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Барабинсюе Татары разсказиваютъ следующее, сохранен-
ное между пили, предаше: Во времена царя Кучума, на месте, 
где они обитаютъ теперь, было поселено семь братьевъ, родо-
нячвльникпьъ семи обра sojianin и * ел вь посл-Ьдстнш кол-Ьп'ь; ког-
да pyccKie стали теснить Кучума и опъ собрался бежать въ 
Byxapito, то сталъ звать съ собою н семь братьевъ; i t отвеча-
ли ему и барамышъ", т. е. попдемъ,—однакожь не пошли. Отъ 
этого слона получила назваше и обитаемая ими местность— 
Бараба.—„Что касается до нмепи Барабы, говорить Фншеръ, 
то испорчено оно изъ Варимы, которое собственно есть назва-
flie одной токмо волости въ сеп степи; но оная есть много-
численнейшая и знатпЬйшая между прочими, и для того Та-
тарами называется еще Улу —Барами, т. е. большая Барама, 
п Роспяне по пей назвали всю степь Барабою 

Въ географическомъ смысле—Барабою или Барабинской 
степью называется обширная низмеппость, лежащан на за-
падной и сЬверо—западной сторонЬ Алтайскаго нагорья, про-
стирающаяся между р. р. Обыо и Иртышемъ далеко на западъ 
въ Тобольскую губернш и Акмолинскую и Семипалатинскую 
области. По различнымъ свойствамъ, которыя, впрочемъ, недо-
статочно выяснены измЪрешемъ абсолютннхъ высотъ, эта низ-
менность подразделяется на три отдельный площади или сте-
пи—Кулундинскую , охватывающую половину Барнаульскаго ок-

*) Академикъ Миддендорфъ считаетъ несправедливымъ 
это назваше и предлагаетъ называть Барабу березовой степью. 
„Ни климатъ, ни слишкомъ большая сухость почвы не препят-
ствуютъ тутъ древесной растительности; почва столько же 
удобна для березы, сколько для земледЬл1я, т-Ьмъ более, что 
при своемъ песчанотлинистомъ и мергелевомъ составе, она 
постоянно освежается влажностт , такъ какъ на очень умерен-
ной глубине подпочвы повсюду встречается вода." Бараба. Сп. 
1871 г. стр. 30. 



руга и о т т а й самую занадпую полосу BificKaro округа Том-
ской губерши, I! о г ран н ч пиан I щу юся па. еЬверЬ л ii н i е к • отъ пер-
хот,епъ р. Kv.ivиди до группы озеръ Чаны, на запад'Ь грани-
цами Тобольском губерши. а на loiii границами Акмолинской 
и Семипалатинской областей; БпраСшнпп/ю гл. тЬсномъ сннс.тЬ, 
лежащую между Кулуидшикою н Ban.— югапскою, отъ границъ 
Тобольской губерши до л'Ьваго берега р Оби, и д а т е перехо-
дящую на лЬный берег ь означенном pliKii, къ югу до предп^чй 
Алтая, а къ западу до иредгорП! Салаирскаго кряжа, и нако-
нец!. Васъ—юишскую, находящуюся къ ctucpy очъ Барабиц-
CKoii н захватывающую споею площадью нею сЬверпую часть 
Каипскаю округа и западную половину Иаримскаго края Тим-
CKoii губернш. Таьимъ образоиъ Варабинская степь или Бп-
раба »ъ собствепп мь смыслЬ, заниман среднюю полосу всей 
этой обширной низменной местности, заключает!, въ своей пло-
щади—сI.первую часть Барнаульскаго округа и отчасти даже 
ctnepo—западную Бшскаго, В'то южную половину Каипскаго и 
югозападную часть Томскаго. Предметом!, настоящнхъ очерконъ 
будетъ нреиртущестиеиио только та часть этой степи, которая 
лежигъ въ Каипскоиъ округ!; Томской губерши. 

Но планиметрическому измФ.решю астронома Шлейцера, 
площадь Каннской Варабы занимаетъ пространство въ 1411, 4 
кв. геогр. .миль или 68290 кв. в , а но приблизительному ис-
числении Директора Центральпаго Статистическаго Комитета 
IT. II. Семенова—1389, 9 кв. миль или С7251 кв. в., следова-
тельно до 7,005,Я12 десятинъ. Опа составллетъ 8. 8 % всей 
площади губерпш (15С88, 0 кв. м. или 7590G8 кв. в.). 

Гланння характеристически! черти Барабы составляют!— 
необыкновенная ея ннзмеппость, при отсутствш всякихъ нод-
HjjTiii (горъ и холмовч.) и твердихъ горпыхъ породъ *); обилие 

*) Только къ сЬьсрпоо части ея, а имеино въ Васъ— 
юганской степи, ироходитъ, въ направлены! отъ ю—в къ с—з, 
самый полопй водораздйлъ, еъ котораго рЪки текутъ на с—в 
въ Обь и на ю—з въ Иртышъ и Омь. Оеъ иокрытъ енлоишы-
ми лЬсами. „На всей этой равиин!; въ несколько сотъ квадрат-
ныхъ миль жителямъ пеизпФ.стни камни, и пастоящШ обитатель 
Барабы, неим'Ьвшш случая удалиться отъ ыЬста родины своей 
на несколько con, верстъ, должень дать полный нросторъ свое-
му воображенно, чтобы составить себЪ п о ш т е о камннхъ. 
Миддендорфъ—Вараба, стр. 38. 



ирЬсноводныхъ, значительныхъ но пелнчинЬ озер!.; поем.'я ти-
хие т е ч е т е рЬкъ, вследствие чего оп'Ь пе ИМ'ЬИЛЪ стока и оста-
навливаются вь озерныхъ бассейнах!.; наконецi-, обили; болотъ. 
Городь Каинскъ, имЬюшли донольнп центральное положете въ 
этой степи, не превосходить 320 р. ф. надъ уроипемъ моря. 
На всемь пространств!; степи нельзя встрЬтить ни о1,ного кам-
ня. Озерь въ одномъ Каинскомъ округЬ считается бо rbe 300. 
НрЬсноводносп. их!, зависать, какъ иолагаютъ, огь того, чго 
чрезъ эти озера, въ геологически недавнее время, протекали 
реки достигапнпя Иртыша, и по недавности времени не могли 
сделаться солеными, подобно озерамъ КулундинскоЛ степи. Ко-
лоть бесчисленное множество, lvi. этииъ общимъ «ергамъ Ва-
рной вообще должно ириГаинть еще и то, что Каннская Бара-

•ба резко разделяется г. Каинскомъ на две части—западную и 
восточную. Западная ожшш на н зажиточна. одЬсь и uacejeaie 
гуще, и земля благодатнее, есть и лЪсъ (хотя пе везде), и 
рЬкн. Здесь и пародь бойч!,е, неасели въ восточной части: тор-
говыя сношешя развили его и придали ему смЬтливосп.. Хлебо-
иа.пество даетъ значи>ельные избытки: строевой 11 дровяной 
л-Ьсъ сшавляется по р],камъ Tnjiiacy и Оми въ Омскъ па про-
да.ку. Скотоводство хотя и пеогромное, но довольно порядоч-
ное. Бараба не им'Ьегь здесь своего мрачнаго характера; по 
этому западную часть Каинской Барабы мнопе не ечнтаютъ 
даже Барабою. Можегь быть, она была ею когда нибудь давно, 
но теперь с.тЬди ея можно отыскать разве где нибудь въ сто-
роне o n . большой дороги. Въ самомъ дЬлй, Фалькъ, говоря 
вообще о БарабЬ, дйлаеп. следующее замечаюе: „все. ш казы-
васгъ, что Бараба била озерное русло, *) и прежде имела 
более ояеръ и болотъ, нежели пын-Ь; на п сами Бярабппцы 
утверждаипъ, что озера, камышники, болота и луга иримЬт-

' *) Бараба,—бесспорно, малоизмЬиившееся дно морское. 
Восреди безчисленныхь озеръ и займпщь, ко то рыл покрываютъ 
ночиу и часто изобилуютъ разными, содержащимися въ морской 
водЬ, солями, то въ смЬшанномъ виде, то болЬе въ видЬ пова-
ренной, или глауберовой, или горькой и т. п. соли, а местами 
даже выделяя почти совершенно чисто одпу только изь отихъ 
составныхъ частей—иосреди всего этаго нельзя не придти къ 
тому заключенно, что видишь нредъ собою остатки иучинъпреж-
няго дна морскаго, въ которыхъ при благопр1ятпыхъ усло|ияхъ 
вода сгустилась иодъ влЬ|н1емъ летней засухи." Миддендорфъ 
—Бараба, стр. 40. 



нымъ образомъ уменьшаются и заростаютъ. Другое должно 
сказать о восточной части Каинской Барабы. ЗдЬсь она им^егь 
видъ котловины, окраину которой составляют! сплошная гри-
вы, и есть ни что иное, какъ низменность, состоящая изъ бо-
лотъ, поросшихъ камышемъ, тундръ, трясинь, солонцевъ, озеръ 
и грииъ. Гривы имЬюгъ въ окружности отъ В до 30 верстъ и 
на такое же протяжен1е отстоятъ другъ отъ друга, составляя 
все лЬсное богатство жителей. Гривы заростаютъ березникомъ 
и осином и предстаплнютъ единственную возможность къ 
устройству селешй. Здf~.cn же пасется скотъ и вздирается земля 
нлугомъ для nockiii хлЬба Грины отделяются другъ отъ друга 
солонцами и болотами. Солонцы—это изсохппя болота, имЬю-
щ1я па своей поверхности топк1й и т е т ь солен хлористаго на-
Tpijj, нашатыря и глаубероной соли. Они обростаютъ красной 
травой изъ рода ползучихъ. Трясины, иначе называемыя „рл-
момъ ' , суть болота, покрытия мохомъ, съ одной стороны окру-
женния мелкимъ соснлкомъ, а съ другой примыкаюипя къ озе-
ру. Короче сказать, восточная часть Каинской Барабы если и 
не та же пустыня, какая бьиа лЬтъ пнтьдесятъ тому назадъ, 
то все таки пустыня. Жиденькое населеше почти псе столпи-
лось на иочтовомъ трактЪ. Этому двЬ причины: первая—выгоды 
вольпаго извоза, которымъ занимается почти каждый муашчекъ, 
у котораго есть тройка лошадей; другая, что въ сторонЬ и се-
литься—то не гд"Ь— вездЬ болота, болота и болота; даже и боль-
шая дорога идетъ по болотамъ, отчего по пей, послЬ боль-
шихъ дождей, нЬтъ проезда. 

Выше замечено, что озеръ въ Каинской БарабЪ очень— 
много. Неречислимъ главнЫишя изъ нихъ. 

Чаны. Оно лежитъ на границ^ Каипскаго, Варнаульскаго 
и Омскаго округовъ и самое большее во всей Вараб-Ь. По из-
мЪрешю Швейцера, оно занимаетъ площадь въ 59, 4 кн. миль 
или 2876 кв. верстъ, изъ которыхъ на долю Каинскаго округа 
приходится 25, 5 кв. миль или 1235 кв. верстъ, т. е. до 42°/о 
всей площади. Часть этого озера, принадлежащая къ Каннско-
му округу, находится въ Казанской волости, въ 60 верст, отъ 
Каинска. Оно им1>етъ видъ неправильный: длина его по на-
правлешю отъ сЬверо—запада на юго—западъ 74 в., а ши-
рина отъ юго—запада на сЬверо—востокъ отъ 44 до 58 верегь; 
глубина оть 7 до 10 аршинъ. Весьма отлопе берега его по-
росли камышемъ. Во премя весенплго возвышен1я водъ, Чаны 
разливается и соединяется съ другими окрестными озерами; 
при сЬверо—восточныхъ в-Ьтрахъ оно дЬлается чрезвычайно 



волпистимъ. Но увЬренпо г. Воронова, въ п^которыхъ м1ютахъ 
Чанъ вода горько— солеиая, которую жители въ летнее время 
по необходимости ныотъ, за неим1;шемъ проточной. На озере 
находится до 100 ннзмеппихъ острововъ, которые во время 
Фалька (1772 г ) были безлюдны, между гЬмъ, какъ теперь 
HtKOTO] не заселены и хорошо обработаны. Палласъ, путеше-
ствуя но этой страна (1774 г.), замечает! , что Чаны зимою и 
лЪтомъ богато рыбою. Здесь—ловили неводами и удами, подо-
льдомъ, щуьъ, окуней и друпя мелмя породи; пойманную 
рыбу солили и сушили, а зимою морозили и возили во все при 
Иртыше лежащ1я места до Тобольска и я,аже на Ирбитскую 
ярмарку, а отсюда, что покажется едва вероятно, на возвра-
щавшихся подподахъ до Соликамска, Екатеринбурга и до ни-
зовьевъ Камы. Легко понять, что этотъ далек]й провозъ не 
представлялъ бы ни какой выгоды, если бы риба на месте 
ловли не била чрезвычайно дешева Пудъ мерзлыхъ щукъ про-
давался въ Каивске по 3 коп., а между ними находились т у -
ки до 30 и более фунтовъ вЬсомъ. Рыбнымъ п|>омысломъ за-
нимались, большею частно, б'Ьглие крестьяне, живнпе въ ры-
бачьихъ хижинахъ около озера, а также жители Каинской во-
лости. Къ родамъ рыбы, добываемой въ Чавахъ, кроме шукъ 
и окуней, должно причислить еще язей, линей и преимуще-
ственно карасей и чебаковъ. Окуни и караси весятъ до 7 фун-
товъ штука. Уловъ рыбы и теперь бываетъ здесь иногда такъ 
значителенъ, что, сверхъ количества, нотребнаго на продоволь-
cTBie , прибрея;ные жители выручаютъ еще за нее значительныя 
суммы; рыба зимняго улова отвозится въ Тобольскъ и на яр-
марку въ Екатеринбурга Русло Чанх, но замечанш Фалька, 
самое низкое место на Барабе. а потому оно и привимаетъ 
въ себя протоки со всГ.хъ сторонъ. Изъ впадающихъ въ него 
речекъ более другихъ замечательны Каргатъ и Чу;.ымъ. 

Убгша;ое (у Фалька Убакуль или Кургапское), второе ио 
величине, лежитъ въ Убивской волости, въ восточной части 
Каинскаго округа, по левой сторон!; Московскаго ночтоваго 
тракта, ьъ 15 в. летомъ отъ с. Убинскаго и въ 3 отъ с. Кар-
гатскаго. Посредствомъ вытекающей изъ него речки Убинки 
оно соединяется съ р. Омью. Площадь его занимаетъ до 578 
к. в , имея наибольшее протяжеше въ длину отъ северо—вос-
тока къ ю г о - з а п а д у до 43 в. (отъ устья рч. Углы или Лглы 
до устья рч. Убипки), а въ ширину до 20 в. Глубин» отъ 5 



до- 10 арш. *) Дно г л и н и с т —несчано ц иловато; берега низ-
менны, болотисты и поросли камышемъ. Оно нм'Ьегь заливы 
или рукава, но местному назван)ю Omnoiu, нзь которыхъ n t -
которые npcci н pa юте л в с р а ъ на 10. Но время Фалька, на озе-
р е было три низыенпыхъ пеобитяемыхъ острова, но теие| ь пять 
съ хорошими (-^покосами. Вг i сто внадастъ рч .Колыма н Угла 
(Ягла), а вытекаечъ рч. Убинка, i падающая съ левой стороны 
нъ р. Омь. II зъ топографического с п и е п т я , составленпаго это-
му < зеру въ 1S23 году, видно, чго вч. немъ преимущественно 
ловились 'югда щуки вЬсомъ до 1 и. 25 ф.; за ними язи, ка-
раси 11 чебаки. Лучнпп нромыселъ быль весною, BI. большой 
разливъ води по р(?чкалъ и > тногамъ; менЬе изобилеиъ осенью, 
а л Ь ю м ъ н зимою ьесьма посредстгенъ. Ловъ рыбы произво-
дился зимою пе на отиогахч., а на материке. Более изобиль-
ны* и ]>u6uli считались рукава: Курдайка, Кызы|ская . Протока, 
Жаймацкая , Шатровка, К\льчппсьая , Черная речка. Сверхъ 
•л и ' , хором.ъ было. чромиселъ па многочисленным. нрорЬзахъ 
(копаккахъ), сделанныхь въ ьашышахъ внадаюшихь въ озеро 
речекъ. Лучшнхъ коианокъ б ы т 17. Рыба ловилась весною 
сетями и концами, а вь прочее nj е» я года, но бо.п шей части, 
крючками на шнуркахъ, <ъ паживкою нхъ чебакамн; певода 
употреблялись весьма мало, нодъ ю и к и м ъ льдомъ. Промысе.ть 
нъ Убинскомъ озерЬ производили главнЬйше окрестные татары 
и крестьяне деревень—Убинской, Карганской, Кяргатской, Кар-
гатской Д\бровы, села Пчкульскаю. Секчинской, Крутыхъ Ло-
говъ, КолмакоВ! кой, Бородиной, Гребенщиковой, Кузиной, Уш-
ко пой н заводскаго ведомства. Гыба, кроме мЬстнаго употреб-
.leniji, сбича въ городъ и на продовольствие нроходившихъ съ 
обозами ямш.иковъ, продавалась нерекупщикамъ, нр1'Ьзжаошимъ 
и>ъ городопъ Ялуторовска, Пишма, Тюмени, Шадринска и нзъ 
заводскаго ведомства. Осенью рыба продавалась свежая, а лес-
ною и летомъ сушеная; зимшй ловч. у потребляла почти исклю-
чительно на местЬ. Щуки и язи продавались па весъ, а лини 
счетомъ. Годовой уловъ простирался до G-т. нудовъ, вь томъ 
чнслЬ согъ до четырехъ икры щучьей, а въ продажу употре-

*) „Переехаг.ъ черезъ пего въ д!агопальпомъ наиравлеиш, 
я нашелъ, что въ глубокихъ мЬстахъ въ немъ было не более 
1 ' А — l ' / г саж.; при чомъ глубина его такъ равномерна, что 

н и г д е не было ни малейшей ямки и длипныя нити водваго 
растения повсюду достигали поверхности воды." Миддепдорфъ— 
Бараба, стр'. 33. 



блялось до 5 т. и. Рыба сухан и н;;ра продаваясь оть 2 р 50 
к. до ]). 50 к. пудъ па ассигнацш; лини сотнями: свЬжая— 
оть 1 р. до •> || 25 к. иудъ иди сотня. Мелкая рыба не про-
давалась.—Татары и крестьяне, присвоимте себе участки 
Убипскаго онера, получали еь лиць, ир1Ьзжаашичь за нромыс-
ломъ рыбы, акцизъ, но весьма мшмй: онъ состав ипъ всего 
около 200 руб ien. При отдачЬ этого онера гл. оброчное содер-
ж и т е , предполагалось отъ него казиЬ доходу вь ilepinjfi годъ 
до 1500 р , а иь нослЬдспчи онъ могъ постепенно увеличивать-
ся. Отдать ег 1 in. содержа nie признавалось ни годнее и полез-
нее цЬлон по к .ой или селеш'ю, а не лицу, потому что тогда 
можно было надежи! с получать обрпкъ, да и желающаю въ 
одном'ь лиц!; на нрипятте ц1ииго озера нельзя было ожидать— 
доказательство, какъ мало било то-да мЬстпыхъ канитаювъ. 
Отдача огера, если не. всего, то но крайней мере части его, 
пи кому не принадлежащем, признавалась мЬрой необходимое» 
для того, что бы положить преграду расирлмъ и несогласно 
промышлепннковъ, ибо жнвине вблизи озера татары и крестья-
не, ДОПуСТЯ ИЗЪ ОКОЛЬНЫХЪ М'1'.СТЪ МргЬзЖаВШИХЪ ПрОМЫШЛЯТЬ 
рыбу, нотомъ отнимали ее, нодъ иредлогомъ принадлежности 
имъ меегь. Въ настоящее время Убинское озеро доставляет! 
также разпаго рода рыбу, остатокъ KOTopoii отъ домашнихъ 
потребностей жители нродаютъ и, за игключешемъ издержекъ, 
получаютъ порядочный суммы. Около Убин'-каго озера вь K>St? 
году кочевалъ Кучумъ съ своим! семействоиъ и зчагн тми 
людьми; отсюда онъ перекочеиалъ къ Оби, гд1. въ Август', м , 
преследуемый Тарскнмъ воеводою Воейковымь, быль разбить и 
съ неболыиимъ числомъ людей ускользпулъ за Обь. Филькъ 
вид!;лъ здесь много кургановъ. 

Сартмнг. Находится въ Казанской волости, въ 10 верст, 
къ востоку огь Чаны и въ 50 отъ Каипска, между деревнями 
Новосартланскои, Новогребенщиковой и юртами Кармаклипски-
ми, стоящими па берегу самаго озера, и деревнями Таскаевой 
въ б, Сизовой въ 7, Старокарапузской 12 и юртами Маутскими 
въ б верстахъ. Форма его—круглая; пространство—288 в.; дли-
на 24 в., ширина 9—14 в.; глубина до iG ар. Берега его съ 
восточиои стороны низменны, покрыты камышемъ и березовымъ 
лесомъ, съ прочихъ же сторонъ позвышенны. Около береговъ 
на немъ находится несколько небольших! острововъ безъ иа-
званШ. Изъ оиисашя этого озера 1823 г. видно, что зимой и 
осенью въ немъ ловились тогда чебаки и щуки неводами, а 
окупи крюками; весною только один караси концами, а лЬтомъ 



сетями; неводовъ было 5 и каждый нринад1ежа1ъ особой ар-
тели. Ловлею занимались жители деревень и юргь, лежащихъ 
вблизи озера, а также крестьяне заводскаго вЬдомспа, деревень 
Верхнекаинскоп и Нижнекаинсгсой. а равно леи гели Каинска. 
Рыба шла вь тЬ же места, какъ и сь Убинскаго озера, и даже 
въ Екатеринбург ь. Въ СартланЬ ловилось отъ 300 до 600 п. 
на каждую артель, имевшую неводъ; количества рыбы, полу-
чавшейся другими способами, определено не было. Мерзлая 
рыба пе бывала дороже 60 к. пудъ, сухая—до 1 руб.; но лЪтъ 
за пять до 1823 г. ц1зна на нее была отъ 2 р. 50 к. до 3 р. 
50 к. за пудъ. Пчстороате пргЬзжали ловить рыбу безъ всяка-
го акциза и въ самый лучплп ловъ съезжалось промышлен-
никовь не бол'Ье 200 челов^къ. Отъ отдачи Сартлана въ об-
рокъ ожидалось дохода до 500 р. ас. Изъ озера вытекаетъ рч. 
Сарайка, впадающая въ Чаны, а впадаетъ Кугурла, Черная, 
Карапузъ и Карапузепокъ. 

Тандово. Лежитъ въ 5 верстахъ на с4веръ отъ Чанъ и 
занимаетъ до 123 кв. верстъ. Длина его съ севера на югъ 15, 
а ширина отъ 8 до 10 в ; средняя глубина 10 арш. Дно его 
глинистое и иловатое, берега плосюе, песчано—черноземнаго 
грунта, поросли хорошимъ березовимъ лйсомъ и кое—где об-
работаны жителями для засева хлеба. Посредствомь неболынаго 
протока, нзвестнаго подъ пазвашемъ Тандовскаго, это озеро 
соединяется на юге съ озеромъ Чаны. На севере въ него впа-
даетъ речка Тандовка, вытекающая изъ озера Долгаго. 

Щучье. Лежитъ въ югозападной части Каинскаго округа, 
близь о. Чаны, и имеетъ въ длину 24 в., въ ширину до 14 в. 
и глубину до З'/г ар. При низменныхъ берегахъ, оно въ ве-
сеннее таяше снеговъ сильно наводняетъ и потопляетъ все 
окрсстныя места. Въ немъ водятся щуки, окуни, караси и 
чебаки. 

Акулъ длиною 20, шириною 14 верстъ. 
Ипусетъ и Зенково—глубиною до З'/г ар. Грунтъ этихъ 

озеръ иловатъ и болотистъ; водится мелкая рыба. 

Каргатъ—длиною 10 в., шириною 4 в., глубиною 5 арш. 
Грунтъ иловатый, болотистый; берега ннзюе, nopocuiie камы-
шемъ; рыба мелкая. 

Кпнкулъ большое и малое—длиною 7—9 верстъ, шириною 
2 — 4 в., глубиною до 3 арш. Рыба мелкая. 



Иткуль—тЬхъ же размЪровъ. Рыба мелкая. НынЬ это 
озеро совершенно замкнуто; но еще вь начала прошлаго века, 
по свидетельству Гмелпна (1733—1743 г.), соединялось съ р. 
Чулымомъ посредствовъ протока. 

Сексты большое и малое. Во всЬхъ отношешяхъ подобно 
двумъ предыдущими 

Чернокольское. 
Абако.гь. 
Долгое. 
Таликольское. 
Шанчикъ. 

Каждое изъ этихъ озеръ длиною до 7'/а в., шириною до 
2 в., глубиною до 7 арш. Груитъ ихъ и берега иловаты. Во-
дятся одни караси. 

Устьянцово. Оно находится въ 25 вер. отъ Каинска, при 
селе Устьянцовомъ, Нижне—Каинской волости, им4етъ фигуру 
вытянутаго круга, длина котораго простирается до 300 с. Оно 
расположено на довольно сухой, возвышенной местности. По 
берегамъ самаго озера лесу хотя и нетъ, по вблизи его на-
ходятся березовыя рощи, достаточныя для очищешя воздуха. 
Верега озера песчаные, отлопе, такъ что на разстоянш 20 с. 
отъ севернаго берега глубина постоянно доходитъ до 21/а арш., 
на средине до 4 саж. Дно озера твердое, гладкое у береговъ, 
а на средине илистое. Вода молочнаго цвета, весьма мылистая, 
на вкусъ солоновато—щелочная, не противная. Летняя темпе-
ратура отъ 10 до 18° Р. Полтора фунта воды, взятой для из-
слЬдовашя изо льда, или 8,640 частей воды, дали, по выпаре-
нш, осадокъ V/2 драхмы или 90 частей твердаго беложелто-
ватаго вещества. По изследованш осадка, оказалось, что въ 
немъ содержатся соли въ следующей приблизительно верной 
пропорцш: 
Углекислаго натра - - Na О.СО—7г—45 частей 
Сернокислаго - - Na O . S O 2 - ' / 4 - 2 2 4 / 8 -
Хлористаго натр1я - Na O.Chi3—'/s—112/в — 
Фосфорно-кислаго натра - Na O.Ph — — 5 5 / в — 

Остальная же в или 55/в частей состояла изъ углекисла-
го кали и органическихъ частицъ. 



Лакмусопыл бумажки реагировали сильно—щелочно. Из-
сл'Ьдоваше производилось зимою, потому что летомъ не возмож-
но довести свежей води до Томска. Летняя же вода отъ испа-
решя находится въ более кондентрированномъ состоянш и, 
согреваясь, отде.чяетъ обильное количество углекислоты. Почва, 
составляющая дно озера, въ сыромъ виде—темно—голубаго 
цвета, въ выгушепномъ—непельнаго, слабо отзываетъ сернис-
тымъ водородомъ, состоитъ изъ песку, глины, илу и осадковъ 
солей. Почва весьма липкая, мягкая, не легко смывается. Озеро 
ни сколько не засорено Жители г. Каинска, по приглашенш 
врача Воронова, выезжали два лета на озеро для купанья, 
хотя и не съ прямою целыо пользовашя водою,—однако же да-
ма, имевшая хроничесюй грудной катарръ, при разстройстве 
пищеварешя, другая, страдавшая разстройствомъ регулъ, и два 
члена одного золотушнаго семейства съ золотушною сыпью, 
возвратились совершенно здоровыми. Окрестные крестьяне до 
того уверены въ благодетельной силе озера, что во всехъ бо-
лезняхъ, особенно сыпныхъ, съ полною доверенностью поль-
зуются водами. Судя по составнымъ частямъ, Вороновъ пола-
гаетъ, что означенная вода должна быть целительна при стра-
данш пищеварительныхъ органовъ, при хроническомъ катарре 
желудка и кишекъ, диспенсш, изжоге, зависящей отъ ненор-
мальнаго количества кислотъ, при запорахъ, брюшномъ полно-
кровш, при генеремш и увеличенш печени и селезенки, при 
неправильномъ отделенш желчи, закрытомъ геморрое и его 
п о с л е д т й я х ъ , при неправильномъ месячномъ очищенш, въ 
особенности при задержанш регулъ и зависящей отъ того исте-
рике , при чрезмерной тучности, при хроническихъ катаррахъ 
грудныхъ органовъ, при сыилхъ золотушнаго свойства, равно и 
сифилитическихъ, после употреблетя меркур]альныхъ средствъ, 
при ревматизме, подагре и др. При отсутствш другихъ мине-
ральныхъ водъ въ Каинскомъ округе, устройство лечебницы 
при Устьянцовскомъ озере было бы благодЬяшемъ для края, 
тЬмъ более, что къ тому представляются все удобства. Озеро 
отстоитъ отъ селешл саженъ на 50. Селеше довольно большое, 
расположенное очень красиво вокругъ другаго озера съ прес-
ною водою. По сторонамъ березовый лесъ; воздухъ чистый, здо-
ровый; местность сухая, возвышенная, довольно живописная. 
Безъ устройства лечебницы, Устьянцово озеро, по невежеству 
и обычаю крестьянъ, вероятно, будетъ, какъ и друпя , зава-
ливаться навозомъ и всякою дрянью, и это дорогое озеро, мо-
гущее принести пользу не одной тысяче народа, можетъ быть, 
со временемъ пгевратится въ навозную кучу. 



Боштиха. при селепш того же имени, въ Верхне—Канн-
ской волости, въ стороне отъ большой дороги, имеете сажепъ 
200 въ окружности; опо замечательно содержан1емъ глауберо-
вой соли. Въ летнее время делается весьма значительный оса-
докъ ел, вследств1е испаряющейся води. ПослЬ л;е обильныхъ 
дождей н весною, осадокъ снова растворяется, и фуптъ такой 
воды при выпариванш даетъ чистой соли более унца. 

Другихъ, менЬе замечательныхъ, озеръ какъ прЬсныхъ, 
такъ и горько-соленыхъ, по БарабЬ очень много. 

„Ради сосЬдства и множества толь великихъ озеръ, заме-
чаете Палласъ, нетъ ни единой полосы въ Сибири, которая бы, 
въ летнее время всякою водяною дикою птицею не изобилова-
ла. Барабинсюе разселнпые около сихъ мЬстъ живущее Татары, 
кои изъ язычниковъ все въ магометанскую вЬру обращены, 
имеютъ отъ оной наибольшее свое пропитан]е. Сш суть те, 
кои съ обыкновенныхъ и болыпихъ гагаръ блестяпця на подо-
6ie серебра брюшки спимаютъ и продаютъ по 3 и по 5 коп., 
то по одиночке особливо, то сошитыя въ мЬхъ, проезжающимъ. 
Иные собираютъ прекрасныя из', черна-фюлетовыл шейки 
морскихъ гагаръ, кои, сшитыя вместе, красивы кажутся и по 
крайней м е р е на женскья муфты пригодны." 

Выше замечено, что реки Барабы, при ничтожномъ па-
денш, имеютъ весьма медленное течеше; медленность эта та-
кова, что оне останавливаются въ озерныхъ бассеинахъ. Пере-
числимъ главнейппя изъ рекъ: 

Омь (по татарски Омъ—Елга). Вытекаеть изъ В.съ—юган-
скихъ болотъ въ сЬверо—восточной части Каинскаго округа; 
до с. Ушкова течетъ къ западу, далее поварачиваетъ къ 
юго—западу, отъ Каинска опять направляется къ западу 
и въ этомъ ванравленш уходите въ Омск1й округъ Акмолин-
ской области. Въ нределахъ Барабы длина ел до 415 в , наи-
большая ширина до 20 с. и глубина отъ 1 до 6 арш. Дно пес-
чано—глинистое и иловатое, имеете во многихъ местахъ ямы, 
а въ другихъ возвышенно и представляете броды; берега пиз-
Kie, изобилуютъ сенокосами. Во время весепнлго разлива Омь 
делается отъ Каинска способною для плавашя барокъ съ хле-
бомъ, идущимъ въ Омскъ. При г. КаивскЬ Омь пересекается 
Московскимъ по1тов1.:мъ трактомъ. Въ Омп водятся щуки, ерши, 
окуни, язи, налимы, чебаки; нельма и стерлядь заходятъ изъ 



Иртыша. Изъ притоковъ ея более другихъ замечательна р. 
Тартасъ, имеющая до 300 в. длины и до 35 с. ширины и 
судоходная въ весеншй разливъ отъ д. Сябирцевой; ее также 
нересекаетъ московсюй почтовый трактъ у села Турумовскаго. 
За Тартасомъ сл^дуготъ Ича съ Камою и Узаклы, вытекаюпця 
изъ зыбуновъ о. Васъ—югана. Менее важны речки Устарка, 
Крупшха, Тинтуринт и Омновка. У всЬхъ у нихъ грунтъ 
глинистый и иловатый, берега низки, отлоги, иоросли камышемъ 
и березникомъ; рыба заходитъ изъ Оми. (*) 

Тара (Та—Елга) образуется отъ сл1яшя двухъ ветвей, 
берущихъ начало въ Васъ—юганскомъ болоте смежно съ Тар-
тасомъ; до устья рч. Веселой течетъ къ западу, далЬе до д. 
Ургульской направляется къ северо—западу, а далее принимаетъ 
первоначальное свое направлеше, которое сохраняетъ до выхо-
да въ Тарскш округъ Тобольской губерши; длина ея въ сре-
делахъ Барабы до 235 в., ширина до 35 е., глубина до 8 арш.; 
по обоимъ берегамъ ея лежатъ обширные луга. При с. Кыш-
товскомъ строятся барки для сплава хлеба въ Тару. Изъ при-
токовъ Тары более другихъ замечательны Мейзасъ и Чекъ. 

Каргатъ беретъ начало изъ Васъ—юганскихъ болотъ. 
Пройди 250 верстъ, впадаетъ въ озеро Чаны. Ширина ея отъ 
3 до 10 саженъ, глубина до 12 арш. Во многихъ местахъ по 
теченш реки находятся отмели. Рыба мелкая. 

Чулымъ вытекаетъ оттуда же и впадаетъ въ Чаны; длина 
170 в., при глубине отъ 2 до 10 арш.; берега низки, покрыты 
тальникомъ и камышемъ. Самые значительные притоки Чулы-
ма суть Большая и Малая Сума, вытекающая изъ болота Сек-
ийскаго. Рыба мелкая. 

Чаусъ. Вытекаетъ изъ Обской возвышенности и прини-
маетъ въ себя рч. Омь. При ней находился прежде Ч а у с ш й 
острогъ. 

(*) О верховьяхъ р. Оми интересныя подробности сооб-
щены A. G. Миддендорфомъ. Онъ чрезвычайно хвалитъ нлодо-
род1е степи, лежащей въ верхнемъ теченш этой реки. Бараба, 
стр. 4 и следу. 



Въ ближайшей связи съ озерами, реками и ручками Ба-
рабы находятся лежащая по ней во множестве болота. Те изъ 
нихъ, которыя разстилаются по правую сторону Оми, соеди-
няясь между собою то речками, то озерами и займищами, свя-
зываютъ Омь съ Тартасомъ. Годъ отъ году оне заростаютъ 
мелкимъ кустарникомъ и соснякомъ и такимъ образомъ ста-
новятся мало по малу проходимы; гЬ же, которыя находятся 
по левую сторону Оми, соединяясь между собою разнообразно, 
проходятъ съ одной стороны до озера Чаны, а съ другой до 
Васъ—юганскаго болота и до границы Тобольской губернш, 
среди речекъ Каргата и Чулыма: оне менее доступны. Вообще, 
замечательнейпия изъ болотъ суть следуюпуя: Чубурангинъ, 
Арбуканское, Анскулла, Бишь—дуга, Талакулъское, Беркульское, 
Аллапгъ, Янботъ—все отъ 8 до 35 в. длины и ширины; направ-
ляются съ запада на востокъ, стекаютъ въ Омь и, состоя изъ 
зыбуновъ или кочекъ, покрытыхъ камышами, проходимы въ 
редкихъ местахъ; Голое, Моховое, Кочковатое, Кызырлм, Алланъ, 
Ярколъское, Отнога, Чулымское, Банное, Барьково, Государево, 
Грязное, Дубнинское, Сектинское, Быгорки и Рябово—все отъ 
1 до 4 и 7 в. пространства; первыя шесть кочковаты и покры-
ты кустарниками, а проч1я состоятъ изъ зыбуновъ, заросшихъ 
камышами; наконецъ, Кайлинское, Бануйское, Рямово, Малино-
вое и Подгорное—все отъ 4 до 25 в. пространства; соединяясь 
между собою, одни изъ нихъ состоятъ изъ зыбуновъ, друпя изъ 
кочекъ. 

Чтобы познакомиться сколько-нибудь съ климатомъ Ба-
рабы, приведемъ выводы изъ четырехлетнихъ метеорологичес-
кихъ наблюдешй по г. Каинску (1837, 1839, 1846 и 1847 г.): 

Январь - - 15,99 
Февраль - - 10,43 
Мартъ - 8,78 
Апрель - - 1,79 
Май - —7,91 
1юнь - --{-14,66 
1юль - --1-16,34 
Августъ - -+12 ,9 2 
Сентябрь - + 9,24 
Октябрь - — 0,57 
Ноябрь - — 9,99 
Декабрь - — 1 7 , 0 0 
Целаго года — 0,54 



По временамъ года температура Каннска следующая: 

Зимы 
Веспы 
Л-Ьта 
Осени 

— 1 4 , 4 7 
— 0,89 
- + 1 4 , 6 4 
— 0,44 

Вообще климатъ Барабы довольно суровь. Замше морозы 
доходятъ иногда до 37°, летшя жары до 25° R , при чемъ 
жарюе дни сменяются сырыми и холодными ночами. Иней иа-
даютъ часто преждевременно и портятъ хлебъ еще па корне. 
Зимою бурапы—весьма часты. 

IlpHCVTCTnie о.-ромнаго числа болотъ и озеръ въ соедине-
ши съ суровостью климата д^лаюгъ то, что местность, зани-
маемая Варабою, считается одною изъ самыхъ нездоровыхъ аъ 
Томской губерши. Сибирская язва, лихорадки, водянка и по-
носы—почти постоянные здЬсь гости. 

ПосЬщеше Барабы Сибирскою язвою (pustula maligna, по 
татарски нагуптау) замечено уже давно: это доказывается упо-
минашями о ней нашихъ старыхъ путешественниковъ по Си-
бири, а равно тЬми распоряжешлми, которыя местное началь-
ство считало необходимымъ делать отъ времени до времени 
для возможнаго отвращешя этого бича степнаго населешя. 
Между т^мъ, старожилы ув4ряютъ, что до 1822 года они не 
знали этой болезни и имели огромнейийе табуны скота всяка-
го рода здороваго и кр4пкаго; въ особенности славились своею 
KpimocTiio и фигурой Барабинсия лошади. Въ 1822 году заве-
зена была, по ихъ разсказамъ, переселенцами заразительная 
болезнь, названная ими тогда опасною—назваше, сохранившее-
ся до настоящаго времени. Въ первые два года Сибирская язва 
выбила скотъ на Барабинской степи до последняго копыта и 
кроме того унесла много народа. Съ 1848 г. болезнь эта яв-
ляется ежегодно на лошадяхъ, а съ 1858 г. ежегодно стала 
являться и на людяхъ. При томъ, прежде являлась она только 
въ двухъ формахъ: въ виде гангренознаго влажнаго прыща, 
окруженнаго венчикомъ изъ пузырьковъ, лопающихся и пре-
вращающихся также въ гангрену, и въ виде опухоли твердой 
какъ камень, съ сухой гангреной въ центре. Съ 1858 г. явилась 
третья форма, называемая крестьянами опасной нутряной, ко-
торой они больше боятся и которая пачинается общими ти-
фозными припадками, весьма мучительными, и иногда по-



называется черная гангреновая опухоль, окружениал не пузы-
рями, а краспой каймой. Врачъ Вороповъ полагаетъ, что Си-
бирская язва появилась на Барабинской степи позднее, нежели 
въ Европе, ибо въ Европе она известна била еще Цельсу, 
Гюй де 1Шшаку, а въ конце прошлаго вйка была подробно 
уже описана французскими врачами. Сибирская язва появляет-
ся прежде всегда на домаганихъ животныхъ, и именно, на ло-
шадяхъ, потомъ на рогатомъ скоте, даже на свпньяхъ, и на 
конецъ на человеке. У животныхъ она бываетъ въ 3-хъ видахъ: 
или въ начале является местная гангрена, вызывающая потомъ 
большую опухоль въ окружности, или обице припадки пред-
шествуючъ местнымъ—лшвотное не естъ, теряетъ жвачку, сон-
ливо, изорга тянется слизь, ноги трясутся, после чего являет-
ся опухоль и животное погибаетъ,—или же совершенно здоровое 
животное падаетъ со всехъ ногъ, животъ разносится и оно уми-
раетъ,—после же, впрочемъ пе всегда, является на вымени, 
мошонке или груди гангренозная опухоль. На людяхъ она поя-
вляется также въ трехъ формахъ. Вроявлеше первой: делается 
маленькое коническое возвышеше багроваго цвета, въ роде за-
вожнаго угря, окруженнаго красной каймою, кожица на немъ 
постепенно поднимается, вследствие отдЬлешя сукровицы, отче-
го образуется синебагровый прыщъ. О б р а з о в а в ш а я нрыщъ 
зудите и расчесывается, или лопается самъ собою и изъ него 
вытекаетъ клейкая жидкость. Прыщъ, сделавшись открытымъ, 
не чувствителенъ при соразмерномъ уколЬ, увеличивается въ 
ширину и глубину, отодвигал собою крайму. По этой кайме 
являются, впоследствш, пузырьки, наполненные сукровицей и 
тоже зудяшдееся; они, въ свою очередь, лопаются, превращаются 
въ язвинки, уступаютъ место влажной гангрене пепельнаго 
цвета и заменяются новыми. Съ появлешемъ пузырьковъ, яв-
ляется въ окружности язвы опухоль, самая же язва не подни-
мается. До появлев!я опухоли, больные жалуются только на 
стЬснеше сердца и находятся въ спокойномъ состоянш; при 
увеличенш же опухоли, въ особенности если она заносить все 
лицо, впадаютъ въ отчаяше, чувствуютъ боль на мЬстЬ язвы и 
невыносимую тоску; ознобъ часто сменяется жаромъ, пульсъ 
неправильный, кожа горяча и суха. При распространен^ язвы, 
когда она не уступаете местнымъ средствамъ, больные, въ при-
падкахъ глубокаго тифа, день на 6-й или 7-й отъ начала бо-
лезни, умираютъ, вследств1е общаго заражен1я. Другая форма 
Сибирской язвы является въ виде сплошной, весьма твердой 
опухоли, въ начале величиною съ гривну, постепенно сливаю-
щейся съ здоровыми частями и увеличивающейся. Цвете ея 
темнобагровый, лоснящШся. Если она является на задней и бо-



ковыхъ частяхъ шеи, то голова приклоняется или къ груди, 
или склоняется на бокъ Центральная часть темнаго цвета, при 
уколЬ не чувствительна. При первомъ появленш ея, больные 
чувствуютъ нестериимыя, раздирающая боли, сжимаше сердца 
и горячечное состояше. Наконецъ, третью форму болЬзни, су-
дя по припадкамъ, должно назвать не Сибирской язвой, а кар-
бункуломъ (carbunculus). Болезнь начинается общими припад-
ками: сначала является отсутпчне аппетита, сильнейшее давле-
Hie нодъ ложечкой, отъ котораго больные, нрижавъ колена къ 
животу, крутятся по полу, тошнота, головная боль, глаза тусклы, 
зреше слабо, конечности дрожатъ, языкъ обложенъ, десны по-
крыты саже-образнымъ налетомъ, мочи отделяется мало, силь-
ный жаръ, жажда, оцышка; часовъ черезъ 12 отъ начала бо-
лезни, больные, ослабленные, лежатъ въ бреду. На второй день, 
при вышеописанныхъ припадкахъ, являются прыщи и тогда 
какъ будто все припадки стихаютъ. Прыщи сначала наполняют-
ся сукровицей, потомъ сукровица вытекаетъ и остается черная 
гапгреновая опухоль, окруженная розовой каймой, лицо и руки 
сильно опухаютъ. Гангрена увеличивается и, вскоре после по-
яглешя гангрены, человекъ умираетъ въ бреду. Но случается, 
что больные, у которыхъ все эти припадки легче и местная 
гангренная опухоль не показывается, выздоравливаютъ. 

Фалькъ пишетъ, что въ его время врачи, большею частш 
казаки, пользовали Сибирскую язву на скоте следующимъ обра-
зомъ: некоторые разрезывали желваки до крови и, помазавъ 
ихъ мазью изъ нашатыря и табаку, смоченныхъ слюною или 
водою, завязывали тряпицею; друпе надрезывали желваки, на-
тирали ихъ нашатыремъ и перевязывали съ листовымъ таба-
комъ; третьи въ разрезанное место клали сулему и завязывали, 
но если разрезъ сдёланъ былъ глубоко, то животния околева-
ли; наконецъ, четвертые прижигали больное место каленымъ 
железомъ и, присыпавъ его нашатыремъ, завязывали тряиицею. 
Кроме того, при появленш Сибирской язвы на рогатомъ скоте, 
большая часть крестьянъ прибегала къ живому огню, полу-
чаемому посредстомъ трешя двухъ деревянныхъ осколковъ и 
сохраняемому сырымъ деревомъ. Въ это курево, при всякой 
заразе, гоняли скотину два раза въ день. „Мне кажется, при-
бавляешь Фалькъ, что cie средство можетъ только разогнать на-
секомыхъ, но если зараза происходитъ не отъ нихъ, то очень 
можетъ сделать воздухъ более злотворнымъ." Вороновъ убедился 
на практике, что при появленш первыхъ признаковъ болезни, 
животное необходимо тотчасъ же вывести вонъ изъ селешя не 



иен be, какъ на двЬ версты, привязать и окуривать. Ee.ni по-
кажется у ней опухоль, то, тот част, же огради г,ъ ее глубокими 
уколами шиломъ, разрезать крестообразно иоражепное м4сто 
и вырезать или выжечь раск&1еннымъ ножемъ, после чего ра-
ну прижечь царгкои водкой или куп фосиой кислотой и иотомъ, 
сдЬлавъ составь изъ нашатыря и тертой редьки, псе это на-
м а з а н , на пЬсколько листовъ сложепныхт. вместе черкасскаго 
табаку и перевязать рану, или же, noc.it. разреза опухоли, 
язву пересыпать сулемой. Если опухоль проиадаетъ и покажет-
ся желтый гной, то язву перекладывать саломъ. Внутрь давать 
селитру ст. самаго начала иосл'Ь п о я в л е т я опухоли. Несколько 
днем o n . пачала болезни вовсе не давать корма и питья, а 
потомъ давать сушеную крапиву или сЬно, смоченное квасомъ, 
и давать пить несколько ковшей теилаго квасу; если съ забо-
л'Ьвшимъ животнымъ буде1Ъ заноръ, то полбутылки масла и 
бутылку жидкой болтушки изъ муки съ солью влить ему въ 
горло; если же иопосъ, то поить его овсяном болтушкой съ 
квасцами; если же, пакопецт , оно видимо будетъ поправляться, 
то пускать его въ сгадо, но не иначе, какъ чрезь две недели. 

О лЬчеши Сибирской язвы па людяхъ Фалькъ говорнтъ 
следующее: „Если болезнь примечена будетъ рано, то, при 
употреблеши нын!; извЬстпыхъ средствъ, скоро отъ нея исце-
ляются. Я з в а л ъ одного казака , который изъ 18 больныхъ, 
вг.ерившихъ себя его лЪчешю, не цотерялъ ни одного. Вотъ 
способь его л е ч е ш я ЛЬтомъ искалъ сей казакъ на лугахъ та-
к!я м^ста , на которыхъ много растетъ серпухи; потомъ, триж-
ды тихо нроговоривъ молитву, срывалъ онъ серпуху со сгеблемь, 
листьями и ц в е ю ч н и м и головками; после сего, высушивъ, исти-
ралъ ее въ иорошекъ. Т а к и м ъ образом», нолуча.тъ онъ доста-
точный запасъ Когда больные къ нему являлись, тогда первое 
его дело было осмотрЬть въ черпомъ желвакЬ точку, действи-
тельно ли то язва , и коль скоро примЬчалъ ее, то немедленно 
клалъ въ стаканъ ложку мелко истертой серпухи и не много 
нашатыря; потомъ, смотря по л е т а м ъ больнаго, наливалъ на 
нихъ стаканъ вина болЬе или менее и въ теплой печи дЬлалъ 
настой. Черезъ несколько часовъ выливалъ онъ его въ стаканъ, 
п р о ч и т валъ надъ нимъ три раза мотитву и давалъ пить боль 
ному во имя Святыл Троицы. Въ густой и влажный остатокъ 
опускалъ онъ кусочекъ мыла, читалъ опять молитву, намазы-
валъ составъ на тряпку , теръ оною больное место и наконецъ 
нрикладывалъ къ нему ciio тряпку. Все это повторялъ онъ въ 
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следую mi li день и вольные по большой ч а с т noc.rfc сего исце-
лялись. Если же пс было ни какого дЬйстшя. то иовторялъ онъ 
cie делстше o n . 3 до 7 дней, и снятую трлнипу съ оститкомъ 
пыльной типктурм, по прочтеши молитвы, зарывалъ въ землю. 
Bet его больные, какъ вы.пе сказано, исцелялись. Молитвы его 
я не затвердилъ, но только могу сказать объ ней, что она была 
кратка н благоговейна къ Богу.—Сперва прорезывали черные 
желваки и с: пали въ нихъ сулему, но мнопе отъ это о уми-
рали Ныне у казаковь обикновенп'!,йппй смоеобъ .гЬчешя есть 
следующей. Истираютъ въ порошок». нашатырь, рняжевываютъ 
курительный табакъ и составллютъ очъ влажнаго отъ елк пы 
табаку и пашатырл мазь. Е л и больное черное м)сто разреза-
но будетъ такъ, что больному б\детъ чувствительно и если 
появится кровь, то мажутъ о т е место мазью и завязиваюгь 
тряпицею Cie повторяюсь черезъ 8 или 10 часовъ и, после 
употреблены! сего 3, 5 и более разъ, больные г.ыздоравливаютъ, 
если только опое средство употреблено заблаговремеппо.—Старый 
капониръ нашелъ следующее средство, которое во многихъ слу-
чаяхъ бываетъ сиасительно. Онъ давалъ больнымъ въ ротъ 
соль изъ высохшихъ лужъ соляныхъ степей ("алкялическая го-
вареннал и горькая соль), которую называлъ онъ черенковою 
солью, и если они пе чувствовали вкуса ея, то иочиталъ онъ 
ихъ, по причине запущенной болезни, погибшими; если же они 
чувствовали отъ соли худой вкусъ, то приказывалъ онъ имъ 
распущенную въ ихъ слюне соль выплюнуть на мыло, на ко-
торомъ съ молитвою делалъ онъ крестъ, теръ имъ и иотомъ 
завязывалх разрезанный до крови желвакъ, который отпадалъ 
и больной выздоравливалъ. Некоторые лекаря надрезываюсь 
больное место и дЬлаютъ примочку съ человеческою мочею и 
полынною золою, чемъ MHorie больные исцеляются." Нптсресны 
замечашл г. Воронова о леченш имъ Сибирской язвы при по-
средстве пародпыхъ зпахарей. „Что касается до .тЬчен1л соб-
ственно Сибирской язвы, говори;ъ онъ. то я не нзмепялъ ме-
тода лечен!я, употребляемаго знахарями и заслужившаго пол-
наго довер)я народа чемъ, что въ теченж многихъ десятковъ 
л е т ъ доставлял!, онъ прекрасные результаты. Самый проиессъ 
лечешл совершался руками знахаря,—ибо, удаливши посредни-
чество знахаря, можно сказать на вервее, что л не имелъ бы 
ни какого вл5лшя ви на больныхъ, ни на болезв»., такъ какъ 
крестьлве, большею чаепю, ведоверчивы къ врачамъ, а это 
повело бы къ тому, что знахарь, принимал всякую болезнь за 
Сибирскую язву, лёчилъ бы однимъ известнымъ ему способомъ. 
При посредстве же знахаря, все заболевавнпе. шли съ начала 



к г нему, а потомъ приводимы били ко ми!.. 11|>п Сибирской 
я з в е съ иузырчатымъ иЬнчикомъ въ окружпости, влажной и 
поверхностной гангреной, вен язва покрывалась слоемъ наша-
тыря, тертой редьки и нескольких'!, листов! черкасскаго пе-
ленато табаку, смоченнаго въ водке или спиртЬ, и такъ какъ, 
вследств1е сильпаго жара ui. пораженной части, этотъ составь 
скоро сохъ, то несколько разъ онъ смачивался водкой или 
сииртомъ, повязка сменялась разъ въ сутки. Умеимнен]е окру-
жающей опухоли служило благон]иятнимъ знакомъ. День на 
трети! или па четвертый пе оставалось ни какого зпака суще-
ствонавшей болЬзии, кроме сильной слабости, остававшейся 
недели па т р и . - При более глубокомъ иораженш чаете!) и при 
твердо!! опухоли, или же когда вышеупомянутый составъ пе 
помога.гь, употреблялся сильный растворъ въ спирте сулемы.— 
Количество сулемы определялось электрически потускиешеиъ 
ножа, опущеннаго въ растворъ. Этимъ раетворомъ смачивалась 
язва н сверху покрывалась компрессомъ, намазаннымъ нро-
стымъ мыломъ. Ксли гангрена была велика или опухоль слиш-
к о м ! тверда, то предварительно крестообразно разрезывалась 
и после употреблялся сказанный составъ. Дна раза мне при-
велось прибегать и , в м ж и г а н ю гангрены kalicaustico, после 
чего уиотребленъ былъ составь изъ нашатыря, рЬдьки и та-
баку. При такомъ способе лечешя, одипъ случай кончится 
выздоровлешемъ. Струпъ, если гангрена была глубока, отпадалъ 
на трет!й день. По отпадеп!и струпа, язва представлялась по-
ристой—на подосне мелкой морской губки. Заживлеше язны 
после этого совершалось быстро при уиотребленш проста го 
спуска. Внутрь, въ самомъ начале, по наложении наружпой 
повязки, назначался состалъ изъ нашатыря, равныхъ частей 
редечнаго соку и водки; всего полстакана выпивалось заразъ. 
Смотря по упадку силъ, сложен!ю, повторялся upieu'b. Д1эfа. 
назначалась слабая. Съ улучшен1емъ местныхъ ирипадковъ, 
являлся обильный иотъ и больные, весьма похудЬвппе и осла-
бевшие, поправлялись не ранее трехъ недель.—Больнымъ съ 
тифознымь состояшемъ въ начале я давалъ 5 гран; за npieuъ 
каломеля; если поел!; того черезъ два часа не показывалось 
исиражпеши, ир1емъ иовторялся. После чего на второй день 
назначалъ aciduin muriat icum, къ голове холодныя примочки 
съ уксусомъ; т е м ъ же обтиралось все тЬло При уменьшены 
прииадковъ, при появлен!и пота, назпачалъ хину, питательную 
д1эту, вино въ маломъ количестве. При томъ же самомъ лЬ-
ченш, н|>и появленш карбункуловъ, я ыи къ ножу, ни къ kali 
caust icum прибегнуть пе решался, чтобы не иройнвесть эффек-



та, который бы подорвалъ довер1е народа.—Л'Ьчеме Сибирской 
язвы снособомъ чисто эмпирическим ь, безболезнен нымъ, а глав-
ное не страшным!, для народа, доставнвшимъ мне въ течеши 
двухъ л4тъ прекрасные результаты, иоселяетъ во мнЬ надежду 
на вЬроваше въ его действительность. Правда, что онъ при-
ложим!, съ успЬхомъ только въ начал+>; но прерветъ ли болезнь 
и хирургически методъ, па примерь вижигаше гангрены самы-
ми едкими веществами и каленыыъ железомъ, если губитель-
ный ядъ чрезъ лимфатические сосуды вступилъ уже въ исгокь 
к| овообращешя?" 

Выше залечено , что Сибирская язва на животныхъ всегда 
предшествуетъ болезни на. людяхъ. „Но какимъ образомъ она 
переходить съ животныхъ на человека, говорить г. Вороновъ, 
чрезъ посредство нрившпл, т. е. иереиесешл заразительной ма-
Tepin иаутомъ, или отъ прнкосповешя къ больнымъ животнымъ, 
или чрезъ л е т я отъ вдыхан1я зараженпаго воздуха,—решить 
не могу, но только ни одинъ больной не могъ меня заверить 
положительно въ томъ, что получилъ язву или отъ укушешя 
паута, или отъ прикосновешл къ зараженному животному. Кро-
м е того, она является на местахъ, защищенныхъ платьемъ, гдЬ 
нрямаго прикосновешл съ заразительной MaTepiefi предполагать 
нельзя; также лица, ходивппл за больнымъ скотомъ—знахари 
и я — о т ъ прикосновешл съ ранами рукой, не смазанной мас-
ломъ, не заражались. Значить , нужно для заражешя индиви-
дуальное предрасположеше. А быть можетъ и то, что pustula 
maligna является ипогда также самостоятельно, какъ и огвевикъ-
carbunculus . Собственно, если взять во внимаше образъ жизни 
крестьянъ, П|И т е х ъ местныхъ услов1лхъ, нри которыхъ ови 
жввутъ, то можно npifiTH къ заключешю, что какъ pustula, такъ 
и carbunculus могутъ развиваться самостоятельно отъ следую-
щихъ причинъ. 1) Въ прежше годы, во время сильныхъ эпи-
дем1й, крестьяне бросали пашшй скотъ где попало, не зарывая 
его даже въ землю; въ последнее время, хотя заблаговременно 
были отведены места и вырыты ямы для похоронешя павшаго 
скота, но одни по упорству, д р у п е по идштству, третьи на-
конецъ потому, что пала последняя лошадь, хоронили скотъ 
на гумнахъ, дворахъ, въ поскотинахъ, иоляхъ, при болотахъ, 
не смотря ни на как1я убеждешя, и при томъ зарывали какъ 
кому заблагоразсудится, отчего вблизи селешй собаки, а въ 
отдаленно ти волки разрываютъ падаль и разносятъ по всемъ 
направлешямъ; падаль остается на поверхности земли н, при 
наступлевш весны, вода, обмывая остатки падали и стекая сь 



бол-fee высокихъ месть въ болота, изъ которыхъ крестьяне 
пыогь поду, заражаелъ какъ траву, такъ н болота. 2) Навоз/, 
изъ копнннспп, или где била падаль, выбрасывается или ро 
дьо[п. и т у п . остается, или вывозится въ поскотины, где па-
сутся лошади. 31 Ироточиыхъ р'Ькъ пало, болышя озера содер-
ж а т ь гп]»1.косолепу»> иоду или вдали отъ селешй и но причин!; 
тоней во псе недоступны; озера же и болота, окружаюипя сеяс-
ш я , заросли каиышемъ, запалены навозомъ и отъ imenin на-
воза, инфузорий—цв-Ьтучъ нъ л'Ьтпее время, им1.ютъ воду зс-
леваго цвета, илистую, затхлую и непр1ятнаго вкуса; такую 
воду, за ненмёшемъ проточной, принуждены нить какъ люди, 
такч. и животным. 4) Сь настгплешемъ л*Ьтвихъ жаровъ, при 
отсутстши дождей и вйтровъ, отъ испарешя гшющихъ болотъ 
и изсыхаи шихт, солопчакогъ и гшешя навоза, воздухъ делает-
ся удушливымъ, смраднимъ, а вся растительность ржавою; кро-
ме того, является множество iHyca, въ особенности н а у т о в ъ . О 
Наконецъ 5) Плоде въ и овощей мало, домашней нтипы также, 
а рогатый скотъ не колется въ это время для нищи." 

Мы съ н а м е р е ш е м ъ остановились долЬе па Сибирский 
язве , т акъ какъ она служить важпЬйшимъ препятств1емъ къ 
развитою благосистояшя жителей Барабы. Затемъ упомянемъ 
о другихъ болЬзняхъ, преимущественно господствующихъ въ 
этой местности. 

Лихорадки. На Барабииской стопи весною и осенью въ 
сырое время, въ числе пе |смежающихся лихорадокъ встречают-
ся весьма трудния формы послабляющихъ, такъ что припадки 
наноминаютъ картину тифа, если бы не вечершя мослаблев]я, 
сопровождаемыя хотя незначительнымъ потомъ, и после воз-
растающая сила припадковъ не разрешали сомнешя. Больные 
не рЬдко делаются жертвою болезни. Перемежаншияся лихо-
радкп въ селешяхъ по берегамъ р е к ъ и озеръ имеютъ типъ 
трехдневный и четырехдневный. Причина появлешя лихорадокъ 

(*) См. Мидендорфа—Бараба, стр. 44 и след. „НЬтъ ни 
какого сомнешя , что изобилующ!я органическими веществами 
низменности, которыя, в с л е д т и е стоячей на нихъ воды, пре-
вращаются въ болота, служагь главнымъ местомъ зарождешя 
Сибирской язвы, и при томъ только подъ в.-пяшемъ чрезмер-
ваго лЬтняго зноя." 



за к но чае гея пъ заражен i и мал ipieft, чему способствует! боло-
г и т а н местность и сирое время года. 

Водянка, зависящая отъ заваловъ селезенки н печени, 
является как ь иослЬдстше продолжительной лихорадки. 

Поносы, крестьянсмя дети, особенно грудныя, во время 
лЬтнихъ жаровъ страдаюшь отъ ноносовъ, сопровождаем и -ъ ;>е-
леними и слизисто—кровянисгими испражпешими, зависящими 
отъ нарушена д1эты. Въ рабочее время дЬти обикновепяо ос-
тавляютса матерями на рукахъ хилихъ старухъ, которыя, для 
укрощешя ихъ плача, набиваютъ постоянно ротъ то тюрей изъ 
хлеба съ молокомъ, то :;аталкиваютъ въ пего коров1й сосокъ, 
разлагающшея, вонючШ. наполненний скисшимся отъ тепла 
молокомъ. Отъ этаго, естественно, развивакгген кислоты вь же 
лудке и желудочнокншечный катарръ. 

Подпочва Барабы, тамъ, гдъ она обнажена случайно, со-
стоитъ изъ рыхлихъ пластовъ (глины и песка), заключающихъ 
въ себй раковины преимущественно нрЬсноводныхъ бассейновъ 
верхней третичной формацш. Почва состоить изъ глины, покры-
той черпоземомъ; при благощмятнихь услов1яхъ, она даеть хо-
pomifi урожай. Очень плодородна она на островахъ озера Ча-
новъ и но берегамъ его „Вообще, говорить Палласъ, Бараба 
заключаешь въ себе землю плодородную, производящую всякаго 
рода хлебъ; Каинсюй ленъ извЬстенъ во всей Сибири." Одна-
коже, это можно сказать т о л ь ю объ югозападной части Барабы; 
въ северовосточной земли для хлебопашества не много и она 
производится только па грипахъ, отстоящихъ иногда верстахъ 
въ 30 отъ селешй. Сеятся преимущественно роясъ, пшеница и 
овесъ. Трапы хороши, по медиципскихъ pacrenifi нЬшь. Строе-
вой лЬсъ сплавляется съ верховьевъ p .p. Оми и Тартаса, но 
дровянаго много и оиъ состоитъ исключительно изъ листвен-
нихъ деревьевь—березы, осины и ивы, покрывающихъ всю степь 
красивыми перелесками. Фишеръ говорить, что некогда ио Ба-
рабе водились бобры. Теперь обь нихъ нйтъ и помину, но 
водятся медведи, волки, лисицы, иногда совершенно чернобурыя, 
а главное—горностаи высокаго сорта. Водяной и болотной пти-
цы весьма много. О рыбахъ мы уже упомянули. Во многихъ 
озерахъ водится ньявици, которыми Бараба снабжаешь не только 
всю Томскую ryoepuiio, но и Восточную Сибирь, такъ какъ, 
начиная отъ Енисея, онЬ уже не встречаются, кроме конскихъ. 



и. 
Самое отдаленное изнЬспе, какое .мы им!емъ о местно-

сти, занимаемой Карабою, принимал это сюво нъ обширномъ 
его значеши, относится къ XIII lit. к v.—Знаменитый венецмн-
с и й ниешестиенникъ Марка—Пола, ирослуживъ 17 л'Ьтъ у 
одного изъ и) еемникоиъ Чингисъ—Хана, Кублал, и посЬтивъ 
сами л отдаленный страны посточной Asiи, слышалъ по п).еыл 
споихъ рнзч/Ьзд.цц. н о странЬ, обитаемой Татарами, вь которую 
нельзя ходить, но нричнне холода и льдовъ. Иогь onucanie его 
этой страны. 

„Надобно знать, что въ северпыхъ кралхъ св1.та живетъ 
много Татарь, аодъ властно одного князя, но имени Ка1ду, 
который изъ Чингисъ—Хапова рода и близмп родствен ни къ 
Кублаю. Онъ независимъ ни огь какого другаго,государя. Жи-
тели соблюдают!, обычаи и правы свопхъ нредковъ и считают-
ся первоначальными Татарами. Пхъ король и его войска пе 
стесняюсь себя въ городахъ и крепостяхъ: они живутъ во вся-
кое время на огкрытыхъ рапвипахп, пъ долипахъ или .тЬгахт^ 
которыхъ много въ этой стране У нихъ петъ ни какого хлЬ-
ба: они питаются мясомъ и молокомъ и живутъ въ полномъ 
согласен другъ съ другомъ: для короля ихъ, которому они безу-
словно послушны, всего дороже сохрапеше мира и согласи! 
между его подданными, составляющими главный долгъ государя. 
У нихъ огромныл стада лошадей, коровъ, овецъ и другихъ до-
машнихъ животныхъ. Въ этихъ сепериыхъ кралхъ есть медве-
ди бйлаго цвЬча и очень больные: они всею чаще въ 20 пяде-
ней длины. Тамъ есть и лисицы, на которыхъ шерсть совсЬмъ 
черная, очень много дикихъ ословъ, да еще каше —то зверки, 
по имени рондегъ съ самою нежною шерстью: у насъ называюсь 
ихъ соболинами или соболями. Кроме того, есть разные зверки 
изъ породы куницъ и ласочекъ, да еще так1е, которыхъ зовутъ 
фараоновыми мышами (вероятно сурки). Множество нослЬднихъ 
невероятно; но Татары ловясь этихъ зверковъ такъ искусно, 
что они не ускользаютъ отъ нихъ. Чтобы добраться до страны, 
въ которой живутъ эти народы, надобно ехать 14 дней но ши-
рокой равнине, совершенно необитаемой: въ ней сливаются 
безчисленпыя реки и ручьи, отчего вся она въ болотахъ (*) 

(*) Одинъ изъ коммеитаторовъ Марко—Иола, Марсдеаъ, 
делаетъ следующее примЬчаше къ этому месту: „Посмотрев;'. 



Въ долгую холодную зиму все мерзнешь: только ъъ немнопе 
месяцы солнце разводить ледъ, и тогда почва делается боло-
тистою, отчего и nyreurecTBie становится гораздо труднее и 
утомительнее, нежели въ то время, когда все замерзаешь Но 
чтобы купцы могли посещать этотъ кран и покупать его меха, 
въ киторыхъ и состоитъ вся торговля тамопшихъ жителей, они 
съ большими усил!ями сдЬлали доступною для нутниковъ эту 
болотпую степь и на конце всякаго дневиаго переезда выстрои-
ли по деревянному жилью, возвышеиному надъ землею: тутъ 
приставлены люди, обязанные принимать купцовъ и давать имъ 
ночлегъ, а на сл1$дуюЩ1й день провожать ихъ до другой стан-
тии, пока не окончится степная дорога. (**) Для переезда по 
замерзнувшей земле у пихъ есть родъ иовозокъ, несколько по-
хожихъ па Th, которыми пользуются природные жители кру-
тыхъ и почти иедостуиныхъ горъ, въ соседстве съ нашею стра-
ною: онЬ называются носилками или санями, безъ колесъ, съ 
гладкимъ и ропнымъ дномъ, спереди загнугымъ полудугою къ 
верху; на такихъ санахъ легко можно мчаться но льду. Для 
возки этихъ небольшихъ экипажей, жители приспособили ка-
кихъ—то животныхъ, которыя похожи на собакъ, да и могутъ 
такъ назваться, хотя величиною почти съ ословъ. ОнЬ очень 
сильны и привычны къ езде . Шесть такихъ собакъ впрягаются 
по дв!з въ рядъ въ повозку, въ которой помещается только по-

па карту, видимъ, что множество рЬкъ, текущихъ къ северу 
и северо-востоку , имеютъ свои истоки въ возвышеннихъ до-
линахъ, между 45 и 55 градусами широты, первоначальныхъ 
домовищахъ кочующихъ ордъ, гдЬ встречаем!. такую обильную 
водою, какою описываетъ ее нашъ текстъ. Бараба (между Ир-
тышемъ и Обью), действительно, обширная болотистая страна, 
что показываешь и ея назваше. Но всей по ней озера да бо-
ЛОТНЫЯ TOUU, норосиня большими лесами и з ъ осины, О Л Ь Х И , 

ивы и другихъ деревьевъ, которыя любятъ расти въ болотистой 
земле". См. Bells Gravel 1,205. 

е(**) „Эти стоянки, замечаешь Марсденъ, какъ ни незна 
чительны oul; но своей постройке и обитателямъ, те самыя что 
называются острогами пли деревнями на языке Русскихъ 
къ государству которыхъ принадлежишь описанный здесь край-
дома нестолько похожи на избы или деревянныя уК|,-ь,1леН1Я 
сколько на т1> строешя, что путешественники въ Камчатку и 
обратно на:-'ываютъ „балаганами" См. Лессепса Нутеществ въ 
Камчатку, кн. 1. 



гонщикъ да купецъ съ поклаже»» своихъ товаровъ. Но оконча-
В1и дневнаго переезда, купецъ выходитъ изъ повозки съ такою 
собачьей упряжью, и мЬняетъ ее изодня въ день до т'Ьхъ поръ, 
пока окончится степная дорога, а на обратномъ пути привозитъ 
съ собою меха, сбываемые въ нашей части света.—Въ самой 
отдаленной части Татарской земли, откуда, какъ мы говорили, 
привозятся меха, есть другая страна, которая тянется къ самымъ 
крайнимъ сЬвернымъ пределамъ Mipa и называется страною 
мрака, потому что въ большую часть зимнихъ месяцевъ тамъ 
не видно солнца и небо такъ темно, какъ бываетъ v насъ пе-
редъ разсветомъ, по поговорке: ни лень, ни ночь. У нихъ 
нетъ ни какого короля или государя, отъ котораго они были 
бы въ зависимости: они живутъ безъ нраповъ, безъ законовъ, 
подобно скотамъ. Разсудокъ у нихъ точно въ тумане и они 
очень глупы. (*) Татары врываются въ эту страну разбой-
ническими па^здамн и отнимаютъ у жителей скотъ и пожитки. 
Для того они пользуются теми месяцами, когда бываетъ тем-
но, чтобы не заметили ихъ приближешя; но, не зная хорошо 
дороги для возвращешя домой съ добычею, они, чтобы не за-
блудиться, езднтъ на кобылахъ, у которыхъ есть ягеребята; эти 
нослЬдше провожаютъ матокъ до границъ Татарской земли, а 
нотомъ, при въездЬ въ темный край, Татары оставляютъ ихъ 
подъ особеннымъ присмотромъ: покончивъ свои темныя дела и 
иожелавъ опять увидеть страну св1.та, татары бросаютъ по-
водья на шеи своихъ лошадей, и эти бегутъ, какъ имъ взду-

(*) Здесь, по всей вероятности, говорится объ Остякахъ 
и Самоедахъ, населяющихъ крайшй сбверъ Тобольской и Том-
ской губершй. Сибирсшй летопнсецъ Савва Есиповъ обь Остя-
кахъ, бродившихъ по Оби, делаетъ следующее замечаше: „во 
истину и скотамъ не уподобившися cin люди: скотъ бо, аще 
есть и безсловесно, но что есть поведено Богомъ ясги ему и 
ястъ, звяря или птицы, или траву сЬнную. Cin жъ человецы 
не уподобившися симъ, понеже сыроядцы, зверина же и 
падская мяса снедающе скверна и кровь шяху. яко воду отъ 
жнвотныхъ, а также и траву и кореше ядоху." Фишеръ го-
воритъ, что Югитакъ т Татаръ значитъ „варваръ," подобно 
греческому „скифъ," г. е. пришлецъ, незнакомецъ, непросве-
щенный, дишй человекъ. Покоривъ Остяковъ, они дали эти 
вaзвaнiя какъ имъ, такъ и другииъ нлеменамъ, какъ на при-
меръ, Вогуламъ. 



маетен. Руководимый материнскимъ ннстинктомъ, онЬ выби-
рают г. дорогу прямо къ тому м^сту, где оставили своихъ же-
ребятъ, и такимъ образомъ, всадники верно добираются до 
своихъ домовъ.—Жители этой темной страны пользуются лет-
нимъ временемъ, когда у нихъ постоянный день, для убивашя 
множества горностаевъ, куницъ, ласочекъ, лисидъ и другихъ 
зверей этого рода; меха ихъ очень нежны, а потому и гораздо 
дороже тЬхъ, которые находятся въ странахъ, обитаемыхъ та-
тарами: это—то и соблазняетъ татаръ къ т е м ъ набегамъ, о 
которыхъ мы упомянули выше. Летомъ они возятъ меха въ 
соседнш страны, где и сбываютъ ихъ съ хорошею прибылью: 
мне разсказывали, что некоторые меха вывозятся даже въ 
землю Русь." 

Марка—Нола въ этомъ отрывке говорить, что обитавпне 
по Барабе татары соблюдали обычаи и нравы своихъ иредковъ 
и считались первоначальными Татарами. Чтобы сколько нибудь 
познакомиться съ этими нравами и обычаями, приведемъ еще 
следующее место изъ сочинешл венещанскаго путешественника: 

„Татары ни где не живутъ постоянно, съ приближетемъ 
зимы они уходятъ въ равнины болЬе теплыхъ странъ искать 
пастбищъ, достагочныхъ дли ихъ скота, а летомъ ищутъ про-
хлади ыхъ местъ въ горахъ, гдЬ есть вода и трава, а скотъ не 
безпокоятъ мухи и д р у п я кусаюимл насекомыл Въ продолже-
нш двухъ, или трехъ мЬсяцевъ, они уходятъ все выше и выше 
въ нагорныя места и ищутъ новыхъ луговъ, потому что ни 
где недостаетъ травы для нрокормлешя чрезвычайнаго множе-
ства ихъ стадъ. Ихъ хижипи или наметы состоять изъ кольевъ, 
покрыт ыхъ войлоками: эти наметы совсемъ круглые и устроены 
такъ искусно, что Татары складывають ихъ въ связку и безъ 
труда возятъ съ собою на особеннаго рода повозкахъ о четырехъ 
колесахъ. Когда приходится раскинуть эти наметы, они всегда 
обращаютъ ихъ входомъ къ югу. Свгрхъ того, у нихъ есть еще 
очень удобныя повозки о двухъ колесахъ, также покрытия вой-
локомъ, и превосходны л до того, что татары, сидя въ нихъ, 
выдерживаютъ целый день дождь, не промокнувъ Эти телеги 
тащатъ волы и верблюды: въ нихъ возятъ татары своихъ жепъ 
и детей, домашнюю посуду и необходимые припасы; женщины 
занимаются всякими торговыми делами, продаютъ, закуиаютъ, 
исправляютъ все нул;ное для своихъ господь мужей и семьи, 
потому что мужчины занимаются только звериною и соколиною 
охотою да оружейнымъ деломъ. У нихъ лучнпе на свете соколы и 



•гаше же собаки Они питаются только мясомъ и молокомъ, 
дичью, которую доставллетъ имъ охота, да еще некоторыми 
маленькими зверками, несколько похожими на кроликопъ: у 
насъ зопуть ихъ фараоноиыми мышами (сурки). ЛЬтомъ ичъ 
очень много иъ равпинахъ. Татары едять пелкое млсо—ло-
шадиное, верблюжье, даже собачье, но только огъ жирныхъ 
собакъ. Они ныотъ кобылье молоко, которое умЬютъ такъ хо-
рошо П| иготовлять, что оно нолучаетъ пр1ятныб вкусъ белаго 
вина, и тогда называютъ его на своемъ языке кемурсъ (ку-
мысъ). Пхъ жены самыл честныл и цЬломудренныя въ светё, 
и очень любятъ и початаютъ мужей. Нарушена брачнаго сою-
за считается у нихъ безчестнымъ и низкимъ пороком!.. Сь дру-
гой стороны, странно видеть странное обращеше мужей съ ихъ 
женами, которыя, когда ихъ 10 или 20, жипутъ между собою 
въ такомт. мире и cor.iacin, что заслуживают^ вся к и п . похвалъ. 
Обидныхъ с.юпъ между ними никогда пе слышно: все ихъ вни-
ман1е вполне посвящено торговле, какъ уже сказано, да раз-
нымъ домашнимъ заияттямъ, на прим. заботамь о житейскихъ 
потребностях!. сем!.и, падзору за служителями, присмотру за 
детьми, о которыхъ онЬ заботятся сообща. И такая скромность 
и целом удр1е въ женщинах.:. тЬмъ похвальнее, что мужчинамъ 
дозволено иметь по стольку женъ, сколько хотятъ. Издержки 
на нихъ мужа не велики, а польза ему отъ нихъ, по торговымъ 
дЬламъ, которыми оне заняты постоянно, значительна: отъ того-
то, когда онь беретъ жену себе, платить ея родителямъ брач-
ный деньги. Первой жене оказываютъ больше уважешя и счи-
таютъ ее законнее всехъ, что простирается и на рожденныхъ 
отъ нея детей. По причине такого неограниченная числа женъ, 
потомство у тагаръ гораздо многочисленнее, нежели у дру:ихъ 
народовъ. По смерти отца, сынъ можетъ взять за себя всехъ 
женъ, оставленныхъ покойнымъ, кроме только своей матери. 
Сестръ имъ нельзя брать въ замужество, но по смерти братьевъ, 
они могутъ жениться на своихъ невесткахъ. Ихъ свадьбы со-
вершаются очень торжественно. Вера и законъ у татаръ сле-
дуюппе. Они говорить, что есть велиый, небесный и всевышшй 
Богъ, которому они каждый день приносятъ благовонныл ку-
решя въ сосудахъ и молитвы о сохраненш душевнаго и телес-
наго здоровья. Они чтуть и другаго Бога, по имени Натигая, 
котораго образъ, покрытый войлокомъ или сукном г, сохраняет-
ся во всЬхъ домахъ. Этому идолу они даютъ еще жену и де-
тей: первую ставятъ на лёво отъ него, а последнихъ передъ 
нимъ въ почтигельномъ положеши. Они считаютъего божествомъ, 
располагающимъ земными делами, покровителемъ ихъ детей и 



стражемъ ихъ скота и хлеба; оказываюсь ему великое ночтеше 
и за обЬдомъ пе забываюсь никогда помазать ж н р н а м ъ кус-
комъ мяса ротъ у идола, также у его жены и детей. Потомъ 
выливаютъ за двери не много отвара, въ которомъ готовился 
об-Ьдъ, въ жертву другимъ духамъ. Когда это сделано, они ду-
мают!., что идолъ и его семейство получили свою долю, и по-
томъ едятъ и пыотъ сами безъ дальпейшихъ церемошй. Бога-
тые въ этомъ nai I де одеваются въ золото и шелкъ, въ собольи, 
горностаевые и дрмме меха. Оруж1е у нихъ: луки, желЬзныя 
налипы да иногда копья, но всего искуснее владеютъ они лу-
комъ, потому что еще съ детства употребляютъ его при своихъ 
забавахъ; военные доспЬхи изъ толстой колш буйвола и дру-
гихъ зверей, высушенной на огне и получившей o n , того не-
обыкновенную прочность. Въ бою они храбры до отчалшя, ма-
ло дорожатъ жизнш, смело и безостановочно идутъ на встречу 
всякихъ опасностей. Они жестоки по природЬ. Способны пере-
носить всякая лишешя и, если нужно, могутъ целый мЪсяцъ 
п[ожить на молоке своихъ кобылъ да ва мясЬ дикихъ звЬрей, 
какихъ приведется поймать. Ихъ лошади кормятся только тра-
вою и не требуютъ ни овса, ни ячменя. Мужчины привыкли 
оставаться на коне двое сутокъ, не слезая; они спятъ въ гакомъ 
положенш, межь тЬмъ какъ лошади ихъ щиплюсь траву. Ни 
одинъ народъ на земле не превзойдете ихъ въ мужестве въ 
трудныхъ полоасешяхъ жизни; ни одинъ не обнаруживаете боль-
ше терпеливости при недостатке во всемъ необходимому Сверхъ 
того, они покорны своимъ вождямъ и содержатся съ неболини-
ми издержками. Благодаря такимъ качествамъ, столь необхо-
димым!. для образовпН1л воина, они способны завоевать весь 
свете , какъ уже сделали это съ значительною его частно." 

И теперь еще на обширномъ пространстве Барабы можно 
встретить многочисленные следы, оставленные прежними ел оби-
тателями и заключающееся въ кургап.чхъ и некоторыхъ разва-
линахъ. Т а к ъ у села Тонтюре, на полуострове, образуемом!, р. 
Омью, видны до ныне остатки стариннаго татарскаго города, 
служившаго, но предашямъ, резидентен) какого—то хана. Фалькъ 
виделъ здесь тройной валъ, развалины каменпыхъ стйнъ, Слизь 
которыхъ находимы были металлическая утварь, глиняные со-
суды и неболышя монеты. Близь этого города видны были раз-
рытые и целые курганы вышиною болЬе сажени Изъ нослед-
нихъ Фалькъ велёль три раскопать к нашелъ несколько чело-
веческихъ костей съ черепомъ, обращеннымъ къ западу. При 
Кошкуле, in, песколькихъ верстахъ выше по Оми, видпо было 



7 разрытыхъ кургановъ. При устье Тарка, немного выше впа-
дешя Оми въ Иртышъ, находится валъ около четырехъ уголь-
ной площади, въ поперечнике 90 саженъ. Это и!.сто называет. // 
Чудскимъ и Ермакопскимъ городкомъ. Некоторые приписываютъ 
его прежнимъ обитателямъ страны, друrie же, на нротивъ того, 
думаютъ, что эти окопы сделаны Ермакомъ. Недалеко отсюда 
Фалькъ видЪлъ 15 давно уже разрытыхъ кургановъ. Друг1е 9, 
похож1е на первые, находились несколько выше па нравомъ бе-
регу Оми.—Выше впадешя въ Омь Тартаса, въ окружности на 
несколько верстъ, находилось 20G кургановъ, частно раскопан-
ныхъ, частш же целыхъ. Самые болыше изъ нихъ были выши-
ною въ 2 сажени.—При Каме, въ 5 верстахъ выше ея виадешя 
въ Омь, при д. Турумовой, находится валъ укр4плешя ноздн'Ьй-
шаго времепи. Но описание Фалька, онъ заключаешь площадь 
длиною 63, а шириною 13 саж., при речке . На площади видны 
еще сл'Ьды н е б о л ь ш а я каменпаго строешя, думатьдолжно; отъ 
печей. БарабинскШ князь Турунъ имЬлъ здЬсь окопы, но въ 
1740 г., при нанадеши Киргизъ, былъ убить Такихъ окоиовъ, 
отъ иабЬговъ Киргизъ, по Варабе очень много,— па прим. два 
при Оми близь Каинска; они ноходятъ на оиисапный выше, 
только менее. Въ одномъ Киргизы разбили Варабинцевъ, а дру-
гой оставили они сами, получпвъ подкр'Ьплешл отъ Иртышской 
и Колнванекой л и ш и . - О ку[1ганахъ при озере Убинскомъ мы 
уже упоминали.—У Каргата йодле озера Чаны видны еще сл'Ь-
ды Каргатскаго Форпоста, уничтоженаго въ 1750 г., при учреж-
дены» нограничпыхъ линШ. При этой рЬчк1. и близь о;начен-
ныхъ развалинъ стоятъ разс'Ьянно 7 кургановъ, а иодалЬе еще 
дру rie курганы вышиною въ 2 сажени. Нельзя не пожа.тЬть, 
что все эти остатки древности до сего времени не наследо-
ваны надлежащим!, образомъ и годъ отъ году уничтожаются 
безпощадпо рукою времени и невежественною рукою че-
ловека. 

Въ XV в огромное государство, основанное завоевашями 
Чингизъ—Хана, стало приходить въ уиадокъ, а входнвппя въ 
составъ его тюрксюя племена, занимавнпя въ то нремя южную 
половину нынешней Тобольской и большую часть Томской гу-
бершй, были уже независимы и разделялись на несколько 
мелкихъ владеппг. Великое для русской исторш еобыпе—поко-
penie дарствъ Казанскаго и Астрахапскаго и владычество надъ 
всею ручною областью Волги, поставили Pocciio въ нрямыя по-
литичесшя отношешя съ сибирскими народами, имевшими съ 
незапамятныхъ временъ постоянныя торговыя сношешя съ обла-



датеЛями этой р'ЬчноИ области. (*) Въ 1555 году, т. е. три го-
да спустя нос.гЬ падешя Казани и годъ после падешя Астраха-
ни, одинъ изъ владетеле!' Сибири Етигеръ прислалъ къ царю 
Ивану Васильевичу Грозному сзоихъ иословъ поздравить его 
съ одержанными имъ победами. Сношешя эти продолжались 
съ такимъ успЬхомъ, что въ 1557 г. Етигеръ сталъ къ нему 
почти въ данничесшя отпошешя. Но около 1663 г. онъ иогибъ 
пъ борьбе съ своимъ бол^е могущественнымъ сосЬдомъ Кучу-
момъ, овладЬвгаимъ ханскою ставкою на Иртыше—Сибирью, 
отъ которой виоследствш получила назваше вся покоренная 
русскими северная Asia. Между тЬмъ, одинъ изъ самыхъ могу-
щественныхъ двигателей человечества—интересы эконоыичесые 
и торговые—завязали гЬснее и тЬснЬе наши сношешя съ Си-
бирью. Передовыми представителями этихъ интересопъ явились 
Строгановы, которымъ нринадлежитъ безсмертная историческая 
заслуга не только развипя гражданственности и цивилизацш 
въ обв!ирной Пермш, но и перенесен1е ея на Уралъ, въ пре-
делы нынешней Сибири. Въ 1581 г. pyccKie казаки уже овла-
дели Сибирью, т. е. стойбищемъ Кучума, и стали твердою но-
гою на Иртыше. Въ 1587 г. былъ уже основанъ Тоболоскъ, а 
въ 1594 г. Тара, изъ которой и началось завоеваше Барабы и 
колонизацш ея русскимъ населешемъ. 

(*) Арабск1й путешественник!, XIV века Ибнъ—Батута 
вотъ что говорить о „странЬ мраковь" Марка—Пола, подъ ко-
торою должно разуметь, по всей вероятности, северныя части 
нынешней Тобольской, а можетъ быть и Томской губершй: 

„Я желалъ войти въ страну мраковъ; туда ироникаютъ, 
оставя Булгаръ; между этими двумя пунктами разстояше на 
сорокъ дней. Но я отказался отъ своего намерешя по причине 
большаго количества жизненныхъ припасовъ, необходимыхъ для 
этого, и незначительной пользы. Къ этой стране иначе не путе-
шсствуютъ, какъ въ неболыпихъ тележкахъ, запряженныхъ 
огромными собаками. Эта пустыня покрыта льдомъ; ноги людей 
и копыта вьючныхъ животныхъ скользятъ по немъ. Но у собакъ 
есть когти и ихъ лапы не скользятъ по льду. Въ эту пустыню 
входятъ только самые сильные купцы, тЬ, изъ которыхъ у каж-
даго есть по сту или около того тележекъ, нагруженныхъ 
съестными припасами, питьями и дровами для топлива. Ибо 
тамъ нетъ ни деревьевъ, ни каменьевъ, ни грязи. Проводникъ 
путешественниковъ въ этой стране—собака, проходившая ее 
множество разъ. Ц е н а за такое животное восходитъ до тысячи 



Въ начале весны 1595 г. иервый воевода города Тарц 
князь Елецмй, имея въ виду, что кочевавппе въ то время въ 
верховьяхъ Оми Татары платятъ дань хану Кучуму и Ногай-
скому мурзе Алею, предпринялъ ноходъ въ Барабинскую степь, 
съ ц ё л ш покорить ихъ. Не смотря на то, что войско Елецкаго 
бы но немногочисленно и состояло только изъ 483 человекъ, 
иоходъ этотъ былъ очень счастлив».. Воевода осадилъ, взялъ и 
разрушилъ Татарское укреилеше Тунусъ и захватилъ въ нленъ 
засёвшаго тамъ мурзу Чангула. Весною следующая года по-

динар!евъ или около того. Тележка прикрепляется къ ея шее 
и вместе съ нею заиряжены три другихъ собаки. Она началь-
ница и все друпя собаки слЬдуютъ за нею съ арбами. Когда 
она останавливается, one также останавливаются. Хозяинъ этой 
собаки не обращается съ ней дурно и не бьетъ ее. Когда ио-
даютъ нищу онъ даетъ собакамъ есть прежде людей. Если слу-
чится противное этому, собака бываетъ недовольна; она убё-
гаетъ и оставляешь на смерть своего хозяина. Когда путеше-
ственники прошли сорокъ дней въ этой пустыне, то останав-
ливаются подле страны мраковъ. Каждый изъ нихъ оставляетъ 
въ этомъ месте привезенные съ собою товары; потомъ они воз-
вращаются все на свою обыкновенную стапцно. На другой день 
они нриходятъ посмотрЬть свои товары. Они находятъ на про-
тивъ ихъ соболя, белку и горностая. Если хозяинъ товаровъ 
доволенъ темъ, что лежитъ нротипъ его тюка, то беретъ это; 
если нетъ. то оставляетъ. Жители страны мраковъ увеличи-
ваютъ оставленные предметы; но часто они уносятъ свои то-
вары и оставляютъ товары чужеземныхъ торговцевъ. Люди, от-
правлявшиеся къ этому месту, не знаютъ, генш или люди нро-
даютъ и покунаютъ и никогда ни кого не видятъ. 

„Горностай есть самый лучппй родъ меха. Шуба этого 
меха стоить въ Инд ж тысячу динар!евъ, которые, въ обмЬне 
на магребское золото, равны двумъ стамъ пятидесяти динар1ямъ 
Это мёхъ—чрезвычайной белизны; онъ дЬлается изъ кожи ма 
ленькаго животнаго въ четверть длиною; хвостъ его длиненъ и 
его оставляютъ въ мЬхъ въ его естественномъ виде. 

„Соболь дешевле въ цЬнЬ горностая; шуба изъ этого ме-
ха стоитъ четыреста динар1евъ и больше. Одна изъ принадлеж-
ностей этихъ кожъ та, что въ нихъ не заводится гадины. Князья 
и вельможи Китая привешиваютъ одну такую шкуру къ своей 
шубе, вокругъ шеи. Купцы Персш и обоихъ" Ирановъ делаютъ 
тоже самое." 



ходъ быль повторенъ и все волости Барабинскихъ 'Гатаръ, 
после незвачительнаго сопротиплешя, покорились 

Однакожъ, эта покорность была только видимая. Вь по-
следствш времени, они не разъ бунтовались и соединялись съ 
Калмыками, имевшими притязаше на обладаше всею Барабин-
скою степью — Т а к ъ въ 1628 г. они убили сына боярскаго и 
18 человЬкъ Тарскихъ казаковъ, которые оставлены были въ 
степи для защиты Татаръ отъ пабЬговъ Калмыковъ. После это-
го квязецъ ихъ Когутай съ сообщниками своими ушелъ въ 
верховья Оби и послапные за нимъ, чтобы возвратить, три че-
ловека пропали безъ вести. Въ следую mi Й годъ, они снова 
взбунтовались, опустошили несколько селены!, принадлежащихъ 
Таре , и хотя были наконецъ разбиты, однако же до 150 че-
ловекъ, спасшихся отъ побоища, ушли въ следъ за Когутаемъ. 
Съ другой стороны и Калмыки не оставляли въ покое барабин-
цевъ за покорность ихъ русскому владычеству. Такъ въ 1659 
г. они разорили пять барабинскихъ волостей и увели въ пленъ 
более 700 душъ обоего пола со всемъ, припадлежавшимъ имъ, 
имуществомъ. 

Считаемъ не лишнимъ поместить здесь составленное въ 
конце XVII или въ начале XVIII в. описаше Барабинцепъ, 
приводимое Веберомъ въ его запискахъ о Петре Великомъ и 
его рреобразовашяхъ: 

„Народецъ Барабинцы, говорить авторъ этого описашя, 
есть племя Калмыцкое, платящее Русскому царю и Бустухану 
(пограничному Калмыцкому князю) подушную подать, каждому 
по равной части. Они имёютъ у себя трехъ главныхъ началь-
никовъ, по имени Тайши; первый называется Карзагачъ, второй 
Байкишъ и третой Байдукъ. Эти три владельца получаютъ съ 
Барабинцевъ подати и доставляютъ Русскому царю следуемую 
ему часть. Первый Карзагачъ доставляетъ собранную имъ цар-
скую часть податей въ городъ Тару; Байкишъ—въ крепостцу 
Телуву и Байдукъ—въ крепость Келенбу, и все эти подати 
уплачиваются именно мехами. Вообще же нащя эта—злой и 
непокойный народъ, живетъ подобно Сибирскимъ татарамъ въ 
деревянныхъ избахъ, устроенныхъ весьма низко на земле. О 
нечахъ они не имеютъ понятоя, но въ избахъ у нихъ устроенъ 
родъ трубы, или дымовое отверстое. Когда дрова, сложенный 
внутри избы, прогорятъ, дымовое отверстое закрывается, и хо-
зяева довольствуются однимъ углемъ, около котораго и обо-



I piltaioTCJi до тЬхъ поръ, пока жаръ въ угляхъ совсЬмъ не ио-
ухне1Ъ. У нихъ п е т ъ городовъ или ипихъ постоянпыхъ М'ЬсТО-

ф е б и в а ш й , но лЬтомъ живутъ они въ легко устроенныхъ на-
.гЬсахъ и налаткпхъ, котория опи ум4ютъ проворно раскидывать 
и убирать. На зиму опи собираются опять въ свои тенлыя де-
пепянпия избы. Питаются опи дичипою, охотно занимаются 
з е м л е д ' Ы е и ъ , сЬютъ овесъ, ячмень и гречиху. Рожь или ржа-
ной х.гЬбъ пе ставятъ они ни во что; если имъ дадутъ этого 
хлеба , то на вкусъ онъ, по видимому, имъ нравится; но жуютъ 
они его и странно какъ—то перебрасываютъ его языкомъ во 
рту, какъ бы нечто жидкое или колючее; за тЬмъ выилевы-
ваютъ его и счищаютт языкъ, к а к ъ бы на немъ было что ни-
будь такое, чего они не могутъ пропустить въ желудокъ. Воз-
делываемый ими ячмень они мочатъ сперва въ водЬ, потомъ 
просушивають его не много и обколачиваютъ (молотятъ) до 
т ё х ъ поръ, пока пе отскочить мякина или шелуха; за Т Ё М Ъ 

этотъ щелученый ячмень они сушатъ и поджариваютъ даже въ 
желЬзноиъ , раскаленномъ котлЬ, и когда онъ сделается такой 
ж е с т й и твердый, какъ кость, то его ед>тъ въ такомъ высу-
шенномъ видё, т акъ что онъ хруститъ у нихъ на зубахъ. Это 
и составляешь ихъ хлебъ. Они употребляютъ въ пищу и сарану, 
или луковицу желтой лил1и, сушатъ ее, потомъ толкутъ, варятъ 
съ молокомъ и е д а т ь вместо молочной каши. Пыотъ ови ку-
мысъ, или водку изъ кобыльяго молока, затЬмъ пыотъ куразу 
или черный чай, доставляемый имъ Булгарами. Одежда ихъ 
к а к ъ мужская, т а ' ъ и женская, на манеръ Мовгольской и Кал-
мыцкой Они имеютъ столько женъ, сколько могутъ только 
прокормить ихъ. Оруж1е ихъ. какъ у всехъ гатаръ, лукъ и 
стрелы. Они держатъ много скота, лошадей, верблюдовъ, ко-
ровъ, овецъ; но свиней не держатъ и не -Ьдятъ. Ежегодно они 
добываютъ охотой множество ирекрасваго меху: соболей, кувицг , 
белокъ , горностаевъ, лисицъ, россомахъ, бобровъ, норокъ, выдръ 
и проч и этими мехами уплачиваютъ свои подушныя подати. 
Когда они выходятъ на охоту, то берутъ съ собою въ кустар-
в и к ъ т а к ъ называемаго шайтана. Этотъ шайтанъ вырезывается 
ими изъ дерева довольно грубо, какъ только возможно вырезать 
его ножемъ, н затЬмъ на него надевается одежда изъ матерш 
всехъ возможвхъ цветовъ, на подоб1е одежды русскихъ жен-
щ и в ъ . Идола этого ставятъ они въ особенво—устроеввый для 
того я щ и к ъ и везутъ на особыхъ саняхъ. Первое, что изловятъ 
они на охоте, что бы это ни было, они приносить въ жертву 
этому деревянному шайтану. Если охота доставить имъ хоро-
шую и богатую добычу, съ радсспю возвращаются они домой, 
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стапятъ своего идола съ его ящиком!, на высокое место въ 
своей хижинЬ, обп-Ьшипаютъ его спереди и сзади, сверху и сни-
зу, соболемъ, куницей и нслкаго рода мячами, вь благодарность 
за то, что онъ доставилъ имъ такой счастливей улоиъ; и эти 
прекрасные меха такъ и остаются на шайтане, портятся и де-
лаются ни кь чему негодными: ибо Барабинцы покрываюсь вЬч-
нымъ стыдомъ того, кто эiи пожертвованный mauiaiiy вещи 
отберетъ у него назадъ н нродастъ. Поэтому—то па этихъ 
идолахъ всегда можпо увидать навешанный во множестве 
старыя, изъЪденпыя червями шкуры." 

Постоянные безпорядки въ Барабинской степи довольно 
трудно было унять и Тарскимъ воеиодамъ и Томскимъ, въ ве-
д е т е которыхъ перешли Барабинцы после основашя Томска въ 
1604 году: тотъ и другой административные пункты находи шсь 
довольно далеко отъ волостей Бара ннскнхъ т.>таръ Поэтому 
представилась необходимость построить хотя пебои.нпя уьрЬн-
лен1Я вблизи самыхъ ихъ жилищъ, необходимость тймъ более 
настоятельная, что въ конце XVII вЬка изменилось и самое 
нанравлеше п\ти изъ Poccin въ Сибирь. 

Сперва этотъ путь лежалъ на Тобольскъ чрезъ Со лика мгкъ 
и Верхотурье, а изъ Тобольска зимою и лЬгомь но Иртышу, 
Оби и Кет и до Енисейска. Но мало по малу проложена была 
дорога отъ Тобольска сухопутно до Тиры, а потомъ отъ Тары 
до Томска. 1»адо было обезопасить этотъ путь отъ хищническихъ 
вападемй кочевниковъ. Уже въ 17 13 г. на восточной оконеч-
ности Каннской Барабы былъ основа нъ съ этою пЬлпо ЧнуссюЙ 
острогъ, переименованный въ 1юсл1>дствш времени вь городъ 
Колыванъ; въ 1722 г., съ этою ub.iiio, основаны на западной 
оконечности Барабы укреилешя Каннское, переименованное 
после также городомъ, Тартасское и Убинские. 

Въ 1761 г. Кабинетъ, управтявимй Колыпанскими заво-
дами, признаналъ за нужное заселись дорогу отъ Чауска до 
Томска и по Барабе ямщиками Демьянскаго и Самаровскаго 
ямовъ, где было ихъ около JOoO душъ. Т о г д а ш н т CnoupCKifl 
Г}бернаторъ Соймоновъ, имея въ виду р а з р е ж е т е Правитель-
ства еще въ 1755 г., чтобы по Тобольской i убернш освободить 
отъ почтовой гоньбы крестьянъ и разночинцевъ съ обращео1емъ 
этой повинности на ямщиковъ, которыхъ числилось отъ Герхо-
турья до Тары 9 т., киолнилъ требован^ Кабинета только 
отчасти Но более достаточное заселенie этой местности отно-
сится ко времени Губернатора Чичерииа. 



Вт. теченш осьмнадцати лЬтняго унравлешя своего Си-
бирью (1763—178и) имъ основаны или распространены слЬдую-
пия с е л е т я ния"Ь:нвнго Каипскаго округа—Мураши, Ново— 
Тутальское, Назаропо, Карачинское, Козлопское, Посадское, 
Ичинское, Т^румовское, Верхпе Омское, Ново -Разипо , Ан-
тошкино, Мапгазерное, Осиновые Колки, Колмаково, Круто-
логовское. Чулымское, Сергиио, Иткульское. Въ нихъ водворе-
но было болЬе 2 т. душъ Новыя с е л е т я наполнялись ссылаемы-
ми въ Сибирь на поселете преступниками. Но какъ эгихъ лю-
дей было м а ю и при томъ они были опасны, то Чичеринъ 
исиросилъ В Ы С О Ч А Й Ш Е Е р а з р Ь ш е т е набрать для этого людей 
годныхъ съ семействами въ зачетъ рекрутъ. „ЗдЬшше колонис-
ты, говорить Фалькъ, состоять изъ негодныхъ рекрутъ или 
убЬжавшихъ изъ PocciH К| естьянъ, плутовъ, воровъ и другихъ 
престуиниковъ, кромЬ смертоубшцъ. Въ одной деревне всё жи-
тели прежде всего заключены были въ Валт4йскомъ портЬ и 
при ономъ производили работы въ гавани. Женщины суть так-
же часпю ссылочный изъ PocciH, часпю же добровольно посе-
ливипяся здЬсь съ преступными ихъ мужьями " 

Колонистамь предоставлялось получать изъ казенныхъ 
дачъ л^съ, изъ котораго они должны были производить строе-
ш я для себя и для другихъ n a p T i t t колонистовъ, пахатная 
земля, луга и дрова. Каждому изъ пихъ давалась лошадь, ко-
рова, двЬ овцы, илугъ, тоноръ, для посева 9 пудовъ ржи, 4 
пуда ячменя, столько же овса, 1 пудъ коноплянаго семени, на 
3 года солдатскП! пров1анть и 1 копейка для него и по '/г к. 
жене и дЬтлмъ въ день. На четвертый годъ они должни были 
платить подати. Деревни строились правильно, дома—одной 
меры Мнопя деревни состояли подъ надзоромъ старость изъ 
солдатъ, безъ позволешя которыхъ никто не смйлъ отлучаться 
на ночь и которымъ предоставлено было разбирательство мало-
важныхъ д е л ъ и употреблеше телеснаго наказ&тя. О более 
важныхъ проступкахъ и нрестуцлен1яхъ колоннстовъ старосты 
обязаны были доносить по начальству, и тогда виновтый на-
казывался строго, по особому распоряженш административной 
В Л 1 С Т И или по приговору суда. Всякая деревня избирала себе 
старосту и управлялась ио уставу старыхъ деревень. 

Кроме устройства селетй , колонисты должны были еще 
устраивать дорогу. Среди болотъ, на сотни верстъ, нужно было 
деаать искуственныя насыпи и гатить ихъ лесомъ и хворостомъ. 
Работы было много и она была чрезмерно тяжела, при томх 



же эта | а б о т а производилась при самой строгой дисциплине и 
распрап'Ь жестокими н а к а з а ш я м и . „Чичеринъ, говорить одинъ 
изъ новЪпшихъ изследователей исторш Сибири, до сихъ норъ 
живетъ нъ памяти народной. Онъ иринялъ на себя обязанность 
Тоболыкаго Ш л и ф й м е й с т е р а , устроил ь гусарскую команду, 
разъ'Ьзжалъ съ иею но ночамъ но городу и чииилъ н а к а з а ш я . 
Въ лЬтнее время, въ рабоч!е дни онъ вы-Ьзжалъ въ деревни 
наблюдать за крестьянскими работами, придирался к ъ каждой 
мелочи и дралъ нещадно м)Жиковъ. (*) 9 i y палочную систему 
Чичеринъ приложилъ съ особенною ревностью къ гЬмъ коло-
нистамъ, которыми онъ заселилъ Варабинскую степь. Тыслчи 
иоселениевь легли здЬсь костьми нодъ изнурительными рабо-
тами, нод'ь жестокими н а к а з а н т м и , въ лихорадкахъ, тифЬ, цин-
1"Ь и подъ пятномъ Сиби|)ской язви; но новин толпи, осужден-
ный на смертность, з аменяли ихъ. Мрачиыя предашя остались 
между старожилами Западной Сибири обь э ю м ъ нресловутоиъ 
заселеши, и только пожарь Тобольскаго Архива стеръ изь до-
ку ментовъ вс1> подробности этихъ страшнихъ иоисерт.1ован]й 
Вообще, въ первые годы заселсшя л е т н я я жизнь колонисювъ 
была самая мучительная Не говоря уже о тяже.чыхъ работахъ 
и строгомъ надзор'Ь, воздухъ, сгущенный бол тистыми иснаре-
ш я м и , быль тяжелъ и для людей и для скота В ь жары Ои-
бир> кая язва господствовала на по ж о м ъ иростор-fe. Кром'Ь того, 
и челов!;къ и скотъ невыносимо страдали отъ овода, который 
неусыпно и безпощадно терзать ихъ днемъ и ночпо. СКтка и 
дымокуръ были довольно слабою защитою нротивъ жестокяго 
и безчнсленнаго неприятеля. Зима , какъ благодетельница, при-
ходила облегчить страдашя колонистовъ. 

Однакоже, мало но малу, местность ста та обсыхать; самый 
климагь на людяхъ, но выражешю Слоицова, сталь принимать 

(*) До чего доходи ти иногда экопомичесшн увлечешя Чи-
черина и какш имйли послЬдст 1ня,— видно, между нрочимъ, изъ 
указа Енисейской Провинщатьноп I t н ц е л я р ж о г ь 29 Сентября 
1769 года. Въ э омъ указЪ Канцелнр1я извйщаетъ жителей, что 
въ началЬ Сентября м. отъ Генералъ—Губернатора будутъ посла-
ны особые нарочные для освндЬтельствовашя, не будеть ли iдп, 
по л1н стн крестьянъ, не убрано съ поля хлЪбовъ; а потому 
она „наикр'Ьпчайше подтверждаетъ: кто на ноляхъ застать бу-
деть въ иоловинЬ Сентября и только еще нри лгатвй, то оные 
наказаны будутъ кнутомъ " 



людность. Проходнщи! купечекп! клади данати колопистамъ 
помощь и отраду въ ихъ биту, платя за постой, кормъ и пи-
щу. Бараба сь года на годь, но i аспорнженно начальства, дЬ-
лалась людиЬе и жизнь становилась не столь тяжкою, а послЬ 
даже очень сносною. 

Фалькъ, проезжавши) Барабу въ самый разгаръ ея засе-
л е т я , говорить, что колонисты вообще живутъ очень хорошо. 
„Они трудолюбивые, xopoiuie и спокойные земледЬльцы, изь ко-
ихъ некоторые довольно зажиточны. Они сильно размножаются 
и во втор >мъ колене обЪщаютъ еще более пользы; если би 
можно било добавить имъ более женскаго иола, то хозяйство 
болЬе бы процветало Но некоторые преданы закоснели мъ ихъ 
страстямъ, такъ наирим. въ Осинонихь Колкахъ, два года то-
му назадъ (1770), убили они нро'Ьзжаго за несколько конЬекъ; 
въ Убинской д'Ь|али они ол«няные рубли и проч." Князь 
1Церб<тговъ въ своей „Статистике вь разсужденш PocciH1 '(1776 
—1777) , между прочимь, шипеть: „говоря о зем ледвни сея 
страны (Сибири), не должно умолчать о Барабинсьой степи, 
которая отъ моря до Томска простирается: на сей степи учи-
нены велик1я иоселешя изъ отдалениихъ вместо рекрутъ на 
поселенie крестьянъ, и хлебопашество тутъ толь размножилось, 
что дЬйС1Вительно, при плодон сш сей земли, народъ какъ 
онымъ, такъ и иеликимъ скотоводством! сталь тутъ обогащеиъ." 
- „Съ 1810 но 1827 г , говоритъ Словцевь, мнЬ случалось про-
езжать Барабу раза три въ I iont и 1юлЬ. Бь каждон дерева Ь, 
въ воскресные дни, девицы, моло ицы и молодцы, хорошо одЬ-
тые, иёли и плясали въ хороводахъ по улицамъ, съ веселою 
безнечноп по, до полночи Надобно признаться, что между ни-
ми не много лицъ правильн хь. Но какая разница сь перво-
бытнымъ дЬдонскимъ житьемъ! Со г.ременемъ выправится и ри-
сунокъ лицевои!" Не лишены также интереса заметки о Ба-
раб-Ь извис1нато норвежская ученаго Га ш е е н а , нутешество-
вавшаго но Сибири съ 1828 по 18:>0 годъ, для изучешя зем-
наго магнетизма. ДЬлаемъ изъ нихъ некоторый выдержки. 

„Здесь, говорить Гапстеенъ, всегда запрягаютъ трехъ ло-
шадей въ экичажъ; одну о бокъ другой; саман сильная поме-
щается въ оглобли нъ средине, боков :я тянуть веревки. Это 
и называется тройною — Если повозка тяжелая, а дорога дур-
на, то впереди перныхъ иристягиваютъ еще двухъ лошадей. 
Т а к ъ какъ снегъ былъ глубиною въ аршинъ и наши тяжелия 
повозки на иизкихъ и грубыхъ саияхъ прорезывали его, то 



крестьяне запрягали семь лошадей, а позднее девять. Впереди 
тройки—дгй лошади съ верхо ымъ. Въ одной деревне выбор-
ный распорядился занречь намъ восемнадцать лошадей (стан-
ц1я была въ 35 верстъ и дорога отвратительная), съ приказа-
шемъ остановиться на половине, чтобы запрячь новыхъ. Онъ 
намЬренъ былъ самъ сЬсть на лошадь и сделать тридцать пять 
верстъ до сосЬдг.ей стапцж, чтобы устроить намъ это дело. 
Однако же, мы сказали ему, что хотимъ ночевать на стапцш 
н что ему нечего безпокоиться На пере т-ЬнЬ мы нашли 18 свЬ-
жихъ лошадей; сверхъ того, четырехъ самыхъ крЬпкихъ лоша-
дей взяли изъ подъ нашей повозки, чтобы запрячь ихъ въ дру-
гую повозку, транспортную, въ которой, такимъ образомъ, бы-
ло запряжено 13 лошадей при трсхъ верховыхъ. Это было са-
мое странное зрелище и такъ какъ стадо ло иадей путалось 
безъ конца, то мы приказали четырехъ изъ нихъ отпрячь. Если 
въ подорожной сказано, что она дапа на тройку, то платятъ 
только за тройку, даже если крестьяне, вследств1е затруднешй, 
представляемыхъ дорогою, считаютъ необходимымъ запрячь 
девять. Въ Сибири платятъ за тройку по 15 коп. ассигп. за 
версту и 1 руб. 50 коп. за десять верстъ. Если, вместо трехъ 
лошадей, берешь девять, то цЬна делается баснословною. Кре-
стьянину—ямщику на водку не дается; тоже самое и верхопымъ, 
которые, вообще, молодые мальчики. Между гЬмъ, жители 
м'Ьстъ, отдаленныхъ отъ городовъ, доходили до драки за то, 
что бы вести насъ—такъ редки деньги; вирочемъ, въ теченш 
зимы, крестьянину некуда девать своихъ лошадей. Летомъ 
онъ обработываетъ известное количество земли и коситъ сЬно, 
необходимое для своихъ нуждъ; но, будучи не въ состоянш ни 
чего продать, заработываетъ что либо лошадьми. Каждый мо-
жетъ засовать кусокъ земли, какой ему угодно, и косить сЬно, 
где ему удобнее; всл!.дсгв1е эта го, крестьяне держатъ много 
лошадей и другаго скота. 

„Жизненные припасы считаются крестьнниномъ за ничто 
н онъ никогда не возьметъ платы за то, что съЬдятъ у него 
въ доме. Одна болтливая крестьянка, угощавшая насъ съ осо-
бевнымъ усерд1емъ, весьма красноречиво объясняла намъ зна-
4eBie плохихъ гравюръ на дереве, представлявшихъ различныя 
сцены изъ священной исторш, и въ особенности значеше сво-
ихъ образовъ. Когда мать ея выходила за мужъ, то ее благо-
словили тогда образомъ, состоявшим* тогда изъ множества 
складывавшихся частей.—У нея было пять дочерей и образъ 
долженъ былъ разделиться между ними, такъ что у нашей 
хозяйки была только одна часть его. Мы знали, что эти добрые 



люди не возьмутъ ничего за свое гостеиршмство, но если кто 
хочетъ показать св.цо признательность, то должепъ положить 
несколько кои-Ьек ь нередь образ >мъ, говоря, что это па свечи, 
н тогда рГдко ложно встретить отказъ. Дуе (снутн.шъ Ган-
стеени) предюжилъ женщин!, небольшую серебряную монету 
на свечи; однакожъ она отвечала, что не хочеть ек> восполь-
зпваться, и взяла ее только после м н т и х ъ нросьбъ. „Это до-
чери", сказала она. Нильсенъ (слуга Ганстеена) разсказивалъ, 
что, войди случайно после н»съ, онъ увидЬль, какъ она пока-
зывала монету соседкЬ, разсказыван длинную историо о тимъ, 
какъ опа ее нрЬбрела . 

„По щоезде въ деревпю, прежде всего требуешь десятни-
ка, ч т б ы имЬть помйщеше и сторожа Д1я экипажей. Здесь 
и е т ъ ни крытыхъ дворовь, ни каретиихъ са|1аепъ, и какъ эки-
пажи должны оставаться па ночь среди улицы, то целая де-
ревня ответственна за всякую потерю; а потому гораздо удоб-
нее охранять ихъ ширедствомъ часнвыхъ. Когда холодъ до-
ходилъ до 27° или 30°, мы считали положеше этихъ бЬдныхъ 
людей тяжей,1мь; но они смЬялись надъ нииъ. Если холодъ 
становился очень рЬзкимъ, они зажигали на улицЬ к о п е р ь 
березпвыхъ дровъ и ложились па животъ, головою къ огню, 
калякая между собою, т..гда какъ снегъ хрустелъ и скрипЬлъ 
подь ногами; оьи не получаютъ даже на водку послЬ подобна-
го караула, а если дашь имъ нгюфь, то они очень довольны. 
Железное здоровье сибирскихъ крестьянъ по ист.,нЬ удивитель-
но. Кроме рубашки и топкихъ ипанопъ, они посятъ овчинную 
шубу шерстью внутрь; въ этой одежде имъ ни по чемъ холодь 
отъ тридцати до тридцати пяти грндусовъ. Вь комнатахъ ихъ 
удушаюиий жаръ, но они выходить изъ нихъ вь самые жесто-
Kie морозы и возвращаются назадъ, не чувствуя отъ этого ни-
какого вреда. Женщины, зимою и лЬтомъ, ходнтъ въ одн!хъ 
холстинныхъ рубашкахъ и юбкахъ, босикомъ. Если надо оста-
ваться на дворе несколько времени, то онЬ накидиваютъ ме-
ховую шубку и надеваютъ башмаки; чтобы только пробежать, 
оне остаются въ тоиъ же самомъ костюме, какъ и дома, и 
босикомъ прогуливаются по снегу. 

„На пути къ К о ш в а н и , мы прибыли однажды въ вечеру 
к ъ хорошенькому крестьянскому домику, где все показывало 
известное довольство. Большая постель била покрыта белыми 
занаве<ами, только что прикрепленными къ потолку иосред-
ствомъ тонкихъ деревянныхъ жердочекъ. Комната была дополь-



но холодна и женщина о т р а в и laci. за дровами; у нем била 
настоящая тал!л Юноны при хорпшенькомъ личикЬ ребенка: 
отъ роду ей казалось не более двадцати лЬгъ. Рубашка, к i-
торую л считалъ за единственную ея одежду, доходила у нея 
до шеи н была съ дчинными рукавами по запястье. Позднее я 
зам-Ьтилъ, что на вей была также бЬлая юбка, стянутая у та-
ли) довольно широкимъ полсомъ; юбка была очень полна и 
собрана у пояса въ мелк1я складки, т а к ъ что ниспадала дале-
ко отъ т-Ьла всяк!й разъ, какъ только молодая женщина па-
клоня ась. Все на пей было бЬло, какъ сн^гъ, потому что былъ 
нраздникъ. Две помочи были застегнуты у пояса и на спине 
и, соединяясь на rpyjiH, казались неболыпимъ корсажемъ. Когда 
женщины работаьтъ , то рукава, слишкомъ пышные, засучаются 
по локоть. Нашей хозяйке представлялась часто необходимость 
быть за ч-Ьмъ пибудь въ пашихъ комнатахъ—то, чтобы по-
править огонь, то, чтобы узнать, не нуждаемся ли мы въ чемъ 
нибудь,—и она была такъ грацшзна во всемъ, что на другой 
день, при нашемъ отъ^здЬ, я очень сожалЬлъ, будучи не въ 
состоянш сказать ей ни одного слома признательности. Даже 
наша прислуга, помещавшаяся въ хозяйской комнатЬ, была 
неистощима въ нохвалахъ относительно ел доброты. Въ своемъ 
легкомъ костюме, она перебегала по утру, босикомъ, черезъ 
большой дворъ, заваленный снЬгомъ, чтобы принести намъ 
дровъ и рлбчиковъ изъ амбара. 

„И это, конечно, была не единственная прелестная жен-
щина, которую мы встретили. Сибиряки считаются самымъ кра-
сивымъ народомъ въ Россш и я, съ своей стороны, нахожу, что 
это совершенно справедливо. Эго племя невинное, доброе, дет-
ское, к р а с и т е , полное здраваго смысла, желЬзнаго здоровья, 
неимЬющее и тЬни той жидовской алчности, которою отличает-
ся руссюй креегьянинъ евронейсшй, представляющее, на про-
тивъ, воплощенное гостепршмстпо. Къ чему бы нослужили день-
ги этимъ славнымъ людямъ? У нихъ столько земли, сколько 
хотятъ они возделывать, и земля даетъ имъ одежду и пищу. 
Не имея по близости никакого рынка, они не могутъ ни про-
дать ничего, пи купить. Испорченность и утонченность городовъ 
имъ неизвестны. Они изысканно опрятны: ихъ комнаты въ бу-
квальномъ смысле выскоблены. Большими ножами они скобллтъ 
полы, перегородки, окна, скамьи и проч., которые, такимъ об-
разомъ, всегда кажутся новыми. Отъ того—явлен1е, сперва для 
меня необъяснимое: лавки, лестницы и т. п. съ волнообразными 
дорожками, красноватыми на древесныхъ жилкахъ, какъ будто 



бы лЬеъ не бмлъ сгругапъ. Hi. мЬстахъ, менЬе твердыхъ, ножъ 
йровнкасгь глубже и когда дорожка однажды сделана, то углу 
бляется бо.тЬе и болЬе отъ ежедневпой чистки, точно иогерх-
ноьть :siiunci: дорога, по которой часта ездятъ. Если они пред-
почитаютъ этотъ снособъ мытья лЬстпицъ и мебели, то это но-
йону, что иода въ минуту застывала бы отъ слишкомъ боль-
шего холода и что дерево покрывалось бы слоемъ льда, не 
сделавшись чистымъ; а какъ семья спить вь той же самой ком 
и м * , то пен эта сырость была бы нездорова для дЬтей, гЬмъ более, 
что труба, после юго какъ печь истопилась но утру, остается 
закрытою целый день, такъ что паръ не встрёчяетъ исхода. 
Мужчины и женщины блистаютъ чистотою: съ бани, KOTOI ая 
t e i b у каждаго хозяина, требуется дань очен1 часто: но нтому-
4fi -и нндимъ везде бЬлыя и « нЬжти лица." 

4.1 о би показать, какое внечатлеше произвела Бараба въ 
недавнее время на извЬстнаг» нашего путешественника С. В. 
Максимова, ыыннсыпаемъ с лЬдующее чЬсто изъ книги его „На 
5?о. .ток!. : е 

яМм въехали вь гору крутымъ обрывистымъ оврнгоиъ: 
ал горОЙ раскинулась деревушка 

—Далеко ли у насъ тутъ Бараба—то? енрашнвялъ я. 

• Да воть Бараба все. м нойдеть отъ нашей деревни. Мы 
у я ъ нъ сленн живемъ. 

- ч е н ъ жо вага» степь отличается отъ той. которую мы 
сейчасъ'- щюе.чалк передъ Иртыщемъ? 

— Н и ч 4 м ^ пе отличается, да видишь ужъ такъ прозвали. 
Бараба. стало с.ыть, и иошла отъ нашей деревни чуть—ли не 
ДО САМ ЯГО Том се». , 

,,Кйкк то ни было, ио вотъ н Барабннсквн степь— 
одна взъ тБхъ степей, которыми вообще богата Poccia, только 

•эта—гамал большая изъ нихъ, но едпалн меньше ихъ скучная 
т е к у напАдяща»1 Уныло- глядеть чахлы* деревья, редко риз-

«тнвлешигя*№'сторонамъ, по большей части, сиротливыми куч-
ieait!«: в о чем % дальше въ степь, чемъ меньше- этихъ пррелес* 

• 6 • 



ковъ. Большими, бесконечно длинными полосами легла прохва-
ченная морозомъ и пожелтелая ковыль—трава, до которой 
можегъ быть отъ пЪковъ не касались коса и грабли. Иногда 
по годамъ проходять тутъ налы, при представлепш которыхъ 
у редка го сибиряка не дрожитъ сердце; рЬдк1й сибирякъ ихъ 
не любитъ. Быстро перебегаютъ эти лесные пожары съ одного 
места на другое огненпыми змеями и— говорятъ—поразительны 
по своей картинности и но опасности: иногда сгораютъ огром-
ные годовые запасы с! на, и иногда и (весьма нерЬдко) целыя 
деревни. 

Въ 1761 году нристунлено было къ заселевш большаго 
почтоваго тракта но Барабинской степи на 600—верстномъ про-
тяженш. Только три форпоста до того времени служили стан-
щями для курьеровъ, и по степи пролегали чуть приметныя 
тропы. Въ четыре года сибирскш губернаторъ Чичеринъ—одинъ 
изъ энергическихъ и замЬчательпыхъ администраторовъ этого 
отдаленнаго края—успелъ заселить степь и преимущественно 
тЬми помещичьими крестьянами, которые присылались сюда за 
развратное поведеше, въ зачотъ рекрутъ. В ь ' э т и четыре года 
опи успели разчистить лЬса, построить дома, устроить мосты, 
гати, запастись земледельческими оруд1ями, благодаря строгой 
дисциилипЬ и pacnpar. i съ ссыльными, о которыхъ' еще много 
въ народной памяти свежихъ преданш. И вотъ черезъ сто 
летъ, трудно уже наследить ириметные признаки новыхъ по-
селенш. Деревни людныя и длппныя; крепко—поддержанные 
дома и прочно—устроенный хозяйства резко бросаются въ гла-
за даже и при бЬгломъ обзорЬ, при такой быстрой Ьзде, про 
которую давно уже на целую Росаю прошла, слава и вошла 
даже въ азбучння картинки подъ назвашемъ: „Сибирски Ьз-
докъ." Еще до сихъ поръ съ ч е с т т поддерживаютъ эту ставу 
барабинеюе „дружки," хотя уже и н е т ъ т%хъ докучливыхъ кри-
ковъ и дракъ, съ какими н[когда выбегали они на порогу, и 
каждый изъ чоселенцевъ тащилъ проезжаго на свой дворъ 

Операщя эта производится теперь гораздо проще, и для 
того, чтобы воспользоваться ея приложешемъ, надо непременно 
съ почтоваго т[ акта свернуть на проселочный, „на дружковг," 
какъ называютъ тамъ. Трактъ этотъ, по которому позятъ друж-
ки, на 150 верстъ короче иочтоваго. Выигрывая во времени, 
проезжи! лишенъ докучливыхъ форма.нюослей и инбавленъ отъ 
BfenpijiTHOCTM° видеть самые тоскливые и:л> тоскливеншихъ .го-
родовъ русскихъ и сибирскихъ, каковы: Ишимъ и Ялуторовску 
даже казенный, форменный Омскъ, остается въ стороне и не 
показывается. 



Первый дружокъ, принимая проЬзжаго съ почтовой трой-
ки, обыкновенно торгуется о количестве прогонъ и непремен-
но па Iройку; на паре, сколько я могъ заметить, дружки 
ездить пе любятъ. Торговля о ценЬ происходить ие долго: сй-
бирякъ сговорчинъ; г.ь переторжке его нЬ1т, того упорства, той 
досадной сделки съ другими, которая московскихъ амщиковъ, 
въ уговорахъ съ седокочъ, доводить до упрямства, до остротъ 
R'b начале и даже до дерзкихъ словъ потомъ. У Рогожской и 
Крестовской заставъ проЬзжте нередко кончают!, разговоры въ 
янщичьихъ i ружкахъ тЬмъ, что ведутъ ямщика въ полишю 
или тутъ же на мЬстЬ производить короткую расправу соб-
ственноручно. Тамъ ужъ какъ—го ямщики и привыкли къ это-
му Мнё пе разъ—къ крайной досьдЬ — приводилось слышать 
отъ нихъ отпеть па это такого сорта: „где дЬло )дегь объ 
деныахъ , тамъ б, крику, безь драки--нельзл! Деньги—дело 
жаркое t« щекотливое. МнЬ меньше взять не хочется, сЬдоку 
дать больше не трафится: вотъ ч i и снимемся, подеремся и 
nnpyr:»f»vca. А тотъ и ямщикъ— не ямщикъ, который на съЬз-
ж«'Г« не почепывалъ." СовсЬмъ ие таковь сибирсмй дружокъ. 
От. нимъ перекинешься двумя —гремя словами, и дело въ шля-
пе. Дружокъ даже спешить сь вами кончить сделку, зная и 
какъ бы боясь, что вогь—вотъ тотчасъ же изь за угла в.;ско-
чнтъ его соседъ да не одипь и пе два, а целый десятокъ, ко-
торые тотчасъ же пойдутъ сь пимъ на перебой, вози уть де-
шевле и онъ не повезегъ. Главное дЬло, кажется, тутъ не въ 
томъ. чтобы взять дешевле, а именно вь томъ, чгобъ самому 
везги, а не передавать этого дела вь чуж1я руки. 

Кончивши дЬло такимъ образ »мъ съ однимъ, вы уже кончи-
ли въ тоже время дЬло со всей Bapa6oii и остальнынъ трак* 
томъ до Томска. У иерваго дружка отличная тропка, но пло-
хой э .иоажъ , кактя- а я будь разбитая, мочалами связанная ко-
шева и легоныс1я саночки; у него—неисправимое ионолзнове 
Hie Ьхать вскачь и что называется—и въ хвостъ и вь гриву, 
на сколько хватить у лошадей духу и силы; и въ тоже время 
—рЬдко хорошо выезженная тройка. Большая часть лошадей 
бешеныя, к а т я — т о угорклыя, непослушны». МнЬ всегда почти 
случалось садиться у крыльца пь сани въ то время, когда во-
рота на улицу были заперты, и тройку, сильно храпевшую н 
рывшую ногами снЬгъ, держали двое—трое подъ уздпы. 
щикъ бросался въ кошеву наскоро, иногда опрокидывался 
пверхъ ногами, оправлялся, обматывался вожжами Отпирались 
ворота; сподручники отскакивали въ CTOpoiy, трогка бЬшено 
вырывалась нз улипу; редко успевалъ ямщикъ усваравднвать 



ее вдоль улицы, цряио па выЬздъ; по большей части тройка 
налетала на сосЬдшй оиъ, въ ближайиля открытым ворота, 
черезъ дворъ въ огородъ: изъ огорода въ соседшй оврагъ, куда 
выкидывала и меня, и ямщика , и мои чемоданы и его теилую 
оленью ИЛИ козулыо даху. Такимъ образомъ случились со мною 
два раза. Постромки и в я упряжь путалась, съ труди мъ оправ-
лялась; съ трудомъ лошади выводились на тракть и на улицу, 
при помощи брага, сына ямщика, который откуда ни брался 
на помощь, размахивал руками и нещадно ругая и лошадей, и 
оврагъ, и сопдм, кморый на бЬду растворилъ ворота: словно 
тотъ и lit* м о п . лтого де сделать после. Полдороги потомъ 
лошади—мчали насъ вскачь, редко по п а в н о н у полотну дороги; 
большею частно но степнымъ кочкамъ и р л в и п а м ъ : и только 
съ половины пути, усталыя и измученныя отъ собственно без-
разеудной рьяности, начинали вступать въ права настоящихъ 
разъезжихъ лошадей, съ крупною и быстрою рысью. 

—Отчего ваши лошади ташя шальныя? спрашивалъ я ба-
рабинскихъ ямщиковъ. 

—Огтого, что сгенныя. l'ce они у насъ лЬто въ степи гу-
ля ютъ на вольной воле, где хотятъ: оттого и сердитыя ташя. 

— Г д е же вы ихъ покупаете? 

— У киргизъ иокунаемъ, въ Петропавловске, рублей пять-
десятъ на серебра за самую ужъ наилучшую платнмь. Лошадку 
киргизъ продастъ, а уздечку ни за как1я тысячи не отдастъ. 
На деньги о н ь сговорчивъ; деньги ему любы, а лошадей у 
киргиза довольно. Степи ихшя лучше нашихъ. 

—Одвако, если лошади ваши все бешаныя, то н езда съ 
вами на охотника! 

—Да вотъ на такого, какъ и ты же! 

— Я другой разъ съ вами не поеду. 

—Поедешь братъ не разсказывай. Эдакъ—то вогъ толко-
валъ Красноярск^ купецъ въ прошломъ году, когда ему 0ом-
ка въ овраге шею сломал , а нонче иотъ опять пробЬжаль въ 
Расею на нашихъ лошадкахъ. Кому дело къ спеху—таше за-
всегда съ нами: почтовыя возятъ хуже, а степь—то наша вишь 
она скучная какав! 



Действительно скучная степь: уб1йстпенное однообразие 
окрестностей, гол ни пространства, малая населенность, полное 
- зимнее отсутсгше всяческрй жизни: все противъ васъ. Одао-
o6pa3ie степныхъ нространствъ сбивается даже до того, что укъ 
если показалась впереди роща, после долгой сгепной глади, за 
рощей этой непременно раскинется деревенька; и непременно— 
роща эта тщательно расчищена, деревенька неправильно раз-
бросана, улица кривая и узенькая; дома крьико поддержанные, 
и опять—такн непременно ямщикъ везетъ кь своему дружку. 
Тамъ вг четверть, много въ полчаса, запрягутъ лошадей, друж-
ка стараго усадятъ чай пить, накормятъ за дружбу и побратим-
ство всякою съЬстною благодатью, въ которой замечается изу-
мительное обил1е. Въ Филиппово заговенье я увидилъ у нихъ 
за ужиномъ плошку съ бараниной, другую—съ иоросенкомъ; 
жирныя щи со свининой, пироги съ рыбой, безсмертныя пель-
мени, на всемъ трактЬ отъ Екатеринбурга, и вечный, почти 
безсмЬннып чай, чай въ тЬхъ неистовыхъ размЬрахъ, съ каки-
ми услаждаются этимъ китайскимъ напиткомъ одни только 
московск1е купцы въ трактнрахъ и ресторащяхъ на Никольской 
улице и на Нижегородской ярмарке. Съ избыткомъ живутъ 
барабинсше поселенцы и редко можно встречать такой доста-
токъ въ другихъ местахъ Россш и Сибири. 

Остальным впечатлешн Варабинской стеии ничтожны и 
утомительпы: всегдашше длинные обозы съ местами чаю; всегда 
распущенные несвязанные возы: лошади въ разбродку ио всЬмъ 
местамъ, гдЬ только можао нроЪхать встречному. Валитъ въ 
снегъ ваши сани, вашу тройку, летитъ ямщикъ вашъ, летите 
въ сугробы вы сами: перебраниваются извощики съ ямщиками 
и все одно и тоже по несколько разъ въ день. И опять ста-
нокъ", н опять вы г.ъ чистеньк »й, теплой избЬ дружка ямщи-
ка вашего. Къ другому васъ не новезуть, да друпе уже и не 
выбЬгаютъ. Иногда робко, изъ подтишка подойдетъ къ кошеве 
вашей, когда вы въ ней одни сидите, какой нибудь молодецъ 
въ дахЬ или полушубке и спроситъ: 

—Почемъ вы за тройку платите? 

—По три копейки серебромъ согласились. 

—А мы бы и по двй копеечки взяли съ твоей милоист-
да н л о ш а д е й - т о бы получше впрягли, не такихъ одровъ. 

Да темъ и удовольствуется, и отойдеть, положа нанра, 



слину на своего сос-Ьда,—можетъ быть по всЬхъ другихъ слу-
чаяхъ его закадычнаго пр!ятсля. У новаго ямщика вашего та-
и л же хоронил лошади изъ степей, отъ киргизопъ, онъ и самъ 
такой мастеръ и охотпикъ быстро ездить, какъ и все прежте . 
Не даромъ же про нихъ про всЬхъ ндегь такая слава: не да-
ромъ же ихъ считали долгое время (а мнопе и до сихъ поръ) 
потомками корепныхъ русскихъ лмщиковь: московских!., твер-
скихъ и новгородскихъ. Хуже лошади становятся по БарабЬ 
пос.тЬ того, какъ мелькнем мило васъ нечальнЫшпн городъ 
Тюкала, а особенно когда проЬдете городъ Колывапь, городъ 
безъ крышъ, беспорядочно разбросанный, вновь строюпнися на 
новомъ месте и упраздненный, нсключонный изъ числа (уЬзд-
ныхчЛ окружных!. юродовъ Томской губернж. 

И снова остальныл инечат.гЬмл сбиваются на одно: на 
безконечные возы съ чаемт. на желтеныпе домики этановъ въ 
каждомъ селенит, домики холодные, отапливаемые только въ 
назначенный день приход! кандальной партой. ( ' ) ИзрЪда раз-
нообразить ныечатл-Ьвтя н самая эта кандальная парил: но ужъ 
лучше, если бы она и не разнообразила. Медлевнымъ шагомъ, 
побрякивал цепями, тянется она во всю длину селен in и му-
чительно—тоскливы мъ голосом ъ ноетъ свою такъ называемую 
„милосердную," и выбЬгаетъ на пЬсню эту народъ изъ домовъ, 
и тянутся руки туземцев'» съ нодаяшемъ грошика, сомнтки, 
куска пирога, чррнаго хлЬба. Партою угоняютъ въ острогъ и 
запру ъ тамъ. Черезъ часъ иойдетъ по селешю одинъ изъ кан-
дальныхъ—артельный староста—за новымъ, одиночнымъ сбо-
ромъ. На третой—на четвертый день обгоняете, вы новую нар-
тою, впереди которой на отдельной въ одну лошадку мелькнегъ 
мимо васъ этаиный офицеръ: онъ только обогналъ партою, но 
не отишелъ отъ нея, вЬрно служа свою трудную, безпокойнув 
и опасную службу. 

(*) Теперь, съ развимсмъ нараходства по Оби, большая 
часть топаровъ, доставлявшихся прежде сухопутно по БарабЪ, 
сплавляется водою но Иртышу и Оби; тоже должно сказать я 
объ арестантах' . На пространстве Каинской Барабы осталось 
только три этапа для препровождсшл такъ называемых!, обрат-
ныхъ аресгантовь. Но бЬглые и бродяги, о которыхъ г. Мак-
симов!. упомиваеть датЬе, и теперь весьма часто попадаются 
по Б а раб h, направляясь въ Pocciro преимущественно изъ Вос-
точной Сибири. 



—А не б'Ьгутъ они изъ парии, не вводить въ ответь 
офицера?—сира ш и пал ъ и у ямщиковъ: и отъ псЬхъ иолучалъ 
одинъ ответь: 

—Да вЬдь они на сдЬлкЬ съ нимъ. Хорошъ—де будешь, 
и все станешь отдавать намъ но иоложенш, теб'Ь же номожемъ. 
Было разъ такъ что трое бежали, а офицеръ—отъ xopomitt былъ, 
любили его. „Позволь—сказали—ваше благород1е: мы ихъ сами 
поймаемъ!" отиустилъ—согласился. Два дня проходили, на 
TpeTifl и сами пришли и бЬглыхъ привели Они ведь каторж-
ные—то смирны, когда пъ кандалахъ идутъ. 

—Да аЬдь б'Ьгутъ же они, б-Ьгаютъ часто? * 

—А ужъ это съ местовъ б'Ьгутъ, где ихъ посадить; изъ 
заводовъ б'Ьгутъ, а изъ кандальной партш это редко бываетъ. 
Вотъ пачнетъ весна обогревать землю—жди гостей. 

. —И они для васъ не опасны, вы пе боитесь ихъ? 

— Смирной народъ: его только не трогай, а онъ тебя не 
тронегъ: ты его только на родину—то пропусти: ее—то ему 
подай, объ ней—то у него и забота. Мы вотъ л-Ьтомъ—то ча 
страду ходимъ, такъ на оконце (на палочке на такой) и хлеб-
ца выставляемъ, и молочка, и пирожка. Вернемся домой: все 
съедено—значитъ варнаки были. А и въ избу зайдемъ: все на 
месте, ничего не переворошено. Большими же они артелями 
бегаютъ, человек!, по тридцати и больше. 

—И вы ихъ не ловите? 
—А вотъ стан уть холода завертывать, онъ самъ на заводъ 

придетъ, бери его руками. Одеженка у него—значитъ—ионз-
мызгалась, холода—то сибирсю'е— дело не слишкомъ привышное, 
ну да и нагулялся. Возьмутъ его—постегаютъ; а къ веснЬ—онъ 
опять уйдетъ, по осени—онъ опять придетъ. Много есть и та-
кихъ, очень много. Да вонъ мужнчонко стороной идетъ—видишь? 

Ямщикъ показалъ на окраину дороги. Я упидЬлъ мужика 
съ котомкой за плечами, въ рваномъ полушубке. Онъ шолъ 
смело и не смотрелъ на насъ, какъ будто даже ему ироезжШ 
—дело привычное. Шолъ онъ медленнымъ, сиокойнымъ шагомъ 
—Какую ты мне поруку дашь?—спращивалъ меня ямщикъ 
какую поруку дашь, что не варнакъ это. Спроси у него пачпортъ 
—не отыщешь. А бредетъ вотъ онъ сёбе-^и Христосъ съничъ! 



— А где оиъ нолушубокъ—то cefit взялъ? 
* ' * I • . . 

— Д я етащнлъ, поди, где. Не безъ т»по! 

Такъ вотъ В И Д И Ш Ь же, пе всЬ они raKie xopomie, какъ 
ты разсказыва.ть мне 

-Ну да nciiKie же, псяше жнвугь . Такт. вЬдь н опять 
тебе тоже иолвйть надо: на то человеку и глаза въ лобт. нвин-
чены, ч^ббы* всябой за своимъ добромъ гляде.ть, не отдавалъ 
бы добра своего лихому человеку. П о пословице: плохо лежитъ 
—вору корысть. 

Однако же, справедливость требуетъ сказать, что если бы 
Ганстеент. н Ш к с н м о в ъ проезжали по БарабЬ лЬтомъ, особенно 
во время'развиля Сибирской язвы, то она, ковечпо, показалась 
бы имъ одно к» изъ СчЯм»хъ худшихъ местностей иъ цЬлой Том-
ской губерши. 

На нротлжеши Барабинской степи расположено 9 воло-
стей и 7 ннородныхъ унравъ: Верхне—Омская и Вознесенская 
волостн лежатъ къ западу «гь Каннска; Усгь—Тартасская и 
Покровская —къ северо—западу; П н ж н е — К а н н с к а я — к ъ юго— 
западу; Казанская и Верхне—Каннская к ъ югу; Убинская а 
Иткульскал —къ сЬверо—востоку; инородння управы: Тунусская, 
ТурАжсьая, Любенская, Каргалннская , Барабинская, Чейска» н 
Терённпская—къ с е в е р о - в о с т о к у отъ Каннска, иъ нредыЬстш 
урмана н въ самомъ урмане . Большая доро)а , на которой на-
ходятся селешя Иткульской н Убниской волостей, и-житъ л® 
самой низменной н болотистой местности. Неизвестно, что за 
цель была прокладывать на ненроходнмыхъ местахъ дорогу, 
починка которой уносить у жителей большую часть времени я 
иод! ергаетъ жизнь ихъ опасности отъ многнхт. болезней, тогда 
какъ удобнее было провести большую дорогу оть г. Каннска, 
<Чрезъ В е р х н е - К а н н с к у ю волость, по Барнаульскому округу, гд4 
местность сухая, возвышенная н здсрован. СелеН1я Ит куль -ко! 
и Убинской волостей окружены топкими, илистым» болотами и 
озерами, ммЬи щимм нередко горько -соленую "году, которою 

"несчастные жители додж вы продовольствоваться во время л-Ьт-
нмхч- и а р о н г , когда свиренствуетъ сибирская язва или ьесьма 
элокачепвевимл лихорадКн. Тогда Бараба представляет». саму» 

'.нечьльяук- картину ^Кители, находясь каждую ыинЧту под*», 
етраяомъ пасть жертвою той или другой бол-Ьяни, ПрМйуждеви 



испытывать исЬ невнятности мЬстныхъ услов1й. Сч. настунле-
шемъ жаропъ, степь бываете покрыта мглою. J l ica недостаточ-
ны для того, чтобы очистить поздухъ и произнести въ немъ 
дпижеше. Вь воздухе царствуетъ мертвенна» неподвижность; 
гниония болота испаряючъ смрадный занахъ, делаюиийся еще 
удушливЬе и зловоннее отъ г ш е м я труповъ скота, павшаго отъ 
Сибирской язвы, часто не зарытаго и разбросанпаго по разнымъ 
м'Ьстамъ. Отъ этого, почва, вода, растительность и воздухъ, про-
питавшись зловредными м1азмами, служатъ источникомъ разе t-
Tia болезней какъ па людяхъ, такъ на животныхъ,—къ чему 
способст вуют!, таже появлеше паутовъ и всякаго гнуса, опасна-
го во время эпидеши—Сибирской язвы. Лай собакъ по ночамъ 
I ной волков'ь надъ трупами павшаго скота—пополняюсь об-
становку печальной картины и наводят!, паничесюй страхъ на 
жителей 

Обратимъ теперь внимаше на болЬе замечательный ii'bcia 
Bapa.iu. Ихъ немного, а именно: селетя Вознесенское, Спасское 
и Покровское и города Каинекъ и Колыг.ань. 

Село Вознесенское раскинуто на берегу р. Оми, по боль-
шому сибирскому тракту, между Омскомъ и Каинскомъ, въ 132 
в. отъ посл[;дняго. Народонаселеше его простирается до 1250 
д. об. п. Промышленность, торговля и производительная дея-
тельность Вознесенскихъ жителей не завидны: скотоводство, из-
возничество и частно рыбопромышленность въ неболыпихъ раз-
мерах!, -вотъ и все. Но село оживаетъ въ исходе Мая и пер-
выхъ числахъ 1юня месяца. ЗдЬсь въ это время начинается 
ярмарка. По дороге изъ Каинска и Омска тянутся обозы, ска-
чутъ повозки, катятся крестьянсюя телеги—все спЬшатъ въ 
Вознесенское. Сюда съезжаются торговцы не только изъ си-
бирских!. городовъ и селешй, но даже изъ некоторых!, poccifi-
скихъ губершй. Что касается до Каинска, то нзъ него едутъ 
сюда все, кто 'только им Ье тъ къ тому возможность,—одни ио 
деламъ, друпе для покупокъ и продажи, третьи такъ людей 
посмостреть и себя показать. Все питепныя заведешя села на-
полняются нар- домъ и безъ умолку звучать подлЬ нихъ зау-
нывный и плясовыя русск1я пёсни. 

Ярмарка въ селе Вознесенскомъ существуете съ 1836 г. 
Она учреждена по желанно крестьянъ Верхне-Омской и Возне-
сенской волостей Но времени учреждешя, это была первая 



ярмарка ох Каинскомъ округ!» и одна изъ первнхъ въ губер-
нш. Поподомъ къ учрежден!ю ея было го, что въ девятую пятни-
цу после пасхи существовалъ крестный ходъ изъ села Возне-
сенскаго къ находящейся въ 10 верстахь отъ него часовне, на 
которой стекалось изъ разныхъ м!стъ до 5 т. че.-.овЬкъ народу, 
съезжались торгующее и затЬмъ самъ собою образовался тор-
жокъ. Торгующихъ нргЬзжало до 100 человекъ съ краснымъ 
товаромъ, железными, чугунными и кожевенными издел!ями, 
холстомъ, сухой рыбой и проч, всего на 44-т. руб. ассигн. 
Открытое ярмарки разрешено по журналу Совета Главнаго 
Уиравлешя Западной Сибири 26 Февраля 1835 • .—Срокъ яр-
марки нагначенъ на одну неделю, съ девятой пятницы после 
пасхи; но, по местнымъ соображен!ямъ, онъ давно уже изме-
нился. Ныне она существуете не въ те чеши недели отъ девя-
той нятннпы, а начинается во вторникъ или среду предъ де-
вятой и оканчивается въ воскресенье после девятой. Настоя-
щимъ окончашемъ ея доллсно, впрочемъ, считать самый день 
девятой пятницы, когда большая часть крестьянъ, после крест-
наго хода отъ села къ часовне, разъезжается по домамъ. 

Выборъ товаровъ на ярмарке довольно развообразенъ, 
Сюда привозятся: железныя, чугунныя и крестьянсшя изде.пя. 
кожевенный, шелковый, бумажный и разный мелочный товаръ, 
чай, сахаръ, масло коровье, рыба сушоная—караси, щуки, язи, 
чебаки; лошади, деготь, смола, медь, посуда разная, галанте-
рейный вещи, счекляпныя нзд&мя, ружья, дубления шубы и 
полушубки, меха беличьи и горностаевые и хлЬбъ. Важнейши-
ми предметами ярмарочной торговли можно считать железныя, 
чугунныя, шелковыя, бумажныя издкня , чай, сахаръ, рыбу су-
шеную и масло. Местныя издел1я и сырые продукты сбывают-
ся безъ остатка. Приблизительно денежный оборотъ ярмарки 
простирается до 115-т. руб. 

Привозные товары размещаются частою въ лавкахъ гос-
тинаго двора, которыя отдаются въ наемъ сельскимъ общес-
твомъ, частою во улицамъ села, въ особо устраиваемыхъ для 
этого палаткахъ; некоторые же, наконецъ, на прим. железо, 
кожи, рыба и проч., просто на возахъ среди улицы. Обществен-
ные лавки приносятъ дохода до 200 руб. въ годъ. 

Село Спасское, также на большой дороге, находится при 
р. Тартасе въ 110 верстахъ отъ Каинска. Въ немъ до 1050 д. 
об. п. и оно высматриваете небольшимъ городкомъ, хотя этотъ 



городокь такой же К|ИВ0Й и грязный, какъ все маленьме го-
родки обширной Сибири. ЗдЬсь существуютъ две ярмарки; они 
учреждены не такъ давпо, но одна изъ нихъ, Михайловская, 
обещаешь со временемъ сильно развиться. Время для нея вы-
брано самое удобное: начало Ноября (она продолжается съ 8 
по 16 Ноября), когда начинается забойка скота и устанавли-
вается зимняя дорога, когда крестьянамъ нужно сбыть свои 
нроизведешя и запастись ' разными предметами на зиму. Сюда 
съ-Ьзжается до 1500 челов^къ и привозится товаровъ на 9 -т. 
руб Товары почти тЬже, что и на Вознесенской ярмарке. 

Село Покровское, при р. И ч'Ь, въ 73 в отъ Каинска, на 
большой дороге. Здесь находится богадельня для ссыльно—по-
селенцевъ и училище. Богадельня открыта съ 1853 г. и поме-
щается вт двухъ, купленныхъ у крестьянъ домахъ. Полный ком-
плекта. богадЬлыциковъ положенъ '20 человекъ; но ихъ редко 
бываетъ столько. Все это таюе старики, что и по Mipy ходить 
не вт. силах! Училище здесь, какъ и въ селе Вознесенскомъ, 
существуешь съ 1857 г. И въ томъ и въ дрягомъ обучается 
постоянно до 20 мальчиковъ. Крестьяне здесь не все охотно 
отдаютъ въ училище своихъ детей: они какъ—то не свыклись 
еще съ необходимостью грамотности. Наставниками въ учили-
щахъ-- местные священники —Вь селе Иокровскомъ существуешь 
также небольшая ярмарка съ 1 по 4 Ноября. Обыкновенно 
торгукище едутъ съ этой ярмарки пряио на Спасскую. 

Городъ Каинскъ находится подъ 55°27' с. ш и 95°57' в. 
д , въ 524 в отъ Томска, въ 3691 в. отъ Петербурга и въ 
3014 в. отъ Москвы, на левомъ берегу Оми, при рч. Каинке. 
Мы уже упомянули, что основаше его относится къ 1722 г., 
именно въ этомъ году, въ небольшомъ разстоянж отъ нынЬш-
няго города, было построено небольшое укреплеше подъ назва-
шемъ KaHHCKifi Пасъ. Около него былъ ровъ и валъ; гарни-
зонъ состоялъ изъ несколькихъ казаковъ. Около укрЬплешя 
скоро возникла слобода. До 1750 г. это укренлеше служило для 
защиты Барабинскихъ Татаръ отъ нападешй Киргизовъ и Кал-
м ы к о в у но, съ учреждетемъ новой линш, оно сделалось пе-
нужнымъ и потому упразднено, а находившаяся здесь артилле-
р]я переведена въ ВШскую крепость. Въ 1772 г. образовавшая-
ся около у к р е п л о т я слобода, населеше которой увеличилось 
припискою въ крестьяне служившихъ въ укрепленш казаковъ, 
перенесена на нынешнее место города. Въ 1771 г., но свиде-
тельству Фалька, въ Каинской слободе и двухъ принадлежав-



шихт. кь ней дереввлхъ било 386 дворов.. и 2884 души обоего 
пола. Въ 1782 г., при учреждеши Тобольскаго Наместничества, 
Каинская слобода, но местнымъ удобствамъ, сделана уездпымъ 
городомъ Т О М С К О Й области, а въ 178 4 г. этому городу данъ 
особый гербъ Въ 1779 г. было открыто Колыванское Намест-
ничество и Каннскъ быль нричислевъ къ его составу; но 2 Но-
ября 1797 г последовало В Ы С О Ч А Й Ш Е Е пове.тЬше объ упраздне-
нш Колыпанской губернш, съ ч е я ъ , чтобы окружность ея была 
приписана кч гемъ места мъ, къ которымъ она принадлежала 
до 177;i г. Вс|| |дсмйе этого, ТоболBCKIII ГражданскШ Губерна-
торъ Толстой иредн^начилъ городъ Каинскъ уничтожить, а 
округъ его приписать къ Томскому. Но въ 1804 г. последова-
ло вновь распорлжеше о нриведенш Каинска въ то положеше, 
въ какомъ онъ быль до 1797 г., и о назначенш его уезднымъ 
городомъ Томской губернш.— Въ этомъ же положеши оставленъ 
онъ и въ 1822 г , когда последовало новое образоваше Сибир-
скихъ губернш и областей. 

11оложен1е Каинска—обширная, низменная равнина. Взо-
рамъ путешественника, особенно едущаго изъ глубины Сибири, 
съ высоты холма, покрытаго лЬсомъ (Савкина грива), откры-
вается незатейливая панорама Каинска. Золоченый крестъ бе -
лой каменной церкви возвышается почти посреди города; вдали 
на лево виднеется группа деревьевъ, а между ними мелькаютъ 
белил стены но большой деревянной церкви—это Каинское 
кладбище; вправо—желтое здаше городской больницы—вотъ 
издали наружность Каинска. Вблизи городъ тоже непривле-
кателен!.. Рлдъ маленькихъ домиковъ выводитъ васъ на пло-
щадь, которая летомъ покрыта бассейнами грязной воды, съ 
купающимися въ ней гусями и зеленою трапою; зимой она за-
валивается, обыкновенно, горами снега съ навозомь, который 
вывозлтъ сюда обыватели, очищая свои дворы. ЗдЬсь же ус-
траивается сенной базаръ. Улииы, выходяипя на нлоша ь, да-
леко незавидны, хотя правильны и довольно широки. Вообще 
городъ довольно дурно отпроенъ. 

Жителей въ Каински 2972 д. м. п. и 2544 ж. п.; изъ 
нихъ нравославныхъ 2676 м. и 2332 ж., раскольннковъ 68 м. 
и 52 ж., католиковъ 46 м. и 34 ж., евреевъ 182 м. и 126 ж. 
Домовъ деревянпыхъ 360, каменныхъ 1; церквей нравославныхъ 
каменная 1 и деревянная 1; еврейскихъ молитвенныхъ домовъ 
2. Вообще, евреи составляютъ здесь значительную часть насе-
лешя. Они или ссыльные или дети ссыльныхъ за контробанду 
съ западно—европейской границы. 



Заводскан и ремесленная промышленность Каинска незна-
чительна и простирается не болЬе. какъ на 15-т. въ годъ. 
Внрочемъ, она не только удовлетворяет! местныя потребности 
города, но сбываешь свои нроизведешя и въ округъ. 

Торговая деятельность Каинскихъ жителей ограничивает-
ся Каинскимъ округомъ. Прикащики—доверенные купцовътор-
гуготъ, путешествуя по округу съ товарами. Вь самомъ городе 
находится 25 частныхъ купеческих!, лавокъ и 27 обществен-
ныхъ гостинаго двора. Одинъ разъ въ педЬлю на площади пе-
редъ гостипнмъ дворомъ уст|1аивается базаръ, на который 
съезжаются жители окрестныхъ селъ и деревень и привозяшь 
различные жизненные продукты. Кроме того, съ 8 но И» Ноя-
бря въ КаинскЬ бываетъ ярмарка, подъ н а з в а т е м ъ Михайлов-
ской. На эту ярмарку привозится товаровъ на 140 т. руб., изъ 
которыхъ продается на 105-т. руб. Стечете народа бываетъ 
только изъ окрестныхъ M L C T I . а тре0ован1е ограничивается пре-
имущественно железными, медными и деревянными издЬл1ями, 
шелковыми и бумажными то арами, сукномъ, полотномъ, чаемъ, 
сахаромъ, готовымъ нлатьемъ, мехами беличьими, горностаевы-
ми и волчьими, кожами и коженными издЬл^ями. Крестьяне 
привозятъ сюда хлЬбъ, сухую и соленую рыбу, медъ, сало, мас-
ло коровье и т. п. 

Городской доходъ Каинска простирается до 3600 руб., 
который и расходуется весь 

Въ Каинске есть мужск'я уездное и приходское училища; 
женское училише 2-го разряда; богадельня, городская больни-
ца и военный лазаретъ. 

Город* Ко.твкнъ, подъ именемъ Чаусскаго острога, осно-
ванъ, какъ сказано уже выше, въ 1713 году. Онъ находится 
въ 210 в. къ ю—з отъ Томска, въ долине р. Оби, на рЬчке 
ЧаусЬ, подъ 55°2Г с. ш. и 00°26' н. д. Фалькъ говоришь, что 
въ его время въ Чаусскомъ остроге было деревянное укрёнле 
Hie съ шестью башнями, церковь и очень BeTxie соляные и 
хлебные магазины. По церковнымъ книгамъ 1771 г. къ иему 
было приписано 285 д оровъ и 3701 д крестьянъ обоего иола. 
Наллась замечаегъ, что въ то время здесь находился пристав-
ленный отъ Барнаульской Канцелярш офинеръ, отправлений 
должность уезднаго Комисара, который надсматривалъ за при-
писапными къ заводамъ крестьянами, жившими въ соседнихъ 



местахъ, и разбиралъ ихъ тяжбы. Въ 1822 г. Чауссшй острогъ 
переимеиованъ былъ иъ городъ Колыпавь и назначенъ губерн-
скимъ городомъ Томской губернш.—Однакоже, это признано 
было вскоре неудобнымъ и нъ 1823 г. онъ оставленъ уЬзднымъ 
городомъ этой губернш, а въ 1856 г. безъуЬзднымъ. При этомъ 
жителя мъ дозволено пересели ться на болёе удобное место, на 
rop-h, такъ какъ низменное положеше прежняго города было 
неудобно по случаю каждогодпаго затоплешл подами р. Оби. 

Ныне въ Колывани считается до 1744 м. н. и 1860 ж.; 
изъ нихъ нравославныхъ 1732 м и 1854 ж.; деревянныхъ до-
мовъ 430, каменныхъ 2 и одна каменная церковь. Главныя 
занят1я здесь—сельеше промыслы—земледЬл1е, скотоводство, 
отчасти пчеловодство, но главны мъ образомъ рыболовство въ 
Оби и въ огерахъ, лежащихъ по близости города. Впрочемъ, 
на уменынеше улова рыбы слышатся постоянный жалобы. Мест-
ные жители приписываютъ это пароходству но Оби, такъ какъ 
мимо Колывани несколько разъ въ лето совершаюсь рейсы 
пароходы, буксируя хлЬбъ, казенную и частную соль и медь, 
отправляемую въ Ирбить изъ Сузунскаго завода, принадлежа-
щаго Алтайскому Горному ведомству. Фабрикъ и заводовъ 
здесь не существуетъ. 

Въ Колывани учреждена съ 24 Ноября по 9 Декабря яр-
марка, подъ назвашемъ Екатерининской. На эту ярмарку при-
возится ежегодно сельскихъ произведенш на 50-т. руб. сереб., 
изъ которыхъ продается до 9-т. 

Городсше доходы не превышаютъ 1800 руб., такъ что 
едва въ сосюяши покрыть расходы. 

III 

Населеше Каннской Барабы, за исключешемъ городовъ 
Каинска и Колывани, простирается до 52,500 д. м. п. и 51,277 
д. ж. п., итого 103,777 д. о. п., такъ что на каждую 
квадрадную милю приходится 74,6 и на каждую кв. версту 
1,5. Процентное содержаше этого населешя къ населешю всей 
губернш (817,163) равняется 12,70. 

Составъ населешя но вероисповедашямъ распадается на 
следующая группы: 

Православнаго исноведашя - - 94,146 д. о. п. 
Едппо»ерческаго - 897 



Раскольниковъ . . . - 706 
Римско-католическаго - - - 2,387 
Протестантская 4 
Е в р е й с к а я . . . . 1^077 
Магометанская . . . - 4,560 

Состанъ же его по сосюхнлмъ сл4дующш: 

Духовенства . . . . 270 д. м. п. 
Дворянъ и ЧИНОВНИКОВ! - - 241 
Потомствепныхъ и личныхъ гражданъ 
и кунцовъ - - - - 112 
Мвщанъ - - - - - 1.243 
К.рестьянъ и проч. сельскихъ сослов1й 39,356 
Отставныхъ нижнихъ чиновъ - - 1,781 
Безсрочно—отпускныхъ - - 439 
Пнородцсвъ . . . - 2,275 
Регулярных-; и иррегулкрныхъ войскъ 580 
Прочихъ лицъ, невешедшихъ въ исчис-
ленный отд'Ьлъ - - - 6,503 

Средше десятил-Ьтше выводы ноказываютъ, что среднее 
ежегодиое число родившихся простирается до 4670, такъ что 
на 100 человЬкъ средней чис.лительности наеелемя приходится 
5,03; среднее ежегодное число умершихъ простирается до 2476, 
такъ что на 100 челэвЪкъ средней числительности паселешя 
приходится 2,77; нроцентъ же с р е д н я я ежегодная приращешя 
населешя Барабы равенъ 2,26. 

Въ этнографическомъ отношенж все населеше Барабы 
делится на дв-Ь глаинЪйипя группы — Славянскую и Тюркскую. 
К ъ первой принадлежать: pyccKie, малороссы и поляки; ко вто-
рой—татары. 

Говоря о Славянской группЬ населешя, должно заметить, 
что въ составъ ея входятъ преимущественно крестьяне разныхъ 
ваименовашй, именно: крестьяне—старожилы, крестьяне—пере-
селенцы изъ в н у т р е н н и й ry6epHifi и крестьяне—водворенцы изъ 
польско литовскихъ губершй, и поселенцы, сосланные сюда за 
преступлешя изъ разныхъ м4стъ PocciH.—Такъ какъ обпця от-
личительный черты народностей, составляющихъ эту группу, 
бол!;е или мен^е извЬстны, то мы ограничимся здёсь только 
самой краткой характеристикой ея. 



Подъ именемъ крестьянъ—старожиловъ должно разуметь 
во нерныхъ потомковъ тЬхъ Сибиряковъ разваго звашя, кото-
рые стали заселить Барабу съ саиаго начала присоединен!» 
этой местности къ русскому государству, и во вторнхъ—потом-
ков ь тЬхъ иереееленцевъ, которые въ минувшемь с т о л к и , осо 
бенно при Генералъ—Губернаторе Чичерине, были высланы 
сюда для заселена дороги, проложенной между Тарою и Том-
скомъ. Въ настоящее время эти последше до того осибирячились, 
т. е. поживши между коренными Сибиряками и породнившись 
съ ними, приняли ихъ тинъ, образъ жизни, нравы и обычаи, 
что въ нихъ весьма трудно подметить даже малейшую черту, 
которая указывала бы на местный особенности прежней родины 
ихъ иредковъ; короче, они стали такими же коренными Сиби-
ряками, какъ и всЬ друпе коренные Сибиряки. Опытный наблю-
датель, пргЪхавъ нъ какое нибудь селеше, сей—часъ же ука-
жетъ всЪ дома, хозяева которыхъ крестьяне—старожилы. При 
подобномъ доме съ улицы ведете на крыльцо лЬсенка вь три, 
четыре, пять и болЬе ступеней; крыльцо невелико и, примыкая 
одной стороною къ с!,нямъ, сь двухъ другихъ обшито тесомъ, 
а для того, чтобы оно было св).тло, эта обшивка делается съ 
прорЪзями вь видЬ полумесяца или другой какой нибудь фор-
мы; довольно узшя сёни, ведя съ крыльца, раздЬляюгь весь 
срубъ постройки на две, большею частою, равныя части и окан-
чиваются дверью на задшй дворъ; здЬсь, вмЬсто крыльца, чаще 
всего можно встретить положенный наклонно деревянный об-
рубокь съ вырубленными на немъ углублешями вместо ступе-
ней; одна часть сруба называется собственно избою и служить 
какъ для приготовлешя нищи, такъ п вообще для жилья се-
мейства, другая часть носить назваше горницы и служить для 
принятоя гостей во время праздниковъ и вообще въ случаяхъ, 
выходящихъ изъ ряда обыкновенной жизни; изъ сйней же, близь 
двери, ведущей на задшй дворъ, устраивается лестница, а иног-
да ставится просто деревянный обрубокъ съ сделанными въ немъ 
ступенями для выхода на вышку, или чердакъ, гдЬ хранится 
разная домашняя мелочь; горница перегородкою разделяется 
на две неравная половины, изъ которыхъ одна, большая, есть 
собственно горница, а другая, по меньше, казенка, где стоять 
сундуки хозяевъ съ лучшимъ платьемъ; перегородка, отделяющая 
горницу отъ казенки, обыкновенно примыкаете къ печи, зерка-
ло которой выходить въ горницу, а топка находится въ казен-
ке; собственно изба составляете одну большую комнату, безъ 
всякихъ перегородокъ, иногда съ иалатямн около печи. Въ из-
бе нЬте ни какихь украшешй и даже излишнихъ удобствъ 
жизни; но сгЬнамъ стоятъ широюя лавки, въ большомъ углу 



иередъ образами столь; пекла здесь заменяешь пузырь. За то 
горницу крестьянипъ—старожилъ старается украсить всевоз-
можным! образомг Собственно от. горнице почти везде дна 
или три створчатнхъ окна, кропать, покрытая одЬяломъ и за-
дернутая занавесками, два—три стула и столъ, разный (йртииы 
суздальской гравировки и образа (иногда довольно замечатель-
ные споен» старинною живописью), между которыми непременно 
находи1Ся положеше въ гробъ Христа Спасителя. Вей сгЬны 
выбелены и Ш чисто на чисто B I J M H T . J ВОДОЮ И выскобчены 
ножемъ; па иолу ни соринки. Гаконъ, по большей части, домъ 
крестьянина -старожила средней руки. Хозяинъ этого дома на-
зываешь себя преимущественно человЬкомъ „натуральнымъ", въ 
ovmnie отъ новосела и поселенца, людей „ненатуральных!*1, 
не свыкшихся съ м 1;е;ностш, незнакомых!, съ настоящими по-
рядками. Большую '.астьгода онъ въ отлучке или за извозомъ, 
или пя рыбалке, или, наконецъ, просто уЪхалъ куда пубудь вь 
соседнее селенie бражничать съ пршелемъ. Но если вы найде-
те е ю дома, то онъ встретить васъ одетый въ китайчатый 
халать или вербшжШ азямъ, въ нлисовыя шаровары и куигур-
chie сапоги. Онъ пе пойдешь въ карманъ за словами и б\детъ 

-говорить съ вами очемъ угодно, покуривая изъ коротенькой 
трубки черкасскш табакъ, смешанный изъ экономiи съ корою 
тополя или ипы. Если онъ крестьянинъ зажиточный и желаю-
mili выиграть въ вашнхъ глазахъ, то, какое бы ни было время 
вашего прИ.зда къ нему,—онъ велитъ дочери поставить само-
варъ, а между шЬмъ, пока вы сидите и разговариваете въ гор-
нице о разныхъ разностяхъ. входить хозяйка въ короткой ме-
ховой или ситцевой кофте и дабовой юбке, съ ситцевимъ плат-
но и ъ на голове, съ виномъ въ р/кахъ.... Крестьянина—старо-
жила укоряли и укоряютъ но многомъ дурномъ. „Это озеро, 
говорить Степановъ, лежащее въ глуши кедровыхъ лёсовъ, осве-
щаемое иногда лучезариымъ солнцемъ, иногда пр1ятнымъ све-

.томъ луни,—озеро тихое пустынное, но покрытое колючими 
сучьями ели, гнилое, испускающее удушительный занахъ на 
большое отъ себя разттояше,—прибежище всехъ пресмыкающих-
ся гадинъ." Въ переводе съ языка поэтическая на прозаичес-
Kiri, это означаетъ просто, что крестьянинъ старожилъ, подъ 
весьма приличной наружностью, скрытенъ, мстителенъ, развра-
тенъ, ленивъ и корыстолюбив!.. Все это отчасти справедливо 
но в<е эти недостатки—иродуктъ исторической жизни народа 
которая бывала иногда куда какъ некрасна При томъ же' 
указывая на дурныя стороны крестьянина—старожила, не дол-
жно забывать и хорошихъ: онъ гостепршменъ, смЬлъ иъ оиас-
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ностяхъ, да л е кг отъ суевЬрш и всегда готовь иовиноваться 
начальству. 

Крестьяне—переселенцы изъ внутренних-ь г у б е р т й пред-
ставляютъ довольно резкое отлич1е отъ старожиловъ. Все они 
носить еще отпечатки т1;хъ местностей, откуда пришли, какъ 
въ одежде, такъ и въ образе жизни; Bet. они еще не осибиря-
чились, и это произойдетъ, можетъ быть, пераныне, какъ чрезъ 
два или три покол1;шя. Правда, они въ нравствепномъ отноше-
Н1и гораздо выше старожиловъ—откровенны до наивности, про 
стодушны, но своему релииозны и примерно трудолюбивы. Но, 
къ сожаленпо, все эти хорошIH качества затемняются однимъ 
важнымъ недостаткомъ—крайнею неоприткоетою, за что и слу-
жатъ предметомъ ностолнныхъ насм-Ьшекъ со стороны старожи-
ловъ — Отъ чего это они таюе нерихи? CiipocuTe вы крестьини-
на—старожила—„Да.вишь, Ваше Благород1е, еще не обнатури-
лись ."—Какъ—же это,—въ три—четыре года нора бы обна-
туриться,— замечаете вы.— „Природа такая," глубокомысленно 
заметить старожилъ.—Известное дело: природа натуру всегда 
нревозмогаетъ—еще глубокомысленнее прибавить другой. Кресть-
яне— переселенцы стали особенно заметно селиться въ западной 
части Барабы съ 1853 г. Мнопе изъ нихъ знакомы съ различ-
ны VH мастерствами, какъ на прим. плогничнымъ, пыдЬлкою 
кирпича и т. и. Но множество занятой, сопрлженныхъ съ водво-
penieMb на попомъ мест!., отнимаетъ у нихь все время, ко-
торое они могли бы поевнтнть этимъ мастерствамъ. Вь настоя-
щее время главное занятое ихъ—хлебоиан.ест. о, и часто бы-
ваетъ, что крестьянинъ старожилъ нокупаетъ полпуда хлеба у 
крестьянина—переселенца 

Крестьяне—водвоуенцы изъ польско—литовскихъ губернш 
стали селиться, но р а с и о р я ж е н т правительства, па Барабе, 
вскоре носле нослЬднихъ событой въ ПолыпЬ. Мног1е изъ нихъ 
и на прежнихъ местахъ жительства были м а ю знакомы съ 
сельскимъ хозяйствомъ, проживая въ городахъ и занимаясь раз-
личными ремеслами. Здесь так1е, на новыхъ местахъ и при 
новыхъ услов1яхъ жизви, подавно n.ioxie земледельцы. Не смо-
тря на то, что казна отпускала на подморе Hie ихъ по 55 руб. 
сереб. на семейство, изъ нихъ немнопе успели еще обзавестись 
домами, да и едва ли обзаведутся когда нибудь. Единственное 
средство ихъ существовали— мелк1я ремесла, к торыми они за-
нимаются, сбывая свои произведешя старожиламъ и пересе 
ленцамъ. 



Наконецъ, посг.ч'нн ы составляют!. самую разнородную 
смЬсь населешя изъ разныхъ месть Р< ссш. Сосланные сюда за 
пресгунлеяЫ, они и иъ вовоиъ жительстве рЬдко исправляют-
сн, но большею часню преданы сЬмъ же порочнымъ наклон-
ноеткмъ, за которая уже пострадали. Изъ пихъ neMHorie им4-
ють спои дома и хозяйство; павиан масса нхъ идетъ вь ра-
боты на золотые промысла. 

Обратимся ienepi. къ Тюркской .-руине населешя Каин-
cintt Варабы —Татиримъ. 

Варабинсше Татары вообще роста средняя, тЬлосложеш* 
здоровая, лицемъ смуглы, съ монгольскимъ очергашемъ Одеж-
да ихъ и зимою и лЬтомъ у муж ишь и женщинь почти одина-
ковая, сь перемЬною только верхней одежды зимою на маховую. 
Татарин ь иадЬнасмъ длинную рубаху ниже колЬнасъ широкими ру-
кавами и стоячимь воритникоиъ, а сверху халать или бешм^ть, въ 
родЬ пальто; на ногахь, обугыхъ въ чулки,—кожаные башмаки; 
на головЬ—аракчинъ и небольшая шанка съ бобровымь иле 
выдровммъ околышеиъ. Костюмt. женщины состоишь изь д ш я -
нои, съ широкими рукавами, ситцевой, шелковой, или какой 
нибудь матерш рубахи и широкихь ппльварь. Воротъ рубахи 
обшитый зо.мгымъ шпуркомъ и разрезанный вершковъ на 6' 
вышивается золоти хъ позумептомъ, или же обшивается сереб' 
рлною монетою, смотря по с о с т о я т » . Сверхъ рубахи надЬпает* 
ся бешметь безъ рукавовь и потом ь халатъ шелковый или бу* 
мажнып. На голову надевается вышитая зо.югомъ повязка 
сверху бархатпая шапочка съ околышемъ изь золотаго галун* 
шириною вершка въ полтора; пижшй край этого околыша 4 

верхушка шапочки обшиваются кругомъ золотой бахрамон. Зим* 
няя шапочка того же покроя, нЬскол'Ко по больше, съ ub 
ховынъ околышемъ, бобровычъ, в :дроиымъ или котикоиммъ 
Внрочемъ, этотъ наря i/ь праздничный—принадлежность богато-
Та тарки. Бедный же заменяются украшешями изъ оловн, ни ' 
Л И Т Ы М И въ разным формы. Въ обыкновенное время всЬ 'Гатнр 
кя посягь на ro.ioirb миткалевую или коленкоровую косинку• 
вь видЬ равнобедренная трехугольника, иыЬющнго основаяь 
или длинную сторону пе мен1.е I аршин ь; окутывая т о ю ко» 
синкою голову, век три конца ея овЬ оиускаюгь на иаипкЬ* 
Н О Г И обуваюгь въ сафьянные, пестрые чулки, на которые на-. 
д1тяютъ кибылг (бншмаки) съ каблуками бегь ним и копь; н*|ч<д-
к и ихъ вышиваются золото мъ 



Татары жнвуть in. обыкновенныхъ избахъ, кот"рыл, ••» 
•«чмючешемъ порлдочпыхъ, uouce не имЬютъ крышъ. Внутри-

o t i i u заняты нарами вышиною отъ пола перш ко въ <> в 
•мрипиц. аршина 2, смотря по пел и чип! комнаты; пъ чет пер 

углу П О М Е Щ А Е Т С Я чуиалъ И Л И каминъ, пъ иидЬ столба съ 
• « | ю м и ъ пьедесталонъ. изь кирпича или изъ глины, безъ ко-
лллпгпь м вь» пи,и. Нвдъ нарами, близь сгЬнъ, къ потолку ири-
It iu iMini ' i i изъ жердей мешалки для платья. Мъ одномъ углу, 
• а n * j a v i . скидываются, съ особенны мъ умевьемъ, none ж, 
•*д\шм« и одеяла У ьаждаго почти хозяина по дворе сбита 
{•«икал печь беп, трубы, съ круглымъ верхомъ, для печени 
1 «tfoin,. У н{.которыхъ она, пъ маломъ размере, устраивается 

чувала, куда проподится труба от»- печи.Дрова пъ чувнлъ 
Яд*д\тгл стоймя, какъ и въ нашихъ каминахъ; зимою онъ то-
•чгтг* почти целый день. Пламя пыляетч- и идетъ нмесгЬ съ 
тгмлоаъ прямо пъ трубу, а дымъ пъ избу. Передъ чуиаломъ 

невыносимая, за то пъ другомъ углу такой же веиывоси-
• u l хплодъ. Дымъ есть глаза. „Что вы не делаете русскихъ 
•гчев? с и р о т и в ы Татарина. Смотрите, сколько j васъ дровъ 
м т , я в«е безъ толку."— Правда твоя, бачка, дровъ т р о е 
•легъ,—фветитъ онъ Русской печка не in нримёръ лучше. 
Hvfb jr вагъ, кто побогаче, сделаль печка,— говорить, мало 
i f » n вдеть.—„За ч1»*ъ же вы все не сделаете?"— Бедность, 
*»<«•>.—Вечеромъ, изъ псЬхъ трубъ вылетаетъ пламя и разсы-
й п и но зеилянымъ, а у богатнхъ по деревяннимъ, крышаЬъ 
l«6v; ц|авд*. оно вы летаетъ целый день, но только гечеромъ 
• a a t i a V . .Вы когда нибудь все сгориie, замечаете вы вашему 
ввмвяу.—Смотрите, огонь чакъ и сыплется.'—-Я то же говорю, 
«>• «горим*. ответить он т. флегматически. „За чемъ же не 
ми»д1ла**1г иеяей?"- - Бедность.— 

ДМствмтельво, з д е ш н е татары, разбросанные по всему 
•parvyaaeiBy Барабы, весьма бЬдн^ такъ что едва ли пять че-
э « 1 п вайдечея зажиточныхъ. £]ли вы спросите о причине 
gtmru буваляю русгкяго человека, то онч- объяснив намъ это 
т ^ ш п : .вародъ ленивый—съ." Однако же, если вы станете 

|«гя|<яшиви1Ь пристальнее подробнее, то онъ, па верное, 
e»t«jrr< р*чь глЬдушцаго рода: „Признаться, целые случаи 
фимли Какъ посадили ихъ пъ оседлые, (*) они и давай отби-

О ЗдЬшмы: инородцы перечислены иаъ кочепыхъ нъ oi-hi-
«*и № год» 



ваться: хотелось, знаете, снова иг ясякъ миссии и» Co6rpyi» 
тысячи док и отправить иъ юродъ доиЪренваг», а оиг до ио-
л о т н и употребить на ходатай«тво но д-Ьлу, «стельный <еб4. А 
нодатей—то ве платят*): we думали, что ихъ па «<акъ об(«а-
тятъ. Вздумали пни въ Иетербургъ къ Государю х о д а т а и от-
править; выбрали двоихъ,— продувные! днли имъ что —то много 
денегъ и отправили. Те доехали до Казани, да тамъ и остались, 
а Э1 и ждутъ ee6t не дождутся царской милости. Вот». такъ они 
маялись, да и обЬдиЪли А какъ стали съ нихъ недоимку га 
двадцать лЪтъ требовать, ови и совсЬмъ пропали. А то, поми-
луйте, такой ли это пародъ билъ; купцы были!- ИогатЪйипе 
люди—съ." 

Производительный средства инородцелъ довольно значи-
тельны. Земли ихъ обширны и способны къ хлЬбонашесгву м 
сЬпсяошенш; на нем.тнхъ барабинскихъ инородцевъ расчете 
дровяной лЬсъ, который у окрестныхъ кресгьянъ начинаетъ уже 
истощаться; лучипе въ Сибири горностаи составляютъ исключи-
тельную принадлежность обитаемой инородцами мЬствости; въ 
скверной части Каинской Барабы инородцы могли бы иметь 
звериный нромыселъ, которымъ занимаются вынЬ ежегоден за-
ходящие сюда Остяки и СамоЬды Нарымскаго края; въ верховьхъ 
Тартаса, где живут», некоторые изъ инородцевъ, растетъ ке-
дровый лЬсъ, рубка и силам котораго доставляютъ порядочную 
выгоду крестьянамъ и который, сверхъ того, можетъ служить 
источникомъ промысла орЪховъ; некоторый озера изобялуютъ 
шявками; наконецъ, живуиие близь большой дороги, впрочемъ 
HeMHorie, инородны, могли бы заниматься извозами. Но всЬ эти 
природныя богатства или остаются безъ вснкаго употреблен^, 
или не нриносятъ надлежащей пользы. 

XгЬбонашество ипородцевъ ничтожно и весьма немнопе 
сеютъ хлебъ для продажи Скотоводство также незначительно 
хотя оби-iie покосовь и выгодность сбита доставляютъ полную 
возможность къ большему его развитш. ЛЬсъ и сЬнокосны* 
места продаются крестьянамъ за безценокъ. Единственный, не-
сколько более другихъ развитый, аромыслъ состоите въ л о м * 
горносгаевъ. способъ которой соответствуете обычной ле«оств 
инооодцевъ: стоить только поставит!, плашки и чрезъ HtcKo.il. 
ко д «ей осмотреть, не ноналъ ли въ нихъ зверь Другихъ про 
мысловь у инородцевъ нЬтъ, а о рнзвили существующмхъ оан 
виско.ц.ко не заботятся.- Общественный быть инородцевъ и к ж е 
весьма способствуете увеличена ихъ бедности. Населен)», и 



j p c r m p o t e e 5-т. душ* общего пола, раасЬино по всему простри 
етшу КаивскоИ Барабы и почти совершенно теряется между 
русскви* яаеелея1емъ. более численнымъ и более нредиршм-
l i n u a v 

Совокупность всЬхъ этихъ обстоите л . стяг произвела то, 
что инородцы впали въ неоплатные долги у русскихъ кресть-
я н . . Первые ежегодно забираютъ V носл+днихъ товары и день-
га какъ дли собствен в ыхъ нуждъ, такъ и на подати, обязипа-
ись платить эти долги личною работою, кожами, саломъ, горно-
стаи в в, отчеств хлебов*, а также правоиъ польз ваться поко-
сами в лесомъ въ ивородческихъ дачахъ. Все это уступается 
вв иоловвнвую цЪну. Не выполннвь однихъ обязательств в 
встречая новую вужду въ деньгахъ, они дЬлвютъ новые долги, 
съ fojrbe тягостными услов!ями, и такимъ образомъ постепенно 
доходить до еоетояшя неоплатннхъ должниковъ у крестьянъ я 
ведоимщнковъ въ казенныхь сборахъ. 

Населеше барабинскихъ Татаръ быстро уменьшается. ЛЪгъ 
черезъ,сто не оставется и следа ихъ. Однако же, это исчезно-
BeHie будетъ только видимое. Припомпимъ слова Дрепера: „ког-
да мелкое племя, смешиваясь съ другимъ многочисленным*, 
вечезаетъ бе;слЬдно, то это явлеше только видимое; въ сущпо-
ств—мелкое племя не пропадаетъ, а тон.ко поглощается. ' 

Татары нравомъ тихн н покорны, боятся обмана, страшась 
ваказашя по Алкарапу, и развЬ только при необходниости в 
еоие| шеяной бедности решаются на плутовство. Она не ioirt-
дуютъ магометанство и вуллы ихъ утверждаются вь своей» 
BBBBIB Оревбургсквмъ Муфпемъ. Главныхъ праздников* у нихъ 
дав: первый — урпза, въ память изгнашя изъ рая Адама и Еввы, 
начинается въ Ь>ве и продолжается мЪсяц*; второй—курбанъ[ 
п память жертвоприношенйя Исаака, начинается вь 7и день 
восжЪ нерваго и нродолжяется 7 дней. Вовремя празвика ура-
зв, Татары постятся целый день до заката солнца, а потомъ 
Ддяте в совершают* молешя. Тоже совершают* въ иродолжешв 
9 д в е ! пред* праздввкомъ Курбаиъ, а въ самый праздник* 
•дут» j яяхъ больпмя угощен!я, для чего зарезывают* барана, 
лошадь влв корову, смотря но соегоятю. Во шгЬ эти дни ни-
кто яп яшяг не дллжевъ пить вина, курить н нюхать табаку 
во оЛм*>яг каяться. Богу во Г|*хахъ яереэъ Муллу, пе откри-
в м . вирочеи», этв гр*хв поименно, что делается, по закону 
только нередъ смерти». В* первый деяьнраздяикопъ совершает-



с* колени: 6 рпзъ въ день, а въ upoqie дни, тагь какъ в во 
все г|<емя года, по 5 разъ, предъ чёмъ кнждый раэъ делаются 
омогешя.— При рожденж нлндеицепъ, мулла даетъ имя ио же-
л а т ю родителей. Въ это время делается роскошное угощеп!е, 
для коюраго нарезывается быкъ или жеребенок!., баравъ или 
корова. Обр1.заше совершается черезъ 2,5 и 12 л4тъ, какъ по-
желаешь отецъ. Тутъ также бываетъ большой праздник: по со-
стоя Rik>,— игры, борьба или б'Г.ганье въ запуски пешихъ и кон-
иыхъ, при чемъ более отличипшсся иолучаютъ отъ хозяева 
награды,—С вадебные обряды— ве многосложны. Къ родителяиъ 
невесты посылаются сваты, и когда дело устраивается, то вре-
зывается мулла. Онъ сирашиваетъ невесту, хочетъ ли ова идти 
за мужъ за такого- то? Получивъ cor.iacie, родители об1)ихъ 
сторснъ нриглашаютъ гостей и дЬлаютъ услов!е, сколько же-
нихъ даетъ калымя, когда онъ долженъ быть уплаченъ и ког-
да должна быть справлена свадьба. После замужества, невеста, 
до уплаты калыма, живетъ у своихъ родителей, но жевнхъ на-
вещаетъ ее и вступаетъ во все права мужа. По уплате калыма, 
01ъ 1СО до 1000 руб. ассигн. деньгами, екотомъ и товаромъ, 
вевЬста или жена переходи 1Ъ уже иъ домъ мужа,—При погре-
бенш умершихъ, также совершаютъ принятые съ издавва обря-
ды. ТЬло покойника, по смерти, обмывают* и на мужчину на-
деваютъ три рубахи безъ рукавовъ, въ вид!, мешка, а на жен-
щину семь. Первая рубаха до илечъ, другая въ ровень съ го-
ловою, оста.'ьвыя выше головы, длиннее одна другой, а снизу 
вровень съ ногами. Руки умершаю протягиваются по бокамъ. 
Призванный для иогребешя Мулла, родственники и знакомые 
поксйнаго садятся вокругъ r f u a и читаютъ молитвы, а потомъ 
кладутъ его ва доску, называемую табутъ, и несутъ на клад-
бище, находящееся, обыкновенно, за деревнею. Здесь после пря-
личныхъ молитвъ, тЬло оиускается въ могилу. Для мужчивъ 
могила выкапывается не такъ глубока, какъ для женщинъ; въ 
боку ея делается углублеше, въ видЬ пещеры, куда склоняют 
сл изъ могилы доски или палки, такъ что тЬло остается веза-
сыпаннымъ землею, и лежитъ на спине, головою къ Мекк4 
После нохоронъ въ теченж трехъ дней справляются поыивки 
повторяемый еще чрезъ 7, 40, 100 дней н чрезъ годъ. Послед-
а м длятся два дня сряду. При всехъ поминкахъ непремевнб 
нрнсутствуетъ Мулла. Плакать при погребенж и помивкахъ 
роднымъ покойнаго дозволяется, но ввть строго запрещено. 

Въ заключея1е, сделаем ь несколько беглыхъ замечатй 
вообще о хозяйстве жителей Каинской Барабы. 

Пространство всей иахатной земли ио ВарабЬ можно ион 
блнзитрльно определить вь 72,160 десятинъ. 



Средире ежегодное количество носЪнн простирается: 

ржи . . . . . . 24,607 четвертей. 
пшеницы . . . . . 27,949 четв. 
овса (*> 67,503 чегв. 

120,059 четп. 

Среднее ежегодное количество произведение 

ржи 18,625 четвертей. 
пшеницы 67,615 четв. 
овса 205,707 четв. 

351,947 четвертей. 

Принимая въ соображеше, чго средняя численность сель-
скаго « васелены Каннской Барабы простирается до ЮЗ,777 д. 
о. п., оказывается, что на каждую душу причитается разнаго 
рода хлеба 6o.it,е 3 четвертей. 

г 
Цифры посева и урожая, выведенный за деенть л1пъ, съ 

1НСI г-да, показывав>тъ, что рожь родится по БарабЬ санъ 
3,21, пшеница—2,41, овесъ—3,' 4. 

Размеръ производите 1Ьности резко выходилъ за п р е д е ш 
этихъ цнфръ въ бывпнй въ 1867 году отъ жаровъ, бездождш и 
холодовъ 1Ю ночаыъ неурожай хлйбныхъ продуктовъ, когда 
производительность ржи, ншевицы и проч. была огь самъ 3 до 
самъ 1 и менЬе, и въ урожай 1868 г., когда производи гель-' 
вость ржи доходила до, самъ 7, а пшеницы и прочихъ продук-
товъ до самъ 6; однако же, это колебаше не было повсеместно 
я потому производительность хлЬбныхъ растешй характеризует-
ся более приведенными выше средними выводами. 

Вообще, хлебопашество находится пъ удовлетворительном* 

(*) Сюда же включены ярицв, ячмень, гречиха, просо • 
горох ь. 



состолнш преимущественно по волостям*: Казанской, 
Усть-Тартасской, Вознесенской и Верхне-Омской. У жителей 
этихъ волостей, при хорошемъ урожай, не только достаточ-
но хл^Ьба на продовольстше и поеЬвы, но остается еще зна-
чительная часть для продажи. Впрочемъ, сбытъ ограни-
чивается нреимуществепио местными потребностями и осо-
бенно замечательных* хлЬбныхъ рынковъ здесь «етъ. Му-
ка приготовляется на обыкновепныхъ вЬтрянныхъ и отчас-
ти водягшхъ мельницахъ, устроенныхъ на неболыпихъ рЬч-
кахъ. Первыхъ считается 746, вторых* 107 и конныхъ 
мельннцъ 23. Среди j я цены въ течеши носледничъ десяти 
л4тъ простирались приблизительно на четверть 

ржи - - отъ 3 р. 25 к. до 5 р. 50 к. 
пшеницы - 4 р. 20 к. до 7 р. 50 к. 
овса - I р. 50 к. до 3 р. 50 к 

Леи* засевается только для домашняго обихода; ко-
нопля не засевается вовсе. 

Такъ какъ узаконенною пропорщею земли наделены 
делеко не все еще селешя, то по большей части гсяюй 
пашет* где ему вздумается, пе стесняясь отдаленностью 
пахатнаго участка, отстоящаго иногда отъ селешя на 20— 
30 верстъ. Удобрешя земли не бываетъ, да и трудно убе-
дить крестьянина въ необходимости его; оиъ непременно 
выскажет* мысль, что здешняя земля жирна и удобрешя 
ве принимаете, а между темъ, чрезъ 5 и много чрезъ 10 
лете, истощивъ поле, переходите на другую землю. Такимъ 
образомъ, система хозяйства здесь неремежная. Оставлен-
ный участокъ обработывается снова не прежде, какъ укре-
пится отднхомъ-чрезъ 10 и 15 лет*. 

Обь уеовершенствованныхъ оруд1яхъ для з е м л е д е . т , 
въ особенности мехапнческихъ и наровыхъ, здешше хозяева 
не имеют* далее и но в я Tin. При вспахиванш лодымаютъ 
землю редко более, чемъ на l ' / a вершка. Оруд]я, при 
этомъ употребляемый, суть обыкновенная соха и небольшой 
двухъ колесный плуг*, называемый оралкою. Борона бы-
ваетъ съ железными зубьями. Уборка хлеба производится 
серпами и косами, заменившими въ сенокошенш прежде 
употреблявпляся горбуши Молотьба производится обыкно-
венно цепами. У крестьянъ -старожиловъ въ не!; участвуют* 
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только мужчины, а у переселенцев?.—вместе с ь мужчина-
ми и женщины. 

Яровые сеются пъ начал!; весны, к а к ъ только растаетъ 
сн-Ьгъ и просохпетъ земля . Смотря по рослости зерна, упо-
требляютъ на десятину овса отъ 14 до 20 пудовъ, ярицы 
отъ 1 2 1 3 н , я ч м е н я 9 — 1 0 , пшеницы 1 2 — 1 3 . ПОС-ЬБЪ 
о з и м о ш х ъ начинается пъ 1ю.тЬ, после Ильина дня , а иног : 

да. съ половины Августа, при чемъ употребляется тЬмъ 
меньше с( ' .члнь. чЬмъ иосЬвъ раньше и па оборотъ. Ржи 
и пшеницы идетъ и:: десятину отъ 6 до 8 пудовъ 

Сенокосной земли, обмежеванной, но Б а р а б е считает-
ся до 136,720 д е с , средняя производительность которыхъ 
простирается до 11,842,290 пудъ, т а к ъ что на одну деся-
тину приходится сЬна 86 ir. Обно заготовляется преиму-
щественно около озеръ и зайиищъ и состоитъ изъ камыша, 
бужура и осоки; луговаго сЬна., преимущественно но м-Ьст-
ностямъ около рЬкъ Оми, Тары и Тартаса , сравнительно 
заготовляется весьма, мало. Средняя н/Ьпа за пудъ обходит-
ся отъ 4 до 15 коп. 

Огородничество производи гея только для собственнаго 
иродовольств!я Въ огородахъ растетъ капуста, морковь, 
свекла, лукъ и картофель. П о с л е д н я я садится до 8-т. чет-
вертей, которыя п р и н о с я т ъ иъ урожа-fe до 20-т. четвертей 
Около Ч а н ъ хорошо с о г р е в а ю г ъ даже арбузы, дыни и огур-
цы, чего н е т ъ въ северной части Барабы 

Табаку засЬвается едва ли около 7 десятинъ и соби-
рается до 50 п. Ц е н а на него на м е с т е отъ 2 р 30 к до 
2 р. 40 к за пудъ. 

Скотоводство но Б а р а б е могло бы быть весьма хоро-
ню, если бы оно не встречало пренятств1'я въ Сибирской 
язвЬ и другихъ б о л е з н я х ъ Въ настоящее время оно пред-
ставляется приблизительно въ следующемъ виде: 

лошадей 
рагатаго скота 

- 6 5 7 , 4 4 0 . 
- 6 4 , 7 4 0 . 
- 9 8 , 4 0 0 . 
- 10,000. 

овецъ -
свиней -

Следовательно причитается на каждаго изъ жителей 



более 7 солокь ралнаго рода скота. Большая часть скота 
лйтомъ продовольствуется въ чергЬ носкотинъ, окружаю-
щнхъ селенiя на известное разстояше Зимою не у всякаго 
хозяина есть р я него номЬщеше при доме, а потому он1» 
бродите повсюду, стараясь добыть йодной,ный кормъ изъ 
подъ снегу. Вообще, иом'Ьщешя при домахъ для лучшаго 
скота грязни и неопрятны, что нередко бываетъ причиною 
болезней и падежей. (*) 

Объ улучшепш скота крестьяне и ке думаютъ. Съ 
каждыыъ годомъ скотъ делается мельче, хуже, оттого что 
Крестьяне не въ сосгоянш заменить nantniii скотъ лучшими 
и болЬе дорогими породами 

(*) По время различныхъ регламентами 1'енералъ-
Губернпторовъ Чичерина и Кашкина, обращено было вни-
мат 'е • л над. ежащее содсржашс скота и издавались не 
ралъ сгрожайпие указы о томъ, чтобы крестьяне строили 
съ этою ц!шю теплые хлЬва и содержали ихъ въ должной 
чистоте и опрятности, вычищая каждодневно грязь и на-
возъ и устилая нолъ сухою соломою или еЬномъ. Впрочемъ, 
эти ука и. какъ видно, не имЬли никогда успеха, „коли-
ко ио совершенному невежеству и иераденш кресгьянъ о 
сохранепж своей собственности (такъ сказано въ диркуляр-
номъ указе Нижнимъ Земскимъ Судамъ Генералъ-Поручи-
ка Кашкина отъ 11 Марта 1786 г.), то.шко и ненаблюде-
Hiio Нижнихъ Земскихъ Судовъ за. истреблешемъ замата-
ревшнхъ обычаевъ или, лучше сказать, вкоренившихся из-
давна въ народе предубеждены! и злоупотребленш, относя 
все сш несчастные случаи (падежи скота) на власть Б о ж ш 
и отговариваясь во всехъ дЬлахъ ;. нустительнаго своего 
небрежения, якобы на то была неминуемая воля Волия; на 
аротквъ чего, Нижнимъ Земскимъ Судамъ, яко ноставлен-
нымъ для благоустройства жителей и для попечешя о ихъ 
благосостояши, предстоптъ долгъ п .ъясннть, что хотя власть 
Вож1я есть и будетъ надъ всемъ, что ни есть на, свЬте, но 
человекъ одаренъ отъ Бога п о ш т е м ъ и разумешемъ къ 
отличенш, что ему вредно и что ему полезно, и свободенъ 
иредпрпшмать то или другое; следовательно, каждый, ра-
зумевающп!, что наилучшее и то пеиеполняющШ, творитъ 
грЬхъ предъ Богомъ, не употребляя нолученныя даровашя 
ни себе, ни другому на п о л ь з у , - в ъ чемъ состоите нервей-
штг v главнейш!й долгъ нстнянясо Х о л с т и и н а . " 



„Издавна, говорить г. Мяксимовъ, извозъ составлялъ 
самый любимый промыселъ русскаго человека Извозъ мож-
но даже назвать но преимуществу русскимъ нромысломъ: 
въ какую бы среду не былъ ноставленъ православный пе-
реселенецъ или поселенедъ, опт, везд-fe первымъ долгомъ 
ноагЬшитъ обзавестись лошадью и сделаться извощпкомъ. 
Лошадка, вывозила на первыхъ норахъ изовсЬхъ б'Ьдъ и на-
пастей всю русскую к о л о н и з а ц ш и колонизаторы наши р-Ьд-
ко умЬли освоиться съ м'Ьстомъ безъ помощи извознаго 
промысла . Въ Сибири, на БарабЬ, pyccnie извощкии 
(вощнки) услЬли и ж е выхолить изъ туземныхъ породъ осо-
бую породу обозпыхъ лошадей Въ Сибири, но большому 
торговому тракту отъ Казани вплоть до Кяхты, промыселъ 
этотъ сохраняется до сихъ поръ во nceii чистотЬ и не при-
косновенности; въ особенности л;е съум'Ьлъ опъ уберечь 
патр1архальное добродушие и непинные нравы и сохранилъ 
первобытными людьми тЬхъ, которые занимаются пзвозомъ 
въ м-Ьстахъ Сибири, гдЬ трактъ Сибирски! разошелся съ 
почтовымъ и потянулся по травяной степи- БарабЬ Тамъ 
простодушно чистыхъ людей, з а в я т ы х ъ изиозомъ, иначе и 
не зовуть, какъ дружками, а дружки они и потому также, 
что живутъ между собою въ самой т е с н о й пр1язни, не подъ-
е д а я другъ друга , и такою дружною артелью, которую ник-
то не плотилъ, но которая однако ощутительно для всЬхъ 
существуетъ, и до сихъ поръ никакими кабинетными пра-
вилами еще пе изломана и не испорчена.—Правда, что и 
эти вощики китанскихъ чаевъ и московской мануфактуры, 
съ надешемъ кяхтинской торговли и съ разведешемъ на 
сибирскихъ рЬкахъ нараходовъ, стали упадать силами и 
количеством!., но качество ихъ все тоже" 

Торговля какъ лошадьми, т а к ъ и рогатымъ крупнымъ и 
мелкимъ скотомъ производится преимущественно на яр-
маркахъ въ селахъ Вознеееискомъ и Спасскомъ Отсюда 
много битаго скота увозится въ Томскъ. Средшя цйны на 
скотъ приблизительно слЬдуюния: 

лошадь - отъ 30 р. до 80 р. 
рогатый с к о т ъ - - - 8 р. 12 р . 
мелкш скотъ - - — 1 р. 2 р. 50 к. 
свинья - - , - — 2 р. 50 к. 4 р. 50 к. 
говядина пудъ- 1 р . 1 р. 50 к. 
баранины - 90 к. I р 80 к. 
свинины - 1 р. 50 к. 5 р. 
сала - - - - • 2 р 50 к. 4 р. 



О разныхъ родахъ рыбы, водящейся въ барабинскихъ 
р-Ькахъ и озерахъ, мы уже говорили. Уловъ рыбы прости-
рается въ годъ до 55-т. пудовъ.—При хорошемъ улове, ц-Ъ-
ны бываютъ на пудъ щ у к и — 8 0 к., о к у н ь — 6 0 — 6 0 к., че-
баковъ --12, 15 и 18 к. 

Звероловство, съ каждогоднымъ у м е н ь ш е ш е м ъ з в ^ р я , 
доставляетъ незначительныя и при т о м ъ совершенно слу-
чайный выгоды. При хорошемъ улове, цены бываютъ: на 
б е л к у по 7 к. за штуку, горностая по 30 к. и на зайца 
по 5 и по 7 к. 

Наконецъ, на пространстве Каннской Парабы считает-
ся 4 з авода—одинъ мыловаренный, одинъ кожевенный и 
два винокуренныхъ; что же касается до ремесленныхъ произ-
водств*, то они здесь существуют* только для домашняго 
обихода. t 

|Составилъ Кн. Н. Костровъ. 


