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о Ч Е Р Е Ъ

СЪВЁРНаЙ ЧАСТИ ПРОМЫСЛОВЕ ЕНИСЕЙСКАГО ОКРУГА

ИЛИ

ТАКЪ НАЗЫВАЕМОЙ СЕВЕРНОЙ СИСТЕМЫ.

северною част1ю Енисейскаго округа въ административ- 
номъ отношен!и называется часть Енисейскаго округа, находя
щаяся между реками Енисеемъ, Подкаменной Тунгузкой и
р. Болыпимъ Питомъ, гдЬ находятся золотые промысла р^ч- 
ныхъ системг Теи и Болыпа|’о Пита. С'1верная система лежить 
приблизительно между 59, 15 и 62 градусами сбверной широты 
и 85, 15 и 94 восточной долготы, считая отъ мерид1ана 
Парижа. Северная система къ с, и с,-в. граничинъ р. Под
каменной Тунгузкою, къ 3. ptKOK) Енисеемъ, къ ю. и ю.-з. 
р. Большимъ Питомъ; къ в. же опред'бленныхъ границъ не 
им^етъ.

Г о р ы  и г о р а ы я  п о р оды  р о а сы п еи .

местность сЬверной системы им4етъ характеръ чрезвы
чайно гористый, горные хребты, перес'Ькающте ее во всевоз- 
можныхъ направлешяхъ, вообще не высоки, хотя MHorie изъ 
нихъ выше горныхъ кряжей, перес4кающихъ южную систему.
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По опред^лен1ю г. Гофмана четырехъ возпышенныхъ пунктовъ, 
впрочемъ не изъ самыхъ высокихъ, хребегъ Чиряты, находя- 
щ1йся въ вершинахъ р. Дытына, им’Ьетъ высоту до 2,460 
парижскихъ футовъ надъ уровнемъ Енисея у резиде11Ц1Й на 
Ермак'Ь, гора Каламинская, названная имъ почему-то «Исгоч- 
ною>, им^етъ высоту 2,495 парижскихъ футовъ. Перевалъ 
еъ р. Севагликонъ на р. Актоликъ 2,017 фут. и гора надъ 
среднею вершиною Актолика до 2,308 парижскихъ фут. Но 
определенные зд4сь пункты, какъ я уже сказалъ, не изъ самыхъ 
высокихъ; я полагаю, что горы между реками Вегудой и 
Понимбой, также хребетъ въ вершинахъ Поннмбы и Чиримбы, 
шестиэтажная гора на перевале мелГду Троицкимъ ключемъ 
и правымъ берегомъ р. Пита, также какъ и некоторые друг1е 
возвышенные пункты, имеютъ более значительную высоту, 
нежели определенные г. Гофманомъ. Такъ на одной изъ горъ 
горнаго хребта въ вершинахъ Понимбы снегъ часто лежитъ 
до'конца1юня месяца, а въ ущельяхъ и рытвинахъ этой возвы
шенности даже целое лето. Какъ и въ южной системе, горные 
хребты северной системы не представляютъ правильныхъ 
горныхъ цепей съ значительнымъ протяжен1емъ, оне следуютъ 
нанравленш речныхъ долинъ; но есть несколько пунктовъ, 
имеющихъ характеръ горныхъ узловъ и служащихъ водораз
делами главныхъ речныхъ системъ. Отъ нихъ горные хребты 
идутъ въ разныя стороны, сообразно речныхъ долинъ, пересе
каясь более или менее узкими долинами побочныхъ речекъ 
и ключей. Подобными водоразделами могутъ быть названы 
следующ1я возвышенности: 1) въ вершинахъ речекъ Актолика, 
Севагликона и правой вершины р. Калами; 2) возвышенность 
въ вершинахъ рекъ Чиримбы, Понимбы, Теи, Лендахи и 
Енашимо; 3) въ вершинахъ Чапы, Тиса, Найбы и Гаревки.

Въ характеристике горъ северной системы необходимо 
прибавить, что мног1я отдельныя вершины имеютъ видъ сопокъ, 
т. е. оне округлы и лежатъ какъ-бы отдельно въ горномъ 
хребте, къ которому оне принадлежатъ. Замечательна въ
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этомъ отношен1и местность по Старо-Лифантьевской дорога 
р'Ьчкн Талой. Поэтому местности моогихъ р^чныхъ долинъ 
им'Ьютъ бол'Ье пр1ятный и веселый видъ сравнительно съ 
подобными же м'Ьстностями южной системы.

Главная и преобладающая въ строеп1и горныхъ хребговъ 
сЬверной системы горная порода какъ и на южной cnCTCMi 
метаморфичесюе сланцы, вездЬ представляющ1е бол’Ье или 
мен^е наклонные, местами круто падающее пласты. Между 
этими сланцами первое м^сто по обширности залеган1я при- 
надлежитъ глинистому сланцу, местами чрезвычайно HSMtHCH- 
ному и содержащему значительное количество слюды, иногда 
кристаллы, сЬрнаго колчедана, х1астолита, роговой обманки, 
полеваго шпата и кварца. Нередко глинистый сланецъ совер
шенно переходитъ въ слюдяной сланецъ, который местами 
залегаетъ значительными толщами совершенно самостоятель
но или же переслаивается съ глинистымъ ыапцемъ.

KpoMt сланцевыхъ породъ въ строшпе горныхъ хребтовъ 
входятъ зцaчитeльпte противъ южной системы граниты и въ 
особенности гнейсы, местами также красные и ct.pue песчанники 
и известняки. КромЬ того въ розсыпяхъ сопутствуютъ золоту вис- 
мутъ, магнитный песокъ и титанистое железо, постоянно находя- 
щ1яся въ большомъ или меныпемъ количеств^ во всЬхъ шлихахъ, 
которые въ ииыхъ м'Ьстностяхъ, наприлгЬръ на р. Калами и Ена- 
шимо, отъ значительнаго присутств1я венисы принимаютъ красно- 
бурый рыжеватый цв’Ьтъ; въ другихъ же, гд’Ь венисы не встре
чается, совершенно чорный, какъ напримеръ на р. Актолике, 
Огне и другихъ; висмутъже всгречается въ шлихахъ по р. Сева- 
гликону. Въ главе онисан1я рЬкъ и розсыпей я распространюсь 
более подробно о строенш ихъ и окружающихъ ихъ горъ, нежели 
здесь, причемъ добавлю, что и сЬверная система, также какъ и 
южная, довольно однообразна по своимъ горнымъ породамъ и со- 
ставныя части розсыпей — одной почти одне и теже, что и въ 
другой. Но хотя это однообраз1е и есть общее обеимъ си
стемам!., однакоже на северной встречаются кой-как1я осо-
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бонносги, здЬсь местами прообладаютъ гнейсы и BCTpiqaiOTca 
значительные выступы известняковъ и 6ojt.e разнообраз1я въ 
различныхъ кристаллахъ. При общемъ взгляд'Ь на каргу o6i- 
ихъ системъ ззам^чаемт, неюльно, что распространен1е нЬ- 
которыхъ горныхъ нородъ залегаетъ почти непрерывными по
лосами; такъ слюдяные сланцы тянутся почти непрерываясь 
постоянной полосою съ южной системы на сЬверную, также 
какъ и граниты. Залеган1е cf,paro известняка и краснаго 
песчаника также им^етъ какъ бы свою известную полосу рас- 
пространен1я, характезирующую ту местность, по которой 
они распространяются, Bci эти особенности нисколько разно
образя! ъ однообразге геогностической карты об^их-ь системъ.

Самыми замечательными или болЬе возвышенными пунк
тами въ северной системе можетъ назваться упомяну
тый высок1й хребетъ въ вершипахъ р. Вегуды и Поним- 
бы, котораго возвышенная точка именуется некоторыми го
рою Полканъ и виднеется далеко. Изъ южной системы его 
видно съ Аяхтинскаго горнаго хребта и въ 1юне, когда ве
зде уже распустилась растительность, а .itca шумятъ своими 
зелеными вершинами, снежная усеченная пирамида Полкана 
ярко блеститъ на солнце своею белою вершиною.

ЗатЬмъ замечателенъ хребетъ Чиряты въ вершинахъ рр. 
Дьпына и Дюбкоша, служапрй водоразделомъ рект., несущихъ 
свои воды съ одной стороны въ Енашимо, съ другой въ 1о- 
чимо притокъ р. Теи, вливающейся въ р. Бельме значитель
ный притокъ р. Подкаменной Тунгузки. ВодораздЬльнын хре
бетъ между вершинами Актолика, Севагликона и Калами; 
водораздельный хребетъ между вершинами Чапы, Гаревки и 
Нойбы; водораздельный хребетъ между реками Теей и притока
ми ея и притоками праваго берега р. Пита, Чиримбой, Ленда- 
хой и Понимбой, который я назову здесь болыпимъ водораздель- 
нымъ хребтомъ. Наконецъ шестиэтажная гора близь праваго 
берега р. Пита и довольно высокая известковая гора у р. 
Огне въ нижней части долины. Вообще характеръ местно-
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сти сЬнерной системы живописн1)е, нежели южный, утесис
тые берега р. больтаго Пита, р. Теи и р. Енашимо и Чи- 
римбы нередко представлнютъ картины, полный поэз1и, ко
торый годились бы для любаго пейзажа, пожалуй неуступаю- 
щаго красотою говейцарскимъ долипамъ въ альп1йскихъ пред- 
горьяхъ. Местами веселыя, довольно uiHpoicia долины, обрам- 
ленння круглыми холмами, поросшими лиственницей, сосною 
и чернол'Ьсьеыъ, дышутъ мирнымъ характеромъ сельской при
роды жилыхъ м’Ьстъ. Виденная мною долина Лючины близь 
Интерлакена и некоторый друпя мЬстности Швейцар1и не 
бол4е красивы, ч^мъ н'Ькоторыя наши таежныя долины и 
ущелья.

Р « в ■.
ВсЬ р^ки и р^чки сЬверной системы иМ’Ьютъ большею 

частью характеръ горныхъ потоковъ съ чрезвычайно крутымъ 
паден1емъ, примерно отъ */з до 6 вершковъ на сажень, всл’Ьд- 
CTBie чего он4 быстры, и во время весны и сильныхъ до
ждей скоро прибываюгъ, переполняютъ русло, и хотя по кру- 
тизн^ долинъ и не разливаются широко, однакоже нер'Ьдко 
причиняютъ значительный вредъ работамъ золотопромышлен-
никовъ. I

Во время продолжительныхъ л'Ьтнихъ засухъ небольш1я 
р'Ьчки мел'Ьютъ, и хотя не настолько какъ ьъ южной систе- 
Mt, чюбы совсФмъ останавливать работы машинъ, но одна
коже на столько, что промывка песковъ сокращается. По
следнее впрочемъ относится къ небольшимъ горнымъ пото- 
камъ, на более же значительныхъ речкахъ остановки за 
водою почти не бываетъ, и здесь довольно часто, какъ на- 
примеръ на Енашимо, скорее страдаютъ отъ излишняго оби- 
л1я воды. Вообще здешн1я реки и речки гораздо значитель
нее, нежели находящ1яся въ южной системе. Въ северной 
системе имеются собственно Две главння ^гЬчныя системы, 
который важны какъ по числу действующих1> на ихъ прито- 
кахъ промысловъ, такъ и по богатству содержан1я ихъ роз-
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сыпей, и одна второстепенная, HenMiromaa большаго значе- 
Hia въ золотопромышленности.

Главная ручная система— это система р^ки Подкаменной 
Тунгузки, она делится на нисколько р^чныхв бассейновъ и 
именно: бассейнъ р. Чапы, бассейнъ собственно р. Теи и 
бассейнъ притока р. Теи —  р^ки Енашимо. Вторая ручная 
система р’Ькн Большаго Пита и третья мен^е значительная 
р. Енисея. Хотя р. Пить также притокт, р. Енисея, но всл-Ьд- 
CTBie ея важности въ северной систем-Ь, я отделяю 'е я  си
стему отъ енисейской. Судоходныхъ р^къ въ северной си- 
стем-Ь н^тъ, за исключен1емъ текуш,ихъ по окраинамъ ея р. 
Енисея, Подкаменной Тунгузки и Большаго Пита, но по бо- 
л'Ье значительнымъ ихъ притокамъ возможно плавать на не- 
большихъ лодкахъ и плотахъ, однакоже только въ нижних ь 
и среднихъ частяхъ этихъ притоковъ. Вода въ ptnKaxb, гд-Ь 
н'Ьтъ промывокъ, чрезвычайно прозрачна, чиста и вкусна, 
само собою разумеется, что тамъ гд4 производятся промывки, 
она къ употреблен1ю совершенно почти негодна.

С и с т е м а  p liK B  П о д к а м ен н о н  Т у н гу а к н .

Въ реку Подкаменную Тунгузку впадаетъ съ лЬвой по 
течен1ю стороны дово'льно значитсльрая река Вельме, въ ко
торую съ левой же стороны впадаютъ р. Чапа и Тея; по
следняя образуетъ въ  ̂ настоящее время съ своимъ прито- 
комъ р. Енашимо самый обширный золотоносный бассейнъ 
речной системы северной части промысловъ Енисейскаго окру
га. Какъ по числу разработываемыхъ въ немъ промысловъ, 
такъ и по богатству находящихся въ немъ розсыпей, опи- 
сан1емъ котораго я займусь, здесь подробно, разделивъ его 
на два отдела, въ первомъ изъ нихъ буду говорить о реке 
Тее съ ея притоками, а во второмъ о р. Енашимо.

А) Р4ю  Тея.

Река Тея вытекаетъ двумя вершинами изъ того водораз- 
дельнаго хребта, который а въ описаши горъ назвалъ боль-
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шимъ водоразд^ломъ сЁверной системы; по впаден1и въ нее 
съ правой стороны значительной рЬки Тырыды, р. Тея ста
новится довольно значительною горною р'Ькою, около 15 са- 
женъ ширины, а по принят1и л'Ьваго своего, также довольно 
значительнаго, притока р. Ноготы, съ притокомъ ея р. Увол- 
гою, она становится уже бол'Ье 20 саж. шириною и довольно 
глубокою. Ниже р. Ноготы вь р. Тею впали довольно зна
чительная р. Нойба и меньипя Брусъ-Лакичъ и р. Мадура, 
не считая мен^е значительныхъ р4чекъ и ключей, изъ ко- 
торыхъ два ключа называются Парными, потому что въ те- 
чен1и зимы они не .замерзаютъ и надъ ними стоитъ паръ 
или туманъ. Выше р. Ноготы въ р. Тею изъ бол'Ье значи
тельныхъ рЬчекъ и ключей впадаютъ съ лЬвой стороны рр. 
Курепа, считающаяся почему-то вершиною р. Теи, Безъимян- 
ная и Клейменовск1й или Колесниковсшй ключъ. Съ правой 
стороны въ р. Тею отъ Тырыды впадаютъ* незначительным 
рЬчки Агдыли, Немчана, малая Огне, и накопецъ примЬрно 
въ 10 верстахъ отъ устья р. Нойбы р. Енашимо; за этою 
посл'Ьднею значительная рЬка Точимо, не говоря о меньшихъ 
рЬчкахъ и ключахъ; затЬмъ р. Тея впадаетъ въ р. Вельме. 
Ниже р. Енашимо р. Тея становится уже рЬкою до 60 и 
мЬстами даже до 100 саж. ширины и довольно глубокой для 
плаванТя средней величины лодокъ. МЬстности по р. ТеЬ 
мало изслЬдованы и золотоносность хотя распространяется 
по всему ея бассейну, на сколько онъ извЬстенъ, однакоже 
не иредставляетъ выгоды къ разработкЬ, а потому я не буду 
много распространяться о самой р. ТеЬ, сказавъ только, что, 
на сколько извЬстно до сихъ поръ, преобладающею горною 
породою въ ней считается глинистый сланецъ, мЬстами со
вершенно неизмЬненный, въ другихъ же значительно измЬнен- 
ный и иереходящТй въ слюдяный сланецъ. На возвышенно- 
стяхъ, отдЬляющихъ вершины р. Ноготы отъ вершинъ р. 
Теи, также какъ находящихся 'между этою послЬднею и р. 
Енашимо, залегаетъ гнейсовая порода, изобилующая слюдою
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и проникнутая местами кварцевыми жилами. Но какъ р. 
Тея протекаегъ значительное пространство по ТайгЪ, счи
тая, по словамъ тунгусовъ, отъ вершинъ до устья, т. е. отъ 
150 до 200 верстъ, то конечно кром^ глинистыхъ слапцевъ 
тамъ должны еще залегать друг1я горныя породы, бол15е или 
мев^е общ1я всей сЁверной CHCTeMf>, какъ-то: известняки и 
песчаники, т^мъ бол1’>е что присутств1е пхъ замечено, пер- 
выхъ —  г. Гофыаномъ на Ермакской дорогФ, пролегающей по 
р. Те-Ь на протяжегйи пЬсколькихъ верстъ, также какъ около 
устьевъ р. малой Огне, а нос.тЬдн1е—близь устья р. Нойбы.

Известнякъ на р. ТеЬ г. Гофманъ-нашелъ кристалличе- 
скимъ, а также состоящимъ изъ топкихъ пластовъ твердаго 
занозистаго излома, св4тло-с4раго цв'Ьта, и заключающ1й иногда 
въ ce6i известковый гапатъ; совершенно подобный же этому 
находится известнякъ близь устья р. Малой Огне и по са
мой р. Малой Огне, гд'Ь онъ залегаетъ значцтельными мас
сами и своими валунами и обломками наполняетъ чрезвы
чайно узкую ея долину, переходящую въ ущелье къ устью 
р. Малой Огне, или какъ называютъ ее, Огневки. Совершенно 
почти того же рода известнякъ залегаетъ отчасти въ сред
ней и бол+е въ нижней части долины р1;ки Нойбы. Въ 
1859 году лейтенанты Скарятипъ и Житковъ предприняли 
поездку по р. Подкаменпой Тунгузк'Ь, Бельме и T et, для 
изсл'Ьдован1я ихъ судоходности. По сд'Ьланнымъ ими пром1)- 
рамъ они нашли, что плаван1е на плоскодонныхъ лодкахъ и 
судахъ возможно какъ по р. TyHcycKi и Бельме, такъ и по 
р. T et, хотя г. Кривошапкинъ въ своемъ не только поверх- 
ностномъ, но во многомъ даже совершенно нев^рномь опи- 
сан1и Еписейскаго округа говорить, что они увлеклись отно
сительно р. Теи; но я могу подтвердить, что изсл^до»ан1я 
гг. Скаря'1ина и Житкова гораздо T04Ht>e и в^рн^е, нежели 
полагаетъ г. Кривошапкинъ, во всякомъ случа!; ohIt BipHie 
его описан1я, которое въ особенности сильно rpiiiiHib тамъ, 
ГД’Ь онъ описываетъ Турухансктй край и золотые промыслы.
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Р^ка Нойба длиною около 40 верстъ, вытекаелъ изъ хребта, 

отд'кляющаго долину притока р. Н о т ы , р. Уволги и р. 
Оллонокона, притока р. Чапы. Р4ка Нойба также разд1ляется 
на дв"!; вершины, правую и лЬвую; первая значи1ельп4>е вто
рой и золотоноегь на ней обнаружилась болЬе цожели на 
.rfmoH вершин^, которая ил^етъ весьма убог1я розсыпи. Въ 
р. Нойбу съ правой стороны впадаетъ также довольно много 
логовъ и ключей, изъ когорыхъ замЬчательны Докюровсьйй 
и Ку.шецовсшй. Ширина р4.чки Нойбы по соедипети вер- 
шинъ достигаетъ до 10 саженъ, а въ нижней части долины 
отъ 15 до 20 саженъ; общее направлеше течен1я р. Нойбы 
на с.-с.тв. Весною р. Нойба значительно разливается по до- 
линЬ, въ остальное же время года мелководна, зимою на 
ней бываютъ замечательны наледи. Долина р. Нойбы вообще 
шириною о'1ъ 100 до 150 саженъ. но на Ml.crHOCiH Рыков- 
скаго пр1иска Нойба теч^тъ въ крутыхъ берегахъ и .местами 
почти не имее1ъ долины, къ устью же ея долина снова расши
ряется до полуверсты шириною. На р. Нойбе первыя откры- 
т1я золота сделаны бы.ли въ 1842 году, но за несколькими 
неудачными разработками пршски ея были оставлены и вновь 
перезаявлены г. Сидоровымъ на разный свидетельства въ 
1854 году и разработывались съ 1861 года К° Бенярдаки. 
Характеръ розсыпей по р. Нойбе въ верхней и отчасти въ 
средней частяхъ долины и окружающихъ ея горъ глиннсю- 
сланцевый, местами этотъ'сланецъ въ средней части долины 
совершенно изменяется и переходитъ въ слюдяной слапецъ, 
который имеетъ сходство съ гнейсомъ, однакоже въ розсы- 
няхъ этой части долины попадается много валуновъ, облом- 
ковъ кварца, сланцевъ и известняка.

Въ средней, а еще более въ Нижней части долины, въ 
особенности въ узкосги на Рысковскомъ П2)1иске, хотя слан- 
цевыя породы постоянно встречаются, но здесь преобладаетъ 
изисстиякъ светло-сераго цвета, причемъ кварца встречается 
менее, къ устью же р. Нойбы известнякъ заменяется несча-
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никомъ. Итакъ черезъ долину р. Ноибы проходятъ три по
лосы различннхъ горныхъ породъ, но косо пересЬкая долину 
съ ю.-з. на с.-в.

Золотоносный пластъ на р. Нойб^ залегаетъ бол'Ье въ ру- 
сл^ р^ки или близъ него, шириною отъ 15 до 40 саженъ, 
въ толщину залегаетъ слоемъ отъ аршина до 37г аршинъ, 
везд'Ь довольно разрушистъ и состоитъ изъ с4роватой и крас
но-буроватой, а местами св^тлокрасноватой глины, легко раз- 
мываемаго свойства, притомъ чрезвычайно каменистъ. Съ 
1861 по 1865 годъ К° Бенардаки добыла золота до 76 пудъ, 
разработывая отъ 3-хъ до 4-хъ промысловъ разомъ, но не
смотря на хорошее местами содержите золота, она понесла 
убытки. На прочихъ пр1искахъ по р. Нойб4 и ея ключамъ 
по 1865 годъ добыто золота до 11 пудъ, а всего до 84 п. 
Надо полагать, что разработка пр1исковъ по р. НойбЬ при 
бол4е аккуратномъ и искусномъ веден1и д’Ьла дастъ выгоду, 
но не думаю, чтобы тамъ могли развиться въ будущемъ зна
чительный разработки, такъ какъ содержан1е розсыпи весьма 
не постоянно и добыча песковъ довольно затруднительна. 
Впрочемъ изъ вctxъ промысловъ на р. Нойб'Ь труднее, по 
за то и богаче Рысковск1й, проч1е же не представляютъ та- 
кихь трудностей, а въ особенности пр1искъ Барнаульск1й К° 
Бенардаки даже довольно удобенъ, а главное благонадежен'!, 
къ работ'Ь. Толщина пустыхъ породъ или турфовъ бываетъ 
различная, отъ 3 до 6 аршинъ, въ большинств'й случаевъ не 
превосходи'гъ 4 аршинъ; турфъ весьма каменистъ и состоитъ 
изъ красновато-буроватой и свЬтло-сЬрой, м'Ьстами очень жир
ной глины и р'Ьчпиковъ. Золотосодержащихъ песковъ изъ 
нойбинскихъ розсыпей промыто до 24,000,000 пудъ.

Незначительный притокъ р. Теи Малая Огне впадаегъ 
въ piKy Тею, съ правой, по течен1ю, стороны. Длина р^ки 
Огне около 7 верстъ; она зам'Ьчательна чрезвычайно крутымъ 
паден1емъ и узкостью своей долины, которая близъ устья 
р'Ьки образуетъ ущелье. Р'Ьчка Огне открыта въ 1844 году;
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на ней разра(^01ыва.]ись два npincKa: компашй Коновалова и 
Безобразова. Пр1искъ г. Коновалова заи^чателенъ глубокимъ и 
непостояннымъ залеган1емъ розсыпи; местами пластъ залегаегъ 
тамъ бол4е, ч'Ьмъ на 10 аршинъ въ глубину подъ 6-ю аршинами 
ч’УРФ̂ » иногда же турфъ почти прямо падалъ на самую почву 
розсыпи, которая въ такихъ м^стахъ залегала чрезвычайно тон- 
кимъ слоемъ. Розсыпь зйлегаетъ по m apani отъ 5 до 15 саж.; по
роды въ ней преимущественно состоятъ изъ известняковъ, также 
какъ и въ окрестныхъ горахъ. По свойству своему, розсыпь до
вольно связная, или, какъ говорится на таежномъ язык'Ё, мясни- 
ковата, состоящая изъ красноватой и сь’Ьтло-буроватой жирной 
глины, наполненной обломками известняковъ и кварца. Разра
ботка розсыпей р. Огне началась въ 1850 году и окончилась 
въ 1861 году, кажется, навсегда. Съ начала разработки по 
1862 годъ добыто на ней золота слишкомъ 62 пуда. Начи
нали было, въ последнее время, работать тамъ американ- 
скимъ способомъ, но это оказалось неудобнымъ.

Изъ прочихъ притоковъ р. Теи, которые вс1 почти, кром^ 
вышеописанныхъ, очень убоги золотомъ, нисколько зам^чате- 
ленъ ключикъ Колесниковсшй или Клейменовсшй, на кото- 
ромъ расположепъ пргискъ Константиновсий К° Шестова и 
Колесникова; на немъ добыто золота съ 1856 по 1859 г. 
около 39 фуш'., причемъ промыто до 842,000 пуд. золото- 
содержащихъ песковъ.

Б) Бассейнъ р. Чады.
t

Р4ка Чапа,— одинъ изъ значительныхъ притоковъ р. Бель
ме — беретъ начало двумя вершинами изъ горнаго хребла, 
отд'кляющаго вершины Гаревки, Тиса и по всей вероятности 
служащего продолжен1емъ хребта, изъ котораго вытекаетъ 
р. Нойба. Длина р. Чапы не изследована, изъ притоковъ ея 
замечательны р. Нинчами, р. Чингасанъ и Альманоконъ, 
съ притокомъ своимъ р. Дюбкошъ. Характеръ розсыпей 
хорош^ько неизследованъ, и вообще бассейнъ Чапы, за

f l ;
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исключеп1емъ р. Чингасана, до сихъ поръ Terra incognita. 
Золотоносность на ЧапЬ въ бол'Ье зпачительныхъ разм'Ьрах’ь 
оказалась только въ долин'Ь р. Чингасана, но и тамъ только 
по ключу, вливающемуся съ л'Ьвой его стороны, недалеко отъ 
впадешя р'Ьчки въ р. Чапу. Въ остальныхъ м^стностяхн, 
.заявленныхъ золотопромышленниками, золотоносность пока 
до сихъ поръ оказывалась весьма слабою; но и эти заявлен-' 
ныя местности не были хорошенько обслЬдованы, и теперь 
бассейнъ Чапы совершенно заброшена и оставленъ золото
промышленными партчями, хотя н1>тъ coMHbnia, что золото
носность, обнаружившаяся въ одпомъ ключЬ, должна со време- 
немъ открыться и въ другихъ м’Ьстахъ, какъ это бываетъ не
редко. Открытте Чингасана и заявки на немъ посл'Ьдовали 
въ 1842 и 1843 г., но разработка началась съ 1847 г. и 
продолжалась въ назначенныхъ разм'Ьрахъ до 1853 года, только 
на одномъ Прокофьевскомъ К° Рязанова npincK'fe. Всего до
быто золота по р. Чингасану 14 п. 37 ф.. и почти все на одномъ 
iipincKi Рязанова; промыто же песковъ до 5,430,000 пудъ.

В) Бассейнъ р. Епашино.

Р^ка Енашимо, самый значительный притокъ р. Теи, бе- 
ретъ начало изъ болынаго водораздЬльнаго горнаго хребта. 
Общее нанравлен1е долины р. Енашимо съ ю. на с., а въ 
нижнихъ частяхъ на с.-з. Длина р^ки, судя по отводамъ 
пр1исковъ, приблизительно около 110 верстъ. ^Съ правой 
стороны въ р. Енашимо внадають сл£дую1щя золотоносныя 
Р'Ьчки: Безъимянка, Малая Гурахта, Калами, Дытынь, Дюб- 
кошъ. Огне, Оллоноконъ, Большой и Малый Количиканы и 
множество ключей и логовъ, изъ которыхъ болЬе замЬча- 
тельны ключъ Карпинскаго; съ лЬвой же стороны незначи
тельный рЬчки и ключи, изъ которыхъ золотосодержанцй 
одинъ Татьянинсшй. Долина рЬки Енашимо мЬстами весьма 
широка, до 400 и болЬе саженъ, мЬстами же совершенно 
незначительна, и р'Ька образуетъ пороги, такъ напримЬръ,
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между устьями р^чекь Дытына и Дюбкоша, на Запорожскомъ 
npiHCKi, самая же p iaa  Енашимо отъ 10 до 30 сажень ши
риною, въ нижней же части течен1я доходить до 50 сажень. 
Преобладающая горная породы на Енашимо — глинистый и 
слюдяно-глинистые сланцы, местами же выше и ниже устья Ка
лами и Дытына встр4чаются обломки гнейса и гранита; ниже 
устья р^ки Огне, на небольшемъ впрочемъ разстоян1и, встре
чаются известковыя породы, кь устью же рЬки Енашимо залега- 
ютъ отчасти песчаники и скрые, твердые малослоистые глинистые 
сланцы. Розсыпи долины р. Енашимо очень разрушисты, но ни
где не были особенно богаты содержан1емъ золота, кроме мест
ности ниже устья р. Огне на Ново-Мар1инскомь'пршске К® Гри
горова.— Средняя толщина золотоноснаго пласта достигаетъ не 
более 3-хъ аршинь, ширина же залеган1я его различна, судя по 
местности оть 30 и 100 сажень, а местами и до 200 саж., какь 
напримеръ на местности Николаевскаго и Еликолидинскаго 
iipincKOBb К® Бенардаки. Вь вершинахь и отчасти въ среднемъ 
течен1и реки, также какь и къ устью ея, розсыпи убоги со- 
держан1емъ золота, непостоянны, — и въ вершинахь залега- 
ютъ даже гнездами, но за то тамъ золото крупнозернистое и 
часто попадаются крупный золотины и небольш1е самородки, 
между темь какь въ прочихъ частяхъ долины золото вообще 
мелкозернистое и самородки встречаются реже. Более точное 
изследован1е розсыпей по Енашимо началось съ 1851 г., раз
работка же ихъ съ 1852 г., и по 1864 г. на двухъ глав- 
ныхъ пр1искахъ долины р. Енашимо добыто золота следую
щее количество: на Ново-Мар1инскомь пр1иске К® Григоро
ва до 345 пуд. и на Николаевскомъ, Бенардаки и К® 150 
нудь 30 фунтовъ, впрочемъ носледн1й изъ этихъ пр1исковъ 
даль огромйые убытки компан1и, которая была известна во 
всеыъ таёжномъ м1ре за самую удалую по смелости и об
ширности своихъ работъ, и за особенно несчастливую по 
убыткамъ, которыхъ за все время ея существован1я набра
лось OICOJO 2 миллюновъ руб. сер.; причиною такого не-
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чальнаго исхода ея д^лъ большею частью было несообраз
ная съ эконом1ей, расчетливостью и бережливостью затрата 
капитала. На прочихъ промыслахъ, расположенныхъ въ до- 
лин'Ь р^ки Енашимо, добыто золота, за все время ихъ раз
работки по 1864 годъ, до 244V2 пудъ; прнчемъ это коли
чество приходится на 24 пр1иска, разработывавшихся за 
этотъ пер1одъ времени, но въ разные годы. Въ настоящее 
время на Енашимо разработывается отъ 4 до 5 пр1исковъ. 
.Золотосодержащаго пласта промыто изъ розсыпей р. Енаши
мо, съ мелкими ея притоками, 331,310,000 пудовъ.

Описавъ на сколько возможно въ настоящее время роз- 
сыпи долины р. Енашимо, я теперь буду описывать главные 
ея притоки, па которыхъ съ самаго начала золотопромыш
ленности и до настоящаго времени большею част1ю сосре
доточивается золотопромышленная деятельность. Начну съ 
самаго главнаго и самаго богатаго — р. Калами. Р4чка эта 
ббретъ начало двумя вершинами изъ Севагликонско-Окто- 
ликскаго водоразд'Ьльнаго хребта. Длина долины р. Калами 
около 35 верстъ, общее направлен1е ея отъ вершинъ съ
с.-в. на ю.-з., зат4мъ съ ю.-в. на с.-з. и недоходя несколь
ко верстъ до своего устья она поворачиваетъ довольно кру
то на 3. Долина речки до устья Севагликона не широка— 
нр более 100 саженъ, но отъ впадеьпя Севагликона доУсть- 
Катаминскаго пр1иска, опа простирается до 400 саженъ въ 
ширину, къ устью же значительно съуживается и местами 
не шире 50 саженъ. Открыт1е розсыпей на р. Калами по
следовало въ 1840 г., разработка ихъ началась съ 1842 г. 
Въ речку Калами съ правой стороны впадаютъ Николаев- 
ск1й ключъ, речка Севагликонъ и Кузнецовсшй ключъ,— съ 
левой стороны бедная золотоносностью р. Большая Гурахта. 
Строен1е и характеръ розсыпей и окрестныхъ горъ долины 
Кадаминской чрезвычайно разнообразенъ. Съ устья ея зале- 
гаетъ гнейсъ и тянелся почти до самаго расширен1я доли
ны, где уже положительно преобладаютъ твердые и значи-
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тельно измененные глинистые сланцы. Начиная отъ устья 
р. Гурахты и Севагликона гтинистые сланцы уступаютъ мес
то слюдяному сланцу, который и господствуетъ затемъ почти 
по всему протяжен1ю Севагликонской и Каламинской долинъ, 
тогда какъ на р. Г урахте ,.за  редкими исключе1пями, где 
показываются глинисто-сланцевыя обнажен1я, господствуютъ 
краснаго и серо-красноватаго цвета граниты, они крупнозер
нисты и состоять изъ сераго кварца, черной слюды и крас
наго полеваго шпата. Полоса этихъ гранитовъ за.тегаетъ не 
только по р. Турахте и ея небольтимъ притокамъ, но так
же переходить и за Гурахту и тянется вплоть до перевала 
въ долину р. Еруды. Слюдяный сланецъ однако нигде не 
залегаетъ сплошными массами, онъ очень нередко переслои- 
вается съ глинистымъ сланцемъ, въ которомъ встречается также 
довольно слюды. Пласты глипистаго и слюдянаго слапцовъ 
нередко пересекаются довольно мощными жилами белаго и 
желтоватаго кварца, котораго въ особенности много встре
чается въ вершинахъ Калами, а также на небольшомъ гор- 
номъ хребте, отделяющемъ Николаевсий и Даниловск1й клю
чи; впрочеыъ кварцевые обломки и валуны встречаются здесь 
повсюду и составляютъ значительную часть валуновъ и га- 
лекъ здешнихъ розсыпсй. — Почва розсыпей долины Кала- 
минскон состоитъ изъ твердаго слюд^но-глинистаго или чис
то глинистаго сланца, залегающаго наклоненными или вер
тикальными гребнями. Толщина золотоносиаго пласта весьма 
различна; такъ въ верхнихъ частяхъ долины Калами и по 
ключу Никольскому онъ за.тегаетъ въ глубину отъ 1 до 3 
аршинъ, п состоитъ изъ серо-желтой и светло-буроватой пес
чанистой глины, съ множествомъ сланцевыхъ и кварцевыхъ 
галекъ. Въ средней и нижней частяхъ долины Калами зо.ло- 
тоносный пластъ залегаетъ на глубину отъ 2 до ЗУг арш., 
однакоже местами встречаются и более тонк1е слои, какъ 
напримеръ до IV 2 аршинъ —  въ особенности на горныхъ 
склонахъ. ЗолотосодержащШ пластъ состоитъ въ этой части
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долины изъ cipoBararo и зеленоватаго глинистаго песку, до
вольно разрушистаго и удобнаго къ промывк^, _  въ немъ 
также много находится валуновъ, обломковъ и галекь квар
ца, сланцевъ, а близъ устья Гурахты гранита. Эти гранит
ные обломки ч4мъ ниже къ устрю долины Калами, т^мъ бо- 
л4е заменяются гнейсовыми; причемъ эти обломки и валуны 
гранита и кварца достигаютъ довольно большихъ размеровъ, 
особенно близъ впаден1я р. Гурахты; въ некоторыхъ же квар- 
цевыхъ обломкахъ встречается вкрапленое золото. Слои тур- 
фовъ залегаютъ также весьма различно, начиная отъ 1 и до 
4 аршинъ; къ верхней частй долины они тоньше и утолща
ются по мфре ея склонен1я къ устью. Залсгаше розсыпей 
по р. Калами въ ширину соответствуетъ ширине ея долины; 
въ верхнихъ частяхъ оне залегаютъ отъ 15 и до 30 саж., 
по Николаевскому ключу также отъ 10 и до 50 саженъ и 
даже несколько более; ниже устья р. Гурахты розсыпи за
легаютъ замечательно широко отъ 150 и до 200 саженъ, 
местами даже и более. Замечательно также, что розсыпи 
Каламинск1я въ нижней части долины гораздо беднее, неже
ли въ средней части, где оне, особенно на выносе р. Се- 
вагликона, были замечательно богаты. Это же явлен1е встре
чается и въ верхней части Каламинской долины, где оне го
раздо богаче къ вершинамъ, нежели въ низовьяхъ. Между 
всеми пр1исками, расположенными на р. Калами, въ особен
ности заиечагеленъ пр1искъ Наркизогск1й К° Зотовыхъ, какъ 
по ширине розсыпи, занимающей всю ширину и длину пол- 
наго его отвода, такъ и болынимъ размеромъ производив
шихся на немь въ последнее время работъ; на немъ по 
1864 г. добыто золота 410 пудъ. КромЬ этого npiiicKa еще 
замеча1ельны были по хорошему содержан1ю золота пр1искъ 
Николаевск1й Ко Голубкова, по Никольскому ключу, на кото- 
ромъ по 1864 г. добыто золота 298 нуд. 7Va фунт., а так
же пр1искъ Викторовсшй К° Базилевскаго, на которомъ до
быто золота но 1864 г. 405 пуд., цроч1е же затемъ здеш-
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Hie npiflCKH менЬе замечательны. На всехъ 19 разработы- 
вавшихся пр1искахъ Калампской доливы, не считая розсыпей 
по Севаглпкону, золота добыто съ 1842 по 1864 годъ до 
1653 пудъ. Въ настоящее время на Калами производятся 
все еще довольно значительный работы и до последпяго вре
мени разработывалось пять пршсковъ. За все время разра
ботки по 1864 годъ золотосодержащаго пласта промыто изъ 
розсыпей около 500,000,000 пудъ. Правый притокъ р. Ка
лами незначительная р. Севагликонъ, одна изъ богатейшихъ 
золотоносныхъ речекъ Сибири, вытекаетъ съ с.-з. стороны 
Севагликонскаго водораздельнаго хребта. Общее направле- 
Hie ея долины съ с.-в. на ю.-з., длина же ее до 12 верстъ. 
Въ р. Севагликонъ съ правой стороны впадаютъ речки Безъ- 
имянка и два золотосодержанре ключа Соловьевск1й и Маг- 
далининск1й; съ левой же стороны ключикъ Сухой Логъ и 
ключъ Данйловск1й. Долина р. Севагликона отъ внаден1я въ 
нее Сухаго Лога шириною отъ 100 до 200 саженъ. Геог- 
нос1'ическ1й характеръ розсыпей долины и окрестныхъ горъ 
почти одинаковый съ Каламинскими, те же глинистые слан
цы, то чистые, то переслоюваюиреся съ слюдяными или со
вершенно переходя1ще въ нихъ и местами пересеченные 
кварцевыми жилами, наклонные пласты которыхъ имЬютъ 
простиран1е съ с.-з. на ю.-в. Севагликонсыя розсыпи сос
тоять также изъ песчанистой сероватой или зеленовалой г.1и- 
ны, наполненной обломками и кругляцами слапцевъ и кварца. 
Почва розсыпей слюдяно-сланцевая, залегающая наклонными 
или отвесностоящими гребнями, причемъ надпочвенный 
пластъ, С0СТ0Я1ЩЙ отчасти изъ подобныхъ же гребней или 
ребровиковъ, болЬе золотосодержащь, нежели верхн1е его 
слои. Толщина золотоноснаго пласта весьма различна, такъ 
но Сухому Логу пласты залегали на глубину огъ 1 Ьг до 2 
арп[Цнъ, подъ слоемъ глинис1аго турфа отъ 1 до 2 аршинь, 
собственно же на речке Севагликоне золотосодержашдй пластъ 
отъ 2 до 3 аршинъ, подъ слоемъ турфа отъ 3 до 4 арш.;

*
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на Даниловскомъ же ключ4 золотоносный пластъ, толщиною 
отъ 2 V2 до 4 аршйнъ, залегаегъ подъ слоеыъ довольно связ- 
наго глинистаго турфа отъ 47г идо 12 аршйнъ, тогда какъ 
на Магдалининскомъ ключ^ золотоносные пласты залегали въ 
толщину отъ 1 до 2 аршйнъ, подъ слоемъ турфа отъ 1 до 
IV 2 аршйнъ. Ширина залеган1я розсыпей также была раз
лична отъ 10 до 25 саженъ по долинамъ ключей, а въ до- 
лин'Ь собственно р. Севагликона отъ 50 до 150 саженъ,— 
uicTaMH даже и бол'Ье, какъ наприм'Ьръ противъ устья Маг- 
далининскаго ключа и^на местности Ограднаго пр1иска Ма- 
лявинскаго. Замечательно, что золотоносность долины р. Се
вагликона начинается отъ впаден1я въ нее Сухаго Лога, вы
ше же по вершине р. Севагликона розсыпи залегаютъ съ 
весьма убогимъ содержан1емъ золота. Кроме того золотонос
ность оказалась также на довольно пологомъ склоне левой 
по течен1ю горы, отделяющей долину р. Севагликона отъ 
ключа Даниловскаго, на которой встречаются въ большомъ 
числе огромныя глыбы белаго и желтоватаго кварца. На 
отлогости этой расположены были богатые въ свое время 
пр1иски; Святодуховсюй К® Соловьева и Mapie-Магдалинин- 
ск1й К® Рязанова. Открыые розсыпей на р. Севагликоне по
следовало въ 1840 г., первыми его открывателями были 
Прейнъ со стороны К® Базилевскаго и Жмаевъ со стороны 
К® Зотовыхъ. Разработка ихъ началась въ 1841 г., и хотя 
розсыпи его въ настоящее время уже значительно истощи
лись, а отчасти даже и выработались, но некоторый и до 
сихъ поръ разработываются съ успехомъ и вероятно есть 
еще местности съ богатымъ золотомъ, какъ это недавно об
наружилось на Отрадномъ пр1иске К® Базилевскаго и Маля- 
винскаго. Къ числу редкихъ находокъ, которыя у насъ не 
часто встречаются, следуетъ отнести каменный топоръ изъ 
зеленаго камня, найденный въ золотоносномъ пласту Mapi- 
инскаго пр1иска К® Малявинскаго въ вершине Сухаго Лога. 
Причемъ надо заметить, что золотоносный пластъ, состоянцй

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



—  21 —

изъ песчаной буроватой глины, залегаетъ зд1>сь весьма не
глубоко, подъ слоемъ наносныхъ пустыхъ поррдъ отъ 
аршина до 1 V2 аршинъ, на глубину отъ 1 до 1 /̂2 аршинъ 
въ едва заметной впадин'Ь лога, простирающагося почти до 
самой вершины - Севагликонскаго водоразд^льнаго хребта, 
такъ что одинъ изъ отваловъ Мар1инскаго npincKa находится 
почти на самомъ уже хребт'Ь. Это замечательно высокое за- 
леган1е золотоноснаго пласта почти единственное въ тайгЬ, 
если не считать подобнаго же залеган1я розсыпи, но въ го
раздо бол4е скромныхъ разм^рахъ, на такъ называемомъ 
Орлиномъ гнезде— Преображенскомъ пр1иске г. Карнинскаго 
по Сухому же ложку, склоняш,емуся въ р. Енашимо съ пра
вой стороны въ верстахъ 2-хъ отъ устья р. Огне. Золото
носность на Орлиномъ гнезде найдена также въ самой верх
ней части лога, тогда какъ въ нижней ее, говорятъ, не встре
чено. Впрочемъ такъ какъ здесь добыто золота всего около 
пуда, то надо полагать, что розсыпь Орлинаго гнезда ничто 
иное какъ гнездовое образован1е, быть можетъ происшедшее 
отъ разрушен1я и выветриван1я кварцевой жилы, такъ какъ 
кварцевые валуны тамъ встречаются въ изобил1и и даже зна- 
чительныхъ размеровъ. Самыми зам'Ьчательныии пр1исками 
на Севагликоне и его притокамъ были пр1иски Титовсюй 
К° Зотова, на которомъ съ начала разработки по 1864 г. 
добыто золота до 970 пуд.; были годы, что на немъ добы
вали более 100 пуд. въ одно лето. За нимъ следуетъ npi- 
искъ Отрадный. К° Базилевскаго и Малявинскаго, на кото
ромъ съ1841 по 1856 годъ добыто золота около 610 пудъ. 
Съ 1856 по 1864 годъ оиъ не разработынался, пола
гали что уже все выработали, но въ 1864 году на немъ 
снова открыли розсыпь съ богатымъ содержан1емъ и въ этотъ 
годъ намыли до 10 пудъ при 80 рабочихъ. На Святодухов- 
скомъ пр1иске Соловьева добыто золота по 1864 годъ 440 
пудъ, ныне онъ уже не работается. На Мар1инскомъ npi- 
иске Голубкова, расположенномъ по Сухому Логу и по р.
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Безъимянк'Ь, добито золота съ 1843 по 1864 годъ 278 пудъ. 
На Марье-Магдалияскомъ —  Рязановыхт. —  добыто золота съ 
1845 по 1852 г. 180 пуд.; нын^ онъ не разработывается. 
На Даниловокомъ npincKi Ко Красильникова съ 1843 по 
1863 г. добыто золота 396 пудъ. Нмы§ пр1искъ этотъ пе- 
решелъ въ аренду къ другому в-иад^льцу, на немъ были раз
работки, но почему-то не совсЬмъ удачныя, впрочемъ судьба 
этого npincKa всегда была какая-то странная, работы на немъ 
нисколько разъ останавливали и снова начинали, и вообще 
отъ безпорядочной разработки онъ не мало пострадалъ. На 
вс'Ьхъ прочихъ тринадцати пр1искахъ, распо.тоженныхъ въ 
долин'1 Севагликона съ 1841 по 1864 годъ добыто бглло 
золота до 439 пудовъ, а всего на всЬхъ здЬшнихъ пр1ис- 
кахъ добыто зо.10та по 1864 годъ до 3313 пудовъ, .золото- 
содержащагося же пласта промыто за это время 598,047,000 
пудъ. Считая, что за каждый пудъ шлиховаго золота, за от- 
числен1емъ всЬхъ податей и сборовъ, золотопромышленники 
получили по 10,500 руб. сер., следовательно изъ всехъ роз- 
сыпей долины Севагликона они извлекли золота на 40 мил- 
л1оновъ руб. сер.

Въ двухъ верстахъ ниже устья Калами впадаетъ въ р. 
Енашимо р. Дытынъ, вытекающая изъ хребта Чиряты, также 
какъ и соседняя съ ней речка Дюбкошъ, вливающаяся въ 
10 верстахъ ниже устья Дытына въ р. Енашимо. Общее' 
направлен1е долинъ этихъ двухъ речекъ съ с.-в. на ю.-з. 
Длина первой около 20, а второй около 16 нерстъ. Нрито- 
ки ихъ большею част1ю незначительпыя речки и ключики, 
иаъ коихъ въ р. Дытынъ съ правой стороны впали р. Ка- 
мархахта и несколько ключей, между ними более замеча
тельные Вознаграждающ1й и Романовсшй; въ речку же .Дюб
кошъ съ правой стороны впадаетъ правая его вершина и %
несколько ключей, а съ левой р. Малый Дюбкошъ.

Долины обеихъ речекъ почти одинаковой ширины, въ 
вершинахъ не более ЮО саженъ, въ среднихъ и нижнихъ
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частяхъ до 150 саженъ, причемъ долина р. Дытына же къ 
устью своему значительно съужинается и образуетъ камени
стую теснину. Породы въ розсыпяхъ и окрестшахъ горахь 
об4ихъ долипъ, также какъ и самый з;ребетъ Чиряты, почти 
одн^ и Ti же,— глинистые сланцы чернаго цвЬта однакоже 
въ нижнихъ частяхъ об'Ьихъ долинъ черные сланцы перехо- 
дятъ въ первой въ гнейсъ, а во второй въ гранитъ, посл^д- 
шй краснб-с'Ьроватаго ц в ^ а , довольно слабый, какъ-бы вы- 
BiTpHErniica, причемъ первые признаки этой горной породы 
начинаютъ встречаться въ долине Дюбкоша отъ последняго 
ключа, впадающаго съ правой стороны въ р. Дюбкошъ. Впро- 
чемъ въ вершинахъ этихъ речекъ и по впадающимъ ключамъ 
встречается множество валуновь белаго и желтаго масляни,- 
стаго обильнаго слюдою кварца, а сланцы несколько видо
изменяются и делаются ноздреватыми и въ нихъ встречаются 
кристаллы серраго колчедана и х1астолита; на реке Ды- 
тыне кроме того встречается въ виде небольшихъ обломковъ 
тальковый сланецъ. Розсыпи этихъ долинъ вообще каменисты 
и состоятъ местами изъ красноватой, серо-желтоватой, а ме
стами светло-бурый и темно-зеленой песчанистыхъ глинъ, съ 
множествомъ кварцевыхъ и сланцевыхъ обломковъ. Однако 
на р. Дытыне встречаются, какъ напримеръ на Николаев- 
скомъ пр1иске Токарева, очень трудно мывк1я, связныя роз
сыпи, состоящ1я изъ плотной, жирной, серо-желтой и 
красноватой глины. Впрочемъ вообще надо сказать, что зо
лотоносность въ долинахъ этихъ речекъ развита довольно 
слабо; работы же, каыя прризводились тамъ, не принадле- 
жатъ къ значительнымъ, и только лишь въ вершинахъ р. 
Дюбкоша, на пр1искахъ К° П1естова и г. Асташова, произво
дились въ течеши несколькихъ летъ въ несколько большихъ 
размерахъ. Залеган1е розсыпей въ ширину также различно 
отъ 20 и до 40, а местами, какъ напримеръ на р. Дюбкошъ, 
до 50 слишкомъ саженъ; въ глубину розсыпи вообще залегаютъ 
отъ 2 до 3-хъ аршинъ, подъ слоемъ иногда довольно глубо-
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кихъ турфовъ отъ 4 и до 6 аршэнъ, причеиъ однако па р 
Дюбкош'Ь слои турфу нисколько Mente глубоки. Съ открн- 
Tifl этихъ р^чекь до 1864 г. добыто золота изъ розсыпе4 
по р. Дытыну около 128 пудовъ, на Дюбкош* до 178 пуд  ̂
29 фунтовъ, выв4 же разработки производятся тамъ въ очеш 
скромныхъ разм^рахъ. Всего золотосодержащаго пласта про
мыто изъ розсыпей Дытына и Дюбкоша Biiici'b около 
135,21 5,000 пудъ.

Р4ка Огне— притокъ р. Енашимо, беретъ начало изъ от- 
роговъ хребта Чиряты, въ промежутка между вершинъ р'Ь- 
чекъ Дюбкоша и Оллонокона. Направлен1е ея долины отъ 
вершины на с.-з., а потомъ на ю.-з.; длина ея около 16 верстъ. 
Въ р. Огне, съ правой стороны, впадаютъ золотоносная р Ьчв1 

'Безъимянка, длиною около 10 верстъ и Сосулинск1й ключикъ 
съ Черносвитовскимъ логомъ; съ л^вой же изъ бол^е значитель- 
ныхъ Мясниковск1й ключикъ; самая же Огне »р1азд4ляется на 
дв-Ь вершины. Долина р. Огне при ycTbi ея узка, но выше 
расширяется и при впаден1и Сосулинскаго ключа достигаетъ 
до 200 саженъ ширины. Преобладающая горная порода въ 
долин'Ь р. Огне глинисто-сланцевая, но отъ устья Сосулин
скаго ключа до впаден1я Огне въ Енангимо преобладающая 
норода известпякъ б1>лаго и св^тло-сЬроватаго цв^та, до
вольно твердаго и занозистаго (Излому. Пласты этого извест
няка MicTaMH залегаютъ совершенно горизонтально, большею 
же част1ю наклонно, подъ угломъ отъ 25 до 55°. Въизвест- 
някахъ этихъ нигд'Ь не замечено нскопаемыхъ. Полоса из- 
вестняковъ тянется наискось по^еретъ долины Огне и пере- 
ходитъ въ недальном'ь разстоян1и отъ ея устья долину р. Ена
шимо, чрезвычайно сжатую въ этомъ м^ст4 горами. Извест- 
няковыя скалы и огромные валуны и обломки покрытають 
устье долины, впадающей въ этомъ м^ст^ въ р. Енашимо р. 
Туколонги и образуютъ довольно живописную дикую и'Ьст- 
ность. Въ верхнихъ частяхъ долины р. Огне и по ея при- 
токамъ, р. Безъимянки и ключамъ встречается много квхрце-
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мыхъ валуновъ и обломковъ, даже целыми залежами—эти квар
цы разлианаго цв^та, начиная отъ б’Ьлаго, желтаго, до кра- 
сно-желтаго, съ занозистымъ изломомъ, съ прослойками слюды, 
а некоторые особенно изкрасна-желтые и розовагаго цв-Ьта, 
какъ бы выв4тривга1е. Тоже обил1е кварцевыхъ и славцевыхъ 
обломковъ встречается и въ самой золотоносной розсыпи 
этой долины, причемъ въ шлихахъ на Гавриловскомъ npi- 
иске, состоящихъ изъ чернаго магнптнаго песку, попадаются 
кроме того кристаллы венисы, а также цирконовъ. Золото здесь 
вообще крупно-зернистое окатистое довольно веское и высо
кой пробы; кроме того здесь попадалось очень много само- 
родковъ и золотинъ, изъ которыхъ некоторые были весомъ 
более фунта, причемъ нередко находили также кварцевые 
куски съ вкрапленнымъ золотомъ, въ виде кристалловъ и зо- 
лотыхъ жилокъ и веточекъ. Розсыпи на р. Огне были вообще 
съ хорошимъ содержашемъ золота, легко связнаго свой
ства, и хотя местами встречались довольно глинистыя, по 
удобныя для протирки на машинахъ и отличались въ особен
ности на местности Гавриловскаго пр1иска, ниже устья Со- 
сулинскаго ключа, неимоверно глубокимъ залеган1емъ золото- 
содержапщго пласта, более 29 аргаинъ глубиною, причемъ въ 
этой же местности залегаще розсыпи въ ширину было местами 
около 100 саженъ, въ прочихъ же частяхъ долины р. Огне 
розсыпи залегали отъ 20 до 50 саж. въ ширину и отъ 2 до 
3 аршинъ въ глубину. НынЬ эта замечательная котловина, 
на Гавриловскомъ npincKfe, уже почти выработана, хотя, какъ 
говорятъ, еще остался довольно толстый золотоносный слой 
до 6 аршинъ, но уже болбе беднаго содержания; впрочемъ и 
остальныя розсыпи по р. Огне въ настоящее время уже почти 
истощились и выработываются, хотя и недалеко то время, 
когда на Гавриловскомъ пр1иске производились болып1я ра
боты, и ставилось на немъ до 1000 и более человекъ, при
чемъ намывалось золота слишкомъ сто пудъ въ лето. Разра
ботка розсыпей по р. Огне началась съ 1845 г., особенно
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усилилась съ 1851 г. На Гавриловскомъ npincKi К° Ряза- 
новыхъ, за все время его разработки до 1864 года, добыто 
золота до 770 пудовъ, на Николаевскомъ, той же К°, до 30 
иудовъ, на Александро-Владим1рскомъ, К° Паткуль, 251 пудъ, 
на Пророко-Ильипскомъ, К° Горохова, по р. Безъимянк4 — 
до 152 пудовъ; на нрочихъ же шести пр1искахъ— до 180 
пудовъ; а всего добыто золота 1383 пуда, причемъ разрабо- 
тывалось за все время 10 промысловъ. Теперь работаются 
тамъ только три пр1иска, хотя некоторые и изъ неразрабо- 
тываемыхъ нын4 пр1исковъ могли бы еще приносить пользу. 
Изъ розсыпей р. Огне промыто золотосодержащаго пласта 
около 475,667,000 пудовъ.

Р4чка Оллоноконъ, впадающая въ 12 верстахъ ниже р. 
Огне въ р. Енашимо съ правой стороны, вытекаетъ изъ од
ного же горнаго хребта съ р. Огне. Общее направлен1е те- 
чен1я ея съ с.-в. на ю.-з., на протяжен1и около 17 верстъ. 
Долина р^чки шириною отъ 100 до 150 саженъ. Главный 
породы розсыпи иокрестныхъгоръ—глинистый сланецъ, боль
шею частью совершенно неизмененный, твердый и чернаго 
цвета, но местами переходящ1й въ слюдистый. Въ облом- 
кахъ сланца нередко попадаются кристаллы сернаго колче
дана, х1астолита и кварца. Розсыпь съ устья реки зале
гает ъ не более какъ на 20 саж. по ширине, но выше, по 
долине речки, залеган1е ее значительно увеличивается и до- 
ходитъ до 30 и более саженъ, при средней толщине до 3-хъ 
аршинъ, подъ слоемъ турфовъ отъ 3 V2 до 4 аргаинъ. Роз
сыпи глинисты и довольно связнаго свойства, местами были 
очень богатаго содержан1я, какъ напримЬръ на Гаврилов
скомъ пр1иске Пермикина; но вообще на Оллоноконе не было 
такихъ значительныхъ разработокъ, какъ на соседней ему 
р. Огне. Открытче р. Оллонокона последовало въ 1841 г., 
а разработка началась съ 1845 года; въ настоящее время на 
О.тлоноконе разработки розсыпей вовсе не производится, хотя 
некоторые пр1иски могли бы разработываться съ пользою.
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Золота добыто, за все время, на 6-ти зд^тнихъ пр1искахъдо 
160 пудовъ 4 фунтовъ, при>^емъ промыто золотосодерясащаго 
пласта изъ розсыпей около 50,076,000 пудовъ. Впадающая 
ниже р. Оллонокопа въ 3-хъ верстахъ р. Верхнш Количи- 
канъ пич'Ьмъ особенно не замЬчательна, розсыпи на ней 
убогаго содержан1я, строен1е какъ ихъ, тякъ и окрестныхъ 
горъ глинисто - сланцевое, въ томъ же род^ какъ и на р. 
Оллонокон’Ь. На р. [{оличиканЬ разработка производилась въ 
незначительныхъ разм^рахъ съ 1856 по 1859 годъ, золота 
добыто пзъ нпхъ около 13‘/2 пудовъ, прпчемъ песковъ про
мыто до 8,400,000 пудъ. РЬчка Нижн1й Количиканъ || всЬ 
проч1я р'Ьчки, впадающая въ р. Енашимо, пич'Ьмъ не замЬ- 
чательны, кромЬ неболыпаго Татьяновскаго ключа К° Тол
качева, на которомъ при устьЬ его залегала розсыпь съ хо- 
рошимъ содержан1емъ золота, нынЬ на ключЬ этомъ работъ не 
производится, хотя надо полагать, что розсыпь его еще не со- 
всЬмъ выработана. На Татьянпнскомъ ключЬ, гдЬ розсыпь также 
глинисто-сланцевая, добыто золота до 9 пуд. 13 фунт., про
мыто же до 2,940,000 пуд. пласта. Заканчивая описате Ена- 
шиминскаго бассейна, не могу не добавить, что въ нЬкото- 
рыхъ розсыпяхъ его найдены были остатки ископаемыхъ жи- 
вотныхъ, въ особенности мамонта и древпаго носорога, такъ 
въ золотопосномъ пласту Ново-Мар1инскаго пр1иска К° Гри
горова найдена часть берцевой кости и бивней мамонта. 
Быть можетъ подобные 0С1атки встрЬчаются и чаще, но не
знакомство съ ними пр1исковыхъ служащихъ и рабочихъ, а 
также отчасти и равнодуш1е къ подобнымъ паходкамъ, мо
жетъ быть причиной того, что эти находки попадаются такъ 
рЬдко.

Изъ прочихъ притоковъ р. Теи, которые почти всЬ до 
сихъ поръ ничЬмъ не заыЬчателыш, упомяну о болЬс интерес- 
ныхъ относительно золотоносности, такъ напримЬръ о довольно 
значи'1ельной рЬчкЬ Точимо, берущей свой пстокъ изъ с.-з. 
склона хребта, служащаго водораздЬломъ рЬкъ Большаго Пита
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и Бельме. Р^чка эта не мен^е р. Енашимо, но заявокъ на 
ней до сихъ поръ не было делаемо, въ нее впадаегъ съ правой 
стороны р. Немуня съ притокомъ р. Дулижмо, съ весьма по
средственною золотоностью, и р. Кото, гд4 хотя золотоносность 
развита нисколько бол’Ье, но з»лотосодержаш,1е пласты такъ 
незначительно развиты, топки и залегаютъ подъ такимъ тол- 
стымъ слоемъ турфсиа, что разработка ихъ въ настоящее время 
сочтена безвыгодной. Строеше розсыпей на р. Кото глинисго- 
с.ланцевое; тотъ же характеръ им^ють и окружащ1я ее горы.

Впадающая съ .тЬвой стороны въ р. Тею р. Олинчимо, 
открытая поисковою партчею г. Григорова въ 1857 году, 
бол'Ье замечательна нежели предъидущ1я. При первомъ открытш 
на ней золота, парПи золотопромышленниковъ кинулись туда 
и почти заявили всю р'Ьчку, нО) такъ какъ и Олинчимо почти 

^обманула своихъ заявителей, исключая г. Григорова, который 
производилъ на ней въ течен1и некотораго времени разработку 
своего Александровскаго пр1иска, • то она въ настоящее время 
оставлена, хотя нельзя сомневаться, что золотоность на Олин
чимо более развита нежели на предъидущихъ двухъ речкахъ, 
но дальность разстоян1я отъ действующихъ промысловъ на 
Енашимо, какъ говорятъ, около 80 верстъ, неимеше дорогъ 
и нынешняя дороговизна остановили на ней разведки и раз
работки. На сколько мне известно, теперь даже г. Григоровъ 
не работаетъ своего пр1иска. Въ 1861 году онъ добылъ изъ 
своего npincKa до 9 пуд. 27 фунт*, при 79 доляхъ содержашя 
отъ 100 пудъ, промывъ при этомъ до 4,473,300 пудъ песковъ. 
О характере и свойстве разсыпей и местныхъ горъ долины 
Олинчимо сведен1й не имею; какъ говорятъ, тамъ также 
господствуютъ глинистые сланцы. Такъ какъ по р. Тее и 
некоторымъ ея притокамъ не только большимъ, но и меньшимъ,

I

местами находятся xoporaie сенокосные луга, то золотопро
мышленники и зимовщики ихъ ставятъ довольно значительное 
количество сена, когорое потребляется большею част1ю на 
промыслахъ. Рыболовство также существуетъ и местами рыбы
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ловится довольно много какъ тунгусами, такъ равно и зимов
щиками и нарочно посланными съ пр1исковъ рыболовами, но 
уловъ не всегда бываетъ обиленъ, однакоже зимовщики иной 
годъ усп'Ьваютъ налавливать пудовъ по 50 и 70 и даже болЬе 
въ л'Ьто. Рыба ловится сетями, мордами или небольшими 
вершами, а также лучится острогою. Изъ рыбъ ловится бол Ье 
всего лини, хар1узы, а также таймени, посл'Ьд1пе достигаютъ 
иногда около пуда в'Ьсомъ; также попадаются налимы. Зверо
ловство и птицеловство развито весьма слабо, какъ по неименш 
для того времени зимовщикамъ, такъ и по редкости выгодныхъ 
зверей; этимъ более занимаются тунгусы, но и у нихъ дела не 
блесгящи. Соболи здесь почти вывелись, белки тоже попадаютъ 
немного, а на вблковъ, россомахъ и медведей нетъ охотни- 
ковъ. Птицу бьютъ только для стола промышленниковъ и ихъ 
служащихъ; этимъ также занимаются более тунгусы и зимов
щики отъ бездел1я.

С а с т е м а  р. Б о .1 ь ш а г о  П а т а .
Г

Окончивъ обзоръ системы р. Подкаменной Тунгузки или ско
рее всего р. Теи, я приступлю теперь къ описан1ю системы реки 
Большаго Пита, который впрочемъ принадлежитъ къ северной 
системе одною своею правою стороною. Вершины р. Большаго 
Пита въ точности неизвестны, но вероятно, и какъ говорятъ 
тунгусы, они подходятъ къ вершинамъ р. Подкаменной Тун
гузки, а также къ р. Бельма. Длина р. Пита определяется 
различно отъ 300 до 400 верстъ, но судя по промысловой 
карте, хотя весьма неточной, а главное принимая въ со- 
ображен1е, что река выше устья притоковъ ея Горби.1ки и 
Чиримбы, въ особенности последней, далеко не такъ значи
тельна и не превышаетъ шириною 20 саженъ, тогда какъ отъ 
устья Чиримбы и Горбилка она делается вдвое шире, а 
местами даже до 100 саженъ; надо думать, что вершины ея 
отъ впаден1я въ нее Чиримбы не далее ста верстъ. Изъ 
притоковъ праваго берега р. Большаго Пита, находящихся
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въ сЬверной части, назову зд^сь тЬ, которые бол'Ье замеча
тельны или своею длиною или чемъ-либо другимъ. река 
Чиримба, описан1е бассейна которой составить особый отдель, 
ниже ея устья въ 35 верстахъ впадаетъ р. Таврикуль, въ 
5 верстахъ ниже его значительная рЬчка Понимба, отъ нее 
примерно въ 25 верстахъ р. Вегуда, въ 10 верстахъ отъ 
которой вливается р. Брянка, отъ этой около 4 верстъ зна
чительная речка Лендаха; въ 20 верстахъ ниже р. Малая 
Каитба, ниже ее р. Большая Каитба, далее р.-Юлами, зна
чительная р. Каменка, Точильный Ключъ, замечательный по 
своимъ крупнозернистымъ крйснымъ песчаникамъ, изъ кото- 
раго делаютъ точила и бруски, впрочемъ иосредственнаго 
качества, нроч1я же речки и ключи совершенно ничемъ не 
замечательны. Такъ какъ р. Питъ была уже мною описана 
въ иредъидущемъ очеркЬ южной системы, то я здесь опишу 
только бассейнъ р. Чиримбы, о прочихъ же упомяну вкратце 
на столько, на сколько они примечательны.

Б а с с е н в ъ  р. Ч а р и м б ы .

речка или скорее река Чиримба вытекаетъ изъ болыпаго 
водораздЬльпаго хребта, общее паправлен1е ея течен1я въ 
верховьяхъ ея съ ю.-в. на с.-з. и съ ю.-з. на с.-в., по при- 
нят1и въ себя главнаго своего притока р. Вангаши имеетъ 
большею частш направлен1е съ с.-з. на ю.-в. Въ речку 
Чириыбу съ правой стороны впадаетъ значительная, но бед
ная золотоносностью р. Еруда, далее р. Вангаша, главный 
более другихъ золотоносный притокъ р. Чиримбы, и затемъ 
незначительная речка Таврикъ, Педунъ, Морокъ и Когай 
или Троицый ключъ, на которомъ встречаются выходы кра- 
снаго песчаника, который въ такъ называемой Орденской 
горе, нринимаетъ видъ пестраго песчаника. Съ левой сто
роны вливаются незначительныя и ма.ло золотоносный речки, 
какъ напримеръ Халмыръ и друпя. Въ разсыпяхъ долины 
Чиримбы и окрестныхъ горахъ преимущественно господ-
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ствуетъ глинисгий сланецъ, но во многихъ м4стахъ, особенно 
внизъ отъ р. Вангаши, встречаются въ русле и долине ея 
обломки и валуны гранита, тождественпаго Гурахтинскому. 
По всей вероятности, еслибы лучше изследовать бассейнь 
р. Чиримбы, то нашлись бы не только об:1омки гранита, но 
и более значительные выходы, темъ более, что гранитныя 
горы Аяхтинскаго хребта, пересекая р, Питъ при устье р. 
Аяхты, тянутся и за рекою Питоыъ, между долинами Чирим
бы и Таврикуля также и потому, что выходы гранита заме
чены на притоке р. Попимбы, р. Кадре и по многимъ клю- 
чамъ, втекающимъ въ р. Чиримбу съ правой ея стороны, 
долины которыхъ также наполнены валунами и обломками 
гранитА

Долина р. Чиримбы почти везде шириною более 100 
саженъ, местами же она расширяется до полуверсты и даже 
более. По р. Чирнмбе находится много сенокосовъ, на ко- 
торыхъ золотопромышленники заготог.ляютъ сено. Ширина 
русла Чиримбы значительна, въ верховьяхъ до устья Ван
гаши около 20 саженъ, а ниже отъ 25» до 40 саженъ, 
впрочемъ Чиримба более мелководна нежели притоки ея 
Еруда и Вангаша. Золотоносность въ долине Чиримбы раз
вита весьма слабо, но такъ какъ она епде до сихъ поръ 
мало изследоПаиа, то очень трудно сказать можно ли чего 
ожидать въ будущемъ отъ долины Чиримбы и Еруды, на 
притоке которой р. ТАлой есть также выводы гранита серо- 
красноватаго цвета, но розсыпи ея съ весьма убогимъ содер- 
жан1емъ золота. Правый притокъ Чиримбы р. Вангаша 
беретъ начало съ восточнаго склона отрога горъ, отделяю- 
ш,агося отъ хребта Чиряты, общее направлен1е ея долины 
отъ вершинъ съ с. на ю. Съ правой стороны въ р. Ван- 
rauiy впадаютъ р. Уксигли, потомъ столь известный Акто- 
ликъ, ниже его р. Кококо, Шевандакъ, Акчедиль, Акчеликъ 
и .MHoria друпя незначительным речки и ключи; съ левой 
стороны въ р. Вангашу вливаются речки съ весьма слабою
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золотоносностью и совершенно незначительоыя; назову нЬ- 
которыя изъ нихъ, какъ-то; Безъимяпка, Когпя, Турма, два 
Кочеликана и друпя. Ширина р^чки Вангаши до устья 
р'Ьчекъ Шевандака и Когви не бол^е 15 саж., но ч'Ьмъ 
ближе къ устью, т1;мъ становится шире и достигаетъ местами 
до 30 саженъ ширины, но хотя она глубже р. Чиримбы, 
но везд4 переходима въ бродъ л'Ьтомъ, весною же становится 
значительно глубокой и разливается по долин'Ь; вообще же 
течен1е этой р^чки, какъ и всЬхъ таежныхъ р'Ьчекъ, чрез
вычайно извилисто. Вангашинская долина вездЬ довольно 
широка— отъ 150 до 300 саженъ, мЬстами же доходитъ до 
версты ширины, если считать отлог1е скаты окружающихъ 
ее горъ, который большею часыю съ правой ея стороны 
иыЬю'гъ полог1е скаты, а съ лЬвой обрывисты. Долина Ван
гаши болотиста, и мало представляетъ удобныхъ мЬстъ для 
покосовъ, хотя мЬстами и встрЬчаются небольш1е луга, по
крытые болотною травою. Характеръ и строеше розсыпей 
и горъ Вангашинской долины и ея притока въ чрезвычайно 
однообразны, вездЬ господствуетъ глинистый сланецъ, кото- 
раго пласты мЬстами лежатъ совершенно горизонтально, но 
большею част1ю наклонные и даже съ крутымъ . паден1емъ 
простираясь съ ю.-в. на с.-з. Свойство розсыпей большею 
част1ю разрушистое, почему онЬ весьма удобны для промывки, 
хотя нижн1я слои золотоноснаго пласта состоять изъ слан- 
цеваго ребровика, въ трещинахъ и между пластинками ко
торого заключается самая богатая золотоносная глинистая 
примаска. КромЬ того, въ розсыпяхъ встрЬчается, какъ и 
вездЬ, много сланцевыхъ и кварцевыхъ обломковъ и круг- 
ляковъ, между которыми попадаются нЬкоторые состоящ1е 
изъ бураго желЬзняка; мЬстами и большею част1ю на усть- 
яхъ рЬчекъ и ключей правой стороны встрЬчаются залежи 
бЬлаго и желтаго кварца, а также больш1я кварцевыя глы
бы и валуны, въ особенности на горныхъ скатахъ, а также 
и въ самыхъ розсыпяхъ, но золотосодержащихъ кварцевыхъ
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обломкопъ зд’Ьсь встр4чается гораздо мен^е, нежели на р, 
Актолик'Ь, Огне и Калами. Толщина золотоносныхъ пла- 
стовъ различна, но большею част1ю отъ 2-хъ до 37г 
аршинъ; они лежатъ подъ слоемъ глинисто-песчапаго тур
фа отъ 2 V2 до 4-хъ аршинъ толщиною. Ширина зале- 
rania розсыпей огъ 100 и до 200 саженъ, какъ напри- 
м1>ръ на npincKb К°. Орлова. Почва розсыпей состоитъ 
изъ вертикальнаго или наклонно стоящихъ п.ластовъ твердаго 
чернаго глинистаго сланца. Открыпе розсыпей на р. Ван- 
гаш'Ь последовало парт1ею К“. Зотовыхъ въ 1839 г.; но 
разработка ихъ началась съ 1847 года и продолжается до 
нын4шняго времени, причемъ не лишниыъ будетъ заметить, 
что золотоносность долины Вангашипской обус.ювливается 
своимъ местонахожден1емъ: такъ выше устья р. Актолика 
она весьма слаба, и до сихъ поръ тамъ не разработыва- 
лось ни одного пр1иска, также какъ и на более зпачитель- 
номъ разстоян1и внизъ отъ устья р. Актолика золотоносность 
эта становится значительно беднее н розсыпи какъ нижней, 
такъ частью и средней части долины также не разработы- 
ваются, по причине, какъ говорятъ, посредственнаго содер- 
жан1я въ нихъ золота. Вообще думаютъ, что Вангашинская 
долина обогатилась выносомъ богатыхъ актолицкихъ розсыпей 
и, мне кажется, MHenie это довольно справедливо, такъ какъ 
уже въ 5 верстахъ ниже устья Актолика вапгашинсия розсыпи 
не на столько золотосодержащи, чтобы представляли болып1я 
выгоды къ ихъ разработке, между темъ какъ чемъ ближе къ 
Актошку, темъ оне становились богаче. Въ долине Ванга- 
ши разработывались девять пр1исковъ, изъ нихъ самый бо
гатый былъ Нйколаевсшй, княгини Мадатовой, находящ1йся 
в^ аренде у г-жи Родственной, на которомъ въ 1865 и 
1866 годахъ были зпачительныя добычи золота; пр1искъ 
этотъ лежитъ при самомъ устье р. Актолика и весьма не ве- 
ликъ, онъ отведенъ изъ казенныхъ остатковъ и, какъ слышно, 

^вершенно вырабатывается. Успепсшй пршскъ К“ Го-
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лубкова и другихъ лицг, на которомъ вт. недавнее время 
производились одни изъ самыхъ большихъ работъ въ сЬвер- 
ной систем’Ь и Успенсюй— Горохова (нынЬ Асташева) при
надлежать къ лучшимъ; остальные же пр1иски мен^е значи
тельны. На npincKaxb этихъ добыто золота на Николаев- 
скомъ—Родственной, съ 1864 по 1867 годъ около 80 пудъ, 
на Успенскомъ К® Голубкова съ 1849 по 1864 г. около 
591 пудъ, на Успенскомъ Горохова съ 1850 по 1858 годъ 
32 пуда 3 фунта, а на остальныхъ же по 1865 годъ до 
165 пудъ 33 фунта. Промыто песковъ изъ розсыпей съ 
1847 по 1864 годъ до 349,605,000 пудовъ, не считая Ни- 
колаевскаго пр1иска Мадатовой. Притокъ р. Вангаши р4чка 
Актоликъ вытекаетъ двумя верп1инами изъ ■ Севагликанскаго 
водораздельнаго хребта, изъ нихъ левая съ с.-з. его сторо
ны, а правая съ ю.-з. стороны хребта. По соединен1и вер- 
шинъ долина р. Актолика имеетъ направлеше съ с.-з. на 
ю.-в.; длина же речки всего не более 13 верстъ. Вър. Акто
ликъ впало съ обеихъ сторонъ несколько незначительныхъ 
ключей и логовъ. Ширина долины отъ соединен1я вершинъ 
отъ 100 до 150 саженъ. Характеръ розсыпей и окрестныхъ 
горъ Актолицкой долины глинисто-сланцевый, но по левой 
вершине залегаютъ глинистые сланцы, содержание слюду, 
пласты котораго местами проникнуты жилами белаго кварца 
и полеваго шпата; причемъ круто падаюпце пласты слан- 
цевъ иыеютъ простиран1е къ с.-з. На правой вершине и по 
впадающимъ въ нее ключикамъ и логамъ залегаютъ пласты 
слюдянаго сланца съ падешемъ на ю.-з., который затемъ 
въ средней части долины Актолика переходить въ твердый 
и чисто-глинистый сланецъ.

Золотосодержащ1Й пластъ въ долине речки Актолика, 
смотря по залеган1ю его въ верхнихъ или нижнихъ частяхъ 
долины, имеетъ различную толщину, также какъ и слой ле- 
жащихъ на немъ турфовъ. По правой вершине оиъ зале- 
гаетъ отъ 1 Vb до 2 V2 аршинъ въ глубину и состоитъ боль-
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шею частью изъ глинистаго, зеленопатаго песка, местами 
довольно связнаго свойства, наполненнаго обломками и ва
лунами сланцевъ и кварца, при толщинЬ турфовъ, состоя- 
щнхъ также изъ песчанистой иловатой глины до 3 аршинъ. 
По л'Ьвой верпшн'Ь свойство и толщина пласта и турфа со
вершенно тождественна съ предъидущимъ, съ тою разницею, 
что зд^сь встречается бол^е кругляковъ и валуновъ: отча
сти белаго, но бол^е же желтаго, съ жнрнымъ блескомъ, 
кварца, между которыми нередко попадались валуны и галь
ки, npopocmie золотомъ. При этомъ замечу, что на Екате- 
рининскомъ пр1иске Базилевскаго, а также Надеждинскомъ— 
Толкачева по правой вершине въ розсыпи попадается зна
чительное количество гранитныхъ обломковъ и валуновъ. 
Почва розсыпей обеихъ вершинъ состоитъ изъ крутопадаю- 
щихъ пластовъ слюднаго сланца. Въ нижнихъ частяхъ до
лины золотосодержанцй плаЛь, состоя1ЩЙ изъ зеленоватой 
песчанистой глины, также наполненной обломками кварцевъ 
и чистыхъ глинистыхъ сланцевъ, залегаетъ при толщине отъ 
2 до 3 аршинъ подъ слоемъ турфовъ отъ 3 и до 5 аршинъ. 
Почвенный пластъ состоитъ изъ слюднаго сланца, постепенно 
переходящаго въ низовьяхъ речки въ твердый, черный гли
нистый сланецъ, когораго круто падаюнце пласты простирают
ся къ с.-а. Здесь въ розсыпяхъ также попадались валуны 
кварца, npopocniie золотомъ, какъ и куски глинис1аго сланца, 
проникнутые подобными золотосодержащими кварцевыми жи
лами. Открыт1е розсыпей р. Актолика последовало въ 1839 
году поисковой парт1ей купцовъ Зотовыхъ; разработка ихъ 
началась съ 1841 года и производилась на 11-ти пр1искахъ, 
между которыми первое место принадлежитъ богатейшему 
изъ всехъ пр1исковъ Енисейской губерн1и, если не всей Си
бири, Платоновскому пр1иску^К° Голубкова, на которомъ до
быто золота съ 1841 но 1864 годь 1,132 п. 36 фун. Содер- 
жан1е на немъ въ иные годы доходило въ общей сложности 
до 11  золотниковъ, но были места въ розсыпи, где оно до-
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стигало до одного фунта и даже бол'Ье отт, 100 пудъ пе
ску. На этомъ npiHCKi производились въ 1847, 1848 и 1849 
годахъ огромный работы, число рабочихъ доходило до 1500, 
а въ 1848 году— до 2000 челов1;къ, добыча золота за эти 
года была следующая; въ 1847 г. 166 пудъ, въ 1848 г. 
218 пудовъ, въ 1849 г. 170 пудъ, въ 1857 году еще разъ 
намыли 131 пудъ 9 фунтовъ, но въ настоящее время Пла- 
топовск1й пр1искъ почти совершенно выработался, и уже съ 
1862 г. работы на нед1ъ производятся въ небольшомъ раз- 
M ipi, а добыча золота упала до 8 пудъ. Вторымъ по бо
гатству розсыпи и по добыч'Ь золота былъ Ольгинск1й пр1- 
искъ К° Базилевскаго и Малявинскаго, расположенный по 
л4.вой и правой вершицамъ р. Актолика, самая сильная до
быча золота на немъ была произведена въ 1849 году до 
95 пудъ; всего съ этого пр1иска получено золотя съ 1845 
по 1864 г. до 424 пудъ 15 фунтовъ; трет1й богатый npi- 
искъ Константиновск1й К° Зотовыхъ, на которомъ съ 1841 
по 1864 годъ было добыто золота 714 пудъ 8 фунтовъ; чет
вертый Свято-Троицюй К° Соловьева, расположенный по л'Ь- 
вой BepraHHi и 2 впадаюп;имъ въ нее съ правой стороны 
ключамъ, на немъ съ 1843 по 1864 г. добыто золота 173 
пуда 27 фунтовъ, а съ остальныхъ мен'Ье значптельныхъ npi- 
исковъ добыто золота по 1864 годъ около 214 пудъ. Въ 
настоящее время на Лктолик!} разработывается всего два 
пр1иска: Платоновсшй и Констаптиновск1й; проч1е же почти 
вс1> истощились, исключая Ольгинскаго, на которомъ съ1854 
года работа почему-то не производится, хотя розсыпь далеко 
пе вся выработана. Всего золота изъ Актоликскихъ розсыпей 
по 1864 годъ добыто до 2,659 пудовъ, причемъ золотосо- 
держашаго пласта промыто до 405,000,000 пудовъ. Пред- 
положивъ, что за отчислетпемъ всЬхъ податей и сборовъ, про
мышленники получили по 10,500 руб. за пудъ, то за все 
добытое золото они получили до 27,920,000 руб. сер., изъ 
числа которыхъ на одну К° Голубкова пришлось до 11,896,000
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руб. сер. Изъ остальнмхъ рЬчекъ Пятскаго бассейна бол^е 
замена 1ельныя рЬчки Понимба, Таврикуль и Вегуда, но золото
носность ихъ до сихъ поръ оказывалась слабою. Характсръ 
розсыпей и окружающихъ ихъ горъ вообще глинисто - слан
цевый, и хотя розсыпи залегаютъ бол'Ье въ верховьяхъ p t- 
чекъ или по н^которымг изъ ихъ притоковъ, однако въ по
следнее время на р. ПонимбЬ золотоносность, стоющая раз
работки, оказалась также и въ средней части ея долины на 
пр1искЬ Необыкновенномь К° Данилова, впрочемъ послЬдвя 
речка до сихъ поръ еще мало изследована. На р. Таври- 
куле, длиною около 17 верстъ, производились неболып1я ра
боты на трехъ пр1искахъ гг. Бенардаки, Черносвитова и 
Исаева, золота добыто на няхъ съ 1861 по 1865 годъ всего 
около 11 пудъ, причемъ песковъ промыто до 40,000,000 пудъ. 
Два первые пр1иска расположены по правой вершине Таври- 
куля, а последшй въ ея низов*,яхъ, где долина розсыпи зава
лена и переполнена огромными валунами и обломками изме- 
неннаго и близко подходящаго къ гнейсу глинистаго сланца— 
и отчасти также кварцевыми и гранитными валунами, такъ что 
при разработке ея потребовалось употребить порохъ для раз
рыва этихъ каменныхъ массъ. Впрочемъ розсыпь этой части 
долины оказалась убогою и принесла владельцу пр1иска одни 
убытки, да и остальные пр1иски по р. Таврикулю совершен
но теперь выработались и не представляютъ надежды въ бу- 
дущемъ, чтобы разработка ихъ могла производиться съ поль
зою. Золотосодержащ1Й пласгъ отъ 1 до 2 аршин ь толщи
ною, состоящ1Й изъ зеленоватой песчанистой, местами светло
серой довольно жирной глины, залегалъ въ здЬшнихъ роз- 
сыпяхъ отъ 5 до 15 саженъ въ ширину, подъ слоемъ ило- 
ватыхъ и глинистыхъ турфовъ толщиною отъ 1  ̂2 до 2 V2 

аршинъ, въ немъ также много попадалось обломковъ и круг- 
ляковъ глинистаго сланца и белаго и синеватаго кварцевъ.

речка Понимба, длиною ов:оло 100 верстъ, принимаетъ 
съ левой стороны р. Кадру, съ впадающей въ нее р. Безъ-
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имянкой II неболышя р^чки Шалокитъ, Юхтакту и много 
ключей, между которыми замечательные ключи Комягинпай, 
Ильинсюй, Полуяновск1й и Морозосск1й, остальные же клю
чи и речки нич^мъ не замечательны. Долина Поничбы, во
обще довольно широкая отъ 150 до 250, местами съужи- 
вается горами до того, что остается только русло рЬки, 
ширина которой въ среднихъ и нижнихъ частяхъ течен1я отъ 
15 до 25 саженъ. Подобныя узкости въ долине встречаются 
более всего вь нижней части течен1я реки, которая часто 
делаетъ весьма крутые изгибы, хотя общее направле1пе ея съ 
с.-з. на ю.-в. и ю.-ю.-в. Золотоносность здесь более всего 
выказалась по долинамъ ключей и речекъ, и то только въ 
ихъ вершинахъ, такъ напримеръ въ вершине р. Безъимянки, 
впадающей въ р. Кадру, по ключу Полуяновскому, Ильинскому 
и Морозовскому, Розсыпи по этимъ ключамъ залегаютъ весьма 
узко, не более какъ 5 до 15 ^;аженъ въ ширину, толщиною 
отъ 1^2 до 3-хъ аршинъ, нодъ слоемъ такой же почти тол
щины турфовъ. Разработка ихъ производилась только въ 
въ последнее время въ самыхъ •назначительныхъ размерахъ, 
содержап1е золота было вообще посредственное и не посто
янное и въ настоящ1е дорог1е‘ годы трудно ожидать разш1г1я 
золотопромышленности въ зтихъ мЬстностяхъ. Золотоносно мь 
по р. Вегуде оказалась по притоку ея р. Каиеро (нераз
гаданный пр1искъ г. Сидорова); но и здесь розсыпи залегаютъ 
узко съ пепостоянныиъ и пригомъ весьма посредственпымъ 
содержаятемъ золота отъ 34 до 40 долей. Всего изъ раз- 
сыпей р. Понимбы и ея притоковъ и по р., Каиеро промыто, 
по 1864 г. около шести съ половиною милл1оновъ пудь 
и добыто золота около 12 съ половиною пудъ. Остальные 
затемь правые притоки р. Большего Пита въ отношен1и зо
лотоносности почти иичемъ не замечательны, а потому о них ь 
я здесь и не распространяюсь.
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С в с т е м а  р . Е а в е е я .

Въ р'Ьку Енисея съ правой стороны изъ СЬверной 
системы впадаегъ множество р-Ьчекъ и ключей; не поиме- 
новывая ихъ uctxb, я назову только главныя и г4, которыя 
ч^мъ-либо замечательны. Отъ устья р, Большасо Пита, внизъ 
по Енисею, впадаетъ большая р^чка Шй, съ притокомъ ея р. 
северною, далее вблизи резиденц1и К° Лопатина также 
значительная речка р. Вятка, несколько ниже села Назимова, 
близъ резиденц1и разныхъ К°, изьестяьлхъ подъ иыенемъ 
Ермакъ, значительная рЬчка Тисъ, по берегу которой проле- 
гаетъ Ермакская дорога на Северные пр1иски, сь притоками 
Тайменкой, Летней и Волоковой, далее р. Гаревка и р. 
Отроиха. Все эти речки до сихъ поръ очень мало йзследованы, 
кроме р. Тиса и Гаревки, но первая относительно золотоно
сности почти совсемъ незамечательна.

По описан1ю г. Гофмана по р. Тису на 50 верстъ отъ 
ея устья залегаегъ гнейсовая порода, затемъ далее заЛегаютъ 
пласты конгломерата, состоящаго изъ краснаго песчаника, 
которые, меняясь, съ более светлыми, принимаютъ видъ 
пестраго песчаника. Въ 75 верстахь отъ устья снова являются 
пласты гнейса, падающ1е подъ 30° на с.-в., содержащаго 
полевой шпатъ, роговую обманку, кварцъ и слои слюды. 
Подобные же выходы гнейсовыхь напластован1й встречены 
имъ по р. Волоковой, где преобладаеть глинистый сланецъ, 
на р. Ногате притоку Теи имъ найденъ мелкозернистый 
зеленый камень. Река Тисъ довольно широка— въ нижней 
части течешя до 100 саженъ, берега ея большею част1ю 
болотисты, однакоже встречаются местами хорош1е луга, на 
которыхъ ставятъ промышленники с,ено. По р. Гаревке въ 
последнее время были более точно йзследованы золотоносный 
розсыпи, хотя открыт1е ихъ последовало еще въ 1843 г. 
Однакоже дела тамъ не развились и только на одномъ 
Воскресенскомъ пр1иске купца Чечурова, где содержан1е

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



—  40 —

золота при валовыхъ работахъ обходилось отъ 50 до 60 
долей, производилась разработка золота. На пр1иск-Ь этомъ 
съ 1858 по 1864 г. добыто золота до 22 пуд. 6 фунт., 
причемъ промыто песковъ до 14,082,000 пудовъ. На прочихъ 
пр1искахъ пор. Гаревк* добыто золота 2 пуд. 7 фунт., причемъ 
промыто 2,335,000 пудовъ. О xapaKrepi розсыпей я ничего 
не могу сказать положительнаго, однако говорять, что розсыпи 
тамъ также глинисто-сланцевыя, и, какъ всегда, въ нихъ 
встречаются обломки и гальки сланцевъ и кварца. По р. 
Отроихе золотоносность оказалась весьма посредственнаго 
и для работъ невыгоднаго содержан1я.

В л н м а т ’ь.

Климатъ северной системы чрезвычайно суровый, зима 
продолжается до семи месяцевъ, морозы весьма жестоки; бы- 
ваетъ, что они доходятъ до 30 и даже до 40 градусовъ по 
Реомюру и продолжаются по несколько дней сряду, не пе
ремежаясь. Холода зимою редко сменяются оттепелями, впро- 
чемъ ныне съ вырубкою лЬсовъ, осушеи1емъ долинъ, климатъ 
всетаки значи1ельно прошвъ прежняго смягчился и мороз
ный зимы становятся годъ отъ году реже; въ последн1я две 
зимы 1865 и 1866 годовъ погода была переменная, съ отте
пелями, и термометръ редко возвышался за 20 градусовъ. 
Самые холодные месяца въ году — ноябрь, декабрь, январь 
и февраль; самые жарк1е, 1юиь и 1юль, жаръ въ теплые ясные 
дни доходитъ иногда до 20 градусовъ въ тени и воздухъ дф- 
лается удушливъ. Зим1пй путь начинается иногда въ конце 
сентября, обыкновенно въ пергой половине октября; речки же 
замерзаютъ во второй половине этого месяца, по быва- 
еть, что зима наступаетъ несколько ранее, снегъ же появ
ляется уже въ начале сентября, не разъ впрочемъ случа
лось, что снегъ падалъ и въ конце августа, но такой снегъ 
не долго держится и скоро стаиваетъ. Зимою, обыкновенно 
въ первой ея половине, господствуютъ сильныя снежвыя
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вьюги и иногда такая бурная погода продолжается нисколько 
дней сряду, заноситъ всЬ дороги огромныиъ количествомъ 
выпавшаго сн^га и отчасти затрудняетъ соообщшпя между 
пр1исками. Первыя весенн1я оттепели начинаются около вто
рой половины апр’Ьля, но окончательно сн^гъ стаиваегъЧъ 
начала мая месяца; на высокихъ же горахъ сн^гъ сгаиваетъ 
къ 1юню, а на н'Ькоюрыхъ держится до половины и даже 
до конца этого м'Ьсяца. Весною погода бываетъ переменная, 
то ясная, то пасмурная, часто ненастная, впрочеыъ бываютъ 
исключен1я и весна бываетъ теплая, ясная и ранняя, но 
иногда весною ц^лыя недели стоигъ ненастье, слякоть, хо- 
лодъ,—такая весна продолжается долго, почти до 1юня. На
стоящее лето начинается въ начале 1юня месяца и продол
жается до половины августа. Погода въ 1юне стоитъ боль
шею част1ю ясная, теплая, перепадаютъ дожди п бываютъ 
довольно сильныя и иногда частыя грозы, нередко стоитъ за
суха цЬлое лето, впрочемъ опять бываютъ годы, что въ пpoдoл- 
жeнie всего лета идутъ проливные дожди и погода тогда бы
ваетъ сырая и холодная, Градъ выпадаетъ, но изрЬдка. Зи
мою спега выпадаетъ много, среднюю толщину его можно 
принять до 2-жъ аршинъ, но местами въ лЬсахъ, въ осо
бенности на косогорахъ, надуваетъ снегу более 2-хъ и даже 
до 3-хъ аршиаъ. Летомъ ночи весьма прохладны, въ мае и 
августе бываютъ сильные утренники, такъ что замерзаетъ 
вода на открытомъ воздухе, въ огородахъ парники и гряды 
съ картофрлемъ, капустой и огурцами на ночь покрываютъ 
войлокомъ, чтобы морозъ не повредилъ растен1й.

П р о н ав о д ен 1н  т а в г о ,  а д в  « л о р а  в  « а у в а .

Флора северной системы не богата, хотя и не лишена разно- 
образ1я, впрочеыъ она почти во всемъ схожа съ флорою южной 
сипемы, почему я, не распространяясь въ подробное;яхъ, такъ 
какъ о флоре южной системы будегъ более подробно сказано въ 
очерке южной системы, скажу, что здесь растительность появляет
ся несколько позже, нежели въ южной системе; бываетъ, что листъ
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на деревьяхъ распускается около половины 1юня и спадаетъ 
уже въ начала или около половины августа. Въ северной 
систем^ произрастаетъ в̂ > большомъ обил1и низкорослая бе
реза (betula папа), олен1й мохъ (ягель) и лиственница, ко- 
торыя въ южной систем^, особенно первыя, встречаются въ 
р'ЬдБихъ мЬстахъ. Попадаются местности, где почти вовсе 
не встречается печальная ель и где лЬса состоятъ большею 
час'пю изъ одной сосны и лиственницы, что придаегъ мно- 
гимъ долйнамъ и горамъ довольно веселый видъ.

Фауна северной системы, въ особенности ныне, не бо
гата разиообраз1емъ, и она впрочемъ во всемъ имеегь сход
ство съ южной системой, а потому, не распространяясь въ 
подробностяхъ, скажу, что здесь чаще попадаются медведи, 
волки и даже последн1е значительно более чемъ въ южной 
сис1еме. Вообще надо сказать, что вследств1е большаго про
странства северной системы и обширности лесовъ, зверя здесь 
встречается более нежели въ южной системе, но породы 
животныхъ одне и теже. Тоже можно сказать и о птицахъ, 
пресмыкающихся и рыбахъ, причемъ упомяну, что реки се
верной системы гораздо обильнее рыбою, нежели реки «яс
ной системы. На пр1искахъ же водятся домашн1я куры, до- 
машше гуси, утки, индейки и голуби. У тунгусовъ водятся 
олени и особенная порода тунгузскихъ собакъ, небольшая 
ростомъ, остромордая и довольно смелая и бойкая на охоте. 
Кроме того на промыслахъ живутъ обыкновенных домашн1я 
животныя — лошади, быки и коровы.

О б в т а т е л в .

Туземные обитатели северной системы— тунгусы, живутъ 
въ бродячемъ состоян1и, ихъ здесь значительно болЬе чемъ 
въ южной системе и здесь тунгузсюй типъ сохранился чище, 
хотя отъ сношен1я съ русскими M H o r i e  изъ нихъ, въ осо
бенности молодые, значительно утратили изъ своего природ- 
наго типа. Численность всехъ тунгусовъ определить невоз-
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можно, такъ какъ они постоянно переходятъ съ одного м4- 
ста на другое, перекочепывая вь южную систему и за Под
каменную Тунгузку и обратно; одпакоже прежде ихъ было 
значительно бол^е, но болезни, а также и уменьшеше нуш- 
ныхъ зверей, частью истребили ихъ, частью же заставили 
удилиться дал’Ье на сЬверъ. Проживающ1е въ сЬверной сис- 
темЬ тунгусы постоянно кочуютъ но тайг4, нередко вблизи 
промысловъ, выбирая свои стоянки на тЬхъ р'Ьчкахъ, гд-Ь 
растетъ, необходимый для ихъ оленей, мохъ. Любимыя сто
янки ихъ— р^чки Немуня, притоки р. Вангаши, Еруды, Чи- 
римб.ы, Нойбы, Тея и некоторые друйе. Тунгусы занимаются 
охотою, рыбною ловлею, некоторые иногда нанимаются въ 
важаки поисковыхъ парий, такъ на нр1нскахъ К® Голубкова 
еще въ мое время проживалъ въ род4 панс1онера тунгусъ 
Антонъ, бывщ1й вожакомъ поисковой нарг1и, открывшей бо
гатства Севагликона и Актолика.

ВсЬ зд^шн1е тунгусы — христчане, но только по имени, 
уи'Ьютъ креститься; дал^е этого поняйя ихъ о христтанской 
религ1и не простираются и въ важн'Ьйшихъ случаяхъ жизни 
пpибtгaюгь къ помощи своихъ шамановъ. Дальн'Ьйш1я cBt- 
AiHia о тунгусахъ частью изложены при онисан1и южной си
стемы, и частью въ другихь сочинен1яхъ, изъ которыхъ луч- 
шимъ и важн'Ьйшимъ можно назвать путешеств1е г. Кастрена.

П у т в  с о о б щ е в 1 я  в  д о р ого .

Въ скверной cHCTeMt дороги между промыслами устрое
ны довольно порядочно самими золотопромышленниками и 
постоянно поддерживаются на ихъ кчетъ, но всетаки далеко 
не такъ хороши какъ въ южной систем к, хотя починка до- 
рогъ производится ежегодно, но совершенно такимъ же не- 
удовлетворительнымъ способомъ, какъ и тамъ. Вообще надо 
сказать, что, несмотря на то, что въ скверной системк было 
болке богатыхъ промысловъ и большое число рабочихъ, но 
относительно дорогк тамъ было весьма мало сдклано. Въ на-
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стоящее время главная таежная дорога на промысла изъ жи- 
лыхъ м^стъ идетъ отъ деревни Лифантьевой, лежащей насу- 
противъ г. Енисейска, на правомъ берегу Енисея. Она не
давно устроена на столько, что по ней стало возможно 'Ьздить 
въ экипажахъ, хотя м'Ьстами, какъ говорится, съ грЬхомъ 
пополамъ. Огъ деревни Лифантьевой идетъ Старо-Лифантьсв- 
ская дорога, но ней также 'Ьздятъ въ экипажахъ отъ Ли
фантьевой верстъ на 50, зат^мъ плывутъ на лодкахъ по 
р. Пнту дв'Ь станщи и съ Бряяскаго зимовья снова ■Ьдутъ 
въ экипажахъ. Кром4 этихъ дорогъ есть еще четыре дороги; 
Зотовская, отъ бывшей резиденц1и этой К° насупротивъ де
ревни Погадаевой, Лопатинская, отъ бывшаго Покровскаго 
заведен1я К° .Лопатина, Рязановская отъ деревни Усть-Пита 
и Ермакская, отъ бывшаго некогда славнаго сборнаго пункта 
резиденщй многихъ главныхъ компашй Ермака.. Эти четыре 
дороги про'Ьзжи только зимою, а въ л'Ьтнюю пору верхомъ. 
Они почти не устроены, проведены большею част1ю боло
тами, гораздо длинн'Ье прочихъ и нынф совершенно почти 
заброшены. Такимъ образомъ на сЬверную систему есть 6 
дорогъ, но ни одной хорошей, и произошло все это боль
шею част1ю отъ соперничества гг, уполномоченныхъ глав
ныхъ компан1й, отчасти же и сами хозяева въ томъ вино
ваты. Я помню, въ мое время шелъ сильный споръ о вы
годности старой и новой Лифантьевской дороги, спорили, 
спорили, сойтись не могли и всетаки провели новую Ли- 
фантьевскую дорогу; правда, что она нисколько короче ста
рой, но за то гориста и ее надо было прокладывать вновь, 
строить зимовья, анбары, мосты, устроивать перевозы,— стоило 
это огромныхъ денегъ, и всетаки остались безъ хорошей 
дороги, между т'Ьмъ какъ поправка старой дороги и приве- 
ден1е ее въ.лучппй и удобный видъ стоило бы гораздо дешевле. 
Разстоян1е по Ново-Лифантьевской дорог’Ь отъ г. Енисейска 
до npincKa Титовскаго К° Зотова на Еевагликон1> можно 
опред1Ьлить около 200 верстъ, по Старо-Лифантьевской около
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225 йли 2 30 верс'п.. Первая гтанщя по повой дороЛ на
зывается Черная, вторая Питская, зд'Ьсь черезт. Пигъ пере
права на лодкахъ, нын4 же устроенъ паромъ — самолетъ, 
третья стапц1я на р. Каменк^, четвертая Цижне-Лендахская, 
пятая Верхне-Лендахская или на р. Херик-Ь, шестая Чирпм- 
бинская, съ шестой пр1'Ьзжаю1ъ на Титовсый пр1искъ. ЗдЬсь 
на станщяхъ им4ются почтовыя лошади таежной частной 
почты, и для проезда изъ Енисейска надо брать билетъ, въ 
род-Ь подорожной, изъ конторы К° Зотовыхъ; за каждую вер
сту платятся прогоны по 5 к. съ лошади, почтовыхъ лоша
дей держатъ зимовщики съ подряду отъ золотопромышленни- 
ковъ, участвуюпщхъ въ дорог4, и получаютъ какъ за лонга- 
дей, такъ и за содержант'е въ порядк-fe станц1й, или. какъ ихъ 
называютъ зд’Ьсь зимовьевъ отъ 700 до 1000 р. въ годъ съ 
каждаго зимовья, смотря по дальности разстоян1я отъ Ени
сейска. Станц1и устроены довольно порядочно и весь путь 
отъ Енисейска до пр1исковъ зимою совершается въ 1 7г сутки, 
лЬтоздъ же отъ 2 до 2Уя сутокъ. На каждомъ зимовьЬ для 
проЬзда пассажировъ и провоза почты содержится 2 пары 
лошадей по договору, хотя зимовщики держатъ лошадей го
раздо болЬе. Остановокъ за лошадьми въ проЬздЬ не бы- 
ваетъ, почему путешеств1е совершается бъзъостановочно. Зи
мою всЬ вообще дороги ухабисты и очень бываютъ разбиты, 
хо’гя и постоянно исправляются; всЬ онЬ проложены въ одну 
лошадь. Съ южною частью промысловъ Енисейскаго округа 
сЬверная система сообщается двумя дорогами, которыя бу- 
дугъ описаны мною въ очеркЬ южной системы.

По Старой Лифантьевской дорогЬ станщи или зимовья 
расположены въ слЬдующемъ порядкЬ: отъ г. Енисейска 1-я 
на р. Черной, 2-я на устьЬ Сухаго Пита, 3-я на р. КоитбЬ, 
4-я на устьЬ р. Брянки; въ 4-хъ верстахъ недоЬзжая Брянки 
находится бывшее Зотовское зимовье на устьЬ р. Лендахи, 
б-я на р. ВегудЬ, 6-я на р. ПонвмбЬ, 7-я на р. ЕрудЬ, 
оттуда одинъ переЬздъ до Титовскаго пр1иска, также одинъ
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пере1;здъ по прямой дорог’Ь на пр1искъ Успепсшй К“ Голуб
кова по р. B anranii. Едпнсгвенпое неудобное по этой до- 
p o rt пространство около 60 верстъ между Сухопитскимъ и 
Брянскимъ зммовьями, гд’Ь дороги почти н^тъ; если же и 
есть конная тропа, то она лежитъ около Питскихъ утесовъ, 
а по утесамъ путешеств1е хотя и весьма живописное, но 
далеко не безопасное, почему ’Ьдущ1е по этой дорог4 отъ 
Сухопитскаго зимовья плаваютъ лодками по р. Питу до 
Брянки. На этой дорога также устроены xoponiia станщи 
и есть лошади на зимовьяхт., но такъ какъ въ этой дорог'Ь 
теперь очень мало участвующихъ то на зимовьяхъ держится 
всегда одна разгонная пара. На об'Ьих’ь этихъ дорогахъ зи
мою очень большое движеше, но пе мен^е того движеше и по 
Ермакской дорог^: по этимъ треиъ дорогамъ тянутся обозы съ 
припасами и товарами для пршсковъ. На Ермакской дорог^ 
также устроены хороппя зимовья; въ первое время золотопромы
шленности, эго была главная дорога на сЬкерные промысла, 
но съ проведегпемъ Старо-Лифантьевской— л'Ьтняго проезда 
по ней прчти не бываетъ, отчего она запущена; впрочемъ она 
никогда не была хорошо устроепнымъ путемъ. Дороги Ло- 
патинская и Ря.занопская, устроенный для потребностей ком- 
панШ этого же наименован1я, также какъ и Зотовская, не 
им'Ьютъ теперь никакого значен1я; первая и третья теперь 
совершенно оставлены, а по Рязановской дорог^ 'Ьзда бы
ваетъ зимою, когда начинается транспорчировка кладей въ 
тайгу, л'Ьтомъ же она весьма неудобна для проезда даже 
верхомъ. Если перевозка припасовъ производится на дорог^, 
въ которой золотопромышленпикъ не участвуетъ, то онъдол- 
женъ платить за право перевозки не по своей дорог'Ь до 
5 коп. сер. съ пуда клади въ пользу той дороги, по кото
рой везетъ свою кладь; за возку клади по своей дорог’Ь ко
нечно ничего не платятъ въ пользу дороги. Прежде дорож
ная повинность отбывалась нагурою, но нын'Ь переложили ее 
на денежную, и на собранныя на общей раскладк'Ь деньги

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



— 47 —

нанимаются рабоч1е; по большей части починка и ремонтъ 
дорогъ сданы по уяасткамъ зимовт,икамъ. Деньги за гоньбу 
почты и дорожный ремонтъ вносятся по общей раскладк'Ьпо 
третямъ года.
П р о с т р а н с т в о  т а и г и  ■  а о 4 о т о с о д е р ж а н |1 е  и р 1в ск н , ш ъ  р а з р а б о т к а

п д о б ы ч а  з о л о т а .

Если взять за исходную точку для HSMipeHia северной 
системы устье р. Большаго Пита, то самое большое протя- 
жен1е ее, считая отъ устья р. Большаго Пита до р. Точимо, 
впадающей въ р. Тею, будетъ около 250 верстъ съ ю.-з. па 
с.-в., и отъ устья р. Чиримбы до устья того же Точимо съ 
ю.-в. на с.-з. около 200 верстъ. Само собою разумеется это 
приблизительное исчисленТе, взятое, притомъ въирямомъна- 
правленТи. Н а всемъ .этомъ протяжен in заявлено и отведено 
съ начала открытая промысловъ по 1864 годъ 517 пр1и- 
сковъ, изъ которьтхъ разработывались действительными ра
ботами, не принимая въ расчетъ обыкновенныхъ 2-хъ ле.т- 
нихъ заработокъ, за весь этотъ нер1одъ времени ТЗЗзолото- 
содержащихъ прТиска. Со вс^хъ ихъ добыто шлиховаго зо
лота по 1864 годъ 11,208 пудъ 18 фунтовъ, причемъ про
мыто было золотосодержащаго пласта около 2,933,084,400 
пудовъ или 2,444,237 куб. саженъ. Въ настоящее время па 
северной системе ежегодно разработывастся отъ 40 до 50 
промысловъ, на нихъ бываетъ отъ 8,500 до 9,000 человекъ 
рабочихъ, не считая казаковъ, женщинъ и детей, между темъ 
какъ въ прежнее время, во времена процветан1Я золото про
мышленности, число рабочихъ доходило до 1 ^ Р 00_д. даже до 
15,0рй_зел^екъ. Ныне нетъ уже техъ богатыхъ промысловъ, С 
каше были въ доброе старое время, между„^1845 1̂̂ о Т^бОгодъ, 
некоторые уже выработались, друг1е же выработываются, и те 
iipincKii, которые ныне разработываются далеко не съ такимъ 
хорошимъ содержан1емъ золота, какое было прежде, нынЬ даже 
разработываются ташя розсыпи, на которыя 15 летъ тому назадъ 
не обратили бы никакого вииман1я. Въ настоящее время вы-
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годнымъ считаютъ работать пр1иски, которые даютъ сами по 
себ'Ь, безъ лажа, отъ 20 до 30 коп. сер. поль.чы, если же 
какой-либо пр1искъ даетъ бол'Ье 30% , то это считается уже 

\ J  богатымъ д^ломъ; такихь промысловъ, каюе были прежде, 
которые давали отъ рубля до 2-^_  ру.блей на рубль выгоды, 
теперь встречается очень р’Ьдко. Даже сравнительно съ не- 
давнимъ временемъ, конца 1850 и начала шестидесятыхъ 
годовъ, золотопромышленность на северной системе значи- 

, тельно упала, что свидетельствуютъ ниже следующ1я стати- 
стическ1я цифры. Въ 1860 г. J)aбoтaлocь въ северной си-

Г  » -1 ,

стетФ 3jp промысловъ, рабочихъ на нихъ было 10,237 че- 
ловекъ, добыто золота 425 пуд. 8 фунт., при сложномъ со- 
держан1и золота въ 83 доли въ ста пудахъ песковъ; въ 1861 
г. paJбoтaлocь 42 пр1иска, рабочихъ было 9,975 человекъ, 
добыто золота 397 нуд. 33 фунта, при содержан1и въ 69 
долей; въ_1862 году работалось 50 пр1исковъ, ч1исло рабо
чихъ состояло на нихъ 11,778 ч ^ в е к ъ ,  добыто золота 377^ 
пуд. 2 фунта, при сложномъ содержан1и золота въ 51%  
доли; въ 1Дйа_1 1__работалось 53 ,дрёис1̂ п р и  9,269 чело
векъ рабочихъ, добыто золота 394 нуд. 1, фунтъ, при слож
номъ содержан1и въ 66V2 доле^; въ 1Й^64 г. работалось до 
55 промысловъ при 10,995 человекъ рабочихъ, добыто зо
лота до 349 пудъ. Хотя мне въ точности неизвестно со- 
стояв1е работъ въ последн1е 2 года, 1865 и._1866 г., но 
сколько мне известно самому, такъ какъ въ оба лета этихъ 
годовъ я посепдалъ сЬверную систему, число промысловъ 
оставалось тоже, что и въ 1864 г., въ 1866 г. даже дошло 
до 55 , а число рабочихъ за оба года не превышало въ сложно
сти .9, 000^Ц£ловекъ, добыча же золота, если и не удала, 
противъ 1864 г., то и не превышала этого года. Такимъ 
образомъ очевидно, что съ каждымъ годомъ, хотя число про
мысловъ разработывается и болФе прежняго но число рабо
чихъ остается тоже и количество добываемаго золота умень
шается постепенно, даже сравнительно съ 1860 годомъ, не
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говоря о BpeMeHH,j^o_ 1860 г., когда добыча золота дохо
дила до 500 £  болЪе пудъ. Золотопромышлеииыя Д’Ьла ви
димо мельчаютъ, словомъ и для северной системы насту- 
паетъ пер1одъ мелкой золотопромышленности, которая.. одна 
еще можетъ продолжать выгодно и безъ убытка золотое д'Ьло. 
Какъ слышно золотопромышленники вслЬдств1е дороговизны 
припасовъ и высокости податей, на уменьшен1е которыхъ 
тщетно надеялись въ течеши пяти л'Ьгъ, сильно сократили 
работы на своихъ пр1искахъ въ 1868 г. Полагаютъ, что на 
сЬверной CHCTCMi было не бол'Ье 3,000 челов'Ькъ и на южной 
около того же, причемъ всЬ бывш1я больш1я фирмы сократили 
или вовсе прекратили работы, между л-Ьмг какъ мелше npi- 
иски и капиталисты, всегда лучше выдерживающ1е у насъ 
подобные кризисы, продолжали по прежнему разработку своихъ 
пр1исковъ, такъ какъ пр1иски ихъ принадлежагъ бол^е къ 
1-му, т. е. низшему разряду подати. Это предположен1е и 

слухи о сокращен1и работъ вполн!; теперь подтверди
лись и въ 1868 г. рабочихъ было мен^е 3,000 человЬкъ, въ 
будущемъ 1869 г. предполагается около 4,500, выше .этой 
цифры въ будущемъ врадъ-ли когда достигнутъ работы на 
с1верпой сисгем^. Вообще недомывка золота по случаю сокра- 
щен1я работъ въ 1868 г._дъ_Енисейскомъ округ!; была огром-
ная, слишкомъ 188 пудъ даже сравнительно съ 1867 годомъ.

Разработка промысловъ производится какъ и на южной 
систем'Ь правильными разносами или разрезами и совершенно 
такимъ же способомъ, почему я, не вдаваясь въ подробности, 
прибавлю, что все развит1е технической части у насъ на про- 
мыслахъ въ Сибири обязано золотопромышленнымъ д'Ьятелямъ 
сЬверной системы, управлявшимъ или чужими или своими ра
ботами. Отсюда по большей части исходили всЬ улучшен1я 
способа работъ, промывки и устройсгва машипъ, и нигдЬ 
промысловый работы не достигали такихъ размЬровъ и со
вершенства, какъ здЬсь; стоитъ упомянуть о К° Голубкоьыхъ, 
Бенардаки, Зотовыхъ и Рязановыхъ, на промыслахъ кото-

4
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рыхъ работы производились тысячами рабочихъ, а количество 
золота добывалось сотнями пудовъ.

Средняя толщина турфовъ на промыслахъ северной си
стемы не превышаетъ большею частш 3-хъ аршинъ, но есть 
слои турфовъ и гораздо толще и тоньше; такъ местами встре
чаются турфы отъ 6 и даже до 16 аршинъ, какъ папримеръ 
на рр. Огне, Огневке, Енашимо и на Даниловскомъ ключе; 
но за то въ другихъ местахъ слой турфовъ залегаетъ всего 
отъ 1 до 2-хъ аршинъ въ толщину, а местами и того ме
нее, какъ напримеръ на Магдалинскомъ пр1иске по ключу 
въ р. Севагликонъ. Золотоносный пластъ также залегаетъ 
различными глубинами; есть пласты въ 1 аршинъ толщиною, 
но большею частью встречаются отъ 2-хъ до 3-хъ аршинъ, 
впрочемъ местами пласты за-легаютъ отъ 4 до 6 аршинъ, а 
на пр1иске К° Рязановыхъ, на р. Огне, золотоносный пластъ 
залегаетъ до 29 аршинъ въ толщину. Въ ширину розсыпи 
залегаютъ также весьма различно, на малепькихъ рЬчкахъ, 
по логамъ и по небольшимъ ключамъ есть розсыпи отъ 5 до 
15 саженъ въ ширину, на речкахъ более значительныхъ за- 
леган1я розсыпей бываютъ отъ 20 до 30 саженъ, нередко 
встречаются розсыпи отъ 40 до 60 саженъ, но также есть 
и еще более широюя, такъ по р. Калами, Севагликону, Ван- 
гаше, Огне и Енашимо розсыпи залегали до 100 саж., ме
стами отъ 200 до 250 саженъ въ ширину.

О промывке золота я здесь не буду распространяться, такъ 
какъ главные и общеупотребительные способы ея будутъ опи
саны мною въ последующемъ очерке южной системы. Однако- 
же на северной си ст^ е^ 1а]пииы устро.£ны гораздо въ большихъ 
размерахъ, нежели на южной, тамъ нередко строятся оне на 
4 и даже на 8 бочекъ, конечно причиною тому была огром
ность работъ. Не могу умолчать въ особенности о некото- 
рыхъ замечательныхъ промывальныхъ устройствахъ, какъ на
примеръ о S -ми-бочешввй', маншве, на Успенскомъ нртнске 
К° Голубковыхъ, подвозка песковъ на которую производилась
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отъ работъ по жел'Ьзной_додоН|;, подъемъ же на машипу пес- 
копъ въ неболыпихъ четырехъ колесныхъ вагонахъ, посред- 
ствомъ особаго механизма, при помощи безконечнаго каната. 
О такой же машин’Ь на npincKi Гаврилоискомъ К° Рязанова, 
гд'Ь подъемъ и самая возка песковъ въ таратайкахъ отъ ра
ботъ, также какъ отвозка эфелеп и галекъ производилась 
весьма остроумнымъ механизмомъ также посредсгвомь осо- 
быхъ безконечныхъ канатовъ. Интересно было смотреть на 
работу машины: таратайки сами собою двигались по ыатин- 
ному мосту вверхъ и внизъ, на машину поднимались oHi на- 
полненныя песками, съ машины спускались уже пусгыя, по
добный способъ подвозки изъ такихъ глубокихъ работъ какъ 
на Гавриловскомъ npincKti, замЬнилъ множество дорого стою- 
щихъ лошадей и былъ прим'Ьненъ какъ нельзя бол Ье кстати. 
Къ числу прйспособлен1й, особенно замЬчательныхъ для от
качки воды изъ разр^зовъ, скажу, что устройства зд'Ьсь да
леко лучше приспособлены ч'Ьмъ на южной систем'Ь, зд1;сь 
употребляются Архимедовы винты, черпаки и преимуществен
но такъ называемый четки. Эта посл1;дняя мап1ипа, если она 
хорошо устроена, д’Ьйствуетъ превосходно, а потому она 
сразу завоевала себ4 почетное м^сто и нын^ вошла почти 
во всеобщее употреблен1е. Въ заключен1е не могу не сказать 
нисколько словъ о MamHHi г. Лопатина, такъ называемомъ 
песковоз'1 , въ свое время не мало надЬлавшемъ шуму вь 
таежномъ Mipi. Г. Лопатинъ хотя и выдавалъ ее за свое 
изобретете, я и не спорю, что онъ доше.лъ до мысли объ 
устройстве этого трудно .прим1;нимаго къ золотопромышлен
ному делу механизма своимъ умомъ, но идея о применен1и 
подобной же машины еще ранее существовала и кажется и 
теперь существуетъ на работахъ Суэцкаго канала, для вы- 
черпыван1я грязи и морскаго ила. Машина эта, не смотря 
на все старан1я г. Лопатина, не пошла и привела ега-къ 
огромнымъ убыткамъ и теперь о ней совершенно забыли.
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■■■ролиае адоровье, промы словое хозяйство п кааеинвя адмпннетрац1я.

На каждомъ npincKi имеется бол4е или мен^е порядочно 
устроенная больница съ аптекою и фельльшеромъ, на боль- 
шихъ же и прочныхъ промыслахъ больницы устроены очень 
удобно, медикаменты для нихъ выписываются изъ Москвы 
или Петербурга и он^ снабжены на случай операщй хирур- 
ческими инструментами. Кром4 того въ сбверной системЬ 
состоять на жаловань'Ь золотопрошленниковъ два медика и 
повивальная бабка. Бол'Ьзнн между рабочими бываютъ чаще 
весною и осенью, а также въ сырую и холодную погоду л'Ь- 
томъ; къ счаст1ю впрочемъ эпидем1и почти не пос^щаютъ 
npincKOBb, да и самыя бол'Ьзни, за исключен1емъ ревмати- 
ческихъ, цинготныхъ и венерическихъ, не принадлежать къ 
упорнымъ и излечиваются довольно легко. Обыкповенныя бо
лезни между рабочими цинга, простудный и желудочныя ли
хорадки, ревматизмы, венерическая съ которою некоторые 
pa6o4ie приходятъ изъ жилыхъ м^стъ, глазныя болезни, го
рячка, а въ жаркое л'Ьто поносы. Смертность вообще между 
рабочими небольшая, отъ 1 до 2 процентовъ за весь годъ. 
Повальныя бол’Ьзни бываютъ годами, очень рЬдко, не повсе- 
мЬстно и обыкновенно заносныя. Вообще, хотя климатъ и 
суровъ, но весьма здоровый, въ особенности дЬти пользуются 
наилучшимъ здоровьемъ. Несчастные случаи отъ зашиблен1я 
землею, камнями или обвалами земли, замерзан1е или утоп- 
лен1е хотя и случаются ежегодно, но не часто и въ неболь- 
шомъ числЬ, такъ работы ведутся вообще съ должною осто
рожностью, а pa6o4ie въ тайгЬ одЬты тепло, почему, если 
и бываютъ отдЬльные случаи подобныхъ несчаспй, то скорЬе 
можно приписать ихъ неосторожности самихъ рабочихъ, ко
торые, надо сказать правду, чрезвычайно безпечны. На пршс- 
кахъ сЬверной системы имЬются три церкви, одна на Пла- 
тоновскомъ пр1искЬ К° Голубковыхъ, на АктоликЬ, другая 
на р. СевагликонЬ и третья на р. Енатимо, на Ново-Ма- 
pinHCKOMb пр1искЬ К° Григорова, при нихъ состоитъ два свя-
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щеыника, два дьякона и два причетника. Священникъ Ена- 
шимской церкви также и благочинный таежныхъ церквей сЬ- 
верной системы. Церкви устроены на манеръ походныхъ и 
довольно изящно, особенно Енашимская и Актоликская, пер
вая расположена въ очень живописномь м^стоположен1и; кром^ 
того имеется особая небольшая походная д^ерковь, которую 
великимъ постом'Ь возятъ по промысламъ для богослужен1я 
и для гов'Ьн1я рабочихъ и служащихъ. ВсЬ эти церкви съ 
ихъ причтами содержатся на счетъ золотопромышденнаковъ. 
Въ сЬверной системЬ полицейскою частуо_зав4д ь т е т 5. хор
ный исправникъ съ помощникомъ, при нихъ состойтъ неболь
шая канцеляр1я; кромЬ того л'Ьтомъ живутъ два, а иногда 
три горцыхъ отводчика съ помощниками, для отводовъ пло
щадей подъ заявленные нршски, возобновлешя утраченныхъ 
межевыхъ знаковь и заварки заработокъ, также бываетъ л4- 
тоыъ временно горный ревизоръ, общ1й для обЬихъ системъ, 
помощникъ его, для обревизован1я пр1исковъ, выдачи свид-Ь- 
тельспвъ на золото и кром^ того пр1'Ьзжаетъ еще л’Ьтомъ 
жандармсий штабъ-офицеръ.

Р а б о ч 1 е , н т ъ  б ы т 'ь  н а  npoM bic.iaic’b, з а р а б о т к и .

О составь рабочихъ командъ, бытЬ рабочихъ на промы- 
слахъ и ихъ заробаткахъ будетъ мною сказано во второй 
части моего труда, при описап1и промысловь южной системы, 
почему я здЬсь и не распространяюсь объ этоиъ; долженъ 
прибавить одно, что бытъ рабочихъ на промыслахъ, при 
совершенной одинаковости съ тЬми, которые рабогаютъ на 
южной системЬ, разнится т’Ьм’ь, что заработка рабочихъ здЬсь 
нЬсколько выше, такъ какъ цЬны за работу даются нЬсколько 
бо.тЬе чЬмъ на южной системЬ. КромЬ того здЬшн1е рабоч1е, 
особенно конюха, плотники и пЬкоторые мастеровые, вслЬдст1Йе 
прежняго не совсЬмъ утратившагося щегольства здЬшнихъ 
промысловыхъ дЬятелей выглядягъ молодцоватЬе и щеголеватЬе, 
въ особенности первые, конюха сЬверной системы вообще
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больппе франты. Въ nocaiAHee аремя здЬсь расплодилось 
очень много спиртовозовъ, т. е. торговцевъ спиртомъ и 
водкой; обширность системы и множество дорогъ, въ особенности 
нын’Ь заброшенныхъ, на которыхъ не существуетъ кордоновъ, 
даютъ большую свободу этой запрещенной торговл'Ь, которая 
приноситъ занимающимся ею значительныя выгоды, почему 
на промыслахъ пьянсчво нын^ стало значительн'Ье прежнаго, 
хотя далеко не можетъ сравниться съ т4мъ, что происходить 
въ жилыхъ ы’Ьстахъ. Зд'Ьсь также довольно развита тайная 
торговля золотомъ, какъ всл'Ьдс'пйе большего богатства про- 
мысловъ, такъ и существующихъ кое-гд'Ь старательскихъ ра- 
ботъ на золотники; прежде торговля эта была въ большемъ 
развтти нежели нын’Ь, но уменьшен1е это произошло отъ 
об'Ьдн'Ььпя промысловъ. Золою провозится и проносится рабо
чими, спиртовозами и сбывается татарамъ или евреямъ, по 
выходф рабочихъ изъ тайги; не безгрЬшны въ этомъ отно- 
шен1и и pyccKie торговцы въ жилыхъ ы4.стахъ и въ самомъ 
г. Енисейск^. Разсказываютъ за верное одинъ анекдотъ, что 
въ очень недавнее время какой-то татаринъ принесъ къ 
одному Енисейскому жителю, изъ почтепныхъ, фунтикъ золо
той крупки, и придя за расчетомъ получилъ въ немъ отказъ; 
татаринъ крепко побилъ сего почтеннаго мужа, такъ что 
тотъ нисколько недель не могъ никуда показаться въ обще
ство изъ за подбитыхъ глазъ.

Промывка золота начинается обыкновенно въ первыхъ 
числахъ мая, изр’Ьдка въ конц'Ь апрЕтя, и продолжается до 
10 сентября; въ этотъ день рабоч1е noBceMicTHO получаютъ 
расчетъ и большая ихъ часть уходитъ въ м1;ста своего причи- 
слен1я, Ĥ jKOTopHe остаются на пр1искахъ, въ зимн1я работы, 
нанимаясь до l-ro  марта, когда бываетъ снова расчетъ (ма
лый расчетъ). Это обыкновен1е установилось недавно и рабоч1е 
расчитавшись или вовсе уходятъ изъ тайги, или снова нани
маются до сл-Ьдующаго главнаго расчета, т. е. до 10 сентября.

Въ прежнее время, л'Ьтъ шесть, семь тому назадъ, во
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ыногихъ код1пан1яхъ обращались съ рабочими не coBctMb 
гуманно, чтобы не сказать бол^е, и наказывали ихъ часто 
и иногда даже жестоко; но нын^, благодаря Бога и уни- 
чтожен1ю т^леснаго наказа1пя, все это повывелось, хотя 
кое-гд’Ь и обращаются съ рабочими еще не совсЬмъ ласково; 
но теперь кажется Bci уже сознали, что рабоч1й хотя и 
поселенецъ, все же челов'Ькъ. Въ отнощен1и дурнаго обра- 
щен1я съ рабочими, отягощен1я ихъ работами славилась 
одна почтенная и сильная К° Г. и Б,, и надо правду сказать, 
что нигд’Ь не было столько больныхъ, б’Ьглыхъ и изнуренныхъ 
рабочихъ какъ на ея промыслахъ, побеги съ ея проыысловъ 
были значительные и б'Ьглыхъ доходило иногда до 100 и бо- 
л’Ье челов'Ькъ въ лЬто, а больныхъ нерЬдко некуда было по- 
мЬщать, несмотря! на обширныя больницы этой славной своимъ 
золотоыъ компанли. Я самъ былъ очевидцемъ какъ работы 
продолжались на нЬкоторыхъ ея промысловъ до 11  и даже 
12 часовъ ночи, а начинались они въ 4 часу утра; утомлен
ные люди нерЬдко не ходили ужинать и засыпали на забояхъ, 
на сырой земл"!!. Благодаря Бога и нынЬшняго гумаинаго 
взгляда начальства и общества, нынЬ этаго уже не дЬлается 
и въ этой компан1и, но все же воспоминаше о возмутитель
ности дЬйств1й управлешя этой К° не скоро изгладится; при 
этомъ надо зам'Ьтить, что управлеше этой К° считалось об- 
разцовымъ и лицо руководившее имъ было въ свое время 
великимъ авторитетомъ. Обыкновенный промысловый работ- 
никъ, какъ уже ранЬе было мною сказано, особенно если 
онъ поселенецъ, рЬдко имЬющ1й свой домъ и свое хозяйство, 
вообще беззаботенъ, гульливъ и мотоватъ, но это еще болЬе 
относится до рабочаго сЬверной системы, гдЬ въ преж
нее время заработки были огромные. Заработанный имъ 
деньги для него имЬютъ лишь относительную цЬннпсть, и 
первый деревепсшй или енисейск1й кабакъ, а ихъ тамъ 
нынЬ огромное количество, вмЬстЬ съ какой-либо енисей
ской или деревенской свободной красавицей, лишаютъ часто
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въ одинъ день заработка ц^лаго л’Ьта. Промотавш1йся рабо- 
Ч1’й , еще HaKaHyei франтъ, щеголявипй въ гарусаыхъ ша- 
ляхъ, смазныхъ сапогахъ и хорошемъ apMaKi, кидавпйй деньги 
на драку, снова одевается въ жалкое рубище и легитъ назадъ 
въ тайгу на годовую работу, взявши 15 или 20 руб. сер. 
задатку, который тутъ же и проматывается ради похмЬлья.

Поб'Ьга рабочихъ съ промысловъ северной системы въ 
настоящее время сравнительно съ предъидущими недавними 
годами уменьшились, особенно когда въ вышеупомянутой мною 
К® Б. обращен1е сд'Ь.талось гуманнее. Прежнее даже не
давнее время они были довольно сильны. Такъ въ 1864 г. 
въ К® Б. бЬжало чуть не 8 часть всей рабочей команды изъ 
800 челов^къ; немного мен4е они были и въ н'Ькоторыхъ 
другихъ компан1яхъ; вообще можно принять цифру поб4говъ 
въ прежнее время до 5 % , но съ улучшеп1емъ быта рабо
чихъ за последнее время они стали заметно уменьшаться 
и теперь врядъ ли достигаютъ болЬе 2о/о всей рабочей 
команды въ общей сложности. О причинахъ поб4говъ бу- 
детъ объяснено въ посл4дующемъ моемъ очерка.

Э о .1о топ р о м ы ш 4 1евн ы я  к о м а а н 1н  в  р а с ч е т ъ  о т о а м о с т в  в р о и з в о д с т в а .

\/^ОткрыПе сбеерной системы последовало въ 1839 г., 
хотя уже въ 1838 г. поисковыя параи проникали туда, пе
реходя изъ южной системы за р. Большой Питъ, но не проникали 
далеко въ глубь тайги. Въ 1839 году 2 и 31 августа и 27 сентября 
две парт1и Ко Голубкова и Зотова вперена пропикти до 
рр. Вангаши и Актолика и открыли столь известныя роз- 
сыпи по р. Актолику и Вангаше; съ 1840 г. и въ первые 
последующ1е затемъ годы одно открыПе бистро следовало за дру- 
гимъ, такъ 22 и 23 )’юня были открыты парт1ями Ко Голубкова 
и Зотова богатейш1е пр1иски Титовск1й и Платоиовск1й, и 
затемъ парт1ями Базилевскаго, и Малевинскаго, Соловьева 
не менее богатые: Отрадный, Ольгинсшй, Свято-Духовск1й, 
Троицшй, Викторовсий, а въ 1841 году парт1ей Рязанова и
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Машарова изв^ствый Гавриловсшй пр1искъ во р. Огне, в 
п а р т и и  Горохова, Асташева, Соловьева, Мясникова и дру- 
гихъ— р-Ьяки Дытынъ, Дюбкошъ, Оллопоконъ, Нойба, Енашимо, 
Чапа, Горевка и друпя мен^е изв^сгвыя. Въ начал'Ь 1840 
годовъ уже Bci почти р^чки северной системы были бол'Ье 
или мен4е открыты и заявлены, хакъ какъ сл'Ьдомъ за пер
выми парт1ями, сделавшими столь блистательный открыт1я, 
начиная съ 1840 г, двинулось множество другихъ поиско- 
выхъ парт1й и каждый кто въ состоянш былъ израсходовать 
столько денегъ чтобы послать парт1ю одинъ или въ компан1и 
посылаяъ таковую, причемъ конечно не совс^мъ удовалось 
открывать золото, однакоже Mnorie успели открыть хорош1я 
и выгодный для разработки розсыпи. Такнмъ образомъ яви
лись богатыя фирмы аолотопромышленныхъ компанш Зото- 
выхь, Голубкова, Соловьева, Малевинскаго, Вазилевскаго, 
Асташева, Рязановыхъ, Горохова, Красильникова и друг1я 
менее богатыя и известныя. Но вскоре деятельность поис- 
ковъ совершенно остановилась. Правительство перестало вы
давать дозволительный свидетельства частнымъ лицамъ на 
поиски золота, явились В ы с о ч а й ш е  дарованныя привиллег1и 
и оне остановили дальнейшее развит1е золотопромышленно
сти до 1853 года, когда опять снова разрешена была вы
дача свидетельствъ частнымъ лицамъ на поиски и разра
ботку золота. Изъ казенныхъ остаточниковъ самые замеча- 
тельныя компаши были: князя Орлова, княгини Мадатовой, 
княгини Горчаковой, кнагини Трубецкой, г. Паткуля, г. Мак
симовича и еш,е несколько другихъ. Въ этотъ пер1одъ вре
мени казенныхъ остаточниковъ и въ северной системе яви
лось множество тяжебъ и процесовъ, изъ которыхъ мнопе 
тянулись Muorie годы, причинивъ громадные расходы и убытки. 
Къ числу последнихъ замечательныхъ открытчй принадлежитъ 
открыт1е г. Сидоровымъ богатствъ р. Енашимо и р. Найбы, 
который считались прежде мало обещающими и были вскоре 
за первымъ открыт1емъ остав.дены. Ныне Пово-мар1инсшй
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iipincKb компан1и гг. Григоровыхъ и Сидорова, а также не
большой пр1искъ г-жи Родственной, арендованный ею у г-жи 
Мадатовой, еще разъ озарили прежнимъ блескомъ д'Ьла сЬ- 
верной системы и напомнили про старое доброе время. 
Работы на р. Нойб'Ь, несмотря на довольно хорошее со- 
держан1е, не принесли т^^^ъ результатовъ, какихъ отъ нея 
над'Ьялись. Самыми главными и изв'Ьстными компан1ямн, какъ 
по добыч'Ь золота, такъ и по количеству разработываемыхъ 
промысловъ до посл'Ьдняго времени были компан1и Голубкова 
Зотова, Асташева, Григоровыхъ, Рязаповыхъ и Бепардаки; 
эти фирмы, кром^ посл'Ьднихъ, и теперь сохранили свое 
первенство, но начиная съ 1863 г. работы стали значи
тельно сокращаться и какъ надо полагать въ близкомъ буду- 
щемъ еще значительн'Ье уменьшаться и мног1я уже въ на
стоящее время продолжаютъ д'Ьло въ очень неболыпомъ раз- 
Mfepi, сравнительно съ прежнимъ временемъ.

С в о н с т в о  н о р о б а  з о л о т а .

Золото, добываемое въ сЬверной CHCTeMi, за исключен1емъ 
н'Ькоторыхъ промысловъ, вообще мелкозернисто, пластипко- 
ватое, какъ бы тертое, но местами, какъ то: на Огне въ 
вершинахъ р. Енашимо золото крупно-зернистое, гд^ оно съ 
тГ.мъ BMicTi и высокопробное, отъ 90 до 9 2 Уя пробъ. 
Зд^сь также рГдко встр15чаетса золото покрытое корою вод- 
наго окисла жел’Ьза, какъ это нередко встрЬчается на юж
ной cucTeMi. Вообще золото северной системы не отличается 
KpoMi огненскаго, высокостью пробы и содержитъ много се- 

 ̂ребра, причемъ часто на одной и той же р^чк^ оно бываетъ раз
личной пробы, но въ верхпихъ частяхъ р'Ьчныхъ долинъ хотя и 
съ некоторыми исключен1ями, но большею частш низшаго каче
ства. Такъ въ вершинахъ р. Калами золото заключаетъ чисгаго 
металл а (8 7 7 з% ) серебра 8 Vs, лигатуры Vs, въ средней и ниж
ней частяхъ долины оно заключаетъ въ себе отъ 88V2Дo89V2 
чистаго металла, отъ 6 Vs до TVs серебра и Vs лигатуры.
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На р. Сенагликон'Ь проба золота также различна, начиная 
съ 85 и восходить до 8 8V2, средняя же проба 87®/б, се
ребра 8 Ve, лигатуры Ve. Въ розсыпяхъ на р. Актолик'Ь 
пробы золота также различный, въ особенности къ вершинамъ 
золото было низкопробно, огъ 8 4 Vs до 85 V2 пробъ и содер
жало серебра отъ 10 до 10 Vs и V2 и Vs лигатуры; на про- 
чихъже пр1искахъ, расположенныхъ въ средней и нижней части 
долины этой р4чки, отъ 85 Vs до 86 V2 пробы, и содержало 
серебра до 9 V2 процентовъ, лигатуры Vs. Въ розсыпяхъ на 
р. Еиашимо золото большею частью 89 Vs и 89 Vs пробы 
зяключаетъ серебра отъ 6 до 6 Vs и лигатуры; на р. 
Огне отъ 92 до 9 2 Vs пробы, содержитъ серебра отъ 3 до 
3Vs и Vs лигатуры.

Въ заключен1е моего очерка прилагаю здЬсь таблицу 
добычи золота съ начала открыт1я пр1исковъ северной си
стемы по 1864 годъ. '

ТАБЛИЦА

В(’®ХЪ РАЗРАБАТЫВАВШПХСЯ ПРОМЫбЛОВЪ СВВЕРНОЙ ЧАСТИ 

ЕНВСЕЙСКАГО ОКРУГА.

П о систем'Ь П о д к ак ен н о й  Отведе- Работа- Не рабо-
Т у н гу вки . Пуды. Фун. но npi- лось iipi- талось

Бассейна р. Чапы.
Заявлено и отведено нромы-

мысловъ............................... —  —  20 2 18
Изъ нихъ работалось:

11рокофьевск1й К° Рязано-
выхъ и Машарова . . 15 30®/4 — — —

HoBo-MapiflHCKifl К° Ше-
стопа.............................  —  2*/4 —  — —

15 33V2 20 2̂ 18
Бассейна р. Теи.

Заявлено и отведено нро-
мысловъ —  —  57 9 48

Работалось:
Константнновсюй К°. Ше-

стова.............................  —  ЗУ —  —  —
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Отведе- Работа- Не рабо
Пуди. Фув. НО D pi- ЛОСЬ n p i- талОСЬ

исковъ. исковъ. ар1иск.
Николаевск1й г. Коновалова. 57 6 — — —
Зпаменсйй К°графаОрлова 4 34 — — —

Бенардаки н К°; 
Барнаульсйй г.Бушмана. 
Финляндсйй П. Шепет-

13 29 — — —

ковскаго .................... — 2 — —
IlepiiO-CnaccKifl г. Сиверса 1 — — — —
Ермаковск1й К. Латкина. 31 24 — — —
Рысковсый ч. Латкина . 14 10 — — —

Co(j)iflCKifl г. Онуфревичъ. 5 21 — — —

129 9 — — —

Бассейм р . Олинчимо. 
Заявлено и отведено npin-

сковъ............................. — — 14 1 13
Работался Александровсшй

г. Григорьева . . . .  

Бассейнъ р . Енашимо.
9 27 V» "

-

Заявлено и отведено про-
мысловъ ......................... — — 279 94 185

Работалось:
Инокентьевсшй К° Горо-

.................................................... 8 19 ’/* — — —
Васильевск1й торговаго дома

Барковыхъ.................... 1 33V* — — —
Олимп1адинсйй К° Горохова 
Рождественсый П. Г. Бар-

7 2 ■ ’

ковой ............................ 6 — — — —

Нетропавловсый К. Толка-
ч е в а .............................. — 5 — — —

1оанно-11редтечинск1й К. Ба-
ландина ......................... 4 1 — --- . —

Уснепсшй Г. Костылева. . 22 17 — — —
Знновьевсьчй К. Хромова . 
Б.тагодатно - Ивановск1й Г.

2 26 —

Костылева....................
1оанно - Крестительской Г.

23 8 — —

Пашкова......................... 2 8 — — —

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



—  61 ----  ■

Рождественск1й г. Бази-

Пуды Фун.

левскаго ........................
Спасо - Преображенсий К.

4 1

Хромова.........................
MapinncKifl Ш. К. Безноси-

— 25

ковой ..............................
Запорожск1й полковника 

Шепетковскаго, нын  ̂ К.

26

Баландина . . .  
Ново-Михайловсшй Г. Паш-

1 16

к о в а .............................. . — 20
Ивановсый П. Паткуля . . 
Ново-Мар1инсшй К° Григо-

4 14

р о в а ..............................
Преображенсый Г. Карпин-

345 12

скаго .......................................
Бенардаки и К°: 

Александровск1й г. А. Ба-

1 2

шмакова....................
НпЕОлаевск1й графа Лам-

59 15

здорфа .................................
ЕлвконйДннскШ княгини

150 20

Трубецкой .................... 39 10
Счастлив П. П. Бушмана. 16 7

Татьянинск!й К° Толкачева 
Алексавдровск1й К° Бала-

9 13V*

■ нова, вын-Ь Н. ЛатЕина. 
Бенардаки и К°:

13 30 V»

F eoprieB C K ifl К. Морозова. 10 31V*
Успенсшй П. Г.,Соловьева. 5 8V*

Отведе- Работа- Не рабо- 
но npi- ДОСЬ iipi- тадось 
исаовъ. исковъ. пр1иск.

По р . Калами. 
Инокентьевсый К° Трапез-

740 12 —

ни к о в а ........................
Александре - Емельяновсшй

17 4 —
■

К° Красильникова. . . 
Воскресепск1й К. А. Сере-

42 23 —

бряникова ................... 7 28 V* — — —
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l o a u H o  - ЛрестительсыЛ К°
Зотова ........................

IlnKo.iaencKifl К° насл^дни- 
ковъ Голубкова п Бепар-
д а к п ..............................

Надеждпнск1й г. Кузива . 
Викторовск1й К° Базилев- 

скаго и Лапатпна . .
Вен1аминовсюй г. Асташова. 
Предтечинск1й г. Балашова. 
Трудолюбск1й г. Лапина . 
Наркизовсюй К° Зотова . 
Досадный К° Соловьева . 
Дмитр1евск1й г. Тарасова . 
Надежденск1й г-жи Харито

новой .............................
Казанск1й купца Мичурина 
Юльевск1й генерала Паш

кова .............................
Пово-Николаевск1й его же. 
Александровсшй г. Аста

шева .............................
Усть-Каламинск1й К° Голуб

кова и Бенардаки. . .

По р. Севтликоиу и ключу 
Даниловскому.

MapiHHCKifl К°Малявпнскаго 
и Базилевскаго. . . .

Отрадный той же К° . . 
Mai)iHHCKifl К° насл'Ьдниковъ 

Голубкова и Бенардаки . 
TnTOBCKifl К °  Зотова . .
Mapie-Магдалининсшй К°

Рязанова.........................
Свято - Духовск1й К° Со

ловьева ........................

-  ( 5 2 —

Пуды. Фун.
Отв(‘де- 
но npi-
llCROB'b.

Работа
лось iip i- 
исковъ.

Н о рабо
талось 
iip iiicK .

39 23‘/г
1

— — —

298 7'/* __ -

72 19 — — —

405 — — — —

102 2‘/* — — —

7 38 V» — — —

34 18 — —

410 — — — —

88 10 — — —

4 2 67* — — —

1 6 Vs _ _ _
23 24 — — —

39 2974 _ .—

20 38 — — —

31 33 Vj — — —

С 10 Vi — — —

1,652 22

5 1974
609 35 — — —

278 _ _ _ _
970 — — — —

180 — — — —

439 30 _ _
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Александровск!й К® княги
ни Трубецкой . . . .

К° г. Пашкова:
Юльевск1й...................
Средне-Юльевск1й. . . 
Ново-Мар1пнск1й . , .

Еленинсшй купца Шпейера. 
Магдаливинстй К® Горо

хова, нын̂ Ь г. Асташева. 
Крестовоздвиженсюй Бази- 

левскаго г. Асташова. . 
MapiHHCKifl г. Коновалова. 
Елизаветинсий К® Тютю-

к о в а ..............................
Совельевск1й купца Б1:лова. 
Данпловсый К® Красильни

кова ..............................
Сидоровсий купца Щеголева 
Екатерининсшй купца Тол

качева .........................

По р. Дытыну и ея при
токами.

Георпевсый К® Соловьева. 
Николаевсий купца ^Тока

рева ..............................
Николаевсшй г. Баландина 
Бознаграждаюнцй комп Г.

Абаза..............................
Александро-Ачеевсый егоже 
KeuiaMHHo - Ивановсый г.,

А с т а ш о в а ....................
Святителя Николая Комп.

Шестова........................
БоскресенскШ комп. Мясни

кова ..............................

Нуды.
Отпрде- Работа- Нв рабо-

Фун. НО Il])j- ЛОСЬ npi- талось

3 4

исковъ. исковъ. И{>]'ИСК.

10 38 •  -■ -

10 4 — — —

1 2512 — — —

1 IV2 — — —

178 31 — — —

16 8 _ - . _
81 6 — — —

— 21% _ _
27 39 V4 — — —

395 34 _
19 33 — — —

83 2 — — —

3,313 12 — — —

27 10 — — —

38
35 
27 • — — - —

13 39 _ —

3 25‘/4 — — —

25 24 — — —

14 12% — — —

3 15 — — —

127 28 __ _ _

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



По р. Дюкбошу. 
Велико-Николаевсшй г. Ас

ташова ........................
ArpuBHHHHCKifl К. Харито

новой, нын  ̂ комп. Ше-
стова .............................

Инокентьевсшй этой же
комп...............................

У cneHCKift купца Чечурова. 
Иверсшй купца Крюкова .

По р. Огне.
Мар1инск1й князя Дундуко- 

ва-Корсакова . . . .  
Итал1йск1й княгини Горча

ковой .............................
Александр.-Владим1р. комп.

Паткуля ........................
Александровск1й г. Перми-

кина .............................
Пророко-Ильинстй г. Атоп-

к о в а .............................
Гавриловсый комп. Ря.занова 
Николаевсый г. Горохова. 
Петропавловсшй княгини

Мадатовой...................
Черносвистовсый комп. Б'а- 

зилевскаго и Латкина . 
11реображенск1й комп, кня

зя О р л о в а...................

По р. Оллонокону. 
Ныв^ в(гЬ г. Асташова: 
Спасо-Преобр. г. Филимо

нова ........................
Вознесенск1й г. Горохова 
Петровсшй г. Атопкова.

—  64 —

Пуды. Фун.
Отведе
но npi- 
исковъ.

Работа
лось npi- 
исковъ.

Не рабо
талось 
opincK.

70 10 — — —

62 4 — — —

30 26 V» — — —

14 4 — — —
1 24‘ '2 — — —

178 29 — — —

9 27 — — —

40 5*/4 — — —

251 l l ‘ /i — — —

28 33*/4 — — —

152 30'/* __ — —

769 26 — — —
29 24*/s — — —

41 16 — — —

48 19 — — —

12 4»/4 — — —

1,382 38'/»

4'/4
65 32'/* — — —
19 14'/* — — —
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Григорьевсшй г. Пермикппа 
Михайловсйй комп, баро

на Мунка, Бенардаки и 
комп., нын'Ь комп. Лат-
киныхъ .........................

0.1ьгипск1й г. Щукина и 
комп. Бенардаки . . .

По р. Верхнему Колтикану. 
Митрофаповскй купца Хро

мова .............................
П о CHCTeudb р. Б одьш аго 

П и та.
Бассейнб р. Чаримбы. 

Заявлено и отведено iipin-
сковъ .............................

Гаиработывались по р. Ван- 
ramt и ея притокамъ; 

Успенсшй комп. насл4дни- 
ковъ Голубкова и Бенар
даки ..............................

ПетропавловскШ комп. Ку
зина, HUHt Асташова . 

Co4>iflcKifl княгини Мада- 
товой, нинЪ г-жи Род
ственной.........................

Спасск1йкомп. Б1июва, нын4 
комп, князя Орлова . . 

Мнхайловск1й, той же комп. 
Георг1евск1й, комп. Зотова. 
Алексапдровск1й генерала 

маркиза де-Траверсе. .
Успенсшй комп. Горохова, 

нинЪ Асташова . . •
Спассшй на р.- HnpHMet 

комп. Зотова . . . .

Пуды.

27

Фуи.

3

Отводе- Работа- Не рабо- 
110 npi- лось npi- талось 
исЕОвъ. исковъ. iipiacK.

47 */4

29

160 4 — — —

13 17 — — —

• — 122 25 97

501 13 — — —

41
✓

15»/д — — —

40 23*/i — — —

33 l l ’/s — — —

48 11»М — — —
1 34»/4 — — —

— 7V* — — —

32 3 — — —

— 8 — — —

789 9 — — —
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По р. Актолшу. 
Ольпшсшй комп. Малявин-

скаго .............................
Свято-Троицк1й комп. Со

ловьева . . . . . .
Варваринсшй комп. Шесто- 

т* ва, бывш1й г. Максимо
вича ........................

Платоновск1й комп. Голуб 
кова и Бенардакн. . 

Екатер1шинск1й комп. Ба 
зилевскаго п Лопатина 

НадеждинскШ комп. Тол
качена ....................

Васильевск1й комп. Рука 
вишникова . . . .  

Крохотный г. Паткуля . 
Михайловстй комп. г. Паш 

к о в а ........................
Ннколаевск1й той же комп 
КонстантиновскШ комп. Зо 

т о в а .........................

Отведо- Работа- Не рабо- 
Пуды. Фун. но npi- лось npi- та.юсь 

исковъ. исковъ. npincB.

По р. Панпмбгь и друтмъ 
впадающимь въ р. Пита. 

Троицк1й комп. Красильни
кова, по ключу Комягин-
скому..............................

Алекеандровсшй г. Базидев- 
скаго, по р. Безъпмянк’Ь 

' Благодатный г-жи Черно
свистовой, по р. Таври-
к у л ь ..............................

Петропавловсшй комп. Бе- 
нардаки и Латкина . .

Неразгаданный г. Сидорова, 
по р. Камеро . . . .

424 15 — — —

173 27 — — —

111 28'/а — — —

1,132 36 — — —

25 29 — — —

3 33*/2 — — —

2 3V* _ — _
— 8‘/4 — _ ^ —

5 2»/4 _ _ _
65 14 — — —

714 8»/« — — —

2,659 6

_ 18^2 _ _

— 3^4 — — —

4 17 /̂4 — — —

4 32*/4 — — ■ —

2 5‘ /4 — —

11 37 _ _
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П о систем^Ь р. П нисея.

Заявлено и отведено npin- 
сковъ по р. Гаревк ,̂ От- 
ponxii и Тису . . . .

Работа.1ись по р. rapeBEi: 

B ocK peceiiC K ifl купца Чечу-
р о в а ..............................

Благов'Ьщенсый комп. г. 
Пашкова........................

Итого. . . .

Отведе- Работа- Не рабо- 
Пуды. Фун. но npi- ДОСЬ npi- талось 

ИСЕОВЪ. ИСКОВЪ. Пр1иСЕ.

—  —  25

22

24 13

23

11,208 18 517 133 384
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о Ч Е Р к Ъ

lOJKHOtt ЧАСТИ ПРОМЫСЛОВЪ ЕНИСЕЙСКАГО ОКРУГА,

или

Т А К Ъ  Н А З Ы В А Е М О Й  Ю Ж Н О Й  С И С Т Е М Ы .

Южною частью горнаго Енисейскаго округа въ адмипи- 
сгративномъ отношен1и называется часть Енисейскаго округа, 
заключающаяся между 58°15' и 60°20' северной широты 
и ПО и 111 градусами восточной долготы, между реками 
Енисеемъ, Верхней Тунгузкой или Ангарой и р. Большимъ 
Питомъ, гд'Ь находятся золотые промысла pinHHXb системъ— 
Удереи, Большой Мурожной и р'Ьчекъ, впадающихъ въ р. 
Большой Пйтъ съ л^вой по течен1ю стороны. Южная система 
граничить къ ю. и ю.-в. р'Ькою Тунгузкой или Ангарой, къ 
3. и ю.-з. Енисеемъ, къ с. и с.-з. р. Большимъ Питомъ, къ 
в. и с.-в. южная система не им^етъ опред'Ьленныхъ границъ.

Г о р ы  п г о р и ы я  п о р о д ы  р о а с ы п с п .

МЕСТНОСТЬ южной системы вообще им^етъ характеръ 
гористый, но горные хребты, перес’Ькающ1е ее въ различныхъ 
направлен1яхъ, вообще не высоки, —  абсолютная ихъ высота 
надъ уровпемъ р^ки Енисея у города Енисейска не бол'Ье
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800 или 1,000 футовъ, при чемъ некоторый отдельный ихъ 
вершины, какъ наирим'Ьръ Подгалешный голецъ, достигаютъ 
высоты нисколько бол^е l,80Q фyт. ( ‘), впрочемъ правильныхъ 
и точныхъ изм^решй зд'Ьсь никогда еще не было, хотя весьма 
интересно было бы определить некоторые возвышенные пункты. 

Торы южной системы не представляютъ правильныхъ горныхъ 
цепей, съ значительнымъ протяжешемъ, оне следуютъ направ- 
леи1ю речныхъ долинъ, впрочемъ есть несколько пунктовъ, 
имеющихъ видъ горныхъ узловъ и служащихъ какъ-бы водо
разделами, откуда вытекаютъ главный речки. Отъ этихъ гор
ныхъ узловъ горные хребты идутъ въ разныя стороны, со
образно направлен1ю речныхъ долинъ, пересекаясь узкими 
поперечными долинами впадающихъ въ главныя речки побоч- 
ныхъ речекъ и ключей. Подобнымъ горнымъ узломъ или 
водоразделомъ можетъ быть названа возвышенность между 
вершинами рекъ Удерея, Большой Мурожной, Малой Пенченги 
и Татарской.

Главная и преобладающая въ строен1и горныхъ хребтовъ 
южной системы горная 1юрода — метаморфическ1й глинистый 
сланецъ, везде представляетъ более или менее наклонные 
пласты, подъ угломъ оть 20 до 70 градусовъ, образуя местами 
живописные утесы и обнажен1я. Однакоже не везде сланцы 
представляютъ преобладающую породу; местами они прерваны 
гранитами и плутоническими породами: порфиромъ и д1оритомъ, 
а местами также являются известняки и песчаники. Такъ въ 
вершинахъ речки Индыглы, впадающей въ р. Татарку, въ 
в'ершинахъ Татарки, Малой и Большой Пенченги и по р. 
Сухому Питу встречаются значительные выступы крупнозер- 
нистаго гранита, точно также въ местности заключающейся 
между левымъ бсрегомъ р. Большой Пендепги и р. Болыпимъ 
Питомъ по речке Тактагайке, Унтугуну, Аяхте и Кунтуякичу

(’) Показаи1я эти отчасти осиовани на сд'Ьланиихъ г. Гофманом ь иэмТршйяхъ 
въ 1844 году.
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граниты и слюдные сланцы значительно преобладаютъ надъ 
глинистымъ сланцемъ, образуя особыя гранитныя совершенно 
разрушистыя розсыпи, нисколько не похож1я на проч1я розсыпи 
южной системы.

Выступы гранитовъ встр'Ьчаются и въ другихъ м^стахь 
по берегамъ р. Большаго Пита и по р^чкамь изъ южной 
системы въ него впадающимъ, также какъ и горномъ хребтЬ 
между ручками Большою Пенченгою и Горбилкомъ. По р. 
Верхней Подгалешной и р. Талой, в^laдaюп^eй въ р. Большую 
Мурожную, напротивъ выступаютъ дюриты и зеленые камни, 
местами мелкозернистаго, а на р. Подгалешной крунпозер- 
нистаго свойства, въ сос^дств-Ь ихъ измененные глинистые 
сланцы проникнуты кристаллами х1асталита. . По р. Талой, 
впадающей въ р. Рыбную, вместе съ глинисто-сланцевыми 
породами являются известняки белаго цвета и занозистаго 
излома, образуя живописныя скалы. Въ глинисто-сланцевыхъ 
розсыпяхъ и горахъ встречаются обломки и валуны, иногда 
значительныхъ размеровъ и въ большомъ количестве, желтаго 
и белаго, чаще неровнаго, занозистаго излома и содержанщго 
слюду кварца; местами же кварцы образуютъ довольно могуч1я 
жилы, такъ при устьяхъ рр. Тактулаевки и Малой Пескипой 
въ обнажен!яхъ береговыхъ с.ланцевыхъ горъ кварцевыя жилы 
выступаютъ значительными утесами; подобные выступы кварце- 
выхъ жилъ встречаются мЬстами по берегамъ р. Большаго 
Пита. Кроме кварцевъ въ розсыпяхъ, какъ напримеръ lio р. 
Большой Мурожной встречаются въ большомъ числе кругляки 
и кристаллы кубической формы бураго железняка, также обломки 
и целый залежи конгломерата, состоящаго изъ кусковъ сланца, 
кварцовъ и бураго железняка, связанныхъ железисто-глинистымъ 
цементомъ Залежи этого конгломерата находятся въ нижпихъ 
слояхъ, пезолотосодержащихъ наносовъ или турфовъ, лежащихъ 
надъ золотопоснымъ пластомъ, па нрйшкахъ Николаевскомъ 
К® Безобразова, Серг1евскомъ и Екатерининскомъ К® Латкина, 
лежащихъ въ средней части долины р. Большой Мурожной,
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достигаютъ толщины отъ одного до трехъ аршииъ и служатъ 
значительнымъ препятст1!1емъ при вскрыгаЬ турфовъ; подобные 
конгломераты встречаются и въ некоторыхъ другихъ м4стахъ 
долины этой же р^чки и по притоку ея р. Талой— также 
на Громовскомъ npincKt по р. Удерею. Бъ обломкахъ и 
кускахъ глинистаго сланца встречаются местами въ боль- 
нюмъ количестве кристаллы сернаго, а местами также, но 
очень редко меднаго колчедановъ, въ особенности по р. 
Большой Мурожной, Талой и некогорымъ другимъ; кроме 
того въ обломкахъ слюдяныхъ и тальковыхъ сланцевъ ме
стами какъ напримеръ по р. Большому Нижнему Оллоно- 
кону встречаются кристаллы ставролита, при чемъ следуетъ 
упомянуть, что на Второпавловскомъ пр1иске К® Бенардаки 
и Латкина по р. Мурожной найдены были гнезда медной 
руды, даже кусочки самородной меди и тамъ же при устье 
Серафиминскаго ключика есть значительная залежь темно
красной и желто-бурой железной охры. По р. Мамону на 
Спасскомъ пр1иске, бывшемъ Красильникова и Попова и 
на Констатино - Еленинскомъ пр1иске К° Лопатина по 
р. Большой Мурожной попадались гнезда серебристаго 
свинцоваго блеска, но нигде какъ здесь, такъ на Второ- 
навловскомъ пр1иске не было произведено хорошего изеле- 
дован1я медной и сребросвинцовой руды, хотя г. Кривошап- 
кинъ въ своемъ описан1и золотыхъ промысловъ Енисейскаго 
округа и говоритъ, что будто бы месторожден1е серебристаго 
свинца на Спасскомъ пршске было далеко изеледовано въ 
гору, чего па деле однакоже не было. Кроме вышеописан- 
пыхъ валуновъ и галекъ въ глинисто-сланцевыхъ розсыпяхъ 
попадаются обломки тальковаго, тальковатаго и местами слю- 
дянаго, хлоритоваго и грауваковыхъ сланцевъ. По р. Ослянке 
встречаются мелкозернистые песчаники, отчего и произошло 
самое назван1е речки, такъ какъ тамъ могутъ добываться 
оселки.

Г. Макеровешй въ своемъ описанш промысловъ Удерен-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



—  73 —

ской системы говоритъ, что между р. Псскииомъ и р. Мамо- 
иомъ и по р. Большой Мурожной встр’Ьчены выступы гранита 
и что изъ толченаго глинистаго сланца получено мелкое 
золото, что впрочемъ подтверждаетъ и г. Гофманъ; но можно 
съ достов’Ьрносг1ю сказать, что гранитовъ на cncTeMt р. Удерея 
и по р. Большой Мурожной въ пред'Ьлахъ промысдовъ до 
сихъ поръ нигд'Ь не BcrpineHo и сколько извЬстно ихъ тамъ 
вовсе н4тъ; что же касается до золота,' полученнаго изъ 
сланца, то и это явлеше eoalie ч^мъ сомнительно, такъ какъ 
нри дальн'Ьйшихъ опытахъ мною и г. Бакшевичемъ (горнымъ 
исправникомъ южной системы) произведенныхъ, таковаго не 
получилось. Прптомъ, еслибы золото было действительно 
получено изъ глинистыхъ сланцевъ и съ такимъ богалымъ 
содержаше11ъ, отъ 3 до 5 золотниковъ, какъ говоритъ г. Гоф
манъ, то вероятно золотопромышленники всюду устроили бы 
на проыыслахъ толчеи и занялись бы его добычею, такъ какъ 
глинистаго сланца у насъ целыя горы, hq никто и нигде до 
сихъ поръ еще не воспользовался находкою г. Гофмана, да 
и сами гг, Рязановы, у которыхъ на промыслахъ было сдела
но это открыт1е, никакого производства по добыван1ю золота 
изъ сланцевъ не заводили и после г. Гофмана о дЬле этомъ 
не было и слуху. Я полагаю, что при делан1и опытовъ, если 
и получалось золото, то или изъ тонкаго слоя золотосодержащей 
глины, заключающейся между пластинками или спаями сланца (*), 
или получалось оно также но милости промывальщиковъ, кото
рые у пасъ на этотъ счетъ больппе мастера; къ тому же и 
самые опыты были такъ незначительны, что никакого положи- 
тельнаго вывода изъ нихъ и самъ г. Гофманъ не могъ сделать. 
Въ розсыняхъ же, где преобладаютъ граниты и слюдяные

(') Гофнанъ говоритъ, что выбиралъ совсршеиво ве растрескаввме куски 
(zwar nur solche die noch vollkommen fest waren); рабоч!е 2 раза щетками от- 
мивали ихъ отъ приставшей глины, и г. Гофманъ самъ мылъ ихъ также въ 
З-й разт.; всЬ края были отбиты молоткомъ, такъ чтобы со всЬхъ сторовъ были 
св'Кж1е изломы. (Ruisc, 196). U p . F ed .
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сланцы, KpoMi валуповг и кругляковъ б+.лаго и желтаго кварца
BcrpiaaroTCJi также кругляки и обломки полеваго шпата, пор-
фировъ, д1орита, кристаллы венисы, альмандина, чернаго шерла
и горнаго хрусталя. Кром^ того neait и во всЬхъ розсыпяхъ
встречается въ большомъ или менынемъ количестве магнитный/
железнякъ, железный блескъ и титанистое железо; въ розсы- 
ияхъ долины р. Большой Пенченги, въ особенности на Иванов- 
скомъ пр1иске Рязановыхъ, въ шлйхахъ попадается много 
зеренъ ол^вяннаго камня, а на Николаевскомъ npincKt К® 
Безобразова по ключу впадающему въ р. Большую Мурож- 
ную, въ шлихахъ содержится много самородной меди. Говорятъ 
что въ шлихахъ шаарганскихъ розсыпей попадается ослйй- 
стый ирид1й, но такъ какъ я самъ его не видалъ, то утвер
ждать не могу такъ ли это какъ разсказываютъ- Твердую 
почву или постель розсыпей большею част!ю составляютъ 
мегаморфичесше глинистые сланцы, а въ техъ местностяхъ, 
где преобладаютъ щшпиты, — мелкозернистый разрушенный 
гранить, изъ нодъ котораго выступаютъ местами скалистые 
гребни полувыветрившагося гранита и полевошпатоваго 
или кварцеваго порфира.

Самые замечательные и возвышенные пункты въ южной 
системе следуюнае; гора Голецъ, въ вершине р. Верхней 
Подга.лешной, гора Пыхтунъ на р. Большой Пенченге, во
дораздельный хребетъ между Удереемъ, Татарской, Малой 
Печенгой и Большой Мурожпой; также водораздельный хре
бетъ между р. Большой Пенченгой, р. Сухимъ Питом'Ь и 
речками впадающими непосредственно въ р. Енисей; Долгая 
гора мелсду р. Талой и р. Малымъ Шаарганомъ; Осиновый 
хребетъ между р. Кривляжной и р. Болыпимъ Шаарганомъ; 
НЬыцовск1й хребетъ между р. Шаулканомъ и р. Большимъ 
Шаарганомъ, названной потому, что на р. Большой Шаар- 
гане подъ этою горою немецъ докторъ Лессингъ разработы- 
валъ свой iipincKb; Зимовейская гора между р. Шалокитомъ 
и р. Дулижмо по дороге на северную систему; Аяхтинская
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гора между вершинами рр. Оллонокона и Аяхты,- названная 
мною Ляхтияскимъ горнымъ узломъ.

P 'b K R  В  р 'Ь ч в ы я  доли ны .

ВсЬ piiKH и р'Ьчки южной системы им’Ьютъ характеръ 
горныхъ потоковъ, съ чрезвычайно крытымъ паден1еиъ, при
мерно отъ /̂4 вершка до 4 вершковъ на сажень, почему ohIi 
весьма быстры и во время сильныхъ дождей скоро прибы- 
ваютъ, хотя по крутизнЬ долинъ и не разливаются широко, 
однакоже иногда, въ особенности весною, причиняютъ значи
тельный вред-ь работамъ золотопромышленниковъ, разрушая 
плотины, дамбы и мосты. Во время же л'Ьтнихъ засухъ сильно 
мелеютъ и на небольшпхъ р^чкахь и ключахъ нередко не 
достаетъ воды для водод’Ьйствую’щихъ ыашинъ, ч-Ьмь причи
няется огромный вредъ золотопромышленникамъ отъ умень- 
шен1я промывки песковъ; иногда бываетъ, что промывка и 
вовсе останавливается за неим4;н1емъ воды для промываль- 
ныхъ ма1пипъ. Въ южной систем^ три главный речныя бас
сейна, которые важны какъ по д'ействуюш.имъ на нихъ npinc- 
камъ, такъ и по богатству ихъ розсыпей, и четыре второсте- 
пенныхъ, не им'Ьющихъ болыпаго значен1я въ золотопромыш
ленности. Самый важный бассейнъ р. Каменки или Удерейсий; 
2) р. Большой Мурожной и 3) р. Большаго Пита; второ- 
стспенныя: 1) р. Татарской, 2) р. Рыбной, 3) р. Малой 
Мурожной и 4) р. Енисея, къ которой принадлежать рр. 
Дворцовая и Зырянка. Эти последп1я дв'Ь р^чки HHHtMb не 
замечательны и розсыпи ихъ долинъ содержать бедное по 
содержав!ю золото, нестоющее разработки.

Ртьчной бассейнб р . Удерея. Р^ка эта, открытая въ 1839 г. 
считается по золотоносности одною изъ самыхъ главпыхъ рекъ 
южной части промысловъ Енисейскаго округа. Она вытекаетъ 
изъ того центральнаго горнаго узла, изъ котораго берутъла- 
чало всЬ главпыя р^чки этой системы, какъ-то: Большая Му- 
рожная. Малая Пенченга и Татарская. Долина р. Удерея
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отъ его исгоковъ до устья Большаго Ш ааргаиа им4етъ ю.-в. 
uaiipaBaeiiie, за исключен1емъ небольшихъ изгибовъ близъ р. 
Туктулаевки. Между устьями р'Ькъ: Большаго Шааргана и 
Б1алокита, Удерей круто поворачиваетъ на с.-в., отъ устья 
же Шалокита до устья Уромка течетъ снова на ю.-в., а отъ 
р. Уромка до рч. Ишимбы— опять на ю.-в.; дал4е р^ка Уде
рей впадаетъ въ р. Каменку, притокъ Ангары. Длина р. Уде- 
рея бол'Ье ста верстъ, ширина ея до впаден1я въ нее р. Ша- 
улкона не значительна-.-не бол'Ье 5 или 6 саженъ, отъ устья 
же р. Шаулкона до устья р. Мамона—отъ 10 до 20 саж., 
а отъ устья Мамона становится болЬе 20 саженъ, ниже же 
еш,е значительнЬе. Долина Удерея вездЬ довольно широка, 
кромЬ мЬстаости нЬсколько выше устья р. Туктулаевки, гдЬ 
она значительно сжата горами, однакоже не превышаетъ въ 
самомъ широкомъ мЬстЬ версты. МЬстность долины болоти
ста, большею част1ю поросла кусгарникомъ и мелкнмъ лЬ- 
сомъ, впрочемъ мЬстами встрЬчаются и луговины, особенно 
въ низовьяхъ, гдЬ можно косить сЬно. РЬка Удерей въ вер- 
шинахъ своихъ разбивается на три отноги, изъ которыхъ 
правая называется Безъимянной и была прежде извЬстна сво
ими богатыми и широко залегающими розсыпями; на ней 
особенно замЬчателенъ былъ Успенсшй пр1искъ купцовъ Ря- 
зановыхъ, на которомъ съ 1841 по 1864 г. добыто золота 
4 I IV 2 пудовъ. НынЬ пр1искъ этотъ значительно выработался 
и обЬднЬлъ, да и дЬла самихъ хозяевъ разстроились, несмо
тря на то, что они добыли золота слишкомъ па 4,5005000 
руб. сер. Другой значительный пр1искъ — Воскресенсый, К° 
Бенардаки, Рязанова и Щеголева; — также былъ извЬстенъ 
хорошимъ-содержап1емъ золота; на немъ, съ начала его раз
работки по 1864 годъ, добыто золота около 127 пудов’ь; 
впрочемъ и этотъ пр1искъ значительно уже истощился. Роз- 
сыпи на этихъ пр1искахъ имЬли широкое залегаше отъ 100 
до 150 саж., а мЬстами и болЬе; покрываввпй ихъ слой пус- 
тыхъ породъ или турфовъ не превышалъ въ толшнпу 3-хъ
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артинъ, а бывалъ местами и топьше, тацъ что даже подъ 
слоемъ тундры выходилъ уже золотоносный пластъ, средняя 
толщина котораго была отъ 3 до 5 аршинъ.

Золотоносный пластъ на р. Безъимянй вообще глини
стый; онъ содержитъ обломки и валуны глинистаго сланца и 
кварца; нижше слои золотосодержащаго пласта вероятно 
образовались изъ обломковъ почвенныхъ слапцевыхъ скалъ, 
лежащихъ наискось, какъ въ большой части вс4хъ' золотыхъ 
розсыпей; слой этотъ содержитъ мало глины и кубичесые 
кристаллы бураго железняка. Въ особенности же въ сЬвер- 
ной части долины р. Безъимянки золотоносные пласты были 
особенно связны, а потому пески промывались на чашахъ; 
за недостаткомъ движущей силы и убылью воды въ р^чк^ 
отъ осушен1я болотъ въ вершинахъ, въ последнее время на 
Успенскомъ npincKi золотопромывальныя машины приводи
лись въ движен1е двумя паровыми машинами; прежде же 
употреблялись конные приводы. На остальныхъ пр1искахъ по 
р. Безъимянк4 добыто золота I 6 V4 пуд. По средней верши- 
н^ р. Удерея расположенъ пр1искъ Митрофановсый К® Бё- 
нардаки, Щеголева и Рязанова; на немъ добыто золота около 
116 пуд.; а по л'Ьвой вершин^ расположенъ пр1искъ Инно- 
кент1евск1й К® Мясниковыхъ, известный обил1емъ самород- 
ковъ и непостоянствомъ содержан1я золота въ розсыпи. На 
этомъ npiacifb добыто золота по 1864 годъ 937г пуда; въ 
настоящее время онъ уже не разработывается. При соеди- 
нен1и этихъ двухъ вершинъ и ниже лежитъ прежде до
вольно богатый, хотя и небольшой Николаевсюй нр1искъ 
К® Асташева, на котороыъ добыто золота съ начала раз
работки съ 1851 по 1860 годъ 114V2 пуд.; нын'1 онъ не 
разработывается. Замечательно, что ниже соединен1а вершинъ 
р. Удерея характеръ розсыпи изменяется: она истощается и 
лишь не широкою полосой около 25 саженъ, съ иосред- 
ственнымъ, сравнительно съ верхними розсыпями, содержа- 
н1емъ проходитъ по Громовскому пр1иску К*’ Попова, а да-
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л1;е, пиже, розсыпь делается уже совершеппо бЬдною, не- 
стоющею разработки. На вс4хъ прочихъ пр1искахъ вергаинъ 
р. Удерея добыто золота по 1864 г. 52 пуда. Впрочемъ, 
м’Ьстность отъ устья р. Туктулаевки (небольшой р^чки, впа
дающей съ л'Ьвой стороны въ р. Удерей, съ незначительною 
по содержавш розсыпью, изъ которой добыто золота около 
3 пудъ) до устья р. Малой Пескины серьозно нигд4 не 
разведана, а потому и положительпаго заключен1я о ея до- 
CTonHCTBi сд1!лать нельзя. Ниже р. Туктулаевки, съ лЬвой 
стороны въ Удерей впадаетъ р. Тактагайка, по которой раз- 
работывались два пр1иска: Боголюбсюй К® Баландина и Ле- 
оптье-Николаевскш Асташева. Содержан1е золота посред
ственное; но всетаки пр1иски давали барыши: на первомъ 
добыто золота, по 1864 годъ, 63 пуда, на другомъ, съ 1862 
по 1864 годъ, 8 V2 пудовъ; на остальныхъ же незначитель- 
ныхъ пр1искахъ, лежащихъ въ долин'Ь р. Тактагайки, добы
то золота, по 1864 годъ, 4 ’/2 пуда.

Золотоносный пластъ долины р. Тактагайки залегаетъ въ 
глубину отъ 2 до 3 аршинъ, онъ состоитъ изъ обломковъ 
глинистаго сланца и кварцевъ, связанныхъ глиною, и также 
содержитъ различной величины кварцевые валуны. Слой тур- 
фовъ залегаетъ въ толщину отъ 2 до ЗУг аршинъ. Ниже 
впаден1я р. Тактагайки, съ ^л4вой стороны въ р. Удерей 
впадаютъ три незначительныя р^чки: Гурахта и дв'Ь Безъ- 
имянки; ou t до сихъ поръ не разработывались, да и врядъ 
ли когда будутъ, по незначительности содержан1я своихъ 
розсыпей. Дал'Ье, опять съ правой стороны, впадаетъ въ 
Удерей значительная рч. Шаулконъ, длина которой отъ вер- 
шинъ до устья около 15 верстъ. Р'Ьчка Шаулконъ въ вер- 
ховьяхъ д-Ьлится на дв'Ь вершины: правую и лЬвую; самыя 
замЬчательныя Шаулконск1я розсыпи лежатъ по лЬвой вер- 
шипЬ, берущей начало изъ одного небольшаго по протяже- 
нш, но довольно высокаго хребта, изъ котораго вытекастъ и 
рЬчка Таюагайка; по правой же верп1инЬ Шаулкона роз-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  79

сыпь залегаетъ съ убогимъ содержан1емъ. Въ р^чку Шаул- 
копъ впадаетъ много ключей и незначительная рч. Малый 
Шаулконъ, съ совершенно убогими розсыпями. По л4вой 
вершин^ Шаулкона лежать пр1иски: Сланиславсюй К® Аста
шева и Васильевск1й К° Красильникова, оба почти уже вы- 
работавш1еся, но до сихъ поръ продолжаютъ еще разрабо- 
тываться понемногу.

Золотосодержалщй пластъ розсыпи Шаулконской толщи
ною отъ IV 2 до 3Va аршинъ состоитъ изъ с 1рой, св’Ьтло- 

•желтой и местами темно-бурой и зеленоватой глины, съ зна- 
чителышмъ количествомъ галекъ и обломковъ слапцевъ и 
кварца. Толщина слоя турфовъ отъ 2 до 5 аршинъ. Прео
бладающая порода въ розсыпяхъ и окрсстныхъ горахъ ме- 
таморфическ1й глинистый сланецъ. На первомъ изъ выше- 
упомянутыхъ пр1исковъ добыто золота, съ 1845 по 1864 г., 
80Vi пуд.; на второмъ, съ 1843 по 1864 г., 103V2 пуда. 
Ниже соединешя верш'инъ лежитъ Степановсшй пр1искъ 
К® Асташева, тоже съ богатою содержан1емъ розсыпью; зд’Ьсь 
она залегаетъ въ ширину отъ 25 до 50 саж. и довольно 
разрушистаго свойства. На этомъ npincKi, съ 1844 по 1864 
годъ, добыто золота 130 пудовъ. На Степановскомъ пр1иск'6 
живетъ горный исправникъ южной части, въ особо устроен- 
номъ отъ золотопромышлешшковъ, весьма хорошемъ пом^- 
щен1и; зд'Ьсь же проживалъ въ особыхъ пом4щен1яхъ и про
мысловый врачъ, акушерка и помощникъ исправника, такъ 
что этотъ iipiHCKb состаилястъ какъ-бы столицу и цептръ 
всей южной системы. Ниже Степановскаго, лежитъ Успеп- 
сшй пр1искъ К® Рязаповыхъ; на пемъ добыто золота, съ 
1852 по 1864 годъ, 46 пудовъ. Замечательно, что розсыпь 
въ этомъ iipincKi съ каждою саженью виизъ отъ Стеианов- 
скаго пр1иска истощается и къ npincicy Александровскому— 
Красильникова, лежащему ниже впаден1я р. Малаго Шаул
кона, совершенно об’Ьдн'Ьла. Въ последнее время Успенсый 
пр1искъ не разработывался, па Стенановскомъ же произво-
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дятся пезпачитслытыя работы. По Шаулкопской дoлииf>, вт» 
границахъ Успенскаго пр1иска г. Бакшевичъ нателъ сл^ды 

I боковыхъ мореиъ, въ продольныхъ параллелышхъ грядахъ 
' сланцевыхъ валуновъ, расположенныхъ ио длин^ Шаулкон- 

ской долин'Ь, причемъ со своей стороны я долженъ сказать, 
что подобныя гряды валуновъ я встр'Ьчалъ на н1;которых:ь 
другихъ р’Ьчкахъ, но положительно не могу утверждать, бо- 
ковыя ли это морены, произшедш1я отъ д'Ьйств1я ледниковъ, 
или он4 произошли отъ другихъ причинъ. Ниже устья рч. 
Шаулкона, съ правой стороны, впадаетъ въ р. Удерей р^ч- 
ка Безъимянка; дал'Ье, съ правой же стороны, значительная 
рч. Большой Шаарганъ, одинъ изъ главныхъ притоковъ р. 
Удерея. Р'Ьчка Большой Шаарганъ вытекаетъ изъ хребта, 
отд'Ьляющаго непосредственные притоки р. Ангары отъ при
токовъ р. Удерея. Общее направлен1е его долины съ ю. на 
с. Въ 8 верстахъ отъ впаден1я его въ р. Удерей соеди
няется съ нимъ некогда знаменитая богатствомъ своихъ роз- 
сыпей рч. Малый Шаарганъ, общее направле1пе котораго 
съ в. на 3. Большой Шаарганъ въ вершипЬ разделяется па 
две отноги; средн1й Шаарганъ и прямая вершина; кроме 
того впадаютъ въ. него несколько незначительныхъ ключей, 
изъ которыхъ замечателенъ только одинъ— Демидовск1й ключъ. 
речка Малый Шаарганъ также разделяется на 3 вершины: 
правую, левую и среднюю, и кроме того въ него впадаетъ 
золотоносный Чадовешй ключъ. Открытте Шааргапа после
довало въ 1838 г. партчей купцовъ Рязановыхъ, которымъ 
и принадлежали здесь почти все главные пр1иски. Долина 
обеихъ речекъ не широка, редко где достигаетъ более по
лутораста саженъ, впрочемъ ниже соединепш обеихъ Шаар- 
гановъ она расширяется, особенно горы съ левой стороны 
отходятъ несколько въ сторону, образуя широкую отлогую 
покатость, постепенно спускающуюся къ долине речки. Свой
ство розсыпей на Шаарганахъ разрушистое; впрочемъ ниж1пе 
слои золотоносиаго пласта составляютъ ребровики, т. е. па-
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клоппне плагты глинистаго сланца, столице подъ угло.мт> 70° 
или падающ1е OTBicHo, причемъ подобную розсынь ломать 
бывасгъ чрезвычайно затруднительно. Преобладающая порода 
съ розсыпяхъ глинистый сланецъ ст. гальками кварца и об
ломками другихъ породъ, какъ-то: тальковаго сланца и 
бураго ateatanaKa. Розсыпи но Большому Шааргану за
легали бол'Ье къ правой, по течешю, горЬ, которая обра- 
зуетъ по всей долин!? Шааргана отлогую покатссгь. Залега- 
Hie по ширин!? розсыней Шааргаисвихъ простирается отъ 
25 до 75 саж., а по Малому Шааргану отъ 10 до 40, а 
местами и бол'Ье саженъ; золотоносный пластъ толщиною отъ 
IV* аршина до 3 аршинъ, подъ слоемъ пустыхъ породъ отъ 
2 до 3, а местами и бол^е 5 аршинъ. Длина долины рч. 
Большаго Шааргана, приблизительно, около 20 верстъ, Ма- 
лаго же Шааргана около 11  верстъ. Изъ промысловъ доли
ны р. Большаго Шааргана самые значительные, по богат
ству розсыней, были Михайловск1й — К® Дундукова-Корсакова 
и Нечаянный— Паткуля и К°, Спассый — Щеголева; но n p i- 
иски эти составляли небольнпе участки; на прочихъ пр!ис- 
кахъ розсыпи были съ посредственнымъ содержан1емъ. На 
вс4хъ восьми разработывавншхся зд'Ьеь пр!искахъ добыто 
золота, по 1864 годъ, 126 пуд., считая тутъ и Анатол1ев- 
ск1й пр!искъ, по Демидовскому ключу, бывш!й гг. Демидо- 
выхъ. Вообще розсыпи на Болыиомъ U la a p r a u i  не отлича
лись богатствомъ содержанья и уже теперь почти что не 
разработываются. На Маломъ Шаарган'Ь замФчателенъ По- 
|ропав.ловск1й пр1искъ К° Рязановыхъ, нын’Ь почти совер
шенно выработанный: на этомъ npiucK t въ 40 годахъ до
бывалось до 40 пуд. золота ежегодно; теперь же производятся 
очень небольнйя работы. Всего съ 1839 по 1864 годъ до
быто на этомъ iipiHCK'fe 547 пуд. 3o.ioia. За нимъ но бо
гатству содержатпя сл'1?дуетъ упомянуть о Благодатномъ iipi- 
иск4 К° Бунакова, нын^ Рязанова; на немъ добыто золота, 
по 1864 годъ, 8 7 Vi пудовъ. На прочихъ разработывавших-

6
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ся G промыслахъ добыто золота, за все время ихъ разра
ботки, по 1864 годъ, 173Va пуд. На двухъ изъ этихъ npi- 
ковъ, имевно; Спасскомъ К° Орлова и на Анпипскомъ К° 

'Зотовыхъ, машины, по маловодности р^чки, приводились въ 
движсн1е паровою силою. Всего на Шаарганскихъ пр1искахъ 
добыто золота, по 1864 годъ, 934 пуда; причемъ золотосо- 
держащихъ песковъ промыто до 291,094,000 пудовъ. Нын^ 
па Маломъ Шааргап^ производятся очень незначительныя 
работы, на 2-хъ или 3-хъ пр1искахъ, такъ какъ розсыпи 
очень истош,ились. Ниже р. Шааргана, съ л'Ьвой стороны, 
въ Удерей впадаетъ рч. Шалокитъ, берущая начало изъ 
одного хребта съ рч. Пескиной. По Шалокигу произво
дились разработки на Владим1рскомъ npincKi К° Мяснико- 
Быхъ и Спасо-Преображенскомъ К° Асташева; па первомъ 
добыто золота, съ 1857 по 1864 г., 53 пуда, на второмъ, 
съ 1861 по 1864 годъ, 2 5 У4 пудовъ. Дал’Ье въ р. Удерей, 
съ правой стороны впадаетъ незначительная рч. Уромокъ, 
па которомъ производились временно незначительныя рабо
ты. Со всЬхъ пр1исковъ по рч. Уромку, по 1864 годъ, до
быто золота 3 V4 пуда. Отъ впаден1я р. Большаго Шааргапа, 
начинаетъ проав.1яться въ долвнЬ р. Удерея золотоносное 1ь; 
такъ на Борисогл^бскоиъ пр1иск4 К® Попова и на Алек- 
сандровскомъ— Яковлева и Асташева, ниже р. Уромка, от
крыто порядочное золото; но пр1иски эти до сихъ поръ не 
разработываются. Съ л'Ьвой стороны впадаютъ въ Удерей 
рр. Малая ц Большая Пескипы.

ОбЬ эти рЬчки впадаютъ, съ лЬвой стороны, въ рЬку 
Удерей. Протяжеше долины первой изъ нихъ нс бо.лЬе 7-ми 
верстъ, второй верстъ 5 съ небодыпимъ; обЬ берутъ начало 
изъ небольшаго горнаго кряжа, продоллсающагося между рЬч- 
ками Мамономъ и Удереемъ. Долина Б. и М. Пескинъ имЬ- 
ютъ направлен1е съ с.-з. на ю.-в., шириною не болЬе 60 саж., 
и лишь кое-гдЬ мЬстами около 100 саж. Преобладающая 
порода, какъ въ окрестныхъ горахъ, такъ и въ розсыпяхъ—
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глинистый сланоцъ. Розсыпи довольно разрушистаго свойства, 
залегаютъ въ ширину отъ 20 до 50 саж., золотосодержаири 
пластъ, состояирй изъ сЬрой и св'Ьтло-бурой жирной глины, 
наполненной обломками глинистаго сланца и кварцевъ зале- 
гаетъ въ глубину отъ 2̂ /2 до 4 аршинъ, подъ слоемъ тур
фа отъ 2 до 6 аршинъ. Р4чка Б. и М. Пескины стали 
разработываться съ 1840 г. На Большой necKHat слави.лся 
богатствомъ разработываемый до 1866 года Спассий пршскъ 
К® Мясниковыхъ, на которомъ съ 1840 по 1864 годъ добыто 
золота 748 пуд.; но теперь онъ уже значительно выработался 
и работы производились въ послЬднее время въ небольшомъ 
разм'Ьр'Ь. На прочихъ шести промыслахъ, на которыхъ про
изводились работы и которые лежатъ въ долин’Ь р^чки Боль
шой Пескиной, добыто золота по 1864 годъ до 270 пуд., 
а всего на Большой IlecKHni добыто золота 1009 пуд. НынЬ 
на р. Пескин'Ь производятся весьма незначительпыя работы 
на трехъ пр1искахъ. На Ма.лой Пескиной добыто зо.лота, 
по 1864 годъ, 29 пудовъ; въ настоящее время пр1иски на 
этой р^чк-Ь почти что не разработываются, если не считать 
разработкой нсболыпихъ работъ Королева. Золотосодер- 
жащаго пласта изъ розсыпей Б. и М. Пескипыхъ промыто 
до 188,283,000 пудовъ.

Ниже р. Пескипыхъ впадаютъ въ Удерей рЬчки; Чамбукли, 
съ л^вой. Холма — съ правой стороны, зат'Ьмъ съ л^вой лее 
стороны рр. Мамонъ, Юктакта, Шалокичъ, Ишииба, Арлам- 
кулъ. Вс'Ь долины этихъ р'Ьчекъ за исключен1емъ Мамона и 
Hj]ihm6i4, хотя и золотоносны, но съ убогимъ содержан1емъ 
золота, посл'Ьдн1я же, въ особенности долина р. Мамона, 
им^ють розсыпи съ порядочнымъ содержап1емъ золота.

Долина р^чки Мамона, протяжшпемъ около 22 верстъ, 
им1;етъ обгцее направлен1е съ с.-з. на в. Розсыпи по р. 
Мамону были съ хорошимъ содерлсашемъ золота, осо
бенно па Благов’Ьщенскомъ iipinCKi, принадлежавшемъ К® 
Якобсона и Бенардаки, и Серг1евскомъ княгини Горчаковой.
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Розсыпй па МамопФ открыты въ 1839 году и начали раз- 
работываться съ 1845 года. Золотоносный пластъ въ розсы- 
пяхъ по Мамону довольно разрушистаго свойсгва; онъ зале- 
гаетъ въ ширину отъ 40 до 70 саж., при толщин'Ь отъ 2 V2 

до 3-хъ аршинъ. Преобладающая порода какъ въ немъ, такъ 
и въ окрестныхъ горахъ метамарфичесшй глинистый сланецъ. 
Къ числу зам'Ьчательностей принадлежитъ открытие на Спас- 
скомъ npincKi К" Красильникова и Попова— гнЬздъ сереб- 
ристо-свинцоваго блеска. Золота изъ Мамрнскихъ розсыией, 
съ начала разработки по 1864 годъ, добыто до 330 пудовъ, 
изъ которыхъ на одномъ Благов±щепскомъ iipincui добыто 
съ 1852 по 1863 годъ до 165 пудовъ. Въ настоящее время 
богатыя П1)ежде розсыпй по р. Мамону истощились, но 
нын'Ь съ 1865 г. разроботки розсыией зд1>сь снова усилилась, 
теперь работается до пяти проыысловт. съ 700 челов4къ 
рабочихъ. Въ р'Ьчку Мамопъ впадаетъ много ключей и 
р'Ьчка Безънмянка, по которой были неболышя разработки 
золота. Изъ розсыией по р. Мамону промыто золотосодержа- 
щаго пласта по 1864 г. около 138,000,000 пудовъ.

Р'Ьчка Ишимба берегъ начало изъ одного хребта съ Ма- 
мономъ. Въ Р'Ьчку Ишимбу впадаютъ золотоносный рЬчт.и, 
разрабатывавштяся до настоящаго времени: Тыгинъ и Шалокить. 
На Тыгин'Ь, на ир1искЬ Несчастномъ К° Бенардаки и Латкипа, 
съ 1860 по 1865 годъ, добыто золота 18 пуд. 15 фунт., па 
прочихъ пр1искахъ по рч. Тыгину добыто 2 V2 пуда; на Ша.то- 
китЛ добыто золота, съ 1862 по 1864 годъ, 4 V2 пуда, а изъ 
розсыией но рч. Ишимб'Ь, по 1864 годъ, 4^2 пуда. Разра
ботка на вс'Ьхъ этихъ рЬчкахъ производилась въ неболь- 
шомъ разм'Ьр'Ь. Преобладающая порода какъ въ розсыпяхъ 
долины р'Ьчки Ишимбы, такъ и по ея нритокамъ— глинистый 
сланецъ; золотоносный нластъ залегаетъ не широко отъ 10 
до 25 саж. подъ слоемъ турфа въ 2 и 3 аршина и тол
щиною отъ 1 V2 до 2 V2 аршинъ. Розсыпй на р. Ишимб'Ь 
и ея нритокамъ не подаютъ большой надежды на прибыль-
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ну го разрабогку ихъ въ будущемъ и могугъ только разрабог 
тываться при очень дешевомъ хл’Ьб^, чрезвычайно усилеп- 
иыхъ работахъ, такъ какъ содержа1пе ихъ не многимъ бол1;е 
30 долей отъ ста пудовъ. По р. Удерею, при усть̂ Ь р1;къ 
Пескнныхъ разработывались два пр1иска: Прокопьевсгой К° 
Бенардаки и Рязанова, и Алексаидровсгай К° Логинова. Пер
вый былъ значительно богаче втораго, оттого и далъ зна- 
чнтельныя выгоды; второй же разработывался не coвciЬмъ 
удачно, почти въ убытокъ сиоимъ владЬльцамъ, нын^ же онъ 
поступилъ въ дру1чя руки и снова началъ разработываться. 
Твердая почва всЬхъ вообще Удерейскихъ розсыпей боль
шею част1ю состоитъ изъ твердаго глинистаго сланца, однако 
м'Ьстами розсыпи лежатъ на совершенно разрушениомъ сло'Ь 
того же сланца или, какъ назыпаютъ зд'Ьсь, гпильтхъ шифе- 
рахъ. /Н а  двухъ предъидущпхъ пр1искахъ добыто золота; 
Прокопьевскомъ, съ 1860 по 1864 г., 23V3 пуда, на Алек- 
сандровскоыъ, съ 1852 но 1864 г., 57 пуд. Проч!я же р4>чки, 
впадающ1я въ р. Удерей, или совершенно еще не изсл^.до- 
вапы, или съ ничтожными разсыпями, и хотя нельзя пред
видеть, что будетъ въ буду|цемъ, по кажется, что розсыпи 
въ долине р. Удерея не будутъ, по своему незначительному 
содержан1ю, стоить разработки, и что оне только при усть- 
яхъ речекъ, на ихъ выносахъ, заслуживаютъ внимашя, какъ 
папримеръ розсыпи на выносе рр. Пескиныхъ, Уромка, 
Большая Шваргапа и при усгье Тактагайки; въ остальныхъ 
же частяхъ долина Удерея ничего не представляетъ благо- 
надежпаго. Характеръ розсыпей Удерея разрушистый, золо
тоносный пластъ вообще не толстъ, отъ 1 до 3 арш., турфъ 
слои пустыхъ породъ отъ 3 до 6 аршинъ, ширина залеган1я 
розсыпей отъ 25 до 50 саж. Преобладающая порода какъ 
въ розсыпяхъ, такъ и въ окрестныхъ горахъ— глинистый сла- 
пецъ, но въ розсыпяхъ и нижнихъ слояхъ пустыхъ породъ 
встречаются гальки кварца, бураго яселезняка и обломки 
талысоваго сланца. Изъ всехъ розсыпей разработывавшихся
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дошлп^ пр1исковъ какъ собствешю долины р. Удерея, так-ь 
и но вышеупомянутымъ его притокамъ, добыто золота но 
1864 годт. 3,889 пудовъ; промыто же пссковъ на различ- 
ныхъ золотопромывальныхъ устройствахъ, начиная съ руч- 
наго вашгерда и бутары и кончая чашами и въ особенности 
бочешными машинами, вошедшими нын^ во всеобщее уно- 
треблеше, до 1,122,608,000 пудовъ.

О а с с с и н ъ  р 'Ь ч кп  Б о л ь ш о й  М у р о ж п о и .

Р4чка Большая Мурожная, находящаяся въ южной части 
нромысловъ Енисейскаго округа, вытекаетъ изъ горнаго хреб
та, служащаго водораздЬломъ всЬхъ главныхъ рЬчекъ южной 
системы, какъ-то; Татарки, Пенченги и Удерея. Длина до
лины р^чки Мурожпой съ небольшимъ 100 верстъ, общее 
направлен1е ея начиная съ вершины съ с.-з на ю.-в., по- 
томъ съ с.-з на ю.-з., дал^е на ю. Въ рЬчку Мурожную 
впадаютъ съ правой, по теченш, стороны золотоносныя р4чки 
Талая, Верхняя Подгалепшая, Чумбук.'ш, Безьимянная и Чи- 
киль, съ л1;вой стороны: р'Ьчка Боровая, Безъимянная, ЛЬвая 
вершина и Тюрепина. Ширина р^чки до впаден1я въ пея 
л'Ьвой вершины отъ 1 до 3-хъ сажеиъ, ниже отъ 3-хъ до 
5-ти, отъ впадеп1я р. Тюрепиной ширина увеличивается и 
доходитъ въ нижнихъ частяхъ р^чки отъ 10 до 20 сажень. 
Долина р. Мурожной местами до 400 саж. Въ пизовьяхъ р. 
Мурожпой долина значительно съуживается и рЬчка местами 
протекаетъ въ крутыхъ утесистыхъ горахъ и не им̂ стъ ни
какой долины кром4 узкаго берега. Розсыпи въ верхнихъ 
частяхъ долины довольно связнаго свойства; отъ устья же р. 
Талой, впизъ по р. Мурожной, онЬ уже значительно разру- 
шист4е. Лалсгап1е розсыпей по ширин!! въ вершинахъ р'Ьчки 
отъ 50 до 100 саж. и бол4е, въ средней же части долины 
отъ 30 до 50 саж.; въ глубину розсыпи залегаютъ отъ 2-хъ 
до 4-хъ аршинъ. На приток^ р. Мурожной рч. Талой золо- 
тосодержащ1й пластъ залегаетъ глубиною до 20 аршинъ и
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болЪе; no опъ пе очень богатъ содержап1емъ золота— около 
50 или 60 доль, хотя и BCTpiqaiOTca съ хорошимъ содержа- 
н(емъ золота нетолстые пропластки. '/Главная добыча золота 
па Мурожной происходила въ ея вершинахъ, на пр1искахъ 
Владим1рскомъ и Крестовоздвиженскомъ К“ Щеголева, славя
щихся обил1емъ самородковъ, между коюрыми попадались 
пГ>которые бол'Ье 10 фунт. в'Ьсомъ, и па Прокопьевскомъ и 
Казанскомъ К" Асташева. На первыхъ двухъ пр1искахъ, съ 
1841 по 1864 годъ, добыто золота 663 пуда, на пос-Л'Ьд- 
нихъ, въ это же время, 792 пуда. При чемъ не лишнее за- 
м ^ить; что iipincKH эти въ прежнее время разработывались 
весьма безпорядочно, такъ что теперь на нихъ снова пере- 
работываются промытые уже откидные пески и сносятся на
валенные на мЬста, съ порядочнымъ золотомъ, отвалы тур- 
фовъ, эфеля и гальки. Впрочемъ, на пр1искахъ этихъ раз- 
работывающ1яся теперь розсыпи далеко не съ такимъ хоро- 
шимъ содержа1Йемъ золота, какъ прежде./^р1искъ Ильин- 
ск1й К" Шушляева зам’Ьчателепъ какъ глубокими торфами, 
доходящими MlJCTaMH до 20 арш., такъ и богатою, хотя и 
не постоянною розсынью, толщиною отъ 2-хТ> до ЗУг, ам!;- 
сгами и до 6 аршинъ; на немъ добыто золота, съ начала 
его разработки, т. е. съ 1850 по 1863 г., 209 пуд. Пр1искъ 
Второпавловск1й К“ Бенардаки и Латкина зам’Ьчателенъ т'Ьмъ, 
что тамъ найдено залеган1е м’Ьдной руды; пр1искъ этотъ ле- 
житъ въ довольно узкой долин'Ь, при нодошв!} Подгалешпаго 
хребта, вершиною котораго считается и.самою высшею точкою 
въ южной систем'Ь гора Голецъ. Золотосодержащая розсыпь 
на Второпавловскомъ iipincKlj залегаетъ, какъ и по всей по
чти долин!} р. Мурожной, у правой, по течеп1ю, горы ши
риною отъ 20— 40 саж., толщиною до З арш .; она довольно 
разрушистаго свойства. Н а Второпавловскомъ пр1иск!) добыто 
золота, съ 1854 по 1865 годъ, до 50 пудовъ. Спассшй 
пр1искъ, бывппй Машарова, по притоку р. Мурожной—p’bnicb 
Боровой, зам'Ьчателепъ тЬмъ, что на немъ разработка про-
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изводилась шахтами —  очень неправильно, такъ что пр1искъ 
этотъ 01 ъ такой разработки сильно пострадалъ. Розсыш. па 
немъ особенно глиниста и связна, къ промывк’Ь затрудни
тельна, а потому пески простирались на чашечныхъ маши- 
нахъ, какъ это и теперь делается на связныхъ, трудномыв- 
кихъ розснпяхъ. Розсыпь Спасскаго пр1иска им^ла довольно 
богатое содержан!е золота, котораго добито съ 1844 по 1854 
годъ 90 слишкомъ пудовъ; h u h I j Спасск1й пр1пскъ не раз- 
работывается. На прочихъ пр1искахь по р. Мурожной и ея 
притокамъ добыто золота, съ 1841 по 1864 годъ, до 255 
пудовъ. Въ разработка же находилось за все это время 28 
промысловъ, H u n i д^йствующихъ промысловъ по р. Мурож
ной 8, съ 1,500 рабочихъ, которыми добывается около 50 
пуд. золота. Золотосодержащаго пласта изъ розсыпей р. Му- 
рожпой, съ притоками, промыто за все время разработки около 
612,601,000 пуд.; добыто золота 2,059 пуд. Въ вершинахъ 
р. Большой Мурожной и по р. Боровой золотосодержащ1й пластъ 
СОСТОИТ!, изъ желтоватой и красной довольно жирной глины, 
мало содержащей обломковъ глипистаго сланца, но много квар- 
цевыхъ палуновъ; кварцы эти б'Ьлаго и бЬловато-сипеватаго ц в ^ а  
занозистаго излома, желтые же какъ-бы разьедпнены; между 
ними встрЬчаются валуны кварца отъ 50 до 100 и бол1;е пу
довъ. Залежи кварца, въ особенности замечательные по своей 
обширности, находятся по небольшому ключу, впадающему съ 
левой, по течеппо, стороны въ р. Боровую, и также близь 
соедипеп1я двухъ вершинъ р. Большой Мурожной, Дал'йе 
близь устья р. Боровой и ниже ее розсыпи по Мурожной до 
р. Талой состоятъ изъ серо-желтоватой глины, содержащей 
обломки тальковаго сланца, длорита съ валунами и обломками 
белаго и желтаго кварца. Ниже р. Талон золотосодерясанрй 
иластъ по р. Больпюй Мурожной менее глинистъ и въ верх- 
нихъ слояхъ состоитъ изъ речниковъ и галекъ глинистаго 
сланца, бураго желЬзняка и кварца, при чемъ попадаются 
обломки и гальки тальковаго, хлоритоваго слапцевъ и д1ори-
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товъ. Нижн!» слой пласта состоить изъ полуразрутспныхъ 
пластовъ глипистаго сланца, стоящихъ наклонно и прости- 
стирающихся поперегъ юлипы съ с.-з. на с.-в. Твердая почва 
розсыпи состоитъ изъ подобныхъ же сланцевыхъ скалъ, но 
бол^е плотныхъ и не соде])жащихъ золота. KpoMt того на 
npiiiCK'b Еонстантино-Елешшскомъ К" Лопатина по показап1ю 
г. Лопатина въ почв1; розсыпи проходятъ поперечными гря- 
ДОЛ1И жилы известковаго шпата.

Б и с с е и н ъ  p lsK n  Б о л ь ш е г о  П п т а .

Ptita  Большой Питъ составляетъ административную гра
ницу .между сЬверного и южною системой. Она вытекаетъ, 
по всей вероятности, изъ горнаго хребта, служащаго водо- 
разделомъ между реками, впадающими въ Среднюю или Под
каменную Тунгузки. Общее направлен1е его течен1я на ю.-з.; 
только отъ устья р. Малой Каибты онъ поворачиваетъ па югъ, 
съ устья же Сухаго Пита на с.-в., а отъ устья р. Каменки 
снова поворачиваетъ на ю.-з. и близь деревни Усть-Питской 
впадае'1'Ъ въ р. Енисей, съ правой, по течен!ю его, стороны. 
Длину течен1я р. Большаго Пита считаютъ отъ 700 до 350 верстъ, 
ширина его отъ соединеп1я вершинъ до рч. Чиримбы незначи
тельна, не более 20 или 1 5 саженъ, но отъ впаде1пя главнаго 
его притока р. Чиримбы П1ирнна увеличивается до 40, а местами 
доходитъ до 80 саж. Нияке впаден1я въ него речки Брявки 
ширина реки увеличивается до 100 саж. и болЬе. Река 
Питъ, отъ устья до впаден1я въ нее р. Брянки, можетъ на
зваться рекою судоходною и все лето можетъ подымать лодки 
съ порядочнымъ грузомъ. По ней производится значительная 
перевозка, на лодкахъ, припасовъ на Усть-Брянскую при
стань; годами доставка эта доходила до ста тысячъ пудовъ 
въ лето. Впрочемъ, мелко сидянця лодки, подымаюпця отъ 
300 до 500 пудовъ, плаваютъ и выше устья р. Брянки, къ 
устью р. Кадры, где устроены складочные амбары К" Лат- 
тнна. Въ меженную воду или сильную засуху, Питъ выше
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Брянки мсл1;етъ, и па персборахъ воды бывяста нс болЬе 
1/2 аршина. Ниже р. Бряпки на р. Питу броды быпаютъ 
лишь въ очень сухое время; выше же Брянки бродовъ много; 
но во время половодья р. Питъ сильно подымается и тогда 
даже перевозы на пемъ бываютъ затруднительны, по быстрот'Ь 
его течен1я. Долина р. Пита местами очень живописна и ши
рока, отъ 100 саж. и до версты; впрочемъ есть мФста, гд̂ Ь 
р1)Ка эта течетъ въ ущельяхъ и тамъ долина ея съуживается 
до 50 саж. Такое ущелье находится около рч, Аяхты и 
Таврикуля; р^ка стремится здЬсь съ значительною быстро
той, не мен^е 16 верстъ въ часъ, и образуетъ пороги, въ 
которыхъ русло р^ки съуживается до 20 саж. Долина.Боль- 
шаго Пита местами представляетъ xopomie сЬнокосные луга, 
которые казна отдаетъ въ оброкъ частнымъ съемщикамъ, или 
золотопромышленпикамъ. Впрочемъ, участки эти никогда не 
были межеваны, а потому e tna  косится столько, сколько кто 
можетъ поставить. Берега р^ки Болыпаго Пита гористы; въ 
иныхъ м'Ьстахъ горы представляютъ живописныя скалы. Гор- 
ныя породы, сколько можно судить по иаруагному виду горъ, 
суть, по большой части, тЬ же метаморфичесие и преиму
щественно глинистые сланцы; по мЬстами pliKa течетъ чрезъ 
гранитныя, песчаниновыя или известняковыя горпыя породы. 
Вообще какъ въ геологическомъ, такъ и въ другихъ отноше- 
н1яхъ, pliKa почти не изсл’Ьдована, а вершины ея вовсе почти 
неизв'Ьстпы и р'Ьдко кто тамъ бывалъ. Въ р1>ку Питъ, съ 
правой стороны, изъ сЬверной системы, впадаютъ ptKn; Чи- 
римба, Понимба (тоже значительный притокъ, длиною около 
80 верстъ, въ вершинахъ котораго нын4 производилась, съ 
выгодою, разработка золота, и есть надежда, что д'Ьло тамъ 
со временемъ можетъ развиться), Таврикуль, небольшая р^ч- 
ка, верстъ 15 длиною, въ вершинахъ которой еще въ по- 
сл'Ьднихъ годахъ производилась разработка розсыпей съ уснЬ- 
хомъ, хотя за незначительнымъ протяжен1емъ розсыпи и за 
истощшйсмъ ея разработка нын’Ь прекратилась. Дал'Ьс впа-
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даетъ въ р. Большой Питъ рч. Вегуда, по притоку которой— 
рч. Камеро, производилась въ течец1и двухъ лЬтъ разработка 
золота, но зат'Ьмъ розсипи оказались убогими и псстоющиш! 
разработки. Ниже Вегуды, въ р. Питъ впадаетъ рч. Брянка, 
на усть'Ь которой стоятъ заведен1я н'Ьсколькихл> золотопро- 
мышленниковъ, больница, для проходящихъ рабочихъ и каза- 
ч1й кордонъ. Ниже р. Брянки впадаетъ значительная р'Ьчка 
Лендаха, далЬе дв4 Каитбы— Большая и Малая; еще ближе 
къ устью— рч. Юлами, затЬмъ значительная р'Ьчка Каменка 
и еще н'Ьсколько небольшихъ р'Ьчекъ. Съ л^вой стороны въ 
р. Большй Питъ впадаетъ, изъ южной системы, большая 
Р'Ьчка Горбилекъ, протяжен1емъ около 100 верстъ, съ хоро
шими покосами. По притокамъ Горбилька—р4чкамъ Бурумъ 
и Тужимо, производились незначительныя работы, по, по ни
чтожному содержан1ю золота въ ихъ розсыпяхъ, опЬ нын^ 
совершенно оставлены. Въ 10 верстахь ниже рЬчки Гор
билька впадаетъ въ р. Большбй Питъ значительная р. Боль
шая Пенченга. Эта, рЬчка беретъ начало изъ центральнаго 
горнаго узла южной системы, который служигъ водораздЬломъ 
вс'Ьхъ главныхъ р'Ькъ. Она Д'Ьлится въ вершинахъ на нЬ- 
сколько отногъ, изъ которыхъ правая течетъ съ ю.-в. на с.-з., 
а л'Ьвая съ ю.-з. на с.-в.; по соединенти этихъ двухъ вер- 
шинъ Р'Ьчка принимаетъ с.-в. направлетйе; съ приняПеыъ же 
въ себя р4чки Морколя течетъ па с.-з. до устья Малаго Ол- 
лонокона, отсюда поворачиваетъ на с.-в., а съ устья р. Эно 
снова течетъ на с.-з., сохраняя это направлен1е до своего 
впаден1я въ р. Большой Питъ, въ который вливается съ л'Ь- 
вой, по течешю его, стороны. РЬчка Большая Пепченга дли
ною около 80 верстъ; долина ея довольно широка, отъ 150 до 
300 саж., а м'Ьстами и болЬе, и весьма живописна. МЬстамн 
на пей находятся луга, которые служатъ для золотопромыш- 
ленпиковъ покосами, особенно на среднемъ течен1и рЬки. 
Ширина р^ки въ средней части течен1я около 5 саж., съ 
приняттем'ь же р. Малой Пснчеиги ширина р'Ьки увеличи-
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«аотся до 15-ти, а въ нижней части течеш'я до 30-ти и бо- 
л'1,е сажень. Глубина рГки до устья Малой Пенченги на 
стрежГ до ■% арш., а вь нижней части течешя до 1 ар
шина и болГе; впрочемъ, Bcwt есть броды кром* весенняго 
времени: тогда рГчка бываетъ глубока и въ разлив^. По 
рГк'Ь Большой ПенченгЬ, до впадеЕЙя въ нее Малой Пен- 
ченги, могутъ плавать все лГто небольш1я лепоя лодки, а 
въ Ha'S могли бы даже плавать лодки средней величины. Въ 
р. Пенченгу, съ правой стороны, впадаютъ золотоноспыя рЬч- 
ки: Безъимянка, Ивановка, Малая Пенченга и небольш1я рГчки: 
Морколь, Чильча, Эно, Хюна и Рино, съ л'Ьвой стороны: 
Бельтаганъ, Томно, три Оллонокона— Верхн1й, Большой-Нпж- 
шй и Малый-Нижн1й, и значительная рГчЕса Когпя.

РЬчка Большой - Нижн1й Оллоноконъ, впадающая въ 
Большую Пенченгу, находится въ южной системГ; она бе- 
рсЕЪ начало изъ Аяхтинскаго горнаго узла, им4я сначала 
направлен1е течен1я на ю. з., а потомъ на ю.-ю.-в. Длина 
р'Ьчки до 10 верстъ, ширина русла не болЬе 1 саж. Долина 
Оллонокона шириною отъ 20 до 100 саж. Преобладающая 
порода въ розсыняхъ и окрестныхъ горахъ преимущесгвенно 
метаморфичесЕЙе глинистые сланцы. Розсынь залегаетъ въ 
толщину отъ 3 до rV 2 арш., въ ширину отъ 8 до 25 саж., 
и довольно связнаго свойства. Оллоноконъ открыть въ 1840 
году; сначала, до 1858 года, разработыва.тся отъ гг. Деми- 
довыхъ, съ 1859 г. переЕнелъ во владГн1е К° Латкина. Зо
лота намыто во все время его разработки, до 1865 г., слиш- 
комъ 101 нудъ, при чемъ промыто золотосодержащаго пласта 
изъ розсыней около 47,442,000 пудовъ. Въ нЬкоторыхъ 
об.томЕсахъ тальковаго и слюдянаго сланЕда, встрЬчающихся въ 
розсыняхъ р. 0.1ло1Еокона, замечены кристаллы ставролита. Г. 
Лопатннъ сообщилъ мн1>, что съ подобными кристаллами онъ 
встр'Ьчалъ обломки этихъ сланцевъ таЕсже и въ другихъ мГст- 
ностяхъ. Собственно въ долнпахъ р. Большой Пенченги раз- 
работокъ золота не было, нотому что въ розсыняхъ золото
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весьма бЬдпаго содержан1я; по по боковымъ ключамг проигиш- 
дились некогда значительныя разработки. Преобладающая по
рода какъ въ розсыпяхъ, такъ и въ окрестпихъ горахъ— ме- 
таморфичещай преимущественно глинистый слапецъ, но въ 
вершинахъ р1;чки и близь устья р. Когни глинистый сла- 
нецъ прорванъ крупнозернистыми гранитами с'Ьраго и краспо- 
ватаго цв^та. Розсыпи по боковымъ ключамъ довольно раз- 
рушистаго свойства, им1;ютъ залегание въ ширину отъ 15 до 
30 саж., и въ глубину отъ IV 2 до 3 арш. Въ нын^шпее 
время небольш1я разработки производятся по двумъ р^чкамъ 
Безъимянкамъ, впадгиющимъ въ притоки Пенченги, одна въ 
въ р. Кочню, другая! въ р. Большую Безъимянку. Розсыпи 
доливы р. Большой Шенчепги были открыты.въ 1840 г., раз
работки ихъ производились непостоянно, а бол'Ье урывками. 
Всего золота добыто на притокахъ р^чки Пенченги, по 1864 г., 
до 82 пудовъ. Особ<енио большихъ видовъ па разви'пе д'Ьла 
по Большой Пенченги въ будущемъ пе представляется; впро- 
чемъ, при нын'Ьшпей дешевизн'Ь, разработка въ небольшпхъ 
разы'Ьрахъ по ея притокамъ будеть кое-гд'Ь продолжаться съ 
выгодой. Промыто золотосодержащаго пласта изъ розсыпей 
но р'1;чк'Ь Большой 11енчеш”Ь около 34,223,000 пуд. При- 
токъ Большой Иенчонги — Малая Пепченга, вытекаетъ изъ 
того же горнаго хребта, изъ котораго беретъ начало Боль
шая Пепченга. Малая Пенченга длиною до 40 верстъ, им'Ьетъ 
ширину отъ 3 до 5 саж., а ниже къ устью до 10 саж. и 
не глубоьш. Долина р. Малой Пепчепги, въ верхнемъ и сред- 
нем’ь течен1и, очень живописна и представляетъ местами хо- 
poiiiie покосы, которыми пользуются золотопромышленники. 
Преобладающая порода какъ окрестпыхъ горъ, такъ и роз- 
сыпей— глинистый сланецъ. Розсыпи по р. Малой Пенченг'6 
съ ничтожнымъ содерлсан1емъ золота, и разработки до сихъ 
поръ производились только по внадающимъ въ нее ключамъ. 
Въ р. Малую Пенчепгу, съ правой стороны, впадаютъ р'Ьчки: 
Итыкичь, Жулябинешй ключъ и дв'Ь Бухарихты; съ л'Ьвой сто-
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pniii.1 ппадаютъ; ЛЬвая вершина, Евгсшсвскш ключа, и Тук- 
лянда. Въ настоящее время зд-Ьсв разработываются два npinc- 
ка; одинъ по р. Туклянд'Ь, другой по Л^вой Bepiunut. Зо
лота добыто съ начала разработки, съ 1846 по 1864 годъ, 
на всЬхъ пр1искахъ, до 31 пуда. Н а развит1е дЕла въ бу- 
дущемъ въ долин’Ь р. Малой Иенчеяги надедадъ, кажется, 
не придвидится. На всЬхъ разработывавшихся пр1искахъ до
лины р. Малой Пенченги промыто песковъ до 10,500,000 
пудовъ.

Дал’Ье, ниже впадетя р. Большой Пенченги въ р. Боль
шой Питъ, впадаетъ золотоносная рч. Унтугунъ, на которой 
К° Латкипой производится съ выгодой разработка розсы- 
пей американскиуъ способомъ. Розсыпь на р. Унтугунъ гра
нитная и чрезвычайно разрушистая. Ниже рч. Унтугунъ впа
ла въ Питъ рч. Аяхта.

Аяхта небольшая рЬчка, длиною около 11 верстъ, выте
кающая изъ Аяхтипскаго горнаго узла, лежащаго между пра- 
вымъ берегомъ р. Пенченги и л'Ьвымъ р. Большаго Пита. 
Долина ея им^етъ сЬверо-западпое направлен1е, а самая 
р'Ьчка разделяется на 2 вершины, изъ которыхъ левая на
зывается также Кунтуякичсмъ. Аяхта открыта давно, въ на
чале сороковыхъ годовъ; но пр1иски по ней, принадлежашДо 
К° Латкиныхъ, стали разработываться съ 1855 года. Роз- 
сыпи по Аяхте замечательны темъ, что въ нихъ нетъ гли- 
пистаго сланца, а преобладаюная породы граниты, прпчемъ 
также попадаются въ розсыпяхъ кругляки и обломки слюдя- 
паго сланца. Золотоносный пластъ до того разрушистъ, что 
съ болыпимъ удобствомъ и отчетливост1ю промывается на 
американскихъ лселобахъ. Это единсгвепная местность во 
всемъ Енисейскомъ округе, где работы въ несколько боль- 
шихъ размерахъ производятся безъ промывальныхъ машинъ — 
американскимъ способомъ. На р. Аяхте, съ притокомъ ея 
р. Кунтуякичсмъ, съ 1855 г. по 1864 г., добыто золота до 
40 пудовъ. Изъ горнаго узла, откуда беретъ начало Аяхта,
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вытекаетъ въ разныя стороны семь р’Ьчекъ: Аяхга и ея лЬ- 
вая вершина или Кунтуякичъ, Унтугунъ, Тактасайка, два 
Оллонокопа и Нижн1й Севагликонъ; изъ нихъ посл'Ьдн1е три 
им4ютъ глинисто-сланцевыя розсыпи, а первый гранитння. 
Въ розсыпяхъ по Аяхт^ попадаются альмандины, рубины 
(но не чистой воды), черный шерлъ и много венисы. Изъ 
розсыпей долины р. Аяхты промыто золотосодержащаго пла
ста до 17,900,000 пудовъ.

Ниже рЬчки Аяхты впала въ р. Большой Пить незна
чительная рч. Кунтуякичъ, а ниже ея довольно значитель
ная рч. Кадра; ниже р. Кадры— рЬчки Н^мчана, Кандышимо, 
Мужекъ, Аганъ, Топканъ, Шалашниконъ, Югары, Хошонъ 
и зат^мъ р. Сухой Питъ, довольно значительный притокъ, 
протяжен1емъ около 100 верстъ. B e t эти рЬчки съ очень 
убогими розсыпями, не стоющими разработки. На бол^е зна- 
чительныхъ пригочахъ р. Большаго Пита косятъ сЬно зимов
щики, проживающ1е на зимовьяхъ, такъ называемыхъ стан- 
ц1яхъ, но таежнымъ дорогамъ. Дороги изъ города Енисей
ска на северную систему проходятъ часПю берегомъ р. Пита, 
какъ наприм'Ьръ, отъ устья р. Сухаго Пита до устья р. 
Брянки, и эта часть пути возможна только для верховой 
'Ьзды; другая же часть дороги, отъ Енисейска до Сухопит- 
скаго зимовья и отъ р. Брянки до промысловъ— экипажная 
и довольно сносная. Впрочемъ, теперь золотопромышленники 
провели новую дорогу отъ г. Енисейска до промысловъ, ми
нуя утесистые берега р. Большаго Пита, и въ настоящее 
время по повой дорог4 стали ■Ьздить иъ экипажахъ отъ самаго 
Енисейска до промысловъ. Долины р. Большаго Пита и боль
шей части впадающихъ въ него рЬчекъ представляютъ мало 
надеждъ па развит1е въ будущемъ золотаго д'Ьла, сколько 
до сихъ поръ ни шурфовали, ни розыскивали въ нихъ зо
лота, и хотя оно и есть, но такого пезпачительнаго содержа- 
н1я, что не стоитъ разработки. Само по себЬ р. Питъ, въ 
таежнымъ хозяйств!», мало представляетъ полезнаго, кром^
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П0К0С01П. II посредстпепнаго водянаго пути. Еслибы расчистить 
пороги и переборы по р. Питу до устья Кадры, то путь этотъ, 
не только весною, но и лЬтомъ представлялъ бы значительный 
удобства по сплаву припасовъ для нромысловъ. Думали было 
завести небольшой пароходъ, который действительно быль бы 
не безполезенъ, и работы было бы ему довольно, но проектъ 
такъ и остался проектомъ. На вс^хъ притокахъ р. Боль- 
шаго Пита, на которыхъ производилась разработка, кромЬ 
притоковъ Чиримбы, Вангаши и Актолика, Аяхты и Пен- 
ченгй, о которыхъ говорится здесь особо, добыто золота, 
по 1865 годъ, следующее количество: на р. Унтугуне около 
7 пуд., на р. Таврикуле до 10 пудовъ, на р. Кадре IV 2 

пуда, па р. Камеро до 5 V2 пудовъ, на р. Понимбе до 6 
пудовъ, на притокахъ Горбилька: Буруые и Тужимо до 4 пуд., 
а всего до 34 пудовъ, причемъ промыто зологосодержащаго 
пласта изъ розсыпей притоковъ р. Большаго Пита около 
18,750,000 пудовъ.

lia cccH U 'b  р 'Ь чкп M u^ ou М у р о ж и о и .

На рч. Малой Мурожной хотя и есть пр1иски, но раз- 
работокъ ихъ до сихъ поръ не было. Вообще нолагаюгъ, что 
золото въ розсыпяхъ долины эюй р1чки убогое, нестоющее 
разработки. Речка Малая Мурожная впадаетъ въ реку Ан
гару, имеетъ протяже1Пя около 70 верстъ, съ устья не да
леко судоходна, для неболыпихъ лодокъ. По ней местами 
находятся xopomie покосы.

U acceiiH 'b  р'Ькп l*b i6 iio ii.

речка Рыбная—притокъ Ангары, беретъ начало въ не- 
большомъ горномъ хребте, изъ котораго вытекаютъ речки 
Малый Шаарганъ, Большая Та.тая, Удоронга и ея притоки: 
Ослянка и Дашкина; иоследн1я три съ весьма незначитель
ными розсыпями. Общее направлен1е течентя речки Рыбной, 
до виадец1я въ нее р. Большой Талой, съ с.-с.-в. на ю.-ю.-з.,

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



— 97

отъ устья р'Ьки Талой до спадс1йя р. Крипляжпой съ с.-в. 
па ю.-з., отъ устья Кривляжной до впаден1я р. Кирх’итея— 
съ с.-з. на ю.-в.; отъ устья Киргитея до впадешя своего въ 
ptKy Ангару, р. Рыбная им'Ьетъ направлешесъ с.-в. на ю.-з. 
Длина р. Рыбной, нрим^рно, около 80 верстъ. При ycibi 
ея, на высокомъ берегу р. Ангары, расположена деревня 
Мотыгина, прежде незначительная, но нын̂ Ь, всл'Ьдств1е уст
ройства зд'Ьсь амбаровъ, для склада снлавпаго по Ангар^ изъ 
Иркутской губерн1и хл4ба, въ ней развилась довольно зна
чительная торговля. Въ Мотыгиной 4 постоянныхъ лавокъ съ 
разными товарами идо 12.лавочекъ съдевизимъ сраспивочно и 
на выно(ъ>, хотя дворовъ во всей деревн'Ь не бол’Ье 25. Во 
время же выхода рабочихъ съ промысловъ, число випныхъ лаво- 
чекъ чуть ли не удво>ивается, а лавокъ съ краснымъ и другими 
товарами является до десятка. Нын'Ь сплавъ хл^ба незната- 
теленъ, по въ прежн1е годы, какъ-то 1857, 1858, 1859 и 
1860 годахъ, въ Мотыгину приходило болЬе 40 барокъ съ 
грузомъ хл'Ьба, слишкомъ до 200,000 пудовъ. Въ р. Рыбную 
впадаютъ, съ правой стороны, золотоносная рч. Большая Та
лая, съ своимъ ирцтокомъ Малой Талою, далЬе р. Крив- 
■ляжпая, съ весьма убогою по содержан1ю золота розсыпыо 
и р. Мостовая; съ л'Ьвой стороны впадаютъ во всЬхъ отпо- 
шеи1яхъ иезначительиыя рЬчки Афонькина, Авериха и Кир- 
гитей. Долина р. Рыбной не широка, въ р4дкихъ м4стахъ до- 
стигаетъ полуверсты, но за то представляетъ местами хоро- 
uiie С'Ьпокосы, хотя золото въ ея розсыпяхъ самаго убогаго 
содержа1пя. Открыт1с розсыпей по рч. Талой последовало въ 
1838 году, парт1ею купцовъ Рязаыовыхъ: это, можно ска
зать, было первое серьезное открыт1е золота въ Еписейскомъ 
округе. По рр. Большой и Малой Талымъ находятся два 
iipincKa; Рождсственск1й К° Рязановыхъ и Васильевск1й К° 
Харитонова и Рязанова; на обеихъ этихъ пр1искахъ добыто 
золота, по 1864 годъ, 37 пудъ, слишкомъ золотосодержащихъ 
песковъ промыто до 21,128,000 пудовъ. НынЬ по рч. Та-

7
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лой пе производится почти иикакихъ работъ, впрочемъ зпа- 
чительннхъ разработокъ зд'Ьсь никогда не было, однакожо 
въ оба посл'Ьдн1я л^та 1867 и 1868 года на Талой про
изводилась незначительная разработка арендаторомъ г. Ря- 
зановыхъ докторомъ Вильямовскимъ. Остальные пр1иски по 
рч. Рыбной и ея притоку не заслуживаютъ вниман1я. По рч. 
Рыбной проложена единственная л'Ьтняя экипажная дорога въ 
южную систему: она находится въ довольно хорошемъ состоя- 
н!и и поддерживается на счетъ золотопромышленниковъ. На 
ней устроено дв'Ь станц1и, или зимовья: первое близь пер- 
ваго брода чрезъ Рыбную, считая отъ деревни Мотыгиной, 
называемое Асташевское или Рыбный бродъ, другое въ4-хъ 
верстахъ не доезжая Рождественскаго пр1иска. Кром^ того 
по р. Рыбной и притоку ея Кривляжной существуетъ зим- 
1пи путь въ вершины рч. Большая Шааргана, на немъ 
устроено два зимовья: Соловьевское— на р. Рыбной и Квив- 
ляжинское—на рч. Кривляжной. Чрезъ р. Рыбную, имеющую 
ширины отъ 5 до 15 саж., устроено 4 моста- Преобладаю
щая порода какъ въ розсыпяхъ, такъ и горахъ по р. Рыбной 
глинистый сланецъ, но на приток^ ея Большой Талой яв
ляются скалы б'Ьлаго известняка, въ которомъ одпакоже не 
заключается окаменелостей. Известнякъ этотъ неровнаго из
лому, съ небольшою слоеватостью и худо вскипаетъ съ ки
слотами, Известняковые обломки, между которыми некоторые 
содержать зерна сернаго колчедана, валуны и обломки бе- 
лаго и желтаго, много содержащаго слюдь( К55?рца, также какъ 
обломки затверделаго глинистаго сланца, наполняютъ розсыпп 
по р. Большой Талой, которыя отъ того чрезвычайно каме
нисты. Въ верхней части долины этой речки глинистые сларцы 
встречаются ноздреватыми краснаго и желто-бураго цвета.

В а с с е и в 'ь  p ii4 K n  Т а т а р к и »

речка Татарка, притокъ р. Ангары, беретъ начало также 
изъ центральнаго горнаго хребта южной системы, изъ кото-
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раго берутъ начало рч. -Удерей и об-Ь Пепчепги. Ri, вер- 
ховьяхъ своихъ она разделяется на двЬ вершины: правую и 
левую, и кроме того приннмаетъ въ себя съ лЬвой стороны 
следуюпця золотоносный речки: Безъимянную, Индыгли, Под- 
голешную и Мостовую, съ притокомъ ея рч. Лужки; съ пра
вой стороны впадаютъ незначительный речки и ключи. От- 
крыт1е розсыпей долины р. Татарки последовало въ 1839 
году, но более точное изследован1е ея розсыпей началось съ 
1854 г. Розсыпи въ долине р. Татарки и по ея притокамъ 
съ довольно посредственнымъ содержан1емъ золота и разра
ботка ихъ производилась только по правой вершине р. Т а
тарки и по золотому ключу, притоку рч. Безъимянной, въ 
остальныхъ же местахъ разработокъ не было, да и врядъ ли 
когда, по слабому содержап1ю розсыпей, можно надЬяться на 
развилче здесь золотаго промысла. Характеръ розсыпи до
вольно разрушистый; въ верхней части долины речки Т а
тарки встречаются граниты, но преобладающая порода въ 
остальной части долины рч. Татарки — глинистые сланцы 
Длина рч. Татарки около 100 верстъ, ширина рЬчки при 
пересечелпи ея Климовскою промысловою дорогою около 20 
саж. При устье р. Татарки ловится довольно много рыбы, 
впрочемъ и по всей рЬяке водится рыба: хар1узы, ленки и 
таймени. Ширина долина, местами, доходитъ до версты, но 
вообще она оть 10О до 250 саж., въ вершипахъ и того ме
нее. местами по рч. Татарке находятся луга, на которых ь 
ставятъ много сен1. На р. Татарке и ея притокахъ раз- 
работывались два пр1иска: Петропавловск!й и Веп!аминовск1й 
К° Асташева; на лихъ съ 1856 по 1864 г. промыто было 
песковъ до 15,875,000 пудовъ, добыто золота 19 пудовъ 14 
фунтовъ, при соде>жап1и золота въ 44 доли.

Судоходныхъ р^къ собствепоо въ южной системе нетъ,
за исключелйемъ т«кушдхъ по ея окраинамъ рекъ Ангары,
Енисея и Большя’о Пита, но по некоторым!. рЬчкамъ,
какъ-то по р. Удщею, Большой и Малой Мурожнымъ, Та-

♦
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тарк'Ь и Большой ПепченгЬ, можно плавать въ пеболыиихъ 
лодкахъ и то въ нижнихъ и среднихъ частяхъ тсчен1я этихъ 
р^чекъ. Вода на тФхъ рЬчкахъ, гдЬ н^тъ промывокъ золота, 
чиста и очень вкусна для питья, но тамъ гд'Ь устроены пре- 
мывки вода мутна и для питья почти негодная, въ особенности 
л’Ьтомъ, наприм'Ьръ вода р. Мурожной, гд'Ь золотоносные пла
сты глинисты, такъ густа и проникнута иловатыми и глини
стыми частицами, что затрудняетъ отмывку золота отъ сы- 
рыхъ шлиховъ на ручиыхъ вашгердахъ.

К .ш м а т ъ .

Климатъ южной системы суровый, зима продолжается 
около семи мЬсяцевЪу и хотя морозы не такъ жестоки, какъ 
въ сЬверной части Енисейскаго округа, однако бываетъ, что 
доходятъ до 30 и даже до 35 градусовъ по Реомюру и про
должаются по пЬсколько дней сряду, не перемежаясь. Холода 
зимою иногда смЬпяются оттепелями, впрочемъ ныпЬ, съ вы
рубкою лЬсовъ, осушен1емъ долипъ, климатъ значительно 
смягчился и морозы рЬже бываютъ чрезвычайно сильными, 
а большею част1ю стоягъ отъ 10 до 20 градусовъ. Самые 
холодные мЬсяца въ году—декабрь, январь и февраль; са
мые жарше — iioHb и 1юль; жаръ въ теплые ясные днидоходитъ 
иногда до 22 градусовъ въ тЬни и воздухъ дЬлается удуш- 
ливъ. Зим1нй путь начинается обыкновенно около поло
вины октября, рЬчки же замерзаютъ во второй иоловинЬ 
этаго мЬсяца; но бываетъ, что зима паступаетъ и ранЬс, 
снЬгъ же появляется еще въ сентябрь. Не разъ случалось, 
что снЬгъ нападалъ и въ копцЬ августа; но такой снЬгъ 
очень скоро С'таиваетъ. Зимою, обыкновенно въ первой ея по- 
ловинЬ, господствуютъ сильныя снЬжныя вьюги, и иногда 
такая бурная погода продолжается нЬсколько дней сряду, за- 
носнтъ всЬ дороги огромнымъ количествомъ выпавшаго снЬга 
и затрудняетъ сообщен!е между пршсками. Первыя весеншя 
оттепели начинаются во второй половинЬ марта, но окоп-
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чательпо сп^гъ стаиваетъ въ начал!} мая м!}сяца, па внсо- 
кихъ же горахъ сн^гъ стаиваетъ къ 1юню, а на нЬкоторыхъ 
держится до половины и даже до конца этого месяца. Вес
ною погода бываетъ перемЬнная— то ясная, то пасмурная, 
часто ненастная; впрочемъ бываютъ исключен1я, и весна бы
ваетъ иногда теплая, ясная и ранняя; иногда же ц'Ьлыя не
дели стоитъ ненастье, слякоть, холодъ и весна продолжается 
долго. Настоящее лЬто начинается въ начал'Ь 1юня м'Ьсяца и 
продолжается до половины августа. Погода въ iron'fe и {юл'Ь 
стоитъ большею част1ю ясная, теплая, перепадаютъ дожди и 
бываютъ довольно сильпыя и иногда частыя грозы; нередко 
же стоитъ засуха по нисколько нед'Ьль сряду и даже въ течеп1и 
всего л'Ьта. Впрочемъ бываютъ годы, въ которые въ продол- 
жен1и ц'Ьлаго л'Ьта идутъ проливные дожди и погода стоитъ 
сырая и холодная. Градъ выпадаетъ, но изрЬдка. Такъ лЬто 
1852 и 1853 годовъ было особенно ненастно, во все .тЬто 
въ оба эти года не приходилось и 40 яспыхъ дней; за то лЬто 
1854, 1859 и 1861 годовъ отличалось необыкновенной су
хостью; маленьк1я рЬчки почти пересохли; и отъ дыма лЬс- 
ныхъ пожаровъ по цЬлымъ днямъ не видно было солнца и 
очень трудно было дышать. Зимою снЬга выпадаетъ много: 
среднюю толщину его можно принять въ 1V2 арш., но 
мЬс'тами, въ .лЬсахъ, въ особенности на косогорахъ, наду- 
ваетъ его въ болЬе 2 и даже 2 арптнъ. Въ послЬдн1е годы 
зимы стояли весьма теплыя: такъ зимы 1863, 1865 и 1866 
годовъ были, по выражеп1ю рабочихъ, <сиротскими зимами», 
частыя оттепели и тихая теплая погода продолжались въ 
продолжо1пи почти всей зимы и даже въ январ'Ь мЬсяцЬ мо
розы рЬдко переходили 10° по Реомюру. Л'Ьтомъ почи весьма 
холодны; въ маЬ и августЬ бываютъ сильные утренники, такъ 
что замерзаетъ вода па открытомъ воздухЬ, въ огородахъ 
парники и гряды съ каргофслемъ и капустой на ночь по
крываются войлокомъ, чтобы морозъ не повредилъ растен1й.
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1 1 р о 11и в с д с 1|1я  т а н г и  пл и  «алора и <»аупя.

Флора южной системы не богата, хотя и не лишена раз- 
нообраз1я, впрочемъ въ долинахъ, хорошо защищенныхъ го
рами и открнтыхъ на югъ, травы на луговинахъ растутъ 
хорошо и бываетъ довольно много цв4товъ. Растительность 
появляется тотчасъ посл'Ь того какъ сойдетъ сн^гъ, первая 
же зелень на деревьяхъ показывается во 2-й noxoBHHi мая, 
но листъ на деревьяхъ рЬдко распускается Bnoant до нача
ла 1юня, ояъ начинаетъ желтЬть уже въ началЬ августа, а 
во второй половин^ этого м'Ьсяца совершенно спадаетъ съ 
деревьевъ. ВсЬ горы и мног1я долины, въ особенности въ 
вершинахъ р^чекъ, покрыты бол-Ье или мен'^е толстымъ сло- 
емъ мховъ, между которымъ произростаетъ такъ называемый 
<оле1пй мохъ», служапцй главпымъ, если не единственнымъ 
кормомъ стадамъ оленей, содержимыхъ тунгусами. Л'Ьсъ по 
большей части растетъ хвойной, но подл'Ьсокъ и такъ 
называемыя <гари>, т. е. мЬста BHropiBrnaro л^са, покрыты 
чериол’1’>сьеыъ. Хвойный Л'Ьсъ состоитъ большею час'ию из'ь 
елей, сосны, сибирскаго кедра, пихты и лиственницы; пос- 
Л’Ьдней однакоже, какъ и сибирскаго кедра, гораздо мен'Ье, 
и они не состав.1яютъ сплошныхъ л'Ьсовъ, а растутъ бол'Ье 
отдельными деревьями; впрочемъ ныне л^са, въ особенности 
около промысловъ, значительно вырублены, много погибло 
ихъ и отъ лесныхъ пожаровъ. Л4съ бываетъ местами до
вольно крупный, попадаются высок1я и толстыя деревья, но 
большею част1ю лесъ средн1й и мелшй отъ 3 до б саж. вы
шиной и о'гъ 3 до 6 вершковъ въ отрубе. Еловые и пих
товые леса мрачны, сыры и пустынны, за то сосновые боры 
сухи и имеютъ веселый видъ. Чернолесье состоитъ изъ бе
резы, сосны, ольхи, рябины, а по берегамъ более значи- 
тельныхъ речекъ растетъ много тальнику, ива и черемуха. 
Березовыя и осиновыя деревья редко достигаютъ значитель
ной высоты и толщины; дерева вышиною в’ь 4 саж. и тол
щиною въ 4 вершка встречаются не часто. Рябина и чере-
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муха щЛтутъ около половины 1юня и ягоды ихъ вызр'Ьваютъ во 
второй половин^ августа. Изъ кустарниковъ растутъ— боярыш- 
никъ, лабазникъ снбирсшй, ракитникъ, можжевельникъ, бузина 
жимолость, смородина, малина, шиповникъ и малорослая бе
резка (betula папа); первые три сорта кустарниковъ попа
даются весьма р4дко по берегамъ большихъ р^чекь, въ до- 
линахъ, хорошо защищенныхъ горами отъ сЬверныхъ в^т- 
ровъ, лучшая малина большею частш растетъ на <гаряхъ>, 
малорослая березка растетъ въ долинахъ р'Ьчекъ, впадаю- 
щихъ въ р. Питъ; проч1е же кустарники растутъ всюду. Ма
лина и смородина вызр'Ьваютъ хорошо, уже въ концЬ 1юля 
ягоды годны къ употребленш. Изъ ягодъ самыя обыкновен- 
ныя: черника, голубика и брусника, онЬ растутъ повсемЬст- 
но; попадается, по не вездЬ, княженика и земляника; морош
ка и клюква растутъ въ рЬдкихъ мЬстахъ и только по топ- 
кимъ болотистымъ долинамъ нЬкоторыхъ рЬчекъ. Изъ травъ 
самыя замЬчательныя черемша или дик1й чеснокъ, растущая 
въ изобилш и составляющая любимое кушанье рабочихъ вес
ною, ее даже собираютъ и запасаютъ впрокъ и употребля- 
ютъ въ приправу къ щамъ, какъ очень сильное противуцин- 
го'гиое средство. КромЬ черемши замЬчательны: дик1й лукъ, 
употребляемый рабочими въ пищу, онъ растетъ по берегамъ 
большихъ рЬчекъ; дик1й щавель, крапива, репейникъ, клеверъ, 
Тимофеева трава и по болотамъ и болотистымъ луговинамъ 
осока и мЬстами болотный хвощь. Изъ цвЬговъ и злаковъ 
замЬчательны: сарана, желтая лил1я, диый анемонъ, п1оны, 
такъ называемая феличева трава (Aconitum), иванъ-чай (Epilo- 
bium angustifolium), голубые колокольчики, дикая ромашка, 
незабудки, жабникъ, одуванчики, купальница, златоцвЬтъ, бо
лотная лил1я, нЬкоторые малочайные. Euphorbia palustris. Ledum 
palustre, Alchemilla vulgaris и друг1е. Изъ грибовъ замЬча
тельны красные грибы (боровикъ), бЬлые грибы, рыжики, 
волнушки, грузди, масленики, дождевики и мухоморы.

Фауна южной системы, въ особенности пынЬ, пе бо-
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гата рязнообраз1смъ. Самое большое жипотное, царь зд^Ьш- 
нихъ л'Ьсовъ, бурый MCAiitAb, встречается не часто, хотя не
которые изъ вихъ достигаютъ замечательной величины отъ 
16 до 20 четвертей; другая порода медведей, малепыпй му- 
равьятникъ, попадается чаще, на нихъ нельзя пожаловаться—  
оба рода медведей, водящихся въ южной тайге, довольно мир- 
паго нрава, и ни разу еще не было, чтобы медведь кого-либо 
задралъ изъ людей; впрочемъ на медведей устраиваются охоты, 
если заслышатъ, что где-либо показался и пошаливаетъ ми- 
шукъ. Волки встречаются въ лесахъ очень рЬдко; также 
мало лиснцъ, горностаевъ, соболей, россомахъ, бклокъ и ры
сей; прежде ихъ попадалось гораздо более, но золотопро
мышленность и лесные пожары распугали зверя, истребивъ 
значительно прежде непроходимые леса. Въ больнЛмъ числе 
водятся зайцы-беляки, бурундуки, полевыя и летуч1я мыши 
и кроты. У туцгусовъ водятся олени и особенная порода 
тунгузскихъ собакъ,. небольшая ростомъ, остромордая и до
вольно смелая и весьма бойкая на охоте. Кроме того на 
промыслахъ живутъ обыкновенныя домашн1я животныя, лоша
ди, быки и коровы. Изъ птицъ самыя замечательный, обык
новенные обитатели здешнихъ лесовъ,''черные вороны, фи
лины, совы, дятлы, тетерева, глухари, рябчики, кедровки, 
дик1е голуби, воробьи, снигирн и ястребы; летомъ ласточки, 
трясогузки, пищухи, дик1я утки и гуси, кулики и нЬкотория 
друг1я породы. Ласточки прилетаютъ во второй половинЬ 
мая, отлетаютъ въ начале августа; дшйЯ утки и гуси нри- 
летаютъ въ первой половине мая, отлетаютъ въ конце ав
густа и начале сентября. На пр1нскахъ же водятся домапипя 
куры, домашн1е гуси, утки, индейки и голуби. Изъ пресмы
кающихся водятся змеи, более безвредный, какъ-то желто
брюхи, слепуши или мЬдяницы; но попадается также иногда 
и вредная гадюка (vipera berus); кроме того водятся ящери
цы, земляныя лягушки и обыкновенныя водяныя лягушки, по- 
следн1я одпакоже изрЬдка, только въ стоячихъ водахъ. Рыба
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водится во ncf.xъ, д<ажс незпачительпыхъ р'Ьчкахъ, гд'Ь п^тъ 
иромынокъ золота, во весьма мелкая изъ породы хар1узовъ; 
въ бол^ю значительпыхъ рЪчкахъ водятся, кромФ хар^узовъ, 
таймени довольно значительной величины и в'Ьсомъ фунтовъ 
въ 20, изр'Ьдка попадаются особи и бол§е 30 фунтовъ, за- 
т'Ьмъ водятся лини, налимы, стерляди и плотва. Отд'Ьлъ на- 
С’Ькомыхъ заключаетъ въ ce6i Tfee особи, которыя водятся 
въ с'Ьверныхъ странахъ; изъ главныхъ замечательны бабочки, 
жуки, бурые муравьи, комнатные и лесные пауки, кресто
вики, мухи, оводы, пауты, шмели, слепни, осы; но самыя до
кучливый изъ всехъ мошки и комары, которыхъ летомъ вплоть 
до холодовь водится множество; они совершенно отравляютъ 
прелесть и безъ того короткаго лета, и только волосяныя 
сетки спасаютъ отъ ихъ назойливости и укушен1й. Домапппя 
пасекомыя—тараканы, блохи, клопы и прочш водятся также 
въ болыномъ изобил1и.

О Ф ититс.т.

Туземные обитатели юнпюй системы, тунгусы, живуцъ въ 
бродячеыъ состоян1и, ихъ очень немного и отъ смешшпя 
съ русскими, они, въ особенности молодые, много утратили 
изъ своего нрироднаго типа. Численность всехъ тунгусовъ 
определить невозможно, такъ какъ они постоянно нерехо- 
дятъ изъ южной въ северную систему и обратно, однакоже 
прежде ихъ было гораздо более, но болезни, а также и 
уменьшен1е пушныхъ звЬрей часпю истребили ихъ, частш же 
заставили удалиться далЬе па северъ. Проживаюнце въ юж
ной системе тунгусы постоянно кочуютъ по тайге, нередко 
вблизи иромысловъ, выбираю'гь свои стоянки на техъ рЬч- 
кахъ, гдЬ растетъ, необходимый для ихъ оленей, oaeiiifl мохъ. 
Любимыя стоянки ихъ речка Холма, притокъ р. Удероя, р. 
Большая Пенченга и некоторые ея притоки; р. Ишимба и ея 
нритоки; р. Сухой Питъ; р. Кадра и друпя. Тунгусы зани
маются охотою, рыбною лов.̂ 1̂ею, некоторые иногда нани-
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лаются въ вожаки иоисковыхъ napiifl, изр'Ьдка же занимаются 
перевозкою на оленяхъ припасовъ съ берега р. Большаго 
Пита на промысла К° Латкина, причемъ за провозъ берутъ 
отъ 15 до 20 к. съ пуда за разстоян1я около 25 верстъ. 
Молодежь изъ нихъ одевается въ русское платье и говорить 
недурно по-русски и не татуируется. Молодые тунгусы и 
тунгузви еще довольно взрачны на видь: но старые, въ осо
бенности женщины, далеко не привлекательны. Вс4 они хри- 
ст1ане, но только по имени, ум^ють крестится, дал'Ье этого 
ихъ поняПя о релипи йе простираются и чаще всего при- 
б4гаютъ къ помощи своихъ шамановъ. О чтен1н и письм-Ь 
никто изъ нихъ не им^етъ понят1я, но счетъ въ деньгахъ 
знаютъ пожалуй не хуже русскаго. Тунгусы живутъ довольно 
грязно, б'Ьдно, любятъ водку и спиртъ до безум1я, за этотъ 
товаръ готовы продать все что у нихъ есть лучшаго, даже 
самихъ себя. Они довольно искусные охотники и рыболовы, 
мастера делать легк1я, удобопереносимыя даже для одного 
HoaoBiKa лодки; HiBOTopHe изъ нихъ могутъ дЬлать довольно 
искусно слесарсия под'Ьлки и винтовки; женщины выд1>ли- 
ваютъ, и н^которыл даже замечательно хорошо, замшевыя 
перчатки. Тунгусы снабжаютъ промысла рыбою и дичью, 
приносятъ* на продажу пщурки белокъ, изр'Ьдка собольи или 
медвЬжьи шкуры и мЬняютъ свою добычу на муку, сахаръ, 
чай, табакъ и соль, а въ придачу получаютъ также и водку, 
безъ чего никакая мЬна или сдЬлка не совершается.

' Л ъ

11уТ 11 СООбП|ОН1я  II д о р о г и .

южной системЬ дороги устроены довольно порядочно 
самими золотопромышленниками и постоянно поддерживаются 
на ихъ счетъ. Каждогодно для исправлен1я дорогъ и мостовъ 
золотопромышленники къ 1-му 1юня собираютъ отъ 50 до 
60 человЬкъ,— эта команда раздЬлена на отряды и подъ при- 
смотромъ казаковъ исправляетъ свои участки, на протяжея1и 

\^Ьсей системы вплоть до самаго сентября мЬсяца. Почин1са
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дорогъ и мостовъ весьма неудовлетворительна, а потому еже
годно требуетъ значительныхъ издержекъ, но золотопромыш
ленники южной системы ведутъ это д'Ьло по старинк^, какъ 
нибудь, думая —  для насъ и этого довольно, а послф насъ 
чини кто хочетъ. Главная таежная дорога съ промысловъ въ 
жилыя м4ста идетъ на село Рыбное, на р. Ангар4, отстоя
щее отъ перваго пр!иска на р. Талой въ 65 верстахъ. На 
эту дорогу обращается главное вниман1е, потому что она 
единственная экипажная дорога на пр1иски. Другая дорога 
съ Мурожнскихъ промысловъ ведетъ къ берегу р. Енисея, 
къ Клииовскимъ заведен1ямъ золотопромышленниковъ, нахо
дящихся близь устья р. Ангары, напротивъ села Усть-Тун- 
гузки. Это такъ называемая Климовская дорога про'Ьзжа толь
ко зимою въ неболынихъ кошевахъ и кибиткахъ, по ней же 
перевозится зимою много кладей въ тайгу; но за то л'Ьтомъ 
зд4сь можно 'Ьздить только верхомъ и то съ опасност!ю увяз
нуть въ болот4 или сломать ce6i голо!» .̂ Между тЬмъ это 
была бы самая удобная для промышленниковъ дорога: она 
выходить на пристань у Климовскихъ заведен1й, къ которой 
сплавляю'гъ хл'Ьбъ,— пристань эта недалеко отъ г, Енисейска, 
напротивъ села, стоящаго на почтовомъ травт4, въ 16 вер
стахъ отъ перваго почтамта, находящагося въ деревн'Ь Кар
гиной; тогда какъ по Рыбинской дорог'Ь отъ промысловъ до 
Каргиной, т. е. до выезда на почтовый трактъ 165 верстъ, 
а по Климовской дорог4 до тракта съ промысловъ всего 120 
верстъ. Промышленники очень много толкуютъ о приведен1и 
Климовской дороги въ про'6зж1й видь, но вей ихъ толки 
остаются одними толками, а д'йло стоить все на одномъ и 
ТОМЬ же MicTt вотъ ужъ бол'Ье 20 л'Ьа'ъ. КромЬ этихъ до
рогъ существуетъ зимою дорога изъ деревни Кулаковой на 
промысла по р. Мурожной; по этой дорог'Ь также много про
возится въ тайгу кладей, особенно изъ Канскаго округа и 
села Казачипскаго, Между промыслами дороги поддерживаются 
хорошо II находятся въ довольно хорошемъ состоян1и, вездЬ
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можно проехать въ лсгопькомъ тарантас!}, дрогахъ и теле- 
гахъ; на главныхъ же дорогахъ поставлены верстовые стол
би. Зимою вообще дороги ухабисты и очень бываютъ раз
биты, чему способствуетъ еще то, что всЬ он4 проложены 
въ одну лошадь. Съ северною част1ю промысловъ Енисей- 
скаго округа южная система сообщается прямою верховою 
дорогою чрезъ тайгу. Дорога эта въ сухое лЬто бываетъ до
вольно порядочная, но чрезвычайно гориста и камениста; въ 
ненастное же л!,то она грязна и мЬстами по ней встре
чаются болота и топи. Есть еще другая дорога съ южной 
системы на с'Ьвериую черезъ р. Папимбу, эта последняя спо
рее тропа, чЬмъ дорога, по она значительно короче первой. 
Газстояп1е отъ крайняго пр1иска южной системы по этой 
последней дороге до пр1иска г. Данилова на р. Панимбе въ 
северной части не более 70 верстъ, по тропа эта дблается 
проезжей только но спаде водъ въ таежпыхъ речкахъ; впро- 
чемъ и по другой тШжной дороге проездъ па северную си
стему начинается не ранее 1юня месяца. Зимою по этииъ 
дорогамъ не ездятъ, но за то съ Успенскаго пр1иска Латки- 
па ныне существуетъ зимою сообщен1е по р. Большому Пгту 
съ большою дорогою, ведущею изъ г. Енисейска на север
ные промысла. Разстоян1е по летней дороге отъ юленыхъ 
промысловъ до северпыхъ около 200 верстъ, если считать 
съ р. Мамона до Успенскаго пр1иска К° Голубкова на р. 
Вангаше. Это пространство обыкновенно нроезжаютъ въ 3 
или 4 дня, ночуя три ночи подъ открытымъ исбомъ, въ лесу. 
На дорогахъ, ведущихъ къ южнымъ местамъ, устроены стан- 
щи или зимовья; такъ на Рыбинской дороге ихъ два, ощо 
на р. Рыбной, близь впаде1пя въ нее р. Талой, называе.ся 
Тальскимъ зимовьемъ, огсюящимъ отъ Пстропавловскаго npin- 
ска К° Рязановыхъ па Маломъ ШааргццЬ въ 19 верстахъ; 
вторая станщя отъ нервой находится въ 2G верстахт> на р. 
Рыбной, называется Рыбнымъ бродомъ, или АсташевскЕмъ 
зимовьемъ,— отъ этой последней до села Рыбнаго считасгся
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29 Bcpcri., a до ближайшей дсрсшш Мотигипой на р. Лнга- 
pli —  17 всрстъ. По Климовской дорог^ устроено пять аи- 
ыовьевъ, но стапщй считается собственно три. Первая отъ 
нромысловъ на р. Большой -Мурожной въ 20 версгахъ— на
зывается Подголешнское зимовье; вторая въ 35 версгахъ отъ 
первой — называется Татарскимъ зимовьемъ; на этомъ пере- 
гон-Ь приходится переваливать чрезъ довольно высошй гор
ный хребетъ, подъ назвап1емъ Сухая гора; отъ втораго зи
мовья до 3-го на р. Россох'Ь считается 22 версты, отъ этого 
до зимовья на р. Блохиной считается 12 верстъ, дорога на 
этомъ перегон'Ь чрезвычайно гориста; отъ зимовья Блохин- 
скаго до Климовскихъ заведший на р. E nacei 24 версты, 
а до деревни Стрелки на усть^ р. Ангары 20 верстъ; на 
этомъ перегон'Ь есть небольшое зимовье на р. Горюних’Ь. 
На зимовьяхъ Татарскомъ и Рыбномъ броду устроены ка
зачьи кордоны, для наблюдеп1я за провозомъ спирта и водки, 
которыя считаются коптробапдою, такъ какъ провозъ ихъ 
безъ ярлыка, выдаваемаго пачальникомъ губерн1и, въ тайгу 
воспрещенъ.

llp o c x p a iic T u o  T U iirn  u  зо л о то с о л е р ж п щ 1о  iip liicK ii, и х ъ  р а з р а б о т к и  в
д о б ы ч а  з о л о т а .

 ̂ Если взять кордоны за пограничныя точки южной систе
мы, то самое большое протялген1е, считая отъ Татарскаго 
кордона до р. Большаго Пита при устьЬ р. Горбилки, бу- 
детъ около 180 верстъ, а отъ кордона на Рыбномъ броду 
170 верстъ. На всемъ этомъ протяжеши заявлено и отве
дено съ начала открыг1я нромысловъ по 1864 годъ 542 
пр1иска, изъ которыхъ разработывались дЬйствительными ра
ботами, не принимая въ расчетъ обыкновеппыхъ 2-хъ лЬт- 
нихъ заработокъ, за весь этогь пер1одъ времени 123 золо- 
тосодержащихъ пр1иска. Со всЬхъ ихъ добыто шлпховаго зо
лота по 1864 годъ 6,244 пуда, причемъ промыто было зо- 
лотосодержащаго пласта около 1,891,369,400 пудъ или 
1,576,141 куб. сажень; въ этомъ чнслЬ я не считаю золото-
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содержащихъ песковъ, промитыхъ при A-fexanin двухъ л'Ьтнихъ 
зароботокъ, которые, между нами буди сказано, большею ча- 
ст1ю промываются въ воображен1и, такъ какъ для заработокъ 
р^Ьдко берется настоящ1й пластъ, а только одни Bepxnie еъ 
самымъ б^днымь содержан1емъ ручники. Въ старые же годы 
заработки делались также зачетомъ промытыхъ песковъ на 
одномъ работающемся пр1иск1) за друпе, которые неработались.

Представляю зд^сь таблицу промытыхъ песковъ и добычи 
золота на промыслахъ южной системы, составленной по си- 
стемамъ рЬчекъ.

Промыто Получено Сложное
песковъ. золота. содеркан.

Пуды. Пуды. фун. Зол. 1 Дол.

П о системп, р .  Болыиаго П ит а.

По д'Ьвымъ везначительныиъ притпааиъ 
pt.KH Большаго Пята, Унтугуиу, Кадръ,

67ГорбилЕу, Bypyut и Тужнно................ 8,296,000 12 20 —
По р’Ьчк'Ь A axrt въ ся ирнтокомъ р4ч-

82кою Кунтуякичь..................................... 17,900,000 40 — —

По р'кчк'Ь Малой ПенченгЬ съ притоками . 10,405,000 31 — 1 13
По рЬчй Олловокону............................... 47,441,500 101 15 — 81
По p]>4Ki Большой n ean cu rt................... 34,222,500 82 — 78

По системп, р .  Больш ой М урож ной.

По p trb  Мурожной съ ея притоками . . 612,601,000 2,059 — 1 28

П о сист ем п р .  Тат арки .

По р4чк4 Татарк* съ притоками . . . . 16,000,000 19 15 — 44

П о сист ем п р .  Рыбной.

По р'ЬчЕ'Ь Рыбной, съ ея притоками рч.
37 10Талой и Авсрихой.................................. 21,835,000 61

П о сист ем п р .  Удерея.

По ptEi Удерею съ ея притоками. . . . 505.325.000
291.094.000

1,559 22 1 18
По p'bKt Большому Ш ааргану................ 934 5 1 22
По pt4Kt> Мамону ..................................... 137,966,709 329 18 — 89
По рр. Большой и Малой Пескиныиъ. . 188,282,700 1,038 — 2 11

• Всего............... 1,891,369,400 6,244 5 — —
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Въ настоящее время на южной систем^ ежегодно разра- 
ботывается отъ 40 до 50 промысловъ, на нихъ бываетъ отъ 
5,000 до 5,200 челов’Ькъ рабочихъ, не считая казаковъ, 
женщинъ и д'Ьтей, между гЬмъ какъ въ прежнее время, во 
времена процв’Ьтагпя зололопромышленности, число рабочихъ 
доходило до 9,000 и даже до 10,000 челов'Ькъ ( ‘). Нын* 
п^тъ уже богатыхъ промысловъ, как1е были или выработа.1ись 
или выработываются, и гЬ пр1иски, которые нын4 разрабо- 
тываются уже съ такимъ посредственнымъ содержан1емъ зо
лота, на которое прежде не обратили бы вниман1я. Можно 
безошибочно сказать, что Muorie пр1иски работаются только 
изъ-за одного лажа на золото, который и составляетъ весь 
барышъ отъ разработки. Въ настоящее время выгодными де
лами считаются Ti пр1иски, которые даютъ сами по ce6f. безъ 
лажа отъ 20 до 30 коп. сер. пользы на рубль; даже и мен4е 
если же какой-либо пр!искъ даетъ бол'Ье 30 процентовъ, то это 
считается уже хорошимъ д'Ьломъ; но такихъ промысловъ теперь 
немного. Даже сравп^ел1що_съ_ледавнимъ временемъ конца 
1850-тыхъ и начала I8 6 0  грдовъзолотопромышленность зна
чительно упала, что свид'Ьтельствуютъ нижесл'Ьдующ1'я  статисти- 
ческ1я цифры. Въ 1860 г. работалось въ южной CHCTeMi 28 про
мысловъ, рабочихъ на нихъ было 6,157 челов'Ькъ, добыто золота 
188 пуд. 30 фунт., въ 1861 г. работалось 45 промысловъ, 
рабочихъ было 6,400 че.ювЬкъ, добыто золота 206 пуд. 26 
фунт.; въ 1862 году работалось 39 промысловъ, число ра
бочихъ состояло на нихъ 6,860 человЬкъ, добыто золота 181 
пуд. 30 фунт.; въ 1863 году работалось 54 пршска при 
5,100 человЬкъ рабочихъ, добыто золота 164 пуд.; въ 1864 
году работалось 46 пршсковъ при 9,800 человЬкъ рабочихъ.

(*) По словамъ г. горнаго исправника южной системы, въ 1867 году на южной 
снстеиТ. висло рабочихъ не превышало 4,000 челов4къ; пргисковъ же разработы- 
валось до 40, въ 1868 году было всего около 2500 челов’Ькъ рабочихъ и хотя въ 
1869 году и предвидится вЬкоторое увеличен1е въ рабочихъ, но какъ слышно 
болЬе 3500 число рабочихъ не будетъ.
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добыто золота до 150 пуд.; въ 1866 году разработьпадось 
до 50 промысловъ, при 5,200 человЬкъ рабочихъ, золота 
добыто около 140 пуд., и, сколько ЫН* известно, въ 1865 г. 
золота было добыто около 138 пуд. Такимъ образоыъ оче
видно, что съ каждымъ годоыъ, хотя число промысловъ раз- 
работывается и бoлte прежпяго, но число рабочихъ и коли
чество добываемаго золота уменьшилось даже противъ 1860 
и 1861 г. Золотопромышленпыя д^ла видимо мельчаютъ; 
словомъ, для южной системы наступаетъ пер1одъ мелкой зо
лотопромышленности, которая одна еще можетъ продолжагь 
выгодно и безъ убытка золотое д'Ьло; почему и желательно 
было бы скорейшее осуществлеше пересмотра горныхъ уста- 
вовъ, касающихся золотаго промысла въ бол’Ье облегчитель- 
помъ дух'Ь.

Разработка промысловъ производится правильными разно
сами или разр'Ьзами, какъ ихъ зд'Ьсь называютт), и боль
шею частчю во всю ширину залегатйя розсыпи, торфа, или 
пустые незолотосодержащ1е наносы, лежащ1е надъ пластомъ, 
снимаются рабочими и отвозятся на лошадяхъ въ правильныя 
кучи или отвалы, на тачкахъ же нын'Ь снимаютъ Koe-rAi, и 
лишь только тамъ, гдЬ откатка Д'урфа производится на близ
кое разстояп1с, какъ наприм'Ьръ въ старыя выработки. Въ 
нынешнее время пигд!) въ южной CHCTCMi пе производится 
иодземныхъ работъ шахтами, ортами, такъ какъ подобная 
разработка обходится значительно дороже открытыхъ работъ 
и тЬ пр1иски, па которыхъ производились подземпыя работы, 
оставили этотъ методъ разработки и обратились къ О '^ы - 
тымъ р азр 1 ;^ъ . Средняя толрщпа турфовъ па промыслахъ 
южной системы не превышаетъ SVa арш., но есть турфа и 
гораздо толще и тоньше, такъ местами встр'Тшаются тур({ш 
отъ 9 до 12 аршинъ, какъ наприм'Ьръ па р. Большой Му- 
рожпой, на прптокЬ ея р. Талой; по за то въ другихъ м'Ь- 
стахъ слой турфовъ залегаетъ всего отъ IV 2 до 2 или 27г
Я р Ш и и Ъ  в ъ  т о л щ и н у .  З о л о т о н о с н ы й  ПЛ<1С'1'Ъ ТЯКЛ^б ЗЯЛбГЯСТЪ
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ра.!̂ .1ичнмм11 глубинями; есть пласты въ 1 аргаинъ толщиною, 
но большею част1ю встречаются отъ 2 до 3-хъ аршинъ, впро- 
чемъ местами пласты залегаютъ отъ 4 до 5 аршинь и даже 
гораздо более, какъ напримеръ по р. Талой на пртиске 
К® г. Асташева, но съ такими толстыми пластами пр1исковъ 
очень немного Въ ширину розсыпи залегаютъ также раз
лично, — на маленькихъ речкахъ, по логамъ и небольшимъ 
ключамъ есть розсыпи втъ 5 до 10 саж. въ ширину; на реч
кахъ более значительныхъ залеган1я розсыпей бываютъ ота 20 
до 30 саж.; встречаются розсыпи отъ 40 до 50 саженъ, но также 
есть и еще более широшя; такъ въ вершинахъ р. Удерея 
по р. Безъимянке, въ вершинахъ р. Большой Мурожной и 
на рч. Шааргане розсыпи залегали отъ 80 до 100, местами 
до 150 саж. въ ширину. О средней толщине турфа и пласта 
весьма трудно привести точныя данныя. /Такъ какъ на каж- 
домъ npincKe, въ течете лета эти отношен!я постоянно ме
няются, я старался по возможности въ главныхъ чертахъ по
казать минимумъ и максимумъ величинъ этихъ залеган1й и 
возможную середину.

Промывка золота производится въ настоящее время па бо- 
чешныхъ машинахъ, местами, где розсыпи глинистаго связ- 
наго свойства, какъ-то въ вершинахъ р. Большой Мурож
ной, также р. Шаулкона, промывка производится на чашеч- 
ныхъ машинахъ съ пестами вместо железныхъ .чапъ; также 
промываютъ на американскихъ сплоткахъ и на бутарахъ. 
Бочеганая машина при нынешнемъ упрощенномъ устройстве 
весьма удобна на легкосвязныхъ не сильно глинистыхъ розсы- 
пяхъ;хорошо устроенная бочешная машина въсостоян1и промы
вать в1 день до 20 куб. саж. или 24,000 пудъ песковъ; на 
очень же разрушнстыхъ пластахъ бочка можетъ промыть даже 
до 30 куб. саж. или 36,000 пуд. въ день. Чашечная машина 
на связныхъ пластахъ промываетъ въ день до 15 куб. саж.,
т. е. до 18,000 пуд. песковъ. Американск1я сплотки удобны 
на розсыпяхъ разрушнстыхъ, съ крутымъ паден1емъ; для про-

8
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мыш.'и подобпыхъ розснпей американки значительно шлгодп^о 
бочекъ, такъ какъ при пихъ не требуется лошадей, при чемт. 
на каждый рад1усъ американскихъ сплотокъ трое работни- 
ковъ промываютъ до 2 куб. еаж. несковъ въ рабнч1й день. 
На бутарахт. протирается пласта до 600 пуд. вт. день 4-мя 
человеками; впрочемъ они употребляются только при зара- 
боткахъ и разведкахъ промысловъ. На розсыпяхъ не очень 
связныхъ, по каменистыхъ, съ удобствомъ и выгодой можно 
применитт> къ промывке песковт. амерпкапск1я сплотки съ бу
тарой, особенно при разработкахъ въ пебольпюмъ размере; 
па такихъ розсыпяхъ, при подобномъ промнвочномъ устрой
стве, можно промывать въ день на рад1усъ американскихъ 
сплотковъ отъ IV 4 до 1 V2 куб. саж. пласта при 4 челове- 
1И1хъ рабочихъ, не употребляя на подвозку пласта лошадей.

Добыча песковъ производится ручною рабогою посред- 
ствомъ ломанья и кайленья пласта железными ломами, кай
лами, огкалываше же крепкаго пласта производится забой
кою железныхъ клиньевъ, которые вбиваютъ въ пластъ сверху 
или сбоку балдами или ручною бабою. Отколотый и отвален
ный пластъ раздробляется кайлами и накладывается желез
ными лопатами въ таратайки, въ такой таратайке помещается 
отъ 30 до 40 и даже до 50 пудъ золотоноснаго пласта. Та
ратайка везется одною лошадью на промывательную машину 
и сваливается, черезъ опрокыдываше въ бочку, сделанную на 
манеръ усеченнаго конуса, открытаго съ обоихъ концовъ, 
изъ листовъ толстаго кубоваго железа, въ которыхъ часто 
просверлены или пробиты круглыя дыры. Бочка, укреплен
ная па толстой железной оси, приводится въ быстрое враща
тельное движен1е вододействующимъ колесомъ посредствомъ 
двухъ передаточпыхъ шкивовъ и въ нее пропущены съ пе- 
редняго и задняго концевъ, а также и съ задней стороны 
кожанные рукава съ железными брызгалами, сделанными 
изъ листоваго железа, изъ которыхъ сильно бьюпря струи 
воды отчасти раздробляютъ и отмываютъ мелюя частицы
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пласта, присгпвшаго къ каинямъ и гальканъ. Песокъ, 
сваливаемый въ бочку, вертится и разбиваегся внутри ея о 
жел4зныя полосы или гребни, плотно насаженные внутри 
бочки, и мелк1я его части, называемыя эфелями, BM'bcTi съ 
золотомъ проваливаются въ отверсия или круглыя дыры на 
длинную наклонную плоскость въ 12 или 15 арншнъ длины, 
называемую зд']Ьсь шлюзочъ, съ насаженными на ней черезъ 
2 или 2V* аршина деревянными нлинтусами, вышиною отъ 2 
до 3 V2 вершк., накоторыхъ осаждается золото, а илъ и проч1я 
частицы породъ aM tcri съ водою уносятся въ устроенные на 
KOHpi наклонной плоскости люки, изъ которыхъ он4 падаютъ 
въ подставленныя подъ люка таратайки и отвозятся въ от
валы, Бол'Ье крупныя гальки отъ д'Ьйатая центроб'Ьжпой силы 
при Bpaii^eniH бочки выскакиваютъ обмытыми въ открытый 
бол4е широк1й конецъ бочки, иротивоположный пескопр1ем- 
ноыу концу, и также 01возятся въ отвалы таратайками. Нын'§ 
на наклонную плоскость вместо плинтусовъ накладываютъ 
американск1я решетки, сд'Ьланныя изъ деревянныхъ брусковъ, 
а въ концЪ ея, r A t  позволяютъ mI jc th h h  услов1я, ставятся 
амеряканстая сплотки съ такими же р'Ьшо1ками и эфеля спу
скаются по нимъ съ водою въ старыя выработки или въ р^ку, 
если она значительная. Для улавливан1я мелкихъ частицъ зо
лота, въ конц'Ь наклонной плоскости стелютъ полосы грубаго 
крестьянскаго сукна, рогожи, а также иногда становятъ же
лобки съ ртутью.

Бочешныя машины строютея бол'Ье или Menie на одинъ 
маверъ, но смотря по м^стнымь услов1ямъ съ некоторыми 
применен1ями и приспособлен1ями. Длина бочки обыкновенно 
бываетъ отъ 47г до аршинъ, ширина пескопр1емнаго 

лмонца бывает'ъ отъ iVa до 2 аршинъ, а  выпускнаго отъ 2^4 
* 0  2^/i аршинъ. Вода на колесо и на промывку прово

дится изъ речки деревянными водопроводами или сплот
ками. Стоимость подобной машины зависитъ ш ъ покупныхъ 
ценъ на железо н жалованья ллотникамъ, а лакже отъ даль

не
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ности или близости npicMa воды, обыкпозенно лее подобная 
машина стоить отъ 2,000 до 3,500 руб. сер. На пр1искахъ, 
гд’Ь золотосодержащ1е пласты залегаютъ на значительную 
глубину и ширину и гд-Ь производятся больш1я работы, про- 
ЯП. двухъ и даже 4-хъ-бочешныя машины. Въ началЬ золо
топромышленности употребляли для промывки пласта бутары 
съ железными боронками и граблями, потомъ деревянный 
бочки съ желЬзными скобами, наконецъ боронныя машины, 
чаши съ жел'Ьзаыми лапами; нын^ же, съ развит1емъ тех
ники, всЬ эти машины, какъ несоотв'Ьтствуюпця бол^е ц'Ьли, 
оставлены и давно нигд4 не употребляются. На н'Ькоторыхъ 
маловодныхъ р^чкахь, гд'Ь недостаетъ воды, для П1шведеи1я 
въ д11Йств1е мап1инъ употребляютъ конные приводы и наровыя 
машины.

Изъ 50-ти Д'Ьйствовавшихъ въ 1866 году промысловъ 
было съ глинистыми розсыпями, особенно связанными и тру
дно мывкими, 4 npiHCRa; съ розсыпями средней связности и 
удобными для промывЕи 42 пр!иска и 4 съ розсыпями со
вершенно разрушистыми; при этомъ сл^дуетъ заметить, что 
свойство розсыпей иногда на одномъ и томъ-же npincK'I; mL- 

вяются, но впрочемъ безъ слншкомъ р']Ьзкихъ изм^ненёй.

* * Р « Д н о е  а д А р о я ь е, в р о м ы с л о а о е  х о з я й с т в о  и  к в э е н н я я  о д м п н я гтр о ц 1я .

Па тсаждомъ прёиск'Ь имЬется болЬе или мен1;е порядоч- 
/ но устроенная больница съ аптекою и фельшеромъ; на боль- 
</ шихъ же и прочныхъ промыслахъ больницы устроены очень 

удобно, медикаменты для нихъ выписываются изъ Москвы 
или Петербурга и OHi снабжены на случай операцёй хирур
гическими инструментами. Кром'Ь того въ южной систем’]^ 
состоять на жалованье золотопромышленниковъ два медикГ 
и повивальная бабка. Бол'ё^зыи между рабочими бываютъ чаще 
всего весною, осенью, а также въ сырыя и холодныя погоды 
л'Ьтомъ; къ счастёю, впрочемъ, энидемёи почти не посЬщаютъ
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пр1исковъ, да и самый болезни, за исключен1емъ ренматиче- 
скихъ, цинготныхъ и вснерическихъ, не принадлежатъ къ 
упорнымъ и излечиваются довольно легко. Обывновенимя 
болезни между рабочими: цинга, простудный и желудочный 
лихорадки, ревматизмы, венерическая, съ которою п-Ькоторые 
pa6o4ie приходятъ изъ жнлыхъ м-Ьстъ, глазныя бол’̂ з̂пи, го
рячки, а въ жаркое л^то поносы. Смертность вообще между 
рабочими небольшая — отЪ 1 до 2 процентовъ за весь годъ. 
Иовальныя бол'Ьзни бываютъ годами, очень р^дво, не по
всеместно и обыкновенно заносныя. Вообще хотя климатъ н 
суровъ, но весьма здоровый, въ особенности дети пользуются 
наилучшимъ здоровьемь. Несчастные случаи отъ зашиблен1я 
землею, камнями или обвалами земли, замерзап1е или утопле- 
iiie, хотя и случаются ежегодно, но не часто и въ неболь- 
шомъ числе, такъ какъ работы ведутся вообще съ должною 
осторожносттю, а рабоч1е въ тайге о^.хы тепло, почему если 
и бываютъ отдельные случаи подобныхъ несчастий, та скорее 
можно приписать ихъ неосторожности самихъ рабочихъ, ко
торые, надо сказать правду, чрезвычайно безпечньиНа пр1и- 
скахъ южной системы имеется две церкви —  одна на Спас- 
скомъ пр1иске К®. Мясниковыхъ на р. Большой Пескиной, 
другая на р. Боровой —  притоке р. Большой Мурожной, въ 
честь Преображен1я Господня, при нихъ состоять два свя
щенника, д1аконъ и два причетника. Священникъ Мурожн- 
ской церкви также и благочинный тасжныхъ церквей южной 
системы. Церкви устроены на манеръ походныхъ и доволь
но изящно, особенно Пескинская; кроме того имеется 
особая не большая походная церковь, которую великимъ по- 
томъ возятъ по промысламъ для богослужен1я и для говен1я 
рабочихъ и служащихъ. Все эти церкви съ ихъ нричтами 
содержатся на счетъ золотопромышленниковъ. Въ южной си
стеме полицейскою частью заведываетъ горный исправникъ 
съ помощникомъ; при нихъ состоять не большая канцеля- 
pia; кроме того летомъ живутъ два горныхъ отводчика съ но-
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мощниками для отвода площадей подь заявленные npiHCKH, 
возобвовлен1я утраченныхъ межевыхъ знаковъ и заварки зара- 
ботокъ, также бываетъ на'Ьздомъ в|>еменно горный ревнзорь, 
помощникъ его и письмоводитель горнаго ревизора съ кан- 
целяр1ей для обревизован1я пр1исковъ и выдачи свид^тельствг 
на золото, и кром'Ь того ир1'Ьзжаетъ еще жандармск1й И1табь* 
офицеръ.

Р а б о ч 1е , в х ъ  б ы т 'Ь  в а  в р о я ы б л а Х 'ъ , з а р а б о т к п  и пр оп.

Рабоч1я команды на промыслахъ составляются большею 
час1ю изъ крестьянъ, поселенцовъ в  отчасти м'Ьщанъ Ени
сейской, Томской и Иркутской губерши, также изъ крестьянъ, 
пришедшихъ на подрядныя работы, вскрышу турфа, изъ дру- 
гихъ великоросс1йскихъ губершй, большею часттю изъ Воло
годской, Пермской, Вятской, Нижегородской и Казанской, а 
такъ какъ большинство этихъ приходящихъ рабочихъ въ 
прежнее время было Нижегородской губернш, то подрядныхъ 
турфовщиковъ называютъ общииъ назваи1емъ нижегородовъ, 
хотя въ другой разъ онр вовсе не нижегороды.

Положен1е рабочихъ на промыслахъ въ последнее деся- 
тил^Не значительно улучшилось, хотя теперь и н'Ьтъ такихъ 
огромныхъ заработокъ, какъ это было въ доброе старое вре
мя, когда рабоч1е, стараясь на богатомъ золот4, выносили 
сотни рублей, которые пропивали и прокучивали въ первомъ 
на дорог^ селен1и. Нын'Ьшшй бытъ рабочихъ на промыс
лахъ сталъ гораздо лучше ч^мъ прежде, хотя и остается 
желать въ будущемъ еще лучшаго, но вероятно это лучшее 
пепрем4нно наступитъ, когда мног1я услов1я деревенской 
жизни рабочихъ HSMinATca къ лучшему и когда привьется 
съ усп'Ьхомъ повсеместно на промыслахъ артельная работа, 
которая ныне пачипаетъ входить въ употреблен1е. Рабоч1е 
нанимаются на промысла частью на месте во время общаго 
расчета осенью, но большею частью въ волостяхъ, куда они 
выходятъ осенью, после окончан1я работъ и где состоятъ 
причисленными. Наниматели, доверенные отъ золотопромыш-
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ленныхъ компан1й, нанимаюхь ихъ но усло1аямъ всегда сро- 
комъ по 10-е сентября и на всяк1я работы, кто куда сно- 
собенъ и пригоденъ, и даютъ каждому задатокъ соразмерно 
его физическихъ способностей и возраста. Задатки выдаются 
деньгами отъ 30 до 55 руб. сер. на человека, не употреб
ляя при этомъ ни спаиванья, ни другихъ какихъ-либо при- 
манокъ, какъ пишутъ о томъ малосведующ1е и досуж1е пи
саки. Хотя ныне много кричать о чрезмерной величине за- 
датковъ, но все эти крикуны первые обыкновенно и нодни- 
маютъ цифру задатковъ, доводя ее даже до 60 руб. сер. 'и  
стараясь захватить лучшихъ работниковъ. Притомъ-же хоро- 
Ш1Й рабоч1й не пойдетъ въ работу въ ту компан1ю, где пдох1я 
заработки, и не возьметъ небольшаго задатка, такъ какъ онъ 
знаетъ, что его съ радост1ю возьмутъ всюду и выдадутъ хоро- 
ш1й задатокъ, который онъ всегда отработаетъ. Что же ка
сается плохаго работника, то ему съ трудомъ бываетъ отра
ботать задатокъ въ 35 рублей, почему xopomie рабоч1е, зная 
сами себе дену, всегда выжидаютъ и нанимаются къ темъ, 
которые даютъ задатки отъ 40 до 50 руб. сер.; притомъ и 
взять ему нельзя менее, въ особенности если онъ крестья- 
пинъ, у котораго податей и всевозможныхъ повинностей_ и 
сборовъ набирается обыкновенно отъ 20 до 30 слишкомъ 
рублей серебромъ, — къ тому дае всякому до отправки на 
пр1искъ нужно просуществовать осень и более половины зимы. 
Кроме того къ задатку присчитываются еще все экстраординар
ные расходы въ волости при наймЬ, а одни они составдяютъ 
до 3 руб. сер. съ человека. |ртправле1йе рабочихъ на прш- 
ски начинается въ первой половине февраля, везутъ ихъ 
обыкиовенно на цеременныхъиодводахъпар1тами въ 50, 100, 
а иногда въ 150 человекъ; при этомъ всегда сопровождаютъ 
ихъ доверенные и прикащики золотопромышленниковъ и тер- 
пятъ отъ нихъ что называется муку мученическую. Каждаго 
почти рабочаго во время 11репровожден1я на пр1искъ снаб- 
жаютъ одеждою и обувью, которую Muorie изъ нихъ нропи-
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ваютъ дорогою, и ихъ снова приводится обувать и од’Ьвать; 
бываютъ молодцы, что ихъ од’Ьваютъ раза по три за дорогу 
и всетаки онъ усп^етъ придти на пр1искъ чуть-чуть не безъ 
рубашки. По вступлен1и въ тайгу рабоч1е идутъ п^шкомъ 
гораздо спокоАнЪе и смирнее; зд'Ьсь уже н^тъ выставокъ и 
кабаковъ и пропиваться негдЬ. На дорогу тайгой въ пос
ледней деревни или заведен1и компаиги запасаются сухарями 
и хлебомъ и рабоч1е продовольствуются уже_на сче'1Ъ золо
топромышленника. Все путеследованie отъ деревни до пр1иска 
обходится рабочему, если онъ трезво велъ себя дорогой, около 
7 руб. сер., а кутиле и пьянице, которыхъ, къ сожалешю, 
встречается между ними более половины, отъ 10 до 12 руб. 
сер., — другому даже и более. На пр1искахъ рабоч1е поме
щаются въ нарочно устроенныхъ для того казармахъ; прежде,

«

во времена оны, они сами строили избушки, но ныне, слава 
Богу, это совершенно вывелось и казармы много сберегли 
здоровья и жизни рабочихъ. Казармы делавотся внутри отъ 
4 до 5 аршинъ вышины, въ нихъ устроивается деревянный 
полъ, нары и железный печки. Обыкновенно казармы быва
ютъ построены на 25, на 40 и на 50 человекъ, хотя нельзя 
не желать, чтобы въ устройстве казармъ произошла пере
мена къ лучшему, такъ какъ на другихъ промыслахъ рабо- 
ч1е при недостатке помещентя помещены довольно тесно. 
Пищу рабоч1е получаютъ ежедневно въ следующемъ размере: 
хлеба печенаго безъ ограничен1я, сколько кто можетъ съесть, 
детомъ квасъ, мяса получаютъ мастеровые н подрядные тур^ 
фовщики до 1V2 фунтовъ, проч1е рабоч1е отъ 1 до 1 V4 фун
та. Крупы яичной и гречневой для каши и привару къ щамъ 
отъ 8 до 10 фунтовъ въ месяцъ, сала или масла отъ 1 до 
2 фунтовъ и соли 3 фунта; кроме того винную порц1ю, ко
торая у однихъ промышленниковъ подается еженедельно, у 
другихъ 3 раза въ месяцъ и кроме того при всякой 
экстренной рабоге, а хорошимъ мастеровымъ подаютъ по 
2 или по 3 раза въ неделю. Заработная плата рабо-
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чихъ бысаетъ различная, смотря по работа. Обыкиовеено 
на хорошо устроенныхъ промыслахъ, гд4 желаютъ привязать 
къ ce6t хорошихъ работниковъ и избежать ихъ поб'Ьговъ, 
тамъ плата пазначается съ выработки кубической садеии 
пласта и турфа, избЬгая произвольной поденной или поме
сячной платы, а если и даютъ таковую, то соображаясь съ 
прочею зад’Ьльною платою, чтобы она была съ нею повоз- 
можности соразмерна. Къ сожалешю до сихъ поръ есть 
промысла, где на это мало обращаютъ вниман1я и 
руководствуясь рутиной, стараются, вопреки местнымъ усло- 
В1ямъ и контракта съ рабочими, давать рабочимъ плату не 
соответственную работе и низшую противъ другихъ промы- 
словъ, отъ чего на такихъ промыслахъ рабоч1е бываютт. не
довольны и частые побеги ихъ бываютъ последств1емъ та- 
ковыхъ неблагоразумныхъ распоряжен1й и достойпымъ за это 
паказан1емъ. За выработку одной кубической сажени турфовъ 
съ отвозкою въ отвалъ на хозяйскихъ лошадяхъ обыкновен
но платятъ не подряднымъ рабочимъ отъ 60 до 80 к. сер., 
смотря по свойству турфовъ и дальности отвозки. Работаю- 
ш,{е на тачкахъ получаютъ обыкновенно полуторную противъ 
этой цены плату. По краткости лета работы на промыслахъ 
производятся во все воскресенья и табельные дни, плата въ 
так1е дни увеличивается, смотря по услов1ю, иногда въ пол
тора раза и даже вдвое противъ буднишней. Независимо 
отъ этого и въ будни рабоч1е выработываютъ бoльшf^o ча- 
ст1ю сверхъ договореннаго, обязательнаго урока, и за эту 
перевыработку расчитываются изъ праздничной платы, та
кая перевыработка называется старательской работой. /Ра^о- 
ч1е, занимаю1щеся добычею золотосодержащаго пласта, для 
чего выбираются сильные, крепк1е и привычные къ этому 
дЬлу работники, получаютъ нлату также съ кубической са
жени выработанеаго пласта, смотря по его крепости и труд
ности добычи, отъ 60, 80 коп. до 1 руб. и 1 руб. 20 кои. 
сер. за каждую выработанную кубическую сажень. Они также
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какъ и турфовщики получаютъ в’ь воскресенье и табельные 
дни двойную или полуторную плату, обыкновенно же отъ 2 
до 2 руб. 50 к. сер. за сажень; сверхъ того за перевыра- 
ботку въ будни сверхъ урочной сажени имъ платится ста
рательская праздничная плата.

Старательская перевыработка определяется услов1емъ отт. 
V4 до V-2 кубической сажени и ежедневн/ай рабоч1й урока 
задается обыкновенно съ этою перевыработкой, которую впро- 
чемъ иногда рабоч1е не выраболываютъ, особенно въ дожд
ливое, ненастное время. Рабоч1е находянцеся при промывк! 
песковъ у машинъ, вощики несковъ, отвощики эфеля и ia.ib- 
ки получаютъ поденную плату отъ 40 до 50 коп. сер. ва 
будни и отъ 80 коп. до 1 руб. въ воскресенье и табельные 
дни; проч1е поденыцики, обыкновенно рабоч1е средней руки, 
получаютъ отъ 20, 30 до 35 коп. сер. въ будни, а въ во
скресенье и табельные дни по 70 и 80 коп. сер. Мастеро
вые получаютъ различное жалованье, смотря по ихъ досто
инству и уговору, такъ кузнецы получаютъ отъ 10 до 20 р. 
сер. въ м'Ьсяцъ, хлебопеки и повара отъ 10 до 15 р. сер. 
въ М'Ьсяцъ, промывальщики О'гъ 15 до 20 р. сер., нарядчи
ки отъ 15 до 20 р. сер., конюха отъ 10, 12 и до 15 р. с., 
быководы, дровопилы, квасовары, кашевары и друйе второ
степенные мастеровые отъ 8 до 12 руб. въ мЬсяцъ, плот
ники и столяры, смотря по разрядамъ огъ 10, 12 до 15 р. 
сер., Яашинис'ш и старш1е плотники отъ 20 до 25 р. сер. 
въ мЬсяцъ. Угольщики, кирпичники, смольщики, пильщики I 
лЬсорубы работаютъ съ подряда и получаютъ за сажепь угл1 

о-̂ ъ 4 до 5 р. сер., за 1,000 кирпичей отъ 7 до 8 р. с, 
за ведро смолы и дегтя отъ 60 до "70 коп. сер., за сотню 
тесу и плахъ отъ 7 до 8 р. сер., за сотню мелкаго лЬсь 
отъ 3 до 4 р. сер., за сотню крупнаго отъ 4 до 5 р. сер. 
Общая годовая заработка рабочаго даетъ мастеровымъ отъ 120 д» 
150 и отъ 180 до 250 р. сер., а прочимъ рабочимъ, работаю- 
щимъ обыкновенно съ половины марта или половины февра.ы
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по 10-е сентября, от1> 80 до 120 и J -йО р, сер. на чс.швЬка. 
Конечно бываетъ, что на величину заработки им’Ьютъ laianie 
нездоровье работника, поздн1й его приходъ на пр1искъ, M t- 

стныя обстоятельства, неблагопр1ятная погода л^том-ь, труд
ность розсыпи и друпя побочный причины. Въ нынешнее 
время р1;дко случается, что рабочимъ даютъ стараться на 
золот^, какъ это д'Ьлали прежде, хотя это еще и случается, 
но какъ исключение для хорошихъ мастеровыхъ. За наиден- 
ные самородки, поднятый въ забояхъ золотины, платится во
обще рабочимъ отъ 80 коп, до 1 руб. и 1 руб. 25 коп. за 
золотникъ. Рабоч1е им'Ьютъ у себя на рукахъ расчетные ли
сты, гд* прописывается выданный ему задатокъ, расходы на 
путесл'Ьдова1пе до промысловъ, заборъ его изъ промысловаго 
магазина одежды и обуви, также ежемесячно заносится туда 
и его зарабо1ка, съ иоказан1е.мъ сколько и за как1я работы; 
эги расчетные листы, коп1и съ расчета его, записываемаго въ 
iipoMuc.ioiiOii конюр'Ь въ расчетной книг!, находятся исключи
тельно на рукахъ рабочпхъ. Такъ называемые подрядные рабо- 
ч1е или'нижегороды нанимаются въ работу артелями отъ 10 до 
20 человекъ и более по особымъ контрактамъ на вскрышу тур
фа или въ плотничныя и даже друг1я как1я-нибудь работы. 
Обыкновенно за вскрышу турфа получаютъ они отъ 80 к. 
до 1 р., 1 р. 20 к. и даже 1 р. 50 к. сер. за сажень, 
смотря по свойству турфа; въ воскресные и табельные дни 
и за старательную перевыработку получаютъ отъ 1 р. 00 к. 
до 2 р. и 2 р. 50 к. за сажень. Вообще подрядные рабо- 
ч1е значительно отличаются въ работе отъ неподрядныхъ, 
они всегда старательны, никогда не бегаютъ съ промысловъ, 
а потому ихъ нанимаютъ охотно. Работы начинаются ле* 
томъ обыкновенно въ .четыре часа утра; на завтракъ, обедъ 
и ужинъ дается времени 2 V2 часа, работы же продолжают
ся обыкновенно до 8 или 9 часовъ вечера; но есть промы
сла, где работы заканчиваютъ въ 10 часовъ и позднее, впро- 
чемъ такихъ немного. Промывка золота начинается обыкно-
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ионпо въ порвыхъ числахъ мая, изредка въ конц'Ь апреля и 
продолжается до 10-го севтября; въ этотъ день рабоч1е но- 
всем'Ьстно получаютъ расчетъ и большая ихъ часть уходить 
въ м^ста своего причислен1я, некоторые же остаются на 
пр1искахъ, нанявшись въ зимн1я работы. Обращен1е съ ра
бочими сделалось въ нынешнее время значительно челов'Ьч- 
nlse противъ прежияго; тЬлесныя цаказаи1я выводятся изъ 
употреблен1я, если же и производятся, то не иначе какъ по 
распоряжен1ю исправника, или по суду артельной расправы; 
но и это случается не часто. Въ прежнее же время, л'Ьтъ 
шесть семь тому назадъ, MHorie обращались съ рабочими 
не совсЬмъ гуманно, чтобы не сказать бол4е, наказывали 
ихъ часто и иногда даже жестоко; по нын^, благодаря Бога 
и уничтожен1ю т'Ьлеснаго наказан1я, все это повывелось, 
хокя кое-гд4 и обращаются съ рабочими еще не совс15мъ 
ласково, но теперь, 1сажется, всЬ уже сознали, что рабоч1й 
хотя и посельщикъ, все же челов'Ькъ вольный. Обыкновенный 
промысловый работникъ, особенно если онъ поселенецъ, 
р'Ьдко им’Ьюпцй свой домъ и свое хозяйство, вообще безза- 
ботенъ, гульливъ и мотоватъ, заработанныя имъ деньги, для 
него им^ютъ лишь относительную ценность, и первый ка- 
бакъ, первая штофная лавка, вм^ст^ съ какой-либо енисей
ской или деревенской свободной красавицей, р^шаютъ часто 
въ одинъ день заработку ц-благо года. Промотавппйся рабо- 
ч1й, еще йаканун^Ь франтъ, щеголявш1й въ гарусныхъ ша- 
ляхъ, смазныхъ сапогахъ и хорошемъ армяк4, кидавппй 
деньги на драку, снова одевается въ жалкое рубище и почти 
босикомъ, иногда съ подтыканнымъ сЬномъ, худомъ армячиш- 
К’Ь, летитъ назадъ въ тайгу на годовую работу, взявши 15 
или 20 руб. сер. задатку, который тутъ же и проматывает
ся ради похмелья. Въ волостяхъ, куда рабоч1е выходятъ съ 
пр1исковъ посл'Ь расчета, дЬла идутъ не лучше; вся разни
ца, что пер1одъ гулянья продолжительнее. Крестьяне сибир- 
cicie, ходящ1е постоянно на золотые промысла, также весьма
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испорчени и В7> нравствениомъ отно1пен1и стоятъ почти что 
не выше поселенцевь; впрочемъ сп^шу оговориться, что не 
Bci рабоч1е такови, есть между ними, въ особенности между 
поселенцами, личности умныя, скромныя, честныя и трудолю
бивым, есть даже вовсе спиртныхъ напитковъ не пью1щя; но 
таковыхъ очень ма.ю. Поб'Ьги рабочихъ бываютъ чаще всего 
или отъ дурнаго обращен1я съ ними, или Ътъ ничтожности 
вознагражден1я за работу, въ особенности при трудныхь ра- 
6o'jaxb; также зависятъ они и отъ нравствевныхъ свойствъ 
самихъ рабочихъ. Поб'Ьги нынЬ даже можно сказать нЬсколь- 
ко усилились: такъ въ южной системЬ, особенно въ нрош- 
ломъ 1866_году, они были поразительно велики и доходили 
до нeбывaJlOЙ цифры 300 человЬкъ, т. е. до 7®/о въ сложно
сти. Надо сказать правду, что во многихъ компав!ахъ, какъ- 
то: Лопатина, Шепетковскаго, Родственнаго, и нЬкоторыхъ 
другихъ побЬги были незначительны и не доходили въ общей 
сложности и до 2 процентовъ со всей рабочей команды, рабо
тавшей на промыслахъ этихъ компан1й; за то съ промысловъ 
гг. Герасимова, Крутовскаго, Поротова, Исаева и другихъ бЬ- 
лсало рабочихъ отъ 10 до 12 процентовъ. Прежде за нобЬгъ 
съ промысловъ наказывали жестоко, доходило дЬдо до пле
тей; нынЬ же это отмЬнено и дЬло ограничивается высылкой 
йбратно рабочего на промысла для отработки К® долга и 
полицейскимъ взыскан1емъ. На побЬги рабочихъ имЬетъ 
вл1ян1е также и то, что волостныя правлен1я никогда или 
очень рЬдко взыскиваютъ съ рабочихъ долги промышленви- 
каыъ, которые ежегодно теряюгъ отъ этого огромныя суммы, 
и тЬмъ пр1учаютъ рабочихъ къ неисиолнен1ю своихъ обяза- 
тельствъ, которые, видя слабость власти, рЬдко думаютъ о 
совЬсгливомъ исполнен1и своихъ услов1й.

.С о ^ о то и р о м ы ш л сн н ы я  к о 1 1 п а н 1 п и р а с ч е т ъ  с т о п м о с т п  п р о п зп о д л тн а.

Открыт1е южной системы послЬдовало въ 1838 г., хотя 
уже вь 1837 году нонсковыя iiapiin и переходили Енисей,
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по не проникали далеко въ глубь тайги. Въ 1838 году 
16 1юлл iiapiifl кунцовъ Рязанова и Машарова впервые про
никла до р Малаго Шааргана и открыла известный Петро- 
павловск1й npincKx и почти въ тоже время сд'Ьлано парт1ей 
Демидовыхъ открыт1е золота по ключу, впадающему въ р. 
Большой Шаарганъ; въ 1839 г. одно открыт1е быстро сл-Ь- 
довало за другилЛ.; такъ 15 марта 1839 г. былъ открыгъ 
naprieft купца Н. Мясникова знаменитый Спассюй пр1искъ, 
по р. Большой Пескиной, а  8 апрЬля того же года извЬ- 
стный своими самородками Крестовоздвиженсшй кунцовъ Щ е
голева и Кузнецова. Въ 1840 году уже почти Bct р4чки 
южной системы были открыты и заявлены, такъ какь всл^дъ 
за парттей Рязановыхъ, Мясникова, Машарова и Демидо- 
довыхъ, начиная съ 1839 г., двинулось множество другихъ 
поисковыхъ нарт1й, каждый который въ состоян1и былъ из
расходовать столько денегъ, чтобы послать парт1ю одинъ или 
въ комнан1и посылалъ таковую; конечно не вс4мъ удавалось 
открыть золото, однако партчи гг. Асташева, Горохова, Со- 
сулина, Зотовыхъ, другихъ Рязановыхъ, Бенардаки и Ряза
новыхъ успели открыть хороппя розсыпи но р. Большой Му- 
рожной, р. Удерею, Шаулкону, Такгагайк4, р. Талой, Ма
мону и образовали впосл'Ьдств1и столь изв1>стныя богатыя 
фирмы и были вполн'Ь вознаграждены за свои труды и за‘- 
траты капита.ла па поиски. Такимъ образомъ явились богатыя 
фирмы Рязаповыхъ-Екатеринбургскихъ, Рязаиовыхъ-Казан- 
скихъ, господъ Мясниковыхъ, Щеголева и Кузнецова, Го
рохова и Сосулива, Красильникова и Бобкова, Машарова, 
Бенардаки и Рязанова, и друпя Meirte богатыя и извЬствыя. 
Но BCKopi деятельность поисковъ совершенно остановилась, 
правительство перестало выдавать дозволительныя свидетель-* 
ства частнымъ лицамъ на поиски золота, явились Высочайше 
дарованный привиллег1и, такъ называемые казенные оста- 
точники и они остановили развилче золотопромышленности до 
1853 года, где опять снова разрешена была выдача свиде-
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тельСтт!Ъ п.астпымъ лицамъ па поиски и разработку золота. 
Пзт. казенныхь остаточниковъ самыя замЬчательпыя ко.чпан1и 
были князя Орлопа, графа Бенкендорфа, княгини Горчако- 
ной, княгини Трубецкой, г. Максимовича, барона Корфа и 
еще нисколько другихъ. Въ этотъ пер1одъ времени казенныхъ 
остаточниковъ у насъ явилось множество тяжбъ и процес
сов!,, изъ которыхъ некоторые и до сихъ поръ кажется еще 
не кончены. Самыми главными и известными компа1пями 
какъ по добыче золота, такъ и по количеству разработывае- 
мыхъ промысловъ до конца 1850 годовъ были компаи1и — 
Рязановыхъ, Никиты Мясникова, гг. Щеголева и Кузнецова 
и Асташева, последняя фирма даже и теперь сохранила свое 
первенство въ южной системе, но остальныя KOMnaiiin, на
чиная съ 1864 г., или вовсе прекратили свои работы , или 
иродолжаютъ дело въ очень скромныхъ размерахъ. Въ на
стоящее время, начиная съ 1861 года, самая значительная 
золотопромышленная компан1я въ южной системе после ком- 
панГи Асташева, какъ по числу разработываеыыхъ пр1'исковъ, 
такъ и по количеству рабочихъ и добыче золота, известна 
подъ фирмою К° гг. Латкиныхъ; остальныя же золотопро- 
мышленныя К° ведутъ более пли менее незначительный работы. 
Въ 1866 г. въ южной системе состояло въ разработке до 
50 промысловъ, изъ нихъ разработывалось К° г. Асташева, 
при рабочей команде въ 900 человекъ, шесть; К° гг. Лаг- 
киныхъ разработывала при 600 человекъ рабочихъ 9 про- 
мысловъ; К° Лапатина при 300 человекъ рабочихъ два npi- 
иска; г. Крутовсшй работалъ 1 пр1искъ при 220 человекъ 
рабочихъ; г. Родственный— 1 пр1искъ 200 человеками; К° гг. 
Королева и Квятковскаго— 2 пр1иска при 200 человекъ ра
бочихъ; К° Бенардаки и Рязанова— 2 пр1иска при 160 ра
бочихъ, К° Бенардаки и Латкина— 2 пр1иска при 160 ра
бочихъ, К° Исаева— 1 пр1искъ при 150 рабочихъ, К° г-жи 
Рязановой —  1 пршскъ при 150 рабочихъ, К° г. Рязанова 
(другая фирма)— 1 пр1искъ при 150 рабочихъ, далбе еле-
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дуютъ KOMnanin—К° г. Герасимова— 2 пр1иска при 140 ра- 
бочихъ, за т^мъ К° г. Шепетковскаго, г. Баландина, г. Че
репанова, Ко г. Акулова и Прейна, г. Ягуиова, г-жи Род
ственной, Ко Щеголева, г, Лапшина, г. Безобразова, г. Хо- 
тимскаго, г. Матонипа, г. Поротова, г. Бевадъ, г. Завад- 
скаго, г, Акимова, г. Черноспитова и еще нисколько дру- 
гихъ самыхъ мелкихъ фирмъ. Первыя шесть изъ этихъ выше- 
упомянутнхъ компан1й разработывали большею частью по од
ному только npincKy и им^ли каждая слишкомъ по сту че- 
лов^къ рабочихъ, остальныя же за т^мъ разработывали по 
одному только npiacEy и каждая им^ла рабочихъ мен4е ста 
челов1>къ. ВсЬ эти компац1и кром^ г. Асташева и Рязано- 
выхъ принадлежать новому времени и не старее 1855 г., 
какъ напри^ръ  Ко гг. Латкиныхъ, которая съ этого года 
начала свою золотопромышленную Д'Ьятельность въ самыхъ 
скромныхъ разм^рахъ и съ того времени въ течен1и десяти 
л'Ьтъ съум’Ьла увеличить ее бол4е ч^мъ въ десять разъ. Боль
шая часть всЬхъ остальныхъ золотопромышленныхъ KOMifaHifi 
и фирмъ возникли съ начала 1860 годовъ и M H orie изъ нн- 
н'Ёшнихъ хозяевъ были служащими прикащиками или подряд
чиками прежнихъ золотопромышленниковъ. Разработываемые 
нын^ ими пр1иски, р4дко новыя открыия, большею частью 
уже прежде работанные и оставленные по невыгодности преж
ними хозяевами и отданные ими въ аренду, или по незара- 
ботк^ утраченные и отошедш1е всл'Ьдств1е этого въ казну. 
Нын^ въ Сибири MHorie отдаютъ на аренду свои пр1иски, 
услов1я отдачи въ аренду бываютъ различный, но болЬе всего 
арендуются пр1иски изъ попудной платы съ добываемаго на 
нихъ золота, обыкновенная ц4на таковой платы бываетъ отх 
500, 8 0 0 ,1 ,000  до 1,500 р. сер. съкаждаго добытаго легатур- 
наго пуда золота, друг1е же выговариваютъ себЬ вместо попуд
ной платы отъ 20 до 30 процентовъ изъ прибылей, иногда 
же отдаютъ пр1искъ разработывать, изъ платы работающему 
его отъ 1 руб. 50 коп. до 2 руб. съ золотника, но на этихъ

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



—  129 —

услоп1яхъ разработываютъ npiacicH только самые кебогатые 
капиталисты и мелк!е проиншленинки и въ общемъ пока ото 
дЬло не им’Ьетъ болыиаго значе1пя. Расходы по разработка 
нромыаювъ нынЬ значительно упростились; но зависать отъ 
дороговизны или дешевизны съ1>сгныхъ прнпасовъ, фуража и 
u in u  провоза ихъ на пр1иски. Въ начала золотопромыш
ленное! и, когда небыло хорошо устроенныхъ дорогъ, ц^нн на 
припасы и фуражъ были очень дороги, но съ 1850 года на
ступили дешевые и урожайные годы и продолжались до 1857 
года, нормальная ц'Ьна муки и овса за этотъ пер1одъ времени 
съ доставкою на пршски стояла отъ 50 до 60 коп. сер. за 
нудъ, с’Ьно отъ 27 до 35 коп. за пудъ, Bci покупаемые то
вары для рабочихъ, какъ-то: одежда, обувь, табакъ, чай кир
пичный, а также ц1!нга на железные и друг1е товары были 
далеко дешевле противу нын'Ьшцихъ ц'Ьнъ и этотъ пер1одъ 
времени былъ временемъ процв'Ьтантя южной системы. Съ 
1857 г. наступили неурожайные годы и ц1:ны на припасы, 
фуралсъ и на провозы сильно возвысились, такъ въ т1ер1’одь 
времени съ 1857 г. по 1861 годъ n in a  муки и овса стояла 
0Т 7. 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 60 коп. сер., со1)аз.\!'{!рно 
этому увеличились и цЪны провоза. Денежный кризисъ въ 
HMiiepin им'1!лъ*вл1ян1е на стоимость всЬхъ товаровъ, кото
рые возвысились ВТ. n'fcnt. отъ 15 до 20 процентовъ про- 
тивъ прежняго. Съ 1861 по 1867 годъ дЬны на припасы 
и фуражъ колебались отъ 70 до 00 коп. сер. за нудь сч. 
доставкою. Ц'1Ьны припасовъ на 1868 годъ были чрезвы
чайно высоки Ц'Ьна муки и овса ст. доставкою стоила отъ 
1 р. 60 к. до 2 р. 50 к. сер. за пудъ, мясо было недорого, 
с'Ьно доходило въ цЬпЬ отъ 80 кон. до 1 р. сер.; но въ 
нын'Ьшнемъ году, но случаю необыкновеннаго урожая, цЬны 
упали значительно. Промы1пленникъ, разработывая пр!искъ, 
несетъ притомъ значительные расходы по первоначальному 
устройству работъ, не говоря о заявкЬ, отвод'Ь и развЬдкЬ 
npincKa, которые сами по себ'Ь составляютъ уже довольно

9
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значительную сумму. Промышленникь, приготовляясь разра- 
ботывать пр1искъ, должепъ устроить на м'Ьст'Ь разработки 
амбарул для склада припасоиъ, фуража и товаровъ, долженъ 
устроить жилыя iiOMiiaema для служащихъ и рабочихъ, куз
ницу, хл’Ьбопекню, мастерскую и проч1я постройки, долженъ 
провести водоотводную канаву для отвода р^чки въ сторону, 
осушительную разрезную канаву для стока изъ разноса поч
венной воды, водопроводъ или сплотки на машину, прочн- 
вальную машину; должепъ закупить всевозможные товары на 
ц’Ьлый годъ, начиная отъ одежды и обуви и кончая обойпымъ 
гвоздемъ и нитками, такъ какъ на промыслахъ и вблизи ихъ н^тъ 
никакого склада или лавки, чтобы купить то, что ему нужно. 
Къ числу расходовъ еще присоединяются долги за рабочими, 
какъ умершими, неявившимися па пр1иски и въ особенности 
бежавшими съ промыслопъ; долги эти нужно считать почти 
пропавшими деньгами, такъ какъ они очень ptv̂ KO полу
чаются золотопромышленниками и обыкновенно сносятся по 
окончан1и годовой опоращи въ невозвратный расходъ. До
вольно можно попять, какъ велики будутъ эти суммы, если 
скажемъ, что въ 1863 г. число бЬжавшихъ рабочихъ съ про- 
мысловъ Енисейскаго округа было около 700, неявилось 
около 300, было поймано и возвращено на пр1иски около 
300 челов'Ькъ, но все таки за 700 челов'Ькъ рабочихъ нея- 
вившихся и окончательно б'Ьжавшихъ у золотопромышлепни- 
ковъ пропало по крайней M ipi до 30,000 руб. сер. —Всл1!д- 
CTBie всего этого расходы золотопромышленника особенно на 
первый разъ при ycTpoficTBi пр1иска значительны и онъ 
должепъ затрачивать па постановку работъ большой капи
таль, что при нын1!шнемъ недостаттсб въ депьгахъ и вообще 
скудости въ капитал^^, также не мало способствуетъ медлен
ному разви'пю золотопромышленности. Капиталъ золотопро
мышленника можетъ сделать только одинъ оборотъ въ годъ, 

^^причемъ однако золотопромышлепникъ въ течен!и 8 м4сяцевъ 
въ году несетъ только одни расходы, которые въ остальные
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4 м1’.сяпа онъ должеиъ гозиратить и получить какую-либо 
прибыль, минумумъ которой зд’Ьсь, по дороговизп'Ь денегъ, а 
также по некоторой рискованности самаго предпр1ят1я, сл’Ь- 
дуетъ считать немение 15 или 2 0 %  въ годъ. Принимая все 
это въ сообралсеп1е, расходы по годовой операд1и у т^хъ 
золотопромышленниковъ, которые им'Ьютъ свободный капи- 
талъ или пользуются хорошимъ кредитомъ, въ недоропе годы, 
какъ наприм'Ьръ въ пер1одъ времени отъ 1861 по 1867 годъ, 
достигали отъ 260 до 290 руб, на каждаго рабочаго, счи
тая по л’Ьтнему комплекту; въ пер1одъ же времени бол'Ье 
дешевыхъ годовъ, какъ-то съ 1850 по 1857 годъ расходы 
эти были даже значительно дешевле, а именно отъ 240 до 
260 руб. и даже на н’Ькоторыхъ промыслахъ отъ 220 до 
240 руб. сер. на HCxoniKa. Напротивъ въ доропе годы рас
ходы увеличиваются и доходятъ отъ 290 до 350 руб. сер. 
на че.10в11ка. У компан1й или хозяевъ малоденежныхъ или 
которыхъ д1зла не пользуются хорошимъ кредитомъ, расходы 
сверхъ того увеличиваются покранней n ip t  на 10 и даже на 
15% . Для поставки работъ промышленникъ необходимо дол- 
женъ им'Ьть на лицо по крайней M'bpi половину всей годо
вой оборонюй суммы, а чтобы не пе[)еплачивать излишковъ 
въ ц4нахъ при покупкЬ припасовъ и товаровъ, ему необхо
димо им'Ьть даже */з всего оборотнаго капитала. Но этому 
малоденежпые золотопромышленники, часто не имЬя и поло
вины нужныхъ на постановку работъ денегъ или занимаютъ 
ихъ по высокимъ процентамъ или ставятъ работы на кре- 
дитъ и конечно всл’Ьдств1е этого работы обходятся имъ до
роже, ч'Ьмъ т^мъ, которые ставятъ работы на наличный деньги. 
Хотя и утвердилась слава за золотопромышленниками, что 
они сгребутъ золото лопатами>, но .эта славная пора давно 
уже миновалась. Нын'Ьшн1е золотопромышленники сд1>лались 
большею част1ю тружениками, особенно Tt, у которыхъ про
изводятся небольш1я работы, и они сами должны заниматься
на м'ЬсгЬ разработки и для Енисейскаго округа на долго,

*
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если не на всегда миновались его красные дни. НьигЬ ст. 
уменьшен1емъ барышей и увеличегйемъ трудностей добычи 
золота, при его небогатомъ содержан1и, неслышно ни о шам- 
панскомъ, котораго вь сгарые годы лилось разливанное море, 
ни о Лукулловскихъ пирахъ, ни о высокой карточной игр!;, 
ни о бросаши денегъ на в^Ьтеръ и по капризу. 11ировавш1е 
прежде такъ широко или все пропировали что было, или 
безнадежно раззорились, раззоривъ при этомъ и другпхъ и 
сами сошли со сцены. Не многимъ удалось удержать нажи
тые капиталы; нын'Ьшн1е же деятели золотопромышленности 
вообще мало* думаютъ о пирахъ и попойкахъ, всячески ста
раясь но возможности сократить расходы и живутъ 6oлi\e 
или мен^е бережливо.

С в о й с т в о  U п р о б а  а о л о т а .

Золото, добываемое въ южной систем^, за исключен1емт. 
н^которыхъ промысловъ, вообще мелкозернистое, пластинко- 
ватое, какъ бы тертое и местами даже пылеобразное. Въ 
розсыпяхъ по р. Большой Мурожной, по р. Безъимянк'Ь и 
по вершинамъ р. Удерея, по р. ТактагайкЬ, въ вершинахъ 
по р. Пескииой и въ HliKOTOpHX'b другихъ м'Ьстностяхъ золото 
попадается покрытое тонкою, бурою корою воднаго окисла 
железа, плотно облегающею зерно, такъ что болЬе крупныя 
зерна нужно толочь въ cryni, чтобы очистить ихъ отъ этой 
коры; конечно бол'Ье мслк1я зерна, которыхъ местами по
падается множество, остаются нетолчеными, такое волото 
называется «золотомъ въ рубашк'Ь!. Золото изъ розсыпей, 
лежащихъ въ вершинахъ р'Ьчекъ, всегда npyonie и oKaTHcrte 
золота добываемаго изъ розсыпей въ средней я въ особенности 
нижнихъ частяхъ рЬчныхъ долинъ. Такъ золото на пртискахъ 
Крестовоздвиженскомъ К® Щ еголева, Прокофьевскомъ Г. 
Асташева по р. Большой Мурожной, Усп'Ьнскомъ пр1иск4 
гг, Демидовыхъ, нын!; К® Латкииа, по р. Оллонокону, Ино-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



—  133 —

KeimeBCK0M7> —Мясникова no л'Ьвой всршин'Ь Удерся, Петро- 
навловскомъ— Родственной и Петропавловскомъ Латкина на 
CHcreiit р. Большой Пенченги бол'Ье крупно-зернисто, зд^сь 
встречались и до сихъ поръ еще встречаются крупный золотины 
въ несколько золотниковъ весомъ и даже самородки до фунта 
и гораздо более.

Въ розсыняхъ нижнихъ и среднихъ частей долинъ этихъ 
же самыхъ речекъ, на которыхъ лежагъ выше упомянутые 
npincKn, также какъ въ долинахъ прочихъ речекъ южной 
системы, золото изъ крупнозернистаго постоянно переходитъ 
въ мелкозернистое, плоское и даже делается менее вескимъ, 
чЬмъ въ вершинахъ речекъ. Цветъ золота также различенъ: 
та1съ но р. Большой Мурожной въверхнихъ частяхъ ея долины 
золото темно-желтое, въ нижпихъже ея частяхъ более светлое; 
тоже явлеп1е замечается и въ другихъ речкахъ. На р. Маломъ 
и Болыномъ ТПааргапЬ золото светло-желтое, безъ бурой 
оболочки и весьма чистое; на р. Оллоноконе золото светло- 
желтое, местами какъ-бы бЬловатое; на р. Аяхте, КунтуякичЬ 
золото чрезвычайно мелкозернисто, но вЬско и светло-желтаго 
цвета; местами встречается тамъ золото изкраспа-желтое; 
на р. УптугунЬ золото крупнозернистое, веское и изкрасна- 
темно-желтое; на р. Ишимбе и Тыгинб золото бледно- 
желтое, большею частью окатистое, веское и очень чистое; 
также на вышеупомявутыхъ обоихъ Петропавловскихъ нро" 
мыслахъ по системе р. Большой Пенченги вмЪсте съ 
крупнозернистымъ золотомъ часто попадаются плосшя, но 
съ окатистыми краями круппыя золотины. Высокость или 
низкоегь пробы золота зависитъ отъ его чистоты и количесгва 
содержащагося въ пемъ серебра и лигатуры. Самое высоко
пробное золото южной системы, добываемое изъ розсыней 
)го р. Шааргану, оно 93 и 94 пробы, но местами даже 
попадалось иногда и более высокой пробы. За нймъ по 
высокости пробы следуетъ золото изъ розсыней по рр. Тыгину, 
Ишимбе, Мамону, Шаулкону, вершине Удерея, Кунтуякича,
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Утнугуна, Мурожной, Пескипыхъ, нижней части долины 
Удерея, Оллонокона и Аяхты, золото первыхъ четырехъ изъ 
вышеупомянутыхъ розсыпей отъ 91 до 92 пробы, оста.1ьныхъ 
же отъ 87 до 90 пробы; на p in a i  АяхтЬ золото 86 пробы. 
Количество серебра и лигатуры въ золотЬ высокой пробы, 
какъ наприм^ръ въ Шаарганскомъ, можно определить перваго 
отъ IV 2 до 2®/о, а второй отъ Ve до Vs процента. Въ золоте 
изъ розсыпей р. Большой Мурожной серебра заключается 
отъ 5 до 7 лроцентовъ, лигатуры отъ Vs до Vs процента; 
въ золоте съ р. Шаулкона и р. Удерея — серебра отъ 3Vs 
до 4Уз, а лигатуры отъ Ve до Уз процента, въ золоте съ р. 
Аяхты серебра 7^3, а лигатуры отъ Уз до iVs процента.

9 а к .1ю ч е н 1е .

Заканчивая этотъ очеркъ, а прихожу къ следующимъ 
заключен1ямъ:

1) Что золотыя розсыпи образовались чрезъ разрушен1е 
и выветриван1е горныхъ породъ, въ особенности кварце- 
выхъ золотосодержащихъ жи.лъ, что образован1е розсыпей 
отчасти одновременно съ образован1емъ и подпя'пемъ горныхъ 
хребтовъ обеихъ системъ, что образован1ю наносовъ на 
отлогихъ склопахъ горныхъ хребтовъ и саыыхъ рЬчныхъ 
долинъ служило тоже выветриван1е и разрушен1е горныхъ 
породъ, входящихъ въ составъ окрестныхъ горныхъ хрсб1овъ 
атмосферными водами и самими потоками, протекающими но 
этимъ долинамъ, которые вероятно въ прежнее до-истори- 
ческое время были гораздо значительнее нынешнихъ, коАтрыхг 
высоту стоян1я водъ можно даже и теперь заметить въ неко- 
торыхъ местахъ въ обнажен1яхъ береговыхъ хребтовъ. По
чему все лучш1я по содержан1ю розсыпи въ каждой долин! 
залегаютъ къ отлогому склону или скату боковыхъ горъ, а 
не къ обрывистому боку долины, и не редко на самыхъ 
этихъ отлогихъ скатахъ.

2) Что не глинистые сланцы (которые въ обеихъ системах!
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по преимуществу представляютъ самую преобладающую гор
ную породу), какъ предполагаетъ г. Гофманъ, основываясь 
на своемъ мнимомъ о тк р ы т  золота въ сланцахъ, участвовали 
въ обогащен1и здЬиших-ь розсыпей золотомъ, и одн* только 
кварцевый жилы, такъ какъ во всЬхъ розсыпяхъ р§чныхъ 
долинъ об'Ьихъ системъ, въ особенности у ихъ истоковъ и въ 
окружающихъихъ горахъ, встречаются разрушенными кварцевый 
жилы въ огромномъ количестве, въ виде большихъ и ыелкихъ 
кварцевыхъ валуновъ, обломковъ и кусковъ, изъ которыхъ 
некоторые встречаются какъ-бы облитыми или проникнутыми 
золотомъ въ видЬ кристалловъ или небольшихъ жилокъ.

3) Что замечан1е г. Гофмана, что лучш1е золотоносные пласты 
залегаютъ на перекодныхъ нородахъ, вблизи отъ проломовъ 
плутоническихъ нородъ, весьма точно подтверждается на дЬле.

4) Что нахожден1я золота въ чистомъ глинистомъ сланцЬ, 
если онъ не проникнутъ зернами или кристалами кварца, 
болЬе чемъ сомнительно, несмотря на опыты г. Гофмана и 
другихъ, такъ какъ опыты эти деланы были въ самомъ незна- 
чительномъ виде и на деле нигдЬ и ничЬм'ь открыт1е эго 
до сихъ поръ не подтвердилось, чго отчасти должны были 
бы показать г. Гофману и произведенные опыты сь глини- 
стымъ сланцемъ въ Финлянд1и, где сколько не толкли глини- 
стыхъ сланцевъ, присутств1я въ нихъ золота не открыли.

5) Что будущность и дальнейшее развн'пе золотаго промысла 
въ южной и северной системахъ зависитъ отъ скорейшаго 
измеиешя вь облегчительномъ для золотопромышленниковъ 
духе уставовъ о золотомъ промысле и отъ скорейшаго 
введен1я ихъ въ действ1е, такъ какъ съ достоверностью 
можно сказать, что время большихъ работъ и значительной 
добычи золота для Енисейскаго округа миновало и что ра
боты, мельчая годъ отъ году, со временемъ перейдутъ въруки 
мелкихъ капиталистовъ и иромышленниковъ, ищущихъ не 
огромныхъ выгодъ, какъ того искали преж1пя золотонромыш- 
.тенныя комиан1и, а полагающихъ свой барышъ въ экономш
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и расчспливости при постяновк'Ь работъ и довольствующихся 
небольшими прибылями. Для такого промышленника, который 
самъ и хозяинъ и управляющ1й, не иы'Ьющ!!} при томъ ни 
дорого стоющихъ конторъ и резиденц1й, всегда будегь вы
годно разработывать розсыпи при содержав1и золота въ 30 
и даже при благопр1ятныхъ м'Ьстныхъ услов1‘яхъ и въ 24 доли 
отъ ста пудъ, чего больппя компан1и сд'Ьлать не въ состоян1и, 
при значительности накладныхъ расходовъ, которыхъ у мел- 
каго промышленника почти несуществуетъ.

6) Что время мелкой золотопромышленности близко и что 
мы въ настоящее время живемъ въ переходной эпох^, 
посл'Ь которой, съ наступлен1емъ периода мелкой золото
промышленности, машинная промывка золота вероятно утра- 
титъ пыпЬшнее свое значецде и заменится болЬе выгодной 
и дешевой америкапкой съ бутарой, или безъ оной, или не
большой подвижной бочешной машиной, смотря по характеру 
розсыпи и м4.стнымъ уаюв1ямъ, причемъ быть можетъ и у 
насъ введется местами 'гидравличесши калифорнск1й про- 
цессъ разработки пр1исковъ или другая какая-либо бол-Ье 
упрощенная система промывки. Словомъ сказать, что бу
дущность золотопромышленности во всемъ Еписейскомъ округ'Ь 
припадлежитъ мелкой промышленности, въ особенности осно
ванной на артельномъ начала, которая одпа’въ состояши 

. поддержать падающее съ каждымъ годомъ золотое дЬло; съ 
нею связано и дальнейшее улучше1пе быта рабочихъ на про- 
мыслахъ, почему и необходимо правительству не медлить не- 
ресмотромъ уставовъ о золотомъ промысле и оказать полное 
сочувств1'е къ золотопромышленности, совершенно освободив'ь 
ее отъ всехъ малоприиосящихъ казне высокихъ податей, 
фунтовыхъ сборовъ, неудобныхъ асигновокъ съ шестимесяч- 
нымъ срокомъ и прочихъ угнетающихъ ее узаконен1й, не- 
нужныхъ формальностей и препятств1Й, который золотопро- 
мышленникъ часто встречаетъ на своемъ рискованномъ и 
трудномъ пути, неудобствахъ о которыхъ было улсе столько
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гоиороно, писано и печатано въ свое время. Словомт. не
обходимо сд1;лать серьезной пересмотръ золотаго устава, 
неограничиваясь какими нибудь палл1ативными мерами, и по
спешить наконецъ окончан1емъ этой реформы, которую мы 
вс'Ь тщетно ждемъ вотъ уже въ течен1и 7-ми л^тъ, съ гЬхъ 
поръ какъ начался пересмотръ нашихъ золотопромышлеп- 
иыхъ уставовъ.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

ЗОЛОТЫХЪ ПГОМЫСЛОВЪ южной ЧАСТИ ЕНИСЕЙСКАГО 
НА КОТОРЫХЪ ДОБЫТО ЗОЛОТА СВЫШЕ 5-ТИ ПУДЪ

ПО 1864 годъ.

П о систем * р. У дерея.

Я® купца Пгнатгя Рязанова.

ОКРУГА, 
СЪ 1839

,

Промыто
пескоьъ.

Пуды.

Получено, 
полота. 

Пуд. Фуп.
Пр1нскъ У сп е п сш й .................................. 131,667,000 411 32

I I p i u c K H ;

Я® Бенардаки, Рязанова и 

Митрофановск1й.........................

Щеголева.

28 ,441 ,000 115 35
> Преображенск1й......................... 13,850,000 31 _
> Воскресенск1й............................. 45 ,893 ,000 129 13
> Прокоиьевшй............................. 5,759 ,000 23 5

Пр1иски:

Я® Асташ ева.

Ыиколаевсшй.............................. 33,689 ,000 114 13
Степановстй 1 60 ,937 ,000 130 _

> Станиславсий/ ШаулконЬ. 31 ,899 ,000 80 9
Пр1иски: Спасовреображенсюй на р. Шало- 

к и т 'Ь ...................... 17,687 ,000 25

i

22
> Леонтье-Пвкольсшй ва р. Такта- 

гапк’Ь ........................ 35 ,315 ,000 61 6
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Промыто IloiyncHO
песком.. золота.
Пуды. Пуд. Фув.

if® Г. Шясншовыхъ.

UpiucKH: Ииокен'псвшй.......  38,484,000 93 20
> CiiacKifl на р. Большой Пескипой 128,476,000 748 10
> Влад1ш1рсшй на р. Шалокпт'Ь . 37,257,000 54 13

if® II. Мясникова, а впослпдствш Г. Мак
симовича.

Пр1иски: Инокент1евскШ на р. Большой
Пескиной............  19,466,000 86 30

Я® купцовъ Рязановыхъ.

HpincKU: Петровавловсшй на р. Маломъ
. Шаарган^.................................  140,138,000 546 35

llpiiicKH: Георг1евск1й на р. Большомъ Ша-
а р г а н * ...............  16,166,000 36 34

> Усп’Ьнск1й на р. Шаулкоы’Ь . . 29,829,000 44 35
> ЯкимовсмЗ на р. Малой Пескиной 7,413,000 22 10
> Афонасьевск1й на р. Мамонъ . . 3,267,000 7 21

Гг. Демидовыхъ.
HpiucK'b Аиатольевск1й по ключу въ Б.

Ш аарганъ.............................  9,407,000 23 30

if® князя Орлова.

lIpincKH: Перво-Спасый на р. Ма.юмъ Ша-
ар ган 1]..................................  19,713,000 58 38

> АлексЬевск1й на р. Большой Бе
скиной ....................................  33,296,000 95 —

if® if. Машарова, (нын'Ь перезаявленъ дру- 
гиыъ лицомъ).

Пршскъ Богородсшй..................................  4,235,000 13 29

if® княгини Трубецкой и Дашкина.

Пртнскъ MapiiiHCKifl но р. Большой Пес-
к и и о й ....................................................  8,090,000 27 20

if® Ку/ща Старцева.
Пршскъ Боголюбскш но р. Тактагайк!». . 7,490,500 8 21
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Промыто Получено
несковъ. полота.
Пуды. Пуд. Фун.

генерала Бугпурлгша.
Ир1искъ АлексеевскШ по р. Б. Шааргану. 3,099,250 5 13‘/|

lif® Г. Бунакова и Чадова.

Пр1искъ Благодатный по р. Малому Ша
аргану ...................................................... 22,100,000 87 10

if® княгини Горчаковой и Воронина.

IIpiHCKH; Аркадьевстй на р. Маломъ Ша-
а р г а н * ..................................  26,730,000 42 33

> Михайловсшй на р. Большомъ
n ia a p r a u i.............................  6,897,000 15 8

> CeprieBCKifl по р. Мамону . . . 19,755,000 45 —  '

/Г® Зотовыхв.
Пршскъ Аннинсый по р. Малому Шааргану 18,203 37 36

А® графа Бенкендорфа.
UpincKb Благов'Ьщенсшй по р. Мамону . 63,537,000 165 19

> Петропавловсшй тамъ же . . . 5,130,000 6 3
•

Л® К. Коростелева, бывгтй вв арендгь у  г.
Лопатина, нынт у купца Акимова.

IlpiucKH: Громопшй..................................  10,603,300 19 36
> Инколаевсюй пор.Большому Ша

аргану .......................................  8,082,000 16 —

Я® К. Логинова и Л®.

Пр1искъ Александровсшй......................... 34,880,000 57 —

Л® Красильникова и Бобкова.
Пр1искъ Васильевсый но р. Большому Ша- 

улькону..................................................... 29,425 103 17

Л® Г. Паткуля.

Пр1пскъ Нечаянный по р. Большому Ша
аргану .....................................................  1,520,000 10 26

Л® Алтайско-Соянскаго гповаригцества.
Нршскъ Трояцшй по р. Большому Шааргану 4,696,000 10 12
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Промыто Получено
iiPCKOBTi. оолота.

Иуды. Пуд. Фуи.
/Г* Горохова и Пономарева.

Нргискъ Ннколаепсшй ио р. Большой Ие- 
ск и н н о й ............................  5,938,000 42 37

Я* г-жи Якобсонд.
Пр1искъ Пиколаевсий по р. Мамону . . 2,224,000 10 9

Куща Щеголева.
IIpiiicKi Иово-Спассшй по р. Б. Шааргапу 4,411,200 8 21

Г. Коновалова.
11р1нскъ Инокент1евск1й по р. Мамону и

ключу Безымянному .  .............  3,425,500 ■ 6 20

if® Попова и Красильникова.
IIpiiicKb Спасшй, бывппй въ аренд!; у 

купца Алымова, Соловьева, нын'Ь у г.
Годственнаго...................  41,662,000 88 —

if® Бснардаки и П. Латкина.

11р1искъ Несчастный по р. Тыгпну . . . 12,583,000 15 16

П о системФ р. В одьш аго П ита.

if® К. Машарова, нынт г-жи Родственной 
и Айдаровой.

Пршскъ Бетропавловсый по р. Безъянянк!; 8,173,000 27 37

Я® купцовъ Рязановыхъ.

llpiucKb Ивановсшй по р. ИвановкЬ . . 21,303,000 33 10

Я® Демггдовыхъ, нышь съ 1860 ». принадле- 
житд компанш г-жи Литкиной.

DpiHCKb Успенсшй по р. Оллонокону . . 4,215,150 88 30
> Дмитр1евск1й той же К® . . .  3,648,900 6 6

Я® гг. Латкиныхъ.

IIpiHctrb Усиенстй по р. Кунтуякичь . . 15,201,000 30 14

Почетного гражданина Такарева.

lIpincKb Евгсн1евс1ай по к.1ючу въ р. М.
Бенченгу.................................................  3,314,300 7 34
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UpOHHTO ГГплучрпо
песков!.. золота.

Пуды, Пуд. Фуп.
Я" Струювщтпва.

11р1иокъ Ил1.инск1й по р. Везимлпк’1'. при
току Б. Пенченги . . • ........................  4,171,000 6 10

К” ti. Мясниковихъ.
ITpincKb Преображенск1й по р^чк'ЬТуклянд'Ь 3,907,700 П 11

1-дъ Латкиныхъ.
IIpincKT. Алсксеевсюй по р^чк!} Унтугуну . 3,271,000 6 34

По CHCTeMi р. Б ольш ой  М урож ной.

Я® К. Логинова.

Пр1искъ Патальовск1й...... 0,936,000 29 10

Я® Купцове Щеголева гг Кузнецова.

IlpincKn: Владим1рск1й......  15,018,000 99 17
> Крестовоздпиженшй. 118,453,000 508 4

Я® Астагиова и Я®.

lIpincKn: Васильевсшп отведеппый на г.
Храпачева ...................................  2,780,000 20 2^

> Прокопьевсшй Боровкова . . . 188,07.3,000 028 10
> Казанск1й............  53.074,000 103 21
> Елизаветннсий княг. Варшавской 7,092,000 16 30

Я® Шугилпева.

IIpiiiCKb Ш ьи нсш й ...........  57,730,000 209 23

Я®. Лопатина и Базилевекаго.
IIpiiiCKb Ново-11етропавловск1й . . . .  11,080,000 11 10

Я® Бенардаки и Я®.

lIpiiicKb Константино-Еленинск1й г. Сидо
рова.................... ‘ ....................................  1,713,000 7 18

Я® князя Гагарина и Лагпкина.
Пр1пскъ CepricBCKifl..................................  3,905,000 5 12

Я" генерала Крузенгитерна и Лагпкина. ~
Пр1искъ Екатерпнинск1й . . . . . . . .  3,460,000 5 23
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Промнто Получено
ПССКОИ7>. золота.

/Г' Абаза^ впослпдствт Я” Бенардаки и 
И. J a m K U H a .

Пр1искъ Второ-Павловсшй.........................

Пуды. Пуд. ■ 1>ун.

34,435 ,000 44 36

ЯГ* графини Толстой, урожденной Перовской. 

Пр1искъ Александровск1й......................... 11,005,000 38 10

К. Бтлова.
ПрГискъ МитрофановскГй......................... 4,201,000 12 29

if* Г. Новосилы(ова и графа Шгпснбокъ- 
Фермора.

Пр1искъ Михайловсйй............................. 3 ,795 ,000 11 17

Я® К. Магиарова и Баландина. 

ПрГискъ Спаск1й по р. Боровой . . . . 22,500,000 90 . .

Я® Алггшйско Соянскаго товарищества, нынн> 
Я* купг(овд Рязановыхъ.

Пр1искъ Екатерпнинсйй по р. Талой . . 14,728,000 28 25

Я* барона Корфа и Базилевскаго. 
ИрГискъ ПиколасвскГй по р. Подголепшой. 14,400,000 30 2

Я® Безобразова.
Пр1искъ Николаевск1й, быв1п1й купца Ще

голева но К л ю ч у .................................. 12,858,000 13

П о CHCTendb р. Т атарки .

Я" Г. Астагиева.
lIpiiicKi. Петропавловсшй......................... 10,183,000 12 33

> BeuiaMHHOBCKifl............................. 5 ,002 ,000 6 21

П о систем ^ р. Ры бной, 

я® купца Харитонова 

Пр|искъ Васильевск1й 9,338 ,000 12

i

Я* купцовъ Рязановыхъ.

Пр1искъ Рождественск1й по р. Большой 
Талой ...................................................... 11,790,000 24

!
25 i
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Изъ этого перечня пр1исковъ золотопромыптлепптлхт. ком- 
п.‘ш!й по 1864 годъ видно, что самыя сильныя работы про
изводились на промыслахъ К° Лстагаева, К° купцовъ Рязапо- 
выхт., К° Мясниковыхъ, К° купцовъ Щеголева и Кузнецова; 
въ настоящее время фирмы эти, за исключеп1емъ К° г. Аста
шева, или совсЬмъ прекратили работы, какъ К° Мясвикопа, 
или значительно сократили работы, да и д'Ьла г. Асташова 
на 1867 г. уступили первое м-Ьсто фирм4, известной подъ 
назван!емъ К° гг. Латкиныхъ, у которой HbiHi разработы- 
вастся 8 промысловъ при 600 человЬкъ рабочихъ.

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИ ТЕРМИНЫ И НАЗВАН1Я, УПОТРЕБЛЯЮ- 
Щ1ЯСЯ ВЪ ТЛЙГ®.

Бочка —яолотоироиывальная машина; смотри onncaiiie въ 
craTbt).

Борот а  или борона, тоже золотопромывальная машина.
Бортъ или боковая обработанная сторона разноса.
Бутара или полустанокъ, тотъ же вышгердъ, но съ 

железной решеткой или съ просверленнымъ дырами изъ ку- 
боваго жел'Ьза листомъ, который укладывается надъ верхнею 
частью вашгерда; на этой pfemoTBt или листЬ пески про
тираются ручными железными гребками.

Вашгердъ делается для ручной промывки изъ деревян- 
ныхъ плахъ, съ боковинами и съ наборнымъ полотномъ изъ 
сосновыхъ, кедровыхъ или листвинячныхъ досокъ, длиною отъ 
2 V2 до 5 аршинъ, шириною отъ 1 до 2 аршинъ.

Верьха или верхи называютъ этимъ имянемъ самые верх- 
uie слои золотосодержащаго пласта съ б4.днымъ, нестоющимъ 
разработки, содержан^емъ золота; прежде ихъ отвозили въ 
особенные отвалы или кучи, называемые сомнительными от-
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валамп, пып!; зто обнкповсп1е почти вывелось изъ употре- 
блен!я.

Галька—обломки горныхъ породъ, небольш1е кругляки и 
валуны изъ проыытаго пласта, выбрасываемый при промывк4; 
изъ бочки или изъ подъ бороны или #ругой какой промы- 
вальной машины.

Головка. Такъ называется верхняя часть машинпаго и1лю- 
за до перваго плинтуса, потому что за первымъ плинтусомъ 
золота бываетъ самая главная часть изъ всей смывки.

Гнилой шиферъ— совершенно разрушистый слой глинис- 
таго или другаго какого сланца; встречается болЬе въ поч- 
венпомъ пласту.

Гребокъ бываетъ желЬзный и деревянный, употребляемый 
промывальщиками для протирки и промывки песковъ на бу- 
тарахъ и вашгердахъ.

Горный инстр'ументъ. Кайла, клинья, железные лома, 
балды, мотыги, железные инструменты, употребляют!еся для 
добычи и размельчен!я пласта и турфовъ и разбивки камней.

Задирка почвы, тоже что и зачистка или подчистка по
стели розсыпи отъ оставшагося на ней или въ углублен!яхъ 
ея золотосодержащаго пласта.

Забой — стЬпа пласта, которую работаютъ правильными 
уступами; тамъ где глубко залегаютъ розсыпи, уступовъ бы
ваетъ несколько; забои считаются по урокамъ, а па уроке 
большею част!ю счавятся 2 лошади и 5 рабочихъ; отсюда 
слово забойщикъ, т. е. работаюирй въ забое рабоч!й.

Зимовье — станц!я на таежной дороге.
Зимовщикъ — сторожъ на зимовье или станц!и на таеж

ной дороге.
Знаки золота называются этимъ именемъ почти невесо

мое содержа1пе золота въ золотосодержащемъ пласту и упо
требляется вместо признака золота.

Золотникщикъ. Рабоч!й работаюнйй обыкновенно на сво- 
емъ содерлсап1и безъ жалованья, а получаюнрй плату съ зо-
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лотника добгаваемаго золота, обыкновенно отъ 1 р. 20 к. до 
2 р. сер. за каждый.

Канава разрезная д’Ьлается для стока почвенной воды 
изъ разр'Ьза.

Канава водоотводная д'Ьлается для отвода р^чки въ сто
рону отъ работъ.

Компатонъ. Слово употребляемое иногда рабочими для 
обозначе1пя хозяина или хозяевъ.

Коммиссюнеръ. Главноуправляющ1й промыслами какой- 
либо К°.

Корчат или яма въ постели розсыпи, гд'Ь залегаетъ зо
лотоносный пластъ.

Кртьпъ. Крепью называется пополамъ расколотый дере
вянный брусъ или небольшой стволъ дерева. Кр^пи бываютъ 
въ шурфахъ и канавахъ стояч]я (пали) или горизонтальныя. 
Для укр'Ьплен1я боковъ капавъ берутся тонк!е круглые вся- 
каго сорта стволы деревъ, называемые ряжникомъ, отъ слова 
ряжъ. UjOByqie слои земли или зыбуны въ шурфахъ крЬ- 

. пятся стоячими кр'Ьпями, которыя забиваются въ землю по 
Mip4 углублен1я шурфа.

Крута-^тгвяЕхе золота у тЬхъ, кто имъ тайно торгуеть, 
зовутъ также пшеницей или пшеничкой.

Лодырь. — Лентяй; отсюда лодырничать —  лениться.

Машинистъ —  плотникъ, ум’Ьюпцй строить золотопромы- 
вальныя машины.

Матер1альный. Прикащикъ, зав'Ьдываюпцй пр1исковыми 
амбарами и складами и производящ1й изъ нихъ выдачу, а 
также пр1емъ припасовъ и всякаго имущества отъ поставщи- 
ковъ; онъ ведетъ матер1альныя счетныя книги.

Нарясчикъ — обыкновенно пизшаго разряда прикащикъ, 
чаще изъ расторопныхъ и грамотныхъ рабочихъ. Обязан
ность его будить рабочихъ, отъ чего иной разъ въ насмешку

10
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рабоч1е зовутъ его <будилкой> звонить съ работы и на ра
боту, вести ежедневную перепись рабочихъ, кто, гд̂ Ь и на 
какой paeort; также служигъ помощникомъ прикащика на 
работахъ.

Нижеюродъ—собирательное назван1е великорусскихъ под- 
рядныхъ рабочихъ.

Отрядный—назван1е работающаго на подряд'Ь рабочаго, 
а также казачьяго офицера, командующаго отрядомъ каза- 
ковъ въ тайгЬ.

Отвалъ. Всегда бол^е правильная и округлая куча турфа, 
эфеля или гальки; куда сваливаются эти породы. Отсюда 
слово отва.льный, рабоч1й, поставленный на отвал^ для пра- 
вильнаго его уравнен1я и помощи при опрокидыиан1и тара- 
таскъ, привозимыхъ на отвалъ съ турфами, галькою и эфе- 
лемъ.

Пластъ — Золотоносный слой розсыпи, который разрабо- 
тывается и возится па промывку.

Плинтусъ—тррхъ-гранный или полукруглый брусокъ отъ 
1 Va до 3Va вершк. вышины, укрепляется на нак.лонной пло
скости или мапшнномъ шлюзе для улавливан1я золота.

Почва — тоже, что постель розсыпи.
Поторжныя работы и рабоч!е. Такъ называются вообще 

все ееподходящ1я ни къ какой особой категор1и работы 
или случайныя, какъ-то; очистка снега, проводъ водосчоч- 
выхъ канавокъ въ разносе и всяшя другчя. Рабоч1е работаю- 
ui,ie на такой работе называются поторжными.

Проюргьлъ^ относится къ рабочему, который, выйдя изъ 
тайги, прогулялъ все деньги и даже платье, т. е. промо
тался.

Пропитанный—бранное слово рабочихъ, собственно же 
обозначаечъ ссыльно-поселенца, кормящагося на счеть обще
ства и не платящаго по старости пли болезни никакихъ по
датей я сельскихъ сборовъ.

Перепуски. Такъ называются одинъ разъ пропущенные
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на пашгерд!! сЬрые шлихи; ихъ перепусваютъ, т. е. промы- 
ваютъ еще разъ; это повтореше называется f втореньемъ».

Промыселъ — тоже, что и пр1искъ.
Промысловый — тоже, что и пр1исковый.
Пртскатель —  уличное названге рабочаго, работающаго 

на пр1искахъ.
Лромывальщикъ — рабоч1Й, очищаю1щА оН  сЬрыхъ шли- 

ховъ золото на ручномъ вашгерт'Ь или промываюнцй пробд 
изъ пласта или шурфовъ.

Разргьзъ — тоже, что и разносъ.
Разборщикъ — щ6оч\ъ^ ставянрйся на галешномъ люку для 

разборки гальки, чтобы не спустить въ люкъ самородковъ.
Разгребалка —  ручная неболыйая тонкая дощечка съ 

острымъ нижнимъ краемъ, употребляемая промывальщиками 
для окончательной очистки золота отъ шлиха.

Рогулька— жел1>зныя трехь-перстныя грабли, употребляе- 
мыя для выкидыван1я гальки изъ американскихъ желобовъ, 
отъ нее назван1е рогульщика рабочаго работающаго рогулькой.

Ребровикъ— стоящ1е наискось (на ребро) твердые пласты 
преимущественно гливистаго сланца въ золотоносномъ пласту 
или въ ii04Bt розсыпи.

Свальщикъ—рабоч1й на машин'Ь, сваливающ1й пластъ изъ 
таратайки въ пескопр1емный люкъ.

Смывка. Такъ называется процессъ сняпя съ машины я 
промывки с^рыхъ шлиховъ и отд'Ьлеше отъ нихъ золота. 
Смывка бывает'!, два раза въ день —  об’Ьденная и вечерняя.

Служащгй, т. е. прикапщвъ.
Сносъ. Такъ называется потеря золота при промывкЬ на 

машин'Ь. Унесенное золото большею частш мелков'Ьсное и 
тонкое или пылеобразное.

Сплотки. Деревянные в о д о п р о в о д ы  для п р о вед ен !Я  воды 
изъ рЬчки на в о д о д ’Ь й с т в у ю п ц я  колеса, д'Ьлаются изъ плахъ 
или горбылей, иногда боковины д'Ьлаются изъ четвертинъ, 
выбираемыхъ изъ сосновыхъ или другихъ брусьевъ. Щели
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сплотокъ или пазы между досками законопачиваются большею 
част1ю мхомъ,

Спиртоносъ —  контробандистъ, заиимаюгц1Йся тайнымъ 
провозомъ спирта и водки на промыслахъ.

CwrtMoeoM —старш1Й прикащикъ въ разр’Ьз'Ь или на пр1искЬ; 
помощнйкъ управляющаго.

Старатель— \>а,боч1й иля рабочее, стараюпреся на земля
ной рабств или на золотЬ.

Стараться — работать сверхъ урока или промывать зо
лото BHt общей промывки за возвышенную плату.

Cmapauie —  сверхъурочная, а также праздничная работа 
или промывка золота за возвышенную плату, особо отъ общей 
работы.

Таратайка — большею част1ю полукруглый деревянный 
ящикъ на двухъ колесахъ, такъ укрепленный па желЬзпой 
оси, что можетъ быть опрокинуть однимъ рабочимъ. Упо
требляется для вывозки турфа, пласта и для отвозки .эфеля 
и гальки. Для возки турфу бываютъ также 4-хъ-угольные 
таратайки.

Турфъ. Верхн1я пустня породы большею часг1ю не зо- 
лотосодержащ1я, лежащ1я надъ золотоноснымъ пластомъ. Уби
рать или снимать эти пустыя наносныя породы называется 
вскрывать турфа.

Турфоватъ, т. е. снимать турфа.
Шлихъ —  самыя мельчайш1я частицы породы и тонкнхъ 

иловъ, осаждаю1щяся на машинномъ шлюз'Ь за плинтусами 
или на американскихъ решеткахъ. Шлихи делятся на се
рые, которыми считаются все тЬ, что снимаются после окон- 
чашя промывки со шлюза, ихъ складываютъ въ деревянныя 
бадьи или ендовы, относятъ на ручные вашгерты, где про- 
мываютъ, и за темъ, оставппяся отъ промывки на вашгерте 
самыя мелк1я частицы породъ, состоящ1я большею част1ю 
изъ магнитнаго железняка, железнаго блеска или титони- 
стаго железа, называются черными шлихами. Шлихи эти по
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возможности отделяются на вашгерте разгребалкою или ла
донью промывальщика, или ручною щеткою, сдЬланною изъ 
свиной щетины, а по нросушки золота — магнитомъ и 
отдувкою.

Шлюзъ или наклонная плоскость; смотри въ статье опи- 
canie боченшой машины.

Шкаликъ — стаканчикъ, въ которомъ помещается Vioo 
часть ведра вина или полугара.

Шурфъ — земляной колодецъ; делается для разведки зо- 
лотосодержащихъ долинъ. -

Шурфовать или разведывать, — прибавить шурфы на npi- 
иске Д.ТЯ разузнантя содержан1я золота вь розсыпи; отсюда 
шурфовка или разведка.

Штрекъ — неширокая канава, проведенная по пласту или 
даже но постели розсыпи для разведки розсыни изъ разноса 
или даясе прямо поперегъ долины. Если штрекъ ведется по 
пласту, то въ пласту пробиваютъ гезенки, небольппе шурфы, что 
делается иногда и бе'зъ штрека на открытомь уже пласту въ 
разносе, для разузнантя глубины пласта и содержан1я въ немъ 
золота. Гезенки въ тайге называются язепками.

Эфель — мелк1я частицы породъ промытаго пласта, сте- 
кающ1я по машинному шлюзу въ люки.

Эфельщикъ и галешникъ —  рабоч1е, отвозящ1е эфеля и 
га.1ьку.

Хвосты. Хвостами называются перемытые уже на ваш- 
гергЬ серые шлихи, отъ чего происходитъ f подымать хво
сты!, то есть снова еще разъ перемывать на вашгерде уже 
разъ перепущенные или промытые серые шлиха, это тоже 
что и «вторенье>. Нижняя часть машиннаго шлюза, гдЬ оса
живается самое незначительное количество золота, называется 
такясе хвостомъ, отъ чего происходитъ назван1е хвостовой 
или также «стоять на хвостахъ>.
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ОБЪ АМЕРИКАНСЕОЖЪ СПОСОБ® ПРОМЫВКИ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ 
РОССЫПЕЙ, ЕГО РАЗВИТ1И И ПРИМВНЕН1И НА ПРОМЫСЛАХ® 

ЕНИСЕЙСКАГО ОКРУГА СЪ 1858 ПО 1868 годъ.

Американск1й или пакулеискш способъ рабогъ и про
мывки золога заключается въ томъ, что золотосодержаш,1е 
пески бросаются въ длинные, большею часпю, пяти-аршин- 
ные деревянные желоба или ящики, установленные наклонно 
на деревянныхъ подставкахб и вставленные одинъ въ другой, 
въ которые пускается значительная струя воды. Бросаемые 
туда золотосодержащ1е пески или торфа должны силою водя
ной струи размываться; землистыя части ихъ, а также и 
мелк1я гальки должны уноситься по желобьямъ въ канаву или 
деревянную подставленную подъ желоба колоду, золото же 
должно осаждаться на дн'Ь желоба въ утвержденныхъ по его 
днищу р^шоткахь или деревянныхъ доскахъ съ просверлен
ными въ нихъ круглыми или выдолбленными продолговатыми 
отверст1ями; крупныя же гальки отбрасываются изъ желобьевъ 
железными вилками или рогульками въ сторону, Почти та- 
кимъ же образомъ должны сниматься и торфа, или пустые 
наносы, лежащ1е на золотоносномъ пласту; единственная только 
разница состоитъ въ томъ, что при промывк^— желоба однимъ 
концомъ лежатъ на песковомъ 3a6oi и вода проводится въ 
нихъ водопр1емныыи желобьями, тогда какъ при вскрыш® 
торфа желоба подводятся подъ торфовой забой и вода пускается 
канавкой подъ тотъ же забой, въ помощь забойщику для 
размывантя забоя.
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Этотъ способ'ь промывки весьма распространенъ въАме- 
рик* и въ Австрал1и и хотя г. Пакулевъ завесшш къ намъ 
въ Сибирь этотъ способъ промывки изь Америки и говоритъ, 
что опъ будто-бы изобр^лъ его въ Калифорн1и и весьма рома
нически описываетъ это; но есть некоторое основан1е думать, 
что этотъ способъ существовалъ въ Америк!; panie ярим-Ь- 
нен1я его г. Пакулевымъ. Такъ уже въ 1850 году въ самой 
1{алифорн!и промывали россыпи на рокерахъ, longtom’axъ и 
слюйсахь (sluices) *); iiocaiAHie ни что иное какъ наклонно 
ноставленные деревянные каналы или сплотки, выложенные 
по днищу своему каменьями, прикрепленными къ нему дере
вянными брусками и планками. По этимъ деревяннымъ ка- 
наламъ или сплоткамъ пускается сильная струя воды и въ 
нихъ бросаются пески, а также и торфа для промывки. В е
роятно г. Пакулевъ, видя это, сд4лалъ удачное 11рим'Ьнен1е 
къ своимъ ящикамъ или желобамъ съ деревянными р4шот- 
камн. Внрочемъ прибавлю, что les grands esprits se rencoutrent, 
такъ, можетъ быть, произошло и съ накулевскими желобьями 
или сплотками.

Первое нрименен1е аиериканскаго способа промывки 
было сд'Ьлано г. Лавровскимъ въ 1858 году на одномъ изь 
управляемыхъ имъ нр1исковъ К° Зотова, и проба повиди- 
мому удалась; все это возбудило несбыточным надежды и ве- 
лийя ожидания и ту жаркую полемику, которая происходила 
тогда между новиторами и лаежными консерваторами. Теперь

(*) <Оиисан1е металической производительности Калифорн!и» барона Рихтгофена 
(страница 19 <Goldwaschen>) TAt о Russian invention, Russian riffels, о вото- 
рыхъ говорить г. Павулевь въ своей внижк'й, какъ о своемъ HsoOpiTeHia, не упо
минается ян слова, хотя казалось бы, что о такомъ общеупотребительвомъ и 
очень важномъ способФ промывки, принятоиъ всФми и, вероятно, въ свое время 
BaAtiaBmeiib ue мало niyna въ самой Kaлнфopuiи, можно бы.ло бы г. Рихтгофену 
сказать хотя вскользь н объ имени ихъ изобрФтателя. Не знать ему этого было 
невозможно, если бы эти Russian riffels Существовати на еамомъ и если бы
г. Пакулевъ нризнаваюя изобрйтателемъ этнхъ sluices, такъ какъ эти sluices 
очень и даже очень смахнваюгъ на павулевск1е Russian riffels.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



— 152

наступило время великаго испытан1я, и это испытан1е каза
лось должно было решить весь спорный вопросъ на чистоту. 
Работы поставлены были г. Лавровскимъ въ 1859 году на 
трехъ больптхъ промыслахъ наркизовскомъ, титовскомъ и 
константиновскомъ, принадлежащихъ К° Зотовыхъ, вт. значи- 
тельнихъ разм1;рахъ, чуть ли не 1,800 челов^къ, и вотъ по 
прошеств1и года оказалось въ результат^, что вместо обык
новенной добычи 100 или 120 пуд. золота, которые посто
янно добывались на этихъ промыслахъ, г. Лавровск!й добылъ 
только 67 пуд. Опытъ этотъ былъ фатальнымъ для новато- 
ровъ и результатъ этотъ не былъ бы неожиданностью, если бы 
производители опыта не увлекались такъ новой идеей, а 
приняли бы въ соображен1е м4стныя услов1я. Но это-то 
именно и было ими упущено и они сами уронили свое д4ло. 
Пояснимъ 1кратц§ характера. м4с1ности, гдЬ производились 
работы и, затЬмъ, опишемъ самыя работы. Характеръ рос
сыпи на константиновскомъ npincKi глинистосланцевый, 
россыпь довольно связная и крепкая, припочвенный золото
носный пластъ каменистый (сланцевый ребровикъ) съ гли
нистой примазкой, а всЬ подобныя россыпи положительно 
неудобны для американскаго способа, какъ это и доказали 
работы 1859 г. Россыпи остальныхъ пр1исковъ, хотя 6o.iie 
разрушистыя, ч4мъ на константиновскомъ, особенно россыпь 
наркизовскаго пр1иска, но и онЬ все-таки глинистосланцевыя, 
особенно на титовскомъ ripincKi, гд4 есть и сланцевый ре
бровикъ съ глинистой примазкой, хотя и не такой кр'Ьпкой 
какъ на константиновскомъ npincKt. Все это было для аме
риканскаго или пакулевскаго способа, при нёпривычныхъ къ 
нему людяхъ, огромяомъ HHcat рабочЬхъ, крайне неудобно, 
особенно же при 'lixb большихъ командахъ, как1я употре
блены были па работы, какъ uanpHMipx на наркизовскомъ 
iipincK'b. Да и самыя работы велись крайне небрежно, грязно, 
безтолково, оттого, что хотели вм1;стЬ съ промывкой песковъ 
лримЬнить и вскрышу торфа, отчего никогда не было запаса
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песковъ и мыли гораздо м«н^е того, что прежде промыва
лось на ыашинахъ. Я самъ вид'Ьлъ всЬ эти работы, и меня 
крайне поразила нечистота и неудобство работъ, въ особен
ности на константиновскомъ npincKi, и даже какъ теперь 
вспоминаю объ этихъ работахх, то жаль становится и npi- 
иска, да и самаго способа, который такъ неудачно прило
жили къ д’Ьлу и въ которомъ все же есть много достоинствъ, 
если имъ толково распорядиться.

И такъ опытъ былъ неудаченъ; теперь замолкли жарк1е 
панегирики американскому способу и торжество консервато- 
ровъ было полное, Въ сл'Ьдующемъ 1860 году на пр1искахъ 
Зотовыхъ сменилось управлен1е, снова начали мыть на бо- 
чешныхъ ыашинахъ и снова намыли слишкомъ 100 пуд. зо
лота. Но еще бол^е неудаченъ былъ опытъ работъ амери- 
канскимъ снособомъ въ 1860 году, произведенный тЬмъ же 
г. Лавровскимъ на новомартнскомъ npincKt гг, Григоровыхъ 
по рк. Енашиыо. Я даже не могу и сообразить, какъ можно 
было поставить на этомъ npincicb подобнаго рода работы, 
особенно посл'Ь такого неудачнаго опыта 1859 года. Надо 
было окончательно заблуждаться въ достоинствахъ американ- 
скаго способа, или стараться положительно уронить его во 
мн1;н1и всЬхъ, что конечно немыслимо, такъ какъ г. Лав- 
ровсшй былъ влад’Ьльцемъ его привилепи. Уже самое свой
ство местности новомаргинскаю пр1иска положительно таково, • 
что HenpHMiHHMOCTb новаго способа къ работамъ на немъбыла 
очевидна. Пр1искъ лежитъ въ пизмепной долин'Ь, съ весьма 
незначительнымъ паден1емъ, россыпь довольно каменистая и 
даже местами вязкаго свойства, торфа значительной тол
щины, глинистые и местами каменистые. Результатомъ ра
ботъ г. Лавровскаго было то, что на npincKi, на которомъ 
по нискольку л'Ьтъ сряду добывали бол'Ье 50 пуд. золота, 
при той же команд^ рабочихъ, при которой добывали эти 
50 пуд., теперь добыли только 7 пуд. Кром^ того, работая 
американскимъ способомъ засорили всЬ прежн1я работы, ка-
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питальную иодосточную канаву и съ т4мъ вм^сгЬ уже окон
чательно уронили америкапсий способъ въ глазахъ золото- 
нромышленниковъ. А между й м ъ  способъ самъ но себЬ вовсе 
не таковъ, чтобы имъ не воспользоваться, yMiiioqH прим!!- 
нивъ его въ т4.хъ м’Ьстносгяхъ, гд^ онъ пригоденъ. На мой 
взгдядь америвансий способъ промывки весьма д'Ьльное изо- 
CptreHie, и весьма удобный и дешевый способъ добычи зо- 
Л01а. Вся задача прим4нить его у м1;ста и тогда результаты 
получатся друг1е, противъ тЬхъ, каше получалъ г. Лавров- 
ск1й и проч1я лица, npaM^HABmia его въ неподходящихъ и 
неудобныхъ къ этому способу работъ MicTHOCTHXb.- Я самъ 
вид'Ьлъ работы эшмъ новыыъ способомъ на николаевскомъ 
iipiHCBi К® Базилевскаго по рч. Подгалешной, какъ грязны 
и неудобны показались мн^ эти работы! а все дЬло было въ 
томъ, что россыпь была совершенно неподходящая къ усло- 
в1ямъ промывки па яселобахъ, да и npaMiHeHie поваго спо
соба было сд'Ьлано тамъ весьма неискусно. Тоже можно ска- 
загь и о работахъ на николаевскомъ и иннокентьевскомъ upi- 
искахъ г. Коновалова, находящихся въ аренд'Ь у г. Лавров- 
скаго. На первомъ изъ этихъ пр1исковъ россыпь положи
тельно къ upoMMBKi на американкахъ HenpHMiHHMa, такт 
какъ' она глинистая и весьма связнаго свойства; на втором* 
россыпь сланцевая и каменистая, следовательно промывап 

•подобный россыпи на американкахъ, значить терять золото 
и время, и притомъ не промывать и половины того, что 
следовало бы.

Воть и разгадка всехъ неудачъ применен1я у насъ аме- 
риканокъ; вотъ почему и не пошли оне въ ходъ; вся сила 
заключалась въ неудачномъ приложеши ихъ къ делу, а глав
ное еще и въ томъ, что хотЬли совместить вскрышу торфа 
съ промывкой пласта, что уже окончательно оказалось не- 
удобнымъ. Разсказавъ о неудачныхъ применен1яхъ амери- 
канскаго способа работъ, я долженъ въ тоже время погово
рить и объ удачныхъ его применеп1яхъ. Его удобно приме-
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НИЛИ къ иромыик'Ь ефольных’ь отваловъ, гдф опъ бесспорно 
хорошъ; такъ на пр1искахъ К® насл1!Дниковъ Голубкова и 
въ другихъ м4стахъ промывка отваловъ шла весьма удовле
творительно и съ большимъ ycnixoMb. Въ тоже самое время 
примГнен1е американскаго способа не ко всей работа, а 
только къ промывкщ приложено было съ неменыпимъ ycnt- 
хомъ на успенскомъ npiiicKli Латкина по рч, Кунтоякичу. Не 
обинуясь скажу, что нримГневйе къ одной промывк^ и есть 
пока настоящее назначеше американскаго способа у насъ, 
и что, прииГняя его такъ, какъ делали и дГлаютъ на успен
скомъ npiacKt, этимъ способомъ можно пользоваться съ боль
шою пользою, и я предвижу въ педальнемъ будущемъ, въ 
особенности когда состоится новый золотопромышленный 
уставъ, по которому золотопромышленность будетъ доступна 
не однймъ только посвященньшъ, а всЬмъ безъ исключен1я, 
значительное развилле въ прим!;нонш алюриканскаго способа, 
который будетъ занимать у насъ въ работахъ назначенное 
ему почетное мГсто. Я говорю это послГ многолГтняго опы
та и всевозможнаго испытан1я его на многимъ россыпяхъ, 
даже на такихъ, как1я первоначально считались неудобными 
къ npoMbiBict на американкахъ, Я знаю, что быть можетъ 
слова мои встр4тятъ улыбку у господъ консерваторовъ въ 
золотопромышленности, но в4дь когда же консерваторы не 
смеялись чему либо новому, у нихъ рутина священное д4ло 
и этой святыни своей они будутъ держаться даже и тогда, 
когда она имъ самимь будетъ въ тягость. Знаю также и то, 
что вс4 оныты мои имъ покажутся вздоромъ, и что въ нихъ 
они не найдутъ ничего новаго, но пусть они смГются надъ 
ч’Ьмъ имъ угодно; они в4дь см4ются всегда надъ тЬмъ, что 
нерутинно, такъ пусть посмГются и надъ моими опытами, въ 
которыхъ новаго хотя правда и не много, но все же есть 
новыя удачныя прим4не1пя, который т4мъ существенн4е, что 
дали осязаемые результаты. Истор1я моихъ опытовъ есть 
ви'Ьс'гЬ сь тГмъ HCTopia и самаго американскаго способа,
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начиная г.ъ 1860 года, такъ какъ я остался почти един
ственный его потребитель, и съ 1860 но 1866 годъ г. Лав- 
ровсшй получалъ съ комп, нашей постоянную плату за 
право пользован1я привилег1ей; уже это одно должно слу
жить доказательствомъ применимости и полезности американ- 
скаго способа промывки, такъ какъ даромъ никто не ста- 
нетъ платить депегъ, а денегъ этихъ за все время уплачено 
было около 12,000 руб. Я не скажу, чтобы Bci мои опыты 
применен1я новаго способа были вполне удачны, но совер
шенно неудачныхъ не было, каждый опытъ приносилъ свою 
долю пользы и совершенствовалъ последующ1й, теперь нашъ 
методъ работъ достигъ того, что американсшй снособъ можегь 
быть приложенъ почти всюду, где есть сколько нибудь зна
чительное паден1е, не мясниковатая, т. е. сильно вязкая или 
сильно каменистая россыпь, съ трудно отмываемой глини
стой примазкой на камняхъ, а такихъ трудномывкихъ рос
сыпей не много. Прибавлю еще, что установившееся почему- 
то мнен1е о потере золота на американскихъ желобахъ со
вершенно ничемъ не подтверждается, потеря золота самая 
ничтожная, не более машинной, да еще чуть-ли не менее, 
потому что коль скоро пески промылись до-чиста и галька 
очистилась отъ прильнувшихъ къ ней частицъ пласта, то зо
лото тотчасъ же оседаетъ въ решотки и всякая боязнь за 
его утрату напрасна. Конечно могутъ сказать, что легко вы
тащить изъ желобьевъ золото и похитить, но еще легче по
хитить его съ машины, такъ какъ золото тамъ лежитъ бо
лее снаружи и скученнее чемъ на желобахъ, въ которыхъ 
оно распространено по всему желобу тонкимъ слоемъ, и его 
затруднительно даже смести со дна желоба голикомъ и щет
кой. Воръ, если вздумаетъ украсть, то украдетъ даже съ 
вашгерта; а где же присмотръ сильнее какъ не на пере- 
пускномъ вашгерте; а так1е случаи бываютъ не редко. По
этому надо иметь хорош1й присмотръ и на американкахъ,и 
добросовестныхъ служащйхъ, платить имъ хорошее жало-
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ванье, не обсчитывать ихъ, а также хорошо ст. ними обхо
диться; тогда воровства будетъ меп'Ье, хотя искоренить по- 
хищен1е золота также невозможно, какъ искоренить вообще 
всякаго рода кражу.

Первый опытъ npaMiHCHia американскаго способа про
мывки, произведенный мной въ 1859 году на успенскомъ 
npincKi комп, дяди моего, оказался весьма удаченъ; правда, 
тому благопр1ятствовало то, что россыпь была весьма раз- 
рушистая; во вторыхъ, вскрыши торфа американскимъ спо- 
собомъ не было, танъ какъ песковъ было заготовлено доволь
но; въ третьихъ, розсыпь имЬла значительно крутое паден1е, 
одинъ вершокъ на сажень, и рабочихъ на npincKi было не 
бол^е 180 челов'Ькъ, распред’Ьлениыхъ въ двухъ разр4захъ. 
Какъ только опыты промывки пошли удачно, тотчасъ же 
были остановлены o6i золотопромышленныя машины, и съ 
гЬхъ поръ, благодаря Бога, на этоыъ npiacK^ нестало бол^е 
слышно шума и грохота бочекъ. Рабочихъ выходило на всю 
работу при промывк'Ь около 2-хъ поденщинъ на 1 куб. са
жень пласта, безъ лошадей, то есть промывка обошлась вдвое 
дешевле противъ прежняго. Всл'Ьдъ за этямъ былъ сдЬланъ 
опытъ вскрыши торфа; даже и этотъ опытъ былъ удаченъ, 
торфъ снимался легко и на вскрышу одной куб. сажени безъ 
лошади при желобахъ выходило всего около полуторыхъ по- 
денщипъ. Cntniy оговориться, торфа были весьма легкаго 
свойства, глинисто-иловатые, безъ камня и р^чпиковъ, следо
вательно при бол4е каменистыхъ или речниковатыхъ торфахъ 
число поденщинъ на вскрышу одной кубической сажени по
требовалось бы более; и действительно, последуюнре опыты 
при вскрыше подобнзго рода торфа оказались уже не такъ 
выгодными и вскрыша одной кубической сажени потребовала 
около 2-хъ поденщинъ и даже несколько более. Впрочемъ, 
такъ какъ при этомъ опычъ вскоре показалъ, чго вскрыша 
торфа несовместима съ промывкой безъ разделен1я разреза 
на двЬ половины, или промывки и вскрыши торфа на две
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ом^ны, а потому тамъ гд'Ь разр'1!зьт узки или даже не очень
широки, пласты не толсты и гд'Ь требуется усиленная про-

*

мывка, да если притомъ еще немного воды, то самое лучшее 
торфа снимать по старому, а только къ iipoMbiRKt пласта 
применить американсшй способъ, что само по себ^ уже много 
удешевляетъ разработку, такъ какъ при этомъ не требуется 
значительная лошадиная команда, постройка машины, вслЬд- 
CTBie чего уменьшается заготовлен1е фуралга, матер1аловъ и 
даже сокращается число рабочихъ на неизбЬжныя при ма
шинной промывк'Ь разнаго рода работы. Взявъ все это въ 
соображен1е, и им^я paspfeK всего около 25 саженъ шири
ны, тонкш пластъ до 7-ми четвертей въ глубину, недоста
точность воды, я не могъ уже употреблять американокъ (такъ 
прозвали наши рабоч1е, и назван1е это осталось за ними и 
обратилось въ техничесый терминъ) при вскрыш'Ь торфа, 
не обезсиливая промывки, а потому и р'Ьшилъ торфа сни
мать по старому способу съ отвозкою въ отвалы па лоша- 
дяхъ и тачкахъ, а золотосодержащ1й пластъ промывать по 
американскому способу, на желобахъ или ящикахъ.

Сл’Ьдуюнце два года 1860 и 1861 ясно выказали выгод
ность подобнаго npaMiHeHia американскаго способа и еще 
гЬмъ бол4е результаты выказались въ его пользу, что оба 
эти два года были одними изъ дорогихъ по закупка припа- 
совъ и фуража. Всл'Ьдств1е неурожаевъ, продолжавшихся ни
сколько л'Ьгъ сряду, ц'Ьпы муки, овса, а отъ этого и цФна 
провоза значительно увеличилась, такъ что мука и овесъ, 
стоивш1е намъ съ доставкою на Успенскш пр1искъ въ 1856 
и 1857 годахъ всего отъ 90 коп. до 1 руб. 20 коп. за 
пудъ, въ 1859 году стоили 1 руб. 60 коп. за пудъ, въ 1860 
году обошлись уже по 2 руб., а въ 1861-мъ и 1862-мъ го
дахъ были отъ 1 руб. 80 коп. до 1 руб. 70 коп. за пудъ. 
При такихъ высокихъ ц'Ьнахъ на припасы, а всл'Ьдств1е этого 
равномерно и на всЬ проч1е товары и провозъ, работать на

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



—  159 —

магаинахъ при среднемъ содержан1и золота около 5Г> долг, и 
даже мен^е, и при отношеп1яхъ золотоноснаго пласта къ 
торфу какъ 2 къ б было бы почти невозможно безъ убытка, 
но при употреблен1и американскаго способа промывки рас
ходы на много сократились. Такъ вь 1859 году содсрлсаше 
всЬхъ лошадей, бывшихъ на Успенскомъ пр!иск1;, обошлось, 
при ц^нахь на фуражъ 1 руб. 60 коп. за пудъ, до 10,883 
руб., а въ 1862 году, по случаю сокращения числа лошадей, 
этотъ расходъ не представлялъ бол'Ье 4,135 руб., при ко- 
маидЬ рабочихъ въ 185 челов4къ. Стоимость работъ 1859 
года при промывк^ на машинахъ, причемъ еще надо заме
тить, что съ половины 1юля машины заменились американ
ками, обошлась несколгко более 286 руб. за летняго чело
века; въ 1860 году при 2-хъ рублевыхъ муке и овсе — 
только въ 280 руб.; въ 1861 году, когда припасы и фуражъ 
обошлись по 1 руб. 70 коп. за пудъ, стоимость работъ по
низилась до 267 руб. на человека; при этомъ надо приба
вить, что за привилег1ю платилось г-ну Лавровскому по 10 
руб. съ каждаго человека мужскаго пола. Да еще къ тому 
же 1861 и 1862 годы были весьма неудачны и тяжелы для 
Успенскаго пр1иска: во-первыхъ, въ эти годы работы сгави- 
лись на новыхъ местахъ, поэтому открылись новые назрезы, 
требовавш|е значительныхъ приготовительныхъ работъ, тогда 
какъ въ 1859 и 1860 годахъ работы производились въ раз- 
работанныхъ уже разрезахъ, и, во-вторыхъ, работы обста- 
новлялись въ кредитъ, причемъ съ занятаго капитала на по
становку работъ платилось до 10 проц. съ рубля.

Въ 1861 и 1862 годахъ уже работались. у насъ четыре 
пр1иска американскимъ способомъ и дело шло довольно 
удачно, не смотря на то, что одинъ пр1искъ имелъ, хотя 
вообще и разрушистую, но весьма каменистую россыпь, въ 
верхнихъ слояхъ которой попадалась отчасти связная глини
стая россыпь. На другомъ пр1иске россыпь была глинисто-
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сланцевая (ребровикпвая) (*) съ довольно крепкой и связной 
примазкой глипистаго пласта на камняхъ и сланцевыхъ 
ребровикахъ. Для этихъ двухъ пр1исковъ мною сделано было 
npHNliHeHie бутаръ или полустапковъ и npHiiinenie это какъ 
нельзя бол4е было полезно. Все, что не промывалось на 
американкахъ, пао съ нихъ на бутару и тамъ пробивалось 
железными гребками пробойщиковъ. Однако вскоре на од- 
номъ изъ пр1йсковъ бутары оказались даже лишними, такъ 
какъ пластъ сделался paapyinncTie; на другомъ же npiHCKt 

съ глинисто-сланцевой россыпью— бутары употреблялись все 
л’Ьто. Устройство промывки съ бутарой весьма просто. Обык
новенно бутара д’Ьлается для пом’Ьщен1я на нее 3-хъ линш 
желобовъ, следовательно отъ 2 V2 до 3-хъ аршинъ ширины, 
причемъ »американск1е желобья или ящики д'^лаются отъ 1 
аршина до 5-ти четвертей ширины, на случай каменистой 
россыпи, которая въ обыкповепныхъ 3-хъ четвертныхъ жело- 
бахъ трудно бы помещалась, стеснила бы ихъ и даже вовсе 
остановила бы промывку за пепомещеп1емъ камней и длин- 
пыхъ сланцевыхъ ребровинъ въ желобахъ. Длина бутары, т. е. 
собственно ящика, где лежатъ железпыя решотки, делается 
также отъ 21/г до 3-хъ аршинъ; самая же наклонная пло
скость или, какъ называютъ ее здесь, галюзъ, но которому 
катятся промытые эфеля, проваливаюнЦеся сквозь дырочки 
решотки, и где осаждается золото, делается до 5 аршинъ 
длины, шириною сообразно ширине бутары. Уклонъ наклон
ной плоскости или бутарному шлюзу дается обшсповсппо о ГЪ 
2 V2 до ЗУг вершковъ на аршинъ. Бутара, па случай на
добности подвинуть ее ближе къ забою, легко передвигается 
на деревянныхъ каткахъ и даже просто безъ нихъ. На одну

(*) Ребровиковою россыпью я называю и буду называть такую россыпь, гд1 
есть п.1астъ стоящихъ наклонно глннисто-сланцевыхъ пластовъ. Эти россыпи весьма 
затруднительны къ добыча и им^ють на камняхъ тоный слой, иногда весьма вяз
кой, трудно отмываемой, золотосодержащей глины, иногда же слой иловатой, бу
рой или желтобурой примазки.
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такую бутару пускается два или уже никакъ не ботЬе 3-хъ 
рад!усовъ желобьевъ, которые однимъ концомъ самаго ниж- 
няго желоба упираются въ бортъ бутарнаго ящика, такъ чтобы 
промываемая россыпь со всЬми гальками и водой скатыва
лась или проталкивалась прямо па бутарную р'Ьшотку, на 
которой она пробойщиками окончательно пробивается греб
ками и промывается. Перемытая затЬмь галька сталкивается 
гребками въ устроенные по об'Ь стороны бутарваго ящика 
деревянные лючки и сваливается воздЬ бутары, а ефеля съ 
золотомъ и водой проваливаются въ дырочки же.гЬзныхъ plj- 
шотокъ на наклонную плоскость или шлюзъ, на которомъ 
положены деревянные бруски (плинтусы), или деревянный 
piiiioTKn, или продороженныя доски. Посл'Ьдспя лучше всего 
ловятъ золото, а потому бол^е у насъ и употребляются. За- 
т'Ьмъ йфеля съ водой скатываются въ поставленную нодъ 
бутарный шлюзъ деревянную колоду и дал^е стекають въ 
хвостовую канаву, гд’Ь стоятъ два работника съ лопатами, 
прогребаютъ эфель и отбрасываютъ его но o6t стороны ка
навы. Галька же, если таковой много, откатывается тачками 
въ сторону; если же ее немного, то оставляется на почв'Ь 
разреза.

Обыкновенно на подобнаго рода крЬнкихъ или связныхъ 
россыпяхъ, на желобахъ или американскихъ ящикахъ ста
вятся отдельные люди съ же.т'Ьзными вилками или граблями, 
называемыми здЬсь рогулями, для пренровождеи1я гальки и 
несковъ, кндаемыхъ забойщиками въ желоба на бутару. За
мечательно при этомъ, что не смотря на то, что крГпкая 
россыпь, но видимому, весьма дурно обмытая въ желобахъ, 
идетъ на бутару весьма нечистою, поэтому сл1;довало-бы 
полагать, чю главная часть золота собирается на бутар4; но 
на деле выходить наоборотъ, золото большею часядю ос
тается въ желобахъ подъ решотками, а на бутарномъ шлюзе 
собирается четвертая часть всего его количества, и это еще 
при весьма трудномывкихъ пескахъ, и Vo часть, и даже

11
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гораздо того мен-Ье — при промывкЬ пескоеъ средней вяз
кости. Само собою подразумевается, что при промывке раз- 
рушистыхъ или дресвяныхъ россыпей все золото остается въ 
первомъ и последующемь за вимъ желобахъ, вътретьемъже 
желобе уже его очень мало я даже другой разъ ровно ни
чего не находится; если же устанавливается четыре, а иногда 
въ косыхъ боковыхъ лишяхъ до пяти или шести желобовъ 
въ одной лин1и, то съ последнихъ желобовъ золота вовсе 
не получается. Вотъ лучшее доказательство, что сносъ съ 
американокъ если и есть, то самый ничтожный. Произведен
ный мною опытъ промывки откидпыхъ песковъ, пропущен- 
ныхъ уже на американке, въ особенности эфелей, показалъ 
это блистательнымъ образомъ; изъ 15,000 пуд. промытаго 
песку, золота было получено менее 30 доль, въ гальке же 
несколько более; вообш,е же сносъ можно определить безо
шибочно не 6o.iie 2-хъ доль отъ ста пудъ. Подобный сносъ 
даже немыслиыъ на машине, где самый умеренный сносъ и 
потеря золота въ гальке считается отъ 4-хъ до 6-ти доль 
отъ ста пудъ.

Разсчетъ поденщинъ при работе на американке съ бу
тарой будетъ следующ1й: на очень крепшй каменистый пластъ 
на кубическую сажень потребуется отъ 4-хъ до 5-ти чело- 
веческихъ поденщинъ; на пластъ средней вязкости и не очень 
каменистый — отъ 3-хъ до 3V2 поденщинъ, на пластъ разру- 
шистый, но каменистый—до 3-хъ поденщинъ, на пластъ 
дресвяный или съ мелкой галькой отъ 2-хъ до 2 V2 поден
щинъ, на промывку одной кубической сажени эфеля до 1V2 
поденщинъ- Изъ этого разсчета уасе видна выгодность при- 
менен1я американскаго способа, противъ работы па лоша- 
дяхъ и машине, и только лишь въ первомъ случае затрата 
числа поденщинъ на американкахъ будетъ, быть можетъ, 
равна или несколько даже не въ пользу этого способа, про
тивъ машинной промывки; но это последнее еще пока спор
ный вопросъ и конечно, пока более решительные опыты не

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



163

укажутъ настоящихъ выводовъ, я съ своей стороны предпо
читаю промывать подобные KpinKie и трудномывюе пласты 
на ManiHat.

Для нагляднаго опред'Ьлен1я выгодности работъ, беру 
разработку принадлежащаго моей К® съ П. Н. Латкинымъ 
Ллексгьеоскаю пр1иска по р. Унтунгуну, гд^ золотоносный 
пластъ въ верхнихъ своихъ слояхъ довольно каменистый и 
съ легко протираемой мясникой, т. е. глиной; средн1й слой 
пласта довольно разрушистый, но каменистый, нижв1й слой 
совершенно разрушистый. Пршскъ этотъ разработывался въ 
дорог1е годы 1861, 1862 и единственный бол'Ье дешевый 
годъ былъ 1863-й; вся операц1я постановки работъ произво
дилась почти на наличный деньги, съ небольшею закредитов- 
кою. Стоимость работъ 1861 года при команд'Ь въ 50 че- 
лов'Ькъ рабочихъ при 12-ти лошадяхъ обошлась въ 12,257 
руб., стоимость работъ 1862 года при 70  челов1зкахъ рабо
чихъ и 15 лошадяхъ обошлась въ 16,106 руб., стоимость ра- 
1863 года при 90 рабочихъ и 15 лошадяхъ не превышала 
20,410 руб., т. е. вся трехъ-л'Ьтняя стоимость разработки 
Аленаьевстю пр1иска обошлась К° нашей нисколько мен^е 
234-хъ руб. на человека въ с.ложности. У.же это одно слу- 
житъ весьма почтевнымъ доказательствомъ полезности амери- 
канскаго способа при npoMUBKi и можетъ уб'Ьдить даже са- 
маго заклятаго консерватора-рутинера. Какъ будешь спорить 
противъ цифръ? На нихъ в-Ьдь все зиждется, не даромъ же 
статистика открыла своими цифрами так1е необычайные и 
неожиданные выводы. Чтобы еще бол4е доказать мое поло- 
жегпе объ американскомъ cnocoei, я покажу что стоили за 
т^ же годы работы, производивппяся прежнимъ обыкповен- 
нымъ способомъ па сосЬднихъ Унтунгуну Дмигщтвскомъ и 
Успенскомъ пр1искахъ той же К°. Въ 1861 году на этихъ 
пр1искахъ было 90 челов'Ькъ рабочихъ, стоили они до 25,157 
руб.;- въ 1862 году было 145 че.'фвЬкъ и при 40 лошадяхъ 
разработка этихъ пр1исковъ стоила 36,945 руб.; въ 1863
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году было 140 челои15Къ и 42 лошади, разработка стоила 
34,333 руб., с.т1;довательно каждый челоз^къ обошелся по 
257 руб.; при этомъ замечу, что все д Ь о  обстанавливалось 
на наличныя деньги. Всяши зпаюнрй золотопромышленность 
согласится, что стоимость ])абочихъ на Оллоноконскихъ npin- 
скахъ одна изъ дешсв1;йшихъ, особенно если взять во вни- 
ман1е отдаленное положен1е этихъ пр1исковъ, находящихся 
между северной и южной системами Енисейскаго округа, и 
значительную разницу въ ц'Ьнахъ на провозъ припасовъ и 
фуража сравнительно съ ближайшими промыслами южной си
стемы, на которыхъ въ дешевые годы работы, при общеупо- 
требительномъ способ^ промывки, никогда не обходятся де
шевле 260 руб., а на нЬкоторыхъ стоимость рабочаго обхо
дится даже до 280 руб. и бо.гЬе съ человека. Въ 1865 
году введена была мною про.мывка американскимъ способомъ 
съ бутарами на Сов})еменномъ моемъ npincKi; правда про
мывка производилась тамъ съ начала 1ю.1я мЬсяца, но и этотъ 
опытъ достаточно показалъ всю пользу при.\1'Ьпен1я америка- 
нокъ съ бугарой къ промывкЬ пласта нредъ машиной, и при- 
томъ на россыпи довольно связной и значительно каменисгой, 
хотя местами съ прослойками мелкпхъ р1;чпиковъ. На про
мывку каждой кубической сажени плас.'а за все время выхо
дило не бол’Ье 3-хъ рабочпхъ поденщинъ. Стоимость работъ 
Современнаго npinena за 1865 годъ обошлась въ 22,660 руб. 
при 90 челов'Ькахъ рабочихъ и 20 лошадяхъ, т. е. по 250^2 
руб. челов'Ькъ, прнчемъ промывка съ 10-го мая до 1-го 
1юля прои.зводилась на машин^, что конечно способствовало 
увелнчен1ю ценности работъ. Работы 1864 года на томъ же 
современномъ ripincKt, пропзводнвш1яся обыкновеннымъ спо
собомъ, обошлись въ 22,409 руб. при рабочей ко.мандЬ въ 
80 челов'{;къ и 23 хъ лошадяхъ, что составитъ стоимость 
каждаго ae.TOBijKa н4сколько болЬе 280 руб.; прнчемъ необ
ходимо прибавить, что Современный пр1иекъ также принадле- 
житъ къ числу отдаленныхъ промысловъ южной системы. Въ
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1864 году на Успенскомъ ир1иск'Ь въ одномъ изъ разр^зоиъ 
подошолъ весьма глинистый и каменистый пластъ, толщиною 
по всему 20-ти саженному разр’Ьзу до 2-хъ арш 1нъ, подъ 
торфомъ отъ 5-тй до 6-ти аршинъ, и я хот^лъ поставить 
небольшую бочешную машину для промывки, т4мъ бол^е, 
что пр1емъ воды былъ весьма удобень. СдЬлали разсчеть 
стоимости работъ и вышло, что работа на машинЬ должна 
была дать убытку до 3,000 руб. сравнительно съ употреб- 
лешемъ америкаиокъ, даже при уменьшенной на нихъ по 
случаю глинистаго пласта промывк^. Обыкновенно на Успен
скомъ, Рождественскомъ и Ллексгьевскомъ пртискахъ на орди- 
нарпыхъ американскихъ желобахъ, длиною въ 5 аршинъ, 
шириною въ 3 четверти, промывается на каждую лин1ю до 
2-хъ кубическпхъ саженъ въ день, на что задолжается по 
двЬ челов’Ьчесшя поденщины, а при удлинен1и лишй жело- 
бовъ или рад1усовъ —  до 2 V2 поденщинъ. Работа эта для 
рабочихъ нисколько не затруднительна, и работы, обыкно
венно начинаюпцяся въ 5 часовъ утра, оканчиваются въ 4 
часа, иногда въ 5 и р'Ьдко въ 6 по полудни, причемъ въ 
этотъ пер1одъ времени на завтракъ, об'бдъ и отдыхъ дается 
до 2-хъ часовъ. Некоторые ловше и навычные работники, а 
надо сказать, что рабоч1е на эти пр1иски постоянно нани
маются изъ одной и той же волости и съ хорошимъ выбо- 
ромъ, оканчиваютъ работу, не ходя обедать, въ 3 часа!дня. 
Плата рабочимъ за работу назначается съ кубической сажени, 
причемъ каждые два работника-забойщика, они же в, рогуль- 
щики, обязаны выработать одну кубическую сажень, за которую 
получаюсь по 80 коп., это называется хозяйский урокъ; все же, 
что выработано сверхъ этой урочной сажени, считается ста
рательской работой, и за эту сажень они получаютъ уже по 
1 руб. 60 коп., такъ что забойщики, которые до.тжны быть 
сильны и ловки, получаютъ по 1 руб. 20 кон. въ день. 
Однако бываетъ, что они не сработаютъ старательской ст 
жени вполн'Ь, но только /̂4 кубич. саж.; но xopouiiu раб
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ники постоянно выработываютъ ской у\)окъ вполн!). Рабоч1е, 
находящ1еся на такъ навываемой хвостовой канав^, куда сте* 
каетъ вода съ эфелемъ съ самого нижняго, или такъ назы- 
ваемаго хвостового сплотка, заработываютъ мен^е, не бол'Ье 
50 коп. въ будни, а въ праздники копЬекъ по 80, но за то 
ихъ работа сравнительно съ забойщиками и легче, и проще. 
Нхъ д^ло погребать эфель, откидывать его на сторону по 
канав'Ь и прочищать ее два раза въ день. Эти рабоч1е, какъ 
находящ1еся постоянно въ сырости и мокр4, работаютъ въ 
сшитой изъ сырой, невыделанной кожи обуви, надеваемой 
на ноги сверхъ бродней или чаркоьъ и называемой сагирами. 
При сильно дресвяныхъ и эфелистыхъ россыпяхъ бываютъ 
пекоторыя затруднен1я по засорен!» канавы эфелями, но для 
этого стоитъ прибавить несколько лишпихъ поденщинъ и 
затруднен1я прекращаются. Конечно при подобнаго рода про
мывке, какъ американская, почва, т. е. постель россыпи 
должна немедленно защищаться при самой работе, иначе 
оставш1йся на ней пластъ будетъ заваленъ гальками и эфе
лями, почему очищен1е или задирка почвы тщательно испол
няется при выработке пласта. Кроме хвостовыхъ канавъ ко
торый устраиваются въ разрезе по количеству лин1й или 
рад1усовъ, полагая на каждую не более 4-хъ или, въ край- 
немъ случае, 5-ти лин1й, по разрезу проводятся водосточ
ный канавки для стока почвенной воды, чтобы не потоплялся 
золотоносный пластъ и вода не мешала бы забойщикамъ 
работать. При этомъ, само собою разумеется, что для каж- 
даго разреза должна быть проведена главная (капитальная) 
водосточная канава, для стока всей воды, какая идетъ съ 
промывки и изъ почвенныхъ капавокъ. При американскомъ 
способе работъ на отливъ воды изъ разреза водокачками 
нельзя производить работъ, это одно изъ главныхъ неудобствъ, 
и тамъ, где водосточной канавы новозможно провести или 
это будетъ очень затруднительно, тамъ невозможно и упо
треблять американск1й способъ для промывки, хотя бы пе-
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ски и били для того удобны. Смотря по тому, какъ толстъ 
золотоносный пластъ и какъ далеко подвигается впередъ 
ежедневная выработка его, такъ делается и перестановка ли- 
н1й, потому что слишкомъ длинныя лин1и или рад!усы, во 
первыхъ, требуютъ устройства многихъ желобьевъ, во вто- 
рыхъ, сильно заносятся эфелями, а потому и требуютъ для 
прочистки ихъ лишнихъ поденщинъ. У насъ обыкновенно 
перестановки дЬлаются разъ въ неделю и д'Ьлаются очень 
скоро. Въ такой день рабочимъ вместо 2-хъ куб. саженъ 
на лин1ю задается урокъ отъ iV i до IV 2 саженъ, а гд'Ь пластъ 
сильно разрушистъ, то и до ly *  куб. сажени; по окончаши 
промывки и снят1я съ желобьевъ сЬрыхъ шлиховъ съ золо- 
томъ, которое окончательно отд-Ьляется отъ шлиховъ на руч- 
ныхъ вашгердахъ особыми промывальщиками, коихъ обыкпо- 
венпо два на весь разр^зъ, а если въ неиъ стоитъ не бо- 
.гЬе 5-ти лин1й, тогда достаточно и одного, всЬ желоба 
снимаются съ подстановокъ, также какъ и широкий хвосто
вой желобъ, на которомъ сходятся B cii лин1и д'1^лаго уста- 
нова, и переносятся ближе къ песковому забою. Тамъ они 
снова ус1анавливаются, причемъ въ прямыя лин1и полагается 
по три и даже по два желоба, а въ боковыя по три или 
по четыре, и зат'Ьмъ ежедневно или черезъ день, по M ipi 
выработки пласта, прибавляется въ каждую лишю по желобу, 
и такъ продолжаютъ до т'1Ьхъ поръ, пока въ прямыхъ ли- 
н1яхъ не будетъ пяти желобовъ, или пока значительно отой- 
дутъ отъ хвостового желоба или приблизятся слишкомъ близко 
къ водяному ларю, изъ котораго посредствомъ водопр1ем- 
ныхъ желобковъ течетъ вода на промывку, для чего и про
водится изъ ларя для каждой линш американокъ лин1я водо- 
npicMHuxT. желобковъ. Въ ларь же вода принимается посред
ствомъ небольшихъ сплотковъ изъ р^чки или устроенной 
плотники. Въ 1866 году американсшй способъ промывки съ 
бутарами прим’Ьненъ былъ на Петропавловскомъ npincKi по 
ключу впадающему въ р. Безымянку, по розсыпи каменисто-
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ГЛИН11СТ011. На промывку выходило въ сложности около 3-хъ 
съ половиною поденыципъ, розсыпь промывалась довольно 
чисто, и съ т1;хъ поръ этотъ пр1искъ до настоящаго времени 
работается ятимъ способомъ; стоимость раоочаго ооходилась 
отъ 270 до 280 р. на челов-Ька, пр1искъ этотъ также изъ 
отдаленныхъ. Произведенные опыты промывки на Мурожиой 
па Серпевскомъ и Екатерининскомъ пршскахъ въ 18GG и 
1867 годахъ въ довольно зпачительпыхъ разы^рахъ, хотя и 
показали возможность промывки тамошней розсыпи амери
канками, но такт, какъ наден1е долины на Мурожной весьма 
пологое и работы поэтому подтапливались водою отъ про
мывки, неуспевающей стекать въ канаву, то по этому въ боль- 
шихъ размерахъ промывку оказалось на Мурожной произво
дить певозможно. Обработка одной кубической сажени на 
Мурожной обходилась отъ З^/г до 4 '/г человекъ. Вотъ по
дробное, на сколько это возможно сдЬлать, onncauie амерп- 
канской промывки на промысл,тхъ К® Латкиныхъ, въ томъ 
виде какъ она тамъ производится. Что же касается дерева, 
изъ какого делаются американки, то самое лучшее для этого 
сосна, такъ какъ она легче, и американск1е ящики, сделан
ные изъ нея, не будутъ такъ тяя!,елы, какъ еслибы они были 
сделаны изъ листвяпиды; впрочемъ, за неиме.шемъ сосны, 
могутъ употребляться доски всякаго дерева, какое только 
найдется. Въ случае если нетъ толстаго леса, а потому и 
широкихъ досокъ, то днища желобьевъ можно делать изъ 
2-хъ досокъ, боковины ящиковъ делаются въ ширину доски 
и прибиваются чрезъ каждую четверть 27г или 3-хъ верщ- 
ковыми гвоздями; днища желобьевъ иногда выстрагиваются, 
а подстановки подъ желобья дЬлаются изъ горбылей, хвосто
вой же желобъ делается до 2-хъ аршинъ и даже болЬе ши
рины и до 5-ти аршинъ длины; по нему постилается рЬ- 
шотка изъ брусковъ для ловли золота, но къ счастью, его 
тамъ улавливается очень и очень мало.

Не мешаетъ здесь показать результатъ работъ американ-
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скимъ способомъ, хотя за посл'Ьди1й перюдъ времени, для 
того чтобы уб'Ьдитыя, что па американкахъ можно столько 
же промыть пласта, сколько и на M aiunai, такь какъ Mnorie 
думаютъ, что на нихъ нельзя вести усиленной промывки.

На Успенскомъ и Роокдественскомъ пр1искахъ было про
мыто золотосодержащаго пласта въ 1863 году при 110 че- 
лов'Ькахъ рабочихъ и 17 лошадяхъ 2,580,000 пуд. и до- 
6I.1TO золота 4 пуд. 2 фун. 86 золоти. Отношен1е пласта 
къ торфу было какъ 2 къ 5; содержан1е золота около 65-ти 
доль. Въ 1864 году на этихъ же двухъ пр1искахъ при 190 
рабочихъ и 25 лошадяхъ было промыто пласта 3,914,000 
пуд., добыто золота 5 пуд. 33 фун., при содержан1и въ 54 
доли и при отношенш пласта къ торфу какъ 2 къ 4, и въ 
1865 году при 165 рабочихъ и 28 лошадяхъ было промыто 
пласта 3,#55,000 пудовъ, добыто 6 пуд. 4^/г фунт, золота, 
при содержан1и его въ 100 иудахъ золотопоснаго пласта 58 
доль и при отношен1и сего посл’Ьдняго къ торфу какъ 4 къ 
7. На Алекстьевскомъ npincKi въ 1863 году промыли пласта 
при комапд'Ь въ 90 рабочихъ и 15 лошадяхъ 1,734,000 пуд., 
добыли 2 пуд. 9 фунт, золота при содержан1и его въ 42 доли 
«гъ ста пудъ песковъ и при отношен1и пласта къ торфу какъ 
2 къ 5; па совреметомъ npiacKi въ 1865 году при команд’Ь 
рабочихъ въ 90 челов'Ькъ и 20 лошадяхъ, промыли 1,426,000 
пуд., добыли 2 пуд. 3 3 7а фунт, золота при содержан1и его 
въ 73 доли и при отношеи1и золотосодерагащаго пласта къ 
торфу какъ 1 къ 3. Уже одн'Ь эти цифры доказываютъ усп'Ьхъ 
работъ и прибавлять къ этому многаго нечего; всяк1й зна
комый съ золотопромышленностью пойметъ, что работы ве
лись довольно успешно и усиленно, не смотря на пеблаго- 
пр1ятныя для усилешя промывки OTnouieiiia золотосодержа
щаго пласта къ торфу. Стоимость рабогъ послЬднихъ трехъ 
л'Ьтъ на Успенскомъ и Рождественскоиъ пр1искахъ обошлась 
въ сложности по 266 руб. на nexoBiKa, тогда какъ работы
обыкповеннымъ способомъ па другихъ моихъ пр1искахъ, какъ

12
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наприм4ръ на р^чк!) Мурожпой, обошлись по 270 руб. на 
человека. Разница весьма значительная, если при этомъ при
нять въ разсчетъ, во-первыхъ, что за привилепю платилось 
по 10 руб. съ человека, и во-вторыхъ, что разность въ ц’Ь- 
нахъ на припасы и фуражъ между пр1исками на Мурожной 
и т^ми, что на Куптоякич’Ь, по крайней M^pt на 30 и даже 
на 35 коп. въ пуд^. Вообще я полагаю, что разность въ 
дешевизн’Ь постановки работъ по новому американскому спо
собу, при употреблен1и его для одной промывки, предъ преж- 
нимъ машиннымъ способомъ, если не считать платы за при- 
вилег1ю, которой срокъ уже теперь истекаетъ, будетъ до 30 
руб. на каждаго человЬка, а въ благопр1ятныхъ случаяхъ, 
и на наличномъ капитал’Ь разность эта увеличится даже до 
40 руб., какъ это и показали работы у насъ на Алексгьескомъ 
npincKt. ВсЬ эти результаты достаточно вызываюгь выгод
ность npaMiHCHia американскаго способа промывки во мно- 
гихъ м^стностяхъ, въ особенности при' небольшихъ коман- 
дахъ, и я предвижу, что съ расширен1емъ правъ золотопро
мышленности на Bci состоян{я, Miiorie пр1иски будутъ раз- 
работываться этимъ способомъ, такъ какъ при этомъ cnocoei 
ненужно затрачивать большой капиталъ па постановку ра
ботъ, а всл§дств1е этого мен'Ье будетъ риска, причемъ можно 
будетъ довольствоваться меньшими процентами, нежели при 
пып'Ьшней бол'Ье дорогой обстановка, сопряженной съ зна- 
чительнымъ рискомъ. Нын^ золотопромышленникъ затрачи- 
ваетъ въ течен1е восьми м'Ьсяцевъ капиталъ въ ожида1пи бу- 
дущихъ благъ, и часто вместо выгодъ получаетъ или убытокъ, 
или ничего не заработываетъ, особенно тотъ, который ста- 
витъ работы на занятый капиталъ, за который долженъ еще 
платить больш1е проценты; а въ настоящее время такихъ 
золотопромышленниковъ у насъ весьма не мало. При амери- 
канскомъ споеоб'Ь весьма удобно работать командами въ 20 ,40 , 
50, 60, 70 и до 100 челов'Ькъ въ одномъ paapfcb при 10, 
13, 15, 17 и 20 лошадяхъ для вскрыши торфа и другихъ

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



—  171

работъ. Постановка работъ при подобныхъ комапдахъ не 
требуетъ значительнаго капитала; достаточно им'Ьть въ пер- 
вомъ случаЬ 5,000 руб., во второмъ 6,000, въ третьемъ 
8 ,000, въ четпертомъ 10,000 и пятомъ 14 т. руб. и работы 
Аюгутъ быть поставлены безъ большаго затрудне1пя. Если же 
притомъ слой золотоносиаго пласта достаточно толстъ и хотя 
даже въ 1 V2 или 2 раза мен^е толщины торфовъ, то и тогда 
будегъ выгодно разработывать подобный пр1искъ, даже при 
40 доляхъ содержан1я. Конечно ч'Ьмъ ниже содержан1е и 
толще торфъ въ отношен1и толщины пласта, т'Ьмъ усиленнее 
должны производи!ься работы, а соответственно этому должна 
увеличиться и рабочая команда. Конечно, чемъ слой тор
фовъ TOHbnie и Ч'Ьмъ благопр1ятнее отношен1я пласта къ 
торфу, г^мъ выгоднее работать пр^искъ; такъ, при равной 
толщине торфа и пласта можно разработывать пр1иски даже 
съ 32-дольнымъ содержан1емъ, особенно если россыпь ыывкая 
и воды изобильно. При ТОЛСТОМ!, же золотоносномъ пласте, 
превышающемъ торфъ, на американкахъ выгодно будетъ ра
ботать даже при содсржан1и 'въ 24 доли, а при такомъ со- 
держан1и у пасъ въ Енисейскомъ округе не буде1Ъ разсчета 
работать пр1иски при нынешнемъ способе пр01мывки на ма- 
шинахъ, разве ужъ толщина торфа будетъ самая незначи
тельная, а пластъ очень разрушистъ и залогаетъ значительно 
толст ымъ слоеыъ.
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