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Волга у Нижняго Н овагорода .

ВОТУПЛЕШЕ.

I.

Общее  о б о з р ^ н 1 е .

Значен1е Аз1ятской Россш для Германш. — Центральная Asia. — СТверная 
окраина аз1ятской возвышенности. — С'Ьверноаз1ятская низменность. — Кли* 

матъ. ■— Системы горъ. — Водная и р'йчная системы.

Глаза всей Европы съ любопытствомъ устремлены на 
РосЫю-—  на этотъ колосъ, который является однимъ въ вид^ 
страшилип];а-великана, готоваго поглотить ничтожныхъ* кар^ 
ликовъ западной Европы, а другимъ^представляется какимъ- 
то репочатьхмъ Эльдорадо, гд4 неЧ'олько легко пр1обр4таются" 
огромн^йшхя богатства на поприщ^ промышленомъ, T O j ) r o -  
вомъ и сельскохозяйственномъ, но гд'Ь также почти безъ вся- 

Атквнаонъ. • 1



каго труда достаются нравственныя, духовныя завоеватя. 
Такое воззр4н1е тосиодствуетъ не отолькв въ Еврои^ вообще, 
сколько въ Германш въ особенности. Оъ 1<;акою боязнью ози
раются н^мцы на своихъ сосЬдей съ правой стороны, кото- 
рыхъ они не иначе пред став лян)тъ себ'й, какъ въ яедв'Ьжь- 
ихъ шубахъ, на степныхъ коняхъ, и съ пикою и кнутомъ въ 
рук^! Съ какимъ туэепетомъ, см'Ьшаннымъ съ отЬращен1емъ, 
поыышляютъ н^мцы о возможности увпдЬть у  себя опять 
въ гостяхъ калмыковъ и башкиръ, которыхъ пятьдесятъ л4тъ 
тому назадъ принимали у  себя ихъ маменьки! И, не смотря 
на то, н'Ьмцы-то именно и совершаютъ духовныя завое- 
ван1я въ Pocciii! Каждый годъ мноточисленныя толпы н^- 
мецкихъ юношей уходятъ на востокъ, д4даются тамъ пре
подавателями' въ университетахъ и высшихъ училищахъ, 
учрелгдаютъ Фабрики, открываютъ рудники и проникаютъ 
даже въ отдаленный стузаны Аз1ятской Pocciir.

Нов'Ьйшая история ноказываетъ намъ, что вниман1е Росс1и, въ 
течен1е посл'Ьдняго стол'Ьтчя, обращено было преимуществен
но на распрострапен1е и расгаирен1е ея аз1ятскихъ влад'Ьшй 
на востокъ и на югъ. Руководствуясь въ этомъ отиошен1и по
требностью въ проложетпи новыхъ торговыхъ путей для сбыта 
своихъ изд^л1й, Рос(яя 7ie учтускала случая воспользоваться 
неустройствомъ и безпорядками, господствовавшими у  ея со- 
С'Ьдей, которые не представляли ея усил1ямъ почти ни каких'ь 
затруднен1й. Poccin совершила въ т'Ьхъ м'Ьстностяхъ значи- 
тельныя завоеван1я, совершенно въ тиши, не сд'Ьлавъ почти 
ни одного выстуз^зла и не обнажая меча, и достигла этихъ 
важныхъ результатовь преимущественно при помощи своей 
высшей цивилизатци. Достаточно будетъ указать на одно изъ та- 
ковыхъ оруд1й цивилизац1и, которзое съ т4мъ вм-icTi придаетъ 
Pocciji особенное значезие и втз глазахъ Европы, а именно 
на проведен1е телег^афныхъ линш на востокъ. Между т^мъ, 
какъ предпр1имчивая Англ1я до сихъ поръ не имФла успеха 
въ попыткахъ своихъ устроить непосредственное сообщеше 
съ Северною Америкою прзи помощи электрическаго провод-



ника, и ]1редпр1лт1е это, при существующей вь настоящее 
время въ Соединенныхъ Ш татахъ неурядицй, не предотав- 
ляетъ больпгахъ вероятностей на усп^хъ, Росс1я прибли
жается къ этой цйли съ особенною энерг1ею и со всеми 
данными, обещающими скорое осуществлеше этого дела. Еще 
при Императо^зе Николае, въ последн1с годы Его царство- 
ван1я, проведена была телеграфная лин1я въ Москву; при 
преемнике Его, лин1я эта была продолжена черезъ Владим1ръ 
и Нижнш Новгородъ до Казани. Далее лин1я эта идетъ че
резъ Екатеринбургъ до Омска, перерезывая Сибирь на про- 
тяженш 270 немецкихъ миль, и уяю имеется въ виду про- 
ектъ продолжить телеграфное сообщеше до Охотска, на край
ней границе восточной Аз1и, соедмнивъ, одновременно, съ 
этою лин1ею и Кяхту, лежащую на границе Китайской им- 
nepiii. Проведен1е телеграфной проволоки черезъ группу ост- 
рововъ, леясащихъ въ Беринговомъ море, въ соседн1я русок1я 
владешя въ Америке, представляется такимъ образомъ де- 
ломъ нетруднымъ, и тогда, по всей вероятности, связь Европы 
съ Америкой посредствомъ электрическаго тока осуществится 
легче и скорее въ восточномъ направлен]!!, нежели че]эезъ 
далек]й Атлантичестай океанъ.

Если мы тфедставимъ себе, какое значен1е могутъ iipio6- 
ресть обширныя пространства но берегамъ Амура, сделав- 
ш1яся теперь вполне доступными свободной колонйзац]и и 
безпрепятственнымъ торговымъ сношен1ямъ; какъ близко 
распололюны къ этимъ местностямъ древтпя государства 
Китай и Япошя, —  то воображеи]ю нашему откроется лю
бопытное поприще различныхъ комбинащй, характеръ кото- 
рыхъ еще моасетъ усложнитьс!!, если принять въ соображе- 
ше настоящее положен1е названныхъ здесь странъ.

Этихъ немногихъ намековъ достаточно, чтобы показать 
нашимъ читателя.чъ, какъ много интереса представляетъ 
знакомство съ огромною страною, о которой мы наме
рены говорить въ настоящемъ сочинен1и.



Часть Россшской Иыиер1и, называемая Аз1ятскою Poccieio, 
о которой зд^сь идетъ р^чь, обнимаетъ собою бол'Ье четверти 
милл1она кв. миль. Бывшая некогда оплотомъ высшей циви- 
лизац1и против'ь дикой и грубой силы монгольскихъ, татар- 
скихъ и манчясурскихъ ордъ, страна эта служить въ настоя- 
вцее время исходною точкою для предпр1ят1й, при помощи 
коихъ, Poccin, служа* своему, высшему государственному при- 
звашю, не смотря ни на каьчя усил1я, ни на как1я издержки, 
съ безприм'Ьрнымъ постоянствомъ и напряжен1емъ сидъ, по- 
сылаетъ пытливыхъ изсл'Ьдователей, предшествующихъ мно- 
гочисленнымъ экспедиц1ямъ, кь крайнимь пред^ламъ севера 
и востока Аз1и.

Изъ числа мирныхъ странниковъ, предшествовавшихъ 
лоб'Ьдоноснымъ войскамъ русскихъ императоровъ, сделался 
въ новейшее время особенно изв^стнымь англичанинъ То- 
масъ Уиллгямо Лтшнсонъ. Обширенъ путь, пройденный имъ! ■ 
Начиная отъ Кокана на запад^, и кончая Байкальскимъ озе- 
ромъ на восток^, а на lo r i китайскимъ городомъ Чинъ—Си, 
со включен1емъ необозримой ц4пи горъ Т1анъ-Шана, прой
дено имъ, въ течете семи л'Ьтъ, до 10,000 геогр. миль, то 
верхомъ на лошади, то въ пово.зк ,̂ то на лодк^, част1ю по 
странамъ, въ который до т^хъ временъ не ступала нога 
ни одного европейца, частно по западной части известной 
степи Гоби, по которой Чингисханъ, когда-то, велъ свои 
орды противъ Европь!, грозя убшствами, грабежемъ и по- 
всем4стнымъ истреблен1емъ. Претери'Ьвая голодъ и жажду 
палящ1й зной и страшную стужу, отъ которой застывала 
ртуть въ термометр'!, вооруженный кистью и карандашен'ь, 
Аткинсонъ нередко набрасывали на бумагу виды м'!стностей, 
которых'ь до него никто не пытался изсл!доватъ. Бстр!тив'ь 
со стороны русских'ь жителей и русскаго прзавительства 
безприм!рную предупредительность и готовность содейство
вать ему въ достижеши его ила новь и нам!рен1й, онъ не
редко однако нее подвергался такому стечешю опасностей, 
что его погибель казалась не.минуемою; смерть угрожала е.му



ПОЧТИ на каждомъ шагу, то со стороны ордъ дикихъ нома- 
довъ, то со стороны осужденныхъ на каторгу б^глецовъ, для 
которыхъ, какъ и вообще для вс^хъ, имъ подобныхъ, чело
веческая жизнь не имеетъ почти ни какой цены, то при ка- 
рабкан1и по скалистымъ утссайъ, которые часто обрушива
лись подъ его ногами. Но прежде, чемъ следовать за отваж
ными художнйкомъ по извилистому пути его, попытаемся 
сделать отчетливый очерки тйхи местностей, который слу
жили поприщеми его деятельности.

Если бы человеку воз.можно было взглянуть на Аз1ю си 
такой вышины, чтобы обнять ее взглядоми со всехи сто- 
рони, то ототи гигантск1й материки представился бы ему ве
личественными во всехи отношен1яхи, даже ви очертан1яхи 
земныхи выпуклостей?* Вся панорама этого материка, скорее 
гористая, чеми плоская, не смотря на то, что они, на огром- 
номи протяжен!!! своеми, обхватываюЩемъ до 78 градусови 
ви ширину и' до 164 градусови ви длину, заключаети немало 
значительныхи равнини и степей.

Аз!и принадлежати самыя обширныя горный страны, са
мые BbicoKie горные х]эебты и самыя возвышенный горный 
вершины, как!я только вообще известны. Центри всего кон
тинента образуети сплошная горная страна. Ви средине 
этой горной страны находится, по господствующими у ин- 
дейскихи иародови понят!ями о м1роздан!и, «золотая гора 
Ме]эу,“ которую поэтичесюя воззрен!я восточныхи народови 
украшаюти различными чудесазпг. По релиыозиому учеи!ю 
ипдейскихи иародови, на вершине этой горы помещается ми- 
вическш рай, !юкруги которого обращаются солнце, месяци 
и звезды; на этой же вершине, по понят!ями индейцеви, за- 
седаюти боги, а на склонахи горы находятся различным 
степени пребыван1я святыхи. Кч. северу и ки ю гу оти этой 
возвышенной, пространной горной террасы, тянутся, почти 
параллельно океану, горныя цепи, идущ1я оти востока на 
запади, си каждой стороны по три. Эти горныя цепи об|)а- 
зуюти семь земныхи поясови, соответствующпхи равному



числу различныхъ между собою климатовъ, на которые древ- 
Hie разделяли Аз1ю.

Эта горная страна, вм4ст^ съ принадлежащими къ ней 
возвышенностями, заключаетъ въ себ4 до двухъ третей всего 
пространства аз1ятскаго материка, и подъ 90® восточной дол
готы разделяется, врывающимися въ нее низменностями Ту
рина и Индостана, на две главный горныя системы: на за
падную, или передне-азгятскую, и на восточную, или задне- 
азгятскую, которыя обе соединяются поередствомъ дикаго, 
покрытаго снегомъ, горнаго кряжа Гшду-Еушда.^осточная 
горная система обнимаетъ своими отраслями почти всю вос
точную Азш , покрывая собою пространство въ 288,000 квад- 
ратныхъ миль, т. е. двумя третями более пространства всей 
Европы. Отдельные кряжи этой горной системы охватываютъ 
восточную горную возвышенность со всехъ сторонъ, гро
моздя значительнейш1я изъ своихъ вершинъ по окраинамъ, 
нмеющимъ въ разныхъ местностяхъ различный характеръ. 
Въ предстоящемъ случае, намъ необходимо поближе озна- 
KOMHTbCft только съ менее возвышенною горною страною 
севернаго склона этой возвышенной плоскости. Понижаясь 
постепенными переходами, эта гористая страна склрняется 
северными своими окраинами къ подходящей съ этой сто
роны плоской низменности, пространствомъ въ 186,000 кв. 
миль, KOTOjjaji, въ крайннхъ северныхъ пределахъ своихъ, от
личается непостоянны.мъ арктическимъ климатомъ, соединен- 
иымъ съ необыкновенною стужею. Водоемы озеръ Байкала 
и Зайсана разделяютъ эту гористую страну на три больш1я 
группы. Эти три группы, съ востока къ западу, можно 
обозначить следующими назвашями: сначала идетъ рус
ская альп!некая страна, затемъ тянется алтайская горная 
систе^ьа и наконецъ горная система Джунгар1и. Последняя 
система соединяется съ северозападнымъ отрогомъ туркестан
ской альп1йской страны, идущил^ъ отъ нея къ югу, Мусъ-Та- 
гомъ, т. е. снеговою горою, и южнымъ продолжешемъ последней, 
Болоръ-Тагомъ, или туманною горою, которая образуетъ за-



ладную окраину горной страны. Преобладающее направлен1е 
этого горнаго кряя^а, который, получая начало свое въ степяхъ 
киргизскихъ, отд^ляетъ Сибирь отъ Монголии и Манчя;урш, 
есть исключительно восточное. Небольшая степь отд'З&ляетъ 
кряжъ этотт. отъ передовыхъ отраслей Урала. Подъ 152® вос
точной долготы и 55 градусомъ северной широты, горы эти 
близко подходятъ къ заливу Охотскому, образуя обрывистые, 
склоны, и потомъ окончательно поворачиваютъ къ северу; у 
Чукотскаго носа он4 упираются въ море, отд'Ь.ляя отъ себя 
въ сторону особую отрасль, посредство.мъ которой соеди
няются съ Ц'Ьпью камчатскихъ вулкаиовъ.

4 m i6 y ja u i , вг  А .ы -Т а у  ('Китайская T a ia p ia ) .



Хотя вершины отд^льныхъ частей этого горнаго хребта 
ни въ какомъ случай не могутъ быть причислены къ разряду 
самыхъ высокихъ горъ на земномъ шар^, т^мъ не менФе 
большая часть изъ нихъ в^чно остаются покрытыми льдомъ 
и сн4гомъ. Своими предгор1ями и отдельными, самостоятель
ными горными отраслями, хребетъ этотъ покрываетъ всю 
восточную Сибирь, простираясь въ то же время до самаго 
Ледовитаго моря въ виде длинныхъ отроговъ, которые въ се- 
верныхъ тундрахъ значительно понижаются; горы эти до 
сихъ поръ еще весьма мало известны, какъ въ отношен1и 
ихъ наружного вида, такъ и относительно ихъ внутрен- 
няго образован1я, и изследованы достаточно только въ техъ 
местностяхъ, где случайно были открыты значительныя ми- 
неральныя богатства, подстрекнувш]я алчность человека къ 
деятельнейшему разведыван1ю недръ земли.

Къ северу отъ этой горной страны, на протяжен1и всего 
aaiHTCKaro материка, съ.запада на востокъ, простирается 
огромная низменность, занимающая более пятой части всей 
поверхности аз1ятскаго материка. Панорама этой громадной 
низменности весьма различна. Гигантсюя реки, берущ1я ис- 
токъ внутри горной страны или на окраинахъ горъ, яростно 
борются съ встречающимися имъ преградами, и только съ 
неимоверными усил1ями пробиваютъ себе свободный путь 
сквозь безчисленныя ухцелья и скалы въ привольныя долины 
и равнины. Величайшая река стараго света, Енисей, имею- 
щ1й до семисотчз сорока восьми геограФическихъ миль про- 
тяжен1я, разделяетъ эту низ.менность на две половины, за
падную и восточную. Восточная половина, северовосточными 
своими понижен1ями, почти сближается съ другою частью 
света, Америкою, а къ югу, въ виде огромнаго полуострова, 
выдается въ Южный океанъ. Северныя Окраины горной стра
ны образуютъ въ ней преимущественно террасы, покрытый 
лесомъ и озерами. Западная половина, лежащая по левую 
сторону Енисея, гораздо низменнее, наполнена значительными



равнинами и степями, и не представляетъ вовсе ни какихъ воз
вышенностей между Обью и Еннсеемв.

Столь же различными, какъ самая поверхность, предста
вляются и внутренн1я свойства почвы этой огромной низмен
ности. Вообще слЬдуетъ заметить, что западная половина пло
дороднее восточной, и что производительность почвы умень
шается вместе съ теплотою, по мере удалетя отъ запада 
къ востоку. Растешя, прозябающ1я въ обеихъ половинахъ 
подъ одними и теми же градусами широты, достигаютъ въ 
западной половине более полнаго роста, чемъ въ восточной 
половине, которая расположена выше. На правомъ берегу 
Енисея до сихъ поръ считалась обитаемою только самая юж
ная полоса, представляющая почву, годную для вoздeлывaнiя, 
такъ какъ въ этихъ местностяхъ более уме2эенный климатъ 
дозволяетъ евр)опейщ7 водво^эять свое владычество на прочныхъ 
основахъ. Зато въ западной половине, не взирая на довольно 
благоп]э1ятныя вообще услов1я, вст^эечаются огромный степи, 
въ кото|эыхъ нетъ ни леса, ни воды, а только сушь да пе- 
сокъ, такъ ЧТО' оне представляютъ собою настоящ1я пустыни. 
Впрочемъ пустыни эти большею частью распо.тояюны въ 
южныхъ ок]эаинахъ, 2>ОДОмъ съ роскошнейшими местнос
тями, отличающимися необыкновеннымъ блескомъ разнооб- 
2эаз1я. Вп]эочемъ степи эти не могутъ быть признаны повсе
местно безплодными, и, при усиленной обработке, оне могли 
бы быть оо2)ащены въ более н^зигодные участки, между темъ 
какъ въ настоящее время onf. только служатъ местомъ 
пребывашя для кочующихъ народовъ. До 60” северной 
шщэоты почва 0иби2Н1 является годною для воспроизведешя 
различныхъ ]Эодовъ хлеба; зато н^эостранства, захслюченныя 
между следующими двумя градусами, об]эазуютъ уже почти 
сплошную дикую пустыню, где местности, возделанный но
вейшими усил1ями пересе.лендевъ, П2)едставляются какими-то 
оазисами, но съ темъ вместе служатъ доказательствомъ, что 
почва Сибири вовсе не оказывается неблагодаршою къ упо- 
треоленному на нее труду. Далее къ северу, начиная съ 62”



ДО 78° ciB. шир., все пространство покрыто безконечными 
болотами или тундрами, гд'Ь всякая растительность мало по 
малу исчезаетъ, и почва даже л^томъ остается замерзлою на 
незначительной глубин'36 подъ поверхностью.

Климатъ такой обширной страны, какт. та, о которой 
зд^сь идетъ р'Ьчь, долженъ естественно представлять весьма 
много разнообраз1й , обусловливаемыхт. ея значительнымъ 
протяжен1емх. Впрочемъ подъ одними и T f.M ii же градусами 
широты, гдf не проявл.чется вл1ян1я какихъ-либо особенных'!, 
естественныхъ услов1й, различным времена года отличаются 
необыкновеннымъ однообраз1емъ. Шестидесятый градусъ ши
роты, подъ которымъ Сибирь достигаетъ своего наиболь- 
шаго протяжешя въ ширину, pasHfHfleTx ее на двf почти 
равный половины. Континентальный характеръ аз1ятскаго 
материка въ значительной- степени усиливаетъ дfйcтвie 
услов1й, которыя обш;и Сибири, BMfcTf съ прочими аркти
ческими странами. На c fsep f плоск1е берега ея не пред- 
ставляютъ никакой преграды холодными BfrpaMX обширнаго 
Ледовитаго моря, тогда какъ образующ1е ея южную границу 
горные кряжи, покрытые BfHHbiMx cHfroMX, не даютъ до
ступа благод§тельному* вл1я!пю юга.

Въ cлfдcтвie особенныхъ климатаческихъ условгй Аз1ят- 
ской России, ее молено paздfлить на четыре пояса: арктиче- 
ск1й, холодный, yMfpcHHbiii и теплый. Первый начинается подъ 
67“ с. ш. и простирается до самаго крайняго cfBepa, обни
мая BCf острова, распололеенные в'ь Пол.чрномъ Mopf, и далее 
весь этотъ океанъ, oкoчeнfвшiй от'ь n f чнаго льда. 3Afсь цар
ство вfчнoй зимы. Почва состонтъ из'ь болотнаго торФянаго 
пласта, который лелеитъ на скалистомъ rp»ynTf, и л'Ьтомъ 
оттаиваетъ только на самое корчоткое время на одинъ Футъ 
въ глубину или далее на полФута. Предгор1я Ррала, 
Саянскагб хребта, Байкальскихъ горъ и Становаго х]эебта, 
заходящ1я въ этотъ поясъ, весьма низки и мотами являются 
въ BHAf голыхъ скалъ вдоль полярнаго берега. Деревья не 
попадаются нигдЬ, и едва только произрастаетъ тощ1й ку-



старникъ; ива и береза, наравне съ безпрштно блуждаю- 
щимъ по этимъ обширнымъ пространствамъ челов'Ькомъ, при- 
нимаютъ мин1ятюрные размеры. Бол'Ье девяти м^сяцевъ земля 
остается покрытою толстьшъ слоемъ льда и сн§га; что же 
касается до р^къ и заливовъ, то они вскрываются лишь въ 
1юн'16 мФсяц'Ь, а т'Ь, которые на крайнемъ с4вер4, еще позже, 
и уже въ Сентябре опять пок]оываются твердою корою. На 
нтЬкоторыхъ озерахъ стоитъ постоянный ледъ. Стужа достн- 
гаетъ такой степени, что ртуть твердйетъ на открытомъ 
воздухй, и прев]защается въ мягкш, ковк1й металлъ, для чего 
какъ известно, необходимо— 50“ Р. Во время непродолжитель- 
наго л^та, атмосфера бываетъ постоянно наполнена густыми 
испарешями, похожими на сухой туманъ, покрывающ1й за
падную равнину средней Европы, и почти вовсе непропус
кающими слабыхъ лучей солнца. Самый долг1й день на край
немъ с4вер4 продолжается почти ц-Ьлое л'йто, въ течен1е ко
его солнце не заходитъ, точно такъ же, какъ зимою, въ течен1е 
2завнаго пер1ода времени, оно тамъ вовсе не восходить. Грозы, 
сила которыхъ, по мйр'Ь приблшкенш къ северу, слабйетъ, 
случаются тамъ весьма рйдко. Аз1ятская Фауна у̂  этихъ 
крайнихъ предйловъ им^етъ весьма немногихъ представите - \ 
лей; самое маленькое млекопитающее животное, енисейская 
землеройка, встречается чаще всего въ этихъ местностяхъ, и 
живетъ даже тамъ, куда не заходятъ ни собака, ни дик1е 
олени, и гд'Ь изр'Ьдка только ^зьюкаютъ некото^зые хищные 
зве]эи изъ породы пушистыхъ, а у  бе^зеговъ вст^зечаются 
огромные тюлени и белый медведь. Что касается до кли
мата, то хотя тамошн1й воздухъ и не зюжетъ быть йризнанъ 
вообще нездоровымъ, но онъ часто делается вр)еднымъ отъ 
испарен1й, издаваемыхъ болотистою почвою, когда пок]зы- 
вающ1й ее ледъ начинаетъ тазгть отъ летняго солнца.

Климатъ холоднйго пояса весьма значительзю отличается 
отъ климата арктической полосы, вь следствзе совершенно 
иныхъ изменен1й температуры зимою и летомъ, а также въ 
следств1е вл1яшя почвы и характера растительности. Уро



вень земной поверхности между Урпломъ и Енисеемъ ров
ный и не представляетъ зам'Ьтныхъ возвышен1й; далйе же 
на востокъ появляются довольно B b i c o K i e  горные хребты, 
которые, вдоль береговъ Охотскаго моря и на полуостров'Ь 
Камчатка достигаютъ значительной высоты. Въ этомъ пояс^, 
точно такъ же, какъ ь ,̂въ арктическомъ, имеются только два 
времени года, лФто и зима, что же касается до весны и осени, 
то этими назван1ями тамъ означаются начало и конецъ л'Ьта. 
Jlica, состоящ1е изъ листвяницы и хвойныхъ деревъ, хотя 
и покрываютъ всю южную часть этого пояса, но вообще 
сл'Ьдуетъ заметить, что ростъ деревъ въ этихъ м^стностяхт 
вообще довольно медленный, а трава на тамошнихъ лугахъ 
никогда ни достигаетъ силы, какою отличаются травы аме- 
рихганскихъ пастбищъ, лежащихъ подъ одними и т4ыи же 
градусами широты. Самая с'Ьверная полоса этого пояса изо- 
билуетъ только ягодами и мхами. Наиболее суровый кли- 
матъ госиодствуетъ близъ Тихаго океана, тогда какъ иолу- 
островъ Камчатка, лежащ1й подъ одни:ми градусами пгироты 
сь Царствомъ Польскимъ и северною Герман1ею, изобилуетъ 
еще ,, оленями. Хл^бопашествомъ, требующимъ непрестан
ной бдительности и внимаьйя, занимаются до 60° с. ш. и 
то лишь въ нМоторыхъ м^стностяхъ, преимущественно- 
же въ защищенныхъ горами долинахъ. Въ окрестностяхъ 
Якутска, лежащаго на Ленй, подъ 62° с. ш., рожь и ячмень 
прозябаютъ въ огородахъ на грядахъ, но и тамъ достигаютъ 
незначительнаго развиыя. Европейск1е овощи, даж;е изъ са- 
мыхъ низкихъ нородъ, вовсе не произрастаютъ въ этомъ 
пояс’Ь, точно такъ же, какъ и картофель.

Во окресностяхъ Туруханска, Охотска, Зашиверска и Ги- 
жигинска, а таклуе близъ Верезова, лежащаго подъ 64° с. ш., 
всякое хлебопашество, даже разведенге корнеплодныхъ рас- 
тенш становится весьма затруднительнымъ, а вместе съ 
темъ и скотоводство идетъ плохо. Продолжительным, холод
ный зимы часто сопровождаются порывистыми, резкими 
ветрами, которые, внезапно появлг ■'’ь отъ северо-востока.



дуютъ съ необыкновенною яростью и, поднимая страшные 
столбы сн^га, постоянно сохраняютъ направлеше т4хъ гра- 
дусовъ широты, подъ которыми они появляются сначала. 
Б^тры эти, носящ1е местное назваше пуръъ или бурановг, 
дуютъ обыкновенно не мен4е двадцати четырехъ часовъ, 
причемъ д'Ьйств1е ихъ ст2эашныхъ нр^)ывовъ бываетъ весь
ма разрушительно. Погода въ этихъстранахъ вообще до
вольно постоянная и ноявлен1е стужи равномерное; но хо- 
лодъ бываетъ значительно выше, ч^мъ подъ равными гра
дусами широты къ западу отъ Урала; такъ напр. темпера
тура зимы въ Тобольске, находящемся подъ 58“ 12 ' о. ш., 
и въ С.-Петербурге, который лежитъ более чемъ на одинъ 
градусъ севернее, одинаковы. Въ окрестностяхъ Енисейска, 
лежащаго подъ 58“ 26 ' с. ш. и 109“ 38' в. д., стужа дости- 
гаетъ, въ холодный зимы, до 44“ Р., такъ что птицы замер^ 
заютъ на лету. Подъ этого широтою далее бурный Енисей, 
не смотря на свое необыкновенно сильное течен1е, хотя и 
поздно — въ конце Октября — но все таки каледый годъ, цо- 
крывается льдомъ. Въ Туруханске, на Енисее, лежащемъ подъ 
66“ с. ш. и 107“ в. д., солнце съ 10 1юня никогда не захо- 
дитъ, а съ 10 декабря никогда не восходитъ. Въ ш не, въ 
этихъ местностяхъ, обыкновенно еще лежитъ снегъ, но за- 
темъ следуетъ необыкновенно жа2Экое лето, которое однако 
же отогреваетъ землю только на несколько Футовъ, а въ 
глубине почва постоянно остается мерзлою; такъ напр»., 
близъ Якутска, находили, что почва не таяла на глубине 
30 Ф. Конецъ лета, или осень, въ этомъ холодномъ' поясе 
постоянно сопровождается туманами, а нрж Охотске ле- 
томъ солнечный светъ почти постоянно бываетъ застилаемъ 
какимъ-то едкимъ, вонючимъ смр)адомъ, такъ что безъ вся- 
каго затруднен1я можно бываетъ смотреть невоорзужен- 
ными глазами прямо на солнечный круги. Великолепным 
северный с1ян1я необыкновенно-чудеснымъ светомъ оза- 
ряютъ зимшя ночи .ръ этихъ странахъ. Воздухъ въ этой 
холодной области лето^кп» бываетъ врзеденъ для здорзовья отъ



сильныхъ испарен1й, издаваемых'ь и'олотаии и лесами, но 
въ про’дя в|)емена года бываетъ чистъ и безв2эеденъ. Б в л4- 
сахъ, лежащихъ по южнылъ граиицамъ этой полосы, оби- 
таютъ, кром4 встр4чаеыаго тамъ повсеместно домашняго 
оленя, многочисленныя породы дикихъ зверей, мясо кото- 
рыхъ упот^эебляется въ пищу, а драгоценные м4ха состав- 
ляютъ важный предмета, торговли. Боды изобилуютъ уди- 
вительныыъ богатствомтз рыбъ, а морское прибрежье ])азно- 
образными морскими животными; наконецъ горы содержатъ 
значительныя богатства полезныхъ металловъ и минераловъ.

Къ третьей, или умеренной полосгь, по общепринятому 
обыкновению, причисляють всю землю, простирающуюся на 
югъ до 50° с. ш.; прост^эанства ж:е, дежащ1я па югъ отъ этого 
градуса, принадлежать уже къ теплому поясу. Такимъ o6j)a- 
зомъ въ умерениомъ поясе лежать южная полоса Тоболь
ской губерн1и, часть 0.мскаго края, и части Томской и Ир
кутской губерн1й и Амурской земли, Камчатка и Алеутсие 
острова. Вся эта полоса, за немногими исключегпями, гориста.

Различный времена года въ этомъ поясе отличаются 
одно отъ другаго весьма заметными образомъ. Континен
тальный ха}зактеръ счуэаиьт, п2)собладающ1е восточные вет
ры, при отсутсччйи влажны.хъ южпыхъ ветровъ, делаютъ 
температуру зи.мою весьма суровою, между темъ, какъ 
летняя температура почти равняется температуре средней 
Европы. По берегамъ озера Байкала, лежащаго иодъ од
ною широтою съ Веймаромъ, холодъ зимою достигаетъ обы
кновенно отъ —  30° до — 34° Р. Быстрая Ангара, необыкно
венно бурный потокъ, впадающ1й въ озе з̂о Байкалъ съ се
веро-востока, обыкновенно покрывается сплошныиъ льдомъ 
въ средине декаб^эя, и никогда не вск^зывается раньше S’!  
марта. Па болотахъ вокругъ этого озер)а и на даурскихъ 
трясинахъ под'ь мхомъ сохраняется постоянный ледъ, и да
же близъ Нерчинска, лежащаго на широте Дрездена, земля 
въ некоторыхъ местахъ не оттаивасть далее, какъ на глу
бине 2 Ф. Шилка и Аузгунь, два главные истока, образую-



щ1е Амуръ, уже вт> половин'Ь октября пок2)ываются лъдомъ, 
который ломается только въ средин'Ь апреля. У Барнаула, 
на p iic i Оби, лежащаго подъ 53“ 20', т. е. почти на широт* 
Штеттина, зима наступаетъ въ конц* Октября, внезапно, 
почти безъ нереходнаго осенняго времени, и даже л*томъ 
случаются по ночамъ заморози; у  Омска, на широт* Тиль
зита, р*ка Иртышъ замерзаетъ въ конц* октября, и вскры
вается не ран*е средины аир*ля, а р*ка Томь, близъ Том
ска, лежащаго подъ 56° 30' с. ш., сл*дователъно немного 
с*верн*е Гельзингераа, на берегу Зунда, остается въ про- 
должеше всего аир*ля покрытою льдомъ, такъ что постоян
ное увеличехие стужи, по м*р* удален1я на востокъ, не под- 
лежитъ сомн*н1Ю. Л*то, по большей части, бываетъ теплое и 
iipiflTHoe, но въ степяхъ зной стоитъ необыкновенно тягост
ный. Отъ д*йств1я раскаленныхъ лучей солнца, почки на де- 
ревьяхъ весьма скоро распускаются, а плоды весьма быстро 
зр*ютъ; въ м*стностяхъ, лишенныхъ т*ни, подъ 50° ш., зной 
становится иногда до того невыносимымъ, что всякая д*я- 
тельность днемъ совершенно прекращается, па что впрочемъ 
особенное вл1ян1е им*етъ еще it то обстоятельство, что силь
ный жаръ необыкновенно способствуетъ появлен1ю мир1адъ 
различныхъ мошекъ, составляющихъ истинное мучен1е для 
людей и животныхъ. Не смотря однако же на такой силь
ный зной кратковременнаго л*та, землед*л1е с*верн*е 54° ш. 
■даетъ уж е неудовлетворительные результаты, и только при 
особенной тщательности и предусмотрительности, можетъ 
идти ycirbiuHO. Въ восточной половин*, зерновой хл*бъ воз- 
д*лывается съ услгЬхомъ только въ южной полос* до озера 
Байкала; выше же къ с*веру ранняя осень, сопровож
даемая суровыми в*трами, не даетъ плодамъ дозр*вать, 
а ночные морозы, нер*дко сл*дующ1е непосредственно за 
знойными днями, иногда мгновенно уничтонхаютъ вс* раз- 
счеты на обильную жатву. Зато именно эти страны отли
чаются роскошными л*сами, и начиная съ Алтая, получив- 
шаго свое назван1е отъ находимаго въ немъ золота, тянутся



изв'ЬстнЬйш1е pyccKie рудники, изоби1уняц1е серебромъ, 
м^дью и полезными минералави разныхъ родовъ.

Теплый поясъ, въ С|)авненш съ прбчиыи тремя поясами, 
весьма незначителенъ по занимаемому имъ пространству: къ 
нему принадлежатъ южная полоса Томской, а также Иркут
ской губерн1и, Амурскя земля, простирающаяся къ ю гу до 
48° П1., и лежащая на западй степь Киргизъ-Кайсаковъ. Гд'Ь 
как1я-нибудь м4стныя услов1я не предстдвляютъ препят- 
ствш, тамъ растительность въ этомъ поясЬ развивается рос
кошно; растешя же ум^реннаго земнаго пояса произрас- 
таютъ очень хорошо. Зд^сь господотвуетъ большое разнооб- 
раз1е: рядомъ съ нетронутыми девственными лесами, про из- 
веден1ями которыхъ питаются номады, занимающееся звери- 
нымъ и рыбнымъ промыслами, тянутся плодородные склоны 
горъ и равнины, почва которыхъ безъ труда покоряется уси- 
.йямъ земледельца. Бъ промежуткахъ между ними разсти- 
лаются орошаемыя въ нзобил1н пастбища, ])ядомъ съ опа
ленными и обожженными знойиымъ солнцемъ степями, ко- 
'торыя оживляются только присутств1емъ бродячихъ ино- 
родцевъ и торговыхъ каравановъ., Воздухъ въ этихъ ме- 
стностяхъ почти повсюду , здоровый, и люди достигаютъ 
здесь редкаго въ другихъ странахъ долголет1я. Равнымъ 
образомъ и домашшя животныя, за исключен1емъ восточной, 
части Иркутской губерн1и и Камчатки, достигаютъ здесь 
своего полнаго развиИя и силы. Только въ северовосточной 
части Иркутской губерн1и и въ окресностяхъ Нерчинска не
редко сви2тенствуютъ скорбутъ, перемежающаяся лихо2эадка 
и эпилептичесгйя болезни. Сырая и даже мокрая глинистая 
почва Барабинской степи, занимающей п]зостранство между 
Обью и Иртышемъ, причиною тому, что жители деревень, 
расположенныхъ посреди степи, имеютъ желтоватый, болез
ненный видъ, свидетельствующш объ испорэченности соковъ, 
не смотрэя на то, что деревни эти расположены на тлодород- 
ныхъ, возвышенныхъ оазисахъ, окруженныхъ небольшими 
березовыми рощами. Господствующ1е тамъ, даже и летомъ.



постоянные туманы, по большей части покрываютъ также 
Ишимскую степь, между Тоболомъ и Иртышемъ. Степь эта, 
при волнообразной поверхности, суха, но вмЬст'й с^^^^мъ 
тоща и совершенно лишена растительности; въ низме^^хъ 
оврагахъ образуются мнопя небольш1я озера, изъ 
одни бываютъ наполнены пресною, грязною, а друг1ж|р||;'ё- 
ною водою. Даже въ м^стностяхъ, насыщенныхъ сольр^дср- 
зр'Ьваютъ солончаковыя растен1я, которыя по крайней Ml;pi 
служатъ пищею для скота. Впрочемъ въ описываемыхъ зд^сь 
м^стностяхъ господствуютъ губительныя заразы скота, ко
торый развиваются всл1;дств1е того, что л^томъ низюя воды 
высыхаютъ и отд^ляютъ вредный испаренхя.

Большимъ разнообраз1емъ минеральныхъ водъ изобилую{гъ 
южные склоны прзинадлежащихъ къ этому поясу roj)'b и 
сос']&дн1й округъ въ китайско-манчнсурской области Амура, 
континентально-вулканичесюя свойства котораго недавно 
были съ очевидностью обнаружены Семеновымъ. Источники 
горной соли самаго чистаго свойства попадаются въ рудо- 
носныхъ горахъ Нерчинскихъ и по бе]эегамъ Ajorynn; нечи
стая же горная соль осаждается въ сиби2эскихъ степяхъ, 
л^томъ, во всякой высохшей луж4. Н^которгля озе]за весьма 
богаты этою солью, такъ наир. Каменогорское озеро, въ 
Йшимской степи, даетъ изъ одного Фунта воды 3 лота не
очищенной горной соли; кромФ того, почти вс4 озера въ Ир
кутской губерюи щзедставляютъ неисчерпаемые источники 
этой соли. Въ Даур1и и вдоль Аргуни, а также въ Нерчин- 
скомъ округа много источникоБъ, изобилующихъ углекисло
тою. Изъ-подъ льда озера'Акса-Куль, въ Барабинской степи, 
вытекаетъ вода, содержащая серный кзшоросъ; кром4 того, 
источники съ богатымъ содержан1емъ соленой воды нахо
дятся близъ Симбирска и близъ р. Ангары, гд4 они пита- 
ютъ известные соляные пршски. Соль, добываемая изъ нихъ, 
превооходитъ вкусомъ и крепостью соль, получаемую изъ 
озеръ, причемъ количества ея достаточно для удовлетворе- 

'Ч потребностей всей Сибири. Озера, находящ1яся во всей 
\ткинсонъ. 2



Ишимской степи, въ Бараб^ и въ Даурш, 2̂ аздйляются на 
озера съ бйднымъ, обыкновеннымъ и богатыыъ соде2)жан1- 
емъ соли. Бъ первыхъ, содержащихъ обыкновенно отъ ‘Д  
до IVg градуса хорошей или дурной соли, j)bi6a еш;е ыожетъ 
дерукаться; обыкновенный же соляныя озе з̂а содержатъ отъ 
2 до? 16 градусовъ соли, такъ что во время сухаго лйта, 
когда вода, въ слйдств1е жары, начинаетъ испарзяться, и при- 
томъ не случается дождя, часть ихъ богатства осаждается 
на берегу или опускается на дно въ вид'й зеренъ. Теп
лые источники съ соляносйрнымъ содер)жан1емъ находятся 
на берегу Байкала, гд4, у  подножзя горэы Дунды, близъ 
устья рФки Котельниковой, есть горзяч1й ключъ, иыйющ1й 
до 55” теплоты, и друг1е съ температурзою отъ 54” до 52” . 
Точно такъ ж е,и  въ Даур1и, близъ горзы Каытау и въ дру- 
гихъ мйстностяхъ, находятся горяч1е сйрные источники, из- 
ийстные целебною силою; крзомй того, много подобныхъ 
источниковъ находится на Курзильскихъ островахъ и въ 
Камчаткй.

Прострзаиство, занимаемое поверхностью Аз1ятской Рос- 
cin, р)асиред4ляется между онисаннымй нами четырьмя поя
сами сл'йдующизгь образомъ; если принять за единицу арк- 
тическш иоясъ, содержагц1й немного бол4е 11,000 кв. М;, то 
онъ будетъ относиться къ холодному, какъ 1 : 11, къ ум4рзен- 
иому, как'ь 1 : 9 ,  и къ теплому, какъ l ; i y , „  но къ по- 
сл4диеыу въ такомъ случай слйдуетъ причислить и Кирзгиз- 
скую степь, составляющую болйе 31,000 кв. миль.

Обозрзйвая западный отдплъ С71>вврной окраины аззятской 
возвышенности, мы находимъ, что эта страна изборзождена 
низкими, плоскими горными к,гьпями Дзюнгарт, между ко
торыми рзазмйстились глубоко зaлeгaющiя степныя озера. 
Мйстность эта служила поприщемъ, рзазиообрзазныхъ стол-. 
кновен1й иародовъ, стремившихся изъ Asiii на западъ; 
здйсь долго существовали самостоятельныя государства; 
въ срединй нрошедшаго столйт1я, страна эта сдйла-



ыанчжуровъ; позже она служила м^стоиъ ссылокъ для ки- 
тайцевъ, и отсюда же вышла зютрясающая въ настоящее 
в з̂емя основы Китайской Имнерш революц1я; наконецъ, въ 
сороковыхъ годахъ, pyccKie, овлад'Ьвъ этою плодородною стра
ною, окончательно присоединили ее къ своей ооширной ии- 
nej)iii, увеличивъ такимъ образомъ объемъ последней, въ на- 
правлеши къ индо-британской границ'Ь, на 22,000 кв. миль. Въ 
настоящее время Росс1я господствуетъ надъ течешемъ р4къ 
Оыръ-Дарьи и Амура, и надъ областью Аральскаго озера. 
Разстилаясь между горами Т1анъ-111ана и алтайской си
стемы, страна эта упир)ается на восток^ въ возвышенную 
степь Роби, а на запад'Ь совершенно открыта въ натфавле- 
н1и къ долинамъ Оыръ-Дарьи и Иртыша. Только передъ 
собственною Киргизскою степью, 1фед']6лы которой теряются 
въ необозримой дали, тянется горный хребеть, в'ь вид'Ъ 
неоднократно прерываемой стАны, направляясь отъ озера 
Зайсанъ, черезъ Т\фбагатай, къ с'Ьвсро-восточпой оконеч-

Видъ озера въ степи .itTosn,.



ности Ада-Тау и дал^е по берегу р'Ьки Или, совершенно 
исчезая , въ направлеши съ севера къ югу.

Совершенно особенный характеръ придаетъ этой местно
сти присутств1е целаго ряда степныхъ озеръ, идуш;ихъ въ 
направленш отъ юга къ северу; повышеше и понижеше 
почвы между озерами придаетъ большое разнообраз1е мест
ности. Одно изъ значительнейпшхъ и въ новейшее время 
наиболее изследованныхъ озеръ —  Исси-Кулъ, или Жссакъ, 
приблизительно на широте Флоренцш и Пизы. Озеро это 
окружено цепями горъ, вздымаюгдихся значительно выше 
лиши постояннаго снега, и лежитъ на 3,600 ф. надъ поверх
ностью; ложе его углублено въ плоской возвышенности 
между Ала-Тау и Т1анъ-Шаномъ.

Далее на западъ лежитъ озеро Балкашъ, имеющее до 
30 геогр. м. протяжен1я, и получившее, по своей необыкно
венной величине, назван1е Денгиза, или Тенгиса, т. е. моря; 
река Или изливаетъ въ него водные запасы запади ыхъ скло- 
новъ Тганъ-Шаш. Река эта, окрестности коей некоторые 
pyccide писатели изображаютъ чемъ-то въ роде сибирской 
Италш, на 120 миль ближе къ Калькутте, чемъ къ С.-Пе- 
тербургу, и отделяется отъ англ1йской Пнд1и щэостран- 
ствомъ въ 5 градусовъ широты. На этой реке лежитъ китай- 
ск1й городъ Или, главный городъ провинц1и того же имени, 
черезъ который, въ настоящее время,- направляется часть 
русской торговли съ Китаемъ. Къ западу отъ Балкаша, воз
вышается горный кряжъ Тарбагтпай, составляющ1й русскую 
границу; кряжъ этотъ, получившш назваше отъ множества 
встречаемыхъ въ немъ кротиковъ, tarbaga, шлетъ свои воды 
на северъ къ Иртышу, а на югъ къ озеру Алакъ-Еулъ. 
По южному и восточному берегами этого озера проходитъ 
китайская граница, вдоль хребта Ала-Тау, который, состав
ляя первую значительную возвышенность между русскими 
степями и Дзюнгар1ею, сначала направляется на востокъ, а 
потомъ, постепенно понижаясь, идетъ въ северовосточномъ 
направленш къ озеру Зайсану.



Къ с4Ьеро-востоку отъ озера Зайсата, къ берегамъ Охот- 
скаго моря, тянется собственно одна только горная система, 
образующая северную границу восточной аз1ятской возвы
шенности, которая вообще носитъ назвате Алтая, т. е. Зо- 
лотыхъ горъ, въ воспоминаше пребыван1я тамъ повелителей 
турецкихъ ордъ, изъ языка которыхъ назвате это нроисхо- 
дитъ, а ыожетъ быть и всд^дствхе изобил1я благороднаго 
металла, добываемаго въ этихъ горахъ съ давнихъ временъ. 
Больш1я водный системы раздйляютъ эти горы на три глав
ный группы. Между долинами Иртыша и Енисея прости
рается собственный Алтай, между Енисеемъ и ручною си
стемою Селенги, впадающей въ Байкальское озеро, прохо- 
дитъ Катай, а съ русской стороны Саянскгя горы; дал4е же, 
на востокъ, къ Амуру, идетъ Еетпей-Хаггъ, или Хитанъ, при- 
нимающ1й съ ейвера, на русской сторон^, назвате Даур- 
скихъ Альт, а въ сЬверо-восточныхъ разв'Ьтвлетяхъ своихъ 
друг1я самостоятельный наименован1я.

Западная группа, или собсгпвенный Алтай, покрываетъ 
собою область въ 150 геогр. миль, и отд'йляетъ отъ себя 
четыре главныя отрасли, который, по учешю китайскихъ 
геограФовъ, будто бы такъ высоки, что достигаютъ млечнаго 
пути. Въ китайскихъ пред'йлахъ, къ югу отъ Енисея, прости
рается Тангну-Ула, а еще южн1;е Уланъ-гумъ-Ула, соеди- 
няющ1йся на c^Bepo-BocTOKi съ системою Кангая. Главное 
ядро этихъ горъ также находится на китайской землЬ.

Близъ русской границы, отъ главнаго ядра OTflinneTck 
Алтай-Ула или Алтай-Бгьлш, т. е. снФуКныя горы, кото
рый, переходя въ Сибирь, достигаютъ вышины 9,000, а въ 
н^которыхъ пикахъ и 11,000 Футовъ. Изъ ледниковъ этихъ 
горъ берутъ истокъ р^ки Иртышъ и Обь. Бидъ Алтай-Б^лки, 
съ его сн'йжными верхушками, образующаго р4зк1й кон- 
трастъ съ соседними степями, представляетъ для окрестныхъ 
жителей великолепное зрелище.

Къ северу онъ склоняется по направлешю хсъ широкой 
полосе металлоносныхъ Алтайскихъ горъ, который хотя еде-



лались известными не бол^е двухъ сотъ л^тъ, но уже доста
точно населены русскими, и въ настоящее время соперни- 
чаютъ съ, Ураломъ въ изобилш металловъ. Деятельность та- 
мошнихъ горныхъ промышленниковъ сосредоточивается въ 
Барнаула, лел<ащемъ на Оби. Въ Колыванскомъ горномъ 
округе, между Иртышемъ и Б1ею, находятся горы, содер- 
жащ1я богатейш1я руды золота и серебра.

Средняя группа алтайской системы, Жашай-Ула, з,ани- 
маетъ пространство между Ениоеемъ и Селенгою, напра
вляясь отъ северо-запада къ юго-востоку, а далее на востокъ. 
Горы эти, питающ1я своими водами много рекъ, предста- 
вляютъ собою диюй кряжъ значительной вышины и хфотя-, 
жен1я, вершины коего покрыты снегомъ. Слои более или 
менее разорваннаго гранита или порфира меняются съ раз
ными породами шифюра; почти все утесы покрыты пластомъ 
земли, и во многихъ местахъ встречаются густые роскош
ные леса. Вдоль праваго берэега Енисея, кряжъ этотъ при- 
нимаетъ назваше Саянскаго хребта, отличаясь здесь довольно 
дикимъ характеромъ, и простирается до Тунгуски или Ангары:

Къ востоку отъ долинъ Селенги и ея притоковъ подни
мается, въ виде восточной оконечности высокой Гоби, группа 
Восточнаго Алтая, представляющая собою несколько развет- 
влешй. Главное ядро этихъ горъ составляетъ Еентей-Ханъ, на 
солнечной стороне котораго находится могила Чиншсъ-Хана. 
Но северному склону Восточнаго Алтая прэоходитъ граница 
Сибири, такъ что этотъ возвышенный хребетъ съ 1727 г. 
составляетъ пограничную черту обоихъ обширпейшихъ го- 
сударствъ на земномъ шаре. Объ этой местности пове- 
ствуютъ не только монгольсгая, но и китайскхя предагпя: по 
уверенно ихъ, прахъ героя Чингиса, о которомъ только 
враги его отзывались нехорошо и съ укоромъ, въ сопровож- 
дени! всего народа своего, былъ привезенъ обратно на ро
дину его, къ истокамъ реки Еерлона. Навстречу поезду 
вышли плачущ1я жены и дети повелителя, въ солровожде- 
н1н многочисленной толпы. Но такъ какъ, не cmotjxh ни на



каюя усил1я, снять т4ло съ погребальной колесницы оказа
лось невозможными, то надъ нею была, выстроена гробница, 
а вокругъ восемь бФлыхъ домовъ, для. поклоненхя ему и для 
сове]ЭН1егйя, въ воспоминаше его, религюзныхъ об2Эядовъ. Сюда 
являлись на поклонеше наследники великаго хана, и зд'Ьсь 
они получали утверждеюе на царство. Вообще о горахъ 
Кентея часто упоминается въ сказатяхъ монголовъ, какъ о 
месте рожден1я Чингисъ-Хана и его предковъ, родоначаль- 
ииковъ монгольской дкнаст1и, которая долго властвовала надъ 
одними изъ наиболее распространенныхъ аз1ятскихъ наро- 
довъ, имевшими, сильное вл1ян1е не только на судьбы 
аз1ятскаго -востока, но и на историю народов'ь восточной 
Европы.

Въ западномъ конце своеми Кентей-Ханъ ]эазветвляется 
на несколько более или менее самостоятельныхъ OTjjacxeii, 
отделяющихся 1СИ западу и ки югу; между этими отраслями 
наиболее выдаются три длинный цепи, дающ1я назватйе всей 
группе. Горы эти отличаются заостренными вершинами, и 
внутрь ихъ молхно проникнуть только черезъ узк1е и весьма 
трудные проходы; зато ущелья ихъ покрыты богатыми лу
гами, со множествомъ цветови и ягоди, по которыми ры
скают!:. разные дихйе звери. Северные отроги этихъ гори 
покрыты густолиственными чащами, состоящими изъ бере- 
зовыхъ и сосновыхъ рощей, который считаются священными, 
какъ у  китайцевч^, таки и у  подчиненнаго ими племени 
калковъ; только hjdh важнейшихи празднествахъ, въ честь 
императора, разрешается устраивать тамъ больш1я охоты. 
Въ этихъ лесах'ь водятся козы, серны, олени, кабаны и 
даже медведи. Сторона гори, обращенная къ степями, почти 
таки же бедна лесомъ, какъ и пустыня Гоби. Южныя раз- 
ветвлешя этого горнаго узла образуюти водоразделъ между 
притоками Селеши и Алгура; изъ нихъ Xauz -  Ула или 
Ханъ-Алга, т. е. Императорская гора, возвышается надъ всеми 
окружающими ее горами. Бока этой горы пок2Эыты торчащими 
утесами’ и скалами, вершина же окружена соснами, березами,



кедрами, осиною и листвяницею, и только самая маковка по
крыта куотарникоыъ. Съ горъ течетъ множество ручьевь, а 
на предгорьяхъ пасутся многочисленныя стада. Въ соедиие- 
н1и съ лежащею къ востоку соответствующей вышины го • 
рою, вершина эта образуетъ проходъ Хмтанъ, слу^жащш по
граничною че]этою Гоби. Далее местность совершенно изме- 
няетъ свой характер'ь; лесъ прекращается; чистая, свежая 
вода улсе едва попадается въ немногихъ источннкахъ, сте- 
кающихъ с'ь горъ, и во все стороны разстилается на необо
зримое пространство страшная степь Гоби, въ виде плоскаго, 
сухаго, однообразнаго песчанаго моря, безъ холмовъ, безъ 
источниковъ и безъ малейшей растительности. Ханъ-Ула, на 
одиомъ изъ склоноБЪ котораго находится местопребыван1е 
великаго лшш, считается монголами-калгсами священною; юж- 
ныя пологости этой горы красуются множестБОмъ богатей- 
шихъ и великолепныхъ храмовъ, куда три раза въ году сте
кается на поклонеше весь народъ, причемъ решаются тяжбы 
и обсуждаются дела, касающ1яся выгодъ целаго обще
ства. На западной стороне этой горы выложена изъ огром
ной величины белыхъ камней надпись на четырехъ язы- 
кахъ; манчжурскомъ, китайскомъ, тибетанскомъ и монголь- 
скомъ, которая въ переводе означаетъ „небесная радость.‘‘ 
Стражи не допускаютъ непосвящеиныхъ прнблия<аться къ 
этимъ местамъ, ибо на горахъ и въ долинахъ должна господ
ствовать вечная тишина.

На востокъ отъ Еентей-Х.ана, до того места, где Кер- 
лонъ и Отнъ, соединяясь, образуютъ Амуръ, тянется горный 
кряжъ Хинганъ, направляясь преимущественно между обе
ими этими реками; кряжъ этотъ, на значительномъ раз- 
стоян1и, составляетъ границу между Сибирью и Китайскою 
Импер1ею.- Этотъ дикш кряжъ носитъ назван1е Хингана 
только въ пределахъ китайскихъ; отъ того же места, где 
река Ононъ переходитъ въ Сибирь и онъ разделяется на 
два горные рукава, кряжъ этотъ принимаетъ назван1е Даур- 
сшхъ Альт., образуя водоразделъ речныхъ системъ Амура,
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Енисея и Лены., Южное продолжен1е болыпаго Хингана со- 
стоитъ изъ плоскихъ, низкихъ горныхъ хребтовъ, которые, 
при значительной абсолютной высот-Ь, имФютъ довольно не
большой относительно подъемь. Горы эти испещрены уте
сами, покрыты лесами, болотами, и, отличаясь дикимъ ха- 
рактеромъ, вообще мало доступны; до сихъ поръ он^ еще 
мало изсл^дованы, ше смотря на то, что изъ числа 63 погра- 
ничныхъ столбоБъ, устроенныхъ по кяхтинской дорог4, 40 
размещены по склонами Хингана.

Въ северной' грядФ этой горной системы, находящейся 
Бъ русскихъ пред^лахъ, связью между саянскими и даур
скими хребтами, служатъ Байкальск1я горы, замыкаюпця ве
личайшее изъ изв^стныхъ на землй альп1йскихъ озеръ, но
сящее то же назваше. По отд4ленш отъ главнаго кряжа, 
горы эти подходятъ къ озеру си юго-запада и, обойдя «Свя
тое море» со вс4хъ сторони, спускаются въ самое ложе озера 
80 крутыми и дикими мысами; это г230мадное озеро покры- 
ваетъ собою бол'Ье 700 кв. миль. Отличаясь сначала дикимъ 
характер)0мъ и значительною высотою, горы эти пониягаются 
къ востоку, и, за исключен1емт1 н^которыхъ ве]эхушекъ и 
совершенно голыхъ утесовъ, покрыты густыми лФсомт̂ . Какъ 
вообще во всФхъ разорванныхъ гранитныхъ скалахъ, въ строе- 
Н1И этого хребта соединены си мягкими округленными Фор
мами странныя очертан1я острыхъ, то^эчащихъ къ Bej)xy 
макушекъ. Минеральное содержаше этихъ горъ еще мало 
изсл4довано; впрочемъ, до сихъ поръ тамъ были находимы 
каменный уголь, чистая cipa, источники поваренной и cij)- 
ной солей, квасцы, мфдь, ясел^зо и свинецъ. Среднее воз- 
вышен1е междугорной равнины, на которой поднимается 
гребень Байкальскихъ горъ, доходитъ отъ 250 до 300 фут., 
а озеро углублено въ него на 1,300 Футовъ.

Почти параллельно Байкальскому озеру и лишь немного 
отклоняясь вч. сто]Эоиу, тянется северо-восточное продолже- 
ше горнаго узла Кентей-Хана, направляясь отъ юго-запада 
на северо-тзостоки, къ Охотскому морю, и дал^е оканчивается



Чукотскимъ носомъ. Хребетъ этотъ образуетъ водораздМъ 
многихъ потоковъ, низвергающихся съ горъ къ западу, 
веро-западу и северу, въ Ледовитое море, а къ востоку и 
северо-востоку— въ Великш океанъ. Горы эти, перерезываю- 
щ1я восточную Сибирь, на протяжеши, приблизительно до 600 
миль, носятъ общее назвате Становаго хребта. Первые рус- 
ск1е завоеватели Сибири, следовавш1е по теченш р^къ, оста
новлены были въ дальнейшемъ стремлеши къ океану пре
градами, встреченными ими въ этихъ торахъ, который обра- 
зуютъ сплошную стену яередъ моремъ, и совершенно отде- 
ляютъ его отъ сибирской низменности.

Начало Становаго хребта, откуда берутъ истокъ притоки 
Байкальскаго озера, съ древнихъ временъ носитъ назваше 
Яблоиоваго хребта. Хребетъ этотъ, при значительномъ про- 
тяжен1и и немалой абсолютной высоте, представляетъ одна
ко же небольшой относительно подъемъ; южный и север
ный склоны его представляютъ поразительную противопо
ложность, въ отношен1и царства животныхъ и растенш. 
Вообще некрутые склоны ето покрыты, большею Частью, 
хвойнымъ лесомъ, но между ними торчатъ совершенно го
лые утесы, придающхе всему хребту axbniHCKiH характеръ, 
и носящ1е у  жителей Сибири назваше „гольцевъ.“ Сверхъ 
того гребень горъ покрытъ множествомъ невзрачныхъ, угло- 
ватыхъ обломковъ скалъ. Pyccide писатели до сихъ поръ еще 
несогласны на счетъ того, откуда происходитъ, издревле при
надлежащее этому хребту, назван1е Яблоноваго; такъ какъ 
яблони, въ дикомъ состоянш, нигдф въ торахъ этихъ не 
встречаются, то некоторые полагали, что назваше Яблоно
вый хребетъ могло произойти отъ множества растущаго 
въ техъ местностяхъ низкаго, древообразнаго кустарника 
(crataegus cerasifoKiis), ягоды котораго pyccKie называютъ 
яблоками; вероятнее же всего, что назван1е это есть иска- 
жен1е древняго бурятскаго назван1я Яблени-Даба, что озна- 
чаетъ разорванный, скалистый риФъ. Восточная часть его, 
носящая также назван1е Нерчгтскшъ .металлоносных?, горъ,



тоже покрыта разорванными и разбросанными различной ве
личины каменьями, которые вс4 поросли мохомъ; въ проме- 
жуткахъ, между каменьями, растутъ листвяница и мелкш 
березнякъ. Гребень этихъ горъ им^етъ весьма печальный 
видъ, и Hica, покрывающ1е ихъ склоны, по ббльшей части, не 
населены. Н^которьм сланцевыя горы ивобилуютъ серебро
носными пр1исками, свинцомъ, м’Ьдью, цинкомъ, anTHMOHieMb, 
ртутью, желЬзомъ и ма2зганцемъ. Только на юго-восточной 
сторон'Ь горя., близъ ве^эховьевъ р з̂ки Ингоды, местность при
нимаете бол'Ье открытый и пр1ятный характере: на верши- 
нахе видны рощи березовыхе, сосновыхе и еловыхе дереве, 
и много обильныхъ ручьеве стекаютъ се горе ве глубоко вр4- 
завш1яся долины, гдй пласте хряща покрыте кварцовыме, бо
льше, какч> молоко, халкедонскимъ булыжникоме; ручьи эти, 
служивш1е родниками мощному Амуру, соединяются ве Иниду. 
Высочайшая гора всей этой обеемистой горной систе.мы, со 
включешеме китайскихе pasBiTBHemft Хингана, есть Чокандо 
или Сагондо, поднимающаяся наде поверхностью моря до 
7,700 фут., т. е. до высоты iipiioTa Ов. Бернарда. Вершина 
эта ле>ките между 47® и 48® северной широты, почти совер
шенно отдельно оте прочей группы горе; верхомъ на лошади 
можно бываете поде^зжать почти вплоть къ сн^жныме вер- 
шинаме ея, лишенныме растительн.ости и состоящимъ изе 
голыхе скале.

Суеверные тунгузы утверждаюте, что на этой rop i 
имеете пребыван1е злой духе, который ежедневно про
изводите бури, тумане и облака, и никого не допускаете 
приблизиться ке ce6i: поэтому у  нихе се давнихъ поре 
господствовало мн4ше, что на эту гору нельзя подняться, и 
когда русск1й путешественнике Соколове изеявилъ нам4ре- 
Hie взобраться на нее, они сочли это за преступлеше, а 
когда возвращеше его совершилось благополучно, они удив
лялись этому, каке бы ’ какому нибудь чуду.

Горное продол/KeHie даурской возвышенности, ве противо
положность С'Ьверныме склонамъ описанныхъ нами горъ, по



нижается отъ сЬвернаго берега Байкала и верховьев'ь Лены 
постепенно по направлен1ю къ Ледовитому морю, про
ходя между реками Енисеемъ и Леною; средняя норма по- 
нижешя этой возвышенности доходитъ почти до 1,500 ниже 
уровня моря. Изъ этого къ северу склоняющагося плоско
горья выступаетъ разветвленное продолжеше, которое гра- 
дусовъ на десять углубляется въ полярный поясъ. Три реки 
Тунгузки, берущ1я начало изъ среды этой горной цепи, даютъ 
ей назваше.

Новейш1я изследовашя показали, что изъ огромнаго про
странства, занимаемаго Сибирью, вполне болотистою низкою 
равниною следуетъ признавать только западную часть ея> 
затемъ въ Восточной Сибири могутъ быть причислены къ 
низменностямъ отчасти пространства, составляющ1я область 
реки Оби, и крайняя полоса вдоль Ледовитаго моря. Можно 
принять, что изъ всего пространства, составляющаго бере
говое протяжеше вдоль Ледовитаго моря, только одна чет
верть представляетъ плоскую низменность; проч1я же три 
четверти гористы и чемъ далее на востокъ, темъ более пред- 
ставляютъ Б0звышен1й, поднимающихся даже выше 3,000 Фу- 
товъ. Вообще не подлежитъ сомнешю, что въ последнее 
время северный берегъ Сибири возвышается, и что такимъ 
образомъ у  береговъ образуется теперь плоская окраина, въ 
следств1е постепеннаго удален1я моря отъ суши. Въ не- 
которыхъ местахъ, и притомъ довольно редко, случается, что 
тошс1я, слегка возвышенныя надъ поверхностью моря плос
кости, далеко отходятъ отъ берега, внутрь страны; но бы- 
ваетъ и такъ, что водоразделы значительныхъ рекъ нередко 
попадаются въ тундрахъ посреди калсущихся плоскостей, ко
торый однако же довольно возвышены надъ моремъ. Следо
вательно тундры, эти безлесныя степи северной Сибири, 
не следуетъ представлять себе исключительно низменною 
равниною, ибо, не смотря на свою близость къ морю, боль
шая часть ихъ все-таки имеетъ несколько сотъ Футовъ воз- 
вышен1я, и въ некоторыхъ местах'ь даже пересечена значи



тельными горными хребтами. 11олог1я выпуклости переме
жаются съ плоскими углублешями, подобно волнамъ обшир- 
наго моря. Холмы, едва нм^ющ1е нисколько сотъ Футовъ воз- 
вышешя, уже издали обращаютъ на себя внимаше, но го
раздо бол^е замФиательны глубошя разс^лины, наполненный 
водою, и долины съ обрывистыми скатами, который только 
тогда бросаются въ глаза путнику, когда онъ къ нимъ подъ- 
^зясаетъ очень близко. Подобное образоваше земной коры 
встречается, но въ самыхъ ничтожныхъ размерахъ, въ евро- 
пейскихъ тупдрахъ, въ степныхъ нространствахъ западной 
Европы и въ Ютланд1и,

IIi'penpaBa черезъ Обь.

Такая обширная, иостепснно понижающаяся, низ.менность, 
какъ Сибирь, окруженная альиами и возвышенными плос
костями съ высокими горными хребтами по окраинамъ, ко
торые отд'Ьляютъ отъ себя, по вс^мъ наиравлен1ямъ, мноящ-



ство разноха^эактерныхъ отраслей и разв^твле1ий, не можетъ 
не изобиловать множествоыъ П23отонныхъ водъ,. т^гь бол^е, 
что въ систем'Ь ея горъ есть ве^зшины, который, нахо
дясь въ соседств!; съ тропиками, поднимаются до полосы 
в^чнаго си4га. Пеудерживаемые ни какими преградами, пе
реполненные родники, съ шумомъ, низвергаются съ горныхъ 
высей въ С'Ьверцую низменность, принося съ собою каждый 
годъ плодород1е,-чИ оживляя всю ок^зужающую природу. 
Вся эта масса водъ, за исключешемъ незхногихъ нрибреж- 
ныхъ р-Ьчекъ, соединяется въ три огромные, извилистые, 
почти равной длины, потока, кото^зые, впадая въ Ледовитое 
море, образуютъ при устьяхъ огромные за.ливы, или лиманы.

Первая водная система къ востоку, отъ горъ Урала, есть 
система р4ки Оби, имеющей со вс^ми своими извилинами 
до 475 миль длины; она вдвое бол^е водной системы Волги, 
и нокрываетъ .собою iiOBejjXHocTb въ 64,000 кв. миль, а въ 
длину, по прямой лиши отъ юга къ с'йве з̂у, 270 миль. Обь 
очень богата |)ыбою; она ]зано становится судоходной, грОцзи 
впаденш въ море н4сколькими рукавами, образуетъ ши23окую 
Обскую губу, вдающуюся внутрь страны дал4е нолярнаго 
круга, и поворачивающую глубоко къ востоку. Почти все 
свое течен1е величественная 2з4ка эта сове23Н1аетъ по одному 
ложу; иотомъ она, при Троицк4, разделяется на два 2зукава, ко- 
го23ые, слившись далее въ одинъ 2зукавъ, опять разъединяются 
и наконецъ медленно, но величественно, несутъ свои воды 
къ заливу. Оолаоть 2зеки Оби леяситъ такъ низко, что глав
ный нотокъ, еще при Барнауле, въ разстояи1и четы2знадцати 
градусовъ широты отъ ея уштья, после сильно извилнстаго 
течен1я въ 2,000 верстъ, все-таки не имеетъ даже 4,000 Ф у т . 

возвышшмя надъ поверхностью моря, а при Тобольске, въ 
2зазстоян1и девяти градусовъ отъ уштья Оби, поверхность 
Иртыша едва возвышается на 100' надъ моремъ. Такимъ 
образомъ, по незначительности своего паден1я, Обь можетъ 
оы 1ь поставлена наравне съ 2зЬкою Амазонкою, кото2зая на 
одну геог2за<ФичеЪкую миль и.меетъ всего но ‘вуту паден]я.



При такихъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, Обь почти вовсе 
не им^етъ средняго течешя, а взавПнъ того весьма прост
ранное нижнее течеше, въ которомъ вода, застаиваясь, гшетъ 
такъ, что рыба въ ней дохнетъ. Поверхность моря во время 
прилива, при тихой погодй, возвышается надъ обыкновен- 
нымъ своимъ стоян1емъ всего на как1е-нибудь 2 ‘/з  Фута, а 
въ Обской губ5 и того мен^е; не смотря на то, вода въ усть^, 
во время прилива, значительно отливаетъ отъ берега. Каждый 
годъ она покрывается льдомъ, и ксЯгда таетъ, то обыкно
венно весною заливаетъ всФ окрестный пространства. Соб
ственная область источниковъ Оби располояюна на возвы
шенной плоскости, лежащей близъ алтайского горного узла. 
Оба истока ея выходятъ изъ болотъ иГ сн^жныхъ озеръ, и, 
низвергаясь съ узкаго, хотя не очень высокого, но зато кру
того Х2эебта, сначала направляются на югъ, а потомъ, пове^)- 
нувъ къ востоку, Бступаютъ въ Телецкое или Золотое озеро 
калмыковъ (Алтыт-Еулъ), имеющее видъ продолговатой 
трещины въ ПУз ,миль длины и ЗУз миль шир)ины. По 
выходЬ изъ озера, уя-се въ видй судоходной рйки, эта во
дяная масса течетъ сначала, подъ пазван1емъ Eiw, въ сЬве- 
розападномъ направлеши и, сове|)шивъ путь въ 28 ‘/д миль, и 
усилившись при вотуплен1и въ низменность нисколькими по
бочными притоками, соединяется съ Катунью, посл'Ь чего 
уже окончательно принимаетъ названхе Оби. По присоедине- 
т и  Катуньи, вода въ Оби становится мутною и беловатою. 
Важнейшая изъ побочныхъ рФкъ Оби ■— Иртышъ, котор>ый, 
при своемъ впаден1и въ Обь, п]эевосходитъ ее не только ши
риною, но и массою воды.

Въ сл'Ьдотв1е незначительнаго протока воды въ нижнемъ 
теченш pforb, свойственнаго не только Оби, но и прочимъ 
притокамъ и р^камъ ея водной системы, въ декабрй разви
вается подо льдомъ, въ застоявшейся водй, гшен1е, способ
ствующее разложешю с'Ьрнокислыхъ солей, которыми насы
щена вся ночва сос11Днихъ степей, въ особенности глауберо
вою и горькою солью, а отъ этого распространяется b>



непр1ятный запахъ гнилыхъ яицъ. Запахъ этотъ замечается 
по всей Западной Сибири, но преимущественно въ области 
]зеки Оби и въ Барабинской степи, и известенъ подъ назва- 
шемъ „замора.“ Съ этимъ застоемъ воды должепъ быть по- 
ставленъ въ непосредственную связь замечаемый въ ней чер
новатый цветъ, который свойственъ всемъ притокамъ Оби, 
впадающимъ въ нее съ запада отъ Урала, и отъ KOTOj)aro 

они получили прозван1е черныхъ рекъ. Кроме того, медлен- 
нымъ паден1емъ сибирскихъ рекъ въ ихъ нижнемъ теченхи, 
а также низменнымъ, плоскимъ расположен1емъ ихъ долинъ, 
обусловливается также ихъ. разделен1е на множество рука- 
вовъ. Подобнаго рода разветвлен1я устш, имеющ1я более 
14 миль въ длину, мы видимъ у Оби, Енисея и Лены. Во 
время половодья, низменныя долины сибирскихъ рекъ зали
ваются и затапливаются на необозримыя пространства. Но 
еще до наступлен1я половодья, и потомъ при спаден1и воды, 
когда вода уже понижается, бурный потокъ часто пр>оры- 
ваетъ речное ложе, сделавшееся для него слишкомъ узкимъ. 
Такимъ образомь, съ течешемъ времени, ложа большихъ и 
малыхъ рекъ постоянно изменяются, и потокъ часто самъ 
собою направляетъ свое извилистое течен1е, сначала промы
вая самыя ysKin пространства омываемой имъ суши, и на- 
конецъ совершенно прорывая, въ прямомъ наиравлеши, обра
зовав ийеся перешейки, вследств1е чего пре/кнее ложе зано
сится иломъ и высыхаетъ.

Вследъ за областью реки Оби, на востокъ раскинулась, 
на пространстве 47— 49,000 квадр. миль, речная система JShu- 
сея. Эго самая длинная и самая большая р4ка стараго света, 
кото2зая однако же, въ своемъ теченш, представляетъ далеко 
не столько изгибовъ, какъ Обь, и образуетъ более прямую 
ли1цю; длина ея простирается до 748 геогр. миль. Къ об
ласти ея иринадлежатъ 14 значительныхъ побочпыхъ 2>екъ 
и четыре притока, и между прочимъ, посредствомъ Ангары, 
также громадный басссйнъ Байкальскаго озера. Енисей беретъ 
Щ’Лй'ло на хребте Тангну-Ула, изъ двухъ истоковъ —  боль-

Аткинсонъ. g



шой и малой Еемщ и сначала течетъ, на разстояши 60 миль,' 
въ прямомъ направлен!!! отъ востока къ западу, продолгова- 
токр долиною, а потомъ, усиливийюь при дальн4йшемъ те- 
ченш, присоединен!емъ сл^ва притока Еемчиш, им4ющаго 
въ длину до 30 миль, прорываетъ, при поворот^ на с4веръ, 
почти подъ прямымъ- угломъ, сибирско-китайскш погранич
ный хребетъ, въ вид4 узкаго ущелья. Дал4е оставаясь въ 
прелч'немъ направлен!!!, онъ продолжаетъ свой !!уть, съ ма
лыми извилинами, до Ерасноярска, держась все въ горахъ 
еще на разстоянш 90 миль, и только спустя еще 30 миль, 
у  Енисейска, вступаетъ въ низменность, им4я уже до 180 
геогр. миль р4чнаго развитая. Берхн!й Енисей въ Оаянскихъ 
Горахъ омываетъ выеокш, голыя ст'Ьны темноцв4тнаго сланца, 
!юрос1п!я хвойнымъ л4сомъ,' между т4мъ, какъ его !!ритоки 
и побочный р4ки протекаютъ по равнииамъ, !101срытыиъ 
роскошною зеленью, подъ т4нью сосновыхъ рощей, или. 
среди чащей тростника. На восточномъ берегу его подни
маются выеокш, изобилующ!я железною рудою, roj)bi, между 
коими разстилаются равнины, украшенный пестрымъ ков- 
ромъ цв'Ьтовъ и полезныхъ растен!й.

Благодаря своей растительности и климату, область 
эта, не смотря на то, что лежитъ между 52“ и 54“ север
ной широты, сохраняетъ до конца октября ясное небо и 
благорастворенный воздухъ; таюя преимущества сд4лали 
эту область въ древности местомъ пребывашя когда-то 
замечательиыхъ, а потомъ мало-по-малу вытесненныхъ и 
ныне совершенно печезнувшихъ народовъ, оставившихъ таыъ 
множество разныхъ памятниковъ прежняго своего существо- 
ван!я. Такимъ образомъ, страна эта представляетъ не только 
Физическую, но и историческую границу между западною 
и восточною Сибирью, и зд4сь ж;е точка разветвлен!я 
гидрогра<1>ической, орографической и этнографической си- 
стемъ.

При входе въ низменность, уже при Ерасноярске, 
течен!е Енисея становится более спокойнымъ и устойчи-



вымъ, и в^мъ дал^е къ северу, т4мъ зал^тн^е обозначается 
этотъ ха^)актеръ; точно такъ же ослаб^ваетъ и ярость гор- 
ныхъ потоковъ, впадающихъ въ него. Х отя ихъ бол'Ье про
зрачную воду н можно бываетъ еще различать на нЬкото- 
ромь нрост2занств^ въ главномъ ^зусл ,̂ но она скоро зат^мъ 
н2)оникаетъ въ общ1й мутный отливъ-. Подъ 61Уз° с. широты, 
течен1е р^ки сдавливается скалами, и загромождается под
водными каменьями. Съ обоихъ береговъ поднимаются, въ 
вид’Ь естественнаго' шлюза, два выдавш1еся впе^эедъ утеса, 
съ почти отвесными обрывами, возвышаясь надъ водою 
около ста Футовъ; видт, этнхъ сулсивающихъ ]Э']&ку скалъ.

Пещеры на берегу Баикальскаго озера.

называемыхъ „воротами,^\ романически дик1й. Обршьвы скалъ 
кое-гд^ усажены дряблыми деревцами, съ т|)удомъ ц^иляю-
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щимися въ разс^линахъ камней, изъ которыхъ некоторые 
густо покрыты гнездами ласточекъ. Зд^сь даже и зимою 
обнаруживается сила ручной быстрины въ дикб и безоб
разно нагроможденныхъ, одна надъ другою, глыбахъ. Выше 
этихъ воротъ, рйка на значительномх разстоянш загромож
дена массою низкихъ, бол^е или мен^е обширныхъ острововъ, 
всл'Ьдствхе чего она образуетъ множество различныхъ рука- 
вовъ; такихъ острововъ насчитываютъ до 77. Главное русло 
проходитъ у праваго, болФе высокаго, берега, между т^мъ 
какъ побочные рукава врезываются, верстъ на 10 далйе къ 
западу, въ низменный берегъ, который весною затопляется 
саж;енъ на 6 вышины. Между бЭУг® и 71'* с. широты, опять 
повторяется разветвлеше Енисея въ более обширномъ раз
мере, но безъ запружающихъ его пороговъ, образуя тамъ 
подоб1е дельты. По всему нижнему течешю, река отлагаетъ 
много песчанаго ила, накоплеше котораго егце увеличивается 
отъ ярости Болнъ, во время высокой воды, въ особенности 
же весною, во время р г̂злива реки и таян1я льда.

Такъ какъ • образован1е означенной дельты въ Енисее, 
единственной въ своемъ роде, не зависитъ отъ действ1я 
борьбы морскихъ волнъ и речнаго течен1я, но обусловли
вается свойствами возвышенной почвы, то Енисей, отложивъ 
въ ней обломки и остатки разорен1й, совершенныхъ его 
верхнимъ течешемъ, соединяетъ опять все свои рукава въ 
одинъ общ1й каналъ, которымъ и изливается въ море; въ 
следств1е чего, при впадеши его въ океанъ, замечаются 
лишь самыя незначительныя несчаныя мели. Морская вода, 
при обыкновенномч. приливе, не доходитъ дальше начала 
устья. Самый южный городъ изъ числа расположенныхъ по 
его берегамъ есть Шинусинскъ, а самый северный, располо
женный близъ устья, Кантайскъ. На всемъ же огромномъ 
разстояши, заключающемся между этими двумя пунктами, 
лежатъ только города Ерастярст, Енисейскъ, Туруханскъ 
и еще несколько станцш и деревушекъ, такъ что нартш 
храбрецовъ, отправляющихся на охоту, для рыбнаго про



мысла или за сборомъ мамонтовых'ь клыковъ,' часто блуж- 
даютъ по берегамъ его ц’блые дни, не находя нигд4 госте- 
пр1имнаго пристанища.

Изъ числа притоковъ и побочныхъ р4къ Енисея, отли
чающихся совершенно инымъ характеромъ, нежели главная 
р^ка, первый есть Абаканъ. Онъ беретъ истокъ на маломъ 
А'лта'Ь и, протекая черезъ Абаканскую степь, принимаетъ, 
не смотря на свое короткое течете, Bci попадающ1яся ему 
на пути р^ки, такт, что, усилившись ог^эомною массою воды, 
разрастается до 500 Футовъ въ ширину. Паден1е его такъ 
сильно, а течете такъ быстро, что его моясно переходить 
не иначе, какъ съ большими трудомъ. Притоки его оро- 
шаютъ зелен^5ЮЩ1яся долины, разстилающ1яся среди парэал- 
лельно идущихъ горныхъ хребтовъ, и окружены роскошною, 
весьма разнообразною «ыорою, а въ сос'Ьднихъ горахъ извест
ковой <1>ормац1и бродятъ многочисленные медведи, нугающ1е 
одинокихъ странниковъ.

Однако же изъ всФхъ бассейновъ, сообщающихъ своп воды 
Енисею, самый замечательный Байкальское озеро. Эта огром
ная водяная поверхность, имеющая въ объеме до 709 квадр. 
миль, принимаетъ изъ соседнихъ альповъ огромные запасы 
воды, преимущественно впрочемъ въ виде источниковъ, низ
вергающихся черезъ разселины разорваиныхъ скалъ. Его 
огромн]яе размеры заслужили ему, какъ со стороны сосед- 
няго туземнаго населетйя, такъ и отъ русскихъ нереселеи- 
цевъ, прозван1е „моря“ , а простое назватйе „озера“ 1гридается 
ему суеверными народомъ, какъ будто въ смысле отмщен1я, 
съ оттенкомъ униж етя. Но ни как1я заклинан1я и лсертвы 
не въ состоян1и укротить яростный бури и высоко взды- 
мающ1яся воды озера, что ежегодно случается при таяи1и 
снега. Все окружающее прибреясье богато разными сказанА 
ями и предан1ями; тамъ указываютъ много мести, предна- 
значенныхъ для совершеи1я -мистическихъ обрядовъ шама- 
новъ и ламъ. Плодовитая Фантаз1я бурятовъ придаетъ всему, 
окружающему Байкалъ, особенное значен1е и ясизнь. Пе



ТОЛЬКО горы, р4ки и лтЬса, но даже холодные и горяч1е 
источники, отдельные утесы и скалы населены, по уб'Ьжде- 
Н1Ю бурятовъ, большими и малыми богами, которыми сл$- 
дуетъ приносить пищу, которыхъ надобно укрощать и подку
пать. Байкальское озеро иы'Ьетъ до 80 миль въ длину, при
близительно столысо же, сколько и Адр1атическое море, при 
средней ширина отъ 8 до 9 миль; наибольшая же ширина 
его 12 миль, а наименьшая 4Уз мили.

Этоти огромный озерной бассейнъ получаетъ питан1е изъ 
160 до 180 разныхъ р'Ькъ и притоковъ, изъ коихъ 100 изли
ваются въ него съ южной стороны, гд4 те^эрасообразно взды
мающаяся ст^на го]Эъ предотавляетъ довольно правильный 
2эазс4лины. Изъ этихъ горныхъ отверзт1й, только три пред- 
ставляютъ настоящ1я горныя долины, ведущ1я въ глубину 
горъ, образуя такими образоми ворота, сквозь которыя изли
ваются въ Байкалъ значительные притоки: это р^ки Селенга, 
EapwjsuHb и Ангара. Первая образуется въ горахъ Капгая 
из'ь шести источниковъ, и только на разстояши 22 миль 
отъ своего начала принимаетъ названхе Селенги, что озна- 
чаетъ „железный потоки". Теченсе ея, простирающееся до 
75 миль, им'Ьетъ вообще ciBepo-западное .направлшпе; вч, 
Байкалъ же она впадаетъ съ юга, усилившись нисколькими 
значительными притоками, текущими преимущественно въ 
параллельиомъ направленш. Образовавъ во время своего те- 
четпя нисколько острововъ, Селенга изливается въ озеро 
восемью рукавами, изъ которыхъ четыре довольно значи
тельны, но только_^трет1й рукавъ съ запада судоходенъ. Дельта 
ея им'Ьетъ въ ширину до 4 ‘ /з миль, а самая р'Ька, до разд1.лен1я 
на рукава, отъ 1,400 до 3,500 фут., при глубшгЬ отъ 14 до 
56 Футовъ; дно ея каменисто и песчано. Правый береги 
выше л^ваго, представляя собою дик1я гранитныя скалы, 
покрытыя л'Ьсомъ. Зато у  самаго озера, вокругъ отд4ль- 
ныхъ рукавовъ р4ки, разстилаются обрамлениыя высокими 
горами, чудесный нивы и равнины, которыя, по причинФ ихъ 
тучной травы, причисляются къ населеиьгЬйшимъ странами



Забайкалья. Баргузинъ Бытекаетъ изъ горнаго ■ озера, обра- 
зующаго водораздельную точку притоковъ Ангары и Витима, 
и течетъ отъ северо-востока къ юго-западу, параллельно 
соответственному берегу Байкала,_ сначала въ узкомъ уще.лье, 
потомъ по расширенной долине, соединяясь съ несколькими 
побочными реками и, по прошеств1и 78 миль, впадаетъ, въ 
виде расширенной губы, въ Байкальское озеро у  полуострова 
Святой-Носъ.

Верхняя .Ангара, получившая это назвагпе отъ тунгузовъ, 
вытекаетъ изъ двухъ. главныхъ источниковъ, въ разстоян1и 
25 дней пути отъ Байкала, следовательно около 100 геогр. 
миль восточнее своего устья. Въ начале, долина ея необык
новенно высока, и река течетъ, при ширине 150 сан^енъ, 
весьма быстро въ камснистомъ, не очень глубокомъ русле, 
лесистою и болотистою степью. Затемъ въ р>азстояши 4 
5 дней пути далее, низвергаясь съ утесовъ въ виде огромнаго 
навеса, образуютъ водопадъ, и въ некоторыхъ местахъ зна
чительно суживается напирающими горами, такъ что при 
возвышенш воды отъ весенняго |)азлива, целыя деревья съ 
корнями раздробляются въ куски у береговъ реки, и судо
ходство до этого места решительно невозможно. Далее река 
течетъ въ до.)1ине, шириною отъ 2 до 3 миль, которэая то 
поросла лесомъ, то обнажена, и где почва местами су
хая, а местами болотистая; долина эта, суживающаяся до 
1 версты, расширяется опять до 2 и 3 миль въ иижпемь 
теченЬг реки, которое затемъ продолжается въ низменной, 
болотистой долине, поросшей листвяницею и ииымъ ле
сомъ; идущ1я по обеимъ сто^эойамъ горы, вь среднемъ те- 
чен1и реки, покрыты лесомъ, далее ж.е къ озеру вверху об
нажены, а внизу лесисты. Бъ трехъ съ половиною миляхъ 
отъ своего устья, река разделяется на два рукава, и потомъ 
снова делится черезъ три часа далее, образуя такимъ. обра
зе мъ, въ северо-восточномъ углу Байкальскаго озера, дельту 
со множествомъ низменныхъ острововъ, въ промежуткахъ



между которыми р^ка изливается въ песианую и мелковод
ную часть озера.

Главный рукавъ устья, при ширина отъ 900 до 1,200 
Футовъ, им^етъ въ глубину отъ 18 до 42 ф.; о н ъ  тсчетъ до
вольно быстро, и представляется немаловажнымъ потокомъ. 
Не смотря на его низк1е берега, вода въ немъ весьма чиста 
и прозрачна, отчего въ рукавъ этотъ заходитъ вся рыба 
изъ Байкала. Х отя  рукавъ этотъ, впадая въ озеро, сильно 
разливается во всЬ стороны, но его значительная водная 
масса епде далеко пролагаетъ себЪ дорогу въ песчаномъ 
грунта озера.

Въ противоположность такому значительному числу впа- 
дающихъ въ него, изобильныхъ водою, притоковъ. Байкаль
ское озеро даетъ начало только одной р^кй. Нижней Ангарть, 
катящей свои волны въ низменной равнин^. По об'З&имъ сто
ронами Нижней Ангары, въ t o m t i м 4 с т Ь , г д ^  она выходитъ 
изъ оЭера, возвышаются огромные утесы, наподоб1е воротъ, 
изъ которыхъ открывается величественный видъ на огром
ное озеро, окруженное высокими горами, покрытыми сн^гомъ. 
На разстояши девяти миль, начиная отъ озера до Иркутска, 
р^ка течетъ почти въ сЬверномъ направлеши, пробивая себ1! 
дорогу въ дикихъ, скалистыхъ горахъ съ такою силою, что 
даже при самой сильной стужй она не вполн'Ь замерзаетъ, а 
въ н^которыхъ м^стахь и никогда не покрывается льдомъ. Въ 
образуемой потокомъ долина, р^ка достигаетъ 2,800 ф . ши
рины; ближе же къ озеру она несравненно уже. При вы- 
ход'Ь piKH изъ озера, лежитъ огромный утесъ, на которомъ 
шаманы приносятъ жертвы, а далйе, внизъ по течешю, на 
днЬ р^ки находится много подводныхъ камней, около кото
рыхъ образуется сильное течете; кромй того судоходство 
затрудняется множествомъ острововъ, коими усйяна р^ка до 
Иркутска. Отъ Иркутска, Аргара направляется на сйверъ; 
соединившись наконецъ съ Ишимомъ, притекающимъ къ ней 
отъ юго-запада, она принимаетъ назван1е Верхней Тутузш, 
и совершивъ, подъ этимъ назван1емъ, путь въ тридцать миль



къ северу, поворачиваетъ наконецъ длинною дугою на 
западъ къ Енисею. Совершенно параллельно этой Тунгуз- 
кой, течетъ Нижняя Тунгузка, которая, образовавшись въ 
горахъ, недалеко отъ Лены, впадаетъ въ Енисей подъ 65“ 45' 
с. ш., и третья, мен^е значительная. Подкаменная Тунгузка, 
совершающая свой путь между обеими, прежде названными 
Тунгузками. Во вс^хъ трехъ Тунгузкахъ много пороговъ и 
быстринъ, и вода въ нихъ, такъ какъ онЪ не только обра
зуются, но и текутъ въ горахъ, удивительно прозрачна, 
такъ что даже и по впаденш ихъ въ главный потокъ, 
течен1е ихъ можно довольно далеко проследить въ глав- 
номъ русле. По причине значительныхъ размеровъ Верхней 
Тунгузки, долго цронсходилъ споръ о томъ, не составляетъ 
ли Енисей притока Ангары, в.место обратнаго отношен1я, и 
не следуетъ ли главною рйкою назвать Ангару.

Последняя изъ числа трехъ главныхъ рекъ Сибири, Жена, 
инеетъ въ длину до 600 миль, а отъ источниковъ до устья 
до 350 миль. Ея речная область обннмаетъ до 37,600 кв. 
миль. Получивъ начало въ Байкальскихъ горахъ, къ западу 
отъ озера, она сначала придерживается въ своемъ течелйн 
севернаго направлен1я, параллельно Ангаре; затемъ, обогнувъ 
длинную дугу, поворачиваетъ опять къ северо-востоку, а 
отъ Якутска опять къ северу, и, въ виде продолговатой 
дуги, открытой на востокъ, достпгаетъ Ледовитаго моря. 
При Киренске ложе ея идетъ на высоте 1,100 Футовъ 
надъ "уровнемъ моря; при Якутске, где река вступаетъ 
въ море, оно понижается до 350 Футовъ, и отсюда те
четъ весьма медленно въ широкомъ, местами необыкновенно 
маломъ русле. Въ Лене нетъ ни водоладовъ, ни поро
говъ, но есть водовороты, образуемые торчащими съ* бере- 
говъ камнями; вышина береговъ ея неровная, и изменяется 
въ ея нижнемъ течеши отъ 30 до 60 Фут. Устье ея, лежа
щее уже въ арктическомъ поясе льда, образуетъ широкую 
дельту, состоящую изъ 4 большихъ и множества малыхъ, 
переменяющих'ь свое направлеше, рукавовъ. Изъ числа 14



наиболее ■ зна-чительиыхъ побочныхъ р'Ькъ Леиы, .которыя 
почти ВС§ широки, обильны водою ; и судоходны, особенно 
замечательны съ правой cToj)OHbi; Витимъ', ймеюпдш сам-ь 
несколько немаловажныхъ притоковъ, и Ллдаиъ. левой 
стороны самая замечательная побочная река Вилюй.

Къ востоку оть Лены впадаютъ въ Ледовитое море еще 
несколько другихт. рекъ, берущихь свой истбкъ въ лежа- 
щихъ по близости горахъ, и образующихъ, при впадеши въ 
океанъ, дельты; но реки эти, въ сравнен1и съ описанными 
выше тремя главными потоками Сибири, не представляютъ 
особенной важности.



3uMHiii пеизажъ въ долина С аратпнъ-К ула. (П о Чихачепу).

II.
Естественныя отношен1я СЬвсрон и Средней Аз1и.

ГеологичеоК1я уолов!я. — Иэм:41ПИвость р^къ- — Возвышен1е береговъ. — Сплав
ной л'Ьоъ. — Янтарь. .— Ископаемыя животныя. — Флора Сибири и ея степей. —

Царство животныхъ.

B c i сибирск1я р'Ьки шгЬютъ для изсЛ'Ьдователей и для 
науки то особенное достоинство, что представляютъ ясное 
свид'Ьтельство преоб]эазовашй, которымтз подверглась земная 
поверхность, сохранивъ въ н^которыхъ м'Ьстахъ еще до, 
сихъ по|)ъ тотъ первоначальный видъ, который съ оче-



видностьнз об'ьясняетъ д^йств1я естественныхъ силъ, сл^ды 
коихъ въ иаселенныхъ странахъ теперь совершенно изгла
дились подъ вл1ян1емъ усилш человтбка. Ленивое течете воды 
въ нилшихъ частяхъ р4къ, происходящее оттого разложе- 
H i e  воды, разв4твлен1е на безчисленные рукава, затопленхе 
и разливы рЪкъ во время половодья, непрестанно измЬняютъ 
русло, какъ больших'ь, такъ и малыхъ р^къ, и при этомъ 
возникаютъ разного рода услов1я, на которыя туземные ры
боловы постоянно обращаютъ особенное вниманхе при произ- 
водствЬ своего промысла. Сверхъ того, свойственная Сибири 
необыкновенная стужа и р^зко 6 biC T j)b ie  переходы отъ зимы 
къ л'ЗЁту придаютъ водамъ Сибири особенное значехйе, кото
рое не остается безъ вл1ян1я на HSM̂ HeHie состоян1я земной 
поверхности и на образован1е новыхъ слоевъ. Громадная масса 
тающаго сн4га увеличиваетъ возвышеше разлива на 8 саженъ 
надъ обыкновеннымъ уровнемъ воды, въ сл^дств1е чего про
странства, на н'Ьсколько миль въ ширину, покрываются водою, 
и разливъ пролагаетъ себ'Ь дорогу черезъ степи и л4са. Та- 
кимъ образомъ случается, что въ м'Ьстахъ, гд4 прежде, въ 
разстояшн нФсколькихъ миль отъ главнаго потока, челов^къ, 
въ течен1е большей части года, ходилъ по твердой, креп
кой почв^, образуются послЪ разлива промоины; или, отъ 
постороннихъ напоровъ, образуется накоплеше страшныхъ 
массъ воды, сила которыхъ бываетъ въ состояши нис
провергнуть все, что только имъ встретится на пути. 
Образующ1йся зимою ледъ бываетъ такъ толстъ, что взды
мается въ виде валовъ, и весною, когда источники, ле- 
:кащ1е вообще более къ югу, начпнаютъ таять, тогда къ 
этимъ ледянымъ горамъ припираетъ, силою воды, еще новыя 
массы льда. Вирочемъ, стужа, придающая льду крепость и 
толщину, делаетъ твердымъ и грунтъ земли, вследств1е чего 
опустошен1я, производимыя ледяными массами, бываютъ ме
нее значительны.

Этотъ разливъ водъ составляетъ обыкновенное явлен1е, 
и путешественникамъ случалось еще въ 1юле месяце проез



жать, во 100 верстахзэ выше Якутска, при глубин^ до 3 са- 
женъ, перезъ луга, на которыхъ прибрежные жители Лены 
заготовляли себ4 потомъ, въ нозднюю осень, с4но. Всл'Ьд- 
CTBie постоянно замерзшаго состояшя почвы и отсутств1я 
питающихъ источниковъ, р4ки останавливаются уже при 
приближе1ци зимы. Тамъ, гд^ еще въ срединФ шля мчатся 
бурные потоки и шумные ручьи, въ конц'Ь августа и въ 
сентябр’Ь бываетъ одна только высохшая земля, и едва за
мечаются следы проточной воды.

Правый берегъ у  большихъ рекъ, текущихъ по большей 
части въ наиравлен1и мерид1ановъ, вообще высошй, но онъ 
постепенно обмывается, и русла рекъ отклоняются более и 
более на востокъ. Изъ истор1и Сибири известно, что боль
шая часть городовъ, именно въ Западной Сибири, ъъ течен1е 
немногихъ столеПй ихъ существования, вынуждены были 
менять свое местоположен1е три и даже четыре раза. По 
темъ местамъ, где въ 11реж;шя времена стояли города 
Охотскъ, Якутскъ, Семипалатинскъ и др., проложили было 
въ последств1и себе ложе реки, близъ которыхъ города эти 
выстроены, и теперь те места, на которыхъ стояли прежн1е 
города, засыпаны, заравнены и превращены въ злачныя нивы 
и тучныя пастбища.

Северный берегъ Сибири, постепенно поднимаясь изъ Ле- 
довитаго моря, образуетъ плоскую полосу, которая тянется 
въ виде окраины моря, и потомъ, совершенно незаметно, 
скрывается подъ поверхностью воды.

МиддендорФъ, своими новейшими изследовашями во время 
поездки по Сибири, представидъ несомненный доказательства 
этого возвышешя, простирающагося уже до несколькихъ сотъ 
Футовъ. Частш это возвышен1е образуется морскими ракови
нами, которыя еще и теперь водятся въ ледовитыхъ моряхъ, 
и которыхъ МиддендорФъ находилъ близъ Таймура, въ тун- 
драхъ на высоте 60 и 200 ч̂ ут. надъ теперешнею поверх
ностью реки, и даже въ 200 верстахъ ото. моря, съ такими 
острыми краями и вообще столь хорошо сохранившимися во



вс4хъ мельчайшихъ отгЬнкахъ и штрихахъ ихъ на^эуяшой 
части, что иодобнаго явлешя нельзя себ^ иначе объяснить, 
какъ т4мъ, что означенный раковины жили ееб4 прежде пре
спокойно' на глубин'Ь морской, въ мягкой глинистой no4B4, 
а потомъ на томъ же самомъ м4ст4 и издохли. Оставаясь въ 
такомъ положен!!! защищенными позднейшими отложен1ями, 
способными къ чтротиводейств!ю, он4 сохранились неприкос
новенными даже и тогда, когда пр)ежияя глубь морская 1фе- 
вратилась въ прибрежье, постоянно омываемое волнами оке
ана. Прежняя пучина морская, понемногу поднявшись на не
сколько Футовъ надъ поверхностью воды, окоченела, а рако
вины, остававш!яся зарытыми въ неприкосновенности, отъ 
действ!я таявшихъ водъ вышли наружу, можетъ быть, спу
стя уже тысячелет!я. По, iq^oMe этихъ раковииъ, есть еще 
друые свидетели прелсде существовавшаго ложа полярнаго 
М02ЭЯ —  Ноево или Адамово дерево, въ качестве топлива иг э̂а- 
ющее весьма важную роль в'ь домашнемъ быту бродячихъ 
ино]ЭОдцевъ, которые всегда проводятъ летнее время въ 
местностяхъ, обнаженныхъ отъ леса. Это Поево дерево пред- 
ставляетъ собою выветривш!йея, высохшш лесъ, кото^эын 
очевидно въ д^эевности былъ унесенъ волнами сибирскихъ 
рекъ, и, после долголетнихъ нлавашй по водамъ, нрибитъ 
былъ наконец'Ь къ берегамъ. Такъ какъ 2>ечная область Тай- 
Myjia, где МиддендорФЪ п^эеиыущественно находилъ Поево 
дерево, вовсе не и.меетъ истоковъ, лежащихъ въ лесистой по
лосе Сиби]Н1, .ТО' iq n icy T C T B ie  Ноева дерева въ таймурской 
тундре, на высоте нескольких'ь сотъ Футовъ, мон^етъ служить 
положительнымъ доказательствомъ, что тунд2)а эта омываема 
была въ прежшя времена другими потоками, находящимися 
въ связи съ великими реками Сибири. Поево дерево весь.д1а 
часто находятъ въ р)азстояи!и несколькихъ сотъ веротъ отъ 
моря, и много отдельныхъ иней и иоленъ попадается даже 
вне р>ечной области' Таймура, гораздо ю__жнее. Ноево дер»ево 
есть древнейш1й свидетель того процесса, котор)ый и ныне 
совер)шается безъ всякаго изменен!!!, какъ за' тысячу летъ



тому назадъ. Если бы различный стол4т1я им4ли свой от
дельный отпечатокъ, то они вплоть до нынешняго столет1я 
могли бы быть обозначены ббльшимъ или меньшимъ коли- 
чествомъ находиыаго по берегамъ дерева, пропорщонально на- 
селен1ю, присутств1е котораго обыкновенно обозначается т4мъ, 
что прежде всего очищается прибрежье р^къ отъ занесеннаго 
къ нему леса. Бнрочемъ, множество этого рода дерева нахо- 
дятъ на безлесномъ берегу Ледовитаго моря, даже вдали 
отъ большихъ рекъ, и также на самыхъ отдаленныхъ пу- 
стынныхъ островахъ, какъ напр. на Новой Земле,' и въ осо
бенности на островахъ Новой Сибири, где этотъ лесъ попа
дается наваленнымъ целыми горами въ несколько оаженъ 
вышины. Зимою, когда крайне низкое прибрежье нельзя бы- 
ваетъ’отличить отъ соседняго льда, покрывающаго поверх
ность моря, граница между сушью и водою разузнается 
только по наносному лесу. Последшй заметно отличается 
отъ выветрившагося Ноева дерева темъ, что онъ сове2Эшенно 
свеж1й и внутренно остается неизменившимся, хотя сна
ружи и пострадалъ. При изследован1и Миддендорфомъ острова 
Бюра въ Таймурской Губе, обнаружены былй, кроме ли- 
ствяницы, сосна, ель,  ̂куски сибирскаго кедра, обделанные 
въ виде барочныхъ стенокъ, и листвяныя деревья, по-ви
димому осина. Подъ кучами Ноева дерева, находимаго между 
реками Яною и Индигиркою, равно нод-ь наносныыъ лесомъ, 

'попадающимся въ таймурской тундре, находили также и ли
ствяныя деревья, а именно березу, на несколько градусовъ 
севернее границы ихъ произрастан1я. Янтарь^ и именно та
кого свойства, какимъ онъ добывается въ Европе, янтарь 
первоначадьнаго перюда происхожден1я, попадается въ Си
бири, хотя и небольшими кусочками, по всему берегу Ледо
витаго моря. Якуты копаютъ янтарь изъ обрыва, обхэазовав- 
шагося на берегу реки Х еты , где онъ известенъ у  нихъ 
подъ назваьпемъ „миралада“ (отъ словъ —-  муро и ладанъ), 
что можетъ служить доказательетвомъ, что туземць! научи
лись употреблещю янтаря только у  русскихъ. Къ югу отъ



Берингова моря, янтарь хот^ попадается и р4же, но зато 
мелюе куски заменяются обломками побольше. Кроме янтаря, 
попадаются тамъ также отменплыя деревья, залежи т - 
меннаго угля и куски разнаго рода угля, принадлеясащ1е къ 
самымъ различнымъ эгюхамъ; впрочемъ, уголь на открытомъ 
воздухе горитъ трудно, и безъ особыхъ приспособлешй для 
усилешя тяги, состоящихъ въ значительной примеси крем
незема и сернистаго железа, онъ вовсе не загарается. Этому 
обстоятельству следуетъ приписать самовозгаранге залежей 
каментго угля подъ землею, которое встречается въ окрест- 
ностяхъ Енисея, въ области вечнаго заме]эзашя земной коры, 
и следы котораго, принадлеясащ1е различнымъ эпохамъ, за
мечаются во многихъ местахъ. Къ особеннымъ явлешямъ 
деятельности великихъ сибирскихъ рекъ принадлежитъ на- 
коплен1е въ руслахъ ихъ цгьлыхъ горъ лгьса, образовавшихся 
изъ деревъ, вырванныхъ съ корнемъ напоромъ волнъ въ 
верхнемъ и среднемъ течен1яхъ, и нанесенныхъ ледяными 
глыбами во время весенняго разлива.

Растительное царство обширной области, простираю
щейся отъ Ледовитаго моря до Иссикула и отъ Уральскихъ 
горъ до OxoTCicaro моря, представляетъ весьма много разно- 
образ1я, смотря по разлцчнымъ поясамъ теплоты, по возвы- 
ш етю  почвы надъ поверхностью моря и по изобилш или 
недостатку животныхъ и воды. Страны, лежащ1я внутри 
полярнаго пояса, отличаются, какъ въ Азш, такъ въ Север-* 
ной Америке и на крайней северной оконечности Европы, 
однимъ и темъ лее характеромъ; болотные мхи, лишаи, осока, 
белоголовица и альп1йск1я травы съ большими цветами и 
крепкими корешками —  вотъ все представители господствую
щей въ нихъ растительности. Растенья, тpeбyющi■я за собою 
особаго ухода, не прозябаютъ вовсе, и изъ всего обширнаго 
царства растен1й, тамъ имеются только некоторыя ягоды —  
голубица, клюква и мамура — да еще цынготная трава и чи- 
стотелъ, который молено употреблять въ пищу.



Флора обширной полосы, заключенной между холоднымъ 
иоясомъ и степями, ии^етъ большое сходство съ нашею 
Флорою. Хвойный л'Ьстз преобладаетъ и состоитъ изъ боль
шей части иородъ, вст]э4чаемыхъ въ Герман1и, а именно изъ 
разныхъ видовъ сосны (Finns sylvestris) или изъ сродствен- 
ныхъ по2ЭОдъ, коихъ отличительныя свойства зам4чаетъ только 
привычный глазъ. Изъ числа сихъ по э̂одъ заслуживаютъ вни- 

' ман1я: сибирская листвяиица (Larix sibirica), дау2эская лист- 
вяница (Larix daurica), сибирская сосна (Finns sibirica), 
cибиpcкiй кедръ (Finns Cembra), пихта (Finns Ficta). Лист- 
вяный л^оъ попадается р'Ьдко, и притомъ р^дко 2̂ ^стетъ 
сплошными массами; чаще листвя- 
ныя деревья вст2з4чаются по опуш- 
к4 л^совъ, какъ нап23. береза и ря
бина, или же 2̂ астутъ но берегу 
р'Ькъ, какъ тополи, 2эя̂ бина, осина, 
ива и т. и. Очень 2эаснространены 
там'ь злачныя породы зонтичныхъ 
2)астс1пй и истодовъ, преимуще
ственно въ восточныхъ частяхъ 
страны. Породы акантовъ и хме- 
левыхъ 23acTeHifi об2зазуютъ та.мъ 
настоящ1й л'Ьсъ Т2эавы.

Отличительную черту степей 
составляетъ полное отсутств1е л4с- 
ной растительности. Даже кустар- 
пикъ попадается только въ немио- 
гихъ, защищенныхъ м4стностяхъ, 
и носитъ на себ̂ з особенный отпе- 
чатокъ; такъ наир, саксаулъ, им4ю- 
Щ1Й до 15 фут. вьппины, лишенъ 
вовсе листьевъ, и походитъ ви- 
домъ на нукъ зеленыхъ прутьевъ, точно такъ л;е, какь и та- 
марискъ и разныхъ видовъ че2Эвогонникъ. Бнрочемъ, бол4е 
подробное изображеше Флоры, преобладающей въ горныхъ 
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странахъ и въ степныхъ м4стностяхъ, читатель можетъ 
найти ниже, при описан1и путешеств1я Аткинсона и другихъ 
изсл4дователеи.

Что касается до хлебопашества, то оно распространено 
сравнительно только въ немногихъ местностяхъ, и поддержи
вается преимущ;ественно русскими переселенцами, между 
т^мъ, какъ туземныя племена, живущ1я более къ северу, 
кормятся произведен1ями зверинаго промысла, а степные но
мады —  произведешями своихъ стадъ.

То, что въ последующемъ разсказе говорится о харак
тере западныхъ степей, относится въ главныхъ чертахъ и 
къ великой восточной степи Гоби, или Шамо. Последнюю 
ни въ какомъ случае нельзя признать абсолютною пусты
нею; она скорее отличается особыми степными характеромъ, 
не похожими на характеръ степей Сибири и южной Россш. 
Въ ней, во многихъ местахъ, скрываются, разделенный между 
собою большими пространствами, местности съ тучными 
пастбищами, на которыхъ снискиваютъ себе проиитаьпе ко- 
чующ1я племена, съ своими стадами, и куда приходятъ ис
кать корма дик1е звери. Долины, таки же какъ и горные кряжи 
внут2эенней высокой плоскости, покрыты большею частью бу- 
лыжникомъ и хрящемъ, а пригорки обломками скалъ. Повсе
местное безлесье составляетъ отличительный характеръ стра
ны, и только въ виде исключен1я попадаются мелкш ку
старники и немного карликовыхъ акащй. Въ следств1е не
достатка иостепенныхъ склоновъ и отоутств1я речныхъ до- 
линъ, редгае ключи, бьющ1е съ ве^эшины холмовъ, вскоре по 
встунлен1и въ сухую почву, исчезаютъ, не оказывая реши
тельно ни какого благодетельнаго BniaHia на жалкую расти
тельность местности. Небольш1я лужи и озерца содержатъ 
воду, по большей части солоноватую и невкусную, и обросли 
кругомъ только камышемъ и осокою или солончаковыми рас- 
тешями, безъ всякаго следа полезныхъ трави или злаковъ. 
Въ низменно” ,«части, глубоюя и широк1я впадины покрыты 
кучами желтаго песку, образующаго то гряды или плотины,



ТО холмы; несокъ этотъ, хотя не такой сыпуч1и, какъ раска
ленный песчаныя волны Сахары, однако же, по выражещю, 
заимствованному у  китайцевъ, „подобно p fe i ,  течетъ отъ 
дуновен1я в4тра“ , и, вздымаемый бурями, застилаетъ гори- 
зонтъ. Отъ этого песка караванамъ не было бы ни какой воз
можности ходить по этимъ мФстностямъ, даже на верблю- 
дахъ, если бы сырость и холодъ, продолжающ1еся тамъ 
круглый годъ, за исклюнен1емъ едва двухъ м^сяцевъ настоя- 
щаго лЪта, не нарализировали д4йств1я песка, и если бы, въ 
изв^стныхъ иунктахъ, не были устроены хлебные магазины 
и колодцы. Колодцы эти, расположенные въ опред^ленномъ 
разотояши, выложены камнемъ, но вода, накопляющаяся 
въ нихъ, им'Ьетъ не бол^е 8 до 10 Фут. глубины. Часто эти 
колодцы разваливаются, и вода въ нихъ делается солонова
тою и горькою, оставаясь въ прододжен1е половины года за
мерзшею. Между подобнаго ]зода песчаными пространствами, 
называемыми у китайцевъ „дурными жилами“ , встречаются 
широк1я полосы глинистой почвы, а возле нихъ опять по
падаются оазисы съ хорошими пастбищами. Вообще видъ 
этой пустыни невольно приводитъ къ убежден1ю, что она 
есть высохшее дно морское. На севере, Гоби окружена лу
говою степною полосою, точно такъ же, какъ и на юге, где, 
по направлешю къ Китаю, тянется плодородное пространство; 
впрочемъ, эти отдаленный местности лишены постоянной 
оседлости’ такъ какъ тамошн1е ханы, съ подвластными имъ 
племенами, перекочевываютъ съ места на место. Темъ не 
менее, область эта есть самое привольное и любимое у''бе- 
жище кочевниковъ, съ ихъ стадами, и место пребыван1я jiho- 
гочисленнаго племени. Особаго рода кормовыя травы, злаки 
и кустарники, не теряющ1е зелени даже подъ глубокими 
снегомЪ; и не прек2эащающ1е своего роста даже при сильной 
стуясе, доставляютъ животными, изъ породы нсвачныхъ, до
статочную пищу. Въ северной части, горныя выси покрыты, 
хотя и скудно, пихтами, березами, тополями, вязами, кустами 
смородины и, въ некоторыхъ местахъ, дан-се перэсиковыми'и



миндальными деревцами. Въ глубокихъ долинахъ, ленъ и 
пенька попадаются въ дикомъ состояши, и вообще хл^бопа- 
HiecTBO было бы очень возможно въ южной части, чему слу- 
житъ доказательствомъ существующее тамъ кое-гд4 разве- 
ден1е проса, если бы тому не препятствовали частью безпеч- 
ность и отвращеше монголовъ къ землед^лш, а частью свой
ство почвы, которая камениста и хрящевата.

■ Сверхъ т4хъ р^къ, которыя обязаны существован1емъ 
обильной CHiroM'b северной окраин^ плоскогорья или южной 
тибетанской горной систем^, въ Монгол1и есть ещё мно
жество степныхъ потоковъ, изъ котор)ыхъ, правда, мелк1я 
р^чки теряются въ почв̂ Ь пустыни, но за то крупные по
токи изливаются во внутренн1я озера, содержащ1я часто не
годную, соленую воду, и не имЬющ1я стока; озера эти однако 
же им^ютъ иногда сообщен1е между собою, идгь уд'йляютъ 
свою воду бол'З&е крупнымъ р4камъ. Самое обширное изъ та- 
ковыхъ озеръ есть Балкашъ, или Тенгисъ, котораго крайняя 
сЬверо-западная оконечность вдается въ область киргизовъ 
Большой орды; озеро это им^етъ бол4е 170 квадр. миль въ 
o6'beMi, и принимаетъ въ себя, кром!; значительнаго числа 
маловажныхъ потоковъ, р^ку Или, самую значительную но 
обил1ю воды. Р^ка эта, получающая начало въ горахъ Т1анъ- 
Шанъ, протекаетъ, почти въ одномъ и томъ же с4веро-за- 
падномъ направленш, разстояше до десяти градусовъ. Потомъ 
примечательны, по обширности своей, озера; Зайсанъ, съ 
поверхностью до 150 квадр. миль, черезъ которое протекаетъ 
Иртышъ, Ала-Кулъ, которое имЬетъ до 84 кв. м. поверх
ности, Убса-Нуръ, Илке-Аралъ-Нуръ, Босенгъ-Нуръ, 1опъ- 
Нуръ, Исси-Кулъ-Нуръ, только съ 29 ‘Д кв. м. noBej)XHOCTH, 
леж:итъ въ горахъ на значительной высоте, Коко-Нуръ, 
имеющее до 33 кв. миль поверхности, съ двумя маленькими 
островами, но безъ заметнаго стока. Большая часть этихъ 
озеръ, которыхъ, —  если только считать некоторый изъ нихъ, 
имеющ1я более одной кв. м. поверхности, можно насчитать 
целыя тысячи. —  леяштъ на окраине монгольской равнины,



а именно: самыя значительныя изъ нихъ на сЬверо-западной 
окр)аин ,̂ а Ti, который поменьше, южн^е.

Ие одинъ только недостатокъ воды и пищи возбуждаетъ 
зд'З&сь опасеше, но и стужа, господствующая въ течен1е цЬ- 
лаго года; вообще холодъ, въ большей части степи, даетъ 
себя сильно чувствовать, такъ какъ л4су, за исключен1емъ 
низкаго, тернистаго кустарника, тамъ решительно не имеется, 
а сухой поземъ скота представляетъ скудный матерьялъ для 
топлива. Въ собственной пустыне Гоби, холодъ продолжается 
до конца 1юня, и только тогда наступаетъ краткое двухме
сячное лето, но и въ это время за весьма жаркими днями 
тамъ нередко следуютъ крайне холодныя ночи со снегомъ; 
точно такъ же случается, что въ самой средине лета вне
запно наступаетъ морозъ и поднимается снежная вьюга. 
Поэтому монголы круглый годъ ходятъ въ овчинныхъ шу- 
бахъ. Когда же наступаетъ настоящая зима, то холодъ не
редко бываетъ такъ силенъ, что ртуть замерзаетъ, обык
новенная же температура зимою бываетъ отъ 15 —  30” 
по Р.; при такомъ холоде, юрты нагреваются раскален
ными угольями, ставимыми посредине, и обиваются двойною 
войлочною обшивкою, а лошади покрываются попонами; че- 
ловекъ тогда одевается въ мехъ. Еще во времена Чингисъ- 
Хана, монголы предпочитали воевать съ своими южными 
соседями зимою, такъ какъ легкоодетые китайцы не въ 
состоян1и были выносить стужу, а теплый и даже жарк1й 
летшй воздухъ низменностей производилъ въ войске горныхъ 
племенъ повальный болезни, и доставляли такими образомъ 
победу китайцами. Сами велиюй Чингись-Ханъ встретили 
смерть у границы теплаго Китая.

Въ западныхъ горахъ зима сноснее, лето несравненно 
жарче, и растительность превосходная, а въ долинахъ, къ 
юго-востоку отъ Гоби и отъ гори Сюлки, господствуетъ со
вершенно альшйсшй климатъ, и воздухъ такъ чистъ и здо- 
ровъ, что повелители Китая проводятъ тамъ жаркое время 
года, при наступленьи котораго кочующее племя поднимается



на возвышенности, или переходитъ къ северу, гд4 воздухъ 
св^ж4е. Впрочемъ нередко и зд4сь дуютъ пронзительные 
холодные в4тры, принося съ собою зиму среди л^та. Бъ осо
бенности восточная Гоби славится, какъ разсадникъ страш- 
ныхъ бурь, и народная молва пов^твуетъ, что тамъ въ до- 

' линахъ хозяйничаютъ горные духи, которые появляются въ 
сопровожденш урагановъ съ трескомъ и громомъ оруж1й, 
зовутъ людей, сбивая ихъ съ пути и заметая дорогу, по ко
торой должны cл^дoвaть караваны, и унооятъ у  кочуюш;ихъ 
хищниковъ ихъ богатства. Близъ озера Лопъ-Нуръ есть до
лина, въ особенности прослывшая м'Ьстопребыван1емъ ду- 
ховъ; въ долин^ этой стоитъ храмъ, гд4 вс4 караваны оста- 
вляютъ приношен1я и подарки, чтобы не безпокоили ихъ 
бури. Многимъ сражен1ямъ въ этихъ страиахъ, какъ можно 
доказать исторически, былъ иоложенъ конецъ разыгравшеюся 
бурею, такъ какъ, всл4дств1е вихря, сдвинувшаго съ м4ста 
всю сыпучую поверхность земли, сражаюш;1еся лишены были 
возможности тронуться съ м4ста, и два раза случалось, что 
поднявш1яся облака песку и ныли нагоняли такой паническш 
страхъ на войска, что они бросались въ бегство, воображая, 
что окружены нападающимъ непр1ятелемъ. Эти внезапный 
перемены погоды послужили поводомъ къ вымышлен1ю между 
монгольскими астрологами особой пауки, пос2эедствомъ чаръ, 
предвидеть и предрасполагать погоду, къ которой прибе- 
галъ уже Чингисъ-Ханъ, и которая еще и теперь въ ходу, 
но имеетъ только успехъ при возбужден1и бурь, а не хоро
шей погоды. Въ Гоби вовсе не бываетъ т'Ьхъ сырыхъ ту- 
мановъ, которые такъ часто повто]зяются въ северныхъ стра- 
нахъ, равно и проливныхъ дождей и сильнаго снега; при- 
чемъ постоянное колебаше слоевъ воздуха отъ сильныхъ вет- 
ровъ избавляетъ ее отъ мучителей скота, населяющихъ 
степныя местности, где есть лесная прохлада и влажность, 
отъ кома2)овъ, мошекъ и ]эазныхъ жалящихъ мухъ:

Монгольская Флора, какъ не трудно заключить изъ при- 
веденныхъ выше данныхъ, весьма бедна, да и те немно-



rie дары природы, которые имеются, распределены скудно. 
На равнине, характеръ растительности предс тавляетъ ползу- 
чш терновникъ и низкш кус- 
тарникъ, равно и въ долинахъ 
окружающихъ горъ, где дре
весная растительность ничтож
на, и только небольш1я рощи 
мелкихъ яблонь встречаются 
кое-где; другихъ ясе плодовыхъ 
деревъ нетъ вовсе, даже сборъ 
лесныхъ, болотныхъ и степ- 
ныхъ ягодъ бываетъ незначи- 
теленъ. Впрочемъ и эта страна 
производить два драгоценный 
растетя: настоящ1й ревень,
имеющш здесь свое отечество, 
и ясинзенгъ (Рапах qiiinquefo- 
liiim). Корню этого растешя, 
находимаго преимущественно 
въ северной части степи, оби
таемой калками, китайцы щэи- 
писываютъ особенную чудес-, 
ную силу, считая этотъ корень за самое драгоценное изъ 
всехъ целебныхъ и полезныхъ растерпи, и платятъ за него 
дорого. Корень этотъ сначала промываютъ; затемъ, про- 
варивъ въ воде, сушатъ на солнце или въ дыму; после чего 
разсылаютъ въ аптечныя заведен1я, где изъ него пригото- 
вляютъ отваръ, который уже даютъ больнымъ. Когда Монго- 
л1я была завоевана, китайск1е императоры еяхегодно посы
лали по 10,000 монголовъ на ве^эшины горъ, для сбора 
жинзенга, который тамъ растетъ преимущественно. При 
сильномъ холоде, не имея почти вовсе топлива, и получая 
только съестные припасы, монголы вынуждены были, въ 
течен1е 5 месяцевъ, производить на горахъ сборъ жинзенга, 
будучи обязаны представлять каясдый до двухъ унцш этого

Ревень.



корня; за издишекъ же противъ этой нормы имт. платили се- 
ребромъ. Еще и теперь торговля жинзенгомъ составляетъ им- 
nejDaTopcrryio регалш; впрочемъ много этого корня провозится 
также пз'ъ Моигол1и вх Китай контрабандою. Разведете и 
обработка, какъ этихъ, такъ и д^эугихъ растен1й, не поль
зуются въ Моигол1и особыми внимашемх, не смотря на 
НТО китайцы въ м'Ьстностяхъ, расподоженныхъ по южной 
окраин'Ь, гдй они, въ качеств^ повелителей страны, содержатъ 
военные посты, стараются ввести землед^л1е —  преимуще
ственно возд4лыпан1е сухаго зерноваго хл'Ьба,' какъ-то пше
ницы, ячменя, проса и гречи — разными мерами, то наси- 
л1емъ и принуждешемъ, то искусственно, основывая колоши 
ссыльныхъ.

Прибрежье великихъ сибирскихъ р^къ, служащее обита- 
лищемъ для самаго малаго четвероногаго животнаго нашего 
времени, енисейской землеройки, скрываетъ съ тймъ BMicTi 
въ н'Ьдрахъ своихъ, этомъ естественномъ ледникй, остовы 
величайшаго изъ изв4стныхъ земныхъ млекопитающихся, 
ископаемаго мамонта] 9кземпля]эы этого животнаго съ легко 
распознаваемыми или хо|)ошо сохранившимися мягкими ча
стями, были отрываемы совершенно неповрежденными, не 
взирая на то, что солнце 130все не заходитъ па горизонтй 
тйх'ь местностей въ течегпе цйлаго лйта. Въ 1771 году, 
подъ 64° с. ш., при обрыве, на одномъ месте берега реки, 
Вилюя, открытъ былъ первобытный носорогъ, котораго голову 
II ноги можно видеть и теперь еще въ прежнемъ cocTonnin, 
съ вполне сохранившимися мягкими частями, покрытыми 
шкурою. .Тридцать пять летъ спустя, найденъ былъ, близъ 
устья Тены, тоже весьма загадочными образомъ, хорошо со- 
хранивш1йся другой свидетель первобытныхъ переворотовъ 
пашей планеты —  громадный мамонтъ. Потомъ, опять черезъ 
35 летъ, njiH обрыве берега одного озера, лежащаго къ за
паду отъ устья Енисея, въ 1839 г., появился на светъ Бож1й 
трет1й спутники прежнихъ гигантовъ. Къ сожаленш, послед- 
н1й не былъ такъ х  рошо сбережешь, какъ два первые
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экземпляра. Самоеды, зам'Ьтивъ голову, торчащую изъ обмы- 
таго водою береговаго обрыва озера Таса, въ 300 верстахъ 
отъ Ледовитаго моря, откололи обнаженный клыкъ живот- 
наго, и продали его въ .Обдорск^; причемъ разсказывали, 
что изъ пасти животнаго торчалъ черный языкъ, такой длины, 
какъ молоденьк1й олень (отъ 3 до ЗУз фут.), а въ томъ м^ст^, 
гд4 должно быть уху, БисЬдъ большой кусокъ колеи. Раз- 
сказъ этотъ заставляетъ предполагать, что это былъ не языкъ, 
а хоботъ.

Вероятно, съ течетемъ времени, въ пустыняхъ сибир- 
скихъ много хорошо сохранившихся первобытныхъ живот- 
ныхъ выступали на св']&тъ, и потомъ истл'Ьвали, преяеде ч4мъ 
об2эазованное общество могло щоинять мт&̂ эы къ сохранешю 
ихъ отъ зубовъ медведей, волковъ, россомахъ и лисицъ, или 
даже отъ покушен1я голодныхъ тунгузовъ и ихъ щэожор- 
ливыхъ собакъ. Еще при завоеван1и русскими Сибири, раз
несся между ними слухъ о мамонтахъ, о которыхъ молва 
разсказывала, что они темнобураго цвФта, и издаютъ отъ 
себя сильный запахъ. У туземцевъ существуетъ предан1е, 
что мамонты Mopcieie зв^ри, или что они чудовищный под
земный землеройный неивотныя, который, какъ скоро уви- 
дятъ св^тъ Болс1Й, тотчасъ лее уми2)аютъ. Это предан1о 
раннихъ временъ перешло въ китайск1я хроники, , гд4 къ 
этому разсказу присовокупляется ученое объяснен1е, что 
всл4дств1е двилеен1й подъ землею этой чудовищной зеыле^эойки 
п2)Оисходятъ землетрясен1я. Въ другомъ подобномъ П2эедаши, 
оба jjora первобытнаго сибирскагО носорога представляются 
клыками, а его че^эепъ —  черепомъ огромной хищной птицы, 
которая, по мн4нш Эрмана, известна была грекамъ, и кото- 
])ую подразум'Ъвалъ Ге]Эодотъ въ своемъ разсказ^,-что а]эи- 
маспы добывали золото изъ-подъ грэиФОвъ. Подобные вообра
жаемые клыки грио:>овъ сохранялись въ средн1е в^ка, какъ 
особенная редкость во всЬхч, музеумахъ западной Европы. 
О томъ, какъ превосходно сохраняются органическ1я состав- 
ныя части мамонтоБыхъ костей, разсказываетъ Геденштромъ,



описавш1й Новую Сибирь. Геденштромъ положилъ въ теп- 
ломъ мйст4 большой мйшокъ съ  высохшимъ, повидимому, моз- 
гомъ, добытымъ изъ костей мамонта, и самъ отлучился; по 
возвращеши, онъ нашелъ, что маслянистый жиръ, во время 
его отсутств1я, весь вытекъ. Мозгъ этотъ былъ извлеченъ 
изъ берцовыхъ и голеневыхъ костей мамонта, 2эазбросанныхъ, 
во множеств^, въ окрестностяхъ Устьянока, и даже въ рас- 
топленномъ состояши не издавалъ дурнаго запаха. „Какимъ 
бы А могъ сделаться крезомъ," заметили, посйтившему его 
Миддендорфу, несчастный старики, лежавш1Й уже на смерт- 
номъ одрй, въ бедности, „если бы мое богатство не расплы
лось. Моею pommade ап Mammoiith я могъ бы снабжать 
весь земной шаръ“ . Въ такомъ случай слава львинаго и 
медвйжьяго жира, п2ЭОизводяш;аго такое укрФпляювдее д4й- 
CTBie на волосы, конечно должна была бы померкнуть.

По имеющимся числовыми данными, можно предполо
жить, что, въ течете послйднихъ полуто23аста л^тъ, отъ 5 
до 6 экземпляровъ первобытныхъ животныхъ появились на 
св4тъ, съ сохранившимися мягкими частями, и потоми пре
дались тл^нш. Круглыми числомъ, изъ нФдръ земли, въ 
течензе 30 л^тъ, выступаетъ одинъ изъ такихъ удивитель- 
ныхъ т2)упоБъ. Северная Сибирь доставляетъ ежегодно тор
говле около 40,000 фунт, ископаемой слоновьей кости, что 
составляетъ количество клыковъ по крайней м^р-й отъ ста 
слоновъ; следовательно, въ теченхе двухсотлетняго пер1ода тор- 
говыхъ сношешй съ этою страною, всего добыто клыковъ 
не менее какъ отъ 20,000 мамонтовъ, а можетъ быть и отъ 
вдвое большаго числа, таки какж круглыми числомъ сле- 
дуетъ считать на каждое животное только до 200 Фунт, 
клыковъ. Наибольш1е размеры клыка бываютъ обыкновенно 
7 пуд. при 14' длины и *// въ поперечнике. Находимые 
часто на поверхности тундръ клыки, иногда по десяти 
штуки въ одномъ месте, имеютъ обыкновенно веса отъ 150 
до 300 фунт, въ штуке, такъ какъ это бываютъ по большей, 
части С2эедн1е, не вполне до2Эосш1е или вовсе небольш1е клыкй.



Muorie клыки бываютъ слишкомъ рыхлые и, какъ не
годные, бросаются на iiicx'b; да притомъ, въ видахъ облег- 
чен1я перевозки, клыки, до поступлешя въ торговлю, под- 
вер)гаются очистк^ и 2эаспилкФ на доски, причеыъ, конечно, 
много бываетъ потери. КроыЬ того, много клыковъ остается

Сибирсмй хорекъ и горностаи (зим ою ).

у туземцев^, которые нзъ нихъ изготовляютъ домашнюю 
утварь, а много еще прежде было вывезено въ Китай. 
Сл'Ьды производсз'ва изд^лш нзъ мамонтовой кости можно 
найти въ древн4йш1я времена. Такъ, Плано Карпини, быв- 
ттп'й въ 1246 году у  хана Золотой Орды, упоминаетъ о 
трон4 хана, Bbipfeani-iOMX изъ слоновьей кости и укра-



шенномъ золотомъ и драгоценными каменьями. Тронъ этотъ,
. работа русскаго мастера, какъ разсказываетъ Плано Еар- 

пини, надо полагать, былъ сделанъ изъ мамонтовыхъ клы- 
ковъ. Древнейнг1я извест1Я объ ископаемой слоновьей кости 
относятся ко временами Плишя и беофраста.

Что касается до изобилхя мамонтовыхъ клыковъ, то мы 
заметимъ, что уменшешя этихъ запасовъ до сихъ поръ не 
ощуп^алось, и мнопя местности точно усеяны костями, вы- 
шедшихъ изъ своихъ могилъ, чудовигцныхъ животныхъ. Въ 
1821 году, одинъ промышленники изъ Якутска отыскали, 
только на островахъ Новой Сибири, до 500 пуд. мамонто- 
выхъ зубовъ, изъ коихъ, впр)очемъ, клыки имели веса только 
по три пуда каждый. Не смотря на такую, конечно, необык
новенную находку, ещ;е п]эежде того найдено было другими 
промышленникомъ, въ техъ местахъ, до 250 пуд. На нроти- 
воположноми берегу материка, туземцы ежегодно соЕира- 
ют'ь больш1я массы клыковъ, разброосанныхъ по тундрами, 
и на лодкахи отнравляютъ ихъ вверхъ по Лене. Въ проме
жутке времени, между 1825 — 1831 г., въ Якутски было до
ставляемо ежегодно по крайней мере до lYg тысячи пудовъ 
ископаемой слоновьей кости; изъ Туруханска, уже си неко- ■ 
тораго времени, вывозится въ годи отъ 80 до 100 иуд., и 
около того же количества доставляется изъ Обдорска.

О томи, при какихъ услов1яхъ и въ какомъ положен1и 
были находимы или отрывэ^емы въ Сибири Tjoynbi мамон- 
товъ —  известно весьма мало. Некоторые были находимы 
въ стоячемъ положеши, изъ чего можно сделать выводи, 
что животныя эти въ то время, когда климатъ приближался 
къ нынешнему или соответствовали ему, спускаясь вннзъ 
но реке, погружались въ малыхъ слояхъ третичшяхъ нано- 
совъ, и такими образомъ погибали. При помогци MniqoocKonn- 
ческихъ изследовашй сохранившихся остатковъ мамонтовъ, 
стараются доказать, что первобытные носороги могли кор
миться зеленью краснолесья, и что, следовательно, очень воз
можно, что они проживали въ юясныхъ местностяхъ Си



бири, И ЧТО ДЛЯ того вовсе н4тъ нужды приписывать т^мъ 
странамъ тропическую растительность.

Вм4ст4 С’ь костями мамонта и носорога, попадаются ча
сто кости ископаемаго буйвола, который енде ближе отоитъ 
къ живущему въ арктическихъ странахъ американскаго ар
хипелага изубрю, нежели мамонтъ къ слону, или нежели 
ископаемый носорогъ съ большою головою, на низкихъ но- 
гахъ и съ волосами, стоящими дыбомъ, къ ближайшему род
ственнику своему —  нынешнему африканскому носорогу. 
Миддендорфу попалась, близъ Таймурской губы, нижняя ло
шадиная челюсть, а на островахъ Новой Сибири находимы 
были во множеств^ остатки лошадиныхъ костей, нич^мъ не 
отличающихся отъ костей живыхъ породъ лошадей. На по- 
сл^днихъ островахъ, находится безчисленное, мнонюство 'ба- 
ранъшъ чершовъ, о которыхъ однако же не доказано, принад- 
лежа'тъ ли они къ ископаемымъ породамъ, или къ порода ди- 
каго барана (Ovis nivivola), обитающаго по берегами рФки 
Колымы, вплоть до Ледовитаго моря.

На такомъ обпшрномъ пространств^, какъ Аз1ятская 
Росс1я, гдй соединены палящая температура южныхъ сте
пей съ вечною стужею, естественно должны прозябать также 
вей произведен1я, необходимыя для поддержашя яшзни, и 
не только эти, но и самые благородные и драгоценные про
дукты, служащ1е для наслажден1я. Наиболее заслуживаютъ 
внимашя доставляемыя Сибирью произведен1я изъ области 
царства животнаго, и преимущественно пушистые звпри 
холоднаго и арктическаго ноясовъ. Къ ними, между прочими, 
принадлеясатъ представители такихъ породъ животныхъ, 
мйхъ которыхъ въ болйе тепломъ климате обыкновенно 
остается безъ употреблетя, а въ Сибири, напротивъ, полу- 
чаетъ особенную ценность и значен1е.

Въ особенности семейство бплокъ, какъ далеко только 
растутъ деревья, доставляетъ весьма значительный запаси 
матер1яловъ для одеян1я ясителей Сибири, и далее немалое 
количество для отпуска за границу. Тунгузы особенно до^зого



ц^нятъ И В2эедпочитаютъ породу, такъ называемой, оигари- 
улукъ, которая свою краснобурую шубку мйняетъ зимою 
на отличный рфрый м^хъ, известный нодъ назватемъ

С оболь. ■

petit gris или Oraumert. Къ востоку ютъ Байкала, водится 
болйе редкая порода, имйюш;ая черноватый цвйт'ь, похо-. 
жш на цв’Ьтъ соболя; по берегамъ р. Лены живетъ летучая 
бйлка, а въ сйверныхъ лйсахъ въ земныхъ порах'ь, поло
сатая бйлка, м4хъ кото|)ой даже въ Сибири въ болыиомъ 
требованш. Крысы рйдки и попадаются только въ степяхъ, 
но зато семейство мышей очень' многочисленно, и якуты 
не пренебрегаютъ даже ловлею и этого звйрка,' ради его 
мйха. Ийкоторыя породы этого семейства, какъ напр. 
Сибирская чесноковая мышь и даурская земляная мышь,



нередко бываютъ весьма полезны для охотящихся на нихъ 
тунгузовъ, собирая для себя на зиму болыи1е запасы 
разныхъ припасовъ. Известная странствующая мышь, пе
струшка, принадлежитъ тоже Сибири, гд4 ея родина. Раз- 
личныхъ породъ землеройки доставляютъ богатую добычу 
м4хомъ и мускусомъ. Дв4 близко сходственный породы 
грызуновъ, изъ семейства сурковъ, байбакъ и суслшъ, упо
требляются туземцами на жаркое, а пушистый м4хъ ихъ 
желтоватаго цв4та на одежду. Заецъ также служить нред- 
метомъ ловли, и бываетъ н4сколькихъ родовъ, которые 
вс4 употребляются въ пищу, а м4хъ ихх, кром4 вну- 
тренняго употреблен1я, вывозится въ такомъ множеств^, 
что изъ одного С. Петербурга отправляется ежегодно на 
западъ бол4е полуыилл1она заечьихъ шку^рокъ. Большой за
ецъ Dipiis jaciiliis, нринадлежащ1й собственно южной части 
Сибири, служить предметомъ ловли не столько изъ-за его 
м4ха, сколько ради мяса.

Бобръ де]эжится въ средней и въ южной полосахъ хо- 
лоднаго пояса Сибири, преимущественно тамъ, гд4 народо- 
населен1е слабо. Тоже очень высоко и дорого ценится м4хъ 
выдры, въ особенности же морской выдры, водящейся между 
50 и 56° ш.; но ' последняя стала попадаться теперь довольно 
р4дко. Хищная порода ластокъ им4етъ весьма многихъ пред
ставителей, доставляющихъ человеку, въ вознаграждеше за 
опустошен1я, производимый этою кровожадною породою между 
домашнею птицею, значительную поживу, даже въ самыхъ 
холодныхъ полянахъ севера. Въ торговле известны л'Ьтн1й 
и зимнш м4хъ ластки. Хорекъ изв4стенъ трехъ родовъ. 
Еунтщ тоже разделяется на три вида, изъ коихъ подкя’ 
менная кун'ица и сродственный ей соболь встречаются не
сколькими градусами севернее, чемъ лесная куница. Не
сравненный мехъ соболя, отличающ1Йся пушистостью, мяг
костью и красивымъ бурымъ цветомъ, придаетъ особенную 
ценность этому зверю, тем'ь более, что местонахождеюе 
его ограничивается Сибирью, и число поступающихъ въ



Продажу собольихъ шкурокъ, не очень значительно. Ц4на 
шкурки с^эедняго достоинства въ Россчи бываетъ отъ 8 до 
10 руб.; за м5хъ же лучшаго качества, именно совершенно 
чернаго цв^та, съ c^динкaми, или такъ называемый серебри
стый соболь, часто платятъ по 60 руб. за штуку, а такъ 
какъ все животное им^етъ не бол^е I'/g  Фут. въ длину и 
1 ф)ут. въ вышину, причеыъ м^хъ въ нижней части це
нится уже дешевле, то на полную шубу требуется до 80 
штукъ, и сд4дователыш шу'ба изъ такого дорогаго соболя

Чернобурая лисица.

можетъ обойтись въ 5,000 руб. Соболь преимущественно 
любитъ жить въ малонаселенныхъ гористыхъ м^стностяхъ, 
и такъ какъ онъ отличается хитростью, быстротою и не
обыкновенною чуткостью, то охота за нимъ сопряжена съ 
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необыкновенными затруднен1ями. Бъ Восточной Сибири, гд^ 
животное это водится больше, 4foiB въ Западной Сибири, и 
гдф м'Ьхъ его лучше, охота за нимъ производится п]зеиму- 
щ;ественно зимою, по причин^ высшаго качества м^ха въ это 
время года, целыми обществами отъ 10 до 12 человЬкъ, 
преимущественно ссыльными поселенцами. Во изб'1жан1е 
порчи м^ха, охотники ста^эаются. ловить яшвотное посред- 
ствомъ капкановъ и силковъ, и только'ВЪ случай необходи
мости, бьютъ его тупыми стрелами. Хитрые китайцы не- 
р)1;дко обманываютъ русскихъ, п2ЭОдавая имъ искусно под- 
д'Ьланныя и подкрапгенныя черныя шкурки за м̂ Ьхъ настоя- 
ц^аго чернаго соболя.

Животному царству Сибири принадлежитъ также стер- 
ная россомаха, оставляющая переходъ отъ породы ластокъ 
къ по|)од'Ь медвежьей; животное это служитъ предметомъ 
охоты не столько ради пользы, доставлявхмой м'Ьхоыъ его, 
сколько по причинЪ опуотошен1я, причиняемаго пдть въ ста- 
дахъ оленей. Россомаха отличается особеннымъ искусствомъ, 
съ какимъ она умФетъ уносить изъ ]эазставляемыхъ ей 
западней приманку, не попадая туда сама, и неукротимою 
кровожадностью своею, съ которою она, нападая на соболей 
и куницъ, растерзываетъ ихъ безъ всякой для себя ну^жды. 
Оверхъ того много охотятся въ Сибири' за горностаями.

Изъ породы медведей, водится во всей Сибири, даже на 
крайнемъ с1ввер'Ь и въ Камчатк'Ь, черный медведь, м^хъ ко- 
тораго въ молодости бываетъ чернобураго цв^та, съ белова
тою полосою вокругъ шеи. Бплый медвтьдъ попадается только 
вдоль поля2жаго берега, до Енисея, и служитъ номаданъ пред
метомъ торговли только ради его м$ха, но вообще они. 
его скорее избегаютъ, ч'Ьмъ ищутъ. Барсукъ, часто попа- 
дающ1йся въ густыхъ лесахъ, ловится северными номадами 
собственно для его шку]эы, кото]Эою они любятъ покрывать 
свои колчаны; мясо же его, особенно отъ задней части, въ 
большой цене только у  на2)одовъ, находящихся въ тесныхъ 
сношен1яхъ съ Китаемъ.



Псиная порода им^бетъ въ Сибири, к]эом'Ь н'Ьсколькихъ 
изогЁненныхъ культурою видовъ, еще особаго представителя 
въ сибирской собак'Ь, составляющей средину между овВар
ною и эскимосскою собакою. Сибирская собака, въ домаш- 
нелъ быту у  камчадаловъ, коряковъ, чукчей и у  прочихъ сЬ- 
верныхъ ыомадовъ служитъ самы.\гь необходимымъ живот- 
ным'ь. Борный спутникъ своего хозяина на охотЬ, стражъ 
его дома и стада, сиби|)ская собака, ие с.мотря на свою 
сзщаш-ную прожорливость, делающую ее въ н4которомъ от- 
HonieniH похожею на волка, вынуждена бгпваетъ доволь
ствоваться только откидками отъ рыбь! и мяса. Волкъ ргЬ- 
сколькихъ видовъ, понадающшся въ Сибп2зи,' живет'ь тамъ ста
дами; гиатлъ, который слабее волка, водится только въ юяс- 
ной части; зато лисица, которой водится въ Сибири ни
сколько видовъ, живетъ не только въ южныхъ степяхъ, но 
и на а^жтическихъ полянахъ севера, и доставляетъ бол'Ье 
или мен^е драгоценный мехъ. Шкурка полярной черной ли- 
сгоцы (canis lycaon) стоитъ отъ 60 до 70 руб., м^хъ голу
бой лисицы ц1знится почти такъ же дорого, а м^хъ оюелгтй 
степной лисицы ценится въ Сибири особенно дорого.

Жзъ кошачьей породы, водятся ио южной границе Си
бири ягуарзъ и титщъ, рыщущ1й даже вне п2КщелоБъ Ал
тая, и охотящ1йся за оленями. Разныхт. видовъ дитя, степ- 
ныя и болотный когти и рысь водятся подъ различными 
градусами ши23оты и доставляютъ ме.ха, низкой ценности.

Семейство однокогштныхъ, имеющее лишь немного ви
довъ, имеетъ особенную важность для г02нюй xisiri, своей 
настоящей родины. Лошадиная ио2зода, имеющая предста
вителей пзъ всехъ расъ, как1я усил1ямъ человека удалось 
произвести, отличается въ техъ местностяхъ особенною кра
сотою; принадлежащ1е монгольскимъ и татарскпмъ князьямъ 
табуны лошадей, составляющ1е ихъ главное богатство и ме
рило ихъ могущества, по своему чпцлу, оставляютт, далеко 
за собою все, чемъ въ этомъ отношенш обладаютъ народы 
прочихъ странъ, даже Африки и Америки; существован1емъ
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многочисленныхъ табуновъ только и обусловливается бродяч1й 
образъ жизни кочевниковъ. Независимо отъ ценности, какую 
лошадь им^етъ сама по себ'£, cmotjjh по употребленш ея 
подъ ве]эхъ или для перевозки, она доставляетъ номадамъ 
еще молоко, изъ котораго приготовляется любимый ими 
горячительный напитокъ, безъ котораго эти зкители пу
стыни едва были бы вь состоянш иеренесть всЬ трудности 
и невзгоды своего образа жизни. Сверхъ того кости и 
шкуры убитыхъ лошадей находятъ у номадовъ разнообраз
ное примйнен1е. Въ степяхъ обыкновенно пасутся несметные 
табуны дикихъ лошадей. КроыЬ лошади, въ пустыняхъ юж
ной Сибири и Монгол1и водится въ значительноыъ количе- 
ств'Ь чшатай, цв̂ Ьта соловаго съ чер)ною гривою. Монголы 
и татары, больш1е охотники до его вкуснаго мяса, часто 
устраиваютъ на нихъ больш1я охоты. Дик1й оселъ, или онагръ, 
шкура котораго употребляется калмыками на выдтбл'ку саФЬ- 
яна, заходитъ часто до Иртыша.

Большая часть домашнихъ животныхъ въ Аз1ятской Рос
сии принадлежитъ къ семейству жвачку отрыгающшъ. Дву
горбый верблюдъ, который зд^сь не такъ великъ, какъ въ 
соседней родинЪ своей, служить у калмыковъ, ногайцевъ, 
киргизовъ, башкировъ и монголовъ, вплоть до 55° с. ш., пре
имущественно для перевозки, но и какЪ полезное животное 
вообще; его мясо употребляется въ пищу, изъ молока при
готовляются сыръ и горячительные напитки, изъ шкуры его 
делаются м^ха и выделываются подошвы, а волосъ идетъ 
на выделку тканей и на разныя друпя лолезныя употребле- 
н1я; впрочемъ вне пустыни, столь бедной растительностью, 
верблюдъ теряетъ все свое значеи1е и важность. Еозы и ка
менный баранъ, конса которыхъ идетъ на выделку саФьяна, 
ловятся редко, и только на юге. Овца, коей водится не
сколько пороодъ, служить для всехъ бродячихъ и полубро- 
дячихъ народовъ однимъ изъ полезнейшихъ домашнихъ жи
вотныхъ; лучшая изъ нихъ, киргизская порода, съ широкимъ 
хвостомъ. Киргизская овца ростомъ значительно больше обык



новенной овцы, и отличается дикостью; она им^етъ довольно 
красивую голову, обросшую длинными волосами, съ вися
чими ушами, но р4дко съ рогами; ея большой широкхй жир
ный хвостъ вФснтъ обыкновенно отъ 30 до 40 Фунт. Шерсть 
у  этой овцы бываетъ короткая и Г2эубая, по большей части 
бйлаго цвйта, но иногда бураго и черноватаго; номады вы- 
дйлываютъ для себя изъ этой шерсти войлоки. У  ягнятъ 
шерсть бываетъ чистая, блестящая и курчавая, которая по
тому и цйнится довольно дорого, особенно же самыхъ моло- 
дыхъ барашковъ. Въ самыхъ сйверныхъ предйлахъ Сибири, 
преимущественно въ горахъ, водится аргалгс, дикая овца 
(ovis ammon), С2Эодственная муФлону.

Изъ прочихъ животныхъ встрйчаются въ сибирскихъ го
рахъ дишя козы, а въ Даур1и, равно и въ южныхъ степяхъ, 
сайги и мотолъсшя антилопы, за которыми тамошн1е жители 
любятъ часто охотиться, пользуясь не только мясомъ, но 
и шкурами этихъ животныхъ. —  Изъ числа бычьей породы, 
бизонъ, заходивш1й прежде въ сибирсия пограничныя горы, 
истребленъ нынй почти вовсе, а тангутск1й быкъ или якъ 
(bos gruiiniens), отличающейся хвостомъ съ тонкими воло
сами, встречается рйдко, и заходитъ съ юга. Рогатый скотъ 
водится даже подъ 60”, но уже подъ 55” с. ш. онъ мель- 
чаетъ, и якуты хотя и держатъ у  себя скотъ, но весьма 
невидный.

Животныя съ развгьтвляющимися рогами тгЬютъ особен
ное значенее; между прочими, первое м4сто въ числй жи
вотныхъ этого семейства занимаетъ лось, который начи- 
наетъ попадаться теперь рйже; изъ его шкуры выдйлы- 
вается хорошая кожа, которая, подъ назван1емъ половинокъ, 
высоко ценится въ торговле; сверхъ того имеютъ различ
ный применен1я въ технике рога и “кость лося; последняя 
ценится почти такъ же высоко, кахсъ слоновья кость. Сибир- 
ск1й о.тень, который больше ев2)опейскаго, и изюбрь держатся 

■только въ умереннод1ъ климате юлсной полосы Сибири. Не
сомненно важное значен1е для домашняго быта иомадовъ,



бродящихъ въ ajDKTH'iecKOMB поясФ, имФетъ сшерный олень, 
живущ]'й впрочемъ даже подъ 45° с. ш.; номады стараются 
по возможности размножать этихъ полезныхъ животныхъ, 
такъ что если кто изъ нихъ им-Ьетч> только 800 оленей, то 
это немного, —  про одного богача изъ коряковъ разсказы- 
ваютъ, что у  него было стадо до 40,000 оленей. Безъ с§- 
вернаго оленя, не только аржтичесий, но и холодный поясы 
Сибири были бы вовсе необитаемы. Северный олень не 
только питаетъ человека, но и од^ваетъ его, и перевозитъ 
его съ имуществомъ, снабжая его вм^ст^ съ т4мъ, крюм^ 
прэедметов'ь необходимости, даже предметами рэоскоши, меясду 
т'Ьмъ, какъ самчз питается самою плохою пипдею, состоящею 
изъ болотныхъ мховъ и лишаевъ. Также большое значен1е 
для сибирэскихъ яштелей им'Ьетъ настоящ1Й 6e3j)oriii изюбрь, 
хотя его, въ этомъ отношеши, и нельзя сравнить съ с4- 
вернымъ оленемъ. Такъ какъ онъ къ стуясФ мало чувстви- 
теленъ, то бол’Ье держится въ скалистыхъ м^стностяхъ 
крайняго с^верэа; не смотря на то, его шкура, покрытая 
длиннымъ волосомъ, и су.мочка, отделяющая мускусъ, прэи- 
влекаютъ охотниковъ, устраивающихъ, не смотрэя на опасно
сти II всевозможныя лишен1я, повсюду западни и силки, 
отъ которыхъ онъ впрэочемъ, при своей хитрости и быстрэот'Ь, 
часто ускользаетъ. Жучшш мускусъ, находящ{йся въ тор
говле, сиби2эскш, и цена его постоянно возрэастаетъ.

Изъ числа толстокооюихъ, водятся только дитя свиньи 
въ лЬсахъ южной Сибири, и домашняя свгтья, попадаю
щаяся не далее 55° ш., только у русскихъ поселенцевъ, такъ 
как'ь номады не умеютъ, пи кормить свиней, ни ухаживать 
за ними. Изъ земноводныхт,, плавающей ледъ прибиваетъ кт> 
берегами Ледовитаго моря моряюй, а из'ь кптородны.хъ по- 
рэодъ попадаются нарвалы, дельФпны и собственно киты 
какъ въ водахъ Севершаго, такъ и Тихаго океанов'ь. Въ Бай
кале водятся тюлени.

Изъ царства пернатыхъ въ Аз1ятской Pocciii водится 
мнолсество разныхъ породт,; изъ числа. тамошнихт. хищныхъ



ппшцъ можно указать на н4сколько видовъ ко]Эшуновъ и 35 
видовъ соколовъ и орловъ. Ни Ti, ни друг1е не могутъ быть 
признаваемы за перелетныхъ птицъ, и если они, въ поискахъ 
за пищею, перелетаютъ изъ однихъ странъ въ друпя, то 
все-таки весною наверное возвращаются на родину. Особен
ную породу соколовъ калмыки и татары пр1учаютъ къ охот4. 
Еще имеется въ Сибири 16 видовъ совъ, совершающихъ тоже 
непродолжительные пе^эелеты; дятловъ есть семь изв^отныхъ 
видовъ; красивая птица зимородокъ, старающаяся де]эщаться 
тамъ, гд4 есть открытая вода, принадлежитъ къ разряду птицъ, 
который не живутъ въ Сибири постоянно, а только залетаютъ 
на время; удоды и пищухи тоже водятся повсюду. Семейство 
вороновъ им4етъ н'Ьсколько ]эазличныхъ видовъ; относительно 
грачей слФдуетъ заметить, что не только яйца и хъ ,. кото
рый очень вкусны, но и самыя птички употребляются жи
телями . въ пищу. Еукутт, постоянно перелетающая въ 
поискахчз за кормомъ, HMieTb представителей всйхъ видовъ 
своей породы. —  Изъ породы воробьиныхъ, некоторые виды 
птицъ принадлежать къ туземнымъ, друыя же къ перелет- 
нымъ птицамъ. Такъ, некоторое число жаворошовъ, MHorie 
виды скворцовъ, разные виды дроздовъ проводятъ тамъ только 
зимнее время, на л'Ьто же разлетаются по разными на- 
правлен1ямъ. Свирисгпель составляетъ 2Э'Ьдкость въ Сиби^эи, 
зато гцгуръ имФетъ много разныхъ видовъ; семейство овся- 
нокъ ]эаздйляется на 19 видовъ, изъ нихъ особенно ценятся 
для стола нодорожникъ, пе^эем^няющш свой n^ îTb зимою 
на бйлый, и О2отолаиъ, кото2)ый вп2Эочемъ въ Сиби23и вст2)й- 
чается 2э1;дко. Черные дрозды встречаются въ Т2эехъ видахъ. 
Изъ 14 разныхъ видовъ зябликовъ, наиболее любимая ком
натная птица есть щегленокъ, а также чгьжгтъ и коноплянка-  ̂
мухоловка нмеетъ несколько видовъ, которые вей де2эжатся 
въ известныхъ местностяхъ; соловей встречается только въ 
уме2эенномъ климате, тогда какъ малиновка, которой имеется 
несколько видовъ, держится только тамъ, где она находить 
необходимыя для себя растен1я, 2завно какъ и отличающ1яся



разнообразностью краоокъ, изящныя и щеголеватыя трясо
гузки] синицы, распространенный по разными местностями, 
кладути свои гнезда преимущественно на образуемыхъ ре
кою островахи, делая ихи изъ тонкой растительной ваты и 
укрепляюти ихи на веткахи иви. —  Ласточки, встречаю- 
щыся тами въ качестве передетныхи птици, разделяются 
на несколько видовъ; кроме того, въ Даурга и на остро
вахи есть еще особые виды туземныхи ласточекъ; въ уме-

Флампнго и гн4здо ихъ, кавъ пхъ себб  представляли прежде.

ренной полосе Сибири водится повсюду европейская лас
точка. Изъ голубей, домагтт голубь встречается до 60®; 
но голубь полевой, живущдй на свободе, держится гораздо 
юяснее, особенно зимою. Изъ семейства куриныхъ, имеются 
тамъ представители почти всехъ видовъ домашнихъ птицъ, 
хотя только H C M H orie  изъ нихъ считаютъ Аз1ятскую Росс1ю



своею первоначальною родиною, и притоыъ немног1е изъ 
нихъ принадлежатъ къ перелетнымъ птицамъ. Тетерева и 
куропатки водятся тамъ въ огромномъ количеств^, а также 
превосходные глухари и рябчики; до 72° попадается б'З&лая 
куропатка; перепелъ не заходитъ за 35° с. ш. Изъ семейства 
Фазановъ, порода доматнихъ куръ, въ безчисленныхъ Bapia- 
ц1яхъ, распространена по всей Сибири вплоть до арктиче
ской полосы, настоящ1е же Фазаны населяютъ во множеств^ 
только южные лЬса. Изъ семейства голенастыхъ птицъ по
казываются отдельные фламинго на степныхъ озерахъ, гии- 
роконосы въ южной части Сибири, а также цапли и жу
равли разныхъ видовъ. Красивая ^^нумидтская дгьва^\ живу
щая въ Даур1и и по сибирскимъ соленымъ озерамъ, слу- 
житъ предмете иъ тщательной ловли, такъ какъ шея ея 
идетъ на украшеше головы киргизскихъ княженъ. Кулики 
и бекасы распространены во множеств^, въ особенности 
послфдше, составляя любимое блюдо туземцевъ. Весьма 
часто попадается тамъ еще нисколько видовъ береговыхъ 
птицъ. Но особенную пользу приносят-ь обитателямъ мор- 
скаго прибрежья невероятное число плавагощихъ птт(/Ъ. 
Иадъ открытыми водами, въ юясныхъ м'Ьстноотяхъ, дерлсатся 
ласточки, а чайки покрываютъ р^ки, озера и моря вплоть 
до арктическихъ странъ, оспаривая ко]омъ у нырковъ, шкурки 
коихъ идутъ на одежду. Пингвины и албатросы населяютъ 
северныя озера, а пеликаны и мореше коршуны степныя 
озера и Байкалъ. Гуси,, утки и лебеди, имеющхе несколько 
вар1ац1й, встречаются у  всехъ оседлыхъ жителей, въ каче
стве домашней птицы. Те изъ названныхъ здесь видовъ, 
которые не принадлежатъ къ домашней птице, постоянно 
переменяютъ местности, где они держатся. Къ числу ио- 
следнихъ иринадлежитъ настоящая гага-, впрочемя. въ Си
бири нигде не установились определенныя правила для сбора 
гагачьяго пуха; гораздо важнее для всего арктическаго и 
холоднаго пояса белый гусь, мясо котораго отличается npi- 
ятнымъ вкусомъ, а пухъ идетъ въ дело Водится эта порода



Бъ Северной Сибири въ такомъ количествй, что некоторый 
семейства туземцевъ убиваютъ этой птицы по 1,000 штукъ 
въ зиму.

Изъ класса пресмыкающихся, на которыхъ челов4че- 
скш родъ смотритъ вообще съ отвращешемъ, BcrpinaeTcn 
и въ умеренной полос4 Аз1ятской Poccin весьма немного 
представителей въ н4которыхъ видахъ ляъушекъ, въ ящери- 
цахд, живущихъ на степяхъ и въ маловредиыхъ ехиднахъ 
и ужахъ, обитающихъ въ сырыхъ и холодныхъ л4сахъ; 
впрочемъ утверждаготъ, что въ скалистыхъ хребтахъ.юж- 
ныхъ степей водится множество разныхъ зм^й, будто бы 
ядовитаго свойства.

Аз1ятская Россчя, столь обильная водою, отличается также 
необыкновеннымъ богатствомъ рыбы, которой еще не всЬ 
виды достаточно изв'Ьстны. Такъ наир. Байкальское озеро, 
осенью, 1100x4 сильныхъ бурь, выбрасываетъ рыбу изъ по
роды голомянки, callionymus, обитающую на самой глубитгЬ 
озера, такъ какъ до сихъ поръ еще,ие удавалось ловить ее жи
вою. Изъ семейства Gadus, заслуживаютъ особоннаго вшшагпя 
вахня -въ Ледовитолгь мор4, треска въ Тихомъ океап4 и на
вага въ обоихъ этихъ моряхъ. Налимъ, въ сибирскихъ р4- 
кахъ и преимущественно въ Иртыш4, ловится двухъ ар- 
пшнъ длины. Бс4 эти рыбы употребляются туземцами въ 
пищу въ огро:\1иом'ь количеств'Ь. Наиболее распространена 
порода лососей: рыба эта скопляется иногда въ такомъ ко
личеств!; вч> р4кахъ, что задерясиваетъ течон1е даже самыхъ 
быстрыхъ изъ нихъ, и зам'Ьияетъ хл4бъ какъ тунгузамЪ) 
камчададамъ и чукчамъ, такъ вообще вс4мъ рыболовнымъ 
племенамъ Северной Asiii. Порода эта иы4етъ много раз
ныхъ вар1ащй, начиная отъ самой нужной серебристой 
или золоъистой форели горныхъ озерэъ, ■ до обыкновенной 
Форели, вйсящей среднимъ числомъ до 20 Фунтовъ, и бай
кальской лососи, Б'Ьсоыъ въ 80 Фунтовъ, а длиною въ 
4 —  5 Футовъ; но почти бол'Ье значешя для. туземцевъ 
имйетъ окунь, плодящ1йся въ Байкальокомъ Озер4 и въ его



притокахъ въ такомъ мнозсествтЬ, я то гребцы, сидянце въ 
лодкахъ, г]эебя веслами, выбрасываютъ вм4ст^ съ т^мъ 
Бверхъ и рыбу. Карпы. представляютъ ту важную особен
ность, что живутв даже въ степныхъ озерахъ, содерлгащихъ 
по 1Уа золотника соли въ Фунт'Ь воды. Осетровая порода 
тоже имФетъ большз'ю важность, но только одно Байкаль
ское озеро изобилуетъ этою рыбою въ,такой же степени, 
какъ и касп1йск1и воды; въ |)']&кахъ амурской системы, на- 
стоящш осетръ р'Ьдокъ, хотя въ Дaypiи и водится особен-- 
ная порода, им'Ьющая около б Фут. длины и отъ 120 до 150 
фунтовъ Bica, и отличающаяся вкуснымъ мясомъ, хорошею 
икрою и рыбьимъ клеемъ.

Нас^комыя распространены въ Сибири въ безчисленромъ 
множеств^ и въ разнооб]эазныхъ видахъ. Такъ, жукъ Bostri- 
clms губитъ иногда въ Сибири цйлые еловые лйса. Н'Ькоторыя 
изъ нао'Ькомыхъ употребляются кочующими племенами какъ 
врачебное средство, друпя же известны даже въ наук'Ь 

. производимымъ ими д'Ьйств1емъ. Перелетная саранча  ̂ слу
чается, причиняетъ даже въ Сибири опустошегия; также 
значительный вредъ и много безпокойства производяч’ъ клопы 
и тараканы^ въ особенности послТ;дн1е, истачивая всЬ кояса- 
ныя и м^ховыя вещи. Денныя и ночныя бабочки отлича
ются, если не красивымъ цв'Ьтомъ, то по крайней ыФр!; сво- 
имъ разнообраз1емъ. Настоящая медовая пчела водится и въ 
Сибири до 55°. Башкиры занимаются пчеловодствомъ и во
обще стараются о распложеши у  себя пчелъ, тогда какъ 
киргизы ограничиваются т'Ьмъ, что вырываютъ земляныхъ 
пчелъ. Слтти, кладущ1е свои яички въ шкурахъ л-сивот- 
иыхъ, мухи^ производяпця болФзненныя укушетйя и уясале- 
н1я, и безчисленные комары и оводы, въ буквальномъ зна- 
чен1и слова затемняютъ солнце, и, не смотря на дымъ и 
разводимый огонь, посредствомъ которыхъ челов^къ ста
рается отъ нихъ избавиться, все-таки водворяются на сво- 
бодныхъ м^стностяхъ, въ л^сахв и по болотамъ. Блохи, вгии 
и разная тля часто навбдняютъ, до отв]эащеи1я, я^илищa



полудйкихъ номадовъ. Изъ породъ ракообразныхъ, встреча
ются не только MopcKie, ручные и земляные раки, но и па
уки и скоршоны, попадающ1еся въ степяхъ, лишенныхъ, какъ 
животной, такъ и растительной жизни.



Калмыки.

III.

На1)одонаселен1е Сибири и степныхъ местностей.

Самая ранняя иоторля Северной Аз1И. — Первоначальное появление русскихъ. — 
nnErHcb-XaHi.. — Шейбани и ханство Туранское. — Сибирь. — Едигеръ, царь 
сибирский, и Иванъ IV Васильевичъ. — Донск1е казаки. — Ерманъ Тимоееевъ.— 
Китайотй пограничный договоръ. — Петръ Велик1Й. — Управлете Восточной и 
Западной Сибири. — Туземныя племена: татары, туралинцы. — Барабинцы. — 
Вогулы. — Остяки. — Калмыки. — СамоЬды. — Якуты. — Калки. — Буряты. Тун- 
гузы. — Коряки. —■ Яукчи. — Юкагивы. — Монголы. •— Дзунгары. — Манчжуры.

Огромная страна, естественныя отношен1я которой мы 
старались изобразить Bbioie, сделалась известною ЕвропЬ 
еще не такъ давно, и наука успела ознакомиться съ нею 
только вполовину. Св'Ьд'Ьн1я о существован1и аз1ятскаго c t -



вера терялись до самаго X III  столЬпя во мракф неизвестно
сти, ибо стужа не допускала изследователей въ страну, око
ченевшую отъ вечнаго льда. Арабы, изследовавш1е и опи- 
caBHiie Тибета, уже въ первомъ столет1и после Рождества 
Христова, и даже сами китайцы не были знакомы съ севе- 
ромъ Аз1и; посдедше до X V II  столет1я полагали, что Ледо
витое норе находится у  поднож1я великой стены. X IV  сто- 
лет1е привело наконецъ лредпр1имчивыхъ торговцевъ, увле- 
каемыхъ корыстолюбхемъ, и въ пустынную степь возвышен
ной Гоби; но хотя они, подобно безстрашнымъ и крепкими 
въ вере посланными святаго Доминика и Франциска, и 
п з̂ониЕЛи до самаго отдаленнаго востока, одиакоже^ не ре
шились идти далее на севери къ дикими ордами кочевни- 
ковъ. Poccin было предоставлено раскрыть завесу, ciqobinan- 
шую северную Аз1ю отъ взоровъ Европы. Въ половине X V  
столетия начались ея завоеватйя въ пограничныхъ ые^стно- 
стяхъ обепхъ частей света, и къ концу этого столетня они 
были уже доведены до нижияго течен1я реки Оби. Обитав- 
хшя въ южной Сибири манчжурск1я племена, а также Са
моеды и чукчи на севере, имевш1е соприкосновете съ Чин-. 
гисъ-Ханомъ, вынуждены были ему подчиниться. Одинъ изъ 
его потомковъ, Шейбани, родственники хана Бат% основали, 
около средины X III столетня, въ нынешней Киргизской 
степи, независимое ханство Ту райское, которое вскоре увели
чилось съ севера, вследотвхе удачныхъ его походовъ. Его 
первая рэезиденцхя находилась на берегу реки Туры, тамъ, 
где теперь стоитъ Тюмень, и въ честь великаго хана мон- 
головъ называлась Читидинг, въ последств1п,' городи этотъ 
были покинутъ, и ханы перенесли свое местопребыван1е на 
восточный береги Иртыша, где, вблизи отъ нынешняго То
больска, основанъ были городи Искеръ,- получивш1й потоми 
иазваше Сибири, назван1е, которое позже перешло на всю 
огромную страну. Монгольско-татарское государсгпво это 
продерж.алось вплоть до X V I столеИя; последн1й хани были 
Еучумъ, потомокъ Чингисъ-Хана изъ кипчакской литпи. Спи



первый ввелъ исламъ въ €)ибири, стараясь распространять 
его всбми возможными мерами; но тутъ, на пути своемъ, 
онъ встретился съ русскими, которые, начиная съ 1555 г., 
пришли БЪ соприкосновеше съ сибирскими племенами. Въ 
этомъ году присланы были въ Москву отъ тогдашияго хана 
Эдшера послы, съ предложен1емъ русскому царю принять 
подъ свое владычество всю страну, и съ этого врэеменн мо
нархи Poccin приняли титулъ повелителей вс'Ьхъ сибирскихъ 
странъ *). Когда зат^мъ Жванъ IY , для наказан1я донскихъ 
казакоБЪ, за произведенные ими въ юго-восточныхъ про- 
Бинщяхъ безпорядки, нослалъ войско на .Донъ, казаки, спа
саясь отъ наказашя, разсеялись въ разныя стороны. Одинъ 
изъ самыхъ предпр1имчивых^ь вождей ихъ, Ермакъ Тгто- 
веевъ, собравъ около себя до 7,000 удальцевъ, пе2эешелъ, въ 
1577 г., съ этимъ воинственнымъ войскомъ Уральсюй хр)е- 
бетъ, где перэедъ нимъ въ первый разъ_ открылись без- 
конечныя страны, о которыхъ до него дошли слухи черезъ 
предпр1имчиваго новгородскаго купца, Никиту Строганова. 
Здесь решился Ерыакъ основать новое госуда^зство, и, 
благопр)1ятствуемый счастземъ, см'Ьло пр)едприиялъ бо|)ьбу 
съ ханствомъ Туранскимъ, ослабленнымъ внутренними не
урядицами и раздо]эами: победивъ хана Еучу.ша, онъ отпра- 
вилъ его въ 1581 г. въ оковахъ въ Москву, въ надежде за- 
слуясить пр)ощеше отъ ца]эя и получить отъ него помощь. 
Независимое отъ Кучума ханство Тюменское тоя\е было по
корено Ер)макомъ, после чего, получивъ помощь, онъ распрзо- 
странилъ свои завоеван1я вплоть до Тобола, Ж^зтыша, Оби 
и Анабары. Съ техъ поръ pyccide начали 2)аспр)остр1аиять 
свои владетя въ этой слабонасслеиной стране. При царе 
Оедоре р)усское владычество уясе было водворено по бсре- 
гамъ Байкала и Енисея, а въ 1639 г. Pocciii покорились 
Юкагиры, Буряты, Тутузы и nponie сибирзск1ё народьц при- 
чемъ вся огр)омная. ст|)ана, заключающаяся между ^зеками

Авторъ подразум'Ьваоть здЬсь noKopeiiie царства Казаискаго.
Прим. Перев.



Анабарою, EiiHceeiviB и Обью, до Амура и Лены npio6pi- 
тены были русскими не столько силою, сколько искусными 
переговорами. Въ 1698 г. занята была русскими и Кам
чатка, и границы государства раздвинулись до Тихаго 
океана, а въ 1713 г. сделались данниками Poccin и обита
тели острововъ Еурильскихъ. \ .

Типы MOHroJbcKoii расы.

Эти быстрыя завоевания, совершенныя въ пустынныхъ 
м^стностях'ь, преимущественно при по.мощи небольшой толпы 
казаковъ, привели ]эусскихъ въ соприкоснове1пе съ китай
цами, которыр, покори въ Манчжур1ю, распространили свое 
владычество до Амура.

Отъ проницательнаго взора великаго Петра не укрылась 
огромная важность этой страны, составлявшей прови1щ1ю 
его обширной Импер1и, и, во время его царствованхя, поло
жено было основан1е въ Сибири разными Фабрикамь и гор- 
нымъ заводами. Бъ сл4дств1е частыхъ переселешй природ- 
ныхъ русскихъ, а такгке черезъ поселеше ссыльныхъ, на- 
родонаселеше въ Сибири поднялось на столько, что въ на
стоящее время та.мъ считается болЬе трехъ милл1оновъ жи
телей *), въ числ^ которыхъ туземцы, принадлежащ1е къ

*) По бо.т6е достов^рнымъ св'бд̂ нГямъ, народонаселен1е Сибири про
стирается въ настоящее время до 5,361,000 душъ. Прим, псрев.



различнымъ племенамъ, составляютъ сравнительно ббльшую 
часть населен1я.

Обитаемая область занимаетъ нын^ до 225,586 кв. миль, 
не считая нов^йщихъ значительныхъ завоеван1й, такъ что 
на каждую квадратную милю приходится по 12 душъ. Все 
огромное пространство разделяется, въ новейшее время, на 
два генералъ-губернаторотва: Западную Сибщь въ 56,070, и 
Восточную Сибщь въ 169,410 квадр. м. Къ первой принад- 
лежатъ губерн1и Тобольская и Томская и прежняя область 
Омская, а Восточную Сибирь составляютъ губернш Ени
сейская и Иркутская и область Якутская, вместе еъ двумя 
приморскими управлен1ями: Охотскимъ и Камчатскимъ, земля 
Чукчей и острова Новая Сибирь, Алеутскъе и проч1е *). Въ 
прежн1я времена столицею всей Сибири былъ Тобольскъ. 
Иародонаселете состоитъ изъ разнородной смеси переселен- 
цевъ и полудикихъ номадовъ. Изъ сего числа къ туземцамъ, 
составляющимъ сравнительно ббльшую часть народонаселе- 
шя, принадлежать самотьды, остяки, коряки, вогулы, якугпы, 
чукчи, буряты и тунгузы и т. п. Главное племя. Татары, суть 
отчасти магометане, монголы же преимущественно язычники. 
Число нервыхъ простирается до 70,000, а последнихъ до
35,000 душъ. Между христганами почти до 4,000 протестан- 
товъ и римскихъ католиковъ; более 5,000 евреевъ**), а осталь-

*) Приводимое выше разд^лен1'е Сибири устарело. Въ сл’ЬдствГе пред- 
прияятыхъ, въ течеш'е послФдняго десятил'Ьпя, преобразовашй въ устрои- 
CTBi Сибири, къ Западной Сибири въ настоящее время прпнадлежатъ ту. 
бершп; Тобольская и Томская, области; Семипалатинская и Спбирскихъ 
Казаковъ, земли Малой Киргизской Орды или Оренбургскихъ Казаковъ, 
Алатаусшй Округъ или земли Большой Киргизской Орды, и Черныхъ Кпр- 
гизовъ или Бурутовъ, а въ Восточной Сибири находятся губернии: Енисей
ская и Иркутская, области: Якутская, Забайкальская, Приморская и Амур
ская, и Чукотская земля. Прим, перев.

**) Сибирь до сихъ поръ принадлежала къ т'Ьмъ м'Ьстностямъ, гд  ̂
евреямъ не дозволено было им̂ Ьть постоянную оседлость, а потому при
веденная выше цифра о чпсл'6 евреевъ въ Сибири неиравдоподобиа.

I* , Прим, перев.
Аткинсояъ. g



ные жители принадлежатъ къ греко-росййскому православно
му в^роиспов^данда, имЪюпдему тутъ епархш; тобольскую, ир
кутскую и камчатскую. Так;ъ какъ изъ числа ежегодно при- 
бывающихъ въ Сибирь ссыльныхъ, числомъ до 10,000 че- 
лов4къ, едва только пятая часть бываетъ женщинъ, то 
мужское населенхе значительно превышаетъ женское, а имен
но процентами 20. Правда, часть этихъ ссыльныхъ принуж
дена бываетъ оставаться въ Сибири только некоторое число 
л^тъ, и собственно составляетъ только временное населен1е; 
но такъ какъ они отъ всякаго принуждешя освобождены и 
состоятъ только подъ надзоромъ, то они нер4дко богат^ютъ, 
натурализируются въ Сибири и переселяютъ туда свои се
мейства. Почти половина сибиряковъ русскаго происхождешя 
происходятъ отъ ссыльныхъ, которые впрочемъ не всегда 
бываютъ преступниками, ибо въ прежнее время, при частыхъ 
и продолжительныхъ войнахъ, въ Сибири были водворяемы 
на постоянное жительство даже военнопленные иностранцы. 
Равнымъ образомъ и въ новейшее время, въ- обширныхъ раз- 
мерахъ происходило добровольное выселен1е русскихъ изъ 
Европейской Россш въ Сибирь. Такъ, въ 1852 г. выселилось 
въ Западную Сибирь до 24,500 душъ обоего пола, а въ сле- 
дуюш;емъ году еще несколько тысячъ семействъ, причемъ 
сюда следуетъ причислить еще около 14,500 мужчинъ и 
почти столько же .женщинъ изъ числа государственныхъ 
крестьянъ, выселенныхъ по распоряясен1ю правительства. 
Переселенцы эти, независимо отъ разныхъ другихъ льготъ, 
получили еще даромъ землю, которую они и обработываютъ 
въ качестве свободныхъ хлебонашцевъ. Сверхъ того, во всехъ 
городахъ проживаетъ немалое число заезжихъ русскихъ изъ 
другихъ провинцш, занимающихся въ.Сибири торговлею и 
промыслами. Существующее между сослов1ями различ1е въ 
Сибири какъ-то сгладилось, такъ какъ настоящее дворянское 
сослов1е, въ европейскомъ значенш этого слова, у тузеиныхъ 
народовъ вовсе не существуетъ, за исключешемъ. разве та- 

, тарскихъ племенъ, а граница, существующая у перёселенцевъ



между городскими и сельскими .жителями, весьма неопреде
ленна. Более строгое различ1е наблюдается между сибир
скими старожилами, вольными поселенцами и ссыльно-посв- 
ленцами. Къ первыми принадлежать потомки пе]Эвоначаль- 
ныхъ завоевателей и пришельцевъ, занимаюпце, въ некото- 
ромъ смысле, место американскихъ креоловъ, и владеющ1е 
значительными земельными участками; свободные, или воль
ные поселенцы переходятъ въ первый разряди только по 
пропге'Ств1и двадцатилетняго пребывашя ихъ въ Сибири, а 
изъ ссыльно-поселенцевъ часто набираются толпы техъ от- 
верженныхъ бедняковъ, которые, блуждая по лесами и пу
стынными местностями, нередко нападаютъ на беззащит- 
ныхъ и одинокихъ путниковъ. Эти полудиие преступники 
гораздо грубее и более опасны, чемъ дикари-туземцы; въ 
НОЗД2ЭЯХИ своихъ, вырванныхъ рукою палача, они носятъ на 
себе знаки отверж:енности, таки какъ они большею частью 
принадлежать къ разряду преступникови, осуледенныхъ на 
тян{к1я работы ви рудникахъ.

Что касается до разныхи разрядовъ сибирских^ казаковъ, 
а такясе калмыковъ и багикиръ, то они, уже си давнихъ вре
мени, имеютъ особенное гражданское и военное устройство, 
и обязаны оберегать пог|)аничную линш, отделяющую Аз1- 
ятскую Россш  отъ прочихъ странъ. Тамъ, где граница не 
пролегаети по какими либо непроходимыми горами, который 
уже сами собою могутъ составить надежный оплотъ, по
граничная лишя распределена на отделен1я, по которыми 
разставлены войска и выст2Эоены 2зедуты, крепостцы, воен
ные Ф02ЭП0СТЫ и сторожевыя вехи. Таки каки во всехъ, вновь 
занимаемыхи Poccieio, местностяхъ туземиыя племена всегда 
получаюти одну и ту  ж:е организацио и устройство, подобно 
организащи, какую имеютъ черноморсгае казаки, то въ рус
скими аз1ятскихи владен1яхъ имеется, такими образоми, для 
Poccin значительная сухопутная и морская сила, и число 
населен1я, носящаго оруж1е П2юстирается тами приблизи
тельно до 350,000 человеки, Ви административномъ отно



шен1и, Сибирь разделяется, по причине значительнаго раз- 
стояшя между населенными местностями, не на уезды, а на 
округи, которые называются по имени центральныхъ горо- 
довъ: таковыхъ городовъ, имеющихъ некоторое значеюе, на- 
считываютъ въ Западной Сибири 20, а въ Восточной около 
25. Въ большей части изъ нихъ существуетъ горный нро- 
мыселъ, добыча мйховъ, и производится мелкш торгъ съ тата
рами и монголами. Фабричные и ремесленные промыслы огра
ничиваются только теми производствами, которыя находятся 
въ связи съ перевозкою товаровъ, сосредоточивающеюся по 
большому сибирскому почтовому тракту и по прилегающимъ 
къ нему путямъ.

Важнейш1й городъ Западной Сибири, какъ уже ска
зано, Тобольскъ находится въ разстоянш 425 миль отъ С.-Пе- 
тербу^эТа, и располож;енъ при впаденш Тобола въ Жртышъ. 
Городъ имеетъ болйе 16,000 лсителей, 23 церкви, 2 мона
стыря, гимиаз1ю, духовную семииарш, типограаяю и театръ. 
Здесь находится место1фебыван1е гражданской администра- 
ц1н и главное артиллершское депо для Западной Сибири. Глав
ное наседен]'е составляютъ pyccide и татары, которые состав- 
ляютъ четвертую часть всего числа жителей Тобольска; есть 
тамъ тоже немало немцевъ, которые имеютъ лютеранскую цер
ковь. Сюда обыкновенно направляются менее виновные ссыль
ные, которые пользуются въ городе значительною степенью 
свободы. Мануфактурная деятельность города, существую- 
щаго впрочомъ улсе съ 1557 г., не очень значительна; хотя 
городъ лежитъ въ стороне отъ большаго сухопутнаго тракта, 
но въ немъ значительно развито рыболовство, и кроме того 
находится главный складъ меховъ, поступающнхъ по сбо
рами казны; поэтому торговые обороты тамошнихъ ;кителей, 
въ особенности коммисс1онерск1я дела, при весьма деятель- 
ныхъ сношен1яхъ съ Китаемъ, со всею Сибирью, съ Москвою, 
Ния;нимъ-Иовымъ-городомъ, съ калмыками и бухарцами, 
караваны коихъ приходятъ въ Тобольскъ, замечательны не
обыкновенною ояшвлениостыо.



Въ 60 миляхъ на юго-востокъ, при сл1ян1и Иртыша съ 
Обью, лежитъ важный городъ Омскь *), гд^ есть нисколько 
школ'ь и казенная суконная Фабрика; число жителей иревы-

Караванъ торговцевъ  на берегу И ртыша.

шает'ь 14,000 душъ обоего пола, которые ведутъ торговые 
обороты съ отдаленными местностями внутренней Аз1и, а

*) Такъ какъ въ ОмскЕ въ пастоящее время пм'Ьетъ свое пребываш'е 
гепералъ-губерпаторъ, атамапъ спбпрскихъ лппенпыхъ казаковъ п воеппыи 
губериаторъ сибпрскпхъ кпргпзовъ, то Омскъ считается цептромъ упра- 
влс111Я Западной Сибири. Лрим, персе.



на я]эмаркахъ производятъ меновой торгъ съ киргизами. Еще 
зам^чателенъ г. Тюмень, на Typi, къ северо-западу отъ То
больска, древнейш1и русскш городъ въ Сибири (основанъ въ 
1586 г.) и самый промышленный во всей стране, съ 11,000 
жителей. Тюмень имеетъ более 1,00 Фабрикъ и заводовъ 
ЮФтяныхъ, кожевенныхъ -мыловаренныхъ, ковровыхъ и дру- 
гихъ. Сверхъ того, въ Тюмени; бываетъ значительная ярмарка, 
и тамъ находится главный складъ всехъ товаровъ, идущихъ 
въ Европу и обратно въ Тюмень; товары доставляются водою, 
и здесь перегруягаются на возы. Черезъ Тюмень ежегодно про- 
ходитъ более 50,000 фуръ. Кроме того, некоторую важность 
имеютъ Петропавловскъ, главный таможенный пунктъ сибир
ской лиши но внутренней торговле съ киргизами, и по 
внешней торговле съ соседними странами Средней Аз1и и 
западнаго Китая; далее Пелымъ, при р. Тавде, и Березовъ 
подъ '65° с. ш. на Оби, имен)ш;1е историческую известность, 
первый какъ место ссылки Бирона и Миниха, а второй какъ 
место заключен1я Меншикова и Остермана. Единственный 
промыселъ этихъ суровыхъ местностей состоитъ въ торговле 
драгоценными мехами, въ продаже мамонтовой кости, въ ры 
боловстве и въ сборе ягодъ, морошки и клюквы.

Елавный городъ Томской губерши, къ юго-западной части 
коей принадлежатъ главнейш1е округи рудныхъ горъ, есть 
Томскъ, лежагцхй' недалеко отъ устья Томи, впадающей въ 
Обь. Окрестность города красива, а близость золотосодержа- 
щихъ копей придаетъ ему особенное значете въ Западной 
Сибири. Городъ основанъ въ 1604 г., и въ настоящее в]эемя 
есть местоп^зебывате губернской aдминиcтpaцiи; имеетъ
20,000 жителей, несколько церквей различныхъ вероиспове- 
дан1й, мечеть, гимназ1ю и много красивыхъ здашй, не только 
казениыхъ, но и частныхъ. Фабричная промышленность раз
вита тамъ слабо, зато скотоводство и рыболовство гораздо 
значительнее; что же касается ремесленной промышленности, 
то она ограничивается изготовлен1емъ снарядовъ и оруд1й, 
необходимыхъ для горнаго дела. Обусловливаемая близостью



большаго торговаго" тракта деятельность, а также близость 
золотопролывалень развили знаиптельные торговые оборо
ты съ прочими западно-сибирскими округами. Вая®ейш1й 
изъ нихъ Еолыванскш округъ, въ коемъ находятся бога- 
Tiiimie горные заводы и золотоносные рудники Алтая, съ 
пародонаселешемъ въ 350,000 душъ, преимущественно ра- 
ботниковъ, занимающихся въ рудникахъ и на заводахъ, и 
крестьянъ, приписанныхъ къ заводамъ, для исполнешя раз- 
ныхъ работъ. Къ пройзведешямъ этого горнаго округа при- 
надлежатъ золото, серебро, свинецъ, медь и железо; но кроме 
того, местность эта известна весьма прибыльными зверинымъ 
и рыбнымъ промыслами и удовлетворительнымъ состоян1емъ 
земледел1я. Городъ Еолывань расположенъ близъ реки Оби, 
въ дикой, гористой местности, и окруженъ серебряными, 
медными и железными рудниками; произведен1я, добываемый 
изъ этихъ рудниковъ, отсылаются черезъ Тобольскъ въ Ека-' 
теринбургъ. Къ городу приписаны 15,000 жителей,- которые 
однако же работаютъ по большей части на заводахъ, такъ 
что городъ все-таки имеетъ довольно пустынный видъ. Еще 
бЬльшуЮ важность имеетъ Барнаулъ, близъ Оби. Барнаулъ, 
въ коемъ считается до 12,000 жителей, есть местопребыва- 
н1е главнаго управления Алтайскаго roj)Haro округа и вообще 
главный плавильный дворъ Сибири и средоточ1е метал
лургической деятельности на Алтае. Еородъ занимаетъ про
странство въ 4 кв. версты, и выстроенъ правильно и кр)а- 
сиво, съ прямыми, широкими, подъ прямымъ угдомъ пере
секающимися улицами, съ бульваромъ, аллеями и гульби
щами, и имеетъ приблизительно до 2,000 домовъ, изъ коихъ 
MHorie каменные. Важнейшее заведение въ городе есть заводъ 
для плавлешя золотой, серебряной, медной и свинцовой рудъ, 
съ разнаго рода мастерскими и магазинами, черезъ который 
протекаетъ река Барнаулка; водою этой реки приводятся 
въ действ1е заводск1я мастерск1я, для чего вода отведена 
плотинами въ пруды, где постоянно и находятся достаточ
ные ея запасы. 13ъ Барнауле есть также госпиталь, му-



зеумъ аз1ятскихъ древностей, минералогическ1й кабинета, 
ботаническ1й садъ, горное училище, и т. п. Въ ремесленни- 
кахъ ощущается недостатокъ, но частое сообщеюе съ Мо
сквою и ежегодная ярмарка въ ИрбитФ удовлетворяютъ 
вс^мъ потребностямъ, даже требовашямъ роскоши. Общество 
въ Барнаул^ состоитъ изъ н^сколькихъ тысячъ служащихъ 
горнаго, военнаго и гражданскаго в^домствъ, которые по 
большей части ведутъ веселый и' открытый образъ жизни; 
почти вей они держатъ красивые экипажи, лйтше и зимте, 
тамъ нйтъ недостатка ни въ новййшихъ модахъ, ни въ 
собран1яхъ съ музыкою, пйн1емъ и танцами, ни даже въ со- 
чувств1и къ наукамъ и искусствамъ, такъ какъ Барнаулъ есть 
центръ вс'Ьхъ умственныхъ силъ Западной Сибири, а съ дру
гой стороны пунктъ, куда стекаются доходы казны отъ 
вейхъ рудниковъ и горныхъ заводовъ, принадлежащихъ къ 
этому горному округу.

Къ сйверо-востоку отъ Барнаула, на р. Томи, лежитъ 
окружной городъ Еузнецкъ, съ крепостью, въ коемъ числится 
до 2,500 жителей. Кузнецкъ славится сереброплавильиымъ 
заведен1емъ и нйсколькими золотопромывальнями; далйе, у  
поднож1я Змйиной горы, лежитъ Змштогорскъ, горнозавод- 
ск1й городъ, съ 15,000 жителей, известный огромными се
реброплавильными заводами.

Города: Семипалатинскъ, на Иртышй, важный своимъ 
мйновымъ дворомъ для торга съ киргизами; Устьтмено- 
горскъ, на той же рйкй, укрепленный городъ; Бшекъ, на р. 
Б1и, принадлежащ1й къ землй сибирскихъ линейныхъ каза- 
ковъ. Вей эти города занимаются производствомъ торговыхъ 
дйлъ съ киргизами и выдйлкою кожъ и мыла.

Въ Восточной Сибщи главный городъ Иркутскъ ле
житъ при сл1ян1и рйкъ Иркута и Ангары; здйсь имйщтъ 
свое пребываше епископъ, генералъ-губернаторъ и главнйй- 
Ш1я власти Восточной Сибири, и здйсь же сосредоточивается 
промышленность этого края. Въ городй насчитываютъ до
20,000 жителей, въ средй коихъ существуетъ особенная нй-



мецкая община, съ собственною церковью; есть духовная се- 
минар1я, гимназ1я, гд’Ь преподаются китайсхан и японскш 
языки, училища для тунгузовъ и бурятъ; существуютъ 
ученыя собран1я и театръ. Изъ числа промышленныхъ за- 
ведешй, тамъ есть казенная суконная Фабрика *), сте. 
кольный заводь, кожевенные заводы, мыловарни, солеварни 
и водочные заводы. Особенную важность им^етъ городъ въ 
торговомъ отношен1и, такъ какъ тамь находится контора 
Россшско-Американской компанш и главный складъ китай- 
скихъ товаровъ. Городъ им^етъ довольно оживленный ха- 
рактеръ, и славится своимъ красивыми м'ЕстоположеРпемъ на 
великолепной рек4; хотя городъ выстроенъ въ русскомъ 
вкусе, съ щирокими улицами и высокими домами, однако 
образъ жизни самихъ жителей, не имеющихъ впрочемъ не
достатка даже въ предметахъ роскоши, носитъ на себе ка
кой-то китайсюй отпечатокъ.

Особенную важность еще имеетъ городъ Нерчинскъ, съ
5.000 жителей, близъ впадешя р. Нерчи въ Шилку, которыя 
обе принадлежатъ къ речной системе Амура. Нерчинскъ ле- 
житъ въ низменной местности, подверженной наводнешямъ; 
его значеше, какъ крепости, вследств1е перемещен1я китай
ской границы, ныне упало. Вокругъ него, среди группы 
Даурскихъ горъ, расположены до 33 рудниковъ, изобилую- 
щихъ серебромъ, свинцомъ, железомъ и многими другими 
драгоценными минералами. .Въ рудникахъ этихъ заняты до
4.000 рабочихъ, изъ коихъ до 1,000 каторжниковъ, находя
щихся по большей части на страшной глубине; значитель- 
ттейттпй есть Шилктскш  заводъ, существующ1й съ 1765 г. 
Баргузшскъ, хотя и окружной городъ, но имеетъ всего не
много более 500 душъ жителей; впрочемъ летомъ, онъ имеетъ 
довольно оживленный характеръ, такъ какъ по близости его от
крыты горяч1е Туркинсте источники, при которыхъ устроены

*) Принадлежавш ая к а зн е  телъмиискап суконная Фабрика, въ 1861 г ., 
переш ла въ части ы я  р уки . Прим, перев.



купальни для пользовашя - ревматическихъ и скорбутныхъ 
больныхъ. Верхнеудинскъ, на pliK§  ̂Селенг'Ь, съ 4,000 жите
лей; Селеншнскъ, натой же р^М, еъ 1,000 нситедей, и 
неудинскъ им^ютн значен1е, какъ складочныя м^ста для тор
говли съ туземцами и для торговыхъ сношенш по китайской 
торговле _черезъ Кяхту. Этотъ маленыай, неказистый го2ЭО- 
докъ лежитъ на р. Селенг4, на выеот'Ь 2,340 Фут. надъ уров- 
немъ моря, въ безплодной, безлесной и сухой страна, и им^етъ 
только 300 жителей. Известностью своею и значеьпемъ, кото
рое, впрочемъ, въ нынешнее bjdcmh, находится уже въ упадке, 
Кяхта обязана своими торговыми сиошен1Ямъ съ Китаемъ. 
Съ 1727 г., въ Кяхте ежегодно бываетъ въ декабре я̂ эма̂ эка, 
на которой производится деятельный обмени товаровъ. Изъ 
русскихъ товаровъ сбываются меха, кожи, войлоки, полотно, 
сукна, шерстяныя издел1я, золото, се]ребро и железо, а изъ- 
Китая привозятъ чай, 2)евень, мускусъ, шелкъ, бумажныя 
и Фа]ЭФоровыя пздел1я. Такъ какъ кратчайшее р)азотоян1е 
Кяхты отъ С.-Петер)бу2зга 940 миль, то доставка товаровъ 
изъ одного места въ другое требуетъ двухъ лети В23емени. 
Въ Кяхте есть библейское обпцество для 2̂ ^^cпpocтpaнeнiя 
христ1анства между туземцами, изъ коихъ мнопе язычники. 
Главный го2)одъ Енисейской губе2зн1и,' Ерасноярскъ, ведетъ 
од{ивленный сухопутный то23гъ съ Китаемъ. Енгьсвйскъ изве- 
стенъ какъ складочное место китайскихъ и сибирскихъ изде- 
Л1Й, отправляемыхъ въ Европу. Въ августе, когда судоход
ство наиболее оживлено, въ Енисейске бываетъ ярмарка.

Якутскъ, главный го2ЭОдъ соименной области, есть глав
ное складочное место для восточно-сибирской меховой тор
говли, такъ какъ сюда доставляются все п2Эодукты, идущхе 
черезъ Охотски, имеющ1й важность для то23говли съ Амери
кою и для сношешя съ Камчаткою. Ежегодные обороты 
Яьсутска мехами ценятся въ 70 — 80,000 руб.

Кто касается до коренныхъ туземцевъ Сибири, то они, 
численностью своею превосходятъ 25усскихъ, которые изъ 
пришельцевъ сделались тепе2эь господствующими классомъ.



Вс4 эти номады, распадающ1еся на безчисленное множество 
подразд^лешй, нередко сост,оящихъ только изъ нФсколькихъ 
семействъ, суть отрасли одного великаго племени мошоловъ, 
отчизна коихъ есть задне-аз1ятская возвышенность. Много 
сродства съ этими племенами, не столько относительно тФ- 
лосложен1я и очертан1я лица, сколько въ отношенш языка, 
имФютъ туигузы и тюрки, которые живутъ вообш;е въ пе
ремежку на всемъ пространств!; обширной Русской HMnepin. 
Въ пред^лахъ ^Тобольской губерши, изъ числа татарскихъ 
племенъ, причисляемыхъ къ кавказской расЬ, живутъ тура- 
линцы и барабинцы, занимаюш;1еся ремеслами, скотоводствомъ 
и землед4л1емъ, и испов’Зздующ1е исламъ. Впрочемъ, последнее 
племя предано 6onie зв!;|)иному промыслу и рыооловству, 
такъ что барабинцы, только зимою живутъ въ войлочныхъ 
юртахъ, л^томъ же кочуютъ съ своимъ скотомъ по сте- 
пямъ и болотамъ: они им^ютъ своихъ собственныхъ стар- 
шинъ, и численность ихъ опред!;ляютъ но числу котловъ.

Къ чудско-угрской отрасли великои семьи народовъ при- 
надлежатъ малочисленныя племена вогуловъ, суш;ествуюш,ихъ 
преимущественно охотою, но занимающихся также земледф- 
л1емъ и скотоводствомъ, такъ что, смотря по свойствамъ поч
вы, на которой живутъ, они держатъ или табуны лошадей, 
или стада оленей; зимою они складываютъ себ!; деревянныя 
избы, а л^томъ строятъ остроконечный юрты, неохотно м4- 
няя местность своихъ жилищъ. Хотя они весьма неопрятны 
и склонны къ пьянству, однако ведутъ тих1й и порядоч
ный образъ жизни; даже и т']& изъ вогуловъ, которые при
няли христ1анство, им'Ьютъ обьжновете покупать своихъ 
женъ, не отличающихся впрочемъ красотою; большая же 
часть изъ нихъ исиов^дуютъ шаманство и поклоняются 
духу, присущему въ солнц4; они разделяются на несколь
ко родовъ, состоящихъ нередко изъ небольшаго числа се
мействъ. Въ тундрахъ крайняго севера обитаютъ обсше 
остяки, племя малорослое, слабосильное и съ тонкими но
гами; лице у  остяковъ гладкое, безъ выражешя, волосы



рыжеватые; MHorie изъ нихъ татуируются; одежда ихъ 
состоитъ изъ зв4риныхъ шкуръ и м4ха; зимою они живутъ 
въ деревянныхъ хижинахъ, а л^томъ въ пирамидальныхъ 
юртахъ. Образъ жизни ихъ отличается отвратительною 
неопрятностью; охота и рыбная ловля составляютъ ихч. 
главный занят1я. Остяки принадлежали прежде къ пхаман' 
ской религ1и, но въ настоящее время приняли святое кре- 
щен1е; не смотря на то, они и теперь еще оказываютъ 
религ1озное почтен1е медведю. Другую отрасль той же семьи 
народовъ составляютъ самопды, живущ1е на самомъ край- 
немъ сЬвер4. Самоеды бываютъ небольшаго роста, отъ 4 до 
5 фут., и им4ютч. весьма непр1ятный видъ: коренасты, съ 
короткими ногами, толстою -и плоскою головою, большими 
ушами и ртомъ, маленькими, продолговатыми глазами; кожа 
у  нихъ жирная, блестящая, желтобураго цв^та, а волосы 
черные и щетинистые, которые они на подбородка выры- 
ваютъ. Женщины достигаютъ у  нихъ весьма рано зр4ло- 
сти, делаясь матерями уже въ 11 или 12 лФтъ, и весьма 
плодовиты, но въ 30 лйтъ становятся уже старухами. Ха- 
рактеръ этого народа добродушный и честный, но зато они 
необыкновенно какъ лйнивы, нетрезвы и грязны. Живутъ 
они въ юртахъ, складываемыхъ изъ жердей, и нокрываемыхъ 
берёзовыми ветвями и оленьими шкурами, и лЬтомъ м^няютъ 
свое м'йстопребываше по крайней м4рЬ разъ 14. Бее ихъ бо
гатство составляютъ стада оленей, да еще рыбный промыседъ. 
Самоеды почитаютъ верховное божество-^Пума ж другихъ 
подчиненныхъ ему боговъ, которыхъ они д4лаютъ изъ де
рева въ челов^ческомъ образ4, и им^ютъ нйкоторыя, хотя 
довольно грубыя, понят1я о будущей жизни, а также о на- 
казанш и наград^ посл4 смерти. Женъ себ'Ь они покупаютъ 
и содержатъ ихъ по нискольку, заставляя ихъ исполнять 
ббльшую часть работъ.

Въ Томск4 см4шен1е народовъ еще значительнее, такъ 
какъ однихъ татаръ, кочевыхъ и оседлыхъ, тамъ насчиты- 
ваютъ до 12 различныхъ" родовъ,Гмежду которэыми есть дво-
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рянсшя и кыяжеск1я семейства. Различаясь между собою 
нравами и обычаями, а также нар4ч1емъ, они однако же 
схожи между собою общимъ очертан1емъ лица, доказываю- 
щимъ общность ихъ происхожден1я; что касается до в^- 
роиспов4дан1я, то одни изъ нихъ испов4дуютъ таманскую 
религ1ю, друпе христаане, а третьи мусульмане. Обитающ1е 
тамъ монголы нринадлежатк преимущественно къ западной 
У1Ш калмыцкой отрасли этого племени, составляющей без- 
спорно самую многочисленную и знаменитую часть монголь- 
скаго народа, который, въ своихъ древнихъ ос^длостяхъ, со- 
стоитъ подъ китайскимъ владычествомъ. Оамъ народъ этотъ 
придаетъ ce6i  назваше Дербенъ-Эретъ, т. е. четыре соеди
ненный народности. Главнейшая в4твь этой отрасли, олеты 
или элеуты, частью признала добровольно владычество 
Россш, а частью еще и нынЬ ведетъ непостоянный, бродя- , 
ч1й образъ я^изии, платя дань то русскимъ, то китайцами. 
Отдельные роды и теперь еще управляются князьками или 
султанами, происходящими отъ Чингисъ-Хана. Откровенность 
и любопытство, некотор)ая живость и раздражительность, 
равно какъ склонность къ воровству и къ мести, вообще же 
значительная степень добродуш1я и верности, отличаютъ 
этотъ народъ, который, будучи йриверясенъ къ кочевой 
жизни, постоянно возитъ свои войлочный юрты съ места на 
место. Монголы эти ловко владеютъ копьемъ и очень хорошо 
умеютъ стрелять изъ луковъ; л:юбимый ихъ напитокъ— ку- 
мысъ, изготовляемый изъ пе2эебродившаго кобыльяго молока, 
котор)ымъ они напиваются до-пьяна. Воехъ калмыковъ подъ 
русскимъ владычествомъ, отчасти перешедшихъ въ хрисыан- 
ство, отчасти исповедующихъ магометанскую и будд1йскую 
в4]эу, насчитываютъ теперь 120 —  125,000 душъ. Со сто
роны Россш сделано очень много для ихъ просвещешя: 
между прочймъ, для обраэовашя хо^эошихъ переводчиковъ и 
служащихъ, знающихъ ихъ языкъ, учрежденъ былъ въ 1829 г. 
особенный калмыцкш институтъ. Впрочемъ, у  калмыковъ 
есть самостоятельная литератур>а, въ кото|)ОЙ подвизается



будд1Йское духовенство, пользующееся у  нихъ деспотическою 
властью.

Въ арктическошъ пояс^ бродятъ нисколько малочислен- 
ныхъ самопдскихъ племерхъ, ведущихъ жизнь рыболововъ и 
ОХОТНИКОБЪ, и говорящихъ различными, хотя и сродствен- 
ными HapiaiHMH. 71хивутъ они въ дикихъ м’Ьстностяхъ, въ

UJajiBHbi во время религю зной ш яскп .

крайней бедности, питаясь преимущественно рыбою, дикими 
ягодами и произведен1ями своихъ оленьихъ стадъ, и не только 
Л'Ьто, но и зиму'" нроводятъ въ б^здиыхъ хижинахъ и землян- 
кахъ или зимовьяхъ. Значительная часть изч̂  нихъ крещены.



НО npoHie принадлежать къ шаманству, и притомъ подъ са
мыми разнообразными и странными Формами. Бс̂ Ь шаманы 
сходятся между собою въ поклонеше одному верховному бо
жеству, творцу всего существуюш;аго, котораго они назы- 
ваютъ различными именами, и изображаютъ въ разныхъ 
видахъ. Этому верховному божеству придаютъ юни много 
подчиненныхъ боговъ, добрыхъ и злыхъ, о которыхъ у  
нихъ существуютъ нелФпыя понят1я, и которыхъ они почи- 
таютъ отчасти подъ видомъ созв'Ьздш и отчасти въ различ- 
ныхъ явлешяхъ природы. Злые духи подчинены дхаволу, 
который называется шайтаномъ, и посл4 верховнаго божества 
считается главными. Храмовъ у нихъ не имеется; поэтому 
они приносятъ жертвы своими богами подъ открытыми не- 
бомъ, на камняхъ, въ лйсахъ, или юртахъ; они изготовляютъ 
себЬ идоловъ изъ различнаго матер1яла. Продолжеше суще- 
ствован1я послФ смерти составляетъ у  нихъ обш;ее вФрова- 
Hie; служители ихъ боговъ —  ловше чарод-Ьи, и пользуются 
большими вл1ян1емъ у  суев^рнаго народа. Женсюй поли у  
вс§хъ поклонниковъ шаманства считается нечистыми, и много
женство распространено почти повсюду.

Въ Восточной Сибири, къ татарскому племени принадле
жать якуты, превосходящее въ ремеслахъ • прочихъ сибир- 
скихъ инородцевъ, —• впрочемъ это народи преимущественно 
пастушескш, хотя они кром^ того еще занимается охотою, 
а также перевозкою товаровъ. Изъ нихъ MHorie уже' кре
щены, но шаманство, все еще господствуетъ у  нихъ. На 
сФверъ отъ Гоби, въ Даурш и по Селенг^, живутъ пал
ки,, или настоящ1е монголы, признаваемые за первобытный 
монгольск1й ' народи. Они до сихъ пори еще сохраняютъ 
лучше, чЬмъ другое какое либо племя, вс4 особенности образа 
ясизни, типа и образованности этого народа. По большей 
части калки бываютъ средняго роста, но кр4пкаго т^лосло- 
жен1я, и скорее сухощавы, ч§мъ ясирны, отличаясь плоскими 
черепомъ, небольшими и узкими глазами, суженными къ 
концами, малыми, приплюснутыми нрсомъ, толстыми губами.



большими Т02эчащими ушами и кривыми ногами, съ выгну
тыми колунами, что происходитъ отъ постояннаго сиденья 
на лошади; волооъ на бород^ у  нихъ бываетъ весьма мало, 
а цв^тъ кожи ихъ красноватый и изжелта бурый. Особенно 
славятся они тонкими слухомъ и острыми зр4н1еми, таки 
что весьма далеко зам^чаюти едва поднимающ1йся тошай 
дымоки или пыль, и слышати малЬйш1й шуми. По характеру 
своему, они— народи смирный, отличающ1йся откровенностью, 
ум4ренностью, спокойств1емъ, тихими чувствами и глубиною 
ощущен1й; но зато ки дурными сторонами ихи характера 
сл^дуетъ причислить леность, неряшество, напыщенность 
и чванство. Главную ихи добродетель составляети истинное, 
несомненное гостепр1имство. Одежда ихи отличается вполне 
восточными характероми, а жилища ихи состояти изъ круг- 
лыхъ переносныхи войлочныхи палатоки, или юрти, поддер- 
лшваемыхи рядомъ жердей, которыя вверху соединены коль- 
цомъ и переплетены волосяными веревками. Си одной сто
роны такой палатки оставляется выходи, который заве
шивается ковроми. Присмотри за домашними хозяйствами 
предоставляется вполне женами, число которыхи бываети 
произвольно, и которыя нередко, вместе си детьми, живути 
отдельно оти мужей, ви особыхи палаткахи. Подобно своими 
предками, калки занимаются преимущественно скотоводствоми, 
и ихи главное богатство заключается ви стадахи длинно- 
хвостыхи овеци-курдюкови, верблюдови, лошадей, ослови и 
рогатаго скота, вследств1е чего мясо, молоко, масло и сыри 
составляюти ихи главное богатство. Изи растительной пищи, 
у нихи ви употреблен1и одини только кирпичный чай, по
лучаемый ими оти китайцеви, ви виде твердыхи плитоки. 
Калки ви одинаковой степени пренебрегаюти земледел1еми 
и ремеслами, и, кроме удовлетворен1я своихи необходимыхи 
потребностей, занимаются только выделкою войлока и мехови. 
Имея многочисленныя стада и табуны, они принуждены, 
для пр1искашя ими достаточнаго корма ви бедной и из- 
сохшей стране, часто переносить свои кочевья, таки что,
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переходя постоянно съ м'Ьста на м4сто, они до сихъ поръ 
еще не выступали изъ тФсныхъ пред4ловъ кочевой жизни, и 
разделяются на племена или аймаки, состоящ1е подъ управ- 
лен1емъ пр)И2Эодныхъ князьковъ. За исключенхемъ небольшаго 
числа, принявшаго христ1анство, весь народъ принадле>китъ 
къ будд1йскому вероисповедан1Ю, и признаетъ Далай-Ламу 
своимъ верховнымъ релипознымъ главою. Далай-Ламе непо
средственно подчинены прочее ламы, разделяющ1еся на три 
разряда, между коими есть и монашествующ1е ламы. Обряды 
богослужен1я совершаются у  нихъ въ небольшихъ деревяи- 
иых'ь храмахъ, уст]эаиваемыхъ въ Форме индшскихъ пагодъ.

Совершенно отдельно отъ калмыковъ живутъ буряты, 
распространивш1еся далеко къ северу, но преимущественно 
сосредоточенные вокругъ Байкальскаго озера и по Енисею; 
иародъ этотъ состоитъ изъ 77 аймаковъ, или родовъ, въ ко- 
торыхъ насчитываютъ до 100,000 душъ. По наружному 
виду и по строен1ю тела, буряты более приближаются къ 
калмыкамъ, не;кели къ калкамъ; впрочемъ, они не такъ не- 
уклюяхи и жирны, какъ калмыки, и менее пхъ неловки; не 
смотря на свое приземистое и плотное сложетпе, они име- 
ютъ гибкие и хорошо развитые члены, и отличаются узкими, 
черными глазами, сближенными къ носу, плоскими, ровными 
бровями, тупымъ приплюснутымъ носомъ, выдающимися ску
лами, ДЛИНИЫ.МИ торчащими ушами, весьма белыми зубами 
и редкою бородою. Характеръ у  бурятъ подозрительный, 
сдеряханный и непривлекательный; иритомъ они ленивы и 
сонливы, но честны и непричастны ни скупости, ни ясад- 
ности, ни краж,е. Отличаясь вообще способностью къ те- 
леснымъ упраяхнен1ямъ, буряты известны за хорошихъ на - 
ездниковъ и стрелковъ; они управляются пр)иродными стар
шинами, изъ числа которыхъ выбираются три князя или 
хаидяхи, утверждаемые въ своемъ достоинстве генералъ-гу- 
бернаторзомъ Бостонной Сибири. Одежду носятъ они кожа
ную, обшитую дорогими мехомъ; вместо иреяшихъ войлоч- 
ныхъ юртъ, они начинаютъ теперь все чаще строить себе



шести II осьыи-угольныя деревянный изоы, и это оостоя- 
тельство способствуетъ переходу ихъ къ бол^е оседлой 
жизни, такъ что, вместо прежнихъ, иоключительныхъ за
няли охотою и скотоводством^, они начинаютъ теперь 
учиться разнымъ ремесланъ, и преимугцественно занимаются 
ковкою железа. Х отя число принявшихъ святое крещен1е 
постоянно увеличивается меж;ду ними, однако же, большая 
часть бурятъ признаютъ буддшскую в'Ьру особаго толка, 
и Поклоняются верховному богу Окторгонъ-Бурхану или 
Тинги|)и-Бурхану; подъ его начальствомъ, въ качеств'Ь под- 
чиненныхъ богов'ь, состоятъ планеты, а злое начало им'Ьетч. 
представителемъ Окодёля, повелителя злыхъ духовъ. Ламы 
их'ь могущественны и обладаютъ н$кото11ымъ познанхемъ 
въ словесности и въ медицин^; храмы ихъ строятся пре
имущественно въ видф красивыхъ пагодъ, въ китайскоыъ 
стил^, и наполнены разными изображешями идоловъ, кото
рый делаются изъ дерева, жести, войлока и ягнячьихъ шку- 
рокъ, и окрашиваются сажею. ЛСенщины считаются у  бу
рятъ нечистыми, и не смФютъ п|)иблил{аться къ алтарямъ; 
мужчина даже никогда не сядетъ на Micro, на которомъ 
прежде его сид'Ьла женщина, до т^хъ поръ, пока м^ста этого 
не окурят;ь. Хотя многоженство и допускается, но оно не 
въ общемъ обыкновети. Языкъ, на кото^юмъ гово^зятъ бу
ряты, есть Hapinie монгольскаго.

Меящу р'Ьками Енисеемъ и Леною, на сЬверъ и востокъ 
отъ Даурш, до береговъ Тихаго океана, обитаетъ другая 
отрасль монгольскаго племени —  тутузы, число которыхъ 
простирается до 30,000 душъ. По занят1ямъ и ж:ивотнымъ, 
которыхъ они употребляютъ, ихъ разд'Ьляютъ на олень- 
ыхъ, собачьихч,, конныхъ, л'Ьсныхъ и береговыхъ. Туи- 
гузы правильно слоясены, статны и обыкновенно бываютъ 
средняго роста; лица у  нихъ не. такъ плоски, какъ у  на- 
стоящихъ монголовъ, но зато т§ же самые глаза, какъ у  по- 
сл^днихъ, такой яю носъ, черные волосы и желтый цв^тъ 
кожи; они отличаются необыкновенно тонко развитыми чув-

7 *  '



ствали, очень веселы, живы и остроумны; лзыкъ, которымъ 
они говорят'ь, отличается отъ прочихъ нар^ч1Й. При свой
ственной имъ энерпи и силй, они, безъ особыхъ затрудне- ■ 
шй, нреодол'Ьваютъ негостепршмную прирзоду, среди кото
рой живутъ. Лйто и зиму проводят'ь они въ постояниыхъ 
перекочевкахъ, перзенося съ м^ста на мФсто свои конусо
образный юрты, и только изредка остаются на одноыъ и томъ 
же MicTi бол^е недйли, считая осйдлую жизнь величай- 
нгимъ для себя несчастхемъ. Прзеимупдественио занимаясь 
оленеводствомъ, а въ Даур1и коноводствомъ, они очень гор
дятся богатствомъ своихъ стадъ и табуновъ, и рэйдко 
решаются на убой какого-нибудь животнаго, развй если 
оно подверглось поврежденш, вслйдств1е которэаго иепре- 
м4нно доллшо погибнуть. Пускаясь въ дорогу, они сами са
дятся на оленей, которые посильнйе, а на прочихъ навью- 
чиваютъ д^тей, которыхъ усаживаютъ въ корзины, выло- 
зкенныя мхомъ, одел-сду, домашнюю утварь, CbiCTHLie при
пасы и свои юрты; навьюченныхъ, такихмъ образомъ, живот- 
ныхъ они обыкновенно ведутъ за собою связанными, сле
дуя за своими стадами, напрзавляюхцимися туда, гдй видн'Ь- 
ются тучныя пастбища. Строя себ§ чумы, или юрты, они 
старзаются прзидать имъ Форму конусовъ, и вверху оставля- 
ютъ отверззт1е, черезъ которое постоянно выходитъ дымъ, 
такъ какъ посрединй чума бываетъ обыкновенно разведенъ 
огонь (чувалъ), вокругъ котораго тунгузы сидятъ, скорзчив- 
шись, и нередко даже засыпая въ этомъ иоложен1и. Хотя 
въ иопыткахъ, имйющихъ цйл1ю обращеше тунгузовъ въ 
христ1анство, и н4тъ недостатка, однако же большая часть 
изъ нихъ все еще остаются язычниками; дад^е прежн1е ихъ 
повелители —  бурзяты, не могли заставить ихъ принять 
ламайское богослузкензе: большинство тунгузовъ все еще 
прзивержено къ шаманству, и ’поклоняется солнцу и его 
изображен1ю, огню. Они отличаются необыкновенно точ
ными исполнен1емъ даннаго обйщашя, равно какъ совершен- 
нымъ отсутств1емъ зависти, жадности и корзыстолюб1я. Мно-



гоясенство у  нихъ преобладает7>, пр)ичемъ они довольно 
равнодушны, относительно исключительнаго обладашя сво
ими женами. У  тунтузовъ суш;ествуетъ странный обычай —  
вешать своихъ мертвецовъ между двумя деревьями, уло- 
живъ ихъ ВТ. ящики, ВТ. роскошной одеждй. Языкъ ихъ 
разделяется на несколько нареч1й, изъ числа которыхъ 
особенно замечательно наречге племени ла.мутовъ, которое, 
въ числе 3,000 душ'ь, кочуетъ по берегамъ Тихаго океана. 
Признавая то же высшее благородное сослов1е, они состоять 
подъ управлен1емъ старшинъ, которыхъ избираютъ сами; у  
нихъ еще до сихъ поръ сохранились остатки преж.ней граж
данственности.

На крайнемъ сйвере Восточной Сибири обитаютъ, кроме 
коряковъ, изъ которыхъ одни оседлые, а друг1е кочующ1е, 
еще чукчи и юкагиры, нриверяюпные по большей части 
къ шаманской вере.

Къ ю гу отъ горы Чокондо, гигантской вершины ве
ликой горной системы, слуягащей не только водораздель- 
нымъ узломъ значительныхъ рекъ, но И границею между 
Росс1йскою и Китайскою имнер1ями, разстилается далеко на 
западъ и востокъ плоская возвышенность Монгол1и, подни
мающаяся надъ моремъ отъ 8— 10,000', и только въ самыхъ 
низмеиныхъ долинахъ на 5 ,000 '. Северное пограничное 
очертаьне этого плоскогорья было указано на.ми выше, при 
опнсан1И сибирскихъ от]эаслей алтайской горной системы; 
юговосточная же граница ея, касающаяся китайскаго плос
когорья, этого иродолжешя горъ Тибета, на коихъ возвы
шается знаменитая китайская стена, опоясываетъ возвы
шенное плато, и подъ назван1емъ горъ Ингана или С1елки, 
вторгается въ северовосточномъ направлеши въ Манчжурш, 
образуя своими оконечностями несколько мысовъ, выдаю
щихся въ воды Охотскаго моря. Впрочемъ, эта южная гра
ница не входитъ въ пределы тйхъ местностей, описашю ко- 
нхъ посвященъ нашъ иастоящ1й трудъ. Что я̂ е касается до 
монгольскаго плоскогорья, то это высокое, широкое плато



отличается не только нисколькими, бол^е или мен^е nrajDo- 
кими и постоянно длинными горными но и 2эазными
понижешями.

Обитатели великой Гобщ этой страны, откуда вышли три 
наиболее удивительные по]эаботителя рода челов'Ьческаго, 
не смот2)я на многочисленный орды, коими они наводняли 
А з т  и Европу, ниспровергая ц§лыя государства и задер
живая развит1е образованности, никогда, однако же, не дости
гали на своей родин^ той значительной численности, кото- 
j)oro отличались оседлые жители н^кото^эыхъ ст^эанъ Ев- 
2>опы. Изъ своихъ пе]Эвоначальныхъ мЪстъ оседлости, лежа- 
гцихъ къ юго-востоку отъ озера Байкала, толпы этихъ ко- 
чевникоБЪ разливались, въ 2>азныя времена, по вс^мъ стра- 
намъ свЬта, и, претерп1звъ многообразный перем'Ьны судьбы, 
возвр)аш;ались опять назадъ, на родину, гдф и теперь бродятъ 
егце, по прим'Ь э̂у своихъ предковъ, по с4вер)ной и юлхной 
окраинами Гоби. Обитатели южной окраины всегда оказы
вали своими повелителями го|)аздо бол б̂е покорности, неткели 
свободный царственный народи севера, сохранивш1й н]эавы 
предковъ и независимость даже послФ изгнашя изъ Китай
ской имперьн, KOTOj)oii они дали династш госуда^эей, царст- 
вовавшихъ си наибольшею славою. Впр)очемъ, въ течехие по- 
сл^днихъ полутора стол'Ьтш, русская политика, не столько 
оруж1емъ IX силою, сколько д'Ьйств1еми своей высшей 
цивилизащи, расп2)0страиила вл1яше своего владычества и 
на обитателей Гоби. 11]эи господствуюш;еми у  монголовъ 
образа жизни, каждое семейство требуети для себя такого 
участка земли, кахсого было бы достаточно для h jxokojxm -  

лен1я ста осФдльххъ семействъ, занима'юхцихся хл'Ьбопашест- 
Боми. Изъ 90,000 кв. миль нынешней Монголш, третья 
часть представляетъ негостепрхшмную пустыню, годную для 
того, чтобы доставить челов'Ьхсу тольхю временное нребыва- 
liie; остальное же затоми пространство едва содержитъ до 
четырехъ милл1оновъ населенхя, таки что если на^ходонасе- 
лен1е въ прежн1я времена возрастало на одинъ милл1онъ, то



значительная часть его вынуждена была покидать свои 
кочевья въ сосЁднихъ долинахъ и переходить въ пустыню,

■ для снискан1я себФ средствъ къ существованш, всл4дств1е 
чего, при господствующемъ въ народа мош;номъ нацюналь- 
номъ духФ, та часть населешя, существованш коей грозилъ 
голодъ, постоянно давала толчекъ къ выселенш. Только то
гда, когда со вступлен1емъ въ X III  столЬт1и въ управле- ‘ 
Hie Еитайскою импер1ею монгольской династ1и ВЭнъ, къ мон- 
голамъ начала проникать болйе кроткая буддшская религ1я, 
диые завоеватели отказались отъ своихъ кровожадныхъ обы- 
кновен1Й, и превратились въ болйе мирный пастушесшй на- 
родъ. По своему виду и наружности мало отличаясь отъ 
описанныхъ нами выше сибирскихъ племенъ, обитатели 
Монгол1н, безъ исключешя, носятъ на себФ племенной от- 
печатокъ, который не только н е ' исчезаетъ отъ примеси 
чуждой крови, но даже легко и надолго сообщается дру
гими племенами кавказской расы. Тто касается до харак
тера монголовъ, то ОКИ хотя и различается у  различныхъ 
племенъ бол4е или менйе резкими оттЪпками, но вообще 
должно сказать, что заслуживаетъ похвалы. Монголы со
хранили до сихъ пори, свойственныя ВС'ЙМЪ д^тями при'- 
роды, добродетели: гостепршмство, умеренность, откровен
ность и честность, и отличаются не только мягкосердешемъ, 
но и замечательными спокойств1емъ духа. Оставаясь попреж- 
нсму воинственными, монголы гордятся славою, nj)io6pe- 
тенною ихъ племенемъ, и не пренебрегаютъ поэтическими 
занягчями. Однако ;къ, ихъ наклонность къ покою нередко 
выронщается въ леность и неряшество, п ихъ воинсшй духи 
часто переходитъ въ личный задоръ, служапрй поводом'ь къ 
междоусобными ^эаздорамъ. Занятая мужа ограничиваются 
обыкновенно охотою и воинскими предпр1ятаями, зато на 
обязанности яшны лежитъ попечеше о дпыашнемъ хо
зяйстве и *0 воспиташн детей, уходи за скотомъ, изготов- 
лен1е одежды и прокормлен1е всей семьи. Большими вл1я- 
н1емъ между монголами пользуется Кутухта —  представи-



тель верховнаго священнослужителя Далай-Ламы, пребыва- 
ющаго въ ТибетЪ, и служащаго видимыми олицетворен1емъ 
Будды. Кутухта им^етъ пребываще въ богатомъ монастыре, 
при которомъ состоитъ многочисленный духовный персо- 
налъ и ц^лый хоръ музыкантовъ съ длинными трубами, 
барабанами и разнаго вида тазами, изв4стными подъ назва- 
шемъ тамтамовъ. При храмахъ и у  начальниковъ отд'Збльныхъ 
племени нередко имеются книги, писанныя на древнемъ 
акшарскомъ нар4ч1и, состоящемъ изъ 98 различныхъ зна- 
ковъ, изъ коихъ некоторые им4ютъ значеше слоговъ. Суди 
производится у  нихъ на основан1и сборника законовъ, со- 
ставленнаго въ 1670 г. и утвержденнаго 44 князьями и 
главными начальниками. Этотъ сборники законовъ, между 
прочими, зам^чателени т^мъ, что въ немъ за вс4 возможный 
преступлен1я назначены наказан1я. Д'Ьла особенной важ.но- 
сти обсуждаются и решаются сообща, причемъ созывае- 
мыя съ этою ц^лью собран1я составляютъ, въ такихъ слу- 
чаяхъ, судилища, который, въ н^которомъ род4, походятъ на 
Бож1й суди. У  монголовъ существуютъ сословныя разд4ле- 
н1я на князей съ различными титулами, на благородныхъ 
или зайсановъ, на свободныхъ и рабовъ; но кром^ того, есть 
еще 1ерархическ1я подразд^лешя въ класса духовныхъ. 
У  монголовъ въ большомъ употреблеюи разнаго рода 
игры, стрельба въ ц4ль, верховыя скачки, пантомимы и 
танцы, сопровождаемый скрипками и Флейтами. Монголы 
известны, какъ xoponiie игроки въ шахматы. Къ числу ихъ 
релипозныхъ празднествъ принадлежатъ, между прочими, 
сожиганге мертвыхъ т§лъ знатныхъ особи; зато мертвыхъ 
изъ низшаго класса погребаютъ безъ торлгественныхъ 
обрядовъ, или ставятъ ихъ въ могилахъ, окруженныхъ 
стеною. —  Мужчины ум4ютъ приготовлять только луки, 
стрелы и копья; женщины сами должны заботиться о сво- 
ихъ потребностяхъ, выдЬлывая сукна, войлоки,* а также 
одежду, с4дла и узды изъ кожи собственной обработки. 
Предметы, бол4е ценные, служащ1е для украшен1я женскаго



туалета, добываютъ мужья изъ Китая, и даже изъ Каш
мира и Индостана. Торговыя сношешя монголовъ произво
дятся посредствомъ каравановъ, которые ежегодно, въ опре
деленное время, приходятъ съ товарами, совершая пере- 
ходъ черезъ пустыню по пути, на которомъ, въ известныхъ 
разстоян1яхъ, вырыты колодцы и устроены защищенныя из
городью места для остановокъ. Распродавъ часть своихъ то- 
ва]Эовъ по пути, караваны складываютъ остальные свои то
вары въ Маймачине, для отправки въ Росс1ю.

Х отя  оииоанныя нами здесь кочующ1я племена и со- 
стоятъ подъ властью Китая, однако внутреннее ихъ управ- 
леше находится въ рукахъ ихъ природныхъ князей; на
граждая последнихъ разными почетными титулами, китай
ское правительство т^эебуетъ, чтобы они, съ своей стороны, 
вносили дань, состоящую обыкновенно изъ скота и раз
ной рухляди, и чтобы они, кроме того, время отъ времени, 
являлись къ императору лично съ изъявлен1емъ верноподан- 
ническихъ чувствъ. Степень зависимости этихъ племенъ отъ 
китайскаго правительства и действительный вносъ дани 
бываютъ весьма различны; но вообще можно сказать, что 
китайск1е гарнизоны, расположенные въ устроенныхъ ими 
крепостяхъ и городахъ, имйютъ ничтожное значен1е. Въ ад- 
министративномъ отношен1и, управлеше разделяется теперь 
на 4 больш1я отделен1я, состоящ1я каждое въ веден!и осо- 
баго ванга, или китайскаго генералъ-губернатора. Четыре 
отделешя эти суть: Шарра, составляющая юговосточную 
часть Монголии, граничащую съ великою стеною, и пользую
щуюся особенно счастливымъ местоположехпемъ; обитатели 
Ш арры принадлежать къ четыремъ, наиболее образован- 
нымъ и достаточнымъ племенамъ монгольскаго народа, но 
они и ощущаютъ наиболее тяжесть владычества китайцевъ 
и ыанчжуровъ. Ихъ называютъ шарраиголами, по причине 
желтаго цвета ихъ одежды. Въ южной части Ш арры нахо
дятся несколько китайскихъ городовъ и крепостей, а при 
ничтожномъ Джеголе, считающемся главныыъ городомъ, на



ходятся знаменитые имнераторстае сады и дворцы и оога- 
тый храмъ Будды. — С'Ьверовостояиая часть, простир1ающая- 
ся отъ АлтайскихТ) горъ до Манчжур1и, и граничащая на ' 
с§вер^ съ Pocciero, а на юго-запад^ съ ТурФаномх, есть Моп- 
гол1я халковъ, родина Бингисъ-Хана и всего народа, освя
щенная его HCTopieio. Зд^сь лежитъ городъ Ypia или Еуре, 
Micro состоящее нзъ 6,000 постоянныхъ юртъ, которыя раз
делены лужайками и пустымъ пространствомъ на н'Ьсколько 
кварталовъ; ква|)талы эти окружены досчатыми заборами, 
съ воротами для прохода. Китайыай кварталъ, где имеетъ 
пребываьае вангъ, состоитъ изъ жр^пкихъ домовъ съ садами. 
Въ квартале это.'иъ также находится raj)HH30H4>, живутъ 
К34ЩЫ и ремесленники, и им'Ьетъ свое пребыван1е кутухта 
съ ламами; кром'Ь того, тамъ много красивыхъ хралМовъ. M i- 
стоположеи1е у  подножья Кинганъ-Ула (царсхсой горы) ве
ликолепно, и иместъ въ глазахъ монгола особенное значение 
по многимъ памятникамъ. Кроме Yjont, важнейшаго города 
въ Монгол1и, обитаемой халками, особенно замечателеиъ 
Маймачинъ, небольшое торговое местечко, расположенное 
почти на самой русской границе, иапротивъ Кяхты. Самая 
большая и самая дикая часть Гоби приходитехх на долю 
этой провинцхи. Къ западу отъ последней, гранича съ го
рами Тарбагатая и Малаго Алтая, а такяхв степями киргиз
скими, дежитъ До1сунгар>1я, обширная местность, составляв
шая когда-то могущественное государство, но въ 1759 г., 
после кровопролитной борьбы, покоренная Китаемъ. Наро- 
донаселеше этой страны принадлежитъ къ калмыцкому 
племени въ разиыхъ отрасляхъ его и видахч.. Въ северной 
полосе, вокругъ озеръ Зайсана и Ала-Кула, ближе къ го
рами Тарбагатая и Ала-Тау, живутъ два кочующ1я киргиз- 
схая племени, хазаки и буруты, состоящ1я цодъ властью соб- 
ственныхъ хшязей, и пользухощ1яся значительною степенью 
независимости, хотя они платятъ дань то Китаю, то Poccii-i. 
Встречающхеся въ этой земле города и крепости, выстроен
ные китайцами вдоль караванххаго пути, имеютъ весьма ма



лое значен1е. —  Четве|Л'ую, юговосточиую часть Монгол1и 
соохавляетъ Кочотай, граничащ1й съ Тибетомъ, ТурФаыомъ 
и Китаемъ. Алыийская страна эта, отличающаяся красотою 
м1,стоположешя и заключающая внутри плодородный степ- 
ныя пространства, населерга калмыцкими племенами. Племя, 
живущее наиболее къ югу, кочоты или сифаны, разд'Ьля- 
ющ1еся, по цв^ту своихъ палатокъ, pia ж.елтыхъ или чер- 
ныхъ, славятся мужествомъ и крепостью, и не платятъ дани. 
Бъ земл'Ь этой тоже ргйтъ городовъ, изъ числа китайскихъ 
колон1й, кото]рые им-Ьли бы особенное значен1е.



Видъ по теченш'Верхняго Амура,

IT.
Прибрежье Амура и его населен1е.

Амуръ. — Притоки. — 'Устье. — Истоки Амура: Ингода, Ононъ, Шилна. Кер- 
лонь, Амуръ, 'Ч!икирй, Зунгари, Нонни Уссури,- — Свойства почвы. — Кли- 
матъ. — Флора. — Минеральное дарство. — Животныя. — Народонаселен1е. — 
Манчжуры. — Нь'ютчи. — Владычество манчжуровь въ Кита4. — Императора 
Канси. — Динаошя Тзинъ. — Манчауры, даурцы и тагурцы. — Оолонъ. — 
Махонъ Солонъ. — Тапохонъ Оолонъ. — Гумары. — Гиляки. -— Юпитазе. — 

Орочоны и бичи. — Управлеше страною.

Къ запад-у отъ Монголш и къ юг'у отъ владЪнш Poociii, 
въ сЬверовосточной Азш, простирается, на протяжеши 23® 
долготы и 15® широты, земля, омываемая съ восточной.сто
роны Японскимъ ыоремъ; земля эта, получившая назван1е 
отъ покорившаго ее народа, манчжуровъ, заключаетъ те
перь, по ув4рен1ю китайскихъ геограФовъ, до 36,780 кв. миль. 
Въ последнее время, почти все это обширное пространство



русское искусство и ^neprin сумели присоединить къ ко
лоссальной славянской держав^. Манчжур1я принадлежитъ 
къ возвышенному плато Аз1и, и достигаетъ высоты 5,000 ф. 
надъ уровнемъ моря, съ понижешемъ къ востоку и къ бе
регу моря. Страна эта им^етъ видъ правильнаго четверо
угольника, заключеннаго со вс^Ьхъ стороиъ коймовыми го
рами; съ с'Ьвера изв'Ьстнымъ уже Становымъ хребтомъ, съ 
югозапада горною цЬтью, образующею границу съ Монго- 
д1ею, а съ юга хребтомъ OiexKH. Вс4 эти горы не были 
еще до сихъ пор)ъ ник^мъ изсл^дованы и измерены; пови- 
диыому он^ представляютъ небольш1я возвышен1я, покрытый 
болотами и топями, съ выдающимися голыми скалистыми 
наслоешямй; отдельный вершины этого хребта едва подни
маются на 2 —  3,000' надъ плоскогоржемъ. Къ систем^ горь 
С1елки принадлежитъ вершина Пехта, которую манчжуры 
считаютъ за самую высокую гору въ св^т^, но которая, въ 
действительности, имеетъ не болЬе 8,000' абсолютной вы
соты. До этой высоты, кажется, достигаютъ и береговыя 
горы, такъ какъ въ ущельяхъ этихъ горъ, совв]эшенно по- 
крытыхъ лесомъ, еще въ 1юне и въ 1юле находили сн^гъ. 
Въ ущельяхъ этого возвышеннаго плато берутъ начало 
много р^къ, изъ которыхъ ббльшая часть текутъ на югъ, въ 
Китай, пересекая большую стену; къ востоку же течетъ 
одинъ только мощный потокъ — царственный Амуръ, ко
торый, проложивъ себе путь черезъ систему береговыхъ 
горъ, изливаетъ всю массу своихъ водъ въ Восточный оке- 
анъ. Русское правительство не могло не обратить особен- 
наго вниман1я на обладан1е этою рекою, представляющею, 
единственную жизненную apnepiio, посредствомъ коей, за
ключенная со всехъ сторонъ Сибирь имеетъ сообщеше съ 
прочими странами. Представляя собою, въ полномъ смысле, 
слова, гигантсюй потокъ, Амуръ принимаетъ воды весьма 
многихъ |)екъ, текущихъ съ северовосточной окраины воз
вышенной Азш. Въ Татарскомъ проливе, посредствомъ ко
его Охотское море соединяется съ Японскимъ моремъ, ири-



cyxcTBie пресной воды Амура замечается на пространстве 
несколькихъ миль. Верховья Амура находятся на плоскогорье 
Нерчинска, и образуются тремя реками, притекающими съ 
востока и запада. Самый северный притокъ, Ингода, беретъ 
начало изъ горъ "Чокондо; эта река принадлежитъ вполне 
Poccin, и течетъ въ северозападномъ иаправлен1и, на протя- 
женш 70 геограФическихъ миль; въ нижнемъ течеши сво- 
см'ь она судоходна. С|)едн1й истокъ, Отт, выходитъ из'ь 
горъ Кентей-Хана, въ пределахъ китайскихъ, и на протя- 
жеши 50 миль образуетъ северную границу Гоби, Ононъ 
нзобилуетъ рыбою и имеетъ значенсе священной рэеки, какъ 
место рождешя Чингисъ-Хана. Пройдя въ проеделахъ Pocciii 
до 50 миль, Ононъ соединяется съ Ингодою и прииимаетъ 
назвагйе Шилки, которая, соверэшивъ путь въ 75 миль въ 
северювосточномъ направлеиш, въ свою очерэедь, соединяется 
съ третьимъ истокомъ Амура, Еерлономъ или Лргунью, са
мою южною и самою длинною изъ трехъ p^къ. —  Эта 
вполне степная река вытекаетъ у  южнаго подножья Кеитея, 
въ виде пяти неболыпихъ роучьевъ. Пройдя пространство 
въ 100 миль, Аргунь образуетъ озеро Кулунъ или Далай- 
Ну^зъ, имеющее до 45 миль въ объеме, и, принявъ затемъ 
назван1е Аргуни, медленно поворэачиваетъ къ северу уже 
въ виде широкаго, судоходнаго потока, съ малымъ падегпемъ, 
образующаго гуэаницу менгду русскими и китайскими вла- 
ден1ями. Пройдя нростроанство до 260 геогр. миль, Аргунь 
соединяется съ Шилкою въ громадный потокъ. Подъ имс- 
иемъ Амура, перерезавъ великолепнейш1я лесныя областчг, 
неудерж1гмо мчится вся эта страшная масса водъ къ востоку, 
и, принявъ отъ сопровоягдающихъ ее съ севсроа и юга Пбло- 
новаго хребта и Хинсана множество хотя небодьшихъ, но 
весьма обильныхъ водою притоковъ, резко поворачиваетъ 
къ юговостоку; пройдя въ этомъ направлен1и до 80 геогра- 
Ч'ическихъ миль, Амуръ прииимаетъ самую значительную 
свою побочную реку слева, Зею или Чгтири, вытекающую 
изъ Яблоноваго хребта въ виде обширной дуги, открытой



К7, югозападу. Пройдя въ этомъ направлипн еще до 70 миль, 
Амуръ усиливается соединенхемъ съ Зунгаргс, которая вы- 
токаетъ съ лежащихъ къ ю гу погранииныхъ горъ Кореи, и 
сначала направляется къ сЬверозападу, а потомъ пово. 
рачиваетъ къ сФверовостоку. Зунгари-Ула, млечная 
велика и судоходна, но не такъ длинна, какъ Зея, и 
образуется изъ 6 жстоковъ. 'Зунгари иы'З&етъ до 23 побоч- 
ныхъ р'Ькъ, между коими есть Нонт-Ула, весьма значи
тельный HjDHTOKb. Нижнее течете Амура, начиная отъ впа- 
ден1я въ него Зунгари, им^етъ определенное иаправлегйе 
къ с.-с.-востоку, пролегая, на пр>остра1ьстве 25 миль, между 
возвышенными берегами, покрэытыми густыми лесами, ко
торые местами перэеходятъ въ непроницаемый чащи. При- 
ияБъ въ этомъ месте, съ северн1011 стороны, Уссури, Амуръ 
нроодолжаетъ течь въ томъ же с.-с.-восточномъ направлшии 
еще около 700 миль, усиливаясь на этомъ протяжеьпи съ 
обеихъ сторонъ 37 притоками, и наконецъ виадаетъ въ море, 
образуя, при устье своемъ, широкий лиманъ, имеющш до 5 
миль шир)ины. Не смотря на быстрэое течен1е Амура, суро
вая зима, господствующая близъ устья, каждый годъ покры- 
ваетъ реку на продолжительное время слоемъ льда, отъ ко- 
тораго суда, къ счастью, могутъ находить защиту въ превос- 
ходныхъ гаваняхъ, расположенныхъ неподалеку вдоль па
раллельно идущаго съ рекою берега Татарскаго пролива.. 
По Mneniio овропейцевъ, настоящзчо реку образуетъ север
ный главный рукавъ речной, системой Амура, нроходящ1й у 
Нерчинска и Сахалииъ-Улы. Китайцы ж:е утверящаютъ, что 
южный рукавъ этой системы, Зунгари, есть главный нотохсъ, 
а северный рукавъ есть только его притоки. Который из'ь 
этихъ двухъ рукавовъ наиболее изобилуетъ водою, это еще 
остается нерешенными, но не нодлежитъ сомнешю, что 
течеьйе русскаго Амура, начиная отъ истоковъ, длиннее, и 
что онъ судоходеиъ на большомъ протяжен1и; противъ по- 
следняго обстоятельства зфиводятъ, однако же, тотъ Фактъ, 
что беловатый оттенокъ водъ Зунгари, резко отличающ1йся



въ общелгь лож'Ь отъ почти чертой воды Амура, заметно 
Л2:)еобладаетъ въ иижнемъ reneHin р^ки и въ усть^. —  Кром^ 
Р'Ьчной системы Амура и нЬкоторыхъ другихъ р4къ, впа- 
дающихъ въ Великш океанъ, въ Манчжур1и существуетъ 
множество внутреннихъ р^къ, не им^ющихъ, впрочемъ, осо- 
беннаго значен1я.

Почва въ Манчжур1и, но своимъ овойствамъ, представ- 
ляетъ всевозможные оттенки, въ особенности же нреобла- 
даетъ почва хорошаго качества, отличающаяся особеннымъ 
плодород1омъ, не смотря на значительное возвын1ен1е надъ 
моремъ. РФки окружены великолепными нивами, и где только 
нетъ недостатка въ способномъ или склонномъ къ земледе- 
л1ю сельскомъ населенш, тамъ посевы пщеницы, ячменя, 
проса, гречи, овощей, маслянистыхъ растен1й, табаку и кра- 
сильныхъ растешй даютъ богатый урожай, не требуя осо- 
бенныхъ усил1й или большаго ухода. Не смотря на продол
жительный зимы, начинан)щ1;1ся въ конце сентября и про- 
должающ1яся до конца апреля, и на сильную стужу въ 
30° Р., отъ которой реки и озера покрываются льдомъ, 
обыкновенно за кратковременною зимою следуетъ весьма зной
ное лето, во время котораго растительность развивается ги
гантскими шагами. ЛУара, доходящая до значительной сте
пени, умеряется свежестью воздуха, а со стороны Япон- 
скаго моря густые туманы приносятъ съ собою влажность 
и освежающую прохладу. Восточное прибрежье славится 
своимъ райскимъ климатомъ, а глубоия долины Даур1и, 
точно такъ же, какъ и все течеше Амура —  умеренною и 
пр1ятною температурою; даже надъ самыми плоскогорьемъ 
возвышается более прозрачное и чистое небо, чемъ въ 
соседней Сибири. Повсюду произ2эастаютъ несравненно 
свежее и крепче, чемъ подъ нашимъ небомъ, те лее самыя 
растен1я, которыя водворены и у  насъ: розы, желтыя и 
красныя лилш, голубые ирисы, ландыши, незабудки, ба
ранчики, потентил1и, ф 1я л к и  и  пр. Горы покрыты лист- 
вяницею и прочими хвойными породами, а также дубами,



березами, вязами, ор^шникомъ и дикими абрикосами, ябло
нями и сливами. На склонахъ, среди самой темной зелени, 
видн'Ьютоя пурпуровые цв^ты олеандровъ и чишковыя де
ревья, ув^шеиныя плодами. По берегами р^къ растутъ ивы, 
тополи и кленъ, и даясе на самыхъ неблагопр1ятныхъ MicT- 
ностяхъ плоскогорья попадаются еще вишни, илимовиикъ и 
кустарниковыя растешя. Природа, столь щедро вознаграж
дающая здФсь трудъ и знан1е челов'Тяса дарами изъ царства 
растительнаго, не поскупилась бы, вероятно, наделить его и 
минеральными богатствами, если бы тамт. было населеше, 
которое сумело бы ими воспользоваться. Изъ числа драго- 
ц'Ьнныхъ камней, выбрасываются тамошними реками на 
бе]зегъ куски яшмы, се^адолика и халцедона, а тунгузсюя 
д4ти часто употребляютъ въ играхъ самые красивые аква
марины, топазы и кварцы вс'Ьхъ цв'Ьтовъ. Oepie6p)o, м^дь, 
свинецъ, железо и с'Ьра находятся тамъ тоже, а старые 
шурФы свидфтельствуютъ о существовавшемъ встарину гор- 
иомъ промыслЬ, Б10то|)ымъ ныи4шн1е обитатели и не ду- 
маютъ заниматься. Впрочемъ, добыча соли и селитры изъ 
озеръ Даур)1и и прочихъ м4стонахоледен1Й существуетъ и по
ныне у  тамошиихъ гкителей.

Что касается до царства животныхъ, то оно, при особен- 
ныхъ свойствахъ нащональнаго xajjaKTepa и образа жизни 
племенъ, иассляющихъ Манчясурш, им^ветъ особую важ
ность для обитателей этой страны. Скотоводство и зд’Ьсь со- 
ставляетъ главное средство пропитан1я, а orj)OMHbie табуны 
лошадей и многочисленный стада рогатаго скота, овецъ и 
козъ составляютъ богатство ясителей; въ с'Ьвериой же части 
этой полосы водятся еще олени. Развитию и процв'Ьтанш 
Этого промысла преимущественно благопр1ятствуютъ встрф- 
чающ1яся повсюду тучныя пастбища, такъ что даже и т^ 
племена, которыя кормятся преимущественно произведешями 
рыбьяго промысла, тоже держатъ небольш1я стада рогатах'о 
скота и козъ,' и разводятъ свиней. Изъ различныхъ видовъ 
рыбы, заменяющей для ихыоФаговъ хл'Ьбъ, чаще другихъ 
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рыбъ попадается сепга, которая, въ определенные перюды' 
в|)емени, многочисленными стадами тянется изъ моря, подни
маясь вверхъ по течению р4къ и прибрежныхъ потоковъ, и 
при этомъ случае безъ всякаго труда.становится добычею 
туземцевъ. Летомъ семга бываетъ десяти Фунтовъ, а зимою 
достигает'ь 30 и 50 Фунтовъ веса; кожа ея нередко идетъ 
въ дело, на одежду и покрышку хижинъ, возвышаютцихся 
но берегами рекъ, а кроме того на удочки и на иглы. Са- 
мыя крепк1я ;килы употребляются для луковъ. Еще много 
попадается разныхъ раковинъ, и въ томъ числе жемчужныя 
раковины значительной величины, а по берегу моря— вкус- 
ныя устрицы; кроме того, нетъ недостатка въ ракахъ, а изъ 
стоячихъ водъ раздаются крики пестрой черепахи. Часто 
также попадаются ящерицы и безвредныя змеи; по верховь
ями же J)- Онона водятся и ядовитыя змеи, а на сухихъ 
Бозвышенныхъ местахъ скоршоны съ тарантулами. По бе
регами реки и ви местахи болотистыхъ, жители ужасно 
страдаютъ отъ несметнаго количества мошкары, а земледе
лие и скотоводству большой вреди причиняети саранча, раз
водящаяся после сильной засухи. Охота хотя и не состав- 
ляетъ уже для кочующихъ здесь туземцевъ исключитель- 
наго занят1я, теми не менее она все-таки служитъ важ
ными нодсиорьеми для племенч>, существующими произведе- 
шями рыбнаго и пастушескаго промысловъ, а у  манчжу- 
рови, релшчя которыми нредннсываетъ ист'реблете дики.хи 
зверей, охота имеетъ даже высшее религюзное значеше. 
Впрочемъ, смелые и отважные звероловы и охотники поль
зуются у  всехъ племени особенными почетоми.

Обширные леса и равнины плоской возвышенности пред- 
ставляюти весьма много случаевъ для разныхъ видовъ охоты. 
Ви горами скрывается множество медведей, дикими кошекъ, 
лисицъ, куници, боб230ви, соболей, горностаевъ, ласокъ, 64- 
локи и выдръ; ви лесами водится рысь, въ оврагами и 
ущельями волки; по болотами держатся кабаны и дик1е буй
волы, а въ степями дик1я лошади, различный антилопы.



олени и множество другихъ зверей. Впрочемъ, м^хъ зверей, 
которымъ изобилует! Манчжур1я, много уступаетъ мЬхамъ. 
сибирских! зверей В !  мягкости, пушистости и прочих! до
стоинствах!, а потому В ! торговле манчжу]эск1е м^ха мало 
им^ют! ц^ны, и употребляются преимущественно для до
машних! надобностей. И з ! семейства грызунов!, кром^ 
крота, им'Ьющаго представителей из! разных! пород!, во 
множеств'ЗЬ водится черная полевая Мышь (mixs oeconomus), 
устраивающая себ^ норки под! самым! дерном!, гд'Ь она

Джпгатаи.

роет ! себ'Ь настоящхя камеры С ! ходами во веб стороны, и 
порода маленькаго скачущаго или землянаго зайца (lepus 
pnsillus), имбющаго м бх ! желтоватаго цвбта и отличающа- 
гося еще тою особенностью, что он ! заготовляет! осенью 
кучки сбна, колосьев! и разных! стеблей, которым! nef- 
том ! выкладывает! свои норки; безконечному -размноже- 
шю .ОТОЙ породы зайцев! препятствует! степная кошка 
(mannl)— ИХ! самый опасный враг!. Кромб названных! нами

.г"



выше животныхъ, нредметомъ охоты служить также тигръ. 
Но главное наслажден1е для охотниковь въ степяхъ, по бе- 
регамъ Керлона, доставляетъ преслЬдован1е красиваго джига- 
тая, легкаго и быстраго точно в^теръ, такъ что монгольская 
поговорка гласить про него, что ни одна лошадь не догнала 
егце джигатая. Только хитростью удается иногда изловить его, 
но и то сь величайшимь затруднен1емь, потому что онь от
личается необыкновеннымь чутьемь. Обыкновенно бываеть 
легче ловить ихь тогда, когда убить дсеребець, всегда находя- 
щ1йся во главЬ табуна. Почуявь ириближоп1е охотника, живот
ное это тотчасъ бросается вь сторону, и въ мгновенье ока иоче- 
заетъ вовсе изь виду. До сихъ порь, еще не удавалось ни од
ного изь этихъ Яхивотныхъ сделать ручнымъ, и только въ мон
гольской миоолопи существують разсказы о томъ, какъ богъ 
войны Фздить на днгигата^, и какь черезъ него, заблудившхеся 
въ степи, беглые князья спасены были отъ голодной смерти. 
Почти таковымь же иредпочтешемъ пользуется, сопряжен
ная съ немалыми трудностями, охота за аргали или камен- 
нымъ бараном'ь, скрывающимся обыкновенно въ скалиотыхъ 
ущельяхъ и вь оврагахь горь. Аргали тоже отличается не
обыкновенною пугливостью, да притомъ онь попадается весьма 
р^дко, н]эедиочитая всЬмъ прочимъ м4стностямъ безл'Ьсныя 
полосы Гоби, покрытый утесами. Пзь итицт ,̂ на вершинахъ 
скаль вьютъ себ'Ь гнезда страшные бородатые коршуны, и, 
кром'Ь того, нередко попадаются орлы; Bci пруды и озера 
пизменныхъ местностей наполнены водяною дичью; цапли, 
индейшае я^уравли и нумид1Йская д4ва, разные виды драхвь 
и т. и: гордо разгуливаютъ по берегамъ этихъ водь. Утки, 
нырки и.выпь попадаются всюду. Великолепный аргусъ и 
разноцветные Фазаны щеголяютъ своими красивыми перьями. 
Разные виды соколовъ и другихъ небольшихъ хищниковъ 
преследуютъ толпы дятловъ, дроздовь, ласточекъ, мухоло- 
вокъ, куропатокъ, голубей, горныхъ соловьевъ и прочихъ 
певчихь итиц'ь. Но, не смотря на все это изобил1е безчислен- 
ныхъ породь пернатыхъ, природа здесь сравнительно мало



оживлена, и внутри тамошнихъ лФсовв, въ сравнен1и съ ле
сами средней Европы, царствуетъ зам'Ьтиая тишь.

Численность народонаселенхя Манчжур1и до сихъ поръ 
еще не была приведена въ известность; впротемъ, надо пола
гать, что страна населена слабо, потому что изъ среды зд-Ьш- 
нихъ обываггелеи выходило много завоевателей, которые, по- 
коривъ обширнущ Китайскую импер1ю, дали ей повелителей, 
царствующихъ тамъ и доселе. За этими завоевателями по
тянулись, конечно, их'ь соплеменники съ своими семей
ствами и имуществомъ, а за последними устремились и иро- 
4iff сродственныя племена, такъ что въ настоящее время 
манчжуры являются вполне водворившимися въ Китайской 
имперш, а ихъ прежнся стойбища заняты китайскими при
шельцами и ссыльными переселенцами, или же стоятъ пу
стыми. Что касается до коренныхъ манчжуровь или маичясу, 
то они, безъ сомнен1я, щэииадлежали, по языку и по Физиче
скому слолсеийо, къ велихсому тунгузскому племени, соста
вляющему отрасль монгольской jxacbi, которое, по занимае
мому имъ щэостранству, наиболее распространено въ северо- 
восточной Азш. Племя это принадлелситъ къ кореннымъ 
азхятскимъ жителямъ, и носитъ на себе признаки правиль- 
наго очерташя монгольской расы. Манчжуры, по большей 
части, средняго роста, хорошо слолсены и стрэойиы; лице у  
нихъ менее плоское, чемъ у  монголовъ, глаза и носъ малень- 
K ie, волосы чернаго цвета, а кожа желтоватая; притомъ они 
отличаются превосходнымъ зрен1емъ и слухомъ. Что касается 
до ихъ образа лсизни и хараютера, то какъ одно, такъ и дру
гое, имеетъ различные оттенки, происходящ1е отъ местныхъ 
условш ихъ родины;, точно такж;е и языкъ, которымъ они 
говорятъ, несмотря на одну общую связь, распадается на 
несколько различныхъ наречш, смотря по числу племенъ. 
Главное племя,- у  китайцевъ носящее' назван1е нйотчи, а у  
русскихъ известное подъ именемъ богдой, господотвуетъ 
теперь падъ Китаемъ и почти надъ всею аз1ятскою горною 
возвышенностью;*впрочемъ, въ настоящее время, его сильно



т^снитъ съ запада пария мятежниковг. Предки ихъ, проис- 
ходящ1е изъ горной страны, лежащей къ cisepy отъ вели- 

'кой ст4ны, по верховьямъ Зунгари, успели было, еще 
въ X  и X III  стол'Ьт1яхъ, основать могущественныя дер
жавы; но он^ скоро пришли въ упадокъ, и народъ этотъ 

, опять появился въ исторш только въ начала X V II  стол4т1я, 
въ качеств^ новаго, никому иеизв^стнаго горнаго племени. 
Спустившись съ своихъ горъ на южныя равнины, они усп’Ьли 
присоединить къ ce6i вс4хъ своихъ соплеменниковъ и даже 
монголовъ, и, обогащенные огромною добычею, удалились 
опять назадъ, покоривъ предварительно всФ племена, живу- 
щ1я до озера Куку-Нора. Въ 1644 г. приверженцы китай
ской динасии Мингъ, лишившейся престола всл'36дств1е воз- 
сташя Литчинга, призвали манчжуровъ къ себ'Ь йа помощь, 
и носл'Ьдн1е, въ числй 80,000 душъ, изб^завъ себ^ въ ханы, 
полхсоводца Таитзонга, немедленно вторглись въ Китай и по
корили инсургентовъ. Вчз посл4дств1и имъ удалось водворить 
свое господство въ Кита^ на такихъ прочныхъ основан1яхъ, 
что, въ 1662 году, сынъ Таитзонга былъ нровозглашенъ им- 
ператоромъ китайскими, подъ именемъ Канси. Канси считаютъ 
основателемъ царствующей нын4 динасгчи Тзинъ, распро'- 
странившей свое владычество далеко въ западной Аз1и, такъ 
что манчжуры вскор'Ь сделались главною господствующею 
нащею надъ всею горною половиною Аз1п, начиная отъ Си
бири до Бухары, Тибета и Тангустана, включая даже Гима- 
лайсюя горы. Оставивъ неприкосновенными сущеотвовавнпя 
установлен1я, манчжуры подчинились посл'Ьднимъ сами, и, 
усвоивъ себ4 культуру, образоваше и науки покоренной 
страны, укрепились черезъ то твердо въ обладаши своими 
завоеван1ями. Вскоре изъ горъ восточной Аз1И устремились 
въ плодородный Китай и проч1я манчжурск1я племена, а 
вследъ за ними потянулись и сродственные имъ народы, такъ 
что въ настоящее время прежнее отечество ихъ совершенно 
обезлюдело. Вследств1е такихъ продолжительныхъ пересе- 
лен1й, а также вследств1е связей и столкновен1й съ китай-



цами II покоренными монголами, въ земляхъ, сос'Ьднихъ съ 
Росшею, образовалось теперь особенное см-Ьшанное племя, 
отъ котораго, однако же, первобытные, коренные манчжуры 
отличаются какъ своимъ т']6лосложен1емъ, такъ и харэакте- 
ромъ. Манчжуры высоки ростомъ и сложены прекрасно, и 
отличаются ха]эактеромъ прямыми и открытыми, нрезираютъ

KniaiicKie монголы.

обмани и воровство; притоми .они горды, мужественны и 
воинственны, и вовсе не таки жестоюГ и кровожад[1Ы, каки 
китайцы и манчжуры см^шаннаго происхоясден1я. Манчжури 
всегда смотрити си гордостью на китайца, хотя бы сами



И былъ годьш'ь б'Ьднякомъ, почти не оказывая п^эитомъ ни
какого повиновен1я мандаринамъ и даже ненавидя всю на- 
ц1ю. Оставаясь до нын15Шняго дня грубымъ сыномъ при
роды, онъ продолл-саетъ епде и теперь, какт. въ первобытныя 
времена, питаться произведешями своихъ стадъ или т^мъ, 
что даетъ ему охота и рыбный щэомыселъ, п]оенебрегая вся
кою мал'Ьйшею роскошью и удобствомъ, такъ что это дохо- 
дитъ уже до нев'Ьроятнаго неряшества, и прэидерживается 
крепко своей естественной религ1и, поклоняясь одному только 
вёрховному богу, подъ имеиемъ императора неба, которому 
не стр)Оит.ъ храмовъ и не ставитъ ни какихъ изображешй.

От. одииаковыыъ упор)Ствомъ придерживаются манчжуры,. 
не смотря на постоянное сообщен1е съ китайцами, своего 
роднаго языка, разд'Ьляющагося у  нихъ на три главные 
д1алекта; маджари, моко и нштчи. Изъ числа отраслей этото 
народа, потерявшихъ свою первобытную чистоту, племена 
даурское и тагурское, живугц1я въ долинф Амура, усвоили 
себ4 въ образованности и въ нар'Ьчш много монгольскаго 
элемента, и теперь сделались последователями ламайской ре- 
лиг1и. Ж р .ж д у  рекою Керлономъ и горами С1елки обитаютъ 
несмешанные тунгузы, носягц1е тамъ назван1е солоновъ, и 
известные какъ самое мужественное и xp>a6j)oe племя изъ 
всего манчжу2ЭСкаго народа. Они хотя и состоятъ на службе 
въ императорскихъ войскахъ, но имеютъ собственныхъ на- 
чальниковъ. Принадлежа къ последователямъ ламайской ре- 
лигш, они почитаютъ въ лице кутухты, живущато въ Куре, 
своего олицетвореннаго бога. Къ северу отъ нихъ обитаютъ 
вплоть до Амура, гумары, а еш;е далее на северъ до скло- 
новъ Становаго хребта, гиляки, говорягц1е оба на различныхъ 
д1алектахъ; последн1е владеютъ огромными стадами оленей. 
Между горами восточнаго прибрежья и рэекою Уссури, равно 
и по берегами последней, до самаго Амура, сохранился за
мечательный народъ, говорящ1Й на особомъ манчжурскомъ 
нареч1И и называющ1й себя самъ юпи или юпитазе. Племя 
это, отличающееся безхитр)остнымъ, отхсровеннымъ характе-



ромъ, не им'Ьетъ, EnponeMTi, ни какого понтпя ни о письмен
ности, ни о религш, и вообще чуждо всякой цивилизац1и. 
Не занимаясь, кромФ разведен1я табаку, ни какими земле
дельческими промыслами, юпитазе живутъ летомъ по бе- 
регамъ piKH, въ хижинахъ, выстроенныхъ изъ еловыхъ 
кольевъ, а зимою скрываются' въ землянкахъ, въ лесныхъ 
чащахъ, покрывающихъ склоны горъ. Такая перемена жи- 
лищъ обусловливается, съ одной стороны^ присутств1еыъ 
страшнаго множества мошка2Эы, отъ кото^эой они ста^эаются 
защититься, ^эазводя вокругъ себя огни, а съ д|)угой сто]эоны—  
наступлегйемъ времени, удобнаго для лова ]эь1бы. Во в э̂еыя 
занятая ^эыбною ловлею, вок^эугъ ихъ жилищъ j ) a c n j ) o c T p a -  
ыяется отвратительная грязь и вонь отъ семги, составляющей 
ихъ главный уловъ, причемъ дымъ отъ постоянно э̂азве- 
денныхъ костровъ, пропитанный запахомъ 2Эыбьяго жи2:>а, по г 
крываетъ ихъ какою-то отв2затительною копотью. Изъ кожъ 
убиваемой ими рыбы покрупнее, какъ, наприм., семги, осет2эа, 
сома и др., они довольно искусно умеютъ изготовлять 
себе одежду, состоящую преимущественно изъ доходящаго 
до икръ балахона, кото23ый около шеи и внизу ук2эашается 
медными бляшками и т. п. Те изъ нихъ, которые побогаче, 
носятъ летомъ балахоны изъ нанки, получаемой отъ китай- 
цевъ, а зимою одеваются въ мехъ, сверхъ котораго изредка 
надевается шелковая куртка; кроме того они носятъ сапоги 
изъ тюленьей кожи, употреблен1е кото23ыхъ заимствовали 
у  живущихъ ближе къ морскому прибрежью сродствеиныхъ 
имъ орочей и бичей. Болосы на голове, мужчины заплетаютъ 
въ косы, но не б2эеютъ ихъ подобно китайцамъ, а у  жен- 
щинъ волосы свободно ниспадаютъ на плечи. На2зужностыо 
они значительно отличаются отъ настоящихъ манчжу2Э0въ, и_ 
хгикогда не бываютъ выше 4 '9 " ростомъ; голова у  нихъ не
соразмерно большая, лице плоское, почти четвероугольное, и 
маленкш, круглый, приплюснутый лобъ. Глаза у  нихъ такъ 
плоско лежатъ на лбу, а ресницы такъ мало разделены, что 
глаза почти вовсе остаются закрытыми; носъ имеетъ таЩе



малые размеры, что онъ почти не зам4тенъ; скулы вздутыя, 
ротъ большой, губы толстыя, темнокоричневаго цв'Ьта, под- 
бородокъ мало выдающ1йся, зубы небольш1е и красивые, но 
часто порченые, волосы же цвЪта чериаго или темнокашта- 
новаго. Близъ устья Амура обитаетъ еще другое племя, кечи 
или кечитазе, говорящее на особомъ Hapi4in, и лшвущее 
оседло, П2эавильными де^эевнями; кромф ]эь1бнаго п2)омысла, 
они занимаются еще зв^роловствомъ, и уплачиваготъ по
стоянную дань махами куницъ. Кечи несравненно стройнее 
и смышленее, ч^мъ юпитазе, и вовсе не такъ неопрятны; 
длинные волосы свои они пpикp^пляют'ь лентою на макушк^ 
головы, или свертываютъ узломъ. Что касается до релипоз- 
ныхъ понят1й вс4хъ этихъ племенъ или народовъ, то объ 
этомъ почти ничего неизвестно; впрочемъ, у  нихъ у  всехъ 
существуетъ обыкновенге оказывать особое уважеше стари- 
камъ' и ме^этвымь, которымъ они по большей части устраи- 
ваютъ обширныя г^эобиицы.

Въ админист]эативиомъ отношен1и, Манчжур1я разделяется 
на три провинц1и, состоящ1я каждая въ управлен1и особаго 
губернатора или гене]эала. Все туземныя племена, кочующ1я 
и бродяч1я, безъ различ1я, управляются собственными рюдо- 
начальниками и князьями, котор)ые съ темъ вместе соби- 
раютъ дань для уплаты китайцами, а чиновники, состоящ1е 
на службе пр)авительства, имеютъ на своей обязанности 
только нопечен1е о китайскихъ пер)еселенцахъ и надзоръ за 
сношен1ями съ соседними государствами. Купцы, пр1езжаю- 
щ1е съ юга, пр)оизводятъ торги на ярмаркахъ, и потоми съ 
своими товарами разъезжаютъ отъ одного племени къ дру
гому, продавая ими железныя издел1я, полотна, бумажный 
издел1я и предметы роскоши, а взаменъ этого получая 
меха, звер)иныя кожи и рыбу, сушеную и соленую. Самая 
южная изъ трехъ провинщй, простирающаяся отъ залива 
Аеаотонгъ и Желтаго моря до великой стены, на западе, и 
окруженная валами и целыми рядами палисадовъ, носитъ 
назватпе Фонъ-Л1е, а по своему главному городу Мукденъ.



Въ Мукден^ им^етъ спое пребыван1е нам'Ьстникъ; городъ 
окруженъ ст'Ьною, и въ немъ находятся, кром4 дворцовъ и 
роскошныхъ садовъ, великол^пныя, съ особымъ тщан1емъ 
поддерживаемыя, гробницы царствующей династ1и. Гористое 
м4стополол<:ен1е и значительная р4ка Гунугу д'Ьлаютъ кли- 
матъ этого города здоровымъ. Вей же проч1е города этой 
провинщи принадлежатъ къ низшему разряду; выстроены 
они вей плохо, населены слабо, а тй, которые были укрй- 
плены, находятся теперь въ состоян1и разрушенхя. Вторая 
провинщя, Киринъ, расположенная къ сйверо-востоку отъ 
предъидущей, граничитъ Японскимъ моремъ, рйками Аму- 
ромъ и Зунгари и палисадами Мукдена. Главный городъ 
Киринъ, лежащ1Й на рйкй Зунгари, населенъ весьма мало и 
плохо укрйпленъ; прежде онъ былъ, подобно многимъ дру- 
гимъ небольшимъ мйстечнамъ, мйстомъ ссылки для китай- 
цевъ. Торгъ производится въ городахъ Петунехй, на рйкй 
Зунгари, и въ Нингунтй, лежащемъ на р. 'Гу]рзй, п]эитокй 
Зунгари; послйдшй пунктъ имйетъ особенное значен1е, какъ 
сосредоточ1е торговыхъ сношен1й съ юпитазе и прочими при- 
б]эежными племенами, за кото2эыми имйетъ наблюден1е Hvii- 
вущ1й тамъ мандаринъ. Т^эетья провинц1я, Цицикаръ, грани
читъ на востокй рйкою Зунгари, на сйвер)й Амуромъ, а на 
югй и на западй степью Гоби. Главный го^эодъ этой njjo- 
вииц1и, тоже по названш Цицикаръ, лежитъ на рйкй Нонни, 
окруженъ валомъ и палисадомъ, и считаетъ въ числй своихъ 
жителей, кромй чиновниковъ и ссыльныхъ, еще многихъ 
торговцевъ и ремесленниковъ, промышляющихъ на счетъ со- 
ейднихъ туземцевъ. Наунъ, тоже на рйкй Ионии, замйчате- 
ленъ своимъ каменнымъ храмомъ и ламайскимъ монасты- 
реиъ. Мерга, лежащая тоже на р. Нонни, немного сйве2энйе 
и Сахалинъ-Ула, на берегу Амура, когда-то главный оплотъ 
со стороны Манчж.у2эш противъ 2эусскихъ, теперь предста- 
вляютъ полуразрушенные города, имйющ1е только значете 
для торга мйхами съ здйшними туземцами.



'Езда на оленяхъ.

т.
HcTopin открыты въ с^Ьверной Аз1и п въ амурской землЬ.

Аз1ятск1е завоеватели въ Европ^.—Европейцы въ Азш.—Распространен!е рус- 
снаго могущества. — Изсп'Ьдовашя руоонихъ. — Энспедиц^и на cb b ep i. — По
лярный берегъ.—ПоЬздка внутрь страны.-—1езуитсюя мисош.—Екатерина II.—■ 
Гмелинъ. — Демиль и Мюллеръ. .— Палласъ, Гюльденштедтъ, Лопухинъ, Со- 
иоловъ, Зуевъ, Рычковъ. — Пастыревъ, Головнинъ, Тимновошй. — Лаперузъ, Кру- 
зенштернъ, Врангель, Эрманъ, Ганотенъ, Фуоъ и ©едоровъ, Леосингъ, Леде- 
буръ, Г. Розе, Эренбергъ и Гумбольдтъ, Турчаниновъ, Ф. ф. Геблеръ, Геп- 
мерсенъ, Попитовъ, ф. Шренкъ, Нарелинъ, Карлъ Риттеръ. ■— Экспедицгя 
Еь В осточн ую  Сибирь. — Миддендорфъ, Поярковъ, Хабаровы— Завоеваше 
Амурской страны.—Война съ Китаемъ.—Трактаты о границахъ 1689 и 17S8 гг.— ‘ 
Посольство Лодыженснаго •—- Миддендорфъ, 0нопедиц;я Муравьева въ 18§4 г. — 

Англичане и китайцы въ 18SS г. — Мирный договоръ 1860 г.

Посл4 всего сказаннаго нами выше относительно обшир- 
ных'ь странъ, входящихъ въ составъ с-Ьверной и средней



. Аз1и, намъ остается теперь только взгляну'рь на отноше- 
nie этихъ странъ къ Европа и на ихъ постоянно возра- 
стак)тц;ее значеи1е. Удивительно, какъ неремФиились теперь 
эти отношешя! Между т^мъ, какъ, нисколько столФий тому 
назадъ, воинствевшыя и свир^пыя орды малоаз1ятскихъ на- 
родовъ, п|)едводймыя преемниками Чингисъ-Хана и Тимура, 
наводнивъ всю Сарматскую равнину, огнемъ и мечемъ истре
бляли все, что инъ сопротивлялось, и ниспровергали ц^злыя 
государ)ства, теперь потомки т^хъ самыхъ племенъ заим- 
ствуютъ у  могущественной Европы, гд1з умственная лгйзиь 
развилась такъ чудно, элементы гражданственности и духов- 
наго, развит1я, изм'Ьияюпрс въ основан1и всю цивилизац1ю 
т^хъ странъ. Теперь европейск1й припхлецъ со вс'Ьхъ сто- 
ронъ прэопикаетъ внутрь аз]ятскаго колосса, когда-то отд з̂- 
лявшаго избытки своихъ силъ въ сосЬдгия страны, но потомъ 
погрузпвшагося въ ленивую дремоту и въ полную отчуж
денность. Съ тФхъ поръ, каггь кораблями еврюпейцевъ ука- 
занъ былъ М02ЮК0Й путь къ бе]зегамъ Остъ-Индш, об|)азо- 
ванные на^юды Европы начали вводить съ собою въ 1фи- 
б|)ежныя страны аз1ятскаго материка новыя понят1я о ре
лигии, о госуда^ютв’Ь и о семейств'Ь, новые законы для тор
говли и пр)омышленности и даже начала высшей науки. 
Вско]э4 въ этихъ странахъ появились развЬвающ1еся Флаги 
вс1;хъ нац1й, господствовавшихъ тогда на мор>4; португаль- 
цевъ, испанцевъ, голландцевъ, Ф^эанцузовъ, датчанъ и аи- 
гличанъ. Вл1ягие и власть, кото|)ыя эти нац1и пр1обр'6ли 
вскор'Ь на дйла азгятскихъ державъ, были coBejrmeiiHO въ за
висимости отъ р>азвит1я ихъ могущества и матер1яльныхъ 
силъ въ Европ'й. Такъ, въ особенности быстро водворила 
свое Бл1ян1е въ южныхъ земллхъ Аз1и могущественная Ан- 
гл1я, и основала тамъ новыя обширныя госуда^гства, ст'Ьснивъ 
мало-по-малу колонш прочихъ европейскихъ нащй до такой 
степени, что теперь почти не можетъ быть и р'Ьчи о д^й- 
ствительномъ влгягпи ихъ на материк^ Аз1и. Только одного 
опаснаго для себя сопе]эника видитъ въ настоящее в г̂емя



Англия, который грозно приближается къ ней съ севера, 
готовый, разв^ только въ самомъ благопр1ятномъ случай, по
делиться съ нею властью и вл1яшемъ своимъ въ Азш. Рос- 
с1я распространяетъ свое владычество въ т^хъ необозри- 
мыхъ местностяхъ осторожно и искусно. Не обращая вни- 
ман1я на резюя противоположности существующихъ поли- 
тическихъ отношен1й, Росс1я твердо идетъ къ своей великой 
цели, умиротворенш среднеаз1ятскихъ ордъ, коихъ стрем- 
лен1ями къ внешнему распространенш нельзя теперь пока 
еще пренебрегать, и ■ къ пр1обретешю для своего вл1ян1я 
более обширнаго поприща деятельности, ’ направленной на 
ознакомлете вновь покоряемыхъ народовЪ: съ плодами, 
высшей гражданственности. Съ усиленною энерпею, со
крушая на Кавказе упорное сопротивлен1е воинственныхъ 
горцевъ, окружая нерсидсшй престолъ своими привержен
цами, ведущими постоянную борьбу съ англшскимн и 
французскими агентами, относительно первенства въ управ- 
ленш делами страны, Poccia, въ то же время, предостав- 
ляетъ кочующимъ племенамъ севера, находящимся подъ ие- 
посредственнымъ управлен1емъ собственныхъ родоначаль- 
никовъ, такую свободу, что они почти и не подозреваютъ, 
что называются подданными европейскаго государя. Зато 
номадовъ юга, обитающихъ. въ странахъ, соседнихъ съ об
ширною Сибирью,' Poccin подчиняетъ себе умною полити
кою и мудрымъ разсчетомъ, остороясно воздерживаясь отъ 
организовашя ихъ въ отдельный государственныя общества, 
управляемый на началахъ монархически неограниченныхъ, и 
оставляя имъ ихъ прежнюю патриархальную Форму прав- 
лен1я, Дюдъ властью ихъ природныхъ начальниковъ, кото- 
рыхъ она старается привлечь къ себе подарками, орденами, 
титулами и другими отлич1ями, льстя, такимъ образомъ, 
ихъ корыстолюбивымъ и честолюбивымъ страстямъ, а 
вместе съ темъ строго наказывая всякую 'попытку къ 
предательству и къ измене даннымъ обещатямъ. Бъ 
отношенш къ племенамъ тунгузской и монгольской группы



народовъ, равно и чудскимтз или сибирскимъ племенамъ, Рос- 
с1я им^етъ полное, законное право на подобное владычество, 
и вл1ян1е ея можетъ быть признано вполне благод’Ьтельнымъ, 
медленно растворяя ледяную кору, окружающую Сибирь, и 
путемъ мирна го завоевашя открывая въ нее доступа, евро
пейской цивилизащи. Даже и въ настоящее время npio6p']&- 
тен1я ея оказываются неоцененными собственно на поприще 
науки, хотя другихъ прямыхъ выгодъ политическихъ или 
меркантильныхч. они Европе и не доставляютъ. Жзследова- 
шя, предпринимаемыя по расноряжешю русскаго правитель
ства и частными лицами, ежегодно обогащаютъ наши позна- 
!пя о техъ странахъ, представляющихъ еще много загадокъ, 
требующихъ разъяснешя, такими значительными прюбрете- 
HinMH, который чувствительно превосходятъ умственныя до
бычи предшествовавшихъ столетш. Съ безпримерною щед
ростью, которую Poccia всегда оказывала для ученыхъ це
лей, снабженные всемъ необходимымъ, ежегодно отправляются 
молодые люди изъ среды арм1и. Флота и горнаго ведомства, 
после иродолжительнаго подготовлешя и сер1ознаго изучешя 
всехъ подробностей, относящихся до предположенной цели, 
въ далеюя ст^заны Западной и Восточной Сибири и сосед- 
нихъ съ нею земель, еще недостаточно изследованныхъ, съ 
целью разоеять су^ществующ1й тамт. мракъ, и указать вер
ный и надлежащ1я средства для подготовлен1'я почвы, спо
собной принять семена высшей цивилизащи, проводникомъ 
которой является въ техъ странахъ Россхя. Впрочемъ, еще 
гораздо прежде, когда только началось знакомство съ север
ною Аз1ею, первоначальныя сведезпя о техъ странахъ до
ставлены были русскими и немцами, трудившимися по
мощью средствъ, доотавленныхъ русскими и подъ защитою 
русскаго вл1ян1я. Хотя съ открьтемъ морскаго пути, во- 
кругъ Мыса Доброй Надеягды, указаннаго знаменитымъ мо- 
реплавателемъ Васко-де-Гама, для науки открылась новая 
эпоха; однако же все открыт1я, следовавш1я одно за д^эугимъ 
въ течен1е X P I  столет1я, были обращены прзеимущественно



на изсл'Ьдоваше восточнаго и южнаго береговъ аз1ятскаго 
материка. Но съ падешемъ, во второй половин^ X V I столп
ил, царства Сиби^зскаго, начался рядъ т4хъ предпр1ят1й со 
стороны русских'ь, который Положили начало знакомству съ 
Сибирью; еще при HBaHi Васильевич'Ь Грозномъ собраны 
были, черезъ англичанина Дженкинсона и н^которыхъ гол- 
ландцевъ, бол'Ье достов15рныя св'Ьд'йшя о т^хъ отранахъ и о 
судоходства на Касп1йскомъ морф. Однимъ изъ перзвыхъ пред- 
пр1ят1Й въ этомъ родФ былъ пер1еходъ черезъ Уралъ ата
мана Петрова съ нарт1сю. Но веФ усил1я перваго завое
вателя Сибирскаго царства, Ермака Тимооеева, и его това^эи- 
щен, равно и послФдующГя распоряжеи1я московскихъ госу 
да2зсй, нмФвш1я цФл1Ю, вмФстФ съ водворен1емъ и расшире- 
н1емъ русскаго владычества, изслФдовазпе естественныхъ 
условш страны, все ото н^зедставляется ничтожнымъ въ 
сравнен1и съ обширными планами и П2)едиачертан1ямн Петра 
Великаго, коего неутомимый духъ стр>емнлся извФдать во 
всФхъ под]Зобностяхъ еще малоизвФстныя пространства, ле- 
жащ1я но ту  сторону Уральскаго хребта. Только смерть 
могла удерзкать его отъ ноФздки въ Сиби^зь, для личнаго 
знакомства со страною. Вирочемъ, уже пр>и немъ была изелФ-" 
дована и оп^зедФлена китайская граница, и составлены пред- 
иоложезпя объ учрежден1и въ ПркутскФ землемфрскаго и 
шту^зманскаго училищъ; затФмъ послФдовалъ цФлый 
^зусскихъ экспедицзй къ сФверу, кото^зыя, по обширности за- 
думаиныхъ цФлей и п]зедоставленныхъ въ 1засп02зяжеше ихт. 
средствъ, но неутомимому П2зеслФдовашю цфди, въ течеьпе 
цфлыхъ десятковъ лФтъ, П2зи неослабной нодде23жкФ П2зави- 
тельства, но безстрашной отвагФ и мужественному пе2зене- 
сешю участниками всякаго рода лишенш, могутъ быть по
ставлены на 2зпду съ попытками къ отыскан1ю Франклина. 
Наука обязана этимъ предпрзятчямъ тФмъ, что она уже бо- 
лФе 125 лФтъ тому назадъ нр1обрФла довольно достовФрныя 
свФдФн1я о сФвб23номъ берегф Аз1и и о раздФяеши существу- 
ющемъ, между мате23икомъ Аз1и и западною Америкою, а



также о положен1и сЬверныхъ частей Японш, тагь упорно 
ограждающей себя отъ всякаго сообщешя съ вн^шнимъ 
м1ромъ. Одновременно съ этими изcл^дoвaнiями, предпринято 
было онред'3&лен1е широты и долготв! BaJKHifiniHXb пунктовъ 
на астрономическихъ началахъ, которое и теперь еще, по 
ирошествщ почти А^лутораста л^тъ, за малован{ными, едва 
заслуигивающимъ р^чи, ошибками, признается нормою въ 
этомъ отношеши. Независимо отъ морскихъ экспедицш, съ 
которыми, около половины прошедшаго стол4т1я, связалъ на 
вечный времена свое имя знаменитый Берингъ, следовали 
поездки Tix'b героевъ науки, которыми поставлено было за
дачею, на основан1и улш сд'Ьланныхъ открытш, произвесть 
бол4е глубошя изсл'Ьдован1я. Бол'Ье подробному и точному 
изсл4дован1ю подверглась таюке и внутренность сос^днихъ 
странъ, знакомство съ которыми до того времени ограничи
валось только св'36д']6н1ями, доставленными о нихъ 1езуитами, 
которые, въ ХУ1 и X V II  стол$т1яхъ, успЬли проникнуть въ 
Ti страны съ востока и юга, действуя въ качеств^ неуто- 
мимыхъ проповфдниковъ христчаиотва, съ такими невероят
ными усиехомъ, который можно объяснить только ихъ му
дрою осторожностью и верною оценкою местныхъ отноше- 
н1й. Пути, которыми они следовали поди защитою сопро- 
вождавшихъ ихъ китайскихъ отрядовъ, а именно караванная 
дорога, идущая черезъ степь Гоби, вдоль реки Керлона и 
Сахалина, или нынешней Шилки, къ Амуру, описаны ими съ 
замечательною подробностью, представляющею живую кар
тину техъ местностей. Замечательный во всеми, что каса
лось духовнаго. прогресса, блистательной образъ Великой 
Екатерины, представляется и здесь окруженными славою и 
блескомъ по тому участ1ю, какое она оказывала подобнаго 
рода предпр1ят1ямъ. Подобно тому, -какъ прежде блистали 
имена Гмелина, Делили и Миллера, пр)ославились при ней 
имена: другаго Гмелина, снискавшаго себе известность на 
одномъ поприще съ дядею, Палласа, Гюлденштедта, Ло
пухина, Соколова, Зуева и Рычкова, въ качестве изсле-

Аткинсоиъ. ^



дователей русскихъ областей въ Аз1н. K jjo m 'E т о г о , богатый 
запасъ св4д4н1й о т^хъ странахъ собранъ былъ во время 
посольства и пойздокъ ГГастырева, Головнина и Тимковскаго, 
въ течен1е прошедшаго и въ начала настоящаго стол^тш. 
О восточиомъ бе]зегй азхятскаго материка доставлены были 
ноложитедьныя св'Ьд'Ьнхя несчастнымъ Лаперузомъ, погиб- 
шимъ такою ужасною смертью; открытая, сд^ланныя имъ въ 
Японскомъ и Охотскомъ моряхъ, подстрекнули деятельность 
русскаго правительства, и побудили его къ поверке картъ, 
составленныхъ 1езуитами, и къ пересмотру покааанш китай- 
скихъ географовъ объ этихъ странахъ. Последнее совершено 
было успешно въ первыхъ годахъ нынешняго столет1я зна- 
менитымъ русскимъ мореходцемъ Крузенштерномъ, начав- 
шимъ свои изыскан1я съ того пункта, где кончилъ Лаперузъ. 
Онъ первый обогнулъ важный и обширный островъ Саха- 
линъ, названный у  Лаперуза островомъ Чоко, и указали на 
благопр1ятныя услов1я, представляемыя этими островомъ для 
европейской колонизац1и. Онъ первый изъ европейцевъ до- 
стигъ на своемъ судне пресныхъ води Амура, хотя соб
ственно въ устье этой царственной реки онъ не успели 
войти. Изъ нрочихъ путешественниковъ, особенную услугу 
науке своими изследован1ями . о Сибири оказали: адмиралъ 
Врангель, своею поездкою, между 1820 и 1824 i\, вдоль се- 
вернаго берега, въ течегйе которой онъ успели собрать це
лую массу заметокъ и иаблюден1й, Физическихъ, этнографи
чески хь п гсограФических'1.; Эрманъ, сопровождавшш Ган- 
стена въ 1828 г., во время его поездки по Западной Сибири, 
цель коей состояла въ наблюден!яхъ надъ действ1емъ маг
нита. Внрочемъ Эрманъ, воспользовавшись этими случаемъ, 
нростеръ свою поездку черезъ вою север>ную часть аз!ят- 
скаго материка, и посетил'ь оба океана. Съ подобною же 
целью совершены были поездки русскими учеными Фусомъ, 
бедоровымъ, берлинскими естествоиспытателемъ Лесингомъ 
и Ледебуромъ, снискавшими себе известность своими „путе- 
шеств!емъ въ Алтай“ . Но самые богатые результаты на этомъ
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полрищ'Ь добыты были во вреля поездки 1829 г. къ горамъ 
Урала и Алтая и къ Касшйскому морю, совершенной тремя 
знаменитыми учеными Густавомъ Розе, Эренбергомъ и Але- 
ксандромъ Гумбольдтомъ, коихъ при семъ случай сопровояс- 
дали нисколько другихъ лицъ. Посл^ нихъ, русок1е уже 
вполн'Ь овладели этимъ поприш;емъ изсл1;дован1й, и изыскантя 
ихъ, о котор)ыхъ упомянуто въ начала этой главы, были 
продолжаемы епде въ '^юл4е обширныхъ размЬрахъ. Такъ, 
Алекоандръ Бунге (бывшш въ посл'Ьдств!!! п]эоФессоромъ въ 
Казани и въ Дерпт^), но поручешю императорской академ1и 
наукъ въ С.-Петербург’Ё, сопровождавш1й въ 1830 и 1831 гг., 
въ качеств'Ь естествоиспытателя русскую духовную мисс1ю, 
отправлявшуюся въ Китай, им4лъ возмолшость, во время 
перэе'Ьзда по этому пути, изучить Флору южной Сибири и 
степи Гоби, а во время вторичнаго своего переезда, въ 1832 г., 
онъ нроизводилъ наблюден1я и въ восточной части Алтай- 
скихъ горъ. Турчаниновымч, предпрпшяты были изыскан1я 
въ ок]эестностяхъ Байкальскаго озера, въ Даурш и въ сте- 
пяхъ Монголш; Геблерч., въ 1833 и 1335 гг., изсл^довалъ Ал
тай, а Гельмерсенъ (въ 1834 г.), кром4 этой горной си
стемы, включилъ въ кругъ своихъ изыскан1й и альп1йское 
озеро Алтынъ-Кулъ; Политовъ, въ 1838 г., объ4здилъ озеро 
Зайсанъ, верховья Иртыша и горы Тарбагатая; Шренкъ, въ 
1840 г., • подвергнулъ тщательному изучешю озеро Балкашъ 
съ окрестностями, а Карелннъ посвятилъ 1839 и 1843 гг. 
по4здк® по неизмеримыми пространствами Сибири. Къ ка
кими чудесными результатами привели эти эне|)гичес1ая 
усил1я настоящаго времени, доказательствомъ служитъ испо- 
линск1й трудъ „Землевед4тя Карла Риттера“ , творца но
вейшей геограФш, который первый возвысили ее на степень 
науки, разработалчз богатую, но безпорядочную груду, на- 
копившагося съ давнихъ времени, матер>1яла, разобравъ его 
критически и соединивъ прочными нитями въ одно строй
ное целое, въ которое они включилъ, какъ часть, и цен
тральную Азш), и представили полную картину ея во всех'ь



отношешяхъ. Впрочемъ, со времени появлешя этого сочине~ 
н1я, часть котораго уже переведена Оемеиовымч. на русск1й 
языкъ, и издана имъ съ дoпoлнeнiями и объяснен1ями, рав
няющимися труду самого Риттера, матерхялъ для географ1и 
этихъ странъ началъ скопляться въ такомъ количеств^, что 
мы находимся вынужденными отказаться отъ в о зм о у К н о с т и  

приводить частные выводы каждаго изсл^дователя. Въ на
стоящее время, колонизац1я южной окраины Сибири, отчасти 
при сод^йствш правительства, но болФе безъ его участая, 
подвигается весьма быстрыми шагами впередъ, а вм^ст^з съ 
т'Лзмъ не прекращаются разнаго рода изсл^6дован1я, изм']&рен1я, 
и адмиргистративныя распоряжешя, им^юпря ц'Ьлью соеди
ни!^ и связать, не смотря на отделяющ1я пустыни и почти 
необитаемыя пространства, рювыя территор1яльныя npio6p i- 
терпя. съ древнею государственною областью. Съ конца со- ' 
роковыхъ годовъ въ Восточной Сибири производятся въ 
обширномъ разм^р^ топограФичесгая изсл'Ьдовашя и метеоро- 
логическ1я наблюден1я, а съ т4хъ поръ, какъ война съ за
падными державами обнаружила всю важность Амура для 
Сибири и для значешя русскаго могущества въ Восточномъ 
океан'Ь, преисн1й планъ болЬе сильной колонизащн въ Кам- 
чатк'Ь отвергнутч>, и взам1;нъ этого внимагпе русскаго мо
гущества обращено на восточный берегъ Сибири и на Амур
скую область. Вм^стФ съ т'Ьмъ туда направились и усил1я 
ученой экспедиц1и, снаряженной русскимъ геограФическимъ 
обществомъ, въ помощь правительственнымъ изсл4дован1ямъ. 
Ц'З&лыя тысячи переселенцев'ь и солдатъ, назначенныхъ 
въ Камчатку, были направлены къ берегамъ Амура; изъ 
областей, лежащихъ по берегамъ и около устья этой р'йки, 
была образована особая „112Жморская область“ , съ отдФль- 
лымъ военнымч. губернаторомъ, им^ющимъ п]эебываше въ 
Николаевск!; на Амур!§, и туда перенесено главное средо- 
точ1е гражданскаго и военнаго управлегпя морскихт, и воен- 
ныхъ С1\лъ. Реззыьтаты, добытые неусыпною деятельностью 
пытливаго духа и энергическими усил1ями русскаго общества.



изложены А. М11ддендо23ФОмъ въ его обши23ноыъ труд4, из- 
дапноиъ подъ заглав1емъ „Путешествхе по Сибири“ , BMicTi 
съ его собственными изсл4дован1ями вт. .негостеп2э1имныхъ 
странахъ Северной и Восточной Сибири. Сочинеше Мидден- 
дорфа им4етъ. предметомъ изобразить не только географ1ю 
Сиби2зи, но и гид2Эограф1ю, 02.)ограФШ и геогнозш, равно какъ 
и климатъ этой страны, а также царства растительное и жи
вотное и, въ особомъ том4, самаго человека въ Сибири. Ука- 
зан1ями МиддендорФа мы намерены 2̂ уководствоваться въ 
дальн4йп1емъ изло;кен1и прошедшихъ судебъ и П2эедполагае- 
мой будугцности этихъ новоизсл4ды,ваемыхъ странъ.

Въ 1636 году, въ первый разъ дошли до сибирскихъ 
властей слухи о ка1сой-то обетованной землй, богатой есте
ственными пpoизвeдeнiями и изобилующей дорогими собо
лями, шелковыми и бумажными тканями, золотомъ, сереб- 
ромъ и благородными каменьями. Ов'Ьдешя эти сообщены 
были 2эусскимъ звЬроловамъ одновременно, н въ одномъ и 
томъ же духе, какъ тунгузами, съ береговъ Байкала и Ви
тима, такъ и другими племенами туигузовъ, ясивущими по 
бе2эегаыъ Охотскаго мо2>я, п находящимися оть пе2)выхъ въ 
разстояши тысячи верстъ; звероловы же донесли объ этодхъ 
ца2эскимъ воеводамъ въ Енисейске и Томске, кот023ые и по
спешили снарядить парт1Ю для удостоверешя въ действи
тельности дошедшпхъ слухоБЪ. Но пока те еще собирались, 
якутск1Й воевода поспешили выслать казацкаго атамана Ва- 
сил1я Пояркова, съ партаею промышленниковъ, записавшихся 
ВЪ казаки, въ числе 132 человйхсъ, по2эучивъ имъ соб2эать бо
лее подробныя сведен1я объ Амурской земле, столь при
влекательной для ихъ ко2Эыстол1-обГя. Поярковъ поднялся съ 
своими охотниками вве2эхъ по течегпю реки Алдана и его 
П2Эитоковъ, и, пе2эеваливъ черезъ Становой хребетъ, спустился 
по Зее къ Амуру; п2ЭОдоллхая путь далее внизъ по течен1ю 
Амура, Поярковъ вышелъ въ мо2зе, откуда возв2затшся уже 
после т2эехлетняго плаватя, прошедши отъ устья Амура, 
вдоль берега Охотскаго моря, до устья р- ЗАьи, немного



южнФе Охотска, нричемъ, на обратномъ пути, у Тугурскаго 
залива заметили группу Шантарскихъ оотрововъ. Такимъ 
образомъ, Поярковъ былъ первый русск1й, прошедш1й Амур
скую землю; впрочемъ, верхняго течен1я этой р'Ьки Пояр
ковъ не видалъ. Третья часть его партш погибла въ этихъ 
стр)ашно холодныхъ странахъ голодною смертью, не смотря 
на то, что спутники Пояркова питались трупами убитыхъ 
ими' туземцевъ и павнзихъ товарищей. Не взирая, одиако же, 
на эти ужасы, повторивп11еся въ иосл^дствш еще.въ 1656 г., 
жажда, возбужденная къ завлад'Ьн1Ю Амуромъ, не ослабевала 
между русскими промышленниками, хотя серебряная руда, 
набранная Поярковыми, во время его странствовашя, при 
ближайшемъ изоледован1и, превратилась въ скудные кусочки 
этого металла, завезеннаго на берега Амура из ь Кита>г, пу- 
темъ торговыхъ сношешй. —  Другой предпр1имчивый иска
тель' приключешй, ЕроФей Хабаровъ, избравъ иной путь, 
вверхъ по течешю Олекмы, а иотомъ виизъ по р. Урке, до- 
стигъ, въ 1649 г., верхняго течен1я Амура, и, утвердившись 
на берегахъ этой реки, спустился впизъ по тсчеп1Ю eji, а 
иотомъ возвратился темъ же путемь. Ежегодно къ нему 
начали прибывать цовыя парт1и охотпиковъ, и число каза- 
ковъ его увеличилось. Вдоль верхняго Амура и по ниж
нему течен1ю Зеи, Хабаровъ встретили оседлыя пле.мена, 
занимавппяся хлебопашсствомъ, и жившзя соединенными об
ществами для ' взап.мной защиты, подъ управлен1емъ знат- 
ныхъ правителей; племена эти уже давно принуждены были 
платить дань манчн^урамъ. Бстреченныя ими деревни ту 
земцевъ состояли иногда не более какъ изъ 10, а въ другой 
разъ изъ 60 и до 80 хижинъ. Мнопя местечки защищены 
были отъ нападен1я валами и рвами съ потаенными ходами 
и корридорами, выходившими къ воде. Въ ноле возвыша
лись, господствовавш1я надъ окрестностью, башни, а когда на
ружный укреплен1я были заняты русскими, то осажденные 
отступали въ находивппяся за ними виутреньпя отделен1я, 
и продолжали защищать ихъ съ замечательнымъ ыу/кествомъ.



не будучи, однако :къ, въ состояши противостоять воинскому 
искусству и храбрости русскихъ, им^вшихъ съ собою, кромФ 
ружей, три пушки. При занят1и перваго изъ значительн^й- 
шихъ острововъ даурскихъ, найдено было русскими до 660 
убитыхъ, тогда какъ сами победители лишились только че
тырехъ челов^къ. Подобный крепостцы попадались русскимъ 
также по верхнему течен1ю Амура, где сухцествовавшее 
прежде хлебопашество было вовсе уничтожено последовав
шими затемъ столкновен1ями значительныхъ военныхъ силъ. 
Но далее, на нижнемъ Амуре, pyccKie встретили у  манч- 
журовъ до 15 пушекъ, трехъ и четырехъ-ствольныя ружья, 
разрывные горшки, для защиты укрепленныхъ остроговъ, и 
надлежащ1е запасы пороха; тогда какъ руссие искатели 
приключенш были дурно вооружены, терпели недостатокъ 
въ огнестрельномъ матерхяле, и пришли въ разстройство 
отъ пробудившагося между ними духа непокорности, отсут- 
ств1я хорошаго руководителя и даже бегства некоторыхъ. 
Некоторое значен1е и важность пр1обрели завоеван1я каза- 
ковъ въ первый 'разъ въ 1653 г., когда имъ обещаны были 
награды за понесенные труды, и посулены были значитель- 
ныя подкреплен1я. Оорокъ летъ продолжалась борьба приш- 
лыхъ завоевателей съ китайцами, къ которымъ непрестанно 
прибывали на помощь «новыя, хорошо вооруженныя и снаб
женный всемъ необходимымъ многочисленный толпы манч- 
журскихъ войскъ. Бпрочемъ, нижшй Амуръ былъ вскоре 
вовсе покинутъ русскими, и они стали появляться тамъ 
только-наездами, собирая дань и отнимая j  китайцевъ хлебъ; 
на .верхнемъ же Амуре сосредоточешемъ всехъ 11реднр1ятш 
сделался Албазинъ; но такъ какъ прежн1е посевы -были ис
треблены, а жители были переведены китайцами на берега 
реки Нонни, да притомъ, .вследств1е безконечныхъ грабеяюй 
и жестокостей, были расположены враждебно къ русскимъ, 
то последн1е вынуждены были сами приняться за хлебопа
шество. Въ 1672 г. положено было основаше первымъ ко- 
лон1ямъ. Во время обложен1я Албазина китайцами (въ 1685 г.),



тамъ считалось уже до 40 домовъ съ церковью и, кром'Ь того, 
при города им'Ьлось до тысячи десятинъ обработанной зе
мли подъ посевами. Жзъ Албазина отправляемы были ц4лые 
склады м^ховъ и другихъ цФнныхъ произведен1Й, съ неот
ступною просьбою о скорейшей присылка помощи и воен- 
ныхъ снарядовъ; но, вместо того, правительство посылало 
награды и прощен1е бывшими беглецами и преступниками, 
съ предписашемъ обратиться за помощью въ Яркутскъ, 
гд15 всего на все было только четыре пушки, да и то дв^ 
изъ нихъ негодныя. Что касается до дипломатическихъ сно- 
шен1й русскихъ съ китайцами, то, еще въ 1649 г., начаты 
были переговоры первыми завоевателями, и китайцы, пови- 
димому, были согласны предоставить Албазинъ русскими, 
съ т'Ьмъ только, чтобы положенъ были конецъ грабежами 
казаковъ по Амуру. Но когда, нисколько л^тъ спустя, най- 
денъ были черезъ Байкалъ прямой путь къ Амуру (въ 
1653 г.) по p fe i  Шилк4 и за этими последовало, въ 1658 г., 
основан1е Нерчинска, сделавшагося посредникомъ мея^ду ме- 
тропол1ею и Амурскою землею, прибыло отъ китайцевъ, въ 
1670 г., посольство съ л:алобою на опустошен1я, производи- 
мыя русскими промышленниками казаками по берегами Зун- 
гари. Въ ответъ на это, изъ Нерчинска отправлеиъ были 
посланникоыъ Игнат1й Миловановъ, съ четырьмя спутниками; 
въ Пекине они были принятъ самими императоромъ, кото
рый его богато одарили, и, вручивъ Милованову письмо 
къ самому царю, отправили его назади подъ прикрыт1емъ 
особаго мандарина съ 65 спутниками. Пять лети спустя, 
отправлено было новое русское посольство въ Китай, ко
торое было поручено природному греку, СпаФарш; пере
говоры ведены были ими неудачно для русскаго правитель
ства, и оно должно было запретить не только грабежи, 
производимые русскими по нижнему Амуру, но и сборъ 
ясака съ туземцевъ, живущихъ по р. З е е , на берегахъ ко
торой уже появился целый ряди укрепленныхъ остроговъ 
или улусовъ. Съ этого времени начались враждебный дей



ств1я китайскаго правительства, и когда, въ 1682 г., вновь 
выслана была изъ Албазина вооруженная парт1я внизъ по 
Амуру къ берегамъ Бурен, то китайцы, разрушивъ Bci ма- 
леньия кр'Ьпостцы русскихъ, подступили къ Албазину съ 
многонисленнымъ войскомъ; между т'Ьмъ какъ у  китайцевъ 
было до 10,000 войска, 100 полевыхъ и 40 осадныхъ ору- 
д1й, у  русскихъ едва насчитывали 450 челов4къ, способ- 
ныхъ защищать городъ, съ тремя пушками и 300 ружьями, 
при ощутительиомъ недостатк4 пороха. Не смотря на му
жественную защиту,, pyccKie, ослабленные б4гствомъ два
дцати пяти челов4къ, вынуясдены были уступить китайцамъ 
и оставить городъ; по черезъ нисколько м4сяцевъ рус
ские возвратились съ св'Ькими подкр4плеи1ями и съ 5 пуш
ками, и снова заняли А.1базинъ. Въ сл4дующемъ году опять 
появилось китайское войско, и началась вторая осада Алба
зина. 1̂ усск1Й воевода Толбузииъ погибъ, но заступивш1й 
его м'Ьсто, полковникъ Аеанасш Бейтонъ, мужественно выг 
дерясалъ осаду, не смотря ни на кашя лишен1я и скорбутъ, 
истребивш1й ббльш^чо часть гарнизона; слишко.мъ год'ь нро- 
долгкалась осада, и кончилась лишь тогда, когда начаты 
были переговоры о заключен!и пограничиаго договора (въ 
1687 году).

B[eperoBOj)bi о заключен1и договора, коимъ определены 
были границы между обеими великими дернгавами, ведены 
были со стороны Росс1и посланникомъ Головиным1>; но такъ 
какъ около этого времени монголы, по наущенш китайцевъ, 
осадили Селенгинскъ, то договоръ заключенъ былъ Голови- 
нымъ невыгодно для Росс1и, не смотря на то, что, во вре.мя 
появлешя русскихъ на берегахъ Аму]эа, китайская династ1я 
Мингъ была низвергнута манчжу]эами, которые возвели на 
престолъ Поднебесной импер1и великаго Канъ-Си, природнаго 
манчжура. Однимъ изъ услов1й этого трактата, между нро- 
чимъ, было постановлено, провинившихся въ нарушен1и пра- 
вилъ о соблюден1и границъ, выдавать начальствующимъ въ 
пограничныхъ городахъ, для предан1я ихъ заслуягенному на-



казанш, которое иногда состояло въ лишенш жизни, если 
Биновнымъ, кром^ того, были произведены г^эабежи или 
уб1йства.

При Бозобновлеиш; договора о границахъ, подписаннаго 
графомъ Рагузинскимъ, въ 1728 г., наказан1е за нарушеше 
границъ еще было усилено, и положено, что нровинив-

KnTaiieKiii пограничный постъ.

ш1йся въ этомъ долженъ быть казненъ черезъ iiOBimeiiie на 
мЬст^ самой поимки, меЯ'Сду т'Ьмъ какъ воръ, пойманный 
въ краж4, наказывался въ первый разъ уплатою въ десять 
разъ бол4е стоимости похищеннаго, во второй разъ плате- 
жемъ двадцатикратной стоимости, а въ третий разъ подвер- 

_ гался смертной казни.
По заключенш съ китайцами перваго договора, русское 

правительство устремило свои усил1я на водворен1е своей 
власти въ Забайкаль'Ь, и, въ видахъ сохранен1я мира съ ки-



тайскимъ П2эавительствомъ, п]эедписало наистрожайшее со- 
блюден1е услов1й договора и неприкосновенности границъ. 
Бпрочемъ, переходъ черезъ границу для отд4льныхъ лично
стей "сделался вскорй зат4мъ весьма затруднителенъ, если не 
невозможенъ вовсе, потому что туземцы, такъ много стра- 
давш1е отъ предшествовавшихъ наб4говъ русскихъ промы- 
шленниковъ и казаковъ, сделались слишкомъ недоверчивы 
къ русскимъ, и 2)ешились не давать пощады даже одинокимъ 
перебеяшикамъ; вместо того, чтобы выдавать подобныхъ на
рушителей границъ китайскимъ властями, они дтали, во 
избежите непрхятностей со стороны последнихъ, распра
вляться съ такими преступниками сами. Съ своей сто
роны и китайцы, чтобы упрочить себе обладате Манчжу- 
р1ею, принялись за постройку новыхъ городовъ и земле- 
дельческихъ колошй, за проведен1е лучшихъ путей сообще- 
нш и т. п.; между прочими, открыли особое училище для 
изучешя русскаго языка, въ которомъ постоянно содержали 
24 мальчиковъ изъ манчжурови, назначиви для этого 15-летн1й 
сроки. Между теми, при заключеши договора въ 1689 году, 
Бследств1е незнан1я местности, граница между владетаями 
русскими и Манчжу2Э1ею не могла быть определена съ точ
ностью, и потому, когда pyccnie ознакомились ближе съ на- 
правлешеми Становаго хребта, долженствовавшаго, по на- 
стоятпю китайцевъ, составлять гребнемъ своими пограничную 
черту на западе отъ реки Горбицы, то объявили утешительно, 
что река Уда принадлежитъ исключительно Poccin, но при
томи изъявили готовность, при ново.мъ регулироваши гра
ницъ, устроить это дело дружественными образоми. Не 
смотря, однакоже, на неоднокузатныя напоминан1я, со сто- 
уюны китайцевъ, туэебоваше ихъ о регулирован1и границы, 
по уэазнымъ пуэичинамъ, ,не могло быть исполнено. Такими, 
образоми, въ действительности, взаимный отношен1я noi^pa- 
ничныхи жителей устроились совершенно не такъ какъ 
постановлено было трактатомъ, и на д4ле предполагаемаго 
герметическаго разъединен1я обеихъ державъ вовсе не су



ществовало. Для тунгузовъ, наприм,, и ирочихъ б]ЭОДячихъ 
народовъ въ Сибири, существован1е коихъ было въ зависи
мости отъ АЙстонахождешл оленей и другихъ зверей, было 
решительно невозможно соблюдать погранииную черту, раз
делившую но мирному трактату те области, где они съ дет
ства привыкли охотиться. Постоянно гоняясь за дикими оле
нями, изюбрями и соболями, они безпрестанно вынуждены 
бывали переходить съ одного склона горнаго хребта на дру
гой. Такое иоложеше вещей осталось неизменнымъ почти 
въ 'течен1е двухъ сотъ летъ, и потомки инородцевъ, сообщив
ши хъ казакамъ, въ начале прошедшаго стодет1я, описаше 
Амура, имеютъ обыкновегиемъ и теперь еще изъ окрестно
стей Охотска переходить к'ь берегамъ этой реки, спуска
ясь градусами девятью южнее. Такимъ образомъ,' когда 
возникали со стороны китайцевъ жалобы на нарушен1в 
сибирскими жителями пограничной че|)ты, въ оправдан1е 
такихъ нарушенш приводилось всегда то обстоятельство, 
что бродяч1е туземцы вынул-сдены были къ тому боязнью 
голода, между темъ какъ истинная причина заключалась 
въ ложности самаго начала, коимъ руководствовались при 
определенш границъ. Притомъ же, всдедств1е предиринятаго 
китайцами переселешя хлебопашествующихъ племенъ съ ле- 
ваго берега Амура на правый берегъ реки Ионни, погра
ничная область совершенно обнажилась отъ населетя, такъ 
что вскоре исчезло даже и воспо.минан1е о существован1н 
границы, и вследъ за русскими звероловами, подвинулись 
къ югу и iiponie номады, и даже нерчинск1е хлебопашцы. 
За тунгуза.ми последовали якутск1е промышленники, про- 
изводивш1е меновой торгъ съ ту’̂ земцами, а имъ навстречу 
стали приближаться китайск1е тунгузы, перекупавшее у по- 
граничныхъ казаковъ на верхнемъ Амуре муку, и прода- 
вавш1е ее вместе съ своими степными лошадками племенамъ, 
жившимъ по нижнему Амуру. Уже, градуса на четыре юнс- 
нее, вся область занята была руссьч-ши номадами, которые 
стали напирать все более къ югу, такъ что только поясарк



■гЬсовт- могли избавить обитателей Даурш отъ окончатель- 
наго ст4снен1я ихъ русскими номадами. Китайсюе кочевники, 
стараясь доставить xoponiin пастбища своими табунами, пу
скали по степи палы таки неосторожно, что огонь, проникая 
ви лФса, истребляли огромныя лЬсныя пространства, от
чего конечно, на м^сто отарыхи, высохшихи листьеви, вы
растала молодая сочная травка, но зато вм^стФ си старою 
травою пропадали и мохи, которыми питаются олени, а 
это и удерживало оденьихи тунгузови оти переселен1я ви 
т4 местности. Между т'Ьми, пока все это происходило, у  
м^стныхи сибирскихи властей господствовало полное раз- 
HOHiacie на счети граници; нисколько рази оказывалось 
необходимыми посылать особыя экспедиц1и, для отыскан1я 
затерянныхи иограничныхи зпакови, разставленныхи ки
тайцами посл1; договора 1689 г. Таки.ми обр»азоми, полков
ники Лодыженск1Й, совершиви плаван1е по Амуру, пред
приняли надлежащ1я для сего сиемки, и, изучиви, во время 
нребыван1л съ миссаею ви Пекин'Ь, китайыас источники, оты
скали м'Ьстонахождеше иограничныхи знакови ви области, 
которая оставалась до т^хи пори спорною; BMibcri си тФмъ 
они приготовили проект'ь для военнаго занят1я Амура. Во 
время поездки, предпринятой Миддендорфоми (си 2 октября 
1844 г. до половины января 1845 г.) оти охбтскаго берега и 
Тунгурскаго залива, вдоль южнаго склона Становаго .хребта, 
до Забайкальскаго края, ему попадались В'ь китайскихи л'Ьсахи, 
вм^ст^ съ пьяными тунгузами, небольш1е отряды сибирскихи 
иограничныхи казаковъ, вм^счА си своими непосредственными 
начальниками, которые си замечательными добродуц11емъ 
прямо ему признались, что только страхи переди собствен
ными начальствоми заставляетъ нхтэ воздерживаться отъ пе
рехода черезт. границу, но что для нихи самый прибыльный 
промысели заключается ви торговле пушными товароми съ 
инородцами, ви лределахъ китайскихи владен1й, и что они 
тами собираютъ даже ясаки для русскаго правительства. Еще 
поразительнее было другое, сделанное МиддендорФомъ откры-



T ie, состоявшее въ томъ, что ц^лый рядъ китайскихъ погра- 
ничныхъ знаковъ найденъ былъ несравненно дал'Ье кт. югу 
отъ гребня пограничныхъ горъ, что, по русскимъ нонят1ямъ, 
собственно приходилось далеко въ глубь китайскихъ владф- 
н1й. Впрочемъ, этими знаками довольно в4рно была разгра
ничена горная область русскихъ оленьихъ тунгузовъ отъ 
степныхъ пространствъ, представляющихъ великол’Ьпныя ко
чевья для китайскихъ номадовъ, и тунгузы, какъ очевидцы, 
засвидетельствовали, что поверка этихъ знаковъ производи
лась черезъ каясдые три года особо пр1езжавшею для того 
коммисс1ею. Номады, встреченные Миддендорфомъ, состояли 
почти вне всякихъ отношерцй къ китайцамъ, и платили имъ 
дань только тогда, когда сами хотели, но къ владычеству 
русскихъ питали сильный страхъ, храня въ памяти преда- 
шя о жестокомъ обращенхи съ ихъ племенами прежнихъ за
воевателей, казаковъ.

Необходимость свободнаго плаван1я по течен1ю Амура, 
для южной Сибири вообще, но въ особенности для Забай- 
кальскаго края и для местностей, леж:ащихъ но берегу Ти- 
хаго океана, обратила на себя внимаше русскаго п2оавитель- 
ства еще въ 1681 г.; объ этомъ же хлопатали купцы ,въ 
1716 г., а академикъ Миллеръ, въ 1741 г., предлагалъ планъ 
основать торговый сношешя съ китайцами посредствомъ Зун- 
гари; затемъ, въ 1746, 1753, 1757 и 1802 гг., подобный 
предложен1я поступили съ разныхъ сто^оонъ, причемъ въ 
1802 г. мысль эта была въ первый разъ высказана печатно. 
Въ 1805 г., Крузенштернъ, во время своего кругосветнаго 
плавашя, указалъ на возможность водворенхя колонистовъ 
въ ЮЖ.НОЙ части Сахалина, подъ чемъ под2)азумевалось заня- 
Tie Амура. Головинъ, во время своего посольства въ Ки
тай, въ 1806 г., домогался дипломатицескимъ путемъ права 
на плаван1е по A M yj)y , для некотораго числа транспо|)тныхъ 
судовъ. Въ 1816 г., того ж.е добивалась компашя севе|)оаме- 
риканскнхъ то2)говцевъ пушными мехами. Въ 1830 г., от
важный мореплаватель Геденштромъ съ юношеским'ь жаромъ



И съ заы1зчательнылъ yвлeчeнieзlъ требовалъ печатно осу- 
ществлешя этого предположешя, а въ 1848 и 1849 гг. 
р4чь объ этомъ вопрос^ возникала даже и въ ОФИщальныхъ 
органахъ. Одновременно съ этимъ, императорская академ1я 
наукъ и с.-петербургское географическое общество снаря
дили, для изсл4довашя Восточной Сибири, осо'быя э’кспедицш, 
который, кром4 ученыхъ ц4лей, им4ли задачею ознакомиться 
поближе съ политическою стороною тамошнихъ м4стныхъ 
отношен1й. Одной изъ таковыхъ экспедиц1й, состоявшей изъ 
одного Офицера и четырехъ казаковъ, поручено было, между 
п]эочимъ, для изсл'Ьдовашя прибрежья Амура, спуститься 
внизъ по теченш этой р4ки. Такъ какъ люди эти были снаб
жены достаточнымъ запасомъ жизненныхъ ирипасовъ и им4ли 
opyHiie, то можно было предполагать, что китайцы пропу- 
стятъ этотъ ничтожный отрядъ безпрепятственно. Сверхъ 
того. Офицеру вручены были телеокопъ, некоторые инстру
менты для производства наблюдешй и известная сумма де- 
негъ въ золотой монет4. Экспедищи было предписано избе
гать сношен1й съ китайскими властями, и наблюдать нопа- 
дающ1еся ей на пути города и села только издали, не всту
пая въ нихъ; съ другой стороны имъ поручено было забо
титься объ установленш добраго соглас1я с£ жителями, съ 
каковою целью экспедиц1ею взято было съ собою некоторое 
количество такого рода предметовъ, которые могли бы быть 
розданы въ виде подарковъ. Ожидали, что экспеднщя успеетъ 
разрешить щэедположенную ей задачу въ течеше 9 меся- 
цевъ, и что она, въ случае если наткнется на каюя-нибудь 
неожиданный затруднешя, немедленно же возвратится. Но 
срокъ, назначенный для возвращешя миновалъ, а объ экспе
дищи и слухъ пропалъ. Все разспросы у  оропчоновъ и 
у  тунгузскихъ зверопромышленниковъ на счетъ того, не 
была ли экспедиц1Я захвачена китайцами, не смотря ни на 
как1я усил1я, не привели ни кч̂  чему. Въ 1852 г., кяхтин- 
ск1й градоначальникъ сообщилъ китайскому губернатору въ 
Урге, что одинъ pyccKin ОФИцеръ, съ четырьмя рядовыми.



захвативъ значительную сумму деиегъ и некоторые ин- 
стр)ументы, бежали въ китайсие предклы, въ надеждк спу
ститься Бнизъ по Амуру; есть основан1е полагать, что бег
лецы были захвачены китайскими властями и задержаны 
гд4-нибудь въ одномъ изъ пограничныхъ городовъ китай- 
скихъ, но русское правительство, желая само наказать п|)е- 
ступниковъ, просить о выдачЬ ихъ. Однако и это сред- 

- ство оказалось безуспкшнымъ. Меясду ткмъ открытая Мид- 
дендорфомъ въ 1845 г. пограничная лин1я была вскор'Ь за
нята jiyccKHMH, которые мало-по-малу стали переносить свои 
стороя;евые посты дал4е къ югу и къ востоку, а при удоб- 
номъ случай закладывать и новыя кркпостцы по берегу 
Амура и по морскому прибреясью.

Тахсъ какъ однако же б пропавшей безъ в^сти экспед1щ!и, 
все еще не было никакого слуха, то тогдашгпй генералъ- 
губернаторъ Восточной Сибири, генералъ Муравьевь, ре
шился предпринять въ 1854 г. новую экспедиц1ю въ обшир- 
ныхъ размкрахъ, для изсл4довашя Амурской страны. Эксне- 
дищи этой предшествовалъ разнесш1йся въ Европа слухъ, 
что китайскш императоръ, изъ особаго расположешя къ рус
скому государю, согласился предоставить ему всю Амурскую 
область, и въ то же время въ Манчжур1ю направленъ былъ 
конвой пушекъ, съ огромными запасами разнаго рода ору- 
ж 1я и военныхъ снарядовъ, въ достаточномъ количеств^ для 
военнаго занят1я ст^заны. Вм4ст4 съ т4мъ на Амур^ появи
лись мирные колонисты съ плугомъ и лопатою. Продолжая 
действовать энергически, генералъ Муравьевь занялъ век 
пункты, въ'которыхъ его проницательный взглядъ замк- 
чалъ особенную важность для упрочен1я новаго npio6peTo- 
шя, и такъ какъ китайск1я власти не въ состояши были 
воспрепятствовать ему, то вся страна, между Яблоно- 
вымъ хребтомъ и лквымь берегомъ реки, пространствомъ 
по крайней ме^зе около 11,000 квадр). миль, то есть вдвое 
более Великобританши, сделалась въ самое короткое время 
русскою областью, и такъ хорошо была упрочена за Poccieio,

Лткинсонъ. 10



ЧТО китайцамъ нельзя было уже и подумать о выт^снеши 
русскихъ изъ занятыхъ ими влад4н1й. Манчжурск1я войска 
пяти отд4ловъ (паки), противопоставленныя со стороны ки- 
тайцевъ, въ 1855 г. расположились отъ новой лин1и въ раз- 
стояши 300 часовъ, такъ что почти вся Манчжур1я, вмйстй 
съ большею частью острова Сахалина, находились одно время 
во власти русскихъ. Англ1йская эскадра, подъ начальствомъ 
коммадора Эллioтa, сделала было въ 1855 г. попытку произ
весть нападен1е на русск1я укр4плешя, но, по незнакомству 
съ тамошними водами, претерпела поражете; точно такъ же 
не имели удачи предпр1ят1я союзниковъ въ ту войну про- 
тивъ новыхъ русскихъ поселешй, по берегу залива Кастри, 
где въ настоящее время производится уже довольно ожи
вленный .торгъ съ американскими кораблями. Хотя китайцы 
въ 1855 г. вздумали было оспаривать у  русскихъ обладаше 
занятою областью, но -имъ указано было на возведенный уже 
укреплешя, на войска и переходы, и они должны были при
мириться съ совершившимся Фактомъ. Указомъ, обнародо- 
ваннымъ въ 1858 г., образована была особая приморская 
область съ главнымъ городомъ Ыиколаевскомъ на Амуре, въ 
которую былъ назначенъ особый военный губернаторъ, съ 
подчинен1емъ е.му, вместе съ Камчаткою, всего прибрежья 
между этимъ иолуостровомъ и Амуромъ. Вскоре обладаше 
вновь пр1обретенными областями было окончательно упрочено 
за Росс1бю путемъ дипломатическихъ сношен1Й. Особою кон- 
венц1ею, заключенною въ Пекине генераломъ Игнатьевымъ 
въ нояб2эе 1860 г., китайское правительство согласилось 
признать за Poccieio занятый генераломъ Муравьевымъ земли, 
и утвердило сделанное ]эусскою коммисс1ею разграничеше 
между владешями обеихъ державъ. Границею принята была 
на будущее время лиьйя, начинающаяся отъ сл1я тя  реки 
Аргуни съ Шилкою, и идущая внизъ по Амуру до впа- 
ден1я въ него Уссури. Все пространство на левомъ берегу 
Амура признано было принадлежащимъ Pocciii, а владен1я, 
лежанця на южномъ или правомъ берегу, укреплены были



за Китаемъ. Дал^е г^заница ироходитъ по течен1ю Уссури, 
]И отъ верховьевъ этой рЬки къ морю, по направлешю черты, 
-проведенной русскою коммисс1ею. Между нрочимъ, тракта^ 
томъ этимъ было постановлено, что на будущее время по 
всей лин1и должны существовать свободный торговый сно  ̂
шен1я, не обремененный ни какою пошлиною; что русскимъ 
купцамъ предоставляется право Ездить безпрепятственно изъ 
Кяхты ВЪ Пекинъ, и на этомъ пути заниматься торговыми 
делами ВЪ Ург4 и Калган4. Въ Ург4 дозволено было про
живать русскому консулу. Русск1й караванъ, идущш въ Ки
тай, не можетъ превышать число 200 лицъ, и долженъ быть 
снабженъ особымъ пропускнымъ свид4тельствомъ. Въ Каш- 
гар4, дозволено было, въ вид4 опыта, открыть русскую Фак̂  
тор1ю, и сверхъ того дозволено одинъ разъ въ м4сяцъ от- 
п^завлять легкую почту изъ Кяхтьг въ Пекинъ, и каждые 
два месяца тяжелую почту.

Такимъ образомъ, послЬ двухвЪковыхъ уоил1й, Poccia 
приближается къ достижешю своей ц'Ьли —- раопространешю 
на дальнемъ восток^ северной Аззи европейскаго влзян1я и 
образованности. Для окончательнаго выполнешя этой мисс1и, 
Poccin необходимо было спуститься на югъ, а необходимость 
Факта исключаетъ необходимость юридическаго основатя. 
Извлечь какую-нибудь пользу и.зъ обладан1я с4веромъ Аззи 
было до сихъ поръ д4ломъ невозмолшымъ, и точно такъ же 
останется неосуществимыми на будущее время. Даже обык- 
новенныя по4здки въ т4 страны требуютъ нисхожден1я пу
тешественника на низшую степень человеческой культуры, 
къ кочевничеству и замене односторонности нашего образо- 
Banin универсальностью способностей первобытныхъ наро- 
довъ. Изредка только тишина сибирскихъ пустынь нару
шается присутств1емъ странствующаго изследователя, ста- 
рающагося воспользоваться кратковременными летомъ, во 
время коего погруженная въ летаргическш сони природа 
пробуждается, чтобы собрать как1я-нибудь данныя о стра- 
нахъ, которыя, оставаясь безучастными къ вечному движе-
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iiiio Европы, представляютъ картину первобытнаго состоян1я 
нашей планеты и д4тскаго возраста всего человйчества. 
Вотъ прим^ръ неизыйнности пребывашя въ одномъ и томъ 
уке состоян1и въ т4хъ ледяныхъ пространствахъ. Въ 174 г. 
уТаптевъ, вынужденный по мелковод1ю бросить на рйк4 Хетй 
лодку, вытащилъ ее на берегъ, и черезъ стол4т1е спустя, 
лодка эта найдена была Миддендорфоыъ на прежнемъ м4стй 
на берегу, неповрежденною и сохранившею всю обшивку, 
гвозди и проч1Я принадлежности. Непогода и в4теръ не тро
нули ея, а объявлешя Лаптева, что лодка „принадлежитъ 
царицЪ“ , достаточно было, чтобы .сохранить гвозди отъ 
расхиЕцешя номадами. Так1я же пустыни, но съ присут- 
ств1емъ лйсной растительности, и расположенныя у  моря, до- 
ступнаго судоходству, равно и так1я же первобытный отно- 
шен1я жителей найдены были МиддендорФомъ, въ 1844 г., 
въ дикихъ м^стностяхъ по Амуру. Но какъ тамъ все 
изменилось черезъ какихъ-нибудь пять л^тъ! Точно какъ 
будто страна проснулась отъ очарованнаго сна, продолжав- 
шагося тысячел4т1я. Туда уже проникла вереница слав- 
ныхъ изслйдователей; берега тамошнихъ водъ огласились 
выстрелами на^эезныхъ пушекъ и бомбическихъ оруд1й, и 
человекъ, вступивъ въ открытую борьбу не только съ чело- 
векомъ, но и съ природою, бороздитъ уясе своими гарпунами 
моря, огнемъ и мечемъ истребляетъ-девственные леса, и 
безъ отдыха нродоляшетъ строить и хозяйничать. Вообще 
существующ1й тамъ порядокъ вещей изменился въ последнее 
время до такой степени, что не представляется ни какой воз-' 
можности къ сравнен1ю теперешнихъ отношен1Й съ те.мъ, 
что было на Амуре пятнадцать летъ тому назадъ. И если 
проясняя отчужденность и замкнутость т4хъ странъ ныне 
более не существуетъ; если завеса, скрывавшая до послед- 
няго времени все, что происходило на берегахъ Амура, те
перь уже разорвана, и если духъ вре.менн съ лихорадочною 
деятельностью совершаетъ теперь свою работу въ юныхъ 
земляхъ приамурскихъ, то образованный Mipn обязанъ этимъ



Муравьеву, графу Амурскому, записавшему имя свое навыки 
ВЪ историческ1я летописи.

Могучая р4ка, единственный судоходный путь, посред- 
ствомъ коего Сибирь можетъ сделаться участницею во все- 
м1рной торговле, поставлена теперь границею, и такимъ обра- 
зомь ограда, существовавшая для варварства, устранена. От- 
личныя гавани, лежащтя десятью градусами южнФе устья 
р4ки, доставляютъ судамъ возможность находить защиту во 
время суровой зимы, свирепствующей около устья. Такимъ 
образомъ, нодъ защитою европейской державы, сношен1я мо- 
гутъ производиться совершенно безопасно и безпрепятственйо. 
И торговая деятельность принимаетъ заметные размеры; 
дымящ1еся пароходы уже доставляютъ въ самую глубь За- 
байкальскаго края роскошные дары тропической природы; 
учрежденное несколько летъ тому назадъ правильное почто
вое сообщеше находится въ полномчз действ1и, и теперь съ 
уверенностью можно ожидать, что въ скоромъ времени те- 
леграчшая нить соединить внутренность Россш съ самыми 
крайними пунктами на Восточиомъ океане. Некоторыми 
даже высказывается смелая надежда, увидеть въ непродол- 
жительномъ времени нижнш Амуръ соединеннымъ съ океа- 
номъ посредотвомъ железной дороги. Селшпя, деревни и даже 
города возникаютъ съ изумительною быстротою; целыя ты 
сячи переселенцевъ следуютъ другъ за другомъ внизъ по 
течен1ю, стремясь къ прибрел^ью Великаго океана, и редкое 
населен1е Сибири еще более раздается вширь, все более и 
более подвигаясь на востокъ. Такимъ образомъ, сильное, но 
въ тиши совершаюгцееся переселеше народовъ нашего вре
мени обойдетъ кругомъ всего земнаго шара. Американцы и 
pyccide, съ двухъ противоположныхъ береговъ разделяющаго 
ихъ океана, являются соседями другъ д]зуга. Славяне, коихъ 
историческая судьба уже более трехъ вековъ влечетъ впе- 
редъ по направлешю, противоположному течен1ю солнца, схо
дятся теперь, сплоченные въ исполинскую державу, съ Се
веро-Американскими штатами, — отраслью германскаго пле



мени, которые между т'Ьмъ точно такъ же неудержимо стре
мились въ противоположномъ направлеши, следуя за течн- 
н1емъ солнца. Граница, конечно, занята, но пространство, оста
вленное позади, еще очень пусто, и въ Сибири еще бол4е 
пусто, ч4мъ въ Америк^. Старый и новый св^тъ трудятся 
надъ пополнен1емъ этого пустаго пространства, а между 
т4мъ въ серединномъ государств'Ь совершается преобразова- 
Hie, и обновлен1е окаменевшей и омертвевшей Аз1и заста- 
вляетъ сжатое населен1е раздаться въ стороны, чтобы облег
чить трудъ историческимъ судьбамъ новаго государства.

Последующ1я главы нашего труда будутъ посвящены 
разска'зу добродушнаго Аткинсона о его продолжитедьныхъ 
странствован1яхъ, совершенныхъ частью рука объ руку съ 
неустрашимою супругою, а частью въ сопрэовожденш какого- 
нибудь казака, калмыка, киргиза или бурята, служившихъ 
ему проводниками по обширной области, заключенной между 
Уральскими горами и osejDaMH Байкаломъ, Балкашемъ и Жсси- 
кулемъ и китайскими городомъ Бакуль (Чинъ-Си), лежащими 
на восточной окраине небесныхъ гори (Т1анъ-Шана). Впро-' 
чемъ, къ его разсказу мы предполагаемъ присовокупить и 
сведешя, сообщаемыя о техъ странахъ новейшими изследо- 
вателями.

KmaiiCKiii iiMiiepaiopCKiii гонсцъ.



ТОМАСЪ УЖЯЬЯМЪ АТКИНСОНЪ.

Путешеств1я по Аз1ятской Россш и по степямъ 
киргизскимъ.

Аткпнсонъ съ двумя киргизскими проводниками.

П Р Е  Д И С Л О В 1 Е .

Томасъ У. Аткгтсонъ принадлежалъ къ разряду т4хъ 
сильныхъ II Бъ Бысшей степени любопытныхъ натуръ, ко- 
торыхъ въ старой Англш любятъ называть ,,челов'Ькъ-са- 
мородокъ". Родился онъ въ 1оркшир'Ь б марта 1799 г. Будучи 
еще мальчикомъ л^тъ шести, лишился онъ своихъ родителей, 
не оставившихъ ему ни какого состоян1я, и уже съ т^хъ поръ 
вынужден,ъ былъ снискивать себФ пропитан1е собственнымъ. 
трудомъ. Стараясь изучить какое-нибудь полезное ремесло.



оиъ занялся архитектурою, и въ посл^дствш ему пришлось 
выстроить церковь въ Манчестер^; между прочимъ особенное 
искусство пр1обр4лъ онъ въ выиолнеши акварелей, преиму
щественно пейзажнаго рода.

Занимгхясь изучешемъ избранной имъ спещальности, Ат- 
кннсонъ старался въ то же время усвоить себЬ изящныя 
манеры, что впосл4дств1и доставляло ему благосклонный 
пр1емъ даже въ самыхъ высшихъ кругахъ общества. Жили
стый, сухощавый и ловюй, онъ своею наружностью пред- 
ставляетъ образъ настоящаго джентльмена изъ хорошаго ста- 
риннаго семейства. Его поразительно мягк1Й характеръ ясно 
отражался въ его добродушныхъ чертахъ лица, а глаза его 
выражали тотъ оттФнокъ поэз1и, который зам4тенъ въ его 
]зазсказй и сочинен1яхъ. Но съ этимъ соединялись также 
упругость воли, которая, не смотря ни на как1я затруднен1я, 
настойчиво пресл'йдуетъ избранную одналсды цйль, и энерпя, 
свойственныя настоящему сыну Альб1она. Обладая необык
новенною крепостью мускуловъ и замечательною меткостью, 
притомъ отличный наездникъ, онъ былъ постоянно готовь 
смело идти навстречу Физическимъ опасностямъ и всякаго 
рода трудностямъ. Его обширная начитанность въ класси- 
кахъ, его способность в-естн увлекательный разсказъ, при 
огромномъ запасе опытности, делали его всегда драгоцен- 
нымъ собеседникомъ. Оверхъ всехъ этихъ п]эеимуществъ, 
Аткинсонъ умелъ еще очень хорошо играть на Флейте, 
такъ что могъ, подобно второму ОрФею, смело странствовать 
по дикимъ пустынямъ, производя своею игрою на любимомъ 
инструменте чарующее действхе на грубыхъ детей природы.

Аткинсонъ разсказываетъ, что мысль о поездке въ Азш  
родилась у  него вследств1е случайнаго замечашя Александра 
Гумбольдта, что внутри Аз1и предстоитъ еще разрешить 
множество геограФическихъ, этнограФическихъ и другихъ 
тому подобныхъ вопросовъ. Этотъ знаменитый естествоиспы
татель, какъ известно, имелъ случай, въ сопровождетипро
фессора Эренберга, проникнуть до горъ Алтайскихъ, причемъ



изъ разговоровъ съ русскими го]эными чиновниками и куп
цами, ходившими съ караванами въ степяхъ къ югу отъ 
русшсой границы, усп'Ьлъ узнать кое-что интересное и о* 
странахъ, которыхъ онъ не видалъ собственными глазами. 
Обстоятельство это пробудило въ Аткинсон^ намЬренхе по
святить себя бол4е тпдательному изслФдован1Ю т^хъ^странъ, 
не смотря на то, что онъ вовсе не былъ въ состоянш распо
лагать значительными средствами. Какъ кажется, ббльшую 
часть доходовъ своихъ онъ прюбр'Ьталъ помогцью кисти. 
Во время пребывашя въ степи, его уменье.влад-Ьть ружьемъ 
помогало ему снабжать его столъ необходимою пищею, 
а въ отдаленныхъ рудникахъ и горныхъ округахъ, по всей 
в'Ьроятности, ему много помогало известное гостепр1имство 
русскихъ чиновниковъ.

Совершивъ, въ 1847 г., поездку изъ С.-Петербурга, черезъ 
Москву и Екатеринбургъ, къ Алтайскимъ горамъ, и обогативъ 
свои картоны коллекщею разныхъ эскизовъ, за которые онъ 
в1;роятно что-нибудь выручилъ, онъ возвратился обратно въ 
Петербургъ, и вскоре женился тамъ на англичанка, бывшей 
прежде, въ течензе восьми л'1тъ, наставницей въ домФ ге
нерала Му|)авьева, и руководившей воспитан1емъ его дочери. 
Надо полагать, что она обладала такою же натурою, какъ и 
онъ самъ, и съ детства привыкла применяться ко всякимъ 
обстоятельствамъ жизни, обладая притомъ редкою способ
ностью замечать хорош1я стороны вещей, даже когда ей 
приходилось быть въ неловкомъ или непр1ятномъ положе- 
Tiiii. Здоровье ея было до такой степени закалено, и она 
была такая почитательница холодной воды, что не боялась 
даже искалывать ледъ для того, чтобы освежиться. Ъздила 
она верхомъ какъ на коне, такъ и на верблюде съ одина
ковою отвагою; въ одномъ изъ своихъ писемъ къ нр1ятель- 
нице, она разсказываетъ, что даже научилась ездить вер- 
хоыъ на спине киргизовъ, —  именно при переправе черезъ 
реку, причемъ одинъ изъ этихъ сыновъ степей, съ замеча
тельною услужливостью, согласился перенести даму черезъ



воду на сво^хъ плечахъ. Кром^ того, она съ одинаковымъ 
искусствомъ ум4ла заботиться о кухн4 и о CTOxi, и соб
ственноручно приводить въ порядокъ свой гардеробъ. Овоимъ 
необыкновеннымъ умЬньемъ владйть иглою и ножницами, не 
смотря на малый ростъ и худощавое тйлосложен1е, она усп4ла 
внушить даже киргизскимъ князьямъ такое расположен1е къ 
себ'Ь, что одинъ изъ нихъ предложилъ ея супругу взять у  
него стадо скота или табунъ лошадей, съ тймъ, чтобы онъ, 
взамйнъ этого подарка, уступилъ ему свою жену. Хотя 
Аткинсонъ, при случай, и высказалъ насмешливое замйчан1е) 
что относительно обращёшя съ женщинами, англичанамъ не 
мйшало бы поучиться многому у  киргизовъ, о-днако же пред- 
ложеше того киргизскаго князя онъ счелъ благоразумнымъ 
отклонить.

Въ Феврале 1848 г., Аткинсонъ выйхалъ съ своею женою 
изъ О.-Петербурга, и уже въ ма]эте прибылъ въ Томскъ. 
Посйтивъ вместе озеро Алтынъ-Кулъ (Золотое озеро) въ 
Алтайскихъ горахъ, они предприняли пойздку въ киргизсшя 
степи, и пробрались до Копала, лежащаго у  подошвы Алатау, 
въ то время крайняго русскаго Форпоста на югй. Здйсь се
мейство увеличилось появлен1емъ на свйтъ сына, котораго 
обрадованные родители окрестили по имени горы „Алатау" 
и лежащаго по близости красиваго источника „Чимбулана". 
Такое событ1е со стороны англ1йскихъ путешественниковъ 
сильно озадачило тамошнихъ киргизовъ, которые, принявъ 
жену Аткинсона за мужчину, вообразили, что оба цутеше- 
ственника были братья и полагали, что аллахъ сотворилъ 
неслыханное чудо, благословивъ рождешемъ союзъ двухъ 
мужчинъ. Между тймъ, вследств1е такого приращешя, Аткин
сонъ вынужденъ былъ, вопреки своел1у первоначальному на- 
мйрешю, остаться на всю зиму въ Копалй, который тогда 
только что возникадъ, и потому во всемъ, что касалось до жиз- 
ненныхъ удобствъ, далеко уступалъ даже поселен1ямъ подъ 
экватаровъ на отдаленномъ западй. Въ течете 1849 года, се
мейство Аткинсонъ посетило сосйдн1я горы; Каратау, Ала-



тау, Актау и Мустау, а въ начала сентября возвратилось 
въ горный Алтайсюй округъ, гд^, въ города Зм1;иногорск§, 
встретило радушный пр1емъ. Пробывъ въ Зм^иногорск^ и 
въ БарнаулЬ до 1юня сл^дующаго года, мужъ и жена от
правились къ берегамъ Енисея, а въ 1850 и въ 1851 г. 
предприняли поездку изъ Иркутска въ Саянск1я горы и къ 
китайскому пограничному городу Маймачину. Наконецъ, въ 
1852 г., пустились они изъ Иркутска въ обратный путь въ 
Барнаулъ, а оттуда далФе къ Уралу, и, 24 декабря того же 
года, прибыли оба въ О.-Петербургъ. Аткинсонъ разсказы- 
ваетъ самъ, что во время семил'Ьтнихъ разъ'Ьздовъ своихъ по 
Россш, онъ' совершилъ 59,400 верстъ, или бол4е 8,000 гео- 
граФическихъ миль̂  изъ числа коихъ 82,000 верстъ въ эки- 
паж4, 7,100 верстъ на лодкф, а до 20,300 верстъ верхомъ.

Впрочемъ, лишен1я, испытанный Аткинсономъ во время 
его разъФздовъ, и потомъ самый возвратъ не остались безъ 
вл1ян1я на его здоровье, такъ что когда въ 1860 году, 
уже бывши въ Англ1и, ему случилось повредить себ'Ь ногу, 
то ему пришлось долго пролежать, пока онъ поправился. 
Для полнаго излече1Йя, онъ вынужденъ былъ даже посетить 
морсюя купальни въ Лоуеръ-УалмерФ (въ. граФств'Ь Кент- 
скомъ). Т4мъ не мен^е, силы его начали ему мало-по-малу 
изм4нять, и 13 августа сл^дующаго года онъ скончался, но 
такъ спокойно, какъ будто бы уснулъ, на 62 году отъ 
рождешя. '

Такъ какъ ему не удалось оставить состояшя своему се
мейству, то его многочисленные друзья приняли участ1е въ 
судьба сироты, и на митинг^ въ британскомъ обш;еств4 
для юнаго Алатау Иимбулана сделана была немаловажная 
поднисхса. Аткинсонъ издалъ описан1б своего путешеств1я въ 
двухъ томахъ, украшенныхъ многочисленными рисунками, и 
этому примеру последовала его вдова, издавшая по смерти 
мужа, отдельнымъ томомъ свои воспоминан1я во время пу- 
тешеств1я по аз1Ятской Россш. Тогда какъ Аткинсонъ изо- 
бражаетъ виденныя имъ страны и людей преимуш;ественно



Бъ качеств^ живописца и любителя природы, его жена увле- 
каетъ насъ своимъ занимательны,мъ разсказомт> о ыногихъ 
мелочныхъ происшеств1яХъ ежедневной жизни,, который, по
добно стереоскопической картинка, пополняютъ общую кар
тину путешеств1я. ' Если принять въ соображеше престаре
лость честнаго живописца, постоянно возраставш1я болез
ненный и друг1я побочный несовсемъ пр1ятныя услов1я его 
жизненной обстановки, то нельзя не удивляться человеку, 
который, вынесши все невзгоды долговременныхъ странство- 
ван1й по степями и дикими гористыми местностями, и до- 
стигнуви уже старческаго возраста, сбереги еще достаточ
ный запаси энергш и силы для выполнен1я обширныхи ли- 
тературныхи трудови, сохранившихи еще тоти поэтическ1й 
колорити юношескаго увлечен1я, поди впечатлен1еми коего 
было предпринято самое nyTemecTBie.

Ви предлагаемыхи здесь главахи, мы старались соединить 
ви одну общую картину, разбросанный ви обоихи сочине- 
н1яхи Аткинсона и его жены, сведен! я и замечан!я оби 
аз1Ятской Росс!и и кнргизскихи степяхи, присовокупиви ки 
ихи разсказу более новейш!я данныя другихи путешествен- 
никови.

После этихи беглыхи замечатй оби авторахи пред- 
лагаемаго путешеств!я, приступими ки самому разсказу о 
ихи приключен!яхи во время ихи долговременныхи стран- 
ствован!й.

Палатки татаръ и и ъ  орди.



PyccKiii дрожки въ MocKBt.

I.
Поездка отъ Ci-Петербурга до Екатеринбурга.

Паспортъ. — Возокъ. — Почтовый дороги и устройство почтъ въ Роосш. — 
Москва. — Нинн1й-Новгородъ. — Кораблекрушеше на оуш4. — Тел4ги и 
тарантасы. — PyooKie ломовые извощики. — Пермь. — Ураль. — Екатерин-

бургъ.

Томасъ Уилъямг Атшнсот, какъ уже было замечено 
выше, выбралъ cedi задачей, не только для собственнаго 
удовольств1Я выискать хорошхя стороны столь худо ослав
ленной аз1ятокой PocciH, но и, при помощи кисти и каран
даша, удержать ихъ образъ, для передачи другимъ. Его со- 
чинен1е представляетъ глазамъ образованной Европы бо- 
л^е сершзную и бол^е пр1ятную картину т^хъ отдаленныхъ 
странъ восточной Азш, нежели къ чему привыкло до т^хъ 
иоръ наше воображен1е.



Такимъ образомъ онъ, по собственной волй, решился от
казаться отъ комфорта, встрйчаемаго въ большихъ городахъ, 
чтобы идти въ ссылку въ Сибирь; впрочемъ, достижен1е этой 
цйли было ему немного облегчено особенною рекомендап;1ею 
тогдашняго англ1йскаго посланника Буханана самому импе
ратору.

Жзъ европейской Россш проходить только одинъ боль
шой почтовый трактатъ черезъ всю сйверную Аз1ю до Охот
ска, леясащаго на берегу Тихаго океана. Но этотъ путь, какъ- 
будто съ нам4рен1емъ, проложенъ въ сторон4 отъ живопис- 
ныхъ Алтайскихъ горъ, и наиболее пролегаетъ по однобраз- 
ной сйверной пустынй, не представляя такимъ образомъ много' 
пищи худомснику, любящему природу. Про'Ьзжающ1е по этой 
дорог4 обязаны предъявлять свои виды въ каждомъ гу- 
бернскомъ городй, подвергаясь разнымъ непр1ятностямъ въ 
случай отклонегпя отъ почтоваго тракта, и въ особенности 
въ случай желан1я перейхать черезъ границу. Поэтому Ат- 
кинсонъ былъ необыкновенно радъ тому обстоятельству, что 
въ его паспортй было именно упомянуто о дозволен1и ему 
перейзжать съ своими снарядами и инструментами безпре- 
пятственно черезъ китайско-русскую границу, во всякое 
время, когда бы ему захотйлось. Конечно, при подобномъ 
перейздй черезъ границу, онъ долженъ былъ брать нсо- 
бенныя предосторожности отъ китайскихъ сторожевыхъ по- 
стовъ, чтобы не быть вынужденнымъ, противъ своей воли, 
прогуляться до Пекина.

Такимъ образомъ, откланявшись, какъ человйкъ порядоч
ный, всймъ своимъ высокимъ покровителями и покровитель
ницами въ С.-Петербургй, онъ усйлся въ почтовый возокъ, 
и 16 Февраля 1847 года пустился въ далекш путь. Благо
склонный читатель, привыкш1й во время совершаемыхъ 
ими перейздовъ, покоиться на мягко-набитыхъ подушкахъ съ 
пружинами и т. д., не знаетъ, конечно, что такое значитъ 
руссюй возокъ и прочая его русская родня; кибитка, телйга, 
и друг1е экипажи. Уже руссия дрожки, замйняющ1я въ



Петербррг4 зйсто извЬстныхъ въ городахъ западной Европы 
ф1акров-ъ, должны показаться неудобнымъ экипажемъ избало
ванному жителю Лондона, Парижа и Берлина; возокъ же 
отличается еще бол^е первобытнымъ и мен^е сложнымъ 
устройствомъ. Экипажъ этотъ состоитъ обыкновенно изъ 
простаго досчатаго ящика, поставленнаго на napi здоро- 
венныхъ санныхъ полозьевъ. Спереди, къ возку прикреп
лены съ обйнхъ сторонъ две оглобли, въ который, при по
мощи перекинутой черезъ шею дуги, запрягается корен
ная лошадь, а по бокамъ коренной прикрепляется пара дру- 
гихъ лошадей; случается, что спереди такимъ же образомъ 
впрягается еще пара или тройка лошадей. Подъ дугой при
вязывается колокольчикъ, для удален1я, какъ утверждаютъ 
некоторые, волковъ. Ямщикъ сидитъ обыкновенно на передке, 
а если въ экипажъ впряженъ шестерикъ, то на одну изъ 
переднихъ лошадей усаживается мальчикъ или же рослый 
детина, а самъ пассая^иръ садится въ ящикъ возка на солому.

Каждому извощику хорошо известно, что при езде на 
ночтовыхъ, точно такъ же, какъ и при езде на чаотныхъ 
лошадяхъ, случаи хсораблекрушешя на суше бываютъ не ред
ки. По этому, садясь на свое место, ямщикъ прежде всего на
божно творитъ крестное знамеше, обращаясь съ несколькими 
благочестивыми словами къ своему угоднику, а потомъ уда- 
ряетъ по лошадямъ и мчится такъ, какъ будто кто-нибудь 
за нимъ гонится. Каждый толчокъ, получаемой возкомъ, съ 
обыкновенною точностью передается седоку, такъ что ■ но- 
следн1й получаетъ совершенно определенное понят1е о 
свойстве земной поверхности Россшской импер1и. Аткин- 
сонъ разсказываетъ, что дорога отъ С.-Петербурга до Мо
сквы была необыкновенно плоха, ужасно какъ выезжена 
и полна выбоень; но, повидимому, такой резкш отзывъ Btbi- 
званъ былъ незнакомствомъ его въ то время, съ прочими 
дорогами въ Poccin. Бъ сравнен1И съ последними, дорога отъ 
Петербурга до Москвы можетъ еще считаться одною изъ 
лучшихъ. На, пространстве меясду" этими городами нетъ



недостатка въ хорошемъ камн'Ь, по этому нап]эавлеи1ю про
ведено шоссе, которое по большей пасти содержится въ 
довольно удовлетворителыю.мъ соотояши. Черезъ р4ки пере
кинуты Kpinnie мосты, а чрсзъ болота построены деревян
ный плотины. Зато въ т^хъ м^стностяхъ, гд1з шоссе идетъ 
несплошное, встречаются обширныя пространства, который 
на зпачительномъ разстоянш представляютъ известнякъ и 
мергель, весьма легко разоыпающ1йся и въ мокрую погоду 
превращающ1йся въ тонкую грязь. Бъ ыестахъ же, где 
почва болотистая, пролагаются часто бревенчатыя плотины; 
последтнй способъ устройства дорогъ встречается часто за 

> Н и ж п и мъ -1 Говго р о д о мъ.
Пролагая въ подобныхъ местностяхъ дорогу, прежде 

всего обыкновенно проводятъ по обеиыъ оторонамъ до2)огп 
водосточный канавы, для того, чтобы хотя немного отвести 
воду въ сторону. Затеыъ ноперекъ дороги накладывается 
рядъ словыхъ или березовыхъ б^эевенъ въ толщину чело
веческой ноги, а сверхъ этого насыпается щебень или земля, 
смотря по тому, чемъ изобилуетъ местность. Снова такая 
дорога можетъ удовлетворить самаго взыскательнаго путе
шественника. Экипалси катятся по такой дороге обыкно
венно безпрепятственно, въ особенности же зимою, когда 
установится xopoiiiifi санный путь. Но когда, по npouiecTniii 
известнаго перзода летъ, червь времени подточить бревна 
дороги, когда они въ болоте подгшютъ лежа, или получать 
СИЛЬНЫЯ выбоины ОТЪ колесъ ИЗВОЩИЧЬИХЪ ПОБОЗОКЪ или отъ 
подковъ лошадей, тогда подобная дорога становится весьма 
непр1ятною и безпокойиою. Горе тогда путнику ,̂ который 
вынужденч^ спешить безъ отдыху днел1ъ и ночью, и кото
рому приходится избрать путь по такой дороге! Бму пуэихо- 
дится тогда выносить так1я ьке муки, кахсъ преступнику 
при колесован1и. Съ пр1ятелемъ нашимъ Аткинсономъ слу
чилось то же самое, но онъ, из'ь безчисленнаго множества 
толчковъ и ударовъ, полученыхъ имъ въ своемъ возке, вы- 
велъ наконецъ то утешительное заключеше, что его голова



должна быть особенно кр'Ьпкаго устройства, такъ какъ не 
смотря на страшныя мучешя, вытерн^нныя имъ, все-таки 
осталась у  него ц1зла и не разсыиалась вт. куски.

Особенно затруднительна бываетъ 'Ьзда ]ю такимъ Д2зях- 
лымъ бревенчатымъ дорогамъ для повозокъ съ большимъ 
грузомъ. Извощикамъ, сопровождающнмъ повозки, ничего 
другаго, въ подобныхъ случаяхъ, не остается дЬлать, какъ

Стсшдш Орловская, иосл’бднля не до4за;ая Инжняго-Н овагорода.

подражать судоходамъ, находящи.мся въ незнакомомъ имъ 
Фарватер4, т. е. прежде ч4.мъ пуститься по такой дорогЬ, 
предварительно изсл'Ьдовать опасный ы'Ьста и самые трудные 
пункты и исправить ихъ.

По вы'Ьздтб Аткинсона изъ 0.-Петер)бурга, поднялась страш
ная снежная вьюга и завыла настоящая зи.мняя буря. Впро- 
чемъ хорошая теплая шуба достаточно защищала его отъ 
холода, а большая охотничья собака, служившая ему спут-

.\тк1Ш оонъ. '  1 !.



ницею въ В031СЗЗ, разгоняла его скуку. Перемена лошадей 
на станц1яхъ шла своимъ' чередомъ весьма быстро; да и во
обще существующш въ Россш по23ядокъ уст2>рйства ночтъ 
заслуживаетъ похвалы. Сообщеше производится быстро и 
обходится недорого. За каждую лошадь на, ве]эсту платится 
самое большое 3 коп., а на немногихъ пространствахъ только 
1Уз, 2 и 2Уз коп.; кром§ того ямщикъ, HpofeaBB станцш, по- 
лучаетъ на чай, коп1;екъ 15 иди 20. Разр’Ьшеше на нользо- 
ван1е почтовыми лошадьми получается въ каждомъ губерн- 
скомъ города, за нисколько рэублей, для чего путешествен
нику вручается свидетельство (подорожная), предоставляю
щее ему право обращаться съ своимъ требовашемъ на каж
дой станц1и къ станщонному смотрителю.

Что касается до станщонныхъ домовъ, 'то  все они, 
за немногими исключетями, подобно большей части дере- 
венскихъ домиковъ въ Росс1и, выстроены изъ бревенъ, но 
всегда отличаются чистотою и опрятностью внутри, а не
редко даже красивою наружностью. Путешественникъ мо- 
жетъ всегда разсчитывать найти на станц1и уютную ком
нату, съ мягкою постелью, и необходимый кушанья, пре
имущественно же молоко, яйца, дичь, рябчиковъ и т. п. Са- 
моваръ, составляющш одну изъ важнейшихъ принадлежно
стей въ пути, большая часть путешественниковъ возятъ съ 
собою.

Благодаря р)асторопности станщонной п]зислуги и бы
строте почтовыхъ трзоекъ, Аткинсонъ, пробывъ въ дороге 
три дня» и три ночи, нодкатилч» на третьи сутки къ вор)отамъ 
древней столицы, Москвы, где вст]эетилъ весьма рзадостный 
пр1емъ въ некоторыхъ семей ствахъ, къ которымъ былъ рэе- 
комендованъ изъ С.-Петербурга. Онъ прзибылъ въ Москву 
въ благопрэзятное для себя время, потому что тамъ устра
ивались ведиколепныя торжества по случаю празднова- 
шя Москвою семисотъ-летняго ея существовашя. —  От- 
дохнувъ въ Москве вдоволь, Аткинсонъ пустился въ даль-



■йI
■S

s :
S

I.
Щ



н^йшш путь, перезъ Владилпръ, въ лежащ1й при сд1ян1И 
р4къ Оки и Волги Иижнш-Иовгородъ, пользующ1Йся въ тор- 
говл^ BcecBiTHOM известностью.

Въ настоящее время, въ особенности же л4томъ, поездку 
изъ С.-Петербурга въ Нижнш, можно совершать несравненно 
удобнее и пр1ятнее, доехавъ до Твери по железной дороге, 
а оттуда до Ни;княго на пароходахъ, которые, изяш;ествомъ 
постройки и представляемыми ими удобствами, не усту- 
паютъ западно-европейскимъ пароходами. Вообще, въ настоя
щее время на Волге насчитываютъ до 300 пароходовъ. Но 
кто думаетъ не объ удовольствш, а о поспешности, тотъ мо- 
жетъ отправиться прямо до Нижняго, такъ какъ дин1я же
лезной дороги отъ Москвы туда уже открыта; что же ка
сается до лиши электрическаго телеграфа, то Онъ уже нро- 
веденъ теперь далеко за Уральск1я горы.

Въ Нижнемъ-Новегороде стояла еще суровая зимняя сту
жа, такъ что Аткинсонъ ^)ешительно не имелъ возможно
сти снять хоть какой нибудь эскизъ: руки у  него просто 
коченели, а разведенныя .краски замб23зали. Въ хорошее 
летнее время городъ этотъ п^эедставилъ бы ему богатую пи
щу для заняПй акварельною живописью, не только по зна
чительному числу публичныхъ здан1й разнороднаго стиля, 
не только живописностью береговъ Волги, но п^зеимуще- 
ственно по пест]30ыу смешен1ю народныхъ тиновъ и костю- 
мовъ, которые, во время тамошней ярмарки, являются въ 
такомъ 2зазнообраз1и, какъ нигде въ другомъ месте на свете: 
тамъ сходятся татары и калмыки, киргизы и казаки, баш
киры и хивинцы, перс1яне и индусы, великоросы и малоросы 
различныхъ вероисповеданш и всехъ возможныхъ степеней 
образованности. На поверхности Волги, имеющей у  Ниж
няго до 5,000 фут. пшрины, теснятся сотни судовъ самой 
разнообразной конструкщи, назначенныхъ, Богъ знаетъ, для 
какого употреблен1я: одни нагруженыя железными издел1ями, 
друпя пряжею и хлопкомъ, третьи рухлядью, четвертый 
наконецъ саломъ, жизненными припасами, деревомъ, каменьями
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и т. п. На берегу р4ки возникаетъ ц^лый городъ изъ 
досчатых'ь лавокъ и палатокъ. Увеселетя разнаго рода пред
лагаются публика, утомленной дневными работами, смотря 
по вкусу и потребностямъ каждаго народа и сослов1я.

Нашъ пр1ятель, Аткинсонъ, однако же, какъ было заме
чено выше, нашелъ повсюду пустоту и тишину, окрестности, 
покрытыя со В С ^Х Ъ  CTOJ)OHB глубокимъ снегомъ; къ тому 
же присоединилась ненастная буря, при 15° Ц. стужи, такъ 
что, уже порядочно наколотившш ему бока, возокъ, где онъ 
могъ спокойно сидеть, греясь въ шубе, показался ему са
мыми пр1ятнымъ уголкомъ на земле. Пок|)ытая еш;е креп
кими слоеми-льда, Волга представляла прекрасный санный 
путь, и ви известныхъ pascTOHHinxb на льду были выстроены 
небольш1е постоялые дворики; дворики эти, правда, пред
ставлялись Аткинсону какими-то отвратительными ямами, 
но зато ямщики особенно рады были ими, и, завидя такой 
двори издали, гнали лошадей во всю прыть, ви надежде 
согреться любимыми своими напиткоми —  водкою.

Такими образоми мчался Аткинсони некоторое время 
безостановочно по трещавшему поди ними льду; только на 
одной станцш ему объявили, что въ неоколькихъ верстахъ 
отъ того места ледъ сделался ненадеженъ, и что надо неко
торое пространство проехать по берегу, а потомъ уже 
сп-уститься опять на реку. Советъ былъ хорошш, но не 
легко исполнимый.. Правый или южный берегъ Волги, на 
который предстояло взобраться, весьма крутъ, и возвы
шается отъ 150 до 200 Футовъ. Ямщики попытался было 
подняться въ указанномъ ему месте прямо на берегъ, и 
счастливо взобрался уже на значительную высоту, такъ что 
ему оставалось не более 40 «ьут.; вдругъ благородные 
кони его остановились, отказываясь отъ дальнейшаго пови- 
новен1я; ямщики начинаетъ сперва подгонять лошадей, по
томъ ласкать ихъ, но ни как1я понукан1я, ни кашя прокля- 
т1я и удары кнута не могутъ ихъ подвинуть съ места. 
Дошади стоятъ, какъ вкопанныя, а сани съ седокомъ висятъ



безнадежно на обрывистой ст^нй, на высотй 150 Фут. надъ 
Болгою. Уже решено было одного изъ ямщиковъ послать 
на ближайшую станц1Ю, чтобы привести свйжихъ лошадей, 
какъ вдругъ, на счаст1е нашего путешественника, на берегу 
послышался звонъ колокольчиковъ проходягцаго обоза; при 
помош;и этихъ обозчиковъ, согласившихся подпрячь въ возокъ 
Аткинсона своихъ лошадей, онъ былъ наконецъ избавленъ 
изъ своего непргятнаго положешя.

Бзъ^хавъ благополучно на берегъ, ямш;икъ Аткинсона 
погналъ опять лошадей стремглавъ, не смотря на вьюгу и 
на сугробы, къ тому мйсту, гдй следовало опять спуститься 
рйку. Бдругъ раздается крикъ ужаса; сани получаютъ 
толчекъ, такъ что нйкоторыя части съ трескомъ разлета
ются; потомъ опять все смолкаетъ, а кругомъ водворяется 
тишина. Отъ сильнаго удара въ сани, дверцы возка раство
рились, и собака съ лаемъ бросилась вонъ. Быкарабкавшись 
тоже на свободу, вслйдъ за своею собакою, Аткинсонъ уви- 
дйлъ, что онъ съ своимъ разбитымъ возкомъ находится на са- 
момъ краю отрывистаго берега Болги, —  лошади же и 
ямпдикъ исчезли. Пара саноговъ, торчаш;ихъ изъ снйга, пер
вые обнаружили близость nenoBinecKaro существа. Бслйдъ 
за тймъ, х1ткинсонъ отрылъ и обладателя этихъ сапоговъ, 
валявшагося въ сн1;гу, внизъ головою, а немного погодя и 
друтаго ямщика, вм'Ьстй съ лошадьми, находившимися въ та- 
комъ же положеши. Бысвободившись благополучно на св^тъ 
Божш, наши путники принялись общими силами приводить 
въ порядокъ изломанный возоцъ, который кое-какъ уда
лось перевязать веревками, посл’Ь чего уже тихонько и то 
съ трудомъ потащились къ ближайшей станц1и. Оказалось, 
что ямщикъ, за глубокимъ сн4гомъ, не разглядйлъ местности, 
и сани, приблизившись слишкомъ плотно къ обрыву, разби
лись о пень срубленнаго дерева.

На постояломъ дворй, ямщики, при помощи другихъ кре- 
, стьянъ, успйли кое-какъ сколотить гвоздями разбитый возокъ 
на столько, что можно было безопасно йхать дальше. Рус-





ск1й ямщикъ въ подобныхт. случаяхъ р'Ьдко потеряется. 
Вообще pyccKie крестьяне еще съ малыхъ д^тъ обнаружи
вают'!, особенную наклонность къ разнымъ практическимъ 
занят1ямъ, выд'Ьлывая, при помощи какого-нибудь топора, мо
лотка и ножа, так1я штуки, для которыхъ другому понадо
бились бы, Богъ в'Ьсть каше инструменты и орудхя.

При ближайшемъ разсмотр'Ьнхи своихъ вещей, Аткинсонъ, 
КЪ прискорбш своему, заметила,, что отъ чрезм^рнаго сотря- 
сен1я возка, оба его дорожные барометра разбились въ дре
безги. Тахсимъ образомъ будупце читатели его путевыхъ 
зам^токъ лишились удовольств1я знать, на высота сколь- 
кихъ Футовъ надъ поверхностью моря, нашъ иутешественникъ 
пилъ ежедневно свой чай и ужиналъ. Вообще слЬдуетъ за- 
MiTHTb, что на путешествш по Сибири нельзя требовать 
желаемой точности, и надо было благодарить судьбу еще 
за то, что, во время случнвшагося приключевня, никто изъ 
людей или изъ лошадей не былъ поврежденъ.

Подобно тому, как'ь было до сихъ поръ, бешеная ^зда 
Аткинсона продолжалась и дал'Ье, черезъ Казань и Пермь, 
до заиадныхъ склоновъ Уральскаго хребта. Для перемены, 
вместо сн'Ьжной вьюги, пошелъ дождь съ градомъ. Дорога, 
бывшая и безч, того довольно плохою, сд'Ьлалась совершен
но бездонною, и хотя, вместо преж.нихъ трехъ лошадей, 
Аткинсону начали впрягать шестерикъ, однако же 4хать 
скорее все-таки не было возможности. Стали попадаться 
м1,ста, гд̂ 5 сн^гъ уже стаялъ, и на саняхъ нельзя было 
■Ьхать дальше: тамъ Аткинсону приходилось пересаживаться 
вм^стА съ своею поклажею въ тел'Ьгу или въ тарантасъ, 
смотря ро тому, что было подъ рукою. Впрочемъ, особенно 
большаго различ1я между этими обоими экипажами н^тъ. 
Изъ колесныхъ экипажей, они точно такъ же относятся другъ 
къ другу, какъ между зимними экипажами возокъ относится 
къ обыкновеннымъ саня.мъ. Телта представляетъ самую про
стую Форму повозки; обыкновенный кузовъ, самой простой 
конструкщи, на четырехъ, колесахъ, съ связкой соломы вну



три, вместо сиденья, и подушка, а на солом^ многострадаль
ный сЬдокъ и все его имущество! Т'арантасъ им4етъ уже 
слабый намекъ на эластичесия пружины, общее же устрой
ство этого, тоже четырехколеснаго экипажа состоитъ въ томъ, 
что передокъ и задокъ соединены помощью не одной дроги, 
а шести рядомъ лежащихъ березовыхъ дрогъ, длиною отъ 
10 до 12 Футовъ. Посредине этой пружинной 2эамки утверж- 
денъ кузовъ съ верхомъ, въ которомъ помещается седокъ 
съ вещами.

Подобно тому, какъ русслая почтовыя повозки не похожи 
на западно-европейсюе почтовые экипажи, точно такъ же от
личаются и повозки русскихъ 
ломовыхъ извощиковъ, по при
чине дурныхъ дорогъ, некото
рыми местными особенностями.
Нигде въ Еоссш путникъ не 
встретитъ такихъ высокихъ и 
такъ тяжело нагруженныхъпо- 
возокъ, какъ это бываетъ въ за
падной Европе. Если представ
ляется надобность перевезти
значительную тяжесть, то грузъ распределяется на несколько 
телегъ и такъ, что летомъ иногда встречаются обозы, со- 
стоящ1е изъ 150 телегъ и даже до 300. Пзъ нихъ въ перед
ней повозке обыкновенно располагается подрядчикъ, взяв- 
шшся доставить обозъ. Въ некоторыхъ повозкахъ колеса со
стоять просто изъ согнутыхъ молодыхъ березокъ; отъ каж
дой оси идетъ напередъ деревянная жердь, а грузъ лежитъ 
на решетке изъ гибкихъ досчинъ, подобно тому, какъ ку
зовъ тарантаса. На каждую лошадь накладывается отъ 40 
до 125 пудовъ. Съ задняго конца каждой повозки прикреп
ляется родъ неболыиихъ яслей, изъ которыхъ лошадь следую
щей сзади повозки достаетъ сено или овесъ. Задняя лошадь 
всегда бываетъ привязана за узду къ яслямъ повозки, сле
дующей передъ нею; такимъ образомъ идутъ одне за дру

Видъ въ HiaHt телеги для перевозки 
товара.



гими ДО шести тел^гъ вм^стф, за которыми присматри- 
ваетъ всего только одинъ ямщикъ. Ямщики, сопровождающге 
обозъ, над^ваютъ обыкновенно, сверхъ красной рубашки, 
коротк1й армякъ, высок1е сапоги, низкую, съ узкими полями 
шляпу, со множествомъ блестящихъ блестокъ, а за поясъ 
затыкаютъ топоръ, держа въ рукй длинную, толстую палку. 
Совершая перевозку товаровъ только лЬтомъ, обозы эти не 
останавливаются на постоялыхъ дворахъ, а проводятъ ночь 
подъ открытыми небомъ.

Итакъ, при помощи возка, телеги _ и тарантаса, Аткин- 
сонъ, благополучно добрался до западнаго склона Ураль- 
скихъ горъ. Слыша еще на урокахъ географ1и въ школ'Зб, 
что горы эти играютъ особенную роль, составляя границу 
между двумя частями св^та, невольно привыкаешь съ назва- 
шемъ Уральскш хребетъ соединять представлеше объ испо
линской горной ц'Ьпи, въ вид'Ь мощнаго вала раздЬ-зяющей 
востокъ ОТЪ запада. Подобное представлеше объ этихъ горахъ 
сохранилось вероятно и у  Аткинсона, не смотря на предва
рительные разспросы, и потому онъ очень удивился, когда 
узналъ, что уже пере^зжаетъ Уральскш хребетъ, не замечая 
и слФда горъ. Впрочемъ, густыя облака и туманъ отчасти 
скрывали ОТЪ него видъ вдаль, а р4зко холодный дождь 
съ градомъ и сн4гомъ не дозволялъ ему высовывать голову 
изъ экипалса. Десять дней и ночей продолжалась его ■Ьзда 
безостановочно, съ единственною задержкою, происшедшею 
оттого, что сломалась повозка; наконецъ, въ десятую ночь, 
и ровно въ полночь, кибитка его въехала въ Екатеринбургъ, 
ближайшую ц'Ьль его путешеств1я. Зд1зсь Аткинсонъ решился 
поотдохнуть нисколько дней, чтобы оправиться отъ безчи- 
сленныхъ толчковъ и ударовъ, полученныхъ имъ во время 
пути, и собраться съ свежими силами для дальн'Ьйшаго сл4- 
дован1я на сЬверъ и на югъ отъ Уральскихъ горъ, а потомъ 
внутрь обширной Сибири.



„Ч етверо братьевъ“ , группа скадъ на берегу Ч усовой .

II.

Плаван1е Аткинсона по Чусовой.

Отъ'бздъ изъ • Екатеринбурга. — Билимбаевснгь. — Уткинокая пристань. — Барки 
для сплава грузовъ. — Пристань. —■ Спускъ барокъ на воду. — Спасительная 
падуба. — М'Ьстность по Пусовой. — Группы утесовъ и пещеръ. — Дичь. — Уткин- 
сшй заводъ.— Русское гостепршмство и знакомство съ наливками.— Устрой
ство сельскаго жилья. — Киновской заводъ. — М'йоторожденге Демидова. — Су
доходство отъ Урала до Волги. — Конныя машины. — Пароходы и залежи ка-

меныаго угля.

Недалеко отъ Екатеринбурга протекаетъ р. Чусовая. Без- 
численными изгибами вьется этотъ значительный потокъ вдоль 
западнаго склона Урала, направляясь преимущественно отъ 
юга на с^веръ, и только въ нижнемъ течен1и своемъ р^зко 
поворачиваетъ къ западу, впадая, близъ губернскаго города 
Перми, въ Каму.

Аткжнсонъ еще прежде много наслышался о живопис- 
ныхъ окрестностяхъ этой р^ки, которая, по разсказамъ н^-



которыхъ, не только не устунаетъ Рейну, въ отношен1и дикой 
романтичности береговъ, но даже некоторыми частями лре- 
восходитъ его^Сверхъ того, р^ка эта служитъ главными пу- 
темъ, по которому богатства Урала и Сибири доставляются 
въ главные города Poccin, и играла еще значительную роль 
въ исторш открьтя  и покорешя Сибири, ибо первые завое
ватели явились именно съ береговъ Ч^усовой. Все это побу
дило Аткинсона предпринять плаваше по Чусовой на лодке, 
коль скоро тому не воспрепятствуетъ погода. Ко времени 
его пр1езда въ Екатеринбурэгъ, р^ка была еще покрыта 
льдсмъ; но пока онъ отдыхали въ этомъ городе, оттепель 
усилилась, и въ одинъ прекрасный день Аткинсонъ получили 
извест1е, что река уже вскрылась, леди тронулся, и что 
следовательно плаванзе по реке на лодке сделалось возмож
ными. Недолго колеблясь, Аткинсонъ быстро рэешился на 
подобное путешествзе, заранее гуляя Фантаз1ею въ дикихъ, 
романтическихъ горахъ, и отыскивая пищи для своего каран
даша, такъ давно уже залежавшагося безъ дела. Решившись 
отказаться отъ удобствъ городской жизни, Аткинсонъ соби- 
раетъ свои путевыя принадлежности, укладываетъ свой ри
совальный приборъ и самоваръ, охотничье ружье и непро
мокаемые сапоги, и на следующее же утро, еще на разсвете, 
прощается съ своею любезною хозяйкой. Въ сопровождеши 
одного англичанина, своего пр1ятеля, Аткинсонъ опять уселся 
въ свой тряск1й тарантасъ.

Ближайшею целью поездки были Билимбаевскъ, нгелезо- 
делательный заводи графа Строганова, имеющ1й пристань на 
берегу Чусовой. До|)ога отъ Екатеринбурга, вследств1е отте
пели, сделалась непроходимою, а потому едва Аткинсонъ 
выехали за ворота города, какъ возобновились прежн1я му- 
чешя; грязь чуть не въ аршинъ глубиною, въ которой ко
леса вязли почти выше оси, такъ что пять си.г1ьныхъ лоша
дей едва были въ состояши тащить легкш экипаягъ. Не смо
тря на то, пр1ятныя оншдашя наполняли душу нашего пу
тешественника. Уже на севере показывались изъ-за обла-
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ковъ горы Урала, которыя, вп]эочемъ, по ir lp i п]эиближешя 
къ нимъ, уменьшались до разм^ровъ слегка ок|)угленныхъ 
холмовъ; зато бол^е отдаленный ц^пи, съ несравненно р^зче 
выдаюБцимися Формами и ослепительно б'Ьлымъ покровом'ь 
снега, обеш;али любителю природы много ]эазнообразныхъ 
картинъ.

Едва дорога начала наконецъ спускаться въ долину Чу
совой, какъ уже иоднимающ1еся столбы дыма вскоре обнару
жили близость Билгтбаввскаго завода, и сильно забился пульсъ 
у нашего англичанина, когда онъ завиделъ высокхя воды 
сердито надувшейся реки, —- великолепный водный путь, по 
которому ■ онъ быстро и спокойно надеялся скользить въ 
лодке, вместо прежиихъ невыносимыхъ повозокъ.

У управляющаго заводомъ Аткинсонъ нашелъ самый дру
жественный и самый р)адушный пр1едгъ, какого только мож:но 
было ожидать, что потомъ повторялось съ нимъ на всехъ 
заводахъ, где онъ останавливался. Ночь ему 71ривелось njjo- 
вести на той самой соФе, на которой отдыхалъ Импера- 
торъ Александръ Павловичъ, во время своего посещен]я 
уральскихъ заводовъ. Что касается до усаузойства постелей, 
то следуетъ заметить, что ■ постелей въ то.мъ роде,, какчя упо
требляются немцами, въ Poccin вовсе ие имеетс>1, не с.мотря 
на суровость климата: обыкновенно тамъ си>ггъ завернув
шись въ платье, въ шубу или въ теплое одеяло, иногда на 
мягко постланной кровати, а иногда ipjocTo на деревянной 
скамье, въ жарко натопленной комнате.

На следующее утро, управляющ1й заводомъ повелъ своего 
гостя по разнымъ мастерскимъ, иричемъ Аткинсонъ въ тюр- 
вый разъ подучилъ возможность составить себе понят1е о 
железоделательной промышленности Урала, съ которою онъ 
потомъ имелъ слушай ближе ознакомиться во всехъ ея част- 
ностяхъ, равно какъ и съ прочими отузаслями горнаго дела. 
Угостивъ Аткинсона хорошимъ завтракомъ, управляющ1й пре- 
доставилъ въ распоряжен1е его лодку, съ тремя гребцами, 
которая должна была, доставить его до блюкайшей пристани,



Уткинской, лежащей внизъ по течен1ю, гд'Ь Аткинсонъ на
меревался велеть снарядить другую ладью побольше, для 
дальнейшаго плаван1я внизъ но реке.

Погода была превосходная, безоблачное небо было вели- 
колепнаго синяго цвета, а солнце светило самыми яркими 
лучами; только плывш1я еще по реке льдины и снегъ, по- 
крывающш соседн1я горы, охлаждали воздухъ и напоминали, 
что зима не совсемъ еще миновала. Была уже половина 
апреля, но на окружающихъ поляхъ и въ лесу еще не было 
заметно особенныхъ признаковъ наступающей весны. Аткин
сонъ, разгуливая но берегу Чусовой, наблюдалъ за деятель
ностью, происходившею на пристани. Целыя кучи березоваго 
и сосноваго леса, съ корнями, назначеннаго для постройки 
барокъ, были тамъ свалены. Сотни народа возились вокругъ 
строящихся ба]эокъ. Аткинсону разсказывали, что въ этомъ 
маленькомъ местечке по временамъ собирается до 4,000 ра- 
бочихъ, изъ коихъ одни бываютъ заняты при постройке су- 
довъ, а друг1е нагрузкою барокъ. Некоторые изъ этихъ ра- 
бочихъ живутъ верстъ за 500 или за 600. Барки играютъ 
роль собственно для укладки товаровъ, служа только для 
одного рейса, совершаемаго внизъ по течен1ю; по при бьти  
же на место доставки товара продаются где-нибудь, въ отда- 
ленномъ месте, на дрова. Такимъ образомъ некоторый дости- 
гаютъ Оки и Клязьмы, по реке Москве доходятъ до Москвы, 
а по Иеве до С.-Петербурга. Обратно не возвращается ни 
одна барка. По причине безчисленнаго множества отмелей и 
скрытыхъ подводныхъ камней, делающихъ реку, въ летнее 
время, опасною для плаван1я, барки строятся преимуще
ственно плоскодонный и съ малымъ водоизмещен1емъ. Бока 
и полъ барокъ складываются изъ почти необрубленныхъ де- 
ревъ, которыя притомъ кладутся такъ, что верхушками 
соприкасаются, а на концахъ ихъ оставляется еще часть 
корней, къ которымъ непос2эедственно и н^зибиваютСя по
перечный балки. Таковой оставъ обивается сперва к]эеп- 
кими досками, а нотомъ хорошенько осмаливается. Бпрочемъ,



иногда случается^ что при постройка подобной барки не упо
требляется ни одного жел^знаго гвоздя, и все скрепляется 
деревянными болтами. Обыкновенный грузовыя барки бы- 
ваютъ до 125 Футовъ длины, до 25 Футовъ ширины, и вм^- 
щаютъ около 9,000 пуд. груза. Г]эузъ складывается въ барки 
прямо, безъ особенныхъ приспособлен1й. Такимъ образомъ, 
перевозятся не только произведен1я горныхъ заводовъ всего 
Урала, но и драгоценный издел1я екатеринбургскихъ гра- 
нильныхъ Фабрикъ. Аткинсонъ вид^лъ огромные склады раз- 
наго рода произведешй, назначенныхъ для нагрузки: железо 
въ листахъ и въ полосахъ, оруж1е самыхъ разнообразныхъ 
сортовъ, оруд1я различнаго калибра, начиная отъ ружья для 
стрельбы дробью и кончая пушками самаго тяжелаго ка
либра, который были предназначены для крепостей Чернаго 
моря, вместе съ целыми кучами ядеръ и бомбъ; сверхъ того 
железный издел1я менее грубый, вместе съ предметами 
самой изящной отделки. Вообще следуетъ заметить, что изъ 
числа ежегодно добываемыхъ въ Poccin 20 милл. пудовъ ж е
леза, уральсше заводы доставляютъ ббльшую часть этого 
количества, которое, на описанныхъ выше баркахъ, сплав-. 
ляется внизъ по Чусовой до Камы, а оттуда въ Волгу.

К руш етя  судовъ, при подобныхъ плаван1яхъ, бываютъ 
нередки, а при тяжести груза, всякое повреждеше судна 
влечетъ за собою затоилен1е его водою. Вследств1е того верх
ней части барки придается такое устройство, что она не 
имеетъ общей связи съ судномъ, причемъ къ ней прикре
пляются борты судна, а полъ, по возможносай, делается 
непропускающимъ воду. При крушенш судна, палуба отде
ляется отъ него и служитъ экипажу въ роде спасительнаго 
плота. Барки съ грузомъ въ 9,000 пудовъ требуютъ для 
себя 35 человекъ прислуги, а барки, поднимающ1я 10,000 
пуд., 40 человекъ. На носу и на корме судна находятся по 
два весла отъ 45 до 50 Фут. длины, съ широкими и тол
стыми лопастями; при помощи этихъ веселъ направляется 
ходъ судна.



Однажды раздался въ м^стечк4 звонъ набатнаго коло
кола. Аткинсонъ, видя все народонаселенхе, старыхъ и ма- 
лыхъ, выб'Ьжавшихъ изъ своихъ домовъ, съ длинным ше
стами, вообразилъ, что гд1з-нибудь вспыхнулъ пожаръ, но 
bckoj)1j узналъ, что недалеко отъ пристани разбилась барка 
о камень. Однако, при помощи плавающей палубы, весь эки- 
пажъ благополучно спасся на берегъ. _

Въ одинъ веселый день, гуляя по берегу Чусовой, Ат- 
кинсонъ услышалъ вдали громкое ninie, происходящее какъ 
будто отъ соединеннаго хора сотни разнаго рода голосовъ. 
Н'Ьмцу при этомъ сейчасъ пришла бы мысль о гезангъ-Фе- 
рейн!;, и онъ очень обрадовался бы, вообразивъ, что слышит'ь 
какой-нибудь руссюй лидеръ-тафель, расп^вающш хвалеб
ный гимнъ Becni. Аткинсонъ съ любопытствомъ ытЗбшитъ 
въ ту сторону, откуда несутся клики, и BCTjoinaeTb на при
стани до 400 мужчинт> и женщинъ, поющихъ вм^ст^, при- 
чемъ вся эта толпа вооружена шестами. Оказывается, что 
д4ло идетъ не о праздник'Ь весны, а о спуск4 барки. Сл4- 
дуетъ заметить, что барки на пристани лежатъ въ такомъ 
положен!!'!, что боками обращены къ р4к4. Когда требуется 
спустить такую барку на воду, за д1зло принимается ц-Ьлый 
полкъ народу ,̂ который, затянувъ общимъ хоромъ п'Ьсню, на- 
чинаетъ шестами толкать барку въ тактъ. На палуб'Ь, въ 
то время, стонтъ обыкновенно посредин'Ь, на возвышенно.п'ь 
MicTi, шкиперъ, а вокругъ него двенадцать его помощниковъ, 
которые, вместе съ своимъ атаманомъ, подтягиваютъ песню. 
Съ каждою строФою, судно все более и более подвигается къ 
воде, причемъ собравш!йся на немъ народъ не столько обра- 
щаетъ внимашя на спускъ барки, сколько на пеше, такъ 
что Аткинсону пришлось слушать пен!е рабочихъ целые три 
часа, пока наконецъ удалось стащить барку на реку.

При внезапно наступившей оттепели, вода въ Чусовой 
быстро поднялась на 6 Футовъ вышины, и ея , бешеныя 
волны, съ шуыомъ и пеною гоня передъ собою огромный 
массы льда, произвели значительный вузедъ между судами,



стоявшими на якорф. Жзъ числа вид^нныхъ Аткинсономъ 
семи бар)Окъ съ саломъ, который были назначены для отпра- 
влен1я въ Каму, дв4, при проход^ ледяныхъ массъ, получили 
такое значительное поврежден1е, что ихъ понадобилось во 
многихъ ы^стахъ исправить, но проч1я барки снарядились 
къ отплытш. Явился судохозяинъ, купецъ изъ Екатерин
бурга, который пригласилъ м1встнаго священника, и весь 
экипажъ, торжественною процесс1ею, тронулся къ судну. 
Благословивъ судно и рабочихъ, священникъ прочиталъ мо
литву передъ образами святыхъ, KOTOj)bie .помещались въ 
небольшой часовне, устроенной по средине судна. Все, ка
залось, были сильно поражены мысл1ю объ опасностяхъ пред- 
стоящаго плаван1я, но едва кончился молебенъ, какъ нача
лась прощальная закуска, съ значительными возл1ян1ями водки, 
и недолго длилось пиршество, какъ отъ благодатной силы 
спирта, всякое сословное различ1е исчезло и заменилось об
щею братскою любовью и благодушествомъ.

Сильный дождь и теплый ветеръ, содействовавш1е. воз- 
вышенш воды въ реке, принудили и Аткинсона отлоасить 
свой отъездъ на несколько дней. Но наконецъ и погода 
и 2зека успокоились на столько, что, повидимому, не пред
ставлялось уже более ни какихч  ̂ особыхъ препятств1й къ 
отплыт1ю.

Ладья, на кото]Эой решился отправиться Атхсинсонъ, снаб
жена была, кроме необходимаго запаса съестныхъ и]эипасовъ, 
некоторыми такими вещами, которыя могли понадобиться 
для ночлега въ лесу;, для управлен1я баркою набрано было 
пять человекъ гребцовъ и одинъ мальчикъ. Наконецъ, въ 
одинъ прекрасный день, помолившись на прощанье, экипажъ 
друяшо принялся за дело, и барка быстро полетела внизъ 
по Чусовой, увлекаемая еще сильнымъ течен1емъ широко 
разлившейся реки, д-

Местность, по которой плылъ Аткинсонъ, была живо
писна. Съ одной стороны, река была обрамлена холмами, а 
съ другой лугами. Горы, по большей части, были слегка
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окрух’дены и вплоть до самыхъ нершинъ од'Ьты сосмачи, ли
стами же ]1рвдставлялн Формы страннаго, дикаго характера. 
Крутые утесы близко подходили къ вод1з, и волны оь н^ною 
разбивались обь изорванный берегъ. Изъ горныхъ нородъ

Входъ въ пещ еру на берегу Чусовой.

преибладаль нзвестиякъ. Аткинсонъ вид’Ьлъ горизонтальные 
пласты, которые, изъ нервоначальнаго своего ноложешя, нод- 
няшнись въ видЬ крутыхъ арокъ, нотомъ надломились. Въ 
других'!, м'Ьстах'ь, зиачительныя отверзтчя обнаруживали нри- 
cyTCTiiic нсщер'ь. ( )дну нзъ таки.х'ь нещерь наш'!, англи-



чанинъ решился осмотрЬть. Въ сопровождеши четверыхъ 
изъ своихъ спутниковъ, вооруженныхъ горящими Факелами, 
Аткинсонъ проникъ далеко вглубь пещеры, то пробираясь 
ползкомъ вдоль узкихъ, сжатыхъ галерей, то опять безпре- 
пятственно и свободно продолжая niecTsie въ обширныхъ и 
высокихъ подземныхъ пространствахъ. Конецъ одного,хода 
былъ загражденъ массами обрушившихся скалъ, а въ глу- 
бин4 другой пещеры з1яла пропасть, въ которую низвергалея 
подземный Бодопадъ. Многочисленныя пещеры по берегамъ 
Чусовой служили, въ старый времена, уб4жищемъ для 
первоначальныхъ покорителей Сибири, гдй они скрывались 
iioGji неудачныхчэ схватокъ съ туземцами. Зд'Ьсь, потерп1зв- 
luie лоражен1е, казаки собирались, устраивались и отсюда 
выходили на новые подвиги. Н^которын же изъ дйцеръ' 
служили пристанищемъ для извйстныхъ въ томъ краю раз- 
бойниковъ: одинъ, весьма живописный, утесъ носитъ еще 
и теперь, въ намять нрежних-ь своихъ обитателей, прозван1е 
„утеса четырехъ братьевъ“ или „четырехъ разбойниковъ“ . 
Бъ иещерахъ^ которыя поменьше, говорить, скрываются мед
веди, встр'Ьчающ1еся въ тамошнихъ л'Ьсахъ вообще довольно 
часто. Волки попадаются pfoKe; зато, кром^ краснаго зв4ря, 
въ т'Ьхъ MicTHOCTiix'b̂  находятся и .тоси. Вп]к)че.мъ охота на 
нихъ иредставляет'ь ^ообщ е мно]-о нсудобствъ,' и въ зна
чительной пччи'пп затруднена сш)йстиа.мп почвы. Тамъ, гд1з 
.м'1;стп{)сть не п[)('дстапля('ть шчюсредстпенпо голаго камня, 
на зпачптельио.мъ разстояи!н п]юстир)аются тонь и болота, 

»,:обенности же вч. низменносгях'ь. У кого ясе хватить 
духу пуститься л'йтом'ь въ эти болота, гд'Ь, на разстоян1и 
нйсколышх'ь десятковъ миль, и4тъ ни какого сл'Ьда чело- 
в^ческаго ншлья, и гд'Ь, напротивъ, кишатъ миллл1оны сибир)- 

I ккихъ мошекъ! Съ другой стороны, зимою доступъ ’ въ эти 
дик1я м^ста затрудняютъ высок1й сн^гъ и страшный холодъ.

Съ ка.менистыми утесами и покрытымд л4сомъ возвы- 
шен1ями, въ живописной последовательности, перемежаются 
обширныя пространства нивъ, коихъ однообразная зелень



прерывается группами сосенъ и оерезъ, иногда съ такимъ 
изяществомъ, что невольно приходитъ на умъ, не распреде
лены ли эти группы искусственно какимъ-нибудь учеными 
садовникомъ. Единственное, чего недостаетъ этими нивами, 
для того, чтобы оне могли вполне походить на настоящ1е 
парки, это пасущ1яся стада. Скоти встречается только 
вблизи селенш, которыя расположены други оти друга 
далеко. Ви первый день Аткинсону привелось проплыть 
двенадцать часови, не заметиви и следови человеческаго 
жилья.

1\и вечеру погода сделалась непонятною; поднялся резкш 
ветери, который осыпали нашего путешественника снежною 
■пылью, и уже начинало смеркаться, когда ви стороне, ви 
лесу, показались свети огня и облака дыма, обнарун;ивш1я 
близость Уткинскаю зпвода. Скоро греоцы повернули изи 
Чусовой ви боковую речку. Во течен1е последней было 
таки быстро, что веслами нельзя было ничего сделать про- 
тиви воды. Гребцы вышли изи барки и потащили ее оиче- 
вою, но оказалось, что и этими способоми не было возмож
ности подвинуться много впереди, таки что вскоре Аткин- 
сони вынужден'ь были продолжать путь ки заводу пеш- 
коми. Ш еств1е это было весьма непр1ятно, потому что по
всюду было безпрерывное болото, и на каждоми шагу нога 
проваливалась въ топь по самое колено. Ночь оыла темная, 
хоть глази выколи, а снежная вьюга, смешанная си дож- 
деми, еще более затрудняла шесыпе. Гребцы остались при 
барке, и только одини рулевой пошели впереди си Атк''и.. 
сономи. Даже подойдя- ки самому здашю, где Аткин- 
сони льстили себя надеждою найти гостепр1имный прюми, 
даже и тути представились разиыя трудности получить ви 
него доступъ. Провожатый Аткинсона привели его ки не
большому отверзтш, не более, четырехи <1>утови вышины и 
только двухи си половиною Футови ширины. Аткинсону не 
верилось, чтобы это могла быть дверь, ведущая ви челове
ческое жилье. Вообразиви, что они не поняли своего про



водника, нашъ англичанинъ принялся щупать и искать во- 
кругъ всего двора, пока опять не вернулся къ подозритель
ному отверзтш. Наконецъ отчаяше придало ему смелость, 
и онъ рискнулъ ползкомъ пуститься въ черную пасть, стре
мясь навстречу своей таинственной судьба. Не успФлъ онъ 
сделать нисколько шаговъ, какъ вдругъ слышитъ передъ 
собою яростное рычанье, за которыми сл'Ьдуетъ о^шеный 
лай и завыванье. Но зат^мъ тотчасъ же появляется св4тъ, и 
вся сцена освещается. На пороге полуотворенной двери^ 
ведущей въ темный покои, показываются хозяинъ съ хо
зяйкою; вследъ за ними выходятъ домочадцы и укрощаютъ 
разъяреннаго цербера. Нашего гостя принимаютъ съ ра- 
духшемъ и отводятъ въ особую комнату.

Чтобы понять описанное нами небольшое приключеше 
Аткинсона, нужно читателю немного ознакомиться съ устрои- 
ствомъ русскаго сельскаго лсилья. Дворъ такого жилья со- 
стоитъ обыкновенно изъ' четвероугольника, коего одна сто
рона бываетъ занята жилою избою и аноарами; прочее же 
пространство составляетъ дворъ, съ ноломъ, выстланными 
досками, и съ навесомъ для защиты отъ непогоды, поддер
живаемыми столбами. Налево и направо, вдоль двора идутъ 
сараи и стойла для лошадей. Дверь въ изоу, по причине 
сильной стужи, делается обыкновенно какъ можно меньшихъ 
размеровъ, и выходитъ прямо во дворъ, на который откры
ваются двери и прочихъ комнатъ. Большая печь, похожая на 
существующ1я въ Г’ермаши пекарныя печи, отапливаетъ все 
помещешя. Комната, которая побольше, служитъ для сбора 
всего семейства, маленыай яге покой есть светлица хозяйки, 
а прислуга собирается преимущественно въ кухне.

Самый входи въ такую избу, для человека чуждаго, не- 
знакомаго съ устройствомъ иодобнаго рода домовъ, пред- 
ставляетъ много оригинальнаго, въ особенности если посети
тель высокаго роста; въ подобныхъ случаяхъ для него лучше 
всего нагнуться, какъ можно ниже. Такими образомъ онъ 
избавится отъ опасности разбить себе голову о дверную при



толоку. Дома строятся въ т4хъ м^стахъ почти исключительно 
изъ дерева, и сильно' напоминаютъ конструкц1ею ст^нъ блок
гаузы обитателей западныхъ штатовъ Северной Америки. 
Сперва кладется на землю твердое основан1е . изъ камней, 
которое BMicTi съ т^мъ придаетъ сухость всему строен1ю, 
а сверхъ этого складывается четвероугольный срубъ изъ 
сосновыхъ бревенъ. Бревна для этого употребляются уже 
очищенныя отъ коры, причемъ концы ихъ скрепляются 
между собою помощью соответствующихъ зубьевъ, а въ верх
ней части каждаго бревна выдалбливается небольшая выемка, 
въ которую плотно приходится нижняя часть следующаго 
бревна. Сверхъ того, для большей плотности, все щели 
и отверзыя забиваются паклею или мохомъ. Такимъ обра- 
зомъ возводится срубъ, Футовъ на десять отъ. земли. Затемъ 
накладывается потолокъ тоже изъ перекладинъ, после того, 
сообразно надобности, пристраивается еще одинъ этажъ, и 
наконецъ возводится крыша изъ досокъ. Въ местностяхъ 
при-уральскихъ, изобилующихъ железомъ, ее обиваютъ же

лезными листами, и, для пре- 
дохранешя отъ ржавчины, 
окрашиваютъ зеленою масля
ною краскою.

Двери и окна вколачиваются 
въ деррвянный срубъ уже по
сле 'Жсего, и гладко обтесы
ваются рубанкомъ. Окна, для 
защиты отъ холода, бываютъ
обыкновенно зимою двойныя, 

Планъ сельскаго жи.5ья. .
1) сараи , 2) дворъ съ нав^сомъ, 8) стойла, СВерХЪ ТОГО СНабжаЮТСЯ
4 )  кухня, S ) иечь, 6 ) жилой покой, 7 )  ставнями; зато на дверяхъ
кладовая, 8 )  калитка съ  л-ьстницею, 9 )  во- цочти никогда не бываетъ зам- 

рота , 1 0 ) колодезь. ковъ.
ж такъ, пробравшись благополучно, после несколькихъ 

неизбежныхъ изгибовъ, въ спасительную гавань теплаго



покоя, Аткинсонъ вытащил'ь изъ Kaj)ManoB'b, для представ- 
лен1я директору завода, —  которымъ былъ, какъ вскор'Ь ока
залось, оамъ хозяинъ дома, — разный свои свид'Ьтельства п 
рекомендац1и. Его приняли сг, распростертыми объят1ями. 
Добрые хозяинъ и хозяйка были въ высшей степени об]эа- 
дованы, что ихъ одиночество прервано такимъ иеожидан- 
ныиъ образомъ пос’Ьш;ен1емъ иностранца, принадлежащаго 
п]зитомъ к'ь нацц1, которая доставляетъ для уральскихъ 
заводовъ не только мноясество ыашинъ, но и самыхъ луч- 
шихъ мастеровъ. Poccia и Англ1я не находились еще тогда 
въ т'Ьхъ непр1язненныхъ отиошен1яхъ, въ который поста
вила ихъ въ посл^дстчпи ожесточенная Крымская война. По 
этому'-, едва директора-, узналъ, въ каком'ь положен1и нашъ 
англичанинъ оотавилъ своихъ спутниковъ, какъ тотчаоъ же 
распорядился, чтобы послать къ нимъ на помощь. Рулевой 
взялъ съ собою лошадь съ одни.мъ рабочиыъ, и они отпра
вились К'Ь тОлму iMic/ry, гд  ̂ оставлена была лодка, чтобы 
прибуксировать’ ее къ самому заводу, гд'Ь бы Аткинсонъ 
ыогъ переменить свои платья, остававшаяся у него на лодк'Ь. 
Мелгду Tfoib Аткинсону подали чашку горячаго чаю, чтобы 
немного согр’Ьть прозябш1е члены. Впрочемъ зфоцесъ пере
одеванья приводилъ нашего стыдливаго джентльмена въ 
немалое смущеьйо, .потому что добрая хозяйка каждую ми
нуту выскакивала изъ одной двери вт. другую, а изъ сосед
ней ко.мнаты выглядывали шесть или семь паръ д'Ьтских'ь 
глазъ, съ необыкновенным'ь любоиытотвбыъ подснатривав- 
шихъ, къ какому разряду существъ принадлежитъ живой 
англичанинъ. Наконецъ он'ь решился удовольствоваться не- 
обходимымъ, п на пеулюе время ограничился только переме
ною сапогов'ь и носков'ь. Между темъ стол'ь былъ накрытъ, 
и Аткинсонъ, вооружившись апгл1йско-русокимъ сдоваремъ, 
приступилъ къ подк2эепленпо своихъ сплъ. Что за кушанья 
были все те блюда, которыя подавались на столъ, Аткин
сонъ не въ GOCTOHiiiii пересказать; для него было достаточно 
того, что все это было хорошо приготовлено, и пришлось



ему по вкусу, особенно же посл§ такого продолжительнаго 
плаван1я на лодк4 въ холодную погоду, и посл^ такой пр1ят- 
ной прогулки по болоту. Зато несравненно подробнее раз- 
сказываетъ нашъ артистъ о напитках'ь, украшавшихъ отолъ. 
Къ немалому его удивлешю, тутъ появились, кром4 на- 
стоящаго рейнвейна, мадера, малага и nponie благородные 
напитки отдаленныхъ странъ. Аткинсона посадили на почет- 
номъ м4ст4, на верхнемъ конц4 стола; рядомъ о ъ  нимъ с§лъ 
хозяинъ, а хозяйка дома, по свойственной русскимъ жен-

Сельскоо Ж11.ш1це.

щинамъ скромности, хотела было сначала усЬсться на ниж- 
нем'ь конц4 стола, но натпъ галантерейный англичанинъ не 
согласился допустить этого, и она вынуждена была пересесть 
с'ь другой стороны. Общество очень скоро развеселилось, 
видя, какъ Аткинсон'ь постоянно' заглядываетъ въ свой сло
варь и съ трудом'ь сочиняетъ русок1я Фразы, стараясь по 
возможности оясивить бес'Ьду. Чувствуя потребность, из'ь 
признательности къ хозяйка за причиненныя ей хлопоты, 
оказать ей какое-нибудь особенное удовольств1е, Аткинсон'ь 
выразилъ желан1е полюбоваться поближе ея детьми. Этимъ,



кажется, он'ь зад'Ьлъ ее за самую чувствительную струну. 
Хозяйка исчезла на минуту, и пото-мъ опять появилась, держа 
на рукахъ самаго младшаго изъ своихъ чадъ, прехорошень- 
каго толстощекаго мальчугана. Не желая съ своей стороны 
отстать въ любезности отъ иностранца, хозяйка решилась 
поподчивать гостя самым'Ь драгоц’йннымъ угощен1емъ. По- 
ложивъ ребенка въ сторону, она отправилась достать 
изъ самыхъ ’потаенныхъ хранилищъ такъ называемую на

ливку, и вскоре на сцену появился розовато цв'Ьта ликеръ 
собственной Фабрикацш. Подобно тому, какъ въ прежшя 
времена въ Гер.манш, всякая порядочная хозяйка ум^ла изго
товлять у себя дома хорошее пиво, такъ въ Еоссш, еще и до 
сихъ норъ, хорошая домоводка изготовдяетъ разныя наливки, 
настаивая спиртт. ягодами. Изъ числа такихъ ягодъ, ко
торыми изобилуютъ л^са Урала, раибол1;е славится мамура 
(rubus arcticus). Вкусоыъ ягода эта сладковач'о-кислая, но 
запахомъ и аро.матомъ она далеко превосходитъ нашу зем
лянику, и немного походитъ на x]3onH4ecKiii ананасъ.

Будучи вынудщенъ отв'Ьдать рюмочку этого ликера, Ат- 
кинсонъ нашелъ, что вкусъ его очень хоронгь, и уже не 
могъ отказаться, когда хозяйка предложила ему еще ни
сколько капель наливки. Польщенная, в'ь свою очередь, та- 
кимъ предпочтен1емъ, оказываемымъ къ наливк  ̂ со стороны 
опытнаго, много изъ'Ьздившаго иноотрэанца, хозяйка поспе
шила вытащить еще четыре или пять разныхъ сортовъ этого 
напитка. Такимъ об]зазомъ подчиванье не прекращалось, а 
вместе съ темъ стала усили1И1Ться и общая веселость.

Наконецъ, наступилъ самый торжественный моментъ, — 
поднялся съ своего места самъ хозяинъ, не съ темъ, что
бы встать совсемъ изъ-за стола, а чтобы достать бутылку 
шампанскаго. Принесли бокалы, пробка хлопнула и пена 
брызнула изъ бутылки. Одинъ изъ принесенныхъ бокаловъ 
оылъ налитъ для гостя, а другой для хозяина, но развесе- 
ливппйся Аткинсонъ настоялъ, чтобы хозяйка 'тоже отве
дала шампанскаго, и добился наконецъ, что она выпила



весь его бокпдъ. Аткинсону подали другой стаканъ, и пол
ночь еще не наступила, какъ уже бутылка была осу
шена. Тутъ опять появилась • хоВяйка съ новымъ запасомъ 
наливки другаго изд'Ьл1я и цв^та, но тоже п]эевосходнаго 
вкуса и аромата, и веселые собеседники продолжали свои 
упражнешя въ отведыван1и наливокъ до т^хъ поръ, пока 
въ заключете всего не роспиди еще другой бутылочки 
шампанскаго.

После такъ пр1ятно проведепнаго вечера, Аткиноонъ 
заснулъ превосходно. Па следующее утро, часовъ въ семь, 
напившись чаю оъ печеньями, отправился онъ осматривать, 
]юдъ руководствомъ дир)ектора, разныя устройства завода; 
затемъ къ 10 часамъ изготовлена была плотная закуска, 
состоявшая изъ чая, пирога съ рыбою, разныхъ видОвъ мяса; 
дичи, варенья съ щэиправою наливокъ, и въ заключен1е. съ 
бутылкою шампанскаго. Когда, наконецъ, наступилъ часъ 
отъезда, къ Аткинсону явились прощаться все члены 
семейства, изъ коихъ старшей, двенадцати-летней девочке, 
онъ подарилъ иллюстрированную англ1йскую книгу, надпи- 
савъ свою Фамил1ю; ему пр1ятно было думать, что память 
о немъ сохранится у этихъ добрыхъ людей и въ последую- 
щихъ поколен1яхъ. При прощанье Аткинсонъ долженъ былъ 
перецеловать всехъ по порядку; наконецъ, когда и нанятые 
имъ барочники помолились Богу, ничего уже более не оста
валось, какъ усаживаться, и нашъ путешественникъ отпра
вился въ дальнейшее плаваше. Изъ этого маленькаго со- 
бып’я благосклонный читатель можетъ видеть, что и нре- 
словутая Сибирь мояхетъ представить некоторыя любоныт- 
ныя и веселыя стороны жизни.

Къ большому удовольствш Атк-инсона, ' его гостепр1им- 
ный хозяинъ селъ тоже съ нимъ въ лодку, объяБивъ ему, 
что у него есть дело за несколько верстъ, внизъ по течеьпю, 
и что онъ намеренъ п|)оехать некоторое пространство съ 
нимъ вместе. Спустя полчаса, на берегу показались его сани, 
гребцы пристали къ берегу, и директоръ вытащилъ изъ своего



поставца бутылочку шампанскаго, чтобы сказать своему гостю 
еще последнее прости.

Дальнейшее плаван1е до Шайтанст  пролегало по чрез
вычайно красивой и живописной местности; но сопровож
далось дождемт. и сильнымъ ветромъ, съ необыкновенно хо
лодною погодою. Прибывъ въ это место, они нашли все 
населен1е въ необыкновенномъ переполохе; оказалось, что 
только передъ ихъ прибьтемъ три человека потонули въ 
бурныхъ волнахъ разлившейся реки. Они хотели было пере
ехать черезъ реку, но ихъ легонькая лодка опрокинулась, и 
пока успели подплыть къ нимъ на помощь, ихъ уже увлекло 
течешемъ внизъ. Намереваясь еще разъ посмотреть на наи
более живописныя местности, мимо которыхъ онъ плылъ, для 
того, чтобы лучше снять ихъ на бумагу, Аткинсонъ прика
зали протащить свою лодку по берегу вверхъ противъ те- 
четя , НО' вскоре оказалось, что такое дело было не по си
лами его гребцами, по причине сильнаго течен1я. По возвра- 
щеши домой, они нашели у  себя своего радушнаго хозяина 
изи Уткинскаго завода, который, узнави о его неудаче, ре
шился отвезти его ви своеми тарантасе обратно ки заводу, 
для того, чтобы дать ему возможность опять сопе]Эшить тоти 
же самый путь на лодке. Но злая судьба и на этоти рази 
послала ему самую отвратительную погоду си снегомъ, си 
проливными дождеми, --рмешанными съ градомъ и си не
обыкновенно ]эезкими"Уолодными ветроми.

Совершиви еще, ви сопровожденш сведущаго провод
ника, небольшой переходи пешкоми ки одному живописному 
водопаду, находящемуся ви горахи, причеми достаточно 
ознакомился со всеми случайностями, соединенными си про
гулкою по глубокими снеяшыми сугробами бези тропинки, 
черези поваливш1яся деревья и скрытые каменья, —  Аткин- 
сони пустился ви своей лодке далее ки Ишимску, а ви сле* 
дующ1е дни, ки Качеке, Киновскому заводу и Оламску.

местность носила все преж тй живописный характери; 
поросш1я лесоми возвышенности, живописно крутыя скалы.



испещренныя ущельями, водопадами, и пропастями, въ при- 
влекательномъ порядка сменялись луговымъ пространствомъ, 
а местами, и въ особенности вокругъ населенныхъ м^сте- 
чекъ,' нивами, на кото1Эыхъ уже показывалась молодая озимь. 
Вообще наступившая теплая погода пробудила и прочую 
природу изъ ея зимняго сна. Жзъ потемнФвшей, прошлогод
ней травы начали уже проглядывать св^женьюе кончики, 
и луговой коверъ запестр'Ьлъ цветами. Березы стали по
крываться олагоухающею зеленью, и однажды ночью сде
лалось такъ тепло, что Аткинсонъ безъ затруднен1я р е
шился ночевать съ своими людьми въ лесу, подъ открытымъ 
небомъ. Впрочемъ бывали случаи, что погода изменялась, и 
за 22“ Ц. тепла следовало по 6“ мороза съ снегомъ.

Все местечки, мимо кото^эыхъ проезжалъ Аткинсонъ, плывя 
по Чусовой, бьтли или железоделательные заводы, или при
стани заводовъ, лежащихъ далее въ горахъ. Одни изъ нихъ 
принадлежатъ гр)аФамъ Строгановы.мъ, а друг1е семейству 
Демидовыхъ. На одномъ прекр)асномъ романтическомъ пункте, 
лежащемъ олизъ Качеки, нашему путешественнику пока
зали простой иамятникъ, состоящ1й изъ каменнаго креста. 
Памятник'ь этотъ указываетъ место р>ожден1я родоначаль
ника нынешней Фамилии Демидовыхъ. Мать его, какъ раз- 
сказываютъ, во время йеремениости, прое.зжала по безлюд
ной степи, и бывш1е съ нею на лодке гребцы приготовили 
для нея постель у  поднож1я одного утеса; на этомъ самомъ 
месте и увиделъ ю н ы й  Демидовъ светъ Бож1й, посреди пу
стыни, въ которой въ последствш онъ и его потомки сумели 
извлечь столько богатствъ изъ недръ земли. Родоначальникъ 
знаменитаго семейства, носящаго теперь эту Фамил1ю, былъ 
Демидъ Антуф1евъ, живш1й во время Петра Великаго. Хотя 
онъ оылъ собственно не более, какъ простой кузнецъ, 
но своимъ искусствомъ и смышленостью сумелъ обратить 
на сеоя внимаше царя, который несколько разъ посещалъ 
его, и, убедившись въ несовсемъ обыкновенныхъ способно- 
стяхъ его, подарилъ ему участокъ земли близъ Тулы, изо-



биловавш1й железною рудою. Зд'Ьсь возникъ иер)вый железо
делательный заводъ и первое начало того огромнаго состоя- 
н1я, которое Демидовы пр1обрели мало по малу. Петръ воз- 
велъ. Антуф1ева въ дворянское зваше и освободилъ его се
мейство отъ обязанности нести государственную службу, для 
того, чтобы члены его имели полную возможность разраба
тывать богатства Урала для пользы государства. Не смотря 
на то, когда представлялась необходимость, Демидовы ни
когда не уклонялись отъ служен1я своему отечеству; такъ, 
въ 1812 г., Николай Демидовъ вооружилъ на собственныя 
средства целый полкъ.

Замечательную особенность Демидовыхъ составляло то, 
что они, достигнувъ огромнейшихъ богатствъ, не предава
лись наслажден1ямъ праздности и разслабляющей росконш, 
но продолжали сами следить за успехами наукъ и искусствъ, 
стараясь вместе съ темъ побуждать къ тому же и техъ, 
кто находился отъ нихъ въ зависимости, и постоянно обра
щая особенное вниман1е на умственное и вещественное нре- 
уснеян1е последнихъ.

Блестящимъ нримеромъ въ этомъ отношен1и можетъ 
служить находящшся еще въ Лхивыхъ Анатолш Николае- 
вичъ Демидовъ, граФЪ Санъ-Донато и владелецъ Нижне- 
Тагильскихъ чугунонлавильныхъ заводовъ. Онъ родился въ 
1813 году въ Москве, но еще отрокоыъ былъ привезенъ 
въ Парижъ для довершен1я своего образован1я. Въ Па
риже, онъ предался съ такимъ рвешемъ своимъ заняыямъ, 
какъ будто дело шло о снискан1и ему средствъ къ нронита- 
нш. Кроме коллег1й С-тъ-Барбъ и С-нъ Луи, онъ носещалъ 
въ Париже еще школу нравоведен1я, и наконецъ поли
техническую школу, и былъ ОДНИМЪ ИЗЪ ЯхЯрКИХЪ npHBejO- 
женцевъ Араго.

Возвратившись, на осьмнадцатомъ году, обратно въ Рос- 
с]ю, онъ вскоре затемъ вынужденъ былъ, но случаю смерти 
отца, вступить въ унравлен1е делами но имен1ю. Унотре- 
о.1ен1е, какое онъ сделалъ изъ своихь об1нирныхь номестш



доказываетъ, въ какой m ip i соединена была въ немъ сер
дечная теплота съ обширными познашями. Такимъ образомъ, 
купивъ въ С.-ПетербургЪ огромное здаше, онъ устроилъ 
въ немъ благотворительное учрежден1е, съ пятью отд^лешями, 
предназначенными для различныхъ ц'Ьлей, и датскую боль
ницу. Бъ эпоху от|)ашной холеры, сви^з^пствовавшей въ Пе- 
6ypri, онъ устроилъ обширную больницу, и лично подвер
гался опасностямъ при уход'Ь за больными.

Усердно занимаясь Bcferb, что им'Ьло соприкосновеше 
съ науками, онъ преи.мущественно изучалъ минер)алог1ю, гео- 
гнозш и геограФШ, и совершилъ съ этою ц'блью нисколько 
путешеств1й, находясь въ то яге время въ т^сныхъ сношен1яхъ 
съ известнейшими учеными обгцествами. Кроме того, онъ 
положилъ основан1е различнымъ ученымъ коллекц1ямъ, и на 
его же счетъ посылаются ежегодно восемь молодыхъ людей 
изъ наиболее способныхъ и лучше подготовленныхъ, для 
того, чтобы образовать себя для строительнаго искусства, 
а также для горнаго и заводскаго дела. Установлешемъ 
ежегодныхъ прем1й, онъ ноощряетъ техъ изъ руоскихъ 
писателей, которые отличатся особыми обпдеполезными со- 
чинен1ями, и продо.1жаетъ оказывать подооными же пре- 
м1ями нозющь разнымъ другимъ ученьъмъ обществамъ. но 
преимущественно 'гемъ из'ь нихъ, который пекутся о раз- 
вит1и естественныхъ иаукь. Когда вь те.хъ местностяхъ 
PocciH, который не изобилуютъ древесиымъ топливомъ, воз
никла потребность въ каменномъ угле, Демидовъ содейство- 
валъ къ снаряжен1ю въ 1837 и 1840 годахъ ученой экспе- 
диц1и для изследованзя' южной Poccin, и самъ, лично, руко- 
водилъ предпринятыми изыскан1ями. Весь бассейнъ Кернаго 
.моря нодвергнутъ былъ при этомъ основательному и всесто
роннему изследовашю, результаты коего были собраны впо- 
следств1и въ великолепномъ издан1и, состоящемъ изъ четы
рехъ большихъ тодювъ, съ богатыми гравюрами. Сочинеше 
это было переведено на большую часть европейскихъ 
языковъ,



Ка посещен!]! лринадлежащнхъ Фамил1и Делидовыхъ, 
влад'Ь^йй на YjiaA'b, Аткинсонъ нер’Ьдко им^лъ случай одо- 
орять pia-SHbiH гуманный учреждешя, обязанным своими 
существован1емъ этой знаменитой <1>амил1и, нричемъ онъ съ 
акимъ-то особеннйхмъ чувствомъ вспоминали каждый рази 

J нростоми каменноми крсстй ви iiycTbiHi на^берегу Чусовой,

-MtiCTO р о т д е т я  /1е.мп,|ова на берегу Чусовой .

наиоминающе.м'ь событ1е, послужившее началоми для знаме
нательного двнжехпя челов'Ьческихи судебъ.

За исключен1еми одного раза, что Аткинсони ночевали 
ви л4су, о чеми было уже упомянуто, они постоянно оста
навливался для ночлега у  унравляющи.хи заводами, и всегда ви 
одноми только MicTi встречали дружественный нр1еми. Ему 
о хень не ххр)авилось, имеххно, ви Качек’1. Вся обстановхха была



очень грязная, а вместо наливки, ему подали простой, сивухи, 
и въ добавокъ, во время стола, Аткинсонъ, къ великому своему 
ужасу, вынуяоденъ бь1лъ хлебать супъ изъ одного общаго 
горшка, съ двумя другими личностями. Зато необыкновенно 
блестящ1Й и роскошный пр1емъ сд^ланъ былъ ему на Кинов- 
скомъ жел^зодФлательномъ завода граФа Строганова. Онъ 
нагаелъ въ управляющемъ заводомъ человека весьма образо- 
ваннаго, отлично говорившаго на н'Ьмецкомъ язык^, который 
Аткинсонъ немного понималъ, и который въ образованномъ 
сословш въ Pocciii также распространенъ, какъ пренщ 
былъ распространенъ въ Герман1и Французскш языкь.

Барка, приводимая въ fltiioTBie коннымъ приводомъ (въ p a sp tB t).

Что касается до пищи для своихъ художественныхъ за
няты, то иашъ'артистъ былъ въ этомъ отношенш весьма 
доволенъ своею поездкою по р4к4; ему удалось снять до 
28 аскизовъ. Въ Оланск^, Аткинсонъ отпустили наконецъ 
своихъ гребцрвъ, намереваясь продолжать поездку далее 
въ экипаже, въ северовосточномъ направлен1и, между темъ, 
какъ река' осталась у  него на западе. Тутъ онъ надолго 
отказался отъ всякой- поездки водою, и только мысленно 
просдедовалъ нагруженныя железомъ барки, направ.1явш1яся 
къ Каме и Волге, между темъ какъ онъ самъ повернули 
къ Аз1и.

На этихъ баркахъ, какъ уню объяснено, сплавляются 
богатства Урала, преимущественно на Нижегородскую 
ярмарку. Пока барки идутъ по теченш реки, до техъ



поръ для нихъ достаточно движущей силы воды, но когда 
OHi вступятъ въ Волгу^ и должны подвигаться впередъ 
протйвъ течен1я, тогда имъ приходится прибегать къ 
посторонней помощи. Такимъ образомъ много барокъ во
локутся людьми при помощи бичевы, и хотя въ т^хъ м4ст- 
ностяхъ н^тъ недостатка въ лошадяхъ, но ихъ нельзя упо
треблять всегда для передвижен1я барокъ, потому что Фар- 
ватеръ Волги безпрестанно изменяется, проходя то близъ 
одного берега, то у противоположнаго. Люди при этомъ слу
чае могутъ безъ труда переправляться на лодкахъ; лопщ- 
дей нельзя было бы съ такою же легкостью перевозить на 
другой берегъ; сверхъ того весьма затруднительно было бы 
переводить ихъ черезъ побочные притоки, не имеюхще боль
шею частью мостовъ. Вместо того, на Волге находятся въ 
употреблеши особаго рода буксирныя суда, приводимыя въ 
движен1е силою лошадей, неизвестныя въ другихъ странахъ. 
На судахъ этихъ имеется помещен1е для значительнаго числа 
лошадей, которыя приводятъ въ действ1е воротъ, навиваю- 
щ1й канатъ. Меяоду-темъ легкая лодка завозитъ якорь коно- 
воднаго судна на некоторое разстоян1е впередъ, и опускаетъ 
его въ землю. Сначала къ этому месту завозятъ коноводное 
судно, которое уже потомъ, посредствомъ коннаго привода, 
тянетъ за собою друпя барки съ грузомъ; Последн1я бы- 
ваютъ часто большихъ размеровъ и значительной помести
тельности. На Волге попадаются грузовыя барки, _^линою 
отъ 4 до 500 Футовъ, а шириною отъ 30 до 40 Футовъ. 
Предназначаемыя для перевозки товара барки строятся 
съ высокими бортами, съ платформой наверху, и имеютъ 
высокхя мачты, со множествомъ снастей. На платформе у  
самой мачты, строится обыкновенно не только на судахъ у  
хрисНанъ, но и у  магометанъ, маленькая часовня для совер- 
шен1я божественной службы и для молитвъ. Впрочемъ въ 
настоящее время, когда на Волге плаваетъ множество паро- 
ходовъ по всемъ направлен1ямъ, конечно, большая часть 
барокъ буксируется последними, и хотя пароходы топятъ 
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преимущественно дровами, а приволжсюе лФса не въ состоя- 
н1и доставлять топлива въ такомъ изобилш, какъ прежде, 
однако жъ это обстоятельство, по всей вероятности, не будетъ 
иметь большаго вл]ятя на развит1е пароходства, потому что 
на Урале уясе открыты богатыя местонахожден1я камен- 
наго угля, до сихъ поръ еще мало разработанныя,

Судно для перевозки грузовъ.

На западной стороне Урала, между горами и Камою, най
дены пять каменноугольныхъ залежей значительнаго объе
ма, содержащ1я пласты угля въ пятнадцать Фут. толщины, 
и, можетъ быть, не далеко то время, когда не только одни 
металлы и дерево будутъ служить предметомъ сбыта изъ 
пр1уральскихъ местностей, но когда Уралъ станетъ снаб
жать и минеральными богатствами страны, терпящ1я недо- 
статокъ въ топливе.



Группа утесовъ въ r o p t  Урала (К рестовая Г ора ).

III.

Восхо1кден!е па Кашканаръ.

Серебрянсшй завод'ь. — Охота на тетвревовъ. — Кушвинсн'ь. — Лечение отъ 
лихорадки. ■— Нижнетуринонъ. — Сийирогая мошки. — По§здна на Кашканаръ. — 
Медведь. — Анна Петровна, охотница на медведей. — ВысЬченный мишка. — 
Кедры. — Первобытный л§съ. — Переправа черезъ р4ки. — Дорога въ го- 
рахъ. — Ночлегъ на Кашканар'6. — По4здна на вершину. — Северный Уралъ.

Возвращеше.

Последняя часть плаван1я на лодк^ по Чусовой, по слу
чаю дурной погоды, не представляла ничего пр1ятнаго. 
У  становившаяся теплая погода сменилась снежною * вью
гою, соединенною съ р-Ьзкимъ холодными в^тромъ, противъ 
KOTOjDaro небольшая, совершенно открытая ладья Аткинсона 
не представляла решительно ни какой заш;иты. Поэтому Ат- 
кинсонъ былъ очень радъ, когда плаваше его окончилось, и
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представилась возможность, для перемены, пересесть опять 
въ тарантасъ и телегу.

Сл'Ьдуя теченш небольшаго притока Чусовой, Аткинсонъ 
направился къ блиясайшему значительному пункту, чугунно- 
плавильному заводу Серебрянскому. Местность, окружавшая 
его при этомъ, была вполн'Ь очаровательная. Дорога приле
гала по долинЬ, въ которой наваленные другъ на друга 
известковые утесы разныхъ Формъ и величины образовали 
лсивописныя группы. Тутъ моясно было различить всевоз- 
моясные оттенки цв'Ьтовъ, отъ осл'Ьпительно б^лаго до са- 
маго глубоко-чернаго, а пробивавшаяся между скалъ 
р^чка. на каяодомъ шагу пенилась самыми живописными 
каскадами. Изъ молодой, свЬя\.ей травы выглядывали уясе 
paniiie весешйе цвЪтки, а светлая зелень березъ, вм^стй съ 
сочными отпрысками сосенъ, придавала окруя^ающей при- 
род'Ь веселый видъ. Такъ какъ прэитомъ погода опять нрэи- 
няла харзактерзъ бол1>е весепихй, то Аткинсонъ быль очень 
радъ, когда директоръ завода, предлоясилъ ему, послЪ пад- 
лежащаго отдыха, принять yiacrie въ предполагаемой охот^ 
въ сосйднихъ л^сахъ. Дйло было въ томъ, что окрэестности 
изобиловали тетеревами, и тогда было самое удобное время 
для стр'Ьлянья этой птицы. Одному опытному охотнику по- 
рзучено было рзастолковать Аткинсону, какими образомъ онъ 
долясенъ были, при помогци свистка изъ обыкновепнаго гу- 
синаго перэа, иодраясать голосу тетерекъ. Посл^Ь нЬсколькихъ 
уроковъ, Д'Ьло пошло на ладъ, и Аткинсонъ им^лъ случай 
вкусить высшее удоводьств1е охотника, застрФливъ въ пер
вый ясе день одиннадцать паръ тетеревовъ. Впрочемъ ди- 
ректорэъ завода охотился еш;е удачн'Ье, застр4ливъ шестна
дцать паръ тетеревовъоказательство тому, въ какой сте
пени страна доляша была изобиловать дичью. Охота' нача
лась т'Ьмъ, что охотники, скрывшись за дуплами деревъ 
и обломками камней, поросшихъ мохомъ и лишаями, стали 
манить дичь соблазнительными звуками свистка. Действи
тельно, не много прэошло врземоии, какъ стали появляться



Т етер ев ъ .

тяжело И съ шумомъ лет£вш1е тете2зева, стараясь опускаться 
преимущественно на нижн1я в-Ьтви. Это доставляло охотни
ками возможность легче и луч
ше целить въ птицу, и дирек
тору удалось подстрелить ве- 
ликолепнаго тете]эева, кото]эый 
въ свистевшемъ охотнике ве^эо- 
ятно почуялъ себе соперника, 
и вскоре дорого поплатился за 
свою ревность. Нетъ ничего 
забавнее видеть, какъ такой 
влюбленной тетеревъ, где-ни
будь въ лесу на просеке вы- 
делываетъ разные с.мешные 
п]эыжки и друг1я преумо^эи- 
тельныя штуки. Растопыривъ 
все перья, вытаращнвъ глаза, и опустивъ хвостъ и крылья, 
онъ начииаетъ Формальными образомъ танцовать вокругъ 
своихъ тетерекъ, которыхъ у  него иногда бываетъ до два
дцати штуки, таки что онъ точно султанъ гуляетъ посреди 
нихъ, и съ я]эостью отгоняетъ всякаго другаго дерзкого, 
осмелившагося приблизиться къ его семье.

На следующш де1рь, наши англичанииъ отп2)авился далее 
на заводи Еугивгтшй, ]эасполо;кенный на аз1ятской стороне 
Урала. Местность на этомъ пе]эеезде мало представляла при- 
влекательнаго; мягко округленные холмы мешались съ до
линами, въ KOTOj)bixH местами попадались засеяиныя нивы, 
но не было ни какого живописнаго го^энаго хребта, ни другаго 
какого-либо величэственнаго признака, KOT0f)bie свидетель
ствовали бы о существова1ни границы менаду двумя мате
риками, которая проложена по гребню Уральскихъ Гори во
обще довольно произвольно. Еще дорогою Аткинсонъ почув
ствовали непр1ятныя последств1я ^эечнаго плаван1я въ хо
лодную погоду: вскоре обиа2)ужнлись признаки приближаю
щейся лихорадки, и онъ приехали на заводи уню больными.



Директоръ завода, челов^къ весьма предупредительный и 
любезный, подобно большей части другихъ заводскихъ дирек- 
торовъ, сейчасъ заметили, въ какоыъ положен1и находится 
его за^зжш гость, и тутъ яю принялъ необходимый м§ры 
для оказан1я ему пособ1я. Велено было тотчасъ же вытопить 
паровую баню. Надо знать, что въ Poccin при большей ча
сти усадебъ имеются особо устроенныя бани, служащ1я для 
того, чтобы мыться въ нихъ, такъ какъ большая часть рус- 
скихъ отличаются чистоплотностью. Для прислуживан1я А т
кинсону, откомандировано было два казака, которые и от
хлестали нашего джентельмена березовыми вйниками, со
хранявшими еьце пахучш листъ, такъ энергически, что онъ 
BCKopi превратился въ варенаго рака. Окативъ его зат^мъ 
нисколькими ведрами холодной воды, въ замФнъ души, они 
закутали Аткинсона въ шерстяныя одеяла для того, чтобы 
дать ему пропотйть ночью. Между т§мъ посланъ былъ 
особый верховой, чтобы привезть доктор>а съ лекарствомъ 
который действительно и явился вскоре, но съ такою огром
ною склянкою микстуры, что, по мнешю Аткинсона, ея 
хватило бы на целый полкъ.

Благодаря заботливости и попечешямъ своего хозяина, 
Аткинсонъ уже черезъ десять дней совершенно поправился, 
и сталъ опять съ любопытствомъ прислушиваться къ пред- 
ложенш заехавшаго на время къ его хозяину директора 
Нижнетуринскаго завода, относительно поездки на гору 
Еашканаръ.

Назваше Кашканаръ принадлежитъ одной изъ техъ уме
ренно Бысокихъ горъ (2,600 Фут. вышины), который возвы
шаются надъ цепью Уральскаго хребта. Вершина эта нахо
дилась отъ Кушвинскаго завода въ разстоян1и 120 верстъ, 
считая тутъ все изгибы, которые делаетъ ведуш;ая туда 
дорога. Надеясь съ ея голыхъ, торчагцихъ зубьями вер- 
хушекъ полюбоваться интереснымъ видомъ на живописныя 
окрестности, Аткинсонъ съ радостью согласился на предло- 
жеше директора Нижнетуринскаго завода, и первоначально



отправился съ нимъ вм^ст4 въ Нижнетуринскъ. Хотя они 
выехали съ Кушвинскаго завода поздно вечеромъ, но дни 
сделались уже столь продолжительными, что сумерекъ почти 
вовсе не было, и между захожден1емъ и восходомъ солнца, 
едва было нЬоколько часовъ промежутка.

Описываемая зд4сь« часть Уральскаго хребта, по ув^ре- 
шямъ н'Ькоторыхъ путешественниковъ, им^етъ поразительное 
сходство съ Верхнимъ Гарцомъ. Тамъ встречаются те же 
плоско округленныя горныя вершины, одетыя густыми ча
щами елей и сосенъ, только съ тою разницею, что на Урале 
сверхъ того местами попадаются листвяница и знаменитый 
сибирск1й кедръ (pinus cimbra); впрочемъ cибиpcкiй кедръ 
тождественъ съ деревомъ, которое въ Альтйскихъ Горахъ 
известно подъ назван1емъ Arve, и встречается тамъ на вы
соте 4 7,000 фут. надъ моремъ, а на Урале оно растетъ
на высоте 800 Фут. Сверхъ того, Уралъ похожъ на Верхшй 
Гарцъ характеромъ местности, строгимъ, даже почти груст- 
нымъ, такъ что все время, пока повозка Аткинсона катилась 
по безмолвнымъ леснымъ чащамъ, самъ владелецъ ея былъ 
настроенъ какъ-то особенно торясественно. Кое-где дорога 
проходила просеками, изъ коихъ представлялся свободный 
видъ на окрестности, и нашъ путешественникъ виделъ пе- 
редъ собою долину Туры. Река серебряною лентой извива
лась по зеленеющимся лугамъ, по которыми были живописно 
разбросаны белыя группы березъ. Бока долины образовали 
горныя цепи, до самаго верха покрытыя лесомъ черныхъ 
сосенъ, на опушке коего, при вечернемъ освещен1и, резко 
выдавались гранитные и с1енитовые утесы, облитые крас
ными светомъ, точно какъ будто они были окрашены пур- 
пуромъ. Вдали виднелась, освещенная солнечными с1ян1емъ, 
вершина Кашканара, къ которой повозка нашихъ путешествен
никовъ быстро приближалась, благодаря усерд1ю добрыхъ 
коней. Солнце уже скрывалось за горизонтами, и когда путе
шественники наши подъехали къ заводу, спутники Аткин
сона спали крепко. Б® долине можно было еще различить



поверхность обширнаго озера, на одной сторон^ котораго 
возвышался красивый, съ острыми верхушками, утесъ Шай
тана. Уже издали можно было слышать шумъ молотовъ на 
завода. Въ долина местами стоялъ б'Ьлый туманъ, такъ что 
неопытный гдазъ воображали видйть озера, изъ которыхи 
верхушки сосенъ поднимались въ вид^ мачтъ отъ затонув- 
шихъ судовъ. Тамъ, гдй дорога пролегала лощинами, по
возка совершенно погружалась въ туманъ, но когда дорога 
взбиралась на гору, глазъ, озирая сгустивш1йся внизу 
туманъ, свободно проникали въ даль, освещенную солнеч
ными заревомъ. Къ полуночи наши путешественники мино
вали озеро, и вскоре въ окружающемъ мраке показались 
огненные столбы, выходящ1е изъ завода, где назначенъ были 
отдыхъу Здесь Аткинсону предстояло потерять дня два, по
тому что пр1ятель его долженъ были прежде собрать участ- 
никовъ, 5келавшихъ ехать на Кашканаръ, и сделать надле- 
жащ1я для того приготовлен1я. Между теми Аткинсонъ при
нялся срисовывать некоторый очаровательный сцены въ 
долине, причемъ имели случай узнать и дурныя стороны 
уральскаго края. Величайшую непр1ятность этихъ местностей 
составляютъ не медведи и волки, а мошки. Едва было только 
наши живописецъ успели разложить бумагу, и взять въ руку 
карандаши, какъ уже густое облако этихъ мучителей опу
скается на него, покрывая его совсемъ вместе съ рисун- 
комъ, и находя вероятно древнесаксонкую кровь столько же 
вкусною, какъ и русскую. Пршдя въ совершенное отчая- 
юе, Аткинсонъ наконецъ схватился за крайнее средство. 
Чтобы какъ-нибудь отогнать отъ себя этихъ жужжащихъ 
мучителей, они решился привесить къ себе жестянку съ 
горящими угольями, разсчитывая на действ1е дыма. Средство 
это не осталось безъ желаемыхъ последствш, но едк1й дыми 
произвели такое действ1е, что у  Атхсинсона потекли слезы 
изъ глазъ; такими образомъ, сначала они не моги только 
рисовать, а потоми уже вовсе лишился возможности видеть, 
и вынужденъ были закрыть свою маппу.



Наконецъ вс% приготовлетя къ поЬздкЬ въ горы были 
покончены. Между прочимъ кч> обп;еству Аткинсона и его 
хозяина присоединился еще одинъ англичанинъ, въ течен1е 
уже семи л4тъ зав^дывавшш сосЬднимъ ясел^зод^латель- 
нымъ заводомъ; услышавъ о прйзд^ соотечественника и о 
зат1;янномъ имъ план^, онъ поспЬшилъ npiixaTb, чтобы при
соединиться къ обществу. Англичанинъ этотъ былъ хорошо 
знакомъ съ м4стными услов1ями, такъ что его ничто не могло 
привести въ страхъ, ни гроза, ни болота, ни горы, ни даже 
медв'Ьди; къ одному только онъ питалъ ужасъ: то были опять 
безжалостный сибирск1я мошки.

Въ проводники выбранъ былъ старый охотникъ, пос§- 
д^вш1й въ уральскихъ л.'Ьсахъ, и знавш1й каждый оврагъ, 
каждый пригорокъ, каждый ручей. Кром^ того, два моло
дые парня взяты были для прислуги. Наконецъ, усевшись 
на коней, перекинувъ ружья черезъ плечо и захвативъ 
съ собою необходимый запасъ съ^стнаго, компатя, въ одно 
прекрасное утро, тронулась въ путь, въ прекрасномъ распо- 
ложен1и духа, направляясь къ горамъ, которыя виднелись 
вдали, покрытыя л'йсомъ. Первыхъ н^cкoлькo верстъ они 
проехали довольно пр1ятно и безъ особыхъ затруднешй, но 
это длилось не долго: вскорЪ начались трудности горной 
дороги.

Аткинсоново описан1е восхожден1я на Кашканаръ пред- 
ставляетъ читателю верную картину поездки на Брокенъ, 
въ T i времена, когда на вершин^ его не существовало еще 
заоблачнаго домика, и когда путешественники еще лишены 
были возможности находить пристанище въ хияшнахъ тор- 
Фокопателей на Генриховой BbicoTi.

Вскоре общество достигло горнаго потока, на которомъ 
незадолго передъ т§мъ мостъ былъ сорванъ весеннею во
дою; остатки моста валялись еще въ p in i  немного ниже 
того м4ста, гд1; онъ прежде стоялъ. Наши всадники попы
тались было сначала перебраться вбродъ черезъ холодный 
потокъ; но вода была такъ глубока, а наносный песокъ до



ТОГО сыпучъ, что лошади не находили для себя достаточной 
опоры, и переправа была довольно опасна, но наконецн, 
помощью обломковъ моста, д4ло пришло къ благополучному 
концу.

Ч'Ьмъ дал^е впередъ подвигались путешественники, т4мъ 
затруднительн'Ье становился путь. Собственно настоящей 
дороги не имелось, а проводники долженъ были сами 
отыскивать проходи ви густой чащй, что было весьма обре
менительно. Жзи земли повсюду выступала вода, а скати 
горы были покрыти глубокими болотоми, ви коеми лошади 
погружались по самое колйно. Бйтви старыхи дереви 
разрослись до того, что изи нихи образовался совершенно 
плотный навйси. Во многихи мйстахи, попереки дороги, ва
лялись ви болотй цйлыя деревья си корнями, вырванныя 
бурею или сваливш1яся оти старости. Нйкоторыя изи этихи 
дереви, подряхл^е другихи, были облйплены сплошными 
мохоми, и обросли папоротниковыми растетями; стволы 
ихи на половину уже сгнили, а вйтви высохли и разсыпа- 
лись; друг1я же разстилали свои вйтви, наподоб1е руки, во 
вей стороны, и казалось, старались воспретить посторонними 
доступи ви это святилище. Голыя, вовсе лишенныя коры, 
вйтви и прутья, побйлйвшле оти погоды, походили на ске
леты, и, точно привидйн1я, выглядывали изи лйсныхи чащей 
на путникови, а пригнутыя книзу деревца ряоины несо- 
мнйнно свидетельствовали о бывшихи посйщен1яхи медвйдеи, 
которые больш1е лакомки до рябиновыхи ягоди. Общество 
повстречало ви лйсу всадника, у  котораго черези ейдло была 
перекинута шкура еще недавно убитаго медвйдя. Всадники 
разсказали, что, выследиви ви лйсу медвйдя, они долго его 
поджидали, и уже почти отчаиваясь подстеречь звйря, хотели 
было возвратиться домой, каки вдрути изи-за угла утеса 
услышали яростное рычаше косматаго мишки, который, под
нявшись на задшя лапы, шели ки нему навстречу. Без- 
страшно подпустиви его ки себе на разстояте 15 шагови, 
смельчаки всадили ему пулю ви самое сердце, и троФееми



его отваги сделались, кром^ великол^пнаго туйха, пара отдич- 
ныхъ медв^бжьихъ окороковъ. Вообще сл^дуетъ заметить, 
что для того, чтобы охотиться въ чащахъ уральскихъ лЬ- 
совъ, не требуется особаго разр'Ьшешя: въ красномъ зв^р^ и 
въ дичи тамъ нФтъ недостатка, а населеше довольно редкое, 
такъ что у  кого есть достаточно отваги и свободнаго вре
мени, тотъ имФетъ полную возмоягность набрать xoponiiii 
запасъ медвФжьихъ окороковъ; и действительно, въ тамош- 
немъ крае есть семейства, которыя страстно преданы охоте 
за медведями; къ числу такихъ отчаянныхъ охотниковъ при- 
надлежатъ и женщины. Между прочимъ, особенно много 
разсказывали тамъ объ одной охотнице на медведей, Анне 
Петровне, простой крестьянской девушке. Аткинсонъ имелъ 
случай после видеть ее самъ, и разсказываетъ про нее, что 
она была средняго роста, но крепкаго телосложен1я, съ тем
ными глазами, полными отваги. Прю отца и брата Анны 
Петровны известно было, что отъ ихъ меткаго глаза пало 
много краснаго зверя, и не одинъ медвежш мехъ украшалъ 
ихъ избу. Вообще приключеюя, случавш1яся на охоте за 
медведями и другими зверемъ, сдужатъ въ тамошнихъ 
местностяхъ постоянною темою для рэазговоровъ въ зимн1е 
вечера. Между прочимъ, про Анну Петровну разсказываютъ 
следующее: однажды братъ ея пришелъ дОлМОЙ съ извест1емъ, 
что въ одномъ месте, въ лесу, онъ открыли следы мед
ведя. Эта весть такъ на нее подействовала, что отъ нетер- 
пешя поохотиться на медведя ее начала трясти лихорадка; 
много yiKe перелетной дичи удалось ей до тйхъ пори на
стрелять, наконецъ ей захотелось поохотиться на краснаго 
зверя. Пе сказавъ никому ни слова, не подави знака о 
томи, что она задумала, наша героиня на следующее утро, 
на разсвете, взяла тихонько ружье, захватила кое-чего 
поесть, села на лошадь, и отправилась на поиски медведя. 
Не успели ея еще спохватиться дома, какъ она уж е была 
на указанномъ месте. Привязавъ лошадь къ дереву, она пу
стилась въ леей. Недолго искала она напрасно; скоро пока



зались слЬды близкаго присутств1я медв4дя, и Анна Пе
тровна, взведя курокъ, отважно пустилась впередъ. Одна
ко же оказалось, что Михаилъ Васильевичъ, вероятно, изво- 
лилъ ночью совершить хорошую прогулку, потому что Анн^ 
Петрович пришлось долго идти по его сл4дамъ безуспешно. 
Иаконецъ, сильно проголодавшись, она присела къ ручейку, 
и съ совершеннымъ спокойств1емъ духа покушавъ, чемъ 
Богъ послалъ, пустилась опять следить медведя. Вскоре ей 
попалась кучка рябиновыхъ деревъ; подозревая, что мед
ведь, какъ большой охотникъ до ягодъ рябины, скрывается 
где-нибудь поблизости, она едва успела приготовиться стре
лять, какъ действительно изъ-за кустовъ поднялся огромный 
медведь, разъяренный темъ, что его пот]эевожили. Яростно 
гцелкая зубами, зверь прямо кинулся на нее, но наша ге
роиня не струхнула, и спокойно подпустила его къ себе на 
разстоян1е несколькихъ шаговъ. Тихо опустилась она на 
колено, и прицелилась какъ только медведь поднялся на 
задн1я лапы, пытаясь передними обхватить своего врага, 
раздался выстрелъ и —  зверь, пораженный на-смерть, опро
кинулся навзничь. Вскочивъ немедленно на лошадь, Анна 
Петровна поспешила домой, и съ торжествомъ возвестила 
о своей победе. До того времени, когда Аткинсонъ виделъ 
ее, она успела уже подстрелить до шестнадцати медведей.

Точно такъ же, какъ повсюду, любятъ и уральсие охот
ники разсказывать о своихъ приключен1яхъ въ тамошнихъ 
лесахъ, преимущественно во время охоты на медведей. Между 
ирочимъ Аткинсонъ слышалъ следующ1й разсказъ. У одной 
ста^ ухи пропала корова, которую она обыкновенно пускала 
пастись вокругъ своей избы. Захвативъ съ собою крепкую 
березовую палку, старуха пустилась отыскивать пропавшую 
корову. Въ этихъ поискахъ старуха зашла довольно далеко 
въ горы, и наконецъ вышла на лужайку, окруженную не
большими деревьями. Тутъ, между кустарниками, она заме
тила бурую голову своей беглянки, и тихо подкралась по
ближе, намереваясь отсчитать ей, по заслугамъ, несколько



хо]Эошихъ ударовъ. Наконецъ, подойдя совершенно близко, 
И отогнувъ въ сторону в^тви кустарника, она принялась 
порядочно колотить по бокамъ' —  медвЪдя, который преспо
койно отдыхалъ себ* на лужайк^. И зв^рь и баба сначала 
какъ-будто остолбенели отъ такой неожиданной встречи, 
съ ужасонъ глядя другъ на друга, потомъ разомъ бросились 
безъ оглядки въ разныя CTOj)OHbi. Олышалъ Аткинсонъ отъ 
тамошнихъ разскащиковъ, кроме того, старую ncTopiro про 
детей, которыя исгсали въ лесу ягодъ, и, наткнувшись на 
медведя, стали подчивать его ягодами, и разныя друыя охот
ничьи сказки.

несколько часовъ сряду приходилось нашему обществу 
съ величайшими затруднен1ями пробираться по топкому бо- 
лоту; причемъ въ одномъ месте они даже вынуждены были 
переправляться черезъ лесной потокъ. Поднявшаяся гр>оза 
принудила путешественниковъ искать защиты подъ не
сколькими могучими кедр>ами. Деревья эти пользуются въ 
народе особенными почетомъ, 2эади своихъ ореховъ, соста- 
Бляющихъ одно изъ любимыхъ лакомствъ во всей Россчи. 
Въ иные годы кедры бываютъ обвешены въ тахсомъ изоби- 
Л1И шишками, заключающими въ себе маленьк1е орешки, что 
занимающчеся сбо]эомъ этихъ о2эеховъ прямо срубаютъ де
ревья, находя, что не стоитъ Т2чуда снимать кед2Эовыя шишки 
поодиночке. Въ у2Эожайныс годы, кед2)овые 02чехи продаются 
на месте иногда по двадцати копеекъ за пудъ. Тамошнче 
жители умеютъ изготовлять изъ кед2)овыхъ ореховъ отлич
ную наливку, мало уступающую хорошему мараскино.  ̂

Ооождавъ подъ де2зевьями около часу, пока кончилась 
гроза и прекратился ливень, наши путешественники пусти
лись опять въ путь. Местами лесная чаща становилась 
до того непроходима, что они вынуждены были прибегать 
къ своимъ охотничьимъ нолсамъ, чтобы помощью ихъ про
кладывать себе дорогу, и такъ какъ ихъ къ тому же обда
вало настоящимъ дождемъ съ ветвей деревъ, то они очень 
оорадовались, когда ихъ п2)оводникъ наконецъ покинулъ лесъ



И вывелъ ихъ на тропинку, проложенную по гребню ropbij 
однако нее оказалось, что они немного выиграли отъ такой 
перемены. Вместо болота и опрокинутыхъ деревъ, имъ 
пришлось теперь пробираться черезъ скалы и каменья раз- 
ныхъ Формъ и величины, отчасти покрытые уже мохомъ и 
травою, и какъ будто разбросанные тамъ именно для того, 
нтобъ ломать о нихъ ноги. Пробывъ такимъ образомъ около 
одиннадцати часовъ въ пути, наши путешественники достигли 
наконецъ бурнаго потока, съ множествомъ великолФпнЬйшихъ 
водопадовъ. Не смотря однако же на живописные берега этой 
р'Ьки, общество было недовольно т4мъ, что ему пришлось пе
реправляться черезъ нее, потому что переправа была затруд
нительна. Наконецъ путешественники приблизились къ вер- 
шин б̂ Кашканара, и такъ какъ все общество уже сильно 
проголодалось и измучилось отъ продолясительной 'Ьзды, то, 
по совету проводника, решено было расположиться у  под- 
нож1я утеса, чтобы хорошенько отдохнуть и переночевать, 
и затЬмъ уже на сл^дуюИцее утро начать восхожден1е на 
вершину.

BcKopi запылалъ большой костеръ, но тутъ вдругъ, къ 
общему неудовольств1ю, сделано было открьпче, что передъ 
отъ^здомъ съ завода забыты были котелки, и не въ чемъ 
было варить чай. Тахшмъ образомъ ничего бол'Ье не остава
лось, какъ довольствоваться стаканомъ наливки или водки съ 
кускомъ хл^ба и холодною закускою. Пока прочю щтдыхали 
Бокругъ разведеннаго костра и грелись у  пылавшаго огня, 
Аткинсонъ взобрался на ближайшую вершину, чтобы полю
боваться на картину зах;одящаго солнца, которое самыми уди
вительными оттенками освещало отдаленные л̂ &са и окружав
шую дикую местность, испещренную обломками скалъ. Ь.уда 
ни обращали онъ свой любопытный взоръ, нигд^ глазъ его не 
могъ отыскать присутств1я челов^ческихъ жилищъ; сооЬдше 
заводы были совершенно скрыты л4сомъ, и только далеко, 
очень далеко, сквозь туманъ, застилавш1й глубойя долины, 
проглядывало зеркало обширяаго озера. Аткинсонъ заинте-



ресовалсн этимъ зр^лищемъ до того, что только наступившая 
темнота ночи принудила его возвратиться къ ночлегу своихъ 
спутниковъ. Зд^сь его опять встретила рембрандтовская 
картина: красное пламя разведеннаго костра обдавало бли- 
жайш1е утесы какими-то дикими б'Ьглыми огнями. Вокругъ 
костра лежали, закутавшись въ верхнюю одежду, бородатые 
спутники Аткинсона, и дружно храпели; въ сторон^ раз- 
ставлены были ружья, а на заднемъ планЪ, въ т^ни, 
стояли лошади. Однимъ словомъ, это былъ видъ ночлега раз- 
бойниковъ. Посреди самаго густаго дым*а, Аткинсонъ на
ткнулся на своего земляка, который, надвинувъ на уши свой 
плащъ, ругался по-англ1йски и по-русски на несносныхъ ко- 
маровъ, которые, не смот^)я на дымъ, окружали его целыми 
массами и жужжали невыносимо. Не желая отдать себя 
точно такъ же на жертву этимъ кровожаднымъ нас^комымъ, 
Аткинсонъ предложилъ своему товарищу перейти на дру
гое бол^е возвышенное м^сто, гд’Ь они могли бы быть бол^е 
безопасны отъ прссл'Ьдован1я своихъ мучителей. Разбудивъ 
прочихъ товарищей, и захвативъ, каждый, по горячей головнФ 
въ руки, общество вскарабкалось немного повыше, стараясь 
какъ-нибудь заснуть. Не смотря на то, оба англичанина про
должали жаловаться другъ другу на свое горе до перваго 
часа ночи. Еще не было трехъ часовъ утра, какъ уже хо
лодный в^теръ прогналъ охоту ко, сну, и Аткинсонъ вынуж- 
денъ былъ подняться, чтобы согреть свое продрогшее т^ло 
глоткомъ водки. Разбудивъ потомъ товарища, и пригласивъ 
его BMicTi полюбоваться восходомъ солнца, они стали оба 
карабкаться на ближайш1й утесъ, откуда удобно было сле
дить за постепеннымъ восхожден1емъ. дневнаго св̂ &тила, 
пока наконецъ горизонтъ не осветился с о ' вс^хъ сторонъ 
яркими лучами въ самомъ поэтическомъ расположенш, такъ 
что полузамерзш1е англичане, сидя на вершин'Ь Кашканара, 
не могли воздержаться отъ выражен1я удивлен1я. „Ей Богу!“ 
воСЕЛикнулъ спутникъ Аткинсона, „зд'Ьсь очень хорошо, Г ;



Я былъ бы готовъ оставаться, на этомъ м4ст4 хоть ц4лый 
м^сяцъ, если бы только не проклятые комары!“

Почти весь тотъ день проведенъ былъ Аткинсономъ въ 
карабкань’6 по вершинамъ Кашканара. Верхушка этой гор
ной уральской вершины, точно какъ и Брокенъ въ Герма- 
н1и, усыпана огромными, отдельно стоящими обломками скалъ, 
которыя им4ютъ весьма много сходства съ кремнистыми уте
сами Гарца. Он^ состоять, по большей части, изъ магнитнаго 
железняка, и по бокамъ ихъ выдаются, длиною въ дюймъ, 
железные кристаллы краснаго цв§та; небольшаго куска изъ 
этой породы камней достаточно, чтобы отклонить въ сторону 
магнитную стрелку. Аткинсонъ не могъ отказать себ^ въ 
удовольств1и, вскарабкаться на одну изъ ближайшихъ кру- 
тыхъ вершинъ. Взобравшись благополучно на одну изъ са- 
мыхъ возвышенныхъ точекъ, онъ съ торжествомъ опустился 
на камень, чтобы внести въ свою записную книгу нисколько 
восторженныхъ прив4тствш одному хорошему пр1ятелю, ко- 
тораго онъ оставилъ въ Англ1и.

Въ н'Ькоторыхъ м^стахъ, верхняя часть Кашканара пред- 
ставляетъ картину дикаго oisjjcTpBieHin. Обломки скалъ всЬхъ 
видовъ и величинъ навалены к^^йи  одинъ на другомъ. То 
были обломки прежней горной' вершины, выветрившейся 
мало по малу; бол^е мягк1я части уступили вл1ян1ю времени, 
и въ раздробленномъ виде унесены были водою въ нижн1я 
долины, а более твердыя массы продолжали еще сопроти
вляться действш погоды. По временамъ, можетъ быть, при
соединялось къ этому действ1е удара молн1и или землетрясе- 
н1я. Между прочимъ, въ начале апреля, передъ начаПемъ 
еще пдаван1я по Чусовой, Аткинсону пришлось быть свиде- 
телемъ такого землетрясен1я, действ1е котораго, какъ онъ 
узналъ позже, обнаружилось по всему Уралу. Въ шахтахъ 
рудниковъ слышенъ былъ шумъ, похож1й на подземный 
громъ, что привело въ немалый страхъ всехъ рабочихъ.

Продолжая свои карабканья по Кашканару, нашъ ар- 
тистъ подметилъ на ветви одного дерева превосходнаго глу



харя, и дйткимъ выстр'Ьломъ сваливъ его наземь. Въ неболь
шой лощин^ лежало еще множество CHiiry, а тутъ же ря- 
домъ цв^ли и распусхсались чудесныя альпшсшя растен1я —  
очаровательный ц в 'ё т н и к ъ  пос]эеди: дикой пустыни!

На дальнемъ сЬвер!6, надъ черною ц'Ьпью горъ, покрытыхъ 
л'Ьсомъ, го]Эдо возвышалась снЪнхная глава Лавдинстго Еамня, 
одной изъ самыхъ возвышенныхъ точекъ Урала, увлекая 
Фантаз1ю путника въ негостепр1имныя страны холоднаго се
вера. Такъ какъ У]эальск1й хребетъ доходитъ до самаго Ле- 
довитаго моря, то онъ во многихъ м^стахъ посещается только 
охотниками, да бродячими номадами. Меящу т'Ьмъ, какъ сред
няя полоса, бол^е умеренная, населена русскими, занимаю
щимися разработкою минеральныхъ богатствъ, северная 
часть остается еще пока въ неприкосновениомъ обладан1и 
первоначальныхъ обитателей, принадлежащихъ къ ф и н н о -  

монгольскому племени. Мсукду пр)Очимъ, тамъ еще до сихъ 
П02эъ обитаютъ зыряне, добывающ1е себе пропитатие отчасти 
землепашествомъ, отчасти же рыбнымъ прюмысдомъ и оле- 
неводотвомъ. Далее къ севе^эу живетъ веселое, склонное къ 
neHiio, племя остяковъ; М2)ачный, сосредоточенный въ себе 
народъ —  вогулы, занимающееся преимущеотвенно> охотою, и 
на самомъ крайнемъ севере, ленивее и тупоумные самоеды.

Начиная съ 67° шщзоты, къ севе^эу, леднПя растительность 
на Урале совсемъ исчезааетъ, и только въ особенно благо- 
HjeiHTHo располоукенныхъ долинахъ 2>екъ, выдаются впередъ 
еще до 68" с. ш. отдельныя бе2хезовыя рощицы, точно аван
посты какой-нибудь а2)М‘1и. Далее къ ,.,реве2)у средства къ 
п2Эоко23мленш оленьихъ стадъ, съ благосостоян1емъ коихъ 
тесно связано самое существоваше обладателей оныхъ, вполне 
зависитъ отъ более или менее благоп2Лятныхъ свойствъ об- 
ширныхъ тундръ и степей, похфытыхъ мохомъ и кое-какими 
северными травами. Еще кое-какое' пропиташе доставляетъ 
рыба, менщу темъ какъ мука и проч1я произведен1я более 
теплыхъ широтъ, вместе съ всесильною водкою, доходятъ къ 
бе2эегамъ Недовитаго моря только путемъ торговыхъ сно-
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шен1й, въ обм^нъ на сушеную рыбу и некоторые друг1е пред
меты.

Дигае олени и лоси, к]эасный зв'Ьрь и некоторый мелк1я 
животныя, а также выдра, соболь, лисицы, б^лки и nponie 
драгоценные пушные звери, держатся преимущественно въ 
болотистыхъ лесахъ несравненно дал§е къ югу, такъ что 
Аткинсонъ, во время своихъ разъездовъ, редко имелъ случай 
встречать ихъ. Для того, чтобы преследовать дикаго зверя 
въ тамошнихъ пустыняхъ, надо иметь терпеше и переносчи- 
вость вогула или отчаянную энер)г1ю ссыльнаго. Въ этомъ 
уголке земнаго ша|)а лежитъ ме^кду прочимъ городъ Бере- 
зовъ, одно изъ самыхъ печальпыхъ и запустелыхъ местечекъ, 
куда въ npe>Knie годы ссылались важные политическ1е пре
ступники или лица, заслуживш1я царскую опалу. Тамъ про- 
велъ последн1е дни своей бурной Л'сизни князь Александръ 
Меншиковъ, когда-то вceмoгyщiй любимецъ Петра Перваго, 
и тамъ же покоятся его.бренные остатки. Когда, въ 1825 г., 
по настояшю русскаго истор1ограФа, Бантышъ-Каменскаго, 
вздумали было отрыть могилу, въ которой былъ погребенъ 
Меншиковъ съ прочими членами своего семейства, тр у т , 
его былъ найдешь вполне сохранившимся*, не смотря на 
долговр)емениое пребыван1е въ земле. Кроме того въ Бере
зове жили и Д]эуг1е знаменитые изгнанники, какъ натфи- 
меръ граФЪ Остерманъ и князь Долгоруковъ.

Конечно, туземцамъ или русскимъ, поселившимся тамъ 
добровольно, или иаконецъ состоящимъ тамъ на службе чи- 
новникамъ, жизнь въ Березове не представляетъ ничего от- 
талкивающаго, но темъ, коимъ пребываше въ Березове вме
нено въ наказан1е, Березовъ представляется просто тюрьмою. 
Что касается до тамошнихъ туземцевъ, то жены ихъ точно 
также ст]эастно любятъ наряжаться, какъ и дамы прочихъ 
городовъ. Въ особенности любятъ оне щеголять летомъ въ 
красныхъ юпкахъ, украшая грудь бляхами и колокольчи
ками; сверху же набрасывается большое покрывало, ярко- 
краснаго цвета, съ синими краями. Притомъ не только муж



чины, но и женщины любятъ татуироваться. Когда молодой 
парень .задумываетъ обзавестись собственной семьей, онъ 
покупаетъ себй невйсту, для чего предварительно похищаетъ 
ее. Ж уже потомъ сл4дует'ь в4нчан1е и свадьба по христ1ан- 
скому обряду; точно такъ же исполняется святое крещеше 
надъ дйтьми и проч1я предписан1я православной церкви; но 
не забываются также и старые боги. Всяк1й добрый остякъ, 
садясь въ полдень за столь, прежде всего непременно пома- 
жетъ свйжею кровью губы своему домашнему божку, а когда 
ему случается убить медведя, то онъ обыкновенно жертвуетъ 
вое четыре лапы своему патрону, съ темъ, чтобы тотъ и 
на будущее время не лишалъ его своей помощи. Впрочемъ, 
помощь и покровительство такого патрона охотниковъ весьма 
необходимы этимъ нимвродамъ севернаго Урала, ибо нередко 
они отправляются на медведя съ однимъ ножемъ. Обыкно
венный маневръ, при встрече съ медведемъ, состоитъ въ томъ, 
что охотникъ, всовываетъ въ пасть медведю левую руку, 
обвернутую сукномъ или мехомъ, и, пользуясь этимъ момен- 
томъ, быстро вонзаетъ ему въ то же самое время прямо въ 
сердце ножъ или другое острое оружхе.

Поездка на Кашканаръ вполне удовлетворила Аткинсона; 
ему удалось при этомъ основательно ознакомиться не только 
съ неудобствами горныхъ тропинокъ, но и со всеми трудно
стями переходовъ черезъ болотныя топи. У него и у земляка 
его пробегалъ трепетъ по всему телу, при одной мысли о 
сибирскихъ комарахъ. Проводникъ ихъ, осмотревъ вни
мательно горизонтъ во время заката солнца, объявилъ 
имъ, что на следующ1е дни предстоитъ ожидать дурную 
погоду, а потому общество решило на другой день вы
ступить въ обратный путь. Второй ночлегъ представлялъ 
такъ же мало удобства и пр1ятностей, какъ и первый, а на 
следующее утро поднялась буря, съ проливнымъ дож- 
демъ, громомъ и молшей. Страшно измученные и промок- 
ш1е до костей, возвратились наши путешественники уже 
поздно вечеромъ на Нищнетуршскш заводь и, переодевшись
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въ сух1я платья, сог|)'Ьлись наконецъ за чашкою горячаго 
чаю. Въ продолжеше трехъ дней непогода не прекрапдалась, 
но наконецъ небо прояснилось и дозволило нашему худож
нику продолжать начатое имъ странств1е по горнымъ заво- 
дамъ и рудникамъ Восточной Сибири.

Глухарь.



Черноотош инскоц заводь съ  видоиъ на Уралъ (рис. съ натуры Л ю двпгоаъ).

IT.

Пос^бщейе горныхъ заводовъ и рудниковъ на Урад̂ .̂

Кушвинон̂ Б. — Туринск'ь, — праздникъ въ рудникахъ. — Отношен1я рабочихъ. — 
Религ1озныя секты. — Магнитная гора Благодать. — Сожжен1е 'Чумпина. — 
Магнитная гора „Высокая". — Малахитовыя каменоломни. — Вараняинонь. — 
Бисимо-Шайтанонъ. — Платиновые пршсни. — Золотистая глина. — Нишнета- 
гильонъ. — Ремеоленныя изд4п1я. — Б'Ьлая гора. — Невьянскъ. — Екатерин
бург!.. — Гранилъныя фабрики. — Драгоценные намни Vpana. — Башкиры въ

южномъ "Урале.

, За днями, проведенными среди разнаго )̂0Д̂1 т2Э"7Дностей 
и непр1ятностей, сопряженныхъ съ пере^здомъ по горамъ, 
переправами черезъ р^ки и странств1ями по л'Ьсистымъ бо- 
лотамъ, наст"упили для нашего путешественника дни весе- 
лiя и разныхъ празднествъ: сеыейныхъ и народныхъ. Сна
чала ему пришлось, на Кушвинскомъ завода, присутствовать 
на праздник^, устроенномъ въ день рожден1я одного по-



четнаго лица, гд4 Аткинсонъ им§лъ случай участвовать въ 
развлечеюяхъ образованнаго сослов1я, а посл^ того онъ былъ 
приглашенъ на праздникъ основан1я Туринскаго завода, гд4 
присутствовалъ при увесблен1яхъ простаго народа.

BbiCHiie чиновники и зав'Ьдывающ1е заводскою частью на 
Урал4 д о . ТОГО отчуждены отъ всякаго духовнаго общ етя 
съ образованною Европою, что вынуждены, чтобы доставить 
себ4 хоть какое-нибудь вознаграждеше, за вс4 насла;жден1я 
общественной жизни, сд4лавш1яся для нихъ недоступными, 
составлять между собою тесные кружки. Удобный случай 
для сего представляетъ л4томъ праздноваше имянинъ или 
другихъ подобныхъ памятныхъ для семействъ собьтй ; зи
мою же особенное предпочтен1е оказывается баламъ, вече
ринками и другими подобными развлечен1ями, причеми не
редко предпринимаются довольно отдаленный и продолжи
тельный поездки. Подобныя собрашя часто представляюти 
хозяину, у  котораго они устраиваются, удобный случай по
хвастать своими богатствоми. Х отя  для этакихи случаеви и 
не привозяти, каки это любяти разсказывать про Демидова, 
рыбу изи-за тридевяти земель, таки что каждая штука ея 
обходится ви 1,000 руб., однако же при торжествахи на 
уральскихи заводахи зачастую подаются р4дк1я и доропя 
блюда, причеми особенное внимаше обыкновенно обращается 
на выбори тонкихи и дорогихи вини и наливоки. Посл4 
стола обыкновенно бываети таки, что молодежь зат4ваети 
танцы, а почтенные господа садятся за карты. Игра ведется 
высокая и си увлечешеми. Ви Екатеринбург^ Аткинсони 
слышали про одну богатую даму, которая все время прово
дила ви томи, что ц4лый день спала, пила, 4ла и играла ви 
карты. Хотя у  нея было одиннадцать человеки д4тей, но они 
для нея каки будто не существовали. Кромй того они со
шелся тами еще си другою дамою, которая ви течен1е полу
часа проиграла половину своего годоваго дохода. Когда А т
кинсону случилось, по поводу такого препровожден1я вре
мени, выразити свое крайнее удивлеше некоторыми госпо-



дамъ изъ образованнаго класса, они ему возразили: „Вы, 
англичане, живете при совершенно иныхъ услов1яхъ. У васъ 
существуютъ ежедневный газеты, разные ученые и неспе- 
ц1альные журналы и сборники; такимъ образомъ вы никогда 
не находитесь въ затруднен1и на счетъ предмета разговора, 
такт, какъ политика ежедневно доставляетъ вамъ что-нибудь 
новое. У насъ же ничего этого н^тъ, и намъ ничего другаго- 
не остается делать, какъ только пить, Фсть и играть- въ 
карты!“ Въ новейшее время, когда вс!: уолов1я соц!яльной 
жизни въ PocciH изм'Ьнились и когда отмена кр^постнаго 
права подействовала возбудительно и на liponie классы, мно
гое въ этомъ отиошеши обратилось къ лучшему. Во вс^хъ 
городахъ образуются читальные кружки одинъ за другимъ, 
причемъ замечательно то, что сибирск1е города отличаются 
особенно выгодно въ этомъ отнош ети отъ городовъ евро- 
пейскихъ. Изъ книгъ, наиболее предпочитаемыхъ читаюгцею 
публикою, первое место занимаютъ беллгетристическ1я сочи- 
нен1я, потомъ следуютъ ггсзеты, и зат'емъ наибольшее тре
бовав ie существуетъ на иоторическ1я и геограФическ1я сочи- 
нен1я (путешеств1я), и наконецъ на книги по предмету есте- 
ствознашя.

Тогда какъ богатые заводовладельцы на Урале считаютъ 
свои годовые доходы иногда миллюнами, рабоч1н классъ едва 
набираетъ въ годъ цесколько копеекъ. ТГравда, рабоч1Й имеетъ 
свой домъ и получаетъ за умеренную плату оделсду изъ 
магазиновъ заводовладельца, а кроме тог», ежемесячно по 
два пуда ржаной муки и, если онъ женатъ, то и на жену 
столько же, а на каждаго ребенка половину, но зато налич- 
ныхъ денегъ ему даютъ очень мало. Въ рудникахъ работа 
продолжается утромъ съ до 11 часовъ, затемъ часъ
времени дается для обеда, после чего работа продоляшется 
опять до 7 часовъ вечера, и за такую работу по закону уста
новлена плата по 8 У4 коп. въ день. Даже на гранильной 
Фабрике въ Екатеринбурге, задельная плата, какъ нашелъ 
Аткинсонъ, немного лучше. Меясду прочимъ ’мастеръ, име-



ющ1й у  себя подъ надзоромъ до 160 человфкъ рабочихъ, 
получаетъ ежегодно всего около 80 руб. сер. Рабоч1е на 
этомт> завод!; разд'Ьляются на четыре разряда, изъ коихъ 
т ! ,  которые принадлеясатъ къ высшему разряду, полу- 
чаютъ по 1 талеру 10 сер. грошей платы, а т15, ко
торые нринадлеукатъ къ последнему рзазряду, только по 
9 ср. грошей.

-Простой руссшй рабочш, по большей части, отличается 
необыкновенною смышленостью и ловкостью. Обыкновен
ный крестьянинъ, который прежде нигдй не бывалъ и ни
чего не видалъ, кромй своей одинокой избы, нередко вне
запно попадаетъ на какой-нибудь машиностроительный за- 
водТ). Приглядевшись недолго, какъ работаетъ его соседя, ■ 
новичокъ схватываетъ молотокъ иди пилу, и начинаетъ ими 
работать такъ же свободно, какъ будто бы онъ владелъ ими 
всю свою жизнь. '

Не смотря на так1я стр)анныя отиошешя, представляю- 
Щ1ЯСЯ вообще совершенно непонятными всякому немцу, а 
темъ более англичанину, Аткинсону казалось, что большая 
часть этихъ рабочихъ (тогда еще крепостныхъ), считали себя 
счастливыми и довольными. Повидимому, такое явлеше со- 
ставляетъ одно изъ особенныхъ свойствъ русского нащональ- 
наго характера, совершенно чуждыхъ натуре немца. Ием- 
цевъ не безъ основан1я упрекаютъ въ томъ, что они не мо- 
гутъ долго уясиваться съ равными себе, и что каждый, по мере 
возможности, старается о томъ, чтобъ быть самостоятель- 
нымъ, такъ что, только вследств1е борьбы различныхъ мн!- 
шй, вырабатывается соглашеше и единомысл1е. Русскш нее, 
напротивъ, въ сознати своей слабости какъ отдельное лицо, 
чувствуетъ всегда, во всехъ отношешяхъ, потребность со
ставлять общества, и, выбравъ старшину общества, подчи
няется слепо Бсемъ его п]риказан1ямъ и распор яжешямъ. 
Своею общественною деятельностью онъ напоминаетъ'жизнь 
муравьевъ и пчелъ. Каждый отдельно исчезаетъ въ общине. 
Уже въ древшя времена, каждый отдельный членъ общин-



наго союза, отказавшись отъ своего частнаго права на вла- 
д4н1е землею, т^мъ самымъ соглашался удовлетво]эять свои 
потребности только изъ общиинаго участка земли. При вве- 
дешн крЬпостнаго права, перем15нилъ свое назван1е только 
глава обш;ины, а самыя отношен1я веш;ей остались въ сущ
ности почти въ томъ же ноложенш, какъ и прежде. Каж
дый годъ общинЬ давались определенные дни для уборки 
сенокоса, которая и производилась сообща, точно такъ же, какъ 
зимою доставка дровъ и хвороста. Кемъ богаче былъ поме- 
щикъ, те.\1ъ более оказывалось ему почету. Какъ устроятся 
все эти отношетя въ носледств1и —  сказать трудно.

Аткинсону показалось, какъ мы заметили уже выше, что 
публика была очень довольна теми увесе.тен1ями, который 
были приготовлены для народного праздника въ Туринске. 
Женщины и дети забавлялись качан1емъ на огромнейшихъ 
качеляхъ, а мужчины пробовали свою силу и ловкость въ 
рукопашной борьбе, причемъ каждый изъ борцовъ употреб- 
лялъ все возможныя старан1я, чтобы схватить своего про
тивника левою рукою за плечо, а правою обхватить его 
поясъ. Въ особенности любопытство Аткинсона возбуждено 
было толпою молодыхъ девушекъ, забавлявшихся качаньемъ 
съ подбрасываньемъ. Подобнаго рода качели состояли изъ со
вершенно простой доски, длиною въ семь аршинъ; средина 
ея была ук|)еплена на полукруглой подпорке около шести 
дюймовъ вышины. Па каждомъ изъ концевъ такой доски ста
новилась одна изъ девицъ, и обе попеременно подбрасывали 
другъ друга, фуга на три отъ земли.

Иезамужнихъ девушекъ моншо было сейчасъ узнать по 
ихъ длиннымъ косамъ, который въ день свадьбы распле
таются; у замужнихъ же голова обыкновенно бываетъ 
прикрыта особымъ нарядомъ, который образуетъ подоб1е 
с1ян1я вокругъ головы. У зажиточныхъ, края такого убора 
делаются изъ бархата и вышиваются золотомъ. Праздничная 
одежда молодыхъ женщинъ отличается живописностью и 
яркими, пестры.ми цветами. По праздникамъ, обыкновенно



устраиваются пляски, изъ коихъ некоторый сопровождаются 
хоровыми п1снями. Въ 11ныхъ деревняхъ, еще до сихъ по|)ъ 
сохранились нлясовыя пЬсни, въ которыхъ восхваляются по
беды надъ турками, одержанный пр»и Императриц'! Екате
рин! Второй. Когда наступаетъ ненастное время года и уже 
нельзя бываетъ веселиться на открытомъ воздух!, устра
иваются сборища молодежи по доыамъ, причемъ являются 
на сцену разный сказки, круговыя п!сни, съ прибавле- 
н1емъ переод!ван1й и разныхъ друтихъ зат!й. Съ другой 
стороны сл!дуетъ зам!тить, что пр)Остой русск1й крестья- 
нинъ отличается зам'!чательною релипозностыо; такъ онъ 
никогда не тронется въ путь, не сотворивъ предварительно 
молитвы, и никогда не войдетъ в'ь комнату, не перекрестив
шись и не поклонившись образа.д1ъ святыхъ; во время же 
пожара первое, что хозяинъ старается спасти, бываетъ обык
новенно кивотъ съ образами.

При такой наклонности народа къ религ1озному настрое- 
н1ю, неудивительно, что среди господствующей церкви об
разовались р>а.зличныя секты, изъ коихъ н!которыя при
няли странное направлех-пе. Такъ, наприм!ръ, секта ста- 
ров!ров'ь, придавая особое значен1е выражен1я.мъ Библ1и, что 
челов!ка оскверняетъ только то, что выходитъ у  него изъ рта, 
считаетъ куренхе табаку однимъ изъ самыхъ тяжкихъ прегр!- 
шен1й. Случается и такъ, что одна секта возстаетъ противъ 
другой, стараясь п|)едставить членовъ ёя въ см!шномъ или 
дурномъ вид!. Такъ членовъ одной изъ сектъ проч1е назы- 
ваютъ „сусленскнми“ , производя это назватйе отъ сусла, и на
мекая этимъ на то, что члены этой секты приводят'ь себя въ 
духовный экстазъ упот2эеблен1емъ значительиаго количества 
пива. Друг1е раскольники носят'ь прозваше корытниковъ за 
то, что они, будто бы, для покаянхя, ложатся на время въ 
корыта из'ь березовой коры. Молоканы принадлежатъ къ 
самымъ ярымъ Фанатикамъ, и про нихъ 2эазсказываютъ исто- 
рш, который напоминаютъ Фанатизмъ инд!йских’ь Факировъ. 
Въ окрестностяхъ Минска, какъ разсказываютъ, одипь изъ



членовъ зтои секты подвергся заживо сожжен1ю, для того, 
чтобы этимъ путемъ избавиться отъ адскихъ мучен1й на 
томъ св4т4. Ученые богословы утверждаютъ, что въ Россш 
существуютъ бол^е 70 различныхъ релипозныхъ сектъ.

Когда наконецъ пляски и пиршества прекратились, а 
музыка умолкла, Аткинсонъ взялъ подъ мышку свою рисо
вальную маппу, и отправился въ путь, направивъ свою 
поездку къ магнитной ropi Благодати. Когда-то, въ юноше
ства, слышалъ онъ, точно такъ же, какъ и всяк1й другой въ 
западной Европа, много разныхъ сказо1<:ъ о магннтныхъ го- 
рахъ, хюторыя будто бы находятся среди моря, и отъ д'Ьй- 
ств1я кото2Эыхъ Bcib гвозди въ П2эцближающихся къ нимъ 
корабляхъ выскакиваютъ, а также о магнитныхъ очарован- 
ныхъ замкахъ, притягивающихъ съ неудержимою силою за- 
кованныхъ въ латы рыцарей, которые прилипаютъ къ нимъ 
какъ мухи; — Tenejjb ему захотелось взоб^эаться на истиргную, 
настоящую магнитную гору.

Такъ какъ гора Благодать лежитъ отъ Ту2эинска въ раз- 
СТОЯШИ лишь несКОЛЬКИХЪ Ве2>СТЪ, то АтРСИНСОНу РфИШЛОСЬ 
недолго- ехать, и онъ очень скоро очутился у подошвы ея. 
Гора эта возвышается, въ виде красиваго конуса, на 420 
Футовъ надъ 2эавниною (надъ поверхностью моря въ 1,284 
футовъ), разстилающеюся ворр2Ругъ нея, и въ верхррей части 
своей разделяется обрывистымъ ущелремъ’ на две вер- 
хушки, изъ коихъ одна побольше. На меньшую ведутъ 
довольно правильнырЕ ступени, изсеченныя въ скале, а 
черезъ пропасть перекинутъ мостъ на верхнрй шпицъ, на 
вершине коего выстроена хорошенькая часовня. Аткин
сонъ тотчасъ же принялся срисовывать л̂ ивописные виды, 
которые ему более нравились. Вдали, въ горахъ видне
лась бушевавшая гроза, и оргрестность была освещена ве
ликолепно. Но вдругъ на горизонте появилась черная гро
мовая туча, съ пурпурно-рсрасными отливами по краямъ, 
и притомъ въ такомъ месте, что' нашему художнику по- 
РЕВлеше ея погсазалось оробенно зловещимъ. ПосЕРешно бро



сился онъ въ часовню, стараясь какъ-нибудь спрятать свои 
рисунки, и едва онъ усп^лъ добраться до маленькой часовни, 
которая была десяти Фут. въ поперечник^, какъ уже силь
ный порывъ в^тра, просвист^въ надъ л^сомъ, преклонилъ 
верхушки деревъ. Грозныя черный тучи нависли со вс^хъ 
сторонъ, покрывая всю окрестность мракомъ и темнотой, и 
низвергая ц'Ьлые потоки ливня. Потомъ вдругъ сверкнула 
ослепительная молн1я, и раскаты грома огласили горы. Иашъ 
бедный художникъ немного струхнулъ. Сидя на вершине 
магнитной горы, онъ возъимедъ опасен1е на счетъ того, не 
послужитъ ли онъ, какъ англичанинъ, особенно хорошимъ 
проводникомъ для электричества, скопившагося въ громовыхъ 
тучахъ.

Здесь следуетъ заметить, что разработкою • магнитнаго 
железа на горе Благодати уже давно занимались живш1е 
тамъ вблизи вогулы. Одинъ изъ среды этого народа, Чум- 
пинъ, какъ гласить предаше, какъ-то неосторожно выдалъ 
русскимъ секреть о скрывающихся въ недрахъ этой горы бо- 
гатствахъ, и въ начале нрошедшаго столетая, къ великому 
смущен1ю вогуловъ, къ нимъ явились pyccide искатели маг
нитной руды. Превосходство русскаго оруж1я было уже 
известно вогуламъ, и потому они не могли обманываться на 
счетъ предстоящей имъ судьбы. Раздражен1е народа обра
тилось нротивъ- Чумпина, выдавшаго русскимъ опасную для 
вогуловъ тайну, и Чумпинъ сделался жертвою мести своихъ 
озлобленныхъ единоплеменниковъ. Богулы встащили его на 
вершину горы, и соясгли тамъ ж:иваго. Впоследств1и pycCKie 
воздвигли на этомъ самомъ месте часовню для спасешя души 
бедиаго страдальца. Въ этой-то самой часовне и сиделъ те
перь нашъ англичанинъ, опасаясь каждую минуту, чтобы 
ударъ молши не подвергъ его одинаковой судьбе съ Чум- 
пинымъ.

Къ счастью, боязнь Аткинсона оказалась неоснователь
ною: непогода улеглась,' и солнце опять прос1яло, такъ 
что хотя ему. и не удалось окончить свои рисунки въ тотъ



же день, однако же онъ усп^лъ доделать ихъ при вторияномъ 
пос15щен1и часовни, на сл4дующ1й день.

Вь рйдрахъ горы Благодати выведены многочисленные 
ходы, изъ которыхъ и извлекается на св^тъ Вояаи столь 
высоко ценимая железная руда. Главную массу горы со- 
ставляетъ красноватый полевой пшатъ, который пересекается 
толстыми слоями блестящаго чернаго магнитнаго железа. 
Железо это добывается безъ особеиныхь усил1й, при помощи 
обыкновенныхъ горныхъ прюмовъ, а для того, чтобы удоб
нее было отвозить добытый металль, къ горе проложены 
деревянные рельсы.

Въ восточной части Урала есть несколько таковыхъ 
магнитныхъ горъ, к'ь числу коихъ долженъ быть отнесенъ 
также описанный выше Кашканаръ, но последрйй не былъ 
еще до сихъ поръ разработанъ по правиламъ гориаго искус
ства. Две друпя магнитныя горы, расположенныя близко 
одна возле другой, находятся недалеко отъ Нижне-Тагильска, 
и известны своимъ изобил1емъ медной руды.

Одна изъ нихъ лежитъ на самомъ берегу обширнаго, 
нохожаго скорее на озеро, пруда, образуемаго вследств1е 
устройства искусственной плотины въ р. Тагиле, для при- 
веден1я въ действае нижнетагильскихъ горныхъ заводовъ. 
Гора эта носитъ назван1е Высокой горы и имеетъ около
2,000 фут. Д.1ИНЫ, 1,500 Фут. ширины и 250 Фут. вышины. 
Местами она поросла лесомъ и покрыта слоемъ известняка, 
толщиною отъ 10 до 30 Фут.; въ изрытыхъ бокахъ ея вид
неются пласты железной руды, идущ1е въ ширину на 80 
фут., а въ длину на 400 Фут. Верхшй слои составляетъ мяг- 
к1й бурый железнякъ, а подъ нимъ лежитъ зернистый маг
нитный железнякъ, который, чемъ далее въ глубину, темъ 
становится тверже, такъ что разработка его въ некоторыхъ 
местахъ была вовсе оставлена, потону что издержки на бу
рава, которые постоянно ломались, вскоре оказались слиш- 
комъ значительными.



Близъ Высокой горы лежитъ Лебашка, имеющая въ длину 
до 3,000 фут., въ ширину до 1,000, и около 100 Фут. въ вы
шину. Щурфовыя разведки обнаружили, что гора эта тоже 
состоитъ изъ магнитнаго жeл^знякa. Тамъ, гд'Ь камни вы
даются наружу, образуются, вслЬдств1е силы притяжешя, 
на поверхности этихъ камней возвышешя изъ железистой 
пыли. Въ отдельныхъ камняхъ тоже обнаруживается дей- 
CTBie полярнаго пpитяжeнiя, которое заметна усиливается, 
если положить камни на самую. гору.

Особённаго вниман1я заслуживаетъ находящееся близъ 
Тагильска, между обеими, названными выше, магнитными 
горами, меоторождеше медной руды, открытое въ 1812 г. 
Рудникъ этотъ заключенъ между кристаллическимъ извест- 
някомъ и известковымъ д1абазомъ, имеетъ эллиптическую 
Форму, и идетъ въ глубину, на разстоян1И 500 Футовъ, тон- 
кимъ штокомъ; ширина его 1,800 Фут., а длина 290 Футовъ. 
Здесь добывается чудеснейшш малахитъ. Хотя бо.льшая 
часть кусковъ имеютъ только умеренную величину, но по
падаются также куски весьма значительныхъ размеров®, 
такъ что изъ нихъ отшлифовываются великолепныя издел1я. 
Между п]зочимъ, изъ этихъ каменоломень добыты знамени- 
тыя малахитовыя колонны, украшающзя теперь соборъ св. 
Исааия въ С.-Петербурге. Одинъ изъ найденных® тамъ кус
ковъ имелъ весу до 720 центнеров®, и был® оценен® въ
1,200,000 руб. сер. Изъ рудников® этихъ, въ течен1е 47 
лет®, добыто более 103 милл1оновъ пудов® руды, изъ коей 
получено 3,600,000 пуд. чистой меди.

Посетив® описанныя выше местности, Аткинсон® опять 
повернул® на юг®, к® Екатеринбургу, и по дороге осмо
трел® главнейш1е изъ рудников® и горных® заводов®, а 
при этом® случае и некоторый живописныя местности, где 
он® надеялся найти пишу для своих® художнических® за- 
нят1й. Между прочим®, во время пребыван1я въ Баранчинске, 
он® успел® посетить Синюю гору, въ сопровожденш весе
лой компан1и горных® чиновников®, с® их® женами и до-



4ej)bMH. Ыес|)авненно бол^е затруднетй представляла ему 
другая поездка, черезъ ц']зпь уральскихъ горъ, на заводъ 
Висимо-Шайтанскш, лежащш на европейской сторон^. При 
этомъ случай ему удалось также осмотр>^ть платиновый 
р>удникъ. Вообще слФдуетъ заметить, что платина встре
чается несравненно реже, чемт. золото. До сихъ поръ ме- 
таллт этотъ попадался только въ Бразилш и на острове 
Boj)Heo, въ малыхъ листахъ и кусочкахъ, такъ что Уралъ

Центробежная машина для отмывки золота и платины.

есть единственная местность, где платина добывается въ 
более значительномъ количестве. Подобно золоту, она добы- 

чвается въ небольшихъ логахъ и узкихъ горныхъ долинахъ, 
по которымъ протекаютъ ручейки. Дно этихъ долинъ обык
новенно покрыто пеокомъ и хрящемъ, въ особенности 'же 
кусками серпентина и хлоритоваго сланца. Для отделешя 
платины, породы эти промываются или на простыхъ дере-



вянныхъ вашгердахъ или же въ центроб4жныхъ машинахъ, 
при помощи коихъ тяжелда металлъ отделяется отъ бол4е 
легкихъ каменныхъ породъ. Золото и' платина получаются 
преимущественно въ виде малыхъ зеренъ, и только въ ред- 
кихъ случаяхъ попадаются более значительные куски. Раз- 
сказываютъ, что какъ-то разъ только найденъ былъ кусокъ 
платины въ 10 Фунтовъ весу, напротивъ золото нередко по
падалось самородками отъ 20 до 50 Фунт. весу.

Наиболее изобилуютъ содержатемъ золота те долины, 
въ которыхъ, подъ верхнимъ слоемъ торфообразнаго перегноя, 
лежитъ темнокрасный глиноземъ, и обитатели Урала утверж- 
даютъ не безъ основан1я, что красная глина, прилипающая 
къ колесамъ экипажей, которые проезжаютъ по горной до
роге черезъ Уралъ,.всегда содержит® немного золота. Вместе 
съ золотом® встречаются также циркон® и гранаты. Въ 
наиболее богатых® рудниках® крупинки металла состав
ляют® около одной десятой части всей промываемой массы, 
и геологи объясняют® происхожден1е этих® отложен1й- ме
талла въ настоящее время следующим® любопытным® обра
зом®. Уральскш хребет®, имеющш, въ своей южной и сред
ней частях®, средним® числом®, немного' более 1— 2,000 
футов® возвышешя над® уровнем® моря, принадлежит® без- 
спорно къ наиболее древним® горам®, ‘именно древним® в® 
геологическом® смысле слова. По обеим® сто]Эонам® его, 
на разстояши миль сорока в® ширину, молено достаточно 
ясно проследить выветривн11еся и разложивш1еся продукты 
его, образующ1е местами наслоешя в® 500 Футов® вы
шины. Если бы эти массы сохранили свое прежнее поло- 
жеше на , горах®, то высота Уральскаго хребта была бы на
2,000 футов® значительнее, нежели теперь. Бъ некоторых® 
его гранитовых® породах®, в® серпентинах® и в® хлористо- 
вомъ сланце содержатся и теперь еще золото и платина в® 
небольших® количествах®.

Известно, каким® образом® даже самыя твердый горныя 
породы, подвергаясь действ1Ю атмосферы, выветриваются и



распадаются на составныя пасти. Между т4мъ, канъ болЬе 
легшя части этихъ массъ уносятся дал^е дождемъ и теку
чею водою, бол^е ТЯЖ .6ЛЫ Я жрупинки |̂1еталловъ, оставаясь 
назади, точно какъ на вашгерд^ рудника., мало-но-малу обра- 
зуютъ значительныя массы; и потому металловыя oтлoжeнiя 
должны быть пр)изнаваемы за бол'Ье тяжелые металличесйе 
осадки выв^трившагося горнаго наслоешя.

Вирочемт., къ вл1ян1ю механическихъ силъ, вь большей 
или меньшей степени, присоединяется также Д']§йств1е силъ 
химическихъ, а иногда и органическихъ, т. е. дЬйств1е ра- 
стительныхъ организмовъ. Между прочимъ очень можетъ 
статься, что не только значительныя массы жел^,за и м^ди, 
о которых'ь было говорено выше, но и благородные металлы 
находились прежде въ растворахъ и уже впосл'3&дств1и отде
лились при благопр1ятныхъ д.ля сего услов1яхъ. 1акое пред- 
положеше неонроверяшмо подтверждается некоторыми осо
бенностями ихъ меотонахожден1Я. Такъ, близъ 1агильска, есть 
золотой пр1искъ, где въ течен1е недели добывается промыв
кою до сорока Фунтовъ этого металла. Пр1искъ этотъ дол- 
женъ считаться однимъ изъ богатейшихъ, ибо на другихъ 
пршскахъ одинаковое количество металла получается только 
въ течен1е месяца и даже въ течен1е года.

Прибывъ благополучно въ Нижне-Тагильскъ, Аткинсонъ 
встретилъ тамъ, точно такъ же, какъ и во воехъ поместьяхъ 
Демидовыхъ, самый радушный и приветливый нр1емъ; npi- 
ятное Бпечатлеше, произведенное на него этимъ пр1емомъ, 
еще более усилилось видомъ деятельной заводской жизни, 
проглядывавшей повсюду въ этомъ городке (имеющемъ, по 
мнешю Аткинсона^ до 25,000 жителей), напомнившемъ ему, 
своими красивыми здашями и общеполезными учрежден1ями, 
дорогое его отечество.

Въ мастерскихъ этого завода обрабатываются метал
лическая руда и минералы, добываемые въ описанныхъ 
нами горахъ, и издел1я, получаемыя съ нижнетагильскихъ 
заводовъ, соперничаютъ съ издел1ями Англ1и и Гермаши.

А ткинсонъ.



Тамъ выделывается листовое железо не толще почтовой 
бумаги, которое можно скатывать по произволу, не опасаясь 
сломать. Точно так^е тамъ приготовляются превосходный 
литыя и чеканиыя издел1я. По распоряженш владельца за- 
водовъ, Демидова, молодые, способные люди посылаются, на 
его счетъ, въ Италш, Франц1ю и Англш, для бол^е пол- 
наго образован1я, чтобы произведешя его заводовъ, и въ 
отношеши вкуса, не отставали отъ издел1й прочихъ странъ. 
Жестяныя издел1я лакируются на его заводахъ съ такимъ 
искусствомъ, что они ни въ чемъ не уступаютъ японскимъ 
и китайскими произведен1ямъ подобнаго рода, и даже на жаре 
ни мало не подве]эгаются повреждешю.

Для иоддержан1я правильного действ1я горныхъ заво
довъ, состоящ1е при нихъ обширные леса (во владен1и Де- 
мидовыхъ, говорятъ, находится до 234 квадратныхъ миль 
леса), разделены' на участки, подлежащ1е срубке въ те- 
чен1е 60 до 80 летъ. Участками этими заведываютъ обра
зованные леснич1е. Целыя деревни, населенный прежними 
крепостными, обязаны были прежде доставлять для заво
довъ уголь, причемъ на каждого человека приходилось заго
товить въ годъ до 100 кулей угля (по 20 пудовъ въ куле).

По случаю того, что на вершине одной, живописно ле
жащей, горы— Белой горе— производилась ]эубка леса, быв
ший путеводителемъ при Аткинсоне, одинъ изъ горныхъ чи- 
новниковъ,' предложилъ ему посетить эту вершину. Поездка 
эта обещала быть пр1ятною темъ, что всю дорогу можно 
было ехать въ экипаже. Общество ихъ увеличилось несколь
кими посторонними дамами и кавалерами. Путь къ Белой 
горе пролегалъ черезъ Черносточинскъ, тоже чугуннопла
вильный заводъ Демидовыхъ, такъ что поездка эта скорее 
походила на прогулку по парку. Леса красивыхъ пихтъ и 
лиственница сменялись великолепными лугами и березовыми 
рощами. Кустарника.пестрела красивыми цветами сибирской 
лесной лозы, орхид1ями (cypripediiim) и анамошями, а аз1ят- 
ск1й хмель въ такомъ множестве покрывала долину, что



местность эта походила на цв'Ьтникъ. Ко всему этому олФ- 
дуетъ присоединить видъ великол^пнаго озера, простирав- 
шагося до самаго поднояКя Б'Ьлой горы, и им^вшаго около 
географической мили протял<:ен1я въ длину и въ ширину 
Жзъ средины озера поднималось нисколько острововъ, по- 
крытыхъ группами деревъ; на одномъ изъ нихъ возвы
шалось древнее здаше, известное подъ названхемъ замка, 
гд’Ь въ прежн1я времена складывалось все серебро, добы
ваемое въ Алтайскихъ горахъ.

Восхожден1е на го|)у совершено было безъ всякихъ за- 
труднен1й. Близъ самой вершины, выстроенъ былъ домикъ 
изъ бревенъ и толстыхъ ветвей, а полъ былъ покрытъ 
ковромъ; вскоре подл'Ь домика запылалъ веселый костеръ, а 
черезъ нисколько минутъ зашшгЬлъ и котелокъ съ чаемъ. 
Въ винахъ, холодномъ яса^жомъ и разныхъ другихъ съ'Ьст- 
ныхъ припасахъ недостатка не было, и когда стемнело, 
уже все обш;ество располоясилось на земл'Ь вокругъ утеса и 
деревъ, представляя, при CB^Ti пламени, самую привле
кательную картину. Веселыя шутки и п^сни продолжались 
до глубокой ночи, и единственная непр1ятность заключалась 
только въ томъ, что, не взирая на теплое время года, темпе
ратура вдругъ сделалась холодною, а къ утру даясе выпала 
сильная роса. Когда на сл']6дуюш;1й день пришлось спу
скаться съ горы, Аткинсонъ Быбралъ дорогу вдоль русла 
почти высохшаго горнаго потока. Путь этотъ, романтическою 
дикостью своихъ наваленныхъ другь на друга скалъ, пре- 
восходилъ все, что ему до сихъ иоръ приходилось видеть.

Сл']&дуюш;1й затЬмъ пунктъ, который посЬтилъ Аткин
сонъ, былъ Невьянскъ, —  городъ, заключающей до 10,000 
жителей (по ув'Ьрешю Аткинсона —  18,000) и притомъ исто
рически замечательный въ том'ь отношенёи, что онъ древ- 
н'Ьйш1й изъ чугунноплавильиыхъ заводовъ Фамил]и Демидо- 
выхъ. Заводъ этотъ былъ построенъ около 1700 г., въ цар- 
ствован1е Петра Великаго, и старинное здан1е это еще и 
теперь напоминаетъ своими оригинальными украшешяни и
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ста^зомодною внутреннею отделкою ттб давно проп1едш1я 
времена, когда умственное вл1ян1е Голланд1и господствовало 
въ PocciH.

Вместо того, птобы остановиться въ ГОСТИНИЦ'Ь для 
прйзжающихъ, ямщикъ подкатилъ своего сЬдока прямо къ 
главному заводскому корпусу. Бородатые П2эавители (тогда 
еще KjjiiiocTHbie) услузкливо встр)Ьтили njoiisjKaro госпог 
дина, и повели его въ высоте, на сводахъ, покои сум^зач- 
наго здан1я. По ст^намъ главной залы ]эазв4шаны были 
портреты Демидовыхъ въ ста^зииной одежд'Ь, гляд^взше су
рово на железную мебель, укр)ашавшую комнаты. Но вдругъ, 
передъ удивленнымъ гостемъ появился столъ съ жа2зеиою 
дичью, бургундскимъ, ^зейивейномъ, мадерою, шампанскимъ 
и прочими великол^шями, такъ что онъ вообразилъ, не ра
зыгрывается ли передъ нимъ какая-нибудь сцена изъ Ты
сячи одной ночи или изъ сказки, гд'Ь все совершается по 
велЬн1ю невидимаго чародея, и онъ уясе возъим'Ьлъ опасеше, 
чтобъ чародей этотъ не повел^лъ его потомъ, щэи отъ'Ьзд̂ з, 
подвергнуть какимъ нибудь истязан1ямъ. Но оказалось, что 
опасешя его были излишни: на Невьянскомъ заводЬ издавна 
заведено обыкновен1е всЗбхъ прйзжихъ принимать и угощать 
по-княжески. Только къ концу года въ отчетТ показывается 
кр)угленькая сумма на угощен1е и содержа.н1е почтениыхъ 
благопр1ятелей.

Недалеко отъ главнаго корпуса, возвышается довольно 
большая башня изъ кирпича. Почва подъ этою башней съ 
одной стороны осТла, и башня покосилась на бокъ, точно какъ 
будто бы она предчувствовала приблияюше времени, когда ос- 
HOBaiiie этихъ князкескихъ богатствъ, накопившихся у  н'1зко- 
торыхъ частныхъ лицъ въ Россзи, долж;но пошатнуться. 
Преясде, когда-то, башня эта слуяшла тюрьмою для арестаи- 
товъ, и къ ней были пролоясены ходы подъ землею.

Промышленная деятельность точно также оясивлена въ 
Невьянске, какъ и въ Тагильске. Железная руда добывает
ся тамъ очень легко. Недалеко отъ завода находится руд-



никъ краснаго железняка, который разрабатывается саиымъ 
простыыъ способолъ. — ■ Руда, разбросанная тазть кусками, 
лежитъ въ желтой и зеленой извести, так'ь пто ее, безъ 
особениых'ь усилш, просто выбираютт. и отвозятъ на тач-

Покосивш аяся на бокъ башня Невьянскаго завода.

кахъ или въ корзинахъ. Жзъ числа металлическихъ про- 
изводствъ наиболее развита 'Фабрикац1я нар^зныхъ ружей; 
но крозтЬ того производится много деревя'нныхъ изд^лш, въ 
особенности же сундуковъ, которые потомъ покрываются



красною или синею краскою, и обиваются полированнымъ 
желФзомъ. Сундуки эти, въ огромномъ количеств4, 2зазсыла- 
ются че]эезъ Ирбитъ по вс^мъ частямъ Сибири, и состав- 
ляютъ необходимую принадлежность каждаго хозяйства.

Совершивъ затФмъ н]эодолжительный пере^здъ черезъ дре- 
Mynie л^са, Аткинсонъ возвр)атился наконецъ опять вь Ека- 
теринбургъ — столицу всего уральскаго рсрая. Города, этотъ 
им'Ьетъ до 15,000 жителей и наружностью своею нроизво- 
дитъ HjoinTHOe впечатл4н1е. Кром^ восьми це]эквей, украшаю- 
щихъ городъ своими многочисленными главами, значитель
ное число частных'ь здашй выстроены въ такомъ изящноыъ 
стил!; и съ такимъ вкусомъ, что могли бы съ полными пра- 
вомъ занять м'Ьсто въ каждомъ большомъ европейскомъ го- 
род'Ь. Что касается до улицъ, то хотя онФ и не мощеныя, 
однако же содержатся въ удовлетворительномъ состоян1и, а 
для удобства нйптеходовъ, выстроены, вдоль улицъ, по сто
ронами, возвышенные деревянные мостки. Въ центрй города 
разведешь публичный садъ, служащ1й прекрасными гуль- 
бищемъ, но кром'Ь того изъ частныхъ лицъ, которыя побо
гаче, некоторый тоже допускаюти публику въ свои сады и 
парки, на подде2)жан1е которыхи тратятся не малыя суммы.

Особенно красивъ види на городи со стороны озе]эа, бе
рега котораго частью обсажены де2эевьями, частью лее об
строены к]эаоивыми, видными здагпями. На бе]эегу этого 
озера лежити также чугунноплавильный заводи Верхне-Жсет- 
ск1й, СИ красивыми церквами и многочисленными построй
ками, принадлежащими Фамил1и Яковлевыхъ.

Поср)еди самаго города нротекаети joiica Исеть, черезъ 
кото]эую пеуэекинутъ К2эасивеньк1й мостики. Водою этой 
р^ки п|)иводятся въ д'Ьйств1е вей промышленныя заведешя, 
]эасположенныя по берегами. Ки числу наиболее замйчатель- 
ныхъ изи иослйднихи п2)инадлежатъ безспорно казенныя 
Фабрики, на которыхи производится обдйлка драгоцйнныхъ 
мннерадови уральскихи. Там̂ ь распиливаются, шлифуются, 
пробуравливаются и полируются драгоценные уральск1е ма



лахиты, агаты, ясписы, аметисты, топазы, порфнры, гор
ный хрусталь, мраыоръ, гранитъ и проч1я р'Ьдк1я породы 
камней. Изъ кусковъ большихъ разм^ровъ выходятъ колон
ны, п1едесталы, карнизы, столы, вазы и т. п., а изъ кам
ней малыхъ разм^ровъ, разный драгоценный украшен1я.

Вообще Уралъ слуяситъ неистощимымъ источникомъ обо- 
гащен1я для ювелира, но съ т^мъ вместе и представляетъ 
неоцененное сокровище для минералоговъ. Въ 1830 г. одному 
крестьянину случилось проходить лесомъ близъ Екате2эин- 
бурга; въ стороне онъ заметили ог^эомную старую ель, 
вы]эванную съ корнями изъ земли; подойдя поближе, чтобы 
взглянуть на дерево, онъ съ удивлен1емъ увиделъ между 
ко]энями блестящ1е камни самаго великолепнаго зеленаго 
цвета. То были чудесные изумруды. Заведывавш:1й тогда 
гранильною Фабрикою, Каковинъ приказали произвести бо
лее тхцательныя разыскан1я и вскоре открытъ были целый 
npincKH изумрудовъ. Драгоценные камни эти лежатъ целы
ми гнездами въ слюдовомъ сланце, причемъ туть же ]Эядомъ 
попадаются и разные д]эуг1е драгоценные минералы; таки 
нап2)имеръ: Фенакитъ, благородный камень новейшаго откры- 
т1я, бывающ1й прозрачно водянистаго цвета и бледнаго, 
винно-желтаго цвета или же розоватый; но отшлифован
ный на огне, камень этотъ мало отличается отъ ал.маза. 
Еще высоко ценятся бензилы, попадаю1ц1еся и въ другихъ 
местахъ; камень этотъ отличается пр1ятнымъ желтовато-зе
леными цветомъ. Въ 1828 г., близъ Мурзинска, найденъ 
были берилъ, 9 дюймовъ въ длину и 3 дюймовъ въ толщи
ну, кото]эый оцененъ были въ 45,000 рублей. Къ числу 
ценныхъ камней принадлежатъ также аквамарины; въ 1796 
году найдено было на одномъ месте до 175 Фунтовъ аква- 
мариновъ. —  Знаменитый Александръ Гумбольдтъ, во время 
своего посещен1я Уральскихъ гори, признали вероятными, 
что въ rojxaxH этихъ должны находиться алмазы, и это 
предположеше оправдалось блистательными образомъ. Кроме 
того въ Уральскихъ ‘ горахъ встречаются куски циркона,



отъ ‘/2 до У4 фунт. в'Ьоомъ; камень этотъ, ■ HMi&roĤ iii желто
бурый цв'Ьтъ, при накаливан1и, теряетъ всякш цв'йтъ, и 
тогда не трудно бываетъ принять его за бр>илл1антъ. Еще 
добываютъ на Урал'Ь ыацинты и топазы; близъ Екатерин
бурга и Нерчинска попадались экземпляры топазовъ въ 25 
и до 30 Фунтовъ в'Ьсомъ. Гранаты являють тамъ замеча
тельное разнообраз1е цветовъ, сообразно коимъ они и извест
ны подъ разными назвашями. Одинъ очень красивый cojoth 
хромовыхъ гр)анатъ зеленаго изумрудоваго цвета названъ 
уваровитомъ въ честь бывшаго министра народнаго про- 
свещешя, графа Уварова; изъ прочихъ же видовъ гранатъ 
особенно ценятся альмадины и аллохраты. Турмалины чер- 
наго цвета идутъ преимущественно на дамск1я украп1ен1я, ка- 
к1я надеваются при трауре; красяорозовые же р>убелиты, изъ 
шайтанскихъ пр1исковъ, назначаются для свадебнЫхъ укра- 
шен1й. Еще въ большемъ уважеши находятся голубые са- 
Фиры, присутств1е которыхъ въ недрахъ Ур>ала открыто въ 
первый разъ близъ MincKa, въ 1828 году. Впрочемъ, тюсьма 
трудно перечесть вполне все виды каменныхъ породъ, пред- 
ставляющихъ для минералога такъ много заманчиваго ин- 
TejDeca; глаза же непосвящеиныхъ достаточно очаровываются 
разноцветными агатами и яспиоами, изъ коихъ гранильщики 
въ Екатеринбурге умеютъ изготовлять превосходиыя ве
щицы по древнимъ образцамъ, продавая ихъ даже мало до- 
статочнымъ людямъ, за весьма умеренную плату. Но самый 
художественный и более драгоценный произведешя мозаи- 
ковой работы предназначаются для дворцовъ государей и 
княжескихъ палатъ, и разсылаются во все больппе города 
Европы.



М огилыш й камень въ уральскихъ горахъ (р и сов , съ нат. Людвигомъ).

Бащкиры въ южной части Урала.

Бол4е значительные города уральскаго края отличаются 
почти Bci евронейскимъ характеромъ; точно также и жи
тели этихъ городовъ русскаго происхожден1я не им^готъ въ 
своей наружности ничего особенно бросающагося въ глаза, 
въ особенности же т'Ь изъ нихъ, которые принадлежатъ къ 
высвгимъ сослов1ямъ и од'ЬваютСя по парижской модф. Но 
вскоре, окончивъ довольно благополучно свои странствован1я 
въ с'Ьверной части Урала, и перенеся кругъ своей д'йяте’яв
ности въ южную область этого горнаго хребта, Аткинсонъ 
имйлъ случай ознакомиться съ зр'йлищемъ совершенно инаго 
рода. Ему представилась возможность, между прочимъ, по
ближе изучить внутренн1й бытъ башкировъ, народа, кото
рый, во времена еще нашего детства, частенько служилъ 
пугаломъ и страшилищемъ для дйтей, и память о кото- 
ромъ въ то время сохранялась еще св^жо въ вспоминати 
н'Ьмцевъ. Въ 1813 г., во время преслйдован1я Французовъ, 
башкиры не только имйли случай посетить нймецк1я вла- 
д'Ьн1я, но даже пробрались до Парижа.



В'ь прен;тя времена, кочевья башкирсюя простирались 
даже къ северу отъ Екатеринбурга, но когда этими стра
нами овладели jjyccicie, тогда первые вынуждены были уда
литься бол4е къ югу.

Итакъ къ м4стамъ, обитаемымъ этимъ народомъ, на- 
правилъ свое странствоваше нашъ художникъ, переезжая 
отъ завода къ заводу, и отъо дного пр1иска къ другому, пока 
наконецъ не достигъ северной границы татарской степи. 
Во время этихъ разъ4здовъ, онъ посетили Нюкне-Жсетскъ, 
npoixaB'b вдоль всей долины Исети, и А 2эамильскъ, располо
женный ВЪ к2эасивой местности, среди луговъ и покрытыхъ 
л4сомъ холмовъ. Тутъ онъ повернулъ въ долину р4ки Сы- 
серта, гд'Ь встретили радушный пр1емъ, на Сысертскомъ 
завод4. Наиболее всего поразилъ его на этомъ завод'Ь видъ 
оранжерей, въ которыхъ, вм4ст4 съ яблоками, вишнями и 
прочими овопдами, зр4ли и южные плоды весьма нужные и 
доропе. Точно -также съ необыкновеннымъ вкусомъ и рос
кошью ^зазведенъ былъ и садъ, п]эинадлежащ1й владельцу 
завода. Въ дополнеше ко всей этой ]Эоскоши, на конюшн4 
красовались англ1йс1ае скакуны чистой крови.

Т^мъ дал'Ье Аткинсонъ приближался къ югу, т^мъ бо
гаче становились луга, разстилавш1еся среди зеленеющихся 
лесовъ, изъ коихъ первые были покрыты стадами овецъ, 
лошадей и рогатаго скота, а последн1е изобиловали ценною 
дичью, охота за коею не воспрещалась никому. Наконецъ 
ему удалось также посетить и златоустовсхае заводы —  этотъ 
Бирмингамъ и ШеФФильдъ Россш, съ ихъ оружейными Фаб
риками, на которыхъ выделываются клинки, не уступающ1е 
знаменитымъ дамаскированнымъ клинкамъ.

При посещен1и Александровскаго завода, ему разсказы- 
вали, что въ 1824 г. тамъ найдены были золотые самородки, 
весомъ отъ 15 до 24 Фунтовъ, а въ 1843 г. даже вырытъ 
былъ кусохсъ въ 70 Фунтовъ. Тутъ Аткинсонъ приблизился 
наконецъ къ священному озеру башки]эскаго на]Эода, къ 
Аушххулю или Аушу, — водяной поверхности, занимающей



пространство въ одну милю длины и въ иолмили ширины, 
гд'Ь онъ, у  подошвы свяпденной горы Ауштау, встретили 
первое башкирское иоселеше. Местность эта была весьма 
привлекательно окоймлена л4сомъ березъ, ивъ и черемухи, 
подъ защитою коихъ расположены были зимовья монголовъ. 
То были блокгаузы, имФющ1е до 12 Футовъ въ квад2эат1> и 
около 8 футовъ вышины, съ плоскими крышами, покрытыми 
дерномъ и землею.

Решившись просунуть голову сквозь дверь, т. е. неболь
шое отверзые, около 3 Футовъ въ ширину и около Фут. 
въ вышину, ведупдее внутрь жилья, онъ увид^лъ посредине, 
на полу, м'Ьсто для очага, надъ кото2Эымъ было сделано 
вверху отверзт1е для выхода дыма, а iqjyroMH деревянныя, 
скамьи, служащ1я для спанья и для сид'Ьн1я; вся же прочая 
внутренность представляла непроницаемый м|)акъ и темноту, 
такъ что подобное 6aruKHj)CKoe жилье cicojoie походило на 
коптильню, гдф отъ 6 до 8 челов^къ башкировъ безвыходно 
проводятъ зиму, сидя на корточкахъ или поджавъ подъ себя 
ноги. Не взирая однахю ж;е на такое жалкое состоян1е 
башкирскихъ зимнихъ жилищъ, строители ихъ вполн'Зз в1;- 
руютъ, что л4томъ, когда хозяева бываютъ принуждены 
покинуть свои жилища, чтобы пасти стада гд1.-пибудь вдали 
отъ домовъ, 40j)TT съ своею свитою завлад1п!аетъ п\ъ жи
лищами. Когда, при наступлешн зимы, башкиргп возвра
щаются домой, то посылаютъ своихъ женъ впередъ, кото
рый поднимаютъ страшный шумъ и неистовые крики, ста
раясь этимъ способомъ прогнать духовъ изъ жилищъ. Ко
нечно, при страшномъ завыван1и башкирскихъ бабъ, и не
чистая сила не въ состояши долго сопротивляться, и вскоре 
даетъ тягу. Когда уже остается очистить послЪдшй домъ, 
куда, по ув'Ьренш башкировъ, нечистые духи сгоняются изъ 
прочихъ домовъ, тогда появляются и ыуж;ья, съ визгомъ и 
гиканьемъ крутясь на своихъ степных* скакунахъ, и разв* 
немногимъ отличаясь отъ толпы б*шеныхъ чертей.



Въ Летнее время, башкиры живутъ жизнью пастуха, 
почти ни на минуту не слезая съ коня. Лошадь башкира—  
это его движущаяся половина. Работы, которыя можно вы
полнять не слезая съ коня, онъ выполняетъ ревностно, но 
прочими занятиями пренебрегаетъ, считая ихъ для себя 
слишкомъ низкими. Разъезжая на своемъ косматомъ, не- 
взрачномъ скакун'Ь съ длинною гривою и хвостомъ, онъ вни
мательно наблюдаетъ за принадлежащими ему стадами овецъ, 
лошадей и рогатаго скота, и не упускаетъ надлежащаго 
времени для вывода ихъ на зеленеющееся, сочное пастбище 
или къ водопою. Жены же и дочери башкировъ занимаются 
доен1емъ коровъ и кобылъ, и собираютъ молоко въ длинные 
кожаные бурдюки, съ узкими горлышками, оставляя его 
тамъ до т'Ьхъ поръ, пока оно сквасится. Приготовленнымъ 
такимъ образомъ освежительнымъ напиткомъ оне угощаютъ 
своихъ повелителей. Напитокъ этотъ, известный подъ назва- 
н1емъ кумыса, составляетъ любимое питье всйхъ башкировъ. 
Кроме того, pyccicie врачи приписываютъ ему особенную це
лебную силу, и рекомендуютъ, какъ надежное средство, всемъ 
чахоточнымъ и одержимыми накожными болезнями. Можетъ 
быть, когда железныя до|)оги соединятъ западную Европу съ 
степями башкирскими, и наши эскулапы вздумаютъ тогда 
посылать своихъ пац1ентовъ лечиться кумысомъ, въ особен
ности когда падетъ слава нашихъ отечественныхъ заведешй, 
где теперь лечатся сывороткою и молокомъ.

Что касается до средствъ къ прокормлешю, то въ этомъ 
отрюшети у  башкировъ нетъ ни малейшая недостатка. 
Стадо овецч, заменяетъ для нихъ вполне поле съ хлебомъ. 
Надъ разведеннымъ огнемъ у  нихъ постоянно виситъ коте- 
локъ съ мелко нарезанными кусочками баранины, съ кисе- 
лемъ. Вокругъ котелка сидятъ на корточкахъ женщины и 
муж:чины съ огромною головою, широкимъ носомъ и ма
ленькими узкими, наискось прорезанными, глазками: изъ 
нихъ первые обыкновенно бываютъ въ плотно пр&лега- 
ющихъ, шерстяныхъ каФтанахъ белаго цвета, съ красною



коймою по краямъ, съ остроконечными широкополыми шля
пами изъ б'Ьлпго войлока на голов^. Ка:кдый изъ иихъ об- 
макиваетъ вс4 свои пять пальцевъ въ стоящее передъ нимъ, 
вкусно изготовленное блюдо, къ k o t o j j o m j  обыкновенно хо
рошую прип2эаву составляютъ лФснын ягоды, и между про- 
чишъ ягоды черемухи (primus Paclus).

Муяшины любятъ преимущественно заниматься т'З&лесными 
упражнен1ями, и часто пр)Оводятъ время въ метан1и кшпй и 
стр)'Ьльб4 изъ лука. Подобно баронамъ и рыцарямъ ср)еднихъ 
в^коБЪ, они ум'Ьютъ П2э1учать соколовъ и яст2эебовъ къ охот'Ь не 
только на пе2энатую дичъ, но и на зайцевъ и даже на волковъ, 
изъ коихъ посл^дн1е не2э4дко производятъ чувствительный 
опустошегпя въ стадахъ овецъ и мелкаго скота, и Т2)ебуютъ 
отъ пастуховъ особенной бдительности; вирочемъ л?5Томъ, 
когда у волковъ н^зтъ недостатка въ ко2)м ,̂ они бывают'ь 
не- такъ опасны, какъ зимой. Хорошо пр1ученные соколы 
ц4пятся въ 50 2зуб. сер. штука.

В сё занят1я по домашнему хозяйству состоять въ непо- 
оредственномъ завЁдываши женщинъ, которыя впрочемъ не 
столько заботятся о чисткЁ и о м ы т ь ё , сколько объ изгото- 
вленги одежды и войлока. Этотъ послЁдшй матер1ялъ упо
требляется для' лЁтнихъ палатокъ, кото2>ыя устраиваются 
весьма легко и просто: сначала утверэждаются въ землЁ 
нЁсколько де2зевянныхъ жеуэдей, затЁмъ же2>ди эти покры
ваются войлоками, которые скрЁпдяются в ы ё с т ё , и палатка 
готова. Когда избранная м ё с т н о с т ь  не годится болЁе для 
пастбища, то вся толпа двигается далЁе, причемъ въ нЁ
сколько часовъ все племя бываетъ готово къ отправленш); 
войлоки складываются и. навьючиваются на лошадей и бы- 
ковъ, на которыхъ укладывается и все прочее имущество. 
ВмЁстЁ съ тЁмъ уби2оаютъ свои акты и pyccicie чиновники, 
сопровождающ1е каждаго башки2ЭСкаго родоначальника и за- 
хватиБъ свою чернилицу и проч1я -прйиадлежности, отправ
ляются за 02ЭД0Ю кочевников'ь.



ЗЗесь башкирок!й народъ разделяется на три орды или 
кантона. Каягдый изъ нихъ управляется особьшъ старши
ною, при которомъ состоитъ русскш чиновникъ, въ качестве 
блюстителя правительственныхъ интересовъ. Хотя башкиры 
иринадлежатъ къ магометанской релипи, т^мъ не менее одна
ко же они много сохранили изъ своихъ ирежнихъ языческихъ 
обычаевъ. Такъ они не предаютъ своихъ иокойниковъ земле на 
общемъ кладбище, но погребаютъ ихъ всюду, где только къ 
тому представляется возможность, или где пожела.тъ этого 
самъ умерш!й. Аткинсону удалось посетить,, недалеко отъ 
названной нами выше деревни, несколько подобныхъ могилъ. 
То были могилы трехъ военачальниковъ, и состояли изъ 
огромныхъ кучъ насыпанныхъ камней, - ‘а. местностью для 
этого служила вершина горы, откуда, открывался вели
колепный видъ. Могилы эти строятся следующимъ об- 
разомъ: сначала роется вертикальная шахта, а за темъ по
перечный ходъ, конецъ коего расширяется въ виде камеры. 
Въ этой последней складывается несколько камней, въ виде 
седалища, на которое и кладется покойникъ, ватемъ шахта 
засыпается, а выходъ изъ нея обозначается каменьями. Разу
меется все эти погребальный церемон!и не обходятся безъ 
пиршества.

Впрочемъ башкиры не знаютъ другихъ безмятежныхъ 
развлечен!й, и весел!е ихъ имеетъ всегда особенный самобыт
ный отпечатокъ. Очень оригинальнымъ характе^эомъ наир, 
отличается ихъ музыка. Главный инструментъ унихъ Флейта 
съ четырьмя отверзпями. Играющ1й на такой Флейте обы
кновенно сопровоящаетъ звуки инструмента другими зву
ками, выходящими у  него черезъ горло, втягивая для этого 
воздухъ черезъ носъ. Выдержавъ такой двойной тонъ въ 
нродолжен!е полуминуты, йграющ1й опять выпускаетъ преж- 
н!й воздухъ носомъ, такъ что слушателю приходится на
слаждаться какимъ-то терцетомъ, состоящими изъ звуковъ 
Флейты, мычанья и сопенья.



Что касается до характера башкировъ, то Аткинсонъ 
отзывается объ этомъ вопроса не совс^мъ для нихъ лестно. 
Прежде, говоритъ онъ, путешественнику приходилось тре
петать за себя и за свое имущество только на большихъ 
дорогахъ или въ степи, , но, сделавшись однажды ихъ го- 
стемъ, онъ могъ вполне имъ довериться и считали себя уже 
въ безопасности. Теперь же, хотя -насильственныхъ нападе- 
шй на путешественниковъ и не случается, но зато башкиры 
лишились и npeatHuxB своихъ похвальныхъ свойствъ и, удер- 
жавъ все свои дурныя качества, усвоили себе разныя дур- 
ныя привычки отъ русскихъ. Такими образоми теперь они 
отояти на ступени нолуоб2эазованностн, соединяя все невы
годы этого положешя. Пока они успеюти выйдти изи те- 
иерешняго полоясешя и подняться на высшую степень об
разованности, до техи пори пройдети еще много времени.

К очевье номадовъ но плану Марко Поло.



Казацк1й караулъ.

т.
Отъ Урала до Алтая.

ГГрощаыте Аткинсона съ Траломъ. — Перв'Ьздъ черезъ Тоболъ. — Транспортъ 
арестантовъ, — Казацк1Й караулъ. — По- э̂дка Аткинсона въ Барнаулъ.

Ознакомившись довольно близко со б с 4 м и  прелестями и 
неудобствами, представляемыми З^раломъ, Аткинсонъ возъ- 
им4лъ неудержимое желан1е посетить и алтайскш горный 
край.

Во время пребывашя его на Каменскомъ заводФ, упра- 
вляющ1й заводомъ быль столь любезеиъ, что самъ принядъ 
на себя попечегпе о CHapanceHin его въ дальнейшее путе- 
uiecTbie. Между прочимъ ему былъ данъ также хорош1й 
сов'Ьтъ, взять съ собою особаго служителя, на котораго онъ 
могъ бы положиться въ случае болезни или при другомъ 
несчастно мъ событзи, и который вместе съ темъ могъ бы



служить ему пе^^еводиикомъ. Кром^ того, по сов4,ту, зна- 
комыхъ, онъ запасся еще на дв4 недели съ4стными при
пасами, преимущественно же чаемъ, такъ какъ на почто- 
выхт. станц1яхъ не всегда можно было достать ч^мъ под
крепить или даже освежить свои силы.

Въ заключеше всего, отпраздновавъ день рожден1я упра- 
Бля^щаго заводомъ, въ кругу его семейства и образован- 
ных'ь горныхъ ОФИцеровъ, Аткинсонъ распрощался наконецъ 
С Ъ  добрыми и гостепр1имныыи обитателями Урала,

Первоначально путь его пролегалъ по долине Исети. Ле- 
гоньый тарантасъ его, запряженный бойкими сибирскими 
конями, не останавливался ни днемъ, ни ночью; если же и 
приходилось изредка останавливаться, то это делалось един
ственно для перемены лошадей, да два раза въ день для 
питья чая.

Хотя тарантасъ, въ которомъ ехалъ Аткинсонъ, дол- 
ягенъ былъ вместе съ темъ служить ему зшстелью, но и 
подобнымъ образомъ проведенныя ночи представляли не мало 
привлекательнаго человеку, который умелъ подмечать поэ- 
тичесгая мгновешя даже въ самыхъ непр1ятныхъ случаяхъ 
жизни. Дорога въ начале проходила, по большей части, че- 
резъ хвойный. лесъ, который въ ночное время представлялся 
еще более чернымъ и мрачными. Луна, бросавшая свой 
магическш светъ сквозь вершины деревъ, ярко отражалась 
въ воде, наполнявшей канавы по сто]зонамъ дороги, но во- 
кругъ господствовала мертвая тишина, и только однообраз
ный топотъ лошадей вызывали ночное эхо. Вообще въ по
добной ночной поездке замечалась какая-то особенная мс- 
ланхол1я, и элегическш характеръ этой картины нарушался 
только Фыркашемъ коней, которые, разметавъ свою гриву и 
длинные хвосты, скакали мерными шагоми. Волки въ лет
нее время не представляли ни какой опасности.

Днемъ, местность, по которой ехали Аткинсонъ, пред
ставляла характеръ веселый и привлекательный. Река Жсеть, 
въ виде серебряной лейты, извивалась-, многочисленными из- 
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гибами между сочными лугами, которые съ об^ихъ сто- 
ронъ были окоймлены ц'Ьпью холмовъ. Возвыи1ен1я эти 
составляютъ собственно вн^шше берега р^ки, такъ какъ 
весною, во время таяшя сн^га, Исеть заливаетъ всю долину, 
какъ и проч1я р4ки Сибири. Теперь же, въ жаркое AiTHee 
время, воды скопились только въ узкомъ руслЬ р4ки, и луга 
были оживлены ириоутств1емъ поселянъ, которые, при зву- 
кахъ п^сень, прилежно косили траву, стараясь заготовить 
с4но на зиму.

Тамъ, гд^ p fea  Теча впадаетъ въ Исеть, возвышаются 
развалины монастыря св. Далшат1я. Нашъ путешественникъ 
съ удивлен1емъ увид^лъ передъ своими глазами, въ глуши 
Сибири, великолепное строен1е, весьма замечательное въ ар- 
хитектурномъ отношенш, существоваше какого онъ вовсе 
не считали возможнымъ въ этой стране. Недалеко отъ этого 
местечка лежитъ Долматовъ, маленьюй городокъ, окруя^ен- 
ный со всехъ сторонъ обширными лугами и плодородными 
полями съ хлебомъ. Далее луговыя пространства сменялись 
уже группами елей, березъ и тополей, за которыми виднелись 
белыя здашя и позлащенные куполы церквей Шадринска, 
резко отделявшихся надъ черною полосою леса. По ту  сто
рону этого промышленнаго городка, начинались уже камен
ные столбы, обозначавш1е границы губершй Пермской и 
Тобольской.

Переправившись nejoesb Исеть и Тоболь, Аткинсоиъ всту
пили, при Илюстринске, въ Ишимскую степь, —  весьма не
привлекательный край, заключенный между реками Тобо- 
ломи и Ишимомъ. Песчаные холмы, поросш1е хвойникоми, 
перемежались тути съ небольшими озерами, и только ме
стами попадались отдельный пастбища, на которыхъ пасся 
рогатый скотъ. Тутъ, въ неприветливой печальной пустыне, 
нашъ путешественникъ встретили транспортъ съ 96 ajoe- 
стантами или несчастными, какъ ихъ называютъ въ Сибири. 
Обыкновенно принимаютъ, что этими путемъ изъ Европей
ской Россш ежегодно переселяются въ Сибирь около пяти



тысячъ челов^къ. Транспортъ состоялъ изъ двухъ нартхй: 
одна изъ нихъ, состоявшая изъ 17 мужчинъ и 3 женщинъ, 
назначена была въ Нерчинскъ, вторая же пария отправля
лась Бъ Иркутскъ. Въ последней парт1и находилось одиннад
цать яеенщинъ, которыя наследовали добровольно въ ссылку, 
чтобы не разставаться съ своими мужьями. Поездъ заклю
чался несколькими телегами, навьюченными поклажею. Въ 
главе и по сторонамъ транспорта ехали верховые казаки.

Внутренность казацкого пикета.

Такъ какъ транспорты арестантовъ следуютъ въ известные 
пер1оды, по одному и тому ;ке пути, то по тракту этому 
въ разстояши отъ 3 до 4 немецкихъ миль, смотря по м ест
ности, выстроены деревянные бараки, окруженные палиса- 
домъ въ 15 Футовъ вышины, въ которыхъ арестанты нахо- 
дятъ для себя помевцеше на ночь. Чтобы дойти до Нер
чинска, подобной парии требуется около восьми месяцевъ
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времени, Иркутска же они достигаютъ обыкновенно въ шесть 
лфсяцевъ. Дорогою арестантамъ часто даютъ отдыхъ, и во
обще обращаются съ ними не сурово. Большая часть изъ 
них'ь остаются уясе въ Тобольск^, гд'Ь существуетъ особен
ное присутственное м4сто, такъ называемый приказъ для 
ссыльныхъ, распред'Ьляющш арестантовъ, куда кого сл4- 
дуетъ послать, сообразно степени его преступлен1я и ыФст- 
нымъ требован1ямъ того пункта, куда ссыльные предназна
чаются. Только самые отъявленные преступники попадаютъ 
на нерчинсше заводы, проч1е же причисляются къ р)азряду 
такъ называемыхъ. поселенцевъ, т. е. они р)азм'Ьщаются 
но деревнямъ, гдтЁ имъ дозволяется проигивать въ указан- 
иыхъ м4стностяхъ, не выходя за известную границу. Мно- 
rie изъ иихъ устраиваются тамъ грэочно, обзаводятся до
мами, засФваютъ поля, женятся и делаются порядочными 
людьми; др)уг1е же предаются нищенству, бродяжниче
ству, и пускаются во всЬ тяжк!я, такъ что кончаютъ 
свое существован1е въ рудникахъ, въ тюрьмахъ или подъ 
кнутомъ.

Лишь изредка удается немногимъ арестантамъ спастись 
б'Ьгствомъ изъ пред'Ьловъ Сибири, ибо бдительности погра
ничной стражи, въ значительной степени, сод'Ьйствуютъ свой
ства страны и самый климатъ. Наимен4е вероятностей къ 
сиассшю для беглеца представляетъ большой трактъ. Бъ осо- 
беннойя,'и Формальную погоню за этими несчастными устрои- 
вают»ь, живущ1е близъ большаго сибирскаго тракта, тамош- 
iiie туземцы, утверждая, что подобный ловъ выгоднее охоты 
на белокъ. „Если застрелить белку,“ говорятъ. они обыкно
венно, „то получишь только шкурку; если дш словить беглаго 
каторжника, то добудешь каФтанъ и рубашку.“

Но вступлеши Аткинсона въ Томскую губер)Н1'ю, его 
вдругъ начали преследовать разныя путевыя непр1ятности. 
Такъ, удхв на одной изъ первыхъ станц1Й, Турумове, его 
стали стращать темъ, будто проездъ по лесу опасенъ для 
путешественниковъ отъ бродящихъ по дорогамъ разбой-



ииковъ, такъ что иаходившшся прн иемъ слуга пачалъ его. 
заклинать- вс4мъ святымъ не пускаться ночью въ дальи4й- 
Hiit путь. Но ВТ. отв4тъ на вс4 эти предостережеьпя, Аткин- 
сонъ вел^лъ переменить пистоны въ ружь4, и только крик- 
иулъ ямщику „пошелъ впередъ!“ Когда имъ приходилось 
про'Ьз/кать лесомъ, Аткинсонъ каждый разъ ■ приказывалъ 
гнать лошадей, на сколько хватало у  иихъ силы; на о'п^эы- 
тыхъ же местиостяхъ, приказывалъ давать своей тройк'Ь 
ие.много вздохнуть и 'Ьхать небольшою рысцою. Отъ этой 
ли уловки или же вследств1е того, что л'Ьсные шалуны за
няты были гд'Ь нибудь въ друго.М'ь ыест'Ь, но Аткинсону 
все-таки удалось миновать опасный н4ста безъ несча(р.ч1ы,хь 
нриключен1Й, и онъ благополучно н]эибылъ въ Кйцнскь, го-
родъ, не пользуюнцйся хорошею молвою, какч. но нричишЬ 
своего пездороваго положенхя среди болотъ, такъ и но' при
чине множества мошка]эы (Bibio sang’uinarius, Pall.). Не ме
нее того и самые обитатели выказали себя относительно 
путешественника не съ самой выгодной стороны. Дело въ 
томъ, что содер;катель почтовыхъ лошадей въ Шянске, ро- 
домъ польск1й еврей, желая воспользоваться затрудиительиымъ 
положен1емъ заезжаго путешественника, и неЗйакомствомт. 
его съ местными постановлен1ями, вздум^1лъ было стянуть 
съ Аткинсона двойную плату за прогоны; и только после 
иадлежащихъ увещашй полицейскаго чиновника и хорошаго 
урока хлыстомт., полученнаго евреемъ, приведены были ло
шади, такъ что Аткинсонъ могъ уяге безъ всякихъ ]ipe- 
пятств1й продолжать свой путь къ югу, по направлегпю 
къ озеру Сартынъ, или Наны. Дообще, начиная отъ Шян- 
ска, въ южномъ направлен1и, тянется цйлын рядъ виутрси- 
нихъ озеръ, на разстоян1и до тридцати немецкихъ миль вт, 
длину и до семи миль въ ширину. Когда Аткинсонъ при
близился къ этимъ озерамъ, глазамъ его представился це
лый лйсъ камышей и тростника, колыдавшагося во вей сто
роны вокругъ озеръ; надъ водяною ихъ поверхностью па
рило безчислеяное множество птицъ, а на ветвяхъ бли



жайшихъ деревъ сидели орлы, стороживш1е свою добычу, и 
тутъ же не далеко, на покрытыхъ зеленью луговыхъ про- 
странствахъ, гуляли степныя драхвы, до того см^лыя и въ 
такомъ MHOKeoTBi, что Аткинсону удалось разомъ положить 
три штуки. Трава на лугахъ пестрела разнаго рода краси
выми цветками, а по водамъ плавали б'Ьльш и золотожелтыя 
морск1я лил1и.

Но не долго пришлось Аткинсону Фхать по,такой идил
лической местности, съ веселенькими, опрятными домиками и 
съ полями, благословенными хорошимъ урожаемъ, красиво 
разбросанными рош;ицами, походившими скорее на роскош
ный паркъ; вскоре, за горькими озерами, начался самый 
отвратительный конецъ дороги, какую-только ему приходи
лось про4зжать. Бъ самую темную, черную ночь, при гром4, 
молнш и проливном'ь дожд'Ь, ему пришлось проезжать че- 
резъ болото, идущее на значительномъ пространств^; экипажъ 
на каждомъ шагу погружался въ тину, по самыя оси, такъ 
что Аткинсонъ вынужденъ былъ распорядиться такимъ обра- 
зомъ, чтобы впереди лошадей, впряженныхъ собственно въ 
экипажъ, пристегнута была еще другая упряжка лошадей, 
для того, чтобы при помощи длинныхъ веревокъ пособ
лять вытаскивать тарантасъ изъ наибол'Ье опасныхъ м^стъ. 
Бъ обй стороны направо и налево, лФсъ камыша точно пла- 
валъ въ вод'й и тин4, такъ что при малФйшемъ уклонен1и 
въ сторону съ болотной тропинки, носившей назван1е до
роги, можно было опасаться потонуть въ тин^ и вовсе по
гибнуть. ^

Не смотря однако же на Bci означенный трудности и 
опасности, Аткинсонъ выбрался наконецъ кое-какъ изъ бо- 
лотъ, безъ несчастнаго случая, и опять попалъ на твердую 
почву. Дальше дорога опять сделалась лучше. Когда же 
Аткинсонъ миновалъ страшную Барабинскую степь, страна 
опять начала представлять местами лФсистыя пространства, 
а местами луговыя поля съ стадами рогатаго скота и ло
шадей.



Вскор4 глазамъ нашего путешественника представилась 
долина Оби, шириною отъ 1 до 2 н4мецкихъ миль, и самая 
р4ка, извивавшаяся, точно зм4я, со мноягествомъ разд4лен1й 
ВЪ вид4 самостоятельныхъ рукавовъ. Пространства по напра- 
влен1ю къ городу Еолывани были украшены лесными ча- 
пдами хвойныхъ породъ, вместо которыхъ по течешю рФкъ 
разбросаны были группы лнствяничныхъ деревъ, какъ напри- 
м4ръ тополей, осины и ракитъ, и все это было окружено хо
рошо обработанными полями и лугами, испегдренными вс4ми 
возможными цветами. Длинные ряды тянувшихся тел4гъ, 
навьюченныхъ углемъ, свидетельствовали, что путникъ нахо
дится уже недалеко отъ рудныхъ дистриктовъ, известныхъ 
своимъ богатствомъ. Действительно, вскоре затемъ онъ мино
вали важный медиплавильный заводъ Суксунстй, при кото- 
ромъ состоитъ также монетный дворъ для чеканки монеты. 
8а Сучссунскимъ заводомъ последовали и Павловскш сребро
носный заводъ; наконецъ, совершивъ еще' порядочный пере
езди лесоми по песчаной местности, Аткинсони добрался и 
до столь желаннаго Барнаула, самаго значительнаго города 
ВЪ Алтайскомъ горномъ округе. Въ Барнауле находится ме- 
стопребыван1е горнаго правлен1я, а въ высшихъ слояхъ 
тамошняго общества распространена довольно значительная 
степень образованности и наружной вежливости, соединенныхъ 
СИ необыкновенною приветливостью и гостепр1имствомъ, таыь 
что на заезж:аго иностранца, не ожидавшаго встретить что- 
либо подобное въ глуши Сибири, пр1емъ, делаемый ему въ 
Барнауле, производитъ самое пр>1ятное, но вместе съ теми, и 
поражающее впечатлегпе. Въ Барнауле Аткинсони наконецъ 
отдохнули отъ своей долгой и утомительной поездки, про
должавшейся целыхъ двенадцать дней и столько же ночей. 
Вообще ему удалось тамъ не только р)асправить свои окоче- 
невш1е члены, но и отдохнуть умственно и душевно въ об
ществе образованныхъ горныхъ оФицеровъ й чиновниковъ; 
последнее чуть ли не было для него валшее первого, потому 
что нередъ тАми, почти, въ течен1е двухъ недель, онъ не ви-



далъ другаго общества кром4 извощиковъ и ямщиковъ, го- 
ворившихъ, по-русски.

BnocxiflCTBiH, во время вторичнаго путешеотв1я изъ Том
ска въ Барнаулъ, въ обществ'Ь жены, нутникамъ нашимъ 
пришлось переносить, во в з̂емя переФздовъ черезъ болотистыя 
местности, так1я страшный страдан1я отъ постоянныхъ напа- 
дешй мошекъ, что жена Аткинсона, не им4я снлъ бол4е 
терпеливо переносить эти страдан1я, стала njDocHTb мужа, 
чтобы онъ начали курить, надеясь хоть этими способо.ми 
прогнать своихи мучителей, и наконецъ, просто придя ви 
отчаян1е, стала молить, чтобы поднялась буря, которая бы 
помогла разогнать живыя тучи. Действительно судьба какъ 
будто услышала эту мольбу и сжалилась нади путниками: 
вскоре поднялся сильный в4тери, который разогнали тучи 
пас'Ькомыхт:., по зато, вследств1е усилившейся бури, переезди 
черези Обь сделался невозможенъ. Путешественники были 
уже недалеко оти города, и радовались, что скоро ими удастся 
хорошо поужинать и отдохнуть на порядочной постели —  и 
вдруги, находясь уже близехонько оти цели своей поездки и 
еще среди белаго дня, они вынуждены были остановиться 
и распрячь своихи лошадей. Разыгралась страшная непогода. 
Ночь еще не наступала, какъ буря яростно завыла, полили 
страшный дождь, и провожавшш Аткинсона казаки едва 
успели скрыться, вместе си перевозчикоми., поди, свернутыми 
парусоми на лодке, а наши путники остались коротать не- 
пр1ятную ночь въ экипаже. Даже на следуюьщй день по
требовались полные три часа, чтобы благополучно перепра
вить повозку че,]зезъ страшно вздымавш1яся волны разъярен
ной реки.


