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Во всякой стране найдутся тате  благодатные уголки, ьъ которыхъ 
дары природы разсыпаны более щедрою рукою, въ которыхъ совокуп
ность наличныхъ условш жизни представляетъ счастливое сочеташе 
и манитъ къ себе человека, наиболее полно удовлетворяя его потреб
ности. Къ такимъ уголкамъ въ Сибири можно отнести Алтай, эту 
„Сибирскую Швейцарпо11, прославленную своими минеральными богат
ствами и красотами природы, и Минусинскш край, эту „житницу 
Енисейской губернш“, эту „Сибирскую Италпо“, очерки которой мы 
намерены предложить внимание читателя.

Какъ бы ни звучало преувеличетемъ присвоенное Минусинскому 
краю назвате Сибирской Италш, въ немъ заключается достаточно 
смысла. Уже въ самой глубокой древности, въ доисторичестя времена 
э т о т ъ  край служилъ приманкой для человека, м'Ьстомъ обиташя много- 
численныхъ народовъ, жившихъ и вместе, и сменяв шихъ одинъ другой. 
И весьма вероятно, что во всей нынешней Сибири этотъ край былъ 
первымъ по времени его заселешя человФкомъ, что онъ былъ своего рода 
центромъ, изъ котораго исходило дальнейшее знакомство со страной 
и разеелеше по ней. Этому благощнятствовали климатичесшя услов!я, 
богатство и разнообраз1е флоры и фауны, легко обезпечивавшихъ на
сущный потребности человека, превосходный пастбища, обил1е мине- 
ральныхъ богатствъ, удобство сношенш и сообщенш, для которыхъ 
естественныя услов!я некоторыхъ частей края не ставили никакихъ 
препятствш. Такъ было въ древности, когда потребности человека 
были весьма ограниченны, когда его способности, опытъ и изобрета
тельность не были изощрены, какъ теперь. Наличность условш края, 
привлекавшихъ къ себе человека въ древности, остается во всей своей 
силе и для современнаго населетя, которое привлекается сюда еще 
и другими благопр!ятными услов1ями, позднее выяснившимися, въ 
позднейшее время прюбревшими цену, какъ плодород!е земель, налич
ность благопр1ятныхъ условш для широкаго скотоводства и коневод
ства, обил!е и разнообраз1е полезныхъ ископаемыхъ, удобство естест- 
венныхъ путей сообщетя и т. и.

Эти особенности края и услов1я, благопр1ятствукшця его процве- 
татю  и всей ихъ совокупностью привлекают! я человека съ самой 
глубокой древности, и будутъ подлежать нашему раземотренш въ 
нижеследующихъ главахъ.
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I. Древнейшая иетор1я края.

1. Курганный перюдъ. — 2. Историчесшя данныя о Минусинскомъ округа до присоединешя его 
къ влад!шямъ Россш — 3. Историчесшя данныя о кра-fe съ момента его присоединешя; первые

насельники края.

Не смотря на всю скудость нашихъ сугЬд'Ьндй объ отдаленномъ 
прошломъ Минусинскаго края, мы тгйемъ положительный указашя на 
то, что въ глубочайшей древности, удаленной отъ нашего времени на 
нисколько тысячъ лФ/гъ, этотъ край былъ обитаема человФкомъ на 
всемъ его протяжение—отъ крайняго юга на сФверъ и съ востока на 
запада. На высокихъ рФчныхъ террасахъ и дюнныхъ образовашяхъ 
по берегамъ Енисея и его притоковъ Абакана, Тубы, Сыды, на высту- 
пающихъ мысахъ при устьяхъ рФчекъ попадаются каменныя орудия 
неолитической эпохи, свидетельствующая о тома, что человека жила 
здесь въ то время, когда имъ еще не было прюбретено знакомство 
съ металлами; жила въ то время, когда нынёшшй берега речного 
разлива находился постоянно пода водой.

Но если каменный перюдъ существовашя здесь человека рисуется 
намъ съ крайней неопределенностью, среди глубокаго тумана, по
тому что здесь не было никакихъ въ этомъ направленш изсле- 
дованш и потому что на выдуваемые ветромъ и случайно выпахиваемые 
осколки роговика люди обыкновенно не обращаютъ вниманья, не подо
зревая въ нихъ дела рука человеческихъ, за то следующий перюдъ — 
курганный, когда человека познакомился съ медью и научился изго
товленью изъ нея твердыхъ сплавовъ, несравненно более расширяетъ 
наша горизонта для суждешя о распространенности поселешй чело
века по территорш края, его численности, высоте культуры, образе 
жизни, заняыяхъ и т. п. По всей территорш края, въ районе его 
заселен in въ настоящее время, особенно на степныхъ пространствахъ, 
группами разсеяны сотни, тысячи Курганова, этихъ немыхъ, но досто- 
верныхъ свидетелей кипевшей здесь когда-то жизни. Изследоваше 
этихъ памятниковъ, пода которыми погребены стертые съ лица земли 
народы, едва начинается; но, современемъ, значительная часть пробе- 
ловъ, оставленныхъ истор1ею въ жизни населявших!» край народностей, 
будетъ пополнена. А пока намъ приходится довольствоваться лишь 
немногими данными о доисторическомъ прошломъ края. На основанш 
этихъ данныхъ мы можемъ сказать, что наибольшего развитая и про- 
цветашя на территорш края древше народы достигли въ эпоху упо- 
треблешя меди и бронзы; что этотъ перюдъ тянулся на протяжеши 
несколькихъ столетий, и что самыя древш'я могилы въ курганахъ та
кими знатоками, какъ Аспелинъ, определяются въ три тысячи .тЬтъ. 
Общие кургановъ, распространенность ихъ на огромной площади, а 
еще более — большое число могилъ и костяковъ, погребенныхъ въ 
каждомъ кургане, свидетельствуютъ о многочисленности населения въ 
древности и о долгой его жизни въ этихъ местахъ. Различное устрой
ство кургановъ и разнообразие находимыхъ въ нихъ предметовъ гово-



ритъ какъ за то, что они сооружались въ различные перюды развиты 
одного и того же народа, такъ и за то, что они принадлежали различ- 
нымъ по происхожденш народамъ, здесь обитавшимъ. Здесь былъ 
самостоятельный центръ культуры, достигшей высокаго развитая; здесь, 
въ течете ц'Ьлаго ряда столетай, жилъ замкнутою жизнью, вне посто- 
роннихъ влляшй, сильный, многочисленный народъ, мирный и промыш
ленный. Этотъ народъ им1злъ домашнихъ животныхъ, занимался охотой 
и землед'к'немъ, которое, впрочемъ, стояло на низкой ступени развитая; 
плохой гоичаръ и ткачъ, народъ этотъ отлично изучилъ рудное дело 
и былъ превосходнымъ литейщикомъ; изготовляемый имъ орудья носятъ 
печать самобытности и изящества, а разнообраз1е орнамента обличаетъ 
высокоразвитой вкусъ. Въ совершенстве изучивъ различные сплавы, 
изъ которыхъ изготовлялись чрезвычайно твердыя бронзовыя орудия, 
онъ не им1злъ въ этомъ мастерстве соперниковъ и распространилъ 
свои изд'Ь.п'я далеко на западъ, до Урала и Волги, съ которыми уже 
въ те далеюя времена им'Ьлъ сношешя и, вч̂  лице своихъ колонистовъ, 
распространилъ свою культуру на западъ; насколько стойкимъ было 
это вл1яше, показываетъ то, что форма и орнаментъ бронзовыхъ орудш 
послужили образцомъ въ позднейшую эпоху для орудш изъ железа, 
когда оно появилось на смену меди и бронзы. Что это былъ за народъ, 
достигши! такого развитая и выработавши! самостоятельную культуру, 
и следуетъ ли воспроизводить эволюцш одного и того же народа ро 
развитаю бронзовой культуры вплоть до перехода ея къ древнежелез
ному перюду, мы сказать не можемъ, оставаясь въ области догадокъ 
и предположены, которыя никогда, можетъ быть, не удастся разъ
яснить. Изображен! я верблюда и осла, запечатленный въ бронзе, ука- 
зываютъ на южное происхождеше этого народа, где только и водятся 
поименованныя животныя; употреблеше олова, какъ необходимой со
ставной части бронзы, указываетъ на близкое знакомство этого народа 
и на его сношешя съ далекимъ востокомъ. Но несомненно, все-таки, 
что бассейнъ верхняго Енисея, Абакана и Чулыма представлялъ осо
бенно удобныя услов1я для жизни сколько нибудь развитого народа— 
болышя речныя долины, защищенный горными цепями, отличаются 
плодород1емъ и необходимыми удобствами для скотоводства и землецгЕшя; 
протекаюнця по нимъ реки изобилуютъ рыбою; окружающая горы бо
гаты металлами—золотомъ, медью, железомъ; они покрыты лесами, въ 
то время еще более глухими и изобиловавшими звёремъ и птицей. 
Более оиределенныя, но отрывочныя сведешя о древнихъ аборигенахч. 
этого края впервые появляются въ летописяхъ китайскихъ истери- 
ковъ во II в. до Рожд. Христова, но въ это время бронзовый перюдъ 
здесь уже уступилъ свое место древнежелезному, по крайней мере 
живппе въ это время къ северу отъ кйтайцевъ Хунну употребляли 
уже opyflin изъ железа. Весь последующи! перюдъ въ жизни наро- 
довъ сёвера Азы (или, что тоже, юга нынешней Сибири), въ изобра
жены китайскихъ историковъ, рисуется перюдомъ непрерывныхъ по
трясены, передвижешемъ различныхъ племенъ съ юга на северъ и
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съ востока на западъ, взаимной борьбой за обладаше облюбованными 
местами обиташя, посл1здств1емъ которой было то усилеше могущества 
народа и подчинеше его власти другихъ племенъ, то ослаблеше его 
и отпадеше подчиненныхь ему народцевъ. Такою, именно, рисуется 
истор1я хакасовъ, или, какъ они позднее именуются китайскими исто
риками, киргизовъ,—народа, обитавшаго въ бассейне верхняго Енисея, 
по обе стороны Саяновъ. Они были коренными жителями горной 
долины Енисея—отъ Таннуолы на юге до Чулыма на севере и отъ оз. 
Косогола на востоке до Иртыша на западе. Борьба съ ближайшими 
соседями — Уйгурами на юге, Хойху на юго-востоке, Тукю на западе 
и др. мелкими племенами на востоке, заставляла ихъ неоднократно, 
при подстрекательстве со стороны китайцевъ, выходить изъ долины 
Енисея съ завоевательными планами, но всегда они снова возвраща
лись на свои пепелища. Наиболынаго могущества хакасы достигли въ 
IY в. по Р. X. и до VIII в. удерживали за собою господствующее поло- 
жеше въ страна. По описашю китайскихъ историковъ, это былъ силь
ный и многочисленный въ то время народъ, у котораго одного регу
лярна™ войска насчитывалось 80 тысячъ, народъ кочевой и воинст
венный, наводившш своими набегами страхъ на соседей, державшш 
ихъ въ подчинены и облагавши! данью. Они жили въ берестяныхъ и 
войлочныхъ юртахъ; богатые занимались землед'к’пемъ,—-сеяли просо, 
ячмень и пшеницу, вей вообще были народомъ коннымъ и занимались 
скотоводствомъ, — разводили лошадей, овецъ, козъ, рогатаго скота и 
верблюдовъ. Насколько высока была земледельческая культура, дока- 
зательствомъ могутъ служить сохранивпйеся остатки оросительныхъ 
канавъ. Пользуясь богатствомъ страны желйзомъ, они достигли боль
шого искусства въ ковке оруж1я, плуговъ и т. п. предметовъ, и съ 
одной стороны жел1ззомъ платили дань Тукюсцамъ, съ другой — вели 
имъ торговлю съ западомъ — хазарами, болгарами и уграми. Въ свою 
очередь, со своихъ данниковъ они собирали дань пушниной—белками, 
соболями, куницами. Законы ихъ отличались большою строгостью — 
трусость, воровство и т. п. проступки карались смертью. Воинственные 
на поле битвы и мирные въ торговыхъ сношешяхъ, хакасы прони
кали далеко на югъ и вступали въ сношешя съ арабами, тибетцами, 
китайцами и др. народами; арабы привозили къ нимъ доропя ткани, 
изде.ея изъ золота и т. п., и, сбывая имъ эти предметы, щнучали 
хакасскихъ князей и вельможъ къ роскоши. Какого расцвета достигало 
культурное развиПе этого народа, свидетельствуютъ приписываемые 
имъ многочисленные памятники, разееянные по степямъ Минусинска™ 
края, въ виде руническихъ надписей на могильныхъ и др. камняхъ, 
въ виде каменныхъ бабъ и изображен!я различныхъ сценъ пастуше
ской жизни на скалахъ, наконецъ, въ виде кургановъ съ насыпями 
изъ камней, обставленныхъ многочисленными плитами въ одну — две 
сажени высотой, въ сотню пудовъ весомъ, свезенныхъ къ кургану изъ- 
за несколькихъ десятковъ верстъ. Обюпе костей барана, быка и ло
шади подъ каменной насыпью кургана, принадлежащихъ сотне живот-
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ныхъ, свид'Ьтельствуетъ о грандюзныхъ поминкахъ, нев'Ьдомыхъ нашему 
времени, о глубокомъ почитаны умершихъ. Но помимо руническихъ 
письменъ, ключъ къ чтенш которыхъ лишь въ самое недавнее время 
'(1896 г.) былъ найденъ одновременно датскимъ ученымъ Томсеномъ и 
нашимъ академикомъ Радловымъ, хакасамъ приписывается изобретете 
собственнаго круга л^тосчислетя, состоявшаго изъ 12л1зтъ и затемъ 
вошедшаго въ употреблен1е у большинства восточныхъ народовъ Аз1и. 
Происхождете хакасовъ отличается большою неясностью. Въ начале 
китайск1е историки описываютъ ихъ какъ светловолосое, голубоглазое 
племя индогерманскаго происхождешя, а впоследствы говорятъ о нихъ, 
какъ о тюркахъ. Вероятно, этотъ народъ былъ смешаннаго происхож
дешя; вступая въ браки съ входившими въ его составъ различными 
племенами и на протяжены вековъ растворяя ихъ въ себё, онъ темъ 
самымъ утратилъ и свою народность. Нс и въ пору своего политиче- 
•скаго могущества, при династы Танъ, хакасы находились подъ силь
ными вл1яшемъ Китая, съ которыми съ YII до IX в. обменивались 
посольствами. Но въ конце X в., по возвращены съ Орхона, где они, 
действуя по наущенш и въ интересахъ Китая, способствовали паденйо 
ойхорской имперы, хакасы сами настолько подчинились Китаю, что 
ихъ политической независимости нанесенъ былъ решительный ударъ 
и съ этого времени всягая сведешя о нихъ исчезаютъ со страницъ 
китайскихъ летописей. Упоминаше о хакасахъ встречается затемъ у 
китайскихъ историковъ лишь въ начале XIII в., какъ о передовыхъ 
отрядахъ монголовъ, когда те овладели Китаемъ.

Теснимые монголами съ юга, хакасы, уже ослабленные и раздроб
ленные, окончательно передвинулись на северъ и здесь вели борьбу 
■съ своими соседями вплоть до появлешя русскихъ въ начале XVII 
столеКя, въ тоже время оставаясь въ зависимости у монголовъ; въ 
течете ряда столётШ весь этотъ край переходили въ руки то алтынъ- 
хановъ халхасскихъ, то ойратовъ. За время этой зависимости, высокая 
некогда культура хакасовъ совершенно исчезла, какъ и ихъ самостоя
тельность, политическое значеше, богатство и проч. Постепенно они 
приняли магометанство, и, распавшись на мелгая племена, перестали 
устраивать для умершихъ болыше курганы, перенявъ отъ магометанъ 
и буддистовъ иные способы погребешя, а ихъ руническое письмо было 
вытеснено арабскими или монгольскими. Словомъ этотъ народъ, къ 
моменту появлешя русскихъ, представляли смесь разрозненныхъ пле
мени, стоявшихъ на низкой ступени развиыя; они вели тогда жалкую 
жизнь кочевниковъ, занимавшихся охотой и рыбной ловлей, и вели 
непрерывную борьбу, одинаково гибельную для враждовавшихъ народ- 
цевъ. Наиболее многочисленные и сильные изъ этихъ народцевъ— 
киргизы, потомки хакасовъ, кончили теми, что подъ напоромъ новыхъ 
пришельцевъ, русскихъ, въ начале XVIII в. ушли изъ Минусинскихъ 
степей и переселились въ Китайскы Туркестанъ и степи къ юго- 
востоку отъ Иртыша.
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Первое знакомство руескихъ съ Минусинскимъ краемъ и первый 
бол'Ье обстоятельныя о немъ свед!?шя относятся къ самому началу 
XYII стол!?т1 я, когда руссгае снаряжали свои посольства къ Алтынъ- 
ханамъ, жившимъ въ узкой долине р. Кемчика и Улукема, между Тан- 
нуолой и Саянами. Этнографичесюй составъ населешя этого края от
личался большой пестротой и представляется въ такомъ виде. Мину- 
синсюя степи въ долине Енисея и въ систем!; Абакана заняты были 
кочевьями киргизовъ; къ северу отъ нихъ, въ бассейн!? верхняго Чу
лыма, по Ъосамъ, жили сагаи; къ востоку, въ долин!? р. Тубы—ту- 
бинцы и моторы, а с!?верн!?е ихъ арины, ассаны, котты, качинцы и др. 
Если въ древнейшее время тюрки, а за ними монголы, надвигаясь съ 
юга, вытесняли угро-само!?дскш племена къ северу, где большая часть 
ихъ разсеялась или погибла въ борьбе съ тяжелыми климатическими 
услошями, то въ позднейшее время появлете руескихъ вызвало пере- 
движете поименованныхъ народовъ въ обратномъ направленны- съ 
севера на югъ. Результатомъ этого движешя было то, что мелюя и 
слабыя племена были окончательно стерты съ лица земли, друг in должны 
были приспособиться къ новымъ услов1ямъ жизни, признавъ свою 
зависимость, третьи—наиболее жизнеспособные—вернулись обратно 
на югъ, на места, когда то ими обитаемыя.

Завладеше краемъ хотя и сопровождалось борьбой съ туземными 
народцами, но шло безъ болыпихъ потрясенш и колебашй; руссгае 
постепенно распространяли свою власть, пока не достигли пределовъ, 
ограничивающихъ нынешнюю Сибирь. И на территорш Минусинскаго 
края распространен1е русской власти шло теми же обычными путями, 
какъ и вообще въ Сибири, только здесь не основывались „остроги", 
какъ это практиковалось въ другихъ частяхъ, а учреждались казачьи 
посты, или, какъ они потомъ стали называться, форпосты, въ целяхъ 
охраны южныхъ границъ отъ инородческихъ набеговъ. Такъ возникли 
около половины XVII в. казачьи посты—Шадатскш (ныне с. Каратузъ), 
Верхнекебежскш (теперь д. Суэтукъ), Саянсюй, Таштыпскш, Арбатскш, 
Моноксгай, а въ некоторыхъ местахъ военные пункты, какъ, наприм., 
д. Янова. Изъ остроговъ былъ, впрочемъ, устроенъ одинъ, на границе 
Ачинскаго и Минусинскаго округовъ, на берегу Енисея, въ местечке, 
которое потомъ заселилось и до сихъ поръ удержало назвате Кара- 
ульнаго Острога. Все это были первоначально зимовья, основанныя 
для временнаго жилья неболыпихъ партш казаковъ, разсылавшихся 
изъ центральныхъ пунктовъ, остроговъ, въ военный экспедицш. Съ 
течешемъ времени эти зимовья превращались въ постоянные пункты 
оседлости военнаго сослов!я, численный составъ котораго вместе съ 
темъ увеличивался. Но заселеше Минусинскаго края въ течете це- 
лаго столеНя шло чрезвычайно медленно и небольшими островками, 
вследстае долгой борьбы инородцевъ съ казаками. Колонизащя этого 
края началась лишь съ конца XVIII ст. Выходцы изъ соседнихъ 
Красноярскаго и Ачинскаго округовъ появляются въ это время въ 
северной части Минусинскаго округа вдоль Енисея и очень медленно
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подвигаются къ югу, где теснимые съ севера инородцы заняли стещг 
и не оставили здесь места для русскихъ поселешй. Колонизащя края; 
совершалась медленно даже и въ последующее время, когда перюдъ 
борьбы закончился и первые населенные пункты принадлежали воен
ному сословие, на обязанности котораго лежало обложеше ясакомъ- 
покорившихся и собираше последи яго. Только съ начала XIX столет. 
заселеше *) края пошло быстро впередъ и достигло своего maximum’a, 
на всей территорш округа въ половине этого столеПя, и шло оно 
различными путями, но мы коснемся этого вопроса съ большею по
дробностью въ главе о населеши края и его составе и потому здесь 
останавливаться на исторш заселен!я Минусинскаго края не будемъ..

II. Природа.

1. Географическое положеш е— 2. Устройство поверхности. — Я. Орошеше.— 4. Климатическ]‘я уело- 
Bifl. — 5. Растительность.— 6. Животный »иръ.

Вся южная часть Енисейской губернш, за исключешемъ небольшой! 
горной части внутри Саяновъ, выделенной въ 1886 г. въ особый 
Пограничный Усинскш округъ, составляетъ обширнейшш по территорш 
Минусинсюй уездъ. На западе онъ граничитъ съ Томской губершей, 
на востоке—съ Иркутской, на юге съ Китайской mmepieii и частью 
съ вышеупомянутымъ Усинскимъ округомъ, а на севере—съ тремя, 
уездами губернш—Ачинскимъ, Красноярскимъ и Канекимъ. При пло
щади почти въ 78 тысячъ кв. верстъ, онъ имеетъ поперечникъ по 
лиши наибольшаго движешя съ севера на югъ въ 500 верстъ. Доста
точно сказать, что по пространству онъ слишкомъ вдвое больше- 
Швейцарш, слишкомъ въ три раза больше Московской губернш; въ 
Европейской Россш немного можно найти губернш, который были 
бы больше, чемъ одинъ Минусинсюй уездъ.

Tie мудрено поэтому, что на такой обширной территорш мы встре
чаемся съ различнымъ устройствомъ поверхности—отъ лабиринта 
высокихъ горныхъ группъ, почти подбирающихся къ лиши вечнаго 
снега, до безбрежныхъ степныхъ пространствъ, раскинувшихся на 
десятки верстъ. Разсматривая Минусинсюй уездъ, какъ большую со
ставную часть не только Енисейской губ., но и всей Сибири, мы уви- 
димъ, что въ устройстве и его поверхности хорошо выражены типи- 
чесюя особенности устройства поверхности всей Сибири. Съ одной 
стороны площадь его представляетъ покатость съ юга на северъ, съ 
другой—съ востока на западъ, чемъ обусловливается основное направ- 
леше пересекающихъ его горныхъ хребтовъ и отроговъ съ северо- 
востока на юго-западъ и основное направлеше и характеръ орошаю- 
щихъ его рекъ и ихъ притоковъ. Характеръ местности по преимуще-

*) Нужно заметить, что яснаго представлешя о колонизацш въ XV4II ст. у насъ н^тъ, за.- 
полной неразработанностью архивныхъ данныхъ, относящихся къ этому времени.
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"Ству горный. Вся южная, юго-восточная и юго-западная часть уезда 
занята параллельными цепями Саяновъ и ихъ отроговъ, переплетаю
щихся между собою въ чрезвычайно сложный, запутанный и дикш ла- 
биринтъ, отдельный точки котораго достигаютъ -высоты 5—8 тысячъ 
футовъ надъ уровнемъ моря. На юго-западе Саяны связаны съ иной 
по характеру горной группой Алтая и Кузнецкаго Алатау. Эти горныя 
системы, составляя естественныя границы уезда, окружаютъ его пло
щадь кольцомъ, разомкнутымъ на севере, и ответвляющимися отрогами 
пересекаютъ всю лежащую внутри кольца площадь уезда съ юга до 
-севера. Широшй поперечникъ этого горнаго кольца, достигающей 
многихъ десятковъ верстъ, всюду необитаемъ. Состоя изъ запутанныхъ 
горныхъ хребтовъ, съ узкими и глубокими долинами, заключая въ 
•себе истоки могучихъ притоковъ Енисея съ безчисленными озерами, 
непроходимыми болотами и глухою тайгой, этотъ горный лабиринтъ 
въ большей своей части представляетъ неведомыя пространства, куда 
не только не проникалъ ученый изследователь, а местами не отважи
вается заглядывать и смелый зверопромышленникъ, и томимый жаждой 
золотого счастья золотоискатель. Все наши географичестя карты 
этихъ местностей, все обпця описашя ихъ, усердно перепечатываемыя, 
поэтому представляютъ продуктъ фантазш, основанной на аналогш съ 
соседними местами, более или менее изученйыми. Такихъ равнинъ, 
к атя  характеризуютъ западную часть Сибири—въ Тобольской губ., 
въ Акмолинской области, въ западной части Томской губ.--здесь со- 
всемъ нетъ. Даже те степи, которыя разстилаются въ западной части 
Минусинскаго уезда, какъ Качинская, Абаканская и Сагайская, всюду 
пересекаются возвышенностями и увалами и представляютъ всхолмлен
ную поверхность.

Въ геологическомъ отношеши поверхность Минусинскаго у. отме
чена печатью глубочайшей древности. Сложенный однообразными мас
сами тальковаго сланца и др. породъ, поднятыхъ почти вертикально, 
Саянскш хребетъ состоитъ изъ пластовъ лаврентьевской системы, изо- 
гнутыхъ въ складки еще до наступлешя палеозойской эпохи. Вследъ 
за Саянами наступило подшгпе Алатаусскихъ горныхъ массъ, характе
ризующихся болыпимъ разнообраз1емъ ихъ состава; гнейсы, граниты и 
шениты и необыкновенное распространете и разнообраз1е порфировъ, 
д1абазовъ, мелафира, дшрита и проч., прорвавшихъ толщу породъ въ 
палеозойскую эпоху, сообщаютъ группе Алатау оригинальный харак
тера Вся срединная часть уезда внутри горнаго кольца образована 
девонскими отложешями, которыя представляютъ перемежаемость гли- 
нистыхъ известняковъ съ красными и серыми, а частью зеленоватыми 
песчанниками. Площадь девонскихъ отложенш представляетъ плоскую 
возвышенность съ степнымъ характеромъ, изборожденную рядами невы- 
сокихъ неровностей, съ мягкими, округленными очерташями, съ общей 
ржавчинно-красноватой окраской; вершины всехъ холмовъ девонскаго 
возраста обнажены, и тамъ, где выступаетъ труднее разрушающейся 
известнякъ съ роговикомъ, эти горы разнообразятъ монотонность пей
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зажа своими причудливыми формами, въ виде нависшихъ скалъ, карни- 
зовъ, руинъ и т. и. Скудное орошете и почти полное отсутств1е дре
весной растительности вне р'Ьчныхъ береговъ довершаютъ картину 
этой местности. Съ окончашемъ перюда девонскихъ отложенш насту
пило поднятие и осушеше местности и перюдъ продолжительнаго покоя; 
съ этого времени д'Мсттае подземныхъ силъ прекратилось и уступило свое 
место воде, проточной и атмосферной, неустанно размывавшей древшя 
отложешя и расчленявшей горные отроги и холмы. Только кое-где въ 
образовавшихся впадинахъ девонскихъ образовашй возникли озера 
Ursa-stufe и юрскчя, но они здесь не имели значительнаго распростра- 
н ет я  и представляютъ лишь небольнпе и немногочисленные островки 
этихъ отложешй (наприм., гора Изыхъ на прав, берегу Абакана). 
Гораздо более распространены более поздшя образования, постшиоце- 
новыя, характеризующаяся находками костей допотопныхъ животныхъ— 
носорога, мамонта, быка, оленя, сайги и мн. др. При господстве сухого 
и континентальнаго климата въ этотъ першдъ не могло образоваться 
■сплошного ледниковаго покрова, а существовали лишь въ неболыпомъ 
числе, и только въ гористой части, отдельные глетчеры, не спускав- 
ипеся, однако-же, до уровня примыкавшей къ горамъ плоской возвы
шенности. Но после девонскихъ отложенш наиболынимъ распростра- 
нешемъ отличаются современныя образовашя — ручные наносы, отло- 
жен1я озерныя и торфяники, растительныя почвы, дюны и проч.

Почти по всей площади уТвдъ обильно орошается водами Енисея— 
одной изъ величайшихъ въ MipT р'Ьчныхъ системъ. ИмТ.я основное 
направлеше съ юга на сйверъ и разделяя у^здн на дв'й неравныя 
половины — большую восточную и меньшую—западную, Енисей и его 
притоки въ своемъ направленш и характер1з течешя, какъ уже было 
замечено выше, подчиняются характеру устройства поверхности. Тамъ, 
гд з̂ Енисей пробиваетъ хребты и гряды, онъ течетъ перпендикулярно 
ихъ направленно т. е. на с^веро-западъ; въ продольныхъ долинахъ 
между хребтами онъ м1зняетъ это направлеше на северо-восточное, а 
въ равнинахъ течетъ прямо на с1зверъ. Отъ впадешя р. Кактегира, по 
которому проходитъ южная граница у1ззда, до д. Означенной, Енисей 
течетъ въ узкой теснине, замкнутой вплоть подступающими къ реке 
съ обеихъ сторонъ высокими, утесистыми склонами Саяновъ. Река 
течетъ здесь однимъ русломъ въ сто—полтораста саженей шириною, 
образуя кое-где узюя береговыя займища; течете быстрое, особенно 
на частыхъ шиверахъ и порогахъ, въ виде разбросанныхъ по всему 
руслу огромныхъ глыбъ камня. При выходе Енисея изъ Саяновъ ха- 
рактеръ реки резко изменяется; долина Енисея расширяется въ равнину 
•съ роскошными лугами, тучною почвою и высокоствольными лесами 
на правой стороне, и тощую, безлесную, солонцеватую степь — на 
левой; течете становится более медленными, падете не превышаетъ 
1 фута на версту (вместо 3 — 12 ф. въ Саянахъ); русло рёки разби
вается на множество протокъ, разделенныхъ островами съ богатой 
растительностью. Темъ не менее долина Енисея остается узкою; съ
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обфихъ сторонъ горы ТО ВПЛОТЬ ПОДХОДЯТЪ КЪ р'Ьк'Ь, ВЪ ВИД'Ь утесовъ,. 
сложенныхъ изъ песчаниковъ или кристаллическгхъ породъ, то 
отступаютъ отъ нея, такъ что луговыя или степныя пространства, 
чередуясь съ горами, достигаютъ значительной величины только на 
левой стороне Енисея, между дд. Означенной и Потрошиловой. По 
правой же стороне отъ Саяновъ и до р. Тубы холмистыя песчаныя 
степи пересекаются песчаниковыми грядами Ойской и Тубинской и 
ихъ развгЬтвле1пями; матер1алъ этихъ грядъ, песокъ, вследств1е разру- 
шешя породъ, покрылъ Минусинскую степь песчаными холмами порос
шими сосновымъ лесомъ. Принявъ рр. Абаканъ и Тубу, Енисей расши
ряется до 300 саж., образуя по берегамъ и особенно при устьяхъ 
рекъ обширные луга, въ изобилш доставляющее, вместе съ островами, 
сено; но вскоре уже эта прибрежная равнина съуживается и идетъ 
вдоль по Енисею, между песчаниками того и другого берега, до с. 
Абаканскаго, где прерывается утесомъ у д. Перевозной и вновь появ
ляется менаду дд. Байкаловой и Беллыкомъ на правой стороне, тогда 
какъ на левой горы подходятъ къ самой реке. Отъ д. Быскара до 
границы Минусинскаго у. съ Ачинскимъ Енисей сохраняетъ тотъ же 
характеръ и течетъ между скалъ, большею частью сопровождающихъ 
оба берега; местами, какъ между дд. Тесью и Анашемъ, страна стано
вится холмистою и постепенно понижается къ реке, местами горы 
отдаляются, ограничивая ровныя узюя полосы рёчной долины Енисея, 
какъ, наприм., по левой его стороне между д. Кокоревой и с. Ново- 
селовскимъ, между дд. Трифоновой и Бережековой. Пашни здесь распо
ложены на пологихъ склонахъ горъ, спускающихся къ Енисею.

Совершенно такой же характеръ имеютъ и притоки Енисея. Но въ 
то время, какъ правые притоки являются многочисленными и пред- 
ставляютъ огромнейнпя речныя системы, орошаюнця площадь въ не
сколько тысячъ квадратныхъ верстъ, левые притоки малочисленны и 
маловодны. Между последними въ Минусинскомъ у. можно отметить 
только одинъ Абаканъ, какъ значительный левый притокъ Енисея, 
остальные же 13 левыхъ притоковъ настолько не велики, что всю лево- 
бережную часть уезда делаютъ слабо орошенной, мало пригодной для 
земледел1я и потому населенной преимущественно инородцами-ското- 
водами. Правые притоки, въ числе 22, представляютъ более значи
тельный по протяженно и количеству впадающихъ въ нихъ речекъ 
речныя системы, между которыми особенно выделяются своей вели
чиной Оя, Туба, Сыда, Симмъ и Мана (верхнее течете). Туба, расщеп
ляющаяся въ верхнемъ течеши на три самостоятельныхъ рТчныхъ 
системы, орошаетъ добрую четверть уёзда.

Русло Енисея, какъ и большей части его притоковъ, каменистое, 
галешниковое. Глубина Енисея, достигающая по фарватеру 2—5 саж., 
изъ году въ годъ меняется и на многочисленныхъ перекатахъ, где 
фарватеръ становится узкимъ и извилистымъ, понижается до 3—4 фут., 
что при малой воде заставляетъ болыше пароходы сокращать сроки 
своихъ рейсовъ и укорачивать путь. Ежегодно уровень воды въ Енисее
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подвергается двукратнымъ колебашямъ; въ первой половинФ мая, 
вслФдств1е таятя  снФговъ въ верхнемъ теченш притоковъ Енисея, про
исходить первый подъемъ, такъ называемая снежница; въ половил!; 
шня, вслФдств1е оттаивашя земли, происходитъ второй разливъ, обыкно
венно самый большой, такъ называемая коренная вода. Вскрьте Енисея 
подъ Минусинскомъ происходитъ въ половин!з апреля, замерзаше около 
половины ноября, такъ что ледяной покровъ держится въ среднемъ 
155 дней.

Кром!з поименованныхъ рФкъ бассейна Енисея въ орошен in уФзда 
принимаютъ некоторое, правда, весьма ограниченное, участае притокъ 
Оби Чулымъ, по верхнему теченш котораго проходитъ сФверо-западная 
граница Минусинскаго уФзда съ Ачинскимъ, и нисколько небольшихъ 
рФкъ, впадающихъ въ озера въ сФверо-западномъ углу уФзда—таковы 
р. Сонъ, притокъ оз, Шира, Тоимъ—притокъ оз. Билё, Карышъ— 
притокъ оз. Иткуль и др. менФе значительныя.

Озеръ въ уФздФ много, но среди нихъ преобладаютъ мелюя горько- 
•соленыя озера, высыхакящя лужи девонскаго моря, расположенный 
въ западной части уФзда; изъ этихъ озеръ, i которыхъ насчитывается 
здФсь около 60, можно назвать Шира, Иткуль-,- Билё, Шунетъ, Фыр- 
калово, Ушь-куль, Алтайское, Бейское, Татарское, Красное, но о нихъ 
мы скажемъ подробнее въ следующей главФ, посвященной минераль- 
нымъ богатствамъ края. ПрФсныхъ озеръ, особенно въ истокахъ пра- 
выхъ притоковъ Енисея, въ восточной половинФ уФзда, также не мало, 
но большая часть ихъ мало извФстна. Изъ нихъ заслуживаютъ упоми- 
нашя богатыя рыбой озера Кызыкуль около д. Большой Йни, Мажар- 
сюя и Тибиркуль по р. Казыру, Черное въ вершинФ р. Амыла и ой 
сшя въ вершинФ р. Ои. Для полноты можно еще упомянуть о торфяни- 
кахъ, распространенныхъ по р. Кебежу, между д.д. Григорьевкой и 
Салбой, въ районФ оз. Мажарскаго и Тибиркуль, и о болотахъ, часто 
встрФчающихся въ верхнемъ теченш притоковъ Енисея,—таково, напр., 
Тюхтетское болото по р. Амылу.

Климатъ Минусинскаго края рФзко континентальный; температура 
зимнихъ мФсяцевъ значительно ниже, а температура лФтнихъ мФсяцевъ 
значительно выше нормальной температуры, соотвФтствующей той гео
графической широтФ, на которой лежитъ Минусинскъ (53°43'), и го
довая амплитуда, т. е. разница между самой низкой и самой высокой 
температурой здФсь очень велика. Средняя годовая температура —f-1 ,о°, 
средняя мФсячная самая низкая (въ январф) —20,i°, самая высокая 
(въ 1юлф) +20,7°, годовая амплитуда 40,8°. Чтобы сдФлать значеше 
этихъ цифръ болФе понятнымъ, замФтимъ, что по своимъ низкимъ 
температурамъ Минусинскъ стоитъ рядомъ съ такими пунктами, какъ 
Чукотскш Носъ(65° с. ш.), сФверная часть Камчатки (60° с. ш.), То- 
больскъ, устья Печоры (за полярнымъ кругомъ), островъ Шпицбергенъ 
(78° с. ш.), по высокими же температурамъ, наоборотъ, онъ стоитъ 
рядомъ съ такими южными пунктами, какъ восточный берегъ Кореи 
(40° с. ш.), Воронежъ, Полтава, ВФна, Константинополь (41° с. ш.).
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Годовая же амплитуда между самой низкой и самой высокой суточной 
температурой достигаетъ 60°, а въ иной годъ доходитъ даже до 66°, 
т. е. ниже чемъ въ Якутске (где она равна 61,6°), где, какъ известно,, 
находится полюсъ стужи; чтобъ еще более оттенить значете этой 
цифры, укажемъ на Петербургъ, находящейся почти подъ 60° с. ш., 
где годовая амплитуда равна только 27,з°.

Количество осадковъ въ Минусинске, въ общемъ весьма умеренное- 
(среднее годовое =  270,з миллим.), распределяется по временамъ года 
довольно благощнятпо. При незначительныхъ осадкахъ зимою, что 
позволяетъ держать въ степяхъ болышя количества крупнаго и: 
мелкаго скота на подножномъ корму круглый годъ, 85%  годовыхъ 
осадковъ приходится на лйтше месяцы, причемъ они выпадаютъ боль
шею частью не въ виде ливней, а въ виде частыхъ, не обильныхъ 
дождей.

Минусинская пятимесячная зима, то непостоянная, съ сильными 
ю.-з. ветрами, то тихая, ясная, постоянная; весна короткая, бурная, 
непостоянная, съ ветрами чаще южными, чемъ северными; лето ко
роткое, съ постоянно дующими, тихими ветрами, преимущественно 
северными, обильное осадками, съ редкими грозами и ранними инеями; 
осень хорошая, съ сильными северными ветрами, сухая, съ ранними 
морозами и позднимъ снегомъ. Быстрое наступлете весны, вызывая 
дружное таяте  снега въ верховьяхъ рГкъ, является причиной доволь
но обычныхъ въ крае наводненш, иногда очень опустошительныхъ; 
въ эти моменты затягиваются иломъ пашни и покосы, размываются 
дороги, уносятся запасы дровъ, клади съ хлебомъ, стога сена, сно
сятся цёлыя деревни, что вынуждаетъ раззоренное населеше къ пе- 
реселешямъ. Грозы не часты—6,4 въ среднемъ на годъ, но за то по
чти каждый годъ оне сопровождаются градобшчями (преимущественно 
въ т л е ) , причиняющими населенш крупныя потери. Ранте осенью 
и поздше весною инеи составляютъ довольно обычное явлеше въ 
крае и являются гораздо более серьезной, чемъ градобшчя, причиной 
гибели посевовъ; напр., въ 1890 г. отъ инеевъ погибло въ уезде около 
7 тысячъ десятинъ хлеба. Перюдъ времени безъ инеевъ здесь весьма 
непродолжителенъ и составляя въ среднемъ 109 дней, онъ колеблется 
между 130 и 90 днями. Вызреваше хлебовъ при этихъ услов1яхъ ста
новится возможнымъ только потому, что общие влаги и тепла, плодо- 
род1е почвъ, приспособлете населешя къ климату, а равно и приспо- 
соблеше местныхъ сортовъ семянъ сокращаютъ перюдъ роста и со- 
зреватя. Нужно и то отметить, что довольно резшя различ1я въ кли- 
матическихъ условляхъ вгь степныхъ и подтаежныхъ частяхъ уезда 
ставятъ земледельцу не мало трудныхъ задачъ, решать которыя ему 
приходится собственнымъ горькимъ опытомъ.

Характеризующая Минусинск1й край растительность столь же раз
нообразна, какъ и физико-географичесшя услов1я уезда. Здесь изве
стно более 1200 формъ высшихъ растенш и свыше 2000 формъ низ- 
шихъ. По формашямъ различаются флоры лесная, горная и степная,,



съ различными между ними переходами. По общему характеру мину
синская флора приближается къ алтайской, заключая более ЭО0/^ 
формъ, свойственныхъ Алтаю и только около 7%  растенш дальняго 
востока, которыхъ не встречается въ флоре Алтая.

Лесная флора является самой богатой и распространенной, зани
мая не менее %  уезда. Собственно леса занимаютъ %  площади, но 
они распределены неравномерно; сосредоточенные по Саянскимъ го
рами южной и восточной частей уезда и по Алатау, где они пред- 
ставляютъ глухую тайгу, леса опоясываютъ безлесныя степи въ сре
динной части уезда, заходя въ область степей лишь клиньями, появ
ляясь оазисами на островахъ, по берегами реки и по логами среди 
степей. Въ типической тайге кедръ, сосна, береза и ель сплошными 
массами покрываютъ болышя пространства, тогда какъ друпя породы, 
какъ пихта, лиственница, ольха и др. растутъ въ одиночку или неболь
шими группами. Въ тени кедроваго и особенно еловаго леса травяная 
растительность крайне скудна и однообразна—папоротники, мхи, грибы, 
да баданъ безъ конца. Поднимаясь выше по горами, тайга начинаетъ 
редеть и на высокихъ вершинахъ уступаетъ свое место стелющимся 
кедрами и пихтами, где на устланной оленьими мхомъ земле царятъ 
только барбарисъ, да рододендроны. Но за то травяная растительность 
таежныхъ прогалинъ отличается чрезвычайной пестротой и разнообра- 
з1емъ формъ, которыя не встречаются въ местной флоре при иныхъ 
услов1яхъ. На неболыномъ пространстве такой прогалины можно встре
тить более полусотни видовъ растенш, пестреющихъ всевозможными 
колерами, какъ въ цветнике, и достигшихъ роскошнаго разви-пя; иныя 
изъ нихъ, особенно зонтичныя, являются настоящими гигантами тра
вяной растительности, достигая 3—4 аршинъ роста. Леса на грани- 
цахъ степей и тайги, на островахъ и въ логахъ, составляютъ пере
ходную формацию; эти леса смешанные и не занимаютъ сплошныхъ 
пространствъ, прерываясь то речными долинами, то пашнями изъ 
поди снятаго или уничтоженнаго пожаромъ леса; здесь преобладаютъ 
сосна и береза, къ которыми примешиваются осина, ель и лиственница, 
различные виды ивъ, рябина и кустарники.

Степная область занимаетъ четверть поверхности уезда въ его цен
тральной и северо-западной части. Степная флора насчитываетъ около 
40%  своихъ представителей въ общей флоре уезда, включая сюда 
растеши солончаковыя и обиця для степей и лёсовъ, среди которыхъ 
типическая степная флора встречается небольшими участками, какъ 
и на вершинахъ невысокихъ, безлесныхъ горъ. Горная альпшская 
флора занимаетъ какую-нибудь пятидесятую часть территории уезда и 
насчитываетъ не болёе 10— 13°/0 своихъ представителей въ местной 
флоре. Она отличается всюду здесь болынимъ однообраз1емъ; заросли 
ивъ, кустарной березы, осока, ф1алки, черемша (Allium victorial.) 
сплошь покрываютъ альпшсгае луга.

Животный Miprb отличается такимъ же разнообраз1емъ формъ, какъ 
и растительный, хотя, несравненно менее доступный для изучетя, онъ
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мало привлекалъ внимате изсл'Ьдователей, почему въ литературе по 
этому предмету совсемъ н1зтъ матер1ала, позволяющаго сделать каюя- 

. либо обобщёшя. Мы можемъ лишь въ самыхъ общихъ чертахъ отметить 
характеристичесюя особенности минусинской фауны'. Высоюя горы, по
крытая тайгой, изобилуютъ крупными животными, имеющими большое 
промышленное значеше, каковы лось, изюбрь, козуля, горный козелъ, 
медведь, кабарга, соболь, белка, колонокъ, рысь, барсукъ, хорекъ, 
горностай, россомаха; по степямъ и островамъ, близко къ человече
скому жилью, держатся всюду лисица и волкъ; по р1жамъ выдра, ме
стами бобръ. По степямъ и полямъ, подвергаемымъ культурной обра
ботке, держатся во множестве зайцы, суслики и мыши, годами при- 
чиняюшдя населенно неисчислимыя бедств1я. Особенно памятнымъ 
остается нашеств1е мышей въ 1887 г. Расплодивпнеся въ невероятно 
большомъ количестве, эти грызуны (полевки, мыши и др.) передвига
лись по степямъ несметными полчищами, переправились черезъ Ени
сей на правую сторону и на своемъ пути уничтожали все клади съ 
хлебомъ, стога съ сеномъ, уничтожили не только весь растительный 
покровъ, но и все корешки; они понаделали такихъ ходовъ подъ по- 
верхностнымъ слоемъ земли, что люди и лошади проваливались; въ 
затонахъ Енисея рыбаки, добывая рыбу, вытаскивали сети, перепол
ненный трупами мышей, погибшихъ при переправе. Полное уничто- 
жеше растительности вызвало голодаше скота, державшагося на под- 
ножномъ корме, а затемъ и массовый его падежъ—тысячи труповъ 
усеивали степи къ весне 1888 г.

Въ птичьемъ царстве здесь встречаются представители почти всРхъ 
отрядовъ. Тетерева, глухари, улары (горная индейка), дрофы, куропатки 
и рябчики, составляющее въ последше годы предметъ вывоза; орлы,

■ соколы, ястреба и др. хищники; черные и белые аисты, колпицы, раз
личные виды куликовъ и проч.; мноше виды утокъ и между ними тур- 
панъ, полярная гагара и др.; степи и луга оживлены пешемъ жаво- 
ронковъ, повисшихъ въ воздухе; въ лесахъ раздается крикъ дятловъ, 
вороватой кедровки, сойки, альпшской вороны и мн. другихъ; около 
заброшенныхъ заимокъ безшумно летаютъ удоды.

Изъ пресмыкающихся въ изобилш встречаются различные виды 
ящерицъ, змей, жабъ, лягушекъ, тритоны и др. Изъ рыбъ наиболее 
распространены хар1усъ, таймень, ленокъ, местами омуль, тогунъ, 
•стерлядь, осетръ и др. виды, не исключая самыхъ обыкновенныхъ изъ 
числа костистыхъ. Различные отделы безпозвоночныхъ, какъ насеко- 
мыя, пауки (тарантулъ), ракообразный, черви, моллюски, губки (бадяга) 
имеютъ многочисленныхъ и разнообразныхъ представителей, но эта 
область почти совсемъ не тронута изследователями, которые въ буду- 
щемъ, несомненно, найдутъ здесь не мало новыхъ, еще неизвестныхъ 
въ науке, видовъ.
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III. Естественный богатства края.
1. Соляныя озера. — 2. Золотыя розсыпи, —3. ЖегЬзныя, м4дныя и др. руды. —4 Каменный 

уголь.—5. Горныя породы, им-Ьющш промышленное значение.

Природа въ необыкновенномъ изобилш и разнообраз!и заложила 
въ н'Ьдрахъ Минусинскаго края различный богатства, который лишь 
въ незначительной части едва тронуты разведкой и разработкой не
умелою рукою человека, стоящаго на низкой ступени культурнаго раз- 
виыя. Въ будущемъ, когда общш уровень развитая населетя края под
нимется, когда это населеше освободится отъ тяготеющей надъ нимъ 
опеки и ему будетъ предоставленъ просторъ въ развитш его само
деятельности, эти богатства сулятъ широкое развиые промышленности 
и обезпечеше народнаго благосостоян!я.

На первый планъ мы ставимъ соляныя богатства, какъ доставляю- 
щщ важнейшш предметъ народнаго потребления. По левобережной 
•стороне Енисея, по степямъ западной половины уезда разсыпаны де
сятками соляныя озера, соляной налетъ на болыпихъ пространствахъ 
покрываетъ почву. Но не въ этихъ горько-соленыхъ источникахъ за
ключаются коренныя богатства уезда солью,—они служатъ лишь пока- 
зателемъ последнйхъ. Нельзя сомневаться, что въ недрахъ земли этой 
степной части уезда находятся мощныя коренныя отложешя каменной 
соли, разведка которыхъ еще не начиналась. Горный инженеръ Яво- 
ровсшй, на основаши своихъ общихъ геологическихъ изследоватй ука- 
зываетъ на большую вероятность нахождешя каменной соли въ окрест- 
ностяхъ озера Кйзилкуля (къ с.-з. отъ него), на глубине не превы
шающей 50 саж. Но поискамъ каменной соли должно предшествовать 
детальное научное изследоваше, здесь еще совсемъ не начинавшееся. 
Пока же мы им'Ьемъ дело съ слаборазвитою соляною промышленно
стью, весьма слабо удовлетворяющею местную потребность въ про
дукте первейшей необходимости. Годовое потреблеше соли въ уезде 
съ столь развитыми скотоводствомъ не достигаетъ 30 фунтовъ на душу 
BOjEMcTBie дороговизны соли. Тогда какъ въ Pocein цена на самосадоч
ную соль колеблется въ пределахъ 21/2 -  9 коп. за пудъ и 10- 40 к. 
на варчую и каменную, здесь она держится не ниже 50 - 60 коп. Вы
сокая цена соли, безъ сомнешя, ограничиваетъ употреблеше ея въ 
пищу для скота, что составляетъ услов1е успешнаго развит1я ското
водства, она же является главной причиной того печальнаго полсже- 
шя, въ которомъ находится рыбный промыселъ.

Хотя местною солью населеше края пользовалось въ древп’Г.йш) я вре
мена, но правильный соляной промыселъ начали устанавливаться здёсь 
въ очень недавнее время, съ 1873 г., и почти не развивается. Въ на
стоящее время добыча соли производится въ 4 пунктахъ, путемъ вы
варки ея изъ разсоловъ, получаемыхъ изъ колодцевъ, расположенныхъ 
по берегами или даже на дне обсохшихъ соляныхъ озеръ, Наиболь
шею производительностью отличается Абакансюй заводи, действующи! 
■съ 1884 г. на вышеупомянутомъ озере Кизилкуле, и вываривают) й
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50 — 90 тысячъ пудовъ; за нимъ сл1здуетъ открытый съ 1897 г. заводъ 
на Красномъ озере, вываривающ1й 36—58 т. пуд., зат'Ьмъ Бейсюй 
(съ 1873 г.) съ производительностью около 30 т. пуд. и ,. наконецъ, 
Уртюпскш, где поваренной соли добывается всего 1 — 5 т. п. и кроме того 
около 30 т. пуд. бузуна (глауберова соль), идущаго на стеклянное про
изводство. Общая добыча соли въ поздн'Ьйшее время достигаетъ 120— 
170 т. пуд. въ годъ, изъ которыхъ около 120 т. идутъ на потребле- 
ше въ Минусинскомъ уезде, а остальные вывозятся въ Красноярскъ 
и Енисейскъ и продаются по средней цене 55 коп. за пудъ какъ на 
месте, такъ и за пределами уезда; бузунъ продается по 11 к. (ранее 
до 25 к. за пудъ). Содержите соли въ разсолахъ колеблется между 
10 — 14°/0 по Боме. Все заводы арендуются отъ казны. Задолжается 
ими рабочихъ около 100 чел., получающихъ по 1 2 - 3 0  р. жалованья 
въ м'Ьсяцъ на своимъ содержант. Добыча соли обходится заводамъ 
очень дорого, около 30 к. съ пуда, вследств1е дороговизны топлива, 
слабости растворовъ и большой стоимости доставки соли. Поэтому 
надеяться на усилеше добычи соли, на увеличеше ея потреблешя 
нельзя до тЕхъ поръ, пока не будутъ тронуты коренныя м^зсторожде- 
шя. Кроме указанныхъ источниковъ здесь добывалась еще временами 
самосадочная соль на озерахъ около станицы Соленоозерной, Шунетъ 
и Тагарскомъ, но теперь садки соли здесь нЕтъ и когда она возоб
новится неизвестно.

Минусинстя горько-соленыя озера, помимо указаннаго, имФютъ еще 
и другое важное значеше, какъ лечебный станц1и; но и въ этомъ отно- 
шен1и все ихъ значеше въ будущемъ. Пока же пр!обр1зтаетъ извест
ность только одно изъ этихъ озеръ—Шира, целебныя свойства воды 
котораго стали известны съ 1872 г. Шира находится въ северо-за
падной части уезда и представляетъ значительный водоемъ, около 25 
верстъ въ окружности. Оно лежитъ на абсолютной высоте около 370 
метровъ (около 230 м. надъ уровнемъ Енисея), среди довольно унылой, 
безлесной и гористой степи. Глубина озера 28— 32 арш. Средняя 
годовая температура 0°, наименьшая въ1 январе—20°, наибольшая въ 
толе Ч- 20°. Летомъ половина дней дождливыхъ. Температура воды въ 
озере въ тоне и толе, средняя, около 21° (въ жарте дни до 26°), а 
а на дне около — 1,5° Д. Летняя жара умеряется частыми ветрами и 
присутств1емъ большого водоема. Озеро заметно усыхаетъ вследств1е 
полнаго истреблешя лесовъ въ этой местности, лесистой во время 
посещетя ея Палласомъ. Соленость воды 3,1250/0 по Б., удельный вФсъ 
(по анализу проф. Лемана) 1,0135. Въ составе воды озера, до сихъ поръ 
недостаточно изученномъ, преобладаютъ серно-натр1евыя и серно-маг- 
шевыя соли, за которыми слёдуютъ хлористый натрш, а затемъ угле
кислый магнш и др. Вкусъ воды горько-соленый. Пользоваше водою 
Шира полезно при ревматизме, худосочш, золотухе, ожиреши; сифи
лисе, хронич. сыпяхъ, рахите, геморрое, при желудочно-кишечныхъ 
катаррахъ и проч.; не мало наблюдалось здесь поразительныхъ случаевъ 
исцелешя. Возможный перюдъ лЕчетя на Шира определяется такими
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крайними пределами, какъ 1 шня и 1 августа; большинство пользуется 
меныиимъ срокомъ, между 10 шня и 20 шля, такъ какъ въ остальное 
время въ этой высокой местности бываетъ холодно, особенно по ночамъ. 
Репутащя этого л'Ьчебнаго курорта установилась прочно и во время 
сезона въ эту безлюдную местность ежегодно съезжается до 1000 чел. 
Несомненно, этотъ наплывъ резко бы увеличился, если-бъ курортъ 
былъ устроенъ сколько нибудь сносно, есйи-бч, онъ способенъ былъ 
удовлетворить самыя необходимый потребности пр1езжихъ въ жилище, 
пище, лечены и проч.

Следующее за солью место въ ряду естественныхъ богатствъ края 
занимаетъ золото. Подобно тому, какъ горы уезда окаймляютъ внутри 
лежащую степь, такъ и золотосодержащая местности кольцомъ опоясы- 
ваютъ местности съ залежами соли. Золотоносная площадь тянется 
широкой полосой отъ Алатау на западе, вдоль севернаго склона Сая- 
новъ на юге и востоке и поднимается на севере до самыхъ границъ 
съ Ачинскимъ уездомъ, совпадая съ таежными пространствами, не при
годными для культуры. Въ этой полосе заключаются огромные запасы 
золота, какъ въ розсыпяхъ, такъ и въ коренныхъ месторождешяхъ, 
жилахъ. Золотыя богатства края были известны местному жителю еще 
въ отдаленнейппя времена, за много вековъ до Р. Хр. и этотъ древны 
аборигенъ употреблялъ для своихъ украшены не только золото, нахо
димое въ виде самородковъ, а и добытое путемъ промывки изъ роз- 
сыпей. Въ Минусинскомъ уезде, какъ и во всей Сибири, добыча золота 
занимаетъ первенствующее по своему значенш место въ промышлен
ности. Все промышленныя предпр1яыя въ крае, какъ винокуренное, 
крупчаточное, стеклянное, солеваренное, сахарное возникли на средства 
отъ золотопромышленности: даже земледел1е безъ этихъ средствъ не 
достигло бы своего настоящаго развиНя. Первые поиски на золото и 
начало разработки розсыпей относится здесь къ 1830 году, когда было 
найдено золото по правымч. и левымъ притокамъ р. Абакана (Табату 
и др.) и съ техъ поръ промыселъ этотъ идетъ безостановочно, посте
пенно расширяясь, но почти не развиваясь въ качественномъ отно
шены. Несмотря на несомненные огромные запасы золота въ крае, 
золотопромышленность находится въ весьма печальномъ положены, 
такъ какъ нйтъ для этого знаны и капитала, на месте которыхъ всюду 
царитъ лотерейная жажда наживы во что бы то ни стало. Прежде всего 
розсыпи разведаны недостаточно и въ самой незначительной ихъ части— 
по вершинамъ речекъ и ключей. Неуменье, невежество и недобросо
вестность, при наличности которыхъ производится разведка, порази
тельны; здесь обыкновенны случаи, когда вместо 8 пуд. по разсчету шур- 
фовки намываютъ 1 пудъ при постановке работа,, или долго работая въ 
убытокъ, вдругъ наталкиваются на богатое золото въ почве пройденнаго 
разреза, или случайно узнаютъ, что золотосодержащее пески свозятся 
въ отвалы, или въ пустыхъ бортахъ брошеннаго прыска случайно откры
ваются богатейшая розсыпи. Вертикальное распределеше золота въ роз
сыпяхъ, какъ правило, остается не изследованнымъ и не известнымъ.
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Компетентные наблюдатели говорятъ, что въ техническомъ отно- 
шенш разработка пршсковъ въ настоящее время остается на томъ 
же уровне, что и въ 50-хъ годахъ, а въ разведке замечается даже 
регрессъ. Владельцы пршсковъ — или 6biBiuie пршсковые служанце, 
и въ такомъ случае они, не имея капитала, ведутъ д'Ьло въ кредитъ, 
или коммерсанты, но они отличаются слабымъ понимашемъ дКла и его 
нуждъ. Все пршсковые служанце по образованш только грамотны; 
знашя по золотому д'Ьлу ими прюбр1зтаются лишь практикой и потому 
не особенно обширны и ценны. Существующая въ крае золотопромыш
ленность преимущественно мелкая, небольшими работами при 15—60 
челов. „команды". Но мелгая работы, выгодный для промышленника, 
вредны для самаго промысла, такъ какъ препятствуютъ введешю ка- 
кихъ либо улучшений. Жадность, единственный стимулъ, руководящий 
действ1ями золопромышленника, заставляетъ его захватывать въ одни 
руки много площадей, чтобы помешать захвату ихъ другими, столь же 
жадными искателями наживы. Всл1здств1е этого множество площадей 
остается вне разработки—около 76°/о вс'Ьхъ пршсковъ края.

На площади уезда золото добывается въ 9 районахъ. Среднее со
держите его (въ 100 пуд. песковъ) 32 доли (въ Австралии работаютъ 
пршски съ со держан] емъ въ 5—2 доли), съ колебашемъ по отдель- 
нымъ пршскамъ отъ 24,3 д. (Оя) до 49,3 д. (р. Копъ), причемъ золото 
высокопробное; исключете составляетъ лишь одинъ районъ по Аба
кану, именно розсыпи по р!зч. Узунжулу, где очень мелкое серебристое 
золото 70 пробы. За 10 л!зтъ, съ 1885 г. по 1895 г. здесь работало 
въ среднемъ 37 пршсковъ при 1200 рабочихъ въ годъ; за этотъ перюдъ 
промыто 313 миллюновъ пудовъ песковъ, изъ которыхъ извлечено зо
лота 275 пуд. 13 фун. Въ следующее пятилеНе 1895 — 1899 г. промы- 
селъ расширился,—работалось 55—65 пршсковъ при 1600 челов. рабо
чихъ; песковъ за это время промыто 182 милл. пудовъ и золота добыто 
157 пуд. 27х/2 ф. Всего въ Минусинскомъ уезде, съ начала золото
промышленности и до 1903 г. добыто золота около 2350 пудовъ.

Положеше рабочихъ и служащихъ (ихъ 10°/о общаго числа рабо
чихъ) на пршскахъ столь же печально, какъ и положеше самаго про
мысла. Школъ на пршскахъ не было и н'Ьтъ; для удовлетворешя 
умственныхъ и духовныхъ интересовъ населешя, пребывающаго изоли
рованно месяцы и годы, ничего не делается. При неблагопр1ятныхъ 
услов1яхъ жизни и работъ потребность въ медицинской организацш 
весьма значительна, но она остается неудовлетворенной; больницъ во 
всЬхъ пршсковыхъ районахъ положено 31 съ 65 кроватями, но они 
въ большинства случаевъ не устроены и только числятся, и завфды- 
ваше ими поручается несведущему фельдшеру, исполняющему другш 
обязанности пршсковаго служащаго, надзоръ же со стороны врача за 
пршсковой медициной представляетъ фикцно. Средшй месячный зара- 
ботокъ рабочаго 8 — 12 р. зимою и 16 — 18 р. летомъ, золотничника 
(„старателя") 23—30 р., служащаго 25 р. Содержите рабочаго въ 
месяцъ 3—4 р., служащаго 10—15 р. Годовой рабочш стоитъ пршску
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250—350 руб., годовой служащш 240—600 руб. и содержите его 
100—200 руб.

Чистая прибыль отъ пршсковъ составляетъ 30—40"/0 валового 
дохода; но изъ нея 10—20°/о уходитъ на арендную плату (аренда 240 
— 430 полуимпер1аловъ съ пуда добытаго металла), 15°/0 на расходы 
по дорогому кредиту, а остальное составляетъ предпринимательскую 
прибыль, въ отд'Ьльных'ь случаяхъ переходящую въ минусъ.

Блестящая будущность золотого дела въ крае не подлежитъ со- 
мненш. Нетронутая разведкой площади по среднему и нижнему теченш 
р1зкъ также золотоносны. Но еще больше запасовъ лежитъ въ корен- 
ныхъ месторождешяхъ, которыя едва тронуты разведкой вч> самое 
последнее время, а попадаясь въ почве розсыпного разреза они даже 
забрасываются. Но чтобы вывести золотое д4зло на правильный путь, 
необходимы знашя, нужны спещальныя школы, которыя давали бы 
соответствующую подготовку, и капиталъ. Некоторые иолагаютъ, что 
государство должно само вмешаться въ это дело и взять на себя починъ 
научнаго изследовашя и открьпчя новыхъ месторождений, безъ чего 
большая часть нетронутыхъ между ними будетъ испорчена, а затемъ 
частный кредитъ нуждающимся заменить государственнымъ.

Следующее за золотопромышленностью место должно занять медное 
дело, но все его значеше въ будущемъ. Хотя въ настоящее время 
нетъ ни разведокъ, ни разработокъ, но печальное прошлое меднаго дела 
даетъ полное основате сказать, что медныя богатства уезда неисчис
лимы. Известный месторождешя меди находятся во внутренней части 
указаннаго выше золотого пояса, вне тайги, въ населенной полосе, и 
лежатч> прямо на виду, на дневкой поверхности, и чаще всего пред- 
ставляютъ места древнихъ, „чудскихъ“ разработокъ перюда употреб- 
лешя бронзы. Особенно многочисленны месторождешя меди въ северо- 
западномъ углу уезда, по границе съ Ачинскимъ у. — по притокамъ 
р. Чулыма (Сютакъ, Печище и др.), въ бассейне оз. Иткуля съ р. Кары- 
шемъ, затемъ въ системахъ рр. Ерды, Коксы, Уйбата (по Базе, Сыру, 
Узунжулу), въ хребте Саксаръ, около деревень Калы и 1удиной, въ 
разныхъ местахъ дачи Абаканскаго завода, около д. Означенной, въ 
Ирбинской даче по р. Кизиру, около д. Копь, около д. Галактюновой, 
близъ с. Медведевскаго между рр. Убеемъ и Сисимомъ и мн. др. Но 
нельзя сомневаться въ томъ, что еще больше другихъ месторожденш 
скрыто въ тайге, только поисками ихъ никто не интересуется. Содер
жите металла въ рудахъ уже известныхъ колеблется между 3 —15%.

Начало медному делу положено было въ 1740 г. основашемч. по 
р. Лугавке (где теперь находится крупчаточная мельница, принадле
жавшая Гусеву) казеннаго медноплавильнаго завода, на который до
ставлялась руда съ разстояшя въ 65—170 верстъ, съ рудниковъ 
Маинскаго (около д. Означенной), Базинскаго и Сырскаго. Черезъ 9 
летъ заводъ закрылся, такъ какъ потеряна была жила самаго богатаго, 
Маинскаго, рудника (руда содержала и серебро). Черезъ несколько 
летъ (въ 1760 г.) были найдены, по следамъ чудскихъ копей, Карыш-
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ское, Ербинское и др. месторождешя, на которыхъ снова стали добы
вать руду и возить ее на Езагашскш железоделательный заводъ для 
выработки, но и это дело вскоре прекратилось по недостатку знанш 
и средствъ. Въ 30-хъ годахъ XIX ст. н1зкш Род1оновъ, найдя новыя 
месторождешя меди, снова началъ это дело, построивъ около Ачинска 
заводъ, но вследств1е незнан!я и неуменья организовать дело, скоро 
его бросилъ и занялся золотопромышленностью. После продолжитель
н а я  перерыва некш Мединъ въ 1874 г., после открьтя м'Ьсторожде- 
шй м1зди по р.р. Печище и Базыру, основалъ медный (Спасскш) заводъ, 
на которомъ плавились руды минусинсгая и ачинсюя; но Мединъ 
вскоре умеръ, а заводъ былъ проданъ наследниками его томскому 
купцу Чернядеву, который велъ дело до 1882 г., пока не раззорился; 
съ тгЬхъ поръ медное дело не возобновлялось. Все эти предпринима
тели повторяли одне и те же ошибки и, не умея организовать дела и 
не обладая знатями, терпели убытки. Все они вырабатывали сырую 
медь, которой Сибирь не потребляетъ, почему должны были вывозить 
ее на россшсше рынки; между темъ вывозъ меди не выдерживалъ 
расходовъ. Необходимо было организовать на месте выработку издГлш, 
въ которыхъ страна нуждалась и могла бы обезпечить ихъ сбыть, но 
предприниматели не умели этого понять. Въ настоящее время эта 
потребность еще более выросла, а услов1я перевозки и обработки ме
талла. значительно улучшились, и нужно только желать, чтобъ медныя 
богатства края не были захвачены въ одне руки, къ чему, повидимому, стре
мится недавно возникшее акщонерное общество, интересующееся не 
разработкой этихъ богатствъ, а беззастенчивой спекулящей.

Месторождешя железа еще менее изследованы, чемъ меди, хотя 
нужно ожидать, что они распространены не менее последнихъ. Зна
чительное число древнихъ железныхъ рудниковъ, болыше размеры 
выработокъ, обильное нахождеше железныхъ шлаковъ въ разныхъ 
пунктахъ края указываютъ на распространенную производительность 
железа, не прекращавшуюся до самаго прихода русскихъ. Древнему 
аборигену добыча железа была известна еще въ тотъ перюдъ, когда 
онъ употреблялъ исключительно медныя и бронзовыя оруд1я. Именно 
здесь онъ самостоятельно познакомился съ железомъ, имея дело съ такими 
медными рудами, которыя были вкраплены въ железную руду (въ 
Карышскомъ медномъ руднике залегаетъ жила магнитнаго железняка 
съ вкраплешями сернистыхъ медныхъ рудъ). Но въ настоящш моментъ 
железное производство находится въ более младенческомъ состоянш, 
чемъ въ древности.

Главнейшая месторождешя железа въ крае известны по системе 
Абакана, именно по Ниж. Кене и выше ея по Абакану, по притокамъ 
Уйбата—Камыште, Бире и Нене, а затГмъ въ Ирбинской даче въ бас
сейне р. Кизира—по р.р. Мишкиной, Таловке, Б. Ирбе и, наконецъ, 
въ более северныхъ частяхъ уезда—по р.р. Сейбе, Караскыру и Сыде, 
близъ д. Улазы и пр. Большая часть месторождешй железа совсемъ 
не обследована и только въ двухъ мГстахь, въ районе деятельности
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желЪзныхъ заводовъ Абаканскаго и Ирбинскаго можно говорить более 
или менее определенно о запасахъ рудныхъ богатствъ и ихъ каче
стве. По правому склону р. Ниж. Кени, около впадешя ея въ Абаканъ, 
залегаютъ обширныя и богатыя месторождешя магнитнаго железняка. 
По следамъ чудскихъ разработокъ Арбатсше казаки пользовались ру
дой съ давняго времени и проплавляли ее въ горнахъ. Въ 1867 г. 
некш Кольчугинъ основалъ здесь железоделательный заводъ, но, не 
успевъ его оборудовать, умеръ и заводъ перешелъ къ Пермикинымъ, 
въ рукахъ которыхъ онъ влачилъ жалкое еуществоваше до конца 
80-хъ годовъ, производя отъ 35 до 185 тысячъ пудовъ железа въ 
годъ. Затемъ Пермикинъ раззорился, дело перешло въ руки конкурса, 
который сдалъ заводъ въ аренду артели при-заводскихъ рабочихъ. 
Спещалисты въ горномъ деле, рабоч1е, находясь вне земледельческой 
полосы, очень бедствовали съ прекращешемъ действш завода и, не 
имея капитала, вынуждены были вести дело, чтобы не умереть съ 
голоду, и вели его въ течете несколькихъ летъ, до 1890 г. Артель 
изъ 144 челов., уплачивая 20—15 коп. аренды съ пуда добытаго ме
талла, оплачивая свой кредитъ въ размере до 100%, имея въ рукахъ 
плохо оборудованную и разстроенную фабрику, могла все-таки вести 
дело безъ убытка. Артель вырабатывала до 100 тысячъ пудовъ ме
талла, обработка котораго обходилась ей до 2 руб. съ пуда, т. е. 
вдвое дороже, чемъ она могла обойтись при наличности капитала. 
Дело было настолько прибыльно, что къ заводу присосалось множество 
разныхъ лицъ, на'живавшихъ отъ своихъ поставокъ болышя деньги. 
Заводъ все время изготовлялъ преимущественно сырое железо—сор
товое, и очень немного железныхъ изделш и литья, и притомъ пло
хого качества, такъ что местный потребности удовлетворялись глав- 
нымъ образомъ привознымъ железомъ уральскихъ заводовъ. Ирбинсюя 
месторождешя железа несколько лучше изучены. Они не такъ чисты 
и богаты, какъ Абакансюя, содержите железа въ нихъ 65—66%. 
Общш запасъ руды въ Ирбинской даче (124.000 десятинъ) исчисляется 
приблизительно въ по л миллиарда пудовъ, а запасъ ея въ техъ 7 ис- 
токахъ, где когда то было 4 рудника, разрабатывавшихъ почти чи
стый магнитный железнякъ, определяется въ 100 миллюновъ пудовъ. 
Хотя дача эта находится въ лучшихъ условшхъ, чемъ Абаканская, 
железнаго производства здесь давно нетъ; основанный еще въ 1742 г., 
казенный железоделательный заводъ действовалъ съ большими пере
рывами и въ 1827 г. совсемъ прекратилъ свое еуществоваше. Между 
темъ бо лыше запасы горючаго матер1ала, больное запасы хорошихъ рудъ, 
близость густо населеннаго района, близость сплавной реки (Тубы) заклю- 
чаютъ въ себе все услов1я для развиыя здесь железнаго производства.

Правда, широкой будущности железное дело въ Минусинскомъ крае 
не имеетъ, такъ какъ въ соседнихъ районахъ—на Алтае pi в ъ  Иркут
ской губ. — это производство обезпечено обильными запасами рудъ и 
минеральнаго топлива, но для удовлетворешя местныхъ потребностей 
развиые железнаго производства въ высшей степени желательно; доро
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говизна различныхъ издЗзлш для домашняго употреблешя и особенно 
дороговизна сельско-хозяйственныхъ орудш въ настоящее время пред- 
ставляетъ не малый тормазъ въ развитш сельскаго хозяйства. Г. Яво- 
ровскш полагаетъ, что оба завода, Абаканскш и Ирбинскш, могли бы 
успешно исполнять свою функщю, изготовляя, первый—сельско-хозяй- 
ственныя оруд1я, различныя машины и предметы домашняго употреб- 
летя, а второй—чугунъ и железо для нуждъ при-енисейскаго края и 
железной дороги.

Что касается мФсторожденш серебра, олова и свинца, то до сихъ 
поръ двухъ первыхъ нигде въ крае не найдено, а свинецъ встречается 
лишь въ незначительномъ количестве въ Ирбинской даче, въ виде свин- 
цоваго блеска. При изобилш въ крае лесовъ, при полномъ почти 
отсутствш фабрично-заводской деятельности и удаленности края отъ 
лиши железной дороги, вопросъ о минеральномъ топливе до сихъ поръ 
не имелъ никакого практическаго значешя. Этимъ именно объясняется 
OTcyTCTBie въ крае поисковъ каменнаго угля и незначительность всехъ 
нашихъ сведений объ этихъ богатствахъ. Темъ не менее намекъ на 
эти богатства мы имеемъ. Такъ, на правой стороне Абакана, въ его 
среднемъ теченш, именно въ горе Изыхъ пласты каменнаго угля выхо- 

■ дятъ на дневную поверхность. По анализу въ немъ содержится 44,59%  
угля. По составу и качествамъ Изыхскш уголь сходенъ съ Борович- 
скимъ и некоторыми другими углями подмосковнаго района. Затемъ 
верстахъ въ 40 отъ Изыха на c.-в., на берегу Енисея („подъ Синимъ“) 
также былъ найденъ уголь и отсюда верстахъ въ 50 по тому же на- 
правленго, въ горе Убрусъ залегаетъ тонкш (0,3 м.) пластъ каменнаго 
угля. Петрографическое сходство отложенш въ перечисленныхъ местахъ 
и одинаковый возрастъ ихъ *) указываетъ на принадлежность ихъ къ 
одному бассейну, имевшему весьма значительные размеры, или къ нЬ- 
сколькимъ бассейнамъ, существовавшимъ одновременно, что даетъ осно- 
ваше предполагать здесь значительные запасы мииеральнаго топлива, 
притомъ же годнаго для эксплоатацш. Все значеше каменноугольныхъ 
богатствъ края, такимъ образомъ, въ будущемъ, и, вероятно, не 
близкомъ.

Для полноты упомянемъ и о другихъ полезныхъ ископаемыхъ края, 
имеющихъ промышленное значеше. Первое место между ними зани- 
маютъ песчаники—самая распространенная въ крае порода, которую 
добываютъ какъ строительный матер1алъ, а также на жернова и для 
точилъ. Значительнымъ распространетемъ пользуются въ крае извест
няки, служапне для добычи извести; мраморъ всевозможныхъ цветовъ; 
змеевикъ въ разныхъ местахъ уезда и особенно на горе Борусъ въ 
Саянахъ; кварцъ; встречаются не редко — гипсъ разныхъ цветовъ, 
цветныя глины, желтая охра, азбестъ; известны отдельный месторож- 
дешя каолина (по р. Чибижеку), жировика (по р. Голубой), эпидота 
(по рр. Немиру, Кене, Отроку). Есть основашя предполагать коренныя

‘) Возрастъ Изыхскихъ отложен1й еще не установленъ, но вообще они моложе Urrsa-stule.
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м'Ьсторождешя марганцевыхъ рудъ, такъ какъ кусочки пиролюзита по
падаются въ розсыпяхъ по Кызасу, Чибижеку, Сейбе и др. Къ числу 
наиболее р’Ьдкихъ минераловъ относятся платина, иридш и сернистая: 
сюрьма, зерна которыхъ встречаются въ розсыпяхъ по Сиеиму и др. 
местами, и киноварь, зерна которой находятъ по Чибижеку и Сейбе..

IV. Пути сообщения.

1. Водныя сообщешя — на пароходахъ, баркахъ и ттлотахъ — 2. Колесные и санные пути.—
3. Вьючный путь; горные проходы черезъ Саяны.

Пути сообщешя имеютъ огромное значеше въ народномъ хозяйстве., 
Отъ устройства ихъ зависитъ правильность распределешя товаровъ и 
ихъ цена и доступность, развшче промышленности и хозяйства, пере- 
движеше людей съ целями культурными, образовательными и экономи
ческими и т. п. Можно сказать, что состояше народнаго хозяйства нахо
дится въ зависимости отъ состояшя путей сообщешя. Эти последше^ 
въ Минусинскомъ уезде находятся въ довольно печальномъ положенш. 
Пути сообщешя въ крае почти исключительно естественные, намечен
ные самой природой, лишь съ самыми необходимыми, элементарными 
приспособлешями для надобностей человека. Главный въ крае путь— 
водный, по Енисею, этой могучей артерш, прорезывающей край съ юга 
на северъ. Путь этотъ открытъ для движешя въ течете полугода, съ 
мая до ноября, но онъ до сихъ поръ не устроенъ, лишенъ необходи- 
мыхъ удобствъ, медленъ и дорогъ. Передвижеше по нему совершается 
главнымъ образомъ на неуклюжихъ и неповоротливыхъ баркахъ и пло
тахъ, спускающихъ внизъ по теченш хлебъ, соль, арбузы, убойный 
скотъ и немногочисленныя произведешя мало развитой промышленности 
края. Нередко дуюпце ветры въ узкой долине Енисея замедляютъ 
движете этихъ посудинъ, заставляя ихъ пережидать погоду на стоян- 
кахъ, а извилистый фарватеръ, множество мелей, косъ и перекатовъ 
на быстрой реке) подвергаютъ сплавъ грузовъ большому риску; барки 
то и дело садятся на мель, требуя для сняНя ихъ разгрузки, что, разу
меется, увеличиваетъ стоимость провоза. Паровое движете по Енисею 
возникло лишь въ 1881 г. и въ течете несколькихъ летъ соверша
лось на маленькомъ, очень плохомъ пароходе, отличаясь крайними не- 
совершенствомъ. Пароходное дело было сосредоточено въ рукахъ тор
говца мануфактурными и бакалейными товаромъ, — въ качестве капи- 
тановъ и служащихъ парохода действовали приказчики, взятые изъ-за 
прилавка и руководимые лоцманами изъ местныхъ крестьянъ, сплав- 
лявшихъ барки. Лишенные образовашя, грубо преследующее цели на
живы, хозяинъ и. его администращя неумело вели пароходное дело, 
какъ торговую спекулящю. Въ последше годы пароходство стало раз
виваться и значительно оживило край, но развипе это только коли
чественное. Въ настоящш моментъ по Енисею ходитъ до 6 парохо- 
довъ, изъ которыхъ два совершаютъ рейсы между Минусинскомъ и,
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Красноярскомъ, а остальные между Минусинскомъ и Енисейскомъ; 
кроме того ходятъ два казенныхъ парохода, выполняющихъ спещаль- 
ныя функции Но качественная сторона дела по прежнему остается не 
упорядоченной; по прежнему не пароходы служатъ для удобствъ насе- 
лешя, а это последнее какъ объектъ выгодной спекулящи. Устроен- 
ныхъ пристаней по Енисею нФ»тъ, опред1зленныхъ сроковъ прихода и 
отхода пароходовъ на главныхъ и промежуточныхъ станщяхъ н1зтъ, что, 
въ связи съ остановками пароходовъ вне селенш, ставитъ пассажира 
въ тяжелое положеше. Къ этому присоединяется дороговизна передви- 
жешя грузовъ и въ особенности пассажировъ. Рейсы отъ Минусинска 
до Красноярска, внизъ по течешю, на разстоянш около 450 верстъ, 
совершаются въ сутки, въ обратный же путь отъ 2 до 5 сутокъ. Что 
касается притоковъ Енисея, то за исключешемъ Тубы въ нижнемъ те- 
чеши, они совсТмъ не судоходны и такимъ образомъ все удаленныя 
отъ Енисея части уезда лишены дешевыхъ путей сообщешя. Лишь 
по Тубе и ОЬ, въ большую воду, съ верхняго течешя ихъ является 
возможность спускать л1зсъ и плоты съ дровами. Сообщеше между 
этими населенными пунктами края круглый годъ совершается въ эки- 
нажахъ по проселочнымъ дорогамъ и идущему отъ Ачинска въ Мину- 
синскъ, на протяжеши 330 в., почтовому тракту. Крепкая почва су- 
хихъ степей представляетъ естественное шоссе и обезпечиваетъ за 
большею частью проселочныхъ дорогь хорошее состоите, которое мало 
изменяется и зимою, при господствующей въ крае малосн1зжности. 
Гористость края ставитъ известныя затруднешя сообщен1ямъ, замедляя 
и удорожая путь, но на открытыхъ, ровныхъ пространствахъ эти за- 
труднен!я компенсируются. Особенно это заметно зимою на пути по 
льду Енисея, когда путь въ 450 в. между Минусинскомъ и Красно
ярскомъ, при желанш, пробегается въ 36 часовъ, включая сюда и все 
.необходимыя остановки для смены лошадей и проч. Зимою устанавли
вается деятельное передвижеше грузовое и пассажирское. Но въ 
окраинныхъ частяхъ уезда, вне населенныхъ пунктовъ, по той горно
таежной кайме, опоясывающей край, въ которой расположены пршски, 
въ той горно-таежной области, которая отделяетъ Минусинсюй уездъ 
отъ Усинскаго края и сопредельной части Китая, эти пути сообщешя 
находятся въ первобытномъ состояши. Летомъ эти пути исключительно 
верховые и вьючные и совершаются по горнымъ тропамъ; они вьются 
по каменистымъ косогорамъ и карнизамъ, чрезъ нагроможденныя ка- 
менныя глыбы, висятъ надъ пропастями и глубокими ущельями, по 
кручамъ и осыпямъ вздымаются на гребни переваловъ, спускаются къ 
•бурному потоку, черезъ который надо умеючи перебраться въ бродъ, 
тянутся по лесной чаще, где древесныя ветви и сучья хлещутъ неми
лосердно путника по лицу и рвутъ его платье, по болотистой мест
ности, где конь целыя версты медленно перебираетъ ногами, утопая 
по брюхо въ жидкой грязи, на каждомъ шагу спотыкаясь о колод- 
никъ и древесные корни. Это столько же тяжелый и утомительный 
.путь, сколько медленный и дорогой. Для каждаго человека, для каждыхъ
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■4—5 пуд. груза требуется отдельный конь, достаточно кр'Ьпкш и вы
носливый. Для ночлеговъ и отдыха, людей и лошадей въ дикой, нена
селенной местности, требуется устройство спещальныхъ пом'Пцешй, 
„зимовьевъ“, требуется наемъ окарауливающихъ ихъ людей, заготовка 
различныхъ припасовъ и проч. Такъ какъ 'Ьзда совершается большею 
частью шагомъ, то больше 40 — 80 верстъ въ сутки нельзя сделать 
по такому пути. Пршсковые pa6oaie въ большинства совершаютъ этотъ 
путь п^шкомъ, таща на спин1з котомки съ необходимыми припасами и 
котелкомъ.

Вьючной путь черезъ Саяны, по которому ведется сообщете съ 
Усинскимъ краемъ и нашими захребетными соседями, сойотами, еще 
бол'Ье труденъ и дорогъ—онъ длиннее, хребты выше, зимовьевъ на 
немъ н1зтъ и очистки пути отъ упавгаихъ деревьевъ не производится. 
По южной границ^ Минусинскаго уЬзда насчитывается до десяти та- 
кихъ горныхъ проходовъ черезъ Саяны, но мы укажемъ только на 
три изъ нихъ, которыми больше всего пользуются. Средшй путь— 
водный, по т’Ьснин'б Енисея; нужно полагать, этимъ путемъ пользова
лись съ незапамятныхъ временъ, задолго до появлешя русскихъ, когда 
нын1зшшй Минусинскй утвздъ былъ населенъ выходцами съ далекаго 
юга Азш, подчиненными Китаю. Этимъ путемъ теперь пользуются л’Ь- 
томъ только для сплава внизъ по р1ж1з плотовъ, нагруженныхъ солью, 
рыбой и разнымъ сырьемъ, вым1зненнымъ у сойотъ русскими торгов
цами, для сплава рабочихъ съ Усинскихъ золотыхъ промысловъ по 
окончанш операцш и т. п. Второй торный торговый путь черезъ 
•Саяны—западный; онъ идетъ по притоку Абакана Джебашу черезъ 
иеревалъ Шабинъ-дабага, гд4з находится 24 пограничный знакъ, пере- 
с'Ькаетъ Кантегиръ и по притоку его р. Тосл1з ведетъ въ систему 
р. Кемчика, по которому разсыпаны руссюя торговыя факторш. По 
.этому пути перегоняется въ Минусинскш край сойотскш скотъ, глав
ный предмета меновой торговли русскихъ съ сойотами. Третш путь 
черезъ Саяны—восточный, идетъ въ вершины р. Ои и, пересекая 
нисколько хребтовъ, приводитъ въ долину р. Уса, къ с. Усинскому. 
'Это—верховой путь, по которому ведется летнее сообщеше съ Усин- 
скимъ краемъ, куда нельзя иначе попасть.

Такъ какъ лЗзтше верховые пути для грузового движешя слишкомъ 
дороги и непригодны, то для передвижешя главной массы грузовъ, 
направляемыхъ въ Усинскш край, Сойотчю и на пршски, пользуются 
зимними путями, устанавливая ихъ по льду р1зкъ. Единственнымъ пу
темъ въ Усинскш край и въ Сойотда является тТснина Енисея. Путь 
этотъ открывается въ концТ декабря и закрывается въ кошцЬ марта. 
На узкихъ береговыхъ залавкахъ и карнизахъ, черезъ каждыя 35— 
40 верстъ, устроены зимовья, обитаемыя зимовщиками лишь въ тече
т е  3—4 м^сяцевъ; они обязаны заготовить топливо для помТщетя 
и наблюдать за состояшемъ ненадешнаго пути по шальной рТк4з, на 
которой ледъ нередко взламывается и уносится. Обозы и пассажиры, 
совершая путь около 300 верстъ на одтгЬхъ и тгЬхъ-же лошадяхъ въ
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течете недели, должны везти съ собою не только провизш, но и 
весь фуражъ—с'Ьно и овесъ, такъ какъ ни достать ихъ здесь, ни 
хранить въ виде запасовъ нельзя. Зимнш путь на пршски по мелкимъ 
Р'Ькамъ еще труднее, вследств!е обильнаго снега въ тайге, ‘ толща 
котораго достигаетъ н1зсколькихъ аршинъ. Прокладка зимняго пути и 
его поддержаше составляетъ трудное и дорогое дело. По глубокому и 
рыхлому снегу прогоняютъ одну задругой, веревочкой, нисколько лошадей, 
чтобы образовать узкш корридоръ для пропуска саней, запряженныхъ 
однимъ конемъ. Встр'Ьчнымъ на этомъ пути н^тъ возможности разъ
ехаться, по этому условлено — днемъ ехать въ одну сторону, съ гру- 
зомъ, ночью—въ другую, порожнякомъ. Ясно, что такое состояше 
пути является препятств1емъ къ более деятельнымъ сношешямъ, уве- 
личиваетъ стоимость всехъ ирипасовъ и товаровъ и исключаетъ воз
можность завезти на мелтй пршскъ громоздкую машину.

V. Н аселете края.

1) Pyc.cKie—коренное населеше, переселенцы и ссыльные. —2) Инородцы —коренное населеше и 
ссыльные.—3) Культурный уровень населешя; грамотность.

Не прошло еще трехъ столетш съ техъ поръ, какъ нога россш- 
скаго выходца вступила на территорш нынешняго Минусинскаго уезда. 
И въ тотъ перюдъ, когда русски человекъ впервые здесь появился, 
край представлялъ пустынную страну, чрезвычайно слабо заселенную 
разносоставнымъ и разсеяннымъ по территорш инородческими элемен- 
томъ (по Радлову—енисейцы, угро-самоеды и тюрки). Чтобы уяснить 
себе развиые края и составъ его населешя въ настоящш моментъ, 
необходимо возстановить, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, исторпо 
заселен1я Минусинскаго края и продолжить изложеьне, прерванное въ 
первой главе.

Первой по времени была военная колонизащя края. Во второй 
половине XVII в. казачьи команды окончательно утвердились въ ос- 
нованныхъ ими форпостахъ. Въ это же время живпне на юге киргизы 
выселились за пределы занятой русскими территорш. Затемъ начала 
заселяться северная часть уезда (Новоселовская вол.) выходцами изъ 
соседнихъ частей Ачинскаго и Красноярскаго уездовъ, но къ югу эта 
колонизащя распространялась крайне туго, вследств1е долгой и упор
ной борьбы въ XVIII ст. тубинцевъ съ казаками. Она въ свою очередь 
начата выходцами изъ Повоселовской вол., основавшими по одному— 
по два селетя на территорш каждой изъ нынешшгхъ волостей. Къ 
началу XIX ст. вся территор1я уезда, за исключешемъ Новоселовской 
вол., представлялась почти свободной отъ русскаго населешя, особенно 
территор1я нынешнихъ волостей Курагинской, Идринской, Сагайской 
и Ермаковской. Хотя правительство, съ целш —съ одной стороны— 
избавиться отъ порочнаго элемента, а съ другой—организовать про
мышленность въ далекомъ крае, обезпечивъ ее рабочими, и делало
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попытки колонизовать край, но он1з не им1зли большого успеха; мы 
знаемъ лишь о двухъ пунктахъ такихъ поселены въ XVIII ст.—Лугав- 
■скомъ м'Ьдно-плавильномъ и Ирбинскомъ чугунно-плавильномъ каторж- 
ныхъ заводахъ, скоро прекратившихъ свою деятельность. Более или 
менее быстрое заселеше края совершилось лишь въ XIX ст., после 
учреждешя Енисейской губ. въ 1822 г. Прежде всего правительство 
•стало водворять сюда ссыльныхъ съ 1829 г., устраивая ихъ особыми 
колошями, или, какъ ихъ называли, „казенными поселеш ям итакъ  
возникли Восточное, Тигрицкое, Дубенское, Сагайское, Ермаковское и 
■Сабинское,—въ настоящее время болышя села. Съ 1842 г. этотъ 
опытъ казенныхъ поселены прекращенъ и названныя ссыльныя коло
ши обращены въ крестьянсшя селешя. Въ это же время сюда стали 
переселять штрафныхъ солдатъ, съ перечислешемъ ихъ въ казаки, 
съ целью усилены внутренней стражи; ихъ разселяли преимущественно 
по существовавшимъ форпостами и станицами, создавъ, впрочемъ, 
и одну новую военно-земледельческую колонно—Алтайскую (въ1858г.) 
изъ того же опороченнаго элемента. Одновременно, по почину прави
тельства и на его средства, шло и вольное переселеше, вызванное 
различными льготами (освобождешемъ отъ повинностей, отъ рекрут
чины и проч.); этими путемъ въ перюдъ 1850—1867 г.г. образовано 
было въ восточной половине уезда Збновыхъ поселковъ (Адриха, Еленин
ская, Кныши, Кужебары, Шерештыкъ, Кындырлыкъ, Григорьевка, Верх. 
Кебежъ и мн. др.) главными образомъ изъ крестьянъ Пермской и Вят
ской губ., а частью Орловской, Оренбургской, и друг. Къ этому же 
времени относится возникновеше трехъ финскихъ колошй, въ кото- 
рыхъ сосредоточено населеше изъ финновъ, эстовъ, латышей и нГм- 
цевъ, какъ ссыльныхъ, такъ и добровольно переселившихся. Но самый 
большой контингентъ дала краю вольная колонизащя, по инищативТ 
самихъ переселявшихся (87°/о всЬхъ переселены). Начавшись еще въ 
XVIII ст., вольная колонизащя въ 60-хъ годахъ становится постоян
ными явлешемъ и, постепенно разростаясь, въ 90-хъ годахъ превра
щается въ громадный потоки, не прекращающшся до сихъ поръ. До 
1865 г. въ краГ были выходцы изъ 13 россшскихъ губернш, а съ 
1865 по 1890 г. сюда переселилось 21.007 семей изъ 47 различныхъ 
губернш; наиболынш контингентъ переселенцевъ дали губернш Вят
ская, Пермская, Курская, Самарская, Тамбовская и Нижегородская.

Естественный приростъ населешя, усилившийся притоки новоселовъ 
въ деревни старожиловъ, а также цГлый рядъ другихъ причини (не
урожаи, наводнешя, удаленность пашни, стТснешя сектантовъ и проч.) 
побуждали старожиловъ къ выселенш на новыя, лучгшя, съ большими 
просторомъ угоды мйста; разселеше по территорш обязано главными 
образомъ этому процессу, сгладившему островной характеръ поселены 
въ краГ.

Такими образомъ населеше Минусинскаго у^зда по своему перво
начальному составу представляетъ пеструю смГсь народностей, съ 
различными бытовыми укладомъ, приведенныхъ на мГстТ ихъ новой
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родины во взаимодМствье. Къ коренному инородческому населешю, 
которое само по себ1з представляетъ конгломератъ многихъ народно
стей, вольная и невольная колонизащя постоянно и большими массами 
приносила великороссовъ, малороссовъ и б'Ьлоруссовъ со вс’Ьхъ кон- 
довъ обширной Руси, а зат'Ьмъ поляковъ, финновъ, эстовъ, латышей, 
мордву, татаръ, черкесовъ. При взаимод’Мствш этихъ различныхъ 
элементовъ, надо заметить, подвергшихся передъ переселешемъ отбору 
по ихъ физическому здоровью и духовнымъ качествамъ, и подъ силь- 
нымъ вл1яшем.ъ своеобразыыхъ условш суровой природы, на протяже- 
ши многихъ поколТнш выработался тотч. своеобразный типъ сибиряка,, 
который такъ выгодно отличается отъ его предка по крови.

Посл'Ь этого бРглаго обзора остановимся на разсмотр1знш различ
ныхъ группъ, входящихъ въ составъ населешя края и оговоримся, 
что подъ старожилами мы будемъ разуметь вс'Ьхъ прожившихъ въ 
кра1з не мешйе 25 л’йтъ.

Сколько нибудь точной цифры населешя Минусинскаго у1ззда, при 
полномъ отсутствш вообще въ Сибири статистическихъ изоИздованш, 
дать нельзя, а для описываемаго нами края въ особенности, такъ 
какъ онъ находится въ першд1з устройства, когда волны переселен- 
ческаго движешя ежегодно осаждаютт> зд1зсь массы переселенцевъ, 
когда по территории у1ззда еще недавно бродили, въ поискахъ луч- 
шихъ м'Ьстъ, тысячи не перечисленныхъ, новоселовъ. Тгймъ не мешЬе 
мы дадимъ здТсь рядъ цифръ, на которыя бы можно было опереться. 
Самымъ надежнымъ въ этомъ отношеши матер1аломъ являются „Мате- 
р1алы по изслфдовашю землепользовашя и хозяйственнаго быта“, 
собранные парией статистиковъ въ 1891 г., и зат’Ьмъ перепись 1897 г.,. 
хотя тотъ и другой матер1алъ для настоящаго времени является уста- 
рТвшимъ. По изсл’йдовашямъ 1891 г. все наличное населеше Мину
синскаго у1ззда определено въ 141.334 чел., изъ которыхъ 6099 чел.. 
приходится на городъ и 135.235 чел. (68.639 м. и 66.596 ж.) на 
у!зздъ. Въ этой последней цифре на долю старожиловъ приходится 
всего 40'Уо> на долю ссыльныхъ и ихъ детей около 10°/0, переселен
цевъ причисленныхъ и непричисленныхъ около 14° 0, казаковъ 2У2%> 
инородцевъ 17,з°/0 и остальное падаетъ на крестьянъ и поселенцевъ 
изъ другихъ волостей и на постороннихъ. Уже изъ этого видна какъ 
пестрота населешя, такъ и его подвижность. Плотность населешя 
края едва достигала въ это время 6 чел. на кв. версту. По даннымъ 
переписи населешя 1897 г. „постоянно живущее населеше" края 
вм^сгЬ съ городскимъ определилось въ 192 633 чел. Такое рТзкое 
увеличеше населенья за 6 лТтъ на 36°/0, очевидно, объясняется им- 
мигращей, еще бол^е делавшей неустойчивымъ составъ населешя, еще 
болТе подчеркивавшимъ характерныя особенности его. И это подтвер
ждается цифрой „приписаннаго11 крестьянскаго населешя, составляю
щей по переписи 120.403 чел. Оффищальная статистика исчисляетъ 
все вообще населеше Минусинскаго уФзда къ 1 января 1903 г. въ 
205.615 чел. Изъ нихъ крестьянъ 148.259 чел. (72.942 м. и 75.317 ж.)..
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Не илгЬя возможности дать цифровыя данныя о величине группъ 
старожильскаго нaceлeыiя и новоселовъ, попытаемся дать характери
стику переселенческаго движешя въ обш.ихъ чертахъ, -  въ общихъ по
тому, что матер1алъ о переселенческомъ движеши до сихъ поръ остается 
не разработаннымъ и въ печати нельзя указать ни на одно, даже 
оффищальное издаше, въ которомъ бы сообщались цифровыя данныя 
о переселешяхъ въ тотъ или другой районъ за послъдше 10—1 2 летъ. 
По „ Матер1аламъ по изсл'Ьдовашю землепользовашя “ переселенцевъ, про- 
жившихъ въ Минусинскомъ у. менее 25 летъ, зарегистрировано въ 1891 г. 
19.442 чел. изъ другихъ губерний и уйздовъ и 13.442 чел. изъ своего 
только уезда. Изъ этой массы большая половина (17.056 ч.) еще не 
были причислены. Съ 1865 г. по 1890 г. переселеше давало краю въ 
среднемъ по 778 чел. въ годъ, но въ последнее пятилеНе (85 — 90 гг.) 
оно уже усилилось и давало по 1260 ч. въ годъ. Переселешя совер
шались главнымъ образомъ по письмамъ родныхъ и знакомыхъ, раньше 
переселившихся, а частью путемъ предварительной посылки ходоковъ, 
и направлялось преимущественно въ восточную часть края (въ волости 
Сагайскую, Курагинскую, Тесинскую и Идринскую). Но особениаго раз- 
вит1я переселеше изъ Европ. Россш достигло въ девяностые годы, 
когда съ постройкой железной дороги облегчено было передвижеше, 
а съ широкой общественной и правительственной организащей пере- 
селешй упорядочено все дело по колонизации когда спещальными пар- 
Нями обследовались и нарезались участки, а Комитетами учреждались 
врачебно-питательные пункты, строились бараки, велась сложная пере
писка по перечислена) и водворение и оказывалась значительная ма- 
тер1альная помощь какъ на передвижеше, такъ и на домоустройство по 
водворении Въ перюдъ 1893—1899 гг. въ 7 волостяхъ Минусинскаго 
уйзда образовано было 31 новыхъ заселка, въ которыхъ водворилось 
около 10.000 чел. Какъ для этихъ заселковъ, такъ и для будущихъ 
было намежевано около 155.000 десят. земли, въ количестве 8728 ду- 
шевыхъ долей, по разсчету 16,  ̂—18 десят. на душу. Но независимо 
отъ образовашя новыхъ заселковъ, переселенцы массами оседали за 
это время въ старожильскихъ селешяхъ края.

Обращаясь къ вопросу о культурномъ значении переселений для 
края, мы можемъ сказать, что хотя оно и заметно, но невелико. Ново- 
селъ водворяется преимущественно въ черте заселеннаго пространства, 
предоставляя сибиряку раздвигать районъ обитаемой территорш и не 
рискуя самъ вступать въ борьбу съ горно-таежными пространствами. 
Новоселъ заимствуетъ щнемы хозяйств^, у старожила, бросая свои, после 
неудачнаго применешя ихъ въ месте новой родины. Но новоселы 
внесли кое-что и свое, чемъ воспользовался старожилъ, — наприм., 
новые сорта семянного хлеба; распространеше озимовыхъ посевовъ 
пшеницы обязано новоселамъ. Они принесли сюда и новые мелюе про
мыслы -  кожевенный, овчинный, шерстобитный, душный, маслобойный. 
Вообще же новоселъ немного внесъ въ культуру края, обнаруживъ 
большую способность ассимилироваться.
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Группа ссыльнаго элемента сравнительно невелика въ крае. По 
.„'Матер1аламъ“, которыми мы уже не разъ пользовались, въ Минусин- 
скомъ у. до 1891 г. приписано 7259 ссыльныхъ, но изъ нихъ бол’Ье 
половины находятся въ безвГстномъ отсутств1и, а около 15% отсут- 
ствуютъ по билетамъ, такъ что постоянно живущихъ на мГстахъ ссыль
ныхъ не более 30%. Изъ этой группы въ 2%  тысячи человГкъ не 
более 37%  занимаются земледел!емъ, а остальные—сроковыми и по
денными работами и мастерствомъ. Нужно заметить, что и эта оседлая 
часть ссыльныхъ приходится главнымъ образомъ не на русское насе- 
леше, а на финнсшя колоти. По своему половому и повозрастному 
составу группа ссыльныхъ представляетъ рГзшя уклонешя отъ нормы; 
женщинъ почти въ четыре раза меньше, чГмъ мужчинъ; въ дГтскомъ, 
школьномъ и полурабочемъ возрасте находится ничтожное число лидъ 
по сравнешю съ рабочими и особенно стариками (посл'Ьднихъ 61,5%). 
Группа ссыльныхъ мен'Ье, чГмъ друпя группы населешя поддается 
учету. Достаточно сказать, что оффищальная статистика исчисляетъ 
ссыльныхъ къ 1903 г. всего въ 5993 чел. (4673 м. и 1320 ж.); не 
■смотря на ежегодную прибыль этого элемента въ крае, онъ куда-то 
исчезаетъ, разодевается. Но какъ ни мала эта группа въ общей массе 
населешя Минусинскаго края, ея деморализующее вл1яше на местное 
населеше несомненно, особенно если принять въ соображеше ея для
щееся съ XVII ст. дГйств1е въ крае. И глубоко справедливыми оста
ются слова проф. Фойницкаго *): „Ссылка въ высшей степени отзы
вается неблагощпятио на нравственномъ уровне той страны, въ кото
рую направляется и задерживаетъ развиНе въ ней гражданственности: 
штрафной режимъ кладетъ свой отпечатокъ на административную прак
тику и законные интересы населешя не пользуются должнымъ обез- 
печешемъ. Наиболее вредно отзывается на колонш ссылка безъ над
зора за ссыльными, а устроить этотъ надзоръ надлежащимъ образомъ 
не могла ни одна страна въ Mipe “.

Чтобы закончить очеркъ русскаго населешя края, не лишне ска
зать несколько словъ о сектантахъ, этихъ шонерахъ въ дГле коло
низации Оффищальныя сведешя определяютъ численность этой группы 
къ 1903 г. въ 8428 чел., но, безъ сомнен!я, она значительно больше. 
Они обитаютъ въ восточныхъ частяхъ уезда, т. е. тамъ же, куда на
правляется главная струя переселенческаго движешя. Всего больше 
•сектантовъ живетъ въ Сагайской вол., а затФмъ въ Идринской, Кура- 
гинской и Тесинской. Здесь можно встретить представителей болГе 
20 различныхъ сектъ, толковъ й согласш. Самыми распространенными 
между ними являются австрШсгае (2450 чел.), безпоповцы (1860 чел.), 
поморцы (1500 чел.), часовенные (635 чел.), молокане (552 чел.) и не- 
щяемлюнце священства (411 чел.); далее слФдуютъ такая секты, пред
ставители которыхъ исчисляются въ 4 —150 чел., таковы—спасовсьче, 

-стариковсюе, белокриницк!е, беглопоповцы, катихизцы или подполь-

') Фойницшй. У чете о наказанш въ связи съ тюрьма'В'Ьл.'Ьшемъ. Стр. 305.
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ники, ерархшцы, баптисты, мосовцы, средниковсгае, окружники, влади- 
Mipcrae, ирининскаго моныстыря, рогожскаго кладбиша (4 чел.), бело- 
ризцы, а также хлысты, шалапуты, скопцы и др., которыхъ мы не 
знаемъ и которые им'Ьютъ достаточно основашй къ тому, чтобъ скры
вать свою принадлежность къ нетерпимому в1зроучешю.

Инородцы Минусинскаго края представляютъ исконныхъ абориге- 
новъ страны, обитавшихъ здесь съ незапамятныхъ временъ. Подъ на- 
поромъ надвигавшихся сюда съ запада и севера русскихъ и ослаблен
ные непрерывной борьбой между собою, они заняли те места, въ кото
рыхъ обитаютъ и поныне, сохранивъ свою особность. Они зани- 
маютъ сплошною массою западную, степную, левобережную часть Енисея 
вч, Минусинскомъ у^зде, располагаясь по речной системе Абакана и 
занимая озерной бассейнъ на северо-западе, где живутъ смежно съ 
инородцами Ачинскаго уезда. Представляя по своему далекому прош
лому конгломератъ различныхъ народностей—финской, тюркской, само
едской и др., въ настоящш моментъ минусинсгае инородцы состоятъ 
изъ четырехъ группъ—качинцевъ, сагайцевъ, бельтировъ и койбаловъ 
съ настолько сгладившимися племенными различ1ями, что они не больше 
техъ, катя  наблюдаются между рускими различныхъ губернш. Качинцы, 
съ приходомъ русскихъ въ Сибирь, передвинулись на Абаканъ съ 
Качи, сагайцы и бельтиры пришли сюда съ р. Бирюсы, Мрассы и Кон
домы и съ Кемчика изъ-за Саянъ; что касается койбаловъ, народца 
остяцкаго происхождеш'я, то они явились на Абаканъ раньше другихъ; 
теперь это исчезающш народъ, забывший свой языкъ и утративший 
свои племенныя и бытовыя особенности; койбаловъ осталось всего 
около 750 чел.

Численность инородческаго населешя достаточно не выяснена. По 
„Матер1аламъ “, на основанш произведенной въ 1890 г. переписи, на
личное инородческое населеше было определено въ 23416 ч. (11770 м. 
и 11646 ж.); по оффищальнымъ же св1зд1зтямъ за тоже время мину- 
синскихъ инородцевъ насчитывалось 29873 чел., а къ 1903 г. число 
ихъ администращя определяешь въ 33265 чел. (16812 м. и 16453 ж.) 
между гймъ какъ некоторые изследователи делаютъ заключен1е о вы 
миранш ихъ. Несомненно, что для некотОрыхъ группъ, каковы, напр. 
койбалы, вымиран1е имеетъ место, но для большинства другихъ ино- 
родческихъ группъ это открытый вопросъ.

Среди постоянно передвигающагося населен! и края то въ целяхъ 
иереселешя на новое место, то ради заработковъ на стороне, военной и 
иной службы, инородцы представляютъ крепко сросшшсясо своей терри- 
тор1ей элементъ, до крайности неподвижный. Обитая въ стороне отъ 
главныхъ путей сообщения, они и въ торгово-промышленной жизни 
края принимаютъ самое слабое учасНе. Именуясь въ главной своей 
массе на оффищальномъ языке „кочевыми “, съ подразделешемъ на 
„бродячихъ11, они, можетъ быть, и въ далекое время не были коче
выми. Вся ихъ кочевка, да и то не у всехъ, сводится къ тому, что они 
переезжаютъ со скотомъ въ недалеко отстоящш летникъ, чтобы обез-
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печить отъ потравы находящееся около зимниковъ покосы. Сплошь и 
рядомъ можно встретить въ одной ограде зимнее и летнее жилье ино
родца. Въ этомъ отношенш местный крестьянинъ, выезжаюгцш на свою 
заимку за десятокъ верстъ, не менее подходитъ подъ поняИе кочевника, 
ч1змъ инородецъ.

Выше мы упомянули, что инородцы, живуьще изолированно отъ 
русскаго населешя, сохранили свою особность. Остановимся несколько 
на т1зхъ основныхъ сторонахъ, которыя отличаютъ минусинскаго ино- _ 
родца и проявляются такъ резко въ языке?, типе, жилище, одежде, 
образе жизни и религюзномъ м1росозерцанш.

Все инородцы говорятъ на тюркскомъ нар1лпи, съ теми или дру
гими уклонешями у качинцевъ и сагайцевъ, и въ сношешяхъ между 
собою пользуются исключительно этимъ языкомъ. Огромное большинство 
говоритъ и по русски, но обыкновенно плохо влад4зетъ этимъ языкомъ, 
особенно въ удаленныхъ отъ русскихъ поселенш пунктахъ, где? жен
щины совс1змъ не знаютъ русскаго языка.

Инородческш типъ у вс'йхъ выраженъ чрезвычайно отчетливо—это 
брюнеты, средняго роста, съ плоскимъ, широкимъ лицомъ, сильно ску- 
ластымъ, скудно покрытымъ растительностью. Метисащя съ русскими 
им'йетъ место преимущественно въ соседстве ихъ обиташя съ этимъ 
племенемъ, особенно около пршсковъ.

Самымъ распространеннымъ типомъ жилья инородцевъ въ настоя
щее время является многоугольная (отъ 6 до 12) бревенчатая юрта, 
съ куполообразной крышей изъ корья. Стоимость такой юрты, въ за
висимости отъ достатка, определяется въ 10—100 руб. Строятъ ихъ 
или сами инородцы, устраивая помочь, или руссюе плотники. Внутрен
нее устройство наиболее распространенной восьмиугольной юрты пред
ставляется въ такомъ виде. Въ восточной стене устраивается неболь
шая, одностворчатая дверь, ведущая въ юрту прямо со двора или 
степи; вдоль противоположной стены, западной, устраивается широкое 
ложе съ подушками въ форме параллелепипедовъ; по всей длине это 
ложе затягивается занавеской изъ яркихъ матерш. Центръ юрты за- 
нятъ очагомъ, на которомъ целый день поддерживается огонь; дымъ 
выхоДитъ въ отверст1е крыши. Чаще всего налъ очагомъ выводится 
изъ глины сводъ, верхнее отверс'ле котораго закрывается дномъ котла, 
служащаго для перегонки молочнаго вина. Иногда этотъ глиняный 
сводъ устраивается возле очага, а надъ последнимъ устанавливается 
таганъ для при готовлен in пищи. Правая отъ входа половина юрты 
женская, левая—мужская. Инородческимъ этикетомъ это разделеше 
проводится чрезвычайно строго и нарушете его не допускается, не
смотря на тесноту помещенья юрты, не превышающаго четырехъ ква- 
дратныхъ саженей. Вдоль каждой стены, снизу до верху, идутъ ряды 
полокъ; на женской половине полки заняты предметами хозяйства, 
расположенными въ строгой симметрш, наприм., на верхней полке 
стоятъ только бутылки, на следующей—фарфоровые чайники, фарфо
ровый чашки, затемъ полоскательныя чашки, медные чайники и т. д.,
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всегда по нискольку штукъ одного рода и одной меры посуды. Ближе 
къ двери держится деревянная посуда, ведра, кадки съ айраномъ и 
т. и. На мужской половине вдоль стЬнъ тянутся, въ одинъ или два 
ряда, сундуки, а выше ихъ целая коллекщя ирбитскихъ шкатулокъ. 
Ближе къ двери—принадлежности сбруи, охоты, ухода за скотомъ— 
арканы, путы, намордники для телятъ, пенекъ для рубки мяса, ружья 
и проч. Въ переднемъ углу, тотчасъ за изголовъемъ постели, поме
щается божница съ образами, а на полу, застланномъ шкурами телятъ, 
почетное место для гостей; здесь же стоитъ для русскихъ гостей 
столъ и стулъ. Кроме юрты, служащей летнимъ жильемъ, устраивается 
еще и квадратная изба, на манеръ русской, въ 1 — 2 комнаты, съ зем- 
лянымъ или деревяннымъ поломъ, съ крышей или безъ нея, съ глино
битной или железной печью. У качинцевъ на 57,50/0 избъ и домовъ 
приходится 42,5°/а юртъ, а у сагайцевъ какъ разъ обратное отно- 
шете. Кроме жилыхъ построекъ по близости устраивается амбарчикъ, 
навесъ и огороженные крытые и некрытые дворы для различныхъ 
родовъ скота (овецъ, ягнятъ, телятъ, дойныхъ коровъ, крупнаго 
рогатаго скота, лошадей). Совокупность этихъ построекъ, зашночен- 
ныхъ иногда въ общую ограду изъ жердей, составляетъ принад
лежность одного хозяйства, одной семьи, у инородцевъ живущей 
всегда раздельно.

Костюмъ, хотя и подвергся значительному изменешю подъ влгя- 
шемъ русскаго соседства, темъ не менее остается нацюнальнымъ и 
особенно у женщинъ сохраняетъ свои этнографическая особенности. 
Коротк1е штаны и длинныя, до пятъ, рубахи-платья, съ нашивками 
на плечахъ и одной большой пуговицей у ворота, съ узкими обшла
гами въ конце рукава ■— обычный женскш костюмъ. Подобная же, но 
более короткая рубаха съ наплечниками и большимъ воротникомъ и 
штаны расшитые шелками у кармановъ — обычный исподнш мужской 
костюмъ. Обувь и головной уборъ всего больше претерпели измененш. 
Но за то верхнее платье, шубы, сохранили свой старинный покрой, 
съ вырезами вдоль полы и приспособленные къ верховой езде. Осо
бенной оригинальностью отличается верхнее платье женщинъ, разли
чающееся у девицъ, у замужнихъ, невестъ, свахъ. Женщины являются 
хранительницами старины, такъ какъ вс-е принадлежности мужского 
и женскаго костюма, не исключая и обуви, для которой выделываютъ 
кожу, они шьютъ сами. Качинстя инородки щеголяютъ своими вышив
ками шелкомъ, съ оригинальнымъ орнаментомъ, на различныхъ принад- 
лежностяхъ костюма—наплечникахъ, рукавицахъ, на спине верхняго 
платья, карманахъ мужскихъ штановъ, кисетахъ для табаку, даже обуви. 
Волосы мужчины стригутъ въ скобку, замужшя женщины заплетаютъ 
въ две косы, а девицы въ 1 1 — 21 косичку, украшенныя перламутро
выми пуговицами, моржанами и проч. Дополнешемъ костюма служитъ 
трубка съ оригинальнымъ орнаментомъ изъ олова и кисетъ съ таба- 
комъ. Курятъ все поголовно, даже дети, махорку съ накрошенной 
древесиной березы или тальника.
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Важн'Ьйшимъ пшцевымъ средствомъ инородца является молоко и 
многочисленный рядъ производныхъ изъ него, а зат-Ьмъ мясо, не исклю
чая падали. Въ позднейшее время мучная пища и овощи занимаютъ 
все большее место въ пищевомъ режиме инородца, особенно съ рас- 
пространешемъ среди нихъ земледел1я. Кирпичный чай или суррогаты 
его (баданъ, шиповникъ, белоголовникъ, сосновая губа) составляютъ 
постоянную пищу всехъ безъ исключешя инородцевъ. Молочное вино 
составляетъ любимый и распространенный нащональный напитокъ, 
потреблеше котораго чрезвычайно велико съ весны до осени, во время 
наиболыпихъ удоевъ молока. Потреблеше обыкновенной водки не 
играетъ такой важной въ жизни инородца роли, какъ потреблеше „ ай- 
ранчика“, занимающаго важнейшее место во всехъ религюзныхъ и 
семейно-бытовыхъ обрядахъ каждой семьи.

Физичесюя услов1я обиташя инородцевъ, среди скудно орошенныхъ, 
соленыхъ степей, лишенныхъ лесной растительности, обрекаютъ ихъ 
на заняые преимущественно скотоводствомъ. Для земледел1я остаются 
пригодными лишь небольшая пространства, требукящя къ тому же 
искусстЕеннаго орошешя. Главнымъ заняыемъ минусинскихъ инородцевъ 
остается поэтому скотоводство. По переписи 1890 г. количество скота 
у инородцевъ исчислено почти въ 300.000 головъ, изъ нихъ треть 
крупнаго и 2/3 мелкаго. Но цифры ничего не говорятъ въ данномъ 
случае о богатстве инородца. Предоставленный самому себе, вскармли
ваемый на подножномъ корме, при суровыхъ климатическйхъ услов!яхъ, 
скотъ этотъ въ годы безкормицы падаетъ на половину. Лошади, имея 
весьма ограниченный сбытъ и не отличаясь высокими качествами, въ 
болынемъ ихъ числе всю свою жизнь безполезно пасутся на степяхъ, 
на утеху владельца многочисленныхъ стадъ... Что касается заняПя 
земледел1емъ, то оно весьма невелико—на 100 душъ населешя въ 
Абаканскомъ ведомстве засевается всего 11 десятинъ, а въ Сагай- 
скомъ—71 десят.; и если въ последнемъ производство хлеба почти 
соответствуетъ потреблешю, то въ первомъ оно не превышаетъ '/9 
его части. Охотой, промыслами и др. занимается лишь незначитель
ный процентъ инородцевъ.

Мы не будемъ останавливаться здесь на оригинальныхъ чертахъ 
семейнаго и общественнаго быта, до сихъ поръ мало изученнаго; за- 
мФтимъ лишь, что жизнь каждаго инородца, начиная съ его появле- 
шя на свФтъ и до самой смерти, его воспиташе, бракъ, похороны, 
положеше въ семье и среди сородичей обставлена своеобразными 
обычаями, которые ведутъ свое происхождеше изъ далекаго прошлаго.

Хотя минусинсше инородцы давно окрещены и среди нихъ жи- 
вутъ православные священники, но основы христианской религш ос
таются имъ чуждыми. Несмотря на полицейсюя мерощляНя духовен
ства, господствующимъ среди инородцевъ остается культъ шаманства. 
Они обоготворяютъ силы природы, отдельные предметы— горы, реки, 
камни, обоготворяютъ символичесюя изображешя въ честь того или 
другого духа, отъ котораго зависитъ личное благополуч1е. М1ръ насе-
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ленъ множествомъ злыхъ духовъ; они посылаютъ человеку болезни, 
неудачи, несчастчя, для избавленья отъ которыхъ нужны жертвы. 
Посредникомъ между людьми и причиняющими имъ зло духами явля
ется особый челов1зкъ, шаманъ, обладающш способностью сношешй 
съ ними, властью надъ ними. Одетый въ спещальный костюмъ—шубу, 
увешанную пучками разноцв1зтныхъ лоскутковъ, жел'Ьзныхъ погрему- 
шекъ, колокольцовъ и проч. и въ шапку съ султаномъ изъ перьевъ 
совы, онъ, вооружившись громаднымъ бубномъ, Ф.детъ на немъ, какъ 
на символическомъ коне, въ тотъ далекш м]ръ, где обитаютъ под
властные ему духи. Произнося мало понятныя слова заклинанш подъ 
мерные удары въ нагретый бубенъ, то мерно раскачиваясь на месте, 
то подпрыгивая и бешено крутясь, шаманъ приходить въ экстазъ и, 
кто знаетъ, катя  видешя встаютъ и проносятся передъ нимъ, въ 
кругу безмолвно сидящихъ родичей, охваченныхъ одними чувствами, 
одними трепетными ожидашями конца далекихъ путешествш шамана 
въ неведомый м1ръ. Возвращаясь изъ этого Mipa грезъ и упованш на 
землю, къ своимъ близкимъ, шаманъ всегда приноситъ облегчеше, 
надежду на хороши! исходъ болезни и т. п. Какъ многочисленны бо
лезни человека и животныхъ и различныя напасти, такъ многочис
ленны и те символическая изображешя духовъ, ихъ производящихъ. 
Это такъ называемые тбси, идолы, устанавливаемые на опредФ»ленныхъ 
местахъ, какъ внутри юрты, такъ и вне ея, около жилья или вдали 
отъ него. Распространенными формами идоловъ являются палка, чаще 
съ развилкой, къ которой привязаны лоскутки, шкурка белки или 
зайца, перья глухаря и т. п. Кроме шаманскихъ заклинанш по лич
ными поводами, ежегодно рази, а въ иныхъ местахъ въ три года 
рази устраиваются общественныя молешя небу, горе, огню, съ при- 
несешемъ въ жертву барашковъ определенной масти. Это своего рода 
съезж1е праздники, на которые собираются сотни инородцевъ въ 
праздничныхъ нарядахъ.

Не им^я возможности останавливаться дольше на этой стороне 
жизни инородца, не можемъ не заметить, что она до сихъ поръ еще 
не подвергалась такому глубокому изученш, какого бы заслуживала, 
а между теми сделать это давно необходимо. Культурное вл1я т е  рус- 
скихъ съ одной стороны, грубое преследоваше и издевательство надъ 
теми, что свято для шаманства съ другой—делаютъ свое дело и 
некогда цельное м!росозерцаше превращается въ переживаше, въ 
мало понятные обрывки старыхъ верованш.

Кроме только что описаннаго коренного инородческаго населешя 
края здесь находится еще небольшая группа (около 1500 чел.) не 
русскаго населешя въ виде финновъ, эстовъ и латышей, частью доб
ровольно поселившихся въ крае, а частью водворенныхъ здесь ссыл
кой. Все они сосредоточены въ трехъ колошяхъ — Верхнемъ Суэтуке, 
Верхней и Нижней Буланкахъ. Первая колотя основана въ 1851 г. 
финнами, переселившимися изъ Тобольской губ.: съ 1857 г. сюда 
стали водворять ссыльныхъ финновъ, а затемъ и эстовъ, которые, въ
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виду розни ихъ съ финнами, основали въ 1861 г. новую колонш, 
Верхнюю Буланку. Наконецъ, въ 1859 г. ссыльными латышами Лиф- 
ляндской и Курляндской губ. была основана Нижняя Буланка, въ 
которую потомъ селились и вольные переселенцы изъ этихъ губернш. 
Несмотря на высшш культурный уровень населетя этихъ колон1й по 
сравнен1ю съ окружающимъ ихъ русскимъ населен1емъ, колон1и отли
чаются нищенскимъ видомъ и низкимъ нравственнымъ уровнемъ. Ко
лоши слывутъ прштомъ преступнаго элемента, раскинувшаго свои 
с'Ьти по всему краю. Зд'Ьсь зарождаются и организуются различныя 
преступлешя, зд!зсь же хоронятся концы совершонныхъ преступлений.

Чтобъ закончить главу о населенш края, скажемъ нисколько словъ 
о его культурномъ уровне. Этотъ посл'Ьдшй весьма не высокъ. Въ ос
нову его былъ положенъ тотъ легк1й багажъ, съ которымъ являлось 
сюда съ Камы и Волги населеше здоровое и сильное физически, спо
собное къ борьба съ- суровыми услов1ями природы, но чуждое иныхъ 
потребностей и запросовъ, которые не выходятъ изъ рамокъ мате- 
р1альнаго довольства. Населеше это и въ настоящш моментъ остается 
глубоко нев'Ьжественнымъ и такимъ останется до т1зхъ поръ, пока 
его упорно будутъ держать вдали отъ просв1зщетя. А это последнее 
поистине жалко! Первая въ крае школа появилась только въ 1860 году 
(въ с. Новоселовскомъ). Изследоватя по вопросу о грамотности, про
изведенный въ 1891 г., констатировали до ужаса ничтожные резуль
таты, которые сделало въ крае просвищете. Къ 1892 г. здесь было 
всего 39 сельскихъ школъ, изъ нихъ 14 ыинистерскихъ, 17церковно- 
приходскихъ, 5—грамоты и 3 лютеранско-катихизаторскихъ. Кроме того 
распространено домашнее обучете при помощи поселенцевъ. Изъ 
вс1зхъ этихъ школъ, назватя таковыхъ заслуживаютъ одни министер- 
ск1я. Въ 17 церк.-приход, школахъ насчитывается всего 80 челов. 
учащихся, чему не соответствуем даже и тотъ ничтожный расходъ, 
какой производится на каждую школу въ размере 91 рубля. Эти 
школы не им'Ьютъ соотв'Ьтствующихъ пом1зщешй, совс'Ьмъ не им1зютгь 
библ1отекъ и учебныхъ пособш, которыми ученики должны обзаво
диться сами; преподаваше въ нихъ возложено на причетниковъ, не 
им'Ьющихъ педагогической подготовки и не отличающихся умственными 
и нравственными качествами. Считая всЬхъ учащихся, не исключая и 
домашнихъ школъ (а въ нихъ учится 37% всего числа учащихся), 
на все населеше приходится едва 1%  учащихся; по отношенш же 
къ дГтямъ школьнаго возраста учашдеся составляютъ всего 11 ,2%  
для мальчиковъ и только 3%  для д1звочекъ. На 100.000 чел. рус- 
скаго населетя края приходится всего 6889 чел. (5908 мужч. и 981 
женщ.) грамотныхъ и только 979 учащихся, причемъ изъ общаго числа 
щэамотныхъ 43,7% полуграмотныхъ, т. е. кой-какъ умеющихъ только 
читать, но не писать. Нужно при этомъ отметить, что наименее гра
мотными являются старожилы. У инородцевъ дело просвФлцешя сто
ить неизмеримо хуже. Грамотныхъ между ними всего 240 чел. (228 
м. и 12 ж.) и учащихся 68 чел. (61 м. и 7 ж.), что составляетъ ни
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чтожный процентъ детей школьнаго возраста—2,8°/о Дл я  мальчиковъ 
и 0,3°/о для дФвочекъ. НФтъ никакого сомнФшя в ъ  т о м ъ , ч т о  при та- 
комъ низкомъ культурномъ уровне наеелешя, при такомъ жалкомъ 
состоянш просвФьцешя все заботы объ удовлетворен™ основныхъ 
нуждъ наеелешя, все разговоры о подъеме его сельскохозяйственной 
промышленности останутся безплодными.

VI. Заняли жителей.
1. Землед1ше: хлебопашество, огородничество, бахчевничество, табаководство, свекловичное хо
зяйство.— 2. Пчеловодство.— 3. Скотоводство, коневодство и овцеводство. —4. Вне земледельческие 
промыслы: лесной, рыболовство, звЬропромышленность, извозъ, плотничество, сплавъ, добыча 

кедровыхъ ореховъ, выделка кожъ, каташе шерсти, обработка дерева и проч.

ЗемледФл1е составляетъ главное заняНе наеелешя Минусинскаго 
края, основной источникъ его благосостояшя. ЗдФсь земледФл1е по- 
глощаетъ 68%  наличнаго сельскаго наеелешя, среди котораго кре
стьяне-старожилы, какъ земледельцы, занимаютъ первое место. И въ 
физико-географическомъ отношенш край находится въ наиболее благо- 
щлятныхъ услов1яхъ во всей губернш. Основнымъ въ земледел!и за- 
нят!емъ остается, разумеется, хлебопашество, все же друг1е виды 
земледел!я практикуются спорадически или отличаются незначитель
ными размерами, составляя подсобный заняКя.

Прежде чемъ перейти къ болФе или менФе полному обозрФнто 
различныхъ занята! наеелешя края, оговоримся, что мы будемъ поль
зоваться данными, собранными въ 1891 г. статистиками, какъ един- 
ственнымъ надежнымъ матер1аломъ, заслуживающимъ довФрад. Правда, 
матер1алъ этотъ значительно устарФлъ и относительное значеше 
цифровыхъ данныхъ къ настоящему времени изменилось, но абсолют
ное значеше конечныхъ выводовъ статистиковъ остается неизмФн- 
нымъ и даетъ истинное представлен1е о предмете.

Въ 1891 г. въ уФздФ находилось подъ обработкой 231.324 деся
тины земли, что составляетъ 37,3% всей земли, обрабатываемой въ 
Енисейской губ. Въ среднемъ это составляетъ по 13,5 десят. на хо
зяйство и по 10,5 десят. на одного работника. Инородческое земле- 
дФл1е настолько незначительно, что его можно не брать въ счетъ; у 
инородцевъ сагайскаго ведомства приходится на хозяйство всего 
3,84 десят. пашни, а у качинцевъ только 0,55 десят. Къ тому же въ 
главФ о населен! и мы сделали указашя о размФрахъ и значенш земле- 
дФл1я у инородцевъ.

Въ виду обшпя земли крестьянское хозяйство ведется экстенсивно; 
земля эксплуатируется до истоьцешя, въ течете 15 лФтъ, при двупольной 
системе, т. е. посФвъ чередуется съ паромъ. Унаваживаше земли не 
практикуется тамъ, гдф есть залежи или новь и вообще считается весьма 
невыгоднымъ. Орошеше практикуется въ незначительных!., размФрахъ, 
въ западной, степной части уФзда, гдф ему предстоитъ развиНе въ бу- 
дущемъ. Обработка земли производится повсеместно „ волесухой “—си
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бирской сохой съ двумя сошниками, стоющей около 8 р.; переселенцы 
употребляютъ малороссшскш плугъ, но большинство ихъ убеждается 
въ большей целесообразности колесухи, за которую и берется; друпе 
плуги имеютъ дов. ограниченное распространеше. Бороны употреб- 
ляютъ деревянныя, съ железными зубьями. Орудгя уборки хлеба— 
серпъ и литовка (съ граблями). Молотятъ въ ручную, но местами 
действуютъ молотилки; въ эстонскихъ колотяхъ молотьба произво
дится лошадьми, которыхъ гоняютъ по току. Очистка зерна произво
дится теперь преимущественно на веялкахъ, которыя есть въ каждой 
деревне, но мнопе еще пользуются старымъ пр1емомъ веяшя на 
ветру при помощи лопаты. Малое распространеше орудш обработки 
объясняется экономическимъ строемъ хозяйства и характеромъ поля, 
а также дороговизной орудш, но отнюдь не косностью населешя, ко
торое отлично приспособилось къ местнымъ услов1ямъ и не отказы
вается отъ практически полезныхъ нововведенш.

Среднш размеръ посевной площади составляетъ 86.085 десят., 
изъ нихъ 78.828 д. яровыхъ и только 7257 д. озимыхъ. Сеютъ глав- 
нымъ образомъ пшеницу (31,8%), затемъ ярицу (27.2%), овесъ (25%), 
рожь (8°/о) и др. (картофель, коноплю, ленъ, горохъ и пр.); тагая 
процентныя отношешя посевовъ объясняются местными услов1ями— 
мягкимъ климатомъ, степными местами, но они зависятъ также и отъ 
спроса, отъ ценности хлеба и проч. Местный земледелецъ особенно 
внимателенъ къ качеству и сорту семянъ и не упускаетъ случая за
сеять свое поле улучшенными семенами пшеницы и овса. Среднш по- 
севъ на десятину въ Минусинскомъ у. составляетъ 11 пуд., среднш 
сборъ съ десятины—73 пуда, т. е. выше, чемъ во всехъ уездахъ своей 
губернш и соседней—Иркутской, выше, чемъ въ губершяхт. Европ. 
Россш. Урожай для яровыхъ составляетъ здесь самъ 4,5 и для ози
мыхъ самъ 5,3 (среднш за 20 л.) Урожай въ крае более постоянный, 
чемъ въ другихъ местахъ губернш, хотя неурожайные годы, чередуясь 
съ урожайными, несколько преобладаютъ надъ последними. Къ обыч- 
нымъ въ крае явлешямъ, въ той или другой степени понижающимъ 
сборъ хлеба, относятся засуха, ветры, медовая роса, а также размно- 
жеше кобылки, сусликовъ и перюдически появляющихся мышей. Чтобъ 
показать, какимъ резкимъ колебашямъ подвергаются итоги земледел1я 
въ зависимости отъ урожайнаго или неурожайнаго года, приведемъ 
оффищальныя данныя за последше два года для различныхъ сортовъ 
собраннаго хлеба и др. растешй:

Собрано: Въ 1901 г. Въ 1902 г.

р ж и ..........................  297.310 пуд. 951.980 пуд.
я р и ц ы .....................  371.498 „ 1.610.792 „
пшеницы . . . .  464.576 „ 1.604.127 „
о в с а ..........................  351.467 „ 1.267.922 „
я ч м е н я .....................  28.337 „ 81.315 „
гречихи .....................  17.258 „ 69.052 „
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Собрано: Въ 1901 г. Въ 1902 г.

п р о с а ........................  22.756 пуд. 123.568 пуд.
картофеля . . . .  436.420 „ 824.014 „
полбы и гороха . — „ 81.355 „
л ь н а ...............................  — „ 19.105 „
конопли..........................  — „ 76.943 ,,

6.614.125. пуд.

По данным! изследованш въ 1891 г. общая производительность- 
хлеба въ крае выражалась цифрой въ 6.120.757 пуд., что даетъ 
почти 48 пуд. на душу населешя; эта последняя величина въ дей
ствительности колеблется въ широкихъ пред!лахъ—отъ 34,2 пуд. до 
72,6 пуд. на душу у крестьянъ и отъ 2,3 пуд. до 19,3 пуд. у ино- 
родцевъ. Если принять норму душевого потреблешя хлеба въ 25 пуд. 
(для инородцевъ 20 пуд.), то мы увидимъ, что кроме инородцевъ Аба- 
канскаго ведомства все населеше края сполна обезпечивается своимъ 
хлебомъ и кроме того имеетъ избытокъ его для продажи не менее 
48%  общаго въ крае урожая или около трехъ миллюновъ пудовъ.

Доходность земледел1я въ крае вообще не велика; изследовашями 
1891 г. установлено, что валовая доходность десятины земли обыкно
венно колеблется между 8—12 руб. и не превышаетъ 25 руб. Для 
крестьянъ и инородцевъ, вч> зависимости отъ системы хозяйства, эта 
доходность резко различается; такъ у крестьянъ доходность пашни 
составляетъ 67%, а сенокосовъ и пастбищъ 30,7%,, у инородцевъ 
же доходность пашни составляетъ только 15,9% и сенокосовъ и 
пастбищъ 82,5%.

Резюмируя данныя своихъ изследованш, основанныя на огромномъ 
цифровомъ матер1але, собранномъ лично, статистики пришли къ до
вольно печальному выводу. Хотя въ крае заметна тенденщя къ рас- 
ширенш посевной площади, но при сильной изменчивости условш 
рынка, отъ котораго зависитъ посевъ, можно считать размеры посе- 
вовъ неизменными, а это обстоятельство, въ связи съ посто- 
яннымъ ростомъ населешя отъ иммигращи и естественнаго при
роста, приводитъ къ выводу, что земледел1е, какъ главный источникъ 
благосостояшя, медленно, но верно подвигается къ упадку, т. е. ко
личество производимыхъ хлебныхъ продуктовъ на душу населешя си
стематически понижается.

Огородничествомъ занимаются менее %  хозяйствъ въ крае (что 
находится въ соответствие съ процентомъ бездомовыхъ) и на каждое 
въ среднемъ приходится около 0,0е десят. Если этотъ промыселъ и не 
отличается широкимъ развшчемъ, за то распространенъ повсеместно; 
по культуре огородныхъ растенш Минусински! уездъ занимаетъ первое 
место въ губернш. Огородничество составляетъ исключительно женсюй 
промыселъ. Садятся и выращиваются вс! обычныя огородный растет я, 
въ числе около 40 видовъ и сортовъ, для которыхъ семена прюбретаются
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•обыкновенно покупкою. Доходность отъ этого заняНя очень не велика— 
около трехъ рублей, въ среднемъ, на огородъ, не считая собственнаго 
потреблешя. МФстомъ сбыта огородныхъ продуктовъ являются базары 
въ городф и болыдихъ селен! яхъ. К атя  бы то ни было улучшешя и 
нововведешя въ огородномъ хозяйств^ края незамФтны. Особенностью 
мФстнаго огородничества является культура нФкоторыхъ растенш, не 
разводимыхъ въ другихъ мФстахъ губернш, какъ арбузы, дыни, куку
руза, разные сорта табака и попытка разведешя плодовыхъ деревьевъ— 
вишни и яблони.

Разведете арбузовъ занесено въ край ссыльными скопцами въ тридца- 
тыхъ годахъ прошлаго столФНя. Помимо огородовъ арбузы разводятся на 
бахчахъ по правому берегу Енисея, между р.р. Оей и Тубой, и частью 
въ степяхъ на лФвой сторонФ Енисея. Бахчи устраиваютъ обыкновенно 
на новой землФ. Въ 80-хъ годахъ бахчами было занято около 450 де- 
сятинъ и съ тФхъ поръ площадь бахчей едва ли значительно расши
рилась, такъ какъ доходность отъ разведешя арбузовъ не велика,—въ 
урожайный годъ, что бываетъ разъ въ 3—5 лФтъ, цФна за сотню ар
бузовъ понижается до 30 к.— 1 р. 30 коп., а въ неурожайный до- 
стигаетъ 1 р. 50 к.—5 р.; въ отдФльныхъ случаяхъ владельцы бах
чей получаютъ значительный выгоды. По качеству минусинсше арбузы 
значительно ниже арбузовъ, разводимыхъ въ степяхъ Европ. Росши. 
Главною причиною неурожая или недозрФвашя арбузовъ является за- 
паздываше всходовъ и засухи. При хорошемъ урожаФ съ десятины сни- 
маютъ отъ 4 до 8 тысяча, штукъ. МФстомъ сбыта минусинскихъ арбу
зовъ остаются Красноярскъ и Енисейскъ и попутныя между ними се- 
лешя, расположенный по Енисею, внизъ по которому арбузы спускаются 
на спещально устроенныхъ плотахъ, по 4— 8 тысячъ штукъ на каждомъ.

Табаководствомъ въ краФ занимаются съ давняго времени и почти 
повсемФстно. Въ каждомъ огородф большинства селенш отведена одна 
или нисколько грядъ для табака—махорки. Табакъ большей части 
огородовъ идетъ только на собственное потреблеше, но въ волостяхъ 
Ермаковской, Шушенской и Курагинской разведете табака приняло 
характеръ промысла. По подсчету Акцизнаго Управлешя въ 1902 г. на 
3300 участкахъ было засажено табакомъ въ сложности 116'/2 деся- 

•тинъ, съ которыхъ собрано 17.4701 /2 пуд- табаку, или 150 пудовъ на 
десятину. На базарахъ и сельскихъ ярмаркахъ своего уФзда продано 
въ томъ же 1902 г,—10.572 п. и кромФ того 417 пуд. вывезено въ 
Иркутскую губ.; остальной табакъ, въ количеств^ 6482 п., пойдетъ 
на местное потреблен1е, а частью въ продажу весной 1903 г., когда 
цФна на него возвышается. МФстныя оптовый цФны на махорку ко
леблются отъ 1 руб. 20 коп. до 2 руб. 50 коп. за пудъ, смотря по 
качеству продукта, а розничныя—12 коп. за фунтъ СФется преиму
щественно простой табакъ; хотя въ 1902 году и дФлались попытки 
выращивашя низкихъ американскихъ сортовъ, но ихъ нельзя назвать 
удачными—изъ американскихъ сФмянъ всего собрано около 25 пуд. 
табаку.
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О свекловичномъ хозяйств'!; следуетъ упомянуть, какъ объ опыте 
въ значительныхъ разм'Ьрахъ. Пос'Ьвъ свекловицы для еуществовавшаго 
въ край; сахарнаго завода производился въ течете 10 л'йтъ, съ 1889 
по 1898 г., и при всей новизне дела и ненормальномъ его веденш 
позволяетъ сделать выводъ, что это хозяйство можетъ быть здесь 
выгоднымъ. Сахарной свекловицей засевалось отъ 135 до 553 десят. 
ежегодно. Средняя урожайность десятины можетъ быть принята въ 
80—90 берковцевъ. Часть свеклы въ иные годы погибала отъ блохи 
или гусеницы, а въ 1895 и 1897 г.г. значительная часть полей оста
лась погребенной подъ рано выпавшимъ снегомъ. Въ первые годы 
свекловичное хозяйство было организовано исключительно заводомъ, 
но постепенно крестьяне стали и самостоятельно этимъ заниматься, 
поставляя заводу свекловицу по 1 р. 20 к. — 1 р. 30 коп. за берко- 
вецъ. Пос^въ свекловицы за счета» крестьянъ былъ уже доведенъ до 
300 десятинъ (въ 1893 г.), но после уничтожешя значительной части 
плантаций вредными насекомыми сталъ сокращаться и дошелъ до 60 
десятинъ. При умеломъ руководстве и добросовестности въ разсчетахъ, 
которой не доставало заводоуправлешю, свекловичное крестьянское 
хозяйство имеетъ все шансы на развиые въ крае.

Пчеловодство въ крае возникло въ тридцатыхъ годахъ минувшаго 
столеНя и принесено сюда, безъ сомнешя, съ запада, теми же ссыль
ными скопцами или переселенцами. Съ техъ поръ оно распростанилось 
въ крае повсеместно—до 82%  селенш края имеютъ пасёки,—но имеетъ 
въ то же время весьма ограниченное развиые. Изъ 247г тысячъ хо- 
зяйствъ уезда только 1360 хозяевъ имёли пасеки въ 1891 г., и при- 
томъ неболышя, въ которыхъ было подсчитано всего 18495 ульевъ, 
преимущественно принадлежавшихъ крестьянамъ-старожиламъ (66%; 
у новоселовъ 15%), такъ что въ среднемъ на каждое хозяйство при
ходится по 14 ульевъ. Всего более пчеловодствомъ занимаются въ юго- 
восточной части уезда, въ волостяхъ Сагайской, Ермаковской и Идрин- 
ской. Техника промысла отличается крайнимъ несовершенствомъ и 
никакихъ улучшенш въ промыселъ не вносится; всюду ульи-колодки, 
всюду пчела лишена ращональнаго ухода и при неблагопр! ятныхъ 
услов1яхъ гибнетъ массами. Ежегодный доходъ отъ пасеки среднихъ 
размеровъ (въ 20 ульевъ) не превышаетъ 34 руб., что составитъ около 
1 р. 70 к. на улей. Въ течете лета въ среднемъ собирается съ од
ного улья 12 фунтовъ меду (отъ 7 до 20 фун.) и около фунта воску; 
цена перваго 5 р. 40 к., втораго—16 р. 70 к. за пудъ.

Второе после земледе.!Йя место по своему значенш занимаетъ ско
товодство. Во всей восточной Сибири нетъ ни одного уезда, где бы 
оно было въ такой степени развито, какъ здесь; въ этомъ отношенш 
Минусински! у'Ьздъ превосходить друше въ 2—3 раза. По переписи 
1891 г. общее количество головъ всякаго скота достигаетъ здесь 
806.441 шт., что составитъ по 6,оэ шт. на душу населешя; изъ этого 
количества крупнаго скота 306.080 шт. и мелкаго 500.361 шт., а по 
породамъ—крупнаго рогатаго скота 130.414 шт., лошадей (безъ же-
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ребятъ) 175.666 шт., овецъ 380.223 шт., козъ 13.635 шт. и свиней 
27.994 шт. На душу обоего пола приходится, такимъ образомъ, по 
1,52 лошади, по 1,4 рогатаго и по 3,п овецъ и проч. мелкаго. Но въ 
виду того, что въ скотоводномъ хозяйств^ населете р1ззко распадается 
на дв'Ь группы—инородцевъ и крестьянъ —необходимо вышеприведен- 
ныя цифры разбить соотв'Ьтствующимъ образомъ, что видно будетъ 
изъ нижеприводимой таблички:

Скота: У русскаго населешя 
(102.327 душъ об. п.). На душу. У инородцевъ 

(23.416 об. п.). На душу.

Всякаго вообще . 501.229 4,8 296.212 12,(5
Крупнаго . . . 203.422 — 102.658 —
Мелкаго . 306.807 — 193.554 —

Крупнаго рогатаго
(безъ телятъ) . 82.760 0,8 47.654 2,0

Лошалей (безъжереб.) 120.662 1,1 55.004 2
Овецъ . . . . 224.953 2 2 ‘-‘г-1 155.270 6,2
К о зъ ..................... 6.156 — 7.479
Свиней . . . . 27.415 — 579 —

Эти цифры вполяй характеризуютъ скотоводческое хозяйство обй- 
ихъ группъ; у инородцевъ вообще скота больше въ 21/2—3 раза, чймъ у 
остального населешя и только одно свиноводство ведется ими въ ни- 
чтожныхъ размйрахъ. Въ край преобладаетъ разведете овецъ, какъ 
наиболее доходной статьи скотоводческаго хозяйства. Статистическими 
изслйдовашями 1891 г. установлено, что за послйдте 20 лйтъ (съ 
1870 по 1890 г.) скотоводство въ край не увеличивается, такъ какъ 
незаметно увеличешя и самаго спроса (онъ даже уменьшался) и уве
личилось лишь овцеводство за счетъ разведешя лошадей и рогатаго 
скота. Сообщаемый данныя для настоящаго времени нисколько устарели, 
но иныхъ у насъ нйтъ въ распоряженш, если не принимать въ сооб- 
ражеше оффищальную статистику, по которой все должно обстоять 
благополучно, развиваться и увеличиваться. Вотъ, напр., заимствован
ный нами данныя о количеств^ скота по старожильскит селетямъ 
на 1 августа 1902 г., по свйдйшямъ податной инспекции Общее ко
личество скота у русскаго населешя достигло къ указанному времени 
935.141 шт., причемъ количество крупнаго рогатаго скота (174.794 шт.) 
и овецъ (496.499 шт.) болйе чймъ удвоилось противъ 1891 г., коли
чество же свиней болйе чймъ на половину уменьшилось. Изъ сопо- 
ставлешя данныхъ 1891 и 1902 г.г. можно сделать безошибочный 
выводъ, что за истекшее десятилйые количества скота не могло удво
иться и что оффищальныя статистичестя данныя не имйютъ ника
кого реальнаго значешя. Напротивъ, можно съ полнымъ вйроят!емъ 
утверждать, что количество скота противъ 1891 г. уменьшилось, такъ 
какъ неурожайный 1901 г. заставилъ населете произвести массовую 
побойку скота, чтобъ вырученныя отъ продажи деньги обратить на
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покупку хл'Ьба, съ одной стороны, а съ другой—освободиться отъ жи
вого инвентаря, который неч1змъ было кормить.

При такихъ разм1зрахъ скотоводства въ кра'Ь, особенно у инород- 
цевъ, хозяйства не въ силахъ обезпечить его приготовленнымъ кор- 
момъ, поэтому большая часть скота держится круглый годъ на под- 
ножномъ корм'Ь, а весь вообще скотъ держится на пастбищахъ въ 
течете 190 дней въ году. Скотоводство въ кра1з находится въ при- 
митивномъ состоянии и поэтому различный породы скота не отлича
ются какими либо выдающимися качествами; кром1з того, оно подвер
жено различнымъ случайностямъ, отъ которыхъ населеше несетъ 
огромныя потери. Самый большой уронъ вызывается чумой, которая 
заносится въ край или съ юга, съ китайской границы, или изъ Том
ской губ.; наприм., въ 1871 г. пало отъ чумы свыше 50 тысячъ головъ, 
въ 1885 г.—около 80 тысячъ. Отъ оспы, перюдически появляющейся 
(каждые 3—4 года), гибнетъ много овецъ. А зат'Ьмъ безкормица, ко
нокрадство, какъ организованный промыселъ, дигае зв4зри, массовое 
наш есте  мышей наносятъ скотоводству огромныя потери.

Чтобъ закончить изложеше о скотоводства, укажемъ на особен
ности различныхъ породъ м1зстнаго скота. Лошади—небольшого роста, 
некрасивый, но отличаются удивительной выносливостью и хорошимъ 
б'Ьгомъ; обычная 4ззда на нихъ 12 —15 верстъ въ часъ; зд!зсь дйзла- 
ютъ концы до 100 верстъ въ течете 6 часовъ, безъ отдыха; местный 
конь везетъ возъ въ 25—28 пуд. л4зтомъ и въ 30—35 пуд. зимою. 
Табунная лошадь круглый годъ держится подножнымъ кормомъ, от
гребая его изъ подъ снТга зимою. Средняя щЬна местной лошади 
23 р. (15—4-0 р.) Рогатый скотъ достоинствами не отличается—онъ 
малаго в1зса (среднш в1зсъ туши 71/д пуд.; колеблется в1зсъ между 
6— 12 пуд.) и маломолочный; местная корова даетъ за два удоя въ 
среднемъ 5 бутылокъ молока. Средняя цТна коровы 18 р.; средняя 
цТна мяса 1 р. 60 к.— 1 р. 80 коп. Овца местная также достоин
ствами не отличается—она даетъ руно самаго низкаго сорта и мала 
в'Ьсомъ; живой вТсъ овцы 11/э—2 пуда, в'йсъ туши 30 фунт.; у степ
ной овцы есть небольшой курдюкъ, но онъ исчезаетъ совс’Ьмъ въ под- 
таежныхъ м15стахъ. Ц4зна овцы 2 р. — 2 р. 50 коп.

Вн1з землед1зльчесше промыслы не отличаются развгтемъ въ краТ. 
Несмотря на обшпе и разнообраз1е природныхъ богатствъ, сырого ма- 
тер1ала,—промышленность какъ добывающая, такъ и обрабатывающая 
развиты весьма слабо; на 1000 душъ приходится всего по 41 человеку 
занимающемуся какимъ либо промысломъ. А отхояпе промысла и еще 
мен4зе распространены—отхожихъ промышленниковъ, и всего бол'йе 
изъ нихъ на пршски, отпускаютъ только 2V2°/o хозяйствъ. Иные изъ 
промысловъ, какъ извозъ, сплавъ, т1зсно связаны съ земледг1;л1(;мъ; 
друпе, при отсутствш сбыта на продукты промысла, прюбр1зтаютъ до- 
м;ишпй характеръ и продуктъ добывается и вырабатывается главнымъ 
образомъ „для себя11. Мноше промыслы, какъ л'Ьсной, охота, извозъ и 
проч. идутъ на сокращете и ггЬмъ самымъ побуждаютъ населен ie на
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правлять свой досугъ на занятие мелкою обрабатывающею промышлен
ностью. Т атя  же занятия, какъ работа на пршскахъ и заводахъ, мел
кая торговля, наемъ въ услужеше и проч. всего менее распростра
нены среди коренного населешя,—для нихъ главный контингента, ра- 
бочихъ даетъ ссыльный элементъ. Поэтому и общш заработать насе- 
лешя отъ вн'Ьземлед'йльческихъ промысловъ весьма не великъ,—по 
даннымъ изследованш 1891 г. онъ не превышаетъ 45 руб. въ сред- 
немъ на одного представителя промысла и значительно ниже, чгЬмъ 
во вс'йхъ другихъ уйздахъ губернш. Чтобъ дать поняые о характере 
и разм'Ьрахъ этихъ промысловъ, остановимся на некоторыхъ изъ нихъ. 
Первое место по числу занятыхъ промысломъ лицъ нужно отвести 
рыболовству; имъ занимается более 2000 чел. (8,5% всйхъ хозяйствъ). 
Ловятъ почти исключительно мелкую рыбу (ельца, сорогу и пр.) лТтомъ 
по Енисею, Абакану, Туде и др., а зимою на озерахъ, и добываютъ 
по 10—15 пуд. на промышленника; красную рыбу добываютъ очень 
немнопе. Большая часть добытой рыбы потребляется дома, а осталь
ная на базарахъ по 1 — 2 р. за пудъ. Только казаки изъ д. Монокъ 
ведутъ более или менее крупный промыселъ; они вьгйзжаютъ далеко 
изъ дому, на Кантегиръ, где арендуютъ казеннооброчную статью; ло
вятъ здёсь рыбу весною и осенью неводами и сетями, соединяясь въ 
артели по 5 челов., и добываютъ по 200 пуд. на артель.

Следующее за рыболовство мъ место занимаетъ охота и зверолов
ство, которыми занято 1828 чел. За ними идутъ лесной промыселъ, 
плотничество и обработка дерева; леснымъ промысломъ занимаются 
преимущественно жители лесной части края, въ волостяхч, Ермаков- 
ской, Сагайской, Бейской и Курагинской; главное место въ промысле 
отводится заготовке дровъ, а затемъ уже леса, чемъ занято 1328 чел. 
Плотничествомъ занято 980 чел. въ томъ числе постройкой барокъ 
163 ч. Разными видами обработки дерева (колесники, бондари, по
судники, столяры и пр.) занято всего 837 чел. Затемъ следуетъ из- 
возъ и вообще гоньба—дальнимъ извозомъ занято 1278 чел., ближ- 
нимъ и гоньбой—1104 чел. Сплавъ и судоходство отвлекаютъ 756 чел. 
Сборъ кедровыхъ ореховъ, имеющш место для полтаежныхъ селенш, 
отвлекаетъ всего 740 чел.; въ урожайный годъ сборъ ореховъ дости- 
гаетъ 100.000 пуд. и более и даетъ хорошш заработать; орехъ сбы
вается местнымъ скушцикамъ по ценё 1 р. 20 к .— 2 р. за пудъ, а 
последними отправляется въ Москву. Выделкой кожъ и изделш изъ 
нихъ занимаются 528 чел., выделкой шубъ и овчинъ 391 чел., вы
делкой катанокъ и приготовлешемъ шерсти 372 ч. и т. д. и т. д.

Наемный трудъ здесь распространенъ не более, чемъ въ др. уез- 
дахъ губернш, но значительно менее, чемъ, наприм., въ Иркутской 
губ. Средняя годовая плата работнику съ содержашемъ составляетъ 
52 р. (инородцамъ около 40 р., крестьянамъ 54,6 руб.). Поденщиковъ 
отпускаютъ около 8%  всЗзхъ наличныхъ хозяйствъ. Средняя поденная 
плата мужчине 45 коп.—Не желая утомлять внимашя читателя даль
нейшими подробностями, ограничимся приведенными данными, пола-
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гая, что въ сущесгвенныхъ чертахъ зашичя жителей Минусинскаго- 
края очерчены достаточно.

VII. Промышленность и торговля.
1. Обрабатывающая промышленность: винокуреше и пивовареше, мукомольная, свеклосахарная и 
др. — 2. Торговля хл’Ьбонъ, скотомъ и его продуктами, виномъ и проч ; ярмарки, базары и раз

вози ый т о р гъ —3. Кредитъ, его формы н виды. — 4. Торговля съ сойотами.

О горной промышленности, стоящей особнякомъ и отличающейся 
особенностями, мы нашли болйе удобнымъ разсказать въ главй о есте- 
ственныхъ богатствахъ края; объ обрабатывающей крестьянской про
мышленности, имеющей характеръ домашняго' промысла, сказано въ 
главй о занятхяхъ сельскаго населешя. Здйсь же мы познакомимте чи
тателя съ обрабатывающей заводской промышленностью края. Промыш
ленность эта находится въ зародышй и, охватывая весьма ограничен
ные виды производствъ, отличается своей примитивностью, незначи
тельными размерами и крайней неустойчивостью.

Здйсь, какъ и всюду въ Сибири, доминирующее мйсто въ промыш
ленности занимаешь винокуреше, основанное на грустной слабости 
человека къ вину, сдйлавшаго его предметомъ первой необходимости. 
По времени существовашя, по размйрамъ своихъ оборотовъ и по устой
чивости этотъ видъ промышленности занимаетъ первое мйсто, оспари
вать которое не пытается ни одинъ изъ другихъ видовъ промышлен
ности. Винокуренное производство развивается изъ году въ годъ, съ 
ростомъ населешя, подобно паразиту, вытягивая изъ него лучине соки 
и распускаясь пыпгнымъ цвйтомъ съ увеличешемъ его притока. Ви
нокуренное производство является постояннымъ и крупнымъ потреби- 
телемъ мйстнаго хлйба, оно даетъ тонъ всей торговлй въ край, оно 
дйятельно участвуетъ вч, распредйленш ценностей, близко соприка
саясь со всймъ составомъ населешя. Въ уйздй дййствуютъ три круп- 
ныхъ винокуренныхъ завода, размйщенныхъ въ центрахъ хлйбород- 
ныхъ ра!оновъ; самый крупный изъ нихъ, съ производительностью 
около 100 тысячъ ведеръ, Александровскш бр. Даниловыхъ около Ми
нусинска, слйдующш за нимъ Владим1рсюй Колобовой около с. Кара- 
туза, съ производительностью свыше 60 тысячъ ведеръ и, наконецъ, 
Казанскш Яриловыхъ, въ Новоселовской вол., сч> производительностью 
свыше 50.000 вед. Такова средняя производительность заводовъ за 
последнее пятилйНе, въ которомъ неурожайный 1901 г. сократилъ 
общую выкурку почти на половину. Мйстное потреблеше вина дости- 
гаетъ 103— 125 тысячъ ведеръ въ годъ, по 0,5—0,6 ведра на душу 
населешя, а остальной запасъ вывозится или въ друпе уйзды своей 
губернш (около 40.000 вед.), или въ друпя губернш (до 60 т. вед.)— 
Иркутскую, Забайкалье и частью Томскую. На выкурку вина употреб
ляется около 206 тысячъ пудовъ ржи и ярицы, прюбрйтаемой у кре- 
стьянъ по средней цйнй около 35 коп. за пудъ. Оптовыя цйны на 
вино колебаются между 6 р. 60 к. и 7 р. 20 к. и розничный между
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'•8—10 руб. Со введешемъ казенной продажи вина эти цены, несо
мненно, будутъ повышены—до 8 р. 40 коп. за обыкновенное вино и 
10 р. за столовое, и такъ какъ н1зтъ никакого основашя полагать, 
что потреблеше вина сократится, то населенш предстоитъ въ неда- 
лекомъ будущемъ приготовить minimum 100.000 р. на эту приплату 
за казенное вино, т. е. по 50 коп. съ каждой живой души. Со введе- 
шемъ съ 1 шля 1904 г. казеной продажи вина сократится и число 
места продажи до 59 вместо существующихъ теперь 160^-170.

Пивоваренное производство слабо развито въ крае и представ
лено однимъ небольшимъ заводомъ. Существуя около 20 лета, заводъ 
■едва довелъ сбыта пива до 7 Vs тысячъ ведеръ въ годъ, причемъ глав- 
нымъ потребителемъ этого напитка является городское населеше.

Все друпе виды заводской промышленности въ крае настолько 
ничтожны, что едва заслуживаютъ этого назвался; одни изъ нихъ 
имеютъ только историческое значеше, друг1е едва возникаютъ, ничего 
не обещая въ ближайшемъ будущемъ; таковы заводы крупчаточные, 
свеклосахарный, стеклоделательный и др.

Крупчаточное производство возникло въ 1869 г. на мельнице, 
устроенной въ томъ самомъ месте, где въ XVIII ст. находился казен
ный каторжный медноплавальный заводъ на р. Лугавке, и впослед- 
ствш перешелъ къ Гусеву; на немъ вырабатывалось 50—60 тысячъ 
пуд. крупчатки. Въ 1882 г. около д. Шошиной на р. Тубе устроена была 
Окуловымъ паровая мельница, переработывавшая около 45 т. пудовъ 
въ годъ, и, наконецъ, на р. Сыдё позднее была построена мельница 
Матонинымъ, съ незначительнымъ производствомъ. Несмотря на пре
восходный по своимъ качествамъ местныя пшеницы (переродку и мел- 
козерку) и невысоюя на нее цены (около 50 к.), цены на местную 
крупчатку всегда держались высошя (около 10 р. за куль въ 5 п. 
1-го сорта) и потому сбыта ея на месте былъ незначителенъ; круп
чатка вывозилась въ Красноярскъ, Енисейскъ и Иркутскъ и продава
лась тамъ на 1 р .— 2 р. дешевле противъ цены на самомъ заводе. 
Здесь кстати отметить ту особенность, что на фабрикаты заводовъ 
Гусева крупчаточнаго, стеклоделательнаго и сахарнаго цены убывали 
по мере удалетя отъ места производства, такъ что самыя высокая 
цены держались на самихъ заводахъ, для своихъ рабочихъ и служа- 
щихъ, а самыя низкчя—въ Иркутске. Все эти крупчаточные заводы 
несколько лета тому назадъ прекратили свою деятельность, два пер- 
выхъ вследCTBie раззорешя ихъ владельцевъ, а последит перенесенъ 
въ другую местность, где онъ заново устраивается и только съ 1903 г. 
начинаетъ производство.

Свеклосахарный заводъ Гусева на р. Ое возникъвъ 1889 г.; если 
не считать неудачной попытки въ Барнауле, это былъ первый и един
ственный въ Сибири сахарный заводъ, но и онъ просуществовалъ не
долго, прекративъ производство, въ 1898 г. За 9 лета своего дежхгая 
заводомъ выработано всего 123.608 пуд. сахарнаго песку, или около 
151/ 2 тысячъ пудовъ въ годъ въ среднемъ; изъ этого количества пе
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ред'Ълано въ рафинадъ 29.552 пуда. Цены на с-ахаръ держались до
вольно высошя—7 р. 20 коп. за пудъ песка и 8 р. 20 к. рафинада. 
Какъ по разм'Ьрамъ производства, такъ и высокимъ ц1знамъ продукта, 
заводъ не имёлъ въ экономической жизни края сколько нибудь за- 
мФ.тнаго значешя и разд'Ьлялъ судьбу всбхъ промышленныхъ пред- 
пр1ятш, возникавшихъ въ крае въ XVIII ст. Затеянное разжившимся 
мелкимъ пршсковымъ служащимъ, челов’йкомъ безъ всякаго образовашя, 
это сложное производство было организовано крайне неумело и лишено 
необходимаго капитала, что и было ближайшей причиной его гибели. 
А между т'ймъ хороипе урожаи свекловицы, постоянный и обезпечен- 
ный рынокъ, близость сплавной реки и проч. представляли благопрн 
ятныя услов1я для существовашя сахарнаго производства въ крае.

Стеклоделательный заводъ, устроенный тёмъ же Гусевымъ около 
его крупчаточной мельницы, существовалъ несколько летъ, вырабаты
вая плохое и дорогое оконное стекло и простую посуду для крестьянъ. 
Заводъ могъ кой-какъ существовать до развиыя пароходства на Ени
сее, пока край не былъ обезпеченъ ввозомъ лучшихъ и более деше- 
выхъ фабрикатовъ; а затемъ производство это стало хиреть и, на- 
конецъ, съ раззорешемъ его владельца прекратилось совсёмъ.

Производства, переработываюиля домашнее сырье и имекищя обы
кновенно большое распространеше, каковы свечное и мыловаренное, 
кожевенное, маслобойное, веревочное и т. п. до самаго недавняго вре
мени имели здесь исключительно кустарный характеръ и отличались 
весьма небольшими размерами. Только въ послёдше 5— 10 летъ де
лаются попытки придать некоторымъ изъ этихъ производствъ про
мышленный характеръ, но попытки эти ничего не обещаютъ въ бу- 
дущемъ, такъ какъ делаются людьми, не имеющими ни общаго, ни 
техническаго образовашя и не обладающими капиталомъ. Все эти 
производства сосредоточиваются около города Минусинска. Таковы 4 
мыловаренно-свечныхъ производства съ 12 рабочими и съ общимъ 
оборотомъ въ 35.000 руб., 6 кожевенныхъ съ 31 рабочимъ, съ оборо- 
томъ въ 22 т. руб., 19 шубно-овчинныхъ заъеденш съ 70 рабочими 
и оборотомъ въ 36 т. руб., 6 заведенш по выделке катанокъ съ 30 
рабочими и оборотомъ въ 15.000 руб., 17 кирпичныхъ заводовъ съ 
65 рабочими и съ оборотомъ" въ 18 т. руб. и т. д. Таково состояше 
местной промышленности къ 1903 году. Цифры говорятъ сами за себя 
и не требуютъ дальнейшихъ поясненш и перечислешя более мелкихъ 
производствъ, существующихъ для удовлетворешя постоянныхъ и не- 
обходимыхъ потребностей.

Торговля въ крае, вообще незначительная по своимъ оборотамъ, 
преимущественно внутренняя; къ внешней относится лишь торговля 
съ сойотами, подданными Китайской имперш.

Главное грузовое движете, какъ объ этомъ было уже говорено 
выше, совершается летомъ, по Енисею и его болыпимъ притокамъ, 
а зимою по льду Енисея и по Ачинско-Минусинскому тракту, затемъ 
по пршсковымъ трактовымъ путямъ и по скотогоннымъ трактамъ.
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Такъ какъ Минусинскш у'Ьздъ находится вне главнаго сибирскаго 
пути и вдали отъ него, то главнымъ путемъ для сбыта и получешя 
товаровъ, кроме Енисея, остаются проселочные пути. Главнейппе 
предметы сбыта—хлебъ и скотъ и его продукты.

Сбытъ хлеба производится: 1) сплавомъ на баркахъ въ Енисей- 
скш уЬздъ (ржаная мука и овесъ для пршсковъ и немного пшеницы 
для Енисейска) и Красноярскъ; 2) на пршски по р.р. Кызасу, Амылу, 
Сисиму и др. и Усинсюе; 3) на местные базары и ярмарки; 4) на за
воды винокуренные (рожь и ярица въ зерне), пивоваренный (ячмень), 
крупчаточные (пшеница) и железоделательный. Сплавъ хлеба произ
водится скупщиками и въ незначительной части теми изъ богатыхъ 
производителей, которые соединяются въ артели и въ то же время 
занимаются скупкой хлеба; сами производители доставляютъ хлебъ 
на базаръ и ярмарки, на местные заводы и на ближайппе пршски. 
Главныя партш хлеба приобретаются скупщиками путемъ выдачи де- 
нежныхъ задатковъ крестьянамъ передъ страдой, на уборку, и осенью 
-- на подати, одежду и проч., въ размере половины стоимости хлеба, 
причемъ всегда делается уценка въ 2—3 коп. на пудъ съ цены, ко
торая установится около 6 декабря. При скупке хлеба у инородцевъ 
задатки выдаются имъ преимущественно товаромъ, причемъ не делая 
уценки въ хлебе, накидываютъ на товаръ иногда до 50%- Некото
рая частъ хлеба пршбретается скупщиками на базарахъ и въ такомъ 
случае за наличныя деньги. Цены на хлебъ отличаются большою не
устойчивостью; зимою, до декабря, держатся наиболее низшя цены и 
къ этому времени щпурочивается наибольшее число хлебныхъ доста- 
вокъ, какъ для сплава, такъ для пршсковъ и заводовъ, а затемъ оне 
постепенно растутъ и летомъ держатся высоко, но при определенш 
урожая быстро падаютъ; цены на хлебъ падаютъ каждый разъ, какъ 
заканчивается закупъ на барки, заводы и пр. Каковы эти колебашя, 
показываютъ цены на хлебъ въ 1901 г.: рожь 30—90 коп., ржаная 
мука 35 к. — 1 р., пшеница 45 к. —1 р. 30 к., овесъ 25 к.—80 к., 
ячмень 25 к.— 1 р. Такъ какъ главный потребитель минусинскаго 
хлеба Енисейскш край съ его пршсками, то отъ нихъ производитель 
и находится въ большой зависимости. Резшя колебашя ценъ на хлебъ, 
кому либо предварительно не запроданный, зависятъ какъ отъ не
постоянства спроса, особенно на промысла, такъ и отъ спекуляцш; 
циркулирующее, иногда неосновательные, слухи о томъ, что хлебъ по- 
мерзъ, или что на него нетъ спроса, то удваиваютъ хлебныя пены, 
то резко ихъ понижаютъ, почему какъ производитель, такъ и торго- 
вецъ получаютъ или болыше барыши, или болыше убытки. Поэтому 
значительную часть разсужденш о несовершенствахъ сибирскаго зем- 
леде.л1я, о нововведешяхъ и улучшешяхъ въ хозяйстве, объ опыт- 
ныхъ поляхъ и спещальныхъ школахъ нужно считать праздными и 
недальновидными.

Въ сбыте скота и продуктовъ скотоводства первое место принад- 
лежитъ инородцамъ, которые сбываютъ его разъезжающимъ торгов-
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цамъ, пршсковымъ подрядчикамъ, . на базары и ярмарки, а иные и 
сами сгоняютъ гурты скота въ Красноярскъ. Шивушде по соседству 
съ русскими деревнями инородцы сбываютъ скотъ крестьянамъ или, 
какъ наприм'Ьръ, въ Таштыпе, Кугунске и др., скупщикамъ, въ об- 
менъ на товаръ. Местами (наприм., но р. йене) пр!езж1е скупщики 
покупаютъ скотъ отъ перекупщиковъ-инородцевъ, наживающихъ на 
этой операцш 15—20°/0. Точно также и продукты скотоводства— 
шерсть немытая или въ виде войлоковъ, шкуры, волосъ, масло—сбы
ваются скупщикамъ или на базары,—Крестьяне сбываютъ свой скотъ 
большею частью скупщикамъ, местнымъ и пртЬзжимъ, преимущественно 
на наличныя деньги. Наиболее высоюя цены на него держатся вес
ной, когда кормленый скотъ сосредоточенъ въ рукахъ зажиточныхъ 
людей, а самыя низшя—осенью, когда скотъ продается „по нужде11, 
съ большой уценкой. Но вообще нужно заметить, что доходность отъ 
скотоводства подвержена еще болынимъ колебашямъ, еще болынимъ 
случайностямъ, ч'Ьмъ доходность отъ земледелия. Къ сожалТшга, эта 
сторона хозяйства остается вне какихъ бы то ни было изследованш 
и потому подвести итоги, сделать учетъ, определить колебания и ихъ 
зависимость не представляется возможнымъ, а потому мы ограничимся 
лишь самыми общими указашями. Рогатый скотъ сбывается ежегодно 
въ количестве 2—3 головъ на хозяйство, или около 80.000 головъ, по 
15 руб. за штуку; скотопромышленнику эта операщя даетч. 3—-5 руб. 
чистаго дохода съ головы, а при удаче до 10 руб. и более. Коне
водство даетъ наименьшую доходность; считаютъ, что среднш доходъ 
отъ каждой 1000 головъ не превышаетъ 375 руб. въ годъ. Овцевод
ство составляетъ более доходную статью—норма прироста 50%  и 
кроме того отъ каждой овцы 1 ф. шерсти (около 5 р. за пудъ). 
Овецъ местами скупаютъ и гонятъ гуртами къ Минусинску. Лоша
дей покупаютъ обыкновенно для пршсковъ, на базарахъ и ярмаркахъ, 
единично. Рогатый же скотъ, кроме продажи его на пршски, сбыва
ется въ Красноярскъ, въ уезды Енисейскш и Канскш, и частью въ 
Иркутскую губ.; часть его, не менее 2000 головъ, идетъ сплавомъ на 
баркахъ по Енисею, а большая часть, въ виде мясныхъ тушъ, выво
зится зимою. По скотогонному тракту изъ Минусинска черезъ с. Ид- 
ринское, д. Зезезину, тайгой черезъ Сисимъ и Ману въ Канскш уездъ 
перегоняется не менее 11/з тысячъ головъ

При развитомъ въ крае скотоводстве заготовлете сена и опера
щя съ нимъ занимаетъ видное место въ оборотахъ населешя. Всего 
сена собирается около 150 миллюновъ пудовъ и значительная часть 
его сбывается зимою на пршски и базары по цене 1% —9 коп. за 
пудъ (продажа производится повозно или по-копенно).

Бахчевничество, независимо отъ местнаго потреблешя, доставляетъ 
значительную часть своихъ продуктовъ для вывозной торговли; съ ар
бузами спускается внизъ по Енисею до 250 плотовъ, съ нагрузкою 
отъ 4 до 8 тысячъ штукъ на каждомъ. Валовой доходъ по этой статье 
исчисляется въ сумме около 30.000. руб.



Какъ и сл'Ьдуетъ ожидать, оперший съ виномъ внутри уезда со- 
ставляетъ одну изъ крупныхъ стдтей торговли. Валовой доходъ отъ 
нея не мен^е 825.000 руб., большая половина которыхъ составляетъ 
поступлеше въ казну, въ виде акциза. Въ этой статье занимаетъ свое 
место и общественная виноторговля и вообще доходъ сельскихъ и 
городскихъ обществъ. Четвертая часть питейныхъ заведешй въ Ми- 
нусинскомъ уезде принадлежитъ сельскимъ обществамъ, чистая при
быль которыхъ бол'Ье 25.000 руб. въ годъ; почти столько же выру- 
чаютъ остальные 3Д обществъ отъ продажи частнымъ виноторговцамъ 
права на открытие питейныхъ заведенш. Помимо удовлетворешя еже- 
годныхъ нуждъ изъ этого источника, сельсшя общества накопили 
капиталъ около 100.000 руб., который служить фондомъ для ссуд- 
ныхъ операщй. Къ сожаление. введшие казенной продажи вина ли
шить населеше доходовъ по этой статье, что въ связи съ увеличе- 
HieMb цены на казенное вино, отзовется весьма чувствительно на 
крестьянскомъ бюджете.

Какъ во всйхъ районахъ, удаленныхъ отъ главныхъ путей сообще- 
шя и рынковъ, въ Минусинскомъ уезде всякаго рода торговля сосре
доточивается на м1штныхъ ярмаркахъ и базарахъ; первый устраиваются 
съ конца ноября до половины января, а вторые происходятъ еже
недельно, въ определенные дни. Старейипя въ крае ярмарки, суще
ствующая более 40л., въ с. Абаканскомъ ист. Соленоозерной; Абакан
ская ярмарка—главная, 27 ноября, продолжается 3—5 дней и ведетъ 
операцш преимущественно съ хлебомъ, къ тому же здесь находится 
и главная хлебная пристань. Ярмарка въ дер. Соленоозерной, 26 но
ября, продолжается 5— 6 дней; она существуетъ главнымъ образомъ 
для инородцевъ, въ районе обиташя которыхъ находится. Кроме э^ихъ 
двухъ ьъ крае открыты въ недавнее время ярмарки въ Минусинске 
(21 — 24 ноября), въ с. Новоселовскомъ (6—11 января), въ с. Кара- 
тузе, с. Идринскомъ (13 — 16 ноября) и р. Ермаковскомъ (8 — 15 ноя
бря). На всехъ этихъ ярмаркахъ, кроме хлеба, скупается шерсть, 
волосъ, сырыя кожи, пушнина; местные лавочники покупаютъ у npi- 
езжихъ купцовъ товаръ оптомъ для своихъ лавокъ; сюда съезжаются 
торговцы главнымъ образомъ изъ Минусинска и селешй своего уезда; 
сюда съезжаются для сбыта своихъ произведенш крестьяне сосед- 
нихъ волостей, за сотню и более верстъ, и торгуютъ съ возовъ. Пра- 
вильнаго учета оборотовъ на ярмаркахъ не производится, но оффи- 
щальная статистика определяетъ привозъ товаровч, на каждую въ 
сумме отъ 10 до 200 тысячъ рублей, а продажу въ 7—20 тыс. руб.

Базары производятся въ 11 пунктахъ—Каратузе, Абаканске, Новосе
ловой, Курагиной, Тесинскомъ, Шелаболиной, Шошиной, Ермаковскомъ, 
Даниловскомъ заводе, селе Бейскомъ и Минусинске; все они существу- 
ютъ более 20 летъ, но старейший изъ нихъ, Каратузскш, около 50 летъ. 
Подъ базары отведены площади съ устроенными на нихъ столами и 
балаганами и весами. Самый большой въ крае базаръ—Минусинскш, 
районъ его действ1я измеряется рад1усомъ около 100 верстъ; самый



малый—Ермаковскш, его районъ 15—30 вер. На базары свозится 
хл'Ьбъ, а зат1змъ и разные друпе продукты—дрова, сено, овощи, яйца, 
мясо и рыба, молоко и масло, листовой табакъ, ленъ и конопля, из
весть, соль, деготь и проч. Осенью, во время подведешя итоговъ сель- 
ско-хозяйственнаго года, а также передъ праздниками базары ожив
ляются. На базарахъ торговля преимущественно розничная и почти 
исключительно на наличныя деньги. Иные изъ перечисленныхъ база- 
ровъ поддерживаются т'кмъ, что находятся въ попутныхъ селешяхъ 
къ другимъ базарнымъ пунктамъ, гд1; торговля производится днемъ 
позднее, такъ что товаръ, не проданный въ одномъ месте, передви
гается въ другое, соседнее; наприм., въ Шелаболиной базаръ въ чет- 
вергъ, въ Теси —въ пятницу, въ Минусинске въ субботу, и это на 50 
верстномъ разстояши.

Кроме базаровъ торговый обм'Ьнъ поддерживается развознымъ 
торгомъ, особенно развитымъ въ инородческихъ вТдомствахъ, где нФтъ 
базаровъ и почти нТтъ и лавокъ; онъ ведется мелкими торговцами, 
преимущественно на наличныя деньги и только въ н1зкоторыхъ мк- 
стахъ въ обметь на товаръ, какъ въ Ермаковской волости въ обм'Ьнъ 
на холстъ, листовой табакъ, щетину, а въ Абаканской волости въ 
обметь на гриву, хвостъ, овчину, пушнину, медъ, масло и проч. Съ 
инородцами же развозный торгъ ведется преимущественно меновой и 
притомъ въ кредитъ.

Въ среднемъ вообще здесь приходится на одну лавку около 470 
душъ населешя и въ частности на одно питейное заведете 523 души, 
т. е. населеше Минусинскаго уезда значительно больше снабжено 
лавками, чкмъ, наприм., въ губершяхъ Европ. Росши.

Кредитъ здесь существуетъ лишь краткосрочный; наиболее рас
пространены займы на наемъ работниковъ во время страды и сенокоса 
и на уплату податей. Организованный кредитъ осуществляется въ 
двухъ формахъ—натуральной и денежной. Для удовлетворешя первой 
служатъ хлебозапасные магазины, распространенные повсеместно, 
кроме инородческаго района. Количество хлебныхъ запасовъ состав- 
ляетъ 1.15 четвертей на душу населешя и до неурожайнаго 1901 г. 
эти запасы почти полностью хранились въ магазинахъ—только 9,2°/о 
общаго запаса находилось въ ссудахъ и недоимке.

Для удовлетворешя населешя въ денежномъ кредите здесь чрез
вычайно мало сделано—существуетъ всего одно ссудо-сберегательное 
товарищество (съ 1880 г.) въ Тесинской вол., одинъ волостной банкъ 
въ с. Новоселовскомъ (съ 1866 г.), касса въ Абаканской инородной 
управе, несколько ссудо-сберегательныхъ кассъ, оперирующихъ на вы- 
рученныя отъ виноторговли деньги и, наконецъ, капиталъ обществен
ной запашки. Въ Тесинскомъ товариществе около 160 членовъ, въ 
ссуды выдается около 12.000 руб. въ годъ изъ 9°/0; средни! размеръ 
ссуды 64 руб. Новоселовскш заемный банкъ, какъ и старейшая об
щественная касса при Абаканской инородной управе (съ 1860 г.) 
•оперируютъ съ незначительнымъ капиталомъ, выдавая ссуды изъ 6% , пер



вый до 100 р., вторая не более 25 р.; въ течете года они выдаютъ 
ссудъ на незначительную сумму. Капиталъ общественной запашки об
разовался съ 1838 г., когда были учреждены въ казенныхъ поселе- 
шдхъ общественный запашки, доходъ отъ которыхъ поступалъ въ 
общую массу для нуждъ поселенцевъ. Къ концу 1850 г. онъ достигъ 
почти 39.000 р. и съ этого времени имъ пользовались не только 
ссыльные, но и все вообще жители селенш, которымъ выдавались 
ссуды изъ 6% . Капиталомъ зав'йдывали исправники, но вели д'Ьло 
крайне неисправно; къ 1890 г. капиталъ достигъ всего 164.771 руб., 
изъ которыхъ 78.954 руб. находилось въ ссудахъ. Хотя въ м’йстныхъ 
кредитныхъ операщяхъ капиталъ запашки является самымъ крупнымъ, 
но значете его для населешя совершенно ничтожно, такъ какъ наи
более значительный, и притомъ безпроцентныя, позаимствовашя изъ 
него делались разными учреждешями и администращей. Вообще все 
названный кредитный учрежден1я не заслуживаютъ этого назвашя и 
своему назначенш не отвечаютъ; выданныя ссуды обыкновенно къ 
сроку не возвращаются, старые долги изъ году въ годъ переписы
ваются, размеръ кредита, а иногда и самое право выдачи предоста
вляется усмотренш заведующаго операщей, что обыкновенно ведетъ 
къ злоупотреблешямъ. Спросъ населешя и нужда его въ кредите 
остаются неудовлетворенными этими учреждешями, а потому населеше 
прибегаетъ къ займамъ у частныхъ лицъ. Обыкновенно этотъ кредитъ 
делается подъ работу и подъ хлебъ, а у инородцевъ подъ скотъ, а 
также подъ сплавъ барокъ, ихъ постройку, подъ сроковыя работы и 
т. п., всегда безъ какихъ либо документовъ; кредитъ подъ деньги 
представляетъ редкое явлеше. Въ последнее время сельсшя общества 
стали практиковать выдачу ссудъ изъ свободныхъ общественныхъ 
суммъ, изъ 5—10%- Но неорганизованный кредитъ всегда обреме- 
нителенъ—торговец!, уцениваетъ покупаемый товаръ и накидываетъ 
на свой, темъ самымъ лишая населен1е экономическихъ выгодъ само- 
стоятельнаго хозяйства.

Торговый сношешя русскихъ съ за-саянскими соседями, сойотами, 
начались еще въ конце ХУШ ст. казаками, командировавшимися еже
годно на пограничную лишю для осмотра знаковъ. Это былъ съездъ 
подданныхъ двухъ государству на которомъ происходилъ обменъ то
варами. Съ 1860 г. и позднее, когда Пекинскш трактатъ сделалъ 
свободнымъ переходъ черезъ государственную границу, завязываются 
более тесныя торговыя сношен!я, которыя съ течен!емъ времени все 
более и более расширяются. Въ этихъ сношешяхъ принимаютъ уча
стье какъ минусинсгае торговцы, такъ и поселившиеся на Усу кресть
яне-старообрядцы. По теченно верхняго Енисея и притоку его Нем
чику, въ узкой междугорной долине pyccnie понастроили въ разныхъ 
пунктахъ дома и прочно водворились, проживая круглый годъ. Тор
говля ведется исключительно меновая; руссгае ввозятъ сюда мануфак
турный товаръ, железныя и медныя издёл!я, кожи, махорку, маральи 
рога, а въ последше годы муку и т. п., а вывозятъ главнымъ обра-



зомъ рогатый скотъ, очень крупной местной породы, шкуры, соль, 
рыбу, кирпичный чай и пушнину. Но несмотря на давность этой тор
говли, за истекшее полустол'ЬНе обороты ея остаются незначительными. 
По оффищальнымъ свфафшямъ за 1901 г. русскими продано сойотамъ 
товаровъ всего на сумму 113.686 р. Хотя эта цифра и меньше дей
ствительной *), но она не можетъ быть значительно увеличена, такъ 
какъ торговля происходитъ въ стране до крайности бедныхъ кочевни- 
ковъ, въ стране дикаго произвола, где право на стороне грубой силы. 
Русскимъ торговцамъ эти порядки оказались вполне по плечу, и, ни- 
чёмъ не стесняемые, они вели свои операцш такъ, что только спо
собствовали быстрому обнищанш населешя несчастной страны.

VIII. Минуеинскъ.

1) Его положеше и HCTopifl.— 2) Составъ населевпя и его занятая.— о) Развитее города и его совре
менное состояше; городской бюджетъ.—4) Местный Музей.

Въ довольно ровной, песчаной местности, на правой стороне Ени
сея, около 400 верстъ къ югу отъ Красноярска, расположилось при 
впаденш речки Минусинки въ протоку Енисея одно изъ неболыпихъ 
селешй конца XVIII ст., известное подъ именемъ Большой Минусы. 
Ничемъ не выделяясь среди другихъ селешй края, Минуса жила об
щею крестьянскою жизнью, пользуясь плодородными землями для хлебо
пашества и посева арбузовъ впоследствш, удобными пастбищами 
для скотоводства и рекой для сплава барокъ съ хлебомъ и проч. 
Изъ полной безвестности это село было выведено съ учреждешемъ въ 
1822 г. Енисейской губ. и наименовашемъ Минусы городомъ. У мно- 
гихъ селенш Минусинскаго уезда есть предашя о времени ихъ воз- 
никновешя, сохраняются воспоминашя о поводахъ къ ихъ образовант, 
о нихъ делаютъ указашя, хотя бы и самыя кратюя, те или друпе 
изъ заезжихъ путешественниковъ, только нетъ этой памяти о бывшей 
Минусе, очевидно, ничемъ ея не заслужившей. И до сихъ поръ никто 
не давалъ себе труда ближе заинтересоваться истор1ей Минусинска и 
познакомиться съ теми матер!алами, которые сохраняются въ церков- 
ныхъ и др. архивахъ. Кажется, единственное, чисто внешнее, обстоя
тельство решило превращеше небольшого сельца въ городъ, это его 
центральное положеше во вновь образованномч^ административномъ 
округе и расположеше на берегу главной водной артерш края.

Не пытаясь поэтому поднимать завесу прошлаго, за которой къ 
тому же для нашей цёли и нетъ ничего интереснаго, остановимся на 
техъ немногихъ данныхъ, которыя имеются въ нашемъ распоряженш.

*) Въ 37 книге „Эвциклопедическаго Словаря" Брокгауза и Ефрона, на стран. 396 г. H. 
Латкинъ хотя и называетъ торговлю Минусинска съ сойотами оживленною и исчисляетъ ея оборотъ 
„не менЬе 400.000 р.“, но это явное преувеличеше. Не большей достоверностью отличаются 
статьи того же автора въ „Словаре11 о Минусинске и его округе.
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И такъ, въ 1822 г. село Большая Минуса стала городомъ Мину- 
синскомъ, а отстоявшая отъ него въ 5 верст, вверхъ по р. Минусинке 
деревня Малая Минуса превратилась въ пригородъ. Превращеше это 
было чисто вн'Ьшнимъ, административнымъ,—крестьяне переименова
лись въ м'Ьщанъ, въ города появились чиновники и учреждетя, ко- 
торымъ полагается быть въ каждомъ у'Ьздномъ город!;, но, кажется, 
и только. Все остальное должна была сделать сама жизнь, тотъ про- 
грессъ, который обыкновенно ей сопутствуетъ, но это экзотическое 
для нашихъ медв!жьихъ угловъ растете зд!сь укоренилось весьма 
слабо и не имело ухода.

Оффищальная статистика подсчитала неселеше Минусинска въ 
1859 г., т. е. спустя 37 л!тъ поел! учреждетя города, въ 2936 чел. 
(1491 м. и 1445 ж.), разм!щенныхъ въ 372 деревянныхъ домахъ. Въ 
числе достопримечательностей того времени отмечены пристань для 
нагрузки барокъ, почтовая станщя, приходское училище, богадельня, 
острогъ, 4 завода и единственная церковь. Въ 1863 г. та же статистика 
опред!ляетъ число жителей въ 3872 чел., въ томъ числе 1785 чел. м!- 
хцанъ; въ это время число домовъ определяется въ 611, но они отличаются 
бедностью и сохраняютъ свой деревенски! характеръ,—новинкой яв
ляются два каменныхъ дома и строится небольшая кладбищенская 
церковь; торговля остается по прежнему незначительной, а промышлен
ность изображаютъ три кожевни и дв.е салотопни съ незначительнымъ 
производствомъ. Главнымъ затгпемъ горожанъ остается земледел1е, 
для котораго занято посевами 1700 десятинъ, скотоводство и разве
дете арбузовъ. Только въ семидесятые годы деревня начинаетъ похо
дить на городъ—въ это время открывается Городское трехклассное 
училище, женская Прогимназ1я, зарождается Музей, строится вторая 
церковь, начинаетъ функщонировать городское самоуправлете и т. п.

Чтобы представить современное состояте Минусинска и его разви- 
Tie, воспользуемся оффищальными данными 1892 и 1902 г.г. Въ 1892 г. 
жителей было 5503 чел. (2948 м. и 2555 ж.), въ томъ числе м!щанъ 
5129 чел., почетн. гражд. и купцовъ 236 чел., духовенства 8 чел. и 
войскъ 130 ч. Въ 1902 г. число жителей определяется въ 6709 чел. 
(3347 м. и 3362 ж.), изъ нихъ 5103 мещанъ, 755 ч. крестьянъ, 144 ч. 
купцовъ, 167 ч. войскъ и проч. Для полноты картины движетя насе- 
л ет я  города введемъ сюда матер1алъ, полученный переписью 1897 г., 
какъ самый точный. Все наличное населеше было исчислено переписью 
въ 10.255 ч., въ числе которыхъ было 3213 крестьянъ; исключивъ 
последнихъ, мы получимъ для городскихъ сословш 7042 ч. (3456 м. 
и 3586 ж.). Чтобы уразуметь эти цифры, нужно знать, что въ составъ 
городского населетя переписью вводились не только пригородъ Малая 
Минуса, но и приселивпйеся къ последней на городскихъ земляхъ 
крестьяне разныхъ губернш, образовавшие съ течетемъ времени большую 
деревню Самодуровку; сюда же причислены и жители разныхъ заимокъ. 
Такъ какъ самодуровцы селились самовольно (не даромъ такъ и де
ревню окрестили!), занимая лучппя городсюя земли, и отъ учасия въ
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ностей уклонялись, то возникла борьба между городомъ собственно и 
его пригородомъ. Борьба эта длилась много л1зтъ и причинила обФимъ 
сторонамъ много хлопотъ, издержекъ и неприятностей; производились 
описи имущества, раскрывались крыши домовъ, постоянно возникали 
открытыя столкновешя. Конецъ этой невыгодной для об'Ьихъ сторонъ 
борьба былъ положенъ съ началомъ землеустроительныхъ работъ въ 
1898 г.; изъ пригородовъ образованы, съ нарезкою имъ земли, само
стоятельный сельсюя общества, вошедпия въ составъ Тесинской вол., 
а городу, взам!знъ отошедшаго отъ него выгона, отведено было соот
ветствующее количество земли въ другихъ м'Ьстахъ; тогда же окон
чательно разрешился и вопросъ о приписке жителей пригородовъ къ 
городу или къ сельскому обществу, чемъ и объясняется кажущееся 
разноглаше вышеприведенныхъ цифръ городского населешя. Во вся- 
комъ случае если городское населеше Минусинска и увеличивалось 
за послёдше 40 летъ, то весьма незначительно и тяготете къ городу 
числившагося въ его составе земледельческаго элемента было чрезвы
чайно слабымъ; въ этомъ отношенш Минусинскъ остался вне техъ 
в.пяшй, которыя обусловили столь заметный въ последнее время ростъ 
другихъ городовъ.

Въ 1902 г. въ Минусинске было 755 жилыхъ домовъ, въ томъ 
числе 54 каменныхъ. Столь заметное увеличеше каменныхъ построекъ 
въ последше годы вызвано съ одной стороны опустошительными по
жарами, а съ другой высокими лесными пошлинами, установленными 
съ учреждешемъ лесничествъ въ 1897 г.

Преобладающимъ заняыемъ горожанъ остаются по прежнему земле- 
де.ще и скотоводство, но они, невидимому, сокращаются, хотя судить 
объ этомъ, въ виду новаго распределешя городскихъ сословш между 
городомъ и деревней весьма трудно. Такъ, въ 1892 г. посевомъ за
нято 1500 десят., съ которыхъ было собрано хлеба около 25 тысячъ 
четвертей, а въ 1902 г. посевами занято всего 460 десят. и собрано 
съ нихъ разнаго хлеба около 4600 четвертей. Скотоводство измени
лось за это десятшгРт1е въ такой же степени; въ 1892 г. въ Мину
синске насчитывали лошадей 3100, рогатаго скота 4000, овецъ 11.000, 
а въ 1902 г.—лошадей 1600, рогатаго крупнаго и мелкаго скота 1600, 
овецъ 2500 шт. Сосредоточенная въ городе промышленность по преи
муществу мелкая; какою она была некогда, такою остается и теперь, 
какъ это видно изъ сопоставлен!я следующихъ цифръ: въ 1892 г. въ 
городе числилось 192 производства съ 408 рабочими, съ общимъ обо- 
ротомъ въ 121.360 руб.; въ 1902 г. число производствъ достигаетъ 
314 съ 575 рабочими и съ оборотомъ въ 228.250 руб., т. е. промыш
ленность стала еще более мелкой и на каждое производство въ сред- 
немъ не приходится даже двухъ человекъ, съ незначительнымъ обо
ротомъ около 730 руб. и въ этомъ отношенш городъ мало чемъ отли
чается отъ иной деревни своего уезда. Торговля города преимуще
ственно мелкая, но довольно бойкая. Еженедельные базары отличаются
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многолюдствомъ и большимъ оживлешемъ—сюда съезжаются изъ раз- 
ныхъ волостей крестьяне, инородцы изъ отдаленныхъ стойбищъ, дере- 
венск1е торговцы за покупкой товара для своихъ лавочекъ, мелюе 
золотопромышленники и всякаго рода свои и заезж1е скупщики, въ 
последнее время особенно усердно занявипеся спекулящями. Эта по
следняя категор1я становится уже заметной язвой.

Учрежденная въ 1897 г. ярмарка (21 ноября) въ сущности пред- 
ставляетъ тотъ же базаръ, только растянутый на три дня; оборотъ 
ея въ 1902 г. достигалъ 83 тысячъ рублей. На ярмарку было выбро
шено различнаго местнаго сырья на сумму 39067 руб., местныхъ из- 
делш на 6028 р. и купеческаго товара на 37.953 р.; первое место 
среди сырья занимаютъ кожи сырыя (16000 р.), затемъ овчины, раз
ный шкуры и пушнина (6400 р.), хлебъ разный (6500 р.), лошади 
(2300 р.) и проч.

Но если не заметенъ ростъ городского населешя, мало ощутительно 
развиНе его промышленной жизни, то, несомненно, различный город- 
сшя потребности растутъ быстро, а вместе съ ними и бюджетъ, всегда, 
впрочемъ, отъ нихъ отстающш. Съ 5629 руб. въ 1863 г. городсюе 
доходы въ 1892 г. достигаютъ почти 29.000 р., а въ 1902 г. они 
превышаютъ уже 48 тысячъ рублей, причемъ въ наслед1е 1903 году 
оставляютъ невыполненныхъ по сметнымъ назначешямъ расходовъ около 
8'/2 тысячъ руб. Въ бюджете города какъ прежде, такъ и теперь, 
видное место отведено расходамъ на народное образование—въ 1902 г. 
6330 руб., затемъ на медицинскую часть около 3600 р., на пожарную 
команду около 3500 р. и т. д. Но собственно на благоустройство 
города, на разныя полезный и необходимый для жителей предпр1ят1я 
тратится весьма мало; наприм., на освещеше городъ тратилъ въ 1892 г. 
240 р. и въ настоящее время тратитъ 275 р. Расположенный на пе
ресыхающей въ несколькихъ местахъ протоке и удаленный отъ глав- 
наго течешя Енисея по крайней мере на 5— 6 в., городъ пользуется 
плохой, нездоровой питьевой водой, Минусинска же, пересекая весь 
городъ, представляетъ маленький ручеекъ, собирающш нечистоты, ко
торый выносятся и отлагаются въ ту же протоку. Обезпечете города 
здоровой водой пропускомъ ея изъ Енисея представляетъ дело настоя
тельно необходимое и осуществимое, но недостатокъ энергш, отсут- 
ств1е знанш, а частью и необходимыхъ средствъ оставляютъ одинъ 
изъ важнейшихъ вопросовъ здоровья открытымъ; „наши деды жили, 
говорить обыватель, проживемъ и мы“. Наибольшая часть бюджета 
уходить на содержите Общественнаго Городского Управлешя и на те  
обязательные расходы, которые относятся на счетъ города. Источники 
городскихъ доходовъ обычные, свойственные каждому мало деятельному, 
лишенному инищативы управление—это сборы съ городскихъ имуществъ 
и оброчныхъ статей, оценочный съ недвижимыхъ имуществъ, сборы и 
контрибущя съ виноторговцевъ, прибыли городского Банка и т. п. 
Управлеше городскими делами сосредоточивается въ рукахъ немного
численной группы купцовъ, которые подъ благомъ общественнымъ
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разумеютъ благо личное; местная интеллигенщя, численно ничтожная, 
состоитъ изъ заФзжихъ людей, съ городомъ не связанныхъ и никакого 
участчя въ его д'йлахъ не принимающихъ; каждый изъ этихъ людей, 
попадая въ Минусинскъ, мечтаетъ только о томъ, какъ бы поскорее 
отсюда выбраться. Естественно поэтому, что заброшенный въ глубь 
страны городокъ влачитъ свое незаметное существоваше, въ которомъ 
первое м^сто отведено матер1альнымъ интересамъ. Вся жизнь его, 
какъ въ зеркале, отражается въ его базарахъ, на которыхъ полнымъ 
хозяиномъ чувствуетъ себя скупщикъ-хлеботорговецъ, мясникъ и 
мелшй ремесленникъ. Каме бы то ни было духовные интересы ему 
чужды, умственный течетя все идутъ мимо него, не обращая на себя 
ни малейшаго внимашя.

Единственно, что вывело Минусинскъ изъ его забвешя, что за- 
ставляетъ говорить о немъ и что обращаетъ къ нему взоры образо- 
ванныхъ людей изъ разныхъ культурныхъ центровъ, это возникший 
здесь въ 1877 г. Публичный местный Музей. Но ни инищатива, ни 
устройство и дальнейшее развшче этого научно-образовательнаго уч- 
реждешя, которое въ 1902 г. справляло свой двадцатипятилетии! 
юбилей, городу не принадлежать. Городское общество, несмотря на 
резко выраженное печатью внимаше и симпатш къ Музею, несмотря 
на участивппяся въ Минусинскъ поездки ради Музея, до сихъ поръ 
смутно сознаетъ роль и значете находящагося въ городе учреждешя; 
это оно доказало своимъ поведешемъ въ моментъ юбилея Музея, когда 
вч> ответъ на деятельность Красноярскаго подъотдела Географиче- 
скаго Общества, организовавшаго какъ юбилейный праздникъ, такъ и 
учрежден]е капитала имени основателя Музея, оно съумело только 
простереть свою загребистую лапу надъ Музеемч> и, грубо оттолкнувъ 
родственное Музею ученое общество, воскликнуть: лне смей прикасаться— 
это все мое“.

Счастливое стечете обстоятельствъ помогло зародиться и получить 
дальнейшее развиНе въ Минусинске Музею; главная заслуга мест- 
наго обывателя въ томъ, что онъ этому не помешалъ. Въ начале 70-хъ 
годовъ въ Минусинскъ прибылъ молодой провизоръ Н. М. Мартьяновъ, 
страстный коллекторъ-натуралистъ, охваченный жаждой собирашя 
новаго и интереснаго для науки матер 1ала. Пристрастившись къ кол- 
лектированш въ годы своего обучешя по аптекамъ, онъ впоследствш 
жаждалъ попасть въ нетронутый изследовашями край и попалъ въ 
Минусинскъ, благодаря вызову провизора для учреждаемой здесь ап
теки. Это было время увлечешя идеей основашя местныхъ музеевъ,. 
какъ сборниковъ научнаго местнаго матер1ала и какъ учреждены, 
имеющихъ большое культурное значете. Эта идея, впервые зародив
шаяся во Францш, нашла своихъ поборниковъ и въ Росши, и такимъ 
образомъ увлечете г. Мартьянова коллектироватемъ получило подъ 
вл1ян1емъ этой идеи свой смыслъ и значен1е, а удачно выбранный край, 
въ которомъ былъ сосредоточенъ богатый и разнообразный матер1алъ, 
довершилъ остальное. Энергично собирая матер1алъ въ Минусинске и
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-отыскивая среди местной интеллигенции помощниковъ, онъ въ первые 
2—3 года пребывашя въ новомъ для него крае сосредоточиваетъ зна
чительный коллекщи и передавая ихъ въ даръ городу, полагаетъ ос- 
нован1е Музею. Не требуя денежной поддержки отъ города, не нала
гая на него никакихъ обязанностей по отношешю къ зародившемуся 
учреждение», г. Мартьяновъ неустанно трудится надъ этимъ д1зломъ 
самъ и особенно энергичныхъ, хорошо подготовленныхъ себе помощ
никовъ находитъ въ лице ггЬхъ образованныхъ людей, которыхъ вы
брасывала въ Минусинскъ государственная ссылка и въ лице гйхъ 
ученыхъ учреждены и лицъ, съ которыми Музей вступилъ въ деятель
ный сношешя, снабжая ихъ обильнымъ матерйаломъ. Съ этого времени 
Музей безостановочно растетъ и развиваетъ свою деятельность, о ко
торой слишкомъ хорошо известно, чтобы нужно было здесь вдаваться 
въ подробности. Укажемъ лишь на общее итоги, которые сами по себе 
интересны и поучительны. Въ настоящее время Музей имеетъ соб
ственное огромное здаше, которое заполнено хорошо размещенными и 
систематизироваными коллекщями. Къ началу 1903 г. число музей- 
ныхъ предметовъ достигаетъ огромной цифры 61.616; самымъ бога- 
тымъ отделомъ является археологичеекы, заключающий 16539 пред
метовъ, затемъ образовательный—12628 предм.; въ естественно-исто- 
рическомъ отделе, обнимающемъ собою ботанику, зоологш и геолог1ю, 
заключается 19583 назвашя и т. д. Среднее годовое поступаете пред
метовъ въ Музей составляетъ около 21/3 тысячъ. Въ течете 1902 г., 
благодаря пожертвовашю Музею ценнаго телескопа и др. предметовъ, 
возникло два новыхъ отдела—географически и обсерватор1я.^Одно- 
временно съ Музеемъ близшя къ нему лица стремятся осуществить 
давнишнюю мысль—учреждеше Общественной Библютеки, которой и 
положено основаше въ 1878 г. Развиваясь параллельно съ Музеемъ, 
Библютека обзавелась теперь собетвеннымъ помещешемъ, въ кбторомъ 
съ конца 1901 г. открыта читальня, и къ началу 1903 г. насчиты- 
ваетъ 18426 названий книгъ и др. изданы, въ 23.258 томахъ, на сумму 
около 31.000 руб. По инищативе г. Мартьянова начались въ Минусин- 

• ске и метеорологичесюя наблюдешя, которыя велись любителями до 
1889 г., когда на средства Музея устраивается уже настоящая стан- 
щя, обезпеченная инструментами изъ Главной Физической Обсерва-

■ торы. За 25 летны перюдъ деятельности Музея и его учреждены 
имъ израсходовано на свои нужды 42.522 руб. 53 коп.; главнейппя

■ средства -  31.826 руб. поступили въ виде пожертвованы отъ разныхъ 
лицъ (причемъ 21068 р. 80 к. на постройку здашя Музея), 2565 р. 
отъ администрацы, 3000 р. правительственной субсиды, которою Му
зей обезпеченъ съ 1900 г., по 1500 р. въ годъ, и только 3021 р. отъ 
Минусинской Городской Думы въ виде ежегоднаго сторулеваго пособйя 
и затемъ 2000 р. на постройку здаыя Музея; ясно, что если оцени
вать это учреждеше только на деньги, только съ меркантильной точки 
зрешя, городъ получилъ невероятно болыше проценты на затрачен
ный имъ капиталъ. Какъ велико воздейств1е этихъ образовательныхъ
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учреждены на лестное общество и какъ великъ рад1усъ ихъ действ1я,. 
оценить весьма трудно и потому мы ограничимся лишь приведешемъ 
цифръ, до некоторой степени освФщающихъ этотъ вопросъ. Съ 1878 
по 1884 г. общественная библютека была платной и число ея под- 
писчиковъ за это время выросло съ ,101 до 254; съ 1884 г. по 1888 г., 
по настоянпо ея крупнаго жертвователя Ин. Мих. Сибирякова, биб
лютека была безплатной и число ея подписчиковъ колебалось между 
293 и 377 челов.; съ 1889 г. она стала снова платной и число под
писчиковъ, постоянно колеблющееся, стало заметно падать, спустив
шись въ 1897 г. до 161 чел.—Залы Музея, еженедельно открытый для 
посетителей по базарнымъ и праздничнымъ днямъ, довольно усердно 
посещаются разнокалиберною городского и деревенскою публикою, 
число посещены которой Музей определяетъ въ 8—9 тысячъ въ годъ. 
Можетъ быть, въ образовательномъ отношены все эти результаты и 
нельзя счесть слишкомъ большими, но во всякомч> случае, съ учреж- 
дешемъ Музея, въ крае появился стойкы факторъ въ борьбе сч> кос
ностью и невежествомъ, окутывающими населеше.

А. Адсманов-ь.
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1) Географическое положеше. 2) Уст
ройство поверхности. 3) Орошеше.
4) Климатически! услоггя. 5) Расти
тельность. 6) Животный м!ръ.

Ш. Еетеетвенныя богатства края . .1 7
1) Соляныя озрра 2)Золотыя розсыпи.
3) Железный, м Ьдныя и др. руды 4) 
Каменный уголь. 5) Горны я породы, 
имеюпця промышленное значеше.

IV. Пути еообщ еш я ..................................25
1. Водныя сообщешя—на пароходахъ, 
баркахъ и плотахъ. 2) Колесные и 
санные пути. 3) Вьючный путь; гор
ные проходы черезъ Саяны.

V. Населеше к р а я ................................ 28
1. P y c c K ie —коренное населеше, пересе
ленцы и ссыльные. 2) Инородцы ко

ренное населеше иесыльные. 3) Куль- 
турн. уровень населешя; грамотность.

VI Занят1я ж и тел ей ...............................39
1. Земледел1е: хлебопашество, ого
родничество, бахчевничество, табако
водство, свекловичное хозяйство. 2) 
Пчеловодство. 3) Скотоводство, коне
водство и овцеводство. 4) Вне земле- 
дельчесте промыслы: лесной, рыбо
ловство, зверопромышленность, из- 
возъ, плотниче тво, сплавь, добыча 
кедровыхъ ореховъ, выделка кожъ 
каташе шерсти, обработка дерева и 
проч.

VII. Промышленность и торговля . . 47
1) Обрабатывают;, промышленность: 
винокуреше и пивовареше. мукомоль
ная, свеклосахарная и др. 2) Торго
вля хлебомъ, скотомъ и его продук
тами, виномъ и проч.; ярмарки, ба
зары и развозчый торгъ 3) Кредитъ, 
его формы и виды. 4) Торговля съ 
сойотами.

VIII. Минуеинекъ......................................... 55
1. Его положеше и истор1'я 2. Со
ставь населешя и его занят1я. 3) Раз- 
Burie города и его современное со- 
стояше; городской бюджетъ. 4) Мест
ный Музей.








