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На основанш § 145 В ысочайше  утвержденпаго 22-го августа 
1884 года Общаго Устава И м п е р а т о р с к их ъ  РоссШскихъ Уни- 
верситетовъ — утверледаю. 19 августа 1889 года.

Министръ Народнаго 11росвЬщен1я,
Статсъ-Секретарь Графъ Деляновъ.

У С T A B Ъ
Щ Ц т  О Щ Е р Л  ЕСТЕСТ801СПЫ ТАТЕМ Й

' n

11%'лй общества и средства къ ихъ достижен1ю.

§ 1-
Томское Общество естествоиспытателей и врачей состоитъ при И м п е р а 

т о р  с ком ъ Томскомъ университет"Ь.
§ 2 .

Общество им^етъ ц'Ьли:
1) Сод'ЬйствЕе успйхамъ всйхъ отраслей естествознашя и научной медицины.
2) Изучеше Сибири и прилегающихъ къ ней странъ въ естественно- 

историчеекомъ и медицинскомъ отношенЕяхъ, имйя въ виду не только науч
ный, но и практическЕя цйли изучешя страны.

3) Изучеше населяющихъ Сибирь племенъ, преимущественно инородцевъ, 
въ антропологическомъ отношеши, а также антропологическое изучеше, по 
археологнчесЕимъ памятникамъ, жившихъ здйсь доисторическихъ племенъ.

Пр и м в ч АШЕ. Археологичесшя изсл'Ьдова1пя Сибири связываются съ естествознатемъ не 
только въ отд'Ьл-Ь антрополог1и, но и во многихъ другихъ вопросахъ, относящихся, наприм'Ьръ, 
до истор1и географичеокаго распроотранен1я культурныхъ растен1й и домашпихъ животныхъ, 
а также добычи металловъ и минералловъ.

i )  Распространеше въ публикй естественно-историческихъ и медицинскихъ 
свйд'ЬнЕй и привлеченЕе наибольшаго числа лицъ къ естественно-историческимъ 
изслйдованЕямъ.

§ 3.
Для достиженЕя указанныхъ цйлей Общество употребляетъ елйдующЕя средства

1) Уетраиваетъ засйданЕя, въ которыхъ выслушиваются и обсуждаются 
научныя сообщенЕя.

2) Преднринимаетъ экскурсЕи па свои средства, или содййствуетъ ихъ 
организацЕи.

3) Открываетъ публичныя чтенЕя въ видй отдЪльныхъ лекцЕй, или систе- 
матическихъ популярныхъ курсовъ по естествознанЕю и медицин^.
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§ 4.
Общество издаетъ журнап. подъ заглавхемъ: „Труды Томскаго Общества 

еетествоиснытателей", выходящш по n ip t накоплен!)! матер!ала.

Въ „Трудахъ Общества" полгЬщаются:
1) Протоколы засЬдашй.
2) Рефераты научныхъ сообщенш, сд^ланныхв въ засЬдашяхъ Общества.
3) Ератхш заметки, научныя статьи и предварительныя сообщен!я объ

экспедиц!яхъ и 9Ескурс!яхъ, а равно и объ ученыхъ трудахъ, производимыхъ 
членами Общества. Бод^е крупныя работы печатаются и отдельно, въ вид4 
приложенш къ „Трудамъ Общества". " , ;;.:ь

§ 6.
Общество заботится объ устройств^ своей особой библктеки и о состав- 

деши коллекц!й.
§ 7.

При значительномъ увеличеши трудовъ и рефератовъ по научной меди- 
цин^, Д'Ьятельность Общества можетъ быть разделена на два отд'Ьлен!я: 
а) естественно-историческое и б) медицинское съ антрополопею, климатолойею, 
медицинскою географ1ей и статистикою. Для медицинскаго отд'Ьлен1я назна
чаются въ такомъ случай особые дни заейдан!й и избирается особый пред- 
сйдатель и секретарь. Протоколы засйдашй и труды членовъ медицинскаго 
отдйлен1Я печатаются особою рубрикой въ „Трудахъ Общества". По мйрй 
надобности, число отдйленш можетъ быть увеличено.

Составь Общества.

§ 8.
Общество состоитъ изъ почетныхъ и дййствительныхъ членовъ, членовъ- 

сотрудниковъ и членовъ соревнователей.
§ 9.

Въ почетные члены избираются извйетные ученые и лица, оказавш!я 
дйлу Общества существенную пользу.

§  10.
Въ действительные члены избираются лица, желающ1Я служить своими 

трудами и установленными денежными взносами цйлямъ Общества.

§ И .
Въ члены-сотрудники избираются лица, который, не участвуя денеж

ными взносами, пожелаютъ служить Обществу своими трудами.
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§ 12.
Въ члеиы-соревнователи избираются лица, сочувствующхя ц'Ьлямъ Обще

ства и сод'Ьйствующ1Я выполнеп]ю поел'Ьднихъ денежными пожертвован1ями.
§ 13.

Учредители настоящаго Общества, по утвержденш устава, считаются дейст
вительными членами. Избран1е въ члены Общества производится, по представ- 
лен1ю двухъ действительныхъ членовъ, закрытой баллотировкой, болыпин- 
ствомъ голосовъ.

П р имет ! А h i e : Представляющ1е кого либо въ дМствителыше члены сообщаютъ при этомъ 
краткую характеристику этого лида.

§ и.
Хранен1е и расходован1е суммъ Общества зависитъ отъ его распоряжен1я 

и находится подъ его контролемъ.
§ 15.

Общество, по своему усмотрен1ю, можетъ изъ ежегодныхъ остатковъ отъ 
своихъ суммъ составлять запасные капиталы па предпрьятчя, которыя потре- 
буютъ значительныхъ единовременныхъ расходовъ.

§  16.
Общество ииеетъ печать съ надписью. „Томское Общество естествоиспы

тателей".
§  1 7 .

Издаи1я Общества печатаются съ соблюден]е.мъ существующихъ на сей 
цредметъ узаконен!!!.

П г и м * ч д ш в : Суммы, получаемыя отъ продажи издан!й Общества, обращаются на уси- 
ден1е его редакц!оннаго фонда.

Права и обязанности членовъ.

§  18.
При ptinenii! д15лъ и выбора новыхъ членовъ и!И'Ьютъ права голоса не

четные и дМствительпые члены; совйщательндмъ голосомъ и правомъ участ1я 
въ прен!яхъ пользуются всЬ члены.

§ 19.
Почетныиъ членамъ и членамъ-соревнователямъ выдается, послй нзбра- 

н!я, дипломъ безплатно. ДМствительные члены и члены-сотрудники могутъ 
получать дипломъ на зван1'е члена съ платою за оный по 10 рублей.

§ 20.

Вс'Ь действительные члены Общества вносятъ въ кассу его ежегодно не 
менее шести рублей. Ежегодная плата можетъ быть заменена единовремен-
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нымъ взносомъ шестидесяти рублей. Ежегодная плата можетъ вноситься въ 
два срока, по полугод1яшъ. Членъ, не внесгаш въ продолжен]’е года установ- 
леннаго взноса, получаетъ отъ Председателя 0бп1,еетва напоминан1е о недо
имке, а чрезъ три месяца после того исключается изъ списковъ Обвцества, 
если взносъ не будетъ доставленъ.

Взносы пожизненныхъ членовъ (не менее 60  рублей единовременно) обра
щаются въ процентныя государственныя бумаги и причисляются къ непри
косновенному капиталу Общества, а ежегодные взносы употребляются на те- 
кущ1е MeiKie расходы, а въ случае остатка обращаются на типографский 
расходъ по издан1ю трудовъ Общества.

§ 21 .
Каждый действительный членъ имеетъ право на безплатное получен1е 

трудовъ Общества со дня вступден1я въ члены, а ранее вышедппя издан1я 
Общества и приложения къ трудамъ получать съ уступкой 30®/о

§ 22 .

Члены почетные и соревнователи получаютъ безплатно все издап1я Общества. 
Члены сотрудники пользуются этимъ правомъ по усмотрешю Общества.

Управлен1е и веден1е делъ Общества.

§ 23.
Общество имеетъ председателя, товарища председателя, секретаря и каз

начея, а въ случае надобности и библ1отекаря, которые избираются изъ дейст- 
вительныхъ ч.теновъ на три года, закрытой подачей голосовъ, въ годичномъ 
его собран1и.

11р и и ®ч а н 1е : При разд'Ьденш Общества на два отд'Ьлен1я въ томъ же годичномъ собран!и 
избирается председатель и секретарь для медицннскаго отдЪла.

§ 24.
Общество можетъ постановлять решетя и производить выборы только въ 

тйхъ заседан1яхъ, въ которнхъ присутствуетъ не менее половины членовъ, 
находящихся въ Томске.

§ 25.
Все дела въ собран1яхъ Общества решаются большинствомъ голосовъ, при 

равенстве которыхъ перевесъ предоставляется голосу председательствующаго.
§ 26.

Въ случае нерешен1я вопроса по недостаточному числу членовъ, онъ решается 
въ следующемъ заседан1и наличпымъ бо.лыпинствоиъ голосовъ. Следующее 
co6panie, если въ пемъ предполагается обсуждать вопросъ по личному составу 
или по расходоватю суммъ, должно быть назначено не ранее неде.ли, по 
особымъ повест1:амъ, съ указан1емъ подлежащихъ обсужденш вопросовъ.
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§ 27.
B et вопросы, не касающ1еся непосредственно .тицъ, ptraaroTcn открытой 

подачей голосовъ; пзбран!я же лицъ для какихъ либо поручешй, а также 
и избран1я членовъ совершаются посредствомъ закрытаго голосован1я, при 
чемъ выборы считаются состоявшимися только при абсолютномъ бoльшинcтвt 
голосовъ.

§ 28.
Избра1пе въ члены Общества производится въ ближайшемъ зactдaнiи 

пocлt того, въ которомъ лицо было предложено въ члены.
§ 29.

Общество ежегодно, въ день перваго засйдан!п его, илгЬетъ годичное 
собран1е, въ которомъ читаются: 1) отчетъ о дtятeльнocти его въ течен1 е 
минувшаго года; 2) краткая записка о пр1обрйтен1яхъ Общества.

Въ этомъ собран1и могутъ быть также— 3) читаемы pt4H, касающ1яся 
естественно-историческихъ вопросовъ общаго интереса и 4) постановляемы 
для ptшeнiя общ1е вопросы.

§  30.
Въ очередныхъ 3aet;i,aHiflX'b Общества, сроки и порядокъ которыхъ опре- 

дtляютcя особыми постановленьями, участвуютъ Bct члены Общества.
Очередное зactдaнie, назначенное только для научныхъ рефератовъ, счи

тается состоявшимся при всякомъ наличномъ 4Hcnt членовъ.
KpoM t членовъ, какъ въ общ1я, такъ и въ очередныя засйдан1я допу

скаются и посторонтя .лица, но только по рекомендащи членовъ Общества.
§ 31.

• Въ KOHpt каждаго года Общество избираетъ изъ своихъ членовъ троих ъ, 
которые составляютъ коммиес1ю для повйрки суммъ и счетовъ Общества. 
Отчетъ этой коммиейи читается въ годичномъ собранш Общества.

§ 32.
Общество имieтъ право ходатайствовать чрезъ посредство OoBtTa Уни

верситета какъ объ измйнеши цiлaгo устава, такъ и oтдtдьныxъ статей 
его, или же о введеши новыхъ, но не иначе, какъ съ соглайя двухъ третей 
членовъ, ЖИВуЩИХЪ въ ToMCKt.

. § 33.
Въ cдyчat закры'ия Общества имущество его поступаетъ въ пользу Том- 

скаго Университета.
------------- -----------------------
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ПРОТОКОЛЪ

перваго административнаго зас^дашя членовъ-учредителей 
Томскаго Общества Естествоиспытателей и Врачей.

23 Сентября 1889 года.

№  1 -й .
Пр и с у т с т в о в а л и : члены-учредители: Попечитель Западно- 

Сибирскаго Учебяаго Округа В. 1У1. Флоринск1й, профессора: А. С. 
Догель, А. М. Зайцевъ, С. I. Зал-Ьск1й, С. И Коржинск!й,
Э. А. Леманъ и Н. М. Мал1евъ.

1. Попечитель Западно-Сибирскаго учебнаго округа В. М. Флоринск1й доложилъ 
собран1ю объ утвержден1и г. Министромъ Народнаго Просв’Ьщен1я 19 августа 1889  г. 
Устава Томскаго Общества Естествоиспытателей и Врачей, причемъ по § 13 лица, 
подписавш1я проектъ Устава, утверждаются дМствительными членами. Къ числу этихъ 
лицъ принадлежали: Попечитель Округа В. М. Флоринсюй, и. д. ректора Томскаго 
Университета Н. А. Гезехусъ, ординарные профессора 0. I. Зал^сюй и Н. М. Мал1евъ, 
экстраординарные профессора А. С. Догель, А. М. Зайцевъ, С. И. Коржинсшй и Э. 
А. Леманъ.

2. По § 2 3  Устава члены-учредители въ первомъ же административномъ засЬ- 
дан1и должны избрать изъ своей среды членовъ управлен1я на три года, именно; 
ПредсЬдателя, Товарища ПредсЬдателя, секретаря и казначея. Избраны были едино
гласно: Предс6дате.1емъ— В. М. Флоринсюй, Товарищемъ ПредсЬдателя— Н. М. Мал1евъ, 
сскретаремъ —  А. 1 .  Зайцевъ, казначеемъ —  Э. А. Леманъ. ПослЬ избран1я членовъ 
управлен!я. Общество приступило къ вопросу о пополнен1и личнаго состава новыми 
членами.

3. ПредсЬдатель В. М. Флоринск1й сдЬлалъ слЬдующее заявлен1е: «Одинъ изъ 
членовъ-учредителей Общества, исправлявш1й должность ректора Томскаго Универси
тета, Н. А. Гезехусъ, вслЬдств1е перемЬщен1я на службу въ С.-Петербургск1й техно- 
логическ1й институтъ, къ общему нашему сожалЬн1ю, не можетъ принять личнаго 
участ1я ни въ админнстращи, ни въ другихъ собран1яхъ нашего Общества. Между 
тЬмъ всЬ мы знаемъ, какъ горячо онъ сочувствовалъ его осуществлен!» и, безъ вся- 
каго сомнЬн!я, посвятилъ бы ему всЬ свои силы- Какъ ближайшему представителю 
Университета, ему бы, по моему мнЬн!н), подобала честь быть избраннымъ въ пред- 
сЬдатели Общества, если бы онъ нынЬ присутствовалъ въ нашей средЬ. Но я не сомнЬ- 
ваюсь, что Николай Александровичъ душею будетъ съ нами и сохранитъ для насъ 
значен!е полезнЬйшаго и дЬятельнаго члена. Поэтому я позволяю себЬ сдЬлать пред- 
ложен!е почтить отсутствующаго Николая Александровича избрангемъ въ почетные 
члены Общества». Къ этому предложен!» присоединились и остальные члены Общества, 
вслЬдств!е чего было п о с т а н о в л е н о : баллотировать Н. А. Гезехуса въ почетные 
члены въ слЬдующемъ засЬдан!и.
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4 . Всл'Ьдъ за сииъ въ действительные члены Общества были предложены;
а) В. М. Флорпнскимъ и Н. М. Мал1евымъ; 1) экстраординарный профессоръ 

Томскаго Университета Владим1ръ Николаевичъ Ве.ликш, 2 ) экстраординарный 
Профессоръ Николай деофановичъ Кащенко, 3 ) ипспекторъ студентовъ Томскаго 
Университета, кандидатъ естественныхъ наукъ, Aлeкcaндp7J Сертввичъ Еленевъ, 
4 ) библ10текарь Университета Степанг Кировичъ Кузнецовъ и 5 ) Александръ 
Францовичъ Жиллъ.

б) А. С. Догелемъ и С. И. Кораишскимъ: 6) лаборантъ при каоедре гистолог1и 
Нетръ Шихайловичъ Дмипщевскш. 7 ) Копсерваторъ зоологическаго музея Эмма- 
нуилъ Даниловичъ Пелъцамь, 8) врачъ Алекоьй Ивановцчг Макушинъ, 9 ) Врачъ 
Иванъ Ивановичъ Степановъ. 1 0 )врачъ Владислав?, Станиславовичъ ПирусскШ̂

в) А. М. Зайцевымъ и Э. А. Леманомъ: 11) хранитель минералогическаго музея 
Александръ Нпколаевичъ Державина, 12 ) штатный смотритель Томскаго уезднаго 
училища Петръ Александровичъ Бутюьевъ, 13 ) граждансшй инженеръ Павелъ 
Петровичъ Нарановичъ.

г) С. I. Залескимъ и А. М. Зайцевымъ: 14) лаборантъ при каоедре хим1и Владим1ръ 
Александровичъ Лешъ, 15 ) врачъ 1осифъ 1устиновичг Бсрезницкш, 16 ) врачъ Фер- 
динандъ Феликсовичъ Оржешко, 17 ) врачъ Никита Емелъяновачъ Аккерманъ.

д) С. И. Коржинскимъ и А. С. Догелемъ: 18) хранитель ботаническаго кабинета 
и ученый садовпикъ Порфирт Никитичъ Крыловъ.

е) Э. А. Леманомъ и Н. М. Мал^евымъ: 19 ) лаборантъ при каеедр4 фармащи 
Шорицъ Карловичъ Горсть.

Mt) Н. М. Малгевымъ и А. С. Догелемъ: 20 ) помощникъ прозектора Сершй
Шихайловичъ Чугуновъ, 2 1 ) почетный попечитель Красноярскаго городского учи
лища Иннокентш Петровичъ Кузнецовъ.

ВсЬ предложенные члены изъявили готовность слулсить Обществу какъ членскими 
взносами, такъ и личными научными трудами. П о с т а н о в л е н о : баллотировать озна- 
ченныхъ лицъ въ члены Общества въ сл'Ьдующемъ ближайшемъ засЬдан1н, назначен- 
номъ на 30  Сентября.

5. ПредсЬдателемъ предложенъ для обсужден1я вопросъ относительно печатан1я 
трудовъ Общества и его протоколовъ. Выли высказаны по этому поводу сл'6дующ1я 
соображен1я. Такъ какъ Общество въ настоящее время не располагаетъ никакими 
денежными фондами или субсид1ямп, а членсше годовые взносы, при ограниченности 
числа членовъ, могутъ покрывать лишь необходим4йш1е текущ1е расходы, то было бы 
желательно расходъ на изданге трудовъ Общества отнести на счетъ Университета. 
Для этой ц'йлп, по существующимъ npaMipaMH другихъ университетскихъ обществъ, 
было бы полезно войти въ соглашен1е съ Сов4томъ Университета, им4я въ виду 
получить paspimeHie печатать труды Общества въ текущпхъ издан1яхъ Университет
скихъ IIsBliCTifi, опред1>ливъ для этого максимальное число печатныхъ лнстовъ въ годъ. 
Въ случа!: соглайя Сов'Ьта и г. Попечителя округа, труды Общества л:елателыю 
бы издавать при каждой KHiiaiKl; Университетскихъ Изв'Ьст1й въ вид!: особой рубрики 
съ особою пагинагцею. Что яге касается максимальнаго числа листовъ, испрашивасмыхъ 
для протоколовъ и трудовъ Общества въ каягдой киижк'Ь Университетскихъ Изв'ктчй, 
то таковые следовало бы опред'Ьлить не мен^е 15 листовъ для книжки, или 60 лис
товъ для ц'Ьлаго года. Такой разм'Ьръ едвали можно признать преуве.личеннымъ со
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стороны Общества, или обременительнымъ для средствъ Университета, такъ какъ этотъ 
последи!!! располагаетъ для своихъ ученыхъ издан1й значительными штатными суммами. 
При нроектируемомъ порядк1> издатпя трудовъ Общества, редактирование оныхъ, поел!! 
передачи секретаремъ Общества протоколовъ и ученыхъ статей въ руки редактора 
Университетскихъ Изв^сий, доллшо быть поручено этому последнему.— П о ст а н ов л ен о : 
войти по изложенному вопросу съ ходатайствомъ въ Советъ Университета.

6. Вследъ за т^мъ Прсдседателемъ предложенъ былъ на обсуждение вопросъ о вре
мени и порядке назпачен1я очередных!, заседан1й Общества. По § 3 0  Устава «сроки 
^порядокъ  очередных!, заседатпй определяются особыми постановлшпями». По обы- 
чаямъ и практике существующихъ русскихъ ученыхъ обществъ это делается двояко: 
либо для очередныхъ заседан1й назначается заранее определенный срокъ, большею 
част1ю елсемесячный, за исключен1емъ каникулярнаго времени, либо делается поста- 
новлен1е для калгдаго заседан1я особо, по мере накоплен1я научпыхъ сообщен1й и 
рефератовъ. Первый пзъ этихъ способовъ нредставляетъ то удобство, что при немъ 
не встречается необходимости собираться членамъ управлен1я особо передъ каждымъ 
очереднымъ заседа!пемъ для иостановлен1я о времени его собран1я. Кроме того, при 
при этомъ порядке не могутъ иметь места такгя случайности, когда очередныя соб- 
ран1я, за недостаткомъ матер1ала для сообщен]я или по другой какой причине, откла
дываются на слишкомъ продолжительный срокъ, папр., на два или на три месяца 
после предъидущаго заседан1я. Накопецъ, при определети ежемесячныхъ сроковъ 
членамъ Общества гораздо легче примениться и привыкнуть къ этому, разъ навсегда 
избранному, порядку, соображая съ нимъ и подготовку научныхъ сообщен1й, и рас- 
пределен1е своего времени.

Противъ этого предположен1я было высказано одно возражеше, именно то, что 
къ ежемесячному заседан1ю не всегда можно разечитывать иметь достаточный мате- 
р^алъ для сообщ етй. Для устранен1я подобнаго затруднен1я, если бы оно могло когда- 
либо встретиться. Председатель предложилъ такой исходъ, что, за недостаткомъ 
орнгинальныхъ статей или устныхъ докладовъ, ихъ не трудно заменить рефератами 
спец1алистовъ, извлеченными изъ текущей научной литературы и журналистики, либо 
демонстрирован1емъ иовыхъ научпыхъ коллекц1й, всегда могущихъ быть подъ рукой 
изъ кабпнетовъ и музеевъ Томскаго Университета. То и другое молгетъ быть одина
ково поучительно для большинства членовъ Общества и не противоречить его целямъ.

По выслушати спхъ заявленШ, п о с т а н о в л е н о : назначить очередныя заседан1я 
Общества елгенесячио въ определенный день. Что же касается до установлен1я самаго 
дня или числа въ каждомъ месяце, то этотъ вопросъ отложить до одного изъ буду- 
щихъ заседа1пй, где онъ можетъ быть обсулсденъ особо, при наличности имеющихъ 
поступить НОВЫХ!, членовъ. Въ связи съ этимъ, тогда же— выяснить вопросъ о месте 
собран1й Общества и о томъ, какое время дня или вечера избрать для заседан1й.

7. Въ кассу Общества поступило: 1) Отъ В. М. Флоринскаго членсюй единовре
менный взносъ 60  рублей, въ замену ежегодныхъ взносовъ, положенныхъ по § 20 
Устава. 2 ) Отъ Н. М. Мал1ева —  члеисшй взносъ 6 рублей.

Подписали:
Председатель В. М. Флоринскш.

Члены: А. Догель, Коржхгггскш, Мальевъ  ̂ Леманъ, Cm. Залгьекш.
Секретарь А. Зайцевъ.
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ПРОТОКОЛЪ

второго зас'Ьдашя членовъ-учредителей Томскаго Общества 
Естествоиспытателей и Врачей.

30 Сентября 1889 года.

№  2 -й .
Пр и с у т с т в о в а л и : В. М. ФлоринснШ, А. С. Догель, А. М. 

Зайцевъ, С. I. SaatcK iii, С. И. Коржинск1й, Э. А. Леманъ п 
Н. М. Мал1евъ.

1. Закрытой баллотировкой избраны: а) въ действительные члены Общества 
следующ1я лица, предложенный въ заседан1и 23  Сентября;

ВеликШ В. Н. 
Кащенко Н. 0. 
Еленевъ А. С. 
Кузнецовъ С. К. 
Жилль А. Ф. 
Дмитр1евск1й П. М. 
Пельцамъ Э. Д. 
Макушинъ А. И. 
Пируссшй В. С. 
Степаповъ И. И.

Вуткеевъ П. А. 
Нарановичъ П. П. 
Лешъ В. А. 
Березницшй I. I. 
Оржсшко Ф. Ф. 
Аккерманъ Н. Е. 
Крыловъ П. Н. 
Горстъ М. К. 
Чугуновъ С. М. 
Кузнецовъ И. П.

Державинъ А. Н.
б) Въ почетные члены избранъ единогласно Н. А. Гезехусъ.
П о ст а н о в л е н о : просить секретаря известить всехъ поименованныхъ новыхъ 

членовъ объ пхъ избран1и, съ препровождетемъ каждому изъ нихъ одного экземпляра 
Устава Общества

2. Въ виду предстоящихъ членскихъ взносовъ, по иредложешю Председателя, 
п о ст а н о в л е н о : просить казначея Общества, по мере поступлен1я ихъ, доставлять 
въ Общество списки лицъ, сделавшихъ взносы, съ обозначен1емъ уплаченной ими суммы, 
для внесен1я этихъ списковъ въ протоколы заседан1й.

3. П о ст а н о в л е н о  также: назначить первое общее собрате членовъ Общества на 
29 октября, въ часъ дня, въ актовомъ зале Университета, о чемъ публиковать въ 
местной газете, а членамъ разослать особыя повестки, съ обозначен1емъ ииеющихъ 
быть въ этомъ заседан1и докладовъ.

4 . Секретаремъ Общества заявлено о необходимости заказать печать, требуемую 
§ 16 Устава. П о ст а н о в л е н о : просить А. М. Зайцева заказать печать Общества, 
уплативъ причитающуюся за это сумму изъ кассы Общества, изъ членскихъ взносовъ.

Подписали:
Председатель В. М. Флоринскт.

Члены: Ма.певъ, Леманъ, Cm. Залпскш, Л. Догель, Коржинскш.
Секретарь А. Зайггевъ.
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ПРОТОКОЛЪ

перваго очереднаго засЬдашя Томскаго Общества Естество
испытателей и Врачей.

29 Октября 1889 года.

№|о 3“й .

П р и с у т с т в о в а л и : ПредсЬдатель В. М. Флоринск!й, Това- 
рищъ ПродсЬдате.и Н. 1И. Мал1евъ, секретарь А. 1И. Зайщевъ, 
казначей Э. А. Леманъ, действительные ч-тены: 1.1, Березницк1й, 
П. А. Буткеевъ, М К . Горстъ, А Н. Дершавинъ, П. 1И. Дми- 
тр!евск!й, А. С Догель, С. I. Зал'Бскш, Н. в . Кащенко, С. И. 
Коржинск[й, П. Н. Крыловъ, С. К. Кузнецовъ, В. А. Лешъ,
А. И. Макушинъ, П. П. Нарановичъ, Ф. Ф. Оржешко, 3 . Д .  
Пельцамъ, В. С. ПирусскШ, И. И. Степановъ, С. М. Чугуновъ и 
значительное число постороинихъ посетителей.

1. Посл4 отЕрыт1я зайдан1я, ПредсЬдателемъ Общества В. М. Флоринскииъ про
изнесена была вступительная pi>4b, пои’Ьщенная ниже, въ приложен1и къ этому про
токолу, въ отд'Ьл’Ь научныхъ сообщеюй.

2. Проф. А. М. Зайцевъ сдФлалъ сообще1пе: «О геологическомъ строеши окрест
ностей г. Томска». Сообщен1е это напечатано въ приложети къ протоколу.

3. Проф. Э. А. Леманъ сообщилъ: «Химичесюй анализъ воды, употребляемой въ 
г. ToMCKi для питья и различныхъ хозяйственнькъ надобностей». (Сообщен1е пред- 
ставляетъ извлечен1е изъ статьи, напечатанной въ 1-й книжка «Изв15ст1й Томскаго 
Университета»). По поводу этого сообщен1я профессоръ С. I. Зал'Ьсюй обращаетъ 
впиман1е референта на то, что указателемъ доброкачественности воды у него слулситъ 
содержан1е азотной и азотистой кислотъ, въ которыхъ авторъ видитъ исключительно 
продуктъ гн1ен1я. Между т^мъ последнее представляетъ далеко не единственный и 
далеко не исключительный источникъ присутств1я связаннаго азота въ водФ, особенно 
въ вид!; его кислородныхъ соединен1й. Азотная и азотистая кислоты, преимущественно въ 
видФ аммон1евыхъ солей, составляютъ результатъ Д'Мств1я не только электрическихъ раз- 
рядовъ атмосферы, которые, в1!дь, сообщаются и почвФ, но и многихъ другихъ теллу- 
рическихъ явлетй; не безучастно зд1!сь, монгетъ быть, и вл1я т е  земного магнетизма 
и электричества. Образовавипяся изъ этого источника кислородныя соединен1я азота 
им^готъ скорее благодетельное, ч^мъ вредное значен1е, ибо служатъ источникомъ 
растительной жизни. Въ некоторыхъ случаяхъ гн1ен1е и разложен1е органическихъ 
веществъ обусловлнваетъ, действительно, увеличен1е содержан1я азотистой кислоты въ 
почвенныхъ водахъ, но въ такихъ случаяхъ есть и другие промежуточные продукты 
разлолгетя, дающге, во всякомъ случае, возможность решить, какого происхожден1я 
азотная и азотистая кислоты. Поэтому, существенную пользу, устраняющую всяк1я 
сом нетя , должны при такого рода работахъ составлять возможно точныя и тща- 
тельныя определен1я источника происхождешя азотной и азотистой кислотъ, чего у 
автора нетъ.
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Въ отв’Ьтъ на возражен1е проф. С. I. Зал^скаго, Э. А. Леманъ указалъ на сле
дующее: «хотя азотистая и азотная кислоты, образовавп11яся въ воздухе действ1емъ 
электричества и пр. въ незначительномъ количестве, действительно, могутъ попасть 
въ воду ключей уже готовыми, съ водою атмосферныхъ осадковъ, или изъ почвы, и 
въ такомъ случае не имеютъ ничего общаго съ разложен1емъ органическихъ азотъ—  
содержащихъ соединен1й, но темъ не менее нахожден1е различныхъ количествъ 
азотистой и азотной кислотъ въ воде различныхъ, но близко другъ отъ друга распо- 
ложенныхъ ключей, при изследован1и ихъ въ одинъ и тотъ же день— въ связи съ 
другими данными анализа, наир., съ совместнымъ нахожден1емъ въ воде легко оки
сляющихся органическихъ веществъ и амм1ака —  во всякомъ случае, даетъ право 
считать главными матер1аломъ для азотистой и азотной кислотъ въ изследованныхъ 
пробахъ воды не азотъ атмосфернаго воздуха, а азотъ —  содержащ1я органичесюя 
вещества. Присутств1е, следовательно, въ воде азотистой кислоты и легко окисляю
щихся органическихъ веществъ должно указывать на загрязнен1е воды гн1ющими азо
тистыми органическими веществами, хотя прямыхъ доказательствъ происхожден1я 
азотистой и азотной кислотъ не представлено, каковое требованге референтъ считаетъ 
крайне трудно исполнимыми при анализе различныхъ многочисленныхъ пробъ питьевой 
воды».

По поводу возражен1я проф. Залескаго проф. С. И. Коржинешй, въ свою очередь, 
заметили, что нети основан1Я придавать большое значен1е теми небольшими количе
ствами продуктовъ окислен1я азота, которые образуются при грозе, при тихомъ раз
ряде и пр. Такъ какъ азотная кислота представляетъ очень важный иродуктъ для 
растен1й, то этими вопросомъ особенно занимались агрономы и, между прочими, Лоозъ 
и Жильбертъ, производивш1е опыты втечен1и десятковъ летъ, пришли къ тому за- 
ключен1ю, что все эти процессы не играютъ большой роли, а главная масса азотной 
кислоты происходить исключительно отъ гн1ен1я органическихъ веществъ. Поэтому и 
въ данномъ случае, по его мнен1ю, Э. А. были правъ, сводя различ1е въ количе- 
ствахъ азотистой кислоты, содержащейся въ воде, къ различ1ямъ въ ходе и размере 
процесса гн1ен1я органическихъ веществъ и игнорируя теми минимальными количест
вами азотистой кислоты, которыя могутъ получиться иными путемъ.

Возражая С. И. Коржинскому, проф. С. I. Залесшй напоминаетъ работы Bertheiot, 
изъ которыхъ явствуетъ, что при электрическихъ разрядахъ азотъ можетъ связываться 
съ кислородомъ и образовать азотную кислоту; если же эти разряды совершаются во 
влажной атмосфере, то образуется азотистокислый аммошй (2  N -| -2H 20= N H 4. N O2). 
Въ почве же имеешь и влагу и азотъ, иногда даже поди сильными давден1емъ. Точно 
также при каяедомъ испарен1и воды образуются незначительные следы азотистокислаго 
аммон1я, какъ заметили Schonbein, а вода источниковъ, ключей и колодцевъ испа
ряется, особенно летомъ. Следовательно, фактъ, что при определен1яхъ Э. А. Лемана 
именно въ 1юле замечалось усилен1е содержан1я связаннаго азота, какъ рази, можетъ 
быть объясняемъ этими источникомъ, а не гн1ешемъ. Что же касается содержан1я 
азотной и азотистой кислотъ въ почвенной воде вообще, то изследован1я Boussin- 
gault и другихъ поставили постоянное присутств1е ихъ вне всякаго coMHenia, даже 
въ такихъ скоплен1яхъ води, где среди скалистой, окружающей ихъ почвы, какъ 
наир., около альп1йскихъ источниковъ, нети, повидимому, никакихъ источниковъ бро- 
жен1я и разлояген1я и где температура, кроме того, очень низка. Само же по себе
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присутств1е незначительнькъ количествъ азотисто- и азотно-кислыхъ соединен1Й не 
можетъ быть никоими, образомъ вредно для здоровья; напротивъ —  общеизвестно, что 
селитра представляетъ отличное консервирующее средство, а кроме того ботаники 
указываютъ именно на те  незначительныя количества азотисто- и азотно-кислыхъ 
соединенШ, которыя содержатся въ почвенной воде, какъ на одинъ изъ фундамен- 
тальныхъ источниковъ растительной жизни, обусловливающей, ведь, и жизнь живот- 
ныхъ. Гн1ен1е тутъ не при чемъ, ибо и искуственные растворы сказанныхъ солей 
точно также поддерживаютъ жизнь вообще. Значить, нетъ никакихъ основан1й считать 
вредною и непригодною для употребден1я воду, содержащую въ себе азотисто-и 
азотно-кислыя соединен1я, а указыван1е гн1ен1я, какъ единственнаго и главнаго ихъ 
источника, входить въ сферу одностороннихъ воззрешй.

А. И. Макушинъ обращаетъ вниман1е референта на то, что онъ въ своемъ сооб- 
щен1и указываетъ, между прочими, на воду речки Ж̂ шайки выше города, какъ на 
более пригодную для питья, чемъ вода реки Томи, а между темъ во время эпидем1и 
брюшного тифа, бывшей въ Томске летомъ и осенью 1 8 88  года, большая часть 
заболеван1й приходилась именно на те  части города, которыя расположены около 
Ушайки, начиная почти отъ водяной мельницы Исаева. На основан1и сказаннаго, но 
мненш г. Макушина, является совершенно естественное предположен1е, что вода 
Ушайки была заражена и при томъ еще за городомъ. На это проф. .Теманъ возразили, 
что онъ въ данномъ случае имели въ виду, говоря о преимуществе воды рч. Ушайки 
предъ водой изъ р. Томи, большую жесткость и, следовательно, более освежающШ, 
пр1ятный вкуси первой, сравнительно съ мягкой водой р. Томи.

4. Проф. С. I. Залесюй сделали сообщеше: «Важность макро- и микро-химиче- 
скихъ реакц1й на железо для успеховъ современной физ1ологической хим1и ». (Въ 
связи съ этими сообщен1емъ находится напечатанная въ «Извест1яхъ Томскаго Уни
верситета» статья того же автора: «Упрощеше макро- и микро-химическихъ реакщй 
на ж елезо»). Макро- и микро-химичесюя реакц1и на железо до 1 886  года применя
лись исключительно въ патологическихъ случаяхъ, когда своеобразно окрашенныя 
пигментныя отложен1я тканей и органовъ стали, —  по близкой своей аналог1и съ 
бурокрасными соединен1ями железа —  возбуждать подозрен1е, не заключается-ли въ 
нихъ действительно этотъ металлъ. Въ этомъ же смысле, насколько мне известно, 
впервые въ 1 845  г. примененъ были сернистый аммон1й непосредственно на органы 
известными патологомъ I. V ogel’eMb, чтобы убедиться, существуетъ ли въ нихъ при 
известныхъ случаяхъ железо-содержащ1я отложен1я. 16 лети спустя для той же 
самой цели применена была Grulie желтая синильная соль, но методъ систематиче- 
сяаго изследован1я въ этомъ направлен1и все еще не были разработанъ. Между теми 
не только патологи, но и фармакологи задавались вопросомъ объ отложен1яхъ железа 
въ органахъ. Для последнихъ было важно изследовать, что происходить съ железомъ, 
после того, какъ оно будетъ введено въ организмъ въ виде различныхъ препаратрвъ. 
Для открыт1я этого железа, въ, большинстве случаевъ введеннаго путемъ впрыскиван1й 
въ сосуды, они стали тоже применять непосредственно на органы реактивы железа. 
Такими -образомъ, благодаря особенно изследован1ямъ патолога P erls ’a и фармаколого- 
патолога Quincke, способъ применешя главныхъ реактивовъ железа, а именно, серни- 
стаго аммон1я, желтой синильной соли и роданистаго кал1я получили известную 
систему и вошелъ даже въ учебники, какъ одинъ изъ методовъ изследова1пя. Кроме
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упомянутыхъ изсд'Ьдователей, неоднократно применяли его съ пользою Kulenkampf, 
W aldeyer, Nasse и н1>к. др., но всегда лишь въ патологическихъ случаяхъ или при 
фармакологическихъ изсл'Ьдован1яхъ, и никто не задался мысл1ю применить этотъ 
методъ изсл'Ьдован1я для цклей исключительно физ1ологическихъ, для изсл'Ьдован1я 
вопроса, не находится ли железо въ органахъ и тканяхь при нормальныхъ услов1яхъ 
организма, не играетъ ли оно въ нихъ именно суш;ественной роли.

Приступивъ въ 1885  г. къ изсл1;дован1ямъ надъ печенью, я впервые ркшился 
применить изложенный методъ изсл'Ьдован1я и для ц^лей физ1олого-химическихъ, при- 
чемъ сразу наткнулся— благодаря именно целесообразности метода изследован1я —  на ■ 
несколько новыхъ, доселе неизвестныхъ фактовъ, а именно, что железо принадлежитъ 
къ постояннымъ составнымъ частямъ печени, даже если этотъ органъ вполне осво
бодить отъ крови, что оно вступаетъ здесь въ целый рядъ органическихъ соединен1й 
самой различной стойкости и характера, что некоторыя изъ этихъ соединен1й, по 
характеру заключающагося въ нихъ железа, близки гемоглобину. Мне удалось дока
зать, что печени некоторыхъ животныхъ, какъ напр., ежа, заключаютъ въ себе гро
мадный количества железа, доходящ1я иногда для сухого вещества до 1" /»  чистаго 
металла и больше, что железо при этомъ молсетъ представлять различныя степени 
окислен1я, что соединен1й железа, отвечающихъ анорганическимъ, при этомъ нетъ. 
Эти факты, равно какъ некоторые друг1е, выдвинутые мною уже прежде тоже на 
первый планъ, доказываютъ сами по себе плодотворность счастливо нзбраннаго мною 
мбтода. Эта плодотворность становится еще нагляднее, после того какъ самъ методъ 
изследован1я былъ мною въ значительной мере усовершенствованъ и упрощенъ, а 
область изследован1й расширена перепесен1емъ ихъ на самыя разнообразныя расти
тельный ткани животнаго и растительнаго происхожден1Я.

Усовсршенствовате метода изследован1я заключается, прелсде всего, въ томъ, 
что мною впервые введено въ науку понят1е макрохимическихъ реакцш тканей п 
органовъ на железо. Действуя реактивами железа непосредственно на ту или другую 
ткань, я убедился, что есть случаи, въ которыхъ присутств1е железа удается легко 
заметить простымъ, невооруженнымъ глазомъ при изследованш всего куска еп masse, 
но не удается заметить этого металла на микроскопическихъ срезкахъ того же самаго 
куска. Это, повидимому, парадоксальное явлен1е представляется, однако, на деле 
вполне естественнымъ и находитъ себе объяснен1е въ томъ факте, что железо при 
нормальныхъ услов1яхъ организма находится въ тканяхъ не въ виде какихъ-либо 
отдельныхъ отложешй и местныхъ накоплетй, а въ формгь разлитой, какъ неотъ
емлемая составная часть протоплазмы, вследств1е чего вся ткань, такъ сказать, про
низана железомъ. Отступлен!я отъ этого закона бываютъ редки и относятся въ 
большинстве случаевъ къ области патологии. Если мы, имея это въ виду, произве- 
демъ реакц1ю не на отдельномъ микроскопическомъ срезке, а на целомъ куске, ко
торый можно представлять себе какъ целый рядъ наслоенныхъ микроскопическихъ 
срезковъ, то понятно будетъ, особенно при сравнительно не особенно великомъ абсо- 
лютномъ содержан1и железа, что окраска всей массы, изследуемой невооруженнымъ 
глазомъ, будетъ гораздо интенсивнее, чемъ окраска тончайшаго, получениаго съ нея, 
срезка. Здесь мы имеемъ явлен1е, аналогичное съ изследовагпемъ некоторыхъ жид
костей, газовъ и плотныхъ телъ въ тонкомъ и толстомъ слое. Обыкнованная вода 
въ тонкихъ слояхъ калсется безцветною, въ толстыхъ —  серо-зеленоватою, или голу-
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боватою; тоже самое —  воздухъ. Кром^Ь того, при изсл'Ьдованш тончайшихъ ср^зковг 
и пластинокъ вступаютъ въ силу особые оптичесше законы, благодаря которымъ 
цвйтъ н'Ькоторыхъ т1>лъ не исчезаетъ, а меняется. 0бщензв4стенъ, в'Ьдь, фактъ, что 
красновато-желтое золото въ вид!; тончайшихъ пластинокъ приннмаетъ зеленый цв^тъ. 
Такимъ образомъ, при изсл'Ьдован1и реакц1й тканей на желФзо необходимо имФть въ 
виду толщину изслФдуемаго куска. Не сомневаюсь, что iHorie изследователи, изучавш1е 
ткани на содеря1ан1е желФза до меня, не заметили во многихъ случаяхъ присутств1я 
этого металла лишь только потому, что старались вызвать реакц1ю прямо на тонкомъ 
микроскопическомъ срезке, а это удается далеко не всегда. Есть случаи, въ которыхъ 
железо накопляется въ большемъ количестве въ известныхъ клФткахъ, или межклФ- 
точныхъ пространствахъ, мельчайшихъ сосудахъ и т. п., и въ этихъ случаяхъ авто- 
ритетъ микроскопа неоспоримъ; но когда предстоитъ решить кардинальный вопросъ, 
прнсутствуетъ ли железо вообще въ данной наследуемой ткани, долженъ решать 
простой, невооруженный глазъ, изследующгй сперва весь испытуемый препаратъ съ 
произведенною на немъ реакц1ею и лишь потомъ отдельные микроскопическге срезки 
съ него.

Вотъ соображен1я, относящ1яся, впрочемъ, не только къ микрохимическимъ реак- 
ц1ямъ на железо, но и къ микрохимическимъ рвакщямъ на есть химичееше 
индивиды вообще, которыя заставили меня выделить макрохимичестя реакц1и, 
т. е. изследуемыя простымъ, невооруясеннымъ глазомъ на возможно большемъ и тол- 
стомъ куске, въ виде отдельнаго понят1я. Самой первой исходною точкой служилъ 
для меня фактъ, на которомъ судебная медицина основываетъ все свое учен1е о при- 
знакахъ гн1ен1я, что разлагающ1сся трупы, вследств1е развивающагося сероводорода, 
принимаютъ зеленый, иногда даже черный цветъ различной интенсивности въ различ- 
ныхъ органахъ, что ^зависитъ отъ присутств1я въ нихъ железа. Между темъ, мои 
опыты дали мне возможность убедиться неоднократно, что микроскопическ1е срФзки 
различныхъ органовъ свежихъ труповъ, получаемые методомъ замораживан1я, обнару- 
живаютъ при гн1ен1и эту грубую и самую примитивную реакщю на железо далеко не 
всегда. Я  склоненъ думать, что весь сложный вопросъ о б1ологическомъ значен1и 
железа гораздо раньше и гораздо успешнее двинулся бы впередъ, если бы физ1ологи 
и фнз1ологическ1е химики постарались экспериментально подойти къ объяснен1ю упо- 
мянутаго наблюден1я судебныхъ медиковъ, пожалуй, также стараго, какъ и вся науч
ная судебная медицина.

Независимо отъ введен1я въ науку понят1я макрохимическихъ реакщй на желФзо, 
я старался вместе съ темъ и расширить число применявшихся доселе реактивовъ. 
Съ цел1ю решить вопросъ, имеемъ ли мы дФло въ растите.льныхъ и животныхъ орга- 
низмахъ съ соединен1ями железа, аналогичными солямъ анорганическаго и органиче- 
скаго происхожден1я, я примФнилъ салициловокислый натр1й и таннинъ и, не полу- 
чивъ доселе ни разу непосредственной реакц1и съ приведенными реактивами, чувствую 
себя вправе высказать заключшпе, что животныя и растительныя ткани *) не за- 
ключаютъ въ себе железа въ виде солей.] Къ подобному' же заключенно по- 
зволяетъ мне придти применен1е для изследова'н1я̂  ткапей и органовъ, иосред- 
ствомъ желтой и красной кровяныхъ солей н роданистаго кал1я, соляной кислоты

*) О жидкостяхъ, наир., лселчи, не говорю; зд'Ьсь— немного друг1я услов1я и явлен1я.
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изв'Ьстныхъ, точно опред’Ьленныхъ концентращй. Фактъ, что при концентрац1н ея 
ниже 1“/"  реакщи вообще получить нельзя, что въ HiKOTopbixb сдучаяхъ реакц1я 
получается при значительно бол'Ье высокой концентрац1и, что сами по себ4 упомяну- 
тыя соли реакщи не обнаруживаютъ, даетъ полное право устранить разъ навсегда 
предположен1е бердннскаго профессора Сальковскаго, будто присутств1е жел'Ьза въ 
организм^ возможно въ вид!; чистаго металла и поставить виФ всякаго сомн4н1я, что 
жел'Ьзо имеется зд^сь въ вид'Ь специфическихъ органическихъ соединен1й, напомина- 
ющихъ собою альбуминаты и нуклеаты разнаго рода, и что соединен1я эти- им-Ьють 
известную, опред'Ьленную, «оТя различную, стойкость. М которы я подробности объ 
этомъ вопросЬ находятся въ прежнихъ моихъ работахъ о лгел-Ьз!!.

Что касается предложеннаго мною нисколько м^сяцевь тому назадъ упрощенгя 
при производств'! макро- и микрр-химическихъ реакщй на ж ел!зо, то главная ц'Ьль 
его заключается въ томъ, чтобы им’Ьть возможность воспользоваться однимъ и т !м ъ  же 
матер1аломъ для иакро-и и микро-химическихъ изсл'Ьдован1й, чтобы въ случа! надоб
ности, получать ц-Ьдыл cepin ср !зковъ съ готовою уже реакц1ею для сравнительнаго 
изсл!дован1я реакц1й органовъ in situ у ц!лыхъ зародышей и даже маленькихъ 
животныхъ и, наконецъ, чтобы им!ть возможность хранить препараты съ готовою 
уже реакц1ею бол’Ье продолжительное время. Oniicanie пр1емовъ и бол !е  подробный 
указан1я относительно этого можно найти въ стать'! моей подъ заглав1емъ «Упро- 
щен1е макро- и микро-химическихъ реакц1й на ж ел !зо» , вышедшей зд!сь, въ Томск!. 
На н!мецкомъ язы к! статья эта напечатана будетъ въ ближайшемъ выпуск! Zeit- 
sclirift fiir physiologiche Chemie.

Результаты, полученные мною до сихъ поръ, благодаря прим!нен1ю выше нам!чен- 
наго метода изсл!дован]я, заставляютъ меня горячо рекомендовать его для введен1я 
его разъ навсегда въ рядъ общихъ методовъ и пр1емовъ физ1олого-химпческаго и зсл !- 
дован1Я. Личныя изсл!дован1я мои, основанный на прим!нен1и этого метода и им!ющ1я 
пока главною задачею топографическое разм!щен1е ж ел!за по тканямъ и органамъ 
животныхъ и растительныхъ организмовъ въ нормальныхъ и патологическихъ случаяхъ, 
далеко еще не закончены. Изъ собраннаго досел! матер1ала я позволю себ ! вывести 
пока только н!сколько предварительныхъ обобш.ен1й, которыя, думаю, покажутъ все- 
таки въ достаточной м !р ! ,  насколько предлагаемый методъ макро- и мпкро-хими- 
ческихъ реакщй на ж ел!зо можетъ быть полезенъ для усп !ховъ современной физ1оло- 
гической хим1и. Сл!дующ]я обобщен1я, по моему мн!шю, заслуживаютъ особеннаго 
вниман1я:

1. Ж ел !зо— интегральная физ1ологическая составная часть не только печени, но 
и вс!хъ  другихъ органовъ и тканей животнаго и растительнаго царства.

2. Оно сопровождаетъ протоплазму при самыхъ различныхъ проявлен1яхъ ея 
формъ и д!ятельности.

3 . Оно встр!чается въ ней въ ви д ! органическихъ соединен1й различной стой
кости, начиная со стойкости, какъ въ альбуминатахъ, и оканчивая стойкостью, какъ 
въ гемоглобин!.

Вд--*ощ1ожед11̂  которую въ общемъ сл!дуетъ считать скор!е4. Въ форм!
всего п а т о л о г и ^ ^ ^ - - о н р ^  пойа^й 'е^  сравнительно лишь р !дко; обыкновенно же 
оно распространяй лплошь и р^^и^^Э Д  ткани даннаго органа, значить, встр'!чается 
въ форм! раз.!^твй,1 Цр'йчемъ’ случа!ет1я]|иногда, что въ кл!ткахъ изв!стнаго рода и

% Л .
2 .
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характера, или же ихъ въ мелжл'Ьточныхъ иространствахъ количественный iicpeBicB 
жел'Ьза больше, ч^мъ въ другихъ.

5 . При различныхъ состоян1яхъ питаюя организмовъ отношен1я распред'Ьлеши и 
passiiipeHiH железа бываютъ самыя различный. Существенную роль при этомъ играетъ 
печень B iic T i съ желчью.

6. Различная степень окислен]я жел'Ьза печени и присутств1е его всегда, какъ 
соединешя типа закиси (Fe О), въ желчи свид'Ьтельствуетъ о постоянныхъ возстано- 
вительныхъ и окислительныхъ процессахъ, лежащнхъ въ основ!; функц1й этого органа, 
небезучастнаго и въ кровеобразован1и, о чемъ заставляетъ судить различная стойкость 
встр1;чаемыхъ зд!:сь переходныхъ ступеней соединен1й разематриваемаго металла.

7. Таже самая различная степень окислегпя соединен^ жел'Ьза (FeO, Fe20a, FesOa) 
возмолша и отчасти уже и доказана и въ др. органахъ, крож'Ь печени; преобладаю- 
щпмъ типомъ является, однако, всегда окись жел'Ьза (F e j Оз).

8. ЖелЬзо является переносителемъ кислорода при процессахъ т. н. внутренняго 
дыхашя, т. е. окислен1я, совершающагося повсемЬстно въ тканяхъ организма. Быть 
молсетъ, смерть состоитъ въ невозможности л:елЬза организма постоянно окисляться 
и раскисляться.

9 . Существуютъ различныя, доселЬ, пожалуй, еще и не совсЬмъ извЬстныя пато- 
логическ1я состоян1я, выражен1емъ которыхъ служить полнЬйшее извращен1е физ1оло- 
гическихъ функщй по отношенш къ желЬзу (Clilorosis, Anaemia perniciosa, Atropliia 
hepatis acuta flava , отравлен1я фосфороыъ, толуиленд^аминомъ и вообще веществами, 
вызывающими желтуху —  icterus и т. и.).

10. Такъ наз. но аналогш соотвЬтственнаго минерала вив1анитъ (фосфорнокислая 
закись желЬза), нерЬдко встрЬчаемый и описываемый въ органахъ въ видЬ отдолсен1й 
рЬзко голубого цвЬта, составляетъ артефактъ, обязанный своимъ образовап1емъ спе- 
ц1альнымъ услов1ямъ гн1ен1я и разложен1я, причемъ желЬзо имЬетъ возможность всту
пить въ соедипен1е съ отщепленною отъ другихъ соединен1й, а, можетъ быть, и ис- 
куственно возникшею на счетъ элементовъ тканей фосфорною кислотою и образовать —  
благодаря именно гн1ен1ю, обусловливающему возстановительные процессы —  соединен1е 
типа закиси (FeO).

Для описанной физ1ологической формы желЬза, химически связаннаго съ отдЬль- 
ными составными частями тканей и органовъ, цЬлесообразнЬе всего было бы употре
бить и химическое назван1е, выраясающее собою сущность взаимной связи. Предлагаю 
понимаемое подъ этою формою желЬзо назвать молекулярнымъ желпзомъ организма 
въ отличге отъ попавшаго въ организмъ случайно, напр., съ лЬкарствами, вдыхаемою 
пылью и т. п., или же отложеннаго ненормально, а потому въ томъ и въ другомъ 
случаЬ вшъмолекулярнаю. Считаю, наконецъ, долгомъ выразить убЬлсден1е, что было бы 
въ высшей степени интересно и полезно для расширен]я нашихъ познан1й на поприщЬ 
физ1ологической хим1и и б1оло1чи вообще прослпдитъ эмбрюлогичсски, применяя 
предлагаемый методъ, развит1е самыхъ извЬстныхъ морфологическихъ формъ глав- 
ныхъ представителей растительнаго и животнаго царства и воспользоваться имъ для 
сравнительно-анатомическихъ и физюлогическихъ изелЬдованш въ самомъ об- 
ширномъ смыслЬ этого слова и начиная съ самыхъ низшихъ организмовъ.

5 . ПредсЬдатель, указавъ на то, что въ бдномъ изъ предъидущихъ засЬдшпй чле- 
повъ-учреднтелей вопросъ относительно порядка назпачен1я засЬдан1й былъ рЬшенъ
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въ пользу ежем’Ьсячныхъ собран1й Общества, предложилъ Обществу обсудить вЬ на
стоящее время также вопросъ относительно пр1урочен1я ежем'Ьсячныхъ засЬдан1Й къ 
Известному числу месяца и часу дня. По этому поводу были высказаны членами 
сообрааген1я какъ въ пользу вечернихъ собранШ, такъ и дневныхъ; точно также 
отпосите.льно числа каждаго месяца, въ которое следуетъ назначить заседан1е, неко
торые были того мнен1я, что таковыя могли бы быть назначаемы ежемесячно, въ первую 
субботу после двадцатаго числа, тогда какъ, по мнен1ю другихъ, заседан1я Общества 
можно было бы пр1урочить къ ближайшей субботе после перваго числа каждаго ме
сяца. Большинствомъ голосовъ п о с т а н о в л е н о : назначить для заседатй  Общества, 
(считая съ ноября), ближайшую субботу после перваго числа каждаго месяца, npiypo- 
чивъ эти заседан1я къ вечернему часу (въ 7'h ч. веч.). Въ случае, если научныхъ 
сообщен1й не будетъ иметься въ виду, то заседан1е Общества могло бы быть посвя
щено занятчю делами административнаго характера.

6. Председатель предложилъ Обществу ассигновать небольшую сумму въ размере 
5 р. въ месяцъ на наемъ переписчика въ помощь секретарю, причемъ, по его мнен1ю, 
указанная сумма не превысить 40 р. въ годъ, если исключить летн1я каникулы и 
считать временемъ занят1й Общества восьмимесячный пер1одъ. П о ст а н о в л е н о : ассигно
в а ть ' означенную сумму.

7. Предложены въ действительные члены следующ1я лица:
Директоръ Тюменскаго реальнаго училища Иванъ Яковлевичъ Смвцовъ —  В. М. 

Флоринскимъ и А. М. Зайцевымъ.
Начальникъ работъ на Обь-Енисейскомъ канале баронъ Бгернъ Александравичъ 

Аминовъ— В. М. Флоринскимъ и А, М. Зайцевымъ.
Управляющей отдеден1емъ Сибирскаго банка Валер1анъ Тимофеевичъ Зиминъ— ■

B. М. Флоринскимъ и А. М. Зайцевымъ.
Управляющ1й горнозаводскимъ училищемъ въ Барнауле, горный инженеръ Алек- 

сандръ Александровичъ Бобятинскш — Ъ. М. Флоринскимъ и А. М. Зайцевымъ.
Инспекторъ врачебной управы, д-ръ медицины Фердинандъ Юлгановичъ Мат- 

кевичъ— А. С. Догелемъ и В. С. Пирусскимъ.
Петръ Ивановичъ Макушинъ — к. С. Догелемъ и А. М. Зайцевымъ.
Помощникъ библ!отекаря Университета Александръ Васильевичу, Аксеновъ —  

А. С. Догелемъ и А. М. Зайцевымъ.
Врачъ Николай Михайловичъ Германовъ— 1. 1. Березницкимъ и А. 0. Догелемъ.
Врачъ Александръ Александровичъ Тарховъ— I. I. Березницкимъ и Ф. Ф. Ор- 

жешко.
Врачъ Павелъ Пеупровичъ Еланцевъ —  I. I. Березницкимъ и Ф. Ф. Оржешко.
Врачъ Людвигъ Казилпровичъ Крейбихъ —  I. I. Березницкимъ и Ф. Ф. Оржешко.
Кандидатъ историко-филологическихъ наукъ Иннокттш Ивановичъ Тыжновъ —

C. К. Еузнецовымъ и А. М. Зайцевымъ.
Директоръ Томскаго реальнаго училища Гавртлъ Еонстантиновичъ Тюмен- 

цевъ —  С. И Коржинскимъ и А. С. Догелемъ.
Инспекторъ того-же училища Ссршй Александровичъ Суховъ— С. I. ЗалФскимъ 

и Н. 0 . Кащенко.
Д-ръ Фердинандъ Егоровичъ Зассъ (изъ Барнаула) —  А. С. Догелемъ и С. И. 

Коржинскимъ.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



20. ш*

Врачъ Николай Ивановичъ Менделпсвъ— Ф. Ф. Оржешко и 1.1. Березницкимъ.
Лаборантъ физическаго кабинета Университета Владиславъ Ивановичъ Здано- 

вичъ—̂ С. I. За-йскиит. и 1 . М. Зайцевыми.
Эмиль Самуиловичъ Бонвечъ —  С. I. Зал'Ьскимъ и В. А. Лешемъ.
Врачъ ведоръ Ивановичъ Алектьевъ —  М. К. Горстомъ и Э. А. Леманомъ.
Аптекарь Ллъфонсъ Дмитръсвичь Ботъ —  М. Н. Горстомъ и Э. А. Леманомъ.
Врачъ Шиной Самойловичъ Быховскт —  А. С. Догелемъ и А. Н. Державиными.
Въ члены-соревнователи предложены:
Еупецъ Николац Ииколаевичъ Илотниковъ, Николай и Петръ Алекспе- 

вичи Толкачевы —  Ф. Ф. Оржешко и I. I. Верезницкимъ.
Въ члены-сотрудники предложенъ:
Бощавъ Иванрвичь Ржеусскгй —  Н. 0 . Кащенко и С. К. Кузнецовыми.
8. Поступило членскихъ взносовъ отъ дМствительныхи членовъ Общества: И. И. 

Кузнецова, и А. Ф. Жиля — по 60 р. пожизненнаго взноса, отъ 11. II. Нарановича, 
И. И. Степанова, Э. А, Лемана, П. А. ByrKieBa, 1.1. Верезницкаго, В. С. Пирусскаго 
и А- И. Макушина —  по 6 р. ежегоднаго взноса.

Председатель В. М. Флорчпекш.

Секретарь Л. М. Зайцевъ.

IV
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Н А У Ч Н Ы Я  С О О Б Щ Е Н Ш .

Б О Т У П И Т Е Л Ь Н А Я  РФ Ч Ь

В .  '^ л о р и Е 1с ] 2:а,1’о .

Едва истекло 15 м'Ьсяцевъ, когда я съ той же самой каеедры И5гЬлъ 
счастие объявить ВсемилостивМшее повел'Ьи1е Государя Императора объ 
открытии Томскаго Университета, какъ мн^ же выпало на долю объявить о 
другомъ событии, TtcHo СБязанномъ съ предъидущимъ и силою вещей изъ 
него вытекающеиъ, именно объ открытии иерваго научнаго зас'Ьдан1я Общества 
естествоиспытателей и врачей при Томскомъ Университетй.

Всякому университету, какъ органу высшаго просв'Ьщетя, обильно снаб
женному научными силами и средствами, естественно представлять въ ce6ii 
средоточ1е научныхъ потребностей и стремлен1й, возникающихъ и виФ уни- 
вереитетскихъ стйнъ. Въ сугубой степени эта потребность чувствовалась въ 
нашей сибирской окраинГ, столь отдаленной отъ всйхъ рентровъ npocni- 
щеннаго л1ра. Нашъ Университетъ, какъ оазпсъ въ пустышЬ, стоитъ' одиноко, 
привлекая взоры вс1>хъ, тонимыхъ духовного жаждою. Поэтому въ нашей 
университетской корпорацти всего естественнее должна была возродиться 
мысль о разширен1и границъ научной деятельности и о привлече1пи въ свою 
среду возможно бо.льшаго числа деятельныхъ силъ. Органомъ такого общен1я 
местныхъ духовныхъ силъ обыкновенно служатъ ученыя общества.

Сознавая вышеуказанную потребность, Советъ Томскаго Университета въ 
конце иерваго же полугод1я по его открытии выработалъ проектъ Устава 
„Общества естествоиспытателей и врачей", который тотчасъ же былъ препро- 
вожденъ мною Господину Министру Народнаго Просвещетя. 19 августа 
1889  года проектъ Устава былъ ут,вержденъ Его Отятельетвомъ, Графомъ 
Иваномъ Давыдовичемъ Деляновымъ, при чемъ подпнсавште его члены-учре
дители, по силе § 13 Устава, вошли въ составъ первыхъ действительныхъ 
членовъ. Къ числу ихъ принадлежали: 1) Попечитель Западно^Сибирскаго 
учебнаго округа Василш Марковичи Флоринск1й, 2) Исправлявши! долж
ность Ректора Томскаго Университета, ординарный профессоръ Николай 
Александровичи Гезехусъ, 3) Ординарный профессоръ Станиславъ Тосафато- 
вичъ Залеск1й, 4) Ординарный профессоръ Николай Михайловичи Мал1евъ;
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Экстраординарные профессора: 5) Алекеандръ Станиславовичъ Доге.ть, 
6) СергМ Ивановичъ Коржинскш, 7) АлексЬй Михайлович» Зайцевъ и 
Эдуардъ Александровичъ Леманъ.

Утвержденный Уставъ былъ возвращенъ въ Управлен!е Западно-Сибир- 
скаго учебнаго округа 12 сентября. Того же месяца 23 числа было собрано 
первое административное зас1;да1пе членовъ-учредителей, при чемъ я былъ 
удостоенъ чести избран1я въ должность ПредсЬдателя, Товарищемъ Пред
седателя избранъ Н. М. Мал)‘евъ, Секретаремъ А . М. Зайцевъ и Казначеемъ 
Эд. А . Леманъ.

Въ этомъ же заседан1и были вновь предложены въ действительные члены: 
Экстраординарные профессоры Велик1й и Кащ енко, инспекторъ студентовъ 
Е леневъ , библ!отекарь Университета К узн ецовъ , лаборанты: Лешъ, Дми- 
тр1евск1й, Г орстъ ; храните.чи музеевъ: П ельцам ъ, Д ерж ави и ъ, Кры- 
ловъ, помощникъ прозектора Ч у гун овъ , врачи: А к к ер м ан ъ , Березниц- 
Kin, Оржешко, М акуш инъ, П ярусек1й, Смирновъ, гражданс1пй инже- 
неръ Н арановичъ, штатный смотритель училищъ Б у тк е е в ъ , Александръ 
Францевичъ Ж илль и ИнноЕент!й Петровичъ К узн ец овъ . Все означенныя 
лица были единогласно избраны въ действительные члены въ следующемъ 
административномъ заседан1и 30  сего сентября.

Такимъ образомъ къ настоящему первому научному заседан1ю, которымъ 
открывается собственно научная деятельность Общества, оно уже имеетъ 
въ своеаъ составе 29 лицъ, живущихъ въ городе Томске, изъявившихъ 
готовность трудиться общими силами на поприще научнаго изучешя роднаго 
ииъ края.

Какъ ни малочисленна была группа лицъ, возымевшихъ первую мысль 
объ учрежденш Общества и какъ ни скромны казались по численности Том- 
сшя научныя силы, но мы съ полною надеждою можемъ уже сказать, что 
Обществу нашему не угрожаетъ опасность явиться на светъ мертворожден- 
нымъ или безнадежно хилыыъ. Напротивъ того, быстрое возрастан1е числа 
членовъ, въ среде которыхъ мы видимъ полные задатки для серьезнаго 
научнаго труда, даетъ намъ право надеяться, что наше Общество будетъ 
твердо держать свое научное знамя!

При первомъ открыПи нашихъ научныхъ заседашй я хотелъ бы ска
зать несколько словъ о целяхъ учрежден!я нашего Общества и о предстоя
щей его деятельности. Цель Общества, какъ значится во 2 параграфе его 
устава, состоитъ: 1) въ содействш успехамъ всехъ отрас.лей естествознашя 
и научной медицины; 2) въ частности въ изученш Сибири и прилегающихъ 
къ ней странъ въ естественно-историческомъ и медицинскомъ отношенгяхъ, 
имея при этомъ въ виду не только научную, но и практическую по.льзу 
отъ изучен1я страны; 3) изучен1е населяющихъ Сибирь нлеменъ, преимуще
ственно инородцевъ, въ антропологическом'!, о'гношенш, а также антрополо-
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гическое изучен1е по археологичеекимъ памятникамъ жившихъ зд'Ьсь доисто- 
ричеекихъ пдеменъ; 4) раепроетраненхе въ публшг]! естествепно-историче- 
скихъ и медицннскихЧ) св^д/Ьнш и при1!лечен1е напбольшаго числа лицъ къ 
естеетвенно-иеторичеекимЧ) изол’?5дован!ямъ.

И зъ приведеннаго §  видно, какъ  ш ирока отмежеванная О бщ еству научная 
нива и какъ плодотворна могла бы быть ея ж атва.

Можно сказать, что въ этомъ OTiioiiieiiiH мы стонмъ даже въ лучшихъ 
услов1яхъ, ч'Ьмъ друг1я научиыя общества, потому что наше ноле представ- 
ляетъ собою непочатую ц-Ьдину, правда, трудную для обработки, но за то 
бол-Ье плодородную. Какого бы изъ м^стныхТ) вопросовъ мы не коснулись, 
онъ будетъ представлять особый интересъ новизны, такъ какъ научиыя из- 
сл'Ьдован1я нашего края едва только начаты, и при томъ большею часпю 
не местными силами, а случайными учеными путешестве[шиками,'изучавшими 
Сибирь, можно сказать, мимоходомъ и отрывочно.

Во всякомъ сложномъ и обширномъ д'Ьл'Ь прпнципъ разд'Ьле1пя труда 
признается наибол'Ье плодотворпымъ. На этомъ зиждутся колоссальные ус
пехи современной промышленности; тотъ же принцппъ усвоенъ и современ
ною наукою. Быстрые шаги этой посл'Ьдней сд-йлались возможными именно 
съ т'Ьхъ поръ, когда выд4ли.лись спец1альности, когда созидательный трудъ 
нерешелъ въ ум^лыл и привычный руки. Я  бы позволилъ себ-Ь прибавить 
къ этому, что епец1ализац1я должна им^ть м'йсто не только въ области дроб- 
лешл наукъ, но и въ сфер'Ь географическаго и на1цональнаго распред'Ьлен1я 
научныхъ изсл'Ьдовашй... Ером4 общихъ задачъ научнаго прогресса, каждая 
страна должна имЬть и свои собственныя задачи, ей по преимуществу при- 
сущ1я и ей наибол'Ье доступный. И это относится не только къ наукамъ они- 
сательнымъ, каковы напр. географья, климатолошя, геолопя, петрограф1я, но 
можетъ относиться и ко всЬмъ естествеяно-историческимъ и гуманитарнымъ 
наукамъ, именно въ тЬхъ отдЬлахъ ихъ, которые касаются данной страны 
или области. Этимъ раздЬлеп1емъ труда обусловливается и до извЬстной 
степени опредЬляется доля каждаго народа въ м1ровомъ научномъ вкладЬ. 
На родномъ участкЬ легче всего создается та сумма оригинальныхъ и само- 
бытныхъ трудовъ, которые въ общемъ итогЬ датотъ впослЬдств1и извЬстный 
обликъ такъ называемой наьцональной наукЬ.

Думается мнЬ, что и наше Общество изберетъ для себя болЬе плодот
ворный путь, если сосредоточитъ свою дЬятельность но преимущес'гву на 
вопросахъ мЬстныхъ. Тактя двЬ обширныя области, какъ естествознанле и 
медицина, даютъ въ этомъ отношен1и широкой просторъ. Будутъ ли наши 
изслЬдован1я касаться общихъ основъ естествознатя, или они будутъ разра- 
ботывать частные и утилитарные вопросы, примЬнптельно къ мЬстнымъ ин- 
тересамъ народнаго, здоровья и промышленности, во всякомъ случай мы мо- 
жемъ надЬяться что нанги скромные труды принесутъ свою относительную
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долю пользы. Не задаваясь широкими планами иаучныхъ открьичй и новыхъ 
Teopiff, Общество окажетъ стран'Ь немаловажную услугу, если иутемъ иауч- 
паго изучен!я обыденныхъ окружающихъ насъ явле1Йй разъяенитъ благо- 
ир1ятныя и пеблагопр1ятныя услов1я зд'Ьшней природы и жизни въ эеоно- 
мичесЕомъ и санитарномъ отношен1яхъ.

Приведемъ этому нисколько прим'Ьровъ: начиная съ конца нрошлаго 
стол'Ьтчя, благодаря нлеяд'Ь ученыхъ путешественниковъ, направленныхъ въ 
Сибирь но повел'Ьнпо Императрицы Екатерины П -й  для изучен1я предпола- 
гаемыхъ несм'Ьтньгхъ богатствъ этого малоизв^стнаго края, Сибирь получила 
лестное прозван1е „золотое дно“ . Зд'Ьсь были нам'Ьчены колоссальный мине- 
ральныя богатства, казавш1яся неисчерпаемыми, открыта золотопромышлен
ность, устроены заводы для добываш'я и обработки рудъ; но результатъ ока
зался (за исЕлючен1емъ золота и серебра) нр особенно блестящимъ. Въ пос- 
л'йднее время Miiorie начинаютъ высказывать ■ сомн4н1’е въ металлоносныхъ 
богатствахъ Западной Сибири, и какъ всегда бываетъ при недостаточномъ на- 
учномъ изучетпи почвы, впадаютъ въ противуположную крайность: вмйсто 
увлече!ыя несийтными богатствами опасаются за благонадежность рудиыхъ 
мйсторожден1 й. Выяснить этотъ важный экономически! вопросъ могутъ только 
м'Ьстпыя силы путемъ постояннаго, точнаго и продолжительнаго пзучен1я, 
безъ увлечен1й и предвзятыхъ мыслей. Въ такомъ д-Ьл'!) можетъ оказать ус
лугу и наше Общество, имйя это въ виду при предполагаемыхъ ежегодныхъ 
ЭЕСкурс1яхъ и пользуясь услугами иногородныхъ своихъ членовъ, которыхъ, 
Богъ дастъ, мы современемъ пршбр'Ьтемъ въ разныхъ уголкахъ Сибири. 
Giitta cavat lapidem non vi, sed saepe caveiido. И наши скромные труды 
по изучешю края могутъ им'Ьть преимущество передъ спещальными экспе- 
дшрями не въ размйрахъ отпускаемыхъ на это государственныхъ ередствъ, 
а въ nocTCHHCTBi и коллективности труда.

Возьмемъ другой примйръ. Каждому изъ насъ известно, как1е разноре
чивые слухи и св'Ьд'Ьн1я распространяются о климатй Сибири, о вл!ян1и его 
на здоровье и приростъ паселшпя, о пригодности его для тйхъ или другихъ 
сельско-хозяйственныхъ цйлей. Зд4сь мы видимъ, сравнительно съ первымъ 
примйромъ, обратное отношен1е западно-русскихъ и туземныхъ еибирскихъ 
взглядовъ. На западй большею часНю привыкли представлять себе Сибирь 
съ преувеличенными 1;диматическими неудобствами, тогда какъ мйстные жи
тели нерйдко впадаютъ въ противуположную крайность. И тй и друг1е въ 
сущности повторяютъ ходяч1я мн'Ьн1я, не имйя Д.ЛЯ нихъ никакой положи
тельной точки опоры. Свйден1я наши о климатическихъ услов1яхъ разныхъ 
еибирскихъ об.тастей настолько недостаточны, что мы сами, местные жители, 
не можемъ еще составить объ этомъ вполне точнаго представден1я. Разъяс- 
Henie этого вопроса также представляетъ одну изъ существенньтхъ задачъ 
нашего Общества. Въ этомъ отпошен1и особенный интересъ иредставляютъ
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области глубокаго севера съ ихъ суровой зимой и полугодовымъ ыракомъ. 
Какое вл1яи1е он'Ь могутъ оказывать на физ1ологичеекую жизнь человека, 
на здоровье и продожительность жизни, па физическш ростъ, умственный 
складъ и 9нерг1ю постояннаго жителя, однимъ словомъ, насколько пригодны 
эти безпред'Ьльныя пустыни для бол-Ье ирочнаго заселешя. Так1е вопросы 
решаются не за'йзжимъ туристомъ, по первому впечатл'Ън1ю, а продолжи- 
тельнымъ научнымъ иаблюден1емъ и при томъ коллективнымъ. Общество наше 
можетъ принять на себя эту мисс1ю при сод'Ьйств]и своихъ членовъ и кор- 
респондентовъ и при т'йхъ научныхъ средствахъ, какими оно раеполагаетъ. 
Piiiienie такого каиитальнаго вопроса, какъ удобообитаемость приполярныхъ 
странъ было бы равносильно открытою для государства ц'Ьлой обширной 
новой области.

Не заходя далеко въ полунощным страны, посмотримъ кругомъ себя, въ 
самомъ город'й Томсгй. Что мы зиаемъ о его санитарныхъ услов1яхъ? Опять 
тйже одни общ1я м^ста и ходяч]е слухи. Ни для кого не секреть, что 
добрая половина нашего города стоить на унавоженномъ болот'Ь, а самый 
центръ торговой части на заброшенпомъ кладбищ'Ь съ iieBnoMni еще пере
гнившими трупами. Вода, зчютребляемая жителями для питья и пищи, крайне 
загрязнена; воздухъ въ летите месяцы переполненъ навозною пылью; жилыя 
пом'Ёщетпя, на взглядъ европейскаго человека, устроены крайне не гиг1енично. 
Но указать на эти видимые и общепризнанные недостатки городского благо
устройства не значить еще определить санитарное состояте города. Для 
этого нужно иметь точныя статистичесюя сведен1я о заболеваемости и смерт
ности какъ всего города, такъ и отдельныхъ его участковъ, Въ томъ только 
случае, когда заболеваемо ть и смертность переходитъ за нормальныя гра
ницы, мы можемъ сказать, что городъ находится въ опасныхъ услов1яхъ и 
путемъ правильно организованныхъ статистическихъ вычисленш можемъ тогда 
указать на причины этого зла и на средства къ его уетранен1ю или смяг- 
чен1ю. До сихъ поръ мы не обладаешь такими данными, а поэтому живемъ 
пока въ темноте, не сознавая, стоимъ ли мы въ очаге опасныхъ эпндем1й, 
или, наоборотъ, застрахованы отъ избытка смертности, присущаго многимъ 
болыпимъ городамъ. Выясншпе этого, близкаго сердцу каждаго томича, во
проса должно лежать на обязанности нашего Общества, которое, конечно, не 
замедлить организовать, при содейств1и местной администращи, правильный 
ежемесячный наблюде1пя за заболеваемостью и смертностью, какъ только въ 
составь его членовъ войдетъ достаточное число медицинскихъ силъ.

Я  бы могъ еще указать на мноие примеры полезнаго приложен1я кол- 
дективныхъ силъ Общества къ животрепещущимъ вопросамъ нашей сибирской 
жизни, по боюсь утомить почтенное co6paiiie, да и считаю ностями и заботами 
дня. Нужно только желать, чтобы наши учеиыя стремэто издпшиимъ. Вопросы 
ставить самая жизнь съ ея разнообразными потреблен1я не чуждались жизни.
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а шли съ нею рука объ руку. Вт. коиц-Ь концовъ всякая наука, даже самая 
отвлеченная, шгЬетъ ц'Ьл1ю утилитарное npHsitnenie выработашшхъ ею доктринъ 
къ благу человечества. Будемъ же руководиться этииъ гуманнымъ принципомъ 
во все время предетояш;ей намъ деятельности, памятуя, что земныя дела наши 
принадлежатъ отечеству и каждый кирпичъ, положенный по известному плану, 
возвышаетъ здан1е, размеры и красоту котораго мы, какъ простые черпора- 
6o4ie, не можемъ пока ни предвидеть, ни оценить.
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З А М Е Т К А
о геологичеекомъ етроенш окрестностей г. Томска.

Проф. А. М. Зайцева.

Поводомъ къ состав1ен1ю настоящей заметки пос-тужили данныя, собран- 
ныя во время HteKoabKiixb экскурс!!, предпринятыхъ мной въ сообществ’!  съ 
А . Н . Державинымъ частью весной, частью в’ь сентябр'Ь текущаго года въ 
ближайшихъ окрестностяхъ г. Томска. Результаты нашихъ экскурс!!, далеко, 
конечно, еще не оконченныхъ, представляютъ однако, какъ мн'Ь кажется, 
уже и въ настоящее вр'емя некоторый иптерееъ, что и побуждаетъ меня къ 
составлен!ю этой зам’Ьтки. Посл’Ьдняя выполняетъ н’Ьсколько, по моему мн'Ь- 
н!ю, проб'Ьлъ, существующ!й въ литератур! относительно  ̂ геологическаго 
строен!я м!стности около Томска.

Дитературныя св !д !н !я , им!ющ!яся по указанному вопросу, почти вс! 
сосредоточены въ появившейся недавно стать! И  Д . Че^зстго-. „Геологи
ческое изсл!допан!е Сибирскаго ночтоваго тракта отъ озера Байкала до вос- 
'гочнаго склона хребта Уральскаго“ и пр. (Записки академ!и наукъ, т. 59-й, 
кн. II. 1889). Зд!сь указывается на развшче по тракту, уже съ 5-й версты 
за Халд!евекою станц!ею (по направлен!ю къ Томску) глинистаго сланца, 
обнажен!я котораго наблюдаются у дер. Семилужиой. Ближе къ городу 
сланцы скрываются подъ наносами. Изсл'!дован!я г. Черскаго показали, что 
глинистый сланецъ выступаетъ и по правому берегу р. Томи (выше города) и 
въ пред!лахъ самаго города (по рч. Уш айк!). Въ посл!днемъ пункт! гли
нистый сланецъ содержитъ прожилки кварца, залегая то горизонтально, то 
падая на ЗЮЗ. и 3 . Ером! указанной породы г. Черскимъ наблюдался 
зд!сь выходъ д1абаза, прилегающ!й къ глинистому сланцу съ южной стороны 
утеса. Въ дополнен1е къ этимъ даннымъ, мы ■встр'Ьчаемъ въ цитируемой 
стать!, напр., указан!е па фактъ залеган!я на глинистыхъ сланцахъ с!раго 
песчаника, содержащаго м!стами обломки глинистаго сланца и перемежаю- 
щагося съ б!лымъ песчаникоиъ и желтою сланцеватою глиною (около пере
воза чрезъ р. Томь); этотъ песчаникъ г. Черск!й считаетъ продолжеп!емъ 
пластовъ Еузнецкаго угленоснаго бассейна, отиосимыхъ н!которыми (Шмаль- 
гаузенъ) къ юрской систем!. Ером! того, г. Черскш указываетъ на развит!е 
упомянутаго песчаника и по рч. Уш айк!, около дер. Заварзиной (камено
ломни), на выходъ д!абазоваго порфирита среди гли1Гистаго сланца около
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перевоза презъ р. Томь и проч. Возрастъ глинистыхъ сланцевъ опред'Ьляется
г. ЧерсЕимъ, за отсутств1емъ въ этихъ пластахъ катшхъ-либо окаменелостей, 
предположительно, какъ нижне-силурШскш (см. также прилож. къ статье 
геологическую карту).

Къ этимъ литературнымъ сведетяжъ о геолог1и г. Томска и его окрест
ностей следуетъ еще прибавить, что въ протоколе заседа1Йя распорядитель- 
наго комитета Западно-Сибирскаго Отдела Географическаго Общества 12-го  
марта 1888 года приведено, между прочимъ, yitasanie Д. А . Клеменца на 
paciipocTpanenie въ окр. Томска м1оценовыхъ отложешй.

Обращаясь теперь къ изложе1ПЮ евоихъ наблюден1й, я укажу сначала на 
те пункты, которые были подвергнуты изследован1ю. Осмотрены бы.ли сле- 
дующ1я обнажен1я: на правомъ берегу р. Томи, близь города, подъ военнымъ 
лагеремъ и выше, последняго (вверхъ по реке), по берегамъ рч. Ужайки, 
несколько ниже дер. Степановки (такъ паз. Толстый мысъ) и у дер. Завар
зиной (каменоломни) и по рч. Киргизке, въ дер. Кузовлевой и верстахъ въ 
5-ти на ЮЗ. отъ деревни Жыровой (добыча камня).

Наиболее интереснымъ оказалось обнажен1е праваго берега Томи, начи
нающееся отъ перевоза чрезъ реку и тянущееся вверхъ по последней на 
протяжеши 1 — 1,5 версты. Обнажеше это представляется наиболее пол- 
нымъ изъ всехъ яаблюдаемыхъ около Томска. Если соединить въ одинъ 
общ1й разрезъ данныя отдельныхъ наблюден1й въ различныхъ пунктахъ 
обнажен1я, то разрезъ этотъ представится въ следующемъ виде-.

1) Растительный слой.
2) серый песокъ д о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,5  арш.
3) Желтая песчаная глина съ отпечатками корней растешй, не

м е н е е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 саж.
4) Слоистые железистые пески, содержапце въ верхнихъ гори-

зонтахъ прослои слоистой песчаной глины сйраго и зеленовато-сераго 
цветовъ, мощн. до 1,5 арш.; ниже въ пескахъ наблюдаются про
слойки мелЕихъ, главнымъ образомъ, 1!варцевыхъ галекъ, евязанныхъ 
местами железистымъ цементомъ въ конгломератъ. Пески содер
жать нередко EOHKpepin бураго железняка, переходятъ местами въ 
железистый песчаникъ и перемежаются въ нижнихъ горизонтахъ 
съ тонкими прослойками сланцеватой песчаной глины, содержащей 
чешуйки серебристо-белой слюды. Прослойки эти заключаютъ отпе
чатки дистьевъ двудольпыхъ растен1й и неопределенные мелк1е 
растительные остатки. Кроме того, въ нижнихъ же горизонтахъ 
жедезистыхъ песковъ въ виде прослоекъ скопляются местами ство.лы 
хвойныхъ деревьевъ, иногда остатки слежавшихся, бо.лее и.ли менее 
обугленныхъ частей растеп1й: листьевъ, стеблей, корней. Общая мощ
ность всей толщи д о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 саж.
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5) С4рыи слоистый глинистый песокъ— горизонтъ ключей; ниже—
6) Осыпь.
7) Б11лая и сйрая глины, добываемыя для гончарныхъ nsAtnin 

и для dinenin,— продуктъ разрушен1я залегающихъ ниже
8 j Глинистыхъ сланцевъ, содержащихъ местами выклинивающ1яся про

слойки и гнезда кварца, примазки водной окиси железа и вкрапленный сЬрный 
Еолчеданъ. Цв'Ьта сланцевъ —  пепельно- и теыно-с4рый. Глинистый сланецъ 
перемежается иногда съ сЬрымъ песчаникомъ (цементъ-кварцевый), содер- 
жащимъ выклинивающ1 яся прослойки кварца; песчаникъ образуетъ также 
местами въ глинистомъ сланц'Ь гн'Ьзда бол'Ье или мен'Ье значительныхъ 
разм'йровъ.

Въ одномъ nyHK'i"b глинистый сланецъ содержитъ множество отпечатковъ 
мшанокъ, снириферовъ и н4к. др. брах1оподъ; собранный зд'Ьсь матер]алъ 
отправленъ для обработки проф. А . А . Штукенбергу.

Окамен’Ьлости изъ обнажетпя подъ лагеремъ впервые были доставлены въ 
музей нашего Университета студ. А. Ф. Зассомъ, указавшимъ также точно 
пунктъ, гд'Ь OHi были имъ найдены. Ером4 того, мной получена была также 
небольшая коллекщя OKaMeHinocTefl изъ этой же местности отъ г. Козловскаго.

Что касается стратиграфическихъ отибшеьпй описаннаго напластовашя 
праваго берега Томи, то верхн1е пласты до с.лоя (5) включительно залегаютъ 
почти горизонта.льно; несогласное налега1ые ихъ на нижнюю толш,у глинц- 
стыхъ сланцевъ можно наблюдать очень хорошо н15Сколько выше перевоза 
чрезъ р. Томь. Пласты глинистаго сланца падаютъ очень круто, образуя 
рядъ сильно сдвинутыхъ антиклинальныхъ и синклиналышхъ скдадокъ, 
крылья которыхъ им'йютъ то западное, то восточное или юго-восточное па
дете . KpoMt того, въ глинистыхъ сланцахъ замечается еш;е местами волно
образная изогнутость пластовъ. Къ указаннымъ выше осадочнымъ образова- 
н1ямъ въ изученномъ обнажен1и присоединяется еще массивная кристалли
ческая порода, образующая отдельные выходы среди глинистыхъ сланцевъ 
(несколько выше перевоза чрезъ р. Томь и въ пек. др. пупктахъ). Микро
скопическое изследован1е указало на принадлежность упомянутой породы 
къ д1абазовол1у порфириту, куда относитъ ее и г. Черскш (]. с.). Въ 
куске породы видны простымъ глазомъ черная слюда, полевой шпатъ, вкрап
ленный серный колчеданъ, иногда черный минералъ (авгитъ1); кроме того, 
въ породе замечаются зерна, действующ1я на магнитную стрелку. Порфире- 
видный габитусъ породы выраженъ то более, то менее резко. Подъ микро- 
скопомъ она оказывается состоящей изъ плаг1 0 клаза, являющагося частью 
въ значительныхъ выделен1яхъ съ кристаллическими очертатями, частью въ 
виде брусЕовъ, кристалловъ зеленоватаго авгита, магнез1альной слюды, ве- 
большаго количества роговой обманки, партш кальцита (редко), зеренъ маг- 
нитнаго железняка, пирита и иногда кристалликовъ титанита. Авгитъ и 
магнез1альная слюда, встречающ1еся въ породе почти въ равномъ количестве,
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подверглись отчасти превращешю въ хлоритовый минералъ. Въ одномъ изъ 
кусковъ наблюдаются настоящ!я псевдоморфозы хлоритоваго минерала, можетъ 
быть, по авгиту, насколько можно судить по очертан!яиъ этихъ псевдомор- 
фозъ, такъ какъ внутри иосл'Ьднихъ не сохранилось уже пеизм^ненныхъ 
остатковъ первоначальнаго минерала. Въ вид4 включенш въ составныхъ 
частяхъ породы наблюдается апатитъ.

Обратимся теперь къ описаизю остальныхъ осмотр'Ьниыхъ во время экс- 
Kypciii обнажен1й. Изъ нихъ прежде всего обращаетъ на себя внимате обна- 
же1пе, находящееся верстахъ въ 3 — 3,5 отъ города, на иравомъ берегу рч. 
Ушайки, нисколько нилсе дер. Степаповки („Толстый мысъ“ ). Зд'Ьеь, у верхняго 
конца обпажен1Я выступаетъ глинистый сланецъ, падающ1й на В. Ниже по 
p'bii'li онъ сменяется выходомъ роговообманковаго гранипшта, содержащаго 
местами иНзда кварца. Въ бо.гЬе ев^жихъ образцахъ этой породы можно 
вид-Ьть подъ лупой полевой шпатъ, зерна, д'Ьйствующ!я на магнитную стрйдку, 
и вкрапленный пиритъ. Бол'Ье разрушенные куски породы окрашены водной 
окисью железа. Подъ микроскопомъ порода оказывается состоящей изъ пла- 
г1оклаза, ортоклаза, магнез1альной слюды, кварца, роговой обманки, зеренъ маг- 
нитнаго желйзняка и пирита. Въ вид'й включен1Й въ полевомъ шпатй и другихъ 
составныхъ частяхъ породы встр'Ьчается апатитъ. Пла1 1 0 К1 азъ и ортоклазъ явля
ются болФе или менйе каолинизированньши. Местами наблюдается проростан1е 
ортоклаза кварцемъ (микропегматитъ). Магнез1альная слюда и роговая обманка, 
ветр'Ьчающаяея въ меньшемъ сравнительно съ слюдой ко.личеств'Ь, подверглись 
отчасти превращенш въ хлоритовый минералъ. Въ болйе разложившихся кус- 
кахъ породы это превращен1е ыагнез1альныхъ силикатовъ въ хлоритовый мине
ралъ и као.динизировате полевыхъ шпатовъ заметны въ гораздо большей степени 
ч4мъ въ кускахъ болйе св'йжихъ. Кром^ того, въ разложившейся породй 
наблюдается, какъ уже сказано выше, значительное количество водной окиси 
желФза. Противъ „Толстаго мыса“ , на лйвомъ берегу Ушайки, недалеко 
отъ уровня ptiai, выступают!) пласты глинистаго сланца, чередующагося съ 
темно-сйрымъ весьма мелкозерпистымъ песчаникомъ. Паден1е сланца —  
ЮЮВ-ое <  ОЕ. 50^*. Выше по рч. Ушайкй, у дер. Заварзиной (въ 9 вер. 
отъ города), въ каменоломняхъ видны т4 же глинистые сланцы съ верти
кально стоящими пластами, перемежающ1еся съ песчаникомъ. Последняя 
9кскурс1я въ окр. города была предпринята по дорогй въ дер. Кузовлеву, 
лежащую въ 9 верстахъ отъ Томска, на прав, берегу рч. Киргизки и далйе 
къ добыч'Ь камня (верст, въ 5 на ЮЗ. отъ дер. Жыровой). Отъ заливной 
равнины р. Томи, по которой приходится йхать некоторое время, по выйзд'Ь 
и.зъ города, за спичечнымъ заводомъ г-жи Ворожцовой, дорога поднимается 
на бол'Ье высокш уступъ берега, составляющш продолжен1е возвышенностей, 
па которыхъ расположены высокля части Томска (Воскресенская гора и др.), 
хотя здйеь ыйстность значительно понижается, сравнительно съ занимаемой
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упомянутыми частями города. Въ обнажешяхъ по берегамъ рч. Киргизки въ 
дер. Кузовлевой наблюдаются пески, местами железистые. Последнее обна- 
жеше было осмотрено въ упомянутой улге выше добыче камня па правомъ 
берегу рч. Киргизки (къ ЮЗ. отъ дер. Жыровой). Здесь виденъ серый 
слоистый песчаникъ съ выклинивающимися нрожилками кварца, содержащгй 
на нлоскостяхъ наслоенгя корки водной окиси железа и uaдaющiй на
3. <  60  —  70". несколько выше добычи камня, на томъ же берегу Киргизки, 
въ более высокой части последняго, пласты песчаника покрыты толщей 
песка, местами железистаго. На лев. берегу речки утесомъ выступаютъ 
те же песчаники. Въ дополнете къ сказанному, следуетъ еще прибавить, 
что по рч. Киргизке находимы были кости мамонта (тазовыя и пек. др.), 
имеющ|'яся между ирочимъ, и въ нашемъ музее. Точнаго указан1я на гори- 
зонтъ, откуда происходятъ упомянутый кости, мне неизвестно, но фактъ 
этихъ находокъ указываетъ на развитие въ этой местности постъ-ил1он;еновыхъ 
образоваши, куда следуетъ, можетъ быть, отнести и уномянутые выше пески.

Изложенными наблюден1ями исчерпываются изледовашя текущаго года. 
Последшя въ будущенъ предполагается продолжить, причемъ самый районъ 
изследован1й будетъ значительно расширенъ. Но все таки, не смотря на 
неполноту и до известной степени отрывочность собраннныхъ во время этихъ 
немногихъ экскурс1й фактовъ, мне кажется нелишнимъ теперь же резюми
ровать эти наблюдения, хотя бы для того, чтобы- наметить те вопросы, болйе 
полные ответы на которые предстоитъ дать будущимъ изследован1ямъ.

Обращаясь къ самымъ древнимъ по возрасту образовашямъ, развитымъ 
въ изследованной местности, глинистымъ сланцамъ и тесно связаннымъ съ 
ними песчаникамъ, слйдуетъ признать названные пласты несомненно палео
зойским ы ' Въ пользу этого говорить окаменелости, найденные въ глинистомъ 
сланце, выступающемъ на нрав, берегу р. Томи, подъ лагереиъ; более де
тальное изучен1е ихъ дастъ возможность ближе указать на принадлежность 
заключающихъ ихъ пластовъ къ известному горизонту. Во всякомъ случае, 
сланцы эти иредставляютъ отложен1я болоье новыя (девонск1я или камено- 
уго.тьныя), а не нижне-силуртскаго возраста, каковыми считаетъ ихъ пред
положительно г. Черск1Й (1. c.j. Что касается песчаниковъ, связь которыхъ 
съ глинистыми сланцами, по моему мнен1ю, не подлежитъ сомнен1ю, то, оче
видно, не можетъ быть и речи о юрскомъ возрасте песчаника у дер. За
варзиной, как'ъ это делаетъ въ цитированной выше работе г. Черск1й, ука
зывающей однако, что вопросъ этотъ еще не можетъ быть рйшенъ въ на
стоящее время окончательно. Относительно возраста толщи, несогласное напла- 
стован!е которой на глинистыхъ сланцахъ указано было выше, нельзя сказать 
теперь чего-либо определеннаго, такъ какъ только изучен1е растительныхъ 
остатковъ, погребенныхъ въ прослойкахъ сланцеватой песчаной глины, дастъ 
возможность высказаться положительно въ пользу принадлежности толщи
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слоистыхъ песковъ къ третгтнымъ или бояш новымъ образован]’ймъ *).
А  это детальное изучеше упомянутой флоры спе1цалистомъ возмолсно 

будетъ, въ свою очередь, только при болынемъ сравнительно матер1ал4, ч'Ьмъ 
им'Ьющ1Йся въ настоящее время въ нашемъ распоряжеши. Бол4е верхн1е 
горизонты напластовап1я праваго берега р. Томи (песчаныя глины) и пески 
въ обнажен!яхъ по. рч. Киргизк'Ь сл’Ьдуетъ, какъ мн^ кажется, уже теперь 
признать съ большой вероятностью за послгьтретичнын отложен1я.

Глинисто-песчаная толща, налегающая несогласно на глинистые сланцы, 
представляетъ еще интересъ въ томъ отношенш, что нижн1е горизонты ея, 
соприкасающ1еся съ глинами, образовавшимися вследств1е дальнейшаго раз- 
рушен1я глинистыхъ сланцевъ, являются въ то же время водоносными. Ука
занное обстоятельство имеетъ, конечно, немаловажное значеше въ вопросе 
относительно водоснабжеш’я города.

Обращаясь, наконецъ, къ встреченнымъ въ некоторнхъ нунктахъ изсде- 
доваиной местности выходамъ массивныхъ кристо.лличес1Жсъ породъ, нуашо 
признать, что возрастъ ихъ, за отсутств1еиъ данныхъ для указашя отноше}йй 
ихъ къ осадочпымъ породанъ, остается пока неопределеннымъ.

*) Въ виду характера всцЛчающихся среди пластовъ этой толщи растительиыхъ остат- 
ковъ, никонмъ образомъ нельзя согласиться съ г. Черскиыъ, стптающимъ сЬрне и бТ.лые 
песчаники п проч., залегающ1е па головахъ глинистыхъ слалцевъ, за юрстя отложеп1я.
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ПРОТОКОЛЪ

i второго очередного зас'Ьдашя Томскаго Общества Естество- 
;; испытателей и Врачей.

4-го Ноября 1 8 89  года.

№ 4-й.

П рцсутствовА.чи: Товарнщъ Председателя Н. М. Мал!евъ, 
секретарь А. М. Зайцевъ, казначей Э. А. Леманъ, действи
тельные члены: I. I. Березницкш, П. А. Буткеввъ, В. Н. Вели- 
к!й, М. К. Горсть, А. Н. Державинъ, А. С. Догель, А. С. Еле- 
невъ, Н. 0 . Кащенко, С. И. КоржинскШ, И. П. Кузнецовъ, С. 
К. Кузнецовъ, В. А. Лешъ, А. И. Макушинъ, П. П. Нарановичъ, 
Ф. Ф. Оржешко, С. М. Чугуновъ и значительное число посто- 
роннихъ посетителей.

1. ЗасЬдан1е открыто заявлен1емъ Товарища ПредсЬдателя Н. М. 1ал1ева, что 
Председатель Общества В. М. Флоринсюй, не будучи въ состоян1и лично присутство
вать въ настоящемъ засФдати всл'Ьдств1е болФзни, просидъ его принять на себя обя
занности Председателя въ этомъ заседанш.

m 2. С. К. Кузнецовъ сделалъ сообщегпе: «Заботы царя Алексея Михайловича о 
"обиран ш  въ Сибири декарственныхъ травъ». Сообщен1е это составлено по даннымъ 

архива, принадлежащаго референту.
Коснувшись своего изолированнаго полозкен1я среди лицъ университетскаго состава, 

редставителей лсдицинскихъ и естественно-историческихъ наукъ, референтъ заявилъ, 
ITO едва-ли пришлось бы ему занимать вниман1е сочленовъ иными сообщешями, кроме 
исто археологическихъ (потому что, по уставу Общества, въ заседан1яхъ допускаются 
ишь доклады по медициискимъ и естественио-историческимъ наукамъ и по археологш), 
ели бы среди довольно значительнаго архива, прииадлезкащаго референту, не нашлось 
екоторыхъ документовъ ХУП и ХУП1 вв., такъ или иначе связанныхъ съ медициною 
I науками естественными. Въ числе принадлежащихъ референту свитковъ находятся 

' ■ иодлинныя царск1я грамоты и дела сибирскихъ воеводскихъ канцелярзй, трактующ1я 
о собнран1и декарственныхъ травъ, о ковальныхъ болезняхъ и караптинахъ, о «фран
цузской болезни». Въ документахъ Петровскаго времени настойчиво требуется присы
лать въ Москву различные «монстры и курзозы» изъ м1ра зкивотнаго, растительнато 
и минеральнаго. Всеобъемлющ1й reirift Петра иоложилъ, какъ известно, прочное осно- 
вате въ Роейи для западно-европейской науки: имъ открыта была академ1я наукъ и 
ври ней кунстъ-камера, заключавшая диковины изъ всехъ царствъ природы, собран- 
выя на пространстве обширной Poccin.

На первый разъ референтъ нашел ь нужпымъ предложить вниман1ю членовъ указъ 
Циря Алексея Михайловича 1668  года Томскому воеводе Вельяминову о собиран!н 
лекарственныхъ травъ.

3.
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Необычайность этого указа для столь отдаленнаго отъ насъ времени (2 2 0  л'Ьтъ), 
довольно глухое yiioiiiiiianie о немъ у Fumnu'.pa (Gescliiclite der Medicin in Eiissland. 
M oskwa. 1 8 1 3 — 19. b’d. 11, p 2 3 1 ), отсутсттае указан1й па него въ трудахъ проф. 
Чистошча (Очерки изъ истор1и медиц. учрежден1й ХУШ  стол. Спб. 1870 . HcTopia 
первыхъ медиц. школь въ Poccin. Сиб. 1 8 8 3 ) и въ сборникахъ историческихъ актовт, 
изданныхъ въ разное время Археографического коммисс1ею, —  все это придаетъ доку
менту особенное значенге, ибо онъ проливаетъ новый св'Ьтъ на заботы царя АлексЬл 
Михайловича о лучшей постановк'й медицинскаго д4ла въ Росс1и. Такъ какъ доку- 
ментъ этотъ, взятый въ отдельности, былъ бы мало понятенъ, то референтъ сделалт, 
по Рихтеру, кратк1й очеркъ истор1и развитая въ Poccin врачебнаго и аптечнаго дела, 
начиная съ древнейшихъ временъ до конца XVII века.

Первыми сеятелями въ Poccin медицинскихъ познан1й были гречесюе монахи, пре- 
имугцественно съ Аеонской горы, явивипеся у насъ по введен1и христчанства. Патерикт 
Шевопечерской лавры даетъ перечень этихъ врачевателей. Въ конце XI в. (1 09 1  г.) 
apxienncKonb Переяславск1й Ефрвмъ приказалъ уже строить безплатныя лечебницы 
для приходящихъ. На поприще врачевангя первое время подвизались, главнымъ обра- 
зомъ, лица духовнаго звагпя, получивш1я образован1е въ Грещи; но бывали и настоящ1е 
врачи, напр., (въ ХП в.) «хитрый зело» армянсктй врачъ, лечившгй Владим1ра Моно- 
маха. Зародыши медицинскихъ знан1й умерли въ эпоху татарскаго нашеств1я, и темное 
время русской медицины тянулось до второй половины XV в., когда въ Poccin появи
лись врачи изъ Цесарской земли, Царьграда и Вснец1и. При Иване Грозноиъ меди 
цинское дело стало у насъ на твердую ногу, благодаря значительному притоку ино 
странныхъ врачей. Въ 1581 г. завелась даяге придворная аптека, для которой выехавшШ 
изъ Англ1и аптекарь Френчъ привезъ (въ 1 602  г.) настоящ1е медикаменты, въ род! 
onia, камфоры, шпанскихъ мухъ, сабуща, александр1йскаго листа, кубебы, калгана и 
проч. Это былъ уасе значительный шагъ впередъ. Но въ первое время аптека и врачи 
служили исключительно, для царскаго семейства и знатныхъ бояръ; огромная же масса 
темнаго . русскаго парода сторонилась отъ немецкаго лечен1я, не внушавшаго ему до- 
вер1я. Застигнутый болезнью, русскгй человекъ искалъ помощи въ своей собственной 
среде —  у знахарей и колдуновъ, изстари лечившихъ травами да настоями, заговорами 
да нашептыван1ями.

Въ царствоваше Михаила беодоровича ( 1 6 1 3 —  1645) подучаетъ начало Апте- 
карскьй приказъ, высшая медицинская инстанц1я, состоявшая въ ведегпи особаго 
боярина и коллег1и иностранныхъ врачей. Деятельность этого приказа, главнымъ обра- 
зомъ, развилась однако ири царе Алексее Михайловиче (1 6 4 5  — 1676 ).

Доселе лекарства шли главнымъ образомъ изъ-за границы и стоили большигь 
денегъ. Московская чума 1 6 5 4 — 56 гг., вызвавшая усиленныя по тому времени меро- 
ир1ят1я, способствовала также приведен11о въ лучш1й видь и аптечнаго д4ла: почув
ствовалась необходимость заводить, сначала подъ Москвою, «аптекарсюе сады» и «ого
роды», снабягавш1е придворную аптеку. Мало этого: Алексей Михайловичъ, убедив-' 
шись, что MHorifl изъ лечебныхъ травъ и кореньевъ въ изобил1и произрастаютъ 
Росйи и пичемъ не уступаютъ иностраннымъ, приказалъ воеводамъ различныхъ областей 
доставлять лекарственныя травы, съ платою доставщикамъ изъ казны или съ зачетом'З
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въ подать. Килъбургвръ (Uiiterricht voiu Enssischen Handel, въ Biischiiig-’ s Magazin 
M . I l l ,  p. 271 —  2 7 4 ) приводитъ перечень подобнымъ Л’Ькарственнымъ травамъ и 
кореньямъ. Такъ, Eadi.x liquiiitiae (со.тодков. корень) вывозился оть иагайскихъ татаръ; 
Вассае juniperi (можжевеловыя ягоды) —  изъ Костромы; Polygonum  persicaria (поче- 
чуйникъ) изъ Казани; корень H elleboii uigri (черной чемерицы) —  изъ Коломны и 
Hypericum (зверобой) —  изъ Сибири. Изъ Сибири же, по словамъ Кильбургера, шла 
бобровая струя (castoreum) и мускусъ (moschus). Этпмъ путемъ въ Аптекарскомъ 
приказ!! скоплялись больш1е запасы, которые часто распродавались по дешевымъ 
Ц^намь.

Приводимъ сообщенный намъ референтомъ текстъ подлинной царской грамоты, съ 
повтЬткою на адресЬ: «7 1 7 7  (1 6 6 9 ) года ноября въ 17 день подали великаго госу- 
Дпря грамоту ToMCKie слулгилые люди Гаврилка Меркульевъ съ товарищи».

«Отъ царя и великаго князя Алексея Михайловича, всея Великчя и Малыя, и 
В^лня Росс1и самодержца, въ Сибирь, въ Томской (т. е. городъ), стольнику нашему 
п воевод!! Микит!! Ондреевичу Вельяминову да дьяку нашему Васил1ю Шпилкину. 
Указали мы, велик1й государь, въ Тобольску и въ Томскомъ, и Тобольскаго и Томскаго 
розряду въ город!!Хъ, въ Тюмен!!, въ Якутскомъ и въ Илимскомъ острогахъ и въ 
У^зд^хъ сыскивать д.ля л!!карственныхъ составовъ и водокъ травъ и иныхъ вещей 
знающимъ людемъ. И набравъ MiKapcTBeHHbixb травъ, и строить изъ нихъ лекарства 
’’ водки, и присылати къ Москв!!, въ Сибирской приказъ. И какъ къ вамъ ся наша, 
великаго государя, грамота придетъ, и вы бъ велели въ Томскомъ и томскаго у!!зду 
вч» сел'Ьхъ и въ деревпяхъ сыскивать л'Ькарственныхъ травъ и изъ нихъ строить л!:- 
варства и водки, и травы, которыя къ какому лекарству пригодны. 1  состроя, и под- 
писавъ, что къ какому лекарству годно, прислать и о томъ писать къ намъ, вели
кому государю, къ MocKBi. А отписку велели подать и составныя лекарства и водки, 
в травы объявить въ Сибирскомъ приказ!! окольничему нашему Род1ону Матвеевичу 

‘'Р'Ьшневу, да дьякамъ нашимъ Григорию Порошину да Льву Ермолаеву. Да и въ 
впродехъ Томскаго розряду къ стольникомъ и воеводамъ нашимъ отъ себя отписали 
' BI), чтобъ они по томужъ во всехъ город4хъ и въ у'Рздехъ лекарственныхъ травъ 
велели сыскивать знающими людемъ, и строить изъ нихъ лекарства и водки, и те  
•’’ Ькарства, и водки, и травы присылать, и о томъ писати къ намъ, великому госу- 
®рю, Еъ Москве, въ Сибирск1й приказъ. А для составовъ декарствъ и водокъ въ 

емскомъ и томскаго розряду въ городехъ деньги велели давать изъ наш1е госуда
ревы казны, ско.лько доведется. Писанъ на Москве, лета 7176  (1 6 6 8 ), 1юня въ 2 4  день».

По склейкамъ скрепили «дьякъ ГригорШ Порошинъ. Справи.лъ Васька Корниловъ».
Пъ этомъ царскомъ указе особеннаго внимания заслуживаетъ указан1е на «сведу- 

■Дихъ въ травахъ людей», т. е. деревенскихъ знахарей, показагпя которыхъ о спосо- 
б'Тхъ приготовлеш'я лекарствъ въ виде водокъ (настоекъ) и о действ1и последнихъ 
®ел'Ьно записывать. Такое обращшпе къ чисто народной медицине весьма знаменательно, 
’'еобенно, если припомнить, что вто]гачной попытки въ этомъ роде не сделано и до

поръ; только въ трудахъ II. II. Крылова, на ряду съ списками лекарственныхъ 
‘ Равъ северо-восточной Poccin, приведены свидетельства народныхъ знахарей о вра- 
'**̂ биомъ денств!'н каждой травы.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



36.

Отписки томскаго воеводы на этотъ царсюй указъ у референта не имеется.'  
Н^тъ однако coMH’biiifl, что требуемыя св'1!Д'1>н1я непгоро были собраны воеводою; но 
крайней Mijp'l!, въ коп1и съ отписки царямъ 1оанну и Петру А.лекс'Ьевичаиъ (1 6 8 3  г.) 
встречается ссылка на другой, тождественный съ первымъ, указъ царя Ллекс'Ья Ми
хайловича (1 6 7 2  г.) тобольскому воевод-Ь, ишзю Ивану Борисовичу Репннну. Есл1 
считать, что этотъ второй указъ есть отв’Ьтъ на отписку томскаго воеводы о найден-1 
ныхъ имъ л'Ькарствеиныхъ травахъ, то съ вероятностью можно считать 1 672  годп 
временемъ, когда впервые отправлены были изъ Сибири въ Москву просимыя травы.

Изъ всей имеющейся въ архиве референта переписки о травахъ (4  свитка) можно  ̂
заключить, что изъ Томска доставлялся только «зверобой» лазоревый и желтый.| 
собиравш1йся въ теперешиемъ Кузнецком!, округе. Зверобой лазоревый доставлялся biI 
толченомъ виде, желтый— въ сушеномъ, съ листьями и цветами; ежегодная nponoppi*[ 
лазореваго зверобоя определялась вторыиъ царскимъ указонъ въ 3 пуда, л;елтаго-' 
въ полпуда.

Самая процедура отправки зверобоя довольно любопытна: сложенный въ мешк» 
(отъ полупуда до I V  пудовъ весомъ) зверобой запечатывался царскою печатью 
сдавался на руки сыну боярскому съ двумя или более казаками, которые везли трав?  ̂
въ Москву, примыкая обыкновенно къ каравану, везшему царскую ясачную соболину» 
казну; а последняя шла всегда спешно, везомая на обывательскихъ подводахъ и под1 
большими конвоемъ.

Трава «зверобой» аккуратно доставлялась въ Москву до 1 683  т. Въ этомъ год! 
Кузнецк!!! острогъ долго держали въ осаде белые и черные калмыки, не позвол.и 
жителями показаться за воротами укреплен1я. Пашенные крестьяне, приписанные 0  
острогу, не ус!гЬли набрать растущаго вдали отъ Кузнецка лазореваго зверобоя, опа
саясь нападен1я калмыковъ, и староста ихъ бедька Ловыгинъ съ выборными людьЛ 
подалъ Томскому воеводе «сказку», въ которой подъ клятвою показали («п о  святой 
и непорочной, евангельской Христове заповеди Господни вправду, еясе ей— е й »), чт* 
лазореваго зверобоя «за всполошнымъ временемъ изготовить 0!ш не успели». ВоевоД® 
таки II отписали въ Москву, отославъ только собранный по близости желтый зверобой- 

, Въ следующемъ 1 6 8 4  году ToMCKin воевода, стольники князь Андрей Михайлович 
Кольцовъ-Масальсшй неожиданно получилъ указъ царей 1оанна и Петра Алексеевичей- 
въ которомъ прописано:

«Съ прошлыхъ давнихъ лети присылаютъ къ нами, великимъ государями, къ 
скве, съ нашею великихъ государей ясачною соболиною казною, изъ Томскаго и i#  
Кузнецкаго траву зверобой. И той травы въ присылке къ Москве учинилось мног®' 
число, а ни въ как1е расходы та трава не годится. И какъ къ тебе ся наша, ве.1*' 
кихъ государей, грамота придетъ, и ты бы травы зверобою къ нами, великимъ гоб' 
даремъ, впредь посылать не велелъ, и въ Кузнецкой къ воеводе о томъ писа.А 
чтобы отъ того нашей великихъ государей казне въ подводахъ и въ прогопахъ ли1"' 
нихъ расходовъ не было.

Писапъ на Москве, лета 7 192  (1 6 8 4 ), декабря 1 дня».
На обороте пометка: «Справили Ворпско Еснповъ».
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Иолу'пшъ эту 1'раишту 19 марта, князь Кольцовъ-Масальск1й сообщилъ о ней 
Кузнецкому воевод'Ь. Съ этого времени прекратилась доставка въ Москву нзъ Томска 
и Кузнецка травы зверобоя. Простиралось ли новое распорялгеше также на Илимскъ, 
Якутскъ и др. города, сказать трудно, за HenM^HieMb данныхъ.

Въ заключен]е референтъ демонстрировалъ образцы лазореваго и желтаго (съ цве
тами) ЗЕ'Ьробоя, полученные имъ изъ Красноярска; тотъ и другой сортъ считается въ 
народ!) потогоннымъ и мочегоннымъ средствомъ, и л!)карствомъ отъ «любовной при
сушки»; охотно также употребляется любителями для настоекъ.

Изъ разъяснен1й, данныхъ по этому поводу проф. С. И. Коржинскимъ̂  выясни
лось, что лазоревый (Gentiana deciimbens) и желтый зв'Ьробой (Polysticlm m  fragrans 
Bed), ирннадлежатъ къ числу весьма многихъ травъ, носящихъ въ народ!) одно общее 
назван1е «зверобой». Для Сибири HaHeoMie обыкновенны виды: 1) Hypericum  liirsutuoi, 
2) Hypericum perforatum и 3 ) Hypericum officinale. Два П0сл!)днихъ вида, равно и 
Gentiana, еще и теперь употребляются въ медицин'1).

3. Секретарь Общества А. М. Зайцевъ сд!)лалъ заявлен1е сл!)ду10ща1'0 содержан1я: 
«Въ виду того, что въ зас!)да[пяхъ Общества по поводу т!)хъ или другихъ сообщен))! 
могутъ возникать прен1я нер!)дко спец1альнаго характера, я покорн’Ьй)ие просилъ бы 
Общество высказаться относительно возбуждаемаго мно)о вопроса объ установлен!)) 
!13))'Ьстнаго срока, напр., трехдневнаго (со дня зас!)дан1я) для представлен1я членами 
Об)п;ества )фаткаго содержан1я прен1й, равно какъ и рефератовъ, д'Ьлаемыхъ въ зас!)- 
Дан1яхъ. Въ случа!) недоставлс))!я этихъ резюме, въ ))ротоколъ заносятся только фамил1и 
Л)))),ъ, участвовав)нихъ въ ))рен!яхъ, и заглав1я сообгцеиШ, безъ изложен)я содержан!я 
чрешй и рефератовъ».

П о ста н ов л ен о : установить для л))цъ, участвую)цихъ въ пре))1яхъ и д'Ьлающихъ 
рефераты въ зас!)дан]яхъ Об)цества и въ то же время аселающихъ занесен1я этихъ 
1|рен!й и рефератовъ въ протоко.лъ, трехднев))Ый срокъ, считая со дня зас!)дан1я, для 
Доставлен1я секретар)о рез)оме прен1й и рефератовъ. Въ противномъ случа!), въ прото- 
Ko.ii упоминается только объ участчи тЬхъ или другихъ членовъ въ нрен1яхъ и пр))- 
водятся заглав)я сообщен!)!.

4. Председатель предлоягилъ Обществу обсудить вонросъ относительно способа полу- 
чен!я членами протоколовъ заседай!)!: желаютъ ли гг. члены получать протоколы въ 
л)1стахъ, по мере печатан!я ихъ, ялл же сброиггорованными, въ виде отдельной книжки, 
выходящей въ конце года, ко времени годичнаго собран!я Об)цества.

По поводу этого предложен!я было высказано некоторыми изъ членовъ мнен!е о 
Неудобстве получен!я протоколовъ несброшюрованными, такъ какъ при этомъ легко 
можетъ случиться, что некоторые листы затеряготся и при томъ, при подобномъ спо
собе получен!я протоколовъ, представилось бы затруднен!е и для секретаря, которому 
пришлось бы вести списокъ членовъ Обгцества для отметки выдаваемыхъ членамъ про
токоловъ и проч. Точно также было указано на ))еудобство, которое можетъ возник
нуть въ томъ случае, если одни изъ членов'), будутъ получать протоколы въ листахъ, 
Тогда какъ другимъ они будутъ выдаваться сброш)орова)шь)ии въ конце года. Нако- 
нодъ, некоторыми изъ членовъ высказано было желан!е, чтобы протоколы въ листахъ 
приносились въ заседан!е для ознакомлен!я съ ними присутствую)цихъ членовъ.
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П о ст а н о в л е н о : доставлять протоколы гг. членамъ сброшюрованными въ книжку, 
выходяндую въ конц’Ь года, и, кроагЬ того, приносить въ Baciflanie нисколько экзем- 
пляровъ протоколовъ въ листахъ, по м-Ьр-Ь печатан!я ихъ.

5. Предложены въ действительные члены Общества: Григорш Севериновичь 
Томашинскт— Н. М. Мал1евымъ и А. С. Еленевымъ и въ члены-соревнователи: Леа 
наст ведотовичъ Толкачевъ~ф. ф. Оржешко и I. I. Березницкимъ.

П о ст а н ов л ен о : баллотировать означенныхъ лицъ въ члены Общества въ б.лижай- 
шемъ заседан1и.

6. Избраны следующая лица, предложенныя въ заседан1и 29 октября.
a) Въ действительные члены:

Словцовъ И. Я. Тарховъ А. А.
баронъ Аминовъ В. А. Германовъ Н. М.

Еланцевъ П. П.
Крейбихъ Л. К.
Тыжновъ И. И.
Суховъ С. А.
Тюменцевъ Г. К.

Въ виду выраженной названными лицами готовности служить Обществу 1:акъ член
скими в;зносами, такъ и личными научными трудами, п о ст а н о в л е н о : считать ихъ 
действительными членами Общества.

b) Въ члены-соревнователи:
Плотниковъ Н. Н., Толкачевъ Н. А., Толкачевъ П. А.
Согласно §  12 Устава, поименованныя лица считаются членами-соревнователями 

после внесен1я ими соответствующаго денежнаго иожертвован!я.
c) Въ члены сотрудники:
Ржеуссюй В. И.

Товарищъ Председателя II. Мал1евъ.

Секретарь А. Зайцевъ.

Зиминъ В. Т. 
Вобятинсшй А. А. 
Маткевичъ Ф. Ю. 
Оксеновъ А. В. 
Макушииъ П. И.

Зассъ Ф. Е. 
Менделеевъ Н. И. 
Здановичъ В. И. 
Вонвечъ Э. С. 
АлексФевъ 0. И. 
Вотъ А. Д. 
BbixoECifift М. С.
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ПРОТОКОЛЬ

третьяго очередного зас'Ьдан1я Томскаго Общества Естество
испытателей и Врачей.

2-ю Декабря 1889 года.

№ 5-й.
Пр и с у т с т в о в л л и ; Председатель В. М. Флоринск!й, Това- 

рищъ Председателя Н. IW- 1У!ал1евъ, секретарь А. IV!. Зайцевъ, 
казначей Э. А. Аеманъ, действительные члены: 9 . И. Алексеевъ, 
баронъ Б. А- Аииковъ, I. !. Берозни4 к!й, Э. С. Бонвечъ, А. Д - 
Ботъ, В. Н. Велик!Й, Н. М. Гермамовъ, М. К. Горстъ, А. Н. 
Державмнъ. П. М. Дмитр!евсн!й, А. С. Еленевъ, А. Ф. Жилль, 
В. И. Здановкчъ, В. Т. Зимикъ, А. А. Крейбихъ, С. И. Коржин- 
ск!й, П. Н. Крыловъ, С. К. Кузнецовъ, А. И. ПЛакушинъ, П. И. 
Манушинъ, Ф. Ю. Иаткевичъ. П. П. Нарановичъ, А. В. Оксеновъ, 
Ф. Ф. Оржешко, Э. Д . Пельцаиъ, С. А. Суховъ, А. А. Тарховъ, 
Г. К. Тюменцевъ, С. ИЛ. Чугуновъ, членъ-сотрудникъ В. И. Рже- 
уск!й и значительное число иостороннихъ посетителей.

1. Предс’Ьдателемъ В. Ж. Фяоринскимъ сд^клано сообщеше подъ заглав1емъ: 
Д̂еадцат?! три человпчесшхт» черепа Томскаго археологглческаго музея'». 

Сообщен1е это помещено въ при.тожнПи къ протоко.ту.
Пос.ч'Ь общаго БСту1ион1.я, выясияющаго научное зпачен1е ископаемыхъ череповъ 

для исторической аш'рополоп'и и археолотчи Сибири, авторе перешелъ къ описанпо и 
Демонстрированио собраннато илъ к-ратпологическаго матер1ала. Разсматривасмыс 23  черепа, 
по игЬсту ихъ проис1ождон1я и по особепностямъ формы, были разделены на пять группъ.

а) Въ первую группу вошли два черепа, полученные изъ древняго HecTopiaiiCKaro 
кладбища близь Пишпека, в'ь GeiiHpifjnnHCKOfi области. При предварительномъ ознакомлен!!!

этимъ зам'бчательнымъ христ1анскимъ кладбищемъ были показаны co6paniio 4  фото- 
графическихъ снимка местности кладбища и два привезенные отсюда же надгробныхъ 
Камня съ высЬченными на нихъ крестами и сир1йскими надписями. Разсмотр'Ьнные 
керепа по типу своему напоминаютъ татарсюе.

б) Во вторую группу вошелъ одинъ замечательный черепъ, извлеченный изъ озера 
Иссыкъ-Куля, съ места разрушеннаго и потопленнаго древняго города. Для предвари- 
'■'пльнаго ознакомлен1я съ Иссыкъ-Кульскими древностями, кроме сообщен1я объ этомъ 
’’бографическомъ пункте иеторическихъ данныхъ, В. М. показалъ Обществу кирпичи и 
некоторые бронзовые предметы, доставленные въ Томск1й археологичесюй музей, извле- 
нпнные со дна озера, также какъ и разематриваемый черепъ. Этотъ последн1й по 
нзследован1ю оказался длинноголовымъ, повидимому, ар1йскато поколен1я.

в) Четыре круг.логоловыхъ черепа (татарс}пе и финск1е). Одинъ изъ нихъ былъ 
ннйденъ при земляныхъ работахъ Обь-Енисейскато канала, на глубине около полуто- 
РИхъ саженъ. Авторъ признаетъ его за фиисшй и сравниваетъ съ лапландскими черепами.
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г) Семь череповъ съ такъ навываемымъ врышеобразлымъ сводом!, (ealvaiia  cari- 
iiata). Изъ нихъ одинъ современный сойотск1й, остальные шесть вырыты изъ древнягв 
кладбиш,а близь Таянова городка, противъ Томска, на л'Ьвомъ берегу р. Томи. Bi 
эту же группу включены еще три черепа, найденные въ томъ же могилышкТ;, по м 
пм'Ьющ1е крышеобразной формы свода. Эти черепа авторъ признаетъ за финск1е J 
сравниваетъ ихъ съ черепами американскихъ инд’Ьйпевъ, указывая на племенную связь 
американскаго населен1я съ сибнрскимъ инородческимъ. Въ подтвержден1е этого сходства, 
въ числ’Ь другихъ доказательствъ, были показаны Обществу 17 фотографических'ь 
портретовъ, снятыхъ съ американскихъ инд1;йн;евъ и представляющихъ большое сходстве 
физ1оном1й съ типомъ HbiHimHHXb яьителей сйверовосточной Сибири.

д) Шесть курганныхъ череповъ, вырытыхъ изъ Тобольскихъ и Томскихъ кургановг. 
Но типу всЬ они овально-головые, съ сильно выняченнымъ затылкомъ, некоторые сь 
довольно плоскимъ сводомъ. Черепа этой группы В. М. находитъ сходными ст, курган
ными черепами Европейской Pocciii.

По поводу выслушаннаго доклада Н. Ш. Мал1евъ зам-Ьтпль, что, сочувствуа 
вообще сделанному сообщен1ю и находя полезнымъ публиковать объ имеющихся кол- 
лекщяхъ и темъ выяснять ихъ значен1е и одухотворять этотъ беззкизненный матер1ял'Ь,| 
онъ, съ своей стороны, не мо.жетъ не оттенить, что изложенные въ выслушанном! 
сообщенш выводы и сделанныя характеристики разныхъ череповъ получать надлезкащй 
значеше и полную убедительность, когда подтвердятся на более многочисленном! 
матер1але; средн1я цифры, статистическьй методъ составляютъ необходимое трсбованн 
въ современной кран1олог1и. Вместе съ темъ онъ позволяетъ себе высказать, что 
совершенно не разделяетъ воззрен1й автора на значен1е подмеченнаго на «крышевид- 
ныхъ черепахъ», идущаго вдоль черепа, гребневиднаго возвышен1я и сближен1я этоб 
анатомической особенности строен1я съ гребнемъ череповъ антропоидныхъ. Тамъ нС' 
сомненно эта возвышенность характерна для черепа, даетъ ему своеобразный отпеча- 
токъ, —  но этотъ гребень слуяштъ для нрикреплен1я мышцъ и обусловливается силь- 
нымъ развит1емъ зкевательнато аппарата (ш . temporalis), чего никакъ нельзя сказать 
объ описываемых!, черепахъ; здесь подмеченная особенность строен1я имеетъ совер" 
шенно другой характеръ и вытекаеть изъ другого источника.

По первому пункту сделаннаго Н. М. Ма.1певымъ замечанья В. М. Флоринский 
ыояснилъ, что онъ былъ далекъ отъ мысли считать свои выводы окончательнь>1МИ. Эт* 
прямо было оговорено въ конце его доклада, где ясно указано, что высказаннйЛ 
соображен1я, какъ основаныыя на ограничеппомъ матер1але, следуетъ считать не бо.л4* 
какъ ыредваритсльнымъ сообщен1емъ. Отнюдь не отрицая вазкности статистнческих’1’ 
цифръ, вытекающихъ изъ многочисленныхъ кран1ологическихъ измереньй, для опред^' 
лен1я типа сибирскаго курганнаго черепа, а равно и краи1ологическаго типа черепов* 
существующихъ сибирскихъ инородцевъ финскаго и татарскаго колена, В. 1 .  темъИ* 
менее считалъ необходимымъ высказать въ своемъ собщен1и, хотя бы въ форме прв?' 
положен1й, то или другое мнен1е о разсматриваемыхъ черепахъ. Везъ этого доклад* 
представлялъ бы сухой перечень фактовъ, нисколько не освещаюьцихъ связанные f* 
этимъ матер!аломъ археологическ1е вопросы, которые собственно и имелись въ виду в* 
данномъ случае.
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Что касается до вопроса о Biianeniu гребневидпаго возвыше1пя посредин’Ь темени 
на такъ иазываемыхъ крышевндпыхъ черепахъ IV труппы, то авторъ не считаетъ нхъ 
явлипемъ атавизма и нисколько не ставитъ въ связи съ происхоасдешемъ HejiGBiKa 
от'ь антропоморфныхъ обезъянъ, какъ. повидимому, понялъ эту мысль Н. М. Мал1евъ. 
Приведеннымъ сопоставлен1емъ авторъ яселалъ только указать на аналогичесие факты, 
доказываю1Ц1’е вл1ян1е сильно развитыхъ мышцъ головы на форму черепа, что въ 
общихъ чертахъ едва ли можно отрицать.

2. А. и. Дерэюавит, сд’Ьлалъ сообщен1е: «Геологическш разрпзъ береговъ 
р. Томи отъ Кузнецка до Томска». Сообщен1е это напечатано въ приложенш къ 
протоколу.

По поводу сообще1пя А. И. Державина проф. А. М. Зайдевъ сл’Ьлалъ следующее заяв- 
ле]пс: «Я  позволю ссб!; сказать н-Ьсколько с.ловъ не столько по поводу самаго сообщен!я, 
сколько по поводу т'Ьхъ вопросовъ и сообраягешй, которые оно вызываетъ. Я хочу 
указать на тотъ характеръ, который долясны носить на себЬ наши изсл’Ьдоватпя, 
указать также, хотя въ самыхъ обш;ихъ чертахъ, на т'Ь вопросы, которые нам'Ьчены 
нами, на районъ д'Ьйств1й, гд'Ь предстонтъ работать м^стнымь геологамъ. На нашу долю 
внпала задача заняться геологическимъ изсл'Ьдован!емъ весьма обширной территор1и. 
Ограничиваясь пределами даже одной Томской губерн1и, и то можно вид'Ьть Tt гро- 
мадныя трудности, которыя предстоять впереди. Сознавая это и въ то же время зная, 
какъ малы и ограниченны, сравнительно съ трудностями задачи, наши силы, мы ре
шили, въ виду большей концентрад1и этихъ силъ и ц'Ьльности самой работы, Ha-MiTiiTb 
ссб^ известный, хотя бы на первое время н небольшой, сравнительно съ обширностью 
TeppiiTopiii губерн1и, районъ. Естественно при этомъ было включить въ этотъ районъ 
и прилежа1д1я къ городу местности. Границами этого района являются; на с’Ьвер'Ь —  
трактъ изъ Томска въ Иркутскъ, на запад1; —  сначала лин1я р. Томи (параллельно 
чосл'Ьдней идетъ зд^сь Барнаульск1й трактъ), а за']"Ьмъ— посл’Ьд1Йй, на lort —  дорога 
чзъ Барнаула въ Кузнедкъ и течшпе р. Томи выше нослйдняго города и, наконедъ, 
на восток'Ь— граница съ Енисейской губерн!ей, тянущаяся зд’Ьсь на значительномъ про- 
тяжен!!! параллельно хребту Алатау. Быборт. указаннаго района для производства 
нзсл'Ьдован!!! оправдывался т’Ьмъ, что т'акимъ образомъ мы могли исходить отъ бол^е 
нли мен-Ье изв^стнаго къ еще неизслЕдованному. Имелись уже изсл^дован1я, произве
денный по западной и юлшой окраинамъ нам'Ьченнаго района Гофманомъ, П(уровскимъ 
и некоторыми др., частью и въ иред'Ьлахъ уя;.е самаго района (по р. Томи ниже Куз
нецка, почти до устья р. Ииясней Терси). Восточная окраина района, за исключен1еиъ 
некоторой части хребта Алатау, почти совсймъ неизсл'Ьдована, а относительно сЬвер- 
ной —  тракта изъ Томска въ Иркутскъ —  имеются св'1>д'}!н1я въ появившейся недавно 
работ'Ь г. Черскаго. — Д’йль геологическаго изсл'][;доваи1я и зд'Ьсь, какъ и повсюду,—  
не только изуче1пе геологическаго строен1я ийстпости, по и составлен!е геологической 
нарты посл'Ьдней. Къ достижению первой изъ указанныхъ ц'Ьлей геологъ сртемится 
нутемъ изучшпя естественныхъ и искусственныхъ обна.жен1й, п]ш чемъ его вниман1е, 
нредночтнтельно предъ другими, об])ащаютъ на себя разр'Ьзы, наблюдаемые въ доли- 
нахъ р-Ькъ. Нашъ выборъ на этотъ разъ остановился пока на р. Томи, пересЬкаюпщй 
некоторой частью своего течешя указанный районъ въ направлен1и съ Ю. В. на G. 3.,
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тогда какъ другая часть течегпя Томи, состав.тяетъ границы нашего района. Зд'Ьсь, 
въ до.тин'Ь р. Томи, ож.ида.1и мы BCTptTHTb указан1я на вопросы, которые сл'Ьдхе'П 
поставить на очередь, и разр4шен1е вопросовъ, намечавшихся уже вс.тедств1е произве- 
денныхъ зд'Ьсь раньше изс.тедован1й. И действительно, мы не ошиблись. Экскурс1я 
А. Н. указала, что огромный Кузнецкий каменноугольный бассейнъ, площадь котораго 
Щуровский определяетъ въ 4 0 .0 0 0  кв. верстъ, а другие (Котта) считаютъ его еще 
более обширными, своей северо-западной окраиной сравнительно весьма недалеко про
ходить отъ Томска (дер. Подонина на р. Томи). Сопоставляя этотъ фактъ съ неко
торыми имеющимися у насъ сведетямн относительно нахожден1я каменнаго угля въ 
пунктахъ, леж,ащихъ севернее (въ бассейне р. Яя), позволительно думать, что северО' 
западная граница Кузнецкаго бассейна гораздо ближе подходнтъ къ Иркутскому почто
вому тракту, чемъ объ этомъ думали до сихъ поръ. А это последнее обстоятельство 
имеетъ, конечно, немаловажное значен1е въ виду будущей сибирской железной дороги. 
Такимъ образомъ, въ будущемъ предстоитъ указать более точно те пункты, къ кото 
рымъ направляется северо-западная граница этого бассейна, къ северу отъ р. Томи, 
а такя;е— ограничить эту угленосную область и съ севера. Это— во-первыхъ. Затемъ. 
какъ результатъ экскурс1п А. Н., является предположегпе, не относится ли толща 
сланцевъ (глинистыхъ, известково-хлорнтовыхъ— последн1е чередуются нередко съ зер
нистыми мраморовидными известняками) п зеленыхъ песчаниковъ по р. Томи къ одному 
и тому же геологическому возрасту съ пластами глинистыхъ сланцевъ и песчаниковъ. 
выступающихъ въ ближайших'!, окрестпостяхъ Томска? 0пред'}!лен1е возраста этихъ 
пластовъ путемъ изучстпя погребенныхъ въ глинистыхъ сланцахъ о])ганическихъ остат- 
Еовъ укажетъ, можетъ быть, и па возрастъ yiiOMHHyj'ofi толщи ио р. Томи (мезкду 
дд. Мозжухой и Усть-Иисашюй). Можетъ быть,— я позволю себе высказать это пред- 
положен1е— толща сланцевъ и песчаниковъ, выступающая по Томи въ указанной мест- 

. ности, представлястъ только сильно лета1ор11)изованные т'Ь же девонск1е (или камен
ноугольные?) пласты, которые подъ Томскомъ являются въ виде глинистыхъ сланцевъ, 
содержащихъ органнчесъче остатки, и песчаниковъ. Дальнейппя изследован1я могутъ, 
мне кажется, дать въ этомъ отношен1и более определенный ответь. Я не указываю 
здесь, такъ какъ это завело бы насъ с.дишкомъ далеко, на друг1е вопросы, являю- 
щ1еся какъ резу.лътатъ той же экскурс1и. Я позволю себе ограничиться сказаннымъ 
выше, но въ тоже время еще разъ укажу на то, что въ ряду другихъ намеченныхъ 
вопросовъ будущ1я изсл'едовашя, который, главнымъ образомъ, также будутъ npiypo- 
чены къ речнымъ долинамъ (Томь выше Кузнецка, правые протоки Томи и др.) имеютъ 
въ виду и определен1е северо-западной и северной границъ области распространен!я 
угленосной толщи, которую такъ часто принято называть Кузнецкимъ каменноуголь- 
нымъ бассейномъ».

3. Прочитанъ и утвержденъ протоколъ второго очередного заседан1я.
4 . По поводу последняго пункта прочитаннаго протокола Председатель В. Ж. 

Флоринскш возбудилъ вопросъ о необходимости установить минимальный размерь 
иожертвован1й въ пользу Общества, который могъ бы служить основан1емъ для избран1я 
въ члены-:’оревнователи. Въ § 12 Устава сказано: «Въ члены-соревнователи избираются 
лица, сочувствующ!я це.лямъ Общества и содействующ1я выполнен1ю последнихъ денеж-
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ними пожертвоватями-». но разм’Ьръ этихъ пожертвован!!} въ Устава не опред'Ь- 
•тенъ. Изъ этого сл'Ьдуетъ, что Обществу предоставляется право обсудить этотъ вопросъ 
въ частномъ его применен!!!, сообразуясь съ местными услов!ями.

При постановк/Ь вопроса Председатель высказалъ следующ!я соображен!я: Принимая 
во вниман!е, что члены-соревнователи пользуются въ засЬдагпях-ъ правомъ совещатель- 
наго голоса въ прен!яхъ (§  18), что имъ выдается безплатно дипломъ на это зваше, 
за который съ дМствительныхъ членовъ взимается особо по 10 руб. (§  19 ), что они 
получаютъ безплатно вс4 издан!я Общества (§  22 ) и, наконецъ, принимая во вниман!е, 
ВТО вся польза для Общества отъ членовъ-сорсвнователей сводится почти исключи
тельно на денеягные взносы, не ожидая отъ нихъ активнаго участ!я въ ученыхъ тру- 
дахъ и предпр!яттяхъ Общества, я бы признавалъ справедливымъ установить для нихъ 
минимальный взносъ не мен'Ье 300  рублей единовременно. Думаю, что эта цифра не 
можетъ быть признана чрезм'Ьрною, такъ какъ она даетъ право, въ случае выбора, 
на выдачу диплома и, следовательно, на пожизненное пользоватпе зватемъ члена-со- 
ревнователя. Относительно действительныхъ членовъ въ Уставе есть указан!е (§  20 ), 
ВТО, въ случае прекраще1пя ими членскихъ взиосовъ, они слагаютъ съ себя зван!е 
влена; относительно же членовъ-соревнователей такого указан1я нетъ. Следовательно, 
№и должны быть приравнены въ этомъ отношен!и къ пожизненнымъ действительнымъ 
вленамъ, для которыхъ установленъ единовременный взносъ въ 60 рублей, не считая 
основательной надежды на ихъ активное участ!е въ трудахъ и на ожидаемую отъ 
того существенную пользу.

При обсуждеи!и поставленнаго вопроса, действительный членъ баронъ Б. А. Ами- 
мовь, соглашаясь съ мнен!емъ Председателя, обратилъ внимаш'е на установлен!е такого

соответствующаго минимальнаго взноса съ членовъ-соревнователей въ Император- 
скомъ РуссЕомъ Географическомъ Обществе (§  3 4  его- Устава). Такой же порядокъ 
оуществуетъ и въ некоторыхъ другихъ ученыхъ обществахъ.

Действительный членъ С. А. Су хон?, высказалъ мысль въ пользу сокращешя 
ородполагаемаго минимума взноса до более умеренной цифры. При более скромныхъ 
требован!яхъ Общество, по его мнен!ю, выиграло бы на количестве членовъ, такъ 
какъ при умеренномъ взносе число я;елающихъ получить званге членовъ-соревнователей 
*̂ и.1о бы значительно больше.

Председатель на это заметилъ, что, не въ интересахъ Общества переполнять ряды 
®воихъ членовъ слишкомъ большимъ числомъ .лицъ, не соответствующихъ по своему 
*'бразован!ю высоте его задачъ. Чрезмерно облегчая доступъ въ члены-соревнователи, 
Ограничивая избраше ихъ примерно взносомъ въ 60 — 100  руб., мы этимъ самымъ 
возбудили бы только соревнован1е къ диплому въ среде местнаго купечества, но едва 
'’’а упрочили бы положен!е и значенте Общества, которое, на первыхъ порахъ въ осо
бенности, должно более всего заботиться о своемъ нравственномъ и научномъ авто
ритете, следовательно, о привлечен!и наибрльшаго числа не пассивныхъ, а деятель- 
”ьчъ научныхъ силъ.

По заключен!и iipenift, вопросъ быль подвергнуть голосован!ю, при чемъ все при- 
гутствующ!е члены высказались единогласно за установлеше минимальнаго взноса въ 
^^0 рублей, какъ дающаго право на избранге въ члены-соревнователи.
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5. Д'Ьствительиый члеиъ Л. Ф. Жилль заявилъ, что потомственный почетный 
гражданицъ И. Г. Гадаловъ, уже неоднократно выражавппи довольно крупными ножсрт 
BOBafliHMH свое искреннее сочувствте Томскому Университету и его ученымъ учрежде- 
н1ямъ, уполномочилъ его сообщить о лгелан1и пожертвовать въ фопдъ Общества 300 
рублей. Поэтому А. Ф. Жилль преддожилъ избрать И. Г. Гадалова въ члены-соревно
ватели. Еъ этому предложен1ю присоединились ПредсЬдатель и секретарь.

П о ста н ов л ен о : баллотировать И. Г. Гадалова въ слООдующемь зас'Ьданш вг 
члены-соревнователи.

6. ПредсЬдатель заявилъ, что предстоитъ баллотировка въ дЬйствительные члени 
Общества Г. С. Томашинскато, предложеннаго въ предыдущемъ засЬдавпи. Въ томъ же 
засЬдан1и былъ предложенъ, какъ видно изъ прочитаннато протокола, въ члены-сорев' 
иователи А. 0. Толкачевъ, но такъ какъ отъ него до сихъ поръ еще не постушыо 
денежнаго 1Южертвован1я въ разиЬрЬ установленной для этого суммы, то баллотирО' 
Banie его должно быть отлоясено.

7. Избранъ большинствомъ толосовъ въ дЬйствительные члены Общества Гртор»> 
Севериновичъ ТомашинвкШ

8. Секретаремъ сдЬлано заявлен1е, что въ нромежутокъ времени меягду засЬдаи1еап 
4 ноября и настоящимъ поступили отъ нЬсколькихъ лицъ заявлен1я о желаюй 
ихъ баллотироваться въ дЬйствительные члены Общества. Лица эти слЬдующ!я; Лит 
лай Алсксгьсвичъ Денисовг,, нача.1ьникъ Томскаго Горнаго Управ.летя, —  предла
гается въ члены В. М. Флоринскимъ и А. М. Зайцевымъ, Иванъ Егоровичъ Горстъ. 
управляющ1й Юяшо-Алтайскимъ золотонромышленнымъ дЬломъ, въ КузнецкЬ, и Павел̂  
Александровичъ Шмотинь, помощникъ г. Горста, въ Б1йскЬ, —  Э. А. ЛеманоЛ 
и М. К. Горстомъ, СавватШ Феликсовичь Мальцевъ, Томсшй Губернскгй прок)" 
роръ, и Алексий Грторьетчъ Жейбинъ̂  управляющ1й Томской контрольной палатм! 
—  В. М. Флоринскимъ и А. М. Зайцевымъ. Согласно § 28 Устава Общества, избран^ 
въ члены щ1оизводится въ ближайшемъ засЬдан1и послЬ того, въ которомъ лице 
было предложено въ члены. На сколько мояшо судить по смыслу Устава, этотъ про- 
межутокъ времени, который отдЬляетъ два засЬдан1я, установленъ для того, чтобй 
имЬть возможность получить болЬе точныя свЬдЬтя о представляемнхъ въ ч.леий 
Общества лицахъ. Но въ виду того, что всЬ названныя лица болЬе или менЬе извЬстнИ 
членамъ Общества, секретарь полаталъ бы, что Общество найдетъ возможнымъ балло
тировать ихъ въ нынЬшнемъ же засЬдан1и, принимая во внииан1е слишкомъ продоД 
ясительный срокъ между двумя очередными засЬдан1ями.

П о ст а н о в л е н о : баллотировать означенныхъ лицъ въ дЬйствительные члены 
настоящемъ засЬдан1и.

9. При баллотировкЬ большинствомъ толосовъ оказались избранными въ дЬйствИ' 
тельные члены Общества:

Денисовъ Н. А.
Горстъ И. Б.
Шмотинъ П. А.
Мальцевъ С. Ф.
Лейбинъ А. Г.
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П о ст а н ов л ен о ; считать этихъ лицъ избранными въ действительные члены Общества, 
о чемъ и просить г. секретаря известить ихъ.

10. Предложснъ А. А. Тарховылъ и А. М. Зайцевымъ въ действительные члены 
Иннокентш Ильг1Ч7, Медвпдевъ, кандидатъ естественныхъ наукъ Петербургскаго 
Университета, чиновникъ Казенной палаты.

П о ст а н о в л е н о : бал.лотировать въ следующемъ заседанш.
И .  Председатель заявилъ, что следующее заседан1е Общества приходится на 

Крещен1е. Въ виду того неудобства, которое можетъ возникнуть для некоторыхъ 
членовъ Общества, желающихъ провести вечеръ этого праздника иначе, не найдетъ 
ли Общество возможнымъ перенести время очереднаго заседашя на другой день, наир. 
3 или 4  января.

П о ст а н о в л е н о : назначить следующее заседаше въ среду 3 января.
12. Поступило членскихъ взносовъ отъ действптельныхъ членовъ общества: Ф. 

Е. Засса— 60 р. пожизненнаго взноса, отъ С. М. Чугунова, II. П. Еланцева, А. М. 
Зайцева и Ф. Ю. Маткевича —  по 6 р. ежегоднаго взноса.

Председатель В. Флоринекгй. 

Секретарь А. Запцевъ.

-----
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н а у ч н ы й  С О О Б Щ Е Н 1 И

Двадцать три челов^чеекихъ черепа Томекаго археоло-
гичеекаго музея.

В. М. Ф лори нскаго.

Въ недавно основанномъ при Томскомъ университет^ археодогическомъ 
Mysei до сихъ поръ задалось собрать, въ числ'Ь другихъ, довольно много- 
численныхъ, сибирскихъ древностей, около трехъ деслтковъ ископаемыхъ 
череновъ. Въ числ* ихъ HliKOTopan часть доставлена въ полуразрушеннонъ 
вид'Ь; или въ однихъ фрагментахъ, непржгодныхъ для точнаго HBidispeHiH; 
но 23 экземпляра оказываются на столько сохранными, что вполне могутъ 
служить матер1аломъ для исторической антрополог1и. Ц'Ьнное качество этихъ 
череповъ увеличивается т^мъ, что для ьаждаго изъ нихъ определены въ точ
ности какъ место нахожденья, такъ и вся обстановка погребения, не мало спо
собствующая правильной оценке крангологическаго матер1ала. Это дало мне воз
можность избрать нашу, хотя я не особенно большую по численности, irpaHio- 
логичеекую колле1;ц!ю предметомъ настоящаго сообщен1я. Думаю, что избран
ная тема не лишена научнаго интереса по той причине, что объ ископае
мыхъ сибирскихъ черепахъ, равно и о местныхъ инородческихъ, сколько мне 
известно, до сихъ поръ были сообщаемы весьма скудныя сведен1я. Между 
темъ этотъ вопросъ существенно важенъ какъ для исторической антрополог1и 
лреиияго сибирскаго населен1я, такъ и для современной Еран|'олопи живу- 
щихъ въ Сибири народностей. Я  не сомневаюсь, что анатомичесюй музей 
Томекаго университета, при особенно благопр1ятныхъ здесь услов1яхъ и при 
такихъ ревпостныхъ работникахъ, какъ проф. Н . М. Мал1евъ и Сергей 
Михайловичъ Чугуновъ, въ скоромъ времени будетъ обладать более значи- 
тельнымъ кран1ологичесьиыъ матер1аломъ но разряду местныхъ инородцевъ, 
но это не только не умаляетъ значенгя нашей археологической коллекщи, но
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послужить намъ къ большему выяенен1ю антропологическихъ и археологи- 
ческихъ задачъ. Коллекц1и но тому и другому отделу должны взаимно 
пополнять друг'ь друга: исконаемыя ь'ости древняго сибирскаго населешя 
могутъ дать немаловажныя разъяспен)я но живой антрополог1и, а эта по- 
ез'Ьдняя, въ свою очередь, можетъ послужить сущеетвеннымъ подспорьемъ 
для иравжльнаго разъяснен1я археологичеекихъ фактовъ.

ИсЕопаешыя кости человека считаются самымъ ц4ннымъ матер1аломъ для 
уяенеп1я основныхъ пунктовь недавно народившейся и во всякомъ случай 
еще очень молодой археологической науки. Археолошя, какъ одна изъ вспо- 
могательныхъ наукъ исторш, по моему мн4ш1ю, должна им4ть въ виду не 
отвлеченный представлен1я о развитии человеческой культуры вообще, но 
должна ставить свои вонросы въ бол'йе опред'Ьленныя антропологичесьчя рамь'и.

Въ археологичеекихъ намятникахъ мы видимъ средства изучать доисто
рическую жизнь. Сл'Ьдовательно, они намъ ценны не столько сами но себе, 
екольЕО по возможности возстановить этимъ нутемъ затерянные следы древ
ней народной жизни. Писанные источники могутъ разсказать намъ о делахъ 
человеческихъ, плоды индустр1и — о культурныхъ уснехахъ данной эпохи; 
но ни то, ни другое часто не ответить на прямой вопросъ о племени или 
нацтональности того народа, который оставилъ археолог]и дела рукъ своихъ. 
На подобные вопросы можетъ ответить точнее всего кран1олог1я. Тамъ, где  
историческ1я летописи указываютъ намъ лишь имена народовъ и описываютъ 
нхъ подвиги, 1сран1олог1 я имеетъ передъ глазами, такъ сказать, вещественныя 
Доказательства древняго человека и основываетъ свои заключен1я на физи- 
чесЕихъ свойствахъ и нризнакахъ изучаемаго нлемени.

Пеловеческ1й черепъ, какъ и весь скелетъ, несомненно носить на себе 
'̂ леды предшествовавшей народной жизни. Онъ развивается въ томъ или 
Другомъ направленРи, грубеетъ или облагораживается ппдъ наследственнымъ 
ллРянРемъ склада жизни даннаго народа, въ связи съ теми или другими 
Нервно-мозговыми функц{ями, но преимуществу выпадающими на его долю. 
Грубый дикарь, съ пепробудйвшимися еще умственными стремленРями, посвя- 
ЧпющРй всю свою жизнь исключительно заботамъ объ удовлетворенРи расти- 
Л'ельньтхъ и животныхъ потребностей, естественно достигаетъ сильнаго раз- 
чвтРя мышечной и костной системы и изощряетъ до совершенства свои органы 
Чувствъ. Вместе съ темь у него должны развиваться по преимуществу те 
области черепа и мозга, который служатъ вместилищеиъ соответствующихъ, 
Л'Ьхаыи выработаиныхъ, функц1Й.- Снособъ питанРя сырою и жесткою пищею 
*'лкже не можетъ не оставить наследственныхъ следовъ на форме зубовъ и 
Челюстей, а следовательно и па складе лица. Такимъ образомъ, подъ влРя- 
wieiub всехъ этихъ условРй до.лжны были сложиться въ отдаленнейшРя вре- 
'̂ена главные племенные типы народовъ.
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Разъ установишшяся илеменныя особенности, закр'Ьиленныя наследствен' 
ностью, продолжаютъ сохранять замечательную стойкость. Оне изменяютсл 
то.1 ько либо иодъ вл1ян1емъ помесей, при чемъ иротивуиоложные типы взаилн» 
сглаживаются въ дальнейшихъ иоколен1яхъ, либо подъ вл1 яшемъ совершенш' 
изменившагося образа жизни, при постеиенномъ развитчи другихъ культур' 
ныхъ иотребностей и иривычекъ. Это последнее смягчающее и облагоражП' 
вающее анатомичемпй тииъ вл1ян1е цивилизад1и само по себе выражается 
чрезвычайно медленно, какъ и первоначальная установка плеыенныхъ типовг 
у младенчеств}''ющихъ народовъ, но оно редко действуетъ безъ учасття 
первой пзъ указанныхъ причинъ, т. е. помесей. Одновременное участие той 
и другой причины, особенно въ новейшее время, при весьма облегченных! 
иародныхъ сношен1яхъ и передвиже1пяхъ, сглаясиваетъ основные народные 
типы и даетъ место сформировжыю новыхъ иародныхъ подразделенш н 
более дробныхъ крашоюгичесЕихъ разновидностей.

Сибирское населенйе, въ смысле устойчивости первоначалышхъ краншдО' 
гическихъ типовъ, можетъ быть, находилось въ несколько более благопрг 
ятныхъ услов!яхъ. Въ продолжен!!! целаго ряда столетий культурная жизнь 
здйшнихъ туземныхъ народностей почти не изменила своего примитивнаго 
характера, а племенныя помеси здесь не могли быть особенно разнообразны. 
Преобладающимъ вл!ян!емъ все это время пользовались монголо-татарск!я, а 
на севере финсЕЙя народности, которым и до сихъ поръ, вероятно, не утра' 
тили вполне своего первоначальнаго типичеш.аго облика.

Начиная съ того самаго времени, когда изученйе человеческаго тела 
сделалось предметомъ самостоятельной науки, стали различать два основных! 
типа человеческихъ череповъ - длинноголовый и круглоголовый. Основатель 
анатом]'и, знаменитый Везаль въ половине X V I  в. обратилъ уже вниман!е, 
что у генуэзцевъ, грековъ и туроиъ голова имеетъ форму почти шаровидную, 
въ отличйе отъ другихъ европейскихъ народностей Въ иоследствйи вре 
дени антропологи стали различать, кроме очертанйя головы, также форм)' 
лица, именно -ширину скулъ и лицевой уголь (Камперъ). Руководясь этими 
признаками, Блюменбахъ (1 7 9 0  г.) разделяетъ человеческйя племена ни 
следующ!я географическйя группы:

1) Населенйе Европы, Центральной и Южной Азйи и Северной Африкю 
Это мйръ известный классической древности, отличающ!йся белыиъ цвето.м! 
кожи и красивыми, въ евроиейскомъ смысле, формами лица и головы (так! 
называемое теперь Кавказское племя).

*) Plerasque nationes, говорить Везаль, peculiare quid in capitis forma sibi vindicate 
constat. Genuensium nanique, et magis adlmc Graecornm et Turcornm capita globi fere гтЯ' 
ginem exprimunt, ad hnnc quoque (quam illom m non pavci elegantem. et capitis quibns v»' 
riae ntnntur tegumentis accommodum censent) obstetricibiis noimmiquam inagna inatrinn solit'’ 
tudine opem ferentibus. (De corpor. linmani fabrica, pag. 23 edit. 1556).
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2) Населен1е Северной ж Восточной А.э1и, со включен1емъ Северной Аме
рики, ВОСТОЧНЫХ!, гренландв;евъ и эскимосовъ. Они отличаются плоскимъ 
лицомъ и узкими разр^зомъ глазъ.

3) Населеше Южной Африки, имеющее бол^е или менйе черный цв4тъ 
кожи, выдающ1яся впереди челюсти, толстыя губы, курчавые волосы.

4) Остальные желтокож1е американцы, HM’biom.ie жестые прямые волосы 
и разнообразные черепа, большею nacriio искусственно обезображенные.

б) Жители острововъ Тихаго Океана, лежалцихъ ки востоку оти Индш.
По кран1ологическимъ данными Блюменбахъ различаети черепа на длин

ноголовые, круглоголовые и смешанные, т. е. составляющ1е н4что среднее 
между первыми двумя разрядами. Къ длинноголовыми они относити:

1) Черепа египетсккхд мумш: узк1е, сжатые съ бокови ки темени, съ 
выпяченными затылкоми; лобъ ихи узкш, но красиво сформированный, лице 
узкое, продолговатое, края глазныхи орбитъ закругленные, наружный отвер- 
спя глазныхи впадини широкУя, близко лежащ1я одно ки другому. Скуловыя 
впадины (Fossa malaris) глубоко вдающ1яся (profunde depressa); нижняя 
Челюсть большая, толстая; зубы не очень больш1е, но коронки у р^зцови 
толстыя, чаш;е цилиндрическ1я или тупоконичесюя.

2) Эфюпскге черепа длинноголовые, си выдаютцимся затылкоми и плос
кими теменными сводоми; верхняя челюсть выпячивается впереди.

3) Рим скш  черепи (римскаго воина претор1анца); calvaria subgdobosa, 
лоби красивый, высокУй, затылочный бугоръ очень широтй и сильно выдаю- 
Щ1йся; jiigalia, начиная оти нижняго и наружнаго края орбити, опускается 
Постепенно, не выпячиваясь впереди каки у эф1опови, и не расширяясь ни 
второны, каки у монголови; нижняя челюсть красиво закруглена.

4) Американсте черепа тоже большею частш длинноголовые, но часто обе
зображенные, либо HMliion̂ ie своди на подоб1е опрокинутой лодки (vertex carinata).

5) Черепа европейсшхъ иародовъ.
Ви числЬ круглоголовыхи черепови Влюменбахи опиеываети:

 ̂ 1) Турецкш  (доставленный nocMi взятая Очакова ви 1788  г.). Они
ЭДети почти шаровидную форму, затылоки круглый едва выступаети за fora- 
•Пен magnum, лоби широк1й, носовая дыра кругловата, верхняя челюсть узка.

2) Калмыцкш: голова почти шаровидная, лоби плосшй, лице широкое, 
зкулы сильно выдаются, темя плоское (calvaria complanata), носовыя кости 
®чень маленьия, наклонены почти перпендикулярно, надбровныя дуги едва 
Заметны. Скуловыя впадины совершенно плоски. Носовое отверстае весьма 
*'пдо, processus mastoideiis очень мали. 06ni;id habitus cranii quasi inflatus 

tiimidus.*)
*) Камперг причислядъ къ характеристическимъ особенностямъ калмыцкаго черепа сжатую 

форму gj,g опрокинутой лодки. Блюненбахъ указываетъ на это, какъ на
4.
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3) Татарскт: голова круглая, почти шаровидная, protnberantia ocei' 
pitis externa nulla, лобная кость широкая, planum semiorbitale in tempo- 
ribus non aspera linea terminatum, seel sensim cum frontis et verticis 
ossibus confusum.

4) Ilepcudaciu: го.1 ова почти шаровидная, лобъ красиво закругленг,
носъ орлиный, processus malares ossium maxillarium незначительной ширинн! 
mentum bifidnm. П

5) Лапландегсш: Habitus черепа въ общемъ походить на монгольсьчй, 
голова почти шаровидная, ossa jagiilaria сильно выдаются кнаружи; fossa 
malaris plana, лобъ широк!!, подбородокъ выдающйся впередъ, заостренны!

6) Тунгузскт. Habitus совершенно монгольскш, лице плоское, очей 
широкое, лобъ приплюснутый, затылокъ выдается назадъ.

Къ см’Ьшаннымъ типамъ Блюменбахъ относить: киргизовь (среднее межд! 
монголами и татарами), эскииосовъ и гренландцевъ (емЬеь монгольскаго ci 
американскимь), чудск1е сибирскге черепа (среднее между кавказскимъ и 
монгодьскимь типомь).

Хотя Блюменбахъ Д'Ьлалъ свои опред4ден1я на основати фактическага 
изучен!я тщательно собраннаго имъ и р4дкаго по тому времени кран!ологв- 
ческаго матер1ала, но методы его изсл'йдован!!, по новости д4ла, не отли
чался осязательною точносНю. Описатя его дЬлались, такъ сказать, на гла- 
зом'Ьръ, не подкрепляясь цифрами методическаго измерен1я. Этотъ пробела 
быль восполнены антропологами текущаго столетня. Въ настоящее время, 
следуя проф. Ретщусу, обыкновенно разделяютъ человечеек1е черепа im 
долихоцефаличесшв (длинноголовые) и брахгщвфалическге (короткоголовые). 
Потомъ сюда прибавили еще ортоцефалт (овальноголовость). По ВелькерУ 
эти подразделетя выражаются следующими цифрами: длинноголовость ой 
65 до 70 или 72 , овальноголовость отъ 72 до 8 0  и круглоголовость отг 
80  до 85  и выше. Цифры эти означаютъ отношеп!е поперечнаго д1аметр» 
къ продольному, который принимается за 100. |

Эта классификац1я, если даже прибавить сюда подразделен!е на суб-до-|| 
лихоцефал1ю (7 2 — 73: 100) и суб-брахицефал1ю (77  — 80 : 100), и принимая 
въ разечетъ высоту черепа по отношетю къ ширине, далеко не исчерпН';
ваетъ всехъ признаковъ, отличающихъ тнпичесте черепа по народностям^
Habitus черепа, кроме его длины, ширины и высоты, кроме формы лица < 
величины лицеваго угла, складывается изъ всей совокупности характеризуй' 
щихъ его черты. Указанное делен!е важно для общей характеристики, ка0 
более удобное для выражен!я въ нропорцш чиселъ. Но для полнаго

ошибку. Очевидно, К.амперу былъ досгавленъ подъ назва1пвмъ калмыцкаго одинъ изъ крыШ®' 
образнихъ черсновъ, о которыхъ мы будемъ говорить ниже.
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Д'Ьлетя народнаго кратологичеекаго типа со временемъ, вероятно, будутъ 
подмечены дополните.льныя черты, отличающ1я ту или другую народность. 
1акъ ни ве.лико оказывается въ настоящее время см'Ьшете племенъ и какъ 
ни разнообразны поэтому кран1ологическ1е типы у каждаго даннаго народа, 
но т'Ьмъ не мен^е основной, преобладающ1й народный типъ, мн1> кажется, 
Дол:женъ существовать. Покрайней м^рй, желательно искать его для цф>лей 
исторической антрополопи и археолог1и. По отношен1ю къ народамъ отжив- 
шимъ или отживающимъ, а равно по отношен1ю къ ископаемымъ черепаыъ 
крангологическая мйрка во всякомъ случа'Ь должна быть признана наибод'Ье 
соответствующею для определен1я искомаго племени. Даже у совреженныхъ 
намъ живыхъ народностей этотъ способъ определешя не можетъ быть вполне 
замененъ лингвистическими признаками; ибо языкъ, какъ известно, пред- 
ставляетъ еще менее устойчивый признакъ, чемъ анатомическш типъ. Сколько 
мы знаемъ прииеровъ, где, если не целое племя, то части его совершенно 
утрачивали свой народный языкъ, ассимилируясь другимъ племенемъ; но при 
веемъ томъ въ антропологическомъ смыс.ле, такая народность не перестаетъ 
носить свои первоначальный апатомическ1я черты. Поглощенная чужой средой, 
она теряется изъ глазъ историка, но можетъ быть открыта глазами антро
полога, если онъ съумйетъ различить и разложить въ смешанномъ племени 
пуждые, привходящ1е элементы.

Цредпославъ эти предварителышя замечашя, перейду теперь къ демон- 
I'Tpapin моей маленькой кран1одогической коллекщи. По численности своей 
она не заслуживала бы того, чтобы служить темой для особаго доклада въ 
нашемъ обществ^, но я д’Ьлаю это, принимая во вниман1е ея разнообраз1е и 
Р'Ьдкость нйкоторыхъ изъ нредставляемыхъ зд'Ьсь экземпляровъ.

Разсматриваемые черепа далеко не одинаковаго происхожден1я. Напро- 
тивъ того, собраны они въ разныхъ пунктахъ Западной Сибири и CeMBpi- 
пенской области и почти каждый изъ нихъ им4етъ свою особую истор1ю. 
Следовательно, интересъ этихъ череповъ заключается пока не въ общихъ 
пран1ометрическихъ выводахъ, а въ своеобразной типичности каждаго изъ 
пихъ. Поэтому я до.лженъ разделить ихъ на неско.лько груипъ и каждой 
Группе предпослать особыя пояснен1я. Группы эти будутъ слйдующРя.

1) Два черепа изъ древняго Несторганскаго кладбища, близь Пишпека 
(Семир'Ьченской области).

2) Одинъ черепъ, извлеченный изъ оз. Иссыкъ-Еуля.
3) Четыре круг.логоловыхъ черепа, изъ коихъ одинъ дрешпй татарской 

(найденъ близь Тобольска), одинъ сомнительно татарскш (найденъ близь 
Томска), трет1й, принимаемый мною за кирги.зск1й (найденъ близь Вйрнаго) 
и четвертый, найденный при работахъ на Обь-Енисейскомъ каналй, пови- 
Димому, тунгузетай.
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4) Семь череповъ съ такъ называемымъ лодкообразнымъ или крышеои
разнымъ сводомъ. Изъ нихъ одинъ заведомо сойотскш, остальные вырытн 
изъ древняго могильни1;а на Таяновомъ городк'Ь, иротивъ Томска. Въ эту ж( 
группу включены еще три черепа, извлеченные изъ того же могильника, н(|1 
неим4ющ1е крышеобразнаго свода. I

5) Шесть курганныхъ череповъ, изъ нихъ три Тобольскихъ, одинъ В^р- 
ненскш и два Томскихъ (изъ кургановъ близь деревни Тахтамышевыя юрты). |

I. HecTopiaHCKie черепа.

Два хорошо сохранивш1еся экземпляра этихъ череповъ доставлены в1 
археологичесый музей осенью текущаго года Н. Н . Пантусовымъ, изъ В4р' 
наго. Прежде разсмотр'Ьн1я ихъ я долженъ сказать нисколько словъ о Micri 
ихъ нахожден1я.

Нисколько л'Ьтъ тому назадъ межевщпкъ CeMBpineHCEaro областнаго 
правлешя г. Андреевъ, отводя земельный над'Ьлъ крестьянамъ села Аламе- 
динскаго, первый обратилъ вниман1е на камни съ крестами и надписями, 
замеченные имъ въ траве на отводимомъ участке степной площади. Впо- 
следств1и оказалось, что это целое обширное кладбище. Оно находится 
10 верстахъ отъ города Пишпека, въ 2 — 3 верстахъ отъ предгор1й Алек- 
сандровскаго хребта, по дороге въ Соляную щель, неподалеку отъ арык» 
Джелаиръ. Все кладбище занимаетъ пространство въ три десятины. До mS> 
поръ здесь собрано более 600  над1’робныхъ камней съ высеченными я»] 
нихъ крестами и надписями, по изследован1ю оказавшимися еир1йскимя. 
Известный ор1енталистъ, профессоръ С.-Петербургскаго университета Хволь-  ̂
сонъ прочиталъ 21 такую надпись част]ю по оригиналамъ, частмю по до-i 
стсявленнымъ ему фотографическимъ снимкамъ. При этомъ оказалось, что H»j 
надгробныхъ камняхъ высекались не только имена погребенныхъ, но и гоД"» j 
погребен1я. Такимъ образомъ сделалось известно, что мы имеемъ дело ct* 
древнимъ Нестор1анскимъ кладбищемъ (IX — X I V  в.), где въ прододжешИ 
целыхъ пяти столет1и хоронились хрис'иане, какъ местные, изъ числа прЯ'! 
нявшихъ хриичянство тюркскихъ племенъ, такъ и приходивш1е въ эту страпТ 
съ запада *). Вместе съ камнями были доставлены въ Императорскую архео.Ю' 
гическую KOMMHcciio более 40  череповъ, съ номеромъ на каждомъ изъ Huxiij 
соответствующимъ номеру могильнаго камня. Я  не имею сведен1й, окончено ЛМ 
изследован1е этихъ череповъ и как1е оно дало результаты, но не могу пр*

*) По прочитаннымъ проф. Хвольсономъ экземплярамъ надписей самая ранняя да** 
соотв’Ьтствовала 858 году, а самая поздняя—1338-му. Это было въ 1886 году (Зап.-вост. otP
Имиер. русок. археол. общ. т. I. стр. 74 — 109). Можетъ быть, съ того времени число nV̂ '̂ 
читаиныхъ камней значительно увеличилось, но я объ этомъ св'Ьд'Ьи1й ие им^^ю.
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)■ этомъ не заметить, что въ разсматриваемомъ случай историческая антроио- 
н лопя получаетъ замечательный матер1алъ, обставленный самыми точными 

данными. Здйсь не то.лько определяется время ногребешя каждаго изследу- 
t' емаго скелета, но до известной степени, въ надписи имени на надгробномъ 

камне, дается средство проверить кран1ологическ1е выводы на счетъ нац1о- 
нальности субъекта.

Въ нашъ музей, какъ уже было сказано, доставлено только два черепа 
съ нестор1анскаго кладбища. Они точно также занумерованы одинаковымъ 
номеромъ съ .лежавгаимъ надъ могилой надгробнымъ камнемъ. Самые камни 
хранятся въ Верномъ, а можетъ быть, теперь уже отправлены въ С.-Петер- 
бургъ, где, безъ сомнен1я, въ свое время будутъ прочитаны.

Что же намъ представляютъ черепа Пишпекской группы? Тотъ и другой 
средней величины, очевидно принадлежатъ молодымъ субъектамъ, не старее 
20— 25 летняго возраста. Кости ихъ тонки, гладки, бугорки и неровности, 
за исключен1емъ затылочнаго бугра, выражены очень слабо. Сосцевидные 
отростки также развиты въ очень умеренной степени. Лобный шовъ на томъ 
п другомъ черепе заращенъ, остальные швы явственно видны. № 73*) имеетъ 
28 зубовъ, очень мелкихъ, неетертыхъ; № 69 имеетъ въ верхней челюсти 
12, въ нижней челюсти 14 зубовъ. На этоиъ экземпляре зубы крупнее и 
Мире. Судя по этимъ признакамъ, можно сказать, что оба necTopiancKie черепа 
Принадлежали молодымъ особамъ, но полъ ихъ определить трудно.

Общ]й типъ череповъ округло-овальный, короткоголовый, высок1й, съ 
Плоекимъ, мало выдающимся затылкомъ. Въ этомъ отношен1и они прибли
жаются къ круглымъ татарскимъ черепамъ, но отличаются отъ наибо-чее типи
ческой татарской формы некоторымъ сжатчемъ височныхъ областей, который у 
татаръ более выпуклы. Лобъ у того и другаго черепа низк1й, почти верти
кальный, сводъ темени значительно приподнятый, правильно закругленный. 
Типъ лица продолговато-овальный, скулы развиты умеренно, не угло
ваты и не выпячиваются впередъ, какъ въ монгольскомъ типе. У  Уг 73, 
пднакоже, скулы развиты значительно больше, чемъ у № 69; носъ довольно 
винный и узк1й; подбородокъ узк1Й, заостренный, посредине снаружи 
Имеетъ заметный бугорокъ. Края глазныхъ впадинъ хотя и закруглены, но 
представляютъ заметную наклонность къ четырехугольной форме, особенно 
У 73. Подробные размеры этихъ, равно какъ и последующихъ череповъ, 
%Дутъ помещены въ особой таблице.

На основанк вышеуказанныхъ признаковъ, нестор1анск1е черепа, по моему 
®пен!ю, следуетъ отнести къ местнымъ татарскимъ (уйгурскимъ). По общему

*) Номера мы называемъ по ВЬрнеискому счету. По ката.тогу Томскаго археологическаго 
**Узея номеру 73-му соотв'Ьтствуетъ 2793, а 69-му 2792.
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смаду они довольно близко подходятъ Еъ № 571 , описанному въ Ill-i  
группа, съ тою лишь разницей, что у этого послйдняго сводъ темени имйетъ 
слабые сл'Ьды крышеобразной конфигуращи и на стр'Ьловидномъ шв4 явственно 
замФтенъ выдающ1йся валикъ (ребро).

Къ монгольскимъ черепамъ ихъ нельзя отнести потому, что лице у нихъ1 
не плоское и не широ1сое, скулы не представляютъ монгольскаго типа. Съ 
курганными черепами Семирйченской области я не могу ихъ сравнивать по 
HeHM̂ Hiro данныхъ, но могу оказать, что они р'йзко отличаются отъ ниже- 
описаннаго Иесыкъ-кульсЕаго черепа, принадлежащаго къ типу длинногодо- 
выхъ, по видимому, ар1йскихъ. Тобольск1е и Томскге курганные черепа ясно 
отличаются отъ нестор1анскихъ пишпекскихъ сильнымъ развит1емъ и выпя- 
чивашежъ затылочной области и большею степенью длинноголовости.

Принимая во вниман1е, что среди нестор1анскихъ хрис'йанъ X — X I V  в. 
въ Семирйчьи могло быть также пришлое населен1е изъ Сир1и и Малой AsiH, 
было бы весьма желательно сравнить описываемые нами экземпляры пишпек- 
скихъ череповъ также съ черепами сиръйскими, еврейскими и персидскими, 
но Д.ЛЯ этого мы не имйемъ подъ руками достаточныхъ данныхъ. Считаемъ, 
однакоже, необходимымъ заметить, что два еврейскихъ современныхъ черепа, 
находяш;ихся въ анатомическомъ музей Томскаго университета, при сравнеш'и 
ихъ съ нестор1ансЕими, представляютъ замйтное съ ними сходство. Они также 
ортоцефаличесше, довольно высок1е, съ плоскимъ, слаборазвитымъ затылкомъ 
и съ правильно закругленнымъ довольно высокимъ сводомъ.

По поводу разсматриваемыхъ череповъ позволяю себй едйлать еш,е одно 
замйчан]е. Хотя время ихъ погребен1я намъ пока (до прочтетя надписей) 
въ точности неи.звйстно, но все же мы имйемъ основан1е (по вышеприведен- 
нымъ даннымъ проф. Хвольсона) отнести ихъ по меньшей мйрй за 500  лйтъ. 
Принимая во вниман1е при этоиъ счислеши отлично сохранившуюся цйлость 
всйхъ даже мелкихъ костей и ихъ отростковъ, мы можемъ изъ этого вывести 
заключен1е, какъ долго могутъ сохраняться въ землй человйчесшя кости, не 
теряя своей антропологической ценности. Нйкоторые изъ нестор1анскихъ 
череповъ, какъ мы знаемъ по надписямъ, лежали въ землй около 1000  лйт'Ь, 
не подвергаясь разруп1ен1ю. Это обстоятельство не мйшаетъ принять во вни- 
мате при оцйнкй антропологическаго матер1ала, поступаюш,аго въ археоло- 
гическге музеи изъ кургановъ и городиш;ъ. При благопр1ятныхъ услов1яхъ 
почвы и при должной осторожности въ извлечешн костей изъ могилы можно 
получить цйльные черепа, сохранявш1еся въ землй гораздо болйе тысячи лйть.

II. Черепъ, извлеченный со дна озера Иссыкъ-Куля (№ 2820).
Окрестности озера Иесыкъ-Куль вообп1;е весьма богаты археологическими 

памятниками. Находясь на пути главнаго перевала между провииц]ями За-
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ыаднаро Китая и плодородными степями Семир'Ьненской и Сыръ-Дарышскои 
областей, ата высокая нагорная котловина (5 0 0 0  футовъ надъ уровнемъ моря) 
издавна привлекала осЬдлое населен1е. Оъ конца II  в^ка до Р. X . зд'Ьсь 
водворились Усуни (голубоглазое и русоволосое племя Средней А з к ), осно- 
вавш(е на сЬверо-восточпой CTopoHi озера городъ Чи —  гу. Этотъ городъ 
вдосл'йдств1и былъ затопленъ водой, и озеро до сихъ поръ выбрасываетъ 
немало предметовъ домашней утвари Усуней и строительныхъ матер1аювъ 
отъ разрушеннаго города. Посл'Ь Усуней въ бассейнъ Иссыкъ-Еуля проникли 
Гунны. Въ X — Х 1 У  в. зд'Ьсь появлялись нестор1анск1‘е христ1ане. Въ начал-Ь 
Х У  в. по южному берегу озера проходилъ Тамерланъ съ своими войсками 
во время похода па востокъ до озера Вотогола. При такомъ положеши, на 
пути народныхъ передвижен1й и, такъ сказать, въ стратегическомъ узл-Ь гор- 
ныхъ проходовъ не мудрено, что берега Иссыкъ-Куля изобилуютъ ископаемыми 
остатками челов'Ьческихъ костей.

Но паибольшШ интересъ представляютъ t4 черепа и кости, которые на
ходятся въ самомъ озерЬ, па м^ст-Ь потопленнаго города. Есть основан1е 
предполагать, что они были сверстниками города, принадлежа его погибшему 
населен1ю (усунямъ). Еъ той же эпох-й, можно думать, относились и много
численные курганы Иссыкъ-Кульской области, а равно и каменныя бабы, во 
иножествй сохранивш1яся по берегамъ рйкъ и уш,ельяиъ Иссыкъ-кульекаго 
бассейна.

О погибшемъ городй было писано много. Мы въ данномъ случай сошлемся 
па послйдняго очевидца И. В. Игнатьева, бывшаго тамъ въ сентябрй 1886  
года по поручешю Императорскаго Русскаго Географическаго Общества."^) 
»Мы пойхали, говорить г. Игнатьевъ, въ маленькой лодкй на юго-западную 
оконечность озера, на урочище Еойсары, гдй на выступающемъ въ озеро 
*“Ыеу попадаются человйческ1я кости и черепки домашней утвари, выбрасы
ваемые волнами изъ озера... Со дна озера мы подняли громадный глиняный 
горшоЕъ (I  метръ д1аиетромъ), взяли нйскодько кирпичей, видйли лежащ1й 
На днй большой жерновъ съ отверст1емъ въ средний; вытащить его мы ие 
нмйли возможности. Еромй того, мы изъ груды кирпичей вытащили шаръ 
нзъ гранитаОтносительно нахождеи1я въ озерй слйдовъ городскихъ пост- 
Роскъ г. Игнатьевъ замйчаетъ, что самыхъ стйнъ города онъ не видалъ, но 
фактъ присутств1я множества кирпичей онъ конетатируетъ положительно. 
яЕирпичи, замйчаетъ онъ, расположены вытянутыми параллельно берегу 
нноплехыями и, можетъ быть, представляютъ остатки разрушенныхъ волнами 
нтйнъ... На днй озера мы видйли множество человптскихъ костей и два

*) Игнатьевъ И. В. Предварительный отиетъ объ экспедиц1ж для изсл'Ьдован1я горной 
Щуппы Хапъ-Тепгри. HaBicTiH Импер. Русск. Географ. Общ. т. Х Х Ш  1887 г. вып. 2-й, стр. 136.
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черепа привезли съ собой. Кирпичи, челов'Ьчесия кости и остатки утвари 
выбрасываются также и на сЬверномъ берегу озера, при усть^ р. Тюпа, гд4 
на почтовой стаиц1и весь полъ выложенъ кирпичами, взятыми жзъ озера". 
Будучи въ В'Ьрномъ въ май 1886 года, я иийлъ сильное желан1е лично 
ознакомиться съ Иссыкъ-кульскими древностями, но почти безпрерывные 
дожди, бывш1е въ это время года, такъ высоко подняли воду въ рйкахъ, 
что переправа во многихъ мйстахъ, особенно черезъ р. Чу, сделалась весьма 
затруднительной. По этой причинй я былъ вынужденъ отложить свою иойздну 
на озеро, ограничившись распросными свйдйшями въ В'Ьрномъ и пр1обрЬти 
здЬсь для музея нЬсколько археологическихъ предметовъ, извлеченныхъ изъ 
ИссыЕъ-куля лицами, ранЬе тамъ бывшими. Къ числу такихъ предметов'Ь 
иринадлежитъ и рассматриваемый теперь черепъ, доставленный въ Музей 
докторомъ Могилянскимъ.

Дссыкъ-Кульскш черепъ, судя по разви'гчю надбровныхъ и затылочных'ь 
бугровъ, принадлежалъ нужчинЬ, около 25 лЬтъ. Нижней челюсти при нем'Ь 
не имЬется, а въ верхней челюсти всего 14 зубовъ (слЬдовательно зубы 
премудрости еш,е не прорЬзались). РазмЬръ черепа довольно великъ, кости 
крЬпки, достаточно толсты; лобный шовъ зарош;енъ, остальные швы явствено 
обозначены. Отличительными признаками его служатъ: правильное закруглен1е 
черепнаго свода съ слабо выраженными теменными буграми; затылочная 
область довольно сильно развита, выпячивается больше назадъ, чЬмъ въ сто
роны, бугоръ затылочной кости представляетъ рЬзко выдающуюся шишку. 
Добъ умЬренной величины, отлого закругленъ, красиваго очерташя; надбровные 
дуги значительно развиты. Общ1й тинъ черепа длинноголовый, скорЬе низкй, 
чЬмъ высокш. Norma verticalis имЬетъ видъ вытянутаго эллипсиса, съ незна- 
чительнымъ съужен1емъ въ височныхъ областяхъ. Типъ лица овальный; скулы 
развиты ужЬренно, не угловаты и не выступаютъ впередъ; носъ довольно 
длинный, узк1й и прямой. Положеше глазныхъ орбитъ прямое, очерташе 
ихъ скорЬе приближается къ круглому, чЬмъ къ четырехугольному.

Судя по перечисленнымъ признакамъ, слЬдуетъ отнести этотъ черепъ къ 
кавказской, а не къ монгольской расЬ. По гладкости и грац1озности костей, 
по значительному развиПю лобной и теменныхъ областей, сравните.льно съ 
нижнею половиною черепа, можно догадываться, что субъектъ принадлежалъ 
къ интеллектуальной расЬ. Во всякомъ случай онъ не изъ числа Тамерла- 
новыхъ полчищъ; въ немъ Н'Ьтъ ни монгольскихъ, ни татарскихъ признаковъ.

Вмйстй съ черепомъ доставлены въ музей изъ озера Иссыкъ-Куля тря 
бедренныя кости (отъ разныхъ экземпляровъ). Одна изъ нихъ длиною 47^/з 
сайт., другая 4 5 Va, третья 42 сайт. Судя по этимъ размйрамъ, можно заклю
чить, что ростъ древнихъ иссыкъ-кульскихъ жителей былъ выше средняго.
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III. Круглоголовые черепа.

Къ этой групп'Ь мы отнесли четыре черепа. Одинъ изъ нихъ (JV: 1155) 
вырытъ изъ могилы на иравомъ берегу piitn Томи, близь Томска (у лагерей, 
противъ верхняго перевоза). При немъ не было найдено никакихъ предме- 
товъ, характеризующихъ курганное погребен1е. Поэтому можно полагать, что 
разрытая могила была не изъ особенно древяихъ. Второй черепъ (JVs 570), 
который мы будемъ называть Тобольскимъ, найденъ нри раскопкй городища 
па Чувашскомъ мысу. Онъ, новидимому, принадлежалъ татарской 9uox4. 
Третий черепъ (№ 571) былъ вырытъ изъ небодьшаго плоекаго кургана 
близь города В'Ьрнаго. При немъ также не было найдено ни одного пред
мета изъ утвари. Трупъ былъ зарытъ въ самомъ курганЪ, неглубоко отъ 
его поверхности. Самый черепъ бЪлаго цвЪта, довольно тяжеловесный, не 
представляетъ слЪдовъ продолжительнаго пребыван1я въ землЪ. Поэтому 
можно думать, что скелетъ былъ зарытъ въ существовавшемъ уже курганЪ, 
въ позднЪйшее время. Четвертый черепъ, № 240 5 , найденъ на Обь-Енисей- 
скомъ канале, близь устья реки Язевой, при выемке земли на глубине около 
иолуторыхъ еаженъ. По всемъ признакамъ на месте этой выемки было 
прежде русло реки (рукавъ), занесенное потомъ иломъ и пескомъ. Найденные 
здесь разнообразные предметы, въ томъ числе и разсматриваемый черепъ, 
могли попасть на такую глубину только въ то время, когда упомянутая про
тока была наполнена водой и судоходна (сМ. катал. Томск, арх. музея стр. 
20, изд. 1888 г.).

Изъ четырехъ экземпляровъ этихъ череповъ одинъ детскШ, второй, ве
роятно, принадлежалъ пожилой женщине, трет1й мужской (верненской) и 
четвертый женск1й зрелыхъ лЪтъ. У  первыхъ двухъ надбровные дуги не 
пред став ляютъ никакого утолщен!я, равно кагсъ и затылочные бугры весьма 
слабо развиты, кости тонки и гладки. У  J\5 1155 еще не вполне сменились 
Молочные зубы и лобный шовъ не вполне зарощенъ. Поэтому возрастъ ему 
можно дать не более 10 — 12 летъ, хотя размеръ головы, сравнительно съ 
этимъ возраетомъ, довольно великъ. Верненсшй черепъ мы считаемъ мужскимъ 
По значительно большему развиПю бугровъ и отростковъ.

Общ1й характеръ двухъ первыхъ череповъ следуюшгй: височныя области, 
при переходе лобной кости къ теменной, не только не представляютъ ника
кого сжатия (уплощен1я) а оказываются выпуклыми, вследств1е чего при корот- 
ком'ь продольномъ размере голова получаетъ круглую шаровидную форму. 
При этомъ затылочная область развита весьма слабо.

Въ частности, детск1й черепъ, найденный близь томскихъ лагерей, имеетъ 
'зонко очерченное овальное лице съ острымъ подбородкомъ, скулы тонк1я, не 
®ыдающ1яся. Тобольскгй экземпляръ, при такой же круглой голове, имеетъ
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широкое почти четырехугольное, плоское лицо и бол'Ье выияченныя скулы. 
Fossa nialaris очень плоска, переносье прямое (безъ седловины) широкое, 
лобъ низшй, уз1ай, надбровные бугры совсЬмъ HCBairliTHH; сосцевидные отростки 
весьма малы. В^рнеислай черепъ представляетъ какъ бы переходъ отъ кругло- 
головаго къ шатровому черепу. У  первыхъ двухъ сводъ плоскошаровидпый, 
а у посл'Ьдняго онъ приподнятый и не им^етъ правильнаго закруглен1я. 
Начиная со лба, черепъ разделяется какъ бы на двй половины вследств1е 
приподнятаго валик'а, идущаго по направлен1ю лобнаго (зарощеннаго) и стр4- 
ловиднаго шва. Отъ этого выдающагося гребня половинки лобной и темен- 
ныхъ костей опускаются по сторонамъ въ виде отлогой крыши. Височныя 
области не выпуклы, а неско.лько сжаты. Более резко выраженный типъ 
такого строен1я черепнаго свода мы увидимъ ниже на следующей группе 
череповъ. Верненипй черепъ правильнее было бы причислить къ короткого- 
.ловымъ, чемъ къ круглоголовымъ.

Первый изъ этихъ череповъ, хотя и причисленъ мною къ круглоголовымъ, 
но это можно принять только гадательно, та|;ъ какъ форма его по молодости 
еще не вполне установи.лась. Изъ него могъ образоваться со временемъ 
овалБноголовый, соответствующ1й сибирскому курганному типу. Второй и третш 
черепа я признаю татарскими (последн1й, можетъ быть, киргизский) на сде- 
дующихъ основап!яхъ: 1) Еъ такому мнен1’ю раеполагаетъ место нахожденья 
ихъ; 2) обстановка погребетя, не позволяющая причислить ихъ къ курган- 
нымъ черепамъ; 3) резкое отлич1е ихъ отъ череповъ курганнаго племени 
почти всегда длинноголовыхъ или овадьно-головыхъ съ выдающимся затыл- 
к’омъ; 4:) Сравнен1е Тобольскаго экземпляра еъ преобладающими типами совре- 
менныхъ татарскихъ череповъ, чаще всего круглоголовыхъ; 5) Сравнен!е 
Вернейскаго экземпляра съ современными татарскими и киргизскими черепами.

Черепъ съ Объ-Енисейскаго канала.*) По общему очертан1ю круглый, 
почти шаровидный, съ приподнятымъ теменемъ. Теменныя кости его почти 
четырехугольныя (длина 11 Vs, ширина 11 сайт.); височныя области выпуклый. 
На самой макушке темени, въ передней трети стре.товиднаго шва, замечается 
плоско выпуклое, довольно значительное, полукруглое возвышен1е, которому 
съ внутренней стороны соответствуетъ въ полости черепа заметная ямка. 
Впереди упомянутой шишки, ближе къ венечному шву, находится вдавленная, 
отлогая седловина, идущая съ той и другой стороны по вискамъ. Вследств!е 
пшшкообразнаго приноднятч'я темени и заметнаго отсюда склона теменныхъ 
костей сводъ черепа представ.тяется въ виде шатра. На месте зарощеннаго

*) Въ каталог’Ь музея (стр. 89 — 92) онъ названъ оотяцкимъ или тунгузскимъ но м'Ьсту 
его нахожден1я, на водоразд'Ьл'Ь бассейна рр. Кети и Енисея, гд^ изстари кочевали и теперь 
лшвутъ тунгусы, въ сос'Ьдств’Ь съ остяками.
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лобнаго шва видно слабое гребнеобразное иринодня'пе. О форм4 лица, носа 
и глазныхъ орбитъ нельзя составить понят1я, такъ какъ значительной части 
верхнихъ челюстей и носовыхъ костей недостаетъ. Судя по сохранившимся 
частямъ глазныхъ орбитъ можно сказать, что он'Ь им4ли не угловатое, а 
круглое очертанье. Ерая глазницъ тонки; бугры надъ бровями я переносьемъ 
почти eoвc 5̂мъ незаметны, равно какъ и затылочный бугоръ. Кости черена 
очень тонки, общ1й его объемъ небольшой, хотя субъектъ, очевидно, былъ 
зр^лаго возраста. Въ нижней челюсти сохранились всЬ 16 зубовъ. Сосце
видные отростки весьма слабо развиты. Черепъ, надо полагать, принадле- 
жалъ женщин'Ь.

Черепъ Обь-Енисейскаго канала, nHt кажется, можно отнести къ тун- 
гузскому или финскому (остяцкому) племени. Къ еожал'Ьн1ю, я не им^ю подъ 
руками современных'!) остяцкихъ и тунгузскихъ череповъ, чтобы сравни'1’ь 
его съ ними, но могу зд'йсь зам'Ьтить, что по общему очертаи1ю и въ осо
бенности по шишкообразному приподня'ьчю темени онъ нредставляетъ большое 
сходство съ рисункомъ лапландскаго черепа, описаннаго у Блюменбаха на 
етр. 9 (Decas quinta) и изображеннаго на рис. Х Е Ш . Онъ характеризованъ 
такъ: „Habitus in totum qualis mongolicae varietati solemnis est. Calvaria 
fere globosa. Ossa jugularia extrorsuin eraiuentia. Fossa malaris plana. 
Frons lata. Mentuin prominulum acuminatum. Ha нриложенномъ у Блюмен
баха рисунк'й передняя часть теменныхъ костей, начиная отъ средины в'Ьнеч- 
наго шва, показана приподнятой, въ вид'Ь отлогой шишки.

Въ сочинен1и Л. Ш р ен т  черепъ сибирскихъ тунгусовъ характеризуется 
сл'Ьдующими признаками: „черепъ всегда широкъ и вм'Ьст'Ь съ т’Ьмъ иногда 
очень высокъ, т. е. на темени вы'гянутъ вверхъ и немного назадъ настолько, 
что им1)етъ сходство съ такъ называемою башенною головою. Лице обыкно
венно н'йсколько вытянуто въ длину, широко въ щекахъ и съуживается 
по направлешю ко лбу; скулы выступаютъ впередъ, хотя и не такъ сильно, 
какъ у настоящихъ монголовъ (Объ инородцахъ Амурскаго края. Томъ I  
Спб. 1883 . стр. 2 9 7 )“ .

Къ этому типу подходятъ, KpoMt описаннаго Обь-Енисейскаго черепа, 
также шЬноторые изъ череповъ Таянова городка, о которыхъ будетъ сказано 
ниже. Въ томъ же сочиненш Шренка на стр. 247 —  254  приводится описан1е 
четырехъ гиляцкихъ череповъ (три мужскихъ и одинъ женский). Одинъ изъ 
нихъ им'Ьетъ форму гипсидолихоцефалическую, два гипсимезоцефальную и 
одинъ плати-брахицефальную. На приложенныхъ рисункахъ (табл. У )  первые 
три номера этихъ череповъ явственно предетавляют'ь крышеобразную форму 
свода. Въ текст'Ь сказано, что „теменныя кости сходятся у стр-йловиднаго 
гава, почти на половин'Ь его длины, въ вид'Ь плоской, округленной крыше- 
образной верхушки и зат'Ьмъ опускаются къ затылку (стр. 2 4 9 )“ . По физи-
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ческимъ признакамъ Шренкъ считаетъ возможнымъ причислить Гиляковъ 
къ монгодо-тунгузскому типу, но по языку они стоять совершенно особиякомъ. 
Придавая языку больше значешя, ч-Ьмь анатомическимъ признакамъ, авторъ 
называетъ поэтому Гиляковъ народомъ пал9аз1атскимъ, принявшимъ мон- 
го .1ь с е 1я  черты всл4детв1е пом'Ьсей съ Тунгусами. Крышеобразная форма въ 
большей иди меньшей степени встречается также и на другихъ черепахъ 
амурскихъ инородцевъ тунгузскаго племени, напр. у Ольчей (табл. V фиг. 6, 
текстъ стр. 307).

Шренкъ замечаетъ, что основной первоначальный антропологическш типъ 
сибирскихъ и амурскихъ инородцевъ въ настоящее время подвергся сильному 
изм'Ьнетю вел'Ьдствхе пом’Ьсей, преимущественно съ монгольскою расою. Поэтому 
въ форме черепа у одного и того же народа весьма часто встречаются разно
образные, нередко противуположные, типы. При ограниченномъ матер1а.1е 
для подобпыхъ изследованш, это иногда давало поводъ антропологамъ выска
зывать противуречивыя мнен1я о типе черепа одной и той же народности. 
Такъ напр. Ретщусъ, Р . B um ejn  и Вэръ считали Тунгусовъ долихоце
фалами, тогда какъ Велъкеръ признаетъ ихъ типичными брахицефалами. 
По Бэру у нихъ высота черепа больше, чемъ у шведовъ; Велькеръ, напро- 
тивъ, называетъ Тунгусовъ „чрезвычайно плоскоголовыми". Шренкъ признаетъ 
справедливымъ и то и другое мнен1е, именно потому, что между тунгусами 
встречаются черепа весьма различной формы, видоизменяющ1еся въ широкихъ 
пределахъ колебан1я. Преобладающей, более типичной ихъ формой онъ все 
таки склоненъ считать платибрахицефал1ю. Подъ эту же форму подходятъ, 
по его словамъ, также нередко встречаемыя у тунгусовъ более или менее 
батенныя головы. Онъ объясняетъ ихъ чрезмерной шириной (короткостью) 
черепа и сильной покатостью лба, „при чемъ наибольшая ширина черепа 
находится въ нижней его части, между височными костями, близь сосцевид- 
ныхъ отростковъ, или же между скуловыми дугами, и уменьшается оттуда 
кверху, равно какъ уменьшается она и по направлешю отъ сильно покатаго 
лба вверхъ и назадъ. По отношен]ю къ длине, высота черепа въ та1сомъ 
случае, можетъ быть очень значительная, но по отношен1ю къ ширине она 
все таки мала, и общая форма черепа остается такимъ образомъ платибра- 
хицефальною". Кроме того, къ хара1:тернымъ чертамъ типической для тун
гусовъ формы Шренкъ причисляетъ: „покатый лобъ, большой затылочный 
бугоръ, ясно и резко обозначенный и при томъ простирающ1яся далеко вверхъ 
полукружныя ли1Ый, значительно продолженный впизъ носовой отростокъ 
лобной кости, плоск1я, вогнутыя носовыя костщ значительно припухлыя над- 
бровныя дуги, больная, почти квадратныя глазницы, сильно развитыя скулы, 
вообще плоское и широкое лицо, хотя и не столь широкое, какъ у чисто 
монгольскихъ племенъ, калмыковъ, бурятовъ и т. п. (стр. 3 2 2 )“ . Наконецъ,
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Шренкъ оти1;чаетъ, что большая часть сибирекихъ и амурсижхъ инородче- 
скихъ череиовъ очень массивны, толсты, бугры и неровности на нихъ (м^ста 
прикр'Ьплен1я мышцъ) сильно развиты, зубы весьма часто оказываются прежде
временно стертыми (ШренЕъ приписываетъ это употреблен1ю въ пищу сухой 
и жесткой вяленой рыбы).

Вей вышенриведенныя данныя о черепахъ тунгусовъ и гиляковъ очень 
важны для еравнен1я съ описываемыми нами ископаемыми черепами следующей 
IV  группы, а также еъ черепомъ съ Обь-Енисейскаго канала, хотя этотъ 
поелйдн1й, какъ принадлежавш1й, вероятно, женщинй, и не носитъ на себй 
вейхъ тунгузекихъ признаковъ. Изученхе иекопаемыхъ череиовъ изъ древнихъ 
сибирекихъ могилъ, относящихся къ болйе или менйе отдаленной доистори
ческой эпох'Ь, можетъ въ значительной степени содействовать уясненш перво- 
пачальнаго, основнаго кран1ологичеекаго типа живущихъ въ Сибири народ
ностей, а равно и тйхъ, преимущественно монгольскихъ, помйсей, которыя 
очевидно происходили здйсь съ давнихъ поръ.

IV. Черепа съ крышеобразнымъ сводомъ.
Происхожден1е относящихся сюда череиовъ слйдующее: Л» 2573  (по 

каталогу музея) принадлежалъ сойоту изъ Бейсы-Ханеуна, на р. Еемчикй, 
китайскому подданному, казненному въ 1883 году въ Улясутай. Голова 
казненнаго была вывйшена на перекресткй и взята оттуда въ 1887 году 
(безъ нижней челюсти). № 574  былъ вырытъ на городищй Таянъ, на лйвомъ 
берегу рйЕи Томи, противъ города Томска. По историческимъ даннымъ, 
лйтъ 250  —  3 00  тому назадъ эти мйста принадлежали ниргизамъ и хотя 
самое городище носитъ елйды болйе глубокой древности, но разематриваемый 
черепъ едвали можетъ быть отнесенъ къ доисторической, такъ называемой, 
курганной эпохй. Пять слйдующихъ череповъ той же Е0нфигурац1и достав
лены мнй С. К. Кузнецовымъ. Изъ нихъ четыре черепа были вырыты лйтпмъ 
текущаго года изъ древнихъ могилъ Таянова городища, а одинъ изъ кургана 
близь деревни Чернилыциковой, на берегу Томи, верстахъ въ 30  ниже 
Томска. О дневникй этихъ раскопокъ, а равно и о найденныхъ при этомъ 
предметахъ погребальной обстановки С. К. Кузнецовъ имйетъ въ виду сдй- 
дать въ слйдующемъ заейдаии Общества особое сообщен1е. Я  же считаю 
здйсь необходимымъ лишь замйтить, что вей разрытыя могилы заключали въ 
себй почти исключительно желйзныя вещи, а немногочисленныя мйдныя из- 
Дйл1я не носятъ на себй характера такъ наз. бронзоваго вйка. Трупы хоро
нились прямо на поверхности почвы и засыпались небольшимъ холмикомъ 
(отъ 4-хъ до 6-ти четвертей вышины) изъ земли, взятой по сторонамъ мо
гилы. Съ того же Таянова городка вырыты еще три черепа, неимйющихъ 
на темени крышеобразнаго приподнятая, которые я опишу въ этой же группй.
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Черепа этой группы очень массивные, грубой конструкц1и, съ очень 
толстыми костями, тяжеловесные, съ сильно развитыми буграми и отростками. 
Если бы въ кран1олог1и можно было делить черепа на грубые (некультур
ные) и облагороженные, то разсматриваемые здесь экземпляры имели бы 
право быть представителями первыхъ. Неуклюж1й типъ сложен1я ихъ бро
сается въ глаза по сравнен1'ю не только съ черепами нынешнихъ европеи- 
скихъ народозъ, или съ разсмотренными здесь экземплярами первыхъ двухъ 
группъ, но также съ современными татарскими и древними курганными.

По складу крышевидные черепа могутъ быть причислены къ субдолихо- 
цефаламъ. Если смотреть на нихъ сверху или сбоку, то некоторые изъ 
нихъ представляются длинными, но не особенно узкими. Височныя ихъ об
ласти довольно широки и выпуклы, но не настолько закруглены, какъ у 
татарскихъ круглоголовыхъ череповъ. Отсутств1'е сдавленныхъ висковъ и 
значительное выступанье затылка придаетъ имъ характеръ умеренной длинно- 
головости. Но что составляетъ особенно характерную ихъ принадлежность, 
это конфигурац1я темени. Теменныя кости на месте стреловиднаго шва, а 
иногда и лобная кость представляютъ выступающее ребро или приподнятый 
вадикъ, отъ котораго сводъ черепа опускается на два ската, какъ нлоская 
крыша. Вторую особенность этихъ череповъ можно отметить въ непропорц1о- 
на.льномъ расширен1и нижней ихъ половины сравнительно съ верхнею, именно 
въ области височныхъ костей. Это особенно заметно' на сойотскомъ черепе. 
На таянскихъ черепахъ раздутость височныхъ областей несколько скрады
вается теменными буграми, которые, впрочемъ, и на этихъ экземплярахъ 
развиты довольно слабо.

Перейдемъ къ онисанш этихъ йереповъ въ частности: 1) Сойотсшй 
черепъ представляется ассимметрическимъ. Левая его по.ловина въ теменной 
и височной области более выпукла, какъ бы раздута, сравнительно съ правою. 
Ширина правой теменной кости (отъ средины чешуйчатаго до стреловиднаго 
шва) 10  сайт., длина 13у2 сайт.; ширина левой теменной кости 11 сайт, 
при длине въ 12 сайт. Вследств1е этого левая половина черепа представ
ляется заметно на глазъ выпуклее и короче, а правая площе и длиннее. 
Соответственно этому левая половина лба и верхн1'й край .левой орбиты 
стоятъ несколько выше правой половины. Ненормальнаго срощешя швовъ 
при этомъ не замечается ни съ той, ни съ другой стороны. Швы затылочной 
кости также несимметричны. На левой стороне отъ вершины этой кости 
до конца processus mastoideus 16 сайт., тотъ же размеръ съ другой стороны 
15 сайт. Вся затылочная область сильно развита, затылочный бугоръ иред- 
ставляетъ толстую неуклюжую шишку.

Лице у этого черепа очень широко; скулы сильно выдаются въ ширину. 
Форма глазныхъ орбитъ почти четырехугольная, съ едва заметными закру-
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г.тетями лин1й по угламъ. Переносье широкое (27з  сайт.), впалое, въ 
вид’Ь с4дла, носовая дыра также довольно широка (2, о сайт.); нижн1й 
край ея представляетъ не прямую горизонтальную лин!ю, а родъ двухъ 
желобковъ, отлого ср'Ьзанныхъ въ направлена къ нижнему краю челюсти. 
Верхняя челюсть, начиная отъ подносовой точки, значительно выдается впередъ.

2) О первомъ (№ 574) таянскомъ nepeni можно заметить следующее. 
KpoMt уже указанной о6ш,ей массивности и крышеобразнаго свода, онъ отли
чается сильнымъ развитчемъ затылочной об.ласти, значительною высотой и 
узкимъ, сравнительно, лбомъ. Длина теменныхъ костей 13, ширина 1П /2 сайт. 
Шишка надъ переносьемъ выстунаетъ довольно р'Ьзко, но надбровныя дуги 
слабо развиты, Глазныя орбиты очерчены не четырехугольной, а довольно 
закругленною .лин1ей. Переносье не с'Ьдловатое, а довольно прямое, умеренно 
широкое (2, 3 сант.); носъ длинный (7 , 2) и широкий (3, 1). Скулы высту- 
паютъ умеренно, лице довольно плоское, почти четырехугольное (12 '/а  сант. 
длины и ширины). Верхняя челюсть отъ подносовой точки до зубного края 
довольно коротка и ингЬетъ прямое направлен)е. Подбородокъ широк1й, плоскж, 
приближается къ четырехугольной форм^.

3) Перепъ съ древняго кладбища деревни Чернильщиковой (№ 41 4 2 )  
очень сходенъ съ предъидущимъ таянскимъ. Горизонтальная окружность 
головы 51 сант., въ томъ числ4 по лобной кости 1672? по вискамъ и за
тылку 3 4 7 ‘2- Вертикальная оь'ружность отъ glabella до foramen magnum 
37, въ томъ Hucni по лобной кости 12\/2, по стреловидному шву 12, длина 
затылка до передняго края foramen magnum 16 сант. Вертикальная окруж
ность отъ наружнаго слухового отверсия до соответствующей точки на другой 
стороне 31 , въ томъ числе ширина теменной кости отъ виеочнаго до стре- 
ловиднаго шва I l l 's .  Длина лица отъ переносья до нижняго края maxillae 
infer. 12 сант., ширина лица между скулгиш И  сант. Высота глазныхъ 
орбитъ ЗЬ'з сант., ширина 3, 6; очертан1е краевъ округло-четырехуголь
ное. Ширина носовой дыры 2, 6., длина отъ корня носа до носовой точки 
7 сант., переносье седловатое. Длина верхней челюсти отъ подносовой точки 
ДО зубного края 2, 3. Fossae malares значительно углублены. Ширина 
средины нижней челюсти 4, подбородокъ оканчивается спереди коническимъ 
выдающимся бугоркомъ. Зубовъ въ нижней челюсти 15. въ верхней 13. 
Зубы сильно стерты, резцы въ нижней челюсти очень ме.лки, шилообразны, 
остальные зубы, напротивъ, очень крупные, большею частш круглаго или 
снлюснуто-круглаго очертан1я. Основываясь на зубахъ, субъекту можно дать 
17— 18 летъ. Небный сводъ высок1й, не плоскш. Foramen magnum про
долговатоовальной формы, длина его 3, 6, ширина 2, 9 сант. Сосцевидные 
отростки умеренной длины, но широые, какъ бы раздутые. Затылочный 
бугоръ очень развить и весь затылокъ сильно выпячивается назадъ. Это

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



64.

придаетъ черепу продо.1говатур форму, тогда какъ по темени и вискамт 
онъ CEopie приближается къ круглоголовымъ черепамъ. Конфигурап;1я темени 
явственно Ерышеобразная. Выдающ1йся гребень saMtTeHb не тольео на м'Ьст̂  
стр4ювиднаго шва, но и на лбу. Отъ этого гребня темянныя еости опу- 
СЕаются въ стороны въ вид'Ь двухъ 11доп1,адоЕЪ. Теменные бугры развиты 
ум'Ьренно. Б оеовыя части черепа разширены, ЕаЕъ бы вздуты, въ томъ числ'Ь 
и висЕИ, что и придаетъ черепу (если не считать выняченнаго и опускаю- 
щагося внизъ затылЕа) круглую форму. Тинъ лица не шонгольсе1й . Сд'Ьдуетъ 
еш,е отм’Ьтить, что д^вая os zigomat. представляетъ ел^ды дополнительнаго 
поперечнаго шва, разд'Ьлявшаго кость на верхнюю и нижнюю половины, на 
уровнй наиболее выдаюш,ейся широкой части скулы.

4) Черепъ съ Тиянова городка изъ могилы М  I I I .  (№ 41 4 3 ). Такой 
же формы, съ гребневиднымъ приподнятчемъ посредин'Ь лба и на темени, 
но болйе сжатый въ височныхъ областяхъ. Теменные бугры .значительно раз
виты, но лелсатъ не на одной лин1и, не симметричны; отъ нихъ височныя 
области опускаются почти перпендикулярно. Это придаетъ черепу, если смо
треть на него сверху, неправильно яйцевидную форму. Затылокъ сильно 
выпячивается назадъ, несколько искривленъ. Надбровныя дуги и бугоръ 
надъ переносьенъ сильно развиты. Лобъ отлог1 Й, низюи, длинный. Конфи- 
гурац1я темени на два ската. Горизонтальная окружность отъ надбровныхъ 
дугъ до наиболее выдающейся части затылка 51 сайт., въ томъ числе по 
лобной кости 15, длина теменной кости 12. Вертикальная окружность отъ 
переносья до затылочной дыры 37, въ томъ числе длина лобной кости 127з, 
по стреловидному шву 13V2- Вертикальная окружность отъ наружнаго слу- 
xoBa.ro отверст|'я одной стороны до соответствующаго пункта другой стороны 
3 3 7 2 ; въ томъ числе ширина темянныхъ костей по П У г  сант. Длина 
лица отъ переносья до подбородка 14 сант.; ширина лица между скулами 
12. Высота глазныхъ орбитъ 3, 9, ширина 4, 5 (орбиты необыкновенно 
широ1{и). Очертан1е ихъ округлочетырехугольное, края тонки. Ширина носо
вой дыры 2, 6, длина носа 5, 1. Переносье седловатое. Нижн1й край носо- 
ваго отверстия срезанъ къ стороне челюсти въ виде двухъ ложбинокъ. 
Длина зубнаго края верхней челюсти 2 сант. Fossa malaris значительно 
углублены. Зубовъ въ верхней и нижней челюсти по 14. По зубамъ можно 
заключить, что субъекту было 25 — 30 .тетъ. Коронки зубовъ значите.тьно 
стерты. Небный сводъ высоыи. Нижняя челюсть 3, 5 ширины; толстая, 
массивная. Подбородокъ острый, оканчивается впередъ выпяченнымъ кони- 
ческимъ бугоркомъ. Сосцевидные отростки коротк1е, но толстые. Типъ лица 
не монгольск1й.

5) Чореггъ съ Таянова городка изъ могилы № IY .  (Js 4144) Подобенъ 
предъидущему. Norma horisontalis яйцевидная, теменные бугры значительно
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развиты, лобъ шосе1й, затылокъ выпяченный, сводъ темени Ёрышеобразный. 
Горизонтальная окружность б Р /е  сайт., въ томъ числ'Ь по лобной кости 
151/2, длина темеяныхъ костей 12. Вертикальная окружность отъ переносья 
ДО затылочной дыры З буз, въ томъ числ'Ь длина лобной кости 11, длина 
стр'Ьловиднаго шва 121/2, длина затылка до задняго края foramen magmim 
1 5 1 / 2  сайт. Отъ наружнаго слуховаго отверстая одной стороны до соотвЬт- 
ствующей точки на другой сторонЬ 32  сайт., въ томъ числЬ ширина темен- 
ннхъ костей по 12 сайт. Надбровныя дуги сильно развиты, лобный шовъ 
зарош,енъ; на его м'ЬстЬ замЬтно гребневидное приподня'йе, равно какъ и по 
краямъ стрЬловиднаго шва. Затылочный бугоръ очень сильно развитъ. Сосце
видные отростки умЬренной величины. Гдазныя орбиты округлочетырехугольны. 
Длина ихъ 3, 7 сант., ширина 4 , 4. Переносье сЬдлообразное. Ширина 
носовой дыры 2, 7 сант. Длина носа отъ верхняго края ноеовыхъ костей 
до подносовой точки 5 сант. Длина верхней челюсти отъ той же точки до 
зубнаго края 2 сант. Ширина между скулами 1 2 1 / 2  сант. Зубовъ въ верх
ней челюсти 16, коронки ихъ сильно стерты. Сводъ твердаго неба довольно 
высокйй. Затылочная дыра продолговатоовальной формы. Длина ея 3, 8 , 
ширина 2, 7 сант. Ширина нижней челюсти 3, 2 сант. Подбородокъ окан
чивается коническимъ заострен1емъ. Зубовъ въ нижней челюсти 16. Еоронки 
ихъ значительно стерты. Форма рЬзцовъ, клыковъ и первыхъ двухъ паръ 
коренныхъ цилиндрическая. Еости черепа очень толстыя, массивныя, тяже.шя.

6) Черепъ Со Таянова городка гш могилы М  1. (J: 4 1 4 5 ) Обндая 
форма черепной чашки круглая, темя приподнятое съ р'Ьзко выдающимся на 
вч'рЬловидношъ шв'Ь гребнемъ. Отсюда 'геменныя кости идутъ на два ската. 
Лобъ довольно высок1й, крутой. Лобный шовъ зарощенъ, на его м'Ьст'Ь также 
зам'Ьтно умЬренное гребневидное приподнятче. Надбровныя дуги значительно 
развиты и сливаются съ бугромъ надъ иереноеьемъ. Затылокъ отъ темени 
опускается почти вертикально, но въ нижней части затылочной кости нахо
дится очень толстый бугоръ, который и придаетъ заДылку какъ бы выпя
ченную форму. Сосцевидные отростки также толстые, массивные. Горизон
тальная окружность отъ переносья до средней части затылка, выше, бугра 
50 сант., по бугру 53  сант. Горизонтальная окружность лобной кости 16 
1ант., длина теменныхъ костей по 12i/s  сант. Вертикальная окружность отъ 
Переносья до foramen magnum черезъ затылочный бугоръ 38  сант., въ томъ 
ЧислЬ длина лобной кости 13, стрЬловидный шовъ 13, затылочная кость до 
иередняго края foramen inagnum 1 6 1 / 2  сант.; окружность отъ porns acusticus 
идной стороны до другой 3 3 1 / 2  сант., въ томъ числЬ ширина теменныхъ 
Костей по 12 сант. Длина глазныхъ орбитъ 3, 4 , ширина 3 , 5 сант. Очер- 
'I'Hiiie краевъ орбитъ ближе къ четырехугольному. Ширина носовой дыры

5, сант. длина носа 4 , 7 сант. Начиная отъ подноеовой точки по срединЬ
5.
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верхней челюсти проходитъ выдающ1йся острый гребень. Fossa malaris совер
шенно плоски. Ширина скулъ 13 сайт. Зубнаго края верхней челюсти, а 
равно и зубовъ не имеется. Край этотъ представляется точно ср15заннымъ. 
Foramen magnum неправильной трехугольной формы. Длина его 4, ширина 
въ задней половинй 4, въ передней 2, 4  сайт. Судя по плоскости лица, 
ширин'Ь скулъ и округлости головы въ этомъ череп'Ь нельзя не вид4ть при- 
мйеи монгольскаго типа. Кости тяжелы, массивны, толсты.

7) Черепъ съ Таянова городка гш могилы № V. (1̂ 2 4 1 4 6 ) ассиме- 
трическш, кривой. Темя и затылокъ сдвинуты въ л4вую сторону, при чемъ 
Л'Ьвая половина затылочной кости и задняя половина л'Ьвой теменной кости 
сильно выпячены. Не считая этого искривлен1я, общая форма черепа удли
ненно—  яйцевидная, лобъ узк1й, конфигурац1я темени крышеобразная, на 
два ската, хотя гребень по стреловидному и лобному (зарощенному) шву 
выраженъ едва заметно. Затылочный бугоръ сильно развитъ и выпячепъ. 
Надбровныя дуги умеренной толщины, сливаются съ бугоркомъ надъ пере- 
носьемъ. Поперекъ лба надъ этими дугами заметна углубленная ложбинка, 
выше которой лобъ поднимается довольно круто къ темени. Искривлешя въ 
передней части головы незаметно. Правая половина венечнаго шва пред- 
став.ляетъ почти прямую линш, девая же половина дугообразно отступаетъ 
назадъ. Правый темянной бугоръ плоской, левый выпячивается кверху и 
назадъ. Вершина затылочной кости лежитъ не посредине затылка, а зна
чительно отступаетъ вправо. Длина праваго ламбдообразнаго шва 8 ,5 , а леваго 
9,7  сайт. Затылочный бугоръ находится вблизи леваго шва, влево отъ за
тылочной дыры. Все швы, кроме лобнаго, явственно видны. Горизонтальная 
окружность головы 52 сайт., въ тоиъ числе па правую половину приходится 
24^2, на левую 2 7 7 з  сайт. Окружностъ головы отъ porus acnsticiis одной 
стороны до другой 321|2 сайт. Вертикальная окружность отъ переносья до 
задняго края foraten magnum ЗОЧ сайт., въ томъ числе длина лобной 
кости 121/ з, длина сГреловиднаго шва 11 сайт. 0чертан1е глазныхъ орбитъ 
почти круглое. Длина лица отъ переносья до подбородка И у г  сайт., 
ширина между скулами 1 0 V 2 ; ширина зубнаго края челюсти 1,6, ши
рина нижней челюсти 2 ,5  сайт, Разстоян1е отъ корня носа до под
носовой точки 5 сайт. Переносье слабо вогнутое, носовыя кости образуютъ 
узкш сводъ. Ширина носовой дыры въ основан1и трехугольника 2 сайт. 
Носовая раковина заметно отодвинута вправо. На челюсти у подносовой 
точки выступаетъ значительный гребешокъ. Носъ, очевидно, былъ узюй, 
длинный и сильно выдавался впередъ. i ’ossa malaria сильно вдавлены, что 
при узкихъ челюстяхъ придаетъ лицу никакъ не плоскую, а продолговато
овальную форму. Зубовъ въ верхней челюсти 14, въ нижней челюсти, пови- 
димому, было 16 (отъ заднихъ коренныхъ остались только лунки). Зубы
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значите.1 ьно стерты. Небный сводъ вогнутый, довольно глубокй. Сосцевидные 
отростки умеренной величины. Кости черепа вообще довольно тонки, легки
11 гладки. Типъ не монгольск1Й и не татарск1й.

Черепъ 4 1 4 6  зам'Ьчателенъ еще т'Ьмъ, что онъ им4етъ съ л^вой 
стороны наружной боковой поверхности затылочной кости, между сочленов- 
нымъ отросткомъ (condyl. occipital.) и processus mastoideus, ненормальный 
круглый, пальцеобразный костяной наростъ, толщиною въ д'Ьтск1й налецъ, 
длиною 1, 2 сайт., плотно cидящiй на затылочной кости. Наружный (нижшй) 
конецъ его представляетъ сл1>ды неровного излома, потому невозможно опре
делить весь ли онъ сохранился и куда прикреплялся. Съ другой (правой) 
стороны foraminis magrii соответствующая часть затылочной кости отколота 
(представляетъ значите.1 ьной величины дыру); поэтому нельзя сказать, была 
ли такая же ненормальность съ этой стороны. Поверхность описаннаго нароста 
ровная, гладкая; направлеше его перпендикулярное сверху внизъ. Хорошо 
сохранивш1йся шиловидный отростокъ лежитъ спереди отъ нароста, въ томъ 
же направлен1и.

Я  затрудняюсь сказать, имела ли эта аномал1я вл1ян1е на неправильную 
(искривленную) форму описываемаго черепа. Если предположить, что непо
движный костяной наростъ затрудняли движен1е головы и такими образомъ 
парализовали на продо.лжительное время деятельность известной группы 
мышцъ, то можно было бы допустить, по аналогш съ подобными формами 
иекривлен1я женскаго таза, участие этой причины въ происхожденш выше
упомянутой accHMMepin.

8) Чврепъ изъ того ж е  городища, изъ могилы № 11. (J'l” 4 1 4 7 ) Ши
рокий, круглый (бе.зъ затылочной кости). Calvaria овальной формы съ уме
ренно развитыми теменными буграми. Виски выпуклые. Лобъ широмй, не 
плоскш. Надбровныя дуги слабо развиты. Темя высокое, дово.льно хорошо 
Закругленное, безъ гребневиднаго выступа. Длина лобной кости 10 сайт., 
Ширина 15. Ширина темянной кости П У з  (длину измерить нельзя, 
такъ какъ затылка недостаетъ). Длина лица 11, ширина между скулами
12 сайт. Орбиты четырехугольной формы, д.лина ихъ 2, 8  сайт., ши
рина 3 , 7. Длина носа 4, 8 сайт., ширина носовой дыры 2, 6. Переносье 
прямое, безъ седловины, носовыя кости направ.ляютея почти перпендикулярно 
Книзу. Челюстныя впадины слабо вдавлены, поэтому лицо представляется 
ИлосЕимъ и очень широкими. Ширина нижней челюсти 3 сант.; зубовъ въ 
пей 14, а въ верхней челюсти 16. Коронки коренныхъ зубовъ не стерты, 
резцы и клыки попорчены (эмаль ско.лота). Подбородокъ оканчивается высту
пающими плоскими бугоркомъ. По тонкости и гладкости костей и по сла-

развитою надбровныхъ дуги, этотъ черепъ можно признать за женслай 
(25 —  30  лети) По типу лица онъ напоминаетъ монгольсюя черты.
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9) Черепъ съ того ж е  городища изъ могилы М  V I.  (№ 41 4 8 ) Овально^ 
головый, широ1ий, съ умеренно выдающимся затылкомъ. Сводъ темени пра
вильно зак-ругленъ, но не высокъ. Виски выпуклые; кости гладгая, тон1Ш, 
легк1я; сосцевидные отростки и надбровные бугры слабо развиты, что застав- 
ляетъ предполагать женскш типъ. О форм'Ь лица нельзя судить, такъ какъ 
костей верхней челюсти не достаетъ. По сохранившимся костямъ носа можно 
вид'Ьть, что переносье было совс'ймъ прямое, безъ седловины и носъ имйлъ 
почти нерпендикулярное направлен1е внизъ. Нижняя челюсть широкая, мас
сивная (3, 3 сайт, ширины), подбородокъ четырехугольной формы, нижн1й 
край его нисколько выдается впередъ. Зубовъ 14. Коронки ихъ значительно 
стерты. Горизонтальная окружность черепа 51 сайт., въ томъ числ4 ширина 
лобной кости 15, длина теменной 11 сайт.; отъ переносья до затылочной 
дыры 36 , въ томъ числ4 по стреловидному шву И  Уз и по лобному шву 
12Ув сантиметровъ.

10) Черепъ съ гпого ж е  городища изъ могилы Л" Т П  (4 1 4 9). Экзем- 
пляръ дефектный. Недостаетъ лицевыхъ костей, одной височной и нижней 
челюсти. Наружный слой костей пострадалъ отъ времени (искрошился). Въ 
трехъ мйстахъ сдйланы нас4чки отъ удара лопаткой при раскопкй. Типъ 
р4зко длинноголовый съ сильнымъ выпячиван1емъ затылка. Добъ узкш, 
отло1чй. Виски опускаются, почти перпендикулярно, сжаты. Сводъ темени 
довольно плосый, но не крышеобразный. Вертикальная окружность отъ пере
носья до затылочной дыры 38 сант., въ томъ числе по лобному шву 12, 
по стреловидному 13 сант., ширина лобной кости 15 сант., ширина темяп- 
ныхъ костей 12Уа сант.'').

Возвращаясь опять къ черепамъ этой группы, мы должны сказать не
сколько словъ по поводу крышеобразной формы ихъ свода и гребневиднаго 
приноднят!я по стреловидному И лобному шву. Подобные гребни, выраженные, 
конечно, въ более резкой форме, существуютъ, какъ известно, на черепе 
многихъ животиыхъ, въ томъ числе некоторыхъ антропоморфныхъ обезьянъ, 
наир, у самцовъ Гориллы и Оранга. Развитие ихъ у этихъ животныхъ обу
словливается ирикреплен1емъ головныхъ мышцъ, двигающихъ нижнею че.лю- 
стью, а равно идущихъ отъ затылка къ позвоночному столбу. Толстыя мы
шечный массы, окружающ1я черепъ обезьянъ сжимаютъ теменныя, височный

*) ПримьчАШ Е. Въ текстЪ описашя череповъ не приведены главн4ишк HSMipenia наиболь
шей длины, ширины и высоты но той причин'Ь, что въ Томск'Ь до сихъ поръ нельзя было 
отыскать кран1ометрическаго или даже простато толстотнаго циркуля. По этому приведенпыя 
нзм'Ьре1пя приходилось дЪлать лентой, разделенной на сантиметры и миллиметры (для окруж
ностей), и . проетымъ циркулемъ (для пебольпшхъ д!аметровъ). По получении выписанныхт 
кра1ыометричеекихъ снарядовъ, опущенные размЪры будутъ пополнены и помЪщены пъ осо
бой таблице.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



69.

и за'гы.з[очнь[я кости и д4лаютъ ихъ бо-т^е июскими. Сводъ черепа, вместо 
круглой формы, является двухграннымъ или многограннымъ.

Таже самая причина производитъ въ челов'йческомъ Hepeiit большее или 
меньшее развитие костныхъ бугровъ и отростковъ. По тиранией м^р-Ь величина 
затылочнаго бугра и сосцевидныхъ отростковъ HecoMĤ HHO зависитъ отъ кре
пости и толщины прикрепляющихся къ нимъ мышцъ. Съ вероятносПю можно 
предполагать, что и гребневидное возвышете по стреловидному шву, а равно 
и связанная съ нимъ 1срышевидная форма свода описанныхъ нами череповъ 
должны стоять въ некоторой, хотя бы и отдаленной связи съ мускулатурой 
черепа, следовательно въ связи съ образомъ жизни и способами питан1я 
предковъ даннаго народа. Съ этой точки зрен1я черепа съ крышевиднымъ 
еводомъ Д0.1ЖНЫ представлять особую разновидность, свойственную, повиди- 
мому, некоторымъ группамъ младенчествующихъ народовъ. Действительно, 
такая кран1ологическая форма была описываема неоднократно, преимущест
венно у народовъ нецивилизованпыхъ, или на ископаемыхъ черепахъ. Такъ 
наир, въ первомъ выпуске Arcliiv fur authropologie 1866 г., проф. Ескег  
изображаетъ мужской черепъ уроженца Южной Австрал1и, у котораго конфи- 
гурац1я свода такая же двухскатная, съ резкилъ гребневиднымъ приподня- 
'леиъ по стреловидному шву, какъ у нашихъ вышеупомянутыхъ череповъ. 
Рядомъ съ нимъ изображенъ другой жеискгй экземпляръ изъ той же мест
ности и одинаковаго возраста съ первыми, но сагиттальнаго гребня у него 
совсемъ не существуетъ. Эккеръ приводитъ это сопоставлете какъ одно изъ 
Доказательствъ вл1ян1я сильно развитыхъ у мужчинъ мышцъ на форму череп- 
ныхъ костей и ихъ отростковъ.*)

*) Въ CTaibi Александра Эккера, озаглавленной: „характеристическ1я особенности формы 
*еискаго черепа и ихъ значегпе для сравните.чьной аптронолог!и“ проводится весьма в’Ьрная 
Мысль, что форма женскаго черепа находится въ связи съ физ1ологическими функц1ями мозга 
к головиыхъ мышцъ. Съ неменьшимъ основа1йемъ туже исходную точку можно применить 

теор1и образован1я расовыхъ формъ и разновидностей че.чов'Ьческихъ череповъ. Очень 
Могкетъ быть, что диф([)еренциронан1в долихоцефал1и и брахндефалш, какъ первоначальныхъ 
fniiOB'b, произошло съ одной стороны отъ преобладаюшаго на1[равлен1я умственной деятель
ности у народовъ, вступившихъ на прогрессивный путь цивилизации, съ другой стороны отъ 
Той физической обстановки, въ которой находился первобытный человекъ, вынужденный при
меняться къ местнымъ услов1ямъ питачпя и физическато труда. Можетъ быть исторической 
ннтрополоии удастся современемъ разъяснить: какое вл1ян1е име.лъ, лапримеръ, выборъ пищи 
На силу мускуловъ лица и головы, а вместе съ темъ и на развитче челюстей, придающихъ 
Известный расовый складъ форме лица. Въ этомъ от1шшеи1и юл:ный житель, имеющ1и возмож
ность пользоваться изобил1емъ сочныхъ мягкихъ нлодовъ, и северный житель, 1штающ1йся жест
кими кореньями, сушенымъ или вяленьтмъ мясомъ и рыбою стоять далеко не въодинаковыхъусло- 
Н1яхъ. Еще больше вл1ян1я должно было оказать пакости лица и черепа приручеюе домашиихъ 
®ивотиыхъ и возделыва1пе злаковъ, существенно изменпвшихъ услов1я жизни и питанчя. Степень 
изощ,рен!я органовъ чувствъ (слуха, обоня1пя и зрен!я) и постепенное пр1обретен1е наслед- 
'^гвениыхъ умственныхъ иавыковъ, въ связи съ ирогрессипнымъ развит1емъ мозга на соответ-
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Такой же крышеобразный черенъ я нашелъ у Блюшенбаха нъ изданною 
имъ въ 1790  году Decas collectionis craiiiorum diversariim gentium, стр. 17, 
рис. III. Этотъ экземпляръ, найденный въ Крыму, быдъ доставленъ Блю- 
менбаху Барономъ Ашелъ подъ именемъ татарскаго. Происхождан1е его, 
однакоже, въ точности не обозначено. Можно полагать, что это былъ иско
паемый курганный черепъ. Блюменбахъ описываетъ его подъ рубрикой 
A s ia ta e  m a c r o c e p h a li. Вотъ характеристика этого экземпляра: „Vertex 
imprimis valde elatus, com p ressu s, ca rin a tu s . Satura sagittalis ab utra- 
que pagina prorsus delecta, coronali e contrario et lambdoidea perfecte 
superstitibus. Occipitum declive, elongatum". Ha таблнц15 III  приложенъ и 
рисунокъ этого черепа, по наружному виду явственно сходный съ нашимъ 
первымъ таянскимъ.

Въ томъ же издaнiи, Decas quarta, на стр. И  опиеанъ и изображенъ 
(табл. X X X Y I I I )  черепъ американца изъ штата Иллиноисъ, вырытый изъ 
индййскаго кургана на воеточномъ берегу рйки Миссисипи (около 4 0 “ сЬв. 
широты). Объ немъ, между прочимъ, сказано: „Singiilarem vero verticis 
conformationem, qua inde ab utriusque lateris semicircularibus plaais, fere 
ad perpeudiculum sitis, tecti aut carinae inversae in modum ascendat, bar- 
baris Missisipi accolis artificiali et violeiita capitis infantilis pressione cont- 
rabi autoptae afferunt". Блюменбахъ принимаетъ описанную крышеобразную 
форму черепнаго свода за результатъ искусственнаго cдaвливaнiя (обезобра- 
живaнiя) черепа; но, mh4 кажется, правильнйе смотреть на Tai;ie экземпляры, 
какъ на естественную KpaHioxornnecKyio разновидность.

Академикъ Шренкъ  наблюдалъ такая же формы на тунгузскихъ и ги- 
.ляцкихъ черепахъ въ Амурской области, о чемъ мы уже говорили выше. 
Приведенные примеры показываютъ, что описываемая нами форма чаще 
всего встречается у народовъ сйверовосточной Asin и Америки. Но она 
также была замечена проф. А . П. Богдановымъ у некоторыхъ курганныхъ 
череповъ Московской rybepnin. Приведу въ подлиннике его слова, опре- 
дeляющiя типъ московскаго 1:урганнаго черепа.

„Черепъ, говоритъ г. Богдановъ, ес.ти смотреть на него сверху или сбоку, 
представляется довольно длшшымъ и узкимъ. Norma verticalis по большей 
части эллиптическая пли удлиненно яйцеобразная. Черепъ со стороны не
сколько сжатъ и мало разширяется у теменныхъ бугровъ, которые вообще 
мало развиты. Незначительнымъ развитчемъ отличаются также tubera fron-

ствующихъ унасткахъ, тоже доляшо было отразиться на расовыхъ признакахъ формы головы. 
Доказательство вл1ЯН1я ыышцъ на форму костей моясно вид'Ьть, между прочимъ, въ nsBicTUHXi. 
случаяхъ односторонняго искривленГя женскаго таза, образующагося при продоллсительной 
бездеятельности мускуловъ одной изъ нижиихъ конечностей (параличъ, ампутация, хронич- 
страдан1е сустава и т. н.).
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talia, и .’юбная кость, иостоиенно закругляясь, ясрсходитъ въ высокое темя. 
Сжатость черепа съ боковъ часто сопровождается тгьмъ, что посрединть 
темени сводь черепа прышеобразно приподнять и ребро этого ггрипод- 
няппя видно бываегпъ т акж е иногда гг посредтт лобной кости. Осо
бенно замечательно у курганнаго племени,— это сильное развит1е затылочной 
тасти черена, выдающейся иногда очень значительно назадъ. Эта характе
ристическая форма затылка, узкость и длина черепа составляютъ главный 
особенности курганнаго племени. Я  не встречалъ ни одного черепа, у кото- 
раго затылокъ быль бы n.iiocidii и мало развить, во всей моей курганной 
коллекц1и. Я  еравнивалъ нашъ курганный черепъ съ другими черепами 
довольно богатой кран1ологической коллекц1и Общества Любителей Естество- 
знан1я, и нашелъ сходство, и сходство довольно большое, съ некоторыми 
слепками съ череповъ каменнаго века и Басковъ ^).

Теперь попытаемся уяснить себе: въ какому племени мохми бы быть 
отнесены описанные черепа этой группы? Выше мы уже заметили, что мо
гильники Таянова городища и деревни Черпильщиковой, судя по сделапнымъ 
Здесь находкаиъ, не могутъ быть отнесены въ глубокую древность. Во вся- 
комъ случае они моложе техъ кургапныхъ могилъ, въ которыхъ встречаются 
характерные предметы такъ называемой бронзовой эпохи. Здесь не было 
найдено ни одного меднаго кельта, ни одной бронзовой секиры и тому 
нодобныхъ предметовъ архаическаго типа. Такую же разность представляютъ 
и найденные черепа. Они резко отличаются отъ настоящихъ курганныхъ 
Череповъ бронзоваго века, пайденныхъ О. К. Кузнецовымъ два года тому назадъ 
нблизи Томска (у лагерей), а равно и отъ череповъ изъ Тобо.1 ьскихъ курга- 
новъ, о которыхъ будетъ сказано ниже. Даже менее древн1й, чемъ у лагерей, 
могильникъ, близь Тахтамышевыхъ юртъ, изъ котораго мы имеемъ два черепа, 
и тотъ даетъ памъ другой Еран1ологическ1й типъ, более подходящ1й къ дей
ствительному курганному. Крышеобразные черепа съ городища Таянъ и изъ 
деревни Чернилыдиковой, какъ мы видели выше, чаще всего встречались у 
нмериканскихъ индейцевъ. Затемъ они по общей форме своей более или 
иенее сходны съ тунгускими и гиляцкими черепами акад. ВТренка, а также 
С’ь черепами финскихъ и монгольскихъ народностей, описанными у Влюмен- 
баха (киргизсюй, рисунокъ X III , калмыцкш, рисунокъ X I T , якутсклй X V ,  
'гунгуск]‘й X V I , эскимойый X X I V , гренлапдсши X X X V I ,  лапландсий 
X L III). Равнымъ образомъ и описанный нами выше экземпляръ женскаго 
Ископаемаго черепа, найдениаго на Обь-Енисейскомъ канале и принимаемаго 
Вами за тунгуск!й, также наноминаетъ некоторые черепа Таянова могиль-

*) Богдановъ А . П. Курганное племя Московской губернХи. Москва 1866. Отд. оттискъ 
Изъ Моек. Упив. Изв'Ьст1н 1865 3, стр. 16.
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ника. Наконецъ описанный въ этой же групий черепъ сойота, какъ мы 
ВИДЙ1 И, имйетъ очень большое сходство съ черепами Таяиова городка. Все 
это приводить меня къ мысли, что разрытое С. К . Кузнецовымъ кладбище 
принадлежало тунгусскому покол'Ьн]ю, либо какой-нибудь, смйшанной съ 
тунгусами или монголами, финской народности. Въ этой мысли меня еще болйе 
утверждаетъ то обстоятельство, что древте татарскте черепа по своей круг
лой формй не соотвйтствуютъ черепамъ разсматриваеиой теперь группы. 
Равнымъ образомъ и черепа съ нестор1анскаго кладбища, о которыхъ мы 
говорили выше, тоже, по всей вероятности, принадлежав1ше татарскому ко.йну, 
и Вйрненсте киргизсие ни мало на нихъ не походятъ. Другихъ народностей, 
которыя могли бы здйсь обитать къ эпоху образоватя Таянова могильника 
(примерно въ конце прошлаго или въ начале текущаго тысячелетня), я не 
умею указать.

Если крышевидную форму черепа позволительно считать, въ числе дру
гихъ признаковъ, отличительной чертою известнаго нлеменнаго типа, то по 
сходству нашихъ таянскихъ экземпляровъ съ американскими, следовало-бы 
заключить о племенномъ родстве коренныхъ жителей Америки съ инородцами 
северной и восточной Сибири. Эта мысль была уже высказана мной въ 55 
примечанш къ изданному мною каталогу археологическаго музея. Въ то 
время я основывалъ свои догадки только па этнографическихъ и археоло- 
гическихъ сопоставлеи1яхъ, не имея подъ руками прямыхъ кра!аологическихъ 
данныхъ. Въ настоящее время крышеобразные черепа, мне 1:ажется, еще более 
подтверждаютъ ту же высказанную мысль. Достаточно взглянуть на пред
ставляемые здесь фотографическ1е снимки съ американекихъ индейцевъ *), 
чтобы съ перваго ate взгляда узнать въ нихъ родичей нашихъ ейверныхъ ино- 
родцевъ.

V. Си6ирск1е курганные черепа.

Череповъ, извлеченныхъ изъ курганныхъ могилъ, въ общей сложности мы 
имеемъ болйе десятка, но, къ сожален1ю, большая часть ихъ представляютъ 
дефекты, по которыми невозможно сделать иолнаго измерен1я и описан1я. 
Для демонстрац1и при настоящемъ докладе я отобрали шесть экземпляровъ, 
у которыхъ сохранились, по крайней мйре, главнейш!я части. Одинъ изъ 
этихъ череповъ, вырытый мною въ гор. Верномъ, ассимметричесглй, три 
экземпляра извлечены изъ Тобольскихъ кургановъ и два изъ кургана близь 
Томска (у деревни Тахтамышевы юрты).

Верненстй курганный черепъ, записанный въ каталоге подъ As 572, 
найденъ въ могиле на глубине 3V2 аршинъ. При неыъ найдены обломки

*) Двенадцать фотографическихъ портретовъ американекихъ инд4йцевь были прнвезенв 
изъ Америки Ин. П. Кузнецовымъ и пожертвованы имъ въ Томск!й археологическ1й музеи-
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глиняной посуды съ архаическииъ узоромъ, зола и угли, но ни одной брон
зовой или вообще металлической вещи. Осгальныхъ частей скелета также 
не оказалось. Экземпляръ дефектный. Недостаетъ лицевыхъ костей, нижней 
челюсти, правой височной и основан1я черепа. Эти части оказались такъ 
хрупки, что при извлечеши разломились въ мелк1е куски. Затылочная кость 
расколота при перевозк'й изъ Верного; теперь склеена. Черепъ ассимметри- 
Becidti: л'Ьвая половина затылочной области сдвинута назадъ и кнаружи, 
поэтому значительно длини’Ье правой половины. Длина л-Ьвой горизонтальной 
окружности черепа, отъ glabella до затылочнаго бугра 29 сайт.; тоже раз- 
стоян1е на другой ноловинй 26 сант. Теменные бугры значительно развиты, 
но лЬвый больше; они лежатъ не на одной лшыи, а сильно перекошены. 
Поэтому задн1й сводъ черепа и затылокъ оказываются искривленными, не 
симметрическими. Лобъ довольно низк1й и плоск1й; искривлешя въ немъ не 
заметно. Если смотреть на черепъ сверху, то онъ представляется продолго- 
ватоовальныиъ, съ сильнымъ развитчемъ затылка и теменныхъ областей, при 
умеренно сжатыхъ вискахъ. Norma verticalis яйцевидная. Сводъ черепа 
правильно закругленъ, безъ выступающаго ребра па лобномъ и темениомъ 
HiBi. Sutura coronalis et sagittalis, равно какъ и швы височныхъ костей 
различаются явственно, но sntura lambcloidea, всл'Ьдств1е поврежден1я заты
лочной кости, не вездй можетъ быть определена съ точностью. На искрив
ленной лйвой половине шовъ этотъ не бы.тъ зарощенъ, но существова.чъ ли 
синостозъ на правой половине, объ этомъ судить трудно, такъ какъ въ 
этомъ месте часть затылочной и теменной кости выломана. Благодаря этому 
обстояте.льству, я затрудняюсь сказать произошло ли въ данномъ случай 
искривлен1е вследств1е патологическаго синостоза правой половины ламбдо- 
образнаго шва, или оно должно быть признано за искусственную макрокефалпо. 
Во всякомъ случай этотъ черепъ по общему типу имйетъ большое сходство 
съ курганными черепами проф. Богданова, по не можетъ быть причисленъ 
ни къ татарскимъ, ни къ монго.тьскимъ черепамъ.

Черепа, извлеченные изъ Тобольскихъ кургановъ (А . И. Дмитр1евымъ- 
Мамоновымъ) представляются въ слйдующеиъ видй: 1) черепъ съ отмйткою 
курганъ Аг 6; по каталогу нашего музея 584 . Въ немъ недостаетъ заты
лочной, обйихъ височныхъ и основной кости, а также нйтъ нижней челюсти. 
Обицй типъ его овальноголовый, виски плоск1е, задняя половина теменныхъ 
Костей и затылокъ значительно развиты, что и придаетъ черепу продолго- 
нато-овальную форму; сводъ закругленъ правильно, лобные бугры и надбров- 
ныя дуги слабо развиты; линк глазныхъ орбптъ закруглены, довольно тонки, 
нереносье умйренно-широ1сое (2 ,1 ) седлообразное, скулы внступаютъ не рйзко; 
нижн1й край верхней челюсти, начиная отъ подносовой точки, несколько
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выдается виередъ. Зубовъ въ верхней челюсти 15. По нимъ можно судить, что 
субъектъ былъ зр^лаго возраста. Лобный шовъ зарощенъ.

2) Черепъ съ O T M iT E O io  курганъ J2 3. По каталогу H a n ie ro  музея № 586. 
Сохранились въ целости только лобная, o61i теменяыя, одна височная и заты
лочная кость, остальныхъ костей недостаетъ. Обп1,1й видъ черепа яйцевидный, 
темя и затылокъ сильно развиты, лобъ дово.чьно узк1й, но высок1й, виски 
сжаты, сводъ черепа закругленъ нрави.льно, затылочный бугоръ представляетъ 
р4зко выдающуюся шишку. Вертикальная окружность отъ переносья до осно- 
вашя затылочной кости по стреловидному шву 34  сайт., горизонтальная 
окружность лобной кости между в'йтвями вйиечнаго шва по линч’и надбров- 
ныхъ дугъ 13 саит,, вертикальная окружность темени по лин1и теменныхъ 
бугровъ 24 сайт., горизонтальная окружность по лин1и надбровныхъ дугъ и 
висковъ къ затылочному бугру 48  сайт.

3) Черепъ съ отметкою курганъ № 7. По нашему каталогу № 583. Со
хранились въ целости: лобная, обе теменныя, затылочная, обе виеочныя, 
основная кость и нижняя челюсть. Костей лпца недостаетъ, Общ1й видь 
черепа овальноголовый съ. сильнымъ развит1емъ затылка и темени, виски 
плосхае, не сильно сжаты, лобъ выпуклый, правильно закругленный, довольно 
высок1й, лобный шовъ зорощенъ. На верхушке темени, на месте бывшаго 
большого родничка, заметно отлогое углублен1е въ виде ложбинки. Теменной 
сводъ правильно закругленъ, теменные бугры значительно выступаютъ, равно 
какъ и затылочный бугоръ. Processus mastoideus съ той и другой стороны 
весьма мало развитъ. Нижняя челюсть очень узка. Въ ней было всего 12 
зубовъ, что указываетъ на детсюй возрастъ. Размеры: вертикальная окруж
ность, отъ переносья до задняго края большой затылочной дыры 34 ,5 , въ 
томъ числе вертикальная окружность лба И ,  окружность темени по стрело
видному шву 12, затылочная кость со включехйемъ forain, magii. 14 . Гори
зонтальная окружность по лин1и надбровныхъ дугъ и висковъ къ затылоч
ному бугру 4 6 ,5 , въ томъ числе горизонтальная окружность .лобной кости 
13 ,5 ; горизонтальная окружность по нижнему краю теменныхъ костей и за
тылку 32 сапт. Вертикалх.ная окружность задней части темени, отъ височнаго 
шва одной стороны до другой, чрезъ теменные бугры 23,5 . Начиная отъ 
бугра затылочной кости, нижняя часть затылка представляетъ какъ бы сре
занную площадку, наклоненную къ foramen magnum.

4) Черепъ, вырытый изъ небольшаго плоскаго кургана близь деревни 
Тахтамышевы юрты, въ 10 верстахъ отъ Томска. По каталогу 573. Со
хранились: лобная, обе теменныя, затылочная и одна височная кость. Общ1Й 
видъ черепа удлиненно-яйцевидный, съ сильнымъ развитчемъ теменныхъ костей 
и затылка и съ нлоски.ми, довольно узкими, висками. Затылочный бугоръ 
представ.'!яетъ сильно выдающуюся шишку, которой съ внутренней сторонН

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



75.

черепа соотв1)Тствуетъ такое же упублен1е. Сводъ черепа правильно вакру- 
менъ, но довольно плоск1й, добъ низк1й, отлопй, узк]й. Размеры: вертикаль- 
лая окружность отъ переносья до основан1я затылочной кости 37 ,5  сант., 
въ томъ числй вертикальная окружность лобной кости 13,5 ; тененной учас- 
1'ОЕъ по стреловидному шву 12 ,5 , вертикальная окружность затылочной кости
11.5 сант. (foram. magnum обломанъ и здйсь не принимается въ разсчетъ). 
Горизонтальная окружность по- лин1и надбровныхъ дугъ и висковъ въ бугру 
затылочной костж 51 ,5  сант., въ томъ числй по лобной кости 16 ,5 . Верти
кальная окружность черезъ теменные бугры (между височными швами)
21.5 сант.

5) Второй черепъ изъ кургана близь Тахтамышевыхъ юртъ, вырытый 
С. К. Кузнецовымъ прошлымъ летомъ, похожъ на предъидущт. Его. Когша 
liorisontalis также яйцевидная, съ умйреннымъ развитчемъ теменныхъ бугровъ. 
Темя закругленное, но плоское, затылокъ выпяченный, tuber occipitalis раз
вить умеренно. Добъ oтлoгiй, надбровныя дуги не очень сильно развиты, 
сливаются съ шишкою надъ переносьемъ. Выше ихъ на лбу заметна попе
речная ложбинка. Лицо продолговатое, не плоское, ску.лы выпячиваются 
умеренно, fossa malaris значительно углублены. Нижняя челюсть широкая, 
подбородокъ четырехугольный, нижнiй край челюсти загибается впередъ въ 
виде гребешка. Горизонтальная окружность черепа отъ переносья до затылоч- 
наго бугра 51 сант., въ томъ числе по лобной кости 16 сант., длина темен
ныхъ костей 12 сант. Вертикальная окружность отъ переносья до foramen 
magnum 35 сайт., въ томъ числе длина лобной кости 11 сант., длина стрело- 
виднаго П1 ва 13, отъ вершины затылочной кости до передняго края затылочной 
Дыры И  Уз сант. Поперечная вертикальная окружность отъ porus acusticus 
одной стороны до другой 32 сант. Длина лица отъ переносья до подбородка 
Г1 сант., ширина между скулами 10. Глазныя орбиты ноперечноокруглыя. 
Длина ихъ 2,9 сант., ширина 2 ,4 . Длина носа 4 ,8  сант., ширина носовой 
дыры 2. Переносье седловатое. Зубной край верхней челюсти 2 сант. Ш и
рина нижней челюсти 3. Зубовъ въ той и другой челюсти по 16. Коронки 
Почти совсемъ нестерты. Въ нижней челюсти посдеднш зубъ премудрости 
Только что начинаетъ прорезываться. Поэтому возрастъ субъекта долженъ 
быть не старше 30  летъ. По гладкости костей и по слабому развитчю бугор- 
Повъ и сосцевидныхъ отростковъ можно полагать, что черепъ принадлежали 
Женщине.

Въ обпцемъ выводе о курганныхъ черепахи можно сказать, что все они 
пвальноголовые или длинноголовые, съ сильными развитчемъ задней половины 
Темени и затылка, съ плоскими, более или менее узкими, висками. Въ этомъ 
HTHoiueHiH они явственно отличаются отъ известныхч> нами татарскихъ чере- 
•твъ, у которыхъ виски более или менЬе выпуь'лы, а не сжаты, затылокъ
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плоск1й и слабо развитый, общая форма головы круглая, а но овальная и.м 
нродолговатая. Наши курганные, особенно тобольскте, черепа ближе всего, 
повидимому, подходятъ къ типу, описанному А. П . Богдановымъ по краны- 
дог1и курганпаго пер1ода Московской губерши, и это сближен1е, по моему 
MHtHiio, вполиФ согласуется со всйми прочими археологическими данными. Сг 
каждымъ годомъ болйе и болйе выясняется, что древняя сибирская культура 
курганной эпохи имйетъ такое близкое сходство съ пермскими, болгарскими 
и такъ называемыми мерянскимп древностями, что невольно заставляетъ пред
полагать между всйми этими местностями не однй только торговыя или куль
турный связи, но и антропологическое родство.

Въ заключен1е я долженъ еще разъ повтпритъ, что помещенные здесь 
выводы, какъ основанные на ограниченномъ матер1але, следуетъ считать не 
более, какъ предварительнымъ сообщеи1емъ. Дальнейш1я изследован1я сибир- 
скихъ курганныхъ череповъ, въ которыхъ, надо надеяться, недостатка не 
будетъ, иокажутъ съ большею точпопчю на сколько указанный типъ посто- 
яненъ и подтвердится ли онъ при кран1ологическомъ изучен1и более обшир- 
наго матер1ала, извлеченнаго изъ курганныхъ могилъ разныхъ округовъ и 
областей Сибири. Вместе съ темъ, для большей основательности антрополо- 
гическихъ заключешй, необходимо подвергнуть тщательному и многостороннему 
изучен1ю современные и ископаемые черепа сибирскихъ инородцевъ финскаго, 
татарскаго и монгольскаго племени. Чймъ многостороннее будутъ точки срав- 
нен1я, чемъ обширнее сделается накопляющ1йся матер1алъ, тймъ б.лиже Я 
осязательнее мы подойдемъ къ разрешешю весьма любопытпаго вопроса о 
томъ загадочпомъ курганномъ племени, при которомъ Сибирь была не страной 
„зверообразныхъ людей", какъ она называлась въ нашихъ коемограф1ях1) 
а страною довольно высокой и самобытной культуры. Томскому Университету 
и нашему Обществу, благодаря местнымъ средствамъ и сношен]ямъ, разъ- 
яснен1е этого, давно иазревшаго, вопроса, можетъ быть, будетъ доступнее я 
сподручнее, чемъ учепымъ обществамъ западныхъ центровъ, для которыхт 
нр1обретен1е относящагося сюда матер1ала сопряжено съ гораздо большимя 
затруднен1ями. Это доказываетъ нашъ юный археологичешйй музей, въ ко
торомъ, въ продолжеши какихъ нибудь 4 — 5 летъ, накопилось свыше 4000 
номеровъ древнихъ предметовъ. Будемъ надеяться, что и кран1ологическтя 
коллекц1и могутъ возрастать у насъ съ такимъ же успехомъ и впоследств1я 
дадутъ намъ право приступить къ обсуждеьйю поднятаго ныне вопроса во 
всеоруж1и требующихся данныхъ.

---------- ---------------------------
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Геологичеек1й разр^зъ береговъ р. Томи отъ Кузнецка
до Томска,

А. Д е р ж а в и н а .

14томъ 1889  года я былъ командированъ Сов'Ьтомъ Университета для 
геологичеекихъ наблюден!! въ пред'Ьлахъ Томской губерн1и. Выполняя про
грамму своего маршрута, я проплыдъ по Томи отъ Кузнецка до Томска для 
изучен1я береговыхъ разр1530въ. Сводъ таковыхъ наблюден!!, произведенныхъ 
Настолько подробно, насколько позволило десятидневное плаван!е по pliidi 
нъ м'Ьстности л'Ьсистой и мало населенной, при погод’Ь иногда крайне небла- 
гопр!ятной, составляя н^что ц'Ьлое относительно Томи, иредставляетъ часть 
Моего отчета объ зкскурсш.

Окаменелости, найденныя въ известнякахъ, отправлены для более точнаго 
нпределен!я проф. А . А . Штукенбергу.

Онределен!е горныхъ породъ сделано при помогци проф. А . М. Зайцева, 
На что я приношу ему искреннюю благодарность.

О геологическомъ строеши береговъ То.чи имеются некоторыя указан!я 
нъ сочинен!и проф. Щуровскаго „Геологическое иутешеств!е по Алтаю" и 
нъ статье гори, инженера Богданова „Геодогическш очеркъ юго-западной 
Насти Еузнецкаго каменноуго.тьнаго бассейна и прилежаш,ихъ возвышенностей". 
(Записки Ими. Спб. Минер. Общ. 2-я сер., часть 18-я, 1883  г.). Щ уровск!! 
нроплылъ но Томи отъ Кузнецка почти до устья Н . Терси (около 100 в.) 
Для осмотра Пезаскнхъ золотыхъ промысловъ (расположенныхъ по речкамъ, 
ннадающимъ въ Н . Терсь въ ея среднемъ теченш). Описан!ю береговъ по- 
’’нящено две страницы (1 7 2  и 173); отмечены факты развитк песчаниковъ 
н сданцеватыхъ глинъ съ растительными отпечатками и прослойками камен
ного угля, изменчивость паден1я пластовъ, каменноугольный иожаръ у дер. 
(Казанковой.
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Въ статье г. Богданова Томь npoc.iteeHa отъ Кузнецка до устья р^чки 
Нарыка (на нрот. около 75 в.); авторъ пользуется сочинен1емъ Щуровскаго, 
нисколько дополняя его наблюден1я перечнслен1емъ выходовъ каменнаго угля 
и описашемъ его залеган1я.

Следуя течен1ю р4ки, приступлю къ опиеашю береговыхъ разр^зовь.
Правый берегъ подъ Кузнецкомъ достигаетъ до 20  саж. вышины; вг 

нижней его части— крутой и сь'алистой— отчетливо видно, какъ чередуются 
между собой пласты песчаника, сланцеватой глины и местами сферосидерита, 
падающ1е на 3 0 3 . /_  около 50®. Мощность пластовъ песчаника и сланце
ватой глины колеблется въ пред'Ьлахъ отъ аршина до н4сколькихъ саженъ; 
мощность сферосидерита, являющагося пропластками среди сланцеватой гли
ны,— отъ вершка до Vi арш. (см. рис. 1). Песчаникъ мелкозернистый, темно- 
С'Ьрый или бурый отъ окраски водной окисью желйза, съ кварцевымъ це- 
ментомъ; сланцеватая глина — сйро-чернаго цв’Ьта, легко дробящаяся на мельче 
кусочки; сферосидеритъ —  желтаго и чернаго цвйта. Песчаникъ п сферосиде- 
ритъ, какъ породы вывйтривающ1яся труднее, ч'Ьмъ сланцеватая глина, 
выступаютъ изъ массы посл'Ьдней въ видф. дайковъ различной толщины; 
сферосидеритъ же кромй того рйзко отделяется характеромъ чечевицеобраз
ной отдельности.

Описанный разрезъ замечателенъ въ томъ отношенги, что выражаетъ 
типъ напластован1я, содержащаго каменный уголь, а именно —  въ области 
Кузнецкаго угленоснаго бассейна, среди сланцеватой глины, сопровождающейся 
прослойками сферосидерита, чаще всего можно встретить пласты каменнаго 
угля, залегающ1е согласно съ глиной и песчаникомъ. Въ данномъ случае, 
въ нижней части разреза нигде выходовъ угля не видно, но выше —  въ 
одномъ месте найденъ пластъ мощностью въ 1 арш.; уголь ломается кузне
цами съ поверхности, и никакихъ разведокъ не сделано.

Ближе къ селу Христорождественскому переслаивающ1еся между собою 
песчаникъ и сланцеватая глина имеютъ паден|'е уже другое —  на СВ-

около 4 5 ", причемъ последняя здесь проплаетковъ сферосидерита не со- 
держитъ; сверху несогласно налегаетъ конгломератъ мощностью до 1 саж.) 
а на него —  лёсовидная глина. Цементъ конгломерата известковый, гл и н а "  
желтоватаго цвета, песчана, пориста, содержитъ углекислую известь. (Рис. 2).

У  села Христорождественскаго темная сланцеватая глина по мощности 
преобладаетъ надъ песчаниками, паден1е пластовъ менее крутое; загЬмъ 
она сменяется исключительно песчаникомъ, пласты котораго дугообразно 
изогнуты и образуютъ высок1й мысъ. Отсюда Томь поворачиваетъ на СВ., 
высоты праваго берега отступаютъ и на склонахъ покрыты лугами; заливная 
равнина праваго берега достигаетъ здесь до 4-хъ верстъ ширины и проре
зана протоками.
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ДальнМш 1е разрезы представляетъ .liBHt берегъ отъ дер. Митиной. 
Среди осыпей местами видны выходы плаетовъ песчаника и сланцеватой 
глины, въ плоскости разреза падающ1е сперва по течен1ю р^ки, дал'Ье —  
лежащ1е горизонтально, а еще ниже —  съ падешемъ, обратнымъ первому. 
Очевидно, зд4сь— синклинальная складка, ось которой, судя по проетиран1ю 
плаетовъ, выступающихъ по дну рйки, идетъ съ ССЗ. на Ю Ю Б., и рйка 
проложила русло поперекъ оси складки. Конгломератъ и лёсовидная глина, 
налегающ1я несогласно па угленосные пласты выше с. Хриеторождеетвенскаго, 
являются и зд^сь приь'рывающими головы плаетовъ, причемъ мощность глины 
Достигаетъ 5 саж. и въ ней можно отличить два горизонта: верхшй— бол-Ье 
свйтлый и нижн1й — бол'Ье темный. Ниже дер. Бедаревой берегъ, вышиною 
ДО 7 саж., состоитъ только изъ конгломерата и лёсовидной глины.

Быше с. Ильинскаго выступаютъ опять песчаникъ и сланцеватая глина, 
образуя на протяжеши 4 верстъ три складки; с. Ильинское расположено на 
складк'Ь антиклинальной, а выше и ниже села —  складки синклинальныя. 
Ниже Ильинскаго крестьяне добываютъ каменный уголь, залегающ1й нисколь
кими пластами среди песчаника. Познакомиться подробно съ усло1пями зале- 
ган!я угля мн^ неудалось, такъ какъ добыча производится зимой для изб'Ь- 
Жан1я необходимости дйлать крйпи, а потому л-Ьтомь разработки осыпаются. 
Въ статье г. Богданова*) про Ильинское мйсторожден1 е сказано такъ: „пер
вый пластъ находится на рйчк'Ь Истрихиной, впадающей въ Томь у самаго 
Ильинскаго. Пластъ им4етъ около 1 caat. толщины, съ иаден1емъ къ N 0  
30°; простиран1е на N W  S lior. Тутъ же, не вдалеке, по берегу Томи 
пбналсены еще два пласта, но ничтожной толщины".

Ниже дер. Шороховой лФвый берегъ на небольшомъ протяже1пи пред- 
В'гавляетъ разр'Ьзъ антиклинальной' складки; порядокъ напластован1я, начиная 
сверху, сл'йдуюпцй:

a) Лежатъ горизонтально:
1) Лёсовидная глина д о . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 саж.
2) Конгломератъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4  арш.
b) Дугообразно изогнуты:
3) Песчаникъ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  „
4) Сланцеватая глина съ прослойками сферосидерита . . . .  5 „
5) Каменный у го л ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 »
6) Песчаникъ, доходящ!й до уровня воды.
Всл4дств1е крутизны и значительной высоты береговъ я не могъ изм4- 

Рвть разр'Ьзы послойно, а потому цифры, выражаюпря мощность плаетовъ, 
Какъ этого обнажен1я, такъ и посл4 ду1ощихъ, —  приблизительны.

*) 1. с., стр 179.
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ЁакЪ видно, зд^сь каменный уголь залегаетъ неноередственно на песча- 
никй, прикрытый сланцеватой глиной съ прослойками сферосидерита *).

Отъ устья рч. Ускатъ складчатость угленосныхъ пластовъ не столь ясно 
заметна, благодаря осыпямъ и недостатку обнажен1й. Около дер. Казанковой 
пласты падаютъ на ЮЗ. /_  60®, между тймъ какъ нисколько выше выходы 
ихъ въ плоскости разреза горизонтальны; такое крутое падете заметно на 
протяжеши 10 0  саж., потомъ пласты падаютъ постепенно положе, и берегъ 
понижается.

Отъ дер. Казанковой до устья рч. Ерунаковой Томь течетъ съ ЮЗ. на 
СВ; нисколько выше о— ва Сурьекова лйвый берегъ представляетъ сл'Ьдую- 
щ1й разр'Ьзъ, начиная сверху:

1. С4рый песчаникъ до. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 саж.
2 . Черная сланцеватая глина съ прослойками сферосидерита. . 8 „
Пласты эти дугообразно изогнуты на протмженш около 40  саж., затФмъ

перемежаюп],1еся песчаникъ и сланцеватая глина падаютъ на СВ. /_  40®. 
Мощность сланцеватой глины доходить до 10 саж., песчаника —  до 3 саж. 
Ближе къ устью рч. Ерунаковой уголь паден1я постепенно уменьшается, так'ь 
что у устья р^чки пласты переходятъ въ полоаген1е почти горизонтальное. 
Нисколько сажень выше устья русло р^чки составляетъ пластъ угля, мощ
ностью отъ до 1 арш.

Отъ рч. Ерунаковой л'Ьвый берегъ не представляетъ хорошихъ paepi- 
зовъ, хотя можно сл'Ьдить, что угленосные пласты сперва падаютъ на ОБ. 
1_ около 3 5 ", зат-Ьмь мен-Ье круто и, наконецъ, на ЮЗ. —  около Томскаго 
этапа. Зд'Ьсь среди нихъ выступаетъ пластъ угля толщиною бол^е 1 салс., 
утончающ1йся по паденью. Пластъ этотъ находится въ состоян1и гор'Ьн1я, й 
въ одномъ MicTi его выходъ горитъ сильнымъ пламенемъ, обнимающимъ 
площадь около квадратной сажени. Немного выше, сл'Ьдуя вдоль берега, изъ 
трещинъ обрушивающихся слоевъ песчаника идетъ дымъ, такъ что, очевидно, 
горятъ и скрытыя части пласта. 1Цуровскш, обозр4вавш1й эту местность въ 
1844 г., упоминаетъ (на стр. Г73) о каменпоугольномъ пожар-Ь въ 10 верст, 
ниже дер. Казанковой, что какъ разъ совпадаетъ съ описываемымъ мною 
пунктомъ.

Между устьями р'Ьчекъ Кукчи и Нарыка на небольшомъ протяженш видны 
выходы переслаивающихся пластовъ песчаника и сланцеватой глины ст>

*) вероятно, про это обпаженЬег. Богдановъ въ своей статье выражается такъ (стр. ПОД 
„Въ двухъ верстахъ ниасе с. Ильинскаго, у дер. Шороховой, изв'Ьстпо около 10 выходов* 
каменнаго угля, но всЬ они неизслЬдованы. Приблизительно первый пмЬетъ 2*/г арш. тол
щины, второй— Vji, а nponie отъ 12 до 4 вершк.“ .

Вероятно, въ темной сланцеватой глип'Ь (слой 4-ц) содержатся нропласткн каменнаго 
угля, но для наблюдателя издали они трудно отличимы.
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паден1‘емъ на СВ. 1_ 20®, зат'Ьмъ они лежатъ горизонтально, а дал^е—  
пласты падаютъ опять на СВ. На разстоян1и, соотв'Ьтствующемъ про
межутку между устьями Верхней и Средней Терсей, высоты л4ваго берега 
отступаютъ къ западу версты на двй, и только, ближе къ устью Нарыка 
oh4 вы ход ятъ  на Томь, составляя водоразд'Ьлъ между Нарыкомъ и Томью, 
называемый „Осташкинымъ Камнемъ"; песчаиикъ и сланцеватая глина, 
елагающ1я Осташкинъ Камень, падаютъ на ЗЮЗ. /_  20®, а ниже по те- 
чешю выходы ихъ горизонтальны, и загймъ берегъ понижается. Правый —  
въ свою очередь становится высокимъ на протяжеши 4:-хъ верстъ и назы
вается „Бабьимъ Еаынемъ“ ; слагающ1е его пласты песчаника и сланцеватой 
глины падаютъ на СВ. 1_ 2 5 "— 3 0 ". Вероятно, Осташкинъ и Баб1й Камни 
составляютъ крылья антиклинальной складки, ось которой идетъ. съ СЗ. на 
ЮВ., и рйка, течен1е которой здйсь съ ЮЮЗ. на СОВ., проложила русло 
почти поперекъ оси складки.

Отъ Бабьяго Камня до устья р. Камзаза оба берега не представляютъ 
хорошихъ разрйзовъ; можно зам'Ьтить только, что .лйвый берегъ состоитъ изъ 
песчаника, выходы котораго горизонтальны, прикрыты толш,ей конгломерата 
и глины, выступающей местами и въ обнажен1яхъ праваго, болйе низкаго 
берега.

М вы й берегъ отъ рйчки Камзаса до Серебряной косы состоитъ изъ 
сйровато-желтаго песчаника, выходы пластовъ котораго въ плоскости разрйза 
Почти горизонтальны. Эти береговые утесы чрезвычайно фантастичны по своей 
форш4: они напоминаютъ то форму балконовъ, то башенъ, какъ бы прикрйп- 
Денныхъ къ кр’Ьпостной сгЬей. Здйсь весной, во время ледохода, рйчной 
потокъ какъ разъ ударяетъ въ эти с'гЬны песчаника, отгалифовываетъ и 
Доиаетъ ихъ.

Около Серебряной Косы долина Томи достигаетъ въ ширину до 8 верстъ, 
берега низки и обнажен1й н^тъ.

Верстъ шесть ниже устья р''Ьчки Арзеса въ правомъ берегу выступаютъ 
№в'Ьсныя скалы черной породы, мелкокристаллической, имеющей отдельность 
Какъ бы призматическую; на горизонтальныхъ площадкахъ выхода трещины 
отдельности образуютъ неясные многоугольники, чаще напомииающ1е шести- 
Угольникъ. местами въ массе породы множество пустотъ неправильно-эллип
соидальной формы величиной отъ горошины до 4:-хъ сантим., вынолненныхъ 
Калцедономъ и кварцемъ. Эта черпая порода слагаетъ правый отвесный 
берегъ противъ Бычьихъ острововъ, ниже ихъ и на некоторомъ протяжети 
Заметна и на левомъ берегу; по своему внешнему habitus’y и характеру 
отде.1 ыюсти, напоминающимъ базальтъ, она чрезвычайно схожа съ породой, 
слагающей Каракансшя горы (верстъ 20 на ЮЗ. отъ Бычьихъ острововъ),

6.
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которая, по опред'Ьлеяио проф. Карпинскаго, представляютъ базальтъ*). Ером4 
того въ ко1лекц1и торныхъ породъ Салаирскаго ок'руга, подаренной минера 
логическому кабинету Томскаго университета докторомъ Зассомъ ивъ Барна
ула, имеются образцы пороДы Еараканскихъ горъ, названные въ приложен- 
'номъ при коллекцги спиек'Ь базайьтомъ (по опред'Ьлен11о проф. Гревинка).

■ Непременной составной части базальта —  оливина— въ штуфахъ, собран- 
ныхъ мною съ Томи, ■ макроскопически незаметно. Микросконическле же 
препара!ты обнаруживаютъ, что порода еостоитъ главиымъ образомъ изъ 
плапоклаза, кристаллы котораго довольно свежи, стекловатой массы, пере
полненной трихитообразными выделе1пями, и изредшл— мелкихъ зеренъ, прп 
пиколяхъ X  ярко окрашйвающихся; кроме того много выделен1й зеленова- 
таго цвета и лучието-жилКоватаго сложен1я; последлпя, вероятно,— продук'й 
изменен1й оливина; авгитъ встречается редко. Препараты изъ базальта 
EapaitancKHX’b горъ по структуре и характеру минералышхъ эДеменеоЬ 
крайне СХОДНЫ съ препаратами изъ черной породы Томи, почему последню» 
можно назвать также базальтомъ.

Ш,уровс1ай, которому были доставлены образцы породъ съ береговъ Томя 
между устьями И. Терси и Тайдона, упоминаетъ о „плутонической породе, 
проходящей между песчаниками и сланцеватою глиною“ и называетъ ее 
„авгитовымъ порфиромъ".

От'ь, улуса Инхильдарскаго береговые высоты отстуиаютъ,. и долина Томя 
достигаетъ ширины до 10 верстъ; береговые разрезы обнаруживаютъ глину 
синевато-сераго цвета, изъ которой весной вымываются кости мамонта. Ня 
отмеляхъ, у подошвы берега среди валуновъ при мне найдены обдомокт 
кости таза, часть бивня, позвонокъ и зубъ. Полный разрезъ этой поетъ- 
плЕценовой толщи встретился у дер. Салтымаковой; напластован1е, начинай 
сверху, следующее:

1. Растительный слой.
2̂  Желтая глина до. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 саЖ'
3 . Синевато-серая глина съ гальками д о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 . Еонгдомератъ. . . . . . . . . . . . . . . ..  • •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ̂ ”
Между „деревнями Салтымаковой и Лачиновой, этотъ разрезъ кончается,

левый берегъ становится на небольшое разстоян1е очень высокимъ, обнарУ' 
живая желтоватый песчаникъ; ниже дер. Дачиновой берега низки и состоят  ̂
изъ речныхъ отложен1Й заливной равнины, но ближе къ устью р. Тайдон* 
левый берегъ снова становится высокимъ, и въ разрезахъ видны пласИ*

,* ) М. N e s t  е го  w sky. Description geologique de la partie Nord-Est de la chaine de SalaK, 
en Altai. Liege, 1875.

1. c. стр. 476.
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ciparo и красноватаго песчаника съ пад. на ЮЗ, а между ними, въ одномъ 
обнаженш, —  мергель жедтаго и cbpoBaTo-ijjioMeTOBaro цв4товъ еъ жилами 
известЕоваго шпата.

Противъ устья р. Тайдона л'Ьвый берегъ образуютъ OTBicHbifl скалы 
иассивной породы издали чернаго и краснаго цв'Ьтовъ. Въ сЬро-ф1олетовой 
основной массй этой породы порфировидно включены бйлые мелые кристаллы 
полеваго шпата; местами основная масса б'Ьлаго цвйта и никакихъ норфиро- 
видныхъ выд4лен1й не содержитъ, или же она имйетъ красноватый о т т 4 н о е ъ  

и тогда въ ней заключены красные кристаллы полеваго шпата. Микроско- 
пичесие препараты обнаруживаютъ присутств1е большихъ и малыхъ кристал- 
ловъ плаг1оклаза, обил1е кальцита и инфильтраты халцедона и хлорита. И  
внйштй habittis, и микроскопическое изслйдован1е указываютъ на си.льиое 
разложен1е этого безкварцеваго по'рфща.

Таие же темные утесы безкварцеваго порфира выступаютъ и въ правомъ 
берегу, ниже устья Тайдона; ближе къ устью рйч. Осиповой порфиръ сме
няется выходами зеленовато-сйраго конгломерата съ известково-желйзистымъ 
Цементомъ. Паден1е конгломерата, повидимому, на СВ; лйсъ, обильно покры- 
BaioHi;in береговые склоны, скрываетъ его отношен1я къ порфиру.

Отъ устья рйчки Осиповой, узкая долина которой обставлена высокими 
Йсистыми горами, Томь подъ прямымъ угломъ изменяетъ свое Ю-С-ное на- 
нравлен1е на В-З-ное, упираясь прямо въ отвесные утесы коричнево-крас- 
наго цвета. Утесы эти, выступаюш,1е въ поднож!и праваго берега вышиною 
Не менЬе 30 саж., состоятъ изъ мощныхъ чередуюгцихся слоевъ конгломерата 
и песчаника-, выходы ь'оторыхъ въ плоскости разреза лежатъ горизонтально. 
Въ коричнево-красномъ цементе конгломерата, обильномъ углекислой известью, 
заключены больные валуны известняка. Вследств1е отдельности масса конгло
мерата разбита какъ-бы на громадные кубы ,--съ ребромъ более 1 сажени; 
Подошва берега завалена такими обрушившимися кубами. Местами несколько 
такихъ кубовъ, стоящихъ одинъ на другомъ, отстали отъ стены берега; 
'редше изъ нихъ выдались къ реке и грозятъ падетемъ.

Ниже пласты конгломерата и песчаника переходятъ въ наклонное поло- 
®ен1е, и разрезъ, следуя течен1ю реки, представляетъ сперва выходы без- 
Нварцеваго порфира, тожественнаго со встреченнымъ б.лизь устья Тайдона, 
затемъ —  конгломерата и песчаника, падающихъ на СВ. /_  до 40®. 
Далее обнаженгй не встречается, но затемъ снова выступаетъ тотъ-же кон- 
'̂ноиератъ, после чего начинаются речныя отложен1я и высоты обоихъ береговъ 

®тступаютъ, обнаруживая выходы пластовъ, наклонные вверхъ по реке, 
йесчаникъ, црослаиваюп1,шея между конгломератомъ,—  серый съ железисто- 
мзвестковымъ цементомъ.
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Долина Томи отъ Кузнецка до устья р'Ьч. Осиновой обставлена горами: 
съ западной стороны иодходятъ отроги Салаирскихъ гор'Ь и Еаракана, кото
рые, будучи подмыты водами Томи, образуютъ ея Bbicoitifi. л'Ьвый берегъ, 
представляющ1й почти репрерывный рядъ обнажешй; съ восточной стороны- 
отроги Алатау, отделенные отъ , русла узкою и низкою террасою. Обшпе 
яйср, .покрывающаго какъ береговыя высоты, такъ и низменную террасу, 
высота и крутизна береговъ сдужатъ причиною того явлен1я,, что по Томп 
между устьями рйчекъ Уската и Осиповой расположено только нйскольно 
пасйкь и жалкихъ поселковъ.

Отроги Алатау близь устья р. Осиповой непосредственно выходятъ на 
Томь; правый берегъ ея достигаетъ зд'йсь наибольшей высоты. Отъ устья 
Осиновой вплоть до Томска только правый берегъ, будучи выше .лйваго, 
представляетъ, за немногими исключен1ями, полные разрйзы.

Выше дер. Ройской на протяжеьаи одной версты выступаетъ глинистый 
известняЕЪ съ весьма пологимъ падешемъ, повидимому, на ЮЗ., еодержаш,1Й 
Productus semireticiilatus Mart, несколько видовъ Spirifer’oBb и мшанокъ.

, Отъ дер. Ройской снова начинаются отложен1Я желтой и сйрой глины, 
иалегаюнця на конгломератъ, изъ которыхъ, по словамъ местныхъ жителей, 
вымываются кости мамонта. Берега^ 11редставляющ1е разрйзы .этой дилюв1аль- 
пой толщи, вышиной отъ 6 до 8 саж., отвесны и издали'кирпично-краенаг» 
цвета; на нихъ построены деревни Ройская, Крапивина, Мунгатская, Бан
нова. Между дер. Ройской и Крапивиной не более какъ на протяжен^ 
2 00  саж., .въ левомъ Дерегу выступаютъ неремежающ1еся п.ласты песчаник» 
и сланцеватой глины, полого падающ1е, повидимому, на ЮЗ. Также у дер- 
Змеинки правый берегъ версты на Р /з  становится очень высокимъ и со- 
стоить весь изъ песчаника желтоватаго цвета; здесь находятся каменоломнН, 
снабжающ1я Томскъ матер1аломъ для постройки фундаментовъ, лестницъ  ̂
т. д., мельницы— жерновами. Слоистости въ песчанике незаметно; весь oHt 
разбить на огромные параллелепипеды, и трудно сказать, куда онъ падаетД 
—  повидимому, на СЗ. /_  около 10®. Цементъ песчаника —  кварцевО' 
железистый; местами попадаются конкрещи бураго железняка.

Ниже дер. Красноярской правый берегъ состоять изъ песчаника съ прО' 
слойками темной сланцеватой глины и конгломерата, пмеющаго песчаЯО' 
известковистый цементъ: выходы пластовъ падаютъ полого по течешю рек»- 
Песчаникъ, выступа'юпци въ плоскости разреза, какъ-бы обмазанъ глиной й 
издали имеетъ кирпично-красный цветъ; онъ содержитъ конкрещи бураг̂  
железняка. Угленосные пласты въ полномъ составе, т. е. переслаиваюЩ!®*'  ̂
между собой' песчаникъ, сланцеватая глина и сферосидеритъ; появляют»'' 
снова ближе къ дер. Кобылииой, предъ поворотомъ Томи па Ю З.; здесь к'» 
ним'ь присоединяются еще прослойки конгломерата. Каменный уголь встрУ
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чается пластами мощностью около 2 вершковъ. Песчапииъ с'Ьрый. въ конгло- 
аерат4 попадаются больппя гальпи сфе.росидерита.

Выходы этой свиты плаетовъ, падающихъ на.ЮЗ., тянутся, па протяжмпи 
одной версты и въ 2-хъ м'йгтахъ лредставляютъ напластоваше крайне нару
шенное, производятъ впечатл'Ьн1е какъ бы грома-дныхъ обваловъ; iw, сожал'Ьн1ю, 
оснни и крутизна не позволили подробно осмотреть эти м4ста.:

Сл'йдуя дал'йе по течен|'то л!Ъ'ЮЗ-помъ направлен!!! и потомъ въ С!3-номъ 
въ разр'Ьзахъ праваго берега можно вид4ть только сЬрый пеенанинъ; таыъ, 
Ч'й б.ерегъ понижается, котловины выполнены конмомератомъ и глиной, 
содержащей обломки того же песчаника. Выходы 1Гластовъ песчаника падаютъ 
то по трчеьаю. то противъ тече1пя, то |;рутр, то наклонно; наконедъ, мйетами 
онъ выступаетъ въ основан!и берега въ видй болыпихъ плитъ, лежащихъ 
горизонтально и прикрытыхъ конгломератолъ. Очевидно, Томь между устьями 
Р'Ьчекъ Каменки и Промышленной, нересйкаетъ нйско-льео складокъ (около.4 ).

Между i дер. 1Цегловой и Темировой песчаникъ переслаивается съ слан
цеватой глиной, падая на IOB. /_  до 4 0 ”. Среди иластовъ съ такрвымъ 
иаден]'емъ песчандкъ и сланцеватая глина вдругъ , являются .изогнутыми 
дугообразно вм'Ьстй ,съ заключенными- въ нихъ пластами каденлаго угля, 
готорыхъ ясно можно различить, три; .мощность ихъ трудно, определима въ
В.10СКОСТИ разреза, т. к. -уголь постепенно переходить въ углистую сданце- 
вад-ую глину. Достойно замечан!я, что левое крыло этихь дугъ (т. в: на СЗ.) 
гмеетъ более крутое ,паден1е, че.«ъ правое. Вазстоян!е между концами дугъ у 
уровня воды до 30  саж. нри вышине бере.та до 15 саж. (Рис. 3). Щеглов- 
ское месторожден!е, по onucaniro капитана Сокрловскаго... 2-го, осматрж- 
вавшаго его въ 1834  г., составляютъ 4 угольныхъ пласта, изъ которыхъ три 
Толщиной отъ ,3 до 6 верш., а четвертый отъ несколькихъ вершковъ до 
'V-саж..'*'), Высота берега, осыии и крутизна иозволяютъ наблюдателю разсма- 
гривать .этотъ разрезъ только отъ уровня воды. МесторожденУе носить следы 
(Уывшаго пожара (о чемъ сказано и въ , описанш капитана Соколовскаго), 
ТОеъ какъ въ вершине берега песчаникъ местами имеетъ красный рттенокъ^ 
вследствУе бывшаго. обжиган]'я. , . .-

,Отъ Темировой до дер. Мозжухи —  портъ-пл!оцоиовыя отложетя.
Ниже дер.- Мозжухи, где Томь поворачиваетъ съ СЗ. на СВ., левый 

*̂ врегъ состоитъ изъ высокихъ утесовъ сераго глинистаго известняка, надаю- 
•Цаго круто на ЮВ; окаменелостей въ немъ не найдено.

У дер. . В. Томской въ первый разъ встречается песчаникъ зеленаго 
ЧшЬта, пласты котораго сперва падаютъ на BIOB. /_  50®, д-алее дугообразно

— I— 1^ . :  l i l i ' i i b -  - -

*) Горн. Ж. 1842 г. Часть П, книжка IV. О к-аменномъ угл'Ь, иаЙАенноиъ близь деревни 
■Афониной и въ и'Ькоторьтхъ другихъ MliCTaxi Алтайскаго. округа.
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изогнуты, а еще ниже им'Ьютъ падензе, обратное первому. Микроскопичесю’с 
препараты обнаруживаютъ, что зеленый цв^тъ песчаника зависитъ отъ прв- 
м^си къ зернамъ кварца хлорита, который jiicTaMH настолько изобиленъ, 
что служить какъ-бы цементомъ; кром^ того есть магнез1альная слюда, и 
встречаются зерна плаг1оклаза.

После выходовъ зеленаго песчаника, тянущихся на протяженш около 
двухъ верстъ, берегъ понижается и обнаженш нетъ; затемъ выступаетъ 
темносерый битуминозный кристалличесий известнякъ, содержащ1й корал.ш. 
Еще ниже —  дугообразно изогнутые пласты сйраго негчанистаго известняка; 
разстоян1е между концами дугъ до 100 с., при высоте берега не менее 25 с.

Противъ дер. Мокрушиной по правому берегу тянется узкая заливная 
равнина; вдоль ея идетъ рядъ высокихъ холмовъ, стороны которыхъ, обра- 
щениыя къ реке, имеютъ форму равностороннихъ треугольниковъ и покрыты 
лугами, изъ зелени которыхъ местами видны выходы пластовъ песчаника, 
наклонные по течен1'ю. Песчаникъ —  серый крупнозернистый съ кварцевымъ 
цементомъ.

Отъ дер. Балахонки на протяжен1и верстъ двухъ въ последшй разъ 
выступаютъ песчаникъ, сланцеватая глина и сфероеидеритъ въ виде непрс- 
рывнаго ряда антиклинальныхъ и синк.тинальныхъ складокъ, местами на
столько крутыхъ, что пласты стоять почти вертикально. Въ последнем'Ь 
случае особенно рельефно выдаются изъ разреза прослойки сферосидерита: 
выступая изъ сланцеватой глины въ виде дайковъ, оне, вследств1е отдель
ности, представляютъ рядъ уступовъ и этимъ напоминаютъ узкую лестницу. 
Въ конце разреза— выходъ каменнаго угля.

Эти угленосные пласты сменяются сперва выходами зеленаго песчаника, 
затемъ —  темносераго батуминознаго известняка; и тотъ и другой падають 
на 0 3 , но вследств1е осыпей отношен1я ихъ между собою и къ угленосным  ̂
пластамъ невидно. Серый кристаллическ{й известнякъ продолжается низке 
отъ дер. Подониной почти до дер. Пожарищевой,— образуя рядъ высоких^ 
утесовъ праваго берега; въ немъ находится много коралловъ.

Въ левомъ берегу ниже дер. Пожарищевой выступаетъ глинистый слаиец'Ь 
зеленоватаго цвета, до сихъ поръ не встречавшшся; онъ известковать, а нь 
микроскопическпхъ препаратахъ видны хлоритъ, плапоклазъ и кварцъ; падеШ® 
пластовъ —  на 0 3 . /_  40®.

Ниже на него налегаетъ бе.лый кристалличееюй известнякъ, а па этотъ •" 
известково-хлористовый сланецъ, прикрытый также известнякомъ.

Ниже дер. Усть-Писаной выступаетъ зеленый песчаникъ, падатшщй L  
40® на СВ. На стенахъ его утесовъ сохранились еще „писаницы", т. (*• 
изображешя животныхъ, людей и друг1е знаки. Этотъ зеленый песчаникъ с1> 
кварцевымъ цементомъ. и чешуйками хлорита наблюдается до дер. Колбихи-
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Отъ села Пачипекаго вплоть до Томска тянется глинистый сланецъ то 
зеленоватый, то темный; бли^е къ Томску (прилгЬрно отъ с. Спасскаго) въ 
немъ встречаются мощныя прослойки песчаника.

Верхняя толща, состоящая изъ конгломерата и глины, наблюдается въ 
разр4захъ обоихъ береговъ Томи на протяжепш отъ Еузнецка до. дер. Аса-, 
повой; всюду она несогласно налегаетъ на бол'Ье .древнгя образованРя или же 
ВДполняе.тъ котловины тамь, где горнзонтъ ихъ понижается. Но отъ седа 
Соеновскаго петрографическ1и характеръ .этой то.щи изменяется; такъ выше 
СосЕовскаго правый берегъ представляетъ следующш разрезъ, начиная сверху 
(рис. 4):

1) Бурый пе.сокъ до . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 5  саж.
2) Темный песокъ д о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • . . .  0 ,5  „
3) Желтый песокъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  .1,0 „
4) Слоистые железистые пески. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  5 ,0  „
5) Слой, гальки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .  . , . . ,3 ,0
6) Темный глинистый сланецъ, составлцющш дно реки.
Следующ1и полный разрезъ цвляется выше Томска подъ военнымъ. лаге- 

ремъ; оиъ подробно описанъ нроф. А . М. Зайцевымъ (Заметка о геологи- 
ческомъ строепш окрестностей г. Томска. Изве.стчя Имп. Томск. Уиив. за 
1 .8 8 8 -8 9  уч . годъ). Здесь .железистые пески прикрыты лёсовидной глиной, 
сдой же гальки,, столь мощно развитый у Соеновскаго,' отсутствуетъ, зато 
галечные слои являются въ железистыхъ пескахъ. (Рис. 5).

т е  характерный плотныя глины белаго, сераго и чернаго цветовъ, кото- 
РЫя изда.ли такъ характеризуютъ берегъ подъ лагереиъ и который пронзош.ш 
отъ разрушен1я „головъ“ сланца, выше ио Томи заметны только у с. Ярскаго.

Закончивъ описагпе береговыхъ разрезовъ, сделаю следующее обобще1це.
Въ берегахъ Томи между Кузнецкомъ и Томскомъ обнаруживаются:
1. Угленосная толща, которую составляютъ:
a) Песчаникъ серый и.ли желтый съ гсварцево-железистымъ цементомъ.
b) Сланцеватая глина.
c) Сферосидеритъ.
d) Каменный уголь.
2. Известняки съ окаменелостями— кораллами, брах1’оподами,и. мшанками.
3. Зеленые песчаники съ кварцевымъ цементомъ и листочками, хлорита и

Глинистые сланцы темные или зеленоватые. . . ..
4. Безкварцевый порфиръ и базальтъ.
5. Толща, состоящая изъ конгломерата, прикрытаго глиною желтой пли 

оиневато-серой; она налегаетъ несогласно какъ па угленосные пласты, такъ
глинистые сланцы, или же выполняетъ котловины тамъ, где горизонтъ ихъ 

йони,жается.
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6. Р^чныл отложеш'я.
Тамъ, гд'Ь угленосная толща является въ полномъ состав'};, вст1т}>чаются 

и м'Ьсторожден1я каменнаго угля; в'ь м'};стностях'ь же, гд4 с.ланцеватая глина 
и сферосидеритъ отсутствуютъ и развить исключительно песчаникъ, и выхо- 
довъ 1!аменнаго угля не наблюдается. Въ этомъ отногаети, считая конгло- 
мератъ, переслаивающ1ися съ песчанпкомъ близь устья р. Осиновой, принад- 
лежащимъ къ угленосной толщ'Ь, течен}е Томи между Кузнецкомъ и дер. 
Подониной можно раздД-Лить на 2 части: отъ K y s H e p i t a  до устья р. Нарыка 
и отъ устья Нарьгка до дер. Подониной. Въ посл'Ьдней части развить преи
мущественно песчаникъ и только спорадически съ нимъ переслаиваются слан
цеватая глина и сферосидеритъ, и встр'1;чается каменный уголь; это будутъ 
и'Ьстности: ниже устья р. Каменки (гд'Ь Томь иоворачиваетъ на ЮЗ.), между 
дер. Щегловой и Кобылиной и наконецъ ниже дер. Балахонки.

Принимая' во внимаше, что ниже дер. Подониной какъ пластовъ угле
носной толщи, такъ и выходовъ каменнаго угля нигдЬ болЬе не встрЬчается, 
можно замЬтить, что около дер. Подониной на Томи находится одинъ изъ 
пупктово СЗ-ной границы Еузпецкспо угленоснаго бассейна.

Массивпыя породы— безкварцевый норфиръ и базальтъ —  выстуиаютъ въ 
предЬлахъ угленосной толщи.

Известняки, встрЬчающ1еся между дер. Мозжухой и Усть-Писаной, яв.ык- 
ются на окраинЬ угленоснаго бассейна; въ предЬлахъ же его только одинъ 
выходъ— у дер. Ройской. Судя по разрЬзамъ, въ которыхъ наблюдаются 
выходы известняковъ, можно сказать, что Томь пересЬкаетъ полосы извест- 
няковъ шириною отъ нЬсколькихъ десятковъ саж. до 4-хъ верстъ.

Въ нижнемъ течен1и Томи, начиная отъ дер. Усть-Писаной, развиты 
сперва зеленые песчаники, а далЬе —  глинистые сланцы.

Складчатость, столь ясно выраженная, среди пластовъ угленосной толщи, 
наблюдается мЬстами какъ среди зеленыхъ песчаниковъ, такъ глиниетыхъ 
сланцевъ. Отъ Кузнецка приблизительно до дер. Ройской направлен1е осей 
складокъ съ ССЗ. на ЮЮБ.; отъ дер. Щегловой до Томска— съ ССВ. на 
ЮЮЗ; между дер. Ройской и Щегловой трудно судить какъ о паден1и, 
такъ и о простиран1и порода..

Направлен1е течетя Томи какъ бы совпадаетъ съ трещинами отдЬль- 
ности, перпендикулярной простиранш породъ.

Относительно возраста трехъ древнихъ горизонтовъ— угленосной толщи, 
известняковъ, толщи глинистаго сланца и песчаника— въ геологической лите- 
ратурЬ существуютъ раз.личпыя мнЬн1я. Щуровсий и Богдановъ, изучавнае 
въ разныхъ пунЁтахъ Кузнецюй уг.лепосный бассейпъ, констатируютъ согласное 
налеган1е угленосной толщи на горный известнякъ. На основаик этого 
факта Щуровстый (1. с. стр. 273) склоненъ считать угленосные пласты также
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каменноугольными.. Шмальгаузенъ, изучавш1й флору Кузнецкой угленосной 
ш щ и, относитъ эту толщу къ CHcreMi юрской. Богдановъ, сомневаясь въ 
справедливости выводовъ Шиальгаузена, повидимому; соглашается'Хсъ мне- 
шемъ Щуровскаго. '■

Согласное налеган1е въ осмотренныхъ иною разр'Ьза'хъ можно пре 1̂|поло- 
жить около дер. Ройской. Здесь известнякъ съ ProdiictuS seiniret. Mart, 
падаетъ на ЮЗ. полого, а ниже версты 1,5 выступаютъ иеечапикъ и̂  слан
цеватая глина съ таковымъ же паден1емъ. Хотя пепосредственнаго нал'ёган!я 
и не видно, но можно допустить, что та и другая толща составляютъ одно 
крыло антиклина.№НОЙ складки. ■'*'

Будутъ-ли горизонтъ известняковъ и горизонтъ глинистаго " сланца съ 
зелепымъ иесчаникомъ Одного возраста или же одинъ нойее другого, нако- 
нецъ —  самые известняки будутъ-ли одновременны,.—  вопросы, въ решеши 
которыхъ много помогутъ окаменелости, найденпыя въ известнякахъ и въ 
глиниетомъ сланце подъ Томскомъ, если возможно''будете''-'ихъ'^^'точно опре
делить, ••

Следуя по течен1ю Томи между дер. Мозжухой и Усть-Писаной, можно 
видеть смену выходовъ известняковъ, зеленаго песчаника, пластовъ уменооной 
толщи и глинистаго сланца. Более подробныя иЗследовашя' береговъ Томи 
на указанномъ протяжен1и въ стратиграфическомъ отношенш и тщательные 
поиски окаменелостей, можетъ быть, решатъ вопросъ объ'отноеительномъ 
возрасте трехъ древиихъ то.щъ. '

,ри:iJfC or.i
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Объяснеже рисунковъ, представляющихъ разрезы праваго> берега Томи.
'II

1. Подъ Кузнецкомъ, 
а —  Цесчаникъ.
1? ТТ-, Сланцеватая глина.

, с — . Сферосидеритъ. пь
2. Ниже Кузнецка.

. ,-ia ~  Песчаникъ. h . imi
Ь-тт. Сланцеватая глина, 
с —  Конгломератъ. . . т

,1- d т--. Дёсовидная улина, ,
3. М'Ьсторожде1пе каменнаго угля, выше дер. Темировой.

,а —  Песчаникъ,. . ■ ц .. . г т
Ь(—’ Казенный уголь. ,,

II, с,тг-..Сланцеватая глина,-■ i ^. ■ ,,i . 'П - . г.,.,
d —  Конгломератъ.
-- Глина. l-r

П..4. Выше ;Gi, Сосновскаго. ....
а , Г л ин и с т ый  с.ланецъ. ,
Ь ггг Слой гальки. ..
с —  Слоистые железистые iieci:.n. 
d —  Пески.

5. Подъ лагеремъ около Томска, 
а —  Глинистый сланецъ.
Ь — Глина, происшедшая отъ ра,зруше|йя глинистаго сланца, 
с -  Серый глинистый песокъ (водоносный горизонтъ).
В — Толш;а слоистыхъ железистыхъ песковъ, содержащая прослойгш 

галекъ и песчаной зеленовато-серой глины (d). 
е — Желтая песчаная г.лина.
f —  серы й  ПССОЕЪ.
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ПРОТОКОЛЪ

четвертаго очередного засЬдашя Томскаго Общества Есте
ствоиспытателей и Врачей.

3-го января 1 8 9 0  года.

№ 6-й.

П рисутствовали: ПредсЬдатель В. М. Флоринсшй, Товарищъ 
ПредсЬдателя Н. 1И. Мал!евъ, секретарь А. 1И. Зайцевъ, казна
чей Э. А. Леманъ, дМствительные члены: М. С. БыховскШ, В. 
Н. Велик!й, М. К. Горстъ, А. Н. Державинъ, П. М. Дмитр!евскШ, 
А. С. Догель, А. С. Еленевъ, Н. в. Кащенко, С. И. КоржинскШ, 
И. П. Кузнецовъ, С. К. Кузнецовъ, В. А. Лешъ, А. И. Макушинъ, 
П. П. Нарановичъ, А. В. Оксеновъ, Э. Д . Пельцамъ, А. С. Су 
ховъ, А. А. Тарховъ, Г. С. Томашинсн1й, С. М. Чугуновъ, членъ- 
сотрудникъ В. И. Ржеуск1й и зна'штельное число постороннихъ 
посЬтителей.

1. Посл'Ь открыт1я зас6дан1я Председатель заявилъ объ утратахъ, понесенпыхъ 
русской наукой въ продолжен1и месяца, истекшаго со времени последняго заседан1я 
Общества, въ лице црофессоровъ А. П. Доброславина и С. П. Боткина, и предло- 
жилъ почтить память покойныхъ вставан1емъ. Сказанная вследъ затемъ Председа- 
телемъ речь, посвященная воспоминан1ямъ б С. П. Боткине и указашю его заслугъ 
на поприще русской науки, напечатана въ приложен]и къ настоящему протоколу.

2. После речи В. М. Флоринскаго проф. Н. М. Мал1евъ, изъ своихъ личныхъ 
воспоминан1й о С. П. Боткине, очертилъ деятельность покойнаго, какъ замечатель- 
наго , клинициста, поражавшаго своими точными д1агнозами въ самыхъ сложныхъ 
запутанныхъ формахъ и обладавшаго необыкновенною способностью анализа, грани
чившею съ прозорливостью,— то былъ могуч1й умъ выдающагося ученаго, одареннаго 
редкимъ даромъ проницательнаго наблюдателя.

3. Н. 0 . Кащенко сделалъ сообщен1е: «О процешъ созрпватя яйца у акулъ-». 
Изследован1е произведено на яйцахъ Scyllium , Pristiurus и Torpedo. Препараты фик
сировались концентрированнымъ растворомъ сулемы; затемъ зародышевый кружокъ 
снимался, окрашивался бораксъ-карминомъ и изследовался двоякимъ способомъ:, in toto, 
какъ прозрачный объектъ, и на последовательныхъ разрезахъ.

Зародышевый пузырекъ, передъ процессомъ coap^BaHifl яйца прднимающ1йся къ 
анимальному его полюсу, имеетъ форму плоско-выпуклой линзы (выпуклая поверх
ность обращена къ центру яйца) около 1 ,6  m.m. въ д1аметре и 0 ,4 — 0,5  m.m. тол
щиной. Онъ спабженъ особой безструктурной оболочкой и заключаетъ внутри двоякаго 
рода хроматиновые элементы: весьма многочисленныя зародышевыя тельца (зар. 
Пятнышки) и раздельно лежащ1я хроматиновыя волокна, числомъ около 3 0  50 ,
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Процессъ созруьиашя яйца происходитъ ..въ, яичнпк'Ь. При этомъ зародышевый 
пузырекъ сморщивается, изъ него просачивается прозрачная жидкость въ окружающ1й 
зкелтокъ, ч^мъ и обусловливается-, образован1е крупныхъ вакуолей вокругъ зароды- 
шеваго пузырька. Зародышевыя т'Ьльца растворяются и совершенно изчезаютъ. Хро- 
матиновыя волокна скручиваются въ клубокъ въ peHTpi зародышеваго пузырька, 
оболочка котораго зат^мъ исчезаетъ (какимъ образомъ— не выяснено). Зат'Ьмъ обра
зуется направляющее веретено и направляющее тельце совершенно такимъ образомъ, 
какъ у голобластическихъ яицъ. Хроматиновыя волокна направляющаго веретена не 
образуются заново изъ зародышевыхъ т'Ьлецъ (какъ утверждаетъ О. Sduiltze отно
сительно яйца амфиб1й), но существуютъ еще въ зародыпшвомъ пузырьк’Ь. Величина 
направляющаго веретена очень незначительна (длина == около 0 ,01 5  m.m.).

Лаправмющгя тплща пи'Ьютъ видъ . двояковыпуклой линзы около 0 ,04  т .ш . 
въ д1аиетр4,.. Ни характерныхъ покоющпхйя ядеръ, ни кар1ок1шетпческнхъ фигуръ въ 
направляющпхъ Ti^bpaxT. никогда не; встр^шаетсй; 'хроматпнъ всегда расноложенъ 
въ нихъ ВЦ видЪ неправильно извнтыхъ нитей, или въ вид'Ь кучки зерснъ. Въ боль- 
шинств'Ьаслучаевъ. нбразу.ется два направляющихъ т'Ьльца. Очень часто, но не всегда, 
паправляющ1я тЬльца, во время сегментащи яйца,- проваливаются внутрь его и оста
ются лежать въ сегментацзонной полости. ТЬмъ не менЬе, никакой роли въ развитги 
зародыша они не играютъ.

. Общщ выводъ изъ этого цзслЬдовагпя, за,ключается въ том'ь, .ч,'го,процессъ созрЬ- 
ван1я характерныхъ мероблас'гическихъ я^гцъ, до сихъ поръ, еще остававш1йся весьма 
темнымъ, а у акуловыхъ совершенно,,;-не из^слЬдовациыД, въ существенныхъ своихъ 
чер'гахъ совершенно сходенъ съ нроцессомъ созрЬва,ш,я. голобдасгическихъ яицъ (под- 
робнЬе, и ръ рисунками^ изсл'Ьдованге будетъ н^нечатацо въ «.Archiv fiir mikroskopisobe 
Anatom ie»). . :i.

Въ прен1яхъ по поводу этого сообщен1я приняли участге С. И. Коржинск1й и 
А. С. Догель. , ,, ,

4. Н. М. Мал1евъ сообщилъ; « О  первмащтш правой подключичной apmcpiu» 
(съ демонстрац1ей препарата). Сообщенге это напечатано въ приложегпи къ про'гоколу.

5. С. К. Кузнецовъ сдЬлалъ сообщен)е: <̂ &тчптъ объ археологичсскихъ ызыска- 
тяхъ, пройзведенныхъ лптомь 1889 года въ окрвстностяхъ Томска» (напеча- 
танъ въ приложен!)) къ протоколу).

6. ПредсЬдатбль заяв))лъ, что ))азначенные въ настоящемъ засЬданш выборы И. 
Г. Гадалова въ члеВы-сбревнователи и Й. Й. МедвЬдева въ дЬйствительные чле))Ы 
Общества не могутъ' состояться ria основан!)) § 24  Устава, такъ какъ въ' засЬдан!и 
присутствуетъ менЬё половины членовъ, находящихся въ ТомскЬ.

7. Доложено о получен!)) отъ ДЬйствительнаго Клена’ И. Я. Словцова рукописи 
подъ заглав!емЬ: «'Матер!алы къ распространен!)!) ггургановъ' и ' городищЪ въ Тоболь
ской губёрй!))». По выслушати отзыва В. М. Флор))нскаго о представленной г. Слов- 
цовымъ работ'Ь, п о с т а н о в л е н о : напечатать п0СлЬд)!юю въ. приложен!)) къ протоколу.

8. ПредсЬдатель заявилъ о получен!и имъ . отношен!я Комитета по устройс'1'ву 
научно-промышленной выставки въ Казани съ предЛбжен!емъ Обществу принять участ!е 
въ ме'дицинскомъ отдЬлЬ выставки.
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П о ст а н о в л е н о ; уведомить Комитетъ, что Общество не можетъ принять какого- 
либо участия въ предполагаемой выставк'Ь, въ виду недавняго своего возникновен1я.

9. Доложено предложен1е Имнераторскаго Кавказскаго Медицинскаго Общества 
объ обм'Ьн'Ь съ нимъ издан1ями.

П о с т а н о в л е н о : уведомить его о соглас1и Общества обмениваться издашями.
10. Поступило членскихъ взносовъ отъ д'Ьйствительныхъ членовъ Общества: В. 

Т. Зимина— 60 р. пожизненнаго взноса, отъ Э. С. Бонвеча, В. И. Здановича, 0. И. 
Алексеева, барона Б. А. Аминова, Г. К. Тюменцева, Ф. Ф. Оржешко, А. А. Тархова,
С. А. Сухова, С. Ф. Мальцева, А. Г. Лейбина, А. Д. Бота, Н. А. Денисова и В. А. 
Леша— по 6 р. ежегоднаго взноса и отъ И. Я. Словцова— 3 р. полугодичнаго взноса, 
сверхъ того, за дипломъ отъ А. Г. Лейбина— 10 р.

11. Прочитанъ и утвержденъ протоколъ третьяго очередного заседан1я.

ВЪ  Б И Б Л Ю Т Е К У  О Б Щ Е С Т В А  П О СТУП И Л И :

1. Студенскш Н. И. Докторсюя диссертащи въ последн1я 30  летъ. Казань. 
1889 . (Отъ автора).

2; Отчетъ Общества Врачей Енисейской губерши за 188®/9Годъ. Красноярскъ. 1889 . 
3. Фишсръ-фоцъ̂ Вальдгеймъ А. Отделъ садоводства на всемирной выставке и 

международные конгрессы садоводства и ботаники въ Париже. Варшава, 1889 . (Отъ 
автора). . . .

Председатель В. Флоринскт. 

Секретарь Л. Зайцевъ.
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П А МЯ Т И  ПРОФ. С . 1  БОТКИНА.
Pt4b в. М. Флоринскаго,

сказанная въ засгьдан!и 3-Г0 января 1 890  год;

Милортивые Государи!

По TeierpaMMt „С^вернаго Тедеграфнаго Агентства", а два дня тому 
назадъ и иаъ полученныхъ въ Томек'Ь столичныхъ газетъ, мы узнали, что 
12 декабря, въ 12 7 2  часовъ дня, скончался въ Ментон'Ь заслуженный орди
нарный профессоръ Военно-медицинской академ|'и, академикъ и лейбъ-медикъ 
Его Императорскаго Величества, СергМ Петровичъ Боткинъ. Громкое на
учное имя Сбрг4я Петровича давно известно не только всему врачебному 
сослов1ю, ио и каждому русскому образованному чедовйку. Находясь въ 
продолженш почти тридцати лйтъ во главй русской медицинской школы, 
приготовивъ за это время не одну тысячу учениковъ и своихъ последователей, 
не переставая до самой смерти издавать свои печатные ученые труды для 
наибольшаго распроетранен1’я и закренленТя своихъ научныхъ взглядовъ во 
всемъ медицинскомъ м1рй, СергМ Петровичъ этимъ самымъ создалъ уже себе 
намятникъ нерукотворный и для всйхъ очевидный. Но егце не настала пора 
для безпристрастной оценки трудовъ и заслугъ Сергея Петровича. Мы, его 
современники, слишкомъ близко стоимъ къ нему, чтобы взглянуть на его 
деятельность вполне объективно, не преувеличивая и не умаляя его заслугъ, 
какъ это нередко случается въ отзывахъ современниковъ о совреленникахъ.

Чувствуя потребность въ настояш,ую минуту помянуть добрымъ словомъ 
усопшаго Сергея Петровича, котораго я близко зналъ въ продолженш 30-ти 
летъ, сначала какъ сослуживца по медико-хирургической академ1и (до 1875 г.), 
потомъ какъ добраго товарища и друга, я вовсе не имею въ виду изобра
зить здесь его б1ограф1ю или оценку его многочисленныхъ трудовъ. Это 
несомненно будетъ сделано другими и въ другое время. Но подъ свежимъ 
впечатлешемъ потрясающаго факта его преждевременной кончины я не могу
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удержаться отъ того, чтобы не воскресить въ своей памяти, въ об1цихъ 
чертахъ, живыя картины быстраго и иьшнаго развиия его могучихъ силъ.

Съ Сергйемъ Петровичемъ я познакомился въ I8 6 0  году, черезъ два 
года по окончанш мною курса, когда я былъ ассистенТомъ клиники и при- 
ватъ-доцентомъ въ медико-хирургической академш, а онъ поетупилъ адъюнктъ- 
профессоромъ, тотчасъ по возвращенш изъ заграничнаго путе1неств1я, гд'Ь 
онъ провелъ съ научною цйл1ю болйе четырехъ л4тъ.

Въ истор1и русской медицины начало шестидесятыхъ грдовъ, по всей 
вероятности, будетъ принято считать гранью новаго пер1ода въ развитой 
русскаго самосознан1я и нащональнаго научнаго движен1я. Прежде всего, 
если не ошибаюсь, это новое научное веян1е проявилось въ медико-хирурги
ческой академш, подготовленное, кроме общйхъ госуДарственныхъ преобра- 
зован!й того времени, патр1отическою просвещенною энергтею трехъ лицъ, 
елужившихъ въ академ1и, именно: начальника ея Л . А . Дубовтщаго, това
рища его Ев. Т . Глпбова и проф. Л .  И .  Зипина. Это были первые pyccitie 
люди, ставш1е во главе академ1и после 57 летъ ея существовашя. Чтобы до
стойно оценить ихъ заслуги, необходимо вспомни1’ь, въ какомъ ноложен1и была 
академтя до этого пер1ода и чемъ она стала после того. Еакъ воспитанникъ 
этого учебнаТо заведен1я, я былъ свидетелемъ описываемой переходной Ипохи и 
До еихъ иоръ не могу безъ удивлетя вспомнить, какая резкая грань отде.ляла 
Пятидесятые годы отъ шестидесятыхъ, не смотря на такой коротк!й промежу- 
токъ врем'бни. Учился я при старомъ порядке, переучивался при повомъ. 
Достаточно сказать, что' въ продолжен1и всего студенческаго курса мы не 
видали микроскопа, не имели понятая объ измерен1и температуры человече- 
скаго тела, не слыхали о примененш хииическаго или микроскопическаго 
анализа въ медицинской дчагностике, не говоря уже о Другйхъ, болйе новыхъ 
По тому времени, оруд1яхъ и спосрбахъ медицинскаго изследовашя. Въ препо- 
Даваемыхъ курсахъ большею настаю господствовали еще понятая 2 0 — 30-хъ  
годовъ. Так1я основныя науки, каке общая патолОг1я и патблогйчебйая ана- 
том1я, либо совсемъ отсутствовали, либо передавались въ форме ничтожныхъ 
птрывковъ. Фармаколог1я трактовала намъ о различш между vitalitas, vita- 
bilitas и vis vitalis, а дeйcтBie лекарствъ Преимущественно объяснялось 
Метафизическими теор1ями. Некоторые курсы читались на латинскомъ языке, 
Докторсктя диссертацш обязательно были латинск1я. До, еихъ поръ я затру
дняюсь уяснить себе, въ силу какихъ иричинъ поддерживалась въ aкaдeмiи, 
Рнвно какъ и во всехъ нашихъ медицинскихъ факультетахъ, такая скудость 
’ в̂нятай. Приписать ли это неотвязной рутине и безсердечному равнодушРю

живыиъ научнымъ потребностямъ, или обветшалости позна’пРй старйхъ 
мрофессоровъ. Думаю, что первая причина имела здесь больше значен1я.
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ч'Ьмъ последняя; ибо между преподавателями было не малое число лицъ 
совершенно св4душ,ихъ и им^вшихъ всЬ способы следить за совремеиныыъ 
движен1 емъ европейской науки, отъ которой, между тймъ, мы, студенты, были 
отдалены по меньшей M ipi на четверть столМ я.

Другую,.не менйе характерную, черту ониеываемаго времени въ медико
хирургической академ]и составляло преобладан1е въ средй нрофессоровъ 
инородческаго элемента. Въ числй ординарныхъ профессоровъ къ 1857 году, 
т. е. ко времени поступлен1я въ начальники академ1и П . А . Дубовицкаго, 
было инородцевъ 12, коренныхъ русскихъ 7. Таже пропорц1я еъ нйкоторымп 
колебан1ями поддерживалась во все время суш,ествован1я академ1и до 60-хъ 
годовъ * ) .  Начальство надъ академ1ею почти все этр время также состояло 
въ рукахъ инородцевъ. Президентами ея посл-Ьдовательно были: Баронетъ 
Вилье, Шлегель и В. В. Пеликанъ (отецъ профессора Е. В. Пеликана). 
Вице-президентомъ состоялъ при Шлегелй и ПеликашЬ Вальбгани. Пря | 
такомъ состав'Ь начальствующихъ и учахцихъ, первенствуюш;ая роль въ дй- 
лахъ академш естественно была не въ русскихъ рукахъ. Небольшой, сравни
тельно, кружокъ русскихъ профессоровъ держался особнякомъ и былъ проз- 
ванъ поэтому „русскою парт1ею“ . Еакъ пи странно звучитъ эта кличка в'ь 
русскомъ учебномъ заведен1и, но тймъ не менйе она суш,ествовала и имйла 
въ свое время немаловажное значете въ жи.зни почти всЬхъ нашихъ выс- 
шихъ учебныхъ заведенш. Чтобы охарактеризовать это печальное ноложен1е, 
я позволю себ'Ь. сдйлать небольшую выписку изъ рйчи, произнесенной проф. 
Николаемъ Петровичемъ. Ивановскимъ въ торжественномъ засфдан1и Общества

*) P y c c K ie  п р о ф е сс о р ы : Н . Н. Зииинъ (хим1я съ 1848 г.,), II. А. Нарановичъ 
(анатои1Я съ 1844 г.), А.. Л. Заюрект (физ1одог1я), II, Д. Шипулинскш (кл. внутр. бол. 
съ 1844 г.), И. В. Рклпцкт (хир. клин, съ 1840 г.), А. Л. Заблоцкш (теор. хир. съ 
1842 г.), Г. М. Лрозоровъ (эпизот. и ветер, пол.).

Л ю те р а н е ; в. О. Брантъ (зоолопи), Б. Е . Эккъ (спец .,нат. и тер. съ 1S48 г.), II. в- 
Здетреръ (общ. пат. и тер. съ 1844 г.), А. А. Китеръ (акушер, съ 1848; г.),: i?. Tpy6ep'!i 
(анат. съ 1866 г.), В. В. Бессеръ (госп. тер. кл. съ 1866 г.), Л. Ю. Неммертъ (госп. хир. кл.)-

К а то л и к и : О. И: Олендстй (фармац. съ 1848 г.), J. Мяновскт (терап. госп. кл! съ 
1842 г.), Е. В. Леликаиъ (суд. мед. съ 1860 г.), Еулаковскт . (фармаколог1я), И. Ы. Ба- 
линскш (съ 1857 г. дфтск. бодфзни, потомъ псих1атр1я).

Некоторые изъ перечисленнытъ здЯсь профессоровъ вполнЯ соотвЯтствовали высотЯ 
своего положен1я. Къ числу ихъ принадлежали: Н. Н. Зининъ, А. П. Saropcicift, П. П. За- 
блодкш, В. Е . Эккъ, Е. В. Целиканъ, А. М. Китеръ и В. Груберъ. Но ие смотря на то, 
общая постаноэка преподавашя была, крайне .неудовлетворительна. Изъ бывшихъ въ то время 
адъюнктовъ въ скоромъ времени сдЯлались ординарными профессорами: Я. А. Чистовичъ, 
занявш1й каеедру судебной медицины и гипены, послЯ выхода Е. В. Пеликана, А. в. Краб' 
coecaiit, запявш1й каеедру акушерства, послЯ перехода А. А. Китера на хирургическую кли
нику въ 1860 г. и 10. К. Траппъ, занявш1Й каеедру ||̂ армац1и послЯ смерти проф. Олендскаго- 
Въ самомъ пачалЯ 60-хъ годовъ къ нимъ присоединились: Лачдцерпп (анатом1я), Мерклин'̂  
(ботаника) и Корженевскш (хирургия).
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руссЕихъ врачей (30  апреля 1887 г.) въ честь 25-ти-л'Ьт1я того же много- 
уважаемаго Сергея Петровича Боткина: „Недалеко еще то время, говорилъ 
проф. Ивановскш, когда врачъ, учившшея въ Россш и носивш1й русское 
имя, игралъ весьма жалкую роль въ рускомъ обществ^, стесненный инозем
цами, прочно засевшими и зорко сторожившими все лазейки, чрезъ которыя 
руссий человекъ могъ бы выбраться на вольный воздухъ, на поприще 
широкой общественной деятельности. Десятки летъ сидели мы, осажденные 
на своей собственной земле, не въ лучшемъ положен1и, чемъ французы въ 
достопамятную эпоху обложен1я Парижа грозной немецкой арм1ей, и, подобно 
парижанамъ, отъ нечего делать, враждовали между собой.— Незавидно было 
положен1е русскаго врача и не было, казалось, выхода изъ этого положешя! 
И вотъ, въ такое-то время, когда иноземное владычество казалось прочно 
установившимся, когда русекш врачъ, повидимому, навсегда осужденъ былъ 
играть последн1я роли, роли безъ речей на русской сцене, явились Вы, 
Сергей Петровичъ, передовымъ бойцомъ за наши нащональныя права. Во 
исеоружш европейскаго образован1я и высшаго уиственнаго развит!я, съ 
богатымъ занасомъ новыхъ научныхъ знанш, при блестящемъ врожденномъ 
таланте. Вы быстро пробили себе путь впередъ чрезъ сомкнутые ряды 
пораженныхъ неожиданнымъ нападетемъ неир1'ятелей, ведя за собою воспря- 
йувшихъ духомъ Росс1янъ и водворили прочно русское знамя на русской
земле".

И.злишне было бы распространяться объ этомъ иноземномъ иге, и я 
совсемъ не коснулся бы его въ моей речи, если бы это обстоятельство не 
стояло въ связи съ характеромъ всей служебной деятельности Сергея Петро- 
иича. Еакъ я уже упомянулъ выше, начало возрождешя русской медицины 
Началось съ 1857 —  58  года, по инищативе трехъ достопамятныхъ лицъ—  
И* А . Дубовицкаго, И. Т. Глебова и П . Н . Зинина. Какъ истинно pyccKi’e 
нюди, желавш1е своему отечеству добра и преуспеян1я, они не могли не 
иидеть того приниженнаго положен1я, въ которомъ находилась русская 
Медицина и pyccide врачи. Какъ люди высокопросвещенные, они не могли 
Нб знать радикальнаго средства противъ существовавшаго зла. Ставъ во 
Главе управлетя академ1ей, Дубовицкш и Г.лебовъ съ первыхъ же летъ 
Приступили къ капитальнымъ реформамъ въ устройстве учебной части вве- 
Рзннаго имъ учебнаго заведен1я. Основными пунктами ихъ плодотворныхъ 
проектовъ было: 1) обновлеше личнаго состава профессоровъ, 2) обезпечете 
*’нтер1альныхъ учебныхъ средствъ. Для удовлетворешя первой потребности 
®Чли приглашены въ академш въ 1860 году следующ1я молодыя русск1я 

(J Боткит, Л .  М . Якубовтъ, И .  Ж . Стеновъ, Э. А . Юнге
® ^еккерсъ (талантливый хирургъ, вскоре умерш1й). Но реформаторы не

7.
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ограничились одною: этою м4рою. Одновременно съ лриглашешемъ вышеупо- 
шшутыхъ, лицъ, былъ учрежденъ въ 1858  г. особый институтъ для лучших! 
воспитанниковъ, оставляемыхъ при академш для приготовлен1я къ препода- 
вательскймъ должностямъ. Эта благодетельная, умело направленная и бережно 
охраняемая мера принесла неисчислимые плоды. Институтъ, действительно, 
сделался разсаднипомъ для профессоровъ не только въ самой акадеши, но 
и во всехъ почти руссЕихъ медицинскихъ факультетахъ. Академия получила 
отсюда: А . П . Бородина, Е .  И . Богдановскаго, С. П . Коломнгша, д. 
9 . Эйхвальда, А . 11. Доброславина, М . М . Руднева, I .  В . Забплгша, 
Все эти славныя имена будутъ хорошо известны въ истор1и русской меди
цинской науки. Къ великому прискорб1ю, вей' они преждевременно похиш,енн 
смертью *). Точно также русская наука безвременно лишилась и некоторых! 
другихъ питомцевъ института, бывшихъ профессорами въ университетах!, 
въ томъ числе В . Т . Иоировсиаго (въ Kiene) и Валер. Г р . Жашкевичо, 
(въ. Харькове). Я  не буду перечислять живыхъ деятелей, вышедшихъ из! 
того же питомника. Изъ нихъ въ настоявшее время состоитъ почти весь лич
ный составь преподавателей военно-медицинской академш и добрая треть 
профессоровъ русекихъ медицпнскихъ факультетовъ.

Вотъ EaKie плоды принесло зерно, 30  лйтъ тому назадъ положенное й 
любов1ю и истиннымъ патр1отическимъ усерд1емъ на плодородную почв! 
Обильные всходы показываютъ намъ, что сеятели делали свое дело-не кай 
наемники, для которыхъ безразлично, будетъ .м  урожай хорбшъ или дурен! 
а какъ родные, близк1е люди,, одушевленные любов1ю къ родине, соревно- 
вавш1е ея пользе и славе не въ настоящемъ только, но и въ будугцемъ. Вт 
числу такихъ сеятелей, и при томъ самыхъ энергическихъ и: самыхъ .круп- 
ныхъ, принадлежалъ и незабвенный Сергей Петровичъ.

Въ былое время -мне нередко приходилось -беседовать с̂ъ нимъ-на htJ 
тему и я никогда не забуду того воодушевлен1я й того теплаго учасия, й 
которыми онъ относился къ судьбамъ русской медицинской науки и русскаг» 
врача.'Съ горькимъ чувствомъ отзывался онъ о научныхъ космополитахъ, уМВ' 
шленно или неумышленно прикрывавшихъ широкими мтровыми торизонтаин! 
полный индифферентизмъ къ своей окружающей средй. Любящее московской 
сердце Сергея Петровича не позволяло ему отрешиться отъ родной почвы. Он* 
направляло его волю и контролировало действ1я. По патр1отическому воодУ' 
шевлен1ю бнъ былъ въ академУи, такъ сказать, продолженУемъ П. А . ДубО'

*) А. П. Бородипъ скончался въ .феврал'1: 1887 г. на 54 году, JS. И. БогдаиовскШ 
1888 г. на ’б5 году, С. II. Коломтшъ въ 188С г., В. Э. Вйхвальдъ и Л. II. Добросла11Ч’‘' 
въ 1889 т., ,1. В. Забгьлинъ въ 1875 г. (41 года), М. М. Рудпевъ въ 1878 г. (41 г.).
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вицкаго II И. Т. Глебова, скоро сошедшихъ со сцены*). Его талантъ, не
устанная энерг1я и, можно сказать, счастливая судьба дали ему возможность 
стать во глав^ русскаго научнаго движен1я и сделать гораздо больше, ч^мъ 
кому бы то ни было изъ его сосдуживцевъ и товарищей.

Я не буду перечислять плоды его трудовъ и его вл1 яшя. Они слишкомъ 
многосторонни, разнообразны, а подъ чаеъ и неуловимы. Еакъ профессоръ, 
прянявш1й въ свои руки одну изъ важнййшихъ каеедръ (клиника внутрен- 
нихъ бол'Ьзней), по выход'Ь изъ академ1и П. Д. Шипулинскаго въ 1861 г .** ) , 
СергМ Петровичъ съ первыхъ же лйтъ поставилъ эту каеедру.на ту высоту, 
какая подобала ей по совремепнымъ требоватямъ европейской науки. Но 
одно это обстоятельство, какъ оно ни важно, не .выдвигало бы еще Сергея 
Петровича изъ среды новыхъ профессоровъ, одновременно съ нимъ начав- 
шихъ преподавать въ академ1и новую, современную, живую науку. Не вы
двинули бы его и щедрыя учебно-вспомогательныя средства, исходатайство- 
канныя П . А . Дубовицкимъ на широкую обстановку обновленнаго препода- 
кад1я. Все это равномерно относилось ко всей академш, но далеко не все 
извлекли изъ этого одинакову® пользу. Въ этодъ отношешн Сергей Цетро- 
иичъ отличался отъ другихъ тймъ  ̂ что ему удалось раньше всехъ и шире 
ийхъ основать свою научную медицинскую школу и сделать ее разсадникомъ 
иикъ для руескихъ профессоровъ-терапевтовъ, такъ и вообще для научно 
ибразованныхъ руескихъ врачей. Чтобы достигнуть такого результата и, срав
нительно, въ такой коро’пйй срокъ, нужно было обладать, кроме обширнаго 
инащя и таланта, особою энерг1ею и искреннею любовш къ начатому делу. 
Эта-то сторона и ценилась въ Сергее Петровиче выше всего. Ею онъ увле- 
иилъ своихъ учениковъ, вЬрившихъ не только въ его научный авторитетъ, 
ио и нъ его нравственную силу и поддержку. Возвышаясь самъ, онъ ни на 
Минуту не забывалъ приниженнаго положен1я большинства руескихъ врачей.

жизнь онъ старался поднять ихъ до своего .образовательнаго уровня и 
ниушить заслуженное, довер1е къ нимъ какъ правительства, такъ и общества. 
Примеръ до того времени далеко не заурядный! Рекомендуя своихъ учени- 
®ииъ на профессорсюя каеедры и на высокхе административные посты, Сергей 
Петровичъ руководился не личными отношен1ями, не оказывалъ протекщи 
^Риближеннымъ людямъ, какъ это сплошь и рядомъ случалось прежде, а 
®®иадъ доказать на дйле достоинства русскаго врача и ученаго, желалъ 

:ть въ глазахъ правительства и общества значен1е природныхъ руескихъ

78
*) и. Л. Дубовицкт скончался въ 1868 г. 53 л-Ьхъ отъ роду. И. Т. Глпбовъ, поступивъ 

®Че-президентом;ъ академ1и въ 1857 г., оставилъ академ1ю въ 1868 г. Скончался въ 1884 году

Се] До того времени съ 1860 года опъ состоялъ адъюнктомъ по этой каэедр'Ь. Родился 
Trig Петровичъ въ 1832 г., окопчидъ курсъ въ Московскомъ университет^ въ 1855 году.
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еилъ. Чтобы разорять искусственно привитое и укоренившееся въ этомг 
отношети предуб'1>жден!е, онъ не щадилъ своихъ силъ, приготовляя въ 
созданной имъ научной школ'Ь вполн-Ь достойныхъ учениковъ и былъ осмо- 
трителенъ въ ихъ выбор'Ь и рекомендац1и. Результаты вскорй доказал 
насколько онъ былъ правъ въ выбор4 способа дМствш. ВсЬ его учепикл 
блестяще оправдали возлагаемыя на нихъ надежды. Вездй, гд'Ь они являлии. 
па каеедрахъ они были лучшими профессорами * ) ,  гд'Ь выступали въ качеств! 
начальниковъ больницъ и госпиталей— они были просвещенными администра
торами и усердными тружениками. Такимъ образомъ, благод<аря прямому л 
честному отношен!® къ делу, въ несколько летъ было разбито чуть не вековое 
предубеждеи!е противъ полноправности русского врача. Онъ занялъ подо
бающее ему место и въ столице, и въ провинщяхъ и едвали теперь можно 
встретить где либо прежпш отголосокъ, будто бы русскш врачъ способен̂  
только на второстепенныя роли, а для выдающихся административныхъ i 
ученыхъ постовъ будто бы пригодны только люди более высокой европейско! 
культуры.

Люди нового поколен!я, вступивш!е въ медицинскую среду после начале 
семидесятыхъ годовъ, съ трудомъ могутъ понять ради1\альную метаморфозу 
совершившуюся въ последнее тридцатилетче во всемъ русскомъ врачебноич 
сослов!и. Предшественники приготовили имъ лучшую долю; но и современн 
не должны забывать, что успехъ и слава не есть нечто прирожденное, 
и другое ирУобретается не одними природными талантами, но также упор’ 
нымъ трудомъ, одушевленнымъ любовш къ родине и уважеиУемъ къ трудам* 
нашихъ предшественниковъ. Въ этоыъ отношенш воспоминан!е о Серг'!  ̂
Петровиче Боткине можетъ дать намъ поучительный примеръ для подрЗ' 
жашя. Дай Богъ, чтобы таше честные и многополезные труженники 
переводились на русской земле и чтобы семена ими посеянныя никогда 
были заглушены ни сорными травами, ни климатическими невзгодами.

Миръ праху твоему, достойный русск!й деятель, и да будетъ вечяя* 
память твоему безсиертному таланту!

••<5Ф

*) Укажу на Б. Т. Покровскаго въ K icB -b , Б. Г. Латкетта въ Харьков^, Д. TL “  
тлакова и 10. 2\ Чудновскаю въ Петербург!!, G. Б. Левтноаа въ Казани.
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Перем'Ьщеше и неправильный ходъ правой подключич
ной артерш.

П р о ф .  Н. Мал1ева.

Сообщено (1ъ заспданш Томскаго Общества естествоиспытателей и врачей,
3 января 1890 г.

(С  ъ  р и с з г х 1 3 з :а /1 л  и ).

Къ числу паибол'Ье зам'Ьчательпыхъ отступленш въ ироисхожден1и itpyu- 
яыхъ артерхальныхъ стволовъ, снабжаюи];ихъ кровью верхнюю половину ту
ловища— голову, шею й BepxHiff конечности,— интереепыхъ не только для 
®ец1алиста, но и для каждаго практическаго врача, безспорно принадде- 

тй сравнительно рйдк1я формы, которыя связаны еъ перем’Ьщен1емъ 
главныхъ стволовъ. Въ этихъ посл'Ьднихъ случаяхъ ненормально происшед- 
ппя вйтви, чтобы достигнуть своего назначешя, им'Ьютъ также и совер
шенно неправильный ходъ, огибаютъ важные органы шеи, перекрещиваются 

своемъ пути съ дыхательнымъ горломъ и пищепр1емникомъ, могутъ ока
зывать на нихъ при жизни вредное вл1ян1е и т4мъ вызывать рядъ бол-Ьз- 
ненныхъ симптомовъ. Тсъкимъ образомъ случаи ати, помимо анатомическаго 
и хирургичеекаго значен1я при операц1Яхъ на шей, пршбрйтаютъ и общее 
Медицинское значен]е.

Такая именно форма аномал1и дуги аорты, состоящая въ отдйлыюмъ 
мроисхождети правой подключичной артер1и и въ перемйщен1и ея начала 
МЗ' лйвую сторону позвоночника, встретилась мнй недавно при практическихъ 
з в̂ят|'яхъ со студентами, па трупй 44  лйтняго субъекта,— и я не могу от
мазать себе въ удовольствш, чтобы не подйдиться своей находкой еъ по- 
М'̂ енными товарищами и считаю долгомъ продемонстрировать данный препа- 
1*мт'ь въ засйдан1и Общества.

Известно, что въ нормальныхъ случаяхъ, у огромнаго большинства людей, 
мзъ Выпуклой части дуги аорты происходятъ три крупныхъ артерРальныхъ ствола, 
®мправляющихея кверху и въ стороны, считая справа налево, въ такомъ 
’ '̂*Ридке: безъимянная артер1я, распадающаяся вскоре на правую подключичную
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и сонную артерш, л4вая общая сонная— carotis communis sinistra и д4вая 
подключичная —  subclavia sinistra. Это число и порядокъ отхожден1я в-Ьтнеи, 
какъ показываютъ ежедневная нaблIoдeнiя, подвержены многочисленныиъ, можно 
сказать, безконечнымъ Bapiapiaiib и отстунлешямъ. Paзличiя въ строенш этим 
частей можно отчасти видЬть и изъ нредставляемыхъ при этомъ анатомическихг 
препаратовъ. Большинство ихъ интересно по аиалог1и CTpoenia этихъ чаете! 
съ соответствующими органами въ разныхъ другихъ классахъ животнаго царства,! 
какъ это было указано еще Меккелемъ, но говорить о нихъ въ подробноси 
не входитъ въ пределы настоящаго сообщентя. Достаточно упомянуть, что 
все встречающ1яся и подмеченный до сихъ поръ аномалш дуги аорты могуи 
быть подведены подъ три главныхъ KaTeropin: число ветвей шожетъ быть ялн 
увеличено или уменьшено, или же оно остается нормальнымъ безъ изменетпя, 
но порядокъ отхождешя ветвей и ихъ paeпoлoжeнie являются совершенно 
неправильными. Самую частую aнoиaлiю дуги аорты, какую мне больше 
всего приходилось встречать при практическихъ занятчяхъ, это было про- 
исхождеи1е добавочныхъ ветвей, следовательно, это была anoMania первой [ 
категорж; именно чаще всего я наблюдалъ отдельное пройсхожде}пе изт 
дуги самостоятельнымъ стволомъ левой позвоночной aprepin— vertebralis 
sinistra, обыкновенно составляющей ветвь подключичной,— и затемъ Ш 
частоте случаевъ нужно поставить —  сверхсметную ap'repiio непарную ниж
нюю щитовидную —  art. thyreoidea ima S. Neubaueri; лишь однажды, н 
случай этотъ описанъ былъ мною въ нaблюдeнiяxъ изъ анатомичесваго 
института въ Казани, за 1885 г., во „Враче* № 42, встретилось мн̂  
отдельное пpoиcxoждeнie наружной и внутренней левой сонной артер1и 
непосредственно изъ дуги аорты.— Изъ имеющихся здесь, приготовлен- 
ныхъ за последнее время, препаратовъ обращаетъ на себя BHHMaHie совмест
ное происхождеше левой сонной ap'repin изъ ствола безъимянной и это пер
вый попавш1йся здесь случай, вообще довольно редко встречающагося умень- 
шeнiя числа ветвей дуги аорты. Бъ состав.ляющемъ предмета настоящаго 
cooбщeнiя, описываемомъ .мною случае, изъ дуги аорты происходятъ че
тыре отдельныхъ ство.ла, но вместе съ темъ это увеличен1е связано съ не- 
ремещешемъ ихъ начала. Сущность встретившейся aHOMaxin заключается вт 
томъ, что правая подключичная артер1я, вместо того, чтобы начинаться вмест  ̂
съ правой сонной-—отъ ствола безъимянной, отходитъ непосредственно изт 
дуги аорты, но не на обычномъ месте, а всего более влево,— она происхо- 
дитъ изъ аорты уже после отхожде1Йя левой подключичной, какъ послед
няя четвертая ветвь дуги аорты. На месте бе.зъимянной въ данномъ случай 
имеется правая сонная, отдельиымъ стволомъ происходящая изъ ■ аорты, за- 
темъ рядомъ съ нею, въ очень близкомъ соседстве, какъ бы одниыъ слит- 
нымъ началомъ, напоминающимъ triincus bicaroticns, свойственный некотв-
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рымъ животнымъ Гу слоновъ), л’Ьвая соншая, подключичная л^вая и зат'Ьмъ 
уже подключичная правая артер1я. Она начинается изъ того отдела дуги, 
цЬ поел'Ьдияя переходитъ въ нисходящую аорту, противъ отхожденГя съ 
вогнутой ея сторонн, заросшаго Боталлова протока— diictns Botallii oblitera- 
tus, s. lig. arteriosum,— съ задней верхней периферГи, противъ третьяго груднаго 
позвонка, Начавшись здЬсь и образовавъ при своемъ началЬ небольшой изгибъ 
книзу, см. рис. 1-й ,— она всл-Ьдъ затймъ подымается кверху, ложится на позво- 
йочникъ, располагаясь между нимъ и пищепр1емникомъ, и, перекрещиваясь 
такимъ образомъ съ этимъ оргаиомъ, переходитъ на правую сторону, рис. 2-й ,—  
мжится затймъ на верхушку праваго легкаго и достигаетъ такимъ обра- 
вомъ свойственпаго ей промежутка между обйими лестничными мышцами—  
spatium inter scalenos, чтобы затймъ идти и разветвляться дальше нормаль- 
нымъ образомъ. Такимъ образомъ дыхательное горло и пищепр1емникъ при
крываются въ данномъ случае какъ спереди, такъ и сзади тесно прилега
ющими къ нимъ крупными артерхальными стволами, и, подъ вл1ян1еиъ ихъ 
Давлешя, дыхательное горло— trachea является на этой высоте, на месте 
соприкосновен1я съ сосудами, значительно сплющеннымъ спереди назадъ и 
разширеннымъ въ поперечномъ направленш; это главнейш1я особенности опи- 
<!апнаго препарата. Затеиъ друше сосудистые стволы— артер1и противополож- 
ной стороны и вены шеи: иодключичныя, безъимянныя и яремныя не пред- 
ставляютъ какихъ либо уклоненш отъ нормы; правая нижняя щитовидная 
‘‘̂ pтepiя ироисходитъ нормально изъ подключичной, но правая позвоночная 
происходить изъ совершенно другаго источника, изъ ствола, обыкновенно не 
Дающаго никакихъ ветвей, а именно изъ правой общей сонной— carotis commu
nis clextra,— вскоре по ея отхожден1и изъ аорты. Эта анатомическая осо
бенность даннаго случая тоже долзша быть отмечена, по своей редкости, 
какъ очень любопытное явлете, и сближаетъ нашъ случай съ наблюден1яии 
Подобными же, сделаннымъ Murray, Green и Quain (*)... Такъ какъ начало 
пеной общей сонной aprepin отодвинуто значительно вправо, то она, чтобы 
Достигнуть своего назначеия, ложится на своемъ пути спереди дыхательнаго 
Перла, направ.ляясь по передней поверхности его на .левую сторону шеи я 
пакимъ образомъ перекрещивается съ этимъ органомъ справа на лево, а 
Подключичная правая —  слева на право.

Вотъ г.1 авнейш!я особенности нашего препарата. Въ анатомической ли
тературе я встретилъ объ этой аномал1и следуюш!я указа1пя. Гиртль (■''■'*) 
певоритъ, что Пражсь'зй музей обладаетъ четырьмя, а Венсюй— тремя та-

(*) Henle. Handbucli der systematischen Anatomie des Mensclien. Gefasslehre. Braunschweig. 
Seite 221.

(**) Гиртль. Руководство къ анатом1и челов’Ьтескаго тДла, съ указа1пемъ на физ10лргическ1я 
“ciioBaHia н практичесюя прим'Ьнен1я ея. Спб. 1860. Стр. 769.
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кими экземялярами, гд4 яорем'Ьщено начало яравой яодключичной арте- 
р1и. Краузе (*J приводитъ статистическ1я данныя, что подобныя аномал1и 
встречаются не чаще, какъ въ 1 5 0 — 200  труяахъ разъ, по Генле разно
видность эта встречается въ 0 ,4 7 о  и везде, какъ у Гиртля, такъ у 
Краузе, и другихъ, —  напр. У  Голлштейна она отмечается, какъ
наиболее интересная въ пра11Тическомъ отношенш изо всехъ аномал1й дуги 
аорты.—  ВследcTBi'e указаннаго теснаго соотношен1я въ такихъ случаяхъ 
правой подключичной артер1и съ пищепр1емникомъ она своимъ давле- 
н1емъ на этотъ органъ можетъ быть предполагаема при жизни; такъ какъ 
производя затруднен1е глотан1я, обусловливаетъ такъ называемую —  dys
phagia lusoria, а на болйе длинный путь крови въ такихъ случаяхъ 
къ правой верхней конечности и ослаблете ея питаьая, при существован1и 
такой аномал1и, указывается какъ на анатомическую основу —  causa аиа- 
touiica —  преобладающаго развития и более частаго употреблешя такими 
субъектами левой верхней конечности (левши). Въ нашемъ случае при 
отсутств1и данныхъ о прижизневныхъ явлен1яхъ и обнаруже1Пя этой ано- 
аномалк, когда было отпрепаровано все верхнее плечо, къ сожа-тЬиш, нельзя 
было убедиться онытнымъ путемъ, при помощи взвешиван1я и изиере1пя, 
действительно ли правая рука была меньше, ея мускулатура слабее развита, 
чемъ левая, хотя не могу не заметить, что весъ леваго нредплечк съ 
ручной кистью превышалъ несколько правую (на восемь граммъ).

Обращаясь къ объяснен1ю происхожден1я данной аномалк, нельзя но 
вспомнить классическихъ работъ Ратке и Вера, Бишофа и Коста, надъ 
развитчемъ сосудистой системы, сердца и артер]й у птицъ и млекопитающихъ. 
Трудами этихъ почтенныхъ изследователей, какъ известно, прочно установленъ 
тотъ анатомически фактъ, что въ paHHie пер1оды зародышевой жизни вы- 
ходитъ изъ праваго желудочка сердца одинъ общш короткш артер1альный 
стволъ— triuicus arteriosus, дaIoщiй начало двумъ первичнымъ аортальнымъ 
дугамъ— корни аорты, сливающимся вноследствти въ одинъ непарный стволъ 
нисходящей аорты; на следы этого слкн1я указываетъ встречающаяся иногда 
по длине аорты продольная перегородка— septum aortae. Двойная аорта—  
primitive aorten у птицъ давно уже доказана Ремакомъ. Между этимъ 
первичнымъ apтepiaльнымъ стволомъ и заднею частью обеихъ дугъ аорты 
возникаютъ затймъ поперечные анастомозы— жаберныя или глоточныя api’epin, 
изъ которыхъ одне совершенно резорбируются въ дальнейшихъ стадкхъ и 
исчезаютъ безъ следа, а Apyria превращаются въ постоянные сосуды, оста- 
ющiecя на всю жизнь. По отношенш къ занимающей насъ аномалк, суще-

(*) Krause С. Handbuch der menschlichcn Anatomie. Hannover; 1880. Seite 162. 
(**) Голмитейнъ. Руководство къ аиатомш келовЪческаго тЪла. Сиб. 1871. Стр. 793.
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с'гвенное значение nmierb, какъ известно, четвертая сверху или вторая по
стоянная жаберная артер1я, на л^вой сторонй превращающаяся въ дугу 
аорты, а на правой дающая начало безъимянной и правой поднлючичной 
артер1ямъ. Если этотъ стволъ подвергнется какимъ нибудь изм4нен1ямъ въ 
раннихъ пер1одахъ зародышевой жизни, до седьмой недйли, и произойдетъ 
остановка въ его развитш, вслйдств1и-ли съужен1я просвета или endarteritis- 
foetalis (*), вообще ближайш1я причины этихъ остановокъ развитая, къ 
сожалйшю, остаются доселй не выясненными, то возникаютъ неправильности 
аъ образован]‘и и постоянныхъ сосудистыхъ стволовъ, ‘Еакъ и описываемой 
аномал1и. Превращешя аортальныхъ дугъ въ остающ1еся сосуды, по изслй- 
Дова1пяиъ Ратке (**), происходитъ слйдующимъ образомъ. Остающ1еся на 
всю жизнь больш1е артер1альные стволы образуются главнымъ образомъ изъ 
трехъ послйднихъ аортальныхъ дугъ, лишь незначительная часть первой и 
второй сосудистой дуги превращаются въ наружную и внутреннюю сонныя ар- 
Tepin. Вторая остающаяся аортальная дуга, четвертая во всемъ ряду, пре
образуется налйво въ постоянную дугу аорты, а направо, какъ я уже ска- 
залъ, изъ нея возникаетъ tnincus anonynms и начало art. subclaviae dextrae. 
Облитерац1я правой четвертой жаберной артер1и и наружной соединитель
ной вйтви между нею и пятой жаберными артер1ами и незакры’ие праваго 
нисходящаго корня аорты составляютъ причину встретившейся анома.йи. 
Пятая сосудистая дуга на право изче.заетъ совершенно, всасывается безъ 
слйда, а на лйвой стороне она тесно с.ливается съ легочной артер1ей и 
остается во все продолжеше утробной жизни въ соединен1и съ остающейся 
дугой аорты, посредствомъ соединительной ветви— ductus Botallii, такъ что 
кровь изъ праваго желудочка сердца непосредственно изливается въ нисхо
дящую аорту.

Вотъ те немног1я общ1я замечан1я, который я счелъ небезполезнымъ 
привести для уяснешя особенностей описываемаго препарата. Оканчивая свое 
сообщен1е, считаю нужнымъ прибавить, что встретившаяся аномал1я найдена 
На трупе казака Кубанской области, станицы Зассовой, Алексея Сюсина, 
<̂ осланнаго въ Сибирь за поджогъ, и умершаго въ Томской центральной пере
сыльной тюрьме, 27 октября 1889 года, отъ сыпного тифа.

-

(*) ТРаухфусъ. О врожденныхъ зарощен1яхъ устья аорты. Спб. 1869. Стр. 2.
Kdlliher Alb. Entwicklimgsgeschichte des Menschen und der lioheren Tliiere. Leipzig. 
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VII.

Матер1алы о раепред'Ьленш кургановъ и городищъ 
в ъ  Тобольской губернш.

Ив. Як. Словцова.

Тобольская губер1Йя лежитъ между 5 4 " 59 с. ш. и 7 2 " 54 ' в. д. Пло
щадь ея содержйтъ 1 ,2 9 5 ,7 5 8  квадр. верстъ. Ея северную глубокую низмен
ность, за пределами 60 " c4 b . шир. прор^зываетъ р^ка Обь, а вся оста.ль- 
ная площадь между 5 0 " и 6 0 " с. ш. орошается системой р'Ьки Иртыша, съ 
главными его притоками Вагаемъ, Ишимомъ и Тоболоиъ.

Южная граница л'Ьсной полосы идетъ по левому берегу Туры до ея устья, 
дал-Ье по прямой лин1и на востокъ къ p iK i Вагаю и, наконецъ, правымъ 
берегомъ Иртыша до границы Тобольской губерн1и съ Акмолинской областью. 
Остальное пространство губерн1и на югозападъ отъ этой границы занято 
л’Ьсостепной полосой, съ черноземными равнинами и съ преобладан1емъ бере- 
зовыхъ рощь надъ сухими сосновыми борами.

Въ водоразд4лахъ р4къ л4сной полосы между песчаными холмами, па 
плотныхь суглинкахъ залегаютъ болота, тундры и согры и все пространство 
покрыто кондовой сосной, кедрами, пихтой и елью. Водоразделы р4къ л'Ьсо- 
степной полосы представляютъ черноземныя равнины, нокрытыя березовымъ 
л4сомъ и сухими сосновыми борами; болота встречаются здесь въ очень 
пеболыпомъ количестве; а на границе съ Акмолинской областью разсыпана 
масса мелкихъ пресных ъ и соленыхъ озеръ.

Въ лесной области городища преобладаютъ надъ курганами; въ лесо
степной области, наоборотъ, городки встречаются въ очень ограниченномъ 
количестве и то только въ северной части ея.

Для удобства обозрен1я многочисленныхъ памятниковъ прошедшей жизни 
въ Тобольской губерн1и я разделяю ихъ на два раойна; 1, Лесной райопъ 
по рекамъ 'Гавде, Иске, Туре, Пышме, нижнему течен1ю Тобола, отъ впа- 
ден1я Туры, нижнему теченш Иртыша отъ Тобольска и Оби въ пре,делахъ 
Тобольской губерши. 2, Лесостенной районъ по рекамъ Исети, Тоболу. 
Ишиму и левому берегу Иртыша,
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I. ЛЪСНОИ РАИОНЪ .
А . Р'Ька Тавда и ея притоки.

Городища или укр'Ьпленные пункты большею частью расиоложены по 
берегамъ р'Ькъ и озеръ. Они обнесены зеи.ляныш валами и рвами,.

1) Начиная съ верховьевъ Тавды первое го^ос^маде лежитъ при впаденш 
р4чки Воглы (Вагилы) и близь селен1я Усть-Вагидьскаго. Валъ въ план'Ь 
овальный, длина д1аметра 1.3 сажепъ.

2) Въ полуверст!) отъ села Пелымскаго, вверхъ по Пелымк'Ь, па высо- 
ком'ь холмй л'йваго берега городище имйетъ валъ овальный, длина д1аметра 
20 саженъ. Часть городища обрушилась въ р^ку и образовала поперечный 
разр'Ьзъ его. Въ центр'Ь видны обширные прослойны сгнившаго береста, 
остатки костей, желк1я костяныя стрелки и обломки обозженой глины на 
подоб1е кирпичей.

3) Близь деревни Зуевой по левому берегу Тавды городище раскопано 
крестьянами на четыре аршина глубины.

4, 5) Близь деревни Дворниковой на нравомъ берегу Тавды находятся 
два городища) оба лежатъ на рйчкй Пашенной, впадающей въ Тавду.

6) Оь'оло деревни Чернявской на лйвомъ берену Тавды, на рйчкФ Черной 
два городка) одинъ въ Чз верстй отъ берега Тавды, совершенно распаханный, 
а другой въ 2 верстахъ съ сохранившимися признаками валовъ и рва.

7) По р'Ьчк4 Вольчисивй, впадающей въ Тавду, съ л'Ьвой стороны горо
дище съ овальнымъ вадомъ 10 саженъ въ д1аметр'Ь.

8) Въ трехъ верстахъ отъ деревни Сотниковой, при впаден1и въ Тавду, 
съ правой стороны рйчки Аханки, возвышается надъ окрестной равниной 
выеошй холмъ. На плоской, въ сто саженъ въ д1аметр'Ь, вершинй его рас- 
положенъ круглый валъ, занимающ|'й площадь въ 47  саженъ въ попереч- 
ии-кй. На этой плошади остались слйды 43  углубленш въ видй овальныхъ 
ямъ.. Укр4плете узкимъ перешейкомъ соединено съ группой другихъ холмовъ. 
Съ востока оно круто спускается по р. Тавд4 съ юга къ pinK i Аханк4, а 
съ сйвера къ болотистой низин4. Въ одномъ изъ обваловъ обрушилась масса 
обломковъ горшечной посуды.

9) Въ трехъ верстахъ отъ села Табаринскаго по р^чкй Шишъ, въ глу- 
хомъ бору, на npocTpaHCTBt неменйе 20 0  саженъ, видны осйгяш?да валовъ, 
якъ, съ погребенными въ нихъ обломками посуды, стрелками и обозжеными 
Костями животныхъ.

10, 11, 12) При деревнй Городокъ, близь рйчки Иксы, впадающеГ! въ 
Тавду съ л'Ьвой стороны, находится группа земляиыхъ ynpinneiiifl, частчю 
Разрушенныхъ подъ h o b M iiihimh постройками, частчю вспаханныхъ. Деревня 
Городокъ, вероятно, и назвате свое по.лучила отъ положетпя своего между
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городищами. Въ настоящее время уц'Ьл'Ьли только три: одно лежитъ въ 
двухъ верстахъ отъ деревни на pinK i Кулаиья, а два друпя близь озера 
Урай, съ южной и восточной стороны. Озеро Урай, длиною въ Р /з  версты, 
соединяется съ Тавдой поередствомъ старицы и имйетъ видъ отличной руч
ной бухты.

13, 14, 15) Верстахъ въ 23-хъ , по прямому направлЕШЮ отъ деревни 
Городка на востокъ, лежитъ озеро Индра. Оно им'Ьетъ 18 верстъ въ окруж
ности и около 6-ти верстъ длины съ сЬвера на югъ. Оно представляетъ 
археологическ1й интересъ потому, что со дна его неводами вылавливаютъ 
разные древн1е нредметы; три м'Ьдныя чаши, добытыя изъ этого озера, по
жертвованы въ церкви въ селахъ Кошукскомъ, Табариискомъ и въ часовн!) 
деревни Городокъ. Рисунки первой и третьей приложены ниже. Въ окрест- 
ностяхъ Инды находятся т/ри обширнгьчишхъ городища: одно лежитъ на 
берегу самаго озера съ восточной стороны, а друг1я два въ полуторыхъ 
верстахъ къ югу надъ озерами Тяпкой и Нюрмой. Самое большое съ оваль- 
нымъ валомъ имйетъ 27 саженъ въ д1аиетр'Ь. На озеро Индру, къ перечис- 
леннымъ городищаиъ, можно проникнуть сл'Ьдующимъ образомъ: сначала 25  
верстъ на лодкй вверхъ по p iiti ИксЬ, до внаден!я въ нее притока Тальки, 
потомъ 20  верстъ п^шкомь чрезъ сотру по узкой слаии. Сухопутная дорога 
первыя семь верстъ идетъ чрезъ сосновый л'Ьсъ съ р’Ьдкимъ кедровникомъ, 
потомъ поднимается на песчаный холмикъ, а потомъ тундрой (пошворомъ) 
до самаго озера.

16) На пути къ Индр'Ь на берегу Иксы, какъ разъ при впаден1и въ 
нее р4чки Тальки, лежитъ сравнительно небольшой городокъ, также съ ва
ломъ и рвомъ,

17) Около деревни Галкиной, на высокомъ крутомъ береговомъ яру, близь 
перевоза чрезъ Тавду, городище разрушено обвалами, однако слйды полу- 
круглаго вала сохранились.

18, 19) По разсказамъ охотниковъ зв4ролововъ, въ верховьяхъ р-Ьики 
Барабашки, впадающей въ Тавду съ лйвой стороны, находятся два городища, 
отлично сохранивш1яся.

20) Въ рйчку Барабашку въ нижнемъ течен1и ея съ л4вой стороны 
внадаетъ небольшой притокъ, внтекающ1и изъ озерка Чебаркуль (или Янич- 
ковское). Въ 1у з в. отъ этого озера, по притоку, лежитъ большое прекрасно 
сохранившееся городище, въ двадцать сажень длины и 15-ть ширины. Валъ 
его на плаий представляетъ видъ элипсиса и имйетъ двй съ по.ловиной са
жени вышины. Это городище интересно въ томъ отношен1и, что расположено 
не на холмй, а на равнпнй и сооружено на песчаной почвй изъ чернозема, 
очевидно принесеннаго сюда изъ окрестностей.
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21, 22, 23 ) Близь села Тавдиискаго на р'Ьчк'Ь Саранк^ находятся трп 
городгаца] самое большое изъ нихъ лежитъ тотчасъ за деревенскимъ выго- 
иомъ, а два друг1я въ полуверсгЬ отъ перваго.

24) По разсказамъ охотниковъ, на р'Ьчк’1 Лабуш'Ь, впадающей въ Тавду 
съ л^вой стороны, видна обширная насыпь разрушеннаго городища.

Еургановъ но берегу р^ки Тавды и въ водоразд'Ьлахъ ся съ другими 
Р'Ьками очень немало по нижнему теченш р^ки.

25, 26, 27) Три  почти срытыхъ кургана лежатъ по правому берегу 
Тавды, близь деревни Васьковой и р^чки Качки.

28) На правомъ берегу Тавды, близь деревни Андрюшиной, недалеко 
отъ дороги, находится высок1й курганъ, сильно попорченный кладоискателями.

29, 30) Два кургана въ 15 верстахъ отъ Андрюшиной, по p t e t  Долгой 
и притоку ея Уралъ. Оба кургана въ П /з верстахъ другъ отъ друга.

В. Р-ймка Иска̂  впадающая въ Тоболъ южн̂ е̂ Тавды, и озера, лежа- 
щ1е въ водоразд'Ьл'Ь Тавды и Туры.

3 1 — 46) Въ водораздйл'Ь р^ки Тавды и Иски, по прямой дорогй па 
югъ отъ деревни Паченки, находится озеро Большой Кыртыиъ, изъ него въ 
Иску выпадаетъ рйчка Кыртымка. Съ юго-восточной стороны этого озера, 
въ 2-хъ верстахъ отъ Кыртымскихъ юртъ, близь дороги, по пашнямъ и въ 
ельникахъ находятся 15  кургановъ, а въ 5 верстахъ отъ впадшпя р. Кыр- 
тыма въ Иску большое въ 30  саж. длины городище съ круглымъ валомъ.

Кромй того мелк1я курганный насыпи (девять) изр'йдка встр'Ьчаюгея по 
всему течешю Кыртымки, по направлен1ю къ озерамъ Бологи, Барлыкъ и 
Шавкунъ.

47) По дорог4 изъ Кыртымскихъ юртъ къ юртамъ Янтыковскимъ, по 
правому берегу Иски, въ трехъ верстахъ отъ нея, близь стеклянаго завода 
Грушевской, испорченное владетелями завода городище им4етъ 10 сажень 
въ д1аметре.

4 8 ) Между озеромъ Байрвекъ и Искай городище съ валомъ въ 17 са- 
®енъ въ д1аметре.

4 9 — 53) Въ этомъ же местй, по лйвому берегу Иски, ггягпь небольшихъ 
городищъ, ни чемъ не отличающихся отъ предъидущаго.

54) Близь озера Аракчино большое городище разрушено.
55) На верховьяхъ Иски, близь Медянскихъ юртъ, городище съ круг

лымъ валомъ.
56) Кроме того разрушены городища па берегу озеръ Диповскаго и 

Тарманекаго.
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в. Pfoca Тура.

57, 58) Въ верхпемъ теченш Туры, на rpaHHpi Тобольской губерти съ 
Пермскою, при впаден1и Тагила въ Туру, близь деревни Новоселовой, нахо
дятся два кургана (сообщеше мйстнаго жителя Новоселова).

59) На правомъ берегу Туры, между деревней Благовещенской и Ж у
ковой, одгшъ кургат  (сообщете того-же Новоселова).

60) На лйвомъ берегу Туры, по дороге изъ деревни Давидовой въ село 
Усениковское, въ двухъ верстахъ отъ первой и въ 7 верстахъ отъ послед- 
няго, очень большой кг/ргйиг, конической формы ^/гъ*) аршина (сообщен1е 
священника Алексея Бирюкова).

61) Около Туринска, въ Р /з  верстахъ, близь деревни Халя'ирки, на 
берегу речки Глинки, сохранились только признаки несколькихъ кургановъ; 
они срыты подъ как1я то постройки.

62, 63 ) Не доезжая трехъ верстъ до села Диповскаго, близь деревни 
Ригиной, по речке Черной, два кургана: большой Vee? меньнпй ^/аъ арш.

6 4 — 66) Недоезжая тринадцати верстъ до Уетькицинскаго села, вправо 
отъ дороги, вдоль по течешю Ницы, видны тргг очень болынихъ кургаи- 
ныхъ насыпи.

67 —  70) Недоезжая восьми верстъ до того же села, лежатъ четыре 
кургана близь дороги, арш.

71 —  74) Бъ семи верстахъ отъ Устьицы, справа отъ дороги, четыре 
большихъ гсургана въ семидесяти, примерно, сажеияхъ другъ отъ друга.

75 —  8 0 ) За Елкиной, на песчано суглинковомъ холме, въ полуторыхъ 
верстахъ отъ берега, гиестъ большихъ кургановъ. Лепехинъ, сто летъ на- 
.задъ, описываетъ на этомъ месте .7 кургановъ, обпесенныхъ рвомъ. Седьмаго 
кургана и рва мы не нашли, вероятно запаханы.

81 —  88) На левомъ высокомъ берегу Туры по речке Тегену, въ нее 
впадающей, близь деревни Шадриной, 8  кургановъ тъ  Уэо АО ^ / аъ* * )  арш.

89) По левому берегу Туры, въ огородахъ деревни Салаирки больщой 
курганъ, часттю срытый подъ гряды. Здесь выпахано несколько мелкихъ 
медныхъ стрелокъ и медный гребешокъ. ■ (Бъ'Томскомъ музей № 2770).

90) Бъ полуторыхъ верстжхъ отъ той же деревни,- на пашняхъ нахо
дится второй большой курганъ около арш.

91) Проехавъ.две версты отъ деревни Молчановой, на лйвомъ берегу Туры 
находится городище, наполовину разрушенное обвалами берега. Оно имеетъ видъ 
круглаго холма въ 20  саж. въ д1аметре; обнесено глубоквмъ рвомъ и валомъ.

*) Везд'Ь числитель дроби озпачаетъ вышину кургана, а знаменатель окружность въ арш. 
**) Числитель дроби высота кургана надъ уровнемъ почвы, знаменатель— окружность кургана.
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. 92) Близь деревни Решетниковой, въ 12. верстахъ отъ Тюмени, обва
лами берега совершенно уничтожило довольно большое городище. Въ обра
зовавшемся разрйзй сохранились обломки гончарной посуды; иногда попада
ются медныя и коетяныя стр'Ьлки.

9 3 — 95) Въ полуторыхъ верстахъ отъ Тюмени, ша правомъ берегу Туры, 
три кургана, о которыхъ упоминаетъ Лепехинъ, почти сгладились.

9 6 — - 97) Около деревни Антипиной, тотиаеъ за поскотиной, па обры- 
вистомъ берегу реки два городища .запаханы подъ пашни и почти совер
шенно уничтожены. ,

98) Близь деревни Мысъ, на механическомъ завод'Ь Игнатова, при по-
стройкахъ шырыто изъ земли много черепковъ и обломковъ каменныхъ оруддй. 
Вероятно па этошъ пункте было (Обломки оруд1й и черепки иока-
зывалъ мне управляющш заводомъ Капитановъ).

99 ) Недоезжая 4 верстъ до впадешя Пышмы въ Туру, на правомъ 
берегу последней, съ северной стороны Антоновскаго озера высоий курганъ 
почти ®/эб аршинъ.

, 100) Недоезжая 10 верстъ до дер. Созоновой, по левому берегу Туры 
около Якушевекихъ юртъ одинъ большой к2/^)гамг.

101 — 102) Близь деревни Созоновой два большихъ кургана величиной 
Viii аршинъ.

Г. река Пышма.

1 0 3 — 105) По речке Балдинке, впадаюш;ей въ Пышму, близь завода 
Верноречинскаго, на крутыхъ ярахъ находятся три небольшк лолуразру- 
шенныя городища,- обнесенныя валами. Въ одномъ изъ этихъ городищъ най- 
Денъ небо.льшой горшочекъ лзъ черной глины 5 сайт. выш. .съ орнаменТомъ 
выпуклыми шишечками и глиняный идолъ. Оба предмета въ Томскомъ музее 

■ Ш  1074 , 1075.
1 0 6 — 108) По дороге изъ завода Черноречинскаго къ деревне Черви- 

Шевой, по левому берегу Пышмы, справа отъ дороги едва заметны трщ 
небольш1е кургана, не более аршина вышины.

1 0 9 — 1 2 0 )  По левому же берегу Пышмы, по дороге изъ Червигаевой 
■Па Успенскую писчебумажную фабрику находится 12  изъ кото-
Рыхъ самый большой вправо отъ дороги, продолговатый, имеетъ вДзб арш.

121) На берегу Пышмы, около се.та Богандинскаго находится совершенно 
разрушенная стоянка (песчаный холмъ, въ которомъ находятъ обломки до
машней утвари и стрелки коетяныя и медныя).

12 2 ) Ниже по левому берегу Тышмы, почти противъ Мулашинскихъ 
йртъ, городище, съ глубокимъ валомъ и рвомъ, ра.зрушепо, по
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разсказамъ м'Ёстныхъ татаръ, усерд1емъ Тюменскаго купеческаго сына П. И. 
Трусова, который отыскивалъ зд4сь кдадъ, скрытый будто бы бывшимъ си
бирским!. губернаторомъ княземъ Гагаринымъ.

123 —  127) По левому берегу Пышыы лежитъ обширное Андреевское 
озеро, соединенное съ этой ручкой, посредствомъ притока Дуванъ. Кругомъ 
этого озера находится пять городищъ'. одно съ запада, два съ сЬвера и 
два съ юга. Посл'Ьд1пя описаны мною въ брошюр'Ь „О находкахъ предме- 
товъ каменнаго в^ка близь Тюмени".

128) По лЪвому берегу протока р. Дувана въ густомъ л4су находится 
такое же городище.

129 —  133) По дорог'Ь изъ Андреевскихъ юртъ (на сЬверномъ берегу 
Андреевскаго озера) къ Дувану, сл4ва отъ дороги пять маленышхъ кур- 
ганныхъ насыпей.

134) На сЬверномъ берегу Андреевскаго озера, въ 2 веретахъ отъ юртъ, 
близь рыбачьихъ избушекъ находится могильникъ. Пятнадцать лЬтъ назадъ, 
при выемкЬ земли для избушки, на глубинЬ одной сажени, около самаго 
берега, найдены человЬчесьТя кости, вмЬстЬ съ ними костяныя и мЬдныя оруд1я 
и серебряная чашечка, которая рыбаками и была продана ювелиру Саламатину,

Д. Нижнее т е ч е т е  Тобола отъ впадеш я Туры до устья близь Тобольска.

1 3 5 —  136) Близь впаден1я Туры въ Тоболъ, около Карабанскихъ и 
Тарханскихъ юртъ лежатъ два песчаныхъ холма, въ которыхъ находятъ 
нЬкоторыя древности; одинъ изъ нихъ ближе къ берегу, татары называют^ 
Цытырлы, а другое Ятманъ.

137) Съ правой стороны Тобола, на рЬчкЬ ЯзевкЬ находится деревня 
Боровая. Къ ней съ юго-востока примыкаютъ песчаные холмы, занимающ1е 
плохцадь не менЬе полуверсты, а за ними въ бору обширное городиш,е, въ 
26 сажень въ д1аметрЬ, обнесенное неглубокимъ валомъ въ I V 2 аршина вы
шиною. Песчаные холмы сплошь покрыты обломками глиняной посуды; вЬт- 
ромъ выдуваетъ изъ песка разные оруд1я. ЗдЬсь между прочими вещами 
найдены бронзовый изображетя медвЬдя, бобровъ, бронзовы йтопорикъ, мЬд- 
ный кинжалъ (№ 2768) и боевой топоръ съ мЬдной рукояткой и желЬзнымъ 
остр1еиъ (А" 2 7 6 7 ). ПоелЬдн1я двЬ вещи отправлены въ Томсый Университетъ.

138 —  139) Къ сЬверу отъ деревни Боровой, въ верстЬ по дорог'Ь 
изъ деревни Малой Маранки находится два большихъ пурга,на, лежащ1е 
подъ пашнями.

140) Около Варваринскихъ юртъ, въ полуторыхъ веретахъ на берегу 
рЬки Варваринки лежитъ городище, называмое Акцибаръ-кала. Валъ его, 
имЬющ1й въ планЬ форму круга, высотою неболЬе 2-хъ аршинъ. Площадь
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внутри вала им'Ьетъ 38 сажень въ поперечник'!». Е ъ , северной и южной сто- 
рон'Ь вала примыкаютъ два пригорода, такъ же окруженное валомъ и рвомъ. 
Все городище внутри и снаружи, на полверсты по берегу Варваринки, изрыто 
глубокими ямами. Въ нихъ, кроий обломковъ гончарной посуды, найдены н'Ь- 
скольЕо глиняных'Ь и.зд'Ьл]й, похожихъ на рыболовныя кибасьл, и небольшая 
лейка для, плавлегыя металловъ,.

141) По правому берегу Тобола, почти против'ь впадетя въ него Тавды, 
В'ь деревнй Кулемесовой одинъ курганъ, сильно попорченный.

142) По лйвому берегу Тобола, въ Суклемскихъ юртахъ, въ 17 верстахъ 
on Тобольска, про'гивъ села Шишкина (на правояъ берегу Тобола) большой 
курганъ, съ конической ямой на вершин'Ь.

Е. Нижнее течен1е Иртыша отъ окрестностей Тобольска.

Окрес'рности Тободьска богаты какъ городищами, такъ и курганами.
143) Городище, или такъ называемое Кучумово укр'йплете, дежитъ 

близь деревни Ярковой, около Арх1ерейскаго озера, въ 10  верстахъ отъ 
Абалакскаго монастыря (свйд'!5н!я М. 0 . Знаменскаго).

144 — 145) Разсказываютъ, что верстахъ въ б отъ Абалака, есть два 
Органа, им'Ёющ1е видь острыхъ конусовъ (сообщен!е Н . С. Знаменскаго).

146) Влизь села Преображенскаго, въ 2 верстахъ отъ Абалака сущест- 
ковалъ курганъ, нын'Ь совершенно снесенный обвалами- береговъ Иртыша 
(сообщен1е Знаменскаго).

147) Городище Искеръ (Кучумово городище), находится при впадети 
Р’Ьчки Сибирки въ Иртышъ; оно расположено на Алафейской гор'Ь, им'Ьющей

сажень вышины. Обнесено тройнымъ валомъ и рвомъ.
148) Саукеанъ, или .Ханское кладбище, находится по правому берегу 

Иртыша противъ Сауксанскихъ юртъ.
149) Х’ородище Махметъ-Кула лежитъ на Чувашскомъ мысу, въ 3 вер- 

'5тахъ о'1'ъ Тобольска, гд'й была битва Ермака съ татарами. Укр'йплете это
мысу, им'Ьющемъ 25 саж. вышины. Валь шириною 5 аршинъ,^ вышиною 

А арш.;, ровъ шириною 3 ' сажени, глубиною . 3 аршина.
. 15,0— 166) Свмнадцатг^ гсургановъ на Чувашскомъ мысу, раскопанныхъ 

■̂ л. Ип. Дмитр1евымъ-Мамоновымъ, Предметы, найденные при раекопкахъ, 
''сходятся въ музей Томскаго Университета.

167) Городище Бацыкъ-Кула на Паниномъ бугр'Ь близь Тобольска со- 
®**Ршенно уничтожено (сообщен1е Знаменскаго).

168) Городище Чукманъ, совершенно уничтоженное, лежало на томъ 
“''Ьст’Ь, гд'Ь воздвигнуть памятпикъ Ермаку (Сообщен1е Знаменскаго).

8 .
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169) Савинск1й курганъ на л^вонъ берегу Иртыша, противъ Тобольска, 
близь деревни Савиной.

170) Городище Оузгунъ въ 8 верстахъ отъ Тобольска, близь деревни 
Алемаеовой, на чрезвычайно высокомъ живописномъ холм’Ь.

171) ' Бегишевское кладбище,, въ 60 верстахъ отъ Тобольска)- по тракту 
въ городъ Ишимъ, при болот'Ь и р^ЧЕЙ Ключевой. Здйсь, но преданкмъ, 
будто бы похоронено тйло Ермака.

172) Касымъ-тура— го̂ ?о(̂ ой:5 въ 50 верстахъ отъ Тобольска, вверхъ по 
Иртышу. Онъ лежитъ на холмй въ 8 саженъ высоты, окруженъ рвами и 
валомъ; главный ровъ 7 аршинъ ширины и до Г /ч  арш. глубины, валъ 
шириною двй сажени и вышиною 1 аршинъ.

173) Городиш,е близь села Кугаевскаго, въ 15 верстахъ отъ Тобольска 
внизъ по Иртышу.

174) Городище близь села Бронниковскаго, въ 37  верстахъ отъ Тобольска, 
внизъ по Иртышу.

175) Городище около села Новаго, въ 145 верстахъ отъ Тобольска, 
внизъ по Иртышу.

176) Городище около села Романовскаго, въ 30 0  верстахъ отъ Тобольска, 
внизъ по Иртышу.

'А . ; .
Ж. По Оби въ предйлахъ Тобольской губерн1и.

- 177) Бардаковъ городокъ —  при впаденш въ Обь съ правой сторонй 
рйки Тремъ-Югана, въ 30  верстахъ отъ Сургута.

1 7 8 ) Городокъ Секъ-Телекъ-ушъ, или Юльскш городокъ при верховь4 
рйки Сыгвы,

179) Мункежскш городокъ— по правую сторону тракта и.зъ Березова вт 
Тобольскъ, въ 385 верстахъ не дойзжая Березова.

180) Куноватскш городокъ въ 180  верстахъ отъ Березова внизъ по 
Оби, близь села Еуноватскаго.

 ̂ 181) Близь Березова, въ 2-хъ верстахъ къ югу видны слйды городища’
182 . Каменный городокъ лежитъ въ 30  верстахъ ниже Обдорска.
183) Войкарскш городокъ лежитъ по теченш Малой Оби у Войкарских'Ь 

зимнихъ юртъ. Имйетъ окружность 90  саженъ, вышину 5 саженъ (памятнал 
книжка Тобольской губерн1и 1884  года).

184) Шерушканское городище, вблизи предъидущаго, имйетъ окружность 
70  саж. и вышину 5 саж. (Памятная книжка Тобольской губергпи 1884 г.)

По сообщен1ю бывшаго Березовскаго Исправника К. А. Попова по Обй 
находятся городища еще въ елйдующихъ пунгстахъ:

185) Около Сургута верстахъ въ 7 внизъ по рйкй Оби.
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186) Близь Ляминекаго сора расиоложено нисколько городковъ.
187) Между Сажаровымъ и Берёзовымъ, на половин'Ь пути, на высономъ 

мысу находится обширнМшее городище съ валомъ и рвомъ.

II. ЛБСОеТЕПНОЙ РАЙОНЪ.

А . По p'JbK'Jfe Исети.

Курганы по Исети начинаются отъ самой границы Тобольской губерши, 
но встр'Ьчаются единично, и только отъ села Еотскаго располагаются группами.

1 88— 200) Первая большая группа изъ 13 кургатвъ находится между 
селрмъ. МостовсЕимъ и деревней Ключами.

201) Около села Рафаиловскаго, въ 27а  верстахъ, по plurb Исети нахо
дится городище въ 20 саж. въ поперечник1з, окруженное валомъ и рвомъ. 
Съ южной стороны вала къ нему идетъ проходъ въ 1 7 з сажени шириною.

202) Въ 200 саженяхъ лежитъ второе городипде въ 13 саж. въ попе- 
речникй, также окруженное валомъ и рвомъ, съ права отъ него вырыта 
Глубокая яма.

2 0 3 —  220) Между селами Рафаиловскимъ и Исетскимъ, вблизи Исети, 
разбросано иного кургановъ отчасти распаханныхъ, но однако 1 8  ть изъ 
нихъ имйютъ еще ясныя очерташя. Между ними одинъ, дежащИ на холмй 
% 3 b  рфчки Ирюма, недойзжая 7 верстъ до Исетскаго села, самый большой, 
им’Ьетъ 7so арш. Кругомъ его валъ въ одинъ аршинъ вышины и ровъ около 
2-хъ аршинъ глубины.

2 2 1 — 22 7 ) Къ сЬверу отъ этого кургана лежитъ еще группа изъ семи 
малыхъ насыней.

2 2 8 — 23 0 ) Около Верхне-бешкильской деревни находится три кгургана 
(еообщен1е Палапежинцева).

231 —  237) Между деревней Верхне-бешкильской и селомъ Архангель- 
гкимъ разбросано семь кургановъ.

Самый богатый курганами пунктъ лежитъ близь села Красногорскаго на 
иравомъ берегу Исети. Рйка въ этомъ ыйстй д'Ьдаетъ луку, выгибаясь къ 

северному берегу. Местность, занятая здйсь разными типами древнихъ 
т, представляетъ плошадь версты въ двй длиною, ограниченную

запада, сЬвера и востока русломъ рйки, а съ юга древнимъ яруеоыъ 
®йсокаго берега, на которомъ стоитъ село Красногорское. Площадь эта 
^Гсчано глинистая, на холмахъ покрытая хвойнымъ лйсомъ, а въ низинахъ 
Озерами и болотами.

2 3 8 ) На высоЕОМъ берегу въ одной BepcTt отъ села Красногорскаго 
Ваходится большой кургат, ии1зющ1Й 'V s i
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23 9 ) Въ 130 саженяхъ отъ предъидущаго кургана, .гежитъ второй 
немного больше,, называемый Долг1 Й. Онъ им'Ьетъ приблизительно въ длину 
20 саженъ, ширину около 13 саженъ нри высогЬ И  аршинъ.

24 0 ) Около этихъ двухъ кургановъ, немного впереди лежитъ трет1п 
кургинъ, называемый крестьянами „Черный", им4етъ аршинъ. На вер- 
пшнй его яма глубиною въ 3 аршина.

24 1 ) На востокъ, въ верстй отъ Чернаго кургана, по тому же высокому 
берегу Исети находится городище, называемое Лизуново. Длина его 27 саж. 
и ширина 23  саж. Валъ окружаюп1;1й его им4етъ овальную форму, а сзади 
ровъ глубиною въ 2 аршина.

2 42) Въ ста примерно саженяхъ отъ Лизунова городища къ востоку 
лежитъ городище Змйево, почти совершенно тожественно по размйрамъ и 
форм4 еъ предъидущимъ.

2 4 3 — 2 53) Между Длиннымъ курганомъ и Лазуновымъ городищемъ на
ходится много мелкихъ кургановъ, почти сравнявшихся съ почвой между 
которыми ясное очертап1е им'Ьютъ одинадиать.

2 5 4 — 2 58) Въ 4  верстахъ отъ Лизунова городища къ югу, лежитъ пять 
большихъ кургановъ, а въ шести верстахъ еще три.

259) На холмистой плошади, окруженной лукой р^ки Исети, верстах'ь 
въ 1Уз отъ Лизунова городища, находится невысокая возвышенность 150 
саженъ въ длину, на которой изъ сыпучихъ песковъ в'Ьтеръ временами 
выдуваетъ М'Ьдныя и каменныя стрйлки, обломки гончарной посуды съ изящ- 
нымъ орнаментомъ. Здйсь однажды найденъ железный сошникъ и высЁчёпныя 
изъ камня круглые плиты еъ изображешемъ головы лося. Вещи хранятся въ 
тюменскомъ Реальномъ училищй.

26 0  —  270) Ближе къ берегу Исети, въ полуверстй отъ описанныхъ 
песковъ, лежатъ одинадцать маленькихъ кургановъ, на берегу такъ назы
ваемый старицы, т. е. одного изъ старыхъ руслъ Исети.

271 — 272) Съ правой стороны въ Исеть впадаетъ р1>чка Ингала. Ни 
верховьяхъ ея, между деревнями Мининой и Ингалинской, лежатъ два кургана.

273  —  28 2 ) На лйвомъ берегу Исети, по дорогй изъ слободы Архан
гельской къ слободй Нижне-бежкильекой, недо'Ьзжая двухъ верстъ до по
следней, лежитъ 1 0  кургановъ.

28 3 ) Въ двухъ верстахъ отъ Бешкильсной слободы по дорогй къ Сип- 
гульекимъ юртамъ, на берегу неболыпаго озера находится разрушенное городище-

Б. Верхнее течете Тобола отъ границы Тобольской губернш до впа*
ден1я въ него Туры.

Курганы по р'Ьчкй Тоболу, начиная отъ самой границы Тобольской гу- 
берп1 и п Оренбургской губерн1ей расположены сл'Ьдующимъ образомъ:
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284 —  285) Два кургана лежатъ по правому берегу Тобола, тамъ, гд'Ь 
р4ка эта соетавляетъ границу съ Оренбургской ry6epniet.

286) По р^к-Ь Черной, впадающей въ Тоболъ съ правой стороны, ле- 
житъ одиночный курганъ, въ 20-ти верстахъ отъ села Гладковскаго.

287) На сйверо-западъ въ 4 верстахъ отъ села Утятскаго (Нагорской) 
курганъ им^етъ ^ /т  арш.

288) По правому берегу р4чки Юргамы, впадающей въ Тоболъ съ- пра
вой стороны, въ 7 верстахъ отъ села Голишева, при вытекшемъ озер!;, назы- 
ваемомъ Бабьимъ, находится такъ называемый Баб1й турганъ -'^/пч арш.

289) Въ 2 верстахъ отъ р'Ьчки Юргамы и деревни Шмаковской, около 
высохшихъ озеръ Дебезиновыхъ, курганъ л/ил арш.

290) Въ двухъ верстахъ къ сЬверу отъ предъидущаго кургана, ближе 
къ деревн'Ь Орловой, лежитъ низеиыйй курганъ арш.

291) По дорог'Ь изъ села Чесноковскаго въ деревню Пименовну, ио 
■йвой сторон-Ь курганъ ^/юз (курганъ глинистый, а не черноземный).

292 —  293) Въ одной верст"Ь на ЮЗ, отъ деревни Курганской лежатъ 
два высоЕихъ кургана въ 100 саженяхъ одинъ отъ другаго.

294) Въ полуверст'й отъ Хохловатскаго озера и въ полуверстй отъ 
Тобола, кургаш  ^ /2 2 2  арш.

2 9 5 — 296) Въ одной верст4 отъ деревни Курганской и въ 8 верстахъ 
отъ города Кургана находится Царевъ гаурганъ ^^/240. Онъ кругомъ обне- 
сенъ валомъ и рвоиъ д.лино1о по окружности въ 170 саженъ. Рядомъ съ 
Царевымъ курганомъ къ сйверу находится другой курганъ небол'Ье 4  арш. 
вышины.

297) Съ правой стороны въ Тоболъ внадаетъ р4чка Утякъ, на ней 
лежитъ село Падеринское, а въ B e p c r i  отъ него къ югу курганъ 0/126 арш.

298) Въ 15 верстахъ къ юго-востоку отъ села Падеринскаго, мелсду 
деревнями Камышиой и Станичной курганъ о/зо арш.

2 9 9 — 305) Между слободами Иковской и Меньшиковой, по левому берегу 
Тобола лежатъ два озера: Б^лое, съ р4чкой Гологузегмй, и озеро Дчикуль. 
Налласъ указываетъ, что вообще на берегахъ его много кургановъ. Въ на
стоящее время известно, по изсл4дован1ямъ Игнатьева, что курганы эти 
расположены сл'Ьдующимъ образомъ. Первый въ 4  верстахъ отъ деревни 
Ачикульской близь самаго озера; въ 120  саженяхъ на воетокъ лежатъ еще 
Щпг кгургана; наконецъ такъ-же къ сйверо-востоку, отъ Больше Запойдов- 
ской деревни въ 2-хъ верстахъ видны еще два кургана', наконецъ въ одной 
sepcTli на воетокъ отъ Мало-Запойловской деревни находится еще одинъ 
''курганъ. Вс'Ь они приблизительно ^/по арш.

306 —  307) На воетокъ отъ озера Б4лаго, близь деревень Гарьевой и 
Аристовой, въ 2 7 з  верстахъ отъ тракта Курганъ Ялуторовскъ ~  большой
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пургаиъ ^ /̂з75 арш., окоиапъ канавой шириною въ салгсиь и глубиною въ 
2 арш. Въ полуверст15 отъ него другой, также окопанный рволъ и обно- 
сеиный ва.ломъ, менып1й курганъ ^ /2 19  арш.

3 08) Съ Л’Ьвои стороны въ Тоболъ впадаетъ р4чка Мендерья, па ней 
въ верховьяхъ стоитъ село Мендерское; въ 4 верстахъ отъ пего па 03. 
курганъ арш.

3 0 9 — 317) Ниже по той же р'Ьчк4 Мепдерь15 стоитъ деревня Шмакова; 
въ дачахъ ея, въ 2 верстахъ па сЬверо-востокъ, лежатъ 9 кургановъ отъ 
5 0 - -2 4 8  саж. одипъ отъ другого.

3 1 8 — 3 2 0 ) За верховьями р^чки Мендерьи находитеи Мало-Еамаганское 
озеро; около него лежатъ три кургана ^/iso. Bcl> они распред'Ьлепы 1 — 1 
версты другъ отъ друга.

3 2 1 — 3 26) Ниже р4чки Мендерьи, съ .л^вой стороны впадаетъ въ То- 
болъ р^чка Гладунка; на ней стоитъ деревня Ci;onmia, съ 6-ю крргаиамп 
въ окрестностяхъ. Вс/Ь они пеболйе какъ въ верст'Ь отъ деревни и им'Ьютъ 
Y?5 аршннъ.

327) Ниже на той-же р'йчкй ГладунЕЙ стоитъ деревня Пушкарева в 
близь нея въ 1 верст’Ь па востокъ курганъ ^ / 7 5  арш.

3 2 8 — 33 1 ) Ниже рЬчки Глазнушки, по только съ правой стороны, впа- 
даетъ въ Тобо.лъ рЬчка Боровая, съ лежаш,ими на ней Боровскимъ селомъ. 
Между этимъ селомъ и другимъ Шмаковскпмъ, лежап1,имъ къ сЬверу въ 
10 верстахъ, по обЬ стороны дороги расположены 4 кургана] самый большой 
отъ нихъ ®/270 ж меныпгй /̂бо арш.

332) Ниже по Тоболу, съ лЬвой стороны, въ восьми верстахъ отъ сло
боды ВЬлоозерской, близь деревни Еуликовой, на курьЬ — : П аллас’Ь' описы- 
ваетъ нЬсколько мелкихъ кургановъ.

3 33) Ниже Еуликовой въ 13 верстахъ отъ берега лежитъ деревня До- 
можирова. Въ двухъ верстахъ отъ этой деревни и в.лЬво отъ дороги нахо
дится очень большой кгургаггь, называемый Ханскимъ арш.

3 3 4 — 33 5 ) Б.лизь станц1и Сладкш Логъ, по дорогЬ изъ слободы БЬло- 
озерской въ слободу Исецкую, находится нмЬн1е Еургансвихъ купцовъ Мень- 
щиковыхъ. Въ 10 верстахъ отъ этого ийЬн1я по лЬвую сторону О’гь  дороги 
находится два кургана (Сообш,ен1е Меньщиковыхъ).

336 —  338) Въ трехъ верстахъ отъ имЬн1я Меньщиковыхъ, недоЬзжаЛ 
станц1и Сладкгй Логъ, по лЬвую сторону дороги 3 кургана.

3 39) Около станц1и Сладк1й Логъ, съ правой стороны отъ дороги, нахо
дится, по сообщетю Меньшикова, очень большой, окопанный рвомъ кг/ргань

340) Ниже дер. Доможировой, на лЬвомъ берегу Тобола стоитъ ce.io 
РЬчгшно. Въ 3-хъ верстахъ отъ ' него, но дорогЬ въ деревню Стенюкову 
курганъ имЬетъ ®Дб8 аршипъ.
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3 4 1 — ^342) Вблизи деревни Памятной выше Р'йчшной бЬа mjpiaHa, 
о д и п ъ  им15етъ ^ /ш  арш., а другой ^ / le e  арш.

343) Въ двухъ веретахъ отъ станц1'и Сладк1й Логъ ио дорог'Ь въ Сте- 
нюкову курганъ ^^2 5 8 .

344) Выше деревни Памятной, на л'Ьвомъ берегу Тобола, стоить деревня 
Волосникова, на нашняхъ которой куришъ ^/аэ.

345) Паллаеъ указываетъ, что недойзжая слободы Усть-Суерской, по ле
вому берегу Тобола, разбросано чрезвычайно много кургановъ, поч '̂и разру- 
шеяныхъ кладоЕонателяыи. Вероятно, это относится къ rpinni кургановъ, 
которые находятся по дорогй изъ деревни Волосниковой въ УсДъ-Оуерйкую, 
недойзжая двухъ верстъ до нослйдней. Самый большой изъ нихъ % с  арш.

Съ правой стороны, противъ села Усть-Суерсйаго, впадаетъ въ‘ Тоболъ 
очень большой притокъ его Суеръ. Онъ беретъ начало изъ'’многихъ озеръ 
и болотъ, им'Ьюш,ихь связь съ озерами на такъ называемой Горькой ".шнги, 
иелсду городами Петронавловскимъ и Омскимъ. Въ верховьяхъ р. Суера на 
кротяженш прежнаго русла, лежать разчлейенные водоемы въ видй''озеръ 
к болотъ. По этимъ озерамъ, начиная отъ села Макушина (55'' 13 с. ш .'и  
37 в. д. отъ Пулкова) до истоковъ Суера располагаются слйдуюш,1я курганы:

84 6 ) Въ полверетй отъ Макушиной на сйверо-востокъ Voo арш.
34 7 ) Въ 2 0  веретахъ на ейверъ отъ Макушиной .Дежитъ Хохловатинское 

озеро и деревня того же имени, а вблизи пургапъ ®/эо aipiii. На западъ въ 
П  веретахъ отъ деревни Хох.ловатой, близь села Морщихинскаго, 'выпахи- 
заютъ временами доисторическге предметы. Игнатьевъ сообш,аетъ въ своемъ 
описаюи кургановъ, что здйсь крестьянинъ Подсоховъ выкопалъ древнее 
желйзное ратовище.

3 48) Близь озеръ Ермакове и Кислово б.лизь деревни Свйтлой кургат  
^/120 аршинъ.

3 49) Близь озера Суерскаго, между деревнями Кузнецовой и Меньщи-
ковой, курганъ !̂чъ арш. '

350) На югъ отъ Суерскаго озера идетъ дорога изъ села Ельшинскаго
деревню Суерскую, близь которой въ 30  саженяхъ курганъ арш.
351 —  355) Сйвернйе Суерскаго озера лежитъ озеро Пройзжее, близь

котораго, по дорогй изъ села Арлагульскаго въ село Ельшинское, лежитъ
‘‘̂ ять кургановъ 2 / ,60, ЬТ20, Vst, |б0, *i84 арш.

356 — 357) Близь истоковъ p t a  Суера и притока его р. Камышевки, 
чри впадети послйдняго, въ 4 веретахъ отъ деревни Крошиной два кур- 
'̂ ина 4̂|i2o арш.

358) По правому берегу рйчки Камышевки, въ 2-хъ веретахъ отъ де
ревни Высоковой, курганъ арш.
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На .'гЬвомъ берегу Камышевки, бливь деревин Арлагульскон, та
кой же курганъ.

. 3 60  —  3.61.) Близь ддеревни Ново-Троицкой, въ среднемъ теченш Сусра, 
находится два кургана |̂эз и  ̂ео арш,

3 6 2 — 366) По ...тйвому берегу Суера, въ томъ мйстй, гд;Ь эта рАка нод- 
ходитъ къ Тоболу съ востока и круто новорачиваетъ на с'Ьверъ, близь се.и 
Шмаковскаго, по дорогй въ се.ло Усть-суерское, находится пять небольщихъ 
кургановъ 'Чес.

3 6 7 — 368) По .правому берегу Суера, по .дорогй изъ деревни Волоснн- 
ковой въ Усть-суерскую, по. восточную сторону озера Слободчикова,. 
кургана арш., въ роаз.стоянш. 187 сажень ,другъ отъ друга.

3 6 9 — 4 9 2 ), Ниже виаден1я Суера въ Тоболъ, па нротяженш трехъ ворсп 
но течец1ю посл4!дияго, лежать участки, иринадлежащ!е дереви4 Вагиной. 
Въ этомъ мйс'тЬ весь лйвый берегъ Тобола усйянъ множествомъ ме.дких'ь 
кургановъ. Вероятно это сплошной , могильникъ. Ясныя очерташ'я HiiioTb 

мелЕихъ кургана въ разстоящи другъ отъ друга 3 , 5, 7, 10, 15, 32,
11 36,. Д4-5.50, 175 еаженъ lie ,

, Кромй этихъ можно насчитать до 4 0  совершенно разрущенныхъ, IH 
B e p r a n i i t  многихъ кургановъ положены больные камии  ̂ расположенные кру- 
гомъ, а на нйкоторыхъ на каждой изъ 4 сторонъ по одному большому камню.

4 9 3  —  503) По дорогй изъ Усть-Суерской слободы въ село Коркинское, 
одинадцать кургановъ отъ ^доз до ^ит арш.

5 0 4 — 505) На сйверо-востокъ отъ Усть-Суерской слободы на степи нахо
дится курганъ Ijgo; въ 143 саженяхъ къ сЬверо-западу второй курганъ "2,90.

5 0 6 — 509) Въ 3-хъ веретахъ отъ Усть-Суерской, близь озера Скрибин- 
скаго курганъ близь этого кургана въ 2 0 0  саженяхъ еще четыре кур
гана, въ 3 0  саженяхъ другъ отъ друга: ^lios, |̂эо, lioi, |̂7s арш.

510) Въ 23 4  саж. на Ю В., на берегу озера Борисова ?г?/рггшг l̂ios арШ-
5 1 1 — 512) Въ 12 веретахъ отъ .гЬваго берега Тобола .лежитъ деревня 

Мясникова;. по дорог4 изъ нее въ деревню Усть-Суерскую, въ I I 2 BopcTaxi 
два кургана ^юз и ĵiso арш.

51 3  —  5 16) По левому берегу Тобола .лежитъ озеро Степное, а близь 
его деревня Вагина; по дорог’Ь изъ этой деревни въ деревню Стенюков)
четыре кургана ®|i5o, ’ I1 3 5 , ®,i5o,

Въ Тоболъ съ лйвой стороны впадаютъ рйки Шапъ, съ притокомъ Те- 
бенекъ и Икъ.

Верховья Тебенека, Hiana и Ика близко подходятъ другъ къ другу я 
Bci лежатъ въ iKHpoTi 56°. 5', почти близь границы Курганскаго округа 
Тобо.льекой губерн1и съ губершей Оренбургской.
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5 1 7 ^ -5 1 8 )  Бъ 60  саженахъ на сЬверо-востоиъ отъ деревни Ново-Иков- 
ской и въ 15 саженяхъ на право отъ проселочной дороги дежитъ пуръанъ 
®|10б- въ l ‘ j2 верстахъ огъ той же деревни и въ Bepci'i отъ р. Икъ лежитъ 
иторой нурганъ ®i84, насыпь еуглинково песчаная.

5 1 9 5 2 1 )  Ниже по Ину, въ одной верстЬ отъ деревни Доктинской, 
тргс очень маленькихъ кургана.

522) Ниже по Иву, въ верст'Ь отъ села Баркова, близь дороги также 
небольшой

523) Близь ■ предъидущаго, въ одной веретй отъ деревни Мамоновой' 
такой же кургаш.

524) Бъ 25 0  саженяхъ отъ деревни Долгой, по той же рйк'Ь, па поско- 
впгЬ около озера Б'Ьлоусовскаго небольшой курганъ'Ц'лъ песка, глины и камня.

5 2 5 — 526) Въ верст'Ь отъ озе))а Бйлоусовскаго два кургана такого же 
строептя, какъ и предъидуп1,1й. .

527 — 531) По верховьямъ Hiana, въ 4 верстахъ отъ села HHiiteBCKaro, 
по дорогй въ село Мендерское, находится пягпь кургановъ, сходиыхъ по 
размйрамъ, ®iio.5 арш.

532  —  535) По верховьямъ рйчки Тебеняка, въ Г |2 и 2 верстахъ отъ 
села Першинс'каго, .лежатъ четыре кургана ‘ Im, |̂s7, ®|io6, Ч7 2 . арш.

5 3 6  —  542) На Тоболй ниже Усть-Оуерской е.лободы .лежитъ слобода 
Коркинская. Въ 2-хъ верстахъ по дорогй изъ пос.лйдней, при переправ'Ь 
чрезъ р. Тоболъ въ село Шмаковское. находится близко другъ къ другу 
семг> кургановъ: îiss, ®1ю5, ® Ю8, ^Ino, ^Ьо, |̂ю5,

543) Въ 20 верстахъ отъ Усть-Суерской, по дорогй къ Оуерекой сло- 
бод'й, находится груггпа неболыпихъ кургановъ, почти распаханныхъ. Число 
ихъ неизЕЙстно.

5 4 4 — 563) За Суерской слободой, близь такъ называемой старицы Тобола, 
и около деревни Тютриной группа изъ двадгщгпи кургановц между ними 
есть îi2o; некоторые обнесены кругомъ рвомъ и валомъ.

564) Чрезъ 4 версты по дорогй къ озеру Песчаному, холмистая мест
ность усйяна курганами. Число ихъ неопределено.

565 —  570) Бъ семи верстахъ выше виаден1я въ Тобо.лъ, съ правой 
стороны, рйчки Ука, близь Сунгуровой, находится швсгпь разрушенныхъ 
кургановъ.

5 7 1 ^ - 6 0 8 )  В ъ двухъ верстахъ отъ се.ла Заводоуковскаго находится 
Холми'стая площадь, обнесенная земляпымъ валомъ не менйе версты въ' окруж
ности. Внутри вала разбросаны неболын1е ку]зганчики въ вйд’Ь могилъ, ' 20 
арпшнъ. Большинство изъ нихъ почти совершенно сравнялись съ землей, 
нсно выделяются ■ 38.
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Начиная отъ йлуторовека, внизъ по Тоболу, до виядешя въ него Туры, 
курганы расположены -преимущественно но левому берегу, широкой, верстъ 
на двадцать, полосой. Самая обширная группа находится въ треуголыш1гЬ 
между Ялуторовскомъ, селомъ Романовымъ и селомъ Бердюшинымъ. Пере
числяю курганы отъ с. Романова (но тракту изъ Тюмени въ Ялуторовскъ) 
до Ялуторовска:

609) Еургат  въ двухъ верстахъ отъ Романовой близь дороги, обнесенъ 
рвомъ и валомъ ®|i5o арш. Близь него второй значительно меньше!

610  —  611) Въ пяти верстахъ оть Романовой къ Ялуторовску, вл'Ьво 
отъ дороги, два кургана; одинъ изъ нихъ лежитъ близь деревни Осиновой.

612 —  616) За деревней Осиновой, на пространств'Ь 4 верстъ располо
жены пять кургановц два вправо отъ дороги и три вл'Ьво.

617 —  660) В'к двухъ верстахъ отъ Ялуторовска деревня Томилова 
окружена курганами со всЬхъ сторонъ и расположена на могильникЬ.

По моей просьбЬ Ник. Ив. Палапежинцевъ нанесъ эти курганы на планъ 
и произвелъ имъ изм'Ьрен1я.

Въ настоящее время зд'Ьсь на илощади 15 десятинъ сохранились 44 
кургана-, но это неболЬе какъ только треть д-ЬИствительнаго числа; остальные 
срыты подъ постройки домовъ и сглажены дорогами. Шсколько ироселочныхъ 
дорогъ къ Ялуторовску и къ деревн'Ь Бердюшной проходятъ прямо чрезъ 
этотъ зам-Ьчательный могильникъ. РазмЬры кургановъ сл'Ьдующ1е;

НУМЕРА.
1 . 
2 .
3 .
4 .
5 .
6 . 
7 . 
9 .

10 . 
11 . 
12. .

13 .
14 .

ВысотаII
окруирность. 

У/бО

■“/ТО
/̂бО

‘/во

Ĵ.so
/̂ио

■’/оо

®/|20
/̂эо

*/бо

НУМЕРА.
15 .
16 .
17 .
19 .
20, 21, 22, 23 
26 .
27 . .
28, 29 Т 
30, 31, 32 
33, 34, 36, 36 
37, 38, 39, 40 
41. 42, 43 .
44 .

,. 24, 25

Высота
и

окрулсность

V7S
</75
Vso
*/75
* /8 0

^ /90

*1*0.
*/ б О

*/ бО

2 -3 /8 0

V35
2/зО

6 6 1 ) На правомъ берегу Тобола, противъ этой группы кургановъ, близь 
деревни Криволуцкой, находится песчаный холиъ, въ которомъ встрЬчаются 
обломки посуды, колецъ, м'Ьдныхъ и костяныхъ стр'Ьлокъ.

662 —  6 84) Отъ деревни Томиловой до Гилевой, на протяже1Пи пяти 
верстъ н4тъ кургановъ. .За Ги,1 евой они появляются снова, но здЬсь они
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достигаютъ до “j24o арш.у -иногда обнесены рвааш и не лежать такъ близко 
другъ къ другу какъ въ Томиловой. На площади въ 20  квадратвыхъ верстъ 
мы насчитали 23  кургана, изъ которыхъ семь по правую сторону дороги и 
16 по лйвую.

685) Съ правой стороны въ Тоболъ впадаетъ рйчка Бочанка, а на ней 
расположена деревня Еанчина. Въ одной верстй отъ нея Абрамовъ опиеы- 
ваетъ городище въ длину и ширину 40  сажень, съ валомъ и рвомъ.

686 — 690) Да.лйе отъ Гилевой до деревни Бердюшной на 16 верстахъ 
1гЬтъ кургаповъ. Въ верст-Ь отъ Бердюшной находится четыре кургана 
(справа отъ дороги одинъ и сл-Ьва три); паконецъ на пятой верстй еще 
одиночный курганъ.

691) Въ 45 верстахъ отъ Ялуторовска между юртами Азбакеи и Асла- 
шшскими курганъ арш.

692) Въ 4 верстахъ около Асланинскихъ юртъ, Абрамовъ описываетъ 
Холт длиною и шириною 8 саженъ, окруженный рвомъ.*) Мы не могли 
отыскать этого сооружен1я.

693) Около впадешя Туры въ Тоболъ, съ правой стороны впадаетъ 
рйчка Табъ, на которой стоять юрты Боровые. Въ полуверстй отъ этой 
деревни находятся песчаные холмы, которые татары называютъ Исса-кала. 
Это древнее городище простирается на 200  саж. по берегу Таба. Обвалы 
берега обнаружили въ пескахъ двй прослойки жилаго слоя, изъ которыхъ 
№ издавнихъ поръ татары вынимали разный древности. Разсказываютъ, что 
лопадались здйсь серебряныя кольца, медные ножи, г.чиняныя игрушки, 
лсрепки, бусы, серьги и кости различныхъ животныхъ, употребляемыхъ въ 
лищу, какъ то рыб'ь, оленей, лося, лошади; также черепа лисицъ, собакъ 
и медв'Ьдей.

694) Близь Таба въ Тобо.лъ съ правой стороны впадаетъ р^чка Дранка, 
На берегу которой находится к у р ш н ь арш., называемый Казанъ-Карагай.

В. Р'йка Ишшгь и ея притоки.

Еурганы по рйк'Ь Ишиму вь Тобольской губерши начинаются приблизи
тельно съ широты 55° 4 5 ° и 59 в. д. отъ Пулкова.

695 — 696) На означенной широтй, верстахъ въ 20  отъ .лйваго берега 
Ишима, на берегу озера Травиаго два кургана '|бб и ’ ра арш.

697 —  6 9 8 ) Ниже по берегу Ишима лежитъ деревня Шагалова; въ 6 ‘ ia 
отъ нея па западъ, близь озера Малаго-Еабаньяго, два кургана: одинъ 
Н'Ргаина другой 'lee арш.

*) 11зв1;ст1л о кургапахъ п городшцахъ Абрамова. II т. IIsB'IiCTift !1м[1ераторскаго Архео- 
■Югическаго общества.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



124.

699) Въ пяти верстахъ отъ озера Травнаго, по дорог'Ь въ деревню 
Клюеву куртнъ '\гг арш.

7 0 0 — 702) Въ Ишимъ, близь означенныхъ деревень, съ правой стороны 
впадаетъ р^чка Ченчерка. Окою деревни Большой Ченчеръ, лежащей на 
этой р^чк^, три кургана-i первый въ 3-хъ верстахъ арш.; второй въ 
50 саженяхъ отъ перваго îso арш., третчй въ 40  саженяхъ отъ втораго

7 0 3 — 704) Между деревнями Новый и Старый Ченчеръ, находится два 
кургана', первый въ 100 саженяхъ отъ Новаго Ченчера 1̂эо арш., а второй 
въ 20 0  саженяхъ отъ Стараго Ченчера арш.

705) Въ двухъ верстахъ отъ дер. Нежиновой и въ одной верстй отъ 
озера Стегонда курганъ ’ >» арш.

706 —  708) Одгтъ кургаш  въ семи верстахъ отъ Ишима, мея1ду дер. 
Стрехниной и селомъ Воровекимъ, два кургана въ полуверстй отъ Отрех- 
нипой; вей раскопаны и распаханы.

7 0 9 — 710) Два кгургана въ двухъ верстахъ отъ деревни Плйшковой.
711) Еурганъ близь деревни Быковой и близь Быковскаго озера, въ 

10 верстахъ отъ лйваго берега р. Ишима.
712) Пал,ласъ описываетъ при впаденш рйки Карасука въ Ишимъ 

сплошное поле курганныхъ насыпей,*) отъ которыхъ въ настоящее время не 
осталось никакихъ слйдовъ. Впрочемъ, и сто лйтъ назадъ, Палласъ нашелъ 
этотъ курганниЕъ совершенно разрушеннымъ: „здйсь, говорить онъ, почти и 
самый послйднш курганъ не остался въ цйлости". Близь кургановъ въ то 
время видны бы.ли елйды укрйплетя, отъ котораго также не осталось слйдовъ.

7 1 3 — 722) Да.гЬе Палласъ нашелъ въ трехъ верстахъ отъ Боровлянкя, 
подъ пашнями, слйды Овгухъ древнихъ укрптленш: первое еъ четыреуголь- 
пымъ плоекимъ валомъ, а второе, въ двенадцати шагахъ, къ востоку, изъ 
трехъ земляныхъ изгибовъ, съ курганомъ въ 7 шагахъ. Далйе, въ 8 шагахъ 
къ востоку, онъ видйлъ чегпыреугольную насыпь въ 25 шагахъ длины, 
за ней тргь одинъ за другимъ расположенные курганы, заканчивающ!еся 
въ 100 шагахъ отъ насыпи тремя большими курганами, изъ которыхъ 
одинъ имйлъ 90 шаговъ въ окружности. Отъ вейхъ этихъ сооруженШ не 
осталось никакихъ слйдовъ, вей они совершенно распаханы.

723  —  731) Сохранились между селомъ Боровскимъ и Туш нолобовымъ 
семь отдйльныхъ кургановъ на 3, 4, 5 и 7 верстахъ, отъ первой деревни; 
кромй того одинъ курганъ въ 100  саженяхъ отъ озера Солдатскаго й .одинъ 
близь озера Котельнаго.

732 — 746) За Тушнолобовой, по рйчкй Вавилонъ, и за деревней Еокуй 
б.лизь Логиновой, по открытой возвышенной степи Палласъ уназываетъ на

*) Палласъ, Пут. Ч. II. к. 2. стр. 68, G9.
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безчисленное, множество болыпихъ и малыхъ кургановъ, между которыми 
обращаетъ вниман1е на земляной валъ бол15е сорока саженъ длины, окан- 
чивающ1йся на каждомъ конц'Ь могильнымъ курганомъ. Отъ этой насыпи 
къ востоку существовали тогда отъ 10 до 12 большихъ и малыхъ кургановъ, 
раеиоложенныхъ въ рядъ въ разстоянш 15, 30 , 8 0  и 100 саженей.

7 4 7 — 750) Вея холмистая местность, на которой были расположены эти 
древшя сооружен1я, лежала близь низменности, въ. которую впадалъ Вави- 
лонск1й истокъ, и называлась Бугорное займище. Отъ этихъ сооружен1й часть 
шла сохранилась и называется городищемъ. Лежитъ оно между Тушноло- 
бовой и Логиновой (Бедрихиной); сохранились также гири кургана, вероятно 
изъ описываемыхъ Палласомъ. Вся эта местность находится подъ пашнями.

751) За деревней Кокуй сохранился отдельный курганъ, вероятно тотъ 
самый, на который указываетъ Палласъ.

Отъ Абатекой Палласъ пересЬкъ Ишимъ и направился степью на Тюкалу, 
поэтому большая часть кургановъ внизъ по Ишиму осталась не занесенными 
въ его записки. Такимъ образомъ остается иеизв'Ьетнымъ, въ какомъ соетоян1и 
они были 100 .л^тъ тому назадъ. Теперь они сохранились въ сл'Ьдующихъ 
пунктахъ:

752-— 754) По правому берегу Ишима южи'Ье Абатекой, въ 1, въ I'U  
и въ 3 верстахъ отъ деревни Татарской, mpit круглыхъ кургана почти, оди
наковой величины ^ 2 1 0  арш.

755) Въ трехъ верстахъ отъ Шевыревой курганъ ^/iso арш.
756) Въ 8 верстахъ отъ Шевыревой курганъ ®/i80. арш.
757) Въ трехъ верстахъ отъ Королевой курганъ ^ /12 0  арш.
7 5 8 — 759) Въ полуторыхъ верстахъ отъ дер. Бобылевой ,бли.зь Абатска 

^ва кургана Чео арш.
7 6 0 — 761) Тргг кургана сЬверн'йе Абатекой, между деревнями Таборами 

п Симоновой 1̂б5 арш.
762) По р’Ьчкй Китерной, впадающей въ Ишимъ съ лйвой стороны, въ 

полуторыхъ верстахъ отъ деревни Шмаковой курганъ '̂so арш.
7 6 3 — 764) Два кургана въ полуторыхъ верстахъ отъ Симоновой, почти 

одинаковой величины îeo арш.
765 —  766) Два кургана между Кукуемъ и деревней Рйчкуновой, что 

На р'Ьк’Ь Китерной. Оба кургана среди степи.
7 6 7 — 768) Между деревнями Тельцевой и Быструхой, по лйвому берегу 

Ишима, сохранился земляной валъ 3 0  саженъ длины, 1Чз саж. ширины и
арш. вышины.

7 6 9 — 770) Ниже рйчки Китерной, съ лйвой стороны въ Ишимъ впадаетъ 
Р’Ьчка Яузякъ; при ней находятся два гсургагга въ одной верстй одинъ 
Н’*"ь другого. Величина "Лго арш. Ч45 арш.
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7 71) Въ трехъ верстахъ отъ села Челноковекаго, близь озера Углугина
кургстъ ^190 арш.

Г. Р4ка Вагай.

772)' По Вагаю изв'Ьстенъ кургат  въ 7 верстахъ отъ се.ла Арамашев- 
скагб, среди деревни Киргинцевой, им'Ьетъ l̂iso аршипъ. Между татарамп 
курганъ этотъ пользуется почитан1емъ; съ нимъ соединено воспоминате о 
иакоиъ-то святомъ ходжи; благодаря этому обстоятельству, курганъ огороженъ 
и тщательно охраняется.

Д. РФка Иртышх отъ грайищъ Акмолинской области до Тобольска.

Самое большое количество курганныхъ насыпей но Иртышу находится 
въ Тарскомъ округй. Расконкой ихъ, двадцать лйтъ тому назадъ, занимался 
Мадаховъ, которымъ они были нанесены на планъ, отправленный въ Импе
раторское общество любителей естествознан1я нри Московскомъ университет^, 
вм4стй съ древностями, добытыми изъ кургановъ.

За неим'Ьн1емъ коши съ плана кургановъ въ Тарскомъ округ!;, Мала- 
ховъ въ письма сообщилъ мн-Ь следующее;

7 7 3 — '822) Въ 8 верстахъ отъ слободы Токмыкской, близь Тары нахо
дится ц^лое кладбище изъ кургановъ, которыхъ можно насчитать зд'Ьсь 
больше 50\ кром'Ь того по дорогй изъ села Токмыкскаго въ Во-льшер-Ьчинское 
одинъ курганъ стоитъ особнякомъ.

8 2 3 — 872) Такое же кладбище и также не мен'Ье какъ гш пятидесяти 
кургановъ можно встретить въ 3-хъ верстахъ отъ села Большер!;цкаго; по 
дорог4 въ деревню Гущину.

87 3  —  8 8 2 ) Между дерев. Могилянской и юртами Мурлинскими десять 
кургановъ.

8 8 3 — 8 9 2 ) Въ верст'Ь съ южной стороны юртъ Мурлинекихъ приблизи
тельно 10 кургановъ.

8 9 3  —  907) Такая же группа изъ 15 кургановъ съ сйверной стороны 
Мурлинекихъ юртъ.

908  —  912) По правому берегу Иртыша ггять кургановъ, лежатъ въ 8 
саженяхъ отъ дороги изъ села Аргынскаго въ Коиьево.

91 3 ) По разсказамъ охотниковъ, Малаховъ передаетъ, что есть большое 
городище вблизи р. Уя, въ 35  верстахъ отъ Тары.

9 14— 923) Въ 8  верстахъ отъ Тары, по дорогй въ деревню Чекушину 
8  — 10 кургановъ^ заросшихъ мелкимъ березникомъ.

924) Вблизи деревни Пустынской и вблизи заимки Костина, по правому 
берегу Иртыша, встр'Ьчаются одиночные курганы, но число ихъ неопред^лено.
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Почти вс'Ь курганы Тарскаго округа мелки Ve" и '̂ /ъо арш., высокихъ 
очень мало. Малаховымъ раскопано 29 кургановъ. Изъ нихъ извлечены: 
черепа, скелеты, костлныя, м'Ьдныя и жел4зныя cTp1i.'iH, серебряныя сЬдельныя 
укран1ен1я, м'Ьдныя кольца, глиняные горшки, горшечки. У  одного скелета, 
вм'Ьст'Ь съ которымъ были положены лошадь и с'Ьдло с'ь серебряными укра- 
тен1ями, на всЬхъ пальцахъ об'Ьихъ рукъ, за исключен1емъ большого, было 
над'Ьто по одному м'Ьдному кольцу; м'Ьдь желтая— бронза.

Е. Р'Ька Тара.

9 2 5 — 937) Въ пяти верстахъ отъ деревни Заливной, по правому берегу 
Р'Ьки Тары, на грив'Ь расположено 13-ть кургановъ. (Св'Ьд4н1я Степанова. 
Записки З.-Сиб. Отд'Ьл. Императорскаго Географическаго общества. Ен. У Ш .
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ЗАМ Ъ ТКА ОБЪ ЙНФЛЮЭНЦЪ.

В. М. Флоринскаго. ;и

Осенью текущаго академичесиаго года, канъ известно вс^мТ) членамъ Обще
ства, постигла Томскъ далеко не обычная и во всякомъ случай весьма любо
пытная въ смыслФ медицинскаго изучен1я, эпидем1я, давно известная въ 
медицинской наук-Ь нодъ назван1емъ инфлюэнцы или эпидемическаго гриппа. 
Наше Общество, открывшее свои научныя занятия съ 29 октября, т. е. 
почти въ конц^ эпидемти, не им^ло возможности своевременно поставить 
вопросы по изученш этой, во многихъ отношешяхъ любопытной, бол'Ьзни. 
Т4мъ не мен-Ье, было бы большимъ упущен1емъ съ нашей стороны, если бы 
Общество оставило совсРмъ безъ внимашя такой крупный медицинстый фактъ, 
какъ недавняя эпидем1я инфлюэнцы, и не занесло бы на страницы своихъ 
л'Ьтописей наблюден1й и aaMtHaHifl по этому поводу. Время еще не ушло. 
Данныя объ эпидемш еще не изгладились изъ памяти жителей Томска. По
тому я нaд^5юeь, что члены нашего Общества не встретить затруднен1й 
сообщить въ настоящемъ зас^щанш ценные научные факты въ этомъ отношен1и.

Для членовъ нашего Общества, получившихъ медицинское образованте, 
инфлюэнца является бол’Ьзнью давно знакомою. Ов'Ьд^шя о ней они вынесли 
еще со студенческой скамьи; по этому для медиковъ было бы излишне повто
рять зд^сь общеизвестные факты. Но наше Общество состоитъ не изъ од- 
нихъ врачей, но также изъ значительнаго числа натуралистовъ, или лицъ, 
непроходившихъ полной медицинской школы. Для нихъ наши медицинская 
разсужден1я, безъ некотораго предварительнаго ознакомлеи1‘я съ данной 
бол'Ьзнью, быть можетъ, были бы иевполне понятны. Поэтому я позволяю 
себе прежде всего вкратце изложить общ!я еведен1я о занимающей насъ 
болезни.

Слово инфлюэнца введено было въ медицинскую номенклатуру въ 1709  
году итальянцами. Оно значить: жидкое, сл.оро преходяпще, модная вещь.
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Такое назван1е, вероятно, ей было дано по неожиданно быстрому развитою 
эпидем1и и по скорому ея нрекращенш, на подоб1е сезонныхъ модъ. На 
сколько характерно и м'Ьтко это народное прозвище, видно изъ того, что 
вносл4дств1и оно самостоятельно повторялось и въ другихъ странахъ. Н^мцы 
называли туже болезнь модною лихорадкою (Modefieber). Въ нынешнюю 
эпидем1ю, какъ у насъ въ Томска, такъ, сколько мнЬ известно, въ Казани 
и въ Петербург'Ь, ее также прозвали модною боЛ'Ьзп1ю. Впрочемъ, возможно 
производить слово инфлюэнца и отъ латипекаго глагола in f lu e r e ,  втекать, 
вливаться. Въ этомъ смысл'Ь оно будетъ обозначать болезнь, принесенную 
атмосферными течен1ями, соотв'Ьтственно старому русскому H a s B a id io ,  повгьтрге. 
Таже самая бол'Ьзнь въ общепринятой медицинской номенЕ-латур!; носптъ еще 
другое назван1е— эпидемическт грипт. Это фтранцузское слово одни произ- 
водятъ отъ глагола agripper— нападать, другие отъ польскаго dirypha , raucedo 
(Ьсифъ ФриЕкъ), что, впрочемъ, едвали в'Ьроятно.

Инфлюэнца всегда представляла собою эпидемическую, или правилыНе 
пандемическую бол'Ьзнь съ быстромъ распространен1емъ на громадный геогра- 
фичесгая территор!и, захва'гывавшую иногда ц'Ьлыя части св'Ьта. Этиыъ она 
отличается отъ м'Ьстпыхъ эпидемическихъ или простудныхъ катарровъ, а 
равно и отъ другихъ инфекц1онныхъ бол'Ьзней. Подобныя пандемыг гриппа, 
Цовторявш1яся время отъ времени, занесены въ медицинсгля л'Ьтоппси съ 
большею или меньшею точностчю, начиная съ Х У 1  стол'Ьтгя. Вс'Ь они зам'Ь- 
чательно сходны какъ по припадкамъ бол'Ьзни, такъ и по течен1ю. Пере
числять ихъ мы не будемъ, но скажемъ н’Ьсколысо словъ о характер'Ь ихъ 
раснространешя. Иду'гъ он'Ь обыкновенно широкою волной, направляясь па 
нашемъ полушарш большею част1ю съ востока или сЬверо-востока на западъ. 
Р'Ьже ОН'Ь принимаютъ другое направлен1е, или же распространяются по 
рад1усамъ изъ отд'Ьльныхъ центровъ. Нер'Ьдко бол'Ьзнь появляется одновре
менно въ разныхъ частяхъ земного шара. Состоян!е погоды и времена года, 
Повидимому, не им'Ьютъ на нее особаго вл1яшя. Инфлюэнца съ одинаковою 
ВИДОЮ свирЬпствовала и въ сухое, жаркое время года, и во время зимы, въ 
С'Ьверныхъ и южныхъ широтахъ. Она не зависитъ и отъ какихъ бы то пи 
было м'Ьстныхъ усдов1й— положегйя страны надъ уровнемъ моря, или отъ 
своЁствъ почвы. Ея быстраго распространен1я не задерживаютъ ни горные 
Хребты, ни моря, ни песчаныя пустыни. Не зам'Ьчено также, чтобы эпидем1я 
Инфлюэнцы распространялась по путямъ международныхъ сношегпй, или по 
чечен!ю р'Ькъ, т. е. заносилась бы челов'Ькомъ или водой изъ одной области въ 
Другую. Быстрота распространен1я обыкновенно такъ велика и обширна, что 
Не можетъ допустить мысли о непосредственномъ переносЬ заразы отъ челов'Ьгга 
Ич> челов'Ьку. Для прим'Ьра укажемъ па эпидемпо 1830  г. Появилась она въ 
1̂ ита'Ь; въ септябр'Ь того же года захватила инддйск1й архипелагъ; въ поябр'Ь п

9.
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Денабр^ обошла Pocciro; въ ABBapli 1831 года существовала одновременно на 
Зундскихъ островахъ и въ Петербург!); въ феврал!) была въ Лифляндк и 
Курляндш, въ март'1) — въ Варшав!) и на с4вер!) острова Яввы. Въ апр'кгЬ 
бол'Ьзнь носЬтила Прусс!» и Силез!», въ ма4— Д аш », Финдляндш, значите.иь- 
ную часть Герман1и и Парижъ, въ сл'Ьдующимъ м^сяц^— значительную часть 
Англ1и, Швец1и, Индо-Китай (Сингануръ) и Инд1йск!й архппелагъ. Въ i»Hi 
инфлюэнца развилась въ Виртемберг'Ь, Швейцарш, Тулуз!), Англ!и, Швец1и 
и Дальней Инд!и, а къ началу зимы— въ Итал!и и отдельных'!, м1)стностяхъ 
С'Ьверной Америки. Потухнувъ въ Европ!), бол'Ьзнь продолжала еще господ
ствовать въ Ближней Иид]‘и, а въ январе 1833 г. снова посЬтила Pocciio. 
Въ феврале того-же года она явилась въ Галиц!и и восточной Прусс!и, 
Богем!п и Варшав'Ь, въ апр’Ьл'1)— во многихъ мйстностяхъ Герман1и и Авст- 
р1и, въ Пешт'Ь, KoneHrareHt, Ютландди, Франц1и и Великобритан!и. Эпиде- 
м!и предшествовавшихъ стол'Мтй бывали еще сильнее и распространешгЬе.

При ко.лосеальноЕъ географическомъ распространеши энидемш инфлюэнцы 
нредставляютъ еще ту особенность, что онй въ захваченной местности сразу 
пораясаютъ громадное число жертвъ. Рйдко этому предшествуютъ отдельные 
спорадическ!е случаи забол'Ьвап1й, но большею част!» эпидем1я съ чрезвычай
ною быстротой поражаетъ громадную массу населен!я, внезапно врываясь, 
какъ ураганъ. Въ миоголюдныхъ геродахъ отъ чрезм!)рнаго числа заболйв- 
шихъ нер'Ьдко пр1останавливались обычпыя отиравлен!я общественной жизни: 
временно закрывались шкоды, суды, фабрики и т, под. Въ В^нй въ 1782 
году энидем!я появилась такъ внезапно и такъ быстро поразила около /̂4 
всего населенья, что получила поэтому назван!е Blitzkatarrh. Тоже мы видимь 
и въ другихъ городахъ, какъ прежде, такъ и теперь: изъ общаго числа 
жителей пораженной мкстности обыкновенно забо.1 кваютъ около половины 
или двухъ третей населешя, иногда и больше. Это особенно бросается въ 
глаза при скоротечности эпидем!и.

Предпосдкдняя крупная эпидем1я инфлюэнцы была въ Росс1и въ 1847 
году. Она была оиисана профессоромъ медико-хирургической академ1и Вла- 
дим!ромъ Егоровичемъ Эккомъ, въ Петербургк, и профессоромъ Казанскаго 
университета Скандовскимъ, въ Казани. ( * )  Въ Казани эпидем!я свиркпство- 
вала съ особенною силою съ 1 по 15 февраля. Въ это время ркдьыя семей
ства въ городк не нереболкли. Пришла она, по словамъ Скандовскаго, изъ 
за Урала, а началась въ Восточной Сибири, повидимому въ Кяхтк. Въ 
Петербургк инфлюэнца 1847 года, по описан!» проф, Экка, нача.лась во 
второй половинк марта, но наибольшей высоты своего развития достигла въ

{*) См. Записки по части врачебпыхъ наукъ, изд. при Импер. м. х. акад. проф. ДубовиЯ' 
ким'Ь. Годъ пятый, кн. II. Спб. 1847 г. стр. 135— 202 и стр. 203—207.
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23 марта. Бъ апр'Ьл'Ь она начала уже стихать. Число забол'Ьвшихъ было 
очень велико. »Можно принять, говорить проф. Эккъ, что двФ трети, если 
не три четверти, обоего иола жителей Петербурга, въ большей или меньшей 
степени, были поражены инфлюэнцои. Люди ередняго возраста почти вей 
безъ исключен1я хворали; за ними старики, потомъ юноши. Меньше вейхъ 
болйзни подвергались д'Ьти". Симптомы, которыми проявлялась инфлюэнца во 
время прежнихъ эпидем1й, я здйсь не описываю. Въ общемъ они были тйже 
самые, каю'е мы видимъ теперь. Къ наиболее характернымъ явлен1ямъ от
носятся: внезапность заболйваш'я (большею частью безъ всякихъ предвйстпп- 
ковъ), быстрое поднятче температуры (до 3 9 — 4 0°), не рйдко пос.тй потря- 
сающаго или ум^ренпаго озноба, таь'ое же быстрое появлен1е боли въ головй, 
преи51уш,ественно въ области лба и глазныхъ орбитъ; поражен1е слизистыхъ 
оболочекЦ), преимущественно дыхательныхъ путей, и копыонктивы глазъ, рйже 
пшцеварительнаго канала. Продолжительность бо.лйзпи обыкновенно была не 
велика, около 2 — 4 дней, не считая кашля, который большею частью про
должался еще нйеколько дней послй прекращешя лихорадки. Температура 
въ продолженти одного или пйсколькихъ часовъ, а иногда внезапно, ь'акъ 
при пароксизм'Ё перемежающейся лихорадки, поднимающаяся до наибольшей 
высоты ( 3 9 - -4 0 ° ) ,  большею частью также быстро спадаетъ, при явленкхъ 
обильнаго пота. Не смотря на массу заболйвающихъ, инфлюэнца въ болыпип- 
ств'Ь случаевъ оканчивалась благополучно и не производила сильно удручаю- 
Щаго впечатл'Ьн1я на населен1е. Впрочемъ, въ этомъ отношеши не вей эпиде- 
niii были одинаковы. Нйкоторыя изъ нихъ давали немаловажную смертность, 
в принимая во вниман1е громадный процентъ заболйвающихъ и чрезмйрпо 
пщрокое распространанте эпидем1й, мы должны отнести эту повальную болйзнь 
Пъ числу далеко небезопасныхъ. „При частыхъ своихъ возвратахъ и при 
полоссалыюмъ распространети, инфлюэнца, замйчаетъ проф. Эккъ, сдйлалась 
Причиною смерти вйрно не меньшаго числа людей, какое погибло отъ черной 
пемочи или отъ холеры".

Выше мы упомянули, что большая часть предшеетвовавшихъ эпидем)й въ 
Россьи направ.лялись съ востока па западъ. Тоже самое явлеше повидижому 
Подтверждается и нынй. П о 1:а я не имйю еще свйдйн1й о времени появлен1я 
этой загадочной болйзни въ областяхъ Восточной Сибири, но относительно 
Томской губерн1и мы имйемъ основан1е сказать, что эпидем1я появилась 
ЧЬсь раньше, нежели въ Европейской Poccin. На этотъ разъ, благодаря 
полйе широкому развитию русской пер1одической прессы и лучшей медицинской 
пргаиизацш, наблюден1е за ходомъ зпидем)и было гораздо точийе и основа- 
'■'вльпйе, чймъ въ 1847 г. Это даетъ намъ возможность собрать нйкоторыя 
Пссьма любопытный даниыя о иаправлетаи и быстротй распрострапетпя 
пннйпшей эпидем1и.
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Въ ToMCEi, сколько Mnii известно, инфлюэнца въ повальной форий нача
лась въ конц'Ь сентября или въ первыхъ числахъ октября и продолжалай 
бол'Ье месяца. Въ началй ноября случаи забол'Ьван1й были уже значительно 
Р'Ьже, и вскор'й потомъ почти совсймъ пре1{ратились. Наибол'Ье сильный раз- 
гаръ эпиделйи былъ около половины октября. Эти данныя л, однакоже, не 
выдаю за безусловно точный. Ихъ необходимо проверить и установить съ 
большею определенностью, въ чемъ, безъ сомпен]я, помотутъ иамъ господа 
TOMcitie практическ!е врачи и зав'Ьдуюш,1е зд'Ьшнимп больницами и лазаретами. 
Установлшые этого факта важно въ тожъ отношен1и, чтобы определить, если 
не исходный иунктъ эпидем1и, то, покрайней мере, быстроту ея распростра- 
импя на друг1я смежныя области. Подобная, точно проверенная географиче
ская мерка могла бы дать намъ некоторую точку опоры для разсужден1й 
о причинахъ разсматриваемой болезни и о способахъ ея распространен1‘я.

Въ надежде получить эти сведе1Йя въ нынешнемъ же заседан1и, я 
собралъ несколько иредварительныхъ данныхъ, каш'я мне удалось найти въ 
теь'ущей медицинской литературе, о времени лоявлехыя последней эпидем1п 
инфлюэнцы въ другихъ местностяхъ Россли, кроме Томска. Еъ сожаде1Й10, 
эти данныя далеко не охватываютъ собою всехъ местностей на пути рас- 
прострапен1я болезни съ востока на западъ. Они касаются только: Челябинска, 
Казани съ средиимъ Поволжьемъ, Костромской губ. и Петербурга.

Объ эпидемли въ Челябинске мы имеемъ сообще1пе доктора Вл. Загор- 
скаго, напечатанное въ 43  Ля газеты „Русская Медицина" (1 0  ноября 1889 r.j. 
По словамъ автора, инфлюэнца появилась здесь въ конце сентября, а иаи- 
большаго развития достигла въ первой половине октября. Къ 18 октября 
она начала стихать. Въ эти 18— 20  дней, по словамъ г. Загорскаго, почти 
все 12 т. жителей Челябинска поголовно переболели. Бывали случаи, гд4 
все члены семьи заболева.ш сразу, такъ что некому было ухаживать за ними. 
Въ преобладающемъ большинстве случаевъ болезнь выражалась следуютциид 
образомъ: пер1ода предвестниковъ никогда не замечалось; внезапно являлся 
потрясаюпцй, иногда же легк1й ознобъ, после чего температура быстро до
стигала 3 9 ,4  —  3 9 ,8 “. Жаръ пре1:ращался спустя 1 —  4  дня, при обильной 
испарине. Да.лее въ числе припадковъ всегда была головная боль, чаще 
всего въ области лба, бровей или глазпыхъ орбитъ. Кашель, всегда сопу'Г- 
ствовавпий болезни, обыкновенно продолжался еще несколько дней посл'й 
надетая температуры. Одновременно съ Челябинскомъ, эпидем1я посетила и 
ближайпая села и деревни этого уезда. Она началась при ясной, сухой И 
теплой погоде. Дождей совсемъ не было. Снегъ выпалъ 12 октября ия 
сухую землю и сразу установился санный путь. Эпидемтя развилась почтя 
внезапно и продолжалась около 3-хъ недель.
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Эти св'Ьд'Ьн1я иокааываютъ, что иъ Че.1 ябинсиомъ у^зд'Ь эпидем]я инфлю
энцы развилась почти въ одно и тоже время и при такомъ же ночти состо- 
яи1и погоды, какъ у насъ въ Томск/Ь. До 20  сентября у насъ также стояла 
ясная, сухая и теплая погода; 21 выпалъ сн'Ьгъ, державш1йся три дня, 
24— 27 оттепель, 28 снова выпалъ сн'Ьгъ. 4  октября уетанови.лся сапный 
путь, а 15 октября было уже— 24° R. при ясной солнечной погод'Ь. 17 октября 
снова была оттепель. Такое совпаден1е во времени появлен1я инфлюэнцы и 
въ еостоя1ыи погоды въ ТонстеЬ и Челябинск!; наводитъ па мысль, что въ 
томъ и другомъ пункт!;, не смотря на разд4.м10щее ихъ пространство бол'Ье 
ч4мъ въ полторы тысячи верстъ, эпидем1я появи-лась всл!;дств!е одновременно 
Действующей атмосферной причины. Очевидно, зд'Ьсь не можетъ быть речи 
о переносе заразы ни людьми, ни тече1пями рекъ; едва ли даже можно 
допустить вл1ян1е атшосферныхъ течен1й какъ причинную связь между эни- 
Д8м1ями двухъ упомяпутыхъ пунктовъ. При желан1и искать причину инфлю
энцы въ переносной м1азме, скорее можно было бы для объяснен1л указан- 
наго факта остановиться на такомъ предноложен1и, что въ Томскъ и Челя- 
бинскъ м1азма была одновременно занесена ветрами изъ общаго имъ, пока 
еще неизвестнаго, источника, можетъ быть съ северныхъ пределовъ Тоболь
ской губерн1и, или изъ южныхъ степей, со стороны Балхаша. Для уяснен1я 
того или другого, во всякомъ случае гадательнаго, предположен1я было бы 
весьма важно собрать точным сведен!я о времени появлен1я инфлюэнцы во 
всехъ промежуточныхъ нунктахъ намеченной географической площади (если 
болезнь тамъ действительно существовала). Если бы мы получили так1я 
сведен1я изъ Обдорска, Березова, Сургута, Тобольска, Туринска, Тюмени и 
Екатеринбурга съ северной стороны и изъ городовъ Акмолинской об.ласти съ 
Южной стороны, а равно п изъ важиейшихъ пунктовъ но прямому тракту 
между Томскомъ и Челябинскомъ (Каинскъ, Омскъ, Петропавловскъ, Еур- 
ганъ), тогда вопросъ о распространен!!! эпидем1и въ пределахъ Западной 
Сибири былъ бы до некоторой степени выясненъ. Мне кажется, что наше 
Общество могло бы взять на себя починъ такого собиран!я фактовъ. Затронутый 
Вопросъ настолько серьезенъ, что онъ заслуживалъ бы нашего глубокаго 
вниман!я. Возможно-полное географическое уяснен1е могло бы пролить светъ 
не только !ia разсматриваемую теперь эпидем1ю, но и на мног1я друг1я по- 
вальпыя болезни, общая, более отдаленная причина которыхъ, не смотря на 
1'ромадные успехи, достигнутые ныне бактер!олог!ей, далеко еще не можетъ 
считаться исчерпанною.

Второй, въ точности определенный и опубликованный пунктъ относительно 
времени появленгя инфлюэнцы мы имеемъ въ Казани. Матер1аломъ для этого 
едужатъ два сообщен1‘я известныхъ казанскихъ врачей, докторовъ Годнева 
н Дохмана. Работа перваго изъ нихъ напечатана въ „Волжскомъ Вестнике",
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Въ Томск'Ь, сколько Mut известно, инфлюэнца въ повальной форм'Ь нача
лась въ конц'й сентлбря или вч> первыхъ числахъ октября и продолжалась 
бол'Ье месяца. Въ начал'Ь ноября случаи забол'}5ван1й были уже значительно 
рйже, и векор'Ь потомъ почти совсЬмъ прекратились. Наибол'Ье сильный р аз-1! 
гаръ эпидедйи былъ около половины октября. Эти данныя я, однакоже, не 
выдаю за безусловно точныя. Ихъ необходимо проверить и установить сь 
большею определенностью, въ чемъ, безъ сомп'Ьт’я, помотутъ намъ господа 
TOMciue практическ!е врачи и зав'Ьдующ1е зд'Ьшними больницами и лазаретами. 
Установлеьйе этого факта важно въ томъ отношеьйи, чтобы определить, если 
пе исходный пунктъ эпидем1и, то, покрайней мере, быстроту ея распростра- 
nenin на друг1я смежный области. Подобная, точно проверенная географиче
ская мерка могла бы дать намъ некоторую точку опоры для разсуждеи1й 
о прнчинахъ разсматриваемой болезни и о способахъ ея распространен1Я.

Въ надежде получить эти сведе1Йя въ нынешпемъ же заседаши, я 
собралъ несколько предварительныхъ данныхъ, кагйя мне удалось найти въ 
текущей медицинской литературе, о времени лоявлегйя последней эпидем1к 
инфлюэнцы въ другихъ местностяхъ Poccin, кроме Томска. Еъ сожален1го, 
эти данныя далеко не охватываютъ собою всехъ местностей па пути рас- 
пространеьйя болезни съ востока на западъ. Они касаются только: Челябинска, 
Казани съ среднимъ Поволжьемъ, Костромской губ. и Петербурга.

Объ эпидемги въ Челябинске мы имеемъ сообщен1е доктора Вл. Загор- 
скаго, напечатанное въ 43  Js газеты „Русская Медицина“ (1 0  ноября 1889 r.j. 
По словамъ автора, инфлюэнца появилась здесь въ конце сентября, а иаи- 
болыпаго развитчя достигла въ первой половине октября. Къ 18 октября 
она начала стихать. Въ эти 18— 20 дней, по словамъ г. Загорскаго, почтй 
все 12 т. жителей Челябинска поголовно перебо.лели. Бывали случаи, гд'1> 
все члены семьи заболева.ли сразу, такъ что некому было ухаживать за ними. 
Въ нреобладающемъ большинстве случаевъ болезнь выражалась следующимъ 
образомъ: нер1ода предвестниковъ никогда не замечалось; внезапно являлся 
потрясающ1й, иногда же легк1и ознобъ, после чего температура быстро до
стигала 3 9 ,4  —  3 9 ,8 ". Жаръ прекращался спустя 1 — 4  дня, при обильной 
испарине. Да.лее въ чис.ле припадковъ всегда была головная боль, чаще 
всего въ области лба, бровей или глазпыхъ орбитъ. Кашель, всегда еопу'Г' 
ствовавгай! болезни, обыкновенно продолжался еще несколько дней посл'й 
падепгя температуры. Одновременно еъ Челябинскоыъ, эпидем1я посетила я 
ближайпйя села и деревни этого уезда. Она началась при ясной, сухой Я 
теплой погоде. Дождей совсемъ не было. Снегъ выпалъ 12 0 1:тября ня 
сухую землю и сразу установилея санный путь. Эпидем1я развилась поч'гя 
внезапно и продолжалась около 3-хъ недель.
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Эти сиФд’̂ п!)! иоказываютъ, что въ Челябинскомъ уЬзд’Ь эиидсм1я инфлю
энцы развилась почти въ одно и тоже время и при такомъ же почти состо- 
ян1и погоды, какъ у насъ въ T o M C if i.  До 20  сентября у насъ также стояла 
ясная, сухая и теплая погода; 21 выпалъ сн'Ьгъ, державш!йся три дня, 
24— 27 оттепель, 28 снова выпалъ сн'Ьгъ. 4 октября установился санный 
путь, а 15 октября было уже— 24® R. при ясной солнечной погод'Ь. 17 октября 
снова была оттепель. Такое еовпаден1е во времени ноявлен1я инфлюэнцы и 
въ состоян1и погоды въ ToM cirJ i и Челябинск'^ наводитъ на мысль, что въ 
томъ и другомъ пункт4, не смотря на разд'Ь.ляющее ихъ пространство бод'Ье 
nliM'b въ полторы тысячи верстъ, эпидеаия появи.лась всл'Ьдств1е одновременно 
Действующей атмосферной причины. Очевидно, зд'Ьсь не можетъ быть р4чи 
о переносе заразы ни людьми, пи течен1ями р4къ; едва ли даже моясно 
допустить вл1ян1е атмосферныхъ течен1й какъ причинную связь между эии- 
Д8м1ями двухъ упомяиутыхъ нунктовъ. При желан1и искать причину инфлю
энцы въ переносной м!азие, СЕорйе можно было бы для объяснен1я указан- 
наго факта остановиться на такомъ предноложен1и, что въ Томскъ и Челя- 
бинскъ м1азма была одновременно занесена ветрами изъ общаго имъ, пока 
еще неизвестнаго, источника, можетъ быть съ сйверныхъ нределовъ Тоболь
ской губерн1и, или изъ южныхъ степей, со стороны Балхаша. Для уяснен!я 
того или другого, во всякомъ случае гадательнаго, предположшпя было бы 
весьма важно собрать точныя свед,ен!я о времени появлентя инфлюэнцы во 
всехъ промежуточныхъ нунктахъ намеченной географической площади (если 
болезнь тамъ действительно существовала). Если бы мы подучили так1я 
сведен1я изъ Обдорска, Березова, Сургута, Тобольска, Туринска, Тюмени и 
Екатеринбурга съ северной стороны и изъ городовъ Акмо.линской области съ 
юлсной стороны, а равно и изъ важней ншхъ пупктовъ по прямому тракту 
между Томском!) и Челябинскомъ (Еаинскъ, Омскъ, Петропавловскъ, Еур- 
ганъ), тогда воиросъ о распространен!!! энидем1и въ иределахъ Западной 
Сибири былъ бы до некоторой степени выясненъ. Мне кажется, что наше 
Общество могло бы взять на себя починъ такого собиран!я фактовъ. Затронутый 
вопросъ настолько серьезенъ, что онъ заслуживалъ бы нашего глубокаго 
вниман!я. Бозможно-полное географическое уяснен1е могло бы пролить светъ 
Не только на разсматриваемую теперь 9!!идем1ю, но и на мног1я друг1я по- 
вальпыя бо.лезни, общая, бо.гйе отда.ленная причина которыхъ, не смотря на 
1'ромадные успехи, достигнутые ныне бактер!олог!ей, далеко еще не можетъ 
считаться исчерпанною.

Бторой, въ точности определенный и 011уб.шкованный пунктъ относительно 
Времени появлен1я инфлюэнцы мы имеемъ въ Казани. Матер1аломъ для этого 
служатъ два сообщен!я известныхъ казанскихъ врачей, докторовъ Годнева 
в Дохмана. Работа перваго изъ нихъ напечатана въ „Волжскомъ Вестнике",
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цъ ноябр'Ь 1889  г. (M 's 286 и 287), л, статья второго —  въ „Еазанскомъ 
Листк'Ь" за тотъ же игЬсяцъ 249 — 255). О времени ноявлен1я 9пидем1и 
доиторъ Годневъ пишетъ следующее: „Я  съ уверенностью могу высназать, 
что эпидемичесЕ!й характеръ разематриваемое забо.леван1е приняло не рамъе 
10 числа октября. По крапней м4р4, при весьма болыномъ, сравнительно, 
числе ежедневно пользуемыхъ мною больныхъ, страданье это обратило на 
себя мое вниман1е не прежде этого числа. Встречавнйеся единичные случаи 
заболеванья до 10 октября хотя по характеру билезненныхъ симптомовъ и 
имели сходство съ развившеюся въ виде эпидем1и болезн1ю, но были-ли то 
тожественныя заболеваьпя— я не считаю для себя возможнымъ высказать что 
либо определенное. Съ положительностью могу только сказат!., что до 10-го 
оььтября я не виделъ болыпаго числа больныхъ съ столь однородного болезн!ьо. 
Съ 15 октября эпидем1я развилась со всей силой и продолжается, не много 
изменивъ свой характеръ, и до пастоящаго времени (21 ноября), обративт. 
на себя внимаше не только врачей, но и всехъ жителей города, такъ какъ 
въ редкомъ доме пе было случаевъ этой болезни".

Приведенные г. Годневымъ факты, мне кажется, достаточно показываютъ, 
что казанская энидем1я действительно нришла съ востока, изъ за Урала, 
въ связи съ челябинскою и западио-сибирского 9пидем1его. Въ срогЬ появле- 
и1я бо.ьезни у насъ и въ Еазани мы видимъ разнии,у около 10 дней, потре
бовавшихся для переноса заразы черезъ Уральск!и хребетъ. Выла ли инфлю
энца въ городахъ по западному склону Урала (въ Перми, Уфе и ыхъ уез- 
дахъ) и когда именно, объ этомъ я сведен1й не имею. Въ городахъ сред- 
няго Поволжья она существовала почти одновременно съ казанскою эьы1дем1еьо.

Въ Петербурге эпидем1я инфлюэнцы была предметомъ обсужден1я въ 
особомъ чрезвычайномъ собраы1и Общества русскихъ врачей, 16 ноября, н 
въ Обществе охранен1я народнаго здрав1я (засед. 17 ноября). По этимъ 
даннымъ, реферированнымъ въ газете Врачъ (.№ 47 , 1889 г.), болезнь 
появилась въ нашей северной столице около 20 октября. „Съ начала ноября 
она распространилась, по словамъ доктора Н. И. Соколова, съ необыкновен
ной быстротой; одновременно и це.лыми массами стали заболевать па фабри- 
1;ахъ, заводахъ, въ войскахъ, учебныхъ заведен1яхъ, общеетвенныхъ и част- 
пыхъ, ремесленныхъ и торговыхъ учрежден1яхъ и въ отдельныхъ семьяхъ". 
Заболевали чаще всего .люди среднихъ летъ, большею часьчю вдругъ. После 
одыночнаго ььотрясаьощаго, или повторныхъ ознобовъ они чувствовали силь
ный жаръ, при чемъ термометръ показывалъ 3 9 --4 0 ® . Одновременно съ 
лихорадкой, или предшествуя ей, являлись сильныя болы въ лобной частя 
головы, потолъ присоединялось поражен]е слизистыхъ оболочекъ дььхательпььхъ 
нутей. На 3-й, 4-й, реже на 5-й день следовало быстрое, или болйе медлен
ное (въ течеьь1е еутокъ) паденье температуры при обильномъ, иььи небольшомъ,
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но д.штельномъ пот-Ь. Тоже самое сообщаетъ въ евоемъ рсферат4 докторъ 
А. А . Лиискш. Число перебол'Ьвшихъ инфлюэнцей въ Петербург^ считаютъ 
не менйе половины всего населешя. Между ними встречались иногда и тяже- 
лыя формы, осложнявш1яся болйе тяжелыми и опасными поражен1ями легкихъ.

Данныхъ о времени появлетя эпидем1п въ Москве я подъ руками не 
имею. Въ JV» 45 газеты „Русская Медицина" (3 де1габря) я нашелъ сообще- 
Hie врача Ве.лтистова объ инфлюэнце въ селе Родникахъ, Костромской губер- 
н1и, между фабричнымъ населтпемъ. По словамъ автора, эпидем!я пронеслась 
здесь какъ ураганъ. Изъ числа 3000  фабричиыхъ, бывшихъ подъ его наблю- 
дешемъ, 1-го ноября заболело 80, 2-го 100, 3-го 150, 4-го 160 человекъ. 
Такъ продо-лжалось до 10 ноября, после чего число заболевшихъ стало 
значительно убывать. Изъ этого сообщешя можно видеть, что эпидем1я въ 
Костромской губерн!и и Петербурге была почти въ одно и тоже время. 
Сравнительно съ Казанью она была здесь позднее на две недели.

Въ телеграммахъ „Нового Времени" отъ 18 ноября сообщаются сведе- 
1ПЯ объ инфлюэнце изъ Тамбова и Севастополя. Про Тамбовъ сказано: 
«Громадный процентъ учащихся, военныхъ и жителей заболеваетъ гриппомъ. 
Характеръ болезни не опасный". Изъ Севастопо.ля сообщалось: „появилась 
инфлюэнца, которою бо.леетъ почти все населенге города". Въ конце ноября 
энидем1я перешла уже за пределы Росйи и распространилась почти по всей 
Европе. Къ этому времени были получены сведен1я о ней изъ Берлина, 
Парижа, вены, Копенгагена и Лондона. Въ декабре она показалась въ 
Итал1и и, если не ошибаюсь, появилась въ Америке. Въ средней и южной 
Европе число заболевающихъ было такъ же велико, какъ и у насъ въ Рос- 
е!и, но чаще встречались тяже,лыя формы и опасныя осложнена воспалеп!- 
емъ легкихъ.

Такимъ образомъ оказывается, что нынешняя пандем1я инфлюэнцы какъ 
по обширности и быстроте своего распространения, такъ и по симптомамъ 
проявленгя болезни представляетъ туже самую картину, какъ и эпидем1и 
предшествовавшихъ столеИй. Очевидно, что производящая ихъ причина была 
одна и таже. Но въ чемъ заключается эта причина— остается до сихъ поръ 
загадкой. По свойственной человеку близорукостп, прежде всего, обыкновенно, 
старались искать ее въ местныхъ неблагопр1ятныхъ санитарныхъ услов1яхъ. 
X насъ въ Томске пробовали приписать это небрежному зарыванш труповъ 
павшаго въ прошлогоднюю эпидем1ю рогатаго скота. Въ Петербурге причину 
инфлюэнцы старались искать въ дурныхъ качествахъ городского водопровода 
и въ загрязненности петербургской почвы. Въ другое время приписывали ее 
переменамъ погоды, туману, сырости, или быетрымъ переходамъ отъ тепла 
пъ холоду. Все эти предположен1я, очевидно, не имеютъ никакого основан1я, 
'сакъ какъ въ разныхъ местностяхъ болезнь часто развивалась при услов!-
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лхъ совершенно противуноложныхъ. Настолы?,о же неудовлетворительным 
оказываются нопытки объяснить инфлюэнду, подобно другимъ эпидемическимъ 
бол'Ьзнямъ, поступлешемъ въ кровь оргапизованнаго контаг1я (микроорганиз- 
мовъ) и переносомъ этой заразы изъ одной страны въ другую. Этой гипотез'Ь 
нротпворйчитъ чрезмерная быстрота раепространен1я грипповыхъ эпидем1й 
и скорое ихъ прекращенге въ каждой отдельной местности. При такихъ 
явлен1яхъ не можетъ быть речи ни о размножен1и заражающихъ бактер1й 
внутри организма, ни о ихъ культуре въ местной почве, воде или воздухе. 
Внезапность заболеван1я (безъ инкубац1оннаго и продромальнаго нергода) 
и oTcyTGTBie заразительности также не согласуются съ су]цествую1цими по- 
пят!ями объ организованномъ контаг1е.

По быстрому развитию припадковъ (неожиданный ознобъ и быстрое по- 
вышеше температуры) инфлюэнца болйе всего напоминаетъ парокеизмъ болот
ной лихорадки. Поэтому, если совремешшя теор1и о происхожден1и поваль- 
ныхъ болезней непременно требуютъ присутств1я организованнаго живого 
агента, то скорее возможно предположить его въ форме переносной м1азмы, 
нримешанной къ воздуху, нежели конттшя, споеобнаго культивироваться на 
жесте. Такая, быстро и широко распространяющаяся, болезнь, какъ инфлю
энца, можетъ переноситься въ несколько дней изъ одной страны въ другую 
только разве при посредстве общихъ атмосферныхъ течен1й. Это повидимому 
нодтверждается и теми, много разъ подмеченными, фактами, что эпидем1и 
инфлюэнцы чаще всего идутъ въ одпомъ и томъ же нанравлен1и, отъ востока 
или северо-востока къ западу, нередко съ быстротой, превышающей скорость 
человеческихъ сообщений и соответствующей разве течеи1ю ветровъ. При этомъ 
пришлось бы предположить, что болезнетворная примесь къ воздуху приносится 
въ заражаемз'Ю местность извне, а не размножается во время эппдем1и. Иначе 
трудно было бы объяснить скоротечность эпидем1и и быстрое исчезан1е ея 
следовъ, иногда на очень продолжительное время. Семена, оставленныя за
разой и сяоеобныя произрастать въ каждой данной местности, едва ли бы 
искоренились такъ скоро. Къ этому следуетъ прибавить, что всякое микро- 
органическое размножен1е требуетъ известныхъ климатическихъ и почвенныхъ 
условш. Поэтому разгаръ эпидемш подобнаго происхожден1я обыкновенно 
совпадаетъ съ известными временами года, съ ' известнымъ состоян1емъ темпе
ратуры п влалшости воздуха. Между темъ эиидем1и инфлюэнцы съ одина
ковою сплою наблюдались и въ жаркихъ тропическихъ странахъ, и при 
зимнихъ морозахъ северныхъ странъ. (*)

(*) Наир, у насъ въ ТомскЬ 15 октября при морозЪ въ 24“ R.
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IX.

о натуральной мум1и, найденной въ  г. Томек^.,

Помощника прозектора С. Чугунова.

(Читано въ зааьданш Томского Общества есгпесгпвоиспыгпателей и врачей
17 февраля 1890 года).

I.
Воиросъ о натуральной мумификацш Hceptao сводится на 60.140 

вонросъ о разложс1пи труновъ, т. е. на выяснен1е услов1й, благонр1ятствую- 
щихъ процессу полнаго ра:зложен1я, ирепятствующихъ ему или видоизм4няю- 
щихъ самый процессъ. Со времени открытая натуральныхъ мум1и въ Париж'Ь, 
на кладбищ'Ь des Saints Jnnocents, въ 1786 году, судебные врачи впервые 
нозиакомились съ вонросомъ объ омылен1и труновъ, и дальн4йш1я наблюде- 
н1я выяснили услов1я происх')жден1я этого явлен1я. Встр4чаемыя въ песча- 
ныхъ нустыняхъ Египта мум1и известны издавна, и есть предположен1е, 
что он4 внушили древнимъ египтянамъ мысль о бальзамирован1и. Но эти 
Mj'Min им'Ьютъ совершенно другой процессъ образован1я, ч4мъ могильныя му- 
м1и Парижа. Такимъ образомъ выяснилось, что мумификащя можетъ быть 
различна.

Каковы вообш,е услов1я и процессъ разложенья труновъ и каььовы вообьце 
иричины, обусловливаюп1,1 я образован1е натуральныхъ мум1й и въ частности 
найденной въ Томск'й мум1и, — задача настоящаго сообщен1я. Въ виду того, 
что воиросъ о мумификац1и сводится на вопросъ о разложен1и, мн4 неизб4жно 
приходится говорить объ особыхъ услов1яхъ разложен1я труповъ, происходя- 
Щихъ въ томской иочвй. Это близко касается санитарныхъ услов1й города, 
почему, полагаю, и съ этой стороны процессъ образовзшя найденной мум1и 
можетъ внушить интересъ.

II.
6 сентября 1889 года, при рыть4 выгребной ямы во двор4 томскаго 

полицейскаго управлен1я, были обнаружены на П /з  аршинной глубин'Ь, въ 
черноземномъ слой, лежащ1я въ два яруса старинные гроба - колоды въ
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Еоличеств'Ь 38 штукъ; нижн1е изъ нихъ находились на глубин'Ь З '/з аршинъ. 
Объясне1пс этой находки скоро дано было м’Ьстными старожилами, которые 
указывали, что на м'Ьст"Ь нын-йшней Иверской часовни, стоящей на площади, 
саженяхъ въ 15 отъ м'Ьста обнарз^жен1я гробовъ, до 1777 года находилась 
церковь во имя Богоявлен1я, при которой, ио обычаю того времени, бь’ло 
кладбище, и что во дворахъ, примыкающихъ къ дому полицсйскаго управяе- 
1пя, ран'Ье, при перекопиахъ, были находимы также старинные гроба. Этими 
позднйе бывшими перекопками объясняли и расположен1е гробовъ въ два 
яруса, указывая, что вмйсто вывозки гробовъ, очевидно, закапывали послйд- 
н!е тутъ же, по близости. Известно, что въ началй текущаго CToaiTiH Овятйй- 
шимъ Сунодомъ  издано было распоряжеше, воспрещавшее погребен1е усон- 
шихъ вокругъ храмовъ, и съ 1812 года местность богоявленскаго кладбища 
начала обстраиваться. Д^тъ 60 назадъ, на площади, среди которой стоить 
Иверская часовня, были замйтны могильныя насыпи и памятники, чего въ 
настоящее время уже н'Ьтъ. Такимъ образомъ выяснилось, что найденные 
6 сентября гроба принадлежать усопшимъ жителямъ Томска, похоропениымъ 
въ данномъ мФетй не менйе ста двадцати л'Ьтъ.

При вскрыии гробовъ, которые оказались разной величины, обнаружены 
были скелеты, но одинъ гробъ заключалъ въ ce6ls дово.льно хорошо сохра- 
нивш1йся женсшй трупъ.

Что для Томска нахожде1Йе въ землй сохранившихся труповъ не ред
кость, говорить то, что при перекопкахъ во дворе того же полицейскаго 
управлшйя въ 1851, 1860, 1882 году и, наконецъ, весной нрошлаго года, 
какъ уверяютъ, встречали так1е трупы. Кроме этого, на кладбище Алек- 
сеевскаго монастыря указываютъ на одно такое место, где трупы, какъ гово
рить, „не предаются тлен1ю“

Окрестности Томска, подь лагеремъ близь города, на протяжен1и Г /з  
верстъ, были предметомъ геологическихъ наблюден1й профессора Зайцева въ 
прошломъ году. Эти паблюден1я дали такую картину строен1я местности.

Подъ растительнымъ елоемъ находится до Уз аршина въ толщину слой 
сйраго песка, за которымъ следуетъ до сажени толщиной желтая песчаная 
глина. Подъ елоемъ желтой песчаной г.1 ины находятся слоистые железистые 
пески, доходящ1е у лагеря до 6 сажень въ толщину. Эти пески ложатся на 
слой ейраго глинистаго песка, изъ котораго вытекаютъ ключи. Ниже этого 
водопоснаго слоя залегаютъ белыя и серыя глины, —  продуктъ разрушен1я 
ниже лежащихъ глипистыхъ сланцевъ

*) «Случайная находка натура.лг.ной мум!и въ г. ТомскЪ», въ 104 и 105 «Сибирскаго 
В'Ьстника» за 1880 г.

''*) «ЗамЬтка о геологическоыъ строен1и окрестностей г. Томска», стр. 28 —29. Въ ИзвЯ- 
спяхъ И. Томскаго Университета, Кн. 1, 1889 г.
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Местности нодъ лагеремъ, упиверситетомъ и Воскресенская гора, вб.изн 
которой находится интересующее насъ кладбище, относятся къ возвышеинымъ 
частямъ города. Самое кладбище было расположено въ низменной части го
рода, вблизи р'йчки У шайки; вслйдствте этого описанный разр'Ьзъ можетъ 
быть ненриложпмъ къ местности кладбища. Но въ виду того, что при 
расконкахъ въ нолицейскомъ управлен1и въ 1882 и въ прошломъ году 
почва кладбища оказывалась песчаной, а на стйнкахъ выкопанныхъ колодъ 
видны комья ириставшаго песка, можно думать, что въ составъ почвы клад
бища входитъ третчи изъ онисанныхъ слоевъ —  слоистые железистые нески, 
и что колоды, можетъ быть, первоначально залегали въ нихъ, и виослйд- 
стчйи только, при иерекопкахъ, были зарыты въ слой чернозема.

Ш .
Въ процессе разложешя органическихъ телъ различаютъ явленья тлеьпя, 

THieniH и броженья. L ie b ig ,  а позднее Petteiikofer онределяютъ разницу 
между ru ieH ieM 'b  и т,чeнieмъ такъ, что подъ rH ie iiieM T) нужно понимать про- 
цессъ разложен1я органическихъ веществъ при недостаточиомъ притоке воз
духа, при чемъ развиваются зловонные и вредные для здоровья газы, а подъ 
loienieM'b такое разложен1е, которое происходитъ при обильномъ притоке воз
духа, совершается быстрее гнieнiя и не даетъ дурныхъ и вредныхъ для 
здоровья газовъ. При paзлoжeиiи играетъ важную роль и процессъ бролсен1я, 
зависящ1й отъ низшихъ организмовъ; брожшпе участвуетъ какъ при rHiemn, 

при чемъ развиваются низнпя формы бродилъ, такъ и при тлен1и, когда 
развиваются Bbicinia формы бродилъ; обе формы бродилъ живутъ и разви
ваются насчетъ кислорода разлагающагося тела и притекающаго воздуха*). 
Такимъ образомъ, чемъ более воздухъ имеетъ доступа къ трупу, темъ ско
рее совершается разложен1е. Orfila, Giintz, Devergie, а позднее Casper-Limaii, 
Hofmann изучали явлен1я трупнаго paзлoжeнiя въ различныхъ средахъ, и 
Liman поставилъ следующее положенье: „при одинаковыхъ среднихъ темпе- 
ратурахъ, въ процессе трупнаго разложен1я одна неделя или месяцъ ире- 
бываи1я трупа на воздухе соответствуетъ двумъ нед,елямъ или месяцамъ 
пребыван1я его въ воде и восьми неделямъ или месяцамъ сохранен1я его 
въ земле" ** ) . Если проследить весь процессъ трупнаго разложелйя, то въ 
первомъ перьоде, продолжительность котораго, при условьяхъ, замедляющихъ

*) Гоппе-Зейлеръ— сО нроцессахъ ийеиЬя и о дезпнфекцш» въ Сборн. соч. по Судебной 
ДГедидин’Ь 1872 г., Т. 1. стр. 16— 19. Гюбперъ «Современное cocTonnie вопроса о кладбищахъ», 
стр. 106, въ Архив;!. Судебн. Медид. и общ. гппенн 1869 г., .X» 2. Шауэнштейнъ «Руковод. 
К'ь изучен!» Судебн. Медид.», изд. 1870 г., стр. 680.

**) «Практпческ. 2зуководство къ Судебн. Медид». Каспера, стр. 38, въ Сборн. сочип. по 
Судебн. Медид. 1873 г., т. 1.
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ruieiiie, достигаетъ 4  —  6 м'Ьеяцевъ но настушеьпи смерти, происходить до- 
стспеннос изм^иеше цв’Ьта кожи, которая въ icomti пер1ода Д'Ьлается грязно- 
зеленой; роговой слой кожи отделяется въ вид'Ь пузырей, глаза спадаются, 
волосы и ногти легко снимаются, во вс^хъ полостяхъ и подъ кожей заме
чается развитое газовъ, почему черты лица изглаживаются, тело необыкно
венно раздувается, припимаетъ, по выражен1ю Casper’a, гигантсый видь, все 
лсидктя части тела опускаются въ нижележаиця места и пропитываютъ ихъ. 
Для rnienia безусловно необходима влага. „Но такъ какъ, говорить Hofmann, 
че.ловеческое тело содержитъ въ себе до 85"/о  воды, то сначала бываетъ 
достаточно собственной влажности тела, чтобы производить и поддерживать 
rnienie" Такимъ образомъ въ первомъ пер1од,е трупъ начинаетъ мацери- 
роваться въ своей собственной жидкости. Когда описапныя явлеи1я вполне 
развились, наступаетъ следующпт, окончательный пер1одъ разложен1я, харак- 
тсризующ1йся разшягчен1емъ всехъ частей трупа. Это размягчен1е начинается 
со средины п подвигается къ перифер1и. Отъ напора газовъ все полости 
тела всь’рываются, ири чемъ „иногда, говорить Schauensteiii,— даже черепъ 
растрескивается отъ напора накопивпшхея въ немъ газовъ" * * ) .  Все мягктя 
части превращаются въ кашицеобразную массу, трупъ совершенно терпеть 
С1!0и формы, скелетъ его обнажается; затемъ лшдкля части мало по малу 
пзчезаютъ и, если услов1я д.тя rnienia благопр1ят[ш, начинается paapyineiiie 
самаго скелета. Въ общемъ процессъ разложен1я идетъ такъ, что для пол- 
наго paspynienia мягкихъ частей трупа нуншо положить 2 — 3 года пробы 
Banin въ земле; связки и хрящи изчезаютъ летъ черезъ пять и более, а 
для исчезан1я жира и разрушен1я органическаго вещества костей требуется 
не менее десяти летъ

Описанный вкратце процессъ разложен1я трупа подвергается во всехъ 
его перьодахъ колебан1ямъ не толы:о въ смыс.де продолжительности, по и 
въ своихъ существепныхъ особенностяхъ. Услов1я rnienin трупа —характеръ 
почвы, оделгды, гроба, наконецъ, индивидуальность, —  различнымъ образомъ 
комбинируясь, вждоизменяютъ картину труинаго разложен1я.

IY .
Химическ1й составь почвы, степень ея влажности и плотности оказываютъ 

значительное вл1яше на процессъ разложеьйя труповъ. Въ почвахъ глинистой, 
илистой, черноземной и болотистой разложен1е трупа тянется до 30  и более 
•гЬтъ. Причиной замедлтпя гн1е!пя въ упомянутыхъ почвахъ является при-

*) Учебн. Судеби. Медицины, нзд. 1878 г., стр. G78.
**) Руковод. къ изученш Судебн. Медицины, стр. G81. 
***) Учебникх Судебн. Медидивы, изд. 1887 г., стр. 627.
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cyi’cTBi'e гумусовой кислоты. Kponii того, эти почвы —  дурные проводники 
тепла, в.1аги и атмосферного воздуха. Бол^е благопр1ятны для разложен1я 
труповъ т'Ь почвы, который обладаютъ свойствомъ поглощать трупные газы 
и окислять, сл1)Д., Т'Ь, чрезъ которыя легче проходить атмосферный воздухъ 
и теплота, легче просачивается вода и отдЬляются трупные газы. В'ь ряду 
такихъ почвъ стоять известковыя и песчапыя почвы*).

Характеръ одежды покойника и свойство гроба также оказывають вл1я1пе 
на процессъ разложен!я. Въ гробахъ, легко поддающихся гн1ен]ю, трупы 
разлагаются быстрЬе, чЬмъ въ гробахъ изъ плотиаго дерева или металли- 
ческихъ. МнЬ приходилось наблюдать въ СимбирскЬ, па глинистомъ кладбищЬ 
у Волги, что трупы похороненныхъ въ досчатыхъ гробахъ лЬтъ 4 0  назадъ 
превратились въ полусгпивппе скелеты, тогда какъ трупы похороненныхъ 
'1'ому назадъ лЬтъ сто и болЬе въ толстыхъ дубовыхъ колодахъ представляли 
хорошо сохранивш|'еся скелеты съ остатками волосъ. При раскопкЬ въ 1864  
году стараго кладбища въ ГогенвартЬ, въ Бавар1и, расположеннаго на пе- 
счаномъ холмЬ, докторъ Мозеръ паблюдалъ, что, при благопр1ятномъ составь 
почвы, трупы истлЬвали не болЬе каь-ъ въ шесть лЬтъ и что вообще въ 
гробахъ изъ хорошаго сухаго дерева, плотнозакрывавшихся и долго не загни- 
павшихъ, трупы истлЬвали быстрЬе и съ мепьшимъ запахомъ**).

Эти наблюден1я говорить за то, что при сужден1и о быстротЬ разложшпя 
труповъ необходимо должны быть приняты во вниман1е какъ характеръ 
почвы, такъ и свойство гробовъ.

Въ песчаной почвЬ наблюдается та особенность трупнаго разложеп1я, 
что когда собственная жидкость трупа всосалась въ окружающую среду, а 
притока влаги для дальнЬйшаго разложе1пя мало, то, при достаточно обиль- 
номъ доступЬ воздуха, наступаютъ благопр1ятныя услов1я для высыхан1я 
трупа и медленнаго тлЬн1я его отд'Ьльныхъ частей. Напротивъ, въ почвЬ 
очень сырой, при недостаточномъ притокЬ воздуха, ходъ трупнаго разложе1пя 
принимаетъ совершенно другой характеръ. Подкожный и встрЬчающ1йся въ 
другихъ областяхъ тЬла жиръ, послЬ гнилостнаго разрушешя прочихъ мяг- 
Еихъ частей, превращается въ жирныя кислоты, которыя съ амм|'акомъ обра- 
зуютъ трупный жиръ И.1 И жпровоскъ (Adipocire) *** ). Такой характеръ разло
жения трупа называется его оныле1пеиъ. Процессу омылен1я легче подвер
гаются трупы дЬтей и полныхъ субъектовъ. Самое раннее начало омылегпя 
Liman наблюдалъ на трупЬ недоноска на четвертой недЬлЬ пребыва}пя его 
въ сырой почвЬ. По мнЬнтю Casper’a, образован1е жировоска въ болыпихъ

*) Гюбнеръ— «Современное оостояте вопроса, о кладбищахъ», сгр. ПО, въ АрхивЪ Су
дебной медицины 18G9 г., № 2.

**) Шауэиштейпъ, Руков. къ изуп. Судебн. Медиц., стр. G81.
***) Гофмапъ, Учсбп, Судебн. Медиц., изд. 1887 г., отр. G'24.
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разм'Ьрах'Ь въ вод'Ь происходитъ не ран^е четырехъ м'Ьсяцевъ,, а въ сырой 
земл1> не ран^е полугода*). Devergie лолагаетъ, что для омылен!я трупа 
въ ВОД'Ь требуется годъ, а въ сыро! земл'Ь— три года. Reinliard сообщаетъ, 
что ВЪ Саксон1и при раскопиахъ кладбищъ довольно часто встр-Ьчали жиро- 
воскъ и при томъ исключительно въ глинистой почв'Ь; изъ 79 труповъ, 
вы1сопанпыхъ изъ этой почвы, 16 представляли образоватпе жировоска въ 
болыпихъ разм'Ьрахъ; изъ посл'Ьднихъ четверо были похоронены около трехъ 
Д'Ьтъ назадъ, а остальные отъ 7 до 21 года * * ) .

Вс'Ь до сихъ поръ сущеетвующ1я наблюден1Я надъ образова1йе!иъ жиро
воска па Еладбищахъ говорятъ за то, что посл'Ьдн1й образуется при усло- 
в1яхъ, задерживающихъ нормальный процессъ гн1ен!я, при особыхъ свойствахъ 
почвы и почвенной воды (глинистая почва, постоянное высоь’ое croanie поч
венной воды )***).

Жировоекъ снаружи бываетъ окрашенъ въ темно-коричневый цв'Ьтъ отъ 
приставшихъ къ нему гумусовыхъ веществъ, или, панротивъ, б'Ьлаго, желто- 
вато-б'Ьлаго или же сЬраго цв'Ьта, твердъ въ большей или меньшей степени, 
зернистъ, жиренъ на ощупь, при нагрЬван1и плавится и издаетъ про
горклый сырный заиахъ. Химичесьля изсл'Ьдова1пя показали, что жиро- 
воскъ состоитъ изъ лучисто-расположенныхъ кристалловъ жирныхъ кислотъ 
и ихъ амм1ачныхъ или известковыхъ мылъ. Въ большинствЬ случаевъ, въ 
жировосЕ'Ь находили масляную, пальметиновую и стеариновую кислоты, ко
торый, какъ изв’Ьстно, представляютъ главн'Ьйш1я соетавныя частя живот- 
ныхъ нейтральныхъ жировъ. Образованте жировоска изъ иейтральнаго жира, 
отложеинаго въ органи.змЬ, Ludwig объясняетъ такимъ образомъ: подъ вл1- 
Я1Йемъ гнилостныхъ ферментовъ, при одновременномъ приня'1чи воды, жиръ 
распадается на глицеринъ и жирныя кислоты. Эти кислоты изм'Ьняются подъ 
вл1ятемъ вн'Ьшнихъ условш. При доступ^ воздуха масляная кислота окис
ляется, почему въ старомъ жировоск'Ь иногда вовсе не находятъ масляной 
кислоты. Освободивш1яся жирныя, кислоты могутъ соединиться съ амм1акомъ, 
возникающимъ при гн1еши бЬлковыхъ тЬлъ, и образовать амм1ачныя мыла. 
Эти посл'Ьдн1я, въ свою очередь, при прододжительномъ соприкосновен1и съ 
известковой водой, могутъ превра'гиться въ известковыя мыла, при чемъ 
вновь освобождаются жирныя кислоты ****). Въ поелЬднемъ случай копси- 
стенц1я жировоска болйе плотна и цвЬтъ его бол'Ье грязепъ * * * * * ) .

*) Каонеръ, Практ. руков. къ Судебн. Мед., стр. 42. Сб. соч. по Суд. Мед. 1873 г., т. 1. 
Ludwig— „A dipocire", s. 134, in Eeal-Encydopiidie der gesammten Pharmacie. Geissler 

imd Moeller. Band. 1. Wien. Leipzig. 1886.
***) Ibid.
**=:=*) Ludwig. 1. c. s. 135.
*****) Гофманъ, Учебп. Суд. Мед. изд. 1878 г., стр. 679.
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Т .
Впервые образова,н1е жировоска бы.ю замечено Fonrcroy и Tbonret на 

вырытыхъ въ Париж'Ь трупахъ въ 1786 г. на кладбищ^ des Saints Inno
cents*), и съ этого времени различаютъ два рода мумификацги: сухую и 
жирную.

При сухой мумификац1и ткани т'Ьла представляются высохшими, при 
сохранегпи общихъ формъ гЬла. Tainn мум1и издавна встречаются въ пусты- 
няхъ Египта, въ степяхъ Apanin, гд'Ь находятъ ц'Ьлые караваны въ виде 
мум1й, занесенные пескомъ. Весъ такихъ мунпй незначителенъ, обыкновенно 
равняется десяти фунтамъ, а въ иныхъ елучаяхъ доходитъ до четырехъ. 
Цв'Ьтъ ихъ темно-бурый или .желто-бурый, кожа пристала къ костямъ и 
имеетъ видъ пергамента, жиръ совершенно изчезъ**). Виденная мной въ архео- 
логичеекомъ музее въ Казани мумифицированная голова, доставленная изъ 
среднеаз1ятскихъ степей, представляла пергаментообразную кожу и присохнпя 
къ костямъ мяпая части. Все эти мум1и образовались на открытыхъ местахъ, 
при свободномъ доступе сухого воздуха, подъ действгемъ къ тому же паля- 
щаго зноя. Образован1е такихъ мум1й сводится на быстрое иснареше влаги 
пзъ трупа, совершаюш,ееся быстрее процесса разложен1я. Этимъ же процёссомъ 
ВДсыхаигя объясняются и мумифицированные трупы, найденные въ могилахъ 
въ Дюнкирхене и другихъ местахъ, трупы, которыхъ кожа, веки, губы, 
языкъ и уши представляютъ видъ пергамента, а мускулы и внутренности 
отъ прикосновен1я къ нимъ разсынаются въ прахъ *** ).

Жирную мимификац1ю нужно понимать въ смысле превраш;ен1я мягкихъ 
частей въ жировоскъ, при чемъ сохранены наружный формы тела. ПоД- 
вергш1яся преврагценш въ жировоскъ ткани тела, по Wetherel’io, становятся 
безформенной массой, въ которой только местами еш,е можно узнать остатки 
первоначальной ткани * ** * ). Hofmann говоритъ, что несомненно существуютъ 
различный переходныя степени образован1я жировоска и что „въ более 
выраженныхъ фориахъ тело представляется кавъ бы окаменелымъ и скелетъ 
оказывается одетымъ, на подоб1е кирассы, бледно-серою, стеаринообразною или 
Похожею на известь и.ютною массою съ грубо-зернистой поверхностью*****) 
Въ такихъ елучаяхъ трупъ делается похожимъ на мум1ю.

Fonrcroy, при изследован1и труповъ кладбища des Saints-Innocents, со- 
Деращщихъ жировоскъ, нашелъ, что не все трупы одинаково подверглись 
Процессу омылетя. Иные заключали среди жирпыхъ белыхъ ыассъ части

*) Dictionaire des Sciences Medicales. Vol. 34, p. 47, 1819. 
**) Выводцевъ—Бальзамирован!е стр. 8. Спб. 1881.
***) Ibid. стр. 10.
****) Шауэнштейпъ, Руков. къ пзуч. судебн. мед., стр. 682. 
*****) Учебн. Судебн. Мед. Изд. 1887 г., стр. 625.
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мышцъ, когорыя могли быть распознаны по ихъ красному цв^ту и волокни
стости ихъ ткани; друг1е, бол4е разложивийеся, были повсюду покрыты то 
бол4е, то Monte плотнымъ лсирнымъ веществомъ, которое им'Ьло пористое 
еложен1е и легко ломалось, и въ этихъ случаяхъ отъ кожи, мышцъ, сосудовт 
и нервовъ не оставалось и сл1>да. Въ другихъ случаяхъ покровы брюшной 
полости были превращены въ жировоскъ и лежали па позвопочномъ столб! 
такъ, что нельзя было определенно указать па тотъ или другой органъ; 
иногда только въ области печени и селезенки попадались неправильныя массы 
жировоска. Грудная клетка оказывалась сжатой, ребра лежали на позвоноч 
иомъ столбе и нельзя было указать границы между грудной и брюшно! 
полостями. Иногда встречали въ грудной полости круглую жировосковую 
массу, въ которой признавали остатокъ богатаго жиромъ сердца; но не ви 
дали ни дыхательнаго горла, ни легкихъ, ни большихъ сосудовъ; на мест)! 
этихъ органовъ только находили краснаго или бураго цвета крупинки жир 
пой массы. На передней грудной стенке лгенщинъ находили однообразную 
белую массу вследств1е иревращешя въ жировоскъ грудныхъ железъ. Голова, 
вследств1е омыдивапйя падчереппой кожи, была покрыта жировосковой массой; 
въ полости черепа находили мозгъ, поверхность котораго была черной в 
масса котораго подверглась омылешю. Лицо было неузнаваемо, въ полости 
рта не замечалось мягкихъ частей, челюстные суставы были обнажены, самыл 
челюсти покрывали неправильныя массы жировоска; въ глазныхъ впадипахт 
находились белыя массы *} .

Кладбище des Saints Innocents заключало более 2 0 ,0 0 0  труповъ раЗ' 
личныхъ эпохъ. Приеутств1е жировоска было наблюдаемо въ общихъ моги 
лахъ, служившихъ для труповъ бедныхъ. Гроба въ эти могилы ставили такт 
тесно, что каждая могила заключала отъ 1000 до 1500  труповъ, прп 
глубине въ 30  футовъ я 20-футовомъ квадрате.

Y I .
Вырытые на Богоявленскомъ кладбище гроба представляютъ такъ называ 

емыя колоды. Оне устраивались такимъ образомъ, что обрубокъ кедра, сосны 
или лиственницы, вершковъ 12 или 14 въ толщину для большихъ гробовъ и 
значительно меньше для маленькихъ, обрубокъ, превышающ1й, примерно, иа

аршина длину самаго трупа, раскалывался такъ, что на крышу приходилась 
одна треть толщины обрубка; затемъ обе части долбились. Края у всехъ колодт- 
оставлены въ томъ виде, какъ они получились после раскалыватйя обрубка; 
очевидно, въ этомъ случае крышка вплотную закрывала колоду, несравненно 
плотнее, нежели при обтесанныхъ или даже обстругаииыхъ краяхъ

*) Ludwig, 1. с. S. 133— 134.
**) Случайная находка натуральной мум1и въ ТомскЬ, стр. 5—7.
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Изъ 38 гробовъ йаилучше сохранившимся оказался тотъ, въ которомъ 
находилась мум1я. Размеры этого гроба сл'Ьдуюш,1е: длина —  192 cm., наи
большая ширина— 52, толл];ина ст1>нокъ въ голов'Ь ж въ ногахъ— п̂о 9 era., 
тодш;ина боковыхъ criHOKb отъ 5 до 8 cm., толщина дна крышки— 7^/2 cm., 
и толщина дна самой колоды —  4\/2 cm. Внутренняя поверхность колоды 
дымчатаго цв'Ьта, местами въ слабой степени покрыта плесенью. Разематривая 
распилы колоды, мы видимъ, что боковыя ст'Ьнки ея сгнили не бол^е какъ 
на 1 cm., стйнки крыши даже мен'Ье; внутренн1е слои боковыхъ ст^нонъ ко
лоды и крыши и дно последней отличаются сухостью, св'Ьжеетыо и плот
ностью; внутреян1е слои дна самой колоды имйютъ болйе темную окраску, 
ч4мъ наружные, посл4дн1е отличаются большей свежестью. Стйнки у го
ловы и ногъ бол1>е разрушены, однако rnienie ихъ не доходило до внутрен
ней поверхности колоды. Въ головахъ и ногахъ колоды находится по тре- 
Щинй; края трещинъ не тронуты гн1ен1емъ, изъ чего я заключидъ, что 
он4 могли образоваться въ сравнительно позднее время. Д4ло въ томъ, что 
Въ ногахъ мум1и находилось, лежавшихъ кучей, нисколько дйтскихъ костей, 
покрытыхъ землей. Это обстоятельство, въ связи съ указан1ями на то, что 
при перекопкахъ во двор^ полицейскаго управлен1я ранйе видйли мумифи
цированный трупъ, даетъ основан1е думать, что причиной трещинъ было 
высыхан1е колоды во время этихъ перекопокъ. B ci друпя колоды им'Ьютъ 
въ распи,лй красноватый отт^нонъ гнилого дерева. Внутренняя поверхность 
ихъ въ обил1и покрыта плесенью. На наружныхъ поверхностяхъ этихъ ко- 
лодъ замйтны комья приставшаго песка, тогда какъ на колодй, заключав
шей мум1ю, KpoMi чернозема, ничего не замечено.

Гистологическое изслйдован1е частей крепкой колоды и одной изъ заг- 
нившихъ, сделанное въ лаборатор1и проф. Коржинскаго П . Н . Крыловымъ, 
иоказало, что по своему строенгю та и другая колоды сделаны изъ одного 
Дерева, которымъ можетъ быть или сосна или лиственница. Разница между 
Колодами только въ .степени гн1ен1я, которая зависитъ или отъ различной 
Продолжительности пребыван1я въ известной ночвй, или отъ различ1я самой 
Почвы. Но такъ какъ продолжительность пребыван!я въ землй вс^хъ колодъ 
Пы можемъ считать почти равной, то приходится вид'Ьть причину медленна- 
го гн1ен1я крепкой колоды въ томъ свойств^ почвы, что последняя была 
Слабо проницаема для воздуха.

Въ первые дни по вынутш гробовъ изъ земли, какъ самые гроба, такъ 
и еодержащ1еся въ нихъ скелеты и мум1я были сыры. Это указывало, ко
нечно, прежде всего на значительную влажность почвы, въ которой лежали 
проба въ последнее время, а этой почвой былъ черноземъ. Но, какъ выше 
п говорилъ, комья песку, приставшге къ нйкоторымъ колодамъ, и указашя 
пп песчаный характеръ мйстяости при перекопкахъ въ ближайшихъ участкахъ,

10.
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даютъ поводъ нредпо-тагать, что первоначально колоды залегали въ песчаной 
почв!}. Однако внииательиое nsyoeiiie колодъ указываетъ на то, что почва 
эта не везд'Ь одинакова и что колода съ мум]ей находилась въ почв!) иной, 
sieiite благопр1ятной для гн1ен1я.

Скелеты, находивш1еся въ колодахъ, местами покрыты тонкимъ елоемъ 
мягкихъ частей. На мпогихъ черепахъ находятся волосы, по которымъ легко 
отличить полъ; въ черепной полости всегда была находима желтовато-сЬрая ’ 
масса, вязкая —  въ сыромъ вид4 и разсыпающаяся —  въ сухомъ, принадле
жавшая мозгу. Лицевыя части часто встречались покрытыми темно-краснова
тыми пленками, которыя по высыхан1и стали темно-бураго цвета. При мно- 
гихъ скелетахъ встречаются ногти; въ Одномъ гробе они находились въ 
погребальныхъ туфляхъ, сделанныхъ изъ кожи. Предплечья рукъ и лобковыя 
кости скелета девушки покрыты сухой коричневой массой въ виде пласти- 
нокъ; эта масса въ сыромъ еостоягпи легко отделялась отъ костей въ в и д е ' 
лоскутовъ. Трупы детей часто встречаются въ виде сухихъ темно-серыхъ 
маесъ, заключающихъ въ средине кости скелета.

Такая картина неиолнаго разложешя труповъ указываетъ на существо- 
ван1е услов1й, препятствующихъ гн1ен!ю. Этими услов1ями, въ связи съ толсто
стенными гробами, были и почвенныя услов1я. 6 февраля текущаго года, при 
постройке подвала одного домовладельца, на Мясномъ базаре, въ 60  саже- 
няхъ отъ цер1сви Сошеств1я Св. Духа, было вынуто около пятнадцати колодъ, 
заключавшихъ скелеты съ сохранившимися волосами и тонкими пленками 
мягкихъ частей. При осмотре колодъ 9 февраля, въ одной изъ нихъ, лучше 
другихъ сохранившейся, внутренняя поверхность которой выглядывала свежей, 
я вынулъ женск1й черепъ съ сохранившимися волосами и красноватаго цвета 
пленками, а изъ средины колоды былъ взятъ белый кусокъ, кругловатый, 
четверти П /з  въ д1аметре и вершка П /з  въ̂  толщину, состоящ1й изъ жир
ной массы, специфическаго запаха, признанный мной за жпровоскъ. ВсФ эти 
колоды находились на 3-хъ-аршинной г.1 убине, лежали непосредственно на 
слое сераго глинистаго песка, на который налегала въ ЗУз толщиной на
земная почва, въ которой я виделъ и черепки горшковъ, и глину, и щепы, 
и кирпичи, и перегнившш наземъ. Эта последняя почва, следовательно, со 
всехъ сторонъ, кроме дна, облегала колоды. Этотъ случай даетъ ocHOBaiiie 
полагать, что и па Богоявленскомъ кладбище одне колоды залегали въ пе
счаной почве, если не на водоносномъ горизонте, то вблизи его, —  колоды 
съ вполне или более истлевшими трупами,— друия— колоды съ менее истлев
шими трупами и мум1ей, —  находились въ почве черноземной и даже, быть 
можетъ, болотистой, лежащей на слое сераго глинистаго песка, въ которомъ 
или вблизи котораго находится водоносный горизонтъ.
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У Н .
Найденная ыум1я нринадлежитъ женщин'Ь Лйтъ 40, съ развитыми фор

мами т’йла. При общей длинй трупа въ 149 сш. (2 арш. Р /з  в.), разстоян1е 
между вершиной плеча и остью таза —  43 сш.. отъ ости таза до пятки —  
87,5 сш., отъ половыхъ органовъ до пятки —  68 , 5 сш. Длина головы и 
шеи — 18,5 сш.; средина ту.товища соотв4тствуетъ средний лоннаго бугра. 
Вйсъ всей мум1и около 20 фунтовъ.

По открыт1и гроба, музйя оказалась подернутой сйро-желтоватымъ слоемъ 
П-йсени, которая была, но возможности безъ поврежден1’я ткани са.мой мум1и, 
удалена со всей передней поверхности туловища и конечностей. Волосы и 
иягк{я части мум1и были такъ сыры и мягки, что при давленУи па.льцемъ 
Додавались безъ труда. Оставаясь болйе пяти мйсяцевъ на открытомъ воз- 
Духй въ залй анатомическаго музея, мум1я, постепенно высыхая, дйлалась 
тверже. Первоначально ея твердость давала ощущеше сырого картона, въ 
настоящее время она плотна каь'ъ сухой картонъ.

Голова мум1и покрыта темно-русыми волосами, заилетениыми въ двй косы 
н свернутыми на темени, гдй, какъ видно по истлйвшимъ тканямъ, она была 
Покрыта головнымъ уборомъ въ родй шашжуры. Окружность головы съ воло
сами равна 55 сш. Свободная отъ волосъ часть лба представляетъ желтовато- 
коричневаго цвйта кость; покрытую мйстами плйсеныо; ширина лба— ^10,5 
сш., высота — отъ корпя' носа до роста волосъ —  5 ,5  сш. Правый впсокъ 
покрытъ высохшей черно-бураго цвйта массой, лйвый' обиаженъ, цвйтъ кости 
его желтый. ■ Корень носа покрытъ черно-бураго цвйта массой; очерташе 
Hperturae pyi’ifonnis обнажено; въ глубннй ея находится засохшая черная 
Пасса. Bepxнiй 1;рай глазницъ обнаженъ; глазныя впадины покрыты сухими 
Норичневыми тканями и тонкииъ чернымъ слоемъ истлйвнгей одежды. Отъ 
ушей не замйтно и слйдовъ. Жевательныя мышцы желтовато-коричневаго 
ЧВ’Ьта, пористы, хрупки при давлен!и. Впереди ихъ находятся сух1я корич- 
Нсвыя лицевыя мышцы, покрытыя блестками нлйсени, въ видй сплошной 
Пассы. Скуловыя кости и нижняя челюсть покрыты сухими коричневыми тка- 
Пнми. Рйзцы верхней челюсти выпали и виднйются на днй полости рта, 
енружность котораго ограничена обнаженными нижними рйзцами и альвео- 
Пярнымъ краемъ верхней челюсти. Полость рта темно-бураго цвйта, огра
ничена-твердымъ пебомъ, дномъ, состоящимъ изъ еухихъ тканей, и невполнй 
еомЕнутыми коренными зубами, наименьшее разстоян1е между которыми въ 
 ̂ шщ. Зубы ц’Ьлы, вйнчики ихъ сильно стерты.

Шея, въ окружности 23 ,5  cm., состоитъ изъ высохшихъ темно-бураго 
ЧВ’Ьта мышцъ, сморщеппыхъ, полыхъ трубокъ, которыя по открытии гроба 
**Ыли мягки. Хрящей гортани, какъ и межпозвоночныхъ хрящей не най-
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Дено; позвонки крепко соединены между собой присохшими къ нимъ корич
невыми массами мышцъ.

Область плеч'ь представляетси высохшей; ключицы и акром1альные от
ростки р'Ьзко выступаютъ нодъ покрываюш,имъ ихъ теыно-коричневымч> слоемъ 
ткани. Разстоян!е между плечами-— 32 сш. Окружность верхняго плеча въ 
средний 21,5  cm. Руки сложены такъ, какъ это свойственно покойнику. 
Ткани, покрывающ1я ихъ, темно-коричневато цвйта, при постукиван1и издаютъ 
глухой звукъ. Приближаясь къ кистямъ, онй дйлаются болйе сморщенными 
и разрушенными. Локтевая кость правой руки легко выходить изъ своего 
ложа, образованнаго сухими коричневыми мышцами, сохранившими волокни
стое етроен1е. Кости кистей обнажены, при чемъ кости metacarpi склеены 
коричневой массой, принадлежащей межкостнымъ мышцамъ, въ глубинй ко
торой находится плотно приставшая къ костямъ бйлая масса. Кости фалангъ 
пальцевъ обнажены; ногти пальцевъ сохранились. Сдйдовъ межсуставныхъ 
хрящей не найдено.

Передняя сторона груди, начиная съ regio iDfraclaviciilaris, свйтло-ко- 
ричневаго цвйта съ грубо-зернистой поверхностью, при постукиваши издаетъ 
глухой звукъ. На сколько сохранились формы тйла, даютъ понят1е слйду10щ1я 
цифры измйрен1й:

Окружность груди на уровнй сосковъ . . .
„ „ нодъ грудными железами .
„ таза на уровнй spin, anter. sup.

PascTOHHie между сосками грудной железы 
„ между передними остями таза . .
„ отъ верхушки плеча до ости таза

Такъ какъ спина представляетъ высохш1я коричневыя мышцы,— широ1ая 
въ видй пластинокъ, длинныя — въ видй толстыхъ массъ по бокамъ позво
ночника,— при чемъ нижн1е углы и ости лопатокъ и выпуклыя части реберъ 
обнажены, —  то наибольшая часть окружности надаетъ на выпуклость груд
ной стйнки. Развитыя грудныя железы, нaвиcшiя наружныя края которыхъ 
рйзко обозначены, въ окружности каждая 40  cm. при поперечномъ д1аметрй 
въ 12 и продольномъ въ 13 cm.; положен1е соска замйтно по вдaвлeнiю, 
находящемуся ближе къ нижне-наружной периферш железы. Подложечная 
ямка, на средний которой замйчаются остатки серебрянаго креста, высту- 
паетъ нерйзЕо, какъ это свойственно полнымъ женскииъ трупамъ.

Животъ шеколаднаго цвйта, слегка вдавленъ; вверху это вдaвлeнie соот- 
вйтствуетъ положешю правой ручной кисти, а ниже доходить до regio pubis, 
и ограничено лежащей вправо отъ него косой возвышенностью, вродй толстой 
складки, идущей отъ средины живота книзу и кнаружи. Mons Veneris рйзко

76 cm.
68 .5  ,
78 .5  „
24  „
26 „ 
43  „
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выступаетъ среди окружающихъ частей и покрыть тонкими русыми во.тосами; 
идущ1е шшзъ отъ него валики большнхъ губъ очерчиваютъ riraara pudeudi, 
покрытую слоемъ желтоватой плесени. Поверхность живота и regionis pubis 
болФе гладка, ч'Ьмъ поверхность груди.

Область таза и бедръ С'Ьровато-коричневаго цв^та. Окружность бедра въ 
верхней трети— для праваго 61,5  сш., для .iliBaro —  4 8 ,5  cm., въ средней 
трети для праваго 34 , для л^ваго —  35 cm.; окружность кол'Ьнъ праваго 
30, л4ваго— 31 еш. Наибольшее разстоян1е наружныхъ сторонъ бедръ — 32 cm.; 
разетоян]е между колФнамИ'— -2,5 cm., что указываетъ на вытянутое положеп1е 
ногъ. Области подпаховыхъ треугольниковъ р^зко очерчены и наружная по 
Левина бедръ высоко выстоитъ надъ ними. При ностукиваши животъ и бедра 
издаютъ глухой звукъ.

Голени въ передней части, свободно выстоящей въ гробовое пространство, 
сохранили естественную округленность и тверды, между т4мъ ихъ задняя 
поверхность, прилегавшая ко дну гроба, сплюш;ена и икры представ.1 яются 
высохшей ломкой массой. Такая же еплюш;енность aaMinaeTcn на задней по
верхности ягодицъ и бедръ, но тамъ ткань плотна. Наибольшая окружность 
голеней— 25 cm., въ нижней трети— 17 cm. Стопы, длиною 17,5 cm., состоять 
изъ высохшихъ пластинокъ, пронизапныхъ п.йсеныо; кости ихъ местами 
соединены коричневой массой, среди которой встречается бйлое веш;еетво.

У Ш .

Осмотръ полостей груди и живота и поверхностнаго слоя мум1п быль 
произведенъ сзади, по удален1и правыхъ нижнихъ шести реберъ, правыхъ 
поясничной и крестцовой областей.

Въ поясничной об.ласти ткань мум1и доходить до 10 cm. въ толш;ину, а 
въ ягодичной даже до 13 сш. Этотъ слой трудно режется ножемъ, пред- 
етав,ляя сонротивлен1е местами толстаго картона, местами воска. Вынутые 
куски въ разрезе имеютъ такой видь: за темно-коричневой наружной полоской 
находится до 1 cm. толш;иной сдой гаеколаднаго цвета. Этотъ слой образуетъ 
всю переднюю брюшную стенку. Глубже располагаются въ различныхъ па- 
иравлен1яхъ белыя, часто съ розоватымъ оттенкомъ, прослойки блестяш;аго 
вещества, которыя иногда принимаютъ видъ неправильно-округленныхъ ком- 
ковъ, среди рыхлыхъ слоевъ сйраго или светло-коричневаго цвета. Серое 
вещество представляетъ по большей части шлесень, покрывающую плотнымъ 
елоемъ коричневое вещество; последнее, судя по раеположен1 ю его и заметной 
Волокнистости, принадлежитъ мышцамъ.

Грудная полость представляетъ пустоту, на задней стенке которой нахо
дятся присохш1я по обеимъ сторонамъ позвоночника, синечернаго цвета
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пластинки —  остатки легкихъ. На т'Ьлахъ позпонковъ находилась сухая вО' 
лоЕнистаго етроен1я жеколаднаго цв4та масса, въ которой можно иредполЯ' 
гать остатки сердца. Сл'Ьдовъ толстыхъ артер1альныхъ стволовъ я не мои 
отыскать. Граница между грудной и брюшной полостями р4зко обозначен! 
тонкимъ чернаго цв-Ьта листкомъ— сл4домъ д1афрагмы.

Брюшная полость представляетъ Menie обширную пустоту, ч^мъ грудная 
с'гЬнки об'Ьихъ полостей покрыты темно-с'Ьрой пл'Ьеенью. Подъ ребрами пря' 
вой стороны найдена разсыпающаяся темно-красноватаго цв^та масса, прони 
ванная плйсеныо; въ этой масс'Ь нулсно вид'Ьть остатки печени. Въ обласи 
таза ниже лонныхъ костей замечается овальная полость, въ нижнепередпе! 
части которой находится легкое воронкообразное углублен1е, предетавляюш,е1 
новидимому внутреннее отверстие urethrae. Между этой полостью и нередне! 
ст'йнкой крестца находится масса, передняя большая часть которой состоит! 
нзъ еплошнаго бйлаго и волокиистаго коричневато веш,ества, а задняя часп 
—  изъ коричневыхъ пластннокъ. Судя по положе1пю, эту массу необходим!' 
отнести къ остаткамъ расположенныхъ въ тазу внутренностей —  кишкамъ 
ыаткй.

На сколько можно судить но положен!ю, коричневыя и шеколаднаго цвети 
массы, волокнистаго строен1я, принадлежать мышцамъ; коричневый слой, 
ихъ по1;рываюнцй, представляетъ слой подкожной жирной клетчатки — ран 
iiiciilus adiposus. Что касается до белыхъ блестяш,ихъ кусковъ, раснолО' 
женныхъ въ раз.тичныхъ частяхъ и преимугцеетвенно въ глубине ягодично! 
об.ласти, то они представляютъ особое вещество. Белый цветъ, жирный бле 
стящ1й видъ разреза этого вещества, его плотная воскоподобная консистенщя. 
способность гореть яркимъ нламенемъ, плавиться въ желтоватую маслянисту* 
жидкость, слабый ароматический запахъ, — все это дало мне основанте заклЮ' 
чить, что описанное вещество ■ представляетъ жировоскъ. Найденный поздн'й« 
на Духовскомъ кладбище кусокъ жировоска и куски мумифицированной тканя 
переданы мной для химическаго изследован1я въ лаборатор1и профессоров! 
Залескаго и Демана. М. Е . Горсть, нзследовавнпй въ лаборатор1и проф 
Демана эти куски, подтвердилъ мое.предиоложен1е.

IX .

Изъ описан1я пашей мумш. видно, что она близко подходитъ къ пария!' 
скпмъ мум1ямъ, съ той однако особенностью, что въ нашей мум1и резче выря' 
жена естественная пластичность тела и лучше сохранились впутренн!е органй'

Въ отно1пен1и характера сохранения частей трупа, въ нашей мум1и зам'Г 
чаются две формы: одна представляетъ образован1е жировоска, жирную мумВ' 
фикац1ю, захватывающую лице, переднюю поверхность груди съ грудным®
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желоаали, иороднюю ст^зниу живота, поясничную и ягодичную области, бедра 
и 1гередн1я части голеней; .другая форма, выражаемая неполнымъ гшетемъ, 
на подоб!е встречаемой на другихъ скелетахъ того же кладбища въ видф 
остатковъ мягЕихъ частей, занимаетъ голову, шею, плечи, руки, спину, заднюю 
поверхности голеней и •стопы. Первая форма располагается 6ojiie центрально 
и по преимущест1!у въ чаетяхъ, открытыхъ въ гробовое пространство, въ 
частяхъ более богатыхъ жиромъ; вторая форма располагается бод^е пери
ферически, по преимуществу въ нижедежащихъ' частяхъ, доступныхъ легче 
мацеращи, въ частяхъ мен4е богатыхъ жиромъ.

На ocHOBanin. ве4хъ вышеприведенныхъ фактовъ, я полагаю, что въ обра- 
зованш нашей мум1и участвовали два момента; очень сырая почва съ при- 
сущимъ ей слабымъ содержан1емъ воздуха и плотно-закрытый толсто-ст4нный 
гробъ, допускавш1й только въ слабой степени обменъ между почвеннымъ 
воздухомъ и трупными газами. Въ виду того, что ndeHiio подверглись только 
наружный поверхности этого гроба, средина же и внутренняя поверхность 
св'Ьжи и плотны, я полагаю, что доступъ почвеннаго воздуха въ гробовое 
пространство былъ крайне ограниченъ; что же касается почвенной воды, то 
она, быть ' можетъ, вовсе не просачивалась, и внутренн1е слои дна гроба, 
служивпае подстилкой трупа, впитывали въ себя трупную жидкость. Вел'Ьдств]е 
разложен1я бйлковыхъ тйлъ, въ гробовомъ мространств'Ь образовалось значи
тельное ь'оличеетво аммиака, который частью уходилъ въ почву, частью 
соединялся съ ж.ирными кислотами медленно разлагающагося жира и давадъ 
въ результатй жировоскъ. Въ это же время нижележащ1я части туловища 
и части менйе богатые жиромъ, который ран'Ье могли мацерироватьея въ 
собственной жидкости, продолжали медленно гнить, насколько это допускало 
присутствге воздуха....

По MHiniio Lodwig-’a и Kratter’a, кладбища, въ которыхъ совершается 
образова1пе жировоска, должны быть признаны негодными для погребен1я 
умершихъ, такъ какъ не cooTBiTCTByiOTb своему назначен!ю и npoTHBopinaTb 
требоватямъ гиг1ены *).

Так,ъ какъ случаи нахожден1я жировоска въ томской почв4 констатиро
ваны мной въ двухъ мйстахъ, около Иверской часовни, стоящей вблизи 
р. Ушайки, и около церкви Сошеств1я Св. Духа, стоящей вблизи р. Томи, 
т. е. на двухъ бывшихъ приходскихъ кладбищахъ, —  и вм'Ьст"Ь съ т^мъ 
выяснено, что почва этой местности содержитъ до сихъ поръ не вполнй 
разложивппеся трупы, то можно съ уверенностью сказать, что низменная 
часть города въ указываемыхъ областяхъ находится въ услов1яхъ, крайне 
неблагопр1ятпыхъ для здоровья жителей. Очень итересно было бы узнать

*) L udw ig, 1. с. S. 134.
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отъ м'Ьстныхъ врачей, не замечали ли они какихъ либо особенностей В1 
характер'Ь и течен1и болезней въ улицахъ, лежащихъ въ районй этой мест
ности.

Будущ1е случаи раскопокъ въ Томске выиснятъ, конечно, точнее составт 
городской почвы, но и въ настоящее время мы вправе повторить, въ заклю 
HOHie, слова нашего з'важаемаго Председателя въ речи при откры'пи Обще 
ства: „Добрая половина нашего города стоитъ на унавоженномъ болоте, а 
самый центръ торговой части на заброшенномъ кладбище съ невполнгь ещ(, 
перегнившими трупами'^. (Вступительная речь В. М. Флоринскаго вт 
„Трудахъ ToMCitaio Общества Естествоиспытателей*, 1 т. стр. 25).

1-1
Томскъ.

/5 февраля 1800  г.
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ОТЧЕТЪ
объ археологичеекихъ разы екаш яхъ въ  окреетноетяхъ 

города Томека, произведенныхъ л^томъ 1889 года.

С. К. Кузнецова.

По поручен1ю Совета И мператорскаго Томскаго университета и на сред
ства посл'Ьдняго, я им^лъ возможность произвести истекшимъ л^томь (1889)  
археологичесшя разыскан1я въ окреетноетяхъ города Томска. Районъ моихъ 
изел-Ьдован]! еъ достаточною ясностью опред'Ьлился уже ран-Ье, благодаря 
частымъ разъйздамъ но ближайшимъ окрестноетямъ Томска. Во время этихъ 
разъ'Ьздовъ я въ подробностяхъ ocMorpiaB прилегаюп];1я къ городу местности, 
въ рад]усЬ до 30  верстъ. Особенно тщательно осмотрены были мною берега 
р. Томи, на протяженш свыше 50 верстъ.

Неоднократные осмотры эти доставили мнй возможность убедиться, что 
одий только окрестности Томска могутъ дать неисчерпаемый матергалъ для 
изслйдовашя. Разнообраз!е остатковъ поселен1й первобытнаго человека не
вольно бросается здйсь въ глаза. Въ одинъ день можно обозрйть памятники 
эпохъ, отдйленныхъ одна отъ другой бо.тыиими промежутками и непрерывною 
plinbio уходящихъ отъ насъ въ с4дую глубь вйковъ.

Вотъ перечень осмотрйнныхъ и бол15е или менйе тщательно изслйдован- 
ннхъ мною пунЕтовъ:

А ) По правому берегу р. Томи, 
а) Вверхъ по течетю:

1) Могильникъ бронзовой эпохи ниже лагеря томскаго резервнаго ба
тальона, въ 1 верстй отъ города.

2) Курганъ на второй террас4, противъ самаго лагеря, подъ огородными 
грядами.
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3) Квадратной формы уЕ,р'Ьцло1ае со рвомъ и валомъ, тотчасъ же за 
лагерпыиъ стрйльбищемъ.

4) Полуобрушившаеея );урганы съ бронзовыми находками у Питаповът 
луоюковъ, верстахъ въ трехъ отъ Томска.

5) Два кургана въ долин'Ь рч. Басандайш , недалеко отъ ея устья, 
въ 8 верстахъ отъ Томска.

С) Городище съ тройнымъ рвомъ и крутымъ валомъ, возвышающееся иадг 
устьемъ рч. Басандайки.

7) Превосходно сохранившееся, почти неприступное yitpiiLieHie Ш ем - 
МОК5 (въ 15 верстахъ отъ города), круто поднимающееся надъ самою р 
Томыо,- .̂ между двумя оврагами, и защищенное со стороны входа,-крутымг 
серновиднымъ валомъ и глубо1;имъ рвомъ. Какъ пзв’Ьстно, серповидные валы 
характеризуютъ древн1я камск1я городища, изсл4дованныя I I .  А^ЧЬнома  
ревымъ; mh4 самому пришлось изучать въ 1881 г. городище съ нодобнымъ Ж' 
у1;р15нлен1емъ, близь починка надъ Ройспг1мъ истопо.нъ, на берегу р. Вятки, 
въ Уржумскомъ уйнд!).

8) Городище на высокомъ мысу, не доезжая села Спасского, въ 20 
верстахъ отъ ToM Ci;a.

9) Древнее кладбище близь дер. Батуриной, верстахъ въ 30 отъ Томска.

Ь) Бнизъ по течснгю:

10) Городище близь урочипщ Каштакъ, тотчасъ за городомъ, но правую 
сторону дороги въ дер. Кузоаяеву.

11) Остатки ■укр'Ьплетя па м^стЬ Архимандригпской заимки, въ 12 
верстахъ отъ Томска, гдй до 1667 года находился Усть-Киргизск1й муж
ской монастырь.

12) Курганное кладбище ниже дер. Чсрнильщикозой, въ 30 верстахь 
отъ Томска.

В) По .т,вому берегу р. Томи.

13) Древнее yEptnneHie Тояновъ городокъ, съ обширнымъ нрюОюмъ
кладбищемъ, расположенное противъ самаго города, ..

14) Од'Ьды татарскихъ поселений X V I I  в’йка па-остров'Ь рг Томи, про
тивъ НИ.ЖНЯГО городскаго перевоза. |

Ввсрхо гю. теиетю'.

15) |, Сл'Ьды древняго носелен1я, съ обширнымъ при немъ курганнымг 
кладбищемъ, по дорог-Ь въ дер. Кисловку, не, дал'Ье 4  верстъ отъ Томска.

.|16) Остатки курганнаго кладбища на берегу р-Ьки, противъ дер. ТоХ' 
тамышевы юрты, въ 12 верстахъ отъ Томска.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



155.

С) По рч. Угиайюь, съ Л 'Ь в о й  стороны впадающей въ Томь, я им'Ь.тъ 
в о з м о ж н о с т ь  cH.'JOJUb изсл'Ьдовать оба берега только до дер. (в'Ьри4е — села) 
Степановки, нри чемъ найдены:

а) На правомъ берегу:
17) Одиноко стоящ1й курганъ близь такъ пазываемаго Толстаго мыса, 

ниже брода черезъ рч. Ушайку.
18) Стоянка каменнаго в'Ька близь Толстаго мыса, падъ самымъ бро- 

домъ черезъ рч. Ушайку.
19) Большой курганъ на одной одворицй въ селй Протогюпоогъ, кь 

20 верстахъ отъ Томска, о которомъ я узналъ совершенно случайно.

Ь) На лтомъ берегу:
20) Плоск1И курганъ на огородй заимки г. Фуксмана, нисколько ниже 

брода черезъ рч. Ушайку.
8, 9, 14, 17, 18 и 19 оемотрйны мною довольно поверхностно, при 

чемъ только въ № 17 сд'Ьланы кое-как1я изслйдова1ця.
Этотъ небольшой перечень даетъ уже достаточное понятие объ археоло- 

гическихъ богатствахъ окрестностей Томска. Случайный бронзовыя находки, 
доставляемыя иногда въ нашъ музей крестьянами, весьма убедительно сви- 
д4те.1гьствуютъ о томъ, что слйды поселен1й курганнаго племени разсйяны 
около Томска въ громадномъ количестве, ь'акъ и всюду въ Сибири. Ерасно- 
речивымъ доказательствомъ этого богатства служить быстрый ростъ Археоло- 
гическаго музея Томскаго университета, которому смело можно предсказать 
блестящую будущность.

Археологическтй .музей Томскаго университета наполнялся до сихъ поръ 
главнымъ образомъ путемъ поступлешя случайныхъ находокъ. Интересныя 
сами по себе, находки эти часто представляютъ загадку, которую иной разъ 
трудно, почти невозможно разрешить, потому что оне являются безъ всякой 
одна съ другой связи, и ихъ назначен1е нередко можно толковать только 
съ большими натяжками.

Другое дело— курганный раскопки. Здесь назначен1е каждой вещи уга
дывается легко, а совокупность куфганныхъ находокъ, знакомя насъ съ по
дробностями погребальнаго культа, въ тоже время даетъ ясное понят1е о быте 
погребавшагося въ курганахъ плeiMeни, потому что съ покойникомъ, въ боль
шинстве случаевъ, полагалась въ могилу вся обстановка, окружавшая его 
при жизни.

Что .Сибирь была колыбелью многихъ племенъ и народовъ— старая, давно 
избитая истина. Вещественные памятники этихъ исчезнувшихъ народовъ
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невольно будятъ любопытство изсл15дователя и Зстставляютъ его пытаться 
приподнять зав4су, скрывающую отъ насъ отдаленное прошлое страны, on  
Еотораго или совс'Ьлъ не осталось письменныхъ памятниковъ, или же yHli-rkM 
только загадочныя надписи.

Съ глубокими интересомъ приступили я весною 1887 года ки раскоп 
каии Томскаго могильника, который по справедливости можно назвать в'Ьп 
цоми окружающихи Томски доисторическихи сооруженш. Ниже я точно 
устанавливаю, чтб понимаю поди словоми могильникъ и на какоми основа- 
ши называю таки изсл'Ьдованный мною поди лагереми м1>стнаго батальона 
пупкти.

Раскопки Томскаго могильника я производили ви два iipieMa: си конца 
апреля по 1юль 1887 года и ви Tenenie одного месяца ви минувшеми году. 
На мою долю досталось не бол'йе одной трети на л'Ьвоми мысу и одной 
четверти на правоми (см. плани); все остальное срыто бывшими редактороми- 
издателеми „Сибирской Газеты", нын4 помощникоии акцизнаго надзирателя 
ви Минусинскоми округ'Ь̂ — А . В . Лдр1аношмъ. Не им'Ья св'Ьд'Ён1й о резуль- 
татахи произведенныхи посл-Ьдиими раскопоки, но стремясь дать полное 
понятн’е о разрытой мною части Томскаго могильника, я нашели приличным'Ь 
вставить ви надлежащеми Mtcrt большую часть отчета о раскопкахи 1887 г., 
представленнаго мною ви И мператорскую Археологическую Коммисс1ю, и прило
жить необходимыя для пониман1'я этой части моего отчета чертежи и рисунки.

Порядоки археологическихи разыскан1И моихи ви истекшеми 1889  году 
были с.л'Ьдуюцрй:

10 (юня начаты раскопки на правоми мысу Томскаго могильника.
1В и 14 1юня производились раскопки курганнаго кладбища у деревни 

ЧернидьщиЕовой.
Си Ь5 1юня по 13 1юля включительно работы велись главными образоми 

на ТомсЕоми могильник'Ь.
Си 30 ]’юля приступлено ки раскопками кургаиови на Тояновоми городк'Ь, 

которыя си небольшими перерывами велись до 18 августа.
6 августа вскрыты три кургана у дер. Тохтамыгаовы юрты.
ВсЬ бези исключешя сдйланныя мною находки переданы ви музей Том

скаго университета, на ]\»ЛУ» каталога котораго я и дйлаю ссылки. Добытые 
изи кургаиови черепа уже описаны ви стать4 г. Председателя Томскаго 
Общества естествоиспытателей и врачей В. М. Флоринскаго „Двадцать три 
человеческихи черепа Томскаго Археологическаго музея". Анализи бронзо- 
выхи и медныхи изд,ел1й изи моихи находоки любезно приняли па себя проф. 
9. А . Демани.

Долгоми считаю выразить здйсь мою искреннюю благодарность Совету 
ИмпЕРАторскАго Томскаго университета за доставленныя мне на раскопки
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Денежныя средства. И. д. прозектора при каеедр’Ь анатом1и С. М . Чугутвь, 
помогавш1й Miit при раскопкахъ Томскаго могильника, и и. д. секретаря по 
студ. д'Ьламъ В . И . Ржевускш , соировождавш1й меня во вс4хъ моихъ рабо- 
тахъ, да примутъ мою сердечную признательность за оказанную мий помощь. 
Везъ содМсттая этихъ лицъ, особенно посл'Ьдняго, трудно было бы справиться 
съ т’Ьми работами, которыя произведены въ минувшее яйто.

С  К .  Кузнецовъ.
Томскъ.

9 марта 1890  года.
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u 21 lith. Tafeln. Hamburg, Meissner. 1863 — 68. 8°.

!2. Muller, Sopbus. Die nordisclie Bronzezeit und deren Periodentbeilimg. Aus d. Daniscben 
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24. Staub, J. Die Pfablbauten in der Sdnveizer-Seen. Fbmtern bei Ziiricb. 1864. 8“. Mit 8 
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30. Григорьевъ. О.скиеокомъ народЬ Вакахъ. Gn6. 1872. 8“.

Остальныя Hoco6ia, 6HBmia подъ руками автора, указываются въ выноскахъ.

. »i

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Деревня Чернилыцикова.

Не смотря на то, что произведенная мною 10 1юня попытка раскопокг 
па Тоискомъ могильник^ была довольно удачна, я счелъ удобнымъ на время 
прекратить эти раскопки, чтобы, пользуясь двумя днями праздниковъ, съездить  ̂
въ деревню Черншьщшову, о существован1и близь которой кургановъ Я; 
узналъ еще два года передъ этимъ.

Я  отправился въ путь 13 1юня, въ среду вечеромъ, на лошадяхъ. Дорога1 
до дер. Чериильщиковои пролегаетъ мимо пароходной пристани чрезъ такд 
называемую Архимандритскую заимку (при усть4 рч. Большой КиргизкИ; 
гд15 былъ когда-то мужской монастырь), зат’Ьмъ идетъ берегомъ Томи чрезъ 
дер. Б'Ьлобородову и село Иглаково. Свернувъ зд'Ьсь вправо отъ р^ки, до
рога проходитъ чрезъ спичечную фабрику Минскаго, перес'Ькаетъ таежнаго 
характера чрезвычайно мрачную рощу, принадлежащую къ заимгЬ Андреева, 
и снова подходитъ къ берегу Томи, гд4 уже начинается лФсная дача деревни j 
Чернильщиковой. Почти четыре часа 4зды по дорогй, на половину носящей 
таежный характеръ, при постоянноиъ жужжанш громадныхъ роевъ комаровъ,| 
с.лишкомъ МЕЙ памятны.

Дер. Чернильщикова лежитъ въ 30  верстахъ отъ Томска, внизъ nOj 
течен1ю р. Томи, на довольно крутомъ правомъ берегу посл'Ьдней. T e ne pe m H ieL  
обыватели деревни поселились на этомъ ийс-гй съ небольшимъ 30  лйтъ на-|о 
задъ, соблазнившись близостью большой, судоходной и рыболовной рйки i||i 
обил1емъ всякаго рода лйса. Действительно, заброшенный въ течете вековъ|а 
берегъ Томи заросъ къ тому времени чисто таежнымъ лйсомъ. Переселенцамъ 
внутреннихъ губернш, избравшимъ это мйсто, нечего было и думать зани
маться земледй.ыемъ, такъ какъ кругомъ бы.лъ дремучш .л^съ, за который 
принялись новоселы. Близость города обезпечивала хорош1й сбыть на строевые 
и дровяные шатер1алы, а лежавшш по соседству стеклянный заводь Исаева 
давалъ постоянный заработокъ. Когда заводь прекратилъ свое существован1е, 
крестьяне исключительно занялись леснымъ промысломъ, отчасти рыболов 
ствомъ и охотой. Въ настоящее время строевой лесъ сведенъ весь, осталса 
одинъ дровяной; источникъ заработка ускользаетъ такимъ образомъ из  ̂-

1

рукъ, а между темь за пашню принялись только съ мииувшаго лета, и то
двое крестьянъ.
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Деревня растянулась слишкомъ на версту вдоль нраваго берега Томи, 
пираясь нижнимъ концомъ въ пароходную пристань и гранича.съ древнимъ 
ладбищемъ. Дорога изъ деревни къ пристани какъ разъ пересЬкаетъ его. 
ладбище это занимаетъ довольно обширную площадь: отъ 30  до 50 саженъ 
прины и отъ 75 до 100 саж. длины. Часть кладбища уже занята недавно 
зстроенными домами новоселовъ, а юговосточный край его давно обрушивается 
одъ напоромъ весеннихъ водъ.

Поверхность кладбища представляетъ ряды парныхъ ямъ разной глубины 
между ними земляныхъ насыпей. Если наметить себ!) лин1ю кургановъ и 

тти въ этомъ направленш, то легко заметить, что ямъ вдвое больше числа на- 
*шей. По об'Ь стороны дороги эта посл'йдняя особенность еще бол4е бросается 
■Я ь глаза, особенно если колея дороги идетъ какъ разъ но срединФ кургана, 

размытое дождями содержимое посл-Ьдияго выглядываетъ наружу. Чаще 
**|сего видны жже.ныя кости, угли и черепки обожженной и необожженной посуды, 

овольно грубо обработанной. На всемъ протяженш дороги большинство 
ургановъ содержитъ подобный матер1алъ.

Я  началъ съ дороги. Два-три разрушенныхъ колесами кургана дали 
олько указанный выше способъ погребен1я, но ничего заслуживающаго вни- 
ania не найдено. За то съ достаточною определенностью выяснилось,, что 
асти сожженнаго трупа клались прямо на поверхности земли въ направлен1и 
ь Ю. на 0 ., непременно на берестяной подстилке. Земля для курганной 
асыпи бралась съ боковъ трупа, где получались такимъ образомъ две 
родолговатыя ямы, до трехъ аршинъ длины; чемъ выше курганная насыпь, 
Ьиъ глубже ямы.

Нужно было подумать о нетронутыхъ курганахъ. Ихъ слишкомъ много 
иднелось на поверхности кладбища, но на беду большинство поросло до
вольно крупнымъ березникомъ, осинникомъ и сосной. Поэтому я частью при- 
,ерживалея дороги, около которой лйсъ разрежеиъ наиболее, частью заби- 
ался въ самую глубь кладбища или къ окраинамъ его.

Привожу дневникъ раскопокъ.

1 4  т ня.

Е ур ган ъ  I . Небо.1 ьшой овальный кургапъ около самой дороги. Длина 
кургана по гребню 4 ’/а арш., но северный край его захваченъ дорогою; 
Ширина —  4  арш. На глубине 2 фут. обнаруженъ женск1й костякъ, длина 
'оего отъ затылка до пятки левой ноги 0 ,7  саж.; длина левой руки —  
’)07 фута. Черепъ лежитъ на левомъ виске, глазницами къ ЮЗ. Кругомъ 
'Келета въ разныхъ мйстахъ колотыя и рубленныя кости (№ 4 2 5 2 ); в.ъ но- 
■ахъ черепки глиняпаго сосуда (Л» 4 2 5 4 ), раздавленнаго колесами, и грубо

11.
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обд^-инное манцевое папрясло (J£ 4 2 5 3 ). Еостякъ лежптъ на поверхности 
почвы; ,отступй 'н о  нолуаршину въ об'Ь стороны, зам'Ьтна рыхлая зешлл, 
представляющая оползень курганной насыпи, матер1алъ для которой брался В1 
канавой, - вырытой по бокамъ трупа, во всю длину кургана. Сл'Ьдовъ сожи- 
гашя трупа-Ще загйчено. Взять черепь съ нижнею челюстью (№ 4142).

' Кург'анъ II . Овальная насыпь въ 4 саж. отъ берега р. Томи, почт! 
противъ самой пристани. Длина кургана по гребню 1,4 саж., ширина толькв 
0 ,9  саж., ибо ю.-зап. край кургана осыпался. Вся поверхность насыш 
заросла^березникомъ. Па глубин'й 0 ,25  саж., отступя отъ южнаго кра1 
кургана на Уз арш., обнаруженъ толстый слой угля, расположенный въ два 
пласта,’ ' разделенные скипевшеюся и носящей следы огня глиной. Подт 
нижнимъ сЛоемъ угля, на берестяной подстилке, въ • известномъ порядк! 
расположены: жженыя кости, два железныхъ кельта и два железныхъ ж( 
боевыхъ чекана. Все кости и предметы лежать въ слое совершенно ■ черно! 
земли, содержащей значительную долю крупнаго песку. Содержимое могилв 
взято целикомъ съ подстилкой. Никакого сосуда при костяхъ не найдено.

При более внимателыюмъ разсмотрен1и всего извлеченнаго изъ кургана, 
оказалось следующее:

1) Перемешанная съ углемъ совершенно черная земля, .очевидно, въ зна
чительной мере состоять изъ остатковъ еожженнаго трупа; жирная сажа, 
столь знакомая мне по Ананьинскому могильнику близь Елабуги, посещен
ному мною предъ окончательнымъ его срьичемъ въ 1881 году, въ изобил1я 
наполняетъ комья этой черной земли. Тамъ и сямъ, ближе къ бересту, за
метны однако комочки крупнаго желтаго песку, который какъ нельзя бол4в 
иапоминаетъ береговой песокъ р. Томи.

2) Покрывающш кости пластъ угля закиданъ сверху местною почвой—- 
суг.тинкомъ съ дово.тьно ограниченною примесью песку. Такимъ харат:тером5 
отличается лежащ1й подъ верхнимъ черноземнымъ слоемъ пластъ берегово! 
толщи. Суглинокъ этотъ, покрытый более толстымъ слоемъ угля, • hochtIj 
следы сильнаго огня, особенно сверху.

3) Изиерен1я, произведенныя тотчасъ по вскрыт1и могилы, показали, 
что берестяная подстилка имеетъ Р /з  аршина длины и 1 арш. ширипЫ; 
при чемъ края ея значительно обгорели. Подстилка эта состоитъ изъ семи 
поперечннхъ рядовъ береста, нрошитаго по длине подстилки грубыми строч
ками, на разстоян1и отъ 4  до 5 сантпметровъ одна отъ другой. Въ 'rex'i 
местахъ, где проходятъ стыки отделышхъ кусковъ береста, наложены бер' 
стяныя ленты, не шире 1 Уз сантпметровъ; особенно ленты эти заметны сниз)' 
Въ этоиъ виде берестяная подстилка напоминаетъ собою строченое ватно' 
о дей о . При всемъ желаши, оказалось невозможныиъ извлечь подстиль) 
це.'гйкОмъ. Я  ограничился лишь куекомъ неправильной формы, длиною
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65 сайт., шириною отъ 40 до 59 сайт.; но и этотъ кусокъ нришлось pas* 
р4зать ножемъ на-двое, гакъ какъ онъ не ном^щался въ приготовленную 
иною корзину.

4) Покрывающ1я нодстилку въ перемежку съ угдемъ и черною землею 
кости— necoMHisHHO челов'Ьческ1я: фаланги ручныхъ пальв,евъ, кол'Ьнныя чашки, 
Дв4 лопатки различаются нрекрасно. Осколки, образовавш1еся отъ д4иств1я 
жара, принадлежатъ крупнымъ ножнымъ и другимъ костямъ. Только частей 
черепа, который должны бы сохраниться всего лучше, незаметно, чт5 до
вольно странно. Ихъ не оказалось и вн4 подстилки.

5) Упомянутые выше железные предметы расположены въ вид4 четырех
угольника по o64 стороны костей, въ безпорядкр сложенныхъ въ длинный 
(до 42 сайт.) рядъ такимъ рбразомъ, что въ южномъ концр могилы нахо
дятся два боевыхъ топора, изъ которыхъ .лфвый (Л“ 4 3 4 9 , длиною 18 сайт.. 
Ширины съ р’Ьжуш;аго края 6 сайт., толщины во втулкР 21/з сайт.; д(аметръ 
втулки со с.т'Ьдамн сгоравшей рукоятки 2 сайт.), снабженный четырехгран- 
нымъ остр1емъ на M'bcTi обуха, прекрасно сохранился, тогда какъ другой 
(У: 4 3 5 1 ) рассыпался прежде, чРмъ бы.лъ очищенъ отъ земли. РазстоянУе 
между чеканами, обращенными одинъ къ другому горбоыъ— 20 сант.

На сЬверномъ концр подстилки, въ разстоянш 15 сантиметровъ одинъ 
О'1'ъ другого, расположены два желйзныхъ лоиатообразныхъ кельта: одинъ 
(У 4 3 5 2 ) на подоб(е тояновскаго (№ 43 2 7 ), только значительно меньше (длина 
9 сант., ширина р'Ьжущаго края 4 ,5  сант., ширина во втулк'Ь 3 ,5 ; д1аметръ 
овальной втулки со слйдами сгор'Ьвшей рукоятки —  2 ,5  сант.*). Другой со
хранился очень плохо и но типу своему напоминаетъ нижнюю часть чекана; 
о способР прикр4плен1я его къ рукоятк4 трудно сказать что-нибудь опреде
ленное. Промежутокъ между лопатоподобными кельтами и чеканами— ел4ва 
26, справа 28  сант. Кроме этихъ предметовъ съ нраваго боку въ безпорядке 
йайдены: обломки железныхъ стрелъ, небольшая спираль, продолговатая 
пряжка съ закругленными углами (№ 4 3 5 3 ), костяная четырехгранная стрела 
(У 43 5 5 ) и несколько безформенныхъ железныхъ кусковъ.

Вполн'Ь аналогичный кельтъ нашелъ академикъ В. В. Радловъ на р. Катанд'Ь, въ 
®Жномъ Алта'Ь (Bd II, pag. 106. Тат'. X , 7). Osborne (pag. 46. Taf. X III, 9— 12), a за нимъ 
^̂ frendt (Taf. VII, 20—21), Besclimann-Hochsietter (Taf. X V I, 3), Keller (II Ber. Taf. I ll , 29- 

Ber. Taf. X II, 9) единогласно считаютъ пидобпыя жел'Ьзныя изд'Ьл1я кельтами, упростив
шими свой типъ съ нерем'Ьнои м'Ьди и бронзы на желЬзо. Во вс'Ьхъ деталяхъ сходные съ 
"ищцмъ железные кельты нашелъ SacJcen въ знаменитомъ Гальштадтскомъ могилыгак'Ь (СО 
Osborne, 1. с.). Montelius (t. II, page 88) отпоситъ кельты этого типа къ древнШйшему же- 
*Пзцому в'Ьку. Для Сибири въ н'Ькоторыхъ случаяхъ, какъ я говорю ниже, по поводу тоянов- 
'®иго жол'Ьзнаго кельта, приходится значительно пшшзкать древность этого типа жел'Ьзныхъ
“заШл!)”!.
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На основаши всего вншеизложеннаго я возеоздаю себ'Ь картину погребени 
такиыъ образомъ. Трупъ нокойника сожженъ вм’Ьст'Ь еъ оруж1емъ на особ( 
ириготовленномъ Kocrpi, въ н'Ькоторомъ отдаленш отъ могилы, всего в'Ьро- 
ятн'йе— на берегу р’Ьки. Все, чтб осталось отъ этой печальной цереыон1в 
сложено на усыпанную береговымъ пескомъ толстую берестяную подстилку 
BMicTli съ углями и золой, причемъ раскаленное оруж1е разложено на это! 
подстилк'Ь въ извйстномъ порядк4, какой следовало бы соблюсти нри обык- 
иовепномъ способа погребен]я. Раскаленные железные предметы и обращен- 
пыя въ уголь кости (№ 4 3 5 4 ) оставили до такой степени ясные сл4ды hi 

берестй, что кажется, будто для нихъ наийренно сдйланы эти углублешя.
Въ такомъ видй подстилка съ остатками сожлсеннаго трупа перенесет 

въ могилу и прикрыта слегка слоемъ мйстной почвы (суглинка) до V j‘. 
вершковъ толщины, можетъ быть не особенно тщательно, потому что кра! 
подстилки обгорйли. Затйиъ совершена тризна по покойпикй, для чего разве- 
денъ костеръ вблизи могилы. Остатки этого костра свалены въ могилу, от1 
чего и получился верхн1й, толстый пластъ угля. Наконецъ могила засыпа® 
обычнымъ для чернильщпковскаго кладбища способомъ, т. е. зем.тя для на
сыпи бралась съ восточнаго и западнаго краевъ могилы; въ эту же насып! 
попали и кости отъ тризны.

Нйтъ сомнйшя, что курганъ этотъ покрываетъ прахъ воина желйзно! 
эпохи и предетавляетъ глубок1й интересъ по овоимъ погребальныиъ подроб- 
ностямъ. Произведенныя доселй въ Сибири раскопки еще не давали случа! 
изучить въ подробностяхъ епособъ погребен1я въ желйзномъ вйкй по способ] 
сожжен!я. Многочисленныя раскопки академика В. В. Радлова дали нйсколын 
разнообразныхъ случаевъ погребеп1я на берестй или въ берестяномъ платьй * 
но степень сохранности берестяныхъ издйлш въ найденныхъ имъ могилах» 
была такова, что нельзя было извлечь ничего въ бо.лйе или менйе цйльномъ вид;]!

К у р га н ъ  III, по близости отъ предыдущаго. Расположенъ надъ глубоко* 
весенней промоиной, идущей съ кладбища къ берегу. Поперечникъ чрез» 
вершину —  2,1 сажени; высота до 2 аршинъ. Хотя на глубинй арш. най 
дены угли, но курганъ оказался вскрытыиъ ранйе при помощи боково( 
траншеи. Вей кости въ большомъ безпорядкй и переломаны; слйдовъ сожжепе 
не замйчено. Вещей не найдено.

15 тня.

К у р га н ъ  I V . Слегка разрушенная съ южнаго края, почти 
насыпь, вправо отъ дороги, если итти изъ деревни къ пристани. Длин* 
пасыпи 1.G сажени, ширина 1,7 сажени. На глубипй Уз аршина, межД!"

*) См. liadloiv. Aus Sibirion. II Bd., Seite 116 ( et. Барабипскои степи), 120 (па p. Чердат-Н)-
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самыхъ ступней скелета, обращеинаго на Ю. головой, обнару.жеиъ горшокъ 
на сло'й углей (Л: 4 3 4 8 ). Высота горшка 13 сайт., д1аметръ — также 13 сайт.; 
толщина cTliHOK'b 0 ,4 — 0,5 сапт.; дно закругленное, яйцевидное. Од'йланный 
пзъ темной глины съ прим4сыо черной земли, безъ гончарнаго станка, гор- 
шоЕъ этотъ орнаментированъ крупныыъ и мелкимъ пупктиромъ, безъ соблю- 
ден{я надлежащей симметр1и; съ трудомъ различаются сл'йды орнамента въ 
М'йдующемъ порядЕ'й, начиная съ самаго края: 1) наЕдопенныя вправо нунк- 
тирныя лин!и изъ 4  точекъ; 2) два параллельныхъ пояса крупныхъ точекъ, 
еД'Ьланныхъ тупымъ оруддемъ; 3) три пояса изъ на1{лоненныхъ вл'Ьво пунк- 
тцрныхъ лин1й, каждая въ 9 точекъ. Пунктиры эти сд'Ьлапы, очевидно, инстру- 
ментомъ, похожимъ на гребенку.

КостяЕЪ оказался лежапдимъ на 1 верш, глубже г%шка; съ боковъ онъ 
обдоженъ полутора-вершковыми досками и ими же отчасти прикрытъ. Ол1)- 
Довъ сожиган1я н^тъ. Длина костяка 0 ,72  саж., длина л^вой руки 0 ,2 5  салс. 
Вероятно, благодаря тому, что край кургана попалъ подъ колею, черепъ ока
зался лежащимъ глубже туловища на 3 вершка. Можетъ быть,, однако, что 
самая почва, на которой нололсенъ былъ трунъ, им’Ьла наклонъ къ югу, въ 
сторону теперешней дороги. Подъ разбптымъ на части черепомъ (который 
но этой причин'й не было надобности брать съ собою) найдены:

Стреловидный костяной предметъ, въ род/Ь иглы, которою вяжутъ такъ 
каз. русшия варежки (№ 4 2 6 3 ) и костяной нооюъ 4 2 6 4 ) изъ ребра 
крупнаго животпаго, можетъ быть оленя *).

Въ головахъ слева— напрясло изъ песчаника (J\e 4261).
По левую сторону шеи —  лтдная пуговгща грушевидной формы съ ушкомъ

№ 4260) *"•■)•
На цравомъ виске— две лтдныхъ серьги финскаго типа, въ виде знака 

Вопроса С?), обе съ ушкомъ внизу, но одна съ массивною грушевидной под- 
В'ккой (J: 42 5 8 ), другая— съ подвескою изъ бусъ (№ 4 2 5 9 ), рассыпающихся 
При малей1неиъ прикосновен1и.

На левомъ виске —  лтдная серьга, дубликатъ первой изъ только-что 
Упомянутыхъ выше (J'i» 4 2 5 8 ).

Все серьги подняты со следами волосъ.
Правая рука, украшенная лтднымъ персгпнемъ (jTs 42 5 7 ) съ- распавшеюся 

В'ь мелкую пыль вставкою, держитъ оюелгьзный пожъ (№ 4262) со следами
*) Подобныхъ ножей очень много найдено па Чувашскоыъ мысу близь Тобольска (см. 

аАрхеологич. муз. Томск, унпв.» .Х»® 196—201. 297— 310 и др.), въ городищЪ близь с. Шумана, 
р. Кам'Ь, и у починка иадъ Ройсипмъ истокомъ, па р. Вятк-Ь. Ножи изъ реберныхъ костей 

*Руппых'ь млекопитающихъ изв-Ьстны давно: еще въ 18G0 г. Keller описалъ н-Ьсколько подоб- 
ЧЫхъ ножей, найденпыхъ въ свайиыхъ ностройкахъ (П  Вег. Taf. Ill, 48; HI Вег. Taf. II, 12). 

**) Ср. у Bcihr’a,, Taf. X , 17. Эти же пуговицы въ вид-Ь подвДсокъ см. у Kruse, Taf.
XXVII, 8.
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деревянной рукоятки. На средний локтевой кости правой руки— жеу/мзгш! 
браслетъ съ шаровидными концами 4256)''') .

Работа вс4хъ вообще предметовъ довольно груба. Напрясло обращает 
на себя BHHMaide орнаментомъ изъ елочекъ, которыхъ можно насчитать пя'И 
itpoMi того отчетливо видны четыре точки, крестообразно окружающ1я цен 
тральное отверет1е. Нижняя часть напрясла плоская.

К ур ган ъ  V . Круглая насыпь по близости отъ дороги и невдалеке от 
цредъидущаго кургана. Поперечникъ кургана (чрезъ верхушку) 0 ,8 7  cajs 
При вскрытчи оказалось, что костякъ лежитъ на глубишЬ 0 ,2  саж., въ нра 
воиъ боку кургана, а не въ центра, который занять объемистымъ истл'Ь» 
шимъ пнемъ. Еъ иему-то и былъ придвинутъ трунъ, обращенный голово 
на Ю В. Длина ек,е,11та 0 ,8  саж., длина л^вой руки 0 ,26  саж. Черенъ и 
-гЬвомъ виск4 и развалился па части.

Курганъ далъ довольно разнообразныя находки. Подъ лежащимъ на бс 
рестЬ череиомъ найдено:

Изящное, выпуклое изъ шифернаго сланца напрясло (№ 42 7 2 ). Отд; 
данное съ краю бордюромъ изъ лучеобразнаго круга, напрясло это разд'Ьлей 
раддусами на 5 частей; каждая изъ нихъ наполнена орнаментами изъ ломаных: 
лин1й въ ра.знообразныхъ сочетан1яхъ. Нижняя поверхность напрясла илоскаД 

На яйнонъ BHCiii: массивная мтднан серьга финскаго типа (Л« 4269 
и около нея— масса мельчайшихъ цвйтныхъ бусъ (i№ 42 7 1 ). Серьга при 
липла къ Koci (К« 4 2 6 6 ), заплетенной въ три пряди и подложенной бере 
стоиъ. Коса перевита была бусами, величиною въ горошину, изъ ящлтовато! 
массы, который рассыпаются при малМшемъ прикосповен1и. Эти же буй 
шли кругомъ шеи въ перемежку съ голубыми. Часть косы удалось извлечь 

На правомъ вискй: двойная серьга изъ крупныхъ и мелкихъ бусъ 
медной проволокй; болйе крупныя бусы— изъ сйраго полосатаго стекл» 
(№ 427 0 ). Кромй того найдена масса мельчайшихъ цвйтныхъ бусъ. Числе 
црп.1шпшихъ къ обоимъ вискамъ мелкихъ бусъ доходитъ до 156; не меньше 
подобрано ихъ нослй просЬвашя прилегавшей къ головй земли. Цвйтъ этихт 
бусъ самый разнообразный: черный, бйлый, .голубой разныхъ оттйнков'Ь: 
зеленый и желтый. Величина ихъ не иревышаетъ калибра мелкой дроби 
(бекасинника)**). Изъ другого рода бусъ (№ 42 6 8 ) найдено вокругъ шеи: 

Три крупныхъ изъ гoлгJбaгo стекла, величиною въ .тЬсной орйхъ.
Одна рубчатая изъ аьраго стекла, сплюснутая въ осповап1и и конусО’ 

образная сверху.

*) Ср. подобный у Beschmann-Hochstetter’a,, Taf. X V , 9.
**) Подобный ме.дкГя бусы см. у Beschmann-Hochstetfer'a,, Taf. XIV , 1. Крупный copV 

найденныхъ в’ь дер. Черпи.дьщиковои голубыхъ буоъ похожъ на изобрадгешшя тамъ же, подъ .Vs
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Одиянадцап бусъ голубаго стекла, величиною въ горошину.
Три чечевицеобразпыхъ бусы изъ чершпо стекла. Вс'Ь бусы от.и подо

браны: около нижней челюсти, у л'Ьваго плеча, на' об'Ьихъ поювинахъ 
труди и подл'Ь .Л'Ьваго виска.

Сверхъ того у кисти правой руки нашлись:
ДвЬ крупныхъ голубыхъ бусы и желЬзный шарикъ съ изломавшимся 

мЬднымъ ушкомъ. Расколовшихся при вынутк изъ земли бусъ оказалось 
очень много. ' ■ ■ ' '

УцЬл'Ьвшая коса прикрывала нанизанные на одинъ шнуръ съ кусами 
три лтдныхъ перстня съ печатями, на которыхъ легко различить орнаментъ 
изъ елочекъ (Уг 4 2 7 4 — 42 7 6 ). Таковой же перстень (J\'« 42 7 3 ) найденъ натруди 
завернутымъ въ бересте, вмЬстЬ съ покрытою мЬдною окисью коронкою 'зуба.

На лбу черепа найдены четыре двойтихъ и дв’Ь тройныхъ лтдныхъ 
пластинки съ перехватомъ, выпукло выбитыхъ на подобте полушарш (№ 427;9). 
OiH были нашиты на ремень, сколько можно догадываться по уц’ЬлЬвшимъ 
ос'гаткамъ, и составляли родъ налобника.

Вдоль лЬвой половины груди усмотрЬиы три пуговицы и на правомъ 
плечЬ одна (№ 42 7 7 ). Матер]а.лъ, изъ коего он'Ь сд'Ь.ъчиы, я затрудняюсь 
опредЬлить (свинецъТ). Форма пуговицъ напоминаотъ колесо съ четырьмя 
сиицами, между которыми, параллельно наружному ободку, сдЬланО столько 
Же дугообразныхъ просв'Ьтовъ, не считая круглаго отверстчя въ срединЬ. 
МнЬ удалось извлечь только одну пуговицу, сохранившуюся на двЬ трети; 
остальныя рассыпались.

Противъ лоЕтеваго сгиба правой руки, на пнЬ, оказа.лись желЬзные раз- 
Днижные ножницы (Js 4265), острымъ концомъ обраш,енпые къ ногамъ трупа.

__________  !!1

Суммируя результаты раскопокъ на Чернильш,иковскомъ кладбип ’̂Ь, позво- 
■'шю> себ'Ь сд’Ьлать слЬдуюш,1 е выводы. ' . ■

При кажущемся еходств'Ь курганныхъ насыпей этого кладбища съптоя- 
иовскими, описанными ниже, первыя нредставляютъ ту разницу, что меньше 
разм'Ьрами и скорЬе круглы, чЬмъ овальны. Содержан1е кургановъ деревни 
Ч^ернильщиковой разнообразн-Ье, богаче и указываетъ на бол'Ье высокую культуру.

Вопросъ о древности этихъ кургановъ представляется, на мой,, взглядъ. 
Довольно яснымъ: нЬтъ сомн'Ьн1Я, что найденныя въ Чернильщиковой вещи 
ДЬеколькими в'Ьками древнЬе описываемыхъ ниже тояновскихъ, но моложе 
йаходокъ въ Томекомъ могилышкЬ.

Въ пользу бблыией древности чернилыциковскихъ кургановъ говорятъ 
Дрежде всего голубыя бусы высокой работы, столь характеризующ1я курганы 
^ронзоваго ркка. Въ данномъ случаЬ выборъ ихъ особенно богатъ. На отда-
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лепную древность указываетъ и нанрясло, весьма характерно орнаментирован
ное. Достаточно указать на то обстоятельство, что нанрясло изъ кургана IV 
напоминаеть № 1904, а нанрясло кургана Y  —  J\?i 1931, изображенные на 
таблицахъ, нриложенныхъ къ классическому труду Ш лим анна, Ilios etc. 
(Leipzig. 1881). Сходство это можетъ быть и случайныиъ, но когда, сверхг 
того, замечается почти полное тожество тамги на терракоттовой печати, Hail 
денной въ Гиссар.шкй {Ilios, pag. 768 , ЗГг 1519), съ таковою же на одной 
изъ чернильщиковскихъ перстней, то уже есть основан1е относить эти на- 
чертан1я къ болйе отдаленному времени, особенно если еще сравнить этя 
перстни съ найденными въ Томскомъ могильнике, высокая работа коихг 
невольно обращаетъ на себя внимаьпе.

Два последнихъ доказательства въ пользу значительной древности черниль- 
щиковскихъ кургановъ я вижу въ бропзовыхъ мелкихъ пластинкахъ съ иере 
хватомъ (J\"2 4 2 7 9 ), на которыхъ выбиты круглыя выпуклости, и, паконецг, 
въ типе железнаго боеваго топора изъ кургана II (№ 4349). Пластини 
съ перехватомъ нашелъ, какъ известно, покойный Невоструевъ въ Ананьин- 
екомъ могильнике, который онъ отпоситъ къ отдаленной древности, а желез
ный боевой топоръ найденпаго мною типа пока стоитъ особнякомъ: я тщетно 
разыскивалъ этотъ типъ въ археологнческихъ атласахъ * ) .  Очень удачное 
приспособлен1е топора для боевыхъ целей даетъ попят1е о воинственности 
этого народа, а по типу всего ближе можно поставить его къ бронзовым! 
боевымъ чеканамъ, стало быть, относить къ древнейшему железному веку.

Что касается вопроса, какое племя погребалось на чернильщиковском! 
кладбище, то для решешя его собрано пока очень мало антропологических! 
данныхъ (всего одинъ черепъ). Незначительное подспорье для решен1я этого 
вопроса я вижу въ серьгахъ, тииъ которыхъ доселе сохранился у финских! 
инородцевъ Поволжья— черемисъ, вотяковъ, мордвы, и готовъ считать племя 
чернильщиковскихъ кургановъ финскимъ. Но это, разумеется, моя догадка, 
основанная исключительно на сходстве серегъ.

века три — четыре назадъ подобныя серьги были, по видимому, въ упо- 
Tpe6xeHiH и у русскихъ, ско.лько можно судить по двумъ серебряяымъ экзем- 
плярамъ, найденнымъ въ 1874  г. (въ 45  верст, отъ г. Кашина Тверской губ.) 
съ монетами Ивана Грозпаго. Сведен1я эти я заимствую изъ книги Л . К- 
Жизневскаго * * ) ,  где на етр. 149 приведенъ рисунокъ одной изъ серегъ. 
Слпчивъ имеющ1йся у меня экзенпляръ серебряной черемисской серьги, я 
нашелъ полное сходство съ рисункомъ.

*) У ОвЪогпе'а, н-Ькоторые типы (иапр. броиаовый чекань на табл. ХУП, 8) только отчасти 
приближаются къ этому боевому топору. Keller, Hampel, Kruse, Bohr, Nilsson и Blontelius 
не даютъ подобныхъ найденному мною тиновъ боеваго топора.

**) Описан1е Тверскаго музея. Археологичемпй отдЬлъ. Съ прим'Ьчатиями Гр. А. 0. 
а. Москва, въ,Синод, типогр. 1888. 4”.
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Г. Жиуиевсюй, на стр. 150 своего труда, ириводнтъ любопытный фактъ, 
что огнепоклонпикъ Нам дж ош , пр1'Ьзжавш1й въ Петербургъ въ царствован1е 
Александра I хлопотать о nocTpoHEt въ Баку храма и умершгй въ домА пре
зидента Акад. художествъ Н . А . Оленина, носилъ серьги именно этого тина. 
Посла смерти Намджоги серьги достались Оленину, впукъ котораго, пора
женный сходствомъ серегъ, нодарилъ одну серьгу Намджоги Тверскому музею.

Огнепоклопникъ Намджоги былъ настоищгй индусъ, и весьма вАроятно, 
что изъ Инд1и ведутъ свое происхождеше серьги этого типа, получившаго 
иутемъ торговли столь широкое распространенге.

Тояновъ городокъ.

Тояновъ городокъ расположенъ на лАвомъ берегу р. Томи, почти противъ 
средины г. ToMCi;a. Дорога къ городку пролегаетъ чрезъ ииж1пй перевозъ на 
р. Томи и проходитъ чрезъ паровую мельницу купца Пастухова. Занимаемая 
городкомъ мАстпоеть находится на покрытомъ сосповымъ лАсомъ мысу, омы- 
ваемомъ съ юга рАчкою Кисловкой, и довольно высоко (отъ 20 до 25 саж.) 
поднимается иадъ заливною долиной Томи. Вся юговосточная сторона этого 
огромпаго мыса покрыта на громадпрмъ пространетвА курганами, отъ трехъ 
аршинъ до трехъ саженъ въ поперечникА. Занимаемая курганами пло1цадь 
будетъ не менАе 5 десятипъ, растягиваясь въ длину болАе, чАмъ на 150  саж. 
и отъ 50 до 70  саж. отступая въ глубину отъ берега. ПосАп];ая но лАтамъ 
зту мАстность, я изумлялся обил1ю кургановъ, кой-гдА уяге разрытыхъ до
вольно небрежно: кто-то билъ недавно шурфы въ видА колодца въ центрА 
кургановъ, но часто бросалъ дАло на половинА, не добравшись до костяка.

Назван1е „Тояновъ wj)odoico“ осталось за этимъ громаднымъ кладбищемъ 
не случайно: на юго-западной сторонА его до снхъ поръ прекрасно сохра
нились валъ и ровъ, идущ1е по направле1пю съ В. па 3 . Площадь городища 
покрыта въ изобил1и ямами, быть можетъ слАдами землянокъ, или зимнихъ 
юртъ, а обращенные къ рАкА крутые склоны городища богаты черепками 
битой посуды, вмАстА съ которой попадаются и друг1е предметы, какъ, напр., 
Шиферное наирясло (As АВ20). Предашя и историчеслыя свидАтельства ука- 
зываютъ, что здАсь въ самомъ пачалА X V I I  стол, жилъ татарсий князецъ 
Тоянъ со своею ордою. Ниже я говорю объ этомъ подробнАе, а теперь 
замАчу, что судя по замАчателыю красивому и удобному своему 1ЮЛожен1ю, 
нысъ этотъ могъ быть населенъ въ очень отдаленныя времена. МАстность 
Городка, подлА самой тайги, давала полную возможность безбАднаго суще- 
OTBOBanin нервобытнымъ обитателямъ, потому что, 1:ромА лАсныхъ звАрей, 
пъ рАкА и лежащихъ у ноднож1я городка озерахъ въ изобил1 и можно было 
Добывать рыбу.
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Я  иабралъ для евоихъ раскоиокъ часть кладбища, пепосредствоино при 
мыкающую ко рву, почти противъ средины иосл'Ьдняго. Руководился я ю 
данпомъ случа'Ь ошибочнымъ, на мой теперепппй ввтлядъ, ваключен1омъ, что 
городище современно древнййипшъ курганамъ кладбища и что Ч'Ьмъ ближо 
къ городищу, тймъ древн'Ье должны быть курганы. Въ этихъ видахъ я раз- 
рывалъ цреимуищственно курганы съ плоскою верхушкою и самыхъ малыхг 
размйровъ, не трогая пока болйе крупныхъ.

Привожу дневиикъ раскоиокъ на горвдкй.

3 0  тля.

Е у р га н ъ  I. Насыпь овальная, д,типою 5 арш., шириною 3 ‘/а арш. На глу- 
бин'й 0 ,8  саж. обнарулсенъ костякъ, обращенный ногами на ССВ. Черепъ лсжип 
глазницами вверхъ. Длина костяка (отъ макушки до пятки) 0 ,75  саж.; длина 
л'Ёвой руки (отъ ключицы до конца пальцевъ) 0 ,3 3  саж. Трупъ былъ но- 
ложепъ прямо на поверхности земли, чтб леп;о узнается по слою лежапцьго 
подъ костяком'ь чернозема; кругомъ изъ толстыхъ плахъ устроенъ грубый 
четырехугольникъ. Насыпь кургана, какъ и на кладбищ'Ь близь дер. Чер- 
нильщиковой, сдйлана изъ земли (темиосйрый супесокъ, преобладающ1й на 
всемъ протяжен1и кладбища), взятой съ боковъ трупа; съ этихъ стором 
получились весьма замйтныя углублетя.

Вещей не найдено. Взятъ черепъ 4145).
Е у р га н ъ  II. Насыпь овальная, длиною 2 саж., шириною 4 арш. Ео 

стякъ обнаружепъ на глубинй 0 ,35  саж. Еости въ значительномъ безпоряд- 
i ;i  и черепъ пробитъ на затылкЁ. Направдеше трупа — ногами на 0 ., нелю
бопытно то, что костякъ сохранилъ дугообразное положепте. Заметно, что 
покойпикъ былъ схороненъ спйшно. Изъ вещей найденъ только изогнутый 
тон1.ий жел'Ьзный ножъ, утраченный, къ сожалйшю, при ynaitoBifb.

Взятъ чсроиъ и нижняя челюсть (,1\“ 4147).

2  августа.

Е у р га н ъ  III. Насыпь сравните.льно высокая, проросшая сосновыми кор 
пями; длина 4 арш., ширина 2Уз арш. На глубшгЁ 0 ,45  саж. обнаружоиъ 
костякъ, обращенный ногами на ССЗ. За позднимъ времеиемъ (около 8 час- 
вечера) открытъ былъ только Л 'Ь в ы й  и лишь отчасти правый бокъ скелета, 
нричемъ найдены слйдуюнОя вещи:

Дв4 желгьзгтхъ (.№№ 4297  и 4 2 9 8 ) и дв4 костяныхъ (№Js 4 2 9 3 — 94} 
сгпр1ь.иы * ) ,  лежавшихъ съ Л'Ьваго боку, въ особомъ берестяно.т колчангь

*) Костяные стр-Ь.ты и дротикн находили и въ сваптшхъ построикахъ (ср. Keller, II ВеГ. 
Taf. I ll, 42), гд-I. они несомн-Ьнно весьма дрепняго происхождеьпя, и въ мергелистыхъ отло-
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грубой работы, отъ котораго излто два фрагмента 4 2 9 9 - -4 3 0 0 ) .
Ж елш пый т жъ  (Л» 4301), 26 сант. длины и 3 сайт, ширины, .1 сжавш{й 

на правой ноловинй таза; правая рука покоилась на полгй, а лйвая вытянута 
вдоль туловища.

Закончено извлечен1е предметовъ изъ этого кургана черезъ два дня—

4  августа.

Въ этотъ день под.Л'Ь кисти л'Ьвой руки, на берестяной подстилк!), найдены:
Два костяныхп 4295  и 4 2 9 6 ) и одицъ желгьзный дротикъ, 

(Л» 4292), железная стрпла, кучка же.14зныхъ шлаковъ (JV? 4 3 0 2 ) и кусокъ 
кремня (Л» 4303). Железный дротикъ носитъ, какъ и всЬ желйзиыя стрйлы, 
слйды древка, уц'Ь.л'Ьвппе въ видй гиилушекъ; но особенность его заклю
чается въ томъ, что на Vr длины отъ ocrpin онъ имйетъ отроетокъ, утра- 
тивнпй отъ ржавчины нервоначальную форму. Есть-ли это остатокъ острыхъ 
вубцовъ съ боковъ дротика, или случайно образовавш!йся кусокъ ржавчины—  
сказать трудно.

Въ ногахъ костяка найденъ:
Обращенный къ могилй дномъ мп,дный котелъ съ тонкими стйнками 

(.№ 4347); коте.лъ этотъ им’Ьетъ въ себй мало архаичесь'аго, а скорее на- 
иоминаетъ современные котлы, сонровождающ]е сибирскихъ промышленниковъ 
въ путешеств1яхъ по тайгй. Ширина котла 26 сантим., высота 12 сантим.; 
дно почти плоское, съ едва замйтпою выпуклостью наружу; въ двухъ мйд- 
ныхъ ушкахъ укрйплена железная дужка, равняющаяся полуокружности 
котла. Котелъ стоялъ ребромъ на одномъ ynmlj, и такимъ образомъ, что 
Прижатая къ краю дужка обращена была къ 3 ., т. е. къ лйвому боку 
Могилы.

Ме.жду ногами и котломъ въ пиперечномъ направлен!и найденъ желез
ный кельтъ съ неплотно сомкнутою втулкою (Л'» 4 3 2 7 ), весьма напомипающш 
собою сойотегий топорикъ. Этотъ кельтъ значительно массивнйе чернильщи- 
ковскаго.

Совершенно случайно я упустилъ сдйлать nsM'bpenie этого костяка, почему 
кроме черепа съ пижнею челюстью (.Лс 41 4 3 ) взялъ кости левой руки и ноги.

Е у р га п ъ  1У . Овальная насыпь техъ же размеровъ, что и предъидущая. 
На глубине 7 - 2  арш., какъ разъ въ центре кургана, наткнулся я на кучу 
предметовъ, сложенныхъ па слое уг.ля, именно:

®ен1яхъ близь Купды въ Эстляид1и (с]). Grewivgh. Mergellager von Kimda. Taf. I ll , 11 n 33); 
яос,1’Ьдн1е не уступятъ въ древности швейнарскимъ. Ниже я указываю еще три пункта на- 
’^ожден!я костяныхъ стр'Ьлъ; къ нииъ можно прибавить костеносиое городище при впадении 
Р- Не.мды въ Вятку, изслДдовапное А. А. Сппцынымъ и давшее богатЬйппя паходкн.
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Дв'Ь эюельзныхъ 4306  и 40 3 7 ) и одна костяная стртли (jTs 4310)*), 
и костяной дротикъ (№ 4311). Еостяныя оруд1я эти, по типу своему, совер
шенно напоминаютъ найденныя г. Знаменскимъ на Еучумовомъ городгЬ, П. А. 
Попомаревымъ близь с. Шурана (на ЕамА) Еазапской губ. и мною въ городищ! 
б.изь починка надъ Ройскимъ истокомъ (въ Уржумскомъ у15зд4. Вятской губ.).

Желпзный топора современнаго русскаго типа (№ 43 5 0 ).
Между предметами тамъ и сямъ попадались куски же.1гЬзнаго шлака (,№4314).
На глубин'Ь арш. обнаруженъ костякъ, обращенный ногами на ССЗ. 

Черепъ лежитъ па л4вомъ виск'Ь. Длина костяка отъ темени до пятки правой 
ноги 0 ,8  саж.; длина правой руки 0 ,3  саж. Правая рука покоится на ножп 
(№ 4 3 0 4 ), съ такимъ же отросткомъ, какъ у дротика изъ кургана № III. Пятки 
ногъ опираются на берестяную подстилку со слйдами прошивки (JV2 4313); 
очевидно, толстый слой береста вшитъ былъ въ истлевшую обувь, для при- 
дан1я пяткй сапога бблыпей прочности. Съ л1)Ваго боку найдены:

Два желпзныхъ крючка отъ колчана (А'г.К: 4308  и 4 3 0 9 ), оюел1ьзная 
ш р и л а  (№ 4305) съ прямоугольною выемкой на концй * * ) ,  образующей 
двойное ocT'pie, и куски шлаковъ, изъ кои.хъ одинъ напоминаетъ головку 
какого-то небольниго предмета.

На груди найденъ з (̂7г Ао6);й (J\2 4312), вырубленный изъ челюсти убя- 
таго ЖЕВотнаго.

ВсЬ предметы, равно и конечности костяка, лежали на слой береста. 
Взятъ черепъ съ нижнею челюстью (Л» 4144).

18 августа.
Е у р га н ъ  V . Овальная насыпь, длиною 5 7 г  арш., шириною ЗУ^ арш. 

Высота кургана настолько значительна, что костякъ обнаруженъ лишь на 
глубин'Ь 1уз арш. Трупъ положенъ былъ ногами на С. Длина костяка отъ 
темени до пятки правой ноги —  0 ,75  саж.; длина правой руки 0 ,29  саж.

Черепъ лежитъ глазницами кверху, на берестяной иодстилкЬ, прилипшей 
къ затылку.

Вещей не оказалось. Взятъ черепъ съ нижнею челюстью (А» 4 1 4 6 ).
Е ур ган ъ  V I. Насыпь размЬровъ кургана III, но безъ находокъ. Взятъ 

только, черепъ съ нижнею че.1 юстыо (Vs 4 1 4 8 )* * * ) .

*) Громадное количество подобныхъ стр'Ьлъ описано въ книг! «Археологнч. музей Тоы- 
скаго университета». ЖУг 57— 192.

**) По сдовамъ д'Ьйств. члена Томскаго o6ni;. естеств. и врачей И. П. Кузнецова, хорошо 
зпаюшаго бытъ инородневъ Мииусинскаго округа, поколГнпя два тому пазадъ (60— 60 лЬтт) 
ннородв;н еще употребляли подобпыя стрЬлы для битья стоячей рыбы.

***) Къ крайнему сожал'Ь1пю, въ печатный каталогъ Археологическаго музея вкралась, 
по моей вии'Ь, неточность; черепъ подъ М 4149 добытъ не изъ кургана VII Тоянова городка 
(гд ! вскрыто всего б кургаповъ), а изъ Томскаго могильника.
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Сводя во-едино результаты тояновскихъ раскоиокъ, прихожу е ъ  сл'Ьдую- 
щимъ выводсчиъ, наско.тьЕО это позволяютъ сд4лан1шя мною находки. Даль- 
н'Мш1я раскопки, предетавляюнцяся на мой взглядъ существенно необходи
мыми, дадутъ, разумеется, бол’Ье прочные выводы.

Мы имеемъ дело на Тояновомъ городке съ культурою исключительно 
железною, довольно грубою и очевидно инородческою. Последнимъ я хочу 
сказать, что на основанш добытыхъ данпыхъ трудно относить эти курганы 
къ очень отдаленной эпохе; во всякомъ случае они значительно моложе 
кургановъ дер. Чернильщиковои.

Правда, съ курганами только-что названной деревни у тояновскихъ 
много общаго: почти те же размеры насыпей, тотъ же способъ устройства 
могилы па поверхности земли, но въ погребальной обстановке весьма значи
тельная разница. Въ то время какъ погребен1е чернильщиковскихъ курга
новъ даетъ намъ яркую картину загробныхъ верован1й народа, обитавшаго 
въ этой местности, курганы тояновсьче указываютъ на заметное падеше у 
хоронившагося здесь племени загробныхъ верован1й. Действительно, разрывъ 
па Тояновомъ городке 6 кургановъ, я нашелъ полную обстановку покойника 
только въ двухъ могилахъ; въ третьей попался одинъ ножъ, а въ остальныхъ—  
ровно ничего. Угли въ курганахъ не встречались, .за исключенгемъ всего 
одного случая. Оледовъ сожа;ен1я трупа мне не попалось совсемъ.

Обратимся къ оружно. Найденъ топоръ, железный лопатообразный кельтъ, 
два ножа, шесть стрелъ и дротиковъ, — все изъ железа, безъ примеси стали, 
отличающей высокой доброты издел1я Минусинскаго округа и железныя на
ходки изъ кургановъ па Чувашскомъ мысу, разрытыхъ г. Дмитр1евымъ- 
Мамоновымъ. Наряду съ железомъ, на Тояновомъ городке мы находимъ обыч
ный суррогатъ изделш железной и даже бронзовой эпохи-— издел1я изъ 
кости, скорее всего оленьей, если судить по находкамъ въ другихъ местно- 
стяхъ, где костяныя издел1я наилучше сохранились.

Изъ бронзы не найдено решительно ничего, а изъ мйдныхъ издел1й—  
одинъ Еоте.гь. При общей бедности находокъ, надо еще удивляться, что 
Нашелся медный котелъ, представ.лявш1 й, безъ сомнешя, большую ценность 
Для обитателя Тоянова городка.

Насколько бедны тояновсшя находки количественно, столь же маловажны 
оне и въ качествеиномъ отношенРи. Типъ найденнаго оружгя отзываетъ но
визною. Форма котла, хотя и напоминающая въ слабой степени изде.ия 
бронзовой эпохи, * )  все же съ большою натяжкою можетъ быть отодвинута за 
4— 5 вековъ отъ нашего времени. Большой железный топоръ совсемъ уже рус- 
№аго типа, доселе сохранившагося, и, очевидно, есть продуктъ меновой тор-

*) Ср. Monielius. Antiquites suedoises. Tome II, JE 663.
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говлй русевихъ съ заурпдьскою чудыо. Только железный кельтъ можно 
сближать по типу съ изд'Ь.’Пями эпохи Галыптадтскаго могильника*). Но 
и тутъ одно простое сопоставлшпе этого кельта еъ т'Ьмъ ми1патюрнымъ топо- 
рикомъ, которымъ сойотъ или алтайск1й инородецъ донын'Ь обтесываетъ. своп 
грубыя деревянный изд'Ьл1я, значительно убавдяетъ древности у этой находки.

Итакъ, курганы разрытаго мною на Тояновомъ городк'Ь типа относятся 
къ довольно близкому къ намъ времени и не древнье четырехъ — пяти вйковъ, 
а можетъ быть и трехъ.

Какое же племя хоронило своихъ покойниковъ подъ этими насыпями?
Едва-ли можно ошибиться, предположивъ, что это было племя кочевое, 

мало культурное.
Если мы обратимся къ ncTopin Сибири, то никакихъ точныхъ данныхъ 

о паселен1и этой местности ран'йе самаго начала Х У П  вйка не найдемъ. 
Вопросъ этотъ можетъ приблизительно решить только антропологгя, на осно- 
ван1и H3MtpeHiH находимыхъ въ тояновскихъ курганахъ череповъ. Любопыт
ный соображен1я по поводу тояновскихъ череповъ высказываетъ Ъ. М . Фло- 
ринскгй въ своей CTaTbt „Двадцать три челов1>ческихъ черепа Томскаго 
Археологическаго музея". „Черепа эти", говорить почтенный авторъ, „едва- 
ли могутъ быть отнесены къ доисторической, такъ называемой курганной 
эпох!). Крышевидные черена этой группы очень массивны, грубой конструкщи, 
съ очень толстыми костями, тяжелов1>сные, съ сильно развитыми буграми п 
отростками. Если бы, въ ,ьран1олоии можно было д'Ьлить черепа на грубые 
(некультурные) и облагороженные, то разсматриваемые зд4сь экземп.ляры 
им4ли бы право быть представителями первыхъ. НеуЕлюж!й типъ сложен1я 
ихъ бросается въ глаза но сравненш не то.тько съ черепами нын4шнихъ 
европейскихъ народовъ, но также съ современными татарскими и древнимп 
курганными" **).

Изъ дошедшихъ до насъ письменныхъ памятниковъ сибирской исторхп 
мы знаеиъ, что около 1600  года въ ближайшихъ къ Томску окрестностяхъ 
расположены были юрты татарскаго племени Еушты, кпязецъ которыхъ Тоянъ 
(такъ называютъ его акты; въ разговорномъ язылсй имя князя звучитъ 
обыкновенно Таят ), видя поступательное движен1е русскихъ, пзъявилъ же- 
латйе принять русское подданство, ради чего въ 1603 г. отправился въ 
Москву и уступилъ Micro для постройки города Томска, воздвигнутаго въ 
1604 г .* * * ) . Въ награду за это царь Борись Годуновъ навсегда освободыъ

*) Ср. Osborne. Das Beil. Tafel X,V, № 9 .
**) Cp. ОТД. оттискъ этой статьи (Томскъ, типо-литогр. Михайлова и Маиугаигта. 1890), 

стр. 16 и 17.
***) Миллеръ. OiiHcanio Сибирскаго царства. Книга I, стр. 392 — 393. Фитеръ. Сибир

ская HCTopia. Стр. 207.
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племя еуштипцевъ (достигавшее всего 3 0 0  душъ) отъ ясаку и поверсталъ 
въ казаки. По тому времени это была честь великая для инородца: она ста
вила его наравн'Ь съ русскими, и хотя сопряжена была съ тяготою военной 
службы, но давала все-таки отъ казны денежное и хл'Ьбное жалованье.

Изъ челобитной князца Тояна, напечатанной у Миллера*), видно, что 
въ ту пору окрестности Томска были пусты, что ближе р. Чулыма и Бара- 
бинской степи населен1я не было. По Чулыму жили киргизы, а въ Барабинской 
степи —  Чатск1е татары. Если и было въ нашихъ окрестностяхъ иное племя, 
то оно откочевало ко времени появлен1я русскихъ. Таковы историческте факты.

Можно предположить, что поверстанные въ казаки еуштинцы скоро оста
вили прежнее м4сто своего жительства— Тояновъ городокъ. При казацкой 
елужбй, сопряженной съ командировками, некому было оставаться при го- 
родкй, кромй стариЕовъ, женщинъ и дйтей, а потому онъ долженъ былъ 
опустйть, когда еуштинцы разселились по 0 1;рестностяиъ. Въ 1630 г. чатскпе 
татары, грабивш1е 01среетности города Томска, нодъ предводительствомъ 
князей Абака и Тарлава, напали на еуштинцевъ, жившихъ въ то время на 
островй р. Томи, противъ тенерешняго нижняго перевоза. Только случай 
спасъ еуштинцевъ отъ гибели * * ) .

Родъ еуштинцевъ встречается еще въ актахъ конца Х У П  в, Въ числе 
принадлежащихъ мне актовъ есть одинъ, содержащш указъ тонскииъ воево- 
Дамъ царей 1оанна и Петра о взыскан1и съ еуштинцевъ и другихъ татаръ 
пени за доставку нодъ царскую соболиную казну плохихъ лошадей, который 
дорогой или подохли, или выбились изъ силъ. Изъ этого акта видно, что 
часть еуштинцевъ сделана была не казаками, а „подводными татарами^, 
т. е. обязательными поставщиками лошадей для почтовой гоньбы.

Существующ1е доныне потомки поколен1я еуштинцевъ обитаютъ въ Е у -  
Штинскихъ юртахъ, на левомъ берегу Томи, противъ летней пароходной 
Пристани *'*'*). Еъ сожален1ю, мне не удалось собрать у нихъ никакихъ 
предан1И. Повторю въ заключе1пе, что раскопки на Тояновомъ городке тре- 
буютъ продолжен1я, ибо оне пожогутъ уяснить культуру и бытъ еуштинцевъ 
До покорен1я Сибири, а особенно ихъ предшествекниковъ, обитавшихъ на 
Городке въ более отдаленную пору.

Дер. Тохтамышевы юрты.
Относимые къ этой татарской деревне курганы, нредставляющ1е остатокъ 

большаго некогда кладбища, расположены на левомъ,' возвышенномъ песча- 
Помъ берегу р. Томи, въ 12 верстахъ выше г. Томска. Деревня Тохтамы-

*) Миллеръ. Ibid., 1. с.
**) Фитеръ. Ibid., стр. 328.
***) Не дал'Ье 8 в. отъ Томска. Ср. «Списки насел, м'кстъ PocciiicitoR HMiiepiu. LX . Том

ская ryC.v. Сиб. 18G8. 345.
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шевы юрты., населенная татарами, отстоитъ отъ р4ки въ одной верст4. Про 
тивъ кладбища, покрытаго прекрасною хвойной рощей, тянется за piKoc 
огромный Зыряновскгй истровг, отделенный отъ нагорнаго праваго берега 
Томи такъ наз. Суровой протокой. Въ настоящее время уц'Ьлело отъ древ- 
няго кладбища не бол^е 10 кургановъ, изъ которыхъ большинство недо
ступно для раскопокъ, потому что поросло крупными деревьями; притомъ же 
курганы эти находятся внутри загородки мусульманскаго кладбища, къ кото
рому они непосредственно примыкаютъ.

По разсказамъ стариковъ— татаръ, древнее кладбище это было когда-то 
очень большихъ разм'Ьровъ, но р'йка Томь, пробившая себе новое русло 
подле кладбища, смыла большую часть кургановъ и снесла почтовую дорогу, 
которая пролегала по другую сторону кладбища. При нивелировке, произве
денной, летъ 15 тому назадъ, для существующей теперь дороги, снесли 
также немало кургановъ. Такимъ образомъ осталась только, узкая нетро
нутая полоса между дорогой и берегомъ реки, где, на пебольшомъ про
странстве, не нревышающемъ 10 саж. въ длину и 5 въ ширину, раскинуты 
уцедевш1е курганы. Одинъ изъ нихъ одиноко лежитъ подле самой дороги.

Курганы эти насынаны по образцу тояновскихъ и чернильщиковскихъ. 
Насыпи идутъ въ томъ же нанравдегпи— съ 0 . на Ю., имеютъ также оваль
ную форму, но рвы, изъ которыхъ бралась земля для насыпи, отъ временя 
сгладились. Это обстоятельство можетъ, пожалуй, свидетельствовать о боль
шей древности тохташышевскаго ьмадбища, хотя сделанныя на немъ находки 
говорятъ о почти полномъ тожестве* съ тояновскими курганами.

Первое знакомство мое съ курганами Тохтамышевыхъ юртъ произошло 
въ сентябре 1885 г., когда я присутствовалъ при раскопке здесь одного 
кургана, произведенной г. Попечителемъ Западно-Сибирскаго учебнаго округа 
В. М. Флоринскимъ. Разрытый тогда курганъ далъ любопытныя находки Я 

чрезвычайно интересный, въ своемъ роде единственный видъ погребетя "*•')■ 
Эти находки давали поводъ надеяться, что и на сей разъ получатся благо- 
пр1ятные результаты, но вышло далеко не то, потому что минувшею весной 
вода оборвала значительную часть кургановъ вместе съ берегомъ.

Отправившись на раскопки 6 августа, л насчиталъ всего 5 удобных!) 
для вскрытчя кургановъ, изъ коихъ успелъ изследовать только три. Привожу 
дневникъ раскопокъ.

К урган ъ I. Полуразрушенная весеннею водою овальная насыпь у самаго 
берега, въ 2 арш. длины и въ Р /з  ширины. На /̂ч арш. глубине обнару
жена нижняя часть костяка, начиная съ таза; кисти рукъ также уцелели.

*) Ср. «Археологичесшй музей Томскаго университета», .ЛЖ'1093—1100, а также прлмЬ- 
чан{е 27 (стр. 74).
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Конечности подложены берестомъ; по бокамъ слабые сл’Ьды угля. Йзъ вещей 
найденъ одинъ только литой лиьдпый п&рглпть (jV: 4 3 5 6 ) па правой рукй 
костяка. На неправильно закругленной печаткй этого перстня находится гру
бое изображете обращенной вправо человйческой фигуры, стоящей предъ 
деревомъ.

К урган ъ II . Овальный, дово;1ьно высок1й курганъ внутри татарскаго 
мадбища, нодл'Ь самой загородки. Длина насыпи, проросшей корнями бли- 
жайшихъ деревьевъ, 4  арш., ширина 27з  арш. На глубинй Уз арш. обна
ружена настил1{а изъ деревянныхъ плахъ, толщиною, сколько можно судить 
по гнилушкамъ, до 3 вершк.; плахи идутъ въ направлен1и съ 0 . на Ю. 
Подъ этою настилкой оказался прикрытый слоемъ истлйвшаго береста костякъ 
№ раздробленнымъ черепомъ, лежавш1й въ томъ же направденш. Длина 
костяка 0 ,6 8  саж.; длина рукъ не смйряна за полнымъ разрушетемъ костей, 
при чемъ кисти обратились въ разсыпчатую бурую массу. Костякъ лежитъ 
На сплошной берестяной подстилкй, опираясь головою и ногами въ толстыя 
поперечныя плахи (почти бревна).

Вещей никакихъ не найдено, даже послй просЬван1я земли. Особенность 
этой могилы составляетъ очень толстый (до 1 вершка) слой береста, покры- 
вавш1й грудь костяка.

К урган ъ I I I .  Овальная плоская насыпь съ незначительными сл'Ьдами 
боковыхъ рвовъ, въ разстоянш 5 саж. отъ изгороди, внутри татарскаго 
кладбища. Длина насыпи ЗУз арш., ширина 2 арш.; сильно проросла кор
нями ближайшей лиственницы. На глубипй Ут арш. обнаруженъ хорошо 
эохранившжся костякъ на б,ерестяной подстилкй, потревоженный корнями до 
Такой степени, что конечности отвело совсймъ въ сторону. Черепъ, оттянутый 
Корнями въ сторону, лежитъ на лйвомъ висгЬ, глазницами къ западу, и 
видимо принадлежитъ молодому субъекту, ибо кости очень нйжны.

Въ ногахъ найденъ средней величины разбитый горшокъ (фрагментъ 
подъ ]\» 4 2 9 1 ), орнаментированный правильно въ четыре пояса: 1) изъ почти 
вквозныхъ круглыхъ отверсНй; 2 — 4) изъ наклонепныхъ а) вправо, Ь) вл4во 
и с) снова вправо пунктирныхъ линш. Каждая лин1я еоетоитъ изъ шести 
петырехгранныхъ точекъ, сдйлапныхъ инструмептомъ въ родф гребенки. Ниже 
З'гихъ поясовъ небрежно набросано по три пунктирныхъ лиши въ разныхъ 
йаправлен1яхъ. Край горшка орнаментированъ тймъ же пунктиромъ, идущимъ 
Вправо. Изломъ черепковъ темно-сйрый, местами переходящш въ черный 
Чп-Ьтъ, съ сильной примйсью песку; Обожженъ слабо.

Подл'Ь .кисти лйвой руки оказались: дротикъ, дей стргьлы съ ромбои- 
Дпльнымъ остр1емъ (IV?  ̂ 4 2 8 2 — 8 3 )* ) , одна обыкновеннаго типа (.№ 42 8 4 )

*) Это'гъ типъ весьма часто встрТ.чаетоя С1)едн стр’Ьлъ, иаходнмыхъ въ Минусппскомъ, а 
’■'з.Кжо Ыйскомъ округахъ.

12.
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й одна Съчючти четырехграннымъ остр1емъ (№ 42 8 5 ). Едва ..зам-Ьтны ел4дн 
колчана изъ береста, отъ котораго взяты мною два крючка (,№№ 4 2 8 6 — 87),

Правая pyi;a покоится на гшж7ь съ узкнмъ к.!1инкомъ (№ 4288).
Вс'Ь вещи изъ жел'Ьза. Взятъ черенъ съ нижпею челюстью (№ 4150).
Дальп'Ьйшихъ раскопокъ не удалось сделать за нозднимъ временемъ; да 

и не на чемъ было остановиться, itpoMi кургана подл!; дороги, гд4 собра
лось слишкомъ много з'кнакъ.

Остатокъ дня унотребленъ на осмотръ береговой осыни, богатой главный 
образомъ углемъ и обломками челов4ческихъ костей. Насколько можно судии 
по обнажен1ю берега, татарское к.ладбище расположено на песчаномъ холм! 
который тянется за деревню и огибаетъ ее въ н^которонъ отдалетаи сг 
западной стороны. Тамъ, гд'Ь этотъ холмъ обнаженъ отъ растительности 
ме.лкш поверхностный несокъ делается подвпжнымъ и заноситъ татарски 
поля, какъ это легко вид'Ьть за деревней. Береговая часть холма, какъ ска
зано -выше, покрыта прекрасною рощей мусульманскаго кладбища, и только 
здДсь 3aMliTeH'b сверху тонкий п.ластъ чернозема. Непосредственно подъ пимг 
идетъ слой с'йраго песку, сначала мелкаго, потомъ крупнаго. Поднож1е холла 
составляетъ крупная галька.

Какъ совершенно для меня побочное обстоятельство, отмечаю зд4сь, что 
въ одной изъ котловинъ отлогаго берега, среди влажной гальки, совер
шенно случайно найдено до двухъ десятковъ личинокъ миноги (по местном) 
назван1ю семидыръ) '*), проворно зарывавшихся въ гальку. ВсЬ экземплярн 
благополучно довезены до Томска и переданы въ аквар1й ботаническаго сада.

Въ осыпи удалось найти: 1) тоный черепокъ черной глины (№ 4291 
отъ пзящнаго сосудика, сработапнаго на гончарномъ станк-Ь и отлично обо- 
жжепнаго; орнамента н-Ьтъ совс'Ьмъ; 2) кремневый обивной топоръ бо-шпихт 
разм'Ьровъ, такъ паз. сетпъ-ашёльскаго типа (треугольной формы), съ отдо- 
манннмъ остр1емъ (№ 42 8 0 ) и 3) кремневый асребокъ (№ 4281).

М'Ьстные жители объясняют!, незначительность находокъ въ осыпи т-ЬмЬ; 
что въ половодье вода течетъ зд'Ьсь очень б’Ьшено, образуя водоворотъ 
рветъ берегъ большими кусками. Благодаря вешней быстрин-Ь, легк1я веШ* 
сносятся въ лежащ1й насупротивъ глубокш (до 30  арш.) яръ, гд/Ь вода 
въ межень не бываетъ спокойна.

Результаты раскопокъ моихъ близь дер. Тохтамышевы юрты не настольк*' 
богаты, чтобы можно было сд'Ьлать па основаш'и ихъ устойчивый вывод!" 
Сближая однако мои находки съ т-Ьми, который были сдйлапы въ 1885 1’-- 
я могу вывести такое заключете:

*) Petromyzon Beissneri JOyb. (?), какъ оирсд-Ьлил-ь консерваторъ зоолоппескаго муз®* 
Э. Д. Немцамъ.
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1) По способу погребетя труповъ можно думать, что курганы деревни 
Тохтамышевы юрты всего ближе подходятъ къ тояновскимъ и не древнье 
посл'Ьднихъ. T t  и друг!е им'Ьютъ между собою много точекъ соприкосновешя; 
но, сохраняя погребальныя подробности чисто курганнаго погребен1я, тохта- 
нышевиы’е и тояновск1е курганы отчасти указываютъ и на паден1е древняго 
культа, выразившееся въ бол'Ье скудной обстановк'Ь покойника, котораго, по 
общимъ всЬмъ древнимъ языческиыъ народамъ в’Ьрован1Ямъ, должны сопро
вождать въ могилу любимыя имъ при жизни вещи, или хотя бы необходимое 
оруж1е.

Причину упадка культа сл'Ьдуетъ вид'Ьть, съ одной стороны, въ об'Ьд- 
HtHin погребавшагося на Тохтаыышевскомъ кладбищй и на Тояновомъ 
городк* племени, съ другой стороны (если признать, что позднМш1е курганы 
городка относятся къ концу X V I  и началу X V I I  вв.) въ постепенномъ про- 
никновенш въ массу татаръ Западной Сибири мусульманскихъ воззр'Ьн1й, съ 
которыми Сибирь ознакомилась раньше,, нежели съ хриспапствомъ. Мусуль
манство рисуетъ^ какъ известно, загробную жизнь въ высшемъ видй, нежели 
язычество, хотя и окружаетъ ее преимущественно чувственными удовольств1ями. 
Исходнымъ пунктомъ для ироникноветя мусульманскихъ в'Ьрован1й можно 
считать конецъ X V I  вйка, когда Кучумъ, женившись на дочери казанскаго 
капа, принялъ исламъ и съ жестокостью началъ его распространять среди 
своихъ подданныхъ*). Но е)це раньше торговый сношен1я съ Средней Аз1ей, 
гд^ исламъ водворился за два вйка предъ т'Ьмъ, должны были ослабляю- 
Щимъ образомъ вл1ять на язычесия в'Ьрова1пя сибирскихъ инородцевъ.

2) Вопросъ, какому племени принадлежатъ тохтаыышевск1е курганы, сл'Ь
дуетъ оставить открытымъ, потому что два черепа, извлеченные изъ этихъ 
кургановъ, представляютъ слишконъ незначительный ыатер1алъ для ptmenifl, 
Котя они р’Ьзко отличаются отъ череповъ тояновскихъ. Въ силу посл'Ьдняго 
обстоятельства есть возможность думать, что тутъ погребалось совсЬмъ дру
гое племя.

3) Каменный оруд1я (топоръ и скребокъ), найденныя въ береговой осыпи, 
Можно отнести къ бол'Ье древней эпох'Ь и вид'Ьть въ нихъ доказательство 
Того, что песчаный холмъ служилъ стоянкой значительно прежде, ч'Ьмъ сд'Ь- 
лался м'Ьстомъ погребешя людей нов'Ьйшаго жел'Ьзнаго пер1ода, поселивших
ся тутъ за н'Ьсколько в'Ьковъ до нашего времени.

О раскопкахъ при усть'Ь рч. Васандайки  теперь говорить не буду, такъ 
Какъ он'Ь далеко не закопчены, а добытый мною матер1алъ пока слишкомъ

*) См. Фитеръ. Сибирская ис,тор1я. Стр. 128. Миллеръ. ОписатПо Сибирскаго царства. 
^̂ nигa I, стр. 54.
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емуденъ. Перехожу къ Томскому могильнику, съ котораго были начаты мои 
нерныя въ Сибири архео.>10гичес1ая разведки (еще пъ 1887 году) и который 
постоянно привлекалъ къ ce6i мое виима1йе.

Томскш могильникъ.

а) Л^вый мысъ (раскопки 1887 года) *).

МЕСТНОСТЬ подъ лагеремъ Томскаго резервнаго батал1она принадлежитъ кт 
числу наибод'Ье пос'Ьщаеыыхъ праздными томичами пугпстовъ. Съ самой ранней 
весны, особенно во время ледохода, на бдижайшемъ къ pirfe л'Ьвомъ mhcj 
собирается многочисленная пуб.лика, прямо на экипажахъ подъезжая къ самом! 
концу мыса. М томъ ежедневно можно встретить зд^сь гуляющихъ. Благодаря 
этому, двойные ровъ и валъ, окаймляющ1е мысъ со стороны лагеря, нонемиот} 
сгладились, и только концы валовъ, обращенные къ ptK i, да северный край 
мыса въ его узкой части сравнительно сносно сохранились. Кром'Ь дороги 
черезъ мысъ идутъ еще дв1) п'Ьшеходныхъ тропы къ перевозу.

Отъ всЬхъ этихъ причипъ мысъ сильно нострадалъ: край, обращенный 
къ pliKi, осыпался, рельефъ многочисленныхъ насыпей, нокрывающихъ узкую 
часть мыса, изменился; самыя могилы, но крайней Mipt т'Ь, которыя я 
раскопалъ, —  большею частью неглубоюя,— пострадали до того, что мнй не 
удалось извлечь нгь одного глинянаго сосуда ц^ликомь. Возможно, что бол'Ье 
близк1я къ поверхности могилы этимъ путемъ окончательно разрушены. Если 
къ этому прибавить, что мысъ страдаетъ отъ сильныхъ в4тровъ, дующих! 
три четверти года еъ юго-заиада, то будетъ понятно, что ничймъ не за
щищенный въ настоящее время л^вый мысъ скоро утратилъ бы свой перво 
начальный характеръ и BMljCTi съ тймъ погибъ бы тотъ археодогичесюй 
матер1алъ, который еще въ немъ заключался, если бы отложить раскопки 
па ийсколько л4тъ.

Съ перваго взгляда на прилагаемый планъ можно видеть, что изсл^дО' 
ванный мною л'Ьвый мысъ защищенъ со стороны лагеря сложнымъ прикри- 
т1емъ —  двойными рвомъ и валомъ, и скорее напоминаетъ собою городищО' 
Размеры этого городища таковы: длина отъ самаго восточнаго пункта 0  
самаго западнаго— 56 саж.; ширина колеблется отъ 28 саж. до 9 сазВ’ 
Если отъ пункта С провести прямую къ тому м4сту, гдй северный край горо
дища, принявппй было направлен1е къ Ю ., снова поворачиваетъ на 3 ., то в!

*) Гд-Ь нужно, д'Ьлается ссылка на приложенный къ отчету плапъ. Планъ этотъ, по моей 
просьб'Ь, снялъ, съ помощью эккера, архитекторъ Зап.-Сиб. учебн. окр. Л. П. НарановиЧ’̂ 
еще 9 мая 1887 года. От. него сд'Ьлана прилагаемая уменьшенная коп1я. Буквами А. В. С. ® 
т. д. отмЬчены на нланЬ колья, стоявш1е въ вершинахъ угловъ, гдЪ контуръ плана д'Ьлае!* 
изломъ.
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обращошюмъ къ ЮЗ. узкомъ простраиств'Ь мыса получится весь раиоиъ, 
HMtioniit археологическое зиачегпе. Къ нему нужно еще прибавить всю южную 
береговую черту до наружиаго вала, тамъ и сямъ покрытую полуразрушен
ными, мною не обследованными насыпями. По всему узкому пространству 
городища разсеяны насыпи (до 20), въ форме ма.теиышхъ кургановъ, редко 
сохранившихъ первоначальную свою форму. Сверхъ того на этомъ же про
странстве заметны две ямы, быть можетъ— следы старой работы кладоиска
телей, которыхъ до сихъ поръ въ Сибири довольно. По ЭТИМЪ уце.левшимъ 
остаткамъ легко судить, что окруженное рвами и валами доисторичес]гое 
нладбище было значительно ббльшихъ размеровъ, но постоянные обвалы 
берега со стороны р. Томи убавили его площадь. Нужно думать, что такимъ 
образомъ уничтожилась добрая половина кладбища.

северный склонъ покрытой насыпями части городища возвышается отъ 
2 до 4 аршинъ надъ отлогимъ спускомъ къ разделяющему мысы оврагу и 
обросъ кое-где березками, который, говорятъ, енщ въ недавнее время сплошь 
покрывали узкую часть мыса. Высота внутренняго вала достигаетъ у берега 
до П /г  аршинъ, наружиаго —  до 2 ’ / ‘2 арш., считая по откосу, со дна рва. 
Чемъ дальше отъ берега, темъ ниже становятся валы, делаясь едва заметными.

Какъ въ обрыве речнаго берега, такъ и но склону городища къ оврагу, 
разделяющему мысы, преобладаетъ въ верхнихъ слояхъ земля черная, еъ 
сильною по местамъ примесью жженыхъ костей и угля, особенно со стороны 
реки. Отъ значительной примеси сажи и мелкаго угля почва црииимаетъ по 
местамъ резко черный цветъ, и это обстоятельство особенно бросилось мне 
въ глаза при первомъ осмотре могильника, въ апреле 1887 года. Столь 
резко окрашенной въ черный цветъ земли я нигде не вида.чъ, кроме Анань- 
инскаго могильника.

Глубина ку.1 ьтурнаго слоя, залегающаго на твердой несчано-глинистой 
подпочве, на всемъ нротяжен1и узкаго мыса доходить до 1 арш. и более, 
в у берега— иногда до П /з  арш. Оконечности обоихъ валовъ, особенно на- 
ружнаго (къ лагерю), также изрбилуетъ жжеными костями, углемъ и черепками.

Первоначально я склопенъ быль думать, что все вообще насыпи содержать 
могилы, но въ иныхъ, кроме угля, золы и сажи, перемешанной съ черепками, 
ничего не находилъ. Считать эти кучи мусорошъ отъ кухопнаго отброса, на 
Мой взглядъ— не представляется возможности, потому что костей животныхъ 
въ нихъ совсемъ не найдено. Если мне встретились с.леды отъ кострищъ 
На спекшейся отъ огня глиие, которые можно принять за кухонные очаги, 
То я склопенъ считать это явлен1емъ случайнымъ или сопутствующимъ погре- 
бенш, но ничуть не признакомъ того, что нзс.ледованный мною пунктъ слу- 
жилъ только временною стоянкой. Присутств1е древнихъ могилъ еъ бронзо
выми вешцми, залегающихъ на самомъ грунте, обиаружен1е яруснаго погре-
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бен1я, т. е. такого, когда надъ могилою древн1)йшаго иер1ода расиоложена 
могила бол'Ье близкой къ намъ железной эпохи,— все это доказываетъ, что 
уже съ самаго отдаленн-Ьишаго времени этотъ пунктъ служилъ кладбищемт 
первобытнаго че.лов’Ька. До тйхъ поръ, пока не будутъ изслйдованы валы, 
трудно сказать, сл'Ьдует'ь-ли относить сооружен1е ихъ къ бронзовому вйку, или 
къ бол'Ье поздней порЬ.

Большой курганъ нраваго мыса, вскрытый А . В. Адр1ановымъ, равно 
изслЬдоваииый мною на двЬ трети иридатокъ этого кургана им'Ьютъ непо
средственную связь еъ городшцемъ и занимаюш;имъ часть послЬдпяго кладбИ' 
ш;ем'ь, образуя съ пимъ одно цЬлое, раздЬленное недавно (л'Ьтъ 15 назадъ) обра
зовавшимся оврагомъ. ВсЬ эти древн1я сооружешя утилизировались много в'Ь- 
ковъ позднЬе, и новое, малокультурное, круглоголовое племя погребало своих'ь 
иокойниковъ въ древнихъ насыпяхъ, сооруженныхъ высококультурнымъ, длин
ного ловымъ племенемъ бронзовой эпохи.

Привожу дневникъ раскопокъ 1887 года.

2 7  ащтля.

М огила I. Въ разстОян1и 12 арш. 5 вершк. отъ пункта Е, на глубшгЬ 
до V"2 арш., замЬчены слЬды могилы. Въ обрывЬ, обращенномъ къ р. Томп, 
вид'Ьнъ слой жженыхъ костей и угля, а по мЬстамъ-— слой бересты. Оодер- 
жаицй эти признаки слой тянется въ длину не болЬе 1 арш.

Земля снята горизонтально и обнаруженъ пластъ угля на берестяной 
подстилкЬ. ПослЬдняя занимаетъ не бо.лЬе квадратнаго Уз арш. Среди мел- 
кихъ з'глей пайденъ кусокъ кости, два зуба и рядомъ одинъ съ другимт> 
три берестяныхъ конусообразныхъ свертка, наполненныхъ землей и костями; 
тутъ же куски гнилушекъ, слегка обугленныхъ. На сЬверномъ краЬ могилы 
иодобраны грубо орнаментированные черепки отъ разбитаго глиняиаго сосуда-

ВслЬдств1е трудности работы, эта первая берестяная могила снята мною 
довольно неудачно: извлечена только часть берестяной подич1лки, а itb-iHiioMi 
одинъ свертокъ. Никакихъ вещей не найдено. Дождь прекратил^) работы 
ранЬе полудня.

23  мая.

М огила I I . Захвачено пространство, къ раскопкамъ котораго иристун- 
лено 27 анрЬля, съ ирибав.шаемъ къ нему вдоль берега еще пяти аршин'ь- 
Земля срывалась отв'Ьсно. Въ этомъ пунктЬ до глубины ЗД арш. почва про
низана ме.лкимъ углемъ. Когда земля была удалена съ краю на Р Д  арШ- 
въ ширину и на нротяжен1и 3 арш., то на полуаршинной глубинЬ, нодъ самою 
пЬшеходною тропинкой, ведущей къ перевозу, найдены среди мелкихъ yr.reii
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Кость, uo Бидимому —  черепа.
Полушлифопаиный кремневый тотръ. Р'Ь;Еущ1й край оруд1л слегка аа- 

шлифованъ ц отточепъ; конецъ, укрйплявппйея въ рукоятк'Ь, облоиапъ *)•
Еще подавшись отъ берега па 10 вершк., найденъ зубъ, а и'Ьсколько 

правде его— другой кусокъ черепа, BaTiM'b дв'Ь колотыя кости.
Кости и каменное оруд1е леясали среди мелкихъ углей. Судя по слою 

цослйдмихъ, могила им'йла протяжеше съ 0 3 . на ЮВ. Раскопки сл'Ьдующаго 
дня подтвердили это.

2 5  мая.

Продолжались раскопки въ направлеи1и, взятомъ 23  мая. Углубившись 
на два вершка л'Ьвйе (на 3 .) отъ вскрытой за два дня могилы, непосред
ственно рядомъ съ нею я нашелъ на той же глубипй (7 з  арш.):

Раздавленный глиняный сосудъ съ кругльгаъ дномъ, покрытый орнамен- 
томъ и стоящ!й немного на бокъ.

Рядомъ съ иимъ найденъ въ осколкахъ ободокъ изъ глины, также орна
ментированный. Былъ ли это нрототипъ тагана или поддона, на иодоб1е на- 
ходимыхъ въ свайныхъ иостройкахъ большихъ глиняныхъ колецъ**), служив- 
1нихъ для того, чтобы можно было ставить горшокъ съ круглымъ дномъ на 
уголья, или н'Ьчто въ родй глинянаго вйнца, имйвшаго изийстное значен1е, 
наряду съ другими полагаемыми въ могилу вещами,— сказать трудно.

Не смотря на просйванге земли, некоторые мелы’е фрагменты ободка не 
найдены. Готовъ объяснить это торопливостчю, потому что на раскопки со
бралось много публики.

Расположеше найденныхъ 23  и 25 мая иредметовъ смотри на.илан4.

2 6  мая.

М огила III. Какъ разъ противъ пункта G, въ разстоянзи 4 арш. отъ 
берега и параллельно последнему, выбраиъ тяпупуйся iio наиравлшпю съ В. 
К'ь 3. овальный, плосшй кургаиъ. Длина кургана 8 арш., ширина 6 арш., 
высота арш. Проведя траншею (въ 1 арш. ширины) на 4 арш. внутрь 
отъ берега, какъ разъ по направлению къ восточному краю кургана, и по- 
вернувъ здйсь подъ прямымъ угломъ, я продолжилъ эту траншею вдоль

*) По неим'Ьн1Ю цодъ рукою найдешшхъ въ 1887 году при раскопкахъ Томскаго могиль
ника иредметовъ, я привожу изм'Ьре1ПЯ только тКхъ паходокъ, съ которыхъ сняты рисунки 
въ натуральную величину. ПослКдиее было исполнено для меня В. И. Ржсвускгшъ Описывае
мый кремневый топоръ всего ближе подходить къ изобраясенному у Osbornc’& Taf. IV, 2 и 
У Nilssona. (Steinalter), Taf. VI, 137.

* У Ср. Keller, У  Вег. Taf. X II, 21
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в)жнаго края кургана. Пройдя такимъ образомъ еще 4  арш., я обнаружплг 
могиу тотчасъ же подъ дерномъ, на глубин'Ь всего 3 вершковъ.

Изи-Ьрить д.ину костяка не было возможности, такъ какъ въ сильно 
пересохшемъ грунтЬ трудно было отрывать рыхлыя пережженныя кости, раЗ' 
рушавш1яся при нервомъ прикоснове1Йи. Уц'Ьл'Ьли въ достаточной степени н 
извлечены кости только правой руки п л'йвой ноги. По положен!» ихъ и но 
сл4даиъ остальныхъ разрушенныхъ костей можно судить, что трупъ бы.о 
положенъ головой къ югу. Подл'Ь правой руки найдепъ желпзпый нако 
непнико ст2шлы, приблизите.льно въ уровень съ плечами— кучка скшгЬвшихся 
до неузнаваемости желйзныхъ предметовъ; въ головахъ —  груда жел'Ьзныхъ 
шлаковъ, и такая же въ ногахъ. Расположен!е костей и предметовъ смотри 
на план4.

Непосредственно подъ костякоиъ идетъ вглубь, во всю длину могилы, 
толстый с,ЧОЙ сажи; тутъ же зам’Ьтиы больш!е куски угля. Ш тъ сомнения 
что трупъ былъ СОЖЖСНЪ въ самой MOriKTli, на ПИЗКОМЪ KOCTpi. 3’’глубив'Ь 
траншею въ обращенномъ къ кургану углу, я нашелъ только двойной тол
стый слой угля.

Раскопки самаго кургана дали отрицательные результаты.

2 7  мая.

М огила IV’ . Я  вернулся къ береговой чергЬ и началъ съ самаго края 
отвйспо обрывать берсгъ, носившш слабые признаки углей. Въ 5 аршинахь 
къ 8 . отъ пункта П, у самаго берега, при первомъ же ударй застуномг 
обнаруженъ небольшой, изящный горшочекъ съ орнаментомъ, сверху коего 
лежитъ круглая бронзовая серьга, съ острыми концами. Концы серьги слегкя 
заходятъ одинъ за другой. Серьга почти четырехгранная, такъ что въ раз- 
р'^з^ должна представлять видъ растянутаго ромба; выступы граней слегка 
скруглены *).

Принявъ эти вещи за верный признакъ могилы, я осторожно началъ 
снимать землю вдоль берега, на протяжен!п 3 аршинъ къ В ., подвергал ее 
прос'йван!ю. Пройдя такимъ образомъ на три вершка отъ берега и прекращая 
снячче земли всякш разъ, когда чувствовался твердый грунтъ, па утомъ 
пос.ч4днемъ я обнаружи.чъ костякъ, .чежащтй на глубин'Ь Ю Уз вершковъ 
отъ береговаго уровня. Въ трехъ вершкахъ отъ м4ста нахождетя гор
шочка и серьги показались разсыпанныя стеклянныя бг/сы— три голубыхъ я 
одна черная (BipH'be—-телтаго цв'Ьта).

За позднимъ временемъ (около 9У г час. вечера), я могъ только очистить пра
вый бокъ костяка и оставилъ работу до утра, прикрывъ могилу слегка землею.

*) Ср. подобную (съ  несомкнутыми концами) у Keller’a, V  Вег. Taf. VII, 8.
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3 8  мая.

С'Ъ б часоБЪ утра приступлено къ открытию костяка. Очистивъ правый 
бокъ, я пашелъ, что длина костяка отъ темени до пятки —  5 футъ, длина 
аравои руки отъ предп,леч1я до конца пальцевъ-— 2 фута. Вся земля надъ 
костякомъ была снята не paiiie 8 часовъ утра, и вотъ чтб оказалось.

Костякъ дежитъ въ могидй, шириною въ 2 фута, вырытой въ твердомъ 
яеечано-глинистомъ грунтй; края могилы при раскопкй легко узнаются по 
твердости грунта. На вершокъ выше трупа могила заложена сплошь во всю 
Д.'шну камнями (сланецъ и песчаиикъ), попадающимися и ближе къ по
верхности.

Трупъ положенъ по направлен1ю на ВЮ В. Голова слегка сдвинута къ 
левому плечу; ступни ногъ уперты въ овальной формы камень (валунъ), при 
чсдгь съ горизонталью костя1;а образують уголъ немного болйе прямаго. 
Если бы могила была нйсколысо длинн'Ье, то ступни легко распались бы 
па составным части, но здГсь ои'Ь сохранили первоначальное положе1пе, отчасти 
потому, что пальцы упирались въ края могилы, отчасти благодаря камню; 
да и самая земля, покрывающая костякъ, при погребен1и была, по видимому, 
утоптана, что особенно заметно у конечностей. Изъ всЬхъ могилъ, разрытыхъ 
мною въ разное время (свыше 100), эта была единственная, гдй встретилось 
такое положен1е ступней.

Руки протяну'ты вдоль туловища, при чемъ лйвая ладонью вверхъ, а 
правая стиснута въ кулакъ. Между ногъ оказались обломки орнаментирован- 
паго глинянаго сосуда и С.1 ЙДЫ углей.

При костяке найдены:
Бронзовый оюгутъ на шее (гривна), скрученный винтомъ изъ двухъ 

толстыхъ (до 3 миллим.) проволокъ, со следами черныхъ волосъ."'") Д1аметръ—  
17 сантим.

Пара несомкнутыхъ бронзивыхъ браслетовъ: одинъ на локтевомъ сгибе 
правой руки, другой около кисти .гевой. На концахъ того и другого бра
слета заметны следы вставокъ изъ !;акой-то рыхлой голубой массы, разсы- 
пающейся въ пы.ль. Оба браслета были обернуты тонкимъ слоемъ береста, но 
мне удалось извлечь только левый въ такой обертке. Продольный д1аметръ 
браслетовъ— 7,3 сайт.

По три бронзовыхъ пер>стня на каждой руке, изъ коихъ у четырехъ 
пруглая площадка покрыта резными изображе1пями, а два нмеютъ овальныя 
Площадки съ тремя отверстиями для вставокъ на каждой.

Перстни расположены были такимъ образомъ.
*) Ср. подобный: у Kruse, Taf. I ll , В и Bcihr'a, Taf. X IV , 1. Разстоян1е между не

сомкнутыми концами жгута, снабженными ушками, почти 7 сайт.
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На правой pyiii:
а  ̂ На указательномъ па.дьц'Ь перстень съ ова-тыюю плащадкой. Продоль- 

пыйдгаметръ площадки— 16 миллим., поперечный— 7 ми,тлиы. Но продольному 
д1аметру расположено три углубле1пя для вставокъ, при чемъ среднее про 
никаетъ насквозь. Противъ промсжутковъ между зтими углублендями на 
свободномъ пол4 .площадки расположено по два кружка сь точкою въ центр'!.

b) На среднемъ пальц'Ь перстень сь круглой площадкой, 12 миллим, в'ь 
иоперечник'Ь. Въ бордюр'Ь изъ двухъ концептрпческпхъ круговъ, промежу- 
тоЕъ между которыми разд’Ьлеиъ на квадратики черточками, идунщми по 
направдепдю раддуса, довольно отчетливо выр'йзана фигура бородатаго чело
века, обращенная 1шраво. Поза этого челов'Ька та1;ова, какъ будто одИ; 
крадучись, хочетъ поймать сидящую предъ нимъ на деревцй птичку, д.м 
чего уже протянулъ правую руку. Въ л'йвой руке онъ держитъ не то луи'ь 
(что вероятн'Ье), не то мечъ. Фигура одйта къ короткую куртку и широшя 
шаровары. Я  готовъ бы къ этому прибавить, что на голов'Ь охотника над/Ьть 
круглый колпавъ, но не р'Ьшаюсь этого утверждать въ виду малыхъ разМ'1 
ровъ изображен1я. Работа обличаетъ привычную къ рйзцу руку и не лишена 
эксиресс1и.

c) На безъим.нниомъ па.льц'Ь перстень съ неправильно закругленною пло
щадкой. Въ кружк'Ь изъ пебрежнаго пунктира крайне грубо выр'Ьзано изо- 
бражен1е павлина, обранщцпое в.д'1>во, шен, голова и ноги котораго неиро- 
иорщонально толсты. Д1аметръ площадки— 13 миллим.

На .твой pyiti:
с1) На указательномъ палъд'й совершенно такой же перстень, который 

описанъ подъ а.
e) На среднемъ пальце перстень съ круглою площадкой, 13 миллим,

въ д1аметре. Въ бордюре, подобномъ тому, который окружаетъ фигуру ити- 
цедова, въ высшей степени отчетливо вырезано изображен]е чудовища, сь 
загнутою назадъ (налево) головой на длинной шей. Голова эта съ парою 
стоячихъ ушей; разинутая пасть обращена къ алфавитному знаку, вырезан
ному надъ спиной въ лежачемъ полольеши (< _ ^ , на сургучномъ сл'епке полу
чается Туловище этого чудовища почти яйцевидной формы, на двух'Ь
лалахъ съ TpCiMa пальцами; ближе къ загнутой шей видийется не 'го третья 
лапа, не то хвостъ. Если всматриваться впимателыгее въ ту.ловище, то можно 
на немъ заметить очертан1я, напо5шиающ1я маску или человеческое лицо, сь 
довольно ясно изображенпымъ носом'ь, ртомъ и правымъ гла.томъ. Поза этого 
загадочнаго животнаго такова, какъ будто оно идетъ снизу вверхъ.

f) На безъимяпномъ иальцй перстень съ пебрелено закругленною п.дощаД' 
кой, Д1’аметръ которой— 14 мил. Внутри неправильнаго круга изъ пупктыро
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выр'Ьзано обращенное вл'Ьно грубое изображен1е го.леиастой нтицы съ д.!шн- 
пою шеей и распущепньшъ хвостомъ. Рйвьба аляноватая, но тоньше, ч^мъ 
на нерстн'Ь е. По ту и другую сторону отъ площадки спускается орнаментъ 
въ вид4 елочекъ.

По обй стороны черепа подняты дп'й бронзовыхо се^ти типичной формы, 
на подобье найденныхъ въ курган'й IY  б.тизь дер. Черпильщиковой. Вмйсто 
врушевидной подвески зд'Ьсь зам'йтны свинцовые (?) шарики. На л'Ьвой серьгй 
сохранились сл'Ьды черныхъ волосъ, ь'акъ и на шейноыъ жгутй.

Позади черепа, на особой четырехугольной каменной (изъ сланца) иод- 
ставк'й, найденъ странный предметъ изъ хрупкой металлической массы, по ви
димому— свинцовой. Верхняя часть его вполн'й напошинаетъ малыхъ раз- 
ьИронъ подсв'Ьчникъ или верхушку каски, а дно— квадратную вырйзку изъ 
иолаго шара. Этотъ загадочный предметъ поставленъ такъ, что приходится 
вровень съ черепомъ'*).

Около шейнаго жгута, какъ около перстней и браслетовъ, кром^ топкаго 
слоя береста, зам'Ьтны куски ткани, по видимому шерстяной. Берестомъ обло
жена та и другая рука. Способъ обертывать м'Ьдныя вещи въ бересте для 
Европейской Poccin крайне р'Ьдокъ, и былъ Miii изв’Ьстенъ только изъ рас- 
иопокъ Апапьинснаго могилыпыга, произведенныхъ д. чл. Казанскаго общ. 
нрх., ист. и. эти. Л . А . Пономаревымь въ 1881 году.

Оказались черепки разбитаго плинянаго сосуда: надъ тазомъ и ниже 
кисти правой руки.

Около костяка найдены въ изобил1и: а) бусы и Ь) пуговицы. Кромй 
найденныхъ наканунй съ правой стороны черепа трехъ голубыхъ бусъ п 
одной изъ темной массы подняты еще:

Надъ правою половиной таза — ■гол̂ т/ббгго стекла пуговица съ бронзовымъ 
ушкомъ.

Надъ Л'Ьвой половиной таза— голубаго стек.та пуговица п сердолггкован 
оуса.

Ниже праваго плеча (нодъ мышкой)— голубаго стекла гггуговгщи.
Около праваго уха— голубаго стекла буса.
Выше л'Ьваго плеча— дв'Ь темныхъ бусы.
На Л'Ьвой половпн'Ь груди —  одна голубая буса и двЬ пуговицы, одна 

Нодъ мышкой, другая на два ребра ниящ.
По близости, на той же ноловин'Ь груди — одна тс.нпая и одна пестрая 

буса, а черезъ два ребра ниже— еще дв'Ь голубыхъ пуговицы.

*) Затрудняясь дать какое-либо толковап1е этому предмету, я готовь признать его 
'частью головнаго убора, на нодобЬе т'Ьхъ верхушекъ отъ шаночекъ, вышитыхъ сплошь брон
зовыми бусами, как!я встрЯтали въ .ливонскнхъ могилахъ Kruse (Taf. X IX ,1) и ISdhr (Taf. V ,l).
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На правой иоловинй груди— одна гояубая буса и одна черпая (раскололась).
Подъ самыиъ черепомъ, мйшаясь съ позвонками, по сохраняя почте 

иатура.'1ышй порядокъ, въ какожъ были нанизаны на снурокъ для houicihe 

па ше'й, лежатъ, прикрытыя бронзовымъ жгутомъ: двй гояубыхъ, одна тем
ная, одна пестрая буса и двй бусы изъ какой-то мастики (раскололись).

Б.шже Еъ верхней части груди почти у самой шеи, в'Ьеромъ разсынаны:
a) Одна буса изъ зе^ченоватаго камня, грушевидной формы и съ пере 

хватомъ носрединй, чрезъ которое нроходитъ отверстие.
b) Сердцевидная подвйска (амулетъ) изъ голубаго камня (ляписъ-лазурь'?); 

съ поломаннымъ (быть можетъ, по моей винй) ушкомъ. На одной CTopoirt 
этой подвйски глубокими чертами выр'Ьзано изображе1ПС треугольника; ня 
другой сторон'Ь нацаранапъ треугольникъ тонкими чертами.

c) Одна янтарная буса, с1) одна мозаиковая, е) двй мель'ихъ бусы изг 
сердолика и f) одна продолговатая, изъ сердолика лее.

Закоичивъ работы въ 1 0 ‘/а часовъ утра, я вечеромъ съ шести часов! 
занялся прос'])Ваи1емъ земли, взятой изъ-иодъ черепа и отъ груди.

2 8  мая вечеромъ.

Прос'Ьванте дало еще: двй неоолъшихъ мпогогранныхъ сердоликовыхл 
бусы и одну продолговатую, одну овальную изъ голубаго стекла, двй малых! 
изъ прозрачнаго стекла, одну изъ фголетово-й массы, одну изъ матово 
голубой массы,, одну оюелтаго н одну бураго (коричневато цвйта) стекла.

Нашлись также мелкля ручныя и ножныя кости, уско.льзнувппя при вы 
нутш костяка. Еостякъ взятъ цй.тикомъ, вмйстй съ типичеасимъ длинного' 
ловымъ черепомъ. Обнцй видъ могилы см. на нлан'Ь.

Затймъ я занялся изслйдова1пемъ береговой черты по обй стороны пункт 
G. Здйсь почти выдалась наружу большая куча железной руды, а за нею 
на Р /з  арш. вглубь мыса пдетъ горизонтально толстый пластъ угля, под! 
которымъ глина отъ дййств1я сильиаго огня нокрасп'Ьла, скипйлась и на 
поверхности рыхла; толща этого пласта глины достигаетъ 1 аршина. Леаса 
щая надъ глиною почва тамъ и сямъ пронизана гнилушками и углеыъ.

Отступя одинъ аршинъ подъ гору, блиасе къ рйкй, нротивъ пункта G; 
я началъ удалять землю по направлеьаю къ F; вскорй же нашлась раско
лотая кость и безформенный i.-усокъ бронзы, разбитый на двое. Еогда таким! 
образомъ была снята отв'Ьсно земля на протяжен1и 2 аршинъ 5 вершк., to 
показались признаки новой могилы, съ чрезвычайно оригинальнымъ способом! 
погребеи1я. Въ обр'Ьзй берега еще раньше, при первоиачальномъ осмотрй,  ̂
зам'Ьтилъ двойной слой береста. Слегка счистивъ землю на этомъ пунктй, 
уб'Ьдился, что слой береста тянется на 2 арш. 1 верш, по направлеп1Ю н!
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F, разделяясь посредине узкимъ промежугкомъ въ 1 веришкъ. Подъ бере- 
стоиъ видепъ слой полусгнившаго тростника (березовыхъ ветвей?).

За п о з д н и м 'Ь  в р е м е п е ж ъ  п р и ш л о с ь  о т л о ж и т ь  р а б о т ы  д о  у т р а .

2 9  мая.

М огила V . Оъ 5 часовъ з"тра продолжа.1 ось обследоваше .иогилы.
Еъ удивлен]» оказалось, что берестяныя могилы покоятся не на грунте, 

а подъ ними еще рыхлая земля, особенно у западной оконечности берестяной 
М 0ГИ .Ш , где рыхлость простирается более чемъ на поларшина вглубь.

Такъ какъ обе могилы занимали слишкомъ мало места и вещей въ иихъ 
не было видно, то я расширилъ площадь раскопокъ въ обе стороны— къ В. 
н 3. Отступя немного по направлен]» къ пункту G, въ разстояии 1 арш. 
9 вершк. отъ него я нашелъ бронзовый ножъ, иоставленный на остр]е, 
поскомъ къ Ю ., обложенный двумя кусками тростника и прикрытый берес- 
томъ, а близь него кость отъ черепа на берестяной подстилке. Верхняя 
часть рукоятки ножа имеетъ изображен]е, въ виде двойной бараньей головы.

Къ ЮВ. отъ бронзоваго ножа, по направлен]» къ рйке, совершенно въ 
томъ же горизонте — кучка мелкихъ костей (бараньихъ?), аккуратно сложенныхъ. 
Грунтъ земли здесь везде ярко-черный. Разстоян]е отъ этого пункта до 
западной берестяной могилы—  1 арш. 9 вершк. Остальная часть этой могилы, 
несомненно относящейся къ бронзовому веку, очевидно обрушилась подъ гору.

Крайне тщательно снимая земл», утромъ и вечеромъ этого дня я успелъ 
Ч'олько приготовить западну» берестяную (У 1) могилу къ снят]» целиком», 
для чего пришлось осторожно подрывать весь слой береста.

3 0  мая.

М огила Y I .  Хотелъ было снять западну» берестяную могилу целиком», 
вместе съ земле», но такъ как» она представ.ляла значительный вес» и при 
Перевозке неизбежно распалась бы па куски, я нашелъ нужным» сдувать 
землю послойно, при помощи обыкновенных» рояльных» мехов». Этим» пу
тем» я достиг» того, что могила открылась предо мною въ целом» виде.

Могила эта имеет» форму нлоскаго корыта, образовавшагося, без» сомне- 
п]я, отъ того, что бересто слегка закрутилось по краям», или употреблено 
*]ыло въ дело въ сухом» виде. Чтобы помешать ему скрутиться, погребавш]е 
Приняли свои меры: на северной стороне край береста придавлен» березовою 
Плахой, отъ которой сохранилась значительных» размеров» гнилушка. Съ 
Нижней стороны на гнилушке заметна кора, дающая возможность определить 
род» дерева, а обугленный западный конец» погсазываетъ, что она взята отъ 
Костра, на котором» был» сожжен» труп».
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Содержащаяся въ корытЬ зем.чя на 'Д  арш. отъ основаш'я переполнена 
мелкимъ и крупнымъ углемъ. Еорыто состоитъ изъ трехъ большихъ Еусковт. 
Восточный кусокъ слегка скоробился, хотя для выпрямлен1н его и пололсен'Ь 
валунъ; этотъ посл'Ьдтй кусокъ береста почему-то слоясенъ вдвое. Край 
корыта, обращенный къ Ю ., пострадалъ и лишился борта, потому что выхо 
дилъ наружу и по разнымъ причинамъ искрошился отъ времени.

Кости лежатъ въ берестяномъ корнгй въ направлен!!! отъ ЮЗ. на ОБ. 
(если им'йть въ виду только 6o.i'be крупныя части) и плотно скшгЬлпсь, обра
зуя безфорыенную массу. Сл1>ды обашга не внодн'1! заметны сквозь бересте, 
которымъ обернута каждая кость. Сколько можно заметить сквозь берестяную 
обертку, въ этой куч'Ь костей сохранились бол'Ье или мен'Ье только пожпш 
и ручныя кости.

Окончивъ выдуван!е лишней земли, я осторожно сктадывадъ отд'Ьльння 

части могилы въ ящикъ. Никакихъ вещей при этомъ не найдено.

3 гюня.
М огила V I I .  Длина второй берестяной могилы, лежащей непосредствепно 

рядомъ съ первой (къ В .)— 1 арш. 12 верш. Какъ и предъидущая, моги.® 
эта одиимъ краемъ прямо примыкаетъ къ береговому обрыву; этотъ край 
наиболее пострадалъ, но въ то же время помогъ обнаружить ее. Извлечешь 
могилы производилось такимъ же епособомъ, какъ и предъидущей. Могила 
расположена въ томъ же горизонт!! (8 в, отъ уровня берега) и состоитъ изт 
слоя стеганаго въ четыре ряда береста, на которомъ явственно видны пра
вильные проколы и1’лою. Подъ этимъ берестомъ 0 1;азался однорядный слой 
полусгнившаго и крайне хрупкаго тростника или березовыхъ в'Ьтвей. При 
всйхъ усилйяхъ, оказалось невозможнымъ извлечь эти куски тростника ц'Ьлн- 
комъ. Зарисовавъ общш видъ тростниковой подстилки, я сиялъ ее въ кускахт-

Судя по тому, что строчка на берест^ идетъ совершенно параллельно 
рядамъ тростника, нельзя думать, чтобы то и другое сшито было BMieT  ̂
и составляло н'йчто щЬльное, въ род'Ь погребальнаго ковра; скорее всего 
срубленныя съ ближайшаго дерева в'йтви, очищенныя отъ сучьевъ и листвы, 
рядами клались на дн'Ь могилы и улсе на нихъ постилалась какая-нибудь 
часть берестяной одежды, некогда употребляв!Нейея у древнихъ обитателей 
Сибири, какъ это доказано раскопками г. Радлова*). Въ ][ротивномъ случай, 
т. е. если бы это былъ коверъ изъ береста и тростниковой циновки, необ
ходимо было бы вести шовъ перпендикулярно къ тростнику, чего н^тъ.

Кости сильно пережжены и разсыпаются при первомъ прикосноветия; 
крупныя завернуты въ большой берестяный свертокъ, а мелшя въ двух'Ь

*) Badloiv. Aus Sibirien. II Bd, Seite 120 (iia p. ЧердатЪ) и 116 (лъ Барабинекой степи)'
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конуеообразныхъ сверткахъ. Сбоку отъ болыпаго свертка, ближе къ краю, 
оказались три куска пеболыпаго, грубой работы глпнянаго сосуда. Возможно, 
что недостающ1я части обвалились подъ гору. Другихъ вещей не найдено.

Могила V III . Вечеромъ, случайно подвинувшись ири расконк'Ь на В. 
отъ берестяныхъ могилъ, гдй видн’Ьлись наружи кости, и углубясь еще на V-t 
арш. (всего на 12 вершк. глубины), я иаткнул'ся на бронзовый кельтъ, вот
кнутый острымъ концимъ въ землю. Ооотв'Ьтствующ1й ему парный оказался 
уже ВИЙ берега, всего на глубинй 3 вершк., въ разстоян1и отъ нерваго на 
одинъ аршинъ И  вершк., точно также воткнутымъ въ землю"^). Кромй 
темени черепа, ничего но близости отъ кельтовъ не оказалось. Только прямо 
на 10., въ ’ /2  арш. отъ кельтовъ по направлетю къ р^кй, нашлись три 
кости, сколько можно судить— ручныя. Нйтъ сомнйшя, что кельты воткнуты 
въ головахъ. Прямо подъ костями найденъ безформепный бронзовый обломокъ 
съ ушкомъ, назначен1е котораго трудно угадать. Въ промежуткй между об- 
ломкомъ черепа и костями (въ области груди) найдена небольшая голубая 
буса и половинка желйзнаго кольца.

Такъ какъ кости не носятъ сдйдовъ обжига и углей не замйтно, то 
можно думать, что могила уничтожена отчасти обрывомъ берега.

М огила IX . Еще 29 мая, только что приступив'ь ко вбкрыччю берестя
ныхъ могилъ, я заийтилъ нодъ этими могилами значительную рыхлость почвы. 
Теперь, когда все прилегающее къ берегу пространство было изслйдовапо и 
Дало сравнительно удовлетворительный матер1алъ, я принялся за сиячче этого 
рыхлаго слоя со стороны рйки, не доходя 1 арш. до берестяныхъ могилъ. 
Почва здйсь слегка измйпяется, обнаруживая примйсь песку и глины, и чймъ 
Глубже, тймъ сильнйе.

Пройдя внутрь на 8 вершк., я наткнулся на твердый суглинокъ, съ 
болыпимъ трудомъ уступавш1и лонатй. Твердый слой шелъ слегка волнооб
разно. Очевидно, я имйлъ дйло съ почвою, нйкогда составлявшей поверхность 
Всего мыса. Каждый ударъ лопаты раскрывалъ постепенную истор1ю мыса, 
рбъяснялъ его медленное поднятче вверхъ. На самомъ низу начали попа
даться въ изобил1и черепки, примитивно орнаментированные съ помощью ногтя, 
верепки отъ сосудовъ, слйпленныхъ въ тростниковой плетенкй, черепки пзъ 
необожа;енной глины и совеймъ безъ орнамента, а также осколки кремней**).

*) РазстоянЧе отъ пункта G по паправленЧю къ F: первый кельтъ—на 1 саж., второй— 
ча 3 арш. 5 вершк. Оба кельта квадратной формы, чрезвычайно малыхъ размЬровъ, безъ 
Ушковъ, но съ перегородкой во втулк-Ь, ударяясь о которую, рукоятка должна была сама рас
клиниться и такимъ образомъ сидеть плотно.

**) Вс'Ь добытые при этихъ раскопкахъ черенки, расположенные въ систематическомъ 
Чорядк'Ь па трехъ таблицахъ, начиная отъ самыхъ грубыхъ до весьма изящпыхъ по отдЬлкЬ 
(всего 78 видовъ), переданы въ музей Томскаго унпверентета (.Yc№ 4173—4175).
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Такъ шло на протяжен!!! аршина, пока я не добра.тся до воронкообразной 
ямы, залегавшей всего на глубин'Ь 9 вершковъ и наполненной всякпжъ иу' 
еоромъ и сажей. Здйсь, очевидно, бы.1 ъ очагъ, и долгое время, если с}7 ,ить 
но мош;ности слоя сажи, достигавшей вершк. Д!аметръ воронкообразной 
ямы — 2 арш. 4  вершка. На дн'Ь ея подобраны:

a) Осколки кремней въ форм'Ь скребковъ, иные со слйдами употреблетя
b) Два грузила изъ песчаника: одно поменыне, массивное, другое болФе 

тонкое, но широкое.
c) Кромй того слегка заполированный съ одного бока, полуовальный кре

мень со сл'Ьдами обивки (noclens) и сферическш секторъ, тоже изъ кремня, 
ст. одною полированной стороной. Между осколками есть одинъ, какъ будто 
отколотый отъ куска кремня, нриготовленнаго подобнымъ же образомъ. Тутг 
же найденъ предметъ изъ камня въ формй лож ки *), слегка оббитый снизу, 
длиною въ 5 сантим.

Въ глубин'Ь мыса, непосредственно рядомъ съ вышеописанной ямой, на
шлась еш,е

М огила X .  Длина этой могилы ЗУз фута; расположена она въ направ- 
лен!и съ 3 . на В. Изъ рыхлыхъ костей, перем'Ьшапныхъ съ углемъ, можно 
было только извлечь часть черепа, одинъ зубъ и н'Ьсколько другихъ костей. 
Вс'Ь кости носятъ сл'Ьды обжига. Никакихъ предметовъ при ней не найдено.

1 0  т ня, вечеромъ.
Отъ могилы X  проведена была траншея прямо на С., чрезъ валъ, окай- 

мляющш узкую часть мыса со стороны оврага. Траншея перер’Ьзала до четы
рехъ могилъ, лежавшихъ близко къ поверхности. ВсЬ черепа, залегавш!е на 
глубин’Ь не болЬе 4  вершк., были разбиты; никакихъ находокъ при этом'ь 
не было, кромЬ болынаго количества грубой работы черепковъ. РазрЬзъ вала 
показалъ, что онъ насыпанъ изъ земли, ничЬмъ не отличающейся отъ покры
вающей мысъ, т. е. изъ сЬроватаго суглинка. Въ лЬвомъ боку траншеи, на 
самомъ ея гребнЬ, ударъ лопаты обнажилъ черепъ. Эта новая

М оги ла X I  устроена очень б.лизко отъ поверхности земли, всего на 
глубинЬ 6 вершковъ. Костякъ молодаго субъекта лежитъ ногами на ЮЗЗ* 
Длина 1;остява 3 ф. 11 дюймъ. Черепъ на правомъ вискЬ; правая рука па 
груди. Появивппяся при сильномъ ЮЗ. в'ЬтрЬ тучи заставили меня поспЬгано 
выбрать кости изъ могилы. ОдЬланное на скорую руку просЬван!е дало только 
окелизное кольцо и разложиви1уюся бусу свЬтлоголубаго стекла. Ерупный 
дождь прервалъ на этотъ разъ работы, которыя я векорЬ оставилъ совсЬмъ.

*) Ее мо:кно счесть ва лейку или тигель для плавки металла (Sclimelztiogel), как1в 
часто сопровождаютъ оцоизовыя находки. Ср. подобный тигель у Мггск'а,, Kiipferzeit. Pag- 
96 (рис. 47).
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Взятый из7> этой могилы черепъ (,1\“ 1155) оказ<ался круглоголовымъ, не- 
cojiHtHHO монгольскаго типа. Оъ чореиомъ бронзовой эпохи (могила IV ) онъ 
не им'Ьетъ ничего общаго. Очевидно, последняя изъ разрытыхъ мною могилъ 
совс'Ьмъ не древняго проиехожден1я. ДМствительно, поздн'Ье мн!; пришлось 
узнать, что на л4вомъ мысу Томскаго могильника, л'Ьтъ 100 или бол'Ье 
назадъ, было мусульманское кладбиш,е. Даже на литографированномъ план!! 
города Томска въ этомъ MtcTi отм'Ьчено кладбище.

Таким'ь образомъ выяснилось, къ какой anoxi нужно относить лежа1Ц1'я 
ближе къ поверхности могилы, содержащ1я одни костяки, безъ всякихъ па- 
лодокъ. Этихъ новыхъ могилъ еще не мало, безъ соми'ЬнУя, окажется на 
нераскопанной посл-Ь меня А . В. Адр1‘ановымъ части л'Ьваго мыса. Но легко 
можетъ также быть, что на большой глубин'Ь встр’Ьтятся и древнМш1я моги.ш 
бронзовой эпохи.

Ь) Правый мысъ (расЕопки 1889 г.).

Я уже сказалъ выше, что правый ыысъ Томскаго могильника отд'Ьленъ 
0’1'ъ л^ваго оврагомъ недавняго образован1я. Среди томскихъ жителей найдутся 
очень M H o r ie ,  которые еще поынятъ пролегавшую на m ' I c t I j оврага дорогу, 
отлого спускавшуюся къ перевозу. Дожди и весенняя вода понемногу углубляли 
колеи и наконецъ образовали глубошй оврагъ. До этого времени въ лощшгЬ, 
Примыкавшей къ дорога, расположены были огороды; сл'Ьды грядъ еще и 
Теперь видны на западномъ склон’Ь л1>ваго мыса.

Одиночные бронзовые предметы и черепки находили тутъ издавна, осо
бенно когда въ ycTbli оврага начали брать песокъ для построекъ и такимъ 
пбразомъ постененно разрушали большой могильникъ праваго мыса. Со вре- 
Пени устройства въ начал!; 50-хъ годовъ по близости могильника лагерей 
П'Ьстнаго батальона, число находокъ еще бол'Ье увеличилось. Но до 1887 года 
Решительно никто не обращалъ внима1пя на этотъ пунктъ, пока на этногра
фическую выставку, устроенную, по моей иницРативе, въ зале городской думы 
®ч> пользу Томскаго общества понечшпя о началыюмъ образованш, не было 
^oeтaвлeнo несколько предметовъ пзъ могильника на правомъ мысу.

Правый мысъ значительно дальше выдается на западъ, чемъ левый, 
пт'лого спускаясь къ дороге, ведущей изъ города къ перевозу. Здесь расно- 
Пожено было два древнихъ сооружешя, въ виде овальной и круглой насыпей. 
Опальная насыпь отъ самаго берега тянулась вдоль оврага саженъ на 10, 
птде.чяясь небольшою ложбинкой отъ придаточной круглой насыпи. Последняя 
0̂ начала монхъ раскопокъ была совершенна цела, если не считать ямы (въ 

’^падратную сажень величиною и до 2 арш. глубины) для землянки, вырытой 
Параулыцикомъ на раскопкахъ въ 1887 году.

13.
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Большой овальный могильникъ не выделился особенно своей вышиной: 
сиолько припомню, наивысш1й его пунктъ съ насыпью изъ черной, съ примйсм 
золы земли, не поднимался выше 1Уе арншнъ надъ нрилегаюш,ей равниной. 
Еще менйе замйтенъ былъ на поверхности круглый придаточный курганъ

Большой могильникъ весь срытъ А . В. Адр1аповымъ. Я  имйю край® 
плохое попят1е о томъ, что найдено при этихъ раскопкахъ. Самому мп4 
при первоначалыюмъ осмотрй большаго .могильника (въ апр'Ьл'Ь 1887 г.), уд® 
лось найти въ береговой осыпи бронзовый нибалдиишикъ съ птичьей головой 
и небо.льшую бронзовую фибулу*). Что находки г. Адр1анова были край® 
любопытны, не подлежитъ соын'Ьн]ю, и, вероятно, еий будутъ опубликованн. 
Я  же могу констатировать всего одинъ фактъ, что въ числй находокъ был* 
и желйзныя стр'Ьлы, найденныя въ облоасепной съ боковъ камнями могил̂ . 
вм'Ьстй съ лошадиными костями.

Съ ббльшею онредйлеиностыо могу я говорить о к'руглой насыни, которая 
срыта мною на двй трети.

Берегъ оврги'а, какъ разъ противъ центра круглой насыпи, дйлаеН 
поворотъ къ Ю. подъ прямымъ уг.ломъ, отлого спускаясь къ оврагу 
который въ этомъ м^стЪ не шире трехъ саженъ. Поворотъ этотъ указывает! 
съ некоторою точностью на разийры разрушен1я, причиненнаго выемкой земл® 
полоса не менйе 5 саж. въ ширину и до 10 въ длину какъ бы отрйзан! 
отв'Ьсно отъ праваго мыса до самой его подошвы.

На всеиъ этомъ склопй оказались могилы, разрушенпыя въ значительной 
м'Ьрй при оползаш’и земли. Такимъ образомъ величина двойнаго могильника, 
вскрытаго на правомъ мысу мною и г. Адрйановымъ, достигаетъ внушител® 
ныхъ разм'Ьровъ: не менйе 20 салгенъ въ ддину и отъ 4 до 10 въ ширину 
Въ разрытой мною части моги.ы>ника могилы попадались въ значительноН'! 
количеств^. Какъ видно изъ нрпводимаго ниже дневника, только въ круглой 
насыпи найдено мною 12 могилъ, причемъ изъ трехъ можно было извлечь череп®

Ходъ pacKonoitb на правомъ мысу былъ сл'Ьдуюнцй.

1 0  тня.

Около 5 часовъ вечера, пользуясь наступившею при об.тачномъ неб'й 
прохладою я началъ раскопки круглаго придатка къ могильнику. Контура 
берега, за два года передъ этимъ тщательно спятаго для меня на плая1’ 
г. Нарановичемъ, значительно измйнились; колья, поставленные тогда mhoî

*) Фибула эта до мелочей иаиожипаетъ изображенпыя у Kruse (Taf. TI, 10) и Balir'a,
IT , 4), по песравнешю изящп'Ье по исполнен!». Въ послПднемъ OTiiouieiiiii она всего бля*'̂  
подходитъ къ круглой серьг'Ь, найденной въ могил'Ь IV  лПваго м ы са.'
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при upoMijpt берега, были уничтожены безъ сл’Ьда, и я не могу, къ сожа- 
л'Ьн1ю, отм'Ьтить съ желательною для меня строгою точностью на прпложенномъ 
цлан4 эти иерныя нъ минувшемъ году раскоики. Всю иод лежащую изсл'Ьдо- 
Miro площадь я вновь разбидъ на квадраты въ 1 саж. и началъ снимать 
землю противъ ЮЗ. угла землянки; отъ границы раскопокъ А . В. Адр1анова 
этотъ пунктъ отстоитъ ровно В7> о саженяхъ къ В. Указываю на это обсто
ятельство въ т'Ьхъ видахъ, чтобы можно было со временемъ свести во-едино 
результаты нашихъ расконокъ; который мы начали BMicri, но продолжали 
порознь. И все-таки часть моги.тьника до сихъ поръ остается нетронутою 
и ожидаетъ окончан1я работъ...

Могила I. Земля снималась въ указанномъ iiyuKTli иослойно до глубины 
V2 арш. Сверху идетъ пластъ плотной земли до 4  верш к. толщины. Подъ 
нимъ заметна рыхлость, начинаютъ нонадаться черепки и мелтйе кусочки 
угля. Самый край берега ср'Ьзанъ отвйсно до глубины 5 четвертей аршина, 
да обнаруженъ твердый глинисто-песчаный грунтъ. Наибо.лыная рыхлость 
чочвы зам'Ьтиа на глубин'Ь 1 арш., добравшись до которой, я поналъ па 
дады могилы, въ вид4 чрезвычайно рыхлыхъ 1;.усковъ черепа, со слабыми 
следами берестяной подстилки. Разсыпанныя кости черена занимали нлощадь 
10 6 вершковъ въ понеречник4..

Ближе къ берегу, предъ самыми костями, иоднятъ въ оско.1 кахъ горшечекъ 
чзъ желтой глины, съ нлоскимъ дномъ 4 3 2 4 ), который нотомъ удалось 
№.леить. ДУаметръ горшечка 6 сантим., высота 5 ,5  сайт. Горшечекъ снаружи 
Чокрытъ орнаментомъ изъ нунктирныхъ линУй въ пять поясовъ, наклонен- 
яыхъ, считая сверху: 1) вл^во, 2) вправо, 3) влйво и 4) вправо, а 5) от- 
Ч'Ьсно. B ci лин1и состоятъ изъ квадратныхъ точекъ: 1, 4  и 5 поясъ изъ четы- 
Рохъ, остальные— изъ восьми точекъ.

Вправо отъ черенныхъ костей— бронзовый * )  боевой тогюръ (брадва или 
Чекапъ —  № 4 3 1 6 ), со штыковиднымъ па четыре грани рубящимъ концомъ 
ч сд'Ьдами рукоятки внутри втулки. Чеканъ обращенъ рукояткой къ череп- 
чьшъ костямъ и им4етъ такое положенУе, какъ будто былъ первоначально 
чотЕнутъ наклонно. Покрыть толстымъ сЬрозеленымъ налетомъ (патиной), 
Кой-гд'Ь блистящимъ. Надъ втулкой— гребень, па подобУе р4знаго конька, 
Украшающаго иногда крестьянскУя избы, съ круглымъ сквозиымъ отвер- 
чтУемъ; такое же отверстче зам'Ьтко подъ втулкою, въ образуемомъ по- 
'̂ Л'Ьднею и рубящимъ концомъ углу. Размйры чекана: длина отъ гребня до 
чп'грУя З^/з вершка; длина рубящаго конца —  11 сайт. Длина втулки V /\e  
Ччршка (6 сайт.); самое отверстче овально-конической формы: дУаметръ ши-

*) я  сказалъ бы—.«»0мый, но не решаюсь на это прежде, неягели npoif). Э. А . Лемаиъ 
аналнзъ металлическихт. находокъ изъ Томскаго могильника. — Боеваго топора, по- 

'̂*бнаго описываемому, я не нашелъ въ архсологическихъ атласахъ.
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рокаго конца ®/ic вертка, узкаго конца— Ую вертка. Рубящзй конецг у 
втулки им'Ьетъ Уз’ вертка ширины; передъ отточеннымъ концомъ онъ рас
ширяется и достигаетъ ^/з вершка, причемъ толщина cooTBiTCTBeHno 
няетея отъ Уз до Уз в.

Справа отъ черепа —  массивное бронзовое копье (,Т\'“ 43 1 5 ) со сл̂ дазн 
древка^). Д.лина 4 y ie  вершка (21 сайт.), наибольшая ширина — Уз в 
Втулка—конической формы, им'йетъ въ д1аметр'Ь Уз в. Эта втулка иродоа 
дается до самаго остр1я, въ видй закругленныхъ граней по об4 сторона 
Двустороннее остр1е начинается на высотй 1Уз вершка отъ отверетчя втулз» 
Копье подложено слоежъ береста. Покрыто толстымъ сйрозеленымъ налетом  ̂

Промежутокъ между чеканомъ и копьемъ— 1 арш. 2 в. Оставивъ пре,1 
меты лежать на томъ м^стф, гд'Ь они были найдены, я снялъ весь покри- 
вающ1й могилу c.ioM земли. Изъ костей при этомъ найдены только ручны! 
и ножныя, въ дряблыхъ кускахъ; отъ остальныхъ осталась желтобурая кашиц»' 

Изъ предметовъ найдено еще:
На M'bcTi груди— большая бусина изъ слабо обо'жженной глины (№ 4321)i 

въ форм'Ь двухъ соединенныхъ основан1ями конусовъ, со сквознымъ продо.й- 
нымъ отверс'иемъ**). Длина i y -2 в., толщина въ средин’й— У з в., по краямь-^ 
Ую  в. Каждый конусъ орнаментированъ лин1яыи изъ четырехгранныхъ круя- 
пыхъ точекъ: одинъ въ 6, другой въ 7 лин1й. Кром4 того по средин'Ь бус® 
идутъ вертикально четыре отверстия, перее1зка1ощ1яся крестообразно внутря- 

Близь .ттЬвой руки— бронзовый ножг ^Ж 43 1 8 ) съ толстымъ обухоШ' 
положенный на бересгй. Длина ЗУз в. (16 сант.), ширина Уз в. (2 ,5  cant, 
Граница между лсзв1емъ и рукояткой обозначена двумя сплющезпями лезв!* 
Верхн1й конецъ рукоятки не зашлифованъ, а оставленъ въ томъ вид'Ь, как' 
получился при отливкй. ДезвУе носитъ ел'Ьды ковки; носокъ остр1я слегк* 
загнутъ кверху. Патина св15тлозеленаго цвФта.

У  правой руки —  бронзовый ножъ съ обвитою снирально камышемъ рУ 
кояткой (J\l> 4 3 1 7 ). Лежитъ на берестй. Длина— З '/з  в. (15 сант.), ширина 
'/iG в. (2 сайт.). Длина одной рукоятки —  6 сант.; граница между нею * 
лезвземъ отмечена выпуклостью на клинкй, достигающею 0 ,5  сант. Коне0

Копья этш’о тина, 2)а8считаниыя на то, ттобы нанести страшную колотую psia 
встр-Ьчаются часто въ Западной ЕвротА. Ср.- Montclius, Bd. I, pag. 52 (Л» 174, но съ оря* 
ментомъ па втулкЪ); Nilsson, Bronzealter, Taf. II, 14; Keller, VII Вег. Taf. I ll , 14. ЭтоГ 
типъ ц'Ьликомъ нерзенесен'ь и на жел'Ьзныя изд■4.тiя, встрз'Ьчаясь въ этомъ вид-Ь р-Ьшн-гедя*'' 
повсюду; въ моги.дьникахъ Галынтадтской эпохи (Deschmann-Hochstetter, Taf. XVI, 17 и 
въ lIlBeipH {Montelius, Bd. II, pag. 89. Лв 276) и Фипллнд1и {Heilccl. Kertonms, рис. 59-61'' 
Сколько припоминаю, подобное копье добыто 11. А. Нономаревымъ изъ Ананьинскаго мотнлькнЯ* 

**) Гончарныя бусы, нер-Ьдко превосходной работы, часто находятъ въ развалш»^’ 
города Булгарза на Волг’Ь. Он'Ь встргЬчались также въ кургапахъ Прибалт1йскаго края (6̂ ' 
Kruse, Bcihr).
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остр1я —  ланцетовидный. Лезв1е иоеитъ сл'Ьды ковки. Верхнш конецъ рукоятки 
иковъ же, какъ у предъидущаго ножа. Патина св4тдозе.леная. Послй нй- 
скольЕихъ дней преб1.тваи1я на воздух'Ь, камыгаевое плетенье начало отставать, 
почему пришлось его приклеить желатиномъ.

Въ погахъ могилы— массивное круглое бронзовое зеркало (J2 4 3 1 9 ), съ 
москимъ ушкомъ на верхней стороггЬ. Другая сторона отлично отполирована, 
и только два— три предавшихся 0Еислеи1ю пункта портятъ зеркальную по- 
оерхиость этой бляхи. Д1аметръ —  2,5 вершка (11 сайт.). Было тщательно 
завернуто въ бересто. Покрыто яркою темнозелепой патиной.

Позади зеркала —  раздавленный горшечекъ изъ желтоватой, слабо обо
жженной глины (,Т\2 4 3 2 5 ), съ закруглениымъ дпомъ. Судя по разм'Ьрамъ 
самаго крупнаго фрагмента, д1аметръ горшечка могъ имЬть до 7 сантим., 
высота— -до 3 сайт. Ориамептъ расположенъ въ 6 полсовъ: 1, 3 , 5 и б —  
взъ вертикальныхъ черточекъ, 2 и 4 — изъ сйтки, имеющей по три ромбои- 
Дальныхъ клйточки въ noiiepenniiEi. Непосредственно ниже третьяго пояса 
горшечекъ съуживается (не болйе, пакт, на 2 миллим.), чтб придаетъ ему необы
чайно изящный видъ. Крайне сожалйю, что не могъ отыскать всЬхъ осколковъ.

Разстоя1пе ]Между черепомъ и горшечкомъ въ ногахъ— 2 арш. 14 вершк. 
ббъ пзм'йреп]и костяка, обращепнаго головой па Ю ., нечего было и думать.

Эту первую могилу изъ вскрытыхъ мною въ малой насыпи Томскаго 
чогильнпка можно отнести къ древиййшимъ въ данномъ пунктй. Оравнитель- 
вое богатство содержа1ця и самый способъ погребетпя, при коемъ соблюдено 
Все, что могло требовать почтехпе живыхъ къ погребаемому, выд'Ьляютъ эту 
■Чогилу изъ чис.ла разрытыхъ мною въ оба iip ie M a  на изслФдуемомъ пуикт’Ь. 
По богатству содержан1Я ее можно сравнить только съ могилой IY , вскрытой 
чною въ 1887 г.

11 т ня.

Подвинувшись немного вправо, я приступилъ къ срытчю узкой полосы 
ввали, отд'Ь.чявшей землянку отъ берега. При очистк'Ь отвала, накиданнаго 
ври рыть^ землянки, найденъ бронзовый ноокъ (№ 4 1 7 9 ), съ толстыиъ гор- 
вадымъ обухомъ и слегка закругленною на копцй рукояткою. Общая длина—

сайт.; папболыпая ширина лезв1я— 2,3 сайт. Длина рукоятки —  5 сайт.; 
выступъ лезв1я обозпачаетъ начало рукоятки. Ближе къ верхнему концу руко- 
В'гки сд’Ьлана остроугольная выр'йзка, очевидно— для прикрйплетя на рукоятку 
деревянной накладки, сколько можно судить по другимъ экземплярамъ ножей, 
Воздн'йе найденныхъ. Лезв1е иоеитъ сл'Ьды ковки; конецъ острья закругленъ.

На самой поверхности отвала поднятъ точгольный брусокъ изъ песча- 
вика (Л> 4 1 7 6 ), почти овальной формы, одна сторона котораго заполирована. 
Другая выпукла. Длина— 13,6 сайт., наибольшая ширина — 5 сайт.
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Яо снлт1и уукаго перешейка, отд'Ьлявшаго землянку отъ берега, на самой 
групт'Ь найдены признаки парной могилы —  мунгской и женской, которую я 
не ввожу къ общ1Й счетъ, потому что уц'ЬлФда только средина могилы: ЧС' 
репа, вероятно, скатились въ оврагъ, а ниж1пя конечности были выкинутн 
при рытьй землянки. Остались па ийст^ только локтевыя кости, въ вид! 
пеболыиихъ рыхлыхъ кусковъ. На рукахъ женщины надйты браслеты из1 
толстой мгьдной проволоки 4 1 8 0  —  81); подлй об'Ьихъ рукъ мужчинн 
найдено по массивному бронзовому ножу, съ горбатымъ обухомъ.

Ножъ отъ правой руки (Л?! 41 7 7 ) завернутъ п;'1)ликомъ въ бересто, которое 
разсыпалось при выиимагйи совершенно; BMicTi съ берестомъ отвалилась » 
HCTHiBiHaa деревянная накладка на рукоятк4. Общая длина ножа — 17,1 
сант., наибольшая ширина —  2 сайт.; рукоятка съ закругленнымъ концомъ! 
длиною въ 5 сант. Дезвре, носящее слйды ковки или точки, слегка выпукле 
въ средний, но закруглено на концй.

Ножъ, взятый у лйвой руки (№ 4178), лежалъ на берестяной иодстилк! 
и вынутъ былъ вмйстй съ облегающей его землей, благодаря чему удалой 
сохранить верхнюю половину деревянной накладки на рукояткй. Вйроятпо, 
накладка эта была укрйплена ремнемъ или бичевкой; для болйе удобнаП 
хранения въ музей, я наклеилъ ее на рукоятку желатиномъ. Общая длин* 
ножа— 16,2 сант.; наибольшая ширина— 2 сант. Длина рукоятки— 5 сант.; 
верхн1й конецъ ея отлого срйзанъ по паправлетпю къ обуху. Хотя обухъ 
горбатый, но jiesBie идетъ прямо; конецъ остр)я закруглепъ.

Вей описанные ножи —  отливные, а не кованые; это легко замйтно н» 
обухй, въ которомъ пузырьки воздуха оставили небольиыя полости. ЖезЛ 
для придан1я ему большей твердости, проковано и потомъ уже отточено.

Останавливаюсь па этихъ ножахъ намйренно, чтобы не распростра
няться далйе при онисаши имъ иодобпыхъ. Типъ такихъ ножей крайШ 
своеобразенъ и въ своемъ родй единственепъ. Ни въ III  выпускй „Матер!»' 
ловъ по архео-лоии Pocciii"-'^), пи въ Атлаей къ „Древностямъ МинусинскаГ* 
музея"'*'*) я не нашелъ таковыхъ; между тймъ въ первомъ трудй при.иожен8 
пзображен1я ножей нзъ богатййшей коллекц1и г. Лопатина, во второмъ— яа1 
коллекщй Мипусинекаго музея, гдй выборъ громаденъ. Западиоевроиейсьй 
типы ножей, сколько молшо судить по имйющимся въ моемъ распоряжен!» 
атласамъ, равнымъ образомъ не даютъ ничего подобнаго. Древнййш1е броя-

*) М атерш Аы по археологш Focciu, издав. Императорскою Археологическою Комми®' 
с1ею. Л» 3. Сибирсмд древности. В. Радлова. Томъ I. вып. 1. Снб., тип. Акад. наукъ 
gr. 4°. Съ картою, 6 таблиц, рисунковъ и 22 политипажами.

**) МинусинеШй местный пуб.чичний муз^й. Древности Минусинокаго музея. Иамятник» 
металлическихъ эпохъ. Составилъ Д. Клеменцъ. Изданте Иннок. Кузнецова. Томскъ, тр"’ 
«Сибирской Газеты». ISSOi 8°. Съ атласомъ (21 фотогравир. таблица).
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aoiibie иожи, найденпые Шлиманножъ въ Микенахъ, отчасти приближаются къ 
яаходимымъ въ Минуеинскомъ округа*). Бронаовые и медные кожи, най
денные в ъ . Тро'Ь, иногда весьма напоминаютъ ножи изъ Томскаго могиль
ника*^'), но у нпхъ есть корепное различ1е съ нашими въ томъ, что къ 
стержню очень короткой рукоятки деревянная или костяная накладка при
креплялась помохцью гвоздей.

Обвитый тростникомъ нгЬдный пожъ является также большою рйдкостыо. 
Известный археологъ Аспелинъ сообщилъ мне минувшимъ летомъ, что по
добный этому ножъ онъ впервые нашелъ при раскопкахъ одного кургана въ 
Шйскомъ округе. Такимъ образомъ известны всего два случая нахожде1пя 
ножей, обвитыхъ по рукоятке тростниковою спиралью.

Я склоненъ думать, что ножи изъ Томскаго могильника нужно причи
слить къ древнейшимъ типажъ этого рода метал,лическихъ изде.л1й, когда 
ластеръ еще не додумался до того, чтобы выработать тишь металлической 
рукоятки, представляющей столь богатое разнообраз!е въ издел1яхъ этого 
рода изъ Минусинскаго округа, съ другой стороны— не нашелъ еще более 
рацроиальнаго способа укреплять въ деревянной рукоятке стержень (насадъ) 
ао.жа. Мастеръ просто пускалъ въ обрапде]пе ножи безъ излишней щегольской 
отделки, почти въ томъ виде какъ они выходили после олливки. Можно xaiiatc 
нреднолагать, что рубчатыя рукоятки ножей изъ Минусинскаго округа*'^'*) 
нвплись какъ нодражанРс первоначальной обвивке рукоятки, въ видахъ 
Удобства при употреблен!и, режиемъ или тростникомъ.

Прсрвавъ на время раскопки, я съездилъ на два дня въ дер. Черниль- 
Щнкову. Работы на Томскомъ могильнике продо.лже1ш  съ

11 т ня.

М огила И . Влево отъ могилы I и непосредственно съ нею рядожъ 
аайдена на глубине 1 арш. 2 вершк. могпла съ совершенно истлевшими 
Костями. Подняты две кольцеобразныхъ серьги, изъ лтдной проволоки, съ 
Несомкнутыми концами (.№.№ 4244-— 45).

*) Напр. рис. 122 и 123 {Mychies, pag. 143).
**) Ср. особенно рис. 956 и 967 [Ilios, pag. 565— 666).
’■'**) Таковы, напр., № 4 (табл. III) въ атласЬ къ труду г. Клеметю и jY? 5 (табл. V I) въ 

"Сибирскихъ др0впостяхъ> В. В. Вадлова. Въ музе!;'Томскаго университета такл^е имеется 
Ч'Ьско.тько экземпляровъ подобныхъ ножей, иостувившихъ отъ И. II. Кузнецова, напр. jVJi; 
2852 и 2858. Въ высшей степени любопытный экземпляръ iioata (изъ коллекд1и г. .Лопатина) 
Чзобряженъ на табл. XT (jYe 8) «Сибирскихъ древностей*': ручка его покрыта спиральными 
’**>311ыш0111ями, производящими такое впечатл1ш1е, какъ будто она обмотана м'Ьдпою проволокою.
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М огила III . Столь же бедная могила, рядомъ съ предъидущей и на той 
же глубин'Ь. Найдены три кольцеобразныхъ серьги изъ мгьдтй проволоки', 
концы одной изъ нихъ сомкнуты. Д1аметръ последней— 3,5 сайт.

Нанравлен1е обйихъ могилъ (видимо женскИлХъ)— головой на Ю.

2 1  гюня.

М огила IY . Захвачена еще 1 сажень вдоль по берегу, въ нанравлсши 
въ большому могильнику. Въ самомъ обрыв'Ь берега замечены рыхлыя руч- 
ныл кости, подяй поторыхъ найдено два бронзовыхъ ножа: одинъ (№ 4182) 
въ 12,6 сант. длины, другой, отъ правой руки (№ 4 1 8 3 ]— въ 12 сант. Оба 
съ выпуклымъ обухомъ, но посл4дн]й (бо.л4е птирошй) выгнутъ круче и съ 
серповиднымъ остр1емъ. У  обоихъ концы тупые.

Подвигаясь въ глубь отъ берега, последовательно встретилъ еще дв’Ь мо
гилы съ очень слабыми признаками костей. Наилучше сохранились лишь зубы.

М огила V . Подле обеихъ рукъ найдено т  бронзовому hoox^j. Правый 
пожъ (,1\» 4 1 8 4 ) разломаиъ на-двое; левый (.М 4185) прекрасно сохрани.1- 
ся. Длина носледпяго— 9,8  сант.; иаиболыная ширина— 1,8 сант. Елинокъ 
отделяется отъ рукоятки выступомъ. Самая рукоятка (длиною въ 3,6 сант.' 
делается къ концу несколько уже, по посредине имеетъ выпуклость. Еонецъ 
рукоятки закруглепъ и на противуположпой обуху стороне имеетъ выемку. 
Въ этомъ виде ножемт> можно было действовать весьма удобно, потому что 
рукоятке придана самая подходящая форма.*)

Между ногъ скелета поднять конусообразный гладшй ггредметъ usi 
камня (№ 42 0 3 ), отлого сколотый въ осиова1ыи такимъ образомъ, что полу
чается орудде долотообразной формы. Длина— 7,8 сант.

М огила V I. Правее, въ сторону землянки— могила, въ которой найдено 
плоское бронзовое зеркало („М 41 8 9 ). Д^аметръ зеркала —  9 сант. Ушко 
отломано. Покрыто яркозеленою патиною.

Направлеи1е вс.ехъ зтихъ могилъ— головою къ Ю.

2 2  т ня.

М огила V II. До раскопокъ г. Адр1анова осталось теперь но берегу 
всего 4 саж. Очистивъ береговую осыпь, изобилующую черенками, и оти'1)' 
рявъ еще квадратную сажень, я начадъ отвесно снимать землю. На глубин^ 
0 ,3 0  сажени начался слой камня, на протяженш 2 арш. отъ берега. Еамонь 
не шелъ сплошною массою, по съ перерывами, п не носилъ признаковъ прн' 
пильной укладки: ото— скорее всего безнорядочно набросанные валуны, плиткН

*) я  ие пашелъ ножей съ  такой рукояткой въ атласахъ гг. Р а д л о в а  и К лем енца.
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сланца и несчаника, ирикрывающле могилу. Подъ камнями шелъ еще слой 
земли въ Уг арш. толщины, а потомъ обнаружилась и самая могила. Четыре 
овальныхъ валуна отм'йчали пределы этой миньятюрной могилы, протянутой 
съ ЮЗ. на СВ. Разстояше между продольными камнями— 1 V2 арш., между 
поперечными— Уг арш. Остатки сожжендаго трупа сложены кучей въ ЮЗ. 
углу; ь'ости сохранились въ маленькихъ кускахъ 65'роватаго цв^та, крайне 
легко растираются въ порошокъ и перемешаны съ золою и кусочками угля. 
Хорошо уцел'Ьли только коронки зубовъ. Защищенная отъ сырости зола 
сохранила всю свою рыхлость и дала возможность определить, что высота 
кучки съ остатками еожжеинаго трупа доходить до 3 вершковъ.

Обращенная къ СВ. половина занята предметами, положенными въ могилу. 
Между трехъ небольшихъ камней*), сложенныхъ треугольникомъ, вершина 
котораго обращена на С., лежать:

Бронзовое круглое зеркало съ ушкомъ (.№ 4 1 8 8 ), у самой вершины тре
угольника. Д1аметръ— 10,5 сайт. Покрыто блестящею темнозеленою патиной.

Направо отъ него— горгиекекъ изъ темной глины (Л« 48 2 6 ), наполненный 
песчано-глинистой землей. Дно плосковынуклое; бордюра сверху недостаетъ. 
Д1'аметръ — 8  сант. На поверхности наполняюш,ей горшечекъ земли лежитъ 
Пять зубовъ, отъ которыхъ сохранились одн!; коронки.

Между зеркаломъ и горшечкомъ— пара браслетовъ изъ круглой брон
зовой проволоки (.М,№ 4 1 9 0 — 91), съ далеко заходящими другъ за друга 
концами. Д^аметръ 4 — 4У з сант.

Тутъ же— серьга изъ бронзовой четырехгранной ггроволотг (№ 4192). 
Д1аметръ— 2,5  сант.

Подл!’, самаго основа1пя треугольника — нооюичекъ съ клинкомъ 
остроугольной формы (.М 4 1 8 6 ). Длина съ рукояткой —  7,5 сант., причемъ 
па рукоятку приходится 3 сант. Х’рапица рукоятки съ клинкомъ отмечена 
выступомъ лез1пя (ширина къ этомъ м'Ьст'Ь —  1,8 сант.). На pyKoaTKi со
хранилась верхняя половина деревянной накладки, укрепленной бронзовымъ 
Еолеч1:омъ. При существованк накладки съ обратной стороны, верхушка руко
ятки должна была им'Ьть видь небольшой опальной шляпки, как1я часто 
встречается на ножахъ изъ Мипусинскаго округа.

*) Значен1е нанденныхъ въ могил'Ь V II камней истолковать затруднительно. HecoMuiuHO, 
они им'Ьли какое-нибудь сим волическое  значен1е. Н о покойный G r e w in g k  подъ символи

ческими камнями (symbolische Steine) разум'Ьетъ н^что особенное: по его мн’Ьн1ю, эт о — гру- 
еыя 11одоб1я каменннхъ орудш , долженствовавштя заменять настояиця оруд1я. (Ср. его Stein- 
scliiffe, Ss. 9 — 10 и 29. T af. II и III). При вс'Ьхъ усил1яхъ, я не вижу въ найденпыхъ мною 
чамняхъ какого-либо сходства съ каменными оруд1ями. Н о въ тояге время я припоминаю, 
ччо камни по угламъ могилы были пайдоин г. П оипм аревы м ъ  въ А паиы ш скомъ могилыгакТ.,
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Между ножичкомъ и осталышми предметами найдено золотое кояечко 
(М 41 9 8 ) нзъ четырехгранной несомкнутой проволоки, прикрытое круглою 
галькой розоваго цв1 )Та (№ 4206). Еонцы 1>о.льца заострены и сииралыо 
заходить одинъ за другой. Д|'аметръ— 2,7 сайт.*).

2 3  т ня.
М огила V III . Взята вновь кв. сажень по нанравлшпю къ разрытому 

большому могильнику. На pascToaiiin Р /з  арш. отъ берега показались при
знаки новой могилы, направлеше которой можно определить только местона- 
хождегпемъ вещей, ибо сожженный кости сложены въ груду, а границы мо 
ГИЛЫ не отм'Ьчены камнями, какъ въ нредъидущсй. Разрушенный кости, въ 
вид'Ь бурой разсыпчатон массы, лежать на глубине 18 вершк. Еакъ кости, 
такъ и прилегающая къ нимъ серовато-песчаная, съ примесью золы почва 
крайне рыхлы.

По самой средине отмеряннаго квадрата найдены две парныхъ бронзо- 
выхъ трубки (№М 4 1 9 4 — 95), длиною въ о сайт., толщиною— 1,8 сайт.**)- 
На каждой трубке по девяти выпуклыхъ 1!али1;овъ, покрытыхъ блестящею 
зеленою патиной. Въ одной сохранилась прядь чериыхъ волосъ и нечто въ род  ̂
ремня. Это служитъ прямымъ указа1пемъ на то, что трубки составляли часть 
женскаго наряда и прикреплялись па копцахъ заплетенныхъ косъ, подобно тому 
какъ это теперь можно наблюдать у вотскихъ, черемисскихъ и особенно мор- 
довскихъ женщинъ, для которыхъ местные бронники (литейщики) въ изоби.л1и 
заготовляютъ .этого рода украшеп1я изъ меди, олова и (редко) серебра.

На 1 арш. правее (къ землянке) —  бронзовая выпуклая пуговинд съ 
горизонталышмъ ушкомъ (.М 4198). Д]'аметръ— 1,2 сант. Покрыта блестя
щею темнозелепою патиной.

Ближе къ берегу на ^/i арш. въ одной кучке найдены:
a) Еруглая бронзовая серьга, съ притупленными несомкнутыми концами 

(М 4200). Весьма напоминаетъ серьгу, найденную мною въ 1887 г., въ могил4 
IV . Д1аметръ 4 ,5  сант. По местамъ покрыта блестящею зеленою патиною.

b) Бронзовая серьга меньшихъ размеровъ, но такой же формы (№ 4201). 
Еонцы обломаны.

c) Бронзовый предмет?,, въ форме конической трубочки или уд-линнен- 
наго колокольчика (,М 420 2 ). Длина 2 сант., ширина 0 ,7  сант. Покрытъ 
темнозелепою патиной.

с1) Половина полаго бронзоваго шарика съ очень тонкими стенками 
(№ 419 9 ). Ерая обломаны. Покрыта яркозеленою патиной.

*) Э того типа кольца и серьги ср . у Шлимаииа (M y c e n e s ,  figg . 220 et 529. lU oS: 
S. .S08, 148 - 1 4 9 .

*''■') Такихъ  точно трубокъ изображ ено нисколько у K r u s e  (напр. T a f. I, е. IV , i).
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Въ черт4 берега, отступя отъ обрыва l / ‘̂  ярш-, напдснъ бронзовый ножъ 
(Л” 4 1 8 7 ). Длина— 11,4 сайт., ширина— 1,5 сайт. Обухъ прямой, конецъ 
остр1я закругленъ. Граница между клинкомъ и рукояткой не OTMtHeHa, и 
последняя заметна только потому, что р-ЬжущШ край притупленъ. Верхшй 
конецъ рукоятки оставленъ безъ отдДлки*).

Между ножемъ и серьгами найдена бронзовая щзяоюка отъ пояса 
(Л» 4196) и къ ней бронзовый крючекъ (Л» 41 9 7 ), острый конецъ котораго 
обломался при укупорк4. Пряжка состоитъ какъ бы изъ двойной пуговицы 
съ двумя ушками внизу, отъ которой идетъ массивный отростокъ съ дыроч
кой. Въ эту дырочку должно было входить острге крючка при застегиван1и 
пояса. Крючекъ представляетъ изъ себя массивную пластинку, съ зубчиками 
но каждому краю и съ дыркой для нашиван1я на ремень. Длина того и другого 
предмета— по 2 ,4  сайт. Оба покрыты по м'Ьстамъ темнозеленою патиной.

Рядомъ съ пряжкою —  точильный брусокъ изъ слоистаго песчаника (Л» 
4204), съ круглымъ отверст1емъ на одномъ конц4. Длина — 5,7 сайт.

Подл-Ь бруска— предметъ неизв-Ьстнаго назначен1я, изъ с4рой твердой га.ль- 
ки (Л2 4205). Д.лина — 5,7 сант. Закругленная головка, притупленный какъ бы 
HaMipenHO остроугольный конецъ этого предмета, тш,ательно заполированным 
грани позволяютъ угадывать въ немъ какой-нибудь инструментъ, необходимый 
Цри женскихъ работахъ. Не служилъ ли онъ для разглаживан1я швовъ?

У  противуположнаго берегу борта отм'Ьрянной сажени, въ разстояши почти 
IV ‘2 арш. отъ кучки сожженныхъ костей, рядомъ найдены:

a) Половинка точимнаго бруска изъ плотиаго мелкозернистаго песчаника, 
со следами усиленнаго употребле1пя (Л» 420 7 ). Сточена на четыре грани.

b) Большой оббивной топоръ -изъ глгтистаго сланца (Л» 420 8 ), сентъ- 
ашёльскаго типа "''*). Д.лина— 15,6 сант., ширина— 4 ,2  сант. Ол’Ьды бол4е 
'Щательной оббивки носитъ только остр1е.

Два посл'Ьднихъ предмета, лежавшихъ совершенно изолированно, я не 
могу отнести къ описываемой могил'Ь: скорее всего оруд1 я эти указываютъ 
на новую могилу въ даниомъ направле1пи, которой mh4 не удалось вскрыть.

Такимъ образомъ протяжен1е могилы УП 1 нужно считать не бол'Ье 2 арш. 
въ направлен!!! съ Ю. на С., причемъ кости лежатъ на ciiBepHOM'b ея Koupi.

2 4  т ня.
М огила I X . Въ обрыв* берега, тамъ гд* береговая черта д*лаетъ 

новоротъ почти подъ прямымъ угломъ къ оврагу, на 2  саж, ниже обнаружены
*) Долженъ вообщ е вамЪтить, т го  въ тЪхъ случаяхъ, гдЪ я не говорю  о закруглен!и 

верхней части  рукоятки, она имЬетъ сд'Ьды излома, образовавш агося, безъ сомнЬтия, отъ 
Того, что излишн!й нридатокъ, получавш!йоя при отливкЬ, пр осто  обламывался.

**) Cf. Joly. L’ lioiiime avant les motanx. Pai’is. 1881. Page 27. Osborne, Taf. II. 6.
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рядомъ два черева въ весчано-глиннстомъ твердомъ rpyHTi. Г.1 убина зале- 
ган!я череповъ —  1  арш. 8  вершк., считая отъ уровня почвы въ этомъ 
вункт"Ь. Зд'Ьеь уже начался крутой (до 35* )̂ спускъ къ оврагу.

Костяки обращены головой па ГО. и сильно истл'Ьли, такъ что сделать 
нзи’Ьренш не было возможности. Оба черепа вынуты вм'ЬсгЬ съ наполняющей 
ихъ зем.лей и хотя сильно пострадали, но все же, вероятно, доступны будутъ 
для изм'Ьрен1й, Въ ту минуту, когда я пишу эти строки, заказанные для ана- 
томическаго института Томскаго университета кран1ологичес1пе инструменты 
еще не получены, и пока невозможно приложить изм'1>рен1й этихъ череповъ

При костякахъ найдены два бронзовыхъ ножа, представляюнце ни
сколько новый сравнительно съ нредъидущимп типъ.

Ножъ отъ .Tinaro костя1;а (J\‘i 4 2 0 9 ) имйетъ 9 сайт, длины и 2 сант. 
ширины. Рукоятка нич'Ьмъ отъ клинка не отд/Ктяется и оставлена безъ вся 
кой отделки. Толстый обухъ круто срйяаиъ на концй, нодъ острымъ угломъ 
къ лезв1 ю.

Другой ножъ, отъ праваго костяка (№ 4210) достигаетъ 13 сант. въ
д.лину и 2 ,5  сант. ширины. Къ рукояткй, небрежно закругленной на конц'Ь, ножъ 
немного еъуживается. Въ ередин'Ь обуха онъ им'Ьетъ незначительную выомку, 
нереходящую къ носку въ горбъ, отъ котораго къ острому концу идетъ отлохчй 
ср'йзъ.

Оба ножа какъ будто пм'Ьли особое назначен]е.
Въ ногахъ праваго скелета -— точильныгь брусокъ изъ мелкозернистаго 

песчаника (jTs 4 2 1 1 ), с/ь закругленными |;раями. Брусокъ почти круглый н 
сточенъ только съ одного боку.

Вправо отъ этой парной могилы, ь'акъ бы не им'йя къ ней прямаго отно- 
шен1я, но на той же глубинй найденъ стоящи! ребромъ плоекти валунъ, 
грубо обдДланный въ формй неуклюжаго молотка (J(5 4176), съ двумя бо
ковыми выемками. Еамень полуовальной формы, но одинъ конецъ его остр'Ьс 
другого. Длина 12,2 сант., ширина 9 ,4  сайт.*)

2 6  тня.

Раскопки перенесены ниже по краю обрыва, почти на три сажени отъ 
paBAiHaiomaro мысы оврага. Очистка береговой закраины показала, что въ 
OHOH3Hi берега, примыкающаго къ малому могильнику, въ изобил1и разс'1)ЯНЫ 
могилы, часть которыхъ я совеймъ не запосилъ въ дневникъ, такъ какъ вещей

*) я  назвалъ его дробн лом ъ  для кос-гей, и нодъ эгимъ на-Д!ан{емъ онъ записанъ въ ка-га- 
лог-Ь музея. Въ дашшмъ случа-Ь я оо11атилъ впиматпе на бол-Ье острый, угловатый конецъ орудия- 
Обыкновенно этотъ  типъ обд-Ьлашшхъ камней считается грузилами— A n gelsen ker иди Netz- 
senker, см отря  по тому, предназначались ли они для донной удочки (Moin.mie ио разм-Ьру)) 
или для с'Ьти. Of. N ils s o n .  Stoinalter, T a f. П, .33.
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при нихТ) не находилось, я i: o cth  разрушены до такой степени, что н’Ьт'Ь 
никакой возможности отд'Ьлить представляемую ими массу отъ прилегающей 
почвы. Сиускъ къ оврагу я склоненъ считать за одно Ц'Ьлое съ круглою на
сыпью, хотя, ио внешности, последняя носитъ совершенно законченный ха- 
рактеръ.

Характеристическая особенность могилъ на оь’лон^ оврага заключается 
въ иолномъ отсутств1и сл’Ьдовъ С0 Л1ига1ПЯ трупа, въ бедности находокъ и 
довольно грубой отд'Ьлк'Ь вс'Ьхъ вообще предметовъ. Можетъ быть, я и оши
баюсь, но мн'Ь сдается, что могилы на склон'й къ оврагу относятся къ бол'Ье 
древней Hopt, ч^мъ находящ1яся выше, въ круглой насыпи. Мое предполо- 
жен1е основывается на общепринятомъ мн'Ьн!и, что въ самую раннюю пору 
м'Ьдно-бронзовой эпохи соагжен1я трупа не сущеетвовадо: оно явилось испо- 
доволь въ течен1 е бронзоваго в4ка*).

Другая особенность этой части могильника —  жалкое состоянге самыхъ 
могилъ: оползаше берега по направлен1ю къ оврагу произвело значительные 
сдвиги верхнихъ сдоевъ почвы, почему встречались могилы, вакъ бы разр'Ь- 
занныя на дв'Ь, даже на три части, лежащ1я въ разныхъ горизонтахъ.

Рыхлый, черный слой земли достигаетъ здйсь перйдко толщины слиш- 
комъ двухъ аршинъ. Это обстоятельство я объясняю тймъ, что ос'Ьдавш1е 
куски могильника постепенно замывались, при содейств1 и весенней и дож
девой воды, которая съ выше лежащихъ частей могильника исподоволь сно
сила частицы земли и наполняла образовавнпеся нри сдвигахъ трещины и 
устуны, отчего 1юеледн1е при поверхностномъ осмотре совершенно незаметны.

Къ началу моихъ раскопокъ на этомъ пункте весь ь'рутой склонъ къ 
оврагу имелъ гладкую поверхность, съ незначительнымъ горбоиъ посредине, 
и поросъ травой. На самомъ краю оврага кой-где лепятся жалкгя бере.зки, 
быть можетъ удерживаюиця еще эту часть могильника отъ окончательнаго 
разрушегыя.

М огила X . Въ указанномъ выше пункте (отъ котираго до двойной I X  
могилы, лежавшей выше ио склону, всего 2  аршина) земля снималась отвесно. 
Слой черной земли, переполненный черепками и мелкими бронзовыми фраг
ментами, простирается вглубь до 2  арш.; подъ нимъ идетъ крупный, съ при
месью гальки, серый песокъ, сохранивш1й свои наслоен1я въ первоначалыюмъ 
виде.

На глубине 1 арш. 9 вершк. показались признаки могилы, въ виде 
Дряблыхъ нижнихъ конечностей, обращенныхъ на С. Конечности эти какъ бы 
отрезаны нес]:олько выше коленъ, и далее нетъ признаковъ могилы, а за
метно только идущее отвесно попижеше черной земля.

Ср. S o p h n s  M u l l e r ,  S. 72.
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Въ ногахъ найдены:
Круглое бронзовое зеркало съ лассивнымъ плоскимъ ушкомъ на одной 

сторон'Ь (Л» 4 2 1 5 ). Зеркало отлито довольно тщательно. Дгаметръ— 7,5 сайт. 
Лежало ушкошъ кверху Покрыто яркозеленою патиной.

Короткий бр>онзовый ножо (J\i 42 2 0 ) съ горбатымъ обухомъ, немного 
ср'Ьзаннымъ къ ocrpiio. и выемкою на лезв14. Общая длина— 8  сант.; ши
рина— 2,5 сант. Длина рукоятки, отмеченной во всю длину загибомъ лезв1я—  
3 ,5  сант. BepxHit конецъ рукоятки оетавленъ безъ отделки.

Затемъ иристуилено къ съемке земли ниже къ оврагу.

2 6  тня, вечвромо.

Пришлось удалить нластъ черной земли, толщиною въ 1 арш. 13 вершк., 
чтобы попасть на следующ1 й обломокъ (если можно такъ выразиться) мо
гилы X . Въ трещине, отделявшей северную часть могилы отъ осевшаго 
ниже туловища, найдены:

Круто сточенный бронзовый осколокъ какого-то массивнаго режущаго 
оруд1я (№ 4 2 1 6 ). Наибольшая толщина— 0,8  сант.

Бронзовый осколокъ штыковидиаго предмета, съ закругленными гранями 
(№ 4 2 1 7 ). Толщина— 0,5  сант.

Къ Ю. отъ трещины, на указанной выше глубине, обнаружено продол- 
жен1 е могилы. Остальныя части костяка лежатъ головою къ Ю., несколько 
наклонно къ оврагу. Отъ черепа уцелела только теменная крышка (сводъ). 
Все кости въ очень жалкомъ состоя1пи.

На этотъ разъ найдено:
Ближе къ черепу, въ области шеи—
a) четыре продолговатыхъ цилиндрическихъ бусы изъ яркокоричневаго 

стекли, весьма наноминающаго обыкновенный сердоликъ. Бусы, на первый 
взглядъ, какъ будто нредставляютъ обломки отъ длинной стеклянной трубки, 
по при внимательномъ разсмотреши становится ясно, что кажущ1 йся неровный 
изломъ нроизошелъ отъ старагпя расширить узкое отверстче для шнурка.

b) шесть бусъ яркокоричневаго стекла, высота которыхъ достигаетъ 
лишь Уз ширины ихъ.

c) одна массивная цилиндрическая буса изъ такого же стекла и такой 
же формы, какъ и сейчасъ описаниыя, но значительно большаго д 1аметра.

с1) двп бусы яркоголубаго цвпта, величиною въ .лесной орехъ. Сквозное 
отверстие обеихъ бусъ имеетъ въ разрезе видъ двухъ еомкнутыхъ вершинами 
конусовъ.

Я  отм'Ьчаю это обстоятельство, какъ выходящее изъ ряду; есть осш пл ьп ы я  найденный 
мною зеркала лежали внизъ ушкомъ, а полированною поверхностью  вверхъ.
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е) пять продолговатыхъ цилиндрическихъ бусъ изъ слоновой коепт*). 
Иэт, нихъ дв'Ь на ц'Ьл)’ю Уз длиннее остальныхъ.

Вс'Ь бусы (Л» 4218) им'Ьютъ архаическлй видъ и грубоваты но OTAiiKt.
Съ ираваго боку черепа— грубо согнутая серыа изъ лтдной проволоки- 

(Л® 4214). Д1аметръ — 2 еант.
Ближе къ кисти правой руки найденъ браслетъ изъ круглой лтдной 

проволоки, (Л'» 4 2 1 2 ). Д1аметръ-“ 4 сайт. Еонцы браслета очень далеко за- 
ходятъ одинъ за другой.

Нисколько ниже правой руки— б^;оизошм нооюъ съ прямымъ обухомъ и 
широкою рукояткой (Л'« 422 2 ). Длина— 8  сайт., ширина у рукоятки— 1,5 сайт. 
Клинокъ остроугольный, но конецъ его закругленъ. Рукоятка длиною въ 2 ,4  
сант. и оставлена безъ отд'Ьлки.

noA-'ilj кисти .гйвой руки— пари браслетовъ. Одинъ изъ мйдной проволоки 
(Л«4213). Д1аметръ —  3 ,5  сант. Еонцы спиралью заходятъ одинъ за другой.

Другой браслетъ— изъ широкой бронзовой пластинки (Л» 4 2 2 4 ), Еъ кон- 
цамъ, которые оставлены несомкнутыми, пластинка съуживается. Д1аметръ —  
Зуа сантим.

Браслеты вс1> сравнительно малаго д1аметра, но такъ какъ при над'Ь- 
|!ан1и они легко могли раздвигаться, благодаря своей упругости, то и до
стигали вполн!) ц^ли.

2 7  тня.
Продолжено обсл4дован1е могилы X .  Еъ Ю. отъ черепа— сл'Ьды новаго 

оползня берега. Горизонтъ могилы онустидся зд4сь на три вершка; при опол- 
занк снесло части расплющеннаго черепа и осколки небольшаго горшечка 
безъ вся1гаго орнамента. Прос^ваше земли ничего не дало.

Очищенъ весь обр4зъ спуска, идущ1й къ оврагу. Ниже могилы X  попа
дались исключительно черепки, изредка обломки м'Ьдныхъ и бронзовыхъ 
изд'Ьлш и часто отд1>льныя челов'Ьчесюя кости. Пришлось подняться выше 
только что описанной могилы и срыть часть берега, отд’Ьляющаго могилу 
IX  отъ X , гд!) промоина образовала впадину.

Очистка отвала, накиданнаго при раскопкахъ круглой насыпи, заняла 
три дня.

3 0  т ня, вечеромъ.
Еогда берегъ снять быль на аршинъ въ ширину, на глубин'Ь 1 ‘Д  арш. 

Показалась
М огила X I . Черепъ, довольно хорошо сохранивш1йся, лежитъ на л'Ьвомъ 

BHCKt, глазными впадинами на 3. Еакъ это ни странно, при костягЬ не
*) В ъ данномъ случа'Ь я опираюсь на Mirhiiie проф. А .  С. Д огел я , которому показывалъ 

“дну изъ бусъ.
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оказалось и сл'Ьдовъ, ручныхъ костей. Нижшя конечности обращены на С. 
и истлели совершенно, почему изм'Ьреп1й не сд'Ьлано. Могила испорчена 
сдвигомъ берега, а кости разъехались. При костяке найдено:

Въ головахъ справа --- осколки го^пика изъ темной глины съ нримесь» 
крупнаго песку. Грубый орнаментъ состоитъ изъ расположенныхъ сетеобразно 
штриховъ, сверху и снизу которыхъ идутъ два ряда крупныхъ точекъ (до 4 
миллим, въ д4аметре). Верхн1я точки образуютъ сквозныя отверсПя. Стенки 
сосуда очень толсты; обжигъ крайне слабъ.

Подле самаго черепа справа— конической формы бронзовый наконечникь 
(№ 42 1 9 ). Длина- ^ 4  сайт., лдаметръ 2,5 сайт. Сделанъ довольно грубо. 
Покрыть яркозеленою патиной, въ виде отдельныхъ пятеиъ.

Съ ираваго боку, противъ тазовыхъ костей— бронзовый ноокъ съ горба- 
тымъ обухомъ (Л» 4 2 2 1 ). Общая длина—-11 сант. Длина рукоятки, отчет
ливо выраженной * )  съужен1емъ клинка съ обеихъ сторонъ —  3 ,6  сант., при 
ширине всего 1 сант., тогда какъ ширина клинка —  почти 2 сайт. Лезв1е 
идетъ прямо и имеетъ очень острый конецъ.

По близости отъ }южа—бронзовое овальное колыьо (.1̂ 2 422 5 ), съ широ- 
кииъ верхнимъ ободкомъ и узкимъ нижнимъ. Носить какъ бы следы спайкв. 
Поднято со следами дерева. Наибольш1й д1аметръ —  2,5  сайт. Кольцо это 
могло служить набалдашниЕомъ для палки, сжимая верхн1й ея конецъ. Если 
допустить такое толковаше, то описанный выше конусообразный наконечникь 
самъ собою становится иопятенъ

Съ леваго боку— -бронзовый ножъ (Л» 4 2 2 3 ) съ прямымъ обухомъ я 
отчет.шво выралюнной, съ помощью иродольнаго среза со стороны лезв1я, 
рукояткой. Общая д.1 ина— 9 ,5  сант., ширина — 1 ,8  сант. Длина рукоятки, 
сплющенной въ верхнемъ конце— 3 сант., при ширине въ 1 сант. Граница 
рукоятки отмечена выступомъ лезв1я.

Череиъ взятъ вместе съ шшолняющею его землею. Узк1й, длинноголовый, 
съ сильно выняченнымъ затылкомъ, черепъ этотъ (Л" 4 1 4 9 ) крайне любопы- 
тенъ, какъ принадлежащ1й несомненно ранней поре бронзоваго века. Кь 
сожалетю, у него недостаетъ лицевыхъ костей и одной височной. Нижняя 
челюсть сохранилась совсемъ плохо и развалилась при выниман1и на части

* ) Э то— первы й сл у ч а й  н!1хождеи1я ножа съ  р'Ьзко вырааюпнои формой рукоятки, присио- 
собленцой для yitpiiiaeiiia  въ цВльномь, а не состоящ емъ нзъ двухъ ноловинокъ деревянном!’ 
черенЪ.

**) Ч то были случаи 1юложен1я въ могилу тростей  съ бронзовыми набалдашниками, не 
подлежптъ coMH'Jiniio, ибо раньше (см . стр . 42), еще при первомъ осмотрЪ Т ом скаго могиль
ника, я нашелъ крайне типичный бронзовый набалдавшикъ съ птичьей головой и двумя от- 
всрст1ями для укр'}шлен1я его къ древку, съ помоп(ью гвоздя.
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1 тля.

Продолжено изсл1>дован1е спуска къ оврагу. На пространств’Ь двухъ кв. 
саженей, вглубь отъ могилъ X  и X I , обнаружено еще дв'Ь могилы, об’Ь на 
глуиин'Ь V / i  арш. КроагЬ истл'Ьвщихъ костей, черепковъ и ничего не зна- 
чущихъ поломаиныхъ м'йдиыхъ колечекъ находокъ не было. Я  оставнлъ на 
З'готъ разъ раскопки отлогаго спуска и перетелъ къ мало1'| насыпи.

Однако меня не покидаетъ надежда докончить со временемъ раскопки 
въ этомъ пункт'Ь, представляющемъ большой интересъ.

Наступила переменная погода съ р'йзкими переходами отъ дождей къ 
ясному безоблачному небу, когда нельзя поручиться утромъ, какая погода 
<)удетъ; въ полдень, и не будетъ ли настоящаго урагана къ вечеру. Этими 
Р'Ьзкими переходами какъ нельзя лучше характеризуется климатъ Томска, 
где васто разность т.емпературъ въ течете одного дня доходитъ до 20*’, а 
го, и больше. , ,

О раскопкахъ нечего было думать въ течен1е почти двухъ недель; я 
яогъ къ нимъ приступить только

1 2  т ля.

На спуске къ оврагу теперь трудно было работать: размокшая рыхлая 
Почва липла къ лопате. Я перебрался на верхъ и приступилъ къ продол- 
Bteniio раскопокъ круглаго могильника. Первоначально срыта была полоса 
земли, шириною въ сажень, отде.тявшая мои раскопки отъ раскопокъ г. Адр1- 
ппова. На этомъ пространстве, где малый могильникъ постепенно сходитъ 
па нетъ, сливаясь съ поверхностью прилегающей къ мысу равнины, кроме 
черенЕовъ, залегавшихъ въ верхнихъ .слояхъ; ничего не найдено. Явственная 
Ложбина, шириною до 2 аршинъ, проходящая вглубь мыса сажени на 4, 
П'гделяетъ малую насыпь отъ овальнаго могильника.

Сомкнувъ свой раскопки съ раскопками г. Адр1анова, какъ разъ на разсто- 
пн1и Ь салс. вдоль берега отъ землянки, я убедился, что мой предшественпйкъ 
По раскошшмъ срылъ большой овальный могильникъ не сплошь, а еъ про
белами и снялъ землю слишкомъ поверхностно. Только въ виде исключенк 
петречаются пункты, где земля снята глубже аршина; большею же частью 
Земля удалена на глубину Уз аршина. Единственно этимъ обетоятельствомъ 
®опу я себе объяснить, почему г. Адр1ановъ, проведя въ 1887 г. траншею 
(въ вд  аршина глубины) отъ овальнаго могильника къ круг.лому и кончивъ 
пп, после' поворота подъ прямымъ угломъ, во t(,eumpth круглой пасыпи,

14.
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противъ самой землянки, иъ разетоян1и какой-нибудь сажени от7> поел'Ьднеп, 
не вощттилъ ни одной могилы.

Причина очень ясна: въ круглой насыпи я не нашелъ ни одной могилы, 
которая залегала бы на глубинй ®/4 арш. Очень немнопя могилы находились 
на глубинй 1 арш.; большинство же было расположейо на П /з  арш. on 
поверхности и глубаге.

Пос'Ьтивъ заброшенныя съ 1887 г. раскопки г. Адрйшова на ираволг 
мысу въ первыхъ числахъ шня прошлаго года, совместно съ доцентомг 
Гельсингфорскаго университета, д-ромъ филос. А . О. Гейкелемъ, мы не 
вольно обратили вниман1е на ото обстоятельство. Когда же мы принялись 
разсматривать и слегка разрывать руками отвалъ земли, вынутой г. Адрг 
ановымъ изъ центра малаго кургана, то нашли бронзовую бусу (Л'? 4226), 
точильный брусоиъ изъ песчаника (Л" 41 7 6 ) и об.1омокъ какого-то кольце- 
образнаго предмета изъ неизв'Ьстнаго твердаго сплава (но не бронзы), кото
рый я передалъ для анализа нроф. Э. А . Леману.

Стало быть ясно, что, ведя слишкомъ неглубок1я расконкй, г. Адр1а- 
новъ вскрылъ только могилы, лежавш1я въ верхнемъ горизонт'Ь; лежащй 
значительно глубже могли совершенно отъ него ускользнуть.

Выровнявъ срытый мною край малаго могильника во всю длину, до самаг» 
поворота къ оврагу, я началъ подвигаться разомъ на нротяжеьнп трех'Ь 
саженъ къ центру могильника, захвативъ землянку и по 1 саж. влйво 
вправо.

Наслоен1е земли представляется зд'Ьсь довольно любонытнымъ: сверху 
— обнцй фонъ темноейрой земли, чймъ глубже, тймъ съ болыпимъ содержаnieM'b 
песку: за нимъ идетъ до Уг арш. слой земли бо.дйе темнаго цвйта, съ примйсые 
крупнаго и иелкаго угля. Надъ могилами, вскрытыми въ два послйднУе днЯ' 
преимущественно встрйчался двойной пластъ угля: верхн1й до 1 вершка толщинй' 
изъ крупныхъ кусковъ, сплошь закрывающихъ могилу. Подъ нимъ слой 
черной зем.ли въ 2 дн 8 в., въ которомъ изрйдка попадаются обломки коло
тых!. костей животныхъ и въ изобил1и черепки, а также увйсистые валунй; 
расположенные по углаиъ могилы. Подъ камнями тонк1й слой уг.тя, менйе 1 в- 
толщины, прикрываетъ костягсъ, засынанный землею съ примйсью золы.

Таково CTpoenie почвы надъ последними тремя могилами, разрытый® 
мною. Обстоятельства какъ будто указываютъ на слйды сожжен1я, но Р  
тоже время остатки дряблыхъ костей и истлйвш1й черенъ сохранили поло- 
жеьйе, свойственное цйлому дшетяку. Длина могилъ вообще незначительна ® 
не превышаетъ 2У4 арншнъ. Это иослйднее обстоятельство говорить, пожа.луй' 
въ пользу частичиаго сожжеьпя трупа, довольно обыкновеннаго въ мйство- 
стяхъ, гдй еовсймъ не встречается погребальныхъ (большихъ) урнъ яя®
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горшковт,, какъ это наблюдается въ могидьникахъ Западной Европы,., Таковъ 
шособъ ,погребен1я въ части Ананьинскаго моги.11ьншга, уд'Ьл'Ьвшей др .раскр- 
покъ ,г. Пономарева.

Моги.1 а Х Д . Вправо отъ землянки, на тлубин'Ь V^/i арж. и на .1 арш. 
прав'к отъ В.; края землянки, въ твердомъ зодьномъ слой найденъ,,шочг/../?г)- 
тй брусокъ изъ розоваго ишфер>а, съ отверстяемъ (въ разр'Ьзй представ- 
йющемъ видъ двухъ сомкнутыхъ верпшнами конусовъ) ,па одномъ конц'Ь 
№ 4231),. лежавш1й, въ поперечноиъ надравдеМи къ могдл.4. Длина— 7 ,сайт., 
ширина 2,5  сайт.. Форма бруска — растянутый четырехугольникъ. На одной 
С’Торонй дв'й глубокихъ . бороздки —  сайды употреблены!.

Тотчасъ же впереди бруска показался черепъ, совершенно иетлйвш1й. 
Земля снята послойно во всю длину могилы. На V.a .apiii. выше, костяка 

яежатъ по угламт, могилы четыре камня, образуя почти 1[равильный квад- 
Риъ, каждая сторона к'отораго - 0 , 2 0  сажени. Средина этого четырехуголь
ника забита круиныии углями.

Костякъ лежитъ на1 твердомъ сйропеечаномъ грунтй и обраш;енъ ногами 
Ни С. Отъ верхнихъ и нижнихъ конечностей оста-гись жа.лк1‘ё слйдн.' и 
Решительно ничего не.!ьзя извлечь. Длина видпмыхъ частей костяка'2 '/и ярш- 

л'Ьваго (т. е. къ сторонй землянки) боку костяка найдено:
Бронзовый но.жъ съ прямымъ лезвРемъ и толсты.мъ горбатымъ обухюйъ 

W 4228). Кривизна идетъ во вею' длину клинка, отражаясь и на рукояткй. 
'TotbKo къ концу .закруглённаго острРя замйчается небо.лыпой, поднятый' вверхъ 
Носокъ. Общая д.лина-^13,5 сайт., ширина — 2;5  сапт. Рукоятка отдйл'вна 
нтъ клинка выступомъ лезв1я и имйетъ ширины только 1 ,8  сайт., при 3 ,8 'сайт. 
'1ИИНЫ. Нижн]й край (къ лезв1ю) рукоятки имйетъ прямоугольную выемку. 
Ножъ покрытъ свйтлозеленою патиной*). •

Рядоиъ съ нимъ фомзоеый грубой работы иожй, очень маль1хъ ра.змй- 
Ровъ (№ 42 2 9 ). Длина— ^6,5 сайт., ширина —  1 сайт. Обухъ круто cpisalnb 
НЪ носку. ■ • ' '

у  бронзовая выпуклокруглая бляха (.1\« 4 2 3 0 ), съ ножкою какъ
У запонки. Очевидно, была приклйплена къ поясу. ДУаметръ — 3 ,5  сант. 
Покрыта блестящею темнозеленою патиной.

Съ праваго боку ш щ ц к ъ б р о н з о в ы й  нооюъ на берестяной подкладкй 
(У 4 2 2 7 ). ДезвУе прямое; закругленный носокъ слегка приподнятъ 'кёёрху 
'' имйетъ соответствующую выемку на толстомъ горбатомъ обухй. Общая 
Длина— 43 сайт., ширина 2 сайт. Длина рукоятки, устроенной по типу най- 
Д̂ 'ннаго съ 'Лйваго боку ножа— 3,7 сапт. Ножъ лежалъ леЗвУемъ къ костяку,

*) — второй случай н ахож дотя  ножа c i  рукояткой, Чрионособленной-для укр^нлешя
Ч4льномъ деревянномъ ч.еррнЪ, > ■ ,
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и ■ на рукоятк'1 сохранилась' верхняя часть деревянной накладки. На обра- 
щенномт) къ лезв1ю Konpli посл'Ьдняя йстл'Ьла и им^етг неясное очертан1о, 
но BepxHia ея конецъ отлично сохранился и им'1>етъ выступъ въ вид4 валика 
Снабженная накладкой, в'ь ц'Ьльном'Ь вид'Ь рукоятка должна была им’Ьп 
сверху форму овальной шляпки. Ножъпокрыть св'Ьтлозеленою патиной.

Въ ногахъ подняты четыре осколка кремня (;1\« 423 2 ), изъ коихъ тря 
HMirorb явственную стреловидную форму, съ очень острыми краями (жалами). 
Для наконечниковъ стр’Ьлъ эти осколки не длинны (отъ 3,7 д о '5 сайт.), 
слишкомъ широки (3 ,7  сайт.); вотъ почему я готовъ счесть ихъ символи
ческими кремнями, т. е. заменяющими пастоящ1я бронзовый стрелы.

Разстоян1е между точильнымъ брускомъ и стреловидными кремневыла 
осколками— 2 Va аршина. '

13  тля.

На этотъ разъ снималась земля иротивъ перемычки, отделяющей конеД1 
траншеи А . В. Адр1анова отъ срытаго мною пространства. Перемычка ат) 
приходится какъ разъ иротивъ О. стены землянки. Влево отсюда, на прО' 
странстве 1 кв. саж., никакой могилы не найдено, хотя земля и была дрс« 
точно рыхла. За то иротивъ землянки, на пространстве 1 кв. сажени,, оказа
лось две могилы, на глубине 2 арш. Это— наибольшая, глубина, на како|) 
встретились могилы въ круглой насыни; Оправа>, наг.разстоян1и Vi арш. оП 
борта, показался черенъ, раздавленный и истлевга)й. Земля снята горизон
тально на всемъ пространстве квадр. сажени. На глубине IVa арш. встр’Ь' 
тился слой грубыхъ черенковъ въ одномъ го])изонте; на Ут арш. глубже 
слой угля, который идетъ во всю длину костяков'ь, отделяясь ОД'Ъ НИ0 
слоемъ зольной земли. Въ головахъ могилъ насыпанъ валикъ изъ угля ® 
такой же валъ отделяетъ одну могилу отъ, другой. По угламъ массивяН' 
валуны. Ближе къ берегу находится справа

М огила X B I, отстоящая отъ борта всего въ Ут арш,. Еостякъ лежп0 
ногами на BGB, съ вытянутыми вдоль туловища руками. Длина костяка'' 
2 арш. 10 вершковъ, но она меньше настоящей, iioTOiMy что ниж1ая конеД’ 
ности истлели. Вукъ измерять невозможно. Аежитъ на серомъ, плотноД’̂ 
суглинке.

Съ правой стор,о1щ  , костяка,-додле череда, найденъ маленьк)й ъортече '̂ 
изъ темносерой глины (.М 4 3 2 2 ), съ круг.лымъ днонъ. Д1аметр,ъ— 6,2 сань 
вышина —  4 сайт. Сделанъ довольно изящно, хотя и отъ руки. Обоя;жен  ̂
крайне слабо. Около самаго края идетъ орпаментъ изъ наклоненныхъ вира!*'' 
ЛИ1ПЙ. Подъ шшъ две дырочки,- одна иротивъ другой, очевидно для доД’ 
вешива1пя. Ниже идетъ бордюръ изъ отвесныхъ пунктирныхъ лиши, сд'1̂'
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ланныхъ CKop’be всего хшструмснтомъ, на иодоб1е колеса съ нарезками. Ста- 
раись вытиснить этотъ узоръ, гончаръ иотерялъ надлежащее HaiipaB.'ieiiie,^ и 
концы бордюра не сошлись: одинъ копецъ ушелъ внпзъ. Попытка иоиравить 
Д'Ьло была также неудачна, почему въ м'ЬсгЬ стыка л’Ьпый конецъ бордюра 
оттненутъ вдвойн'Ь— вверху и внизу.

Л о  об'Ь стороны черепа найдено по серьги, изъ ми,дней ггроволоки: справа 
толстая съ- ионти сомкнутыми ];онцами (Ji'j 424 0 , драметръ 2 ,5  сант.), цл’Ьва—  
изъ тонкой проволоки (№ 4 2 8 9 , д1аметръ 8 гапт.). Концы носл'Ьдней.далеко 
расходятся.

Противъ .i'1'.ваго шечл— горгиечеко изъ темноже.лтой глины (.№ 4323),. съ 
круг.лымъ дпомъ. Край съ юдпого боку выломанъ. Д1аметръ 8 ,5 . сант., вы
шина 6,5 сайт. Орнаментъ идетъ въ 5 иоясовъ и состоитъ изъ тщательно 
иттпенутагц. узора в.ъ вид4 Андреевенаго креста (X). Самый ь’рай сосуда 
отлого, .ср'Ьзапъ. Ниже второго пояса горшечекъ расширяется, чтб придаетъ 
ему довольно красивый видь.

Около правой руки, па которую пад'Ьтъ браслсгпъ изъ мгьдной проволоки 
(-̂ 2 423 8 , ддаметръ 4 ,5  сант.), рядомъ лежатъ три, бронзовыхъ ножичка. 
бамый, большой 424 6 , длиною 7 сант.) и средюйщр величин:!; (,№ '4249, 
длиною 5 сайт.) им1;ютъ приподнятый кверху острый тгонецъ; рукоятка 
Рернаго шире клинка, и загнута съ об4;ихъ стороиъ д.тц бол'Ье удобнаго 
ирикр'Ьнлен!я накладки; у втораго она ср1;зана съ об'Ьихъ стороиъ и сде
лана тоньше къ концу,, чтобы можно было ее вбить въ черенъ. Третий 
ножичекъ (,№ 42 4 8 ) столь малъ (4 ,сант.), а съеживающаяся къ концу руко
ятка такт, велика ненропорщоиа.,иьно (почти Уз общей длины), что paBBl; 
Только конецъ ножа годился для какого-либо употреблеп!я.

B d; ножи покрыты толстымъ с'йрозеленымъ палетомъ. Кром1; того въ 
ногахъ костяка лежитъ большой овальный штмепь.

Мо г и л а  X I V , какъ выше сказано, находится съ л1;ваго боку срываемой 
Площади, отступя отъ края Р Д  арш. Разваливиайся черепъ, окруженный 
[тлями, золой и мелкими костями, .лс.житъ приблизительно противъ таза костяка 
Предыдущей могилы. Остатки сожженнаго трупа образуютъ растянутый овалъ, 
Пацравлеиный однимъ концомъ па С. Справа отъ этого овала-, окружая раз- 
пнливнийся го2пиече«ъ изъ необожженной сЬрой глины, по paBMipaM'b зани- 
Пающ1й средину между пайдениымп въ могил'А X I I I , разложены въ безно- 
Рпдк4, перем1;шанпыя съ >гелкимъ углемъ вещи:

Пара бронзовыхъ браслетовъ, въ вид'Ь широкой, тонкой ленты. Сохра- 
ипвш1йся виолн'1> (.М 4 2 3 3 ) им’Ьетъ въ поперечник’!; 5 ,5  сант. и 1,5 сант. 
П1ирины. Облбмокъ другого (.№ 4 2 3 4 ) снабжеиъ круглою дырочкою.

Пара сергегъ изъ мгыЬюп проволокгь, въ средин’Ь иадломленныхъ. Одна 
236) им'Ьетъ очень большой ддаметръ и сд’Ьлана изъ бол’Ье толстой
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проволоки, пезюли другая (J\» 42 3 7 ). Я  охотпо 'наввалъ бы первую брасле- 
томъ, если бы 0 1гЬ не бы.ли 'вд'М'ы одна въ дрз^гую.:

Бронзовое широкое кольцо (.]\» 423 5 ), 2 саилч въ Дпшетр'Ь и 1 ,25 сайт, 
ширины. Наружная поверхность украшена 5 выпуклыми валиками. Ко.що 
несомкнуто и им4етъ на одномъ конц'Ь крючеь'ъ, на другомъ дырочку. Оче- 
вйдно  ̂ оно бы.ло въ свое время достаточно 'упруго п могло такимъ образомг 
ум(зиьшать0я или увеличиваться въ лламетр4, смотря по надобности. Покрни 
б'лес'Гящею тем'нбзеленою патиной*).

Одна половина (.тЬвая) бронзовой пряжки, совершенно напоминающе! 
найдени'зДо въ могилВ У Ш , съ тою разницею, что зд'кь отверстче для крючка 
четырехугольное и 'значительно' болынихъ разм1)ровъ. Покрыта теамнозеленою 
па'Мюй'**).'' ’ /  ’ ■

БронзЬвый остроконечный ‘ ?тл/сг, съ выемкой на обухН, у конца остри 
(Уа 4246), Общая )ч!лйнй— 8 сайт') йирина у рукоятки-— 1,5 сант. Загнута 
со стороны лезв1я и обуха рукоятка пагЬетъ 2 сант. длины и нНсколькв 
шире клинка.

Бронзовая пуговица съ нлоскимъ ушкОхМЪ (Ж  4250). Д1амс'1‘ръ 1,5 саШ 
Отлита очень тщательно, съ пебольшимъ валикомъ но краю. Покрыта бле
стящею темнозеленою патиной. ь .

Неправильной формы колечко изъ мгьдноп' ггроволоки (Л'» 4251). Д1а- 
метръ 2 сант.; концы заходятъ одинъ за другой. Завернутое въ бересЫ 
колечко '.лежало въ землН, напо.лнявшей горшечекъ, Ниж1Йй слон берест* 
съ чтри.лсгающею ь'Ъ нему землей л приклеилъ потомъ къ колечку желатином  ̂
и въ такомъ вид'Ь передалъ въ музей Томекаго университета.

На этой могил'Ь закончи.щсь мои раскопки Томекаго могильника. BcCi 
или, почти все остальное срыто потомъ г. Адр1ановымъ, пожелавшимъ воз
обновить заброшенный имъ съ 1887 года работы на моги.1ьник’1з. Онъ сры.тт 
на, „этотъ раз'Ь съ некоторыми пропусками остатки малаго могильника, не 
совс4мъ оставили безъ вниман1я спуски, къ оврагу; равными образомъ н* 
л'Ввомъ, мысу оставлено еще значительное пространство неизеледоВаннымь 
Дром'В, того, вся срытая имъ площадь, по моему черайнему убежден1ю, тр(' 
бувтъ memo изслгьдоватя, чютому что раскопь'и г. Адр1анова р-Вдко гД̂  
идутъ глубже 1 арш. Толыю посдВ окончательнаго срыПя можно будете 
сказать окончательное слово о Томскомъ могильник'В.

Стоитъ пожалВть, что раскопки начни велись вполне рччзобщенно и ма'Ч'б' 
р1алъ, собранный въ одномъ пункте, будетъ храниться въ Петербург^'

*) Ср. подобное у Kruse, Taf. II, li; Deschmann-Hochsietter'a, Taf. XIII, 2 и Bcihr'a, Taf. 'V, S*- 
* * )-Оовершенно случайно осталась яезанесенною въ каталогъ.
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MocEBt и нъ Mysci Томскаго университета, куда поступили Bct посл4дн1я 
ми находки.

Какъ бы то ни было, добытый мною въ оба нр1ема матерхалъ настолько 
разнообразеиъ, что даетъ мн^ возможность сделать посильные выводы, къ 
Еоторымъ я приступлю въ сл'Ёдующей глав'Ь. Въ свое время, когда отчетъ 
г. Адр1анова будетъ оиубликованъ, можно будетъ дать обстоятельное заклю- 
'iCHie объ этомъ ■ зам'йчателышмъ iiaMaTHiiut отдаленной древности.

Томский могильниЕЪ настолько любопытенъ, что заслуж ивалъ бы совсЬмъ 
отдельной монограф1и.

Заключен!е.

Въ TeKCTi отчета я неоднократно, то въ вид'Ь небольшихъ отступлен1й, 
'ГО въ видй нрим^чанш, пытался дать то или иное объяснен1е археологиче
скому факту. Однако вся1пй, кто терп'Ьливо ирочтетъ мой отчетъ, невольно 
будетъ искать въ копцъ его того или иного заключен1я, вытекающаго, какъ 
неизбежное последетв1е, изъ суммы накопившихся данныхъ.

Я темъ охотнее делаю такое заключен1е, что оно решающаго характера 
Иметь пока не можетъ, ибо мне недоступенъ весь матер1алъ, извлеченный изъ 
Томскаго могильника. Въ силу этого обстоятельства, мои выводы во многомъ 
■иогутъ измениться, что, конечно, я и сделаю, если найду къ тому побуди- 
тельныя нричины, по издан1и г. Адр1ановыиъ его отчета. Теперь же самая 
ненолнота матер!ала спимаетъ съ меня ответственность за некоторые неточные 
ВДводы.

Имея иодъ рукой довольно разнообразную археологическую литературу, 
и жогъ заняться еравнительныиъ изучен1емъ типовъ и воспользоваться теми 
иыводами, которые до меня сделаны были людьми, располагавшими бо.лее 
богатымъ матер1аломъ, а главное —  ббльшею свободою времени, которой, къ 
сожален1ю, нетъ у меня. У  меня нетъ также средетвъ дать рисунки лучше 
ЦрилагаемыхЪ; хотя я и понимаю, насколько это важно для лучшаго уразу- 
•иен1я моего отчета и для изучен1я типовъ найденныхъ предметовъ.

Задача изеледователяу располагающаго известиымъ археодогическимъ 
иатер1аломъ, заключается, на мой , взг.ляд,ъ, какъ въ определен1и степени 
древности даннаго матер1ала, такъ и принадлежности его известному народу 
и-ги племени. Первое решается обыкновенно путемъ тщательнаго сравненья 
Доваго матер1ала съ известнымъ ранее и пр1урочиваемымъ къ той или иной 
^похе, на o c H O B a n iii более или менее точныхъ данныхъ. Второе достигается 
При помош,и антропологичеекихъ измерен1й и тщательной проверки истори-
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ческихъ свид'Ьтельствъ о населе1Йи данной местности въ доступныя для 
HCTopiu времена.

Въ прим^неши къ Томскому могильнику я считаю существенно необхо- 
д и м ы м ъ  р а з с м о т р 'Ь т ь  сл 1 5Д у1о пц с  в о п р о с ы :

1) Характеръ погребальиаго сооружен1я, называемаго шит) мошльпикомъ.
2) Выяснить значеяйе тиновъ гончарпыхъ, стоклянныхъ, бронзовыхъ i 

м'Ьдиыхъ издали, выд'Ьливъ изъ нихъ предметы м^стнаго производства on 
привозныхъ.

3) Наметить эпоху, ь’,ъ которой мояшо съ положительностью ир1урочить 
изс.'гЬдуемое сооружен1е. Наконецъ, какъ результатъ p'biiienia иредыдущнхг 
вонросовъ —

•1) Указать па племя, которому можно приписать изсл’Ьдоваиное мною 
сооружеше.

Посильнымъ р'Ьгаен1емъ этихъ вонросовъ я и займусь.

1. Что такое логильникъ?
Ето' привыкъ отдавать себ^ отчетъ въ томъ, чтобы употребляемый iiMi 

терминъ определенно выра,жалъ изВ'Ьстное попялче, тотъ, над'Ьемся, не упрек- 
нетъ наеъ за эту небольшую главу, вызванную иекрениимъ желашемъ уста
новить бол'Ье или мен'Ье твердо археологическую термино.Лопю.

Въ русской археологической наук-Ь для выражен1я понятчя „древня* 
могила" (м'Ьсто погребешя) сущёствуетъ очень' много термннбвъ: курган'Ь; 
маякъ, сопка, шихапъ, яльпнкъ и тумул'усъ. Четыре нервыХъ наичаще обо- 
значаютъ насыпь (круглую или ова.льную, притомъ разной высоты), возве
денную надъ прахомъ погребеииаго. Слово „тумулусъ" (hm uhis  
курганъ) впервые, Ьколыго мпй изв-Ьстно, употреблено (т. о. оставлено без1 
перевода) въ русскомъ издан in книги Леббот „Начало цивилизагцп*' 
Теперь оно стало выходить изъ употреблепгя, что' совершенно основательно: 
у насъ и своихъ пазвашй, взятыхъ изъ живаго русскаго язы1;а, дйвать некуда-

Обыкновенно вей выше названные виды могилъ насыпаны надъ прахозй’ 
одного человЙ1;а; только крупные курганы заключаютъ по нйско.ты;у костя- 
ковъ, являясь иногда даже собран1емъ очень болыпаго числа могилъ no;T* 
одною насыпью, т. е. мотлышкомъ въ собетвенномъ смыслй, что ясно US'* 
разсмотрЙ1Йя самой этимолог!и этого слова.

Терминъ ,,могилышкъ“ еще не такъ давно, сколько мий извйетно, прЯ' 
м'Ьнялся въ нашей литературй исключительно къ Ананьинскому могильник)'! 
сдйлавшемуся извйстнымъ со времени открытчя его въ 1855 г. покойиымъ Нем '̂ 
струевымъ. Въ 1859 г. былп произведены основательныя раскопки иогильник* 
г. Аяаби.нымъ, управлявшииъ тогда удйлыгыми им1ийями въ Вятской губ-i
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въ самомъ нача-гЬ 70-хъ годовъ изуча.гь этотъ моги.1ЬН1шъ финляндскш 
археологъ Асиединъ. Можно сказать, что мнопе десятки ученыхъ иосЬтили 
иогильникъ, пока 11оел'Ьдн1й не былъ окончательно срыть въ 1881 г. I I .  Л . 
Штм^ревымъ, по 11оручен1ю Еазанскаго общ. арх., пет. п этнотраф1и. Г. 
Пономаревъ срылъ также уц15Л'Ьвш1е остатки другихъ могильниковъ брон
зовой ТЬяноборскто и Мутоскаго (вверхъ по EaMli).

Изъ лицъ, видавшихъ АпаньинскШ могильникъ до окопчательнаго бго 
ерючя, вей, безъ оомнйн1я, легко припомииаютъ его типичный внйшн1й видъ, 
а употребляя терминъ „могильпикъ“ , они невольно представляютъ себй нйчто 
напоминающее АнаньинскШ. Но въ послйднее время терминъ этотъ безраз
лично начали употреблять для обозначен1я какъ группы отдйльныхъ мелкихъ 
Еургановъ, такъ и всякаго доисторическаго кладбища, покрытаго едва за- 
мйтными насыпями, или даже совеймъ безъ насыпей.

Нйскодько лйтъ тому пазадъ дйло обстояло иначе. АнаньинскШ могиль
никъ былъ какъ бы могилышкомъ par excellence. Въ иностранныхъ рабо- 
л'а.хъ онъ назывался преимущественно некропояе.ш, т. е. погреба.льнымъ соору- 
же1пемъ, носившимъ законченный хара1;теръ громадпаго кургана,
содержашпаго множество могилъ.

Несуществующ1й теперь Анапьинск1й могильникъ посйщопъ былъ мною въ 
1881 г., вмйстЬ съ покойнымъ М. В. Малаховымъ. До этого времени л пред- 
И'авлялъ себй могильникъ такимъ, какъ его изобразилъ масляными красками 
ной даровитый землякъ, маститый художникъ Шиткпнъ— дово.льно высокимъ 
нургаиомъ овальнаго типа. Эту небольшую картину можно теперь видйть въ 
музей Еазанскаго Общества арх., пстор. и этпографк. Еартина была напи
сана въ самомъ началй бО-хъ годовъ, задолго до раслсопокъ г. Алабина.

При иашемъ посйщеи1и могильникъ представлялъ изъ себя двойное соору- 
'Keiiie, расположенное за околицей дер. Ананышой (въ В верст, отъ Елабуги), 
На самомъ обрьтвй второй террасы р. Еамы, если не ошибаюсь —  немного 
заиаднйе стараго устья рч. Топмы. Нещадно изрытый всевозможными изелй- 
Дователями, могильникъ казался какъ бы разорваинымъ на-двое: бблыная 
НГО половина (вверхъ по течен1ю р. Камы) еще сохраняла овальную форму; 
неныная, круглая половина была совеймъ отрйзана отъ туловища глубокою 
осыпавшейся траншеей. Бока и вершина того и другого носили сдйды мно- 
гочисленныхъ раск01щкъ. Овальная насыпь простиралась до 12 салг. въ длину, 
при 1ниринй въ. 7; круглая, въ поперечникй имйла не бо.дйе о с. ПоднолЭе 
'*’ой и другой половины постепенно сливались съ равниной; этотъ спускъ, 
оостоящ1й изъ черной земли, видимо образовался изъ отваловъ земли при 
Рнскошшхъ. Мйстныо жители говорили, что могилыш1,ъ разрйзялъ на двй 
ннсти г. Алабинъ.
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Раскопки Алабина достаинли массу предметовъ. Однихъ костяковъ 
онъ пашелъ 50; правда, былО' много с.лучаевъ частичнаго погребс1пя, когда 
встр'Ьчались только одн^ головы; положепныя на камениыя подставки. ОпО' 
собъ погребен!)!: двояьлй; трупъ погребался ц'Ьликомъ наш предварительно 
подвергался сол1же1пю. Цйлышхъ костяковъ Алабинъ нашелъ всего 6; вг 
остальныхъ же логнлахъ наблюдалъ только стре.шете равложить кости 
посл1) сожжеп!я въ естественном'!) порядк'}!. Льостяки лелсали поперекъ могиль
ника, ногами :къ Ю .,' а головой къ р'1!В'1’>, за исключен!емъ лишь че'гырех’ь 
случаевъ.

II. А . Пономаревъ, окончательно срывш!й могильникъ въ 1881 г,, наше.л'ь, 
сколько помню, 7 могилъ, вс'Ь по способу сожжен1я. Сколько погублено мо- 
гплъ случайными раск’онками крестьянъ и любопытныхъ туристовъ^ трудно 
ск'азать. 1’ромадная толща черной, еъ болынимъ соде])жан!емъ мелкаго уг.чл 
земли могла образоваться отъ сожиган1я только очень болыпаго количества 
труиовъ.

Устройство могилъ наблюда.лось различное, очевидно- - смотря ио степепн 
знатности иогребаемаго. Попадались могилы на каменномъ лож'Ь. Г. Попо 
маревъ нашелъ костякъ, покрытый слоемъ каыенныхъ плитъ; ему же встр'Ь 
тилось дв-Ь могилы съ камнями ио угламъ. При костякахъ находилось брон
зовое и жел'Ьзное оруж1е: кельты, кинжалы, копья, боевые топоры, стр'Ьлы, 
шейные жгуты, круглыя бропзовыя зеркала и бусы, одинъ или н'15сколы:о 
горшковъ и маленькихъ горшечковъ. Миог1я металлическая вещи и украшени! 
носятъ явные сл'Ьды огня: очевидно, покойнпкъ сожигался иногда въ одежд'Ь; 
со вейми предметами, предназначенными для положен1я въ могилу.

Когда появился нъ „B-JiCTiinidi И. Р. Географичесь'аго Общества"^') отчеть 
о расЕОпкахъ г. Алабина, началось ревностное изучен1е этого зам'Ьчательнаго 
памятника древности. Первызгь выступилъ академики Эйхвальдъ. Весын 
доказательно проведя аналог!ю погребен1я въ Ап!!ньинскомъ могильникй сь 
погребальными обычаями скиоовъ, онъ сд'Ьлалъ ц'Ьлый ряДИ гипотезъ. Таь"Ь; 
нанр., онъ считаетъ скиоовъ Анат.ипскаго могильника современниками нереид- 
скаго царя Дар1я (V  в. до Р. X .)  и думаетъ, что всЬ положенные ногами 
къ Ю. скелеты принадлелнгтъ покойниь'амъ, еожженпымъ въ одинъ день ни 
п'Ьсколькихъ ■ кострахъ и что самый могильникъ есть гробница важнаго вла- 
д'Ьтеля или царя, пбгребеннаго вм'Ьс'гЬ съ лсенами, придворными и рабами

Ес.ли пр1урочен1'е могильника ко времени Дар1я весьма гадательно, зато 
MHinie Эйхвальда объ одновременности погребен1я значительнаго болынинстни 
!!остяковъ iiMt)eT'b большую Долю в1эроят1я, потому что въ весьма многихъ мО' 
гилахъ соблюденъ совершенно одинаковый способъ погребен1я. Но Анань-

*) Часть X X IX , I860. Стр. 88 -120 .

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



219.

HHcidii могильиикъ могъ п но быть гробницей царя, ногребеннаго оъ ц'йлымъ 
штатомъ иридворныхъ, потому что иъ этомъ олуча'Ь в^рн^е всего было бы 
ожидать, что парадно ' устроена одна только царская гробница; между 
т'Ьмъ одинъ Алабинт; нашелъ три парадныхъ гробницы, да послЪ него г. 
Пономаревъ вскрылъ еще дв!;. Это даетъ поводт. думать, что не одно, а ни
сколько важных'!) лицъ погребено в'ь Ананьинском'ь могильник'Ь, и что екор-Ье 
всего громадная ата насыпь скрывала прахъ павшихъ въ бою вождей и 
простыхъ воииовъ, СТ) которыми погребены убитые предъ еожжвш'емъ трупов'ь 
рабы.

Изсл'Ьдован1е проф. В.ев()струепа*),%шт\\\»\:^я. нзучен1емъ Ананьинскаго 
зшгильниь’а по выход'Ь в'ь пгЬтъ знаменитаго труда Васкеп'й, иосвященнаго 
Галыптадтекому могильнику * * ) ,  поситъ бол'Ье положительный характеръ. Глу
бокая эрудиц]я Sachc.nh. и его стропй методъ не остались безъ вл1ян1я на 
яроф. Невоструева: онъ тщательно изучаегь типы оруж1я и уЕрашен1й из'ь 
Ананьинскаго могильника и видитъ в'ь нихт> большую апалог1ю сь находками 
В'Ь Галыптадтском'ь могильннк'й. Ерайне любопытна найденная въ могильник'Ь 
плита съ пзображен1емъ челов'15ка, въ вооружен1и и костюы’й, близкихъ къ 
скиоскимъ, насколько они изв'Ьстны но Геродоту. Посл'Ь тщательнаго изучен1я, 
Невоструевъ иришелъ къ уб'йжден1ю, что Ананьиншйй могильникъ относится 
къ древи'Ьйшему (1) бронзовому в'Ьку, и нр1урочиваетъ его къ I в. до Р ..Х .

Финляндс1ий археолога Аспслинъ, сколько помню, относитъ атотъ могиль- 
ИИЕЪ къ III в. до г .  X ., не ][риводя, къ сожал'йн1ю, никакихъ основан1й 
въ пользу своего мн'йшя.

Намъ кажется, что вопросъ о времени, :;ъ которому относится Ананьин- 
мйй могильникъ. вообще крайне трудно разр'Ьшить. Значительною ном'Ьхой 
является, къ крайнему сожал'йн1ю, и то обстоятельство, что до сихъ поръ 
Н'Ьтъ ни полнаго описан1я Bcbx'b расконокъ, ни атласа, изображающаго на
ходки въ этомъ знаменитоыъ могильник'Ь. Точно также нЬтъ отчета о рас- 
конкахъ Пьяноборскаго и Муновскаго могильниковъ, расположенныхъ близко 
одинъ отъ другого на высокомъ берегу р. Камы, у с. Пьяный Боръ (выше 
Елабуги).

Въ двухъ носд'Ьднихъ могильникахъ, особенно Пьяноборскомъ, не смотря 
Па то, что составлявшая его песчаная насыпь была почти до основан1я снесена 
дующими съ ЮВ. вЬтрами, обнаружено значительное количество броизовыхъ 
предметовъ. У окрестпыхъ яштелеи Пьяноборскгй могильникъ считался просто 
пеистощимымъ: туда ходили за собиран1емъ мЬдныхъ и броизовыхъ оруддп, 
кнкъ на промыселъ. Хорошо помню, что одинъ елабужскзй мЬдникъ, скупая

*) ПомЬщепо въ «Трудахъ I Археологическаго съ'Ьзда».
**) Das Grabfeld von Hallstatt in Olierosterreich und dessen Altertliumer. Wien. 1868. 

ilit  26 Tafeln.
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у крестьлнъ ]И'Ьдныя и броиаоиыл пещи, иродавалъ ихъ въ, музей при Ка- 
зансцомъ обществ'Ь арх., ист. п . э'гногра(|пи ко 60 к. за ;фунтъ. г.

Я  останавливаюсь на ,этихт> могилышкахъ особенно подробно для того, 
чтобы выяснить ихъ устройство и своеобразный, р'Ьдко, встречаемый, тинъ,

Въ Западной, Европе, кроме описаннаго ,л5'йс/се«’омъ Галынтадтскаго 
могильника, можно указать изъ, той же зпохи на могидьникъ у K h n ik '‘i  
близь Бача въ Крайне, изследованпый Нос1)81е11вг’омъ въ 1878 г. совместно съ 
ВевеЬшапп’омъ, Этотъ громадный могильникъ ииеетъ впдъ овальнаго холма 
въ Еоторомъ сплошь расположены могилы съ цельными костяками и по спо
собу сожже1пя*). Мот'ильники Северной Итал1и, папр. у местечка Santa Lucia 
близь Tolmino*'''}, вполне нримыкаютъ по устройству къ Галыптадтскому.

Такимъ образомъ, могильники необходимо выделять изъ ряда обыкновея 
пыхъ доиеторическихъ кургапныхъ кладбища, уже по одному ихъ внешнему 
устройству. Въ силу, своиственмыхъ этого рода доисторическимъ иоГребаль 
нымъ сооружеи1ямъ внешнихъ и внутреннихъ, отлич1й, я называю изследр- 
ванное мною близь Томска 1сооружен1е ,:лгогг«л'ЬУ(|!с/го,1?й и строго отличаю его 
отъ кургапныхъ кладбища, Чернилыдиковскаго, Тояновскаго^ и ТохтамышеВ' 
с к а г о В ъ  самомъ, д ел е , мы находима, въ Томскомъ могильнике нее. ai 
цризнаки, которые характеризуюта, мощльпикъ Аианьинскащ именно:.'

1) Овальной фор.мы больнпя насыпи.
2) Расположешб'костей отъ сожжениаго трупа по возможности: въ :естс'

стненномъ норядке. ■
3) Камни, 110крывающ1е костяка, иля лел;ащ1я ио угламъ могилы.
4) Близ1:о одна ка, другой располо'женныя могилы, обращенным нъ одну 

сторону.
• 5) Очень часто въ .:Могилахъ находится но одному и по :два маленьких^ 

горшечка. Большихъ горшковъ при костякахъ сонсемъ не встречено. .
6) Вронзовыя и медныя води подложены снизу или даже обернуты бе- 

рестомъ. ■ , '
Самое пазвагпе „могильника," въ ирюгеиеши къ Аианышскому нужно 

считать- чисто народнымъ. Интересуясь этимъ назван1емъ, я енрашивалъ 
местныхъ крестьяпъ, почему они така, на.зывалотъ твой курганъ, когда в«

'̂ ) (}ж. Besclimann-Hoclistctter. 'i^t YUl.
**) Marche,tetti. La necropoli (li S. Tjucia presso Tolmino. Scavi del 1884. Con lO tavolS’ 

Trieste. 1886. ' ‘ . ■ ■. ■' ■ .
’tf*) 13ъ от'Ю'Г'Ь'О ;ии1лт1лхъ VTI Археологическш'о с.ъ-Ьзда и'ь Москн'Ь (рм. Archiv f. Anthro- 

2>olu(iie. X V m  Bd, 4 Hpft. S, 388) KeiinrcoeprcKin iipoilieccpp-b Штида (Stipda) Meatjuy прочим"» 
упоминаетъ о внстаплешюй па еъДзд'Ь коллетДи археологическихъ иредметовъ «изъ х’ородит* 
на берегу 'Гоми» (Gorodisclitsolie, am Ufer 'Гош), доотав.чешюй г. Адр1а1шпьтм'ь и.содержащей 
различныя бропзовыл вещи, Уто мпК напомнило, что г. Адр1а1шв'ь дДнйгпигелыю очитя.ч-» 
городищемъ весь лЬвый мысъ Томскаго могильника и временною стоянкой правый.
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всей средней и южной по.тосЬ Вятской губ. подобный насыпи обыкновенно 
называются шиханалт.

—  А это мы потому такъ прозвали, ютв'Ьчали мп'Ь: что болвпо ужъ мо- 
гилъ-то тутъ много. Выходить, будто это и не кладбище, какъ оно по на
шему-то б ы в а е т '!)в с е  съ отд'Ьльными'могилками— и не.шихань. ШиханТ)—  
тотъ небольшой, да и могилъ-то въ немъ одна— двА, а то и пусто. А тутъ 
все ровно, что обчая могила. Ужъ сколько тутъ всякой всячины выкопано, 
а только тронь лопатой: пойдутъ теб4 и вешши мелкая, и угли, и кости.... 
Дакъ вотъ оиъ каковъ, могильникъ-отъ1...

2. Тшш различныхъ издМй изт. Томскаго мЬгнлЙшпга.

При ,описан1и'бтд'Ьльныхъ могилъ я тщательно отм'ЬчалЪ' каждую найден
ную вещ ь,. указывая на матер1ялъукизъ котораго она юд'Ьлана, и на ея тппъ. 
Попытаюсь теперь ;сд'Ь.тать сводъ'^вс'Ьмъ находкамъ по материалу. Въ оба 
пр1ема было найдено:, : кг

1) Масса разнообразныхъ орнаментированных'!) черепковъ изъ г.лииы и 
темносЬрой земли, бъ большею или меньшею прим'Ьсыо дресвы.

2) Каменныя оббивныя и иолушлифованныя оруд1я изъ кремня, глиии- 
стаго сланца, песчаника: (стр'Ь.'Ш'Д?), топоры, скребки, грузила, дробило). 
Точильные бруски изъ шифернаго сланца и песчаника.

3) Пять ц'Ьльныхъ гор'Шсчковъ изъ желтоватой чистой глины и темносЬрой 
земли съ прим'Ьсыо дресвы. Небольшой тигель ддя плавки металла.

4) Бусы: изъ яркоголубагоу свЬтлокоричневаго, фтолетоваго, зеленаго, 
■«лтаго и. с'Ьрова'гаго отекла. Также янтарныя, мозаиковыя, изъ ;!еленоватаго 
камня (яшма?), сердолика, слоновой кости, и по одной изъ бронзы и глины.

о) Амулегь изъ ляиисъ-лазури или шанита.
6) Металлическтя издЬл1я:
a) (груж1е\ боевой тоиоръ (чоканъ или брадва), копье, два кельта.
b) nijedMemu доматннги обихода и украшенгя: 25 ножей, 4 зсрка.ла, 

Н  серегъ, (3 перстней, 3 кольца, 18 браслетъ, шейной жгутъ (гривна), 
фибула, 2 пряжки, 3 пуговицы, два набалдашника для тростей и паконеч- 
чикъ, бляха, 4 подвЬсочпыхъ украшешя.

c) Одно зоу/ошое Ео.лечЕо (серьга?).
d) Свинцовый (оловянный?) неопредЬленный иредметъ.

а) Готарнын изди,.'/1я.

Гончарныя изд'1!л1я изъ русскихъ кургановъ изучались вообще сранни- 
’’чльно мало, и нужвыя по этому вопросу сп'Ьд'1')1|]я довольно трудно собирать.
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У  насъ до сихъ поръ н’Ьтъ работы, которая напоминала бы, напр., трудъ 
H e n ri (]и Cleuziow'A. о глиняиыхъ цзд'Ьл1яхъ галловъ^). Т^мъ не мен'Ье 
заслуживают'!) иолиасо вниман1я труды: графа А . С. Уварова, описавшаго 
глиняныя изд'Ьл1я мерянскихъ 1)’урганов'ь нрофф. Штукенберга ж Вы- 
соцкаго'*'’’''^), И . Я . С ловгт ч****)^  В . М . Флоринстго**''^**), А . Q. 
Лихачева*'*'****) и наконецъ А . А . Спицына'*'*'*'*'*'*'*).

Для наших'ь ц'Ьлей гораздо важн'Ье, разум'Ьется, работы но керампк'Ь 
Западной Сибири. В'ь этом’ь отношеши прим4чан1я къ каталогу Археологи- 
чесь’аго музея Томскаго университета им'Ьютъ наибольшую ц4ну, такъ какъ 
въ основан1е изложенныхъ въ нихъ выводовъ лег'ь весьма обширный мате- 
р!алъ, собранный но всей Западной Сибири. Не останавливаясь на орнамеп- 
товк’й собранных'ь мною Ц'Ьльныхъ горшечков'ь и черепков'ь, о чеыъ я на- 
м’Ьрен'Ь говорить особо, я вполн'Ь нрисоединяюсь къ MH’biiiro В. М. Флоринскаго, 
что среди курганныхъ сосудовъ Западной Сибири нреобладаютъ невысоше 
горшки с'ь круглыми дномъ (прим'Ьчан1е 22, ,стр. 6 0 — 61). Изъ найденных'Ь 
мною горшечковч. только два оказались съ плоскими дноми (могила IV р'Ь 
1887 и I ви 1889 гг.), а изи больншго числа фрагментови я могу указать 
всего на два, нринадлежашде плоскодонными сосудами. Вей они сд’й.ланы, за 
очень малыми исключен!яыи, изи темной глины. Орнаменти найдешшхи мною 
сосудови исполнен'!) довольно тщательно. Ви тишЬ ц'Ь.тьныхи сосудови зам'Ь- 
чается однако крайнее однообраз1е.

Малые разм'Ьры сосудови прямо указываюти на ихи чисто погребальное 
зпачете: для приготовлен!я нищи они были слишкоми миньятюрны, и В'Ь 

нихи можно было только поставить ви могилу небольшое количество нищи 
или питья. Этоти роди сосудови археологи BerencU'*****•'***) и Gre- 
ivingk ******^ = к*)  называюти гщкмотальными (т. е. погребальными) урнами.

*) De la poterie gauloise. Paris, Baudry. 1872. gr. 8“.
**) Археолог1я PoccIh. Каменный пер1одь. Москва, вь синод, тип. 1881. Два томя gr. S". 

Съ 3 картами, 1 иланомъ и 00 таблиц, рисунковъ.
***) Матер1алы для изуиен1я каменнаго вЬка въ Казанской губ. Казань. 1885. Съ 3 кар

тами и 16 табл. рис. Вт. «Трудахъ общ. естеств. при Казанск. унив». Томъ XIV , вып. 5.
О паходкахъ иредметовъ каменнаго . пер1ода близь г. Тюмени. Въ «Напнек. Вап.- 

Сиб. отд'Ьла И. Р. Peorpai]). общ.» Книжка VII, вын. 1. Съ довольно плохими рисунками.
*****) Археологияеск1н музей Томскаго унив. Томскъ. 1888. 8“. Прим'11чан1я 13 н 22.
******) Бытовые памятники Великой Болгар1и. Бъ «Трудахъ ПмПер. Археология. общ.»> 

которыхъ у меня пЬтъ, къ солсалЬптю, въ данную минуту подъ руками.
*******) Вещественные памятники древнЬйшихъ обитателей Вятскаго крап. Вятка, губ. 

тип. 1889. 8“. Описаны яерепки (но безъ рисунковъ) съ вятскихъ и камскихъ городищъ.
********) Taf. VI. 1. 6. 13. 14.

*********) Steinschiffe, S. 33.
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b) Еаменныя орудгя.
Егшенныя оруд1я найдены нъ ограничепиолъ 1;о.иийестн'1> и то.аько мень

шинство нхъ, именно найдешшя на л'Ьвомъ мысу, па самомъ грунт'Ь, рядомъ 
съ крайне грубыми черешками и оснолками кремня, нужно считать болйе древ
ними, чймъ бронзовыя находки изъ Томекаго могильника. Сферическ1н секторъ 
пзъ кремня, запо.тированный съ одной стороны (могила I X  раскопокъ 1887 г.) 
заслуживаетъ вниман1я в'ь томъ OTHOiiieniii, что его можно признать' оруд1емъ, 
ударами о которое обработывались каменные тиноры, стр-йлы и т. п. Это такъ 
называемый „камень для обтески" (Beliaiistein), какъ его называетъ iVi/ssow''').

Не' трудно нритти къ заь'Л10чен1ю, что вей каменным ору'ця изготовля- 
ннсь на мйстй, прямо изъ подручнаго ма'гер1ала. ВолЫпинстнб оруд1й обра
ботано грубовато, какъ будто для чийто ногребальныхъ цйлей. Только одно 
кремневое долото изъ могилы IY  (1887) носитъ признаки употреблешя'до 
положетя его въ могилу.

с) Б у ш .
Выборъ бусъ довольно разнообразенъ. Ихъ можно свести къ 5 типамъ; 

1) цилинд'ричестя (коричневое ете1;ло л слоновая кость); 2) гтробпдныя 
{голубаго, чернаго, желтаго и ,ф1 о1 етоваго стекла, мозаиковая и янтарная); 
3) грушевидный (изъ зеленоватаго камня); 4) гранепыя (изъ сердолика л 
синяго стек.т); 5) вг видгь соминутыхъ отоватями копусовъ (тъ брон.зы 
я гллны).

Циллндрлческ1я бусы довольно рйдки среди курганныхъ находокъ, тогда 
Какъ шаровидныя встрйчаются новсем'йстно; равныиъ образомъ грапеныя не 
составляютъ рйдкости. Сравнивая найденным въ Томекомъ могильникй бусы съ 
ям'йющимися въ музей Томекаго университета, я нахожу новыми видами: ш  

цилиндрическТя, граненым и грушевидную; по гшьту — 
и яркоголубыя; по магпер'ииу— изъ сердолика, бронзы, слоновой кости и 
янтаря. , ,

Цилиндричесшя и граненыя встрйча.тись въ курганахъ Прибалтчйекаго 
края; ихъ немало находятъ также въ развалииахъ города Вулгаръ. Груше- 
яидной формы я не могу указать нигдй. .

Сердоликовыя бусы обыкновенны для булгарскихъ и билярскихъ разва.тпнъ; 
попадались онй и въ Прибалтчйс1;оиъ край. Вусы изъ янтаря въ Сибири 
Находятся впервые, равнымъ образомъ изъ слоновой i;octii и бронзы; бронзовыя 
я янтарныя бусы въ большомъ изобил1и находили К г -use и ЛаЫ-.

Бусы мозаиковыя издавна извйстпы по паходкамъ въ египетскихъ сарко- 
Фагахъ, заТймъ въ курганахъ Герман1и, Австр1п и въ свайныхъ построй-

*) Steinalter, Taf. I, 3. 8. 9. 10. 13.
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кахъ. Въ развалинахъ Булгаръ и Билярска ихъ находятъ въ громадномг 
количеств'Ь. Въ Сибири найдены он^ только въ курганахъ близь Тобольска, 
B itcrt съ желтыми, золочеными (егпиетскаго тина) и красными бусами.

Голубыя и коричпевыя сте1!лянныя бусы ионадаются BMicri съ бронзО' 
ными цредметами iiOBceMtcTHO въ Заиаднои Еврон'Ь, и ихъ считаютъ свой 
ственными преимущественно бронзовому в'Ьку*). Он'Ь принадлежатъ къ древн'Ьй 
шимъ изд’Ьл]ямъ изобретателей стекла—  финик1’янъ. Египтяне, научившись 
стеклянному производству еще ран'Ье четвертой династии, усовершенствовали его 
до весьма высокой степени и начали выделывать не только бусы голубыя п 
Еоричневыя, но желтыя, золоченыя и мозаиковыя. Цветъ стекла искусно изме
нялся съ иомощыо минеральныхъ нримесей, но очень мнопе секреты окраски 
стекла и неподражаемое уменье изготовлять поддельные драгоценные камни 
исчезли вместе съ мастерами. Эти; изд,ел1я составляли иредметъ обширной 
торговли съ народами севера. Финшыяне спабнеали бусами Занадъ и Восток'ь; 
ихъ дело нродолзкали египтяне и прямые нреемни1;и фииитиянъ — зтруски,

Въ начале нашей эры стеклянное производство уцелело толыш у рим- 
лянъ; остальные народы Западной Европы его еще не знали, а древннмь 
грекамъ, какъ кажется, совсемъ осталась чуасда эта отрасль иромышленностн 
По крайней мере во времена Геродота греки еще не имели понятия о сти 
клянномъ производстве. По материку Аз1и нроизводство это распространилось 
вглубь и очень рано усвоилось народами Средней Азти. Въ Инд1и и Кита4 
стеклянное производство припадлезкитъ къ числу древнейшихъ'''"*), но едва ли 
издел1я китайцевъ могли понасть въ Западную Сибирь ранее V II в. Hamef 
эры, если да.же TeuepeHiHiii Минусинстый округъ только съ этого времени 
начинаетъ испытывать на себе вл1яше китайской культуры^- выразившееся вь 
наплыве кнтайскихъ монетъ династии Тангъ. Не вижу я таклге возможности 
проникнуть стеклянному товару изъ Прикамскои Булгарти въ ту отдаленную 
пору, къ которому относится T o M C K ii i  могильннкъ: тогда о Булгар1и еще нс 
было и помину. Если бы дазке нозднее существовали деятельным торговый 
сношен1я съ булгарами, то нашъ край быдъ бы наводиейЪ металлическими 
пздел1ями булгарскаго тина и булгарскими монетами, которыя попадаются 
во множестве всюду, куда проникало булгарское вл1ян1е.

Находка янтарной бусы'"'^'*) только усиливаетъ наши доводы въ польз)' 
проникновен1я стеклянныхъ бусъ, путомъ торговли, отъ финиьпянъ, потом)

*) Вс'Ь ЭТИ факты я заимствую изъ MougemonVa. (Bronzezeit. Ss. IS lT '.200—-262 и 3G7)- 
, **) Цодуэобио говорить о китайскихъ бусахъ ,я лишенч. иона возможирсти, так;ь какъ Р 

сихъ воръ не иолучилъ еще работы Pfizmaier'a (Beitrage zur Gesebiehte Her Perlen in altei' 
China. 1867). Однако я охотно допускаю ввозъ китайскихъ бусъ вфка съ V III по Р. X.

***) Зам'Ьчу кстати, что ({юрма этой бусы ничЬыъ не отличается отъ изображепныхъ ! 
Berendt-Witticli’a, Taf. VIII, G—9.
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что если на G. Сибири и известны с.тучаи нахождетя ископаемаго янтаря, 
то niiTT) ни малМших!) указан1й на то, чтобы онъ когда-либо добывался и 
елужилъ цредметомъ торговли, подобно балтийскому.

Бусы из’ь слоновой кости я также не могу иричислить къ товарамъ, 
проникавшимъ пзъ Западной Европы, чрезт. Уралъ. С1>веръ А.з1и до еихъ 
поръ такъ богатъ ископаемою мамонтовою костью, а въ эпоху сооруже1пя 
Томскаго могильника эта кость могла добываться еще въ ббльшемъ количе- 
ств'й и сбываться финигыйскимъ и греческимъ кунцамъ, ьюторые ввозили се 
обратно въ обд'Ьланномъ вид1). Если бы, однако, обработка слоновой кости 
существовала на м’йстЬ, то вероятно и издйл1я изъ нея встрйчались бы въ 
ббльшемъ количеств']; среди курганныхъ находокъ, а этого нйтъ.

d) Л м у л ш ъ .

Амуле'гъ ИЗЪ'ляписъ-ла.зури йринадлежитъ къ числу изд];л1’й, свойствен- 
выхъ исключительно древней Финиши и Египту. 1)г Cesjwte нашелъ на Кипрй 
Нисколько колёцъ й серегъ съ небольшими вставками из'Ь этого камня. 
Кэмбриджешй проф. С. W :  K ing , написанный для книги Бесполы особый 
■зкскурсъ о кольцахъ и геммахъ, найденныхъ на Еипрй'*'), па основанги впи- 
иательнаго изучен1я д-йлаго ряда подобныхъ находокъ, приходить къ заклЮ- 
чен1’ю, что нзд'Ьл]я изъ ляиисъ-лазури темноголубаго цв'Ьта принадлежать къ 
числу высокоц'Ьнимыхъ въ древности. В'ь древности вс'гр'йчалось'очень'много 
подд'Ьлокъ этого камня съ помощью особой пасты^*), ко'торая при вынутой'изъ 
земли обыкновенно разсынае'тся въ прахъ.

Находка этого предмета совм'йетно съ бусами и браслетами, въ ко'горыхъ 
зам'Ьтнн слйды истл'йвшей на'сты, ' указываетъ на глубокую 'древность Том
скаго могильника. Д.ля т'ЬХъ, кому мнйн1е K in g ’s, о Ляписъ-лазури кажется 
недостаточно уб'Ьдительнымъ, ибо ляписъ-лазурь для Алтая и Урала совс'Ьмъ 
не р'Ьд110сть,- вероятно, ббльшее'Значен1е будетъ им'йть сердцевидная форма 
имулета. Хотя эта форма новторяется на бронзовыхъ находкахъ Минусинскаго 
округа, и среди нермскихъ и мерянскихъ подв'Ьсочныхъ украшен]й, но изо- 
бражен]е символичбскаго 'треугольника на той и другой сторон'Ь совс’Ймъ 
необычно для сибирскихъ находокъ. Этотъ знакъ является показателемъ ин'о- 
земнаго пропехожден1я амулета изъ т'ЬХъ страиъ, гд'Ь геометр1я стояла высоко, 
накъ наука, и гд'Ь геоме'1’рическ1я ’ фигуры съ глубо1;ой древности прим'ЬпялиСь 
нъ 'Симво.тик'Ь. Р'Ьшающимъ вопросъ о древности Томскаго могильника фактомъ 
н считаю '

*) Die RiHge luid Gemruen ini Scliatze von (Jiuium: Ss. .312— 354.
**) Такъ напыпасм.аго кгатта (cyanns у беофрагта); этимъ имепемъ напыкалоя собственно 

ttHaiuift сорт'ь ляписъ-лазури. который египтяне получали съ Востока въ видЬ дани. {King, S. 383).
15.
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е) Бронзовыя перстни.

При отсутств]и монетъ среди курганных'ь находокъ Сибири, нахожден1е 
перстней въ древнихъ могилахъ ир1обр'Ьтаетъ особую важность. „Печати сь 
изображен1вми въ род'Ь оиисанныхъ, говорить ио поводу найденныхъ въ 
ТомсЕомъ могильнинй иерстней В . М . Флоринскт*), могутъ до известной 
степени заменить нумизматичес1ай матер1алъ, ибо въ случай нахожден1я ихъ 
въ бол'Ье значительномъ чиелй типы ихъ изображен1Й могутъ подлежать 
сравнен1ю и научной оц^ний".

Сфрагистика (наука о печатяхъ) шла всегда рука объ руку съ нуми.зма- 
тикой, взаимно поясняя одна другую. Томская печати, по роду находящихся 
на нихъ изображеп1й близко примыкающ1я къ камеямъ или геммамъ к.тассп- 
ческой древности, любопытны, какъ первая, по времени, находка подобныхъ 
предметовъ въ Сибири. Перстни съ печатями не составляютъ рйдкаго явле1пя 
среди археологическихъ находокъ Европейской Poccin, но при отсутств1'и 
каталоговъ археологическихъ коллекц1й, хранящихся въ разныхъ музеяхъ 
Poccin, трудно вообще д'йлать как1я-либо сравнен]я. Мн-Ь известны всего два 
труда, въ которыхъ приведены рисунки перстней съ изображен1ями: А . Сс- 
ментовскаго (Памятники старины Витебской губ. Спб., тип. Вульфа. 1867. 
8o=s=fc) JJ цитованный рянйе— К . Жпзневскаю (Описан1е Тверскаго музея. 
Москва. 1880).

У Семвнтовскаго на стр. 61 приведены два перстня (серебряный и мйд- 
ный), найденные въ Люцинскомъ у'йзд'Ь Витебской губ., оба съ изображешемь 
павлина; серебряное отличается тщательной отдйлкой, а м4дное исполнено 
крайне грубо.

Грубою резьбой отличается также перстень, изображенный у Жизневскаго 
на стр. 161 (№ 725), найденный въ Старицкомъ у'Ьзд’Ь Тверской губ.

Только-что указанные перстни, особенно старищпй, поражаютъ большимь 
сходствомъ съ худшими изъ найденныхъ въ Томскомъ MorHabHHKi, на которыхъ 
находится изображен7е павлина. Разница заь'лючается только въ томъ, что ня 
томскихъ перстняхъ есть вокругъ изобрал;ен1й ободокъ изъ расположенныхъ въ 
вид'Ь круга горизонтальныхъ черточекъ, который на люцинскихъ перстняхъ 
зам'йненъ бордюромъ въ формй квадратика, хотя площадки у вс4хъ круглыя.

Два томскихъ перстня безъ изображенгй, съ одними углублешями д.й 
вставокъ и кружковымъ орнаментомъ, отлиты тщательн'Ье. Но всего важн^о 
находка изящныхъ перстней съ бордюромъ изъ мелкихъ квадратныхъ la's' 
токъ. Очень тонкая рйзьба крайне мелкихъ изображен1’й обличаетъ мастеря

*) А рхеологическ1Й музей Том скаго университета. ПримЬч. 15 (стр . 41— 42).
**) Трудъ 8Т0ТХ, подъ заглав1емъ «БЪлорусск1я древности. Внп. I» , вышелъ въ TOKyuicM* 

году вторымъ изда1пемъ.
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художника, а типичесий круглый бордюръ, свойственный исключительно 
перстнямъ, печатямъ и камеямъ этрусскаго происхожден1я *), указываетъ, 
съ большою ийроятностью, и на мйсто изготовлен1я подобннхъ изд'Ьл]й. Бо- 
гатМшая находка нерстней и камей (свыше 200), сделанная Чеснолой въ 
развалинахъ города Kypiywa на Kniipt, ноказываетъ однако, что свойственный 
мавнымъ образомъ этрусскимъ изд'Ьл1ямъ бордюръ изредка встречается на 
перстняхъ ассир1йскаго (Taf. L X X V I II , 16) и финикшскаго (Taf. L X X X ,
12. L X X X I , 21) происхождешя. Усвоивъ вначале финик1йск1й пошибъ резьбы 
по камню (глиптики), гречесюе художники охотно унотребляли этотъ бордюръ 
на камеяхъ (напр. Taf. L X X X I I I ,  9. 11. 15) даже въ цветуш;ую пору 
искусства.

Если для Западной Европы районъ раеиространен1я торговыхъ сношен1й 
финик1янъ и ихъ преемниковъ— этрусковъ— изследованъ более или менее 
точно, благодаря прекраснымъ трудамъ QentJie**) и Bougem ont\, то по 
древнейшей истор1и торговли въ Северной Аз1и работы еще не начинались. 
Трудъ Н е е г е п \* * * ) ,  еще доныне не утративш1й значенгя, все же даетъ 
мишкомъ мало указанш относительно торговыхъ путей изъ культуриыхъ 
№ранъ Аз1и въ северную Сибирь. Онъ яамечаетъ всего два пути къ северу: 
пдинъ путь (чисто цредполагаемый) могъ, по его мнеи1ю, итти изъ центральной 
Аз1и мимо Аральскаго моря на нынешшй Оренбургъ (Т о те  II, р. .336). 
Другой торговый путь— греческ1й— Гееренъ ведетъ, согласно Геродоту, отъ 
устьевъ Дона чрезъ Астрахансыя степи на С., чрезъ земли сарматовъ, за- 
тЬмъ будинов'ь до страны гелоновъ. Въ стране будииовъ устроены были 
обширные деревянные склады для товаровъ. Отсюда торговый путь повора- 
чивалъ на СВ., и после семидневнаго пути но пустыне (степи) караваны 
Останавливались въ стране тиссагетовъ, ближайшихъ соседей жившихъ къ С., 
ПТ) болотистой стране, агримпеевъ и 1юрковъ. Последнихъ Гееренъ, согласно 
йербергу, отолсествляетъ съ югорскимъ народомъ (Тоше II, р. 3 3 9 — 342), 
поторому Лербергь отводить нынешнюю Пермскую и западную часть Тоболь
ской губерн1и, до .леваго берега Оби.

Теор1я Геерена на счетъ североаз1атскаго торговаго пути не лишена боль
шой доли вероя'шя. Его можно только упрекнуть въ тоыъ, что онъ не строго 
Рпзличаетъ историчесшя данныя Геродота отъ гипотезъ Лерберга, забывая, 
пто югорсый народъ Лерберга и 1юрки-ски0ы Геродота— не одно и тоже. 
®Т) разный историческ1я эпохи этотъ путь могъ, конечно, видоизменяться

*) См. Di Cesnola, Cypern. Статья King's., стр. 341. 348 и 349.
**) Ueber d. etruskischen Tauschhandel nacli d. Norden. Neue Bearbeitimg. Mit 1 Karte. 

^̂ ‘’ilbroiin. 1874. 8“.
***) De la politique et dii commerce des peuples de I’antiquite; Trad, sur la 4-me et derniere 
pai- \v .  Suckau. Paris, Firmin Didot freres. 18,30. 8 vols 8°.
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въ частностяхъ, и дод'Ье другяхъ держится нуть изъ.теперешней Бухары на 
Оренбургъ. Но еще въ начала X Y II I  в'Ька бухаректе караваны ходи.ни внизг 
по Иртышу до Тобольс];а.

Блестяв1,имъ доказате.![ьствомъ правдивости словъ Геродота относительно 
торговаго пути къ С., въ страны пародовъ, посвящающпхъ полгода на сонг 
(т. е, живущихъ въ стран'Ь, полгода покрытой сн'Ьгомъ, когда все живое 
какъ бы замираетъ, предается спячк'Ь), служить находка предметовъ иесо- 
мн'Ьнно греческаго ироисхожден!я: года 2 назадъ, при pbiTbt канавы бли® 
еелеюя Демьянскаго на ИртыпгЬ, почти нодъ 60® с^в. широты, найдено 
■было больше десятка бронзовыхъ зерка.лъ, съ отчетливо исполненными рельефно 
изображен1ями фантастическихъ животныхъ, и серебряная, прекрасной работы, 
статуэтка Д1аны. B ci эти вещи хранятся тенерь въ Тобольекомъ музе'Ь.

Если греки времени Геродота совершали столь отдаленныя путешествй 
къ С., то отважные финшаяне еще бол'Ье способны были забираться въ таку» 
глушь ради торговыхъ выгодъ, иривлекаемые драгоц'Ьнными м’Ьхами, алтан- 
скимъ и уральскимъ зо.чотомъ, серебромъ и ы'йдыо.

Демьянскш кладъ, янтарная буса, два ие[)стня съ бордшромъ этрусско- 
финик1йскагр тина В01;ругъ отчетливо выр4заннаго изображеи1я, амулетъ изт 
ляписъ-лазури и темноголубыя бусы— все говоритъ въ пользу существован^ 
въ отдаленныя времена торговыхъ сношен1й Западной Сибири со странами 
Малой Азш, съ финишянами и греками.

3. Къ какой онох'й относится Томскш могильникъ?
Пр!урочить Томской моги.|[ьникъ къ опред'Ьленной хронологической эпох'Ь 

я, конечно, не берусь. Принимая, однако, во вниман1е, что изд'Ьл1я изъ .W- 
писъ-лазури и юанита, перстни и геммы, украшенныя этрусскимъ борДюроят. 
найдены Чеснолой въ развалинахъ города KypiyMa, разрушеннаго въ начал  ̂
У  в. ДО Р. X . ,  и что драгоц'Ьнноети эти составляли храмовое сокровиЩб 
собиравшееся долие годы и скрытое въ землю отъ непр1ятелей,— я не вижу 
возможности относить найденныя въ Томскомъ MornibHHKij предметы къ бол'Ье 
близкой намъ эпох^. Очень можетъ быть, что возрастъ Томекаго могильника 
значительно старше. За это особенно говорятъ бронзовый иэдДлУя.

Изъ законченнаго отчасти проф. Деманомъ анализа видно, что въ брон- 
зовыхъ обломкахъ изъ Томекаго могильника не мен'Ье 90 ®/о чистой м’Ьдй- 
ОтсутствУе железа въ древн'Ьйшихъ, лежащихъ на грунтй могилахъ, нейз- 
в'Ьстиый досел'Ь типъ бронзовыхъ ножей, близкш къ которому я вижу только 
въ нож'Ь, найденномъ г. Нефедовымъ въ Оренбургской губерныг'Д— к̂ак̂

*) г. Гейкель любезно сообщплъ мнТ, фотограф1и, снятыя имъ въ Моокв'Ь, во время пО' 
сд’Ьдняго Археологическаго съЪзда, съ коллек1ци г. Нефедова.
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бы указывают'Б на то, что мы иагЬемъ д'Ьло съ самою раннею порой м'Ьдно- 
бронзоваго в1жа, которую для: Сибири можно отодвинуть см'Ьло за 1000 ябЬть 
JO нашей ‘ зры,' к то и дальше.

Принимая во BimMaiiie географическое paeiipocTpajieHie сходныХъ по типу 
еъ найденными въ Томскомъ могилы1пь"Ь орудгй, я по.лагаю, мы им'Ьемъ на 
■шцо достаточно даппыхъ, чтюбы сказать, что могильникъ этотъ есть усы
пальница народа, i по двигавшагося изъ Аз1 и въ Европу. Боевые топоры най- 
Доннаго мною типа, приближаясь отчасти къ чекапамъ изъ Минусинскаго 
округа'*')! еще' встречается на Еамй (Аианьинслай могильникъ) и па Вяткй 
(находки А . А . Ст т ы на**), но далее къ Западу, по видимому, не попадаются. 
Боевые топоры Паннон1и и свайныхь построекъ Швейдар(и посятъ уже другой 
шнъ— обоюдоострой секиры. Очевидно, типъ этого оруж1я видоизменился за то 
время, какое'  ̂ употреблено было на передвижен1е парода изъ Аз1и въ Европу. 
Тоже самое явлен1е наблюдается и въ отношенк плоскихъ, круглыхъ зер- 
валъ; они найдены были въ Анаиьинскомъ могильнике; одно наше.лъ я въ 
нолуразрушенномъ могильнике Атамановы кослни, на р. Вятке (въ 1881 г,), 
 ̂ далее на 3 . они исЯезаютъ, тогда 1;акъ въ Минусинскомъ округе и на Ю. 

Томской туберш'и подобиыя находки многочисленны.
Бропзовня‘>издел1я Томскаго могильника производились, очевидно, на ме- 

Въ пользу э'гогО говорить отличная сохранность многихъ ножей, какъ бы 
Изготовленныхъ для̂  положешя въ могилу и носяшцхъ очень слабые с.ледн 
Употреблегпя. Находка маленькаго тигля не давала еще мне права утвер
ждать ото, но д-ръ филос. А . О. Гв-тель только-что сообщили мне, что въ 
чис.ге находокъ г. Адр1анова изъ Томскаго могильника есть и каменная 
крма для отливки кельта.

Мне остается теперь сказать несколько словъ по вопросу о томъ.

е. Какому народу можно приписать сооружен1с могильника!

До измерснУя череповъ крайне рискованно, разумеется, решать этотъ 
>>опросъ. Однако самый тппъ погребальнаго сооруженУя н длинноголовое Стро
еве черепа заставляютъ отклонять гипотезу о финскомъ происхожденш 
^•огилышка. Финскимъ племенами до таь'ой степени несвойственно возвсденУе 
•'ядъ прахоиъ погребеннаго земляной насыпи, что до сихъ норъ не было даже 
Попытки считать х^ианьинслий могильникъ сооружеш'емъ финскимъ. Знамсни-

*) Ср. «11рибавле1пе къ каталогу х^рхеологич. музея Томскаго уняв.» .М; 2836.
**) «Вещественные памятники древн'Ьйшихъ обитателей Вятскаго края». Стр. 9. Возмож- 
при оиред’Ьлеши граиидъ расиростране1пя чекановъ и зеркалъ ошибка будетъ для меня, 

®%оятно, извинительна,, так'ь. какъ я но. илгЬлт. подъ руками извЬстнаго труда г. Лснелипа 
’ Antiquites finno-ougricnnos».
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тый финскш ученый Кастренъ, внимательно изучая древности Минусинска! 
округа, послй неоднократныхъ попытокъ объяснить происхожден1 с курганов 
и писаницъ, въ письмй к,ъ Дёнроту изъ Красноярска (отъ 23 сект. 184:7 г 
категорически заявляетъ:

„Такъ называемыя чудсшя могилы отнюдь не фгтснаго протхооюдет\ 
Не смотря на то, я разрылъ однакожъ до двадцати кургановъ и найденны 
въ нихъ черепа, топоры, ножи и проч,, отправилъ въ Петербургъ, въ А й  
дем1ю. . ,

„Въ Минусинскомъ округй я скопировадъ множество надписей, изъ ко» 
рыхъ большая часть, по всей вероятности, проетыя начертатя, и тольН' 
весьма немногхя, судя по виду, пастоящ1я письмена. И эти памятники ий' 
сколько не финскаго происхооюденгя*)^.

Это миен1е свое Кастренъ, съ разными вар1ац1ями, выражаетъ въ писв- 
махъ къ :Шёгрену (стр. 374: и 412) и Европеусу (стр. 437).

Какому же племени можно приписывать сооружен1е Томскаго могильника!
Всего проп^б ' и естественнее, на мой взглядъ, видеть въ могильник  ̂

усыпальницу одного изъ техъ народовъ, къ которымъ ходили финикшск 
и греческ1е караваны, т, е. агримпеевъ и.ли 1юрковъ Геродота, этихъ север 
ныхъ представителей пшрокораспространеннаго скиескаго илемени, которо* 
современная ■ наиъ историческая наука, опираясь на данныя сравнительна^ 
языкозна1пя {Fressl, Bonnell, Грторьевъ), считаетъ родоначальниказИ 
славяногерманскихъ народностей.

*) Си. pyccKifif перевод'ь «Путешеств!я Алекс. Кастрена по .1аплан,11и, сЬверной Росй® 
и Сибири. (18.38— 1849)». Въ Магазин!; BeMaeBtA. и путеш. Н. Фролова, т. VI, часть Й' 
Москва. I860. Стр. 416. i
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ты ! финсшй ученый Еистренъ, ннимательно изучая древности Минусинскаг 
округа, носл'Ь неоднократныхъ нонытокъ объяснить проиехожден1е курганов! 
и писаницъ, въ письм'Ь къ Лёнроту изъ Красноярска (отъ 23 сент. 1847 т 
категорически заявляетъ:

„Такъ называемый ш.ошш отнюдь на с/тнспаю протхооюдени
Не смотря на то, я разрылъ однакожъ до двадцати кургановъ и найденны 
!!Ъ нихъ черепа, топоры, ножи и проч,, отправилъ въ Петербургъ, въ Ака 
дем1ю. .

„Въ Мипусинскомъ округ-Ь я екопировалъ множество надписей, изъ котО' 
рыхъ большая часть, по всей вероятности, простыя начертатя, и толью 
весьма немногья, судя по виду, настоящ1я письмена. И эти памятники т  
сколько не финскою npoucxooifdp.mH*y‘ .

Это мн'Ьн1е свое Каетренъ, съ разными вар1ац1ями, выражаетъ въ пись 
махъ къ Шёгрену (етр. 37 4  и 41 2 ) и Европеусу (стр. 437).

Какому же племени можно припысывать сооружен1е Тоискаго могильника!
Всего проще, и естественнее, на мой взг.лядъ, видеть въ могильний 

усыпальницу одного изъ техъ народовъ, къ которымъ ходили финик1йскм 
и греческ1е 1:араваны, т, е. агримиеевъ или 1юрковъ Геродота, этихъ cei 
ныхъ представителей широкораспространеннаго скиескаго племени, которое 
современная иамъ историческая наука, опираясь на данный сравнительнаи 
языкознан1я {Fressl, IJonnell, Григоръевъ), считаетъ родоначадьникамв 
славяногерманскихъ народностей.

/К

*) См. pyccKift неревод’ь «Путешеств1я Адекс. Кастрена по Лапланд1и, сЬверной Pocci® 
и Сибири. (1838— 1849)». Въ Магазип'Ь зсм.депЬд. и путепг. Н. Фролова, т. VI, часть И 
Москва. I860. Стр. 41G.

1\
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ПРОТОЕОЛЬ

пятаго очередного зас'Ьдашя Томскаго Общества Естество
испытателей и Врачей.

17-ю  Февраля. 1 8 90  года.

№ 7-й.
П р и с у т о т в о в а .тн: а . С. Догель, секретарь А. М. Зайцевъ, 

казиачей Э. А. Леманъ, дМствительные члены: Н. Е. Анкер- 
манъ, в . И. ABeKcteBb, бароиъ Б. А. Аминовъ, I. I. Березниц- 
к!й, Э. С. Бонвечъ, П. А. EyTHtesb, М. С. Быховск!й, М. К. 
Горстъ, А. Н. Державинъ, П. П. Еланцевъ, А. С. Еленевъ, А. 
Ф. Жилль, С. И. Коржинск!й, П. Н Крыловъ, С. К. Кузнецовъ, 
В. А. Лешъ, А. И. Манушинъ, П. И. Макушинъ, С. Ф. Мальцевъ, 
Ф. Ю. Маткевичъ, Л. П. Нарановичъ, Ф. Ф. Оржешко, С. А. 
Суховъ, А. А. Тарховъ, С. М. Чугуновъ, П. А. Шмотинъ, членъ- 
сотрудникъ в. и. РжеускШ п значительное число посторопннхъ 
посетителей.

1. Пос-ч!; заявлен1я секретаря о бо.ч'Ьзпп ПредсЛцателя и Товарища Председателя, 
позволяющей имъ присутствовать въ пастоящемъ заседаичи, единогласно избранъ

'‘редс4дательствующииъ проф. А. С. Догель.
2. Прочнтанъ и утверядепъ протоколъ четвертаго очередного засйдатня.
3. Прочитано предложечне Председателя Общества, разосланное имъ предъ настоя- 

'Рилъ зас1!даи1емъ г.г. врачамъ г. Томска,, сл'Ьдующаго содерясатня;
‘ Им'йя въ виду въ зас](;да1нп Общества 17 февраля предложить для разсмотр'Ьн1я 

“опросъ о недавно бывшей въ город'! Томск! эпндемги инфлюэнцы, Предс!датель
1)Цества считаетъ долгомъ покорп!йше просить гг. врачей, состоящихъ членами 
Общества, не признаютъ ли они возмонснымъ сообщить въ предстоящемъ зас!даи1и, 
Устно или письменно, т !  данныя о бывшей эпидем1и, как1я могутъ оказаться въ числ! 

практпческихъ паблюдепУй или получепныхъ с в !д !1пй.
Въ числ! дапныхъ объ инфлюэнц!, зкелательно было бы им!ть въ виду также 

•ижесл!дуюпцр вопросы:
1) Время появлшпя и прекршценУя эпидем1и въ Томск!.
2) Время появлеиУя эпидемУи въ городахъ и деревняхъ Томской губернУи.
3) Св!д!н1я объ инфлюэнц! въ Енисейской и Иркутской губ.
4) КазуистическУя и статистическая данныя о теченУи этой бол!зни по личнымъ 

ЧаблюденУямъ томскихъ врачей;
5) ВлУяиУе инфлюэнцы на туберкулезъ и другУя грудныя бол!зни.
6) О случаяхъ повторныхъ забол!ван1й инфлюэнцей и о рецидивахъ эпидемУи».
4. По прочтенУи всл!дъ за т!м ъ  секретаремъ составленной Предс!дателемъ В. 1 .  

■Юринскимъ къ настоящему зас!дан1ю зам!тки объ инфлюэнц!, выслушаны доклады
томскихъ врачей о той же эпидемУи, прочитанные I. I. Березницкимъ и врачеиъ
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ийстнаго батал1оиа И. А. Чуловсгаш о...-П остановдепо: напечатать сд^ланньш ' 
инф.иоэпц'Ь сообщен1я въ приложен!!! къ протоколу.

5, В рачъ ' А. И. Макуптнъ вошелъ въ Общество съ предложен1емъ сл^дующаго 
содержашя; ; ■ ■. г , ■

«При обсужден!!! вопроса объ !!!!фл!0энц4 лсиво чувствуется недостатокъ система- 
тичсскпхъ точныхъ за!!исей по забол'Ьваемости. Пъ будущемъ такой недостатокъ во 
мпогихъ случаяхъ будетъ чувствоваться еще р^зче, поэтому я считаю своевременным! 
возбудить въ Обществ'!; вопрпсъ объ организан,!!! С1!стематичсской регнстрар!!! забол'Ь- 
ваемости и смертности.

Санитарное cocTOflniei-гк Томска, какъ вс'Ьмъ нзв'Ьстно, стоитъ необычайно низко. 
Я р к и ъ  дбказательствомъ тому слуяштъ фактъ, ч'го естественнаго !!рироста населен!» 
въ нем'̂ >’ н'йтъ. Пр' крайней дАр'Ь,, ?то ,д!!раведливо !!0 отно11!ен!ю ко времени 1874 
18 82 : !'. (О- л1>тъ).. За этотъ. нромежуток'ы времени .родилось, не считая пересыльноИ 
тюрьмы, 1 3 :7 1 8 ,' а' умер.ло ‘ 1 3 .745  чбл.;' сл'ЬДовательно, роясдаемость была меньше, 
T'bM' '̂^Oflgpa^pjjpTij '̂'|рли'же ие'в/лкидывать пересыльной тюрьмы, то превН'
шен!е смертности, иадъ рождаемостью становится тромадпымъ, а именно, за 18-ти л-Ьти!!! 
нер!од1)'(съ 1 866  но 1 884  г.) умерло'2 8 .9 9 3  чел., а родилось 2 4 .6 5 7 .* )

Чтобы выяснить !!ричи!1ы тякого нсчальнаго явлен!я, а такгке для того, чтобы 
!!Я'Ьть возможнЛгь 1!0дм'1;чать эп!!дем!и въ самомъ начал’Ь ихъ возникноБен!я, това- 
рищ|1-врачи Т; Томска- (почти вей) въ 1885  году сочли, между прочимъ, необходимым! 
возможно точнйе отм'йчать причину всЬхъ смертпыхъ случаевъ.

Для этого р'Ь!пено было войти въ Думу съ предложен1емъ издать обязательное 
!!Оста!Ювлен!е, чтобы ногребен!е могло быть совершаемо только !!0 предъявлен!!! kuii" 
точки отъ кого-.либо" изъ врачей о. причии'!! смерти. Это правило до.лжно было расирО" 
страиятъся, конечно, на всЬхъ .ягителей' г. Томска, безъ различ!я в'йроиСпов'Ьдан!!!.

Предложен!е въ думу было Birecono въ кони,'!; ноября 1885  г. гласнымъ В. П. 
Шостаковичемъ и'мной, какъ горо'дскимъ-врачемъ. Дифровыя Данныя нашего* заяв.лен!« 
были очень т111;а’1*ельио собраны г. Шостакбвичемъ изъ матер!аловъ Тбмекаго Статнетг 
чеейаго комитета. Дума отнеслась къ нашему предложен!ю сочувственно и 1!Останов'и.ч» 
ввести предлагаемую м'Ьру въ видй пробы, на 2 года, и ежегодно на от1!ечатан!е кар- 
точекъ и ихъ обработку отпускать по 100 руб. Такимъ образомъ въ высокой степени 
полезное д'Ьло близко было къ осуществле1!!ю, но, къ сожал'йтю, губернское по го- 
родскимъ д'Ьламъ Присутств!е нс сочло возмож!1ымъ утвердить постановлей!е Думы » 
24  апр'Ьля 1887 . года послало въ Городскую Управу распоряжете объ е го ' иттЬнй 
Чтобы яс!ю было, чймъ мотивировало Присутств!е свой отказъ, привожу его !!,'Ьликом'Ь̂  

«Разсмотрйвъ этоъъ п]!09ктъ. Губернское Присутств1е, не отвергая пользы введен!» 
карт'очной системы запйси умершихъ, ' находит'ь однако же невозможнымъ при:йа’гь 
закопньшъ установляемое тймъ постановлен!емъ правило о' томъ, чтобы''нйкто из! 
умершихъ не могъ быть похороненнымъ безъ нредъяв'лешя - карточки отъ врача.'"Эт» 
правило, во ■ первыхъ, ■ протпворйчитъ 'закону, такъ какъ, на основан!и 921 ст. ХШ !■ 
устава мед-, по.т., йвя!н;енникъ не можетъ уклоняться отъ ногребен!я умершихъ, есДИ

*) Цифры яти взяты изъ' докиада Томской Дум'й глаонаго Б. П. Шостаковича въ 1885 г-
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не uiiieTb къ тому законных’!, причинъ; законными же нричипами по 921 ст. уст. 
недиц. но.тицш считаются только случаи, требу10щ1е судебно-медицинскйг'о осмотра; да 
вообще нн Дума, нн нравительствеипыя учрежде!ня не могут'ь б'езъ законныхъ причинъ 
задерживать погребеи10 умершихт, дал'Ьо установлеинаго закономъ трехдневнаго срока 
(917 ст. озп. уст.) и, во 2-хъ, легко могущая случиться отъ непредставяен1я кар
точки задерзкка въ погрсбснш умершихт, отъ заразительиыхъ болезней можетъ им’Ьть 
цосл1;дств1я для семейства й окрузкающихт, умерншго и дазке мозкетъ быть причиной 
распространен!}! заразы. Вс.т'Ьдств1е сего Губершское Присутств!е опред'Ьляетъ, обяза
тельное поетановясп!е Томской Городской ' думы въ топ его части, которою устатш- 
вляется, что никто изъ умершихт, !ie мозкс'Гъ быть похЬройепт, безъ предъявлен!я карточки, 
отъ врача, отм'ЬпнтЬ».

Не считая себя компетептнымъ категорически оспаривать первый мотивъ отказа 
(аезакошость !юстановлен1я), всетаки сомневаюсь въ его непрелозкности, такъ какъ 
фактъ регнстрац1и смертности посредством'!, врачей существуетъ узко во многихъ горо- 
дахъ Pocciii. Организащя регистрацш вт, Нетербург'Ь оффищальная, въ другихъ исе 
городах'!,, какъ-то К1евъ, Варшава, Херсонъ, Ирбить, Харьковъ и т. д., форма ея 
■'ше неизвестна. Второй мотив'ь' отказа (возмояшость задержки въ иохоронахъ изъ за 
Добь!ван1я карточекъ) совершенно нев'Ьроятенъ, такъ какъ врачей въ Томске много, 
а скоро буде!'’ь п совсЬмъ много, такъ что получить требуемую карточку не оудетъ 
стоить никакихъ затрудненНь

На основан!!! .сказаннаго, я и несколыго другихъ врачей р'ешили снова !юднять 
вопросъ о лучшей записи причинъ смертности и !!редлозкить Об!цеству взять это дело 
‘>одъ свое покровительство.

Считаю лишнимъ распространяться на счетъ важности у!газываемой записи. Въ 
"аучномъ отношен!!! она мозкетъ много разъ пригодиться медшгинскому факультету для 
решен!}! различныхъ гиг!еническнхъ н санитарныхъ вонросовъ. Въ' нрактическомъ зкс 
ст1юшсн!и, благод!1ря ей, быть можетъ, невозмозкно оудетъ то, что было въ 85 году.

1 января по 15 мая въ 'этомъ году въ Томске умерло отъ оспы по мстрич. за- 
чисямъ 167 человекъ. Если принять, что "/о  смертности равнялся дазке 2 5 ‘’/о, то 
чыходитъ, что licero больныхъ оспой за то время было не менее 668  чел. Меасду 
Г’Ьмъ по сведен!ямъ, доставлениымъ врачами во Врачебную Уираву, выходило, что съ 
е января но 1 мая больныхъ оспой въ-городе было только 61 чел. Приведенныя цифры, 
чядеюсь, достаточно красноречиво товорятъ, что ни заболеваемость, iffl смертность отъ 
чаразныхъ и другихъ болезней въ Томске въ истинной мере и своевременно никому не
известны, а такое полол{С!|!е делъ, очевидно, весьма вредно для здоровья населен!}!.

И'ь среднемъ выводе въ Томске въ день умираетъ около 5 человекъ, врачей зке 
уаге теперь около 20 ; такъ что трудъ иисан!я карточекъ для врачей будетъ ничтозк- 
чый, более, что въ карточкахъ ответы на миог!е вопросы приведется обозначать 
Только однимъ иодчеркпва11!емъ.

Проектъ карточки, одобренной въ 85 году почти всеми томскими врачами, при 
гемъ прилагаю. ' ' . '

Кроме записи смертности для санитарной характеристики данной местности имеет'ь 
иажиое значсн!е и запись забрлеваемости, особезшо но отношен!ю къ заразнымъ болез-
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нямъ. MHorifl медицинск1я общества заняты собиран1емъ такихъ св'Ьд'Ь1пй. Выло бы 
весьма желательно, чтобы и наше Общество последовало ихъ примеру. Томск1е врачи 
въ 85 году выработали представ.чяемую карточку заболеваемости для заразныхъ боль- 
ныхъ, относительно же незаразныхъ р'1шшли ограничиться регистрац1ей только б^д- 
ныхъ больныхъ, получающихъ лекарства изъ л'Ьчебницы. Для этой цели было пред
положено на рецепте обозначать д1агпозъ, и для фармацевта, отпускавшаго по рецепту, 
было обязательно заппсать больного по принятой въ лечебнице форме, Такимъ обра- 
зомъ для беднаго люда могла бы получиться довольно полная картина заболеваемости.

Если Общество признаетъ введетне лучшей регнстрац1и смертности и заболеваемости 
ваягнымъ и необходимымъ, въ чемъ едвали моясно сомневаться, то не найдетъ ли оно 
нужнымъ выбрать kommiiccIio изъ несколькихъ лицъ для выработки точной формы 
карточекъ н для вырешен1я вопроса, какимъ образомъ направить ходатайство обг 
обязательной регистращи смертности посредствомъ врачей».

Образец'!, карточки для умершихъ.

Томскъ. Карточка для умершихъ. 
18 -9  М

Фамил1я и имя.

Время смерти: 1 8 — 9 . Во’зр.
Гр., негр., по.тугр. Вд., ят., х., вд., 

зам., дев.
Зак., незаконпор.
Нац. Религ.
Кр., мещ., п. гр., дух., двор., в., куп.

Занят1е.
» отца или матери.

Ч. ул. д.
Ч. ул. д.
Ск. л. въ Т. подр. съ пер.
Се. л. въ Сибири.
От., м., ж., м.
Пр. см.
По л. набл., со словъ: р., хоз. кв. 

знак., пост. лицъ.

Томскъ. Карточка для умершихъ. 
18-9  М

Фамил1я, имя и отчество уиершаго.

Время смерти: 18 — 9 Возр. год. мес. 
Гр., пегр., полугр. Сем. состояи1е:вд., at., х., з.,Д'

Законнор., незаконпор. (для детей до 5 летъ). 
Нащон. Религ1я.
Сослов1е: крестьян., мещ., поч. гр., дух., двор-, 

воен., куп.
Заият1е*) Занятое отца или мат.**)

место смерти: часть , ул. , д.
м есто забол.: часть , ул. , д.
Сколько летъ -жилъ въ Томске: подрядъ t 

съ иерер. Сколько летъ въ Сибири 
Кто изъ родств. ссыльный: м., ж., от., мать***) 
Причина смерти
Карточка дана: но личн. набл., со словъ родствч 
хоз. кварт., знакомыхъ, иостор. лица.
Врачъ Подпись свящ., муллы, раввина

или полищи.

Оборотная сторона карточки.
*) Въ нодходящихъ случаяхъ отмечается: хозяинъ пли рабоч1й умериЗп. 
**) Для детей, неимеющихъ никакого собств. зан.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



235.

***) Мужъ, жена и проч. подчерк. то.1ько въ томъ с-чуча^, ес.чи умерш1й ше.чъ съ ними 
зпашшмъ порядкомъ или родился отъ ссыльныхъ уже въ Сибири, и значитъ, такъ или иначе 
ясгштадъ Bnianie ссылки.

П р и м . 1-е. Веаъ этой карточки никто не можетъ быть похороненъ.
П р и м . 2-е. Карточка судебно-медиц. значен1я не им'Ьетъ.

Заметки.

Проектъ карточки для заразныхъ больныхъ.

г. Томскъ. 18—9 X

Фамил1я.
Вд-, ж., X., 3., д.
Кр., м^щ., двор., чин., п. гр., в., куп.

Занятие отц.
Гр., негр. Возр.
Над. B ip .
Ск. л. на пос.
Кто изъ род. сс. м., от., д'Ьд., баб., 

бол. дал. пред.
I .  заб.

Вр. преб. въ н.
Н. ул. д.
Время пр. въ немъ.

» » » ToMCKi.
Время забол.
Прич. бол.
Д5агнозъ.
Исходъ.
Нодп. врача.

г Томскъ. 18—9 X

Имя, отчеств и фамил1я.
Семейное состояше: вд., ж ., х., з., д., 
Сослов1е: кр., м^пд., двор., чин., поч. граж д., 

дух., воеи., куп.
Занято. Зан. отца *).
Грамотность: гр., неграм. Возрастъ. 
Над1ональн. В^роисп.
Сколько л'Ьтъ на поселеши.
Кто изъ родств. ссыльный: м., от., мать, д’Ьд., 

баб., болЬе дальн1е предки.
МЬсто заболЬван1я.

Время пребыван1я въ немъ 
МЬстожительство: часть ул. д. № 
Время пребыв, въ немъ 

» » » ТомскЬ.
Время заболЬв.
Причины болЬзни.
Д1агнозъ.
Исходъ.
Подпись врача.

I * ) Для малод'Ьтнихъ.

Оборотная сторона карточки.

З а м Ь тк и : Б олЬ зни:
1. МогЫШ.
2. Scarlatina.
3. Variola*).
4. Varicella.
5. Typh. exanthem.
6. „ abctominalis.
7. Febris recnrrens.
8. „ typhoidea.

*) Отм-Ьчать: была привита или ц^тъ.
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9. Febris intermittens.
10. Diphteritis' catarrhal.'
11. „ membran.

„ gangraenosa.!
11. Cholera asiatica.
12. Dysenteria.
13. Peripar. epidem.
14. Tuss. convuls. 
lo . Fryfeipelas.
l(j. Родильн. горячка.
17. Syphilis.
18. Ulcus molle.
19. Urethritis.
20. Pneum. cruposa.
21. Malleus humidus.
22. Lyssa.
2.3. Trichinosis.

..Ill,- и

П о с т а н о в л е н о : избрать ко.мшсс1ю пзъ гг. врачей Макушнна н Березнйцкаго и 
Д'Ьйствительнаго Члена Общества Тоискаго губернскаго прокурора С. Ф. Мальцева, 
поручивъ ей разсмотр'Ьть н'редЛОасщпе г. Макуишна н долозкить о резулътата^'ь своей 
работы въ одномъ пзъ сл’Ьдующпхъ 'засЬда1пй Общества.

6 ) С. М. Чугунова сдЧзлалъ сообщсн1е: « О натуральной мумт, найденной 
въ г. Томскгь». (Пом'йщепо въ прилозкенш къ протоколу).

По поводу сообщен1я г. Чугунова проф. Корашисюй за1гЬтилъ, что трудно предста
вить, чтобы дерево, нм-вгощее совергаенно cBissitiii видъ, прблезкало 130 л-Ьть въ сырой 

земл'Ь. По его юг1>н1ю, гораздо в'Ьрбятп'Ье', что почва, въ которой лежали трупы, отли
чалась сухостью. Относительно теоретическихъ сообразкмпй г. Чугунова о процессах'ь 
rnieiiia, тл151пя и брозкензя, проф. Кор.зк.ипск1й'Зам’Ьтилъ, что, в'Ьроятно, онп почерпнуты 
изъ устарйвншхъ псточниковъ, такт, какъ Не' отв'Ьчаютъ болФе современноиу состоян!» 
науки. Съ т'];мъ, что при достуи'Ь воздуха происходитъ nrieHie безъ выдплстя вошо' 
чихь газовг не согласит'ся никто, кто вид'Ьлъ трупы зкивотныхъ или тухлое мясо. 
Разлозкен1е органическихъ т'Ьлъ'сбетоптъ изъ цФлаго ряда ироцессовъ, которые ещо 
не выделены и не изучены въ отд'йльностш Равнымъ образомъ и бактер1и, производящ!® 
pasToateiiie, и роль разныхъ видовъ ихъ въ отд'Ьлыюстп еще совершенно неизв'ЬстнЫ, 
почему отличать въ гтегпи. ниснпя 'бродяда^. а -въ  тлфшп высипя, едвагли возмозкио, 
если иодразум'Ьвать иодъ бродилами н'йчто реальное.

Чугуновъ о.твФтилъ, что относительно niieiiia гробовъ оиъ привелъ общеизв'Ьстныя 
наблюдсн1я, который прямо .горорятъ, что въ иочв'Ь сырой дерево дольше противо- 
стоить rHieniio, чФмъ въ почв'й сухой, легко пропускающей воздухъ и влагу. Что 
ьшсается до явлен1й шпшпя, тя’1н1я и брозкен1я, которыя составляютъ ироцессъ раз- 
лонген1я органическихъ тЧзлъ, то характеристика иервыхъ' двухъ явлешй иринадлеягитъ 
известному Петтенко(()еру; этп взгляды приняты судебными врачами, шткъ видно изт 
примечшпй Чацкина къ, переводу «Судебной Медицины» Шауэнштепна и тоже встре
чается въ руководстве Гофмана, изданномъ въ 1887  г. Прпсутств10 бродилъ признано 
необходимьшъ п]ш обоихъ видахъ разлозкшпя —  rnienin и тл'Ьзпи, и Гюбнеръ н1>
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стать'Ь о кладбнщахъ 1'оворитъ, въ яервиаъ. сду.ча’Ь развиваются нпзиия формы 
бродплъ, а во второмъ —  высппя. Для судебнаго' врача крайне важны опррд’Ьленвыя 
учеи1я, какрвымъ являед'ся y4enie Неттенкофера о ridenin, н опре|!1,')[;ленныя всЬмъ 
изв'ктныя MH'Iinia, какъ мн'Ьн1е о нродилжителыюмъ соиритивлехпи riiieniio дерева въ 
сырыхъ почвахъ, такъ какъ при иодач'Ь судеопо-медицинскихъ jiH’Ijiiifi о продолжи
тельности нахозкден1я трупа и дерева въ той или другой почв’Ь необходимо опираться 
на общеизвестные факты и определснныя учётпя. ЕаРатольно возражен1я проф. Кор- 
жинскаго о развитии вошочихъ газовъ при ruieuin труновъ па воздухе, какъ о явлипи 
общеизвестномъ, Чугуновъ заметилъ, что въ песчаной почве, какъ известно судеб
ными врачами, трупы истлеваютъ быстрее, при чеми почти ие пздаютъ дурного 
запаха, тогда ь'акъ въ почвахъ сырыхъ разложрн1е происходить медленно и всегда съ 
атделен1еиъ вонючихъ газовъ; очевидно, въ этихъ случаяхъ количество притекающаго 
воздуха играетъ роль въ отношеши какъ развит1я зловонпыхъ газовъ, такъ и быстроты 
разложей1я; въ этонъ Дке смысле упомянуто въ |1,окладе о разлшкен1и труповъ на 
воздухе, гд-е чаще можно ; наблюдать явлеще. тл'Ьн1я, выветриван1я, происходящаго 
быстрее I'HieHia и не дающаго почти дурныхъ газовъ.

По поводу высказаннаго докторами Чугуновыми мпен1я, что разложен1е труповъ 
ва воздухе не сопровождается значительными развитйемъ зловонпыхъ газовъ, проф. 
Догель сделали возраягопе, что едва ли подобное мнен1е верно, такъ какъ всякому, 
даже не медику, известно, какое зловон1с расиространяетъ трупъ, нролежавшШ иа 
воздухе въ течон1и нродоллштельнаго времени.

На замечан1е проф. Догеля о томи, что онисан1е мум1и наполнено излишними 
подробностями, ■ не имеющими особеииаго научнаго интереса, тогда какъ въ дапномъ 
олучае гораздо интереснее не столько эти подробности, сколько выясншпе вопроса 
пбъ услов1яхъ, ведущихъ къ мумифнкац1и въ той или другой местности, на что г. Чу- 
вуповыми обращено очень мало вниман1я, Чугуновъ сказали, что omicaHie мум1и онъ 
птарался составить, полнее съ целью сравнения найденной ими мум!и с ъ , парижскими 
Ч’м1ями, подробпыя сведен!я о которыхъ вошли въ составь его .доклада.

ВЪ .В И Б Л Ю Т Е К У  О Б Щ Е С Т В А  П О СТУП И Л И :
i. Вжтникь Естествознатя. 1 8 90 . Годи первый. 1. (Отъ редакцщ).
5. А. ТТетг/нниковг. Растительность Московской губёршп. Иллюстрированное 

Руководство къ определшпю pacTeiiiii, дикорастущнхъ п разводнмыхъ въ пределахъ 
Московской губерн1и. Москва. 1890 . (Отъ И. И. Мамонтова).

Председательствовавшей въ зас'Ьданёц А. Дочелъ.
Секретарь Л. Зайцевъ.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



238 .

ПРОТОКОЛЪ

шестого очередного зас'Ьдан1я Томскаго Общества Естество
испытателей и Врачей.

7-го мая 1 8 90  гоОа.

№ 8-й.
Пр и с у т с т в о в а л и ; Председатель В. М. ФлоринскШ, Това- 

рищъ председателя Н. М. Мал!евъ, секретарь А. М, Зайцеву 
казначей Э. А. Леманъ, действительные члены; I. I. Березницк1й, 
П. А. Буткеевъ, В. Н. Велик1й, М. К. Горсть, А. Н. Державину 
П. М. Дмитр1евсн1й, А. С. Догель, А. С. Еленевъ, В. Т. Зимину
С. И. Коржинск!й, С. К. Кузнецову, А. Г. Лейбинъ, В. А. ЛеШУ 
А. И. Макушинь, В. С. Лирусск1й, С. А. Суховъ, А. А, Тархову 
С. М. Чугуновъ, членъ-сотрудаикъ В. И. Ржеуск1Й и значитель
ное число посторонних'ь посетителей.

1. А. Н. Державинъ сд'Ьлалъ сообщен1е:  ̂Геологичестя наблюдения по линп> 
Томска-Барнаулъскаго и Барнаульско- Кузнецкаю трактовъ».

2. М. К. Горстъ сообщилъ: <Лнализъ жировоска, найденнаю въ Томской почв1Ь>̂
Оба эти сообш;ен!я пом'Ьщены въ приложении къ протоколу.
3. Прочитанъ и утвержденъ протоколъ пятаго очередного зас’Ьдан1я.
4 . Въ дополнен1е къ сделанному въ заседан1и 17 февраля заявлен1ю, врачъ А. 

И. Макушинъ пеедставилъ въ Общество докладъ следующаго содержан!я:
«Въ прошломъ заседан1и Томское Общество Естествоиспытателей н Врачей отнеслось 

сочувственно къ предложен1ю ввести въ Томск!) регистрац1ю забол'Ьваемости заразные 
болезнями и регистрап,1ю смертности чрезъ врачей и п о ст а н о в и л о : просить врачей еШ? 
разъ npocMOTpliTb предполагавш!яся (|)ормы записей и собрать св'Ьд!;н!я, какимъ путель 
можно будетъ провести въ жизнь регистрац1ю смертности, сделать ее обязательной- 
Для просмотра формъ записи заболеваемости и смертности и для обсужден1я правиль- 
относящихся къ нимъ, собиралось большинство Томскихъ врачей. Выработанныя формИ 
записи и правила при семъ прилагаются. Кстргочки для записи заболеваемости зараЗ’ 
ными болезнями, въ случае утвержден1я ихъ Общсствомъ, могутъ быть сейчасъ 
отпечатаны и розданы всеиъ Томскимъ врачамъ. Доставлен1е ихъ въ бюро при Об' 
ществе предполагается делать еженедельно, что будетъ нисколько не обременительно 
для врачей, такъ какъ большинство товарищей въ настоящее время по субботам^ 
собираются въ одномъ месте ради научнаго собеседован1я, меньшинство же, непоей' 
щающее этихъ co6paaifl, могло бы посылать карточки но городской почте. ГруппирО' 
ван!е карточекъ нуялю будетъ возлолсить на кого-либо изъ врачей. Срокъ и форнн 
публикац1и будетъ зависеть отъ решен1я Общества.

Вопрост. о томъ, какимъ путемъ молшо провести въ лгизпь регистрац1ю смертности- 
обсулгдался несколькими врачами совместно съ членомъ Общества С. Ф. МальцевымЬ!
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II было решено, что, въ интересахъ прочности и успеха д1!ла, лучше всего возбудить 
юдатайство чрезъ г. Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, какч. это сд'Ьлано по отношению 
Еъ Петербургу и B apm aB ib . Надо думать, что ходатайство будеть уважено, такъ какъ 
въ Медицинскомъ Сов^тЬ и Медицинскомъ Департамент'!! вопросы по медицинской ста- 
гастик'Ь, насколько можно судить по газетными изв'Ьст1ямъ и оффищальным'ь доку- 
яентамъ, въ настоящее время пользуются полными вниман1емъ. Ви виду того, что при 
возбужден!!! ходатайства потребуется мотивировка н’Ькоторыхъ пунктовъ правили и 
формы записи, какъ отличныхъ отъ Петербургскихъ и Варшавскихъ, считаемъ не лиш- 
вимъ указать на нихъ. Уклонен!я вызываются местными особенностями. Бол'Ье важныя 
изъ нихъ сл!>дующ!я:

1) При регистрацы! предполагается ycrpanenie полиц1и, за исключен!емъ расколь- 
виковъ, не пр1емлющихъ священства, и судебномедицинскихъ случаевъ. Необходимо это, 
во первыхъ, въ видахъ упрощен!я д'Ьла п, во вторыхъ, потому, что полнщя зд'Ьсь, 
ври плохомъ обезпечен!и, и безъ регистрац!и завалена массой работы.

2) Выдача CBHntTeHbCTB’i. предполагается, если умерш!й нигд!! не л’Ьчился, не 
одними только городовыми врачемъ, но вс^ми городскими врачами. Нужно такое изм'Ь- 
нен1е потому, что городовой врачи зд!!сь одинъ п для одного труди выдачи были бы 
в!сколько обременителенъ.

3) Допускается выдача свид’Ьтельствъ по заочными разспросам'ь, такъ каки труди 
врнчей предполагается безплйтнымъ.

4) Организащя регистрап,!п предполагается при нашемъ ОбществФ потому, что при 
^зродской Управ!: никакого медидипскаго статистическаго бюро не существуетъ и не- 
взв!!стно, какъ бы она отнеслась ки подобному труду. Это си одной стороны, а съ 
другой— включен!е въ круги деятельности нашего Общества такихъ важныхъ въ прак- 
'■'чческомъ и научномъ отношен!яхъ вопросовъ, какъ регистрад!я смертности, вполне 
соответствуети задачами Общества. Самый составъ Томскаго Общества РРстествоиспы- 
’’Чтелей и Врачей улсе показываетъ, что ви круги его разсужден!й и д-1!йств!й должны 
вводить не одни только спещальныя меднцннсия или естественно-научныя сообщеп!я, 
Во и общ!е гиг!еничесюе п санитарные вопросы, т. е. те , напр., вопросы, для обсуж- 
Д®!я которыхъ въ Петербурге существуетъ даже отдельное общество: Общество охра- 
в®!я народнаго здрав1я.

5) Въ медицинскомъ свидетельстве введенъ вонросъ объ отношен!и умершаго къ 
ввылк'Ь: не ссыльный ли они, не родился ли отъ ссыльныхъ или не следовали ли за 
ввыльнымъ тюремными путеми.

Включен!е подобнаго вопроса нами зникется въ высокой степени ваяснымъ, такъ 
чакъ ссылка несомненно оказываетъ громадное вл!ян!е на здоровье ссылаемыхъ и нхъ 
вчтомковъ. Но въ чемъ и какъ именно сказывается подобное вл!ян1е, до сихъ поръ 
Чаблюден1й не делалось и поэтому было бы вполне зкелательно поло/кпть начало 
чзследован!ямъ въ этомъ направлен!!!. Подобные местные вопросы естественно должны 
взльзоваться осЬбымъ внйман!емъ провннн!алы!Ыхъ ученыхъ обществъ.

Пользуясь случаемъ, считаемъ не лии!нимъ указать, какъ на одну изъ особенно 
“чтересныхъ работъ въ этомъ направлен!!!, — это сравнительное изследоваи!е здоровья 
® Усп'ЬхоЕЪ детей ссыль!!ыхъ и не ссылызыхъ въ нашихъ иачальныхъ школахъ.
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6 ) Мрибавлен1с J\« 1 вводитвл, во иервыхъ, длл того, чтобы облегчить священни- 
камъ и дру1’. лицамъ составлен1с ихъ обыкиовенноп отчетности для статистическаго 
комитета, такъ какъ при карточной записи ее можно сделать гораздо скор'Ьс и вФ.р- 
н'Ье, ч1;мъ при выборк'Ь пзъ метрикъ и, во вторыхъ, для удобства контроля, действи
тельно ли священники и проч. соблюдаютъ правило не хоронить безъ представлен1я 
медидинскаго .свидетельства: отрезанныя отъ карточекъ прнбавлен1я будутъ служить 
для пихъ, такъ сказать, оправдательнымъ документомъ.

7 ) Прибавлен1е Л» 2, по заявлен1ю одного изъ священниковъ, необходимо во избе 
acaiiie самовольныхъ погребен1й со стороны раскольниковъ или даже с.ъ дел1ю скрыт1я 
преступлен1й.

Продктъ правил'!, о введен1и в'ь Толсе'Ь регистрацпг смертности чрезъ
врачей.

1) Священники, ксендзы, пасторъ, раввинъ, мулла, иолиц1я и друг1я лица, отг 
которыхъ въ настоящее время зависитъ разрешен1е на погребен1е, не могутъ дозволить 
его, безъ предъявлен1я отъ кого-либо изъ врачей, по установленной форме, медидпн- 
скаго свидетельства съ определен!емъ причины смерти.

2) За свидетельствами родственники или знакомые умершаго обращаются непосред
ственно къ лечившему врачу, а за его отсутств1емъ или вт. случае, если умерпйй ни 
у кого не лечился, къ какому-либо изъ Томскихъ враче,й и затемъ представляють сг" 
лицамъ, отъ которыхъ зависитъ погребен1е: священникамъ, ксендзамъ и т. д.

3) Не лечивпйе врачи пишутъ свидетельство или заочно, на основан1н разспро' 
совъ, или, если найдутъ возмолгнымъ, предварительно носещаютъ квартиру умершагО'

4 ) Свидетельства выдаются безилатно.
5 ) Печатными бланками для свидете.льствъ снабзкаются все томскге врачи от’’ 

Томскаго Общества Естествоиспытателей и Врачей и притомъ, во избежан1е прово.!»' 
чекъ, заблаговременно.

G) Священники, ксендзы, пасторъ и проч. полученныя свидетельства, отрезавЯ® 
прибавлетпя къ нимъ, обязаны 1 и 16 числа каждаго месяца представлять въ бюр*' 
при Томскомъ Обществе Естествоиспытателей и Врачей. Въ случае же возможности 
появлен1я или уже существован1я какой-либо злокачественной инфекщонпой болезни 
вроде холеры, свидетельства представляются езкепед'Ьльно или еще чаще. ycranoBaeflif 
ускореинаго срока доставки свндетельствъ зависитъ отъ заведующаго статистически»’’ 
бюро, по соглашен1ю съ Председателемъ Обьцества.

7) Свидетельства судебно-медицинскаго значшпя не имеютъ, такъ что священники и ДР' 
лица, въ случае неув'ерепности въ естественности смерти, требуютъ, кроме вводимаг® 
свидетельства, обыкновеннаго разрешенгя полиц1н или свидетельства лечившаго врач”'

8 ) Въ медидинскомъ .свидетельстве о смертности отмечаются: фамил1я, имя и о’ " 
чество умершаго, время смерти, возрастъ, грамотность, семейное состоян1е, законян- 
роясд. или незаконнороягд. (для д'Ьтей до 5 летъ), нащоиалыюсть, веропспов'ЬдаН1^| 
сослов1е, заият1е*), местоясительство, место заболеваьйя или зараяген]я, сколько л'Ь'Г’ ’

*) Для неимегощих'ь по малолетству Собственнаго запят1я отмечается аанят1я отца я-’ »’ 
за отсутств1емъ ого, матери.
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жнлъ въ ToMCKi, уроженецъ Сибири или iipi^Bmifi, ссыльный или не ссыльный, не 
родился ли отъ ссыльныхъ или, не будучи лично ссыльнымъ, не сл1:довалъ ли за 
ссыльньшъ родственникомъ обыкновеннымъ тюремнымъ путемъ, причина смерти, отметка: 
дана ли карточка но личному наблюден1ю или на основа1пи носмертныхъ разспросовъ, 
подпись врача и подпись священника или другого лица, разр'Ьшившаго погребегпе. 
Въ щча.  ̂ смерти отъ какой-либо злокачественной инфекц1онной болезни (дифтерита, 
холеры и проч.), врачемъ дЬлается отметка объ ускорен1и похоронъ и о запрещен!!! 
вносить т"Ьло въ приходскую церковь.

9) При свид1!тельств’Ь существуютъ 2 нрибавлен!я. 11рибавлен!е первое остается у 
свяще!!никовъ, ксендзовъ и !!роч. и сохраняется ими въ продоляген!и года. Въ немъ 
обозначается фамил!я умершаго, Л?: медицинскаго свидетельства, метрической книги 
II возрастъ. Прибавлен1е второе служитъ пропускомъ, выдаваемымъ священниками или 
другими соответствующими лицами и предъявляется хоронящими кладбищенской адмн- 
нистрац1и. Въ немъ обоз!!ачается; тело такого-то, имеющаго отъ роду мес. 
Похоронить дозволяется. 1 8 — 9 Подпись.

10) Везъ указаннаго пропуска погребен1е тела администрацгей кладбища не раз
решается.

Томекъ 18—9 М

Фамил1я, имя
мертвор.

Время смерти 1 8 — 9 
Возр. г. м. Гр., негр.
Вд., ж., X., вд., 3., д., разв. 
Ваконнорожд., незаконноролгд.
Пац. рел.
%•, мещ., поч. гр., дух., в., куп.
Ванят!е отца, мат.

ч. ул- Д-
за гоуод.

ч. ул. д-
за город.

Вк. л. въ Томске подр. , съ пер.

ССЫЛЬ!!., след, за ссыльн.

Причина смерти.
Ва л. набл., со словъ р., хоз. кв., 
знак., постор. лица.

Томекъ. Карточка для уме.ргиихъ. 18—9 Ж

Фамил1я, имя и отчество умершаго 
мертворожд. а)

Время, смерти: 1 8 — 9.
Возр. умерш. год. мес.Ь) Гр., негр. 
Оемейн. сост.: вд., ж., хол., вд., з., дев., развод. 
Закон!!ор., незако!!нор. (для детей до 5 летъ). 
Пац. вероиспов.
Сослов!е: кр., мещ.,поч. гр., дух., двор, воен., куп. 
За!!Я'!че с) зан. отца или матери d)
Местолсительство ум. часть , ул. д. 

за городомъ.
место зарал:ен!я или заболев.: часть ул. д. 

за городомъ.
Сколько летъ жилъ въ Томске: подрядъ съ пер. 
Уролгенецъ Сибири, пр!езж1й, ссыльный, ро

дился отъ ссыльныхъ, следовалъ за ссыльнымъ 
тюремн. путемъ.

Причина смерти е).
Карточка дана: по личному наблюд., со словъ 

родств., хоз. квартиры, знакомыхъ, посторон- 
няго лица.

16.
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По истеч. 3-хъ дн., не дож. 3-хъ дн. 

Вн. въ прих. д. дозв., не дозв.

242.

Хороннтъ по неточен!!! 3-хъ дней, не дожи
даясь 3-хъ дней f).

Вносъ rijia  въ приходскую церковь дозвол., 
не дозвол.

Подпись врача.
Подпись священнослужителя, муллы, раввина 

или полид!и.

П рибавлено; 1-е.

Фамил!я умерш. 
метрич. книги 'возр. ум.

18-9  
Л? карточи 
м'Ьс. го,

Прибавлено 2-е.
Пропускъ па кладбище, [

ТФло (фамил!я и имя) им^ющ.
отъ роду год. М'Ьс. похоронить 
разрЬшается. 1 8 — 9 

Подпись

Поясненья къ карточка.
a) Для мертворожденныхъ въ соотвЬтств. мЬстахъ выставляется фамил!я отца или матери, 

ихъ заняие и т. д.
b)  Месяца выставляются у уыершихъ ран^е годов, возр.
c) Въ подходящихъ случаяхъ отмечается хозяинъ или рабоч1й умерш1й.
d) Для детей, не имевшихъ собств. занят1я.
e) Отмечается главная болЬзнь и существ. осложпен1я.
f) Для умершихъ отъ особенно-заразит. болЬзней.

Выписка изъ правилъ.
1) Священники, ксендзы, иасторъ, мулла, раввинъ, полид1я и проч. безъ предъявлен1я на

стоящей карточки разрешить ногребен1я не могутъ.
2) За карточками родств. или знакомые умерш. обращ. къ лЬчившему врачу, а за его 

отсутств1емъ или, если больной нигде не лЬчился, къ какому-либо изъ Томскихъ врачей и 
по получен1и предъявдяютъ ее непосредственно лицамъ, указана, въ пар. 1-мъ.

3) Карточки выдаются врачами безплатно.
4) Карточки судебно-медицинскаго значен1я не имЬютъ.
5) Карточки 1 и 16 ч. каждаго мЬсяда, а въ случай требован1я со стороны Председателя 

Общ. и чаще, церквами, муллой и т. д. представляются въ статистич. бюро при Томск. Оби- 
Естествоиспытателей и Врачей.

Настоящее прибавление остается у лицъ, дающихъ непосредственное разрешен1е на погре- 
6eiiie: свящ., ксендзовъ, пастора, муллы, раввина, полид1и и пр. и обязательно сохраняется 
ими въ течен!е года.

Этотъ пропускъ пишется лицами, ведущими метрическая записи о смертпости (священник., 
ксендз., пастор,, муллой, раввин., полиц. и пр.) п заведующими похоронами и предъявляется 
кладбищенской админнстрац!и. Безъ нет'о погребен1е администрац1ей кладбища не допускается-
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По выслушан1и доклада г. Макушина, г. Председатель предложилъ разсмотреть 
И'отъ докладъ по частямъ, при чемъ, по его MniHiio, вопрос'ь о регистрации заболе
ваемости заразными болезнями въ Томске следуетъ обсудить отдельно отъ вопроса 
относительно регистрации смертности въ городе. Для осуществлен1я перваго изъ этих?. 
предположен1й не требуется никакихъ особыхъ установлен1й; поэтому предложенный 
проэктъ могъ бы быть ныне ate одобренъ собран1емъ Общества и введенъ въ действ1е 
безотлагательно. Въ иномъ положен1и находится вопросъ о регистрац1и смертности. 
Здесь требуются обязательныя постановлен1я со стороны высшей гражданской и ду
ховной администращи, дабы устранить случаи погребен1я умершихъ безъ определен1я 
бывшей у нихъ болезни. Насколько я понимаю этотъ вопросъ, было высказано г. 
председателемъ, для медицинской статистики важно въ данномъ случае не столько 
число умершихъ, сколько точное определете рода болезней, отъ которыхъ последовала 
®ерть. Общая статистика смертности въ городе Томске ведется и безъ нашего участ1я 
40 метрическимъ кннгамъ и регистрируется местныиъ статистическимъ комитетомъ. 
Но этого, недостаточно. При такомъ порядке мы можемъ знать только общую цифру 
прибыли и убыли населения; что же касается до главной нашей задачи, до изучен1я 
причйнъ, производящихъ усиленную или чрезмерную смертность въ городе, то выборка 
чзъ метрическихъ книгъ въ данномъ случае не можетъ принести никакой пользы. 
Здесь требуется участче городскихъ врачей и установлен1я точпыхъ правилъ и поряд- 
4овъ для собиран1я подобпыхъ сведен1й. Лучшимъ средствомъ для этого признаются 
обязательныя карточки за подписью врача, предъявляемый священнику при погребен1и 
каждаго улершаго. Въ такихъ похоронныхъ карточкахъ, кроме причины смерти, опре
деляются все данныя, имеющ1я значен1е д.ля медико-статнстическихъ и санитарныхъ 
выводовъ.

Въ этой весьма желательной и полезной карточной системе важнее всего опре
делить способъ констатирован1я болезни, отъ которой произошла смерть. Если хода
тайствовать о томъ, чтобы иредъявлеп1е похоронной карточки было обязательно для 
каждаго погребегпя, то вместе съ темъ необходимо тщательно обсудить и те  меры 
40 стороны врачей, которыми молено было бы съ одной стороны гарантировать точ
ность и полноту собираемыхъ такимъ образомъ данныхъ, съ другой стороны по воз- 
ножности облегчить для городского населен1я безпрепятственное иолучеше требуемыхъ 
нарточекъ. Всякое обязательство есть до известной степени стеснительная мера, и 
Нели въ данномъ случае такая мера оправдывается ожидаемою отъ ней научною и 
практическою пользою, то, по моему мнен1ю, обязательство доллию быть обоюдное, 

0. какъ со стороны городского населен1я, такъ и со стороны городскихъ врачей. 
отношен1и этихъ последнихъ мне представляется яеелательнымъ, прежде чемъ дать 

Поднятому вопросу надлежащ{й оффиц1альный ходъ, еще разъ обсудить его въ частно- 
отяхъ практическаго применения. Такъ напр.: 1 ) могутъ ли врачи выдавать (подпи- 
еывать) похоронныя карточки заочно, не видевъ больнаго до его смерти? 2 ) Если, въ 
®идахъ большей точности определеп1я причины смерти, признано будетъ необходимымъ 
”0 заочное, а личное удостоверен1е врача, то обязанъ ли онъ во всехъ обращаеныхъ 

нему съ этою цел1ю случаяхъ посетить больного безплатпо, или эти визитащи 
должны быть разематриваемы на общихъ оспова1пяхъ медицинской практики? 3 ) какъ
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поступать въ т4хъ нер’Ьдкихъ случаяхъ, когда умираетъ больной, къ которому врачг 
не был'ь приглашаемъ ни разу, а между т'Ьмъ для погребен1я умершаго требуется 
обязательное удостов4рете о причтгЬ смерти. Можно ли въ такихъ случаяхъ поло
житься на заочные расиросы родныхъ, ирнходящихъ за похоронной карточкой. Не 
повторятся ли при подобныхъ заочныхъ дсагнозахъ 'rt же грубыя ошибки, как1я до 
сихъ поръ встречаются въ клировыхъ записяхъ?— Эти и имъ подобные вопросы, mb'!! 
кажется, следовало бы подробно обсудить прежде, чемъ ходатайствовать объ установ- 
леспи обязательныхъ похоронныхъ карточекъ для города Томска. По зтимъ соображс- 
н1ямъ было бы яселательно не спешить съ осуществленгемъ поднятаго вопроса, а раз- 
смотреть его еще разъ после летняго перерыва нашихъ заседан1й, въ сентябре или 
октябре месяцахъ. Къ этому времени, надо надеяться, и врачебный составь нашего 
Общества обогатится значительнымъ числомъ новыхъ членовъ въ лиде семи новыхг 
профессоровъ нашего Университета. Выслушать ихъ м нете будетъ не безполвзно, не 
столько по тому, что они профессора —  практики, а главнымъ образомъ потому, что 
они, какъ елуживш1е и практиковавш1е въ Петербурге, где давно введена система 
обязательныхъ похоронныхъ карточекъ, могутъ, по личному опыту, указать на ея 
удобства и недостатки.

После прешй, въ которыхъ приняли учасие гг. Верезницшй, Велишй, Догель и 
Макушинъ,

П о ст а н о в л е н о : отлоасить решеше вопроса о регистрац1и смертности до осени, 
отпечатавъ только въ настоящее время карточки для регистрац1и заболеваемости за
разными болезнями, которыя и разослать гг. врачаиъ.

5. По поводу вопроса о собиран1и сведен1й относительно болезненности Н. М. 
Малгевъ заметилъ, что для более правильной организац1и этого дела необходимо 
учредить особую коммисс1ю, куда бы направлялись все данныя и которыя публико
вала бы ихъ въ местныхъ газетахъ чрезъ известные правильные промежутки времени, 
напр., еженедельно или два раза въ месяцъ. Так1я публикац1и, если не о всехъ, то, 
по крайней мере, о преобладающих'!. инфекц1онныхъ болезняхъ, помимо общаго стати- 
стическаго значетя, имели бы непосредственное отношен1е къ характеристике болез
ненности въ городе и представляли бы интересъ дня. --

П о ст а н о в л е н о : избрать для обработки матер1аловь по регисгращи болезненности 
и доставлен1я Обществу снеден1й о ходе бол'Ьзией коммисс1ю, въ составь которой 
вошли: гг. Березницк1й, Еланцевъ, Макушинъ и Чугуновъ.

6. Председатель доложилъ о получен1и отъ д-ра Родзевича статьи: «О каменной 
болтни въ Сибири-». Выяснен1е вопроса о распространении этой болезни въ Сибири, 
котораго касается авторъ названной статьи, представляетъ, по мнен1ю Председателя, 
немаловажный интересъ, почему онъ иредложилъ напечатать присланную д-ромъ РоД' 
зевичемъ изъ Нилшяго-Новгорода статью въ «Трудахъ Общества» и въ то же время 
обращается къ гг. врачамъ, не найдетъ ли кто-нибудь изъ нихъ возможнымъ сооб
щить о свонхъ наблюден1яхъ относительно каменной болезни. На это I. I. Верезницьчй 
заявидъ, что ему, во время его практики въ Тобольске и затемъ въ Томске, нрихо' 
дилось наблюдать несколько случаевъ этой болезни, заметку о чемъ онъ можетъ пред
ставить въ Общество.
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П оста н ов л ен о : напечатать 1«вл ечете  изъ статьи г. Родзевича, равно какъ и 
заметку, которую представить 1. I. Верезнидьчй, въ приложен1и къ протоколамъ.

7. До.тожено о получе1пн отъ г. Катанова изъ Минусинска загЬткн о шаматкихъ 
оубнахъ. П о ст а н о в л е н о : напечатать ее въ приложен!!! къ протоколамъ.

8. Проф. 0 . Я. Капустииъ сд^лалъ заявлеше сл’Ьдующаго содержанья:
«Особенно сильный въ !!астоящемъ году разлпвъ р. Томи, затопившей MHoria части

города Томска, объяс!!яется многими образовп!11емъ ниже города ледяного затора, дей
ствительно, нь!11е!11н1й годъ тамъ набл!одав1!шмся. Въ городской Дум'Ь, судя по газе- 
тамъ, был!1 даже предложен!я рвать дипамитомъ скоплеи!я льда и т4мъ предупреж
дать возможность паводиен!я. Ие думая, что ледяные заторы, точныхъ данныхъ объ 
образован!!! которыхъ мн4 не случалось встречать въ литературе, могли быть главной 
причиной такихъ высокихъ поднят!й воды, какъ нынешн!й годъ, я полагаю, что прежде 
Ч'Ьгъ прибегать къ такимъ мерамъ, какъ взрывы, следовало бы обратиться къ наблю- 
Ден!ямъ более или менее систеиатическнмъ и въ сущпост!! оче!1ь простымъ надъ изме- 
нен!ями уровня воды въ Томи въ разныя времена года, въ зависимости отъ другихъ 
метеорологическихъ элементовъ, а главнымъ образомъ отъ осадковъ.

Мы имеемъ, действительно, примеры того, что рядъ подобныхъ наблюден!й даетъ 
возможность заранее !!редвидеть степень повь!П1е!1!я воды. Такъ Вельгранъ, благодаря 
сети наблюден!й надъ осадками въ бассейне р. Сены, могъ предсказывать повышен!е 
ся уровня въ Париже съ точностью до 10 см.; проф. Елоссовсьчй въ своей речи на 
П̂|[ съезде естествоиспытателей приводить другой примерь предсказан1я возможнаго 

повышен!я уровня вессинихъ водь близь Одессы, на основан!и наблюден!й надъ уров- 
немъ ихъ за «прсжте годы», въ связи съ другими метеорологическими данными.

Въ настояпдее время, за отсутств!емъ какихъ-либо точныхъ данныхъ объ изменен!!! 
уровня воды въ р. Томи,*) нельзя, конечно, и думать о какихъ-либо предсказан!яхъ. 
Но сделать !!ервые шаги !,:ъ тому, чтобы сделать ихъ возможными въ будущемъ, сле
довало бы. При этомъ встретятся, быть мож'етъ, затруднен!я, такъ какъ !Ю бассейну 

Томи мало населенныхъ месть (въ г. Кузнецке, наир., къ сожален!ю, не !!роизво- 
Дится обыкновенныхъ метеорологическихъ наблюден1й), а кроме того, имея дело съ 
колебан1ям!! уровня воды въ р. Томп, нельзя игнорировать изменен!ями его и въ р. 
Оби. Мне кажется очень вероятнымъ, что особенно сильный (какъ нынешнюю весну) 
поднят!я вешней воды у Томска находятся въ зависимост!! отъ уровня водъ въ Оби 
ч отвечают!) какъ разъ теми, монентамъ, когда волны высокой воды обеихъ рекъ 
човпадаютъ у места ихъ сл!ян!я.

Вл!ян!е заторовъ и указаннаго обстоятельства можетъ быть выяснено только рядомъ 
наблюден!!! надъ уровнями водъ въ Томи и Оби, для организац!и которыхъ Общество 
Естествоиспытателей въ г. Томске могло бы составить коммисс!ю, а необходимый незна- 
нительныя (судя !Ю примеру сети станц!й, организова!шыхъ проф. Клоссовскииъ) сред- 
•̂’гва для этого Общество могло бы исходатайствовать отъ г. Томска.

Э’П! наблюден!я во всякоиъ случае принесли бы свою !юльзу !Ю отношен!ю къ 
изучен!ю климата' окружающей насъ местности, ибо реки, по выра.жен!ю проф. Воей
кова, есть «продуктъ климата».

*) Въ г. Томске н’Ьтъ пока даже простого (руть-штока для наблюден!й этого рода.
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9. Предложены въ действительные члены Общества: проф. бедоръ Яковлевиче 
Капустинъ В. Н. Велнкимъ и Н. М. Мал1евыиъ и врачъ местнаго батал1она Иванъ 
Алекеандровичъ Чуловскш— I. I, Верезницкимъ и А. И. Макуцшнымъ. После зая- 
влен1е Председателя, что возможно было бы на этотъ разъ произвести выборы въ 
настоящемъ заседан!и, такъ какъ представляемыя лица известны членаиъ Общества, 
приступлено къ выборамъ, причемъ, однако, последн1е, вследств1е преждевременнаго 
ухода некоторыхъ членовъ изъ заседан!я, не могли считаться, на основан1н § 24 
Устава Общества, действительными, почему баллотировка означенныхъ лицъ въ члены 
Общества отложена до следующаго заседан1я.

10. Поступило членскихъ взносовъ отъ действительныхъ членовъ Общества: Г. С. 
Томашинскаго, Я: К. Крейбиха, И. Е. Горста и II. А. Шмотина по 6 р. ежегоднаго 
взноса, отъ М. С. Выховскаго и И. Я. Словцова но 3 р. полугодичнаго взноса.

Предс'Ьдатель Б. Флорипекш.
Секретарь А. Зайцевъ.
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Н А У Ч Н Ы Я  С О О Б Ш Е Н Ю .

XI.

ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Я НАБЛЮДЕН1Я

по лиши Томско-Барнаульскаго и Барнауле-Кузнецкаго тракховъ.

А. Державина.

Программа моей экск.урс1и 1889 г., совершонной на средства Император- 
скаго Томскаго Университета, заключа.1 ась въ слФдующемъ: изучен1е берего- 
№хъ разр'Ьзовъ по р. Томи отъ Еузнецна до Томска, по р. Оби— отъ Ко- 
•чывани до устья Томи; осмотръ т'йхъ обнажен1й, как1я встретятся по тракту 
между Томскомъ и Барнаулоиъ, Барнауломъ и Кузнецком!..

Такъ ьакъ служебныя обязанности не позволили мн4 отправиться въ 
3EcKypciio ран'Ье 17 1юня, то данную программу я не успелъ выполнить: по 
Оби пришлось бы плыть въ августе, что по климатическимъ услов1ямъ не
удобно, и потому берега Оби отъ Колывани до устья Томи мною не осмотрены. 
За то я познакомился более подробно съ Кузнецкой угленосной толщей, 
<!делавъ поездку для осмотра копей— Бачатской и Кольчугинской.

Вышеизложенные маршруты выбраны были на оеновати следующихъ 
•М)ображен]й.

Гочииешя по геолог1и Томской губ., какъ-то: Чихачева, Щуровскаго, 
Котты, Нестеровскаго и Богданова касаются главнымъ образомъ Алтая, 
Алатау, Оалаирскихъ горъ и той части Кузнецкаго каменноугольнаго бассейна, 
Которая примыкаетъ къ этимъ хребтамъ; относительно же площади, лежащей 
мез;ду широтой Томска и приблизительно широтой Салаира, не имелось

*) Чихачевъ. Voyage scientifique dans I’Altai oriental et les parties adjacentes de la frou- 
Мёге de Chine. 1846.

Щуровскт. Геологическое iiyTeiuecTaie no Алтаю. 1846 г.
Cotta. Пег Altai. 1871.
Nesterovshy. Descripton geologique de la partie Nord-Est de la chaine de Salair. 1875.
Вогдатвъ. Геологическ1й очеркъ Ю-З-ной части Кузнецкаго каменноугольнаго бассейна 

® “рилежащихт. возвышенностей. Записки Ими. С.-Петерб. Минер. Общ. 2-я сер1я. часть 18-я, 
1883 т.
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никакихъ си'Ьд'Ьиш. Экскурия моя и была предпринята въ томъ разсчет4; 
что набл10ден1я, произведенныя по Томи и по .iniiin Томско-Барнаульскаго 
тракта, выполнять отчасти указанный недостатокъ фактическихъ данныхъ 
и будучи сопоставлены съ т'Ьии обобще1пями, itaitin имеются въ сочинеюяхг 
перечис-ленныхъ авторовъ, дадутъ, по крайней м^рй, возможность ор1ентиро- 
ваться при составлен1и программъ будущих^ изслйдованш.

Настоящая зам'Ьтка представляётъ окЬнчате мо'его отчета, такъ какъ 
oimcanie береговыхъ разр'Ьзовъ Томи выделено въ особую статью.

I.
Наблюден1я по лин1и тракта между Томскомъ и Варнауломъ.

Почтовый трактъ отъ Томска на Барнаулъ на протяжен1и 76 в. идсп 
близко и почти параллельно лйвому берегу Томи, имйя направле1пе общее 
съ Московскимъ трактомъ; сперва онъ переейкаетъ заливную равнину Томи 
и загЬмъ послй незам'Ьтнаго подъема идетъ по верхней терраей, представ
ляющей песчаныя отложе1ПЯ, соотвйтству1ощ1я, повидимому, толщй песковъ, 
прикрывающей глинистый слапецъ около Томска.

Отсутствте выходовъ коренпыхъ породъ на протяжен1 И первыхъ 100 в. 
по тракту отъ Томска пополняется обнажен1ями праваго берега Томи, про
текающей почти параллельно тракту. Отъ ст. Проскоковой направленсе тракта 
и направле1пе Томи расходятся подъ прямымъ угломъ.

Имйя въ виду, что тракты пролагаются по мйстамъ ровпыыъ, бйдным'ь 
обнажешями, я обращался съ разспросами къ мйстнымъ жителямъ отноеи- 
тельио бвраговъ, береговъ рйчекъ въ окрестностяхъ деревни и, по йхъ указа- 
и1ямъ, иосйщалъ мйста, которыя обйщали что-либо поучительное. Такъ, между 
станцУями Проскоковой и Медвйдской мною осмотрйны слйдующУе пункты.

1) Берегъ р. Ачи около ст. Ачинской; утесъ г.линистаго сланца, круто 
падающаго на ЮЗ.

2) Берегъ р. Ипи въ 3-хъ вер. выше ст. Тутовой. Здйсь, въ верхней 
части высокаго праваго берега Ини, обнажены сйрый слоистый известнякъ сь 
падешемъ на 0 3 . около 60°, а нйсколько выше по рй кй - - массивная 
порода зеленоватаго цвйта, очень твердая, въ видй острыхъ гребней и плб- 
щаДокъ; дч'о — авгитовый порфщттъ, такъ какъ микроскопъ обнаружи- 
ваетъ, что въ кристаллической основной масей съ флюидальной структурой 
порфировпдно разейяны кристаллы плагУоклаза и авгита; халцедонъ и извест
ковый шпатъ выполняютъ миндалевидныя пустоты. Отношен]я порфирита к'Ь 
известняку не видно.

3 )  По рйчкй Мал. Изылъ, въ 6 в. отъ ст. Боровлянской, выступаютъ 
крайне размытые утесы битуминознаго известняка съ паден1емъ, повидимомуд
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на ЮЗ. около 45°, Въ 60 саж. отъ утесовъ— небольшая яма, изъ кото
рой добываютъ песчаникъ на точила.

4) Сопка Булантова, вт, 25 верст, на Ю В. отъ ет. Боровлянской. Соик, 
ата примыкаетъ уже къ Салаирскому хребту; она состоитъ изъ гранита. 
б4днато слюдой, съ преобладающимъ полевымъ шиатомъ краеноватаго цв^та. 
На пути отъ Сопки къ ст. Мостовой но р. EaMeHyxi выступаетъ порфи
р и т  зелеповатаго цв'Ьта  ̂ сланцеватый, а у дер. Каменки —  извеетнякъ въ 
вид'Ь низкаго размытаго холма.

5) Вблизи тракта около ст. Д'Ьвкиной, въ нравомъ берегу Верди —  скалы 
безкваргг,еваго порфира.

6) Берегъ р. Елбахъ въ 10 верст, на 3 . отъ ст. Д ’Ьвкиной. Зд'Ьсь 
обнаагены почти OTBicHHe пласты глинистаго сланца и песчаника; простиран1е 
ихъ с е в — ЮЮЗ. Песчаникъ— местами чернаго цв15та и во влажномъ состо- 
янш марокъ; при прокаливан!и окраска исчезаетъ. . Около самой станщи 
развить с4рый известковистый песчаникъ.

7) По тракту отъ ст. Д'Ьвкиной на Медв-Ьдскую на 10-й верст4 обна- 
женъ глинистый сланецъ въ ям!;, изъ которой добываютъ его для поправки 
дороги.

Отъ ст. Медв4дской до Оби трактъ идетъ по равнин'Ь степного харак- 
'fcpa; выходовъ коренныхъ породъ нигд4 не видно, такъ какъ он4 покрыты 
отдоже1ыями глинистаго песка, которыя особенно мощно развиты между ст. 
Анисимовой и Чумышемъ, текущимъ среди низменныхъ несчаныхъ береговъ.

Уя:е по возвращен1и изъ зкскурОи, я познакомился съ сочинетсмъ 
!'• Черскаго „Геологическое изсл'Ьдован1е Сибирскаго иочтоваго тракта отъ 
Байкала до восточиаго склона хребта Уральскаго". (Зап. Ими. Академ1и 
наук'ь за 1889 г. т. 59-й , кн. 2 я). Г. Череглй просл4дилъ развитче гли
нистаго сланца по тракту отъ Томска до ст. Ташаринской на Оби, сийняю- 
Щагося западн4е гнейсомъ и гранитомъ (у ст. Дубровиной).

К ром й того , въ сочи не1пи  г. Ч ерскаго  и м ею тся  указантя и относительно 
То51ско-Барпаульс1;аго тр а к та , взяты я изъ статьи Гоф м ана „ E e is e  n acli den 
Cfoldwiischen des O sts ib ir ie iis “ . Гоф м анъ, про4зжавш 1й изъ Б арнаула въ 
Томскъ, замйтилъ вы ходы  коренны хъ н ородъ  въ сл йдую щ ихъ  п ун ктахъ :

1) У ст. Медв'Ьдской— „с4рова.кковый песчаникъ” съ падешемъ на 
Б\У 5 h 35''.

2) Около ст. Изылипской *) въ правомъ берегу Ини—-„исслоистый извест- 
някъ с'йраго цвФта” съ окамен'Ьлостями, ио оиредйлентю графа Кейзерлинга, 
^бвонскаго возраста.

Старый трактъ отъ ст. Боровлянской уклонялся къ В., но также у Проскоковой вы- 
*одидъ на MocKOBCKifi.
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3) Близь ст. OciiHOBwii обнаасены отвесные пласты глинистаго сланца 1 
простиран1емъ S W  о li; около ст. Поперечный Искитимъ —  глин. СчТанец 
съ паден1емъ N W  5 ,1).

Отъ ст. Повалихи трактъ идетъ по' заливной равнинй праваго берег 
Оби, между т^мъ какъ берегъ достиг етъ высоты 10 саж., обнаружива 
только одну толщу лёсса.

Пополнивъ вышеприведенный перечень местностей, гдй видны выход! 
корснныхъ породъ, указагбемъ на развитие глинистаго сланца въ берегахъ Тош “ 
отъ с. Пачинскаго до Томска, можно сказать, что Томско-Барнаульсктй тракт 
идетъ въ площади распространенгя главнымъ образомъ глинистаго с.танца.

П .
‘ ' Наблюдентя но лин1и Вариауло-Еузнецкаго тракта.

Разсуждая й priori, можно было предположить, что Барнауло-Еузиецки
трактъ, какъ идупцй съ 3. на В ., т. е. почти въ крестъ простираи1я породъ, 
долженъ быть весьма поучителепъ при iisynenin геологическаго cTpocHia из- 
следуемой местности; ти, coжaIeпiIO, обширный и мощнг,1й наносъ между ОбЫ) 
и Чумышемъ и леса, покрываюгще горы отъ Чумыша до Кузнецка, позво- 
ляютъ делать только отрывочныя наблюден1я.

Отъ Барнаула вплоть до ст. Кытмановой на ЧумыпгЬ, т . . е. на протя- 
жcнiи бо.лее 100 в., развптъ паносъ, состоящ1й изъ глинистаго песку, вски- 
пающаго отъ кислоты. Отъ ст. Еьттмаповоп местность становится холмистой, 
и первое обнажеше— правый берегъ Чумыша у деревни. Здесь на растоян1в 
Уз версты берегъ представляетъ рядъ утесовъ, состоящихъ изъ крайне вы
ветрившейся породы грязно-зелено!!атпго цвета, богатой углекислой известью- 
Разрушеп!е породы настолько сильно,, что даже подъ микроскопомъ нетъ 
возможности определить ея начальные минеральные ялементы; 1:акъ примесь 
въ ней обильны двойники рутила. Вероятно, ото —  известково-хлоритовый 
с.ланецъ съ npocrnpanieMH C C B --I0 I0 3  и падегйемъ, повпдпиому, на ВЮБ! 
въ немъ аа1глючены пропласт1,-и кремиистаго сланца и чернаго битуминознаго 
известняка. Выше по склону —  пеболып1я площадки, издали отличаюицяся 
своей убогой флорой: лишайники и предетавитоли сем. толетянковыхъ скудно 
прикрываютъ поверхности выхода массивной породы, разбитой иа куски не
правильной формы. Эта порода пследств1е выветриватя также,сильно мета- 
морфязована. Подъ микроскопомъ отличимы кристаллы полеваго шпата, лу- 
чистыя выделешя хлоритоваго минерала и жилки извест1;оваго шпата; повй- 
дпмому, эта порода можетъ быть отнесена къ порфиритамъ.

Въ разсчете встретить еще по  берегу Чумыша выходы корснныхъ по- 
родъ, я иредпринялъ поездку по долине Чумыша до дер. J lap ioH O B o ii верстъ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



251.

( la 20, но разсчетъ не оправда.чся: берега Чумыша на означенномъ протяжен1и 
ец 1СЮДУ низки, р'Ьчная до.1 ииа шириною бол'Ье 5 верстъ н ограничена холлами, 

м склонахъ Еоторыхъ местами обнажена бл'Ьдно-желтая та.льковая глина съ 
ег ильками кварца.

Отъ дер. . la p io H O B O H  на Чуыыш’Ь л  вы^халг на ст. Тогульское зимовье 
1ерезъ деревни: Усть-Бороушку, Усть-Мостовую, Семеново-Красилину, Ново- 

д1 Гушину и В. Тогульскую. На зтомъ пути встретились обнажен1я c t p a r o  

л|Известняка:
1) По р. Мостовой близь дер. Усть-Бороушки,— съ крутымъ падтпемъ на В.
2) По р. Каменке около дер. Семеново-Красилиной,— съ крутымъ паде- 

н1емъ на ВЮ В.
3) По р. Тогулу у дер. В. Тогульекои,— съ над. на Б.
Между дер. В. Тогульской и Семеново-Красилиной но р. Точильной,

Йвому притоку р. Потаекуй, выстуиаютъ отвесные пласты глипистаго сланца 
и у поднож1я утеса— кварцевый порфиръ.

Водоразделомъ между реч. Тогуломъ и Аксунаемъ у д. В. Тогульской 
Мужитъ цепь неСЕОЛЬКИХЪ высокихъ холмовъ, no.Torie склоны Еоторыхъ 
покрыты полями и лугами.

На вершине этихъ холмовъ местами видны выходы зеленоватой породы—  
Шгтоваго порфиргшга, ибо микроскопъ обнаруживаетъ въ ней среди мелко- 
криета.ллической основной массы норфировидно выделивш1еся кристаллы 
авгита и плаггоклаза, присутствие слюды, хлорита и зпидота.

Р. Аксунай подъ Тогульскимъ зимовьемъ омываетъ поднож1е довольно 
Высокой горы, вытянутой съ с е в  на Ю Ю В, порода itOTopoii имеетъ харак- 
fop'b сланца съ крутымъ падшпемъ на ЗСЗ; несмотря на ея сильную мста- 
ворфизафю, въ микроскопическихъ препаратахъ молшо констатировать нла- 
вЬклазъ и уралитъ, значительное количество энидота. По всей вероятности, 
ВТО— уралитовып порфирптъ слапцеватаго сложетя.

На 13-й версте отъ Тогульскаго зимовья выступает'!, глинистый сланецъ, 
'^меняюирйся сперва известковнетымъ песчаникомъ, затемъ копгломератомъ; 
BpocTupanie породъ вообще съ ССВ на ЮЮЗ.

Селеше бы1!шаго Томскаго железоделательпаго завода стоить на полосе 
в'Ьраго слопстаго известняка, богатаго остатками корадловъ *); его паден1е 
вв Вез /_  около 45.

Некогда около завода добывался бурый же.1 езнякъ, залегавшш скоиле 
•Ыями весомъ отъ несЕолькихъ фунтовъ до 100 и более пуд. среди вязкой 
■̂ распова'Сой глины, выполняющей кот.ловипы въ известняке. Теперь добычи 
Руды здесь не производится; отъ заводскихъ построекъ не осталось и следовъ.

*) Собранныя зд'Ьсь окамепЬлостп отправлены для онред'Ьле1пя iipo(j). А. А. Ш тукенбергу.
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Верстъ за 5 предъ ет. Березовкой вид'Ьнъ еще выходъ известняка, 6.W 
годаря искуственному обнаже1пю; BCKopt тайга кончается, глинистая ночва 
сменяется чернозеыомъ, и въ берегахъ р. Абы уже выступаетъ несчаникъ, 
нринадлежапцй угленосной толщ'й.

III.

П о 1;а приготовлялас!) въ КузнецЕй лодг;а для илавазпя по Томи, я иосЬ- 
тилъ копи: Бачатскую и Кольчугянскую, чтобы познакомиться съ услов1язн1 
залеган]’я каменнаго угля въ пред'Ьлахъ Кузиецкаго угленоснаго бассейна, 
значительная часть нлощадаг котораго описана довольно подробно проф. Щу- 
ровсЕимъ и г. Богданопнмъ.

Дорога изъ Куздець'а па с. Бачатское идетъ въ СЗ. направлен!!! сперва 
по долин!) pij4. Абы, зат!.мъ перес'йкаетъ верховье Уската. По .левому бе
регу Абы тянутся довольно BHCoide хо,тмы, называемые Еарауяьными горами; 
на иологихъ склонахъ ихъ, безлйсныхъ и покрытыхъ скудною растцтельно- 
с'йю, кое гд'Ь, торчать массы, изда.)|и напоминаюнця руины ст!)нъ. или башенъ: 
ото —  остатки утесовъ изъ ошлакованнаго песчаника. У поднож!я одной изъ 
такихъ горъ, въ лйвомъ берегу Абы, выше села Монастьтрскаго (Проконьев- 
скаго) мн4 въ первый разъ пршплось увидйть выходы каменнаго угля.. Бъ 
береговоыъ разрйз'!) обпаженъ сЬрый твердый пссчаникъ, падающш на ЗЮЗ 
/_  4 0 °; на него налегаетъ пластъ камен. угля въ 1 саж. моищостчю, а ни 
уголь —  сланцеватая глина съ прослойками, сферосидерита. Песчаникъ въ 
соприкосиовеп!и съ слоемъ камен. угля —  черпаго цв'Ьта и содержнтъ мно
жество неясныхъ отпечатЕОвъ рас,теи!й; уголь блестяпцй, легко разсыпающзйсв 
на кусочки. Когда-то здйсь производилась добыча угля, о чемъ свидйте.и- 
ствуютъ остатки. крйпей въ 1;амен1!оуголыюмъ п.тает4.

При иодобныхъ же услов1яхъ залегаетъ каменный уголь около деревень 
Афониной и Сергеевой, между которыми находятся Соколинын горы съ гро
мадными утесами изъ ошлакованнаго песчаника. 1Цуровск!й, прекрасно опн- 
caBiniii Соколиным горы,*) объясняетъ 01илакован!е песчаника дМств1смъ 
каменноугольнаго пожара.

Бачатегш! копь находится въ 6 в. на Б. отъ с. Бачатскаго. Она рае- 
иоложена у подножия горы, вытянутой съ СЗ. на ЮБ. Та половина горы, 
которая обращена на ЮЗ, состоитъ изъ известняка, другая, обращенная ни 
С Б ,~ и зъ  песчаника. И песчаникъ, и нзвестнякъ падаютъ па 103. £_ около 
60°; следовательно, зд4сь, повиднмому, известнякъ налегаетъ на песчани1гь; 
на самомъ же д4ле, 1:акъ объясняетъ г. Богдановъ, иалеган!е песчаника ни

*) 1. с. стр. 233.
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известнякъ., Относительно Бачатской иопи г. Богдановъ говорить такъ; *) 
«пласты каменнаго угля залегаютъ въ сланцеватой глпн'1'>, съ одинаковымъ 
простиранлемъ на N W  8 Уз lior. и съ весьма крутымъ паде1пемъ къ S W ; 
но это паден1е нринадложитъ только верхнммъ частямъ шхастовъ, такъ какъ 
они тутъ являются опрокинутыми. всл'Ьдств]'е близкаго сос’Ьдства горъ“ .(?)

Въ коллекцк горныхъ породъ изъ Бачатской копи, пожертвованной 
иинералогическому кабинету Университета, имеется штуфъ битуминознаго 
известняка какъ образецъ породы, составляющей постелг, мшторооюденгя, 
что можетъ быть только въ томъ случай, если на глубинй известнякъ изм’й- 
няетъ свое иаден1е.

Въ копи теперь три шахты глубиною до 3 0  саж.; пластовъ каменнаго 
угля нисколько, разд'Ьленныхъ сланцеватой глиной. Следовательно, уголь 
залегаетъ но типу, общему для Кузнецкаго угленоснаго бассейна. Научный 
интересъ Бачатской кони заключается въ факте со11рикосиовен1я угленосныхъ 
пластовъ съ известнякомъ, и именно —  въ налеган1и угленосныхъ пластовъ 
На известнякъ, относимый г. Богдановымъ къ горгюму известняку.

Подобное же соприкоеновен1е известняка и песчаника, хотя и не столь 
ясно выраженное, наблюдается въ вершине р. Калзыгая, праваго притока 
Уската. Здесь известнякъ выстунаетъ въ долине речки, нри чемъ ни падехпя, 
ни цростиран1я его определить нельзя; немного восточнее— сильно известко- 
нистый песчаникъ съ иаден1емъ на ЮЗ 1_ 65®. Въ песчанике сохранилось 
множество стеблей криноидъ.

Еольчугинская копь находится на СВ отъ Бачатской въ 50 в.. Шахта 
пересекаетъ два каменноугольныхъ нласта, залегающихъ среди сланцеватой 
■'Липы; пласты падаютъ на ЮЗ /_  около 10®. Первый камеяноуго.яьный 
Нластъ мощнослчю 0 ,66  саж. встреченъ на глубине 15 саж.. второй, мощ- 
нослчю 0 ,33  саж., — 19 саж. Въ минералогическомъ кабинете Университета 
Хранится часть окаменелаго ствола (длиною до 2-хъ аршииъ) Arancarites 
I'scliichatsclieffiaims Gopp., найденная въ этой копи на глубине 8 саж., 
%дто-бы въ слое угля.

Въ 10 в. на В. отъ Кольчугинской кони была еще коиь у дер. Сосни
ной; теперь тамъ работы прекращены вследств1е сильнаго притока воды, и 
niaxTH заброшены. Нластъ угля мощноетйю более 4  арш. залегалъ среди 
Песчаника съ иадешемъ на ЗЮЗ / .  15®.

Находясь въ окрестностяхъ с. Бачатскаго, невольно останавливаешь вни- 
нан1е на отдаленной цепи горъ, занимающей СВ-ную сторону горизонта. 
Это -  Каракаи<ж1я горы, идупця съ СЗ. на Ю В; склоны ихъ, обращенныя 
На СЗ, издали кажутся пологими, склоны на Ю В -  крутыми. Возвращаясь

*) Вогдановъ, стр. 164.
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въ Кувнецкъ изъ Еольчугинской кони чрезъ села Караканекое и Терешкино, я 
им'Ьлъ возможность осмотреть ту часть Каракана, которая примыкаетъ къ Ин .̂

Склоны Еаракана покрыты раскошными лугами, и только узьлй каме
нистый гребень хребта лжшенъ растительности. Черная плотная порода, 
обнаженная въ вершин'Ь кряжа, им4етъ столбчатую отд'Ьльность; на сторон  ̂
гребня, обращенной на ЮЗ, она съ новерхности утратила черный цв^тъ.

Микроскопическ1е препараты изъ нороды Каракана обнаруживаютъ, что 
въ состав'Ь ея минеральныхъ элементовъ преобладаетъ нлаг1оклазъ въ вид'Ь 
удлиненныхъ кристалловъ и стекловатое вещество, содержащее множество 
черныхъ трихитообразныхъ выд'Ьл'Ьтй, которым и обусловливаютъ самый 
цв'Ьтъ породы; сравнительно немного авгита и местами мелкая зерна, при 
нико.тяхъН-ярко окрашивающ1яся, состоящ1я, вероятно, изъ о.тивина: кром4 
того, новсюду обильным округ.щнныя выд^лешм лучистаго сложен1я желтаго 
и зеленаго цв^товь— продукты метаморфизащи, образовавш1еся, по всей ве
роятности, на счетъ оливина и авгита.

Порода, слагающая массивъ Караканскихъ горъ, определена проф. А. 
П. Карпинскимъ какъ базсиьтъ'*).

На пути отъ е. Караканскаго до с. Ильинскаго встретились обнажетя: 
1) Въ берегу р. Тыхты, у с. Терешкина, где выступаютъ пеечаникъ и слан
цеватая глина, содерагащая много углекислой извести, выделившейся местамн 
въ виде ромбоэбровъ известковаго шпата; по словамъ 1;рестьянъ, при .томке 
этой глины часто встречаются окаменелым деревья. 2) По р. Ускатъ, у дер- 
Красулинон— пеечаникъ съ паден]'емъ на ЮЗ /_  40°.'

Итакъ, экскурстя моя затрогиваетъ площадь, имеющую форму, прибли
зительно, равнобедреннаго треугольника, основан1емъ котораго служить тракт'Ь 
между Барнауломъ и Кузнецномъ, а сторонами— река Томь и трактъ между 
Томскомъ и Барнауломъ. Въ южной части этой площади съ 0 3  па ЮВ идутт 
горы Салаирск1я, а нараллельно имъ, восточнее,— горный кряжъ Каракан'н; 
северная часть представляетъ местность относительно ровную.

Понытаюсь теперь синоставленУемъ свонхъ личныхъ наблюденУй съ тЬмЯ 
данными, как1я имеются въ сочиненУяхъ Щуровскаго, Несторовскаго, Богданова 
и Черскаго, дать общ1й очеркъ геологическаго строенУя означеннаго района-

Въ петрографическомъ отношенУи нзеледуемую площадь можно разделить 
на две части: западную, большую, где развить глинистый сланецъ, и во
сточную, меньшую, где развиты Кузнецк1е угленосные пласты, т. е. iiecnaHHifb 
и сланцеватая глина.

Мы знаемъ, что въ правомъ берегу Томи отъ с. Пачинекаго до Томска 
обнаженъ только глинистый сланецъ, среди котораго являются пласты песча-

*) Nesterowsky, стр. 33.
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ника, что простиран1с сланца съ ССВ на ЮЮЗ."*) Просд'Ьдимъ развитче 
посл'Ьдняго. Руководясь иростиран1емъ сланца, можемъ а priori сказать, что, 
если онъ достнгаетъ Иркутскаго тракта, то восточная граница его должна 
проходить на В. отъ Томска около ст. Подложной. ДМствительно, г. Персии 
между станц1ями Подложной и Халд1>евой встр'Ьчаетъ „выходы бол^е древней 
толщи именно, тальково-хлоритоваго сланца, связаннаго очевидно съ раз- 
витымъ сейчасъ-же дал-Ье глинистымъ сланцемъ, который продолжается непре
рывно до Томска (1. с. стр. 96). На 3 этотъ сланецъ просл'йженъ г. Чер- 
мшмъ до ст. Ташаринской на Оби, на ЮЗ мною до ст. Медв’Ьдской по 
Томско-Барнаульскому тракту; наконецъ, глинистый же сланецъ слагаетъ, 
в'Ьроятно, и водоразд’Ьлъ между рр. Бердью и Чумышемъ, т. к. проф. ТТТу- 
ровекш указываетъ на выходы его по р. Верди около дер. Серебренниковой 
(стр. 2 56) и по дорогй изъ Барнаула на Салаиръ въ берегу Чумыша и у 
ВТ. Алембаевской; въ посл'Ьднихъ двухъ м'Ьстахъ нaдeнie сланца на ЮЗ.

Такимъ образомъ область распространешя глинистаго сланца огибаетъ 
Салаирюая горы съ СЗ, 3 и ЮЗ, покрываясь на Запад'Ь наносами Оби, на 
Ю|'й— Чумыша. Среди этой обширной полосы сланца— местами выходы извест- 
внковъ одного съ нимъ простиран1я и иногда паденгя.

Обратимся теперь къ восточной ноловин'Ь изсл'Ьдуемой площади. Отъ 
%знецка до дер. Подониной Томь течетъ въ предйлахъ угленосной толщи, 
’'вторая начинается на занадныхъ склонахъ кряжа Алатау, идущаго парал- 
■1ельно теченгю Томи. Л'Ьвые притоки Томи— Аба и Ускатъ и р. Иня (до устья 
Р- Тарьсмы, какъ предполагаетъ г. Богдановъ (1. с. стр. 172), текутъ также 
среди угленосныхъ пластовъ, выполняющихъ котловину между Алатау и Сала- 
Нрекими горами. Следовательно, носл'Ьднгя находятся, такъ сказать, на рубел!* 
Двухъ площадей, петрографически между собою отличныхъ: по одну сторону 
вбласть глинистаго сланца, по другую —  песчаника и сланцеватой глины.

Ось Салаирскаго кряжа определяется верховьями речекъ Б. Чема, Тарсьмы, 
Суенги, Ура и Еара-Чумыша; относительно геологическаго строенРя его СЗ-ной 
Воловины не имеется никакихъ систематическихъ сведен1й, но ЮВ-ная поло
вина описана весьма подробно, благодаря изследовашямъ Ш,уровскаго, Не- 
В'веровекаго и Богданова. Ее слагаютъ известняки — белый кристаллическ1й 
ви окаменелостями, идущ1е полосами вдоль кряли, метаморфичсскле сланцы и 
иассивныя кристалличешая онроды. Известнякъ восточнаго склона, идyщiй 
Полосою отъ р. Уръ чрезъ с. Бачатское и вдоль леваго берега р. Кара- 
^Умышъ, — полосою, съ которою соприкасаются угленосные пласты,— относится 
Щуровскимъ и Богдановымъ къ каменноугольному, на основан1и найденныхъ 
вв» немъ окаменелостей, между которыми встречаются Procluctiis semireticii-

*) Державииъ. Геологичесхой раарДзь береговъ Томи отъ Кузнецка до Томска.
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latus Mart. Западнее этой иолосы известняка— пблосы глинистаго сланца п 
и.звестняка, проходящаго чрезъ Томсгйй заводъ и относимаго Чихачевымъ, Бог- 
дановымъ и Нестеровскимъ — къ девонской систем'Ь, такъ ь'акъ онъ, изобилуя 
кораллами, не содержитъ ни одного вида Productiis; наконецъ, еще западн'йе-— 
полоса б'йлаго кристалличесь’аго известняка изъ окамен’Ьлостей, среди которой 
выступаютъ массивный породы. Таково въ общихъ чертахъ, строеше ЮЗ-ой 
половины Садаирскаго кряжа.

Къ сожад4нш, дал4е на 3 . иодробныхъ изсл'Ьдованш не было; но при
нимая во вниманге петрографичесый характеръ глинистаго сланца, песчаника 
и конгломерата, выступающихъ по тракту между Тогульскимъ зимовьемъ я 
Томскимъ заводомъ, глинистаго сланца по р. Точильной (впадаетъ въ р. 
Потаекуй), известково-хлоритоваго сланца и известняка у дер. Кытмановой 
на Чумыш^, н^тъ основан1я, невидимому, считать эти породы за отдожен1я 
бол'Ье новаго возраста, ч^мъ девонск1е пласты Садаирскаго кряжа.

Припомнивъ, что OKaMeHi-iocTH въ известняк'Ь около дер. Изы.мнской на 
Ин4 графъ Еейзерлингъ считаетъ девонскими и что известняки, являясь вообще 
полосами среди глинистаго сланца, им'йютъ иногда одинаковое съ нимъ паден1е 
и нростиран1е, можно допустить какъ предположеше, что вся вышенам'Ьченнал 
западная часть изсл4дуемой области относится къ системй девонской; что же 
касается восточной части, занятой угленосной толщей, то зд^сь вопросъ о 
возраст^ поставленъ бол'Ье ясно: каменноугольной или юрской системы?

Отчетъ свой закончу некоторыми заключен1ями относительно географиче- 
скаго раеиространен1я Кузнецкой угленосной толщи. Въ общемъ она занимаетт- 
площадь между Алатау и Салаирскими горами; благодаря изследован1ям'Ь 
г. Богданова, точно определена ея юго-занадная и южная границы. Это будете 
узкая полоса (до 6 вер. шир.) горнаго известняка, идунщя отъ дер. Тимохиной 
на р. Уръ на ЮВ чрезъ с. Бачатское и ст. Березовку до р. Кара Чумышъ 
ниже дер. Костенковой, откуда она поворачиваетъ на В, проходя, приблизи
тельно, чрезъ улусы Усть-Еалтанской на Кондоме и Оосновсый —  на Мрассе. 
Для западной границы имеемъ гадательный пунктъ на Ине— устье ТарьсмЫ, 
для СВ дер. Подонину на Томи; но где именно Томь вступаетъ въ пределы 
угленосной толщи выше Кузнецка, неизвестно, равно ь’акъ и то, какъ 
она идетъ на СВ. отъ дер. Подониной и Балахонки на Томи.

1890 г. Февраль. 
М1шералогическ!й кабинетъ.
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Анализъ жировоска, найденнаго въ  Томской почв^..

Лаборанта М, Горстъ.

[Читано въ зпсгьдант Томскаго Общества естествоиспытателей и врачей,
7-го мая 1890 года).

Жировоекъ, трупный жиръ, по весьма достов'Ьрнымъ сообщен1ямъ врачей 
и аптекарей, съ неаапамптныхъ временъ употребляется въ Силе.п1и въ народной 
чадицин'й, какъ лечебное средство. Местные знахари, къ которымъ нередко 
*>’1'носятся и сами могильщики, сов15туютъ принимать жировоекъ съ горячймъ 
"чномъ: по ихъ мн^н!», это наилучшее средство отъ простуды*).

Во Франщи, преимущественно въ ПарижЬ, могильщики давно собираютъ 
Жировоекъ и, предварительно очистивъ его, продаютъ подъ именемъ сперма- 
ЧИ'а въ аптеки и косметичесш'я лаборатор1и, гд'Ь иногда и прим'Ьняютъ его 
Для приготовлен1я различныхъ мазей и пластырей.

Первымъ же изв'йстчямъ о нахождеши жировоска въ могилахъ, какъ про
дукта раздожен1Я труновъ, мы обязаны Foiircroy и Thonret**), которые въ 
лонц'Ь прошлаго стол4т1я находили въ Париж'Ь въ могилахъ, при перенесети 
Кладбища „Невинныхъ Д'Ьтей", бйло-С'Ьраго цв’Ьта массу, им'Ьющую конси- 
Ченц11о воска и жирную на ощупь, которую Fourcroy и назвалъ ,,Adipocire“ . 
Подъ этимъ именемъ въ прошломъ стол'Ьтчи подразуи’Ьвалась см^сь твердыхъ 
згирныхъ кислотъ, въ настоящее же время оно сохранялось лишь только для 
Жировоска ***).

Недавно проф. Е. v. Hoffmann u Hr. Zillner сообщили о фактахъ на- 
Кожден1я жировоска у утопленниковъ ****).

*) R eal—Encyclopadie der gesammteii Pharmacie v. Dr. Geissler uiid Dr. Moeller. Wien 
and Leipzig. 1886. Bd. I. Seit. 134.

**) Annales de Chemio ou Recueil de Memoires, Paris, 1791. tome VIII, page 62.
***) Handworterliuch der reinen iind angewandten Chemie v. Dr. Kolbe. 1848 Braunschweig. 
III. Seit. 117.
****) Real Encyclopadie der gesammten Pharmacie v. Dr. Geissler imd Dr. Moeller. 1886. 
I. S. 134.

IT.
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Вс'Ь до сихъ поръ сд'Ьланныя наблюден1я даютъ нозложпость полагать 
что при н'Ькоторыхъ усл01пях'г>, въ оообепности при лежагпи труповъ m 
вод'Ь или въ сырой no4Bi, при недостаточномъ доступ'Ь воздуха, не всЬ 
мяпая части гЬла подвергаются гнилостному разложен1ю, но омыляются.

Фактъ такого превраще1пя, при такихъ услов!яхъ, открытъ въ города 
ToMCiti и описант. О. М. Чугуиовымъ въ зас'йдаьпи нашего Общества*).

Что касается продолжительности времени, потребнаго на образован1е жиро
воска изъ органическаго т'Ьла аьивотнаго происхоасдешя, то по данному воп
росу въ литератур'!) не существуетъ никакихъ опред'Ьленныхъ указан!й, а 
есть предположен!е, что въ глинистой почв’Ь образоваьпе жировоска идетт 
скор'Ье, неасели вт. черноземной. Относительно перваго случая сущеетвуетт 
паблюден!е Dr. Reiiiliard’a**) въ Caiicoiiin, который констатировалъ образовая1о 
жировоска у четырехъ челов'Ьческихъ труповъ спустя три года посд'Ь похо- 
ронъ; въ чериоземиой а:е почв'Ь ОЬ. Wetherill *** ) зам'Ьтилъ полное обра- 
BOBaiiie жировоска спустя только 10 л'Ьтъ. По наблюден1ямъ Foiireroy**** 
всегда образуется жировоекъ въ общихъ могилахъ, независимо отъ рода 
почвъ; по его мн'Ьн!ю, общая могила сама создаетъ себй необходимый услоьпа 
для скораго и полнаго образован1я жировоска.

На вонросъ, изъ какого матер!ала и черезъ как1е химичесьае процессн 
возникаетъ ашровоскъ, разные изсл'Ьдователи приходятъ къ двумъ различ- 
пымъ закл10че1пямъ: во первыхъ, утверждаютъ, что аьировоскъ всегда возни- 
каетъ изъ прежде образовавшагося яшра и сл'йдователыю является кай 
продуктъ превращеьпя и распадсн1я посл'Ьдняго; другое мн'йн1е, не отрица* 
возможность образован1я жировоска такимъ путемъ, донускаетъ, что большаа 
часть жировоска образуется изъ б'Ьлковыхъ веществъ, хотя до сихъ порч 
па опыт'Ь никогда не получалсль жировоекъ изъ б'Ьлковыхъ веществъ свобод- 
пыхъ отъ жира.

Проф, Варрентранпъ * * * * * )  говорить, что мягк!я части гЬла, какъ 
мышцы, кожа и др. части, подъ вл1я1Йемъ гнилостнаго фермента преврати' 
ются въ соединен!я, растворимый въ вод4; кости же отъ Д’Ьйств!я уг.леки 
слоты, находящейся въ почвенной вод'Ь, также растворяются, и лишь жирч 
остается существенно неизм'Ьнениымъ.

Если припомнить химичесь'ую Teopiro превращен1я и разложен!я б-Ьдковыхч 
веществъ, подъ вл1я 1пемъ оргаиизованныхъ и неорганизованныхъ ферментовч

*) с. Чугуиовъ. О натуральной мумтя, найденной м> г. Томск-П. Труды Общества 18!)0.
**) Real Encyclopadie cler gCsammten Pliarmacie v. Geissler iind Moeller. 188(1. Bd. I. S. 12 ’̂
***) Handbuch der organisclien Cheniie t . L. Gmelin, Heidelberg 18.64. Bd. III. Soite 513
****) Annales de cheniie ou recueil de memoircs, Paris. 1791. tome VIII, page 61.
*****) Handivorterbucli der reinen imd angewandten Chemie v. Kollie. Braunschweig iHl® 

Bd. III. S. 117.
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Я принять во BHHMHHie ироисходящ1е иоел’Ьдовательные продукты, то легко 
допустить, что образован1е жировоска изъ б'Ьлковыхъ веществъ весьма естест
венно. Приведу для врим'кра следующее: организованные ферменты, одно- 
кл'Ьточные организмы, главнымъ образомъ обусловливаютъ разложете б^лко- 
внхъ веществъ, известное нодъ имененъ гн1е1пя, нри которомъ, однако, участ- 
вуютъ также и неорганизованные ферменты. Продукты rHienia изс.т'Ьдованы 
многими изсл'Ьдователяыи (Ильенковъ, Боши., Ненц1а й )*).

Такъ Ненцый, оставивъ стоять б'Ьлковыя веществ? съ водою и ириба- 
вивъ кусокъ ианкреатической железы, зам'Ьтилъ быстрое 1юявлен1 е бактер1й 
(анаэроб1й по Пастеру, т. е. яшвущихъ въ средф, лишенной кислорода): по 
вго изсл'Ьдован1ямъ, химическая сторона процесса rnicnin состоитъ въ гидра- 
тацш и окислен1и б'Ьлковыхъ веществъ кислородомъ, всл-йдсппе его погло- 
4enia гн1ющимъ веществоиъ. Белковое вещество растворяется, образуются 
пептоны, появляется тирозинъ, лейцинъ, и дальнМшими продуктами гн1ен1я 
(•УДутъ углекислый амм1акъ, лшрныя кислоты и фенолъ, индо.тъ, скато.1 Ъ. 
Ь а у м а н н ъ п о д в е р г а я  100 ф. сухого б^лковаго вещества фибрина стоя1пю 
№ водою, посл'й 15 дней получилъ сл'Ьдующгя количества продуктовъ въ 
процентахъ.

А м м 1 а к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,9°/о
Углекислоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,0^ 0
Масляной к и с л о ты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 ,0 %
Л е й ц и н а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,7 %
Остатокъ (пептонъ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 ,0 %
И;гь только что приведеннаго примера видно, что продуктомъ превра- 

Щен1я б'Ьлковыхъ веществъ является жирная кислота и щелочь, кром'Ь дру- 
гихъ продуктовъ; если при этомъ допустить, что конечнымъ продуктомъ 
является щелочное мыло жирной кислоты, то предположен!е о происхожден!и 
пщровоска изъ бЬдковыхъ веществъ должно считаться фактически доказан- 
нымъ; и если до сихъ поръ неудалось экспериментально получить жировоскъ 
явъ б'Ьлковыхъ веществъ, то это, по всей вЬроятности, зависитъ отъ недо- 
•'Я’птка знашй услов1й, необходимыхъ для постановки опыта.

Химическ1й процессъ при образован]и жировоска, если допустить, что при 
•образован!!! его то .льео участвуетъ жиръ гшющаго организма, сл'Ьдующ1й. 
’̂ пръ животнаго происхоасден1я, какъ извЬстно, обыкновенно представляетъ 
'̂ Редше эфиры глицерина и пред’Ьльныхъ кислотъ. При Г!пен1и б'Ьлковыхъ 
’'пществъ освобождается 'Ьдкая щелочь, которая вызываетъ разложенщ жира 
организма; процессъ этотъ обыкновенно зовутъ оиылен!емъ, такъ какъ первый

*) Н. Меншуткииъ. .Декцш оуц'анической хим1и. С.-Пегербургъ 1884, стр. 80G.
**) Н. Мепшуткинъ. .Декцш органической хим1и. С.-Петербургъ 1884, стр. 806.
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проду|;тг дФйстшя 11дкой щелочи на жирЧ) есть соль жирной кислоти, кото
рая и представляетъ мыло. Изъ чслон'Ьческаго жира, преимущественно содер- 
жащаго тринальмитинъ, тристеарииъ и триполеипъ, образуются, иодъ вд1я- 
ньем'ь 'Ьдкой щелочи, соли средн1я, который отъ д'Ьйстчйя воды разлагаются; 
прим'Ьръ иодобнаго разложен1я шшъ представляетъ обыкновенное мыло, со
стоящее иреишущеетвеино изъ щелочныхъ солеи иоименованныхъ- 3 кислоп: 
опо также отъ /yiiiCTBia воды разлагается на кислыя жирныя соли и щелочь, 
уничтожающую потовыя выд'Ьлеьпя кожи, на чсмъ и основано уиотреблен е̂ 
мыла при умываьпи. Сл’Ьдователыш, отъ д'Ьйств1я воды и амм1ака, ь’оторый 
освобождается ври ruieiiiH б'йлковыхъ веществъ, челов'Ьчеайй жиръ распа
дается на амм1ачное мыло, свободный жирныя 11иелоты и глицерииъ; этл 
вещества иодъ в.)йя1пемъ вн'Ьшиихъ условьй изм'Ьияются, всегда сначала убы- 
ваетъ масляная кислота, которая, какъ известно, можетъ окисляться, почему 
ВТ) н'Ькоторыхъ случаяхъ ее совс'Ьмъ не находили. Образовавшееся амм1ачное 
мыло, а также жирныя кислоты, приходя продолжительное время въ сопрИ" 
KocHOBenie съ известковою водою, превращаются въ известковыя мыла.

Fourcroy''') впервые изсл'Ьдовавппй жировоскъ, говоритъ, что посл'Ьдий 
по своему составу походить иа сиермацетъ н воскъ, но Olievreiil впервые 
доказалъ, что три эти т'Ьла но своей химической природ'Ь. р'Ьзко отличаютей 
другъ отъ друга, и что жировоскъ нредставляетъ или см^сь свободных!' 
жнрныхъ кислотъ, или ихъ аммУачиыя, известч.овыя мыла; дальиМшиШ 
изсл'ЬдованУями въ общемъ подтвердилось мн'ЬнУе Chevreul’a и въ болыпян- 
етв4 случаевъ въ жировоск'Ь были находимы пальмитиновая, стеариновая и 
масляная кислоты. Ebert*"'') въ своихъ изслЬдова1пяхъ крон'Ь названных  ̂
кислотъ находилъ маргариновую и оксимаргариновую кислоты, которня, я® 
его MHiiiiro, BCTpinaioTca готовыми только въ жировоск'Ь.

Что составь жировоска какъ въ качественномъ такъ и количественном! 
отношеньи не во всЬхъ случаяхъ одинаковъ, это зам'Ьчено уже b’ciircroy**"")' 
который вс'Ь виды жировоска ио фнзическимъ свойс'твамъ разд'Ьлилъ на ДЯ'*' 
группы; на жировоскъ, им'{пощ1и К011систсиц1ю хрупкую, ломкую, и на жярЯ' 
воскъ мягкьй, гибк!й; первое состояте ииъ всегда зам'Ьчено въ могилах! 
сравнительно не глубокихъ, а нторое, на оборотъ, въ значительно глубоких! 
ямахъ. Причину въ различ1и консистенцш жировоска Fonreroy старается 
объяснить потерей воды, ч’Ьмъ также онъ объясняетъ и высыхан1е частяя 
трупа или, иначе говоря, мумифицироваьйе въ неглубокихъ могилахъ.

Предметомъ моего изсл'Ьдоваьпя является два образца жировоска, няй' 
денные въ двухъ м'Ьстахъ центральной части города Томска и переданные

*) Annales de Cliimie он lleciieil de Memoires. Paris. 1791, tome VIII, page 62.
**) Real Encyelopadie der gesammten Pharmacie v.Geisler imd Moeller. 1886. Bd.I.Seitfil“ '
***) Annales de Chimie on Eecueil de Memoires. Paris. 1790, tome V, page 176.
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aii'i С. М. Чугуншшмъ. Периый обрааецъ ваятъ иаъ хороию с.охратшшси'ося 
музшфицнронаннаго трупа, нанденнаго во двор'Ь дома полицейсиаго уирав.тенЬ!, 
при постройгЬ выгребной ямы; второй въ вид!; боаьвюго комка, с/Ьровато- 
б'Ьлаго цв'йта, ок'о.'ю четырехъ фунтовъ, въ колод'й, при постройгЬ подвала 
на зшсномъ базар’Ь. Первый образедъ я буду называть жировоеь'омъ мум1и, 
а второй— бйлый жировосЕЪ.

Газсматривая физическая свойства б'Ьлаго жировоска и жировоска изъ 
5|ум1и, я зам'Ьтплъ слйдуюпце призпа1.-и, отличаюпце ихъ другъ отъ друга. 
Жировоскъ б'Ьлый представляетъ мягкую, гибкую, с’йро-б'йлаго цв'Ьта массу, 
съ бл'Ьдно-розовымн полями; на холоду онъ им'Ьлъ пластинчатое crpoeiiie, 
■lento делился на пластинки, отливавипяея непродолжительное время радуак- 
ныип цветами; такой полученный препаратъ не долго сохраняетъ это свой
ство, такъ какъ при потери воды онъ теряетъ эту способность, а въ влаж- 
ноиъ cocTOunin быстро покрывается пл'йсенью, которая, но изсл’Ьдовжпямъ 
проф, (J. И Коржинскаго, оказалась обыкновенною пл'Ьсеныо Peiiicillium 
gianciini, охотно поселяющеюся на кислыхъ субстратахъ, |;,ъ ь’аковымъ и 
принадлелситъ изсл'йдуемый жировоскъ. Запахъ б'Ьлаго жировоска напоми- 
наетъ запахъ непромытой шерсти или Lanolin’а, который, |;акъ извЬстно, 
представляетъ иродуктъ при промнвагпи шерсти; запахъ до пЬкоторой сте
пени ослабляется при мед.шнномъ высушивагпи жировоска. ■Жировоскъ бЬлый 
Иавптся при Г)8" въ прозрачную, желтую, маслянистую жидкость и засты- 
еаетъ при 53*’ . ■Жировось'ъ изъ мум1п отличается болЬе темно-коричиевымъ 
ЦН'Ьтомъ, пмЬетъ пр1ятный запахъ, папомипающШ запахъ меда, степень за
паха увеличивается при растиран1и жировоска въ ступкЬ или при Tpeiiiii 
-Нежду пальцами; лишенъ мягкости и 'эластичности; копснстепц1я его хрупкая, 
'ееордая, eitopbe похожая на снермацетъ; плавится при 50'’ въ бурую, про- 
■1рачную, маслянистую жидкость, застывающую при -18'’ въ непрозрачную массу.

Перейдемъ теперь къ хииическимъ свойствамъ 'жировоска. Оба вида, 
будучи перегоняемы при обыкновенныхъ услов1яхъ, разлагаются на простЬй- 
ибя углеродистый соедппшйя и летуч1я ьшелоты, выдЬляя при этомъ уду
шливый запахъ и обильное количество угля; при поииженномт. давдеи]и и 
УИ'Ьреииой температурь они отчасти выдЬляютъ свободный жирныя кислоты 
и кристаллы углекислаго аммоспя, а при дальнЬйшемъ иагр'Ьван1и— жировоскъ 
кретерпЬвает'ь существенное измЬнен1е: выдЬляется свободный уголь и ф1о- 
летовый паръ, который въ iipieMiinKb сгущается въ твердую, бурую массу съ 
непр1ятным'ь горклымъ заиахомъ. Растворимост!. бЬлаго лсировоска въ водЬ 
Простирается лишь на минеральныя соли и экстрактивиыя вещества. Раство- 
римост'ь 'жировоска изъ мум!и въ водЬ еще меньше, растворъ лишь въ ие- 
Пйачителыюмъ ко.личествЬ содержалъ экстра,к'1'иг,иыя вещества и ни слЬда 
пииеральиыхъ солей.
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Въ холодномъ эфир'Ь и сиирт'Ь оба вида лшровоска только отчасти ра 
створяются, ири нагр^Ьваши же, въ особенности въ горячемъ сиирт'Ь, б'Ьлы! 
жировоскъ переходить почти весь въ растворъ за малымъ остаткомъ;*) при 
охлажден1и спиртнаго раствора сначала видДьляются б'Ьлыя хлопья, а черезг 
сутки— круглыя б'Ьлыя шарики съ стеариновымъ блескомъ. У жировоска изг 
музпи кром'Ь зтихъ явлеп!й еще на поверхности только что оставшей спиртной 
жидкости появился б'Ьлый перистый налетъ. Растворы эфирный и спиртным, 
какъ холодный такъ и горяч1н, им’Ьли кислзю реатицю.

При HarpiBanin въ тигл'Ь оба вида жировоска сначала плавятся, зат'Ьм'Ь 
кипятъ довольно бурно и паконецъ воспламеняются яркимъ, коптящимси 
пламенемъ, оставляя незначительное количество золы, богатой углекислотой.

Щкоторня физичеекгя и химичешйя свойства уже указываютъ на прИ' 
роду этого вещества, а именно, что въ составь его входятъ свободныя жирный 
кислоты и ихъ соедниелпя съ основапзями, а также посторопн1я тЬла, какъ 'И 
минеральныя соли и азотисто-оргапическля соединепгя, которыя, не проявляй 
къ самому жиро1!Оску химическаго средства, суть лишь мехаиическ1я прим’Ьй, 
являюпуяся въ жировоск'Ь какъ остатки гн1ен!я трупа; вЬроятно, немала# 
часть такихъ миперальныхъ солей попала сюда съ почвенною водою или W 
время образовашя яилровоска пли уже ноздн'15е; присутств1е азотисто-органн- 
ческихъ соединен1й дае'гъ возможность подозр'Ьвать не полное превращены 
тканей организма.

Приступая къ собственному анализу этого вещества, зам-Ьчу, что б'Ьлн̂  
жировоскъ, им^ющИс температуру плавлен]я о8®, при обугливалпи да.О 
0 ,4 7 3 "/о  золы, жировоскъ изъ мум]и —  0 ,177о . Изсл'йдован1я показали, чи' 
зола б'Ьлаго 'жировоска состои'гъ изъ калыря, жел'Ьза (въ вид'Ь окисных' 
соедине1Йй), натрля, калгя, маппя, хлоры и сЬрной кисло'гы. Часть этих'# 
элементовъ мною найдена при изучеп1и растворяиостп б'Ьлаго жировоска н# 
водЬ: так'ъ остатокъ воднаго раствора даль реакщи на кал1й, натр1й, ж#" 
леза (въ видЬ окисныхъ соединеп1й) хлоръ, сЬрную кислоту и слЬды кальц!#' 
изъ опн'са можно полагать, что солей кальц1я здЬсь потому мало, что в### 
известь связана съ жирными кислотами. Другой образецъ —  жировоскъ и#'# 
мум1и —  въ своеиъ несгораемомъ остаткЬ, кромЬ калыця и сл'Ьдовъ |;ал1Я) 
ничего не показалъ.

Для изучен!)! количественнаго соотношен!я свободныхъ жирныхъ кислот'# 
къ мыламъ, я обрабо'гывалъ опредЬленное количество сухого жирнаго веществ  ̂
сначала холодпымъ эфиромъ, затЬмъ горячимъ сппртомъ и HaKOHe# 
холодною водою; такая посл'Ьдовательность необходима, 'гакъ какъ тольК*#

*) о  растворимости жировоска изъ мум1и здЛ.св и рТ;чн битв ис можетъ, такъ какъ жпГ<’' 
воскъ изъ мум1и извлекался горячимъ спиртомъ.
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этии'ь путеиъ lioamoatHO л ето  п точно oupcAiaiiTL снобозцшл жпрныя 
кислоты и соединен!)! ихъ ((ъ основанЗяыи: нъ холодномъ эфир’Ь легко растно- 
1)>нотся одн'!) жирны)! кислоты, въ горячемъ eiiHpT'h ихъ мыла, а остатокъ, 
шолн^ нерастворимый, въ этихъ реагентахъ, обработывадся холодною и го
рячею !!ОДОЮ для онред'Ьлен!)! м!!неральпыхъ солен. Оовер!ненно нерастворимый 
оетато!;ъ нредставлялъ на ({)илътр'1> зернистую ctpyio массу, среди которой 
im/uitaMci. !!ле!1ки и минералъныя частицы. Что въ действительности въ бй- 
лоиъ жировоске нрисутствуютъ т!:ан!1, ато по!:азываетъ гистологическое нзсле- 
Дован!е такихъ плепокъ, выпутыхъ пзъ раснлавлеппаго жировоска. Про(|). 
А. О. Догель, изследова!!ш!й такую пленку, нап!елъ въ ней хорошо со
хранившуюся соединительную ткань и местами эластическ!я волокна. Тотъ 
розовый оттенокъ, о которомъ я уноминалъ при опиеан!и ({шзическихъ свойствъ 
Йлаго жировоска, вызвалъ во M!ie предноложе!пе,— !ie сохранился ли еще 
красный нигментъ кро!!и; но, но изследован1ямъ лабора!гга П . М. Димитргев- 
сиаго, гемоглобинъ не оказало!.

Выпаривая и высу1!1 ивая остатки отъ выше названныхъ растворителей, я 
результатомъ нолучилъ, что въ 100 частяхъ белаго жировоска находятся 
медующ1я вещества въ процентахъ:

Свободный жириыя кислоты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23^ 0
Средшя соли жирныхъ кислотъ. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ASI’/o
Посторонн1я нерастворимым въ воде вещества (несокъ, тжани, 

иеды м еди ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16'Уо
Растворимыя !гь воде с о л и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0°/о

Приведенный ци(})ры процентовъ составляютъ средн1я, выведенныя изъ
'Чохъ опытовъ; въ особенности 1!роцентное содеря1ан!е жирныхъ кислотъ и
черастворимыхъ вещсствъ |;аждый разъ при !!овомъ опыте силь!ю колебалось.

Жнровоскъ мум1и нредставляетъ смесь, состоящую изъ:

Жирныхъ кислотъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12* /̂0
Среднихъ солей жирныхъ кислотъ. . . . . . . . .  . . 8 2 %
Экстрактивныхъ в е !ц е с т в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'П/о

Анали.зъ качественный показалъ, что въ составъ белаго жировоска, вхо- 
Дятъ следую!1ця кислоты:

Олеиновая кислота (Ci? Нзз СООН).
Пальмитиновая кислота (Cis Нзе СООН).
Стеариноная кислота (Сп Нз.т СООН).
Маргариновая кислота (Cic Нзз СООН).
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Посл'Ьдняя кислота, виервые открытая въ жир'Ь животнаго проиехождешя 
СЬоугеиГеиъ"*•■), и составъ которой хорошо изученъ Varreiitrapp’o i^ * * ) , а 
рац1ональная формула выведена Kolbe * * * ) ,  оказалась в110СЛ'Ьдств1и за си^м. 
состоящую изъ стеариновой и пальмитиновой кислоты. Heitz изсл^до-
вавнпй выше названную кислоту, добытую изъ жирныхъ веществъ, утвер- 
ждаетъ, что она соотвЬтствуетъ см'Ьси, состоящей изъ 10< /̂о стеариновой и 
90"/о  пальмитиновой, такъ какъ такого рода см'йеь им'Ьетъ одинаковую тем- 
нсратуру плавлерпя и друпя свойства, совершеппо тождественныя съ panic 
открытой и описанной маргариновой кислотой. Не им'йя работы Heitn'a 
который, безъ сомн'йт'я, пользовался особыми пр]емами ддя разложеп1я это5 
кислоты, я не могъ, руководствуясь известными методами, изъ найденной 
маргариновой кислоты выдйлить пальмитиновую и стеариновую. Желая фак
тически доказать неразложимость зтой кислоты на пальмитиновую и стеард 
новую, я В1:ратде приведу свой методъ изследован]я, который заключается 
въ фракфонированномъ осаждегпи, впервые примененный Heitz’oMi>, реко- 
.мендуемый различными руководствами 1!акъ xopoiiiiii сиособъ и единственя» 
верный для разделен1я пальмитиновой, стеариновой и другихъ высшнхк 
кислотъ. Основан]емъ зтого метода служить наблюдмпе, что при количествй 
основан1я недостаточномъ для образова1пя соли со всемъ 1голичествомъ ь'И- 
слотъ, находящихся въ смеси, образуется преимущественно соль кислоты й 
наивысгаимъ частичнымъ- весомъ или, иначе говоря, что кислоты большаг* 
частичнаго веса вытесняютъ изъ солей кислоты менынаго частичнаго веса.

Для -OTV[,e.TeHifl твердыхъ кислотъ изъ маргариновой кис.лоты, я унотре 
б.'1 ялъ концентрированный растворъ укеусно-магиез1альной соли въ сиир'б: 
прибавляя этого раствора заразъ только отъ 1 5 — 20 капель, стараясь изб̂ ' 
гать избытка; полученный осадокъ, состоянцй изъ магнез1альной соли жирной 
кислоты, спустя несколько часовъ снова разлагался кинячелпемъ съ хлористо
водородною кислотою и снова обработывался уксусно-магнез1альной соль® 
Критер1емъ полноты разд,елен]’я кислотъ, какъ известно, слулштъ точка 
лен1я кислотъ, но у меня при несколькихъ опытахъ точка илавлшыя к' 
изменилась. Друг1я свойства также у|;азываютъ на толсдественность это» 
кислоты, которая получается синтетическимъ путемъ при действ1и сииртнаГ® 
раствора едкаго кал|’я на щанъ-цетилъ

Ci6 Нзз C N + K H 0  +  H20 =  Ci 6 Н зз C O O H -f-N H s).

*) Prof. Dr. Ladeiilnirg. Hamvorterbucli der Cliemie. Breslau. 1887. Bd IV. S. 129.
**) Handworterbucli der reinen imd angewandten Chemie v. Kolbe. Braunschweig. 1̂ *̂' 

Bd. V. S. 125.
***) Handworterbucli der reinen luid angewandten Chemie v. Kolbe. Braunschweig,

Bd. V. S. 12G.
****) L, fjmelin. Ilandbuch der Chemie. 1886. Heidelberg. Bd. VII. S. 1288.
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Полученная мною маргариновая кислота изъ горячаго раствора спирта 
при быстромъ охлажден1и выкристаллизовывается в'в вид'Ь чеи1 уекъ, а при 
медленномъ охлаж деш и-въ вид'1) н'Ьжныхъ иголъ, плавится при 60* .̂ Kpomt 
того я зам'Ьтилъ, что при плавлеи1‘и увеличивается въ своемъ объем'Ь, а въ 
моментъ застыватпя является сильная т:онтраки;1я, таь'ъ что въ стеклянной 
трубк'Ь, въ которой я производилъ опытъ, кислота но охлажден1и представ
ляла сильно трубчато-нронизапную массу. Для получеи1л зтой кислоты изъ 
Жировоска я пользовался способомъ проф. bV.liling'a *). Для опред'Ьлеш'я 
олеиновой кислоты я руководствовался изв'йстпнмъ способомъ, состоящимъ 
пъ обмылива1пи жирннхъ кислотъ жировоска окисломъ свинца и растворешемъ 
И'ь ХОЛОДНОМ!) офир'й, при чемъ въ растворъ переходить только соль олеи
новой |;ислоты, которая загЬмъ разлагается по прибавлен!и разбавленной 
хлористоводородной кислоты. Такимъ образо.мъ полученная олеиновая кислота 
далеко пе чиста. JÎ .Ta очистки посл'Ьдпей отъ красящихъ веществъ я руко- 
нодствовался различными способами, и иашелъ — наибол'йе удобными прим'Ь- 
нять способ']) Gottlieh’a * * ) ,  ];акъ дающ!й наибол'Ье точные результаты при 
Цзсл'Ьдовап!яхъ даинаго вещества въ маломъ количеств')). Способъ Gottlieb’a 
состоитъ въ сл'1;ду10П1;емъ: нечистая олеиновая кислота растворяется въ вод- 
номъ раствор')] амм!а1;а, взятомъ въ H36bmd5; зат’ймъ изъ раствора осаждается 
Хлористыми бар!емъ олеиновая кислота въ вид;)1 соли, которая по разложелпи 
ея виннокаменною кислотою и посл')] нромыван!я водой, даетъ довольно 
чистую кислоту. При этомъ способ’)) достигается чистота препарата, а кром'!> 
Того, какъ я зам'Ьтил'ь, не происходить той потери въ кислот’)>, при другихъ 
июсобахъ бол'Ье простыхъ и пе сложныхъ весьма значительной. Такимъ иу- 
ТОяъ полученная мною олеиновая кислота обра,зуетъ при— 6® npei.pacHHH бЬлыя 
иглы, при Д -14® плавяпцяся въ бездв'))Тну10 маслянистую жидкость, которая 
ириД-б застываетъ въ б'1)Лую твердую кристаллическую массу, увеличиваясь 
значительно въ об'ьем1>. Олеиновая кислота безъ запаха и Bi.yca, им')’>етъ нейтраль- 
иук) реакщю даже въ спиртовомъ раствор’);; посл'); пятичасоваго стоян!я на 
иоздух'1; при комнатной температур'); она изм’);нилась въ цв'йт!;, —  сд’);лалась 
'Томно-желтой и горклой на вкуси, утратила способность застывать на холоду.

По отд');лен1и мас.ляной и маргариновой кислоты отъ пальмитиновой и 
Стеариновой, для разд');лен!я носл');днихъ, кром'); способа фракщонированнаго 
И’гД'1;лен1я, я употребляли еще способъ растворен1я въ спирт’);.

Полученным твердыя кислоты я настаивали въ 95®/о спирт");, взятомъ 
ио объему въ шесть рази больше, въ течен!и трехъ дней, при 15®, и потоми 
иосд'Ь фильтращи нерастворимый остатокъ снова обработался при слабомъ
, *) Handwdrterl)udi der reiiien und aiieewandten Cliemie v. Kolbe. Brausdnvei]2 . 1851. lid.
V. S. 126.

**) Iluzemaiin-IIilgor. Die Pfanzenstoffe. Berlm, 1882. Bd 1. S. 226.
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подогр'ЬБяши спиртомъ, валтомъ по объему вчетверо, иоел’Ь чего весь ости- 
токъ растворился. Растворъ быстро былъ охлажденъ, и получились первш 
кристаллы температуры плавлерпя 69"^— (т. е. теми, илавл. стеариновой ки
слоты); зат'Ьмъ, 1согда растворъ . еталъ охлаждаться ниже +  5, постепенно
выделялись вновь кристаллы, им'Ьвнпе равныя температуры илавлен1я, ото
указываетъ, что ати кристаллы содержать см'Ьсь кислотъ; мелсду прочим!
получены были пучковидные кристаллы съ температурой илавлен1я 60"- 
соответствующей температуре плавлен!я маргариновой кислоты. Однако, но 
раздожв1пи веществъ оказалось, что ото была, смесь пальмитиновой и стеа
риновой кислотъ.

Определяя количество найденныхъ жирныхъ кислотъ въ беломъ жиро
воске, я нашелъ, что въ 100 частяхъ жирнаго вещества находится въ нро- 
центахъ:

О.леиновой кислоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17*
Маргариновой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,4®/*
Стеариновой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  о7,07«
П альмитиновой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,9®/«

Жировоскъ мум1и въ 100 частяхъ содержитъ:
Стеариновой к и с л о т ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,0®/*
Пальмитиновой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  61,0®Л
Гумусовыхь в е щ е с тв ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0“/»
Присутств1е гумусовыхъ веществъ главнымъ образомъ обусловлпвае'П

запахъ жирнаго вещества.
Сравнивая составь белаго жировоска и жировоскъ мум1и, мы видшгь 

что въ последпемъ отсутствуютъ олеиновая и маргариновая кислоты, о ирИ' 
чипе пхъ отсутств1я я не могу сказать что-либо репштельное, темъ 6o.'i4* 
что о превращен!яхъ последней въ имеющихся руководствахъ ничего «* 
говорится. Возможно только допустить, что исчезновенге ихъ шло ташь'б 
порядк’омъ: иодъ вл1 я1пемъ кислорода сначала олеиновая |;ислота*) iipenpU' 
тилась въ маргариновую"''*, которая иотомъ превратилась либо въ пальмИ' 
тнновую или распалась на жирныя кислоты нисшаго ряда, сосдипе1пя нс 
стойк1я.

*) Vari'entrapp. „Fettwaclis". Haiidworterbudi v. Kolbe. 1848. Bil III. Seit. 117.
**) Bromcir „Zersetzungpn der Oelsilure". Giiifilin. Handbiicli der organisc.ben CheniiC' 

1866. Bd. VII. Seit. 1489.
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XIII.

БУБЕНЪ И КОЛОТУШКА ШАМАНА,
но oiiucaiiilo Минусинскихъ татаръ.

(Письмо Ы. в. Катинова изъ г. Минусинска, отъ 17 апреля 1890 г.).

I. Внутренность бубна.

Еубенъ (tiir) им'Ьетъ въ д1аметр1; до 1 арш. Обичка (обичайка, бортъ) 
№о делается обыкновенво изъ тальника и обтягивается конской кожей. Руко
ятка, стоящая вертикально внутри бубна, д’Ьлаетея чаще всего изъ березы.

рукоятк'Ь сверлится до 12 дыръ, пазнваемыхъ „марсъ", т. е. барсы, 
^юддсроки,тющ(е шамана, при воздушныхъ полета,хъ и путешеств1яхъ 

эрлику-хану, глать подзвмныхт, обитателей —  эрликооъ. Возвы1иен1я 
(2) ме;кду дырами и.зображаютъ горные хребты, мерезъ которые гцтхо- 
'̂ игпсл гиампну ггереходить гг. перелелпагт,. Поперекъ верхней части руко
ятки идетъ ,же.тЬ.зиая палка, называемая „кирпеъ", гп. в. тегпива лгуна, 
>'0торгимъ гиамант, оггграокаелт, сооггхъ враговъ и враговъ своего ггттшпа.

этой железной nonepeHUidi окели.згшя ггогрсмгушки (сгун-
Ч1ръ), огпраокаюгщя ггечисгпаго духа, вселгюшагося вт, больного. KpoMt 
потремутекъ, число которыхъ можетъ дости1 ать до 18 (по числу старшихъ 
'*оговъ па нсб'15 п эрликовъ подъ землей), iianlininBaioTCM еще 2 колокольца, 
Яздбражаю1ц1е собою вгьсгггниковт, г(ш.тгш. Въ верхней части обички изнутри 
яодв'Ьшинаются 4 — G жел'Ьзныхъ крючковъ, называемыхъ „кымнсъ“ , «г. е. 
я'ечг, когпорымъ отражается врагъ пагтнта. На поперечную железную 
Яалку навязываются также тряпички или ленточки, си.мволы могущества 
'̂ шгмагга. Эти ленточки навя.зываются обыкновенно t I im h , у кого приходи
лось шаманить. Когда какое-либо животное ("овца, корова, лошадь) посвя- 
Щяетея Эрликт.-хану, то на это животное навязываются 2 — 3 ленточки, 
язятыя съ железной поперечины. Находясь на inet „нзыка", т. е. освящен- 
Яяго животнаго, тряггицы служат?, талггсмано.мъ, ограокдпюги,им?, его 
)̂П7, нечисгпыхь сгглъ.
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II. B i i t .u iH O C T i .  бубна.

Наверху изображается радуга семью цв'Ьтами и называется „тегиръ-куру“, 
т. е. noitcb неба. Съ ь'онцовъ радуги спускаются 2 широгпя кл’Ьтки, назы- 
ваемыя „иаскысъ", т. е. ян,стница, по которой гаамапь поднимается на 
небо, къ обшпе.ш Капъ-Кудая (Господа ТГпа). Передъ жили1П,е.мъ Кудаи 
растутъ доп, березы, пзображаемыя па 6y6n'Ii обывповепно белого краскою. 
Шаманъ, поднявшись па небо, иолучаетъ отъ Еанъ-Еудая нрика:!ан]е осш1- 
тить „ызыка“, исц'Ьлить или умертвить больного. Под'ь радугою изобража
ются 2 круга сл. луча,ми и называются „солбанъ", т. е. звп,зда-зирпта. 
Ером'Ь зарницы, изображаются и друг1я зв1;зды (чылтысъ) въ вид'Ь 1 4 :- -IS 
крестиковъ. Все зто — сапптиа, иаходящ1яся подъ обителью B ccbhiuiuh'O 
Еудая. Повыше л’1;стиицъ изображаются б'Ьлою краскою 7 челов'Ьческнхг 
фигуръ, именно 7  горныхь рус\нх7, дтпцъ (тагъ кыстары), помогаюи^ 
шаману отводить нечиспгаго духа въ сторону, если зтотъ духъ- муоюу 
скаго пола. Рядомъ съ человеческими фигурами изображаются дв1ь внлФ 
птицы (кар)лыпъ тбег). Н а  этихъ птгтахъ шаманъ летишь на небЧ' 
На бубне изображаются еще красною краской: конь, всаднпкъ и коз»' 
Ерасный челове1;т> на красномъ (рыжемъ) коне едетъ 1;ъ главе рыжих'! 
„ызыковъ", одному изъ зрликовъ. Еплою краской изображается обы1;новсннс 
человекъ, едущ1й на беломъ коне къ Еудпю. Посредине бубна идутъ три 
черты (2 полосы), изпбражающтя три слоя земли, подо которыми нахо
дится подземный мгръ̂  управляемый дрликъ-ханомъ черезъ 8 8 — 9i) э/ 
ликово. На нилгней части 6y6ifa изображается лягушка, метаморфоза иокр*’ 
вительствующаго священнымъ овцамъ. Изображаются тагже змгья м мцериШ^ 
которшя уводить нечистаго духа на расправу гг суд?, къ Эрли-кь-хакЦ- 
живущему за 10  -хребтами, на берегу чернаго или золтгга-го мор̂ ' 
ггмпмгцему золстюп водопой для „г>гзыково“ и золотой сгполбъ дли ггр1> 
вяэывамгя ггоней. Маре это находится на востокгь. Лягушка (паса), змл̂  
(чылакъ) и ящергггга (келескинъ) иугаютъ гЬхъ злыхъ духовъ, котор®' 
жедаютъ ирикоспуться къ овцам'ь. Изображаются еще двгь вн.щгя рыбгя ,,счр' 
таиъ“ , )п. е. гцуки, метаморфозы водяных? духовъ. Изображеш'я щу!'’’ 
исцеляютъ отъ бргогаггых? болгьзггей. Ес.ш нпшанъ веш.ма силенъ и стр̂ '" 
шенъ для нечистыхъ силъ, то он'ь мо’жетъ 1 наться за ними до конца 9 морс® 
где жнветъ царь горныхч, духовъ. Плохой шаманъ 1!0звращается съ 1ЮЛ1’' 
дороги, и щука снова одолеваетъ больного. Изображаются еще дв-гь coб(й̂ ^̂  
(адай): черпая и песпграя, которыя своим? лаем? извплцаюгпъ гнйлн""' 
о прибли:)1сенш нечисгпыхь сгглъ. Изображаются еще внизу бубна 7  гсоче" 
и 7  людей,. Это слуга или кург.ергч (ангелгл) Эрлггкъ-хагга. Самъ Эрлнк1’' 
хаиъ, живя подъ .землею, является причиною всего злаго. На бубне пзобр!>'
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жается также красной краской „тай кал1ъ“, т. в. гиамаш, учгттй ша- 
мангипь. Изображенхе старшаго шамана, переселившагоея по смерти па 
ВОСТОК'!., гд'Ь „течегк кипящее море", избавляегь больного отъ чесотки. На 
бубн'Ь же подъ видом'Ь зайца (козгш'ь) изображается и „хозягтъ кояотушки“, 
т. е. покровитель шаманскаго оруд1я. —  На обичк'Ь вверху д'Ьлается 6 вы
пуклостей, называемыхъ „сосцы “ . Эти сосцы питаютъ того духа, который 
покровительствуетъ бубну, т. е. оруд1ю шамана. Эти „сосцы“ поддержива- 
ютъ жизнь и шаману.

III. Колотушка.

Колотушка (орба) д'Ьлается: а) изъ трех'ь в’Ьтокъ таволожника и об
шивается заячьей шкурой; б) изъ маральей- кости или рога; в) изъ березы. 
Еъ рукоятка прикр’Ьпляются лоскутки и зв'Ьриныя 1пкурки, служапця бичами 
для отражеи1я демоновъ, нападающихъ на больного.

Пгимт.чАШ Е. Часть „описаупя" составлеууа, но рааспросамъ шамановъ, миссуонеромъ 
села Усть-Есинскаго (Минус, окр.) О. Н. Катаповымъ.
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Докладъ врача I. I. Березницкаго о елучаяхъ эпидеми
ческой И Н Ф Л Ю Э Н Ц Ы ,

по нпблюдснгямь врачей г.\\Томска, во вторую половину 1889 г.
i ; i i  i ' , ; ! - : . , .

По наблюден1лмъ врачей г. Томска, первые случаи за6ол^ван1я инфлю
энцей появились въ KOHpli сентября прошлаго года. По даннымъ лечебницы 
для приходящихъ амбуляторныхъ больныхъ у врачей, епорадическ1е случав 
гриппа наблюдались въ продолже1пи всего 1889 г. Съ конца же сентябри 
и въ начал’Ь октября м-Ьсяца въ пересыльной центральной тюрьм’Ь межд) 
арестантами и въ городй, въ частной практик'Ь врачей, стали обнаруживаться 
все чаще и чаще забол1>ван1я съ бурными припадками, но скоротечныя, сев 
которыхъ больные быстро поправлялись. Съ появлен1емъ забол'йваемости межд! 
нижними чинами Томскаго резервнаго батал!она— съ 7 октября— ясно обнару
жилось, что мы им'йемъ д-Ьло съ настоящею упидем1ей. По сообщен!ю гг. во- 
енныхъ врачей (Чуловскаго и Сиерапскаго), 7 октября заболйло 13 челов'Ьь"Ь| 
въ сл'Ьдуюний день 39 человйкъ, а 9 октября 99 челов'Ькъ, загЬмъ число 
забол'ЬванУй стало падать и 29 октября былъ только одинъ случай. За всс 
время съ 7 но 29 октября было больныхъ 316 человйкъ, что составляелЧ’ 
4:Р /о общаго числа пиленихъ чиновъ въ бата.йон-Ь.

По сообщен1ю врача Германова, зав’Ьдующаго городскою лечебницею дДЯ 
приходяшихъ больныхъ, случаи сиорадическаго гриппа наблюдались въ про- 
долженУи всего 1889 г. Такъ: въ январй было 3 случая, въ феврал-Ь 7, 
март'Ь 3, апр-Ьл-Ь 4 , май 1, Уюнй 2, 1юлй 13, августй 14, сентябр-Ь И, 
октябр'Ь 2 4 5 , ноябрй 42 и дскабр-Ь 17; всего 365 человйкъ. По возраст! 
до 10 л'йтъ — 47 человйкъ, до 20  л.— 70 ч., до 30  л.— 91 ч. до 40  .т.-' 
69 ч., до 50  л.— 54 ч., до 60 л.— 22 ч„  до 70  л.— 10 ч. и до 8 0  л .- ' 
2 ч. Больныхъ мужскаго пола 217  человйкъ, женскаго 148 челов-Ькъ.

Изъ 130 учениковъ Томскаго духовнаго училища было больныхъ 76 че- 
ловйкъ, или 5 8 7 2 'Уо- Первыя забол-йванУя въ концй сентября —  3 случал» 
въ октябрй— 51 и въ ноябрй 22.
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Изъ 104  З'ченицъ Томскаго жепскаго епарх]альнаго училища было боль- 
ныхъ 49 челов. или 48®/о. Въ октябре— 35 ч. и въ ноябре 14 ч. (Сообщ. 
врачемч» Аккерманомъ).

Изъ 130 учениковъ Томской духовной семинарти съ 12 но 29 октября 
было больныхъ 52 человека. (Сообщ. врачемъ Оржешко).

Вольных!, воспитанниковъ Томской мужской гимназ1и, обращавшихся за 
еов'йтомъ къ врачу заведен!я Алексееву, записано 66 челов'Ькъ. Начало 
забол4ван1я съ половины октября месяца.

Въ женекомъ Мар1инсь'0мъ npiiorb изъ 50 воснитанницъ было больныхъ 
23 человека; начало забол'йван1я въ носл'Ьднихъ числахъ октября, а конецъ—  
въ иоябр'й M'bcani. (Сообщ. врачемъ Крейбихъ).

Въ Томскомъ тюремпомъ замк'Ь съ 13 октября но 13 ноября изъ 1304  
велов4къ заключенныхъ поступило въ больницу больныхъ инфлюэнщей 58  
челов'йкъ и пользовалось амбуляторно 45 0  чел.. (Сообщ. вр. АлексЬевымъ).

Во Влад1Ш1 рскомъ дйтскомъ нр1 ЮгЬ болезнь появилась съ 7^ ноября и 
изъ П О  воспитанниковъ переболели почти вс4 въ течензи одной нед'йли.

Точно также бол'Ьзпь появилась въ ноловин'Ь ноября въ женекомъ мона
стыре и изъ 150  человекъ, живущихъ тамъ, въ теченш недели переболели 
инфлюэнцей почти все.

На спичечной фабрике, находящейся въ 7 верстахъ на северъ отъ го
рода, въ теченРи недели было больныхъ 100 чел. (Сообщ. врач. Еланцевымъ).

Въ частной практике, въ городе, врачемъ П. П . Еланцевымъ записано 
216 случаевъ, (съ конца сентября, въ октябре и ноябре); въ одномъ случае 
инфлюэнцей окончилась смертью па 4 сутки, у больнаго 90  летъ отъ роду. — 

врача И. М. Германова въ октябре и ноябре бы.!10 больныхъ инфлюэнцей 
192 случая, У  врача А . И. Макушина было больныхъ инфлюэнцей въ 
октябре 93 челов., въ ноябре 49 ч. и декабре 48  ч.— всего 196 случаевъ. 
(Больные по преи.муществу въ возмужаломъ возрасте). У  врача Ф. Ф. Штехера, 
заведующаго городскимъ участкомъ, (Воскресенская гора. Кирпичи, Ямы и 
Болото) въ октябре было 87 челов., въ ноябре 38 ч., всехъ больныхъ 
Инфлюэнцей 125 человекъ.

Эти цифровыя дашшя не могутъ служить точнымъ статистическимъ мате- 
Рталомъ всехъ заболеван]й въ городе, но oirb могутъ только указывать на 
иремя ноявлен1я и напряженность Э1шдем1и. По наблюден1ямъ всехъ врачей, 
иожно безошибочно сказать, что больныхъ было не менее половины всего 
Иаселен1я города, такъ какъ было не мало случаевъ, где во многихъ домахъ 
ИН'Ь живунце переболели. Громадное число больныхъ перенесли болезнь па 
ногахъ и очень miiorie вовсе не обращались за медицинскою помощью. На- 
Ионецъ, въ первое время появленья эпидем1и ыног1е случаи относились къ 
Неопределенным!) формамъ лихорадочныхъ заболеван1й.
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Что касается характера забол'Ьваи1я, то можно сказать, что въ начала 
эпидем1и наблюдались случаи скоротечные съ преобладан1емъ нервныхъ болей 
различныхъ частей т-йла, бол’Ьзнь оканчивалась на 2— 3 сутки; а въ после
дующее время Э1шдем1и нреобладали случаи бол'Ье длительнаго течен1я сь 
припадками иоражен]я слизистыхъ оболочекъ: носа, глотки, гортани, бронхг 
и кигаечнаго 1;анала (иосл'йдн1е бол^е р'Ьдки); бол'йзнь оканчивалась на 7 
или 8 сутки. Осложнен1я бол'Ьзни были р4дки, но наблюдалось бол'Ье частое 
изъ осложнен1й—  ̂крупозной 11невмон7ей, Повторный забол'Ьванзя инфлюэнцей 
наблюдались тоже нечасто. Врачемъ Н . Е. Акерманомъ сообщено о двухъ 
случаяхъ рецидива бо.тЬзни въ одномъ дом^. Вторичное забол'Ьваше было 
тяжел'Ье нерваго.

Рецидива энидемш не наблюдалось; случаи же забол'Ьван1я ей и въ 
настоящее время появляются, но они носятъ характеръ сиорадическаго забо- 
л4ва1пя.

Вл1ян]я инфлюэнцы на течеъйе туберкулеза и другихъ грудныхъ бол'Ьзнеи, 
а также тифа, не наблюдалось, но но сообщешю врача больницы пересыль- 
наго замка Ф. Ф. Оржешко, хотя и было осенью 1889 г., въ разгаръ эпв- 
дем1и инфлюэнцы, бол'Ье усиленное забол'Ьванйе иятнистымъ тифомъ въ этой 
тюрыгЬ, но оно наблюдалось и въ Apyrie годы, когда не было инфлюэнцЫ) 
и в’Ьроятно, но его Muiniio, зависало отъ неблагопр]ятныхъ гиг]еническихъ 
услов1й больничныхъ иом'Ьщен1й и скученности арестантовъ въ камерахъ.

Вообще можно сказать, что эиидем1я инфлюэнцы была доброкачественная) 
съ ничтожныиъ нроцентомъ смертности.

Что же касается времени иоявлен1я эш1деи1и въ городахъ и деревняхъ 
Томской губерн1и, то изъ отчетовъ гг. врачей видно, что эпидем1я была в9 
всей губерн]и въ октябр!} и ноябр’Ь м'Ьсяцахъ, поражая большинство насЯ' 
лен7я, за исключетемъ г. Нарыма, гд'Ь эпидемичеекаго забол'Ьван1‘я не на
блюдалось.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



XV.

КАМЕННАЯ БОЛЪЗНЬ ВЪ СИБИРИ.

(Извлечете изъ статьи, доставленной Г. 1. Родзевичсмъ, изъ Еижняго
Новгорода).

Изъ вс'Ьхъ слбирскихъ губертй больше всего св'йд'Ьн1й о степени рас- 
иростране1пя каменной болезни намъ удалось собрать о „не столь отдален
ной* Тобольской, хотя эти св'Ьд'Ьн1я, очевидно, далеко недостаточны; но о 
Другихъ м'Ьстностяхъ Сибири у насъ и такихъ не оказывается.

Во первыхъ мы HMieMb оффйщальныя цифры за прошлые годы въ пе- 
ч*нтныхъ отчетахъ мед'ицинскаго депертамента министерства внутреннихъ 
№лъ. Такъ, оказывается, что во всЬхъ гражданскихъ больницахъ Тобольской 
'̂ Уберн1и въ 1857 году было всего 2 больныхъ мочепузырными камнями (оба 
'выздоровели) въ 1859 г. такихъ больныхъ вовсе не было, но за то 
зарегистровано 7 пац1ентовъ съ почечными камнями (1 умеръ) ^^'). Далее въ 
'■исле при.зываемыхъ къ отбыван1ю воинской повинности двадцатилетпихъ 
*1ужчинъ въ Тобольской губерн1и съ 1875 по 1887 годъ былъ забракованъ 
''алькулёзный Въ 1879 г .— 1 и въ 1886 г.— 1, Во вторыхъ, инспекторъ 
Тобольской врачебной управы д-ръ М. Л, Петржкевичъ былъ такъ любезенъ, 
*'ёобш,илъ наме ведомость о больныхъ каменною болезнью въ Тобольской 
'’Убернш, по матер1аламъ управы съ 1875 по 1885  гг. Хотя за этотъ десяти- 
% т й  пер1одъ времени мы имйемъ очень мало данныхъ изъ отдельныхъ 
"ыруговъ, но все-таки изъ двухъ самыхъ северныхъ и такихъ сведен1й мы 
®№се не: получили.

■') Отчетъ о сост. обществ, здоровья и деятельности больнидъ гражданскаго в'Ьдомстаа. 
1859 г. стр. X I V -X V .

Тоже Спб. 1861 г. стр. X X X III.

18.
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В Е Д О М О С Т Ь
о больныхъ каменною болЬзныо въ Тобольской губернш.
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1 8 7 7  . . 1 1 2 — . W . , _ — 4

1 8 7 8  . . — — ____ 1 — 1 — — — — 2

1 8 7 9  . . — — . — 1 , — — 1 — — — — • 2

1 8 8 0  . . 3 — 1 1 — 5

1 8 8 1  . . 1 — — — — — ■----- - — — 1 2

1 8 8 2  . . 2 — — — — 1 — — — — 3
1883  . . — — — _ 1 1 — — — — 2
1884 . . 1  1 — — 1 — — 1 1 — — — 4

И т о г о  . . 4 2 2 5 1 3 5 1 !1 1 1 1 26

Зд^сь мы не будемъ вовсе останавливаться на относительной вероятности 
представленныхъ нами оффиц!альныхъ данныхъ уже потому, что они, оче
видно, не грешатъ ни мало преувеличетемъ ж подтверждаются последую- 
щимъ более точнымъ свидетельствомъ врача-хирурга. Такъ, въ третьих^) 
тобольсйй д-ръ Л. Ф. Леневичъ въ своемъ „Очерке хирургической деятель
ности Тобольской больницы за 1886 г .“ говорить: „о иолномъ почти отсут- 
ств1и больныхъ каменною болезнью, что вполне согласно съ данными Д-р» 
Родзевича относительно незначительнаго распространешя лит1аза на севера 
Poccin *). За семилетнюю деятельность въ различныхъ городахъ Toбoльcкo  ̂
губернш я вырезалъ только одинъ камень— оксалатъ съ куриное яйцо-— ! 
местнаго уроженца и виделъ еще два случая калькулеза у лицъ, npiexaB- 
гаихъ изъ Европейс1:ой Росс]и“^*). Очевидно, за 7 летъ 1 случай— очень налО'

Такимъ образомъ весь нашъ матер]'алъ о степени распространешя камея- 
ной болезни въ Тобольской губернш, кропотливымъ трудомъ добытый С"» 
1 8 5 7 .n o  1887 г., ограничивается всего только 40  случаями, изъ которых'Ь 
2 принадлежать заведомо къ пр1езжимъ изъ другихъ местностей метропол!®- 
Все наши источники единогласно говорятъ объ очень незначительномъ рас- 
пространен|'и здесь литчаза.

*) Родзевичъ Г. I. Каменная бол-Ьзнь на сЬвер'Ь P oocih . Хирургичесюй ВЬстня*’* 
1836 г. стр. 580.

**) Хирургическ!й В'Ьстпикъ 1887 г. стр. 451.
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Вторая изъ нестоль отдаленныхъ губершй— Томская— пока не дала намъ 
ровно ни откуда св'Ьд151пй о количеств'Ь калькулезпыхъ среди ея жителей.

О каменной бол'Ьзни въ соседней Енисейской губершй мы знаемъ не 
многимъ больше. Д-ръ И. Ф. Лазаревъ въ 1867 г. въ своихъ „воспомина- 
1пяхъ изъ врачебной службы въ Сибири" упоминаетъ объ одномъ случай удач- 
наго камнес}5четя, сд-йланнаго имъ въ красноярской больниц!! Приказа об- 
щественнаго призр^шя у взрослаго мужчины*). Д-ръ О. Э. Аппельбергъ 
недавно сообщилъ одинъ „случай вн’Ьдрен1я мочевого камнй въ уретру" 35 л., 
мужчины, котораго онъ наблюдалъ въ южной тайг4 Енисейскаго округа, въ 
Александровскомъ зодотомъ пршскй. Длина камня, овальной формы, 11 mil- 
limetr’oBB въ паибольшемъ д1аметр!! и 8  mm,; грязно-с'йраго цв^та; извлеченъ 
пинцетомъ'*''*'). Вотъ и всего только 2 случая, которые намъ удалось собрать 
для ц'Ьлой Енисейской губерн1и.

По нашей просьб'Ь врачебный инспекторъ въ npRyTCKi, д-ръ С. О. Му- 
ратовсха’й пишетъ намъ по занимающему насъ вопросу следующее: „....C B i- 
Atnifi о числ4 больныхъ каменною болезнью (Lithiasis) въ отчетныхъ боль- 
ничныхъ в'Ьдомостяхъ, за послйднРе 5— 10 л!1тъ въ Иркутской губ., н'Ьтъ. 
Если и случаются иногда у вольнопрактикующихъ врачей больные каменною 
болйзнью, то эти единичные случаи встречаются только у пр1езжихъ изъ 
Европейской Poccin, а иногда у поселенцевъ, у которыхъ судебно-медицин
ское вскрьиче обнаруживало присутств1е камня въ мочевомъ пузыре, но и 
зти единичные случаи почему-то врачами не вносятся въ месячный и годо- 
кыя ведомости, у  мгьстныхъ оюителей Иркутской губернт встрша- 
^тся известковыя отлооюетя каще всего, и почти ггсключительно -въ 
^обахъ болытхъ ргазмгъровъ. (18^®/'к 8 5 ) " .  Берега реки Лены состоятъ изъ 
извести, вода мутна и желтовата * * * ) .  Намъ известно, что местами зобъ и 
иретинизмъ по рр. Лене, Ангаре, Илиму, Белой и др. здесь существуютъ 
Иовидимому дндемггческгь****), каменная же болезнь, очевидно, очень рпдка, 
'сикъ какъ ни въ литературе, ни у местныхъ врачей мы не добыли сведенРй 
Ни объ одномъ калькулезномъ, ни у живыхъ, ни у мертвыхъ при вскрыт1яхъ.

Въ обширной Якутской области намъ ничего неизвестно о степени рас- 
нространен1я каменной болезни.

*) .Лазаревъ. Ыедицинсюй ВЬстникъ 1867 г. 36. Стр. 321—421.
**) Аппельбергъ О. Э. Русская Медицина 1888 г. .Л» 46.
***) Протоколы Общества русскихъ врачей. Спб. 1858 г. стр. 328—331.
****) Э. и Ф. Шперки, Кашинъ и другХе. Медико-топографическ1е Сборники т. I и II, 

®^Даваемые медицин, департамеятомъ мин. внутр. дЬлъ, Архивъ судебной медицины, сбор- 
Иикъ и В'Ьстники.

Кашинъ II. И. Эндем1я зоба и кретинизма въ Приленской долипТ, и по другимъ мЬстно- 
'̂ тямъ Иркутской губ. Медико-тоиограф. сборннкъ 1871 г. стр. 232—241.
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Тоже почти должны мы сказать о Забайкальской и Амурс];ой области. 
Въ нашемъ распоряжен1и имелись подробные отчеты Благовещенской без- 
платной для б'йдпыхъ больницы за пять л’йтъ ( 1 8 8 3 — 1889J ея существо- 
ван!я; отчеты эти составлены д-рами Андреенко, Гейеръ и Ю. Ивановыиъ. 
Въ течеши всего этого времени было пользовано отъ различныхъ болйзней 
654: стац1онарныхъ и 4 8 4 0  амбуляторныхъ болышхъ вс'Ьхъ возрастовъ и 
половъ, и все-таки, въ числе 654  не было ни одного ли'пака (и зобатаго). 
Мы сейчасъ увидимъ, что д-ръ Б. Дыбовси’й, долгое время живш1й и'ь 
Восточной Сибири, писалъ намъ, что „ни въ Иркутске, ни на Амуре я не 
видалъ кадькулезныхъ болышхъ". Все это до некоторой степени мол;етъ 
служить доказательетвомъ тому, что действительно каменная болезнь встре
чается здесь очень редко.

Сведен1я наши о степени распространегОя каменной болезни въ При
морской области совершенно неожиданно имеютъ довольно определенный 
характеръ. Во первыхъ, изъ литературы намъ известно, что д-ръ А . Зеланд'и 
въ своемъ труде „I'риторская область въ санитарномъ отношен1и“ пишегь 
буквально следующее: „каменная болезнь встречается у насъ реже, но татл 
какъ самыя цифры чре;звычайно малы въ войскахъ Приморской области (з» 
4 года— 1 8 7 5 — 78— только 1 случай), то еще нельзя слишкомъ полагаться 
на полученным отношен1я. Я , внрочемъ, склоненъ думать, что при увеличеюи 
цифръ, минусъ на стороне Приморской области окажется более значитель- 
нымъ. О случаяхъ каменной болезни я решительно не слыхалъ ни отъ рус- 
скихъ, пи отъ ииородцевъ; единственное исключен1е (отмеченъ въ табл. Д.) 
относится къ жене (въ Николаевске на Амуре) иностраннаго негощанта, 
страдавшей, привезенными изъ Европы, хроническимъ катарромъ мочевого 
пузыря, подъ вл1ян1емъ котораго, наконецъ, еъ мочею стали выделяться 
красный песокъ, оказавшшся при анализе— мочевой 1:ислотой. Качество 
здешнихъ води не изъ техъ, которые способствуютъ образован1ю камней; 
самыя воспален1я мочевыхъ путей встречаются реже (табл. А . и В .), чемт 
въ Импер1и. Все это заставляетъ думать, что частота камня здесь нил;о 
средней" "''). Въ другомъ месте, вероятно тотъ же Н. Л. Веландъ, говоря 
о быте и болезпяхъ гиляковъ, замечаетъ, что „каменной болезни мне не
известно ни одного случая. Равно и на не гилякахъ мне встретился всего 
одинъ случай и тотъ относился къ жене иностраннаго купца, привезшей 
уже изъ Европы хроническтй катарръ пузыря. Редкость этой болезни согла
суется съ мягкими свойствомъ водъ Амурекаго края*'*'). Вотъ наши сведйшя 
изъ юго-западной части Приморской области. Въ понолнен1е къ ними, нант

*) Зеландъ А. Воеш10-Медицц11ск1Й журнаяъ. 1882 г. Декабрь стр. 334.
**) -Зеландъ II. Л. Быть гилякь и болЬепи цхъ. Мед1щипск1й ВЬстникъ. 1882 г. стр. 211'
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хот'Ьлось собрать кой-каЕ1я данныя и объ отдаленн'Ьйшей части иоеточной 
окраины— ЕамчаткЛ. Зная, что бывнпй Петропавловск1й окружннй врачъ въ 
КамчатЕ'Ь, нын1> профессоръ зоолоп'и во Львовекомъ yHHBepcHTeTi, д-ръ Б. 
Дыбовсктй, долгое вреэтя жилъ въ Восточной Сибири и 6 л'Ьтъ служилъ въ 
города Петропавловигй, мы обратились е ъ  нему, прося его сообщить намъ 
все, что ему изв'̂ Ьстно о существован1и каменной бол'Ьзни въ этихъ м-Ьстахъ. 
Почтенный профессоръ не замедлилъ OTHt/roMb и мы охотно д'Ьлимся еъ 
читателями сообщенными намъ данными. Вотъ что онъ пигаетъ: „Въ моей 
ярактии/й въ ЕамчатЕй два раза я им'Ьлъ возможность лечить больныхъ, 
страдавшихъ каменною болезнью мочевого пузыря, дважды больные обраща
лись за coBi'roMb по поводу страдашя еифилитическаго свойства; одинъ изъ 
нихъ быдъ по происхождетю русский, другой —  корякъ; первый жите.ль 
Г- Петропавловска ТО-л'ЬтнПч, другой былъ ос'Ьдлымъ жителемъ въ одной 
изъ деревень Еамчатскаго побережья, л-йтъ 40  отъ роду. Начало сифили
тической болйзни въ обоихъ случаяхъ было давнишнее. Первый больной 
1иеръ еще во время моей службы въ Еамчатк4, вскры'ия не сделано. Что же 
иасается коряка, то до моего отъ'Ьзда онъ былъ еш,е живъ. Проживая въ Вос
точной Сибири, ни въ HpEYTCiti ни па Aiviypi я не вид'Ьлъ калькулезныхъ 
больныхъ“ '■*■'). И такъ, очевидно, въ Приморской области каменная бол'Ьзнь 
i!CTpii4aeTCfl, по свид/Ьтельству д-ровъ Зеланда п Дыбовскаго, довольно р^дко;

ув'Ьрены, что пасъ никто не упрекнетъ въ недостатка желашя выяснить 
иозможно точнее взятый на себя вопросъ: мы употребили для этой ц4ли все 
итъ насъ зависящее и въ результат'Ь получили для Тобо.льской губерши 
iO случаевъ личчаза, для Томской ни одного, для Енисейской всего 2, для 
Иркутской ни одпого, для Приморской области только 4 , а всего Для ri,foofi 
Сибири намъ удалось собрать едва 46 случаевъ липаза, изъ которыхъ за- 
'̂ 'Ьдомо 3 вовсе не принадлежали къ м4стнымъ жителямъ.

Заканчивая наши изыскап1я о степени распространенгя каменной болезни 
нред'Ьлахъ обширной Сибири, мы можемъ сказать вообще, что эта бол’Ьзнь 

*̂стр'Ьчается зд4сь среди м'Ьстныхъ жителей очень рйдЕо и подобно северу 
Европейской России —  вся Сибирь можетъ быть причислена къ области на- 
именьгааго распространшпя липаза.

Наши изсл'Ьдова1пя степени распространешя каменной болезни въ южной 
Части Сибири вообще были бы, конечно, недостаточно полны, если бы мы 
•̂ ставили невыясненнымъ вопросъ о степени распространен1я каменной болезни 

сЬверныхъ сосЬднихъ пред4лахъ Еитайской имперч'и. На основан1и весьма 
•̂ •̂ лидныхъ источниковъ, преимущественно изъ иностранной литературы, и 
•'̂ вчныхъ сообщен1и русскихъ врачей, жившихъ или путешествовавшихъ въ

*) Письмо 18^/v85 г. паписашюе по польски.
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Еита^, мы можемъ сказать, что каменная боя^знь,— по китайски ши-линь— 
во всей Еитайской импер1и и въ особенности въ ctsepHHX'b и занадныхъ ея 
провинц1яхъ, сос15Днихъ Poccin, почти вовсе неизвестна местному населешю. 
Такъ въ капитальномъ труде Hirsch’a мы паходимъ указан!я на сухцество- 
ван1е каменной болезни въ обширныхъ размерахъ въ одной только юго- 
восточной — Еантопской провинц1и и въ особенности въ самомъ г. Еантоне, 
где существуетъ даже спиральный апглшсклй госпиталь исключительно для 
одержимыхъ каменною болезнью, въ которомъ ежегодно производится не 
менее полусотни (въ 1875 г.— 51) операц1й удале1пя мочевыхъ камней, но 
всемъ новейшймъ способамъ *). На оборотъ, на севере Еитая, наир, въ г. 
Пекине, каменная болезнь вовсе не встречается, какъ объ этомъ единогласно 
свидетельствують д-ра МогасЬе **), 1 liulgeon**''', П. А. EopniencKiH я П. 
Я. Пясецш'й **■'=*) и друг!е, niicaBmie о разлпчныхъ болезняхъ, встречаю
щихся среди жителей Пекина (и его окрестностей) где въ ег,ропейско1ГЬ 
госпитале врачами ежедневно принимается но 600 —  700 амбуляторныхъ 
больныхъ Д-ръ П. А. Еорн1’ евек]й пишетъ мне но атому вопрос)
следующее: „въ с,ожален1ю моему, я не могу сообщить Вамъ ничего о ка
менной болезни у китайцевъ, а равно о способахъ лечегпя ея какъ фарма
цевтическими средствами, такъ и оперативно; при томъ же я все 4  года 
жилъ исключительно въ столице Еитая — Пекине, въ ближаипшхъ же къ 
Росйи провинц1яхъ Еитая я вовсе не былъ. Во время моего пребыва1пя в'Ь 
Пекине ко мне за медицинскою помощью обращалось много китайцевъ, осо
бенно изъ бедпаго класса, при чемъ болезни зтихъ амбуляторпыхъ боль- 
ныхъ были еамыя разпообразпыя, но, сколько припомню и какъ я справлялся 
въ веденномъ мною дневнике, съ каменною болезнью ко мне не обращались: 
если эта болезнь и существуетъ между китайцами, то, я думаю, она встре
чается очень редко и, конечно, не оперируется, такъ какъ въ Пекине, 
СЕО.лько мне приходилось убеждаться лично, не производятся Еитайскиия 
врачами даже так1я певипныя операщи, какъ вскрьте иарывовъ, вырезы-

*) H irsch  А . D ie O rgankrankheiten vom  H istoriscli— geographisclien  P atlio logie . Stuttgart 
1886 Г. A b t. I l l  стр . 320— 221.

**) M orach e. Peking et ses habitans— A nnales d ’ hygiene publiqiie et de m edicine legale- 
1870 jan vier pag 30 — 34 рефер. А рхивъ  Судеб. Медицины 1871 г. ^  стр. 65.

***) D u dgeon  loh n . T h e diseases o f  China; tteir causes, conditions and prevalence, eontasted 
Witt those o f  E u rop e . G lasgow  M edical. Jour. nal. 1887 r. A p ril, p 192 и раньше по H irsch ’)'- 
М ед. Tim es and garet 1876 r. Sept. 252 томъ-же указаны и друп е источники.

****) Л яседкш  П. -Я. Путешеств1е но Китаю 1874— 75 г. Спб. 1880 г. Е го-ж е; какъ жИ" 
вутъ и лечатся китайцы, и личное письмо отъ него.

*****) Корн1евскш К . А . О кита'лскихъ мединахъ. М едиц. В-Ьстн. 1876 г. 36. 37, 38, 
39. Е го-ж е Матер1алы для истор1и китайской медицины. Сборникъ Ими. Кавказскаго медик- 
общ ества. 1877 г. М  24 и 25. М едиц. ВЬстн. 1862 г. 28 стр . 282 зам-Ьтка -Я. А . Чистовяча-
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ш1е небо.чыиихъ наружныхъ доброкачественныхъ опухолей и тому иод.; 
справлялся я въ моихъ рукописяхъ объ изсл'Ьдован1и Китайской медицины 
и нап1е.1Ъ описан1е самыхъ разнообразныхъ бол'Ьзней, но описан1я каменной 
болезни по китайекимъ источникамъ не нашелъ (Письмо 1 8 ® Д 8 8  г.).

Д-ръ П . Я . Пясецк]'й ни въ своихъ многочисленныхъ трудахъ о китай
ской медицин^ и бол'Ьзняхъ китайцевъ, ни въ письм15 къ намъ не говоритъ 
вовсе о каменной бол1!Зии. Впрочемъ, об'Ьщалъ намъ изъ второго своего пу- 
тешеств!я въ Китай привести бол'йе полныя и обстоятельныя данныя по 
этому вопросу. Такимъ образомъ вполнй устанавливается фактъ, что въ 
б.шжайшихъ къ Poccin провинщяхъ Китая —  лииазисъ на столько р'йдко 
встречается, что ни одинъ изъ жившихъ въ Пекине врачей не встретилъ 
'гамъ ни одного калькулезнаго больного. Этимъ мы и закончимъ свое изсле- 
Дован1е о каменной болезни въ пределахъ обширной Сибири.
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XVI,

ОБЩ И ВЗГЛЯДЪ НА ПРИРОД? И ЕЯ СИЛЫ.

Въ торжествешшхъ ежегодпыхъ собран1яхъ ученыхъ обществъ и учреж- 
давно установился обычай предлагать вниманРю почтепи'Мшаго co6paiiiii, 

кром'Ё отчета, по д/Ьлаиъ общества, татил рИчи или разсуждшпя, которыя не 
носили бн ха,рантера спецРальиыхъ ученыхт. сообщен1й, не всегда соотв'Ьт- 
И'вующихъ, таа.ъ сказать, праздничному настроен1ю аудиторхи. Руководясь 
от1Шъ обычаемъ, я позволилъ себЩ избрать темою для разсужден1я въ нашемъ 
норвомъ родовомъ собрапш „Обгцт взгляд?, па природу г/, ея силы“. Самое 
нилавРе показываетъ, что здИсь предполагается не ученый трактатъ, а 
ноь'изъ общаго содержанРя, бДзглый очеркъ изъ той области знан1я, служению 
которой посвящаются посильные труды членовт. нашего общества.

Вопросы о природ'Ь— безкоиечные, пеисче]шаемые вопросы. Они не пере
давали занимать человечество съ т'Ьхъ поръ, каиъ пробудилась въ немъ 
•способность наблюдательности и потребность знанёя. На изучен1и природы 
••Нла основана древняя философ1я и религРя; той ,же ц'Ьли въ продолжен1и 
лногихъ вЩковъ служатъ естественныя науки, иривлекаюиця къ себе добрую 
Половину ученыхъ деятелей всехъ иросвещеиныхъ страиъ. При всешъ томъ 
®П11росы о природе далеко еще не исчерпаны. Они и не могутъ быть исчер
паны до техъ поръ, пока существуетъ человечество. Здесь найдетъ себе 
••ищу и ген1'альный мыслитель и вдохновенный поэтъ и обыкновенный смерт
ный, одаренный способностью мыслить и наблюдать. Какъ сама природа 
^езкопечно разнообразна, такъ могутъ быть разнообразны и мысли ею воз- 
нркдаемыя, смотря по точке зрен1я наблюдателя. Поэтому, не опасаясь 
Упрека за слишкомъ общую и старую тему, я решаюсь повести мою речь о 
'’•>иъ же предмете.

Александръ Гумбольдъ, приступая къ изложенш своего знаменитаго 
»IiocMoca“ , начинаетъ съ разсужденУя о любви къ природе, о томъ .эсте- 
Н’пческомъ наслаждегыи, которое возбуждаетъ въ каждомъ человеке созер- 
Чпн!е мУровой жизни. Такимъ встуилепУемъ въ область естествознанУя вели- 
НбУ мыс.лите.ль какъ бы желалъ показать, что онъ придавалъ поэзш глубо- 
Нпе космическое значенУе. И действительно, источник?, любви к? природп.
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кроется въ безот-четномь чувств')ь родства и едгшенгя чеяовшса со ваьмь 
MipoMo. Его нельзя объяснить однимъ матер1а.лышмъ и утилитарнимъ ни- 
етипктомъ, подобно тому, какъ рас'тен1е простираетъ свои в^тви въ naiipaB,ue- 
1ЙИ Еъ солнцу, а корпи распространяетъ по т^мъ слоямъ почвы, гд4 можеп 
встретить бол^е влаги и питательныхъ еоковъ. Любовь къ природ^ и эсте
тическое паслажден1е ею суть чувства безкорыстныя. Намъ нравится звезд
ное небо, безпред'Ьльное море, шумя1ц!й потокъ, или красивый ландшафт! 
не потому, что они могутъ быть полезны въ томъ или другомъ отножеши, 
а потому, что непосредственно возбуждаютъ въ пажей душе теплое, любовное, 
какъ бы родственное чувство.

Ч’Ьмъ больше. челов'Ькъ отдается безотчетнымъ влечетйямъ, не заглушая 
ихъ искусственнымъ анализомъ своего разсудка, темъ р'йзче выступает! 
прирожденный ему инстинктъ любви къ природе. Поэтому дети и младен- 
чествуюш,!е народы наиболее всего чутки въ этомъ отношенш. Ихъ .могут! 
приводить въ одинаковый восторгъ какъ гранд1озныя картины вселенной, 
такъ и мелк)я обыдеиныя явлетя, каждый цветокъ, каждая былинка нля 
ручеекъ. Неиспорченная эгоязмомъ душа ко' всякому живому существу от
носится съ одинаковой любовью; ей также дорога скудная северная природа, 
какъ и роскошные дары южныхъ странъ, смотря по тому, въ какой сред̂  
приходится пользоваться жизнью. Лирическая поэз1я младепчествующаго 
народа склонна одухотворить каждый видимый предметъ, роднить его с! 
собою, заставлять жить и чувствовать какъ одну съ собою семью. Тотъ ж* 
характеръ получаетъ у него и релитчя. Безотчетное чувство подчинен1я об
щей мтровой силе заставляет'ь признать вездесущее и всемъ управляющее 
начало, видииыз1ъ символомъ котораго является солнце съ его животворя
щими лучами. При этомъ самъ человекъ представляется не иначе, itaitt 
нераздельною чаетчю вселенной, частичкой общаго бытчя, по плоти не отли
чающейся отъ остального иеорганическаго м1ра, а по силе и духу сродной 
съ прочими живыми существами, созданными общимъ Творцомъ.

По мере умственпаго возрастап1я человечества, понятня его о родств'й 
еъ природою не только не уменьшаются, по расширяются и за1;реп.ляются 
более и бо.лее. То, что дитя чувствовало безотчетнымъ ипстинктомъ, взрослый 
человекъ начинаетъ понимать разумомъ. И въ этомъ отношен1и положительное 
snanie не стоить въ противореч1и съ ощущен1ями и вероваюями детскаго 
возраста. Напротивъ того, чемъ больше развивается естествозна1пе, чем! 
шире раскрывается общ!й кругозоръ мйроздагпя, темъ больше оказывается 
фактовъ, подтверждающихъ единство вещества и си.лъ вселенной. Ничтожная 
частичка ея— человекъ— въ этомъ отпошенш не представ.метъ исключешя- 
Въ его физическую организащю входятъ те же самые элементы, изъ кото- 
рыхъ созданъ весь м1ръ; все растительныя и животныя отправлен1я его
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совершаются при UGcpeACTBi т^хъ же элементарныхъ органовъ, хакъ во 
всемъ растительномъ и животномъ царств']}; т]з же физическ|‘е, химичесш'е и 
б1ологичес1ае законы, которые уиравляют'ь видимымъ м1ромъ, присущи и 
челов'Ьческому т'Ьлу. Вся вселенная, насколько она доступна челов'Ьческому 
знаопю, представляет'!) собою неразд'Ьльние гармоническое ц'Ьлое, однородное 
№ законахъ и элементахъ, хотя и безконечно разнообразное въ индивиду- 
мьныхъ формахъ органическихъ сущес'твъ и сложных'ь неорганическихъ 
'рЬл'ь. Это безконечное разнообраз1е формъ и явлен1й, составляющее истинную 
красоту природы, происходит'ь не от'ь уыиожеи1я силъ и основныхъ элемен- 
товъ вещества, а только отъ видоизм'Ьнен1я их'ь сочета!цй. В'ь прост'Ьйшей 
кеорганической форм'Ь эти сочетан1я хиническихъ элементовъ даю'гь тысячи 
Разнородных'ь видовъ минерадовъ. На сл'Ьдующей ступени т'йже самые эле
менты переносятся в'ь растительное и животное царство и, вступая зд]}сь 
№ новыя условРя жизни, образуют'ь чудныя, еще бол'Ье красивыя и разно- 
“бразныя формы быт1я.

Въ царств]} живыхъ существъ начинается другой, бол’Ье сложный м1ръ. 
Зд4сь въ первый разъ появляется органическая кл'йтка, как'ь основной 
Иементъ всякаго организоваяиаго тйла, играюпцй чрезвычайно важную роль

преобразован1и вещества. При довольно однообразномъ и, повидйшому, 
®№ьиа простомъ морфологическомъ строеиРи, это удивительное оруд1е сози
дательной силы заключаетъ въ себй самыя разнообразныя иродуктивныя 
йойства. Часто сравнивали к.л]}тку съ микроскопической лабораторРей, пред- 
Челагая, что функщи ея могутъ бы'ть сведены исключительно на механическ1е 
ч хшичесше процессы; но такое сравненге далеко не исчернываетъ всего 
“Вачен1я Э'того органа. ЗначенРе кл'йтки не въ прим'Ьръ выше этого сравнешя. 
^наесть активный, самостоятельный органъ, чрез?, котор>ый невидимый 
« до сихъ поръ неизвтстныя силы перехидятъ въ живое творете, 
*'Реобразуя инертное вещес'тво въ ашвую ткань, придавая этой посл'Ьдней 
Ьавую функщю. К л й тк а --это  сама жизнь, своего рода микрокосмъ, вопло- 
Чеше высшихъ органическихъ силъ въ природ]}, начиная съ прос'Т'Ьйшихъ 
Растительныхъ формъ и кончая функщею мозга генРальнаго мыслителя.

Напрасно мы стали бы пыта'гься объяснить функц1ю клйтки ея морфоло- 
^ическимъ соетавомъ; напрасно стали бы над'Ья'ться, что усовершенс'гвованпые 
Микроскопы въ будущемъ покажутъ намъ въ ней такое c'rpoenie, которое 

бы возможность напасть на слйдъ механичееь'аго объяснеиРя этого уди- 
^И'гельнаго прибора. Опыть показываетъ противное. Чймъ совершеннее дела
ется способы изследован1Я, чемъ глубже изучается жизнь, темъ она с'таио- 
'*®тся загадочнее. Усовершенствованный микроскопъ показалъ намъ не то, 
т̂о мы ожидали. Вместо того, чтобы открыть въ морфологическихъ элемен- 

Тахъ клетки более сложное устройство, которымъ можно было бы объяснить
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ея сложную функц1ю, онъ дискредитировалъ значенхе даже т^хъ составных! 
ея частей, которымъ приписывалась деятельная механическая роль (оболочка 
и ядро^. При помощи усовершенствованнаго микроскопа мы узнали, что 
форменные элементы клетки суть явлтыя побочный, второстепенный, а суще
ственная ея функц!я, вероятно, связана съ безформенион протоплазмой. Бг 
этой последней сосредоточена жизнь, и притомъ не механическая илг 
пассивная, а активная, своеобразная, подчасъ сознательная и разумная. Та- 
Еимъ образомъ, микроскопъ, вместо того, чтобы привести къ раскрыт!» 
конечной тайны механическаго строен!я вещества, показалъ намъ въ aмopфнoi 
протоплазме пределъ сочетан!я силы и матерш.

Въ виду новейшаго направлешя въ гистолоп’и, етремящагося доказатт 
присутствте форменныхъ образован!й въ протоплазме и ядре, допустим! 
даже, что со временемъ еще более усовершенствованный микроскопъ далъ бн 
намъ возможность разложить самую протоплазму, усмотреть въ ея молеку- 
лахъ даже самыя сложпыя построен1я,— это не подвинуло бы насъ много 
объяснен1'и функц1и клетки и не исчерпало бы ея архитектоники. Предел! 
зрительнаго познаван1я, о которомъ можно мечтать,— это химичесьйе атомы. 
Но усмотревъ ихъ, если бы то было возможно, не получится ли такое 
разочарова1пе, какое, вероятно, ожидаетъ смелаго мореплавателя, стремя- 
щагося достигнуть до крайней полярной точки, заманчивой только свое» 
недоступностью.

Въ новейшихъ микроскопическихъ изслйдовашяхъ особенно примечательнн 
наблюден1я надъ жизш'ю простейшихъ одноклеточныхъ существъ изъ типе 
Protozoa. Въ этихъ крошечныхъ, микроскопическихъ комочкахъ слизистаг» 
(протоплазматическаго) вещества, где не заметно ночти никакой организац1Я' 
даже применительно къ форме простейшей растительной клетки,— часто и( 
бываетъ оболочки, иногда и ядра, а между тймъ такое, почти безформенное. 
существо оказывается обладающимъ такими же функщяыи, ка1:ъ и животнйЯ 
высшаго порядка. Въ своихъ активныхъ движеи]яхъ они проявляютъ такУ® 
целесообразность и находчивость, такое разнообраз1е въ пр1емахъ для отВ- 
скагыя и выбора пищи, для самозащиты и борьбы съ врагомъ, что повейпв® 
натуралисты не усомнились приписать имъ долю сознан1я и психических! 
качествъ. Везъ малейшаго следа нервной системы, безъ малеИшихъ зача»' 
ковъ органовъ чувствъ, они въ соетоя1аи различать полезное отъ безнолезнаго,- 
отыскивать вещества, пригодныя для питанУя, различать опасности и заЩЯ' 
щаться отъ нихъ. Изъ подобныхъ микроскопическихъ клетокъ сотканъ вей 
органическУй м1ръ, въ томъ числе и тотъ органъ, который принято считать 
вместилищемъ человеческой души-— головной мозгъ. Сотни билл1 0 повъ этих» 
частицъ, более или менее сходныхъ по своей форме, составляющихъ челЯ' 
веческое тело, исполняютъ каждая свою роль въ сложныхъ задачахъ физ1Я'
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логической и психической жизни. Физ1о.тог1я далеко еще не определила 
вполне ихъ зпачеие: она только подготовила почву для этого, более или 
менее уяснила ихъ морфологичесьлй составь, сгруппировала ихъ по роду 
Функц1й и сделала не вполне удачную попытку применить къ деятельности 
клетокъ механичесше и химичесше законы. Наблюден1я надъ ы1ромъ одно- 
клеточныхъ существъ могли бы дать этому вопросу иное освещен1е. Если 
клетка инфузорш или корненожки можетъ совмещать въ своей протоплазме 
разнообразныя и удивительный фупкц1и, соответствующ1я всемъ потребно- 
етямъ жизненнаго обихода этого существа, то нетъ достаточнаго осповашя 
думать, чтобы все клетки человеческаго тела составляли собою только кол
лективную массу приборовъ, не имеющихъ, вне общей цели, еще своей осо
бой индивидуальной жизни.

Разсматривая вселенную въ ея совокупности, нельзя не обратить вниман1е 
на обпйй принципъ ея единства и вместе съ темъ самостоятельности ея 
нтдельныхъ частей. По отношен1ю кь космосу наша планета составляетъ не 
что иное, какъ небольшую частицу общаго колоссальнаго механизма или 
HipoBaro организма; но вместе съ темъ земной шарь, по отношен1ю къ 
'амому себе, т. е. къ совокупности его физической и органической жизни, 
ножетъ быть разсматриваемъ какъ отдельный живой организмъ. Въ этомъ 
®нь1сле вся природа нашей планеты, со всеми жизненными явлешями и 
ннологическими процессами, имеетъ такое же значен1е, какъ коллективныя 
Функц1и тканей, жидкостей и органовъ животнаго тела. Нисходя далее въ 
чомъ же направлеши отъ неорганическаго м1ра къ органическому, отъ рас- 
чительнаго царства къ животному, наконецъ, - разсматривая классы живот- 
ныхъ и человека въ ихъ общественной и исторической жизни, мы всюду 
чстречаемъ одно и тоже явлен1е: индивидуальныя единицы, составляющ1я целый 
чрганизмъ, живутъ, такъ сказать, двойственною жизн1ю— общею и личною. 
Ьъ одномъ отношен1и индивидуальная жизнь служить лишь частицей въ 
'•Цемъ плане жизненнаго процесса высшей категор1и, въ другомъ отношен1и 
*>на сама состоитъ изъ такихъ же отдельныхъ частицъ, призванныхъ служить 

общимъ, и своинъ собственнымъ це.тямъ.
Этотъ постоянный законъ, повидимому, имеетъ место и въ строен1и чело- 

Ч'Ьческаго тела. Углубляясь въ изучен1е жизни составляющихъ его клетокъ, 
приходится более и более убеждаться въ активной самостоятельности, если 
Пб всехъ, то многихъ изъ нихъ, входящихъ, какъ отде.1 ьныя существа, въ 
•̂ оставь анатомическаго устройства и физ1ологическихъ функщй человека. 
’'Загадочная, активная роль 9нител1а.льныхъ клетокъ давно обращала на себя 
пнимаше, особенно въ выделительныхъ органахъ. Давно было известно, что 
пти клетки, при однообразномъ анатомическомъ строен1и, обладаютъ способ
ностью выбирать (всасывать изъ крови) те именно составныя части, которыя
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пригодны для ихъ функщи, и отвергать то, что имъ не нужно и.ти вредно, 
Мы знаемъ также, что клетка каждаго спец1альнаго отд'Ьлительнаго органа  ̂
вырабатываетъ въ себ'Ь только соотв'Ьтствующ1й продуктъ, превращая всосан
ный сырой ыатер1алъ въ новыя хижическ1я сочетан1я и передавая заготов- 
ленныя ею ностроен1я но принадлежности на общ1я физ1ологичес1Пя нужда 
Удивительная сложность и целесообразность этой коллективной работы bi 
билл1онахъ, микросконическихъ единицъ давала право утверждать, что жизш 
челов'Ьческаго 'йла держится не одними физико-химическими законами,— что 
клетка не есть иеханичесый пассивный нриборъ..

Сопоставляя функцш анатомическихъ клетокъ съюдногаеточными живот
ными, не трудно upiiiTH къ зак.тючен1юу что между- теми и другими суще- 
ствуетъ большое сходство. Если какая-нибудь инфузор1я иЛи корненожка вт 
состояши вместить въ себе все способности индивидуальной жизни (выбор! 
и переработку пищи, раз1шожен1е и целесообразные акты внешнихъ движв' 
нш), то почему не допустить, что и анатомическая клетка, взятая въ oi'- 
дельности, составляетъ такой же самостоятельный организмъ; съ тою ли® 
разницею, что она состав.ияетъ безконечно малую часть целаго, живетъ общ® 
жизнью, служа высшимъ целямъ фи.з1ологш. Подтверждшпелъ такого' взгляде 
на анатомичесшя клетки можетъ служить процессъ всасыва1пя жира- из! 
кишечника. „На кип1ечномъ эпител1и холодно-кровныхъ лшвотныхъ' видя® 
довольно ясно, какъ клетки опуснаютъ отростки отъ своего сокращабмаге 
гояаго протоплазматическаго тела;— это лоасноножки, которым захватывают! 
жировыя капельки нищи, втягиваютъ ихъ въ иротонлазму и передают! 
дальше въ млечные пути. На ряду съ этими отправ-лсипями апител1 а.льных! 
клетокъ замечаютъ, какъ у холоДно-кровныхъ, такъ и у теплокровных! 
животныхъ, еще. другой родъ воспр!ятчя зсира: лимфатическтя клетки ВыхО' 
дятъ изъ аденоидной ткани между эиителтальными клетками на поверхност! 
кишечника, поглопдаютъ тамъ жировыя капельки и нагруженный этою добы
чею странствуютъ обратно въ млечные пути*): Здесь ро.ль эпителтальных! 
и лимфатическихъ клетокъ видимо наноминаетъ амебъ и корненожекъ.

Еще съ болынимъ иравомъ могутъ быть на.званы отдельными существа® 
кровяные шарики. После того какъ открытие профессора Мечникова уяснило 
значен1е белыхъ кровяныхъ телецъ, стр'анствующихъ по тканямъ Для отН' 
екиван1л и истреблен1я вредныхъ для организма микробовъ, едва ли остается 
сомнете, что эти тельца веДутъ свою индивидуальную жизнь независимо 
отъ роли, какую они играютъ въ общей экОномш человеческаго органйзмя- 
Они также, какъ и отдельно живущ1я клетки, выпускаютъ йзъ своего тя-

*) Густавъ Винге. Фпз1ологическая л патологическая хим1я. Pyccicifi переводъ. 1888 г- 
Дерптъ, стр . 4. . . . .
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гучаго протоплазматичеекаго т4ла ложноножки, поередствомъ которыхъ д’Ь- 
мютъ передвижен1я и захватываютъ добычу, ум^готъ находить и отличать 
эту добычу, пригодную имъ для питашя (микробы, крупинки б^лка, капельки 
жира и пр.), поглощать и растворять ее, если она пригодна, или выбрасы
вать вонъ, если поглощенная частица для нихъ безполезна.

Очевидно, что б'Ьлыя кровяныя т’Ьльца суть отд4льныя живыя существа, 
обладающ1я активнымъ движен1емъ (они выползаютъ сквозь станки крове- 
носныхъ сосудовъ и двигаются самостоятельно по тканямъ) и своего рода 
вндивидуальными инстинктами. Но исполняя, какъ посторонн1е и самобытные 
Йятели въ нашемъ т^лФ, роль санитаровъ и защитниковъ отъ вредныхъ 
никробовъ, б’Ьлыя кровяныя т'Ьльца вм'Ьст'Ь съ т^мъ входятъ въ составъ 
вашей организац1и. Они потомъ превращаются въ красные кровяные шарики, 
№ставляющ1е, какъ известно, существепн'Ьйшуго часть нашей крови и нашей 
Жизни. Кром^ того, они же служатъ матер1аломъ д.тя постройки н'Ькоторыхъ 
тканей оъ организм^.

Приведенные npHirbpH изъ жизни б4лыхъ кровяныхъ шариковъ, лимфа- 
тическихъ кл^тонъ и эпителтальныхъ кл'Ьтокъ до некоторой степени выяс- 
вяютъ нашу мысль о двойственной роли кл'Ьточныхъ образованш въ экономш 
Вашего т^ла. На этихъ приш4рахъ мы видимъ и самостоятельную жизнь 
Водвижныхъ однокл^точныхъ существъ, и переходную ступень отъ подвижной 
вйтки (б'Ьлыя кровяныя и лимфатическ1я тЬльца) къ неподвижной (эпителш 
вишечника). Но иш^ежъ ли мы право отсюда заключать, что и неподвижныя 
Вйтки животнаго т’Ьла, скованныя въ коллективную массу тканей и орга- 
®№ъ, также могутъ быть разсматриваемы какъ индивидуальный единицы, 
выцолняющ1я только общее д'йло? Отрицать такое предположен1е, казалось бы, 
вЬтъ логическихъ основан1й, хотя, съ другой стороны, HiTb и положитель- 
®Ыхъ фактовъ для утвержден1я. Въ пользу этой гипотезы говорятъ выше- 
Указанныя свойства выд'Ьлительныхъ кл'Ьтокъ, ихъ активная дЬятельность, 
№нье отличать полезное отъ безполезнаго при выбор'Ь впитываемаго ими 
*^тер1ала, способность химически разщеплять, разлагать и перерабатывать 
в̂ отъ сырой матер1алъ въ новые сложные и цЬлесообразные продукты. Так1я 
выдачи не можетъ выполнять никакой механичесий приборъ; здЬсь требуется 
“•̂ обая органическая сила, а проявленте такой силы въ цЬлесообразномъ 
ВрииЬненш свойственно только живому органическому существу.

То обстоятельство, что тканевыя кл’Ьтки неподвижны, что он'Ь располо
жены въ установленномъ разъ навсегда порядк’Ь, еще не говорить противъ 
*̂ 3» самостоятельности. Подвижность (способность передвижен1я) не есть еще 
^епремЬнное услов1е живого, организма. Не только въ растительномъ царств'Ь,

и въ царств'Ь животныхъ мы встрЬчаемъ неподвижныя колоти живыхъ
19.
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существъ, каковы напр. губки и коралловые полипы, которые могли бы 
быть поставлены въ н'Ькоторую аналогш съ колон1ями эпител1альныхъ ячеей 
выд'Ьлительныхъ органовъ животнаго т4ла.

Итакъ будемъ представлять себ4, что м!ръ есть нераздельное ц4лое| 
единство въ безконечномъ разнообраз1и, сумма живыхъ единицъ, разделен- 
ныхъ на KocjiHHecidfl группы и индивидуальные организмы. Въ этомъ отпо- 
П1ен1’и и человекъ представляетъ собою часть вселенной и въ тоже вреИ 
вмещаетъ въ себе все.5енную, т. е. крупицу всехъ ея силъ и матер1альных1 
элементовъ. Оттого мы инстинктивно чувствуемъ любовь къ природе, кровяо« 
родство съ нею. Если бы ге1палышй художникъ, создавнйп Венеру МилосскуЮ| 
былъ въ состоян1и вдунуть въ ея мраморное тело сознан1е и чувство 
она, можетъ быть, также понимала бы инстинктивно свою близость къ шра- 
морнымъ скаламъ и къ своему творцу, какъ мы чувствуемъ близость й 
природе, изъ которой произошли, и къ нашему Создателю.

Для того, чтобы еш;е более уяснить себе связь человека съ природой 
мы должны остановиться на понятш о сгшъ. Этому слову, какъ известно- 
придается различный смыслъ. Люди реальнаго направлен1я подъ еловой 
сила разумеютъ „способность ыатерш производить эффекты", т. е обнарр 
живать такРя ствойства, которыя не подходятъ подъ обш,1я понятчя о весО' 
момъ веществе. По этому смыслу сила есть тоже вещество, по раземативаемО 
въ активномъ состоянш, проявляющее свою энерг1ю, которая въ уравнов!' 
шенномъ состоянш ускользаетъ отъ наблюден1я нашихъ познавательный 
чувствъ. Стало быть, выралшясь фигурально, сила есть изнанка веществ* 
ея скрытое свойство. Люди другого направлен1я подъ словомъ сила понв 
маютъ нечто такое, чему не соответствуетъ никакая реальность, что пр®' 
соединяется къ матерш, но можетъ и оставлять ее, или переходить й 
одного вещества на другое. Между этими двумя крайними мнешями стар*' 
ются ввести въ науку, особенно въ последнее время, еще третье, какъ 
примиряющее понятРе, по которому сила есть таже матер1я, но такая тонка*’ 
что она совершенно неуловима для познавательныхъ чувствъ (эфиръ) и обл*' 
даетъ некоторыми качествами, отличными отъ обыкновенной весомой матер|* 
Этотъ предполагаемый эфиръ разлитъ по всей вселенной до самыхъ i 
гаемыхъ астрономическихъ высотъ; онъ же, какъ некоторые думаютъ, й 
полняетъ все существуюгщя тела (предполагаемый пространства меасду моД< 
кулами и атомами) и служитъ въ нихъ особымъ агентомъ, производящи*’ с 
силу. Кроме зтихъ трехъ понят1й, существуютъ частныя выражен1я: физ* 
чеекая сила (сцеплен1е, отталкиван1е, упругость и пр.), химическая ей-' 
(сродство и пайность элементовъ), растительная сила (у ботаниковъ), 
неиная сила (у б1ологовъ), психическая сила или душа (у психологовъ). 5*̂  
эти частныя наименован1я, не определяя сущности понят!я, употребляЮ1'' j
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» ъ  условная форма для внражен]'я соотв'Ьтствующихъ имъ явленш. Въ 
з'гомъ только условномъ значен1и они не upoTHBoptHaTb основному нонятш 
о сил'Ь (т. е. ея сущности) и могутъ быть допускаемы въ составъ научныхъ 
Ми правильн'Ье литературныхъ терминовъ.

ОовсЬмъ иначе приходится отнестись къ первымъ тремъ опред4лен1ямъ. 
Въ нихъ выражается не условная форма, а исходная точка зр 4тя  на изу
чаемый предметъ, на весь м1ръ, на жизнь, на самого себя. Въ этомъ отно- 
шенш далеко не безразлично, будемъ ли мы смотреть на природу вещей 
какъ на простое сочетап1е физическихъ эдементовъ, а на индивидуальную 
Жизнь какъ на временную форму вещества, или же будемъ признавать, что 
spoMt M a ie p i f l— какъ въ ней самой, такъ и во всемъ м1р'Ь, есть еще н^что 
Spyroe, что животворить вселенную, ведетъ ее къ высшимъ ц^лямь, что не- 
изм-Ьримо выше матерш, безконечно и безсмертно. Несовместимая разница 
двухъ высказанннхъ взглядовъ еще бол^е бросается въ глаза въ прииенен1и 
иринятаго принципа къ человеку. Становясь на первую изъ этихъ точекъ 
зр4тя (матер1алистическую), мы логически не могли бы объяснить въ истории 
Человечества техъ высокихъ началъ, которым составляютъ красу и утемен1е 
чвшей жизни. Можно ли серьезно говорить о нравственномъ долге, доблести^ 

правде и добре, о любви къ ближнему, когда въ основу поняия о суще
стве человека кладется одно только механическое сочетан1е атомовъ, когда 
сто мимолетное сочетан1е разлетается въ прахъ после прекращешя индиви
дуальной жизни. Даже въ томъ случае, если бы мы допустили въ неодухо- 
творенномъ (матерУальномъ) существе человека все те свойства, которыя 
*•31 привыкли называть духовными, если бы сама матерУя была способна вло
жить въ нашу душу инстинктивную потребность добра, справедливости и 
самопожертвован1я, на перекоръ чувственному влечен1ю къ личному удобству 
ч самосохраненУю, и тогда было бы трудно понять, почему въ нашей мате- 
Ртальной душе природа допустила бы такое резкое отступлеше отъ ея неиз- 

законовъ. Физичесшя силы несовместимы съ свободою воли. Оне 
ДЙствуютъ математически точно, по установленному порядку, соответствуя 
Валичности даннаго состоян1я матерРальныхъ частицъ. Въ механическомъ реф- 
Взк'горномъ акте мы найдемъ только ответь на раздраженРе. Въ актахъ, 
ввдерживающихъ рефлексы, опять таки предполагается раздражающРй меха- 
Вичеешй импульсъ, какъ противовесъ предъидущему рефлексу; следовательно 
Bfo такой же механическРй приборъ, но только съ другимъ возбудителемъ. 
1̂ 1ежду подобными механизмами и психическими, или вообще бРологическими 
Актами лежитъ безконечное разстоянУе,: котораго физика и хим!я не въ состо- 

наполнить ■ темь, что оне знаютъ о свойствахъ вещества.-Сознавая свое 
^езсидУе въ этомъ отношенш, матерУалисты возлагаютъ надежду на будущ1е 

Успехи науки, предполагая, что неизвестное теперь можетъ разъясниться
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впосл^дствш. Можетъ быть. Но до т'Ьхъ поръ, пока наука не обладаете 
подобными данными, она не им^етъ достаточнаго основангя разсматривать 
бхолотическк явлен1я въ исключительной зависимости отъ свойства атомовх. 
При такомъ взгляд'Ь на предметъ, слово сила будетъ условный терминъ, 
опред4ляющ1й явлеюе, но не объясняющ1й его сущности. Тогда самое слово 
си.та было бы совершенно лишнимъ, его должно было бы заменить словомх 
евоЁство или явлен1е; но почему это свойство или явлен1е присуще данному 
тйлу, это по прежнему оставалось бы неизвйстнымъ. Такимъ образомъ, устраняя 
слово „сила" и заменяя его выражешемъ „свойство", мы въ сущности не 
сказали бы ничего новаго: неизвестное осталось бы неизвестнымъ, познаваемое 
въ явлешяхъ называ.юсь бы явлен1емъ, не касаясь причинъ его произво- 
дящихъ.

Механическая точка зрйн1я на явлен!я природы имйетъ, правда, за собой 
ту несомненную выгоду, что она не иозволяетъ уму успокоиться на anpio- 
ристическихъ проблеммахъ. Стремлен1е подвести каждое явлен]’е подъ ося
заемые физико-химичесв1е законы будитъ умъ, вселяетъ надежду нроникнуть 
въ сокровенныя тайники жизненныхъ явлен!й, между тймъ какъ витализм'ь 
по самой основе своей предполагаетъ нечто непознаваемое и неуловимое. 
„Что бы сталось съ учен1емъ объ электричестве, замечаетъ Джонъ Жьюись, 
если бц люди, вместо того, чтобы наблюдать, анализировать и классифици
ровать факты, продолжали въ течен1е вековъ разсуждать, что такое электри
чество само по себе и какова его скрытая природа. Такъ какъ при aroMt 
никакая новая частная группа явленш не возникала бы передъ нами, то 
темъ менее могла бы возникнуть предъ нашими умственными очами универ
сальная группа; философы делали бы безъ перерыва выводы изъ непрове- 
ренныхъ заключенш, вместо того, чтобы наблюдать и регистрировать опыты, 
а за темъ переходить къ ихъ обобщен1ямъ“ .*) Тоже самое можно было бы 
сказать и про б1ологическгя науки. Опытъ и наблюдете, безъ сомнен1я, J 
здесь представляютъ самый верный путь къ разъяснен!ю явлен!й жизни, и» 
©ни едвали определятъ намъ— что такое жизнь. При изученш физических  ̂
явлешй можно довольствоваться конкретными фактами и выводить изъ них! 
законы, устраняя вопросы о существе силъ. Можно изучать явлен1я электрй' 
чества,. сцеплешя, тяготенья, химическаго сродства и т. д., не предрешав 
впередъ вопроса, есть ли это особыя силы, обнаруживающьяся чрезъ матер!») 
или сама матер!я въ состояши действ!я. Для физики и химш это почты 
безразлично,

Въ иномъ положеши: стоятъ б1ологическ!я науки. Правда, и здесь область 
наблюден!я; не. менее обширна и не менее плодотворна,, но. объяснеше фа»'

*) Дж. Дьюись, вопросы о жизни и дух-i.. Р усскй  перев. Спб. 1876 г. т. II, стр. 293.
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ш ъ  далеко не такъ просто. Поэтому, въ одушевленномъ ш1р4, itpoMt общихъ 
фйзическихъ еилъ, допускается н^что отличное отъ м1ра матер1альнаго, чего 
ш  не можемъ ни взвесить, ни измерять, но что можетъ объяснить нашъ 
явлен1я жизни. Эту невесомую сущность называютъ жизненною силой или 
душой.

Бы.?о бы неосновате.1 ьно думать, что жизненная сила или душа, какъ 
анр1ористическая фикц1я, недоступна опытному наблюден1ю, что она для нату
ралиста есть только отвлеченное поняие, условный терминъ. Въ этомъ смысл* 
тоже самое можно сказать о любой физической си.л*; между т*мъ ни одинъ 
натуралистъ не будетъ отвергать существова1Йя электричества или силы тяго- 
т4н1я потому только, что неи.зв*стна ихъ сущность. Въ томъ же положеши 
находится и вопросъ о душ*, если даже разсматривать его независимо отъ 
Данныхъ религ1и и философ1и, съ точки зр*н1я натуралиста.

Еще не такъ давно думали, что психолопя не можетъ быть предметомъ 
естествов*д*н1я. Ей отводили м*сто въ разряд* умозрительныхъ наукъ, 
нредполагая, что душа чедов*ка можетъ быть изучаема только путемъ само- 
наблюден1я. При этомъ забывали, что духовныя силы, какъ и силы физи- 
чеек1я, могутъ проявляться не иначе, какъ при посредств* вещественныхъ 
органовъ, что вн* единен1я съ веществомъ безплотная сила была бы д*й- 
ивительно непознаваема. Съ т*хъ поръ, какъ на помощь умозрительной 
Психолог1и явились естественныя науки, учен1е о душ* получило новую точку 
«поры. Вспомогательными пособ1ями послужили зд*сь главнымъ образомъ фи- 
Н1олог1я, псих1атр1я и общая б1олог]я. При помощи ихъ явилась возмож
ность прим*нить къ психолотчи сравнительный и даже экспериментальный 
методъ, сопоставляя психичесюя функцш, зам*чаемыя въ царств* животныхъ, 
съ соотв*тствующими явлен1ями въ жизни челов*ка, или наблюдая эту 
ное.1*днюю въ патоюгическомъ проявлен1и (псих]атр1я) и сравнивая зам*- 
чаеныя при этомъ уклонен1я психическихъ отправлен1'й съ матер1альными 
нзм*нен1ями мозга. Тавимъ путемъ удалось показать: 1) что челов*къ сбли
жается со всею одушевленною природою не только физическою организащею, 
Но также и н*которыми общими психическими свойствами; 2) пеихическ1я 
свойства бываютъ низшаго и высшаго порядка; первый изъ нихъ присущи 
нсему б1ологическому м1ру, вторыя— только челов*ку, какъ существу наибо- 
Hie совершенной организащи; 3) вс* психичесшя отправлен1я т*сно связаны 
съ соотв*тствующими матер|'альными органами (кл*тками и ихъ протоплаз
мою): при поврежден1и органа нарушается и его психическая функц1я; мимо 
нтихъ поередниковъ не можетъ доходить до нашего сознатя ни одна отвле
ченная идея, не можетъ совершиться ни одинъ психическш актъ.

Психичесия свойства высшихъ животныхъ давно обращали на себя вни- 
Ман1е; но ихъ долго не р*шались назвать соотв*тетвующимъ именемъ изъ
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ложнаго опаеен1я умалить достоинство He-TOBiHecitofl души. Признавая эту 
последнюю за существо высшаго порядка, ее боялись роднить съ осталышмъ 
одушевленныхъ м1рожъ. Потому для выражен1я психическихъ своиствъ у 
животныхъ обыкновенно уклонялись отъ употреблешя словъ— умъ, воля, и.и 
чувство, заменяя ихъ словомъ инстинктъ, подразумевая подъ этимъ какой-то 
непроизвольный и неизменный механичестпй процессъ. Такое оиределен1е, 
однакоже, не достигаетъ цели ни въ научномъ, ни въ нравствепномъ отно- 
шенк. Въ первомъ случае оно грешитъ противъ логики, разделяя два 
однородныхъ явлетя на разныя по существу категор1и, во второмъ оно не 
избавляете человеческой души отъ механическихъ свойствъ въ техъ яв.и- 
н1яхъ, который присущи одинаково и человеку и животнымъ, каковы напр.> 
c’OBHanie, воля, память и чувство. Если эти способности признавать за меха- 

ническ1я, то на долю человеческой души останется только одинъ разумъ и 
нравственное чувство. Само собою разумеется, что этихъ отличительных! 
признаковъ было бы совершенно достаточно, чтобы устранить сбдижен1е 
человеческой души съ душою животныхъ, если бы только удалось доказать, 
что умъ последнихъ— не умъ, а слепой инстинктъ. Но въ пршскан1и этих! 
доказательствъ и заключается вся трудность.

Подъ словомъ инстинктъ правильнее всего разуметь непроизвольное, безот
четное влечен1е къ выполнен1ю техъ или другпхъ физ1ологическихъ желанй 
или действ1й. Въ этомъ смысле инстинктъ не есть действ1е, а только влеченй 
къ действ1ю, мотивъ его или стимулъ. Что же касается до самаго выполнеш  ̂
инстипктивныхъ стремлетй, то оно можетъ быть достигаемо двумя путями: 
либо рефлекторно-механическимъ, либо разумно-сознательнымъ. Въ первом! 
случае элементы действ1й, какъ бы они ни были сложны, заключаются в! 
механическомъ нервно-мозговомъ приборе; потому они автоматичны и посто
янны. Отступлен1я отъ этого возможны только при сформировали новых! 
рефлекторныхъ центровъ и дополнительныхъ къ нимъ механизмовъ, что до
стигается не мимолетнымъ желан1емъ, а органическимъ ироцессомъ, постепенно) 
мало-по малу. Во второмъ случае разумно-сознательная деятельность пред- 
полагаетъ возможность свободнаго выбора разнообразныхъ путей къ дости- 
жен1ю одной и той же цеди, изобретеи1е новыхъ комбинац1й, такъ сказать 
свободное управлен1е наличными средствами действ1я. Для этого требуето:̂  
оценка впечатлешй, способность сравнивать ихъ значен1е, делать выводы й 
умозаключен1я, —  однимъ словомъ требуется разумъ, а не рефлекторный 
приборъ.

Наблюден1я показываютъ, что сознательная способность оценки впеча- 
тленк и свободнаго выбора дейстчпй несомненно присущи животному царствУ) 

точно также, какъ рефлекторные процессы и инетпнктивныя побужденУя нрй' 
сущи человеку. Изъ этого мы должны заключить, что животныя одарены
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тою же духовною сн.1 0 ю, какъ и He.TOBiiKb, но съ тою лишь разницею, что 
ьъ qeiOBiHecicoMb организм'Ь эта сила выражается въ несравненно совершен- 
нМшихъ форвшхъ, хотя существо ея должно быть одно и тоже. Мы не HuiteMb 
зд4сь надобности повторять давно известные факты, доказывающ1е умъ жи- 
вотныхъ, и следить за проявлентемъ этой способности въ нисходящихъ клас- 
сахъ зоологической лестницы. Въ этомъ отношетпи не безнолезно развй еще 
разъ заметить, что современная 6io.ioria, благодаря усовершенствова[пямъ 
икроскопичесЕихъ изслйдовангй, значительно разширила пределы психической 
жизни на земл'й, именно включивъ въ эту сферу не только животныхъ бо-л^е 
высокой организащи, но и простййшге одноклеточные организмы. Такой 
фактъ оказывается тймъ болйе замйчательнымъ, что у этихъ последнихъ не 
имеется никакого слйда первныхъ элементовъ, сл'Ьдовательно ощущен1я и 
вс'Ь целесообразныя движетя, указывающ1я на психическ1е акты, совершаются 
зд'Ьсь помимо какой бы то ни было спещальной организащи. Изъ этого 
выводится логическое заключен1е, что не организмъ производить силу, а, 
наоборотъ, сила творить организмъ и связанную съ нимъ функцш, какъ и 
следовало ожидать по общему б1ологичеекому закону. Такой фактъ весьма 
поучителенъ. Онъ открываетъ новые горизонты не только для естествове- 
ден1я, но и для ПСИХ0Л01ЧИ. После этого невозможно утверждать, что душа 
Человеческая есть продуктъ мозга, а напротивъ того, даже съ точки зрен1я 
встествознатя, приходится согласиться, что мозгъ сотворенъ тою зиждительною 
силою, которую философы называли м1ровою душой, а релшчя видитъ въ 
этомъ Вездесущаго Творца.

После всего вышеизложеннаго, едвали можетъ быть вопросъ о томъ, въ 
какомъ спещальномъ органе помещается человеческая душа. Такого органа 
нетъ, ибо она разлита во всемъ организме, присутствуетъ въ каждой живой 
Клетке. Обыкновенное представле1ае, что оргапомъ душевныхъ отправленш 
служить исключительно нервно-мозговая система, правильно только по отно- 
Иен1ю къ умственнымъ способностямъ; но сознан1е, разумъ, память и вообра- 
Жен1е не составляютъ еще всей души. Значительная доля душевныхъ силъ 
выражается въ чувстве, которое едвали можно нр1урочить къ головному мозгу. 
Ч̂ увство не есть результатъ мысли или убежден1я; оно зарождается въ раз- 
ныхъ тайникахъ нашего тела, можетъ возникнуть въ каждой клетке, откуда, 
суммируясь, доходить до сознашя. Поэтому оно такъ часто яв.ляется въ 
форме общаго ощущен1я или безотчетной потребности, подобно голоду и 
®ажде. Сознан1е въ этомъ случае есть только передаточный актъ отъ общаго 
ощущешя къ процессу мысли или д,ейств1я.

Вышеупомянутыя наб.1 юден1я надъ жизн!ю одноклеточныхъ существъ 
показываютъ, что не одна нервная клетка обладаетъ ощущен1емъ. Безъ следа 
Иорвной системы, безъ какого бы то ни было спец1альнаго аппарата животное
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можетъ не только воспринимать BnenaTaiHia, но и реагировать на нихг 
целесообразными, какъ бы осмысленными дМств1ями. Животная клетка сани 
по себе можетъ отличать полезное отъ безполезнаго, пр1ятное отъ непр1ятнаго 
или опаснаго. Следовательно она обладаетъ не только 0П1;ущен1емъ, но 
свойствомъ, напоминающимъ сознан1е, можетъ определять связь и взаимнш 
отнон1 ен]’я внешнихъ явлешй и оценивать ихъ, т. е. обладаетъ такимъ свой 
ствомъ, которое у животныхъ высшей организащи называется умомъ. Если 
все это совмещается въ протоплазме одиночной клетки, то почему не допу
стить, что и въ человеческомъ организме могутъ существовать теже анало- 
гичесюя явлен1я. При такомъ взгляде на клетки человеческаго тела мн 
должны отнести не только чувства и желан1я, но и некоторую долю иозна- 
вательныхъ способностей къ общему чувству.

Обозревая историческ1й ходъ развит1я человеческой мысли, мы постояннв 
замечаемъ стремлеше къ обобщен1 ю явлен1й. Въ религ1озныхъ учешяхъ i 
выразилось госнодетвующей идеей монотеизма, а въ области онытныхъ наукъ 
учен1емъ объ единстве физическихъ и бщдогическихъ силъ. Чймъ шире был» 
это обобщен1е, чемъ глубже оно проникало въ народныя массы и научный 
теор1и, темъ больше оно удовлетворяло потребностямъ народной жизни и на- 
учнаго знашя. Дигарь или варваръ могъ еще воображать отдельный боже
ства въ каждомъ стихшномъ явлешй, или создавать себе сонмъ боговъ по 
образцу человеческихъ силъ и слабостей; но истинная вера признаетъ еди- 
наго Бога Вседержителя, одинъ источникъ жизни, какъ причину всехъ при- 
чинъ. Тоже мы видимъ и въ онытныхъ наукахъ. Аналитическш метода 
изследован]я, разложен1е сложныхъ явлен1й природы на ихъ составныя частя, 
установлеше для нихъ т. н. законовъ и спец!альныхъ силъ, не смотря на 
достигнутые этимъ путемъ колоссальные результаты, все же не можетъ быть 
названо венцомъ знан1я. Все, до чего достигла современная наука въ этомт 
отношеюи, можно сравнить съ исторической летописью, содержащею въ себ̂  
перечень событий и характеристику отдельныхъ личностей; но такая летопись 
есть только преддвер1е къ исторической науке. Отъ последней мы вправ  ̂
ожидать не одного онисашя, но и объяснен1я исторической жизни. Дальней' 
шая ступень въ развитш онытныхъ наукъ также до.тжна вести къ синтезу, 
къ обобщенш жизненныхъ процессовъ, та единству силы. Ката въ исторй 
религш многобож1е уступило место монотеизму и только этимъ путемъ дало 
человечеству совершеннейшую и плодотворнейшую христианскую тсультурУ) 
также точно и въ позитивныхъ наукахъ, рано или поздно, наступить новая 
эра, когда разрозненные факты аналитическаго знан1я сольются въ одну об
щую идею, будутъ объясняться одною общею силото, ката причиното всех! 
космическихъ явлешй. Релип’я давно указала на это, но скептичешай разума, 
привыкш1й все подводить нодъ мерку своихъ нознавательныхъ чувствъ, окоИ'
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чате.1 ьно убедится въ этой высокой HCTHHi только путемъ многотруднаго 
тысячел'Ьтняго опыта. Замйтное направлеше къ этой ц'йли обнаруживаютъ 
естественныя науки нашего времени. Ч'Ьмъ глубже и точнйе естествоиспыта
тели изучаютъ природу, TtsiB больше находятъ фактовъ, подтверждаюгдихъ 
единство силъ вселенной. „Свести Bci силы природы къ одному обш;ему на
чалу— вотъ девизъ, служаш,1й выражен1емъ научныхъ стремленш нашего в4ка“ . 
Такъ говорилъ Секки, въ конц^ 60-хъ годовъ, въ предислов1и къ своему 
известному сочинен1ю о единстве физическихъ силъ. После того, въ продол- 
жен1н последнихъ 30 летъ, физики и астрономы прибавили много новыхъ 
фактовъ въ подтвержден1е этой идеи. Между прочимъ, и тотъ м1ровой эфиръ, 
о которомъ прежде высказывались неуверенно, ныне получилъ въ науке 
более прочное основан1е. Физическ1я силы, светъ и электричество, съ большою 
основательност1ю объясняются ныне движешемъ этой невесомой среды. Для 
чатер1алистовъ, не признававшихъ во вселенной ничего кроме вещества, 
факты, подтверждающте присутсюйе невесомой среды, должны служить дока- 
зательствомъ, что не все въ м1ре шожетъ быть доступно органамъ чувствъ, 
измерено и взвешено. Для б1ологовъ те же самые факты дадутъ новую точку 
Шоры въ изысканчяхъ того животворящаго начала, которое превращаетъ 
инертное вещество въ живой организмъ. И въ самомъ деле, если физики 
находятъ возможиымъ допускать существованхе эфира для объяснен1я явлешй 
света и электричества, то почему же б1ологи не могутъ применить подобныя 
Же услов1я для объяснен1я органической жизни? Достаточно установить фактъ. 
Что весомое инертное вещество есть не более, какъ матер1алъ для физиче- 
№ихъ явлен1й, возбуждаемый къ деятельности при помощи другихъ факто- 
Ровъ, достаточно допустить принимаемую ныне некоторыми учеными гипотезу, 
что между атомами каждаго физическаго тела есть нечто привходящее, по
стороннее инертной матер1и и ей несродное, и это даетъ уже намъ право, 
По аналог1и, искать того же самаго въ органическихъ тйлахъ,

Новейш1я наблюдещя надъ микроскопическииъ мРромъ животныхъ даютъ 
б1олог1и целую cepiio такихъ замечательныхъ фактовъ, которыми совершенно 
Подрывается теорРя матер!а.чистовъ, пытавшихся объяснить принципъ зоологи
ческой жизни простымъ сочетан1емъ механическихъ силъ. Поразительный 
наблюден!я, сделанныя ныне въ этомъ направленш, скорее могутъ привести 
пч> противуположной крайности, т. е. разширить сферу духовной или психи
ческой жизни до примитивной клетки. Факты подобнаго рода не могутъ слу- 
®0ть къ подкреплетю матер1алистическихъ взглядовъ, ибо они указываютъ 
Па весьма сложные процессы свободно-индивидуальной жизни въ такихъ 
Ч'Ществахъ, где, повидимому, совершенно отсутствуютъ как1я бы то ни было 
®атер1альныя приспособлен1я для проявлетя механическихъ си.чъ. Такими 
Энными закрепляется непосредственная связь съ одной стороны между ду-
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шого лшвотныхъ и человека, съ другой стороны между силами физическаго 
и органжческаго м1ра; но эта связь, очевидно, не исчерпывается одними эле
ментами вещества. Зд'Ьсь видно обобщающее начало другого, высшаго порядка, 
что виталисты называютъ жизненною силою, а психологи душою.

Будемъ ли мы связывать жизненную силу съ нынй иризнаваемыиъ эфя- 
ромъ, какъ св'Ьтъ и электричество, или предположимъ ее въ форий еще 
болйе тонкой, совершенно неуловимой для нашихъ чувствъ среды, во всякомт 
случай эта среда, обладающая живительнымъ свойствомъ, можетъ воздейство
вать на видимую нами органическую жизнь не иначе, какъ при извйстномъ 
матер!альномъ посреднике. Безъ такого воплощен1я сила была бы недоступна 
нашему чувству. Съ другой стороны, присутств1емъ тогоже матер1альнаго 
посредника обусловливается самая форма выражен1я силы, строгая определен
ность организмовъ, повторяющихся, почти неизменно, изъ поколен1я въ яо- 
колен1е. Для каждаго индивидуальнаго организма сила должна была прежде 
всего создать оруд1е, спещальный механичесшй приборъ, который действова.ть 
бы по разъ на всегда заведенному порядку. Таковы растительные и живот
ные организмы, развивающ1еся изъ зерна или сймени, или точнее сказать 
изъ воспроизводительной протоплазмы органической клетки. Когда и при 
какжхъ услов1яхъ развился первоначально этотъ чудный строй— мы незнаелт 
и подтверждать это опытными путемъ не можемъ, но несомненно убеждаемсл, 
что произвольное зарождеп]е организмовъ не повторяется. Сила, некогд» 
это вызвавшая, проявляетъ свою деятельность только путемъ прееметвеннаге 
развит1я и усовершенствован1‘я уже готовыхъ видовъ, но не творитъ вновь 
изъ инертнаго вещества новые организмы. Несомненно супщствующш прогресс  ̂
въ Mipe растен1й и животныхъ совершается не нарождешемъ вновь готовых!- 
усовершенствованныхъ организмовъ, а медленными и постепенными переходом'Ь 
отъ простейшихъ до болйе совершенныхъ родовыхъ формъ. Такое последо
вательное движен1е по восходящей б1ологической лестнице, повидимому, со- 
ставляетъ одинъ изъ существенныхъ законовъ бышя, который применимъ И 
къ высшему создашю на земле— че.ловеку. То, что доказывается ныне пале- 
онтолог1ею и Дарвиновскою теор1ею по отношен1ю къ низшими классам'Ь 
растеьйй и животныхъ, можетъ быть применимо и къ будущими судьбаИ'Ь 
человечества. Но дальнейшая ступень человеческаго развиНя должна нась 
вести не къ физическому совершенству, а къ духовному. По физическии'ь 
качествами культурный человеки давно уже уступаетъ многими животным!- 
Считаясь венцомъ творен1я, homo sapiens возвышается надъ всйми прочими 
тварями не илотпю, а духомъ, тйми нравственными и умственными свойствамй, 
которыя въ прогрессивномъ развиччи всего живущаго даютъ начало новом)' 
высшему порядку земныхъ существъ, долженствующему, по словами свяШ' 
писатя, приближать душевный качества человека къ своему Творцу, по об-
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разу и подоб1ю котораго онъ созданъ. Этимъ до.^жиа замыкаться непрерывная 
бюлогическая ц4пь земной жизни. Начавшись съ прост'Ьйшихъ однок.л4точ- 
ныхъ организмовъ, гд1> сумма проявляющейся силы преобладаетъ надъ нич
тожною сравнительно организац!ею клетки или протоплазмы, таже самая 
жизнь на противоположномъ еонцй органической лестницы, иожетъ быть, 
также закончится, къ счаст1ю человечества, абсолютнымъ преобладатемъ 
силы или духа надъ матер]ею.

Представляя м1ровую силу общею и единою и вместе съ темъ существую
щею какъ нечно отде.льное отъ вещества, естественно индивидуализировать 
эту силу по воплощешю ея въ организмахъ. Здесь, какъ и въ формахъ 
мщества, мы должны различать две категор1И явлетй: 1) существованте, 
Какъ силы такъ и матер1и, въ общей форме, т. е. въ смысле химическихъ 
элементовъ и жизненной энерг1и, 2) в,оплоще1пе силы и матер1и въ. индиви
дуальную форму по роду и виду организмовъ. Въ первомъ случае ука
занные элементы жизни представлятотъ собою б1ологичеекш матер1алъ, во 
второмъ они сущеетвуютъ какъ отдельный единицы, воплощенныя въ опре
деленную форму, развивают,уюея въ нродолжен1и безчисленнаго ряда поко- 
Йшй. Въ ирогрессивномъ движенш къ высшему порядку каждый организмъ 
эдаренъ способностью передавать свои усовершенствованныя качества изъ 
!Юколен1’я въ поколете и такимъ образомъ достигать, если не индивидуаль
ного, то родового безсмертчя. На .низшихъ ступеняхъ оргапическаго развития 
Цел1ю прогрессивнаго движенш служитъ постепенный переходъ къ высшему 
органическому порядку, а у совершеннейшаго создан1я на земле — человека, 
Достигшаго наивысшей точки воплощен1я земной силы, эта цель должна 
состоять въ переходе отъ земного къ небесному или духовному м1ру. На этой 
Черте долженъ начинаться новый порядокъ жизненныхъ явлешй. Подобно 
Ч'ому, какъ при переходе неорганичеекаго царства въ органическое мы встре- 
чаемъ совершенно новое явленю индивидуальности, новое свойство— продолже- 
Hie рода поередствомъ семени или яйца, та1;же точно, не противореча общему 
биологическому строю, мы должны верить, что выше человеческой жизни тоже 
Начинается новый фазисъ,— переходъ къ другому Mipy, связанный съ личнымъ 
безсиерттемъ. Эта высшая ступень развития духовныхъ силъ можетъ быть 
Доступна толы!о совершеннейшему творенш на земле —  человеку, но не 
®ивотнымъ, для которыхъ предначертано проходить формы одного земного 
быпя. Проследить эти неисповедимые пути Промысла за пределами земной 
®изни не дано ограниченному человеческому разуму. Здесь мы должны 
Руководиться только Божественнымъ откровен1емъ, которымъ возвев^ено чело- 
нЬчеекой душе личное безсмертйе, какъ дальнейшш шагъ къ совершеиство- 
нан1ю земныхъ силъ.
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Обозревая все вышесказанное, мы могли бы выразить основу предыду 
щихъ мыслей въ ел’Ьдующихъ общихъ положен1яхъ:

1) Бея вселенная представляетъ собою одно органическое ц'Ьлое, части 
котораго елужатъ общей, для насъ неведомой, ц^.м. Въ этоиъ космическомъ 
стро4 наша планета составляетъ ничтожную частицу колоссальнаго м1ровои 
организма.

2) Мировой организмъ, равно и каждая его составная часть, живутг 
двойственною жизн1ю— общею и частною. Суммою индивидуальныхъ жизней 
достигаются общ1я м1ровыя ц^ли.

3) Во всемъ еуществующемъ проявляется двойственная природа, —  мате- 
р1альная или весомая и сверхъ матер1альная, недоступная для физическаго 
опред4лен1я. Первай представляетъ собою инертное вещество, вторая силу 
или возбудителя жизни.

4) Всякая сила делается доступною нашему наблюден1ю только тогда, 
когда она проявляетъ свое д'Ьйств1е въ веществ^, ибо наши органы воепр1я'ПЯ, 
какъ матер1альные аппараты, не могутъ уловить явленш, не связанныхъ й 
матер1ею.

б) Если бы даже удалось внолн-Ь доказать матер1альность признаваемой 
нын^ нев'Ьсомой среды или м1роваго эфира, это все таки не давало бы повода 
къ отрицан1ю силы, какъ особаго фактора жизни вселенной. Матер1альный 
эфиръ, подобно атмосфер^, занялъ бы тогда м-Ьсто въ ряду элементовъ ве
щества, какъ матер1альная среда, механически связывающая вс4 астрономя- 
ческ1е м1ры въ одно ц4лое. Для объяснен1я м1ровой жизни тогда, пришлой 
бы искать гипотезу о другой, невещественной сред-Ь, соответствующей понят!» 
о силе и духе.

6) Такая зиждительная среда могла бы быть представляема, подобие 
ныне признаваемому эфиру, разлитою во всемъ Mipe, проникающею во вей 
тела. Какъ среда невещественная, она не требуетъ пространства, потом)' 
можетъ наполнять не только предполагаемые промежутки между молекулами 
те.лъ, но и самые молекулы или атомы, какъ духовный факторъ, всюду мо- 
гущ!й вызвать соответствующую жизнь и движен!е.

7) Форма жизненныхъ явлен!й, вызываеиыхъ этою духовною средою или 
силою, тесно связана съ расположен1емъ матер!альныхъ частицъ даннаго Ti-in 
(физическихъ молекулъ, хиническихъ атомовъ, или органической протоплазмы)- 
Расноложенйемъ элементовъ вещества созидается средство для проявлешя силы, 
подобно тому, какъ это мы видииъ въ инструментахъ, созидаемыхъ умомъ и 
руками человека.

8) Первоначальное расположенйе матер1'альныхъ частицъ, необходимое ДЛИ 
проявленйя формы жизненныхъ явлен1й, также не могло произойти безъ уи '̂ 
стчя зиждительной силы. Если бы оно было случайнымъ, безцельнымъ и нери'
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зуннымъ, то м1ръ не представмлъ бы той красоты, гармоти и целесообраз
ности, какую мы въ немъ видинъ.

9) Въ однокл'Ьточныхъ организмахъ и въ отдельныхъ кл4ткахъ простота 
организац1и не соответствуетъ сложности функцш. Поэтому можно думать, 
W0 функц1я не есть прямой результатъ организацш, а наоборотъ, она сама 
еоздаетъ организащю, или, другими словами, не органъ создаетъ силу, а 
сиа органъ.

10) Органомъ для проявлешя душевпыхъ силъ человека служатъ не 
одне нервныя клетки, но и все ткани нашего тела. Нервно-мозговая система 
воплопдаетъ въ себе только часть психическихъ свойствъ, служа по преиму
ществу оруд1емъ сознан1я, мысли и активныхъ волевыхъ импульсовъ; но 
элементы душевпыхъ движешй могутъ зарождаться, помимо нашего сознан1я, 
въ каждой живой клетке.

11) Установленные при сотворен1и м1ра законы быття остаются неизмен- 
выми и общ1Я формы органической жизни продолжаютъ суш;ествовать одне 
в теже; но, при непреложности обш;аго порядка, всемъ формами жизни дана 
Возможность прогрессивнаго усовершенствован1я. Это есть обгцш законъ всего 
вуществующаго, относяш,1йся не только къ растительному и животному цар
ству, но и къ целой нашей планете, а можетъ быть и ко всей вселенной.

12) Прогрессъ въ органическошъ м1ре можетъ дать, въ продолженш 
^конечнаго ряда вековъ, постепенный переходи отъ низшаго класса къ 
высшему, совершенствуя суш,ествуюп1;1я виды и роды земныхъ сущеетвъ. Въ 
втношен1и къ человеку, какъ высшему создан1ю въ ряду земнородныхъ, даль
нейшее прогрессивное развитие должно выражаться въ усовершенствована 
Душевныхъ силъ и нравственныхъ качествъ. Одинъ только человеки, какъ 
ненецъ творен1я, какъ переходная ступень отъ земного въ небесному, можетъ 
Поставить себе идеаломъ приближеше къ Божеству, для него одного возможна 
н совершенно естественна, не только съ религ1озной, но и съ рацюнальной 
Точки зрен1я, мысль объ индивидуальномъ безсмерт1и.
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ОТЧ ЕТЪ
о д'Ьятельностп Томскаго Общества Естествоиспытателей и Врачей 

э ъ  X S S S — 1 S S O  з г с д у .

Составленъ секретаремъ Общества А. Ш. Зайцевымъ.

Милостивый, Государыни
и

IМилостивые Государи!

Годъ тому назадъ, 23  сентября прошлаго года, пос.гЬдовало открытй 
при нашемъ Университет'Ь Общества Естествоиспытателей и Врачей. Оно 
основалось . здйсь по примеру существующихъ уже давно при Университетах'Ь 
Обществъ Естествоиспытателей. На долю новорожденнаго Общества выпа.!» 
задача действовать при довольно исключительныхъ, по справедливости можно 
сказать, трудныхъ ycnoBiaxi). Въ то время когда дру1чя Общества начиналн 
свою деятельность при вполне уже сформировавшихся Университетахъ, прк 
значительномъ числе работниковъ по различнымъ отраслямъ. естествознан!* 
и медицины, нашему Обществу пришлось начать свою работу на второй 
то.лько годъ существован1я Томскаго Университета, открывшагося npHTOi  ̂
въ составе одного только медицинскаго факультета. А  между темъ новому 
Обществу предстояло посвятить свою деятельность, какъ видно изъ его 
устава, выполпенУю широкихъ задачъ изученУя обширной территорш Сибири 
и прилегающихъ къ ней странъ въ естественпо-историческомъ, медицинсконЪ; 
антропологичесЕомъ и археологическомъ отношенУяхъ. Если принять во внН' 
наше все сказанное и оглянуться на прожитый нашимъ Обществомъ гоД'Ь) 
то можно видеть, что этотъ первый годъ существованУя Общества не прН' 
шелъ безследно и дадъ результаты, позволяющУе теперь Обществу, прм 
вступлеши его во второй годъ существованУя, смело смотреть въ глаз» 
будущему и бодро продолжать начатое имъ дело изученУя Сибири.

Открывъ, въ составе семи членовъ-учредителей, 23  сентября прошлагн 
года свою деятельность избранУемъ администрацш и новыхъ членовъ, решн' 
н1емъ вопросовъ относительно печатан1я „Трудовъ", времени и порядй»
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засЬдаши и проч., Томское Общество Естествоиспытателей и Врачей собра
лось для перваго очереднаго засЬдан1я 29 октября 1889 года. Съ этого 
времени стала устанавливаться научная жизнь нашего Общества, оно стало 
входить въ свою колею. Въ течете истекшаго года оно им'Ьло, не считая 
двухъ административныхъ засЬдан1й членовъ-учредителей Общества (23  и 
30 сентября 1889 года) и настоящаго годичнаго собраи1я> шесть очередныхъ 
зaciдaнiй, въ которыхъ членами Общества были сделаны сл^дуюиця сооб- 
Щен1я.

B . М . Флоринскимъ —  1) Вступительная р'Ьчь при открыт1и перваго 
ваучнаго зас^дашя Общества; 2) О двадцати трехъ черепахъ Томскаго 
археологическаго музея; 3) Памяти проф. С. П . Боткина (р'Ьчь, сказанная 
В'ь зас'Ьдан1и 3 января 1890 года); 4) Объ инфлюэнцЬ.

А . М .  Зайцевыл1ъ— 0  геологическомъ строен1и окрестностей г. Томска.
9 . А . Леманомъ —О химическомъ анадизЬ воды, употребляемой въ гор. 

ТомскЬ для питья и раздичныхъ хозяйственныхъ надобностей.
C. I .  Замскимъ -г- О важности макро-и микро-химическихъ реакц1й на 

желЬзо для успЬховъ современной физ1ологической хи5аи.
С. Е . Кузнецовымъ— 1) О заботахъ царя АлексЬя Михайловича о соби- 

Ран1и въ Сибири лекарственныхъ травъ (по даннымъ архива, принадлежа- 
Щаго референту); 2) Объ археологичестшхъ изыска1йяхъ, произведенныхъ 
Йтомъ 1889  года въ окрестностяхъ Томска.

А . Ы. Державипымъ 1) О геологическомъ разрЬзЬ береговъ р. Томи отъ 
Кузнецка до Томска; 2) о гео.тогическихъ наблюдешяхъ по .инш  Томско- 
Карнаульскаго и Барнауло-Кузнецкаго трактовъ.

Н . 9 . Кащенко— О процессЬ созрЬван1я яйца у акулы.
H . М . Мал'тымъ— О неремЬщен1и правой подкдючичной артер(и.
С. М . Чугуновымъ— 0  натуральной мум1и, найденной въ г. ТомскЬ.
М . Е . Горстомъ —  Объ анализЬ жировоска, найденнаго въ Томской

иочвЬ.
I .  1. Березтщки.иъ— 0  случаяхъ эпидемической инфлюэнцы (по наблю- 

ДенРямъ врачей г. Томска, во вторую половину 1889  года).
КромЬ названныхъ сообщенРй, напечатанныхъ въ „Трудахъ“ Общества, 

большею частш въ видЬ придожен1й къ протоколамъ засЬдан1й, въ Общество 
Доставлены слЬдующ1я статьи, напечатанный въ „Трудахъ“ : 1) И . Я . Слов- 
цова— „Матер1алы о распред'Ь.ленш кургановъ и городищъ въ Тобольской 
Пберн1и“; 2) Н . 6 . Катанпва — „'Б '̂беа.ъ и колотушка шамана, по описашю 
Минусинекихъ татаръ*; 3) I .  I .  Родзевича. „Каменная болЬзнь въ Сибири" 
(йзвлечен1е изъ статьи).

Накопецъ, къ настоящему годичному собран1ю составлена ПредсЬдате- 
йемъ Общества рЬчь подъ заглавРемъ: „Общ1й взглядъ па природу и ея силы".
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Помимо наумныхъ сообщенш, Обществомъ иоставленъ бы.1 ъ въ иетекшемъ 
году, по иниц1атив’Ь врача А . И. Макушина, на очередь вопросъ объ орга- 
низащи систематической регистрации заболеваемости и смертности въ гор. 
Томске. Для разсмотрен]я предложен1я г. Макушина Обществомъ избрана 
была коммисс1я, въ составъ которой вошли гг. члены общества А . И. Ма- 
кушинъ, I. I. Березницк]й и О, Ф. Мальцевъ. Представленный коммисс1ей 
докладъ подвергнутъ былъ обсужденш Общества въ заседан1и 7 мая теку- 
щаго года, причемъ постановлено было отложить решен1е вопроса о реги- 
стращи смертности до осени, отпечатавъ только карточки для регистращи 
заболеваемости заразными болезнями, которыя разослать гг. врачамъ гор. 
Томска. Для обработки матер1аловъ по регистращи болезненности и достав- 
лен1ю Обществу сведенш о ходе болезней избрана была коммисс1я, въ со
ставъ которой вошли: гг. Березниций, Макушинъ, Еланцевъ и Чугуновъ; 
докладъ о деятельности последней коммисс1и за май, 1юнь, шль и август! 
уже представленъ ею въ Общество и будетъ напечатанъ въ „Трудахъ“.

Въ отчетномъ году положено начало библ1отеке Общества, благодаря при
сылке книгъ какъ отъ авторовъ, такъ и отъ другихъ обществъ. Что касается 
личнаго состава Общества, то оно состоитъ къ настоящему годичному соб- 
ратю  изъ 1 почетнаго члена, 55 действительныхъ членовъ и 1 члена- 
сотрудника.
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-^‘IIKUIN .1 J'V.
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СП и  С ОКЪ ■.'(< <f .■-.иСГ-f •
членово. TojMisaro Общейтва Естестйбтепш'йМелейУк Вра#й, состав

ленный Еъ 23 сентября 1890' Сода.
ч •  ̂ \ ч ‘--

:: :0Н’> .1 : ,<1 .. : !i» Т -'■jiH-jb-.
, 0- -

■■■1. Тезехусл, Нйколай Александровичъ,- про-
фессоръ Технялогическаго Института. ■ С;-ПетербургТ|.' 30' сентября 1889 г.

II,., Д%йствительные .члены:

1. Аккерманъ̂  Никита Емельяновичъ, йрачт&.' 
Алекаьевъ, бедоръ Ивановичъ, врачъ . 
Аминовъ, баронъ В]ернъ Александровичъ, . 
инженеръ путей сообщешя . . .
Березницкт̂  1осифъ Густиновичъ, врачъ.'

5. Бобятинскш, Александръ Александрб- '
вичъ, тЬрн&й'инж енеръ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вомвёчг\'- 'дшлъ Самуиловичъ, пасторъ' . 
Ботъ, Альфонсъ Дмитр1евичъ, провизоръ 
Буттьевь, П'етръ Александровичъ, штат
ный смотритель уЯзднаго училища . . ■;

-  Быховскгщ Миней Самойловичъ, врачъ .
Ю; Великш, Владим1ръ Николаевичъ, про-

ф ессор ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Германовъ, Николай Михайловичъ,-врачъ 
Горсть, . Шшъ Бгоровичъ, уиравляющй , 
Южно-Алтайскимъ золотопромышленныкъ
дЪломъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Горсть, Морицъ Карловичъ, лаборантъ 
фармацевтическаго кабинета Университета 
Денисовъ, Николай АлексЬевичъ, горный 
и н ж е н е р ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  .

^5. Державинъ, Александръ Николаевичъ, 
хранитель' минералогическаго кабинета. . 
ДкитргеёШй; Петръ Михайловичъ, ла-‘ 
борантъ гистологическаго кабинета. . .
Аогкль, Александръ Станиславовичъ, п р о- '
ф ессоръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Еланцевъ, Павелъ Петровичъ, врачъ.- .■

о̂мЬкъ. .„; кц ' И . '3 0 ' се‘нтября'1^89 г. 
4  ноября 1 889  г.• ■ .il.i: .

—  ' ЗО сентября 1 889  г.

Варна^л'ъ.
Домскъ.

4  ноября' '1889 г.■ ! ,>Л-
!]:|Н

• ■ ' тм;”(
ЗО сентября 1 '889 'г; 
'4  ноября' 1889 г.

30  сентября-1 889  г. 
.4 ноября 1 8 89  г.

Кузнецкъ.

Томркъ.

Варнаулъ.

Томскъ.

2 декабря 1 889  г.
• : ‘ л АГ О'

.30  сентября , 188Й г.

2 .декабря '1 ^ 9  г.

' 30  сентября 1ё'89 г.

■ Чле-нъ-учреДитель!- 
■ 4  ноября-1 889  г.
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Е л сн ев ъ , Александръ Серг'Ьевичъ, канди- 
датъ Петербургскаго университета, инспек- 
торъ етудентовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 . Ж и л л ъ , Александръ Францевичъ, адвокатъ 
З а й ц ев ъ , Алексей Михайловичъ, проф. . 
Залгьскгй , Станиславъ Ьсафатовичъ, проф. 
З а ссъ , Фердинаидъ Бгоровичъ, врачъ. . 
З да н ови ч ъ , Владиславъ Ивановичъ, ла- 
борантъ физическаго кабинета . . . .

25 . Зиминг,, Валер1анъ ТимофФевичъ, управ- 
ляющ1й Томскимъ отд'Ьл. Сибирскаго банка 
К а щ ен к о , Николай Оеофановичъ, проф. 
К о р ж и н ск ш , СергМ Ивановичъ, проф. 
К р ей б и х ъ , Людвигь Казим1ровичъ, врачъ 
К р ы л овъ, Порфир1й Никитичъ, хранитель 
ботаническаго кабинета . . . . . .

30 . К у з т ц о в г , Иннокентий Петровичъ, почет
ный попечитель Красноярскаго городскаго
училища. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
К уз н ец ов ь , Степанъ Кировичъ, библ1оте-
карь Университета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Л сйбинъ, АлексЬй Григорьевичъ, управ-
ляющ1й контрольной полатой. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Л ем ань, Эдуардъ Александровичъ, проф. 
Л еш ъ, Владим1ръ Александровичъ, лабо- 
рантъ при каеедр’Ь х и м 1 и .. . . . . . . . . . . . . . . . .

35 . М а к у ш и н ъ , АлексЬй Ивановичъ, врачъ, 
М а к у ш и н ъ , Петръ Ивановичъ, книгопр. 
М а л 1евъ , Николай Михайловичъ, проф. .
М а л ьц ев ъ , Савват1й Феликсовичъ, канди- 
датъ юридическихъ наукъ, губернск1й про-
куроръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
М а т к св и ч ъ , Фердинандъ Юл1ановичъ, 
д-ръ медицины. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. М ен д ел п ев ъ , Николай Ивановичъ, Врачъ. 
Н а р а н ов и ч ъ , НавелЪ Петровичъ, инже-
неръ-архитекторъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О ксеноаъ, Александръ Васильевичъ, по- 
мощникъ библ1отекаря Университета . . 
О р ж еш к о , Фердинандъ Феликсовичъ, врачъ 
П ел ъ ц а м ъ , Эммануилъ Даииловичъ, кон- 
серваторъ зоологическаго музея Универ. .

4 5 . П и р у с е ш й , Владиславъ Станиславовичъ, 
врачъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Томскъ. 30 сентября 1889

Барнаулъ.

Томскъ.

Салаиръ.

Томскъ.

Томскъ.

Членъ-учредитель 
Членъ-учредитель 

4 . ноября 1889  г.

4 ноября 1889  I.

30  сентября 1889 
Членъ-учредитель 

4  ноября 1889  г.

30  сентября 1889

2 декабря 1889  
Членъ-учредитель

30 сентября 1889

4 ноября 1889 т 
членъ-учредитель

2 декабря 1889 г. 

4 ноября 1889 Г'

3 0  сентября 1889 ь

4  ноября 1889 г. 
30  сентября 1889 ь
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Словцовь, Иванъ Яковлевичъ,, ди ректф ъ ]'(•
реальнаго училища.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Тюмень. 4  ноября 1889  г.
Степановъ̂ 'Шшш Ивйновичъ, врачъ ’ . н ' Томскъ.' '•^ЗО-сентября 1889  г; 
Сухов!,, Сергей Александровичъ; инспек- ii
торъ реальнаго училища. , . . . . —  4  ноября 1889  г.
Тарховъ, Александръ Александровичъ,
в р а ч ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ Казань. —
Толш ш ммскш , Григорш |-Севериновичъ,: чниун!;!. ;:oii итан *. lu;}* (4
правитель канделярш попеч.. о к р у г а - , . Т р и с к ъ . , , . , , р . | , , , ц , 3  декабря 1889.. г. 
Т м ж еи к еег,,, Гавршлъ л Константин овичъ,

М . . 'г  - . Ли . ’ i ’ . 1  , ’директоръ реальнаго училища . . . .  —  4  ноября. 18 89 , г.
„  ,0 Ч'Ь'; iii .;,0И';, Р .Н Д) о: .1  4 .  Н1ыоюновъ, Иннокентш Ивановичъ, канди- ' ^

'датъ Петербургска1о‘ Уйверситета. ' ' ’■ ''■ 4 ноября 1 8 8 9  г. 
Флоринскш, Василй--М арковичъ,' д ф ъ - '"  ' '."1 '' 'В' ‘У !  О
медицины, Попечитель Зщь. Сиб. Учеб. Окр. — ■ Членъ-учредитель.
Чугуновъ, СергМ Михайловичъ, помощ-

никъ прозектора при каведр4 анатош и '- 1 ^ —  30 сентября 1889  г.
Л7ж()»/.миг,Пав.елъАлександровичъ,помощ-:||;/-:'. -.iiniToifiioo л  .гночнпнА f l  
никъ управляющаго южно-Алтайскимъ зо-
лотопромышленнымъ д^ломь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UI

В1йскъ. „  2 декабря 1889  г.
., ' • мН 'M l!‘М. .. ■ ? ^

. v u i  o ji:  4 )  .г> ;и д и л |. '. | .у л ш н а )1  ' и щ , -
III. Членъ-сотрудникъ:

> . / Ю Т '
Ржеустй, Воцлавъ Ивановичъ . . . Томскъ. 4 ноября 1889  г.

Л /Ы а '.'1 .0 м ;о Т Ч  ■,0)!Ч,/-1! л  и И И Т Н Ч Д !  I l l ;  ( i

- о И  ч '1 -В  ( ' ( ' . l i l i ' iH i.O i' М!,1 ^ и .д-ы а . / . р и  1 ■ ;г‘ ! .н о

,, 0 ( 4 ; ....................................................J;,- o 'lO 'i i i—  .о 7 ( | 0 0 1  .141 j i a i i i i ! ;  1 У |1 о :-|"тч

—  „ Г; 11: . . и "  .i.t .iro  щт.ч-;шо'1' <ги 4т ‘.ю  акчдглмт чП <В
О . .................................................................... Щ 1 т-1чщ ()0  i h i i i i i !  .1 ■' ( . -

|0 « .  ,, 4 l ' /  . . I i-  '1 11

1

10

1:;.'|‘)нг 1!)1гл1п".'> а'М(.1!'),.н .г v::.(iV;rmiT')ii,l,i. 00 (tuoiip .n il 
u7iii/.i,/:iiij;Tov 0 1 8 1  lOlrfl o'lBirroi'To IIiiioxao,1,0(111 .ni

« IVTBf.ll .nf.o.)|iiT;t:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 UO .гд .гзоню iuiiinoiibinyoil (1

.'i (■ :Mia!';;r,i] .Id 4i,ii,oi7Uiii ЛС

. . о’ю т '-
iMS'K.'A. ,v. wawnoO М5!Ч): '..,;.7.
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ОТЧЕТЪ,'Г ОЯоГ . . . . .   ̂ ’.!1.г.
OS i^piixo^Jt w раеход-Ь суда'ь Тощскаго Общества Естествоиспытателей

и Врачей за 1889.— 1890 e,i',. /. ii.i.'j' .'
.'1 ?Л Riî U'-u е . . . . .ciiiiir-H! I !'V :.-i .;■/ -

'i\ll '-‘‘il'Jiw/.
4 . ПР ИХ О Д Ъ.

1) Взносы пяти пожизиенныхъ членовъ Общества, а ишеннот'^»"'"- ’
Жредт'Ьдателя' Общества В. М. Флорннскаго^ Д'Ьйствитеяьных'ь •' ■
члеирвъ Общества А . Ф. Жилль, И. И. Е'узнецова, Ф. Е. Зйссъ' 
и В . Т. Зимина по 60 р. единовре-ченпо— всегб._ . . ‘’ 1*'300'р . ^  к.

,j 2); Взносы 46-ти д’Ьйствительныхъ членовъ.е^ществн . 267| «
3) Проценты съ двухъ ip/o билотовъ Госуд», Банда, ^

-J}.-» I i‘ И того ..1К: 75'1 '5S1 „ I .J ,
Г!  . -

.1 ;!к;. Б - Р А С Х О ' Д Ъ .  ..i .миг i:i.. .,;-n;uqii
1) Аванеомъ г. секретарю Общества на те1!уЩ]'е мелочные ” ■ ' ’

расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . "А 5 ' ,
2) За xpaneide на годъ въ Госуд. Банкй ироцентныхъ'

.'H9l\iLумагъ, принадлежащихъ Обществу . . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 „ 2ё

л с:-. I ‘' “i
И того

. . . ■•'••(OUaii-
В. Общество импетъ:

57 „ 25
idiajii;!

1) П роцентны я бумаги, а именно; два сторублевыхъ
5®/о билета Госуд. Банка IY  выв. и одну облигащю 3-го Во- 
сточнаго займа въ 100 руб.— всего н а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

2) На текущемъ счетй въ Томскомъ отд'Ьл. Гос. Банка. 215
3) Въ касей О б щ е с т в а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 48

И того . 52 4  „ 50 9
Г .

Изъ числа 55 дййствительныхъ членовъ Общества внесли 
въ продолженк отчетнаго 1889 —  1890 года установленную 
уставомъ плату:

1) Пожизненный взносъ въ размйрй 60 р. . . . . . . . . .  5 членов'Ь'
2) Ежегодный взносъ въ размйрй 6 руб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43  члена.
3) Половинный взносъ за полугод1е въ размйрй 3 р. . 3 члена.

И того . . . 51 член!.
Казначей Общества Э. А. Леманъ. ,.f.

:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;0
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С О Д Е Р Ж А Н 1 К

1. Уставъ Т ом скаго Общества Е стествоиспы тателей и Врачей
2. Протоколы зас ’Ьдап!» 23 и 30 сентября и 29 октября 1889 года
3. Флоринскж В. М. Вступительная р'Ьчь при открытии О бщ ества .
4. Зайцевъ А . М. оам^тка о геологнческомъ cTpoeiiiu окрестностей  г. Томска
5. Протоколы зас'Ьдаш’й 4 ноября и 2 декабря 1889 года . . . .
G. ФлоринскШ В. М . Двадцать три челов'Ьческихъ черепа- Т ом скаго  археологиче 

скаго музея . . . . . . . . . . . . .
7. Державикъ А . Геологическтй разут'йзъ береговъ р. Т ом и отъ Кузнецка до Томска

Съ рисунками .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. И ротоколъ зас'Ьда1ПЯ 3 января 1890 г о д а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Флоринск1й В. М. Памяти проф. С. II. В отк и я а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. №1ал1евъ II. Персм'Ьщен1е и неправильный ходъ правой подключичной артер1и
С'ь р и с у и к а н н .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Словцовъ И. II. Матер1алы о распред'Ьле1пи кургаиовъ и городищ ъ въ Тоболь
ской губерн1и .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Флоркнсн1й В. М . Зам'Ьтка объ  инфлюэнц'Ь... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Чугуновъ С. О натуральной мумш , найденной въ г. Томск'Ь
14. Кузнецовъ С. К. О тчеть объ  археологическпхъ разыскан1яхъ въ окр естпостяхъ  

г. Томска, нроизведенныхъ л-Ьтомъ 1889 года. Съ 1Глаиомъ и рисунками .
15. П ротоколы зас'Ьдшпй 17 (февраля и 7 мая 1890 года . . . .
1В. Дершавинъ А . Теологическ1я иаблюде1пя по лннш Т омско-Б ариаульскаго и 

Барнауло-Кузнецкаго т р а к т о в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Горсть М. Анализъ ж ировоска, найденпаго въ Т ом ской  почв-Ь.
18. Катановъ Н . Ф. Бубенъ и колотушка шамана, по оп и са н !»  М ииусинскихъ татаръ
19. Березницк!й I. I. Докдадъ о случаяхъ эпидемической инфлюэнцы, но паблюде 

1пямъ Томскихъ врачей, во вторую половину 1889 года . . . .
20. Родзовичъ Г. I. Каменная болезнь въ С и б п р и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. ФлоринскШ В. М . ОбпПй взглядъ на природу и ея силы . . . .
22. Отчетъ за истекш1й 1 8 8 9 - 90 г. и списокъ член овъ . . . .

Стран.

3 —  7 

8 -  20 

21-  26 

2 7 — 32 

3 3 -  45

4 6 -  76

7 7 -  90 

9 1 -  93 

9 4 - 1 0 0

101— 105

106— 127

128— 136

1 3 7 -1 5 2

1 5 3 -2 3 0

2 3 1 -2 4 6

2 4 7 -2 5 6

2 5 7 -2 6 6

2 6 7 -2 6 9

2 7 0 -2 7 2  

2 7 3 -2 7 9  

281 -3 0 1  

3 0 2 -3 0 8
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