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Ота Редакцк „СИБИРСКОЙ ГАЗЕТЫ"
Настоящей трудъ былъ задуманъ авторомъ въ концгь 

1881 г., законченъ въ начале 1883 г. и уступленъ 
авторомъ въ распоряжете нашей редакцги. Мы при
ступили было къ печатанию его па стр. «Сиб. Г а з.*, 
но убедившись, что печатате въ такомъ виде мо
жешь затянуться года на два и значительно осла
бить его ценность, мы, съ согласья автора, препрово
дили ею въ Красноярскую Городскую Думу въ виду 
того, что на конкурсъ, назначенный этой Думою не 
представлено было ни одного опыта описанья Гнис. 
губернш. Красноярская Дума, послгь предварительного 
разсмотретя труда г. Чудновскаго, специально для 
того назначенною КоммисЫей, присудила ему премгю, 
предоставивъ намъ отпечатать его при пашей газете 
отделънымъ приложетемъ.

Хотя данныя, которыми пользовался авторъ, не 
восходить далгьс 1882 г. (за редкими исключеньями, 
когда авторъ устълъ въ самомъ тексте или въ примеч. 
сделать кое-какгя дополнетя), мы оставили ею безъ 
всякихъ измененш, такъ какъ 1) за 2 — 3 года поло- 
жете вещей слишкомъ мало изменилось, а во 2) Ъни- 
сейская губ. изображена именно въ томъ виде, въ ка- 
комъ засталъ ее трехсотлетии! юбилей.

Такъ какъ по нгъкоторымъ вопросамъ автору приш
лось пользоваться одними только оффицгалъными не 
точниками, то онъ вынужденг былъ сохранять и при
нятую въ нихъ классификацию (напр. въ распределении 
населенья по сословгямъ, гдгъ въ группе «регулярныхъ 
войскъ? фигурируют?! и женщины), не смотря на то, 
что авторъ не везде находилъ ее удобной.

Некоторый соображетя побудили автора отложить 
до более удобнаго времени последнгя двгъ главы, кото
рыми от думалъ заключить свой трудъ (<■ Крест ьян
ское самоуправление* и «Ближайшая задачи будущаго*)■





Ha in ъ обзоръ * )  еовременнаго положешя Еиисеиской 
губернш будетъ, по преимуществу, статистнческшо 
свойства. — Важное значете статистики — нын’1> обще
признанная аксюма. Курьезный «раритетъ» изображалдь 
бы собою, въ наше время, тотъ общественный деятель, 
ученый или публицистъ, который находилъ бы воз-

*) При составлена! предлагаемого очерка, мы пользовались следующими 
источника ми:

1 ) Сибирская история, Ioraiaia Фишера.
2 )  Историческое обозри те Сибири, II. Словцова.
3 )  IIcTopia Poccin , С. Соловьева,
4 )  Русская нсторш въ жнзнеописашяхъ ея гланнЪйшихъ деятелей, 

II. Костомарова.
5 )  Очсркъ iiCTopin сельской общины на обверКг Poccin, II. Соколовскаго.
6 )  Описанхе Западной Сибири, И. Завалишина.
7 )  Матерхалы для уголовной статистики Poccin , Е . Анучина.
8 )  Сибирь и каторга, С. Максимова.
9 )  Сибирь, какъ колоши, Н. Ядринцева.
1 0 )  Историчеыпя с.вйд'Ьшя о деятельности графа М. М. Сперанскаго, 

съ 1 8 1 9  по 1 8 2 2  г . Собраны В . Вагинымъ.
1 1 )  Изв'Ьсия Сибирского Отдела Императорского Русскаго Гсографи- 

ческато Общества. Томы II , I II , Y I  и Y1I.
12 ) Статистическое обозр1ипе Сибири, Гагемейстера.
1 3 )  Сборникъ исторйко-статистическпхъ св'Ьд'ЬнШ о Сибири и сопре- 

д'Вльныхъ ей странъ.
1 4 )  Положеше рабочаго класса въ Poccin , II. Флеровскаго.
1 5 )  Енисейская губерн1я , Степанова.
1 6 )  Записки объ Енисейской губериш Пестова.
1 7 )  Енисейских округъ и его жизнь, М. Крившнапкина.
1 8 )  ТуруханскШ край, его природа и жители, Третьякова.
1 9 )  Синс-окъ иаселенныхъ мйстъ Енисейской губерши.
2 0 )  Экономическое со стои те городскихъ наседешй Сибири.
2 1 )  Памятный книжки Енисейской губерн1и за 1 8 6 3  г. и 1 8 6 5 — 6 6  г .г .
2 2 )  Обзоры Енисейской губ. (ириложешя нъ всепод. отчетами) за 1 8 7 9 ,  

1 8 8 0  и 1 8 8 1  г .г .
2 3 )  Газеты : «Сибирь?, «Снб. Г а з .» ,  «Воет. Обозр. и др.



можнымъ обходиться безъ nocooia этой, сравнительно, 
молодой еще науки. «Цифры управляют^ м1ромъ», вы
разился какой то философъ, и выразился весьма метко 
и основательно. — Само собой, однако, разумеется, что 
conditio sine qua non для того, чтобы «цифры» играли 
столь первенствующую роль, это ихъ верность и точ
ность^ но этому-то уеловш статистика наша, къ со- 
жалгЬнно, далеко не удовлетворяетъ. Въ данномъ случае, 
впрочемъ, насъ можетъ, если не утешить, то хота 
успокоить— то сображеше, что не только у насъ въ 
Россш, но даже и въ такихъ европейскихъ государ- 
ствахъ, какъ Бельпя, Швещя или Норвепя, где на
родное образование сделало весьма важные успехи и 
где трудно найти такой городокъ, который не распо- 
лагалъ бы своимъ статистическимъ бюро, при помощи 
ьотораго производятся, чрезъ определенные промежутки 
времени, (и надо заметить—довольно часто) однодневный 
переписи, и танъ, говоримъ мы, даже статисти
чески! данныя о населенш далеки еще отъ безусловной 
точности и вращаются до̂  сихъ поръ не столько около 
реалънаго, сколько около средняго человека; етаткстика 
сельско-хозяйственная, наприм., тамъ имеетъ только 
приолизительное значете и не отличается особенной 
полнотой и т. д.

Какъ бы таыъ, впрочемъ, ни было, сколько бы наши 
отатис гичеслпя цифры не отставали отъ действитель
ности, ихъ сущеетвоваше все же лучше несущество- 
ванш. каковы они ни есть, но все же оне помогаютъ 
орншяроваться въ хаосе, посреди котораго бываетч» 
поставденъ изсдедоватедь народной жизни. Наир., из-
В Г 0’ ЧТ° относительно состава населенья въ Россш  
имеются только данныя (и то весьма обхщя и прибли-
ттпа/ 1,ПЫЯ 0 n0J,k’ в%оиспов£даыш, сословш И М'ЬСТО- 

Р - ваНШ’ •ЧТ° НИ по одно® отрасли статистики нельзя 
л магершла за сколько-нибудь длинный рядъ го-
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довъ и т. д.; однако, все это не помешало труду г. 
Янсопа: «Сравнительная статистика Роесш и западно- 
европейскихъ государствъ» занять почетное место въ 
нашей ученой литературе. Въ другомъ — более раннемъ 
и не менее д'йнномъ— «Изследованш о крестьянскихъ 
над’Ьдахъ и платежахъ», г. Янеонъ самъ сознаетъ не
точность и запутанность т'Ьхъ цифръ, которыми ему 
приходилось пользоваться: «всятй», говорить онъ,
«кому приходилось заняться статистикою нашего зем- 
левладТзгпя, знаетъ, въ какомъ хаотическомъ соетоянш 
находится статистичесшй матер1алъ по этой части»: 
онъ сознаетъ, что добытый имъ средшя величины, 
«не только не могутъ служить выражетемъ отд’Ьльныхъ, 
конкретныхъ случаевъ, но что оне не могутъ служить 
выражетемъ и свойствъ отд'Ьльныхъ сложныхъ элемен- 
товъ ц'Ьлаго, суммы многихъ или н’Ьсколькихъ конкрет
ныхъ случаевъ, вместе взятыхъ», и что если бы «ста- 
тистичесше матер!алы были более обстоятельны, то и 
выводы были бы более детальны и более убедительны»; 
однако, и публика, и серьезная критика и вс*, вообще, 
знатоки нашего сшцально-экономичеекаго положегая съ 
восторгомъ встретили изслЬдоваше г. Янсона и оце
нили его по достоинству.

Обращаясь въ частности къ статистике Сибири, • 
нельзя не сознаться, что она еще куда ниже стоить 
статистики Европейской Россш. И это весьма естест
венно. Тамъ статистика могла пользоваться работами 
кадастра, просуществовавшаго около 50-ти летъ, мас
сою сельско-хозяйственныхъ и агрономическихъ изсле
дованш изъ земсиихъ управъ, изъ палатъ государствен- 
ныхъ имуществъ, изъ спещальныхъ статистическихъ 
бюро, организовавшихся при некоторыхъ земскнхъ 
управахъ и т. д. Не то у насъ въ Сибири.— Здесь 
все статистическая данный получались и получаются 
изъ казенныхъ палатъ и изъ находящихся при нихъ



губернсиихъ чертежныхъ, составъ которыхъ набирается 
(по необходимости), въ большинстве случаевъ, изъ 
лицъ, не получившихъ епещадьнаго образования и мало 
подготовленныхъ къ подобиымъ работамъ. Если при
нять еще во внимате необъятность нашихъ прост- 
ранствъ, почти полное отсутств1е ученыхъ спещади- 
стовъ, которые бы съумели проверять работы разныхъ 
канцелярий - и приводить ихъ въ̂  систему, придавая 
имъ какое либо освещ ете, то плачевное состоите па
шен сибирской статистики будетъ вполне понятно.

Но известно, что «ех nihilo mini»! За неимешемъ 
лучшихъ дагшыхъ, приходится — по необходимости, поль
зоваться только тгЬмъ, что есть. Это соображете и 
придало намъ смелости приступить кт> пзображетю Си- 
оири, въ ряде статистическихъ этюдовъ, избравши на 
первый разъ Енисейскую губертю. Мы будемъ пользо
ваться имеющимися въ наличности рффищальными.дан
ными, стершись— по мгЬре возможности—проверять, 
дополнять и освещать ихъ сообщешями путешествен- 
нпковъ, ученыхъ и газетныхъ корреспондентовъ.—Про- 
симъ читателя помнить, что въ силу вышеизложеннаго, 
выводы наши ни коимъ образомъ не могутъ претендо- 
вагь Па полноту и цельность, и что точность и вер
ность ихъ только приблизительная.



I.

Русские люди начинаютъ сталкиваться еъ Сибирью 
еще съ X I  столетия: отъ времени до времени удалыя 
ватаги новгородской вольницы переходили за Уралъ, 
проникали в'ь Югорскую з е м л ю и  облагали разною 
данью Югру, которая — канъ выражается лФтопнседъ—  
«суть языкъ нг1змъ и сос'Ьднтъ съ самоядью, на полу- 
ночныхъ странахъ»; дань эта состояла изъ соболя, 
куницы и закамскаго серебра.

Зауральская страна населена была монголами, тата- 
рами, калмыками, самогЬдами и другими народами фдн- 
скаго, татарснаго и м о п г о л о - т у н г у з с к аг о племени, управ
лявшимися своими князьками и царьками.— Только со* **) 
второй половины X Y  в-Ька начинается болйе или ме- 
н'Ье серьезное сбдижеше наше съ этой страной. При 
1оанн’Ь III, русская рати поеЪщаютъ страну вогудовъ 
четыре раза. Въ первые три раза (въ 1165 г., въ 
1481 г. и 1483 г.) никакихъ прочныхъ результатовъ 
не достигается: рати громятъ татаръ, подданниковъ- 
вогуловъ, остяковъ и самойдовъ и наводятъ уя;асъ на 
Зауралье; зат’Ьмъ удаляются. Но въ 1499 году, князь 
Семеиъ Ь’урбсшй съ  ратью своей добирается до остяц- 
каго городка Ляпина разгромляетъ на голову с-амо-

* )  TeppnTopia Югры нынЪ занята Березовимшъ округомъ и населена, 
преимущественно, остяками.

** ) На зтомъ jilicrb ' находится нын!> седо Ляпинское, въ Кондинскомъ 
отдЪлеши Березовскаго округа.



Фдовъ, вогуловъ и остяковъ, разбиваетъ 41 городокъ, 
оеретъ^ въ пл*нъ много князьковъ и 1016 рядовыхъ 
дикарей я присоединяешь къ росмйской держав-t Югор-

■ скую и Оодорскую земли: еъ этого-то (1499) года къ 
™ ТУЛУ русскихъ царей прибавляется зваше князя

П ^Л-'е немного позже (при Василш Ioaimo- 
• ) 0  и назвате Обдорскаго и Ко'ндтскаго князей... 

о и поел*- этого Сибирь почти не заселяется рус- 
элемеитомъ; са-мо правительство какъ бы забы- 

някптгрпт.8, В]земя °®ъ 8Т0® отдаленной стран*, пока,
■ Т-1Л1ПТI ’ На Н(ТОРической сцен* не появляется Васил1й 
дапТкою п Г ’ П°  "P ° 3Bailito Ермакъ — Пресл*дуемый 
кони* 1ЮГПГ V-'VQ Ермакъ Тимо®*евичъ Появился, въ 
новыхъ ТТпп'° ' г*, въ Чусовскихъ городкахъ Строго- 
л*тъ опт L  ЫВЪ зд* сь съ ватагой своей около двухъ 
вс*мъ необходимы’ыъ1*! СОД'Ьйств1и «именитыхъ людей»,
и пиша т  , для пох°Да: °РУД1емъ, пушечками,
пасами. 26 сС тябр Т Т й В ?’ ° Дер ДОЮ 11 сметными при- 
походъ съ го Ермакъ выступилъ въ
П 300  человТкъ Д0МЪ’ состоявшимъ изъ 540 казаковъ

татаръ и pycc.KIfxaъ-cocтoPOДa_'IIИTOBЦeBЪ, н* мцевъ’ 
Строгоновых! -) ”  ШИХЪ на жаловаиьи у
ственно и начиналось Г 1Ю,Ш1'Ъ въ Р- Туру, гд* соб- 
Е У чу му, а 26 октября ’Т ^ Кая CTPaiia’ подчиненная
была укрупненная й о г а м - И  ВЪ еГ° РуК&ХЪ уже 
при усть* пюитпка тт' Ца ®-скеРъ > расположенная 
день Ермакъ ТимолФо Ртыша — Сибирк*:. въ этотч>-то

лсмъ всей сибирской с щ ш н ы * Г 'в ъ 1Ъ “ г6” п0/ елите'— ~— -------. ,f а н ы  )• л»ъ КОНЦ* нояоря или

котеЛъ »_8Яб л ^ у 7 р а 4 ^ м м ^ |тСт5я0Й"1,К0ВЪ означало: «кашеварный 
*) Летописи расходятся ' иеновъ ватага.

ее'въ 840 чел., ч д ^ Г б и Г ™  ЭТ°Г° °Т1,ада: одн* °"Ре-
. ) Кучумова С ибирь' или хчнет» тт ^  Ч'’ & тРеть“- в'ь 6000 ч. 

оО'Иирна: къ аъверу она ограш1чивалчггЫШСК°1г’ 6ьиа’ сравнительно, не
Р.4- Демьянкою, къ востоку—



въ начале декабря 1582 г.. 1оаннъ Грозный принялъ 
«поклонъ Ермака Сибирью» отъ пословъ, присланныхъ 
удалымъ атаманомъ въ Москву.— Можно сказать, что 
прочная связь Росши съ Сибирью начинается только 
съ этого момента; съ этихъ поръ Росшя ни на минуту, 
ни при. какихъ обстоятельствахъ, не забываетъ о ко
лоссальной Зауральской стране: потому-то^ историки 
признаютъ 26 октября 1581 г. (оФФИщальные уче
ные— 6 декабря 1581 г.) за начало перехода Сибири 
въ руки русской власти.

Укрепившись за Ураломъ, Москва ревностно прини
мается заселять новозавоеванный край и отодвигать 
все далее и далее его границы, основывая, съ этой 
целью, въ подходящихъ местахъ, административные 
центры— Тюмень (1585 г.), Тобольскъ (1587 г.), Ле- 
льшъ (1592  г.), Березовъ, Обдорскъ, Сургутъ (1593  г.) 
и т. д.; а въ 1601 г. и въ пределахъ поддежащаго 
нашему обозретю района появляется первый острогъ. 
въ этомъ году заложено было основате на р. 1азе  
(княземъ Москалъскимъ) М ангазеи"), послужившей ис- 
ходньшъ пунктомъ для дальнейшихъ завоеваний въ 
области, именуемой ныне Енисейской губ. ) Изъ этой 
Мангазеи местные воеводы съ незначительными отря-

Вагайсиш и юртами, въ югу— абатскимъ холмомъ, въ юго-западу 
устьемъ р. Туры и къ западу— устьемъ р. Тавды; вся она вмещалась 
въ пред'Ьда.хъ нынЬшняго тобольскаго округа. За пределами же, ханства  
Кучума кочевали союзники его, вовсе независимые или малозависим 
отъ него.

* )  Hasiiaiiie: «М ангазея», по мнЬшю однихъ, заимствовано отъ имени 
еаиобдеваго племени: «М окасе», а по нн*ннодругихъ, отъ слова: o ia ra -  
зинъ». Сущ ествуем лредиоложеше, что руесые «промышленные .поди» 
являлись съ р .р . Печоры и С ев . Двины въ страну Мокасе еще въ на 
чал Ь̂ X T I вЪка.

**) Мангазея, какъ и Обдорскъ, основана была, главныяъ образомъ, 
въ интересахъ пресЬчешя безпошдинной м’Ьны между поморскими i р 
мышленниками и .самоедами.



дамп предпринимали постоянный экепедицш рады «от- 
крывашя» новыхъ ордъ туземдевъ, радиотыскивашя 
«новыхъ землидъ, людишекъ- и животишекъ, дабы отъ 
этого его дареному величеству было прибыльнее»;. Въ 
1В07 году объясачёны были уже все тазовсте самоеды 
и остяки, также несколько тунгусовъ, жпвшихъ при 
Нижней Тунгузке,—Впрочемъ, въ 1619 г. старая Ман- 
газея сгорела, и управлете краемъ было перенесено 
на устье р. Турухана— въ туруханскш острогъ- 

Само собою разумеется, что покоренный племена не 
съ разу согласились разстаться съ своей свободой и 
независимостью: они долго волновались и возетавали.

вогъ, чтобы сколько нибудь упрочить свою власть 
надъ ними, Москва признала необходимыми возвести 
5 ьр шлете въ самомъ центре бродяжества этихъ пле- 
мень съ этою-то целью, въ 1619 г., и основанъ былъ 
въ такъ называемой, Кузнечной волости, т. е. въ той 

вь Ь0Т0Р°й яшли остядкш орды славивппяоя 
:'ъ исьусствомъ въ кузнечномъ деде,— Е'нисейстй 

т „ Кь которому отнесены были, въ адгшнистра-

п о л о в и ^ Т у п ^ о л е т Т я  bS T T ®  тУ8емцы- - ° кмопри ь „т - „ - гольтш все бр.одячге народы нынеш-
Bvcci-arn СеИСЬ° И ГУ®еРн*и числились уже данниками русскаго даря. ■

пайшГ ' т 1™ 1 ° Ь 9кспеДид1ями на севере обозреваемаго

s  » « ■
Ариицевт к» етскщ воевода покорилъ племена 
гамъ р Кпчп- ЧПНдевъ’ яшвшихъ въ степяхъ по бере- 
тилъ обвинит’ 11рциадлежавш1я имъ волости опт. окрес-

■пзъ У п р а ^ хТ ^ я ^ в Г т (П0 ИМеНЙ ~ОД110Г0своими безпррпмпптт, цевъ). 1акъ какъ оуряты

ИЯЛН больш1я затруднен1яНТ ? ГаМИ ™  Р' Кана ПрИЧИ‘ 
янпо возстановляли п роти в ° И Землпц15 и посто'  
воевода ЯтбенсНй о Р ТИВЬ РУССКИХЪ качинцевъ, то 

Дуоенскщ заложила,, въ 1628 г., на равнин*,



между р. Епиееемъ и Краснымъ Яромъ, Красноярскш^ 
острогъ, изъ котораго и двинудъ отряды на р. Канъ. 
покорены были коты, камаеинцы, отчасти и киргизы, 
а для упрочешн новой власти заложенъ былъ маленький 
Канскш острогъ, перенесенный (въ 1640 г.) потомъ 
на то м'Ьсто, гдгЬ ны.нФ стоитъ г. Канс-къ. Съ такими 
же целями Яковъ ТугачевскШ, воюя съ киргизами, 
основали», въ 1642 г., на р. 1юеФ Ачинстй острогъ, 
перенесенный въ J 682 г., на р. Чулымъ, гдЬ ныиЬ 
стоитъ г. Ачинскъ.

Такими, образомъ, почти вся площадь обозр-Ьваемаго • 
нами района была уже покорена нами къ половин • 
X V II сто.гЬтая. --  Мангазея и Туруханскъ, Енисеискъ и 
Красноярски» — сделались, таки» сказать, центральными 
пунктами, изъ коихъ власть наша распространялась 
на с/Ьверн» и па востокъ. Енисейские казаки по* троили 
остроги: ЯкутскШ (1632  г.), Балаганскйй (19ая г.),  ̂
Иркутский (1661 г.) и т. д,— Тубинды, моторы, еагаицы, • 
камышницы и др. племена были уже усмирены и пла
тили ясакъ * )  русскими» воеводами»; одни киргизы про
должали еще съ отчаяннымъ мужес-твоыъ отстаивать 
свою независимость: они волновались, оезпрестанно
возставали и возстановляли противъ насъ Ш ^ 1ХЪ _  
земцевъ.Но пробилъ и ихъ часъ: въ начал!; j. в и ’ 
всдфдствйе соглашенйя между русскими и калмыкам!, 
киргизы удалены были за горы, составляющая н 
нашу пограничную черту съ монгольскими клад ’ш * »
русская власть * могла приступить , къ грал.да » 1 
уетроетю края.

' П Г а к ъ  взимался соболям,,, лисицами, '
голубыми, куницами, горностаями, рысью, О'Ьльмс> - „ 'съ же_
разбора. Ясакъ взимался троякое а) податной- и г : , 10.
натаго и по 5 съ холостого; б) десятиппыи (д еся тш  , 
тналъный или поклонный, количество которою зависал 
вносившаго.



До 1708 года, въ прододженш 125 Ш ъ , Сибирь 
составляла одно воеводство, во глав* которагО состояла 
главный тобольскш воевода «йъ товарищи»; делопроиз
водство же сосредоточивалось въ тобольскомъ приказ*, 
которымъ зав*дывали товарищи главнаго воеводы, 
дьяки да подъяч1е. Управлете основывалось на «Нака- 
захъ», въ коихъ изображались права и обязанности 
властей.

Главное воеводство подразделялось на области: Том- 
учрежденную въ 1626 году, Иркутскую— въ 

о г. и Якутскую въ 1671 г, — Области управлялись 
старшими воеводами, которые подчинены были глав
ному воевод*. Города же и остроги съ ихъ уездами 
управлялись младшими воеводами, зависевшими отъ 
старшихъ.— Въ областныхъ, у*здныхъ городахъ учреяс- 
дены оыли «съ*зяпя избы», замененный (въ 1670  г.) 
«приказными избами», преобразованными, въ свою 
очередь (въ 1709 г.), въ воеводская канцелярш.

то касается верховнаго зав*ды ватя сибирскими 
д’ .лами,  ̂ то оно сосредоточивалось въ Москв* —въ по
сольской канцелярш. При Борис* Годунов* оно отне- 
5 до°7 ° Ь1л0 къ каИоляр1и казанскаго дворца; а съ 
/т, '  г - ~ къ «Сибирскому приказу»*), отъ котораго

минально завис*лъ главный воевода, Мы говоримъ: 
'номинально, такъ какъ Фактически ни главный во
евода, ни старице и младппе воеводы никому не под
чинялись они руководствовались исключительно лич- 
нымъ усмотр*шемъ, в*чно ссорились между собою, 
оспаривая право обложешя туземцевъ ясакомъ. Напр., 
Красноярскъ долго и упорно боролся съ Томскомъ за 
ьиргизовъ, отказавшихся платить дань Красноярску, 
предпочитая иметь д*ло съ Томскомъ; Красноярскъ

*) ° Ъ 1 7 6 3  г ' «-ибнрск1я д *л а перешли въ общ и коллегш.



утверждалъ, что царств указы иовел*ваютъ народамъ 
принадлежать къ бдижайшимъ городамъ... Кетстй, 
воевода соперничалъ съ Мангазейскимъ за право взи
маю я ясака съ Сымскихъ и Касскихъ остяковъ; Ени- 
сейскъ соперничалъ съ Красноярскомъ изъ-за коттовъ 
и т. д.— Понятно, что результатомъ подобныхъ 2>яздо- 
ровъ и сопе^шичествъ было только сугубое страдаше 
покоряемыхъ туземцевъ, которымъ приходилось нередко 
уплачивать ясакъ по нискольку разъ! Если мы при- 
помнимъ, что значительно позже Императрица Анна 
1оа.нновна, при вступленш своемъ на престолъ, даже 
о воеводахъ внутреннихъ губернш Poccin заявила въ 
своемъ Указ*: «Известно учинилось, что Miiorie воеводы, 
какъ посадскимъ, такъ и у*зднымъ людямъ, чинятъ 
ведшая обиды и разорешя и друые непорядочные по
ступки и берутъ взятки» и т. д., —то не трудно будетъ 
представить себ*, какимъ гнетомъ должно было ло
житься воеводское управдеше на сибирское иаселегпе, 
если же принять еще во внимаше, что весь Х\ II в*къ 
Для Сибири прошелъ въ завоевашяхъ и покорешяхъ, 
совершавшихся незначительными отрядами, во глав* 
которыхъ стояли воеводы, вс* отношения которыхч> къ 
главному воевод* ограничивались получетемъ отъ него 
аммуницщ, пров1а.нта и судовъ,— то легко будетъ 
мысленно обрисовать себ* положеше туземцевъ, да и 
прочаго .населешя, въ теченш этого стол*тш! Воеводы 
Донимали всевозможными поборами, казенной пашней, 
разными произвольными повинностями, ямской гоньоои 
и т. п. Вообще можно сказать, что воеводы были на- 
стояшде неограниченные властелины. Да и что, въ 
самомъ д*л*, могло ст*снять ихъ произволъ, когда 
инструкщи предоставляли имъ «д*лати по тамошнему 
Д*лу и но своему выемотру, какъ пригоже и какъ Ьогъ 
вразумить, а между воеводствами никакой зависимости 
установлено не было: Приказъ непосредственно пере-



в

писывадся со всеми воеводствами, и каиъ еередшя, такъ 
и малыя воеводства должны были отправлять ясакъ 
прямо въ Москву. Правда, высшее правительство от
нюдь не потакало ихъ произволу: воеводъ постоянно 
сменяли, иногда даже поголовно -раскассировывали (въ 
1629 г., въ 1635 г. и др.), отдавали подъ судъ, били 
кнутомъ, стращали самыми строгими Указами и т. и.; 
н'Ькоторыхъ даже казнили. Но все это мало помогло: 
«несносное разореше» не прекращалось, «конФузш» и 
оезпорядки продолжались по прежнему: воеводы не
усыпно старались лучше «кормиться» и, въ этихъ 
видахъ, безгранично пользовались правомъ действовать 
«по своему- высмотру». Хотя Соборное уложеше 1650 г. 
и признавало за туземцами право обжаловать поведете 
воеводъ и елужилыхъ людей, находящихся въ Сибири, 
однако, судъ на нихъ возложеггь былъ только по воз
вращения ихъ въ Москву и по о коп чан in ихъ службы 
въ Сибири, — понятно, что это было равносильно ПОЛНОЙ 
оезнаказанности... Нельзя, конечно, не согласиться съ 
1 Ьмъ, что уиорядочен!е гражданскаго строя въ этотъ 
завоевательный иерщдъ, когда вся Сибирь состояла, 
чаьъ сказать, на воонномъ положении,— было очень 
трудно...

Наступаетъ X Y III  вгйкъ. На берегахъ Енисея водво
рив! ся тишина, умолкаетъ «огненный бой», звуке 
оружгя раздается все реже и реже; для разьматрива- 
емаго нами района, какъ и для всей Сибири, насту
паетъ иершдъ внутренняго устр оетя .—Гражданское 
управление преобразовывается; въ силу Указа отъ 
,  Дриабря 1708 г., Р о т я  разделена была на 8 гу- 
оернш, и Сибирь составила одну изъ нихъ — Сибирскую 
гуоернгю, простиравшуюся съ Яренска до восточнаго 
оерега Камчатки, на протяжении 114° длины и обни
мавшую не только всю тогдашнюю Сибирь, но и часть 
ны ниш нихъ губерюй: Вологодской, Вятской, Пермской



и Оренбургской. Во главе этой колоссальной губерши, 
въ район!’, которой считалось до 30 городовъ, постав- 
ленъ были, сибирсый губернаторъ, резиденций которого > 
оставался Тобольскъ, где находилась и «сибирская iy- 
бернская канделяр1я».— Области же и уезды ведались, 
— прежнему, воеводами, не перестававшими играть, 

__  . • ___ . . „ „ П, л т п т л  -пллт //тзп in-:nRrb » f КЛИЧКЭ»
ПО
ПОни отношение къ наседешю, роль «волковъ» (кличка 
эта присвоена имт> была высшими правительственными 
лицами). Что же касается губернатора, то князь 1 ага- 
ринъ (первый губернаторъ) осязательно доказалъ, что 
совершившееся преобразование отнюдь не изменило 
сущности положешя: известно, что князь агаршгь 
былъ вытребованъ, по приказами) Петра I, въ етер 
бургъ, предашь суду, приговоренъ къ смертной казни, 
а 16 марта 1721 г. повешенъ «за его неслыханное 
воровство». Сибирски) губернаторъ былъ начальникомъ ■ 
и сибирскихъ войскъ, и повющникомъ его по ирнизону 
былъ оберъ-комепдаптъ.

Въ 1721 г. Сибирская губермя разделена оыла на
5 провинцт, управлявшихся вице-губернаторами.^ о
больскую, Енисейскую и Иркутскую-въ Ьиоири, 
Вятскую и Соликамскую— по ту сторону У рала, про- 
вишци подразделены были на дистрикты, лавн 
управдоме иадъ провинциями и дистриктами (илавало 
за губернаторомъ— Иркутская провинщя въ ьа «•* 
1736 г. возведена была на степень гуоерны 
управлялъ вице-губернаторъ независимо отъ см  р ' 
губернатора: Жолобовъ былъ первымъ тяыш 
губернаторомъ и былъ казненъ въ томъ же >
за то, что онъ «злохитростными вымыслами, и 
ликихъ себе взятокъ составилъ огромное состоят ^

19 октября 1764 г., Сибирь разделена оыла ни Д 
губерши: Тобольскую и Иркутскую и площад ,
маемая обозреваемымъ нами райономъ, входилс « _
гъ одну, частью —въ другую изъ этихъ r j  о •]



Иервымъ Иркутскимъ губернаторов^ назначенъ былъ 
генерал,ъ-поручикъ Якосяй, состоявши, въ поййдствш, 
нисколько Д'Ьтъ подъ судомъ за разный злоупотреблешя. 
Ьоеводы noBceiiiiCTHo были уничтожены.

' а 1ъа1р ™ татель видитъ, характеръ прежняго управ- 
ленш Сиоирью сохранялся въ продолженщ Х У И  стол.

-стныя власти продолжали игнорировать распоряже- 
шя высшаго правительства, иныя изъ нихъ -виража- 
лись о сео* такъ. наприм.: «я иередъ русской Импе-

S  чТ е1ЯЮ’ - акъ СОЛНце»’ а то просто называли своя «земными оогамя»...

ничерфип^0 1 ' Г 0ТКРЬ1Т0 было Тобольское намйст- 
п и л Г ™ 5 понимавшее всю нынешнюю Западную Си- 
S  ®ъ ДВумя 00ластями: Тобольской и Томской: пос-
с к а г о % , Т° ЯЛа ИЗЪГЛ6'™  У*здовъ: Томскаго, Ачин- 
= , Ьписеискаго, Туруханскаго, Нарымскаго и Ка-
6 ,,“  ’ ®- ?ри из*  нихъ принадлежали къ обоарИва-
откпыты '  раиону‘ ®'Р0М'Ь Тобольскаго наместничества 
ничества еЩ<3 ИркуТское и Ко.тыванское намйст-
вали вес^мя РЫЯ’ ПОД? би° ТободьскоМу, просущество- 
нено было1 в Г  179 7° г ^ ЛЬ̂ Ванское совершенно упразд-

б ы »  горное .т м Г е т в о  р"“ ’ *  “  ВД Г° Й 1" 1р“ яв,‘0
ш.

губетаптжтвп*лЬ ^ ибири составили одно генералъ-
наторомъ а pmv^  ьоторое Управлялось генералъ-губер- 
^угоромъ, а ему подчинялись Тобольск^ и Иркутск^

установлены были* два главныя тппч Сиб‘!ри Иа наи^стничества, въ ней 
вельское и Иркутское- съ тип® 1 Ра? лешя~ генеРалъ-губернаторство То- 
екаго генерадъ-губернатоп! иамЬстничествъ, зваш е Тободь-
б ы д ъ Р а з н а ^ н ъ в Й ы й ™  бернат р * “ ?“ > а -  *9 *  губ.1 1 10Р Ь 1 управлявши и гражданскою частью.



гражданские губернаторы и особымъ наказомъ ему было 
предоставлено больше противъ прежияго правъ. I‘по
ры мъ на постъ генералъ-губернатора назначена, былъ 
тайный советникъ Пестель. Интересукпцихся любо
пытными подробностями управдешя этого посл'Ьдняго 
отсылаемъ къ прекрасной книг* Вагина: «Историческая 
св*д'1;щя о деятельности графа М. М. Сперанскаго въ 
Сибири»; заметимъ только, что Сперансюй иазывалъ 
Пестеля «самою слабою головою, не способною управ
лять даже Олонецкой губернией». Правой рукой Пестеля 
былъ Иркутсюй губернаторъ Трескинъ, — «человекъ»—-- 
по словамъ Сперанскаго — «наглый, отменно смелый, 
не глупъ, хотя и худо воспитанъ, но хитръ и лукавъ, 
какъ демонъ».—Деспотическое управлегпе Пестеля Си
бирью изъ Петербурга длилось тринадцать летъ (за 
все это время онъ только одинъ разъ, на короткое 
время, посетилъ Сибирь), и на его место назначенъ 
былъ М. М. Сперансюй, которому поручено было обре
визовать Сибирь и начертать проектъ новаго для нея 
устройства. — Сперансюй наткнулся на настояшдя Авгт- 
евы стойла всякихъ злоупотреблений и беззаконии 
«Чемъ далее спускаюсь я на дно Сибири», писалъ онъ 
съ дороги Столыпину, «т*мъ бол*е нахожу зла, и зла 
почти нестерпимаго».— «Худое управлете» писалъ 
онъ дочери— «сделало изъ Сибири сушдй вертепъ раз- 
бойниковъ». —  «До 1819 г.», говорилъ въ pendant къ 
этому г. Блудовъ,— «нигде не было такой преклонности 
къ самовластш и жестокостямъ надъ подчиненными, 
какъ въ Сибири, у некоторыхъ начальниковъ, высшихъ 
и среднихъ...» Словомъ, Сперансюй очутился въ наето- 
ящемъ вертепе; открылась масса воп1ющихъ дЬяши. 
отдача подъ судъ множества чиновниковъ и купцовъ, 
за личную непр1язнь къ нимъ Пестеля телесный на- 
казагпя (безъ суда) лицъ, изъятыхъ отъ нихъ по за 
кону; насильственные закупы хлеба; ссылки многихх,



лицъ безъ веякаго суда; заклочеше- здоровыхъ людей 
въ сумасшедшш домяь и т. д., и т. д.— Ч'Ьмъ дальше 
подвигался Сперанстй, т*мъ больше оиъ ужасался. На 
берегу реки Кана два старика подали ему жалобу на 
знаменитого исправника Лоскутова; когда Сиерансюй 
тутъ же приказадъ арестовать его, старики до того 
испугались, что упали на колени и, хватая Сперапскаго 
за руки, восклицали: «батюшка, да ведь это Лоску- 
товъ!» На этого Лоскутова предъявлено было взысканий 
на 129 ,000  р.!... Когда губернаторъ Треекнпъ былъ 
устраненъ отъ должности, на него стали подавать 
ежедневно до трехсотъ жадобъ, такъ что въ самое 
короткое время въ Иркутскомъ казначейств* распро
дана была вся гербовая бумага, и приходилось делать 
надписи на простой, употребленной вместо гербовой 
и т. д. и т. д. Мы не можемъ вдаваться въ подроб
ности, такъ какъ въ нашъ иланъ входитъ только са
мый сжатый очеркъ Сибири, по скольку онъ им’йетъ 
отиошеше къ обозреваемому нами району. Скажемъ 
коротко: куда ни бросался Сперанстй, везде онъ на
талкивался на хищешя, взятки, кривосудде,насил1е, казно
крадство; но одной Иркутской губерши, не взирая на 
строжайшее безнристраспе, Сперанстй вынужденъ былъ 
отдать нодъ сдедствГе и судъ сто двадцать чиновни- 
ковъ, не считая волостиыхъ и сельскихъ! Что Сперан- 
сый посту и а лъ егце въ высшей степени снисходительно, 
подтвердидъ даже одинъ изъ тогдашнихъ «служакъ», 
у котораго рыльце было тоже сильно въ пушку: «Спе
ранскш» говорилъ онъ вагину— «едшикомъ милос
тиво поетушыъ съ нами: насъ вс/Ьхъ следовало пове
сить...» Общее число денежиыхъ взыскашй доходило 
до -2,847,000 рублей!!...

.Тщательно ознакомившись съ цоложешемъ делъ, Спе- 
ранеый ерставилъ «Сибирское учреждете», утвержден
ное 22 шля 1832 г., въ силу котораго Сибирь, р.р.



Енисеемъ и Ангарою разделена была на две части: 
Западную и Восточную, въ коихъ учреждены были 
генералъ-губернаторства Западно-Сибирское и Восточно- 
Сибирское: въ составъ перваго вошли Тобольская и 
Томская губершя *), область Омская (впоследствш она 
была переименована въ Акмолинскую) и Киргизская 
степь (впоследствш Семипалатинская область); въ со
ставъ второго, вошли: Охотское и Камчатское примор- 
смя управлёгпя, Амурская и Приморская ооласти, Якут
ская область, Иркутская и Енисейская губернш, а 
впоследствш (въ 1851 г.) и Забайкальская ооласть, 
отделенная отъ Иркутской губ. — Енисейская губернш 
учреждена была 26 января 1822 г., изъ земель вхо- 
дившихъ прежде въ составъ Иркутской и Томской 
губернш.

Въ нашей губернш «Учреждеше» Сперанскаго и по
ныне существуетъ почти безъ всякихъ изменеши. О 
результатахъ его намъ пр1йдется еще говорить въ 
своемъ месте; тогда мы увидимъ, насколько удалось 
«другу колодниковъ и черни» осуществить те благш 
желатя, которыми" онъ былъ искренно проникнутъ.— 
Теперь заметимъ только, что гражданское управление 
губернш расположено имъ было въ 4 степени. ) 
управлеше волостное, 2) упр. окружное, 3) унр. гуоерн 
сков и 4) упр. главное. — Первое существовало и раньше, 
и «Учреждеше» только изменило и дополнило волостное 
положеше.—Въ составъ второго входили: уездный судъ, 
земский судъ и казначейство; а въ округахъ оош.ир- 
ныхъ, удалениыхъ отъ губернскаго города и оолее 
или менее населенных^, учреждено было общее окруок 
нос управ лете, составлявшее соединенное присутств!

*) Томская губ. учреждена въ 1 8 0 4  г. изъ 6 уЪздовв-, входц. 
тпре;кдр въ соотпвъ Томской области.



начальниконъ отдельныхъ частей, подъ предеЪдатель- 
ствомъ окружнаго начальника * ) —Въ составъ губерн- 
скаго управдешя вошли: губернское правдеше, губерн- 
сгай судъ и казенная палата и общее ихъ средото- 
4ie— губернский советъ, составленный изъ предсе
дателей поименованныхъ губернскихъ меетъ и губерн- 
скаго прокурора, подъ председательствомъ гражданскаго 
губернатора. — Въ главномъ же управденш сосредоточи
вались дела д’Ьлаго генералъ-губернаторства; советъ его 
состоялъ подъ п р едседательет в о м ъ генералъ-губерна- 
тора, утверягденде котораго обязательно было для за
конности распоряжетй совета...

И такъ, Енисейская губертя существуетъ около 60 
летъ. Гербъ ея представляетъ въ щите зеленое поле 
и белую лошадь, бегущую въ правую сторону, а въ 
нижней половине— въ серебряномъ поле красную гору-

IY .

Каковъ же рельеФъ и, вообще, географическо-топо- 
граФичесшя условия Енисейской ry6epiiiii?

Прежде всего читатель долженъ обратить внимаше 
на то, чро пространственный величины Сибири значи
тельно разнятся не только отъ таковыхъ въ Европей- 
скихъ государствахъ, но даже и въ Европейской России; 
съ одной стороны подъ видомъ «губернш» (а  такяге и 
«округа») Фигурируетъ колоссальная площадь, которая 
легко вместила бы въ себе любое Европейское госу
дарство; а съ другой стороны населеше подобной пло
щади бываетъ столь редкое, что, въ этомъ отношешй,

)  Въ обширныхъ округахъ съ трудными сообщенгями учреждены были 
особый отдЪдешя, завЬдывавиняся отдельными заседателями.— В ъ  нашей 
губернш было два отдЬлешя: Туруханское и Богучанское. НынЬ сохра
нилось только первое.



ее можетъ заткнуть за поясъ самый ничтожный «де- 
партаментъ» (и даже Bezirk) Европейскаго государства. 
Это во первыхъ. Во вторыхъ, сибнрсюя пространства 5 
(въ особенности, по проселочнымъ дорогамъ) вычис
лены далеко не точно, больше по глазомеру; на этотъ  
счетъ сложилась даже довольно характерная пого
ворка: «меряли Сидоръ да Тарасъ, да ц1шь у нихъ 
порвалась; одииъ говоритъ: «свяжеыъ», а другой; «э, 
такъ скажемъ!...»; напр., какая-нибудь Якутская область 
насчитываетъ не более, не менее какъ 3 ,450 ,000  кв. 
верстъ, т. е. занимаетъ площадь, съ которой не можетъ 
сравняться территор1я ни одного Европейскаго госу
дарства *); а если сравнить ее съ губершями Европ. 
Россш, то окажется, что она превосходитъ Московскую 
губершю въ 115 разъ, Петербургскую— въ 73 раза, 
даже колоссальную Вологодскую губ.— въ 10 разъ! Въ 
то же время, по населенности, ее не только нельзя 
сравнивать съ Европейскими государствами, но даже 
съ губершями Европейской Россш: наприм., даже редко
населенная Вологодская губершя насчитываетъ l v0 03 ,039  
жителей, а Якутская область, превосходящая ее, въ 
пространственномъ отношенш, въ 10  разъ, им'Ьетъ 
всего на всего 236 ,067  жителей.

Обратимся, однако, къ Енисейской губерши. Она одна 
изъ самыхъ обширныхъ губернШ Россшской имперш 
и, по величине своей площади, уступаетъ только Якут
ской области. Расположенная между 52° 20 и П  «>3 
сев. широты и 52° и 128° воет, долготы отъ острова

* )  Приводииъ для наглядности поверхность Европ. государствъ: Ш вецы  
и Н орвепя— 7 6 1 ,5 3 9  километровъ; Австро-Венгр1я— 6 2 4 ,0 4 b  к. м . ;1 е р -  
машя— 5 4 4 ,9 0 7  к. ы .: Туршя съ  вассальными государствами— 5 3 3 ,У о/
k. и .;  Францы— 5 2 8 ,5 7 7  к. м .; И спаш я— 5 0 7 ,0 3 6  к. м .; Соединенное 
королевство— 5 1 5 ,3 2 5  к. м .; Итал1я— 2 9 6 ,3 0 5  к. м. и т . д. Километръ
l ,  1 4  кв. вер.

_  в тт» '«заУЖН I M£L



Ферро, Енисейская губертя занимаетъ, по нечисленно 
СтрЬлъбицкаго, пространство въ 4 5 ,708 ,100  квадрат, 
миль, иди въ 2 ,2 69 ,552 ,300  кв. верстъ, а по вычисление 
Швейцера, 2 .211.589 кв. верстъ. Чтобы читатель мог* 
составить себЬ бо.гЬе наглядное представдете объ этой 
площади, ему стоитъ только мысленно заметить себ’Ь, 
что Европейская Турция, Австр1я, Германия, Пруселя, 
Швеция и Норвепя, вмЬстЬ взятия, составляютъ пло
щадь въ 45 ,074  кв. миль, т. е. что веЬ эти государства 
вмЬстидись бы свободно въ террнторш нашей губерши, 
превосходящей Московскую' губернию’ въ 77 разъ; "Вла
димирскую—в *  52 раза, Петербургскую— въ 48 разъ, 
даже Вологодскую—въ 6 pain.!

Простираясь въ длину на 3800  верстъ (отъ границы 
Китая до мыса на восточной половинЬ Таймырскаго 
полуострова) и въ ширину до 1 ,300 верстъ,—гранича 
съ сЬвера— Ледовитыми, океаномъ, съ сЬверо-воетока — 
Якутскою областью, съ востока и юго-востока— Иркут
скою губ., съ юга Китайскою империей, съ запада и 
юго-запада —Томской и съ сЬверо-запада — Тобольской 
губ., —Енисейская губертя представляется намъ въ 
Физическомъ своемъ устройств* чрезвычайно разно
образной, состоящей изъ горныхъ цЬпей, необозри- 
мыхъ степей и безжизненныхъ тундръ. Если мы мы
сленно кинемъ взгляд* на сЬверную часть и южную,— 
намъ бросится рЬзко въ глаза разительный .между 
ними контрастъ: на сЬверЬ — покатая низменность,
суровые холода, вЬчные льды, непроходимая и без
жизненная тайга, оттаивающая, начиная съ 68°, не 
глубяие 3U арил., безконечно длинная ночь; на ю г* — 
плоская возвышенность, мягкий, здоровый и умЬренный 
клиыатъ. Тамъ, па сЬверЬ — безплодная почва, царство 
звЬря и бродячаго дикаря; здЬсь — благодатный уголокъ 
хлЬбопашества, полоса земледЬ.пя и богатаго ското



водства. Здесь— энергичная деятельность, настойчивое 
стремлете къ жизни, сознательно-упорная борьоа за 
сущ сствовате; тамъ — мертвячина, лень, апатчя, безна
дежно-мрачное воззреше на м1ръ, полнейппй индиффс- 
рентизмъ къ жизни. Тамъ, на еЬвер'й, ч'ймъ ближе 
подвигаемся къ морю, теми безжизненнее становится 
природа, тРмъ скуднее растительность, которая, нако- 
нецъ, и вовсе прекращается, представляя полный ирос- 
торъ бураиамъ или пургамъ: начинается царство веч-- 
наго мрака, безпрерывнаго отчаяшя, безъисходиби 
тоски, медленной агонш— смерти. Здесь же— каменистая 
котловина, пересекаемая, въ разныхъ направлёшяхъ, 
многоводными речными системами; здесь привольныя, 
широко pacuniiyBiniHCH степи, прекраснййппя пастбища 
для безчисленныхъ стаде рогатаго скота, овецъ и ло
шадей; здесь гигантски! сосны, пихты, лиственницы, 
березы, осины; здесь — стройный кедръ, гигантскш па- 
поротникъ; здесь— классическая страна историчесьихъ 
памятниковъ, привлекавшая съ давних® времен ь и 
ныне привлекающая внимаше многихъ ученыхъ;^здесь 
богатый источники жизни и житницы всей губернш... 
Тамъ, на севере, —въ целомъ колоссалыюмъ Т-УРУ^^1'  
скомъ крае, занимающем® пространство въ 1 ,332,-UU 
кв. верстъ, насчитывается едва-едва 8,67Н жителей, чго 
составитъ средними числомъ по 10 чел. на о кв. 
миль; здесь-же, —на юге, въ Минусинскомъ округе, 
занимающемъ пространство въ 13 ,405  кв. верстъ 
насчитывается 116,864 жит., что' составит® средним® 
числом® по 61 чел. на одну кв. милю, т. е. здесь щ а- 
cejenie въ депеши семьдесятъ четыре раза iyme, 1 мь

Наиболее значительный хребетъ въ гуоернш  ̂ я 
скШ, отделяющей ее^отъ Китайской имперш; они со
ставляет® тгн 1,-ъ;‘flr.T rmoTOJHKenie Алтаископ горной си

тамъ...



стелы и даетъ отъ себя нисколько отрогопъ. Между 
109° и 1 J 0° воет. дол. чрезъ него прорывается р. 
Енисей, образуя горное узкое ущелье. — Около истоковъ 
Абакана и Чульчи (?) отъ Саянскаго хребта отделяется 
Кузнецк] й Алатау, который раздг1зляетъ р'Ьчныя системы 
Енисея и Оби. Къ северу отъ Чулыма тянется еще 
Кемчугстй горный кряжъ; между системами Енисея и 
Лены — Тунгузскгй горный хребетъ, дaющiй отъ себя 
несколько отроговъ, между которыми наиболее изве- 
стенъ Питетй, весьма богатый золотыми розсыпями. 
Самый северный хребетъ въ губернш— Бырранга; 
онъ поднимается (острымъ гребнемъ) на 1000 Футовъ 
и тянется до самаго моря. Что касается равнинъ, то 
оне въ Туруханскомъ крае заняты тундрами: Большой 
Низовой, Малой Низовой и Низовс.кой, на юге же гу- 
беряш— степями: Качинской, Сагайской и Абаканской *).

Въ гидрограФическомъ 'o T H o m e n in  положеше нашей 
губернш весьма удобно — какъ по изобилш водъ, такъ 
и по значительному протяжен]ю ея рекъ. — Съ юга на 
северъ, по всей длине губернш, протекаетъ река Ени
сей, берущая начало въ Китайской им перш и судоход
ная почти на всемъ своемъ протяженш.

Главные изъ притоковъ Енисея— съ правой стороны: 
Верхняя Тунгузка (или Ангара), Подкаменная и Ниж
няя Тунгузка, а второстепенные: Канъ, Мангь, Усъ, 
Туба и Сыда. Изъ левыхъ же притоковъ Енисея за- 
служиваютъ внимашя Абаканъ и Туруханъ. Упомяпемъ 
еще о протекающихъ по Туруханскому краю Анабаре 
и Хатанге. Кроме того, юго-западная часть губернш 
орошается еще реками бассейна р. Оби: Чулымомъ, 
Кетью и Вахомъ.— Озеръ здесь также много. Более

)  0  геогностическомъ составе губернш придется говорить во 2-мъ 
отделе нашей етатьи.



замечательный изъ нихъ: Енисейское, Пясино и Тай
мырское— въ Туруханскомъ крае и Степное, Каларов- 
ское, Татарское, Божье въ Минусинскомъ и Ачинекомъ 
округахъ.

Близость Ледовитаго моря, разумеется, не можетъ 
не вл1ять на климатъ Енисейской губернш, въ особен
ности, ей северной части. Средняя температура зимы, 
напр., въ Туруханске — 20,2° Р ., хотя онъ и лежитъ, 
подъ 65°— 54- с. ш., между темъ какъ средняя темпе
ратура зимы около Якутска, лежащаго подъ 62° с. ш. 
31° Р.; вообще морозы далеко не т а т е  жестоюе 
и продолжительные, какъ далее на востокъ. Насколько 
близость моря умеряетъ здесь климатъ нашей губернш, 
можно- видеть изъ того, что на р. Таймыре (подъ 73° 
с. ш.) зима, обыкновенно, не такъ холодна, какъ не
сколько градусовъ южнее. Въ сев. части губернш кли
матъ зимою сухъ, а летомъ насыщенъ парами.

Что касается почвы, то изъ вышесказаннаго уже 
ясно, что она въ нашей губернш весьма разнообразна. 
Более или менее благопр!ятной для земледел1я она 
является въ округахъ Ачинекомъ, Красноярскомъ, Кан- 
скомъ и южной полосе Енисейекаго; наибольшимъ же 
плодоро/немъ отличается почва Минусинскаго округа, . 
где встречаются мнопя местности съ довольно тол- 
стымъ слоемъ чернозема. Что же касается северной 
части губернш, то тутъ одни каменистыя простран
ства или болота, покрытый моховыми пастбищами.

Растительность здесь самая разнообразная. Лесное 
царство въ высшей степени роскошное. За исключе- 
шемъ сРверныхъ тундръ и степей— Качинской, Аба
канской и Сагайской— леса попадаются здесь на каж- 
домъ шагу. Растительность здесь достигаетъ гро- 
мадныхъ размеровъ, скрывая иногда, своимъ гигант- 
скимъ ростомъ, даже всадника съ его выеокимъ ко-



помъ, — Преобладаюшдя лесныя породы— хвойныя. На 
северных® скатахъ Саянскаго хребта встречает,ся: 
кедръ, пихта, сосна, ель и лиственница.— Лиственныя 
же деревья — береза, осина, тополь попадаются по всей 
Енисейской губерши. На островахъ реки- Енисея ростетъ 
много дикаго хмеля. Въ Краснбярскйхъ горахъ добы
вается ревень.

Что касается Фауны нашей губерши, то естественно, 
что она не можетъ не быть разнообразной въ виду обвшя 
и разнообраз1я Флоры.—Мы здесь встречаем® с/Ьвер- 
наго оленя, забирающагося далеко на югъ, до отроговъ 
Саянскихъ горъ, а въ южную часть Минусинскаго 
округа, по сообщетямъ г. Маака, забираются иногда 
тигръ, ироисъ, корсакъ, кабанъ, б'Ёлый медведь и др.

Прежде, чём ъ  перейти къ обозрешю современнаго 
момента Енисейской губерши, бросимъ еще общш 
взглядъ на то, какъ заселялся обозреваемый нами 
районъ со времени ноявлешя въ Сибири русснихъ.

Имеются некоторый сведения о томъ, что въ страну 
Мокасе,. въ которой построена была Мангазея, прони
кали руссше промышленные люди, еще до того какъ 
страна эта сделалась известна нашему правительству: 
разс-казывается, что самая мысль о проникновеюи сюда 
и заложенш острожка возникла, благодаря дошедшим® 
вч> Москву слухамъ о томъ, что промышленные люди 
веДутъ здесь выгодный торгъ съ туземцами и здоупот- 
ребляютъ именемъ Московскаго великаго князя, взимая 
съ ппхъ ясакъ.— Когда же, по повелешю Москвы, въ 
страну эту явились казаки и принялись распространять 
свою власть на с-еверъ и востокъ отъ Маигазеи, ново- 
завоевываемый.край стал® заселяться теми , способами, 
коими заселялась Сибирь вообще. А  именно:

1) Правительство направляетъсюда «черныхъ.людей», 
т. е. не набираетъ ихъ пяъ .охотников®. а предписы- 
ваетъ высылать нужныхъ пашенныхъ людей съ «же-



нами и детьми», снабжая ихъ вс/Ьмъ необходимымъ 
для обзаведетя на месте сельекимъ хозяйствомъ; при 
зтомъ, «охочимъ людямъ» выдаются деньги на подлогу 
и предоставляются льготы отъ повинностей на ни
сколько л’йтъ. Темъ же путемъ переселяютъ сюда ян- 
щиковъ и торговыхъ людей. Эти «охотники» назнача
лись, преимущественно, изъ Пермской и Вологодской 
губерний, изъ бли'жайшихъ къ Сибири мгьстъ.

2) Собственно говоря, переселете «черныхъ» людей 
было далеко не важно: Колбнизащя Сибири не этому 
переседешю обязана своими успехами. На Руси съ 
весьма отдаленныхъ временъ накопилась масса условш, 
который неминуемо должны были порождать громадный 
толпы «недовольныхъ», бросавшихъ свои иасиженныя 
места, слонявшихся по широкому лицу земли русской, 
отыскивая «Белую Араппо,— отыскивая таше уголки, 
куда не съ такой интенсивностью доносится гнетъ 
Московской «приказной волокиты», где дышётся сколько-
нибудь «вольготно». Да и знаменитый «кашеварный 
котелъ»—-Васй.пй Тимофеевичи., какъ и вся его воль
ница, только по милости этихъ условш, очутились въ 
Чусовскихъ гбродкахъ Строгановыхъ, а оттуда за  
Ураломъ, безсознателыю принявъ на себя миссий при
соединен]» къ Москве колоссальной Зауральской страны, 
эти «воры» и «беглые' люди» очутились за Урадомъ 
въ силу того же, въ силу чего, раньше ихъ, 1 язансые 
казаки очутились на Дону, где и окрещены оылп зва- 
шемъ «Донскихъ казаковъ». Да стоить _ только вник
нут]. въ основный причины в6зпикновен1я.<ка»ацьа1 0 »
coeaoBifl вообще, чтобы убедиться, что первой и самой 
фундаментальной изъ иихъ именно и было недовольство 
выдающихся, — по 'силе воли, энергш и стойкости,— 
личностей окружающей ихъ действительностью. Самое 
слово: «казакъ», по татарски означаетъ — человека оезъ 
прочной оседлости, рыщущаго по белому свету...



Словомъ, въ политико-экономическихъ услов1яхъ 
строя русской жизни крылось достаточно мотивовъ къ 
«бегству», къ «бродяжеству», къ переселешямъ въ 
ташя места, где бы возможно было свободно приме
нять свои силы и способности.—Съ течетемъ времени, 
мотивы эти все более усложнялись и гнали народъ 
массами, куда глаза глядятъ. Пустели целые посады 
и села. Наир., въ 80 годахъ X Y I  ст. на 367 кв. версте 
Деревской пятины оставалось жилыхъ се-лешй всего — 
123; пустыхъ же деревень, рядковъ, селищъ и полу- 
селищъ насчитывалось девять сеть шестьдесят?/семь; 
или, наприм., въ Васильцовскомъ стану Московскаго 
уезда— па 46 жилыхъ селенш приходилось пустыхъ— 
сто пятьдесят!, восемь, а въ Кошеневомъ стану на 
одну жилую деревню приходится сорокъ четыре пус
тоши и т. д.! Понятная вещь, что когда Сибирь была 
завоевана и-когда по отдаленной Московш стали рас
пространяться легендарные слухи о ея баснословныхъ 
богатствахи, масса недовольныхъ устремилась и туда 
широкими потокомъ. Законъ, изданный въ ноябре 
1597 г. и предоставлявппй право всеми, бежавшими за 
шесть лети и более (чьи бы они ни были), оставаться 
тамъ где ихъ застали этотъ законъ, послужили, по вер
ному замечтаю  Словцова, «доброй закваской Заураль
ской земледельческой населенности», усилившейся еще 
въ перюдъ1602 — 1707  г ., когда право «бродяжества» по
лучило, таки сказать, законную санкцш, сохранившую 
силу вплоть до первой народной переписи: въ течете 
всего этого времени переселетя шли безостановочно 
и безпрепятственно, и потоки ихъ сделался настолько 
широкими, что въ одно ми изъ пбзднейшихъ (1714  г.) 
указовъ, встречаются следующая многознаменательный 
слова: «не все крестьяне ушли на Донъ и въ Сибирь». 
Очевидно, что ихъ достаточное количество «уходило»! 
И  действительно,-въ конце ХУП  и въ начале Х У Ш



от., Московское правительство постоянно издавало з а -_  
коны для ослаблешя «поб'Ьговъ»: 31 августа 1681 г. 
предписывается взыскивать съ принимателей о!глыхъ  
по 10 р. за крестьянина; въ 1 682 г. посылаются въ 
понизовые города сыщики и воеводы съ строгими на
казами о высылк! самыхъ господъ съ б'йглыми ихъ 
людьми въ Москву; подобные же указы издаются Л ян
варя 1683 г., 14 марта 1698 г., въ 1706 г., въ 1707 г. 
и т. д. Но все тщетно! Тогда правительство приб'Ь- 
гаетъ къ народной переписи; но и «ревизская сказки» 
оказываются илохимъ оплотомъ противъ «бродяжества»: 
основныя причины остались, должны были остаться 
и ихъ слгЬдств1я... А новооткрытая Сибирь изобильна 
М’Ьхами, серебромъ, золотомъ; она за три-девять земель 
отъ Москвы, тамъ есть гд ! разоряться и скрываться: 
тамъ громадные л !са , гигантсше горные хребты, не
проходимая тайга... И вотъ, недовольные нахлынули > 
туда массами: переселенческая волна принимаетъ все 
бодРе и бол'йе широк1е размеры. «Мимо Верхотурья и 
Верхотурскаго и Тобольскаго уРздовъ», доносили въ 
Москву, во 2-й половин!) Х У П  ст .,—  «черезъ слободы 
изъ русскихъ и изъ нриморскихъ городовъ бРглыхъ 
крестьянъ съ женами и дРтьми прошло многое число». 
Подобный донесешя не составляли рРдкаго явлен1я. 
объРздныя команды изъ драгунъ, въ течении всего 
X V III в., разъезжали по сибирскимъ дорогамъ, ловили 
«бРглыхъ» и прикрепляли ихъ на мРстахъ нахожден1я. 
Но и это тщетно! гонешя превращаютъ только явное 
переселенческое движеше въ тайное. Въ ХД'Ш  ст., то 
и дйло, «открывали» п о  различнымъ уголкамъ Сиоири г 
бРгдецовъ, странниковъ, иромышленниковъ, расколь
ничьи скиты да блокгаузы скваттеровъ. Охотники — 
соболевщики, хмРлевщики, рыболовы и кладоискатели 
встречались въ глубин! Средней Азш; русский войска 
находили ихъ у границъ Китая и въ другихъ отда-



ленныхъ пунктахъ. Какъ при начал*, покорешя Сибири, 
«вольница» промышленниковъ почти всегда опережала 
казацюя дружины, обглядывая впереди аулъ, число 
жителей, богатство улововъ зв*риныхъ, такт, и въ 
поздн'Ьйшее время, они составляли, такъ сказать, аван- 
гардъ нашихъ войскъ. При Екатерин* II, наприм., 
«открытый» на Бухтарм* слободы б*глыхъ камешци- 
ковъ приняты были въ русское подданство, какъ ино
родцы!? И т. д., и т. д.

Эти-то. «вольный перееелешя» и играли роль самаго 
существенного и самаго главного Фактора при заселеши 
обозр*ваемаго нами района. Е ъ  сожалйнда, бол*е или 
мен*е заслуживающихъ внимания статистическихъ дан- 
ныхъ относительно Ьереселенш въ Енисейскую губернш 
почти вовсе не им*ется: они существуютъ только для 
Зап. Сибири. Намъ известно. только, что за посл*дшя 
20 л*тъ (1 8 6 1 — 81 гг.) во вс* сибирмйя губерн1и Фор
мально перечислилось до 1 0 0 ,0 0 0  душъ; а мы знаемъ, 
что цифры Формальныхъ перечйсленш далеко ниже 
д*йствптельны хъ, такъ какъ для перечйсленш на бу
маг* приходится соблюсти ц*лую массу Формальностей, 
крайне затруднительныхъ для переселенцевъ... Мы 
знаемъ также, что южная часть Минусинского округа 
составляетъ одинъ изъ наиболее замапчивыхъ уголковъ 
для переседенш и что переселенцы тянутся сюда изо- 
дня-вч. день; наир., въ 1862 г., по теч ен т р. Уса, 
впадающей вч. Енисей, основаны . были дв* деревни 
(вь разстоянш 3 — 4 верстъ)-— Нижнеусинокая и Верхне- 
ус и некая; мы знаемъ, что за десятилг1 т е  (1803  — 1873  
гг.) въ Енисейскую губертю  переселилось добровольно
л чао Д̂ ШЪ’ ЧТ0 составитът среднимч, числомъ, по 
1,300 чел. въ годъ; знаемъ, наконецъ, что .за-четыре 
м*сяца (отъ апр'Ьля по бюль), прибыло, въ 1882  г., 
въ одинъ Минусинский округа. 86 переселенцевъ и т. д.



II. Настоящее Енисейской губерши.
ГЛАВА П ЕРВАЯ.

Населеше Енисейской губерши* Его состава и дви«
zIisHie*.,

Известный статистикъ Морист* Блокъ, въ своемъ 
«Ср авнит е ль но м ъ обозр'Ьши силъ и богатствъ Ьвро- 
пейскихъ государства*», говоритъ: «д'Ьлыо государства 
всегда остается человгЬкъ. Все, что существуетъ, с.уще- 
ствуетъ для человека. Но если онъ есть и ДФль, то, 
вм'Ьст'Ь съ т*мъ, онъ есть и одно изъ самыхъ силь- 
ныхъ средствъ для ея достижешя. Для чего послужатъ 
эти богатства природы, если никто ими не восполь
зуется? Какую пользу припесутъ самый еильныя ма
шины, если никто не будетт, управлять ими. Какое 
значенде могутъ и Min i, самые разумные законы, если 
они никого не покровительствуют^?...» Мы кладемъ 
въ основу наш их ъ работъ эти глубоко-в-Ьрныя мысли 
и останавливаемся прежде всего на «челов к ’ » на 
населепш нашей губерши.

I. ;
Черезъ годъ поел* открытая Енисейской губерши, 

Въ 1823 г . , - п о  губернаторскимъ отчетамъ, числилось 
въ ней до 1 5 8 ,748  душъ обоего пола,— Ьъ 1Ь6о ь ,  
по св'Ьд'Ьтямъ Степанова, цифра эта поднялась д 
205,811 душъ об. пола; въ 1851 г ,  считалось уже 
253,627 душъ об. п., въ 1859 г ,— 306,12 » д. оо. п., ? 
въ 1861 г ,— 318,963 д. об. и. Стало быть, въ .триоцс/, 
тивосъмилпттй перюдъ времени, населеше г Уое?® !“ 
болгьез чгьмъ удвоилось; цер1одъ же удвоетя насел 
для Россш вообще, равняется шестидесяти пяти i одам



Ниже мы постараемся разъяснить причины столь 
быстраго роста населешя; теперь же предетавимъ (къ 
сожал-Ьшю, не полную) таблицу движетя населения.

Годъ. Число муж- 
чинъ.

Число жен- 
щинъ. ВСЕГО.

Нерев£съ 
лужи, надъ 

женщ.

11а 100 
мужчннъ—  
женщ. °/о

1 8 6 1 1 7 0 . 0 1 0 1 4 8 . 9 0 3 3 1 8 .9 6 3 2 1 .1 5 7 8 7 , 5G
1 8 6 3 1 6 9 .8 5 6 1 5 3 . 1 5 8 3 2 3 .0 1 4 1 6 . 6 9 8 9 0 ,1 8
1 8 6 7 1 8 9 .5 2 4 1 6 1 .3 2 4 3 5 0 .8 4 8 2 8 .2 0 0 8 5 ,0 1
1 8 7 0 2 0 4 .9 2 2 1 6 7 . 9 4 0 3 7 1 . 8 6 2 3 6 .9 8 2 8 1 , 3 5
1 8 7 1 1 8 5 . 3 3 8 1 6 0 . 2 4 8 3 4 5 . 5 8 6 2 5 . 0 9 0 8 6 , 4 0
1 8 7 3 2 1 8 .7 7 3 1 7 8 .0 1 0 3 9 6 .7 8 3 4 0 . 7 6 3 81,3-1

И такъ, за двЪнадцатил’Ьтшй першдъ (1861 — 1 873 гг.) 
населеше Енисейской губерния увеличилось на 77.820  
душъ (3 9 6 .7 8 3 — 318 .963); при этомъ мужское населеше 
увеличилось на 48.713 д. (2 1 8 .7 7 3 — 170 .060), а женск. 
— на 29 .107  д. (1 7 8 .0 1 0 — 1 4 8 .9 0 3 ).—Другими словами, 
общее увеличеше населения составляетъ 2 4 ,4% ; въ 
частности же, мужеское населеше' увеличилось на 
28,с°/о, а женское — на 19,б°/о. Т. е., въ этотъ дв-Внад- 
цатилВтнш пер!одъ среднш годовой приростъ населешя 
составлялъ 2 ,о (з )% : 2,озв(з)% для мужскаго населен, и 
1,в25°/о для я;енск. насел. ЛСенское населеше въ Ени
сейской гуоерти приращалосъ медлентье мужескаго.

Теперь посмотримъ на имВюнйяся у насъ данныя 
за поелВдше три года:

Годъ. Ч и с л о  м у ж -
ЧИ НЪ .

Число жен- 
щинъ. ВСЕГО.

ПеревЪсъ 
мужч. надъ 

женщ.

Н а  1 0 0  

м у ж ч и н ъ —  
ж е н щ .  °/о.

1 8 7 9
1 8 8 0  
1 8 8 1

2 3 6 .8 7 7
2 3 8 . 0 1 0
2 3 7 .1 5 6

1 7 9 . 8 6 4
1 8 0 . 6 5 8
1 8 3 .8 5 4

4 1 6 .7 4 1
4 1 8 .6 6 8
4 2 1 . 0 1 0

5 7 .0 1 3
5 7 .3 5 2
5 3 .3 0 2

7 5 , 9 3

7 5 , 9 2

7 7 , 5 2



Сравнйиъ теперь цифры насел слоя въ 1871 г. и въ 
1881 г. Оказывается, что за этотъ десятилетий пе- 
рюдъ они увеличились на 75.424 д. (421  010  — 345.586);. 
въ частности же, мужеское населете увеличилось на 
52.818 д. (237 .156  — 185 .338), а женское— на 23.506 д. 
(183 .854— 160.248). Другими словами, общш размеръ 
прироста наседен1я за этотъ перюдъ выражается въ 
23,8°/ о; въ частности же, мужеское населете увеличи
лось на 2 8 ,5°/о, а женское насел, —на 1 4 ,«“/о, — Стало 
быть, среднш годовой прироста населетя, въ этотъ 
десятил'Ьтшй пер1одъ составлялъ 2,is°/o: для мужескаго 
населен1я— 2,85°/о, а для женскаго— 1,4с°/о. Т. е. въ это  
последнее десятилепе женское населен1е въ Енисейской 
губернш приращалось, сравнительно съ мужескимъ, 
еще медленнее, чемъ въ предшествующее.

Если бы мы вздумали сравнить среднш годовой при
роста наеелешя въ нашей губернш, какъ за последнее 
(1871— 81 гг.), такъ и за предпоследнее (1 8 6 1 — 1871 гг.) 
десяти леН я, то мы увидели бы, что онъ (2,is°/o и 
2,°(з)°/о) выше средняго годового прироста насел, во 
всехъ губершяхъ Европейской Росши, кроме только: 
Донской области (2,si°/o), Таврической губ. (2,ss°/o), 
Оренбургской губ. (2,зт°/о), Херсонской губ. ( 2 ,1э°/о), 
Костромской губ. (2,2-°/о) и Псковской губ. (2,сэ°/о).

Прироста населен1я, какъ известно, обусловливается 
двоякаго рода Факторами, которые то дВйствуютъ по
рознь, то— вместе; действуя вместе, они могутъ в.пять 
Въ одномъ и томъ же, или въ двухъ противополож- 
ныхъ направлен1яхъ.— Эти Факторы суть: 1 ) перевесь 
рождаемости надъ смертностью и 2) механическое- пе- 
редвижете населетя изъ другихъ места въ данный 
районъ,— иммигращя, которая, обыкновенно, идетъ 
параллельно съ выселешемъ населен1я изъ даннаго



района въ другая места,— эмиграцгею.— Понятно, что 
когда иммигращя перевеигиваетъ . эмиграддо,— тогда 
оба Фактора— избытокъ рождетй и механическое нере- 
движегпе действуете въ одн'омъ направленш, содействуя 
оба приросту паселешя; въ протйвномъ случае, дей- 
стые ихъ противоположно, и прироста паселешя обу
словливается разностью между обоими Факторами.

И такт», прироста наеёлетя въ Енисейской губернш 
долженъ обусловливаться: 1 ) йерев'Ьсомъ рожденш и аде 
смертностью и 2) переселешями изъ другихъ губершй.-— 
Но Енисейская губершй— сибирская губершй; 'стало 
быть, здесь, помимо этихъ двухъ Факторовъ, въ деле 
прироста населегпя долженъ играть еще важную роль 
притокъ ссыльнаго .элемента изъ Европейской Россш  
и изъ Западной Сибири.

Само собою разумеется, что для настоягцаго и буду
щего. обозреваемого нами района далеко;не безразлично, 
какой изъ этихъ трехъ Факторовъ преобладаетъ въ 
движеши его населегпя. — Первый Факторъ обусловленъ 
чисто-Физюлогическими причинами,.— рождаемостью и 
смертностью; 2-й же Факторъ^-причина.ми сощально- 
экопомическаго .свойства. Что же ,касается 3-го Фактора, 
то онъ является эдемелтомъ патологическимъ, нарож
дающимся въ другихъ местахъ, извергающихъ его изъ 
своего района и принудительно направдяющихъ его 
въ данную местность, помимо не только запроса., но 
даяге желашя последней: т. е. происхождение этого Фак
торе приходится искать въ сощалыю-экономическомъ 
строе делаго государства, а не одной Енисейской губ.

Къ крайнему нашему прискорбт, въ нашемъ распо- 
ряженш сдишкомъ мало данныхъ для освещегпя роли 
каждаго изъ вышеуломянутыхъ Факторовъ въ движёнш 
населешя нашей губернш. Эти скудныя даниыя говбрятъ:





Какъ не отрывочна приведенная таблица, но н по 
ней можно вид*ть, что причина быстраго приращегая 
населен!я нашей губерnin лежитъ не въ естественномъ 
прирост*, обусловливаемого) перев*сомъ рождаемости 
надъ смертностью, а въ чемъ-то другомъ. Въ самомъ 
д*л*, срсднги перев*съ (за последнее трехл'ЬНе) состав- 
ляетъ + 2 4 2 2  чел.; въ 1863 г. онъ составлялъ + 2 6 2 5 ;  
стало быть, если мы примемъ -1-2625 за среднее для 
десятил'Ь'пя 1 8 6 3 — 1873, мы сд*лаемъ весьма незначи
тельную погрешность. И такъ, об пай процентъ при- 
ращешя въ губернш для мужчннъ за это д е ся т и * ™  
долженъ бы составлять 0,32°/о и для женщинъ 1,26°/о, 
что далеко не совпадаетъ съ вышеисчисленными про
центами дпйствитемнаго приростанаселетя (2 ,0 3 8 (3 )%  
и 2,85°/о для мужскаго населен1я и 1,625°/о —1 ,4 6 %  
для женен, насел.); при томъ же, принимая во впимате 
только естественный приростъ населен!я, женское 
ыаселегпе доляшо бы было приращаться значительно 
быстрпе мужеекаго, а между т*мъ, какъ мы вид*ли 
выше, оно приращается медленнпе: очевидно, что итогъ 
и свойства прироста д*йствительнаго зависятъ отъ 

| двухъ другихъ Факторовъ: псреселент и ссылки. _ Мы 
сейчасъ убедимся, что оно такъ и есть.

Предварительно, однако, мы должны проанализиро
вать составъ Населен!я нашей губернш.

2 .
Къ 1 января 1882 г. въ губернш состояло жителей 

237.156  муж. и 183 .854  жен., всего 421 .010  чел. об. п.
Н аседете это расположено было по города,мъ и ок- 

ругамъ сл'Ьдующимъ образомъ:
а) Въ городахъ:

М ужчннъ. Женщинъ. Овоего п.
К р а сн о я р ск *................................9943  6859 16802
Енисейск* 6118 5277 11395



Канон* . . . .........................  2051 1496 3547
Ачинск* . . . 3170 2406 5576
Минусинск* .........................  3964 3442 7406
Туруханск* .......................... 72 47 119

■ ИТОГО . 25318 19527 44845

б) Въ округахъ:

М ужчинъ. Женщинъ. Обоего п.
Красноярскомъ . . . .  44137 30722 74859
Енисейскомъ . . . 29125 31430 50555
Канскомъ . . . 37218 24487 61705
Ачинскомъ . . . 38798 32233 71031
Минусинскомъ . . . . . 58172 51286 109458
Туруханскомъ к р а * . . . . 4388 4169 8557

ИТОГО . 211838 164327 376165

в) По

Дворянъ потомственпыхъ 
» личныхъ . 

Духовенства б'Ьлаго . .
» - монашеству-

ющаго
» другихъ ис- 

пов*дашй . 
Почетн. гражд. потомств. 

» » личныхъ.
Купцов* ............................
М *щ а н ъ ............................
Кресдъянъ .......................
Регулярпыхъ войскъ . .
Иррегулярныхъ . . . .
Находящихся въ запас* .

сословгямъ:
Въ городахъ: Въ округахъ: 

Мужч. Жешц. Мужч. Жснщ.
288 166 143 77
597 522 100 83
146 177 555 727

40 64 7 —

' 4 5 2
70 45 15 15
51 30 7 —

597 491 164 198
13428 12420 2021 1266

2917 1741 117771 113013
1858 419 299 88

299 340 2216 2056
• 491 222 2453 1179



Отставныхъ нижи, чиновъ 408 311 3077 3344
Инородцевъ ......................... 27 20 24438 22924
Иностраниыхъ поддашь . 11 __ 24 3

180101. Ссыльныхъ . . . . 2778 1684 55731
2. Разночинцевъ . . .• 1378 ■875 2812 1342

ИТОГО . 25318 19527  211838 164327  

г) По впроисповпдатямъ:

Въ городахъ: Въ округахъ:
Мужч. Женщ. Мужч. Женщ.

Православнаго . . . . 24099 18628 201044 157642
Раскольниковъ . . . . 184 183 2069 1960
Единов'Ёрческаго 15 10 64 45
Апшяно-Грегор1анскаго . 2 2 5 1
Римско-католическаго . 199 78 2970 851
Протестантскаго . . . 49 27 1045 423
Еврейскаго ......................... 511 381 1019 730
Магометанскаго . . . . 259 218 1259 421
Шаманствую щихъ . . . — — 2363 2254

ИТОГО . 25318 19527 211838 164327

Соображая этотъ итогъ съ вышеизложеннымъ, оказы
вается, что къ моменту ЗОО-.тЬтняго юбилея Сибири въ 
нашей губернии

! 1 ) На 100  мужчинъ приходилось женщинъ: въ горо-
дахъ— 77,1°/о и въ округахъ 77,5°/о.

■ 2) Такъ какъ изъ 20747 об. п., родившихся въ
1881 г., приходилось 10510  муж. (въ городахъ 831 и 
округахъ 9679) и 10237  женщ. (788  въ городахъ и 9449  
въ округахъ), то, стало быть, родившихся приходится 
на 100 душъ населен! я: въ городахъ — 3,6°/о и: въ ок
ругахъ 5,0°/о; при этомъ на 100  родившихся мальчи- 
ковъ приходится 'дгЬвочекъ:' въ городахъ 94,8°/о и въ 
округахъ 97 ,6°/о.
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3) Такъ какъ изъ общаго числа родившихся— 20 <47 
об. пола законнорожденныхъ было 18626 (въ городахъ 
702 муж. и 676 женщ.; въ округахъ 8747 муж. и 8501  
жен.), а незаконнорожденныхъ 2121 (въ городахъ: 129 
муж. и 112 жен., въ округахъ: 932 муж. и 948 жен.), 
то, стало быть, 1 незаконнорожденный приходится на 
9,8 (въ городахъ 1 на 6, а въ округахъ 1 на 10-ть) 
родившихся.

4) Такъ какъ нзъ 19 .889  умершихъ приходилось: 
въ городахъ 2410 (1439 муж. и 971 яген.) и въ окру
гахъ 17479 (9265  муж. и 8214 жен.), то, стало быть, 
на 100 дущъ населешя приходится умершихъ— въ го
родахъ 5,3°/о я въ округахъ— 4 ,6°/о; при этомъ на 100  
умершихъ муж. причитается женщ.—въ городахъ —

i 67,4°/о и въ округахъ 88,6°/о.
5) Изъ общаго количества — 3538 ораковъ приходи

лось 314 на города и 3224 на округа; стало быть, на 
ЮО дунгь населешя приходилось ораковъ: въ городахъ 
0,7°/о и въ округахъ 0,8°/о

н 6) Почти пятая часть часе летя состояла изъ 
ссыльныхъ, выражаясь въ солидной цифр*  18,6 /о.

Посл'йднщ выводъ возвращаетъ насъ къ 1-му па 
раграФу: въ немъ и заключается ключъ въ разгадкг 
быстроты прироста населешя Енисейской губерши, какъ 
и того, на первый взглядъ, страннаго обстоятельства, 
что при большемъ процент* естественна,го прироста 
женскаго населегпя, оно, въ дпиствителъности, прпра 
Щается медлсннгье.

Мы воспользуемся остроумнымъ объяснешемъ, при ,

3.

сторико-статисл ическихъ

.



Еъ 1863 г., какъ мы вид/Ьли выше, въ Енисейской 
губернш было 323,014 шит. —169 856 муж. и 153.158  
жешц.; родившихся числилось въ'этом ъ году: въ горо- 
дахъ 634 муж. и 657 женщ,, а въ округахъ — 7470  
муж. и 6951 женщ.; умершихъ: въ городахъ 826 муж. 
и 624 женщ., а въ округахъ — 6637 муж. и 5049 женщ. 
Стало быть, въ городскомъ населеши за этотъ годъ 
была убыль 159 душъ, или 0,59°/о общаго населетя; въ 
округахъ же процентъ прироста для муж. былъ 0 ,53 , 
для жешщшъ— 1,3 4°/о. По всей же губернш процентъ 
приращешя составлялъ— для мужчинъ 0,32°/о, а для 
женщинъ 1,26°/о.

Принимая во внимаше этотъ процентъ прироста и 
предполагая его постоянньшъ, мы должны бы были 
къ 1 января 1872 г. насчитывать въ городскомъ на- 
селегпи 25,999 душъ, т. е. оно должно бы было умень
шиться на 56 душъ; въ населенш же округовъ должно 
бы было произойти приращете: мужского на 7 ,604  
души, или на 4,88°/о, женщинъ на 19.219 душъ, или 
на 14,25°/о, такъ что къ 1 января 1873 г. населен1е 
округовъ состояло бы изъ 163,353 муж. и 160.121 женщ. 
(323 .482  души), что BMtscrb съ городскйм.ъ насеяе- 
шемъ составляло бы: мужчинъ 1 6 3 ,3 5 3 + 1 2 ,7 9 5 = 1 7 6 1 4 8 ,  
женщинъ 1 2 ,5 0 4 + 1 6 0 ,1 2 9 = 1 7 2 ,6 3 3 . Если же брать въ 
разсчетъ среднее действительное приращенье, состав
лявшее въ этотъ першдъ — для городского 2,63°/о и 
2,06°/о, а для внйгородскаго 2 ,6 5°/о и 1,45°/о, то къ 1 
января 1873 должно бы было быть:

Мужчинъ. Ж'енщинъ.
Городскаго наседеш я................................ 17.459 14 .466
Вн'Ьгородскаго . » . . . • • •  195.561 16 0 .8 7 4

~ 213 .020  175.240

Т. е. оказался бы излишекъ, противъ перваго и с



числен! я, мужчинъ— 36.В72 души, и женщинъ— 2,607
ДУЩъ.

Известно далйе, что въ 1873 году было:
Родившихся. Уиершихъ. Результатъ.

Въ городахъ . 711 — 676 1 1 2 1 — 601 —  4 1 0 + 7 5
» округахъ . 8 5 6 5 —8144 6 8 2 3 — 5729 + 1 7 4 2 + 2 4 1 5

ВСЕГО . 9 2 7 6 - 8 8 2 0  7 9 4 4 - 6 3 3 0  + 1 3 3 2 + 2 4 9 0  

+ 1 8 .0 9 6 "  -j-14 .274  + 3 .8 2 2
Сравнивая посл'Ьднге итоги съ соответствующими 

имъ за 1863  г., мы увидимъ, что въ городскомъ населенш 
число родившихся мальчиковъ увеличи

лось н а ............................................................... ■ 41
Число умершихъ мужчинъ увеличилось на 295
Въ пользу смертности...................................... + 2 1 8
Въ 1863 году иерев'Ьсъ умершихъ со- 

...........................................................................................................................  1 9 2 — 1 , о о ° / о

Въ 1873 году перев^съ умершихъ со-
ставл ял ъ ............................................ • . 410 — 2,з4°/о

Число родившихся д’Ьвочекъ увеличи
лось н а ...............................................................  19

Число умершихъ женщинъ уменьши
лось н а .........................................................  __

Въ пользу родившихся  ..........................— j—42
Въ 1863 г. перев'Ьсъ родившихся . . 33 — 0,гз /о

» 1873 » » » - • 7 5 — 0 ,5 1  ,о
Ясно, стало быть, что городское населете ^прогрес

сивно убывало: въ 1863 г. убыль составляла 159 душъ, 
а въ 1873 г. она дошла до 335 душъ, т. е. общий 
процеитъ убыли составлялъ въ 1863 г. 0,ss; а въ 
1873 г ,— 1 ,0 5 .

Принявъ въ разсчетъ посл'Ьдше выводы, мы должны 
заключить, что къ 1 января 1874 г. городское насе- 
леше въ Енис. губ., путемъ есгпест’вениаю приращенгя,



должно было дойти Iдо 1 2 .471— 410 мужчинъ, т. е. 
до 12 .061 , что составило бы противъ 1863 г. умень- 
uienie въ (14 .107 — 12.061) 2 .046 душъ, или 14,бо°/о и 
до 1 2 .536—|—75 женщинъ, т. е. до 12.613, что состав
ляло бы противъ 1863 г. увеличете на (12 .613  — 
1 2 .2 4 8 )— 365 душъ, или 2,os°/o. Между тгЬмъ на 1 
января 1 8 7 4 -г. показывалось, по отчетамъ, въ город- 
скомъ населенш:

Мужчинъ 17 .930  противъ 12.061 бо.гЬе на 5869  
Женщинъ 14.770 » 12.613 > » 2157

32.700  противъ 24 .674  более на 8026  
Не вдаваясь въ подобный же детальный анализъ окруж- 

наго населешя, зам’Ьтимъ только, что при разсчете, 
соотв'Ьтственномъ только-что сделанному для городскаго 
иаеелешя, окружное населенье Енис. губ., путемъ естест- 
веинаго прйращешя, должно было бы оказаться въ 
такомъ размер* къ 1-му января 1873 года: мужчинъ 
195 .561 , женщинъ 160 .874.

При вычисленномъ же выше проценте прйращешя 
0,53  и 1,34, оно могло быть только: мужчинъ 163 .345  
и женщинъ 161 .874 . Т . е. пришлось бы:

Мужчинъ. Женщинъ.
По 1 pas- По 2 раз- По 1 pas- По 2 раз-

счету. счету. ‘ счету. счету.
По 1 родившемуся на 22,8 2 1 9,07 19,75 19,77

(противъ (противъ
20,79 1863 г.) 20,2 71863г.

По*- 1 умершему на 28,оо 23,94 28,08 28,ы
и на 1,2 6  род. (20,27)

(противъ 1 ,42
23,39 II 1,12) (1,37)

° /о прибыли: 0,89 1 ,06 1,501 1,50
(противъ

0,53) (1,34)



Принявъ эти выводы въ основаие, окончательнаго 
разсчета, получили бы, что къ 1-му января 1874 г. 
въ округахъ должно было быть 

мужчииъ 1Б3.345  
- | - 1 742

163.415 (?) вместо 163.240 (?)
. женщинъ 161.000

. —j—2.415_
163.415 вместо 163.240.

Т. е. оказалось бы всего лишняю населешя:
Городскаго: мужчинъ 5 .879, женщинъ . . . 2 .157
Окружнаго: ‘ » 35 .746 , * недост,— 17а

4 L 625 , ’ _ _ ____________1-982
Лишняго 43.607 душъ.

Само собою разумеется, что этотъ излишекъ^только 
и могъ получиться путемъ вынуоюденнаю и доороволъ- 
наго переселена*. Проверить этотъ выводъ не трудно. 
НгЬтъ за это десятидеИе тбчныхъ сведен 1й о числе 
ноступившихъ въ Енисейскую губершю ссыдьныхъ, но 
возможно косвенное исчислеше:

1) Известно, что между 1863 и 1866 гг. въ пределы 
Енис. губ. постудило изъ уроженцевъ западныхъ гу- 
бернШ и привислянскаго края— 3.719 политическихъ 
ссыдьныхъ.

2) Ыаыъ известно, что ссыдьныхъ разныхъ наиме- 
новатй было:

Къ городахъ Енис. губ.

Въ 1863 г. 
Мужч. Женщ. 
2.186 1 .278

О б 4
26.869 14.631

Въ 1873 г. 
Мужч. Жешц.
2 950 1.548

0 9 8
50.010 21.532» округахъ



Стало быть, допуская даже, что между ссыльными 
естеетвеннаго приращены вовсе не было, все таки 
оказывается, что въ течете 10 д'Ьтъ число пхъ уве
личилось на 30.042 чел.: мужч. на 23 .141  чел., женщ. 
на 6.901 чел.

Въ цифры ссыльныхъ 1873 г. входатъ и полити
ческие ссыльные; стало быть, издишекъ населения — 
43.607 душъ заключаетъ въ себгЬ' 30 .042  ссыльныхъ и 
13.565 переселенцевъ, что составляетъ въ годъ, сред- 
нимъ числомъ, около 3004 ссылаемьтхъ и 1356  пере
селяющихся добровольно.

Сведя все сказанное къ одному знаменателю, полу
чается следующее: въ 1863 г. числилось 169.856 мужч. 
и 153 .158  женщ, — Въ течение 10 лгЬть прибавилось:

М ужчинъ. Ж енщинъ.
1) Черезъ естественное приращение 1 3 . 8 0 3  д. 1 5 . 0 2 8  д.

что составляетъ ................................ 8 . 1 2 7 % 9 .8 1 2 ° /о

2) Черезъ ссылку . ■......................... 2 3 . 1 4 1  д. 6 . 9 0 1  д.
что составляетъ ................................ 1 5 . 1 0 9 % 4 .5 0 6 ° /°

3) Черезъ добровольное переселение 1 1 .9 7 3  д. 2 .9 2 3  д .
что составляетъ ................................ 7 . 0 4 9 % 1 .9 0 8 ° /°

Стало быть, въ дгъйствителъномъ приращении, со- 
ставлявшемъ въ годъ 2,87°/о для мужч. и 1,62°/о для 
женщ., —главнымъ Факторомъ для ыужч: была ссылка 
(1,51°/о); естественное , же приращение (0,81°/о) и до
бровольное переселение (0,70°/о) были второстепенными 
Факторами. Для женщинъ же, наоборотъ, главнымъ Фак
торомъ было естественное приращен1е (0,98°/о), а ссылка 
(0,45°/о) и добровольное переселение (0,19°/о) были вто
ростепенными Факторами.

Въ этой, столь же остроумной, сколько и верной 
иллюстрацш, заимствованной нами изъ «Сборника» и 
заключается разгадка быстроты общаго приращетя



населения, и болгЬе медленнаго нриращешя женск. пасе- 
летя, сравнительно съ мужск.

Принимая во внимаше размеры зтихъ трехъ ®акто- 
ровъ въ рассматриваемое десятилетье (1863— 1878), мы 
можемъ придти къ выводу, что при постоянномъ вл1яши 
веЬхъ трехъ Факторовъ, насёлеше Енис. ryoepniii удво
ится: мужское въ 24, 4 9 -лгЬтъ, женское— въ 31 ,12 л^тъ 
путемъ же одного естеетвеннаго приращеш'я этотъ ре- 
зультатъ можетъ достигнуться лишь въ 86,01 годъ 
мужч. и въ 71,16 лФтъ женщинами.'")

Ыамъ остается только дополнить приведенную иллю- 
стращю данными за пос.гЬдше три года; именно, въ 
1879 г. въ губернш поступило ссыльныхъ 1947 чел. 
об. пол.; въ 1880 г .— 2,561 души об. п. (2467  м. п. и 
946 ж. п.); въ 1881— 1409 чел. об. п. и доброволъныхъ 
переселенцевъ — 75 чёл.

Что касается значетя механическихъ Факторовъ прп- 
ращешя населенш— ссылки и переселений для сощалыю- 
экономическаго благосостоятя губернш. то оно выяс
нится въ далыгЬйишхъ главахъ очерка.

4.
гГеперь мы должны хотя и въ сжатыхъ чертахъ оха

рактеризовать инородческий элементъ нашей гуоернш.
Выше уже упомянуто было, что къ I-му января 1882 

г., въ Енисейской губернш насчитывалось ихъ въ го- 
родахъ 27 мужч. и 21) ж е н щ . ,  въ округахъ 24,438 мужч. *)

*) Въ картахъ 2 0 -й  и 21-й  «Статистическаго Атласа Poccin» °/о ес- 
тественнаги и действительна™ ириращмпя населешя нашей губернш не 
вполне совпадаютъ съ нами выведенными, а именно естественное нри- 
рагцен!е тамъ показано въ— 0 ,1 4 ° /о ,  а действительное въ -1-1 » /"• аз 
ннца объясняется, вероятно, тем ъ , что мы пользовались другими данными. 
Сущность, однако, остается тож е: мы видимъ и по нимъ, что весь при 
ростъ населешя обусловленъ механическими факторами, а не физюло 
гическими.



и 22,924 женщ.,— всего 47,409 душъ об. пола. Если 
принять во внимаше, что въ 1861 г. насчитывалось 
45.174 душъ инородческаго наседешя, то окажется, что 
въ теченш двадцати л*тъ оно увеличилось всего на 
2,235 душъ, или на 4,9°/о, что составляетъ среднее 
годовое приращеше на 111,75 душъ, или на 0 ,2 4°/о! 
Т. е. это населенie почти вовсе не приращается (нич
тожный ироцентъ приращешя, собственно, ел*дуетъ 
отнести къ ос/Ьдлому ипородч. насел, южныхъ округовъ, 
бродячее же населеше вымираешь).

Еастренъ прнчисляетъ почти всЬхъ нынй живущихъ 
п остатки исчезнувших'!-) народовъ Енис. губернш къ 
алтайской народной групп*, разделяемой имъ на пять 
в*твей: тунгусскую, монгольскую, тюркскую, самоедскую 
п Финскую. Всйхъ инородцевъ Енисейской губернш 
можно подразделить на дв* группы: 1) живущихъ въ 
Турухаискомъ кра* и Енисейскомъ округ* и 2) живу
щихъ по остальнымъ округамъ. Численность племенъ, 
входящихъ въ эти группы, известна намъ только по 
даннымъ 1859 года.

Къ первей групп* принадлежать:
а) Тунгусы. Это самое многолюдное племя Восточной 

Сибири, разс*янное, начиная отъ береговъ р. Енисея 
до Восточного океана и на югъ до Китая. Енисейске 
тунгусы подразд*ляются на 25 родовъ, въ коихъ нас
читывалось (въ 1859 г.) 3 ,547 д. об. п .— 13 изъ этихъ 
родовъ бродятъ по Туруханскому краю, а остальные 
12— но Енисейскому округу; эти посд*дше, числомъ до 
1.435 д. об. пола, живутъ на востокъ отъ р. Енисея; 
только МелетскШ родъ бродитъ по рч. Сыму, заходя 
отсюда на югъ до р. Кеши и Кети.

Тунгусъ— средняго роста, съ овальной головой, ши- 
рокимъ лбомъ, смуглой изкрасна кожей, круглаго очер- 
т а т я  лицомъ, со см*лымъ выражешемъ, просв*чива-



ющимъ въ его узковатыхъ глазахъ, плоскнмъ ноеомъ, 
выдавшимися скулами, толстыми губами и черными 
волосами, связанными на затылкй въ пучокъ, а иногда 
въ косу, перевязанную ремнемъ.— Это — брод-ячт народъ, 
промышляюшдй въ лйсахъ звйроловствомъ. Тунгусъ 
прекрасный типъ охотника: боекъ, ловокъ, проворенъ 
и вйчно бодръ. Его живость и воспр1имчивость, его 
изъ ряда выходящая острота зрйшя и тонкая впечат
лительность настолько отличаютъ его отъ другихъ ту- 
земныхъ народовъ, что Гартвигъ назвалъ его «Фран- 
Дузомъ тундры и лйса». И при всемъ этомъ, тунгусы 
стоятъ на самой первобытной ступени культуры; да 
иначе и быть не можетъ: наша «цивилизаторская» мисгая, 
по отиошенш къ нимъ, ограничилась двумя мйрамн. 
мы запретили имъ татуироваться и обязали ихъ уп
латой ясака! Что тунгусы «способны къ цивилизащи», 
это доказывается какъ общею переимчивостью монголь- 
ско-манджурекихъ племенъ и высокимъ культуриымъ 
уровнемъ японцевъ, въ высшей степени сходныхъ съ 
тунгусами, такъ и еще болйе тймъ, что тйже тунгусы, 
подчинивппеся китайскому вд1ашю, ушли значительно 
далеко отъ нихъвъ культурпомъ отношенш. Впрочемъ, 
кое къ какимъ «благамъ цивилизащи» мы щлобщпли 
тунгус-овъ нашихъ: мы познакомили ихъ съ водкой съ 
одной стороны, и оспой И  Т И Ф О М Ъ  голодиымъ съ дру
гой; къ этимъ «благамъ», впрочемъ, прдобщены нами 
и вей друпе инородцы: отсюда ихъ вымираше и вырож- 
деше, хотя и косвенно обусловливаемый этими «благами».

Одежда тунгуса состоитъ: изъ сокуя — изъ большихъ 
оленинъ; сотуръ на ногахъ, приготовляемыхъ изъ кожи 
снятой съ ногъ оленя, съ сохранегпемъ шерсти наружу, 
коротенькаго казакина, уейяннаго разноцвйтными ои- 
серными вышивками по бортамъ и съ бахрамою по 
подолу изъ звйрпныхъ волосъ. Нижнее платье «хорьки» 
приготовляется изъ «ровдуги», т. е. изъ выдйланнон



оленины. На передней сторон* т*ла виситъ «нагруд- 
йикъ>, разукрашенный бисеромъ и обшитый б'Ь.зьиии 
хвостиками; иоверхъ нагрудника накинута перевязь съ 
ружейнымъ снарядомъ, выдйланнымъ .изъ мамонтовой 
кости. Станъ перехватывается широкими», вышитымъ 
бисеромъ, ремнемъ, обв*шаннымъ кошельками для та
баку, трубкой, огнивомъ и ножикомъ въ иожнахъ; на 
голов* шапка изъ выдры, россомахи, пыжика, либо лапт.' 
иесцовыхъ, или лисьихъ. Оружие тунгуса состоитъ изъ 
винтовки, при которой им*ется пороховница и м*шокъ 
для свинца; изъ лука, колчана и етр*лъ, висящихъ за 
спиной (стр*лы быкаютъ съ «таморомъ», т е. дере
вянной шишкой на коиц*: ею оглушаютъ звЁрька, не 
портя его шкурку). Въ костюм* жешцииъ мы находимъ 
все это, да еще скобообразное жел*зо (вершка въ три 
длины), висящее на ременной перевязи, и служащее для 
удержан in вещей, взятыхъ на ремень: наперстка безъ 
дна и цилиндрической трубочки со вставленнымъ въ 
нее ремешкомъ, на которомъ укр*плены иглы, нитки 
и жилы для шитья.

Живутъ тунгусы въ чумахъ, а изр*дка любятъ по- 
жить и въ русской пзб*; зимою же, во время зв*ри- 
ныхъ промыеловъ, устрапваютъ деревянный «балаги» — 
тоже н*что въ род* чума, забрасываемаго снаружи 
(для тепла) мхомъ и сьгЬгомъ. Разъ*зжаютъ л*томъ въ 
берестяной лодочк* (съ плоским* диомъ), настолько 
легкой, что безъ труда можно переносить ее съ м*ста 
на м*сто. Питаются они, преимущественно, олениной; 
прп чемъ, любимый ихъ кушанья— «улитка» —  сушеное 
мясо, безъ соли,— да каша съ медв*жьимъ садомъ.

Тунгузка въ домашне-семейной жизни играетъ роль 
служанки, на которой дежатъ вс* заботы и обязан
ности по хозяйству. «Слуязанка», впрочемъ, тутъ не
удачное выражеше; она рабыня.и «нечистое» существо:



когда она состарится, тунгузъ женится на молодой, 
оставляя первую жену въ работиицахъ; она им’Ьетъ 
право только на остатки отъ пищи мужа и т. д.

Женятся тунгусы въ очень мододыхъ л'Ьтахъ, иногда 
на 10-мъ году. За невесту взимается калымъ въ опре- 
Д'Ьленномъ количестве оленей.

Miiorie изъ тупгуеовъ числятся христ1анами; боль
шинство же шаманисты. — Къ шаманству, впрочемъ, 
прйбФгаютъ и номинальные христиане—тунгусы: обык
новенно, бракъ скрепляется прежде шаманствомъ, а 
потомъ уже, когда пргЬдетъ священникъ, или когда 
тунгусы выйдутъ къ магазину, гд'Ь есть церковь, со
вершается и таинство брака.

б) Якуты. Они переселились сюда съ вершинъ р. 
Лены, откуда, еще до пришествия русскихъ, они вы
теснены были бурятами. Бродятъ по Туруханскому 
краю; незначительная часть живетъ по Енисею въ 
станкахъ Шорохинскомъ и Костипскомъ, где они, 
живя бокъ-6-бокъ съ русскими, совершенно обрусели,* 
сохранивъ только свой типъ; громадное же ихъ боль
шинство, принадлежащее къ Нижне-Затундринскому 
роду, живетъ по рр. Х ете, Боганиде, Хотанге, Анха- 
бару и при оз. Ессее (въ 1 .500  верст, отъ г. Туру- 
ханска), занимаясь здесь зверинымъ и рыбнымъ про- 
мыеломъ и оленеводствомъ: эти почти все сохранили 
свой языкъ и бытъ.

Енисейсте якуты или сахи, подобно своимъ рбди- 
чамъ, подчиняютъ своему влшшю не только тунгусовъ, 
но и русскихъ. Миддеидорфъ указывает'!, на нёкото- 
рыхъ поселенцевъ Таймырскаго края и па целое се
мейство священника въ Хотангекомъ помосте, почти 
совершенно объякутивишхся. Щаповъ, во время своей 
экспедицш въ Туруханскш край, вполне подтвердилъ 
все'сказанное Миддендорфомъ, доказавъ, что русско-



сибирсюй типъ ту-рухансиаго края заключаете въ себе 
значительную примесь Якутской и, вообще, инородче
ской крови... Якуты гостепршмны и отличаются р’Ьд- 
кимъ трудодюб1емъ. ЗаияНя ихъ состоятъ въ зверо
ловстве, рыболовстве, главньшъ образомъ, въ олене
водства и отчасти въ торговле: въ последней они не 
мен*е ловки своихъ сородичей и сильно эксплуатируютъ 
соседей— Илимпейскихъ тунгусовъ, у которыхъ они 
захватили лучпйя озера, изобилуюшдя белою рыбою.

Еписейсне якуты наружностью и языкомъ пичемъ 
почти не отличаются отъ татаръ: невысокаго роста, 
сутуловатые и очень кр'Впкаго сложешя, съ мало-выра
зительными лицами; между якутскими женщинами 
встречаются, впрочемъ, -интересный лица съ большими 
черными глазами.— Живутъ они въ юртахъ, окна 
которыхъ затягиваются налимьей шкурой, или за
ставляются льдинками, лучше удерживающими тепло. 
Главное ихъ богатство — олени, для которыхъ строятъ 
крытые дворы (на случай непогоды). Главная ихъ 
пшца— оленье мясо и сырая рыба.

в) Самопды Енисейске бродятъ по Туруханскому 
краю и известны подъ назвашемъ: «Манчеловъ». Ихъ  
насчитывалось 1093 души (557  д. м. п. и 536 ж. и.); 
распределены они по 4 родамъ: Вадеевскому, Авамскому, 
Карасинскому и Хантайскому.— Манчелы— народъ прен
и й  и статный, выше средняго роста, съ несколько про- 
долговатымъ и желтоватымъ лицомъ, черными и уз
кими глазами, прямымъ и длинпымъ ноеомъ, большими 
ушами, широкими скулами и толстыми губами; волосы 
черные и курчавые, бороды и усовъ не ик'Ьютъ. Главное 
богатство самоеда— олени; деньги (въ особенности зо- 
лотыя и серебряный) ему почти вовсе неизвестны. 
Манчелъ отличается своей скупостью, и чужому разс- 
читывать на его помощь нельзя.



Судя по типу, «Манчелъ» отнюдь не пр.инадлежитъ 
къ низшей пород* людей; однако, ужасная обстановка 
довела этотъ народъ до крайняго предала вырождетя, 
хотя МиддендорФъ обратилъ внимаше на несомн*нные 
сл*ды прежней культуры; между прочимъ, самойды до
вели выд*лку кожъ до такого совершенства, о которомъ 
и сибиряки—pyccitie могутъ мечтать съ завистью.

г) Къ само'Ьдамъ причисляются еще Юраки («не- 
нечэ»), живуице— главнымъ образомъ— рыболовствомъ 
и оленеводствомъ. Они, въ числ* 343 д. (185 м. п. и 
158 ж. п.), принадлежатъ къ двумъ родамъ: Берего
вому, бродящему по Енисею и берегу Ойвернаго оке
ана, и Таковскому—по р. Тазу. Береговой родъ сохра- 
нилъ религш, обычаи и нравы предковъ н даже по- 
нын* татуируетъ лида. Тазовсьче же юраки, большею 
частью, уже числятся хриспанами, отличаются госте- 
н р i и м с т в о м ъ и стараются подражать русскимъ въ 
одежд* и обычаяхъ.

Юраки, по наружному виду, кр*пче и значительно 
превосходятъ ростомъ другдя инородчесшя племена, 
передъ которыми они иы*ютъ еще громадное преиму
щество въ отношенш чистоплотности и особенной за
ботливости о своихъ д*тяхъ: это преимущество бро
сается въ глаза, при сравненш юраковъ съ само*дани, 
покрытыми (особенно, зимою) такою толстою корою 
грязи, что съ великимъ трудоыъ могутъ отъ нея от
мыться. Юраки гораздо умн*е и смышленее само- 
'Ьдовъ; они считаютъ себя пзбраннымъ народомъ, и, 
въ гордомъ отчужден1и отъ вс*хъ другихъ народовъ, 
вымираютЧ), благодаря осп* и голодному тифу; но о 
Нйхъ нельзя сказать, чтобы они вырождались...

Д) Остяки Енисейск1е живутъ по р. Енисею между 
городами Егшсейскомъ и Туруханскомъ, по рр. Оыму 
и Инбаку, также у верховьевъ р. Кети. Въ ихъ 9-ти  
Родахъ насчитывалось 1679 душъ об. и.



Въ положеши обозрЬваемаго памп района, остяки 
играли довольно видную роль: они были виновники и 
отчасти даже руководители покорешя нами земель по 
Тазу, Турухану и Енисею. Современное же ихъ поло- 
жеше далеко не завидное; значительное, большинство 
изъ нихъ живетъ крайне бедно, числясь крупными 
должниками казенныхъ магазиновъ.

Остяки— народъ слабосильный, средняго роста. Лица 
ихъ смуглыя съ заи'Ьтно-бол'Ьзненнымъ выраженГ 
емъ; глаза узше и черные; лобъ плосшй, губы тол
стый; носъ прямой, немного приплюснутый; волосы 
черные; смотрятъ они сурово-пасмурно, какъ бы изъ- 
подлобья. Бороды и усовъ не имеютъ.

Остякъ отличается своей беззаботностью; онъ вЪт- 
ренъ, хвастливъ, вспыльчпвъ и далеко не трудолюбивъ. 
Онъ поражаетъ своимъ любопытствомъ и страстью по
делиться со всеми узнаваемыыъ имъ отъ новыхъ 
людей.

Его главное занятае— рыболовство, а преимуществен
ная и любимая пища— сырая рыба: для него, какъ и 
для всехъ северныхъ инородческихъ племенъ и даже рус- 
скаго населешя нрайняго севера, это — лучшее проти- 
воскорбутное средство.— Рыбу онъ заготовляетъ въ 
прокъ и продаетъ ее карасинцаыъ и белорыбцанъ.

Таковы племена северной группы Енисейской губ. 
Громадное большинство изъ нихъ — шаманисты: незна
чительная часть христиане и то не действительные, 
а номинальные. Главные боги у шаианистовъ: Нумъ, 
Турумъ, Шоваки — Окжари, Упъ. Э'тимъ верховнымъ 
божествамъ подчинены низпйя— идолы, которымъ ради 
умилостивлешя мажутъ губы рыбьимъ жиромъ или 
кровыо; а то обвешиваютъ ихъ корольками и -т. и. 
Но духи — вотъ наиближайппя божества этихъ инород-



девъ; злые духи, пребываюшде въ подземномъ царств* 
преелгЬдуютъ инородца на каждомъ шагу, и по невол* 
приходится вгЬчно им*ть д*ло съ шаманоыъ, который 
одинъ им*етъ возможность вступить въ переговоры, 
при помощи волшебнаго плаща и барабана, съ оби
тателями подземнаго царства и умилостивлять ихъ.

Положеше жешцинъ у этихъ пдеменъ самое унизи
тельное: она не больше, какъ раба и самка. Е е  поку- 
паютъ, какъ товаръ, за калымъ. Она— въ глазахъ муж
чины— нечистое животное.

При всей сжатости и краткости, который для насъ 
обязательны, мы не можемъ не остановиться на одиомъ 
страшномъ Факт®, подм'Ьченномъ у вс*хъ этихъ пле- 
менъ— на ихъ вымирати! Русские пришельцы, въ по
гон* за добычей, оттесняли несчастныхъ туземцевъ все 
Дальше и дальше и предоставили имъ ту страшную тунд- 
РУ,про которую само-Ьдсюе шаманы утверждаютъ,что она 
сотворена не Богомъ, а явилась на св’Ьтъ самопроиз
вольно! Захватывая лучппя земли и угодья инородиевъ, 
Pyccide постоянно еъуживали районъ ихъ промысловъ; 
понятно, что звероловство, охота и рыбная ловля до
ставляли все меньше и меньше средствъ пропитатя; 
мы уже не говоримъо томъ, что какъ по климатическимъ 
услов1ямъ, такъ и по топограФическимъ и Физическимъ 
свойствамъ, районы, въ которые вытесняли ихъ при
шельцы, были во много разъ хуже тТ.хъ территорий, 
который они занимали раньше. Дал*е, руссюе съ ос- 
тервенешемъ принялись истреблять звгЬря, рыбу и дру- 
rie продукты завоеваннаго края; инородедъ, въ свою 
очередь, вооружившись ружьемъ и порохомъ, принялся 
истреблять звгЬря въ гораздо болынихъ противъ преж- 
йяго размЗзрахъ, превративъ его въ предметъ торговли, 
а тутъ пошло еще истреблеше и выжигаше л*совъ: 
«неурбяти» зв*ря стали хроническимъ явле!пемъ. Со-
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боли, чернобурыя лисицы, бобры и горностаи стали 
встречаться все реже и реже; положите инородца про
грессивно ухудшалось. Заведенные казенные магазины 
приносили ему весьма мало пользы, такъ какъ вахтера 
превратили ихъ въ доходную для себя статью, запи
сывали за инородцами небывалые долги, доходивнле до 
2 0 0 — 300 рублей на человека! Экономическое состо
и те  инородца становилось изо-дня въ день все более 
и более ужаенымъ. Необходимость уплаты ясака от
давала его въ кабалу русскому промышленнику, экс
плуатировавшему его самымъ жестокимъ образомъ при 
помощи водки, къ которой инородецъ весьма пристра- 
стенъ и за которую эксплуататоръ дралъ съ него бас
нословный деньги. Вотъ что досталось на долю ино- 
родцевъ! Вместо «цивилизацш» имъпрпподнесена была 
<си®илизащя», оспа, да голодный ти ф ъ ! Мудрено ли, что 
въ результате явилось вымираше. Еще Словцовъ со- 
общаетъ намъ, что въ 1731 г. оспа, свирепствовавшая 
среди Енисейскихъ остяковъ, истребила почти до тла - 
волости: Касимовскую, Инбацкую и Пумпакольскую. 

'И  выыиран1е повторялось пер1одическп. Какъ не вы
мирать, когда людямъ приходится по целымъ годамъ 
питаться падалью, да пихтовою корою; когда мать съ 
голоду съедаетъ свою дочь, затемъ приказываетъ сы- 
новьямъ убить одного брата, а за нимъ и другого и 
т. д. и т. д.!*) А при хршшчеекихъ голодовкахъ оспа 
и голодный тифъ  не могутъ не свирепствовать и уси
ливать вымираше. И вотъ вместо 7 ,740  чел. инород- 
девъ, которыхъ насчитывали въ Енисейскомъ округе 
съ Туруханскимъ краемъ въ 1838 г . ,— въ 1867 г. ока- 
залосъ 7,483 чел., т. е. инородческое населеше не только 
не увеличилось, но еще убыло на 257 чел.!

*) Подробности объ этомъ ужасноиъ явлении си . .въ «История. этю- 
дагь» Шашкова («Инородцы въ X I X  с т . ») и въ кн. Кривошопкина: «Еш ь  
сейскш округъ и его жизнь».



Е'ь с ч а с т т , не такъ плохо положсше шгородцевъ, 
населяющихъ южную часть Енисейской губернии Вся 
эта южная группа известна подъ общими назвашемъ 
т ат аръ , хотя, въ сущности, она составляете копгло- 
м с рати различпыхъ народностей тюркскаго племени, 
преимущественно, самоТ.довъ и останови. Инородцы эти 
разс'Ьяны по Ачинскому, Минусинскому и Канскому 
округами* (отчасти и по Красноярскому) и говорятъ 
тюркскимъ изыкомъ. По последней решили, ихъ насчи
тывалось 28 ,700  душ'ь об. ц.; изъ нихъ 22,545 душъ 
проживало въ Мииусинскомъ округе, а остальные 6 ,155  
душъ размещались по Ачинскому, Канскому и Красно
ярскому округамъ. Группа «татаръ» соотоитъ изъ сле- 
Дующихъ народностей:

а) Качинцы, живушде — въ числе 9 ,432 душъ —между 
рр. Абаканомъ и Чернымъ и Белымъ Юсами. Они на- 
седяютъ обширную Качпнскую степь, усеянную мас
сою черныхъ л.штъ и чудскихъ могидъ и простира
ющуюся въ ширину, по меньшей мере, на 300 верстъ. 
Степь эта богата пастбищами, выгодно отличается сво- 
инъ умереннымъ и благораствореннымъ климатомъ: 
снега здесь выпадаетъ такъ мало, что скотъ можетъ 
оставаться ка подножномъ норму почти целую зиму. 
Гмелинъ (въ 1792 г.) и Палласъ (въ 1771 г.) нашли 

'кочующихъ качинцевъ только на южныхъ берегахъ 
обоихъ Юсовъ; ныне же мнопе поселились на северъ 
отъ Юсовъ, приняли крещеше, сделались земледель
цами и мало чемъ отличаются отъ русскаго населешя, 
среди котораго они живутъ. Остальные же прододжа- 
Ютъ вести кочевой образъ жизни и живутъ въ юртахъ.

Лицо Качинца продолговатое, къ бороде оканчива
ющееся весьма острымъ угломъ; носъ плоской, глаза 
черные и узюе; волосы на голове черные и густые, 
теперь подстриг а ю щ i ее я въ скобку: на усахъ и бороде во-



Въ положенш обозрЁваемаго памп района, остяки 
играли довольно видную роль: они были виновники и 
отчасти даже руководители покоретя нами земель по 
Тазу, Турухану и Енисею. Современное же ихъ ноло- 
жеше далеко не завидное; значительное .большинство 
изъ нихъ живетъ крайне бедно, числясь крупными 
должниками казенныхъ магазиновъ.

Остяки— народъ слабосильный, средняго роста. Липа 
ихъ смуглыя съ з а м 1; т п о - б о л й и н е н и ы м ъ выражеш- 
емъ; глаза у зт е  и черные; лобъ плосюй, губы тол
стый; носъ прямой, немного приплюснутый; волосы 
черные; смотрятъ они сурово-пасмурно, какъ бы изъ- 
подлобья. Бороды и усовъ не имйютъ.

Остякъ отличается своей беззаботностью; онъ вгЬт- 
ренъ, хвастливъ, вспыльчивъ и далеко-не трудолюбива.. 
Онъ поражаетъ своимъ любопытствомъ и страстью по
делиться со всеми узнаваемымъ имъ отъ новыхъ 
людей.

Его главное заняые— рыболовство, а преимуществен
ная и любимая пища—сырая рыба: для него, какъ и 
для в с ё х ъ  сйверныхъ инородчеекихъ племенъ и даже рус- 
скаго населетя крайняго севера, это — лучшее проти- 
воскорбутное средство.— Рыбу онъ заготовляетъ въ 
прокъ и продаетъ ее карасинцаыъ и белорыбцамъ.

Таковы племена северной группы Енисейской губ. 
Громадное большинство изъ нихъ—шаманисты; незна
чительная часть христиане и то не действительные, 
а номинальные. Главные боги у шаманистовъ: Нумъ, 
Турумъ, Шоваки — Окя;ари, Упъ. Этимъ верховнымъ 
боя1ествамъ подчинены низппя— идолы, которымъ ради 
умилостивлетя мажутъ губы рыбьимъ жиромъ или 
кровью; а то обвЁшиваютъ ихъ корольками и -т. п. 
Но духи—вотъ наиближайппя божества этихъ ипород-



цевъ; злые духи, пребываюпце въ подзеиномъ царств* 
пресл*дуютъ инородца на каждомъ шагу, и по невод* 
приходится в*чно им*ть д*ло съ шаманом*, который 
одпнъ им*етъ возможность вступить въ переговоры, 
при помощи волшебнаго плаща и барабана, съ оби
тателя мя подземнаго царства и умилостивлять ихъ.

Положете жешцинъ у этихъ племенъ самое унизи
тельное: она не больше, какъ раба и самка. Ее поку- 
паютъ, какъ товаръ, за калымъ. Она—-въ глазахъ муж
чины— нечистое животное.

При всей сягатости и краткости, который для насъ 
обязательны, мы не можемъ не остановиться на одиоиъ 
страшпомъ Факт*, подм*ченноыъ у вс*хъ этихъ пле- 
мепъ— на ихъ вымиранш! Русские пришельцы, въ по
гон* за добычей, отт*сняли несчастныхъ туземцевъ все 
Дальше и дальше и предоставили имъ ту страшную туид- 
РУ,про которую само*дсюе шаманы утверждаютъ,что она 
сотворена не Богомъ, а явилась на св*тъ самопроиз
вольно! Захватывая дучння земли и угодья ииородцевъ, 
Русские постоянно съуживали районъ ихъ промысловъ; 
понятно, что зв*роловство, охота и рыбная ловля до
ставляли все меньше и меньше средетвъ пропитатя; 
Мы уже не говоримъ о томъ, что какъ по климатическимъ 
услов!ямъ, такъ и по топограФическимъ и Физическимъ 
свойствамъ, районы, въ которые выт*сняли ихъ при
шельцы, были во много разъ хуже т*хъ  территорий, 
который они занимали раньше. Дад*е, руссьне съ ос- 
тервенегпемъ принялись истреблять зв*ря, рыбу и дру
гие продукты завоеваннаго края; инородецъ, въ свою 
очередь, вооружившись руяшемъ и порохомъ, принялся 
истреблять зв*ря въ гораздо большихъ противъ преж- 
няго разм*рахъ, превративъ его въ предметъ торговли, 
а тутъ пошло еще истреблелпе и выжигаше л*совъ: 
«неуроягаи» зв*ря стали хроническимъ явле1Йемъ. Со-
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боли, чернобурыя лисицы, бобры и горностаи стали 
встречаться все ре же и реже; положоте инородца про
грессивно ухудшалось. Заведенные казенные магазины 
приносили ему весьма мало пользы, такъ какъ вахтера 
превратили ихъ въ доходную для себя статью, запи
сывали за инородцами небывалые долги, доходивиие до 
2 0 0 — 300 рублей на человека! Экономическое состо
яние инородца становилось изо-дня въ день все бод'Ье 
и более ужаснымъ. Необходимость уплаты ясака от
давала его въ кабалу русскому промышленнику, - экс
плуатировавшему его самымъ жестокимъ образомъ при 
помощи водки, къ которой инородецъ весьма пристра- 
стенъ и за которую эксплуататоръ дралъ съ него бас
нословный деньги. Вотъ что досталось на долю пно- 
родцевъ! Вместо «цивилизация» имъ приподиесена была 
«сиФилизащя», оспа, да голодный ти ф ъ ! Мудрено ли , что 
въ результате явилось вымираше. Еще Словцовъ со- 
общаетъ намъ, что въ 1731  г. оспа, свирепствовавшая 
среди Енисейскихъ остяновъ, истребила почти до тла - 
волости: Касимовскую, Инбацкую и Пумпакольскую. 
И вымираше повторялось першдически. Какъ не вы
мирать, когда людямъ приходится по целымъ годамъ 
питаться падалью, да пихтовою корою; когда мать съ 
голоду съедаетъ свою дочь, затемъ приказываетъ сы- 
новьимъ убить одного брата, а за нимъ и другого и 
т. д. и т. д.!*“*) А  при хроническихъ голодовкахъ оспа 
и голодный тифъ  не могутъ не свирепствовать и уси
ливать вымираше. И вотъ вместо 7 ,740  чел. инород- 
цевъ, которыхъ насчитывали въ Еыпсейскомъ округе 
съ Туруханскимъ краемъ въ 1838 г . ,— въ 1867 г. ока
залось 7,483 чел., т. е. инородческое населетене только 
не увеличилось, но еще убыло на 257 чел.!

*) Подробности объ этомъ ужасномъ явленш си. въ «Историч. этю- 
дахъ» Шашкова («Инородцы въ Х 1 Х с т .» ) и в ъ  кн. Кривошзпкииа: «Ени- 
сейыйй округъ и его жизнь».



Къ счастш , не та 1;ъ плохо положение ипородцевъ, 
наееляющихъ южную часть Енисейской губёрнш. Вся 
эта южная группа известна подъ общимъ назватёиъ  
татаръ, хотя ,.въ  сущности, она составляетъ конгло
мерата различных^ народностей тюркскаго племени, 
преимущественно, самоедовъ и остяковъ. Инородцы эти 
разс'Ьяны по Ачинскому, Минусинскому и Канскому 
округамъ (отчасти и по Красноярскому) и говорятъ 
тюркскимъ языкомъ. По последней ревизш, ихъ насчи
тывалось 28 ,700  душъ об. п.; изъ нихъ 22,545 душъ 
проживало въ Мипусинскомъ округе, а остальные 6 ,155  
Душъ размещались по Ачинскому, Канскому и Красно
ярскому округамъ. Группа «татаръ» состоитъ изъ сде- 
Дующихъ народностей:

а) Качинцы, живушде — въ числе 9,432 душъ — между 
Рр. Абаканомъ и Чернымъ и Бельшъ Юсами.— Они на- 
селяютъ обширную Качпнскую степ ь,. усеянную мас
сою чорныхъ илитъ и чудскихъ могидъ и простира
ющуюся въ ширину, по меньшей мере, па 300 верстъ. 
Степь эта богата пастбищами, выгодно отличается сво- 
имъ у'мереннымъ и благораствореннымъ климатомъ: 
снега здесь выпадаетъ такъ мало, что скотъ можетъ 
оставаться на подножномъ корму почти целую зиму. 
Гмелинъ (въ 1792 г.) и Палласъ (въ 1771 г.) нашли 
кочующи.хъ качипцевъ только на южныхъ берегахъ 
обоихъ Юсовъ; ныне же многие поселились на северъ 
отъ Юсовъ, приняли крещеше, сделались земледель
цами и мало чемъ отличаются отъ русскаго населешя, 
среди котораго они живутъ. Остальные же прододжа- 
Ютъ вести кочевой образъ жизни и живутъ въ юртахъ.

Лицо Качипца продолговатое, къ бороде оканчива
ющееся весьма бстрымъ угломъ; носъ плосшй, глаза 
черные и узше; волосы на голове черэиые и густые, 
теперь подстригают,iecH въ скобку; на усахъ и бороде во



лосы p'bftide (бороду качинещь стрижетъ, по обычаю 
калмыцкому). Цв-Ьтъ лица смуглый, взглядъ быстрый, 
зубы белые, какъ жемчугъ. Женщины очень красивы; 
у незанужнихъ черные, густые волосы заплетаются 
въ 2— 20 косъ, выб'Ьгающихъ изъ-подъ головнаго кол
пака и разсыпающихся по груди, замужшя заплетаютъ 
волосы въ две косы; брови прекрасный, ротъ ма
ленький Богатый качинки носятъ серьги и кольца и, 
придерживаясь моды, румянятся, употребляя для этого 
«огненный цв1зтъ> и корни «ингыски»; при этомъ, оне 
особенно тщательно разрисовываютъ губы.

Летнш костюмъ мужчины: халатъ («чимче») Китай 
чатый или шелковый, или азямъ изъ верблюжьей 
шерсти: маленыая шапки, белыя и круглый, изъ
овечьей или коровьей шерсти; штаны («шубуръ») изъ 
холста или китайки и сапоги («маймакъ») изъ выде
ланной кожи. ЗимнШ костюмъ: овчинный тулупъ (кто 
победнее, носитъ шубу изъ оленьихъ шкуръ) — «тонъ> 
съ плапаномъ на груди, шапка («бюрюкъ») или ма
лахай («чабакъ») и пимы. Более богатые носятъ 
еще и исподнее шелковое платье, а бедные— холщевые 
шальвары и сапоги.

Что касается женскаго костюма, то онъ напоминаетъ 
калмыцкой. Летнш: длинная дабовая, холстинная или 
шелковая рубаха («кученекъ>), обыкновенно, не под
поясываемая; на голове белый колпакъ съ шелковою 
кистью на маковке и сапоги («едюки>) изъ цветной 
или черной кожи. Зимою качинка носитъ «тонъ», ни- 
чемъ отъ мужского не отличающшся.

'  Женщины у Качинцевъ хотя и въ дучшемъ поло
жены!, чемъ у северныхъ инородцевъ, но и ея долю 
нельзя считать завидной: она также покупается за ка- 
лымъ (рядомъ съ нимъ, сущсстауетъ здесь, впрочемъ, 
и приданое); родильница, въ течеше нЬсколькихъ ме-



сяцсвъ после родовъ, считается нечистой и не можетъ 
иметь снош етй съ мужемъ.

Главное заняпе качинцевъ— скотоводство. Некоторые 
им’Ьютъ сотни лошадей, еще большее количество 
воловъ, не мало овецъ (съ небольшими курдюками). 
Рогатый скотъ ихъ составляетъ главнейшую ценность; 
лошади же малорослы и не дорого ценятся, такъ какъ 
они худо бегаютъ.

б) Сагайцы кочуютъ въ числе 7,908 душъ об. п., 
отъ р. Аскыза до верховьевъ р. Абакана. Уже при 
ПаллаеЬ мнопе изъ Сагайцевъ начали возделывать 
землю, хотя тотъ же Палласъ усумнился на счетъ спо
собности ихъ къ оседлому образу жизни, въ виду гро- 
ыаднаго количества оленей, которымъ они располагали. 
Въ настоящее время, наиболее богатые изъ нихъ име- 
Ютъ отъ 80 до 100 лошадей, столько же рогатаго скота 
и несколько еотъ овецъ; б'Ьдные же— не более 10 или 
20 голбвъ крупнаго скота.

Уже Пестеревъ (въ .60  годахч. прошлаго столетня) 
нашелъ значительную часть Сагайцевъ крещеными.

в) Кизильцы. Ихъ насчитывалось 5152 души. Кочу
ютъ по Белому и Черному Юсамъ, Урюиу и около 
Божьяго озера; мнопе изъ нихъ уже обрусели и при
няли оседлость.

г) Милетеше татары кочуютъ по р. Чулыму (въ 
Ачинскомъ округе). Ихъ насчитывалось 1,037 душъ 
об. и,; все они почти совсемъ утратили свою народ
ность, сделались оседлыми, живутъ въ улусахъ, похо- 
жихъ на руссшя седешя и говорятъ по русски.

д) Бельтиры живутъ въ числе 3070 душъ об. и., 
по среднему течению р. Абакана. Этотъ народъ тюрк- 
скаго племени, при Далласе еще, принялся за воздЬ- 
льгваше земли, вспахивая ее особаго. рода сохой «обы-



ломъ», а также плугчт'ъ, былъ знакомъ съ горнымъ 
д*ломъ и хорошо ковадъ железо. Нын* занимаются, 
преимущественно, хл'Ьбопашеетвомъ и скотоводствомъ.

е) Коибалы, въ числ* 1128 душъ об. п., иочуютъ 
по правому берегу р. Абакана и на р. Согд*. Боль
шинство изъ нихъ, по прежнему, ведетъ кочевой об- 
разъ жизни, но некоторые приняли уже оседлость и 
живутъ въ еелешяхъ, похожихъ на руссьчя. Они при
числены частью къ Качинскимъ татарами, частью къ 
Сагайскимъ.

ж) Карагассы, въ числ* около 400  душъ, живутъ 
въ Канскомъ и Минусинскомъ округахъ— но Кану, Уд* 
Бирюс* и верховьямъ Енисея. Изъ нихъ только 23 
души ведетъ ое*длый образъ жизни въ д. Тепчетской; 
остальные продолжаютъ, по прежнему, бродить.

и з) Камасинцы, въ числ* 150 душъ, живутъ въ 
Канскомъ округ*, на прайомъ берегу р. Енисея.

■ Почти вс* инородцы, изв*стные нодъ общимъ именемъ 
<татаръ» (мы не упомянули о н*сколькихъ иичтожныхъ 
племеиахъ), говорятъ однимъ тюркскимъ языкомъ, пе- 
рем*шаннымъ со многими монгольскими словами. Боль
шинство изъ нихъ (въ особенности Качинцы, Сагайцы 
и Кизильцы) числится хрисНанами; меньшинство — 
язычники.

ОбщШ типъ ве*хъ этпхъ «татар*» таковъ: смуглое 
лицо, выпуклый скулы, черные глаза, приплюснутый 
ноеъ, большой ротъ, б*дые зубы, черные волосы, кри- 
выя ноги. Роста средияго и хорошаго сложешя.

Одни изъ нихъ ведутъ ос*длый образъ жизни и 
живя въ улусахъ, похожихъ на руесюя селетя, зани
маются хл*бопашествомъ; друпе ведутъ ос*дло-кочевук> 
жизнь, занимаясь, главньшъ образомъ, зв'Ьроловствомъ 
и— отчасти — земледЗшемъ; третьи, наир. Кизильцы,



исключительно— кочевники, занимающееся однимъ ско- 
товодствомъ.

«Татары» вс'Ь отличаются природными умомъ, сме
тливостью и хитростью. Къ сожалению, они и поныне 
остаются на довольно низкой ступени культуры, не 
смотря на свои способности и выдающуюся любозна
тельность.

Мы сказали выше, что положеше южной группы 
ннородцевъ лучше положения северной. Но мы это 
сказали только относительно. Къ прискорбш, пришельцы 
значительно ухудшили и положеше «татаръ», оттяги
вая у нихъ постоянно лучная пастбища и луга. Оби
татели благодатнЧ.йшихъ м естъ,— скотоводы, распола
гающие споконъ вековъ богатейшими пастбищами,— 
съ иаждкмъ днемъ становятся все беднее, да беднее, 
и среди нихъ все чаще и чаще начинают^ проявляться 
признаки техъ  же бедствш, катя такъ мучительно 
режутъ глаза у северныхъ ииородцевъ! Гутъ повто
ряется столь же знаменательный, сколь й поразитель
ный ф э к тъ , подмеченный путешественниками и изсле- 
Дователями, что те  инородцы чаще терпятъ бедстшя, 
которые ознакомились съ хлебомъ! Въ-сентябре 1881 г. 
изъ Минусинского округа писали въ «Сиб. 1аз .» , что 
инородцы, кочуюшде но р. Абакану, быстро оеднеютъ, 
при чемъ прироста населетя почти нить, и что эго 
происходитъ отчасти по крайнему ихъ неразвитое, а 
отчасти благодаря «неудержимому стремлетю местнаго 
русскаго населешя снять съ своего ближняго все до 
шкуры включительно■>. Къ этому сообщению, редакция 
отъ себя добавляетъ: «мы убедились, что въ.како -
нибудъ двадцатилетий промежутокъ времени и пород 
ческое население Минуснпскаго округа мало того, что 
раззорилось, но вымираетъ съ такою быстротою, при 
которой еще черезъ двадцать .гЬтъ, мы вполне надЬ



емся, не будет® въ долинах® р. Абакана ни одного 
туземца...» Страшное пророчество!.. Опять вымираше!! 
И въ самом® деле, возьмите Койбаловъ. Каетренъ 
разсказывает®, что у них® повсюду господствует® 
бедность, а Георги, путешествовавплй гораздо раньше, 
нам® сообщает®, что эти самые Койбалы владели мно
гочисленными стадами, состоявшими нередко из® 100  
лошадей, такого же числа рогатаго скота, овец® и 
даже нискольких®"верблюдов®! Каетренъ же разъясняет® 
причину этой перемены: значительная часть их® земель 
отошла под® руссшя седешя, одно из® которых® (Са
бинское) населено было исключительно конокрадами, 
опустошившими Койбальеюя стада!— Да, впрочем®, 
вот® еще более красноречивая иллюстращя: во второй 
половине семидесятых® годов® Койбалы распахивали 
до 500 десятин® земли, сняли один® яровой хлеб® и 
исключительно для себя; а около ста лет® тому назад®,- 
при Далласе, они сбывали избыток® хлеба другим® 
инородцам®! Что же тут® удивительного, что «прироста 
населе:пя почти нет®», и что оно даже «вымирает®»: 
въ 1822 г., койбаловъ числилось 862 душ. м. и., в® 
1835 г ,— 593 д. м. п., в® 1848  г .— 635 д. м. п., а в® 
1858  г .— 672 души м. п., т. е. въ тридцать шесть 
лет® убыль на 190 душ®!? Пожалуй, что страшное 
пророчество «Сиб. Газ.» сбудется.... Въ самом® деде, 
все сохранпвиаеся памятники и летописный сказашя 
подтверждают®, что три господствующих® племени 
(финское, татарское и монгольско-тунгуское) были до
вольно многочисленны и жили довольно достаточно. 
Три столетня мы прогосподствовали над® ними, и ка
ше же итоги? 1) въ культурном® отношенш мы им® 
ничего не дали: татары и монголы были скотоводами 
и таковыми остались и теперь; зачатки земледелия и 
торговли, находимые у них®, существовали уже и 
тогда, когда мы столкнулись с® ними. Финсшя яге



племена остались т’Ьмп же охотниками и оленевода,ми, 
даже бол^е того,—убыль зв!;ря побудила многихъ 
зв'Ьропромышленниковъ сделаться рыболовами. — 2) Эко
номическое положеше ихъ значительно ухудшилось, 
такъ что подготовилась вподн'Ь подходящая почва для 
всевозможныхъ эпидемШ и заразительныхъ болезней, 
которыми мы угостили ихъ, и 3) Результатомъ хищ- 
вически-эксплуататорскаго отношешя къ нимъ оказа
лось'—обншцаше и вымираюе несчастныхъ туземныхъ 

. пдеменъ, которыхъ мы пожелали прюбщить къ «циви
лизаций!! »

о.
Вся остальная масса иаселешя Енисейской губернш 

(за исключешнмъ 2461 чел. евреевъ)—хрисиане, рас- 
пред'Ьляющзеся по в'Ьроиспов'Ьдаиш своему сл'Ьдующимъ 
образомъ:
Православнаго в,Ьроиспов,Ьдатя . . . .  401413  
Армяно-Грегор1анскаго в’Ьроисиоп’Ьдатя  
Римско-Катодическаго »
Протестантскаго »
Единов'Ьрцевъ...................................................
и Раскольниковъ.............................................

10
4098
1544

134
4396

Д- *  **))

*)
**)

По MHlniiio, разделяемому почти всеми изследовате- 
лями сибирской жизни, — сибирякъ—материалиста и 
утилитариста по преимуществу: меньше всего онъ 
идеалиетъ и мистикъ. Потому-то и въ релипознои

*) По свЬш яиъ за 1 8 6 4  г . православных* церквей в * губернш было 
1 0 0  каменных*' и 7 0  деревянных*, а  часовен*— 5 кап. и дерев., 
р им с к о-лее католическая церковь была одна.

**) Лютеране— ссыльные (не только Енис. губерши, но всей Восто ши 
Сибири) сосредоточиваются въ отдйльныхъ колошяхъ Минусинсъаю 0КРУ j 
Шушенской волости, а  именно: финны— въ Верхнемъ Суэтуь , латы 
въ Нижней БуланкЪ, и эсты — въ Верхней Буланкй.



жизни сибиряка— енисейца преобладаетъ реально-прак
тическое умонастроение: умозрительный или чисто-нрав- 
ственныя объосновашя жнзненныхъ явлений его мало 
интересуютъ. Напр., росшйсте люди для объяснения 
и сань* ид о н й р о в а и i я «свободныхъ» или гражда нскнхъ 
браковъ пускаютъ въ ходи вс* свои умозрительный 
способности и создаютъ особое религшзное воззрение,— 
сибирякъ же находитъ, что голоси чувства или страсти, 
въ данномъ случай, достаточная санкщя, — Этимъ объ
ясняется отрицательное отношете сибиряка къ расколу: 
за вс* 300 л'Ьтъ въ Сибири возникла самостоятельно 
только одна секта «Искателей Христа», да и ея воз
никновение объусдовдено, вероятно, сектой Бегуновъ, 
распространенной по всей Сибири, между прочпмъ, и 
въ Минусинскомъ округ* Енисейской ryoepiiiii; ’по 
крайней м*р*, изв*стно то, что секта «Искателей 
Христа» появилась въ Сибири иакъ-разъ во время 
полнаго разгара сибирской колонизации, когда по д*в- 
етвеннымъ л*самъ Зауралья «бродяжничала» ц*лая 
масса вёликоросешскихъ переселенцевъ. — Присматри- 

• ваясь къ сибирскимъ расколышкамъ, нельзя не уб*- 
диться, что вс* основатели разныхъ раск. сектъ— не- 
прем*нно, выходцы. Рекомендуемъ читателямъ позна
комиться съ iicTopiefl раскольничьей общины на р. 
37с*, подробно изложенной г. Адрйановымъ («Воет. 
Обозр.», 1882- г., №№ 21 и 38): основныя черты 
возникновешя этой общины свойственны почти вс*мъ 
сибирскимъ раскольничьими общинами....

И таки, къ 1882 г., въ Енисейской губ. числилось 
4396 души (2253  м. п и 2143 ж. и.) раскодьниковъ; 
стало быть, они составляли всего 0,oi°/o общаго на- 
селетя.

Раскольники эти распределялись следующими обра- 
зомъ: въ Ачинскомъ округ* 653 д. (327 м. п. и 326
ж. и.) безпоповщинской секты. Въ Минусинскомъ окр.



3162 д. (1 6 0 2  м. п. и 1560 ж. и .): и зъ  нпхъ 688 д. 
(338 м. п. п 350 ж. п .) щ лемдющ ихъ свящ енство и 
1411 д. (706 м. п. и 705 ж. п .)  не пр1емлющихъ свя
щ енства; 283 д. (151  м. п. и 132 ж. п .) молоканъ н 
духоборцевъ, 741 д. субботниковъ и 39 д. сконцовъ, 
ХЛЫСТОВЪ и др.

Остальные 600 чел. разбросаны по всФмъ округами 
и туруханскому краю и принаддежатъ къ разнымъ 
сектамъ.

Раскольники везде перемешаны съ остальнымъ на 
селешемъ; только молокане, духоборцы и суооотники 
живутъ отдельными поселешями; напр. дер. 1 уди1нная 
(Минус, округа) населена исключительно молоканами.

О всЪхъ остальныхъ сторонахъ жизни не инород- 
ческаго населёшя Енис.' губ. мы будемъ говорить оо 
Л'Ье или менее подробно въ остальныхъ главахъ на 
шего очерка.



ГЛАВА ВТОРАЯ.

З а н я т а я  н а с е л е н : я .
I.

Сельско хозяйственная промышленность.
Мы должны оговориться, что о земдевлад*нш и зем

леделии не только въ Сибири, но и въ Европейской 
Pocciii им*Ю1щяся св*д*шя крайне отрывочны и не
полны; да и въ Зап. Европ* сельско— хозяйственная 
статистика ̂ сильно хромаетъ: данный ея могутъ им*ть 
только приблизительное зиачете.

Сельское хозяйство въ обозр*ваемомъ нами район* 
процвТтаетъ бол*е всего въ Минусинскомъ округ*; 
преимущественно, въ восточной и южной его чнстяхъ 
гд* почва, тамъ-и-сямъ, изобильна тучнымъ чернозе
м ом ^ (довольно толстыми слоями) и гд* расположены 
все богатыя се.ла и деревни съ русскимъ землед*ль- 
чеекимъ населетемъ: эти м*стности,— не взирая на то, 
что хл*оопашествомъ занято въ нихъ— сравнительно—  
незначительное количество рукъ, а сама обработка, 
какъ и повсюду,, сохранила первобытные npieMbi,—про- 
изводятъ столько хл*ба, что въ состоянш прокормить 
всю Енисейскую губернию; особенно развито землед*л1е 
въ Тесинской волости. Говоря вообще, Минусинский 
округъ отличается необыкновеннымъ плодород!емъ: рожь 
родитъ иногда самъ— 30!

За Минусинекимъ округомъ, по плодородш почвы, 
слйдуетъ Ачинсшй. Его почва также во многихъ м *с- 
тахъ богата чернозеыомъ, не требующииъ удобрены. 
Зд*сь, какъ и въ Минусинскомъ кра*, им*ется еще гро- 
мадный запасъ д*вственнои почвы, ожидающей рабо- 
чихъ рукъ. Урожаи зд*сь бываютъ весьма xopoinie.



На третьемъ план* можно поставить Красноярску» 
округъ и западную часть Канекаго. Хотя Красноярск!» 
округъ, по хл*бородности и уступает'ь Ачинскому, но 
крестьяне занимаются зд*сь бод*е старательно земле- 
дАиемъ: это объясняется т*мъ, что Ачинский округъ 
омывается р. Енисеемъ только на незначительномъ про- 
тяженш, такъ что сбытъ избытка хд*ба по систем* 
этой р*ки довольно затруднителенъ. Правда, череоъ 
Ачинсшй округъ протекаютъ еще р*ки системы (Joir, 
но д*ло въ томъ, что Приобыая н*ста не нуждаются 
сове*иъ въ привоз*. Помимо этого, въ южной части 
Ачинскаго окр. гибельно д*йствуетъ засуха и являю
щаяся съ нею кобылка, истребляющая хл*бъ часто до 
корня. По вс*мъ этимъ причинамъ, ц*ны на хд*оъ 
въ Ачинскомъ округ* всегда ниже, ч*мъ въ остадь- 
ныхъ округахъ губерши; а это —понятно— не можетъ 
поощрять населетя къ хл*бопашеству.

Что же касается Енисейска™ округа, то оиъ зани- 
маетъ самое посл*днее м*сто въ хл*бородномъ отно
шен! и; тутъ землед*л1емъ занимаются въ самыхъ^ ог- 
раниченныхъ разм*рахъ: къ с*веру отъ^ Енисейска 
хл*бопашество уже не составляете преобладающаго 
занятая, такъ как* p a H H i e  инеи зд*сь часто совсЬмъ 
побиваютъ хл*бъ; въ АнцыФвровской волости подь оо 
работкой находится очень незначительное количество 
десятинъ земли: с. Назимово (59°301 с. ш.) — поел Д  
нее селете, въ которомъ встр*чаются еще пос*вы ржи, 
ярица и ячмень созр*ваютъ еще подъ 6 Д  с. ш. (.въ 
с, Дубческомъ), а дад*е на с*веръ до Иноатска воз 
д*лываютъ картофель; еще выше попадаются уже только 
р*па, р*дъка и капуста.... Что я;е касается южныхъ 
частей Енисейска™ округа, то и зд*сь климатъ уже на. 
столько холодный, что хд*бъ произрастаетъ въ недо 
таточномъ количеств*,— и население^ округа, каьъ 
Туруханскаго края, вынуждено пр!обр*тагь хл .оъ в
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другихъ округахъ, преимущественно, въ Минусинскомъ. 
Самая плодородная полоса въ южной части округа— 
Казачивская волость, расположенная по теченда р. 
Енисея.

Владеютъ крестьяне Енисейской губернш землею на 
4 общинныхъ началахъ, перенесенныхъ сюда, канъ и въ 

друпя сибирская губерши, переселенцами изъ Pocciii. 
Само собою разумеется, что принципъ общинный про
является здесь не совсЬмъ въ той Форме, въ какой 
онъ проявляется въ метрополш: завоевательный першдъ 
п местныя услов!я не могли не внести въ него неко- 
торыхъ изменешй. Но основное начало здесь также 
начало трудовое, тягловое: это начало можетъ быть 
подмечено не только въ земледельческой отрасли, но и 
въ другихъ— звероловстве, рыболовстве, лесныхъ и 
иныхъ промыслахъ. Тщательно анализируя порядки 
крестьянской общинной жизни во веевозможиыхъ ро- 
дахъ деятельности, можно убедиться, что — въ конце 
концовъ— и члены сибирскихъ крестьянскихъ обществъ 
стремятся, при помощи труда, осуществлять идею об- 
щаго блага, общаго счасНя....

Пашни здесь далеко не везде переделяются. Каждый 
захваты ваете для себя столько земли, сколько онъ въ 
состояши (самъ или работниками) обработывать; его 
владеше кончается тамъ «куда ходили соха п топоръ». 
Землю эту онъ расчищаетъ и возделываетъ: такая 
«трудовая» земля иереходитъ по наследству; право на- 

■следовашя обусловливается, однако, отнюдь не род- 
ствомъ, хоть бы самымъ кровнымъ: оно обусловли
вается единственно личнымъ трудомъ. Можно провести 
аналогаю между здешниыъ землей л а д,е н i о м ъ и таковымъ 
же въ лесной северной полосе Еврои. Росеш: тамъ въ 
ходу подсечное хозяйство,— и земля, очищенная изъ 
подъ лесу для пашни, не поступаетъ въ общинный



перед'Ьлъ раньше, чгЬмъ окупится трудъ, потраченный 
на нее. Тоже и здесь, какъ это нагляднее всего можно 
видеть въ отдаленной общине Енисейскаго округа— 
Пинчуге, где рядомъ съ землей, переходящей по нас
ледству *),. существуютъ полянки, составляются общую 
собственность и переделяемый пердодически.

Необходимо, однако, отметить одну черту, р'Ьзко об
личающую Енисейскую (и, вообще Сибирскую) общину 
о та русской: она составляешь продуктъ не рода, или 
артели, а семьи; наир, изъ с. Сухо-бузимекаго (Крас- 
ноярскаго округа) сообщили намъ, что оно перепол
нено Мотониными, .Вахминовымн и т. п.; во многихъ 
деревпяхъ обозреваемого нами района можно оты'Ьтить 
Ц*лыя группы крестьянъ съ фямильнымъ родствомъ: 
понятно, что это евидйтельствуетъ въ пользу семейной 
основы общины. Какой-нибудь ПарФеновъ за.хватилъ 
участокъ земли; хотя онъ и уплачпвадъ въ государеву 
казну оброкъ, однако, участокъ онъ считалъ своимъ; 
умеръ ПарФеновъ, участокъ переходилъ его дйтямъ, 
появлялось несколько ПарФеновыхъ; дрЦятно, что съ 
разросташемъ семьи «заимщика», ра"сН1ярялся и его 
участокъ. Парфеновы все более и более разветвлялись 
ихъ участки постоянно расширялись— и, наконецъ, 
тамъ, гдй когда-то виднелась ничтожная «заимка», 
Парфенова, выростало целое селенге, наполненное Пар
феновыми... Въ семейпомъ начале общины и находится 
ключъ къ разгадке большаго преобладания въ сибир- 
скомъ крестьянстве лично — эгоистического начала, под- 
меченнаго такимъ серьезнымъ изследователемъ, какъ 
покойный Щаповъ.

)  Читатель долженъ имЬть въ виду, что хотя тутъ и говорится о на- 
сЛ’Ьдованiп, но не сл’Ьдуетъ воображать с е б е , что р’Ьчь пдстъ о частной 
собственности, въ еаы&гб, наир., риискаго права: насл^доваше длится 
пока не окупится трудъ, а общество не будетъ нуждаться въ участке.



Что касается размера земельнаго владЬтя Енисей- 
скаго крестьянина, то, прежде всего, нужно помнить, 
что ходячая Фраза о многоземелш требуетъ, по мень
шей кгЬр'Ь, строгой проверки, — Известно, что въ Си
бири не существовало до 1884  года Палата Госу- 
даретвенныхъ Имуществъ: Функцш ихъ сосредоточи
вались въ Казенныхъ Палатахъ, насквозь пронизанныхъ 
бюрократизмомъ и мертвящимъ Формализмомъ; въ 
нихъ съ трудомъ можно было находить катя  либо 
св'Ъд'Ътя о поземельномъ устройств!; сибирскаго кресть
янства, о сельско-хозяйственныхъ услов!яхъ во многомъ 
отдичнаго отъ метрополш ярая, о земляхъ, занятыхъ 
населешемъ, о л !сахъ , угодьяхъ и оброчныхъ статьяхъ, 
равно какъ и о земляхъ, отводимыхъ свободнымъ пе- 
реселенцамъ и поселендамъ; никакихъ сведенШ на- 
счетъ доходности и производительности земель,— на- 
счетъ того, сколько при данной сельско-хозяйственной 
систем! необходимо пашни, сколько— выгоновъ, поко- 
совъ и т. и. на рабочую душу- Да и самое размежеваюе 
земель далеко не везде произведено; о различш земель 
казенныхъ оть - общественныхъ почти вовсе we знаютъ. 
Словомъ, ничей точнаго, ничего определенная— Безъ 
сомнетя, въ Енисейской губернш, какъ и въ осталь
ной Сибири, земли «много», но эта земля, большею 
частью, состоитъ изъ болота, калтусовъ,и суходоловъ, 
которые, можетъ быть, удобны для гЬнокосовъ, но пи- 
какъ уже не для пашни. При тошъ же, важенъ размйръ 
действительный, а не среднш. Мы уже упоминали, что 
у насъ практикуется система захвата; земли занима
ются не по указашямъ межевщиковъ, а по собствен
ному усмотрешю: переселенцы, какъ и коренные кресть
яне, старались захватывать места получше, и уже по- 
томъ—post factum — обращались къ казеинымъ палатамъ, 
прося объ утвержденш за ними занятыхъ земель. Ре- 
зультатомъ всего этого - оказалось то, что у одного



крестьянина вы найдете до 2.00 дес. земли, а у другого 
2 —3 дес.! Въ кн. Y II  «Изв. Вост.-Сиб. Отд. Геогра®. 
Общ.» мы встречаемся со следующими строками г. 
Путилова о богатейшеыъ районе губернш — Минусин- 
скомъ крае: «землями здесь владеютъ такъ: пашни
не делятся; кто где распахалъ или даже только под
чертила, ")  тотъ и пользуется пашней; такиыъ обра- 
зомъ, богатый крестьянинъ на одну или две души 
обработываетъ 50 дес., а бедный на 6 — 7 душъ засе- 
ваетъ 5 — 6 десятинъ». й зъ  этого же края писали въ 
«Сибирь» (въ сентябре 1882 г.): «въ деревняхъ захва- 
тываютъ вс.е новыя земли деревенеие богачи... Новыя 
земли лежатъ безъ пользы у богачей, а бедиымъ оста
ются одне залежи...» Тоже самое приходится сказать 
и о покосахъ. Г . Путидовъ склоненъ приписать эту 
ненормальность в.пшшо общины, но Фальшь подобиаго 
объяснётя слишкомъ очевидна. Въ Л'к 2 «Сибири» за 
1876  г. человекъ, близко знакомый съ местнымъ зе- 
млевладешемъ, отвечаетъ г. Путилову: «Община— ве
ликое, имеющее будущность, учреждеше. И не установ- 
леше равноправности, безъобидности и рациональности 
въ хозяйстве убиваетъ, и настаю уже убило или, по 
крайней мере, обездолило, нашу общину, а совершенно 
напротивъ — покровительство кулакаыъ, безсуд1е про- 
тивъ своихъ же шроедовъ, бездейств1е полицейской 
власти тамъ, где содейств!е ея нужно и полезно, и вме
шательство въ те дела, который безъ вея шли бы го
раздо лучше, злоупотреблеше писарей (пользующихся, 
по известнымъ причинанъ, защитой земскихъ заседа
телей), темные поборы, отяготительный подводы, не
вежество и пьянство— вотъ что убиваетъ общину»... *)

*) Въ этомъ случай, какъ и при подсуши, если захватившей не при
ступить въ течен1и продолжителънаго времени къ дальнейшей обработай 
пашни, право на вдадйше последнею можетъ быть утеряно; по крайней 
мйрй, оно становится спорнымъ.



Изъ сказанного очевидно, что разагЪры владения оп
ределяются не воличествомъ душъ въ семье, а рабо
чей ея силой: распоряжаешься столькими десятинами 
пашни, скоАко съумеешь распахать. Что яге касается 
выгона, то хотя онъ состоитъ въ общемъ вдад'Ьши, но 
и тутъ бросается въ глаза неравномерность полъзова- 
шя: поскотина огораживается въ соответствие съ ко- 
личествотъ скота, такъ что богатому крестьянину до
стается гораздо больше, чемъ бедному. Одни только 
покосы распределяются между дворами соразмерно чи
слу душъ въ нихъ.

1 Расчищенный полянки переделяются въ различные 
сроки: одни общества переделяютъ ихъ ежегодно, дру- 
п я — черезъ 2 — 3 года, а иногда (хотя и более редко) 
и черезъ 5 детъ; а еще реже— отъ ревизш до рев и si и. 
Въ иекоторыхъ местахъ, напр., въ Тунгу зоной волости 
(Енис. округа), земли (преимущественно, луговыя) де
лятся по «столбамъ» (полосы, простирающаяся въ длину 
до 90 саж., а въ ширину до 2 0 0 — 300 еаж.), подраз
деляющимся на более мелкая части.

Мы сказали, что определить действительный раз- 
меръ душевого надела весьма трудно. Дело въ томе, 
что въ оббзреваемсомъ нами районе, какъ повсюду въ 
Сибири, ОФФйщально обществамъ отводятся земли в?> 
такомъ разечете, чтобы па душу приходилось по 21 
десятине удобной земли;'стало быть, для поверхностного 
взгляда выходитъ, что наделъ даже слишкомъ доста
точный, но если принять во вниманш господствующую 
здесь систему хлебопашества, тогда ирШдешъ совсем* 
къ другому выводу, и станутъ понятны почти всеоб
щая жалобы на ощущающейся недостатокъ какъ въ па- 
хатныхъ, такъ и въ сенокоспыхъ земляхъ. Иозаим- 
ствуемъ, ради иллюстрацш, у г. Путилова следую т^



прим'Ьръ. Въ одномъ селен!и было 320 душъ; сообра
жаясь съ этимъ, селенш отвели 6720  десятинъ удобной 
земли; т. е отведена была ему дача длиною въ 10  
верстъ и шириною верстъ въ 6: казалось бы, прек
расно! Но пойдемъ дальше. Въ этой да.че поскотина 
занимала площадь длиною въ 5 верстъ и шириною въ 
ЗУз версты (около 1,300 десят.); подъ дровянымъ .гР- 
сомъ состояло 700 десят., подъ покосомъ —оОО десят.. 
стало быть, пахатной земли оставалось всего 4220 де- 
сятинъ; но и изъ этого пространства подъ усадьбами, 
Дорогами и т. и. состояло 520 десят., подъ залежами 
(прежними пашнями)— 1,500 десят.,земли неудобной подъ 
пашню безъ удобреш я- 500 десят.; нетронутой земли 
годной для распахивашя «залоговъ» (новинъ)— 1,000  
десят.— Итого, въ окончательномъ итоге, оказалось дей
ствительной пашни всего на всего — 700 десятинъ, т. 
е- п° 2  десят. съ неболыиимъ на душу, да щуговъ еще 
п<> 1 112 десят.! Этотъ же Путиловъ удостов'Ьряетъ, что 
не редко встречаются деревни, въкоторыхъ почти, це
лая половина надельной земли отведена подъ выгоиъ—. 
в'ь виду того, что крестьяне (Минус, края) держатъ, 
обыкновенно, много скота и лошадей. Здешняя же си 
стема хлебопашества обусловливаете непрерывное 
Уиеньшелбе количества земли, удобной подъ пашню. 
°пъ удобренш земли здесь н* *т ъ  и помину'"), залежи 
постоянно истощаются, а новой земли уже не хвата
ет'ь; къ практиковашю удобрешя встречается серьезное
препятствие въ томъ обстоятельстве, что приходится 
в°зить навозъ за 10, 20 и даже более верстъ. Ъъ^при- 
Дачу ко всему, самая обработка производится неореж 
пымъ, хтцническимъ образомъ: новина после двухъ

)  Въ последнее время крестьяне, хоть р’Ьдко, но коетдЪ все
*и*8ь м Л ъ »,— преимущественно, однако, огороды.



трехгодичной обработки поступаетъ уже въ залежи, 
принимаются розыскивать новую. Казенный оорочныя 
статьи отдаются тоже на срокъ, и арендаторы стара
ются извлечь изъ нихъ елико возможно больше, ис- 

- тощая ихъ до крайыяго предЬла. Съ лугами также об
ращаются небрежно: покосы не очищаютъ отъ кочекъ, 
дурной травы и кустарниковъ, такъ что они д'Ьлаются 
скоро совершенно негодными; поэтому-то скотъ кор
мится здЬсь дурно.

ПослЪ всего сказаннаго, достаточно ясно, что крики 
о «золотомъ днЬ», о баснословномъ «многоземелш» 
проистекаютъ просто отъ иашй поверхностности. Сли- 
чивъ, наир., наши надЬлы съ иадЬлами бывшихъ Госуд. 
крестьянъ въ Европ. Poccin, мы увидимъ, что даже 
номинально они немногимъ больше послЬднихъ, а кое- 
гдЬ даже и меньше. Напр., въ Пермской губ. надЬлъ 
составляетъ 12,89 десят.; въ Самарской 12,81 дес.; 
въ Вологодской —16,50 дес.; въ Олонецкой— 3 5 ,0 3  дес.; 
въ Астраханской— 35,60 дес.; въ Ставропольской— 18,86  
дес.; въ Оренбургской — 16,35 дес. и т. д. А, вЬдь, мы 
вид* л и выше, что номинальный надЬлъ въ 21 дес. сво
дится въ Енисейской губ. часто къ 2 — 3 десят. пашни 
и 1 — 2 дес. луга; между тЬмъ какъ средшй душевой 
земельный (т. е. не считая лЬса) надЬлъ бывшихъ 
госуд. крестьянъ въ Европ. Poccin— 8,07 десят., ду
шевой над'Ьлъ кодонистовъ еще больше; средшй душ. 
над’Ьлъ удЬльныхъ крестьянъ— 5,40 десят , а бывшихъ 
помЬщичьихъ — 3,42 дес,! Стало быть, действительно стъ 
вовсе уже не такъ розова...

ПосЬвы въ Енисейской губернш весьма густы; на 
одну десятину (въ 80 саж. длины и 40 с8ж. ширины} 
сЬется обыкновенно:



Въ Енисей- 
скомъ окр.

Въ Кан- 
скомъ окр.

ВъКрасно-
ярскомъок.

Въ Ачин- 
скомъ окр.

Въ Мину
синск. окр.

Ржи . 12 8 _ 8 8
Ярицы . 14 16 12 13 16
Пшеницы 12 16 12 13 12
Овса . 20 20 20 16 16
Ячменя . 14 16 16 17 14

Въ 1880  г. посЬяно было бъ губернш хлЯбовъ бо- 
Д'Ье противъ 1881 года на 17.083 четв.; посЬвы 
озимаго по всей губернш начались съ августа и про
должались до половины сентября 1880  г., а яровыхъ — 
съ половины апр’Ьля 1881 г. (была сухая, холодная и 
ветряная погода) и окончились къ 15 поня.

Осенью и весною 1881 г. было пос'Ьяно хл'Ьба:

П О  О К Р У Г А М  Ъ .
Ч € Т В Е Р Т Е Й.

Озимого. Ярового. Картофеля.

Красноярскому . . . . 6 1 8 2 1 2 8 4 5 1 2 7 0 9
Енисейскому . . . . , 1 1 4 5 1 3 3 7 8 6 2 1 9 4
Ачинскому............................ 1 9 5 6 4 7 3 2 6 9 4 1 8 7 .

Минусинскому . . . . 5 7 4 5 1 4 1 6 9 7 3 6 3 4
Канскому............................ 2 2 6 6 1 6 8 5 3 8 6 8 3 1
На городскихъ земляхъ . 7 2 9 1 9 2 7 6 7 1 7

итого . . 6 6 3 3 2 4 6 5 0 1 7 2 0 2 7 2

5 3 1 7 3 4 9

Какъ видитъ читатель, по количеству пос'Ьвовъ Ми
нусинский округъ стоитъ на первомъ планФ, а за нимъ



слАдуетъ Красноярскш: на эти два округа приходится 
больше половины посАвовъ по всей губернш; наимень
шее же количество посАвовъ приходится на Ёписейсшй. 
округъ — около двенадцатой части общаго по губернш 
посАва.

ВслАдс/ипе засухи и холодовъ, которыми отличалась 
зима 1 8 8 “/ 1 г ., всходы озимыхъ хлАбовъ вч, начал* 
весны были большего частью плохи; что же касается 
яровыхъ хлАбовъ, то всходы ранняго посАва также 
были плохи, а поздняго удовлетворительны. Подъ ко- 
нецъ весны пошли дожди, установилась теплая погода- 
и появились надежды на xopomii урожай; но сгь одной 
стороны— отъ частыхъ и сильныхъ дождей въ хлАбйхъ 
появилось много сорныхъ травъ, съ другой стороны — 
много хлАба было испорчено лАтомъ градомъ, моро- 
зомъ, инеемъ, а отчасти и кобылкою; кром* того, во 
многихъ мАстахъ, у бор к* хлАба мАшали дожди. Отъ 
всАхъ этихъ причинъ цогибло хлАба по окру га мъ: 
Красноярскому— 6799 десят., Канскому— 3'1413 4 десят., 
Енисейскому — 27'79' десят., Ачинскому — 2285 десят. и 
Минусинскому — ЗОЗ!4/* десят.,— всего 1 8 .0 3 0 1 /г десят. 
Подобная гибель хлАба —почти постоянное явлеше въ  
нашей губернш; такъ, напр., въ 1879 г. хлАба погибло 
на 12.227 десят. (суммою на 209 .250  руб. 77 коп.), 
въ 1880  г .— на 11,000 десят. (суммою на 302.337 руб. 
10 к.) и т. д. За годы, за которые у нась не имАется 
приложений ко всеиодданнАйшимъ отчетамъ,— мы встр*- 
чаемъ извАстйя о гибели хлАбовъ въ «Сибири» за  
1875 г. (№ 10), за 1876 г. (№ 4) и т. д.

Уборка озимыхъ хлАбовъ и ранняго посАва яровыхъ 
началась въ концА шля, а поздняго —съ августа мА- 
сяца (окончилась къ 1-му октября); уборка яге сАна 
продолжалась до половины августа.— Всего собрано 
было изъ упомянутыхъ посАвовъ хлАба:



П О  О К Р У Г А М Ъ .
Ч Е Т В Е Р Т Е Й .•

Озимого. Ярового. Картофеля.

Красноярскому . . . .
Енисейскому..........................
Ачинскому................................
Минусинскому .
Канскому ................................
На городскихъ .земляхъ .

26007
24001
81848
36801

121747
404

439031
72672

373719
.4 5 0 5 5 3

180636
23830

35248
26445
20842
24547
36766

1160

ИТОГО . . 290908

1831

1540441 145008  

349

Т. е. средтй урожай для хлЬба былъ самъ— 3,4 (въ 
соседней г у б е рн i и — Томской онъ былъ самъ— 4,зп): для 
озимого сам ъ— 4,4 и для ярового самъ— 3,з. Картофель 
же дадъ урожай самъ — 7 ,i .— По округамъ средтй уро
жай былъ таковъ:

Озимого. Ярового. Картофеля.

По Красноярскому . 4 ,2 3 ,4 13
» Енисейскому. . . . 2 ,4 2,4 12.
» Ачинскому . . . . 4 ,2 5 ,4 4,о
» Минусинскому . 6 ,4 3 ,2 6 ,7
* Канскому......................... 5 ,4 2,6 5 , 4

На городскихъ земляхъ . 1,8

Чтобы дать понятие о степени урожайности каждаго
сорта хл’Ьба, по округамъ нашей губернш, 
не лишиимъ привести следующую таблицу:

счнтаемъ







Стадо быть, среднШ урожай различиыхъ сортовъ 
хд'Ьба по округамъ Енис. губ. былъ таковъ:

• к г э ф
- о к Ь д

C5 Г* CD 

C O  CM С О  » г Г  r - T
T—I T— 1

•чяоо
- $ Г Х  Ч.Х1ЧН

- ч п ш О

'CD.
о  cr о  ec -ri о  

CM CM CO v - T
i

• i m i h a d j
CO
0  **  Ч-^ C5 ^  Ю

т - Г  T -Г  C O  c v f  т - Г  Т -Г
1 1 1

' I f  Н Э К h Л
Г~ CC CD • C3 O  if!

CM tH  c d  CM c m '  cnT

'L ’ OHQ
CO LO О  N  St* tH

C O  CM : C O  CM r - T

• г Ш и к э т н
goaodjf

th ^  IT O N  
С О  т Н  с о '  CO~' o f  r - T

•H » td
gomrdjf

СО r- -тН JO o  JO

o i '  с о  c o '  o T  r - T

1 1 N  ,4 N  00

^  с м  ^  с о  i o  r —i
1

t?
И
<=2
фя

>* ьЯX6
Яо

о Я

Рч 3 S 2 >-э и:ад о о с
о oS ад Я ^ О Рнадо О)о

о о
о Оадад Я Я Я я£Р ад я ад ад

Й Й <1 к=Н м W



Ради некоторой ор1ентировки,'  бросимъ ретроспек
тивный взглядъ на прошлое. Къ сож алент, еоотвйт- 
ственныхъ данныхъ у насъ имеется мало, по и они 
не безъинтересны.

Въ первомъ отделе нашего очерка мы уже заметили, 
что, въ еамрмъ скоромъ времени после нашего водво- 
регпя на берегахъ Енисея, мы принялись организовы
вать здесь разными способами еелешя изъ росййскихъ 
выходцевъ— изъ урожендевъ Вологды, Нижияго, Кар
гополя, Устюга, Холмогора, Архангельска и др. местъ. 
Мея;ду прочими мотивами, побуждавшими колонизиро
вать Сибирь «пашенными крестьянами», было и жела- 
Hie доставлять слушилымъ людямъ пров!антъ, такъ 
какъ последше, проникши въ Сибирь, застали х.гЪбъ 
только у татаръ около Тюмени и въ Табар'Ь по ТавдТ» 
и вынуждены были питаться исключительно молокомъ, 
мясомъ и рыбою.— Между племенами, пришедшими 
въ столкновеше съ русскими на берегахъ Енисея, 
исчезли Bdi следы хлебопашества, хотя во время оно 
киргизы, по все.мъ в'Ьроят!ямъ, и занимались имъ; 
вообще во всей нынешней Воет. Сибири уме.га возде
лывать землю, и то. съ грехомъ пополамъ, одни дауры, 
живппе на Амуре. Правительство принялось за водво- 
penie хлебопашества, — и хотя — на первыхъ порахъ 
«промышленники» гнались, преимущественно, за пуш- 
нымъ звере мъ и устремлялись поэтому въ более се
верный страны,—однако, уешия правительства пе про
пали даромъ. Уже въ 1634 г. мы встречаем'!, деревни 
возле Красноярска: понятное дело, что земледе.пе со
ставляло ихъ преобладающее занЯтче. Палласъ, путе- 
шествовавшш по Сибири въ начале 70-хъ годовъ 
прошлаго столетня, сообщаетъ намъ, что у р. Енисея, 
какъ и въ другихъ местахъ, растетъ въ дикомъ 'со- 
стоянш сибирская гречиха, возобновляющаяся въ те- 
чеши 5 — 8 дФтъ; что въ плодородней шихъ местахъ



Сибири бываютъ слЬдуюшде урожаи: озимой ржи самъ — 
10 — 12, яровой пшеницы— 1 2 — 20, овса— 2 0 — 24, та
тарской гречихи —4 — 6, чечевицы — 10— 12, яровой 
ржи — 32— 16, ячменя— 1 4 — 18, гречихи— 16 — 18 и го
роха— 5 — 7; что КраеноярскШ уЬздъ имЬетъ необыкно
венно плодородную почву: яровая рожь даетъ самъ — 
12, озимая— 8, ячмень самъ— 12, — и что подобные- 
урожаи принаддежатъ къ обыкновеннымъ; что пшеница 
въ этомъ уЬздЬ, въ худые годы, даетъ самъ— 6, овесъ 
р!здко менЬе самъ — 20, гречиха на истощенной уяге 
почвЬ приноситъ самъ— 12 — 15. Отъ Палдаса же мы 
узнаемъ, что сагайсше татары (на Абакан!;) упот- 
ребляютъ для пряжи пеньковую крапиву и дикий ленъ 
и что крещеные сагайцы, живушде въ Усть-АскысЬ, 
начали заниматься хдЬбопашествомъ, какъ и белтиры, 
койбалы и качинцы.

Вотъ и все, что намъ извЬетно о земдедЬлш нашего 
района до учреждешя губернш; послЬ же учрежден1я 
последней мы знаемъ вотъ что:

Въ Енисейской губернш въ 1834 году:

Поспяно: Собрано:
Озимыхъ хдЬбовъ . . 37 .062  четв. 271 .727  четв.
Яровыхъ » . . 127.941 » 586 .548  »
С'Ьна, ..................................... — 15 .738 .737  пуд.

Въ 1835 году:
Озимыхъ хлЬбовъ . . 35 .094  » 238.984 четв.
Яровыхъ » . . 136 .208  » 798.593 »
Картофеля.............................. —  33.865 кулей.
С'Ьна...........................................  — 15.857 .577  пуд.

Въ 1837 году:
Озимыхъ хлЬбовъ . . 41 .902  » 223 .682  четв.
Яровыхъ » . . 174.512 » 488 .255  »
С'Ьна........................................... —• 14 .955 .292  пуд.



Въ 1878 году:
Озимыхъ хл'Ьбовъ . . -65.917 четв. 203.233 четв.
Яровыхъ > . 339 .838  » 1 .569 .978
Картофеля . . . . . 16 .70902» 156.868

Въ 1879 году: 
Озимыхъ хлЬбовъ . . 66.549 > 336.942
Яровыхъ » . 447.717 » 1.741.557
Картофеля . . . . . 17.308 » 133 .980

Если сравпимъ урожаи 1837 и 1878 г.г., то уви- 
димъ, что с-орока-лЯтшй промежутокъ времени изм'Ьнилъ 
результаты не въ бдагопр1ятномъ смысл'Ь: въ первомъ 
озимый хл'йбъ родился самъ— 5 1/з, яровой— почти самъ—- 
3; въ посл'Ьднемъ же—-озимый— самъ — 3, а яровой 
самъ— 4,с.— Въ 1879 г. озимый родился самъ— 5,з; а 
яровой— самъ— 3,э.— Если возьмемъ среднш за послед
нее трехл’Ь'пе, получимъ для озимаго x.rboa самъ 4,2 
и для ярового самъ— 3,э; средний же урожай, за трех- 
л4т1е 1 834 — 5 — 7, для озимаго самъ — 6,s; а для ярового 
самъ— 4,4! Не будучи спещалистами по агрономш, мы 
не рискнемъ дйлать отсюда обобщешя; замТ.тимъ только, 
что земледгЬл1е въ нашей губернш, вообще, находится 
въ довольно плачевномъ состояшй и далеко не обезпе- 
чикаетъ занимающееся имъ населете: посевы произ
водятся бодыше; хлеба же, при среднихъ урожаяхъ 
только-только хватаетъ для удовдетворешя местыыхъ 
потребностей *), да еще для снабжен!я техъ  несчаст-

*) Распределивъ урожай 1 8 8 1  г. по душамъ наличнаго масел о н i я , 
приходится по ' 4 , з  четв. хл еба на каждую (въ 1 8 8 0  г . приходилось по 
4,в  ч етв.). По разсчету Енисейскаго Статистическаго Комитета в  » Г ->
Урожай этотъ можетъ удовлетворить в се  нужды: по приблизительному 
разсчету— на продовольств!е населеш я, на посевы и пополнеше сельскихъ 
экономических! магазиновъ и на впиокуреюе требовалось 1 .7 0 7 .  ч®тв ‘ 
хлеба п 3 0 5 .3 3 4  четв. картофеля; а -т а к ъ  какъ урожай далъ • •
четв. хл еба и ' 1 4 5 .0 0 8  четв. картофеля, то , за удовлетворсшемъ всвхъ  
потребностей, должно было оставаться хл еб а 7 3 .7 8 2  четв., н ед о с!а 1у 
же картофеля могли пополнить изъ запасовъ.



ныхъ уголковъ губернш, где вовсе нельзя заниматься 
земледед1емъ.

Конечно, плачевное состоите обусловливается отчасти 
истощ етемъ лучшихъ земель; главнымъ же образомъ 
это завиеитъ отъ продолжающей господствовать пер
вобытной системы хлебопашества и отъ употреблешя 
допотонныхъ земледельческихъ орудш,— Въ Енисейской 
губернш господствуетъ переложная система хлебопа
шества. Каждый старается разработывать залоги, т. 
е. земли, заросшая лесоагь: срубаютъ деревья, выры- 
ваютъ корпи и сжигаютъ ихъ въ кучахъ; черезъ годъ 
эту «новину», называемую «кислымъ залогомъ», распа- 
хиваютъ и засеваютъ; на треий годъ эта земля пред- 
ставляетъ уже настоящую пашню и родитъ прекрасный 
хлебъ... Подобный пашни, однако, не удобряются; по
этому, снявши съ нихъ несколько урожаевъ, бросаютъ 
ихъ л'Ьтъ на 10 — 20 и переходятъ къ отдохнувшей 
залежи, или принимаются расчищать новую ■ землю. 
Нужно, впрочеиъ, заметить, что пашня бросается бо
лее потому, что при-первой засухе она покрывается 
сорными травами велЬдс’ыне небрежной и не глубокой 
распашки (не глубже 2 1 /г вершковъ); не помогаютъ 
даже «пилы», т. е. обычай «пилить» на корне солому 
и старую траву на сенокосе.

Способъ расчистки «залога», конечно, не везде оди- 
наковъ. Наир., въ северныхъ волостяхъ Енисейскаго 
округа деревья обрубаютъ и оставляютъ ихъ засыхать; 
пока они сгшютъ, такъ что на расчистку ноля,' год- 
наго подъ хлебопашество, требуется 20 — 25 л'Ьтъ.

Хозяйство въ нашемъ районе, по преимуществу, 
трехпольное: озимь, яровое и паръ; но тамъ, где 
местность настолько открыта, что еюЬгъ на ней не 
держится, озимого хлеба вовсе не сею тъ,— Объ удоб- 
ренш почвы нетъ и помину, равно какъ п о траво-



с'Ьянш, которое могло бы быть очень полезно; въ осо
бенности въ л'Ьта засухи, не р$дко у насъ выпадающая, 
и сгЬно тогда доходитъ до рубля за пудъ.

Огородничество въ Енис. губ. тоже въ довольно жад- 
комъ состоянш: капуста,' лукъ, р'Ьпа, редька, морковь 
и огурцы—вотъ и вс'Ь его продукты (и то плохого 
качества); крестьянина немного выручаетъ простой 
табакъ, котораго садятъ зд'Ьсь не въ малыхъ разм'Ьрахъ.

Что касается до землед'Ьльческихъ орэуд1й, то въ 
нашей губернии, какъ и по всей Сибири, главную роль 
играетъ соха первобытнаго вида, сильно истощающая 
я работника, и его лошадь; только въ южныхъ частяхъ 
губернщ иные употребляютъ сабанъ, или соху на од- 
номъ колесЬ; сабанъ, впрочемъ, въ ходу— преимущест
венно— на т'Ьхъ пашняхъ, который расположены на 
скатахъ горъ. Плугъ въ нашей губернш вовсе не поль
зуется правомъ" гражданства; борона наша пли вся 
Деревянная, или съ железными спицами. Жиутъ хл'Ьбъ 
обыкновеннымъ ссрпомъ; гречиху же косятъ косою, къ 
которой приделаны грабли...

Въ посл'Ьдшв' два года ц1шы на землед'ЬльческШ lpyAT» 
были таковы:

Въ 1880 году.
По Красноярскому округу 

» Енисейскому округу 
» Ачинскому округу .
» Минусинскому округу 
» Канскому округу

Пешему. Съ лошадью.

51 к . 1 р. 853/4 к.
7 4 1/ *  » 1 » 33 >
50 > 1 » 9 1/ *  »
393/4 » — 983/4 »
6  0  1 /  2 » 1 р. 2 7 ‘ / з  »



Для 1881  г. мы свЬдЬнш, по отдЬльнымъ округамъ, 
не имЬемъ. Знаемъ только, что годовой работникъ по- 
лучалъ, ереднимъ числомъ, 80 руб. на хозяйскомъ со
держант, а годовая работница — 40 р. Что же касается 
поденной платы земледЬдьческаго рабочего, то она въ 
1881 г. была такова:

НА ХОЗЯЙСКОМЪ СОДЕРЖАНИЕ

Рабочему 
1 съ 
| лошадью.

ПЬщему. Работниц^-

Во время пос'Ьва ярового . 1 р. 25 к. 60  к. 40 к.
» » сЬнокоса . 1 » 20 » 65 » 45 »
» » уборки хлЬбовъ 1 . »  65 » 70 >> 6 0 »

НА СВОЕМЪ СОДЕРЖАНИЕ
Рабочему

съ
лошадью.

Пешему. Работниц̂ -

Во время пос’Ьва ярового . 1 р. 70 к. — 85 к. 65 К.
» » сЬнокоса . 1 » 85 » — 85 » 65 »
» » уборки хлЬбовъ 2 » — » 1р . — » 70 »

ЦЬны эти, взятыя сами по себЬ, песомнЬнно, до
вольно благопр1ятныя. Возьмемъ, для сравнешя, Том
скую губершю: здЬсь, въ 1881 г. ,  годовой работник^ 
получалъ отъ 35 руб. до 60 руб. (включая одежду и 
обувь), а поденный цЬны были:

ПЬшему. Съ лошадью.

Во время посЬва хлЬбовъ. 3 0 - 6 0  к. 70 к, — 1 р.
» » с Ь н г •г са . 60 — 70 » 1 р,—  1 р. 60 к.
» » уборки хлЬбовъ. 45— 75 » 1р.  20-1 р.40к.



Подобная разница объясняется отчасти дороговизной 
жизненныхъ припасовъ въ Енис. губ., а отчасти боль- 
шйлъ запросомъ на трудъ со стороны золотыхъ npi- 
исковъ.

Цены на хлебъ въ нашей губернш тоже довольно 
высоюя, благодаря также значительному спросу со 
стороны пршсковъ. Нижеследуюшдя данный наглядно 
показываютъ возвышеше цевъ на хл'Ьбъ и зависи
мость этого возвышешя отъ золотопромышленности:

По свидетельству Палласа, въ Красноярске, въ зиму 
1 7 7 1 — 1772 г.г., цены были таковы:

1 пудъ ржаной муки 2 — 3 коп., 1 пудъ пшеничной 
муки — 4 — 5 1 /з коп.; впоследствии при Палласе, цепа 
на ржаную муку повысилась на 5 — 6 коп.

Передъ открьптемъ Енисейской губ. за пудъ муки пла
тили 10 — 20 к. (еще въ 1830 г. онъ продавался за 20 к. 
меди).

Первыя золотыя розсыпи открыты въ Енисейской 
губ. въ 1835 г.; но самыя богатый (Енис, округа) въ 
1 8 3 8 — 1839 г.г. — И вотъ,

Въ 18 3 3 г. куль ржан. муки стой лъ въ Красноярске
» 1834» » » » » »
» 1835» » » " » » »
» 1841» » » »
» 1842» » » » » »
» 1843» » - » » » »
» 1844» » » > >
» 1845» » » » >
» 1 8 46» » »
» 1847 » » » » »

9 2 к. с. 
110». э
' 91»  » 
308»  » 
312» » 
320 » » 
400» » 
488 » » 
812»  » 

1000»  »



Т. е. за первые шесть л ет* поел* открытия золо
ты х* розсыпей цена на хлеб* болпс чтъмъ утроилась. 
З атем *, ч*мъ более расширяется золотое дело, тем *  
дороже становится хлеб*: въ 1847 г. добыча золота 
доходитъ до кулвминащоннаго пункта, и цена на муку 
достигаетъ своего апогея. Золотая лихорадка начинает* 
ослабевать, и дг1зны на хлеб* понижаются: въ 1851 г. 
пудъ муки продавался въ Красноярске по 31 к., а 
четверть ржи по 2 р. 3 коп., а въ 1852 г. по 2 руб.

За посл*дше годы мы, къ сожалешю, не имеем* 
сведешй насчет* д*нъ по губерши; но мы можем* 
почерпнуть и з* «Сиб. Газ.» Фввральсшя и мартовсшя 
цены за 1882 г. для торговых* центров* главных* 
трехъ округов*, а именно Февральская: въ Минусинск, 
окр. пудъ пшеничной муки — 1 р. — 1 р. 10 к., ржаной — 
7 0  к, — 73 к., пудъ овса— 42 к.; въ Енисейск, окр. пудъ 
пшеничной муки— 1 р. 80 к., ржаной 1 р. 30 к. - 
1 р. 40 к., пудъ овса — 45 к,— 60 к.; мартовская: въ 
Красноярском* окр. пудъ пшеничной муки— 1 р. 45 к. - 
1 р. 50 к., ржаной — 80 к., пудъ овса— 50 к.— 60  к.; 
въ Томск*, въ то яге время, цены простирались: пудъ 
пшеничной муки— 50 к.— 1 р., ржаной— 36 к.— 85 к., 
пудъ овса — 35 к.— 50 к.

Возвышеше ценъ на хлеб* крайне.тяжело отзывается 
на местном* населенш и кличка: «Сиб. Итал1я» по
теряла свое право гражданства даже для Мннусинскаго 
округа. Объ экспдуатацш скупщиков* хлеба нам* 
притдется, впрочем*; говорить еще въ параграфе о 
торговле. ________

2.

Скотоводство.

Мы выделяем* скотоводство изъ «сельско-хозяйствен



ной промышленности» въ отдельный параграФъ въ 
виду важнаго значешя его для нашей губерти:  ̂кочу
ющее инородцы Минусинскаго округа и бродяч1е Ту- 
руханскаго имъ, главнымъ образомъ, существуютъ.

Мы уже заметили выше, что южная и юго-западная 
части нашей губернш изобилуютъ прекрасными лу
гами и необозримыми степями, который весьма богаты 
травами; а такъ какъ степи эти крайне малоснежны, 
то оне доетавляютъ почти круглый годъ (даже зимою) 
прекрасный подножный нормъ, делая излишними бодь- 
ипе запасы сгЬна; это, впрочемъ, не ыешаетъ улучше- 
шю луговодства (въ особенности, въ М и н у с и и с к ом ъ и 
въ Еиисейскомъ округахъ), благодаря большому запросу 
на еЬно со стороны золотыхъ промыедовъ: инородцы 
обзаводятся даже «утугами», т. е. луговыми невспа
ханными местами, который они удобряютъ перегнив- 
шимъ иавозомъ; на «утугахъ» родятся хоропня кормо- 
вьш травы— большею частью пырей въ смеси съ 
краснымъ и б'Ьлымъ клеверомъ и пр. При всемъ томъ, 
скотъ въ нашей губернш всетаки содержится и кор
мится очень скверно, всдедсттае чего онъ такъ мелокъ 
и тощъ.

Главные скотоводы въ нашемъ район* — еагайцы. 
между ними не редко встречаются владельцы пЬскодь- 
кихъ тысячъ головъ рогатаго скота; но и для оседлыхъ 
жителей южныхъ округовъ (какъ для инородцевъ, такъ 
и для русскихъ) скотоводство составляетъ весьма вы
годный промыселъ- Что же касается Енисейскаго ок
руга,— то бедность луговъ, обусловливаемая суровьшъ 
климатомъ, не б л а г о п pi я т е т в у е т ъ скотоводству, и имъ 
занимаются (и то въ довольно ограниченныхъ размъ- 
рахъ) только въ южныхъ частяхъ округа; въ северной



и восточной частяхъ Канекаго округа екотоводствомъ 
занимаются также въ ограниченныхъ размерахъ, ибо 
здесь слишкомъ часто повторяются безкормицы, когда 
съ трудомъ можно найти сЬно даже съ платою по 2 р. 
за волочушку: скотъ здесь совсЬмъ тощаетъ, а коровы 
почти вовсе не даютъ молока; напр., въ Тас'Ьевской 
волости, въ дер. Шеломкахъ, у одного хозяина, въ 
прошломъ году, пало 15 крупныхъ головъ отъ голода. 
Вообще, отъ безкормицы и заразы погибают* у насъ 
тысячи скота: наше наеелеше также первобытно въ 
д'Ьл* скотоводства, какъ и въ земледельческой культур*; 
погонщики скота, напр., п о ‘дорог* стригутъ барановъ 
и отдаютъ шерсть даромъ, а то и вовсе бросаютъ ее; 
громадный количества навоза пропадаютъ зря, не идя 
даже на удобреше; сало, добываемое изъ яшвотныхъ, 
не перетапливается и не очищается; кожи или вовсе 
не возделываются на к *ст* , или возделываются крайне 
грубо и т. д.

Татары Минусилскаго округа занимаются, преиму
щественно, коневодствомъ; между качинцами нередко 
встречаются такте, которые влад*ютъ табунами въ 
5 — 6000 головъ. Русское наеелеше округа, впрочемъ, 
также не брезгаетъ этимъ промысломъ: въ Шушенской 
волости —въ дер. 1удиной (при р. Соре) и с. Бейскомъ 
(при рЧ| Бее) въ 50-хъ годахъ появились даже конеьте 
заводы.— Развитее коневодства, какъ и скотоводства, 
сильно поощряется золотыми промыслами, на которые 
сбывается большое количество лошадей. *) Однако, уси-

4)  Но Гагемейстеру, на золотыхъ пролыслахъ Енис. губернш состояло 
въ р аб о т*, въ 5 0 -х ъ  годахъ, до 1 2 .0 0 0  лошадей, такъ что пригонялись 
лошади изъ Киргизской степи и продавались въ Минусинскомъ округ* ио 
2 5 — 3 5  руб., а въ с * в . части Енисейскихъ золотыхъ промысловъ — по 
5 0 — 7 0  руб.



денная продажа лошадей и скота на пршски2) и пери
одически свир'Ьпствующш разныя эпиооотш, въ ос 
бенности чума и шолуди на рогатомъ скот*, натураль
ная оспа на овцахъ, сибирская язва и сапъ на лоша- 
дяхъ 3\ — равно какъ и хищническш спосооъ, практи
куемый въ скотоводов* (скотъ не ценится ни во что. 
ради дишняго рубля, готовы загнать лош адь),-пов
лекли за собою значительное уменьшеше стадъ и та- 
буновъ инородцевъ — кочевниковъ, а это  ̂ должно 0ТР 
зиться весьма гибельно на бдагосостоянш кочевого на- 
седешя. Въ добавокъ ко всему, ростетъ изъ году въ 
годъ конокрадство, бывшее, нисколько десятков 
иазадъ почти невзв*стнымъ зд*сь; конокрадство^со- 
ставляетъ зд*сь совершенно организованный пр 
селъ, которымъ занимаются поселенцы и °Р ’
наго крестьянства: конокрады въ страх - ДеР' 
населеше, угрожая ему свирепой расправой 
своей собственности; они, наконецъ, до т 
крестьянъ, что последнее принялись—въ н -к Г 
м *ста,хъ- практиковать закоиъ Линча (папр. 
жемской и Пинчужской волостяхъ Енис. ° КР-) 
хоть сколько-нибудь укрощаютъ порывы вон

Къ 1-му январю 1881 г. въ Бнисеискои гуоернш 
насчитывалось скота-1.183.901 голова: лошадей^
354.357; р о гатаго - 267.532; овецъ-440.224 и 
92.895,- ч т о  составить на каждые сто душъ ,
средниыъ числомъ, по 276 головъ: 84,о ^шадеи 62 
рогатаго скота; 104,4 овецъ и 25,о свииеи.-Ч тооы

2) По св-Ьд1>1нямъ Гагемейетера, въ Енис. гуо. а> чт0 рав-
тыхъ промыслахъ, въ 5 0 -хъ  годахъ, до 2 0 0 . . ежегодно отъ
чается вйсу 2 0 - 2 5 . 0 0 0  головъ рогатаго скота; да падало ежегод^
Утоялен1я и непривычки къ тайгамъ но н* С|̂ льку ’ ПОЯВШШсь онй,

3)  Отъ т х ь  6 o r t M .e e - * *  1861г. въ \т . _ п
изъ 3 7 .3 3 3  наличнаго скота, заболело • ППаМ ёшя падежей—
1 8 6 3  г . м ъ  1 2 .8 5 2  шт. наличного скота въ мйстахъ появлен.я
заболйло 4 .8 3 7  и пало 4 ,2 4 5  штукъ и т . д.



наглядно . уяснйть смыслъ этихъ приблизите льныхъ 
дифръ, нужно помнить, что въ Европ. Россш (въ 
18 7 0  г.) приходилось на сто жителей, среднимъ чис- 
ломъ, 138,2 головъ скота: 22,2 лошади, 3 3 ,о рогатаго, 
68,4 овецъ и 14,о свиней. Въ Западной же Европе, 
въ томъ же 3 870 году, приходилось па сто жителей: 
7,2 лошадей, 30,4 рогатаго скота, 6 6 ,г, овецъ и 15 ,s 
свиней. — Стало быть, наша губершя превосходитъ, въ  
этомъ отношении, Европ. Pocciro и Зап. Европу. * )

Почти половина скота нашей губернш приходится 
на Жинусинсюй округъ: въ 3 881 г. здесь приходилось 
на каждые сто душъ, среднимъ числомъ, около 464  
головъ скота: 123,э лошадей, 97 ,о рогатаго, 219 ,э овецъ 
и 22 ,i свиньи.— Другими словами, сравнительно съ

. Минусинскимъ краемъ преимущество иы'Ьютъ только: 
Серб1я, которая богаче овцами и свиньями, да Порту- 
га.пя, которая богаче свиньями; по количеству же ло
шадей и рогатаго скота Минусинскш округъ значи
тельно богаче ихъ. Само собою разумеется, и вся гу- 
бергпя, и одинъ Минусинский округъ оказались бы 
далеко не столь богатыми, если бы мы, при сравненш, 
принимали въ разсчетъ не только отношеше численности 
скота пъ населетю, но и самую населенность страны....

* Къ сожалЗзшю, скотоводство постоянно оскудтъваетъ 
въ нашей губернш: это делается вполне нагляднымъ 
изъ сравнешя дифръ за 1861-й, 1864-й и 1880-й г.г., 
который мы, для удобства, сгрупнируемъ въ таблицы:

* )  Вирочемъ, если взять Зап.-Европейсш я государства въ отдель
ности, то лошадьми они оказываются в се  бЬднЬе; рогатымъ скотомъ 
богаче одна Даш я, где на 1 0 0  жителей приходится— 6 9 / .  игг.; овцами 
богаче: Cepoia (н а  1 0 0  ;к. 2 2 0 , з ) , Португа.ия ( 1 6 5 ,в), Грецш ( 1 5 7 ,э) и 
Испагпя ( 1 4 3 ,з); свиньями же богаче: Cepoiii ( 1 0 6 , i ) ; Португа.ия ( 5 4 ,о) 
и И спаш я ( 2 9 ,о )—







Стадо быть, въ течети этихъ трехъ д'Ьтъ въ гу- 
бернш прибавилось 105 ,087  голове скота, хотя насе
леще увеличилось только на 4,051 душу, т. е. коли
чество скота увеличилось на 11,4°/о, а населеще только 
на 1,3°/о: такой результатъ для скотоводческой мест
ности пормалеыъ и благопртятенъ; но это было исклю
чительное явлеше! Къ еожал’бнда, мы не тгЬемъ за 
поел'Ьдте годы данныхъ о количестве различныхъ раз- 
рядовъ скота по округамъ; но мы знаемъ, что къ 1881 
г. во всей губерши насчитывалось 1 ,183 ,901  гол. скота 
т. е., что за пятнадцать лОтъ прибавилось всего на 
всего 142 ,049  головъ, въ то время какъ населеше уве
личилось на 93 ,727  душъ! Другими словами, населеше 
увеличилось на 290/о, а количество скота за это же 
время— только на lO’ /YVo! Это уже не только не- 
бдагопрштно, это прямо оскуд1ш1е! И это оскуд'Ьше 
делается еще более красноречивымъ, когда мы обра
щаемся къ отдельнымъ разрядамъ скота: количество
рогатаго скота увеличилось въ теченш пятнадцати 
летъ на 6355 головъ! Т. е. на населеще, прибавив
шееся въ этотъ промежутокъ, прибавилось по одной 
голове на пятнадцать человекъ!.. Свиней приоавилось 
1469 штукъ. Прирощеше более или менее сносное дали 
только овцы: ихъ прибавилось 9 3 ,0 4 8  го л , т. е. почти 
по одной гол. на душу прибавочного населешя. Что же 
касается лошадей, то ихъ прибавилось за это время 
52,024  гол., или по 56 лошадей на каждые 100  душъ 
прибавочного населешя. Если сравнимъ 1864 годъ съ 
1880, то окажется, что въ первомъ приходилось на К  
душъ, среднимъ "числомъ, по 322 шт., а во вгоромъ 
приходилось на 100 душъ, среднимъ числомъ, по 1-Ь  
шт. скота! Или: въ 1864 г.: 93.6 лошадей, 80 шт. ро 
гатаго скота, 107 овецъ и 28 свиней на 100 душъ 
насел.; въ 1880 г. 84 ,0  лошадей, 62,6 шт. рогат, скота, 
104,4 овецъ и 25,0 свиней на 100 душъ населешя.



Еще р'Ьзче бросается въ глаза оскуд*ше скотоводства 
въ Минусинском* округ*, гд* этот* промысел* состав- 
ляетъ главный источник* пропиташя большинства на- 
седешя: въ 1864 г. зд*сь приходилось, средним* чис- 
ломъ, на 100  душъ— 522 гол., а въ 1880 г. 464 гол. 
скота. Или: въ 1864 г. приходилось: 130 лошад., 146  
гол. рогат, скота, 223 овецъ и 16 свиней на 100 душъ, 
въ 1880 г. приходилось: 123,9 лошад., 97 ,9  гол. рогат, 
скота, 219 ,9  овецъ и 22,1 свиней на 100 душъ.

Главное оскуд*те зд*еь, какъ видим*, произошло въ 
рогатом* скот*, т. е. въ самомъ существенном* эле
мент* скотоводства! И надо зам*тить, что это оскуд*ше 
обусловливается, преимущественно, т*мъ, что прост
ранство пастбищъ, составляющихъ неоспоримую соб
ственность кочующихъ инородцев* съ незапамятных* 
времеиъ, постоянно уменьшается отъ умножешя насе- 
лешя и водворен1я русских*; посл*дте нанесли, вооб
ще, громадный ущерб* экономическому благосостоян1н> 
инородцев*— скотоводов* безирерывными захватами у 
них* лучших* пастбищъ, лугов* и с*нокоеовъ; наир. 
Койбалы теперь совс*мъ об*дн*ли и главным* обра
зом* потому, что часть их* земель отошла под* рус- 
сшя селетя (между носл*дними с. Сабинское было на
селено исключительно конокрадами, в*чно грабившими 
табуны инородцев*); а, между т*мъ, во время путе- 
шеств1я Георги, эти Койбалы влад*ли многочисленными 
стадами, не р*дко состоявшими из* 100 лошадей, та
кого же количества рогатаго скота, овец* с *  курдю
ками и даже н'Ьекольских* верблюдов*!. ..

Лошади, рогатый скот*, как* и мелкий— сибирской: 
породы, средияго роста. Овцы — простыл; тонкорунныя, 
водивппяся прежде въ Ачинском* округ*, по неим*шю 
кровных* баранов*, совсЛшъ перевелись. Д итя лошади 
также зд*сь перевелись. Лучшая корова въ Енисейском*



округ* вБситъ до 10 пудовъ и дает® молока въ день 
полведра; обыкновенная же имБетъ вБсу до 7 пуд. и 
молока доставляетъ три што®а.

Остается еще упомянуть объ оленеводетв*, которым® 
занимаются инородцы Еписейскаго округа и Гурухан- 
скаго края, а также дБсяые Камасинцы и Карагассы, 
бродящде но Канскому округу. Во время оно олени сю- 
ставляли самый ваяшый источник® существовашя с 
верныхъ инородцевъ; но когда появились руссые,^ они 
стали гнать, безъ отдыха, несчастных®  ̂диьарси съ 
мБста на мБс.то, а за ними и их® оленей: вБчиые и
безпрестанные переходы, и переходы, при томъ, вь  
мБста все бодБе и болБе неблагощнятныя, и все оолБе 
и болБе ограниченнаго района, страшно утомляли оле 
ней, производили между ними болБзни и значительную 
смертность; оскудБше въ оленяхъ вмБстБ съ оскуд®- 
щемъ звБря (о чемъ будетъ ниже) было главной при
чиной вымирав in сБверныхъ инородцевъ;  НынБ мной 
изъ ирежнихъ оленеводовъ занялись рыболовехьомъ и 
звБроловствомъ, т. е. вынуждены были перейти къ за 
нятаямъ, могущимъ обезпечить только самое 
существоваше; впрочемъ, Юраки еще и теперь о 
оленями,— иные изъ нихъ имБютъ до 5,00( головъ, i 
составляетъ также главное богатство нБкоторыхъ са- 
моБдскихъ родовъ; у тунгусовъ же, камасинцевъ и ь - 
рагассовъ оленей весьма мало. А  олень, между >
для сБвериаго инородца ничБмъ незашБнимъ. онъ Р 
митъ, одБваетъ, грБетъ и возит® его, и, въ тоже вре , 
онъ требуетъ весьма мало присмотра за со ою. 1 
и лБтомъ онъ самъ добываетъ себБ пищу на тундрахъ, 
на горахъ и но лБсамъ, довольствуясь мохом®, - 
ями, древесными листьями и травою. Для в Р  ̂
Бзды олень не годен®, такъ какъ сииннои хребетъ его 
очень с т б ъ , но клади венет ъ отъ 8 9 пудов ,
при этомъ до 30 верстъ въ день.



Остается еще заметить, что въ оленной полос* на
шей губерши— тамъ, гд* оленей н*тъ, употребляются 
для *зды собаки— самцы: ихъ запрягается въ сани 
отъ 6 до 12. Главнымъ образомъ, *здятъ на собакахъ 
рыболовы и звероловы, къ которымъ мы теперь пе- 
реходимъ.

3.

Рыболовство и звероловство.

Рыбные промыслы, главнымъ образомъ, производятся 
въ Енисейскомъ округ* и въ Туруханскомъ кра*, гд* 
н*которыя племена почти исключительно ими и сугце- 
етвуютъ. Изъ с*вериыхъ прито.ковъ Енисея самою 
рыбною считается Верхняя Тунгуска (Ангара), очень 
богатая стерлядями. — на пей ловля производится л*томъ 
и зимою, а изъ южныхъ притоков* Мана и Туба, гд* 
кром* рыбъ, встр*чаемыхъ въ Еписе*, водятся еще 
хараусы, ленки; зд*сь ловля производится, преимуще
ственно, во время, свободное отъ полевыхъ работ*. 
Въ притонахъ Енисея попадаются осетры, стерляди, 
таймени, налимы, чиры, монсуны, сельди, щуки и омули. 
Ловятъ ихъ неводами, с*тями, мордами и самоловами.

Въ Енисе*, какъ и въ другихъ больших* р*кахъ 
губерши, право на ловлю принадлежитъ вс*мъ; бол*е 
же мелкая р*ки и озера признаются собственностью 
окрестныхъ жителей, у которыхъ это право покупается; 
наир., Божье и Б*дое оз. въ Ачиискомъ округ* счи
таются собственностью татар *, которые сами рыболов- 
ствомъ мало занимаются, а взимают* съ рыболововъ по
ловину улова.

Главные рыболовы въ Туруханскомъ кра* — остяки и 
само*ды, живушде на р*кахъ Т аз*, Х атан г*, Ш еин* и 
по л*вому берегу Нижняго Енисея въ берестяных*



юртахъ, или въ деревянныхъ срубахъ, соединяясь въ 
числе 3 — 6 семействъ; передвигаются они, при этоыъ 
въ -легонькихъ лодочкахъ, выдолбленныхъ изъ цельны хъ 
пней или сшитыхъ изъ древесной коры.^ Инородцы, 
какъ и руесме туруханцы, добываютъ рыоу не только 
для пропиташя себя и своихъ сооакъ, но и для про 
дажи Енисейскимъ купцамъ, плавающимъ до селешя 
Карасины (около 1 ,000  верстъ отъ Туруханска) и на- 
зываемымъ карасинцами, и приплываюгцимъ до н 
банка за белою рыбою и называемымъ б'Ьлорыоцами; 
продаяшая рыба ловится только на Енисее, къ ( >BCPJ 
отъ Туруханска и до Толстаго Носа. Инородцы какъ и 
русск1е, употребляютъ въ пищу свежую сырую рыоу, 
которая вместе съ тг1змъ елужитъ имъ и хорошимъ 
противоскорбутнымъ средствомъ; кроме этого, они «дят ь 
замороженную и засушенную рыбу.

Интересно, что рыболовы жалуются также на умеиь- 
шегае количества рыбы. И действительно, вь о го 
дахъ, за  Туруханскъ отправлялось до 10  оудовъ и д 
пятнадцати лодокъ; въ начал* же 60 годовъ, ^
дило только 2 болылихъ судна, да до 5 лодокъ (не г 
тая ходившихъ до Инбзцка), и это не взирая н ’ 
что въ этотъ промежуточный. перюдъ трем .ли 301 
промыслы, увеличивпие спросъ на вс* товары. > 1 
чемь, еъ учреждетемъ, въ 1863  году, пароходств , 
рыбные промыслы значительно расширились и, ® ■
ятно, — по м*р* улучшения засола, посуды п_ с 
способовъ заготовки рыбы, —промыслы должньд 
бол'Ье*развиться; не иешаетъ обратить вниманн. _ 
качество соли, употребляемой для засола, она 
плоха и наполовину смешана съ глиною, илом ь, } 
и пескомъ...

Мы уя;е заметили, что и русское население занпма 
етея рыболовствбмъ; въ Енисейскомъ округь



особенности, занимаются крестьяне АнцыФеровской и 
■ Кежемской волостей. Ловъ тутъ производится на ар- 

тельномъ начал*, хотя и съ значительной примесью 
индивидуалистическо-эгоистическаго. Для наглядности, 
изобразимъ— по имеющимся у насъ свйд'Ьш'ямъ— рыб
ную ловлю у пороговъ Ангары. По воззрешю ангар- 
цевъ, «ямы» или котловины, находящаяся возле поро
говъ, составляютъ собственность волости. Ежегодно, 22 
сентября, крестьяне всйхъ деревень Кежемской волости 
съезжаются къ Апдинскому порогу «бить ямы», нахо
дящаяся ниже этого порога, и хотя этотъ порогъ приз
нается собственностью одной Кежемской волости, од
нако, все, являющееся сюда въ этотъ день, имеютъ 
право участвовать въ ловле и ея результатахъ. Ловля 
начинается съ Гороховой ямы, къ которой съезжается 
масса лодокъ (до 600), помещаюгцихъ въ себе по 2 
человека (рулевого и гребца, выбрасывающаго и вы- 
таскивающаго самоловы). Вея тысячная масса безмолвно 
и безпрекосдовио подчиняется волостному голове, или 
кандидату его, или одному изъ сельскихъ старшинъ, а 
то избранному единогласно, спещально для распоряжетя 
«бойкой»... Около полудня все лодки ставятъ въ 2 — 3 
верстахъ ниже Гороховой свои самоловы (каждая не 
.более 3-хъ) и отчадиваютъ къ берегу, дожидаясь здесь 
солнечнаго заката, съ наступлешемъ коТораго, по сиг
налу распорядителя, опять садятся въ лодки, кладутъ 
сюда по одному самолову и, при соблюденш самой 
строгой тишины, направляются къ яме, окружаютъ ее 
со всехъ сторонъ и, бросая туда разомъ самоловы съ 
якорями, принимаются кричать, шуметь, ругаться: пе
репуганная рыба начииаетъ метаться во вс* стороны 
и попадаетъ въ самоловы, которые немедленно вытас
киваются; выбравъ изъ самолова рыбу, ловцы вновь 
бросаютъ его въ яму и оетавляютъ его тамъ, сами 
же бросаются къ еамоловамъ, разставленнымъ раньше



ниже ямы: переполохъ, поднятый у ямы, разогналъ
оттуда рыбу, бросившуюся внизъ и попадавшую, та- 
кимъ! образбмъ, въ -нижте самоловы.... Когда совсгЬмъ 
стемнеетъ, все разомъ, по сигналу распорядителя, пре
кращают!. ловли» и пристаютъ къ берегу; iia другой 
день принимаются за другую яму, а тамъ за третью 
и т. д.; впрочемъ, иногда бьютъ за одинъ вечеръ две 
ямы. При хорошемъ улове, на лодку приходится отъ 
100 до 700 — 800 стерлядей и др. рыбы.

Въ противоположность рыболовамъ, звероловы бро- 
дятъ всегда отдельными семействами, или не более 
2— 3 семействъ вместе, чтобы не отбивать другъ у 
друга охоты. Главный звероловъ — охотникъ вътуберШи 
— тунгус-ъ, редко останавливающейся на одномъ месте 
более двухъ дней и живушдй, какъ и карагассъ, ис
ключительно ̂ звероловствомъ; онъ проводитъ въ охоте 
всю жизнь и употребляете на промысле одно ружье. 
Остяки же и друпе инородцы занимаются зверодов- 
ствомъ только какъ подепорнымъ къ рыболовству за- 
нятаемъ,-^-они охотятся зимою и осенью: мужья съ руж- 
ями, а жены и дети разггапляютъ ловушки (иногда до 
несколькихъ сотъ на одно семейство) около дома.

М еста для звериной ловли между тунгусами разде
лены па отдельный дачи, узнаваемый или по прише- 
таыъ, или по урочищаыъ и находяицеоя во владенш 
одного или нескблькихъ семействъ; еслибы охотникъ 
случайно убялъ зверя на меже своей дачи, то онъ или 
пользуется однимъ только мясомъ убятаго зверя или 
делится барышами съ ебйздомъ. Впрбчемъ, это не от
носится до медведей, волковъ идр. крупныхъ хищныхъ 
зверей: на шкуры ггосАднихъ охотникъ всегда имеетъ

7



право. Что же касается рыДолововъ— зверолбвдвъ, то 
у нихъ каждое семейство шгьстъ .своД г определенный 
районъ, въ пределах!, которого ему только и предо
ставлено право бродить и охотиться за зверемъ; при 
увеличен1и же числа, семейства., районы эти подвер
гаются переделу.

Kpoivpb бродячихъ инородцевъ, охотой на зверя за
нимаются еще оседлые и полуосЬдлые жители губер niir, 
какъ русские, такъ и инородцы: последше, обыкновенно 
остаются въ лйсахъ съ октября до мая; русеюе же от
правляются около 1 октября и возвращаются въ по
ловине ноября; зат'Ьыъ, въ исходе марта, когда ра- 
стаетъ сн’Ьгъ, опять отправляются въ лгЬсъ и остаются 
тамъ до мая. За оседлыми и полуогЬдлыми семейства 
никогда не отправляются; они, обыкновенно, отправ
ляются артелями и, большею частью, верхами: у рус- 
скихъ хозяйством!, артели заведует!, выборный ста
роста, и вся добыча распределяется поровну между 
участниками.

Звероловство для бродячаго иаселешя и ныне игра- 
етъ важную роль, хотя оно уже теперь весьма скудно 
обезпечиваетъ проыышленниковъ: зверя становится съ 
каждымъ дпемъ все меньше и меньше, и уловы его зна
чительно сокращаются! Соболь, напр., въ конце прош
лаго столет1я, водился въ десистыхъ местностях!, Енис. 
губ. въ довольно значптельныхъ количес-твахъ, а ныне 
онъ почти совсемъ вывелся. Ещ е въ 1825 г. изъ од
ного Туруханекаго края вывезено было 28,000 соболей; 
въ конце 30 годовъ въ одномъ Минусинскомъ округе 
убивалось до 5 ,000  соболей,— а въ начале 50 годовъ, 
уя;е вся Енисейская губ. доставляла всего около 3 ,0 0 0  
шт.! Въ 1846 и въ 1847 гг. соболей въ ясакъ и въ 
продажу торгующпмъ лицамъ Енисейекаго округа по-



ступило отТ) инородцев* иа пятнадцать и девятнад
цать тысяч'ь рублей; въ 1850 году, съ трехъ округов* 
поступило даже на 3 5 ,0 0 0  рублей, а въ сл*дуюшде года 
поступаете ценилось уже толькб сотнями рублей!... 
Тоже и съ другими зверями. Въ 1825 г. лисицъ изъ 
одного Туруханскаго края вывозилось до 24,000 ш т.’ 
а Гагемейстеръ, въ 1854 г., полагалъ, что во всей Си
бири ловится въ годъ «не мен*е 2 5 ,0 0 0 “» лисицъ; а въ 
Турухансколъ край, въ кони* 30 годовъ добывалось 
только до 5 .000  шт.! Въ начал* 50 годовъ, во всей 
Сибири сбывалось въ годъ 1,000 голубых* песцовъ и 
5 9 ,0 0 0  простыхъ; а въ 1825 г. изъ одного Гурухан- 
скаго края вывезено было песцовъ голубыхъ— 6,000 и 
песцовъ простыхъ— 140,000! Въ начал* 50 годовъ во 
всей Енисейской губерши поступило въ продажу до 
500 медвйжьихъ шкуръ, а въ 1825 г. изъ одного Гу- 
руханекаго края вывезено было 6 ,000  медвйдей. Что 
касается бйлокъ, то извйстно, что въ 1810 г. въ один* 
Китай отпущено было изъ Сибири 10 мил., а въ 50 
годахъ во всей Сибири допыталось отъ 7 до Ь милл1он. 
ши.! и т. д. По этой-то причин* между ос*длыми я>и- 
телнми губерши зв*рйный промысел* значительно у па лъ; 
кочевые я:е татары Минусинскаго округа занимаются 
имД) еще въ значительных* разм*рахъ, отправляясь 
большими обществами далеко въ Саянсмя горы и до
ходя до границ* Иркутской губерши; также занимаются 
имъ и татары Ачинекаго округа по тайг*, простира
ющейся отъ Божьяго озера до Томской губ., равным* 
образом* и въ Канском* округ*; только въ Краснояр
ском* окр. зв*роловствомъ уже почти вовсе не зани
маются...

Убыль зв*ря грозит* бродячему населешю гуоергйи 
весьма серьезными и гибельными посл*дстшями. га 
убыль, главным* образом*, обусловливается ожесто



ченньщъ и хищнически мъ истребдехцемъ зверя со-сто
роны русскихъ и аакабаляемыхъ ими инородцевъ; 
правительство и интеллигентное общество должны прдйти 
на помощь: следовало бы зверопромышленникамъ изъ 
оседлы хъ жителей или кочевыхъ скотоводовъ весеннюю 
охоту вовсе воспретить; охранять всеми способами 
право собственности инородцевъ на рыболовный и зве
роловный места, утвержденное за ними законами,, но 
безнрерывно нарушаемое всевозможными хищниками, 
въ особенности, золотопромышленниками, вторгающи
мися въ тайгу, разгоняющими зверей и убивающими 
звероловство^ а вместе съ нимъ, и несчаетныхъ ту- 
земцевъ, имъ однимъ существующихъ... Необходимо 
облегчить инородцамъ прюбретеще пороха, свинцу и 
«заводовъ» (орудш для промысла) и парализовать, 
по мере возможности, плутни кулаковъ, обираюш.ихъ 
несчастныхъ туземцевъ, при помощи водки, какъ липку 
и въ кочевья хъ, и .въ  сугланныхъ мИстахь (наир, бу
тылку. водки они меняютъ на 10 и 15 белокъ, когда 
рыночная цена одной белки — 25 коп.); следовало бы 
безусловно воспретить продажу или отдачу въ. оброч
ное содержите зверодовныхъ участковъ (pyeeide часто 
нагшмаютъ ихъ у тунгусовъ за баснословно низкую 
дену); необходимо энергически бороться съ лесными 
пожарами и т. и. Все эти меры безъотлагательпы: 
убыль зверя породила между инородцами хропичесшя 
голодовки и громадную смертность; имъ грозитъ окон
чательное вьшираше ....

4.

Золотопромышленность.

По ископаемымъ богатетвцыъ своимъ, Енисейская



губёршй— одна изъ зам'ЬчателыгВйшихъ губерний Рос
сийской ИмиерiXI; при этомъ, золото важнейшее изъ ея 
ископаемых'ь богатствъ, между которыми оно занима
ет’!, первое место: золотой промыселъ играетъ весьма 
важную роль во всемъ быте наеёлетя губершй, отра
жаясь слпшномъ резко на вгЬхъ сторонахъ его жизни-, 
онъ нройзвел'ь настоящую реяолющю во всемъ хозяй
ств* губершй и пм’Ьлъ не мало влйятя и на сосВдшё 
съ нею районы. Одни, —въ особенности, золотопро
мышленники, ис.толкЬваТелемъ возёр^нШ которых* 
явился В. Д. Скарятинъ (См. его «За я'Вт к и золотопро
мышленника». С.П.Б. 1862 г .),— вбскуривали золото
промышленности всевозможные втпамы  и пт;ли ей 
возвышенные гимны: «золотопромышленность воет.
Сибири», говоритъ Скарятинъ, —это не промышлен
ность только, поглощающая вгЬ Торгбвыя и ггромыга
лопный силы страны и распространяющая свое могу
щественное животворное в.пяше далеко за пределы 
края, это —сводъ, на которомъ держится благоденствие 
народной массы; это— важнейшее событие въ исторш 
Воет. Сибири за последнюю четверть вТша—  Золого- 
нромышлешюсть Воет. Сибири —драма, актеромъ ко
торой былъ весь народа., въ которой выразилась не 
одна сторона нашего пароднаго духа; которая займет ь 
не одну красноречивую, полную живого народнаго ин
тереса страницу русской исторш... Не даром ь, не оез 
слТ.дно тратится бойкая жизнь золотопромЬпнленнпковъ, 
проходящая въ чаду картъ, . золота и Шампанскаго..., 
баснословная быстрота ихъ обогащения,' далеко опере
дившая быстроту наживы целовальников* и подряд 
чикокъ, не можетъ оскорблять ничьего взора, иоо ря 
Домъ, рука въ руку съ миллшнами золотопромышлен 
никовъ, не истондалось, а росло и крепло благоденствие 
народное...» (ibid. Введете, ст. 1 — 2—-3) и т. д АР5пе 
же, лично незаинтересованные въ процвВташи золото



промышленности, не только не поютъ гимновъ «золо
тому д*лу», а рисуютъ даже его влдяте самыми мрач
ными красками и находятъ, что першдъ paaBHTia зо
лотопромышленности въ нашей г.убернш. «нав*ки оста
нется отпечатл'йипымъ въ л*тогшсяхъ самыми черными 
красками»., что, благодаря ему, «отрасли производи- 
тельнаго труда, инстинкты здороваго производитель
ного рабочаго... парализованы до крайней степени», 
въ особенности, въ Енисейскомъ округ*, гд* «жажда 
быстрой и легкой наживы..,охватили вс/Ьхъ и все:» и 
что «на почв*, подготовленной золотопромышленностью 
не могло произрасти,ничего, крои* груб*йшаго эгоизма, 
узкаго индивидуализма и самаго безшабашнаго хищ
ничества»; а въ итог* — развращение и упадокъ самой 
золотопромышленности («Сиб. Г аз.,»  1883 г. № 13 и 
др.). Мы не лишемъ спещальнаго трактата, о золото
промышленности, а ограничимся Фактами и цифрами: 
выводы предоетавляемд» самому читателю.

Первое возшпшовеше этого промысла въ нашей гу- 
берши сл*дуетъ отнести къ 1832 году, когда открыты 
были первый золотыя розсыпи въ Ачинскому округ* 
(на восточномъ склон* Кузнецкаго Алатау): это была 
единственная м*стность, которая предоставлена была 
частной золртопромытленности до 1835 года, когда 
начались только поиски на золото въ бо.тЬе обшириыхъ 
разм*рахъ. Въ 1835 г. открыты были первыя розсыпи 
въ Минуоинскрмъ округ*, на притокахъ р*къ Малы и 
Тубы; въ 1836 г. въ Канскомъ округ* (н ар . Х орм *): 

'н о  только съ 1 8 3 8 — 39 гг., когда открыты , были бо
гатый золртрцосныя области на р. Удере* ( притоки 
Верхней . Тунгуски) и на р. Мамон* (прит. Удерея),— 
начинается настоящее развипе золотого промысла въ 
нашей губерши. Нын* пршски Енисейской губернш 
группируются въ трехъ областяхъ: 1) въ Ачинскомъ



й Минусинском* округах*, на еистёмахъ р*къ ТубЫ, 
Сисима, Чернаго и Б*лаго 1юсбвъ. 2) в *  Капером* 
округ*, на верховьях* р.р. Кана й Агула, и Нижнеудинск. 
округ* Иркутской губернш (на систем* р. Бирюсы); 
зд*шнтя розсыпи — вс* гн*здовыя, и 3) в * Енисейскомъ 
округ*, на р*чпыхт> системахъ Енисея, Верхней и Под
каленной Тунгузках*. Э го—самая главная и самая 
богатая золотая область; она подразд*ляется на дв* 
системы: а) южную или Удерейскую и б) с*верную или 
Натекую. Въ дв*туш.ее время зототопромышлёНности, 
эта последняя область доставляла до 3(б и даже бод*е 
всего количества золота, :добывавшагося во всей Вос
точной Сибири; вс* ея розсыпи отличаются постоян- 
ствомъ. Самый ; замечательный золотосодержащая р*чки 
Енисейскаго округа— сл'Ьдуюшдя: 1) Актоликъ, на кот. 
золот. розсыпи открыты въ 1839 г.; эти розсыпи по 
богатству содержашя занимают* въ Енисейскомъ округ* 
первое м*ёто; наир, на Конетантиновском* пршск* 
(К 0 Зотовых*) с *  1841 по 1864 г. добыто золота^ до 
4 3 0 'пудовъ, на Платоновском* (К 0 Голубкова и Куз
нецова) добыто, съ 1841 по 1864 г., 1,203 пуда золота 
н т. д. 2) Калами; отк р ьте розсьшей на этой рч. сде
лано было въ 1840 г.; на ВикторовскОмъ пр4йск* (К  
Базпдевскаго) съ 1842 по 1864 добыто золота 405 пу
дов*: на Наркизовскомъ (К 0 Зотовых*) около 410 
пуд.; на вс*хъ ИргисКахъ этой р*чки, съ 1842 по 1864 
г., добыто золота около 1 ,704 пудовъ. 3) Огне; розсыпи 
на ней начали разработываться съ 1845 г., усилив
шись значительно съ 1851 года, вс*'он* были съ хоро- 
П1 имъ содержашемч. золота и отличались весьма^ глубо
ким* залеган!емъ пласта (бол*е 29 арш. глубиною). 
Зд*сь находился зам*ча;тедъный ГавриловскШ пр1исьъ 
(К 0 Рязановыхъ), давштй, съ 1845 по 1864 jc., до 7 /  
пудовъ золота; а на ве*хъ 10 промыслах* добыто оыло 
1,383 пуда золота. Вс* эти пршски почти совс*мъ



истощились. 4) Севагликонъ, одно изъ богат'Ьйшихъ 
по своимъ розсыпямъ. Его разработка началась съ 
1841 года: на Титовскомъ правок* (К 0 Зотовыхъ) по 
1864 годъ добыто 970 пудовъ золота; на Отрадномъ 
(Е °  Базидевскаго), с.ъ 1841 по 1855 г., добыто 610 
пудовъ зол. и т. д. На вефхъ розоыпяхъ добыто до 
2,813 пудовъ. Изъ другнхъ рт.чокъ северной системы 
заслуживаютъ еще внимашя: Николаевскш ключъ (съ 
1843 по 1863 г. съ него добыто 4981/а пуд. золота), 
Огневка (съ 1850  г. по 1862 г. добыто на ней золота 
сдишкоыъ 62 пуда), Еиашимо (съ 1852 по 1864 г. 
добыто около 244 пудовъ), Вангаша (съ 1839 г. по 
1864 г. добыто золота около . 700 пудовъ) и др, Что ка
сается южной системы, то зд*съ..самый замечательный 
золотосодержашдя р*ки: 1) Мамонъ, на которомъ раз
работка золота началась съ 1845 года: до 1864 г. здЪсь 
добыто до 330 пудовъ зол. 2) Большая Мутожиая, раз
работка розсыпей на ней началась съ 1841 г. На 
пршекахъ Владим1рскомъ и Ерестовоздвиженскомъ (К 0 
Щеголева), по 1864 г. добыто было золота 663 пуд., 
а . на Прокопьевском:!, и Еазанекомъ (Е °  Асташ ева)— 
792 пуда. На вейхъ пршекахъ добыто было до 2,059  
пудовъ золота. 3) Удерей открыть въ 1839 г. Н а Ус-, 
венском'!, npincKt, (Рязановы хъ),; съ 1841 по 1864 г., 

добыто золота 4114,2 пуд., а на всЬхъ пршекахъ — 1,559  
пудовъ. 4) Ш аарганъ Большой, на пршекахъ котораго 
съ 1839 по 1864 г., добыто . было 932 пуда, .золота, 
5) Пеекина Большая и М алая,, изъ которыхъ первая 
знаменита своими, розсыпями: па, Спасекомъ правок* 
(Е °  Мясниковыхъ), съ 18 4 0  по 1864  г., добыто было 
768 пудовъ золота; а на всЬхъ пршекахъ Большой 
Пескиной добыто было 1 ,038  пуд.; на Малой же, Пес- 
кин* до 30 пуд. 6) Пенченга —Большая и Малая (съ  
1 8 4 0  по 1864 г. до 112 пудовъ золота. 7) Оллоноконъ 
Малый (съ 1840 по 1865  г. до 110 пудовъ зол,) и др.



Какъ мы уже заметили выше, самое цветущее время 
Для золотопромышленности въ нашей губернш были 
сороковые годы. До 50 годовъ у наст, свирепствовала 
настоящая «золотая лихорадка». Золото лилось рекой. 
Шампанское распивалось, какъ вода. Ийвецъ золото
промышленности, г. Скарятинъ сообщаетъ, что у од
ного Енисейекаго золотопромышленника въ три месяца 
выпито было шампанекаго на 87 ,000  руб. ассигнациями! 
По его же словавгь, «осенью и зимою, когда работа на 
пршекахъ прекращалась и золотопром. выезжали въ 
города, карточная игра, всегда сопровождаемая попой
кой, обращалась въ постоянное, ежедневное, ежечасное 
заняые»; люди йзъ самыхъ послёднихъ слоевъ общества 
съ неимоверной быстротой превратились въ «таежныхъ 
Наполеоновъ» (наир. Машаровъ) и т. д. Ейисейскъ, 

•главный центръ золотопромышленности, пршбрелъ 
славу «города изъ сказки: тысяча и одна ночь». Но 
со второй половины 50 годовъ начинается быстрое 
падете этого промысла и значительное еокращеше какъ 
количества рабочихъ на нихъ, такъ и количества до
бываем аго золота. Ходъ золотопромышленности въ 
вашей губернш можно наглядно представить себе по 
сл*дующимъ таблицамъ:
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Читатель видитъ, что разсматриваемый промыселъ 
въ нашей губерши безпрерывно и прогрессивно пада- 
етъ. Напр., въ 1851 г. на 106 пршскахъ Енисейскаго 
округа работало 20,007 рабочихъ, промывшихъ 745  
пуд. 27 ф. .67 з. и 31 Ч* д. золота; въ 1862. г., на 82 
Пршскахъ работало 18,640 рабочихъ, промывшихъ 
558 п. 32 ф. 87 з. и 65*/s М а  въ 1882 г. работало 
на 201 прщск'Ь 7463 рабочихъ, промывшихъ 212 пу- 
Довъ золота; т. е въ посдй&дшй годъ жонтингентъ ра
бочихъ составлялъ только 370/о контингента 1851 г., 
а количество добы.таго золота— 28®I'd) самые пршска 
прогрессивно истощаются', въ 1840 г. среднее содер
жаще золота въ 100 пудахъ песку составляло 2 зол. 
й 78*7,4 долей,— въ 1848 г. оно составляло уже только 
1 зол. и 10 дол,,— въ 1856 г. 72s/s дол, а въ 1881 
г. 32 — 33 доли; содержаще золота вь посл’Ьдшй годъ 
составлаетъ всего 12°/о содерягашя 1848 года. Какъ 
Видите, сибирски! изсл'йдователь шгЬлъ полное право 
констатировать, что золотопромышленность «прошла 
Ураганомъ черезъ томскую и енисейскую губерши и 
теперь совершаетъ иосл’Ьдше подвиги на Олекм'Ь, за 
Байкаломъ, на Амур*».,. Золотая пора для золотопро- 
мыцигенниковъ прошла; о лукулловскихъ пйрахъ и не 
слыхать. Крупные тузы прекратили или прекращають 
Непосредственнуюэксплуатад1ю своихъ пршсковъ, сдавая 
ихъ въ аренду золотнишникамъ. Но, можетъ оыгь, 
золотопромышленность полезна для рабочего люда. 
Прсмотримъ.

Работа на пршскахъ чисто— каторжная. Работа, по 
контракту, обязательна съ о часовъ утра до 8 вечера 
(Дается 2 часа на чай, обФдъ и посл*об*денныи от- 
Дыхъ), но, буде къ 8 часамъ «урокъ» не оконченъ, 
Работа продолжается и дол*е: за утрату или порчу 
‘ чего либо изъ инструментовъ или животныхъ» ра



JOS —

6o4ie» отв'Ьтствуютъ no цфнф, назначенной пршсковой 
таксою»; за постройку ■ для себя жилищъ при расши- 
ровкахъ и разработками новыхъ пршсковъ рабочее не 
получаютъ никакой платы; во время болезни paoonie 
ничего не получаютъ; за отлучку безъ дозволетя съ 
пршска, за опаздываше на работу и т. п. взимается 
штрафа по 3 руб. въ день и т. д. Мы не будемъ вда
ваться въ подробности, такъ какъ положение npiiieito- 
выхъ рабочихъ достаточно иллюстрировались уже въ 
«Сиб. Газ.» Окажемъ только, что йоложете это по-ис- 
тинР ужасное;' рабочаго привлекаетъ только задатонъ, 
доходивший въ К аратуз* (осенью прогнлаго года) до 
100 руб.! Необходимость во что бы то ни стало во 
время уплатить подати еодМствуетъ наемке рабочихъ, 
которыхъ размеры задатка дФлаютъ неоплатными дол
жниками и закабаливаютъ на самое продолжительное’ 
время. Плата же, въ сущности, самая мизерная. За- 
бойщикъ, которому приходится перекидать тысячи пу- 
довъ земли и раскайлить ее, для чего ему приходится 
пребывать въ наклонномъ положении ежедневно въ те- 
чен!и шести часовъ (треть урока), — полу чаетъ въ будни 
сорокъ копРекъ, а въ старательеюе дни по 1 руб. 
25 к.! Вообще, забойщикъ получаетъ въ месяце1, еред- 
нимъ числомъ, отъ 19 до 20 руб., а вОзчнкъ 17 — 18 
руб. (на торФахъ); на пескахъ яге забойщикъ получа
етъ отъ 22 до 24 руб., возчикъ 18 — 19 руб., а-прозде 
paooqie 1 5 — 18 руб. Если принять во внишаше 
громадный разм’Ьръ задатка (редко ниже 50 руб.), почти 
весь уходящш на уплату податей, приобретете обуви 
и одежды, и самое скудное обезпечете семьи па месяцъ— 
другой; если не забывать, что рабочему приходится 
прошагать по самымъ скверны мъ дорогамъ иногда 
около тысячи верстъ (нанимаются пзъ Тобольской, 
Томской, Иркутской, даже Нижегородской губершй), а 
стало быть нужно кое-что и на путевыя издержки;'



если им'Ьть въ виду, что «горбачу» приходится еги
петски работать въ теченш полугода въ вод* и болот* 
и что, стало быть, ему пршдется и на п pi иск* npioo- 
р*татъ одежду и обувь изъ запасов* хозяина «за ус
тановленную по такс* ц*ну»; что пшеничную муку, 
табакъ, мыло, чай, водку ему нужно прюбр*тать у 
того же хозяина; что разсчеты производятся «по доку
ментам* конторы безконтрольно»; что во время бо- 
л*зни платы не полагается, a обдагаше штрафами про
изводится «по усмотр’Ьтю» конторы, то ясно будет*, 
что рабочее должны состоять въ неоплатных* долгах* 
у своих* хозяев*, превращаться въ кабальных*. 1акъ 
оно, в *  действительности, и есть! Напр., по имеющимся 
у нас* св*д*1аямъ, въ операщю 1880 fe 1 г., па четы 
рехъ прдиекахъ (Магдалинскомъ, Клав ддевскомъ, 1 а
ршнском* и Ольгинскомъ) работало 72 рабочих*, они 
задолжались на 9 ,980 поденщин*: долг* их* колебался 
между 223 руб. и 20 руб. (трое задолжали выше двухъ
сот* руб.; десять — о т* 200 до 175 р.; четырнадцать 
от* 175 — 150 руб.; десять от* 150 до 125 рб семь 
оть 125 р. до 100 руб.; шесть— о т* 100 до /о и т 
д.). Если же ко всему этому прибавить, что все. горное 
начальство состоит* на жалованьи у золотопр. и, <-т 
ло быть, блюдет* и х* интересы, то положенде пршск 
выхъ рабочих* ясно будет* без* номментарш...

И так*, читатели водят*, что к* золотопромыт- 
ленности вполнгЬ применима наша мудрая поел 
«ни Богу св'Ьчка, ни чорту— кочерга». Сама золо -
промышленность падает*, золотопромышленник Р 
зоряются, въ виду истощен1 я пршсковъ; напр. в *
сейской тайг*, в * операщю 1 8 8 0 - 8 1  г. Кытманов* по
нес* убытков* до 80 ,000  руб., Калашниковъ-дс. 4U uui 
Руб., Асташ ев* распустил* около 700 раооч 
Д. Положенде же рабочих* невыносимое, и оно иостоян



ухудшается въ виду того, что крупный компанш ис- 
чезаютъ, а на ихъ место появляются все более и бо 
лее арендаторы, работаю in,ie въ кредитъ и жажду tuie 
нажиться исключительно отъ эпенлуатащи рабочаго, 
такъ какъ улучшегпе эксплуатащи природы для пихъ 
немыслимо, по отсутетвш средствъ для пршбрётешя 
машинъ и для приличнаго возиаграждешн знающихъ 
спещалиетовъ, равно какъ и для организащи разво
де чныхъ парий.

Г. Скарятииъ въ своихъ «Заметкахъ» говоритъ, 
что «въ настоящее время, безъ значительного капи
тала, нечего и соваться въ золотой промыселъ»; не
много же ниже онъ говоритъ, что кризисъ въ золото
промышленности разрешится т'Ьмъ, что «упаду.тъ гро
мадный дела, не будутъ более наживать милдюновъ, 
но промыселъ устоитъ, только, по всей вероятности, 
раздробится — и то, что прежде попадало въ одинъ кар- 
манъ, будетъ попадать въ десять. Словомъ, уничтожится 
установленная прежде самою силою обстоятельстве 
монополия большого капитала и на сцену выдвинется 
мелочь. Плакать объ этоиъ, кажется, нечего..» («Зам. 
Золотоир.» стр. 147 и 152). Это было писано въ на
чале шестпдееятыхъ годовъ и писано золотопромыш- 
ленникомъ не изъ крупныхъ; понятно, что переходе 
промысла въ руки мелкихъ золотопромышленииковъ 
для него былъ желателенъ; но онъ забылъ только о 
рабочихъ! Опыте показалъ, что полижете последнихъ 
при «мелочи» еще хуже, чемъ при «монополш боль
шого капитала*. Мы полагаемъ, что Скарятинъ правч>, 
полагая, что «безъ значительного капитала» теперь въ 
золотой промыселъ «соваться нечего»,— но чтобы этотъ 
большой капитале не кабалидъ рабочаго, необходима 
такая реорганизащя промысла, при которой paoonie 
были бы въ тоже время и хозяевами и могли бы эк-



ш

сплуатировать ррзсьиш «большими капиталами»: это 
достижимо при артели, пользующейся кредитоыъ го
сударства и работающей исключительно на себя и для 
себя; эта форма едЬлаетъ невозможной кабалу и экс
п л уатан т «горбача», обезпечитъ его материально, а 
стало, быть— и улучшитъ его духовно нравственное со- 
CToanie и сд'Ьлаетъ невозможными тгЬ явлетя, ьоторыя 
теперь въ корень деморализуютъ пршсковое населеше. 
Артельная Форма въ золотомъ дЬлЬ не новость, она и 
теперь существуетъ; но съ той разницей, что пын 
ею пользуются золотопромышленники въ своихъ лич- 
ныхъ иитересахъ,— а при самостоятельности и зави
симости въ кредитномъ отношеши отъ одного юсу 
дарства, артель будетъ работать исключительно въ 
пользу своихъ чденовъ — рабочихъ........

Фабрично-заводская промышленность.
Московская выставка не уб'Ьдила росстянъ въ томъ, 

что «Сибирь— золотое дно»: сибирсюй отдЬлъ на ней 
«занялъ самое скромное мЬсто на ряду съ малопроиз
водительными губершями Россзи» и приводилъ въ н 
малое смущеьие «Сибирскаго репортера», аорикъ, 
Европейскомъ смысл* слова, въ Сибири можно ск 
зать— еще нЪтъ, а вообще Фабрично-заводская Р '  
мышленность ея только зарождается; въ юсточн 
Сибири она, какъ и ремесленность, развита е™- 
сравиенно менЬе чЬмъ въ Заи. Сибири,—иоо i ‘ 1
гЬхъ тормазовъ къ развитие ея, каше им ются ’
здЬсь прибавляется дороговизна труда и недос « 
рабочихъ,"  нанимаемыхъ въ болыиихъ р азм ’р^ • ^
золотые пр1иски. Не взирая на то, что н _  
губ. обильна минеральными богатствами и, 1 1

Ш Я



тельно, развитыми землед1зл1емъ и скотоводствомъ,—  
не взирая на обил1е серебряныхъ рудъ въ южной части 
губернии, железных* рудъ близь устья Верхней Тун- 
гузки, на р. ТаеЪевой и въ Минусинском* округе,— 
не взирая на изобил1е въ губерн1и каменнаго угля, 
поваренной соли и т. п., — ея вабрично заводская де- 
ятельноеть весьма ничтожна. Этого мало: деятельность 
эта не только не усиливается, но въ некоторых* м*- 
стахъ уменьшается и кое-где пришла даже въ совер
шенный упадокъ. Наир., въ начал* текущаго стол*т1я, 
въ окрестностях* Енисейска и около Троицко-солева- 
реннаго завода выплавлялись въ обширныхъ размерах* 
богатыя железный руды, изъ коихъ выделывались 
земледельческая оруд1я и др. поделки, которыя расхо
дились въ болынихъ ноличествахъ не только по Ени
сейской губ., но и по самым* отдаленным* губ. Воет, 
и Зап. Сибири; съ развипемъ яге золотопромышлен
ности, железное производство стало быстро падать! 
Прежде Енисейскъ, напр., снабжал* Иркутскъ, Томскъ, 
Барнаулъ, Б1йскъ, Кузнецк* и др. города своими то
порами, гвоздями, сошниками и т. п. предметами; еще 
въ 1833 г. изъ него вывозилось до 3 0 ,000  пудовъ 
железа: ныне же, съ 50-хъ годовъ, Енисейскъ уже ни
куда свопхъ железныхъ пзде.гш не вывозитъ, да и 
самое количество руды, добываемой въ его окрестно
стяхъ (въ дд. Заледеевой и Потаповой), сократилось 
до мизерных* размеров*. Также1 плачевно покончили 
свою судьбу серебряный, медпыя и железный руды, 
открывавшаяся какъ частными лицами," так* и прави
тельственными чиновниками, въ разйыхъ м естах* Ени
сейской губерти. Не осталось и следа отъ той сотни 
пршсковъ, преимущественно, серебряныхъ и медных*, 
которые заявлены были съ 1775 г. по 1782 г. купцами 
Лобановым*, Шумлевымъ и Голиковымъ, — какъ и отъ 
многих* заводовъ, устраивавшихся для выплавки меди



и чугуна и для выделки железа. И это понятно. Для 
устройства руднаго завода нуженъ весьма солидный 
капиталъ; для разведки рудъ штолънами нужны го
раздо бодыше расходы, ч'Ьмъ для разведки золотоносной 
розсыпи шурфами. Далее, какъ сознается даже золото- 
промышленникъ г. Скарятинъ,. «никавихъ осооыхъ 
познашй, пршбретаемыхъ спещальнымъ образовашемъ, 
въ золотомъ деде не требуется».; а для устройства 
завода или Фабрики техническое образоваше необходимо, 
а оно-то у насъ и отсутствуетъ. Крон* того, добыча 
каменнаго угля, и малоц’Ьнныхъ металловъ, какъ м̂ здь, 
железо, свинсцъ, олово и т. и., была выгодна., неоо 
ходимы удобный и дешевый пути сообщена, а этого- 
то у насъ тоже нгЬтъ; да и самаго рынка въ Ьиоири 
до сихъ поръ не было. Серебро, правда, какъ и золото 
не боится высокой провозной платы, н о  добыча ихъ, 
плавкою изъ руды, также требуетъ знанш и солидна! о 
капитала....

Къ январю 1882 года Фабрично-заводская промыш
ленность Енисейской губернии выразилась въ следую 
Щихъ итогахъ определенных!, въ прилагаемой таолиц >•

Читатель видитъ, что всего было 184 Фабрикъ и 
заводовъ, изъ коихъ ископаемые продукты, столь o o i. ’ 
ные въ нашей губерн1и, обделывались только ,
сумма производства которыхъ составляла мешье >и 
части  общей суммы за-водско-Фабричнаго произв де
по губернш! При этомъ, губершя, столь о татая  
лезными и медными рудами, имела только по 0 '•
железоделательно-чугуннолитейному и м ’да0' 11̂  '
ному заводу съ суммой производства въ - - ' ’
т. е. мешье семнадцатой части  общей суммы про 
водетва! Но за то какъ пышно расцветаеть вь 
губернш винокуренное производство, ^
заводовъ, производящихъ на сумму 3•м • 1 1 '



на ихъ долю приходилось 63,5°/о общей суммы произ
водства! А если мы приеоединимъ еще сюда 13 водбч- 
ныхъ заводовъ, да 3 пивоваренныхъ,— то окажется, 
что наша промышленность какъ будто епещально по
священа веселому богу Бахусу: ему поются гимны въ 
28-ми храмах*, производящихъ на 2 .069 .075  руб.! Не 
красноречиво ли: семьдесятъ четыре процента нашей 
Заводско-Фабричной промышленности заняты изготов- 
ле'Мемъ матер1ала для продажи «распивочно и навы- 
носъ». По истин*, пьяная губершя! Надо еще заметить, 
что въ 1881 г. одинъ винокуренный заводь не дМство- 
валъ! Безъ преувеличеша можно сказать, что мы пе
режили перюдъ золотопромышленности, а ньш* иере- 
жшзаемъ винокуренный!? И если бы мы прогрессиро
вали во вс*хш отраеляхъ также успешно, какъ въ 
водочной части, наша губершя должна бы была быть 
Теперь одна изъ самых* дв'Ьтущихъ въ Российской 
Имнерш: еще въ 1864 г. у васъ было всего 4 завода, 
на ко ихъ 562 рабочих* выработывэли на сумму 
411 .847  р. 3В3/4 к . ,  а черезъ 17 л*тъ число заводовъ 
увеличилось на 2О00/о, а. сумма ихъ производства—на 
400°/о: население увеличилось на 3‘0°/о, а вина— на 
400°/о?!! А 1881-й г. вовсе не былъ особенно благо
приятный годъ для *виноку.решя: сравнительно съ пре- 
дыдущимъ годом*, винок. зав. потребили хл*ба; менФй 
на 69119  пуд. и добыли мен*е °/о безводнаго спирта 
24449870 ,89  и ведръ вина въ полугар* (4 0 ° ,о) на
612 4 9 ,7 3 ......  Всего перекурено, въ 1881 г., 6 0 7 2 9 3 ,10
въ полугар* ведръ (40°/о) изъ 602 ,360  пудовъ ржаной, 
пшеничной и овсяной муки, а также пзъ солоду. Что 
на усилеше пьянства и винокуреши въ Еяйс. губ. 
сильно вл!ялъ золотой промыселъ, этого не отрицает* 
и панегирист* посл*дняго г. Скарятйн*- онъ говорить: 
«Прежде, до золотопромышленности, въ Енисейск, губ. 
выпродавалос* лишь 70,000 ведръ вина......  Я  не боюсь



превысить истину, сказавъ, что в ы  продается теперь 
(въ начал* шестидесятых* годов*) бод*е 200.000 ве- 
деръ вина-» («Зап. золотопр » с. 8 8 —9). И теперь въ 
Енисейской губ. самою выгодною промышленностью 
считается винная, а потому и вс* въ ней стремятся. 
Вс* же другш производства совершенно ничтожны по 
своимъ разм*рамъ, и не столько им*ютъ характер'* 
фабричной, сколько

6

Кустарной промышленности,
преобладающей въ Минусинском* округ*. Зд*сь, въ 
водостяхъ: Абаканской, Новоселовской, Шушенской и 
Тесинской выд’Ьлано, въ 1881 г., ручнымъ способом*: 
разнаго сорта холста 102.500 арию, дегтю и смолы 
0 .(00  ведеръ и деревянной посуды, саней и дровней 
до 23.000 шт Въ эти х* же водостяхъ урожай простого 
табаку простирался до 2.600 пуд., да еще въ сел ’ 
Даурском* (Ачинск, окр.) оол*е 200 пудовъ. ь̂  а 
-ихтинекой вол. (Ач. окр.) холста произведено оыло 
До 59.000 арш., дегтю и смолы 5 .200 ведеръ и дере
вянной посуды, саней и проч. до 12.000 шт. 1н> я.е 
касается Красноярского округа, то зд*сь выделывалось 
холста разнаго сорта до 91.500 арш. - В ъ  Минусин
ском* округ* паселеше занимается еще производством  ̂
шУ<Зъ и катанок* (посл*днихъ въ самомъ город ’ вы 
Д'Ьлывается ежегодно до 2 .000  паръ, а въ окру: >
3.000 п.), черненыхъ же нагольныхъ шубъ upon. 
Дится ежегодно до 3 .000 , Шорное производство у до - 
летворяетъ только м*стныя потребности. Как* Р У  
производство существуют* и изд*л1я изъ шерсти, т ‘ ' 
Щепной промысел*. Въ этом* же округ* ежегодно Р 
потовляется растительных* маслъ на 60.000 Р У ° о  1 
на сумму приблизительно 2 0 .000  руб (изъ 0 К Р У  
возится въ сыром* вид* до 1 0 .0 0 0  кожъ, а в с.



на сумму до 33 .000  руб.!), сальныхъ св'Ьчей до 4.000 
пудовъ, на 28 .000  руб.; мыла (дурного качества) до 
3 .000  пудовъ, столярнаго клея до 200 пуд. Вообще, 
какъ справедливо зам'Ьтилъ г. Пругавинъ въ своей 
брошюр'Ь: «Кустарь на выставка 1882 г.», въ нашей 
губ.,.какъ и вообще въ Сибири, кустарная промыш
ленность «не получила еще широкаго развитая и на
ходится на низкой степени», главнымъ образомъ, всл'Ьд- 
ств1е отсутств1я техническаго знати и недостатка 
средствъ у кустарей для установивши своихъ промыс- 
ловъ въ цФлыя предпр1ят1я; а отчасти всл'Ьдстгне кон- 
куренщи заводскихъ продуктовъ, привозимыхъ изъ-за 
Урала и обладающихъ, благодаря своему капиталисти
ческому производству, значительною дешевизною. Въ 
интересахъ благосостояшя населешя нашей губернш, 
государство должно пршти на помощь кустарю съ сво- 
имъ дешевымъ и болгЬе или мен1зе долгосрочнымъ кре- 
дитомъ: Минусинский округъ, столь изобильный иско
паемыми, растительными и животными продуктами, 
имгЬетъ всЬ шансы на продв'Ьтагпе въ немъ кустарной 
промышленности; а на сколько последняя важна для 
Сибири, предоставимъ говорить спещалисту, г. Пруга- 
вину: «...развитое кустарныхъ промысловъ въ Сибири, 
въ связи вообще съ развитоемъ мРстнаго производства, 
должно получить особое значение, вслЪдстопе м'Ьстныхъ 
геограФическихъ усдов!й и составить впоел1здствш одну 
изъ видныхъ задачъ экономической жизни края. МгЬст- 
ныя особенности этой страны состоятъ въ отдаленности 
ея отъ европейскихъ и роесшекихъ мануФактурныхъ 
рынковъ, что вызываетъ высший провозный тарйФъ 
(отъ Петербурга до Иркутска 5 руб. съ пуда). ТариФЪ 
этотъ не можетъ не ложиться тяжестью на местное 
населеше и затрудняетъ прюбрйтеше многихъ произ
ведешь! первой потребности. Если города, а съ ними 
и высшш и среднш классы Сибири, въ состоянш еще,



хотя и по дорагой цЬнЬ, прюбрЬтать привозные про
дукты, то большинство сельского населешя, всдЬдств1е 
возвышенныхъ цЬнъ на провозъ, лишено этой возмож
ности. Поэтому вгь Сибири крестьянское населен!с об
ходится безъ многого того, что доступно домоводству 
и сельскому хозяйству Европейской России» и т. д. 
Г. Пругавинъ желаетъ Сибири, въ интересахъ развипя 
кустарнаго производства, «скораго и возможно широкаго 
осуществление» слЬдукнцихъ мЬръ: «1) Основате ре- 
месленнаго образоватя при еедьскихъ школахъ. 2_) 
Образовате стипенд1й и обучеше кустарнымъ промыс- 
•"амъ лицъ сельскаго сослов1я. 3) Сиабжеше кредитомъ 
артелей куст, промышленниковъ, такъ какъ артельное 
производство представляетъ болЬе залоговъ и обезпе- 
четя развитш промысла и 4) Привлечете въ различ
ные округа Сибири такихъ ремесленниковъ, кои могли 
бы оказать услугу существуюецимъ промысламъ и по
ложить начало, новымъ производствамъ...... »

7.

Ремесла.
Деховыхъ ремесленниковъ въ Ерасноярскгъ считается 

340; изъ нихъ мастеровъ 130, т. е. на 1 мастера при
ходится l ’ /г съ небольшимъ работника; стало оыть, 
ремесленное производство имЬетъ здЬсь, преимущес г- 
веино, характеръ домашшпо производства: ремеслами 
занимаются семьями, или одиночки. Бол'Ье половины 
этихъ ремесленниковъ состоитъ изъ ссыльныхъ, около 
*/*—изъ иногородиихъ и только Vs изъ коренныхь 
жителей, —Относительно Ачинска извЬстно только, чго 
портныхъ, сапожнйковъ и кузнедовъ тамъ считается 
^0 чел.,— и изъ нихъ только 7 Ачинскихъ мЬщаиь, а 
остальные принадлежать къ ссыльно-поселендаиъ rj



бернш.— Въ Минусинску, число ремеслецпиковъ указано 
около 7 0 ,— въ Канет ,—до 100 ,— въ Енисейска — до 
230, изъ коихъ маетеровъ— 125, т. е. здесь ремеслен
ничество въ одиночку практикуется еще бодЙе, ч*мъ 
въ Красноярск!;.

Приведенный данный взяты нами изъ изданной въ 
прошдомъ году Хоз. Деи. Мин. Вн. Дёлъ книги: «Эко
номическое состоите городскихъ пооелешй Сибири» и 
столь же скудны, какъ и веЬ Оетальныя данный этой 
книги. Мы склонны думать, что они далеко ниже дей
ствительности., Мы думаемъ это на основанш таблицы 
«о числ* ремесленникбвъ въ городах*», приложенной 
къ «Памятной Кп. Енис.' губ.» на 1865 и 1866 г.г , 
сущность которой можетъ быть изображена въ следу
ющей табличке:

Приготовля- Приготовля- Ириготовл. Прочь ремес'.
ющ1е и >ед- нище пред- нредм. домо- и иромышл.,

меты и ищи. меты одежды хозяйства. ненод. къ пр.
M A C Р А Б У Ч . M A C Р А Б У Ч . M A C  j Р А Б У Ч . M A C Р А Б У Ч .

Въ г. Красноярск'!; 37 22 ___ 87 1 1 0 2 5 2 4 2  1 1 7 18 53

с
о

г>

> > Ачинск’Ь 18 — — 17 18 5 43  19 — 11 2 —

» »  Минусинск^. 15 6 — 25 23 10 1171 15 1 6 1 -

» > К анске . 13 — — 21 10 1 С
О

О О 2 5 — —

» » Енисейск!; . 4 1 8 3 9 4 77 2 1 5 9  1 0 0 — 48 9 3
> > 'Гуруханск*. 3 — —

5
— — — — — -

ИТОГО . 1 2 2 36 3 |249

О
С

ся 4 3 5 9 1 1261 21 1 2 3 3 5 8

Т. е. въ J864 г. во всей.губернш было: маетеровъ— 
108 5 , рабочяхъ— 570 и учепиковъ— 75, а всего — 1730  
челов.; между т*мъ какъ по вышеприведеннымъ дан- 
нымъ въ губ. оказывается всего 8 0 0 — 900! Такъ какъ 
съ 1864 г. населегпе увеличилось почти на 100.000 чел., 
то число ремесденниковъ уже никоимъ образомъ умень-



шиться не могло. —Преобладающая ремесла въ Красно
ярск'!?: сапожное, кузнечное и плотничное; они же пре
обладающи и въ другихъ городахъ. Луч miе мастеро
вые— ЭТО пришлые. ’

8 .

Извозный промыселъ.
Значительным!) подоиорьемъ для населен]я нашей 

губерты служита извозъ, въ особенности по большому 
тракту. Въ виду недостатка въ почтовыхъ лошадяхъ, 
У наст, Ъзда «на вольныхъ» — въ особенности, по такъ 
называемому, Старо-Ачинскому тракту, сильно распро
странена; но паиболыпш заработокъ даетъ перевозка 
тяжестей, преимущественно, товаровъ съ ярмаронъ и 
хлЪба и Фуража на пршеки. Какъ и везде, и въ этомь 
промысл*, между'рабочими и потребителями существу
ют!, пооредники-коммиссншеры, взимающее себе льви
ную долю и передающее уже отъ себя доставку мелкимъ 
подрядчикамъ и артелямъ ямщнковъ. Ямщики отг.1;- 
чаютъ, какъ за целость товара, такъ и за доставку 
ихъ къ условленному сроку,— вычетами изъ провозной 
платы и своими лошадьми.

Промыселъ этотъ преоблада'етъ въ Ачинскомъ и 
Канском ъ округахъ. расположенныхъ по большому 
Иркутскому тракту; занимаются имъ, однако, и нъ 
Краспоярбкомъ, Еписейскомъ и Минусинском!, округах ь. 
Потъ срёдйй ц’Ёны за перевозку изъ г. Красноярска 
тяжестей (въ 1881 г.): Въ нон!.. Въ декабрю
До 1  ом ека . . . . * . 1 р- — к. 1 Р- — к

И р к у т с к а  . . . . • 5 » — » 4 *
— »

2> Н и ж н е у д и н с к а . . . .  1 » 75 » 2 * г Qi  /
» А ч и н с к а , . — » 5 3 » — » 5 2 / 2
Ъ Е н и с е й с к а  . — » 68 2> — ■ » 80 >

ъ К а н о н а  . . — » 5 2 » — » 5 0 »

ъ М и н у с и н с к а  . . . . 1 1 5 » 1 У> 5 0



9.

Торговля.
Переходимъ къ последнему, весьма популярному у 

насъ з а н я т т —• торговлп, столь привлекательной для 
всякаго, располагающаго какимъ-дибо «кушемъ». Ни
где, кажется, торговля не доставляете такихъ солид- 
ныхъ барышей, какъ въ Сибири; здесь она быстро 
обогащаете человека «капиталиста», а «капитале» у 
насъ ныне— громадная сила! Что торговля доставляетъ 
хоропйе барыши, достаточно свидетельствуется уже 
однимъ темъ Фантоме, что капиталы ссужаются у насъ 
за 20°/о и более, ибо ссужаюшде вполне уверены, что 
торговля имъ дастъ и 50, и 10О°/о?...

Хотя климатичесхпя услов1я и недоступность Север- 
наго океана препятствуетъ, въ значительной степени, 
судоходству въ с-еверныхъ частяхъ Енисейской губ., но 
близость Енисейекаго бассейна къ Обскому съ одной 
стороны, и сообщеше нашей грбернш съ востокомъ 
(при посредстве Ангары) съ другой— обусловили то, 
что уже въ конце X V II ст. вся торговая деятельность 
сосредоточивалась въ г. Енисейске, куда направлялись 
товары изъ Китая (по Селенге, Байкалу и Ангаре) и 
изъ Европейской России (по Оби); Ирбитская ярмарка, 
проведенie тракта въ стороне отъ Енисейска значи
тельно подорвали его торговлю, но и ныне она здесь 
въ немалой степени сконцентрирована. Понятно, о 
развитой торговле, въ Европейекомъ смысле слова, у 
насъ, какъ и вообще въ Сибири, при малолюдности ея 
населешя, затруднительности сообщений и бедности 
туземнаго инородческаго насслешя (важнаго, хотя и 
страдальческаго, Фактора здешней торговли), не можете 
быть и рйчи: пределы ея весьма ограниченны и тесны; 
но, повторяемъ, она весьма прибыльна и заманчива 
для населения....



Существенн'Ьйшш предметъ нашей торговли—хлпбъ. 
В* 1851 г. у насъ расходилось: въ военные магазины 
13,542 четв., на солеваренные заводы 26,810 пуд. м., 
на частные золотые промысла (муки, крупы и овса) 
1-728,000 пуд.; на винокуренные заводы 22,500 пуд.; 
въ казенныхъ магазинахъ для продоводьств1я инород- 
Цевъ и горожанъ было на лицо 183 ,000  п.; для пот- 
реблешя городовъ 72,460 кулей муки и 90,575 пудовъ 
овса: все это количество (приблизительно около 2 1 /а мил. 
пудовъ) и составляли, вероятно, объект* нашей то
гдашней хл*бной торговли. Мы не им*емъ данных* 
Для денежнаго ея выражен1я; но, принимая во внимате, 
что средтя цг1зны на хл*бъ тогда стояли:, въ Красно
ярск* 58 к., въ Енисейск* 75 к., въ Ачинск* 45 к., 
въ Минусинск* 50 к. и въ Канск* 45 к., можно ду
мать, что обороты ея простирались, приблизительно, 
на сумму 1 .200 ,000  руб. Для позди*йшихъ годовъ у 
насъ, къ сожал*шю, не им*ется соответствующих* 
Данных®. О посл*диемъ отчетномъ год* (1881 г.) намъ 
йзв*стно, что на винокуреше, продовольств1е рабочих ь 
на золотых* пршекахъ и на прокормлеше арестантов* 
и пересыльных* предполагалось нужным* 281,939 четв. 
хл*ба и, что въ городских* общественных* запасных* 
магазинах* состояло 4,524 ч. Т ак* как* инородческое 
наеелеше, сравнительно съ 1851 годом*, увеличило! ь 
на 47°/о, то без* большой погр*шности можно пред 
положить, что для него сл*довало израсходовать около 
^30,000 пудовъ. Дал*е: так* как* в *  1851 г.^ числи 
•Дос* только 18,114 душ* городских* обывателей, а в*  
1881 г .— 44,845 д., то опять без* особенной погреш
ности можно предположить, что для потребленш горо 
Дов* нужно было 1 79 ,390  кулей муки и 2 2 ч , 2оЬ пуд- 
овса. Т. е. что въ 1881 г., въ Енисейской гуо. должно 
было находиться въ торговом* обращенш окодо  ̂ t хь 
миллионов* пудовъ хл*ба и овса на сумму, приолнзи



тедьно, въ 3 мыл. рублей *). Сознаемся, что вычис- 
лен1я наши только гадательны и мы были бы очень 
рады, если бы люди, компетентные по части хлебной 
торговли въ нашей губ., сделали къ нимъ нужныя 
поправки.

Почти все количество х.гЬба, обращающееся въ на
шей губернш, пополняется, обыкновенно, изъ ея соб  ̂
ственнаго урожая; главнымъ образомъ, изъ Енисей
ской житницы— Минусы. Въ ближайппе города, какъ 
и на ближайппе.винокуренные заводы производители 
изъ сосЬднихъ оеленш. доставляютъ еще иногда сами 
х.гЬбъ, хотя и самую ничтожную часть; весь же осталь
ной хл1;бъ проходитъ черезъ руки кргцовг-посредникдвъ, 
чувствительно эксплуатирующих!:, какъ производителя, 
такъ и потребителя: покупаютъ они х.тЬбъ но еамымъ 
низкимъ д'Ьнамъ, а продаютъ его по возможпо-бол1;е 
высокимг; ьъ Канскомъ округу, впрочемъ, существует!» 
обычай, что крестьяне, черезъ посредство своихъ упол- 
номоченныхъ, берутъ на себя поставку хлЬба, что 
даетъ имъ возможность сбывать его по болЬе сноснымъ 
Д'Ьнамъ; однако, и здЬсь хлЬбъ прюбрЬтается, преиму
щественно, на ярмаркахъ приказчиками городскихъ 
купцовъ и зодопромышленниковъ, а то и на дому 
местными кулаками. Посредники эти— страшная язва 
на крестьянскомъ экономическомъ тИлЬ: пользуясь безъ- 
иеходной и безъотлагательной нуждой крестьянъ въ 
наличныхъ деньгахъ — ради уплаты податей, эти пьявки 
ссуяшваютъ ихъ кредитками за «скромные» проценты — 
100 на 100, закупаютъ у иихъ иногда весь хлг1збъ на 
корнЬ и доводятъ свою эксплуатацно до наивысшей 
интенсивности. Наир., въ Пинчугской вол. (Енис. окр.) 
кулакъ Филишгь держитъ въ своихъ рукахъ почти все 
населен1е: будучи ночти всЬ его должниками, крестьяне

*) Н а Енисейскую пристань ежегодно доставляется до 1 м и м . пуд. хлЬба.



обязываются уплачивать за долга. хлебъ, принимавшийся, 
въ 1880  г. Филиппомъ по 50— 80 коп. за пудъ ржи, 
которая потомъ продавалась т*мъ же крестьянамъ по 
1 р. 30 к. — 1 р. 50 к.! Въ Вольской вол. роль Филиппа, 
еще въ более крупныхъ размерахъ, игралъ «купецъ» 
Серг'Ьевъ. И эти Филиппы, да Сергеевы повсюду свили 
себе свои гнездышки! Одинъ мой пр1ятель, проживав- 
miri въ Казачинской вол., изображаюсь мн* тамошняго 
кулака— Луку Маремьяныча, также закабалившаго зна
чительную часть волости и не только скупавшаго у 
своихъ должниковъ за безиДзнокъ овесъ и муку, но еще, 
когда наберется скупленнаго вдоволь, сзываетъ своихъ 
Должниковъ и заставляетъ отвозить на промысла за 
Долгъ по 30 к., наир., съ пуда (если на ближайшие 
промысла); а если еще у должника не# окажется своего 
овса для кормежки своихъ лошадей въ дороге, такъ 
«благодетель» отпуекаетъ ему, по стоящей цепе, своего 
овса, такъ что должни'къ теряетъ почти задаромъ 10 
12 дней».... Вообще, беззастенчивая спекулящя на
хлебъ делаетъ положеше производителя совершенно 
невыносимьшъ. Наприм., лето прошлаго (1882 ) года 
губернии нашу посетилъ прекрасный урожай:^ чего, 
кажется, лучше! А вышло не то: Изобилии хлеба, не- 
достатокъ сбыта для него и pendant къ нимъ тщатель
ное «вышибаше» податей сильно понизили цены, такъ 
что результатомъ урожая для производителя^ было 
только то, что онъ за большое количество хлеба вы- 
Ручилъ весьма малое количество денегъ!...

Разумеется, и потребители (въ особенности еевор- 
ныхъ округовъ губершй) не мало страдаютъ отъ ис- 
кусствеиныхъ повышенш скупщиками ценъ на хл'Ьоъ. 
Напр., въ Енисейске весь х.гЬбъ, приплавляемый изъ 
Минусинска, закупается, главнымъ образомъ, золото 
промышленниками, пароходчиками и винокуренными 
заводчиками для розничной продажи его местному



населешю. Переторговцы, въ 1881 году, закупали на 
баркахъ ржаную муку по рублю за пудъ, и тутъ же 
продавали ее, на одномъ кругу, по 1 р. 40 к, —1 р. 
50 к.; въ конц* же апр*ля и въ начал* мая обыва
тели съ трудомъ могли находить пудъ-другой муки, 
такъ какъ у переторговцевъ весь запасъ истощился, 
крупные же торговцы по мелочи не продавали! Изъ 
Кежемской вол. (Енисейск, окр.) жаловались, что «ку
лаки, пристраивающееся къ пр1искамъ въ качеств* 
«доставщиковъ» значительно подымаютъ ц*ны на 
хл*бъ»; подобный жалобы раздавались изъ Вольской вол. 
и др. М'Ьстъ. Изъ Красноярска также жаловались, что 
тысячники «закупаютъ въ базарные дни хд*бъ и овесъ 
визами, такъ что nponie обыватели поб*ди*е, а также 
и извозчики, часто остаются безъ овса и хлъба, или 
же пдатятъ при нынешней дороговизн* б*шеныя 
деньги». Сплавляя болышя партш хл*ба въ Енисейсхйй 
округъ и въ др. м*ста ради вящей спекуляц1и, хл*бо- 
торговцы д*даютъ хл*бъ недоступнымъ даже населешю 
самой житницы— Минусы: въ iron* 81 г .,  по Минусинск, 
окр. ржаная мука продавалась по 1 р. 20 к., пшеничная по 
1 р. 20 к.— 1 р. 40 к. за пудъ, а овесъ 60 — 70 к. за пудъ! 
Д*ло дошло до того, что м*щанское общество и дума, съ 
утверждешя ген.-губерн. Воет. Сиб. постановили, что на 
будущее время воспрещается, подъ строгой отв*тствен- 
ноетью, скупать хл*бъ, привозимый на базаръ,—для 
сплава въ ИрасноярекШ и Енисейскш округа, а также 
устраивать въ черт* города, на р*к*, плоты и барки 
для нагрузки ихъ хл*бомъ и сплава въ означениыЯ 
местности. Что такая м*ра врядъ-ли можетъ иы*ть 
усп*хъ, доказываетъ Красноярскъ: -зд*сь еще раньше 
существовало «постановлеше городской управы, что 
хл*бъ, овесъ и е*но покупаются на базар* въ коли
честв*, необходимомъ для домашняго употреблешя, но 
никакъ не бол'Ье.... Когда же одинъ изъ паибол*е см*'



лыхъ, извозчивъ А., сталъ говорить на базар*, что 
зд*шше воротилы поступаютъ противно постановлен™ 
Думы, покупая по 9 возовъ овса и по 30 возовъ с*на», 
то онъ немедленно получилъ повестку. Явившись въ 
иолицпо, онъ былъ огорошенъ вопросомъ: «знаешь-ли 
ты, Гд* Якутская губершя?* и, вм*ст* съ т*мъ, оо- 
надеженъ, что «онъ можетъ ее посетить, если только 
не оставитъ «волновать народъ» («Снб. Газ.» г -

35), да, впрочемъ, въ № 3 «Сиб. Газ.» за г.,
намъ сообщаютъ (см. «Сиб. обозр.»), что «въ теченш 
Декабря ц*ны на жизненные припасы въ Минусинск 
вновь стали непомерно возвышаться, всд'Ьдсгвш того, 
что по окрестнымъ деревнямъ производится местными 
кулаками усиленный закупъ хд*ба, для сплава весною 
въ друпе округа, съ какою-то лихорадочною посп ’ш 
ностью, не взирая ни на Формальное запрешеше ДУМЬ 
отъ 1 ноября...., ни на всеобщее неудовольетвю.»... 
Распространяться про эксплуаташю, практикующуюся 
ври продаж* хл*ба инородпамъ, мы считаемъ изл 
нимъ: слишкомъ известна та виртуозность, 1,0 РУ ’ 
въ этомъ случа* проявляютъ ^хищники-кулаки, р 
помощи водки и всякаго рода обмановъ....

Другая весьма прибыльная статья нашей внутрен " 
торговли это— вино. Мы уже выше зам т ’ 
нашу губершю правильн*е назвать винокурен j  . :  
золотопромышленною. Что пьянство при 1 ' на_ 
золотопромышленности значительно усилилос cQ_
шей губернш, это признаетъ даже г. каР® ’ 
глашающШся съ т*мъ, что прежде «пьянст ъ
лево меньше» («Зам.» ст. 16) онъ же Е0НС™  Р?ЦШь
что «до золотопромышленности выпродавая i
50.000 в<дар» ви л а., а в »  во.щ* 6 0 -г»  ‘ ““ 5
500.000 ведеръ ввпа Ь \  ^  * - ^ 5
систем*, въ Енисейской гуо. не оыло '



курен наго завода, и она снабжалась вииомъ, главнымъ 
образомъ, изъ Зап. Сибири, а отчасти изъ Иркутской 
гуо. Съ 1863 г. она уже снабжается изъ своихъ соб- 
с-твенныхъ заводовъ, которыхъ въ томъ году было 4 
и выработывали вина на 411,847 руб. 3 8 %  к., а въ 
^,С’®  ̂ к. ихъ Уже было 13 съ производствомъ на сумму 
1,771,707 р. Въ 1854 г. продажа вина въ Енис. губ. 
производилась изъ 108  питейныхъ заведен1й и 8 выс- 
тавокъ, заводовъ же еовсЪмъ не было; а въ 1881 г., 
въ одномъ город-Ь (Енисейск’Ь) продажа вина произво
дилась изъ 7 оптовыхъ • складовъ и 54 питейныхъ 
домовъ, изъ коихъ продавалось до 20,000 ведеръ вина: 
здЬсь, стало быть, приходилось около 3 ведеръ вина 

' на каа?дую душу мужского иаселетя! а во всей губерти  
находилось: винокур, заводовъ 12, водочныхъ 13, пп- 
воваренныхъ 3, оптовыхъ складовъ 86, трактирныхъ 
заведенш и харчевень 42, ренсковыхъ погребовъ 85,
1ПТпп|1Хт  лавокъ 5’ бУфетовъ 5 и питейныхъ заведенш 

’ • 1- е., за 27 л’Ьтъ число питейныхъ домовъ
увеличилось на 1 ,293 , или на 1 ,208% !! Даже, въ срав- 
ненш съ 1880 г., число питейныхъ домовъ увеличилось 
на 168, т. е населен!е за годъ увеличилось на 2,342 чел. 
или на 0,6 /о, а число питейн. домовъ на 13,6% !!

Винная торговля, какъ видите, съ каждымъ днемъ 
расширяется и въ обширныхъ разм'Ьрахъ. И это по
нятно. вЬдь она слишкомъ уже доходна: согласитесь,

, что для енекулянта неудержимо соблазнительно знать, 
что можно, покушан муку по 1 р. 50 к. пудъ, прода
вать ведро вина по 7— 8 и болФе рублей! Напр. въ г.

нисеиск’Ь, содержатель берегового питейнаго дома 
ллатитъ городу за одно пом-Ьщеше 1,400 р. въ годъ: 
какъ же великъ долженъ быть доходъ, чтобы покры
вать подооные расходы! Съ наибольшей интенсивностью 

виноторговцы эксплуатируютъ инородческое населеше:



можно сказать, что они обираютъ его до последней 
рубашки. Где проявился спиртоносъ, или ц'Ьловальникъ, 
тамъ на десятки верстъ кругомъ непременно воцарится 
нищета и ужасающая бедность: ловушки, платье, пуш
нина, все быстро переходитъ къ виноторговцу, не 
церемонящемуся забрать у инородца за бутылку вина 
шубу, зверопромышлениое место, покосъ, орешное 
место и т. п. Не даромъ, целовальникъ въ инородчес- 
комъ районе не скупится заплатить за приговоръ 
700 и более рублей....

Мы не будемъ останавливаться на торговле солью, 
лъномъ и пенькою, лпснымъ товаромъ, кожами и нпк. др. 
предметами, такъ какъ они играютъ важной роли 
въ нашей торговле. Остановимся только еще на тор
говле пушныыъ, рыбнымъ и мануФактурно-бакалей- 
ньшъ товарами. Пушной товаръ прюбретается пре
имущественно у инородцевъ, и по весьма низкимъ 
ценамъ; напр., въ начале 50-хъ годовъ, соболь перваго 
сорта стоилъ въ Туруханске 5 р. 25 к., а въ Красно
ярске продавался (оптомъ) по 7 р.; иесецъ белый npi- 
обретался за 60 к., а продавался по 93^2 к.; колоиокъ 
прщбретадся за 35 к., а сбывался за 60 к.; горностай 
npio6p. за J8  к., а сбывался за 30 к. и т. д.; туру- 
хансще же купцы пршбретали товаръ непосредственно 
отъ инородцевъ по баснословно низкимъ ценамъ. Въ 
последнее время количество пушнаго зверя значительно 
сократилось въ Туруханскомъ крае, что повл!яло и на 
падете торговли пушнымъ товаромъ; но и теперь 
доставляется въ Енисейскъ ежегодно до К /г мил. белки; 
что касается рыбной торговли, то она постоянно раз
вивается въ Енисейекомъ округе и Туруханскомъ крае 
со времени открытая пароходства отъ Енисейска къ 
Туруханску: соленой и свежей рыбы доставляется въ 
Енисейскъ до 4 0 ,000  пуд. въ годъ. Въ высшей степени



«- прибыльнымъ занятчемъ является торговля бакалей
ными, галантерейными и мануфактурными товарами 
(какъ мелочная, такъ и оптовая), такъ какъ торговцы 

\ накладываютъ на нихъ громадные проценты. Потре- 
бителямъ приходится покупать все нужное по дорогимъ 
ц’Ьыамъ, далеко не пропорцюнальнымъ доброкачествен
ности товара, прюбр’Ьтаемаго нашими купцами въ 
ярмаркахъ въ кредитъ: такъ какъ «сделки» между дол- 
жниками торговцами и ихъ кредиторами— заурядное 
явдеше, то поел'Ьдше, обыкновенно, сбываютъ иашимъ 
купцамъ всякий бракъ по тройной ц'Ьнй; все это ло
жится, конечно, на потребителя, которому приходится 
платить за 10-ти копеечный ситецъ — 30 к. и т. и.

Кром* изложенной внутренней торговли, наша гу- 
* бершя участвуетъ еще во втъшней торговле. Мину-

- CHHCide купцы ведутъ торговлю съ сойотами, по всему 
течешю Кемчика и верхнему теченно Енисея до впа- 
детя въ него перваго, доставляя имъ (обыкновенно, 
зимнимъ путемъ— по Енисею) товаровъ на 100,000 р.;

■ преимущественно ввозятъ туда мануфактурные товары, 
издгЬл1я изъ железа. Взам'Ьнъ того руссше купцы вы- 

• возятъ отъ сойотовъ на плотахъ соль, а главнымъ 
образомъ выгоняютъ рослаго рогат, скота (достигаетъ 
8 —9 четвертей въ вышину), также и мелкой скотъ;

- кром15 того, пр1обр,Ьтаютъ пушнину, еырыя кожи, 
серебро, волосъ и шерсть. Торговля съ сойотами могла 
бы быть весьма выгодна для Минусйнскихъ купцовъ, 
если бы этому не препятствовали многочисленный

- ст1зснетя" со стороны китайскихъ чиновниковъ *). —
- КромгЬ того, по Енисею приплываютъ еще шведоше 

пароходы, привозншде сахаръ, масло, керосинъ, разные

* )  См. подробности объ этой торговле пъ «Воет. Обозр.» 1 8 8 1  г . №№  
1 4 ,  10  н 2 6 ,  также «Сиб. Газ.>  1 8 8 2  № 1 1 .



консервы, мебель, машины и т. п., а вывозяшде отъ 
насъ наши сырье.

Въ заключение сообщимъ некоторый циФровыя данный 
касательно торговли нашихъ городовъ, заимствуемый 
нами изъ книги: «Экономическое состоите городскихъ 
поселешй Сибири»:

Въ Красноярскгь, преимущественно, Фигурируютъ 
въ обращение мануфактурные и бакалейные товары,- 
а также чай: первые поступаютъ съ ярмаровъ внут
ренней Poccin, а посл*дшй со стороны Иркутска. Крас
ноярске торговцы пршбретаютъ въ годъ разныхъ 
товаровъ, приблизительно, на миллюнъ рублей. На 
Красноярской пристани разгружается ежегодно около 
15 барокъ и до 100 илотовъ, доставляю щихъ хлйбъ, 
железо и строевой л'Ьсъ; впрочемъ, большая часть то
варовъ постунаетъ гужомъ.— Въ Лчинскъ прибываетъ 
на пароходахъ до 120,000 пудовъ разнаго груза (въ 
въ томъ числе 60,000 пудовъ соли); привозятся ману
фактурные и бакалейные товары, чай, крупчатка, же
лезо и т. д. Общая сумма торговыхъ оборотовъ города 
составляетъ, примерно, 5 00 ,000  рублей.—Шинусинскъ 
сбываетъ въ Красноярскъ и Енисейскъ хлйбъ, сало, 
шерсть, овчины и войлокъ, а въ Монгол1ю— ситцы, 
плисъ и некоторые галантерейные товары (бисеръ, бусы 
и т. п.). Общую ценность товаровъ, проходящпхъ че- 
резъ Минусинскъ, онределяютъ въ 400 ,000  р.; сумма 
же оборотовъ мйстныхъ купцовъ товарами, отпускае
мыми помимо Минусинска, неизвестна.—-Изъ Канет  
за пределы округа отпускается лишь мясо и въ не- 
большомъ количестве кожи; въ торговомъ обращенш 
состоятъ мануфактурные и бакалейные товары, чаи и 
железо. Общая ценность торговыхъ оборотовъ опре
деляется въ 250 ,000  — 300 тыеячъ. — Енисейскъ служигъ



теперь, главнымъ образомъ, иосредническимъ пунктомъ 
въ доставке на пршски хлеба и другихъ предметовъ. 
Обороты его торговли значительно упали благодаря 
прекращешю его жсл'Ьзнаго производства и его некогда 
цветущей ремееленности. По сведещямъ, доставленнымъ 
Сиденснеромъ, въ Енисейскъ и пункты разгрузки на 
IIpi иски (нисколько ниже его) приходйтъ на баркахъ и 
плотахъ разнаго груза4 преимущественно хлеба— до 
.1.500,000 пуд. (это изъ местностей по верхнему течетю  
Енисея); кроме того, по временамъ, въ Енисейскъ 
приходитъ еще изъ Иркутска по Ангаре и Енисею на 
баркахъ до 150 тыс. пуд. хлеба въ годъ. Общее коли-*- 
чество грузовъ, следующихъ сюда изъ Туруханекаго 
края, определяется Сиденснеромъ въ 130 ,000  пудовъ 
(рыба, пушнина и Мамонтова кость). — Вообще весь 
годовой оборотъ Енисейска (считая всю промышлен
ность и все отрасли торговли) можетъ быть теперь 
определенъ, приблизительно, въ 10 милл. руб. сер.



П А В А  Т РЕ Т Ь Я .

Подати и повинности.

Относительно сельскаго населения Европейской Poccin, 
г. Трироговъ. въ своихъ строго-научныхъ пзсл'Ьдова- 
т я х ъ , вполнТ> доказалъ, что оно не вдается въ тонкости 
разнообразныхъ категорш платежей, взимаемыхъ съ 
него: для крестьянина важенъ общш итогъ, сумма
всАхъ причитающихся съ него налоговъ и податей,— 
и оиъ сумму эту только и знаетъ. О нашемъ кресть- 
янин'й можно сказать тоже самое: онъ знаетъ, что въ 
тате-то  сроки онъ долженъ доставить столько-то денегъ; 
т1змъ или инылъ путеиъ онъ ихъ доставляетъ, а по 
какпмъ граФамъ и рубриками распред'Ьлитъ ихъ волост
ное правлеше, это его нисколько не интерееуетъ! Мы, 
однако, разсмотримъ его платежи по рубриками.

На 1881 г., по Енисейской губ. причиталось:
а) Окладныхъ сборовъ: оклада 487,863 р. 73 к., да 

съ прошлыхъ годовъ ихъ оставалось въ недоимка 
359,755 р. 96 к. Въ течеши года причислено было 
вновь: оклада 29,920 р. 30 к. и недоимокъ 7,192 р. 
50 .к,; исключено было оклада 13,764 р. и недоимокъ 
13,775 р. 53 к. Взыскано же было: оклада 380,286 р. 
48 к. и недоимокъ 43,236 р. 70 к. Стало быть, оста
лось къ 1 января 1882 г. оклада 123 ,733  р. 55 к. и 
недоимокъ 309 ,936  р., всего 433.669 р. 78 к.

б) Губернскихъ земскихъ сборовъ: оклада 133 ,629  р. 
94 к., да оставалось въ недоимка 97 ,136  р. 44. Въ 
теченш года причислено было: оклада 2,073 р. 7 к. и 
недоимокъ 1 ,824 р. 40 к.; исключено же было:  ̂ оклада 
833 р. и недоимокъ 1,119 р. 85 к. Въ течеши года 
взыскано было: оклада 98,644 р. 37 к., да недоимокъ 
9,879 р. 66 к. Стало быть, оставалось къ 1 января



1882 г : оклада 36 ,225  р. 64 к., да недоимокъ 87 ,961  р. 
33 к., а всего 124 ,186  р. 97 к.

в) Частныхъ зсмскихъ сборовъ: оклада 106,675 р.
17 к., да въ недоимка было: 77,102 р. 74 к. Въ теченш 
года причислено вновь: оклада 1,422 р. 57 к., да не
доимокъ 1,465 р. 30 к.; исключено же было: оклада 
709 р. 6 к. и недоимокъ 1,065 р. 7 к. Взыскано было: 
оклада 89 ,490  р. 88 к. и недоимокъ 7,169 р. 49 к. Стало 
быть, къ 1 января 1882 г. оставалось: оклада 17,897 р. 
80 к. и недоимокъ 70,333 р. 54 к., а всего 88,231 р. 34 к.

И такъ, по приведеннымъ тремъ рубрикамъ, наша 
губертя должна была уплатить, въ 1881 г., 1 .306,062 р.
18 коп., изъ коихъ на й щ а н ъ  и купцовъ приходилось 
всего 41 ,422  р. 363/4 к. и на крестьинъ 1,264,639 р. 
8 1 1/4 к. Такъ въ губернш годмых'ъ работниковъ изъ 
крестьянъ-бойцовъ, въ 1881 г., было около 50 ,000  чел., 
то, стало быть, на каждаго такого бойца приходилось, 
среднимъ числомъ, около 25 р. Но была уплачена, какъ 
мы вид'Ьли, не вся сумма: осталось въ недоимка 646,088 р. 
9 коп.: 8 ,759 руб. 3 43/а к. на мЪщанахъ и купцахъ и 
637,328  р. 74V4 к. на крестьянахъ, т. е. каждый боецъ 
уплатидъ, среднимъ числОмъ, около 1 2 р . 20 к. Но эти 
платежи составляютъ только самую незначительную 
часть всбхъ платежей. КромгЬ нихъ, обывателями на
шей губернш отнесено еще г) денежныхъ повинностей: 
1, губернскихъ: а) на содержаше дорогъ, мостовъ, пе- 
ревозовъ и па поверстный чиновникамъ по строитель
ной части 20 ,860  р. 48 к., б)— подводъ при полицей- 
скихъ управлерпяхъ и для земскихъ сообщешй въ се- 
лешяхъ, на соде ржав ie воинскихъ помещений въ горо- 
дахъ и нроч. 99 ,818  р. 8 2 1 /4 к.; в )— столовъ по земскимъ 
повинностямъ въ губернскихъ м'Ьстахъ 2,583 р. 2 к.,
г) —тюремныхъ и прочихъ пом'Ьщенш, съ присоедине- 
шемъ статьи на устройство дорожныхъ аптекъ 23 ,980  р. 
41 к. и д) на жалованье оепопрививателямъ по крестьянок.



и инородч. обществамъ 1,914 р. 291 2/2 к., итого 149,157 р. 
23 4 5 6 7 8 9 10/4 к. — 2, частныхъ: а) на еодерж. вол. правлений, степ- 
ныхъ думъ, инородч. управлетй и др. 163 ,462  р. lb'4i к. 
и б) на содержите город, пблицШ и др. городсте расходы 
92,948 р. 841/4 к., итого 256,411 р. 63 к. и 3, внутреннихъ:
а) на еодерж. п о  сельскиил» обществами пожарной части, 
плату писарямъ и др. внутр. повинн. 86,642 р. 90 к. и
б) на содержите казенныхъ и общественныхъ зданШ и 
экономическихъ магазиновъ 11 ,000  р. 18 к. и в) — учеб- 
ныхъ заведений 31,744 р. 85 к., итого 127 ,387  р. 9̂3 к. 
Всего же отнесено денежн. повинностей532,956 р. 58 ,* к., 
изъ коихъ на крестьянское население причитается, по 
меньшей л'Ьр'Ь, 400,000 р., или на бойца около 8 р.

ДадЪе отбывателямъ пришлось отоывать 
д) Натлурою сл'Ьдуюшдя повинности:

1 . Исправлеше дорогъ, м остом ., пернлъ,
поставка верстовыхъ столбовъ и прптотов- 
ленге для нпхъ л Ъ с а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .  0тправлен1е междудвориой обыватель
ской гоньбы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .  Содержание перьвозовъ ч е р т  р’Ьки .
4 . Караулы при дерквахъ и экономическихъ 

магазинахъ; наемъ ври волостныхъ и сель- 
скихъ увравлешяхъ десятниковъ и пр.

5 . Прйготовлен1е л *са  для церквей, обще
ственныхъ строеиш, тюре.мъ, богаДДленъ 
и вообще с одержав ie общественныхъ зда- 
нШ, магазиновъ и дедниковъ

6 . Поимка-б'Ьгдыхъ, преировожден1е ихъ, а 
равно и пересыльных! партш .

7 . Прекращение л'Ьсныхъ пожаровъ.
8 . Работы ври межеванш земель •
9 . Препровожден!е воинскихъ парты •
1 0 . Перевозка караваиовъ съ золотомъ

И ТО ГО

Чисдодюдей 
занят, но
вин НОСТЬЮ-

Число
подводъ

Время
зан.ятш

1 6 9 4 7 1 3 4 0 8 8 мЪс.

2 5 4 7 4
3 1 3

7 2 2 9 1 1 годъ. 
8 мЪс.

2 7 8 8 — 1годъ.

3 9 1 8 2 4 1 7 1 годъ.

2 9 7 9 3 3 8 4 1 годъ.

8 5 2
4 2 3 6

1 4 9

1 2 4
1 2 3 0

507

4  jilic.
1 годъ. 

времен.

5 7 6 7 6 9 3 3 5 7  I
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Постараемся перевести эти повинности на деньги. 
На одно исправлеше тракта ежегодно весною высы
лается около половины всЬхъ наличныхъ бойцовъ, 
т. е. около 25,000 челов*къ; они остаются на тракт*, 
обыкновенно, не меньше . месяца; другими словами, 
каждый изъ нихъ тратитъ (съ лошадью) около 30-ти 
поденщинъ, а вс* вм*ст* — около 750,000 поденщинъ. 
Ером* того, въ экстренныхъ случаяхъ, бойцы 'высы
лаются для исправивши тракта и въ другое время 
года, что— В51*ст* съ заготовлетемъ гальки и л*са— 
отнимаетъ до 375,000 поденщинъ; всего, стало быть, 
исправлеше тракта отнимаетъ не мен*е 1.125,000 под., 
что, по соображешю съ местными ц*нами на трудъ, 
при переложены на деньги, можно определить но менее 
какъ въ 9 00 ,000  р.: эта цй®ра неоднократно уже по
казывалась въ печати. Если читатель со внимашемъ 
сопоставитъ остальныя 9 рубрикъ натуральныхъ по
винностей съ первой (наир. тракта), онъ согласится, 
что мы слишкомъ скромны, полагая, что на отбываше 
ихъ всЬхъ потребуется въ три раза больше, ч*мъ для 
иеправлетя тракта, т. е. 3 .372 ,000  под., или, въ пе- 
редоженш на деньги — 2.700 ,000  р., вс/Ь, стало быть, 
натуральный повинности опред*ляются цифрою въ
3 .600 ,000  р., что на бойца, составитъ, среднимъ чис- 
ломъ, около 72 рублей.

Сводя къ общему итогу вс* вышеприведенный по
винности, оказывается, что — но скромному разсчету — 
ихъ приходилось на каждаго бойца до ста десяти 
рублей! Но это еще не все.

е) Акцизныхъ сборовъ (съ вина, спирта и пива) по
лучено было, въ 1881 г., 1 .582,546 р. 62 к.; акциза и 
попудной платы съ соли 26,335 р. 6 к.; патентнаго 
сбора 151,555 р.; за проданное имущество и штра®- 
ныхъ поступило 2,515 р. 55 к., да за табачныя сви-



д'Ьтельства. марки и проч. 1В,2.81 р. 77 к. Не подлея;итъ 
сомн'Ьнш, что вогЬ эти сборы косвенно падаютъ на на- 
селеше, — и, по меньшей м’Ьр’Ь, 0 ,8  изъ нихъ— около
1 .4 2 0 ,0 0 0  р.— на крестьянское населеше, или на бойца 
въ сумм’Ь около 28 р .

ж) Призыву къ отбыванию воинской повинности под
лежало, по спискамъ, 3,040 чел. Принято было 757 чел., 
да зачислено въ за-пасъ 6 чел. "')• Въ числ* принятыхъ 
было 682 ч. крес-тья нъ. Полагая, что они прослужатъ 
5 л1зтъ, и оценивая кая; дат о въ 100 р. въ годъ (слиш- 
комъ скромная оценка.!), мы можемъ определить эту 
повинность почти въ 350 ,000  р., или по 7 р . на бойца.

Наконецъ, з) Квартирной повинности отнесено без
возмездно по округамъ на 7,313 р .42 к. Стало  ̂ быть, не 
считая мелкихъ платежей, каждый ббецъ нашей губерши 
оплачивалъ, въ 1881 г., свое существоваше, по самому 
скромному разечету ста сорока пятью рублями. Ером* 
того, за креетья иски мъ населешемъ еще осталось не- 
домки (за вычетомъ поддежавшнхъ сложешю 269,341 р. 
79 к.) 376 ,746  р. 30 к.; конечно, большая часть этой 
суммы недоимочной состояла за поселенцами и при
численными въ крестьяне ссыльными.

Тяготы крестьянскаго сослорЛя представляются оео-

*) Изъ призывных! списковъ, по разнымъ причинамъ, исключено было 
4 4  чел., а изъ подлежавших! вынутш жеребья 2 ',8 6 4  чел. — 1 4 5  освобож
дено, 2 1 8  подучили отсрочку, а  7 7 0 ,  по разверстай, назначено было къ 
н оступ л ен т на службу: изъ нихъ принято 7 5 5  ч ., да безъ жеребья -  ч. 
Въ занасъ зачислено 6 , да зачтена 1 квитанщя. Въ числе принятых! 
было: неимйющихъ права на льготу но семейному положенно /о  , 
имйющихъ право на льготу I разряда 1 . По со сл о ви и ! принятые раз
делялись такъ: 2  д'ворянъ, 3 сост. на госуд. служой, 1 куцецъ, bU мъщ ., 
6 8 2  крест, и 9  проч. лицъ. Грамотны х! было 9 4  и неграмотных! t  . 
Способных! къ строевой службе 7 3 5 ,  а къ нестроевой 2 2 . ЬромЬ при
н яты х! на службу изъ подлежавших! призыву ^9 о ® .чЫ ' 
ратники ополчешя и освоболсдено отъ зачислешя 7 8  ч. Р* 
было но призыву и npiesiy 5 2 8 1  р. 6 0  к.



бенно великими, когда мы ихъ сравнимъ еъ платежами 
городскихъ обывателей, пользующихся не только вейми 
преимуществами городского (конечно, сравнительно) 
благоустройства, но и правомъ на эксплуатацш труда 
сельскаго населетя.

Въ 1881 г. городеще доходы и расходы были таковы:

Н А З В А Ш Ё  ГО Р О Д О В Ъ : В ъ  пр и хо д !}. В ъ  р а схо д ^ .
О с т а т о к ъ  
и еред ерж  
т и в ъ  го д .

~ | -  ИЛИ
— п р о 
доход.

РУБЛИ. к о н . РУБЛИ. к о н . РУБЛИ. к о п .

В ъ  К р а с н о я р с к ^  . 7 2 8 3 3 1 7 > 7 2 7 5 2 16 4 -  81 i ? / i
* Е н и с е й с к '!} . 3 0 0 7 8 59 3 4 4 1 7 9 1 '/4 —  4 3 3 9 3 %4i
» Е а н с к 'Ь . 1 9 5 4 5 81 2 0 4 2 0 95 —  8 7 5 1 4
» А чинск1> . 1 5 5 4 3

С
О 1 5 5 4 0 9 8  V i 4 -  2 8 4

» М и н у с и н с к ’!} . ; 1 0 8 5 6 4 8 3/ i 1 5 5 9 7 Т1 + - 1 2 5 9 3 7 3Д

и т о г о  . ; 1 5 4 8 5 7 8 8 ‘ /< 1 5 8 7 2 9 1 1 ' / 2 j!— 3 8 7 1 2 3 ‘ /4

Такъ какъ все городское населеше нашей губёрвш, 
въ 1881 г., состояло изъ 44,845 душъ, то,считая въ семьй, 
среднимъ числомъ, по 5 душъ, можно положить, что 
наличныхъ семействъ было около 8969, и стало быть, 
каждая семья уплачивала около I I 1'ti. р . —Квартирной 
повинности отнесено было городами натурою безвоз
мездно 4,771 р. 42 к., да воинской повинности (отне
сенной городскими соелддаями въ числй 70 душъ) па
35.000 р., т. е. всего на 39,771 р. 42: к., что еоставитъ 
на семью около 4 р. 40 к., а всего около шестнадцати 
рублей. Если еще добавить 41,422 р. Зб8/4 к. причи
тающихся за купцами и мйщайами окладныхъ и зем- 
скихъ (губернскихъ и частныхъ) сборовъ— 1 3 3 ,000  р. 
денежныхъ повинностей, падающихъ на вей сослов1я 
кромй крестьянскаго (по максимальной оцйнкй), да около
535.000  падающихъ на нихъ (maximum) изъ акцизныхъ



сборовъ, то окажется, что къ вышеисч'исленнымъ 16 р. 
надо еще прибавить maximum около 59 р. Стало быть, 
каждая средняя семья не крестьянского еослохпя опла
чивала ве/Ь свои права и преимущества, самое большее 
75-ю рублями! Такая неравномерность въ платежахъ 
слишкомъ вошюще-нееправедлива! И ч'Ёмъ больше пре- 
имуществъ и правъ на стороне какого-либо класса 
общества, т ё м ъ  меньше (пропорщонально) онъ упла-- 
чиваетъ за нихъ государству и обществу. Мы видгЬди 
уже, что изъ 70 лицъ, пршштыхъ на службу изъ го- 
родскихъ сослойй, быль только одинъ х;упецъ и шесть- 
десять м'Ьщанъ; можно сказать, что посл'Ьдхпе одни 
почти и отбывали воинскую и квартирную повинности. 
Почти тоже самое можно сказать и относительно про- 
чихъ сборовъ и платежей, а между т!ш ъ, купцы-то и 
пользуются, какъ мы вид'Ьли въ предыдущей главЁ, 
почти всЬми соками населешя! Енисейскъ, въ ру- 
кахъ обывателей котораго сосредоточена чуть ли не 
половина всЬхъ оборотовъ губернш, доставилъ доходовъ 
3 0 ,078  р. 59 к. По всЪмъ городамъ нашей губершн 
документы на право торговли, сборы съ проыышлен- 
иыхъ заведешй и промыгаленниковъ дали въ 1875 г. 
17,563 р * ) : какая это ничтожная сумма, сравнительно

* )  У нас.ъ, къ сожал*н1ю, нЪхъ соответствующей цифры за 1 8 8 1  г . ;  
но принимая во внимаше, что въ 1 8 7 5  г . эгн сборы составляли 1 8 ,о /о 
вкЬхъ городских! доходовъ ( 9 4 ,5 5 8  р .) ,  можно, приблизительно, опре
делить ее въ 2 9 - 3 0 , 0 0 0  р .! Сопоставимъ число сви детельств! и би- 
летовъ, выданных! въ 1 8 7 5  и 1 8 8 1  г . :  . „ „ Л г\

Вь 1881 г. Торговы х! сви детельств!: но 1-й гильдш 2 1 , по 2-и о 4 о , 
на мелочной, развозный, разносный торги и на и Ъ щ ан ш е промыслы 
2 ,1 7 4 ,  безъ платежа пошлвнъ 1 1 7  и приказчичьих! 1-го  и 2-го  классов! 
2 4 0 6 ,  всего 5 ,2 6 3 .  Билетов! по 1-й гильд. 5 8 ,  по 2-й  7 3 2  и на мелоч. 
торгъ 1 ,0 5 0 ;  всего свидетельств! и билетоиъ выдано было 7 ,1  •_

Въ 1815 г. выдано было на право торговли и промыслов!: 1-и п и .  
1 6 , 2 -й 4 6 4 ;  на мелочной торгъ 9 0 5 ,  на развоз, и разн. торги 1 
на мещ ансые промыслы 1 9 4 ,  всего торговы х! сви детельств! , о . в 
ден1й о выданных! би л етах! иприказч. свпд. за  1 8 7 5  г . у н асъ  не им егся.



съ платежами сельск. еоелов1я, руками котораго эти тор
говцы и промышленники воздвягаютъ свое благососто- 
ян!е! Въ еамомъ торговомъ еословш опять повторяется 
то явление, что ч*мъ крупнее тысячникъ, т*мъ меньше 
(пропорщонально) онъ и платитъ: это съ наглядностью 
доказала генеральная ревийя торговопромышленныхъ 
заведений, произведенная, въ 1882 г., въ Енисейскомъ 
•и Канскомъ округахъ чиновникомъ особыхъ поручений 
Енисейской казенной палаты. Разживипеся негощанты 
пускали въ ходъ самыя недостойныя ухшцрешя, чтобы 
какъ-нибудь увильнуть отъ платежей. Въ Енисейск*, 
напр., изъ 359 челов., въ рукахъ которыхъ сосредото
чивалась торгово-промышленная деятельность города, 
около .100 челов*къ торговало и промышляло вовсе 
безъ всякихъ документовъ; мнопе запасались таковыми 
уже во .время самой ревизии, а почти вс* определяли 
свои годовые обороты значительно ниже действитель
ности, какъ это рельефно выразилось въ опред'Ьленш 
перваго Енисейскаго богача— Баландина: ревизору обо- 
ротъ его лавки съ мануфактурно-галантерейными то
варами показанъ былъ въ 75,000 р., а черезъ самое 
короткое время, когда въ виду ходатайства Б. о звании 
коммерции советника сд*ла.нъ былъ запросъ на счетъ 
его торговыхъ оборотовъ,— обо^отъ этой я;е самой 
лавки указанъ былъ въ д50,000 р.! Или, напр,, соля
ной складъ Некрасова показалъ чистой прибыли 600 р. 
на 28 ,000  пудовъ, когда соль (съ доставкой) обходится 
ему, каниъ известно вс*нъ, въ 50 к., а онъ продаетъ 
ее по 1 р. 20 к. и т. д., и т. д.

Читатели, надеемся, сами убедились, что между пла
тежами креетьявскаго сословш и торгово-промышлен- 
наго класса, р*зко-поразительная разница, Земская 
реформа, вероятно, сколько-нибудь хоть изменила бы 
подобное положете. Земстя учрежден1я были бы уже



т'Ьмть, въ данномъ случае, полезны, что--по примеру 
русскаго земства — не преминули бы, конечно, перело
жить натуральный повинности (въ особенности, дорож- • 
ную) въ денежный: а это было бы чрезвычайно важно! 
Во 1-хъ, это обходилось бы населен!ю во много разъ 
дехпевле, а во-2-хъ, оно способствовало бы более рав
номерному распределен™ этихъ повинностей между 
обывателями, которые просто стонутъ отъ тягости 
исправлетя тракта и подводной гоньбы, чрезвычайно 
неравномерно ложащихся на нихъ: одинъ участокъ 
требуетъ ничтожной поправки, а другой —громаднаго 
труда; одни живутъ на самомъ тракте, другимъ при
ходится гЬхать за 2 0 0 —250 верстъ и т. п. Крестьяне 
Тесипской' вол. (Минус, окр.) въ сентябре 1881 г. со
ставили было, приговоръ о переложенш натуральной 
повинности въ денежную, но этотъ приговоръ «дальше 
местнаго окружнаго полид. управдетя не пошелъ»; 
Ужурская и Балахтинская вол. (Ачинск, окр.) составили 
такте же приговоры, но о судьбе ихъ ничего неизвестно. 
Отъ подводной повинности крестьянство не меньше * 
етрадаетъ, чемъ отъ дорожной: одгшмъ деревнямъ при
ходится отбывать гоньбу по станкамъ въ 14 верстъ, 
другимъ—въ 30 — 25 вер.! Помимо того, гоньба въ 
натуральной Форме оставляетъ слишкомъ много про
стора для здоупотреблешй и личнаго расположения и 
нерасположения разнаго рода начальстве: объ этомъ 
слишкомъ часто сообщалось въ газетахъ; не дальше, 
наир., какъ весною 1881 г., писарь Новоселовской вол. 
(Минус, окр.) собралъ въ свою пользу съ Мало-Телик- 
снихъ крестьянъ, въ числе 20 душъ, за освобожден!е 
И Х Ъ  f  1. Ъ  подводной гоньбы, по 6  пуд. хлебомъ и 1 р.
50 it. деньгами съ каждой души: понятно, что собранное 
осталось при писаре, а повинность освобожденныхъ 
пришлось отбывать другимъ. Въ Пинчугской волости 
(Енис. губ.) писаря разъезжали на крестьянскихъ ло-



шадяхъ съ своимъ мелкими товаромъ. Въ АнцыФеров- 
ской вол. заседатели удерживали деньги, .сл'Ьдовавшля 
за подводы ходоковъ, а иные пользовались подводами 
для сплавлешя въ Енисейскъ набранной у крестьянъ 
же рыбы и т. д., и т. д.

«Сборники историко-статистйч. сведешй о Сибири» 
категорически констатировали (см. «Значеше иетекаю- 
щаго 1875 г.»,  стр. 32 — 33) существоваше въ нашей 
губерпш «на ряду съ о ф ф и щ я л ь н о  утвержденными бюд- 
жетомъ... другого, не гласного, цифра котораго превы
шала гласный»; они, именно, утверждаетъ, что «вовсе  
времена общая цифра этихъ сборовъ превышала въ 
11 /г раза сумму о ф ф и щ э л ь н ы х ъ  сборовъ»: предостав- 
ляемъ самому читателю судить, до чего доходитъ 
пдате'жное бремя нашего крестьянскаго населетя!....



ГЛАВА Ч ЕТВЕРТА Я.

Пути сообщежя.
Мы разсмотр'Ьли латеральные, такъ сказать, Фак

торы нашей губернш, и намъ сл'йдуетъ перейти къ 
элементам® интеллектуально-нравственнаго свойства, 
по преимуществу. Но предварительно не лишнимъ 
считаемъ бросить общш взглядъ на cocxoHHie нашихъ 
путей сообщешя, ибо посл'Ьдте не въ малой степени 
обусловливаютъ собой какъ матер1альную, такъ и ду
ховную физнлюмш нашего района.

Понятное дело, что наши дороги, какъ и повсюду 
въ Сибири, оставляютъ многаго желать.—Проселочный 
дороги плохи до иевозможнаго: во многих® вгЬстахъ 
он* тянутся тайгой и л'йтомъ царитъ на нихъ вечная 
невылазная грязь—до самыхъ ступицъ.— Взда по та- 
кимъ дорогамъ, вообще, убшственно-утовштельна: «ко
шева, почти каждую минуту, стремительно летптъ въ 
сторону, описывая при этомъ огромный полукругъ, 
такъ что для того, чтобы не сделать по инерцш, уже 
безъ кошевы, полнаго круга, приходится крепко цеп
ляться за нее обеими руками. При этихъ отлетахъ 
васъ беретъ onaceHie, кахъ бы не расшибить голову 
объ огромный деревья, высокими стенами теснягщяся 
по обеимъ сторонамъ дороги». Подобное состояше до- 
рогъ обуеловливаетъ то, что въ нашемъ районе най
дется не мало уголковъ, где отсутствуетъ почти вся
кое движете и куда редко-редко заглянетъ «новый» 
человекъ въ виде «вшлочника» или купца—татарина, 
торгующаго краснымъ товаромъ.— Да п главный си
бирский трактъ, тянушдйся по нашей губернш на про
тяжении 519 верстъ (Белоярская станщя— Ачинснъ



Красноярскъ— Канскъ - Половило - Черемховская стан- 
щя), какъ и К, р а с но я р е к о - Е  н и с е й с к i й (331' /4 в.) и 
А ч и н око-Ми н у с и н скш (325 в.) тракты пребываютъ по
стоянно въ неисправности: тамъ и сямъ вы натыкаетесь 
на ухабы, овраги, ямы; дорога совершенно разбита 
безпрерывно тянущимися по ней обозами, съ каждымъ 
годомъ увеличивающимися: думать же о капитальномъ 
ея ремонт*, при нын*шнихъ способахъ Отбывания до
рожной повинности было бы праздной мечтой. До са- 
маго посл*дняго времени даже ваяшМипе пункты на
шей губернш лишены были вс*хъ т*хъ  удобствъ, 
который представляютъ протекающий черезъ нее судо
ходный реки съ ихъ богатыми бассейнами, благодаря 
отсутствие соединешя Оби съ Енисеемъ, которое, не
сомненно, должно создать дешевый и удобный путь не 
только для нашего района, но и для всей Сибири — 
отъ Тюмени до Кяхты.

Еще въ 1797 г. возникло предположеше связать 
грандшзныя системы Оби и Енисея каналомъ; и быв
шее въ Сибири Правлеше X  Окр. Пут. Сообщ. посы
лало даже, въ 1 8 1 0 — 1814 г., инженеровъ для изел*- 
довашя судоходныхъ путей, слуяшвшихъ прежде сооб- 
щешеыъ между Обскимъ и Еписейскимъ бассейнами 
(между р.р. Вохомъ и Елоцемъ, Тымом'ъ и Сымомъ, 
Кетью и Кемью); но эти попытки, какъ некоторый 
позднейгшя, такъ и остались попытками; только въ 
1875 T .j J J -инистръ Путей Сообщен1я— Посьетъ, возвра
тившись нзъ своего путешеств1я по Сибири, вновь 
поднялъ забытый вопросъ и, поел* некоторыхъ изеде- 
довашй и по собранш более точныхъ еведЬтй экс-пе- 
дид1ями Чалеева, Аминова и Сиденевера, вновь состав
лены были предположена о проведенш сдедующаго 
пути: отъ р. Оби по р.р, —Кети (судох. на протяж. 
553 веретъ), Озерной, Домовитой и Язивой, обходя 
верховья последней каналомъ въ Т вер. 435 сан;.; да-



.тЬе, по Большому озеру, нзъ котораго канало.мъ дли
ною въ 7 верстъ 175 саж. путь вступаетъ въ притокъ 
Енисея —Малый Касъ и Большой Касъ— съ устрой- 
ствомъ, при впадеши последней въ Енисей, канала 
длиною въ 1 в. 100 саж. По составленному проэкту, 
работы должны были быть произведены въ такихъ 
разм'Ьрахъ, чтобы суда съ осадкою въ 7 четвертей, 
длиною 22 саж. и шириною — ЗЕг саж. могли свободно 
проходить въ обе стороны. — Въ 1881 году про- 
эктъ этотъ былъ разсмотр’Ьнъ и утвершденъ Гос.уд. 
Сов’Ьтомъ; для его осуществлешя ассигновано 8 милл. 
рублей и въ сметы 1883 и 1884 г.г. внесено на рас
ходы по 300 ,000  рублей; съ половины шня 1882 
года должны были уже начаться работы подъ руковод- 
ствомъ инженера Booiencxtaro и подъ гдавнымъ наблю- 
дешемъ барона Аминова.

Летомъ 1882 г. появился проэктъ о соединенш Оби 
съ Енисеемъ конно-железной дорогой. Последняя обош
лась бы значительно дешевле канала (не дороже 3 мплл. 
руб.) и могла бы служить круглый годъ, между темъ 
какъ ианалъ можетъ служить только въ теченш 3 1 /и—
4 месяцевъ; кроме того, по к.-ж. дороге сообщеше 
могло бы быть более скорое и более правильное, да 
и грузъ могъ быть значительно больший, такъ какъ 
по каналу могутъ ходить только небольш1я суда.

Наконецъ, появилось извесйе о проэкте г. Балан
дина— соединить Обь съ Енисеемъ паровой железной < 
дорогой.— Люди компетентные • отдаютъ преимущество 
конно-железной дороге передъ каналомъ— главнымъ 
образомъ— потому, что речки Озерная, Ломоватая, 
Язевая и Малый Касъ узки, мелки, маловодны и тре- 
буютъ расчистки, выпрямлешя, расширеюя, углубления, 
шлюзовъ и 1 птательныхъ бассейновъ; а Касъ пред- 
ставляетъ значительныя мели даже при своемъ устье;



но, разумеется, разъ канале уже утверждене, друпе 
проэкты врядъ ли могутъ разсчитывать на усп ехе.—  
Во всякоме случае, вопросе о соединенш Оби се  Ени- 
сееме можно считать теперь решеняыме, что состав
ляете для нашего района довольно крупное ■ событие— 
тем е более, что хотя 8 экспедиций, командировавшихся 
генерале-губ. Воет. Сибири констатировали неудобство 
Ангары для судоходства,— капитану Калистратову, ко
мандированному, ве 1881 году, частной ком пашей 
на Ангару, удалось пробраться черезъ все пороги; 
сделавъ промеры и определетя скорости теченья, онъ 
нашелъ, что судоходство по Ангаре вполне возможно — 
въ виду чего К0 «Курбатова, Игнатовыхъ, Сибирякова 
и Губкина» весною 1882 года отправила спещально 
для этого снаряженный винтовой, восьмисильный катере 
поде управлешемъ Калистратова—какъ для более под- 
робнаго изследоваьйя Ангары, таке и для начатая 
пробныхъ рейсовъ оте Иркутска до Енисейска и об
ратно. Катере проплыле 11-го пеня по Ангарскимъ 
порогамъ— Похмельному, Пьяновскому и Падунскому 
вполне благополучно: этиме опытомъ вопросе о воз
можности пароходства по Ангаре можно считать ре- 
шенныме, а, стало быть, и значеше соединешя системе 
Оби и Енисея становится еще более важнымъ и су
щественны мъ.

Если принять во внимание еще пароходное сообщен1е 
между Енисейскомъ и Туруханскомъ, открытое весною 
1863 г. К0 Еиисейскаго пароходства и торговли * ) ,— 
пароходство между Томскоме и Ачинскомъ, открытое

* )  Въ Енисейскомъ окр. и Туруханскб, по р. Енисею, въ 1 8 8 1  г . ,  
совершали рейсы 4 парохода: «Енисей»— К0 Еиисейскаго пароходства и 
торговли, въ 6 0  силъ, съ 1 барж, и 5 6  район.; «А лександра купца Б а
ландина, въ 2 5  силъ, 1 барк, п 41  р аб .; «Николай» купца Ситникова, 
въ 5 0  силъ, съ 4  барк, и 3 3  раб. и «Опытъ» к. Кытманова, въ 2 0  силъ, 
съ 1 барж ., 1 барк, и 2 4  раб.



въ ш н * 1864 г. купцомъ Т юфинымъ * ) , да пароходное 
сообщете меягду Красноярскомъ и Минусинскомъ, от
крытое въ ма* 1881 года купцомъ Гадаловымъ, 
можно сказать, что— по соединении Обя.съ Ениееемъ 
наша губершя будетъ обезпечена водяными путями 
сообщешя,— такъ какъ крон* пароходовъ, въ 1881 г., 
по р. Енисею въ Енисейскомъ округ* п кра* плавали 
еще 5 судовъ, 6 барокъ и 1 железная оаржа съ 5э-ю  
рабочими; въ Ачинскомъ окр. по р. Енисею и Чулыму 
сплавлялось до 22 судовъ и 90 плот.; въ Минусинскомъ 
округ* по рр. Енисею, Туб* и Ок* проходило 178 ба- 
рокъ, 33 лодки и 302 плота.

Къ сожал*шю, этого нельзя сказать о нашпхъ сухо- 
иутныхъ сообщен1яхъ: они требуютъ значительных!) 
удучшенш. Настоитъ также необходимость въ устрой
ств* кратчайшего пути между Минусинскомъ и Куз- 
нецкомъ, этими, такъ сказать, пограничными пунктами 
южной Сибири; самое удобное, по мн*нпо компетент- 
наго лица, выбрать тотъ путь, по которому бШсме 
скотогоны прогоняютъ скота въ Енисейскую губ.: отъ 
г. Кузнецка до Кузед*евскаго стана миссии (60  верстъ 
тел*жная дорога); дал*е, до аиловъ при р- Мундумаш* 
(60 в.), до Спасскаго промысла (25 в.), до устья р*ки 
Кыйзаса (впад. въ р. Мрассу) въ. аилы инородцевъ 
КШской волости (50 в.), въ аилы при р. Матыръ (вп. 
въ р. Абаканъ 60 в.), отсюда тел*жная дорога до 1аш - 
тыпа (25 в.); т. е. по заявлешю компетентнаго лица, 
протяжете всего пути— 270 верст : начало и конецъ те 
л*жнаго пути отъ г. Кузнецка до Таштыпа 85 в., а 
верхами, черезъ инор. аилы 185 в.

* )  Д о г . Ачинска доходили, въ 1 8 8 1  г . ,  2  парохода: «Алмаз*» купца 
Тюфина, въ 8 0  снлъ, съ 2 бара;, и «Рыбакъ» к. Карнилова, въ 8 0  силъ 
съ 1 барж ,— До Ачинска, по мелководш Чулыма, пароходы рЪдко дохо- 
дятъ; большею частью, они останавливаются ниже города въ ю и  верст.



Вопросъ о сообщетЯхъ для насъ один* из* перво
степенных*: при наших* колоссальных* пространствахъ, 
OTcyTCTBie удобныхъ (а, стало быть, и дешевых*) пу
тей причиняет* населенно громадное зло. Въ неуро
жайные годы сильно затрудняется доставка хлеба. из* 
другихъ мест* по умеренным* ценам* и кулаки и 
спекулянты, не встречая преград* со стороны конкур- 
ренцш, поднимаютъ цены на хлеб* до невозможных* 
размеров*, так* что, когда въ Минусинск* хлеб* де
ш ев* и въ избытке, въ Енисейск* его иногда вовсе 
нельзя доставать, и люди голодают*; с/ь другой стороны, 
вс.лВдств'ю затруднительности сбыта излишка урожай
ных* л'Ьтъ, по выгодным* ценам*, въ нуягдаюшдяся 
местности, проистекаетъ такое же знаменательное яв- 
леше; для наседетя МинусинскагО округа особенно хо- 

• рошш урожай оказывается убыточными, до того убы- 
точнымъ, что продажей хл'Ьба не покрываются дая;е 
расходы по посеву и уборке хлеба!... Само собою ра
зумеется, что все сказанное нами по отношеюю къ 
хлебу, применимо и ко вс'Ьмъ другим* тяжеловесным* 
и, сравнительно, малоц*ннымъ предметам*. Мы уя;е 
не говорим* о том*, что при нынешних* наших* 
путях* сообщетя, перевозка товаров* совершается 
крайне, медленно и часть груза подвергается порче, 
так* что доли;на сбываться по пониженным* ценам*, 
что часто учетверяет* цгЬны па остальные товары. 
Все это мы говорим* къ тому, чтобы читатель видел*, 
что настоятельность улучшетй путей сообщетя для 
насъ слишком* очевидна. Но гБмъ не менее, мы не 
’моягемъ игнорировать опыта Европ. Россш, говорящаго 
нам*, что подобное улучшетё * )  при экономической

*) Некоторые хлопочатъ о 1!0спрепятств1и «иностранцами.» эксплуати
ровать Спйнрь, а потому скептически относятся только къ в н е ш н и м и  пу
тями сообщешя. Мы же полагаемъ, что эксплуатация какого-нибудь иЬст- 
наго кулака не мен'Ье п агу б н а....



несамостоятельности нашихъ произведетщ можетъ 
оказаться гибедьнымъ для сибирскаго крестьянства 
и сыграть только въ руку кулакамъ и хшцникаыъ. 
Замечательные «Очерки нашего пореФОрменнаго обше- 
ственнаго хозяйства» Николая— она (см. «Слово», 1880 г., 
октябрь) съ неотразимой убедительностью доказали, 
что железный дороги (вместе съ кредитомъ) «уекоряютъ 
п.ереворотъ хозяйственныхъ усдотй производства, при 
которомъ производители являются собственниками ору- 
дш производства, въ тахая услов1я, где производители 
становятся наемными рабочими» и что неизбеягнымъ 
ихъ результатомъ, при данныхъ еоилально-жономичес- 
кихъ условгяхъ, можетъ быть только обнищате массъ 
и pa3eumie пролетсщата на почве капиталиетпческаго 
режима. Уже и теперь серьезными наблюден1ями си
бирской жизни подмечено постепенное и безпрерывное 
обеднете крестьянства, идухцее параллельно съ обога- 
щен1емъ вчдюкуренныхъ заводчиковъ, золотопромышлен- 
никовъ и иныхъ хишниковъ. Степановъ въ своей книге 
говоритъ: «никакой покровъ, никаюя ОФФИщальныя
сведен1я утаить не могутъ зажито ч на,го быта крестьянъ 
Енис. губ. Одеягда, обувь, пища, екотъ, жилище, ото
йдете, освещен1е, все находится въ такомъ состояши, 
которое смело можно назвать изобил1емъ». Увы! Пяти- 

, десятилеые, протекшее съ техъ поръ, значительно из
менило положеше вещей, которое, благодаря кулачеству, 
съ каждыми днемъ ухудшается, улучшенные яхе пути 
сообщения, въ особенности открыые морского пути къ 
устьямъ Оби и Енисея и нрорезываше Сибири желез
ными дорогами, можетъ оказать народу плохую услугу.

«Такъ Вы, стало быть, ратуете за еохранеше на
шихъ первобытныхъ сообщен iiiV» воскликнете. пожа
луй, иной читатель. Отнюдь, нетъ! Я  достаточно вы
сказался за необходимость усовершенствоватя путей 

"сообщехпя; но я счелъ своимъ додгошъ тутъ же отме-



тить, что если мы желаемъ, чтобы производители 
воспользовались благами удобныхъ путей сообщетя, 
необходимо озаботиться, чтобы одновременно съ забо
тами о разныхъ каналахъ и железныхъ дорогахъ при
нимались меры къ обезпеченш экономической незави
симости крестьянъ-производителей. Въ этихъ видахъ 
настоятельно необходимо государству организовать 
для крестьянства дешевый (долгосрочный и краткосроч
ный) кредитъ, который избавлялъ бы ихъ отъ печаль- 
наго исхода— запродажи своего хлеба за безценокъ 
разнымъ проходимцамъ-спекулянтамъ. Имея возмож
ность воспользоваться ссудой, производители избави
лись бы отъ необходимости, ради уплаты податей и 
удовдетворетя другихъ насущныхъ потребностей, тутъ 
же немедленно отдавать скупщикамъ свой хлебъ (иногда 
еще на корню) по баснословно низкимъ пДшамъ, а 
могли бы направлять весь свой излишекъ въ места, 
нуждаюгщяся въ хлебе, а продавать его тамъ по вы
годной цене. Минусинсюе, наприм., крестьяне— при 
посредстве своего уполномоченнаго— могли бы сплав
лять свой хлебъ въ Енисейскъ, Красноярскъ,— на Ни
кольскую и Петровскую ярмарки * )  и др. места: при 
подобныхъ услов!яхъ, xopoinie пути сообщения были бы, 
действительно, полезны потребителямъ и производи- 
теляиъ. Ныне яге, когда для крестьянъ почти никакого 
кредита не существуетъ, — xopoinie пути сообщетя, 
весьма содействовали бы обогащешю хищниковъ, къ 
усдугамъ которыхъ имеются, кроме отделешя госуд. 
банка въ Красноярске, еще 3 общественныхъ банка '■■"*), 
и еще пуще раззорили бы трудящуюся массу....

*1 Никольская ярм. — въ селе Балахтинскомъ, а Петровская— въ селе 
Ужурскомъ Ачинскаго округа; обороты только этихъ двухъ ярмарокъ 
простираются более 3 0 0 ,0 0 0  р.

* * )  Обороты Минусинского банка, въ 1 8 8 1  г . ,  б ы л и - 5 0 2 ,2 7 2  руб. 
1 4 ‘ / i  к .;  Канскаго— 2 9 5 ,2 1 2  р. 7 8  к. и Енисейского — 2 1 6 ,3 6 1  р. 1 1 х /2 к.



ГЛАВА П ЯТАЯ.

Медицина и санитарное состоите губерти..
1.

Врачебная часть въ обозреваемомъ нами район* 
пребываетъ въ весьма неудовлетворитедьномъ сосйГояти. 
Въ 1881 г. состояло у насъ по епискамъ 26 врачей 
(въ томъ числе 8 ветеринарныхъ), 32 Фельдшера, 16 
декарекихъ учениковъ и 16 повивальныхъ бабокъ: 
нельзя не согласиться, что цифры эти более ч*мъ 
скудны! На 421,010 душъ, разбросанныхъ по колос
сальной площади въ 2 .259 .562 ,3  кв. верстъ— 24 врача! 
Ведь это выходитъ по одному врачу на 17 ,542  душъ 
наеелешя и на 99,148 кв. верстъ!! Колоссальный Ту- 
руханстй край, растянувшийся на протяженш 1.6 24.874,6  
кв. в. и столь прославившийся вечно свирепствующими 
въ немъ тифомъ , оспой, гнилыми горячками и т. и. эпи
демическими болезнями, лишенъ былъ почти всякой 
медицинской помощи, такъ какъ трудно считать тако
вою паездъ, въ редкихъ случаяхъ, туда Енисейскаго 
окружнаго врача. Если даже отбросить этотъ несчастный 
край, то, распределивъ наличный персоналъ по осталь
ной территорш губернш, окажется, что въ 1881 г., 
приходился одинъ врачъ на 26,445 кв. в. и на 17,180 д.! 
А присоединяя Фельдшеровъ и декарекихъ учениковъ, 
выходитъ, что на каждые 17,180 душъ наеелешя при
ходилось по одному врачу и по два  Фельдшера, или 
декарекихъ ученика.

Въ 1881 г. въ Енисейской губ. умерло 19 ,889  душъ; 
допустивъ даже, что число умершихъ составляетъ 
целую половину болевшихъ въ теченш года (а оно, 
разумеется, значительно меньше половины), то и тогда



выход,итъ, что бо.гбло около 40 ,000  челов*къ. Предпо- 
ложивъ, что одновременно хворала только ш естая  часть, 
т. е. около 6,666 челов., получимъ, что одинъ врачъ 
приходился на двтсти семъдесятъ семь больныхъ; а 
между т*мъ, даже въ больницах* полагается по закону  
особый ординаторъ на каждые 50 чел. больныхъ!

Что касается повивальныхъ бабокъ *), то ци®ру 
16 чел. на 183,854 души жеискаго населешя нельзя не 
признать слишкомъ мизерной, ибо это выходитч> по 
одной  повивальной бабк* на 1 3,490 д. жен. населенья 
губернш. Родившихся было въ нашей губ., въ 1881 г., 
20,747  чел.., стало быть, одна  повивальная бабка, при
ходилась на тысячу двгъсти девяносто шесть родиль- 
ницъ! Въ август* было 1883 рождений; допуская, что 
родильница нуждается въ нед'Ьльномъ уход* повиваль
ной бабки, окажется, что 16 повивальныхъ бабокъ 
им*ли (правилыгЬе, должны бы были имфть) въ август* 
изо-дня въ день 470 родильниц*, или на каждую при
ходилось около 30 родильницу?!

Нужно ли объяснять, что значительное большинство 
этого скуднаго врачебнаго персонала пребываетъ по 
городам*, а на долю округовъ остается весьма сомни
тельное искусство Фельдшеровъ, да р*дкое лицезр*ше 
на*зжающихъ къ нимъ на мигъ врачей изъ городовъ. 
Спец1ально — сельскихъ врачей до самаго посл*дняго 
времени у насъ вовсе не было; только въ конц* 1881 г. 
таковой появился въ Красноярскомъ округ*, а въ 
конц* прошлаго года и Енис. окр. заполучилъ сель-

* )  Въ г . Красноярск* имеется повивальная школа съ родильнымъ при 
ней отд*лен1емъ. Въ 1 8 8 1  г . израсходовано было на его содержаые 
2 ,5 5 6  руб. I S 1/* коп.; обучалось въ немъ 2 5 .челов. (6  челов. на счетъ 
сельск. общ ествъ), а окончило курсъ со звашемъ сельскпхъ ноннвальныхъ 
бабокъ— 4.



скаго врача; Минусинсюй же й друйе округа обрета
ются и поныне безъ врачей, довольствуясь казенными 
Фельдшерами, которые, въ значйтедьномъ своемъ ооль- 
шинств'Ь, народъ невежественный, епшншпея съ кругу 
и никакими довг1зр1емъ въ сред* ирестьянскаго населенш 
не пользующейся; при томи же Фельдшера эти для на
рода слишком'!, дороги, ибо они слишкомъ склонны къ 
вымогательству; напр., въ с. Таштып'Ь (Минус, оьр.) 
«практикой» занимается Фельдшеръ В — нинъ; местный 
корреспондентъ заявляли объ этомъ субъекте, что онъ 
не только «эксплуатируешь простоту и невежество 
обывателей, обирая ихъ», а еще «отравляетъ п атен 
то в ^  не имея никакихъ познанШ въ медицине» и что
«съ больными опт, торгуется,. выговаривает!, съ кого 
корову, съ кого кобылу, а съ кого хлеба м/Ьшокъ 11 
деньжонокъ въ кошелекъ», при чемъ В — нъ «выгово
ренную плату старается получить непременно впереди». 
Корреспондентъ указалъ несколько случаевъ смертныхъ, 
явно обусловленныхъ нев'Ьжествомъ В на. Намъ лично 
сообщали о подобныхъ же «практикантахъ» въ с. Ь^хо- 
Бузимскомъ (Кр. онр.) и Казачьемъ (Еннс^ оьр.р 
Естественно, что народъ предпочитаетъ ооходитьея 
собственными «средствьями», столь же старыми, ьаьъ 
и онъ самъ, и столь же сомнительными, какъ и его 
врачебный персоналъ: заболело, напр., у ребеньа «гор 
лышко»,— его поятъ сулемой, скинидаромъ, купоросомъ, 
чилибухой,-припариваю тъ шею сенной трухой, заячьей 
шкуркой, табачными листьями, держать на «духу», 
садятъ на .п ар е», мажутъ дегтемъ, конскимъ и коровь- 
имъ пометомъ и т. п.; словомъ, пускаются въ додъ 
все эксперименты, каше только пршдутъ ъь 1 - У 
родителями, сватамъ или кумовьями.....

Да и какая тутъ возможна медицинская помощь, 
когда все сконцентрировано въ городахъ, начиная с



врачей и кончая аптеками.*) Оспопрививаше— и то 
практикуется въ нашихъ селахъ въ еамыхъ ничтож- 
ныхъ разм'Ьрахъ: въ 1881 году родившихся было
20,747 чел., а оспа была привита только 10 ,998  мла- 
денцамъ, т. е. 53°/о.

Какъ мы, впрочемъ, уяге заметили, и города не мо- 
гутъ похвалиться сносной организацией медицинской 
помощи. На всю, напр., губернда, существовало, въ 
1881 г., 5 больницъ, устроенныхъ на 280 штатныхъ 
к р о в а т е й д р у г и м и  словами, въ обозр'Ьваеыомъ нами

* )  Вольныхъ аптекъ только три: въ Красноярске, въ Енис. и М инус.,—  
да разрешено открыть таковыя въ КанскД. и Ачинске.—  Въ 1 8 8 1  г.
поступило въ эти аптеки рецептовъ и повторенШ— 3 6 ,7 1 2 ;  оохцШ годовой 
оборотъ аптекъ простирался до 2 9 ,9 7 9  р. 3 5  к.

** ) Въ Краги, больнице— 1 2 5  к р .,— въ Енис.'— 4 5  к р .,— въ К ан ске—  
на 4 0  к р ., въ Ачинск!; — 3 5  и иъ Минус. —  3 5  кр .— Въ 1 8 8 1  г. въ 
этихъ больницах! пользовалось:

Больныхъ.
Въ Красноярской . . . .  2 4 7 6

> Ен и сей ской ............................  5 2 3
> А ч и н с к о й ............................  6 1 0
» К ан ской ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 7 3
» Минусинской . . . .  6 5 7

ИТОГО . . 5 0 3 9  5 9 8  9 0 8 1 9  рТ~14‘ /^ к.
Смертность въ больницах! составляла 1 1 ,8 ° /о (преобладающ!)! болезни: 

тифъ, перемежакшцяся лихорадки, ревматизмъ и венерическая, отъ кото
рой пользов. въ больн. и частной практике 8 7 0  д. об. и .) .

На счетъ Приказа Общ. ирнзр. (къ 1 янв. 1 8 8 2  г. въ вВДшш его 
оставалось 4 1 6 ,1 3 6  р. 6 3 3//. к .)  въ Красноярской богадельне содержа
лось 1 4  м. 1 0  ж ., содержан1е коихъ стоило 1 9 9 7  р. 5 9 3/4 к .; въ Красн. 
Щеголевской богадельне призревалось 4 5  бйдныхъ и престарелыхъ, со
держаще коихъ стоило 5 3 3 6  р. 3 0  к. (изъ нроцентовъ пожертвованнаго 
Щеголевымъ капитала въ 9 5 0 0 0  р .; въ городских! богадЬльняхъ Ени
сейска, Минусинска и Ачинска призревалось 5 3  чел. — Что касается сель- 
скихъ богаделенъ, то ихъ было 9 : въ Минус, окр. -  4 , Канскомъ— 2 , 
Енисейскомъ— 1 и Ачинск, — 2.

Зам ети м ! еще кстати объ < Александровском! доме призреюя бедныхъ 
детей» (въ г . Енисейске), въ кот. призревалось 17 детей изъ мещ анъ, 
содержаще коихъ стоило 2 ,3 7 6  р. 2 1 1/* к . ,— и Красноярекомъ «Синель- 
никовскомъ общ. благотворителей и попечителей сиротъ».

Изъ ннхъ Израсходовано 
умерло. на содер. бол. 

3 0 0  5 3 6 6 2 р .5 8 ‘ /г к.
7 4  1 1 2 1 8  » 2'(/з >
6 6  5 6 7 3  . 36< /i »

1 0 7  1 4 7 4 5  » Ь0'1-2 >
51 5 5 0  » 6 6 * /з  >



районе приходится по одной больнице на 84202 чел. 
и по одной больн. кровати на 1504 чел.! Понятно, что 
приходится волей-неволей наполнять больницы сверхъ 
комплекта, и он1з бываютъ по временамъ биткомъ на
биты больными; наир, въ Красноярской больниц* зи
мою число бодьныхъ доходитъ до 300 чел. (вместо 
125 !) Насколько больницы эти ниже всякой критики, 
ясно показывает* следующее краткое опиеате Енис. 
больницы, шало чем* отличающейся отъ других* ооль- 
ницъ (одна Красноярская была только разве немного 
лучше): «больница построена на сорокъ пять человек*, 
а въ ней теперь девяносто четыре чел. Не хватает*  
коек*, и мнопе больные валяются «в полу. Койки 
чрезвычайно скучены. Сифилитики в ъ  общихъ палатах* 
с *  прочими больными и т. д. К ак* смотрят* на нашу 
больницу, можете судить потому, что солдаты местной 
команды, заболевая серьезно, Христом*-Богом* умоля
ю т* «старшаго» не докладывать «капитану», превоз
могают* себя до последней степени, больные продол
жают* ходить на кораулы, лишь бы не попасть въ 
больницу... Белье не переменяется, ибо имеется только 
120  рубашек*». Вообще, европейскш врач*, знакомый 
съ новейшими требовашями гштены, пришел* бы в *  
ужас* от* наших* больниц*, как* и отъ дома для 
душевно-больных* (на 20 кр.), с.остоящаго при Крас
ноярской больниц*. Давно-давно уже поговаривают* о 
перестройке Красноярской больницы и дома умалишен
ных*, о сооружеши въ Енисейске новых* больничных* 
зданш на 60 кров., о пристройке въ Минусинске ьъ 
больничному зданш на 10 чел., о переделке въ Ачин
ске палат*, — но все это и поныне остается въ области 
предположенш; авось, въ Канске скорее осуществится 
проэкт* устройства новой больницы, так* так* пост
ройка по смете на сумму— 37649 р. 43 к. уже разрешена. 
Что же касается округов*, то въ них* больниц* совсем*



нЪтъ; въ каждомъ изъ нихъ имелось, въ 1881 г., по 3 
п р 1 е м н ы х ъ  покоя, при которыхъ состояли Ф е л ь д ш е р а ,  

енабжавпиеся медикаментами и больничными принад
л е ж н о с т я м и ,  и п о л ь з о в а в п п е  въ теченш года 6 6 1 1  ч е л . ,  

изъ коихъ умерло 556 или 8,4°/о.

Улучшеше врачебной части составляетъ насущный 
вопросъ для нашего района, въ которомъ эпидемш 
свирепствуютъ почти безпрерывно. Въ 1881 г. диФте- 
ритомъ болело 1228 чел. (ум. 491, или 39,9°/о), т и ф о м ъ  —  

1,500 (ум. 158, или 10,5°.о) и оспой— 253 челов. (ум. 
70, или 27,6°/oj; а 1881-й г., сравнительно съ предше
ствовавши мъ былъ еще довольно благопр1ятный годъ, 
диФтеритъ проявлялся только отдельными случаями и 
въ чистомъ виде проявлялся только въ одномъ Кан- 
скомъ округе, где заболело имъ 669 чел., изъ которыхъ 
умерло 267 чел. или 36,9°/о. А вотъ въ 1880 г., когда 
диФтеритъ свирепствовалъ по всей губерния, имъ за
болело 2 ,744  чел.*), изъ коихъ умерло 1,130 чел., или 
41,1 °/о; въ самомъ г. Минусинске ежедневно умирало 
5 — 6 подростковъ (отъ 11 /а до 11 и даже до 16 летъ)...

2.
Само собою разумеется, что наши эпидемш, какъ и 

громадная смертность отъ нихъ, обусловливаются въ 
самой значительной степени санитарнымъ состояшемъ 
нашей губернии плачевнымъ до пес pins ultra. Городская 
думы наши, какъ до реформы, такъ и после реформы, 
весьма мало заботятся объ оздоровленш н улучшенш 
городскихъ улицъ, объ очистке ихъ отъ навоза, кото- 
рымъ они завалены и т. и. Напр., въ сравнительно 
богатомъ г. Енисейске, по целыыъ месяцамъ царитъ

* )  Въ этотъ счетъ не входить Енпсейсшй округа, о которонъ не до
ставлено было нужныхъ сведений.



ужасающая невылазная грязь, местами вовсе не про
сыхающая; болотный испарешя вечно заражаютъ воз- 
духъ, которымъ дышетъ обыватель; р*ки загрязнены, 
и вода, идущая въ питье,— грязная, мутная, перепол
ненная нечистотами и плазмами и т. п. Съестные при
пасы продаются самые недоброкачественные: полищя 
отнюдь не разд'Ьляетъ того взгляда, что дурной хлйбъ, 
гнилое мясо или тухлая рыба могутъ быть вредны для 
обывательскихъ желудковъ и т. д., п т. д. Что же 
сказать о санитарныхъ услов1яхъ нашихъ деревень и 
сель? Н а засйданш общества врачей Восточ. Сибири 
9 октября 1882 г. констатировано, что главтгМппя 
причины неисполнен1я обывателями городовъ санитар
ныхъ законоположенш и правилъ— суть: 1 ) матер1адь- 
ная необезпеченность городского населешя и 2) чрезвы
чайно малое распространеше въ публике самыхъ эле- 
шентарныхъ гипеническихъ сведешй: что же приходится 
сказать о седьскомъ населеши, матер1альное положенье 
когораго во много кратъ менее обезпечено и у котораго 
о гипеническихъ сведен!яхъ и помину нгЬтъ, да и не
кому ихъ въ его сред* распространять: не пьянымъ яге 
Фельдшерами поучать народъ гипен*! И действительно, 
по деревнямъ нашими санитарныя услов1я убшственныя. 
удивительно даже, какъ, при ихъ наличности, не вы- 
мираетъ все населенье! II н*тъ ничего неестественнаго 
въ томъ, что, наир., въ Минусинекоиъ окр. диФтеритъ 
свир*пствуетъ безпрерывно съ осени 1878 г., а въ 
1881 г. смертность въ селешяхъ превосходила здесь, 
по удостоверешю ые'стнаго корреспондента, всякое ве
ронале: «въ редкой деревне нетъ дифтерита, свирЯп
ствующаго съ неслыханною силою, проникшаго ныне 
ши ею весною даже въ тайгу... Въ деревняхъ крестьяы- 
сьйя дети, по преимуществу отъ 2 до 7 летняго воз
раста, буквально мрутъ, какъ мухи, не единично, а 
поголовно, семьями, въ 3 — 4 дня, со всеми ул.асазш



острой эпидемш, такъ что въ н*которыхъ селешяхъ, 
какъ напр., въ седахъ Шалабольскомъ и Дубенскомъ и 
дерева* Курганчиковой, не осталось въ жпвыхъ нн 
одного ребенка!.... Бол*ютъ во множеств* отъ дифте
рита и взрослые, по процента смертности между ними 
не такъ ужасенъ, какъ у д*тей, среди которыхъ смерт
ность отъ заразы доходитъ до 1000!о!...» Или загляните 
въ Свищево-Маганскш приходъ, Ерасноярекаго округа. 
Онъ состоитъ изъ 6 деревень, въ коихъ по церковнымъ 
книгамъ за 1881 г. числилось 1,465 душъ об. пола. 
Начиная съ декабря 1880 года, зд*сь свир'Ьпствовалъ 
диФтеритъ въ теченш 25 м*сяцевъ и унесъ въ могилу 
149 челов'Ькъ; такъ какъ за эти 25 м'Ьсяцевъ смертей 
отъ другихъ причинъ было 150 , рожден1й же за все 
время было 218, то иаселеше потерпело убыль, и по 
церковнымъ книгамъ за 1882 г., въ приход* уже чис
лилось только 1,438 душъ! И какъ, читатель, не убы- 
вать населешю въ такомъ района, гд1> смертность до- 
ходитъ до 100  челов. на 1000 , въ то время какъ въ 
Роесш она не превышаетъ 3 4 — 40 па 1000, а въ Лон
дон* 2 2 - 2 7  на ЮОО?!

ПроФессоръ Вирховъ доказывалъ еще въ 1848 г., 
что улучшеше санитарныхъ условш входитъ въ кругъ 
обязанностей государства, такъ какъ весь raison d’etre 
государственна™ союза именно и лежитъ въ предо- 
ставленш населенно танихъ общественныхъ условий, при 
которыхъ вс* члены, входяпце въ составъ этого союза, 
могли бы жить сообразно съ потребностями здоровья 
и требовашями ращональной гштены; что налоги и 
подати, идущие на поддержите этого союза им*ютъ 
только до т*хъ  поръ смысдъ, пока народъ получаетъ 
за нихъ соотв’Ьтственный эквивалентъ: у насъ же это 
положеше совершенно игнорируется! Возьмемъ прим*ръ. 
Въ 90 верстахн. отъ Минусинска лежмтъ_ бывшая ка
зачья станица, нын* село Еаратузъ— резиденщя золо-



топромышленниковъ Минусипскаго округа; село это 
лежитъ въ широкой долине р. Амыла при маленькой 
речушке— Каратузке, постоянно засоряемой скотомъ 
и людьми: изъ этой-то речушки громадному большин
ству населения приходится пить грязную и вонючую 
воду, меягду т’Ьмъ какъ золотопромышленники и ихъ 
прихвостни пользуются замечательно чистою и здоро
вою амыльекою водою, недоступною остальному насе- 
летю , за дальностью Амыла. При большей заботливости 
со стороны государства о нуждахъ наседешя было бы 
и не трудно, и весьма справедливо побудить золото- 
промышленниковъ оказать содгМств1е для проведетя 
въ село амыльской воды: ведь вс* эти тузы — народъ 
за'Ьзяпй, разжившшся только благодаря промысламъ, 
открытымъ на притокахъ Амыла! Это одинъ изъ мно
жества подобныхъ примеровъ. А то мы не только ни
чего не делаемъ для улучшешя санитарныхъ условШ 
округовъ: а еще беремъ у нихъ средства для городовъ: 
подумайте, читатель, и вы убедитесь, что львиная доля 
расходовъ на врачебную часть, которой преимущест
венно (и даже почти исключительно) пользуются города, 
получается изъ сумнъ податныхъ плателыциковъ...

Какъ бы то ни было, а положеше деревень нашихъ 
уягасное. Д-ръ Крутовсюй (сельский врачъ Красн. окр.) 
полагаетъ, что одинъ врачъ на целый округъ ничего 
не поделаетъ; что если уяге невозможно ооезпечить 
каждый приходъ врачемъ, то следовало бы иметь для 
каждаго округа, по меньшей мере, по несколько врачей. 
Безъ сомнеьпя, и ЕнисейскШ сельскШ врачъ пршдетъ 
къ такому же выводу; а, между темъ, по остальнымъ 
округамъ нетъ ни одного врача, ибо нельзя же считать 
окрулшыхъ врачей, которые, по словамъ г. Крутовскаго, 
«не успеваютъ и трупы-то вскрывать!» Г. Крутовскш 
считаетъ еще весьма необходимымъ увеличить число

И



сельских* Фельдшеров* и суммы на медикаменты, а 
также предоставлять сельскому врачу въ раепоряжете 
по нисколько Фельдшеровъ-санитаровъ для командиро- 
в а т я  и х* «въ те или другая селеьпя округа, где въ 
особенности свили себе гнездо различныя заразный 
болезни». Увы, г. Крутовешй, все это прекрасно, но 
при нашемъ способ* составден1я бюджетовъ, это должно 
еще значительно усилить тяготы податного населешя; 
стало быть, еще более ухудшить его шатер1альное 
положегпе: а мы выше вид* л и, что специалисты кон
статировали то положегпе (и это общепринятое въ 
ученомъ Mip* м н ете), что болезненность и смерт
ность нашего народа обусловливается, главным* обра- 
зомъ, его нищетой и невежествомъ! Н е т * , мы пола
гаем *, что решегпю санйтарнаго вопроса, какъ и мно- 
гихъ другихъ должна предшествовать постановка та- 
кихъ общественныхъ условш. при которыхъ каждый 
обыватель шгЬлъ бы шансы на матер1альное обезпечеше 
и умственно-нравственное развитие; ибо что поделают* 
наидучпйе и наипросвещеннейние санитары для пре- 
кращен1я эпидемш въ здосчастномъ Туруханскошъ край, 
когда населегпе его вечно голодаетъ, холодаетъ и сто- 

•номъ стонетъ отъ эксплуатацш всевозможныхъ хищ- 
никовъ? Санитары, конечно, принялись бороться съ 
гнилой горячкой, оспой и т. Б., но ведь эти болезни 
являются продуктом* именно крайняго обеднешя на
сел е т я ! Предположимъ даже, что Енисейской губерьпи 
удалось какимъ-либо чудомъ улучшить свои санитарныя 
услов1я: где же гарантш, что въ нее не будут* прони
кать заразы из* пограничных* районов*— Якутской 
области, Иркутской, Томской и Тобольской губершй, 
не менее ея нуждающихся въ «оздоровлении?...

Мы не отрицаем* гийены и санитарных* врачей; 
но мы желали бы, чтобы постановка вопроса была



правильнее: какъ палльативъ, годится и медицина, и 
мы безъ нея обойтись не ыожемъ: однако, не сл'Ьдуетъ 
забывать, что это только пахшативъ и что если мы 
искренно интересуемся «оздоровлетемъ» селъ и дере
вень, то надо изменить экономических строй крестьян
ства.



ГЛАВА Ш ЕСТА Я.

Народное образовате.

• Къ 1 января 1882 года въ Енисейской губернш 
числилось 59 учебныхъ заведений, въ коихъ обучалось 

■ 2687 душъ об. п. (2152  и. и 535 д*в.); т. е. зд*сь 
^обучался 1 на 156  жителей, или 1 мальч. на 110 д.
и. п. и 1 д*в. на 343 д. ж. п.; учебныхъ же заведешй 

1 приходилось по 1 на 7135 д. об. п.

Чтобы составить себ* бол*е точное понят1е о поло- 
женш образован1я въ обозр*ваемомъ нами район*, мы 
должны разсмотр*ть его отдельно по городамъ и ок- 
ругамъ и сд’Ьдать н*которыя исторнко-статистичестя 
параллели.

1.
Въ 1881 г. городское населеше Енисейской губ. рас

полагало одною мужского классическою гимназ1ей (въ  
Красноярск*) съ 177 учащимися, мужского шестиклас
сною прогимназ!ей (въ Енисейск*) съ 127 учащ., двумя 
женскими гимназ1ями (въ Красноярск* и Енисейск*) 
съ 292 учащ., я;енскою nporimirasiero * )  (въ Минусин
ск*) съ 52 учащ., учительскою семинар1ею (въ Крас
ноярск*) съ 53 учащ. и состоящишъ при ней учили- 
щеыъ съ 69 учащ., тремя у*здными училищами съ 
приготовительными при нихъ классами (въ Красно
ярск*, Енисейск* и Ачинск*) съ 254 учащ., пятью 
однокдаесныни приходскими училищами (4 въ Красно-

* )  Въ начал* января 1 8 8 2  г .  въ К анск* открыто первое женское 
училище.



ярске и 1 въ Енисейске *  **)) съ 202 учащ., двухкласенымъ 
училищемъ (въ Канск!;) съ 65 учащ., трехкласспымъ 
городскимъ училищемъ (въ Минусинск!;) съ 155 учащ., 
духовнымъ училищемъ (въ Красноярск*) съ 117  учащ., 
д'Ьтскимъ прштомъ (въ Красноярск!;) съ 58 учащ. и 
Щеголевскимъ ремесленнымъ училищемъ'"'*) (въ К рас
ноярск!;) съ 33 учащимися. Стало быть, изъ общаго 
числа (59) учебн. заведешй и общаго числа учащихся 
(2 6 8 7 ) въ городахъ было 20 учебн. зав. съ 1654 учащ. 
(1252  м. п. и 402 ж.); другими словами, на городское 
населете, составлявшее только 1 0,6°/о общаго наеелешя 
губерши, приходилось 35,6°/о всехъ учебн. заведешй и 
61,5°/о всехъ учащихся (58,2°/о уч. м. и 75°/'о уч. д!зв.). 
Въ городахъ приходилось по 1 учебн. завед. на 2242  
д. об. п., а обучался 1 на 27 д. об. и.: 1 м. на 20 д. 
м. п. и 1 дев. на 48 д. я{. и.

Если раземотр'Ьть положеше образоватя по отдель- 
нымъ городамъ, то оно, разумеется, окажется наиболее 
благопр1ятнымъ въ Красноярске, на который прихо
дится больше половины всехъ горедскихъ учебн. завод., 
а именно 12: мужская классическая r u M i m s i f f  (177 учащ.), 
женская гимназ1я (170 учащ.), учительская семинар1я 
съ состоящимъ при ней училищемъ (122 учащихся), 
уездное училище (87 учащихся), 4 приходскихъ учи
лища (135  учащихся), д!;тсетй прш тъ (58  учащихся), 
духовное учил. (117 уч.) и Щеголевское ремеел. учил. 
(33 уч.); другими словами, на Красиоярскъ приходится 
60°/о всехъ городскихъ учебн. завед. губерн1и ы 54°/о 
(8 9 9  уч.) всехъ учащихся,— въ то время какъ наседе- 
Hie его составдяетъ только 37°/о городскаго наеелешя 
губернш.— Между окружными городами первое место

*) Въ конце прошлаго года въ Енисейске открыто второе одноклассное 
приходское училище.

**) Щеголевское ремесленное училище содержится на °/о съ капитала 
( 8 4 0 0 0  р у б .), пожертвованнаго Щеголевой.



заниластъ Енисейскъ, на который приходится 20°/о 
городов, учебн. завед. и 26°/о всбхъ учащихся (шестики, 
муж. прогимназ1я съ 127 уч., женская гимназия съ 
122 уч.. убеди, уч. с ъ .8 8  учащ. и приходск. уч. съ 
67 учащ.); населеше же Енисейска, въ 1881 г., состав
ляло 25°/о всего городского наседешя губерти ,— За 
Енисейскоиъ слбдуетъ Минусинскъ, на который при
ходилось 10°/о учеби. завед. и 12,5°/о учащихся; насе- 
леше же его составляло 16,5°/о всего городского насе
ления губ. Послбднее мбсто занимаютъ Ачпнскъ и 
Канскъ.

Мы не располагаемъ данными для точнаго опредб- 
лен1я общей стоимости содержашя всбхъ этихъ город- 
скихъ учебныхъ заведений; зпаемъ только, что изъ 
Государственнаго Казначейства отпускается: па содер
жаще Красноярской классической гимназш 26,325 руб. 
55 к., Ение. шестикл. прогимпазш— 20,554 р. 80 к ..,— 
Краен. учит, сешинарш — 16,992  р., — трехъ убздныхъ 
учидищъ 6,961 р. 4£ к. и двухъ жеискихъ гимназш —  
2 ,000  р.; а всего 72 ,833  р. 77 к. Помимо этого, на эти 
учебныя заведен1я отпускается субсидия городскими об
ществами, собираются пожертвования частныхъ дицъ, да 
взимается плата съ учащихся. —Субсидий и частныхъ 
пожертвовашй поступило въ 1880 г. около 21 ,000  руб.

2 .

Уже изъ данныхъ, приведеыныхъ выше, явствуетъ, 
что по округамъ дбло образования, народнаго образо- 
ван1я въ собственномъ смысл* слова, обстоитъ куда 
хуже! Окружное населеше превышало, въ 1881 г., го
родское слишкбмъ въ 9 разъ; -стало быть, для того, 
чтобы образование' въ округахъ можно было признать 
не отстоящимъ отъ образовашя въ городахъ, количе
ственное выражеше первого должно относиться къ ко-



личеств. выраж. второго, какъ 9 : 1 ;  если даже допус
тить, что гимназш, прогимназш и у'йздн. училища 
служатъ окружному населенш въ такой же м'Ьр1з, какъ 
и городскому (а это далеко не такъ * ), то и тогда от- 

*) Следующая табличка, составленная для учебныхъ заведешй г. 
Енисейска достаточно доказываетъ чрезмерность нодобнаго донущешя 
(он а составлена по данными Енисейской днрёкцш Училищъ и немного 
разнится отъ вышеприведенныхъ цифръ, почерпнутыхъ изъ II рил о л,, ко 
всеподд. отч. за  1 8 8 1  г . ) : _ _ _ _ _

К ь  1 II о с о с л о в i я м ъ. II Сколько

В ъ какомъ учебноэгь 
заведеш и.

января j 
какого 
года.

Дворянъ 
и чинов.

Духовн.
зваш я.

городск.
сословия

Сель-
скаго.

в сего 
учени
ков ъ.

Енисейская мужская 

прогимназ1я.

1 8 7 7
1 8 7 8
1 8 7 9
1 8 8 0  
1 8 8 1  
1 8 8 2

11
9

1 0
1 0
11
1 2

4
5 
7

10
7
7

3 5
6 5  
55  
6 4
66  
77

7
15
1 8
1 9
2 0  
11

57
8 5
9 0

103
1 0 4  
1 0 7

1 8 7 8 1 0 3 6 2 6 81
Енисейская женская 1 8 7 9  1 8 5 5 4 1 0 77

1 8 8 0 1 0 7 5 8 11 8 6
гимназ1я. 1 8 8 1 9 4 71 9 9 3

1 8 8 2 12 3 77 1 5 1 0 7

1 8 7 8 3 1 64 1 0 7 8
Енисейское уЪздное 1 8 7 9 ___ 1 52 16 6 9

1 8 8 0 2 — е е 1 5 8 3
училище. 188 1 2 3 6 4 1 9 88

1 8 8 2 4 3 61 26 9 4

1 8 7 8  : 1 1 41 1 9 6 2
Енисейское городское 1 8 7 9  I 1 — 53 16 7 0

1 8 8 0 ___ — 4 0 13 53
одноклассное училище. 1 8 8 1 4 — 4 0 23 67

1 8 8 2  ! - — 45 1 8 6 3
По свЪдЪшямъ г . Ядринцева (въ <Сиб. какъ колошя») ученики вс >хъ 

сибирскихъ гимназШ распределяются но сословгямъ т а к ъ . дътеи дворянъ 
и чиновниковъ 4 9 5 ,  городскихъ сословШ i 8 4 ,  сельскихъ , стало оыть, 
сельскому населенно гимназическое образование почти вовсе недоступно.



. нош ете это должно бы быть не ниже 8 : 1 .  Действи
тельность далеко не такова! Мы уже видели выше, что 
городсюя учебн. завед. составляютъ 35,6°/о общаго 
числа учебн. завед. по губернш, а число учащихся въ 
нихъ— 61,5°/о всехъ учащихся; стало быть, народных. 
школы составляютъ только 64,4°/о, а число учащихся 
въ нихъ — 38,5°/о вс'Ьхъ учащихся по губернш; другими 
словами, количество учебн. завед. по округамъ абсо
лютно превышаетъ таковое же по городамъ мвтье 
чгьмъ въ два раза; количество же учащихся даже зна
чительно ниже (не только относительно, но даже аб
солютно) количества учащихся по городамъ: абсолютно 
оно ниже его на 23°/», а относительно на 800°/° съ 
лишнимъ!

Къ 1882 г., во всей Енисейской губ. числилось 39  
народныхъ школъ, въ коихъ обучалось 1 ,033  д. об. п. 
(9 0 0  м. и 133 д.). Это составляетъ по одному учебному 
заведенш на 9 ,645 д. об. и. (1 учебн. завед. на 26,4  
учащихся) и по 1 учащемуся на 364 д. об. п.: 1 уча- 
шдйея мальч. приходился на 235 д. м. и., а 1 учащаяся 

L дев.— на 1235 д. ж. п.— Стало быть, въ то время какъ 
въ округахъ приходилось 1 учебн. завед. на 9645 д. 
об. и., въ городахъ приходилось 1 учебн. завед. на 
2242 д. об. п.; въ то время какъ въ городахъ приход. 
1 учащ. мальч. на 20 м. и. и 1 учащ. девоч. на 48 
ж. п., въ деревняхъ приход. 1 учащ. мальч. на 235  
м. п. и 1 учащ. дев. на 1235 ж. п.

Нельзя не признать, очевидно, положещя образования 
по округамъ крайне плачевнымъ! Если мы допуетимъ, 
что полученные выводы немного смягчаются темъ, 
что Красноярская учительская семинар1я предназначена 
для народныхъ школъ и гймъ, что гимназш и прогим- 
назли доступны (юридически, но не фактически) ок
ружному населенно, — то и тогда положете дела мало



изменяется. Народное образоваше нашей губернш 
нельзя не признать, крайне жалкимъ даже сравнительно 
съ другими сибирскими губершями. И въ самомъ деле, 
въ 1881 г., въ Иркутской губ. 1 народи, ши. приходи
лась на 6363 д. и 1 учащ. на 232 д., въ Томской*) — 
на 5863 д. и 1 учащ. на 248 д., Тобольской— 4335 д. 
и 1 учащ. на 270 д., Енисейской— 9645 д. и 1 учащ. 
на 364 д.

Въ то время, какъ на содержаще городскихъ учеб- 
ныхъ заведешй отпускалось изъ Госуд. Казначейства- 
более 72,000 руб.,— на народный школы отпускалось 
всего 930  руб. (на учил, въ Троицко-солев. заводе!)

3.

Разсматривая ходъ народнаго образоваш'я въ нашей 
губ. исторически, приходится признать его въ высшей 
степени меддеинымъ и слабымъ. До Сперапскаго у 
насъ совспмъ почти не было училищъ. Передъ npie3- 
домъ Сперанскаго открыты были только уездныя и 
приходская училища въ Красноярске и Енисейске. Въ  
1882 г. открыто первое приходское училище въ Канске, 
где почти до самаго последняго времени оно и оста
валось одииокимъ; Ачинское «казенное» уездное учи
лище открыто было только въ 1832 году и тоже оста
валось до последняго времени одииокимъ безъ измене
ния даже въ назваши. Первая гимназ1я— Красноярская 
открыта только въ 1868 году, - (черезъ сорокъ лптъ 
г/ослп ея проэктироватя!!) и то классическая, хотя 
казалось бы, что для губернш, столь замечательной 
по своимъ ископаемымъ богатствамъ, реальная гимна
зия была бы гораздо уместнее... Что касается сельскихъ 
школъ, то оне начинаютъ возникать только съ 50-хъ  
годовъ текущаго столеИя съ крайней медленностью и

*) Для Томской губ. принято во внпмаше только православное населеш е.



перерывами; женешя же школы еуществуютъ только 
1 съ шестидесятыхъ годовъ.— Следующая таблица до 

некоторой степени характеризуетъ ходъ развитая обра- 
зовашя въ нашемъ район*.



Мы видимъ, стало быть, что съ 1862 по 1882 г. 
количество учащихся по городамъ увеличилось съ 588 
до 1,654, т. е. на 1.066 челов., что составляетъ 181 °/о 
илр среднее годовое приращеше въ Ь°/°; количество же 
учащихся по округамъ увеличилось съ 382 до 1,033 д., 
т. е. на 651 чел., что составляетъ 170% , или среднее 
годовое приращеше въ 8,5°/°: по всей же губернш ко
личество учебных!, заведений за это д в о д и am и лть m ie 
возрасло на 247°/° (еъ 17 до 5 9 ) ,.а количество учащихся — 
на 176°/° (съ 970  до 2 ,687), между т*мъ канъ въ J омской 
губернш, за это же двадцатил'Ьие количество учебныхъ 
заведен1й увеличилось почти на 1,000°/°, а количество 
учащихся— на 600°/° съ лишнимъ: одно это сопоставь 
леше говоритъ за то, что д*ло народнаго образован!!! 
въ нашей губернш находится почти въ ^застой, въ 
особенности въ округахъ. Уже во второй половин* 
60-хъ годовъ существовали почти всг1з школы, который 
существуютъ ыын*. а поел* 6 7 — 68 гг. почти вовсе 
перестали возникать: иеключете составляетъ ра.звЬ 
только Минусинский округъ, гд* потребность въ оора- 
зован!и и удовдетвореше этой потребности возрастаютъ; 
пожалуй, возрйстаетъ она также въ Красяоярскомъ и 
Енисейскомъ округахъ, но тамъ работы сосредоточены 
почти исключительно на городскомъ населен1и, въ 
Ачинскомъ же и Канскомъ округахъ Д*ло народнаго 
образовашя, можно сказать, находится въ-яолномъ за- 
сто*. Вообще наши учебный заведешя им*ли и им ’ютъ 
весьма слабое в.пнгле на увеличеше образованнаго со- 
слон! я. Если количество учащихся въ нихъ ничтожно, 
то число оканчивающихъ курсъ совершенно мизерно; 
напр., въ 1872 и 1873 гг. въ Красноярской гимнами 
въ VII класс* находилось только 3 ученика, вь *у
кончившихъ курсъ было 3; Енисейскую классическу 
прогимняз!ю въ 1882 г. окончило всего челов >ь 
(всп ученики 6-го класса) и т. д.



4 .

Если мы обратимся отъ количественной стороны д^да 
къ качественной, мы очутимся еще передъ бод*е мрач
ной картиной. На страницах'!, сибирскихъ органовъ 
печати неоднократно изображался служебный персоналъ 
нашихъ среднихъ учебныхъ заведенш: кутежи, скандалы, 
взаимные раздоры, интриги за мельче интересишки — 
вотъ къ чему сводится вся жизнь насаждатедей нашего 
просвйщмпя. Бъ -болъпшнствТ. своемъ педагогический 
персоналъ состоитъ изъ людей пришлыхъ, стекающихся 
сюда изъ разныхъ уголковъ Poecin ради карьеры и 
увеличенного оклада жалованья. Образовательный цензъ 
этихъ людей, въ большинства сдучаевъ, крайне сомни
тельного свойства: люди съ университетскими образо
вание мъ соетавляютъ между ними редкое явдеше?! Мы 
знавали преподавателей математики, затрудняющихся 
при р'Ьшеши самыхъ незамысловатыхъ ариеметичес- 
кихъ задачъ, преподавателей русской словесности, плохо 
знакомыхъ съ основными правилами русской грамма
тики и закончившихъ свое образоваше на 3-мъ классТ. 
духовной ceMimapiii и т. д. Вращаясь въ мгрй нашихъ 
педагоговъ, невольно приходитъ въ голову следующее 
воспоминаше одного сибиряка, цитируемое г. Ядрин- 
цевымъ въ его книг* («Сибирь, какъ колотя»): «Я 
помню свою гимназш, какъ собрате монстровъ-ире- 
подавателей, которые ежедневно предъ. нами не столько 
излагали иознашя, сколько давали разныя комичесшя 
и эквилибристичесшя представлешя: одинъ разсказывалъ 
избитые анекдоты; надъ другимъ, н'Ьмцемъ, глумились 
и хохотали до упаду; третш гонялся за нами съ кос- 
тылемъ; въ корридорахъ и на окнахъ артель учениковъ 
ставила часовыхъ, чтобы предупреждать пьющихъ въ 
коррндор'й водку учителей и появление инспектора. 
Тутъ было не до науки!» Въ обозрЪваемомъ же нами



район!? не всегда предстоитъ необходимость сторожить 
появлеше начальства, такъ какъ у насъ бываютъ «ди
ректора», предс*дательствуюшде на вс*хъ кутежахъ и 
пирушкахъ....

Положеше женскихъ гимпазш значительно хуже по- 
ложетя мужскихъ, ибо ихъ матер1альныя средства го
раздо скуднее. Въ то время, какъ на Красноярскую 
мужскую ги м н азт изъ госуд. казначейства отпускается 
26,325 р. 55 к., на Красн. женск. ги м н азт отпускается 
всего 1 0 0 0  р .; столько же отпускается на Енис. женскую 
ги м н азт , между гЬмъ какъ на шестиклассную мужек. 
прогимназ1ю отпускается 20,554 р. 80  к. И вотъ, жен- 
скимъ гимназ1яшъ и прогимназ1ямъ приходится суще
ствовать на субсидш городскихъ обществъ, частныя 
пожертвовашя и сборы за учен1е: понятно, участь ихъ 
крайне плачевная. Напр. приходъ Енис. женск. гимн, 
состоялъ въ 1882 г. всего изъ 6.000 р., между т!змъ 
какъ расходы ея, сведенные до крайняго минимума, 
достигли до 8,000 р.! Въ результат* получилось пла
чевное положеше, обрисованное въ отчет* педагогичес- 
каго сов*та, читанномъ на акт* (27 декабря 1882^г.). 
OTcyTCTBie Физическаго кабинета, ничтожн*йшая био- 
лщтека, плохое и небрежное преподавате и т. и. е 
въ лучшемъ положеши обретается и Красноярская 
женская гимназ1я: въ посл*днее время ея деФпцпть 
постоянно колеблется между 2,500 и 3 ,0 0 0  р. (въ при 
ход* на свое содерлсаше она им*ла въ 1880 г. 8,17 р.
81 к.), и самое ея существоваше стадо въ зависимость
отъ частныхъ пожертвованш: минимальный расходъ
для нея долженъ равняться 8 ,4 3 0  р., между т*мъ какъ 
ея ежегодный доходъ изъ постоянныхъ источниковь не 
превышаетъ 6 ,080  р., приходится касаться запасныхъ 
капиталовъ, а стало быть, уменьшать постепенно ея 
постоянные источники. Трудно понять, почему HaaJ 
государ. казначейство д*лаетъ такое р*зкое различ!

ш



между мужскимъ и женскимъ образоватемъ; намъ ка
жется, что жизненный опытъ достаточно могъ убедить 
въ томъ, что образовате— ко меньшей мере —столь же 

1 необходимо для женщины, канъ и для мужчины и что 
- на духовно-нравственной физшномш подростающаго 

поколения вл1яше матери отражается отнюдь не менее 
вл1ятя отца. Само собою разумеется, что мы не хо- 
тимъ этимъ сказать, что государство должно освобо
дить общество отъ заботы о просвещеши его молодежи; 
совсемъ i-гЬтъ, мы только обращаемъ внимаше на яв
ную несправедливость; но, вместе съ т'Ьмъ, нельзя не 
удивляться тому, что т а т е  богатые города, какъ Крас- 
ноярскъ и Ениеейскъ не могутъ содержать на свои 
средства необходимыхъ для нихъ учебныхъ заведенщ, 
‘Красноярцы и Енисейцы не прочь, при всякомъ удоб- 
номъ случае, сравнивать себя съ американцами: почему 
же бы имъ не поучиться у этихъ американцевъ и 

' тому, какое деятельное участ1е должны принимать част
ный лида и учреждешя въ открытш и содержант шкодъ? 
Частныя пожертвования на народное образовате въ 

• КалиФорши, напр., достигли, за одинъ 1 8 7 1 г ., 3 милл. 
дол., а наши «просвещенные» золотопромышленники 
не находятъ возможнымъ пополнять изъ евонхъ средствъ 

, ничтожнаго дефицита въ 2 — 3000 р.! Само собою ра
зумеется, что если гг. золотопромышленники и иные 
наши «тысячники» столь преступно-индифферентно 
осносятся къ гимназ1ямъ, въ которыхъ они сами име- 
ютъ нужду, было бы наивно надеяться, что народное 
образовате можетъ находить поддержку со стороны 
напшхъ «янки», воображающихъ себя не въ шутку 
«патриотами», любящиыи-де «свою» Сибирь; не при 
ихъ помощи можно надеяться на что-либо въ роде 
американскаго отнош етя къ делу образовашя, бдаго- 

■ даря которому въ ш тате Висконсине, напр., приходится 
1 шкода на 1 3 0  жителей (а у насъ 1 на 7,135 душъ!).



Да и зач*мъ обращаться за примерами за океа-яъ: 
наши городемя общества вообще. а гг. зодотопромыш- 
ленники и винокуренные заводчики въ особенности, 
могли бы поучиться и у нашихъ крестьянских-!, об
щества., содержащихъ вс* свои школы на собственный 
суммы: школы Красноярскаго округа обходились пмъ, 
въ 1880 г., въ 1,907 руб. 60 к.; Кансквго округа въ 
3 ,520  р А ч и н ск а го  окр. въ 1 ,655 р.; Мииусинк. окр. 
въ 8,747 р. 50 к.; Енис. окр. въ 2,456 р. 20 к., всего 
въ 18 ,286  р. 30 к.; мы уже не говоримъ о томъ, что 
и въ т*хъ  72 ,000  р., которые отпускаются изъ госу
дарственного казначейства на городсшя учебный заве- 
дешя, львиная доля принадлежите сельскимъ, а не го- 
родскимъ со'слойямъ... Назидательным!. прим*ромъ для 
нашихъ городскихъ «патрютовъ» могло бы послужить 
крохотное село Курагино (Минус, окр.), состоящее изъ 
160 дворовъ п 800  челов. об. п. жителей. Ьъ 18/ 8 г., 
крестьянинъ Девятовъ, по собственной инищатив* 
жертвуетъ подъ школу собственный домъ въ 6 комнатъ, 
а Курагинекое общество, съ своей стороны, жертвуетъ 
ежегодно на школу 400 р., приглашаете въ учителя 
о к о н ч и в ш е г о  Красноярскую учит, ееминарш, назначая 
ему жалованье въ 260 р. при готовой квартир*, отои- 
леши и сторож*, прмбр*таетъ для школы карты, гло 
бусъ картины изъ естественной исторш, передвижные 
счеты, колдекцш минераловъ и др. пособш, УстРаива^ ъ 
при школ* библютеку и т. д., и все это при 1 О д 
рахъ, обремененныхъ массою налоговъ и под ' 
Красноярск» золотопромышленники и генералы о 
кабаковъ не въ состояши безъ правительственного 
посошя содержать свою женскую гим—  -  
покрывать дефицитъ въ 2— 3000 р.. ачи J
училище еле влачитъ свое еуществоваше и поел* 
полутъковаго его существовав!*, с о т р и т е »
со слезами на глазахъ (на юбилеиномъ праздник*) р



сить общество о поддержи* училища въ матер!альномъ 
и нравственномъ отношешяхъ?!

' прискорбно, наши крестьянсшя общества слиш-
комъ б*дны, слишкомъ эксплуатируются городскими 
сослов1ями и слишкомъ обременены податной тягостью:

t ТРУДНО, поэтому, разсчитывать, чтобы д*до народнаго 
образован!» могло значительно улучшаться, пока эко
номическое подожехйе массы не улучшится, иди пока 
правительство не перенесетъ свои еубсидш изъ сферы 
городскаго образован!» въ сферу седьскаго; только 
тогда народное образоваше по округамъ можетъ пойти 
нормальнымъ путемъ. Нын* народный учитель полу- 
чаетъ отъ 120 до 200 р. жалованья въ годъ; это при

1 нашей дороговизн* слишкомъ мало, и врядъ ли чело- 
в*къ сколько-нибудь образованный согласится пойти 
въ село за такое вознаграждеше. Что же касается того, 
что крестьяне наши чувствуютъ потребность въ об
разовали, то это не можетъ подлежать ни мал*йшему 
сомнТипю: при первой возможности, они нанимаютъ 
встр*чныхъ грамотйевъ (преимущественно, изъ посе- 
ленцевъ) для «выучки * своихъ д*тей грамот*, предо
ставляя имъ за это готовую квартиру, пищу и коп*къ 
50 въ  ̂м*сядъ съ ученика. Д*ло, стадо быть, не за 
потребностью, а за невозможностью удовлетворенья 
сознаваемой потребности.

Впрочемъ, развипе нашей народной школы тормо
зится еще и внтьшней, хотя и крайне реальной силой — 
полицейскою властью, желающей им*ть въ народномъ 
учител* своего подчиненного и угодника. Можно было 
бы привести массу прим*ровъ, изъ которыхъ мы 
возьмемъ на выдержку только два. По инищатив* учи
теля П. (въ сел* Бейскомъ, Минус, окр.) собрано было 
150 р. для ремонтировки совершенно развадившагося 
учнлищнаго здащя; вдругъ вм*шалась полищя— отоб-



рала отъ ГГ. лиетъ, на которомъ записаны были по- 
жертвовашя, и самый деньги, да нарядили следств1е 
надъ Б .: какъ-де бнъ осмелился б.езъ дозволетя- соби
рать пожертвован1я на школу! Деньги эти и поныне 
хранятся въ казначействе, а школа продолжаетъ по
мещаться въ никуда не годномъ помещенш.— Бъ село 
Белое (Енис. окр.) п'опалъ учителемъ воспитанникъ 
Краен. учит. семинар1и Черепановъ. Честный по натуре, 
онъ не примкнулъ къ местнымъ кулакамъ и не низко- 
поклонничалъ передъ заседатедемъ Л., за что попалъ 
немедленно подъ опалу. Заседатель принялся система
тически преследовать его и, въ конце койцовъ, пред- 
писалъ Бельскому волостному правденш созвать сходъ 
и побудить его составить приговоръ о нежелан1и иметь 
Черепанова учителемъ и о прекращены выдачи ему 
жалованья, ибо Черепановъ-де «положительно далекъ 
отъ пользы службы», «свелъ дружбу съ государствен
ными преступниками», ведетъ «развратный» образъ 
яг из ни и. т. д., и т. д. Созвали сходъ, прочли ему бумагу 
г. заседателя, и подъ диктовку кулаковъ составленъ 
быдъ приговоръ въ желательномъ смысле...

5.
Прежде чемъ закончить эту главу, считаемъ своею 

обязанностью сказать несколько словъ о Минусинскомъ 
музее, не мало епособствующемъ делу образованы въ  
Минусинскомъ округе.

Возникновеше этого музея можно отнести къ 1874 г., 
когда въ Минусинскъ прибылъ провизоръ Н. М. Марть- 
яновъ. Ученый натуралистъ, горячо преданный инте- 
ресамъ науки, Мартьяновъ, занятый целый день въ 
аптеке, умудрялся, однако, посвящать «значительную 
часть времени на собирате необходимыхъ матер1аловъ, 
преимущественно, естественно-историчеек. характера».



Коллекши его скоро приняли т а т е  размеры, что онъ 
поделился ими съ некоторыми учреждетями России и 
Германш»; а въ 1877 г. Мартьяновъ обратился въ 
думу съ ходатайствомъ принять въ свое в ед ете осно
ванный имъ въ 1876  г. музей, при этомъ онъ пред- 
ставилъ: 1) предметовъ еетественно-историческаго от
дела 1 ,272 , 2) предм. техническаго отд. 55, 3) предм. 
антропологическаго отд. 35 и 4) книгъ, картинъ и др 90. 
Дума приняла предложете Мартьянова и, получивъ 
доляшое разреш ете начальника губерши, избрала осо
бую коммиссш для заведы ватя «Мйнусинскимъ пуб- 
личнымъ м'Ьстыымъ музермъ», причемъ членомъ рас- 
порядителемъ избранъ, разумеется, самъ Мартьяновъ. 
Черезъ годъ при музее основана была изъ лучшихъ 
сочинетй публичная библштека, а съ 1880 г. городская 
дума назначила на содержите музея (съ бисшотекой) 
еясегодную субсидпо въ 200 р. Минусинское училище, 
прогимназ1я, вообще всяко я учебный заведешя имеютъ 
преимущественное право на пользоваше коллекхцями 
музея. Исключительный даровашя Мартьянова,—богат
ство, оригинальность и разнообраз1е Минусинекаго окр., 
возрождающаяся промышленность края и его, сравни
тельно, густое население, лозволяютъ надеяться, что 
Минусински! музей сослужитъ обозреваемому нами 
району полезную службу.

Въ 1881 г. въ Минусинскомъ музее считалось: пред
метовъ естественно-историческаго отдела 5 ,104, произ- 
водетвъ и промысловъ 2 ,122, антропологическаго отд. 
944 и сельско-хозяйственнаго 250j всего 8,420, т. е. 
более противъ 1877 г., когда основанъ былъ музей, на 
6 ,968 , или за 4 года увеличеше на 480°/о. Библиотека 
же состояла изъ 5,000 томовъ книгъ, более противъ 
1878 г. на 3 ,304 тома, что еоставдяетъ за 3 года 
увеличен1е на 194°/о.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Преступность и тюремная часть.

Настоящую главу мы посвящаемъ обозр1нпю того, 
что въ памятныхъ книжкахъ и отчетахъ губернато- 
ровъ Фигурирует! подъ заглав1емъ: «.нравственность
населетял.— Мы, какъ видитъ читатель, этой номен
клатуры не придерживаемся, ибо —по нашему уб*жде- 
шю — преступивши уголовный, — по крайней мг1зрг1з, пре
обладающая ихъ масса, — обусловливаются не нравст
венными мотивами и импудьсируются не, такъ назы
ваемой, «злой волей»: корень ихъ въ соцшльно-эконо- 
мическихъ условиях! даннаго общества, и вызываются 
они голодомъ, нуждой, сощадьной и экономической не
справедливостью. Мы увйреиы, что сказанное нами не 
можетъ не бросаться въ глаза каждому мыслящему 
человеку, прй бол’йе или менйе тщательномъ анализ* 
окружающего,-^въ особенности, по отношешю къ «пре- 
ступлен1ямъ противъ частной собственности» воров
ства, мошенничества, разбоя и т. п. Поставьте одно и 
тоже лицо въ различный экономйчесшя и еощальныя 
услов1я,—и Вы увидите, что оно будетъ проявлять со- 
вершенно различный наклонности нравственнаго свой
ства, и одержимый «злой волей» въ одномъ случай, 
не будетъ обнаруживать ее въ другомъ....

1.

Изъ предыдущего намъ уже известно, что значи
тельную часть населешя нашей губерши_ составляютъ 
ссыльные. Эти отщепенцы россяйскаго общества, явля
ясь въ Сибирь помимо и противъ своей воли, перева-
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диваютъ за У ради уже съ затаенною ненавистью къ 
стран*, разлучающей ихъ со вс*мъ родными и доро
гими для нихъ въ Pocciii: новое м*ето, новые люди, 
новая обстановка,— все имъ ненавистно, но всему они 
относятся, какъ къ врагу, по отношение къ которому 
все дозволительно. По пословиц*— «какъ аукнется, такъ 
откликнется»,— и другая сторона, сибиряки— старожилы 
платятъ имъ танимъ же чувствомъ и не безъ многихъ 
в*скихъ основании какъ относиться сибирскими кресть
янскими обществами равнодушно къ тому, что, безъ 
всякаго соглайя съ ихъ стороны, къ ними приписы
вается всякое отребье, всяь-ie подонки россшскаго об
щества?! Какъ относиться имъ равнодушно къ тому, 
что въ ихъ среду вторгаются люди, отвыкппе— благо
даря тюрьм* и продолжительному этапному шествш — 
отъ усидчиваго труда и отъ заботы о своеыъ пропи- 
танш и усп*внпе пройти ц*лую школу всего преступ- 
наго и антиеощальнаго? И вотъ сибиряки— старожилъ 
воспитываетъ въ себ* ненависть къ «посельщику», 
«варнаку»— взам*нъ такого же чувства- со стороны 
посл*дняго къ нему— «чалдону». Старожилъ всячески 

' пресл*дуетъ и ут*сняетъ «поседыцика»: эксплуатируетъ 
его, надуваетъ, сводитъ съ ними пресловутый «варна- 
ч1й разсчетъ», — И вотъ «посельщикъ», при первомъ 
удобномъ с-луча*, бросаетъ м*сто причисления, пускается 
«бродяжить», пршбр*тая себ* въ дорог* средства къ 
пропитание, преимущественно, воровствомъ, грабея;емъ, 
да разбоемъ: а подобныхъ бродяги, «панкрутящпхъ» 
крестьянъ, шатается по Сибири изъ-года въ годъ 30—- 
40,000  челов*къ! Изъ т*хъ  яге, которые остаются на 

• м *ст*, громадное большинство осуждено на самую 
жалкую экономическую обстановку. На пршс.кахъ, на 
которыхъ значительную часть рабочихъ составляютъ 
ссыльные,— подожеше посл'Ьднпхъ еще бол*е невыно- 

■ симо; они видятъ себя въ совершенно исключительномъ



пола&енш: для нихъ, какъ для людей безправныхъ, 
существуютъ даже особый спещальныя правила; зд'Ьсь 
невыносимо тяжелый трудъ и жестокое обращен!е зо- 
лотопромышленниковъ, поддерживаемыхъ горными ис
правниками, окончательно деморализуетъ поселендевъ 
и совершенно ожесточаетъ ихъ противъ «Сибири» и 
«сибиряковъ..... »

Статистика уже давно доказала, что бедность и ни- I 
щ ета— самые важные стимулы къ преступлешямъ; гЬыъ 
бод*е тамъ, гд* въ силу сощальныхъ уеловШ, сущест- 
вуетъ полный антагонизмъ между слоями нaceлeнiя.—  
Естественно поэтому, что главный контингентъ пре- • 
ступниковъ въ нашемъ район* набирается пзъ ссыль- 
наго элемента, являющегося далеко не новичкомъ по 
части «преступности»'. Лица, близко знакомый съ M i -  

ром ъ сеыльныхъ, какъ и городская, и крестьянсшя си
бирская общества, конетатируютъ сильное разви'пе прес
тупности въ Mip* «посельщиковъ». Енисейская губерн
ская администращя, въ одномъ изъ своихъ отчетовъ, 
заявила, что громадный процентъ преступавши ссыль- 
пыхъ въ сильной степени подрываетъ и б л а г о с о с т о я н i е, 
и нравственность населешя, среди котораго они жи- 
вутъ». Г. Аиучинъ, въ свопхъ «Матер1алахъ для уго
ловной статистики Росаи », наглядно показалъ, что бро
дяжество, само по ееб*, значительно обусловливаем 
развипе преступлешй, что «наклонность къ преступ- 
легпямъ вообще очень заметно и довольно правильно 
уменьшается отъ востока и юга имперш къ западу и 
северу», и что «такое распред'Ьлеше наклонности къ 
преступлешямъ совершенно соотвйтствуетъ географи
ческому распространен^ бродяжества». Въ зтихъ же 
«Матер1алахъ» г. Ачучинъ доказалъ, что «по емерто- 
убшству, убШству родныхъ, преступлешямъ противъ 
власти и плотскимъ преступлешямъ первое мйсто



принадлежитъ пр1уральской групп*». — Разсматривая 
таблицу о преступлен: яхъ сеыльныхъ съ 1838 по 
1847 г г .* )  мы также у бея; даемся, что у сеыльныхъ 
первую роль между совершаемыми ими преетупдешями 
играетъ убгйство, вторую — воровство, третью — грабежъ 
и четвертую— поддплна ассигнацт. Но статистическимъ 
сведешямъ за 1873 г., въ Енисейской губ. совершено 
было 1545 преступленШ, за который осуждено было 
1.188 человекъ. Имея въ виду, что въ 1873 г. насе- 
леше нашей гу бери in состояло изъ 3 7 2 ,000  душъ,— 
выходитъ, что приходилось: одно преступлеше на 240 
человекъ и одинъ осужденный на 313 чел. или, дру
гими словами, число осужденныхъ составляло 0.4°/о 
наеелешя.— Въ этомъ 1873 г. смертоубийство состав
ляло 4 5 ° 'о веЬхъ преступлений; воровство — кража и 
воровство— мошенничество— 23,3°/о; naneceiiie ранъ и 
ув’Ь чш --1 5,6°/о; нарушегпе уставовъ монетныхъ— 5,9°/'о; 
грабеяга— 4,6°/о; престу плетя по слуяю* государствен
ной и общественной — 3 ,3°/о; бродяягество— 2,3° о. Что 
касается осужденныхъ, то они, по соелогпямъ, распре
делялись сл*дующимъ образомъ: потомственныхъ п 
личныхъ дворянъ — 1,2°/о; купдовъ и м'Ьщанъ— 15,5°/о; 
крес-тьянъ— 23,5°/о; военнаго сословйя— 7,3°/о; инород- 
цевъ— 13.1°/о; поееленцевъ и ссыдьно-каторжныхъ—  
39,4°/о: какой громадный процента осужденныхъ изъ 
сеыльныхъ! Но 39,4°/о далеко не исчерпываютъ всей 
цифры, ибо и въ числ* «крестьянъ» не мало также 
собственно поееленцевъ, которые причислены, къ кресть- 
янскимъ обществамъ и на долю которыхъ приходится, 
по меньшей мере, половина преступлений, приписыва- 
емыхъ «крестьянамъ»; стало быть, на долю сеыльныхъ 
(поееленцевъ, каторяшыхъ и крестьянъ изъ поселен- 
цевъ) приходилась, по меньшей мгьргь, половина вспхъ

* )  Таблица эта напечатана была въ Иркутскомъ Календарь на 1 8 7 5  г .



преетуплети, совершснныхъ въ 1873 г.!! Выводъ этотъ 
пршбр*таетъ еще бол*е печальный смыслъ,- когда на
чинаешь классифицировать преступдешя, совершенный 
507 поселенцами, осужденными въ нашей губернш су
дебными местами въ 1873 г : оказывается, что въ 
смертоубшствп осуждено было изъ нпхъ 135 челов’Ььъ 
(26,7°/о общаю числа обвиняемыхъ), въ воровствгь - 
кражп н въ воровствгь—мощенничествть 21,1 /о, ^вг 
нанесенги ранг, увгъчгй и другихъ поврежденгй — 
19,5°/о; въ нарушеши уетавовъ монетныхъ 5,0 /°, 
остальные же 65 человВкъ (12,9°/°) обвинено было въ 
разныхъ другихъ (22-хъ ) преступлешяхъ! Т. е. выхо- 
дитъ, что самый тнжшя преступдешя совершены оыли 
именно тгЬмъ элементомъ. который метрошшя, въ те- 
чеши уже двухъ в*ковъ, изъ года въ годъ  ̂ преподно- 
ситъ въ даръ своей падчериц* пр1урадьсьой...

Вышесказанное достаточно уб*ждаетъ въ томъ, что 
уровень «нравственности» нашей губернш обусловли
вается, главньшъ образомъ, ссыльнымъ элементомъ. 
Это можетъ сделаться еще ярче изъ прпведешя соот- 
в*тствующихъ данныхъ по н'Ькоторымъ другимъ си- 
бирски'мъ губершямъ. Наир., по данными, собранными 
за 5 л*тъ, оказывается, что по Тобольской гуоернш 
ссыльные совершаютъ ежегодно до 1.093 преступивши, 
а по Томской г у б , -  1.749; въ этихъ двухъ гуоерншхъ 
одно преступление приходилось на 28 ссыльныхъ, и 
между преступившими, совершаемыми последними, са
мое видное м*сто занимаютъ опять таки воровство, 
бродяжество и въ особенности, убшетво; а именно, 
кража составляла 56°/°, убийство— 7,63 /°; граоежи 
3,6°/°; нанесете раы ъ-3,62?/*; поделка кредитныхъ ои- 
летовъ — 2,25°/°; бродяжество—1 4 /о. Начальники. Яку 
свой области, въ отчет* своемъ за 1873 г.;  также за- 
явилъ, что большинство осужденныхъ судеоньши ыве-



тами вверенной ему области еоставдяютъ ссыльные 
и т. д.

Населеше Енисейской губерши, какъ мы уже выше 
заметили, комплектовалось и продолжаетъ комплекто
ваться ссыльнымъ элементом* въ значительно боль
ш их* размерах*, чем* других* сибирских* губертй, а  
потому естественно вполне, что и «преступность» въ 
ней процветает* значительно больше. Въ то время, 
какъ въ 1873 г. совершено было преступлений: въ 
Томской губернш 82 6 (осужденных* 401), въ Иркут
ской— 473 (осужд. — И З); въ Забайкальской обл. — 73 
(осужд. — 137), въ Приморской области— 35 (осужд.— 
43), въ Семипалатинской обл.— 285 (осужд. — 4 1 ) ,—въ 
том* яге 1873 г. въ нашей Енисейской губ., какъ мы 
видели, совершено было 1545 преступлений, а число 
осужденных* доходило до 1 .188 чел.; т. е. въ упомя
нутых* двухъ губертяхъ и трехъ областяхъ, вмгъстп 
взятыхъ, совершено было преступлены болгье чгъмъ въ 
одной Енисейской, всего на 152; число яге осужденных* 
въ них* было мстье, чем* въ нашей губерши 453 
на человека!!

Надо заметить, что высокiй уровень преступности 
въ Енисейской губ. въ 1873 г. не составлял* чего-либо 
случайнаго, отнюдь нйтъ! Чтобы въ этом* убедиться, 
достаточно обратиться къ данным* Всеподданнейших* 
отчетов* за 3 — 4 года. — В ъ 1 8 7 8  г. судебными местами 
губерши разсмотрено было 742 преступления и осуж
дено 1,333 чел., въ 1880 г .— 867 преступи., по коим* 
осуждено было 1,619 чел. (1 ,4 1 8  ы. и. и 151 яг.), а въ 
1881 г. разсмотрено было 590  преступлен^, по коимъ 
осуждено было 1,109 чел. (1 ,007  м. и. и 102 ж. *).

* )  По возрасту осужденные распределялись такъ: ниже 1 7  л^тъ— 10  ч 
( 8  м. и  2  ж .) ; 1 7 — 2 0  лЬтъ— 1 1 9  ч. ( 1 0 5  и. и 1 4  ж .) ; 2 1 — 3 0  л *т ъ —



Анализируя характера» преступленш, разсмотр'Ьнныхъ 
въ последьпй (1881 ) отчетный годъ, мы также убеж
даемся въ его лостоянствп, и правильности. Мы ви- 
димъ именно, что первое место занимаетъ воровство- 
кража и смертоубийства', перваго рода преступлений 
совершено было 223 или 37,8°/о, а второго 86 или
14,5°/о обгцаго числа преступлен^. За ними слЪдуютъ:1 4 : , U  /U О и Щ С и и  * V- vx --------------------  — , 0 '

преступления детей противъ родителей 6,1 /»; нанеоенья 
ранъ, увечья и проч. 5,6°/°; нарушен1е уставовъ мо
неты ыхъ 4,4°/о; грабеже 3,9°/»; зажигательство 3,4 /°; 
личныя оскорбленья 2,8°/°; нарушите постановлешй по 
питейному сбору и акцизу 2,5°/°; преступавши противъ 
чести и целоыудрья женщинъ 2,0°/°; бродяжничество, 
укрывательство бегдыхъ и проч. 1,8°/°; самовольное 
присвоеьпе власти и составление подложныхъ указовъ, 
предписан1й и пр. 1,3°/°; оскорбления присутственныхъ 
мРстъ и чиновниковъ при отправлен1и должностей 0,8 /°, 
преступленья по службе государственной и оощеетвен- 
ной 0,8°/»; самоубийство 0,8°/»; ирисвоен1е вверенного 
чужого движимого имущества 0,8°/°; преступленья по

0-8°/°; остальныядоговорамъ и проч. 0 .8”/°; наконецъ все 
преступлетая (15 родовъ) составляли 8,1 <°- 1 °  'Ь'е п0 
стоянство и правильность проявляются и вь распре 
делеniи еудимыхъ по сословгямъ. А именно, въ 1881 г. 
суждено было: дворянъ 0,7°/°; духовного званья 0,3 ;
почетныхъ гражданъ и купцовъ 1,3/°;  мещанъ 9 , 3 - ,  
нрестьянъ 48,8°/°; военнаго сослов!я 2,9°/°; инородцевъ 
2,1°/° и ссыльныхъ 34,1°/° *). Но 3 4 ,1 ° / ° - далеко не
4 5 2  чел. ( 4 1 6  и. и 3 6  ж .) ;' 3 1 - 4 0  л % т ъ - 3 1 8  чел. ( 2 9 0  и. и 2 8  ж *
4 1 - 5 0  1 'Ьтъ_ 1 1 2  чел. ( 1 0 0  и. и 1 2  ж .) ; 5 1 -  0 0  . с Ь т ъ - 8 9  чел. (7 9
м. и 10  ж .)  и свыше 60 -ти  лКтъ 9  чел. и .; т  е иииоольшее ч » « о  
преступниковъ приходится на возрасты 0 1 Ъ  3 0  • (  ,
31 — 4 0  лбтъ ( 2 8 ,6 % ) ;  а наименьшее на возрасты ниже 
(0 ,9 ° /о )  и свыше 60-ти  лЪтъ (0 ,8 ° /о ) . (И л

*) Общее наеёлеше ryoepnin въ 1 8 8 -  г . состояло и-ъ -  , ’
а  число ссыльныхъ показано въ / 8 ,2 0 3  д.



точное выражеше для преступности ссыльнаго элемента 
нашей ryoepnin: между «крестьянами» значительная 
часть состоитъ также изъ носеденпевъ, причисленпыхъ 
къ крестьянскимъ обществамъ, и на нихъ-то, накъ 
констатируетъ и Всепо ддап н*йшiй отчетъ, пада.етъ 
значительный °/° преступлений, приписываемыхъ «кресть- 
янамъ» — изъ 48,8°/°, по меньшей мФр*, 25°/о- т. е. изъ 
общаго числа сужденныхъ по ryoepnin на долю посе- 
ленческаго элемента приходится, по меньшей м*р*, 
54°/о, или изъ 1,109 чел. 600  чедов*къ!— Тотъ же ха- 
рактеръ постоянства и правильности проявляется и въ 
родахъ преступлегий, преимущественно, совершаемыхъ 
ссыльными: ихъ неизменный составъ— воровство-кража, 
убгйсщво, нарушете уставов?, монетныхъ, и въ то 
время, наприм., какъ число сужденныхъ по первому 
преступление составляло 38,6°/® обгдаго числа сужден
ныхъ, изъ 379 сужденныхъ осыльныхъ въ немъ обви
нено было 225 чел., т. е. 59,3% .

И такъ, совершенно не отрицая того, что и туземное 
населеше—старожилы доставляютъ известный контин- 
гентъ престунниковъ, мы только утверждаеиъ, что 
наиболпе значительный его процентъ даютъ ссыльные, 
и если преступность первыхъ обусловливается, преиму
щественно, экономическими причинами, то между при
чинами усиленной преступности послТдпихъ. дающей 
окраску общему нравственному уровню ryoepnin, пре
обладающую роль играютъ сощальныя условия.

. 2 .

Въ Енисейской ryoepnin имеется 5 тюремныхъ зам- 
ковъ: въ Красноярск*, Енисейск*, Ачинск*, Канск* и 
Минусинск*; въ Красноярск*, крои* того, им*ется еще 
отд'Ьльная пересыльная тюрьма. Здатя  нашихъ тюрем-
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ныхъ замковъ, какъ и повсеместно въ Россш, нахо
дятся въ совершенномъ несоответствие съ количествомъ 
помещающихся въ нихъ ареетантовъ. Осооенно даетъ 
себя чувствовать теснота понИщети въ Красноярском ь 
и Ачинскомъ замнахъ, въ виду ихъ центральна™ по- 
ложешя на э т а п н о й  пути; хотя, вироЧемъ, и Мину- 
синекш, и Кансюй замки не многимъ лучше ихъ При 
такой тесноте, разумеется, не можетъ оыть и речи о 
соблюденш закономъ установленныхъ правил 
размещен in заключенным, но камерамъ. Въ Красно
яр ск , приходилось включить въ составь оольничныхъ
тюремныхъ помещенш и зданш маетерскихъ, Д Р 
строить еще къ больнице два барака.^ 1то касается 
пересыльной тюрьмы, то она чрезвычайно уже ’
впроченъ, уже давно ведется .переписка, о постройке
новой__

При Красноярской тюрьме имеется больница на 80 
человекъ, при Ачинской-на 25 ч. и при К ан ск ой -н а  
40 ч.; число больныхъ, однако, всегда превышаешь эт 
нормы доходя зимою до двойного количества и даже 
» ™  ’ Въ Минусинск, арестанты лепатся » J P »  
больнице, а въ Енисейске въ камерам, у
получая медикаменты изъ городской оольницы.

Въ начале 1 8 8 1 г .  во всехъ тюремныхъ з а м а х ъ  
и при полищяхъ оставалось арестантовы подсудимь
1 191 чел. (1,106 м. и 85 ж.), пересыльным, 741 чел 
(5 3 9  м. и 202 » .) ,  срм яы хъ 167 чел (Ш » «• -  >| ^  
и при полпшяхъ 39  чел. (33  м. и 5 .ь ). ^ступило

Ж  " е "

с*™ «января 1882  г. г , b i o , че . I ,  и п полицшхъ
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было содержащихся: въ Красноярск* 14,870 ч. (12921 м. 
и 1,949 ж.), въ Енисейск* 959 чел. (901 м. и 58 ж-.), 
въ Каиск* 1,393 чел. (1,182 м. и 151 ж.), въ Ачинск* 
11,299 чел. (9 ,229  м. и 2,070 ж.) и въ Минусинск* 
826 чел. (778  м. и 48 я;.), всего въ нихъ перебывало 
29,287 чел (25 ,011  м. и 4, 276 ж.).

Хозяйственною частью и продовольств1емъ арестан- 
товъ зав*дуютъ или непосредственно тюремные коми
теты или смотрители замковъ иодъ наблюден1емъ ди- 
ректоровъ тюремнаго комитета. Какъ ведется «хозяй
ственная» часть въ нашихъ тюрьмахъ, достаточно из- 
в*стно. Достаточно сказать, что по прибытии въ Крас- 
ноярскъ, генералъ Педашенко нашедъ массу здоупот- 
реблегпй въ тюрьм*; пища оказалась недоброкачествен
ной, хл*бъ выдавался не въ должномъ количеств* и 
т. д., хотя, какъ ядовито замАтилъ г. Педашенко, смо
трителю удалось выстроить для себя довольно хоро- 
шеньий домикъ... Не лучше обстояло д*ло въ Ени
сейск*, гд* въ самое короткое время см*нилось н*сколько 
смотрителей, главнымъ образомъ, благодаря «недоразу- 
м*гпямъ» по хозяйственной части...

Въ тюремныхъ больницахъ находилось

Въ Красноярск* . 
» Енисейск* .
» Канск* .
» Ачинск*
» Минусинск* .

Б о л ь н ы х  ъ . 
челов. мужч. женщ.

. 2, 164 (1, 576 588) 
71 ( 66 5)

. 1,639 (1 ,533  106)
. 1, 303 ( 995 308)
. 2 2 8  (  208 20)

въ течёши года: 
II з ъ н и х ъ у м е р л о  

челов. муж. ж.
86 ( 69 17)

42 ( 37 5) 
____ 6 ( 6 - )

ИТОГО . 5,405 (4 ,398  947 ) 134 (112 22)
Смертность въ больницахъ составляла— 2,5°/».
На продовольств1е арестантовъ Красноярекш тюрем

ный комитетъ и его 4 отд*лешя израсходовали, въ 
1881 г.: а) 26 ,280  р 12 к., выданныхъ казною и 4, 710 р.



64 к. изъ экономическихъ суммъ; кромФ того, они израсхо
довали изъ своихъ собственныхъ средствъ до 22, 345 р. 
193/4 к.: на жалованье смотритедямъ, священно-служи- 
телямъ, врачамъ, Фельдшерами, содержите канцелярш 
комитета, прислуга и проч. 9,364 р. 2 к.; на улучшение 
тюремъ, ремонта ихъ и снабжеше содержащихся необ
ходимыми вещами, посудою и проч. 4,147 р. 58 к.; на 
nocooie по содержант больницъ, плату за медикаменты 
и KOMMiiccapiaTCKie припасы и проч. 8,563 р. 89 а  к.; 
на улучшете арестантской пищи и покупку огородныхъ 
сЬмянъ 204 р. 5 к. и на уплату процентовъ по залогу 
банковыхъ билетовъ 65 р. 65 к.

И такъ, на удовлетворете тюремныхъ потребностей 
израсходовано, въ 1881 г., казною и обществомъ около 
53,000 р., но этимъ отнюдь не исчерпывается,^ однако, 
тюремная--такъ сказать —повинность населетя Енис. 
губерн1и: пересылка и препровождеше арестантовъ тре- 
буетъ зд!зсь ежегодно 5, 202 чел. и 5,296 подводъ и т. д.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Администращя, судъ и городское самоуправлеже.

1.
Енисейская губершя, какъ известно, иребываетъ и 

понын* въ дореФорменномъ состоянш.— Года два-три 
тому назадъ, разнеслись было слухи, проникшие даже 
въ печать, о проект* выд*лешя ея изъ восточно-си- 
бирскаго генералъ-губернаторства и подчинешя ея не
посредственно министерству, кто-то раепустилъ было 
даже слухъ, что г. Педашенко только подъ зтимъ 
услов1емъ и согласился на переводъ въ Енисейскую 
губернию, но вс* эти слухи и понын* остаются «слу
хами»,  генералъ-губернаторство и понын* продолжаетъ 
тормозить всякое живое и нравственное начи шипе на 
м *ст*....

Во вступленш къ настоящему очерку, мы уже въ 
общихъ чертахъ нам*тили, что съ самаго завоеватя  
Сибири и вплоть до Сперанскаго, управление ею нас
квозь проникнуто было безза.кошемъ, произволомъ, 
вспнаго рода хищешями, насилиями надъ обывателями 
и т. п.— Въ продолжеше всего X V III ст. чиновника 
не взяточника приходилось розыскивать съ Фонаремъ 
въ рукахъ посреди б*ла-дня. «Брали» вс*, брали вс*мъ. 
Бригадиръ де-Геннинъ писадъ Петру I: «крестьянамъ 
б*днымъ раззореше отъ судей и въ городахъ отъ зем- 
скихъ управлен ш, а въ слободахъ з*ло тягостно и 
безъ охранешя, а купечество же и весьма раззорилось, 
такъ что едва посадскаго капиталиста сыскать можно. 
Отъ зеыекихъ коммиссаровъ лиш те обузы чпнятъ и 
обиды народу. Судебные коммиссары д*лаютъ великая



пакостя и неправды. И хотя челобитныя и донесешя 
на нихъ отъ бФдныхъ людей есть, но никакого розыска 
и р'Ьшешя не чинится, и на кого бьютъ челомъ, т+. 
по вол* ходятъ, и знаемо, что такимъ ворамъ потачки 
отъ надворныхъ судей».... Админиетращя, с-ловомъ, 
была всесильна и всемогуща, она драла съ живого и 
съ мертваго и не останавливалась ни передъ какими 
насил1ями. чтобы «злохитростными вымыслами изъ 
великих* себ* взятокъ составить огромное состояше».

Со введением'!, (въ 1710 г.) губернского управлешя 
д*ла продолжали идти прежпимъ порядкомъ: это уп- 
равлеше, какъ в*рно зам*тилъ г. Фоипидкчй, только 
«умножило въ Сибири число инстанцш, увеличило пе
реписку, а съ нею медленность производства и преоб- 
ладагпе канцелярш, открывавппя широкую дверь свое- 
волда и злоупотреблешямъ», и при томъ «злоупотрёб- 
лен1я с л у ж и л ы х ъ людей»... продолжались съ большею 
силою.— Тотгь же характер* сохраняется и въ першдъ 
управлешя по общему учрежденш (1782 1822 г.),
когда на сцену скорбной исторш Сибири выступили 
печальной памяти Пестель, Трескииъ, Лоскутовъ и имъ 
подобные. Все тогда застонало подъ страшным* игом* 
самовласт1я.... «Стономъ стонала Сибирь и особенно 
Иркутская губершя», говоритъ г. Вагинъ. Мал'Мппй 
протест* со стороны кого бы то ни оыло страшно 
карался; наприм., Енисейский городничШ катался по 
городу на чнновникахъ за то, что они подали просьбу 
объ его см*н*, а знаменитый Лоскутовъ высйкъ даже 
плетьми Нижнеудинскаго прото1ерёя Орлова.... Везд* 
царидъ произволъ и хаосъ. Исправник* Корсаков*, 
назначенный Сперанскимъ, по отр*шеши (въ виду 
назначеннаго сл*дств1я въ Туруханск*) Стыртова, 
явившись на м*сто, дрался съ крестьянами, инородцами 
и вахтерами; заставляя Стыртова сдать д*ла, онъ,



однако, и саыъ последними не занимался. «Отъ него 
уже бегаютъ», писадъ изъ Туруханска следователь 
Осиповъ: «я ужъ не понимаю, на что онъ походитъ». 
Следователь не могъ добиться иикакихъ сведений: 
«безпечность здешпихъ чиновииковъ», доноситъ онъ, 
«до того велика, что я съ самаго пр1езда не могу по
лучить ответовъ на свои отпошенш... Бежалъ бы от
сюда безъ оглядки». Словомъ произволъ и беззакоше 
дарили повсюду. «До 1819 г », говоритъ гр. Блудовъ: 
«нигде не было такой преклонности ке самовластш и 
жестокостямъ надъ подчиненными, какъ въ Сибири, у 
некоторыхъ начальниковъ, высшихъ и среднихъ. Все 
они были посылаемы туда изъ внутреннихъ губернШ, 
а, казалось, что не только со вступлен1емъ въ отирав- 
леше имъ данныхъ въ семъ крае должностей, но не
посредственно, по переезде черезъ Уралъ, въ нихъ 
исчезало всякое къ нимъ сострадаше». Общеизвестный 
Фактъ, что хотя губернаторъ Трескинъ запретилъ по- 
селендамъ подавать жалобы на Лоскутова, однако на 
последияго подано было Сперанскому въ Нижнеудинске 
до 280 жалобъ *), а сумма предъявленныхъ противъ 
Лоскутова взыеканШ простиралась до 129,000 р .!!

< Сперанскш принимается запреобразовашя. Убедившись 
изъ своей тщательной ревиз1и, что Сибирь есть страна 
самовлас'Ся, онъ решается водворить въ ней законность: 
вводится «сибирское учреждегпе». Каковы же резуль
таты? Историческая правда обязываетъ констатировать, 
что реформы Сперанскаго мало существеннаго внесли

' въ «духъ» и направление сибирской административной

* )  По словамъ Вагина, жаловались «на вымогательства, жестокости, 
принуждешя къ суровой работе, насильную продажу хлеба и скота по 
произвольными ценами, самовольн. ссуды денегъ за неумеренные нрод., 
притеснешя по закупками хл еба и натуральными повинностями, чрезвы
чайные денежные сборьк и т . д.



машины, ибо Сибирь продолжала, по прежнему, оста
ваться въ исключителъномъ положенш и сохранять 
свою «особиость управдешя», связанную съ чрезвы
чайными полномоч1ями местной админиетрацш— въ • 
то время, какъ контроль надъ поед*дней, въ виду ея 
крайней отдаленности отъ центра, былъ въ высшей 
степени з'атруднителенъ, даже почти невозможенъ.—  
Сперансшй, надо заметить, въ Сибири былъ уже не 
т'Ьмъ выдающимся государственнымъ челов*кОмъ и 
законодателемъ, какимъ онъ былъ въ Poccin до разра
зившейся надъ нимъ катастрофы: его с Сибирское уло- 
ж ете», при всЬхъ его достоинствахъ (для того вре
мени) насквозь проникнуто бюрократпчески-централи- 
заторскимъ духомъ. Если управлеше Пестеля отнюдь 
не представляло — какъ зам*тилъ самъ Сперанский — 
чего-то стройнаю, а являлось плодомъ давно укоре
нившейся системы, въ существ* своемъ сводившейся 
къ произволу и самовластию,— то «Сибирское учреж- 
дете» этихъ основныхъ чертъ отнюдь не устранило.
И въ самомъ д*л*, поел* Сперанскаго, какъ и до него, ■ 
все въ Сибири предоставлено было «личной вол* и 
усмотр'Ьнш администрации,— власть, по прежнему, оста
валась личною, — а власть личная — какъ и самъ Спе
рансшй иисалъ Кочубею— «нер*дко обращается въ • 
самовласНе», въ особенности на столь отдаленной ок
раин*, какъ Сибирь... Вникая въ «Сибирское учреж- 
деше», ясно сознаешь, что Сперансшй совершенно не 
удовлетворилъ т*мъ «видамъ государственнымъ», ка- 
кихъ отъ него ожидали Козодавлевъ, Нессельроде и 
др. высокопоставленные друзья его. Спора н*тъ: Спе- 
рансюй искренно задался ц*лыо— зам*нить прежнее 
всесильное административное «усмотр*ше» законами, 
но во 1) самъ же онъ писалъ Кочубею, что законы 
безъ исполнителей не могутъ исполняться, а «испол
нителей» -то настоящихъ, увы! и не было; во 2) самъ

13

-------- , -------------------------------- ъ Л



Сперансшй усматривалъ въ гласности и публичности 
главные оплоты противъ самовластия и злоупотребле- 
шй,— а между темъ, мы ни той, ни другой въ его 
«Учрежденш» не находимъ, въ 3) Сперансшй ягелалъ 
ограничить генералъ-губернаторсную власть учрежде- 
н1емъ «Советовъ», въ составъ которыхъ входили бы 
чиновники отъ министерствъ и местные, но въ то яге 
время оцъ же полагалъ, что «мггЬшя Совета безъ ут- 
вержден1я председателя не действительны; члены Со
вета не могутъ остановить исполнешя, но они имеютъ 
право не принятое м нете представлять высшему на
чальству!» Мало того, «Учреждете» не вменило даяге 
въ обязанность обнародывать постановлешя Совета!—  
Правда, чдепанъ Совета предоставлялось право и еди
нолично, и коллективно протестовать противъ распо- 
ряженШ генералъ-губернатора, губернатора и окруяг- 
наго начальника, но подобное «право», не более—по
нятно— какъ фикщя■; ведь, члены Совета Главнаго 
Управлетя, какъ и члены губернскаго и окружнаго 
советовъ находились въ полной зависимости отъ техъ  
властей, противъ которыхъ имъ приходилось бы про
тестовать; при томъ-же даже и этотъ фиктивный про- 
тестъ могъ простираться на те только меры, проэкты 
которыхъ вносились на обсуждеше въ Советъ,— а вне
сет е  или невнесеше проэкта той или другой меры 
опять таки обусловливалось исключительно «усмотреш- 
емъ» этихъ оке властей! Другими словами, въ резуль
тате выходило, что какъ Совету при генералъ-губер- 
наторахъ, такъ и Советамъ при губернаторахъ и ок- 
руяшыхъ начальникахъ предостазлена была роль исклю
чительно совгыцателъной и прерогативъ исполнитель
ной власти они отнюдь не ослабляли. Сущность, какъ 

'  видитъ читатель, оставалась прежняя. Коллепальный 
порядокъ, долженствовавшей — по предположешю реформа
тора— ограничить личное начало, превращался почти
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въ иифъ. «Учреждеше», въ действительности, не ста
вило никакихъ преградъ произволу генералъ-губерна- 
торовъ, губорнаторовъ и окружныхъ начальниковъ. 
Дм. Завалишинъ, не безъ основагпя заметид.ъ въ сво- 
ихъ известныхъ «Писъмахъ о Сибири», что Советы 
были только с ширмами для генерадъ-губернаторской 
власти», и современники не совсемъ были не правы, 
когда говорили по поводу реФормЕн Сперанскаго, что 
«вместо одного железного века, учреждеше ввело бу
мажный, увеличивъ до крайности письменное произ
водство», которое и по-днесь столь поражаетъ въ си- 
бирскихъ канделяр]'яхъ.— Надо, впрочемъ, заметить, 
что самъ Сперансюй не обольщался особенно розовыми 
надеждами по поводу своихъ реФормъ: «порядокъ уп-
равлешя», пиеалъ онъ: «краю сему не свойственный, 
остается тотъ же, исправлять я его не могу; люди 
остаются те же, переменить ихъ не егймъ».

Мы остановились подольше на «Учреждети» Спе
ранскаго потому, что оно въ обозреваемомъ нами рай
оне продолжаетъ действовать и поныне, давая именно 
те результаты, какихъ можно было ожидать a priori.— 
Съ момента учреждешя Енисейской губ. на губерна- 
торскомъ посту перебывало не мало лицъ самаго раз- 
нообразнаго характера и нравственнаго склада; между 
ними былъ даже чедовекъ науки, А. Г. Стенановъ 
(1823 — 183J г.), но никто изъ нихъ на обшдй адми
нистративный строй не имелъ и не могъ иметь ни 
какого существеннаго вд1ян1я.— Въ лучшемъ случае, 
губернатору не будучи въ состоящее справляться съ 
массою самыхъ разнообразныхъ предметовъ, веден1е 
коихъ входило въ его компетенщю, разочаровался, па- 
далъ духомъ и удалялся; въ худшемъ же случае (а  онъ 
имелъ больше всего места) губернаторъ делался безгра- 
ничнымъ «хозяиномъ» губерши и давалъ полный прос-

13*

■



торъ своему самовластию.—Да и что могъ бы под/йлать 
самый энергическШ, самый доброжелательный губерна- 
торъ, даже и при болЪе рашональномъ «Учреждеши», 
когда административно-судебный персонала», по преж
нему, комплектовался или изъ м'Ьстныхъ куроцаповъ, 
прошедшихъ сквозь огнь, воду и м*дныя трубы, или 
изъ т’Ьхъ «титулярныхъ сов'Ьтииковъ», которые не 
переставали тянуться въ Сибирь поел* Сперанскаго, 
какъ и до него, ради наживы и карьеры, и которые 
въ стремлен in къ достижение своихъ корыстно-эгоисти- 
ческихъ цФлей не останавливались ни передъ какими 
средствами. Законъ 1844 г. о служебныхъ привиллеп- 
яхъ въ Сибири (онъ вошелъ въ прйлож. къ ст. 226 III 
т. Уст. о служб*, изд. 1876 года),— предоставляющий 
чиновникамъ, поступаюншмъ на службу въ Сибирь 
изъ другихъ губернш, право на годовое не въ за- 
четъ жалованье, двойные прогоны, уменьшенный 
счетъ служебныхъ л*тъ и прибавку черезъ каждый 
пять л!»тъ четвертой части оклада, пока сумма такой 
прибавки не сравняется съ полнымъ окладомъ, — законъ 
этотъ не приводилъ и не могъ приводить ни къ ка- 
кимъ хорошимъ результатамъ уже потому, что при- 
виллепи эти не обусловлены пикакимъ образователъ- 
нымъ дензомъ, такъ что людей съ высшимъ образова- 
т ен ъ  попадало въ Сибирь чрезвычайно мало. * )  Намъ 
кажется, что законъ этотъ принесъ даже вредъ, 
служа лакомой и соблазнительной приманкой для обшир- 
наго класса ташкентцевъ, лишенныхъ возможности 
удовлетворять свои аппетиты въ Россш: они слетались 
за Уралъ, въ Сибирь — золотое дно исключительно ради

* )  По Иркутскому календарю 1 8 7 5  года видно, что въ 18 6 1  году, 
въ числ^ штата служащих! въ Воет. Сибири, было въ Иркутской к Енис. 
губершяхъ и въ Забайкальской области только 3 9  челов. съ универси- 
тетскимъ образоватеиъ, 1 0 1 — съ гимназическим» и 2 71  окончившихъ 
курсъ въ низшихъ училищахъ.



наживы и скоплешя капитала, а пе им*я передъ собою 
никакой цели, кроме этой, они не останавливались при 
реализацш своихъ вождел*нш ни передъ ч*мъ, топча 
законы, права, совесть, достоинство личности....

2 .

3.

О городскомъ хозяйств'!; п о ход* городского еамо- 
унравлешя мы не станемъ распространяться въ насто- 
ящемъ~ очерк*, ибо местная печать посвящаетъ очень 
много места этому предмету, и читающая публика 
перюдически, почти во во*хъ №№ м'Ьс-тныхъ органовъ 
печати, получаетъ св*д*шя о ход* городского д*ла. 
Мы должны констатировать съ сожал1ппемъ, что пока 
реформа городского самоуправлешя приносила мало су- 
щественныхъ результатов ь........: мы им*емъ въ виду иму
щественный цензъ, обусловливающий избирательность 
и избираемость лицъ, в*дающпхъ городское хозяйство, 
и сводяшдй пока городское самоуправлеше къ кулацко- 
купеческому самоунравлея1ю, къ личному орудш си- 
бирскихъ монополистовъ, кабатчиковъ и золотопро- 
мышленниковъ, ибо преобладающая и решающая роль 
въ нашихъ городскихъ думахъ до сихч. поръ выпадала 
на долю купцовъ, трактнрщыковъ, золотоп ромы шлеп
ни ковъ и иныхъ представителей наживы и эксплуата
ции Людямъ знашя и ума, при нынешней организации 
думъ, чрезвычайно трудно проникать къ наши думстя 
святилища. Разумеется, не въ одной ооозр*ваемой нами 
губернии и даже не въ одной Сибири вс* эгп недо



статки городской реформы проявили себя; нети, и въ 
России они почти повсюду им'Ьютъ место и сознаны 
не только печатью и интеллигенцией, но и въ законода- 
тельныхъ сФерахъ. Только въ Сибири местная интел- 
лигенщя весьма близко принимаетъ къ сердцу вс* 
проявлеспя единственной коснувшейся ея реформы, а 
интенсивнее чувствуетъ все ея слабый места и дурныи 
проявлетя.

Между гласными и членами управъ попадаются все- 
таки тамъ-и-сямъ люди съ некоторыми образовашемъ, 
съ разумными взглядами на вещи и съ иекренно-хоро- 
шими стремдешями, о городскихъ же головахъ, глав- 
нейшихъ органахъ самоуправлешя, этого сказать нельзя: 
сложилась и упорно отстаивается нелепая традыщя, 
что на постъ городского головы необходимо поставить 
во что бы то ни стало человека «съ капиталомъ» — 
тысячника, ибо-де онъ додженъ «представить» городъ, 
а «представительство» дорого стоить; результатомъ 
этой традицщ является то, что при выборахъ город, 
головы не обращается никакого внимашя на интеллек
туальный и нравственный свойства кандидатовъ, о 
содержимомъ головы никто не заботится, во вниыаше 
принимается только содержимое кармана. Предразсу- 
докъ успелъ уже принести неисчерпаемый вредъ го
родскому хозяйству. «Богачей» у насъ очень мало; 
стало быть, выборъ —по необходимости— крайне огра- 
ниченъ и делается почти, ф и к т и в н ы м и . А такъ какъ 
богатые Кондраты соглашаются, обыкновенно, служить 
только при томи уеловш, чтобы и члены управы были 
ими «поди масть», то и выборъ членовъ управъ теми 
самыми значительно ограничивается.

Исчезновеше упомянутаго предразеудка было бы 
великими шагомъ впереди въ деле самоуправлешя.



Пора бы понять, что н*тъ закона, который надагалъ 
бы на городского голову обязанность «жертвовать» на 
разный благотворительный ц*ли и что, во веякомъ 
случай, вредъ, который можетъ произойти отъ неу- 
м’Ьлаго исполнешя г. головою его серьезныхъ обязанно
стей, значительно превышаетъ пользу его «иожертво- 
вашй», часто къ тому же довольно пробденатичныхъ.

Указывая на пробелы въ городской реформ* и 
дурныя стороны нашихъ думъ, мы, разум*ется, 
отнюдь не нам*рены ставить ихъ на одну доску съ 
дореформенными думами. Все-таки въ наши думы по
падали и бол*е или мен*е интеллигентные гласные, въ 
род* гг. Ерутовскаго, Данилова, Шепетковскаго, Скор- 
някова и др., благодаря которымъ д*лу, напр., народ- 
наго образовашя уд*лялось много внимашя и заботъ, 
а само городское хозяйство, при вс*хъ своихъ недо- 
статкахъ, велось все-таки лучше, ч*мъ въ дореФормеи- 
ныхъ думахъ.
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