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ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ,

Не мноИя путеш еспш я, совершенный Рус
скими мореплавателями, обращали на себя т а 
кое всеобщее, Европейское внимание, какъ пред
лагаемое чигпателямъ путешествие Е. II. г-на 
Контръ-Адмирала фердинанда Петровича фонъ- 
В р а н гелл , совершенное имъ въ чине лейте
нанта Флота, съ 1820-го по 1824 годъ. По 
В ысочайшему повелешю препоручено ему бы
ло начальство надъ экспедищею, осмотревшею  
берега Ледовипгаго м о р л  о т ъ  Индигирки до за
лива Колючинскаго на пространстве 35° раз
н ости  долготы; при чемъ совершены продол
жительный поездки по льду въ удаленш о гпъ 
береговъ слишкомъ на 2 50  верстъ, для о т ы -  
скатя предполагаемой па севсръ неизвестной  
земли, когда другая экспедищя, подъ началь-



сгпвомъ Флота лейтенанта Анжу (нынТ. капи- 
тан ъ  1-го ранга), осмотрела въ тож е время 
изъ устья Яны острова: Котельный, вадеев- 
скш, Новую Сибирь и берегъ Сибири огаъ Ин
дигирки до Оленека. —- Переведенное съ Рус
ской рукописи нашего путешественника на 
Ньмецкш языкъ г-мъ Энгельгардтомъ п утс-  
m ec m B ie  г-на Врангеля было издано, въ про- 
шедшемъ году, въ БерлинЬ, подъ смотрВшемъ 
и съ предисловгемъ извЬстнаго Германскаго 
гсограФа Р и т т ер а  (Reise des Kaisei’lich russischen 
Flotten Lieutenants Ferdinand y . Wrangel langs der 
Nordkiiste von Sibirien und auf dem Eismeere, in 
den Jahren 1820 bis 1824. Nach den handschriftli- 
chen Journalen und Notizen bearbeitet von G. Engel- 
hardt, Staatsrath. Herausgegeben nebst einem Vor- 
wort von C. Ritter Dr. und Professor. Berlin, 1839). 
Въ ньпгЬшнемъ году, съ НЪмецкаго перевода 
переведено оно было на Англшскш языкъ су
пругою изв'Ьстнаго учеиаго Бригпаискаго пу
теш ественника, M aiopa Сабина, который сама, 
и была, издателемъ Англ1йскаго перевода (Nar
r a t iv e  o f an Expedition to the Polare sea, in the 
years 1820 — 1824, comm, by lieut., now admiral, 
F. v. Wrangel, edit, by Major Edw. Sabine etc. Lon
don, J Modden and C. 1840, in 8), и Англшская 
публика почтила его такимъ вниматемъ, ч т о  
первое, издате книги немедленно разошлось и 
уже печатается второе, а между т !ш ъ  съ пер-



ваго издашя книга переводится на Француз- 
скш языкъ.

Такое лестное для народнаго честолюб1Я 
нашего виимаше поставляетъ издателя въ 
обязанность объясниться о том ъ, почему Рус- 
скш подлиниикъ нутешесшгля выходить въ 
свВтъ послВ НВмецкаго и Англшскаго пере- 
водовъ? Знаменитый путеш ествснникъ нашъ, 
по возвращенш своемъ въ П етербургъ въ 1824  
году, назначенъ былъ командиромъ военнаго 
шлюпа Кроткш , на которомъ совершилъ ила- 
B an ie вокругъ свВта въ 1825 —  27 годахъ; 
возвратясь изъ сего вояжа, привелъ онъ въ 
надлежащи! порядокъ журналы и записки, ве- 
денпыя во время nymeniecmBia по сВверной 
Сибири и Ледовитому морю, и составленное 
имъ описаше предешавилъ на разсмотрВше 
Адмиралу Василию Михайловичу Головнину. 
ВскорВ потомъ г. Врангель принялъ на себя 
зваше правителя нашихъ Русскихъ колоний въ 
сВверо-западной АмерикВ, и только въ 1856  
году возвратился въ Poceiio. Въ его о т с у т -  
ств1е, нашъ Флотъ и государство лишились 
знаменитаго Головнина; рукопись г. Врангеля 
была забы та, доколВ не обратилъ на нее сво
его внимашя просвВщенный Председатель Уче- 
наго К ом и тета  Морскаго М инистерства, Е. ГГ.
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Логинъ Иванович* Голенищев* - Кутузов*, ко
торы й распорядился о п ечатати  ея. Между 
т е м *  рукопись была переведена на Немецкш 
язык* Сгпатскимъ Советником* Е. А. Энгель
гардтом*, съ некоторыми против* подлинни
ка изменениями, кошорыя состояли главней т е  
в* том * , ч т о  отделенный особо заметки по 
части Гсогнозш введены переводчиком* в* са
мый разсказъ собы тш , а описаше р. Колымы 
и  ея жителей, дополнено замечашями, раз
бросанными в* разных* главах* подлинника. 
Изменения Немецкаго переложешя одобрены 
были г. Врангелем*, который, желая ввести 
их* и в* Русском* изданш, просил* о прекра- 
щенш печатаная , начавшагося на сч ет*  Уче- 
наго К ом итета. В* 1858 году г-н* Врангель 
препоручил* мне издаше вновь пересмотрен
ной рукописи, когда в* тож е время Им п е р а » 

т о р с к а я  Академiя Наук* приняла на свое 
иждивеше печаташе особеннаго прибавлетл к* 
путеш ествии, содержащаго в* себе рисунки и 
отдельный ученыя статьи . К * печашашю много 
было тогда же прнступлено, но медленность в* 
печ атати  потом * произошла о т *  тяжкой  
болезни и других* литературных* занятш  Н. 
А. Полеваго, котораго просил* я принять на 
себя надзор* за печаташемъ рукописи. Изда
вая теперь Русский подлинник*, спешим* удо-
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влетворить нетерпеливое ожидание отеч е
ственной публики.

B e прибавлении, которое, какъ сказано вы
ше, издается Академию Наукъ, кроме собра- 
Hia литограФированныхе и раскрашенныхе ри- 
сунковъ стъверпыхъ Ыянгй и лъдовъ Jfedoeumaeo 
м оря , помещены замЬчашя о полярныхъ льдахъ 
и различныхъ явлешяхе */1едовитаго моря, се- 
верныхъ сЬ'иняхъ, вВтрахе въ северной Сиби
ри, езде на собакахъ, топограФическш очеркъ 
возвратнаго п ути  въ Я кутске изъ Средне-Ко- 
лымска, собрате словъ Чуванскаго и Омокска- 
го языковъ, метеорологичестя, шермометри- 
честя и магнепшческхя наблюдения, геограФИ- 
ческ1я опредВлешя ш ироты  и долготы м е с т е ,  
и проч. Изображешя сВверныхъ С1янш рисова
ны были съ натуры, карандашемъ, г. М атю ш - 
киныме, сопутникомъ г. Врангеля, а перери
сованы и раскрашены старашемъ знаменита- 
го Академика Паррота.

Надобно ли прибавлять ч т о  нибудь о важ
ности  и лю бопы тности издавасмаго нами пу- 
memecmBia, когда оно заслужило уже столь  
великое внимаше даже и иностранцевъ? О т е 
чественная публика, конечно, о ц ен и т е  вполне 
труды  нашего путешественника, четы ре луч- 
mie года жизни посвятившаго исполненно воз- 
ложеннаго на него просвещенпымъ Правитель-



сгавомъ поручешя и польз* науки, и ш*мъ 
поотавившаго имя свое наряду съ именами 
Парри, Россовъ и Франклиновъ, не щадившихъ 
ничего при исполнении экспедицш, распросгара- 
нившихъ географи честя св*д*шя наши на ле- 
дяныя страны севера, и ознаменовавшихъ по
двигами на славу О течества и для чести нау
ки безкорыстное самоошвержеше, достойное 
памяти современниковъ и потомства.

А. Смирдинъ.



Г Л А В А  I .

И сто рическое  обозртпие путеш ествии  по Л едовитому О кеану , 

м е ж д у  К арскпм ъ  м ореиъ  и Б е ри н го в ьш ъ  проливом ъ , до 1820
ГОДА. СоСТОЯШЕ КАРТЕ ВЪ ТО ВРЕМЯ. — НАЗНАЧЕНИЕ ОТРЯДА КЪ 

СБВЕРО—ВОСТОЧНЫМЪ БЕРЕГАМИ СИБИРИ.

Обширное пространство земнаго шара, заклю
чающееся между Белымъ моремъ и Беринго- 
вымъ проливомъ, почти на 145° долготы, по 
матерому берегу северной Европы и Сибири, 
открыто и описано Россиянами. Вей покушешя 
мореплавателей другихъ народовъ проникнуть 
Ледовитымъ моремъ изъ Европы въ Китай, или 
изъ Великаго Океана въ Атлантическш, ограни
чены на западъ Карскимъ моремъ, на востокъ 
мерид1аномъ мыса Съвернаго; непреодолимыя 
препятств1я, остаиавливавшхя иностранцовъ въ 
дальнъйшемъ плаванш, преодолены нашими море-

ЧАСТЬ I. 1



ходцами; они более привыкли къ суровости кли
мата, и пользовались всеми средствами, который 
представляла имъ смежность съ Россгею Сибири, 
уже покоренной.

Вт> первыя времена таковыхъ предпр^ятш, со
отечественники наши были побуждаемы къ симъ 
многотруднымъ путешестстямъ надеждою на при
быльную торговлю съ прибрежными жителями 
страны, обильной драгоценною рухлядью. Въ 
последствш, съ одобрения Правительства, воен- 
но-служаице отправлялись на кочахъ вдоль мор- 
скаго берега и сухопутно къ устьямъ большихъ 
р'Лкъ, въ море впадающнхъ; цель ихъ предпр{- 
ятш состояла въ томъ, чтобы покорить жителей 
сихъ странъ и собрать съ нихъ подать (назы
ваемую ясакъ) звериными кожами; потомъ Пра
вительство неоднократно отправляло разные от
ряды, для того токмо, чтобы описать берега 
уже известные и искать новыхъ.

Желая представить обозреше последователь- 
наго открымя и описей береговъ Ледовитаго 
Океана, отъ Карскаго моря до Берингова про
лива, не буду описывать неудачиаго плавашя 
Аигличанъ Пета и Джакмана, въ 1580 году, 
блуждавшихъ по Карскому морю среди льдовъ 
безъ пользы для геограФш того края; плавашя 
адмиралаНая, въ 1594-мъ году, который лолагалъ, 
что находится при устье реки Оби, когда былъ 
въ губе Мутной, что въ Карскомъ море; плава
шя семи судовъ, въ 1595 году, подъ начальствомъ 
того же Ная, еще съ меньшимъ успехомъ, не-



жеди въ первомъ путеществш; покушенхя Босма- 
на, въ 1625-мъ году, остановлен наго льдами по
чти при самомъ вступленш вь Карское море. 
Сими • нредир1ят1ями весьма мало прюбр&тено 
свъдъшй о Карскомъ моръ, и даже самые'пре- 

. дълы его остались неописанными.
Въ то время берега, отъ Бълаго моря до ри- 

ки Оби были уже известны Росстянамъ. Ладьи 
ихъ (въ последней половинъ ХТ1 столътхя) хо
дили изъ Бълаго моря и рвки Печоры, черезъ 
Карское море, до ръкъ Оби и Енисея. Иногда 
они совершали сей путь моремъ, но обыкно
венно перетаскивали суда черезъ волОкъ между 
Карскимъ моремъ и Обскою губою, входили въ 
рьку Мутную, впадающую въ Карское море, 
поднимались вверхъ по сей ръкъ бичевою 8-мь 
сутокъ и достигали двухъ озеръ, въ окружно
сти отъ 10-ти до 12-ти миль. Тамъ выгружали 
свои суда и перетаскивали черезъ нерешеекъ, 
шириною около 200 сажень, въ озеро, называ
емое Зеленымъ, изъ котораго течетъ въ Обскую 
губу ръка Зеленая. Сею ръкою достигали ръ— 
ки Оби. Плавание изъ Архангельска къ Оби, мо
ремъ, продолжалось отъ 3-хъ до 4-хъ недЪль, 
а изъ Оби въ Енисей 2, или 3 недъли *.

Сибирская лътопись сохранила извЪстю о пер
вомъ сборъ ясака съ Енисейскихъ Самовдовъ, въ 
1598-мъ году, по новелъшю Даря Оеодора 1о- 
анновича, отправленнымъ нарочно для сего изъ

*  Четырекратное путешествие капптапъ-лентенанта Литке, часть 
I, стр. 76.



Тобольска ведоромъ Дьяковымъ. Для надежшит- 
глаго распространенгя и утверждения въ Сиби
ри Россшскихъ владънш заложень, въ 1600 го- 
ду, при Борись веодоровичъ ГодуновЬ, въ зем- 
ль Самоьдской, на рькь Тазъ, новый городъ 
Маигазея, перенесенный въ посльдствш на рь- 
КУ Туруханку, гдь въ 1607 году казаки, не
утомимые въ собираши ясака съ кочевавшихъ 
Самоъдовъ, Остяковъ и Тунгусовъ, построили 
зимовье, названное по имени ръки Т'уруханскимъ. 
Г̂,УРУханкого казаки вошли въ Енисей, и въ 
Д610—мъ году, достиг ну въ устья сей знаменитой 
ръки, доставили первый подробный объ ней из- 
въст1Я, посльдстчйемъ которыхъ были новыя пред- 
пр1яия.

Въ томъ же году составилось въ Мангазеъ об
щество изъ купцовъ и промышленниковъ; съ 
двоякою цълыо открыт!к и торговли отправились 
они сухопутно въ зимовье Туруханекъ, гдь по- 
строивъ кочи *, пошли внизъ по рькамъ къ устью 
Енисея, и чрезъ четыре недЬли увидьли Ледо
витое, или, какъ тогда называли, Студеное море-, 
здьсь встретили столько льду, что должны бы
ли стоять пять недЬль на мьсть, доколь южный 
вьтръ, разогнавъ льды, открылъ возможность 
выйдти въ море. Извьстно, что они достигли 
устья р. Пясиды * *, но о дальньйшихъ vcnb-

*  Коги, суда плоскодонный, въ длину около 12-ти саженъ, 
соразмерной ширины , съ одного палубою , ходили греблею , и 
подъ парусами при попутномъ в-Втръ. **

* *  Р*ка достопамятна гЪпъ, что некогда вся низовая



хахъ сего предпрштш п е т ь  никакихъ с в е д е 
н ий .

Направлеше рЕкъ Тунгуски и Вилюя, кото
рый имЕють вершины свои на одномъ хребть, 
и вливаются, первая въ Енисей, п о с л е д н я я  в ъ  

Лену, привело казаковъ города Енисейска, въ 
1630 году, къ важному открытпо величествен
ной ркки Лены.

Дьятельнымъ Сибирскимъ воеводамъ и пред- 
пршмчивымъ исполнптелямъ ихъ волн, казаками, 
движимымъ и славолюб1емъ и корыстью, cie но
вое обрЕтеше было поводомъ къ овладению даль- 
н е й ш и м и  странами Сибири.

Въ 1636 -мъ году отправленъ изъ Енисейска- 
на Леиу, казацки! десятннкъ, Елисей Буза, сь 
повелыпемъ осмотрЕть все  рыси, въ Ледовитое 
море впадающая, и наложить ясакъ на при- 
брежныхъ жителей. Буза, съ десятью казаками, 
остался зимовать въ Олекминскомъ остром;; при- 
гласилъ къ себя 40 человЕкъ иромышлешшковъ, 
или, какъ ихъ въ Сибири называютъ, промы-  
шленныхь; в м есте  съ ними,, по наступленш вес
ны, отправился въ путь, въ д в е  кедЕли до- 
стигъ западнаго устья Лены, откуда въ одит» 
сутки, Ледовитымъ моремъ, пришелъ- къ устью 
рЕки Олеиека, и продолжая путь вверхъ по сей 
рЕКЕ, зимовалъ у Тунгусовъ, съ которыхъ соб- 
ралъ ясакъ. Веспою Буза пустился съ своимъ
страна р . Енисея называлась ея пмеиемъ. Слово: ТСясида, на Са- 
моЬдскомъ язык-Ь, означаетъ. ровную, безлесную землю, тундру.—  
Смотр. Сибирский Бгьстникъ па 1821-й годъ.



отрядомъ къ рькь Лень и вышелъ на оную 
при устьЬ рЪчки Молоды. Оттуда, на двухъ по- 
строенныхъ имъ кочахъ, предпринялъ онъ путь 
къ Ледовитому морю, вошелъ въ него по десати- 
дневномъ плаваши, и черезъ пять дней достигъ 
устья ръки Яны. СлЪдуя вверхъ сею рЪкою, 
по трехъ-дневномъ плаваши, встрътилъ онъ Яку- 
товъ, съ которыхъ собралъ богатый ясакъ.

На Янь Буза построилъ четыре коча, и въ 
слъдующемъ 1639 году пошелъ внизъ цр рькь; 
восточнымъ рукавомъ достигъ къ устью узкаго 
протока, втекающаго въ Ледовитое море-, близъ 
сего мъста, у впадающей въ море ръки Чсндо- 
ны, нашелъ Юкагнровъ, жнвшихъ въ землян- 
кахъ, собралъ съ нихъ ясакъ и пробылъ въ 
сихъ мьстахъ до 1642 года.

Въ толю время, когда Буза, въ 1638 году, во
шелъ съ моря въ ръку Яну, нькто Постникъ 
Ивановъ открылъ съ горной стороны ръку Ин
дигирку, побъдилъ жившихъ близъ оной Юка- 
гировъ, основалъ зимовье и оставилъ въ семь 
мЬстъ 16-ть казаковъ; они построили два коча, 
по Индигиркъ вышли въ Ледовитое море, и 
простирая онымъ путь далье, доставили первый 
свЪдЪшя о рькь Алазеь.

Неизвъстно, какимъ путемъ и кЪмъ открыта 
рька Колыма. Сибирская исторгя упоминаетъ въ 
первый разъ о сей рькь въ 1644 году, ког
да Якутскш казакъ Михайло Стадухинъ, на ль- 
вомъ ея берегу, около ста верстъ отъ устья, ос- 
нопалъ Нижне-Колымское зимовье, переимено



ванное послъ въ острогъ. Стадухинъ доставилъ 
извЪсИе о воинственномъ Чукотскомъ народи, и 
объ одномъ болъшомъ островть на Ледовитомъ 
моря. Какая-то женщина сказывала ему, что 
противъ рвкъ Яны и Колымы находится ост- 
ровъ, усматриваемый съ матераго берега, и что 
Чукчи, съ рвки Чукочьей ('впадающей въ Ледо
витое море къ западу отъ Колымы), зимою въ 
одинъ день переъзжаютъ на оленяхъ на сей 
островъ, гдъ промышляютъ моржей, возвраща
ясь съ добытыми моржевыми головами и клы
ками. Стадухинъ также слышалъ о большой рв- 
къ Погычгь, или Ковычть, будто бы впадающей 
въ Ледовитое море къ востоку отъ Колымы, на 
три дня плавашя, при благополучномъ вътрВ.

ПослВдовавиня путешествия, частно опроверг
ли сказания сей женщины; островъ, который 
описывали Стадухину обширнъйшимъ, является 
на нашихъ картахъ маленькимъ Крестовскымъ 
островомъ, въ купъ Медвъжьихъ осгрововъ; оиъ 
видънъ съ матераго берега въ ясную погоду, и 
жители ръки Большой Чукочьей доизжаютъ до 
него въ одинъ день.

Первое плаваше по Ледовитому морю къ во
стоку отъ Колымы предпринято въ 1646 году, 
обществомъ промышленниковъ, подъ предводи- 
тельствомъ Исая Игнатьева, родомъ изъ Мезени. 
Мореходцы нашли море покрытое льдомъ, а 
между нимъ и матерымъ берегомъ свободную 
отъ льдинъ полосу, по которой продолжали 
путь двои сутки сряду. Вошедъ въ губу, окру



женную двумя скалами материка^ увидели на 
берегу Чукчей, и выминали у нихн нисколько 
моржевыхъ зубовъ. Довольствуясь открытхемн 
сей новой промышленности, и можетъ быть, не 
доверяя Чукчами, коихъ языки были ими совер
шенно чужди, они возвратились на Колыму. Изн 
сего поверхностнаго описания мы не видими до 
котораго именно миста доходили Игнатьеве; од- 
накожь, судя по времени плавашя, они моги 
быть ви губи Чауни, ви заливце противи ос
трова Араутана, гдп береги действительно го- 
ристи.

Казаками и промышленниками, недавно за
шедшими во вновь покоренную ими страну, но 
привыкшими ки трудностями кочевой жизни, 
довольно было услышать о народе ви ихп со
седстве, еще независимомн и богатоми морже- 
вымн зубоми, чтобы нобудиться ки предприня
того поискови ви неизвестныя места, открывав- 
ппя новое поле неутомимой деятельности. Со
ставилось общество промышленникови, ки коими 
присоединился Московского купца гостиной сот
ни Алексея Усова прикащикн, 0едотъ Алексееве 
Колмогорцеви, и по просьбе его, государеви ви 
Ннжне-Колымске прикащики дали ими служатца- 
го казака, для соблгодешя ви предпринимае- 
моми путешествш пользы казенной. Сей казаки 
были Семени Иванове сыне Дежневе, вызвав
шихся сотовариществовать Колмогорцеву, тотн 
самый, который ви последствш обошелн северо- 
восточную оконечность Аз in.



Въ IiOHl; 1647 года, съ устья Колымы, на че
тырехъ кочахъ, отправились они въ море; пред
положили отыскать ръку Анадырь, о которой 
слыхали, будто она внадаетъ въ Ледовитое мо
ре, но, по множеству льдовъ на пути, возврати
лись безъ всякаго успЪха.

Извъстгя,. доставленный въ Якутскъ основате- 
лемъ Иижне-Колымскаго острога, казакомъ Ми
хаил омъ Стадухинымъ, объ островъ на Ледови- 
томъ морв и о рък'В Погычв, какъ вь5ше упо
мянуто, подали поводъ къ отправление сего ка
зака вторично на Колыму, съ повелВшемъ оты
скать рвку и привести въ подданство прибреж- 
ныхъ жителей. Стадухпиъ, отправясь пзъ Якутс
ка въ 1юнв 1647 года, зимовалъ при ръкв ЯнВ, 
и въ исходи зимы 1648 года переЪхалъ на нар- 
тахъ къ Индигирки, гдв построилъ кочъ, на ко- 
торомъ вошелъ въ Колыму.

Въ 1649 году, Стадухинъ, на двухъ кочахъ, 
пошелъ изъ Колымы для отыскашя рвки По- 
гычи; одинъ кочъ разбило при самомъ выходи 
въ море. Продолжая путь семь сутокъ, подъ па- 
русомъ, и не видя никакой новой ръки, при- 
сталъ онъ къ берегу, и послалъ людей своихъ 
узнать объ ней отъ жителей, но и она ничего 
не знали. Берегъ состоялъ изъ крутаго камен- 
наго утеса, такъ, что не было возможности ло
вить рыбу; путешественники, крайне нужда
ясь въ съъстныхъ припасахъ, принуждены бы
ли возвратиться, и ничего не прюбрьли, кромъ 
малаго числа моржевыхъ зубовъ. Невозможно



определить до какого места Стадухинъ дохо- 
дилъ, но весьма вероятно, что въ семь сутокъ, 
хотя и не безпрерывнаго плавашя, онъ далеко 
прошелъ Шелагскш мысе, восточнее коего бе
рега, большею частно, утесисты, что согласно 
съ описашемъ Стадухина.

Неудача перваго покушешя Дежнева и его 
сопутниковъ ни сколько не охладила ихъ рве- 
шя; напротивъ,число охотниковъ умножилось до 
.того, что на другой же годе по возвращении 
Дежнева изъ перваго путешествяя, т. е. въ 1648 
году, снарядили семь кочей*, для отыскашя ре
ки Анадыря. Неизвестно, что случилось съ че
тырьмя ночами **; на остальных!» трехъ кочахъ

* Х отя Бурней (Burney’s Chronological 11 is lory of North Eastern 
Voyages, p . 64) не рыпается назвать Дежнева судовъ ночами, не 
находя сего наименовашя въ выписка Кокса, изъ подлинныхъ 
отинсей Дежнева [Coxe’s Account of Russian Discoveries, p. 378), и 
выводить слово когъ отъ Англщскаго ketche, мореходное судно, 
отличающееся вооружея1емъ, однакоя;ь я думаю, что не отступ
лю отъ истины называл ночами вс* суда, на коихъ Сибирсме 
наши мореходцы въ то время ходили вдоль береговъ Ледови- 
таго моря, ибо Фишеръ, въ Сибирской Исторщ, стр. 373, въ 
замфчаиш говорить: «кочи не необходимо должны быть объявлен
ной величины (12 с&жепъ вь длину); довольно того, когда они 
видх судна шгЫоть.»

Бурней, въ Chronological History, стр. 63, говорптъ, что 4 
коча разбились на остров* къ сВвсру отъ Колымы, и что люди 
съ нихъ спаслись Л  не знаю, откуда онъ взялъ cie свВдЪше. Въ 
Хронологической licrop in  г. Берха, часть I, стр. 89, сочинитель, 
сообщая читателям* сказку о бородатыхъ людях*, живущихъ 
будто бы въ Америк*, при р*к* Хеуверен*, говорптъ, что изв*- 
cxie cie иослВдовало отъ того, что 4 коча, бывние съ Дежневым*, 
пропали безъ вЬсти. Еъ Сибирском* В*стиик*, на 1,821-й годъ,



были начальниками Семенъ Дежневъ и Герасимъ 
Анкудиновъ, а надъ промышленниками выше
упомянутый Оедотъ Алексъевъ.

Дежневъ былъ такъ увъренъ въ успъхъ , 
что объщалъ привезти съ ръки Анадыра семь 
сороковъ соболей, «схе золотое руно того вре
мени,» сказано въ Сибирскомъ Въстникв, «кото- 
раго домогались не только казаки и промышлен
ники, но многхе изъ людей высшаго состояшя, 
и для того единственно, оставляя всЪ выгоды 
службы, родства, удовольств1й жизни въ изо- 
билхи, стремились изъ Россхи въ Сибирь, отда
ленную и дикую тогда страну.» Къ чести иа- 
шихъ соотечественниковъ прибавить можно, что 
жадность корысти, побуждая ихъ на отваж- 
ныя преднрхяття, не ознаменовывалась безчело- 
въчными поступками, ххакъ ненасытная алч
ность къ золоту Испанцовъ въ Перу,и Мексики. 
Надежды Дежнева исполнились, но не такъ лег
ко и скоро, какъ ©нъ сперва предполагала. Въ 
1юнъ мъсяцъ, 1648 года, отправился оиъ въ путь, 
не предвххдя, сколько предстояло ирепятствш, и 
не помышляя, что весьма долгое время поели не 
будетъ совершено подобного плаваихя. Дежневу 
и его отважнымъ сопутншсамъ исключительно 
принадлежнтъ честь совершен!я морскаго пути 
изъ Колымы въ Скверный Великш Океанъ.

сказано, что островъ Котельный (противъ рЪки Яны) насе- 
леиъ такими бородатыми людьми, по вынВ известно, что островъ 
сен пеобитаемъ, да и весьма невероятно, чтобы упоминаемые че
тыре коча туда занесло.



Сожалешя достойно, что не сев пропешеетшя 
сего знаменитаго иредпргяия описаны. — Деж- 
нсвъ, въ донесен!яхъ въ Якутскъ, мало упоми- 
наетъ о томъ, что съ нимъ случалось на море; 
онъ ни слова не говорить о преиятств!яхъ отъ 
льдовъ, которыхъ, вероятно, и не встречали, 
ибо въ другомъ месте наиоминаетъ, что море не 
всегда бываетъ отъ нихъ такъ свободно. Пове- 
CTBOBanie  свое начинаетъ онъ отъ больного Чу
котского носа. Сей мысъ, по замечание Дежнева, 
состоитъ весь изъ камня, находится между се- 
веромъ и сВверовостокомъ, и поворачивается кру- 
гомъ, къ стороне реки Анадыра. На Русской, т. 
е. западной стороне Чукотского носа, втекаете 
въ море речка Становье, блнзъ которой Чукчи 
устроили родъ башни изъ китовыхъ костей. 
Протнвъ самаго мыса лежать два острова, на ко- 
ихъ видели Чукчей, съ прорезанными губами и 
продетыми въ нихъ кусками моржевыхъ зубовъ. 
Отъ мыса къ реке Анадыру попутнымъ ветромъ 
можно достигнуть въ трои сутки, и въ такое 
же время дойдти сухимъ путеыъ; первый мысъ 
отъ Колымы не Чукотскш, а тотъ, который на
значь Святымъ, и для Дежнева особеннаго при
мечания былъ достоипъ потому, что кочъ Анку
динова на томт> месте разбился, и несколько 
жителей взято въ плене, когда они гребли на 
свонхъ лодкахъ.

Въ краткомъ, весьма недостаточномъ описан in 
плавашя Дежнева не упомянуто ни о губе Ча- 
унъ, ни о Колгочинскомъ острове, ни о другнхъ



примътныхъ мВстахъ, которыя должны быть 
усмотрены на пути изъ Колымы до Берингова 
пролива; однакожь onucanie большаго Чукот- 
скаго носа, его заворотъ къ сторонт. pint и Ана- 
дыра, близость двухъ острововъ, дикари съ про
резанными губами и продетыми въ нихъ ку
сками изъ моржевыхъ зубовъ, все служить до
казательством^ что Дежневъ говорить о во
сточной оконечности Азш, и что онъ первый 
прошелъ черезъ проливъ, до котораго 80-ть лБтъ 
после него достигъ мореплаватель нашъ Бе- 
рингъ, коему приписана честь обретешя сего 
пролива и разръшешя вопроса о несоединенш 
Азш съ Америкою.

Мысъ, названный Дежневымъ: Святой Носъу 
конечно тотъ, который ныне называюсь Шелаг- 
скимъ мысомъ, ибо отъ Колымы къ востоку 
сеи мысъ наиболее приметенъ по отличитель
ной высоте и протяжешю.

Бурней *, стараясь доказать верояие соедине
ния Азш и Америки, посредствомъ воображаема- 
го имъ перешейка около Шелагскаго мыса, при- 
бегаетъ къ различнымъ страннымъ предположе- 
н1ямъ, а именно, что Дежневъ шелъ не на коче, 
а въ шитиктъ **, который расшивали на одной

*  Burney’s Clironol. Hist. р. 69.

Ш ит икам и  въ Сибири называютъ довольно большая лодки, 
у коихъ и изъ выдолблснъ изъ одного дерена, а къ бокамъ при
шиты доски ивовыми прутьями. Такал постройка трудна, ибо 
прутья должпо парить, чтобы доставить имъ нужную гибкость, и 
Бурней обмалывается, говоря о шитикахъ: it Avas customary to



сторонв перешейка, и по перепоев составиыхъ 
частей его на другую сторону, сшивали. Такимъ 
образомт. Дежиевъ могъ вовсе нс обгибать Ш е- 
лагскаго мыса. Бурней въ доказательство при
водить путешествие Тараса Ста духи на изъ Ко-- 
лымы въ Камчатку: будучи не въ состояши 
обойдти большой Чукотский носъ, онъ оста- 
вилъ свое судно, и перешелъ пъшкомъ чрезъ уз- 
кш перешеекъ на другую сторону,. гдВ иостро- 
илъ себв судно. — При ньш'Внншхъ свВдВшяхъ 
о берегахъ Чукотской земли, съ большею ,ввро- 
ятностно полагать можно, что Тарасъ Стаду- 
хинъ прошелъ поперегъ сей земли тамъ, гдВ за
лп въ Колючинскш, вдаваясь далеко внутрь, весь
ма сближается съ вершиною губы св. Креста, 
образуя довольно узкш перешеекъ, соединяющих 
гористый полуостровъ съ западною частью Чу
котской земли. Нынв извветно, что къ св- 
веру весь берегъ Сибири омывается моремъ, а 
потому, мы не им’Вемъ никакого права оспоривать 
у Дежнева чести совершения морскаго пути изъ 
Колымы въ Анадырь, твмъ болве, что онъ шг&лъ 
памвреше изъ Анадыря въ Колыму идти мо
ремъ.

Обратимся къ Дежневу и его сопутникамъ. 
Люди, бывине на разбившемся у восточной око
нечности Азга кочв Герасима Анкудинова, пере
брались на остальные два. коча Семена Дежнева

construct vessels in a manner that admitted' of tliir being w ith ca
se taken to pieces, by which they could he carried acoross the ice 
to the outer edge, and there be pu t thogeter again, p. 69.



И ведота Алексеева. 20-го Сентября па берегу 
дрались съ Чукчами и Оедотъ Алексъевъ былъ 
раненъ. Вскоре поели того буря разлучила оба 
коча и они уже болте не соединялись. — Кочъ 
Дежнева долго несло крепкими вътрами по мо
рю, наконецъ, въ Октябрь мъсяцъ, выбросило на 
берегъ, въ немаломъ разстояши къ югу отъ ръ
ки Анадыря, вероятно, близъ губы Олютор- 
С К О Й . Что случилось съ ©едотомэ. Алексъевммъ 
и его товарищами, увидимъ ниже.

Дежневъ, съ бывшими при немъ 25-ю чело- 
въками, немедленно отправился пъшкомъ, для 
проввдашя ръки Анадыра, отнюдь не отчаяваясь 
достигнуть предположенной цъли. Безъ провод
ника пришелъ онъ, не прежде, какъ чрезъ де
сять недьль, къ устью ръки, въ землю безлъс- 
ную и необитаемую. Лишенные всЬхъ средствъ 
искать себь пропиташе, не имъя рыболовныхъ 
снарядовъ и не находя дикихъ звърей, укры
вающихся въ лъсахъ, путешественники наши 
решились отправить вверхъ по Анадыру 12-ть 
человькъ, которые блуждали 20-ть дней, и не 
находя ни людей, ни пищи, большею частно 
отъ голода и изнеможения умерли; остальные 
принуждены были возвратиться къ стану Деж
нева.

Следующего лита, 1649 года, Дежневъ съ то
варищами пошелъ * вверхъ ръкою, и былъ такъ

* Должно полагать, что они построили себт лодку, или дпь 
( оьтло почти 20-ть челоМжъ), нзъ выкиднаго л Tea, котораго 
еъ Сибири около усхьевт. рТкъ всегда множество.



счастливь, что встретился съ малочисленнымъ 
поколешемъ жителей сихъ месть, называвшихся 
Анаулами, которые заплатили ему первый ясакъ, 
но въ последствии, за оказанную ими непокор
ность, были совершенно истреблены. Дежневъ 
основалъ Анадырский осгрогъ, въ виде обыкновен- 
наго зимовья, не переставая заботиться о томъ, 
какъ перейдти на Колыму, или послать о се
бе уведомлеше.

Между темь промышленники на Колыме не 
оставались праздными. Вскоре после неудачнаго 
покушешя Михайла Стадухина къ отыскашю 
реки Погычи, узнали, что назваше оной Ана
дырь, что устья ея не по северному берегу Чу
котской земли искать должно, и что кратчайший 
путь туда лежите по горамъ, чрезъ которыя про
вести ихъ взялись пленные Ходынцы, народъ, по
коренный казаками въ 1650 году, въ верховьяхъ 
реки Анюя.

Составилось общество охотниковъ изъ Казакове 
и промышленниковъ, получившихъ дозволеше 
идти къ Анадыру и объясачить тамошше на
роды. Въ 1650 году, Марта 23-го, Семене Мо
тора, предводитель сихъ охотниковъ, взялъ на 
Ашое одного старшину изъ Ходынцовъ, высту- 
пилъ въ путь, и Апреля 23-го соединился на 
Анадыре съ Дежневыми, къ обоюдному удивле
нно. Михайло Стадухинъ * пошелъ въ следъ за 
Моторой, провелъ семь недель въ пути, обо-

* Въ Сибирскомъ БьстншсЪ ошибочно сказано, что Стадухинъ 
отправился моремъ. См. Миллера, Nachrichten von Seereisen, р. 15.



шелъ стороною зимовье Дежнева, и действовалъ 
отъ него отдельно. Дежневъ и Мотора, стараясь 
избежать неудовольствш съ завистливымъ Ста- 
духинымъ, готовились перейдти къ рысь Пенжи- 
HJ5, но вместо ихъ ношелъ туда Стадухинъ, о  

которомъ не получено никакихъ извеетш.
Дежневъ и Мотора не оставались въ бездей

ствие Они построили суда, на коихъ намерева
лись делать новые поиски. Хотя въ одномъ изъ 
сраженш съ Анаулами, въ исходе 1651 года, 
Мотора былъ убитъ, Дежневъ не унывалъ, и 
летомъ 1652 года пошелъ внизъ реки къ ея 
устью, и на северной стороне открылъ отмель*, 
на которой собирались обыкновенно моржи, въ 
великомъ множестве. Добывъ несколько морже- 
выхъ зубовъ, возвратился онъ въ зимовье, по
читая свое прюбретеше достаточною наградою 
за все перенесенные имъ труды.

Въ 1653 году, Дежневъ готовилъ лесе, для по- 
строешя коча, на которомъ предполагалъ отпра
вить въ Якутскъ, моремъ, собранный имъ ясакъ, 
но недостатокъ въ прочихъ необходимыхъ по- 
треоностяхъ, и извесие, что берега Чукотской 
земли не всякое лето бываютъ такъ чисты отъ 
льдовъ, какъ во время его плавашя въ 1648 го- 
ду, понудили его оставить свое намереше.

Въ следующемъ году, Дежневъ предпринялъ 
вторичное путеш есте къ вышеупомянутой ме
ли, на которой было много моржей, и взялъ съ 
собою казака Юшку Селиверстова, недавно при-

^ Корга, на Сибирркомъ нар'Ьчш.
Ч А С Т Ь  I .



бывшаго изъ Якутска, съ лредписашемъ, въ 
пользу казны промышлять моржевые зубы. Се- 
ливерстовъ утверждалъ, что онъ и Стадухинъ 
открыли ciio миль, названную Анадырскою кор- 
гою, будто бы ими найденною въ первое мор
ское путешествге съ Михайломъ Стадухинымъ 
(въ 1649 году), но Дежневъ доказывалъ против
ное. Возникшему отъ того между ними несогла
сию, обязаны мы извъст1емъ о зиаменитомъ плава- 
нш Дежнева. Опровергая утверждешя Селивер
стова, онъ приводить въ донесешяхъ къ Якутско
му Воеводе разныя обстоятельства своего путе- 
шествхя, который, въ 1736 году, собраны Милле- 
ромъ изъ подлинныхъ бумагъ Якутскаго архива.

Дежневъ, продолжая плаваше къ корги, дер
жался берега, виделъ Коряковъ, и между ними 
узналъ Якутку, жившую прежде съ Оедотомъ 
Алексеевыми; она сказала ему, что ведотъ и Ге- 
расимъ (Анкудиновъ) отъ цьшги умерли, многхе 
изъ ихъ товарищей убиты, а малое число спас
лось на лодкахъ, но куда, и что съ ними слу
чилось, она не знала.— Въ послВдствш откры
лось, что они достигли реки Камчатки, где, 
живши некоторое время въ великомъ уваженш 
у Камчадаловъ, были наконецъ жертвами собст- 
венныхъ раздоровъ, подавшихъ Корякамъ и Кам- 
чадаламъ случай ихъ убить.

После сего нЪтъ дальнейшихъ сведенifi о Де
жнева, который провелъ 6-ть лЪтъ (съ 1648 по 
1654 включительно) въ неутомимой деятельно
сти, среди дикаго народа, въ стране имъ откры



той и частью покоренной. Возвратился ли онъ 
въ свою отчизну, или сделался жертвою своей 
сиплости, не находимъ извъс'мя въ сочиненна 
исторюгра<1>а Миллера.

Какимъ великимъ опасностямъ подвергались 
простиравнпе плавайте по Ледовитому морю^ чи
татели усмотрятъ изъ слъдующаго, въ Сибир- 
скомъ Въстникъ помЪщеинаго, описашя путеше- 
ствтя нЪсколькихъ казаковъ, подъ начальствомъ 
казака Булдакова.

Въ 1649 году, Булдаковъ посланъ изъ Якут
ска на ръку Колыму прикащикомъ. Прозимовавъ 
въ Жиганскъ, онъ пришелъ, 1юня 2-го 1650 
года, въ устье Лены, но за восточнымъ и сПвер- 
нымъ вътрами, нанесшими къ берегу множество 
болынихъ льдинъ, принужденъ былъ стоять че
тыре недъли. По наступленш благополучнаго 
вЪтра, отправился онъ, подъ парусами, въ Омо- 
лоеву губу, гдъ встрътилъ льды, между коими 
кочъ его былъ 8 дней, и немало повредился. 
Приближась къ островамъ противъ устья Лены, 
ръшился онъ пристать къ одному изъ иихъ; 
двои сутки пробивались между льдинами. Бул
даковъ, по продолжавшимся вътрамъ, то съ мо
ря, то съ берега, простоявъ на мъстъ 6 дней, 
увидълъ, что море ото льда, какъ будто очисти
лось, и пустился вторично въ Омолоеву губу; 
но къ несчастно, опять попалъ между льдинами, 
которыя препятствовали идти далъе, а потому 
и пошелъ онъ къ ръкъ ЛенЪ. При ея устьъ 
стояли 8 кочей, принадлежавшихъ казакамъ и



промышлешзпкамъ, готовыхъ выступить въ моря, 
Когда насталъ ветеръ съ берега и море очисти
лись ото льда, все кочи вместе пошли къ Омо- 
лоевой губе, въ которой бьтлъ также наносный 
ледъ; сквозь него пробивались не безъ затруд- 
iienhi. Па другой стороне губы находится ос
трове; протокомъ между симъ островомъ и бере- 
гомъ обыкновенно хаживали кочи, но въ то вре
мя протоке былъ совершенно затертъ льдомъ, 
осевшимъ на дно моря; путешественники съ 
усилгемъ разломали ледъ и вывели свои Кочи; 
въ семъ месте встретили еще 4 коча, которые 
шли съ Колымы на Индигирку.

Коля 15-го, по выходе кочей изъ протока, 
насталъ попутный ветеръ, и все суда въ один 
сутки достигли устья реки Яны. Здесь опять 
они встретили столько льду, что могли быть 
раздавлены, ежели бы по отлогости морскаго 
берега, препятствующаго большимъ льдпнамъ 
приближаться къ нему, не оставался для нихъ 
свободный путь. Следуя подле берега, они благо
получно миновали Святой мысъ, который, по 
северному его положешю, съ давнихъ летъ море
плаватели считали самымъ опаснымъ местомъ.

На другой день Булдаковъ достигъ Хромской 
губы. Она была наполнена огромными льдина
ми, затруднявшими плаваше кочей, особливо 
когда отъ ночныхъ Морозове намерзалъ новый 
ледъ, которымъ 30-го Августа покрылось все 
море; тогда пять кочей находились недалеко отъ 
берега, на глубине одной сажени. Предпршм-



чивый и отважный Булдаковъ, надеясь, что ледъ 
уже достаточно твердъ, вздумалъ грузъ перета
скивать на берегъ; но надежда его обманула, 
ибо 1-го Сентября, когда ледъ былъ толщиною 
на полпядеии, подулъ съ берега жестокш въ- 
теръ, которымъ ледъ изломало, кочи занесло 
далеко въ море и носило пять дней; потомъ вЬ- 
теръ стихъ, море замерзло, и на третш день 
можно было ходить по льду. Тогда Булдаковъ 
послалъ нисколько человъкъ, чтобы узнать, какъ 
ближе подойдти къ берегу. Они нашли, въ раз- 
стояши на одинъ день ъзды, бывшш съ ними 
кочъ казака Андрея ГорЪлова, стоявшей во льду, 
и хоть л и перенести скарбъ и запасъ на сей 
кочъ, дабы ближе быть у берега, но вдругъ въ 
моръ прибыла вода и ледъ изломало; къ тому 
же поднялся сильный вьтеръ, которымъ занес
ло кочи, вмъстъ со льдомъ, еще далье въ море, 
и такъ быстро, что подъ парусами невозможно 
идти скорве. Черезъ пять дней г.ътеръ утпхъ, 
и кочи въ третш разъ замерзли во льду. Отъ 
стечения столькихъ бъдствщ, сопутники Булда
кова были въ отчаяши, и чтобы избавиться отъ 
очевидной гибели, взявъ каждый изъ своего 
скарба и съьстныхъ припасовъ, сколько могъ 
везти на сапяхъ, отправилисъ къ берегу, но не 
избыли пресльдовавшаго ихъ несчаопя. Ледъ из
ломало, и они принуждены были санки свои 
перетаскивать съ одной льдины на другую, а 
сами перебираться съ помощпо шестовъ и вере- 
вокъ. Между тъмъ видъли, какъ кочи ихъ, одну



поели другой, разбивало льдомъ. Напоследокъ, 
изнуренные цынгою, стужею, голодомъ и тру- 
домъ, вышли на берегъ близъ устья реки Инди
гирки, и при разныхъ бедственныхъ случаяхъ 
продолжали путь вверхъ по ней до Уяндинска- 
го зимовья, где нашли себе успокоеше отъ бо
лезней и трудовъ и провели всю зиму.

Два года после плавашя Булдакова, т. е., въ 
1652 году, на место его начальникомъ острога 
на Колыму посланъ пятидесятникъ Иване Реб- 
ровъ. Ему въ особенности предпысапо съ под
робностью осведомиться о большомъ острове, 
который, по донесении Михайла Стадухина, 
находится на Ледовитомъ море. Миллеръ не 
отыскалъ въ Якутскомъ архиве никакихъ дока- 
зательствъ о существовать! сего острова, и го
ворить, что разсказы Стадухина были совер
шенно забыты, доколе наконецъ, въ 1710 году, 
Февраля 20-го, Якутская Канцеляр1я собрала 
несколько изустныхъ показанш отъ казаковъ, 
которые простирали плаванье Ледовитымъ и 
Камчатскими морями. Следующая известья не
посредственно относятся до предназначеыныхъ 
намъ изысканш.

Между 1661 н 1078 годами, служивый Ники- 
Форъ Мальгинъ, съ торговымъ человекомъ Ан- 
дреемъ Воропаевымъ, на коче ходили съ Лены 
на Колыму. До Святаго Носа следовали они 
большею частно подле берега; потомъ, по при
чине примкнувшагося къ берегу льда, держали 
мористее. На семь пути, бывшш съ ними ко-



чевщикъ Родюнъ Михайловъ указалъ имъ ле
жащих по сю сторону Колымы, вдали, островъ, 
который они всв видЕли, а по прибыли ихъ въ 
Колыму, купецъ Я к о в е  Вятка сказывалъ Маль
гину, что однажды въ плаванш изъ Лены въ 
Колыму на девяти кочахъ, три отнесены къ 
сему острову, и посыланные на берегъ в и д е л и  

с л е д ы  неизвЕстныхъ звЕрей, но людей не видали.
Торговый человЕкъ Тарасъ Стадухинъ также 

говорилъ Мальгину, что за н е с к о л ь к о  до  того 
л е т е ,  о н е , с е  90 человЕками, на кочЕ, ходилъ 
съ Колымы моремъ къ Чукотскому носу, кото- 
раго водою обойдти не могли, а перешли на дру
гую сторону егопвшкомъ, и построивъ кочъ, шли 
подлЕ берега, до устья рЕки Пенжины.

Н е к т о  Михайло НасЕткинъ показалъ, что въ 
1702 году, путешествуя по КамчаткЕ, видЕлъ съ 
южной оконечности ея землю; п о с л е  то го  на 
пути siежду Колымою и Индигиркою усмотрЕлъ 
въ моря еще землю, о которой кочевщикъ Даш- 
илъ Монастырскш сказывалъ ему, будто она 
соединяется съ берегомъ, противъ Камчатки ле- 
жащимъ, и простирается далЕе противъ устья 
Лены.

Въ 1710 году получено въ ЯкутскЕ письмен
ное показаше Устьанскаго казака Якова Пер
мякова, что на пути изъ Лены въ Колыму, онъ 
видЕлъ противъ Святаго носа островъ, и что 
противъ устья рЕки Колымы находится островъ, 
и нанемъ есть горы, усматриваемый еъматераго 
берега.



Островъ, который видели Мальгинъ и Вятка, 
можетъ быть, одинъ изъ острововъ, лежащихъ 
противъ ръки Яны, или Крестовскш островъ, 
йзъ числа МедвЬжьихъ. Михаилъ Насъткинъ го
ворить о первомъ Курильскомъ и первомъ Мед- 
въжьемъ островъ; словамъ Монастырскаго върить 
нельзя. Показание Якова Пермякова, безъ сомнъ- 
ш я, касается до перваго Ляховскаго и Крестовска- 
го острововъ.

Носивинеся такимъ образомъ слухи, а частно 
и достоверный нзвъсия, о находящихся на Ле- 
довитомъ мор® островахъ, побудили Якутскаго 
воеводу Трауернихта произвесть о семь изыска
ние съ возможною подробностью, особенно, ког
да, въ 1711 году, Сибирскш губернаторъ Князь 
Гагарииъ писалъ ему: «Сказывали мнт> казаки и 
дворяне Якутские, что ваша милость изволить на
рядить казаковъ, также и охотниковъ отпустить 
на новую зелглю, что островъ противъ р. Колы
мы, и удержалися-де, мой государь, за тъмъ, что 

-безъ указа не смЪли, и ваша милость отнюдь 
того медлить не изволь.»

Трауернихтъ отправилъ два отряда, одинъ къ 
устью ръки Яны, другой въ Колыму; имъ пред
писали обозръть Ледовитое море, лътомъ или 
зимою, и невозвращаться, доколь не разрЬшатъ 
вопроса объ островахъ, иди новой земль.

Первый отрядъ, изъ 11 казаковъ, поручень 
казаку Меркурпо Вагину. Онъ отправился изъ 
Якутска 1711 года осенью; выьхалъ изъ Усть- 
янска на нартахъ, въ Маъ мъсяцъ 1712 года, и



держась берега до Святаго носа, пустился пря
мо на севере. Они пргьхали къ одному острову, 
на которомъ не было никакого леса; вокругъ 
него езды 9, или 12 дней. Съ сего острова видели 
другой островъ, или землю, но за позднымъ вре- 
менемъ, и по недостатку въ съестныхъ припа- 
сахъ, отправились назадъ къ матерой земля, съ 
тъмъ, чтобы летомъ запастись рыбою, и сле
дующею зимою опять выступить въ путь. Они 
вышли на берегъ между Святымъ носомъ и ре
кою Хромою, при урочище, где Якутскш ка
заке Катаеве въ прежнхя времена поставилъ 
кресте, почему оно прозвано Катаевъ крестъ. 
Оттуда направили путь на Хрому для рыбнаго 
промысла, но неимея съестныхъ припасовъ, при
нуждены были есть собаке, на которыхъ еха
ли, наконецъ и мышей, и потому должны были 
возвратиться къ морскому берегу, где прожили 
все лето., питаясь рыбою, дикими гусями, утка
ми и ихъ япцами. Бывхше съ Вагинымъ казаки, 
наскуча пребывашемъ въ сихъ местахъ, и опа
саясь, что на пути къ усмотренному острову 
будутъ подвержены еще болыпимъ нуждами 
и голоду, убили Вагина, его сына, одного каза
ка и одного промышленника. По возвращении 
въ Устьяискъ , убшцы скрыли преступлеше 
разными вымыслами, и обе острове не упомя
нули ни слова. Положение иерваго Ляховскаго 
острова объясняете обретение Вагина; величи
на его, конечно, не соответствуете показанх- 
ямъ, но преувеличешя важности обретешя весь



ма часты въ повъствовашяхъ древнихъ путеше- 
ствователей.

Второй отрядъ, воеводою Трауернихтомъ от
правленный, состоялъ изъ 22 человъкъ, на од- 
номъ шитикъ, * подъ управлешемъ казака Василья 
Стадухина. Изъ донесешя его, отъ 28-го 1юля 
1712 года, видно, что онъ усмотрЪлъ на восточ
ной сторон® Колымы, протянувшийся въ море 
мысъ, окруженный непроходимыми льдами, но 
не замЪтилъ никакого острова, и что жестокою 
погодою съ моря отнесло его назадъ, при чемъ 
едва онъ не погибъ. Стадухинъ, въроятно, гово
рить о Шелагскомъ мысъ, который предшествен
ники его называли Святымъ носомь.

Въ 1714 году были еще два подобныя отпра- 
влешя казаковъ АлексЪя Маркова и Григорья 
Кузякова. Первому велъно идти въ море съ устья 
Колымы, и ежели увидитъ, что шитики неудобны, 
дозволено построить другхя суда. Каждому дано 
было по одному матросу, изъ присланныхъ Кня- 
земъ Гагаринымъ въ Якутскъ, для предположен
ной морской экспедиции изъ Охотска.

Марковъ, по пргъздъ вь Устьянское зимовье, 
послалъ, 2 Февраля 1715 года, въ Якутскъ до
нести, что на Святомъ моръ лътомъ и зимою

* Ш итики того времени были длиною въ 5 саженъ, шириною 
въ 2 сажени, съ палубою, плоекодоппые, конопачены мхомъ; вме
сто веревокъ и канатог.ъ, на шитикахъ употребляли ремни лосин
ные; паруса бывали ровдужпые, якорн деревяпные, съ навязанны
ми каменьями. НьпгЬ шитиками называють безпалубныя болы тя 
рмбащия лодыг, о якоряхъ прибрежные жители понлтгя пеим*- 
ютъ, а паруса ровдужпые употребллютъ весьма р-Ьдко.



всегда стоить ледъ, и потому въ назначенный 
путь невозможно отправиться иначе, какъ нар
тами на собакахъ; онъ отправился 15-го Мар
та, взявъ 9 человЬкъ. 3*го Апръля возвратился 
онъ опять въ Устьянское зимовье, и привезъ 
изв-bCTie, что Ъхалъ по морю, прямо на съверъ, 
семеро сутокъ, съ самою большею, на соба- 
кахъ возможною скоростпо, но ни земли, ни 
острова не видалъ, достигъ такого мЪста, гдЪ 
льдины стояли, какъ высоте холмы, всхо- 
дилъ на овыя и вдали не усмотрълъ ника
кого берега. По недостатку корма для собакъ, 
многхя съ голоду издыхали и ими кормили о- 
стальныхъ. Въ 17 дней безпрерывной Ъзды, 
Марковъ не могъ проъхать болъе 680 верстъ, 
или 340 верстъ въ одну сторону; слЪдовательно, 
правя на съверъ, онъ долженъ бы увидъть какой 
либо островъ изъ лежащихъ противъ устья ръ- 
ки Яны и Святаго носа, а потому въ справед
ливости показанш Маркова должно сомнЪваться.

О путешествш Кузякова не отыскано ника- 
кихъ свъдънш, кромъ слышаннаго Миллеромъ 
отъ Якутскихъ жителей, будто бы Кузяковъ 
также отправился въ море на собакахъ, и пред- 
прх’ятае его было такъ же безуспъшно, какъ и 
Маркова.

Ташя неудачи остановили на нъкоторое время 
предпршмчивыхъ казаковъ въ дальнъйшихъ поку- 
шешяхъ, но въ 1723 году, сьшъ боярскш 6 е - 
дотъ Амосовъ опять обратилъ внимаше на какой- 
то островъ, простирающихся отъ устья Яны до



устья Индигирки и далее. Онъ вызвался поко
рить жителей острова, и для исполнешя такого 
предпр1ят1я отнравленъ съ отрядомъ. Вместо 
того, чтобы поиски начать съ Яны, или Инди
гирки, поехалъ онъ на Колыму. При самомъ 
выходъ изъ устья сей реки, Поля 13-го * 1724 го
да, встретилось такое множество несущагося льда, 
что не решился онъ продолжать пути далее.

Между теме промышленнике Иване Вилегинъ 
подвердилъ слухъ о помяну томе острове, разска- 
зывая, что въ Ноябре 1720 года, онъ ездилъ, 
вместе съ промышленникомъ Григорьемъ Сан- 
кинымъ, съ устья реки Чукочьей. по льду на 
тотъ острове, или землю, но за безпрерывны- 
ми ветрами и туманомъ они не могли ехать вдаль, 
почему и незнаютъ, твердая ли то была земля, 
или острове, и есть ли на немъ жители и рас
тете ли лесе **? Видели старыя юрты и места 
прежде бывшихъ юрте, но не могли узнать ка
кому народу оне принадлежать. Землю ciio, при 
ясной погоде, можно усмотреть се реки Чуко
чьей, и казалось, что она простирается мимо 
Индигирки и Святаго носа до меридзана реки Яны 
съ одной стороны, а съ другой мимо устья Ко
лымы и далее, до жилище Шелаговъ, поколе- 
nie Чукчей. Вилегинъ заключалъ таке по разска-

I
*  Б ъ  Сибирском'.', B'LcTHHKt, сказано А п р ел я  18-го, а  у Мил

лера Болл 15-го; cie последнее согласнее съ показа шимъ Амосо
ва, что въ морс несло ледъ.

**  Въ Спбнрскомъ Вьстннк* сказано, что Внлегнпт. пашелъ 
туть лвсъ, но у Миллера того нТ.тъ.



замъ какаго-то Копая, изъ племени Шелаговъ, и 
полагалъ, что достигнуть до сей земли водою, 
НИ съ устья реки Колымы, ни съ Чукочьей 
и Индигирки невозможно, по причине множе
ства льда, но противъ жилвщъ Шалаговъ мо
ре бываете чище, и потому должно искать зем
ли съ сей стороны.

Амосовъ, утвердясь на семь мненш, пошелъ 
моремъ подле берега къ жилищу Копая, кото- 
раго достигъ 7 го Августа 1723 года, но по мно
жеству льдовъ пе только не могъ продолжать 
пути, но даже съ трудомъ возвратился.

Въ следующую зиму, Амосовъ решился для 
о т к р ь т я  острова ехать на нартахъ, и прислалъ 
о своемъ путешествш въ Якутскую Воеводскую 
Канцеллрпо следующее донесе!Йе: «Отправясь 
въ намеренный путь изъ Нижне-Колымскаго 
зимовья, Ноября 3-го 1724 года, нашелъ я на 
море острове, или землю, и оттуда 23-го того 
же месяца возвратился обратно на Колыму. На 
той земле виделъ старые земляиыя юрты, а ка- 
к!е въ нихъ жили люди,, и куда сошли, неиз
вестно. Накоиецъ съестныхъ припасовъ и кор
ма для собаке недостало; для сей причины не
возможно было ничего более и проведывать. 
Путь по льду былъ весьма труденъ, потому что 
море замерзло негладко. Везде стояли высошя 
льдины, и ледъ отъ выступающей морской соли 
былъ шероховатъ ”.»

* Описания сихъ путешествш, и инкоторыхъ изъ следующих**



Въ бытность свою въ Якутск^, Миллер® лич
но спрашивалъ Амосова объ его путешествш. 
По словамъ его, жилище Копая на 200 верстъ 
къ востоку отъ устья Колымы, близъ небольшаго 
острова, возл® самаго берега лежащаго. Отъ ма
терой земли, между рьками Чукочьею и Алазеею, 
®зды до открытаго Амосовымъ острова одинъ 
день, и вокругъ онаго столько же; на семъ ос
тров® горы немалой высоты, который видимы 
и съ матерой земли; изъ животныхъ попадались 
олени; служащий для нихъ пищею мохъ растетъ 
по всему острову.

Обрътешя Вилегина и Амосова одно и тоже. 
Оба они были на первом® Медвъжьемъ остров®, 
на которомъ прежде ихъ бывали промышленни
ки, и по слухамъ давно уже им®ли объ немъ 
св®д®ше. Вилегинъ, не зная, что находился па 
маленьком® остров®, и услыша, вьроятно, объ ус- 
мотрънной против® Яны земл® (1 -  it ЛяХОВСКШ 
остров®), вообразил®, что сш дв® земли соеди
няются и составляют® берег® одной обширной 
земли. Но можем® ли мы полагаться на показа- 
ше Копая? Его жилище было, без® сомн®нхя, 
подл® острова Сабадея (около двухъ сот® верстъ 
отъ Колымы, как® Амосов® Миллеру сказывал®), 
а против® сего м®ста къ с®веру на 2*/4° по ши
рот® (около 230 верстъ), мы, въ 1821 году, ни 
мальйшихъ признаков® земли не нашли, да и 
Чукчи, живущее около Шелагскаго мыса, съ ко-

заимствованы мною изъ Сибнрскаго Въспгнка на 1821 годъ, а 
Поправлены, гдъ были несогласия, съ сочшнешемъ Миллера.



торыми въ 1822 году мы имяли сношешя, не зна
ли ни о какой земли въ сихъ странахъ, хотя и не 
скрывали отъ насъ, что со скалы Яканъ (около 
200 верстъ къ востоку отъ Шелагскаго мыса, 
и въ 300 верстахъ отъ жилища Копая) иногда 
видны въ моръ горы. Можетъ быть, Копаю и 
Вилегину то было известно, но удивительно, 
что они, говоря объ одномъ только островъ про- 
тивъ Кольшскаго устья, и о большой земля, за 
нимъ лежащей, не знали о прочихъ 4-хъ остро- 
вахъ, составляющпхъ одну купу съ островомъ, 
который усмотришь Вилегинымъ. Нс должно-ли 
заключить, что cin-то четыре острова и приня
ты за большую землю?

Карты наши въ то время были сообразны по
верхностному обозряшю сЯверныхъ береговъ Си
бири, которые отъ Карскаго моря до восточной 
оконечности АзЬт, въ продолжеше половины сто- 
ляття открыты казаками и промышленниками, 
неутомимыми въ трудахъ, но не имЯвшими ника- 
кихъ познашй. Вся путешественники, бывшие 
до того времени при упомянутыхъ берегахъ, 
также не и мял и способовъ и нужныхъ свядянш 
для изображешя берега съ някоторою вярностыо, 
и потому карты наши составлены были, такъ 
сказать, на угадъ, на основанш сбивчивыхъ, тем- 
ныхъ разсказовъ.

Казацкш полковникъ Шестаковъ, пргяхавшш 
въ 1726 году изъ сЯверной Сибири въ С. Пе- 
тербургъ, сочинилъ карту, которую напечатали, 
а потомъ скопировали въ НарижЯ географы Де-



лиль и Бюашъ. На сей карт* островъ Копай 
назначен* на разстояши двухъ-дневной *зды 
отъ матераго берега, и по параллели занимает* 
такое же пространство, какое находится между 
противолежащими сему острову рьками Колымою 
и Алазеею; на карт* написано, что островъ Ко
пай обитаем* непокорными Шелагами. За ним* 
к* скверу проведен* берег* большой земли, и 
в* надписи сказано, что отстоит* он* от* ос
трова Копая на неполный двухъ-днеЕный пере- 
*здъ (слт-довательио, островъ отъ матераго бе
рега Сибири далке, нежели отъ большой земли).

Против* сьверовосточной оконечности Азш, на 
восток*, означен* большой островъ, съ сл*дую- 
щею надписью: «Островъ против* Анадырскаго 
носа; на нем* многолюдно и всякаго звкря до
вольно; дани не платят*; живут* своею властно.» 
Скверный берег* Чукотской земли проведен* до
вольно ровною чертою, и губа Чаунъ и Шелаг- 
скш мыс* непримвтны.

Другая карта, попавшаяся исторюграфу Мил
леру, сочинена Якутским* дворянином* Ива
ном* Львовым*. На сей карт* изображены два 
носа. Крайнш, к* с*веровостоку, обыкновенно 
называемый Чукотским* носом*, илп Восточ
ным* мысом*, назван* Шелагскимъ и неогра
ничен*. Другой, лежащш прямо на юг* отъ 
нерваго, назван* Анадырским* носом*, и между 
сими двумя мысами, в* обширной губ*, поло
жен* островъ, обитаемый Чукчами, а против* 
Анадырскаго носа назначены два острова, один*



другаго къ берегу ближе, съ следующею над
писью: «До перваго острова отъ берега ®зды 
водою полдня. На немъ обитаютъ люди, коихъ 
Чукчи называютъ Ахьюхалятъ. Они говорятъ 
особымъ языкомъ; платье носятъ изъ утиныхъ 
кожь; питаются моржами и китами. За недостат
ком® у нихъ на остров® лису, варятъ рыбьимъ 
жиромъ. Другой островъ отъ перваго находится 
въ разстоянш двухъ дней ®зды водою. Жители 
онаго называются по Чухотски Пеекели. Они 
щеки пронимаютъ и вставляютъ въ нихъ зубы; 
живут® въ кръпкихъ мЬстахъ; платъе носятъ 
изъ утиныхъ же кож ь.» За сими островами изо
бражена большая земля, съ надписью: «Чукча
ми именуются Кичинъ-Элятъ. Сш говорятъ особ- 
ливымъ языкомъ; платье носятъ соболье; жи
вутъ въ землянкахъ, а бой у нихъ лучной. Зв®- 
ри въ нихъ водятся всяюе, коихъ кожи употре- 
бляютъ на платье. Лъсъ тамъ растетъ ельникъ, 
соснякъ, листвеиникъ и березнякъ.»

Миллеръ упоминаетъ еще о карт®, въ Якут
ск® же сочиненной. На сей карт® Шелагскш 
Носъ также неограничен®, и против® него про
ведена неограниченная земля, гд® надписано: 
«Обитаемая народом® Кыкыкме, который подо
бен® Юкагирам®.» Надъ Шелагскимъ Носом® 
надписано: «Жители говорятъ языкомъ особли
вым®. На бою весьма жестоки и покорить ихъ 
не можно. Хотя изъ нихъ кто и въ полон® по
падет®, тотъ самъ себя убивает®.»

Не только на сихъ картах®, составленных®
3Ч А С Т Ь  I ,



въ Якутске самоучками.-геограФами, но и на со
чиненной Берингомъ, въ 1728 году, по возвра- 
щенш его изъ перваго плавашя къ восточнымъ 
берегамъ Чукотской земли, не отличаютъ Шелаг- 
скаго Носа отъ восточной оконечности Азш и 
Чукотскаго Носа, а чтобы согласить xtapTbi съ 
плавашемъ Дежнева, присовокупили къ послед
нему мысу, на нъкоторыхъ картахъ, назваше 
Святаго Носа, а на другихъ, полагаясь на выше
упомянутую карту Львова, оставляли Шелагскш 
его мысъ на севере неограниченнымъ, и теме 
изъявляли сомнеше о плаванш Дежнева; но долж
но заметить, что оно не было известно сочини- 
телямъ техъ карте, ибо Миллере первый на- 
шелъ сведете объ немъ въ Якутскомъ архиве 
1736 года. Въ названной на одной карте Боль
шой Земле, за островами противъ Анадырскаго 
Носа, мы узнаемъ северо-западный береге Аме
рики, и Большая Земля противъ Шелагскаго 
Носа также назначена по неосновательнымъ све- 
дешямъ о дальнейшемъ протяженш того бере
га на северъ. Предположеше наше объясняется 
следующимъ обстоятельствомъ:

Въ 1711 году, Якутскш казакъ Попове, кото
рый изъ Анадырскаго острога ездилъ на Чукот- 
скш Носе, между прочимъ сказывалъ: «Напро- 
тивъ Носа, по обеимъ его сторонамъ, какъ въ 
Колымскомъ, такъ и въ Анадырскомъ море, ви- 
денъ острове, называемый Чукчами Большою 
Землею, на коей живутъ народы съ продетыми 
въ щеки большими зубами,» и проч. Потомъ го



ворится о берег®, простирающемся южн®е и с®- 
верн®е Чукотскаго Носа (конечно, о берегах® 
Америки), и слова ясно доказывают®, что тогда 
называли Колымским® морем® часть Океана к® 
северу от® Чукотскаго полуострова, а находя
щуюся по южной сторон® его Анадырским® 
морем®. Восточную часть Чукотскаго полуост
рова, сл®довательно, и ту часть берега, гд® тог
да назначали Шелагскш мыс®, Попов® называет® 
Чукотским® Носом®. И так®, по моему мн®нно, 
из® сего весьма ясно видно, от® чего на кар
тах®, сочиненных® по сбивчивым® разсказамъ 
безграмотных® людей, назначена против® Шелаг- 
скаго Носа Большая Земля.

Выше упомянуто^ что изв®стный географ® Де- 
лиль перенес® и на свою карту невьрности Ше
стакова карты. На изданной Делил ем®, в® 1728 
Г°ДУ} карт® изображены: остров® против® Колым- 
скаго устья, в® широт® 73°, а за ним®, в® ши
рот® 75°, Большая земля, будто бы открытая 
РосЛянами в® 1723 году, по указанно Шелаг- 
скаго князя Копая; но в® означенном® году ®з- 
дилъ Амосов® к® Копаю и не сд®лано никаких® 
новых® открытии

По обстоятельном® разсмотрьши бывших® в® 
то время изв®стш о Большой Земл® в® с®вер- 
номъ Ледовитом® Океан® не найдено ни одно
го, которое достойно и малаго в®роятхя. При 
нын®шнихъ св®д®шяхъ наших® о сих® стра
нах® было возможно н®сколько пояснить неосно
вательность геограФхи с®веро-восточной Asia, и



находить незначащее острова, или чистое море, 
тамъ, гдъ въ началь восмнадцатаго столъпя по
лагали обширны» земли.

Сльдукнщя путешествия совершены нашими 
мореплавателями единственно для исправлешя 
картъ сЪверныхъ береговъ Сибири.

Въ царствоваше И м п е р а т р и ц ы  Анны I o a h h o b -  

ны предпринято опозваше береговъ Сибири отъ 
Бллаго моря до Берингова пролива, и изслЪдо- 
BaHie возможности Ледовитымъ моремъ " пройдти 
изъ Архангельска въ Камчатку. Адмиралтействъ 
Коллеггя, для лучшаго исполнешя сего предпр!- 
я й я ,  положила отправить мореплавателей въ 
Ледовитое море въ одно время изъ трехъ раз- 
ныхъ мВстъ: 1, от ъ города “Архангельска, два 
судна, на востокъ до устья Оби; 2 , изъ ръки 
Оби на востокъ, до устья Енисея, одно судно; 3, 
изъ ръки Лены два судна, одно на западъ къ 
устью Енисея, другое на востокъ, мимо устья 
Колымы до Берингова пролива.

Для перваго отряда Коллегия сдЪлала всъ нуж
ный распоряжения, предоставя главному коман- 
диру Архангельскаго порта выборъ и снабжеше 
судовъ. По совъту мореходцовъ того края пост
роили два коча, Экспедицшнъ и Обь, длиною 
въ 52V2 Фута, шириною въ 14 Футовъ, глуби
ною въ 8 Футовъ. Экипажъкаждаго судна состоялъ 
изъ 20 человъкъ; командирами определены лей
тенанты Муравьевъ и Павлсвъ.

Они отправились отъ города Архангельска 4-го 
Поля 1734 года, достигли Мутнаго залива (въ



Карскомъ мори) и возвратились зимовать къ 
устью рвки Печоры. Въ 1юнВ мВсяцВ 1735 года 
вышли опять въ море, прошли недалве, какъ 
въ прежнее плаваше, и зимовали по прежнему 
въ рвкв ПечорВ.

Адмиралтействъ-Коллепя, уваживъ представ- 
леше лейтенанта Муравьева, что онъ не могъ 
имвть желаемыхъ успвховъ отъ того, что ходилъ 
на кочахъ, приказала построить у города Архан
гельска два палубные бота, длиною въ 60 и 50 
Футовъ, и отправить оные подъ командою лей- 
тенантовъ Скуратова и Сухотина; на мъсто лей
тенанта Муравьева поступилъ лейтенантъ Малы- 
гинъ, который былъ тогда на рвкв ПечорВ. Мая 
27-го 1736 года, на кочв Экспедицюнъ, онъпо- 
шелъ внизъ по рвкв; 29-го, противъ устья, льдомъ 
кочъ разбило, и едва могли спасти людей и часть 
груза. Исправя немедленно другой, бывшш съ 
нимъ кочъ Обь, Малыгинъ отправился въ путь
17-го 1юля. Превозмогая чрезвычайный затруд- 
нешя отъ льдовъ, задержанный долгое время 
подъ островомъ Долгимъ, гдв 7-го Августа при
соединились къ нему вышеупомянутые боты, 
подъ начальствомъ лейтенантовъ Скуратова и Су
хотина, г-нъ Малыгинъ пересВлъ на первый 
ботъ, а на второй опредвлилъ Скуратова; Сухо
тина на кочв Оби отправилъ въ Архангельскъ, 
и съ двумя ботами дошелъ до рвки Кары, гдв 
остался зимовать. Сухотинъ возвратился въ Ар
хангельскъ благополучно.

Въ семъ же году, въ 1юлВ и АвгустВ мвся-



цахъ, геодезистъ СелиФонтовъ описалъ на оле- 
няхъ западный берегъ Обской губы, и пере- 
ъхавъ на карбасъ къ острову Белому, осмотрълъ 
часть его южнаго берега. Въ Ноябрь присоеди
нился онъ къ лейтенанту Малыгину. Въ слъду- 
ннцемъ году, Марта 16-го, СелиФонтовъ отправ- 
ленъ вторично на оленяхъ съ Самоьдами къ Ле
довитому морю, для описи матераго берега и 
острова Бълаго. Дьйствгя его неизвъстны.

Въ началъ Пона 1737 года, вскрылась рька 
Кара, но какъ море очищается ото льда не преж
де половипы Ноля, то Малыгинъ и Скура- 
товъ, съ общаго совъта, положили пробыть на 
мьсть до 1-го Ноля. Въ половинъ Ноня показа
лась между служителями цынготная бользнь, ко- 
торую однакожь успъли истребить противоцын- 
готными травами, растущими по окрестнымъ 
тундрамъ*.

3-го Поля, наши мореплаватели достигли 
устья ръки Кары; въ морь видно было еще весь
ма много льду. Направили плаваше по возмож
ности къ сЬверу; наконецъ 23-го Поля усмотръ- 
ли островъ Бьлый, и 24-го легли на якорь въ 
проливъ, отдъляющемъ островъ отъ матераго бе
рега. Широту опредьлили 73° 8’. Приливъ шелъ 
отъ "W только 4 часа, а отливъ 8 часовъ отъ 0; 
первый приносилъ съ собою соленую воду, по- 
слЬднш прЪсную. Течеше отлива было многимъ 
сильнЪе течешя прилива, которое иногда было 
едва ощутительно. Прикладный часъ 3 ч., воз-

* Четырекратиое путешествие кашианъ-лешеиаита Литке, стр. 87.



вышеше воды 1 */2 ф . Проливе усеянъ мелями, 
между коими бываютъ с и л ь н ы й  спорный течешя. 
Противные ветры задержали лейтенанта Малы
гина въ семь проливе 25 дней. Обогнувъ (по 
Миллеру) мысъ, называемый Самоедами Ялмалъ,
18-го Августа боты вошли наконецъ въ Обскую 
губу, 11-го Сентября въ реку Обь, 5-го Октяб
ря въ ръку Сочву, где и зимовали; служителей 
помъстили въ Березове по квартирамъ. Леите- 
нантъ Малыгииъ возвратился берегомъ въ С. 
Петербургъ; Скуратовъ и подштурманъ Голо- 
винъ, на прежнихъ ботахъ, 11-го Августа 1739 
года, пришли въ ръку Двину, испытавъ на пути 
множество опасностей отъ льдовъ.

Друые два отряда, которымъ надлежало осмо
треть берега отъ реки Оби къ востоку, посту
пили въ распоряжеше командора Беринга. Онъ 
приказалъ построить въ Тобольске дубель-шлюп- 
ку, названную Тоболъ, назначилъ командиромъ 
лейтенанта Овцына, и снабдилъ его наставлени
ями, данными Адмиралтействъ-Коллепею. Д у- 
бель-шлюпка была длиною 70, шириною 15, 
глубиною 8 Футовъ, двухъ мачтовая, съ 8 двухъ- 
фунтовыми Фалконетами; вооружена, какъ шнява; 
экипажъ состоялъ нзъ 53 человеке; сверхъ того 
иеромонахе, штурманъ и геодезисте*.

’ Помещаемое здесь описаше путешеитай лейтенантов* М а
лыгина , Овцыпа, Проичшцева, Лаптева , и штурманов* Челю
скина н Минина, заимствовано мною частно изъ Записок* быв
шего Государственпаго Адмиралтепскаго Департамента, на 1820 
год-ь; довольно значительный ошибки и пропуски, въ семъ из»



15-го Мая 1734 года, цо совершенномъ изго
товлении дубель-шлюпки Тоболъ, лейтенантъ Ов- 
цынъ отправился изъ Тобольска внизъ по Ирты
шу, и съ шшъ нисколько дохцениковъ, нагру- 
женныхъ провхантомъ и морского провизтею. То- 
больскш губернаторъ Плещеевъ, Флота капитанъ 
Чириковъ, и проФессоры Академш Наукъ, нахо- 
дивннеся при Камчатской экспедиции, провожа
ли лейтенанта Овцына несколько верстъ; 9-ть 
дней, онъ шелъ внизъ по Иртышу, мияовалъ 
многая Русск1я деревни и Остяция юрты; 24-го 
Мая остановился на короткое время при устье 
сей реки, у большой слободы, называемой Са- 
маховскш Ямъ, и переменивъ проводника, про
должали путь далее, внизъ по реке Оби.

2-го Копя пришелъ онъ къ городу Березову, 
принялъ на суда проводниковъ и служителей, 
назначенныхъ въ дополнение къ имъющейся у 
него команд;!;. Чрезъ три дня отправился далее, 
и 12-го въ полдень достигъ къ Обдорскому ост
рожку, последнему Россшскому селешю при ре
ке Оби.

15-го, Овцынъ пришелъ къ устью реки Оби, 
где она впадаетъ въ Обскую губу тремя рука
вами, и по восточному, въ которомъ глубина 
больше, вышелъ въ губу 19-го Боля. Въ cie 
время, отъ сильиаго и крепкаго ветра, дощеники 
такъ повредились, что плавашя на нихъ продол
жать было невозможно; одинъ разломали; изъ

влечеши, мною замеченные, исправлены и пополнены изъ подлин
ны хъ журпаловъ.



лъса построили на берегу магазинъ, и выгрузи
ли въ него провгантъ и прочге припасы. При 
этомъ мъстъ семь озеръ, почему и назвали оное 
Семиозернымъ. Широта по наблюдешямъ найде
на 66° 361.

Оставя карауль при магазинахъ, 21-го Овцынъ 
продолжалъ путь далъе, подлъ праваго берега 
Обской губы. 26-го послалъ на лодкахъ унтеръ- 
оч>ицера и семь человъкъ служителей, впередъ 
къ Ледовитому морю, для поставлешя при устьъ 
Ооской гуоы знаковъ, и для встрЪчи ожйда- 
емыхъ отъ города Архангельска судовъ; по пре- 
пятствпо отъ противныхъ вЬтровъ и милей, меж
ду коими надлежало искать Фарватера, Овцынъ 
хпелъ впередъ по Обской губъ къ скверу весь
ма медленно, б-го Августа пришелъ онъ въ ши
роту 70° 41, и опасаясь пускаться далЪе, по при
ближавшейся осени и наставшимъ морозамъ, ръ- 
шился идти зимовать къ Обдорскому острожку, 
и прибыль къ нему 4 Сентября.

Во время плавашя по Обской губъ, лейтенантъ 
Овцынъ на берегахъ ея находилъ безлъсиыя тун- 
дренныя мъста, и землю, замерзшую въ самое лъ- 
то глуоже полу-аршина; имЪлъ частыя свида- 
п1я съ кочующими Самоъдами; видЪлъ по тун- 
дръ много оленей и медвъдей, и одинъ разъ 
примътилъ въ губъ плавающихъ бълугъ.

Дубель-шлюбку разружили и выгрузили всъ 
припасы въ магазины; люди перебрались въ о- 
строгъ; 13 Одтября ръка Обь покрылась льдомъ.

Вь Иояоръ пргъхали въ Обдорскъ съ запад



ной стороны оленные Самовды, для взноса въ 
казну ясака, и сказывали, что прошедшаго лВ- 
та видвли на берегу Ледовшаго моря, близъ 
рвки Кары, Русскихъ людей, посланныхъ изъ 
Пустозерска на оленях®, для постановления ма- 
яковъ. Овцынъ съ твми Самовдами отправилъ въ 
Пустозерскъ двухъ казаковъ, къ лейтенанту Му
равьеву, для извВщешя его о плаванш своемъ 
по Обской губв, и о маякахъ, поставленныхъ 
на ея устьв.

1735 года, Мая 29-го, лейтенантъ Овцынъ по- 
шелъ внизъ по Оби, но льдомъ принуждаем®, 
былъ безпрестанно останавливаться у береговъ. 
6-го 1юня пришел® онъ къ Семиозернымъ мага- 
зинамъ и взялъ оставленную прошедшаго года 
провизио. 11-го продолжалъ путь далт.е; вскорв 
вновь задержанъ льдомъ, неподвижнымъ по всей 
Обской губи; 20-го ледъ взломало и Фарва- 
теръ началъ очищаться, но до 8-го Коля Овцынъ 
шелъ на дубель-шлюпкв вслЪдъ за льдомъ весь
ма медленно; въ то время оказалась у многихъ 
изъ бывшихъ съ нимъ цыига, которая вскоръ 
усилилась до того, что въ половин® мвсяца изъ 
53 человвкъ оставалось здоровыхъ только 17 че- 
ловВкъ. Овцынъ былъ также тяжко боленъ, и 
съ соввта своихъ нодчиненныхъ принужденъ 18-го 
Коля пойдти въ обратный путь. Предполагая зи
мовать въ Тобольск®, какъ для лучшаго иэле- 
чешя больных® и исправлешя поврежденной ду- 
бель-шлюпки, такъ и для запаса на будущее 
время провизш, онъ, при помощи присланных®



къ нему изъ Обдорска и Березова служителей, 
сколько возможно поспъшалъ плавашемъ, но при- 
шелъ къ Тобольску не прежде б-го Октября; 
въ cie время по Иртышу уже несло ледъ и рв- 
ка векоръ стала.

Чрезъ два мъсяца по прибытш въ Тобольскъ, 
Овдынъ, получа отъ болъзни облегчение, отпра
вился въ С. Петербургъ, для личнаго донесешя 
Адмиралтействъ Коллегш о своемъ плавати, и 
предстоявшихъ препятстиъчхъ къ исполнении 
возложеннаго на него дЪла. Онъ представлялъ, 
что ежели ему повелъно будетъ на будущее лЪ- 
то идти въ Ледовитое море, то, по причин!', опас- 
наго плавашя между льдами, нужно дать еще 
другое судно, для взаимнаго вспомоществовашя, 
въ случав повреждешя одного изъ иихъ, и что 
онъ почитаетъ полезнымъ послать весною, по зим
нему пути, на оленяхъ, или на собакахъ, ге
одезиста, описывать берега Ледовитаго моря до 
устья рвки Енисея. Адмиралтействъ Коллеыя, 
находя представлеше основательнымъ, пред
писала Овцыну построить въ Тобольскъ къ бу
дущему лъту палубный ботъ, для совокупнаго 
плавашя съ дубель-шлюпкою, назначила на оный 
командиромъ Флотскаго мастера Кошелева, и по
ложила отправить геодезиста для описи береговъ 
Ледовитаго моря. Овцыиъ поспъшилъ возвра
титься въ Тобольскъ, взявъ съ собою мастера 
Кошелева, которому поручено было строение но- 
ваго судна; они прибыли на мъсто 24-го Фе
враля, приступили къ заготовление лъсовъ, и



Марта 11-го заложили палубный ботъ, длиною 
въ 60, шириною въ 17, глубиною въ 7% Футовъ. 
Какъ ни поспешали строешемъ, но не успвли 
приготовить бота къ плавашю на следующее 
лвто.

Въ 1736 году, Мая 23-го, лейтенантъ Овцьшъ, 
на дубель-шлюпкъ, съ дощениками, нагружен
ными пров^антомъ, отправился изъ Тобольска 
внизъ по рвкамъ Иртышу и Оби. 14-го 1юня 
пришелъ въ Березовъ, гдВ простоялъ до 23-го, 
для перегружешя пров1анта и для разныхъ ис- 
правленш на дубель-шлюпкв. 4-го 1юля мино- 
валъ Обдорскъ, 7-го достигъ къ устью рвки 
Оби, оставилъ дощеники у Семиозерныхъ мага- 
зиновъ, и на дубель-шлюпкъ слВдовалъ далВе 
къ свверу по Обской губъ. 28-го прошелъ то 
мвсто, откуда возвратился въ 1734 году; 5-го 
Августа достигъ въ широту 72° 34', гдв оста- 
новленъ льдомъ, который впереди покрывалъ всю 
Обскую губу и стоялъ еще твердо съ прошед
шей зимы. Лейтенантъ Овцьшъ ходилъ взадъ и 
впередъ около сего мвста, въ ожиданш, что 
ледъ будетъ взломанъ и унесенъ въ море; видя, 
что онъ стоитъ неподвижно, рвшился, съ совъ- 
та своихъ подчиненныхъ, для зимовашя возвра
титься въ Обдорскъ, куда и прибылъ 26-го Сен
тября. Въ началъ Октября рвка Обь покрылась 
льдомъ. Въ Декабрь мвсяцв пргвхали къ Обдор- 
ску оленные Самовды, для взноса въ казну яса
ка; съ ними отправлеиъ геодезш ученикъ, опи> 
сывать берегъ Ледовитаго моря.



1737 года, Мая 5-го, ф л о т с к ш  мастеръ Коше- 
левъ и штурманъ Мининъ, на вновь построен- 
номъ бот®, названном® Почталшнъ-Обь, пошли 
отъ Тобольска вниз® по рвкамъ Иртышу и Оби, 
5-го прибыли к® Обдорску, и вступили под® 
начальство лейтенанта Овцына. В® то время ду- 
бель-шлюпка была готова к® походу. Овцынъ 
определил® на нее командиром® мастера Коше
лева, а сам® перешел® на бот®.

29-го 1юня, оба судна отправились отъ Обдор- 
ска вниз® по р®к® Оби. 9-го 1юля пришли к® 
Семиозернымъ магазинам®; взяли на суда остав
ленный в® них® прошедшаго л®та пров1антъ 
и друше припасы. 14-го пошли дал®е к® с®ве- 
ру по Обской губ®, но за противными в®тра- 
ми и туманами весьма медленно, б-го Августа на
ходились в® широт® 72° 46?, у праваго берега 
Обской губы, близь устья залива, называемаго 
Гыдыямъ, вдавшагося внутрь берега к® юго-во
стоку па 160 верст®; в® вершин® его впадает® 
р®чка того же назвашя.

7-го Августа, лейтенант® Овцынъ, съ сов®та 
своих® подчиненных®, положил®, по позднему 
осеннему времени, не осматривать л®ваго берега 
Обской губы, а поспвшить к® р®к® Енисею. На 
другой день мореплаватели вышли в® Ледовитое 
море; близ® устья Обской губы, в® широт® 72° 
40', увиднли, что направление прилива на SW , 
по Зу2 мили, отлива на N 0 съ равною скоро- 
сию. При попутном® в®тр®, продолжая путь к® 
с®веру до широты 73® 56', встр®тили густой, вы



сокими буграми стоявшш ледъ, на которомъ си- 
д ё л и  чайки во множеств*; глубина въ семъ мн
ет* была 11 саженъ; течете моря къ западу по 3/ 4 
мили въ часъ. ЗдКсь видкли кита. Поворотили 
отъ льдовъ къ берегу на SOtS, и впереди льдовъ 
уже не было. На другой день усмотрели на ONO 
землю; глубина была 7, б и 5 саженъ; грунтъ 
сирый и крКпкш песокъ. 10-го приблизились къ 
невысокому и ровному берегу, у котораго стали 
на якорь, въ разстоянш полумили, на глубин* 2‘/ 0 
саженъ, им*я скверный мысъ на 1NTSTO, южную 
оконечность берега на SIO. Для обозркшя сего 
берега посланъ на ялбот* штурманъ Минин*, 
который, къ вечеру возвратясь, донесъ, что бе
рег* ровный, невысокш, положеше отъ SW  къ 
WO; по заплескай* лежит* много выброшеннаго 
морем* л*са; дал*е внутрь берега шесть озеръ, 
соединенных* одно съ другим* ркчкою, впада
ющею въ море; по озерамъ и р*чк* множество 
диких* гусей, уток* и чаек*. Земля везд* тун- 
дренная и н*тъ никакого растешя; вдали ви- 
д*ли диких* оленей и одного бклаго медвКдя. 
Широта якорнаго м*ста найдена 73° 10'; скло- 
неше компаса */2 румба восточное; течете моря 
примкчено, съ 7-го часа утра до полудня, 3*/4 ми
ли къ скверу.

Сл'Кдуюице шесть дней, мореплаватели наши, 
при противных* вктрахъ, днем* лавировали, а 
въ ночное время стояли на якор*. 16-го нахо
дились въ широт* скверной 73° 18'; тогда ск-



веро-восточный мысъ, называемый Мате-Соль*, 
былъ отъ нихъ на OSO, въ ЗУ2 миляхъ. На семь 
мысъ лейтенантъ Овцынъ приказалъ поставить 
изъ выкиднаго лъса знака», съ надписью, что онъ 
въ 1737 году, 16-го Августа, прошелъ съ двумя 
судами изъ Обской губы къ востоку. Въ семъ 
мЪстЪ вода горька и солона, цвъта свЪтло-зеле- 
наго; приливъ и отливъ N  и S по 3*Д мили. 
Идучи далъе къ О, на глубинЪ 10, 7, 5 саженъ, 
замътнли 17-го числа множество лъса, несомаго 
отъ S къ Ж. Глубины оказывались весьма не
равный и обширныя мили простирались отъ бе
рега въ море. За мысомъ Мате-Соль, къ SIO, вдал
ся большой заливъ на 100 верстъ, шириною до 
35. Далъе сего залива морской берегъ до устья 
ръки Енисея простирается къ SO на 160 верстъ.

30-го Августа мореплаватели наши подошли 
къ устыо ръки Енисея, и чрезвычайно были об
радованы прибьтемъ на лодкъ геодезга ученика 
Прянишникова, который близъ устья Енисея ожи
дала» суда, чтобы показать имъ входъ въ ръку.

1-го Сентября, оба судна благополучно вошли 
въ устье ръки Енисея и остановились у мага- 
зиновъ, которые, по приказание начальства, на

* Въ Хронологической Исторш г. Верха, часть I -я  стр. 124, 
ошибочно сказано, что cie четвертое плаваше Овцына было въ 
1758 году, и что оыъ тогда^ обошедъ мысъ Ялмалъ, вошелъ въ 
рт>ку Енисей; у Миллера также ошибка въ год-1;, по мысъ назы
ваете онъ Матъ-солъ. Мысъ Ялмалъ, какъ мы выше видёли,  на
ходится па западной сторон® Обской губы. Мать-Соль па Само- 
ёдскомъ язык® зпачитъ Тупой мысъ.



рочно были построены для прияасовъ, нужныхъ 
нашимъ путешественникамъ. Широта сего мпста 
найдена 71° 31'; склонеше компаса 3/ 4 румба во
сточное.

Получивъ изъ магазиновъ провгантъ, и взявъ 
проводника, знающаго Фарватеръ рнки, лейте-  
нантъ Овцынъ пошелъ 2-го Сентября Енисеемъ; 
въ продолжеше мпсяца поднимался они вверхъ 
подъ парусами, поспИшая сколько возможно къ 
городу Туруханску, но 2-го Октября остаиовленъ 
льдомъ и зимовали въ Ангутскомъ залив®, не 
доходя 30 верстъ до Туруханска. Мастеръ Коше- 
левъ на дубель-шлюпкъ отстали на нисколько 
верстъ, не моги идти далне, принужденъ были 
спуститься внизъ по Енисею, и при устьн рнки 
Денешкиной остался для зимованья, въ 100 вер- 
стахъ отъ Туруханска.

1738 -г.о года, лейтенантъ Овцынъ, по доносу 
подчиненныхъ, отдали подъ судъ. Мастеръ Ко- 
шелевъ потребованъ въ С. Петербургъ, для отче
та по диламъ. Штурману Минину предписано слн- 
дующаго лита идти въ Ледовитое море, и ста
раться обойдти Таймурскга мысъ.

По наступленш весны, оба судна были осви- 
дИтельствованы, и оказалось, что дубель-шлюпка 
къ плавашю ненадежна. Штурманъ Минииъ 
приготовилъ ботъ, на которомъ, Ьоня 4-го, от
правился внизъ по рики Енисею, и 3-го Августа 
пришёлъ къ ея устью. По выходи въ море про
должали плаваше нодли берега; 8-го Августа ми
новали утесистаго, каменнаго берега мысъ, пазы-



ваемый ЕФремовъ Камень, въ широта 72° 367;
9-го, въ широта 72° 53;, на глубинъ 15 саженъ, 
встрьтилъ густой ледъ, который принудилъ его 
возвратиться къ зимовью Волгину; широта его 
найдена 72° 20 '. Простоявъ три дня, Мининъ 
пошелъ опять къ сиверу, вдоль утесистаго каме- 
нистаго берега. 16-го, въ широта 73° 8/ , сталъ 
на якорь за утесистымъ же каменистымъ остро- 
вомъ, отъ матераго берега въ 4 миляхъ; далъе, 
за великими льдами, продолжать плавашя было 
невозможно. 2 2 -го послали на ял бота штурмана 
Стерлегова, подлЪ берега, для осмотра, не най
дется ли гдъ возможности пройдтп; черезъ три 
дня посланный возвратился и донесъ, что онъ 
шелъ йодл ь самаго берега, между льдовъ, съ ве
ликою трудностью; въ 40 верстахъ отъ судна 
увидьлъ, что берегъ заворотился къ востоку и 
дальнш мысъ впереди былъ тогда на ONO */4 
О, въ 16 миляхъ. Идти къ нему штурманъ Стер- 
леговъ не могъ, по недостатку взятой имъ про- 
визш, и принужденъ былъ возвратиться къ суд
ну. Вдоль съвернаго берега того острова, за ко- 
торымъ ботъ былъ на якорь, глубина 19 и 20  

саженъ.
Штурманъ Мининъ, простоявъ за островомъ 

до 30-го Августа, по причинъ наступившихъ мо- 
розовъ, отправился въ обратный путь; 13-го Сен
тября вошелъ въ ръку Енисей, и зимовалъ, не 
доходя до города Туруханска, у зимовья Исако
ва Терехино.

1739-го года, 1юня 3-го ръка вскрылась.
4Ч А С Т Ь  I .



Штурмаиъ Минииъ весною занялся описью т®хъ 
частей Енисея, который въ прошедшее годы не 
были еще осмотрены; въ Фарватер® нашелъ 
онъ отъ 2  до 8 саженъ глубины. 18-го Ьоня, 
на бот®, ходилъ Мининъ вверхъ Енисея къ Ту- 
руханску, чтобы запастись провизхею, долженъ 
былъ ожидать ея до 31-го Ьоля, и потому 
отправился въ предназначенный ему путь весь
ма поздно, дошелъ только до устья р®ки Ени
сея и возвратился.

Въ 1740 году, изъ Туруханска, на собакахъ, 
посланъ штурманъ Стерлеговъ къ устью Енисея, 
для описи морскаго берега до р®ки Таймуры. 
Онъ поьхалъ отъ Волгинскаго зимовья, при усть® 
Енисея, и 22-го Марта былъ у с®веро-восточ- 
ныхъ острововъ, въ широт® по наблюдении 73° 
5 '; 23-го началъ опись; въ тотъ же день, въ 
широт® по наблюдехпю 73° 9 ', нашелъ склоне- 
nie компаса 10 ° восточное; ему казалось, что въ 
3 и 4 верстахъ отъ берега носился ледъ, и, какъ 
онъ говорить: «Надъ водою стоить парь, яко 
дымъ». Продолжая опись вдоль берега на с®веръ, 
Стерлеговъ почти каждый день опредЬлялъ ши
роту по наблюдешямъ. Берегъ материка и близъ 
него лежание острова скалисты, до широты 7 5 ° 
13', въ которой находился Стерлеговъ Апръля 
12-го. 14-го, на высокомъ каменномъ мыс®, въ ши
рот® 75° 2 6 ',поставили маякъ. » Компаса склонеше 
отъ праваго севера (такъ говорить Стерлеговъ) 
весьма много стало показывать, и неравное, и упо- 
ваемо, что въ зд®шнихъ скверных® мЕстахъ маг



нитная сила служить не стала.» По причини боли 
въ глазахъ, отъ блестящей белизны снега, какъ 
у проводниковъ, такъ и у Стерлегова, онъ при- 
нужденъ пойдти въ обратный путь, и остановил
ся при устье реки Пясины, въ зимовье двухъ 
промышленниковъ, чтобы дать отдохнуть соба- 
камъ, изъ коихъ большая половина такъ исто
щали, что не могли далЪе везти нартъ. 29-го 
Мая достигли устья реки Енисея.

Штурманъ Мининъ, 7-го 1юня, на боте, от
правился внизъ по реке Енисею; 4-го Авгу
ста вышелъ въ Ледовитое море, и следовала» 
вдоль берега къ скверу. Прошедъ острова ск
веро-восточные, терпеть жестокш штормъ отъ 
SW  и ЖДУ, потерялъ яликъ, который висЪлъ 
на боканцахъ, и 14-го Августа, для укрытая 
отъ волнешя, зашелъ за риФъ, где и отсто
ялся на якоре. Продолжая плаваше, 1б-го на
ходился близъ устья реки Пясины, въ кото
рое, по причине мелей, войдти не могъ. 17-го, 
осмотрелъ заливъ въ устье сей реки, дабы 
въ случае нужды найдти надежное убежище. 
Заливъ закрыть отъ N W  ветровъ; глубина 4 */2 

сажени; грунтъ хорошъ. 2 0 -го, въ широте по 
наблюдешямъ 74° 43 ', усмотрели за двумя ос
тровами закрытый заливецъ. При благополуч- 
номъ ветре, продолжая плаваше на Ж, нахо- 
ходили глубину 8 и 10  саженъ, и вдругъ ло- 
томъ недоедали дна *. Августа 21-го, въ ши-

-S Въ журнал® не упомянуто, сколько саженъ линя выпустили.



pOTll 75° 15', Минннъ встрътилъ непроходи
мый ледъ, и потому въ журналъ его сказано: 
«Отъ незнашя впереди положешя берега, къ 
прибъжшцу отъ всъхъ случаевъ, къ сохране
нию судна, принужденъ былъ поворотить на- 
задъ». Время уже настало холодное, и Дели- 
левъ термометръ опускался на 209° (Реомюр. 
3°). 28-го Августа вошли въ устье р. Енисея, 
вверхъ которой продолжали плавате до широ
ты 69° 40 ', гдъ, 16-го Сентября, при устьъ 
рЪки Дудина остановились зимовать.

Въ 1741 году, штурманъ Мининъ описывалъ 
рЪку Енисей до города Енисейска, гдъ оставя 
ботъ Почта л юнъ - О б ь, съ командою отправился 
въ С. Петербургъ.

На дубель-шлюбку Якутскъ, подобную Оби, 
построенную въ Якутскъ, назначенъ команди- 
ромъ лейтенантъ Прончищевъ, которому пред
писано идти Ледовитым!» моремъ, отъ устья 
Лены на западъ, къ Енисею, на встръчу боту 
Оби, подъ командою лейтенанта Овцына. Въ 
то же время приготовлено было въ Якутскъ 
другое судно, Иркутскъ, подъ начальствомъ лей
тенанта Ласишуса, которому велъно идти на во- 
стокъ по Ледовитому морю, близъ береговъ, и 
старатся пройдти Беринговымъ проливомъ въ 
Восточный Океанъ, а потомъ продолжать путь 
къ Камчаткъ, или къ ръкъ Анадыру.

1юня 30-го 1735 года, оба судна отправи
лись внизъ по течешю ръки Лены, сопровож-



даемыя дощениками, на коих® погружен® былъ 
запасный провхантъ, съ другими разными по
требностями. Плаваше по Лен® совершили безъ 
всякаго затруднешя; глубина по рВк® найдена 
отъ 4 до 9 сажен®; берега были покрыты ли- 
ственичнымъ и березовым® лВсомъ; мореплава
тели миновали много островов®, на которых®, 
как® и на берегах® реки, вид® л и промы
шленников®, ловивших® рыбу, по ВСВМЪ сим® 
обстоятельствам® путешеств1е было довольно 
npiaraoe.

2-го Августа пришли к® устью Лены, впа
дающей в® Ледовитое море пятью рукавами, 
образуя через® то четыре острова; 8 -го, восточ
ным® рукавом®, называемым® Быховскш Про
ток®, вышли в® Ледовитое море; тогда, пере
грузив® на суда npoBiaHT® и припасы, отпра
вили дощеники обратно в® Якутск®.

9-го Августа, оба мореплавателя разстались, 
пожелав® друг® другу достигнуть благополуч
но назначенной им® цт>ли. Ласишусъ пошел® 
на восток®. Прончищевъ, за противным® вет
ром®, не прежде 14-го направил® путь к® св- 
веРУ, обходя острова Кирылолъ, Тумиты и Кре
ста, которые лежат® в® устьв рвки Лены, и ея 
рукавами отдВляются отъ матерой земли.

16-го Августа, Прончищевъ увидВлъ к® ск
веру множество льда, и потому, не удаляясь 
от® вышепомянутыхъ островов®, но держась 
подл® них®, шел® к® скверу и сВверо-западу,



на глубин® l'/jj, 2 и 2*/2 саженъ; 24-го, при- 
шелъ къ западному устью рукава Лены, ново- 
ротилъ на югъ, внутрь губы, къ устью реки 
Оленекъ, къ которому приближает, 26-го числа 
сталъ на якорь и послалъ промеривать Фарва- 
теръ, ведущш въ реку; 30-го вошелъ въ устье, 
и остановись у берега, противъ пустыхъ лет- 
нихъ промышленническихъ юртъ, расположился 
зимовать.

20-го Сентября, крепкимъ севернымъ вет- 
ромъ нанесло съ моря въ реку множества льда, 
который бывшимъ тогда морозомъ скрепило, и 
река стала.

5-го Октября отделали для житья землянки, и 
команда съ судна перебралась въ нихъ. Широта 
сего места по наблюдешямъ найдена 72° 54'.
10-го Ноября солнце скрылось за горизонте*.

Въ Занискахъ Адмнралтейекаго Департамента выведена изъ 
ноказаннаго времени сокрыпя солнца за горизонта широта м£ста 
70° 57^, н по разности сей широты съ определенною Пропчище- 
вымъ заключили, что и я  последняя определена неверно. Осно
вываясь на ошибочномъ предположении и на широта устья К о 
лымы, найденной капитаномъ Биллншсомъ 69° 29^, на 1° 46 '  ме- 
нВе означенной на прежппхъ картахъ Дедовптаго моря, выведе
но заключеше, что берегъ Ледовнтаго моря на прежппхъ кар
тахъ, т. е. картахт, сочнпеппыхъ морскими офицерами, бывшими 
съ ГТрончнщевымъ, положеиъ на полтора градуса сЪвернЪе на- 
стоящаго. Для опровержешя всего этого, нужно только заметить:

1. Ш ирота устья Олепека на карта Ирончищева 72° 54 \
— —  —  — —■ лейт. Анжу 72° 57 ^

2. Ш ирота (счнслнмал) маяка при усть-ъ рвки К о 
лымы, Даптевьшъ 70° 05 L 

Врашслсмъ 69° 55



Съ наступлешемъ весны 1736 года, лейтенанта 
Прончищевъ началъ приготовлять судно къ по
ходу, но рька Оленекъ вскрылась до устья не 
ранке 2 1 -го 1юня, и тогда въ морн стоялъ еще 
твердый ледъ.

3-го Августа отнесло льды отъ устья Олепе- 
ка, и Прончищевъ направилъ путь къ съверо- 
западу.

5-го, пришедъ въ устье рвки Анабары, посы- 
лалъ геодезиста Пекина вверхъ по рвкв, промк- 
ривать глубину; черезъ 6  дней Чекинъ возвра
тился.

12-го, Прончищевъ отправился далве къ скверу, 
вдоль берега, но отойдя только 32 мили, встрв- 
тилъ льды, между коими, при противномъ вът- 
рв, лавировалъ; 13-го пробрался къ устью губы 
Хотанги, которая при входВ шириною до 30 
миль; на срединВ два острова, одинъ низменный, 
и отъ него къ западу другой, утесистый камен
ный; глубина въ устьъ отъ 9 до 12 саженъ. 
Прончищевъ, усмотря на берегу шалашъ, по- 
слалъ проввдать, нвтъ ли жителей; посланные, 
вскорВ возвратясь, объявили, что усмотренный 
шалашъ зимовье промышленниковъ; людей не 
видали; нашли только собакъ и сввжш хлъбъ,

5. Бъ большнхъ севсрпыхъ шнротахе, зимою и при таяши сггВ- 
говъ весною, горизонтальная рефракщя бываетъ такъ велика и 
неравномерна, что парушаетъ верность обыкиовсппаго математи- 
чсскаго вычисления широте но времени сокрьшя светиле за го- 
рнзонтомъ.



изъ чего заключили, что хозяин® вышелъ на 
промысел®.

По наблюдении высоты солнца, Августа 14-го 
находились въ широт® 74° 48г; склонеше ком
паса было 1*4 румба восточное; устье губы Хо- 
танги отстояло на SW  2° 44 ', въ 30 миляхъ.

17- го, увидВли губу, покрытую сплошнымъ 
льдомъ, мимо коего пробирались дал®е съ вели- 
кимт> трудомъ, на глубин® отъ 2 до 14 саженъ. 
Между льдомъ видьли много островов®, но за 
туманом® величины ихъ опред®лить не могли. 
По счисленно, мореплаватели наши полагали, 
что они въ 120 миляхъ отъ устья губы Хотан- 
ги, въ шпрот® 76° 20г.

18- го, держась подл® стоячаго льда, по пре
пятствиям® отъ льда плавающаго, шли вперед® 
весьма медленно. Высошя горы, покрыты я сн®- 
гомъ, видимы были за низменным® берегом®, 
въ отдалеши на юго-запад®. Море было напол
нено буграми плавающаго льда, и въ губ® сто
ял® неподвижный, гладкш лед®.

19 -го, прошли мимо большой губы, которая 
простиралась на юго-западъ до 20  миль; впереди 
увидъли два острова, и между ними проливъ, 
шириною около мили.

Прошедъ сш острова, Прончищевъ держал® 
к® с®веру, дабы обойдти сплошные, неломанные 
льды, пролегаклще изъ губы въ море; суда бы
ли подвержены непрестанной опасности быть раз
давленными отъ льда. Въ полдень мореплаватели



наши полагали^ что находятся против® устья 
рвки Таймуры, берега коей возвышены. Глуби
на моря поперегъ губы Таймурскаго устья была 
отъ 10 до 35 саженъ *. Пробиваясь далве къ 
западу, видвли между островами много плаваю- 
щихъ бвлугъ и летающих® чаек®. Это еще бо- 
лВе удостовВряло, что были точно при устьв 
рвки Таймуры **, но войдти въ него не имвли воз
можности, по причин® стоявшаго сплошнаго льда, 
который, кажется, всегда неподвижен®; у бере
гов® не видно было никаких® заплескэвъ, но 
отъ него простирались въ море льдяныя закра
ины, по коим® во множеств® ходили бвлые мед- 
вВди. 20-го Августа, около полуночи, судно 
льдами сжало со вс®хъ сторон®, так®, что не бы
ло возможности идти дал®е, и потому, въ широ- 
т® сВверной 77° 29г, Прончищевъ рвшился, по 
сов®ту своих® подчиненных1],, возвратиться, и 
идти зимовать въ рВку Хотангу, или другое 
удобное мвсто. Въ cie время настала совершен
ная тишина, сдвлался мороз®, и море покры—

*  Въ Запнскахъ Адмиралтейскаго Департамента сказано, что 
18 Августа, съ 5 саженъ вдругъ оказалось 115 саженъ глубины, а 
пемпого далЛе лотомъ дна нсдостали. Въ подлшшомъ журнал* 
Прончищева о томъ ничего не упомяпуто.

* *  Прончищевъ ошибался, полагая себя протпвъ устья Тай- 
муры, впадающей въ губу по западной стороне сВверо-восточнаго 
мыса, котораго опъ не обошелъ, въ  чеыъ легко можно удостовв- 
рнться, сравшшъ журпадъ его съ описью лепт. X . Лаптева и штур
мана Челюскина.



лось льдомъ. Оставалось одно средство—проби
раться назадъ греблею между льдовъ.

25 -г о , задулъ кръпкга северный вътеръ, и суд
но со льдами понесло къ югу. Мореплаватели 
наши отчаивались въ своемъ спасеши, но на дру
гой день, къ счастпо ихъ, сильными порывами 
вътра разнесло весь ледъ и открылся свобод
ный путь; тогда воспользовались благополучнымъ 
вт.тромъ, пришли къ устью ръки Хотанги, ио 
войдти въ него не имъли возможности, по мно
жеству льда, и отъ того направили путь къ ръ- 
къ Оленекъ; 28-го достигли ея устья; за про
тивными вЪтрами и льдами носимы были шесть 
дней взадъ и впередъ. Весь экипажъ отъ стужи 
и трудовъ былъ въ великомъ изнеможенш и 
едва управлялъ парусами, которые отъ мокроты 
и стужи оледенъли. Прончигцевъ, больной, не 
могъ выходить изъ каюты; болъзнь его еще бо- 
лъе усилилась отъ отчаяннаго положешя его 
судна, и онъ, къ крайней горести всъхъ подчи- 
ненныхъ, умеръ 30-го Августа. Послъ него всту- 
пилъ въ начальствогаше судномъ штурманъ Че- 
люскинъ.

3-го Сентября, мореплавателямъ нашимъ уда
лось войдти въ устье Оленека. На другой день, 
они съ надлежащею почестью отдали послЪдшй 
долги бывшему своему начальнику. Несчастная 
супруга Прончищева, бывшая съ нимъ въ его 
путешествпг, лишась нъжно любимаго ею мужа, 
не перенесла такой потери; снъдаемая печалью,



она вскоре за нимъ последовала, и похоронена 
съ нимъ вместе.

18-го Сентября, Оленекъ покрылся льдомъ. 
Штурмане Челюскине зимовалъ при сей реке; 
следующаго 1737 года, въ исходе 1юля, вы- 
шелъ онъ на дубель - шлхобке въ Ледовитое 
море, и предполагая, что после тщетныхъ по- 
кушешй прошедшаго лета, и при очевидной 
невозможности миновать северный Таймурскш 
мысе, предпринимать вторичное плаваше на за
паде къ устью Енисея напрасно, решился идти 
назадъ къ устью Лены, и по оной вверхъ воз
вратиться въ Якутскъ. По прибытш въ сей 
городе, не нашелъ онъ тамъ командора Беринга, 
который былъ тогда въ Охотске, послалъ къ не
му рапортъ о своемъ возвращенш, и отправился 
въ С.-Петербурга, для личнаго объясиешя выс
шему начальству о плавал in лейтенанта Прончи- 
щева. Адмиралтействъ-Коллегия, по разом отре
ши карты Ледовитаго Моря, представленной 
штурманомъ Челюскинымъ, не утвердясь на его 
объясненхяхъ о невозможности пройдти къ реке 
Енисею, положила, для болынаго удостоверешя, 
испытать еще разе, не удастся ли следующимъ 
летомъ, на дубель-шлюбке, по Ледовитому мо
рю обойдти северный Таймурскш мысе; когда 
же при всехъ ycio iaxe сего сделать было бы не
возможно, тогда осмотреть и описать мысъ бе- 
регомъ. Штурманъ Челюскине отправленъ обрат
но въ Якутскъ; между теме комапдиромъ на



дубель-шлюбку опредъленъ, вместо лейтенанта 
Прончищева, лейтенантъ Харитонъ Лаптевъ.

1739 г., лейтенантъ Лаптевъ, неправа дубель- 
шлюбку, п запасшись на два года пров1антомъ, 
9-го Бона пошелъ отъ Якутска внизъ по ръкъ 
Лени; 20-го 1юла, вышедъ въ Ледовитое море 
черезъ Крестовскга рукавъ, на устья сего рука
ва построилъ изъ высокаго лвса маякъ, выши
ною въ 7 саженъ, отпустилъ обратно въ Якутскъ 
дощаники, кромъ одного, который отправилъ 
къ устью Оленека, велЪлъ тамъ выгрузить про- 
В1аптъ, и на дубель-шлюбкъ пошелъ къ запа
ду вдоль берега. Вскоръ встрътилъ льды; про
должая путь между ними, миновалъ рожу Оле- 
некъ, потомъ губу, покрытую стоячимъ льдомъ, 
по которому бкгали во множества песцы и одинъ 
бълый медвЪдь; губу схю называлъ онъ Иорд- 
вигъ; наконецъ, 6 -го Августа, пришелъ къ 
устью губы Хотанги. Въ семь мъстъ лейте- 
нантъ Лаптевъ намъренъ былъ выгрузить изъ 
дубель-шлюбки часть пров1анта, но окружен
ная со всЪхъ сторонъ льдомъ, который при
несло возставшимъ съвернымъ вЪтромъ, дубель- 
шлюбка была совершенно сжата, и ежеминут
но надлежало ожидать ея крушешя. Въ та- 
комъ опасномъ положенш мореплаватели на
ходились до 16-го Августа; тогда перемтшив- 
шхйся вътеръ отнесъ льды въ море, и они про
должали путь къ сиверу. На льдинахъ видКли 
множество лежащихъ моржей.



20- го, прошли мимо мыса святаго 0аддея. Льды 
вновь прижимали дубель-шлюбку къ берегу, и 
наконедъ стоячю льды совсЬмъ заградили ей 
путь.

2 1 - го, остановясь на якорь подль самаго мы
са св. ваддея, въ широтЬ 76° 41' по счисленпо, 
лейтенаытъ Лаптевъ послалъ геодезиста Чекина 
по льду, узнать, далеко ли на западъ прости
рается матерой берегъ. Бъ то нее время два че- 
ловька посланы къ югу берегомъ, отыскать 
устье рьки Таймуры, и шестеро на мысъ, для 
устроензя на немъ маяка; они нашли на са- 
момъ мысь мамонтовый рогъ. «Мысъ св. ваддея 
состоитъ изъ камениаго утеса, и простирается 
въ губу къ S и къ W ; мьстами мьлкга камень, 
бълый, какъ алебастръ, вязкая глина, и из- 
рьдка мохъ, негодный для корма оленей.» Къ 
N W  видЬли землю, и на ней высоюя горы, 
мьстами покрытыя снЬгомъ и простирающаяся 
отъ N къ S около 30-ти верстъ. Лейтенантъ 
Лаптевъ полагалъ, что земля ыя была та са
мая, отъ которой, въ 1736 году, лейтенантъ . 
Прончищевъ пошелъ въ обратный путь, а ос- 
тровъ, отстоявший отъ нихъ на N tW  близъ 
10 -ти миль, признанъ за послъднш къ сьверу, 
въ прошедшую кампанию описанный, и названъ 
островомъ св. Лаврентая.

Геодезистъ Чекинъ возвратился, пе раземо- 
трьвъ, по причинь тумана, положения берега; 
штурманъ Челюскинъ, посыпанный на берегъ 
для обозрьшя моря, по возвращенш донесъ^ что



далЬе къ северу губа и море покрыты глад- 
кимъ, сплошиымъ льдомъ, и что не видно ни
какого прохода. Тогда лейтенантъ Лаптева., съ 
совета своихъ подчиненных!., решился, по при
чини приближающейся осени, и уже наступив- 
шихъ морозовъ, возвратиться.

На обратномъ пути, мореплаватели были под
вержены непрестаннымъ опасностямъ отъ льдовъ, 
между коими пробирались съ великимъ тру- 
домъ. Наконецъ, 27-го Августа, благополучно 
вошли въ Хотангу, гдъ и остались зимовать, 
при устьт. рт.чки Блудной. Въ семъ мъстъ на
шли осъдлыхъ Туигусовъ, называемыхъ сидя
чими, потому, что не кочуютъ, а живутъ на 
одномъ мьсть; они не имъютъ оленей, а вмъ- 
сто ихъ, для зимней Ьзды, держатъ собакъ, и 
запрягаютъ въ нарты, точно такъ, какъ Охот- 
ск!е сидячее Тунгусы.

Экипажъ съ дубель-шлюбки перебрался на 
берегъ, въ избушки, которыя устроили изъ вы- 
киднаго лъса, но какъ по близости было его 
недостаточно и для построения жилищъ, а къ 
согрНвашю въ зимнее время надлежало нмъть 
весьма большое количество дровъ, то всъ служи
тели должны были ходить за лЬсомъ ежеднев
но по нискольку верстъ. Cie безпрестанное дви
ж е те  много предохранило нхъ отъ цынготной 
бо лизни.

Лейтенантъ Лаптевъ, стараясь въ точности 
исполнить порученное ему изслъдоваше о поло- 
жеши Таймурскаго мыса, отправила., 1740 года,



23-го Марта, геодезиста Чекпна, на собакахъ, къ 
рКкЪ Таймури, для описи морскаго берега, отъ 
устья оной къ скверу лежаицаго, до рт.ки Пя- 
сины. Тунгусы взялись везти Чекина на сво- 
ихъ семи нартахъ, запряженныхъ собаками. Двое 
оленныхъ Тунгусовъ, съ 18-ю оленями, согласи
лись сопутствовать, но 9-го Апрвля возврати
лись и объявили, что у нихъ век олени отъ 
недостатка корма пали.

17-го Мая, геодезистъ Чекинъ, возвратясь, 
донесъ, что онъ, доЪхавъ до ръки Таймуры, про
должали путь внизъ оной до морскаго берега, 
и потомъ вдоль онаго къ западу до 100  верстъ. 
Тогда увидълъ, что направлеше берега прямо 
на хогъ. Отъ сего мъста, далъе подлЪ моря слъ- 
довать онъ не могъ, по недостатку корма для 
собакъ, и долженъ былъ возвратиться, дабы 
поспЪшить къ зимовью.

Лейтенантъ Лаптевъ, зная изъ опыта, что ск
верный Таймурскш мысъ обойдтп моремъ невоз
можно, по причини простирающагося отъ него 
сплошнаго неподвижнаго льда, не разеуднлъ 
предпринимать вторичнаго плавашя и ръшился 
идти къ устью Лены. Два раза выходили онъ 
въ море, но льды принуждали его возвращаться 
въ Хотангскую губу; 30-го Ьоля вышелъ въ 
третш разъ, и съ великими трудомъ стали про
биваться между льдами къ востоку.

13-го Августа, дубель-шлюбку сжало льдамщ 
выломило Форштевень, и пробило подводную ея 
часть, отъ чего оказалась великая течь. Три дня



безпресташю отливали воду, но какъ она не 
убывала, то сбросили пушки и прочая тяжести 
въ море, и начали выгружать провизпо на ледъ, 
чтобы облегчить судно и спасти отъ потоплешя.

Въ семь бъдственномъ положеши, мореплава
тели наши, находясь далеко отъ береговъ, но
симые между льдовъ вътрами и течешемъ, совер
шенно предались отчаянно и ожидали томитель
ной смерти.

19-го, наставшш сильный морозъ покрылъ 
тонкимъ льдомъ полыя мъста между льдинами; 
тогда некоторые смълые изъ служителей ду- 
бель-шлюбки пошли пЪшкомъ по льду къ бе
регу, полагая, что оный находится къ югу въ 
20  -ти верстахъ; во многихъ мъстахъ встречали 
полыньи, черезъ которыя принуждены были пе
реплывать на малыхъ льдинахъ, съ великою 
опасностью, и наконецъ благополучно достиг
ли берега. Три дня послв того продолжавшш- 
ся морозъ покрылъ все море твердымъ льдомъ; 
лейтенантъ Лаптевъ, забравъ сколько возможно 
провизш, перешелъ со всъмъ экипажемъ на бе- 
регъ. Сначала обрадовались, достигнувъ твердой 
земли, ио скоро увидъли, что положенье было 
не лучше прежняго, ибо не могли продолжать 
пути къ своему Хотангскому зимовью, по при
чина ръчекъ, которыя тогда еще не стали, но 
покрыты были густымъ несущимся льдомъ; дол
жно было оставаться на пустомъ берегу, гдъ не 
находили даже и дровъ, для согръвашя себя и 
варенья пищи. Вырыли въ земли ямы, въ ко-



торыхъ укрывались отъ стужи и вътровъ; меж
ду тЪмъ посылали попеременно людей къ ду- 
бель-шлюпкъ, переносить на берегъ сухари и 
прочую провизпо , но 30-го, возставшпмъ кръп- 
кимъ вЪтромъ , весь ледъ взломало и унесло въ 
море, вместе съ дубель-шлюпкой, и мореплава
тели наши лишились большей части провизги, 
оставшейся на льдинахъ. Поели сего провели 
три цедили въ пустомъ месте, претерпевая сту
жу и голодъ , отъ чего многие умерли , но при 
всемъ томъ оставппеся сохранили бодрость, и съ 
твердостно, безъ ропташя, переносили свое не- 
счастхе.

21-го Сентября, преграждавыия путь реки по
крылись крепкими льдомъ , и лейтенантъ Лап- 
тевъ съ командою качалъ пробираться къ преж
нему своему зимовью. Путь былъ весьма труд
ный и продолжительный; малую часть прови- 
зш, истощенный собаки везли па нартахъ; про
чее несли служители на себе, прокладывая до
рогу по неровными и неизвестными местами; 
наконецъ, изнуренные 25-ти-дпевнымъ стран- 
ствовашемъ, прибыли къ прежнему зимовью 
на реке Х отанге, лишась дорогою 12-ти че
ловеки , умершихъ отъ стужи , голода и бо
лезней,

Лейтенантъ Лаптеве расположился провесть 
зиму въ Хотангскомъ зимовье, и весною, какъ 
скоро возможно будетъ, пробираться со всею 
командою къ устью реки Енисея, где нахо
дился приготовленный въ магазинахъ провхантъ.

Ч А С Т Ь  I .  К



Въ данномъ ему наставлении предписано было 
осмотреть и описать скверный мысъ, между ре
ками Хотаигою и Таймурою, и ежели сего не 
можно будетъ исполнить моремъ, то произвесть 
берегомъ, а потому, въ начали А при л я 1741-го 
года, онъ послалъ на собакахъ штурмана Челю
скина къ рЪкЪ Пясннв, и велИлъ ему, выкормя 
собакъ и запасшись кормомъ у сидячихъ Тунгу- 
совъ, живущихъ въ сихъ мнстахъ, т.хать на сЪ- 
веро-востокъ вдоль морскаго берега , къ устью 
ръки Таймуры.

Лейтенантъ Лаптевъ, приготовляясь отправить
ся на встрЪчу штурману Челюскину, и съ восточ
ной стороны, кругомъ мыса Таймурскаго, опи
сать берегъ, неосмотрънный лътомъ, послалъ Ап
реля 8 -го, на 19-ти нартахъ, прохйанта и дру- 
гихъ съЪстныхъ припасовъ къ устью ръки Тай
муры и на озеро Таймурское , а 10-го отпра- 
вилъ, на 60-ти оленьихъ санкахъ, команду свою 
къ устью Енисея.

22-го, геодезистъ Чекинъ поЪхалъ, на 3-хъ 
нартахъ, для описи морскаго берега до Тайму
ры , а 24-го лейтенантъ Лаптеву чрезъ тундру, 
къ Таймурскому озеру, куда прибылъ 30-го, ми- 
новавъ нисколько озеръ и ръчекъ, по курсу N W , 
на разстоянхи около 192 верстъ. Отъ сего мъ- 
ста до вершины ръки Таймуры , истекающей 
изъ озера, полагали онъ 2 2  версты, по румбу 
"WNW. Скверные берега озера и ръки (шири
на ея отъ 2  до 2 ‘/ 2 верстъ) состоять изъ высо- 
кихъ горъ, образоваиныхъ изъ камня желтова-



таго цвъта. Въ горахъ надъ берегомъ замътили 
пещ еру, въ 5-ть саженъ длины и въ 3 попе- 
регъ, коей стъны состоять изъ чернаго аспида, 
а дно «камень бълый, какъ алебастръ.» СлЪдуя 
по всЪмъ извилинамъ ръки, Мая б-го, Лаптевъ 
достигь ея устья, гдъ дожидались уже послан- 
ныя впередъ нарты съ провиз1ею ; по наблюде- 
т ю  широта сего мъста найдена 75° 36 ' ; скло- 
неше компаса 2 румба восточное. Мая 10-го от
правились черезъ тундру на востокъ, дабы вы
ехать къ морскому берегу и оный описать , но 
мучительная глазная боль принудила Лаптева 
возвратиться къ зимовью на устье Таймурское, 
куда и прибыль онъ 17-го. Оставя запасы для 
геодезиста Чекина, которому надлежало непре- 
мЪнно быть къ зимовью, Лаптевъ отправился
20-го числа къ западу, на встречу штурману 
Челюскину, производившему опись берега отъ 
ръки Пясины къ востоку; въ полдень того же 
дня опредълилъ широту 75° 33'; 21-го пргЪхалъ 
къ скалистому мысу, гдЪ опредълилъ широту 7 5 ° 
49 ', и склонехйе компаса 2 румба восточхюе; про- 
должалъ описывать берегъ, слЪдуя вдоль оиаго 
по льду, которых!, по видимому, лЪтомъ былъ 
неподвиженъ; берегъ мъстами крутой, мъстами 
отлогой; въ полдень 24-го, по наблюден1ю, ши
рота мъста 76° 38?.

ПроЪхавъ 3 версты къ SW  , и удостовЪрясь, 
что направлете берега идетъ къ югу, лейтенантъ 
Лаптевъ поставилъ маякъ на примътномъ мысЪ, 
отъ котораго , въ 17-ти верстахъ , пргъхалъ къ



маяку, построенному геодезистомъ Чекинымъ, въ 
1740 году. 26-го, широта по наблюдению опре
делена 76° 23' ; въ семь месте нашли довольно 
много плавнику ; на восточномъ берегу его не 
видно. 29-го, по наблюдешю, широта найдена 
75° 37г, а 1юня 1-го 75° 2К; береге возвышен
ный и на немь отлоыя горы. 2 -го Ьоня, лейте
нанте Лаптеве встретился се штурманомъ Че- 
люскинымъ, и се нимъ продолжалъ путь вдоль 
берега, до устья реки Пясины, где находится 
Тунгусское жилье. Прибывъ къ оному 1юня 10-го, 
определили широту места 73° 39’ (на подлинной 
карте штурмана Минина, устье сей реки въ ши
роте 73° 38') , а склонеше компаса 21°.ОО* во
сточное. Лаптеве на пути виделъ маяке, постав
ленный Мининымъ, и въ лабазахъ оставлялъ 
съестные припасы для геодезиста Чекина.

На другой день по прибытии къ жилью, лей
тенанте Лаптеве отправилъ штурмана Челюски
на берегомъ къ Енисею, а самъ, за худостпо со
баке , остался весновать.

Штурмане Челюскине, прибыль 29-го 1юля 
на устье реки Енисея, продолжалъ путь вверхъ 
реки , 4-го Августа соединился се лейтенантомъ 
Лаптевымъ, который отъ устья реки Пясины 
пргехалъ на олеияхъ , прямымъ путемъ, чрезъ 
тундру. Августа 11-го сошлись со всею коман
дою, которая ожидала начальника при устье ре
ки Дудина, впадающей въ Енисей въ широте 
69° 40'. Къ неудовольствие Лаптева, весьма не
ожиданно встретилъ его и геодезисте Чекинъ,



который, по недостатку въ разныхъ припасахъ, 
прннужденъ былъ возвратиться къ ХотангК, от
куда прямыми путемъ пр1Кхалъ къ рикИ Дудина. 
29-го Августа, век прибыли въ городъ Мангазею, 
гдъ остались зимовать.

Лейтенантъ Лаптевъ, желая довершить опись 
берега, простирающагося къ западу отъ мыса 
св. 0аддея, отправили, Декабря 4-го, штурмана 
Челюскина, на 5-ти нартахъ , и 8 -го Февраля, 
1742-го года , выЪхалъ изъ Мангазеи, на 5-ти 
же нартахъ, для произведешя описи.

Лейтенантъ Лаптевъ возвратился въ Мангазею 
1 юля 1 б-го , не лрюбщивъ къ прежней описи 
ничего новаго; штурманъ Челюскинъ пр1ъхалъ къ 
мысу св. 0аддея Мая 1-го , и занимаясь описью 
берега, удостовърился, что мысъ св. 0 аддея не 
есть самая скверная оконечность А зш ; однакожь, 
хотя и ооъкхалъ онъ часть берега , которая до 
того времени не была описана, но какъ не про
изведено наблюдения для опредклешя широтъ, 
и опись была весьма поверхностная, то о поло- 
жеши сего оерега знаемъ токмо, что оный омы- 
ваемъ океаномъ, не соединяясь ни съ какою не- 
извкстною, къ скверу лежащею землею ; изъ 
журнала Челюскина не видно даже счислимой 
широты самой скверной оконечности сего бе
рега. Мая 15-го, находясь на описанномъ прежде 
берегу , Челюскинъ пргкхалъ чрезъ тундру къ 
ближнимъ Якутамъ, и 20-го 1юля соединился съ 
лейтенантомъ Лаптевыми въ Мангазек.

Лейтенантъ Лаптевъ , со вскми состоявшими



подъ его иачальствомъ, отправился изъ Мангазеи 
вверхъ по реке, производилъ опись ея до горо
да Енисейска, куда прибыль 27-го Августа , и 
потомъ поехалъ въ С. Петербургъ , для личнаго 
доиесешя Адмиралтействъ Коллегии о своемъ пу
тешествии.

1735 года Августа 9-го, лейтенантъ Ласишусъ, 
разставшись при устья реки Лены съ лейтенан- 
томъ Прончищевымъ , шелъ къ востоку ; 13-го 
числа встретили льды , между которыми съ ве- 
ликимъ трудомъ подвигался впередъ ; 18-го Ав
густа, видя невозможность продолжать путь да
лее , за множествомъ льда , принужденъ былъ, 
съ совята своихъ подчийенныхъ, зайдти въ реку 
Хархулахъ, отъ восточнаго устья Лены, называе- 
маго Быковскимъ Протокомъ , въ 120 верстахъ, 
гдВ и расположился зимовать.

Въ семъ месте нашли много выкиднаго леса, 
и построили съ разными отдвлешями и збу , въ 
которой поместилась вся команда. Въ продолже
ние зим ы , отъ тесноты жилья и малаго дви- 
жешя , все подверглись цинготной болезни , и 
она къ весне такъ усилилась, что большая часть 
изъ служителей, и самъ Ласишусъ, умерли; 
осталось въ живыхъ, изъ 52 человеке , только 
священнике, подштурманъ и 7 матросовъ. Коман- 
доръ Берингъ, известясь о смерти лейтенанта 
Ласишуса и его сопутниковъ, послалъ изъ Якут
ска къ реке Харгулахъ штурмана Щербина и 14 
человеке служителей; они пргехали къ месту 
зимовки 4-го 1хокя 1736 года, нашли всехъ остав



шихся людей зараженными цынгою и къ служ
ба неспособными, почему Щербинъ отправилъ 
ихъ въ Якутскъ. Между тъмъ командоръ Бе- 
рингъ, вместо лейтенанта Ласишуса, опред-влилъ 
командиромъ на ботъ Иркутскъ лейтенанта Дми- 
Tpia Лаптева, который , со всйми подъ его на
чальство назначенными, изъ Якутска, на дощани- 
кахъ , нагруженныхъ потребнымъ количествомъ 
пров1анта, отправился внизъ ръкою Леною. Ко
гда вышелъ оиъ въ Ледовитое море , непрохо
димые льды не позволили ему продолжать пути 
далЬе ; онъ оставилъ у Быковскаго устья доща
ники, и на легкихъ лодкахъ подлъ берега про
бирался между льдами къ ръкЬ Харгулахъ, гдъ 
находился ботъ. 18-го Коня начали приугото
влять его для предпазначеннаго плавашя.

30-го , лейтенантъ Лаптевъ вышелъ въ Ледо
витое море, и для забрашя съ оставленныхъ имъ 
дощаниковъ провганта, направилъ путь къ устью 
Лены. По морю носило множество льда, между 
которымъ съ великимъ трудомъ пробрался онъ 
къ Быковскому устью 5 перегрузилъ съ дощани
ковъ на ботъ провизно, и 11-го Августа отпра
вился по Ледовитому морю на востокъ вдоль бе
рега ; два дня шелъ между льдовъ; на третш 
день ботъ былъ окруженъ со всъхъ сторонъ льда
ми, которые, сдвинувшись, зажали его, такъ, что 
невозможно было управлять. Въ семъ положении 
ботъ носило по морю до 15-го Августа ; тогда 
льды нисколько раздвинулись. Мореплаватели 
наши, видя невозможность продолжать путь да-



лее, решились, съ общаго совета, возвратиться 
къ устью Лены. Августа 22-го вошли въ устье 
Быковскаго Протока , по которому съ великимъ 
трудомъ продолжали плаваше, и отыскивая Фар- 
ватеръ, становились часто на мель. 27-го усмо
трели по полярной звезде склонеше компаса 3 °. 
0(У восточное, «и въ тотъ же день вступили въ 
реку, близъ такъ называемаго Столба,» где глу
бина была 20 , 15 , 10 саженъ , а далее вверхъ 
реки, по Фарватеру, 5, 3, 2 сажени, б-го Сентя- 
оря вошли въ реку Хуматорки, где остались 
зимовать. Вскоре после того понесло по реке 
густой ледъ , и 8 -го числа Лена имъ покры
лась. Во время зимы у многихъ изъ служителей 
оказалась цынга, отъ которой избавлялись дви- 
жешемъ , и декогтомъ изъ коры и шишекъ ке- 
дроваго кустарника.

Лейтенанте Лаптеве послалъ къ командору Бе
рингу , находившемуся въ Якутске , донесеше о 
своемъ плаванш и невозможности пройдти по 
Ледовитому морю около мысовъ Борго и Святаго, 
простирающихся между реками Леною и Инди
гиркою далее прочихъ къ северу; стоявине около 
сихъ мысовъ сплошные льды препятствовали 
идти далее. Якуты уверяли, что льды никогда 
не относите отъ береговъ. Лаптевъ доносилъ, что 
все покушешя, который впредь предприняты 
будутъ, почитаете онъ тщетными, и потому про- 
силъ позволешя возвратиться съ дубель-шлюп- 
кою въ Якутске ; командоръ Берингъ позволилъ 
ему cie исполнить.



1737 года, Мая 29 -го , пошелъ лейтенанхъ 
Лаптевъ вверхъ по Л ень, на глубинъ 4 , Ъ1/ а и 
3-хъ саженъ. По возможности производилъ онъ 
опись ръки, и 2 -го 1 юня прибыль въ Якутскъ. 
По приказанно Беринга, Лаптевъ отправился въ 
С. Петербургъ , для личнаго донесения о своемъ 
плаваши высшему начальству, представилъ Ад- 
миралтействъ Коллег in карту своего путешеств1Я, 
и объяснилъ затруднешя и препятствгя , кото
рый не позволяли ему пройдти по Ледовитому 
морю къ устью ръки Колымы. Коллегхя донесла 
о томъ Правительствующему Сенату. Карты и 
журналъ лейтенанта Лаптева были разсматривае- 
мы въ Сенатъ, и положено еще разъ сдълать по
кушение отъ рЬки Лены по Ледовитому морю къ 
востоку, и когда невозможно будетъ пройдти мо~ 
ремъ, тогда произвесть опись морскаго берега 
сухимъ путемъ , на собакахъ , или на оленяхъ. 
Въ слвдств1е сего Лаптевъ отправленъ обратно 
въ Якутскъ.

1739 года, весною, посланъ сухимъ путемъ изъ 
Якутска матросъ Лошкинъ, описывать берегъ отъ 
устья Лены до Святаго Носа. Между тъмъ ботъ 
Иркутскъ былъ исправленъ и снабженъ прови- 
31ею, и 7-го 1юня Лаптевъ отправился на немъ 
изъ Якутска внизъ по Лени ; 21-го 1юля, Бы - 
ковскимъ рукавомъ, вышелъ онъ изъ устья ръки 
въ Ледовитое море. Тогда возвратился на ботъ 
матросъ, посыланный берегомъ , для описи мы- 
совъ Борго и Святаго.

23-го Поля ботъ стоялъ за Быковскимъ мысомъ,



укрываясь отъ носившихся въ моръ льдовъ; ши
роту мыса Лаптевъ опред'Ьлилъ по счислению 71° 
4‘2'. Въ то время штурманъ Щербинъ ъздилъ 
описывать берегъ къ мысу Борго, и нашелъ про
стирающуюся отъ мыса, отъ 2-й  до 7 мили, 
между N и NNO , отмЪль, приметную по стоя
щему на ней льду.

24-го, ботъ вышелъ въ море, пробираясь ме
жду милей, которыми Фарватеръ до острова Бы- 
ковскаго весьма стъсненъ ; производя опись губы 
Борго, лейтенантъ Лаптевъ , 8 -го Августа , по- 
дошелъ къ мысу Борго, на глубину 12 саженъ; 
широта мыса найдена Лаптевымъ 71° ЪЪГ. Того 
же дня обошли отмъль, и 11-го Августа нахо
дились уже противъ устья Яны , гдъ положили 
якорь. Въ семь положен)и , наставшими жесто
кими сЪвернымъ вВтромъ понесло много льду 
прямо на ботъ , но , къ счас^ю , огромнъйнпя 
льдины остановились на мили , въ н’Икоторомъ 
разстоянш отъ бота, удерживая собою мълкш 
ледъ. Немноыя льдины однакожь прорывались, 
проплывали мимо бота, и доставили командв слу
чай убить нисколько бълыхъ медвЪдей, на нихъ 
лежавшихъ. ►

Лодка , посыланная для промЪра Фарватера, 
нашла въ устьъ ръки Яны 6 и 7 Фут. глубины, 
а нисколько выше по течешю глубина увеличи
лась отъ 3 до 10 саженъ.

1 3 -го , съ попутными вътромъ , лейтенантъ 
Лаптевъ снялся съ якоря, и продолжалъ плава-



H ie къ Святому Носу. Лотъ показывалъ отъ 2 до 
10  саженъ.

14-го, западный вътеръ обратился въ штормъ, 
почему , опасаясь набъжать на м®ль, положили 
якорь, а 15-го , по укрощенш в®тра, вступили 
опять въ путь; того же дня прошли СвятойИосъ, 
положенный на карт® Лаптева въ широт® 72° 
5СК. Продолжая плаваше къ О, им®ли глубины 
18, 17, 13 саженъ ; по приближеши къ берегу 
на у 4 Нъмецкой мили глубина уменьшалась до 
2 саженъ. ГГроплывъ 26 миль и 7 отъ Св. Носа, 
увидъли островъ Меркурьевь на N 0, а въ 16 Ит. 
миляхъ дал®е усмотръли и островъ Св. Дгомида, 
на NNW*/4W , в ъ  3 ‘/„ Нъмецкихъ миляхъ *.

16-го, по причин® густаго тумана, пролежали 
на якор® ; 17-го , западным® вътромъ воздух® 
очистился, почему и пошли въ путь; 18-го, про
плыв® около 105 миль отъ Св. Носа вдоль бере
га , увидъли въ мор® островъ , по румбу 0N 0, 
но вдруг® нашедшая пасмурность не позволила 
обстоятельно разсмотръть сего открытая, почему 
Лаптев® приказал® положить якорь и дожи
даться ясной погоды. На другой день, когда 
воздух® былъ чистъ, мореплаватели увърились 
въ обман® : мнимый островъ превратился въ массу 
высоких® ледяных® гор® , подобныя которым®

Кажется, сш два острова лежали въ весьма близкомъ между 
собою разстояшп, и, вероятно, почитались за одинъ островъ, ибо 
на карть Лаптева островъ Меркур'гл пе аазпачепъ, а Св. Дюмвда 
положецъ согласно съ лсурналомъ. М ы  ниже увндпмъ, что сш 
острова ньнгь пе существуютъ.



носились ио морю во множества и во всехъ на- 
правлешяхъ. 19-го пошелъ большой снегъ, при 
тоговосточномъ ветре, противъ котораго лавиро
вали, ложась въ темныя ночи, или при пасмур
ности, на якорь. 21-го, сильное течете отъ SO, 
по одному направлешю съ ветромъ , весьма за
трудняло лавировку ; 2 2 -го , пришедъ на прес
ную воду, остановились на якорь , и послали 
шлюпку проведать , противъ какой реки нахо
дятся. Между теме, прежде возвращения шлюп
ки, 24-го насталь штормъ, отъ SO, съ сильнымъ 
съ той же стороны течешемъ, такъ, что съ тру- 
домъ ботъ отстоялся на якоре ; 26-го буря не
сколько смягчилась. Заметя , что вода получила 
соленый вкусъ, подошли ближе къ берегу, де
лая изъ пушекъ частые призывные сигналы не- 
возвращавшейся съ берега шлюпке. Отъ SO на
носило на ботъ много льда, для избежания коего 
безпрестанно должны были переменять место, 
что конечно всегда было сопряжено съ трудами, 
темъ более тягостными , что стужа увеличива
лась и снегъ весьма часто падалъ. Лучшее убе
жище находили за огромнейшими льдинами, слу
жившими отводами мелкимъ, однакожь и то не 
спасло ботъ отъ повреждения Форштевеня и са- 
маго борта , что съ великимъ трудомъ испра
вили.

31-го, находясь опять на пресной воде, лей
тенанте Лаптеве послалъ штурмана на шлюпке 
къ берегу, для отыскания удобнаго места къ зи-



мовашю. Штурманъ съ великииъ трудомъ до
брался до берега.

1-го Сентября море покрылось льдомъ, при 
восточномъ ветре, который дулъ уже несколько 
дней сряду. Въ семь положенш делали безпре- 
рывные, но тщетные сигналы посланнымъ на 
берегъ шлюпкамъ. Положеше команды и бота 
сделалось еще затруднительнее, когда 4-го чи
сла насталь жестокга ветръ отъ WSW, действ1- 
емъ котораго вода стала прибывать , ледъ изло
мало и ботъ понесло къ N 0 , съ 10 Футовъ глу
бины на 5 сажень, по 2*/3 версты въ часъ. Къ 
счастью , вътеръ переменился черезъ сутки , и 
утвердясь въ NW четверти, приблизилъ ботъ къ 
берегу. Наконецъ на 7-е число настало безветр1е, 
а 9-го судно, на 12 Футахъ, совершенно замерзло, 
находясь въ 2*/2 верстахъ къ югу отъ образовав- 
шагося изъ льдовъ высокаго вала.

Мореплаватели , не зная какъ далеко отъ бе
рега судно ихъ замерзло, и противъ какого ме
ста находилось, не осмеливались идти къ берегу 
по нетвердому еще льду, и оставались въ без- 
действга до 20-го Сентября ; тогда посланный 
на берегъ въ шлюпке, 31-го Августа, штурманъ 
возвратился на ботъ, пЕшкомъ по льду, и при- 
велъ съ собою Якутовъ съ устья реки Инди
гирки ; они объявили, что устье ближняго ру
кава сей реки отстоите отъ бота въ 50 верстахъ, 
и что недалеко отъ него есть Русское зимовье. 
Такимъ известхемъ мореплаватели чрезвычайно бы
ли обрадованы ; въ то же время некоторые от



правились пЪшкомъ на берегъ , а 24-го числа и 
вся остальная команда перебралась съ бота въ 
Русское зимовье ; Якуты перевезли на собакахъ 
часть провизш.

Лейтенантъ Лаптевъ проводилъ здъсь зиму не 
безъ пользы; онъ послалъ геодезиста Киндякова, 
на нартахъ, описывать берегъ до Колымскаго 
устья, а самъ ъздилъ для описей на ръку Хро
му, которую нашелъ столь мълкою, что однимъ 
лодкамъ входить можно. Говоря, вообще о мор- 
скомъ берегъ къ востоку отъ Св. Носа, Лаптевъ 
замЪчаетъ, что обширныя отмъли простираются 
отъ него въ море, на такое разстояше, что низ
менный берегъ въ рЪдкихъ мъстахъ съ моря усма
тривается. При устьяхъ Индигирки, въ 30 вер- 
стахъ и болъе отъ моря, лежитъ въ нзобилш 
наносный лъсъ, между тЪмъ, какъ у самаго моря 
его нътъ.

По наступленш весны 1740 года, Лаптевъ пред- 
принялъ спасти ботъ. Для того, со всею своею 
командою , разбивалъ онъ ледъ , съ чрезвычай
ными трудомъ ; въ 1юнЪ мЪсяцЪ привели судно 
въ безопасное мъсто , стали исправлять его по
чинкою и въ исходи 1юля приготовился къ по
ходу.

1юня 15-го опредйлили по полуденной высотъ 
солнца широту въ устьъ ръки Индигирки , 70° 
58; ; склонеше компаса 7°. 0(У восточное.

31-го Поля Лаптевъ вышелъ въ Ледовитое мо
ре, направя путь къ востоку вдоль берега. 2 -го



Августа миновалъ устье реки Алазеи, коего ши
роту нашелъ по счисленно 70° 58'.

3-го Августа усмотрели островъ , ныне име
нуемый Первымъ Медвежьимъ, къ которому по
дошли вплоть, имея 3*/2 сажеии глубины. Лей- 
тенантъ Лаптевъ назвалъ его именемъ Святаго 
Аю пот я , и нашелъ по счисленно широту сре
дины 71° 0(У. Спеша воспользоваться безледно- 
С Т 1 Ю  моря , продолжалъ онъ плыть къ востоку, 
а 4-го числа , находясь противъ устья Средней 
Колымы, остановился на якоръ, пославъ шлюпку 
промеривать Фарватеръ реки. Давши о себе знать 
въ ближнее селеше, Лаптевъ пошелъ 8-го числа 
далее; вскоре показались л ьд ы , между кото
рыми плылъ онъ къ востоку съ великимъ тру- 
домъ ; 9-го находились у Малаго Баранова Камня; 
10, 11 и 12, при западномъ ветре, шло течете 
на 0 S 0  , по два узла въ часъ , отъ чего огром
ный льдины наносимы были на ботъ , не нахо- 
дивпнй надежнато п р и к р ь тя  у приглубаго и 
ровнаго берега.

14-го числа, будучи у Болынаго Баранова Кам
ня , остановлены льдянымъ полемъ , примкнув- 
шимся вплоть къ берегу. Лейтенантъ Лаптевъ 
направилъ путь обратно въ Колыму. Сего числа 
имели сильное течете отъ W ; 15-го, ботъ во- 
шелъ благополучно въ Средне-Колымское устье, 
где имели глубины отъ 9 до 14 Футовъ, а про- 
шедъ Каменное (холме на Мерхояновомъ острове) 
глубину нашли отъ 2 до 7 саженъ. 24-го на
ходились противъ Нижне - Кольшскаго острога,



гд* тогда было 10 жилыхъ домовъ ; з д е с ь  Лап- 
тевъ раеположилъ свою команду для зимовки.

28-го, Лаптевъ, по обсервацш, нашелъ широту 
острога 6 8 ° ЗТ , а 31-го числа наблюдение пока
зало 6 8° ЪИ широты ; склонение компаса 8° 3 (У 

I восточное.
Дабы получить поняие о точности иаблюдешй 

лейтенанта Лаптева, сравнимъ широты главныхъ 
пунктовъ, выведенныя симъ мореплавателемъ, съ 
наблюдешями и о в е й ш и х ъ  обсерваторовъ :

Л а п т е в а . В ъ  1 8 2 3 г .
Мысъ Борго........................... 71° 5 5 г 7 2 ° 5 5 /

« Святой Н осъ .............72° 5(У 72° 54'
Нижне-Колымскга острогъ. . 6 8° ЗЗ1/ /  6 8° 32'
Въ продолжеше зимы лейтенантъ Лаптевъ по- 

строилъ д в е  лодки, на которыхъ съ большею 
удобностпо иолагалъ предпринять плаваше въ 
будущемъ л е т е .

1741 года, по вскрытщ рЕки Колымы, 8 -го 
1юля, вышелъ онъ на ботЕ въ Ледовитое море, 
и плылъ на востокъ 5 лодкамъ велЕлъ идти впе- 
редъ и промвривать глубину ; посланный на 
нихъ штурманъ долженъ былъ давать знать сиг
налами , гдв найдетъ удобный проходъ между 
льдами для безопаснаго плавашя. Такимъ обра- 
зомъ лейтенантъ Лаптевъ, при противныхъ боль
шею частно ввтрахъ, подвигался медленно впе- 
редъ; о-го Августа навалила на ботъ льдина, воз
вышавшаяся около 15 саженъ надъ водою, и угро
жавшая боту гибелью, но однакожъ счастливо 
избегли опасности. Того же числа, находясь въ



30 миляхъ Итал. отъ Лаптевскаго маяка на Ко
лыме , у высокаго каменнаго утеса , встретили 
непроходимые льд ы , остановивцне дальнейшее 
плаваше, почему 7-го предприняли обратный 
путь въ Нижне-Колымскъ, куда 10-го прибыли 
благополучно , вошедъ въ реку восточнымъ ея 
устьемъ.

И такъ мы видимъ , что лейтенантъ Лаптеве, 
какъ прошлаго года, такъ и теперь, не могъ 
обойдти Большаго Баранова Камня, бывшаго край- 
пнмъ пунктомъ къ востоку., до котораго доведена 
опись берега, осмотренного симъ усердными 
ОФицеромъ отъ реки Лены на 37° разности дол
готы.

Лейтенантъ Лаптеве , желая исполнить пору
ченную ему опись реки Анадыря, и уверившись 
въ невозможности достигнуть сей реки моремъ,' 
решился на трудный и опасный походе, со всею 
командою, черезъ горы и страну, обитаемую вра
ждебными намъ Чукчами.

1741 года, Октября 27-го, выступилъ онъ изъ 
Нижне-Колымскаго, сопровождаемый 45 нартами. 
Находясь на границе Чукотскихъ кочевьевъ, близъ 
Лобазиаго, на Большомъ Ашое , Ноября 4-го, 
Лаптеве, отданнымъ по команде приказомъ, уста- 
новилъ воинскш порядокъ , который надлежало 
соблюдать со строгостью на походе черезъ не- 
ирхятельскую землю.

Следуя вверхъ реки Большаго Аиюя, потомъ 
переваливъ чрезъ хребетъ горе иа реку Яблонь, 
впадающую въ реку Анадыре, путешественники,
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Ноября 17-го, достигли благополучно Анадыр- 
скаго острога, не видав® на всемъ пути ни одного 
инородца. В® остроги провели они остальную 
часть зимы, и встретили зд-ьсь 1742годъ, «при
зывая Бога Всемогущаго на помощь.»

В® журнал® Лаптева , нодъ Февралем® меся
цем®, сказано : «От® 26-го до 28-го числа, по 
« ночам®, видима была чрезобычайная звезда, или 
«комета, которая являлась около полуночи; хвост® 
«от® нея долгой, острой, лежащхй к® югу, а 
«иногда к® концу хвоста разделяется на двое 
«острыми же концами ; светлостпо на подобие 
«звезд® , а к® заре хвостом® поворачивается к® 
«W и отемневаетъ , и остается одна звезда.»

Марта 13-го, Лаптев®, по полуденной высоте 
солнца, определил® широту Анадырскаго острога 
64° 54/ ; склонеше компаса 20°. 0(У восточное.

1юня 9-го пошел® он®, на двухъ новопостроен- 
ныхъ лодках® вниз® Анадыря, но, по причин® 
разлитхя реки, не мог® делать ей описи, кото
рую начал® Боля 1 1 -г о , находясь близ® устья 
Оной. К® осени, возвратившись въ острог®, Лап
тев®, Октября 19-го поехал® въ Нижнё-Кол ымскъ, 
оттуда въ Якутск®; въ сей город® прибыл® 
он® Марта 8 - г о , 1743 года, после семилетняго 
отсутств!я. От® капитана Чирикова получил® он® 
здесь предписаше отправиться немедленно въ С. 
Петербург®, для донесения о своем® путешествш 
высшему начальству.

Описаше сих® путешествий представляет® чи
тателю ряд® опасностей, трудов® и неудачь, про-



тивъ коихъ плаватели наши должны были воо
ружаться твердостйо духа, неутомимыми рвен^емъ 
въ исполнении своихъ обязанностей и мужествен- 
нымъ терпеш емъ, сими отличительными свой
ствами ыореходцовъ всехъ вВковъ и народовъ. Не 
ослепляясь пристрастаемъ, .мы невольно должны 
признаться, что подвиги лейтенантовъ Прончи- 
щева, Ласишуса, Харитона, и особенно Дмитргя 
Лаптевыхъ, заслуживаютъ удивление потомства. 
Журналы сихъ дт.ятельныхъ офицеровъ, конеч
но , во многомъ недостаточны; мало, или почти 
вовсе ие знакомятъ они насъ съ обитателями 
Сибири, не касаются предметовъ Физическихъ и 
естественной истории, и самое производство опи
си оставляетъ желать еще многаго. Но это не 
умаляетъ достоинства офицеровъ въ глазахъ спра- 
ведливаго потомства, видящаго въ недостаткахъ 
одно несовершенство средствъ того времени.

Относительно гидрограФическихъ операцш за- 
мЪтимъ вкратце : отъ Белаго моря къ востоку 
описанъ матерой берегъ Сибири съ моря на су- 
дахъ, плававшихъ вдоль береговъ, не всегда въ 
такомъ отъ нихъ разстоянш, чтобы опись могла 
быть точною, тьмъ менъе , что мореплаватели, 
стараясь пользоваться ветрами, погодою, и дру
гими благоприятными обстоятельствами для пла- 
вашя къ востоку , не могли терять времени въ 
подробной описи береговъ, бухтъ, гаваней, опре
делен хи приметныхъ мысовъ и въ промерахъ 
глубинъ, везде, где для безопасности морепла
вания то было бы нужно. Однакожь опись и



не вовсе лишена астрономическихъ наблюдений 
широтъ и промвровъ глубинъ, какъ въ близкихъ 
разстояшяхъ отъ береговъ, такъ и въ Фарвате- 
рахъ главнъйшихъ ръкъ Сибири , и карты Ов- 
цына, Минина, Челюскина, Прончищева и обо- 
ихъ Лаптевыхъ представляготъ немало гидро- 
граФИческихъ подробностей въ изображена! бе
реговъ и прилежащихъ къ нимъ острововъ , отъ 
Обской губы до устья ръки Таймуры, и отъ 
р’Вки Оленека до Баранова Камня.

Но какъ опись, большею частно, основана 
на счислении, подверженномъ неизбъжнымъ по™ 
грьшностямъ отъ теченш и безпрерывныхъ по- 
воротовъ въ льдахъ, и поелику наблюдешя для 
широтъ не всегда были надежны, а для долготъ 
и вовсе ихъ не дълапо , то она могла служить 
только приготовительиымъ началомъ другой ввр- 
нъйшей описи.

Отъ устья Таймуры до мыса св. Оаддея берегъ 
не могъ быть обойденъ на судахъ, и весьма по
верхностно осмотришь зимою по льду, на соба- 
кахъ, штурманомъ Челюскинымъ, такъ, что по- 
ложеше сЪверо-восточнаго , иначе Таймурскаго, 
т. е. самаго сЪвернаго мыса А зш , остается нео- 
предЪленнымъ.

Затруднешя и опасности, въ сихъ путеше- 
ствгяхъ испытанныя, и непозиаградивпаяся же
ланными успехами, послъ 2 0 -ти лътняго без- 
дъйств1я , казалось, усугубили духъ предпршм- 
чивости.

Въ 1760 году , Якутскш купецъ Шалауровъ



построиле при ролей Ленй , на собственное иж- 
дивеше , галютъ (по Koiicy, шитикъ) , на кото- 
роме намеревался совершить плавание вокругъ 
северо-восточной Азш въ великхй Океане, или въ 
Камчатку. Г. Верхе ( Хронологической Исторш, 
часть I, стр. 144), говорите, что Шалаурове по
буждался ке такому предприятию находкою ма- 
монтовыхе рогове на острове, открытоме до его 
отправленхя Якутоме Етериканоме , и исключи- 
тельныме правоме, данныме купцу Ляхову про
мышлять ихе — мнеше, которое частью подтвер
ждается н ве Сибирскоме Вестнике на 1822 годе, 
се прибавлен,iene , что Шалаурова путешествие 
имело целью и открытие земли , полагавшейся 
противе устья Колымы. Однакожь Шалаурове 
не пытался простирать своего плавашя оте устья 
Колымы далеко на севере; также изе дошедшихе 
до пасе сведешй не видно, чтобы оне искале 
мамонтовыхе Клыкове. Напротиве, Шалаурове 
старался единственно обойдти Шелагскш мысе, 
и плыть далее на востоке , стремясь за славою 
разрешен!я вопроса о северо-восточноме проходе 
изе Атлантического ве великш Океане — сей 
славе принесе оне ве жертву и имеше свое и 
самую жизнь *.

* Въ 1755 году состоялся Сенатскш указъ, о дозволенш куп- 
цамъ Бахову и Шалаурову предпринять п у т е ш е с т е , для отыс
кания по скверному морю пути въ Камчатку. Въ самомъ текстъ 
указа сказано , чтобы Устюжскнмъ купцамъ Ивану Бахову и 
Н икни; Шалаурову для своего промысла, ко изысканно отъ устья 
Лены ртлен, по скверному морю, до Колымы н Чукотскаго Носа, 
отпускъ имъ учинить.



Сокращенное изввсие о плаванш несчастнаго 
Шалаурова взято мною изъ извВстнаго сочинешя 
Кокса и Сауерова описашя путешествий Бил
лингса. Иные достовврнвйыне и полнвйине ис
точники мнв неизвВстны *.

Въ 1760 году , Шалауровъ съ Баховымъ по
плыли на галютв внизъ по Лент. По причини 
ледовитости моря прошли они недалве рвки Яны, 
при которой и зимовали.

Въ 1юлв 1761 года вышли они изъ рвки Яны 
въ море. Для избвжашя льдовъ, Шалауровъ дер
жался близъ береговъ, и обошедъ 6 -го Сентября 
Святой Носъ, открылъ на свверв, въ маломъ раз- 
стояши, гористую землю. Оиъ продолжалъ пла- 
B anie къ востоку, но встрвчая препятств1я отъ 
ввтра и льдовъ, нрошелъ не прежде 15-го числа 
черезъ проливъ, иаходящшся между Сибирскимъ 
берегомъ и островомъ Дюмида. 16-го числа, по- 
лучивъ попутный SW ввтеръ, поплыли безпре- 
пятственно по чистому отъ льдовъ морю , и въ 
24 часа прошли устье Индигирки ; 18-го мино
вали Алазею. Вскорв за симъ, галштъ, находясь 
между Медввжьими островами и матерымъ бере
гомъ , былъ совершенно окруженъ льдами , отъ 
коихъ освободясь, Шалауровъ, по позднему вре
мени , вошелъ въ рвку Колыму на зимовку. 
Команда тотчасъ построила на берегу избу, окру- 
живъ ее снВжнымъ валомъ, и баттареею изъ быв-

* Въ Гидрографическом* Департамент* Морскаго Министер
ства хранится карта Ш алаурова, съ приписямн, которыми я 
также въ семь обозрении воспользовался.



шихъ на судив пущекъ. Д а ш е  олени табунами 
приходили къ сему мвсту, и были убиваемы 
изъ завала. Передъ наступлешемъ зимы, пошла 
вверхъ по рВкВ рыба, нельмы, муксуны и омули, 
которая , доставляя мореплавателями въ изоби- 
лш свВжую пищу, предохраняла ихъ отъ цыиги; 
однакожъ въ начали слвдующаго года умеръ отъ 
сей болВзни Иванъ Баховъ, оставя Шалаурова 
безъ помощника.

Въ 1762 году, устье Колымы очистилось отъ 
льдовъ не ранВе 21 Коля. Тогда Шалауровъ вы- 
шелъ изъ рВки въ море , и до 28-го плылъ на 
N 0 и N0*/40 . Вышедъ на берегъ, сыскалъ онъ 
склонеше компаса 11° 15  ̂ восточное. Противный 
вВтръ и послвдовавшее за тВмъ безввтр!е пону
дили его положить якорь , и держали гал’ютъ 
на ывств до 10-го Августа; тогда, съ подувшими 
попутными вВтромъ, вступили онъ поди паруса, 
и старался держать не сВвернВе NOtO ; но га- 
лютъ были увлекаемъ огромными массами льда, 
иесомаго сильными течешемъ, которое, каза
лось, направлено было къ западу, по одной вер- 
ств въ часъ. 18-го, при пасмурной погодВ, пла
ватели, противъ ожидай 1я, увидВли себя близи 
берега, возлв «яру свраго песку,» названнаго 
Пещаный мысъ. Впереди плавало немалое число 
ледяныхъ острововъ, которые 19-го числа га- 
л'ютъ окружили и совершенно затерли *. Въ

* На Шалаурова карт® надписано : «За покрыкемъ туманомъ 
берета, и за неизвъстньшъ моретечешеда., яко къ стънъ мятыя 
льдины загустились, а сзади наплыло много льдовъ и судно п ри-



такомъ положенш, и всегдашиемъ туман л, оста
вался Шалауровъ до 23-го числа; тогда удалось 
ему высвободиться изъ окружавшихъ его льдинъ, 
и держась N 0 , войдти въ довольно чистое отъ 
льдовъ пространство моря; но противные ветры 
склоняли его къ SO и къ О , среди болыпихъ 
массъ пловучаго льда; прошедъ черезъ нихъ, онъ 
опять направилъ плаваше къ N 0, дабы обойдти 
ПХелагскш мысъ, но не дошедъ до него , встре
тил ъ противные ветры , понудивнйе е го , по 
позднему времени , искать места для зимовки. 
Въ такомъ намеренш иоплылъ Шалауровъ на 
StO, къ отверзстой губе, находящейся по запад
ной стороне Шелагскаго мыса и нйкемъ прежде 
его не описанной. Онъ вошелъ въ нее 25-го 
числа, проливомъ между материкомъ и островами 
Араутанъ, а 26-го попалъ на мель, у низменной 
оконечности, противъ устья реки Пахля. Съ ве- 
ликимъ трудомъ стащивъ свое судно на вольную 
воду, ноплылъ Шалауровъ на берегъ, искать 
удоонаго места для зимовашя. Онъ нашелъ две 
речки, но какъ тутъ не было ни растущаго, ни 
наноснаго леса , то, ища другаго места , плылъ 
онъ по южной стороне гу б ы , въ виду и въ 
бдизкомъ разстоянш отъ берега, до острова Са
ба дея *.

5-го Сентяоря, находясь противъ узкаго про-

теснило, а стояли до 23-го числа, иначе за пезпащемъ въ такой 
близости поперечпаго берега , а ежелибъ вЕдалн чтобъ миновали 
Ш елагскш м ы с е  и  препятствгемъ спаслись, »

4 На картЕ Жалаурова островъ иазвапъ Заведей.



лива, между островомъ Сабадеемъ и материкомъ, 
увидвли Чукотские шалаши, коихъ жители убв- 
жали, когда Шалауровъ къ нимъ приблизился.

8-го числа, въ полдень , оиъ находился у SO 
оконечности острова Сабадея ; 10-го, будучи въ 
10 миляхъ къ NW отъ Пещанаго мыса, за без- 
ввтргемъ, «положили дрехтъ на льдину, и плы
ли по течение 5 верстъ» къ W SW ; около сего 
времени увидвли къ NOtN, въ дальномъ разстоя- 
ш и , гору *.

12-го числа , Шалауровъ вошелъ въ Колыму 
и заиялъ прежнее мВсто для зимовки. У Кокса 
упомянуто , что Шалауровъ замвтилъ двв при- 
мВчательныя скалы, близъ того мвета, гдв бе- 
регъ заворачивается къ N 0 , и проливу между 
островомъ Сабадеемъ и материкомъ ; что одна 
скала названа Заячьимъ Камнемъ, и подобна со
гнутому рогу, а другая Баранш Камень, въ видв 
груши , то есть , верхъ шире низа , и возвы
шается надъ горизонтомъ воды на 29 ярдовъ. 
Такихъ названш на картВ Шалаурова нВтъ, да и 
трудно опредвлить: кашя скалы, или горы Ша
лауровъ разумВетъ? Гора, извветная нынв иодъ 
назватемъ Баранова Камня, ни малвйшаго сход
ства съ грушею не имветъ , а по всему берегу 
Ледовитаго моря до Шелагскаго мыса , я не за-

У Кокса сказано, что Ш алауровъ, 8-го С ентября, обошелъ 
островъ Сабаден, п тогда течете было по 5 верстъ въ часъ; но 
я основывался на оригинальной карт1з Ш алаурова, приписки въ 
коей совершенно объясияютъ его плаваше.



ыетилъ ии одной согнутой на подоб!е рога горы., 
или скалы.

На карт® Шалаурова, береге Ледовнтаго моря, 
отъ реки Яны до Шелагскаго мыса, изображенъ 
съ геодезическою верностгю, дилающею нема
лую честь сочинителю. Губа Чаунъ прежде него 
ни кемъ не осмотрена, да и потомъ морской 
описи съ промъромъ тутъ не было. Широты 
около 1 */3° избыточно неверны , и , вероятно, 
обсервованныхъ не было, что не касается берега 
между Колымою и Леною , который , кажется, 
снятъ съ описи Дмитр1я Лаптева , о коей гово- 
рено было выше. Острова Араутанъ назначены 
на Шалаурова картг. въ губе Чаунъ, точно па 
своихъ мьстахъ , и не видать на ней третьяго 
островка, нарисованнаго у Кокса близъ Шелаг
скаго мыса , гд е , въ самомъ деле, онъ вовсе не 
существуетъ. Относительно усмотренной Шалау- 
ровыыъ горы по румбу NOtN, я дрлженъ заме
тить, что въ 1822 году находились мы на сей 
лиш и, въ 75 Итал. миляхъ, отъ пункта, съ ко- 
тораго Шалауровъ думалъ видеть землю, но хотя 
погода и горизонтъ довольно были ясны, одна- 
кожь мы ничего похожаго на землю не заметили, 
почему полагаю, что ледяная гора ввела Ш а
лаурова въ заблуждеше.

Склонеше компаса у Баранова Камня показано 
Шалауровымъ 11° 15' восточн., Биллингсомъ, въ 
1787 году, 17° 12' восточн. , а мною , въ 1822 
году, 12° 35' восточн. Течете моря, испытанное 
имъ, подтверждаете то, что и другими морепла



вателями замечено въ семъ море, где летомъ 
воды стремятся отъ востока на западъ.

Путь Шалаурова въ 1701 году показываете, 
что островъ Дюмида, къ востоку отъ Святаго 
Носа , еще существовалъ въ то время , и точно 
на томъ месте, где Дмитрий Лаптеве, въ 1739 
году, его виде л 'Ь . Но при оиисяхъ, учиненныхъ 
Геденштремомъ въ 1810, и лейтенантомъ Ан
жу въ 18 2 3  году, островъ сей не найденъ, и 
прежняго существовангя его не осталось даже 
и въ предашяхъ промышлеиниковъ , которые 
весьма часто въ сихъ местахъ разъъзжаютъ. Лап
тевъ и Шалауровъ пзображаютъ берегъ отъ Свя
таго Носа къ реке Хромъ съ изгибами, и не 
такою прямою чертою, какъ по последней описи 
оиъ оказался , а островъ Дюмида положенъ на 
обеихъ картахъ отъ Св. Носа въ 45 миляхъ иа 
N 0, 78° по правому компасу, и въ 18 Итал. ми
ляхъ отъ ближайшаго берега. Сравнивая era 
карты съ картою лейтенанта Анжу, мы съ пер- 
ваго взгляда удостоверяемся, что островъ Дюми
да не присоединился къ берегу *, а , вероятно, 
смыть, или сдвинуть отъ силыхаго напора льдовъ; 
та же причина могла сравнить и низменный бе
регъ къ востоку отъ Святаго Носа.

Усмотренная Шалауровымъ гористая земля къ 
северу отъ Святаго Носа, есть, безъ сомнешя, 
первый Ляховскга гористый островъ.

Неудача , испытанная Шалауровымъ , не ли
шила его надежды на лучших успехе въ сле-

* Хрон. Истор. г. Верха, часть I ,  стр. 141,



дующсмъ г о д у о н ъ  решился испытать еще разъ 
обходъ Шелагскаго мыса, но команда взбунтова
лась, разбежалась, и привела его въ необходи
мость возвратиться на Лену. Оттуда ездилъ Ша- 
лауровъ въ Москву, и получивъ вспоможете отъ 
Правительства, предпринялъ вторичное путеше- 
CTBie къ Шелагскому мысу, въ1704 году, но более 
уже не возвращался.

Различные были слухи и мкешя о жребш, 
постигшемъ сего п р с д п р i и м ч и в а г о мореплавателя. 
Въ 1823 году найдено нами место, куда Шалау- 
ровъ спасся съ ногибшаго во льдахъ судна; ме
сто cie находится на матеромъ берегу , въ 70 
Итал. миляхъ отъ Шелагскаго мыса. Тамъ', въ 
необитаемой пустыне, кончилъШалауровъ жизнь, 
передавъ потомству имя свое , въ воспоминаше 
редкаго примера предприимчивости и самоотвер- 
жешя.

Острова , лежанце противъ рекъ Яны и Ко
лымы, нс могли оставаться долго въ сомнитель
ной неизвестности. Найденное Якутскимъ куп- 
цомъ Ляховымъ, около 1/50 года, богатство въ 
недрахъ земли тундреннаго полуострова, между 
реками Хотангой и Анабарой *, мамонтовые ро
га, подстрекали къ новымъ обретешямъ. У при- 
морскихъ жителей существовали давшя предашя 
объ острове противъ Святаго Носа ; Шалауровъ 
виделъ горы на немъ, и наставало время пове
рить из весил и распространить промышленность.

* Хрои. йстор. г. В ерха, часть I I ,  стр. 144.



Въ 1759, или 1760 году *, Устьянскш Якутъ 
Этериканъ решился на cie предприняв, увенчав
шееся открыиемъ противъ Святаго Носа острова, 
сохрапившаго и поднесь назваше Этериканъ, или 
Первый Ляховскш островъ ; последнее назва- 
nie дано ему по повеленпо Императрицы Е кате
рины  I I , въ честь Ляхова, ездившаго туда и 
открывшего новые острова.

Купецъ Ляховъ, которому, вероятно, о ткр ьте  
Этерикана было уже известно, находясь въ Марте 
месяце 1770 года у Святаго Носа, увиделъ мно
гочисленное стадо оленей, шедшихъ къ югу, 
следы коихъ простирались отъ севера черезъ мо
ре. Решившись изведать, откуда шли сш звери, 
Ляховъ пустился рано утромъ, въ начале Апре
л я , па нартахъ, по следу, и проехавъ около 70 
верстъ отъ мыса прямо на севере, прибылъ къ 
острову, где остался ночевать. Следующего дня, 
не- оставляя оленьихъ следовъ, достигъ онъ, на 
20 версте, другаго острова. С леде, простираясь 
еще далее на севере , скоро завлекъ Ляхова въ 
тороса , по коимъ ему невозможно было проби
раться далее , почему возвратился онъ назадъ, 
и съ трудомъ выехалъ на материке.

По получеши извест1я обе его поездке, Пра
вительство предоставило Ляхову исключительное 
право промышлять мамонтовую кость и песцовъ, 
какъ на сихъ островахъ, такъ и на тВхъ, кото
рые онъ впредь откроете.

См. ПутсшестЕк Гедешптрема, съ Сибирскомъ Вистшисв па 
1823 годъ.



1773 года, Ляхов®, сопутствуемый Якутскимъ 
купцомъ Протодьяконовымъ, поплыл® в® лодки, 
съ 5-ю гребцами, на первый островъ ; въ про
лив® морская вода казалась имъ весьма солона ; 
течете было отъ востока. Со втораго острова 
увидьлъ Ляхов®, при ясной погод®, еще землю 
на с®веръ, и скоро пргьхалъ на нее, назвав® ее 
Третьим® островом®. Берег® покрыт® был® на
носным® л®сом®. Земля , гористая , казалась 
обширною. Путешественники нашли клыки ма
монтовые и вид®ли сл®ды звьрей. Возвратясь 
на первый островъ , Ляховъ выстроил® из® на- 
носнаго л®са зимовье, гд® и провел® зиму. Зд®сь 
должно замьтить еще, что один® из® его това
рищей оставил® на третьем® остров® котел® м®д- 
НЫЙ, обстоятельство , доставившее ему назваше 
Котельнаго острова.

Протодьяконов® разсказывалъ Сауеру, въ быт
ность Биллингса въ Якутск®, что земля на пер
вом® остров® состоит® из® песка со льдом®. Ма
монтовых® костей находили на нем® такое мно
жество, что казалось, будто островъ весь состо
ял® из® них®. Между мамонтовыми костями ви- 
д®ли головы и рога , noxoacie на буйволовые. 
На третьем® остров® нашли н®сколько р®чекъ 5 

в® устьях® лежало множество наноснаго л®са, и 
въ рьчки вплывали съ моря рыбы, между коими 
и краснотельная нерка, которая водится въ Охот
ск® и Камчатк®, но ни въ Колым®, ни въ Инди- 
гирк® не оываетъ. Бъ мор® вид®лн кнтовъ и 
б®лугъ, а на земл® б®лыхъ медв®дей , волков®

\



и оленей. Неизвестность пространства сего остро
ва возобновила старую молву о продолжении Аме- 
риканскаго берега.

По возвращенш Ляхова на Яну, распростра
нился слухъ о вновь открытой большой земле, 
для изследовашя которой отправленъ изъ Якут
ска землемеръ Хвойповъ, съ поручешемъ сопут
ствовать Ляхову на ту землю и сделать ей вер
ную опись.

Въ конце Марта 1775 года,-Хвойновъ прибыль 
въ Устьяйскъ и по льду переьхалъ къ Святому 
Носу. 16 Мая прибыль онъ къ первому острову, 
имеющему по его счету 150 верстъ въ длину, 
поперегъ 80 , въ самомъ широкомъ месте , и 20  

въ самомъ узкомъ. По средине нашелъ онъ озеро, 
значительной величины, но весьма мелкое, хотя 
берега его были круты. Делая опись, Хвой- 
новъ объехалъ кругомъ всего острова, и насчи- 
талъ 367 верстъ во всей окружности. Дурныя 
погоды и недостатокъ въ корме собакъ удержали 
землемера безъ всякаго дела въ Ляховскомъ зи
мовье на семь острове до 6 -го П оня; тогда 
выступилъ онъ въ обратный путь и благопо
лучно пргехалъ въ Устьянскъ.

Въ 1776 году надлежало Хвойкову довершить 
опись Ляховскихъ острововъ, но дурныя погоды 
и недостатокъ въ съестныхъ припасахъ остано
вили его. Въ 1777 году имелъ онъ тотъ же не
успехе , отъ техъ же причине. Однакожь, онъ 
собралъ отъ промышленныхъ людей столько из- 
вестхй, что на карте начертилъ и второй островъ



со словъ другихъ, а первый по собственной опи
си , которая въ главныхъ размЪрешяхъ острова 
неверна , а въ частныхъ подробностяхъ доволь
но хороша. Замечательно, что отъ юго-восточнаго 
мыса, въ 10  верстахъ на востокъ, усмотрълъ 
Хвойновъ отпрядышь во льдахъ, который на 
его карте, ниже на новейшей карте лейтенанта 
Анжу не означенъ, и , можетъ быть , действи
тельно, более не существуетъ *.

О Медвежьихъ островахъ существовали въ то 
время одни темныя , па предашяхъ основанный 
извесия. Надлежало ихъ привесть въ ясность, 
и испытать на деле степень верояия молвы о 
продолженш Америки мимо Колымы, въ недаль- 
номъ отъ Сибирскаго берега разстоянш.

Дело поручено было геодезш сержанту Ан
дрееву **, посланному, въ 1762 году, отъ Сибир
скаго генер. губернатора Чичерина на Колыму.

* Извлечено изъ журнала Хвойнова , помегценнаго въ Pallas 
neue nord. Beytrage, 1 ч ., стр. 134— 142.

** У  П алласа, въ Neue nord Beytrage, т. I ,  ч. I I ,  стр. 231, 
сообщается журналъ геодезпстовъ Андреева, Леонтьева и  Лысо
ва , ездившпхъ по Ледовитому морю въ 1763 году. Въ Спбпр- 
скомъ Вестнике, па 1823 годъ, тотъ же журналъ помещенъ подъ 
заглавгемъ : «Ж урналъ Анадырской команды сержанта Андрее
ва, « н п роч ., веденный въ 1763 году, По Хронол. Ист. Верха, 
стр. 148 , ч. I I , сказано , что полковнике Плениснеръ , будучи 
посланъ осмотреть Анадмрскш острогъ, и получивъ отъ Чукчей 
с в е д е т е , что къ северу отъ реки  Колымы есть большая земля, 
именуемая Имоглннъ, отправплъ сержанта Андреева, чтобы удо
стовериться въ справедливости сего сказашя. Г. Берхъ при
водить о путешествш Андреева вкратце тоже , что въ прежде 
укомянутыхъ журнадахъ сказано. "Далее говорить, что после



Марта 4-го дня , 1763 года, отправился Ан- 
дреевъ изъ Нижне-Колымскаго острога, на соба- 
кахъ , къ ръкъ Крестовой, и оттуда на ръку 
Индигирку, съ казакомъ Шкулевымъ , который 
долженъ былъ указывать путь. Возвратясь къ 
Крестовой и откормивши собакъ, Апръля 22 го, 
при благополучной погодъ, отправились они по 
льду , на собакахъ , въ йоре , и переъхавъ 90 
верстъ, прибыли къ первому видимому острову, 
который протянулся по морскому берегу, отъ во
стока къ западу, на 50 верстъ; ширина острова 
около 40, окружность до 100 верстъ.

Андреевъ, описывая подобнымъ образомъ и про
чее острова сей группы , находилъ на каждомъ 
признаки бывшей обитаемости, развалившаяся зем
лянки, или вкопанныявъземлю юрты. Особенно 
примъчательна юрта, найденная имъ на скалЪ у 
третьяго острова, который, по описанию Андреева, 
превышаетъ величиною первый островъ, имъя 
120 верстъ вокругъи 60 въ длину. Вотъ слова его: 
«Съ скверной стороны острова имЪется у бе
рега называемый отпрядышъ , разстоянхемъ отъ 
берега 1 1  саженъ печатныхъ, и на прибыли 
межутками бываетъ вода, а нынъ сухо, одна 
мълкая дресва, а оный камень отпрядышъ весьма
Андреева (путешествовавшаго въ 1763 году), въ 1767, 1768, 1769 
годахъ, ездили по Ледовитому морю три геодезиста, Леонтьевъ, 
Лысовъ и Пушкаревъ. По рукописному же журналу сихъ трехъ 
геодезистовъ видно, что они ездили по Ледовитому морю въ 1769, 
1770 и 1771 годахъ , а что касается до земли Имоглинъ, то из
вестно, что первый островъ отъ Чукотскаго Носа въ Беринговомъ 
проливе назывался Имоглинъ. (См. Далласа, N. п. В., IV , 107).
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мягокъ, дресвянъ, вышиною отъ земли въ 5  са» 
женъ печатныхъ ; на немъ же имеется самый 
тьсный залавокъ (уступъ), вышины отъ земли 
три сажени печатныхъ, на которомъ сдЪлана 
крепость , на подставныхъ десяти лъсинахъ ма- 
терыхъ (крупныхъ) , лиственичныхъ ; а стано- 
влены лъсины вверхъ кореньями, къ землъ же 
вершинами; такъ прилЪплено, какъ птица на де- 
ревъ гнъздо вьетъ, а сдълано подобно, какъ быть 
надобно лабазу. Первый полъ настланъ изъ на- 
носнаго лиственичнаго матераго жь лъсу ; по- 
верхъ пола настланъ песокъ съ мЪлкою дресвою, 
толщиною на четверть , а по тому полу обста
влено вокругъ, на подобхе юрты, дощечками и 
пластинами шести-четвертными , столь высоко, 
человеку въ поясъ ; вокругъ юрты осыпано тою 
же дресвою съ дерномъ , а на верхъ накиданъ 
мЪлкхй , паносный , лиственичный , еловый и 
осиновый лъ съ , на коемъ была насыпана жь 
дресва съ пескомъ, токмо .обвалилась. Для связей 
рублены проухи и связаны уши ремнями; оные 
проухи рублены и доски тесаны топоромъ не 
желъзныиъ , а каменнымъ , или 1хакимъ костя- 
иымъ , подобно какъ зубами грызено. Поперегъ 
ея четыре сажени, въ длину 4 1/ 2 сажени, а когда 
она цъла была, вдоль и поперегъ по б саженъ; 
внизъ къ берегу хгзъ юртхл спускъ на землю ; 
другой спускъ въ камень на съверную сторону, 
токмо много же развалилось. А признавается 
дълана оная кръпость съ превеликимъ трудомъ, 
по высотъ и по тФснотъ того залавка, токмо



строена не Русскими людьми, а другими, но какими 
о томъ знать не можно.»

ОбъЪхавъ и четвертый островъ, онъ наконецъ 
при был ъ на пятый, по его словамъ, разстояшемъ 
отъ четвертаго 100 верстъ, въ длину 70, вокругъ 
140, а поперегъ 50 верстъ, «и много поотшибся 
противъ устья ръки Чауна , или можно сказать 
къ Чукотскому Носу.» Описавъ найденный двЪ 
разваливийяся юрты, и «два камня, столице, 
съ прхъзда отъ западной стороны, въ полугоръ, 
называемые кекуры, съ издали видимы наподо- 
6 ie человЪковъ,» Андреевъ продолжаетъ, «да на 
«семъ же островъ всходили на верхъ горы и смо- 
«тръли во всъ стороны. Въ полуденную сторону 
«виденъ голоменитъ камень, который, по разсуж- 
«денпо нашему , тотъ Ковымскш камень , а въ 
«лъво, въ восточной сторонъ, едва чуть видъть, 
«синь синъетъ, или назвать какая чернь: что 
«такое, земля или полое море , о томъ въ по- 
«длинникъ обстоятельно донести не умъю.» Отъ 
сего острова возвратясь къ Крестовой ръкъ, но
чевали на третьемъ островъ. Мая 1-го, готовясь 
ъхать, встали поутру рано, и «увидъли, что два 
«медвъдя побъжали въ море , за которыми от- 
«пустили собакъ и расшибли ихъ порознь, а 
«раздъля на двое команду , догнали медвъдей и 
«убили.»

ВыЪхавъ благополучно на Крестовую ръку, Ан
дреевъ, въ заключеше журнала своего, говорить: 
«Хотя по сказкъ, данной отъ казака 0едора Та
таринова, съ товарищи, и показано отъ ръчки

*



Крестовой до перваго, а отъ перваго до втораго, 
даже и до пятаго острововъ, въ длину, поперегъ 
и вокругъ, разстояшемъ верстъ, но только онаго 
весьма явилось много ; а что касается по моей 
описи, то разве единая въ маломъ числе верстъ 
ошибка быть можетъ.»

Вопреки столь скромному уверешю, Андреевъ 
въ описи погръшилъ на 440 верстъ избыточно, 
протягивая пять острововъ отъ ръчки Крестовой 
къ востоку на 550 верстъ. Также взаимное по- 
ложеше и размерешя острововъ весьма оши
бочны.

Укрепленная на скале юрта и скала теме 
более примечательны, что въ 1820 году оне 
бывшею тамъ экспедищею не найдены, почему ду
мать должно, что льдомъ стерты и сокрыты ныне 
подъ водою. Разрушенный жилища, коихъ остат
ки найдены и нами на иекоторыхъ изъ сихъ 
острововъ, конечно, замечательны, но не более 
пщкъ свидетельства прежней (вероятно, на ко
роткое время) обитаемости острововъ, опустев- 
шихъ подобно приморскимъ берегамъ къ востоку 
отъ Шелагскаго мыса, по коимъ видели мы 
также немалое число развалившихся землянокъ. 
Г. Берхъ находитъ причины сего опустешя въ 
перемене климата *.

* См. Хрон. Ист. часть I , стр. 148, гди сказано: «Оставленный 
«жилища era подаютъ намъ идею о тЬхъ великихъ измЬиешяхъ 
« коимъ шаръ земной подвергался въ течете  своего въковаго кру- 
«говращ еш я.» Должно заметить, что cin жилища не суть раз
валины Греческой архитектуры, а юрты, землянки, к а т я  стро
ятся въ самыхъ хододныхъ странахъ подъ 76° широты.



Что касается до усмотренной Андреевымъ съ 
пятаго острова синевы, замечу, что ставь лицомъ 
къ Колымскому Камню на полдень, синева за
мечена на левой руке «къ восточной стороне,» 
то есть, въ той стороне моря, которая наследо
вана нами, въ 1821 и 1822 годахъ, на 250 верстъ: 
доказательство, что синева не могла быть неиз
вестная земля, которая долженствовала бы намъ 
непременно открыться.

Вероятно, въ следующемъ году сержантъ Ан- 
дреевъ былъ опять на пятомъ острове, ибо въ 
дополнительномъ наставленш, данномъ Биллинг
су *, сказано: «Въ 1764 году сержантъ Андре- 
евъ, съ последняго изъ Медвежьихъ острововъ, 
усмотрелъ въ великой отдаленности, полагаемый 
имъ величайшимъ, островъ, куда и отправились 
льдомъ на собакахъ, но не доезжая того верстъ 
за 2 0 , наехали на свеж1е следы превосходнаго 
числа, на оленяхъ и въ саняхъ, неизвестныхъ на-, 
родовъ, и будучи малолюдны, возвратились на 
Колыму. Больше о сей земле, или великомъ 
острове, нетъ никакихъ сведенш.»

Какое довер1е заслуживаете Андрееве, пока
зываете намъ его опись Медвежьихъ острововъ, 
и вышеизложенная мною невозможность ви
деть землю съ пятаго острова въ восточномъ на- 
правленш. Если же Андрееве ехалъ въ ту сто
рону, въ которой усмотрелъ онъ синеву, то есть, 
на востоке, и действительно виделъ высокую

* См. Путеш естте капитана Биллингса, изд. г. вице-адмира— 
ломъ Сарычевымъ, стр. 190.



землю и оленьи сляды, то его открьте  должно 
быть отнесено къ матерому берегу Азш, къ ко
торому непримътнымъ образомъ могъ онъ скло
ниться, ъдучи на востокъ. Иначе показаше Ан
дреева должно назваться баснею, которая въ 
послт.дствш еще болъе распространена и раскра
шена. НапримЯръ, въ Сибирскомъ Въстникв, на 
1823 годъ, въ замъчанш къ журналу сержанта 
Андреева, мы находимы «Другая извКсття дока- 
зываютъ, что ыя земля имъетъ жителей, кото
рые называютъ ее Тикегенъ, а сами известны 
подъ именемъ Хрохаевъ, и состоять изъ двухъ 
племенъ. Никоторые изъ нихъ бородатые и 
похожи на Росыянъ, друые же Чукотской по
роды. Бывппе при экспедицш Биллингса, сот- 
никъ Кобелевъ и толмачъ Дауркинъ, подтвер- 
дивъ описаше Андреева, представили даже аб- 
рисъ видЪнной имъ земли, составленный нКко- 
торымъ Американскимъ тоеномъ.»

Здъсь, вероятно, говорится о съверо-западномъ 
береги Америки, котораго главнъйпйе мысы и 
бухты могли быть извъстны Американскому то- 
енУ?, а назваше народа Хрохаи взято изъ разска- 
зовъ Чукчей Сквер наго мыса, какъ означейо въ 
моемъ журналъ.

Извкстхе, доставленное Андреевымъ объ об
ширной на скверъ земля, подало поводъ къ от
правление секретной экспедицш изъ Тобольска 
на Колыму. Г-нъ Берхъ наш ель въ Тобол ьскомъ 
архивъ журналъ сей экспедицш, которая иначе 
осталась бы для насъ поднесь секретною.



Въ 1767 году ездили геодезш прапорщики Ле- 
онтьевъ, Лысовъ и Пушкаревъ изъ Якутска въ 
Охотскъ, и оттуда въ Нижне-Колымскъ. Въ сей 
острогъ прибыли они въ 1768 году, и въ сле- 
дующемъ году предприняли путешеств1е по Ле
довитому морю.

1769 года, Марта 1-го, поехали они на соба- 
кахъ изъ Нижне-Колымска, а 17-го числа от
правились отъ устья ръки Крестовой на пер
вый Медвежш островъ, и объезжая все друие 
острова, делали имъ подробную геодезическую 
опись, столь върную въ отношеши къ взаимно
му ихъ положенно и отстоянно, что въ 1821 го
ду, мы не нашли значительныхъ погрешностей. 
Геодезисты видели те же разваливипяся юрты, 
о которыхъ говорилъ Андреевъ.

23- го Марта, находясь на самомъ восточномъ ост
рове, въ бухте, по северному его берегу, Ле
онтьеве, по обсервацш, нашелъ широту 71 58^, 
почти на томъ месте, где въ 1821 году мною 
найдена широта 70° 2>1Г.

24- го числа отправились они въ море на N 0 
18°, и проехавъ 37 верстъ по торосамъ и раз- 
солу, остановились на ночлегъ, где крепкимъ 
отъ W ветромъ начало ломать ледъ, такъ, ■ что 
едва успели перейдти на другое безопаснейшее 
место.

25- го числа стояли за погодою и пургою.
26- го числа, проехавъ на NW 5° три версты, 

черезъ трудные торосы, нашли, что ледъ то- 
нокъ, почему не решились следовать далее, «ибо



до большой Американской земли разстояше не- 
извтъстно»*. Притомъ не стало у нихъ пищи и 
корма собакамъ, подбившимъ себъ ноги, такъ, 
что они съ трудомъ бъжали. Поворотясь назадъ, 
пр1,ьхали тьмъ же путемъ, Апреля 7-го, въ 
Нижне-Колымскъ, проъхавъ по ихъ счету впе- 
редъ и обратно 839 верстъ и 200 сажень.

1770 года, Февраля 28-го, пустились вто
рично изъ Нижне-Колымска, а Марта 7-го изъ 
устья Чукотской протоки, и направили путь къ 
МедсЬжьимъ островамъ, на самый восточный изъ 
коихъ прибыли Марта 10-roj за погодою оста
вались на семь островъ 5  дней.

10-го числа поьхали на N 0 5°, къ «большой 
Американской землъ,» и 
лись на ночь.

17 на N 0 8° проъх. 25
18 -  N0  5° — 18
19 -  N 0 5° — 25
20 -  N 0 5° — 22
21 -  N0  5° — 18
22 -  N0  10° —  18
14  I { n O 15° — { 40

25 -го чинили нарты, с 
ся въ торосахъ.

26-го стояли за погодою.
27 -го, «по видимости, что впереди торосы еще 

чаще,» поъхали Лысовъ и Пушкаревъ, въ числЬ 
10  человЪкъ, на отобранныхъ собакахъ, съ кор-

* Следовательно, Андреевъ не могъ сказать, что не доехалъ 20 
верстъ до нея.

на 28 верстъ останови-

верстъ 300 саж.' 
— 150 —

«
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торо
сами.

« — ]весьма 
« — /часты

ми то
росами.

овершенно изломавння-

400



момъ и пищею на 3 дня, «для осмотрешя, не 
увидится ли где какая земля. На 5-й версте до
ехали къ великимъ торосамъ, въ 4 сажени вы
шиною; по онымъ проехали около 30 верстъ; 
осмотрели зрительною трубою горизонте, и ви
дели одни частые торосы, черезъ которые не 
предвидя возможности ехать далее, поворотили 
28-го числа назадъ».

На пути къ острову переехали они 5 разсе- 
линъ на льду, шириною по 1 аршину, и 1 -го Ап
реля прибыли на 5-й островъ, где остались три 
дня для осушки платья и обуви; убили 4 медве- 
дей.

5-го Апреля поехали на Колыму, и 9-го чи
сла прибыли въ Нижне-Колымскш острогъ, сде- 
лавъ впередъ и обратно 950 верстъ 150 са- 
женъ.

Полагая склонеше компаса 15° восточное, при- 
водятъ курсы ихъ въ широту 72° 00 ' то место, где 
остановлены были свЪжими торосами.

1771 года, Февраля 27-го числа, геодезисты 
въ третш разъ отправились изъ Нижне-Колым- 
ска, и отъ устья Средней Колымы направили 
путь къ последнему Медвежьему острову, куда 
прибыли 9-го Марта. Будучи удержаны пого
дою, поехали отъ острова 15-го числа, держа 
на N 0 77°, къ Чаунской стороне. Проехавъ въ 
три дня 78 верстъ, почти на истинный востокъ, 
и не заметя ничего примечательнаго, поворотили 
на SW 10°, къ большому Баранову Камню, куда 
пргехали на 50-й версте, 18-го числа.



19-го дневали, и убили одного бнлаго медве
дя въ берлоги.

Отъ 20-го до 24-го числа, включительно, шли 
къ востоку вдоль береговъ; 25-го дневали; 26-го 
поПхали далие, до губы Шелагинской; 28-го пово
ротили назадъ, за иеимйшемъ корма, а 6 -го Ап
реля прибыли въ Нижне-Кольгаскъ, сднлавъ 
впередъ и обратно 432 версты 450 саженъ.

На карти, сочиненной геодезистомъ Леонтье- 
вымъ, изображенъ берегъ отъ Колымы къ гу
би Чаунъ съ великимъ небрежешемъ, и какъ 
будто въ доказательство, что геодезисты не ток
мо вовсе не помышляли объ описи, но даже не 
пользовались картою Шалаурова, на коей cia 
часть берега проведена съ довольною точностно. 
Такая неосновательность геодезистовъ удив- 
ляетъ тимъ болне, что пройденныя ими разсто- 
яш я при описи МедвНжьихъ острововъ, и даже 
суточные переходы въ ciio послиднюю поиздку, 
показываются въ саженяхъ, почему должно ду
мать, что разстояш'я измИряемы были цИпью; 
но въ торосахъ такой способъ вовсе неудобенъ, 
и, вироятно, употреблялся только на ровныхъ 
мистахъ*.

Ноября 6-го отправились геодезисты изъ Ниж- 
не-Колымска, по ордеру отъ полковника Плени- 
снера, въ Тобольскъ, откуда Сибирскш губерна- 
торъ Чичеринъ, 1773 года, въ АвгустН, послалъ

* Старики Нижне-Колымска помнятъ эту ц-впь, и разсказы- 
ваютъ, что при описи Медвъжьихъ острововъ тащили ее люди.



донесешя и карты, съ прапорщикомъЛеонтьевымъ, 
въ С. Петербурга

Экспедищя, продолжавшаяся пять летъ, и 
сделавшая три поездки въ Ледовитое море, хо
тя и не достигла предположенной ей Правитель- 
ствомъ цели, но не была и вовсе безуспеш
на. Медвежьи острова съ великою верностью, 
геодезически описаны, и море изследовано къ 
северу и къ востоку отъ нихъ, сколько обсто
ятельства позволяли; показаше сержанта Андре
ева о северной земле, обитаемой оленными на
родами, приняло видъ басни, равно и преуве
личенное извесие о дальнемъ протяженш Мед- 
вежьихъ острововъ, и ихъ размвренш, доста
точно опровергнуто.

1778 годал Августа *У25, появился Кукъ въ Бе- 
ринговомъ проливе, съ известною целью: оты
скать проходъ въ Атлантическш Океанъ, мимо 
северныхъ береговъ Америки или Азш. Льдя- 
ныя поля, примкнувипяся къ Ледовитому мы
су, остановили Кука на востокъ, а противные 
ветры и позднее время года понудили знамени- 
таго мореплавателя возвратиться, достигнувъ на 
западе мыса, названнаго имъ Стъверный, кото
рый определенъ въ широте 68° бб7, долготе 
179° I V  W , отъ Гринича; склонеше компаса най
дено здесь 26° восточное. Капитану Куку каза
лось , что отъ сего мыса берегъ принимаете 
почти западное направление, и что за нимъ на
ходится озеро, или заливъ.

Учиненная въ 1823 году опись показываете,



что догадки Кука въ семъ случаи были невер
ны, а опредЪлеше широты мыса Сквернаго до
вольно согласно съ моими наблюдешями, на са- 
момъ почти мысЪ учиненными; по онымъ широ
та 6 8° 55' 16", долгота 179° 54' W ; склонеше 
компаса 21° 40' восточное.

Аз1ятскш берегъ до мыса Съвернаго не могъ 
быть осмотрънъ Кукомъ иначе, какъ весьма по
верхностно. На обратномъ плаванш усмотрънъ 
островъ, «имъющга отъ 4 до 5 миль въ окруж
ности , средней вышины, съ отвъсными, скали
стыми берегами, въ разстоянш 3-хъ миль отъ ма- 
«терика.» На картъ положенъ сей островъ , 
названный Burney’s island, въ широтъ 6 6° 45', 
долготъ 185° 5' воет.

Поелику около сего мЪста не находится дру- 
гаго острова, кромъ К улю чш а, то, безъ сомнЪшя, 
Burney’s island есть тотъ самый, до котораго, въ 
1823 году, наша экспедищя доЪхала; описаше 
наружнаго вида его совершенно оправдываетъ 
догадку, хотя въ опредъленш геограФическаго 
положешя находимъ значительное несоглаые, ибо, 
по обсерващямъ, учиненнымъ мною на южной 
оконечности острова, широта мЪста 67° 26г 46^, 
долгота, по счислешю_, 184° 28^ воет.

ДалЪе къ востоку, въ широт* 67° 3/, долгот* 
188° I V ,  усмотрЪлъ капитанъ Кукъ довольно зна
чительной высоты мысъ, отвъено стоящш надъ 
моремъ. «Къ востоку отъ него берегъ идетъ 
высокш и приглубый, но къ западу онъ низ- 
менъ и направляется къ NNW и NW tW , почти



до самаго мыса Севернаго. Глубины, въ одина- 
ковыхъ разстоятяхъ отъ берега, везде почти 
одинаковы, какъ у Аз1ятскихъ , такъ и у про- 
тиволежащихъ береговъ Америки. Самая боль
шая глубина, плывя вдоль нихъ, была 23 са
жени, и ночью, или въ туманную погоду , лотъ 
можетъ служить не безполезнымъ вождемъ въ 
плаванш вдоль обоихъ сихъ береговъ».

На счетъ сихъ замечанш капитана Кука мож
но сказать , что весь берегъ къ востоку отъ 
Шелагскаго мыса до мыса Севернаго , и отъ 
сего последняго до острова Кулючина, нельзя 
назвать ни низменнымъ, ни высокимъ ; онъ 
переменяется, и именно около мысовъ Онъманъ 
(къ западу отъ острова Кулючина), Кибера и 
Козьмина, представляетъ довольно высошя, ни
сколько отлогia горы и отвЪсныя скалы.

Въ плаванш между берегами Азш и Америки, 
къ скверу отъ Берингова пролива, капитанъ 
Кукъ и астрономъ Бялей неоднократно думали 
видеть примъты близости земли на севере. 
Почти неприметное увеличеше глубины моря, 
съ удалешемъ отъ береговъ обоихъ материковъ, 
стада гусей и утокъ , летевшая отъ севера на 
югъ въ Августе месяце, въ такое время , когда 
сш птицы, действительно, въ полуденныя стра
ны отлетаютъ, самое образоваше льдовъ , все, 
по мнешю Бурнея, согласно указывало на неиз
вестную землю, къ северу отъ пролива. Течешя 
никакого не замечено , хотя льды приметно на 
югъ подавались.



— по
Подвиги Англичане , старавшихся знакомить 

Европу съ отдаленнейшими странами нашей зем
ли, обратили на сей предмете внимаше и Рос- 
сш. Кому неизвестны описашя экспедицш, от
правленной въ северо-восточную Аз1ю и къ се- 
веро-западнымъ берегамъ Америки , для ^геогра- 
Фическихъ изследованш , поде начальствомъ ка
питана Биллингса, съ 1785 года по 1794 годъ ? 
На Русскомъ языке описаны ея действия капй- 
таномъ Сарычевымъ * , который былъ деятель
нейшие въ ней сотрудникомъ, а на Англшскомъ 
секретаремъ экспедицш Сауеромъ **.

Въ числе многихъ предметовъ, составлявшихъ 
цель сего предпр1ят!я, было и испытание воз
можности мореходнаго сообщешя изъ Ледовитаго 
моря чрезъ Бериыговъ проливе , въ Восточный 
Океане. Для того (на реке Ясашне, близъ Вер- 
хне-Колымскаго острога) построили два море- 
ходныя судна, Палласъ*** и Ясашну****. На пер- 
вомъ находился начальнике экспедицш капи
тане Биллингсе ; второе поручено въ командо- 
ван1е капитану Сарычеву.

1787 года , Мая 25-го , поплыли оба судна 
внизъ по Ясашне и Колыме, и 18-го Боня на
ходились противъ Нижне -  Колымскаго острога, 
где нашли широту 6 8° 17^ 14^, долготу 163° 17^

*  Нвмецкш переводъ, von Busse, Leipzig, 1805.
**  An Account of a Geographical and Astronomical Expedition

to the Northern Parts of Russia. 
h\j футовъ по килю.

****  28 футовъ по килю.



30^ восточную; склонеше компаса 14° 14f восточ
ное.

19 -го числа, Палласъ поплылъ далее, а 21-го 
последовала за нимъ и Ясашна ; 22-го соедини
лись оба въ восточномъ устье Колымы , близь 
Шалауровскихъ казармъ и Лаптева маяка. Капи
тане Сарычеве замечаете: «Кажется вероятно, 
что прежде Фарватере реки быле возле права- 
го берега, что доказывають построенный на неме 
Лаптевыме для людей казармы , близь коихе 
вытащень быле и боте его, но теперь, не толь
ко большое судно приблизиться ке сему берегу 
не можете, но и шлюпка подходить се трудоме, 
и то ве водополье , а во время убыли воды от
мель бываете версты на три.»

23 -го числа, югозападныме ветроме развело 
волнеше , и ве Ясашне оказалась уже течь, 
которую однакожь скоро остановили.

24-го , начальнике экспедицш обеявиле себе 
чине капитана 2 -го ранга , и того же дня оба 
судна снялись се якоря, и чрезе б миль вышли 
изе устья Колымы ве Ледовитое море. «Глуби
на реки , по Фарватеру, который здесь до 200 
сажень шириною, была оте 3 до 5 сажень; на 
дне жидкш иле. Береге продолжается камен- 
ныме утесомь, вышиною до 8 сажень ; поде 
ниме видно много наноснаго леса».

Укрываясь оте льдовь, носившихся близь бе- 
регове , суда входили въ неболыте заливы за 
мысами, и останавливались на якоряхъ, когда 
не находили возможности плыть далее. 28-го,



находясь въ заливцъ между Большимъ и Малымъ 
Барановыми камнями, противъ ручья, Биллингсъ 
устроилъ свою обсерватор1ю, на берегу, нашелъ 
широту того мьста 69° 27^ 26^, долготу, по хро
нометру, 167° 5(У 3(УЛ Капитанъ Сарычевъ въ 
своемъ сочиненш показываетъ обсервованную ши
роту того же мьста 69° 29^, прибавляя : «Изъ 
сего видно , что на в с ё х ъ  прежде изданныхъ 
картахъ , берегъ Ледовитаго моря положенъ да- 
лъе къ сиверу почти на два градуса». Склонеше 
компаса было здъсь 16° 0(У восточное.

1-го 1юля , оба судна снялись съ якоря, и 
старались пробираться на съверъ, гдъ льды, 
казалось, уменьшались, но самый густой туманъ, 
препятствовавши! видъть далье 2-хъ саженъ, по- 
нуждалъ ихъ ложиться часто на якорь. Самое 
большое отдалеше отъ берега къ съверо-западу 
простиралось не болЪе 20 миль; отсюда принуж
дены были поворотить обратно , «ибо высокхе 
и болыше льды , коимъ не видно было конца, 
покрывали впереди все море, и ударяющаяся объ 
нихъ волны производили ужасный шумъ.ъ Пал- 
ласъ, 2-го числа, положилъ якорь въ заливцЪ 
за мыскомъ, западнЪе того , у котораго вчера 
стояли; Ясашна скоро съ нимъ соединилась.

5-го, и въ слвдуюиця числа, пытаясь про
плыть далъе на востокъ, и встречая всегда пре- 
пятств1я отъ льдовъ, при частыхъ, густыхъ ту- 
манахъ, миновали 19-го 1юля Большой Барановъ 
камень, но прошедъ на съверо-востокъ около 11 
миль , ледяныя громады , изъ коихъ многш на



16 саженяхъ глубины доставали дно, принуди
ли ихъ укрыться по западной сторонъ сего мы
са, и положить якорь.

ЗдКсь капитанъ Биллингсъ составилъ соввтъ 
изъ оФицеровъ, въ коемъ положено: «за иевозмож- 
ностаю пройдти далъе къ востоку, и за позднимъ 
осеннимъ временемъ, возвратиться на Колыму.» 
Лишь только кончился С О В 'В Т Ъ ,  то снялись, и 
на завозахъ пошли на западъ. 26-го Коля во
шли въ устье Колымы, коей течете было столь 
тихо, что черезъ пять дней дошли до Нижне- 
Колымска, « и тгВмъ кончили, сколь трудное, столь 
и опасное плаваше по Ледовитому морю.»

По окончанш плавашя, Биллингсъ вторично 
собралъ совЪтъ, въ коемъ разсуждаемо было: 
«какъ бы удобнъе и безопаснее обойдти, водою 
или берегомъ, мысы Шелагскш и Чукотскш.» 
Опытъ показалъ, что водою сего исполнить бы
ло не можно; оставалось еще средство объехать 
мысы зимою на собакахъ, «но оно отвергнуто въ 
совете, такъ какъ неудобное, потому, что нель
зя взять съ собою для собакъ корма более, какъ 
на 200 верстъ пути.»

Наконецъ, положено сделать еще покушеше съ 
восточной стороны, отъ Берингова пролива, на 
судахъ, приготовлявшихся въ Охотске.*

На пути въ Беринговъ проливъ, въ 1791 го
ду, капитанъ Биллингсъ, на судне Слава Россш,

Смотр. Путешествие капитана Биллингса черезъ Чукотскую 
землю, составленное вице-адмираломъ Г . А . Сарычевым!..
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зашелъ въ губу Со. Лаврентия, где его навести
ли Чукчи. Они сказывали начальнику экспеди- 
цш, что Ледовитое море почти всегда покрыто 
бываетъ множествоме льду, и что нете возмож
ности плавать по сему морю, не только на боль- 
шнхъ судахъ, но и на байдарахъ. Повериве такимъ 
разсказамъ, более нежели собственному опыту *, 
капитане Биллингсе отмен иле намерение обойдти 
мореме Шелагскш Носе, и, каке будто изе бла
годарности ке Чукчаме за избавление его оте 
иредстоявшихе ему ве плаванш опасностей , 
решился на труднейшш, но менее славный по
двиге: проехать чрезе Чукотскую землю, и вве
риться дикому и коварному ея народу, пренебре
гая даже мерами осторожности, вопреки убеди- 
тельныме представлешяме своихе подчиненныхе, 
и особенно капитана Сарычева.

11-го Августа, капитане Биллингсе отправиле 
геодезш сержанта Гилева, мореме, на Чукотской 
байдаре, описывать береге кругоме восточного 
Чукотскаго мыса, до острова Кулючина, откуда 
стараться выехать ему на встречу, при путеше- 
ствш Биллингса берегоме.

Сержанте Гилеве, отправяеь, ехале на байда
ре подле берегове до Восточнаго мыса, перешеле 
пешкоме чрезе перешееке его ке Ледовитому 
морю, откуда следовале подле берегове ке NW, 
то на байдарахе, то пешкоме, смотря по тому,

* Известно, что капитанъ Биллингсъ находился съ Кукомъ въ 
третьемъ его путешествш, и  что Кукъ достигъ мыса Сквер
на го не встрътивъ большихъ препятствш отъ льду.



какъ носяищеся по морю льды ему позволяли 
или препятствовали; наконецъ, не доходя до ост
рова Кулючина 90 миль, сидячие Чукчи отказа
лись провожать далъе, и отдали его, случившим
ся тутъ, оленнымъ Чукчамъ, которые, на своихъ 
олепяхъ, черезь горы, привезли его въ станъ къ 
Биллингсу, находившемуся тогда близь вершины 
рьки /Огней, впадающей въ Кулючинскую губу.

Иа пути сюда, на 1-й версть отъ озера Юг- 
ней, осмотрьлъ шгурманъ Батаковъ ключи те- 
плыхъ водь, которые огшсываетъ такимъ обра- 
зомъ: «Они находятся на невысокой каменной
горк, и составляютъ четыре, овального вида, во
доема, которые возвышены отъ поверхности го
ры на 1%  Фута тонкими закраинами, сверху за
гнувшимися на внешнюю сторону, такъ ровно, 
что сщ водоемы походятъ совершенно на котлы, 
врытые въ землю. Они всъ наполнены, съ кра
ями иа-ровень, теплою, густоватою, бълесовата- 
го цвъта водою. По срединъ ихъ видны бью
щее съ низу ключи, на подоб1е кипящей воды, 
гдв до дна не могли достать палкою, а къ кра- 
ямъ находится вязкш известковый йлъ, отъ о- 
садки котораго, какъ думать должно, произошли 
закраины котловъ. Величина сихъ водоемовъ 
отъ 6 до 8 саженъ въ окружности; друые два на
ходятся въ 50-ти сажен, отъ первыхъ.» Ш тур- 
манъ Батаковъ ̂  по наружнымъ признакамъ, по- 
лагаетъ, что « я  гора нъкогда была огнедыша
щею сопкою.

Капитанъ Биллингсъ, съ сержантомъ Гилевымъ,



ездилъ по Кулючинской губи, до ея устья, ко
торое по описание «лежитъ въ 120 миляхъ отъ 
Берингова пролива, и вдалось внутрь Чукотской 
земли, къ югу, на 60 миль. Ширина ея не бо
лее семи миль. Въ нее впадаетъ много р е - 
чекъ, и две р ек и : Югней и Килъю; первая те- 
четъ изъ озера, вторая изъ горныхъ хребтовъ. 
Устье Кулючинской губы имеете ширины 4 ми
ли; по срединт. его лежитъ островъ Песлоие, 
величиною до 3 миль. Чукчи сказывали, что по 
западную его сторону мелководно, а по восточ
ную глубоко, такъ, что еимъ проливомъ входить 
въ губу киты. Островъ Кулючинъ лежитъ въ 
море, отъ устья губы къ N въ 10 миляхъ.» По 
карте капитана Бнллиигса, средина острова Ку- 
лючина находится въ широте 67° 30г, долготе 
185° 26/ W , отъ Гркнича.

На всемъ пути капитана Биллинса, до перва- 
го Русскаго селешя на Большомъ Ашое, при 
устье Индигирки, куда онъ прибыль 17 - го 
Февраля 1792 года, Чукчи, Державине путеше- 
ствешшковъ, такъ сказать, у себя въ неволе, ни
сколько не изменили обыкновеннаго своего трак
та и медленнаго на оленяхъ кочевашя, идя всег
да долинами и не приближаясь къ морскому бе
регу ближе 50-ти миль. Биллингсъ скучалъ про
должительностью, трудностями пути и нахаль- 
ствомъ Чукчей, отъ которыхъ долженъ былъ пе
реносить обиды.

Штурмане Батаковъ съ великимъ трудомъ за- 
мечалъ направления пути , и нзмерялъ пройден-



ныя разстояшя, означая въ журнала своемъ име
на рккъ , положеше горъ, и все, что могъ рас- 
просами узнать отъ Чукчей, для положешя все
го на картк.

Говоря о Чукотской страйк вообще, капитанъ 
Биллингсъ въ своихъ запискахъ замечаетъ: «Она 
вся состоитъ изъ горъ и безплодныхъ долинъ; 
на горахъ никакой травы неприметно, выклю
чая моха, который служить пищею оленямъ; вез- 
дк видкнъ голый камень. Въ нъкоторыхъ доли- 
нахъ торчать палочки тальниковыя, очень не- 
толстыя; климатъ самый несносный: до 20-го 
1юля непримктно лкта, а около 20-го Августа 
приближеше зимы во всемъ уже является.»

«Чукотская земля возвышенна, и часто попа
дались намъ горы удивительной вышины. По 
горамъ и въ долинахъ, во многнхъ местахъ, снкж- 
ныя кучи покрываютъ землю весь годъ. По 
долинамъ, направленнымъ къ скверу, протекаетъ 
множество мКлководныхъ рккъ и ркчекъ, имКю- 
щихъ каменистое дно. Самыя долины, большею 
частно, болотисты и наполнены множествомъ 
малыхъ озеръ. Ягоды родятся только голубика, 
брусника и водяница, называемая шикшею. При 
берегахъ северо-восточной , восточной и отча
сти южной сторонъ, ловятся сивучи, моржи и 
тюлени. Скверный олень, горный баранъ, бкло- 
ватый волкъ, медведь, лисицы и песцы состав- 
ляютъ все царство четвероногихъ. Во время крат- 
чайшаго лкта видны орлы , соколы, куропатки 
и разныхъ родовъ водяныя птицы , а во время



зимы, когда жители путешествуютъ, то вездъ 
летаютъ за ними вороны.»

Объ обитателяхъ сей дикой страны , Бил- 
лингсъ въ своихъ запискахъ намъ ничего не 
сообщаетъ, кромг. описашя нвкоторыхъ суевър- 
ныхъ обрядовъ, и намъ остается сожалЪть, что 
необычайные труды, путешественниками пере
несенные , въ проъздъ черезъ всю Чукотскую 
землю, не познакомили насъ короче съ ея оби
тателями.

По смерти купца Ляхова, купецъ Сыроватскш 
вступилъ, по частной передачи указа Якутской 
Воеводской Канцелярш, во владвше островами, от
крытыми Ляховымъ. Ж елая распространить про
мыслы, передовщикъ (начальникъ артели) Сыро- 
ватскаго, мъщанинъ Санниковъ открылъ отъ вто
рого острова на западъ новый островъ, который, 
по высокимъ каменными горамъ, и по малому 
объему' своему, названъ Столбовой. Тотъ же 
Санниковъ, поели смерти Сыроватскаго, бывъ по- 
сыланъ сыномъ его, мЪщаниномъ Сыроватскимъ, 
открылъ, въ 1805 году, на востокъ отъ третья- 
го Ляховскаго, или Котельнаго острова, другую 
землю, которая названа Оаддеевскнхъ островомъ, 
потому, что первое на немъ зимовье построилъ 
промышленники ©аддеевъ.

Въ 1806 году, промышленниками Сыроватска
го открыта отъ сей земли въ близкомъ раз- 
стоянш другая, названная въ послЪдствш време
ни Повою Сибирью.

Въ то же время, купецъ Протодьяконовъ, не-



имъвшш сначала успеха въ обрътенш отъ устья 
Лены какого либо новаго острова, решился про
сить Г осударя И м п ер ат ор а  о всемилостив*й- 
шемъ дозволенш, ему, съ товарищемъ его, м*- 
щаниномъ Бвльковьшъ, производить промыслы 
на Котельномъ остров*, и т*мъ уничтожить ис
ключительное право Сыроватскихъ.

Cie обстоятельство подало поводъ Государствен
ному Канцлеру, графу Николаю Петровичу Ру
мянцеву, отправить г-на Геденштрома на ciu 
острова, съ поручением* обозръть ихъ со всею 
подробностпо.

Между т*мъ, еще до отъьзда Геденштрома, 
въ 1808 году, пайденъ мьщаниномъ Б ельковым*  
островокъ, о х дъляющшся отъ западнаго берега 
Котельнаго острова узкимъ проливомъ, и назы
ваемый понын* Бтълъковскимъ островомъ.

1808-го года, въ Август*, отправился г-нъ Ге- 
денштромъ изъ Иркутска въ Якутск*, вм*ст* съ 
землем*ромъ Кожевинымъ, откомандированным* 
ему въ помощь. Окончив* вс* нужныя къ пред
стоявшему путешествие приготовлешя, г-нъ  Ге- 
денштромъ отправился изъ Якутска 18-го Нояоря, 
и 5-го Февраля 1809 года прибыль въ Усть-Янскъ. 
Здъсь представились ему величайнпя затруднешя 
въ исполнении первоначальнаго плана, состояв- 
шаго въ томъ, чтобы учредить на Котельномъ 
остров* главную складку запасов* и начать 
отъ него опись берегов* къ востоку. Хотя cie 
нам*реите и рушилось, но благоразумием* и д£- 
ятельностно своею, г-нъГеденштромъ привел* се



бя въ состоите употребить наступившую весну 
съ пользою для геограФш.

Средства его, конечно, были весьма ограничены, 
но онъ старался вознаградить недостатки усер- 
Д1емъ. Онъ имълъ октанъ, одну старую астроля- 
6iio, «которая для върнаго назначешя широты 
места не годилась,» и довольно хорошш, «мор
ской, или пель-компасъ.» Для успъшнъйшаго дъйч 
ств1я, г-пъ Геденштромъ поручилъ землемьру Ко- 
жевину, съ астролябгею, описать первую отъ Ко- 
тельнаго острова, къ востоку лежащую землю, 
т. е. ©аддеевскш островъ, и на обратномъ пу
ти объъхать первый и запеленговать второй 
Ляховскш острова. Мещанину Санникову, кото
рый находился при экспедицш въ числе добро
вольно сопутствующихъ, поручено узнать про
странство пролива, отдъляющаго Котельный ост
ровъ отъ ваддеевскаго. Себъ предоставилъ г-нъ  
Г., разделясь съ Кожевинымъ на ©аддеевскомъ 
островъ, описать открытую, по объявленпо Сы- 
роватскнхъ, на 300 верстъ къ востоку отъ сего 
послъдняго острова землю, называемую нынъ Но
вою Сибирью.

Отправась 7-го Марта изъ Усть-Янска, npie- 
хали къ первому Ляховскому острову (число въ 
журналЪ г-наГеденштрома не показано), где шесть 
дней сильныя вьюги держали на месте. По при
бы ли наконедъ на Оаддеевскш островъ, земле- 
мъръ Кожевинъ и Сашшковъ съ г-мъ Геденштро- 
момъ разделились. Онъ самъ направилъ путь на



Новую Сибирь, взявъ вожатымъ Усть-Янскаго 
крестьянина Портнягина.

Землемьръ Кожевинъ описалъ западный, юж
ный и восточный берега ваддеевскаго острова, 
объьхалъ также первый, запеленговалъ второй 
Ляховскш острова^ и возвратился въ Усть-Янскъ 
благополучно.

Мьщанинъ Санниковъ переязжалъ во многихъ 
мьстахъ проливъ между Котельнымъ и ©аддеев- 
скимъ островами , и кашел ь , что ширина е го , 
примерно, отъ 7 до 30 верстъ.

Г-нъ Геденштромъ описалъ южный берегъ Но
вой Сибири на 220 верстъ; нашелъ, что промы
шленники Сыроватскаго, вмЪсто 300 верстъ, какъ 
объявляли, проьхали по новой земля только 65 
верстъ, и возвратился благополучно въ Усть- 
Янскъ, три дня посль Кожевина.

Г-нъ Геденштромъ, намвреваяеь въ будущемъ 
году провести лЬто на Новой Сибири, завезти ту
да оленей и лошадей, построить заблаговремен
но зимовье на семъ острову , и увъриться въ 
способахъ продовольствхя на иемъ, отправилъ 
мъщанина Санникова, съ пятью промышленни
ками, на Новую Сибирь, на лвтовку, такъ ска
зать , для испыташя , а самъ ъздилъ въ Верхо- 
Янскъ , для разныхъ хозяйственныхъ распоря- 
жешй.

Возвратясь къ осени 1809 года въ Усть-Янскъ, 
чтобы не остаться праздиьшъ, дВлалъ г-нъ Ге
денштромъ опись приморскаго берега къ Инди
гирки. Тутъ узналъ онъ о возвращеши, въ на-



чаль Ноября, Санникова, съ артелью, отъ Новой 
Сибири. По объявление ихъ, лито было столь 
холодное, что даже во многихъ мистахъ не схо- 
дилъ снЪгъ и травы никакой не было. Рыбы 
въ ръкахъ не видно другой, кромЪ рогатки (рыб
ка въ 4 вершка длины); впрочемъ рыба и не 
могла входить съ моря, потому, что береговаго льда 
въ то лъто не разносило. Бывшш при артели 
плотникъ построилъ на Новой Сибири два зи
мовья и три стана. Мъщанинъ Санниковъ так
же вывезъ съ собою нЪкоторыя вещи, найден
ный на ваддеевскомъ островВ и на Новой Сибири. 
На первомъ найдены Юкагирсюя сани, и обдъ- 
ланная кость, съ выемкою, въ которую вклады
валось каменное острее, для сбийя съ оленьихъ 
кожь шерсти, а на Новой Сибири обдъланный 
кусокъ мамонтовой кости, наподоб1е Чукотскихъ 
топоровъ. «Все доказываетъ,» говорить г-нъ Ге- 
денштромъ, въ своемъ занимателыюмъ журнала, 
«что были на тъхъ островахъ Юкагиры, съ дав- 
нихъ лЪтъ туда зашеднне, ибо ежели предпола
гать, что вещи сш принадлежать ныньшнимъ 
Юкагнрамъ матераго берега, то для чего имъ 
употреблять кость и камень^ вмЪсто желъза, ко- 
тораго у нихъ довольно привознаго?»

Зиму провелъ г-нъГеденштромъ съ своими людь
ми въ такъ называемомъ Посадномъ зимовьъ (на 
морскомъ берегу, около 100 верстъ къ востоку 
отъ Св. Носа, и въ 180 верстахъ отъ ближай
ш а я  селения на Индигирки), куда всЪ нужные 
запасы завезены были заблаговременно. «Время,»



говоритъ Геденштромъ , «протекало у насъ ско
рее, нежели у инаго при всехъ городскихъ за- 
бавахъ. Но цынга, которая въ здъшнихъ мъстахъ 
обыкновенно случается зимою, посетила и насъ. 
Более двухъ мъсяцовъ продолжающаяся здесь ночь 
делаете воздухъ чрезвычайно густымъ и нездо- 
ровымъ; безъ частыхъ ветровъ и выогъ, которые 
посылаетъ тогда благотворная природа, для при- 
ведешя въ движеше сего тяжелаго воздуха, ме- 
ста сш были бы дъйствительно для человека зи
мою необитаемы. Я предвидълъ нашу опасную 
болезнь, и принялъ для сопутниковъ моихъ все 
предосторожности, состоя сипя въ свежей пищи, 
безпрестанномъ движенш, и проч. За то и по
казалась она только у меня и у одного казака, 
потому, что мы менее всехъ другихъ предохра
нялись движешемъ. Но повторяемые npieMbi се
литры, отваръ кедроваго сланца, и принужден
ное сильное движеше при самомъ появленш бо
лезни, избавили насъ скоро отъ н ея .»

1810 года, Января 29-го, г-нъ Геденштромъ по- 
ехалъ изъ Посадпаго стана въ Усть-Янскъ, где 
npiicyTCTBie его для различныхъ рас пор я же ш'й 
было необходимо нужно. Руководствуясь опы- 
томъ Санникова, летовавшаго въ прошедшемъ го
ду на Новой Сибири, г-нъ Геденштромъ отменилъ 
лошадей, и распорядился, чтобы одни олени 
были переведены туда, но не прежде, какъ уве
рившись, что Новая Сибирь не есть островъ, а 
действительно обширная земля.



Преодол'Ьвъ мног1я препятствхя и затруднешя, 
г-нъ Геденштромъ наконецъ, 2-го Марта_, отпра
вился изъ Русскаго Устья (на Индигирка), на 29-ти 
нартахъ, въ море, держа путь къ поставленному 
имъ, въ 1809 году, кресту, близь Песцоваго мы
са. 13-го числа пргъхали къ Новой Сибири, въ 
10-ти верстахъ западите сего мъста. «Столь ма
лою ошибкою,» говорить онъ, «обязанъ я Дере- 
вяннымъ горамъ , который увидТли мы еще за 
120 верстъ до Новой Сибири.» Дорога была по 
частымъ торосамъ весьма трудна, тТмъ болте, что 
Индигирсшя собаки и проводники не имыотъ 
довольнаго навыка въ разъъздахъ такого рода. 
Отправивъ съ креста 22 нарты обратно на Инди
гирку, продолжалъ Геденштромъ, на 7 лучшихъ 
нартахъ, описывать берегъ къ востоку. У Песцо
ваго мыса определили по наблюдешю склонеше 
стрелки 15° восточн., а широту 74° 457, которая 
отъ определения лейтенанта Анжу разиствуетъ 
только У  недостаточно.

Мыцанинъ Санниковъ отправленъ на одной 
нарте черезъ островъ, къ скверному берегу Новой 
Сибири.

16 -го Марта , Геденштромъ находился уже у 
Каменнаго мыса, съ котораго берегъ Новой Си
бири склоняется къ западу. Съ высоты сего мы
са виднелась на N 0 синева, совершенно похожая 
на отдаленную землю.»

На утро пргехалъ и Санниковъ. Проехавъ зем
лею 70 верстъ на севере, вьгТхалъ онъ къ мор



скому берегу, откуда поворотилъ къ востоку и 
ночевалъ въ 5-ти верстахъ отъ Геденштрома. Онъ 
также принялъ синеву къ N 0 за отдаленную 
землю.

Уверившись въ небольшомъ протяжеши Новой 
Сибири на востокъ, Геденштромъ отмЛнилъ на- 
мъреше летовать на ней , и отпустивъ Санни
кова въ Усть-Янскъ, пустился къ N 0 за новымъ 
открьтемъ.

«Дорога была изъ труднъйшихъ, но все тру
ды были забыты, когда прежде виденная сине
ва представилась черезъ зрительную трубку бе- 
лымъ яромъ , изрытымъ, какъ казалось, множе- 
ствомъ ручьевъ. Вскоре яръ сей показался про
стирающимся полуцыркулемъ, почти соединя
ющимся съ Новою Сибирью. Но, къ крайнему 
прискорбгю всъхъ, на другой день узнали мы, 
что обманулись. Мнимая земля преобразилась въ 
гряду высочайшихъ льдяныхъ громадъ, 15 и бо- 
лъе саженъ вышины, отстоящихъ одна отъ дру
гой въ 2 и 3 верстахъ.»

Желая запастись дровами на дальнш путь, воз
вратился Геденштромъ отсюда на Новую Сибирь, и 
нагрузя ими нарты на 14 сутокъ, отправился вто
рично, 24-го Марта, на востокъ, но торосъ былъ 
столь густъ , что въ 4 дни проехали не более 70 
верстъ. «Здт.сь увидт.ли мы, къ крайнему удивле- 
шю, въ5 верстахъ воду и носящшся по морю ледъ. 
Cia вода была, какъ я поели уверился, морская 
полынья, простирающаяся почти отъ Новой Сиби



ри до Медвъжьихъ острововъ, что составить до 
500 верстъ.»

Намереваясь Ъхать прямо къЛаптевскому маяку 
на устьи Колымы^ три раза приближался Геденш- 
тромъ къ полыньи, и наконецъ, увърившись въ 
непроходимости сей препоны, поворотилъ на югъ, 
и выъхалъ на Азгятскш берегъ около устья ръки 
Курджягиной, пробывъ 43 дня въ пути (считая 
отъ И ндигирки), вместо предположенныхъ 28 
дней, отъ чего онъ весьма нуждался бы въ за- 
пасахъ, еслибы 11 убитыхъ имъ, бълыхъ медвЪ- 
дей не отвратили недостатка въ кормъ собакъ. 
13-го Апръля пргъхали къ Лаптевскому маяку.

Еще до отправлеш'я своего на Новую Сибирь, 
Геденштромъ послалъ на Колыму нарочнаго, съ 
предписашемъ изготовить подъ экспедиц1’ю 5 от- 
борныхъ нартъ, но какъ, вмъсто такихъ, встретили 
ихъ 4 весьма дурныя нарты, то онъ принужден- 
нымъ нашелся ъхать въНижне-Колымскъ, и неме
дленно принять нужныя мъры. ВмЪстЪ съ тъмъ, 
вновь присланпаго кънему въУсть-Инскъ землемъ- 
ра Пшеницына (на мъсто заболъвшаго Кожевина) 
отправилъ онъ для литовки на Котельный островъ.

Наконецъ, 18-го Апръля, Геденштромъ отправил
ся изъ Нижне-Колымска, на бнартахъ, имЪя корма 
на 20 дней. У Баранова Камня продержала его же
стокая буря отъ востока 7 дней; потомъ пустил
ся онъ въ море, держа на N 0 20°. На разстояши 
150 верстъ стали попадаться земляныя глыбы 
на льдинахъ.



«Мая 1-го видели мы стадо гусей, летевшихъ 
на N N W , и била го Филина; на N  подымались 
облака; глубина морская уменьшалась. Все дока
зывало близость земли. Въ 245 верстахъ отъ Ба
ранова Камня переехали мы щель, въ 1 аршинъ 
ширины, но въ 5 верстахъ доехали до щели въ 
15 саженъ. Здесь заметилъ я быстрое морское 
течете на 0 S 0 , и заключилъ, что щель шя сде
лалась отъ бывшей съ востока бури. Въ 5-ти 
верстахъ сихъ, глубина морская, отъ 11% саж., 
уменьшилась до 11 -ти саженъ.»

Сравнимъ ели обстоятельства съ теми, которыя 
испытаны мною, десять летъ после Геденштрома.

Курсе N 0 20°, по компасу, исправя склонешемъ 
компаса (15° восточное), проходите посамымътемъ 
местамъ, по коимъ, въ 1821 и 1822 годахъ, мы про
езжали. 150 версте отъ Баранова Камня, где Ге- 
денштромъ нашелъ земляныя глыбы на льдинахъ, 
есть почти тотъ самый пушлтъ, откуда, въ 1821 
году, следуя къ юго-востоку, поворотили мы на- 
задъ, а встреча щелей въ 245 верстахъ воспосле
довала тамъ, где въ 1822 году нашли мы попе
ременно полыньи и чрезвычахлные тороса, въ 
коихъ вырыли вторую яму , для храненхя при- 
пасовъ, дабы облегчите езду въ торосахъ. Нами 
измеренная глубина здесь 14% саж., грунтъ илъ, 
а на 30 миль севернее нашли мы 14% саж., грунтъ 
дресва, или камень. Схи глубины несогласны съ 
показашемъ Геденштрома, и какъ онъ не выхо- 
дилъ изъ пределовъ нашей езды, во время коей



многократно измеряема была глубина моря, воз
растающая съ удалешемъ на востокъ и умаляю
щаяся къ западной сторон*, не уменьшаясь къ 
скверу, то я имею достаточный причины пола
гать въ измерешяхъ его ошибки, тем* более ве- 
роятныя, что, какъ мне известно, настоящаго, 
на Футы измереннаго лотъ-линя при немъ не на
ходилось , а пройденный разстояшя полагались 
по примерному соображение бега собаке, безе 
поверки обсервованными широтами. Что полагае
мым такимъ образомъ разстояшя весьма не надеж
ны и у Геденштрома всегда были слишком* ве
лики, въ томе свидетельствуете его опись Новой 
Сибири, въ последствш поверенная лейтенантом* 
Анжу. Явлеше гусей и Филина въ значительном* 
отдалеши от* материка не должно также нас* 
удивлять, и отнюдь не можетъ служить доказа
тельством* близости другой земли на севере, ибо 
гуси, пролетая къ морскому берегу от* ю га, и 
не находя воды, обыкновенно пускаются вдаль 
къ полыньям*, пока вскрытое рек* не позовет* 
их* ооратно, а ф и л и н *  есть плотоядная птица, 
ищущая пищи въ объедках* белых* медведей. 
Если бы в* и с х о д т ь  лт ы п а  видели стада гусей, 
от* севера через* море къ югу летящих*, то, 
конечно, можно бы думать съ некоторою осно
вательностью, что они оставили северную землю 
и возвращаются въ полуденныя страны.

Не видя возможности ехать далее на север*, Ге- 
денштромъ желал* выехать къ Шелагскому мысу,



но тонкш ледъ ему и въ томъ покушенш воспре- 
пятствовалъ , такъ , что съ трудомъ нашелъ онъ 
свой старый сльдъ, по которому пргьхалъ, 8-го 
Мая, къ Баранову Камню, гдь вторично сильная 
буря два дня его продержала.

Проведя л кто въ Нижне-КолымскЬ, Геденш- 
тромъ отправился, 18-го Сентября, на нартахъ къ 
Индигирка, дълая всему берегу опись. На Инди
гирки засталъ онъ геодезиста Пшеницына, кото
рый оставался во все лито на Янъ и Индигирки, 
не находя возможности перебраться для лътовки 
на Котельный островъ.

Въ йоловинъ Октября отправились въ Усть- 
Янскъ, прямымъ путемъ черезъ тундру. «На семъ 
пути,» говорить Геденштромъ, «примъчательно 
«озеро Хастахъ, длиною 14, а шириною б верстъ. 
«Оно въ каждую осень выбрасываетъ на берегъ 
«великое множество, извт.стнаго по Естественной 
«Исторш, смолистаго дерева (bituminosis Holz), 
«въ видь щепъ. Берега завалены имъ въ иныхъ 
«мьстахъ на аршинъ вышиною; между сими ще- 
«пами попадается мълкими кусками вещество , 
«очень похожее на камедь. Оно горитъ,какъ яи- 
«тарь, но имъетъ смолистый запахъ, и судя по- 
«тому есть, въроятно, ни что иное, какъ затвер- 
«дълая смола лиственницы. Ближнее разстояше 
«сего озера отъ моря 115 верстъ, отъ лъса 80 
«верстъ.»

Онъ сообщаетъ намъ и другое, не менъе при- 
мъчателыюе лвлеше природы. «На тундръ также
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«иаходятъ, далее отъ леса, въ ярахъ, надъ озе- 
«рами и реками, целыя березы, съ корнемъ и 
«корою. Онё истлели, но жители употребляютъ 
«ихъ на топку, въ случаЁ недостатка въ дровахъ. 
«Оне не даютъ пламени. Жители называютъ сш 
«березы адамовщцна.»

В ъ У сть- Я н с к ё  осведомился Геденштромъ о воз- 
врагцеши Санникова отъ Котельнаго острова. Вотъ 
краткий отчетъ его:

«Мещанине Белькове (компаньонъ купца Про- 
«тодьяконова), вмёстё съ мёщэииномъ Саннико- 
«вымъ, лътовали сего 1810 года на Котельномъ 
«острове, для промысла мамонтовой кости и пе- 
«сцовъ. Они избрали для лётовэщя западную 
«сторону острова, на которой предполагали 
«имётъ изобильнейшие промыслы, потому, что 
«до сего времени никто на сей стороне не бьх- 
«валъ.

«Мещанинъ Санниковъ, проходя по западному 
«берегу Котельнаго острова^ въ 150 верстахъ отъ 
«тёхъ местъ , до коихъ доходили прежше про- 
«мышленники, нашелъ:

1. «На берегу выкопанную могилу; т ё л о  было 
«вырыто медвЁдемъ. П ослё  м огилы  стояла дол- 
«гая, узкая и высокая нарта, строеше коей отъ 
«всехъ и зв ё с т н ы х ъ  отлично, и доказывало, что  

«тащили ее люди лямками. Въ одномъ конце мо- 
«гилы сдЁланъ деревянный крестъ, обложенный 
«свинцомъ, съ обыкновенною, церковною, Рус- 
«скою надписью. Подле креста лежали железный



«ботасъ (родъ узкаго однолезвейиаго копья) и 
«две железныя стрелы.

2. «Въ недальнемъ отъ сего места разстоянш 
«было четыреугольное рубленое зимовье, въ ко- 
«емъ найдено нисколько вещей пзъ оленьяго ро- 
«га, тесанныхъ топоромъ.

3. «На речкахъ, где линяютъ гуси, находилъ 
«Саиниковъ гусиныя кости , въ доказательство, 
«что были здесь люди, а на морскомъ берегу 
«виделъ китовые позвонки. Также замечено имъ, 
«что диме олени сего места гораздо боязливее 
«и осторожнее находящихся на матерой земле 
«Сибири.

4. «Берегъ, въ томъ месте, до коего Санниковъ 
«доходилъ, оборачивается на востокъ, а на се- 
«веро-западе, въ примерномъ разстоянш 70верстъ, 
«видны высок!я камеиныя горы.»

Какъ Санникову и всемъ Усть-Янскимъ и Ин- 
дигирскимъ промышленникамъ было известно, что 
на западномъ берегу острова никто прежде не бы- 
валъ, то виденные признаки б ь т я  здесь Рус- 
скихъ людей приписываетъ Геденштромъ круше
ние какого либо коча мореходцовъ 17-го столет!я.

Замечание Санникова, касательно высокихъ горъ 
на NW отъ Котельнаго острова, побудило къ 
намерешю, весною следующаго года, подробнее 
все наследовать. Окончательную опись Новой Си
бири и Оаддеевскаго острова поручили геодези
сту Пшеиицыну, а казачьему сотнику Татари- 
нову, котораго обучили употреблению компаса, 
приказано попытаться объехать съ северной сто-



роиы польшыо, протянувшуюся отъ Нотой Си
бири къ КолымВ.

Занимаясь распоряжешями кь приведению изло- 
женныхъ намъренш для будущаго года въ испол- 
неше, ъздилъ Гедехантромъ въ Верхо-Янскъ, гдъ 
получилъ повелЪше отъ Иркутскаго Гражданскаго 
Губернатора возвратиться немедленно въИркутскъ, 
для личнаго обо всемъ отчета, съ тъмъ, чтобы 
ко времени отправлен1я на острова , быть опять 
въ Усть-Яискъ.

По прибыли Геденштрома, 4-го Января 1811 
года, въ Иркутскъ, объявлено ему, что Граждан- 
скш Губернаторъ, видя отягощение, которое ма
лочисленные жители береговъ Ледовитаго моря 
несутъ отъ экспедиция, представлялъ уже вы
сшему начальству объ ея уничтожения. По разсмо- 
трыпи всъхъ дъйствш Геденштрома, предполо
жено было окончить опись острововъ Котельнаго, 
ваддеевскаго и Новой Сибири, одиакожь сътъмъ, 
чтобы все выполнено было безъ Геденштрома, ко- 
тораго Губернаторъ оставилъ при себъ.

Въ слъдствхе сего даны нужныя предяяисашя 
геодезисту Пшеницыну, которому назначены въ 
помощь мъщанинъ Санниковъ, сотникъ Татари- 
повъ и унтеръ-ОФИцеръ Ръшетниковъ, находив- 
шшся съ Гедешнтромомъ во всъхъ его разъъздахъ.

Геодезисгь Пшехшцынъ’', выьхавъ въ начала 
Марта 18Л  года нзъ Рускаго Устья (деревня 
на Индигирки) на Новую Сибирь, въ ххартахъ,

* Отчетъ сей имписанъ иною изъ приложения кь журналу 
г-на Геденштрома,



объьхалъ ее, описалъ, и представилъ карту. Земля 
cia оказалась островомъ, имъющимъ въ окруж
ности 470 верстъ ; съ скверной стороны Камен- 
наго мыса, сотникъ Татариновъ пускался въ мо
ре, но проьхавъ не болье 25 верстъ, доЬхалъ 
до тонкого льда, за которымъ видно было от
крытое безъ льдовъ море. Скверные берега сей 
земли состоять изъ крутыхъ , почти неприступ- 
пыхъ яровъ. Наиоснаго лъса на южной сторонь 
довольно, а на скверной^ кромъ двухъ губъ, ни
г д е  его не находили.

Мьщанинъ Санниковъ, также въ начали Марта 
1811 года, пустился изъ Усть-Янска, въ трехъ 
нартахъ, на ваддеевскш островъ^ оставивъ това
рища своего, унтеръ-ОФПцера Рынетникова, для 
приготовления всего нужнаго къ лътованыо на 
Котельномъ островъ. Прибывъ на Оаддеепскш 
островъ, и давъ нужный собакамъ отдыхъ, 27-го 
отправился онъ въ путь для объьзда всего остро
ва. Въ западной сторонь его, съ которой началъ 
путь свой, море, почитаемое прежде пролнвомъ, 
оказалось заливомъ. Верхнга конецъ сего залива 
оканчивается до самаго моря низменнымъ пескомъ, 
которымъ 0аддеевскш островъ соединяется съ 
Котельнымъ. Сьверо-западная оконечность 0адде- 
евскаго острова состоитъ изъ каменнаго^ высо- 
каго, узкаго, далеко въ море простираюгцагося 
мыса, отъ котораго земля, оборачиваясь круто на 
юго-востокъ и востокъ, составляетъ губу; въ во- 
сточной части острова , берегъ, склоняясь къ 
юго-востоку, простирается до Благовыценска-



го мыса, соетавляющаго восточную оконечность 
острова, до котораго Геденштромъ доЕзжалъ въ 
1809 году, и съ котораго онъ пустился на Но
вую Сибирь.

Съ сЕвернаго берега виде ль Саыниковъ на сЕве- 
рЕ землю, съ высокими горами; пустившись туда, 
провхалъ неболЕе 25 верстъ, когда былъ удер- 
жанъ полыньею, простиравшееся во все сторо
ны ; земля ясно была видна, и онъ полагалъ, 
что она отъ него тогда не болЕе 20 верстъ отстоя
ла. Съ БлаговЕщенскаго мыса также пускался 
онъ на свверъ въ море , но проЕхавъ не болЕе 
30 верстъ, доъхалъ до открытого моря.

12 го АпрЕля Санниковъ возвратился въУсть- 
Янскъ, и тотчасъ приступилъ къ отправки оле
ней и прочаго на Котельный островъ для ли
товки. 2-го Мая, обозъ его выступили изъ Усть- 
Янска , а 17-го прибыль благополучно на Ко
тельный островъ. Олеин , по долгомъ ожи- 
даши, наконецъ пригнаны на островъ 9-го Коня, 
числомъ 23, тогда, какъ ледъ во многихъ мЕстахъ 
уже былъ изрЕзанъ щелями и сообщ ете дели
лось крайне опаснымъ. Назначенные для Пшени- 
цына на Оаддеевскш островъ олени, по причинЕ 
поздняго времени, не были приведены, почему 
нредвидвлнсь для него величайнпе недостатки и 
затруднен!я провести лето въ такомъ безпомощ- 
номъ состояши.

Олени, не взирая на то, что отъ труднаго и 
дальняго пути къ Котельному острову, были весь



ма изнурены, скоро поправились, такъ, что 25-го 
1юня могли отправиться въ путь.

Следуя на оленяхъ, не могли всегда держать
ся берега, где редко бываютъ довольно хорошая 
для оленей кормовища; зная также западную и 
восточную стороны острова на дальное разстояше, 
приняли намерение пройдти внутрь земли, какъ 
можно далее, и тогда оборотиться къ берегу, и 
придерживаться е г о , еколь возможно ближ е, 
пока опять дойдутъ до извФстныхъ уже местъ.

Такимъ образомъ пустились вверхъ по Царе
вой р е к е , съ которой своротили вправо, па 
восточную сторону острова, къ Санниковой реке, 
отъ которой, все уже держась берега , обошли 
весь островъ вокругъ. Сей путь совершили въ 
54 дня, и возвратились въ зимовье 17-го Авгу
ста. На пути питались более дикими гусями и 
оленями; первыхъ стръляли изъ ружей, а оле
ней убивалъ Юкагирскш Князекъ, посредствомъ 
npiynemiaro къ такому промыслу домашняго оле
ня, который неприметнымъ образомъ прибли
жался къ табуну дикихъ оленей и закрывалъ 
собою своего хозяина.

Въ .семъ путешествии встретились следукище 
замечашя достойные предметы:

«1-е. Въ значительномъразстояши отъ берега, на 
возвышенныхъ местахъ, лошади пыл, буйволовыя, 
бычачьи и овечьи головы и кости въ велнкомъ 
множестве, ведупЦя къ заключенно, что сш жи- 
вотныя водились здесь въ древшя времена це
лыми стадами. Но чемъ могли они питаться въ



такой безплодной и суровой стран-ь? Иначе изъ
яснить невозможно, какъ предположивъ , что 
тогда климатъ былъ здесь гораздо умереннее, и 
era стада рогатаго скота, вероятно, были совре
менники мамонтамъ, кости которыхъ во мпоже- 
стп1; тамъ находятся, и тогда же произрасталъ и 
лесе, окаменелые остатки котораго встречаются 
целыми слоями на Новой Сибири.

«2-е. Muorie признаки Юкагирскихъ жилищъ. 
Вь Усть-Янске и на Индигирке есть предаше, 
что летъ за 150, множество Юкагировъ удалились 
на острова, избегая отъ свирепствовавшей тогда 
оспы; вероятно, что сей народъ перешелъ по- 
томъ на друНе острова или земли Ледовитаго 
моря.

«3 е. Изъ окаменелостей^ кроме окаменелаго 
и смолистаго дерева, найдено въ Санниковой реч
ке, на восточной стороне острова, множество ам- 
моннтовъ, въбольшихъ шарахъ затверделаго нла. 
На западной стороне острова находимы были на 
берегу китовыя кости, и оне доказываюсь, что 
отъ Котельпаго острова къ северу простирается 
безпрепятственио обширный океанъ, не покры
вающиеся льдомъ, подобно Ледовитому морю при 
материке Сибири, где никогда китоеъ и костей 
ихъ не видывано. *

«4-е. Изъ описашя путешествия Санникова, въ 
1810 году, по западной стороне Котельного ост
рова, известно, что Сашшковъ тогда нашелъ на

* Изъ описашя путегпествш X V III с т о .и тя  видно, что тогда 
киты нередко попадались въ семь шорт,.



самомъ берегу старое Русское зимовье и могилу 
се крестомъ, и проч. Нынт, Саиниковъ и Решет- 
никовъ, прибывъ на то место, решились открыть 
могилу; они нашли въ ней деревянный срубе, 
а въ немъ нижшя челюсти человека, и следую- 
пня вещи: 17 железныхъ стреле, топоре, ко- 
лыбъ для литья пуль, пилу , две уды , огниво, 
кремень обитый, костяной гребень, и истлевнне 
песцовые, оленьи и овчинные лоскутья, и юФте- 
вые переды чаркбвъ (Сибирскихъ котове). Непо
далеку отъ могилы нашли желтой меди кастрюлю, 
топоре и перерубленныя лыжи. Могила была вы- 
таяна огнемъ, что доказывали пайденныя въ ней 
обгорелыя головни и опаленная дресва. Откуда 
человеке Русскш зашелъ на сей острове? Кто 
его похоронили по обрядами Русскими и Аз1ят- 
скимъ? Когда они здесь были и куда девались 
его товарищи? Воте вопросы, на которые отве
чать невозможно.

«5-е. Близь устья Царевой реки нашли так
же ветхое судовое дно. Доски были изъ сосно- 
ваго, а кокоры изъ кедроваго леса. Конопать бы
ла засмолепныя мочалы. »

4-го Октября, Саиниковъ отправился для обо
зрения низменнаго пещанаго места, простираю
щегося вдоль восточной стороны острова, и для 
проезда оттуда на Оаддеевскш острове, для на- 
ведашя, какъ о томе приказано ему было отъ 
Геденштрома, о геодезисте Пшеницыне.»

Геодезисте Пшеницыне , въ исходе Апреля, 
выехали изъ Русскаго Усть-Янскаго селешя, ее



сотникомъ Татариновымъ на Оаддеевскш островъ, 
полагая провести на немъ лето. Онъ расположил
ся въ зимовье, въ ожидаши оленей, которыхъ 
долженъ былъ туда привести Князекъ Юкагир- 
C K i f i ,  но какъ Князекъ не прибыль, то старался 
Пшеницынъ пвшкомъ, сколько возможно, следо
вать берегомъ.

Перенеся величайиня трудности , онъ не могъ 
пройдти и 50 верстъ, возвратился въ зимовье, и 
ожидалъ осени, чтобы выехать на матерую зем
лю, или на Котельный островъ. Къ несчастно, 
не было въ то лето мышей на острове (мыши 
островныя часто кочуютъ съ острова на островъ, 
и даже на матерую землю), и собаки совершенно 
изнурились, потому, что вся надежда ихъ про- 
кормлешя полагалась на мышей, которыхъ оне 
летомъ сами ловятъ. Завезенный кормъ хранил
ся только на обратный путь.

б-го Октября, прибыль Санниковъ на Оаддеев
скш островъ, и засталъ геодезиста Пшеницына съ 
товарищами въ самой крайности. Большая поло
вина собакъ у нихъ перемерла, а остальныя, по 
недостатку въ корме, столь были худы, что ни- 
какъ ехать было невозможно, а также и въ 
сеестныхъ припасахъ терпели они крайшй недо- 
статокъ.

10-го Октября, все, съ Сашшковьшъ и Решет- 
никовымъ, отправились съ Оаддеевскаго , и 13 -го 
прибыли на Котельный островъ, где геодезисте 
Пшеницынъ, изъ записокъ Санникова и словес-



ныхъ разсказовъ,составилъ журналъ и сочинилъ 
Котельному острову карту.

27 го Октября, отправились съ Котельнаго 
острова въ путь. На моря подвержены были, 
по причина тонкаго льда и многихъ полыней, 
великой опасности, но опытностью Санникова 
благополучно всего избавлялись.

12-го Ноября, съ оленями прибыли благопо
лучно въ Усть-Янскъ. Отсюда Санниковъ и Р я- 
шетниковъ, 27-го числа, выЯхали въ Иркутскъ, 
куда прибыли 15-го числа Января 1812 года.

Пшеницынъ оставался для распродажи вещей, 
припасовъ, оленей экспедицш, и удовлетво
рения жителей за кормъ, нарты, и прочее. Окои- 
чивъ все, возвратился онъ въ Иркутскъ, въ Сен
тября 1812 года.

Тямъ кончилась экспедищя г-на Геденштрома, 
столь занимательная по многимъ отношешямъ. 
Особенно любопытны замъчашя сего достойна- 
го исполнителя опаснаго и труднаго поручешя о 
предметахъ естествознашя льдистой страны, такъ, 
что не излишнимъ считаю выписать ихъ вкрат- 
цЯ изъ его журнала:

«По всему берегу Ледовитаго моря лЯсъ не 
растетъ. Онъ оканчивается постепенно; близь 
предяловъ свонхъ покрытъ мохомъ, низокъ и ис
кривлены На никоторое пространство отъ кон
ца лясовъ растетъ еще низкш тальникъ и ерникъ 
(betula папа), которые съ приблнжешемъ къ мо
рю становятся примятно ряже и ниже, и нако-



нецъ вовсе теряются. Изъ деревъ одна листвен
ница растетъ въ крайнйхъ къ сиверу льсахъ.

«Все пространство отъ лЪсовъ до берега Ледо- 
витаго моря состоитъ изъ тундры, т. е., покры
то мхомъ, крайне болотисто и усъяно озерами. 
Въ ръдкихъ мъстахъ произрастаешь траса. Берегъ 
Ледовитаго моря во многихъ мъстахъ весьма ни- 
зокъ, почти равенъ съ моремъ, такъ, что зимою 
трудно было бы его отличать безъ наиосиаго лъ- 
са. Все доказываетъ, что сей увалъ въ древше 
годы былъ берегомъ, и что Ледовитое море уда
ляется отъ береговъ Сибири. Отъ низменныхъ 
береговъ простираются въ море на далыюе раз- 
стоя uie м-Ъли, который зимою, а часто и во весь 
годъ, покрыты густымъ и высокими торосомъ.

«Muorie яры, на берегахъ Ледовитаго моря, 
р'Ькъ и озеръ, удивления достойны тъмъ, что со- 
стоятъ изъ правильныхъ слоевъ льда и земли. 
Въ нъкоторыхъ видны ледяныя ж илы , переръ- 
зываюпця земляные слои.»

На Ледовитомъ моръ, въ ясный весеншй день, 
особенно въ Апрълъ мъсяцъ, видимы отдаленнъй- 
uiie предметы. Отъ устьевъ Индигирки часто ви- 
дятъ Деревянный горы * на Новой Сибири. Раз- 
стояше ихъ отъ Индигирки не менъе 312 верстъ. 
Быковскш мысъ, на правомъ усТьЪ Лены, имЪетъ 
низменный берегъ, но также часто ясно видънъ 
бываешь съ мыса Бархая, влъво отъ Яны, на 
разстоянш 115 верстъ.**

* Вышина ихъ, но измърешямъ лейтенанта Анж)', около 20 саж.
“  Въ журнал!; Геденштрома сказано 300 верстъ, ко несправедливо.



О съверныхъ островахъ Геденштромъ замъчаетъ, 
что берега ихъ, большею частно, состоять изъ си
неватой глины. Изъ произрастешй находится мохъ, 
и въ ръдкихъ мъстахъ низкая трава, изъ рода 
солянокъ. Напротивъ, повсюду довольно, такъ на
зываемой, куропаточьей травы; растеше cie низ
кое, стелющееся, гнъздообразное; имъ питаются 
бълыя куропатки. Наноснаго съ моря лЪса до
вольно на берегахъ , кромЪ съверныхъ береговъ 
0аддеевскаго острова и Новой Сибири. Четверо- 
nozin: олени, выше станомъ оленей материка Си
бири; песцы, бълые и голубые; бълые медвЪди; 
мыши, бурыя съ желтыми струйками, изръдка 
бълыя; также замъчены слъды россомахи. Всъ 
cin звъри туземные, вЪроятно, кромъ россома
хи. Птицы: бълыя куропатки; бълые филины, 
каше бываютъ въ Лапландш и по всему ск
веру; турпаны, гагары, и родъ черныхъ гусей, 
величиною менъе казарки, у коихъ крылья чер- 
ныя, хвостъ и спина бурые, брюхо и зобъ свЪт- 
ло-бурые. Жители приморсше называютъ ихъ 
тъмками. Мясо ихъ весьма вкусно и жирно. Ры
бы: на Котельномъ островъ, въ Царевой ръкъ, ло
вится красная рыба зубатка, а на Новой Си
бири довольно рогатки. Она величиною до 4 вер- 
шковъ, походить на налима видомъ и вкусомъ, 
только брюхастъе, и хвостъ у ней тонъе; на го- 
ловъ четыре твердый, конической Фигуры, воз
вышенности, отъ которыхъ рыба ыя и имя свое 
получила.

Изъ ископаемыхъ находится на Новой Сиоири



смолистое дерево; тутъ же по близости есть пре
восходной доброты точильный камень. Упомяну
тый выше Деревянный горы названы симъ име- 
немъ отъ того, что образуютъ утесы, состояние 
изъ горизонтальныхъ , равной толщины слоевъ 
пещаника и смолистаго дерева, въ видь бревенъ. 
Въ утесахъ бревна cin имыотъ горизонтальное 
положеше , а на самой вершинь горы стоять 
вертикально одно подлЛ другого. Вышина кон- 
цовъ, на поверхности земли, отъ 2 до 4 вершковъ. 
Видь ихъ весьма походить на заваленную плоти
ну, изъ которой выказываются одни концы. По 
всей поверхности горы разбросаны довольно боль
шее куски каменнаго угля. Видь сего угля чрез
вычайно обманчивъ, потому, что онъ совершенно 
походить на потухшш только что уголь, подер
нутый въ нъкоторыхъ мьстахъ пепломъ. Геденш- 
тромъ не могъ узнать, изъ чего состоитъ нъжная, 
бъловатая плева его, кръпко впрочемъ соединен
ная съ углемъ. *

На Котельномъ островВ попадаются аммониты. 
На вс-вхъ островахъ находятъ изредка темно-крас
ные сердолики. Мамонтовые клыки, или, какъ 
некоторые называютъ, рога мамонта, не попада

* Лейтенанте Анжу говорить о Деревянпыхъ горахъ следую
щее: «Они суть ни что иное, какъ отвесный, до 20 саж. земляной 
яръ, образуннцш морской берегъ, на разстоянш около 5 верстъ; 
въ семь яр е  лежать, почти горизонтально, бревна кучами, места
ми по 50-тн вместе, выходянця концами своими наружу. Са
мое толстое, мною виденное, имело въ диметре полторы четверти; 
составомъ хрупки, полутверды, чернаго, слабо-лоснящагося цвета; 
горятъ на угольяхъ трудно и издаютъ смолистый запахе.»



лись тяжеле шести пудовъ, а напротивъ, на ма- 
теромъ берег* , въ некоторой отдаленности отъ 
моря, находили рога въ 12-ть пудовъ. Въ замЪнъ 
того островная кость св*ж*е и б*л*е. На пер- 
вомъ Ляховскомъ остров* прим*чательно, что если 
отм*ль на западной сторон* острова, отъ продол- 
жительиыхъ вътровъ, обнажается, то находятъ 
на ней множество вновь нанесенныхъ изъ моря 
роговъ.

Астрономичесюя наблюдения г-на Геденштро- 
ма, для опредвлешя геограФическаго положения 
м*стъ, не заслужнваютъ большаго внимания. Ши
рота Святаго Носа, полагаемая имъ 71° 5СК, разн- 
ствуетъ ровно однимъ градусомъ, недостаточно, 
съ опред*лешемъ лейтенанта Лаптева, и около 1° 
5; , также недостаточно, ннротивъ в*рн*йшей об- 
сервацш лейтенанта Анжу. Въ другихъ м*стахъ 
берегъ бол*е полу-градуса положенъ южн*е но- 
в*йшихъ опред*ленш. Скверные острова слиш- 
комъ по долгот* растянуты ; отъ самаго за- 
паднаго мыса Котельнаго острова до самаго 
восточнаго Новой Сибирпн по карт* Геденштро- 
ма 285 миль разстояння, но лейтенантомъ Анжу 
найдено оно не бол*е 25 миль.Итальянскихъ. По- 
добнныя невърности д*ланотъ опись Геденштрома 
ненадежною.

Читатель легко усмотрит* изъ предшествовавша- 
го, что хотя съверньне берега Сибири, и прилежа
ние къ нимъ острова, были неоднократно осмо- 
тр*ны и часию описаны, однакожь, за исклю- 
чешемъ капитановъ Кука и Биллингса, ни одна



географическая экспедищя, занимавшаяся въ сей 
•части свКта, не могла соответствовать требова- 
шямъ геограФОВъ и мореходцовъ, и морсшя кар
ты берега разнствовали въ широтк нКкоторыхъ 
пунктовъ на 1*/2°. Такъ, иапримкръ, на генераль
ной меркаторской картк, изданной капитаномъ 
Сарычевымъ при путешествш экспедицш капи
тана Биллингса, положены: Святой Носъ 70° 53', 
а скверный пунктъ берега между Алазеею и Ко
лымою 70° 07'; у Геденштрома, первый 71° 50', 
второй 70° 27', а на оригинальной картк Дми
трия Лаптева, первый 72° 50', а второй 71° 05'.

Сверхъ того, отъ Шелагскаго мыса до мыса 
Сквернаго оставался берегъ вовсе еще неосмот- 
ркннымъ, а извксия о плаваши казака Дежне
ва изъ Колымы въ Беринговъ проливъ были 
столь неопредкленны, что Бурней находилъ въ 
нихъ доказательства въ подтверждеше гипотезы 
своей о соедииенш Америки съ Азхею перешей- 
комъ близъ Шелагскаго мыса. *

Наконецъ, неопровергнутыя предашя, возобно- 
вленныя въ позднкйшее время мкщаниномъ Сан- 
никовымъ, о существовали земель на скверъ отъ 
Котельнаго острова и Новой Сибири, и протпвъ 
рккп Колымы, дклали геограччю сей части зем
ли еще болке неизвкстною, въ то время, когда 
скверные берега иоваго материка приводились въ 
точнкйгше предклы трудами Росса, Парри и 
Франклина.

* Сч. Burney's Chronological History.



Таковы были причины, побудившая блаженной 
памяти Императора А л е к с а н д р а  1 - г о  повелеть от
править къ устьямъ ръки Яны и Колымы двухъ 
морскихъ ОФИцеровъ, съ помощниками, снабдивъ 
ихъ нужными инструментами, и доставивъ в с ё  воз
можные способы къ открытно предполагаемыхъ 
въ Ледовитомъ моръ земель и точнейшему опи
сании береговъ Сибири, между означенными ръ- 
ками и за Шелагскш мысъ.

Въ слъдств1е сей В ы с о ч а й ш е й  в о л и ,  морское 
начальство назначило два отряда, въ каждомъ 
морскаго лейтенанта, двухъ помощниковъ, врача, 
свъдущаго по части Естествознашя, и двухъ че- 
ловЪкъ нижнихъ чиновъ, знающихъ слесарное и 
плотничное ремесла. Одинъ отрядъ, подъ началь- 
ствомъ лейтенанта Анжу, долженъ былъ отправить
ся на ръку Яну; другой, назначенный действовать 
съ р'Ёки Колымы, порученъ мнъ, и по собствен
ному моему желанно определены къ сему отряду: 

Мичманъ Матюшкинъ,
Штурманъ Козьминъ,
Докторе Медицины Киберъ,
Слесарь Иванинковъ.
Матросъ Нехорошковъ.
Въ ч и с л е  инструментовъ для астрономическихъ 

и Физическихъ наблюдешй находилось при семъ
отрядъ:

Секстановъ .   3

АртиФищяльныхъ горизонтовъ со ртутью 3
Карманный секстанъ.............................................1
АзимуФъ-компасъ.................................................. 1

Ч А С Т Ь  I . 10



Ручныхъ пель-компасовъ

Термометровъ { РТУТНЫХЪ . r  г ( спиртовыхъ
Барометровъ походныхъ . .
И н к л и н а т о р ъ .......................
Искусственныхъ магнитовъ .
Государственный Адмиралтейскш Департаменте, 

въ составленной для руководства инструкцш , 
изложилъ средства и цель отряда следующими 
словами:

«Изъ журналовъ прежнихъ плавателей по Ле
довитому морю видно, что въ летнее время, за 
множествомъ носимаго по оному морю льда, не
возможно производить описи на мореходномъ суд
не. А какъ сержантъ Андрееве, въ 1763 году, 
и титулярный советнике Геденштромъ и геоде- 
зистъ Пшеницынъ, въ 1809, 1810 и 1811 годахъ, 
въ весеннее время, съ удобностью по льду на 
собакахъ объезжали и описывали, первый Ме
двежьи острова, а двое последнихъ Ляховсые 
острова и Новую Сибирь, то и ныне полагает
ся таковыми же способами исполнить В ы с о ч а й 
ш у ю  волю Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 
с т в а , и первый отрядъ отправляемой экспедицш 
назначается для описи береговъ отъ устья ре
ки Колымы къ востоку до Шелагскаго мыса, 
и отъ оиаго на севере, къ открытие обитаемой 
земли, находящейся, по сказанпо Чукчей, въ 
недальнемъ разстоянш.»

ЭкспедицЬя поступила въ полное распоряже- 
nie Сибирскаго Генерале - Губернатора, действи-



тельнаго тайнаго советника, Михайла Михайло
вича Сперанскаго; всьмъ, что экспедищя совер
шить успьла, обязана она мудрымъ распоряже- 
шямъ Его Высокопревосходительства; безъ его 
особеннаго и сильнаго покровительства, предпр!я- 
и е  рушилось бы въ самомъ начали, отъ недо
статка мьстныхъ способов?..



Г Л А В А  II.

О т ъ е з д е  Э к с п е д и ц ш  н з ъ  С - П е т е р б у р г а . П р и б ы л е в -ь  И р к у т с к е . — 

П л а в а ш е  п о  р е к е  Л е н е . —  Г о р о д е  Я к у т с к е .

Оба отряда нашей экспедищи отправились изъ 
С. Петербурга 23-го Марта 1820 года_, и прибы
ли въ Москву 3-го Апрвля. З д е с ь  о т д е л и л с я  я 
отъ начальника втораго отряда, лейтенанта Ан
жу; онъ рьшился пробыть въ М о с к ве  , со в с е 

м и  нашими инструментами, до установивши 
лЕтняго пути, а я, поручивъ оставшемуся при 
немъ г-ну Козьмину частный присмотръ за инстру
ментами, принадлежавшими къ моему отряду, 
поспЕшилъ, съ мичманомъ Матюшкинымъ, въ Ир- 
кутскъ, дабы тамъ немедленно заняться нужны
ми приготовлениями къ дальнЕЙшему пути. Для 
ускорешя е з д ы  нашей, мы взяли съ собою толь
ко два неболыше чемодана, съ необходимымъ 
платьемъ и бЕльемъ, и отправились на обыкно- 
венныхъ перекладныхъ.



Разлшпе многихъ рекъ по сю и по ту сторону 
Уральскихъ горъ крайне замедляло путешеств1е 
наше, но вместе съ темъ однакожъ и разнообразило 
его окружавшими насъ видами. Все удолья пре
вратились въ огромныя вместилища водъ и въ 
озера; изъ нихъ торчали вершины уже зеленев- 
шихъ деревъ, представляя взору чудное явлете 
пловучихъ садовъ, между которыми, несясь че- 
резъ холмы и горные хребты по хорошимъ, и 
дурнымъ дорогамъ, достигли мы наконецъ до не
измеримой Сибири.

Отъ Москвы до Иркутска, на пространстве 5317 
версте, составляющемъ едва треть всего протя- 
жешя Poccin отъ запада къ востоку, встречали 
мы несколько разе весну и несколько разе зи
му; своротя въ сторону, на незначительное по Си
бирскому размеру разстояше, мы могли бы найд- 
ти столь же легко совершенное лето. Въ Казани 
зеленели уже деревья и луга украшались пре
краснейшими цветами, а на высотахъ и въ до- 
линахъ Уральскихъ горъ лежалъ еще глубокш 
снегъ. Въ окрестностяхъ Тобольска едва проби
валась светлозеленая трава по отлогимъ местамъ, 
между темъ, какъ въ романическомъ Краснояр
ске улыбалась намъ роскосшнейшая весна, а въ 
Иркутске стояли сады уже въ полномъ цвете. 
Къ сожалешю, спеша на место нашего назначе
ния , мы только мимолетомъ удивлялись безпре- 
станно сменявшимся красотамъ природы и рез- 
кимъ противоположностямъ всякаго рода, кото-



рыя делались еще более резкими отъ быстрой 
езды нашей, и отъ того , что не въ состоянш 
будучи следовать за постепеннымъ изменешемъ 
предметовъ, переносились мы изъ великолепныхъ 
чертоговъ столицы белокаменной Москвы въ юр
ты кочующихъ Тунгусовь, изъ необозримыхъ ду- 
бовыхъ и липовыхъ лесовъ Казани на голыя, 
снегомъ и льдомъ покрытыя тундры по берегамъ 
Алазеи и Колымы. Какая разность въ климате, 
произведешяхъ, населенш, ф и з ю г н о м ш  странъ! 
Какое разстояше между степенью умственнаго 
образования жителей столицы и народовъ кочую
щихъ !

Коль скоро перешагнете за Уральскш хре- 
бетъ, или, по тамошнему, за Каменный Поясъ, 
следовательно, вступите въ Сибирь собственно, 
васъ поражаютъ самымъ неожиданнымъ образомъ 
редкое добродупне и приветливость обитателей 
сей страны, которую все еще представляютъ се
бе столь мнопе, особенно иностранцы, ужасною, 
хладною пустынею, наполненною злодеями и 
преступниками. Вместо того, путешественникъ 
встречаете здесь, именно въ южной части, рос
кошную растительность, хорошо возделанныя 
поля, отличныя почтовыя дорога, болышя, хо
рошо устроенныя деревни и совершенную без
опасность, какую едвали можно найдти въобра- 
зованнейшихъ государствахъ Европы. Везде при
нимали насъ съ радушнымъ гостепргамствомъ 
и безкорыст!емъ, и безъ малейшей задержки,



тотчас* отправляли дал*е. При перем*н* лоша
дей, случалось ли то днемъ или ночью, вещи 
наши лежали на большой дорог* безъ всякаго 
присмотра, и часто, при мал*йшемъ пзъявленш 
на счетъ того опасеШя, намъ отвечали про
стосердечно : «Небось! Тутъ ничего не укра
дут*.»

Мая 18-го пргкхали мы въ Иркутск*, и оста
новились в* дом* начальника Адмиралтейства, 
лейтенанта М. И. Кутыгина, у котораго, въ 
продолжение ц*лаго м*сяца, проведеннаго мною 
зд*сь, пользовался я самым* радушным* госте- 
пршмствомъ. Немедленно явился я к* быв
шему тогда СибирскимъГенералъ-Губернаторомъ, 
д*йствительному тайному сов*тнику Сперанско
му. Его Высокопревосходительство, удостоив* 
меня самаго лестнаго n p ieM a , съ предупредитель
ною готовностью доставил* мн* всевозможный 
noco6ia к* снаряжешю и приготовлении всего 
нужнаго для нашего далыгвйшаго путешеств1я, 
так*, что в* короткое время усп*лъ я запастись 
вс*мъ, что только зд*сь и отсюда получить бы
ло возможно. Между прочим*, М. М. Сперанскш 
сообщил* мн*, по своей благосклонности, всю 
переписку, веденную им* по предмету нашей 
экспедицш, со вс*ми мЬстными начальствами т*хъ 
областей, через* который провожать ей надлежа
ло, как* равно и донесения, господина Гедеш- 
трома, поскщавшаго в*1811 году берега и остро
ва Ледовнтаго моря, приказав* мн* представить



*

сооственное мнВше мое обо всемъ, что казалось 
бы еще нужнымъ и полезнымъ для лучшаго 
успвха въ предпрхятш нашемъ. Письменныя сввде- 
шя и личное мое знакомство съ г-мъ Гедештро- 
момъ, вызваннымъ въ Иркутскъ по распоря
жении господина Генералъ-Губернатора, были 
для меня весьма важны, ибо я узналъ уже здъсь, 
что предстоитъ мнВ въ Нижне-Колымскъ и на 
берегахъ Ледовитаго моря. Картина странъ, 
покрытыхъ вВчнымъ саваномъ, сотканнымъ изъ 
снъга и льдовъ, странъ, гдъ, к ром В суроваго кли
м а т а ,  полагалъ намъ непреодолимый препятств!я 
еще недостатокъ въ жизненныхъ потребностяхъ 
всякаго рода, такая картина была, признаюсь, 
по крайней мврв, непривлекательна; впрочемъ, 
она не имвла никакого особеннаго вл1яшя на 
веселую бодрость нашу, съ какою приступивъ 
къ данному намъ поручешю, мы взяли для то
го надлежанйя мВры.

По прибытш въ Иркутскъ (въ первыхъ числахъ 
1юня) лейтенанта Анису, съ прочими къ экспе
диции принадлежащими чинами, и съ инструмен
тами, оставили мы 25-го 1юня столицу Сибири, 
исполненные признательности и благодарности 
за учасие, дружбу и в ев npiaTiiocTii, которыми 
пользовались въ ней, и которыя были для насъ 
тВмъ драгоцвннве, что здВсь нъкоторымъ обра- 
зомъ раздавались мы съ образованнымъ свВтомъ, 
отправляясь года на четыре въльдистыя пусты
ни, г д'В надлежало отказаться отъ всВхъ npiaT- 
ностей и наслажденш общественной жизни, ко



торыми съ избыткомъ пользовались въ госте- 
пргамномъ Иркутск!}, и особенно въ радушномъ 
семейномъ кругу тамошняго Губернатора И. Б. 
Цейдлера.

1юня 27-го, прибыли мы леи въ местечко Ка- 
чугъ, находящееся въ 236 верстахъ отъ Иркут
ска, н а  л ’ёвом ъ  берегу Лены, которая отсюда 
начинаетъ быть судоходною. Тутъ нашли мы 
устроенный для насъ павозокъ, большое плоско
донное судно съ палубою, и нагрузивъ его при
пасами, заготовленными для насъ въ Иркутск^ 
Адмиралтейсгвомъ, пустились, 28-го 1юня вече- 
ромъ, вннзъ по течешю величественной Лены.

Урочище Качугъ являетъ собою нъчто похожее 
на пристань, ибо отсюда сплавливаются в с ё  ку- 
печесше товары и казенный тяжести къ раз- 
нымъ городамъ и мЪстамъ, лежащимъ по Ленъ.

Для того употребляютъ суда двоякаго рода: 
павозки и Лнгарки. Первыя суть болышя, ши- 
рошя барки, которыя нагружаются вескими тя
жестями , отправляемыми до самаго Якутска, 
но по причинъ своей величины, они не мо- 
гутъ подниматься вверхъ по ръкъ, и потому, 
прибывши къ мъсту своего назначешя, разби
раются, и употребляются, какъ въ Петербург^ 
барки, на строевое и дрова. Ангарки, напротивъ 
того, суда меньше, поднимаюхщя неболЪе 80 пу- 
довъ груза, возвращаются назадъ греблею и би- 
чевою. Есть еще родъ довольно большихъ, по- 
крытыхъ палубою судовъ, съ парусами; ихъ 
употребляютъ для перевозки разныхъ товаровъ



no рики, внизъ и вверхъ. Путешественники на- 
легкИ пользуются небольшими скороходными лод
ками, и для безопасности держатся навНтреннаго 
берега; со станцш, расположенныхъ здпсь въ 
извИстномъ разстоянш одна отъ другой, они 
имЫотъ право требовать столько гребцовъ, сколь
ко лошадей значится въ ихъ подорожной, такъ, 
что могутъ продолжать плавайте свое доволь
но скоро и безостановочно, особенно внизъ по 
рики.

Но вотъ все, что по cie время сднлано здись въ 
пользу внутренняго сообщешя по рпкамъ, а оно, 
по своей великой важности, заслуживаетъ осо
бенное внимаше, въ столь малолюдной земли, 
какова большая часть Сибири, гдн поселе- 
шя отдалены одно отъ другаго нерНдко на ни
сколько сотъ верстъ, и преимущественно пото
му, что поселешя, лежания далие къ сиверу, не 
могутъ существовать, ежели не подвезутъ имъ 
необходимыхъ для содержашя запасовъ изъ болне 
южныхъ и болне обработанныхъ областей. Ве- 
личественныя, исполинсктя рики пересПкаютъ Си
бирь съ юга на снверъ, и, кажется, самою при
родою предназначены нести избытки изъ юж
ныхъ странъ ея въ отдалеиныя спверныя, оби
татели коихъ терпятъ недостатокъ во всемъ; 
главныя рики соединяются между собою множе- 
ствомъ побочныхъ , ббльшихъ или меньшихъ, 
но воообще судоходныхъ, такъ, что едвали най
дется какое либо средоточное мнсто, до ко- 
тораго нельзя было бы достигнуть водою. Та-



кимъ благодпяшемъ природы хотя и пользуют
ся, отправляя съ Якутской ярмарки * въ Ж и- 
ганскъ, и въ прочая, внизъ по Лени лежащая се- 
лешя, на большихъ или меныиихъ судахъ, нн- 
которыя необходимый жизненныя потребности и 
предметы роскоши, какъ то: муку, соль, чай, 
сахаръ, горячее вино, табакъ, и незначительное 
количество матерш, однакожь, при несовершен- 
стви судовъ и недостатки работниковъ для приве- 
дешя ихъ въ движ ете, плаваше не только бы- 
ваетъ весьма ненадежно, но и производится 
обыкновенно столь медленно, что транспорты 
часто зазимовываютъ, не достигнувъ мнста сво
его назначешя, и принуждены бываютъ оста
навливаться до следующей весны, гди при
дется. Конечно, въ такомъ случаи доставляет
ся иногда сухимъ путемъ никоторая часть са- 
мыхъ необходимыхъ вещей, но сего рода до- 
ставлеше сопряжено съ столь великими затруд- 
нешями, и обходится столь дорого, что при
возимые такимъ образомъ въ незначительномъ 
количествн товары продаются по чрезвычай
но высокимъ цПнамъ, и большая часть бпд- 
ныхъ жителей не въ состояши ими запасать
ся. Потому безпрестанно находятся они въ му- 
чительнийшей неизвестности на счетъ столь

* Большая часть товаров* отправляется по услов!ямъ, заклю— 
чаемымъ на Якутско11 ярмарки въ начал* Августа; но какъ ниж
няя скверная часть Лены замерзаетъ обыкновенно въ СснтяорК, 
то неркдко случается, что значительные казенные караваны не 
доходят* даже до Ж иганска.



важныхъ для нихъ подвозовъ, тЪмъ болЪе, что 
остановка ихъ влечетъ за собою, кромъ недо
статка въ той или другой жизненной потребно
сти, вредный сл$дств1Я для здоровья вообще. 
Наконецъ, и самое сохранеше грузовъ, остановив
шихся на зимовку, въ продолжеше которой часть 
товаровъ подвергается порчъ, крайне обреме- 
няетъ прибрежныхъ жителей, обязанныхъ ста
вить нужное число сторожей для надзора за ка- 
зеннымъ имуществомъ.

Всъ сш неудобства можно устранить, по 
моему мнънпо , постройкою одного парохода, 
съ помохщю коего суда успЪвали бы проплы
вать въ мъсяцъ отъ Качужской пристани до 
отдаленнъйшихъ мъстъ нижней Лены. Совер
шая такимъ образомъ плава Hie , можно удобно 
дЪлать два оборота въ одно лъто, и черезъ то 
достаточно снабжать скверную Сибирь всъмъ 
нужнымъ. Отъ подобнаго ускорешя судоходства 
по Ленъ, все пространство, тысячи на четыре 
верстъ, между Иркутскомъ и берегами Ледови- 
таго моря, получило бы новую жизнь, промышле- 
ность возрасла бы въ тъхъ странахъ, жители 
ихъ имъли бы необходимый потребности надеж- 
нъе и по гораздо дешевъйшимъ цънамъ, и Си
бирское лъто, понынъ слишкомъ короткое, по
казалось бы болЪе продолжительнымъ отъ бла
горазумная употреблешя времени. При великомъ 
множествъ неизмЪримыхъ лъсовъ, растущихъ по 
обоимъ берегамъ верхней Лены, снабжеше па
рохода дровами, уже нарубленными, будучи со



пряжено съ незначительными издержками, пред
ставляете мало затрудненш, а жителямъ откры- 
ваетъ новую отрасль промышленности.

Обратимся однакожъ къ моему ручному плава- 
нпо. Судно наше, скользя на поверхности величе
ственной Лены, между высокихъ, романическихъ 
береговъ, неслось, или по течению струй, или 
подъ распущенньшъ парусомъ, когда ветеръ бла- 
гопр1ятствовалъ, или, въ противномъ случаи, на 
веслахъ.

Лена принадлежитъ, какъ известно, къ числу 
величайшихъ рекъ на земномъ шарь. Отъ К а- 
чужской пристани до станка Риги (на разстоянш 
400 верстъ) протекаетъ она черезъ страну го
ристую, покрытую дремучими лисами, между 
берегами живописными (особенно въ верхней, 
южнъйшей половине), въ своихъ видахъ до без- 
конечности разнообразными. По скатамъ горъ 
видишь обработанныя поля, луга, огороды, и ме
жду ними хижины поселянъ, живущихъ здесь 
отчасти отдельными дворами, а отчасти неболь
шими деревнями *. Самая река усеяна множе-

* Жителямъ сихъ м®стъ причиняют® велиый вредъ разлиия 
р1зкъ, которыя отъ сильных® проливныхъ дождей и скоро рас
таявших® снъговъ въ ущельяхъ горъ неръдко выступаютъ пзъ 
береговъ, и разливаясь, заносятъ обработанныя уже поля, луга 
и огороды вязкпмъ, безполезпымъ иломъ. Черезъ то они ли
шаются плода трудовъ своихъ, и средствъ, для прокормлешя 
себя и содержашя своихъ пезначительпыхъ стадъ рогатаго ско
та. Въ такомъ случав они обращаются къ казеннымъ магазинамъ, 
которые каждый годъ, всегда изобильно, наполняются избытками 
съ плодоноспыхъ полей Иркутских® и Красноярских®. Сш за-



ствомъ низмениыхъ островковъ , поросшихъ ЛЪ- 

сомъ. Горы постепенно возвышаются и стано
вятся более утесистыми; у станка Риги вдругъ 
поворачиваетъ Лена круто на востокъ, и съ пер- 
ваго взгляда кажется, что сближагопцеся внизу 
оба стремнистые берега, какъ будто стесняютъ 
Te'ienie реки. Съ сего места принимаютъ мно- 
Г1Я отрасли горныхъ хребтовъ направлеше къ 
югу, и Лена, освободясь отъ стеснявшихъ ее до
сель горъ и отвесныхъ скалъ, величественно и 
великолепно продолжаетъ свое течете между 
низменными берегами.

Изъ рекъ, вливающихся въ Лену, на озна- 
ченномъ пространстве, упомяну только объ Ор-  
леигге, впадающей въ нее съ правой стороны; 
она замечательна по мелко-зернистому пещаному 
камню, добываемому въ горахъ, образующихъ бе
рега реки, и употребляемому жителями на бру
ски, которыми запаслись и мы; въ последствии, 
они были для насъ весьма полезны.

Между Риги и станкомъ Усть-Кутскимъ по
падается кое-где несколько отмелей, затрудняю- 
щихъ плаваше во время мелководья; далее одна- 
кожъ ходятъ употребляемый здесь плоскодонный 
суда везде безпрепятственно. При устье реки 
К у т ы , впадающей въ Лену съ левой стороны, 
построено Рускими, въ 1631 году, первое по
стоянное зимовье на берегахъ Лены, которую

пасныя житницы весьма благодетельны и необходимы для су - 
ществовашя здешнихъ жителей; нуждающимся въпособш отпу- 
скаютъ изъ иихъ по дешевымъ ценамъ зерно и муку.



открыли въ первый разъ, въ 1607 году, Мангазей- 
сюе,илиТурухансше^ а потомъ,въ 1628 г., Енисей
ске  казаки. ПослЪдше спустились съ верховья 
Идирмы въ Куту, а первые поднялись вверхъ по 
реке Нижней Тунгуске, изъ которой, пресле
дуя непокоривнняся еще Якутскш племена че- 
резъ узкш волокъ, вошли въ Вилюй, а по немъ 
въ Лену.

Отъ станка Заборъл до города Кыренска счи
тается по сухому пути только 35 верстъ , а по 
Лене 105. Она течетъ большими извилинами по 
сему пространству, которое отъ того и названо 
Великими луками, и при глубине въ 7-мь са- 
женъ, не имветъ почти ни малейшаго стремле- 
шя. Отъ станка Риги горы опять начинаютъ по
казываться съ правой и съ левой стороны. У Ки- 
ренска вся левая береговая покатость состоитъ 
изъ чернаго шифера, съ настилками слюды. Не
сколько верстъ внизъ, на той же стороне, нахо
дятся слои зеленаго шиФера въ красной глине; 
далее верстъ за 100  весь берегъ состоитъ изъ 
обыкновенной глины и не настоящаго шифе
ра. Около такъ называемыхъ Щ екъ, въ 250 
верстахъ ниже Киренска, левый берегъ обра- 
зуютъ известковые скалы, содержания въ себе 
жилы кремнистой породы и кристаллы известко- 
ваго шпата. Сш скалы безпрестанно умножают
ся, на разстоянш 350 верстъ^ выше города Олек- 
МЪЧ у котораго берега опять понижаются и де
лаются низменными. Въ нихъ лежатъ во мно
жестве обломки зеленаго порфира, простаго квар



ца, съ глиммерными блестками и глиммернымъ 
шиФеромъ , въ величайшемъ количестве. Около 
150 верстъ до Олекмы, крутой берегъ состоитъ 
изъ слоевъ разноцветнаго шиФера, светло-зеле- 
ныхъ, а въ промежуткахъ светло-серыхъ, очень 
тонкихъ; попадается также шиФеръ зеленаго 
цвета, жесткш и неудобораскалываемый пеща- 
никъ, а между шиферными настилками кое-где 
нисколько гипса. Наконецъ, весь левый берегъ 
у Олекмы составляетъ глина, въ которой серо- 
ватый шиФеръ стелется довольно толстыми пла
стами, и нередко показывается прекрасный гипсъ, 
ослепительной белизны.

Около 180 верстъ выше Якутска, у станка 
Батомоя, правый берегъ Лены образованъ изъ 
отвесно стоящихъ скалъ, которыя по своему ви
ду называются Столбами; въ иихъ, говорятъ, 
находятся различный породы мрамора. Далее, 
верстахъ въ 60 ниже Столбовъ, видны въ высо- 
комъ отвесномъ береге, изъ чисто-известковаго 
камня, пещеры, подземные ходы и тому подоб
ное. Это, кажется, остатки отъ бывшихъ по- 
исковъ серебряной руды, которую, по извест- 
нымъ признакамъ, надеялись здесь открыть; но 
какъ найдено только незначительное количес
тво свинца, а серебра вовсе не оказалось, то ра
боты вскоре прекратились. Въ одной изъ сихъ 
пещеръ, въ 120 верстахъ отъ Якутска, докторъ 
Киберъ нашелъ странное явлеше природы: по
среди пещеры, въ несколько саженъ глубины, 
на утесистой почве, растетъ, по видимому, до



вольно успынно, лиственница, не смотря на мракъ, 
ее окружающш.

Въ заключеше моихъ кратких*, неполныхъ за- 
мКчанш о качеств* Ленскаго берега, сообщу еще 
н*что о двухъ примкчашя достойныхъ, совершен
но противоположныхъ ключах*, находящихся 
верстъ за 150 ниже Столбовъ. Одинъ изъ нихъ, 
вытекающш изъ крутаго известковаго утеса, на л*- 
вомъ берегу, издает* сърный запахъ при высо
кой температур*; другой, вьющшся на правомъ 
берегу, содержит* холодную, весьма прозрачную, 
но вкусом* пресоленую воду.

Город* Киренскъ есть не иное что, как* до
вольно жалкая деревня, и не представляет* ни
чего примъчательнаго, кром* того, что жители 
его, занимаясь огородничеством*, снабжают* Я- 
кутскъ, между прочим*, отличнъйшею капустою, 
картофелем*, рьпою и другою зеленью, даже 
огурцами, которые однакожь въ иные годы, при 
наступивши ранних* морозов*, неслишкомъ уда
ются. Огороды располагаются всегда так*, чтобы 
съ скверной и восточной стороны были защище
ны горами, утесами или л*сомъ.

Неподалеку от* станка Частые Острова, около 
250 верстъ ниже Киренска, Лена, при глубин* 
въ 1 2  сажен*, съ великим* напором* протъсняет- 
ся между скал*, отвесно поднимающихся на 80 
сажен*. Cie м*сто, называемое Щеки, знаменито 
по необыкновенно сильному и продолжительному 
эху, повторяющему ружейный и пистолетный 
выстр*лъ раз* сто или бол*е, и притом* столь 
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усиливающему отголосокъ, что, кажется, слы
шишь продолжительный беглый огонь, даже пу
шечную пальбу целаго парка. На семъ месте, 
разсказывали намъ, случилось за нисколько лете 
предъ синь весьма печальное происшееппе: Тун- 
гусъ , преследуя на лыжахъ лося, заметилъ, 
въ своемъ охотничьемъ пылу такъ же мало, какъ 
и перепуганный зверь, что находится на краю от
весной скалы, и—оба низринулись въ 80-ти сажен
ную бездну, на неровный ледъ реки, где нашли 
ихъ совершенно разбитыми.

По близости Щекъ торчитъ изъ речнаго русла 
довольно высокж утесистый столбъ, который при
брежные жители, въ знаке признательности, на
звали Пьянымъ Бычкомъ, потому, что за несколь
ко лете, къ немалой ихъ радости, разбилось объ 
него, по неосторожности кормчаго, судно съ 
хлебнымъ виномъ, при чемъ они, разумеется, 
поживились частно дорогаго груза. Этотъ па
мятнике столь занимательнаго кораблекрушешя 
объехали мы благополучно, и при заметно умень
шившейся быстроте течешя проплыли мимо 
устья Витима, реки, знаменитой по добываемой на 
ея берегахъ слю де, а еще более по превосход- 
нымъ соболямъ, которые, после Олекминскихъ, 
почитаются лучшими въ целой Сибири. Вооб
ще леса на правомъ берегу Лены изобилуготъ 
различными пушными зверями отличной породы, 
между теме, какъ на левомъ берегу они попа
даются реже и меха ихъ ценятся не столь вы
соко. Естественной причины сказанному долж



но искать въ томъ, что правый берегъ покрыть 
дремучими лесами, соединяющимися непосред
ственно съ лесами Яблониаго Становаго хребта, * 
въ которые не проникали самые отважные про- 
мышлемнники; напротивъ того, левый берегъ не 
столь лесистъ, болте заселенъ, и , следовательно, 
для нихъ доступнее.

Гюля 9-го находились мы напротивъ города 
Олекмы **; тутъ, при сильномъ дождь, поднялась 
съ низу реки столь жестокая буря, что совер
шенно остановила течете реки съ нашимъ па- 
возкомъ, и заставила насъ прибегнуть къ сред
ству, которое употребляется здесь въ такихъ 
обстоятельствахъ не безъ успеха: связавъ ве
ревками четыре листвени въ рядъ, прикре
пили ихъ веревками къ передней части на
шего судна, и привесивъ къ нимъ камни, по
грузили ихъ вершины въ реку, съ небольшимъ 
на сажень отъ поверхности воды; при такой глу
бине, нижнее течете въ реке, не будучи под-

* Такъ называется горный хребетъ, протягивакнщ йся вдоль Ле
ны съ востока на югъ, и соединяющШся съ Байкальскими горами.

** Олекминсше соболи почитаются лучшими въ Сибири; иной 
превосходный соболь продается по 50, по 100 рубл. и дороже. 
ЗдЪшше беличьи меха, отличаюпцеся весьма густымъ, длин- 
нымъ и темно-серымъ волосомъ, покупаются также въ значи- 
тельномъ количества и по дорогимъ ценамъ. Потому Олекма 
есть важный городъ въ торговли пушными товарами; опъ заме- 
чателенъ еще и т е м ь , что составляетъ въ Сибири порубежную 
черту земледелгя, за которою, далее къ скверу, оно прекра
щается, да и здесь не всегда съ успехомъ производится; часто 
р а и т е  морозы уничтожаютъ надежды земледельца. Сеютъ почти 
исключительно озимую рожь.



вержено влхяшю вНтра, понесло насъ впереди 
посредствомъ нашего подводнаго паруса, вопре
ки вптру и сильному волнеино, при чемъ на
шего павозка не метало поперегъ рики, какъ 
прежде.

Не смотря на продолжительный дождь во вре
мя плаванхя, нисколько разъ видпли мы горя
щее лиса, на великихъ нространствахн вдоль 
береговъ. Мнлкш кустарники и сухой валежникъ 
были большею частно уже сожжены, но испо- 
линскхя сосны и листвени, совершенно объятыя 
пламенеми, стояли густыми рядами, подобно огром
ными огненными столбами, и отражавшимся оти 
нихн ви рики заревоми, при ужасйомъ трески 
смолистаго хвойника, представляли, особенно 
ночыо, великолнппое зрИлище. Подобные лис- 
ные пожары, простирают!еся неридко верстъ 
на сто, случаются зднсь довольно часто, и почти 
всегда отъ безпечности промышленниковъ, или 
произжихи: они не гасяти огня, разводимаго ими 
для приготовлешя пищи, или для того, чтобы 
посредствоми дыма избавиться ночью оти кома- 
рови, омрачающихи зднсь воздухн своими, подоб
но облаками густыми роями, и причиняющихъ 
нестерпимое мучеше. Так1е лисные пожары, уже 
сами по себи вредные, дплаются несравненно 
вредние потому, что тревожатъ и разгоняютъ 
дичь и пушныхъ звирей всякаго рода ви отда
ленный страны. Хотя вреди на самихи про
мышленниковъ падаетъ, но все таки не можетъ 
нхъ образумить й сдилать осторожными.



Чвмъ далве на свверъ подавались г мьг твмъ 
пустыннее во всякомъ отношении становились 
берега Лены; у Олекмы примВтны еще послвд- 
Hie слвды садовничества и земледвльетва, но да
лве исчезаютъ совершенно; жители достаютъ ее- 
бв пропиташе исключительно однимъ скотовод- 
ствомъ и рыбною ловлею. KjpoMB станковъ, весь
ма рвдко гдв попадаются неболышя селешя, да 
и тв съ ихъ обывателями находятся въ бвд- 
ствениомъ соетояши. ПрхВзжавипе къ намъ со 
станковъ гребцы были покрыты рубищами жал- 
каго вида, удручены недостаткомъ и нуждою, 
что замвтно особенно на Русскихъ крестьянахъ, 
которые встрвчаются до станка Улаосанъц находя
щегося верстахъ въ 50-ти отъ Якутска; оттуда да- 
лВе на свверъ все народонаселение состоитъ изъ 
однихъ только Якутовъ, которые, какъ природ
ные туземцы, свыклись съ суровыми климатомъ, 
проистекающими отъ него недостатками и сред
ствами пособить себв гораздо болве, нежели чу
жеземные переселенцы, а отъ того и подвержены 
нуждВ меиВе Русскихъ.

Проведя цвлую ночь на мВли, наконецъ до
стигли мы Якутска 25-го Поля, по 27-ми днев- 
номъ плаваши отъ Качуга до сего города (около2500 
верстъ). Весною, когда рвка течетъ гораздо бы- 
стрве и противные ввтры не задерживаютъ, мож
но проплывать отъ 190 до 200 верстъ въ сутки, и 
совершить плаваше въ 13 или 14 дней.

По прибыли въ Якутскъ, немедленно яви
лись мы къ тамошнему главному начальнику, стат



скому советнику Миницкому, известному своею 
прежнею, отличною службою во Флоте. Онъ при- 
нялъ насъ весьма ласково и дружелюбно, и во 
все время нахождения экспедицш нашей во вве
ренной его управлешю области, всегда съ пре
дупредительною готовностью старался оказывать 
намъ noco6ie и помощь во всехъ потребностяхъ, 
что въ лишенномъ всего, пустынномъ крае име
ло самое существенное вл}яше на успешный ходе 
нашего предпр!ят1я. Насъ обоихъ, г-на Анжу 
и меня, поместилъ онъ въ собственномъ своемъ 
доме; мы, въ продолжеше нашего иребывашя 
въ Якутске, имели много случаевъ почерп
нуть изъ его поучительной беседы весьма важ
ные уроки и на опыте основанные советы, 
касательно странствовашя нашего по такой зем
ле, которую изучили и узналъ онъ после дол
говременного въ ней пребывашя и многократныхъ 
путешествий по большей части Сибири.

Якутскъ носитъ на себе совершенный отпеча- 
токъ хладнаго, мрачнаго севера. Городе располо- 
женъ на голой равнине, примыкающей къ л е 
вому берегу Лены. Въ его широкихъ улицахъ 
видны только незначительные домы и хижины, 
окруженные высокими деревянными заборами. 
Между серыми, мертвыми бревнами и досками, 
тщетно будете искать дерева, или хотя одного зе- 
ленаго кустика; ничто не изобличаете здесь су- 
ществовашя кратковременного лета, разве толь
ко отсутствхе снега, который своею белизною,



быть можеть, нисколько оживляете печальную, 
серую единообразность.

Въ города, считается всего 4,000 жителей, око
ло 500 домовъ, 5  церквей (изъ коихъ три камен
ный и две деревянныя), одинъ монастырь; при 
насъ строился каменный гостиный дворе. Един
ственную достопримечательность Якутска состав
ляете старинная деревянная крепость, или ост
роге, се угрожающими падешемъ угловыми 
башнями, которую, ве 1647-ме году, построи
ли завоеватели Сибири, казаки. Сколь ни ветхе 
сей памятнике перваго основашя Якутска, одна- 
кожь жители взираюте на него се благо- 
говешеме, и охотно разсказываютв о богатыр- 
скихе подвигахе своихе предкове, начале и при
ращении своего любезнаго города, который, кв 
счасию, большая часть изе нихе любите и на
ходите довольно красивьшв. Впрочеме, ве по
следняя тридцать лете, онъ действительно улуч
шился приметнымв образоме; уже исчезли все 
Якутсшя юрты, виденныя ве немъ, ве 1793 
году, капитаномв Биллингсоме между обыватель
скими домами; тогдашшя льдины *, и даже слю
да, заменены стеклами, по крайней мере, у более 
зажиточныхв горожане, а ве некоторыхв до-

* Во есЪх ъ  отдаленныхъ сЕвёрныхъ странахъ Сибири встав
ленная въ отверзстхе окна чистая льдяная пластина, спаянная снЪ- 
гомъ н водою, заступаетъ стеколъ, который отъ чрезмерно силь— 
ныхъ морозовъ лопаются. Да же слюда, изъ которой тамъ сби- 
ваютъ окна, не можетъ устоять протпвъ жестокой стужи, и пото
му при наступленш зимы вынимается и заменяется льдяною 
пластиною.



махъ ыерцаетъ уже заря комнатной роскоши, какъ 
то. оолышя окна, высошя комнаты, створчатыя 
двери, и тому, подобное, неоспоримое слъдств1е 
благосостоянхя жителей, и плодовъ неутомимаго 
попечешя, прилагаемаго достойнымъ областнымъ 
началышкомъ обо всемъ, что можетъ служить 
къ ихъ польза.

Якутскъ, какъ известно, есть средоточ1е нема
лой части съверной Сибирской торговли. Отъ 
Анабары до Берингова пролива, отъ береговъ Ле- 
довитаго моря до находящагося у Олекмы гор
ного хребта Алдана, изъ Удскаго острога, да
же изъ Охотска и Камчатки, съ пространства, со- 
ставляющаго нисколько тысячь верстъ въ окруж
ности, свозятся въ сей городъ драгоцЪннъйшie и 
простые пушные товары всякаго рода, сверхъ то
го моржевые зубы и загадочный мамоитовыя ко
сти, остатки допотопные, для промина или про
дажи въ теченхе лита, Въ оборотъ привозится 
всего оолъе нежели на два съ половиною милль- 
она рублей, и однихъ пушныхъ товаровъ бы - 
ваетъ милльона на полтора *.

Со вскрытхемъ Лекы купцы нрхъзжаютъ изъ 
Иркутска въ Якутскъ, привозя съ собою въ об- 
мънъ всевозможные товары, каше только нужны 
здъсь въ житейскомъ быту. Кромъ кръпкаго Чер-

* На ярмарки 183G года пушныхъ тОБаровъ въ продажу посту
пило: бълокъ 615 ты с., лисицъ 16 ты с., рЪчныхъ бобровъ 500 
выдръ 200, куницъ 2000, песцовъ 20 ты с., горностаевъ 45 ты с .' 
хорьковъ 3500, струи кабарожьей 10 ты с., соболей 18 тыс., моржо- 
паго зуба пудовъ 1000, мамонтовой кости пудовь 1900.



каскаго табаку въ папушахъ, играющего важ
ную ролю , главнейшие предметы торговли суть: 
хлебъ въ зерни и мука, чай и сахаръ, горячге 
напитки разныхъ сортовъ, особенно водка, К и- 
тайскйя, бумажный и шелковыя матерш, нисшей 
доброты сукна, медныя и желвзныя вещи, стекло, 
и т. д. Ж ители Якутска не упускаютъ случая 
запастись въ продолжеше ярмарки всемъ нуж - 
нымъ, ибо съ окончашемъ расторжки мелкйе тор
гаши возвышаютъ цены на все товары до чрез
вычайности, а некоторыхъ нельзя достать и за 
деньги.

Бремени главной расторжки нельзя назвать 
собственно ярмаркою, по крайней мере, въ томъ 
смысле, какой она имеете въ России здесь не 
видишь ни тени того, что происходить на всехъ 
другихъ пашихъ ярмаркахъ; товары нигде не 
выстанавливаются; особенно ярмарка не сопровож
дается никакими народными увеселешями; на 
улицахъ даже незаметно увеличившейся деятель
ности или суетливости. Купцы, какъ будто пря
чутся со всеми своими товарами въ домахъ, или 
дворахъ; тамъ решаютъ они свои дела, стараясь, 
какъ моя?но более содеря?ать другъ отъ друга въ 
тайне цены товаровъ и имена техъ лицъ, съ ко
торыми намерены торговать; они, мещане и 
казаки занимаются почти исключительно торгов
лею пушнымъ товаромъ съ окрестными Якутами; 
беднейшие изъ нихъ употребляютъ капиталь свои, 
сколь ни былъ бы онъ малозначущъ, на то, 
чтобы въ продоля?еше зимы, мало по малу, пона-



купить некоторое количество шкуръ, и потомъ съ 
зпачительнымъ барышомь продать ихъ Иркут- 
скимъ гуртовымъ купцамъ, или променять имъ 
на различный житейсшя и друыя потребности. 
Какъ говорили мне, между Рускими не найдет
ся ни одного ремесленника. Напротивъ того, здеш- 
ше Якуты, занимавнпеся некогда только зве- 
риною ловлею и скотоводствомъ, принялись 
ныне за разныя ремесла и доставляютъ сво- 
имъ бывшимъ учителямъ, Рускимъ, все нужное, 
получая отъ того значительную прибыль. Между 
ними находятся искусные плотники, столяры; 
рещики, даже живописцы *, и они отличаются 
понятливостью, любовью къ труду и порядку.

О воспиташи детей заботятся здесь мало; ре
бенка съ'малолетства отдаютъ обыкновенно ка
кой либо Якутке, которая, вскормивъ посильно 
и по крайнему своему разуменпо, года черезъ два 
или три возвращаете воспитанника,' конечно, уже 
нисколько объякученнаго, родителямъ; дома онъ 
дорастаете, и научившись нисколько грамоте у 
священника или причетника, посвящается посте
пенно въ таинства Сибирской торговли пушнымъ 
товаромъ, или определяется въ писцы какого-ли
бо присутственнаго места, для достижения чиновъ, 
на которые и въ Якутске бываютъ крайне пад
ки. Такимъ первоначальньшъ воспиташемъ здеш
него юношества объясняется, съ перваго взгляда

* Вс® образа въ вовомъ каменномъ Собор®, и столярная и раз
ная работы на иконостас®, произведены Якутами, весьма кра
сиво и хорошо.



страннымъ кажущееся явлеше, что даже въ 
нисколько высшемъ кругу общества Якутскш 
языкъ играетъ почти столь же главную роль, 
какую Французскш въ обеихъ нашнхъ сто- 
лицахъ. Это обстоятельство крайне поразило 
меня на одномъ блестящемъ праздничномъ оое- 
дъ, который давалъ богатейшш изъ здешнихъ 
торговцовъ мехами, въ именины своей жены. Оо- 
щество состояло изъ областнаго начальника, почет- 
нейшаго духовен,ства, чиновниковъ и некотора- 
го числа купцовъ, но большая часть разговоровъ 
была такъ испещрена Фразами изъ Якутска- 
го языка, что я, по незнашю его, принималъ въ 
беседе весьма слабое участ!е.

Хлебосольство жителей Якутска славится по
всюду и вошло почти въ пословицу, но какъ здесь 
бываетъ обыкновенно мало пргезжихъ, или путе- 
шественниковъ, въ отношенш которыхъ они мог
ли бы исполнять ciio добродетель, то Якутчане 
ограничиваются почти исключительно своимъ соо- 
ственнымъ кругомъ, и имея много своооднаго, 
праздиаго времени, проводятъ его въ довольно 
шумныхъ собрашяхъ, где кушанья и напитки со- 
ставляютъ, разумеется, главные предметы ихън а- 
слаждешя. После пышнаго стола, приправлен- 
наго наливками въ изобилш, старики проводятъ 
остальное время за стаканчикомъ пуншу и кар- 
точнымъ столомъ, а дамы за кипящимъ самова- 
ромъ и тарелками съ калеными кедровыми оре
хами , которые пощелкиваютъ безпрестанно ; 
молодежь между темъ танцуете Сиоирскую



восмерку, подъ гусли, или скрыпку. Такъ про
ходить день за днемъ, единообразно, безъ ма- 
лъйшей перемъньд, исключая развъ тотъ случай, 
что нечаяннымъ образомъ попадется въ Якутскъ 
какой нибудь новый, въ остальномъ мдръ уже 
преданный забвенно, дамскдй нарядъ; онъ воз- 
буждаетъ всеоощее вниманде, зависть и сорев— 
нованде, иоо, не смотря на уединенность здъш- 
няго края, нарядъ составляетъ и здъсь для дамъ 
caMjio существенную принадлежность и наслаж- 
денде жддздддд. Каково въ Якутскъ живали преж
де «во ддддд оны,» не знаю; слышалъ одддакожь 
отъ многихъ старожддловъ горынл жалобы, что 
настоящее подсолънде крайне уклонилось отъпреж- 
нихъ, скромньдхъ и простьдхъ нравовъ, страсть 
къ картежной игръ, нарядамъ, мотовству, чрез
вычайно въ немъ усддлддлась, и раззорила уже не 
одно семеддство въ коддецъ. По кратковремен
ному пребывание моему въ Якутскъ, я не въ со
стоянии сказать ничего ръшительнаго на счетъ 
основательности такихъ жалобъ; не слъдуетъ ли 
однакожъ приписать ихъ отчасти также стари- 
ковщииъ, которая здъсь, какъ и вездъ, почитая 
свои въкъ блажеинымъ, охуждаетъ настоящей?

Послъ моего маленькаго отступлешя, обращаюсь 
опять къ нашей экспедицш.

Неутомимыми, дъятелыдьдмдд распоряжедд1ямдт 
г-на Миницкаго бьдли мьд приведены въ состоянде 
предприддять путешеств1е д<ъ Ледовитому морю еще 
до истечения лъта. Г-нъ Анжу поплылъ съ своимъ 
отрядомъ вдшзъ по Ленъ въ первыхъ чпслахъ



Августа. Около того же времени отрядилъ я впе- 
редъ мичмана Матюшкина въ Нижне-Колымскъ, 
для приведения въ порядокъ и устроешя всего 
нужнаго къ принят!ю и пребывание тамъ экспе- 
дицш. Вскоре послъ то го , едва покрылись 
льдомъ болота и реки, поручилъ я штурману Ко- 
зьмину присмотръ за всеми пзъ Якутска назна
ченными припасами, следовавшими равномерно 
въ Колымскъ, какъ главный пунктъ нашихъ дей
ствий, но самъ не могъ отправиться прежде 1 2 -го 
Сентября.



Г Л А В А  III.

П У Т Ь  О Т Ъ  Я К У Т С К А  ДО Н И Ж Н Е -К О Л Ы М С К А .

Выочпыя л о щ  М И . -  П е р в ы й  н о ч л ег е . -  Якуты. -  Я кутско е  селен ге

Мюре. — Ю р т ы ,  о д е ж д ы , о бря д ы ,  л е с н ц , п и щ а  Я к у т о в ъ . __Якут—
С К 1Я  д е р е в и н . — Ч е р т а  Я кутскаго  х а р а к т е р а , — Р ека  А л д а н е . Р е к а  
Т у кул а н ъ . — Н о ч л е г е  в ъ  л е с у , — В ерх о - Я н с к ш  х р е п е т е . Б р о д я ч и  

Т ун гусы . С та н к и  Б а ра ла се  и  Т а6о л х е . - Г о ро до ке  З я н ш в е р с к е —  

О к р е с т н ы е  ж и т е л и .  Р е к а  А л а зе я . — С та н о къ  С а рд а х ъ , — Средне- 
К о л ы и с к е . — З и м н ее  д о р о ж н о е  п л а т ь е . - Р е к а  О м олонъ. - ’В зда 

на  собаках* — П рг е зд ъ  в ъ  Н нж не-К олы искъ.

У Якутска прекращается телижная и саниая 
изда; отсюда до Кольшска и по всей огромной 
льдистой пустыни северной Сибири нить ни 
одыои проложенной дороги^ только изредка встре
чаются узк1я, кочковатыя тропинки, проложен- 
ныя черезъ болота, сквозь обширные лиса, гус
то сроснпеся кустарники, по холмами и крутыми 
горами, таки, что не иначе, каки верхоми на 
лош ади, можно достигнуть до мисти болне 
ровныхи, гдн начинается санная изда на оленяхъ 
и сооакахн. По таки называемой Якутской до-



рогЪ, отъ праваго берега Лены наискось до Ал
дана, устроены для перемъны лошадей стапцш, 
на разстояшяхъ 15, 1В и 40 верстъ.

12-го Сентября, въ полдень, при ясной пого
ди, отправился я въ путь, и съ поклажею своею 
переъхалъ въ лодки черезъ ръку на противопо
ложный берегъ, гдъ на станцш должны были 
дожидаться насъ лошади.—Въ семъ мъстъ Лена 
сужена множествомъ острововъ, такъ, что глав
ный средшй протокъ ея нешире четырехъ верстъ. 
Моими спутниками были матросъ, прибывшш 
со мною изъ С. Петербурга, и отставной унтеръ- 
оФицеръ изъ Якутска, прежде ъздившш уже съ 
г-мъ Геденштромомъ по берегамъ Ледовитаго 
моря. Въ сношешяхъ моихъ съ Якутами и дру
гими Сибирскими племенами, онъ служилъ миъ 
толмачомъ; сверхъ того опытностью своею, лов
костью и истинно Русскою смътливостыо былъ 
въ послъдствш весьма полезенъ для экспеди- 
щп. Мы заказали вообще тринадцать лошадей, 
изъ коихъ три были назначены для меня и моихъ 
спутниковъ, а остальныя подъ инструменты, пу
тевые припасы , зимнее платье, и разныя другхя, 
въ дороги необходимый потребности.

По прибытии моемъ на станцпо, я нашелъ ее 
совершенно пустою; не видно было ни людей, ни 
лошадей. «Худое начало!» подумалъ я, но унтеръ- 
ОФицеръ утъшилъ меня увърешемъ, что такъ слу
чается часто, и что станцюнные Якуты съ своими 
лошадьми, въроятно, откочевали версты за три 
въ долину, гдъ находятся лучшая пастбища. Тот-



часъ отправили мы двухъ лодочниковъ отыски
вать ихъ, а сами между тЪмъ развели на берегу 
огонь, чтобы пообогрЪться отъ довольно суроваго 
осенняго ветра, и подкрепить себя горячими ща
ми къ предстоявшему пути.

Накоиецъ, спустя часа три, показались наши 
проводники съ лошадьми, и мы тотчасъ приня
лись укладывать на нихъ свои выоки, перевешивая 
на каждую лошадь по пяти съ половиною пудовъ: 
или 2 2 0  Фуитовъ, именно по два съ половиною пу
да на каждую побочию, и по полу-пуду промежъ 
пооочень. Для укръплешя и привязки вещей упо-" 
требляются веревки, витыя изъконскихъ волосовъ. 
Навыочивъ такимъ образомъ лошадей, привязы- 
ваютъ заднюю поводами къ хвосту передней, такъ, 
что оне на ходу тянутся одна за другой гусемъ. 
При нашемъ караване, въ девять лошадей, нахо
дились только два проводника; одинъ изъ нихъ 
сиделъ на передовой, управляя поездомъ , а дру
гой на самой задней, присматривая за всемъ и 
пособляя первому, где нужно было. Должность 
проводниковъ претрудная; она требуетъ осо
бенной сноровки и уменья, потому, что въ го- 
ристыхъ местахъ лошади часто сбрасываютъ съ 
себя ношу и отвязываются, авъ болотахъ вязнуть. 
Въ такихъ случаяхъ переднш проводникъ дол- 
женъ быть въ готовности пособить и привесть 
все въ надлежащи! порядокъ, при чемъ, разу-, 
меется, заднш проводникъ, неусыпно надсматри- 
вающш за делымъ караваномъ, работаетъ и хло
почете неменве своего товарища. Отъ долговре-



меннаго навыка проводники Якуты прюбретаютъ 
проворство и сметливость, въ столь высокой сте
пени, что одного опытнаго изъ нихъ достаточ
но бываетъ для управления выочнымъ караваномъ 
въ 20 лошадей, и содержания его въ совершен- 
номъ порядки, не смотря на то, что въ такомъ 
случае онъ принужденъ бываетъ идти, большего 
частно, пешкомъ. Караванъ следуетъ птагомъ, и 
смотря по более или мент.е затруднительной до
рога, проходить въ сутки отъ 20-ти до 50 верстъ.

Приведете въ порядокъ и увязка нашихъ ве
щей занимали насъ довольно долго, и мы тро
нулись уже подъ вечеръ, довольно поздно. Вско
ре оставилъ я тянувшшся медленнымъ шагомъ 
караванъ, и съ однимъ изъ моихъ спутниковъ 
отправился впередъ. Мы ехали по узкой тро
пинке , извивавшейся часттю между ивовыми 
кустами, частно по равиинамъ, усеяннымъ неболь
шими озерами, на которыхъ и между которыми 
водится множество дикихъ утокъ и куропатокъ. Въ 
весьма короткое время, мы настреляли ихъ себе 
на ужинъ довольно много, и при захождети солн
ца пргвхали къ стоявшей уединенно Якутской 
юрте; она величается почтовою станщею и на
ходится отъ первой въ 13-ти верстахъ. Начало 
уже смеркаться, и я решился было въ ней пе
реночевать, но вскоре оставилъ свое намереше, 
когда заглянувъ въ нее, нашелъ ее наполненною 
людьми, животными и отвратительнейшею нечи
стотою. И такъ расположился я въ ближнемъ 
Л И С Т В Я Н И Ч Н О М Ъ  лесу, где Д О В О Л Ь Н О  n p i f l T H O  про-
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велъ ночь, на разостланной медввжьей шкурив, 
подъ толстымъ мвховымъ одвяломъ, возлв ярк 
пылавшаго костра.

При восхожденш солнца, я пробудился отъ 
сильно трещавшаго хвороста, который набросали 
прибывние съ вьючными лошадьми Якуты въ по- 
тухавшш уже огонь. Воздухъ былъ чистый и 
сввжш; термометръ показывалъ 2° ниже точки 
замерзашя, что показалось мни при одвваньи до
вольно несноснымъ; съ содрогашемъ, въ букваль- 
номъ смыслв сего слова, подумалъ я о предстояв
шей Сибирской зимв, въ продолжеше которой нв- 
сколько градусовъмороза называется т е п л о ю  п о г о 

д о ю , и не понималъ, какъ можно будетъ сносить 
безпрестанную, жестокую стужу! Но человвкъ соз- 
данъ для всВхъ климатовъ, для всвхъ поясовъ 
земли. Нужда, твердая воля и свычка пргуча- 
ютъ его ко всвмъ неудобствамъ, даже къ самымъ 
ужаснвйшимъ тВлеснымъ страдашямъ. Спустя 
нвсколько недвль, мнВ, наравнВ съ Колымцами, 
казался морозъ въ 18-ть и 20-ть градусовъ мяг
кою температурою.

Вскорв все пришло въ движ ете; на огонь по
ставили для меня чайникъ, а для моихъ прово- 
жатыхъ котелъ со щами. Въ продолжеше на
шего завтрака пригнали лошадей съ ближняго 
луга, навьючили, ихъ, и мы пустились далВе, по
днимаясь на возвышеше, поросшее листвяницею и 
сосною. У тропинки, по которой тянулся нашъ 
повздъ, стояло нвсколько устарвлыхъ деревъ; ихъ 
сучья были уввшаны конскими волосами, а кор-



ни утыканы множествомъ шестовъ и прутьевъ, изу- 
крашенныхъ также подобнымъ образомъ. Нашъ 
Якутъ проводникъ остановись каравань, с л е з ь  

съ лошади, выдернусь изъ ея гривы несколько  

волосовъ, и съ благоговЕшемъ прицЕпилъ ихъ къ 
сучку одного дерева; за т е м ь  объявись онъ намъ, 
что умисостививъ горнаго духа такою, по туземно
му обычаю принесенною жертвою, можно уже на- 
дъяться на его защиту въ предстоявшемъ пути. 
Странствуюпце п еш ко м ъ  посвящаютъ зд е с ь  Сибир
скому сЕшему прутья, втыкая ихъ въ землю. Такое 
простое изъявленie благоговъшя передъ невиди- 
мымъ существомъ замЕняетъ з д е с ь  д л и н н ы я  мо
литвы, которыя совершаютъ въ Монголш у  Обо, 
или священныхъ холмовъ, находящихся почти 
на каждомъ, н есколько  значительномъ возвыше- 
нш. З д е с ь , равно какъ и тамъ, ц е л ь  одинако
ва, и обычай проистекаетъ изъ одного источ
ника но только шаманскаго горнаго духа умилости
вить, кажется, легче, нежели ламайскаго. Яку
ты впрочемъ строго придерживаются сего об
ряда, и даже тЕ изъ нихъ, которые исповЕдуютъ 
христианскую вЕру, не гнушаются еще оказы
вать своему отставному горному духу знака по- 
ч тетя . >

Сегодня Якуты мои п е л и  во всю дорогу безъ 
умолку; напЕвъ ихъ, единообразный и зауныв
ный, есть отголосокъ ихъ скрытнаго, угрюмаго, 
суевЕрнаго характера. Но болъе разнообраз1яипоэ- 
зш представляютъ самыя слова Якутскихъ пЕсенъ:
въ нихъ воспЕваются красоты природы, стройно и

*



роскошно растутщя дерева, шумъ быстрыхъ рвкъ, 
высота горъ, и т. п. Пввцы большею част1ю 
импровизаторы, и усматриваютъ во всемъ одни оча
ровательный красоты: въ пустынь прелестную 
страну, въ полуобгорввшемъ сосповомъ стволв 
прекрасное могучее дерево, въ первой встрвтив- 
шейся грязной лужв чистое, словно кристаллъ, 
прозрачное озеро. Сначала приписывалъ я таюя 
преувеличешя ихъ выспреннему воображению, но 
вскорв узналъ отъ своего чичероне унтеръ-оФИ- 
цера, что они столь высокопарно превозносить 
область горнаго духа только изъ страха, чтобы 
его не разсердить и задобрить.

Провхавъ 13-го Августа 63 версты, и перемв- 
нивъ лошадей только разъ на половинВ сего про
странства, подъ вечеръ прибыли мы къ стан- 
щонной юртв. Во всю дорогу выхваляли мнв ея 
просторъ, и особенно отличную опрятность; я  
было напередъ уже радовался хорошему, теплому 
ночлегу, но, къ сожалвнпо моему, удостовВрился, 
что надобно быть непремвнно природнымъ Яку- 
томъ, дабы найдти хоть нвскол ько сносными господ
ствовавшую въ немъ, какъ и въ другихъ юртахъ, 
спершуюся атмосферу, и все ее сопровождавшее. 
Только частый, холодныйдождьпринудилъменяу- 
крыться въ хваленой юртв, но удушливый воздухъ, 
безчисленное множество всякой гадины, крикъ дв- 
тей и ревъ скотины, помвщаемой въ жильв отъ хо
лода, не дали сомкнуть глазъ, и я очень обрадовал
ся разсвВту и возможности отправиться въ путь.

Отъ продолжительныхъ дождей дорога, и безъ



того уже негодная, еще болте испортилась, а въ 
иныхъ мтстахъ сделалась почти непроходимою, 
и потому крайне -затрудняла нашу сегодняшнюю 
тзду; за то протханное нами пространство пред
ставляло великое разнообраз!е видовъ. Весе
лый видъ придаетъ сей сторонТ множество не- 
большихъ озеръ, которыми здтсь уст я на вся по
верхность, и которыя заставляли насъ употреолять 
въ объъздъ болте 20-ти верстъ лишнихъ. Вст 
С1И неболышя озера, имтя правильно-овальный 
очеркъ, заключаюсь въ своемъ образовали! нтчто 
отмтнно привлекательное: крутые, листвяиицею 
nopociuie берега, защищая водную поверхность, 
уподобляютъ ее огромному гладкому зеркалу; 
вТчно царствуютъ здтсь тишина и безмолв1е, и 
нарушаются только изртдка вспуганною птицею, 
или вертлявою бтлкою, прыгающею по дере- 
вьямъ.

ПроТхавъ около 40 верстъ отъ ночлега, мы спу
стились въ ложбину, или долину Жюре, по мио- 
гимъ отиошешямъ примтчательнтйшее изъ встхъ 
мтстъ, как;я мнт встртчались на пути: онапродол- 
говато-круглаго, нравильнаго очерташя, имтетъ 
въ поперечникт 8 верстъ, и окружена землянымъ 
возвышешемъ, похожимъ на валъ, въ иныхъ мт- 
стахъ въ 10 сажень вышины, безъ сомнтшя, бе- 
регомъ бывшаго никогда значительнаго, но уже 
изсякшаго озера; ещз и нынт находится на са- 
момъ днт долины много соединенныхъ между с0_ 
бою озеръ, небольшихъ, но чрезвычайно рыо- 
ныхъ. Это обстоятельство, п иритомъ защищенное



положение долины и весьма обильный пастбища, 
побудили некогда одного богатаго Тунгузскаго 
старшину, Miope, по имени коего она называет
ся, въ ней поселиться; но подававнпеся безпре- 
станно съ юга Якуты вытеснили его отсюда да
лее, на лежащая къ скверу тундры, и основали 
здесь значительнейшее и многолюднейшее изъ 
всехъ поселешй, встречающихся на пути до са- 
маго Алдана. Множество большихъ и малыхъ 
юртъ, изъ которыхъ и ныл уже несколько похо- 
дятъ на Руссшя крестьянская избы своимъ раз- 
меромъ, две порядочныя церкви, съ колокольня
ми, живость въ движенш народонаселения, боль- 
пня стада и табуны, все вместе представляетъ 
разительную противоположность сей отменно ве
селой долины, сего оазиса, съ пустынею, его окру
жающею. Цветущкмъ своимъ состоян1емъ обяза
но здешнее селеше преимущественно одному Якут
скому Голове, который собственнымъ иждиве- 
шемъ построилъ и украсилъ упомянутыя две цер
кви. Говорятъ, что его наличный капитале про
стирается до полумилльона рублей; не смотря на 
то, придерживаясь своихъ прародительскихъобы- 
чаевъ, онъ еще не изменилъ нравамъ отцовы ж и- 
ветъ въ юрте, греется, какъ истинный Якутъ, 
у чувала (камина), пьетъ кумысъ * и естъ на

Известный папитокъ, который Якуты приготовляютъ изъ ко— 
бмльяго молока, такъ же какъ и Татары, съ тою только раз
ницею, что къ счасйю  и х ъ , не умыотъ дълать его хмъль- 
нммъ; онъ весьма пр^ятенъ и столь питателенъ, что Якутъ, отправ
ляясь далеко отъ своего жилья на сънокосы, беретъ съ собою,



здоровье конину. Главнейшую отрасль промыш
ленности сего поселешя составляютъ скотовод
ство, звериная ловля, торговля мехами и извоз- 
ничество, по поводу коего держатъ здесь значи
тельное количество лошадей.

О происхождении Якутовъ, ихъ обычаяхъ и об
разе жизни вообще писано уже столь много и 
столь подробно, что после всего мне кажется 
почти излишнимъ умножать прежшя извесмя 
моими замечашями, схваченными на лету, во 
время скорой езды; ограничиваюсь только сооб- 
щешемъ некоторыхъ этнографических ь, глав- 
ныхъ очерковъ, нужныхъ для уразумешя моего 
разсказа, дабы теме избавить читателя отъ тру
да рыться въ другихъ, полнейшихъ описашяхъ.

Окладе лица и языке Якутовъ совершенно под- 
тверждаютъ предаше обе ихъ Татарскомъ происхо
ждение * Они народъ въ полномъ смысле па- 
стушескш; главное богатство ихъ заключается въ 
многочисленныхъ табунахъ и стадахъ рогатаго 
скота, доставляющихъ имъ почти все нужное для 
пропиташя и содержашя. Изобил1е пушныхъ 
зверей, обитающихъ по безконечнымъ лесамъ, 
и прибыль, получаемая отъ продажи ихъ Рус-

вмЪсто всякой другой провизш, часто только мишка два кожен- 
ныхъ кумыса, и нисколько дней сряду имъ питается.

* Предаше говорить, что вЪкто изъ Татаръ, по имени С а- 
халаръ, перекочевалъ изъ какой-то земли, лежащей гдъ—то за 
горами, къ Киренгъ на Лену, поселился тутъ, женился на Тун— 
гускъ, и сдълался родоначальвикомъ Якутовъ, которые потому 
еще и нынъ называют* себя Сахаларамн.



кимъ, заохотилм и пристрастили Якутовъ къ 
звероловству, которымъ занимаются они съ не-т 
утомимымъ рвешемъ и удавительнымъ искус- 
ствомъ. Съ самаго младенчества npiyneimbie ке 
лншешямъ всякаго рода, и въ нихъ закаленные, 
Якуты съ величайшимъ терпъш'емъ противостоять 
всемъ житейскимъ нуждамъ, неразлучнымъ съ су- 
ровымъ климатомъ ихъ земли. Между нрочимъ, 
они кажутся почти совершенно нечувствитель
ными къ стуж е, и почти до невероятной степе
ни могутъ переносить голоде.

Пшца ихъ состоитъ изъ кобыльяго и коровья- 
I о молока, изъ конины и говядины, но только 
вареной; о жаренш и печенш, также о хлебе, 
Якуты не имеютъ никакого понят1я. Ж ире по
читается у нихъ величайшимъ лакомствомъ, а са
мое неумеренное пресыщение онымъ — высочай- 
шимъ блаженствомъ; они употребляютъ его въ 
разиыхъ видахъ: сырой и топленый, свежш и 
испортишншея, и полагая все достоинство толь
ко въ количестве, а не въ качестве, какой бы то 
ни было пищи, пожираютъ все почти съ скотскою 
жадностью. Дабы умножить объеме и придать не
сколько вкуса пище, берутъ они внутреннюю часть 
коры , сосновой, предпочтительнее листвянич- 
нои, оскабливають ее, толкутъ мелко, мешаютъ 
съ рыбою, частицею муки_, молокомъ, особен
но съ жиромъ, варягъ изъ такой смеси нечто 
похожее на размазню и пожираютъ въ ужасномъ 
количестве. Изъ коровьяго молока приготовляет
ся у нихъ, такъ называемое, Якутское масло, по



настоящему родъ сыра, или творогу, на вкусъ ки- 
словатаго, не очень жирнаго и составляющего, 
даже безъ хлъба, довольно изрядную пищу.

Мужчины и женщины страстно любятъ курить 
табакъ, и при томъ самый крънкш, какой толь
ко достать могутъ, преимущественно Черкаскш. 
Глотая весь табачный дымъ, они приходятъ 
отъ того въ какое-то опьянъше, которое ино
гда, ежели Якуть разъярится, производить пагуб
ны я слвдствгя. Не зная искусства дЪлать ку- 
мысъ хмЪльнымъ, почему потребно его вели
кое количество къ произведении желаемаго дйй- 
ств1я, они предпочитаютъ ему горячее вино, 
хотя имъ оно и весьма дорого обходится, по при
чина привоза изъ отдалснныхъ мт.стъ. Руссюе 
закупщики мягкой рухляди , пользуясь стра
стью Якутовъ, ставятъ горячее вино и табакъ 
важнейшими предметами въ торговыхъ съ ними 
сношешяхъ.

У Якутовъ бываютъ жилища двоякаго рода: 
лътомъ уросьц * родъ легкихъ коническихъ Шат
рове, составленныхъ изъ жердей и обгянутыхъ 
берестою; въ иихъ кочуютъ они по обильнымъ 
травою лугамъ, на которыхъ пасутся ихъ стада, 
между тьмъ, какъ хозяева стадъ безпрестанно за
пасаются на зиму нужнымъ количествомъ сьна;

* На постройку такихъ уросовъ сдираютъ кору съ березъ боль
шими лепестьями, размягчаютъ ее посредствомъ варки и сшиваютъ 
вмъстъ; будучи снаружи бълы, а внутри желты, уросы пред- 
ставляютъ видъ весьма красивый, и издали уподобляются испо- 
линскимъ холстиниымъ шатрамъ.



съ наступлешемъ зимы переходятъ Якуты въ свои 
теплыя ю р т ы .  Они суть родъ хижинъ, строимыхъ 
поверхъ земли изъ тонкихъ бревенъ, въ виде отре- 
занной пирамиды, покрываемой снаружи тол- 
стымъ слоемъ травы, глины, дерна, и имъющей 
размере сообразно съ потребностями въ ней по- 
мъщающихся. Въ такихъ жильяхъ окна заменя
ются много что двумя, тускло освещающими вну
тренность ихъ, небольшими, квадратными отверз- 
сттями, въ который зимою вставляютъ льдины, 
летомъ вклеиваютъ рыбьи пузыри, а иногда по
рядочно напитанную жиромъ бумагу. У бедныхъ 
поль опускается внизъ, обыкновенно на два, или 
на три Фута, и плотно убивается изъ глины, а 
у богатыхъ поднимается и выстилается досками. 
Вдоль стене устраиваются изъ лежачихъ шестовъ 
широше залавки, иохож!е на низшя полати, ко
торые вместе служатъ и кроватями, и по числу 
жильцовъ, или, по крайней мере, женатыхъ, раз
гораживаются слегка на несколько отделешй. 
По средине юрты, ближе къ дверямъ, ставит
ся ч у в а л ъ , родъ очага, или открытого камина, съ 
трубою, проведенною въ кровлю; въ немъ горитъ 
безпрестанно огонь, для тепла въ юрте и для 
варенья пищи. По стенамъ развешиваются платье, 
белье и другая домашняя рухлядь, но во всемъ 
господствуютъ поэтическш безпорядокъ и вели
чайшая неопрятность. Вне юрты стаЕятъ кру- 
гомъ еще несколько, подобнымъ образомъ по- 
строенныхъ сараевъ для корове, которыя поль
зуются здесь теме преимуществомъ, что стоятъ



подъ крышею и кормятся съномъ, а иногда, въ 
жестоше морозы, ихъ помъщаютъ даже въ юрти, 
въ передцемъ темномъ пространства, по объимъ 
сторонамъ дверей; лошади, напротивъ того, оста
ются всегда подъ открытымъ небомъ, и должны 
скудно питаться изсохшею осеннею травою, вы
гребая ее копытами изъ-подъ снъга. Только въ 
случав дальныхъ поъздокъ кормятъ ихъ за ни
сколько дней съномъ для подкрвплешя. Хотя зод
чество и устройство Якутскихъ жилищъ крайне 
несовершенны, однакожь они въ полной мврв со- 
отвътствуютъ здт.шнему климату, местности и по- 
требностямъ жильцовъ, а въ нвкоторомъ отноше- 
Н1и даже предпочтительнее появляющихся уже 
здесь кое гдъ Русскихъ крестьянскихъ избъ, въ 
особенности потому, что на постройку юрты упо
требляются не настояния бревна, а только одни 
тошйе древесные стволы, равномърно и чувалъ, 
съ вечно пылающимъ огнемъ его, имеетъ то 
преимущество, что вытягивая оезпрестанно воз- 
духъ, некоторымъ образомъ очищаетъ въ юртЪ ат
мосферу, напитанную всякаго рода испарешями. 
Словомъ, какъ бы то ни было, юрта удовлетво- 
ряетъ всемъ нуждамъ Якута въ разсужденш удоо- 
ства at из ни, такъ, что онъ спокойно проводитъ про
должительную, ужасную зиму безъ страданш отъ 
холода. Днемъ мужчины ходятъ на охоту; жен
щины сидятъ вокругъ чувала, обдВлываютъ звЪ- 
риныя кожи, шьютъ платье, вьготъ веревки, вя- 
жутъ съти, и т. д ., а вечеромъ, когда вся семья 
собирается вместе, курятъ табакъ, пьютъ кумысъ,



и въ ужасномъ количества лдятъ, съ евт.жимъ или 
прогорклымъ жиромъ, хорошо уваренную сосно
вую размазню. Случается, что въ это время 
князецъ, или старшина , разбираетъ неболь
шие споры между своими; дКла поважнее по- 
ступаютъ къ голова цалой волости, или улуса *. 
День заключаете нерадко какой нибудь шамана, 
который, въ полночь, у тлающихъ на чувала 
угольевъ совершаетъ свои заклинашя, для оты- 
скашя заблудившейся скотины, для излечешя 
отъ какой либо болазни, или испрошешя по
мощи у духа въ предстоящемъ пути и другихъ 
предпр|ят1яхъ -— иногда даже для прекращешя 
долговременной тяжбы, неоконченной обыкно- 
веннымъ порядкомъ.

Хотя почти вса Якуты крещены, и уже пере
ведены на нхъ языкъ заповади, часть Новаго За- 
вата и главнайипя молитвы, но только весьма не- 
Miiorie изъ нихъ, и то живипе долго между Рус- 
кими, имаютъ накоторыя основныя понятая о 
хриепанской вара; потому они все еще крап- 
ко придерживаются шамановъ и множества суе- 
варцыхъ обрядовъ языческихъ.

Главный черты Якутскаго характера суть: мсти
тельность, сутяжничество, необходительность и

* Улусъ составляете целое Якутское колено, состоящее подъ 
обгцимъ начальникомъ, Головою, и разделяющееся па несколь
ко паслегоаъ (ночлеговъ); каждый изъ нихъ имеетъ своего 
старшину, или князца, изъ числа коихъ избирается Голова надъ 
целымъ улусомъ. На Колыме есть улусъ, состоящий изъ десяти 
наслеговъ. Принадлежащее къ одному улусу называются родни
ками (родовичами).



скрытность. Якутъ никогда не забываетъ претер
пенной обиды, и если самому не удастся отмстить, 
непременно передаете мщеше своему сыну, или 
ближайшему родственнику. Страсть Якутовъ къ 
тяжбамъ безпредельна: только представилась 
бы возможность затеять нечто похожее на жа
лобу, или доносе, они тотчасъ готовы ябедни
чать, и мало того, что теме докучаютъ всякому 
проезжему, имеющему, по нхъ предположешямъ, 
некоторую значительность, но часто предприни- 
маютъ еще обременительныя и убыточный для 
себя поездки, чтобы завести только тяжбу, неред
ко изъ-за одной полтины ”. Необходительность и 
скрытность, побуждающ1Я ихъ селиться более 
разсеянно, нежели въ совокупности между собою, 
представляютъ впрочемъ весьма разительную про
тивоположность съ гостепршмствомъ и радушною 
предупредительностью, какую они оказываютъ 
проезжимъ. Селиться обществами у нихъ не въ 
обыкновенна только между Якутскомъ и Алданомъ, 
на пространстве более многолюдномъ, встреча
ются Кое-где наслеги (ночлеги), состояние изъ 
несколькихъ юртъ; нанротивъ того^ за Верхо-Ян- 
скимъ хребтомъ отстоите одна юрта оть другой 
часто верстъ на двести, такъ, что бл ижайнне со
седи не видаются иногда по целымъ годамъ. Къ 
такому необыкновенно великому удаленно побуж- *

* Тъмъ отличаются особенно подгородные Якуты, конечно, не 
безъ содъйствгя ыЪлкихъ чиновниковъ, служагцихъ въ нисшнхъ 
присутственныхъ м'Встахъ, и питающихъ въ нихъ страсть къ тяж— 
бамъ, разоирательство которыхъ приносить ябедникамъ пользу.



дается Якутъ не столько нуждою въ пастбшцахъ^ 
сколько своимъ характеромъ: имея уже однаж
ды сильную наклонность къ уединенно и отчуж- 
дешю, онъ всячески старается уклоняться, где 
только можно, оть взаимныхъ связей съ други
ми. Не смотря на то, путешественнике, проез- 
жающга по Якутскимъ пустынямъ, найдетъ въ 
каждомъ изъ разбросанныхъ на великомъ разстоя- 
н1и жильевъ радушное гостеприимство и готовность 
поделиться съ нимъ, чъмъ только богаты хозяева.

Вскоре по прибытш моемъ въ Miope, явился 
ко мне Голова улуса, съ однимъ Князцомъ и дву
мя писарями, чтобы поздравить меня съ пргез- 
домъ и пожелать счастья на дорогу. Я угостилъ 
ихъ чаемъ, водкою, табакомъ, а въ замене того 
долженъ былъ выслушать предлинную 1ерем1аду 
жалобъ на разныя мнимыя притеснешя, претер
певаемый ими отъ Якутскихъ казаковъ, которые, 
по ихъ уверенно, будто бы безъ всякой нужды, 
безпрестанно проезжаютъ черезъ ихъ наслегъ 
и причиняютъ обывателямъ разныя обиды. Я 
старался успокоить своихъ гостей уверешемъ, что 
все это, вероятно, теперь прекратится, ибо Си
бирские казаки, получивъ новое устройство, бу- 
дутъ заниматься возд влывашемъ отведенныхъ имъ 
земель, достаточныхъ для прокормлешя ихъ съ из- 
быткомъ, сл ьдопателыю, теме самымъ лишатся они 
повода приниматься за непозволительный средства 
къ ирюбретешямъ. Но на деле ничто не помогло, 
сколь ни благодетельны, сколь ни мудры устрой
ство и вообще все новое постановлеше о Сиби



ри для пользы и благосостояшя всъхъ обитаю- 
щихъ въ ней, разноплеменныхъ народовъ. Якуты 
все таки не отстаютъ отъ ябедничества и сутяж
ничества.

Отдохнувъ нисколько въ Miope, и закупивъ до
статочное количество съъетныхъ припасовъ, мы 
отправились, 15-го Сентября, далъе. Дороги 
были крайне худы, и не разъ попадались мы 
въ болота, гдъ лошади вязли по шею; одна- 
кожь, при чрезвычайномъ проворствъ и растороп
ности нашихъ караванныхъ проводниковъ, намъ 
удалось безъ особенной бъды проехать девяносто 
верстъ, черезъ самыя опасныя мЪста. Съ наступ- 
лешемъ ночи прибыли мы на станцйо Алданскую, 
или Желъзинскую, лежащую въ полуверстъ отъ 
Алдана, который за девяносто верстъ отсюда впа- 
даетъ въ Лену. У сей станцш прекращаются 
соединенный Якутсшя селешя, и встръчаются 
опять не ближе, какъ за 400 верстъ отсюда, за Вер- 
хо-Янскимъ хребтомъ, у Бараласа. Все простран
ство отсюда пустыня, усъянная горами и скопивши
мися между ними болотами, который весьма за- 
трудняютъ Ъзду; по сей причини караваны ни- 
какъ не упускаютъ случая останавливаться у Ал- 
данскаго жилья, для надлежащаго приготовлешя 
къ предстоящему пути, выбираютъ по нъскольку 
самыхъ дюжихъ, надежныхъ, заводныхълошадей, 
не навьючивая ихъ ни чъмъ, для замЪны усталыхъ 
въ случав нужды, запасаются съъстными при
пасами, и т. д., выжидая между тъмъ, иногда по 
нъскольку дней, сухой погоды, или мороза, чтобы



удобнее проехать черезъ болота. Намъ погода бла- 
гопргятствовала; за нисколько времени наступив- 
uiie морозы скрепили болота, такъ, что мы, упо
требивши только одпиъ день для приготовленш, 
могли уже продолжать наше путешеств1е.

Между Леною и Алданомъ простирается хол
мистая страна, примечательная по своему особен
ному образованию; ея возвышешя тянутся вало- 
подобными грядами отъ востока къ западу, те
ряясь далее въ болотистыхъ покатостяхъ и низ- 
менныхъ местахъ по берегамъ Алдана и Лены. 
Между холмовъ находится безчисленное множе
ство больгапхъ и малыхъ котловине, которыя на 
севсрномъ спуске горнаго хребта образуютъ бо
лотистый удолья, более или менее между собою 
соединяющейся ; на южной стороне сш у -  
глублешя, будучи отделены одно отъ другаго и 
наполнены водою, составляютъ множество боль- 
шнхъ и малыхъ озеръ. Почти на средине сего 
холмистаго пространства лежитъ круглая долина, 
верстъ восемь въ поперечнике, усеянная озерка
ми, которыя все между собою соединяются. Гор
ный хребетъ здешнш состоитъ весь изъ глинистой 
почвы, перемешанной съ супесью и поросшей пре
имущественно лиственникомъ; северный склонъ 
его показался мне гораздо круче южнаго.

Въ семъ месте Алдане будете шириною вер
сты полторы, и съ великимъ стремлешемъ те
чете, въ западномъ направлена!, между земляны
ми берегами. На севере за сею рекою пока
зывается вдали гряда остроконечныхъ горе, съ



снежными вершинами, и тянется, какъ мни ка
залось, въ западно-северо-западномъ направлен»!.

Сентября 17-го переправлялись мы съ своими 
вещами и лошадьми черезъ реку. Почти на по
ловине переправы открылась значительная течь 
въ нашемъ плоскодонномъ судне; все наши со
вокупный усилгя вычерпать нахлынувшую воду 
оставались тщетными; судно тонуло все глубже 
и глубже, и безъ сомнешя, пошло бы ко дну, если- 
бы по близости, на средине реки, не случилось, 
къ счастно нашему, небольшаго острова; намъ уда
лось посадить судно на отмель, законопатить его 
сухою травою и мохомъ, и въ непродолжнтелыюмъ 
времени привести по возможности въ такое со
стоите, что безъ дальнейшихъ приключенш до
плыли мы до противоположнаго берега. Тутъ, на 
скате, подъ огромною развесистой березою, рас
кинули мы свой большой пологъ *, или дорожную 
палатку, занялись стряпаньемъ себе обеда, а ло
шадей пустили на отаву, пастись на блекнувшей 
уже траве.

На разевете (18-го Сентября) потянулись мы 
далее. Узкая, едва приметная тропинка вела по 
пустымъ, болотнымъ местамъ, на которыхъ не вид
но было ни одного дерева; только изредка по
падались кое-где возвышенныя, скудно пороешхя

* Пологомъ называется ровдужная, то есть, изъ вьтд®ланпыхъ, 
мягкихъ оленьих® кож® ^сшитая, четыреугольная палатка, дли
ною въ 7, шириною въ 4, а вышиною въ 5 Футовъ; ее употрео— 
ляютъ только въ дорог®, и раскидывают®, прикръпляя къ от— 
въено воткнутым® въ землю шестам®.
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травокГлуговины. Спутники мои говорили, что 
дал'Ве и они совершенно исчезнуть; по сей при
чин® мы решились сдЪлать привалъ на первомъ 
большомъ лугу такого рода, чтобы дать роЗдыхъ 
лошадямъ, и подкрошить ихъ силы къ предстояв- 
шимъ трудамъ, хоть и осеннимъ, но все еще 
довольно изряднымъ кормомъ. До того времени 
погода благопр!ятствовала намъ безпрерывно, но 
тутъ вдругъ перемънилась; небо заволокло мрач
ными, свинцоваго цента облаками; пошелъ снъгъ 
съ градомъ, а въ полдень стоялъ термометръ уже 
на 2 градусахъ мороза. Лошади наши между тЪмъ 
дружно принялись выгребать изъ-подъ молодаго 
сньга остатки скудной травы; мы сами укрылись 
подъ пологомъ вокругъ огонька, на которомъ ки- 
П’Блъ чайникъ—наша единственная отрада. Вдали 
слышались глухой ревъ и шумъ Тукулана, кото
рый, между узкими удольями горъ Верхо-Ян- 
скихъ, съ адскою яростью пролагаетъ себя путь 
къ Алдану.

На слъдующш день ъзда была крайне обреме
нительна. Выбравшись съ великимъ трудомъ изъ 
окружавшаго насъ отвсюду болота, мы вступили 
въ мрачный лъсъ, состояв mi й изъ листвянницъ, 
ивъ, осинъ, и должны были продираться сквозь 
густо сросшаяся вътви и упавнпя деревья, чтобы 
достигнуть единствеинаго брода черезъ ръку. 
Лишь подъ вечеръ добрались мы до пустынкыхъ 
береговъ Тукулана и остановились ночевать на лу
гу. Передъ нами, на съверъ бълълась длинная гря
да снБжныхъ горъ, видьнныхъ мною уже съ Ал



дана; за нами чернелся безконечный густой лесе, 
а вокругъ царствовала мертвая тишина, преры
ваемая грознымъ ревомъ буйнаго Тукулана,

Съ утра (20-го Сентября) переправлялись мы 
чрезъ ражу, въ бродъ; лошади шли въ водь по 
седло; стремлеше было ужасное, но дно твердо и 
ровно, такъ, что мы безъ всякаго вреда, только из
рядно промокши, достигли до противоположнаго 
берега. Кроме сей переправы, намъ пришлось пе
реходить въ бродъ еще черезъ нъсколько другихъ 
рекъ, менъе широкихъ, но столь же быстрыхъ, 
какъ и Тукуланъ; значительнейнпя изъ нихъ бы
ли: Торо-Тукуланъ (поперечный Тукуланъ) и Ан~ 
гпи-Мердлхъ (желъзиыя ворота). За сильными про
ливными дождями и внезапнымъ таяшемъ сне- 
говъ, последняя наводняется столь быстро, что 
уносить съ собою и низпровергаетъ все, встре
чающееся ей на пути. По всему логу сихъ ръкъ 
разсеяны вырванныя съ корнями деревья, и гро
мады камней, отторгнутый съ высотъ и брошен
ный сюда стремлешемъ водъ во время весеннихъ 
наводнешй, что затрудняло насъ на каждомъ ша
гу и утомило лошадей до такой степени, что мы 
принуждены были сделать привалъ гораздо рань
ше обыкновеинаго.

Зима, казалось, начала теперь совершенно уста
навливаться; термометре стоялъ на 5° мороза; 
обильно выпавшш снъгъ не таялъ и покры
вале всю окрестность.. При скучномъ единообра- 
зш нашихъ переъздовъ, мы радовались такой,



хотя и неслишкомъ приветливой перемене, пред
вкушая уже здешнюю зимнюю, кочевую жизнь. 
И такъ, выбравъ ровное, чистое место между вы
сокими деревьями, доставлявшими никоторую за
щиту отъ ветра и вьюги, и очистивъ его нисколь
ко отъ снега, мы притащили превеликое сухое 
дерево, которое послужило средоточ!емъ нашему 
становищу, и вместе основою порядочному ог
ню, освещавшему всю окрестность. Въ следъ за- 
темъ, проводники наши, съ удивительнымъ про- 
ворствомъ, разложили на сырой земли мелко на- 
рубленнаго хвороста и покрыли довольно тол
стый настилъ его зелеными ветвями, растущаго 
здесь во множестве, низменнаго кедровника, или 
сланца. На такомъ душнстомъ ковре поставлены 
были три полога, такимъ образомъ, что они со
ставляли три стороны квадрата; четвертую заня
ли проводники, но какъ, по ихъ мнешю, было еще 
довольно тепло, то удовольствовались единствен
но теме, что на покрытой снегомъ земле разки- 
нули потники съ лошадей, а въ изголовья, вместо 
подушекъ, положили по седлу. Пока мы занима
лись установкою своихъ палатокъ, они уже успе
ли развьючить лошадей, обтереть ихъ не много 
сухою травою, и привязать къ стоявшимъ тутъ 
деревьямъ, мордами повыше, чтобы оне не хвата
ли холодной мокрой травы, или снегу, пока не 
простынутъ.

У строясь такимъ образомъ, мы поспешили на
полнить чайники и котлы речною водою, или мо-



лодымъ снегомъ, и подвесить на огонь. Въ ожи- 
данш отраднаго чаю и сытной похлебки, мы за
палили свои ганзы, коротеньшя Якутсшя труб
ки, съ величайшимъ усерд1емъ помешивая дрова, 
чтобы скорее поспелъ нетерпеливо ожидаемый 
ужинъ. Въ непродолжительномъ времени испол
нилось общее желаше, и все подкрепили свои 
истощенный силы простою, но здоровою пищею. 
Потомъ проводники наши принялись, какъ водит
ся, разсказывать о приключешяхъ своихъ, или 
своихъ короткихъ знакомыхъ, на звериной ловле 
и въ дальныхъ странствовашяхъ. Это любимый 
предметъ, скажу более—страсть Якутовъ и Сибир- 
скихъ Русакове; на разсказы они неистощимы, и 
чтобы возбудить внимание своихъ слушателей, 
стараются перещеголять другъ друга смелымъ 
преувеличивашемъ безконечиыхъ похождешй, ис- 
тинныхъ и вымышленныхъ. Такъ сегодня ве- 
черомъ занимали насъ два краснобая повестями 
о томъ, какъ одинъ казаке, почти вдругъ, убилъ 
трехъ, на него напавшихъ медведей, одного но- 
жемъ, другого топоромъ, третьяго дубиною, да 
еще о неслыханныхъ примерахъ неимоверной си
лы сохатаго (Сибирскаго лося), который на всемъ 
скаку, будто бы, можете рогами своими вывернуть 
и повалить на землю большое дерево съ корнемъ. 
После такой назидательной беседы, сократив
шей наше вечере, мы вползли въ свои пологи, и 
на разостлапныхъ медвежьихъ ш курахъ, подъ 
плотными меховыми одеялами, проспали целую 
ночь довольно хорошо и тепло. Проводники на



ши, пустивъ лошадей * на занесенную сн^гонъ 
отаву, также взвалились на потники, и поели 
дневныхъ трудовъ спали подъ открытымъ небомъ, 
вероятно, не хуже нашего.

Не всегда однакожь пользуются здвсь путеше
ственники ненарушнмымъ спокошлыемъ, нашему 
подобнымъ; весною и льтомъ случается часто, что 
отъ внезапнаго таянгя снъговъ, или сильныхъ про- 
ливныхъ дождей, текущее изъ горныхъ ущельевъ 
ручьи и ръчкп сильно наводняются, и въ одну 
ночь совершенно заливаютъ долину. Отъ того- 
то опытные и осторожные Сибиряки останав
ливаются всегда подъ двумя, тремя, близко 
смъжиыми, большими деревьями, чтобы въ случаи 
опасности можно было спастись на ихъ верши
ны. Тутъ, съ величайшею поспишностыо, сплета- 
ютъ они изъ вътвей родъ моста, отъ одного дерева

Въ северной Сибири лошади, кажется, какъ будто перероди
лись; оне росту небольшаго, шею имеютъ толстую, кости, со
размерно съ величиною, весьма крепш я, шерсть белесовато-серую , 
длинную, мохнатую, и какъ у прочнхъ четвероногихъ сего края, 
въ межень (среди лета) линяющую. Во время самыхъ трудныхъ 
переездовъ, продолжающихся иногда по три месяца, оне пита
ются единственно вялою, полусгнившею травою, выгребая ее 
копытами изъ—подъ снегу, но не смотря на то, остаются дород
ными, сильными, и неописанно, что могутъ оне выдержать. Досто
примечательно, что у Якутскихъ лошадей, даже, когда оне слищ— 
комъ состареются, зубы не портятся, между темъ, какъ у нашихъ, 
они съ летами крошатся, безъ сомнешя, отъ зерноваго корма, кото- 
раго первымъ никогда ие даютъ, предоставляя имъ питаться одною 
л и ш ь  травою. Вообще оне остаются молодыми несравненно до
лее н а ш и х ъ , т а к ъ ,  ч т о  двадцатилетия почитаются у  Якутовъ 
е щ е  н е  с т а р ы м и , и  с л у ж а т ъ , о б ы к н о в е н н о , с п л о ш ь  п о  т р и д ц а т и  

лете.



до другаго, и со всеми своими пожитками, вися 
на немъ между небомъ и землею, спокойно вы- 
жидаютъ скораго стока воды, хотя и лишаются 
средствъ защитить себя въ такомъ воздушномъ 
жилище отъ холода и непогоды.

По мере приближения къ истокамъ Тукулана, 
ложбина его суживается более и более; кру- 
тыя скалы по обеимъ сторонамъ сходятся ближе 
и ближе; леса, украшающее берега сей реки, 
постепенно редеютъ и наконецъ исчезаютъ. Ча
ще всего попадаются въ нихъ тополи, огромной 
высоты и толщины; встречается также много 
ивы. Далее, въ стороне отъ берега, на сухой и 
каменистой почве, растутъ березы и ели, преиму
щественно же низменный кедровнике (по здвщ- 
нему" сланецъ). Оиъ стелется по скатамъ и уще- 
льямъ горе; его мвлше, но вкусные орешки рав
но привлекаютъ неповоротливаго медведя и рез
вую белку. Въ густыхъ елевыхъ и листвяшшч- 
ныхъ лесахъ гнездятся во множестве глухари и 
куропатки.

22-го Сентября, мы ночевали на безлесной до
лине, у подошвы горы, подъ защитою навесной 
скалы. Приближение зимы становилось съ каж- 
дымъ днемъ чувствительнее. По утрамъ термо
метре показывалъ 16° мороза, а ночыо, не смо
тря на толстое меховое покрывало, нельзя оыло 
согреться. Мы достигли подошвы Верхо-Ян- 
скаго хребта; переходе черезъ него самая тру
днейшая и опаснейшая часть пути отъ Якут
ска до Нижне-Колымска. Должно взбираться по



голымъ, скалистьгаъ крутизнамъ, съ ежеминут
ною опасностью сорваться съ скользской высоты, 
или проходить по узкимъ, заваленнымъ снъгомъ 
ущелгямъ, прогребая себъ лопатами дорогу. Борясь 
съ такими препятств!ями и опасностями, мы до
стигли, послъ трехъ часовъ ъзды, высочайшаго 
пункта перевала. Вершины горъ подымаются 
отсюда еще на 800 Футовъ, и дорога пролегаетъ 
между ними. Лътомъ переходъ мент.е затру- 
днителенъ, но ужасенъ по частымъ и жестокимь 
бурямъ, здъсь случающимся, а зимою всъ воз
можный опасности угрожаютъ путешественнику. 
Между прочимъ, изъ ущельевъ и пропастей вне
запно вырываются сильные порывы вътра, и ни
что не можетъ противостоять ихъ жестокости; они 
опрокидываютъ лошадей и съдоковъ. Случалось, 
что цълые караваны низвергались въ пропасть, 
йодль которой вьется узкая дорога. Все время 
нашего перехода погода была благопр!ятна; небо 
было чисто и безоблачно; лучи полуденнаго солн
ца зажигали тысячи огней на покрытыхъ инеемъ 
скалахъ и наполняли воздухъ безчисленными 
блестками. На сьверьразстилалась подъ нами доли
на ръки Яны, которая, имья здъсь свой источникъ, 
течетъ отсюда въ Ледовитое море. На югъ кру
тые, нагроможденные утесы замыкали горизонтъ.

Верхо-Янскш хребетъ, разделяя Ленскую и Ян
скую водныя системы, состоитъ сплошь изъ чи- 
стаго чернаго сланца; скверный скатъ его не такъ 
крутъ, какъ южный. Хребетъ сей, по нашимъ на- 
блюдешямъ, лежитъ подъ 64° 2(У широты, и со



ставляете замечательный разделе въ произведе- 
шяхе прозябаемаго царства. Къ югу отсюда рас- 
тутъ сосны и ели, а на севере ихе нете; вме
сто того стояте леса листвянницы, тополей, бе
резы и ивы; последняя растуте до 68°, по бере- 
гаме Омолона и обоихе Анюевъ, но только ве 
низменностяхе, защищенныхе горами оте холод- 
ныхъ северныхе ветрове.

Тунгусы, встреченные нами ве последствin, 
разсказывали, что на вершине одной изе Вер- 
хо-Янскихе горе находятся остатки болынаго мо- 
реходнаго судна, но дальнейшихе подробностей 
они не сообщили.

Все протяжеше оте Алдана до Верхо-Янскихе 
горе называется Тукуланскимъ путемъ. Во всей 
Сибири, кроме опасныхе переходове черезе горы, 
нете дороги хуже сихе 140 версте. Глуботя 
болоты, дремучхе леса, крутыя скалы и быстрыя 
реки, кажется, нарочно стеснены на всеме про
странстве, чтобы преграждать и затруднять путь. 
Сверхе того путешественнике не находите здесь 
ни юрты, ни другаго пристанища для защиты 
оте непогоды, и принуждене проводить ночи 
поде открытыме небоме. Тукуланская пустыня 
находится поде вВдешеме Якутскаго Земскаго Су
да, который однакожь еще не позаботился обе 
удобствахе путешественникове. Напротиве того, 
достойны замечашя внимаше и попечете, обра" 
щенныя на сей предмете Верхо-Янскиме окруж- 
ныме исправникоме г-ме Тарабукиныме. Тотчасе 
по вступлеши своеые ве должность, оне употре-



билъ всё зависЁвння отъ него средства для расши- 
решя и уравнения горныхъ тропинокъ, и для прове- 
ден1я удобныхъ, безонасиыхъ дорогъ черезъ бо
лота. Такое улучшеше пути особенно важно для 
казенныхъ транспортовъ съ солью и провхантомъ, 
которые каждое лито отправляются нзъ Якутска 
въ  селен1я, по рикамъ Я н ё  и  ИндигиркЁ лежа
щая. Тарабукину также обязаны путешественники 
устройствомъ, такъ называемыхъ, поваренъ, дере- 
вянныхъ хнжииъ, стоящихъ въ н'Вкоторомъ одна 
отъ другой отдаленш. Сш строешя состоятъ толь
ко изъ четырехъ стёнъ и плоской кровли, въ ко
торой находится дыра для дыма; въ срединЪ ком
наты помЁщается очагъ, а по краямъ лавки. Не 
смотря на несовершенное и щелистое устройство, 
поварни составляюсь благодъяше для путеше- 
ственниковъ, и доставляютъ имъ достаточную 
защиту отъ непогоды и вьюги *.

Тукуланская долина, по которой ъхалп мы отъ 
береговъ Алдана, направляется сначала на ONO, 
а потомъ на NNO. Cie последнее направлеше 
принимаетъ она будучи сужена съ обвихъ сто- 
ронъ двумя высокими горами^ которыя ИМЁЮТЪ 
плосшя вершишл, крутыя, малоразрт.захшыя сто
роны, и примыкаютъ къ цъпи зубчатыхъ горъ, 
издали пмёющихъ видъ дуги, обращенной за
падною стороною на NNO, а восточною на 
NNW. До сихъ двухъ горъ долина довольно ши-

* Съ 1821-го года, Якутскш Земскш Судъ последовалъ сему 
благодетельному примеру, и сделавъ некоторыя распоряжешя для 
улучшения дорогъ, устронлъ несколько поваренъ.



рока, а скаты горъ круты. Грунтъ везди боло
тиста, и покрыта обломками сильно вывътренна- 
го сланца. Ръка Тукуланъ подмываетъ скалы, на 
лъвомъ берегу ея стояния, и принимаетъ въ себя 
нисколько ручейковъ. По мъръ приближения къ 
среди нъ дугообразной цЫш горъ, горизонта 
стъсняется, и наконецъ дорога йдетъ въ узкомъ 
овраги, имъющемъ направлеше на NtO, и огра- 
ничеиномъ съ объихъ сторонъ огромными навис
лыми скалами. Западный хребетъ состоитъ изъ 
слоевъ чернаго сланца, слоями направленнаго на 
NtW , имея наклонеше къ W tS, подъ уголъ 70° 
съ горизонтомъ.

Сей оврагъ, до 30-ти верста длины, приводить 
къ подошве крутыхъ, высокихъ, островерхихъ 
горъ; между двумя сопками, ущелипою, пере- 
валиваютъ черезъ хребетъ; по барометрическому 
измъренно Лейтенанта Анжу, высшая точка сей 
ущелины находится надъ поверхностью водъ рЕ- 
ки Тукулана (въ 30-ти верстахъ разстояшя) на 
2100 Фут. отвЪсной высоты; горныя вершины воз
вышаются еще на 800, или 1000 Футовъ болъе. Го
ры состоять изъ чернаго сланца, слон котораго 
направляются на NtO, наклоняясь на W tS, подъ 
угломъ въ 50° съ горизонтомъ.

Южный спускъ Верхо-Янской горы крутке се- 
вернаго. На уступи сивернаго ската лежитъ не
большое озеро, изъ котораго вытекаетъ Яиа. Въ 
немъ, по разсказамъ Тунгусовъ, попадается въ 
значителышмъ количествЕ рыба xapiycb (Salmo 
thymallus). — Отсюда отделяются отъ Верхо-Ян-



скихъ горъ дг,е ветви, одна по правую, а дру
гая по левую сторону Яны, и сопровождаютъ 
течеше сей реки. Сначала обе ветви состоять 
изъ горъ значительной высоты, которыя, въ по
следствии понижаются, и наконецъ исчезаютъ въ 
болотистыхъравнинахъ. Восточная цепь омывается 
Яною, идетъ далее западной, и простирается все
го на 150 верстъ отъ Верхо-Янскаго хребта. 
Горы и холмы восточной цъпи состоять изъ ло- 
манаго сланца и пещанаго камня. На W NW  Вер- 
хо-Янскхя горы пускаютъ значительную ветвь, 
которая разделяетъ Ленскую и Янскую водныя 
системы, и упираясь въ Ледовитое море, извест
на на ст.верт. подъ нменемъ горъ Орулганскаго 
хребта. И они, какъ все доселе мною замечен
ный, состоять изъ чернаго сланца, слои котора- 
го направляются на NNW , наклоняясь, то къ вос
току, то къ западу.

Спустившись съ хребта, мы следовали по ле
вому берегу Яны, встречая на пути описанныя 
выше поварни. 25-го  Сентября, подле одной изъ 
нихъ, мы заметили небольшой шалашъ, сплетен
ный изъ древесныхъ ветвей и покрытый листья
ми, по видимому, необитаемый и неспособный 
служить жилищемъ для человека. Къ нашему 
великому удивлешю оказалось, что здесь постоян
но проводить зиму и лето престарелый Тунгусъ, 
съ своею дочерью и двумя собаками. Онъ зани
мается оленьей охотой. Надобно себе представить 
необозримую, безлюдную пустыню и его полупро
зрачное жилище, чтобы получить понятхе объ об-



разе жизни сихъ отшелышковъ. Особенно ужас
но положите бедной девушки, когда отецъ ея 
на лыжахъ уходитъ въ 'лесе, и часто нисколько 
дней гоняется безуспешно за оленями, а она 
остается одна, почти не имея одежды, чтобы 
согреться отъ ужаснаго холода, терпя часто не- 
достатокъ въ пище, и проживая въ жалкомъ 
шалаши, который даже и лътомъ не доставляетъ 
достаточной защиты отъ дождя и непогоды. 
Отецъ ея принадлежитъ къ теме, которые какимъ 
нибудь несчастнымъ случаемъ лишились своихъ 
оленей, и принужденные отделиться отт> своихъ 
земляковъ, удаляются въ льдяныя пустыни, где  
борясь съ безчисленными недостатками, опасно
стями и холодомъ, снискиваютъ себе скудное про- 
питаше. Бедственное положеше такихъ несчаст- 
ныхъ не укрылось отъ внимательнаго взора Прави
тельства. По новому преобразование Восточной 
Сибири положено соединять ихъ въ общества, и 
снабдивъ отъ казны необходимыми для рыбной 
ловли вещами, селить на берегахъ рекъ, изо- 
бильныхъ рыбою.

26-го Сентября, мы достигли первой почтовой 
станцш Бараласа , которая отстоите отъВерхО'Ян- 
скаго хребта на 157-мь верстъ, и лежите, по на- 
шимъ наблюдешямъ, подъ 65° b V  широты. 
Здесь нашли мы просторную юрту для путеше- 
ственниковъ. Есаулъ изъ Якутовъ содержите 
свою станщю въ примерномъ порядке. * У входа,

* На каждую станщю выбираютъ благонадежваго человека, ко
торый обязанъ смотреть за порядкомъ. Туземцы величаютъ смо
трителя Есауломъ.



на свежеыъ снегу, лежали куски чистаго льда для 
котловъ и чайниковъ; юрта была тщательно вы
метена; лавки по стьнамъ покрыты свежимъ се- 
номъ; въ чувале горьлъ яркш огонь; въ окна бы
ли вставлены прозрачный, гладшя льдины, укреп- 
ленныя размоченнымъ снегомъ, здешнею замаз
кою; словомъ, все свидЬтельствовало порядокъ, 
чистоту и опрятность. Поели девяти дней, кото
рые провели мы подъ открытымъ небомъ, в ъ ен е- 
гу п холод!;, Бараласская юрта показалась намъ 
дворцомъ. Мы поспешили сбросить тяжелый, по- 
крытыя льдяною корою шубы, переменить белье 
и умыться; въ теч ете последнихъ девяти дней 
объ этомъ нельзя было подумать, опасаясь отмо
розить носъ и уши. Так5я удобства доставили намъ 
несказанное облегчеше, и мы почли долгомъ вы
разить нашу признательность Есаулу, который 
впрочемъ, кажется, неелишкомъ ясно понималъ 
причину нашей благодарности. Вскоре внесли въ 
комнату вытесанный топоромъстолъ, уставленный 
здешними лакомствами: рубленымъ, мерзлымъ 
Якутскимъ масломъ; струганиною, мерзлою ры
бою, разрезанною на тошйя пластинки, и иаконецъ, 
въ заключеше, высшею роскошью сей страны, сы- 
рымъ, свежимъ оленьимъ мозгомъ. Признаюсь, 
сначала меня нимало не привлекали эти glaces au 
beurre et au poisson й compote aux rennes, и я толь
ко въ угождеше гостепршметву хозяина отве- 
дывалъ всего по немногу, но въ последствш такъ 
привыкъ я къ этой пищ е, что вареной рыбе 
всегда предпочиталъ ломтики мерзлой струганины.



Отъ Бараласа начинаются опять почтовыя стан- 
ц ш , въ которыхъ всегда находили мы болле или 
менЛе удобныя ю рты, и обыкновенно двл, одну для 
путешественниковъ, а другую для Есаула и про- 
водниковъ, которые по очереди пр!лзжаютъ съ 
лошадьми изъ ближайш ихъ иасллговъ. Якуты и з -  
мЛряютъ раз стоя ше кюссами, разумея подъ снмъ 
часть дороги, которую можно пролхать во столь
ко времени, сколько потребно, чтобы сварить к у -  
сокъ мяса. При такомъ, вовсе не математическомъ 
разсчетЛ, истинная величина кюсса зависитъ един
ственно отъ состояшя дороги; можно положить, 
что юоссъ при гористой или болотистой дороги 
равняется пяти верстамъ, а при гладкой и ров
ной семи.

Не смотря на гостепршмство Бараласскаго Еса
ула, мы остались здлсь только одинъ день, и 27-го  
Сентября полхали далле, на ближайшую стан- 
ц ш  Табалахъ , которая лежитъ отсюда въ 300 
верстахъ. Мы лхали не по почтл, а на осо- 
быхъ лошадяхъ, собственно для экспедицш прн- 
готовленныхъ, почему своротилъ я съ почтоваго 
тракта, идущаго на Верхо-Янскъ, и поЛхалъ по 
другой дорогл, которую обыкновенно выбираютъ 
купечесше караваны, и которая, по увлренпо Яку- 
товъ, сокращаетъ путь почти на сто верстъ. Въ
20-ти верстахъ отъ Бараласа должно переправ
ляться черезъ Яну, которая имлетъ здлсь 70-ть  
саженъ ширины. Ледъ былъ такъ скользокъ, что 
наши лошади, какъ обыкновенно, неподкованный, 
на каждомъ шагу падали. Мы сняли вьюки, хо -



тели вести лошадей за повода, по все напрасно. 
Поели многихъ попытокъ, прибегли къ после
днему средству, отправили одного проводника 
въ Бараласъ за пескомъ и золою, посыпали ими 
ледъ, и такимъ образомъ счастливо перебрались 
на другую сторону.

Берега Яны здесь плоски, и поросли по боль
шей части листвянничнымъ лесомъ средней вы
соты. Страна между Бараласскою и Табалахскою 
станциями представляетъ мало разнообраз1я. Сна
чала тянутся въ северномъ направленш ряды хол- 
мовъ, исчезающее въ последствш въ болотистыхъ 
равнинахъ. Подъ защитою возвышенш стоять не
высокие, листвянничные и березовые кустарники. 
Равнина усеяна множествомъ озеръ, соединенныхъ 
между собою протоками и речками; мы перепра
вились черезъ одну изъ нихъ, известную подъ 
именемъ Адычъ, которая съ NNO впадаетъ въ Яну, 
принимая въ себя речки Т а б а ла хъ , Тостпахъ, 
и друпя.

3-го  Октября достигли мы Табалахской стан- 
цш , содержимой Верхо-Янскими Якутами. Она рас
положена на холмистой равнине, которая изре
зана рыбными озерами, и местами имеете хоро- 
iiiie луга. Просторная и довольно опрятная стан- 
щонная юрта была намъ теме приятнее, что всю 
дорогу отъ Бараласа, при холоде отъ 10° до 19°, 
мы принуждены были проводить ночи подъ за
щитою полуразвалившихся юртъ.

Здесь встретилъ я окружнаго врача, г-на То-



машевскаго, который пробылъ по деламъ служ
бы 30-ть летъ въ Нижне- Кол ы иске и теперь воз
вращался въ отечество. Опт. сообщилъ мни мно
го весьма полезныхъ подробностей и замечашй объ 
оставляемой имъ стране. Между прочимъ, раз- 
сказывалъ онъ, что Колыма въ Ноле месяце такъ 
разлилась у Средне-Колымска, что жители при
нуждены были спасаться на крыши и па ко
локольню.

На востокъ отъ стаицш видна зубчатая цъпь горъ, 
направленная почти по мерйД1ану и замъчательная 
правильностью своихъ вершинъ, который, имея 
конусообразный виде, кажутся прилепленными къ 
сторонамъ хребта. 5-го Октября, мы отправились 
изъ Табалаха по холмистой, болотистой равнине. 
Местами она поросла невыеокимъ и частно обго- 
релымъ лнственнчнымъ лвсомъ. На 85-й  вер
сте, мы достигли замеченной изъ стэнцт^ гор
ной цепи, которая гораздо ниже Верхо-Янскаго 
хребта; она разграничиваетъ Янскую и Индпгир- 
скую водный системы. По узкой долине среди 
горъ пролегаете дорога. Не могу наверное 
определить составныхъ частей горъ, но, судя 
по множеству обломковъ гранита, Фельдшпата, 
слюды и кварца, должно полагать, что оне сло
жены изъ сихъ породе.

Мы следовали узкою долиною вдоль береговъ 
речки ДогЭо, впадающей въ Яну. Недалеко отсю
да лежите, окруженная горами, котловидная до
лина, известная цодъ именемъ «Уб1еннаго поля.»

Ч А С Т Ь  I ,  14



Въ ней, говорить предаше, скрывалась ц-влая ор
да Тунгусовъ, спасаясь отъ завоевателей Сибири, 
казаковъ, и послв упорной битвы нашла здесь  
свою могилу. Осматривая окрестность, я отделил* 
ся отъ моихъ спутниковъ, и хотвлъ ихъ догнать 
по прямой дороги, которая казалась мнв короче. 
Она вела черезъ небольшую рвку, но едва отъ- 
вхалъ я нисколько шаговъ отъ берега, какъ ло
шадь проломилась и исчезла подъ льдомъ. Къ 
счастью, мнъ удалось, не смотря на тяжелую шу
бу, во-время перескочить на твердый ледъ и пвш- 
комъ перейдти на другую сторону. Лошадь не по
казывалась изъ воды, и я полагалъ, что она по
гибла, но Якуты проводники, замвтя мое не
счастье, со смвхомъ поспъшили ко мнв на помощь, 
ув-ьряя, что сей часъ достанутъ лош адь, не 
только живую, но даже и не мокрую. Въ саыомъ 
д'В л в , когда они шестами разломали у берега ледъ, 
я увидБлъ, и въ посл'Вдствш неоднократно имвлъ 
случай тоже замВтить, что рвчная вода почти вся 
вытекла и образовала между дномъ и ледяною 
корою пустое пространство, Футовъ въ шесть вы
шиною, гд'Б находилась моя лошадь. —  Къ не
счастью, при паденш вьюкъ, съ чаемъ, сахаромъ 
и ромомъ, оторвался и упалъ на дно рвки. По
теря такихъ, необходимыхъ въ путешествш по 
ледянымъ пустьшямъ предметовъ, была для 
всвхъ насъ васьма чувствительна.

Съ береговъ рвки Догдо дорога сворачиваетъ. 
къ скверу и идетъ по оврагу, обставленному вы-



сокими, крутыми скалами. Они состоять почти 
вездъ изъ чериаго сланца, гдъ изрьдка попадается 
сърый. Каменные слои направляются отъ W tN и 
OtS, наклоняясь отъ NtO и StW , подъ угломъ 
30° съ горизонТомъ. У подошвы лежать обломки 
конгломерата, составленнаго изъ сланца и гра- 
й Ш Р 9 ойпач|я и onioqojc ,агмьц\, hijiM' гнотэут 

Недалеко отсюда вытекаетъ на востокъ ръчка 
Русская Разсоха. Окрестности ея извъстны ж и
вописными видами, а оврагъ, гдъ находится 
источникъ ручья, обставленъ скалами непра- 
вильнаго, зубчатаго образования, похожими из
дали на колоннады и стъны рыцарскихъ зам- 
кб$гё*. .«rito&oqei « г м ь ш д е а у  «гнэц

Слъдуя по теченпо ручья, мы съъхали съ горъ 
йа долину, которая на N 0  была переръзана дру
гою, параллельною съ предыдущего цъпыо горъ, 
невысокихъ и имъющихъ вершины на подоо!е 
съделъ. Дорога идетъ по берегамъ одного изъ 
протоковъ Индигирки, ръчки Гулянгиной, кото
рая пробиваетъ себъ путь среди втораго горна- 
го хребта. Главная каменная порода здъеь сланецъ, 
но слои идутъ чрезвычайно разнообразно и не
правильно такимъ образомъ:

10-го Октября, въ полночь, пр!ъхали мы въ За- 
шйверскъ, городокь, лежащш на правомъ бере-



ту Индигирки, въ 415-ти верстахъ огь Табала- 
ха.—Во время переезда термометре показывалъ 
отъ 16 до 24‘/ 2° холода. Ночи проводили мы въ 
полуразвалившихся юртахъ, или въ поварняхъ, 
гдъ после двенадцати часовъ безпрерывцой е з 
ды, несмотря на холодъ, сквозной ветеръ и 
густой, едкш дыме, хорошо и крепко спали. 
Снегу было мало, особенно на ровныхъ местахъ, 
открытыхъ порывамъ ветра.

Зашиверскъ былъ прежде деревнею и срстоялъ 
изъ несколькихъ только юртъ новъ 1786-мъ году, 
не за долго до экспедицш капитана Биллингса, 
указомъ И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  назна- 
ченъ уезднымъ городомъ. Сделавшись мес
топребывание мъ уездны хъ властей, онъ рас
ширился, такъ, что въ цоследствш считалось 
въ иемъ до 30-ти жилыхъ домовъ. По соедине- 
ига Зашиверскаго уезда съ Верхо-Яиекимъ, За
шиверскъ упалъ въ прежнее ничтожество. Ныне, 
кроме хорошо поддерживаемой церкви, местечко 
состоять изъ пяти домовъ, въ коихъ жнвутъ свя
щеннике, съ своимъ братомъ, смотритель стан- 
цш Якутъ, и два Русских?» семейства.

Впрочемъ местечко заслуживаете примечаше, 
потому, что въ немъ живете, известный во 
всей Сибири, отецъ Михаиле, восьмидесяти-семи 
летшн священнике. Онъ уже более 60-ти летъ  
занимаете здесь свое зваше, и въ течеше сего 
времени, силою своихъ убеждеш й, обратилъ къ 
христианству до 15000 Якутовъ, Тунгусов?» и 
Юкагировъ; его наставления, советы и пример?»



имели самое благодетельное влияйте, не только на 
образование, но и на нравственность окрестныхъ 
жителей. Ревность благочестиваго старца къ рас
пространению божественнаго учешя ни сколько не 
охладела съ летами, и доселе ежегодно, прези
рая все трудности и опасности, онъ объезжаете 
верхомъ слишкомъ по 2000 верстъ, весь свой при
ходе. Впрочемъ, въ своемъ путешествш отецъ 
Михаиле не только исполняете священнодейств!е 
въ приходе, но старается везде, где можете, 
помогать несчастнымъ, и облегчать и утешать 
страждущихъ. При всемъ томе, онъ имеете еще 
столько времени и силы, что ходите въ горы, 
охотиться за дикими баранами и ловить силками 
куропатокъ. Короткое лето посвящаете онъ сво
ему небольшому огороду, въ которомъ, при н е- 
усыпныхъ трудахъ и вниманш хозяина, поспе- 
ваютъ капуста, редька и репа— большая редкость 
и едвали не единственный примере въ здешнемъ 
суровомъ климате. Отецъ Михаиле угостилъ насъ 
истинно по Русски: горшкомъ жирныхъ щей и 
свежимъ ржанымъ хлебомъ, которые показались 
намъ лучше всякихъ лакомстве. Въ заключеше по
дали пироге, испеченный пзъ рыбьей муки, изо
бретен! я нашего хозяина. Для сего сухая рыба 
растирается въ мелкш порошокъ, который, если 
его держать въ суш е, долго сохраняется, и съ 
примесью ржаной муки составляете очень вкус
ный хлебе.

Зашиверскъ построенъ среди пространной ра-



внины, богатой прекрасными лугами и усьянной 
озерами, обильными рыбою. Здись водятся си
ги (Salmo lararetus) и чиры той же породы. 
Народонаселеше состоять здЪсь изъ Якутовъ, 
которые все лт.то кочуютъ съ табунами лошадей 
и стадами рогатаго скота. Въ теплое время года 
запасаются они сЪномъ на зиму. При наступлеши 
осени, Якуты разселяются по берегамъ ръкъ и 
занимаются только рыбною ловлею. Охота со -  
ставляетъ у нихъ побочный промыселъ. Бидньй- 
jnie Якуты, не имъюнце ни рогатаго скота, ни 
лошадей, живутъ осъдло на берегахъ ръкъ, и 
называются отъ того ртъчными. Для перевозки тя
жестей содержать они собакъ, который, пита
ясь только рыбьими костями, почти не стоять 
хозяину никакихъ издержекъ, а между тт»мъ чрез
вычайно полезны, даже необходимы. Рыбная лов
ля составляетъ главный промыселъ и почти един
ственное средство пропиташя ръчныхъ Якутовъ. 
Зимою занимаются они Добь1чею пушныхъ звърей.

Противъ Зашиверска, на лъвомъ берегу Инди
гирки, стоить отдельный утесъ, сажень 150 вы
шины. Онъ сложенъ изъ слоевъ чернаго слан
ца, проросшихъ селенитомъ; кромь того, чистыя 
бьлыя жилы сей породы лежать между слоями 
сланца, которые направлены къ W tN  и OtS, на
клоняясь къ StW , подъ угломъ въ 60° съ гори- 
зонтомъ.

Не задолго до моего п р и бь тя  въ Зашиверскъ, 
проходилъ здъсь изъ Якутска въ Нижне-Колымскъ



казенный транспортъ съ солью и мукою. Подъ 
него требовалось сто лошадей, а потому принуж- 
денъ я быдъ прожить здъсь два дня, пока изъ 
близь лежахцихъ насл'Вговъ пригнали нужныхъ 
мни лошадей. Наконецъ, 15-го Октября отправи
лись мы далве, сопровождаемые благословешями 
отца Михаила. Два дня, провсденныхъ въ госте- 
пршмной хижинв почтеннаго старца, принадле
жать къ пр1ятнвйшимъ воспоминашямъ нашей 
унылой поВздки.

Мы вхали по равнинамъ и болотамъ, усвян- 
нымъ озерами и покрытымъ низменнымъ, сте
лющимся лиственичнымъ кустарникомъ. —  На 
сей дорогВ, которая идетъ въ 40 верстахъ отъ Ин
дигирки, параллельно съ ея течешемъ, были мы 
такъ счастливы, что всегда могли ночевать въ 
населенныхъ Якутскихъ юртахъ. Такимъ обра- 
зомъ достигли мы большаго озера Оринкина, въ 
315-ти верстахъ отъ Зашиверска, лежащаго на 
границв Колымскаго увзда. Здт.сь прекращают
ся Якутсшя селешя. Отсюда дорога къ рвкВ 
Алазев, на протяженш 250 верстъ, по совер
шенно безлюдной пусты ни, покрытой боль
шею частью болотами, которыя лвтомъ, особенно 
послв дождей, совершенно непроходимы. Озера 
попадаются рвж е, луга, nopociuie травою, исче- 
заготъ, такъ, что при совершенномъ недостаткъ 
средствъ пропиташя для людей и животныхъ, 
с!я полоса врядъ ли когда нибудь сдвлается оби
таемою. Лежания къ западу отъ Алазейскихь горъ



болота, «бадараиами» называемый, никогда не 
просыхаютъ. Лптомъ, при теплой, сухой пого
ди, образуется на поверхности ихъ тонк1й, твер
дый слой, который, подобно осеннему льду, мо- 
жетъ сдержать только малыя тяжести, а подъ 
болыними прорывается. Въ_ никоторой глубинИ 
отъ поверхности лежитъ вИчный, никогда не таки 
mifi ледъ; только онъ спасаетъ произжающихъ 
здись литомъ путешественниковъ отъ потоплешя 
въ болотп. Вообще трудно себи представить что 
нибудь унылие и пустынние бадарановъ, покры- 
тыхъ полуистлившнмъ мохомъ, по которому из-  
ридка стелются, почти нзсохшпя, тоншя лист
венницы.

Зимою путешественники, конечно, не под
вергается здись опасности утонуть, но за то ему 
угрожаютъ ужасны я бури и мятели на необо
зримой равнини, отъ которыхъ находитъ онъ 
единственную защиту въ развалившихся повар- 
няхъ, подвергаясь тутъ опасности задохнуться 
отъ дыма.

Въ ста верстахъ отъ озера Ориикина лежитъ, 
не высок ш, но лисистый Алазейскш хребетъ; съ 
западпаго крутаго ската его текутъ рпки въ Ин
дигирку, а съ восточнаго, довольно отлогаго, сли
ваются протоки Алазеи. Въ послнднихъ находит
ся много желнза хорошаго качества. Якуты вы- 
дНлываютъ изъ него ножи, топоры и друпя оруд1я.

Здись оканчиваются бадараны. По мири приб- 
лпжешя къ рпки Алазеи, которая, по рыхлому



земляному грунту, крутыми излучинами течетъ 
на северъ къ Ледовитому морю, страна стано
вится холмистое, попадаются nopocruie травою 
луга и изобильныя рыбою озера; иныя изъ нпхъ 
пмеготъ до 40 верстъ въ окружности. Здись сно
ва начинаются уеднненныя, обитаемые юрты и 
Якутсшя селешя.

Наконецъ, 21-го Октября, на 140-й версте ото 
Алазейскаго хребта, показались вдали столбы кра- 
сноватаго, искристаго дыма, вылетающ!е изъ юртъ 
Сарадахской станцш, где могли мы надеять
ся, после 8-ми дневнаго, труднаго путешеств!я, 
при 17° и 24° мороза, провести ночь въ нато
пленной, прочно устроенной юрте.

Надежда не обманула насъ. Сарадахская стан- 
щ я, содержимая отставнымъ вахмистромъ Атла- 
совымъ, однимъ изъ потомковъ покорителя Кам
чатки , обстроена несравненно лучше другнхъ 
станцш по дороге ото Якутска до Нижне-Колым- 
ска. Въ прочно устроенной избе хозяина отделе
на для проезжающихъ особая, теплая и чистая 
комната; на дворе находятся просторная юрта 
для проводниковъ и болыше навесы для лоша
дей, также загоны для рогатаго скота; въ сере
дине двора, на бревнахъ, сажени въ три выши
ны, сделано небольшое летнее жилище и по
ставлены солнечные часы. Все сш здашя устрое
ны на косогоре и обнесены палисадомъ, нримы- 
кающимъ къ изобильному рыбою озеру, за кого- 
рымъ виднеется довольно густой и высокш лист-



веничный лвсъ. Вообще зд’бсь все такъ хорошо 
и удобно придумано, что Сарадахъ можетъ быть 
сравниваемъ съ плодоноснымъ оазисомъ въ пе- 
щаныхъ Африканскихъ степяхъ.

Тутъ получилъ я первое извВст!е отъ г. Ма- 
тю ш кина, который письмомъ уввдомлялъ меня 
о счастлнвомъ ходв своего двла.

Отъ Сарадаха до Средне-Колымска считается 
250-тъ верстъ; на сей дорогв лежать три хоро
нил и удобныя станцш. Возвышенность, раздъ- 
ляющая системы водъ р. Алазеи отъ р. Колымы, 
называютъ Половиновскимъ хребтомъ; восточная 
покатость его покрыта болотами, озерами и 
рвдкимъ лвсомъ; западная почти безлвсна, вв- 
роятно, по причпнв холодныхъ, западныхъ ввт- 
ровъ. Ближе къ р. Колымв, страна стахшвит- 
ся npiflTHBe; болышя озера смвняются листве- 
ничными рощами, или отдвльными группами 
ивъ. Здвсь, на небольшомъ озерв, увидвлъ я пер
вое стадо дикихъ оленей; съ удивительною ско
ростью пронеслись они мимо насъ по льду; по бе- 
регамъ озера бвжали за ними два волка.

25-го  Октября, поздно вечеромъ, вы-вхали мы 
на берега Колымы. Было уже совершенно темно; 
но лай собакъ, столбы искръ изъ трубъ, тускло 
свВтящтеся сквозь льдяныя стекла огни и рвзко 
рисующшся, черньп“1 шпицъ колокольни пока
зали намъ, что мы пр!вхали въ горОдъ Средне- 
Колымскъ. Съ твхъ иоръ, какъ иазначенъ мв- 
стопребывашемъ Колымскаго Исправника, онъ



видимо улучшается; кроме хорошей церкви, въ 
иемъ считается тринадцать домовъ, которые впро- 
чемъ летомъ, по большей части, бываютъ пу
сты. Къ зиме возвращаются жители съ охоты 
и другихъ промысловъ въ городъ, и онъ ожи- 
ваетъ, Въ наше время все народонаселение за
нято было устройствомъ на реке заколовъ для 
лова сельдей, которыя подымались къ верховьямъ 
Колымы. Рыбная ловля ныне гораздо менъе преж- 
кяго изобильна, такъ, что жители Средне-Ко- 
лымска должны значительно уменьшать число 
своихъ собакъ и заводить лошадей. Такая пе
ремена сопряжена съ большими затруднешями, 
потому, что лето здесь часто бываетъ слишкомъ 
кратко для сбора достаточныхъ запасовъ сена.

Стужа усиливалась. На послЪднемъ переходи 
отъ Сарадаха, термометръ, при ясномъ небе и 
совершенномъ безветрщ , показывалъ отъ 18° до 
29° холода. Мне присоветовали снабдиться пол- 
нымъ зимнимъ гардеробомъ , и въ короткое 
время доставили все нужное. Здешняя зимняя 
одежда состоитъ изъ широкой куртки, на пес- 
цовомъ м еху, и также нагрудника и широ- 
кихъ шароваровъ изъ заячьихъ шкуръ, что на- 
дьвалъ я на мое обыкновенное, Форменное платье. 
На ноги, кроме двухъ паръ носковъ изъ оленьей 
мягкой шкуры, надеваются таше же высокие са
поги, торбасы, а сверхъ того, какъ мы еха
ли верхомъ, особые меховые наколенники. Нако- 
нецъ надеваютъ широкую кухлянку, родъ мешка, 
съ отверзтчемъ для головы, съ рукавами и кани-



нгопомъ. Она делается пзъ двойиыхъ оленьихъ 
шкуръ, обращенных!», одна шерстью наружу, а 
другая внутрь, и подпоясывается птирокимъ ку- 
шакомъ. Лицо также закутывается лоскутками 
меховъ, какъ то: налобникомъ, наносникомъ, на- 
губникомъ, набородникомъ и наушникомъ^ а на 
Голову надевается огромная шапка изъ лнсьяго 
меха. Сперва такая одежда была мни нестерпи
ма и тягостна-, я на силу взлбзалъ на лошадь и 
Не безъ труда пролезалъ сквозь узшя двери Якут- 
скихъ Юртъ, но въ последствш, особенно при 30? 
мороза и рт»зкомъ северномъ ветре, наряде мой 
казался мне превосходнымъ и удобнымъ.

27-го Октября поехали на лошадяхъ изъ Средне- 
Колымска, далее по левому берегу реки, встре
чая довольно часто Якутсшя селешя. Въ 320-ти 
верстахъ лежите Русская деревня Омолонская, н.1 
реке того же имени; отсюда начинается езда на 
собакахъ. Здесь исчезает» высокоствольные л е 
са и луга; вместо иихъ по низменностямъ сте
лется изогнутый кустарнике.

На легкйхъ нартахъ пролетели мы въ два дня 
120-ть верстъ, и 2 -го  Ноября, при 32° мороза, 
прибыли въ Нижне-Колымскъ.

Такимъ образомъ, проехавъ всего одиннадцать 
тысячь верстъ въ 224 дни , достигли мы первой 
цели нашего путешеств!я— бедной рыбацкой де
ревни, которая на три года сделалась нашимъ 
главнымъ местопребывашемъ.
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Прежде нежели приступлю къ onucauiio на- 
шихъ заняли и пребывашя въ II и ж не -  К о л ы м скъ, 
почитаю приличнымъ изложить нисколько об- 
щихъ замьчашй о такъ называемой, н и з о в о й  ч а 

с т и  Колымы и жителяхъ ея, чтобы въ послъд- 
CTBin менье прерывать разсказъ мой подобными, 
м е с т н ы м и  и этнографическими описашями.

Ръка Колыма начинается подъ 6 iy 2° северной 
широты и 146? восточной долготы (оть Гринвича), 
въ горахъ, извъстныхъ подъ назвашемъ С т а н о 

в о г о  Хребта , изъ которыхъ течетъ также ръка 
Омеконъ, или Индигирка. Колыма простирается



на 1500 верстъ, по направленно восточной отра
сли техъ горъ къ NNO, и впадаете наконецъ, 
подъ 69° 4 0 ’ северной широты, въ Ледовитое 
море. На первыхъ 800 верстахъ отъ источника, 
стремлеше чрезвычайно быстро, но потомъ, при 
возрастающей ширине, мало по малу становится 
умереннее. Правый береге вообще утесистъ и 
состоять изъ скалъ, исключая пространство меж
ду устьями впадающихъ въ Колыму рысь Омо- 
лона  и А ню я, где встречными течеШями въ н е-  
которыхъ местахъ иримыло тонк1е слои земли къ 
утесамъ. Крутые берега возвышаются почти вез
де отвесно изъ воды; нередко также висятъ они 
довольно далеко надъ русломъ реки и состоять 
изъ различныхъ породе сланца. * Въ сихъ ш и- 
Ферныхъ утесахъ между слоями показываются 
жилы отверделой красной глины и зеленаго 
каменнаго ш ифера, наприм. у мыса Кресты; 
далее находятся также болышя полосы чистей- 
шаго чернаго аспида, безъ всякой примеси, какъ 
то заметно у мыса Аспиднаго; наконецъ, близь 
Камня Кандакова, имеющаго все свойства лавы, 
встречаются известковые шары, которые заклю- 
чаютъ въ себе миндалеобразные кристаллы хал
цедоновые и аметистовые. Изъ утесовъ высовы
ваются также болыше горные кристаллы. Ока
менелостей, какъ кажется, на Колыме нетъ. Не 
смотря на каменистое свойство берега, про-

* Гранить начинается у Б аранова  К а м н я  и къ сторон® Ш а
ла гекаго Носа; первые признаки его нашелъ я  у Медвьжьяго
иыса.



зябеше здесь довольно изобильно; мы видели 
цветущимъ красивый кипрей широколистный 
(epilobium latifolium). Здесь растете также во мно
жестве трава кровехлтъбка (sanguis-orba), корень 
которой туземцы собираютъ для употреблешл въ 
пищу.

Левый берегъ реки отложе; къ Средне-Колым- 
ску видны еще довольно высоко лежание луга, 
но чемъ более приближаешься къ морю, теме 
низменнее и отложее становятся берегъ и окре
стность; наконецъ вся страна представляетъ об
ширную тундру, или степь, простирающуюся къ 
реке Алазеи и до самаго моря.

Кроме двухъ реке Анюевъ (Большаго и Малаго) 
и Омолона, впадаетъ въ Колыму еще много не- 
большихъ ръчекъ и ручьевъ; те изъ нихъ, кото
рые вытекаютъ изъ горъ и утесовъ, называются 
вообще каменными протоками, а проистекаю
щая изъ озере, означаются назвашемъ: виски. 
Между последними важнейнпя суть: Керето- 
ва я , Черноусова , Походскал и Малая Чукочъя; 
изъ первыхъ стоить упомянуть о Пантелеевой и 
Филиповой.

Несколько верстъ выше устья Омолона, Колы
ма образуетъ рукавъ, который пересекаете въ 
ONO направленш западную тундру, и на 100 
верстъ далее къ низу, соединяясь опять съ глав
ною рекою, представляетъ низменный, довольно 
болотистый островъ, на южномъ берегу коего, 
въ трехъ верстахъ къ западу отъ поворота Колы-



мы, леж ать острогъ Нижне-Колымскш; продол
жай течете  около 100 верстъ въ восточномъ на- 
правлеши, ркка дКлаетъ здксь внезапный поворотъ 
къ скверу. Сорокъ верстъ дал не вннзъ, раздк- 
дяется она опять на два рукава, образующее ост- 
ровь Мерхояиовъ, самая большая ширина ко- 
тораго составляетъ 9 ‘/ 3 верстъ. Онъ простирает
ся къ скверу до самаго моря, и переркзывается, 
особливо по близости моря, множествомъ ручей- 
ковъ. Восточный изъ сихъ двухъ рукавовъ назы
вается Каменная Колыма и имъетъ ширины 
6 верстъ; западный рукавъ, получившей на- 
3Banie Поссодской, или Средней Колымы, не ши
ре 4 верстъ. Накоыецъ есть еще, 24 версты да- 
лке къ скверу, третш, не очень широкш рукавъ, 
Чукотскш, на NW . Cin три рукава образуюсь 
истокъ Колымы въ Ледовитое море, шириною 
около 100 верстъ. Средняя и Каменная Колымы 
имкютъ значительную и для мореходныхъ судовъ 
всякаго рода достаточную глубину; не смотря 
на то, плаваше тамъ затруднительно и сопряже
но съ опасностью, потому что отъ быстроты те- 
чешя, особливо при вскрытш льда, образуется 
ежегодно множество пещаныхъ мклей, которыя 
безпрестанно перемкняютъ свое положеше, и та- 
кимъ образомъ дклаютъ Фарватерънепостояинымъ.

Кромк вышеупомянутыхъ двухъ, болынихъ ос- 
трововъ, лежитъ также на рккк и въ рукавахъ 
ея множество малыхъ низменныхъ островковъ, 
которые, подобно пещанымъ отмКлямъ, мало по 
малу образовались наносною землею и укркпились.



Суровость зд'йшняго климата должно припи
сать, сколько возвышенной широтк ея, столь
ко, и можетъ быть, еще болке, неблагопрнятно- 
му Физическому положению страны. Къ западу 
простирается необозримая, безлесная тундра, а 
къ скверу вкчнымъ льдомъ покрытое море, отъ 
чего холодные скверо-западные вктры, почти по
стоянно здКсь господствующне, безпрепятственно 
могутъ дкйствовать со всею жестокост1Ю. Не толь
ко зимою, но и среди лкта наносятъ они силь
ный мятели. Сему открытому мкстоположешю 
приписать должно, что средняя температура цк- 
лаго года составляет?» не менке 8° ниже точки 
замерзания по Реомюру (14° Фаренг).

У Нижне-Колымска ркка становится въпервыхъ 
числахъ Сентября; ближе къ устью, именно, въ 
Чукотскомъ протоки, имкющемъ течение слабке,. 
переходятъ часто уже 20-го Августа навьючен
ным лошади по льду; вскрывается ркка въ нача- 
лк 1юня. Въ продолжение трехъ мксяцовъ, кото
рые здКсь называютъ лътомъ, солнце не заходить 
52 дня (въ Нижне-Колымскк съ 15-го Мая по 
6-е 1юля); однакожь отъ того мало пользы, ибо 
оно стоить такъ низко, что только свктитъ, но 
почти совскмъ не кагркваетъ воздуха. При семь 
видимомъ сближенш съ землею, лучи теряютъ 
почти всю свою яркость; самое солнце предста
вляется, въ эллиптической Фигурк, и на тусклый 
свктъ его можно смотркть простыми глазами.

Хотя, какъ сказано, въ продолжение всего лКт- 
няго пернода солнце не заходить, однакожь обык-

15Ч А С Т Ь  I .



новенный порядокъ дневнаго времени заметен®. 
Когда холодное солнце понижается на горизонт®, 
наступают!» вечеръ и ночь, и природа покоится, 
а когда, часа черезъ два, оно опять нисколько 
возвысится, то все пробуждается: птички привет
ствуют® новый день веселымъ щебетаньем®; свер
нувшийся желтый цветок® осмеливается открыть 
свою чашечку, и все, кажется, спешить насла
диться, хоть немного, благодетельным® вл!яшемъ 
слабыхъ солнечныхъ лучей. Тоже происходить 
и съ временами года; какъ подъ поворотными кру
гами сменяются между собою только весна и ле
то, такъ и здесь существуютъ лишь лето и зи
ма, вопреки -мнеию туземцовъ, которые утверди
тельно говорить о весне и осени. Первую пола- 
гаютъ они около того времени, когда солнечные 
лучи начинаютъ быть заметны въ полдень, что 
случается обыкновенно въ половине Марта; но и 
тогда часто бываете ночью 30° мороза. Осень счи- 
тають они съ того времени, когда замерзнуть ре
ки, именно, съ первыхъ чиселъ Сентября; тогда 
бываете обыкновенно 35° мороза. Лето начинает
ся въ последнихъ числах® Мая; низкая ива ра
спускаете маленъше листочки, а лежания къ югу 
отлогости берега покрываются бледною зеленью. 
Въ 1юне случается въ полдень до 18° тепла; по
казываются цветки и разцветаютъ ягодные кус
ты; но если поднимется морской ветеръ, и отъ 
него сделается воздухе суровымъ, скудная зе
лень желтеете и цветки пропадают®.

Въ Поле воздухе становится гораздо чище и



пр1ятнее, но природа, какъ будто хотеть про
известь въ здешнихъ ж и теля хъ отвращеше отъ 
прелестей лета и заставить ихъ желать воз
врата зимы : въ первыхъ числахъ месяца по
являются миллионы комаровъ, помрачающее воз- 
духъ густыми облаками, и единственное убе
жище отъ нихъ въ едкомъ смраде дымокуровъ, 
* который отгоняетъ несносныхъ мучителей. 
Но какъ все въ природа имеете благодетельную 
цель, и вредъ съ пользою всюду уравновеши
вается, то и насЪкомыя cin оказываютъ жителямъ 
самую существенную услугу, заставляя оленей 
выходить изъ лЪсовъ на приморскую тундру, от
крытую холоднымъ вътрамъ. Они бегутъ огром
ными стадами, состоящими изъ несколькихъ сотъ, 
и даже тысячи; тогда охотники подстерегаютъ 
ихъ, особливо при переправахъ черезъ реки и озе
ра, и съ малымъ трудомъ убиваютъ великое множе
ство. Другую, не менее существенную, но совер
шенно противоположную пользу доставляютъ рои 
комаровъ пасущимся въ табунахъ безъ присмот
ра лошадямъ, которыя на безконечной тундре 
легко могли бы заблудиться, еслибы природ
ный инстинкте не научалъ ихъ держаться всегда 
по близости дымокуровъ, где находятъ оне за
щиту отъ крылатыхъ враговъ своихъ. Всегда па
сутся они въ густомъ дыму около тлеющихь кучь,

Д ы м о к у р ы  суть огромныя кучи моха и сырыхъ дровъ; отъ 
горъшя ихъ происходить густой дымъ, который отгоняетъ ко- 
маровъ. Кучи ощ раскладывамтъ, не только на лугахъ, для скота, 
но также и около селешй, а потому все время, пока есть кома
ры, жители проводить въ безпрестапныхъ облакахъ ъдкаго дыма.

*



/ .

а когда не станетъ травы въ одномъ мистт, кучи 
переносятся далъе. Обыкновенно огораживаютъ 
дымокуры, шестами, чтобы скотъ не могъ прибли
жаться къ огню.

Въ продолжение лита и здт.сь бываетъ громъ, 
который слышаиъ въ горахъ, а надъ сцъжною и 
ледяною равниною издаетъ только сдаоый гулъ 
и не производитъ никакого дъйствня.

Настоящая зима продолжается цълые девять 
мъсяцовъ; въ Октябри холодъ нисколько умъряет- 
ся густыми туманами и испарешями отъ замерзаю- 
щаго моря, но съ Ноября наступаютъ большие 
морозы, которые въ Январь доходятъ до 43°. 
Тогда захватываем, дыхание. Дикщ олень, жи
тель полярныхъ странъ, забирается въ глушь 
льсовъ и стоить тамъ неподвижно, какъ безды
ханный —  даже снъгъ испаряется! Вместо по
чти двухъ-мьсячнаго дня начинается, съ 22-го Но
ября, 38-ми суточная ночь, которая однакожь отъ 
сильной реФракцш и снвжнаго свВта, а равно и 
отъ частыхъ съверныхъ с!яш й, бываетъ довольно 
сносна. Декабря 28-го показывается подъ гори- 
зонтомъ блвдная утренняя заря, которая и въ пол
день не въ состоянш помрачить звъздъ. Съ воз- 
вращеюемъ солнца, холодъ становится чувстви- 
тельнъе, и бываюшце въ Февраль и Мартв утрен- 
ще морозы отличаются особенною пронзительно
стью. Совершенно ясные дни зимою бываютъ 
здьсь не часто, ибо дукнще съ моря вътры 
наносятъ пары и мглу, которые иногда такъ гу
сты , что совсьмъ закрываютъ зввзды. Такую гу-



стухо мглу называютъ здесь м о р о к о м ъ . Всего бо
лее ясныхъ дней въ Сентябре.

Замечательное здесь лвлеше природы есть, из
вестный поде именемъ т е п л а г о  вт ы пра, OSO, или 
правильнее SQtS ветеръ, который иногда, при яс- 
номъ небе, начинаете дуть внезапно, и среди же
сточайшей зимы, въ короткое время переменяете 
температуру изъ 35 мороза на 1*/2 тепла, таке, 
что л едины, заменяю т! я здесь стекла въ окнахъ, 
таютъ. Въ долинахъ Анюйскихъ теплый ветеръ 
дуетъ часто, а къ западу отъ Чукотскаго мыса 
(къ W  отъ устья Колымы) чудесное дейстхйе его 
прекращается. Ветеръ сей продолжается обыкно
венно не более сутокъ.

Хотя по всему вышесказанному, здешшй кли
мате можно почитать самымъ суровымъ и небла- 
гопрхятнымъ, но должно согласиться, что вообще 
онъ не вреденъ для здоровья. Здесь не бываете 
ни цинготной, ни другихъ опасныхъ прилипчи- 
выхъ болезней; * простудная лихорадка и особен
но глазная боль случаются обыкновенно только 
въ Октябре, въ продолжение густыхъ Туманове, и 
въ Декабре, когда наступаютъ сильные морозы. 
Оказывающееся тогда воспалеше глазъ отчасти 
следств!е отражения света на необозримыхъ

* Любострастная болъзнь, къ сожалъшю, въ сЬвсро—восточ— 
ной Сибири, и особенно по берегамъ обоихъ Анюевъ, произво
дящая весьма гибельныя опустошенш, хотя и есть слъдствю, 
не столько климата, сколько совершеннаго недостатка свьжихъ 
съьстныхъ припасовъ, но тьмъ не менъе свирьпствуетъ въ вы
сшей степени н дълается смертельною.



с н 'ё ж н ы х ъ  равшшахъ, столь сильнаго, что надобно 
завешивать глаза, дабы не ослепнуть. Таке назы
ваемое «поветрЕе,» которое часто оказывается меж
ду обитателями западнее лежащей страны, бы
ваете здесь, на северной Колыме, гораздо реже 
и не таке опасно. Распространившееся въ 1821~мъ 
году по всей северной Сибири между собаками по- 
B B T p ie  появилось въКолымске почти годомъ позже, 
нежели у западныхь реке и вдоль береговъ Чукот- 
скихъ. Замечательна еще, случающаяся здесь, 
какъ и вообще въ северной Сибири, странная 
болезнь, называемая лшрлкъ, которая по мнещю 
жителей происходите отъ того, что духе одной, 
хотя давно умершей, но все еще страшной чаро
дейки, Аграфены Жиганской, вселяется въ боль- 
ны хъ и всячески ихъ мучите. Мне кажется, дш- 
рякъ  есть ни что иное, какъ истерика въ силь
нейш ей степени, ибо сею болезшю страждете 
по большой части женскЕй поле. *

Скудная растительность соответствуете печаль
ному климату. Особенно въ семе отношенш бед
на окрестность Нижпе-Колымска. Низкое болото, 
на поверхности которого тонкш, никогда совер
шенно нерастаявающЕй слой растительной земли, 
изъ перегнившей травы и листьевъ, се иримесыо 
частице льда, едва можете питать какое нибудь 
уродливое лнственичное деревцо; корни его, не- 
допускаемые вечнымъ льдомъ въ глубину земли,

* Докторъ Киберъ имелъ случай делать замечательные опыты 
какъ надъ м и р  яком, о , такъ и падь другою, свирепствующею въ 
Сибири, ужасною болезшю, которую опъ принялъ за Elephantiasis. 
Выводы его онытовъ помещены ниже.



большею частно лежать обнаженные на поверх
ности. У береговыхъ отлогостей къ югу растетъ 
изредка мелколистный ивнякъ, а на равнинахъ 
возвышается жесткая трава, которая волизи мо
ря доставляетъ скоту несколько питательнее 
корме, потому, что при случающихся ежегодно 
наводнешяхъ проникается соленою-водою. Чемъ 
более приближаешься къ морю, темь реже ви
дишь малорослый деревья и кустарники, которые 
наконедъ, у левого берега Колымы, около 35 
верстъ севернее Нижне-Колымска, вовсе исче- 
заютъ. На правомъ берегу лесе простирается одна- 
кожь немного далее къ северу. Вообще сея бе
реге, по сухой, и глинистой почве, благоприятнее 
для прозябенш, которыя растутъ здесь силь
нее и въ большемъ разнообразш, нежели по ту 
сторону, на мертвой, льдистой н болотной поч
ве. На равнинахъ, нокрытыхъ хорошею травою, 
попадаются тимьяне, и въ особенности полынь; 
также цветете шиповнике. Чета влюбленныхъ, 
если только можете здесь существовать любовь, 
находите сантиментальную незабудку на берегахъ 
ручейковь. Мелкая смородина, голубица, брусни
ка, морошка, княженика и шихсша цветутъ здесь, 
а въ благопр1ятное лето даютъ и ягоды. Но обе 
огородныхъ овшцахъ нельзя и думать; никто не- 
решается разводить ихъ, ибо наверное можно 
предполагать, что здесь ничто подобное не при
мется. Въ Средне-Колымске, лежащемъ 2° юж
нее, видель я однакожь редьку, а также и капусту 
безе вилковъ.



Бъ Анюйскихъ долинахъ, защищаемыхъ гора
ми отъ холодныхъ вътровъ, растутъ береза, оси
на, тополь, ива и кедровникъ. Когда придешь 
сюда съ мерзлой, покрытой мохомъ тундры, то 
вообразишь себя переселившимся въ Италпо. Но 
и тутъ еще, кажется, что снъгъ таетъ только для 
того, чтобы подъ тонкимъ слоемъ земли образо
вать новый ледъ, * на который не могутъ нмьть 
вл1яш я слабые лучи солнца.

Со скудостпо, или лучше сказать, ничтожествомъ 
прозябаемой природы, представляется въ замъча- 
тельной противоположности богатство животнаго 
царства. Олени въ безчисленныхъ стадахъ, лоси 
(сохатые), черные и бурые медвъдо, лисицы, со
боли и бълки наполняютъ нагорные лъса; песцы 
и волки рыскаютъ по низменностямъ; огромиыя 
стада лебедей, гусей и утокъ, прилетая весною, 
шцутъ уединеннаго мъста, безопаснаго отъ пре- 
слъдовашя охотниковъ, чтобы вылинять тамъ и 
вывесть дЪтей; орлы, ф и л и н ы  и  чайки преслъ- 
дуютъ свою добычу у береговъ морскихъ; бълыя

Я не имелъ возможности удостовериться, какъ глубоко отъ 
поверхности земля замерзаете, или смешивается с о  льдомъ. На 
разстояши полуверсты отъ моря, въ яме, которую нарочно ве— 
лелъ я рыть, выступила вода, едва только мы достигли горизон
та моря; тоже самое случалось и по близости большихъ озеръ. 
Въ Ннжне-Колымске, на глубине 4 ' / г саж., находилъ я мерз
лую землю. .На возвышенностяхъ встречались часто разсе- 
лины и провалы, где на 4—хъ саженяхъ, и глубже, нижнш слой 
земли содержалъ въ себе более льда, чемъ верхшй. Въ Якут
ске, на дне ямы, выкопанной въ 45 саж. глубины, въ надежде 
найдти воду й иметь колодезь, температура земли была еще 1° 
ниже точки замерзания по Реомюру.



куропатки стадами бегаютъ около куста| 
и маленькие кулики заботливо пересемеш 
по болотисты мъ берогамъ. Вблизи жидищъ хоз.-«., 
ничаютъ миролюбивый вороны, и когда с пт,тать 
весеннее солнце, слышно иногда пеше веселаго 
зяблика, а осенью чириканье маленькихъ ре- 
мезовъ. *

Но при всей такой разнообразной деятельности, 
одинь взглядъ на ужасную пустыню невольно 
вселяетъ мысль: здесь граница обитаемаго света! 
Лрисутств1е животныхъ отнести должно къ веч
ному закону природы; единственно по инстин
кту сделались они обитателями ледяной пустыни. 
Но какъ очутился здесь человекъ? Что могло за
влечь его сюда, въ могилу природы? Говорю не 
о маломъ числе Рускихъ, которые, въ надежде 
на значительную прибыль решились придти сю
да на несколько времени, но о техъ народахъ, 
которые, безе такого побужденхя здесь посе
лились.

Кочевые народы умереннаго климата перехо- 
дятъ изъ одной плодоносной страны въ другую, 
и постепенно, черезъ многьч гшколешя, удаляются 
столь далеко отъ своей родины, что делаются

По наблюдешямъ доктора Кибера, зимуютъ здесь только бе
лая куропатка (tetrao lagopus), обыкновенная ворона (corvus сог- 
nix) и белый ф и л и н ъ  (stryx nivalis), большая хищная птица. Вт. 
начале Апреля показываются: поддорожнпкъ, пуначка (emberyza 
nivalis), трясогузка (motacilla calliope); потопе морской петушекъ 
(triuga pugnax), пиголица (tringa vanellas), барашекъ (scolopax gal- 
linago) и зуекъ чернозобый (charadrius hiaticula); наконець въ Мае 
лебеди, четыре породы гусей н одиннадцать породе у токе.



для иея чуждыми_, предпочитая ей новую от
чизну. Но здесь, куда ничто не заманивае-тъ 
надеждою на будущее, гдт. один лишь безкоиеч- 
НЫЯ, СН’ЁГОМЪ и льдомъ покрытыя пустыни, огра- 
ничиваютъ мрачный горизонтъ, где подъ твер- 
дымъ покровомъ вечной зимы погребенная при
рода, не можетъ почти ничего представить чело
веку, и где жизнь есть лишь горестное oopeuie 
со всеми ужасами холода и голода, съ недостат- 
комъ первыхъ, самыхъ обыкновенныхъ потребно
стей и наслажденш, что могло побудить челове
ка оставить свое прежнее, вероятно, Пргятй'ейшее 
жилище, и поселиться въ сей ужасной могиле 
природы, которая заключаете въ себе только ко
сти уже давно несуществухощихъ, первобытныхъ 
животныхъ? Напрасно будемъ мы искать разре- 
шешя нашему вопросу: никакой памятнике, ни
какое предаше не говорить о Томь, что бы
ло прежде. Даже изъ недавней еще эпохи по
корения Сибири Рускими неизвестно ничего до- 
стоверпаго о тогдашнихъ обитателяхъ здешней 
страны. Одно лишь темное предаше сохранилось 
въ народе, что «на берегахъ Колымы было прежде 
огней у  О м о к о в ъ  более, нежели звездъ на яс- 
номъ небе.» Действительно, видны еще въ нныхъ 
местахъ остатки укреплешй изъ толстыхъ бревенъ 
и следы огромныхъ могильныхъ Курганове (въ 
особенности у реки Индигирки); то и другое при
надлежало, какъ полагаютъ, сильному и много
численному поколей]ю О м о к о в ъ , которое ныне 
вовсе исчезло.



Судя по песня знымъ отвктамъ пккоторыхъ ста- 
риковъ, кажется, что Омоки не были кочующимъ 
народомъ, и имКли постоянную оседлость по бе- 
регамъ верховья р-кки, питаясь звт.роловствомъ 
и рыбнымъ нромысломъ. Другое многочисленное 
поколкше, называемое Чукочъ, кочевало, съ огром
ными стадами оленей, на необозримой тундре, 
чрезъ которую протекаетъ Колыма на севере къ 
морю, оть чего и досель существуютъ въ сей 
странъ назвашя речекъ, каковы Малая и Боль
шая Чукочъя. Омоки сделались, вероятно,, жерт
вою воине и болезней, а Чукочъ, или Чукча, пе
реселились частно еще далее къ скверу, где иы - 
нк обитаютъ, частно смешались съ другими по
колениями, который также имеютъ здесь пребы- 
ван1*е, или заходятъ сюда временно и составляютъ 
ныившнсе скудное иаселеше здкшней страны.

Во всемъ Колымскомъ округе состоитъ жите
лей: Русскихъ крестьянъ, мещанъ и казаковъ 325, 
Якутовъ 1,034; Юкагировъ и другихъ поколенш 
1,139, вообще 2,498 человеке мужескаго пола, 
изъ коихъ 2,173 обложены ясакомъ. Они ила- 
тятъ ясака, или податей, 803 лисицы и 28 собо
лей, которые по средиимъ ценамъ можно поло
жить въ 6,704 руб., и сверхъ того деньгами 10,847 
р ., такъ, что ixa каждую душу мужескаго пола 
Якутовъ и другихъ поколенш, въ сложности, па- 
даетъ около 8 р. 8 коп. Большая часть крестьянъ 
и мещанъ происходить отъ ссыльныхъ, а каза
ки суть потомки ткхъ, которые по раззоренш Ана- 
дырскаго острога Чукчами переселились сюда.



До 1812 года казаки считались въ действитель
ной службе, и получали отъ Правительства про- 
В1антъ, который однакожь обязаны были сами 
перевозить на судахъ съ верховья Колымы. При 
свойственной здешнему народу беззаботливости 
о будущемъ, обнадеженные несколькими сряду, 
весьма прибыльными годами для звериныхъ и 
рыбныхъ промысловъ, казаки оставили ciio, не
сколько трудную для нихъ перевозку, таке, что 
наконеце, въ 1812 году, Правительство вовсе пре
кратило продовольств!в ихъ пров1антомъ. Ныне, 
когда несколько уже л ет е  рыбные и звериные 
промыслы скудны, и господствуете всеобщш въ 
здешнемъ краю недостатокъ, казаки должны 
очень раскаяваться, что собственною безпеч- 
ностью лишили себя благодетельной подпоры Пра
вительства. Исключая шести человеке, которые 
оставлены въ действительной службе для содер
жания караула и исполнешя всякихъ нриказашй, 
прочее казаки составляютъ особую станицу, поде 
непосредственною командою сотника, подчинен- 
наго частному Исправнику въ Средне-Колымске. 
Казаки не платятъ никакихъ податей, но вместо 
того обязаны, по первому востребованию, являться 
на службу, имея при себе сабли и ружья. Глав
нейшую ихъ службу составляете походе къ кре
пости Островной, куда отправляются ежегодно 
отъ 25-ти до 30 человеке, для соблюдения по
рядка на Чукотской ярмарке, и для защиты, въ 
нужномъ случае, Рускихъ и другихъ промышлен- 
никовъ противъ Чукчей.



Хотя обитающ!е здесь собственпо-Русше, черезъ 
смешеше съ Юкагирами и Анюйскими Якутами 
заимствовали отъ нихъ многое въ одежде, обра
зе  жизни, и даже въ чертахъ лица, но все еще 
отличаются весьма заметно крепкимъ своимъ сло- 
жешемъ. Они вообще ростомъ выше, теломъ 
белее, и у многихъ светлорусые волосы, чего 
не встречалъ я у природныхъ жителей. Рус- 
сшя женщины, не смотря на трудный работы, 
ими исправляемый, и неопрятность, въ какой 
живутъ, съ чертами лица пр1ятнее и правиль
нее, нежели у пастоящихъ Ю кагирокъ, Тун- 
гусокъ и Якутокъ, И МНОГ1Я изъ нихъ могутъ 
почесться красавицами. О не не чужды супруже
ской нежности, и приятно видеть радость жены, 
или матери при возвращеши отца семейства, или 
сына, съ опасного промысла, или изъ дальней 
поездки. После первыхъ приветствш и благо
дарственной молитвы, выставляется на столъ все, 
что есть лучшаго въ запасе, и потомъ возвратив- 
щшся долженъ расказать, каше преодолелъ онъ 
труды, какихъ избежалъ опасностей, и т. д. Съ 
искреннимъ участ1емъ, все семейство слушаете 
разкащика, который старается скрыть малейшее 
обстоятельство, могущее дать невыгодное поня- 
Tie объ его твердости духа, решительности или 
смышлености, зн ая , что въ противномъ случае 
онъ потеряете доброе о себе мнеше.

Мнопя изъ женщине одарены способностью сла
гать песни, заключающая . въ себе большею ча- 
ст1ю жалобы на разлуку съ любезными. Въ такихъ



песняхъ замечательно воспоминание о прошедшемъ 
времени, главныя роли въ нихъ играютъ году— 
бокъ, соловей, цветы, и мноые другю предметы, 
которыхъ не найдете и за тысячу верстъ отсюда, 
и о которыхъ певица знаетъ только по слухамъ. 
Вотъ два образца:

1 .
Пашину ли я письмо, не перомъ, пе чернпломъ,
Напишу письмо горючей слезой;
Отошлю я письмо съ сизокрыленькимь голубкомъ.
ГТолеги ты, сизо крылец;,кш, во славный городъ во Якутскъ,
Оорони ты письмо подъ косящетое подъ окошечко, и проч.

2.
Ты скажи, соловыошко,
Ты скажи ми*, черпоиерииькой, 

а» Гдь морскихъ ТЫ  П ОЕСТр-Вчалъ? —

ПовстрЬчалъ я ихъ на долгихъ на плесахъ,
На морскихъ иа бЪлыхъ торосахъ,
И чистой островъ увидали тутъ они.
По лети ты, соловьиные о, во сине море 
И скажи моему ты милому,
Что подруженька его горько плачетъ, в проч.

Мужчины нзъ здешнихъ Рускихъ поютъ так
же довольно пр1ятно; песни ихъ называются ап- 
дыльщинами. Въ продолжеше длинной зимней 
ночи, соседи собираются въ кружокъ, поютъ, 
пллшутъ и забавляются разными играми. Однимъ 
словомъ, между здешними Рускими видны еще 
некоторая веселость и наслаждеше жизнью, чего, 
къ сожалеипо, не заметно у природныхъ жите
лей, исключая техъ, которые обращались въ 
обществе Рускихъ, но и те не умеютъ вполне изъ
являть своей веселости. Однакожь такое, и мно-



Г1Я другая, свойственный Русскому характеру пре
имущества, цт.нятся ими, и когда они хотятъ 
описать искуснаго, проворнаго и счастливаго про
мышленника, то говорятъ: «Онъ настоящш Рус- 
кш.» Дети здешнихъ Рускихъ, несмотря на су
ровый климате, рано приходятъ въ возрасте, и 
мальчики показываютъ особенное остроумие и пе
реимчивость.

Въ отношенш жилищъ, Русые мало различе- 
ствуютъ отъ природныхъ жителей. РастуиДя 
здесь лиственичныя деревья очень тонки, и потому 
для постройки хижипъ надобно ловить лесе, на
носимый съ моря> при весеннемъ разлитш рекъ. 
Часто проходить нисколько летъ, пока наберется 
потребное количество бревенъ. Стены выводятся 
по обыкновенному образцу Русскихъ избе; проме
жутки между бревенъ затыкаются мохомъ и замазы
ваются глиною, а нижняя часть строешя снаружи, 
до оконъ, заваливается землею, для предохранешя 
отъ холода. Хижина имеете обыкновенно отъ двухъ 
до трехъ саженъ въ квадрате и 1*/а сажени выши
ны. На плоскую крышу насыпается земля. Вну
треннее ycTpoenie бываетъ ‘ следующее: въ углу 
стоить Якутскш чувале, родъ камина, сплетен- 
иаго изъ ивовыхъ прутьевъ и обмазаннаго вну
три и снаружи глиною. Трубу заменяете сделан
ное въ крыш е отверзНе. Съ некотораго времени 
стали однакожь устроивать настоящая Руссыя пе
чи изъ битой глины, и проводить трубы сквозь 
кровлю. Смотря по проЬтранству хижины и по
требности хозяина, ставятся одна, или две, низшя



перегородки, для отделен!я спальни; остальная 
пасть хижины заключаете въ себе кухню, рабо
чую и гостиную, обставленная довольно широкими 
скамьями, которыя покрываются оленьими кожа
ми. По стенамъ развешиваютъ разную домашнюю 
утварь, ружья, стрелы, луки, и т. п. Два окна, въ 
квадратный Футъ, а иногда и менее, кой какъ осве
щали бы хижину, еслибы въ нихъ вставлены были 
стекла, но заменяющее ихъ лътомъ рыбьи пузыри 
(обыкновенно изъ налима), а зимою льдины, въ 
шесть дюймовъ толщины, едва только пропу
скают?» дневный светъ. Съ одной стороны дома 
пристроиваются сени, къ которымъ примыкаетъ 
анбаръ, складенный изъ тонкихъ бревенъ. Въ се- 
няхъ обыкновенно делается очагъ. Все домы рас
положены окнами къ югу. Какъ возле дома, такъ 
и на крыш е, устроены бываютъ вешалки, для 
сушешя рыбы, а у анбара стоитъ конура, где во 
время жестокихъ Морозове укрываются собаки, 
при меныиемъ холоде обыкновенно лежащгя пе- 
редъ домомъ; оне привязаны къ длинному ремню 
и зарываются въ снеге. Заборовъ почти нигде 
нетъ. Такъ вообще строятся здесь домы, безе 
всякихъ правиле, по произволу хозяина. До бань 
жители неболыше охотники, и во всемъ Нижне- 
Колымске нашли мы одну общественную баню, 
и та была въ самомъ неисправномъ положении.

Опрятность въ жилищахъ и одежде можно ви
деть только у богатыхъ, жены которыхъ носятъ 
рубахи изъ бумажной матерш и холста. Обык
новенный рубахи (парки) шьются изъ мягкихъ



олепьихъ шкурь, спереди открытый, и надевают
ся шерстью внутрь; наружная сторона выкраше
на ольховою корою въ красный цвете, и опуше
на по низу и рукавамъ тонкими бобровыми рем
нями, или кожею речной выдры, которая поку
пается довольно дорого у Чукчей. Изъ оленьей 
шкуры шыотъ и нижнее платье. Сверхъ руба
хи иадеваютъ камлею, изъ ровдуги, которая отъ 
дыма становится желтою. К ам лел  закрыта спе
реди и сзади; къ ней пришить капишонъ, на
кидываемый на голову, при выходе изъ двора. За
житочные люди носятъ дома китайчатыя камлеи. 
На ноги надеваютъ родъ башмаковъ (калипчщ и  и 
аларчнт ) ,  изъ темной ю ф т и ,  и л и  чернаго с зф ь я -  

на, которые пришиваются къ голеншцамъ, сде- 
лаинымъ изъ жесткой оленьей кожи, и выши
ваются разноцветными шелками, даже золо- 
томъ. Два длинные ремня, прикрепленные къ 
каблуку, обхватываютъ ногу крестообразно. М е
ховая шапка, острая къ верху, такъ широка 
и высока, что можете покрывать лобъ и щеки; 
кроме того, для щегольства и большаго тепла, 
надеваются налобники, наушники, ианосники и 
наборов ники; особенно налобникъ вышивается 
разноцветными шелками и золотомъ. При входе 
въ комнату шапка снимается, а налобникъ остает
ся несколько времени, какъ будто на показе.

Во время поездокъ, сверхъ всего платья, наки
дывается еще кухлянка , широкая, изъ двойнаго 
меха сшитая камлейка, съ капишономъ; къ ру
кавамъ приделаны больнля рукавицы, у которыхъ
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подъ низомъ разрезъ, чтобы иногда, въ случай 
надобности, можно было просунуть руку и опять 
тотчасъ спрятать ее отъ холода. Вместо до- 
машнихъ сапоговъ надеваются получулки или 
поски, изъ кожи молодаго оленя (чижи), а сверху 
торбосы, или теплые сапоги. Въ такой одежде 
можно долго выносить самый сильный морозь. 
На кушаке висятъ большой ножъ, маленькая гам- 
за  (медная, или оловянная трубка^), съ короткимъ, 
вдоль разрезаннымъ и ремнями связаннымъ чу- 
букомъ, и кошель, где лежать огниво и та - 
бакъ, изъ экономш смешанный съ мелко-на- 
скобленнымъ, лиственичнымъ деревомъ. Здешше 
Pyceie курятъ подобно всемъ севернымъ Азхят- 
скимъ народамъ: вбираютъ въ себя дьщъ и вы - 
пускаютъ потомъ изъ носа, отъ чего приходятъ 
въ безпамятство, которое бываетъ иногда такъ 
сильно, что они, сидя передъ чуваломъ, безъ 
чувствъ падаютъ въ огонь. Внрочемъ, много раз- 
сказываютъ они о пргятностяхъ такого опьяняю- 
щаго курешя, и уверяю тъ, что оно весьма со
греваете въ болыше морозы.

Одежда женщинъ разнится отъ мужской пре
имущественно темъ, что состоитъ изъ легчайшей 
кожи, а у богатыхъ изъ какой нибудь бумаж
ной, или шелковой матерш, съ лежачимъ ворот- 
никомъ изъ собольихъ, или куньихъ хвостовъ; 
бедныя довольствуются оленьими выпоротками. 
Замужшя женщины повязываютъ обыкновенно 
голову бумажнымъ, или шелковымъ платкомъ; 
хшогда надеваютъ и калпаки, подъ которые, по



Русскому обычаю, подбираютъ волосы; незамуж- 
шя заплетаютъ ихъ въ длиннмя косы, и сверх* 
того, когда въ наряди, носятъ повязки на лбу. 
Праздничное платье очень похоже на то, какое 
лътъ за 50 носили наши купчихи; ч*мъ цвътнъе 
и пестръе шелковая матертя, и ч*мъ блестящее и 
длиннее серьги, т*мъ красивве почитается наряды 
Купцы, пргьзжакшце на ярмарки, умъютъ зд*сь 
пользоваться, сбывая на берегахъ Колымы, за до
рогую ц*иу, таюя платья, которыя даже въ Якут
ск* вышли изъ моды.

Желая им*ть н о ш т е  объ образ* жизни при- 
брежныхъ Колымчанъ, надобно нисколько вре
мени прожить съ ними: следовать за ними изъ 
зимнихъ избъ въ лЪтше балаганы; плавать съ 
ними въ карбасгъ, или въ сытить, по быстрымъ р*- 
камъ; взбираться верхомъ, или пъшкомъ, на скалы; 
прокладывать дорогу черезъ густой л*съ; въ же- 
стоше морозы и мятель носиться на легкой нар- 
т*, запряженной борзыми собаками, по безконеч- 
ной тундр*; словом*, надобно ни въ чемъ не от
ставать отъ нихъ. Такова была жизнь наша, въ 
продолжеше почти трехъ-л*тняго пребывашя 
зд*сь; мы жили въ ихъ обществ*, од*вались такъ 
же, какъ они, питались ихъ вяленою рыбою и 
разд*ляли съ ними вс* неудобства зд*шняго кли
мата, при краннемъ недостатк* въ потребно
стях* всякаго рода, что все дает* ми* возмож
ность представить в*рное изображеше жизни въ 
Нижне-Колымск*, а за исключешемъ немногих*



местныхъ обстоятельств!*, она одинакова по всемъ 
берегамъ Колымы.

Начнемъ съ весны. Рыбная ловля, какъ я уже 
замВтилъ, важнейшая отрасль здешней промыш
ленности; все существоваше обитателя зависитъ 
отъ нея. Но, мы увидимъ въ последствйх, что 
Нижне-Колымскхй острогъ стоите на самомъ не- 
выгодномъ месте для рыбнаго промысла, и пото
му жители должны отправляться въ другая места 
за пищею. Лишь только наступить весна, они 
оставляютъ жилища, и вдоль береговъ реки оты- 
скиваютъ место, где, съ большою поспъшностыо, 
устроиваютъ балаганъ и приготовляютъ все не
обходимое для рыбной ловли. Muorie пзъ Ниж- 
не-Колымскихъ мехцанъ имеютъ въ окрестностяхъ 
при устьяхъ рвчекъ (виски) маленыпя дачи, ку- 
да разъезжаются еще въ Апрели, чтобы все за
благовременно устроить, и въ половине Мая, ко
гда купцы, возвратясь съ ярмарки, бывающей 
въ Островной, на Маломъ Анюе, собираются обрат
но въ Якутскъ, все местные жители спешать 
на свои летовья, и въ остроге остаются только 
казацких сотникъ, съ двумя караульными въ кан- 
целярш, священникъ съ причтомъ, и несколько 
голодныхъ семействъ, которыл не въ состоя их и 
следовать на обхщй промыселъ.

На Кол1>хме весна самое тяжелое для жите
лей время года: съестные припасы, заготовлен
ные хетомъ и осенью, все исходятъ въ продол
жение зимы; рыба, укрывхпаяся отъ жестокой 
стужи на дне рекъ и озеръ, не показывается еще



въ водь; собаки, изнуренный зимнею работою и 
недостаткомъ корма, не могутъ уже болъе служить 
для того, чтобы пользуясь послъдиимъ весеннимъ 
благодЪяшемъ природы, такъ называемымъ на- 
сто.иъ *, гнаться на нихъ за оленями и сохаты
ми; куропатки, наловленныя кой гдъ силками, 
доставляютъ весьма незначительное noco6 ie; од- 
нимъ словомъ—угрожаетъ ужаснъйшш голодъ. 
Въ то время Тунгусы и Юкагиры толпами пе
реходить съ тундры и съ Анюя въ Руссы я селе- 
шя на Колым'Ь, искать спасения отъ голодной 
смерти. Блъдные, безсильные бродятъ они, какъ 
ты ш , и бросаются съ жадностью на трупы уби- 
тыхъ или павшихъ оленей , кости, шкуру, 
ремни, на все, что толыю можетъ сколько иибудь 
служить къ утоленно мучительной потребности 
въ птицъ. Но и здъсь видятъ они мало отрады: 
и здъсь свиръпствуетъ голодъ, такъ, что са
мые жители принуждены довольствоваться скуд
ными остатками отъ заготовленнаго собакамъ кор
ма. Muoria собаки падаютъ истощенныя голодомъ.

* Когда отъ теплоты весеннихъ лучей солнца таюгцш на по
верхности спЪгъ опять замерзаетъ ночыо, то образуется тон
кая ледяная кора, которая столь тверда, что можетъ поддержи
вать легкую нарту, запряженную собаками. Она называется пас-  
т оме, п способствуетъ преслЪдовашю оленей и сохатыхъ, кото
рые по тяжести своей проламываясь сквозь ледъ, попадаютъвъ 
руки охотника/ Прочность наста завнситъ отъ того, болте пли ме- 
нъе открыто мвстоположеше, и подъ ипзомъ твердый или рых
лый сыъгъ. Впрочемъ, пасть образуется не каждый годъ; во все 
пребывание паше мы не видали его въ окрестностяхъ Нижне— 
Колымска.



можноХотя изъ казеннаго запаснаго магазина 
покупать затхлую ржаную муку, и брать даже 
въ долгъ до осени или зимы, но немногге въ со
стоянии платитъ по 20 рубл. за пудъ. Такъ доро
го продается мука отъ того, что провозъ ея изъ 
дальныхъ мъстъ сопряженъ съ большимъ затру- 
днешемъ и неръдко продолжается около двухъ 
лътъ. Въ бытность нашу въ Средне-Колымскъ, 
тамошнему Коммисару надлежало сдълать смъгу: 
какое количество муки нужно для обезпеченш 
парода на все время весенняго голода? Онъ по- 
требовалъ о томъ свсдъшя отъ казацкаго сот
ника , подъ особепнымъ надзоромъ котораго на
ходятся Тунгусы и Ю кагиры , и получилъ въ 
отвътъ: «Не могу сказать опредвлительно, но увъ- 
«ряю васъ, что мноые согласятся лучше умереть 
«съ голода, нежели платить по два рубля за каж- 
«дый день горестной жизни.»

Три так?я ужасныя весны прожилъ я здъсь, и 
теперь еще съ содрогашемъ представляю себв 
плачевную картину .голода и нищеты, которой, 
хотя былъ свидътелемъ, описать не въ силахъ.

Но когда б ъ д с ^ е  достнгаетъ высшей степени, 
Провидьше посылаетъ обыкновенно и помощь: 
внезапно прилетаютъ изъ южныхъ странъ боль- 
ния стада лебедей, гусей, утокъ, куликовъ и дру- 
гихъ ятицъ. Они предвъщаютъ конецъ всеобщему 
б-вдствно. Старый и малый, мужчины и женщ и
ны, кто только въ состоя ши держать въ рукахъ 
ружье или лукъ, всв спъш агь убивать изъ пер-



натыхъ гостей что могутъ. Въ разставленныя подь 
льдомъ сети уже попадается и рыба. Такимъ обра- 
зомъ ужасное время голода проходите. Но все еще 
нить изобил1я въ пище; кажется, будто природа, 
подобно искусному врачу, съ умеренностью под
крепляете истощенныхъ. Наконецъ, въ 1юнЪ вскры
вается река, приплываете множество рыбы, и вся- 
кш спешите запасаться на будущш годе. Но вето  
время случается иногда новое бедствие: река не 
въ состоянш довольно скоро избавиться оте не
сущихся по ней ужасныхъ громаде льда, кото- 
ры я, спираясь въ узкихъ местахъ, образуютъ родъ 
плотине и останавливаютъ течете  воды; она вы
ступаете изъ береговъ, затопляете луга и селе- 
ш я. Если жители не успеютъ отогнать лошадей 
своихъ на высокое место, то лишаются ихъ не
возвратно. Летомъ 1822 года было при насъ на- 
воднеше въНижне-Колымске, распространившееся 
столь внезапно, что мы едва имели время, съ не
которыми вещами, взобраться на плосшя кры ш и, 
и должны были просидеть тамъ более недели. 
Вода быстро неслась между домами; къ северу 
лежащее озеро соединилось съ рекою, и весь 
остроге походилъ на архипелаге маленькихъ ост- 
рововъ, потому, что одне только кровли не бы
ли покрыты водою. Ж ители переезжали друге 
къ другу на карбасахъ и веткахъ, и сидя на кры- 
шахъ закидывали сети и ловили рыбу.

Наводнешя бываютъ, въ большей или меньшей 
степени, но ежегодно. Лишь только вода сбе—



житъ, начинается ловля неводами. * Весною ры 
ба плыветъ внизъ по течешю ръки; въ иныхъ 
мъстахъ ходъ ея продолжается нисколько дней, а 
въ другихъ, какъ то, близь Походска и въ Чукот- 
скомъ протоки, поплавная рыба ловится цилое 
лито, ио только количество ея постепенно умень
шается. Преимущественно попадаются стерляди, 
нельма, муксуны, и такъ называемые чиры. Вся 
рыба обыкновенно бываетъ очень тоща, и по
тому большею частно приготовляютъ ее для 
корма собакамъ, въ в иди ю холы , т. е. распласты- 
ваютъ, потрошатъ и сушатъ на воздух*. Изъ 
внутренности вывариваютъ жиръ, который упо
требляется въ пищу и на освъгцеше избъ въ 
знмшя ночи.

Св*ж!е морск1е вътры, приводящее р*ку въ

К ъ востоку отъ Лены Колыма особенно пзобилуетъ ры 
бою, почему берега ел  населены более, нежели берега Я ны , 
Индигирки и Алазеи. Дабы иметь никоторое понятае о чрезвы - 
чайвомъ расход* ры бы , составляющей главнейшую пищу зде
ш них* жителей и собакъ и х* , надобно знать, что на годовое со
держащ е ста семей, живущих* въ окрестностях* Н иж не-Колы м- 
ска, потребно не менее трехъ милльонов* сельдей. Но какъ и въ 
хорошей год* Колыма дает* около милльона сельдей, то осталь
ное количество заменяется другою рыбою, которой нужно, по 
крайней м ере, до 200,000 штук*. Впрочемъ, почислу наловлен
ной ры бы  нельзя делать вернаго заключения объ изобилш ея 
въ р е к е , ибо успехъ промысла много зависите отъ обстоя
тельстве. За  несколько летъ до прибытия нашего на Колыму, 
случилось, что въ начале обыкновеннаго осевняго хода муксу- 
яовъ  устье Омолоиа замерзло, такъ, что прибрежные жители 
могли перегородить реку поперегь мережами и  наловили въ 
три  дня 80,000 крупных* муксунов*, чего в* обыкновенные го
ды не доставить промысел* целаго лета.



сильное волнеше, часто препятствуютъ закиды- 
ганыо неводовъ, именно въ то время, когда ходъ 
рыбы бываетъ обильнее. Къ тому присоеди
няется несовершенство здешнихъ неводовъ, де- 
лаемыхъ изъ конскихъ волосовъ, и то, что жители 
не умеютъ, или боятся кидать невода посредине 
ръки, где рыба всегда крупнее п въ большемъ 
количеств!). Они ограничиваются ловомъ въ ви- 
скахъ и побочныхъ речкахъ Колымы, которая, 
какъ выше сказано, весною сильно разливается 
и нагоияетъ множество рыбы въ малекьшя реч- 
ки и соединяющаяся съ ними озера, отку
да она, когда главная река возвратится въ бе
рега свои, пдетъ на прежнее место и ловится 
мережами, или мордами, сплетенными изъ иво- 
выхъ прутьевъ. Сей промыселъ съ большою 
деятельностью начинается тогда, какъ кончится 
весеншй ловъ неводами, или неводьба, по назва
ние Сибиряковъ. Все жители, или хоть по одному 
изъ каждой семьи, перебираются на виски. При 
лове неводами наблюдается очередь въ закиды- 
ваньи ихъ, и добытая каждый разъ рыба принад- 
лежитъ хозяину невода; на вискахъ же делятъ 
рыбу въ каждый высмотрь * на равные пап, меж
ду хозяевами погружаемыхъ мережей.

Последнимъ способомъ ловится всего более 
жирныхъ чировъ, составляющихъ любимую пи
щу жителей, такъ называемую, тьдомную юколу. 
Она отличается отъ вышеупомянутой юхолы  вы- 
боромъ лучшей рыбы и большимъ старашемъ въ

Такъ называется смотръ мережи, погруженной въ виску.



приготовленш. Распластавъ рыбу на двое, вы- 
нимаютъ изъ нея все кости, мелко надрезываютъ 
мясо, чтобы оно сделалось мягче, и сушатъ на 
воздухе. Иногда коптятъ и въ дыму, для предо- 
хранешя отъ порчи. * Верхняя часть мяса обы
кновенно срезывается, сушится особо, толчется въ 
деревянной ступке, и съ небольшою примесью 
жира сберегается на зиму въ Флягахъ. Такимъ 
же образомъ отделяются потроха, составляющее 
самыя жирныя части рыбы, сушатся и употреб
ляются для лакомой начинки пироговъ, которые 
пекутся не изъ теста, а изъ толченыхъ мягкихъ 
частей свежей рыбы.

Когда височный промыселъ приходитъ къ кон
цу, появляется опять въ реке большая морская 
рыба, нельмы и стерляди, которыхъ ловятъ не
водами и сетьми.

Въ продолжеше рыбныхъ промысловъ приле- 
таютъ къ морскому берегу лебеди, гуси и ут
ки, линяютъ здесь, выотъ гнезда и высижи- 
ваютъ птенцовъ. Тогда некоторые изъ промы- 
шленниковъ отправляются вынимать яицы изъ 
гнездъ; настоящая ловля начинается въ то вре
мя, когда птицы, лишенный перьевъ, не мо- 
гутъ летать. Тутъ охотники собираются во 
множестве къ гнездамъ, пугаютъ птицъ соба-

* Лучшая юкола приготовляется въ ПоходскЪ и Маломъ Ч у - 
кочьемъ, гдъ воздухъ холоднъе а  рыба теряетъ мепве жиру. Т а -  
иошнш отличный родъ юколы  называется х а х т а .  Ю кола, такъ 
же какъ и юхола, продается связками, изъ которыхъ каждая 
заключаетъ въ себв 50 штукъ крупной и 100 милкой рыбы.



ками и загоняютъ въ озера, где на вт.ткахъ 
бьютъ ихъ, чемъ попало, изъ ружей, стрела
ми, даже палками. Часть добычи коптится, а 
остальная замораживается и зарывается въ снегъ, 
для употребленгя зимою. Впрочемъ, сей про- 
мыселъ съ нъкотораго времени весьма оскуделъ; 
летъ за 2 0 -ть охотники приносили домой въ 
иные дни по нескольку тысячь гусей, а ныне 
при устье Колымы почитаютъ за счастье, если 
удастся во все лето убить до 10 0 0  гусей, до 
5000 утокъ и сотни две лебедей *, что проис
ходить не отъ уменьшения птицъ, иногда въ 
чрезвычайномъ множестве разсеянныхъ по го- 
рамъ, тундрамъ и протокамъ, но отъ того, что 
жители заняты более рыбными промыслами, тре
бующими менынихъ трудовъ и приносящими вер
нейшую прибы ль, и не успеваютъ на ловлю 
птицъ.

Кроме рыбы и птицы, добрые хозяева запасают
ся также оленьимъ мясомъ. Для того иные плы- 
вутъ на карбасахъ по Ашою, къ летней плави 
оленей, а друпе отправляются на лошадяхъ въ 
тундру, къ болышшъ озерамъ, загоняютъ оле
ней приученными собаками въ воду и убиваютъ 
поколюгою. ** Промыселъ гораздо прибыльнее на

** Кажется, что перелетныя птицы никогда не вьютъ пгьздъ два 
года сряду въ одномъ мЪегЬ, но довольно правильно перемъняютъ 
свое пребываше. Звъриная ловля подвергается также некоторой 
правильной перемънъ; здъсь вообще полагаютъ, что песцы по
являются во множеств® только на третш  годъ; соболи и зайцы 
часто совсъмъ исчезаютъ.

Большой ножъ, насаженный на длинную рукоятку.



Анюъ, нежели въ тундръ; ловкш охотнику» убьетъ 
на ръкъ, въ хороший годъ, до 10 0  оленей, а въ 
тундръ достанется каждому охотнику не болъе 2 0 , 
и даже иногда только по 5-ти  оленей, но за то 
здъсь они рослъе и жирнъе. *

Между тЪмъ, пока мужчины занимаются рыб
ными промыслами и охотою, женщины также 
пользуются короткимъ лътомъ, собирая на зиму 
произведен1я растительнаго царства. Выше ска
зано уже, что част!ю растаявшая почва, осо
бенно на горахъ, производить ягоды, душистыя 
травы и коренья. Ж еншины знаютъ ихъ совер
шенно, и набирають столько, сколько дозволяетъ 
болъе или менъе благопр1ятное лъто. Однакожъ 
не вездЪ каждый годъ есть ягоды; въ трехъ-лът- 
нее пребыван!е наше на Колымъ не нашли мы 
ни одной ниже острога. Изобильнъе растутъ яго
ды , особенно голубица, на восточпомъ берегу Ко
лымы и на отлогости Пантелеевской сопки, куда 
ходятъ собирать нхъ въ половинъ Августа—са
мое пр1ятное время года для дъвушекъ и моло- 
дыхъ женщинъ: онъ отправляются туда больши
ми обществами, проводить часто цЪлыя ночи подъ 
открытымъ небомъ, поютъ пъсни, пляшутъ и 
веселятся различнымъ образомъ. Набранныя яго
ды обливаютъ водою, замораживаютъ и сохраня- 
ютъ на зиму, какъ любимое лакомство.

Изъ растений п кореньевъ полезны только тимь-

* Сей замечательный промыселъ обстоятельно описанъ ниже, 
въ ж урнале мичмана Матюшкипа, который имелъ случай де
лать надъ нимь точныя наблюдешя.



янъ и макарша ; первый употребляется преиму
щественно для куренья, а иногда и въ пищу. 
Макарша мучноватый корень, который кладутъ 
для приправы въ пироги съ рыбою и мясомъ, 
или подаютъ отдельно, вместо дессерта, яередъ 
вечернимъ чаемъ; его находятъ въ подземныхъ 
норахъ полевыхъ мышей, собирающихъ на зи
му большой запасъ всякихъ кореньевъ. Ж ен
щины имъютъ особенный даръ отыскивать так1я 
убежища и уносить у бедныхъ животныхъ пло
ды предусмотрительной ихъ заботливости.

Наступаетъ Сентябрь, и большой ходъ сель
дей * съ моря заманиваетъ почти всехъ жителей 
на тони. Сельдей является такое множество, 
что въ благоприятные годы вытаскиваютъ въ 
одну тоню 3000 и болъе, и въ три или четыре 
дня хорошимъ неводомъ добываютъ до 40,000. 
Нередко случается, что после трехъ-месячной 
пеудачной ловли другой рыбы, беднымъ жите- 
лямъ угрожаетъ ужаснейшш голодъ, но вдругъ 
показываются въ ръкахъ благодетельные сельди 
и целые анбары наполняются ими. До наступле- 
ш я морозовъ, наловленные сельди развешивают
ся, чтобы вытекла изъ нихъ вода; отъ того оне 
делаются легче въ дороге и пригоднее для кор-

Надобно заметить, что отъ Погромнаго до Ннжне-Колымска, 
на разстоянш 3 -хъ  верстъ, ходъ сельдей продолжается три дня. 
Самыя крупные ловятся въ КолымЬ, помъльче въ Алазеъ, а еще 
мЪльче въ Индигирки и ЯнЗз. По тому, кажется, можно заключить, 
что они иагВютъ направление отъ запада на востокъ.



ма собакамъ. Сельди, добываемый во время мо- 
розовъ, покрываются льдомъ, безвкусны, и на 
морозь собаки ихъ съ трудомъ раскусываютъ.

Къ тому времени, когда идутъ сельди, возвра
щаются съ Ашоя и тундры промышленники, 
отправлявипеся на ловлю оленей, а вмъстъ съ 
ними возвращается и новая жизнь въ страну, ко
торая незадолго предъ тъмъ была пуста и без
людна. Съ робостью ожидаютъ извъстхя: чего 
должно надЪяться или страшиться для предсто
ящей зимы? Удачный промыселъ производить 
всеобщую радость, и долгое время составляетъ 
единственный предметъ разговоровъ, причемъ 
самыя незначительный обстоятельства, каждое 
движеше оленя, ловкость охотника, смышле
ность собаки, и т. д ., разсказываются съ такою 
подробностью, какъ будто дъло идетъ о раз
битии непр1ятельской армш.

Съ наступлешемъ морозовъ прекращается лЪт- 
нш промыселъ рыбы, и лишь только рЪки замерз
нуть, начинается осеннш. Сети, едъланныя изъ 
конскихъ волосовъ, погружаются въ проруби 
поперегъ рьки. Тогда ловятся преимущественно 
муксуны, омули (salmo autumnalis) и нельма (sal- 
mo nelma), пригоняемые вътрами съ моря, бли
зость коего въ особенности благопр1ятствуетъ 
сему промыслу. По Каменной Колымъ, около 
Шалаурова зимовья, Кабачкова и Сухарнаго , и 
по Средней Колымъ, у Каменнаго острова, ловля 
продолжается, съ перемъннымъ успъхомъ, до Де
кабря, когда темнота и сильные морозы застав-



ляютъ рыбаковъ прекращать работу и возвра
щаться въ селешя.

Такиме образомь, съ каждымъ временемъ года 
переменяются заняия Колымскихъ жителей, ко- 
торымъ недостатокъ образованности, естествен
ное положеше и тяжкш климате не дозволяютъ 
думать ни о чемъ иномъ, кроме удовлетворешя 
необходимыхе потребностей жизни. Вся ихъ смы
шленость, вся деятельность ограничивается теме, 
чтобы не пропускать благопр!ятнаго времени для 
каждаго промысла, и когда изсякнетъ одинъ ис
точнике пропиташя, тотчасе пользоваться дру- 
гиме, где только оне откроется. Каке мы виде
ли, за промысломе рыбы ве болынихе рекахе 
следуете ловля ве речкахе; потоме идете круп
ная морская рыба, за нею сельди^ и наконеце 
рыба, которую ловяте сетями поде льдоме.

Для птице также есть различные перюды: сна
чала линяюте утки, потоме гуси, наконеце ле
беди. Сверхе того разделяются оне здесь, по 
времени линянья, на два класса: дтыпьниковъ 
и холостъбу. Первыми называются птенцы, ко
торые не оставляюте еще своихе матоке, и ло
вятся, или убиваются, вместе се ними; вторыя 
уже суть подроснпя молодыя птицы, которыя 
линяюте позже старыхе и ловятся после нихе.

Единственно такое благодетельное устройство 
природы даете жителяме способы, запасаться на 
долгую зиму необходимыми потребностями для 
себя и для полезнейшего домашняго скота, со
баке , избавляясь оте всегдашняго недостатка



въ пищв, ибо при бедности и малочисленности 
семействъ было бы невозможно имъ успевать во 
всъхъ промыслахъ, еслибы надлежало ихъ про
изводить въ одно и то же время. Но завсъмъ тъмъ 
приготовлеше запасовъ имъ крайне тягостно, ибо, 
кромЪрыбнойловли и охоты, въчемъ заключают
ся почти единственные источники ихъ пропитания, 
есть еще много другихъ, неменЪенужныхъзанятш. 
Кто имъетъ лошадей, * долженъ накосить для нихъ 
съна; инымъ надобно исправить избу, ил и построить 
новую; поставить въ лъсу и насторожить пасти **

* Почти у каждаго исправцаго хозяина есть одна, дв® и даже 
бол®е лошадей, которыя не употребляются зимою, а ходятъ на 
свобод® и вырываютъ копытами изъ-подъ снята не совсем® еще 
поблекшую траву и корни.

** П аст ь  устроивается изъ бревна, положеннаго наклонно, и 
находящагося подъ ним® продолговатаго ящ ика, въ который 
кладутъ приманку. Лишь только зверь дотронется до приманки, 
бревно падаетъ на него и задержнваетъ его въ ящ ики до т®хъ 
поръ, пока прпдетъ промышленннкъ. М еста, где разставленгд 
ловушки, называются паст никами: а насторож ить  пасть зна
чить положить наживу, или приманку, и вообще изготовить пасть 
для поимки зверя. Р усм е, живупце въ IIиж не-Колымскъ и  въ 
окрестностяхъ его, имеют® более 7500 подобныхъ пастей, какъ 
по берегу р ек и , такъ и па восточной и западной тундрахъ. По 
восточному берегу Колымы, въ долииахъ рекъ  Ф илиповой, 
Пантелеевой, и другихъ каменныхъ речекъ , ловятся лисицы 
и соболи, а  по западной тундр® песцы. Россомахи редко попа
даются; он® такъ сильны, что ломаютъ пасти. Заботливый 
промышленннкъ объъзжаетъ свои пасти зимою разъ десять но 
друпе гораздо ръж е, отъ чего, можетъ быть, половина добычи 
пропадаетъ. П ри каждом® высмотри считают® по одному зверю 
на десять пастей. Весьма вредное в.пяше па размиожеше зве
рей , особенно песцовъ, производит® принятой между Ю кагира
ми, Тунгусами, и вообще въ Сибири обычай вырывать порни- 

ковъ еще схьпыми.



(ловушки) для пушныхъ зверей. На послед
нюю работу отправляются обыкновенно верхомъ, 
по мерзлой земле переде первымъ снегомъ, и по- 
томъ, когда выпадете снеге, на собакахе. Be то 
время олени переходите се восточпаго берега ре
ки на западный и жители ловяте ихе различ- 
пыме образоме: ставяте ременныя петли ве уз- 
кихе местахе, где проходить зверь, или устрои- 
ваютъ заборы, ве которыхе нарочно оставляюте 
отверзНя. Друые ездять парНями, на нартахе, къ 
Барановыме Камняме за сохатыми и дикими ба
ранами, или по свежему снегу, се пр1ученными 
собаками, ловяте лисице, соболей и белом». По
следи т роде промысла принадлежите ве особен
ности Анюйскиме и Омолонскимь Юкагираме и 
Средне или Верхне-Колымскиме Якутаме, живу- 
щиме ве горахе и лесахе.

На тундре, по морскому берегу, ставяте длин
ными рядами пасти для песцовь, которые хотя 
гораздо дешевле ирочихе пушныхе зверей, за 
то ловятся ве болынеме количестве. Выше упо
мянуто уже, что черезе каждые три года бываете 
на тундре множество песцовъ, но по изобилие 
таме мышей, они питаются ими и нейдуте ве 
пасть за приманкою, которая состоите изе ма- 
ленькаго живаго зверка, или куска мяса, на
пита и па г о ядоме. Настораживаше пасти требуете 
особенной сметливости, и некоторые изе жите
лей славятся искуствоме обманывать зверей. Ве 
наше время казацкш сотнике Солдатове почи
тался первымъ промышленникомъ мгьлкой пака-

11Ч А С Т Ь  I.



emu*, особливо лисицъ. Честь его страдала, если 
не удавалось ему обмануть лисицы, или окормить 
ее ядомъ. Еще въ большемъ уваженш здесь про- 
мышленникъ, который не боится ни сохатаго, ни 
медведя. Изобретательность въ случав битвы, и 
мужество, съ какимъ преодолевается противники, 
заслуживаютъ общее внимания. Вотъ никоторые 
примеры: отецъ съ сыномъ отправились верхомъ 
на лисыо охоту; не имея удачи, они были бы 
принуждены возвратиться съ пустыми руками, 
еслибы, случайно, не набрели на медведя, лежаща- 
го въ берлоге. Хотя у нихъ не было оруж1я, необ
ходимая для борьбы съ такими зверемъ, но они 
решились сделать нападете. Отецъ прижался 
спиною къ одному выходу берлоги и закрыли его 
совершенно своими широкими плечами, а сынъ, 
вооруженный только поколюгою, начали колоть 
медведя черезъ другое отверзНе. Медведь, чув
ствуя боль, напрасно искали спасешя въ противо
положной стороне; ни когтями, ни зубами не моги 
онъ прохватить толстой, гладко натянутой шубы 
широкой л ечаго Юкагира, который защищали свой 
пости до твхъ пори, пока наконецъ удалось сы
ну заколоть зверя. Нередко однакожь за подоб
ную самонадеянность дорого платитъ промы
шленники. Одному Ю кагиру, плывшему на ветке 
по реке, и имевшему при себе только поколюгу,

* П акаст ъю  называютъ здъеь вообще веъхъ зверей, пром ы - 
шляемыхъ въ ловушки наживами. Подъ имеиемъ звгьрл собствен
но разумеется одинъ сохатый (Сибирский лось}, а иногда изъ 
уважения къ сердитому медвъдю величаютъ и его чернымс 
эвтьрсмъ.



случилось увидеть на берегу большаго чернаго 
медведя, который былъ занять выкапывашемъ 
кореньевъ, или мышьихъ гнезде, такъ, что про- 
мышленникъ надеялся подкрасться къ нему не
заметно и воткнуть въ него свой ножъ. Дей
ствительно, ему удалось подойдти близко къ мед
ведю и обхватить левою рукою заднюю его ногу; 
но прежде, нежели онъ могъ воспользоваться сво̂ - 
имъ ножемь, зверь, испугавшись неожиданнаго 
нападешя, пустился бежать на гору и поволокь 
за собою несчастнаго Юкагира по кочкамъ и 
пнямъ, такъ, что онъ, измученный и разбитый, 
долженъ былъ наконецъ оставить неугомоннаго 
пленника. Подобной участи подвергся одинъ Ру- 
скш, который плылъ черезъ Колыму на кар
басе и увиделъ сохатаго по средине реки. Разсчи- 
тывая, что карбасе не подымете огромного зверя, 
еслибы и удалось заколоть его въ воде, промы
шленнике вздумалъ накинуть его веревкою, при
вязать за рога къ лодке и прибуксировать къ 
берегу. Хитреце уже радовался своей счаст
ливой выдумке и верной добыче, но сохатый, 
доставши длинными ногами дно реки, вдругъ 
помчалъ привязанный къ рогамъ его карбасе 
на береге, въ лесъ, вместе съ промышлешш- 
комъ, который, забывъ и лакомое жаркое и сла
ву победы, почиталъ себя счастливымъ, когда 
успелъ выкарабкаться изъ безпокойнаго своего 
экипажа.

Между всеми домашними животными здешня? 
го края, во всякомъ отиошеши первое место за-



нимаетъ собака. Животное, какъ будто самою 
природою предназначенное быть сотоварищемъ 
человека, охранять его, следовать за нимъ на 
охоту, могущее, подобно ему, переносить всякш 
климатъ, питающееся на островахъ Южнаго моря 
бананами и травами, а на Ледовйтомъ мори ры 
бою, и везд Г. приносящее пользу, приучается здъсь 
къ тому, что въ другихъ странахъ вовсе ему 
несвойственно.

Крайность заставила обитателей сивера употреб
лять собаку, по видимому, въ сравненш съ други
ми животными, TBopenie слабое, вместо рабочаго 
скота. ВсЪ народы, живуице по берегами Ледо- 
витаго моря, отъ Оби до Берингова пролива, въ 
Гренлаидш, въ Камчатки, запрягаютъ зимою со
баки въ сани, совершаютъ на нихъ дальшя пу- 
тешеств1я и перевозятъ значительный тяжести.

Зд’Бшшя собаки весьма похожи на волка; 
морда у нихъ длинная, острая, уши острыя, 
стоячая, хвостъ длинный, и мохнатый; у иныхъ 
шерсть гладкая, у другихъ мохнатая, черная, 
б'Влая, рыжая, пъгая, и т. д. Величина ихъ 
также различна, однакожь хорошая нартенная со
бака должна быть не ниже аршина двухъ верщ- 
ковъ и некороче аршина пяти вершковъ. Лай 
ихъ походить болте на волчш вой. Круглый годъ 
проводятъ они на открытомъ воздухи; лЪтомъ 
вырываютъ себъ ямы въ земли, для прохлады, 
или ЦЕЛЫЙ день лежатъ въ води, избавляясь отъ 
комаровъ, а зимою ищутъ убижища поди сни- 
гомъ, и свернувшись въ глубокихъ сниговыхъ



ямкахъ, прикрываютъ морду своимъ мохнатымъ 
хвостомъ. Каждый хозяинъ держитъ у себя, кро
ме назначенныхъ въ упряжку собакъ, только 
одного кобеля и одну или двухъ сукъ, для при
плода. Изъ щенятъ вскармлнваютъ большею ча- 
епю  кобелей, а сукъ почти всъхъ бросаютъ въ 
воду. Выкармлпваше и обучеше собакъ для ъзды 
составляютъ главнейшее заняпе ръчнаго жителя. 
Щ енята, родившиеся зимою, прхучаются следу
ющею осенью къ упряжке, но не ранее третьяго 
года употребляются въ далыпя поездки. Самыхъ 
проворныхъ и смышленыхъ собакъ впрягаютъ 
впереди. Скорый и правильный бегъ всего цуга, 
состоящаго обыкновенно изъ 12-ти собакъ, а 
иногда и самая безопасность ездока, зависятъ отъ 
проворства и послушашя иередовыхъ собакъ. По
тому необходимо пр1учить ихъ слушаться одно
го слова хозяина и не бросаться на звериный 
следъ , что составляетъ самую трудную часть 
въ обучеши собакъ и очень редко удается. 
Обыкновенно вся упряжка съ визгомъ бросает
ся на следъ зверя, и никакая сила, кроме 
естественнаго препятствхя, не въ состояши удер- 
ясать ея. Въ такихъ обстоятельствахъ особенно 
ваяшо иметь хорошую передовую собаку. Несколь
ко разъ имели мы случай удивляться искуству, 
и обдуманной, такъ сказать, хитрости, съ ка
кими передовая мало по малу отвлекала прочихъ 
собакъ отъ зверинаго следа, или, если ей не 
удавалось, съ лаемъ бросалась въ противополож
ную сторону, какъ будто увидя тамъ другаго зве-



ря. Въ разъЪздахъ по обширнымъ тундрамъ, въ 
темныя туманный ночи, или сильны» мятели, 
когда путегаествениикъ, ни зги, не видя передъ 
собою, тщетно ищетъ поварни, и находится въ 
ежеминутной опасности замерзнуть, или быть за- 
несену сиегомъ, обученная передовая собака не
редко спасаетъ его отъ гибели. Можно быть уве- 
реннымъ, что среди необозримой, снъгомъ зане
сенной пустыни, собака всегда найдетъ поварню, 
въ которой хоть однажды бывала, и тогда путе
шественнику остается только лопаткой (необхо
димою принадлежностью зимнихъ поездокъ) от
рыть себе входъ въ найденный такимъ образомъ 
ночлегъ.

Лвтомъ собаки также полезны, и обыкновен
но употребляются для тяги лодокъ противъ те
чения. Замечательно, какъ при сей работе, если 
на дороге встретится какое нибудь препятствие, 
или переменится бичевникъ, собаки по одному 
слову хозяина переплываютъ на другой берегъ 
и становятся снова въ норядокъ. Даже по сухо
му пути, они перетаскиваютъ иногда, за неиме- 
шемъ лошадей, лодки (ветки), при птичьей лов
ле употребляемыя. Словомъ, для оседлыхъ ж и 
телей зд'Вшнихъ странъ, собаки такъ же полезны и 
необходимы, какъ олени для кочующихъ. * Вотъ

* Предлагали запретить ръчпымъ жителямъ держать собакъ, на 
томъ основании, что большая часть пойманной ры бы, (на одну 
упряж ку, въ 12 собакъ, надобно ежедневно огъ 50 до 70 сель
дей) назначается для ихъ корма, и такимъ образомъ отнимается 
у жителей терпящ ихъ голодъ, но с'ш мъра, в м е с т о  облегчения 
туземцовъ, отняла бы у нихъ все средства пропиташя. Боливии и



доказательство ихъ необходимости: въ 1821 го
ду, сильное поветрие истребило большую часть 
собакъ на берегахъ Индигирки, такъ, что у одного 
Юкагирскаго семейства, изъ 20 собакъ, осталось 
только два щенка, и те слепые, которые также 
должны бы погибнуть, еслибы хозяйка юрты не 
решилась вскормить ихъ своею грудью, нарав- 
нъ съ собственнымъ ребенкомъ. Такимъ ооразомъ 
два щенка сдЪлались въ последствш родона
чальниками многочисленнаго поколешя. Въ 1822 
году, большая часть Колымскихъ жителей поте
ряли отъ noBBTpia своихъ собакъ и были теме 
приведены въ самое бедственное положеше. Они 
принуждены были таскать на себе дрова, а также 
собранную въ разныхъ местахъ Добычу рыбной 
ловли. Работа была затруднительна и медлен
на, такъ, что время, удобное для птичьей и звери
ной ловли было пропущено. Всеобщий ужасный 
голодъ сделался отъ того следстглемъ недо
статка собакъ, которыхъ, по краткости лета и 
недостатку травянаго корма, заменить лошадьми 
невозможно.

Получивъ поняНе о внешней жизни и дейс'таяхъ 
сВвернаго Сибиряка, послВдуемъ за нимъ въ хи
жину, куда съ конца лета удаляется онъ отды
хать въ кругу семейства отъ понесенныхъ тру- 
довъ и по своему наслаждаться жизшю. Прежде 
всего, стены конопатятся мхомъ, обмазываются

моръ между собаками въ 1821 и 1823 годахъ достаточно доказа
ли неудобоисполнимость сего предложения , которое потому и 
было отвергнуто.



глиною, самый домъ до оконъ обсыпается землею, 
чувалъ исправляется, и т. д. Обыкновенно въ Де
кабрь, по окончании всехъ работъ, длинныя по
ляр ны я ночи собираютъ всехъ членовъ семейства 
вокругъ очага, где трескучее пламя заменяете имъ 
лучи солнца, надолго скрывшагося за горизонтъ. 
Огонь чувала и несколькихъ жирниковъ тускло 
светится сквозь ледяныя окна, а изъ трубе подни
маются BbicoKie столбы дыма и яры я искры раз- 
сыпаются надъ кровлями. Собаки, свернувшись, 
ложатся на снегу вокругъ домовъ, и только по 
временамъ прерываютъ всеобщую тишину ужас- 
нымъ воемъ, обыкновенно четыре раза въ день, 
но при лупномъ свете и чаще. Замечательно, 
что не смотря на множество собакъ въ Нижне- 
Колымске (при насъ было ихъ до 400), вой ихъ 
чрезвычайно разнообразенъ, такъ, что въ строй- 
номъ, хоть и неслишкомъ гармоиическомъ хорь, 
можно ясно различать высоюе, средше и низине 
голоса.

Маленькая дверь, обитая мохнатою шкурою 
бвлаго медведя, или оленя, ведетъ въ горницу. 
Хозяинъ дома, съ сыновьями, исправляетъ сеть 
изъ лошадиныхъ волосовъ, или приготовляетъ лу
ки, стрелы и копья. Ж енщины, на лавкахъ и на 
полу, выделываютъ шкуры зверей, добытыхъ на 
охоте мужьями, либо оленьими жилами, вместо 
нитокъ, шыотъ и чинятъ одежду. Надъ очагомъ 
въ железиомъ котле, варится рыба на кормъ со- 
бакамъ. Далье готовится для семейства скромный



объдъ, состоящий обыкновенно изъ вареной, или 
зажареной въ рыбьемъ жиръ рыбы, либо олени
ны. Какъ лакомство, подаютъ аладьи изъ крас
ной икры, или пироги, испеченные, вмЪсто муки, 
изъ толченаго муксуна, и начиненные искрошен
ными рыбьими брюшками, олениною, толченою 
макаршею. Пргьзжаго угощаютъ всъмъ, что есть 
лучшаго въ дом'Ь: сначала является струганина 
(тонкими пластинками наръзанная рыба, мерзлая, и 
ее ъдятъ сырую, прежде нежели она растаетъ), по- 
томъ юкола, копченые оленьи языки, топленый 
олешй жиръ, сырой мозгъ изъ оленьихъ костей, 
замороженное Якутское масло, мороженая моро
ш ка, словомъ — вен драгоцъннъйпия лакомства. 
Столъ, въ передиемъ углу горницы, покры
вается, вместо скатерти, кускомъ съти, а вмъсто 
салФетокъ подаются тонкая стружки дерева, впро- 
чемъ, послъдпее есть уже признакъ роскоши. Соль 
является ръдко, и то развъ для гостя, потому, 
что туземцы не только ея не употребляютъ, но 
чувствуютъ отъ нея даже отвращеше. Въ домахъ 
зажиточиыхъ жителей Нижне и Средне-Колым- 
ска, тотчасъ по пргсздъ, угощаютъ гостя чаемъ 
съ Китайскимъ леденцомъ и—съ юколою, вмъсто 
сухарей. Хлъбъ вообще ръдко подается. Изъ му
ки, которая здъсь очень дорога, приготовляютъ 
особаго рода питье, называемое затуранъ; муку 
зажариваютъ въ маслъ, или въ рыбьемъ жиръ, по- 
томъ разводятъ горячею водою и пыотъ, какъ чай, 
въ чашкахъ; такое питье съ хорошимъ масломъ 
приготовленное, очень полезно въ путешествш,



имеете npiflTHbiH вкусъ, а вместе съ темъ сыт
но и очень согреваете.

Къ ежедневнымъ занят1ямъ молодыхъ девушекъ 
принадлежитъ черпанье воды изъ проруби. Вся
кая девуш ка, имыощая хоть несколько притяза
ний на красоту или молодость, и непотерявшая 
еще надежды выдти за мужъ, наряжается около 
полудня въ свое лучшее платье и спеш ить съ 
ведрами на реку, къ проруби. Тамъ собираются

4 .. .
все ея подруги, разсказываютъ, слушаютъ ново
сти, уговариваются, какъ провести день, у кого 
будете вечеринка; словомъ, какъ въ Германш ко
лодцы, такъ здесь проруби служатъ любимымъ 
сборнымъ местомъ девушекъ. Нередко являют
ся между ними молодые парни и усердно помо- 
гаютъ красавицамъ черпать воду. Часто подобный 
встречи на проруби играютъ не последнюю ролю 
въ сердечныхъ дВлахъ молодыхъ Колымчанъ.

Святки, Масляница и Святая неделя приносятъ 
минутную жизнь въ местечко. Вь болыше празд
ники, по звуку колокола, все жители, какъ нель
зя лучше разряженные, собираются въ церковь. 
После службы священнике, съ крестомъ, посе
щаете все домы. Иногда въ праздники, при свете 
чувала, соседи собираются на вечеринки. Ж ен
щ ины садятся на лавкахъ; мужчины толпятся по 
горнице и около очага. Обыкновенно начинаютъ 
играми и песнями, а иногда, не смотря на то, что 
редко горница бываете более 3-хъ сажень длины 
и ширины, находятъ возможность плясать, или, 
лучше сказать, только прыгать, не передвига-



ясь съ места. У богатейшихъ главнымъ угоще- 
шемъ служить чай и выпивается въ неимовер- 
номъ количеств^: десять, двенадцать чашекъ, или 
стакановъ, порщя самая обыкновенная. Самовары 
здесь редки, и обыкновенно чай приготовляет
ся въ котле. На столике, въправомъ углу комна
ты , ставятся друыя лакомства: юкола, стругани
на, масло, а иногда, какъ предметъ роскоши, кедро
вые орехи. Не смотря на дороговизну, водка за- 
нимаетъ не последнее место на празднествахъ. *

На Маслянице также веселятся, и обыкновенно 
строятъ горы, хотя здешше жители и безъ того 
почти никогда иначе не ездятъ, какъ на саняхъ, 
по снегу или льду.

Такъ однообразно, въ бедныхъ наслаждешяхъ, 
проходить жизнь обитателей здешней ледяной 
пустыни, къ счастпо ихъ не имеющихъ почти ни
какого понятая о другихъ удоволылчйяхъ жизни. 
Если удачныя рыбныя ловли и охота предохра
нять ихъ отъ голода, и чай и водка есть у нихъ 
въ изобилш, они довольны—даже въ некоторой 
степени счастливы.

Жители Нижне-Колымска одарены крепкимъ 
телосложешемъ. Ростъ ихъ выше средняго, а 
между девушками попадаются очень хорошень- 
м я лица. Болезни очень редки, и мужчины до 
глубокой старости сохраняютъ всю свою бодрость. 
Здоровью ихъ много способствуютъ безпрестанное 
движение на свежемъ воздухе, и усшпя, требуе-

В ь самое дешевое время, Фунтъ самаго простаго чаю стоить 9 
рубл., Фунтъ сахару 4‘Д  рубл., а ш т о ф ъ  хлъбнаго вина 13*/а рублей.



мыя при частой езде  на нартахъ и беганьи на 
лыжахъ. Цынга, сколь часто свирепствующая 
въ странахъ, на западе отсюда леж ащ ихъ , 
является здесь редко, потому что жители, по 
недостатку соли, сохрани юте свои рыбные и мяс
ные запасы всегда мерзлыми.



Г Л А В А  V .

IIИ Ж П Е -К оЛ Ы М С К Ъ . —  О б ЗА ВЕДЕШ Е НАШ Е. —  ПпУ ГОТОВЛЕН1Е Э К С П Е -

дицш. — О сн о в а тел ьн о е  с о м н ы н е  объ  о тк ры тд я х ъ  с е рж а н т а  А нд-  

р е е в а . — П р и б ь г п е  А н гл ш ск а го  п у т е ш е с т в е н н и к а  К о к ре н а . — 

В е ч е р и н к а , — И р ы б ы п е  ш ту рм ан а  К о зьм ина . — П оТ>зд ка  на со-  

бл к л х ъ , — Н еобходимое о тс ту п л ен ш  о тъ  п ерво н а ча л ьн а го  плана . — 

П з в - п с п Е  о п р п Б ы т ш  Ч у к ч е й  съ М алаго А нюя и  отъ-Бздъ  г . 
М л т ю ш к п н л  в ъ  О с тго в п о е

Мъстечко Нижне-Колымскъ основано, по мнъ- 
niio Фишера, въ 1644 году, Якутскимъ казакомъ 
Михайломъ Стадухинымъ, который выстроилъ на 
съверномъ рукавъ ръки Колымы острогъ, цер
ковь и нисколько юртъ. Лътъ за шестдесятъ ост
рогъ еще существовалъ, и но немъ названъ рукавъ 
ръки Староострожскимъ. Въ послъдствш, для 
удобнъйшаго перевоза nponianTa, перенесли засе- 
лен1е на островъ, въ другомъ рукавъ находящих
ся. Острогъ лежитъ, по нашимъ наблюдешямъ, 
иодъ G8° 31 ' 53^ съверн. шпроты и 160° 35 ' 
восточн. долготы отъ Гринвича. Склонеше магнит-



ной стрелки было тогда 9° 56 ' О, а наклонеше 77° 
32*/,/. Ш ирина р'Ики здъсь три версты. Горизонтъ 
ограниченъ кы ю гу Анюйскими горами, очевидно 
соединенными съ такъ называемыми Бгьлыми 
Камнями , Пантелеевскою сопкою и Суровымъ 
Камнемъ, который издали имъетъ видъ кровли. Къ 
северу и западу взоры теряются въ необозри- 
мыхъ тундрахъ, изръдка покрытыхъ искривлен
ными лиственницами и мЪлкимъ ивовымъ кустар- 
никомъ. Самый острогъ обведенъ деревяннымъ за- 
боромъ, по угламъ коего выстроены четыре ма- 
леньк!я, остроконечный башни. Внутри сей ограды 
находится большое строеше для канцелярш, или 
присутственнаго мъста, и нисколько сараевъ, по 
большой части иустыхъ. Въ двухъ изъ нихъ сбе
регаются матер1ялы и остатки всякаго рода отъ 
бывшей, въ 1739 году, экспедицш лейтенанта Лап
тева, а также и отъ судовъ Палласъ и Ясашна, на 
которыхъ капитаны Сарычевъ и Биллинсъ совер
шали свои плавашя по Ледовитому морю. * М ъ- 
стечко Состоитъ, кромъ острога, изъ 1 церкви и 
42 домовъ и юртъ.

Въ Иижне-Колымскомъ уъздъ находятся еще че
тыре селеш я: Керетова (6 дворовъ), подъ 68° 49 ' 
27" сЪверн. широты и 12' восточн. долготы; Л о- 
ходскъ (15 дворовъ), 69°, 4 ' 21" с. ш. и 4 ' воет, 
долг.*, Черноусова (8 дворовъ), 68° 50 ' 20" с. ш.

* Суда era , столь извъетныя въ лЪтописяхъ Русскаго Флота, 
стояли преж де въ Н иж ие—Колымскъ, но во время одного изъ 
обыкновенныхъ зд*сь весенннхь наводнений, они были отнесены 
па 2 версты  отъ ръки  и версты  1*/а западнее острога, на м ъ - 
сто, покрытое лъсомъ, гдЪ теперь лежать.



и Ы ' 4*2" воет. долг.; Пантелеева (7 дворовъ), 68° 
35 ' Ы !/ ш. и АО' долг, (долготы считаны отъ на
шей обсерваторш въ Нижне-Колымскв.^ Кромв 
сихъ деревень, находится еще на рвкв Омолонв 
нвеколько незначительныхъ селенш.

По пргвздв моемъ въ Нижне-Колымскъ отвели 
мнВ квартиру въ самомъ большомъ домв, стояв- 
шемъ уже нвеколько лВтъ пустымъ и слывшемъ 
убвжищемъ нечистыхъ духовъ. Изба была вы
строена по общему образцу здвшнихъ строенш, и 
состояла изъ двухъ комнатъ, каждая въ двв ква- 
дратныя сажени, и въ 4 арш. вышины отъ полу 
до крыши, совершенно плоской и покрытой зем
лею. Первая комната, съ Русскою печью, служи
ла кухней; въ ней помветилъ я людей моихъ; въ 
задней, съ чуваломъ, расположился самъ. Въ обв- 
ихъ комнатахъ находилось по одному маленькому 
окну, задвланному слоемъ льда, въ 6 или 8 дюй- 
мовъ толщины, сквозь который проникалъ тус
клый еввтъ, подобный тому, какой даютъ на су
да хъ стекла, вдвланныя въ палубу надъ каютами. 
Скамья, служившая кроватью, шаткш столъ, и 
стулъ, связанный ремнями, составляли всю мою 
мебель. При всей скудости и твенотв, и не взирая 
на дурную репутацйо дома, провелъ я въ немъ 
зиму довольно сносно. Ж елая лучше предохра
нить себя отъ холода, приказалъ я выстроить 
передъ дверьми родъ сВней, и къ нимъ при
строили еще чуланъ, для сохранешя припасовъ и 
другихъ вещей.

Черезъ полчаса поелв моего пргвзда, возвратился



г. Матюшкинъ съ устья Колымы, куда ъздилъ онъ, 
вмъстЬ съ частнымъ Исправникомъ, собирать 
свйдъшя объ успЪхъ рыбнаго промысла. Намъ 
пртятдо было, за вечернимъ чаемъ, разсказывать 
о томъ, что мы испытали во время дороги, о но- 
выхъ предметахъ, нами встръченныхъ, о нартахъ, 
рыбномъ промысли, оленяхъ и Сибирскихъ мо- 
розахъ, въ честь которыхъ оставались мы при- 
томъ въ шубахъ, теплыхъ сапогахъ и шапкахъ: 
мы находились на берегахъ Ледовитаго моря.

На следующее утро, донесъ мнй г-н ъ  Матюш
кинъ о сдЪланныхъ имъ распоряжешяхъ. До при
бытия его въ Средпе-Колымскъ (2-го Октября), 
тамошнее мьстное начальство о нуждахъ экспе- 
дицщ не озаботилось: не было, ни припасено ни 
одной рыбы, ни привезено ни одного бревна для 
постройки обсерваторш, ни приступленокъ npiyro- 
товленпо зимовья у Баранова Камня, долженство- 
вавшаго служить приваломъ во время поъздокъ 
экспедищи, не взирая на подробный предиисаиня 
отъ Якутскаго Областнаго Начальника по симъ 
предметамъ. Исправникъ увърялъ, что ему каза
лось несбыточнымъ прибыпе экспедищи изъ С. 
Петербурга сюда въ нынЫннемъ году.

Tania неисправности могли иметь самыя па- 
губныя послт,дств1я для нашихъ дьйствш, если- 
бы г. Матюшкинъ, во время краткаго своего здЪсь 
пребывашя, похвальною своею деятельностью не 
успВлъ многаго поправить; узнавъ по прибытш 
своемъ о положении дЪлъ, онъ закупилъ и уло- 
жилъ тотчасъ половину нужной для экспедищи



рыбной провизш, закупивъ ее у жителей Колымска 
и окрестностей. По распоряжешю его и подъ его 
надзоромъ, не взирая на сильные морозы, отъ ко- 
торыхъ топоры^ какъ стекло, ломались, была вы
строена надъ домомъ моимъ башня, съ 4-мя окна
ми къ четыремъ странамъ сввта, для астроно- 
мическихъ наблюденш; вскорв послв моего np i- 
взда она была окончена, такъ, что мы могли пе- 
ренесть туда инструменты и начать наши занят1я.

Устроивъ насколько квартиру свою, я озабо
тился прежде всего заготовлешемъ остальнаго 
пров1анта и другихъ нужныхъ для экспедицш 
потребностей. Для сей цвли приглашены были 
на совВщаше зажиточные жители Нижне-Колым- 
ска и старшины Якутскихъ, Юкагирскихъ и Чу- 
ванскихъ селенш, находящихся на рвкахъ Омо- 
лону и Анюю. 25-го Ноября всв собрались; мы 
начали съ того, что установили положительную 
таксу, по которой жители согласйлись доставить 
намъ припасы и друпя потребности. * Опредв- 
ливъ cie, приступили мы къ неменВе важному 
распредвлешю подрядовъ по мврв способовъ 
участвующихъ и назначили сроки доставлешя. 
Анюйскге Ю кагиры, имввпйе въ прошедшемъ го-

* Цъны были определены следующнмъ образомъ: сырой M yit- 

сунъ 15 коп., чиръ 12 коп., муксунъ юхалы 12 к ., муксунъ ю ка- 
лы 8 к ., сельдь 8 к ., пудъ сушеной оленины, съ костями, 4 руб
ля; языкъ оленш 10 к.; за провозъ нарты до Баранова Камня, съ 
хозяйскимъ кормомъ, 2 рубл. въ день. З а  нарту во все время 
поездки 3*/2 рубл. въ день. Вьючная лошадь изъ Средне до Н и ж - 
не-Колымска 28 р . Выделанная оленья ш кура 2 р . Березовьтя 
полозья для нарты 4 рубля.
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ду изобильный олешй промыселъ, обязались до
ставить нужное количество оленьихъ кожь на 
походное передвижное жилище, называемое уро- 
са, также и большое количество оленьихъ ребръ 
для корма собакъ. Омолонск1е Ю кагиры должны 
были снабдить насъ березовымъ лесомъ на бай
дару и всемъ приборомъ, съ полозьями, на похо
дный нарты. Ж ители острога и другихъ селенш, 
по берегамъ Колымы лежащихъ, богатые одною 
рыбою, дополнили потребное для экспедищи ко
личество мерзлой рыбы, а сколько недоставало 
сухаго корма, т. е. юколы и юхалы, привозили 
изъ Средне и Верхне-Колымска на разстояше 800 
верстъ, ибо летнш  рыбный промыселъ былъ тамъ 
изобильнее, нежели при устье реки. Остался еще 
для успеха нашихъ поездокъ по льду весьма 
важный предметъ, т. е. выборъ для нашихъ 
нартъ потребнаго числа сильныхъ, привыкшихъ 
къ езде  собакъ, что поручилъ я казацкому сот
нику Антону Татаринову, бывшему проводни- 
комъ г. Геденштрома и слывшему здесь отли- 
чнымъ знатокомъ въ искустве водиться съ соба
ками. Такимъ образомъ сделали мы главный рас- 
поряжешя и оставалось только понуждать къ 
скоръйшему исполнешю ихъ.

Здесь встретилъ я однакожь много затруднений. 
Ж ители сомневались въ верной плате за достав
ляемые ими припасы, а местное начальство не 
имело доброй воли быть полезнымъ. Частный 
йсправникъ, преувеличивая бедность обывателей, 
старался всячески склонить меня къ уменьшенио



моихъ требований, и пугалъ разными несбыточ
ными разсказами о предстоящихъ опасностяхъ. 
Онъ утверждала,, между прочими, что зд1ашш 1 

собаки слишкомъ слабы и не могутъ выдержать 
столь дальней поездки, а проводники неопытны 
и ненадежны. Онъ разсказывалъ мни множество 
примеровъ коварства Чукчей, описывая ихъ лю
дьми самыми опасными и жестокими. Хотя и 
виделъ я, какъ преувеличены были его раз- 
сказы о предстоящихъ опасностяхъ, но не зная 
на кого положиться, принужденъ былъ, бо
лее или менее, верить его отзываыъ о состоянш 
края и обывателей. Снисходя такимъ образомъ не- 
отступнымъ его представлешямъ объ ужасныхъ 
усильяхъ и пожертвовашяхъ, который раззорен- 
ные жители должны делать для экспедицш, я 
согласился убавить сделанный по умеренной 
смете мои требованхя, такъ, что въ последствш 
мы даже нуждались. После бывшей въ 1812 году 
экспедицш г. Геденштрома рыбный и звъриный 
промыслы въ здешнемъ краю значительно умень
шились, и, действительно, бывали голодовки, такъ, 
что Колымчане принуждены были ръзать собаке 
своихъ. Но после того имели они время попра
виться и положеше ихъ было вовсе не столь 
бедственно, какъ Исправникъ описывалъ. Въ сле
дующее два года, озиакомясь более съ местно- 
стио, распределяли я поставки такимъ образомъ, 
что не отягощая жителей, экспедиция ни въ чемъ 
не нуждалась, даже могу утверждать, что зна
чительный сбытъ произведешй доставили жите-



лямъ немалый выгоды, и пребывание экспеди
ции нашей нмъло выгодное в л !яте  на промыш- 
леность и благосостояше ихъ.

Инструкцией) Государственнаго Адмиралтейска- 
го Департамента предписывалось мнъ: достигнувъ 
Шелагскаго мыса, разделить экспедищю на два 
отряда, изъ коихъ съ однимъ следовать мнъ на 
сьверъ, для отыскашя предполагаемой земли, а 
другому описывать берегъ материка, такъ далеко 
на востокъ, какъ обстоятельства позволять. Для 
исполнешя того и другаго требовалось до бОнартъ, 
съ 600 собакъ. Поьздка должна была начаться не 
позже Февраля мъсяца и намъ оставалось для по
купки нартъ и значительного количества корма 
собакамъ только около 2-хъ мисяцовъ. По словамъ 
Исправника и по обыкновенному ходу дълъ срокъ 
бы ль весьма недостаточен®, однакожь мы усп®- 
ли запастись всъмъ нужнымъ.

Ноября 30-го Исправникъ отправился по д®ламъ 
службы на Ашой и Алазею, собирать ясакъ съ 
кочующихъ тамъ Тунгусовъ и Юкагировъ.

Между тЪмъ, готовясь къ предстоящимъ поЪзд- 
камь, собирали мы у жителей нужныя намъ св®- 
дъш я о предметахъ, относящихся къ ц®ли экспе- 
диц1и. Пребываше въ Нижне-Колымски, въ 1767 
году, трехъ геодезистовъ Лысьева, Пушкарева и 
Леонтьева, было, бол®е или мен®е, еще у всъхъ 
въ сввжей памяти; о сержант® Андреев®, быв- 
шемъ здъсь въ 1762 году, весьма немногие по
мнили, сказывая, что онъ предпринимал® отсюда 
одно путешеств1е на Индигирку и другое къ Me-



двтъжъимъ островамъ. О видънной имъ на съве- 
ръ земли} слъдахъ миогочисленпаго оленнаго 
народа съвернъе Медвъжьихъ острововъ, и тому 
подобныхъ вещахъ, упоминаемыхъ въ журналт» 
Андреева, здъсь никто не зналъ и отъ старожи- 
ловъ и отцовъ своихъ не слыхивалъ. Совершен
ное невъдъше жителей объ открьгияхъ Андреева, 
помВщенныхъ даже на новъйшихъ картахъ, по
казалось намъ тъмъ странице, что о походахъ 
Павлуцкаго, бывшихъ гораздо ранъе (т. е. въ 
1731 году) еще мнопя подробности были имъ 
известны. Замечательное открмпе Андреева мог
ло ли быть забыто, когда помнили поездку его 
къ Медвежьимъ островамъ? Признаюсь, все сш 
соображешя не поселяли въ насъ болынаго до
вертя къ открыт!ямъ сержанта Андреева.

Въ подобныхъ, занимательныхъ для насъ изы- 
скашяхъ, упражнешяхъ на обсерваторш и опы- 
тахъ надъ скоростью бега собакъ проходило 
время неприметно , а каждый день научалъ 
насъ чему нибудь новому. Съ особеннымъ восхи- 
щешемъ взирали мы на величественнейшее по
лярное явлеше, освещавшее продолжительную 
здесь ночь. То окрашивалось небо дугообразнымъ 
тусклымъ светомъ, то двигались медленно и бы
стро огненные столпы, то зажигались пуки яр - 
кихъ лучей, достигавнпе расходившимися вер
шинами до зенита, изображая свътлые венцы 
вокругъ полной луны. Мгновенныя измБнен1Я, ты
сячи безтелесныхъ Фигуръ, появлявшихся, какъ 
светлыя тъни, на темноголубомъ небе, при глу-



боной, ненарушимой тиш ине ночи, придавали яв- 
лсшямъ необыкновенную занимательность и таин
ственность, приковывавпня изумленнаго наблюда
теля силою, какь будто сверхъ-естественною.

Предоставляя себе говорить о северныхъ схяш- 
яхъ съ большею подробностью, скажу здесь толь
ко одно, какимъ образомъ объясняютъ ихъ здвш- 
Hie жители. Морскими ветрами разведенное вол
нение, говорятъ они, бьетъ сильно въ ледяныя 
горы; отразивппяся отъ нихъ брызги, раздроб
ляясь въ воздухе, преломляютъ яркш цвете ог- 
ромныхъ льдинъ и представляются намъ въ ви
дь светлыхъ столповъ, или сполоховъ.' Такое 
темное понятхе о северномъ cianiii можно упо-_ 
добить несвязнымъ разсказамъ о какомъ нибудь 
nponcmecTBin, где сохранились одни назвашя 
дъйствующихъ лидъ, ибо весьма вероятно, что 
льды и воды имеютъ участ!е въ произведена! 
северного С1ян1я.

Декабря 2-го, къ всеобщему удивленно, прибы
ла вода, гонимая свверо западными и западными 
ветрами съ моря въ Колыму, съ такою силою, 
что принудила реку течь въ верхъ, съ быстротою, 
противъ коей не удержались сЪти, спущенный 
жителями въ проруби для ловли рыбы; нальду 
сделались широкхя трещины и вода выступи
ла изъ береговъ. Съ морской водою прибыла 
въ реку рыба, подкрепившая надежду нашу на 
изобшпе осенняго промысла.

Декабря 31-го обрадовало насъ совершенно не-



ожиданное появленте известнаго Англшскаго пе
шехода, капитана Кокрена, котораго любопыт
ство привело даже и сюда. * Ограниченные толь
ко собсгвенныме нашимъ обществомъ и совер
шенно отделенные отъ просвещеннаго wipa, мы 
весьма обрадовались такому приятному прираще- 
Hiio малаго нашего круга. Мы встретили новый 
годе при порядочномъ морозе, 37° по Реомюру. 
Полуденное солнце, долженствовавшее появиться 
на горизонте еще 28-го Декабря, скрывалось еще 
за снежными и ледяными горами, окружающими 
вдали низменныя болота Колымсшя; серый ту
мане стлался наде низкимъ кустарникомъ бедной 
тундры; небо покрывалось белизною. Съ 3-го 
на 4-е Января морозе возвышался до 39% а 5-го 
числа., ве продолжеше 24-хе  часове, термометре 
показывале 40° по Реомюру. Дыхаше захваты
вало; леде вь окнахе растрескался. Ве избе моей 
пылале безпрестанно огонь, но не взирая на то, 
ве ней было таке холодно, что я принуждене 
быле сидеть ве шубе и теплыхе сапогахе, и

* Г. Джонъ Дунденъ Кокрепъ (Cochrane), капитанъ Англшскаго 
Флота, извистеиъ своими путешествиями пишкомъ. Гостепршмство 
Рускихъ и готовность оказать всякому нуждающемуся услугу и по
мощь, дали г. Кокрену возможность совершить свое путешествие 
и доъхать до Колымска. Для того нужны были только откры
тый листъ отъ Губернатора, казакъ для сопровождешя, и К о - 
кренъ совершалъ безъ всякой платы по пустынямъ Спбири, на 
повозкахъ и верхомъ, птыиее свое путешествие. Онъ изъявил» 
желаще присоединиться къ нашей экспедицш , но я  не принялъ 
его предложешя, потому, что когда каждый лишни! Фунтъ гру
за былъ намъ въ тягость, уве.шчеше числа людей еще однимъ 
сопутннкомъ слишкомъ затруднило бы наст».



когда писалъ, то чернила мои отогревались въ 
горячей воде.

Действхе горизонтальной реФракцщ произвело 
роде Ф аты  Морганы; горы , лежапця къ югу, ка
зались намъ, въ разныхъ искаженныхъ видахъ, 
висящими на воздухе; дальнейшая горы пред
ставлялись съ опрокинутыми внизъ вершинами; 
река сузилась; противолежащш берегъ казался 
находившимся почти у нашихъ избъ.

Ж естоше морозы препятствовали обыкновенной , 
ловле подледной рыбы, производимой жителями 
сетью  на устьяхъ Колымы, и потому Колымча
не начали съезжаться въ острогъ, более и бо
лее наполнявшшся народомъ и собаками, друж 
ный лай, или вой которыхъ по временамъ огла- 
ш алъ воздухе.

Часто и много говорили намъ о прежней здесь 
веселой ж изни, когда рыбный промыселъ бывалъ 
изобильнее и сохатые (лоси) не чуждались бе- 
реговъ К олымы, прозванной Сибиряками З о -  
лотымъ Дномъ. Но время безпечныхъ увеселе- 
нш  минуло и здесь; оно осталось единствен
но въ воспоминашяхъ и песняхъ. Ж елая позаба
вить Колымскихъ жителей и дать гостю моему 
понятие о здеш нихъ увеселешяхъ, пригласили я  
въ Крещенье почетныхъ особъ на вечеринку, из
бравши для того одинъ изъ просторнейшихъ до- 
мовъ, пpинaдлeжaвшiй здешнему казаку скрыпа- 
чу. Гостиная, и вместе съ теми зала для тан - 
цовъ, въ 6  аршинъ во все стороны, была вели
колепно освещена рыбьимъ жиромъ. Стены и



лавки, после долгаго времени вымытый, были 
покрыты кусками пестрой матерш, а полъ усы - 
панъ желтымъ пескомъ. Для дамъ были припа
сены чай, нисколько кусковъ белаго сахара и 
кедровые орехи; ужинъ состоялъ изъ пироговъ, 
струганины, юколы и мороженаго оленьяго моз
га. Въ 5-ть часовъ явились гости, въ лучшихъ 
шубахъ и нарядахъ; дамы уселись на лавкахъ и 
запели народныя песни; молодыя играли въ раз- 
ныя игры и плясали, тихо и чинно, какъ будто 
на заказъ, подъ странные звуки, извлеченные тя
желыми руками нашего музыкальнаго хозяина, 
стараго промышленника, изъ треснувшей скрып- 
ки, натянутой струнами изъ крученаго шелка и 
оленьихъ жилъ. Въ 10-ть часовъ всъ разошлись, 
весьма довольные проведеннымъ вечеромъ.

На следующга день поъхали мы осмотреть 
оставпйеся отъ Биллингсовой экспедицш суда, 
Палласъ и Ясашна, столице теперь въ лъсу, въ 
2 -хъ  верстахъ отъ острога, куда занесены они 
высокою водою. Члены судовъ нашли мы 
еще довольно свежими, хотя уже почти 50 лётъ 
подвержены они непостоянству погодъ. На воз- 
вратномъ пути осмотръли мы хранящаяся въ ма
газине достопримечательности: мортиры, бомбы 
и разныя оруд1я для прорубки льда, остаышя- 
ся после лейтенанта Лаптева въ 1739 году.

Февраля 2-го  прибыль благополучно изъ Якут
ска штурманъ Козьминъ, съ большимъ транспор- 
томъ припасовъ и потребностей разнаго рода. 
Сверхъ того г. Козьминъ обрадовалъ насъ еще



весьма пртлтнымъ гастрономическимъ подаркомъ: 
пудомъ свъжеи, мерзлой оленины, и молокомъ и 
сливками, замороженными въ кружкахъ, и та- 
кимъ образомъ сохраненными въ совершенной с в ё -  

жести. Tanie припасы, а въ особенности молоко, 
считались з д ё с ь  величайшею роскошью, и мы ра
ды были, что п о с л ё  столь долгаго времени, мог
ли полакомиться с в ё ж и м ъ  мясомъ и чаемъ со 
сливками.

Наступало для Нижне -  Колымска самое бле
стящее время: пргьздъ купцовъ изъ Якутска, на 
пути ихъ къ Чукотской ярмарка, въ Островную 
крвпость на А н ю ё . Числомъ до 20 -ти , и м ё я  каж
дый отъ 1 0 -ти  до 40 навыоченныхъ товарами ло
шадей, купцы пргвзжаютъ сюда, и сбываютъ 
часть своихъ товаровъ, для чего стекаются ко време
ни ихъ пргвзда окрестные жители, съ шкурами 
пушныхъ звврей, прюбрътенными охотою, или 
ы ё н о ю  съ Алазейскими Тунгусами, прикочевываю
щими ежегодно, в ъ и с х о д ё  Января, къустьямъ ръ - 
ки Омолона. Мъна бываетъ весьма выгодна для 
Рускихъ: за малое количество чаю, табаку, и осо
бенно водки , в ы м ё н  ива ютъ они у Тунгускихъ 
пр1ятелеи годовой промыселъ пушныхъ звърей, 
преимущественно песцовъ, которые въ большомъ 
изобилш водятся на безлвсныхъ тундрахъ, из- 
бираемыхъ Тунгусами для кочеванья. Подобна- 
го рода торгъ скоро совершается; страсть Т уи- 
гусовъ къ горячимъ напиткамъ такъ сильна, что 
неръдко, п о с л ё  н ё с к о л ь к и х ъ  глотковъ, отдаютъ 
они весь запасъ м ё х о в ъ  за стакаиъ водки, а за



второй даже свой последнш санапхъ (т. е. верх
нее платье).

Столь легко прюбретенпыя пушныя шкуры, 
Нижне-Колымскими торгашами съ великимъ ба- 
рышомъ продаются и промениваются купцамь 
Якутскимъ.

На бывшей сего года въ Нижне-Колымске яр
марке, самыя низк1Я цены главнейшихъ товаровъ 
состояли следующгя:

1 ф. Черкасскаго листоваго табаку . 3 */2 рубл.
— белаго сах ар а ............................. 4 1/„ —
—  Китайскаго леденцу . . . .  3 —
— чаю низкаго сорта . . . .  9  __
— нитокъ т о н к и х ъ ....................... 3 */„ —
Осмина простаго хлебнаго вина. . 13‘/„ —
Кусоке китайки (въ 9 арш инъ). . 10 —
--------- полушелковой матерш, въ 20  и

2 1  а р ш н н ъ ..............................30 __
Холста толстаго (аршинъ) . . . .  1 __
Платокъ бумажный пестрый . . .  4 __
При конце торга, цены почти всегда удвои- 

ваются: Фунтъ чаю стоите тогда обыкновенно до 
15 р ., белаго сахара 10 рубл., осмина водки 20 
рубл.; торговые обороты делаются частно на 
деньги, частно на мену, мехами и рыбою въ 
маломъ количестве. Цены пушныхъ зверей были
въ нынешнемъ году елвдуюиия:

. . отъ 8Лисица красная
---------  черная .
Песецъ белый . 
Песецъ голубой.

50
2%
7

10  руб. 
150 —

3 —  

10 —



Соболь * .......................отъ 10 до 25 руб.
Стерлядь (въ 20 ф .)  . —  5 —
Нельма (род® Форели) въ 30 ф . —  5 —
Якутсше купцы пользуются т®мъ, что хотя 

здесь въ оборот® мало денегъ, но жители долж
ны вносить подати наличными деньгами.

Во время ярмарки обыкновенно появляется бо
лее жизни и движения въ Нижне-Колымск®; за 
н®сколько дней улицы становятся уже шумны; 
множество пр5®зжающихъ окрестных® жителей, 
съ ц®лыми стаями собак®, наполняют® домы и 
кануры. Проводникам® нарт® много труда со
держать порядок® между собаками, привыкши
ми к® одиночеству и внезапно окруженными мно
жеством® себ® подобных®, отъ чего нер®дко про
исходят® между ними жестошя битвы. Владете- 
ли домов® приготовляют® свои комнаты для при- 
нят1я пргезжихъ гостей, вставляют® новыя льди
ны въ окна, выколачивают® м®ха, складывают® 
их® въ чуланы, подновляют® нарты и упряжку; 
словом®, все ожидает® зд®сь пргезда Якутских® 
купцов®. И вот® появляется на горизонт® обла
ко пара, и бол®е и бол®е приближаясь, озна
чает® путь каравана; всякш, кто только мо
жет® двигаться, сп®шитъ на встречу друзьям® 
и знакомым®. Среди ликовашя и п®сеиъ въ®з- 
жаетъ караван® въ острог® и разделяется по до
мам®, въ которых® обыкновенно н®сколько дней

* Дина собольихъ шкуръ значительно переменяется въ раз
ные годы. Въ 1821 году шкура стоила до 40 рубл., а въ сле- 
дующемъ только 15 рублей.



сряду веселятся до поздней ночи. Вспори после 
того пргвзжаетъ изъ Средне-Колымска Исправ
никъ, съ своею каицеляр1ею, для сбора податей 
и тому подобнаго. Съ его появлешемъ исчезаетъ 
безпечная радость обитателей Нижне-Колымс- 
ка и является несчастная страсть къ тяжбамъ. 
Несогластя и ссоры заступаютъ место увеселе- 
Н1Й. Пользуются каждымъ поводомъ къ жалобъ 
Исправнику, который не всегда находитъ свой 
разсчетъ въ водворенш между жителями мира 
и согласгя.

Наконецъ, изъ Островнаго пргезжаетъ казакъ 
съ извъстаемъ о приближеши Чукчей; тогда все 
отправляются въ путь, и Исправникъ, оставя не- 
конченныя дела въ архиве до будущего года, спе- 
шитъ въ Островное, предупредить тамъ пргвздъ 
Чукчей; купцы, на нартахъ, нанятыхъ у здеш - 
нихъ жителей, за довольно дорогую цену, * сле- 
дуютъ за Исправникомъ, и улицы и дворы сно
ва пустеютъ. Въ конце зимы возвращаются куп
цы и Исправникъ изъ Островнаго, но не оста
навливаются уже въ Нижне-Колымске, продолжая 
путь свой черезъ Средне-Колымскъ домой. Вско
ре наступающая весна вызываетъ Колымчанъ 
на берега озеръ и ръкъ, къ обыкновеннымъ лет- 
нимъ заняиямъ, и тогда деятельность въ остроге 
исчезаетъ, мертвая тишина заступаете место все-

Обыкновенная цтна за упряжку 10—12 собакъ, на прабздъ 
250 верстъ, отъ Нижне—Колымска до Островнаго, 100 рубл., во 
часто платятъ и болте.



общей веселости, и въ осиротг,лыхъ хижинахъ, 
снова заколачиваются двери и окна.

Отъ моего эпизодическаго отступления возвра
щаюсь къ разсказу въ хронологическомъ порядки.

Въ течеше зимы закупленные и съ разныхъ 
мъстъ доставленные рыбные запасы * отосланы 
были на устье Восточной, или Каменной Колымы, 
въ урочище Сухарное (120 верстъ къ скверу отъ 
острога); члены нартъ также были доставле
ны съ рт>ки Омолона и для устроешя нартъ раз
даны проводникамъ, выбраннымъ къ предстоя
щему путешествие; недоставало моржевыхъ рем
ней, замъняющихъ желъзо и ковку въ скръпле- 
нш нартъ, и мы должны были ждать п р и б ь т я  
Чукчей на Анюй, для закупки у нихъ ремней.

* Запасы  заключались въ следующемъ: 
для употребления людямъ хахты (чировой юколы). 850
для собакъ муксуновой ю к о л ы ..................................  4,289

Муксуновыхъ юхалъ ......................................... 3,985
Щ окуровыхъ ю х ал ъ .....................................  700

Костей м у к с у н о в ы х ъ .....................................................  500
С веж ихъ замороженыхъ с е л ь д е й .............................. 30,740
------------ —------------------м уксун овъ ................................  543
Оленьихъ провяленыхъ б о к о в ъ ...................................  1,323
Для надлежащего понят1я объ исчисленномъ запасе должно за

метить, что въ корме собакамъ каждая крупная муксуновая юха- 
ла равняется пяти сельдямъ, такая же средняя юхала 3’/2 сельд., 
свежш муксупъ 8 сельд., две щокуровыя юхалы 1 сельди, 1 кость 
муксуновая 1’/2 сельд., бокъ оленш 8 сельдямъ. Такимъ образомъ, 
принявъ за сравнительную единицу легко провялеиую сельдь, 
коихъ восемь и десять составляютъ хорошую порцгю каждой 
собаке на день, равнялся весь приготовленный въ кормъ соба
камъ запасе наше 18,944 сельдямъ.



Февраля 12-го изввстился я , что изъ числа 
36 нартъ, съ собаками, требованныхъ мною, го
товы будутъ только 29, къ половинв Марта; 
проводники увъряли меня также, что ранве се
го времени нельзя пуститься въ путь и потому, 
что собакамъ не выдержать сильныхъ морозовъ, 
на болыиихъ перевздахъ, по совершенно откры- 
тымъ мвстамъ, тъмъ болве, что оив вовсе къ 
тому не привыкли.

Принимая все къ соображешю и не желая 
провесть цвлаго мвсяца въ бездвйствш, я отмв- 
нилъ прежшй планъ, и вознамврился, состава 
отрядъ изъ готовыхъ уже нартъ съ собаками, 
какъ малъ и безсиленъ онъ ни былъ, отпра
виться безъ потери времени для описи берега 
къ востоку, возвратиться въ Нижне-Колымскъ 
къ сроку изготовлешя полнаго количества нартъ 
и проч ., и тогда пуститься черсзъ ледъ на 
свверъ.

Февраля 14-го отправилъ я три нарты, съ хо
рошими собаками, подъ надзоромъ 3-хъ казаковъ 
(изъ которыхъ одинъ зналъ Чукотский язьзкъ), 
къ нашимъ запасамъ въ Сухарное, гдв имъ над
лежало откармливать собакъ, отощавшихъ отъ 
частой Взды хозяевъ по промысламъ.

Г-нъ Матюшкинъ отправился въ Островное, 
познакомиться съ Чукчами, закупить у нихъ 
нужные для нартъ моржевые ремни и китовыя 
ребра, * а въ особенности успокоить сей не-

Отъ выступающей морской воды остается на поверхности 
льда морской разсолъ, по которому деревянный полозья весьма



доверчивый народъ на счетъ нашего путешест
вия по берегамъ ихъ, объясняя имъ, что мы наме
рены отыскать свободное отъ льдовъ море для 
плаваяiя судовъ съ товарами, доставлеше кото- 
рыхъ сухимъ путемъ обходится весьма дорого.

Еще до отъезда кунцовъ и жителей въ Ост
ровное наступила масляница. Соорудили гору, 
украсили ее Флагами Лаптева и Биллингса, и 
выставили несколько ведръ сваренаго чаю и не
сколько пудовъ кедровыхъ ореховъ; противъ та
кого сильнаго магнита ничто не могло устоять; 
женщины и девушки, ловше парни, купечесше 
прикащики и казаки спускались съ горы целы
ми группами, на оленьихъ кожахъ (вместо са- 
нокъ), и до поздняго вечера предавались смеху и 
шуткамъ. Погода весьма благопр!Ятствовала об
щему увеселешю, ибо 18-го числа, въ первый 
день Масляной недели, задулъ, такъ называемый, 
теплый вп>теръ, отъ юговостока, и термометръ, 
стоявшш 16-го числа на 32° Реомюр., возвысил
ся 18-го, въ 4 часа по полудни, до 4°, при яс- 
иомъ небе.

Наконецъ получено извесле изъ Островнаго о 
прибы ли 26-ти  человеке Чаунскихъ и Примор~ 
скихъ  Чукчей, на место, называемое Элопъ-бало, 
отстоящее отъ Островнаго на 90 верстъ; Носовые 
Чукчи, изъ окрестностей Берингова пролива, ко-

тяжело скользить; для отвращешя такого неудобства привязы
ваются подъ полозья китовыя ребра, которыя, будучи тверже 
дерева, не всасываютъ въ себя соли и не задерживаютъ саней.



чевали въ болыпемъ числи позади первыхъ. И з- 
BliCTie весьма обрадовало Якутскихъ купеческихъ 
прикащиковъ, и они спъшили Ъхать въ Ост
ровное, а за ними отправился туда и г-нъ Ма- 
тюшкинъ, въ сопровожден^ г-на Кокрена. *

* Г. Кокрепъ намеревался добраться къ Чукотскому Носу и 
Берингову проливу съ обратно идущимъ Чукотскимъ карава- 
номъ, но познакомясь короче съ Чукотскимъ народомъ, оставилъ 
планъ свои и возвратился въ Нижне-Колымскъ.
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ЛЫМСКЕ.

Я уже изложилъ причины, побудившая меня 
отступить въ семь году отъ данной мнъ ин- 
струкцш и предпринять съ немногими спутни
ками путешествие по льду въ море. Съ великимъ 
трудомъ удалось мнъ въ такое короткое время 
достать девять нартъ, съ надлежащимъ числомъ 
собакъ, но только три нарты были назначены 
для моего путешеств1я; остальныя шесть, на
груженный пров1антомъ для насъ, кормомъ для 
собакъ, и проч., должны были, для сбережения 
по возможности съъстныхъ припасовъ, тотчасъ 
по разгрузив обратиться назадъ.



Съ тремя нартами хотВлъ я осмотреть, такъ 
далеко, какъ позволять обстоятельства, берега, 
на востокъ лежащее. Глубоко вкоренившшся и 
всеобщей страхъ туземцовъ къ Чукчамъ заставилъ 
меня выдавать за окончательную цель предпри- 
нимаемаго путешеств1я точнейшее обозреше и 
определеше Баранова Камня и окрестныхъ бер'е- 
говъ, которые составляюсь предметъ и пределе 
поездокъ туземцовъ на востокъ, Немнопе изъ 
нихъ ръшатся пройдти верстъ 50 далее; все ос
тальное протяжеше берега на востокъ имъ совер
шенно неизвестно. Не смотря на то, узнавъ, что 
я намеренъ посещать Чукчей, они охотно согла
сились мне сопутствовать и я могъ выбрать се
бе лучшихъ и надежнейшихъ проводниковъ.

Весь берегъ отъ Колымы до Шелагскаго мыса 
совершенно необитаемъ и изредка посещается 
Чукчами, которые тутъ охотятся, или собираюсь 
выбрасываемый моремъ л е с е , но кажется, и 
они не переходятъ за Большой Барановъ Ка
мень, составляющей пределе поездокъ Рускихъ, 
такъ, что здесь остается полоса земли, верстъ на 
80 шириною, никемъ не посещаемая. За сею, такъ 
сказать, нейтральною землею, лежать простран
ный мшистыя равнины и поля, на которыхъ во
инственные Чукчи, сохранившие доселе свою не
зависимость, скитаются съ безчисленными стада
ми оленей. Каждое покушеше вторгнуться въ 
ихъ земли наблюдается ими съ большимъ вни- 
машемъ, и, какъ некоторые горьые опыты 
прежнихъ летъ доказали, Чукчи всегда ирнни-



мали миры къ отраженно вторженш. Наше вне
запное появлеше въ близкихъ безлюдныхъ сте— 
пяхъ должно оыло произвесть большое безпокой— 
ство между Чукчами; потому намъ надлежало пре
имущественно остерегаться и не возбуждать въ 
нихъ какого нибудь подозръшя, которое могло 
помъшать достижении цъли экспедицш.

Три изъ моихъ нартъ, собственно для путеше- 
ств1я назначенныя, находились уже, какъ выше 
сказано, въ Сухарной.

Туда послалъ я , 18-го Ф евраля, шесть нартъ 
съ пров1антомъ, которыя должны были сопро
вождать насъ только въ первой части пути, а 
19-го отправился самъ^ съ г-мъ Козьминымъ, въ 
путь. Важнъйпне жители города провожали насъ 
до маленькаго, не вдалеке лежащаго озера.

Довольно хорошо уъзженная дорога, извива
ясь между мълкими кустарниками, довела насъ 
къ ночи въ деревню Черноусову, въ 45 верстахъ 
отъ Нижне-Колымска. Отдохнувъ сами и давъ 
отдыхъ нашимъ сооакамъ, продолжали мы на 
другой день по утру путь и достигли, черезъ 
восемь часовъ Ъзды, къ вечеру 20-го Февраля, мъ- 
стечка Лобазнаго, лежащаго въ 80 верстахъ отъ 
нашего ночлега.

Въ устьъ восточнаго рукава Колымы, которая 
здЪсь въ ширину 23 версты, находится плос- 
К1И̂  голый и столь низменный островъ 1 что 
зимою онъ совершенно равенъ съ горизонтомъ 
ръки. На южной оконечности его построены 
два балагана, или сарая, въ родъ описанныхъ



выше поваренъ, отстояние одинъ отъ другаго 
почти на полверсты, и служашде защитою отъ 
сильныхъ морскихъ ветровъ жителямъ Нижне- 
Колымска, когда зимою посещаютъ они сей край 
для рыбной ловди и охоты — это подоб1е чело- 
веческаго жилья называется: Сухарное. Верстъ 
за 50 исчезаютъ даже мелше, стелющееся кустар
ники, которые до сихъ месть иногда еще попа
даются. Здесь глазамъ представляется необозри
мая снежная равнина_, и ужасное однообразие 
прерывается только кой где выставленными ло
вушками песцовъ. Со временемъ привыкаешь ко 
всему, но первое впечатление, при виде необъят- 
наго пространства земли, покрытаго саваномъ сне- 
говъ^ ни съ чемъ не можетъ сравниться; даже ра
дуешься, когда ночь, покрывая все темнотою, про
изводить хоть какую нибудь перемену.

Еще не достигли мы Сухарнаго, какъ уже со
вершенно смерилось. Мы никакъ не могли раз- 
смотреть занесенныхъ снегомъ балагановъ, и ве 
роятно проехали бы мимо, если бы намъ не ука
зали места ихъ искры, къ счасию вылетевшая 
изътрубъ, вместе съ дымомъ. Измученные собаки 
повернули въ сторону, безъ понуждешя побежали 
скорее и остановились у снежнаго бугра, где 
проводнике увВдомилъ насъ, что мы приехали къ 
первому Сухарному балагану. Пока я осматривал
ся во все стороны, ища чего нибудь похожаго 
на человеческое жилище, къ великому удивленно 
моему, вылезли изъ-подъ снега, одинъ за дру- 
гимъ, наши три казака, посланные впередъ съ



дорожными нартами. Они провели насъ сквозь 
отверзтае, вырытое въ снегу на подветренной сто
роне, въ балагане, вышиною около двухъ арш ине, 
где се радостью нашли мы горящга огонь. Со
гревшись и подкрепивъ себя хорошимъ ужиномъ, 
мы провели ночь въ нашей снежной пещере очень 
хорошо, не смотря на то, что она была наполне
на густымъ дымомъ, который набивало сильнымъ 
ветромъ.

Весь следующш день занимались мы размеще- 
шемъ нашихъ вещей и припасовъ по нартамъ, 
и другими приготовлешямн къ путешествие. Наша 
поездка была довольно различна отъ обыкновен- 
ныхъ путешествш, а потому, кажется, не лиш 
нее будете сказать несколько слове о нашемъ сна
ряжении. Мы взяли се собою коническую па
латку, изъ оленьихъ кожь, два топора, карман
ный Фонарь, се двумя восковыми свечами, желез
ную плиту для раскладывашя на ней огня, ж елез
ный треножнике, чайнике и котелъ; для кажда- 
го изъ насъ несколько белья и медвежью шкуру, 
вместо тюфякэ, и Для каждыхъ двухъ человеке 
одеяло изъ двойныхъ оленьихъ ш куре. Изъ ин- 
струментовъ взяли мы два хронометра, одни се
кундные часы, два секстана, ее искуственнымъ 
ртутнымъ горизонтомъ, спиртовой термометре, 
три пель-компаса, изъ коихъ одинъ се призмою, 
зрительную трубу, телескопе, веревку се оз- 
начешемъ Футовой меры и еще некоторый ме
лочи. Провианта для пяти человеке на одинъ



месяце было приготовлено: 2 '/а пуда ржаныхъ 
сухарей, 1% пуда говядины, 10 Фунтовъ сухаго 
бульона, 2 Фунта чаю, 4 Фунта сахару леденцу, 
8 Фунтовъ крупы, 3 Фунта соли, 39 рюмокъ креп
кой водки, 12 Фунтовъ табаку и 200 штукъ лучшей 
копченой юколы. На каждомъ изъ насъ одежда 
состояла изъ п а р к и , довольно широкой к у х 

л я н к и ,  болыпихъ меховыхт» сапоговъ ([ т о р б а -  
сы), такой же шапки и рукавице; все было 
сшито изъ олеиьихъ шкуръ. Для корма соба- 
камъ запасли мы 790 ш. большой муксун, юколы, 
1200 ш. юколы и 2400 ш. свеж. замороженыхъ 
сельдей. Сельди помещались главнъйше на про- 
вдантныхъ нартахъ, но часть запасовъ положили 
мы и на дорожныя. Каждый изъ насъ имелъ 
ружье, 50 патроновъ, пику, и на правой сто
роне, привешенные къ кушаку, большой ножъ и 
огниво. Нарты нагружались во всю длину, по 
возможности равномерно, и когда имели полный 
грузе (около 25 пудовъ), то накрывались кожа- 
нымъ одеяломъ и такъ крепко стягивались рем- 
нями_, что сани и грузъ составляли, какъ будто 
одно целое и могли падать, даже вверхъ ко
пыльями, не вываливая поклажи. Въ средине, по 
длине нашихъ узкихъ саней, садился бокомъ, или 
придерживался только, вожатый, опираясь но
гою на полозъ нарты , въ ежеминутной готовно
сти соскочить и привести нарту опять въ рав- 
HOBbcie, когда она слишкомъ раскатывалась, 
или когда угрожала ей какая либо опасность. 
Для того держалъ онъ въ руке, протянутый



вдоль по санямъ и къ нимъ прикрепленный ре
мень, и кроме того имелъ въ рукахъ, такъ на
зываемый ошшоле, или прудило, довольно тол
стую палку, обитую железомъ на одномъ и об
вешенную колокольчиками на другомъ конце, 
которою управлялъ собаками, останавливалъ ихъ, 
а иногда подпирался. Точно также баланси
руя, сидели и мы съ г-мъ Козьминымъ каж
дый на своей нарте, за проводникомъ, въ без- 
престанной готовности соскочить, поддержать 
и привести въ равновеше нарту, что при не
ровной дороге очень часто случалось. Не смот
ря на то, что каждая изъ нартъ имела груза 
до 25 пудовъ, оне такъ легко скользили по 
крепко замерзшему снегу, что одною рукою, 
безъ болынаго усил1Я, можно было передвигать 
ихъ съ места на место, и собаки наши при хоро
шей дороге делали отъ 10 до 12 верстъ въ часъ.
21-го Февраля было 26° холода; къ полудню 
уменьшился онъ до 14у2°. Солнце стояло очень 
низко, но г-н у  Козьмину удалось, съ помощно 
искуственнаго ртутнаго горизонта, взять полу
денную высоту солнца, которая показала, что мы 
находились подъ 69° 31 ' 22" широты. Тригоио- 
метрическимъ измерешемъ отъ Нижне-Колымска 
до Сухарнаго найдено, что Сухарное лежите подъ 
161° 4 3 ' 41" долготы, къ востоку, отъ Грин
вича. Полуденная тень давала 13у2° восточнаго 
склонешя путеваго компаса.

22-го Февраля, рано по утру, передъразсветомъ, 
отправились наши нарты съ провхантомъ къ Ма-



лому Баранову Камню *, отстоявшему на 41 вер
сту , где стояла поварня ; тамъ намеревались 
мы провести следующую ночь. Ужасный вой, 
какой собаки обыкновенно подымаютъ въ мину
ту отъезда, разбудилъ насъ. Мы приготови
лись къ дальнейшему пути, и въ 9-ть часовъ 
утра оставили наши, несколько нагревшееся оа— 
лаганы. По назначенному для поездки поряд
ку , моя нарта всегда находилась впереди , а 
г. Козьминъ на своей нарте заключалъ шеств1е. 
Каждый изъ насъ замечалъ направлеше пути, и 
по скорости бега собакъ, которую мы изучали 
въ Нижне-Колымеке, ** определялъ разстояше 
одного пункта отъ другаго. Наши наблюдешя, по 
вечерамъ сравниваемый одно съ другими и запи
сываемый, составляли главныя данныя для на- 
чертан1я карты береговъ.

Сокращая дорогу, мы не обгибали Медвтъжь- 
яго мыса, а поехали прямо черезъ перешеекъ, 
соединяющей его съ твердою землею. Снеге 
былъ гладокъ и крепокъ; собаки бежали очень 
скоро, и нарты наши, не смотря на балансирова-

* Барановъ Камень получнлъ назваше отъ великаго множест- 
ва скитаю щихся тамъ дикихъ бараповъ, или аргалей. Ж ивотны я 
era  питаю тся, по большей части, травою, которая, вмъстъ съ 
одпою изъ породъ полыни, растетъ на скалахъ между мхами.

** Скорость бита моихъ собакъ, соразмеряясь съ большею или 
меньшею гладкостью дороги, простиралась отъ 6 до 12 верстъ 
въ часъ. По ней и  по направленно проЪзжаемаго пути, вычисля
ли мы шпроту и долготу, который и буду я въ послъдствш отли
чать назвашемъ: счислилш п, отъ опредвленныхъ другимъ обра- 
зомъ.



H ie  скдоковъ, часто опрокидывались. Въ полови
на четвертого часа по полудни достигли мы по
варни, лежащей на берегу маленькой рКчки, гдк 
нашли совершенно сохранившийся деревянный 
крестъ, поставленный въ 1787 году экспедищею 
капитана Биллингса. Нарты съ пров!антомъ, 
выкхавния двумя часами ранке, но запряжен
ный не столь сильными собаками, прибыли 
къ поварнк послк насъ. Море казалось отсю
да совершенно гладкимъ; густой туманъ засти- 
лалъ скверный край горизонта.

Мы нашли поварню совершенно наполненною 
снкгомъ и льдомъ, и ихъ надлежало выгребать, 
чтобы намъ помкетиться. Слишкомъ трудно и 
медленно было производить такую работу черезъ 
отверзтхе, служащее дверью; мы сняли брев
на, составляющая кры ш у, и соединенными сила
ми выбрасывали снкгъ во век стороны. Менке 
нежели черезъ часъ, жилищ е наше было готово, 
крыш а настлана, въ срединк разложенъ огонь, 
и мы епкшили поселиться. Къ несчаст1ю, по
варня была такъ тк сн а , что только четверо 
нашли въ ней мксто, и тК лежали столь близ
ко къ огню, что искры безпрестанно осыпали 
ихъ ш убы, сапоги и одкялы. Остальные семеро 
изъ насъ должны были довольствоваться палат
кою, которая, хотя была не такъ тепла, но за то 
совершенно суха, а сквозь бревенчатыя сткны 
поварни ручьями лилась вода отъ тающаго енк- 
га и льда.

Вечеромъ, по обыкновешю, занимались мы срав-



нивашемъ и приведешемъ въ порядокъ сделан- 
ныхъ нами наблюдений, и къ великому удоволь- 
ств1ю нашему, они совершенно согласовались, 
какъ съ точными наблюдениями сей части бере
га, сделанными капитаномъ Биллингсомъ, такъ 
и съ составленною по нимъ вице-адмираломъ Са- 
рычевымъ картою, а тВмъ совершенно убедили 
насъ въ достаточности и надежности принятыхъ 
нами правилъ измерения.

До сего места морской берегъ почти совершен
но плоскхй, и только некоторые выдающееся мы
сы образуютъ крутыя и скалисты я возвышешя. 
Правый берегъ Колымы, состоящих большею ча
стно изъ чернаго шифера, былъ покрытъ нанос- 
нымъ лесомъ. Мы видели, въ 14 верстахъ отъ 
Сухарныхъ балагановъ, выстроенную въ 1739 
году лейтенаитомъ Лаптевымъ, на возвышеххш, де
ревянную башню, для указашя входа съ моря въ 
устье реки.

На слвдующш день, съ разсветомъ, продолжа
ли мы путь. Погода была ясная и пр1ятная. При 
легкомъ юго-западномъ ветре, термометре по 
утру показывалъ 27°, въ полдень 23°, къ вече
ру 26°. Мы ехали довольно скоро по гладкому 
льду вдоль морскаго берега, который становился 
все крутее и обрывистее. Проехавъ 42 версты, 
остановились мы недалеко отъ Болынаго Барано
ва Камня, въ поварне; она была гораздо про
сторнее прежней, но за то не такъ прочно вы
строена. Однакожь, согревшись чаемъ и хоро- 
шпмъ супомъ, и закутавшись въ дорожныя



платья, подъ толстымъ мъховымъ одеяломъ, про
вели мы ночь очень хорошо, не слишкомъ чув
ствуя холодъ.

Во время пути удалось мне взять полуденную 
высоту солнца, и найдти, что довольно значитель
ный мысъ у Малаго Баранова Камня лежитъ подъ 
69° 4 V  49^ с. ш ирот., и по нашему счислешю 
подъ 163° 2(У восточн. долготы. Мы видели на 
горахъ много замечательныхъ утесовъ, изъ коихъ 
иные представляли видъ развалинъ, древнихъ 
огромныхъ здашй, а также исполинскихъ людей 
и зверей; капитанъ Сарычевъ упоминаетъ о сихъ 
утесахъ въ своемъ путешествии Въ последствш 
буду я иметь случаи говорить о такомъ стран- 
номъ образован!!! приморскихъ скалъ здеш нихъ.

24-го Февраля отправились мы въ путь при 
25 холода; въ последствш увеличился онъ до 
28°. Гористый мысъ Болыиаго Баранова Кам
ня, довольно далеко вдавшшся въ море, остави
ли мы къ скверу, и проехали черезъ узкую по
лосу земли, за нимъ лежащую, где къ востоку 
отъ мыса впадаётъ въ море маленькая речка; устье 
е я , по сделанному нами полуденному наблю- 
дешю, лежитъ подъ 69° 38^ 21^ с. широты и 
164 20/Г счйслимой долготы. Склонеше путеваго 
компаса было 17° восточное. Съ сего пункта бе
реге принимаетъ совсъмъ друго!! видъ: утесис- 
ты я скалы исчезаютъ и совершенно плоское при
брежье прерывается только кой где круто-обры
вистыми возвышешами. Къ югу, въ некоторомъ



разстоянш отъ берега, видна высокая ц1шь горъ; 
она, по видимому, тянется отъ NtW  на StO.

ПроЪхавъ 34 версты, достигли мы небольшой 
ръчки; прозрачный ледъ ея обт.щалъ намъ чис
тую хорошую воду; на берегу нашли мы мно
жество наноснаго лЪса, а потому остановились и 
раскинули палатку, предполагая здъсь перено
чевать. Туть предилъ, до котораго туземцы 
доходятъ иногда, гоняясь за зверями, но съ 1765 
года, поели путешеств1я Шалаурова, никто изъ 
Рускихъ не посьщалъ сей части Ледовитаго моря.

Намереваясь оставить здесь часть взятаго на
ми пров!анта, въ запасъ на возвратный путь и 
для уменьшения числа нартъ , мы выстроили, 
такъ называемую, саибу где могли обезопа
сить наши вещи отъ песцовъ и россомахъ, здъеь 
водящихся во множестве. Мы врыли въ снЪгъ 
вертикально четыре столба, каждый около 9 
Фут. вышины ; на нихъ укръпили бревен
чатый ящ икъ, положили туда наши запасы и 
покрыли все бревнами и снегомъ. Между темъ 
въ нисколько минуть была раскинута наша 
палатка. Шесть тонкихъ длинныхъ шестовъ 
воткнули въ снегъ и верхше концы ихъ свя
зали; потомъ обтянули все легкимъ, изъ олень- 
ихъ шкуръ сшитымъ покрываломъ, и такимъ 
образомъ составилась коническая палатка, въ 10 
фут. вышины и нисколько более 12 фут. въ 
поперечнике основания. Въ верху палатки оста
вили маленькое отверзтге для дыма; въ среди
не, на железной плитке, разложили мы огонь;



на немъ мы варили пищу и онъ согревалъ 
насъ, хотя вместе съ теме наполнялъ всю па
латку густымъ едкимъ дымомъ, отъ чего глаза 
паши очень страдали. Вместо двери, на подвет
ренной стороне палатки оставили мы небольшое 
отверзтае, завешенное оленьею шкурою. При 
бурной погоде, въ сихъ странахъ обыкновенно 
господствующей, воздушное жилищ е наше бы
ло въ безпрестанномъ движенш, и нагибалось 
то на ту, то на другую сторону, что насъ ни
мало не безпокоило; гораздо непр!ятнее бывало, 
когда ветеръ срывалъ всю палатку. Но и къ тому 
привыкли мы въ последствш, и покрывая внеш- 
ш я стороны палатки до некоторой высоты сне- 
гомъ, вовсе отклоняли такое неудобство.

Когда палатка была раскинута, все съ не- 
терпешемъ ож идали, пока закипите чанникъ, 
наполненный снегомъ, или льдомъ, потому, что 
чай былъ пр1ятнейшею и подкренительней- 
шею для насъ пищею. После двухъ чашекъ 
являлись жизнь и веселость въ онемевшемъ отъ 
холода обществе. Замечательно, что мы такъ лю
били наше ароматическое питье, и вкусъ его былъ 
намъ такъ пргятенъ, что вместо обыкновенной 
пропорцш, по три куска сахару на чашку, мы 
пили целы й вечеръ, отъ 10 до 12 чашекъ, съ 
однимъ кускомъ леденца. Иногда присоединяли 
мы къ тому ржаные сухари, либо отличный ку- 
сокъ юколы. Между чаемъ и ужиномъ выходили 
наши проводники къ собакамъ, привязывали ихъ, 
для того, чтобы привлеченньш следами зверей, оне



не разбежались ночью, а притомъ давали каж
дой назначенную долю корма.

Между темъ занимались мы сравнивашемъ на- 
гаихъ наблюденш и вносили на карту осмотрен
ное днемъ пространство, что при сильномъ хо
лоде и дыме, наполнявшемъ всю палатку, было 
не весьма легко. Въ то же время приготовлял
ся ужине; онъ всегда состоядъ изъ одного блю
да , супа се рыбою , или съ мясомъ, пока 
мы его имели; все варилось въ одномъ котле, 
вместе съ теме служившемъ намъ и общею та
релкою. После ужина все общество ложилось 
спать. По причине холода, мы не могли снимать 
нашего платья и шубъ, и должны были спать 
въ полной дорожной одежде; за то постоянно 
каждый вечере меняли мы чулки и сапоги, ко
торые, вместе съ меховыми шапками и рукави
цами, развешивались для сушки на шестахъ въ 
палатке, что, особенно на счетъ чулковъ, необ
ходимая предосторожность, ибо съ сырою обувью, 
замерзание почти неизбежно. На ночь разстила- 
лись на твердомъ снегу медвежьи шкуры; на 
нихъ все общество располагалось, и подъ оленьи
ми одеялами крепко и хорошо отдыхала' отъ 
дневныхъ трудовъ. Пока все нарты насъ со
провождали, мы должны были, по причине 
тесноты, располагаться въ палатке, какъ спи
цы въ колесе, ногами къ огню, а головами къ 
стенамъ; въ последствш, когда наше общество 
уменьшилось, располагались мы вокругъ удоб
нее; во время ночи огонь не поддерживался и



мало по малу потухалъ. По утру вставали мы, 
обыкновенно, въ 6 часовъ, разводили огонь и 
мылись евъжимъ снъгомъ; потомъ пили чай и 
тотчасъ поели него принимались за объдъ, кото
рый былъ совершенно подобенъ нашему ужину. 
Наконедъ чистили посуду, свертывали палатку 
и одъялы, нагружали нарты, и часовъ въ 9-ть  
отправлялись въ путь. Такого порядка держались 
мы постоянно во время перваго п у т е ш е т н я .

25- го Февраля, при 25° холода, поднялся ръз- 
кш  восточный вътеръ, съ сильною мятелыо, что 
чрезвычайно затрудняло дорогу. Мы однакожъ 
продолжали некоторое время путь, но утомлен
ный собаки наши, пробъжавъ 24 версты, не въ со
стоянии были далт.е тащить нартъ противъ вът- 
ра, по рыхлому снъгу, и мы принуждены были 
остановиться для ночлега, на плоскомъ морскомъ 
берегу. Мятель продолжалась всю ночь; наша 
падатка была совершенно занесена снъгомъ, но 
тъмъ доставила намъ защиту отъ бури. Мы 
радовались неподвижности нашего жилища и его 
пр1ятной теплотъ. За то слои снъга, лежавгше 
на внъшней сторонъ его, растаяли и образовали 
ледяную кору, которая едълала шкуру твердою, 
неудобосгибасмою и гораздо тяжеле прежняго, 
а тьмъ причинила намъ - много трудовъ при 
складыванш палатки.

26- го, по утру, вътеръ совсъмъ затихъ, и хотя 
термометръ все еще стоялъ на 25° холода, но 
намъ казалось, что было гораздо теплъе вчераш- 
няго. Море было покрыто твердою и гладкою



с н е ж н о ю  корою, по которой наши нарты, снаб
женный ледяными полозьями, * такъ легко сколь
зили, что собаки безъ всякаго понуждешя бежа
ли очень скоро. Мы всегда держались въ раз- 
стоянш отъ 50 до 300 сажень отъ морскаго бе
рега, который з д е с ь  плоскш и низменный; на 
всемь открытомъ взору протяжеши его никакой 
предметъ не прерываетъ унылаго однообразия 
печальной с н е ж н о й  пустыни. Мертвая тишина, 
царствовавшая вокругъ н асъ , умножала еще 
бол-he характеръ грустнаго унышя сей сцены, 
такъ, что съ радостно встръчали мы груды на- 
носнаго лъса, лежавппя на берегахъ и хоть ни
сколько прерывавппя однообразие.

Въ полдень опредЕлилъ я , по взятой полуден
ной в ы с о т е ,  что устье ръчки, противъ которой 
мы находились, лежитъ подъ 69° 34' 38^ широ
ты и 165° Ъ4! восточной долготы. ОтъЪхавъ 25 
верстъ отъ нашего послъдняго ночлега, велЕлъ я 
ранЕе обыкновеннаго остановиться на ночь, что
бы взять н ес ко л ьк о  разстояшй между солнцемъ 
и луною. Солнце стояло такъ низко надъ гори-

* Каждый вечеръ оборачиваютъ нарты сворхъ дномъ и полозья 
обливаютъ водою, отъ чего образуется на нихъ ледяная icopa, 
которая очень гладка, такъ, что сани, съ невероятною легкостпо 
скользятъ по твердому снегу; такое облнванье называется войдатъ; 
вожатые нартъ дълаютъ это ч астш  для легчайшей езды, а 
частью для сбережешя самыхъ полозьевъ, и по той же причини 
наши проводники всегда тщательно избегали месте, покрытыхъ 
не снегом ъ, а ледяными обломками, отбивавшими съ по— 
лозьевъ ледъ.

Ч А С Т Ь  I . 20



зонтомъ, что мы принуждены были прибегнуть 
ночью къ звездамъ, желая узнать истинное вре
мя. Взятыя лунныя разстояшя определили по
ложение нашего ночлега въ 166° I V  восточной 
долготы, которая по нашему счислешю была Ъг 
восточнее. Хронометры, отъ внезапныхъ пере
мене температуры, потрясенш, езды и частаго 
опрокидывания нарте, таке пострадали, что не 
сходствовали между собою и с е  вероятною дол
готою, и мы почти немогли употреблять ихе. 
Здесь выстроили мы вторую сайбу, и положили 
въ нее остатокъ нашихъ съВстныхъ припасовъ 
на возвратный путь, отославши назадъ разгру
женный нарты. Леде, вчера покрывшш нашу 
палатку, растаялъ сегодня отъ разложеннаго въ 
ней огня и наполнилъ наше жилище такою у -  
душливою сыростью, что мы принуждены были 
отъ времени до времени выходить освежаться и 
отдыхать на воздухе.

Ночью къ 31° мороза присоединился резкш , 
юго-восточный ветеръ, и несмотря на хорошо 
поддерживаемый огонь и теплыя покрывала изъ 
оленьихъ и медвежьихъ ш куре, сделалъ хо
лоде столь чувствительнымъ, что несколько разе 
принуждены мы были вставать, прыгать и бе
гать вокругъ нашего ж илищ а, чтобы несколь
ко согреться. Особенно г. Козьминъ жаловался по
утру, что ноги у него необыкновенно мерзнуть. 
Мы посоветовали ему переменить чулки и сапо
ги, и когда онъ снялъ сапоги, то се ужасомъ уви-



дели мы, что чулки у него примерзли къ но- 
гамъ. Весьма осторожно сняли мы чулки, и наш
ли, что они были покрыты ледянымъ слоемъ, 
почти въ одну линпо толщины; къ счастью, 
ноги еще не были отморожены и мы скоро от
терли ихъ водкою. Сей опытъ увърилъ насъ 
въ необходимости всегда переменять и содер
жать сухою нашу обувь, потому что всякая 
сырость, внешняя и отъ собственной испари
ны , при болыпомъ морозе имеете самыя ги - 
бельныя следств1я. Въ полдень, находясь на 
1 3/ 4 версты къ северу отъ низменнаго берега, 
определили мы 69° ЗСК 28^ широты, а счи- 
слимая долгота была 166° 24^; склоненхе магнит
ной стрелки 17уз° восточн.

Усиливавшшся холоде и резкш  ветеръ чрез
вычайно затрудняли нашу езду. Проводники 
принуждены были надеть собакамъ на ноги роде 
сапоговъ, а более чувствительныя, менее прочихъ 
покрытыя волосами и замерзание подверженныя 
части тела ихъ завернуть лоскутками шкуръ. Это 
значительно препятствовало бегу собаке, темъ 
более, что слишкомъ сильный морозе сделалъ 
снегъ рыхлымъ и полозья нартъ не могли такъ 
легко скользить по немъ, какъ скользили доселе. 
Сегодня (27 Февраля) не могли мы проехать бо
лее 26 верстъ и остановились на ночлеге близь 
устья довольно значительной реки, въ верховь- 
яхъ у прибрежныхъ жителей Малаго Анюя из
вестной подъ именемъ Большой Баранихп. Какъ 
здесь, такъ и на всемъ протяженхи низменнаго



берега, вдоль котораго мы сегодня яхали, ле- 
житъ великое множество наноснаго лЯса. Къ югу 
и юго-западу отъ нашего ночлега показывались 
въ нЯкоторомъ отдалении горы , простиравшаяся 
до восточнаго берега ряки. Самый берегъ обра- 
зуетъ здясь значительную бухту, обращенную 
къ сяверу, и подымаясь мало по малу на востокъ, 
достигаетъ б саженъ высоты.

Прямо къ сяверу отъ насъ, на моря, показыва
лась бялая полоса, имявшая по видимому парал
лельное съ берегомъ направлеше; въ послядствш 
нашли мы, что то было ни что иное, какъ боль- 
inie торосы *, поднявшиеся надъ поверхностью 
моря; издали, по своему разнообразному устрое
нно , часто давали они поводъ къ ошибоч- 
нымъ заключешямъ о существованш земель и 
береговъ.

Во время ночи взялъ я нясколько разстояшй 
между луною и Поллуксомъ, которыхъ не могъ 
однакожъ употребить для опредялешя долготы, 
потому, что когда хотЯлъ я, съ помощно искуствен- 
наго ртутнаго горизонта, взять нясколько высотъ 
Капеллы  и опредялить истинное время, то на- 
шелъ, что на поверхности ртути образовались Кри
сталы, отъ чего она хотя и не замерзла, но сдЯ-

* Торосами  называготъ на сиверныхъ берегахъ Сибири боль- 
иня неправильнаго образования громады льда, которые на Л едо- 
витомъ мори, подобно скаламт,, подымаются на высоту до 100 
футовъ иадъ гладкою ледяною поверхностью и весьма затрудня
ю сь ъзду9 а иногда д'Плаютъ ее и  вовсе невозможною.



ладась столь неровною, что я принужденъ быль 
прекратить мои наблюдения.

Вообще сильный холодъ часто затрудняли на
ши астрономическтя наблюдешя. Особенно съ сек
станами делали мы болезненные опы ты , и въ 
последствии принуждены были чемъ нибудь 
обвертывать те  части инструментовъ, которыхъ 
должны были касаться пальцами, или лицомъ, 
потому что въ противномъ случае кожа тотчасъ 
примерзала къ металлу. Также въ продолжеше 
всего наблюдешя, а особенно при считаньи гра- 
дусовъ на дуге, надобно было удерживать дыха- 
nie, а иначе стекла и зеркала мгновенно покры
вались тонкими слоемъ льда, или инеемъ, что про
исходило даже отъ одной испарины нашего тела. 
Не смотря на то, мало по малу, достигли мы та
кой ловкости, что производили паши иаблюде- 
ш я при 30° мороза, и ночью, при тускломъ свете 
маленькаго ручнаго Фонаря, съ достаточною точ
ностью сосчитывали на дуге секстана градусы, 
минуты и секунды.

На хронометры также простерлось вл1яше хо
лода; они сами собой остановились. Опасаясь 
этого носили я ихъ днемъ при себе, а на ночь 
всегда пряталъ въ обвернутый несколькими шку
рами ящики, который клалъ съ собою подъ 
одеяло. Не смотря на мои предосторожности, ве
роятно, ночью, когда огонь потухъ въ нашей па
латке, холодъ, проникнувъ черезъ все обвертки, 
заморозилъ масло, между колесами находившееся, 
и остановили ихъ движеше.



Февраля 28-го, по утру, было 27° холода, а ве- 
черомъ 25У2°, съ свЕжимъ SW вЕтромъ, который 
былъ намъ попутный, а потому и песлишкомъ 
насъ затруднллъ. Воздухъ былъ пасмуренъ и 
туманенъ, такъ, что мы едва могли отличать бе- 
регъ, вдоль которого Ехали, направляя нашъ 
путь на лежащш передъ нами высокш мысъ, 
показывавшийся сквозь туманъ. З д е с ь , подъ за
щитою довольно крутаго и обрывистаго зем- 
лянаго уступа (яра), остановились мы на ноч- 
легъ, проЕхавъ сегодня, по прйчинЕ рыхлаго с н е -  

га, не болЕе 27 верстъ. Ж елая согрЕться, в з л е з л и  

мы на гору, и нашли тамъ н е с к о л ь к о  бревенъ, 
оленьихъ рогъ, углей и другихъ признаковъ, 
что на семъ м е с т е  находилась нЕкогда юрта, или 
другое тому подобное жилище. Къ вечеру атмо
сфера н е с к о л ь к о  прояснилась, такъ, что г. Козь- 
мину удалось взять н е с к о л ь к о  разстоянш между 
солнцемъ и луною, которыя показали, что нашъ 
ночлегъ лежалъ подъ 167° 4 V  долготы. Полу
ночная высота луны дала намъ 69° 38г 24^ ши
роты. З д е с ь  устроили м ы  третью саибу для про- 
B ia H T a .

Ночью одна изъ нашихъ собакъ подняла силь
ный лай. Мы всЕ бросились изъ палатки, но ни
чего не могли разсмотрЕть. Наши проводники 
увЕряли, что собаки чуяли близость Чукчей, 
и боясь внезапнаго нападения, всю ночь не могли 
сомкнуть глазъ.

На слЕдующее утро (1 Марта) продолжали мы 
путь. Термометръ целый день показывалъ болЕе



25°. Легкш NW ветере, разогнавъ облака, очи- 
стилъ атмосферу. Въ полдень определили мы 69° 
42г 48^ широты; склонеше магнитной стрелки 
было 1 В'/2° восточное.

Б ер еге , направляясь здесь на NNO, обра
зуете уступе (яре), подымающшся на 5 и бо
лее сажене наде поверхностью моря. На бере
гу нашли мы недавно оставленную Чукотскую 
хи ж ину, вокруге которой ясно видны были 
следы саней, места, где горели огни, и проч. 
Хотя я и не разделяле боязни нашихе про- 
водникове (они хотели было тотчасе возвра
титься назаде), но признале за нужное ставить 
на ночь у нашей палатки караульнаго.

На разстоянш ЗУ2 версте оте места полуден- 
наго наблюдешя широты встретили мы доволь
но значительное, открытое ке  северу углублеше 
ве берегу, стороны, котораго казалось, соединя
лись ве некотороме оте пасе отдаленш, а по
тому мы и приняли cie углублеше за бухту, или 
маленькш заливе. Но ве следуклще годы, по 
ближайшеме наблюденш, мы нашли, что то былъ 
проливе, названный Шалауровыме Собадей, от
деляющей острове сего имени оте твердой 
земли. Мы направили путь по сему проливу и 
на средине длины его нашли несколько Чукот- 
скихе хижине, довольно тщательно выстроен- 
ныхе изе наноснаго лиственичнаго леса; на- 
павшш снеге покрыле следы саней и отняле у 
насе возможность узнать направлеше, по кото
рому поехали Чукчи. На северномъ конце про-



ливъ 5%  версте ш ирины, но она однакожь 
приметно суживается на противоположномъ кон- 
ц*. Берегъ твердой земли плоскш, а къ восто
ку становится холмисты Берегъ острова Соба- 
д е я , напротивъ, крутой и обрывистый , воз
вышается на 20 и более саженъ. Подъ за
щитою сего уступа расположились мы ночле- 
гом ъ, проехавъ сегодня 23 версты. По по
луночной высоте луны определили мы широту 
нашего ночлега въ 69° 48' 4&Г и Ю8° 4 ' дол
готы, по разстояшю луны отъ Алдебарана. Здесь 
снова нашли мы следы Чукчей. Съ вершины 
близьлежащаго холма видели вдали обширную 
тундру

Сегодня на дороге былъ намъ случай наблю
дать совершенно новый, замечательный Феномене: 
на N 0 горизонте показалось совершенно отдель
ное, темно-сераго цвета облако, изъ котораго, по 
направленно зенита, протягивались беловатые лу
чи къ противоположной части неба и давали 
явленно сходство съ сввернымъ ыяшемъ. Не 
могу утверждать, чтобы: сш лучи, подобно лу- 
чамъ севернаго ыяш я, имели светъ, потому, что 
явленге, продолжавшееся съ полчаса, наблюдали 
мы днемъ, когда светъ лучей не можетъ быть за- 
метенъ при сильномъ ыяши солнца. Казацкш 
сотнике Татаринове, бывшш уже прежде въ 
сихъ странахъ съ Геденштромомъ, уверялъ, что 
видимое нами темное облако было ни что иное 
какъ поднявшаяся, но еще не разсеявнняся испа- 
рен!я изъ внезапно происшедшихъ во льду тре-



щинъ, или отверзтш (полыней). Если принять 
такое предположенхе, то беловатые лучи образо- 
вывалъ тотъ же паръ, мало по малу разделяющш- 
ся и освещаемый солнцемъ. Вечеромъ наблюдали 
мы на горизонт* сиверкое ыяше, которое зани
мало все протяжеше отъ N 0 до NW , и попере
менно, то являлось, то пропадало.

На следующее утро (2-го Марта), при ясной 
погод* и 27° холода, едва отъехали мы отъ на
шего ночлега, какъ г. Козьмину показалось, буд
то онъ видитъ землю. Мы остановились и тотчасъ 
взлезли на высокш берегъ, откуда ясно увидали, 
что мнимую землю составляли груды льда (то
росы) , нагроможденный на краю необозримой 
полыньи. Вь полдень определили мы широ
ту 69° 52г 6^. Около двухъ верстъ на NNO 
отъ сего пункта прекращаются высокхе крутые 
берега и земля является снова плоскою. Сему 
месту, вероятно, далъ лейтенанте Лаптеве на- 
зваше Пещанаго мыса, хотя здесь собственно не
заметно ншсакого мыса, потому, что берегъ не
чувствительно направляется отъ N 0 къ О, не об
разуя значительнаго углублешя въ море.

Место, где прекращается возвышенный и на
чинается нлоскщ берегъ, лежите, по нашимъ 
наблюдешямъ, подъ 69° 52'/2' широты и 168° 
ОСК долготы, на востокъ отъ Гринвича. Отсюда 
ехали мы, то по морю, то по земле. Берегъ 
здесь почти нисколько не возвышается надъ 
моремъ и, вероятно, летомъ, онъ, и весь ряде



параллельно съ нимъ идущихъ, наносныхъ пе- 
щаныхъ холмовъ, покрываются водою.

Долго и напрасно искали мы наноснаго леса, ко
торый вообще къ востоку отъ пролива Собадея 
редко встречается; наконецъ нашли на берегу 
несколько бревенъ, но оне были сюда, вероятно, 
перетащены Чукчами, следы коихъ ясно видели 
мы по всей окрестности. Сегодня проехали мы 
уже 25 версте , и я реш ился здесь перено
чевать. Мы выстроили четвертую сайбу и ото
слали въ Нижне -  Колымскъ посл едняя пров1- 
антсшя нарты. Такимъ образомъ съ нами оста
лись только три дорожныя нарты, на кото- 
ры хъ, кроме меня и г. Козьмина, находились 
для управлешя собаками три казака. По высоте 
луны определили мы здесь широту въ 69° Ы г 
42^, а долгота^ по нашему исчислению и по 
пеленгамъ, была 168° 4 V .

Вечеромъ наблюдали мы прекраснейшее север
ное шяше. Небо было чисто и безоблачно; звез
ды блистали яркимъ арктическимъ светомъ. При 
легкомъ N 0 ветре поднялся отъ NNO огромный 
светящшся столбъ^ и лучи его, подобно ши- 
рокимъ пламеннымъ полосамъ, разливались на 
небе по направлешю ветра, безпрестанно пе
ременяясь и, казалось, приближаясь къ намъ. Су
дя по скорости, съ какою светлые лучи пробе
гали пространство горизонта до нашего зенита, 
менее нежели въ 2  секунды, полагали мы, что 
северное ыяше было къ земле ближе обыкно-



венной высоты облаковъ. Въ продолжеше явле- 
ш я не заметили мы никакой перемены на ма
гнитной стрелке компаса, что, конечно, припи
сать должно грубому его устроенно.

Наши казаки уже несколько разъ просили 
дать собакамъ отдохнуть и собраться съ сила
ми; по ихъ новой просьбе о томъ, решился я 
остаться еще одинъ день здесь (3-го Мар
та). Отдыхе былъ благодетеленъ для собаке, 
но для насе несносене. Мы расположились 
на совершенно открытой, ни чеме не защищен
ной равнине, где, при 25° и 29° мороза, се рез- 
киме N 0  ветроме, у насе быле такой скудный 
запасе дрове, что мы могли только кипятить 
чай и супе, а остальное время проводили безе 
огня. К е тому присоединилась еще мучительная 
неизвестность обе успехе нашей поездки и на- 
стоящеме положенш предела ея, Шелагскаго мы
са. Наши малые запасы не позволяли наме пред
принять безопасный, хотя и дальнейшш путь 
вдоль берега, имеющего здесь почти южное на- 
правлеше. На море, прямо переде нами, лежали 
вы соте ледяные холмы и заграждали наме совер
шенно виде вдаль, а каке истинное положе- 
ше Шелагскаго мыса не было еще определе
но, то ве отыскаши его мы потеряли бы мно
го времени, чего, при недостатке ве сеестныхе 
припасахе, должно было всячески избегать. Мы 
были ве нерешимости} что предпринять, когда 
при закате солнца заметили на восточноме краю 
горизонта два довольно значительные холма, при-



нятые нами сначала за одинъ, северная вер
шина коихъ лежала отъ насъ N 0 t0 '/20 . Наши 
проводники были уверены , что мы нашли 
землю, которой искали, и радовались, что от- 
крытге ея удалите насъ отъ соседства Чукчей, 
ибо они все еще ихъ боялись. Нетерпеливо 
ожидали мы разсвета, надеясь, что cin два хол
ма составляютъ Ш елагскш мысъ, предмете по- 
исковъ безстрашнаго Шалаурова.

Рано по утру, 4-го  Марта, небо покрыто бы 
ло облаками; слабый SO ветеръ нагондлъснеге; 
термометре показывалъ 13 '/2° (вечеромъ 18°). Мы 
весьма радовались такой умеренной температуре; 
после сильныхъ Морозове, она казалась намъ да
же теплою; наши проводники уверяли, что въ 
здешнихъ краяхъ никогда не бываете холод
нее, и завидовали счастйо Чукчей, живущихъ 
въ столь тепломъ климате.

Мы ехали по крепко -  смерзшемуся снегу, то 
между ледяными громадами, то черезъ нихъ, 
стараясь по возможности направлять путь наше 
прямо на виденныя горы. Но вскоре мы увери
лись, что оне были отъ насъ гораздо далее, 
нежели намъ казалось. Наступакнщя сумерки 
и усталость нашихъ собаке, пробежавшихъ се
годня, по крайней мере, 61 версту, принудили 
меня остановиться на ночлегъ между торосами. 
Здесь заметили мы, что наш е мнимый острове 
былъ мысъ, на которомъ подымались три купо- 
ловидныя горы; восточная изъ пихъ казалась 
выше прочихъ. Къ югу отъ сихъ горе тянется



рядъ холмовъ, обставлённыхъ по скатамъ такими 
же каменными громадами, к а т я  заметили мы 
при Барановомъ Камни; воображеше нашихъ боя- 
зливыхъ проводниковъ вид’Вло въ сихъ облом- 
кахъ скалъ и утесовъ большой лагерь Чукчей, 
готовившихся къ битвВ съ пришельцами.

Съ вершинъ льдины (въ 5 саженъ высоты), 
подлъ которой разбили мы палатку, показалось 
намъ вдали открытое море, отражавшее въ проз- 
зрачной водь черныя скалы и утесы берега, при- 
нимаемаго нами за Шелагскш мысъ. Чрезъ ни
сколько минутъ открытое море переменилось въ 
гладкую ледяную равнину. Съ такою же быстро
тою покрылась она миожествомъ неровностей и воз- 
вышешй, а потомъ на всемъ пространстве появи
лись большая плаваклщя льдины самыхъ разнооб- 
разныхъ видовъ. При несколько неремънившемся 
положенти солнца, оне въ свою очередь исчезли, и 
мы ясно увидели необозримую, до краевъ горизон
та простиравшуюся стену огромнейшихъ торосовъ. 
По причине сильнаго преломлешя лучей на Л е- 
довитомъ море, подобные оптическхе обманы и 
превращешя весьма обыкновенны, и вероятно, 
не разъ подавали они путешественникамъ поводе 
къ ложнымъ заключешямъ о существовали ост- 
рововъ, береговъ и мысовъ.

Нашъ дровяной запасъ совершенно истощился, 
и для разведешя малаго огня, чтобы сварить себъ 
супъ, принуждены мы были пожертвовать тремя 
шестами палатки и парою запасныхъ санныхъ по- 
лозьевъ. Къ счастью, и на слвдующш день (5 Мар-



та) продолжался SO витеръ, который и въ Ниж- 
не-Колымск* приноситъ теплую погоду; термо
метр* показывалъ не болЬе 18°, и мы перено
сили такой холодъ безъ огня.

ПроЬхавъ около 30 верстъ между высокими то
росами, и перебравшись съ величайшимъ трудомъ 
черезъ острогранную льдистую ст*ну, достигли 
мы наконецъ свверо-западной оконечности Ш е- 
лагскаго носа. Путь около него превзошелъ труд
ностями и опасностью все досель нами испытан
ное. Часто принуждены были мы карабкаться на 
круты я, въ 90 Футовъ вышиною ледяныя горы, 
и съ такой вышины спускаться по крутизн*, 
находясь каждую минуту въ опасности пере
ломать сан и , задавить собакъ, или низверг
нуться вмьст* съ ними въ ледяную пропасть. 
Иногда должны мы были пробираться по боль- 
шимъ пространствам*, проваливаясь по поясъ 
въ рыхлый, наносный сньгъ; иногда встречали мы 
между торосами непокрытыя снъгомъ мьста, у сь- 
янныя острыми кристаллами морской соли, от
диравшими ледъ съ полозьев* нартъ и дотого 
затруднявшими ®зду, что мы должны были са
ми запрягаться, и вмъст* съ собаками, съ вели
чайшими усил!ями, тянуть сани, чтобы не остать
ся на дороги. Нагроможденный одна на другую 
льдины заслоняли нам* мысъ. Въ т*хъ мъ- 
стахъ, гд* мы приближались къ берегу, со
стоял* оиъ изъ черной, плотной и блестящей, 
неизвъстной мн* каменной породы, и являлся въ 
вид* правильных*, наклонно лежащих* столбов*,



ДО 250 футовъ вышиною, между которыми кой 
где проглядывали, въ нисколько саженъ шири
ны , полосы бт.лаго мелко-зернистаго гранита. 
Мрачные черные утесы, веками нагроможденные, 
никогда нерастаявающхя ледяныя горы, необозри
мое, вечнымъ льдомъ скованное море, все освещен
ное слабыми, скользящими лучами едва подни- 
мавшагося надъ горизонтомъ полярнаго солнца, 
совершенное отсутствге всего живущаго и ничемъ 
непрерываемая могильная тишина, представляли 
намъ картину, какъ будто мертвой природы, ко
торой описать невозможно. Казалось, мы достиг
ли пределовъ живаго творешя.

Продолжая, съ неимоверными усилхями, наше 
путь въ теченхе пяти часовъ, и пройдя около 9  

версте, мы и наши собаки такъ измучились, что 
принуждены были остановиться. Для ночлега вы
брали мы малены^ую бухту, низменный и пе- 
щаный береге которой, постепенно возвышаясь, 
сливался въ некоторомъ отъ насъ разстояши се 
цепью холмовъ, соединенныхъ се главными го
рами Шелагскаго мыса, возвышавшагося более 
нежели на 3000 Футовъ надъ поверхностью моря.

Къ великой радости, мы нашли здесь несколь
ко наноснаго леса (впрочемъ только сосноваго). 
По видимому, онъ очень давно лежалъ здесь. 
Мы тотчасъ развели большой огонь и спеши
ли , после долгаго времени , опять согреться 
и высушить, или, по крайней мере, оттаять 
нашу одежду. Казалось, Чукчи посещали сей



край; мы нлптли здесь большую кучу китовых ъ 
реоръ, место, где недавно былъ разложенъ огонь, 
и недалеко оттуда большое бревно, вертикально 
врытое въ землю, такт», что не более трехъ фу— 
товъ торчало оно надъ поверхностью. Цри ярко 
иылающемъ огни, мы провели очень прштную 
ночь п собрали столько силы и тепла, что на 
другой день (6  Марта) 19° мороза, съ ветромъ 
и мятелыо, казались намъ менее ощутительны.

Наши запасы приходили къ концу и могли 
достать еще дня на три неболее, и какъ мы не 
были уверены, что найдемъ въ целости оста- 
вленныя нами складки пров1анта, то я  коле
бался: Ъхать ли далее, или возвратиться на-
задъ? Наконецъ реш ился я продолжать путь, 
съ теме, чтобы, по крайней мере, определить 
истинное направлеше сей части берега, по из
вестному мнешю Буравя, составляющей переше- 
екъ, связывающш будто бы А з’ио съ Америкою. 
Я выбралъ самыхъ надежныхъ, сильны.хъ собакъ, 
и на двухъ разгруженныхъ нартахъ поехалъ да
лее; третья нарта, съ остаткомъ нашихъ запасовъ, 
осталась на месте ночлега, подъ охранешемъ ка
зака; зная язы ке Чукчей, онъ могъ, въ случае 
необходимости, съ ними объясняться.

Къ счаст1ю, мы нашли узкую полосу твердаго 
и гладкаго льда, и ехали по ней очень скоро 
вдоль берега , кроме немногихъ незначитель- 
ныхъ у клонен ш , направляющагося прямо на 
SO 80°, и состоящаго изъ утесовъ, углами упи
рающихся въ море; изредка попадается инде



плосшй, пещаный берегъ. Скалы сш состоять 
изъ той же черной породы и чернаго шифе
ра, какъ прежде нами видънныя. Въ 17 вер- 
стахъ отъ нашего ночлега взялъ я полуденную 
высоту солнца и определили широту 70° 03^ 24?!. 
Около 12 верстъ далъе скалы исчезаютъ и горы 
удаляются отъ берега, который сплошь становит
ся дреевянымъ. Съ вершины горы, близь бе
рега лежащей, заметили мы, на разстоявш 24 
миль къ SO 48°, далеко вдавшшся въ море мысъ, 
который назвалъ я, по имени моего ревностна- 
го сотрудника въ экспедицш, мысомъ Козьми
ча. Къ сиверу и N 0 отъ насъ, кромт. простран- 
ныхъ, болЬе или менВе гладкихъ, ледяныхъ по
лей, не представлялось иамъ никакого замъчатель- 
наго предмета. Отъ конца черныхъ скалъ до 
мыса Козьмина плосшй и дресвяный берегъ об
разу етъ легкш изгибъ, приближаясь къ п о д о ш 

ёл  горъ, отстоящихъ довольно далеко отъ бере
га. У мыса впадаетъ въ море маленький ручей, ко
торому дали мы назваше Поворотного. И здъсь 
Нашли мы слъды Чукчей, а именно большую яму, 
наполненную китовыми ребрами и угольями. Су
дя по огромнымъ, подлъ берега стоящимъ льди- 
намъ, должно думать, что море здъсь очень глу
боко , и какъ берегъ не представляетъ ника- 
кихъ заливовъ, или углубленш, то плаваше по 
сей части моря должно быть опасно, ибо суда 
не нмыотъ никакой защиты отъ напора льдовъ.

При совершенномъ недостаток всякаго рода 
припасовъ не было возможности продолжать путь;
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я  принуждена былъ обратиться отсюда назадъ, 
довольствуясь на сей разъ открытием®, что бе- 
регъ Азш , миль на 40 къ востоку отъ Ше- 
лагекаго мыса, имеет® юго-восточное направле- 
н1е. Мы обозначили предел® нашей поездки пи
рамидою, сложенною изъ болынихъ камней, не
далеко отъ устья ручья, на довольно значитель- 
номъ холм®, и определили его положеше въ 70° 
00г 37^ скверн, широты и 171° 47/ долготы къ 
востоку отъ Гринвича. Пирамида сгя отстоите 
отъ Сухарнаго на 418 верстъ. *

Возвратный путь былъ также незатруднителенъ, 
и поздно вечеромъ достигли мы палатки нашей 
на Шелагскомъ мыс®, где остававшейся казаке, 
желая оставить поел® нас® какой нибудь памят
нике, занимался сколачивашемъ большаго кре
ста изъ двухъ бревен®. Мы помогли окончить ему 
работу, выжгли на крест® год®, м®сяцъ и день 
нашего здесь пребывашя, и поставили его на 
высочайшем® изъ соседних® утесов®. На другой 
день (7 Марта), при 28° мороза, резком® ветре 
и вьюг®, начали мы обратный путь. Для избе- 
жаш я затруднительнаго и для наших® саней 
опаснаго переезда через® торосы, решился я 
ехать по твердой земле, чрез® низкге холмы, къ 
W SW отъ нас® лежахще. Сим® путем® уда-

* Н е привожу точнийшаго определения геограФическаго по
ложения Ш елагскаго мыса, ни других» астрономически опре
деленных» пунктов» берега, потому, что все это помещено бу
дет» въ  пов'Вствованш о путешествиях» по льду, предприня
ты х» нами в» елвдуш щ е годы.



лось намъ миновать тороса и выехать на глад
кую поверхность моря. Вероятно, это самый тотъ 
волокъ, по которому, въ 1700 году, купецъ Тарасъ 
Стадухинъ, отправившейся изъ Нижне-Кольем- 
ска къ востоку водою на кочь, возвратился на- 
задъ, видя невозможность обойдти мысъ, * наз
ванный имъ Великимъ Чукотнскимъ, но въ по- 
слъдствш получившей назваше Шелагскаго.

Мы слъдовали почтее въ южномъ направленеи 
вдоль по берегу, крутыя, обрывистыя скалы ко- 
тораго мало по малу превраее^аются въ плоскее 
округленные холмы, за коими однакожь, въ нъ- 
которомъ отдаленш, видна цъпь крутьехъ, остро- 
верхихъ горъ. Отъъхавъ верстъ 25 отъ Стаду- 
хинскаго волока, расположились мы на ноч- 
лее’Ъ на дресвяномъ берегъ залива, обращеннаго 
на востокъ, и нашли здъсь множество наноснаго 
лъса. Надобно заметить, что оееъ состоялъ исклю
чительно изъ толстыхъ лиственичныхъ стволовъ, 
когда до сихъ поръ мье не встречали другеехъ 
древесныхъ породъ, кромъ сосенъ. При легкомъ 
западномъ вЪтрЪ, по утру было 30° холода, а 
вечеромъ 27°.

Проъхавъ 10  у,, верстъ, находились мы, на раз- 
стоянёи 4 */„ верстъ, почти на параллели мыса, 
довольно тупымъ угломъ выдающагося въ море и 
образующаго небольшой заливъ; мысъ сей на- 
звалъ я по имени г. Матюшкина. Онъ замъчате-

* См. глава I, стр. 23.



ленъ особенно по высокой, лежащей на немъ 
горе, называемой Чукчами Раутапъ, оть кото
рой внутренняя цепь горъ принимаетъ SO на- 
правлеше. Здесь определили мы, по полуденной 
высоте солнца, 69° 44' 43"  широты, и по полу
денной тени склонеше магнитной стрелки 18° 
восточное. Мысе Матюшкина лежите поде 69° 
42>' 50" широты и 170° 47 ' долготы отъ Гринви
ча. Въ разстояши 3 ‘/ 2 версте отъ него, между 
W NW  и SW , плоскга острове, называемый Чук
чами Араутанъ, отделенный отъ твердой земли 
едва заметнымъ проливомъ. Мы обогнули южную 
сторону острова и направили путь на западе, 
черезъ Чаунскш заливъ. Проехавъ 25 версте, 
достигли мы низкихъ береговъ острова Соба~ 
дел, и еще 7 версте ехали вдоль берега, преж
де нежели могли найдти несколько наноснаго 
леса. Здесь разбили мы для ночлега палатку, 
поде защитою невысокаго землянаго уступа. 
Сильная, продолжительная вьюга и наступив
шая темнота препятствовали намъ се точностью 
определить изгибы берега. Целый день, 8 Мар
та, холоде быль чрезвычайно резокъ и чув- 
ствителенъ.

Марта 9-го продолжали мы путь вдоль берега 
острова Собадея на N и N 0, направляясь къ то
му месту, где устроили 2-го  Марта четвертую 
сайбу, которую, поздно вечеромъ, нашли въ со
вершенной целости, что было намъ весьма npi- 
ятно, ибо накануне издержали мы уже весь 
остатокъ нашихъ запасове. Въ последствш не



были такъ счастливы. Отъ остальныхъ трехъ 
сайбъ остались только рыбьи кости; вероятно, не 
смотря- на предосторожности наши, песцы и рас- 
сомахи, которые здъсь во множеств® водятся, на
шли доступъ къ нашимъ запасамъ и все истре
били, какъ нашъ пров1антъ, такъ и кормъ со- 
бачш. Наши запасы вышли, и несмотря на бе
режливость, съ какою д"Влили мы найденную 
въ одной сайб'В поклажу, принуждены мы были 
два посл'Вдше дня оставаться безъ пищи. Я у тв - 
шалъ моихъ товарищей, уввряя, что въ слвдств1е 
сд вланнаго мною передъ отъвздомъ распоряжешя, 
на Сухарномъ остров® ожидаютъ насъ нарты съ 
новыми собаками и провиантом®; но моя надеж
да не сбылась, * и мы принуждены были, то
мясь голодомъ, продолжать путь на обезсилен- 
ныхъ и измученныхъ собакахъ.

Марта 14-го прибыли мы наконецъ, поел® 23-хъ 
дневнаго отсутствия, провхавъ всего до 1 1 2 2  

верстъ, въ Иижне-Колымскъ, гд® въ полномъ 
смысл® наслаждались пр!ятностями топленой 
комнаты и порядочно свареной пищи. Зд®сь на
шли мы доктора Кибера, который еще 20-го Фе-

* Причиною тому быль поздный пргбздъ окружнаго Коммисара 
изъ Средне-Колымска. К упцы, отправлявгшеся въ Островное на 
ярмарку, должны были на АнЮ1з долго ожидать его, а потому 
собаки ихъ возвратились только 20-го М арта, когда по мое
му разчету не позже 10 М арта, могли онв уже быть въ С ухар- 
помъ, гдв два дня отдыха и хорош ш  кормъ совершенно ихъ опра
вили бъ. Такое позднее возвращеше собакъ, которыхъ мы хотъли 
употребить для нашего втораго путешествия по льду, значитель
но замедлило нашъ отъъздъ.



враля прибыль изъ Иркутска; но, къ сожалъшю, 
затруднительная зимняя дорога такъ повредила 
его здоровью, что во второмь путешествш по 
льду, онъ не могъ участвовать.

Марта 19-го возвратился г. Матюшкинъ изъ 
Островнаго, гдь онъ съ полнымъ успъхомъ ис- 
полнилъ данное ему порученье. Чукотскье стар
шины съ удовольствьемъ и благодарностью при
няли привезенные имъ подарки, и увъряли, что 
мы встрътимъ самый дружескьй прьемъ, если по- 
сътимъ ихъ страну и жилища. О землъ, которая 
будто бы видна въ моръ съ береговъ, никто 
изъ Чукчей не зналъ.

Цълыо путешествия г. Матюшкина было, какъ 
я  уже сказалъ, предупреждеше недовърчивыхъ 
Чукчей о нашемъ посЬщенш и опытъ прьобръстьь 
ихъ расположенье предварительными подарками 
и указашемъ твхъ выгодъ, какья могутъ они из
влечь изъ дружелюбныхъ сношенш и торговли съ 
Рускими. Хотя отзывы Чукчей дълали невъроят- 
нымъ открытие земли^ которая по предположень- 
ямъ видна съ ихъ береговъ, но путешествье г. Ма
тюшкина тЪмъ занимательно, что знакомить насъ, 
изъ многихъ кочевыхъ племеиъ, жнвуьцихъ подъ 
скипетромъ Россш, именно съ такимъ наро- 
домъ, о которомъ до сихъ поръ было только 
известно, что онъ обитаетъ по сЪверовосточ- 
нымъ берегамъ Ледовитаго моря, въ страна, кли- 
ыатъ которой можетъ устрашить самаго страст- 
наго и неутомимаго путешественника.



Мы тотчасъ начали приготовляться ко второму 
путешествие по льду, но прежде нежели при
ступлю я къ описание его, для соблюдешяпорядка 
времени и полноты предмета неизлишнимъ бу~ 
детъ представить краткое извлечете изъ отчета 
г-на Матюшкина о посыценш Островенской яр
марки.



Г Л А В А  ГII.

О т ч е т е  г - н а  ЭДа т ю ш к и н а  о  п о е з д к е  в т . м е с т е ч к о  О с т р о в н о е  и  

Т А М О Ш Н Е Й  Я Р М А Р К Е . З а МВЧАШЯ О В С ТРЕЧ Е Н Н Ы Х !. ЧУКЧДХЕ И О

ШАМАНАХЪ.

Марта 4-го отправились мы, на двухъ нартахъ, 
изъ Нижне-Колымска въ Островное. Меня со
провождали казакъ и Якутъ, знавшш Чукот- 
скш я зы к ъ , и сверхъ того известный Анг- 
лш скш  пъшеходъ Кокренъ, который хотЪлъ 
отправиться изъ Островнаго, съ возвращающи
мися Чукчами, на Чукотский Иось, а оттуда пе- 
рейдти въ Америку.

Глубокш снвгъ, наметенный сильною вьюгою 
огромными грудами, весьма затруднялъ Ъзду, такъ 
что въ первый день, не смотря на век усил!я, 
мы не могли достигнуть поварни, въ 40 верстахъ 
отъ Ннжне-Кольшска устроенной. Надобно было 
провести ночь подъ открытымъ небомъ. Мы вы



брали для привала высокш берегъ р®ки, защи
щенный от® сВвернаго в®тра небольшим® л®сом®. 
Къ счаст1Ю, погода, по зд®шнимъ понятиям®, бы
ла очень тепла (термометр® показывал® только 
8 ° холода^, и мы провели ночь, около большаго 
костра, очень хорошо.

На другой день., рано по утру, отправились 
дал®е и ®хали скоро, по хорошей дорог®, проло
женной Юкагирами и другими окрестными ж и
телями, которые съ своими товарами (м®хами и 
рыбою) спешили на ярмарку въ Островное. Мы 
скоро достигли Малаго, или Сухаго Анюя, и по
ехали къ его вершин® (почти прямо на восток®), 
стараясь по возможности сокращать прямыми ли- 
нхями частые изгибы р®ки. По берегам® ея раз- 
свяны Юкагирскгя селенхя и лвтовья, но теперь 
домы были пусты, потому что вс® жители у®- 
хали на ярмарку. *

Марта 8 -го прибыли мы счастливо въ Остров
ное, мьстечко, величаемое кр®постыю; оно ле
жит® въ 250 верстах® от® Нижне-Колымска, и 
устроено на одном® из® островов®, образуемых® 
Анюемъ, под® 196° 1(У долготы и 6 8° широты. 
Кром® полуразвалившейся часовни Святаго Ни
колая, въ нем® находится до 30-ти домов® и

* За  40 лЪтъ прежде, ярмарка производилась въ Анадырскомъ п 
Камениомъ, куда и ныпъ собираются Чукчи и сосъдшя племена, 
но тамъ Рускихъ товаровъ обращается не много. Главный торгъ, 
безъ всякяхь принудительных!» мъръ, единственно по взаимному 
согласую торгую щ ихъ, переведенъ въ Островное, которое по 
положенно своему гораздо удобние для Рускихъ купдовъ.



юрте, въ безпорядке разбросанныхъ. Крепость 
состоитъ изъ листа, обнесеннаго заборомъ, съ 
ветхою башнею надъ воротами; въ средини по
строены две, такъ называемый, казармы, т. е. 
хижины для коммисара съ канцелярией} и со
провождающими его казаками; во время ярмарки 
всЪ строешя местечка набиты людьми и недо
статочны для вмещешя многочисленныхъ посе
тителей, которые, по большей части, живутъ на 
открытомъ воздухе подле своихъ нартъ и това- 
ровъ. Чукчи разбиваютъ свои палатки на малень- 
комъ острове, недалеко отъ места торга.

Вся окрестность оживлялась народомъ и дея
тельностью. Картина представляла много стран- 
наго, но теме не менее была прхятна и носила 
на себе отпечатокъ оригинальности. Крепость и 
окрестные домы, съ трудомъ вырытые изъ-подъ 
снега, не были большимъ украшешемъ ландшаф
та, но вечеромъ, когда все недостатки строенш 
скрывались, а тускло светяццеся сквозь ледя- 
ныя стекла огни обличали близость жилья че- 
ловьческаго, видъ селешя производилъ весьма 
пр!ятное впечатление. Пылающее костры, разло
женные подле возовъ и нартъ, высокхе столбы 
красноватаго, искристаго дыма, возстаюпце изъ 
Чукотскихъ палатокъ и постепенно исчезающее на 
темноголу бомъ небосклоне, усеянномъ ярко-блестя
щими звездами, и перебегающее по краямъ гори
зонта красные и зеленовато-белые лучи северна- 
го шяшя, бросали на окрестность какой-то необык
новенный для непривычнаго глаза светъ. Вдали



раздавались rayxie звуки шаманскихъ бубновъ и 
протяжный песни Сибиряковъ. Новизна такого 
зрелища въ безмолвныхъ пустыняхъ сивера имела 
для меня много привлекательна™; я могь бы да
же восхищаться живою картиною Сибирской 
жизни, но рвзкш , въ 30° холодъ гналъ несроднив- 
шагоея съ здешнимъ климатомъ къ горящему чу
валу, а разноголосный вой нвсколькихъ сотъ со- 
бакъ убивалъ всякое эстетическое расположение.

Въ крепости останавливается Коммисаръ, съ дву
мя писцами и нисколькими казаками. На время яр
марки пргьзжаетъ онъ сюда для собирантя по
датей, надзора за порядкомъ и защиты, въ слу
чав нужды, Русскихъ купцовъ отъ Чукчей. Къ 
счастхю, не бываетъ ссоръ между торгующими, 
а то деревянный стены крепости и Комми
саръ, съ малочисленнымъ, плохо вооруженнымъ 
гарнизономъ, не были бы въ состоянш ни мину
ты сопротивляться многочисленной толп* воин- 
ственныхъ Чукчей. На время ярмарки п р т -  
жаетъ изъ Нижне-Колымска и священникъ, при
возя съ собою необходимые для священнодей
ства* образа и утварь.

Вместе съ нами прибыли въ Островное Русые 
купцы, караваномъ изъ 125-ти въючныхъ ло
шадей. Чукчи уже собрались сюда прежде и 
расположились девятью отдельными станами , 
каждый родоначальникъ съ своими домочадцами 
особо. Путь сего народа въ Островное довольно 
замвчателенъ. Сначала Чукчи перевзжаютъ съЧ у- 
котскаго Носа въ Америку, и наменявъ тамъмеховъ



и моржовых* костей, отправляются въ Остров
ное, съ своими женами, д*тьми, оруж1емъ, това
рами, оленями и домами —* настоящее переселеше 
народовъ въ маломъ вид*. Выбирая для перехода 
м*ста, обильныя мохомъ, Чукчи часто должны 
уклоняться отъ прямой дороги и совершаюсь свое 
путешествие въ пять и шесть мКсяцовъ. При пере
ход* черезъ степи сл*дуетъ за караваном* мно
жество саней, нагруженных* мохомъ для оленей. 
На берегах* Чаунской губы Чукчи перем*няютъ 
своихъ утомленныхъ оленей у кочующихъ тамъ 
племенъ и слкдуютъ далке. ПосЪщая по дорог* 
ярмарки въ Анадырскт. и Каменномъ на р. Ижи- 
гъ, Чукчи приходятъ въ Островное обыкновенно 
въ конц* Января, или начал* Февраля. Зд*сь 
пробываютъ они девять или десять дней, и от
правляются обратно прежним* путем*. Обыкно
венно караван* их* состоит* из* трехъ сот* 
человек*, въ том* числ* 10 0  и 150 воинов*. 
Так* проводят* жизнь свою Чукчи въ безпре- 
рывныхъ переходах* со всем* имуществом* и 
семействами. Каждый караван* приходит* въ 
Островное однажды въ два года; остальное вре
мя проводят* Чукчи въ горах* и тундрах* своей 
родины, занимаясь охотою и приготовлешями к* 
переходам*. Тогда перекзжаютъ они на утлых* 
байдарах* черезъ Берингов* пролив*, пристают* 
обыкновенно для отдыха к* Гвоздевым* остро
вам*, и являются в * Скверную Америку для м*- 
ны на мкха своих* произведений и Русских* то
варов*. Должно удивляться смклости, съ какою



народъ, не имея понятая 6 судоходства, совер
шаете на маленькихъ байдарахъ столь болыше 
переезды по бурному и туманному морю.

Впрочемъ, Чукчи составляютъ по настоящему 
только посредниковъ въ торговле между Руски- 
ми и Американцами; собственныхъ своихъ про- 
изведенш, кроме разве оленьихъ ш курь, пуска- 
ютъ они въ оборота немного. За Американсшя 
произведения, меха и моржовые клыки, платятъ 
Чукчи, по большей части, табакомъ., железомъ_, 
бисеромъ и другими Русскими товарами. При 
семь торта обе стороны, т. е. Чукчи и Русше 
получаютъ огромныя прибыли. Чукчи вымени- 
ваютъ у Американцовъ за полпуда листоваго та
баку парию мЪховъ, которую продаютъ за два 
пуда и на 100 получаютъ 300 процентовъ выгоды, 
a Pycitie, заплативъ, по большой мере, 160 руб
лей за два пуда табаку, промениваютъ его на ме- 
ха, которые, по крайней мт.ръ, стоять 260 рублей, 
и выигрываютъ 60 процентовъ.

Меха, привозимые Чукчами, состоять главней- 
ше изъ черныхъ и чернобурыхъ лисицъ, пес- 
цовъ, куницъ, выдръ и бобровъ; также при
возятся медвежьи шкуры и моржовые ремни и 
клыки, что все Чукчи вымениваютъ въ Амери- 
къ. Изъ своихъ произведений доставляютъ они 
санные полозья изъ китовыхъ ребръ, родъ мъш- 
ковъ изъ тюленьей кожи, впрочемъ довольно 
грубо отделанной, и множество всякаго рода го- 
товаго платья изъ оленьихъ шкурь. Прежде при
возили они также каменные топоры, ножи, оружия



и Американская одежды, но как® таше товары 
худо раскупались, то й исчезли совершенно изъ 
оборота.

Русские товары состоят® главнейше изъ табаку, 
железных® вещей, какъ то: котловъ, топоров®, 
ножей, огнивъ, иголъ, мъдной, жестяной, так
же деревянной посуды и множества разноцвът- 
наго бисера для Американцовъ и женщин®. Го
раздо охотнЪе привозили бы сюда купцы водку 
и вино, но въ следствге мудраго и благодЪ- 
тельнаго запрещ ай я Правительства, era предме
ты не являются открыто въ оборот®, а, вероят
но, только тайно и въ маломъ количеств®. Чукчи 
страстные любители горячихъ напитковъ, особен
но хлебнаго вина, и рады отдать за него лучине 
свой товары. Для Русских® потребителей до
ставляются сюда чай, сахаръ, матерш, платки, и 
ироч.

Кроме Чукчей, собираются въ Островное вс® со* 
седш я племена изъ-за 1000 и 1500 верстъ. Юка
гиры, Ламуты, Тунгусы, Чуванцы, Коряки npi- 
езж аю ть сюда многичисленными толпами, частью 
на собакахъ, частно на лошадях®. Вс® era на
роды привозят® для м®ны собственный произве- 
дешя, особенно деревянныя полозья для саней, 
которыя съ выгодою сбываются Чукчам® на м®- 
ха. Различхе одежд®, ф и з ю г н о м ш  и  npieMOB®, 
npiflTHO разнообразит® и оживляет® вид® торга.

Февраля 10-го собрались PyccKie купцы и 
Чукотсше старшины въ крепость к® Комми- 
сар у , прослушать правила, которыя должны



быть наблюдаемы при торг®, и съ общаго согла- 
С1Я установить таксу товарам®. Последнее не
обходимо потому, что безъ того безразсудное 
корыстолюбге Русских® купцов® уронило бы не
пременно цену Русских® произведенш. Поел® 
многих® споров®, наконец® об® стороны едино
душно положили за два пуда табаку давать 16 
лисьих® и 20 куньих® ы®ховъ; по такому масш
табу установилась ц®на и на проч!е товары. Про- 
давшш ниже положенной цены обязан® запла
тить изв®стную денежную пеню и лишается пра
ва торговать в® том® году на ярмарк®.

Февраля 11-го, когда Коммисаръ собрал® съ 
Чукчей подати, впрочем® довольно ничтожныя, 
за право торговли, совершались в® часовне тор
жественное богослужеше и молебств!е * о сча
стливом® окончанш торга, а потом® подняли 
на башн® кр®пости Флаг®, в® знак® открытая 
ярмарки. Тогда Чукчи, вооруженные копьями и 
стр®лами, в® порядк® приближаются к® кр®по- 
сти, и на косогор® располагают® свои сани съ 
товарами, в® вид® полукруж!я. Pyceie и другие 
пос®тители помещаются на противной сторон® 
и съ нетерпешемъ ожидают® колокольнаго зво
на, означающаго позволеше начинать торг®. Съ 
первым® ударом® колокола, кажется, какая-то 
сверхъ-естественная сила схватывает® Русскую 
сторону и бросает® старых® и молодых®, мужчин® 
и женщин®, шумною безпорядочною толпою, в®

’ К ъ сожалению, шаманское богослужеше Чукчей по сему 
случаю происходило прежде моего сюда прх’Ъзда.



ряды Чукчей. Каждый старается опередить дру- 
гихъ, спешить первый подойдти къ санямъ, что
бы захватить тамъ лучшее и сбыть повыгоднее 
свои товары. Особенно ревностью и деятельно
стью отличаются Pyeide. Обвешенные топорами, 
ножами, трубками, бисеромъ и другими товарами, 
таща въ одной руке тяжелую кладь съ табакомъ, 
а въ другой железные котлы, купцы перебега- 
ютъ отъ однихъ саней къ другимъ, торгуются, 
клянутся, превозносить свои товары, и т. д. 
Крикъ, шумъ и толкотня выше всякаго описашя. 
Иной въ торопяхъ оступается и падаете въ снеге; 
другие спешатъ черезъ него; онъ теряетъ шапку, 
рукавицы, но это не мешаете; онъ тотчасъ вска
киваете, и съ непокрытой головой и голыми ру
ками, не смотря на 30° мороза, бежите далее, 
стараясь усиленною деятельностью вознаградить 
потерянное время. Странную противоположность 
съ суетливостью Рускихъ ссставляютъ спокой- 
CTBie и неподвижность Чукчей. Они стоятъ, об
локотись на копья, у саней своихъ, и вовсе не- 
отвечаютъ на неистощимое KpacHopenie против- 
никовъ; * если торге кажется имъ выгоднымъ, то 
молча берутъ они предлагаемые предметы и отда- 
ютъ свои товары. Такое хладнокров1е, и вооб
ще обдуманность, составляющая отличительную 
черту характера Чукчей, даетъ имъ на торге

* На Островенской ярмарк® употребляется, можно сказать, свое 
особенное Hapunie, составленное пзъ бсзпорядочной см'Ьси Рус
с к и х ^  Чукотских», Я кутских» и  других» слов». Только иа 
таком» язык» объясняю тся между собою торгуюице.



большое преимущество передъ Рускими, которые, 
въ торопяхъ, забывая таксу, отдаютъ вместо од
ного два Фунта табаку, а въ замене берутъ не 
соболя, а куницу, или другой мехъ меньшаго 
достоинства. Здесь имелъ я случай удивляться 
верности, съ какою Чукчи, не зная вовсе ве- 
совъ, просто рукою отгадываютъ истинную тя 
жесть предмета, и въ двухъ пудахъ замъчаютъ 
недостатокъ двухъ, даже одного Фунта.

Торгъ продолжается обыкновенно три дня. Ко
гда все товары размънены, Чукчи начинаютъ об
ратный путь, a PycKie и друые посетители ярма
рки спешатъ въ свои жилища. Местечко снова 
пустеете, и если черезъ несколько дней после тор
га Сибиоская мятель налетитъ на Островное, оно 
исчезаетъ въ сугробахъ снеговъ, и только торча- 
щш Флагштокъ крепости показываете путешест
веннику место, где однажды въ годе устроивается 
цветущш торговый городе. Впрочемъ, не смотря 
на кратковременность срока и ничтожность по
датей, платимыхъ Чукчами, ярмарка cia для 
Сибири довольно значительна. Обыкновенно цен
ность обращающихся здесь товаровъ равняется 
200,000 рублей. Черезъ постояниыя сообщения 
съ Рускими Чукчи познакомились со многими 
новыми предметами, которые сделались уже для 
нихъ необходимыми потребностями, какъ то: 
табакъ и железо. За позволенте выменивать сш 
предметы у Рускихъ, Чукчи, несмотря на свое 
отвращеше отъ всякаго признака зависимо
сти, охотно платятъ положенную подать, впро-
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чем!» неслишкомъ обременительную. Въ семъ году 
она состояла изъ 30 лисьихъ меховъ. Вероятно, 
Чукчи постепенно подчинились бы некоторымъ 
цостановлешямъ, платежу ежегодно ясака , и 
наконецъ вполне покорились бы Россш, какъ 
другие Сибирские народы, еслибы здешше Ком- 
миссары своимъ поведешемъ и обращешемъ уми
ли прюбретать доверенность и уважеше дика
рей. Къ сожалешю, случается противное. Бояз
ливость и необдуманность съ одной и низкое ко
рыстолюбие съ другой стороны вовлекаютъ Ком- 
миссаровъ въ самые недостойные поступки, не
обходимо унижаюице ихъ въ глазахъ Чукчей, ко
торые отъ всехъ своихъ соседей отличаются вер- 
нымъ, врожденнымъ понятгемъ о правде.

Я воспользовался временемъ ярмарки, стараясь 
сблизиться съ почетнейшими старшинами Чук
чей и предуведомить ихъ о нашемъ намерении и 
цели посетить Чукотскую землю. Въ крепость 
собрались: Макамокъ и Леутъ, старшины съ бе- 
реговъ залива св. ЛавренТ1я, Б алет ка , скитаю- 
щгася съ безчисленными стадами оленей въ тун- 
драхъ , прилегающихъ къ Шелагскому мысу, 
дврашка , кочующш съ своимъ племенемъ на бе- 
регахъ Чаунской губы, и многхе друые. Угостивъ 
и одаривъ ихъ табакомъ, я  объявилъ имъ, что 
Государь поручилъ намъ осмотреть Ледовитое 
море, съ его берегами, для того, чтобы найдти 
легчайшее средство привозить Чукчамъ на ко- 
рабляхъ табакъ, железо и друпе товары. Но 
какъ при такихъ изследовашяхъ легко можетъ



случиться, что мы принуждены будемъ прибли
жаться къ берегамъ ихъ родины, и даже выхо
дить на землю, то мы надвемся встретить дру- 
жескш npieM'b отъ туземцовъ, и обещаемся въ 
послъдствш щедро награждать за вс е  оказываемыя 
намъ услуги. Такое обвщаше, кажется, нисколько 
обидило Чукчей, и одинъ изъ нихъ, именно Ба
летка, между прочимъ сказалъ: «РазвЕ мы не 
((подданные сына солнца (Императора)? Онъ намъ 
«далъ это оружге для общей пользы, а не съ 
«Т'ЛмЪ; чтобы мы употребляли его во зло, или 
«вредили нашимъ друзьямъ.» При сихъ словахъ 
Чукча съ гордостью схватился за серебряную 
рукоятку кортика, подареннаго его отцу въ цар- 
ствованте И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II. Въ заклю- 
чеше всъ присутствующее старшины дали мни 
слово и руки, уввряя, что они не только при- 
мутъ насъ по дружески, но и употребятъ в с е  за
висания средства для споспвшествовашя нашему 
намврешю. Договоръ, къ великому удовольствию 
моихъ гостей, былъ скрвпленъ порядочною пор- 
щею хлвбнаго вина.

Переговоры моего сопутника Кокрена не бы
ли столь удачны. Выдавая себя за купца, онъ 
просилъ Чукчей провести его до залива св. Лав
рентия для переезда оттуда въ Америку, обвщая 
имъ за то щедрую награду табакомъ и виномъ. 
Леутъ вызывался доставить Кокрена къ Мегчи- 
менской гу б т . въ I io u li  м е с я ц е ,  но требовалъ въ 
награду 30 пудовъ табаку; Балетка,  напротивъ 
того, хотЕлъ безвозмездно довезти Англичанина



до своего кочевья на реку Верконъ, и оттуда 
отправить съ родственникомъ на Чукотскш Носъ, 
или въ будущемъ году привезти обратно въ 
Островное. Леутъ требовалъ цену слишкомъ ог
ромную, а безкорыст1е Балетки раждало подо- 
зрвше. Между теме Кокренъ, познакомившись 
нисколько съ Чукчами., увиделъ, что долгое пре
бывайте съ ними сопряжено съ безчисленными 
лишешями и затруднешями, не можетъ доставить 
большаго удовольствия, а при совершенномъ не- 
знанш ихъ языка будетъ далее безполезно. По 
симъ причинамъ уверившись, что данный ему 
отъ Губернатора открытый листе не будетъ боль
шою защитою отъ свирепости Чукчей, Кокренъ, 
реш ился переменить свое намереше и возвра
титься въ Нижне-Колымскъ.

Чукчи еще очень мало известны. Немнопе пу
тешественники, посещавшие сш страны^ по крат
ковременности сношенш съ жителями и по не
знанию туземнаго языка, довольствовались толь
ко описашями одежды, некоторыхъ обычаевъ и 
богослужебных!» действ!й сего народа. Образе 
жизни, внутреннее управление и понятхя Чукчей 
еще не раскрыты, а потому нетъ достаточныхъ 
данныхъ для составлешя точной и верной идеи 
о характере сего замечательнаго племени. Нахо
дясь здесь едва несколько дней, я не имелъ воз
можности вопросами ближе познакомиться съ 
мнешями, нравами и обычаями Чукчей. Все вни- 
маше ихъ было устремлено на предстоявшую 
предъ ними ярмарку, а потому разговоре и самыя



мысли более клонились къ торговымъ деламъ. 
Сверхъ того я и несмелъ много распрашивать, 
потому что сей народъ, по врожденной недо
верчивости, легко могъ получить подозреше: не 
имели ли мы злаго намерешя на его свободу? 
Впрочемъ, по возможности старался я собирать 
сведешя отъ самихъ Чукчей и отъ живущихъ 
здесь Рускихъ. Такимъ образомъ составлены 
следующая замечашя, которыя, при всей непол
ноте, могутъ служить дополнешемъ существую- 
щихъ, и матерхяломъ будущихъ точнейшихъ опи
саний сего малоизвестиаго народа.

Изъ всехъ племенъ Северной Азш, Чукчи въ 
наибольшей чистоте сохранили свою народность. 
Чувствуя собственную слабость, они миролюбиво 
кочуютъ по тундрамъ, скаламъ и утесамъ своей 
родины, пределы которой отъ прежнихъ крово- 
пролитныхъ битвъ съ покорителями Сибири зна
чительно стеснились. Какъ все дише, необразо
ванные народы, Чукчи, имеютъ немноггя по
требности  ̂ легко удовлетворяемыя произведе- 
шями оленьихъ стадъ, которыя даютъ имъ ж и
лища, одежду, пищу, и все, что требуется для 
кочевой ихъ жизни. На снежныхъ степяхъ своего 
мрачнаго, льдистаго отечества, поде легкими палат
ками изъ оленьихъ шкуръ, Чукчи почитаютъ се
бя счастливее всехъ своихъ соседей, и на нихъ 
всегда смотрятъ съ сожалешемъ. Легко и хладно
кровно переносятъ они все недостатки и лишешя, 
и не завидуютъ другимъ, видя, что за неооходи-



мыя удобства и удовольств1я жизни надобно отка
заться отъ своей природной независимости.

До покорешя Сибири, Чукчи и друыя племе
на Северо-Восточной Азш, занимаясь разбоями и 
грабежами, жили въ безпрерывныхъ несоглао- 
яхъ и вечной войне съ своими соседями. Пер
вые набеги Рускихъ значительно ослабили сш 
междоусобия и сблизили враждовавшая племена, 
а наконецъ вторжеше Якутскихъ воеводе Пав- 
луцкаго и Шестакова, въ 1750 году, побудило 
все соседшя слабейшая племена соединиться со
вершенно съ Чукчами, и выбравъ военноцачальни- 
ковъ, дружно противостать общему непр1ятелю. 
Бой былъ неравенъ. После несколькихъ пораже- 
нш , Чукчи, торжествовавшее всегда надъ слабей
шими соседями, лишились высокаго понятая о 
своей непобедимости и бежали въ неприступныя 
горы и скалы своего отечества. Победители не 
могли и нехотели следовать за ними, въ землю, 
не обещавшую никакого возиаграждешя за по
несенные труды и опасности.

PycKie довольствовались покорешемъ ближай- 
ш ихъ племенъ и долго не имели никакихъ сно- 
ш енш  съ Чукчами. Наконецъ торговля сблизи
ла оба народа. Сначала, не доверяя Рускимъ, Чук
чи многочисленными, вооруженными толпами вы
ступали только на границы своего отечества, но 
мало по малу, уверившись многолетними опыта
ми въ миролюбш своихъ победителей, сделались 
доверчивее, и ны не, какъ мы видели, приходятъ 
съ своими женами, детьми и всемъ имуществомъ,



въ Руссшя владВшя для выгодной обвимъ сто- 
ронамъ торговли. Постоянное сообщеше и об- 
ращ еш е съ Рускими имвло выгодное вл^яше 
на дикарей и замвтко смягчило груоые нравы 
ихъ. Нвтъ сомнвшя, что со временемъ, подобно 
Ю кагирамъ, Чуванцамъ, Корякамъ, и другимъ 
народамъ, хотя и гордые своею самостоятель
ностью, Чукчи постепенно покорятся и совершен
но сольются съ Рускими.

Мноые Чукчи крещ ены, но это не имвло ни
какого дальнъйшаго влтяшя; они остаются кре
щеными язычниками, не понимая сооственно ду
ха и смысла хрисгганскаго у ч е т я .  Больш ей части 
Чукчей крещ еш е составляешь только спекуляцию, 
посредствомъ которой они надвютс.т получить нв- 
сколько Фунтовъ табаку, мвдный котелъ и тому 
подобные подарки. Отъ того нервдко случается, 
что иные добровольно вызываются вторично кре
ститься, и явно выражаю тъ свое негодоваше, ког
да имъ въ томъ отказываютъ. Священникъ, n p i-  
взж аю щ ш  изъ Н ижне-Колымска на время ярмар
ки въ Островное, обыкновенно находить нвсколь- 
кихъ Ч у к ч е й 'и  Ламутовъ, которы е, въ надеж- 
дъ получить подарки , согласны на крещ еш е. 
П ри насъ также одинъ молодой Чукча объ- 
явилъ, что онъ, за нисколько Фунтовъ Черкеска- 
го табаку, желаетъ окреститься. Бъ  назначен
ный день собралось въ часовню множество н а
рода и обрядъ начался. Новообращенный стоялъ 
смирно и благопристойно j но когда слвдовало 
ему окунуться три  раза въ купель съ холодною



водою, онъ спокойно покачалъ головой и пред
ставила. множество причина., что такое дъйств1е 
во все ненужно. Поели долгихъ убъжденш со сто
роны толмача, при чемъ, вероятно, неоднократ
но упоминался обещанный табакъ, Чукча нако- 
нецъ реш ился и съ видимымъ нехотЪшемъ вско- 
чилъ въ купель, но тотчасъ выскочилъ, и дрожа 
отъ холода, началъ бъгать по часовне, крича: 
«Давай табакъ! Мой табакъ!» Никашя убъждешя 
не могли принудить Чукчу дождаться окончашя 
дъйств1я; онъ продолжалъ бъгать и скакать по 
часовнъ, повторяя: «Нътъ! болъе не хочу, болъе 
«не нужно! Давай табакъ.»

Сеи случай можетъ служить образчикомъ по
нят! й здЪшнихъ новообращенныхъ о христхан- 
ствФ, которое впрочемъ не можетъ имъть доста- 
точнаго вл!яшя и пользы, даже и потому, что не 
предшествуется предварительнымъ учешемъ. Ка
жется, что самое введение христганства, при уе
диненной , бродячей ж и зн и , еще невозможно 
тЪмъ болъе, что священники, по недостаточному 
знашю языка, не въ состоянш удовлетворитель
но ооъяснять основныхъ понятхй .христ{анскаго 
учешя. С. Петербургское Библейское Общество 
перевело на Чукотских языкъ десять заповъдей, 
Отче на1пъ, Символъ Въры, и если не ошибаюсь, 
часть Евангелхя, напечатало Русскими буквами 
и прислало сюда, но сей трудъ не можетъ 
принести большой пользы. Въ грубомъ Чу- 
котскомъ языкъ недостаетъ словъ для выраже
ния новыхъ, отвлеченныхъ понятхй, a Русшя



буквы не могутъ передать многихъ звукове, и 
потому, по свидетельству священника и почет- 
нейшихе Чукотскихъ старшине, переводе весь
ма неудовлетворителене, а иногда совершенно 
непонятене. Вообще крещеные Чукчи испол
н я е т .  только те хрисиансше обряды, которые 
не сопряжены се трудоме или издержками, и 
могуте принесть какую нибудь пользу. Таке, на 
прим., не смотря на крещеше, богатые Чукчи име- 
юте по две, по три и более жене, которыхе они 
по произволу беруте, оставляюте и меняюте на 
некоторое время на другихе. Не смотря на то, 
что женщины считаются здесь рабынями, судь
ба ихе во многихе отношешяхь лучше уча
сти женщине другихе дикихе народове. Чук
ча никогда не разлучается се своею женою, ко
торая легко можете заслужить уважеше своего 
мужа и нередко управляете име и всеме домоме.

Вообще нравы и обычаи сего народа суровы 
и часто свирепы. Таке, на примере, сохранилось 
у нихе противоестественное, безчеловечное обык- 
новеше убивать детей, раждающихся се Ф и 

зическими недостатками, или слишкоме слабы
ми, и старикове, которые не ве еостояши пе
реносить трудове кочевой жизни. Два года тому, 
отецъ старшины Валетки, соскуча жизшю и 
чувствуя себя слабымь, по собственному на
стоятельному требовашю былъ зарезано свои
ми ближайшими родственниками, которые при 
семе действ in исполнили, по ихе мнешю, свя
щенную обязанность. Не смотря на старашя Пра



вительства и духовенства, сей ужасный обы
чай строго исполняется, поддерживаемый, веро
ятно, шаманами, которые вообще прюбреди боль
шую власть и сильное влхяше надъ Чукчами. 
Каждое племя, каждый караванъ имеютъ сво- 
ихъ, одного или нееколькихъ шамановъ, и ихъ 
мнВше требуется и исполняется во всехъ важ- 
ныхъ случаяхъ. Вотъ примерь ужасной, неогра
ниченной, можно сказать, власти шамановъ: въ 
1814-мъ году, между Чукчами, прибывшими въ 
Островное, появилась заразительная болезнь, рас
пространилась вскоре на оленей и продолжалась, 
не смотря на все принимаемый меры. Наконецъ, 
въ общемъ торжествеиномъ собранш, все шама
ны объявили , что разгневанные духи тогда 
только прекратят!, заразу, когда имъ принесется 
на жертву Коченъ, одинъ изъ почетнейшихъ и 
богатейшихъ старшине. Коченъ былъ такъ ува- 
жаемъ и любимъ всемъ народомъ, что Чукчи, за- 
бывъ свое привычное повиновеше шаманскимъ 
изречешямъ, отказались исполнить ихъ. По- 
ветр1е продолжалось; люди и олени гибли, а 
шаманы, не смотря на подарки, угрозы, можете 
быть и побои, * не соглашались переменить 
приговора. Тогда самъ Коченъ, второй Курщй, 
собралъ народе и объявилъ, что онъ убедился 
въ непреклонности воли духовъ и решается для

* Говорить, что иногда пытаю тся побоями заставить шамана 
отменить какой нибудь приговоръ, но такое домашнее средство 
рьдко удается; по большей части, шаманы остаются непреклон
ны и т$мъ засл уж и ваю т общее уважеше.



епасешя своихъ соотечественниковъ добровольно 
пожертвовать жизнью. Даже и послъ того лю
бовь къ нему долго боролась съ необходимостью 
исполнить ужасный приговоръ; никто не рыпался 
умертвить жертвы; наконецъ, сынъ Кочена, смяг
ченный просьбами н угрожаемый п рокляием ъ , 
вонзилъ ножъ въ грудь отца и передалъ трупъ 
его шаманамъ.

Такъ сильно вл1яше шаманства, которое засту- 
паетъ зд'Ьсь мъсто peлигiи и отличается отъ 
всЪхъ въроисповЪдашй тъмъ, что имъя весьма мало, 
и то самыхъ темныхъ, сбивчивыхъ преданш, ни- 
какихъ догматовъ, или правилъ, оно не имъетъ, 
почему y4eHie или преподаваше шаманства невоз
можно. То, во что вЪрятъ шаманы и ихъ привер
женцы , никъмъ не выдумано, и не есть твореше 
одного человЪка, но раждается въ понятгяхъ 
каждаго отъ созерцашя внЪшнихъ предметовъ, 
и какъ наружный видъ пустынь Сибири оди- 
наковь съ степенью образовашя, на которой сто- 
ятъ ея полудише обитатели, то и самыя впе- 
чатлъшя внъшшя, болъе или менъе, сходны 
между собою. Каждый видитъ и чувствуетъ 
для себя, но и безъ наружнаго сообщения суще- 
ствуетъ уже тождество въ вымыслахъ вообра
жения дикарей, и въра одного лица есть вмъстъ 
съ тъмъ въра и цълаго народа. Отъ того, что 
шаманство есть, такъ сказать, твореше каждаго, 
и каждому, какъ своя собственность, дорого, по- 
моему мнЪшю, оно столь долго сохраняется, и не 
истребится между Сибирскими племенами до тъхъ



поръ, пока они не выйдутъ изъ нолудикаго состоя
ния, или не оставятъ туыдръ и скаль своего оте
чества , раждающихъ въ у маха, народа всегда 
одни и те  же впечатлешя. Когда кочуюгцзя 
племена получатъ оседлость, и наставлешя и 
примерь образованныхъ сост.дей будутъ посто
янно на нихъ действовать, тогда только мо- 
жетъ постепенно исчезнуть самосозданная ве
ра въ добрыхъ и злыхъ духовъ и шамановъ, 
тогда только можетъ быть съ усиехомъ введено 
здесь и христианство.

Обыкновенно, общее мнеше называете всехъ 
шамановъ грубыми, корыстолюбивыми обман
щиками, пляска и кривляшя которыхъ прос
тое притворство. Но но тому, что я имели слу
чай видеть здесь, и въ другихъ местахъ Сибири, 
сей приговоре кажется мне слишкомъ стро- 
гимъ и неосновательными. По крайней мере, онъ 
одностороненъ, и относится только къ теме лю
дями, которые подъ именемъ шамановъ перехо- 
дятъ изъ селешя въ селеше, и разными, по ви
димому сверхъ-естественными действзями, какъ 
то: безвредныхъ хваташемъ раскаленнаго железа, 
прокалывашемъ руки длинною иголкою, и т. д ., 
удивляютъ простой народе и выманиваютъ у не
го деньги. Истинные шаманы не принадлежать къ 
особой касте и не составляютъ соединеннаго для 
известной дели соеловзя, но образуются и совер
шенствуются сами собою. Среди народа раждают- 
ся люди съ сильными, легко воспламеняемыми 
воображешемъ; съ малолетства слышать отъ стар-



шихъ о злыхъ и добрыхъ духахъ и шаманахъ; 
видятъ шамансше обряды , и неестественныя су
дорожный движентя, всеобщее уважеше и са
мая таинственность сильно поражают*, юношу. 
Онъ также начинаетъ стремиться къ необык
новенному, старается достигнуть сообщества съ 
неземным*.. Никто не можетъ указать ему къ 
тому пути; сами шаманы незнаютъ, какимъ об- 
разомъ они сделались шаманами. Изъ самого 
себя и окружающей его мрачной природы дол- 
женъ онъ извлечь познаше непонятнаго. Уеди- 
неш е, одиночество, бдъш е, постъ, разгорячитель- 
ныя средства напрягаютъ и растроиваютъ его во- 
ображеше. Наконецъ онъ видитъ явлеш я и ду- 
ховъ, о которыхъ слыш алъ съ малолътства. Онъ 
вЪритъ имъ твердо и безъ всякаго' притворства. 
Тогда посвящаютъ его въ шаманы; торжест
венно и таинственно, въ тиш ннъ ночи, нау- 
чаютъ его пляекъ и прхемамъ на бубиахъ. Но 
посвящеше не умножаетъ познанш  шамана и 
не производить какой ни будь перемЪны въ его 
дух*; оно просто внеш няя церемошя. Все, что 
шаманъ чувствуетъ, говорить, дълаетъ, чему 
онъ вЪритъ, есть и остается слт.дствтемъ рас- 
положеш я его собственнаго духа, и никакъ не 
можетъ быть хладнокровнымъ, обдуманнымъ обма- 
номъ, или притворствомъ. Всякш, кто видълъ и 
наблюдалъ истиннаго шамана, въ высшей сте
пени восторга, согласится со мною, что шаманъ, 
по крайней мъръ, въ ту минуту, не можетъ и не 
хочетъ обманывать, и что такое состояше про



исходить отъ невольнаго, неопреодолимаго влгя- 
ш я чрезмерно напряженнаго и разстроеннаго во- 
ображешя. Истинный шамань есть, безъ сомне- 
Hia, замьчательное психологическое явлеше. Пляс
ка и гадашя шамановъ делали на меня всегда про
должительное, мрачное впечатлете. Дикш взорь, 
налитые кровью глаза, сиплый голосъ, съ тру- 
домъ вырывающееся изъ стесненной груди ды - 
хаше, неестественныя, судорожныя корчи лица 
и всего тела, стояхще дыбомъ волосы, глухой 
звукь бубновъ, придаютъ картине нечто ужасное, 
таинственное, поражающее всякаго, даже и обра- 
зованнаго человека. Мудрено ли, что необразован- 
ныя дишя дьти природы видятъ въ томъ мрач
ное дьйств1е злаго духа?

Но пора возвратиться къ ярмарки и Чукчамъ. 
Ихъ палатки, какъ мы сказали, были располо
жены нисколькими отдельными группами, и пред
ставляли, хотя не привлекательное, но довольно 
живописное зрелище. Въ средине каждаго от
деления, обыкновенно изъ десяти, или двадцати 
палатокъ состоящаго, стоить, прислоняясь къ де
реву, большой высоюй щатеръ старшины; во- 
кругъ помещаются дорожныя сани и привязы
ваются избранные домашше олени; остальные 
большими табунами пасутся на тундре и сами 
выгребаютъ себе пищу изъ-подъ снега. На вет- 
вяхъ дерева развешены въ безпорядке луки, 
колчаны, одежды, разноцветные меха и домаш
няя посуда. Изъ палатокъ поднимаются столбы 
искристаго дыма; иногда на снегу разложенъ огонь



и на немъ, въ котлахъ, варится оленина. Меж
ду палатками снуютъ закутанные въ меховыя 
платья, покрытые инеемъ Чукчи, и не смотря 
на морозь въ 34°, спокойно и весело суетятся. 
Подумаешь по неволе, что они во все не знаютъ, 
что такое стужа!

Палатки сшиваются изъ мягко выделанныхъ 
оленьихъ шкуръ (ровдугъ) и растягиваются на 
несколькихъ шестахъ, соединенныхъ верхними 
концами. Вверху оставляется отверзсие для ды
ма. Подъ наметомъ помещаются: кухня, где при
вешивается большой железный котелъ, подъ кото- 
рымъ раскладывается огонь, и собственно-жилая 
комната, или пологъ. Последнш ни что иное, какъ 
большой мешокъ, сшитый изъ двойныхъ, тончай- 
шихъ шкуръ молодыхъ оленей; онъ растягивает
ся на тонкихъ шестахъ, въ виде большаго четы
ре -  угольнаго ящика, безе всякаго отверзстая 
для воздуха, или света. Въ пологе можно только 
сидеть и двигаться на коленяхъ. Входящш под
нимаете одну изъ шкуръ, служащихъ стенами 
полога, но столько, чтобы съ трудомъ можно было 
проползти на четверенькахъ, а потомъ опускаете и 
затыкаете подъ меха, лежашде на полу. Для осве- 
щешя и нагреваю я полога стоить въ средине 
довольно большой глиняный сосуде, въ которомъ 
день и ночь горитъ мохъ въ китовомъ жиру. 
Этотъ огонь производите такой жаръ въ поло
ге , чео Чукчи сидятъ въ немъ при сильнейшихъ 
морозахъ, совершенно narie. Иногда подъ од- 
нимъ наметомъ находятся два, или три полога,



изъ которыхъ въ каждом® живутъ отдельный 
семейства, или ж ены  хозяина съ своими д®тьми.

Леухъ, одинъ изъ богатъйшихъ и почетн®й- 
шихъ старшин®, пригласилъ меня къ себ®, и я 
радовался случаю узнать внутреннюю семейную 
жизнь Чукчей, но когда я , по наставлешю и 
примеру гостепршмнаго хозяина, вползъ вы ш е- 
писаннымъ образом® подъ пологъ, то проклялъ 
свое любопытство. Можно себ® представить, како
ва атмосфера, составленная изъ густаго вонючаго 
дыма китоваго жира и испаренш шести нагихъ 
Чукчей! Ж ена и семнадцати-лвтняя дочь хозяина 
приняли меня въ такомъ пышномъ, домашнемъ 
костюм® съ громкимъ см®хомъ, возбужденнымъ, 
вероятно, моею неловкостью при вход® въ пологъ. 
Он® указали мн® м®сто, гд® с ё с т ь ,  и спокойно 
продолжали вплетать бисеръ въ свои косматые, 
намазанные жиромъ волосы. Поел® я узналъ, 
что это двлалось въ честь моего прихода. Окон- 
чивъ свои занятгя, хозяйка принесла въ грязной 
деревянной чашк® вареную оленину, безъ соли, 
* и прибавивъ къ тому порядочную порщю по- 
лупротухлаго китоваго ж ира, ласково пригласи
ла меня закусить. Дрожь пробьжала по моему 
твлу при вид® такого блюда, но я долженъ былъ, 
чтобы не обидить хозяина, проглотить н®сколь- 
ко кусков® оленины. Между т®мъ, съ невьроят- 
нымъ проворством®, хозяин® мой руками набивал®

* Ч укчи, какъ вообще вен кочевые народы, не употребляю тъ 
и не лю бятъ соли.



себя ротъ мясомъ и китовымъ жиромъ, превоз
нося ломанымъ Русскимъ языкомъ необыкновен
ный даръ своей жены приготовлять китовый 
жиръ, такъ, что онъ именно получаетъ необхо
димую прхятную степень горечи. По возмож
ности сократилъ я посЕщеше, спвша вырваться на 
чистый воздухъ. Запахъ полога оставался еще 
н е с к о л ь к о  дней въ моихъ платьяхъ, не смотря на 
неоднократное выколачиваше и провЕтриваше. 
Леутъ справедливо почитается однимъ изъ обра- 
зованнвйшихъ и богатвйшихъ Чукотскихъ стар- 
шинъ, и по его житью можно получить нЕкоторое 
понятие о пр1ятностяхъ домашней жизни осталь- 
ныхъ Чукчей. Удивительно, какъ при такой неоп
рятности и зараженномъ воздухв ж и л и щ е ,  на- 
родъ сей остается сильнымъ и здоровымъ. Во
обще Чукчи высокаго, стройнаго роста; окладомъ 
лица похожи на нагорныхь Якутовъ (живущихъ 
въокрестностяхъ Якутска), но отличаются языкомъ 
и одеждою. Произношеше Чукотского языка чрез
вычайно трудно для Европейца, потому, что слова 
состоять почти исключительно изъ гортанныхъ 
и носовыхъ звуковъ. Мног1е звуки напоминаютъ 
гоготъ гуся, хоркаше оленя и лай собаки.

Другой старшина, Макомокъ, пригласилъ меня 
присутствовать на народныхъ играхъ Чукчей^ ко- 
торыя производились недалеко отъ крвпости. На 
льду быль очищенъ бвгъ; почти в с е  посвтители 
ярмарки собрались туда толпами. Для побЕди- 
телей назначались бобровый и песцовый мвха и 
два отличные клыка моржовые. По данному 
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знаку началась скачка, причемъ равно надобно бы
ло удивляться неооыкновенной быстроте оленя и 
иску СТА у управлять симъ животнымъ и поощ
рять его, Кроме выигранныхъ наградъ, победи
тели заслужили всеобщее одобреше и особенную 
похвалу своихъ соотечественниковъ, а последнее, 
казалось, было имъ всего дороже.

После того бегали въ запуски— въ своемъ роде 
странное, замечательное зрелище^ потому, что 
Чукчи остаются при томе въ своей обыкновен
ной, тяжелой, неловкой одежде, въ которой 
мы едва могли бы двигаться. Не смотря на то, 
они бежали по глубокому снегу такъ быстро 
и проворно, какъ наши нарядные скороходы въ 
легкихъ курточкахъ и тонкихъ башмакахъ. Осо
бенно достойна удивлешя неутомимость Чукчей; 
они пробежали пятнадцать верстъ. Победители 
также получили неболыше подарки и громкое 
ободреше зрителей. По окончании игре началось 
угощ еш е, состоявшее изъ вареной оленины, 
разрезанной на мелше кусочки. Замечательны 
спо к о йств i е и порядокъ , господствоиавнпе въ 
толпе, не только при играхъ, но и при угоще- 
ш и; не было ни толкотни, ни споровъ и каждый 
велъ себя тихо и благопристойно.

На другой день большое общество Чукчей, 
мужчине и женщ ине, пришло комне на кварти
ру. Я предложилъ имъ чаю и леденцу, но они 
довольствовались леденцомъ_, а чай имъ, какъ 
казалось, не нравился. Впрочемъ, не смотря 
на скудное угощеше, несколько нитокъ разног



цвътнаго бисера развеселили моихъ гостей, и жен
щ ины вызвались плясать. Нельзя сказать, что
бы народная пляска Чукчей заключала въ себъ 
много пластики и грацш , но въ своемъ роди 
она необыкновенна. Представьте себъ пятнад
цать и болве, закутанныхъ въ неуклюжая, ш н - 
рош я мъховыя платья женщ инъ, который, стол- 
пясь въ кучу, медленно передвигаютъ ноги и 
сильно машутъ руками. Главное достоинство со- 
стоитъ въ мимики, которой я , по незнании, не за- 
МЪТИЛЪ. ВмЬСТО музыки^ Ц'БСКОЛЬКО Чукчей нъли 
отрывистую, довольно нескладную пвсшо. Въ за- 
нлючеше, три отличнъйшхя танцовщицы вызва
лись проплясать любимое народное pas de trois, 
отъ котораго всъ присутствовавшее ихъ соотече
ственники были въ восхищ ены. М ы, непосвя
щенные въ таинства Чукотскаго вкуса, вндъли 
только три неповоротливым Фигуры, схвативиля- 
ся за руки. Наблюдая лица танцовщицъ, я  удо
стоверился однакожь, что опъ дълали, действи
тельно, не человъчесшя, нелъпыя и самыя неесте- 
ственныя гримасы. Общее утомлеше положило ко- 
нецъ балу. По совЪту моего толмача предложилъ 
я тремъ солисткамъ водки и табаку. Все обще
ство было тъмъ очень довольно, и Чукчи со мною 
разстались въ наилучшемъ расположены духа, 
неоднократно пригласивъ меня посътить ихъ от
чизну.

На шестой день после нашего пргвзда ярмар
ка окончилась. Чукотские старшины пришли еще 
разъ со мной проститься, и потомъ въ шести карава-



нахъ потянулись въ свое отечество. Тоже сделали 
и друпе посетители ярмарки. Я поехалъ вместе 
съ Колымскими купцами, Коммиссаромъ и священ- 
никоме. Островное опустело. Свежш снегъ изгла- 
дилъ следы многочисленныхъ посетителей. Тот- 
часъ явились стаи голодныхъ лисицъ и пес- 
цовъ, и въ короткое время уничтожили все ко
сти и остатки, валявпйеся грудами около жи- 
лищъ и становъ.

Марта 16-го выехали мы изъ Островнаго. 
Обратный путь, по хорошо уезженной дороге, на 
отдохнувшихъ и откормленныхъ собакахъ, шелъ 
очень быстро, такъ, что 19-го Марта благопо
лучно прибыли мы въ Нижне-Колымскъ.
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Стрн . Строк. Н а п е ч а т а н о : Ч и т а т ь :

48 3 71° 31' 71° 33'
74 4 отъ 2-й  до 7 мили , на 2 итал. мили

116 9 песконе песхоне •
222 11 въ нъкоторыхъ мЪстахъ 

примыло TOHKie слои зем
ли къ утесамъ

примыло къ горамъ 
земляную низмен
ность.

22) Кондакова, иньющаго вен Кандакова нахо-
23 | свойства лавы, встречают- дятся въ аспидъ
24» ся известковые шары, ко

торые заключаютъ въ се- 
бъ миндалеобразные Кри
сталы халкедоновые и 
аметистовые.

известковые шары, 
заключаюыце внут
ри Кристалы аме- 
тистовъ и халкедо— 
новъ, въ видъ такъ 
называемыхъ щ е- 
токъ.

224 49 ручейковъ протоковъ
226 21 Сентября; тогда.... Сентября и продол

жается до Ноября; 
тогда......

22 обыкновенно не ртздко
229 ВЪ вынос.1 

2 -я  снизу/
СВЕжихъ съьстпыхъ прн- 
пасовъ

врачебныхъ пособш



Стрн. Строк. Н а п е ч а т а н о : Ч и т а т ь :

2 3 0 1 равнинахъ, столь силь- равнинахъ, бываю
наго щего съ появлешемъ

солпца иадъ гори-
зонтомъ, столь силь-
пымъ.

>- в ъ В Ы Н О С К 'ё ]1 Выводы его опытовъ помещены ниже—это совер-
пос.гьд. стр.]’ шенно выпустить, потому что они не помещены.

2 5 8 2 2 Юкагира Якута
2 6 6 12 въ Германш въ другихъ странахъ
2 6 7 6 в Ъ  К О Т Л Ё въ черномъ чайник^
271 11 Д В Ё четыре
2 7 2 1 0 на берегахъ близь береговъ
2 8 2 2 оленины говядины

эеага










