въ 
Мангазею большимъ моремъ, такъ какъ невозможно будетъ пошлину собирать, по
этому необходимо направлять торговыхъ и промышленныхъ людей въ Сибирь и 
обратно только сухимъ путемъ, черезъ заставы. Тогда „государев'Ь пошлин'Ь при
быль будетъ вдвое", и кромК того н'Ьмецк1е люди по сл"Ьдамъ русскихъ могутъ 
пробраться въ Мангазею и на Енисей и тогда государевой казн-Ь наверно будетъ 
уш,ербъ. Въ заключен1е своей отписки кн. Куракинъ добавляетъ, что о заказ-Ь 
государевомъ въ сибирсше и въ поморск1е города къ воеводамъ онъ писалъ, а 
„укр'Ьпитца ль тотъ заказъ или н-Ьтъ, и мн-Ь холопу твоему того неведомо, по
тому: м-Ьста далные, а поморск1е городы присудъ не сибирсюй, и мои.хъ холопа 
твоего отпнсокъ не слушаютъ. И буде, государь, которыми мерами корабельной 
ходъ моремъ въ Мангазею проищетца, а мн^ бы въ томъ отъ тебя государя въ 
опал-Ь не быть".

Эти сообщен1я еще бол'Ье испугали московское правительство, и въ своихъ 
отв-Ьтныхъ грамотахъ оно приказываетъ: „а будетъ которые pyccKie люди пой- 
дутъ въ Мангазею большимъ моремъ и учнутъ съ немцами торговати мимо на
шего указу, а т-Ьмъ ихъ непослушаньемъ и воровствомъ и изм-Ьною н-Ьмцы или 
иные как1е иноземцы въ Сибирь дорогу отыщутъ, и т'Ьмъ людямъ, за то ихъ 
воровство и за изм-Ьну, быти казненнымъ злыми смертьми и домы ихъ велимъ 
разорити до основан1я".

Князь Куракинъ добился такимъ образомъ въ конц-Ь концовъ того, что въ 
1620 году было повел-Ьно запереть морской ходъ въ Сибирь и русскимъ людямъ 
подъ страхомъ смертной казни, а для прегражден1я пути по волоку на р-Ькахъ 
Мутной и Зеленой построить остроги.

„На островъ Матв^евь и на Югорск1й Шаръ л-Ьтомъ отправлялась стража, 
которая должна была собирать пошлины съ промышленниковъ и торговцевъ въ 
пользу казны. Этотъ сборъ производился съ большими ст%снен1ями и лихоим- 
ствомъ. Так1я м'Ьры им-Ьли до того гибельное вл1ян1е на русское, собственно,
б-Ьломорское мореходство, что къ концу XVII стол^т1я не только купцы, но и 
зв-Ьропромышленники прекратили морсюя плаван1я на востокъ и даже на Новую 
Землю и ограничились только ближайшими водами" Э-

Съ т'Ьхъ поръ Мангазея быстро идетъ къ упадку, становится мало кому 
нужной. PyccK ie торговцы и зыряне привозили на р-Ьки Тазъ и Енисей разныя

1) Студитск1Й. „Истор1я открыт1я морского пути изъ Европы въ устья сибирскихъ р-Ькъ“.
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жел-Ьзныя, м-Ьдныя, оловянныя и деревянныя изд^л1я, мужск1я и женск1я рубахи, 
лоношенныя и новыя, разноцв'Ьтные зипуны англ1йскаго и сермяжнаго сукна 
и пр. Плаван1я свои они совершали по Ледовитому океану безъ всякихъ мор- 
скихъ картъ, даже безъ компаса, на небольшихъ судахъ-кочахъ, и между т-Ьмъ о 
крушен1яхъ на морскомъ пути нЪтъ и помину. Весь путь морской изъ устьевъ 
Двины при благопр1ятной погод'Ь совершался въ одинъ м"Ьсяцъ, а если выплы
вали изъ Мезени, Пинеги, Печоры, то достигали Мангазеи гораздо скор-Ье.

Для вс'Ьхъ этихъ двинянъ, мезенцевъ, пинежанъ, устюжанъ, которые глав- 
нымъ образомъ и вели тамъ торговлю, морской путь былъ гораздо ближе и 
легче, ч’Ьмъ тотъ, который установило московское правительство черезъ Верхо
турье и Тобольскъ. Одно только плаван1е изъ Тобольска до Мангазеи, при благо- 
пр1ятной ПОГОД'Ь, требовало 8 нед-Ьль, а при неблагопр1ятныхъ услов1яхъ продол
жалось и 13 нед'Ьль, и суда часто терп'Ьли авар1и въ Обской губ-Ь. Да сколько 
еще нужно было времени для жителей с'Ьверныхъ губерн1й, чтобы добраться съ 
товарами до г. Тобольска.

Къ концу царствован1я Михаила Оеодоровича торговля города Мангазеи 
значительно пала. Къ тому же и м-Ьстные промыслы сократились: соболи и бобры 
опромышлялись, начали создаваться новые торговые центры. Наконецъ и н'Ько- 
торыя случайный обстоятельства им-Ьли большое вл1ян1е на паден1е города Ман
газеи, а именно: съ 1641 г. и до 1644 г. въ этотъ городъ не пришло ни одной 
кочи съ хл-Ьбомъ: нсЬ он"Ь были разбиты бурями въ Обской губ'Ь. И въ Ман- 
газе-Ь насталъ велиюй голодъ. Къ довершен1ю несчастья въ 1643 г. городъ почти 
весь выгор'Ьлъ: сгор'Ьли воеводск1й дворъ, государевы амбары, съ-кажая изба, 
н-Ькоторыя городск1я ст-Ьны, а оставш1яся отъ пожара постройки были или раз
ломаны, или раскрыты.

Хотя изъ Казанскаго дворца и шлются распоряжен1я возобновить, построить 
погор^вш1я здан1я, но исполнить приказъ оказывается уже невозможнымъ, —  не 
подъ силу для м-Ьстнаго населен1я, котораго, какъ оказалось, оставалось неболь
шое число: „насъ служилыхъ людишекъ всего 94 челов'Ька, отв-Ьчали въ Москву, 
да изъ нихъ 70 челов^къ посылаются на государевы службы по ясачнымъ зи- 
мовьямъ и съ ясакомъ въ Москву, 10 челов-Ькъ сидятъ въ тюрьм-Ь и остается 
въ Мангазейскомъ город'Ь для береженья государевой казны всего 14 челов'Ькъ. 
Да и т'Ь, за неприходомъ судовъ съ пров1антомъ, терпятъ голодъ и разб-Ьгаются". 
Существован1е Мангазеи приносило уже одинъ только вредъ торговымъ и про- 
мышленнымъ людямъ, лишнюю тяготу, попадать въ нее сд'Ьлалось бол-Ье до- 
ступнымъ кружнымъ путемъ, черезъ Енисейскъ и Туруханскъ, ч"Ьмъ черезъ Обскую 
губу; между т'Ьмъ московское правительство продолжало сохранять этотъ городъ 
до самаго 1672 года, когда онъ, наконецъ, былъ перенесенъ къ устью р. Туру- 
хана на Енисе'Ь. Въ нын'Ьшнемъ TypyxaHCK"b и въ сел'Ь Монастырскомъ при впа- 
ден;и р-Ьки Нижней Тунгуски въ р. Енисей сохраняются и н^которыя реликв1и 
старой Мангазеи. И по настоящее время можно вид'Ьть на высокой, отд-кльно 
стоящей деревянной колокольн'Ь при церкви въ Туруханск-Ь колокола, пере
везенные изъ Мангазеи и доставленные туда, безъ сомн'Ьн1я, с'Ьверным'ь мор- 
скимъ путемъ съ голландской надписью сл'Ьдующаго содержан1я: „Аппо 1616 
haeccam pan a svm tibrei pvr p e c lese m en s estoflata honore del et b sa n n a e“ .
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Бзшня при Туругинсиой церкви, гд̂  висятъ голдандск1е колокола, 
перевезенные изъ Мангазеи.

Мангазея перестаетъ существовать, и совершенно исчезаетъ съ лица земли 
торговый городъ. На м̂ Ьст-Ь старой Мангазеи находится лишь небольшая по
строенная впосл-Ьдствш часовня. (См. рисунокъ т. I, стр. 201).

Что касается до значен1я Мангазеи въ истор1и торговли сибирскаго края, 
то, какъ пишетъ кн. М. А. Оболенск1й i), ясно видно, что она начинала уже за
нимать важное м'Ьсто, и, если бы не гибельная таможенная система, такъ деспо
тически господствовавшая надъ нашей древней торговлей, то н-Ьтъ c o m h ^ h Ih , ч т о  

Мангазея скоро стала бы однимъ изъ главныхъ торговыхъ пунктовъ Сибири. 
За это ручалось самое м-Ьстоположен1е Мангазеи, исключавшее необходимость 
возить товары сухимъ путемъ и, напротивъ, представлявшее огромныя выгоды 
водныхъ сообщен1й, которыя начинали уже становиться обыкновенными. Крайн1й 
сЬверъ Сибири, говорить проф. Буцинск1й 2),— Обдор1я и Мангазея—быль изв-Ьстень 
русскимъ людямъ гораздо ранЪе, ч-Ьмъ средняя или южная полосы этого края. 
А между TliMb въ историческомъ отношен1и упомянутая м'Ьстность для многихъ 
и очень многихъ—terra incognita, нев-Ьдомая земля, покрытая мракомъ глубокой 
старины. И неудивительно. Oбдopiю, по крайней M-fep-fe, напоминаетъ нын% суще- 
cтвyющiй городъ Обдорскъ, а Мангазея давнымъ давно сошла съ географиче- 
скихъ картъ. Та часть Сибири, которая въ XVI и XVII в-Ькахъ изв-Ьстна была подъ 
именемъ Мангазеи, нын-Ь нич-Ьмь не обращаетъ на себя вниман1я; по этому глу
хому, неприв-Ьтливому краю въ настоящее время только бродятъ со своими оле-

')  Русск. Ист. Библ. Т. II, стр. 1125—1132.
■) Проф. П. Н. БуцинскШ „Мангазея и МангазейскШ укздъ".
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ними и собаками само'Ьды. А въ старину было время, когда въ этомъ кра"Ь ки- 
п'Ьла жизнь, процв-Ьтали торговля и промышленность, доставлявш1я больш1я вы
годы и московскимъ Царямъ, и ихъ подданнымъ; о немъ когда-то говорили, какъ 
говорятъ о Странк, текущей медомъ и млекомъ. В'Ьдь Мангазея въ старину—это 
золотое дно, своего рода Калифорн1я, куда жадно стремились за добычей драго- 
ц'Ьннаго пушного зв^ря жители нын'Ьшнихъ с^верныхъ губерн1й; Архангельской, 
Вологодской, Пермской и др.

Съ воспрещен1емъ морскихъ плаван1й въ Мангазею всякое морское торговое 
движен1е прекращается бол-Ье ч-Ьмъ на 250 л%тъ, а скверный морской торговый 
путь не только забытъ, но исчезла даже вкра въ возможность плаван1й по 
Карскому морю, считавшемуся впослкдств1и непроходимымъ ледникомъ. „Послк 
экспедищи Вуда (1676 г.) плаван1я собственно съ цклью открьтя скверо-восточ- 
наго прохода почти прекращаются, и наступаетъ 200-лктн1й промежутокъ до пла- 
ван1я Норденшельда на „Вегк“ въ 1878— 1879 г.г., окончательно ркшившаго 
этотъ вкковой вопросъ 1)“.

Удачное плаван1е Норденшельда не носитъ случайный характеръ: успкхъ 
его былъ подготовленъ многочисленными плаван1ями у береговъ Новой Земли, 
по Карскому морю и вдоль скверныхъ аз1атскихъ береговъ. Только благодаря 
этимъ плаван1ямъ, физико-географическ1я услов1я этихъ водъ были настолько 
изучены, что явилась возможность составить опредкленный планъ плаван1я во- 
кругъ скверныхъ береговъ Аз1и для ркшен1я той задачи, которая въ средн1е 
вкка составляла завктную мечту столь многихъ мореплавателей и географовъ. 
Въ числк этихъ подготовительныхъ трудовъ особенное значен1е имкетъ такъ 
называемая „большая скверная экспедиц1я“ 2), задуманная еще Петромъ Вели- 
кимъ и снаряженная въ царствован1е Анны 1оанновны для изслкдован1я и опи- 
сан1я скверныхъ береговъ РосНи и Сибири съ 1734 по 1743 годъ. Слишкомъ тя
желые труды пришлось перенести Муравьеву и Павлову, Малыгину и Скуратову, 
Овцыну и Минину, Прончищеву и Челюскину, Стерлигову и Лаптеву и др. — 
этимъ первымъ описателямъ береговъ Сибири. Дурное устройство судовъ того 
времени, построенныхъ на мкстк, въ сибирскихъ рккахъ, часто плохое снаря- 
жен1е, неудачный выборъ времени для плаван1я и др. часто заставляли, не дойдя 
до цкли, возвращаться обратно или зимовать на негостепр1имныхъ берегахъ 
Ледовитаго океана и погибать отъ голода, холода и цынги.

Несмотря на век эти трудности, съ ркдкой настойчивостью, хотя по участ- 
камъ, въ течен1е, иногда, цклаго ряда лктъ, скверные берега РосНи и Сибири 
были описаны русскими моряками, совершившими плаван1е на судахъ, и только 
самый скверный мысъ Аз1и и часть Таймырскаго полуострова, несмотря на 
многочисленный попытки моряковъ скверной экспедиц1и, не были обойдены мо- 
ремъ на суднк. Они были тогда же описаны мичманомъ Челюскинымъ, объкхав- 
шимъ ихъ сухимъ путемъ на саняхъ.

Нельзя не упомянуть здксь о проектк нашего знаменитаго академика Ломо-

0  Ю. М. Шокальск1й „Морской путь въ Сибирь".
9  Ал. Соколовъ. „Описаше трудовъ ctвepнoй экспедищи". Записки Гидрографическаго 

партамента, ч. IX— 1851 г.
Де-
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Носова, представленномъ имъ въ 1763 г. Его Выс очес тву  генералъ-адмиралу 
Павлу Петровичу „о сЬверномъ ходЪ въ Остъ-Инд1ю Сибирскимъ океаномъ". 
Снаряженная, по проекту Ломоносова, экспедиц1я состояла изъ 3-хъ судовъ подъ 
начальствомъ Чичагова. Чичаговъ искалъ (1765— 1766 г.г.) с'Ьверо-западный проходъ 
отъ Шпицбергена, но ему не удалось проникнуть далеко. Ломоносовъ скончался 
4 апр-кля 1765 г. Такъ какъ экспедишя Чичагова была содержима въ величай- 
шемъ секретЪ „даже и отъ Сената до времени", то понятно, что проектъ Ломо
носова также оставался тайною. Потомъ его забыли. Данныя и разсужден1я 
Ломоносова въ этомъ проект-Ь чрезвычайно интересны и въ настоящее время; 
зд-Ьсв приведено лишь н-Ьсколько строкъ изъ заключительной главы: „Есть ли то- 
ликая слава (открыт1я сЬвернаго морского прохода) сердецъ нашихъ не движетъ, 
то подвигнуть должно нарекан1е отъ всей Европы, что им-Ья Сибирскаго океана 
оба концы и ц'Ьлый берегъ въ своей власти, не боясь никакого препятств1я въ 
поискахъ отъ непр1ятеля, а положивъ на то уже знатныя иждивен1я съ добрыми 
успехами, оставляемъ все втуне; не пользуемся Божескимъ благословен1емъ, 
которое лежитъ въ глазахъ и рукахъ нашихъ тщетно; и содержа флоты на ве- 
ликомъ иждивен1и, всему Государству чувствительномъ, не употребляемъ въ 
пользу, ниже во время мира оставляемъ корабли и снаряды въ жертву тл'Ьн1ю, 
и людей къ трудамъ опред-Ьленныхъ предаемъ унын1ю, ослаблен1ю и забвен1ю 
ихъ искусства и должности"... i).

Со времени „больщой скверной экспедищи" и экспедищи Чичагова не было 
предпринято серьезныхъ плаван1й къ берегамъ Сибири до 60-хъ годовъ прощлаго 
столкт1я, хотя и были неудачныя попытки; больщинство же плаван1й было со
вершено на Новую Землю, изъ которыхъ „Четырехкратное путешеств1е въ Сквер
ный Ледовитый океанъ" въ 1821— 1824 г.г. капитанъ-лейтенанта, а впослкдств1и 
адмирала и предскдателя Географическаго общества графа Литке и въ 1837 г. 
экспедиц1я академика Бэра дали обстоятельное описан1е поскщенныхъ мкстъ, но 
для разркщен1я вопроса о проходимости Карскаго моря для судовъ къ сибир
скимъ берегамъ они дали отрицательный результатъ.

Литке, найдя Карское море затертымъ льдами, составилъ себк мнкн1е, что 
такое его состоян1е и есть естественное, а Бэръ выразился, что Карское море— 
„непроходимый ледникъ".

Такое мнкн1е о Карскомъ морк, высказанное такими авторитетами, долго 
удерживало многихъ, стремившихся подвинуть вопросъ о возможности морского 
пути въ Сибирь, и потребовалось много энерпи, силъ и средствъ, чтобы разбить 
этотъ сложивш1йся предразсудокъ.

Только въ началк 60-хъ годовъ прошлаго столкт1я вопросъ о возможности 
плаван1я къ берегамъ Сибири вновь горячо поднимаетъ извкстный дкятель ск
вера М. К. Сидоровъ. Ознакомившись съ истор1ей плаван1й по Ледовитому 
океану, съ состоян1емъ льдовъ въ устьяхъ рккъ въ извкстное время года и 
мкстными промыслами, онъ въ 1859 г. подаетъ свою первую записку о возмож
ности отправки моремъ изъ Енисея въ Европу грузовъ и товаровъ, въ которой

Ал. Соколовъ. „Проектъ Ломоносова и экспедищя Чичагова". 1854 г., стр. 131.
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подробно развиваетъ полную возможность таковой и Bcfe выгоды отъ открыт!я 
торговаго морского пути въ Сибирь.

Идеи и проекты Сидорова не встр-Ьтили сочувств1я ни среди администращи, 
ни среди русскихъ ученыхъ обществъ того времени. Убедившись, что местные 
губернаторы на его записки не обращаютъ вниман1я, Сидоровъ отправился въ 
Петербургъ, где явился къ тогдашнему вице-председателю Русскаго Географи- 
ческаго общества известному уже графу Литке и просилъ принять отъ него 
прем1ю въ 14.000 рублей, чтобы вызвать кого-либо изъ русскихъ къ плаван1ю 
моремъ въ устье Енисея. Литке посоветовалъ Сидорову обратиться въ Англ1ю 
съ этимъ предложен1емъ, такъ какъ у насъ, русскихъ, еще нетъ такого моряка, 
который решился бы плыть моремъ въ устье Енисея, и денегъ не принялъ. 
Чтобы найти желающихъ плыть къ устью Енисея, Сидоровъ предложилъ первому 
пришедшему кораблю значительную прем1ю. Не найдя желающихъ въ Росс1и, не
смотря на объявленную прем1ю, Сидорову оставалось одно: воспользоваться 
указан1емъ графа Литке— ехать въ Англ1ю.

Въ Лондоне онъ встретилъ радущный пр1емъ со стороны председателя 
Лондонскаго Географическаго обв^ества, сэра Родерика Мурчисона. При содейств1и 
последняго, въ течен1е месяца была составлена компан1я на отправку въ 1863 г. 
корабля въ устье Енисея за графитомъ подъ командою рекомендованнаго Мур- 
чисономъ перваго полярнаго мореплавателя Англ1и Аллена Юнга. Для изследо- 
ван1я фарватера и бара Енисея былъ командированъ предварительно англича- 
нинъ Банистеръ, который прибылъ въ Красноярскъ 5 января 1863 г., но, при
нятый весьма негостепр1имно местнымъ губернаторомъ, онъ выехалъ обратно 
въ Англ1ю, не повидавъ даже Сидорова.

Однако и въ то время нащелся отважный морякъ, решивщ1йся моремъ 
пройти въ Енисей (въ 1862 г.); это былъ лейтенантъ П. П. Крузенщтернъ, кото
рый пытался пробраться въ Енисей на шхуне „Ермакъ“. Шхуна была затерта во 
льдахъ Карскаго моря, и затемъ погибла, а самъ Крузенштернъ едва спасся, 
пробравшись по пловучимъ льдамъ къ Я-малу, где встретилъ самоедовъ, кото
рые и вывезли его въ Обдорскъ.

Объехавъ северъ Росс1и и Финлянд1и и не найдя более въ отечестве ни 
капитановъ кораблей, ни матросовъ, желающихъ попытать счастье пройти черезъ 
Карское море въ Сибирь, Сидоровъ поневоле обращается съ подобными пред- 
ложен1ями за границу и, главнымъ образомъ, входитъ въ снощен1я съ норвеж
скими промыщленниками и учеными.

Первые промышленники, проникнувш1е въ Карское море въ 1868 г., совер- 
шивъ удачное плаван1е, вернулись съ богатой добычей, и, начиная съ 1869 года 
уже много норвежскихъ промысловыхъ судовъ бороздятъ Карское море, среди ко- 
торыхъ некоторые пересекаютъ его въ разныхъ направлен1яхъ и доходятъ до 
Белаго острова, Я-мала и даже совершаютъ плаван1е вокругъ Новой Земли. 
Дневники многихъ этихъ промысловыхъ плаван1й были напечатаны въ Географи- 
ческихъ Извест1яхъ д-ра Петермана.

Во время своего путешеств1я, въ 1868 году, по Норвег1и, Сидоровъ былъ въ 
г. Тромзе въ то время, когда проф. Норденшельдъ только-что возвратился изъ 
путешеств1я на Шпицбергенъ. Разсказы Сидорова о Кэрскомъ море, объ
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устьяхъ сибирскихъ р'Ькъ, о льдахъ и пр. снова возбудили въ знаменитомъ 
полярномъ мореплавател-Ь страсть совершить путешеств1е и въ этомъ на- 
правлен1и.

Съ 1869 г. Норденшельдъ вступаетъ въ д-Ьятельную переписку съ Сидоро- 
вымъ о средствахъ, необходимыхъ для снаряжен1я экспедиц1и, и въ томъ же 
году Сидоровъ дгЬлаетъ предложение Русскому Географическому обществу о 
снаряжен1и полярной экспедиц1и, подъ начальствомъ Норденшельда. Экспедищи 
на Шпицбергенъ 1872— 1873 г.г. отвлекли вниман1е Норденшельда на н-Ькоторое 
время отъ Карскаго моря.

Въ 1874 г. англ1йск1й капитанъ Виггинсъ на небольшомъ пароход'Ь „Д1ана“, 
съ ц-Ьлью открыть новый торговый путь въ Сибирь и подать помощь затеряв
шейся тогда австро-венгерской сЬверо-полярной экспедиц1и Пайера и Вайпрехта, 
открывшей въ 1872— 1874 г.г. на пароход-Ь „Тететгофъ“ землю Франца 1осифа, оги- 
баетъ Б'Ьлый островъ, входитъ въ Обск1й заливъ, но, по причин"Ь сильной бури, 
тумана и песчаныхъ мелей, повертываетъ назадъ и, взявъ курсъ на сЬверъ, куда 
дорога оставалась совершенно открытою ото льда, ближе другихъ приближается 
къ Енисейскому заливу, но за позднимъ временемъ года повертываетъ обратно 
въ Англ1ю, куда и возвращается благополучно въ тотъ же годъ.

Въ 1875 г. Норденшельдъ на средства, пожертвованныя щедрымъ мецена- 
томъ Оскаромъ Диксономъ, зафрахтовалъ въ Тромзе парусное судно „Превенъ“ 
и въ сопровожден1и н^сколькихъ ученыхъ отправился къ устью Енисея черезъ 
Карское море, которое безъ затрудненш прошелъ, и 3/15 августа бросилъ якорь 
въ групп-Ь С'Ьверо-восточныхъ острововъ, лежащихъ у восточнаго берега Ени- 
сейскаго залива, въ гавани, названной имъ портомъ Диксона. „Гавань эта, нынК 
пустая“, писалъ Норденшельдъ въ своемъ отчетФ: „въ короткое время превратится 
въ сборное м"Ьсто для множества кораблей, которые будутъ способствовать сно- 
шешямъ между Европою и Обскою и Енисейскою системами".

Норденшельдъ отсюда отправился въ открытой нордландской лодкФ вверхъ 
по рКкК, гдК у станка Заостровскаго пересЬлъ на м-Ьстный рыболовный паро- 
ходъ, на которомъ и поднялся до г. Енисейска. „Превенъ" тою же осенью вер
нулся обратно въ Тромзе. На сл'Ьдующ1й 1876 годъ, посл'Ь посЬщен1я выставки 
въ Филадельф1и, Норденшельдъ снова отправляется въ Карское море и велик1я 
сибирск1я р^ки. ЦКль настоящей экспедиц1и Норденшельдъ объясняетъ сл'Ьдую- 
щими словами въ письмК къ Оскару Диксону и А. М. Сибирякову, снабдившимъ 
его средствами на эту экспедиц1ю: „прошлогодняя экспедиц1я „Превена" поро
дила больш1я надежды на возможность установить въ продолжен1е, по крайней 
м'Ьр'Ь, известной части л'Ьта, постоянное морское сообщен1е между Европой и 
С-Ьверною Аз1ей. Казалось, что эта задача мореплаван1я, которою занимались въ 
течен1е многихъ в^ковъ, получила, наконецъ, свое разр'Ьшен1е, что для европей
ской торговли, а черезъ это для культуры и цивилизац1и, былъ, такъ ска
зать, открытъ новый континентъ. Между тКмъ, съ другой стороны, утверждали, 
что усп-Ьхъ экспедиц1и завис^лъ только отъ счастливаго стечен1я обстоятельствъ. 
]'оворили, что фактъ достижен1я „Превеномъ" ц-Ьли, которой не могли достиг
нуть сотни другихъ экспедищй, доказываетъ, конечно, что свободный для плаван1я 
воды, встр-Ьченньш имъ въ этихъ моряхъ, составляли только исключен1е и.зъ
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общаго правила, благодаря необычайно благопр1ятному состоян1ю льдовъ въ 
август^ 1875 г.

„Я старался опровергнуть эти возражен1я, какъ напоминая о путешеств1яхъ 
на Б-Ьлый островъ по пользующемуся такою дурною славою Карскому морю -  
путешеств1яхъ, предпринимавшихся съ 1868 года почти ежегодно норвежскими 
рыболовами идр., а въ 1874 г. капитаномъ Виггинсомъ, такъ и обращая вниман1е на 
вл1ян1е, оказываемое на состоян1е льдовъ къ востоку отъ Б-Ьлаго острова гро
мадною массою нагрКтой до изв-Ьстной степени воды, которую Обь и Енисей — 
эти дв-Ь самыя больш1я р-Ьки въ Mip'b—вливаютъ за л%то въ Ледовитое море. 
Очевидно, что эта теплая вода должна къ концу л-Ьта очистить море на значи
тельное разстоян1е со стороны устьевъ этихъ р'Ькъ, такъ что корабль, дошедш1й 
до Б-Ьлаго острова, не долженъ бояться быть затертымъ льдами, если онъ будетъ 
продолжать путь дальше, наприм'Ьръ, до Обдорска или Дудинки

Для этой экспедищи Норденшельдъ зафрахтовалъ пароходъ „Имеръ“ и 
отправился изъ Тромзе 16/28 1юля 1876 года. Карское море въ этомъ году ока
залось бол-Ье обыкновеннаго загроможденнымъ льдами. Плаван1ю м-Ьшалъ еще 
густой туманъ. Несмотря на все это, уже 4/16 августа „Имеръ“ сталъ на якорь 
у зимовья Гольчиха, въ усть-Ь Енисея, употребивъ на весь переходъ изъ Нор- 
вепи 20 дней. 12/24 сентября „Имеръ“ вернулся въ Тромзе.

Въ томъ же году капитанъ Виггинсъ на пароход^ „Темза" вышелъ изъ 
Сундерланда, прошелъ Карское море _ и вошелъ въ Енисей. Съ трудомъ 
отыскивая фарватеръ, Виггинсъ на „Темз^Ь" пробрался до притока Енисея 
р-Ьки Курейки, на 1.000 верстъ вверхъ по рКк-Ь, гд-Ь и поставилъ пароходъ на 
зимовку.

Усил1ямъ этихъ двухъ мореплавателей, капитана Виггинса и профессора 
Норденщельда, мы и обязаны доказательствомъ возможности плаван1я въ Сибирь 
и возстановлен1емъ забытаго стараго морского торговаго пути въ устья сибир- 
скихъ р%къ.

Плаван/я капитана Виггинса и профессора Норденшельда породили больш1я 
надежды на полную возможность торговыхъ сношен1й этимъ моремъ Сибири съ 
Европой, и цТлый рядъ предпринимателей, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, 
берется за организащю установлен/я торговыхъ связей. На сибирскихъ р-Ькахъ 
Оби и Енисе-Ь приступаютъ къ постройк-Ь деревянныхъ щхунъ, который и отпра- 
вляютъ съ сибирскимъ зерномъ и другими сибирскими продуктами на европей- 
ск1е рынки и въ Петербургъ. Изв-Ьстный Сидоровъ отправилъ построенную на 
Енисе-Ь шхуну „Утренняя Заря", въ 1877 году, подъ командою Шваненберга, 
которая благополучно прибыла въ Петербургъ. Это было первое судно, постро
енное въ Сибири и прибывшее въ Петербургъ.

Въ виду того, что путь этотъ совершенно не былъ оборудованъ всЬмъ 
т-Ьмъ, что требуетъ практика плаван1й, и пролегалъ среди пустынныхъ береговъ, 
то для судовъ, идущихъ изъ Европы въ Сибирь, были допускаемы таможенный 
льготы по ввозу н-Ькоторыхъ иностранныхъ товаровъ. Однако льготы эти дава
лись то на годъ, то на два и на три. Так1я кратюя разр^шен1я безпошлиннаго 
ввоза не могли способствовать прочной организащи д-Ьла и дать ув-Ьренность 
предпринимателямъ твердо и безъ особаго риска взяться за это важное д-Ьло, но
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Ш^уна „Утренняя Заря“ ,

все же эти м-Ьры будили какъ русскую, 
такъ и иностранную инищативу въ про- 
ложен1и этого пути и сыграли огром
ную роль въ укр'Ьплен1и уб'Ьжден1я о 
полной доступности с-Ьвернаго морско
го пути для торговыхъ сношен1й.

Правда, съ громаднымъ трудомъ, 
часто съ потерей значительнаго капи
тала, первымъпредпринимателямъ при
ходилось прокладывать путь въ сибир- 
ск1я р-Ьки безъ точныхъ морскихъ и 
р'Ьчныхъ картъ, среди льда, вдоль не- 
гостепр1имныхъ береговъ Карскаго мо
ря. Вотъ почему первое десятил'Ьт1е 
было не такъ удачно по плаван1ямъ,— 
не вс'Ь достигали ц'Ьли. Только бодЪе 
близкое знакомство съ услов1ями пла- 
ван1я по Карскому морю и произве
денный н-Ькоторьтя гидрографическ1я
работы на этомъ пути и въ устьяхъ сибирскихъ рКкъ показали, что при опыт
ности капитановъ въ полярныхъ плаван1яхъ море это всегда проходимо. Но и 
тК неудачныя плаван1я, который HMisnH мКсто въ первый и позднКйш1й пер1одъ, 
какъ они подробно и обстоятельно разобраны покойнымъ начальникомъ Глав- 
наго Гидрографическаго Управлен1я генераломъ А. И. Вилькицкимъ въ его бро- 
шюрК *), не могутъ быть отнесены къ непроходимости Карскаго моря, такъ какъ 
суда или садились на мель въ рКкахъ по незнан1ю фарватера, или по неопыт
ности капитановъ возвращались, иногда не входя даже въ Карское море и 
льды.

И когда въ 1896 году вновь посл'Ьдовало, по примеру прежнихъ лЪтъ 
Высочайшее paaptmenie на льготный провозъ н'Ькоторыхъ иностранныхъ то- 
варовъ на 3 года, т.-е. по 15 марта 1899 года, то мног1е русск1е купцы сдКлали 
попытку отправки товаровъ. Доставленный ими къ устьямъ рКкъ Оби и Енисея 
кирпичный чай, со взыскан1емъ пошлины въ разм-Ьр-Ь, установленномъ для Иркут
ской таможни, пришелъ изъ Китая въ Красноярскъ и Тобольскъ кружнымъ пу- 
темъ, моремъ черезъ Лондонъ на 15— 18 р. дешевле на цыбикъ чая, чКмъ преж- 
нимъ монгольскимъ путемъ. Въ 1896 г. и въ 1897 г. въ сибирск1я рКки ходило въ 
лКто до 12 судовъ съ грузомъ; изъ котораго большую часть составляли -  кир
пичный чай, разныя машины, гарп1усъ, цементъ, соль и др. Благодаря этимъ пла- 
ван1ямъ организовался и вывозъ сибирскихъ продуктовъ на иностранные рынки 
въ разм'Ьр'Ь, какой позволяла грузоподъемность приходившихъ судовъ; вывози
лись пшеница въ зернК, л-Ьсъ, конопля, волосъ, шерсть, рога, кожи и пр.

Однако ввозъ на льготныхъ услов1яхъ заграничныхъ товаровъ въ 1897 г. 
вызвалъ ходатайства со стороны нКкоторыхъ представителей московской промы-

9 А. и. Вилькицк1й „CtBepiibiH морской путь".
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тленности объ уничтожен1и таможенныхъ льготъ на этомъ пути. ПослЪдств1емъ 
этихъ ходатайствъ было то, что осенью того же года было объявлено, что, начи
ная съ навигащи 1898 года, къ привозимымъ иностраннымъ товарамъ будетъ 
прим-Ьняться общеевропе"ск1й таможенный тарифъ, съ изъят1емъ лишь для соли, 
каменнаго угля и золотопромышленныхъ машинъ.

Такое распоряжен1е вызвало рядъ заявлен1й, какъ со стороны заинтересо- 
ванныхъ лицъ, который, на основан1и опубликованнаго Высочайше утвержден- 
наго положен1я Комитета министровъ 1896 года, уже сдКлали заказы въ КитаК на 
изготовлен!е кирпичнаго чая, зафрахтовали суда для перевозки морскимъ путемъ, 
такъ и со стороны городскихъ думъ многихъ сибирскихъ городовъ, сельско- 
хозяйственныхъ обшествъ, который доказывали, что если правительство имКетъ 
въ виду способствовать вывозу малоц'Ьнныхъ сибирскихъ продуктовъ за границу, 
то необходимо еще на нисколько л-Ьтъ удержать право льготнаго привоза въ 
Сибирь нКкоторыхъ иностранныхъ товаровъ и сохранить пошлину на кирпичный 
чай въ размКрахъ Иркутской таможни, чТмъ единственно возможно привлечь 
иностранный суда къ устьямъ сибирскихъ рКкъ.

Въ виду этихъ заявлен1й, на особомъ въ 1898 году при Департамент^ 
Торговли и Мануфактуръ сов'Ьщан1и, изъ представителей главнымъ образомъ 
центральной промышленности, къ перечисленному выше списку были добавлены 
къ безпошлинному привозу всякаго рода машины, жесть, олово, прованское 
масло, неводы и пряжа для нихъ, щанистый кал!й и хлорная известь, но все это 
въ размКрахъ отдКльныхъ предпр1ят1й, по особымъ каждый разъ ходатайствамъ, а 
на кирпичный чай пошлина была увеличена вдвое противъ Иркутской таможни.

Морской путь въ Сибирь былъ совершенно необорудованъ, онъ оставался 
въ томъ же естественномъ состоян1и, въ какомъ его создала природа, страховыя 
прем1и за суда и товары, идущ1е въ этомъ направлен1и, хотя и понизились за 
рядъ плаван1й, но все же оставались еще высокими, поэтому трудно было пред
полагать, чтобы иностранные товары могли пойти сЬвернымъ путемъ при одина- 
ковыхъ таможенныхъ ставкахъ, как1я взимаются въ Финскомъ заливК и на дру- 
гихъ нашихъ моряхъ.

Въ результат^ торговый плаван1я прекратились, и скверный путь былъ 
вновь заброшенъ и забытъ.

За время существован1я морскихъ торговыхъ сношен1й съ Сибирью въ рКку 
Енисей были введены рКчныя суда, которыя и положили первое основан1е къ 
товаро-пассажирскому судоходству по рКк-к, возникло лКсное дКло, наладился 
подъ конецъ правильный экспортъ сибирскихъ продуктовъ на заграничные 
рынки, организовалось спещальное товарищество пароходства по р-кк-к Енисею 
въ связи съ морскими рейсами.

Век эти предпр1ят1я, за исключен1емъ морской доставки товаровъ къ 
устьямъ сибирскихъ р-ккъ, находились уже въ русскихъ рукахъ, и век они, за 
прекращен1емъ плаван1й, вынуждены были ликвидироваться съ потерей значи- 
тельнаго капитала.

Путь этотъ, при новыхъ соврсменныхъ требован1яхъ, былъ еще слишкомъ 
юнъ, не развился, не окр-кпъ, и уничтожен1е почти векхъ льготъ губительно ото
звалось на его дальн'кйшемъ существован1и.
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За этотъ пер1одъ времени, начиная съ 1874 по 1899 годъ, плавало по Карс
скому морю въ обоихъ направлен1яхъ, съ учеными и торговыми цКлями, судя 
по даннымъ генерала Вилькицкаго, около ста судовъ и пароходовъ, при чемъ 
морск1я суда небольшой осадки, выйдя изъ европейскаго порта, поднимались въ 
некоторые годы вверхъ по р^к^ Енисею на 2.000 верстъ и бросали якорь про- 
тивъ бульвара г. Енисейска.

Торговыя суда на пути въ Енисей въ Кзрскомъ Mopt,
прошпаго CTontiia.

въ 90-?(ъ года;<ъ

Съ с'Ьвернымъ морскимъ путемъ, можно сказать, повторилось точь-въ-точь 
то же самое и въ ближайшее отъ насъ время, что и почти триста лКтъ тому на- 
задъ по ходатайству Тобольскаго воеводы кн. Куракина передъ московскимъ 
правительствомъ.

Помимо чисто торговыхъ экспедишй, шедшихъ изъ Европы въ сибирск1я 
рКки и обратно за этотъ истекш1й пер1одъ, съ 1874 г. въ этомъ же направлен1и, 
черезъ Карское море и вдоль сибирскихъ береговъ, сл-Ьдовали и ученыя изсл-Ь- 
довательсюя экспедиши, организованный учеными обществами и нашимъ прави
тельствомъ, и здКсь нельзя не отм-Ьтить нКкоторыхъ изъ нихъ.

Известный уже арктическ1й изсл-Ьдователь проф. Норденшельдъ, посл-fe со- 
вершенныхъ имъ плаван1й въ 1875 - 1876 г.г.къ устью Енисея, началъ замышлять 
свое, столь славное потомъ, плаван1е вокругъ Северной Аз1и. Вотъ что онъ 
писалъ самъ по этому поводу въ предислов!и къ путешеств!ю на „ВегЬ“ :

„Воротившись изъ этой последней поКздки (на „ИмерК“ въ 1876 г. на Ени
сей) на основан1и такимъ образомъ пр!обрКтенной опытности и пользуясь т-Ьми 
уроками, которые при такой опытности могутъ быть извлечены изъ прежнихъ, 
особенно русскихъ, изсл%дован1й сЬвернаго берега Аз1и, я считалъ себя въ прав-Ь 
заявить, что чистый водный путь, который два раза сряду приводилъ меня че
резъ пользующееся дурною славою Карское море къ устью Енисея, простирается,

„Аз1атская Росс!я“. 73
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По всей в'Ьроятности, до Берингова пролива, и что сл-Ьдовательно возможенъ мор
ской объ'Ьздъ „стараго св-Ьта“ .

Экспедиц1я состоялась на пароход'Ь „Вега“ въ 1879— 1880 г.г., на средства 
шведскаго короля Оскара, негоц1анта Диксона и А. М. Сибирякова. „Вегу“ со- 
провождалъ до р. Лены пароходъ А. М. Сибирякова „Лена“, подъ командой нор- 
вежскаго капитана 1оганнесена. 20 1юля суда вошли черезъ Югорск1й проливъ въ 
Карское море, которое оказалось совершенно свободнымъ ото льда. О Карскомъ 
морК Норденшельдъ зд-Псь замКнаетъ: „большая часть льда, который зимой 
образуется въ Карскомъ мор'Ь, а можетъ-быть и часть того, который прино
сится съ дальняго сквера, скопляется у сЬверо-восточныхъ береговъ Новой Земли 
и въ началК лкта запираетъ век проливы, соединяющ1е Карское море съ Атлан- 
тическимъ океаномъ. Это-то обстоятельство и было причиной неудачи вскхъ 
прежнихъ скверо-восточныхъ путешеств1й, а также дурной славы и назван1я Кар- 
скаго моря ледникомъ“... „Предразеудки, которые такъ долго господствовали по 
отношен1ю къ Карскому морю> должны, наконецъ, разскяться".

26 1юля суда уже были въ гавани Диксона, въ устьК Енисея, откуда черезъ 
3 дня вышли, взявъ курсъ на сКверо-востонъ вдоль сибирскаго побережья. Гу
стой туманъ, каменистые и песчаные острова, въ этой части моря совершенно 
необследованные и ненанесенные на карту, заставляли капитана Паландера 
плыть осторожно, вымеривать глубины и останавливаться изъ-за тумана. Однако 
уже 7 августа на северо-востоке черезъ мглу показался темный мысъ, обложен
ный льдами, около котораго въ заливе оба судна бросили якоря. Это была са
мая северная оконечность „стараго света“—мысъ Челюскинъ, который впервые 
огибало морское судно.

Экспедиц1я продолжала далее -плыть на востокъ безпрепятственно, делая 
постоянныя остановки для научныхъ наблюден1й и изследован1й.

Противъ устья Лены „Вега“ простилась съ пароходомъ „Лена“, и суда по
плыли по разнымъ направлен1ямъ,— „Вега“ продолжала путь впередъ къ Тихому 
океану, а „Лена“ вверхъ по реке до г. Якутска.

Въ начале сентября около мыса Севернаго „Вега“ была остановлена полосой 
льда, преградившаго ей дальнейш1й путь, и такъ какъ судно вовсе не было 
приспособлено для борьбы со льдомъ, то вышла вынужденная задержка, которая 
потомъ и „явилась причиною нашей последующей зимовки*',— пишетъ проф. Нор
деншельдъ,— „этотъ ударъ темъ труднее было хладнокровно переносить, что мы, 
несомненно, избегнули бы его, если бы успели прибыть несколькими часами 
раньше къ восточному берегу Колючинскаго залива, и сколько было случаевъ, 
когда можно было сберечь эти часы и дни“ . Разстоян1е отъ места зимовки „Веги" 
до Берингова пролива равнялось 200 верстамъ, всего нксколькимъ часамъ хода на 
морскомъ паровомъ судне. По ту сторону льда, преградившаго путь „Веги“, 
какъ потомъ выяснилось, плавало американское китобойное судно, которое въ 
тотъ же годъ благополучно вернулось въ Америку.

Вследств1е этой вынужденной зимовки, „Вега“ вошла въ Тих1й океанъ только 
на следующее лето. „Огибая Восточный мысъ Аз1и 8/20 1юля, въ И час. утра, 
мы приветствовали это событ1е“,—говоритъ Норденшельдъ, „выкинувъ флаги и 
огласивъ окрестность шведскимъ салютомъ. Наконецъ, достигнута была цель, къ
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которой стремилось столько нащй. Намъ позволительно было исполниться извест
ной гордости, когда нашъ желто-син1й флагъ взвился на верху мачты и разда
лись выстрелы шведскихъ пушекъ въ томъ проливе, где „старый светъ“ про- 
тягиваетъ руку „новому".

„Вега“ была первымъ судномъ, которое прошло севернымъ морскимъ пу- 
темъ изъ Атлантическаго океана въ Тих1й вдоль всего севернаго европейскаго и 
аз1атскаго побережья, и потому возвращен1е ея въ Швец1ю по Великому и Индей
скому океанамъ, Суэзскому каналу. Средиземному морю и Атлантическому океану 
было сплошной тр1умфальной процесс1ей по всей дороге отъ Япон1и до Сток
гольма.

Еще большее вниман!е всего цивилизованнаго Mipa привлекла къ себе экспе- 
дищя къ северному полюсу Фритюфа Нансена на „Фраме“ въ 1893— 1896 годахъ.

Нансенъ шелъ тФмъ же путемъ, приблизительно, что и Норденшельдъ, че- 
резъ Карское море, и отъ устья р. Енисея до мыса Челюскина встретилъ больше 
препятств1й, чемъ Норденшельдъ. Въ описан1и своего путешеств1я онъ указы- 
ваетъ на затруднительность плаван1я среди лабиринта многочисленныхъ, необсле- 
дованныхъ и ненанесенныхъ на карту острововъ и островковъ. НесоглаНе очер- 
тан1я береговъ со всеми известными картами становилось весьма заметнымъ. 
Препятствовали часто ветры и течен1я, останавливающ1е ходъ „Фрама“, а встре- 
чавш1яся мели и подводные камни делали плаван1е опаснымъ въ неизвестныхъ 
проливахъ, несмотря на свободное иногда совершенно ото льда море. Особенно 
много затруднен1й пришлось встретить около Таймырской губы, между островомъ 
Таймыръ и группой острововъ Норденшельда, где было встречено и наиболь
шее скоплен1е льда, и только отъ северной части Таймырской губы дальнейшее 
плаван1е сделалось более успешнымъ.

Обойдя 20 августа мысъ Челюскинъ, „Фрамъ“ безпрепятственно подвигался 
впередъ и, не доходя до устья р. Оленека, повернулъ къ Ново-Сибирскимъ остро- 
вамъ, которые онъ прошелъ съ западной стороны по направлен1ю къ северу и 
северо-западу, при великолепной погоде и почти свободномъ ото льда море, 
пока 8 сентября, около 77° 44' с. ш., льды не преградили „Фраму“ дальнейш1й 
путь къ северу, где онъ намеренно вошелъ въ ледъ и, отдавшись въ его власть, 
началъ свой знаменитый дрейфъ.

Въ томъ же 1893 году въ первый разъ три русскихъ судна подъ военнымъ 
флагомъ и командой лейтенанта, а впоследств1и адмирала Л. Ф. Добротворскаго 
пересекли Карское море и въ то же лето достигли города Енисейска. 
Тогда же капитаномъ Виггинсомъ были доставлены къ устью Енисея впервые 
100 тысячъ пудовъ рельсовъ для строящейся Сибирской железной дороги по 
заказу Министерства Путей Сообщен1я, а въ 1894 г. имъ же проведены для 
того же Министерства два речныхъ мелкосидящихъ парохода-туэра „Первый" и 
„Второй" для порожистой реки Ангары.

Съ 1894 года въ Карскомъ море и въ устьяхъ сибирскихъ рекъ Оби и 
Енисея работала гидрографическая экспедищя Морского Министерства сначала 
подъ начальствомъ покойнаго генералъ-ма1ора А. И. Вилькицкаго, бывшего на
чальника Главнаго Гидрографическаго Управлен1я, а затемъ г.г. Варнека, Дри- 
женко и др.
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Эта экспедиц1я сд'Ьлала очень многое по описи береговъ Карскаго моря, 
исправила значительно прежн1я карты, при чемъ ошибки прежнихъ картъ дохо
дили до ста верстъ разницы. А. И. Вилькицшй былъ одинъ изъ немногихъ на- 
шихъ знатоковъ с^Ьвернаго морского пути. На основан1и своихъ многол1зТнихъ 
плаван1й и наблюден1й въ Карскомъ мор-Ь, онъ категорически высказывается 
въ своей брошюр'Ь, что „плаван1е къ устью Енисея не представляетъ особыхъ 
затруднен1й и при надлежащемъ руководств-Ь не является сомнительнымъ“.

Въ 1897 году с^вернымъ путемъ заинтересовался покойный адмиралъ С. О. 
Макаровъ. Онъ над'Ьялся трудности плаван1я во льдахъ поб'Ьдить устройствомъ 
сильныхъ ледоколовъ, на которыхъ разсчитывалъ добраться даже „къ полюсу 
на проломъ". Для ознакомлен1я со льдами въ Карскомъ морК онъ отправился 
вм'Ьст'Ь съ торговой экспедиц1ей г-на Поппамъ на Енисей на судн-Ь „1оаннъ Крон- 
штадтсюй“, заказанномъ иркутскимъ купцомъ Н-Ьмчиновымъ для Байкала.

Адмиралъ Макаровъ прошелъ черезъ Карское море, не вид-Ьвши ни одной 
льдины, — море въ этомъ году, какъ это иногда случается, было совершенно 
чисто ото льда.

Ознакомившись съ морскимъ путемъ и торгово-промышленными интересами 
Сибири, С. О. Макаровъ горячо доказываетъ необходимость скорКйшаго устано- 
влен1я этого пути и съ грустью говоритъ: „легче победить торосы Ледовитаго 
океана, чБмъ людское cyeB-bpie". Опыты построеннаго по его идеК ледокола 
„Ермакъ", при плаван1и около Шпицбергена и северной части Новой Земли, не 
дали благопр1ятнаго результата, корпусъ судна оказался слабымъ для плаван1я 
въ сЬверныхъ широтахъ Ледовитаго океана среди сплошного льда.

Въ 1900 году по скверному морскому пути была снаряжена русская экспе- 
дищя, подъ начальствомъ русскаго ученаго бар. Толля на яхтк „Заря“ . Экспеди- 
ц1я благополучно и безпрепятственно достигла устья Енисея и только по выходк 
изъ гавани Диксона по пути къ мысу Челюскину началось тяжелое плаван1е, 
такъ какъ ни одна лин1я берега, ни одинъ изъ начертанныхъ на картахъ остро- 
вовъ уже не имкли никакого сходства съ т'кмъ, что встречала экспедиц1я. Ко 
всему этому присоединились туманы и мели. Производя изсл-Ьдован1я малоизвкст- 
ныхъ острововъ и берега, экспедиц1я медленно подвигалась впередъ, пока не 
встрктила сплошной ледъ, который въ виду поздняго времени года и заставилъ 
экспедищю зазимовать въ западной части Таймырскаго пролива, въ той части 
пути, гдк „Фрамъ“ имклъ наибольш1я затруднен1я при плаван1и своемъ вдоль 
береговъ Сибири. На слкдующ1й годъ „Заря“ двинулась дальше къ главной цкли 
своихъ изслкдоваьпй— „легендарной землк Санникова" и Ново-Сибирскимъ остро- 
вамъ, куда она, обогнувъ мысъ Челюскинъ, прошла вполнк благополучно. Здксь 
„Заря“ зимовала въ небольшой бухтк одного изъ Ново-Сибирскихъ острововъ и 
освободилась ото льда въ лкто 1902 г. уже въ началк 1юня.

Къ несчастью, начальникъ экспедищи, бар. Толль, во время изслкдован1й 
группы острововъ, при переходк пкшкомъ и на шлюпкк съ острова Беннетта, на- 
шелъ здксь со своими спутниками безвременную кончину.

Торговыхъ же плаван1й въ Сибирь съ 1898— 1899 года,— съ отмкной существо- 
вавшихъ таможенныхъ льготъ,—совскмъ не было.

Наступаетъ 1905 годъ, и въ виду военныхъ событ1й на Дальнемъ Востокк,
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Сибирская дорога оказывается закупоренной всевозможными грузами, не хватаетъ 
перевозочныхъ средствъ. Подумывали о возобновлен1и гужевыхъ перевозокъ, объ 
устройств-Ь автомобильнаго сообщен1я и др., но отъ вс'Ьхъ этихъ предположен1й 
пришлось отказаться за невозможностью осуществить перевозку хотя сколько-ни- 
будь въ серьезныхъ разм'Ьрахъ.

Тогда вновь вспомнили о с-Ьверномъ морскомъ пути. Покойный министръ 
Путей Сообщен1я князь Хилковъ на сов'Ьщан1и о перевозк'й грузовъ въ Сибирь 
высказалъ Mn-fenie, что наибол'Ье надежнымъ средствомъ для доставки грузовъ 
въ Сибирь, посл-Ь жел-Ьзной дороги, является северный морской путь. Но и зд-Ьсь 
оказалось, что доставку моремъ до устьевъ сибирскихъ р-Ькъ организовать было 
нетрудно, но дальн-Ьйшую перевозку въ глубь Сибири— затруднительно, по отсут- 
ств{ю значительнаго р-Ьчного флота, при томъ_ занятаго м-Ьстными перевозками 
жел-Ьзнодорожныхъ и военныхъ грузовъ,— а все, что было создано усил1ями 
прежнихъ морскихъ плаван1й, было къ тому времени ликвидировано.

Морской транспортъ „Свеаборгъ" на перегрузка въ Луковой протокЬ на Енисей.

Однако все же р-Ьшено было возстановить этотъ путь съ ц-^лыо доставки 
въ 1905 году жел'Ьзнодорожныхъ грузовъ, а зат'Ьмъ въ будущемъ подвозки 
строительныхъ матер1аловъ для предр-Ьшенной тогда постройки второй колеи Си
бирской жел-Ьзной дороги, а также обслуживан1я и частныхъ грузовъ, напра- 
вленныхъ въ Сибирь этимъ морскимъ путемъ. Съ этою ц'Ьлыо, по распоряжен1ю 
князя М. И. Хилкова, командированными за границу чинами, во глав-й съ началь- 
никомъ Управлен1я внутреннихъ водныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ, нын-Ь 
членомъ Государственнаго Совета Б. Е. Иваницкимъ, была сп-Ьшно закуплена 
въ Герман1и и Англ1и ручная флотил1я, которая вм-Ьст-Ь съ жел^знодорожнымъ 
грузомъ на морскихъ транспортахъ и спещально зафрахтованныхъ морскихъ судахъ 
была, въ состав-Ь 22 судовъ, отправлена на Енисей, куда она и прибыла благополучно. 
Р'Ьчныя суда съ грузами поднялись вверхъ по рЪк'Ь до г, Енисейска, морск1е
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транспорты „Гапсаль“ и „Свеаборгъ“, посл^дн1й грузоподъемностью свыше 600.000 
пудовъ, поднимались вверхъ по p-feK'fe до Луковой протоки, удобнаго для пе
регрузки пункта, защищеннаго отъ всЬхъ в-Ьтровъ и отстоящаго отъ устья до 
400 верстъ вверхъ по р'Ьк'Ь.

Чтобы обезпечить эту флотил1ю грузами на будущее время, сов'Ьщан1е, 
происходившее подъ предс-Ьдательствомъ графа Сольскаго, пришло къ заключен1ю 
о необходимости установлен1я н-Ькоторыхъ таможенныхъ льготъ на этомъ пути, и 
министру Финансовъ поручено было издать подробный списокъ означенныхъ 
грузовъ и предметовъ. Предположен1я сов'Ьщан1я графа Сольскаго получили 
Высочайшее утверждеше.

Хотя указаннаго списка въ мемор1и графа Сольскаго и не было выработано, 
однако, были даны, по ходатайствамъ отд-Ьльныхъ лицъ, разр'Ьшен1я на льготный

Казенная ручная флотил1я, прибывшая изъ Гамбурга черезъ Карское 
море въ Енисей, на перегрузкй,

ввозъ н-Ькоторыхъ товаровъ и предметовъ. За отсутств1емъ свободнаго р'Ьчного 
флота на р%кахъ Оби и Енисе'Ь, въ 1905 году частными предпринимателями 
было отправлено на рФку Обь всего два парохода съ грузами, которые и были 
доставлены до г. Томска. Льготы, данныя въ 1905 году, подверглись существен
ному HaM̂ HeHiio въ 1906 году,—перечень разр'Ьшенныхъ къ привозу предметовъ 
подвергся значительному сокращен1ю, требовалось ежегодное всяк1й разъ повтор
ное ходатайство, а зат-Ьмъ ходатайства и вовсе отклонялись, всл4дств1е чего 
предприниматели отказались отъ дальн-Ьйши.хъ отправокъ грузовъ.

Прекращен1е плаван1й по Карскому морю вызываетъ рядъ ходатайствъ 
передъ Министерствомъ Торговли и Промышленности со стороны сибирскихъ 
городовъ и особаго сов^щан1я о путяхъ сообщен1я въ Сибири, происходившаго 
въ г. Иркутск-Ь въ 1906 г., подъ предсЬдательствомъ Иркутскаго генералъ-гу- 
бернатора Селиванова, изъ представителей вс'Ьхъ в-Ьдомствъ, штаба военнаго
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бкруга, многих'Ь общественныхъ учрежден!й и торгово-промышленнаго класса, 
признавшихъ почти единогласно крайнюю необходимость въ сЬверномъ мор- 
СКОМЪ пути 1).

При paacMOTp-bHin смЪты Министерства Торговли и Промышленности на
1912 годъ, Государственной Думой была принята формула перехода къ очеред- 
нымъ д%ламъ (внесенная сибирскою группою депутатовъ), сл'Ьдующаго содер- 
жан1я; „Признавая, въ интересахъ колонизащи и развит1я производительныхъ силъ 
Сибири, крайне необходимымъ установлен1е торговыхъ плаван1й С-Ьвернымь мор- 
скимъ путемъ черезъ Карское море въ устья р. Оби и Енисея, съ цКлью содКй- 
ств1я вывозу на BH'bmHie рынки сельско-хозяйственныхъ, лКсныхъ и другихъ 
громоздкихъ и малоцКнныхъ продуктовъ,—Государственная Дума выражаетъ по- 
желан1е, чтобы Министерство Торговли и Промышленности въ самомъ непродол- 
жительномъ времени озаботилось выработкой ряда практическихъ мКръ и льготъ, 
при коихъ торговый плаван1я могли бы возникнуть, и внесло соотв'Ьтствующ1й 
законопроектъ на разсмотр-Ьн1е законодательныхъ учрежден1й“ .

ПослКдств1емъ этихъ обстоятельствъ было образован1е при названномъ Ми- 
нистерствК особаго по этому предмету междувКдомственнаго сов'Ьщан1я.

Торговыхъ плаван1й въ этомъ направлен1и въ сибирсюя рКки не было 
вплоть до экспедиц1и на пароходК „Корректъ“, совершенной въ навигащю
1913 года. Но прежде ч-Ьмъ коснуться этого послКдняго плаван1я следовало бы 
остановить вниман1е на плаван1яхъ изъ Тихаго океана отъ Владивостока въ си
бирсюя рКки—Колыму и Лену и вдоль сЬвернаго побережья Сибири съ востока 
на западъ до мыса Челюскина.

Вопросъ о плаван1яхъ вдоль всего сЬвернаго побережья РосПи и Сибири 
особенно остро всталъ въ дни русско-японской войны. Тогда для РосПи насту
пила трудная задача—благополучно провести Балт1йскую эскадру, подъ командой 
адмирала Рождественскаго, на Дальн1й Востокъ. Предстоялъ трудный путь, на 
протяжен1и свыше 12 тыс. миль, въ военное время, въ чужихъ водахъ, съ не
избежными препятств1ями при пользован1и портами, угольными станц1ями и вс^мъ 
т^мъ, что требуетъ практика военнаго кораблевожден1я. Поэтому понятенъ тотъ 
шумъ, который былъ поднятъ въ 1904 году всей печатью стараго и новаго свКта 
по поводу предложен1я, высказаннаго первоначально англ1йской газетой „Daily 
News" о возможности прохода Балт1йскаго флота по Северному Ледовитому 
океану во Владивостокъ. Было выяснено, что путь этотъ почти вдвое короче, 
чемъ черезъ Суэзск1й каналъ (разстоян1е отъ Нордъ-капа до мыса Дежнева 
у Берингова пролива равняется приблизительно 3.600 милямъ), и находится 
на всемъ протяжен1и въ русскихъ водахъ. Мнопе полярные мореплаватели

о  Однако ходатайства эти не встр-Ьтили сочувств1я и поддержки со стороны правительства. 
Такая же участь въ 1908 году постигла и законодательное предположен1е 34-хъ членовъ Государ
ственной Думы объ установлен1и сЬвернаго морского пути. Въ такомъ положен1и, безъ всякаго дви- 
жен1я, вопросъ этотъ оставался до 1911 года, когда онъ вновь былъ поднятъ благодаря плаванш капитана 
Вебстера въ этомъ году на пароход'Ь „Нимродъ" въ устье Енисея и съ грузами вверхъ по p-feKt до 
г. Красноярска, гд̂ Ь ему пришлось пережить и личныя и таможенный непр1ятности.

Несмотря на все это, по возвращен1и въ Петербургъ, онъ обратился къ правительству съ пред- 
ложен1емъ организовать правильные рейсы изъ европейскихъ портовъ къ устьямъ сибирскихъ р^къ.
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всЬхъ странъ высказывали свои мн'Ьн1я, иногда самыя противоположныя. По MHlsHiio 
А. И. Вилькицкаго, изсл-Ьдовавшаго >/з этого великаго пути до устьевъ Оби и 
Енисея и высказавшаго тогда свое MH'fenie, такой проходъ военной эскадры изъ 
Атлантическаго океана въ Тих1й возможенъ >).

Путь этотъ на всемъ протяжен1и, какъ это мы видЪли выше, былъ уже 
пройденъ экспедищей проф. Норденшельда на пароход'Ь „Вега“ безъ особыхъ 
затруднен1й, а зат^мъ позднМшими экспедищями Нансена, барона Толля была 
пройдена наиболее трудная и малодоступная часть пути. Почти всЬ признавали, 
что непреодолимыхъ препятств1й, въ известное время года, для плаван1я не пред
видится, и если бы путь былъ хотя столь же изв'Ьстенъ въ то время на всемъ 
протяжен1и, какъ до устья р. Енисея, на основан1и уже многочисленныхъ торго- 
выхъ плаван1й и гидрографическихъ обсл'Ьдован1й, то съ уб'Ьжденностью тогда же 
можно было сказать о возможности посылки этой эскадры сЬвернымъ путемъ. 
Но дал’Ье на востокъ отъ устья Енисея путь оставался совершенно необсл'Ьдо- 
ваннымъ въ гидрографическомъ отношегни, попрежнему были неизвестны ни 
фарватеръ, ни состоян!е льдовъ, не было точныхъ картъ, никакихъ знаковъ 
по побережью, ни угольныхъ станц1й, и мы видели, как1я трудности имели, 
при этихъ услов!яхъ, на небольшого размера судахъ, экспедищи Норден
шельда, Нансена и бар. Толля по западную сторону Таймырскаго полуострова. 
Безъ предварительнаго изучен{я пути и необходимой для плаван1я обстановки не 
могло быть и речи, конечно, о посылке эскадры этимъ путемъ. И грустно при
знаться, что здесь въ своемъ собственномъ море, по которому наши предки 
съ успехомъ плавали более 300 летъ тому назадъ, мы оказались осведомлен
ными менее ихъ и были застигнуты врасплохъ русско-японской войной.

Поэтому, естественно, что Морское Министерство, по окончан1и войны съ Япо- 
н1ей, решило приступить къ гидрографическимъ работамъ на северномъ пути въ 
местахъ, расположенныхъ къ востоку отъ Енисея. Для этого было построено два 
спец1альныхъ транспорта ледокольнаго типа „Таймыръ“ и „Вайгачъ", и въ первую 
очередь предполагалось приступить къ работамъ у береговъ Таймырскаго полу
острова. Суда были готовы къ плаван1ю въ 1910 году  ̂но полная отрезанность нашего 
крайняго северо-востока Сибири,— севернаго побережья Чукотскаго полуострова, 
бассейновъ Колымы, Яны и другихъ северныхъ рекъ отъ остальной Сибири, нахо
дящихся, вследств1е страшнаго бездорожья, въ самыхъ тяжелыхъ экономическихъ 
услов1яхъ, куда одна доставка пуда груза обходилась въ иныхъ случаяхъ до 8 руб., 
заставила прежде всего обратить на себя вниман1е Морского Министерства 
и организовать туда доставку грузовъ морскимъ путемъ. При разсмотрен1и законо
проекта Министерства Торговли и Промышленности объ отпуске дополнительныхъ 
средствъ на содержан1е сообщен1й въ 1908 году по портамъ Приморской области, 
въ Государственной Думе было заявлено пожелан1е, чтобы рейсы отъ Влади
востока къ Чукотскому полуострову, хотя бы въ количестве одного въ годъ, 
были продлены до устьевъ рекъ Колымы и Лены.

Но чтобы начать туда регулярный торговый плаван1я, требовалось скорей
шее обследован1е этой части морского пути. Вследств1е этого транспорты „Тай-

9  Газ. „Новости" № 63 отъ 3 марта 1904 года.
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мыръ“ и „Вайгачъ“ были переведены во Владивостокъ, откуда они и начали 
систематическое обсл'Ьдован1е пути съ востока на западъ.

Экспедищя эта, подъ начальствомъ И. С. Сергеева, по независящимъ отъ 
нея обстоятельствамъ, вышла въ 1910 году очень поздно и не усп'Ьла приступить 
къ обсл'Ьдован1ю Ледовитаго океана у сЬверо-восточныхъ береговъ Сибири. Для 
изсл-Ьдован1я низовьевъ р. Колымы и входа въ нее съ моря Главнымъ Гидрогра- 
фическимъ Управлен1емъ былъ отправленъ еще въ 1909 году Г. Я. СКдовъ, а 
Министерство Торговли и Промышленности въ томъ же году снарядило сухопутную 
экспедищю для изслКдован1я побережья Ледовитаго океана, между устьемъ Ко
лымы и Беринговымъ проливомъ, подъ начальствомъ геолога И. П. Толмачева, а 
между устьями рКкъ Колымы и Лены—подъ начальствомъ К. А. Воллосовича. Въ 
1911 году экспедищя на транспортахъ „Таймыръ“ и „Вайгачъ" выполнила свою 
программу, дойдя до устья р. Колымы, и благополучно возвратилась во Владивостокъ.

Эти экспедиц1и—морская и сухопутная, дополняя другъ друга, вполнК осве
тили путь до р. Колымы.

ВслКдств1е малой населенности Приколымскаго края, расположеннаго внК 
зоны земледКльческой культуры, сравнительной бедности населен1я и разбросан
ности его на большомъ пространстве, отсутств1я промышленности и какихъ-либо 
массовыхъ грузовъ и богатствъ для вывоза на м1ровые рынки, кроме пушнины 
и небольшого количества мамонтовой кости, несмотря на существован1е порто-

Транспорты „Таймыръ" и „Вайгачъ" у ледяного припая между землею Императора Николая
и островомъ Цесаревича R лeкctя.

„АзГатская Poccia“. г -^
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Франко въ Kpa'fe,— онъ съ давняго времени не привлекалъ къ себ-Ь регулярныхъ 
морскихъ торговыхъ плаван1й ни со стороны русскихъ, ни со стороны иностран- 
ныхъ предпринимателей. Вся емкость потребительскаго рынка этого края остава
лась весьма ничтожной и исчислялась, пока, въ два-три десятка тысячъ пудовъ.

Лишь случайный промысловыя американск1я шхуны заходили иногда на 
западъ вдоль Чукотскаго побережья до Колючинской губы и н'Ьсколько западн"Ье 
и вели торговлю съ чукчами, вым-Ьнивая у нихъ м'Ьха на необходимые имъ пред
меты американскаго производства; вся остальная Колымская округа должна была 
получать себ'Ь всК жизненные продукты и товары гужевымъ путемъ изъ Якутска 
и изъ портовъ Охотскаго моря, при бездорожьК уплачивая за доставку до Средне 
и Нижне-колымска отъ 6 до 8 руб. съ пуда.

По случаю постояннаго недостатка въ хлЪб'Ь и большой его дороговизны, 
до 10 рублей за пудъ, колымчане привыкли ежегодно голодать, а мнопе просто 
отвыкли даже отъ употреблен1я хлКба, питаясь рыбою.

Во исполнен1е пожелан1й Государственной Думы, Министерство Торговли и 
Промышленности, не дожидаясь окончан1я морскихъ гидрографическихъ обсл'Ь- 
дован1й, организовало въ томъже 1911 году черезъ Добровольный флотъ пробный 
рейсъ до устья Колымы. Пароходъ „Колыма“ благополучно прибылъ изъ Влади
востока на Колыму и сдалъ тамъ первый доставленный морскимъ путемъ, пору
ченный ему казенный и частный грузъ, въ количеств-Ь около трехъ тысячъ пудовъ.

Экспедищя Морского Министерства на транспортахъ „Таймыръ“ и „Вайгачъ" 
продолжала свои изслТдован1я морского пути на западъ до устья р. Лены и 
дал'Ье вдоль восточнаго берега Таймырскаго полуострова и въ 1912 году. Не 
дойдя всего 150 миль до самаго сКвернаго мыса Аз!и—Челюскина, въ виду позд- 
няго времени года, экспедиц1я повернула обратно и благополучно вернулась на 
зимовку во Владивостокъ.

Для организац1и дальн'Ьйшихъ коммерческихъ рейсовъ въ этомъ направлен1и 
Министерство Торговли и Промышленности вошло съ законопроектомъ въ законо
дательный учрежден1я объ ассигнован1и въ 1912 и 1913 годахъ Добровольному флоту 
по 105.662 рубля въ годъ, для совершен1я одного рейса до устья р. Колымы. 
Законопроектъ этотъ получилъ надлежащее утвержден1е, при чемъ бюджетной 
комисДей Государственной Думы было выражено пожелан1е объ организац1и съ 
1913 года пароходныхъ рейсовъ и къ устью р. Лены. Добровольнымъ флотомъ 
въ 1912 году былъ посланъ пароходъ „Котикъ", а въ 1913 году „Симферополь", 
которые поднимались вверхъ по р. Колым-Ь на 170 верстъ отъ устья до г. Нижне- 
колымска, гд'Ь и происходила выгрузка доставленнаго груза, количество котораго 
возросло въ посл'Ьдн1й 1913 годъ до 20 тыс. пудовъ. Для совершен1я рейса отъ 
Владивостока до р. Колымы и обратно, какъ показала практика, требуется около 
двухъ мКсяцевъ времени. РазмТръ фрахта на Колыму установленъ въ настоящее 
время по 1 руб. съ пуда.

Плаван1е транспортовъ „Таймыръ" и „Вайгачъ" въ 1913 году, подъ началь- 
ствомъ молодого кап. Вилькицкаго, сына извКстнаго уже гидрографа А. И. Виль- 
кицкаго, привело къ весьма важнымъ новымъ открыЛямъ.

Дойдя безпрепятственно почти до самаго мыса Челюскина, суда встретили 
стоялый ледъ, нетронутый, надо полагать, съ зимняго времени. При сл'Ьдован1и
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Земпя Императора Николая II.

по кромк-b этого льда на с'Ьверъ, былъ открыть, въ 30 миляхъ отъ берега, 
низменный островъ, названный „островомъ Ц есаревича АлексЬя". Дальн-Ьйшее 
плаван1е въ с^веро-западномъ направлен1и повело къ открьтю  возвышенной земли, 
вулканическаго происхожден1я, названной „Землей Императора  Николая П“, 
вдоль берега которой пройдено было свыше 200 миль протяжен1я. Кром^ того, 
при плаван!и около группы Ново-Сибирскихъ острововъ и острова Беннетта, гд-Ь 
погибъ бар. Тол ль, былъ открыть еще островъ, названный въ честь генерала 
Вилькицкаго его именемъ.

Честь открыт1я этихъ острововъ выпала на долю гидрографической экспе- 
дищи и нашихъ моряковъ, и нельзя не прив-Ьтствовать это событ!е.

Такимъ образомъ, за посл%дн1е 3 — 4 года, сЬверо-восточной половинБ си- 
бирскаго побережья болТе посчастливилось, чТмъ ея сЬверо-западной части.

Поднят1е русскаго флага на землЪ Императора Николая II 22 августа 1915 года.

74*
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Зд-Ьсь установлены и ежегодные рейсы до устья Колымы, а съ 1914 года предпо
ложены рейсы и до устья р. Лены, плаван1я же гидрографической экспедиц1и 
привели къ новымъ блестящимъ открыыямъ, и самый сЬверный путь теперь 
является настолько обсл-Ьдованнымъ отъ мыса Дежнева до мыса Челюскина, на 
протяжен1и свыше 2.000 морскихъ миль, что можно съ уверенностью сказать о 
полной возможности плаван1й, въ известное время года, въ конце летнихъ меся- 
цевъ, на какихъ угодно судахъ. То же можно сказать и о плаван1и изъ Атланти- 
ческаго океана до устья р. Енисея.

Островъ генерала Вилькицкаго,

Остается, такимъ образомъ, еще недостаточно изученнымъ въ гидрографи- 
ческомъ отношен1и только небольшой промежутокъ побережья отъ мыса Челю
скина до устья р. Енисея, всего въ 600 морскихъ миль протяжен1я, на 2—3 дня 
морского пути. Промежутокъ этотъ можетъ оказаться и наиболее труднымъ для 
прохожден1я судовъ, благодаря изобил1ю малообследованныхъ острововъ по за
падную сторону Таймырскаго полуострова, где легко можетъ задерживаться ледъ 
более долгое время, чемъ при открытомъ на большое разстоян1е океанскомъ по
бережье, что показало и нынешнее плаван1е морскихъ транспортовъ „Таймыра" 
и „Вайгача", встрТтившихъ стоялый, компактный ледъ у мыса Челюскина и въ 
промежуткахъ ново-открытыхъ острововъ.

Однако трехкратное плаван1е прежнихъ экспедиц1й, безпрепятственно обо- 
гнувшихъ северный мысъ Аз1и, даетъ твердую уверенность и надежду, что 
опасен1я, возникш1я при последнемъ плаван1и экспедищи Морского Министерства, 
будутъ разсеяны при дальнейшихъ изследован1яхъ. Если бы даже и оказалось, 
что ледъ, въ промежуткахъ между островами и материкомъ, въ одномъ только 
этомъ месте, на всемъ протяжен1и севернаго морского пути, можетъ задержи-
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ваться бол'Ье продолжительное время и препятствовать плаван1ю, то не исклю
чается еще возможность найти бол'Ье свободный ходъ „морист'Ье" этихъ острововъ 
(т.-е. дальше въ море отъ береговъ), или приб-Ьгнуть въ неблагопр1ятные по 
состоян1ю льда годы къ искусственному прохожден1ю этого м̂ Ьста посредствомъ 
бол'Ье сильнаго ледокола типа „Ермакъ“, для котораго не должно встретиться 
препятств1й, судя по состоян1ю и толщине льда въ этихъ местахъ.

Во всякомъ случае это одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ, который дол- 
женъ послужить главнымъ предметомъ дальнейшихъ обследован1й, не только 
нашей морской гидрографической экспедищи, но и сухопутныхъ наблюден1й у мыса 
Челюскина и въ проливахъ между новооткрытыми островами за временемъ вскрыт1я 
и закрыт1я ихъ ото льда. И съ этими обследован1ями мы должны спешить и не 
останавливаться передъ затратами на нихъ со стороны государства, ибо плаван1я 
у береговъ Сибири за последн1й пер1одъ времени, какъ ученыхъ экспедищй, такъ 
и коммерческихъ, показали, что мы находимся вблизи решен1я величайшей за
дачи нашего времени—возможности пользоваться севернымъ путемъ, въ известное 
время года, для обхода всего стараго света изъ Атлантическаго океана въ 
Тих1й. И правъ былъ нашъ знаменитый ученый Менделеевъ, когда утверждалъ, 
что, „если бы хотя десятая доля того, что потеряно при Цусиме, была затрачена 
на достижен1е полюса, эскадра наша, вероятно, прошла бы во Владивостокъ, 
минуя и немецкое море и Цусиму" *).

Чрезвычайно благопр1ятнымъ обстоятельствомъ для плаван1й этимъ путемъ 
служитъ еще то, что въ низовьяхъ нашихъ северныхъ рекъ, какъ Енисей, Ха
танга, Лена и др., и у самаго побережья Ледовитаго океана открыты колоссаль- 
нейш1я залежи каменнаго угля, при томъ высокаго качества, не уступающаго 
англ1йскому кардифу, и имеются удобныя естественный гавани для отстоя судовъ.

Какъ бы, однако, ни была решена эта величайшая проблема въ будущемъ, 
но вопросъ о возможности торговаго мореходства между устьями Оби и Енисея 
и Атлантическимъ океаномъ, съ одной стороны, и между устьемъ Лены, Колымы 
и другихъ рекъ, впадающихъ въ Ледовитый океанъ восточнее Таймырскаго 
полуострова, и Тихимъ океаномъ, съ другой, долженъ, наконецъ, считаться окон
чательно решеннымъ.

Одни только эти плаван1я въ разныхъ направлен1яхъ открываютъ для тор
говли целыя части света, делая возможнымъ вывозъ оттуда на м1ровые рынки 
всехъ громоздкихъ, малоценныхъ продуктовъ, какъ-то, минеральныхъ, лесныхъ, 
сельско-хозяйственныхъ и др., лежащихъ ныне втуне, мертвымъ капиталомъ, или 
обезцененныхъ дальностью разстоян1я, и ввозъ туда всехъ предметовъ первой 
необходимости, тяжелыхъ машинъ, сельско-хозяйственныхъ оруд1й и другихъ 
предметовъ, необходимыхъ для развит1я ироизводительныхъ силъ огромной и 
богатой страны.

Установлен1емъ правильныхъ ежегодныхъ рейсовъ до устья Колымы и Лены, 
несомненно, эти самыя далек1я северо-восточныя территор1и Сибири, совершенно 
оторванный не только отъ Росс1и, но и отъ центральной Сибири, будутъ npio6- 
щены къ сколько-нибудь культурнымъ услов1ямъ существован1я, и край будетъ

') Д. И. Мендел'Ьевъ. „Къ познан1Ю Poccih", стр. 22.
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развиваться. Уже и теперь въ 1914 году съ объявлен1емъ предполагаемаго рейса 
до устьевъ Колымы и Лены, заявлено грузовъ къ отправк-Ь до 100 тыс. пудовъ.

Необходима лишь постановка р-Ьчного пароходства по р. Колым'Ь для до
ставки товаровъ, привезенныхъ къ устью, вверхъ по p'bK'fe. Безъ парохода такая 
подвозка на собакахъ и оленяхъ отъ Нижне-колымска до Средне-колымска обхо
дится на разстоян1и 500 верстъ по 4 рубля съ пуда.

Страховыя прем1и за суда и товары, идущ1е въ этомъ направлен1и, дости- 
гавш1я первоначально 18"/о стоимости, всл'Ьдств1е удачныхъ плаванш, въ течен1е 
посл"Ьднихъ 3-хъ л'Ьтъ уже нисколько понизились. Является желательнымъ про- 
длен1е этого сЬверо-восточнаго рейса и дал'Ье на западъ отъ устья Лены до устья 
р. Хатанги съ устройствомъ торговыхъ складовъ-фактор1й въ удобныхъ для 
остановокъ мКстахъ по побережью океана и въ устьяхъ р'Ькъ,--тамъ, гдК является 
наибольшее скоплен1е м'^стнаго инородческаго и русскаго населения, притекаю- 
щаго къ берегамъ океана съ промысловыми цКлями. Торговый фактор1и со скла
дами самыхъ необходимыхъ продуктовъ, товаровъ и оруд1й промысла съ ц-Ьлыо 
обм-Ьна ихъ на продукты охоты и промысла мТстнаго населен1я, для продажи ихъ 
по цКнамъ, существующимъ на болТе крупныхъ и м1ровыхъ рынкахъ (какъ это 
делается въ настоящее время для самоКдовъ на Новой ЗемлК), являются крайне 
необходимыми. Такой рейсъ, при существующемъ въ краТ порто-франко, вызвалъ 
бы резкое понижен1е цТнъ на всЬ предметы первой необходимости, повышен1е 
ц-Ьнъ на продукты охоты и промысла и сод'Ьйствовалъ бы промышленной коло- 
низащи пустынныхъ областей, возникновен1ю рыбнаго, зв-Ьринаго и другихъ 
промысловъ въ этомъ краТ.

Бассейны рТкъ, впадающихъ въ Ледовитый океанъ въ этой сТверо-восточ- 
ной части Сибири, еще пока слабо заселены до самыхъ своихъ истоковъ, поэтому 
слабо развито тамъ и землед'Ьл1е и скотоводство. Единственная отрасль промы
шленности, получившая довольно широкое развиЛе въ краТ,— золотопромышлен
ность по притокамъ рТки Лены, съ установлен1емъ регулярныхъ ежегодныхъ 
рейсовъ къ устью Лены, получитъ толчокъ къ дальн'Ьйшему развит1ю всл'Ьдств1е 
открывающейся возможности получать морскимъ путемъ тяжелыя машины и 
друНе необходимые предметы.

Въ иномъ совершенно положен1и находится скверо-западная половина по
бережья Ледовитаго океана съ бассейнами рТкъ Енисея и Оби, тяготеющими 
къ Атлантическому океану.

Несмотря на то, что плаван1я въ этомъ направлен1и возникли гораздо 
раньше подъ вл1ян1емъ частной иниц1ативы и были широко развиты несколько 
сотъ летъ назадъ, однако, здесь надъ севернымъ путемъ продолжаетъ тяготеть 
и до настоящаго времени тяжелая рука Тобольскаго воеводы кн. Куракина.

И только въ последнее время вопросъ этотъ начинаетъ привлекать къ себе 
вниман1е сторонниковъ какъ въ среде правительства, такъ и законодатель- 
ныхъ учрежден1й.

Въ 1911 году въ Государственную Думу былъ внесенъ, по иниц1ативе Мини
стерства Путей Сообщен1я, законопроектъ за подписью трехъ Министерствъ—Пу
тей Сообщен1я, Морского и Внутреннихъ Делъ— объ обстановке морского пути 
къ устьямъ сибирскихъ рекъ- Оби и Енисея, устройствомъ 4 рад1отелеграфныхъ
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станщй и опозновательныхъ знаковъ по побережью Карскаго моря, съ ассигио- 
ван1емъ необходимыхъ на выполнен1е денежныхъ средствъ. Законопроектъ этотъ 
прошелъ черезъ законодательныя учрежден1я и получилъ В ы с о ч а й ш е е  
утвержден1е.

Согласно строительныхъ расчетовъ, проектированной обстановкой предпо
лагалось пользоваться съ начала навигащи 1913 года.

Озабочиваясь своевременнымъ установлен1емъ коммерческихъ плаван1й по на
меченному пути, представитель Министерства Путей Сообщен1я—начальникъ Упра- 
влен1я по сооружен1ю железныхъ дорогъ Е. Д. Вурцель, являющ1йся и однимъ изъ 
инищаторовъ по устройству рад1отелеграфныхъ станщй, предложилъ норвежско- 
англ1йской компан1и, занимавшейся уже несколько летъ надъ изучен1емъ вопроса 
о сибирскомъ экспорте и импорте по железной дороге и моремъ, совершить 
пробный рейсъ при новыхъ создавшихся услов1яхъ. Набрать достаточное коли
чество груза, хотя бы для одного парохода, при существующихъ высокихъ пока 
страховыхъ прем1яхъ на этомъ пути и одинаковыхъ таможенныхъ ставкахъ, что 
и по европейской границе, не представлялось возможнымъ. Нельзя было взять 
на перевозку и какой-нибудь русск1й грузъ, согласно существующаго законода
тельства о каботаже, по которому перевозить русск1й товаръ изъ одного рус- 
скаго порта въ другой можно только подъ русскимъ флагомъ, въ противномъ 
случае съ товара взыскивается установленная пошлина какъ съ иностраннаго, 
хотя бы онъ былъ и русскаго происхожден1я. Очевидно, нужно было понести 
некоторый жертвы и найти такой грузъ, который по своей ценности не потре- 
бовалъ бы уплаты высокой страховой прем1и, а при взыскан1и пошлинъ въ пол- 
номъ объеме, по незначительности своего размера, не причинилъ бы значитель- 
наго убытка. При посредстве Е. Д. Вурцеля грузъ былъ найденъ, а именно 
цементъ для строящейся Алтайской железной дороги. Кроме доставки до лин1и 
железной дороги въ Красноярскъ, требовалась доставка его еще на западъ, до 
Ново-Николаевска, свыше 700 верстъ по железной дороге. Все это вместе взятое 
съ пошлиной на цементъ и доставкой по железной дороге вызывало некоторую 
приплату по сравнен1ю съ цементомъ, доставляемымъ съ волжскихъ заводовъ. 
Эта разница въ цене и была принята частью Алтайскимъ обществомъ, а частью 
частными лицами, сочувствующими этому д ел у »). Фрахтъ за доставку цемента 
изъ Штеттина въ Герман1и до г. Красноярска, включая доставку по реке на 
казенной речной флотил1и, вместе со страховкой груза, былъ назначенъ дирек- 
торомъ-распорядителемъ Сибирскаго общества пароходства, промышленности и 
торговли г. Лидомъ по 62 коп. съ пуда. Предложен1е было обоюдно принято и 
вместе съ темъ было поставлено обществу, взявшему доставку, требован1е 
исполнить перевозку на обыкновенномъ, но достаточно прочномъ, коммерческомъ 
пароходе, чтобы такимъ путемъ выяснить возможность пользован1я не какими- 
либо спещальными судами; удорожающими значительно стоимость фрахтовъ, а 
самыми обычными пароходами, совершающими рейсы по всемъ морямъ.

Но, чтобы гарантировать успехъ дела самаго плаван1я, Е. Д. Вурцель, съ 
разрешен1я министра Путей Сообщен1я С. В. Рухлова, перепиской съ профессо-

1) Е. Д. Вурцель. Коммерческое coo6u;eiiie черезъ Карское море. („Новый экономистъ" 1913 г. 
j'feK» 51—52),
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ромъ Фрит1офомъ Нансеномъ заручился его соглас1емъ принять участ!е въ по- 
■кэдк-Ь на морскомъ пароход'к отъ береговъ Норвепи до пункта перегрузки това- 
ровъ на ркчныя суда.

Для получен1я полной картины возможности товарообмкна съ Сибирью въ 
обоихъ направлен1яхъ и при настоящихъ услов1яхъ необорудованности пути было 
поставлено также услов1е вывоза обратнымъ рейсомъ сибирскихъ грузовъ изъ 
южныхъ районовъ губерн1и на европейск1е рынки. Для использован1я же устано- 
вленныхъ на пути рад1отелеграфныхъ станц1й отправляемый морской пароходъ 
долженъ былъ имкть на борту рад1отелеграфъ.

Зафрахтованный для этой ц-Ьли обычнаго типа коммерческ1й пароходъ 
„Корректъ“, грузоподъемностью въ 1.600 тоннъ, этимъ требован1ямъ удовлетво- 
рялъ. Въ Штеттинк было погружено на пароходъ 6.000 бочекъ цемента, около 
63.000 пудовъ, а въ Англ1и до 7—8 тысячъ пудовъ разныхъ товаровъ, въ видк 
образцбвъ, для испытан1я торговли, остальной грузъ составлялъ каменный уголь 
для рейса впередъ и обратно. Около 15—20 1юля пароходъ „Корректъ“ долженъ 
былъ быть въ Норвег1и въ г. Тромзе и ждать тамъ пр1кзда участниковъ экспедиц1и.

Вся наша небольшая каютъ-компан1я, въ составк проф. Фритюфа Нансена, 
секретаря нашей мисс1и въ Норвег1и Лорисъ-Меликова, директора-распорядителя 
Общества ге Лида и автора настоящей статьи, собралась въ Христ1ан1и къ 20 1юля 
и въ тотъ же день выкхала по желкзной дорогк въ Трондгеймъ, откуда на

пассажире комъ па- 
роходк до Тромзе. 
З д к с ь  насъ уже 
ждалъ „Корректъ“, 
на который мы, поелк 
обычныхъ, неизбкж- 
ныхъ покупокъ раз
ныхъ мелочей, не- 
обходимыхъ въ до
рогк, перескли и въ 
тотъ же день отпра
вились въ путь.

Весь экипажъ 
судна, съ кап. I. Са- 
муэльсеномъ во гла
вк, состоялъ изъ 18 
человккъ, и кромк 
того, въ качествк ле
дяного лоцмана (ice 
mastera), былъ при- 
глашенъ кап. 1оган-

несенъ, бывш1й командиръ парохода „Лена“, ходивш1й съ экспедищей проф. Норден- 
шельда на „Вегк“ вокругъ сквернаго побережья до устья ркки Лены. Капитанъ 
1оганнесенъ много плавалъ поелк того во льдахъ на промысловыхъ судахъ около 
скверной оконечности Новой Земли, земли Франца 1осифа и Шпицбергена.

I, Г. Лорисъ-Меликовъ, I, Лидъ, кап. I, Самузльсенъ, С. В, Воаротинъ, 
Фринофъ Нансенъ.
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Льды въ Карскомъ морй.

Зд^сь не м^сто 
касаться в с 'Ь х ъ 
подробностей пла- 
ван1я, т'Ьмъ бол'Ье, 
что оно съ доста
точной полнотой 
было изложено въ 
доклад-Ь, прочи- 
танномъ Фрит1о- 
фомъ Нансеномъ 
възас'Ьдан1и Импе- 
раторскаго Р у с- 
скаго Географиче- 
скаго общества и 
въ пер1одической 
печати. Д о с т а 
точно отм'Ьтить 
важн'Ьйш1е его мо
менты. Передъ отъ-Ьздомъ изъ Петербурга, въ почтовомъ вЪдомств-Ь была выражена 
надежда, что ко времени плаван1я въ проливахъ Югорск1й Шаръ, Карск1я во
рота и у Маре-Сале, на Я-мал%, станщи рад1отелеграфа будутъ, по всей 
вероятности, закончены и туда будутъ даны распоряжен1я оказать воз.можное 
содейств1е для рад1отелеграфныхъ сношен1й и что главная пр1емная станщя 
въ Архангельске совершенно готова и находится въ полномъ действ1и. Поэтому 
первымъ стремлен1емъ экспедищи было — вступить въ сношен1я съ Архангель
ской станц1ей и получить сведен1я о состоян1и льда въ проливахъ и въ Кар- 
скомъ море,—чтобы взять курсъ въ тотъ или другой проливъ, избегая встречи 
со льдомъ. Однако, на остановке въ северной части Норвепи, у последней 
почтово-телеграфной станц1и, въ Хоннингсваге, было получено краткое уведо- 
млен1е по телеграфу отъ вице-директора почтово-телеграфнаго округа изъ Архан
гельска, что рад1отелеграфныя станщи не работаютъ. Такимъ образомъ экспе
дищи предстояло итти попрежнему, въ слепую, безъ предварительныхъ ука- 
зан1й о состоян1и льда, и делать самой различный предположен!я, смотря по 
обстоятельствамъ. 24 1юля вечеромъ мы покинули Хоннингсвагъ и, обогнувъ 
мысъ Нордкинъ, вышли въ океанъ. Нашъ рад1отелеграфъ могъ работать на 
разстоян1е около 400 верстъ, и мы продолжали сноситься съ м1ромъ черезъ Нор
вежскую рад1отелеграфную станц1ю въ Инге, построенную для сношен1й со, 
Шпицбергеномъ, пока черезъ два дня не вышли изъ сферы действ1я. При 
довольно свежемъ ветре и слегка туманной погоде 28 1юля мы около 8 часрвъ, 
утра подошли къ Новой Земле, у Суханиныхъ острововъ, несколько север
нее Карскихъ воротъ.

Чистое ото льда море заставило насъ изменить планъ, и, вместо первона-. 
чальнаго намерен1я итти черезъ Югорсюй Шаръ, мы взяли кратчайш1й путь къ, 
северной части Я-мала, съ целью войти на Енисейчерезъ Карск1я ворота. Около, 
5 часовъ вечера мы были уже въ Карскомъ море, а часа черезъ 3 плава-.

,Аз1атская Росс1я“. 7 5
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Н1Я по взятому курсу встретились редк1е первые пловуч1е льды. По м%ре нашего 
движен1я вглубь, льды становились несколько гуще, но они не мешали нашему 
плаван1ю. Стараясь избегать какой бы то ни было опасности при соприкоснове- 
н1и со льдомъ, мы повернули на югъ и юго-востокъ, съ целью обойти льды и спу
стились значительно южнее, въ Байдарскую губу. Находясь на параллели и вблизи 
мыса Маре-Сале, мы пересекли разсеянный ледъ, чтобы подойти къ месту, где 
должна была производиться постройка рад1отелеграфной станц1и, и получить 
каюя-нибудь сведен1я, а если она готова, войти съ ней въ рад1отелеграфную 
связь, такъ какъ все наши попытки рад1отелеграфирован1я, после разрыва съ 
Инге, въ условленное въ Петербурге время, въ 11 часовъ вечера, были без
успешны. Мы бросили якорь 30 1юля у знака, поставленнаго ранее морскимъ ве- 
домствомъ на мысе Маре-Сале и вскоре къ намъ на лодке подъехали ямальск1е

самоеды. Это были наши первые 
визитеры съ сибирскаго берега. 
Они прикочевываютъ сюда, къ 
побережьямъ Я-мала, на летн1е 
MOpcKie промыслы тюленя, мор
ского зайца и моржа изъ-подъ 
Обдорска. Интересно отметить, 
что, за отсутств1емъ леса на Я- 
мале, они везутъ доски изъ-подъ 
Обдорска и строятъ себе лодки, 
сшивая ихъ деревянными гво
здями. На этихъ судахъ они пу
скаются въ море, отыскивая до
бычу. Конечно, плаван1я эти огра
ничиваются небольшими, сравни
тельно, разстоян1ями отъ берега.

Никто изъ нихъ, къ сожа- 
лен1ю, не говорилъ совершенно 
по-русски, за исключен1емъ одного 
только зырянина изъ Пустозерска, 
промышлявшаго съ ними въ ком- 

пан1и. Онъ далъ намъ сведен1я, что никакой экспедищи до настоящаго времени 
ни на Маре-Сале, ни въ ближайш1е пункты не приходило и отъ другихъ само- 
едовъ, промышлявшихъ по побережью, объ этомъ ничего не слышалъ. Мы оста
вили у него письмо о нашемъ проплыт1и для передачи рад1отелеграфной экспе
дищи, если таковая прибудетъ и въ тотъ же день, снявшись съ якоря, поплыли 
дал-Ье на сЬверъ, не уклоняясь далеко отъ ямальскаго берега. Поднимаясь вдоль 
Я-мала, мы встр'Ьтили бол-Ье густые льды, ч'Ьмъ прежде. Хотя они и не препят
ствовали нашему плаван1ю, но замедляли нашъ ходъ и заставляли иногда изъ 
осторожности останавливаться и пережидать. Во время нашихъ остановокъ еще 
раза два подъ'Ьзжали къ намъ съ берега само'Ьды-промышленники, но получить 
отъ нихъ как1я-нибудь св'Ьд-Ьн!я, по незнан1ю ими русскаго языка, совершенно 
не удавалось.

Ямальск1г caMofeflbi.
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Зд'Ьсь нужно заметить, что льды, которые мы встр'Ьчали, были вс-Ь м-Ьстнаго 
происхожден1я, образовавш1еся въ течен1е зимы, слегка бугристые отъ сн-Ьжныхъ 
надувовъ. Подъ д-Ьйств1емъ весенняго и л'Ьтняго солнца, дождя и в-Ьтра, они 
были разбиты, изъ'Ьдены водой, образовавъ на своей поверхности ц^лую сЬть 
озеръ разной величины, съ пресной водой, соединенныхъ каналами. Достаточно 
было задуть сильному в^тру, и больш1я ледяныя поля легко разбивались на 
мелк1е куски и разносились по морю, быстро растаивая въ нагр'Ьтой солнечными 
лучами вод-fe. Надъ образовашемъ и таян1емъ льдовъ въ Карскомъ мор-Ь до сихъ 
поръ не было систематическихъ наблюден1й. За весь новый пер1одъ плаван]й по 
Карскому морю имеется только одно указан1е на образован1е льда въ зимнее 
время и таян1е его весной и л-Ьтомъ. Эти данныя были получены датской экспе- 
дищей на пароход'Ь „Димфна“, въ 1882 году, подъ командою лейтенанта Гов- 
гарда, для устройства международныхъ метеорологическихъ полярныхъ станц1й. 
Пароходъ „Димфна“ былъ затертъ льдомъ у Я-мала, и его весь годъ со льдомъ 
носило по Карскому морю, пока въ конц-Ь августа сл-Ьдующаго года Карскими 
воротами онъ не вышелъ въ океанъ. Эта экспедищя дала первый св'Ьд'Ьн1я о 
льдахъ Карскаго моря въ зимнее время.

Говгардъ, на основан1и непосредственныхъ наблюден1й, указываетъ, что 
Карское море не замерзаетъ ц'Ьликомъ и въ зимнее время. Ледъ въ немъ обра
зуется, главнымъ образомъ, у береговъ, но первой же волной ломается, куски 
его несетъ в"Ьтромъ по морю, и такъ какъ зимою преобладающ1й в^теръзд'Ьсь юго- 
западный, то подъ вл1ян1емъ посл'Ьдняго ледъ прибиваетъ къ Я-малу, гд'Ь льдины 
нагромождаются в-Ьтромъ другъ на друга въ больш1я горы (образуя торосы), 
при затишь-Ь онъ н-Ьсколько отходитъ отъ берега, но свободная вода опять 
замерзаетъ, новымъ в"Ьтромъ этотъ ледъ тоже взламывается и нагромождается 
другъ на друга, и такимъ образомъ число такихъ плавающихъ ледяныхъ торо- 
совъ съ каждымъ днемъ зимы все бол-fee увеличивается, и въ aпp'feл'fe море пред
ставляется заполненнымъ какъ нагроможденнымъ льдомъ, такъ и разломаннымъ, 
носящимся по его поверхности. Съ наступлен1емъ л-feTa начинается таян1е льда; 
стоящ1е въ это время в%тры отъ cfeBepo-востока прижимаютъ его къ Вайгачу и 
Новой Земл-fe, гд-fe сильное течен1е истираетъ его погруженную часть, а верхняя 
таетъ и подъ вл1ян1емъ дождя, тумана и солнца делается рыхлою, слабый льдины 
разрушаются, а больш1я и прочныя получаютъ вм-fecTfe съ т%мъ просторъ для 
движен1я; эта разрушающая работа идетъ чрезвычайно быстро. При волнен!и 
быстрота таян1я увеличивается, при томъ морской ледъ начинаетъ таять уже при 
температур-fe—2“ Ц. Что касается полярныхъ льдовъ, то ихъ никто никогда не 
вид•feлъ ни въ Карскомъ мор-fe ни въ близъ лежащихъ водахъ. Они встречаются 
въ Атлантическомъ океан-fe, напр., въ щиротахъ 50°— 40° с. ш., но не здесь.

Картину, нарисованную Говгардомъ, необходимо было привести здесь, какъ 
единственное описан1е, по личнымъ наблюден!ямъ, образован1я и таян1я льдовъ 
въ Карскомъ море.

действительно и позднее, при плаван!яхъ на р.р. Обь и Енисей, никто не 
встречалъ на томъ пути полярныхъ глетчерныхъ льдовъ, занесенныхъ съ севера. 
Однако при описан1и северо-восточнаго берега Новой Земли А. И. Вилькицкимъ, 
въ 1901 году, были встречены севернее Маточкина Шара въ Медвежьемъ за-
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лив-Ь—ледники и плававш1я по близости ледя- 
ныя горы глетчернаго происхожден1я, изъ ко- 
торыхъ нЪкоторыя сидели на мели на глубинЪ 
70 саж., но, очевидно, не имеется услов1й, со- 
д^йствующихъ передвижен1ю этихъ льдовъ на 
югъ.

Приватъ-доцентъ Московскаго универси
тета Б. М. Житковъ, пос'Ьтивш1й полуостровъ 
Я-малъ въ 1908 году съ ц-Ьлью всесторонняго 
обсл'Ьдован1я его и отыскан1я существовавшей 
черезъ него древней дороги по волоку изъ 
Б-Ьлаго моря въ Мангазею,—даетъ интересныя 
указан1я, со словъ проживающихъ тамъ въ 

зимнее время само"Ьдовъ, о состоян1и льдовъ у береговъ Я-мала весной.
Житковъ объ-Ьзжалъ берегъ Я-мала отъ его с-Ьверо-восточной части, островъ 

Б%лый и весь западный берегъ до Шараповыхъ кошекъ съ 5 по 22 мая, и везд'Ь 
море было чисто ото льда. ВозлФ берега тянулся лишь береговой припай льда 
шириною отъ 1/2 мили до 10— 12 и р'Ьдко до 15 верстъ. Открытая вода видна 
была даже на сБверъ отъ острова Б-Ьлаго. Указанная ширина припая, по словами 
само"Ьдовъ, обыкновенно держится на западной сторон-Ь Я-мала и въ течен1е 
зимы; къ нему прижимаетъ пловуч1й ледъ при западныхъ и с^верныхъ в^трахи, 
при восточныхъ же подолгу и зимою море открыто. Намерзать припай по бе
регу Карскаго моря начинаетъ около конца октября, а иногда и въ ноябр-Ь еще 
берега чисты.

Случается, что и въ зимн1е месяцы ледъ совершенно относитъ, и море по
долгу стоитъ открытое, окончательно же берега, обычно, очищаются въ 1юл'Ь. 
Толщина льда припая, по изм-Ьренш Житкова, не превышала обычно 4 футовъ, 
не считая торосовъ.

Интересно отм-Ьтить, что г- Житковыми были найденъ и древн1й морской путь, 
по которому плаван1я совершались съ торговыми ц-Ьлями въ Мангазею на неболь- 
шихъ судахъ. Прежняя р. Мутная, текущая въ Карское море, на иКкоторыхи совре- 
менныхъ картахъ носитъ назван1е Морды, а р. Зеленая— Се-яга. РКки эти, действи
тельно, сходятся своими вершинами системою озеръ Ней-те и Ямбу-то, изъ кото- 
рыхъ они вытекаютъ. Озера эти разделяются небольшими перешейкомъ-воло- 
комъ, узкая часть котораго достигаетъ всего 87 сажени, и посредине его лежитъ 
совершенно круглое, въ 40 саж. д1аметромъ, озеро, которое самоеды называютъ 
Луце-хавы-то, въ переводе „озеро, где умерли русск1е“. Самоеды считаютъ озеро 
святыми, но не умеютъ уже объяснить происхожден1е его назван1я, которое со
хранилось, вероятно, отъ древнихъ времени •).

Въ нашемъ плаван1и пришлось встретить ледъ всехъ типовъ, за исключе- 
н1емъ глетчернаго. Около мыса Харасовой мы подошли къ высокому торосу, 
стоящему на мели, на глубине 13 саж., и поднимавшемуся надъ водой около 
3 саж. Это была причудливая по форме груда льдинъ, натертыхъ другъ на

1) Б. М. Житковъ. Полуостровъ Я-малъ. (Зап. Импер. Русск. Географ, о-ва. Стр. 144).
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Парогсодъ „Корректъ" во льда;(ъ.

друга и потомъ спаявшихся вм'Ь- 
ст-Ь. Торосъ состоялъ изъ 2-хъ 
массивныхъ столбовъ льда, при- 
крытыхъ сверху большой льди
ной, образуя внутри гротъ.

Н-Ьсколько дал-Ье намъ пре- 
градилъ путь береговой припай, 
стоявш1й плотнымъ, хотя и сильно 
изъ-йденнымь водой и тепломъ 
сплошнымъ пакомъ, тянувш1йся 
отъ самаго берега на разстоян1и 
10— 12 верстъ, а дал'Ье на западъ 
къ нему примыкали довольно гу
стые пловуч1е льды, прижатые къ 
нему сйверо-западнымъ в-Ьтромъ.
Мы считали первоначально этотъ 
ледяной припай неподвижнымъ, 
оставшимся отъ зимы, но черезъ 
день или два всю эту массу въ 
и"йсколько десятковъ верстъ от
несло течен1емъ дал'Ье къ сЬверу.
Было очевидно, что онъ только 
передъ нашимъ приходомъ сдвинулся съ м'Ьста и в'Ьтеръ не усп'Ьлъ его еще 
разбить на части и разнести по морю. Пловуч1й ледъ, прижатый къ паку съ за
пада, течен1емъ и слабымъ в'Ьтромъ былъ разс-Ьянъ, и черезъ три, четыре часа

хода мы обошли этотъ ледъ и 
были на свободной BOA"b.

Трудность плаван1я во льдахъ 
заключается, главнымъ образомъ, 
лишь въ томъ, что невозможно 
опред'Ьлить пространство окру- 
жаюпдаго корабль льда и взять 
ближайшее и лучшее направлен1е 
къ свободной вод'Ь. Съ самаго 
высокаго пункта на корабл^, ка- 
ковымъ является наблюдательная 
бочка, прикр'Ьпленная къ Ma4T"b, 
возможно обозр'Ьть пространство 
не дал'Ье 20 верстъ въ окружности.

Вотъ почему проф. Нансенъ 
считаетъ необходимымъ для удоб
ства плаван1я коммерческихъ су- 
довъ им'Ьть 2—3 небольшихъ 
моторныхъ судна, вооруженныхъ 
рад1отелеграфомъ, который съЛедяной припай, преградивш1й путь „Корректу".
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Паро?(одъ „Корректъ" у северной части Я-мала.

ранняго л-Ьта входили бы черезъ 
проливы въ Карское море, а одно 
изъ устья Енисея, производили 
бы разведки и изсл'Ьдован1я льда 
и давали полученный св'Ьд'Ьн1я на 
рад1отелеграфныя станц1и для опо- 
в'Ьщен1я коммерческихъ судовъ, 
идущихъ въ устья сибирскихъ 
р-ккь.

Даже въ самые неблагопр!- 
ятные по состоян1ю льда годы, какъ 
мы видели выше, Карское море 
не заполняется льдомъ, и въ 1юл  ̂
м-ксяц-к и начал'к августа остаются 
иногда лишь незначительные ос
татки его. При своевременномъ из- 
В'кщен1и о м'кстонахожден1и этихъ 
льдовъ, грузовыя суда получили 
бы возможность проходить по 
назначен1ю, не вид-квши на пути 
ни одной льдинки, а за рядъ л"ктъ 

такихъ наблюден1й получился бы обширный матер1алъ для выводовъ, и надоб
ность въ судахъ-разв-кдчикахъ миновала бы.

И въ нашемъ плаван1и, при встр-кч^к со льдами, мы совершенно не знали, 
что встр"ктимъ черезъ 20—30 верстъ, и какъ далеко потянутся льды на на
шемъ пути. Только опытный глазъ полярнаго изсл'кдователя Нансена по темной 
окраск^к облаковъ и другимъ признакамъ давалъ надлежащ1й курсъ судну. При 
встр-кч-к съ густыми льдами у Я-мала можно было, естественно, думать, что чкмъ 
далке на скверъ, ткмъ 
услов1я плаван1я будутъ 
труднке; въ дкйствитель- 
ности же оказалось наобо- 
ротъ. Черезъ 3 — 4 часа 
плаван1я мы были на сво
бодной водк и отъ мыса 
Паинте у скверной части 
Я-мала шли по свобод
ному ото льда океану.

Неудивительно, что не
опытные и небывалые въ 
полярныхъ плаван!яхъ ка
питаны при первой встрк- 
чк со льдами возвраща
лись обратно, считая путь 
непроходимымъ. Скверо- Группа моржей (фот. Б. R. Вилькицкаго).
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восточный в-Ьтеръ снова развелъ волну, и MHorie изъ насъ, не совсъмъ равнодуш
ные къ морской качк^, сожал-Ьли, что льды не простирались и дал'Ье на с-Ьверъ 
на нашемъ пути. В-Ьтеръ во льдахъ не можетъ развести большой волны, и 
всл'Ьдств1е этого плаван1е всегда становится спокойнымъ, какъ въ озер-Ь; зд-Ьсь 
чаще встречается возможность охоты на тюленей, моржей, которые стаями распо
лагаются для отдыха на льдахъ, или плаваютъ целыми табунами-семействами.

Противъ пролива Малыгина мы прошли вблизи несколькихъ отдельно стояв- 
шихъ на мели торосовъ и могли наблюдать, съ какой быстротой морская волна 
разбиваетъ больш1я глыбы льда и мелкими кусочками разносить ихъ по морю.

9 августа мы огибали островъ Белый; весь горизонтъ на северъ и вокругъ 
быль совершенно чисть ото льда. Противъ острова Вилькицкаго пересекли две- 
три небольшихъ полоски совсемъ слабаго льда. Проходя мимо устья Оби, мы 
заметили, что цветъ морской воды
заметно изменился, превратился , —  --------  -----
въ желто-коричневый; вкусъ воды 
быль почти совершенно пресный.
Вечеромъ того же дня мы по
вернули курсъ въ Енисейск1й за- 
ливъ.

Въ Енисейскомъ заливе быль 
вновь встреченъ ледъ, занесен
ный северо-западнымъ ветромъ, 
но онъ не препятствовалъ наше
му плаван1ю. Препятств1я были 
встречены вследств1е отсутств1я 
обстановки въ заливе и выше по 
реке,—пришлось приткнуться на 
мель у низменнаго мало замет- 
наго песчанаго острова Сибиря- 
кова при попытке войти въ реку 
по западную сторону острова.
Снявшись съ мели при полномъ 
приливе, мы повернули къ вос
точному правому берегу Енисея, 
где вечеромъ 10 августа бросили якорь у острова Диксона, на гавань котораго про- 
фессоръ Норденшельдъ возлагалъ столько надеждъ после своихъ плаван1й еще 
въ 70-хъ годахъ прошлаго века. Она была совершенно пустынна, — не только 
не было „множества кораблей", какъ мечталъ проф. Норденшельдъ, но и при- 
знаковъ человеческаго существован1я. Насъ интересовало узнать, не заходила ли 
сюда какая-либо изъ затерявшихся нашихъ русскихъ экспедищй Брусилова, 
Русанова или Седова, отыскивая удобную зимовку и возможность пополнить за- 
пасъ угля, доставленнаго сюда съ верховьевъ Енисея для полярной экспедищи 
барона Толля, но оставшагося неиспользованнымъ за незаходомъ сюда „Зари“ . 
Въ тесовомъ бараке уголь лежалъ въ целости, покрытый ледяною корою и сне- 
гомъ, набившимся туда во время зимнихъ пургъ, непогодь и бурановъ. Въ же-

Ледъ въ Енисейскомъ залив^ при закатЬ солнца.
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Острова Диксона.

стяной коробк-Ь, воткнутой подъ крышей барака, не оказалось никакихъ св^жихъ 
писемъ, оставляемыхъ въ знакъ своего пребыван1я на этомъ остров^Ь р'Ьдкими 
посЬтителями. Не нашлось никакихъ сл'Ьдовъ экспедиши и въ другихъ мЪстахъ 
острова, сравнительно небольшого, который былъ нами обойденъ и осмотр-Ьнъ 
за время кашей двухдневной стоянки. ДальнМшее плаван1е вверхъ по р-Ьк% до 
условленнаго перегрузочнаго пункта у Носоновскаго острова, расположеннаго 
около 300 верстъ выше острова Диксона, не представляло особенностей, если не

Берегъ рйки Енисея около Гольчи;<и.
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Л^съ, прибитый рЪкою къ берегамъ въ низовья;<ъ Енисея.

считать, что, поднимаясь отъ Гольчихи, самаго сЬвернаго жилого пункта на 
Енисей, обитаемаго въ течен]е круглаго года, несмотря на ширину р"Ьки, дости
гающую иногда до 40 верстъ, и глубину фарватера отъ 8 до 10 саженъ, нашъ 
морской капитанъ, при отсутств1и обстановки или хотя створныхъ знаковъ по 
берегу, совершенно терялся, отыскивая фарватеръ, и мы н'Ьсколько разъ садились 
на мель, притыкаясь къ тому 
или другому краю глубокой 
части русла, измЪряемаго обык
новенно въ Н'Ьсколько сотъ 
саженъ ширины въ этой части 
рЬки. Но всяк1й разъ мы сни
мались своими силами при пол- 
номъ приливЬ, который отмЬ- 
чается довольно высоко вверхъ 
по рЬкЬ. Первыя рыболовныя 
становища русскихъ промы- 
шленниковъ и инородцевъ были 
встрЬчены на срединЬ пути .
между островомъ Диксономъ и 
Гольчихой, около мыса Ефре- 
мовъ Камень. Въ этой части 
рЬки берегъ Енисея предста- 
вляетъ безлЬсную тундру. Но 
сама природа какъ бы забо
тится снабдить эти пустынный Перегрузка товаровъ съ рйчныдъ паро;<одовъ на морской 
мЬста для нуждъ человЬка у Носоновскаго острова.

„Аз1атская Росс1я“ . Y 0
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Перегрузка у Носоновскаго острова.

топливомъ и строительнымъ ма- 
тер1аломъ. По берегу и на от- 
мелыхъ мЪстахъ р^ки лежать 
громадные запасы л%са, принесен- 
наго весенними водами съ верхо- 
вьевъ р-Ьки и отложеннаго по 
берегу на десятки верстъ. Что
бы добраться до берега у такихъ 
отложен1й, иногда надо пройти 
3 — 4 и бол'Ье верстъ по брев- 
намъ и обломкамъ л-Ьса, сплетен- 
наго въ самыхъ разнообразныхъ 
положен1яхъ. Вечеромъ 14 августа 
мы подошли къ групп-Ь Брехов- 
скихъ острововъ, гд-Ь р-Ька рас
падается на много рукавовъ, об
разуя ц'Ьлый лабиринтъ остро
вовъ, и остановились у сЬвернаго 
конца Носоновскаго острова. На 
сл'Ьдующ1й день утромъ подо- 
шелъ къ намъ пароходъ „Туру- 

ханскъ" Енисейской казенной ручной флотил1и, прибывшгй съ баржами и сибир- 
скимъ грузомъ въ тотъ же день, какъ и мы, къ перегрузочному пункту, куда онъ 
намъ и указалъ путь. Перегрузка началась съ того же дня и продолжалась до 28 ав
густа. При отсутств1и какихъ 
бы то ни было приспособлен1й 
для перегрузки, таковая про
изводилась при помощи паро
ходной лебедки и въ ручную, на 
открытомъ рейд-Ь главнаго русла 
р^ки, и, чтобы перегрузить 
около 100.000 пудовъ, потребо
валось почти дв'Ь нед-кли. Изъ 
верховьевъ р-Ьки Енисея, для 
отправки за границу были до
ставлены для опыта торговли 
разные грузы: рожь въ зерн-Ь, 
л-Ьсъ въ брусьяхъ, конопля, 
ленъ, графить и др., а для 
зоологическаго сада въ Гам- 
бург% медведи, волкъ, дик1я 
козы и два верблюда изъ Мон- 
гол1и, сплавленные по Енисею Рад1отелеграфная станц1я на Югорскомъ (ilapfe, разсчитанная 
изъ Урянхайскаго края. на 1.500 верстъ для сношен1й съ Рр^ангельскомъ и дру-

Обратный путь пароходъ гимн станц1ями по берегу Карскаго моря-
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Рад!отелеграфная станц1я на берегу Карски;<ъ воротъ. Такая же 
имеется на Mbicfe Маре-Саае.

„Корректъ" отъ острова 
Носоновскаго до Вардо въ 
Норвепи совершилъ въ 
10 дней, при чемъ были 
встр'Ьчены ничтожные ос
татки льда у устья Ени
сея, а тамъ—у Я-мала, гд-Ь 
нами были встр'Ьчены наи- 
бол'Ье густые льды, задер- 
живавш1е наше плаван1е, 
не оставалось и призна- 
ковъ льда.

Только при обратномъ 
рейсЬ, вблизи выхода изъ 
Карскихъ воротъ, телегра- 
фистомъ на пароход ' Ь 
„Корректъ“ были услы
шаны впервые звуки ра- 
д1отелеграфа. Оказалось,
работали между собой станщи побережья Карскаго моря, и вскор-Ь удалось 
вступить въ связь съ Югорскимъ Шаромъ, но услуги уже были безполезны, такъ 
какъ оставалось два-три дня пути до Норвепи. За время плаван1я и пребыван1я 
въ Енисе'Ь Bcfe три рад1отелеграфныхъ станщи по побережью Карскаго моря 
были установлены и пущены въ д-Ьйств1е.

Вс'Ь сибирсюе грузы были доставлены благополучно въ Англ1ю и Герман1ю 
и распроданы, а цементъ до Красноярска, откуда по жел'Ьзной дорог-Ь переве- 
зенъ къ мЬсту назначен1я въ г. Ново-Николаевскъ.

При плаван1и впередъ къ устью Енисея по Карскому морю все время сто
яли св-Ьтлыя ночи, на подоб1е т-Ьхъ, как1я наблюдаются въ Петербург-Ь въ м-Ь- 
сяц"Ь ма'Ь. Солнце въ ясные дни закатывалось на короткое время, и вечерняя 
заря сходилась съ утренней. Это обстоятельство чрезвычайно облегчаетъ плава- 
nie во льдахъ. Температура воздуха не падала ниже 0°. Были иногда теплые 
солнечные дни, когда температура поднималась д о -(-8 ----- [-10° Ц.

ЗдЬсь потому н-Ьсколько подробн-Ье пришлось остановиться на плаван1и по 
Карскому морю, чтобы нарисовать общую картину услов1й, при какихъ прихо
дится итти въ настоящее время коммерческимъ судамъ въ устье сибирскихъ р-Ькъ, 
услов1й, пожалуй, н-Ьсколько болЬе тяжелыхъ въ прощломъ году, ч-Ьмъ обычно.

При плаван1и на пароход'Ь „Ст1ерненъ“ съ капитаномъ Виггинсомъ въ 
1894 году, когда автору статьи пришлось впервые плыть черезъ Карское море, 
были встр'Ьчены гораздо бол'Ье слабые и бол'Ье рЬдк1е льды. Въ томъ году 
капитанъ Виггинсъ доставлялъ для Министерства Путей Сообщен1я два мелко- 
сидящихъ р'Ьчныхъ колесныхъ парохода для рЬки Ангары, и, несмотря на труд
ности плаван1я во льдахъ съ колесными пароходами, шедшими самостоятельно, 
весь переходъ отъ Югорскаго Шара до Гольчихи на Енисе'Ь былъ совер- 
шенъ въ 5 дней. По словамъ капитана Виггинса, руководившаго плаван1ями мно-
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гихъ торговыхъ экспедищй на Енисей и Обь съ 1876 года, нер'Ьдко слу
чалось, когда онъ на всемъ пути до устьевъ сибирскихъ р-Ькъ вовсе не встр^- 
чалъ льда, который въ август^ усп'Ьваетъ совершенно растаять и исчезнуть. 
Достойно отм-Ьтить, что этотъ знатокъ услов1й плаван1я по Карскому морю не 
былъ ни разу остановленъ даже въ самые неблагопр1ятные для плаван1я годы 
льдами, которые заставили бы его вернуться обратно, не достигнувъ ц-Ьли. 
Въ благопр1ятные годы, при отсутств1и льда, черезъ Карское море пройдетъ 
торговая экспедиц1я подъ командой любого капитана, но чрезвычайно важно 
руководство опытнаго въ полярныхъ плаван1яхъ капитана въ неблагопр1ятные 
годы, въ особенности на первое время, пока путь не будетъ достаточно изученъ, 
оборудованъ и обставленъ.

Англ1йская торговая экспедиц1я, въ которой плылъ адмиралъ Макаровъ, на 
пароход'Ь „1оаннъ Кронштадтсюй“ въ 1897 году, какъ упоминалось выше, также 
не встр-Ьтила льда. Благодаря этому обстоятельству, суда, выйдя изъ Югорскаго 
Шара 7 августа рано утромъ, 10 августа были уже въ усть-Ь Енисея, употребивъ 
на весь морской переходъ по Карскому морю мен-Ье 3 сутокъ.

24 того же августа пароходъ „1оаннъ Кронштадтск1й“ бросилъ якорь у 
гор. Енисейска, поднявшись вверхъ по р'Ьк'Б свыше 2.000 верстъ при отсутств1и 
обстановки на р-Ьк-Ь и съ неизб'Ьжными всл%дств1е того стоянками въ ночное 
время.

Все это уб-Ьдительно показываетъ, что мелкосидящ1й морской пароходъ, 
выйдя изъ любого европейскаго порта, можетъ достигнуть не только устья Енисея 
и подняться въ глубь страны до гор. Енисейска, но достаточно им'Ьетъ времени 
для того, чтобы выгрузить доставленный и нагрузить сибирск1й грузъ и вернуться 
обратно въ Европу,—не говоря уже о плаван1яхъ до устьевъ рКкъ, которыя не 
будутъ, въ будущемъ, ограничиваться однимъ рейсомъ. Весь вопросъ о плава- 
н1яхъ по бол'Ье или мен"Ье опасной части моря на всемъ пути изъ Европы въ 
Сибирь сводится, такимъ образомъ, къ переходу морскими судами опасныхъ 
м'Ьстъ въ течен1е двухъ или трехъ дней, и на основан1и опыта всЬхъ предшествую- 
шихъ л-Ьтъ врядъ ли можетъ возникать серьезное coMH^nie въ возможности орга
низовать ежегодные регулярные рейсы въ сибирсюя р-Ьки, т%мъ бол-fee теперь, 
при современныхъ техническихъ средствахъ, при возможности пользоваться рад1о- 
телеграфомъ разв-Ьдочными судами, а въ случа'Ь крайней нужды аэропланами и 
гидропланами. Часто указываютъ на краткость навигац1оннаго пер1ода въ Кар- 
скомъ мор'Ь, въ 2— 2>/2 м-Ьсяца, но в'Ьдь морскимъ путемъ при его оборудован- 
ности можно перевезти столько груза и въ 2 4  ̂ мКсяца, сколько по жел-Ьзной 
дорог% не перевезти и въ одинъ годъ.

Зд-fecb излишне описывать дальнейшее плаван1е вверхъ по р^ке на неболь- 
шомъ теплоходе „Омуль“, но необходимо сказать несколько словъ о Енисее и о 
богатствахъ его бассейна для выяснен1я того значен1я, какое можетъ иметь уста- 
новлен1е здесь коммерческихъ плаван1й.

Паровое судоходство по Енисею въ настоящее время совершается отъ 
острова Диксона до города Минусинска и выше, до Саянскихъ горъ, на протя- 
жен1и 3.000 верстъ, а съ улучшен1емъ судоходныхъ услов1й верхняго Енисея, 
путемъ расчистки камней, къ чему приступлено Министерствомъ Путей Сооб-
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щен1я за посл'Ьдн1е 2—3 года, Енисей будетъ судоходенъ для паровыхъ судов-ь 
свыше 3'/2 тысячъ верстъ, до центра AsiH, Урянхайскаго края, откуда грунтовой 
дорогой до Улясутая въ Монгол1и считается 500 верстъ, а до Кобдо 400.

Выше уже было сказано, что морск1я суда небольшой осадки изъ Лондона 
и другихъ европейскихъ портовъ поднимались вверхъ по р'Ьк'Ь и бросали якорь 
у бульвара г. Енисейска; при этомъ необходимо добавить, что больш1е океанск!е 
пароходы съ глубокой осадкой могутъ итти на 1.500 верстъ до южной границы 
Туруханскаго края, до устья Подкаменной Тунгуски, на остальномъ же пути до 
Енисейска, при небольшой расчистк^ камней въ Осиновскомъ порог-Ь и 2—3 пе
рекате въ, въ самую малую воду могутъ ходить лишь суда съ осадкою до 15 и 
даже до 18 футовъ. Выше Енисейска до Сибирской магистрали и дал'Ье путь 
обезпеченъ уже р-Ьчными судами съ осадкою 5—6 футовъ.

На всемъ пространств-fe Туруханскаго края, этой древней Мангазеи, въ П/з 
милл1она кв. верстъ, едва насчитывается 15— 16 тысячъ челов-Ькъ жителей, изъ 
которыхъ около половины приходится на долю русскаго населен1я, разбросаннаго, 
главнымъ образомъ, по берегу Енисея, остальную же часть составляютъ бродяч1е 
северные инородцы, проживаюш1е въ тундр-Ь и л'Ъсахъ, и только часть изъ нихъ 
въ л-Ьтнее время прикочевываетъ къ берегамъ Енисея для рыбнаго промысла. 
Если присоединить сюда весь нижн1й бассейнъ Енисея съ притоками, до города 
Енисейска включительно, то можно насчитать въ настоягцее время не бол'Ье 
30—40 тысячъ челов-Ькъ. Землед'Ьл1я во всемъ Туруханскомъ кра'Ь н-Ьтъ, дозр-Ь- 
ваютъ лишь н-Ькоторыя огородный овощи въ южной половин-Ь края. Распашки 
подъ рожь, ярицу и овесъ начинаются лишь за 100—150 верстъ до Енисейска. 
С'Ьверной границей землед-Ьльческой зоны, гд% можетъ дозревать пшеница, можно 
считать широту гор. Енисейска; только до этихъ пред'Ьловъ стала проникать 
колонизащя изъ Европейской Poccin.

Вся прежняя мангазейская область и побережье Ледовитаго океана на 
морскомъ пути едва ли не были гораздо болЪе оживленными въ торгово-про- 
мышленномъ отношен1и н-Ьсколько сотъ лЪтъ назадъ, ч'Ьмъ теперь, о чемъ красно- 
р-Ьчиво свид'Ьтельствуютъ многочисленные кресты и развалины избъ по берегамъ 
океана. Новой Земли и у устьевъ сибирскихъ р-Ькъ.

Нельзя не пожал'Ьть о такихъ посл'Ьдств1яхъ таможенной политики, уста
новившейся со времени Тобольскаго воеводы кн. Куракина, закрывшаго скверный 
путь, чтобы „казн-Ь въ пошлинахъ потери не было“ ; благодаря ей дремлютъ бо
гатства этой окраины, а главное, утратился навыкъ и огромный опытъ, npio6p'b- 
тенные нашими мореходами въ течен1е н-ксколькихъ стол'кт1й прежнихъ плаван1й.

Иностранные мореплаватели, посктивш1е впервые въ половин^ XVI в-кка 
Новую Землю, находили даже въ ея с^верныхъ частяхъ слкды пребыван1я 
русскихъ промышленниковъ и отзываются о нихъ какъ объ опытныхъ море- 
ходахъ.

На всемъ пространств'к скверной части губерн1и по р. Енисею и его при- 
токамъ разбросаны разнообразный богатства, который мало или почти совскмъ 
не эксплуатируются, за отсутств1емъ путей и отдаленностью рынковъ для 
сбыта.

Низовья р-ккъ, какъ Енисея, такъ и Оби съ ихъ притоками и озера, раз-
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бросанныя въ тундр'Ь, изобилуютъ самыми разнообразными ц-Ьиными рыбными по
родами, какъ нельма, осетръ, стерлядь, омуль, муксунъ, чиръ, туруханская 
сельдь и др., которыя ловятся въ настоящее время въ относительно ничтожномъ 
количеств^. То обстоятельство, что эти богатыя рыбою мТста лежатъ на мор- 
скомъ пути изъ Сибири въ Европу, является благопр1ятнымъ признакомъ для 
развит1я рыбнаго д-Ьла въ низовьяхъ этихъ р'Ькъ. При существован1и морского 
пути рыбное дТло могло бы вырасти въ крупную отрасль промышленности, 
если бы пользоваться этимъ путемъ для вывоза рыбы на наши внутренн1е и 
иностранные рынки, въ настоящее же время этотъ вывозъ изъ бассейна Енисея 
на внутренн1й рынокъ не превышаетъ 160.000 пудовъ.

Тамъ же, въ низовьяхъ Енисея, и по притокамъ открыты огромный залежи 
превосходнаго качества каменнаго угля, который, по мн-Ьн1ю генералъ-ма1ора 
Вилькипкаго, пользовавшагося при своихъ гидрографическихъ работахъ въ Кар- 
скомъ мор'Ь углемъ, добытымъ недалеко отъ с. Дудинскаго, не уступаетъ англ1й- 
скому кардифу.

Тамъ же колоссальныя залежи графита, по качеству выше австр1йскаго, ко
торый ввозится къ намъ въ Росс1ю на н'Ьсколько милл1оновъ рублей.

Отъ береговъ Ледовитаго океана на 400—500 верстъ къ югу тянется без- 
л'Ьсная, холмистая, голая тундра, и лишь около села Дудинскаго начинаютъ по
казываться первыя низкорослыя деревья, и постепенно тянутся они отъ р. Ку- 
рейки на тысячеверстный пространства на востокъ и западъ, переходя границы 
Енисейской губерн1и, и на югъ отъ Енисейскаго уЬзда, чередуясь распашками и 
степями, соединяются съ л'Ьсами Саянскаго хребта.

Представитель Д-Ьсного Департамента, на одномъ изъ сов'Ьщан1й при Ми- 
нистерств-Ь Торговли и Промышленности о с-Ьверномъ морскомъ пути, сообщалъ, 
что запасы л'Ьса въ Енисейской губерн1и, по посл-Ьднимъ изсл-Ьдован1ямъ Депар
тамента, огромны. Изъ 30 милл1оновъ осмотр'Ьнныхъ десятинъ л-Ьса около 7 мил- 
л1оновъ десятинъ изсл'Ьдовано и устроено. Д-Ьса изобилуютъ отличными насажде- 
н1ями сосны, ели и кедра, могущими свободно выдержать конкуренщю на лон- 
донскомъ рынк'Ь. Л'Ьса эти расположены, большею частью, cfeBepH^e железной 
дороги, то-есть ниже Красноярска по р'Ьк'Ь, и потому для нихъ сбытъ откроется 
только съ установлен1емъ сЬвернаго пути. Ежегодный приростъ древесины, по 
приблизительному подсчету л'Ьсоустроительныхъ отчетовъ, можетъ достигнуть 
90 милл1оновъ пудовъ, при чемъ считая только Vio для экспорта за границу, 
и то получимъ крупную цифру въ 9 милл. пудовъ.

Нын-Ь образцы Л'Ьса были отправлены на „KoppeKT-b“ съ притока Енисея, 
р. Пита, за границу и получили хорошую 0 4 "bHKy, они показали полную возмож
ность широкаго развит1я отпуска л-Ьса въ чуж1е края. Профессору Нансену не 
даромъ л'Ьсныя богатства севера Сибири показались далеко ц'Ьнн'Ье л'Ьсовъ Норвепи.

Все это пока лежитъ втуне, мертвымъ капиталомъ, не приносящимъ ника
кого дохода ни государству, ни населен1ю.

На богатствахъ болЬе южныхъ частей центральной Сибири, бассейновъ 
Оби и Енисея, дальнейшее экономическое развит1е которыхъ можетъ зависеть въ 
значительной степени отъ существован1я севернаго морского пути, врядъ ли 
представляется надобность останавливаться,—они общеизвестны и общепризнаны.
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Зд"Ьсь главнымъ образомъ сосредоточилась вся жизнь Сибири съ его зерно- 
вымъ хозяйствомъ, сюда была направлена и вся колонизащонная волна посл'Ьд- 
нихъ л'Ьтъ. За незначительный пер1одъ времени, истекш1й посл'Ь русско-япон
ской войны, въ Сибирь переселено свыше 3 милл. челов'Ькъ,—в-Ьдь это Ц'Ьлое 
Маленькое государство. Съ переселен1емъ въ Сибирь, тамъ все увеличивается 
количество сельско-хозяйственныхъ грузовъ, которые требуютъ вывозки во вс'Ьхъ 
направлен1яхъ.

ПосЬвная площадь Сибири, еще по даннымъ записки двухъ министровъ, 
посЬтившихъ Сибирь въ 1910 году, равнялась 6 милл. десятинъ, дающихъ 
въ среднемъ по 50 пуд. съ десятины, или всего до 300 милл1оновъ пудовъ хл'Ьба, 
изъ которыхъ на м-Ьстныя потребности нужно не бол-Ье половины. „Заселяя Сибирь 
хл-Ьбопашцами“, говоритъ записка: „нужно обезпечить сбытъ сибирскому хл-Ьбу" 
и дал-Ье „судьба всЬхъ живущихъ за Ураломъ сибирскихъ крестьянъ зависитъ, 
главнымъ образомъ, отъ судьбы сибирскаго хл'Ьба*'. — вотъ безспорныя истины, 
съ которыми нельзя не согласиться.

Но въ какихъ же услов1яхъ, на самомъ д-Ьл-Ь, находится сбытъ этого вер
шителя судьбы сибирскихъ крестьянъ, — судьбы переселенцевъ-землед'Ьльцевъ, 
судьбы, можно сказать, всего переселенческаго д'Ьла, на которое за посл'Ьдн1е 
годы ассигнуются ежегодно десятки милл1оновъ рублей изъ общегосударствен- 
ныхъ средствъ.

Выходъ сибирскаго хл'Ьба на востокъ въ Приамурье затрудненъ дальностью 
разстоян1я, да и весь спросъ туда исчисляется, по даннымъ Министерства Тор
говли и Промышленности, въ настоящее время не свыше 10— 12 милл. пудовъ. 
Рынки Иркутской губерн1и и Забайкальской области незначительны, туда идетъ 
усиленно своя колонизац1я и развивается свое землед'Ьл1е.

Остается путь на западъ—въ Архангельскъ, Петербургъ и балт1йск1е порты 
для экспорта за границу.

Но наибол'Ье хл-Ьбородныя местности Восточной Сибири отдалены громадными 
пространствами отъ упомянутыхъпунктовъ сбыта на вн'Ьшн1е рынки. Непреодолимый 
законъ разстоян1я д-Ьлаетъ невозможнымъ перевозку даже сибирской пшеницы 
по жел'Ьзной дорог-fe на западъ, не говоря уже о ржи.

Разстоян1е, наприм'Ьръ, отъ Красноярска до балт1йскихъ портовъ отъ 4.350 до 
4.700 верстъ. В'Ьдь такихъ разстоян1й для вывоза зерна на м1ровые рынки или 
до отпускныхъ портовъ по жел-Ьзнымъ дорогамъ не существуетъ даже въ Аме- 
рик̂ Ь, гд'Ь наибольшее разстоян1е не превышаетъ 3.500 верстъ. Одна провозная 
плата отъ Красноярска до балт1йскихъ портовъ превышаетъ 50 коп. съ пуда. Если 
присоединить сюда дополнительные сборы, обычную посредническую прибыль и 
стоимость подвоза водою или гужемъ къ станщи изъ м-Ьстъ производства и 
принять во вниман1е нормальныя ц'Ьны пшеницы въ балт1йскихъ портахъ въ 
обычные годы, то при сбыт% хл'Ьба за границу  ̂ производителю пшеницы въ 
предЬлахъ Енисейской губерн1и осталось бы 25—30 коп. съ пуда.

Сибирсюй хл-Ьбъ обреченъ на замкнутое потреблен1е на мЬст-Ь и потому 
въ урожайные годы во многихъ мЬстностяхъ Сибири держится такой низкой ц%ны 
до 20— 25 коп. за пудъ, при которой сельское хозяйство становится совершенно 
певыгоднымъ во многихъ колонизуемыхъ нын'Ь мЬстностяхъ. ЗемледЬл1е бассейна
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р. Енисея, отстоящаго на 4 тысячи верстъ отъ отпускныхъ портовъ Атланти- 
ческаго и Тихаго океановъ, находится въ особо затруднительномъ положен1и, 
зд-Ьсь лежитъ, можно сказать, мертвая точка тарифовъ. И неудивительно, что 
отсюда идетъ и наибольшая обратная волна переселенцевъ.Вблизи сибирской ма
гистрали по ту и другую сторону свободный земли заняты, колонизац1я идетъ 
въ бол'Ье таежныя и северный части губерн1и, гд'Ь н'Ьтъ никакихъ побочныхъ зара- 
ботковъ, и при среднемъ даже урожа'Ь некуда продавать хл-Ьбъ. И нын-Ь изъ 
центральной Сибири идутъ жалобы на невозможность сбыта хл-Ьба.

Вс% м'Ьры должны быть направлены къ облегчен1ю сбыта сельско-хозяй- 
ственныхъ продуктовъ и съ этою ц'Ьлью должны быть открыты Bct доступные 
выходы сибирскому хл-йбу на вн%шн1е рынки и оказаны всЬ способы сод'Ьйств1я 
къ развит1ю въ кра-Ь л-Ьсной, обрабатывающей и горной промышленности, кото
рая могла бы также поглощать избытки сельско-хозяйственныхъ продуктовъ и 
давать заработокъ населен1ю.

Устройство новыхъ жел^зныхъ дорогъ облегчитъ выходъ изъ многихъ райо- 
новъ, но все же не разр-Ьшитъ задачи всец'Ьло, такъ какъ самъ по себ-Ь рельсовый 
путь, при своей дороговизн'Ь, представляется при громадныхъ сибирскихъ разстоя- 
н1яхъ недоступнымъ для массовыхъ перевозокъ сырья, каковымъ и богата Сибирь. 
А безъ дешевыхъ путей, открывающихъ возможность сбыта сельско-хозяйствен
ныхъ грузовъ на внутренн1е или м1ровые рынки, колонизащя такихъ м'Ьстъ не 
дастъ ожидаемыхъ отъ нея результатовъ.

Могуч1я водныя apTepin, какъ Обь и Енисей, открывающ1я возможность вы
воза хл^ба на MipoBbie рынки, должны быть использованы для ц'Ьлей колонизац1и.

Практика даже прежнихъ плаван1й показала, что иностранный суда, прихо- 
дивщ1я въ 90-хъ годахъ прошлаго в-Ька къ устьямъ сибирскихъ р^къ, принимали 
на доставку обратно пшеницу и сибирское сырье, и фрахтъ устанавливался для 
обратныхъ грузовъ по 16 к. съ пуда; считая еще доставку внизъ по р-Ьк-Ь въ

томъ же разм'Ьр'Ь, всю 
стоимость вывоза можно 
принять въ 32 коп., т.-е. по
чти наполовину дешевле 
существующаго нын-Ь же- 
л^знодорожнаго тарифа.

При такихъ услов1яхъ 
землед'Ьльцу можетъ 
остаться ц'Ьна за произво
димую имъ пшеницу до 
80 и 85 к. за пудъ. Оче
видно, что путь для этого 
экспорта отъ центральной 
С и би ри  — Л е д о в и т ы й  
океанъ и Карское море, 
которое можетъ сделаться 
Средиземнымъ моремъ 
Сибири.

Жел-Ьзная дорога, которую строить канадское правительство 
къ Гудзонову заливу,
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Услов1я колонизащи ctBepHbixb частей центральной Канады во многомъ на- 
поминаютъ нашу центральную Сибирь. Хотя разстоян1е къ ближайшимъ отпуск- 
нымъ портамъ тамъ и короче, но эта часть Канады не им'Ьетъ такихъ могучихъ 
водныхъ артер1й, какъ Обь и Енисей, и р-Ьки, текущ1я на сЬверъ, тамъ не 
судоходны. Однако канадское правительство не остановилось передъ мыслью о 
постройка железной дороги, стоимостью около 50 милл. рублей, отъ магистрали, 
соединяющей Тих1й океанъ съ Атлантическимъ, до порта Нельсона въ Гудзоно- 
вомъ залив-Ь, куда плаван1е считается гораздо трудн'Ье изъ Англ1и, ч^мъ черезъ 
Карское море, по массовымъ скоплен1ямъ льда въ единственномъ пролив^, 
часто загроможденномъ не только пловучими льдами, но и айсбергами.

Къ счастью для насъ, намъ не представляется надобности строить желЪз- 
ныхъ дорогъ до Карскаго моря, им-Ья могуч1я р^ки. Намъ нужны дороги въ 
колонизуемыхъ районахъ, и въ этомъ отношен1и проектируемый съ колониза- 
щонною ц'Ьлью жел-Ьзныя дороги Ачинскъ-Енисейскъ и Томскъ-Енисейскъ ') 
тогда только получатъ всю важность колонизац1оннаго значен1я, когда он'Ь бу- 
дутъ привязаны къ морскому пути. Массовое передвижен1е сибирскихъ грузовъ мо- 
жетъ д-Ьйствительно наступить, когда морск1я суда будутъ непосредственно безъ 
перегрузки въ усть-Ь Енисея на р-Ьчныя суда подходить къ г. Енисейску у окон- 
чан1я жел-Ьзной дороги, которая, въ свою очередь, будетъ подвозить сибирск1е 
грузы изъ бол-Ье отдаленныхъ районовъ, тягот'Ьющихъ къ этому пути, и Ени- 
сейскъ долженъ сделаться внутреннимъ отпускнымъ портомъ.

Дешевый морской путь, а въ связи съ нимъ и ввозъ дешевыхъ машинъ и 
необходимыхъ продуктовъ и притокъ капиталовъ могутъ оживить сибирскую 
промышленность и сибирское землед'Ьл1е.

Представители Главнаго Управлен1я Землеустройства и Землед'Ьл1я на 
сов'Ьщан1и о морскомъ пути при Министерств'Ь Торговли и Промышленности от
мечали это положен1е и указывали, что колонизащя Сибири во многихъ аналогич- 
ныхъ м^стахъ встретилась съ невозможными экономическими услов1ями, не
смотря на доброкачественность земли и естественный богатства, и настаивали на 
скорейшемъ осуществлен1и севернаго морского пути. Отъ имени Главноупра- 
вляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ ими было указано на необходи
мость получен1я хотя бы даже такихъ льготъ по ввозу, как1я имеетъ Приамурье 
после закрыт1я тамъ порто-франко.

На междуведомственномъ совещан1и съ представителями, главнымъ обра- 
зомъ, центральной промышленности при Министерстве Торговли и Промышлен
ности было принято решен1е, что наиболее целесообразною мерою является 
выдача пособ1й отъ казны въ форме помильной или порейсовой платы какому- 
либо русскому пароходному предпр1ят1ю.

И, съ целью осуществлен1я этого плана, для дальнейшей разработки во
проса былъ Министерствомъ объявленъ вызовъ желающихъ принять на себя 
организащю такихъ рейсовъ въ размере двухъ судовъ, по одному въ указанный

1) На производство техническихъ изыскан1й дороги Томскъ-Енисейскъ бюджетной комисс1ей 
Государственной Думы, при разсмотр'Ьн^и CMtTbi чрезвычайныхъ расходовъ Министерства Путей Со- 
общешя, включенъ дополнительный кредитъ на 1914 годъ— 100.000 рублей.

,,.\з1атская Poccia“. 7 7
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выше р-Ьки —Обь и Енисей, грузоподъемностью по 2.000 тоннъ каждое, да кром'Ь 
того были запрошены Енисейсюй и Тобольсюй губернаторы о количеств1з им-Ью- 
щихся тамъ грузовъ для вывоза и по ц-Ьлому ряду другихъ вопросовъ.

CoB-femaHie, созванное Енисейскимъ губернаторомъ, въ ноябр-Ь 1913 года 
изъ представителей торгово-промышленнаго класса, городского самоуправлен1я, 
общественныхъ и правительственныхъ учрежден1й и св'Ьдущихъ лицъ, опред'Ь- 
лило возможный вывозъ одного хл-Ьба (пшеницы и ржи) изъ Енисейской губер- 
н1и до 10 милл. пудовъ, за вычетомъ на потреблен1е и обсЬменен1е. Jlica Ени
сейской губерн1и по пространству занимаютъ одно изъ первыхъ м-Ьстъ среди 
губерн1й и областей Сибири. Лучш1я л'Ьсныя насажден1я, по мн%н1ю сов'Ьщан1я, 
расположены въ южной части Туруханскаго края, въ Енисейскомъ у^зд-Ь, по бас- 
сейнамъ р'Ькъ: Подкаменной Тунгуски, Дубчеса, Пита, Сыма, Ангары, Кана, Чуны 
и Оны. Вывозъ л'Ьса можетъ быть колоссальный, запасъ пригодныхъ л-Ьсовъ 
„потенщально неограниченный"; то же высказало сов'Ьщан1е и относительно гра
фита, если онъ найдетъ сбытъ на внутреннихъ рынкахъ и за границей: онъ мо
жетъ удовлетворить какой угодно спросъ.

Открыты во многихъ м-Ьстахъ м%дныя руды, жел'Ьзо, каменный уголь, 
асбестъ и др., но все это почти вовсе не эксплуатируется. Опытъ отправки 
пеньки и льна за границу показалъ, что за ними большое будущее для сельскаго 
хозяйства.

KpoM-fe того, пойдутъ рыба, мясо, сало, масло, дичь и друпе скоро-портя- 
щ1еся продукты, но для нихъ потребуется оборудован1е пути рефригераторами. 
Что касается до шерсти, кожи, волоса, роговъ и т. п., то они будутъ вывозиться 
этимъ путемъ не только изъ Енисейской губерн1и, но и изъ Монгол1и. Опред-Ь- 
лить общее количество вс'Ьхъ этихъ предметовъ нельзя, богатство края мало 
изсл"Ьдовано. Во всякомъ случа'Ь отпускъ, по мн-Ьн1ю сов'Ьщан1я, превыситъ въ 
ближайш1е годы спросъ.

Сов'Ьщан1е обратило вниман1е и на услов1я, при которыхъ, по его мн-Ьн1ю, 
морской путь могъ бы принести наибольшую пользу. Населен1е Сибири больше 
всего бы выиграло, еслц бы были установлены широк1я таможенный льготы че- 
резъ устья с-Ьверныхъ р-Ькъ, но, не разсчитывая на это и не выходя изъ пред-Ь- 
ловъ возможнаго, сов'Ьщан1е высказалось за полное освобожден1е отъ таможен- 
ныхъ ставокъ всЪхъ безъ исключен1я товаровъ, ввозимыхъ въ Туруханск1й край 
и скверную часть Енисейскаго и Канскаго укздовъ до параллели устья р. Ангары, 
а къ югу отъ этой лин1и за освобожден1е отъ пошлины лишь предметовъ техни- 
ческаго назначен1я и всЬхъ вообще орудш производства въ самомъ широкомъ 
смыслк этого слова. Такая м-кра, по мн'кн1ю сов'кщан1я, не нанося сколько-ни
будь значительнаго ущерба русской обрабатывающей промышленности, способ
ствовала бы заселен1ю безлюднаго сквера губерн1и, привлекла бы къ нему 
капиталы.

Тобольское отд-клен1е Императорскаго  общества судоходства, обсуждав
шее на общемъ собран1и 18 ноября 1913 г. аналогичный вопросъ по предложе- 
н1ю Тобольскаго губернатора, также отметило, что еще въ 1907 году тобольская 
городская дума возбуждала ходатайство передъ Министерствомъ Торговли и Про
мышленности о необходимости установлен1я таможенныхъ льготъ. Что же касается
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наименован1я и количества грузовъ, которые могли бы вывозиться черезъ устье 
Оби, то, принимая во вниман1е, съ одной стороны, что избытокъ хл'Ьба выра
жается только въ одной Тобольской губерн1и въ 20 милл. пудовъ, а изъ эксплуа- 
тируемыхъ дачъ добывается ежегодно до 16 милл. куб. фут. древесины, и при
знавая, съ другой стороны, неорганизованность услов1й перевозки, перегрузки, 
недостаточное количество въ настоящее время судовъ, коими можно перевезти 
грузы по p in t , собран1е останавливалось на томъ, что къ вывозу сЬвернымъ 
морскимъ путемъ можетъ быть доставлено изъ одной Тобольской губерн1и хл'Ьба, 
л%са, волокна и кожъ минимумъ 5 милл. пудовъ, не считая транзита изъ другихъ 
губерн1й и областей, расположенныхъ южн'Ье по бассейну Оби и ея притокамъ. 
Въ первый же годъ, при наличныхъ средствахъ передвижен1я, могло бы быть 
доставлено въ низовья Оби до 2 милл. пудовъ груза.

Иркутск1й биржевой комитетъ, въ виду предположен1я Министерства Тор
говли и Промышленности разр-Ьшить вопросъ о сЬверномъ морскомъ пути 
отправкой двухъ пароходовъ подъ русскимъ флагомъ, по одному въ каждую 
р-Ьку, поднялъ этотъ вопросъ на VIII-мъ всеросс1йскомъ съ'Ьзд'Ь представителей 
биржевой торговли и сельскаго хозяйства, указывая на необходимость бол%е 
широкихъ М'ЬрЪ.

Всеросс1йск1й съ-Ьздъ, происходивш1й подъ предс'Ьдательствомъ бывшаго ми
нистра Торговли и Промышленности Тимирязева, принялъ единогласно сл'Ьдующую 
резолющю: „придавая особенно важное значен1е скор'Ьйшему и широкому разви- 
т1ю плаван1й сЬвернымъ морскимъ путемъ, съ-Ьздъ находитъ намеченный Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности м^ры субсидирован1я рейсовъ двумя 
пароходами къ устьямъ означенныхъ рЪкъ далеко недостаточными и считаетъ 
ихъ палл1ативомъ, неспособнымъ принести существенной пользы. Въ интересахъ 
оживлен1я этихъ отдаленныхъ окраинъ, развит1я колонизащи и производитель-, 
ныхъ силъ Сибири и съ целью содейств1я вывозу сельско-хозяйственныхъ, лесныхъ 
и другихъ громоздкихъ и малоценныхъ продуктовъ, не имеющихъ выхода ныне 
по железнымъ дорогамъ, вследств1е дальности разстоян1я, съездъ считаетъ на
стоятельно необходимымъ установлен1е таможенныхъ льготъ, главнымъ образомъ, 
для предуктовъ потреблен1я первой необходимости для местнаго населен1я, нуждъ 
сельскаго хозяйства и промыщленности края. Такая мера, содействуя оживлен1ю 
края, привлекла, бы къ устьямъ северныхъ рекъ какъ русск1я, такъ и иностран- 
ныя суда для вывоза сибирскихъ продуктовъ, почему является настоятельно не
обходимымъ, чтобы Министерство Торговли и Промышленности при выработке 
меръ съ целью поощрен1я этихъ плаван1й приняло во вниман1е ходатайства 
местныхъ общественныхъ организац1й, совещан1й, съездовъ и биржевыхъ коми- 
тетовъ по разсматриваемому вопросу".

Если устройство регулярныхъ рейсовъ къ устьямъ Колымы и Лены изъ Вла
дивостока имеетъ пока лишь местное значен1е и разсчитано скорее на пробу- 
жден1е въ будущемъ этихъ дремлющихъ окраинъ Сибири и можетъ быть раз
решено въ настоящее время однимъ, двумя рейсами, то скорейшая организащя 
плаван1й въ самыхъ широкихъ размерахъ къ устьямъ Енисея и Оби вызывается 
крупными государственными интересами, при томъ не терпящими отлагательства, 
несмотря ни-на как1я жертвы.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



612 —

Но им'Ьетъ еще отношен1е къ этому Д'Ьлу вопросъ, выдвинутый жизнью въ 
самое посл-Ьдвее время, на которомъ нельзя не остановиться: это вопросъ нашей 
торговли съ Монгол1ей.

Мы издавна пользовались правомъ безпошлинной торговли въ Монгол1и, на 
основан1и договоровъ, заключенныхъ съ Китаемъ. Съ отд'Ьлен1емъ Монгол1и 
отъ Китая, въ торговл'Ь съ ней установился принципъ „открытыхъ дверей". 
Несомн'Ьнно, что побКдителемъ на свободномъ монгольскомъ рынкК явится тотъ, 
кто сможетъ доставить туда наибол'йе дешевые товары, удовлетворяющ1е вкусамъ 
монголовъ, и кто сумКетъ организовать и наиболее дешевый вывозъ монголь- 
скихъ продуктовъ и сырья на внКшн1е рынки.

Наша торговля съ Монгол1ей была завязана во второй половинК прошлаго 
вКка. Наши товары проникали до китайской стКны и даже во внутренн1й Китай. 
Но л'Ьтъ 10 — 15 тому назадъ въ Монгол1и появляются китайск1е торговцы, ко
торые оказались несокрушимыми конкурентами русскихъ. Чтобы вытКснить нашу 
торговлю изъ предКловъ Монгол1и, они придумали создать особую, чрезвычайно 
оригинальную торговую политику: они доставлящтъ кружнымъ морскими пу- 
темъ изъ Англ1и, Америки, Герман1и продукты европейской промышленности въ 
порты Китая, затКмъ черезъ Калганъ по железной дорогК, а далКе караванными 
путемъ на верблюдахъ черезъ пустыню Гоби ввозятъ ихъ въ пределы Монгол1и 
и Урянхайскаго края, на берега верхняго Енисея, откуда открывается самый 
кратчайш1й, самый дешевый водный путь на европейск1е рынки. Товары эти ока
зались вн'Ь конкуренщи съ нашими: они были и дешевле, и лучше нашихъ. Наша 
торговля стала сокращаться и падать. Китайцы въ конц'Ь концовъ довели до 
того, что доставка товаровъ отъ портовъ Европы и Америки черезъ китайск1е 
порты до Урги сделалась дешевле, чКмъ отъ Москвы, несмотря на близость на
шихъ водныхъ путей и жел-Ьзныхи дороги, на которые могла опираться наша 
торговля въ Монгол1и. Сильными конкурентомъ на монгольскомъ рынк-Ь высту
пила и Япон1я, распространяя свою дешевую мануфактуру и друпе товары.

Борьба кончилась т'Ьмъ, что наши торговцы были вынуждены покупать у 
китайскихъ торговцевъ иностранные товары, которые они туда привозили, съ 
цКлью удержать хотя бы возможность скупки монгольскаго сырья, которое про
должало еще итти черезъ нашу границу, наши жел-Ьзныя дороги какъ на вну- 
тренн1е, таки и на внКшн1е рынки. Монгол1я за последнее время, передъ разры- 
вомъ съ Китаемъ, была бол-Ье связана съ рынками Европы, Америки, Китая и 
Япон1и, чфмъ съ Росс1ей и Сибирью. Китайцы, благодаря дешевизнК и качеству 
ввозимыхъ ими иностранныхъ товаровъ, им"Ьли полное преимущество пр1обрКтать 
и монгольское сырье, которое все бол'Ье и бол'Ье стало направляться также че
резъ порты Китая въ Америку и Англ1ю. На этотъ путь, какъ на бол-Ье дешевый, 
начали переходить и н-Ькоторые русск1е торговцы, отправляя по нему товары 
въ Монгол1ю и обратно, и шерсть въ Америку.

Китайское правительство взглянуло на д-Ьло торговли съ Монгол1ей, какъ на 
большое государственное д-Ьло, и всКми м-Ьрами содействовало упрочен1ю этой 
торговой связи, а за последнее время была предрешена уже постройка железной 
дороги Калганъ-Урга, которая окончательно закрепила бы экономическое, а 
вместе съ темъ и политическое господство Китая надъ Монгол1ей.
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Между т-Ьмъ, независимая экономически отъ какой-либо другой страны 
самостоятельная Монгол1я им-Ьетъ для насъ несомн-Ьнно большое значен1е какъ 
своей территор1ей, которой она соприкасается съ нами на протяжен1и около 
3.000 верстъ, такъ и въ Ka4ecTB"b будущаго потребительскаго рынка.

Въ настоящее время она играетъ огромную роль, какъ поставщица монголь- 
скаго сырья, необходимаго для нашего внутренняго рынка и для вывоза за гра
ницу. Она даетъ грузы для нашихъ жел-Ьзныхъ дорогъ, а въ будущемъ Росс1я 
могла бы принять на себя посредническую роль по сбыту скота и мяса, каковымъ 
изобилуетъ Монгол1я, на внутренн1й и вн-Ьшн1й рынки.

Но все это возможно будетъ сд’Ьлать только тогда, когда мы явимся въ 
Монгол1ю съ болЪе дешевыми товарами и предложимъ бол-Ье дешевый фрахтъ 
для вывоза монгольскаго сырья. Главную роль въ этомъ отношен1и должны 
сыграть наши водные и железнодорожные пути и грунтовыя дороги, намеченные 
разными совещан1ями къ осуществлен1ю. Но едва ли не однимъ изъ главныхъ 
факторовъ удешевлен1я перевозокъ долженъ сделаться северный морской путь. 
Наши северныя реки— Обь и Енисей—своими судоходными верщинами входятъ въ 
пределы Китая (Обь) и до самой почти границы северной Монгол1и (Енисей). >

Инженеръ Родевичъ, производивш1й изыскан1е верхняго Енисея, по пору- 
чен1ю Министерства Путей Сообщен1я, и составивш1й подробную карту его, 
доказываетъ выгодность воднаго грузообмена съ Урянхайскимъ краемъ и Мон- 
гол1ей. По его исчислен1ю, на расчистку каменистой и порожистой части реки, 
съ устройствомъ обходнаго канала возле Большого порога, потребуется до Н/з 
милл. рублей, и тогда водный путь по Енисею будетъ свободенъ отъ лин1и 
железной дороги у Красноярска до Джакуля на 835 версте по Енисею, въ центре 
Урянхайскаго края, откуда до Кобдо 400 верстъ. Считая по i/so коп. пудо-версту, 
получаемъ вверхъ по воде—20 коп. и караваномъ на верблюдахъ до Кобдо—40 коп.,— 
вся же стоимость выразится въ 60 коп. съ пуда. Точно также до Булука на Ени
сее воднаго пути 990 верстъ, и далее до Улясутая караванной дороги 500 верстъ, 
почему фрахтъ будетъ 23 коп. по воде и 46 коп. на верблюдахъ, всего же 69 коп. 
Обратно, внизъ по воде, по его исчислен1ю, изъ Кобдо, оставляя стоимость 
караваннаго пути въ томъ же размере, будетъ стоить 50 коп. до Красноярска и 
52 коп. изъ Улясутая, тогда какъ сейчасъ доставка по любому изъ этихъ трактовъ 
отъ сибирской магистрали до упомянутыхъ пунктовъ стоитъ отъ 2 до 3 рублей 
за пудъ.

Если признать исчислен1я инженера Родевича правильными и прибавить къ 
нимъ размеръ фрахта, установленнаго пароходомъ „Корректъ" отъ европейскихъ 
портовъ до Красноярска въ 62 коп. съ пуда, при необорудованности пути, то и 
въ этомъ случае стоимость доставки отъ балт1йскихъ или европейскихъ портовъ 
обойдется до Кобдо въ 1 р. 22 к., а до Улясутая—въ 1 р. 31 коп., а обратно 
внизъ по реке и морскимъ путемъ гораздо дешевле. Но ведь въ будущемъ надо 
разсчитывать на значительное понижен1е морской и речной доставки до Крас
ноярска.

Доставка шерсти изъ Монголш до балДйскихъ портовъ въ любомъ напра- 
влен!и стоитъ 2 руб. и дороже за пудъ, тогда какъ вывозъ сырья изъ Монгол1и при 
указанныхъ Родевичемъ тарифахъ обойдется изъ Кобдо до Красноярска въ 50 коп..
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а изъ Улясутая—58 коп., поэтому вывозъ по Енисею черезъ устье морскимъ пу- 
темъ будетъ стоить до европейскихъ портовъ ниже рубля. Следовательно, стои
мость перевозки этимъ путемъ должна оказаться почти вдвое дешевле. Началь- 
никъ московской торговой экспедиц1и въ Монгол1и, полк. Поповъ, давая не
сколько более высок1я ставки для фрахта по Енисею вверхъ и караваннаго 
пути, высказывается, что „открыт1е судоходства по верхнему Енисею реши
тельно повернетъ все грузы Улясутайскаго, Кобдоскаго и Уламконскаго окру- 
говъ на Красноярскъ".

Къ взрывнымъ работамъ по расчистке камней по верхнему Енисею Мини- 
стерствомъ Путей Сообщен1я уже приступлено, и работы идутъ успешно.

Иркутское совещан1е1913 года по монгольской торговле, отмечая стремлен1е 
Китая къ создан1ю трансмонгольскаго пути Калганъ—Урга, вывозящаго монгольск1е 
грузы къ портамъ Тихаго океана, находило, что Китай имеетъ целью сооруже- 
н1емъ этой дороги навсегда ослабить вл1ян1е Poccin въ Монгол1и, а главное не 
допустить русской торговли въ последней. Эта угроза русскому вл1ян1ю можетъ 
быть парализована, и „действительная гарант1я для упрочен1я нашего вл1ян1я и 
для завоеван1я монгольскаго рынка, по мнен1ю совещан1я, можетъ быть создана 
лишь посредствомъ оборудован1я воднаго пути по Енисею, соединяющему Мон- 
гол1ю съ Сибирской магистралью, дающему широюй выходъ къ Северному океану“ . 
„Проектъ дешеваго воднаго пути изъ Монгол1и по Енисею, съ выходомъ на Mipo- 
вые рынки, вполне и съ уверенностью можетъ быть противопоставленъ сравни
тельно дорогому трансмонгольскому железнодорожному пути. Въ силу отмечен- 
ныхъ услов1й, совещан1е считаетъ обязаннымъ обратить особое вниман1е пра
вительства на исключительное значен1е воднаго пути по Енисею и на безуслов
ную необходимость неотложныхъ меръ къ открыт1ю этого пути, представляющаго 
одно изъ могучихъ оруд1й, данныхъ намъ природою въ обезпечен1е съ великимъ 
трудомъ достигнутыхъ нами культурныхъ завоеван1й въ нашихъ аз1атскихъ вла- 
ден1яхъ и на Дальнемъ Востоке".

За последн1е годы речные пароходы совершаютъ уже рейсы въ верховьяхъ 
Иртыша, притока Оби, въ пределахъ китайской территор1и, выше озера Зайсана, 
а по могучему притоку Енисея—Ангаре, съ расчисткой каменистой части реки и 
устройствомъ канала въ обходъ порога, открывается сплошной водный путь до 
озера Байкала и вверхъ по Селенге до другой части северной Монгол1и.

Если и при всехъ этихъ преимуществахъ дешевизны нашихъ водныхъ путей 
мы не въ состоян1и были бы конкурировать нашими товарами на монгольскомъ 
рынке, вследств1е общей дороговизны продуктовъ русской промышленности, то въ 
нашихъ рукахъ будетъ всегда оставаться средство применить мудрую китайскую 
торговую политику: пустить транзитомъ черезъ наши дешевые пути дешевые пред
меты европейской промышленности, которыми Китай торгуетъ съ Монгол1ей. Такая 
мера, оставляя фрахты по перевозке товаровъ въ нашу пользу, содействуя уве- 
личен1ю русскаго морского и речного флота, давая заработки русскому населен1ю, 
связала бы крепче наши экономичесюе и политическ1е интересы съ Монгол!ей.
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Итакъ, кратчайш1й водный путь въ Китай и Монгол1ю, который искали, 
о которомъ мечтали въ течен1е н'Ьсколькихъ стол'Ьпй мног1е европейск1е море
плаватели и торговцы, действительно существуетъ; онъ найденъ и находится 
въ нашихъ рукахъ. Путь этотъ действительно пролегаетъ по Ледовитому океану 
и Карскому морю и идетъ черезъ наши сибирск1я реки Обь и Енисей до са. 
маго сердца Аз1и, представляя два самыхъ кратчайшихъ и самыхъ дешевыхъ 
водныхъ пути для проникновен1я товаровъ изъ любого европейскаго порта на 
центрально-аз1атск1й рынокъ. Когда этотъ путь на всемъ своемъ протяжен1и бу- 
детъ надлежащимъ образомъ оборудованъ, улучшенъ, всемъ необходимымъ 
обставленъ, тогда можно уверенно сказать, что и ось м1ровой торговли съ Монго. 
л1ей, а можетъ-быть и съ западнымъ Китаемъ, переместится съ береговъ Тихаго 
океана на северный морской путь. И съ этимъ устройствомъ и оборудован1емъ 
необходимо, какъ можно, спешить: съ открыт1емъ Панамскаго канала, должен- 
ствующаго совершить огромный переворотъ въ м1ровой торговле, товары и 
разные грузы съ Аз1атскаго материка все больше и больше будутъ тянуться къ 
портамъ Тихоокенскаго побережья. Примыкающая къ намъ Монгол1я и, можетъ- 
быть, Западный Китай, съ осуществлен1емъ севернаго пути, должны остаться 
подъ нашимъ экономическимъ вл1ян1емъ; они отделены отъ береговъ Тихаго 
океана пустыней Гоби, и проложен1е железныхъ дорогъ со стороны Китая по 
пустыннымъ, маловоднымъ и безлеснымъ местностямъ, где не найдено до сихъ 
поръ запасовъ каменнаго угля, не въ состоян1и будетъ уничтожить MipoBoe зна- 
чен1е естественныхъ водныхъ путей по Енисею и Оби.

До техъ поръ пока Сибирь была весьма слабо заселена и оставалась со 
своимъ натуральнымъ хозяйствомъ въ полной замкнутости, а извне окружена была 
непроходимымъ Севернымъ океаномъ съ одной стороны и недвижнымъ Китаемъ 
и маленькой Япон1ей съ другой, можно было спокойно смотреть на нее, какъ 
на колон1ю, пригодную лишь для сбыта продуктовъ центральной промышлен
ности и для вывоза оттуда всякаго сырья.

Но за какихъ-нибудь 15—20 последнихъ летъ и внутри и вне Сибири про
изошли крупнейш1я собьтя  м1рового значен1я. Всю Сибирь прорезала Великая 
Сибирская железная дорога, отъ Атлантическаго океана до Тихаго,—по ней хлы
нула изъ Европейской Росс1и масса земледельческаго населен1я, привыкшаго у 
себя на родине уже къ хозяйству денежному; все это въ корне изменило укладъ 
сибирской экономической жизни, Сибирь потянулась къ м1ровымъ рынкамъ, и 
къ нимъ ей нужны все новые и новые пути, и чемъ короче и дешевле, темъ 
лучше и необходимее.

Въ непосредственномъ соседстве съ Сибирью событ1я развертываются съ 
головокружительной быстротой: Япон1я превратилась въ м1ровую державу и 
твердой ногой вступила на аз1атск1й континентъ; многомилл1онный Китай пере- 
ходитъ къ новымъ формамъ жизни; аз1атск1й востокъ все больше и больше на- 
чинаетъ привлекать вниман1е всего м1ра, тамъ завязывается новый чрезвычайно 
сложный международный экономическ1й и политичесюй узелъ, и каждая изъ м1ро- 
выхъ державъ стремится вплести въ него свои нити; тамъ совершается большая 
перегруппировка народныхъ массъ, передвигаются колонисты-пахари на иныя 
места для закреплен1я границъ, въ японскую и китайскую промышленность и
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торговлю льется въ большомъ изобил1и международный капиталъ, вырабаты
вается своя экономическая политика, которая уже начинаетъ давать себя чув
ствовать.

Въ сЪверномъ морскомъ пути зам-Ьшаны не только местные интересы, но и 
общегосударственные и политическ1е, большого масштаба. И ч-Ьмъ скорее уста
новятся широк1я торговыя плаван1я между Атлантическимъ океаномъ и сибир
скими р-Ьками Обью и Енисеемъ, съ одной стороны, и Тихимъ океаномъ, съ дру
гой, при услов1и оборудован1я всего пути рад1отелеграфомъ, угольными станц1ями 
и гаванями для отстоя и перегрузки судовъ, т'Ьмъ скорее будетъ р'Ьшена и задача 
возможности обхода всего стараго св%та. Правильное и скорое р'Ьшен1е этого 
вопроса находится теперь въ рукахъ русскаго правительства и законодательныхъ 
учрежден1й.

Позволительно высказать пожелан1е, чтобы руководящимъ началомъ въ этомъ 
р-Ьшен1и была не старая политика воеводы кн. Куракина, можетъ-быть, им-Ьв- 
шая свой смыслъ и значен1е для своего времени, но закрывшая слишкомъ на
долго с-Ьверный путь. Напротивъ, теперь должны быть употреблены вс-Ь усил1я, 
чтобы какъ можно скор'Ье открыть этимъ путемъ самый широк1й доступъ съ 
запада русской и иностранной предпр1имчивости и капиталу. По вол'Ь историче- 
скихъ событ1й, Сибирь сд'Ьлалась передовымъ постомъ и буферомъ при возмож- 
ныхъ осложнен1яхъ на Дальнемъ Восток-Ь, и потому она заняла первостепенное 
значен1е въ общегосударственной жизни Poccin, и ея экономическ1й подъемъ и 
культурный ростъ должны составлять общегосударственное д'Ьло. Нельзя долЕе 
оставлять Сибирь въ состоян1и экономическаго застоя. Только немедленный при- 
зывъ къ жизни естественныхъ богатствъ и производительныхъ силъ Сибири, по- 
вышен1е ея культуры, сбытъ сельско-хозяйственныхъ и другихъ продуктовъ, воз- 
никновен1е фабрикъ, заводовъ, р-Ьчного и морского судоходства, оживляющаго 
внутренн1я и вн'Ьшн1я сношен1я, поднимающаго торговлю, только одн-Ь эти м-кры 
дадутъ намъ прочное положен1е въ Сибири.

Тогда, действительно, сбудутся пророческ1я слова нашего ген1альнаго Ломо
носова, который еще 150 л^тъ тому назадъ писалъ: „Pocciiicnoe могущество щт- 
растать будетъ Сибир>ью и Ствернымг океаномъ".
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Истор1я изучен1я Аз1атской Россш.
Начало изучен1ю Аз1атской Росс1и положено русскими людьми, проникавшими 

туда еще ран-Ье покорен1я Ермакомъ русскому Царю новыхъ влад-Ьн1й. Первые 
завоеватели были вм-Ьст^ съ т^мъ первыми географами: открывая Mipy новыя 
земли и новыхъ людей, они давали о нихъ и первыя св-Ьд'Ьн1я. Направлявш1еся за 
военными дружинами и отдельными смелыми предпринимателями въ новыя земли 
первые ихъ засельщики проверяли на живомъ опыте дошедш1я до нихъ сведе- 
н1я о странахъ, куда завлекали ихъ поиски лучшей жизни. Такимъ образомъ 
первыя познан1я объ Аз1атской Poccin принадлежатъ казакамъ, русскимъ служи- 
лымъ людямъ, промышленникамъ, купцамъ, крестьянамъ, этимъ выходцамъ изъ 
народа, всегда раньше ученыхъ путешественниковъ проникавшимъ въ далек1е 
уголки нашихъ окраинъ и открывавшимъ туда путь людямъ науки и знан1я, обычно 
шедшимъ уже по следамъ бывалыхъ местныхъ людей.

Насколько существенны были сведен1я, собранный этимъ естественнымъ, 
но, такъ сказать, первобытнымъ путемъ, показываетъ то, что уже къ XVII веку 
Сибирь—эта передняя часть Аз1и, на основан1и подобныхъ данныхъ была описана 
не только въ сибирской летописи, но и въ первой русской книге объ Аз1атской 
Росс1и; „Книге большому чертежу". И любопытно, что уже въ то время въ PoccIh 
имелись довольно подробный и верныя данныя о многихъ весьма далекихъ ча- 
стяхъ теперешнихъ нашихъ владен1й, о всехъ главныхъ речныхъ системахъ се 
вера Аз1и и даже о забытомъ позднее северномъ морскомъ пути между Европой 
и Аз1ей, которымъ, какъ показываютъ историческ1я изследован1я, русск1е люди 
ходили въ Сибирь даже раньше, чемъ она была завоевана Ермакомъ.

Въ XVII столет1и (1643— 1650 г.г.) походы казаковъ Пои^кова и Хабарова 
открываютъ Росс1и Амуръ, и почти въ то же время казакъ Сежнъ Деэюневъ 
впервые достигаетъ крайней северо-восточной оконечности Аз1и, лишь въ 1898 году 
получившей имя этого отважнаго путешественника -мысъ Дежнева.

Дежневъ былъ родомъ изъ Устюга-Великаго, откуда вышло не мало удаль- 
цовъ, искателей приключен1й и первыхъ колонизаторовъ Сибири, служилъ въ 
Тобольске, оттуда перешелъ въ Енисейскъ и, наконецъ, (въ 1638 году) въ Ир- 
кутск1й острогъ, на жалованье „пять рублей въ годъ, да несколько ржи, овса и 
соли“... Въ обязанность Дежнева входило получен1е пошлинъ съ добычи про- 
мышленниковъ, собиравшихъ моржевую кость, и обложен1е ясакомъ (податью) 
инородцевъ. Въ плаван1е 1648 года Дежневъ вместе съ Герасимомъ Анкудино-
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вымъ, выйдя изъ Нижне-колымска, прошелъ по Ледовитому океану до с^веро- 
восточнаго мыса (Дежнева) и, обогнувъ его, вошелъ къ устью р-Ьки Анадырь, 
гд% и основалъ зимовье, впосл'Ьдств1и Анадырск1й острогъ. О путешеств1и 
Дежнева сд'Ьлалось изв^стнымъ только позднее, уже посл'Ь экспедиц1и Беринга, 
именемъ котораго названъ проливъ, открытый и впервые пройденный Дежневымъ.

Присоединилъ къ Росс1и далекую Камчатку устюжск1й крестьянинъ—Атла- 
сово. Онъ переселился въ Сибирь, по дошедшимъ до насъ б1ографическимъ 
св'Ьд'Ьн1ямъ, „отъ скудости" и записался въ Якутск1е казаки. Въ 1695 году быль 
назначенъ приказчикомъ Анадырскаго острога. Разузнавъ о Камчатк-Ь, онъ отпра
вился туда съ сотнею людей, взявъ четыре карякскихъ острожка, водрузилъ крестъ 
на p'bK'fe Капучъ и заложилъ зимовье на р'Ьчк'Ь Камчатк-fe. По возвращен1и его въ 
Якутскъ, онъ быль отправленъ въ Москву съ вБстью объ открыт1и и покорен1и 
Камчатки.

Но не только въ так1я отдаленный времена, а и гораздо позднее, даже въ 
XIX вКк^, обсл'Ьдован1е Сибири шло тКмъ же путемъ. И тогда, параллельно уже 
съ работами спец1альныхъ правительственныхъ ученыхъ экспедищй, немало важныхъ 
практическихъ и научныхъ св'Ьд'Ьн1й собрано попутно военными людьми, при по- 
ходахъ, и чинами различныхъ правительственныхъ учрежден1й, при исполнен1и ими 
своихъ обязанностей на м^стахь.

Такъ, въ 30-хъ годахъ XIX вКка, одинъ изъ изв'Ьстныхъ русскихъ людей— 
Г]зи1 0рт Силычь Еарелинъ, участвуя въ военныхъ походахъ въ киргизскую 
степь и за Kacnift (гд'Ь заложено было укр-Ьплен1е Ново-Александровское), со- 
бираетъ въ то же время обширные научные матер1алы. И еще поздн-Ье, во вре
мена Хивинскаго похода 1873 года, участники экспедищоннаго отряда: полков- 
никъ Корольковъ, впосл-Ьдств1и начальникъ Сыръ-дарьинской области, и аптекарь 
Краузе сум-Ьли собрать ц-Ьнныя въ научномъ отношен1и ботаническ1я коллекц1и. 
Въ конц'Ь 40-хъ годовъ, адмиралъ Невельской, присоединивш1й къ Росс1и нын-Ь- 
шн1я дальневосточный области, обогащаетъ въ то же время науку ц-Ьнными от- 
крьтями, окончательно устанавливая, между прочимъ, географическое положен1е 
Сахалина. Насколько важны прежн1я работы русскихъ моряковъ на далекомъ 
Тихомъ океанК, видно, наприм^ръ, изъ того, что для многихъ мКстъ побережья 
Аляски американцы пользуются все еще русскими картами.

Многихъ именъ такихъ воиновъ-ученыхъ не сохранила истор1я. Но каждый 
походъ въ Аз1ю приносилъ новыя и новыя знан1я.

Изъ русскихъ путешественниковъ, см'Ьло проникавшихъ на собственный 
страхъ и рискъ въ неведомые края и давщихъ о нихъ необходимыя св'Ьд'Ьи1я, 
известны Снтиревъ, въ начала XIX в'Ька искавш1й золото за Тарбагатаемъ, дво- 
рянинъ Модатовъ, пробравш1йся тогда же черезъ Тянь-шань, и горные чиновники 
Курнашево и Постъловъ, дошедш1е еще въ первыхъ годахъ XIX вЪка до Таш
кента и Бухары. И все это не единичные случаи, а лишь прим'Ьры.

Изъ числа западно-европейскихъ путешественниковъ въ Аз1атскую Pocciio 
первое м-Ьсто занималъ венещанецъ Марко Поло. Онъ странствовалъ по Турке
стану въ конц^ XIII в-Ька и тогда еще проникъ даже въ недоступный Памиръ, 
собравъ ц'Ьнный географическ1й матер1алъ. Мнопя подробности путешеств1я Марко 
Поло и сообщаемый имъ св'Ьд'Ьн1я нередко представлялись полу-легендарными.
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Марко Поао.

но поздн-Ье получили правильное пони- 
Manie и указываютъ на его большую 
наблюдательность и осведомленность.

Весьма интересны и поучительны 
экспедищи въ Аз1ю, предпринимавш1яся 
съ начала XVIII века. Часть ихъ имела 
и случайный характеръ и соверша
лась иной разъ даже безъ матер1аль- 
ной поддержки съ чьей-либо стороны.
Но наибольшее значен1е имели изсле- 
дован1я, предпринимавш1яся по по
чину правительства и появляюш,ихся въ 
этомъ веке первыхъ русскихъ ученыхъ 
учрежден1й.

Начало систематическаго научнаго 
изследован1я окраинъ принадлежитъ 
Петру Великому. При немъ снаряжена 
въ Сибирь первая научная экспедищя.
Руководителемъ ея былъ Мессер- 
ншидтъ. Онъ родился въ 1685 году, 
въ Данциге, и въ 1713 году былъ 
приглашенъ Петромъ Великимъ въ 
Pocciio по рекомендащи профессора 
Брейн1уса. Именнымъ указомъ Петра, въ ноябре 1718 года, Мессершмидтъ 
былъ посланъ въ Сибирь „для изыскан1я всякихъ раритетовъ и аптекарскихъ 
вещей: травъ, цветовъ, корен1й и семянъ, и прочихъ принадлежащихъ статей 
въ лекарственные составы “ . Мессершмидтъ выехалъ изъ Петербурга 1 марта 
1719 года, а вернулся 27 марта 1727 года, посетивъ въ это время Тоболь
скую, Томскую, Енисейскую и Иркутскую губерн1и и Забайкальскую область, до 
Нерчинскаго завода, откуда проникъ даже въ Западную Маньчжур1ю до озера 
Далай-норъ. Описан1я его путешеств1я обширны и чрезвычайно интересны, но 
до сихъ поръ остаются неизданными.

Вместе съ Мессершмидтомъ ездилъ первое время пленный шведъ Таббертъ- 
(ронъ-Штраленбергъ, который, возвратившись на родину, издалъ книгу, касающуюся 
въ значительной степени Сибири.

Изъ иностранцевъ большое также значен1е для познан1я Сибири имелъ 
голландецъ Витсенъ, издавш1й интересное описан1е Росс1и (на голландскомъ 
языке), деятельность котораго высоко оценивалась Петромъ Великимъ.

Въ царствован1е Петра I началось сообщен1е моремъ изъ Охотска въ Больше- 
рецкъ на Камчатке и получаются первыя извест1я о Курильскихъ островахъ. 
Въ 1716 году снаряжается большая экспедищя для изследован1я Камчатки и со- 
седнихъ съ нею земель, известная подъ назван1емъ „Большого камчатскаго на
ряда", подъ начальствомъ Якутскаго воеводы Ельчина, съ целью наследовать 
„сошлась ли Аз1я съ Америкой". Черезъ три года Петръ 1 посылаетъ туда же 
двухъ т&ОА^тстовъ Лужина и Ев;реинова, по эти геодезисты, такъже, какъЕльчинъ,
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не дали надлежащаго отв'Ьта. Поэтому 23 декабря 1724 года Петръ приказали 
снарядить новую экспедиц1ю, подъ начальствомъ датчанина капитана Витуса 
Веринга, собственноручно написавъ для нея сл'Ьдующую инструкц1ю: „1) над- 
лежитъ на Камчатк-fe или въ другомъ M-fecTt сд'Ьлать одинъ или два бота 
съ палубами, 2) на оныхъ ботахъ возл-Ь земли, которая идетъ на Нордъ, и по 
чаян1ю, понеже оной конца не знаютъ, кажется, что та земля часть Америки, 3) и для 
того искать, гдЪ оная сошлась съ Америкой.Берингъ совершили къ берегами 
Камчатки два путешеств1я, оба уже послК смерти Петра Великаго. Первый рази 
они побывали тамъ въ 1728— 1729 годахъ, а второй рази въ 1733—43 годахъ; 
это была уже таки называемая „большая сЬверная экспедищя“.

Беринга Петръ Велик1й избрали для зав'Ьдыван1я экспедищями потому, что 
они „въ Остъ-Инд1и были и обхожден1е знаетъ". Но, будучи св-Ьдущимъ и опыт
ными человЪкомъ, Берингъ оказался крайне осторожными и нерешительными, 
легко поддававшимся чужому вл1ян1ю, что немало мКшало успеху изследован1й. 
Въ Сибири путешествовали съ ними его жена и д^ти.

Въ общемъ большая северная экспедищя состояла, считая командный со- 
ставъ, почти изъ 600 человеки, въ числе которыхъ было до сотни различныхъ 
спещалистовъ. Стоимость экспедищи определялась въ 400 тысячи рублей. Бли
жайшими помощникоми Беринга были капитани Чщтповъ, по отзыву со- 
временникови умный, образованный офицери, въ котороми „морская служба не 
могла ожесточить чувствительное сердце". Трет1й участники экспедищи были 
датчанини капитани Шпанбергъ, человеки грубый и жесток1й, но хорош1й моряки. 
Имена большинства прочихъ офицеровъ этой экспедиц1и увековечены въ геогра- 
фическихъ назван1яхъ местностей на северномъ побережье Сибири. Можно назвать 
мысъ Челюскинъ, береги капитана Харитона Лаптева и др.

Съ самаго начала экспедищя была поделена на самостоятельные отряды, 
изъ которыхъ три отряда, подъ начальствомъ лейтенантовъ Малыгина со Скура- 
товымъ, Прончищева съ Ласитусомъ и Овцына занялись изследован1емъ Ледови- 
таго океана, главной же части экспедиц1и, подъ начальствомъ самого Беринга, 
поручено изследован1е Камчатки, береговъ Охотскаго моря, ближайшихъ къ Си
бири береговъ Америки и острововъ. Экспедищи пришлось работать въ чрезвы
чайно тяжелыхъ услов1яхъ и бороться съ такими трудностями, о которыхъ 
теперь невозможно даже составить понят1е. И мног1е изъ участниковъ поплати
лись жизнью. Таки, въ Хараулахскихъ горахъ погибъ Ласин1усъ съ 43 челове
ками своего отряда; во время плаван1я у Таймырскаго полуострова скончались 
Прончищевъ и сопровождавшая его жена. Погибъ и самъ начальникъ экспедищи 
Берингъ, основатель города Петропавловска, и истор1я его отряда иллюстрируетъ 
вместе съ темъ истор1ю всей его экспедищи.

Въ феврале 1733 года началось выступлен1е экспедиц1и изъ Петербурга. 
Постепенно подвигаясь по Сибири къ востоку, производя рядъ различныхъ изсле- 
дован1й, экспедищя добралась, наконецъ, до Камчатки, откуда решено было ле- 
томъ 1741 года предпринять плаван1е къ американскимъ берегамъ. Шесть не
дель плыли къ юго-востоку, не встречая земли, пока, наконецъ, не достигли 
острова (повидимому. Каяка). Берингъ решилъ сейчасъ же отправиться обратно, что 
возмутило некоторыхъ участниковъ экспедищи, желавшихъ заняться изследова-
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н1ями. Обратное плаван1е происходило съ огромными лишен1ями. Ежедневные 
штормы, холодъ, невозможность согр-Ьться, oTcyTCTBie сухарей, вина и пресной 
воды вызвали забол'Ьван1я почти всей команды. Ежедневно умирало по одному, 
по двое. Плаван1е шло ближе къ американскому берегу, пока не повернули къ 
западу, достигнувъ всл'Ьдъ зат'Ьмъ острова близъ Камчатки (нын'Ь островъ Бе
ринга). Судно выбросило на камни. Съ большими усил1ями, полубольные, стали 
съ-Ьзжать на берегъ. Къ величайшей радости команды неподалеку отъ берега 
нашли ручей св-Ьжей воды и выкинутый моремъ л-Ьсъ (плавникъ). Для того, 
чтобы согр'Ьть больныхъ, стали выкапывать на островК ямы и пом-Ьщать въ 
нихъ больныхъ, прикрывая ихъ парусами. Некоторые сразу умирали, будучи 
вынесены изъ трюма на св%ж1й воздухъ. Самъ Берингъ скончался въ ям-Ь, въ 
которую былъ положенъ, чтобы не замерзнуть, — въ ям-Ь обрушивался песокъ, 
покрывавш1й ему ноги; Берингъ не вел-Ьлъ его выгребать и умеръ, наполовину 
зарытый въ немъ. Отъ всей команды этого отряда остались въ живыхъ и спас
лись 46 человКкъ. Островъ, на которомъ умеръ Берингъ, получилъ его имя (изъ 
группы Командорскихъ острововъ).

Кром^ морскихъ офицеровъ въ экспедиц1и принялъ участ1е ц-Ьлый рядъ 
выдающихся ученыхъ: I. Гмелинъ (старш1й), Миллеръ, Штеллеръ, Ерашениннигмвъ, 
Делиль-де-ля-Кроеръ, которымъ поручено было изсл'Ьдован1е внутреннихъ областей 
Сибири въ историческомъ, географическомъ, этнографическомъ и естественномъ 
отношен1яхъ. Труды ихъ до сихъ поръ не утратили интереса.

Посл'Ь работъ большой скверной экспедищи наступаетъ значительный пе- 
рерывъ въ систематическомъ изсл'кдован1и Русской Аз1и, вплоть до временъ 
Ломоносова.

Вступивъ въ завкдыван1е Географическимъ Департаментомъ Император
ской Академ1и Наукъ и желая составить полную РосДйскую географ1ю, Ломоносовъ 
усердно сталъ добиваться изучен1я Аз1атской Poccin, относительно которой ему не 
доставало очень многихъ данныхъ. ПарДйныя академическ1я интриги пом-Ьшали 
Ломоносову въ выполнен1и его плановъ. Благодаря проискамъ враговъ его, 
былъ даже полученъ особый ордеръ президента Академ1и графа Разумов- 
скаго о томъ, чтобы задуманный Ломоносовымъ „экспедищи пр1остановить“, а 
Ломоносову и Тауберту (сотруднику его) сочинить проекты и представить ему 
снова". Только къ концу жизни Ломоносова, со вступлен1емъ на престолъ Ека
терины Великой, приступили, и то съ большой осторожностью, къ выполнен1ю 
„съ д'Ьтства лел^яннаго" Ломоносовымъ „плана скверной экспедищи". По 
мысли великаго ученаго, ркшено было искать морской путь въ Инд1ю черезъ 
Скверный Ледовитый океанъ, мимо западныхъ береговъ Шпицбергена, а далке 
къ востоку, въ Беринговъ проливъ. Снарядили подъ большимъ секретомъ 
отрядъ изъ трехъ судовъ, подъ начальствомъ капитана 1-го ранга Чичагова, 
при чемъ изъ опасен1я открыть этотъ путь иностранцамъ, оффищальное на- 
именован1е ей дали: „Экспедищя о возобновлен1и китовыхъ и другихъ звк- 
риныхъ и рыбныхъ промысловъ". Въ наставлен1е экспедищи Ломоносовымъ 
была выработана инструкщя, приложенная къ его рукописи: „краткое опи- 
сан1е разныхъ путешеств1й по сквернымъ морямъ и показан1е возможнаго про
хода Сибирскимъ океаномъ въ Восточную Инд1ю". Рукопись эта, какъ и самые
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проекты Ломоносова о сЬверномъ 
пути, долгое время оставались въ 
неизв-Ьстности всл'Ьдств1е особаго 
предписан1я Императрицы Екате
рины II: „все cie предпр1ят1е со
держать тайно, и потому сего 
Нашего указа, до времени, не 
объявлять и Нашему Сенату 

Эскадра Чичагова дважды 
ходила къ Шпицбергену: въ 1765 
и въ 1766 годахъ, но оба раза 
неудачно, дальше Шпицбергена 
пройти она не могла; путь этотъ 
былъ признанъ невозможнымъ, и 
мысль искать его черезъ Северный 
океанъ, за смертью Ломоносова 
(1765 г.), была вовсе оставлена.

Въ царствован1е Екатерины II 
состоялись зат-Ъмъ знаменитый 
„Академичесшя экспедиц1и“, ко
торый обогатили науку множе- 
ствомъ ц-Ьнныхъ св'Ьд%н1й о со
вершенно неизсл-Ьдованныхъ до- 
тол-Ь земляхъ. Собранный ими 
научныя коллекщи, зоологичесюя, 
ботаничесюя и минералогическ1я, 
были обработаны отчасти ими са
мими, отчасти другими спец1а- 
листами, иногда черезъ десятки 
л'Ьтъ посл'Ь путешеств1й. О мно- 

гихъ м'Ьстностяхъ приходится и noHbiH"b черпать св'Ьд'Ьн1я изъ описан1й того 
времени, не говоря уже объ историческомъ значен1и этихъ трудовъ.

Наибол-Ье выдающимся изъ плеяды славныхъ путешественниковъ Екатери- 
нинскаго царствован1я былъ академикъ llemp-o-CiutoHb Пал.тсъ. Въ 1768 году 
онъ вы-Ьхалъ изъ Петербурга, во глав-fe экспедиц1и Академ1и Наукъ. Начавъ, со
гласно инструкщи, съ изучен1я Поволжья и южнаго Урала, Палласъ въ 1771 году 
пос^тилъ Тобольскъ, Омскъ и, наконецъ, Красноярскъ, а въ 1772 году дошелъ 
до Иркутска и черезъ Забайкалье до Кяхты. Въ 1774 году Палласъ возвратился 
въ Петербургъ. Уже во время пути Палласъ отсылалъ въ столицу свои путевыя 
зам^Ьтки, которыя вскоре зат'Ьмъ появились въ печати на русскомъ язык-fe, 
переведенный его ученикомъ Зг]евымъ, сопровождавшимъ Палласа во время путе- 
шеств1я и рядъ по'Ьздокъ выполнившимъ при этомъ совершенно самостоятельно.

Палласъ не ограничился однимъ описан1емъ путешеств1й, онъ составилъ и 
издалъ длинный рядъ отд'Ьльныхъ статей, заключающихъ описан1я различныхъ 
группъ растеи1й, животныхъ и т. п. Особенную цКну для насъ им'Ьетъ предпри-
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нятое Палласомъ капитальнейшее издан1е русской флоры (Flora Rossica) съ пре
красными раскрашенными таблицами, посвященное Императрице Екатерине  Ве
ликой. Къ сожален1ю, издан1е это не было закончено. Важное значен1е имеетъ 
и капитальный, также прекрасно иллюстрированный, трудъ Палласа по зоолопи 
(Zoographia rosso-asiatica).

Изъ другихъ академиковъ надо отметить Георги, проехавшаго до Забай
калья и давшаго интересныя путевыя заметки, а также составившаго обширное 
физико - географическое описан1е Росс1йскаго государства, въ которомъ со
общается много сведен1й о Сибири. Менее посчастливилось Фалбку, кото
рый путешествовалъ лишь по Западной Сибири, а главнымъ образомъ въ 
Европейской Росс1и; на обратномъ пути, 
въ Казани, въ 1774 году, Фалькъ за
стрелился. Академикъ Лепехинъ пу
тешествовалъ также преимущественно 
въ Европейской Росс1и и только въ 
1770— 1771 годахъ побывалъ въ То
больской губерн1и.

Коллекщи, собранный этими экспе- 
дищями, большею частью не сохра
нились,—одне погибли еще во время 
путешеств1я, друг1я пропали отъ не- 
брежнаго хранен1я уже въ Петербурге.
Благодаря этому мног1я важныя ука- 
зан1я путешественниковъ не могутъ 
быть проверены.

Кроме Академ1и  Наукъ,  въ 
XV11I веке снарядила экспедищю въ 
Сибирь медицинская коллепя (впослед- 
ств1и медико-хирургическая академ1я).
Во главе экспедищи былъ поставленъ 
иркутск1й аптекарь Сиверсъ,—впослед- 
ств1и членъ-корреспондентъ Академ1и 
Наукъ. Онъ посетилъ въ 1790—1792 г.г.
Забайкалье, Енисейскую губерн1ю. Се
мипалатинскую область, а въ 1793 году проникъ въ Ала-кульскую долину, 
съ целью изучен1я дикорастущихъ травъ.

Въ конце царствован1я Екатерины экспедищя графа Лаперузы, снаряжен
ная французскимъ правительствомъ, плавала у береговъ Сахалина и Камчатки. 
На обратномъ пути во Франщю Лаперузъ погибъ невдалеке отъ Австрал1и. Онъ 
оставилъ хорошее описан1е береговъ Сахалина, Курильскихъ острововъ и Кам
чатки. За услуги, оказанный мореплаван1ю, русск1е моряки поставили ему памят- 
никъ въ Петропавловске на Камчатке.

После „Академическихъ экспедиц1й“ Екатерининскаго времени въ система- 
тическомъ изучен1и Аз1атской Росс1и вновь наступаетъ продолжительный пере- 
рывъ, и только въ 50-хъ годахъ XIX века Императорская Академ1я Наукъ,

Петръ Паллгсъ.
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И м n e p a x o p c K i f t  С.-Петербургсшй Ботаническ1й садъ и Императорское  Рус
ское Географическое общество начинаютъ проявлять усиленный интересъ къ 
изучен1ю русскихъ влад'^н1й въ Аз1и и посылаютъ туда рядъ экспедиц1й. Гро
мадный вкладъ въ д-Ьло изучен1я Сибири внесли въ первой половин-Ь XIX в-Ька 
работы Горнаго ведомства, хотя он'Ь и преследовали спещальныя задачи. Маршру
тами горныхъ офицеровъ (впоследств1и инзкенеровъ) пересечены многочисленный, 
часто весьма отдаленный местности Сибири. Въ ихъ отчетахъ заключается масса 
географическихъ данныхъ, не потерявшихъ часто своего интереса и до сихъ 
поръ. Развит1е горнаго дела въ Сибири, въ особенности на Алтае, также вы
звало несколько большихъ экспедищй частью практическаго, частью чисто-теоре- 
тическаго характера, какъ, напримеръ, Гумбольдта и Г. Розе, Гофмана, Гель- 
мерсена, позднее Кошта. А. Гумбольдтъ былъ приглашенъ Императоромъ Ни- 
колаемъ I въ 1828 году для обследования Урала и Западной Сибири. Въ течен1е 
следующаго года Гумбольдтъ объехалъ Уралъ, побывалъ въ Тобольске, Омске, 
Оренбурге и выехалъ къ Касп1йскому морю. Всюду на места были отпущены 
деньги для встречи Гумбольдта, а также для того, чтобы онъ ни въ чемъ не 
терпелъ недостатка. Нельзя не упомянуть объ алтайскихъ экспедищяхъ Щу- 
ровспаго и Чихачева. Вообще въ Х1Х-мъ столет1и научные путешественники на
правляются по преимуществу въ южныя части Сибири. Кроме перечисленныхъ 
путешественниковъ, можно назвать еще ботаника Ледебгура, путешествовавшаго 
на Алтае, Турчанинова — въ Даур1и, Радде, въ Забайкалье. Однако и Северная

Сибирь привлекала къ себе вниман1е изследо- 
вателей; такъ, можно назвать многолетнюю 
экспедищю Эрмана, охватившую почти весь 
северъ Аз1атской Росс1и, изследован1я такъ 
называемой Бременской экспедиц1и Финша на 
нижней Оби и др.

Къ этому времени относится широко за
думанное предпр1ят1е Академ1и Наукъ, пору
ченное Л. Ф. Миддендорьру — впоследств1и 
члену ея, который путешествовалъ по всей 
почти Сибири съ 1842 по 1845 годъ; онъ по- 
сетилъ отдаленнейш1я ея окраины,—Таймыр- 
ск1й полуостровъ, Охотсюй край и пр., собралъ 
обширныя зоологическ1я коллекц1и, послужив- 
ш1я основой къ познан1ю фауны Сибири (въ 
особенности по безпозвоночнымъ), и богатыя 
ботаническ1я коллекщи, обработанныя затемъ 
спец1алистами для характеристики флоры от- 
дельныхъ местностей, равно какъ обильныя 
геологическ1я и этнографическ1я коллекц1и, 
также обработанныя лучшими спещалистами. 
Самъ же Миддендорфъ составилъ общ1й, 

и до сего времени имеющ1й руководящее значен1е, очеркъ флоры Сибири, при 
чемъ обратилъ особое вниман1е на древесную растительность и законы ея распро-

R. Ф, Миддендорфъ.
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странен1я. Онъ первый изсл'Ьдовалъ и вопросъ о возможности землед'Ьл1я на 
далекомъ с-Ьвер-Ь и въ пред'Ьлахъ Якутской области.

Н^тъ почти ни одного вопроса въ физической географ1и Сибири, который не 
былъ бы затронутъ Миддендорфомъ въ его трудахъ и не былъ имъ разсмотр-Ьнъ 
и осв'Ьщенъ, насколько, конечно, это позволяли матер1алы и состоян1е науки того 
времени. Кром-Ь далекаго севера Миддендорфъ путешествовалъ въ Ферган-Ь и 
по БарабФ.

ПослФ экспедиц1и Миддендорфа Академ1я Наукъ обратила на изслЪдо- 
Banie севера Сибири особое вниман1е, снаряжая туда последовательно не
сколько экспедищй для разыскан1я обнаруженныхъ тамъ остатковъ мамонтовъ 
(экспедищи Шмидта, Черспаго, Толля, Герца и Воллосовича). Въ начале XIX сто- 
лет1я въ такихъ целяхъ была снаряжена экспедищя Адалша. Экспедиц1и эти, кроме 
своихъ прямыхъ задачъ, преследовали и вообще научное изследован1е страны. 
Позднее Академ!я Наукъ отправила большую полярную экспедиц1ю барона Толля, 
погибшаго во время работъ на о. Беннетта, и экспедиц1ю Ваклунда, снаряжен
ную на средства бр. Кузнецовыхъ. Затемъ Академ1я снаряжала рядъ мелкихъ 
экспедиц1й въ различныя местности Сибири или содействовала другимъ органи- 
защямъ въ ихъ снаряжен1и. Боль
шинство этихъ экспедиц1й пресле
довало задачи геолопи, этнограф1и 
и зоолог1и, но вносило много новаго 
и въ географ1ю страны. Въ этомъ 
отношен1и особенное значен1е имела 
развивающаяся деятельность му- 
зеевъ Академ1и Наукъ.

С.-Петербургск1й Ботаническ1й 
садъ, основанный еще Петромъ 
Великимъ, уже въ XVIII веке орга- 
низовалъ рядъ изследован1й, но 
только въ XIX веке, съ преобразо- 
ван1емъ сада въ Императорск1й,  
дело это стало развиваться—выда
вались пособ1я на изследован1я 
флоры различнымъ лицамъ и, на- 
конецъ, при саде была учреждена 
должность „путешественника".

Мнопе изъ такихъ путеше- 
ственниковъ сада привезли ценныя 
географическ1я данныя. Такъ, напри-
меръ, въ 1840- 1844 годахъ произвелъ интересный изследован1я въ киргизской 
степи и въ Семиречье — Алсксандръ Шренк7>, который собралъ матер1алы, до 
сихъ поръ являющ1еся для некоторыхъ местностей единственными источниками 
сведен1й. Съ 50-хъ годовь „садъ“ поставилъ это дело еще шире, начавъ посылать 
въ экспедищю лицъ своего постояннаго ученаго персонала, среди которыхъ мног1е 
явились весьма серьезными изследователями.

иЛз1атская Росс1я“. 79

П. П. Семеновъ-Тянь-Шанск1Й,
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Первымъ отправился Е. И. Максимовичъ для обсл'Ьдован1я природы При
амурья. Въ 1854 году Максимовичъ началъ свои изсл'Ьдован1я у залива де-Кастри, 
на Тихоокеанскомъ побережь-Ь, и въ течен1е трехъ л'Ьтъ занимался изучен1емъ 
природы, преимущественно долины Амура, добравшись въ 1856 году до начала 
его, т.-е. до м-Ьста сл1ян1я Аргуни съ Шилкой. Въ 1859— 1860 годахъ Максимовичъ 
посбтилъ бассейнъ Сунгари, а также Южно-уссур1йск1й край и значительную 
часть тихоокеанскаго побережья. Съ т-Ьхъ поръ „садъ“ не переставалъ отправлять 
для изсл'Ьдован1й свой ученый персоналъ и между прочимъ организовалъ, начиная 
съ 90-хъ годовъ, рядъ большихъ экспедищй въ Туркестанъ (С. И. Еорэюгтскаго, 
Л. Л. Лгтскаго, В. А. Федченко) и на Дальн1й Востокъ {В. Л. Комарова и другихъ).

Въ половин-Ь XIX в-Ька (въ 1845 году) основано было въ С.-Петербург-Ь 
Императорское  Русское Географическое общество, которое съ т-Ьхъ поръ 
организовало ц'Ьлый рядъ экспедищй. Особенно развилась деятельность общества 
въ последующ1я десятилет1я, когда къ плодотворной и энергичной его работе 
присоединилась еще работа вновь основанныхъ отделовъ его; Западно-Сибирскаго, 
Восточно-Сибирскаго, Приамурскаго и Туркестанскаго.

Изъ экспедиц1й Географическаго общества некоторый заслуживаютъ особаго 
упоминан1я. Прежде всего надо отметить смелое и плодотворное по своимъ ре-

зультатамъ путешеств1е / / .  П. Семенова- 
Тяиб-1//я«сиаго, который уже въ 1856— 
1857 г.г. проникъ въ центральный Тянь- 
шань, где его именемъ названъ впо- 
следств1и крупнейш1й ледникъ Тянь- 
шаня.

Еще большей известностью поль
зуется Н. Ъ£. Проюевальскт, который въ 
1867 — 1868 г.г. обследовалъ Уссур1й- 
ск1й край, а затемъ направился въ 
центральную Аз1ю, совершивъ рядъ 
путешеств1й въ Монгол1ю и Тибетъ. 
На пути въ свой пятый походъ Н. М. 
Пржевальск1й заболелъ въ русскомъ 
Тянь-шане и скончался въ октябре 
1888 г. въ гор. Караколе, который былъ 
затемъ переименованъ въ Пржевальскъ. 
Тамъ на берегу озера Иссыкъ-куль и 
похороненъ знаменитый путешествен- 
никъ. Его экспедищя была окончена 
Птвцовъшъ.

Научные походы Пржевальскаго 
послужили школой, въ которой выра
ботался целый рядъ более молодыхъ 

изследователей, также достигшихъ известности и собравшихъ ценные матер1алы 
для познан1я Poccin и сопредельныхъ съ нею странъ Аз1и. Назовемъ Роборов- 
скаго, Козлова, Казнакова и др.
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Немало потрудилось Русское Географическое общество съ его отд-клами 
для изучен1я Сибири. Основатель этого общества, и первый его вице-предсЬда- 
тель, графъ Литке совершилъ еще ран-Ье учрежден1я общества кругосв’Ьтное 
плаван1е на шлюп'Ь „Сенявинъ", вм'Ьст'Ь съ Мертенеомъ и Постельсомъ.

Заслуженной известностью пользуется „Сибирская экспедищя" Географи- 
ческаго общества 1855 — 1863 г.г. Въ составь этой экспедищи вошли; астрономы 
Шварцъ, Рашковъ, натуралисты Ф. Шмидтъ, Маакъ, Гленъ и друг1е. Экспедиц1я 
изучала внутреннюю Сибирь и восточный окраины Аз1атской Росс1и отъ Забай
калья до Сахалина. Кромё того, следуетъ упомянуть экспедищи Штубендорфа, 
Г  Радде, кн. Еропоткина, Майделя, Чекановскаго, Черскаго, Елеменца, JEumnoea, 
Итатовскаго, Полякова, Лопатина, Грумъ-Гржимайло, Ераснова и Потанина 
(Средняя Аз1я и Монгол1я) и многихъ другихъ. Къ этимъ именамъ присоединяются 
впоследств1и имена Юргенса, Эшера и Пунге, связанный съ организац1ей Геогра- 
фическимъ обществомъ, на Высочайше пожалованный средства, первыхъ мете- 
орологическихъ станщй въ арктической области. Мнопя предпр1ят1я общества 
осуществлены имъ совместно съ Академ1ей Наукъ или при ея содейств1и.

Въ последнее время немало интересныхъ научныхъ матер1аловъ дала Кам
чатская экспедищя (1908— 1909 г.г.), снаряженная обществомъ на средства покой- 
наго О. II. Рябушинскаго. Ф. В. РПмидтъ даль средства на экспедицию И. П. Тол
мачева для изследован1я реки Хатанги.

Кроме Академ1и Наукъ, Ботаническаго сада и Географическаго общества, 
во второй половине XIX века снаряжались экспедищи и многими другими 
обществами и учрежден1ями.

Такъ, Императорское  общество испытателей природы. Императорское  
общество любителей естествознан1я, антрополопи и этнограф1и, Кабинетъ Его 
Императорскаго  Величества,  Комитетъ Сибирской железной дороги, Мини
стерство Торговли и Промышленности, Геологическ1й комитетъ, генералъ-губер- 
наторы: Муравьевъ-Амурстй и фонъ-Еауфшанъ (последн1й въ Туркестане),—все въ 
большей или меньшей мере содействовали изучен1ю Аз1атской Росс1и. Участ1е 
въ этомъ приняли также отдельный лица: Велишй Князь Николай Константи-  
новичъ въ Средней Аз1и (1877— 1879 г.г.) и друпе.

Особаго упоминан1я заслуживаютъ путешеств1я въ Туркестанъ А. II. и О. А. 
(Редченко, предпринятый по поручен1ю Императорскаго  общества любителей 
естествознан1я, антрополопи и этнограф1и, на средства, исходатайствованный 
Туркестанскимъ генералъ-губернаторомъ К. П. фонъ-Кауфманомъ. Изследован1я 
продолжались съ 1868 по 1873 г., до времени кончины А. П. Федченко, замерз- 
шаго при восхожден1и на Монбланъ. По словамъ профессора И. В. Мущкетова, 
добытые этими работами результаты были настолько значительны и важны, что 
сделали бы честь многолетней и многочисленной экспедищи. Названная экспе- 
диц1я доставила впервые точный географическ1я данныя какъ о некоторыхъ 
пустынныхъ местностяхъ (восточные Кизылъ-кумы), такъ и о горныхъ странахъ 
(Алай, Заалайск1й хребетъ). Результаты экспедищи напечатаны въ многотомномъ 
труде; „Путешеств1е въ Туркестанъ А. П. Федченко" и въ изданной позднее 
„Флоре Памира".

Изследопан1я, предпринятый Кабинетомъ Е го Величества,  касаются пре-
79*
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имущественно Алтая, а также вообще Томской губерн1и. Особенно широко по
ставлены геологическ1я изыскан1я, которыя и опубликованы въ ц-Ьломъ ряд-Ь 
весьма ц'Ьнныхъ научныхъ трудовъ. Организована особая „геологическая часть“, 
привлекшая къ участ1ю въ своихъ работахъ извЪстныхъ геологовъ: Иностран- 
цева, Венюкова, Истца, Иолкнова, Толмачева, Танфильева, Дерэюавгта, Яковлева и 
др. Не ограничиваясь спещально геологическими вопросами, изсл'Ьдователи даютъ 
обширный географическш матер1алъ. Такова, наприм-Ьръ, работа про(ф. Г. И. 
Танфильева о Кулундинской степи, Толмачева о Кузнецкомъ Алатау. Одновременно 
съ геологическими изсл'Ьдован1ями составлялась и геологическая карта Алтая.

Геологическ1й комитетъ, первое время занимавш1йся изсл'Ьдован1емъ преиму
щественно Европейской Poccin, зат-Ьмъ перешелъ и къ изсл'Ьдован1ю Аз1атской 
PocciH. Такъ, были широко поставлены изсл-Ьдован1я Ленскаго, Амурскаго, При- 
морскаго и Енисейскаго золотоносныхъ районовъ, давш1я много ц-Ьнныхъ мате- 
р1аловъ общегеографическаго характера (работы Мейснера, Герасимова, Ячевскаго, 
Эделыатейна и т. д.). Произведенъ былъ рядъ изслТдован1й вдоль лиши Сибир
ской жел'Ьзной дороги (отчеты Богдановича, Краснопольскаго, Высоцкаго, Герасимова, 
Обручева, Яворовекаго и др., печатавш1еся въ спещальномъ издан1и). Вопросы, 
связанные съ развивающейся горной промышленностью Сибири, постоянно вы- 
зываютъ экспедищи въ различные ея районы, дающ1я ц'Ьнные географичесюе 
результаты. Въ посл'Ьдн1е годы были снаряжены геолого-географическ1я экспе- 
диц1и на крайн1й сЬверо-востокъ Сибири (Полевой, Звтревъ, Казансшй). Въ Тур- 
кестан^ комитетомъ организована детальная геологическая съемка, при чемъ ра
боты сосредоточились на первое время въ Ферганской области. Нельзя не упо
мянуть зд'Ьсь имена академика Чернышева, Вебера, Мушкетова, Нечаева и пр. Мног1я 
геологическ1я изсл'Ьдован1я дали весьма ценные практическ1е результаты. По 
этимъ изсл'Ьдован1ямъ, всл'Ьдъ за геологами частью шли горнопромышленники, 
организуя разработку полезныхъ ископаемыхъ, и большее знакомство промы- 
шленниковъ съ работа мигеологовъ HecoMH"feHHo позволило бы работать планом'Ьр- 
нЪе—съ меньшимъ рискомъ и съ меньшими затратами.

Большое значен1е въ истор1и изсл'Ьдован1я Сибири им-Ьютъ сибирск1е отделы 
Географическаго общества, местные музеи, а также создавш1есл за последнее 
время научные центры, какъ, напр., Томск1й университетъ, Томск1й технологиче- 
ск1й институтъ, физичесюя обсерватор1и и т. п. Отделами Географическаго 
общества, изъ которыхъ стар-Гйшимъ является Восточно-Сибирск1й въ Иркутск-fe, 
а сл'Ьдующ1й по времени возникновен1я Западно-Сибирск1й въ Омск-fe, Сибирь 
была какъ бы подЪлена на области изсл-Ьдован1я, число которыхъ постепенно 
увеличивается съ появлен1емъ новыхъ отд"Ьловъ или выд1элен1емъ посл'Ьдними 
подъотд-Ьловъ, подобныхъ, напр.. Красноярскому, Троицкосавско-Кяхтинскому и др. 
Отделы дали возможность м^стнымъ дКятелямъ публиковать ихъ наблюден1я, а 
устройство музеевъ при отд'Ьлахъ повело къ накоплен1ю во многихъ сибирскихъ 
городахъ интересныхъ матер1аловъ по Сибири, значительно облегчающихъ npi-fea- 
жимъ путешественникамъ первоначальное знакомство со страною. Въ н-Ькото- 
рыхъ городахъ Сибири открыты, кромК того, независимые отъ отд-Ьловъ местные 
музеи. Изъ нихъ изв-Ьстностью пользуются Минусинск1й музей, основанный 
м'Ьстнымъ жителемъ Мартьяновымъ и носящ1й теперь его имя, а также Енисей-
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ск1й, основанный Кытмановымъ. Работа м'Ьстныхъ отд-Ьдовь Географическаго 
общества выразилась въ издан1и печатныхъ трудовъ, въ снаряжен1и ряда экспе- 
дищй и экскурс1й (напр., Вилюйская Маака, Туруханская Лопатина и Щапова  ̂
Амгинская, Алтайская Adpianoea и т. д.), въ сод-Ьйств1и пр1'Ьзжимъ изсл’Ьдовате- 
лямъ и въ открыт1и М'Ьстныхъ музеевъ.

Съ м-Ьстными научными организац1ями т-Ьсно связаны имена видныхъ сибир- 
скихъ д'Ьятелей: Потанина, Ядринцева, Adpianoea, Племени,а, Щапова и Пъдельникова, 

Трудно было бы привести зд-Ьсь исчерпывающ1й подробный перечень 
всЬхъ лицъ, поработавшихъ на м-Ьст-Ь для собран1я этнографическихъ, геогра- 
фическихъ и другихъ св'Ьд-Ьн1й, ставшихъ нын-Ь достоян1емъ науки. Приходится 
поэтому ограничиться лишь бол-Ье изв'Ьстными изсл'Ьдователями, къ числу кото- 
рыхъ относятся еще Черскт, Чекановекш, Пекарскш, Строшевскт, Майновъ и др.

Открытый въ Томск-Ь университетъ и учрежденное при немъ общество 
естествоиспытателей дали рядъ важныхъ работъ по изсл'Ьдован1ю западной Аз1и. 
Таковы труды проф. Сапоокникова, совершившаго изв-Ьстныя по-Ьздки на Алтай 
и въ Семир-Ьчье, труды ботаниковъ, 
проф. Пороюинскаго, впосл'Ьдств1и ака
демика, Крылова, геологовъ: Обручева,
Державина, Зайцева, Кащенко и т. д.

Почетную изв-Ьстность въ посл-Ьд- 
нее время получила Магнитная обсерва- 
тор!я въ Иркутск'Ь, недавно еще опу
бликовавшая интересную работу Воз- 
нееенскаго и Шостаковича о климат'Ь 
Восточной Сибири.

Зд"Ьсь же сл-Ьдуетъ упомянуть о 
П О С Ы Л К 'Ь  группой московскихъ промы- 
шленниковъ въ Монгол1ю особой экспе- 
дищи, результатомъ которой явился 
печатный трудъ профессоровъ Том- 
скаго университета Соболева и Вого- 
лтпова о русско-монгольской торговл'Ь.
Въ этой экспедищи принималъ участ1е 
полковникъ Поповъ, впосл'Ьдств1и по- 
с'Ьтивш1й Урянхайсюй край и выпустив- 
ш1й его описан1е съ картой.

Интересенъ по изсл'Ьдован1ю То- 
больскаго сЬвера печатный трудъ 
А. А. Дунина-Горкавича. Немало дан- 
ныхъ о промысловыхъ животныхъ всего 
с-Ьвера Сибири собрано А. В. Марк- 
графюмъ при его многократныхъ путешеств!яхъ.

Н-Ькоторые изъ провинщальныхъ ученыхъ обществъ также приняли ynacTie 
въ изсл'Ьдован1и Аз1атской Poccin. Особенной изв-Ьстностыо пользуются работы 
проф. А. Я. Гордяшна, изсл-Ьдовавшаго киргизскую степь по поручен1ю Казан-
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скаго общества естествоиспытателей. Нельзя не отм'Ьтить также статей, касаю
щихся Сибири, въ издан1яхъ Уральскаго общества естествоиспытателей, напр., 
работы Еарпинспаго о третичныхъ слояхъ восточнаго Урала.

Особенно много изсл-Ьдователей привлекалъ всегда Туркестанъ.
Кром^ упомянутыхъ уже изсл-^дователей Туркестана: П. П. Семенова-Тянь- 

Шанскаго, А. П. и О. А. Федченко, необходимо упомянуть о талантливомъ и 
оригинальномъ ученомъ зоолог^ Н. А. Сшерцовчь, который началъ свои изсл'Ь- 
дован!я, находясь въ пл-Ьну у кокандцевъ, а зат-Ьмъ совершилъ рядъ трудныхъ и 
плодотворныхъ путеществ1й, давщихъ очень богатый географическ1й, зоологи- 
чесюй и геологическ1й матер1алы. Нельзя не отм'Ьтить также выдающейся дея
тельности И. В. Мушкетова и Р. Д. Романовскаю, маршруты которыхъ съ 
1874 по 1880 годъ охватили весь Туркестансюй край. Мушкетовское описан1е 
геологическаго строен1я Туркестана въ ряду вс^хъ геологическихъ работъ этого 
края занимаетъ самое видное место. Его знаютъ и имъ руководятся и изсле- 
дователи и горнопромыщленники. Изъ другихъ изследователей Туркестана сле- 
дуетъ назвать бар. Каульбареа, Радлова, Д . Л. Иванова, геодезиста Тилло, зооло- 
говъ Богданова и В. Ф. Ошанина.

Въ последующее затемъ время производятъ интересныя изследован1я въ 
Семиречье ботаникъ А. И. Ерасновъ, зоологъ А. М. Нитльсшй, проф. Сапоэю- 
никовъ, геологи Обручевъ и Богдановичъ, немало потрудивш1еся также для изучен1я 
географш и геологическаго строен1я Восточной Сибири, а въ особенности цен
тральной Аз1и. Известны также многочисленный работы по истор1и, этнограф1и 
и археолопи края академиковъ В. Ва2 )тольда, Н. Веселовскаго, а также гр. Н. А. 
Бобринскаго, Гродепова и др.

Въ Фергане былъ еще академикъ Мггддендорфъ (1878 г.), на Памиръ не
много позже проникаетъ Р. Е. Грулгъ-Рроюимайло, а затемъ иностранецъ Олуфсенъ-, 
Закасп1йскую область и Самаркандъ (въ 1887— 1889 г.г.), а впоследств1и Бухару 
(1896— 1899) и область Тянь-шаня и Джунгарскаго Алатау (1904 и 1909 г.г.) 
обследовалъ ботаникъ В. И. Липскш. Известностью пользуются работы бота
ника В. А. Дубянспаго, спещализировавщагося на изучен1и песковъ Закасп1йской 
области, ранее (въ 1904 г.) посетившаго Тургайскую и Уральскую области. Изъ 
иностранцевъ, посетивщихъ Тянь-шань, известны Мерцбахеръ, Фридрихсенъ, Дс- 
висъ, Пемпелли и др.

Въ 1893—1894 годахъ въ бассейне р. Зеравщана работаетъ В. Л. Еомаровъ, 
а съ 1897 по 1913 годъ совершаетъ рядъ поездокъ въ Туркестанъ ботаникъ 
Б. А. Федченко. Чрезвычайно ценное значен1е имеютъ изучен1е и опыты разве- 
ден1я различныхъ растен1й песчаныхъ степей, организованные лесоводомъ Палец- 
кимъ на средства железнодорожнаго ведомства при станщи Фарабъ.

Озера Туркестана всесторонне изследованы съ 1898 г. трудами Л. С. Берга, 
давшаго обстоятельный описан1я Аральскаго моря, Балхаша, Иссыкъ-куля, а общее 
и наиболее современное, полное живого интереса описан1е природы Туркестана 
дано уже въ наши дни, въ 1913 году, кн. В. И. Масальскимъ—въ книгё „Турке- 
станск1й край", составляющей XIX томъ общирнаго издан1я подъ заглав1емъ „Росс1я“, 
руководившагося покойнымъ П. П. Семеновымъ-Тянь-Шанскимъ.

Изучен1е водоснабжен1я Туркестана задумано и уже местами поставлено
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широко Отд’Ьломъ Земельныхъ Улучшен1й. Изыскательный парт1и при составлен1и 
проектовъ орошен1я и строители первыхъ оросительныхъ сооружен1й въ Мургаб'Ь 
и Голодной Степи даютъ попутно много весьма важныхъ данныхъ для познан1я 
природы, земель и водъ Средней Аз1и. Въ этомъ отношен1и нельзя обойти молча- 
н1емъ имена инженеровъ С. П. Максимова, Е. Е. Скорнякова, Курсиша, Толма 
чева, Чаева, Моргг/ненкова и др.

Изъ другихъ частей Аз1атской Росс1и, привлекшихъ особое вниман1е изсл^до- 
вателей въ XIX в'Ьк'Ь, выделяется северное побережье Сибири, главнымъ образомъ 
въ связи съ выяснен1емъ вопроса о морскомъ полярномъ пути. Наибольшее коли
чество изследован1й принадлежитъ Главному Гидрографическому Управлен1ю. 
Стяжали себе славу этими изследован1ями капитанъ Биллингсъ съ лейтенантомъ 
Сары-члвымъ, работавш1е на Колыме, Чукотскомъ полуострове и у его береговъ; 
лейтенантъ баронъ Врангель, изследовавш1й Чукотск1й полуостровъ, лейтенантъ 
Аноюу, посетивш1й Ново-Сибирск1е острова и прилегающ1е берега Северной Си
бири; капитанъ-лейтенантъ Ерузенгитернъ-, выше названный Литке, составивш1й 
„Мореходный атласъ“ изъ 51 карты и гидрографическое описан1е всехъ береговъ 
и острововъ Берингова моря, адмиралъ Невельской, адмиралъ С. О. Макаровъ, 
совершивш1й кругосветное путешеств1е на корвете „Витязь“, генералъ А. И. Виль- 
кицкШ, трудами экспедищи котораго былъ изследованъ путь изъ Европы въ 
устья Оби и Енисея и плаван1е по этой последней реке; сынъ его капитанъ 
В. А. Вилькицшй, которому посчастливилось открыть въ 1913 году землю Импе
ратора Николая II, островъ Цесаревича Алексея  и островъ генерала Виль- 
кицкаго. Наконецъ следуетъ упомянуть контръ-адмирала Завойко, генерала Жданко, 
капитана Колчака и другихъ. Министерство Торговли и Промышленности сна
рядило въ 1909 году для изыскан1й, связанныхъ съ севернымъ морскимъ путемъ, 
экспедищю Толмачева и Воллосовгьча на северо-восточное побережье Аз1атскаго 
материка, после чего Добровольный флотъ сталъ ежегодно посылать свои суда 
въ устья Колымы и Лены.

Однимъ изъ выдающихся изеледователей побережья Сибири является ба
ронъ А. д. Норденшельдъ, уроженецъ Гельсингфорса. Впервые онъ проникъ въ 
Сибирь къ устью Енисея въ 1875 году, а въ слКдующемъ году повторилъ свое 
плаван1е; оба плаван1я совершены на средства сибирскаго купца Сибирякова и 
норвежскаго Диксона. Чрезъ два года въ 1878—1879 годахъ Норденшельдъ пред- 
принимаетъ знаменитое свое путешеств1е по Ледовитому океану на корабле „Вега“, 
при чемъ ему удается проплыть по Ледовитому океану вдоль севернаго побережья 
Сибири, обогнуть мысъ Дежневъ и пройти на югъ къ Япон1и и дальше кругомъ 
Аз1и и Европы назадъ въ Швещю.

Такимъ образомъ имеется обширный и ценный матер1алъ по изучен1ю при
роды Аз1атской Росс1и, и почти все экспедищи, организованный правительствомъ, 
обществами и учрежден1ями, имеютъ важное значен1е для науки. При знакомстве 
съ ихъ трудами обращаетъ однако на себя вниман1е разрозненность изеледо- 
ван1й, отсутств1е связи между отдельными экспедищями, отсутств1е общаго для 
всехъ ихъ плана. Отчасти это объясняется отсутств1емъ определенныхъ задачъ, 
как1я ставятся въ случаяхъ направлен1я известныхъ работъ къ определеннымъ 
практическимъ целямъ. Конечно, о практическихъ задачахъ научныхъ трудовъ
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не забывали и мнопе ученые* Такъ, путешеств1я Никольскаго и Полякова въ 
1881— 1882 г.г. им-Ьли ц'Ьлыо выяснить колонизащонное значен1е Сахалина; Мид- 
дендорфъ въ своихъ обширныхъ трудахъ всегда обращалъ вниман1е на воз
можность землед'Ьльческаго хозяйства, изсл"Ьдуя этотъ вопросъ даже для отда
ленной Якутской области.

Но особую ц-Ьнность и для всякаго рода практическихъ выводовъ, а отчасти 
и для самой науки, получили систематическ1я изсл'Ьдован1я различныхъ местно
стей Аз1атской РосНи, предпринимавш1яся въ позднейшее время по инищативе 
правительства, съ определенными целями практическаго характера.

На первомъ месте въ этомъ отношен1и стоятъ, конечно, работы военнаго и 
морского ведомствъ по описан1ю и съемке пограничныхъ местностей аз1атскихъ 
окраинъ. Этимъ путемъ добыты точныя географическ1я и топографическ1я све- 
ден1я о всемъ северо-восточномъ и восточномъ морскомъ побережье Аз1атской 
РосНи, нанесены на карты и описаны въ отношен1и рельефа и существующихъ 
путей сообщен1я обширнейш1я пространства пустынныхъ местъ и лесовъ, при 
чемъ географическое положен1е этихъ местностей съ точностью определено на 
основан1и астрономическихъ наблюден1й, и для значительной части этихъ 
земель имеется уже и точная тр1ангулящонная сеть, съ обозначен1емъ 
основныхъ пунктовъ на месте прочными знаками, въ виде соответствующихъ 
сооружен1й.

Далее ценнейш1й во всехъ отношен1яхъ географическ1й матер1алъ дали 
работы многочисленныхъ изыскательныхъ парт1й ведомства Путей Сообщен1я при 
постройке Великаго Сибирскаго пути, Закасп1йской, Ташкентской, Уссур1йской 
и Амурской железныхъ дорогъ, а равно парт1й по обследован1ю течен1я главней- 
шихъ сибирскихъ рекъ въ целяхъ установки лоцманскихъ знаковъ и обезпе- 
чен1я правильности широко развивающагося теперь тамъ пароходства. Для мно- 
гихъ рекъ составлены новыя карты и о работахъ парт1й выпущены отчеты 
объ наследован 1яхъ. Изъ этихъ отчетовъ заслуживаютъ вниман1я отчеты инженера 
Л^биковскаго относительно Обь-Енисейскаго водного пути, Влизняка по тому 
же вопросу, Алипова, инженера Родевича — очеркъ Урянхайскаго края и река 
Абаканъ, Васильева о реке Лене, Чернцова о реке Ангаре и др. Предположены 
изследован1я и далекой Колымы.

Много богатейшихъ данныхъ преимущественно экономическаго характера, 
но частью и общегеографическаго собрано парт1ями по изыскан1ямъ новыхъ же
лезныхъ дорогъ въ Сибири. Данный эти помещаются въ объяснительныхъ за- 
пискахъ къ проектамъ дорогъ.

Наконецъ, межевыя работы ведомства Главнаго Управлен1я Землеустрой
ства й Земледел1я, раскинутыя на обширной площади старожильческаго рус- 
скаго населен1я средней полосы Сибири, и особой парДи Министерства Юстищи 
по землеустройству Забайкальскаго казачьяго войска, связанныя съ точной то
пографической съемкой и тр1ангулящей этихъ местностей, дали возможность во 
■многомъ исправить прежн1я географичесшя представлен1я и изображен1я отдель- 
ныхъ районовъ четырехъ сибирскихъ губерн1й и Забайкалья.
. За этими главнейшими источниками современныхъ знан1й Сибири и про- 
чихъ частей Русской Аз1и следуютъ обширные матер1алы, собранные пар-
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т1ями и отрядами, командированными въ киргизскую степь съ ц-Ьлью естественно- 
историческаго и статистическаго описан1я земель и хозяйственнаго быта киргиз- 
скаго народа для установлен1я размЪровъ необходимаго имъ для кочеван1я зе- 
мельнаго запаса и выяснен1я количества свободныхъ для русскаго переселен1я 
земельныхъ излишковъ.

Изсл'Ьдован1я эти, начатыя бывшимъ Министерствомъ Государственныхъ Иму- 
ществъ въ 1896 году, подъ наблюден1емъ изв-Ьстнаго земскаго статистика 
и продолженный Переселенческимъ Управлен1емъ, подъ руководствомъ статисти- 
ковъ Кузнецова, Румянцева, Скрыплева, Юферева, Хворостанскаго и др., охватили 
обширн'Ьйш1й районъ въ н-Ьсколько милл1оновъ квадратныхъ верстъ, а именно 
Тургайскую, Акмолинскую и Семипалатинскую области, а въ позднейшее время 
кроме того распространены на Уральскую область, Семиречье и коренной 
Туркестанъ.

Сопровождаясь составлен1емъ картъ, ценными этнографическими и есте
ственно-историческими описан1ями изследованнаго края, работы этихъ экспедищй 
и изданные печатные отчеты ихъ составили ценный вкладъ въ сокровищницу по- 
знан1й объ Аз1атской Росс1и. Последующ1я работы повторнаго изследован1я техъ же 
местностей, произведенный позднее Переселенческимъ Управлен1емъ для техъ же 
практическихъ целей, пополнили этотъ важный и въ научномъ отношен1и матер1алъ.

Немало ценныхъ данныхъ естественно-историческаго, экономическаго и 
статистическаго характера собрано бывшимъ Министерствомъ Государственныхъ 
И-муществъ, въ пер1одъ времени съ 1886 по 1890 годъ, обследован1емъ хозяй
ственнаго быта государственныхъ крестьянъ Западной и Восточной Сибири. 
Данный эти напечатаны для Тобольской и Томской губерн1й въ двадцати двухъ 
выпускахъ особаго издан1я, озаглавленнаго: „Матер1алы для изучен1я экономиче
скаго быта государственныхъ крестьянъ и инородцевъ Западной Сибири“, а 
также въ сводной къ этимъ матер1аламъ работе: „Крестьянское землепользован1е 
и хозяйство въ Тобольской и Томской губерн1яхъ“ . Въ названныхъ работахъ 
принимали участ1е известные изследователи Сибири; С. К. Латпановъ и Н. О. Оси- 
повъ, а также А. А. Еауфманъ, С. П. Кафжа, II. И. Сополовъ и др. Кауфману принад- 
лежатъ также изследован1я по колонизащи Приамурья, Тургайской области и др. 
Статистико-экономическое обследован1е Восточной Сибири, произведенное при 
участ1и Н. А. Ушакова, А. В. Адрганова, Н. М. Астырева и др., опубликовано въ 
„Матер1алахъ по изследован1ю землепользован1я и хозяйственнаго быта сельскаго 
населен1я Енисейской и Иркутской губерн1й“ .

Подобное же изследован1е было произведено въ Забайкальской области 
Высочайше учрежденной, подъ председательствомъ статсъ-секретаря/А/лозгзмия, 
комисПей для изследован1я землевладен1я и землепользован1я въ Забайкальской 
области. Въ трудахъ ея, опубликованныхъ въ 16 томахъ (въ 1898 г.), приняли 
участ1е Д. М. Головачевъ, В. Ю. Гриюрьевъ, Д . А. Клеметцъ, В. Г. Трейденъ, 
А. Калмыковъ, К. Миллеръ, С. Д. Рудинъ, М. А. Кроль и др.

Для Амурской и Приморской областей хозяйственно-статистическ1я, а также 
богатыя естественно-историческ1я данныя собраны Высочайше командированной 
экспедищей шталмейстера Гондатти въ Амурскую область въ 1910— 1911 годахъ, 
въ работахъ которой приняли участ1е А. Н. Митинсшй, II. II. Чудинскгй,
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В. В. Солдатовъ, Стапле, Н. И. Прохоровъ, С. П. Шликевичъ, В. А. Закревскш, 
И. Ф. Ерюповъ, Э. Э. Анертъ, В. Ф. Романовъ, В. Н. Сукачевъ и MHorie Apyrie. 
Собранные матер1алы опубликованы въ н-Ьсколькихъ томахъ трудовъ экспедиц1и.

Экономичесюя данныя, касающ1яся спещально переселенцевъ, собирались 
особыми экспедиц!ями. Такъ, въ 1896 — 1901 годахъ обсл-Ьдованы Дмитрге- 
вьшъ, Вгукейхановымъ и др. переселенческ1я хозяйства степныхъ областей; 
въ 1903 — 1904 г.г. экспедиц1я В. В. Алексеева обсл-Ьдовала переселенческ1я хо
зяйства Степного края и сибирскихъ губерн1й; въ 1904 — 1905 г.г. изсл-Ьдованы 
Алекаъевымъ хозяйства переселенцевъ двухъ уЪздовъ Тургайской области. Нако- 
нецъ въ 1911— 1912 годахъ особой парт1ей В. К. Еузнецова снова обследовались 
поселки Сибири и Акмолинской области. Въ ряду изследователей переселенче- 
скихъ хозяйствъ и услов1й колонизац1и Зауралья выдающееся место занимаютъ 
А. А. Станпевичъ—впоследств1и Тобольск1й губернаторъ и 6. Буссе — первый 
изследователь переселен1я крестьянъ въ Южно-уссур1йск1й край. Кроме того, не
обходимо упомянуть объ изследован1яхъ общеземской организащи, работавшей на 
Дальнёмъ Востоке подъ общимъ руководствомъ кн. Львова, данныя которой 
опубликованы въ известномъ труде „Приамурье".

Изъ новейшей иностранной литературы, Сибири и сибирскому переселен1ю 
посвященъ рядъ статей и заметокъ Берлинскаго профессора Аугагена на страни- 
цахъ немецкихъ журналовъ.

Крупный и капитальный, роскошно иллюстрированный и изданный на англ1й- 
скомъ языке, трудъ по описан1ю окраинныхъ частей северо-востока Аз1и, озаглав
ленный „Экспедиц1я Джезгупа въ северный части Тихаго океана", изданъ амери- 
канскимъ естественно-историческимъ музеемъ въ Нью-1орке.

Прекраснейшее описан1е края Урянховъ, жители котораго приняли русское 
подданство еще при Михаиле ©еодоровиче, хотя край этотъ и до сихъ поръ не 
включенъ въ пределы государственныхъ границъ, составлено англ1йской экспе- 
дищей Дугласса Каррутерса, Миллера и Прайса подъ заглав1емъ „Неведомая 
Монгол1я". Планъ этой экспедищи былъ разработанъ англ1йскимъ королевскимъ 
географическимъ обществомъ.

Въ самое позднейшее время, благодаря особому вниман1ю новыхъ законода- 
тельныхъ учрежден1й къ делу точнаго научнаго изследован1я Сибири и другихъ 
частей Аз1атской Росс1и, — получили довольно широкое и планомерное развит1е 
научныя изследован1я Аз1атской Poccin, организованный Переселенческимъ Управле- 
н1емъ, а также Отделомъ Земельныхъ Улучшен1й въ целяхъ развит1я колонизац1и.

Работы почвенно-ботаническихъ экспедиц1й Переселенческаго Управлен1я 
начались въ 1908 году по распоряжен1ю бывшаго Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледел1емъ князя Б. А. Васильчикова и съ одобрен1я Государ
ственной Думы, отнесшейся къ этому делу съ большимъ сочувств1емъ, особенно 
въ лице сибирскихъ депутатовъ Н. Л. Скалозубова, Н. К. Волкова, В. И. Дзю- 
бинскаго, Белоусова и др. Целью экспедищй было поставлено изучен1е при- 
родныхъ услов1й отдельныхъ местностей и выяснен1е возможности ихъ колонизащи. 
Изследован1я эти производятся спещалистами — почвоведами и ботаниками, ра
боты которыхъ объединяются привлеченными къ этому делу научными силами.

Результатомъ почвенно-ботаническаго изследован1я незатронутой земледе-
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л1емъ местности является картина распред'Ьлен1я почвъ и пр1уроченныхъ къ 
этимъ почвамъ типичныхъ для нихъ растительныхъ сообществъ. Эта картина 
изображается на карт'Ь, получивъ которую практическая агроном1я им'Ьетъ воз
можность не случайно, а вполн-Ь сознательно, методически пр1урочивать свои 
опыты и изсл'Ьдован1я къ опред'Ьленнымъ, типичнымъ почвеннымъ зонамъ.

Почвенный изсл'Ьдован1я Переселенческаго Управлен1я ведутся, подъ общимъ 
руководствомъ профессора К. Д. Глинки, его сотрудниками членами Докучаев- 
скаго почвеннаго комитета, единственнаго пока въ РосДи учрежден1я, поставив- 
шаго себ-Ь спещальною ц-Ьдью разработку вопросовъ почвов-Ьд%н1я. Ботаническими 
изсл%дован1ями зав"Ьдываетъ съ 1910 года Б. А. Федченко (до 1910 года ими 
руководилъ А. Ф. Флеровъ). Посл^дн1я находятся въ т-Ьсной связи съ д-Ьятельностью 
И м п е р а т о р с к а г о  Ботаническаго сада Петра Великаго, которому доставлены 
экспедиц1ями богат-Ьйш1я коллекщи (свыше 300.000 экземпляровъ растен1й) для гер- 
бар1я, не считая множества музейныхъ образцовъ: фотограф1й, сЬмянъ, луковицъ.

Труды почвенно-ботаническихъ экспедищй получили изв'Ьстность въ уче- 
номъ м1рЪ и привлекли къ себ^ вниман1е и западно-европейскихъ ученыхъ. 
Н'Ькоторые изъ напечатанныхъ изсл'Ьдователями отчетовъ заслуживаютъ особаго 
вниман1я,—таковы работы почвов-Ьдовъ: Д. А. Драницына, С. С. Heijcmpyeea, 
Л. И. Прасолова, Н. И. Прохорова, профессора В. II. Смирнова и ботаниковъ: 
огроф). В. В. Сапожникова, I I  П. Крылова, В. Л. Колшрова, В. П. Сукачева, 
3. А. фонъ-Минквицъ и П. М. Крагиенинникова.

Начатыя только въ 1908 году почвенно-ботаническ1я изсл^дован1я Пересе
ленческаго Управлен1я, охватили къ 1914 году площадь слишкомъ въ 120 мил- 
л1оновъ десятинъ, изъ которой до являются при изв'Ьстныхъ услов1яхъ В П О Л Н 'Ь  

пригодными для будущей хозяйственной культуры. Значительные размеры обсл'Ь- 
дованной площади сами по себ^ опред'Ьляютъ уже до изв'Ьстной степени ха- 
рактеръ обсл'Ьдован1й. Конечно, это еще не т% детальный изсл'Ьдован1я, съ которыми 
хорошо знакома земская РосПя по почвенно-оц'Ьночнымъ работамъ земствъ. Си- 
бирск1я изсл'Ьдован1я им-Ьютъ и понын-Ь н-Ьсколько рекогносцировочный харак- 
теръ. Ихъ задача пролить первый св%тъ на аз1атск1я почвы, систематизировать 
и дополнить св^д'Ьн1я о флор'Ь, ея состав'Ь и распред%лен1и за Ураломъ. Въ силу 
этого названный изсл-Ьдован1я не сплошь покрываютъ огромную территор1ю 
русскихъ Аз1атскихъ влад'Ьн1й, а разбросаны отд-кльными полосами и участками,— 
местами оазисами. Но все же они охватили почти вс^ главн’Ьйш1е естественно- 
историческ1е районы и позволили почвов'Ьдамъ и ботаникамъ уже теперь подчеркнуть 
предполагавшуюся paH"fee лишь теоретически зональность расположен1я за Ураломъ 
почвенныхъ типовъ и растительныхъ сообществъ. Теперь выяснена южная гра
ница л-Ьсныхъ суглинковъ, скверные пред-клы полосы сибирскаго чернозема, а 
также зона каштановыхъ почвъ. Въ Туркестанк установленъ и точно анализи- 
рованъ новый, неизвкстный Европейской РосПи почвенный типъ скроземовъ, 
лежащш на лессовой почвк; наконецъ, лабораторный изслкдован1я обнаружили 
большее богатство гумусами сибирскихъ черноземовъ по сравнен1ю съ русско-ев
ропейскими. Почвовкды вывезли изъ Аз1атской Poccin цкнные почвенные образцы, 
которые въ видк обширныхъ почвенныхъ коллекщй хранятся въ Петербургк 
въ Докучаевскомъ почвенномъ комитетк.
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Что касается ботанической части изсл'Ьдован1й, то ими, въ связи съ про
изводившимися ран-Ье изсл'Ьдован1ями флоры, нам-Ьтились границы распред'Ьлеи1я 
главн-Ьйшихъ растительныхъ сообществъ, выяснены услов1я наибол-Ье ц-Ьнныхъ 
культурныхъ или интересныхъ для культуры растен1й, а изъ дикорастущихъ, 
но крайне важныхъ и полезныхъ для Туркестана растен1й, услов1я жизни и рас- 
пространен1я саксаула и множества видовъ л'Ькарственныхъ травъ и, между про- 
чимъ, цитварной полыни, имеющейся только въ Poccin и дающей сантонинъ. 
Наконецъ въ Приморской области определена сТверная граница распространен1я 
реликтовыхъ растен1й: бархатнаго дерева и др. Тамъ же открытъ/. К. Ёузнецовымъ 
красивый кустарникъ Дирвиля, который введенъ въ культуру и заинтересовалъ 
даже американцевъ.

На основан1и всТхъ собранныхъ при почвенно-ботаническихъ изследован1яхъ 
данныхъ, въ ближайш1е годы предполагается составить почвенную и ботаническую 
карты всей Аз1атской Poccin, схемы которыхъ уже установлены. Карты эти необ
ходимы для практическихъ целей при обсужден1и и применен1и всякаго рода 
законодательныхъ и правительственныхъ меропр1ят1й въ отношен1и губерн1й и 
областей Аз1атской Poccin. Къ нимъ будутъ составлены сводный описан1я распреде- 
лен1я почвъ и растительности.

Собранный экспедищями ботаническ1е матер1алы оказались настолько обшир
ными и разнообразными, что, дополнивъ имевш1еся уже ранее, нередко недоста
точные, матер1алы, они позволили Переселенческому Управлен1ю приступить къ 
издан1ю перваго на русскомъ языке, и вообще перваго для всей Аз1атской Рос- 
с1и, общедоступнаго определителя растен1й, подъ заглав1емъ „Флора Аз1атской 
Росс1и“, какового составлено къ началу 1914 года 9 выпусковъ.

Что касается почвенно-ботаническихъ изследован1й, производящихся незави
симо отъ указанной работы Отделомъ Земельныхъ Улучщен1й, то следуетъ упо
мянуть, что таковыя производятся въ Туркестане, Семиречье и въ степныхъ 
областяхъ въ районахъ предполагаемыхъ оросительныхъ работъ. Почвенной частью 
этихъ изследован1й руководитъ известный земск1й почвоведъ Н. А. Димо.

Вопросы почвоведен1я, касающ1еся Аз1атской РосПи, освещаются въ лите
ратуре въ спец1альномъ журнале „Почвоведен1е“, издающемся П. В. Отоцкимъ на 
русскомъ языке, съ переводомъ на одинъ изъ трехъ иностранныхъ языковъ. Бота- 
ничесюе вопросы, помимо отдельныхъ издан1й, разрабатываются въ трудахъ и 
извесДяхъ И м пе ра т ор с к а г о  Ботаническаго сада Петра Великаго, въ которыхъ 
главнейш1е выводы печатаются, кроме русскаго языка, также на французскомъ 
или на немецкомъ языке.

Мног1я новыя данныя изследован1я Аз1атской Росс1и, въ связи съ юридиче
скими и экономическими вопросами, находятъ себе отражен1е на страницахъ жур
нала „Вопросы Колонизац!и“, посвященнаго заселен1ю русскихъ окраинъ и изда- 
ваемаго F. Ф. Чиркинымъ и Н. А. Гавриловымъ.

Изъ учрежден1й и обществъ, проявляющихъ въ настоящее время живой 
интересъ къ изследован1ямъ Аз1атской Росс1и, кроме Императорскаго  Русскаго 
Географическаго общества, посвящающаго имъ более половины заседан1й и на- 
учныхъ докладовъ, следуетъ упомянуть состоящее подъ августейшимъ 
покровительствомъ Государыни Императрицы Александры б е о д о р о в н ы
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Импе рат о рс ко е  общество востоков-ЬдЪнш, организовавшее между прочимъ по 
иниц1атив'Ь своего председателя генералъ-лейтенанта Шведова курсы восточно- 
аз1атскихъ языковъ, предположенные ныне къ обращен1ю въ особую академ1ю, 
и общество изучен1я Сибири и улучшен1я ея быта, работающее подъ руковод 
ствомъ председателя—известнаго изследователя алтайскихъ народовъ академика 
В. В. Радлова. Общество это снаряжаетъ даже иногда и свои экспедиц1и для из- 
следован1й различныхъ местностей Аз1атской Poccin, главная же заслуга его въ со- 
действ1и местной иниц1ативе въ этомъ направлен1и и въ привлечен1и молодыхъ 
силъ къ делу изучен1я Сибири. Громадное вниман1е научному изучен1ю Зауралья 
уделяютъ, какъ уже было сказано выше, местные отделы названныхъ ученыхъ 
обществъ въ сибирскихъ губерн1яхъ и областяхъ.

Изложенное показываетъ, что весь, довольно обширный теперь, запасъ знан1й 
о необъятныхъ пространствахъ нашихъ аз1атскихъ владен1й, какимъ распола- 
гаетъ современная Росс1я, накопленъ совместною вековою работою несколькихъ 
поколен1й нашего народа, правительства и представителей русской науки.

Этотъ запасъ, однако, далеко еще не полонъ. Уместно вспомнить здесь слова 
знаменитаго нашего ученаго Ломоносова: „всеми прежде бывшими безустан
ными и благопоспешествованными трудами—мужеству и бодрости человеческаго 
духа и проницательству смысла последн1й пределъ еще не поставленъ, и что 
много можетъ еще преодолеть и открыть осторожная смелость и благородная не
поколебимость сердца" изследователей.

На ряду съ местностями, точно обследованными и изученными не менее, 
чемъ центральный коренныя губерн1и нашего отечества, есть еще весьма значи
тельный пространства, не только едва затронутый культурной жизнью, но мало
известный даже и географической науке. Есть ненанесенныя съ надлежащей 
точностью на карту горные отроги хребтовъ, проходы черезъ которые еще 
не открыты, есть многоводный реки, услов1я плаван1я по которымъ остаются 
невыясненными, имеются и так1я, течен1е которыхъ съ достоверностью не устано
влено; множество ценныхъ лесовъ еще не измерено, и далеко не все дачи даже 
описаны очевидцами; много залежей горныхъ богатствъ, которыхъ ни местополо- 
жен1е, ни ценность, ни услов1я разработки еще не определены и съ приблизи
тельной даже точностью.

Задача полнаго и подробнаго изследован1я обширныхъ азтатскихъ окраинъ 
кажется, такимъ образомъ, еще не только не выполненной въ настоящее время, 
но даже едва ли достижимой въ ближайшемъ будущемъ.

Но темъ настоятельнее усиленный работы въ этомъ направлен1и, темъ 
опаснее равнодуш1е и медленность въ такомъ деле. Этого требуетъ теперь уже 
не одна пытливость человеческаго ума, не одни только интересы науки и есте
ственное стремлен1е новыхъ поколен1й ученыхъ продвинуться впередъ по пути, 
открытому имъ трудами ихъ предшественниковъ. Самая реальная насущная нужда 
государства въ заселен1и окраинъ для укреплен1я государственныхъ границъ и для 
использован1я дремлющихъ богатствъ страны—побуждаютъ стремиться къ скорей
шему всестороннему и полному изучен1ю края, въ который ежегодно переносится
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изъ коренной Poccin жизнь столь громаднаго количества населен1я, и гд"Ь посте
пенно сосредоточивается столько новыхъ экономическихъ и политическихъ ин- 
тересовъ.

Оц'Ьнивая всю трудность какъ получен1я съ мЪстъ новыхъ св'Ьд%н1й и 
научной ихъ пров-Ьрки, такъ, въ особенности, и сп^шнаго извлечен1я изъ этихъ 
обширныхъ, часто академическаго характера матер1аловъ, т'Ьхъ необходимыхъ 
данныхъ, которыя им-Ьютъ наиболее важное практическое значен1е,— все же нельзя 
мириться съ прежнимъ темпомъ предпринимаемыхъ съ этой ц'Ьлью изсл'Ьдован1й.

Прежняя многов-Ьковая работа отд-Ьльныхъ выходцевъ изъ народа и народной 
переселенческой массы по освоен1ю новыхъ земель,, совершавшаяся медленно и 
какъ бы въ потемкахъ, по однимъ лишь указан1ямъ собственнаго жизненнаго, 
часто весьма тяжелаго, опыта и по предан1ю,—должна итти теперь при возможномъ 
ocB'feuieHiH пути далеко впередъ всЬмъ доступнымъ для насъ обил1емъ св̂ Ьта 
современныхъ научныхъ знан1й и указан1й истор1и и научнаго опыта, а главное, 
совершаться быстрее... Нельзя забывать, что нев-Ьдомыя и пустынныя простран
ства постепенно изсякаютъ на земномъ шар'Ь, и богатыя такими землями госу
дарства становятся предметомъ естественной зависти сосЬдей.

При такихъ услов1яхъ достигнуть скор'Ье полной и всесторонней осв'Ьдомлен- 
ности относительно единственнаго колонизац1оннаго запаса, какимъ располагаетъ 
наше государство въ пред-Ьлахъ Аз1и,—становится необходимо. Это одно изъ 
непрем'Ьнныхъ услов1й будущаго заселен1я этого края. А только этимъ путемъ 
нын'Ьшняя Росс1я и можетъ выполнить зав-Ьщанную намъ предшествующими поко- 
niniaMn задачу—сохранить эти земли для дальн^йшаго роста и велич1я нашей 
родины.
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