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подвиге ПРОСТЫХЪ РУССННХЪ людей.
(ПОЕОРЕН1Е СИБИРИ).

I.

Движете русскихъ на ctBepo-востокъ. — ИзвЪспя о Югор-
скомъ кра%.

Мы иногда непрочь похвастаться величиной Русской земли, 
которая, на самомъ д4л4, удивитъ хоть кого. Еслн отъ 
Москвы начать укладывать версты все дальше и дальше на 
востокъ, въ Сибирь, то уложится ихъ, шутка сказать, до 
десяти тысячъ! Отъ Петербурга и еще больше. Обыкновен- 
нымъ шагомъ человРкъ уходить въ часъ около пяти верстъ; 
для того, чтобы пройти такую великую путину, ему понадо
билось бы чуть не полгода, еслибы даже онъ шелъ, пигдр 
не отдыхая, и день и ночь.

Но всегда ли Русская земля была такой обширной?—НЬть; 
она постоянно росла и даже до сихъ поръ ея ростъ увели
чивается новыми землями.

Впереди мы будемъ вести р4чь о тЬхъ людяхъ, которые 
въ нисколько лгЬтъ прошли отъ Уральскихъ горъ до далекой 
оконечности Сибири, терпя всевозможныя лишешя: и голодъ, 
и холодъ, и непогоду. Люди эти совершали ту великую пу
тину, о которой я говорилъ, покоряли дорогой разныя пле
мена, прибавляли къ нашей земл^ новые края и населяли ихъ.
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Но посмотримъ сначала, ч$мъ была Русь за тысячу л^тъ- 
назадъ.

Теперь самое большое протяжеше ея съ запада на во- 
стокъ; въ те же далешя времена она, наоборотъ, тянулась 
больше съ севера на югъ, полосой очень широкой. На се
вере былъ Новгородъ; на югЬ—Шевъ.

Предки наши, славяне, п тогда говорили про свою землю, 
что она велика и обильна. Порядка въ ней только не было;, 
но это еще не велика беда: было бы лишь где и чТмъ 
жить и что устраивать, а за людьми, которые при дуть в 
порядки заведутъ, дТло не станетъ.

И вотъ пришли иноземные князья *). Славянсшя племена, 
стали имъ дань платить и селиться по лицу родной земли, 
прозванной Русью. Горъ никакнхъ не было; въ иномъ м£стгР 
хоть шаромъ покати; на cb B ep i-лТса, болота, вдоволь воды 
и ручной, и озерной, а на югТ— степи.

Въ то время, какъ лРса рубились на избы, а поля засева
лись, степи эти, на бТду нашу, давали прштъ разнымъ ко- 
чевымъ народамъ: ПеченТгамъ, Половцамъ, Татарамъ, кото
рые нападали на руссшя деревни, жгли ихъ, били людей,, 
угоняли скотину, топтали хл^бъ и потомъ скрывались опять 
въ привольным степи. Народа русскаго было тогда еще ма
ло, защиты—тоже, и люди бегали въ леса.

Т'£мъ, которые пахали землю, сеяли хлебъ и ждали уро
жая на будущш годъ, было очень непокойно на юге, около 
Клева, потому что не проходило года, чтобъ изъ обширныхъ 
соседнихъ степей не налетали конные люди—нехристи.

Были изъ нашихъ предковъ таие, которые могли по
драться и дать отноръ, но ихъ было меньше, чгЬмъ люден мир- 
ныхъ, земскпхъ. Вотъ этнмъ-то приходилось искать места 
попокойнее юга.

*) См. «Грамотей», Февраль 1871 года.
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На севере, въ Великомъ Новгороде, шла оживленная тор
говля съ разными народами. Болота и леса охраняли его отъ 
'Гатаръ, а близость моря познакомила съ западомъ Европы и 
развила торговлю; на юге же Русской земли не было ничего 
подобнаго: везде была одна помеха мирному труду.

После Рюрика князей на Руси завелось очень много; 
между собой они редко ладили: каждому хотелось быть стар
ше другаго, а потому начались ссоры да кровоиролийя. Иной 
князь разсердится на кого-нибудь, а силы-то своей не хва- 
таетъ, вотъ онъ и зоветъ на подмогу иноземца. Придетъ ино- 
земецъ въ Русь, приведетъ свое войско,—и начнется резня. 
Плохое совеЬмъ тогда было житье. Тутъ еще Татары при
спели и заполонили всю Русскую землю. Мирные люди от
ступали понемногу отъ степей на сЬверо-востокъ, где стоя
ли густые леса.

Кому выгоднее было оставаться на старой украйне, тотъ 
оставался. Въ северныхъ лесахъ люди были не тайе безпо- 
койные, какъ степные грабители; отъ севера мы не терпели 
такой обиды. Па юге впору только жить однимъ голово- 
рТзамъ,— пустъ и живутъ. Оттуда пошло въ Русь всякое 
удальство и молодечество; на северъ же отошли главнымъ 
образомъ пахари, люди домовитые.

«Заведемъ, думали они, хороший порядокъ въ Русской 
земле,—такой, чтобы никто насъизъ степей не обижалъ; на
беремся этимъ временемъ силы, да имъ же потомъ дадимъ 
себя знать». Такъ и сделали.

Столицами нашими скоро стали сначала Владюыръ, а по
томъ Москва — оба города северные. Въ Москве особенно 
крепко сели руссйе князья, собиратели Русской земли подъ 
одно начало.

Не будь северной Руси, будь въ ней такая же сумятица
п неурядица, какъ въ южной, Шевской,—не скоро бы мы вы-

*
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бились изъ-иодъ Татаръ, которые чуть не триста лЬтъ дер
жали насъ въ страхе.

Съ этой-то поры стала заметно рости наша родина, и на
чали мы пробираться дальше и дальше на северо-востокъ 
обширной равнины, все больше по р4камъ. Въ то время это 
были самыя широыя и удобныя дороги.

Особенно рано познакомились съ некоторыми краями Рус
ской земли жители Новгорода. Они были нашими первыми 
землепроходцами. Ихъ заводила въ разныя далеыя места 
корысть: Новгородцы были народъ торговый. Увидали они, 
что на самомъ севере лежитъ холодное, неприветное море,— 
такое, что и конца ему не видать; на северо-востоке встре
тились имъ высоия горы — каменныя, покрытая снегомъ. 
Прозывались эти горы Угрскими, а земля, лежавшая за ни
ми,—Югрой или Югорской. Про нее ходили чудные разсказы, 
занесенные въ Русь все теми же Новгородцами.

Одинъ изъ нихъ, по ирозванш Гюрата Роговичъ, гово- 
рилъ, что roropcide люди немы *) и живутъ на севере вместе 
съ Самоядыо **_); что дальше есть очень высокая горы, въ 
которыхъ шумятъ и копошатся люди. Сидятъ они внутри 
горы и что-то кричатъ чрезъ небольшое прорубленное окош_ 
ко, но чтй кричатъ—понять нельзя. Очень любятъ железо, 
просятъ его знаками, а сами даютъ за какой-нибудь ножикъ 
или топоръ доропе теплые меха.

Говорили еще более удивительный вещи: будто въ Югре, 
все равно какъ у насъ дожди или снега, выпадаютъ разные 
звери, особливо олени и бРлки. Это такая же небылица, какъ 
въ русской сказке о шутть Максимкгь, где говорится о го- 
вяжьемъ облаке, упавшемъ съ неба середи поля.

*) Т. е. языкъ ихъ былъ непонятенъ Русскимъ; отсюда слово— 

H t  ие  цъ.

**) Про народъ этотъ думали, что они другъ друга 'Ьдятъ; отсюда и 

названье пошло.

Подвига-
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Д'Ьло въ томъ. что еще очень давно Новгородцы, проби
раясь по северной украин'1; Русской земли, собирали дань 
съ тамошнихъ народовъ (Печоры, Перми) и захватили въ 
свои руки меновой торгъ, бывши! у нихъ съ Югрой. Въ нее 
путь лежалъ дальни! и трудный. Даныцики (собиратели дани) 
ходили по северу ватагами, подъ начальствомъ ватамановъ. 
Югра была, какъ я уже сказалъ, самою далекою волостью у 
Новгорода, и даныцикамъ, которые въ нее забирались, при
ходилось иногда плохо: на cbeepi многихъ изъ нихъ поби
вали.

Было однако изъ-за чего и забираться въ такую даль: 
кроыЬ м'Ьховъ получали Новгородцы золото, серебро и узо
рочье (доропя ткани).

Такъ шли эти смелые люди по еЬвернымъ пустынямъ, пе
реходили У гремя горы *) и разсказывали диковинки про та- 
моштя м£ста.

Занпмавипеся главнымъ образомъ земледЗшемъ, московски 
люди подвигались тоже на еЬверо-востокъ, но потише: не 
мало требовалось времени на то, чтобы земля дала хл’Ьбъ; 
надо было ее обработывать, строить селенья и, понемногу 
раздвигая полями сосновые и березовые л£са, подаваться 
впередъ. Л'Ьса позволяли нашимъ предкамъ заниматься охо
той, а ргЬки—рыбною ловлей.

Попадавппеся на пути народцы (Чудь) были слабее Рус- 
скихъ: не знали они в§ры хрисНанской; не имйли у себя 
такихъ порядковъ, каше были у посл’Ьднихъ; жили розно, какъ 
мы встарину, а ужь это хуже всего. Московсше люди сади
лись на своихъ мйстахъ прочно, не то что Новгородцы: т4 
въ ейверныхъ краяхъ только дань собирали: соберутъ—и 
Д'Ьла пмъ ни до чего н4тъ, домой уходятъ. Въ Великой Пер-

*) Назывались OH'S еще Каме вны мъ Пояеомъ или Камнемъ. Это— 

теперешшя Уральсшя горы. По-татарски Уралъ  зиачатъ поясъ.



ми *), наприм^ръ, не осталось после нпхъ никакихъ селъ, 
никакого жилья.

Сколько ни распахивали земель московск!е люди, ихъ оста
валось все-таки еще очень много. Заселить таыя пространства 
было нек/Ьмъ: народу мало. Ч/Ьмъ дальше отъ Москвы, тгЬмъ 
места становились глуше, леса гуще, селенья реже.

Не одна сотня л'Ьтъ прошла до той поры, когда москов- 
сше люди, пробираясь на сЬверо-востокъ, встретились съ 
Новгородцами, которымъ удалось раньше узнать его. Москва 
стала Новгороду поперекъ дороги. Ей самой захотелось вести 
съ северными народами выгодный торговый дела.

Былъ тогда царемъ въ Москве Иванъ Ill-ifl. Новгородцы, 
ямевппе до этого времени отдельные отъ Москвы порядки, 
были ихъ лишены. Пермь и Югра присягнули нашему царю. 
Сотни четыре летъ назадъ, царевне воеводы, зимой, съ ве- 
ликимъ трудомъ перешли черезъ теперештя Урадьстя горы. 
Оне показались имъ ужасно высокими **). За горами встре
тили PyccKie югорскихъ князьковъ. гЬхали князьки въ са- 
няхъ, на оленяхъ. Воеводы не хотели кончить дело миромъ, 
схватили нхъ и пошли разорять ioropcKie городки. Разо
рили до сорока городковъ, много князьковъ въ Москву 
отослали. Стали про Югру разсказывать небывалыя вещи и 
московсМе люди:

«Засыпаютъ, говорили они, таыошше народы въ Юрьевъ 
осеннш день и спятъ до весенняго Юрьева дня. Ведутъ 
Югорцы торгъ съ соседними племенами и нередъ темъ, какъ 
спать, кладутъ свои товары въ назначенное для этого место.

*) Великая Пермь лежала около Уральскихъ горъ. Теперь на ея 

м4сте—Вятская, часть Вологодской и Пермская губерши. Пермь зна

чило—гористое м’Ьсто.

**) «А Камени, говорили PyccKie, въ оболокахъ  не видать. 

Коли  в^тряно, ино оболоки  раздираетъ».



Приходятъ гости *)  (купцы), берутъ эти самые товары и 
взан^нъ кладутъ свои. Бываетъ такъ, что проснутся Югорцы, 
и покажется имъ, что товаровъ дали мало, тогда война 
пойдетъ, кровь льютъ. Богатствъ въ lOrpii см^ты н^тъ: и 
золото, и серебро, и доропе камни. Бога не знаютъ, а мо
лятся золотой какой-то баб'Ь».

Вотъ что знали о Югр4. Югорцы на самомъ Д'Ьл'Ь 
много лили своей крови, вели частыя войны, вообще жили 
вовсе не дружелюбно. Этимъ воспользовались Татары. Пришли 
они, какъ и къ намъ, съ юга и покорили Югорцевъ. Стали 
имъ дань платить: и Вогулпчи, и Остяки, и Самоядь. Были 
и такте, что не платили. Признавъ надъ собою власть Ивана 
III-го, Югорцы давали свой ясакъ неисправно, потому что 
сид'Ьли за горами, далеко отъ Москвы. Татарсше князья 
больше надъ ними силы могли нм'Ьть, ч'Ьмъ мы. Только зва
ние одно было, что покорны. Къ тому же въ то время рус
скому царю было не до нихъ.

Pyccaie люди были уже у самыхъ горъ, строили городки и 
села, расчищали л^са. Случалось, что изъ-за Каменнаго 
пояса приходили Вогулпчи и грабили ихъ не хуже степныхъ 
разбойяиковъ. Царемъ раздавались пустынныя м'Ьста для за 
селетя (между Камой и С'Ьв. Двиной). И руссгае люди, от
стаивая свое добро, дрались съ Вогуличамп. Жить въ тЬхъ 
н'Ьстахъ было дешево и выгодно, только подчасъ безпокойно

Я уже говорилъ, что новгородская торговля мТхами съ 
Югрой была перехвачена московскими поселенцами. ИмЬя 
д4ла съ загорными людьми,.pyccitie неминуемо должны были 
рано или поздно столкнуться съ Татарами, которые держали 
Югру въ рукахъ.

*) Отсюда пошли слова: г о с т и п ы й  дворъ,  г о с т п н е ц ъ .  Такъ 

какъ купцы были люди пр^зане изъ чужихъ краевъ, то гостями стали 

посл'6 называть всякаго приходящаго въ домъ или за^зжаго человека.
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Такъ и случилось. Когда царемъ московскими стали внукъ 
Ивана Ш-го, Иванъ Грозный, по порядку четвертый, Русь ста
ла сильнее. Взяты были два татарскихъ царства: Казань и 
Астрахань. Услыхалъ объ этомъ сибирски! *) князь Едигеръ 
и обещался нашему царю платить дань собольими шкурками 
на условш—получать взам^нъ оборону отъ другихъ князей,, 
которые были противъ него. Изъ степей выходило ведь много 
татарскихъ мурзъ (князьковъ). Одинъ пзъ нихъ, Кучумъ, 
убилъ Едигера и взялъ себе его царство. Иванъ Грозный 
сталъ требовать и отъ него положенной дани, а тотъ возьми 
да и убей нашего посла. Стали после этого подвластные 
Татарамъ Вогуличи н Остяки чаще нападать на Великую 
Пермь.

Иванъ Грозный, больше чймъ прежше цари, началъ раз
давать русскимъ людянъ земли, чтобъ иметь Москве защиту 
съ северо-востока. Но этнмъ дЕло не могло кончиться. Югра 
была подъ бокомъ, вплоть, и нашимъ предками скоро при
шлось поближе познакомиться съ этнмъ краемъ. Случилось это 
въ конце царствоватя Грознаго, и вотъ при какихъ обстоя- 
тельствахъ.

II.

Василю Тимоееевъ, Ермаки по прозванью.

Изъ русскихъ поселенцевъ на северо-востоке богаче и из
вестнее всехъ были братья Строгановы. При Иване Гроз- 
номъ къ прежними ихъ владеньями прибавились еще земли

*) Земля, носившая прежде назвав1е Югры, стала съ приходомъ Та- 

таръ носить другое наяваше— Сибирь, отъ главнаго татарского города 

того же имени.
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около Камы *), всего верстъ на 150. Позволено было цар
скою грамотой рубить черные леса, заселять пустыри, устра
ивать соляныя варницы и звать на нихъ рабочихъ людей. 
На 20 л’Ьтъ избавлялись Строгановы отъ пошлинъ.

За всЬ эти льготы должны они были защищать Русскую 
землю отъ нападений за-уральскихъ народовъ; насвойсчетъ 
обязывались строить острожки  (маленыыя крепости), дер
жать наряде (пушки) и ратныхъ людей. У Строгановыхъ 
были деньги на это дгЬло; сделка была выгодна и для нихъ, 
и для царя.

Поселенцы были люди умные и предпршмчивые. Въ-от- 
личку отъ другихъ слыли они именитыми людьми. Рабочий 
народъ шелъ къ нимъ съ радостью, потому что житье у 
Строгановыхъ было хорошее. Разбогатели именитые люди 
еще больше, но мало пмъ было этого: рукой подать, за го
рами лежалъ Югорскш край, про который, какъ мы знаемъ. 
ходило столько разсказовъ и откуда шли въ Русь доройе Hixa 
разныхъ зверей.

Чернобурыя лисы и соболи соблазняли Строгановыхъ. Въ 
1573-ыъ году судьба чуть не привела столкнуться съ вой- 
скомъ царевича Сибирской земли (Югорской), Махметкула. 
Услыхалъ онъ, что недалеко отъ Урала pyccKie люди городки 
строятъ, пошелъ ихъ разорять, да испугался слуховъ про 
большое число ратныхъ людей и вернулся назадъ.

Строгановы воспользовались этимъ. Ихъ земли до этого 
нередко терпели отъ набеговъ сибирскихъ яародцевъ и они 
склонили Ивана Грознаго дать имъ льготную грамоту, подоб
ную той, чго получили они на Камсия земли, дозволить 
идти за Уральсыя горы строить крепости, покупать огнен
ный наряде, вспахивать и засевать поля. Опять брались 
Строгановы делать все это на свой счетъ. Прибавляли они

*: Кама— самый большой притокъ Волги; опъ вполаетъ въ иее ниже Ка

зани.
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въ своей просьб^ царю, что народъ Остяцкш, живущий за 
Ураломъ, готовъ платить ему дань (ясакъ), только бы 
онъ, царь, оборонялъ его отъ сибирскаго салтана. Этпмъ 
Строгановы указывали царю на гЬ выгоды, которыя онъ 
могъ получить черезъ нпхъ.

Ивану Грозному было на самомъ д’ЬлЪ выгодно дать Стро- 
гановымъ грамоту съ прежними льготамп, п онъ далъ. 
Именитымъ промышленникамъ для нокоретя Зауральскаго 
края нужны были люди надежные, а такихъ у нихъ было 
мало. Но тутъ Строгановымъ помогъ случай.

Триста л4тъ назадъ Русь была уже не въ прим-Ьръ боль
ше той Руси, о которой я говорилъ въ начал^; а порядокъ 
въ ней все-таки былъ плохъ. На юггЬ, какъ известно, оста
лись жить головорезы, люди привыкшие къ опасностямъ, у 
которыхъ удальство переходило въ разбой. Жили они на 
краю Русской земли, въ подданств^ у нашпхъ князей и ца
рей, только подданство это было изъ такихъ, что надеяться 
на народъ было трудно. Прозывались они позже казаками *) 
и скоро стали величать себя людьми вольными, т. е. такими, 
которые, пожалуй, непрочь и послушаться русскаго царя, 
только если этоимъ выгодно, а если нРтъ, такъ сделать по- 
своему. Постоянное соседство съ кочевыми народами степей 
не располагало казаковъ къ мирнымъ заняНямъ. Идти въ 
Московскую Русь имъ было неудобно, потому что къ рус- 
скимъ граннцамъ на югЬ сплывало оттуда все не уживавшееся 
съ тамошними порядками. Инаго надо было судить за какой- 
нибудь проступокъ, и онъ убРгалъ къ казакамъ, у которыхъ 
завелись свои порядки. Таыъ выбирались атаманы (старшие), 
а обнця д'Ьла решались въ крушхъ, при чемъ казаки сходи
лись и советовались между собой.

*) Казакъ — ветерану значило просто наемнпкъ, бездомный чело 

в'Ькъ.
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Завелись таия устройства по южнымъ русскиыъ рЕкамъ: 
Днепру, Дону, Яику *) , а потомъ и въ другихъ м^стахь.

Казаки могли бы на югЬ быть нашими защитниками отъ 
Татаръ, все равно какъ Строгановы на северо-восток!;, и зем- 
скимъ людямъ хорошо бы было жить за казаками: все-таки 
народъ свой, въ обиду инов'Ьрдамъ не дастъ. Вышло однако 
не такъ.

Появились вольные люда на ВолгЕ. Пришли они туда съ 
тихаго Дона, а Волга въ то время была болыиимъ торговымъ 
путемъ. Пздилн по ней|купцы съ товарами и послы съ подар
ками. Казакамъ это было на-руку, и не стало отъ нихъ сво
бодна™ хода по Волг4. Пошли жалобы на непорядки, грабе
жи. Шайки южныхъ удальцовъ-разбойниковъ обирали всЬхъ 
безъ разбора—и своихъ, и иноземцевъ.

Особенно сильно шалила одна большая шайка, чуть пе 
въ 1.000 человЕкь, атаманами которой были: Ермакъ Тимо- 
ееевъ, Иванъ Кольцо, Яковъ Михайловъ, Никита Панъ и 
Матвей Мещерякъ.

Первый изъ нихъ пользовался особеннымъ уважешеыъ за 
умъ и распорядительность. Росту Ермакъ былъ средняго, 
коренастъ и плечистъ; глаза былщсв'Ьтлые, быстрые; волоса— 
черные, какъ смоль, и кудрявые. Окладистая борода красила 
смышленое казацкое лицо.

ДЬдъ Ермакъ жилъ въ Суздальскомъ посад'Ь * * )  и былъ 
человгЬкомъ очень бРднымъ; звали его Аеанасьемъ Ален и - 
нымъ. Нужда въ работе принудила Аеанасья переселиться 
во Владим1ръ. Тутъ ему малость повезло; сталъ онъ извозомъ 
промышлять.

Славились тогда разбоями болыше Муромсше леса, около 
Оки, недалеко отъ Владщыра. Случалось не разъ Аеанасыо

*) Нынешняя рыбная р$ка Уралъ.

**) Поеадъ— все равно, что пригородъ,— жилье, расположенное около 

внутренней крепости (собственно города}.
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Аленину возить лЕсныхъ грабителей на своихъ лошади хъ, 
при чемъ ему, конечно, перепадала деньга.

Не сдобровали какъ-то разбойники и попались, а съ ними 
угодилъ и Аванасш въ тюрьму. Недолго однако насидЕлъ 
онъ въ ней: онъ бЕжалъ и жплъ некоторое время въ ЮрьевцЕ 
Повольскомъ, гдЕ и умеръ.

ПослЕ него осталась жена съ детьми. Надо было жить 
чЕмъ-нибудь, куда-нибудь дЕваться. Услыхавъ, что Строгановы 
занимаются на КамЕ промыслами и иыЕютъ нужду въ рабо- 
чихъ людяхъ, дЕти Аеанасья Аленина перебрались къ нимъ на 
Чусовую рЕку, что впала въ Каму. Скоро они переженились 
в инЕли сами дЕтей.

ВсЕхъ бойчЕе былъ Тимооеевъ сынъ, Василии. Смолоду 
еще отличался онъ силой и былъ рЕчистъ. Прозывался Ва
силий, как^ и отецъ, Повольскимъ (прозванье это взяли себЕ 
д'Ьти Аоанасья Аленина, переЕхавъ къ Строгановымъ). Про 
прежшя заш ш я Василья известно, что онъ одно время хо
дили по КамЕ и ВолгЕ бурлакомъ, былъ въ кашеварахъ и 
получили отъ товарищей кличку Ермака , что значило —ар
тельный таганъ.

Скоро работа на сшрушхъ*) наскучила, и Ермаки ушелъ 
къ вольными людями, донскими казаками, п здЕсь его за 
удаль сдЕлали старшиной одной станицы ** ) . Но Ермаку 
хотЕлось больше простору, и онъ решили идти на Волгу съ 
нисколькими изъ Донцовъ, которые были непрочь отъ раз
боя. На знакомой рЕкЕ ему не трудно было собрать значи
тельную шайку и стать ея главными атаманоыъ. Волгу знали 
Ермаки хорошо; онъ зналъ, гдЕ раскинуть стань, гдЕ выбрать 
мЕсто для нападенья на проЕзжавппя суда. Въ одномъ мЕстЕ 
рЕка эта дЕлаетъ большой, очень крутой изгибъ, правый бе
реги котораго покрыть горами и лЕсами. ЗдЕсь-то, по пре-

*) Стругъ— лодка, судво.

**) Станипа— казацкое селенье.
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да Hi ю, живалъ знаменитый казакъ, н даже одна деревенька 
носитъ до сихъ поръ его имя. ПровЫдалъ о разбояхъ на 
ВолгЫ Иванъ Грозный, приказалъ изловить атамановъ и по
высить. Отряженъ былъ воевода съ войскомъ.

Услыхалъ недобрую вЫсть Ермакъ съ товарищами и по- 
плылъ изъ Волги въ Каму, на родныя мЫста, гдЫ провелъ 
молодые годы. Слышалъ и онъ много про Сибирское цар
ство и про то, что Кучумъ дани русскому царю не платитъ,— 
захотелось ему попытать счастья въ не-русской землЫ.

Казаки, пришедипе въ Строгановсюя имЫнья, были народъ 
решительный, смЫлый, готовый на все. Не даромъ говорили 
про нихъ, что они безстрашные къ смерти , непокоримы 
и къ нуждамъ терптьливы. Такихъ-то людей и нужно было 
Строгановымъ для того, чтобы иокорить Сибирское царство 
за Уральскими горами.

Они просили сначала у Ермака защиты отъ Вогуличей и 
Татаръ, а потомъ показали казакамъ царскую грамоту, ко
торою дозволялось строить по ту сторону горъ острожки и 
селить людей. Ермака съ казаками это раззадорило. Лестно 
было думать, что къ Русскому царству можно, пожалуй, при
бавить еще богатую и обширную землю. Такое дЫло было 
бы славнее и выгоднее грабежа на Волге и стояло только за 
деньгами и припасами; но все это обещались выдать богатые 
Строгановы. Ермакъ согласился съ радостью на ихъ пред- 
ложете и твердо рЫшилъ перейти горы и покорить малоиз
вестную страну. Выходило по пословице, что ссиЫтъ худа безъ 
добра», и бывпае разбойники задумали употребить свои силы 
на болЫе полезное дЫло.

Ратниковъу Ермака было, какъ говорятъ, передъ походомъ 
болЫе 800 человЫкъ, въ томъ числе и сборная дружина изъ 
Русскихъ, Татаръ, НЫмцевъ и Литвы, выкупленныхъ Строга
новыми изъ плЫна у Ногайцевъ *) . ВсЫмъ было роздано

*) Ногайцы— одно изъ татарскихъ племенъ на юг1>.



opyarie и съйстные припасы, состоявпйе изъ муки, крупы, 
толокна, сухарей, масла, ветчины и соли. Ермакъ былъ на- 
значенъ воеводой. Первымъ послй него былъ Иванъ Кольцо, 
человЬкъ смйлый, безстрашный.

Медлить было нечего: лодки были давно готовы и осмо
лены. Началась грузка; не много взяло времени укладывание 
припасовъ п огнестрйльныхъ снарядовъ, между которыми 
были и л е т я  неболышя пушки и длинныя семипядныя *)  
пищали.

Въ числй отправлявшихся были провожатые три попа, 
толмачи ("переводчики) и какой-то бйглый монахъ. Отъ 
Строгановыхъ взяли еще иконы стараго письма. Посл4 мо
лебна Строгановы наказали казакамъ «идти съ миромъ очи
с т и т ь  землю Сибирскую и выгнать безбожного салтана 
Еучумаъ.

1-го сентября 1581-го года С'Ьлъ Ермакъ съ своею дру
жиной въ лодки и отплылъ вверхъ по рйкй Чусовой при 
громкой трубной музык'Ь.

Иванъ Грозный ничего объ этонъ не зналъ, и Строгановы 
чуть не попали въ бйду. Какъ на грйхъ, въ тотъ самый 
день, когда уплыли казаки, на Строгановсия имГнья напали 
Вогуличи и много пожгли селъ, многихъ забрали съ собой. 
Донесли Ивану Грозному, что Строгановы держать у себя 
бйглыхъ казаковъ и что въ день нападешя Вогуличей ка
заки эти ушли за Уральсия горы. Разеердился царь и по- 
слалъ сказать именитымъ людямъ, чтобъ они не смГлн у 
себя держать воровъ и немедленно воротили ихъ съ пути; 
въ противномъ случай грозилъ немилостью.

«Хорошо еще, говорить, еслибъ они у васъ жили и за
щиту давали отъ сибирскихъ народовъ, а то они теперь въ 
Сибирь ушли и, пожалуй, только мнй все дйло испортятъ..

*) Пядь равнялась нынешней четверти.



Остяки согласились Русскому царству дань платить, а увидятъ 
казаковъ,— откажутся отъ нея. Коли беглые воры хотятъ у 
меня въ милости быть, пусть воротятся».

Строгш наказъ не под'Мствовалъ, потому что пришелъ 
поздно. Отъ Москвы до Строгановскихъ земель извесНе шло 
больше месяца. Ермакъ былъ далеко.—Не скоро подвигались 
казаки но Чусовой реке, потому что надо было грести про- 
тивъ воды, ргЬка же быстрая и кругомъшысоме скалистые бере
га. Сильно пр1устали гребцы, захотелось имъ немного отдох
нуть. Видятъ на берегу большой камень, а подъ нимъ чер- 
нгЬетъ какая-то нора. Вышиной камень саженъ въ 20, а въ 
ширину и того больше.

Пристали казаки къ берегу и вошли въ большую пещеру; 
зд^сь, говорить, и зазимовали. Про это поется даже и въ 
одной песне. Камню съ той поры но Ермаку н кличка была 
дана. И теперь на Чусовой показываютъ Ермакоеъ камень.

Въ народе ходить слухъ, что бывшш атаманъ удалыхъ 
разбойниковъ, въ бытность свою на Волге, успелъ награбить 
и скопить болышя богатства; говорили, что Ермакъ зарылъ 
богатый кладъ въ одной изъ пещеръ, на северномъ берегу 
Чусовой. Тамошше крестьяне знали будто бы даже место, 
где зарыты деньги, и искали ихъ, но ничего не нашли.

Четыре дня плыли казаки по Чусовой реке. Вдали ужь 
виднелись Уральсюя горы, а когда вошли въ речку Сереб
рянку, что пала въ Чусовую, горы эти потянулись и справа 
п слева. Серебрянка текла ио каынямъ; вода была въ ней 
светлая, чистая, какъ серебро. Въ иномъ месте береговыя 
горы были покрыты большими кедровыми лесами. Страшный, 
крутыя скалы висли надъ самою водой.

Два дня плыли Серебрянкой, пришлось нодъ конецъ 
остановиться, потому что лодки были тяжелы и дальше не 
подвигались: воды было мало. Говорятъ, что Ермакъ поднял
ся на выдумки: пришло ему на умъ запружать речку, пере-
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хватывать ее парусами, всл'Ьдств1е чего вода въ берегахъ 
поднималась и пропускала суда.

Долго плылъ Ермакъ съ своею дружиной, вышелъ и на 
сибирский путь, а еще почти никого на дорога не встретить. 
Разсудивъ, что впереди не известно, онъ вел^лъ, для вся- 
каго случая, если придется назадъ отступать, такъ чтобы 
было где укрыться, делать земляной городокъ. Скоро по- 
спЕль городокъ, потому что вырыть ровъ и насыпать валъ на 
четыре стороны—дело не хитрое. Стало прозываться место 
это Кокуй-городкомъ.

Лодки вытащили изъ воды и поволокли до небольшой речки 
Жаравли, а изъ нея попали въ Тагилъ, которая принесла 
Русскихъ въ Туру, рЬку Сибирскаго царства. До этого времени 
если и попадался пмъ какой народъ, такъ все больше коче
вой, а тутъ сталъ появляться народъ осйдлый, землед’Ьлецъ. 
Его надо было опасаться. Живппе по pforb Татары, Вогу- 
личи и Остяки, у которыхъ былъ свой князь, Епанча, покор
ный сибирскому царю Кучуму, встретили см4льчаковъ стре
лами съ берега.

Народцы эти и не знали, что такое ружье и порохъ; бой у 
нихъ былъ лучной. Зарядили казаки пушки и выстрелили. 
Те отъ страха пустились бежать безъ оглядки: думали, что 
громъ ударилъ. Ермака это подзадорило, велелъ онъ при
стать къ берегу и пустился за ними въ погоню; Много улу- 
совъ (деревень) разорили казаки и много перебили народу.

На реке ТавдЕ, что въ Туру пала,поймали они Татарина, 
но имени Таузака, я стали допрашивать, где Кучумъ, потому 
что Татаринъ выдалъ себя заслужащаго ирисибирскомъцаре. 
Хотелось, видно, Ермаку попугать Таузака: приказалъ онъ 
своимъ ратнымъ людямъ стрелять изъ ружей по железной 
кольчуге *) , и пули пробивали кольчугу насквозь.

*) Кольчуга— рубашка изъ мелкихъ желФзныхъ колецъ.
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— Говори все, что знаешь, а то тебе худо будетъ! стра
щали пойманнаго.

Испугался Татаринъ и разсказалъ, что царь сибирскш жи • 
ветъ на pbids Иртыша * ) ,  въ городе Сибири, или Искере, 
что у стараго и сл'Ьпаго Кучума состоитъ въ подданстве 
много разныхъ князьковъ,и что сильнее и лютее веЬхъ род
ственники царя, Махметкулъ,—такой богатырь, что не найти 
другаго ему равнаго во всей Сибирской земле.

Узналъ Ермакъ, что Кучума не любятъ за то, что они 
язычниковъ въ Магометову веру хочетъ обратить. Остяки же 
и Вогуличи молились разными идолами, которыхъ сами дела 
ли изъ дерева и одевали въ платья. Самоеды, напцимеръ, 
обмазывали своихъ божковъ кровью для того, чтобы те были 
къ ними милостивее. Каждый изъ этихъ народцевъ стояли за 
свою Bipy и были нротивъ Магометовой.

Говорили Татаринъ, что и войска много у Кучума, только 
нети такихъ удивительныхъ луковъ, и что сибирскш царь ве- 
дети си разными народами большой торги мехами. А плыть 
до города Сибири надо по Тавде въ Тоболъ, а изъ Тобола— 
прямая дорога въ Иртышъ.

Когда отпустили Таузака, Кучумъ скоро узналъ, что къ 
нему въ гости идутъ pyccnie люди и несутъ съ собой ташя 
стрелы, отъ которыхъ громъ слышенъ и спастись ничемъ 
нельзя. Какъ все дикте народы, Кучумъ былъ суеверенъ, 
слушалъ все, что ему говорили сибирсие шаманы (жрецы), и 
теперь стали припоминать ихъ пророчества и разсказы. Уве
ряли они, что на небе было много знаменш: кто городи съ 
церквами видели, кто кровавую воду въ Иртыше. Говорили, 
что белый волки выходили драться съ черною собакой, что 
пришелъ волки съ Иртыша, а собака—съ Тобола реки. Ду
мали такъ, что все это къ войне. Удивляться этому нечего: 
и у насъ въ народе ходятъ теперь нередко разные слухи о

*) Главный притокъ сибирской р-бкн Оби.

П двигп пр. р. д. 2
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голоде или болыпомъ наборе, когда на небР появляется 
камета съ болынимъ хвостомъ или огненные столбы (север
ное шянье).

Сталъ царь Кучумъ собирать войско. Высланы были Та
тары противъ казаковъ, плывшихъ Тоболомъ. Кучумовы дан
ники, чтобы домРшать гребдамъ, перегородили въ узкомъ 
мРстР всю р^ку железными цепями, а сами тРмъ временемъ 
задумали напасть на Ермака. Татаръ было много. Три дня 
отбивались Pyccnie съ лодокъ. Ермаку наконецъ удалось пере
хитрить нехристей: велелъ онъ казакамъ набрать хворосту, 
навязать изъ него болыте пучки и одРть ихъ въ лишше 
казащае кафтаны. Такъ и сделали: разсажали чучелъ по 
лодкамъ, а сами тайкомъ вышли на берегъ и бросились на 
непргятеля. Увидали Татары, что Русскихъ прибыло—и на 
берегу то они, и на воде,— взяли да и побежали.

Узналъ Кучумъ, что съ малыми силами ничего не сдела
ешь, кликнулъ кличъ по всему царству, и собралось большое 
войско. Махметкула съ конными людьми выслалъ онъ про
тивъ Ермада, а самъ селъ подъ Чувашией горой за высокий 
земляной валъ, въ засеку, неподалеку отъ своей столицы. 
Надеялся Кучумъ на своего родственника, что тотъ въ обиду 
себя не дастъ. *

Возле одного урочища (Бабасана) Махметкулъ бросился 
на Русскихъ съ своею конницей. Вооружены были Татары 
стрелами и короткими копьями. На первый разъ казаки ма
лость сробели. Еслибы не Ермакъ, такъ Татары пожалуй бы 
верхъ надъ ними взяли. Сталъ онъ ободрять своихъ ратни- 
ковъ и первый впередъ кинулся. Пошелъ кровавый бой. На 
каждаго изъ нашнхъ, говорить Строгановская лптопись, 
приходилось отъ 10 до 30 человекъ Татаръ; но порохъ и сви- 
нецъ повернули опять дРло въ нашу пользу. Въ то время,, 
какъ поганые (такъ мы называли всехъ, кто былъ не право
славной веры) бросали въ Русскихъ стрелы и копья, руссте



люди стреляли изъ пищалей *) и пушекъ скоростртьльныхъ и 
изъ дробовыхо, и изъ зашиниыхъ * * ) ,  и шпанскихъ, и изъ 
аркобузовъ * * * ) .  Мнопе изъ Ермаковой дружины были убиты. 
Стало Ермаку жалко и людей, и пороха.

— Сядемъ, братцы, въ лодки, сказалъ онъ:—Татары намъ 
на вод£ ничего не сдЕтаютъ.

Опять поплыли казаки по Тоболу, а съ крутаго берега 
такъ и сыплются стрелы, только болыпаго вреда отъ ннхъ 
не могло быть, потому что на казакахъ были желРзныя 
кольчуги. Про’Ьздомъ взятъ и ограбленъ былъ одинъ татар
ски! городокъ. Казаки много вывезли изъ него золота, серебра 
и царскаго меду и съ богатою добычей доплыли до Иртыша.

На Тобол^ казакаыъ еще было втерпежъ отъ татарскихъ 
стрЕлъ, а при устьгЬ стали нехристи на берегахъ показы
ваться и конные, и niuiie, видимо-невидимо. Съ крутыхъ 
береговъ ловко было стрелять по казакамъ. Въ воздухР сви
стели щЕгая тучи стрЕлъ.

Улучатъ Pyccitie минуту, выстрЕлятъ вверхъ, и Татары по- 
отстанутъ малость, но потомъ опять пускаютъ стрЕяы въ 
догонку. Не стернЕтъ Ермакъ, велЕлъ причалить къ берегу, 
и давай драться съ татарскою силой. Казаки принялись за 
дЕло дружно, прогнали неир!ятеля, сЬли опять въ свои лодки 
и поплыли Иртышемъ вверхъ. После такихъ передрягъ, какъ 
имъ было не устать. Не давали имъ Сибирцы отдыха. До 
города Искера межь тЕчъ было не такъ далеко,—Pyccxie 
были возле Чувашией горы.Кучумъ, заслышавъ про ихъ по
беды, сталъ на ней съ болыиимъ войскомъ, а въ засаду от- 
пустилъ Махметкула.

*) П и щ а л ь  — очень длинное и тяжелое ружье, вдвое длиннее обык- 

повеннаго. Стреляли изъ такихъ ружей съ особыхъ подпорокъ.

**) З а т и н и ыя  пушки,  т. е. небольшая.
* * * )  А р к о б у з ы  (аркебузы)— въ род$ обыкновенныхъ нын^шнигъ 

|)ужей; вообще они легкое огнестрельное оруж1е.
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Укрепился Ермакъ на ночлегъ въ одноыъ татарскомъ го
родка, только выспаться казакамъ не дали. Увидали они,, 
что отъ Чувашьей горы идетъ къ нимъ Татаръ не одна ты
сяча,— стали ночью, по казацкому обыкновенно, совета дер
жать, въ кругъ собрались.

— Что делать?
Одни стали говорить, что уходить надо по-добру, по-здо- 

рову; друпе, напротивъ, разсчитывали на удачу. Большин
ство хотело З^хать въ лодкахъ назадъ, ссылаясь на то, что 
и такъ далеко зашли, пора и честь знать; а то, пожалуй, въ 
чужой землй и головы сложишь. Сталъ Ермакъ съ другими 
атаманами уговаривать и стыдить казаковъ; говорилъ имъ, 
что дурная про него съ нимп пойдетъ слава. «Вотъ, молъ, 
разбойники, такъ они разбойники и есть; куда ихъ ни пусти, 
они пограбятъ, да и уйдутъ, а сделать хорошаго ничего не 
сд’Ьлаютъ. Да опять куда же идти, говорилъ онъ: р'Ьки ужь 
смерзаются».

Подумали, подумали казаки и согласились остаться. Было 
это д£ло въ глубокую осень, на пятьдесятъ третш день послК 
выхода ихъ изъ Руси. Утромъ 23-го октября бросились каза
ки къ зас'ЬкТ. Начался неравный, кровавый бой. Татары 
т'Ьснили нашихъ отовсюду. Впереди небольшой толпы каза
ковъ были Ермакъ п Иванъ Кольцо. Долго рубились сабля
ми, кололись копьями. Pyccnie держались плотною сгЬной и, 
не переставая, стреляли по Татарамъ изъ пищалей. „Съ нами 
Богъ!“ кричали они, дружно отстаивая свою жизнь. Въ жар
кой схватк'Ь Махметкулъ былъ раненъ нулей, и Татары увезли 
его на другой берегъ Иртыша. Войско непр1ятельское, поте- 
рявъ начальника, обратилось въ бегство.

Когда Кучумъ узналъ, что Р у с т е  победили и на этотъ 
разъ, то самъ въ отчаяпш бЗзжалъ въ Ишпмсйя степи, бро- 
сивъ въ столиц'Ь своей, ИскерЬ, много всякаго добра и казны. 
Победа стоила Русскимъ не дешево: много казаковъ было
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убито. Ермакъ недосчитался 107 челов£къ. Зато  это была 
самая вазнная битва, после которой вся Сибирская (прежде 
Югорская) земля, отъ Уральскихъ горъ до реки Оби и То
бола, отошла къ намъ.

26-го октября Ермакъ вошелъ въ брошенный Кучумомъ 
городъ. Искеръ с.тоялъ на высокомъ берегу Иртыша. Съ 
одной стороны защищенъ онъ былъ крутымъ обрывомъ, съ 
другой—тройными глубокимъ рвомъ и землянымъ валомъ. 
Городсшя жилища были построены все больше изъ дерева; но 
кроме избъ были еще мазанки, крытыя дерномъ. Говорятъ, что 
казаки много нашли въ ИскерТ разныхъ богатствъ и все раз
делили мезкду собой по-ровну. Были тутъ и парчи, и меха, 
и золото, и много чего другаго. Долго казаки не верили, что 
городъ пустой стоитъ; все думали, нетъ ли где засады какой. 
Подходили они къ нему съ опаской. Но на самомъ деле оказа
лось, что въ Искере нетъ живой души. Не совсемъ это 
было для Русскихъ выгодно: припасы съестные подходили 
къ концу, а на золото, найденное въ городе, не у кого было 
купить корки хлеба.

Втащили казаки на городской валъ свои мелюя пушки, 
укрепились и сели задать. 30-го октября пришли, наконецъ, 
Остяки съ свопмъ княземъ, принесли подарки и запасы. 
Говорили они, что будутъ верны, и просили милости. За ними 
пришли Татары. И те и друше были отпущены въ свои юрты 
(зкилища). Была однако взята съ нихъ небольшая дань.

Присягали они русскому царю, каждый по своему обычаю: 
Остяки клялись на медвежьей шкуре (этотъ зверь до сихъ 
поръ въ болыномъ почете у Остяковъ); Татары подходили и 
целовали окровавленную саблю Ермака. Онъ, говорится въ 
летописи, не позволялъ своимъ казакамъ обизкать пновер- 
цевъ. Ермакъ любилъ порядокъ и строго взыскивалъ за 
худыя дела. Такъ, если кто былъ ослушникомъ или обращал
ся въ бегство, того топили въ реке, завязавъ въ мешокъ,



набитый пескомъ и каменьями. За малым вины насыпали въ 
платье песку и сажали въ воду на нисколько часовъ. Вотъ 
каюя наказашя клалъ Ермакъ за всякое студное дтьло.

Пользуясь наставшего тишиной, казаки занялись охотой и 
рыбною ловлей. Опасность однако не миновала. Махметкулъ 
выздоровйлъ отъ тяжелой раны и въ первыхъ числахъ де
кабря месяца неожиданно напалъ на Русскихъ, ловившихъ 
рыбу въ одномъ озерй. Казаковъ было 20 человйкъ, и вей 
до одного были избиты. Узнавъ про это, Ермакъ пустился 
въ погоню за Махметкуломъ и, разгромивъ Татаръ, отмстилъ 
за своихъ товарищей.

Давно стояла глубокая, снйжная зима, съ страшными мо
розами и выогой (по-сибирски пургой)', цйлыя тучи снйга 
заносили вей пути, такъ что идти дальше и думать было не
чего. Отложили это дйло до весны. Вся зима прошла въ 
собирати ясака, охотй и рыбной ловлй. Казаки этпмъ кор
мились, потому что хлйба въ тйхъ мйстахъ не было.

Вогуличя сами вызвались платить русскому царю ясакъ и 
во многомъ помогали 'казакамъ, какъ проводники.

Въ апрйлй 1582 года рано открылась сибирская весна. 
Ермаку сообщили, что Махметкулъ недалеко и что съ нимъ 
очень мало народа. Атаманы отрядили 60 самыхъ снйлыхъ 
казаковъ, которые врасплохъ напали на нещнятельскш 
станъ, полонили самого Махметкула и привезли его въ Искеръ,

Ермакъ прпнялъ царскаго родственника ласково, радуясь, 
что получнлъ въ свои руки такого важнаго человйка, въ 
случай нужды—заложника.

На стараго, слйпаго Кучума тймъ временемъ -обрушилось 
много бйдъ. Мало того, что полонили его богатыря, шелъ 
еще на него сынъ, убитаго имъ (Кучумомъ), князя Бекбулата 
съ вопскомъ; измйнилъ вдобавокъ близкш ему человйкъ, 
вельможа Карана.

Ермаку все это было на руку. По рйкамъ Оби и Иртышу



пришлось ему еще воевать съ некоторыми остяцкими князья
ми, такъ какъ они не все были покорны. Особенно упорство- 
валъ князь ихъ Демьянъ. Онъ сид^лъ въ своей крепости съ 
2.000 ратныхъ людей, на крутомъ берегу Иртыша.

По дороге къ ней, Ермакъ привелъ въ русское подданство 
(обложилъ ясакомъ) несколько татарскихъ племенъ. Долго не 
могли казаки взять крепости князя Демьяна. Говорятъ, что въ 
остяцкомъ городкть стоялъ золотой ндолъ, завезенный будто 
бы изъ старой Руси, когда еще наши предки молились пень 
каш . Идола этого Остяки держали въ большой чаше, изъ 
которой для храбрости пили воду. Одинъ Чувашенинъ вызы
вался украсть у нихъ его, да не могъ, потому что и день и 
ночь около идола былъ народъ. Казаки не пожалели пороху, 
и крепость наконецъ сдалась. Никакого идола Русск1е въ 
ней не нашли. Плывя Иртышемъ, они встречали языческихъ 
жредовъ. Те приносили жертвы своимъ богамъ и просили у 
нихъ помощи отъ русскаго /рома. Видя казаковъ, жрецы бе
жали въ леса.

На Иртыше, въ томъ месте, где его тРснятъ очень высо
т е  берега, напали на нашихъ смельчаковъ вооруженные 
люди, но убежали при первомъ выстреле.

Оставался еще самый сильный изъ остяцкихъ князей, Са- 
маръ. Соединился онъ съ другими восемью князьками и го
товился къ бою, решивъ дать отпоръ казакамъ, зашедшимъ 
въ далекую Югорбкую землю. Погубила только его неосто
рожность. Рано, чуть свРтъ, бросились Р у с т е  на спящий 
станъ остяцкихъ князей. Самаръ проснулся и былъ убитъ; 
остальные разбежались и стали платить ясакъ.

При взятш главнаго остяцкаго города, Назима, убитъ былъ 
атаманъ казацкий Никита Ианъ и несколько казаковъ. Ермакъ 
дошелъ до Оби, захватилъ еще несколько небольшихъ кре
постей, построенныхъ по ея берегу Остяками, и дальше идти 
не захотелъ.
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Дорогу перегораживала большая сибирская река, шириною 
версты въ три-четыре, по обе стороны которой виднелись 
пустынные, укрытые сп'Ьгоиъ, берега. Ни кустика нигде, ни 
деревца, а одинъ только болотный мохъ. Обь текла на ci- 
веръ, къ непрштному морю, покрытому чуть не целый годъ 
льдомъ.

Ермакъ поЬхалъ обратно, въ Искеръ, къ оставленнымъ 
тамъ казаками. Ьхадъ онъ съ музыкой. PyccKie были одеты 
въ доропя, блестяшдя платья. Къ Ермаку вс4 относились 
съ уважешемъ, какъ къ человеку недюжинному. Покоренные 
жители встречали победителей съ почестями.

Только теперь Ермакъ решился послать къ Строгановымъ 
известие о томъ, что сибирсшя дела идутъ на-ладъ. Въ 
грамоте, посланной имъ, онъ извещалъ, что султанъ поко
рился, а Махметкулъ полоненъ, что земли ихъвзяты,а народи 
сибирсые обложены ясакомъ.

Другую грамоту послалъ Ермакъ царю Ивану Грозному, 
въ которой раскаявался въ прошлыхъ грехахъ и говорилъ, 
что къ Русскому царству прибавилась еще новая земля— 
Сибирская. Писалъ Ермакъ, что ждетъ указа и присылки 
воеводъ.

Повезъ въ Москву грамоту, осужденный Грознымъ на 
смертную казнь черезъ повешеше, бывшш разбойничш ата
мань Иванъ Кольцо.

Узнавъ объ удачномъ исходе сибирскпхъ делъ, Строга
новы обратились къ царю съ просьбой присоединить къ своему 
царству вновь добытый землицы. Они сами не могли бы ихъ 
удержать: мало было на это средствъ. Подоспели и сибир- 
сые послы: Кольцо съ казаками. Они били челомъ царю Ивану 
Грозному царствомъ Сибирскимъ, дорогими соболями, чер
но-бурыми лисами и бобрами.

Москва и царь радовались. Только и речи у всТх^ было, 
что объ Ермаке, о богатомъ его посольстве, да о томъ. сколько
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онъ народовъ покорилъ, сколько разнаго добра добылъ. 
Много раздарилъ Грозный казакамъ денегъ, суконъ и цвГт- 
ныхъ камокъ *). О прежиемъ гнгЬвГ не было и помину.

Въ Сибирь былъ отправленъ воевода Семенъ Волховской 
и служащий Иванъ Глуховъ съ пятью сотнями стрГльцовъ **). 
Ивану Кольцо разрешено было подыскиватъ охочихъ людей 
для заселетя новой земли. Отправлено было за Уралъ де
сять поповъ съ семьями.

Воевода отправился со стрельцами т4мъ же самымъ ну- 
темъ, какъ и Ермакъ Тимоееевъ.

Покореше Сибири малымъ числомъ казаковъ было д'Ьломъ 
необыкновеннымъ, выходящимъ изъ ряда вонъ. Потому и 
немудрено, что про подвиги Русскихъ за Уральскими горами 
ходили небывалые разсказы. Такъ, даже въ одной летописи 
того времени говорится, что недалеко отъ какого-то вогуль- 
скаго городка встретили они великана, ростомъ сажени въ 
две, который разомъ давилъ человГкъ по десяти въ своихъ 
здоровыхъ лапахъ. Живаго, говорится тамъ, взять его не могли, 
такъ пришлось застрелить такое чудовище изъ ружей. Между 
тймъ известно, что Вогуличи — народъ малорослый и вдо 
бавокъ очень робкш. Они, какъ мы знаемъ уже, почти безъ 
сояротивлешя вызвались платить дань русскому царю.

Первыя известйя о ЮгрЬ были сказками, въ которыхъ едва 
ли возможно было различить хоть что-нибудь похожее^ на 
правду; но вотъ триста лГтъ назадъ казаки перешли черезъ 
горы, забрали много земли, своими глазами видели все, мно- 
гимъ изъ нихъ удалось вернуться на родину, а все-таки 
ходили въ народГ сказки про Сибирскую землю. Народъ ве~ 
ритъ бывалымъ людямъ, даже если они и прихвастнута не
много. Пройдетъ какой-нибудь слухъ черезъ десять человекъ,

*! К а м к а— турецкая шелковая мате|ля, сь рисунками. 

**) Л№шее и конное войско того времени.
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каждый прибавить свое—-и загуляетъ по свЪту небылица. 
Таюя вотъ небылицы попадали въ то время и въ летописи 
о томъ, что случаюсь на Руси изъ года въ годъ.—Пора од
нако вернуться въ Сибирь, къ Ермаку.

ПргЬхавшш воевода навезъ казакамъ подарковъ. Царь при- 
слалъ Ермаку Тиыоеееву шубу съ своего плеча, двГ брони 
и серебряный литой кубокъ. Величалъ, говорятъ, Иванъ Гроз
ный б'Ьглаго донскаго казака кпяземъ сибирскими. Пришлымъ 
стрГЩцамъ съ воеводой данъ былъ казаками пиръ на славу. 
Между тГмъ стояла суровая сибирская зима; жилье было 
сырое, открылась страшная болГзнь—цынга *) . Воздухъ въ 
казацкихъ избахъ и землянкахъ былъ спертый, нездоровый. 
Прежде всЬхъ заболели стрГльцы, присланные изъ Москвы, 
a nocni нихъ слегли MHOrie и изъ казаковъ, проложившихъ 
путь въ Сибирь. Люди умирали въ страшныхъ мучегпяхъ.

Подоспела на подмогу первой другая б§да: въ шнцгЪ былъ 
недостатокъ. Прежде хоть охотой можно было достать и дичи 
и рыбы, а тутъ поднялись вьюги, стали страшные морозы, 
дороги заносило снЗзгоыъ и изъ сосЬднихъ юртъ нечего было 
ждать подвоза- хл4ба.

Пришлось терпеть голодъ. БолгЬзнь отъ этого еще болГе 
усиливалась и въ числ'Ь умершихъ былъ самъ воевода цар- 
скш, Волховской. БГда миновала только весной, когда стало 
теплее и Русскимъ привезли хдГба.

Пленный царевичъ Махметкулъ отправленъ былъ Ермакомъ 
въ Москву, при чемъ казакъ-завоеватель просилъ у царя 
скорой помощи для удержания новой земли въ своихъ рукахъ.

*) Въ этой болезни у человека десны становятся мягкими и изъ них :, 

сочится кровь, при чемъ отделяется невыносимый запахъ. На коже 

появляются багровыя пятна, ноги пухнутъ; во всемъ чувствуется

боль. Отъ потери крови больной наконецъ умираетъ. Цынга появляет

ся преимущественно въ сЬверныхъ краяхъ,— тамъ, где воздухъ бываетъ^ 

холоденъ и сыръ. Соленая пища помогаетъ отъ цынги.
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У Русскихъ оставался еще въ Сибири одинъ сильный 
врагъ—князь Карана. Силенъ онъ былъ хитростью и лжи
востью. Показывалъ Карачи видъ, что друженъ съ Русскими, 
посылалъ Ермаку разные подарки, Прикидывался вррнымъ 
слугой, а тЪмъ временемъ искалъ всЬ средства, какъ бы на
солить Русскимъ, а не то и вовсе прогнать ихъ изъ Сибир
ской земли. Ермакъ, не догадываясь, довРрялъ КарачР и 
разъ послаль ему на подмогу нротивъ ногайскихъ Татаръ 
сорокъ удальдовъ, съ любимымъ атаманомъ Иваномъ Кольцо. 
Казаки пришли въ TapcKifl улусъ князя Карачи, и всгЬ бы
ли перерезаны.

ПослгЬ такой неудачи Русскихъ поднялись на Ермака всР 
покоренные сибирийе народы. Татары и Остяки пошли на 
городъ Искерь (Сибирь) и окружили его множествомъ обозовъ. 
Защита у сидРвшихъ въ городе была плохая: стены были 
деревянныя, складенныя на скорую руку, да валъ земляной. 
Пальба изъ пушекъ помочь не могла, потому что непр1ятель 
стоялъ съ обозами далеко въ поле; на вылазки людей было 
жалко. Карача хотелъ казаковъ сморить голодомъ, но они 
не дремали.

Темною ночью 12-го шня 1584 года, подъ начальствомъ 
атамана Матвея Мещеряка, прокрались Руссше въ станъ 
Карачи сквозь татарсые обозы и перебили много сонныхъ 
людей, въ томъ числе двухъ сыновей князя. До полудня 
другаго дня шла жаркая битва. Карача не могъ выбить 
казаковъ изъ своего обоза, въ которомъ они засели, и бежалъ 
за реку Ишпмъ къ Кучуму.

Опять покорились Русскимъ бунтовавипе до этого сибир- 
сие народы.

Чтобы задать имъ страха, Ермакъ пошелъ следонъ за 
Карачей и сталъ забирать иноземные городки. Говорятъ, что 
одинъ татарски! князь предлагалъ ему въ жены свою краса
вицу дочь, но Ермакъ не согласился взять къ себе бабу:
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фгазацкое ли было дЬло съ бабами возиться? Не обошлось безъ 
битвъ. Въ вихъ Ермакъ вымещалъ за своихъ умершихъ 
друзей и товарищей: Никита Панъ былъ убитъ въ бою, Иванъ 
Кольцо зарЬзанъ, Яковъ Михайловъ тоже убитъ при разъЬздЬ 
вмЬстЬ съ пятью казаками; остался только одинъ Мещерякъ.

Усмиривъ Татаръ, Ермакъ вернулся въ Искеръ.
Въ тЬ два года, которые выжили казаки въ Сибири, заве

дена была торговля съ далекими аз1атскими землями. Бухар
цы привозили въ Искеръ свои товары и нЬняли ихъ на пу
шистые мЬха. Ермакъ зналъ, что бухарсше купцы должны 
скоро прибыть на4 искерскш торгъ, и ждалъ ихъ. Въ это время 
нрошелъ слухъ, что Кучумъ не пропускаетъ ихъ къ Русскпмъ. 
Тогда Ермакъ съ пятью-десятью казаками пошелъ на встре
чу аз1атскимъ купцамъ. ЦЬлый день проискалъ онъ напрас
но: не было видно ни Кучума, ни торговаго каравана. На 
обратномъ пути заночевалъ Ермакъ на берегу Иртыша. Съ 
одной стороны была широкая и быстрая рЬка, съ другой 
не глубокая, наполненная водой, перекопь. Давно еще кЬ-мъ- 
то была она вырыта и видна, говорятъ, до снхъ поръ. Рас
кинули казаки шатры и легли спать, даже караульнаго не 
поставили. Это была большая оплошность со стороны Ерма- 
ка:|юнъ зналъ, что Кучумъ не далеко.

Въ ночь разыгралась страшная буря на ИртынгЬ: лодки 
оторвало и унесло внизъ, вЬтеръ ревЬлъ, волны хлестали въ 
берегъ... Пошелъ проливной дождь. Казаки спали ыертвымъ 
сномъ, потому что сильно утомились за день.

Между тЬмъ царь Кучумъ съ Татарами былъ на томъ 
берегу Иртыша. Онъ не решался-идти въ русский стань, не 
вЬрилъ, чтобы Русскте спали, и послалъ одного Татарина 
разузнать д'Ьло и что-нибудь принести въ доказательство того, 
что они спятъ. Надо было къ тому же отыскать бродъ. По- 
сланецъ принесъ, одни говорятъ, три пищали, другте — три 
лядунки съ порохомъ, —первое, что подъ руку попалось.
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Тогда Кучумъ, пользуясь непогодой, не слышно пере'Ьхалъ 
съ своею конницей черезъ ровъ, напалъ на спящихъ и пере- 
резалъ ихъ. Только двое проснулись во время резни: Ермакъ 
и одинъ нзъ казаковъ, который принесъ своиыъ печальную 
в'Ьсть. Нисколько Татаръ было убито Ермакомъ. Видя, что 
нТть спасенья, онъ кинулся къ лодкамъ, но лодокъ не было,— 
ихъ далеко унесло ветромъ. Въ отчаяньи бросился Ермакъ 
въ глубокМ и быстрый Иртышъ, надеясь доплыть до нихъ, 
но тяжелое вооружеше потянуло его ко дну, и онъ утонулъ. 
Случилось это 5-го августа 1584 года. Черезъ неделю около 
одного татарскаго селенья прибило трупъ Ермака. Татаринъ, 
удивили рыбу на берегу, увидалъ въ воде чьи-то ноги, заки- 
нулъ петлю и вытагцилъ человека. На утопленнике была на
дета железная броня съ медной оправой; на груди былъ 
золотой орелъ. ВсЬ признали казацкаго атамана.

Говорятъ, что Татары злобно потешались надъ покойни- 
комъ, положили его на рундукъ и иускали въ него стрелы; 
пргЬхалъ будто бы и Кучумъ съ остяцкими князьями смотреть 
на это поругаше. Народная молва передаетъ, что хищныя 
птицы, слетаясь на запахъ трупа, не трогали Ермака и только 
съ резкимъ крикомъ вились надъ нимъ въ вышине; будто 
стали Татарамъ сниться страшные сны, представляться ви- 
дешя, и что эти сны и видешя принудили ихъ схоронить 
Ермака на кладбище, подъ кудрявою сосной. Въ день похо- 
ронъ зажарены были въ честь ему и съедены тридцать 
быковъ.

Верхняя кольчуга, по предант, досталась жрецамъ Бело- 
горскаго идола, а.нижняя—одному мурзгь *) , Кандаулу, каф- 
танъ казацшш—другому мурзе, Сейдяку, а сабля и поясъ— 
Караче. Надъ могилой Ермака, подъ развесистой сибирскою 
сосной, пылалъ по ночамъ, говорилъ народъ, столбъ огнен-

*) Мурза— князь.
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ный, и напуганные Татары постарались скрыть место, где 
былъ схороненъ знаменитый казакъ.

Л4тъ 70 спустя кольчуга Ермака какими-то судьбами опять 
досталась Русскимъ. Ея размеры, говорятъ, были громадные. 
Она была железная, въ два аршина длины; шириной въ пле- 
чахъ—пять четвертей. На груди и спине—по золотому орлу; 
на рукавахъ и подоле—медная опушка въ три вершка ши
риной. \

Яро самого Ермака разсказывали еще много небылидъ; го
ворили, напримТръ, что самая земля съ его могилы исцеля
ла отъ недуговъ, делала человека непобедимымъ, и ир.

Теперь про него знаютъ во всей Сибири; у многихъ тамош- 
нихъ крестьянъ есть плохо намалеванные портреты Ермака, 
а про могилу никто не знаетъ. За то въ Тобольске, ностроен- 
номъ вскоре после его смерти, стоить Ермаку намятникъ. 
Низъ у памятника гранитный, въ полсажени вышины; верхъ 
мраморный въ 7 сажень. Со всТхи четырехъ сторонъ напи
саны слова. Съ одной: спокорителю Сибири, Ермаку»-, съ 
другой: ссвоздвигнуть въ 4859 годуъ\на остальныхъ двухъ сто- 
ронахъ помечены годы: 4684 (годъ выхода изъ Руси въ Си
бирь) и 4584 (годъ смерти Ермака). У прежнихъ Сибирцевъ 
считался онъ непобедимымъ храбрецомъ, такими же слыветъ 
Ермакъ въ народе, и теперь много сложено про него песенъ.

После смерти любимаго атамана решили казаки идти въ 
Русь. Безъ него они не знали, что имъ и делать съ Татара
ми. Нехристей много,—пожалуй, всехъ перебьютъ, а казаковъ 
н безъ того много убыло и отъ холода, и отъ татарскихъ 
стрелъ, и отъ болезни. •

Искеръ былъ брошенъ, и Руссые ушли съ присланными 
изъ Москвы Глуховыми. После ухода ихъ въ покинутый го
роди пришелъ сначала сынъ Кучума, Алей, а за нимъ и самъ 
старики-отецъ. Недолго однако въ немъ они насидели: по- 
дошелъ съ войскомъ одинъ князь, по прозвашю Сейдякъ, и,
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отплачивая за прежше Кучумовы грйхи, выгналъ слЗшаго 
старика изъ Искера.

Б'Ьжавшимъ нъ Русь казакамъ попался на дорогЬ воевода 
Мансуровъ. Онъ шелъ на подмогу съ сотней людей н съ 
одною пушкой. Иванъ Грозный не былъ въ живыхъ; на цар- 
скомъ престолгЬ еид'Ьлъ уже сынъ его, веодоръ.

Пришлось казакамъ ворочаться опять въ Сибирь. Подошли 
они къ Искеру, но взять его не могли, и заложили на Оби 
другой городокъ. Стали нодъ него подступать Остяки, не 
радуясь возвращенш старыхъ знакомдевъ, и сильно моли
лись своему идолу, Славутею , чтобъ онъ помогъ имъ.

Однако Д’Ьло у нихъ на ладъ не шло. Русское ядро попа
ло въ идола и разбило его въ мелк!я дребезги. Трусливые 
Остяки ушли и со страху больше не показывались.

Между тймъ изъ Москвы пришелъ еще воевода—Чулковъ, 
челов&къ умный и ловкий. Привелъ онъ съ собой триста че- 
ловЬкъ и заложилъ, въ шестнадцати верстахъ отъ Искера, 
городокъ Тобольскъ. Князь Сейдякъ продолжалъ все сидЬть 
въ прежней сибирской столиц^. Чулковъ ссориться съ нимъ 
не хогЬлъ. Только Сейдяку не нравилось, что Pyccaie при
шли и недалеко отъ него новый городъ заложили; пригла- 
силъ онъ Карачу да съ нимъ и пошелъ къ Тобольску.

Поднялись оба князя на хитрости: для отвода, ястребовъ 
стали выпускать, будто на охоту йдутъ. Увндалъ Чулковъ, 
что Д'Ьло не ладно, послалъ къ нимъ гонца звать для пере- 
говоровъ насчетъ замирешя. Пришли князья и Кучумъ съ 
ними. Думаютъ: вотъ, молъ, Руссше струсили нашей татар
ской силы.

Подали об'Ьдъ, а гости и куска въ ротъ не берутъ. Чул- 
ковъ-то и говоритъ имъ:

— Что, неужто, вы ътЬбомъ-солью брезгаете?
— Шить, отвйчаютъ тгЬ,—не брезгаемъ.
— Такъ, выпейте, говоритъ.



Стали гости пить, поперхнулись и закашлялись. Тутъ Чул- 
ковъ-то и закричали:

— А, вы съ худыми умысломн пришли сюда... Ребята, вяжи!
Связали гостей. Побросались-было Татары къ окнами: 

выскочить хотели. Вышла драка; многихи перебили. Слепой 
сибирскш царь все не сдавался, писали послЪ ки царю гра
моту, замирешя просили. Царю Кучума бояться было нечего, 
и они звали его на свою царскую службу. Махметкули ви то 
время ужь справляли ее.

Скоро всю Кучумову семью отослали ви Москву, гдТ пл£н- 
никови приняли милостиво. Сибирскш же царь, на старости 
лТтъ, не захогЬли неволи и бежали къ ногайскими Тата
рами, а й  взяли да и убили его. Сделали они это пото
му, что боялись Русскихъ, какъ бы й  на нихъ не 
осерчали: скажутъ, пожалуй, вотъ, моли, врага наше
го прикрываете. Таки и погибли Ермаки съ Кучумомъ 
не своею смертью. Сибирская же земля осталась ви нашихъ 
рукахъ и стала, какъ увидимъ, заселяться Русскими.

Казаки пошли дальше, на востокъ
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III.

На трехъ великихъ рЪкахъ Сибири.

Первый шагъ въ незнаемую Сибирскую землю былъ уда- 
ченъ, хотя обошелся и не дешево. За Уральскими горами 
встретили казаковъ Татары. Это былъ народъ посильнее 
Остяковъ и Самояди, которые платили дань более сильнымъ 
пришельцамъ съ юга. Татары смыслили кое-что въ военномъ 
деле и умели лучше обороняться, ч^мъ разбросанные по Си
бирской земле народцы. У Татаръ, при нужде, собиралось 
большое конное войско; у нихъ былъ свой сильный султанъ 
Кучумъ; на Иртыша стоялъ большой городъ—столица Ис- 
керъ, кроме того не мало было разныхъ поселенш—улусовъ. 
Татары отчасти были уже знакомы съ осЬдлою жизнью.

Пришлые изъ-за Камня служилые люди * )  встречали отъ 
нихъ не иокорность, а д'Ьлыя тучи стрйлъ. Противъ каза
ковъ высылались болыше кониые отряды. Мы знаемъ, какъ 
одинъ разъ эти смелые и выносливые люди, завидя несмет
ную татарскую силу, поколебались, призадумались надъ своею 
судьбой и даже решили (хоть и не все) идти назадъ, въ 
Русь. Не будь Ермака съ товарищами-атаманами, они бы и 
ушли. Трудно, выходить, было проторять сибиршае пути.

Смелость и удальство, которыми запаслись казаки, живя 
постоянно на безпокойной Русской Украине, помогли имъ совла
дать съ татарскою силой. Но одного удальства да смелости 
было для этого, пожалуй, и мало: ведь и у Татаръ выиски
вались Hnxie наездники-богатыри; стоить вспомнить Махмет- 
кула. Было что-то еще, что давало силу пришельцамъ изъ-за

*) Ратные, воинск1е чины. «Кто убился? — Бортникъ. А кто уто- 

нулъ? — Рыбакъ. А въ пол^ убитый ленштъ? — Служилый челов1>къ»- 

(Пословица).

Подв. пр. русск. люд. 3
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Уральскихъ горъ. ДЬло въ томъ, что Pyccxie знали больше 
Сибирскихъ Татаръ и покорныхъ имъ народцевъ. До многаго 
одинъ челов'Ькъ иной разъ самъ и не додумается, или если 
додумается, такъ не скоро; надо, чтобы кто-нибудь ему раз- 
сказалъ да локазалъ. Не даромъ говорится: унъ—хорошо, а 
два—лучше. Есть близки!, знающш челов'Ькъ—придетъ и 
укажетъ, или прямо, безъ указки, переймешь отъ него по 
нуждЬ. Такъ бываетъ и съ цЬльшъ народомъ. Случается, 
что люди долгое время живутъ въ глуши и мало до чего 
ногутъ додуматься сами, своимъ умомъ. Бываетъ это отъ 
разныхъ причинъ, а главное отъ того, что нЬтъ у народа 
знающихъ сосЬдей, либо трудны и далеки къ этичъ сосЬдямъ 
пути.

У Русскихъ жили по сосЬдству, на западЬ, знаюнце люди. 
Хоть и лежала Русь далеко, на востокъ, однако въ нее дав
но быдъ доступъ всякимъ нтъмцамг, отъ которыхъ подъ-часъ 
нужда заставляла кое-что и перенять. Самое нужное, само 
собою, бралось прежде всего; а что для насъ было всего 
нужнЬе въ то время, когда на западЬ жили знаюпце и силь
ные этимъ знашемъ люди, а на югЬ безпокоили степные раз
бойники?—Ясное дЬло, что opymie. СосЬди давно выдумали 
зелье (порохъ), давно имъ кидались тяжелыя ядра, противъ 
которыхъ плохо защищали желЬзныя латы н деревянныя 
стЬны. Въ концЬ четырнадцатаго вЬка (1389 г.) завелся огнен
ный бой и у насъ; стали послЬ отливать не одни колокола,— 
понадобились пищали да пушки. Отсюда и то понятно, по
чему Сибирцы не могли осилить пришлыхъ казаковъ и какая- 
нибудь горсть смЬлыхъ людей, съ плохимъ огяестрЬлышмъ 
снарядомъ, прогоняла тысячную толпу иновЬрцевъ. Были, 
какъ увидиыъ послЬ, и друггя причины. Татарскихъ ратныхъ 
людей огненный бой засталъ враснлохъ, они не могли по
нять, въ чемъ тутъ сила. Перенимать его у Русскихъ не было 
времени, потому что PyccKie сами хотЬли стать хозяевами
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въ Сибирской землй и на мирныя сделки не шли; надо было 
но-неволгЬ уступить имъ м^сто. Татары ушли скоро послгЬ 
того, какъ казаки полонили Сейдяка. Ни разу иослТ не уда
валось имъ набраться силы и постоять за Кучуново царство, 
хоть они и старались объ этомъ.

PyccKie люди покоряли новыя земли не набйгомъ, какъ 
кочевые народы; они, какъ люди привыкнпе къ оеЬдлой жиз
ни, старались закрепить ихъ за собою. По ту сторону Ураль- 
скихъ горъ покинуто ими было государство, города и села, 
известный порядокъ жизни, котораго они держались вотъ уже 
сколько лгЪтъ. Изъ Москвы наказывалось казаками идти Си
бирскою землей, отыскивать «.новыя землицыв, брать ясакъ 
со встрТчныхъ людей, приводить ихъ подъ высокую госуда
реву руку, ставить жилыя м&ста. Посл,Ьдними-то и закрепля
лась за нами Сибирская земля съ самаго начала. Еще Ер- 
макъ, изъ осторожности, на всякш случай, оставили позади 
Еокуй-городокъ, чтобы было куда отступить и гд£ укрыться; 
то же д'Ьлали казаки и поели Ермака. Они шли, оставляя 
за собой рядъ неболыиихъ крепостей (остроговъ). Изъ нихъ 
они расходились потомъ небольшими артелями въ разные 
концы Сибири. До самой Оби была она уже въ нашихъ ру- 
кахъ, но пробирались и дальше. Болытя р&кисо многими при
токами помогали казаками подвигаться довольно скоро. Ихъ 
путь лежали не прямой, а ломанною линией; его можно, по
жалуй, сравнить съ обернутою вверхъ ножками славянскою 
буквой мыслите (W). По текущими съ юга на еЬверъ р е
ками они то спускались до промерзлыхъ еЬверныхъ болотъ, 
по которыми ходили кочевники съ своими оленями до са
маго моря, то поднимались до густыхъ, неоглядныхъ л'Ьсовъ, 
на югЬ, до Каменныхъ хребтовъ. Весною и лЗзтомъ плыли 
по рЪкамъ на нехитро-устроенныхъ кочахъ и дощаникахъ *).

*) Большое судно, съ одною мачтой и съ палубой. Кочъ былъ саженъ 

въ 12 длины; маленькШ кочъ звался кочеткомъ.
*



Въ этихъ посудинахъ иной разъ ве было ни одного жел'Ьз- 
наго гвоздя, ни одной железной скобы. Даже якори были 
деревянные и для тяжести къ нимъ привязывали камни. Канаты 
делали изъ оленьей кожи; изъ нея нарезывались ремни и спле
тались. Вместо парусовъ, за недостаткомъ холста, развеши
вали сыромятныя оленьи шкуры. Когда подходила зима, суда 
оставлялись на какомъ-нибудь волоке и строилось зимовье. 
Промышленники, забиравипеся на северъ часто раньше ка- 
заковъ, ставили его больше въ лесу, или около него, къ 
зверю ближе; казаки же—по рекамъ, а иной разъ где при
дется. Зимовьемъ звалась простая курная изба, съ большою 
глиняною печыо, со слюдой въ окнахъ, а то и просто съ 
кускомъ льду. Жило въ такой избе самое малое—шесть ка- 
заковъ; коли надо было, такъ избу огораживали. Въ отли'пе 
отъ сосЬ^т-нехристей, около зимовья ставился большой 
деревянный крестъ. Выпадали глубойе снега, въ полб вью
жило; трещали страшные морозы... Зимовье часто кругомъ 
заносило высокими сугробами, и только небольшая струйка 
дыма указывала по временамъ, что въ занесенной одинокой 
избе есть люди. Казаки и промышленники подвязывали къ 
погамъ длияныя лыжи *)  и пускались на нихъ по лбсамь и 
равнинамъ — одни за зверемъ, друпе — за сборомъ царева 
ясака. Припасы везли на оленяхъ или собакахъ, запряжен- 
ныхъ въ легйя нарты * * ) .

Изъ простаго огороженнаго зимовья выросталъ острожекъ, 
а потомъ острогъ. Такъ называли всякое обнесенное тыпомъ 
место. Тынъ или частоколъ дблался изъ свай, которыя, бу
дучи врыты стоймя острыми, обтесееными концами, торчали

*) Дв"Ь, въ 2'/2 аршина и меньше, дощечки. Пхъ подвязываютъ къ 

ногамъ для ходьбы по глубокому сн^гу. Лыжи— не широки, съ немного 

вздернутыми къ верху носками. Для того, чтобы не скользить при 

спуск!!, ихъ подбиваютъ дешевымъ м^хомъ оленя или выдры.

**) Узки санки, длиной до шести аршинъ.
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къ верху. За острожнымъ тыномъ, который поставить было 
д'Ьломъ скорымъ и не мудренымъ, рубились избы, или копа
лось жилье въ земле. Так1я укрепленный мЕста были обыкно- 
веино расположены въ начале какого-нибудь волока съ одной 
реки на другую, или около речнаго устья. Такъ какъ строили 
ихъ на скорую руку и неумело, то иные острожки стояли 
не долго: подгнивалп или вовсе разваливались; случалось, 
что ихъ истреблялъ пожаръ. Поджоговъ боялись сильно, да 
они страшны были въ местахъ, где кругомъ стояли леса. 
Леса эти часто горели, а тушить ихъ никто и не думалъ. 
Въ любомъ жилье только одна печь клалась изъ битой гли
ны, а остальное все—смолистое дерево, такъ долго ли до 
греха. Если въ остроге скоплялось довольно много народу, 
то случалось, что ставили и маленькую церковь на место 
прежней часовни. Города рубились отдельно, но бывало и 
такъ, что острогъ съ городомъ стояли вместе: снаружи— 
острожный полисадъ (тынъ), а внутри, съ деревянными руб
леными стенами и башнями—городокъ. Не велики были 
эти жилыя места: такъ, въ Таре (на Иртыше) городокъ все
го былъ въ 42 квадратныхъ сажени (т. е. каждая изъ 4-хъ 
стенъ была такой длины); острогъ, который шелъ кругомъ, 
былъ въ длину до двухъ сотъ, а въ ширину до полутораста 
сажень. Между его тыномъ и городкомъ жили обыватели; 
тесно было,—такъ селились и за тыномъ, въ поле. Въ го
родке стояли: церковь, воеводскш дворъ, зеленные (поро
ховые) погреба, казенные амбары. Русь поставляла въ си- 
бирсшя носелешя все, что нужно, а мало ли что надо было 
прислать въ какой-нибудь городокъ, или острогъ? Кроме раз- 
ныхъ, необходимыхъ для жизни црппасовъ, поставленному 
воеводе требовалась бумага для отписей въ Москву, при бу
маге—писецъ, подъячш, въ церковь (если была) нуженъ 
былъ священникъ, причтъ, книги, ризы, образа, сосуды, 
да кроме того еще мелочи разныя—всехъ не перечтешь. Въ
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одной записи того времени говорится, наприыЕръ, что посла
но въ такую-то церковь: «ладану 3 фунта, да 3 фунта темь- 
ЯНУ> пудъ воску, да ведро вина церковнаго>. На низенькую 
деревянную колокольню высылали колоколъ въ Kaitie-нибудь 
три пуда безъ дву гривенокг, вйсомъ, и Сибирцамъ можно бы
ло обедню справлять, помолиться. Служилымъ и рабочииъ 
людяыъ, шготникамъ, кузнецамъ и пр., требовались топоры, 
тесла, ножи, всякш заводъ. Безъ топора нельзя было въ 
Сибири и шагу сделать.

Для носеленщ выбирали мГсто повыше—на пригоркЕ или 
на рЕчномъ юру, чтобы весной сильная сибирская вода не 
затопляла. Коли мЕсто было удобно, то о немъ отписывалось, 
что оно «.угоже и кргьто, и рыбно, и пашенка не велика есть, 
и луювъ мною, и гдгь стояти городу и то мгъсто высоко—  

большая вода не поимаетъъ. Города строили казацМе голо
вы, сотники, боярсше д'Ьти. Постройка ихъ обходилась, на 
нынЕшнтя деньги, очень дешево: сажень полисада—20 ко- 
шЬекъ, башня—рубль *) .

Число поселенш увеличивалось съ каждымъ годомъ, а 
вмЕстГ съ ними—и число переселенцевъ изъ-за Уральскихъ 
горъ. Между ними, къ концу пятисотыхъ годовъ, были въ 
Сибири не одни служилые люди—казаки, да промышленники; 
изъ сГверныхъ русскихъ городовъ (Устюга, Тотьми, Соль- 
вычегодска) шли охотой и высылались еще пашенные люди 
и торговцы. Намъ известно, что еще при жизни Ермака 
Иванъ Кольцо набиралъ въ Сибирь охочихъ людей. Въ 
1586 году, при сынБ Грознаго, царгЬ веодорЕ Иванович^, 
изъ Сольвычегодска (уЬзднаго города нынешней Вологодской

*) Рубль стоилъ вдвое противъ нын^шняго. Рубля (монеты) не было; 

рублемъ звали сто коп$екъ, отъ слова рубить; прежде за товаръ пла

тили серебромъ, на в-бсъ; отсюда: рубль— отрубокъ серебра, известной 

ц$ны. Гривна рубилась на-четверо(на 4 рубля). Рубль звали еще тивъ» 

отсюда слово— полтина .



губернш) посланы были въ покоряемую страну пашенные 
люди съ лошадьми, коровами и сохами. Промышленники и 
торговцы, забираясь на сЬверъ Сибири, украдомъ вели вы
годный для себя и убыточный для казны торгъ. Сначала это 
имъ сходило съ рукъ, а послгЬ проведали о прод'Ьлкахъ въ 
МосквТ и приказали стеречь государево добро и людей без- 
вДдомо не пускать. До вступления на престолъ Михаила 0ео- 
доровича Романова у Русскихъ въ Сибири было уже ни
сколько городовъ (Тобольскъ, Тюмень, Пелымъ, Березовъ, 
Тара, Томскъ и друпе). Для возки хл'Ьба высылались изъ 
Руси ямщики; суда строили тоже присыльные, умтъющге то- 
поромъ люди.

Жители сибирскихъ поселений кормились охотой и рыбною 
ловлей; цдЬ было можно, тамъ заводили пашни. Въ началК 
шестйсотыхъ годовъ Pyccitie далеко отошли отъ сТверныхъ 
тундръ и Уральскаго хребта. Въ 1604-мъ году построенъ 
былъ Томскъ; онъ лежалъ довольно близко отъ юга Сибири. 
Какъ населялись тогда города, видно изъ того, что, напри- 
м^ръ, для Томска приказано было набрать 50 человЪкъ охо- 
чаго люда и дать имъ по два рубля съ полтиной, хлгЬба— 
по четверти муки, по подъ-осминК крупъ, да столько же то
локна. Наказывалось прибрать молодцовъ добрыхъ, которые 
бы стрелять ум'Ьли. Работы этимъ молодцамъ было не мало: 
они должны были расчищать дороги, ровнять пеньки послК 
вырубленныхъ лгЬсовъ,... При Михаил^ Сеодорович'Ь, a послК 
при цар'Ь АлексРЬ Михайлович^ въ Сибири, особливо въ 
южной ея половин'Ь, было не покойно: кромр туземцевъ 
вставали противъ Русскихъ Татары и Киргизы; а позже не 
было покоя отъ Калмыковъ. Кочевники жили на югТ Сиби
ри п казакамъ-поселенцамъ приходилось отъ нихъ такъ же тер
петь, какъ въ прежше годы русскимъ крестьянамъ отъ Та- 
таръ. Кочевники приходили н жгли остроги, угоняли скотъ, 
били людей. На краю степей, которыя лежали на юго-запа-
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дг£ въ перемежку съ горами, надо было ставить крепости 
посильнее, заводить пушки, сажать ратныхъ людей поболь
ше; по народу въ Сибири было еще очень мало: киргизсыя 
и калмыцки толпы приходилось разбивать по частямъ. Го
рода Тара и Кузнецк! служили Русскимъ защитой отъ этихъ 
разбойниковъ, а между т'Ьмъ въ Tapi, для охраны плодород
ной Барабинской степи, было всего 60 казаковъ.

Кочевники двигались съ юга на сЬверъ и занимали поко
ренный казаками места, потому что ихъ самихъ теснили 
друпе народы. Поэтому Русскимъ, какъ увидимъ, было труд
нее идти югомъ, ч’Ьмъ сЬверомъ, и опаска заставляла ихъ 
строить города больше на юге, чаще у верховья реки, ч'Ьмъ 
у устья. Къ приходившимъ Калмыкамъ, Татарамъ и Кирги
зам ! примыкали нер'Ьдко п сибирсше народцы; какъ всяко
му человеку, и имъ хотелось воли, но такъ какъ не хвата
ло своей силы, то они и клали надежду на другихъ. Прили
вы кочевниковъ с^ юга выГсгЬ съ страшными разливами 
рЪкъ были долгое время просто неизбежными. Много л4тъ 
спустя после занятья Сибири, Тобольск!, городъ все-таки 
северный, лежащш делеко отъ юга, со страхомъ ждалъ при
хода Калмыков!. Онъ даже приготовился къ осаде. На юге 
ыноше остроги были сожжены; Русеые уже не разъ дрались 
съ Калмыками. Осталось целое описаше, чемъ и какъ хо- 
телъ обороняться Тобольск! протпвъ людей съ лучнымъ бо- 
емъ (Русским! невыгодно было драться съ кочевниками въ 
иоле, а за стенами они могли отбиться). Было расписано все, 
кому какую башню втдать  или какье ворота; говорилось въ 
описи: «у с ы т  боярскаго и атам ана  (такою -то ) подъ на- 
чаломъ 180 человтъ. Пушка на башнть по длинть 9 ч ет
вертей ., по выбрасываемому металлу 2 '/\фунтовъ. При ней 
10 пуль (небольшихъ ядеръ) желпзныхъ, 22'/% ф унта поро
ху пушечнаю, на затравку ручною полфунта. Пушкарь
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[такой-то); для поворота {пушки) два крестьянина пашен- 
ныхъ; у боевыхъ оконъ 4 казака пттихъъ  и т. д.

Эти опасешя и ириготовлешя къ осаде въ такомъ боль- 
шомъ городе показываютъ иамъ, во-первыхъ, что въ Сибири 
еще маю было Русскихъ людей, даже спустя 60 лйтъ после 
Ермака; во-вторыхъ, можно по описание составить поняйе 
о тТхъ хорошихъ средствахъ, которыя были тогда у Рус
скихъ иодъ руками. Почти въ каждомъ небольшомъ поселе- 
нщ была одна пушка, а то и больше: выгнать Русскихъ лю
дей изъ Сибири кочевникамъ было не иодъ силу.

Казаки шли и сЬверомъ и югомъ; везде ихъ можно было 
встретить. Случалось такъ, что на сЬвер'Ь поставятъ острогъ 
иди зимовье (ясачное) и ходятъ изъ него за ясакомъ къ 
югу; южнее, другая казачья артель поставить свой остро- 
жекъ и идетъ собирать ясакъ на сгЬверъ. Сборщики столк
нутся, и выйдетъ ссора. Кончались эти ссоры обыкновенно 
т1шъ, что выростетъ большой воеводсшй городъ и прикажутъ 
служилымъ людямъ ходить за ясакомъ только изъ него, сво
зить ясакъ государевъ въ его амбары. Старательно собира
лись казаками дороия шкурки сибирскихъ зверей: соболей, 
чернобурыхъ лисъ и песцовъ. Съ каждымъ годомъ увели
чивались доходы казны. Такъ, въ 1586 году, съ Остяковъ 
взятъ былъ двухъ-годичный ясакъ, всего по 14 соболей, а 
.тЬтъ черезъ 30 сборъ сталъ получаться громадный: бывало 
такъ, что лыжи вместо оленьей или выдровой шкуры подби
вали соболями; на плечахъ простыхъ казаковъ надеты были 
иной разъ собольи шубы. Въ 1640-мъ году доходу было боль
ше 170 сороковъ соболей, а это выходить около семи тысячъ 
шкурокъ.

Укрепившись на Оби и ея притокахъ, казаки дошли, къ 
дваддатымъ годамъ семнаддатаго века, до другой великой 
pliKn—Енисея и въ 1621-мъ году поставили Енисейскш 
острогъ. Онъ скоро развалился, потому что строили его не
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мастера; срублены были новыя стены и небольшая церковь. 
Въ нисколько л'Ьтъ городъ выросъ, и въ немъ стала скопляться 
государева казна, назначаемая въ отправку до Москвы. 
Изъ описашя города видно, что за тыномъ выстроены были, 
кроме казенныхъ, два хлгЬбныхъ амбара, съезжая изба да 
таможенная. Въ Енисейске бывалъ большой торгъ, на ко
торый съезжались окружные народцьт и русскге торговые 
люди—менять разныя поделки на м'Ьха: -потому кроме во- 
еводскаго двора былъ и гостинный. Въ тыну стояла и тю
ремная изба.

(сЗемлицамъъ все еще конца не виделось. Посланные ихъ 
отыскивать писали воеводе о своихъ походахъ; а воевода 
доносилъ въ Москву объ осмотре такихъ-то местъ, о сборе 
ясака съ такихъ-то людей и ждалъ указовъ. Народъ изъ 
Руси продолжалъ высылаться на обширныя сибирсия пу
стыни. Въ 1630-мъ году изъ-за Уральскихъ горъ отправлены 
были до Тобольска 500 мужиковъ и 150 бабъ съ девками. 
Выселены были они изъ ближнихъ къ Сибири местъ.

За Енисеемъ все сильно изменилась: стало больше лесовъ 
и болотъ; погода становилась все непостояннее и суровее; 
часто показывались горы (камень). Ясакъ приходилось брать 
съ Тунгузовъ и Брацкихъ мужиковъ: съ местами менялись 
и люди. Прошло съ основашя Енисейскаго острога еще л$тъ 
десять... Доносили казаки, что найдена ими третья великая 
река—Лена, и течетъ. эта река тоже на северъ, какъ нервыя 
две реки (Обь и Енисей). Алексей Михайловнчъ нриказалъ 
поискать на Лене пашенныхъ местъ. Кто хотелъ селиться, 
темъ выдавали изъ казны денегъ на одну лошадь, безъ от
дачи, а на другую лошадь верили въ долгъ, на два года; 
изъ казны же давали пашенвымъ людямъ серпы, косы, сош
ники. На государя шла седьмая десятина. Дело воеводы 
было оповестить, сколько на какомъ месте можно поселить 
людей. Кликали на рынкахъ кличъ и на друпя реки, въ
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томъ числК на Илимъ. РРка эта пала въ верхнюю Тунгуз- 
ку, что иала въ Енисей; отъ нея до Лены было вплоть. 
Кругомъ виднелись покрытые л^соми хребты... Илимскимъ по- 
селендамъ были тоже льготы на цКлыя пять лКгъ, а нослй 
этого государю шелъ пятый снопъ.

На самой ЛенЬ Pyccsie нашли Якутовъ. Прошелъ между 
казаками слухъ о народа Еко\ еще давно и казацкому го
лов!; Василью Мартынову удалось его объясачить. На ЛенФ 
добыли много соболей: въ 1630 году одинъ Васильевъ при- 
везъ ихъ оттуда до двухъ тысячъ. У Якутовъ сохранилось 
одно любопытное предате о томъ, какъ пришлые съ запада 
люди выстроили якутское зимовье. Оно говоритъ, что зашли 
разъ въ Якутскую землю нисколько странниковъ, просили 
онп у старшины (начальника рода) неболынаго клочка зем
ли. «Нами, говорили пришельцы, надо немного, самую ма
лость, вотъ сколько можно укрыть этою воловьей шкурой». 
Согласились Якуты, позволили взять столько земли. Обычай 
былъ у нихъ давать клятву у стоящаго на корню дерева,— 
дали они и клятву, что впредь земля эта будетъ на в^ки 
вечные принадлежать пришельцамъ. Посл’Ьдше, какъ только 
получили согласье, взяли воловью шкуру и разрезали всю на 
тонше ремни, а потомъ и охватили этими ремнями изрядный- 
таки участокъ. Стала эта земля Русская. Новые владельцы 
вкопали, гд'Ь гранями надо быть, столбы и уплыли вверхъ 
по Лен4. ЕНтеръ дулъ имъ въ задъ и расправлялъ паруса. 
Не мало дивились Якуты и хитрости чужпхъ людей, и тРмъ 
б£лымъ пузырями, на которыхъ они плавали противъ воды.. 
Немного спустя дикари увидали, что къ берегу пристали но- 
выя лодки, а въ нихъ—новые люди. И много было этнхъ 
людей—гораздо больше, ч^мъ въ первый разъ. Pyccaie при
везли съ собой на свою землю товарищей: были тутъ и 
крестьяне-хлебопашцы, и казаки. Позади лодокъ шли при
вязанные плоты, а на плотахъ чего только не было? Какъ
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разныя. Изъ привезеннаго леса казаки чуть не въ одну ночь, 
все одно какъ въ сказкахъ дворцы ставятъ,—вывели стены. 
На дешево добытой земле появился острожекъ—крепость. 
Якутскш князь Тоёмъ велгЬлъ своимъ людямъ пускать въ 
Русскихъ стрелы; о порохе онъ, какъ дикарь, не им^лъ 
поняйя. Выстрелили въ Якутовъ холостыми зарядами, но 
не испугались Якуты; за то какъ только первая нуля убила 
человека наповалъ, они отказались отъ своей воли и стали 
платить ясакъ.

Такая простота и доверчивость могутъ встречаться толь
ко въ далекихъ, глухихъ местахъ. Сначала хитрость каза- 
ковъ, о которой говоритъ предаюе, удивила Якутовъ, а по- 
томъ испугала. Мало ли что после этого могутъ сделать 
эти люди? То, чего мы хорошенько не знаемъ, насъ нередко 
пугаетъ. Вздумали дикари обороняться, и тутъ увидали свое 
безшше... Ни до проделки пришлыхъ хитрецовъ, ни до ихъ 
ошеннаго боя они еще не имели средствъ додуматься: и то 
и другое ихъ застало неожиданно, врасплохъ, принудило 
покориться.

Якутскъ былъ выстроенъ летъ черезъ десять съ неболь- 
шимъ после прихода на Лену. Место было ровное и песча
ное; съ двухъ сторонъ виднелись невысоия горы; кое-где 
были разбросаны озера и темнели леса. Скоро городъ этотъ 
сталъ главнымъ местомъ въ восточной, Заеннсейской Сиби
ри. Изъ него, поднимаясь по рекамъ Алдану, Мае и Юдо- 
ме, казаки дошли къ 1640-мъ году до высокихъ горъ съ 
голыми вершинами и увидали передъ собой много воды, безъ 
конца много... Это было Тунгузекое (Охотское) море; прозы
валось оно такъ по народу, который около него жилъ, а у 
сибирскихъ племенъ известно было подъ именемъ Ламы 
(что значило: вода).

Не часто, а приходилось до этого казакамъ плавать по
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морю, прилегающему къ северной стороне Сибири. Знакома 
была имъ Обская губа и та часть соленой воды, что около 
нея; въ другомъ конце, въ то время, какъ якутсюе казаки 
переходили черезъ горы и уперлись въ Ламу, немудряпця 
руссшя суда плавали мимо Ленскаго устья.

Позже, какъ увидимъ, не мало довелось победствовать ка- 
закамъ на томъ море, которое теперь они, собираясь идти 
назадъ, дойдя до восточнаго края Сибирской земли, окину
ли только глазами. Пройденная путина отъ Оби до Восточ
наго моря мерялась не верстами, какъ у насъ, а днищами; 
много Сибирской земли было подъ нашимъ началомъ; къ 
концу царствовашя Алексея Михайловича десятки мелкихъ 
племенъ подв'едены были подъ высокую руку Московскаго 
государя....

Не легко, а съ потомъ и кровью, заселялось обширное 
Сибирское царство; много терпели казаки еще при первомъ 
походе, съ Ермакомъ, много бедъ было еще впереди... Но 
не терпели ли и самые сибирсше народцы? Какъ съ ними 
обращались казаки?—Старые грехи здесь скрывать не место: 
правдой и добротой Русскимъ тогдашнимъ людямъ хва
статься было нельзя. Мы знаемъ, что за народъ были каза
ки. Въ родной стороне отъ нихъ было жутко, да и имъ 
подъ-часъ тоже: казаки были все одно, что огонь, которымъ 
и обогреться можно и обжечься, кашу сварить и село спа
лить. Разойтись такой силе было просторно на сибирскихъ 
равнинахъ. Не задолго передъ этимъ мне приходилось го
ворить о томъ, что знали Руссйе люди, или скорее что име
ли въ рукахъ; теперь время потолковать о томъ, чего они 
не знали, или если и знали, такъ мало. Простые люди того 
времени были совсемъ темными людьми. Русская сторона 
была такая, что надо было работать, въ поте лица добы
вать хлебъ, а о другомъ до времени оставить и думы. Вся
кому приходилось помышлять объ одномъ—какъ бы сытымъ
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да теплымъ быть. И эти двЬ вещи не всегда давались. 
Давно крещенъ былъ Русски! народъ, но далеко не вс£ по
нимали и держали въ сердщЬ великую хрисйанскую правду: 
«люби ближняго своего, качъ самого ссбяъ. В начал!; не
кому было простымъ язьгкомъ растолковать эту правду быв- 
щимъ язычникамъ, а послё многое мешало понимать ее. 
Умёть отличить доброе отъ худаго, да удержаться отъ 
этого худаго—это дйло мудренее грамоты. Грамот^ вонъ 
иной въ в'Ькъ не выучится, пли и знаетъ, да плохо; но вйдь п 
то сказать, и грамотй у кого-нибудь тоже надо учиться. 
ДобротЬ да правда—все одно. И не грамотному человеку 
можно быть правдивымъ; только для этого надо либо съ 
добрыми людьми пожить, либо самому ужь такимъ родиться. 
Русскому простому человеку трудно было въ то время на
учиться правд'Ь. Я, помнится, говорилъ, что плохое было 
иной разъ житье на Руси, когда были междоусобья, когда 
приходили Татары... Русски! народъ жилъ прежде постоянно 
въ страх!; за свое добро, а потомъ въ неволе. Неволя вся
кому известна; известно и то, какъ съ невольниками обра
щаются. Отъ дурнаго, несправедливаго обращешя выходило 
много и дурныхъ, несправедливыхъ людей. Они и не знали, 
что худо, что добро. Добромъ считали только то, что имъ 
самгшъ ладно, а додругихъ имъ д4ла не было. Иначе не могло 
и быть. Выходили подъ-часъ мало того что не правдивые, 
но и жестоше люди. Русски! простой челов’Ькъ въ тЬ вре
мена, о которыхъ мы говоримъ, не зналъ еще п азбуки, и 
ей ему не у кого было путемъ выучиться, да и времени 
досужаго не было. Всякш знаетъ, что совсймъ б'Ьдному че
ловеку нужна прежде всего не азбука, а хоть малыя сред
ства къ жизни. Посл’Ь, когда будетъ время свободное, при- 
детъ и грамота. Долго работалъ и трудился Русскш народъ, 
пока не досталъ себй досуга. Можно ли, выходитъ, сильно 
обвинять темныхъ людей въ ихъ несправедливостяхъ? Они
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часто жестоко обращались съ иноверцами и со своими зем
ляками. Ясакъ уплачивался связками соболей въ 40 штукъ; 
казаки приходили за ними и требовали нередко больше, чемъ 
следовало, брали силой, дрались. Не было меховъ на-лицо,— 
назначали срокъ. Меха и такъ шли почти задаромъ, про
менивались на какой-нибудь ножъ, или топоръ. Случалось, 
что ясачные люди за получку меднаго котла накладывали 
его до верху соболями, но казакамъ и этого было мало. Ме
жду сборщиками и инородцами часто бывали болышя драки; 
съ опаской ходили казаки въ иныя места, боясь отместки. 
Зашли они въ глубь Сибирской земли, далеко отъ царскаго 
страха, и смотрели на покоренныхъ людей какъ на подне- 
вольныхъ.

Изъ Москвы наказывалось между темъ не чинить обиды 
ясачнымъ людямъ; но до царя было не близко. Въ 1617 го
ду открылись въ Сибири кружечные дворы, завелось пьянство; 
въ 1622 г. патрчархъ Филаретъ иисалъ къ тобольскому apxi- 
епископу Kunpiaay и указывалъ на то, что въ Сибири ка
заки крестовъ не носятъ, постныхъ дней не хранятъ, живутъ 
съ некрещеными женами, при отъезде закладывают!, ихъ на 
срокъ, а если нечемъ выкупить, такъ на другихъ женятся...

IT.

Сибирская нужа.—бедька Недострелъ.—Громленья.

Путина, по которой мы шли за казаками вдоль Сибири до 
нынешняго Охотскаго моря, была главною путиной. На ней 
построены были все три болыте сибирсше города того вре
мени: Тобольскъ, Енисейскъ и Якутскъ (Иркутскъ осно- 
ванъ гораздо позже). Изъ Енисейска разсылались люди на 
югъ, къ Байкальскому озеру, къ Брацкимъ людялщ изъ
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Якутска шли на еЬверо-востокъ и тоже на югъ, пришли, 
какъ увидимъ, на Амуръ-рЪку и добрались до береговъ Вос- 
точнаго моря.

Помянутые города были серединными местами: къ нимъ 
тянули зимовья и острожки; къ нимъ сходилось и народу 
больше, ч’Ьмъ въ другихъ мйстахъ. Лена съ своими прито
ками была самою бойкой, большою дорогой всюду. По ней, 
ближе къ верховьямъ, и населеше было гуще; земли распа
хивалось довольно много. Густоту населетя не надо мерять 
на теперешнш аршинъ: сибирскш поселокъ отъ другаго по
селка лежалъ иной разъ на сотню и больше верстъ, и то 
ладно. Людское жилье было разбросано тогда кое-где, по 
лгЬсамъ и берегамъ ргЬкъ, поближе къ кормежке, промыслу. 
Къ северу оно встречалось реже, къ югу же—чаще. Жизнь 
ютилась на холодной сибирской тундре, по нужде: въ рас- 
киданныхъ по равнине зимовыхъ избахъ перебивались боль
ше промышленники. Надо было пройти чуть не тысячу 
верстъ, чтобы напасть на острогъ.

Людей было мало, все одно что капля воды на целое мо
ре; кругомъ везде—болотистая пустыни, леса на сотни 
верстъ, степи. Хозяевами этихъ лесовъ, болотъ, рекъ и 
степей считались разные сибирсше народцы, издавна ловив- 
inie на этихъ местахъ рыбу, зверей, nacuiie своихъ оленей; 
надо было ладить съ ними, сталкиваться нзъ-за земли. Много 
было работы служилымъ людямъ. Отъ Москвы до Строга- 
новскихъ имени! на Каме, какъ известно, шло и зв е т е  це
лый месяцъ,—сколько же времени должно оно было идти 
отъ Москвы до Якутска? По дороге было много задержекъ 
и останоЕОКъ; ехали целый годъ. Долго шли приказы мос- 
ковскаго царя и еще дольше шли въ Москву сибирсшя вес
ти; случалось такъ, что и вовсе до царя не доходили.

Получатъ московски! указъ въ воеводскомъ городе, про- 
читаютъ и затемъ посылаютъ сбирать ясакъ съ такихъ-то
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людей, наказываютъ пршскивать тагая-то земли. Ведетъ ка- 
заковъ въ дальни! путь какой-нибудь десятникъ, или пяти- 
десятникъ, а то и сотникъ *). Такъ справлялась служилыми 
людьми государева служба по всей Сибири. Для обращика я 
приведу одинъ изъ воеводскихъ наказовъ въ короткихъ сло- 
вахъ. Въ яемъ говорится, что «по указу даря Михаила 0ео- 
доровича велено десятнику Осипку Боярщине и целоваль
нику2) Демке, пршдя на Купу и на Куту и на великую 
р^ку Лену и по темъ рекамъ сыскивая, съ Тунгузовъ съ 
разныхъ родовъ сбирать на государя ясакъ и поминки, со
боли и лисицы, и шубы и ожерелья и пластины3) собольи 
и шубы горностальи, и бобры и выдры на нынешнш (такой- 
то) годъ и недоборный ясакъ за прошлые годы, съ великимъ 
раденьемъ, ласкою, а не жесточью... Подростковъ, ихъ де
тей, и братью и племянниковъ и захребетниковъ4) прове
дывать и сыскивать накрепко и сыскавъ ясакъ имать пото- 
мужъ (столько же), какъ и съ ихъ братьи, ласкою, а не жес- 
точыо, смотря по ихъ мочи, и учинить бы во всемъ государю 
передъ прошлыми годами въ нынешнемъ году въ томъ госу- 
даревомъ ясачномъ сборе прибыль, которая бы прибыль бы
ла прочна и стоятелна. А собирать ему, Осипку, съ Тунгу
зовъ соболи добрые и не драные и не плгьлые 8), съ пуп
ки и съ хвосты, черныхъ лисъ—съ лапы и съ хвосты—  
А самому ему и служилымъ людямъ теми соболями и мягкою 
рухлядью не корыстоваться».

!) Начальникъ сотни служилых.ъ людей. Полусотнями распоряжались 

пятидесятники и т. д.

2) Ц'бловальникомъ встарину назывался сборщикъ пошлина,, иду- 

щихъ въ казну.

3) Хребтовыя части.

4) Тутъ сл'Ьдуетъ понимать въ смысл-б бФднаго, пришлаго батрака — 

бобыля.

3) Т . е. гнилые.

Подв. пр. русск. люд. 4
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ТЬхъ зверей, которыхъ казаки поймаютъ въ л'Ьсу сами, 
осматривалъ въ таможенной избе *) д'Ьновщнкъ, и въ каз
ну шла десятая часть съ рухляди, добытой на свой запа- 
сишко.

Тележные и санные пути были въ Сибири плохи; это вид
но изъ того, что находили более удобнымъ двигаться по 
рекамъ. Места пустаго такъ было много, что какой-нибудь 
кучке казаковъ не мудрено было совсЬмъ затеряться, пока 
не выведетъ изъ беды случай. И теперь бываетъ иногда въ 
той Руси, которую зовутъ Великою Русью, что не усп4ваютъ 
во-время подвезти хлебъ въ неурожайный места,—сделать 
такъ, чтобы тамошни! народъ миновала беда, не посЪтилъ 
голодный годъ. Хоронйе пути для подвоза, особливо желез
ные—зд^сь теперь дело первой важности. Чтб при бездо- 
рожьи идетъ гшсой-нибудь месяцъ, здесь идетъ день,—раз
ница. Въ Сибири тогда, везде, какъ только ступилъ на бе- 
регъ, такъ и бездорожица. По узкимъ конныыъ тропамъ грузъ 
тоже не скоро довезешь.

Ужь было говорено, что на Руси Московской бывали 
n.ioxie порядки: царю нельзя было за всемъ усмотреть; 
одни распоряженхя не исполнялись, друпя трудно было 
исполнять. Про Сибирь, выходитъ, и говорить нечего. 
За Каменнымъ Поясомъ вся власть была въ рукахъ вое- 
водъ. Припасы шли съ Руси и часто не доходили до того 
места, куда следовало, потому что разбирались въ подорож- 
ныхъ городкахъ. Посланъ, къ примеру, хлебъ Енисейскимъ 
людямъ и съ нимъ—жалованье; но мало ли поселены! до Ени
сейска? Въ хлебе оказывается нужда и въ Тобольске, и въ 
Таре, и въ другихъ местахъ. Изъ московской посылки заби
рается въ счетъ то, другое, а тамъ после Еш -icexicKie сно-

*) Гд’Ь сид’Ьлъ сборщикъ государевыхъ пошлинъ, ц’бловальникъ, и

ОД'ЬПЩИКЪ.
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сись объ ней, своди свои счета. И путаница выходила, да 
и хл4бъ-то не,получался кгЬмъ следовало. Не далеко, пожа
луй, время, когда и кору придется глодать или съ мукой ее 
мешать. Надо посылать за запасами туда, гд^ они еще во
дятся, а ташя ыйста опять далеко. Разосланнымъ въ разные 
концы для сбора ясака слуяшлымъ людямъ приходилось 
очень плохо: изъ города выслать имъ было иной разъ нече
го. Нужда заставляла или сидгЬть безъ всего, или тратить 
жаловаиныя деньги, покупать дорогою щЬной то, что при 
другихъ обстоятельствъ можно бы было получить изъ казны.

До Москвы доходили челобитныя служплыхъ людей, гдР 
описывались казацкое горе и нужа. Вотъ одна изъ нихъ, 
писанная въ 1640-мъ году служилыми людьми Енисейскаго 
острога, посланными на Лену. Обо всемъ нишутъ казаки ца
рю подробно, простымъ, не хитростнымъ языкомъ и разека- 
зываютъ о своей нужд!* такъ:

«Посланы мы были, холопы твои, на государеву службу, 
на Лену рЕку съ атананомъ съ Осипомъ АлекеЬевыыъ Гал- 
кинымъ и въ нынйшнемъ году, сентября въ 6-й день, пришли 
мы, холопы твои, подъ Ленскш волокъ и съ судовъ твою 
государеву казну выносили и свои запасенка выносили-жь, и 
по твоему государеву указу тотъ атаманъ Осипъ Галкинъ 
насъ, холопей твоихъ, изъ-подъ Ленскаго волока на твои го
сударевы дальтя службы разослалъ тотчасъ, не мешкая, для 
твоего государева ясачнаго сбора, и мы, холопи твои, госу
дарь, иодымаючись на твою государеву дальнюю службу н 
свонхъ запасенковъ продавали дешевою ц^ной, пудовъ по 
десяти и больше, а за волокъ наймовали подъ свои запасен
ка дорогою цЕною, съ пуда по полтинтЬ и по 20 алтынъ, а 
лыжи, государь, покупали рубля по три и больше, а топо
ры, государь, покупали по рублю и по полутора, а сукна 
покупали съ собою для всякой своей нужи: бгЪлаго аршинъ— 
съ гривной по 20 алтынъ и по 15 алтынъ и котлы—Фунтъ



съ гривной по десяти.... А будучи на твоей государевой 
служба недель по тридцати н больше, ободралися, госу
дарь, мы, холопи твои, на тйхъ твоихъ государевыхъ даль- 
нихъ службахъ, наги и босы. И будучи, государь, на твоей 
государевой служба, гЪ топоренка приломали, а новыхъ иамъ, 
государь, холопямъ твоимъ, купить неч'Ьмъ... А прежь сего 
посылани были мы, холопи твои, на твою государеву служ
бу, въ Врацкую землю, рядомъ года по два и по три» и т. д.

Дальше говорплось, что такимъ-то вотъ служилымъ лю- 
дямъ было дозволено торговать посл'Ь ясачнаго сбора, а нмъ— 
н^тъ. На инов'Ьрцевъ жаловались, что тй пограбили у нихъ 
топоренка и ножи, шубы, и котлы, и зипуны, ссМы, холопи 
твои, нужны и бгьдныу).

Дано было, говорилось въ челобитной, намъ хлебное и де
нежное жалованье на два года, а соляное не дано; отпущеп- 
ныхъ на всякий дощаникъ ста двадцатцати аршинъ холста 
не хватило; довелось прикупать его — на каждаго челове
ка аршинъ по тринадцати п больше. Покупали холстъ на го
сударево жалованье; холсты подрались и погнили. «Будучи 
посыланы за государевы недруги, измолоть жалованный хл£бъ 
(рожь и овесъ) пе изосшЬли; запасенка, ндучи по шиверамъ *} 
и по порогамъ, подмочили и тотъ нашъ запасенко у насъ., 
холопей твоихъ, погнилъ. Пороху и свинцу тоже не было 
давно и иорохъ со свинцомъ покупали подъ волокомъ доро
гою ц^ной: фунтъ—по полтшгЬ и по 20 алтынъ, а свинцу 
фунтъ—по полуполтинЬ и по 10 алтынъ».

«Пришелъ твой указъ, писали слуашлые люди,—и въ тво- 
емъ государевомъ указ!; писано, что велено ему, атаману, 
отдать изъ своего войска, изъ служилыхъ людей, изъ трид
цати и нзъ дву челов^къ шестнадцать человгЬкъ, и онъ от- 
далъ насъ, холопей твоихъ, нужныхъ и бфдныхъ и не завод-

*) Ш иверы — камни, торчапце изъ рйки, перекатъ.
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ныхъ и топоромъ неумгьющихъ; а мы, холопи твои, въ ко- 
нецъ разорены и пограблены; намъ, холонямъ твоимъ, госу
дарь, будучи у твоей государевой работы у судовъ, свои 
достальные запасенка придержать и достальные лапотьишка 
придрать и впредь твоей государевой службы служить не за- 
чгЬмъ(т. е. не съ ч4мъ). Царь, государь, смилуйся, пожалуй!»

Этими словами заканчивалась челобитная. Ждать по ней 
распоряжешя изъ Москвы надо было года два, а часто и 
больше этого. Если у посланныхъ объясачивать хватало за- 
пасовъ, такъ остановка бывала за дорогами. Тогда отписывали 
казаки воеводамъ о трудностяхъ своего пути; говорили, поче
му замешкались въ такомъ-то месте.

Такъ отъ того же (1640-го) года дошло известие, что въ 
походе на Лену (въ Bepxein ея части) припасы и пушки 
обносили на себе (на пороге Илимскоыъ и другихъ); ста
рыми судами были поделки, шли долго. «На тунгузскихъ 
порогахъ многая была мешкота п простой; взводили суда по 
канатами, человекъ по семидесяти и осьмидесяти одно суд
но, за волоки. На Лену идти было не можно: грязи болышя, 
речка каменистая, мелкая; на плотахъ—надо, и то въ ому- 
тахи тонутъ».

Часто хлебные запасы и свои оклады волочили служилые 
люди за волоки великою нужей, на себе, нартами, по четы
ре пуда на нарте и меньше. Пушки, церковное строенье, 
вино горячее, пушечные запасы и всяше государевы запасы 
возили на лошадяхъ торговыхъ и промышленныхъ людей.

По мелкими речками случалось идти, какъ въ былое вре
мя шелъ Ермаки. Казаки жаловались тогда, что «за сухмен
ными летомъ вода выпала вся, а плотишки промышленные 
люди делаютъ малы, только подымаютъ пудовъ по двадцати, 
и везде бродя съ камени те илотишки сымаютъ стегали *),

*) Т. е. шестами.
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а р'Ьчки, идучи, передъ собой прудятъ парусами, и какъ за
пру дятъ и воды накопятъ, на той запрудной воде до инаго 
паруснаго запора и сойдутъ»,

Известно, что такъ не доедешь скоро.
Не одни служилые люди терпели; промышленные люди, за 

которыми они подвигались, терпели не меньше ихъ. Кресть
яне жаловались тоже на то, что хлебъ иной годъ весь льдомъ 
вытирало, вымывало полою водой.

Жить въ ясачныхъ и промысловыхъ зимовьяхъ, въ одино- 
кихъ избахъ было не безопасно: кругомъ чуяйе бродяч!е лю
ди да пустыня.

Разъ плыли съ Чечюйскаго волока на соболиный иро- 
мыселъ, по Лен'Ь, 9едька НедострРлъ съ промыгпленнымъ че
ловеком. Ваською Каретинымъ. Была осень. Плыли они 
самъ-другъ, на неболыиомъ плоте. Доплывъ до стараго, за- 
брошеннаго зимовья, они остановились около него, вынесли 
вс4 припасы на берегъ и порушили провести здесь холодную 
сибирскую зиму. Два дня никого не было видно кругомъ; на 
третий, поутру, подъехали къ зимовью Якуты (шесть чело- 
вгЬкъ), привязали своихъ лошадей, а одного послали къ избе 
высмотреть. Посланный скоро вернулся къ товаршцамъ, и тЬ 
съ палмами *)  вошли въ зимовье и разсгЬлись по лавкамъ. 
Думая ч^мъ-нибудь отделаться отъ непрошенныхъ гостей, 
ведька далъ имъ две ковриги печенаго хлеба да вареной 
рыбы. Якуты разломили хлебъ, поели малость, а потомъ 
стали на него плевать и говорить, что хлебъ нехорошъ. 
Догадался ведька, что Якуты не за добрымъ деломъ npi- 
ехали, и вышелъ изъ избы въ сени—хоронить отъ воровъ 
Якутовъ свой борошепъ (прнпасъ).

Какъ только ©едька вышелъ, товарища его Якуты связа
ли; после пошли искать самого ведьку, втащили его изъ

*) Палма или пальма— ножъ на древгб, рогатина.



—  5 5  —

сЬней въ избу и привязали къ печкр, къ столбу. Тутъ начался 
грабежъ: воры обшарили вездР, даже подняли въ избгЬ по
ловицы; потомъ вынесли награбленное на дворъ. Наведък'Ьна- 
дгЬтъ бьтлъ шелковый ноясъ, а на поясЬ висЬлъ ножъ. Одинъ 
Якутъ взялъ его и ранилъ 0едьку въ плечо, а поагЬ уда- 
рилъ въ грудь и прор'Ьзалъ зипунъ. Около зимовья начался 
у Якутовъ шумъ да крикъ: разсуждали видно о томъ, что 
не надо Русскихъ въ живыхъ оставлять. Съ надворья одинъ изъ 
воровъ выстр'клшгъ изъ лука по связанному ВаськЬ, черезъ 
окончину, и иоранилъ его въ спину.

Поговоривъ между собой, Якуты опять вошли въ избу, съ 
палмами, и стали Русскихъ всячески мучать и наругаться 
надъ ними. Ваську схватили за волосы, и одинъ Якутъ занесъ 
уже топоръ—отрубить ВасысЬ голову.

Зло взяло Оедьку: развязалъ онъ ce6i зубами руки, схва
тили» съ шестка ножъ клепикъ *), которымъ прежде того 
квашни оскребывалъ, и, боясь смерти, учалъ тгьмъ ножомъ 
ттьхъ Якутовъ ртьзать. Воры бросились изъ избы вонъ, 
онъ—за ними; глядь—зимовье горитъ. Сталъ ведька ту
шить пожаръ. Якуты, пока онъ въ изб^ связанный былъ, 
взяли кругомъ зимовья наклали дровъ да и зажгли. Ваську 
ведька развязалъ и стащилъ на нагородку избы огонь гасить, 
но въ голову и безъ того слабаго отъ раны Васьки угодила 
якутская стрела, и онъ отъ этой новой раны упалъ въ зи
мовье. Полымя стало выбивать изъ оконъ; потолокъ прова
лился. ведька, боясь горячей смерти, выбРжалъ изъ зимовья 
въ одной рубахЬ и поб'Ьжалъ подъ гору, къ плоту.

За нимъ въ погоню пустились трое Якутовъ съ луками, и 
когда ведька отпихивался отъ берега, ранили его подъ Л'Ь- 
вую пазуху желйзницей. Отъ раны той онъ упалъ, и плотъ 
понесло теченьемъ. Якуты съ берега продолжали стрелять, и

*) Тэкъ называется чеботарный ножъ и ножъ, которымъ рыбу чистятъ.
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еще три раза ранили ведьку въ ногу, отъ него тотъ обмеръ 
и не помнитъ ужь, что съ нимъ было.

Плотъ несло внизъ по рйкЬ съ израненными ведькой до 
другаго зимовья. Восемь человеки, которые жили въ неиъ. 
решили взять земляка и внести въ избу. Только на другой 
день пришло H3BicTie, что Якуты одно зимовье ограбили, на 
другомъ людей перебили. Испугались, должно-быть, промыш
ленные люди, бросили въ зимовьй ведьку замертво, одного, 
а сами ударились бежать вверхъ по ЛеггЬ.

Вылежалъ ведька у того зимовья, въ лйсу, щЬлую неделю, 
а очнувшись, пошелъ вверхъ къ другимъ промышленньшъ 
людямъ, и тй люди спровадили его въ лодкЪ къ пашенному 
мужику СергуныИ}, и лежалъ онъ у этого Сергуньки всю зи
му. TaKie случаи, какъ разсказанный, были не редкость.

Все это, вм^стТ взятое, д'Ьлало населеше Сибири трудными 
подвигомъ, а путь Сибирью—нужпымъ, трудными путемъ.

Я уже говорили, что Руссие шли на югъ тоже по ре
ками, противъ воды. О немъ доходили слухи отъ инородцевъ 
къ казаками, а отъ казаковъ—къ городскими воеводами. 
Сибирсше воеводы извещали Москву, посылали на него слу- 
жилыхъ людей, давали ими наказныя записи. Такъ, служи
лыми людямъ—Максиму Телицину съ товарищи дана бы
ла якутскими воеводами запись, въ которой велЬно было 
«смотреть на-крЗзнко, которыя рТки впали устьемъ въ море 
и сколько отъ которой рТки, отъ устья до .устья, ходу— 
парусомъ или греблей, и раскрашивать про тЬ рТки подлин
но, какъ тй ргЬки словутъ (т. е. называются) и откелева вер
шинами выпали, и iiaiiie люди по гЬмъ реками и по верши
нами живутъ и чТмъ кормятся, и скотные ли люди и пашня 
у нихъ есть ли, и какой хл^бъ родится, и зв^рь у нихъ со
боли есть лп п ясакъ съ себя гдгЬ платятъ, и въ которое го
сударство и какими зв^ремь: собольми, или бобрами, или 
лисицами,—и въ томи государств^ какой бой: лучной или
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огненный, и товары къ нимъ каше приходятъ, и на каюе 
товары съ ними иноземцы торгуютъ__»

Придя въ землю, наказывалось говорить, что царь прислалъ 
на рйку Лену стольниковъ * )  и воеводъ. Если не будутъ 
слушаться, то вел&но пугать неясачныхъ людей присылкой 
большой рати и пушекъ.

Верховья Енисея и Лены съ ихъ притоками заводили Рус- 
скихъ людей въ новыя м'Ьста. Около нихъ встречали они и 
знакомыхъ уже Тунгузовъ и незнакомыхъ Брацкихъ людей 
(теперешнихъ Бурятъ). Доводилось идти мимо высокихъ ка- 
менныхъ горъ, покрытыхъ л’Ьсомъ, и переправляться черезъ 
камеяистыя реки. Вода въ ихъ берегахъ шла не такъ по
койно, какъ на севере, где о дне равнины. Дорогу воде пе
ребивали перекаты; въ иномъ месте были болыте падуны, 
т. е. вода падала съ какихъ-нибудь болынихъ камней, став- 
шихъ поперекъ реки. Около такихъ падуновъ былъ сильный 
шумъ, вода высоко плескалась, ломала о камни казацтя су
да, топила людей, подмачивала припасы.

Казацкому сотнику, Бекетову, съ трудоыъ удалось объ
ехать одинъ такой падунъ на Ангаре и обложить ясакомъ 
Брацкихъ людей. Падунъ былъ большой—съ версту длины. 
Бращ-de люди не легко покорялись. Земля у нихъ была плодо
родная; на хорошихъ лугахъ можно было скотъ заводить. 
Кроме рыбы, которая шла въ кормъ севернымъ сибирскимъ 
народцамъ, здесь были разные сорта хлеба и мясо.

Стоя за свою волю, Тунгузы и Врацме люди нередко от
казывались платить ясакъ—поднимались. Въ ихъ земляхъ 
еще задолго до основашя Якутска поставлены были остро
ги: Йлимскш и Брацкш. Въ случае сильнаго непослушашя, 
служшшхъ людей посылали на инородцевъ громить ихъ не- 
малымъ разореньемъ.

*) Такъ назывались чиновные люди, которые прежде должны были 

прислуживать царю за столомъ.
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Въ 1641-иъ году посланъ былъ служилый челов'Ькъ Васи- 
лш Власьевъ на Брацкую землю, чтобы Тунгузовъ и Брац- 
кихъ людей привести подъ государеву руку. Люди эти не 
давали ясака. Не зная, какъ пройти, Власьевъ ловилъ 
Тунгузовъ въ вожи; поймалъ какого-то шамана и повелъ съ 
собой. Брацме люди, видя б'Ьду, решили драться, сколько 
силъ хватитъ. Съ ними за-одно были и Тунгузы. Много 
было куячныхъ *) и конныхъ людей. Долго дрались Брацйе 
люди съ Русскими; въ лгЬсу они упорно отстреливались изъ- 
за деревьевъ. СгЬли отъ нихъ Pyccsie въ засЬку, и на-силу 
отбились.

После Власьевъ доносилъ, что онъ ходилъ на Брацкихъ 
мужиковъ и что Чепчугуевъ улусъ погромили, убили чело
в'Ькъ съ тридцать, а живкомъ взять ни одного не удалось, 
потому что Тунгузы сЬли въ юрты, въ осаду. Уговаривали 
Pyccsie Чепчугуя, чтобы сдался, а онъ кричалъ имъ въ от- 
вЬтъ: «Живъ вамъ, казаки, въ руки не дамся!» Силенъ былъ 
и ловокъ Ченчугуй: на комъ были куяки, онъ и куяки про- 
бивалъ. Какъ ни стреляли Руссые, сколько пороху ни тра
тили, но сделать съ нимъ ничего не могли. Взяли казаки да 
и зажгли Чепчугуеву юрту. Силачъ Ченчугуй сгорЬлъ въ ней 
съ своимъ сыномъ, а жену съ другими детьми верхомъ вы- 
кинулъ. Писалось потомъ, сколько чего взято, что досталось.

Въ донесенш Василья Власьева попадаются подробности о 
самомъ дел'Ь: (.(.трехъ человгькъ, доносилъ казакъ, схватили, и 
коня подъ му жикомъ охвата ли, и куякъ съ мужика снялиъ.

Посыланъ былъ еще на государевыхъ изменниковъ и не- 
послушниковъ Брацкихъ мужиковъ (т. е. людей) казачш де- 
сятникъ Васшпй Бугоръ со 130-ю человеками. Доносилось 
после, что (сБожгею милостью и, государевымъ счастьемъ

*) Куяки— все одно что латы. Они были или чешуйчатые, или набор

ные изъ кованыхъ пластинокъ по сукну.
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отъ ттьхъ болъшихъ Брацкихъ мужиковъ (ихъ было больше 
500) государевы служилые люди устояли и государю слу
жили и билися со тгьми Брацкими людьми, на томъ бою 
не щадя головъ своихъъ. Въ конц'Ь донесеиья прилагался по
служной списокъ т£хъ казаковъ, которые бились явственно. 
Василий Бугоръ сгЬлъ съ 80-ю человеками въ обозе и бился 
оттуда; зат'Ьмъ перечисляется по именамъ, кто и какъ бился: 
ссПоспгьлко Осиповъ бился и мужика убилъ... Я к у та  Куд
рина бился и мужика ранилъ, а у него въ т о  время коня ра
нили... Гришка Ивановъ Тапуринъ бился, мужика убилъ. 
а его, Гришку, на томъ бою другой Брацкт мужикъ изъ 
лука ранилъ въ рожу , пониже лгьваго глазаъ. Про другаго 
писалось, что тотъ «яа темной драть мужика срубилъъ и пр.

Отъ Брацкихъ людей было на казаковъ три напуска. Вы
считывалось по порядку, кто въ какомъ напуске бился и 
что сдгЬлалъ. Люди, какъ видно, дрались, разбирая съ кЬмъ, и 
больше все въ рукопашную, «схватившись за руки», какъ 
во времена Ермака. У Брацкихъ людей бой былъ лучной, 
копейный и сабельный. Порохъ казакамъ былъ дорогъ и 
тратился въ крайности. Случалось, что Брацюе люди при
ходили подъ острогъ всей землицей, на коняхъ, збруйны, 
въ куякахъ и шишакахъ *) .

Выводило изъ терпенья Брацкихъ людей то, что казаки 
любили очень корыстоваться ихъ добромъ, брали вдвое 
и втрое противъ по лож® наго. Такъ атаманъ Колесниковъ 
разъ самовольно разгромилъ ихъ, и они, не зная у кого най
ти на него расправу, взялись за свои стрелы и копья. 
Передъ этимъ только-что былъ взятъ съ нихъ ясакъ, а тутъ 
вдругъ еще Колесниковъ пришелъ и требуетъ. Понятно, Брац- 
кимъ людямъ это не могло понравиться: «что-жь это, гово
рили они, отъ одного господина приходятъ къ намъ двой
ные люди?»

*} (Кел'бзвые наголовники, шлемы.



Не разъ придется намъ припоминать сказанное прежде о 
темныхъ людяхъ. Тамъ, где они считали себя господами, 
сильными, бывали примеры жестокаго обращешя, зверской 
грубости. И теперь Русскш народъ где-нибудь въ глуши 
свободно дерется на кулачки, находя въ этомъ удовольствие; 
въ городахъ и селахъ часто можно видеть также, какъ онъ 
бьетъ иопавшагося вора—не на животъ, а на смерть, коло
тить свою жену, безъ пощады стегаетъ лошадь... Все это 
еще сл’Ьды стараго темнаго времени и незнашя. Грубость, 
которую вскормило долгое невежество и за которую сильно 
винить русскаго простаго человека трудно, заставляла его 
иной разъ равнодушно смотреть даже на смерть своего блпж- 
няго, какъ на смерть какого-нибудь комара.

Въ одномъ донесенш вотъ какъ описываются последтя 
минуты одного молодаго князька изъ Тунгусовъ, Лиги: «И 
того Лигу настигь казакъ Ивашко Матвеевъ, и онъ Лига 
на него Ивашку изъ лука двою (два раза) стрелялъ, а 
Ивашко коня подъ нимъ подстрелилъ, и онъ Айга съ коня 
слезъ и стоить у дерева, а Якутъ шаманъ на него Айгу 
вскричалъ: «сдайся великому государю и вину свою принеси!» 
И онь Айга не сдался, и казакъ ведотко Калмакъ пргтхалъ 
со стороны изъ т о й  дороги и того Айгу изъ лука стрелой 
стрелялъ же и ранилъ противъ сердца, и после того онъ 
Айга лукъ и стрелы покинулъ и его Айгу поймали и посадили 
его Айгу на лошадь, и руки и ноги связали чуть жива. 
И напхалъ на него казакъ Степанъ Иаврентьевъ, палмою 
утычь бросилъ и ранилъ его палмою Айгу связана, на коне, 
чуть жива, и ножомъ его кололъ въ ногу, н тотъ Айга 
умеръ».
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Y.

Слухи объ АмурЪ.— Васил1Й Поярковъ,

Прежде ч'Ьмъ подвигаться за казаками на югъ или еЬве- 
ро-востокъ Сибири и отмечать время, когда открыта такая- 
то земля и объясаченъ такой-то народъ, не мйшаетъ ска
зать нисколько словъ о томъ, что руководило казаковъ въ 
такихъ трудныхъ и дальнихъ походахъ, которые по всей 
правда можно назвать подвигами.

Что ихъ завело въ Сибирь—мы знаемъ, а что вело по 
ней—можно догадаться.

Простому русскому человеку часто приходится на своемъ 
Bfaty быть въ дорогЗ;. Идетъ онъ, хоть къ примеру, въ К1евъ, 
на богомолье, и идетъ въ первой. Родился и появ^ка про- 
жилъ въ Вятской губернш; идти довелось къ Хохламъ, въ 
Шевскую. Не даромъ вотъ сколько уже лРтъ говорилось и 
говорится у иасъ, что языкь до Кгева доведешь,—и идетъ 
странникъ да спрашиваетъ, какъ ему на такой-то городъ 
пройти. Отошелъ отъ роднаго м^ста съ сотню верстъ, глядь— 
и все кругомъ незнакомое, да и земля-то словно не та: вонъ 
вправо село какое-то, возл^ села зелен^етъ боръ; къ самому 
проселку подошла рРчка, а вл/Ъво, на горкЬ, виднгЬются еще 
два села съ белыми церквами,—отъ роду въ этихъ м§стахъ 
не доводилось быть. ссГд’Ь мнЬ, родимый, на столбовую вый
ти?» спрашиваетъ странникъ какого-нибудь прохожаго.

— «А вотъ этою самой дорогой ступай, никуда съ нея не 
сворачивай до третьяго перекрестка; а тамъ возьми влгЬво. 
Сосновые выселки будутъ; отъ нихъ большая дорога вплоть; 
всякн! укажетъ», толкуетъ прохоайй.

Выслушаетъ странный челотгЬкъ и побредетъ по указан
ному пути, съ котомкой за плечами. Отъ одного города до
берется онъ до другаго; много увидитъ новыхъ лицъ, новыхъ
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мйстъ, новыхъ разговоровъ. Лристанетъ къ другимъ пйше- 
х одамъ-иопутчикамъ и идетъ съ ними, а въ концй кондовъ 
добреть до Шева.

Незнающему и небывалому человеку иначе и идти нельзя. 
Приходилось такъ подвигаться и Сибирскимъ казакамъ. Гра
мотный, въ наше время, могъ бы еще пожалуй на картй 
иосмотрйть ту дорогу, по которой йхать или идти приходит
ся, а бывалый человйкъ по памяти бы что ли сталъ сообра- 
жать-припоминать видйнныя мйста. Въ тй времена, когда 
шли Сибирскою землей служилые темные люди, въ этомъ слу
чай и грамота была бы не въ прокъ. Карты снимаютъ со зна- 
емыхъ, видйнныхъ мйстъ, а не бывавши въ землй, какую же 
карту можно написать? Много дееятковъ лйтъ прошло, какъ 
собрали вей сибирше чертежи, да ученые люди нанесли Си
бирская горы и рйки на бумагу.

Памятовать можно только опять-таки о томъ, что пройдено 
и видйно; и память въ новыхъ мйстахъ была, значить, ни 
при чемъ. Приходилось распрашивать и сыскивать повыл зем
лицы не по своей, а по чужой памяти, по слухамъ и рос- 
казнямъ.

Шли казаки отъ одного привала до другаго, отъ одного 
волока до слйдующаго, лйсомъ и чистымъ мйстомъ, сухнмъ 
нутемъ и мокрымъ. Ставили они по дорогй ждлыя мйста, что
бы примйтнйе было, отъ котораго мйста дальше пробираться 
и было куда собранное сносить.

Такъ намйчались во вейхъ концахъ енбиреше пути. Когда 
случай заводилъ казаковъ не туда, куда слйдуетъ, когда бо
ялись долго проплутать, тогда ловили въ вожи какого-нибудь 
нновйрца п распрашивали, о чемъ надо. Заелышатъ о хорошихъ 
мйстахъ, гдй прибыльно людей объясачить, и ищутъ ихъ, 
сядутъ въ лодки, поднимаются вверхъ по рйкамъ. Днемъ 
идутъ по солнцу, примйчаютъ, гдй полуденная, гдй полу
нощная сторона; ночью идутъ по яркимъ звйздамъ. У зна-
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ющихъ людей, для того чтобы ВЪ Л'Ьсу либо въ другомъ 
месте не заблудиться, когда день пасмурный, моремъ ли, 
степью ли едешь,—компасная стрелка есть. Куда ни поставь 
ящичекъ съ этою стрелкой, вездъ она однимъ концомъ ука- 
жетъ на сЬверъ, а другимъ на югъ. У Русскихъ людей ни
чего тогда такого не было. Для памяти приходилось деревья 
тесать, когда лгЬсомъ путь лежалъ, да по другимъ зам^т- 
камъ идти.

Сухимъ путемъ такъ пробираться—еще туда сюда, а по мо
рю—вовсе плохо: Pyccitie люди на немъ терялись.

Поднимались, говорю я, они по ргЬкамъ, по Ленскимъ и 
Енисейскимъ притокамъ. Тянула ихъ близость болТе теплыхъ 
м'Ьстъ, о которыхъ доходили до нихъ темные слухи. Въ теплыя 
места тянетъ всякаго человека, особливо если онъ усшЬлъ 
нахолодаться да наголодаться. На юге приволыгЬе жить. 
Возьмемъ дерево: и то къ теплу, къ солнцу изъ холоднаго места 
сучьями тянется; птица отъ стужи къ теплому югу летитъ. 
Не по одному тому гуще селились Руссюе по южному краю 
Сибири, что югъ былъ непокойнее севера, а и по тому еще, 
что земля на немъ была получше, места были хлебороднее 
и больше укрыты отъ вьюгъ и ветровъ, которымъ было где 
разгуляться на тундре. На севере остановило казаковъ мо
ре,—идти было некуда; на югъ же они пробирались но рекамъ 
все дальше и дальше, безостановочно. Нетъ нужды, что 
приходилось идти на этотъ югъ бечевой, съ трудомъ, часто 
биться съ людьми, въ то время какъ на северъ сама река 
несла казаковъ,—хоть вовсе не работой въ веслахъ. Впереди 
сулила теплая сторона—много....

Дошли Русск1е люди до Брацкой земли и до Восточнаго 
моря; еще чаще доходить стали слухи о богатомъ крае, что 
лежнтъ по соседству съ царствомъ Китайскимъ. Размазыва
ли, что, поднявшись по такой-то реке да переваливъ черезъ
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высок]я горы, можно было найти людей, которые укажутъ, 
где лежитъ благодатная сторона.

Горы, которыхъ на юге Сибири было много, наводили 
нришлыхъ казаковъ на мысль о золотой и серебряной руде, 
скрытой подъ этими камнями, въ чаще зеленыхъ л'Ьсовъ. 
Изъ городовъ наказывалось спрашивать и разведывать о 
т^хъ мгЬстахъ, где водятся руды серебряный и друпя, нетъ 
ли где соли и пр. Встречные Тунгузы разсказывали каза- 
камъ про какого-то Батогу. «Живетъ онъ, говорили они, на 
Витиме реке, юрты у него рубленыя и скота много всякаго, 
у того князца и соболя и серебро-де есть, и то-де серебро 
и камки покупаем, онъ, Батога, на Шилке реке, у Ладная». 
Говорили еще Тунгузы, что на Шилке живутъ Даурсюе кон
ные люди и много хлеба сеютъ.

Василш Власьевъ, что громилъ Брацкихъ мужиковъ, после 
угощалъ и дарилъ половенныхъ въ бою, только бы разсказа- 
ли про море, про Мугальскихъ людей: есть ли у нпхъ го
рода, какой бой; какою рекой въ Китай ходятъ и далеко ли 
Шилка, далеко ли Ладкай князь и хлТбъ какой на Шилке 
родится. За сведешя дарилъ онъ оловянный блюдца, ножи, 
разныя мелочи.

Казакъ Максимъ Перфнльевъ самъ виделъ у Тунгузовъ 
круги и пуговицы изъ серебра. Отъ Тунгузовъ, жившихъ по 
берегамъ Восточнаго моря (Ламы), казаки слышали разсказы 
про большую реку Джи (Зею). Разсказывали иноверцы, что 
ведутъ меновой торгъ съ тамошними людьми: отдаютъ за 
хлебъ своихъ соболей. Джи, по слухамъ, пала въ Силькаръ, 
а Силькаръ—въ Мамуръ, а эта река пошла въ море.

Передавала народная молва и о другихъ людяхъ (Наткахъ), 
которые получали отъ кого-то золото и серебро, бисеръ и 
дорогое шелковое узорочье, медные котлы.... Въ Якутскъ 
таие слухи доходили часто. О наказныхъ записяхъ, который 
давали воеводы служилымъ людямъ, уже была речь.
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Роспись о всЬхъ землицахъ и пройденныхъ рЬкахъ и вся- 
кггхъ мгъстъ чертежи—все это подаваться должно было въ 
городской съЬзжей избЬ. Максимъ Перфильевъ, о которомъ 
я передъ этимъ говорилъ, провтьдыеалъ, въ первой половинЬ 
шестисотыхъ годовъ (1638) рЬку Витимъ, притокъ Лены 
съ правой стороны. Шелъ онъ бечевой, провелъ на ВитпмЬ 
цЬлую зиму, попалъ въ небольшую рЬчку Цыпу и узналъ 
отъ тамошнихъ Тунгузовъ про Силькаръ. На этой р'Ьк'Ь, по 
разсказамъ, жили Дауры; у нихъ два князя: Ладкай и Батога: 
бой у нихъ лучной и огненный. Скотъ, х.гЬбъ и серебро даетъ 
Даурскш народъ Тунгузамъ, а отъ этихъ беретъ соболиные 
мЬха и отдаетъ ихъ какимъ-то другимъ людямъ за шелко- 
выя матерш. По распросньшъ ртъчамъ служилаго человека 
Максима Перфильева, который говорилъ, что одна серебря
ная руда, по слухамъ, лежитъ въ утес!;, а другая въ водЬ, 
на p iK i УрЬ, посланъ былъ изъ Якутска на Шилку и Зею 
рЬку (Джи) письменный голова *) Василш Поярковъ. Онъ 
долженъ былъ розыскать, провЬдать, нЬтъ ли серебряной, 
мЬдной и свинцовой руды, привести подъ цареву руку новыхъ 
людей.

По рЬкЬ Витиму, на югъ же, посланъ былъ еще Еналей 
Бахтеяровъ. Поярковъ поплылъ рЬкой Алданомъ, къ восто
ку отъ Витима, и вотъ что извЬстно изъ бумагъ о походЬ 
этого человЬка.

15-го поня 1643 года, въ самый разгаръ сибирскаго лЬта. 
выступилъ Василии Поярковъ изъ Якутска послЬ распросовъ 
о пути на рЬку Шилку, Было съ Поярковымъ служилыхъ 
людей 112 человЬкъ, 15 гулящихъ людей—охотниковъ, два 
цЬловальника, два толмача, два кузнеца, «.да для угрозы не- 
мирныхъ землицъ пушка желгьжая, яоромъ полфунта, да

*) Лице, состоявшее при воеводЕ На немъ лежали веб письменвыя 

дЬла.

Подв. пр. рус. люд. 5
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на 100 выстртъловъ и на запась, и служилымъ людямъ 
для службы 8 пудовъ 16 гривенъ зелья, а свинцу—тож ъъ.

Изъ Якутска до устья Алдана шелъ Поярковъ внизъ двое 
сутокъ; по Алдану тянуться стали бечевой, и тянулись цй- 
лыхъ четыре недели до устья рйки Учура. Дорогой вожами 
были Тунгузы, которыхъ забирали съ собой то ласками, то 
угрозой. Кромй того изъ Якутска отпущенъ былъ Тунгузъ- 
проводникъ особо.

Чймъ дальше поднимались казаки по p in t  Учуру, тймъ 
тйснйе обступали и надвигались кругомъ каменные хребты. 
Черезъ 10 дней добрались до порожистой рйчки Гономы. 
Долго на ней мучались: разбирали пороги (а ихъ было 42г 
да шиверовъ слишкомъ 20), запружали досками воду и 
шли. Одно судно у казаковъ заметало; свинецъ, который вез
ли, свалился въ воду и достать его оттуда не могли. Все это 
отняло много времени. Зима была на носу. Не дошли казаки 
до одной рйчки *) шесть днищъ, какъ надо было лйсъ ру
бить, ставить зимнее жилье. На скорую руку ставились сру
бы или копались землянки. Не одинъ холодный мйсяцъ при
ходилось выжить въ этихъ мйстахъ.

Заняты! на зиму было вдосталь: понадобились нарты для 
перевозки лрипасовъ и йзды; по лйсамъ пошла охота за зве
рями, а тймъ временемъ опросы да разведки. Благодатная 
сторона съ Шилкой рйкой была, послухамъ, не далеко. Пояр
ковъ былъ, какъ видно, нетерпйливъ: прожилъ въ зимовий 
только двй недйли. Взявъ съ собой 90 человйкъ, онъ поки- 
нулъ остальныхъ около судовъ и казны, наказавъ имъ идти 
весной съ запасами за волокъ, а послй плыть къ нему по 
Зей; самъ же, проплывъ рйчку, пошелъ волокомъ и сталъ 
подниматься на Камень * * ) .  Переходили, по обыкновенно, на

*) Нюемки.

* * )  Теперешшй Яблоновый или Становой хребетъ. Онъ идетъ съ юго 

востока Сибири далеко на сбверъ.
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лыжахъ; грузъ везли на нартахъ. Переходъ черезъ Камень 
былъ не изъ легкихъ, потому что идти надо было по 
глубокими снегами, Ц'Ьликомъ. Дв'Ь недели шли казаки 
водою и волокомъ; насилу перевалились на ту сторону 
горъ, къ р^чк^ Бряндй, что пошла въ Зею. Ледъ еще 
не трогался. На берегу ея казаковъ ждала другая работа 
—строить суда. Они были готовы къ тому времени, какъ 
по р^кЪ пошелъ ледъ, и Поярковъ спустился весной въ Зею. 
На одномъ изъ ея мелкихъ притоковъ поставили казаки 
острожекъ и стали дожидаться своихъ товарищей. Въ первый 
разъ въ этихъ м'Ьстахъ увидали они Даурскихъ людей, о ко- 
торыхъ столько слышали прежде. Дауры (Дагуръ) приняли 
ихъ хорошо—не такъ, какъ враговъ. Но это было только сна
чала. Скоро поняли иноверцы, что къ ними пришли не да- 
ромъ и не въ гости. Вду казаки получали отъ нихъ, но потомъ 
стали той £ды Даурсгае люди имъ не давать. Казацкая нужа 
росла, а припасовъ не подвозили. По разсказамъ самого Пояр
кова, служилые люди, числомъ 70 человйкъ, отпросились изъ 
острожка въ поле, къ Даурамъ, для ясачнаго сбора и корма. 
Отпустивъ ихъ къ двумъ иноверческими князькамъ, онъ на- 
казалъ вызвать ихъ изъ городка лаской и взять въ заложни
ки (аманаты). Велъ казаковъ какой-то Юшка.

За версту вышли встречать Русскихъ Даурсше князьки 
(Досш и Колпа). Въ городокъ свой они ихъ не пустили, го
воря, что тамъ могутъ имъ учинить какое дурно, а отвели 
ЮшкЬ съ казаками особый юрты. Оба князька сЬли въ за
ложники. Съ'Ьстныхъ припасовъ дали казаками довольно: 
привели десять скотинъ, отпустили 40 кузововъ овсяныхъ 
крупъ. Не послушались Pyccaie люди князьковъ: пошли разъ 
въ городокъ и ихъ съ собой взяли. ДРло кончилось боемъ. 
Выдержалъ Юшка съ товарищами цгЪлую осаду отъ Даурскихъ 
людей, потеряли человРкъ десять и пошелъ въ отход о, къ 
Василью Пояркову. Дорогой кормились сосной да кореньями.
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Померло, говорнлъ Поярковъ, отъ голода и болей разннхъ— 
челов'Ькъ сороки, потому что "Ьсть было почти нечего: съ 
волока ничего не везли. Тянулись страшные дни.

Передъ этими Поярковъ распрагаивалъ у Даурскихъ людей 
и про руду, и про синюю краску, и про доропя камки. Они 
говорили, что этого у нихъ нТтъ, но что получаютъ ташя 
вещи черезъ торговлю съ хаиомъ. На гЬхъ же людей, что 
съ ними въ торги не входятъ, посылаетъ, говорили они, 
хани на Зею и Шилку рЪку своихъ людей и воюетъ годомъ 
подвожды и потрооюды (по два и по три раза), а прихо
дить Барбой людно: тысячи по двй и по три.

Разсказывали про хана Барбоя, что они держитъ веЪхъ 
окружныхъ людей въ рукахъ, живетъ сами въ большомъ 
город'Ъ, а около города стЬна деревянная и вали. Бой у хана 
и лучной и огненный. Ясаки Барбой беретъ соболями, вино 
изъ хл^ба куритъ, и зовется то вино по-ихнему аракъ. Ско
та у хана много.

Накоиецъ пришли служилые люди съ первого зимовья и 
привезли припасовъ. Иоложеше Пояркова съ казаками стало 
немного лучше. Скоро поплыли они съ ними внизъ по Set, 
дальше. По берегами, среди холмовъ, укрытыхъ местами 
л'Ьсомъ, видшЬлись Даурскге улусы— острожки, чернелась 
вспаханная земля; на лугахъ бродили и пощипывали траву 
разный скотъ. Дауры тутъ были народи сидячт , осЬдлый, 
им"Ьли дома, пашню. Доплыли до устья Зеп, выплыли на 
широкую р'Ьку. По обеими ея сторонами шли довольно ров
ные берега. Поярковъ таки и думали, что это та самая 
Шилка *) , на которую его послали. На самомъ же д’Ьл’Ь онъ 
выплыли въ Амуръ. М4ста на немъ показались казаками 
раемъ. Увидали они зд^сь и груши, и много орешнику; раз
сказывали, что вид'Ьли яблоки, овощь разную и пр. По

*) Или по-тогдашнему Силькаръ.
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Амуру жили разные нарэдцы. Князьки ихъ были въ иод- 
данствгЬ у сильнаго манджурскаго киязя, а этотъ завнс'Ьлъ 
отъ китайскаго хана. Русскихъ принимали Амурские люди за 
л’Ьшихъ, потому что ихъ удивляли болышя казацшя бороды 
и длинные волосы, а ростъ яришлыхъ людей казался через- 
чуръ высокимъ. Сами они, надо заметить, были больше все 
безбородые и малорослые. Огненный бой имъ былъ незнакомъ 
и они пугались выстр'Ьловъ. Три педгЬли шелъ Поярковъ до 
устья другой большой р4ки Ш утала  *). Скоро начались такъ- 
называеыыя щеки. Щеками и теперь въ Сибири зовутъ крутые 
каменные берега, между которыми приходится пробиваться 
ручной вод'Ь. Р'Ька въ такихъ мгЬстахъ сжата и течение быстро.

Верстъ двести шли казаки такою тесниной до Шунгал- 
скаго устья, которое было вправо. Съ этого мТста, какъ 
думалъ Поярковъ, начинался Амуръ. СдТланъ былъ роздыхъ, 
стоянка. Зная, что Амуръ идетъ въ море, Поярковъ послалъ 
проведать соленую воду 25 человгЬкъ изъ своей команды. 
Изъ нихъ вернулось только двое: остальные были убиты, на 
ночовкЪ, на возвратпомъ пути, Дучерами (одииъ изъ ири- 
амурскихъ народцевъ). Дучеры жили между р-Ькой Шунга- 
ломъ и другою ргЬкой Усурн, до которой казаки доплыли че- 
резъ недТлто. Усури впадала въ Амуръ тоже съ правой сто
роны. Не известно, что донесли упДл'Ьввпе двое о морТ и 
видели ли они его; только Пояркова не испугали неудачи: 
онъ по плыл ъ дальше.

Черезъ мТсяцъ зазимовали смельчаки въ устьгЬ игарокаго, 
покрытаго островами, Амура. По дорогй, за Дучерами яш- 
ли, по описашю Пояркова, Н атки , а дальше, къ самому 
морю—рыболовы Гиляки. Гиляковъ Поярковъ обложилъ яса- 
комъ; до этого же, какъ онъ говорилъ, никому они подвласт
ны не были.

*) Теперь эта р-Ька зовется Сунгари.
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Голодъ ждалъ Русскихъ и въ устье Амура. Кормились по 
зиме отъ охоты да рыбной ловли, а по веспе рыли коренья 
луговыхъ травъ и ели.

Пришло и лгЬто. Надо было ворочаться въ Якутскъ; но 
какими путемъ? Старымъ Пояркову не хотелось—опасно; 
выбрали новый путь—моремъ. Казаки, какъ известно, до
брались до Восточнаго моря (Охотскаго) около сороковыхъ 
годовъ (1636). Вотъ этимъ-то путемъ и разсчитывалъ Пояр- 
ковъ дойти до Якутска, только бы переплыть море. За не- 
имйтемъ нужныхъ для морскаго пути инструментовъ, надо 
было держаться какъ можно ближе къ берегамъ, не выпу
скать ихъ изъ виду. Обыкновенный речныя суда, съ плоскими 
дномъ, пущены были видело, а татя  посудины вовсе непри
годны для морскаго хода: ихъ того и смотри—что опроки- 
нетъ. Только отчаянные, смелые люди могли решиться, 
безъ всякихъ знанш и средствъ, на такой путь.

Что было съ казаками, чего они натерпелись кроме голо
да, трудно представить и страшно сказать. Ихъ носило по 
морю около двенадцати недель, занесло сначала на большой 
островъ, съ котораго они опять пустились въ море. Ветеръ 
ихъ далеко отбилъ отъ берега и играли какъ щепками. Не 
скоро выбросило казаковъ на неприветный Сибирскш береги. 
Суда, понятно, разбились, а уцелРвппе пловцы—оборванные, 
голодные, еле волача ноги, доплелись до устья маленькой 
речки Ульи и нашли здесь старую зимовую избу. Кормились 
по дороге чеыъ придется, что выкинетъ на берегъ море.

После неболынаго отдыха служилые люди подвязали лыжи 
и пошли опять черезъ Камень къ истоку реки Маи. Зачина
лась весна; шли, чуть не целикомъ, две недели. На берегу 
реки, къ которой вышли, пришлось строить новыя суда. До 
Якутска—путь знаемый. Работу кончили до вскрьшя рРкъ. 
Выплыли въ Алданъ, а изъ него на хорошо знакомую Лену.

Вернулся Поярковъ въ Якутскъ въ 1646 году; былъ, стало-



•быть, онъ въ отъезде три года. Привезъ Поярковъ съ со
бой двенадцать сороковъ соболей и несколько Гиляковъ. Го- 
ворилъ онъ, что Амуръ покорить не такъ трудно: стбитъ 
только взять три сотни людей, да выстроить три острожка 
и въ каждомъ посадить съ полу-сотню народа, а осталь
ные иолтараста пусть ходятъ и объясачиваютъ. Складно и 
хорошо выходило у Пояркова, когда онъ говорилъ про Цтыую 
Орду (такъ назывались тогда Приамурскгя земли). Реками 
сделаны были чертежи; слышанное и виденное описано. По
гибло казаковъ далеко больше половины (80 чел.). Походъ 
Василия Пояркова былъ одинъ изъ самыхъ бедственныхъ, не- 
счастныхъ походовъ. Вдобавокъ онъ былъ безполезенъ, по
тому что мы въ Прианурскихъ земляхъ не укрепились.

Что за человекъ былъ сами Поярковъ? Кроме того, что это 
былъ, несомненно, сильный, решительный и смелый казакъ 
(трудности похода говорятъ за себя), не известенъ ли онъ 
съ какой другой стороны? Хоть и мало знаемъ мы подроб
ностей о сибирскихъ удальцахъ, все-таки кое-что удается и 
можно собрать о некоторыхъ по слухамъ да по бумагамъ.

Оказываетея, что служилые люди, бывпне подъ его нача- 
ломъ, подали м1рскую челобитную, жаловались на Пояркова, 
какъ на человека жестокаго. Разобравши дело, мы видиыъ, 
что въ этомъ казаке-атамане соединены были мнопя тем- 
ныя стороны Русскаго тогдашняго человека, о которыхъ мы 
уже говорили прежде. Горькая правда о Пояркове не отни- 
маетъ у него силы воли, смелости, славы совершеннаго труд- 
наго дела; но она, какъ увидимъ, показываетъ также, чемъ 
могъ сделаться иезнающт многого простой Русскш чело
векъ *), нолучивъ надъ кемъ-нибудь власть. Не даромъ въ 
прежше годы, когда было еще крепостное право, неволя,

*) Поярковъ былъ роду простаго, только зваше его было выше обык- 

новенваго слуншлаго человека.
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много, иной разъ даже больше, чймъ отъ чужаго, терпйли 
крестьяне, когда попадалъ въ управители либо ирикащики 
свой братъ—изъ мужиковъ.

Надо радоваться, что мы лшвемъ не въ тй времена, въ 
которыя былъ иросторъ многимъ своевольствамъ, особливо на 
такихъ далекнхъ краяхъ отъ Москвы. Тймъ, что хвалятъ все 
старое, не мйшаетъ прочесть жалобы бйдныхъ казаковъ на 
своего собрата. Вотъ онй:

«Служилыхъ людей Поярковъ билъ и мучилъ напрасно и, 
пограбя у нихъ хлгЬбные запасы, изъ острожка ихъ вонъ 
выбилъ и велйлъ имъ идти йсть убитыхъ иноземцевъ, и слу
жилые люди, не желая напрасною смертью помереть, съйли 
многихъ мертвыхъ иноземцевъ и служилыхъ людей, которые 
съ голоду померли, и пргЬлн человйкъ съ 50. Иныхъ Поярковъ 
своими руками прибилъ до смерти, приговаривая: «не доро
ги они, служилые люди! Десятнику цйна 10 денегъ, а рядо
вому 2 гроша». Когда опъ плылъ по рйкй Set, то жители 
тамошше его къ берегу не припускали, называя Русскихъ 
погаными людойдами. Когда весной въ устий Амура снйгъ 
съ луговъ сошелъ и трава обтаяла, то остальные служилые 
люди начали корень травной копать и тймъ кормиться, но 
Поярковъ велйлъ своему человеку (Дениску) выжечь луга, 
чтобы служилые люди покупали у него заиасъ дорогою 
цйной.

На допросй Пояркрвъ ни въ чемъ не сознался. Одинъ 
промышленный человйкъ, уцйлйвишг послй посылки къ морю, 
разсказывалъ, что Поярковъ, выславъ изъ острожка около Зеи 
на Дауровъ 70 человйкъ казаковъ, ожидалъ, что они съ чймъ- 
нибуль прндутъ.

— Что, съ добычей пришли? спросилъ онъ, когда Юшка 
съ товарищами были ужь у ворогъ.

— Не то, что съ добычей, а и свое потеряли, отвечали, 
будто бы, казаки.



Поярковъ пустили» пхъ въ острогъ; но такъ какъ пищи 
было мало, а народу еще прибыло, то насталъ страшный 
голодъ. Люди стали умирать одинъ за другимъ.

«Кому не охота въ острогЬ съ голоду помереть, пусть 
идетъ на лугъ къ убитымъ иноземцамъ и кормится, какъ 
знаетъ!» отдалъ приказате Поярковъ. Выискалось такихъ 
охотниковъ всего 10 человгЬкъ и въ томъ числ^ самъ раз- 
скащикъ.

Такъ какъ у вышедшихъ былъ съ собой заиасъ, то остав- 
ппеся въ осгрожк'Ь просили Пояркова, чтобъ онъ обыскалъ 
охотниковъ идти на лугъ и отобралъ у нихъ запасы, каше 
были. У кого сыскалась гривенка *), у кого—двй, а у кого 
гривенокъ пять. Изъ тТхъ, что мертвыми тТлами кормились, 
иные поправились, ожили, а иные померли. Вотъ какъ до
рого обошлось служилымъ людямъ первое знакомство съ 
Амуромъ, съ ПТгой Ордой—юъ благодатными» югомъ. Посмо- 
тримъ, удачнее ли былъ походъ другаго человека.

VI.

Ероеей Павловъ Хабаровъ.

Не далеко отъ Киренскаго острога, на рТк'Ь Леей, жилъ 
въ описываемое нами время одинъ зажиточный челов'Ькъ, по 
имени Ероеей (Ярко) Павловъ Хабаровъ. Родился онъ крестья- 
ниноыъ города Устюга Великаго ** ) ; держалъ одно время со- 
ляныя варницы въ СольвычегодскР, а потомъ, въ 1636-мъ 
году, переселился, съ братомъ Никифоромъ и сыномъ Пав-

*) Фунтъ.

**) УФздвый городъ вын'бшней Вологодской губервш.
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ломъ, въ Сибирь, на Енисей, гдй сталъ землю распахивать, сй- 
ять хл'Ьбъ. Хабаровъ слылъ за человека оборотливаго, опы- 
товщика. На Енисей долго онъ жить не остался: прошелъ 
слухъ о богатомъ соболиномъ промыслй на Ленй, и Хабаровъ 
перейхалъ промышлять деньги туда. Было это черезъ два 
года послй выхода изъ Руси.

Сборы на новыя мйста были не малые. Нанялъ Хабаровъ 
27 человйкъ покрученниковъ, т. е. такихъ работниковъ, ко- 
торымъ впередъ уплачено; взялъ изъ казны 2.000 пудовъ 
муки, сйти для рыбной ловли, бархатные кафтаны, куски су- 
конъ, нисколько слитковъмйди, всего тысячи на двй рублей. 
Поселясь на Ленй, сталъ Хабаровъ торгъ вести, занимать
ся соболиньшъ промысломъ. На охоту посылались покру- 
ченники, человйкъ по десяти; расходились они по лйсамъ 
и подстерегали осторожнаго пушистаго звйрка.

Дйла пошли хорошо, и Хабаровъ продолжалъ п ы тать  
дтъло, расширялъ его. Завелись у него пашни на рйкй Или- 
мй, возлй самаго волока, на которомъ Хабаровске люди за
нимались извозомъ до рйки Лены. Это была тоже выгодная 
статья. Черезъ два года нослй перейзда на Лену, завелъ- 
было Хабаровъ соловарню и пашни на устьй рйчки Куты, но 
заводъ скоро отобрали въ казну. Хабаровъ однако не уны- 
валъ. Въ 1641 году пройзжалъ въЛкутскъ воевода Головинъ, 
и онъ подалъ ему просьбу о дозволенш завести пашни около 
устья другой рйчки (Киренги); онъ просилъ лишь объ одномъ 
льготномъ годй, послй котораго обйщалъ давать казнй по 
десятому снопу. Можетъ-статься, Хабаровске покрученники 
ходили до самой вершины рйки Олекмы, что пала въ Лену, 
или заносились слухи отъ другихъ промышленныхъ людей, 
бродившихъ въ той сторонй, только Хабарову известна была 
болгЬе короткая дорога на югъ, къ князю Лавкаю. О богат- 
ствй земель, лежащихъ по рйкй Шилкй, много ходило рос- 
казней послй Бахтеярова и Пояркова. Не мудрено, что ста-
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рому опытовщику запала въ голову новая мысль. Взяться 
за большое дело Хабарову было съ ч’Ьмъ, а такого дела онъ 
искалъ давно. Одиннадцать л4тъ выжилъ Ероеей Павловъ въ 
Сибири; на его глазахъ пытали дпло казаки, ища новыхъ 
землицъ. Не приходилось такому деятельному и решитель
ному человеку оставаться при старыхъ занятгяхъ на занятой уже 
Русскими земле. Выгода и слава подсказывали ему идти въ 
Лавкаево царство, обложить его людей ясакомъ, добыть ве
ликую прибыль и царю и себе. И вотъ въ 1649 году по- 
далъ Хабаровъ челобитную новому якутскому воеводе Дми
трию Францбекову. Въ ней онъ писалъ, что въ прежте годы 
посыланъ былъ на князя Лавкая казакъ Еналей Бахтеяровъ, 
который не зналъ прямаго пути и плылъ не по той реке. 
Онъ же, Хабаровъ, ведаетъ прямой (короткий) путь по Олек- 
не и проситъ дозволешя набрать человекъ съ полтораста 
или сколько доведется; содержать артель онъ берется на 
свой счетъ и дастъ ей денегъ, хлебныхъ запасовъ, судовъ, 
фузей (ружей), зелья и свинцу.

Какъ въ былые годы промышленные люди Строгановы ука
зывали царю Ивану IV-му на выгоды отъ покорения Кучу- 
мова царства, такъ и нромышленникъ Хабаровъ упоминалъ 
о великой прибыли царю Алексею, въ случае ежели удастся 
объясачить захребетныхъ государевыхъ непослушниковъ. 
Въ п ам яти , данной Хабарову, наказывалось идти на непо- 
слушника Лавкая и его улусныхъ людей. Оруж1е дозволялось 
пускать въ ходъ только въ крайности, нодчиненныхъ нака
зывалось унимать отъ всякаго дурна, потому что ясачные 
люди частенько жаловались на Русскихъ. На Шилке Хаба
ровъ долженъ былъ поставить острожекъ и изъ него ходить 
въ походы; въ особую книгу—вписывать ясакъ и людей, при- 
пявшихъ присягу по своей вере. Если выйдетъ безчинство 
какое или своевол1е, то просьбы слать въ Якутскъ, къ вое
воде. Велено еще было, въ случае если Лавкай и друше
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князья покорятся охотой, обложить ихъ ясакомъ и оста
вить, какъ были, обещая государеву защиту. Вдобавокъ 
наказывалось описать всЬхъ живущихъ по р'ЬкгЬ людей и 
представить чертежи.

Хабарову удалось набрать только 70 человеки охотниковъ, 
и съ этою небольшой толпой пустился онъ Леной, къ устью 
Олекмы. Д'Ьло было весной 1649-го года. Не мпновалъ и Ха- 
баровъ опасныхъ сибирсквхъ падуяовъ. Р'Ька Олекма была 
быстрая; идти приходилось противъ теченья, а потому тяну
лись медленно. На порогахъ совсЬмъ изъ силъ выбились. 
Ероеей Павловъ былъ грамотный, что великая редкость въ 
то темное время, и вотъ какъ описывалъ онъ эту трудную 
бечеву: «Въ порогахъ снасти рвало, слопцы *) ломало, 
людей ушибало; но Бож1ею помощью и государевымъ 
счастьемъ все котилось благополучно». До устья р'Ьки 
Тугира, что пала въ Олекму съ левой стороны, тяну
лись целое л'Ьто; наконецъ добрались до Тугира и зазимо
вали. Когда подошелъ январь месяцъ, казаки понаделали 
нарты , поклали на нихъ все свои припасы и весь боро- 
шенъ, собираясь идти льдомъ до Становыхъ горъ. Волок
лись казаки съ немалыми трудомъ: на горахъ лежали глу
боки! снегп, а на лыжахн подниматься въ гору не таки-то 
легко. Хребетъ былъ изъ высокпхъ; не рази заставала въ 
горахъ непогода, не рази задували вьюги,—того и гляди, что 
людей растеряешь, или въ какой оврагъ свалишься. Дорожные 
слЕды виднелись только позади, а передъ глазами—нетрону
тые белые снега. Переваливъ черезъ Камень, Хабаровцы скоро 
вышли и на Амуръ рТку. Шелъ 1650-й годъ. Они угодили 
прямо къ улусами Лавкая, которые стояли на берегу не
большой речки—Урки. Хабаровъ, какъ думаютъ, пошелъ ле
выми берегомъ (на немъ видны следы бывшихъ городковъ).

*) Такъ назывались корма и руль у судна.
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По дороге встретили казаки сряду пять болыпихъ поселе- 
тй . Это были настояшде города, обведенные стеной и око
панные рвомъ. Первый городъ былъ срублепъ изъ бревенъ 
н шелъ вокругъ него глубокш ровъ; въ сгЬн'Ь было пять 
башенъ и въ пятой—широте ворота; въ сгЬнахъ понаделаны 
были подлазы, для вылазокъ. Городъ стоялъ на мысу, между 
Амуромъ и его неболыпимъ притокомъ; къ воде были сде
ланы тайники *). Дома за стеной—все каменные; окна въ 
нихъ болышя: вышиной въ два аршина, шириной въ полто
ра, а зам'Ьсто слюды бумагой затянуты. Въ каждой такой 
светлидГ съ бумажными окнами могло поместиться до шести
десяти и больше человекъ.

Не ожидали казаки такого хорошаго города; особливо по
сле своихъ-то остроговъ да городовъ онъ нмъ знатнымъ 
показался. Удивило только всехъ не мало, что въ первомъ 
городе не было живой души, во второмъ и въ третьемъ— 
то же самое. Это наноминаетъ вступлеше Ермака въ пустой 
Искеръ. Въ третьемъ городе Хабаровъ остановился отдох
нуть после труднаго и долгаго пути. На всякй случай по
ставлены были караульщики, которые скоро оповестили, что 
къ городу едутъ конные люди—пять человекъ. Стали съ 
подъехавшими разговоръ вести, черезъ толмача. Одинъ изъ 
конныхъ людей былъ самъ старикъ Лавкай, а остальные— 
два его брата, зять и холопъ.

Что вы за люди и откуда пришли? спросилъ Лавкай.
— Мы пришли съ вами торгъ вести; у насъ мнсо по- 

дарковъ, отвечали казаки черезъ толмача.
— ЗачГмъ обманываешь насъ, отвечалъ Лавкай:—мы ка- 

заковъ знаемъ: передъ вами былъ у насъ одинъ казакъ, 
такъ онъ сказывалъ, что васъ идетъ съ полтысячи, а слГ- 
домъ за вами еще люди. Вы насъ побить всехъ хотите, огра-

*) Потаенные ныходы.
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бить наше добро, а женъ съ детьми полонить,—оттого мы 
и города бросили.

Хабаровъ спросилъ князя Лавкая, не хочеть ли онъ идти 
русскому царю въ подданство.

— Платите ясакъ, и вамъ Русски! царь защиту будетъ 
давать, соблазнялъ толмачъ.

—Хорошо, отвЪчалъ Лавкащ—носмотримъ, что вы за люди..
Повернули иноземцы своихъ коней и ускакали. Только ихъ 

и видели. Посл'Ь этой встречи Хабаровъ пошелъ берегомъ 
дальше. Ц4лое днище шли до четвертаго города, который 
былъ тоже пустъ. На другой день, когда солнце вышло 
на середку неба, вошли въ пятый брошенный городокъ. 
Только въ одномъ дом^ розыскали, говорятъ, старуху, 
сестру Лавкая. Стали ее, по тогдашнему обычаю, пытать 
на огн'Ь, поджаривать, чтобы правду сказала, гдй братъ и 
что замышляетъ. Узнали, что Лавкай со веЬми родственни
ками, другими князьями и слугами, ждетъ Русскихъ въ двухъ 
нед'бляхъ Тзды отъ города, въ которомъ живетъ богатый 
князь Богдой. У Богдоя городъ земляной, на стТнахъ—пуш
ки; въ город’Ь торгъ по лавкамъ идетъ, и товаровъ много; хо
рошие ясакъ беретъ Богдой со всЬхъ Даурскихъ *) князь- 
ковъ. У Богдоя, на его земляхъ, есть руды разныя—золо
тая и серебряная, камни доропе, оруж1я многое множество: 
и пищали, и сабли—все съ золотой, дорогою наеЬчкой. Про 
соболей и говорить нечего. Бстъ и пьетъ Богдой все на зо- 
лотЬ да на чистомъ серебрТ, и есть еще князь, которому 
самъ Богдой покбренъ.

Дальше пятаго города Хабаровъ идти не решился; онъ 
вернулся въ первый и оставилъ въ немъ немного ратныхъ 
людей, самъ л?е шгЬхалъ, въ май 1650-го года, въ Якутскъ.

*) Дауры, живгше по Амуру, были одного племени еъ Тунгузами 

вели торгъ съ Китайцами.
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Донесъ онъ воеводе, что по Амуру живутъ Даурсие люди, что 
одни изъ нихъ землю пашутъ, друпе же—скотъпасутъ; что въ 
pidk Амуре рыбы много, особливо осетровъ, которые круп
нее волжскихъ, да и рыбы въ Амуре больше, чг1мъ въ Волге. 
По берегамъ его болыше луга и поля, лгьса темные, большге, 
и столько всякаго зверя, что можно хоронйй ясакъ брать съ 
Даурскихъ людей. О хлебахъ доносилъ, что родится ячмень,, 
просо, овесъ, греча, горохъ и конопляное сЬмя. Хорошо от
зывался Хабаровъ о Даурской земле, говорилъ, что места по 
Амуру не то, что по Лене реке, что хлеба у Дауровъ мно
го, и казаки не мало находили его по ямамъ. Какъ побежали 
иноземцы изъ своихъ городовъ, позабыли и про запасы, все 
бросили. Коли покорятся Дауры, доносилъ Хабаровъ, и бу- 
дутъ ясакъ платить, такъ въ Якутскъ казне и хлеба не 
надо будетъ присылать: отъ Лавкаева города до острож
ка, чтб я на Тугире поставилъ, всего волоку сто верстъ, а. 
изъ острожка до Якутска по плаву две недели; Амуръ бу
детъ прибыльнее Лены, да и во всей Сибири такого места 
украшеннаго и изобильнаго не найти.

Одна беда—людей мало, добавилъ Хабаровъ воеводе въ. 
своемъ донесеньи о реке Амуре. Надо тысячъ шесть, тогда 
можно покорить всю Даурскую землю.

Такого войска, при сибирскомъ безлюдьи, набрать было 
нельзя. Пришлось опять собирать охотниковъ до приключе- 
нш, людей терпкихъ и готовыхъ идти, куда поведутъ, лишь- 
бы пожива была. Набралось больше полутораста человекъ. 
Въ Якутске и его окрестныхъ местахъ многихъ расшеве- 
лилъ разсказъ объ амурскихъ угодьяхъ. Воевода отпустилъ 
съ Хабаровымъ, во второй походъ, 20 казаковъ, далъ три 
пушки и зелья со свинцомъ, обещая, въ случае нужды, 
прислать подмоги, сколько можно будетъ.

Осенью 1650 года Хабаровъ вернулся на Амуръ. Пустыхъ 
городовъ онъ не нашелъ: Дауры решили отпоръ дать, не
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пускать въ свою землю казаковъ п ясакъ имъ не платить. 
Люди, оставленные Хабаровымъ на Амуре, выдержали не 
одну осаду: Дауры имъ не давали покоя, только сделать ни
чего не могли со своимъ лучнымъ боемъ. Не далеко отъ го
родка Албазина встрРтилъ Хабаровъ Даурскихъ ратныхъ лю
дей. Завязалась драка съ самаго полудня и кончилась толь
ко къ вечеру. 20 казаковъ было ранено, но РусскАе выгнали 
Дауровъ изъ городка и, найдя въ немъ много хлеба, оста
лись въ немъ. Албазинъ стоялъ не подалеку отъ того воло
ка, по которому лежалъ Русскимъ путь къ Амуру. Укр'Ъп- 
ленъ онъ былъ справно, стоялъ на удобномъ месте.

За бежавшими изъ него Даурами погнались на легкихъ 
стругахъ больше сотни казаковъ. Напуганные Дауры броса
ли свое жилье, зажигали его, а сами спасались на коняхъ.

Встречаясь съ ними, казаки забирали много скота, везде 
одерживая верхъ. Зимой построилъ Хабаровъ городокъ «.въ 
уюжемъ MTbcmib, подъ волокомъ, гдть переходить Русскимъ 
людямъ птиею ногою только два дни». Оставлено было въ 
немъ 50 человекъ, изъ коихъ 20 должны были пахать землю, 
а остальные—сбирать ясакъ. Городокъ этотъ былъ, какъ 
думаютъ, тотъ же Албазинъ, только Хабаровъ укреиидъ его 
получше и настроилъ въ немъ избъ.

Отъ полоненныхъ родственниковъ одного князька узнали 
Хабаровцы, что по Амуру, начиная съ его истоковъ, живетъ 
девять владельцевъ. Все они—данники Богдойскаго *) Шам- 
шахапа, а самъ Вогдой—данникъ другаго, у котораго имя 
еще мудренее.

Зимой Хабаровъ ходилъ на Дауровъ самъ, съ казаками 
и нарядомъ, который везли на санкахъ. Въ десятый день 
пути привелось биться съ конными людьми съ утра до ночи. 
Бежали конные люди. Во всемъ была Хабарову удача, и

*) Т. е. Китайскаго.



старый опытовщит написалъ донесете воевод’Ь Францбе- 
кову о томъ, что сдРлалъ въ Даурской земл^. Завладеть ею, 
писалъ Хабаровъ, можно, и будетъ тогда эта земля велико
му государю вторымъ Сибирскимъ дарствомъ. Если что, такъ 
можно, добавлялъ онъ, послать большое войско и на Богдой- 
скаго Шамшахана и на того, к’Ьмъ онъ въ ханы посаженъ. 
Прокормить въ Даурской земл’Ь можно хоть 20.000 людей. 
Шамшахана подвести подъ высокую государеву руку выгодно, 
потому что въ его царств'Ь есть серебряная гора, и только 7 
дней 'Ьзды до нея съ Амура; сторожей около горы стоить съ 
полтысячи. Жемчугу еще много у Шамшахана и дорогаго ка
менья; только справа съ нпмъ будетъ не такая легкая, какъ съ 
Даурскими людьми, потому что у пего каменные и деревян
ные города есть съ пушками, и на бой выходятъ съ копьями 
и кривыми саблями, не спитая луковъ. Около истоковъ Аму
ра, въ вершин’Ь его, живетъ все народъ слабый, бЗзжитъ онъ 
отъ русской силы къ нижнему Амуру, поближе къ сильными 
людямъ, которые, слышно, ясака никому не платятъ.

В^сть о Хабаров^ дошла до Москвы. Посланы были на 
Амуръ 132 человека изъ служильтхъ, охочихъ и промышлен- 
ныхъ людей; дали имъ 30 пудовъ свинцу, зелья столько же, 
да еще стопу писчей бумаги (въ то время товаръ этотъ были 
на редкость, потому что письменнаго д'Ьла меньше было); со 
стопой бумаги отправили къ Хабарову и писаря. Казачьи 
начальники должны были, сдавъ людей, везти отъ воеводы 
грамоту къ царю Шамшахану. Въ ней прописано было, что 
въ такомъ-то году подвластные ему князьки, Лавкай и дру- 
rie, хот’Ьли нашихъ ратныхъ людей побить, но что не могли 
устоять протавъ царской грозы и нашею бою. Зат^ыъ до
бавлялось къ слову, что и Шамшахану противъ него не 
устоять и съ Русскими не сладить; что лучше, не гиРвя го
сударя, прямо давалъ бы золота и серебра, и узорочья, ка- 
меньевъ дорогихъ и м^ховь, сколько въ силу, cci нашъ го-

Подв. пр. рус. люд. 6
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сударь царь Алексгьй Михайловиче силенъ и велике и стра- 
шенъ, но милостивъ и приведет, кровей не искатель. А у 
государя ее одноме Сибирскоме царствт ратныхъ людей мно
гое множество , ке ратному дплу навычныхъ, и бьются они, 
не щадя голове своихе». Такъ стращала грамота. Посоль
ство съ ней не дошло: Дауры убили Русскихъ дорогой.

На следующее л’Ьто (1651 г.) Хабаровъ пошелъ опять 
внизъ по Амуру, только не берегомъ, какъ въ первый разъ, а 
на судахъ. Дорогой много виднелось по берегамъ сожжен- 
ныхъ даурскнхъ поселены?. Къ вечеру одного дня подошелъ 
Хабаровъ къ уцелевшему городку князя Гуйгудара. Княже- 
cnie люди стояли у воды и не пускали казаковъ, а когда съ 
судовъ выстрелили по нимъ и многихъ убили, тогда они побежа
ли въ свой городокъ и заперлись. Хабаровцы бросились за 
ними. Городъ быдъ тройной; около одного земля наго вала 
шелъ другой, а около этого еще третш. Стены были изъ де
рева, двойныя, внутри землей набиты; подъ стенами—под
лазы, а воротъ нетъ. Подлазы понаделаны для того, чтобы 
можно было изъ одного городка въ другой переходить, коли 
понадобится. Кругомъ тройнаго города—два рва по саже
ни глубиной, и въ те рвы—тоже подлазы, для напуска рат
ныхъ людей. Скотъ и ясырь стояли во рвахъ.

Въ толпе враговъ были и еще каие-то люди; биться они 
не бились, въ городокъ не вошли, а стояли въ поле и смот
рели. Были на нихъ надеты дороия шелковыя платья. Это 
хапъ Богдойскш прислалъ своихъ Манджурскпхъ людей. 
Князь Гуйгударъ хотелъ постоять за Даурскую землю и пу- 
стилъ такую тучу стрелъ, что казаки не могли подойти

*) Я сы рями  прозывались невольники, купленные на деньги или вы

маненные на товарь. Было время, когда ихъ продавали на базарахъ за 

небольшую и'бну: такъ бабу ясырку можно было им$ть за 10 рублей

я дешевле.



близко къ первому городку. Хабаровъ черезъ толмача угова- 
ривалъ князя покориться и дать ясакъ.

— Мы даемъ ясакъ Богдойскому (Китайскому) хану. 
Какого еще вамъ ясака? Хотите такого что ли, который мы 
бросаемъ своимъ послгЬднимъ ребятамъ? отвРчалъ Гуйгу- 
даръ.

Начали казаки, по приказу Хабарова, палить изъ ружей 
и пушекъ. Пушки били въ башню, а ружья—въ стЬны. Око
ло городка, въ по.гЬ, изъ даурскихъ стрйлъ словно нива сто
яла иасъяна, по выраженью Хабарова; но <ссвиртьпые Даурыъ 
не устояли. Рано утромъ, когда еще солнце только показа
лось, пробили башенную ст^ну. Первые ворвались въ горо- 
докъ кольчужники, а за ними и друпе казаки со щитами въ 
рукахъ. Дауры ушли и заперлись, сначала во второмъ город- 
кгЬ, а когда ихъ выбили и отсюда, то въ послКднемъ, третьемъ. 
Казаки и туда пробились. Стали драться на сабляхъ и 
копьяхъ, рукопашьемъ. Сколько ни было Дауровъ, веб оста
лись на мРстР; а было ихъ, говорятъ, больше шестисотъ 
человгЬкъ. Хабаровъ не досчитался четырехъ казаковъ, да 
съ полсотни было раненыхъ. Въ городкК полонили Руссйе 
много Д'Ьвокъ и бабъ съ детьми; скота всякаго захватили 
головъ съ тысячу.

Полоненные сказывали, что люди въ шелковыхъ платьяхъ съ 
нихъ ясакъ собираютъ. Присылаешь ихъ Шамшаханъ, и жи- 
вутъ они у нихъ каждый годъ человйкъ по 50-ти. На дру
гой день одинъ изъ Манджуровъ пришелъ къ Хабарову для 
переговора. «.Платье у Бтдойскаго мужика было камчатное 
и малахай соболтъ, описывалъ послгЬ Хабаровъ. Трудно 
было вести разговоръ съ иноземцемъ: языкъ былъ вовсе не
знакомый, а переводить слова некому. Кое-какъ добились-та- 
ки смысла: царь Шамшаханъ не приказалъ воевать Манджур- 
скимъ лходямъ съ Русскими, велРлъ только спросить ихъ, за- 
чгЬмъ они пришли въ эту землю. Ответить Хабаровъ ничего
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в^рнаго не отвгЬтилъ, за то угостилъ посла и подарковъ ему 
далъ.

Полтора месяца внжилъ Хабаровъ въ городке. Въ поддан
ство ему никого привести не удалось. Отъ провпдчиковъ 
узнали казаки, что въ трехъ днищахъ пути съ левой сторо
ны впадаетъ въ Амуръ река Зеяи около ея устья стоять еще 
городки. Поплыли къ одному изъ нихъ и застали князей 
врасплохъ: сидели они на лугу, за городомъ, и пировали. 
Одинъ бежалъ, но двоихъ полонили; пришли въ городъ къ 
присяге за своими князьями и люди ихъ; принесли они съ 
собой только 60 соболей, но обещались Русскимъ ясакъ пла
тить.-Мало принесли оттого, что не такъ давно Шамшахану 
много отослали, а за это время еще не наловили. Лучшихъ 
людей Хабаровъ отобралъ въ залогъ. Только мало времени 
спустя одни улусники отказались отъ подданства и побро
сали свои улусы. Князья ихъ были у Хабарова въ рукахъ, 
стало-быть, бояться нечего,— вернутся. Вышло не такъ. Когда 
стали князьковъ спрашивать, почему ихъ люди разбежались, 
тгЬ сказали, что они и знать не знаютъ,—почему, что прика- 
зу такого они имъ не давали, «на то ихъ воля, а не наша», 
отвгЬчали князья; «чемъ намъ всемъ помереть (всему роду), 
такъ лучше мы одни помремъ за свою землю, когда ужь къ 
вамъ въ руки попали».

Пытали князьковъ на огне, а добиться ничего не доби
лись. Съ другими сибирскими народдами ничего такого прежде 
не случалось. Бывало, какъ возьмутъ князя въ залогъ, такъ 
весьродъ и платить ясакъ, покоренъ становится. Дауры жене 
столь за князя своего стояли, сколько за свою землю да за 
самихъ себя.

Зазимовать въ покоренномъ городке было нельзя: съ голо
ду умерли бы. Хабаровъ поплылъ съ казаками дальше, внизъ 
по Амуру, агородокъ зажегъ и дымъ пустилъ. По берегамъ 
виднелись местами даурсше улусы—въ пять, въ десять
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юртъ *). Четыре дня плыли смельчаки до крутыхъ камен- 
ныхъ утесовъ (щекъ), между которыми пробивался Амуръ къ 
морю. Больше двухъ днищъ плыли гЬни щеками, за которы
ми показались опять жилыя места Дучерскихъ людей. Все 
это время казаки только и делали, что приставали къ бере
гу, выходили и дрались. Доплыли до устья большой р'Ьки 
Шунгала. Дучеры были народъ смирный, потому съ ними не 
трудно было ладить казакамъ. Улусы заставали они пустыми; 
за то можно было въ нихъ поживиться и скотомъ и хле- 
бомъ. Казаки всю дорогу кормились грабежонъ; удержать 
ихъ отъ этого было нельзя.

За Дучерами иошелъ другой народъ—Ачанъц потянулись 
ихъ улусы. Ачаны рыбачили и были похитрее да и похраб- 
рКе своихъ сосЬдей-пахарей. Они везде давали отпоръ. Сентя
бря 22-го Хабаровъ доплылъ до одного болыиаго селенья и pi- 
шилъ провести въ немъ зиму. На скорую руку срубили го- 
родъ и перенесли въ него все, что было на судахъ. Ачаны 
вызвались платить Русскому царю ясакъ, притворились по
корными, а на самомъ-то дКлЬ хотЕли они высмотреть, сколько 
Русскихъ, какое у нихъ оруж1е, ладно ли укрКпленъ горо- 
докъ. Въ припасахъ у Хабарова оказалась недостача, и онъ 
отправилъ внизъ по Амуру сотню людей промыслить у Ачанъ 
побольше рыбы. Народъ этотъ почитай-что одною рыбой 
и живъ-то былъ.

ПослК отъезда казаковъ, рано, чутьсветъ, Ачаны напали 
на русскш городокъ. Было ихъ сотъ восемь. Дучеры еще на 
подмогу пришли. Еслибы не часовые, такъ PyccKie и не услы
хали бы ничего: спали крепко. Ачанамъ было на руку, что 
одна сотня нашихъ уЕхала рыбу промышлять; только страшно 
было идти на нриступъ, лезть на стену: знали Ачаиы и Ду
черы про пищали и пушки. Принесли они съ собой соломы

*) Т. е. жилищъ.
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да разной суши и хотели подпалить Русскихъ. Тогда вышло 
изъ города 70 человРкъ казаковъ, и начали они Ачанъ рубить 
н колоть, а со стРнъ ядра кидали, изъ пищалей гроыили, «и 
напалъ на нихъ, собакъ-иноверцевъ, страхъ Божш и про- 
тивъ царской грозы и нашего бою устоять не могли и побе
жали врозь, а мы за ними побежали и въ тылъ ихъ многихъ 
побили и языковъ * )  многихъ перехватали, и въ струги они, 
иноверцы, побросались и на великую реку Амуръ отгребали,, 
а струги у нихъ болыше и съ выходами, и крашеные, а въ 
одинъ стругъ садится по 50-ти, по 60-ти человекъ».

Такъ ппсалъ Хабаровъ.
Прозванъ былъ городокъ Ачапскимъ городкомъ. Послан

ные за рыбой вернулись благополучно, и казаки еще сильнее 
укрепили свое зимовье. Ачанъ видно не было; попадались 
только ихъ зимше пути, по которымъ они ездили на соба- 
кахъ. Стали по этимъ путямъ следить и поймали двухъ важ- 
пыхъ людей. Ачаны снова понесли Русскимъ свой ясакъ. Въ 
такихъ делахъ прошла у Хабаровце въ и вся зима.

Можно догадаться, какъ вели себя казаки съ приамур
скими людьми; Ачанамъ, что называется, житья отъ нихъ 
не было. Хабаровъ былъ не виновата, что его люди дела
ли имъ разное лихо: углядеть, какъ я говорилъ, за ними 
было нельзя, да и самъ опытовщикъ, какъ говорятъ, многое 
позволялъ себе, при своемъ горячемъ и подчасъ самоуправ- 
номъ характере. При случае онъ нещадно билъ провинив
шихся палкой, а то и просто расправлялся кулакомъ; сила 
ate, по с'лухамъ, была у него порядочная. Не имея возмож
ности справиться съ пришельцами, Ачаны пошли къ Манд- 
журскому князю подмоги просить. Шамшаханъ велелъ князю 
Исинею собрать 2.000 конныхъ людей, взять съ собой 6 пу-

* )  Я зы к а м и  звались полоненные люди, у которыхъ можно было вы
ведать о непр1Ятел:6.
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шекъ, 30 ружей многоствольныхъ, только безъ замковъ, ни
сколько глиняныхъ, начиненныхъ порохомъ ядеръ, (динардъ) ‘), 
для того чтобы стены рвать, и захватить Русскихъ живьемъ.

Весной 1652 года подошло манджурское войско подъ Ачан- 
скш городокъ, и Хабаровцы проснулись отъ неожиданна™ 
страшнаго грома. То палили манджурсшя пушки, только 
пушкари около нихъ были шише и никакого вреда не могли 
сделать своими оруд1ями. Pyccnie въ первый разъ столкну
лись съ людьми огненнаго боя. Вышелъ сильный переполохъ. 
Вотъ какъ красно описывалъ Хабаровъ битву подъ Ачан- 
скимъ городкомъ:

«Марта, въ 24-й день, на утренней зар'Ь, сверхъ Амура 
ррки славныя ударила сила изъ прикрыта на городъ Ачан- 
скш, на насъ казаковъ, сила Богдойская, все люди конные 
и куячные, и нашъ казачы! есаулъ 2) закричалъ въ городъ, 
Андрей Ивановъ, служилый человРкъ: «братцы казаки! ста
вайте на скоре и оболокайтесь (одевайтесь) въ куяки креп- 
Kie!» И метались казаки на городъ въ единыхъ рубашкахъ на 
ст^ну городовую, и мы казаки чаяли изъ пушекъ изъ орулмя 
бьютъ казаки изъ города, ажно 3) бьетъ изъ орудия и изъ 
пушекъ по нашему городу казачью войско Богдойское. И мы 
казаки съ ними, Богдойскими людьми, войскомъ ихъ дрались 
изъ-за стены съ зори до схода (всхода) солнца, и то войско 
Богдойское на юрты казачьи пометалось, и не дадутъ намъ 
казакамъ въ те поры пройти черезъ городъ, а Богдойсше 
люди знаменами стену городовую укрывали. У того нашего 
города вырубили они, Богдойсие, люди три звена стены 
сверху до земли. И изъ того ихъ великаго войска Богдой- 
скаго кличетъ князь Исиней царя Богдойскаго и все войско

ij «А въ т'бхъ  пинардахъ  порохъ  кладенъ, а владело  по

роху  въ т$ хъ  пинардахъ по пуду», писалъ Хабаровъ.

2) Небольшой чинъ въ казачьихъ войскахъ.

3) А на м$сто того.
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Богдойское: не жгите и не рубите казаковъ, емлите (берите) 
пхъ, казаковъ, живьемъ! И толмачи наши тй рфчи князя 
Есинея услышали и мнгЬ, Ярофейку, сказали, и услыша гЬрЪчи 
у князя Есинея, оболокали мы казаки всЬ на ся (на себя) 
куяки и язъ (я), Ярофейко, и служилые люди и вольные 
казаки *) ,  помолясь Спасу и Пречистой ВладычицЬ нашей 
Богородиц^ и Угоднику Христову Николаю Чудотворцу, про- 
межь собою прощались и говорили то слово язъ, Ярофейко, 
и есаулъ Андрей Евановъ и все наше войско казачье: умремъ 
мы, братцы казаки, за вТру крещеную и постоимъ за домъ 
Спаса и Еречистыя и Николы Чудотворца и порадгЬемъ мы 
казаки государю и великому князю Алексею Михаиловичу 
всея Руссш и помремъ мы казаки всЬ за одинъ челов4къ 
противъ государева недруга, а живы мы казаки въ руки имъ 
Богдойскимъ людямъ не дадимся. Й въ т!з ст^ны пролом- 
ныя стали скакать тгЬ люди Богдоевы, и мы казаки прикатили 
тутъ на городовое проломное м^сто пушку большую мЪдную 
и почали изъ пушки по Богдойскому войску бити и изъ мел- 
каго орудия учали стр&ляти изъ города и изъ иныхъ пушекъ 
жел'Ьзныхъ бити-жъ стали по нимъ Богдойскимъ людямъ. 
Тутъ и Богдойскихъ людей и силу ихъ всю, Бож1ею милостью 
и государевымъ счаспемъ инашимъ радгЬньенъ (стараньемъ), 
ихъ, собакъ, побили многихъ. И какъ они Богдои отъ того 
нашего пушечнаго бою и отъ пролому отшатнись прочь и 
въ ту пору выходили служилые и вольные oxonie казаки сто 
пятьдесятъ шесть человТкъ въ куякахъ на вылазку Богдой
скимъ людямъ за городъ, а пятьдесятъ челов'Ькъ осталось 
въ городЬ, и какъ мы къ нимъ Богдоямъ на вылазку вышли 
изъ города, и у нихъ Богдоевъ тутъ иодъ городомъ приве
дены были дв'Ь пушки жел'Ьзныя, и, Бож1ею милостью и госу-

*) Сибирское казачье войско составилось ивъ потомковъ товарищей 

Ермака, на p ir f i Иртыша.
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даревымъ счастьемъ, тгЬ двР пушки мы казаки у нихъ Бог- 
дойскихъ людей и у войска отшибли и у которыхъ у нихъ 
Богдойскихъ людей у лучшихъ воитиновъ (ратныхъ людей) 
огненно оружье у нихъ взяли. И нападе на нихъ Богдоевъ 
страхъ велнкш, покажись имъ сила наша несчетная и веЬ 
достальные Богдоевы люди отъ города и отъ нашего бою 
поб’Ьжали врозь. И кругъ того Ачанскаго города смекали мы, 
что побито: Богдоевыхъ людей и силы ихъ шестисотъ семь- 
десятъ шесть человгЬкъ наповалъ, а нанпе (нашей) силы 
казачьи отъ нихъ легло отъ Богдоевъ десять человАкъ, да 
переранили насъ казаковъ на той драк/Ь семьдесятъ восемь 
человГкъ».

Хоть и осилили казаки Богдоевыхъ людей и не въ при
вычку этимъ людямъ было, какъ видно, обращаться съ на- 
рпдомъ, только плыть дальше внизъ по Амуру показалось 
Хабарову не безопасными. У Богдойскаго даря *) войска 
много, казаковъ онъ въ господа на своей земл^ не пуститъ, 
вышлетъ ежели войска еще бол'Ье прежняго,—что тогда? Отъ 
полоненныхъ узнали, что царю Шамшахану, который былъ 
нампстникомъ у Китайскаго государя, была на казаковъ жа
лоба. «Руссше насъ быотъ и грабятъ, женъ съ детьми от- 
нпмаютъ, говорили Дучеры, а сделать протнвъ нихъ мы ни
чего не можемъ». И на самоыъ дКгЬ казаки не им^ли жа
лости къ иновррцамъ: они смотрели на нихъ какъ на рабочую 
скотину, глядели какъ бы побольше пользы отъ нея добыть.

Говорили еще полоненные въ бою, что въ поход'Ь они были 
три месяца, что къ востоку отъ Шамшахановыхъ земель ле- 
житъ еще земля и есть въ ней золотая и серебряныя руды, 
а по рРкамъ жемчугу много, и ломаютъ тгЬ руды железными 
ломами. И шелкъ есть, и бумага хлопчатая въ той землР; 
дйлаютъ изъ шелка—атласы, а изъ бумаги—кумачи.

*) У Китайскаго богдыхана.
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Безъ малаго черезъ згЪсяцъ после осады Хабаровъ ио- 
плылъ съ казаками вверхъ по Амуру, назадъ. Было это вес
ной, въ апреле 1652 года. Тянулись Хабаровцы на шести 
дощаникахъ.

V II.

Приключежя Нагибы. — Возвращеже Хабарова. — Онуфрш
Степановъ.

Долго не было вестей отъ Хабарова, и изъ Якутска посла
ли ему небольшую подмогу. Не сразу нашла она смйлаго 
опытовщика. Тренка Чичегинъ, который велъ казаковъ, по
слали весной одного изъ нихъ, Ивана Нагибу, съ товарища
ми, искать Хабарова по Амуру. Вотъ чТмъ кончились Наги
бины поиски: какимъ-то случаемъ Иванъ Нагиба разъехался 
съ т^ми, кого искали. По островамъ, которыхъ очень много 
на Амуре, онъ оставлялъ заметки или записки, на всякий 
случай, а сами съ товарищами плыли но реке все дальше и 
дальше. Много было приключений дорогой. Рази его окру
жили со всехъ сторонъ Дучеры и Натки и не давали ими, 
казаками, ни къ берегу пристать, ни на островъ выйти. По 
берегу ездили иноверцы на коняхъ, а по реке — на стру- 
гахъ. Струговъ было больше двадцати и въ каждомъ сидело 
человеки 40, а то и больше. На этотъ разъ Даурскйе люди 
не напали, а после были съ ними бои; напускали Дауры изъ 
острожковъ по двожды и по трожды, скрадывали въ ноч
ное время людей. /

Надо полагать, что и въ этотъ разъ, не-смотря на свою 
малую силу, казаки, плывя по Амуру, хозяйничали, потому 
что просили Нагибу плыть дальше, внизъ, къ самому устью. 
Нагибе же велено было плыть не больше десяти дёнъ.
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Черезъ три недели после описанной встречи съ Даурами, 
Нагиба плылъ уже Гиляцкою землей, близко отъ моря. «Ино
земцы, говорится въ донесенш, скот учинили во многихъ 
стругахъ и со щитами отъ улуса до улуса провожали-». Кто- 
то сказалъ казакамъ, что Хабаровъ—въ Гиляцкой земле, и 
за это ложное известие Нагиба съ товарищами чуть не по
платился жизнью. Въ одноыъ месте онъ былъ обсаженъ 
Гиляками со всГхъ сторонъ, такъ что нельзя было двинуться 
ни взадъ, ни виередъ. Пришлось выстоять середи ргЬки дг/Ь 
недели. Инородцы были не изъ храбрыхъ: ровно четырнад
цать дней смотрели они на небольшое казачье судно, кото
рое, съ горстью казаковъ, стояло на якоре, и не решались 
напасть. Гиляки были въ своихъ рыбачьихъ лодкахъ, на воде; 
когда казацше припасы все вышли и насталъ голодъ, нужда 
заставила смГльчаковъ собраться съ последними силами и 
пробиться за кормомъ на берегъ. Смелость города беретъ, 
а тутъ еще въ подмогу ей порохъ съ свинцомъ, и пробился 
Нагиба съ своими къ берегу, челов'Ькъ 30 уложилъ, выкралъ 
у Гиляковъ много провесной рыбы (изъ-за нея и бой-то весь 
былъ) и опять—на воду. Расправа съ иноверцами была у 
казаковъ обычная: «мужиково съ улусу сбили и юрты съ 
конца зажгли», писалось въ одномъ донесенш; т  мы ихъ 
въ пень рубили», говорилось въ другомъ.

Д ня ч е р е зъ  три  вы плы лъ Н аги б а  к ъ  м орю , в ъ  ш и рокое 

устье А м ура. Х а б а р о в а  съ  к азак ам и  н и гд е  не бы ло; н ад о  

было в о р о ч аться  н а за д ъ . С тар ою  дорогой  см е л ьч а к ам ъ  е х а т ь  

не х о те л о сь . С м астери ли  к аза к и  н овое судно и п ореш и ли  

плы ть О хотски м ъ м орем ъ до р еч к и  У льи. К а за ц к а я  н у ж а въ  

п оход е П о я р к о в а  во  врем я  его п л а в а ш я  по н еп р и ветн о й  со 

леной в о д е — ихъ видно не и сп у гал а. П ер ед ъ  отплы таем ъ ещ е 

р а зъ  довелось о тб и ваться  отъ  Г и л я к о въ , которы е кинулись 

н а Р у сск и хъ  в ъ  свои хъ  л егки хъ  л о д к ах ъ . Одну и зъ  н и хъ  к а-

\
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закамъ удалось пробить; челов'Ькъ сорокъ инов'Ьрдевъ легло 
на М’Ьст'Ь.

На моргЬ ждала Нагибу съ товарищами новая б4да. Ни
куда она отъ казаковъ не уходила во время разведки да рас
чистки обширной Сибири. О морской нуясЬ осталось доие- 
ceH ie такого рода: «И оттуда (изъ устья) мы, холопи госу
даревы, пошли по морю на гребяхъ (на веслахъ) и выгребли 
изъ губы *) на море, и понесло насъ, холопейгосударевыхъ, 
во льду на море и носило насъ во льду 10 дней и принесло 
на берегъ, на пустое м£сто, и тутъ насъ, холопей государе- 
выхъ, къ берегу льдомъ (притерло), раздавило судно, и судно 
потонуло, и мы, холони государевы, на берегъ пометались 
душею да гЬдомъ. ХлгЬбъ, и свинецъ, и порохъ потонулъ, 
и платье все потонуло, и стали безъ всего. И оттуда мы, 
холопи государевы, пошли пгЬши, подл'Ь моря, и шли мы, хо
лопи государевы, шЬшею ногой, подл& моря, 5 денъ,анита- 
лися мы ягодами и травою и находили на берегу по край 
лося ** )  бйтаго, зв4ря морскаго нерпу ** *)  да моржа, и тгЬмъ 
мы душ^ свою оскверняли, нужи ради пнталися,и дошли мы, 
холопи государевы, до р'Ьчки и тутъ мы стали суднишко де
лать и пошли по морю».

Изъ этого видно, что Нагиба первою неудачей не пропился 
и опять пустился шоремъ, на-авось, отыскивая р^чку Улью. 
В15теръ на этотъ разъ не унесъ казаковъ отъ берега, и нолу- 
H arie  плаватели, голодные и перемерзнйе добрались до какой- 
то другой рЪчки. Дорогой они отнимали у Тунгузовъ рыбу. 
Казаки, видно, мало походили на людей, потому что пугали

*) Губа —  небольшой заливъ. Зд-Ьсь же надо подъ губой разуметь 

широкое устье Амура.

**) Л ось— заТтрь изъ породы оленей, только много крупнее, съ ши

рокими и большими рогами. Жить любитъ въ л’Ьсныхъ и болотистыхъ 

м!>стахъ.

***) Нерпой  зовется въ Сибири тюлень.
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понорцевъ и не встречали у нихъ отпора. На речке Нагиба 
провелъ осень, осеновалъ. Отсюда съ великимъ трудомъ до
брался до Камня (Становыхъ горъ), перевалился черезъ него, 
на вершине одной реки построилъ опять судно и воднынъ 
путемъ вышелъ въ Лену. Шли казаки черезъ волокъ больше 
месяца.

Не мало служилыхъ людей терпело таюя мытарства, 
какъ Иванъ Нагиба, не мало еще намъ встретится ихъ впе
реди, а о сколькихъ казакахъ не доходили вести, сколько 
именъ пропало вместе съ бумагами, въ которыхъ описыва
лась казацкая нужа.

Подмогу, высланную изъ Якутска, Хабаровцы встретили, 
пройдя амурсшя щеки. Но пе велика была помощь отъ не
большой горсти людей да одной пушки; вернуться внизъ не
чего было и думать: тамъ, по словами Хабарова, вся земля 
была въ скопть. Около самаго устья Шунгала ждало ихъ боль
шое Манджурское войско, тысячъ въ шесть, съ пушками и 
ружьями. Не подуй ветеръ-нопутникъ, не избыть бы Хаба
рову беды. На счастье, подулъ, да еще сильный, и казаки, 
на всехъ парусахъ прошли серединой Амура. Дорогой заби
рали кое-кого изъ иноверцевъ и слышали отъ нихъ недобрыя 
вести; кто говорили, что собирается на Русскихъ войско въ 
10.000, а кто — и еще того больше. По слухами, Шамша- 
ханъ хотели вовсе выгнать казаковъ изъ своей земли и на
бирали для этого людей—ни мало, ни много 40.000. ГГоло- 
ненныхъ пытали я выведали отъ нихъ, что Даурсше люди 
ясака платить не хотятъ. Жаловались Дауры также, какъ и 
Брацюе люди, что ясаки казаками отдашь, а казаки все-таки 
грабятъ. «Соберемъ войско тамъ, где они зимовать станутъ, 
тысячъ десять, либо больше, и давомъ ихъ задавимъп, говорили 
Дауры.

1-го августа 1652 года Хабаровъ остановился около 
устья реки Зеи и стали казаковъ спрашивать, где бы
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городъ поставить. Вышла разноголосица; одни ответили: <ггдЬ 
будетъ годно н гд4 бы государю прибыль учинить, тутъ и 
городъ станемъ делать», а друие разохотились грабить— 
((рад/ьть своимъ зипунамъ и нажиткамъъ; с'Ьли на три по
судины, а на судахъ была казна государева, пушки, порохъ, 
свинецъ, куяки казацше, и уплыли внизъ по Амуру. Перема
нили непослушники-воры, а можетъ-статься и силкомъ взя
ли человЬкъ 30 вольныхъ казаковъ; дв& пушки кинули: одну 
на берегъ, другую — въ воду; часть казны тоже покидали. 
ВсЬхъ уплывшихъ было 136 чел. Два казака, не желая быть 
за-одно съ б4глыни, кинулись съ судна въ воду и выплыли на 
берегъ, къ товарищамъ. Хабаровъ остался съ какими-нибудь 
двумя сотнями. Полтора месяца пробылъ онъ на ЗегЪ р-Ьгй 
и сзывалъ инородцевъ; только не шли они, не давали Рус
скими людямъ в4ры, не глядели и на то, что аманаты были 
у нихъ въ рукахъ. «Вы все насъ обманываете, говорили 
инородцы: вотъ и теперь ваши люди уплыли и наши земли 
громятъ».

Б'Ьг.ше казаки много повредили Хабаровскому д4лу. Еро- 
оей Павловъ, не зная, какъ выйти изъ б'Ьды, послалъ четве- 
рыхъ въЯкутскъ—донести воеводй, что воры учинили госу
даревой службть поруху, иновщуцевъ отогнали и землю 
смяли. Посланцы должны были сказать, что людей у Хаба
рова мало и съ ними взять землю силъ нЬтъ: людей на земл^ 
живетъ много; опять же у которыхъ и бой огненный есть, 
а безъ царскаго указа Хабаровъ уйти не смйетъ.

Казаки тг1шъ временемъ подвигались вверхъ по Амуру и 
собирали, гд/1, можно, ясакъ. Послйдпш разъ получена въ 
Якутск^ в^сть о Хабаров^ отъ 5-го августа 1652 г. Онъ про
сили подмоги. Если повести на Дауровъ шесть тысячи войска, 
такъ молено всякую даурскую силу погромить, доносили 
Хабаровъ. Не известно, что послгЬ этого дЪлалъ онъ въ При-
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амурскомъ край и гдгЪ провелъ зиму: въ бумагахъ якут- 
скихъ ничего объ этомъ не найдено.

ВЪсть о дальиМшихъ подвигахъ устюжанина Ероеея Хабаро
ва уже давно успЪла дойти до Москвы. Изъ нея велЪно было 
отправить на Амуръ 3.000 стрЪльцовъ и воеводу. Напередъ 
послали дворянина Зиновьева, наказавши раздать смЪлымъ 
казакамъ не одну сотню золотыхъ денегъ, 50 пудовъ пороху и 
привести людей. КромЪ того, долженъ онъ былъ узнать, ве
лика ли вражья сила, приготовить мЪсто для стр’Ъльцовъ и 
позаботиться объ ЪдЪ. Изъ Москвы до Якутска—годъ ходу. 
За это время широко прошла молва про амурсгая богатства. 
Около Ленской вершины и рЪки Илима жили PyccKie пере
селенцы. На далекое разстояше другъ отъ друга разбросаны 
были по обширнымъ пустырямъ ихъ поселенья, въ кашя-ии- 
будь двЪ-три избы. У Русскихъ людей за привычку стало 
землищ искать, только бы земли были хлЪбородныя. Не 
мудрено, что какъ только заслышали опи про Амуръ, такъ 
и припала имъ охота переселиться на него. На ЛенЪ житье 
было плохое: и холодно, и не сытно. Иные взяли женъ съ 
дЪтьми, побросали свои избы и ушли на Амуръ. Посылали 
за ними людей въ погоню остановить; но посланцы зачастую 
пропадали и сами, шли за-одно съ бЪглыми все туда же. 
Вышелъ приказъ — на ОлекмЪ заставу устроить и людей на 
Амуръ не пускать.

Дорогой дворянинъ Зиновьевъ нашелъ такихъ бЪгдыхъ 
человЪкъ со сто. Они промышляли тЪмъ же, чЪмъ въ ста
рые годы товарищи Ермака и самъ Васил1п Тимоееевъ. 
Нашелъ Зиновьевъ Хабарова около устья Зеи. Много дове
лось старому опытовщику вынести отъ московскаго послан
ца. Зиновьевъ бранился, дралъ Хабарова за бороду, гово- 
рилъ, что онъ казну утаилъ, дажевелЪлъ ему Ъхать въ Москву. 
Говорить, что будто даже везъ его до нея скованнаго по 
рукамъ и ногамъ. Не известно, на сколько виновата былъ Ха-



б а р о в ъ ; но причины  о б ви н еш я  м огли бы ть р азн ы я : З и н овьевъ  

просто и зъ  зави сти  м огъ  н а ч а т ь  цФлое д ’Ьло. О Х а б а р о в !;  

онъ слы гаалъ к а к ъ  о человЗнсЬ не зн атн о м ъ , но б о гато м ъ . 

П о H^KOTopbiMB изв'Ьстчямъ, Х а б а р о в ъ  ж илъ в ъ  свое у д оволь- 
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го  п осл а , а  Х а б а р о в ъ , к а к ъ  и зв е с т н о , былъ и зъ  го р я ч и х ъ .

Казакамъ Зиновьевъ не понравился. Пороху со свинцомъ 
онъ имъ не привезъ (зарылъ гд'Ь-то по дорогЬ), роздалъ 
320 золотыхъ денегъ, и больше отъ него казаки никакой ми
лости и ласки не видали. Велъ себя съ ними Зиновьевъ са
мовластно, отдавалъ стропе приказы, а это было вольнымъ 
казакамъ не по вкусу. Такъ вел'Ьлъ онъ имъ три острожка 
поставить и землю пахать. До этого казаки хлгЪбъ у Дауровъ 
брали, а тутъ работай: паши, да еще строй. Обращеше Зи
новьева съ атаманомъ имъ тоже не было по сердцу.

ПргЬхалъ Хабаровъ въ Москву зимой 1655 года. Пошелъ 
судъ, и стараго опытовщпка признали не виновнымъ. Г1ожа- 
лованъ былъ Ерооеи Павловъ сыномъ боярскимъ и сдйланъ 
государевымъ прикащикомъ *) надъ поселеньями по ЛешЬ, но 
на Аыуръ его не воротили. Умеръ Хабаровъ, кто говорить въ 
Верхне-ИлимскВ ** )  а кто—въ Хабаровкть, на Лент, недалеко 
отъ городка Киренскаго,—д'бло темное. Хабаровъ оставилъ 
по ce6i память у сибирскихъ поселенцевъ и много чудныхъ 
разсказовъ о своихъ цодвигахъ; но, пока не нашли его отии- 
сей къ воевод!), мнопе изъ ученыхъ людей думали, не сказ
ки ли ходятъ о какомъ-то Хабаров^, и не верили даже, 
жилъ ли онъ когда на св^гЬ. Потомки его есть въ Сибири и 
теперь.

*) П рикащ икъ— управляющий, исполнитель воеводскихъ приказов-ь.

**) Теперь заштатный городъ Иркутской губерши.



Послй отъезда стараго опытовщпка въ Москву, ясакъ 
переданъ былъ Онуфрш Степанову, крторый сдКланъ былъ 
приказнымъ человшомъ великой ргыси Амура—новой Даур
ской землю-). Мало впереди хорошаго вид/Ъдъ Степанова.: 
Д'Ьла на четвертой великой ргЬк'Ь Сибири не были приведены 
въ порядокъ; иноверцы должны были плохо принять новыхъ 
гостей. Въ верховьяхъ Амура не было ни хлгЬба, ни лгЬсу; 
чтобы промыслить и того и другаго, Степановъ уплылъ 
внизъ. Доставь хл'Ъба на устий Шунгала, онъ ноплылъ даль- 
ше и зазпмовалъ у Дучеровъ, съ которыхъ собиралъ обыч
ный ясакъ. Въ 1654 году, лйтомъ, онъ опять поплылъ къ 
Шунгалу за хлйбомъ и 6-го шня встрйтилъ большое Бог- 
дойское войско, со всякпмъ огнепнымъ боемъ, и на коняхъ, 
и на стругахъ. Какъ ни палили Богдойцы въ Русскихъ, по- 
слйдше-таки выбили ихъ изъ лодокъ на сухопутье. На берегу 
яепр1ятель засйлъ въ крйнкомъ мйстй, окопался. Казаки 
пытались взять его приступомъ, но ихъ отбили, и Степановъ. 
не доставь хлйба, побйжалъ, спасаясь отъ Богдоевъ, вверхъ 
по рйкй.

Н ач ал и сь  неудачи, и пош ли онй од н а з а  другой . П олоненные 
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родокъ. Н асы п ан ъ  былъ в а л ъ  съ  ч еты р ехъ  сто р о н ъ ; по уг- 

л ам ъ  в а л а  п оставлен ы  быки (б а т а р е и ). Зем л ян ы я  р аботы  бы 

ли тяж елы : м о р о зъ  т а к ъ  за к о в а л ъ  зем лю , что  приходилось 

р а с т а и в а т ь  ее к остр ам и , п отом ъ руби ть  ки ркам и  и кавали-
Подв. пр. русск. люд. 7



вать. Ровъ былъ въ сажень глубины и две—ширины. Око
ло него иоле было усЬяно чеснокомъ *) . Изнутри города сде
лано было возвышен1е, отъ котораго шли раскаты на четыре 
стороны. На немъ стояли пушки, хватавипя черезъ валъ, въ 
иоле; на случай пожара, шли желоба отъ вырытаго непода
леку колодца; по валу тянулся частоколъ, внутри котораго на- 
сысанъ былъ крупный песокъ. Ночью стены освещались 
горящими лучинами.

Не напрасно поставилъ Степановъ такую справную кре
пость: 13-го марта 1655 года подступили къ ней Манджу- 
ры; ихъ было 10.000. Много навезли Манджуры огненнаго 
наряда. Кроме пятнадцати пушекъ были съ ними еще лест
ницы, багры, дрова, солома, деготь, щиты, обитые войлокомъ 
и кожей, да длинные-предлинные (саженъ по 20) мешки, въ 
оглоблю толщиной, набитые порохомъ. Русскихъ было 500 
человекъ. Поставили Манджуры два укреплешя и съ утеса 
речнаго стреляли, только ничего не сделали. Чтобы зажечь 
острогъ, пускали на стрелахъ огненные заряды, а 24-го мар
та пошли на приступъ на все четыре стены разомъ. На 
каждую цриходилось, выходитъ, чуть не по 3.000 человекъ. 
Нателегахъ повезли къ городу больные деревянные щиты и 
лестницы, которыя на одномъ. конце были съ колесами, а 
на другомъ съ палками и железными гвоздями, чтобы можно 
было за стену чемъ задеть. Много было всякихъ присту п- 
ныхъ мудростей. Били по острогу изъ пушекъ и день и ночь. 
4-го апреля непр1ятель отошелъ, потому что ничего не могъ 
сделать. Миновала грозившая беда, но другая была уже за 
плечами: скоро оказался недостатокъ въ самомъ нужномъ—въ 
нрипасахъ, въ хлебе. Приамурсше жители были разорены

*) Ч е с н о к  ъ— жел4зныя, шестинопя колючки. Если бросить на 

землю, то тремя ногами он4 вонзались въ нее, а другими тремя торча

ли кверху. Д'&лали ч е с н о к ъ  изъ непр1ятельскихъ стр4лъ и при

крывали рыхлою землей и листьями.
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ясакомъ и разными поборами казаковъ. Дорогой попадались 
одни сожженные улусы. Чтобы не умереть съ голода, надо 
было самимъ пахать землю. Воровскш, разбойничьи шайки 
грабили по Амуру, что попадалось (такъ, у Сорокиныхъ бы
ло подъ началомъ челов'Ькъ 300 головор’Ьзовъ). Русскимъ при
ходилось вовсе плохо. Берега Шунгала опустели. Стеиановъ 
радъ былъ бросить Амуръ: есть было почти нечего. Отсылая 
ясакъ съ полусотней казаковъ, онъ писалъ, чтобъ ихъ ему 
не возвращали, потому что неч’Ьмъ кормить. Пришла изъ 
Москвы къ Степанову милостивая грамота, но положеше ка
заковъ не стало отъ этого лучше. Казаки, недовольные нуж
дой, стали не слушаться и разбегаться. Что было делать 
Онуфрш Степанову? Помощи ждать не откуда. Царсые пе
реговоры съ Богдойскимъ ханомъ ни къ чему не привели. 
Ниже устья реки ПТунгала 30 шня 1658 г. Манджуры, на 
47-ми лодкахъ, окружили Степанова. Храбрости у казаковъ 
убыло: одни бежали, друше сдались, оставпйеся же 270 чело- 
векъ погибли вместе съ самимъ Степановымъ безъ вести,— 
вероятно, въ жаркой схватке. Руссюе были разбиты, что 
называется, на голову. Изъ казаковъ, бывшихъ у Степанова 
подъ началомъ, успели какъ-то спастись съ небольшимъ 
200 человекъ. Соболиный ясакъ попалъ въ руки Богдоямъ— 
Китайцамъ. Уцелевпйе казаки разбрелись розно; некоторые 
изъ нихъ попали въ Якутскъ и Москву.

Амурсшя дела кончились несчастно, якутстае походы не 
удались, и великая река, после гибели Степанова, была до 
времени оставлена. При тогдашнихъ силахъ и тогдашнемъ 
порядке, съ Китайцами тягаться намъ было мудрено, хотя 
въ Москве и не теряли надежды пробраться на Амуръ съ 
верховья Шилки, где были поставлены Русскими новые 
городки.

*
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n i l .

На рЪкахъ северо-востока. — Походы Бузы, Бугра, Катаева и 
Стадухина.—Тимоеей Булдаковъ на Ледовитомъ море.

Меньше было помехи казаками идти по северной окраине 
Сибири, и покореше, или скорее заняие земель шло тамъ 
успешнее.. На более плодородномн юге, где населеше ино- 
родцевъ било гуще, сильные соседи Китайцы не дали Рус
скими людямъ ходу, и племена си лучпымъ боемъ нашли, 
какъ нами известно, защиту у народа, который зиалъ по
роди и пушки. Племенами, жившими около Байкальскаго *) 
озера и по берегами Амура, било все-таки на кого надеяться 
ви случай нужды, и вотъ почему на юге Русскими пришель
цами си запада было труднее укрепиться, не-смотря на то, 
что ратныхи и всякихи людей было на неми больше, чгЬми на 
противуположномъ конце Сибири. Хабарови не пошели внизъ 
по Амуру, говоря, что около устья вся Даурская земля была 
въ скоптъ; изи чего видно, что Даурцы, нанримррн, действо
вали при случае дружно, не врозь. Не то мы видимъ на 
северномн поморье: тами, по обширными равнинами н ле
сами бродило и сидгьло не густое, разбросанное населенье, 
между которыми много было ссори и всякой розни изи-за 
разныхъ кормовыхъ мести, жени и многаго другаго; больше 
было нужды. Еще Ермаки умели пользоваться такими не- 
соглашями. Сильныхи соседей у племени Сибирскаго северо- 
востока, на подмогу которыхъ можно бы разсчитывать, не 
было. Ледовитое море, на чей неумолчный шуми сбегались

*) Байкаль— дЪлое морс с л а д к о й  воды; оно длиной 600 верстъ 

ширины различной— отъ 30-ти до 80-ти. Въ иныхъ мВстахъ до 800 са- 

женъ глубины. Принимаетъ нисколько р1>къ. Чистыа, прозрачный воды 

его окружены красивыми горами
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съ высокихъ южныхъ хребтовъ широшя, МНОГОВОДНЫЯ рЬкИ, 
давало береговымъ жителямъ кормъ—и только; оно не высту
пало на смЬлыхъ пришельцевъ изъ своихъ гранидъ и металла, 
перетирало плох1я казацкья суда, лишь когда они сами заби
рались въ его ледяныя владЬшя. Спастись дикарямъ отъ 
Русскихъ съ каждымъ годомъ становилось все труднее, по
тому что казаки пробирались берегомъ все дальше, переходи
ли съ одной рЬки на другую. Еуда было уйти дикарю? На 
сЬверъ—вездЬ вода безъ конца, по которой не заносило къ 
нему ни одного человЬка; на хогъ — тамъ сильные люди съ 
деревянными и каменными городами, оруж1емъ и всякимъ 
обзаведеньемъ, и чЬмъ дальше на югъ, тЬмъ народъ все силь- 
нЬе, поселенъ гуще. Опять же кто захочетъ уйти отъ ста- 
раго промысла и обсиженныхъ изстари мЬстъ?

Казаки теснили инородцевъ съ каждымъ годомъ все боль
ше, ставя ихъ въ то невыгодное положеше, въ которомъ 
бываютъ весной зайцы, когда охотники прижметъ ихъ въ 
самый конецъ затопленной кругомъ гривы * ) .  Казацкая пи
щаль д’Ьлала свое дЬло—покоряла дикарей подъ высокую 
руку царя, а дикари, видя свое безсшпе, пускали въ ходъ 
все, что имЬетъ подъ руками болЬе слабый человЬкъ: и 
обманъ, и убшства, и поджоги. Въ иныхъ далекихъ краяхъ 
необъятной Сибири, гдЬ русская жизнь только-что начинала 
заводиться и была особенно малолюдна, жить приходилось 
постоянно на-сторожЬ, на-чуку. Не платя до прихода каза- 
ковъ дани ни одному изъ бол’Ье сильныхъ народовъ, дикари 
сЬверо-востока, заброшенные въ далекую глушь Сибири, сна
чала сопротивлялись, какъ и всЬ, а потомъ понемногу теряли 
свою волю, вымирали, уступая свои мЬста болЬе сильному 
и способному племени. ПодробнЬе объ этомъ я поговорю

*) Г р и в о й  зовется высокое мХзсто на р’бчномъ островЬ, р’Ьдко за

топляемое полою водой.
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поел!, когда р1ш> пойдетъ о томъ, что за народцы жили ио= 
лицу. Сибирской земли, а теперь буду разсказывать дальше, 
собственно про казацие походы и открьтя новыхъ земель 
на северо-восток!;. Если на rorfe казакамъ было мудрено 
пробраться въ пныя м^ста по случаю бол’Ье густаго и друж- 
наго населенья да сильнаго сосЬда, то на далекомъ севере, 
при русскомъ малолюдьи, были еще страшные морозы съ про- 
низывающимъ в^тромъ, нич!шъ не защищенныя, открытый 
м4ста, нужда въ самомъ необходимомъ, по случаю трудно
сти подвоза, и частыя, какъ увидимъ, несчасПя на непри- 
в4тномъ море. Это — главное; остальное будетъ видно изъ 
разсказа.

Путь, какъ всякн! казацки! путь,'начался и лежалъ по 
р4камъ. Изъ нихъ на северо-востоке главными были (считая 
вправо отъ Лены): Яна, Индигирка, Колыма и Анадыръ. 
Знакомство съ этими холодными местами началось почти въ 
одно время съ движетемъ Русскихъ на реку Шилку и 
дальше.

Въ 1636 году былъ отправленъ изъ Енисейска казачш де- 
сятникъ Елисей Буза съ приказомъ осмотреть реки, текупця 
въ Ледовитое море, и справить обычную казачью службу. Съ 
Бузой пошло всего десять челов’Ькъ, но после зимовки въ 
Олекминскомъ острогР *) набралось промышленныхъ людей 
до сорока, и полусотня Русскихъ двинулась дальше. Изъ 
этого видно, что путь Бузы лежалъ водой, по Лене. Въ тотъ 
же годъ вышелъ на северный р'йки еще другой отрядъ ка- 
заковъ, подъ началомъ Ивана Посничка, другимъ путемъ, 
черезъ горы, что были между Леной и Яной рекой; но мы 
на немъ не остановимся, потому что о походе Посничка из
вести  меньше.

*) Острогъ этотъ поставленъ енисейскими казаками за годъ до этого 

(въ 1635 г.), на приток!! Лены— Олекм^.
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Въ дв'Ь недели Буза дошелъ до западнаго устья Лены, а 
изъ пего поплылъ моремъ и черезъ сутки былъ уже въ устье 
Оленька, что течетъ но левую сторону отъ Лены. По этой 
p in i  Буза сталъ подниматься своею силой и вернулся поел!; 
иерваго похода съ неболыпимъ ясакомъ въ пять сороковъ, 
который собралъ съ жившихъ по т'Ьмъ м'Ьстамъ Тунгузовъ. 
Прозимовавъ въ инородческой стороне, Буза нашелъ более 
короткую дорогу на Лену—не водой, а сухопутьемъ, что 
было удобнее: переходъ былъ какихъ-нибудь сто верстъ, не 
больше. Черезъ два года (1638) Елисей (Елеса) Буза пустил
ся водой, на двухъ кочахъ, проведывать новыя земли. Отъ 
устья Оленькй до того места, где Яна вливалась въ море, 
шелъ онъ при понутномъ ветре всего пятеро сутокъ. Отъ 
устья Руссше стали тянуться вверхъ, зная напередъ, что на 
большой пресной воде должны быть люди и промыслы. Три 
недели шелъ Буза но Яне и опять вернулся съ ясакомъ, 
напавъ на Якутовъ, которые, надо думать, были здесь пере
селенцами съ юга. Третш походъ Бузы былъ въ следующемъ 
1639 году. Изъ Якутска дана была ему наказная запись идти 
на Индигирку и искать новыхъ людей. Поплылъ Елисей 
Буза на четырехъ кочахъ, которые выстроилъ на знакомой 
Яне, и по одному изъ ея рукавовъ вышелъ къ великому 
озеру, которое узкимъ протокомъ соединялось съ моремъ. 
Здесь казаки встретили новыхъ людей — Юкагировъ; объ 
этомъ народе шелъ до того времени одинъ слухъ. Буза ихъ 
объясачилъ, прнчемъ напугалъ, говорятъ, не мало своими 
лошадьми, которыхъ северные дикари-Юкагиры никогда не 
видали. Въ 1640 году было поставлено на Индигирке первое 
русское зимовье. Съ ясакомъ былъ посланъ въ Якутскъ 
одинъ изъ казаковъ, а самъ Буза иробылъ у Юкагировъ еще 
около трехъ летъ и вернулся въ воеводскШ городъ только 
въ 1642 г. (за годъ до похода Пояркова на Шилку). Онъ 
привезъ съ собой трехъ юкагирскихъ аманатовъ и таюя
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вести: «есть-де река именемъ Нерога и прилепа она своею 
вершиной близко къ Индигирка, съ которой ходу до нея бу- 
детъ съ неделю, коли на оленяхъ ехать безъ вьюковъ. Къ 
вершине Яны та река Нерога тоже прилегла; отъ Янской 
вершины до нея ходу будетъ на оленяхъ целый ы'Ьсяцъ. 
Пала Нерога устьемъ въ море и много въ ней рыбы, кото
рою тамошше люди и кормятся. Живутъ они на высокомъ 
р^чномь юру, въ землянкахъ, все люди тьшге; н'Ьтъ у нихъ 
ни оленей, ни лошадей, за то много серебра. Руда серебря
ная, доносилъ Буза, лежитъ въ горе, не далеко отъ моря, 
въ утесе, а повыше отъ устья, но реке, руды той немного».

Таковъ былъ прошедшш между Русскими слухъ о богатой 
руде, когда мйховъ стало перепадать меньше; дорогой зверь 
оттеснялся человекомъ и вымиралъ, а Камчатка еще не 
была открыта. Добыть серебряной руды казаки приложили 
бы все стараше: не даромъ писались якутскому воеводе 
Дмитрш Францбекову ташя слова: «И тебе бы Дмитрио од
ноконечно государю службу и радете свое показать, про ту 
рекуНерогу проведывать накрппко у всехъ иноземцевъ, вся
кими мирами, впрямь и заводомъ (обманомъ), изъ ума выводя 
и жесточью распрашивать, есть ли такая река Нерога»... «И 
буде (если) на ней люди небольшие, и на милость Божью и 
на государево счастье ныне надеясь, мочно надъ теми людь
ми промыслить, прося у Бога милости», добавлялось къ со
вету. Но никакой серебряной руды на Нероге казаки не нашли.

Уже несколько знакомый намъ Василш Бугоръ, громив- 
шш Брадкихъ людей, тоже ходилъ съ казаками на северо- 
востокъ для ясачнаго сбора. Любопытна причина, которая 
заставила его двинуться на поиски изъ Якутска. Изъ остав
шейся челобитной, где Бугоръ съ товарищами испрашиваетъ 
у государя прощенье за самовольную отлучку изъ воевод- 
скаго города, видно, что казаки терпели много н отъ вое- 
водъ. Одинъ нзъ нихъ сильно билъ Василья Бугра за его
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челобитье о государевоыъ хл’Ьбномъ жалованьи, о крупахъ, 
толокне и вывороти. « Терптъли мы и отъ прежняю вое
воды, писали казаки, терпгьли напрасно и кнутъ, и оюнь, 
и вспкт позорь, наготу и голодь». У того воеводы, на кото- 
раго Василш Бугоръ подавалъ государю челобитную, батоги 
были, по описанью, въ полтора аршина длины, а толщиной 
въ ручной палецъ: «.какъ учцетъ кого бить батоги *) , безъ 
вины измещаючи сердце свое, и товарищи ею учнутъ 
бить челомъ и онъ пуще бьешь».

Убоясь неправды и беды отъ характернаго воеводы, часто 
срывавшаго гнйвъ и измещавшаго сердце свое, казаки ушли 
на реки Яну, Индигирку и Колыму, изъ которыхъ послед
няя была открыта не задолго до этого Стадухинымъ. Ушли 
казаки, наскоро захвативъ мало одежонки и теплой обувки, 
отчего сильно нахолодались дорогой и одного товарища по
кинули на Яне, потому что онъ ознобилъ себе ноги. На Ин
дигирку перешелъ Бугоръ нартами, и дорого обошлась бег- 
лымъ казакамъ путина. Подъемъ стоплъ каждому по 30 рублей; 
а сколько еще денегъ ушло на нарты, да на собакъ, лыжи, со- 
бачш кормъ и порохъ со свиицомъ! Жаловались казаки и на 
своихъ товарищей, на техъ, что очень солоно пришлись: 
такъ, какой-то Пашка Заварза все озоровалъ, ссорился, хва
лился смертнымъ убойствомъ, стрелялъ въ казаковъ съ бе
рега, дрался и пр. Добавлялъ Бугоръ въ своей повинной от- 
ниси, что въ сибпрскихъ городахъ нигде, съ техъ самыхъ 
поръ, какъ Сибирь настала, не было государю отъ казаковъ 
никакой измены, ничего опрично службы и крови', «да и въ 
насъ, государь, писали казаки, тебе измены не будетъ.»

Въ конце сороковыхъ годовъ поднялись, жившие между Яной 
и Индигиркой, Юкагиры. Для ихъ усмирения былъ посланъ 
казакъ Вторка Катаевъ. Уцелело описанье, какъ защищались

*) Т. е. батогами.
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северные дикари и какъ действовали Руссые. Вс^хъ изм4н- 
никовъ, по донесению Катаева, было человекъ съ двести 
большихъ (взрослыхъ) мужтовъ, да еще были съ ними 
малолетки, которые не умели стрелять изъ лука. Нашелъ 
Вторка Юкагировъ, поднявшись по одной речке (Алазее), 
что течетъ въ море между Индигиркой и Колымой. Жили 
Юкагиры въ острожке, который былъ довольно великъ: въ 
Оби стороны человгьку добру (сильному) изъ лука стргьлять 
можно. Въ остроже этомъ собраны были и все оленьи стада— 
богатство техъ местъ. Казаки пришли подъ инородческую 
крепость п, прося у Бога милости, поставили свой остро- 
жекъ въ сорока саженяхъ отъ ихняго. Дело было зимой. 
Работы кончились поздно вечеромъ и ужь на другое утро 
начали ставить Руссше другой острожекъ поближе, всего въ 
двадцати саженяхъ отъ Юкагирскаго. Делалось это для то
го, чтобы, прикрываясь щитами, можно было подойти ближе 
къ непр1ятелю.

Увидавъ приготовлешя казаковъ, Юкагиры начали стре
лять изъ пищалей и луковъ. Какъ видно, до нихъ дошелъ 
огненный бой казачьихъ ружей, не-смотря на отданный до 
этого приказъ не показывать инородцамъ огнестрельнаго 
снаряда и какъ изъ него стреляютъ—не толковать.

Казаки, поставивъ блпжнш острожекъ, стали бить въ Юка- 
гпровъ сверху и переранили много оленей. Это такъ напугало 
дикарей, что они скоро бросили стрелять, видя, что имъ нель
зя тягаться съ Русскими, которые изъ своихъ пищалей 
клали ихъ наповалъ, въ то время какъ ихъ стрелы наносили 
не тяжелыя раны, а то не вредили и вовсе. Юкагиры решили 
отсиживаться. Въ построенномъ наскоро острожке Вторка 
Катаевъ провелъ съ казаками ночь, а утромъ другаго дня 
цриказалъ делать 6 большихъ щитовъ. Выкатили ихъ казаки 
передъ острожкомъ и поставили вплоть къ непр1ятельской 
загороди, такъ что Юкагиры, увидавъ надъ собой такую не-
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взюду, что нельзя отъ Русскихъ отсидеться, начали изъ 
острожка кричать: «не убивайте насъ: мы станемъ вамъ ясакъ 
платить, дадимъ аманатовъ; только соболей у насъ теперь 
н4тъ, потому что васъ, казаковъ, боялись и на охоту не 
выходили!»

Юкагиры вставали не въ первый разъ: въ 1645 году ихъ 
поднялъ князекъ (Пелева) съ товарищами; онъ убилъ Русскихъ 
служилыхъ людей, выхватилъ аманатовъ, но былъ усмиренъ 
ГоргЬловымъ и тЬмь же Вторкой. Такъ укреплялись Руссые 
по берегамъ Яны и Индигирки. Река Колыма (Ковыма), ле
жащая подальше на востокъ, была открыта въ 1645 году. 
Вотъ что сообщалъ увидавши! ее въ первый разъ Ыихалко 
Стадухинъ, после двухлетняго на ней пребываюя:

«К ол ы м а р е к а  в ел и к а , с ъ Л е н у  б у д етъ  * ) ,  и д етъ  в ъ  м о ре, 

п одъ т о т ъ  ж е в е т р ъ ,  подъ во сто к ъ  и п одъ  с е в е р ъ ; ж и ву тъ  

по ней иноземцы  К олы м ш йе м уж и ки , свой  р од ъ  (п л ем я), 

оленные и пгьшге cudnuie мнопе люди, и го в о р и т ь  н а  своем ъ  

я з ы к е . Е сл и  по К о л ы м е плы ть в ъ  м оре, то  н а  л е в о й  р у к е  

б у д етъ  о с т р о в ъ ; л еж и тъ  о н ъ  в е сь  н а  ви д у , т а к ъ  что  п а д и 2) ,  

горы  с я е ж н ы я  и руч ьи  знатны всп> 3) .  О стр о въ  э т о т ъ  дли- 

н ён ъ , и зимой Ч у к о т с к ш  н а р о д ъ  (Ч ю кчи ) п е р е е зж а е т ъ  н а  

него оленям и в ъ  одинъ д ен ь, и бью тъ  н а  то м ъ  о с т р о в е  мор- 

ск аго  з в е р я  м о р ж а , о тъ  к о то р аго  п р п во зя тъ  головы  со всем и  

зу б а м и » . Г о л о в а м ъ  эти м ъ , со о б щ ал ъ  С т а д у х и н ъ , они по- 

своем у м о л я тся ; сам ъ  он ъ  у Ч ю кчей  м о р ж о ваго  зу б а  не ви- 

д а л ъ , а  были лю ди, которы е ви д ели , ч то  концы  у ч у котски хъ  

сан о к ъ  и зъ  п его  п од ел ан ы . У зн ал ъ  ещ е  в о ево д а , что соболя 

у Ч ю кчей  н е т ъ ,  потом у что  м е с т а  сту д ен ы я , откры ты й

‘ ) На самом» д’бл'Ь Колыма течет» всего 1.500 верстъ.а Лена больше 

ч е т ы р е х ъ  тысячъ.

2) Падь—глубокая долина, оврагъ.

3) Т. е. видны вс$.
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тундры, безъ сучечка; за то по Колыме въ изобилш водится 
хороши? черный соболь.

Стадухиньшъ были поставлены на этой реке первое зи
мовье и острожекъ. Про островъ, что противъ Колымскаго 
устья, велено разведывать: н/Ьтъ ли зверя на немъ какого; 
велено собирать моржовые клыки, что у зверя спереди тор- 
чата, и не брать, если клыкъ меньше фунта вывесить. Черезъ 
это открылся новый промыселъ. Михалко Стадухинъ доно- 
силъ еще, что по морскимъ и речнымъ берегамъ собиралъ 
онъ кость рыбы зубъ *) вместе съ своими товарищами, и 
такъ много лежало ея на берегу, что можно бы этою костью 
несколько судовъ нагрузить. Рыбгй зубъ былъ не дешевъ: 
5 пудовъ 33 Фунта стоили на тогдашшя деньги 226 рублей. 
Звалась еще эта кость заморной костью.

Путь съ Лены къ северо-восточнымъ рекамъ былъ не 
долги?, за то трудный, и можетъ съ той поры, какъ казаки 
ознакомились съ севернымъ ыоремъ, чаще стала повторяться 
пословица: «Кто на морп не бывалъ, тотъгоря не видывалъъ. 
Есть подробное описаше путешеств1я и приключены? одного 
казака, который вытервелъ страшную нужу на Ледовитомъ 
море. Относится оно къ началу второй половины семнадца- 
таго века, и речь о бедахъ ведется въ немъ просто, какъ о 
деле обыкновенномъ. Случись теперь съ кемъ-нибудь изъ 
мореплавателей такое несчастче, сколько было бы разговоровъ 
и описаний, похвалъ смелости и терпение, а тогда было 
меньше средствъ и больше переведокъ съ неприветною се
верной природой, и ташя приключешя, какъ следующее, счи
тались заурядными.

*) Такъ назывались тогда, но незвашю, кости очень круппыхъ зве

рей, изъ породы слоновъ,— зв'Ьрей, которые жили въ этихъ м'Ьстахъ 

миопя тысячи л^тъ пазадъ и давно уже вымерли. Зовутъ ихъ мамон

тами. Ры б i й зубъ,  выходитъ, все одно, что слоновая кость, только 

долго лежавшая въ землТ;.
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Въ 1649 году носланъ былъ Тимоеей Вулдаковъ, служи
лый челов'Ькъ Якутскаго острога, иа рЬку Колыму; съ нимъ 
было нисколько челов'Ькъ казаковъ. Въ одно лЬто доЬхать до 
Ленскаго устья ему не удалось: вЬтеръ стоялъ все противный 
вплоть до самыхъ морозовъ. Зимнее время заставило Булда
кова остановиться въ ЖиганскЬ *), который лежалъ отъ 
Якутска на мнопя сотни верстъ. Прошла суровая сЬверная 
зима съ сорока-градусными морозами, я опять поплылъ Ти
моеей Булдаковъ съ казаками внизъ по ЛенЬ. РЬка эта была 
не быстрая; по сторонами тянулись ровные, болотистые бе
рега, п только 2-го шня доплыли казаки до устья. Сильный 
вЬтеръ, дувшш съ моря (моряна), не пускали ихъ дальше: 
выстояли по милости прижимныхъ вгьтровъ цЬлый мЬсяцъ. 
Какъ только задули попутные, пособные вптры , такъ Бул
даковъ съ товарищами побЬжалъ въ открытое море и добЬ- 
жалъ' до Омолоевой губы **). Въ ней ожидала казаковъ пер
вая бЬда: вездЬ былъ ледъ и носило ихъ на немъ восемь 
дней моремъ; причемъ сильно поломало кочъ, прибивъ его 
поди конецъ къ берегу неизвЬстнаго острова. На морозЬ, 
при сильномъ леденящемъ вЬтрЬ просЬкались казаки съ ве
ликою нужей дЬлыхъ два дня. Островъ лежалъ не далеко 
отъ устья Лены и простоять пришлось около него съ недЬлю: 
льды все не пускали. Приведемъ для образчика Тимооеева 
описашя нЬсколько строки: «А въ тЬ поры тянули, писали 
они, отдерные и прижимные вЬтры и тотъ ледъ, показалось, 
отнесло отъ земли прочь, и мы, Тимошка съ служилыми людь
ми, у Бога милости учалп прошать, побЬжали за Омолоеву 
губу и въ той губЬ набЬжали: ледъ ходитъ большой и въ

*) Теперь Жиганскъ— крошечный городокъ на лЬвомъ берегу Лены, 

Якутской области. Жителей въ немъ всего 20 челов'Ькъ; самъ городъ 

безуЬздный.

**) РЬчка Омолой впадаетъ въ Борхойскую. губу Ледовитаго мора, 

между Леной и Явой, къ югу отъ Янскаго залива.
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томъ льду носило 4 дни, и мы съ великою нужен изъ того 
льду выбивались и просекались назадъ день, потому что 
ледъ впредь не пропустилъ и отъ того льду бежали къ усть 
(устью) Лене реке...» и т. д. Въ немъ стояли кочи служи- 
лыхъ, торговыхъ и промышленныхъ людей, которые были 
посланы изъ Ленскаго острога (Якутска) въ прошломъ еще 
году. Кочей было восемь штукъ; они ждали попутнаго ветра, 
н когда задулъ отдерный (отъ земли), Тимоееевъ кочъ по- 
шелъ вместе съ ними на море, опять на Омолоеву губу.

Ш ли м еж ду больш ими льдам и съ великою нужей, н а  силу 

п роди рались; а  к огд а п ер еб еж ал и  губу, п р о то к ъ  бы вш и ! 

м еж ду льдом ъ и зем лей за м е р зъ : н ад о  было о п я ть  п р о с е 

к а т ь с я . Общ ими силами удалось п роби ться  к ъ  зе м л е , и ш ли 

к а за к и  в о зл е  б ер ега  по залед ью  целы е сутки своею силой. 
П о д ви гая сь  п ротоком ъ , встр ети л и  они Р у сск и хъ  лю дей, что 

ш ли с ъ  р е к ъ  Колы мы и И ндигирки и везли  соболиную  к азн у . 

Бы ло у н и хъ ч еты р е к о ч а . До Я н ск аго  у сть я  б еж ал и  к азак и  

су тк и , м еж ду льдам и , съ великою нужей, и к о гд а  п ро б еж ал и  

Я н ск о е  у стье , в е т е р ъ  п ерем ен и л ся , с та л ъ  п ри ж и м ать кочи 

к ъ  зе м л е , вовсе  льдом ъ за д а в и л ъ , притиснулъ к ъ  б ерегу . 

Д олго  п ри ш л ось, въ  которы й уж е р а з ъ , п ро би ваться  Тимоеею  

Б у л д ак о ву  съ товарищи ск возь  л едъ , идти около сам аго  б е 

р е г а  до С в я т а г о  н оса * ) ,  к ъ  котором у стали в ы б и р аться  в ъ  

к о н ц е  а в г у с т а  м е ся ц а .

О тъ С в я т а г о  н о са  б еж ал и  сутки  до Х ром ой губы , к о то р ая  

бы ла п о к р ы та  л ьд ам и ; увидали  см ел ы е п л авател и , что и въ 
морп далече льды стоять бюльиме... Н ач ал и сь  ночемержи, 
т .  е . в о д а , б ы в ш а я  между обоими льдам и , м ер зл а , п ок р ы ва

л а с ь  тонкою  ледяной  корой . П од н я въ  п ар у са  н а свои хъ  ко-

*) ВыступающШ въ Ледовитое море узкш лоскутъ земли между ре

ками Явой и Индигиркой. Вообще носомъ звался небольшой острый

мысъ.
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чахъ, казаки прорезались сквозь нее, и много кое-чего темъ 
тонкимъ льдомъ потерло и попортило у ихъ посудннъ. Про- 
тивъ устья р4ки Хромой *) море снова очистилось... На
стала темная ночь, и на другое утро его затянуло льдомъ. 
Это не мало удивило казаковъ, потому что до этого въ техъ 
местахъ ночемержей не было.

Делать было нечего: кочи, числомъ пять, стали на про
токе вместе; глубина воды была сажень и рукой подать бе- 
регъ. Три дня простояли, не трогаясь съ места, казащйя 
суда. Ледъ темъ временемъ успелъ сделаться толщиною въ 
ладонь. «И хотели, писалъ Булдаковъ, волочиться на землю, 
на нартахъ, и въ Семеновъ день, волею Бояаею, потянули 
ветры отдерные отъ земли, и насъ со льдомъ вместе от
несло въ море, и къ земли (земле) прихватиться не можно, 
и несло насъ со льдомъ въ море пятеры сутки, и ледъ на 
море остановился, и море стало, и замерзло одною ночью».

Дня черезъ два ледъ сталъ поднимать человека, и казаки 
пустились проведывать, въ которой стороне земля; начали, 
не боясь смерти, ходить по человеку, и по два, и по три. 
После розысковъ найденъ былъ кочъ служилаго человека 
Андрея Горелова. Булдаковъ не могъ проехать до него на 
своемъ коче и потому пришлось идти съ торговыми и про
мышленными людьми по льду. Всехъ пешеходовъ было, счи
тая съ нимъ, десять человекъ. Спрашивали казаки, въ ко
торой стороне земля, и Андрей Гореловъ сказалъ на это, что 
домтьчается онъ земли нодъ летомъ (на югъ). Булдаковъ 
послалъ двухъ человекъ проведать, и те ходили целый день 
съ утра до поздняго вечера подъ лпто , а земли не нашли.

У Андрея Горелова оставлены были два человека съ темъ, 
чтобы сыскивали землю, Булдаковъ же самъ воротился на 
государевъ кочъ и сталъ делать нарты, чтобы свозить казну

*) Хромая— довольно значительная pisita между Яной и Индигиркой.
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н а  б е р е г ъ . В ъ  н еб ол ы п о м ъ  к а р а в а н К  и зъ  п я ти  коч ей  м н ого 

бы ло в с я к п х ъ  л ю д ей , и Т иы оеей р а с п р а ш и в а л ъ  у  бывалъцевъ 
и у во ж д ей , к у д а  ем у вол оч и ть  го су д ар еву  к азн у : н а  б ер егъ  

или к ъ  кочу А н д р ея  Г о р е л о в а . К а зн ы  было м н о го : р у ж ья , 

п о р о х ъ , хл'Ьбъ и д ен ьги  н а  ж а л о в а н ь е  к а з а к а м ъ . Л ю ди, бы

в а л ы е  н а  м о р й , с к а за л и , ч то  л у ч ш е во л о ч и ть  к ъ  Г о рй ло вск ом у  

к о ч у , ч'Ьмъ н а  зем л ю , п отом у  что  т о т ъ  к оч ъ  к ъ  б ерегу  бли

ж е , с то и т ъ  п од ъ  л й то  и ходу  д о  н его  всего  какой -н и будь 

д ен ь, а  до зем ли  о тсю д а Б о гъ  в й с т ь . В ъ  сл у ч ай  если ледъ 

р а зл о м а е т ъ , говорили  б ы вал ьц ы , ни  к а за к и , ни  к а зн а  не 

п р о п а д у т ъ . К ром К  д в у х ъ  п р о вй д ч и к о въ , что  были о с т а в 

л ен ы  съ  Г о р гЬ л овы м ъ , п ослали  со в с й х ъ  кочей  е щ е  т р е х ъ  че- 

л о в й к ъ  и с к а т ь  зем лю .

П ослгЬ и х ъ  у х о д а , п а  у тр о  слй ду ю щ аго  д н я , к а за к и  у л о

ж или к азн у  н а  л е г ю я  сан ки  вм ^ с т К  со сво и м ъ  борош н ом ъ , 

и то л ьк о  было расп олож и ли сь поК сть н а  д ор огу , к а к ъ  съ  

м о р я , н а  гр К х ъ , п ри бы л а в о д а  и с т а л а  л о м а ть  л е д ъ , к о т о 

р ы й  бы лъ у ж е  в ъ  п о л ъ -а р ш и н а  т о л щ и н о й ... П онесло к а за к а  

Б у л д а к о в а  съ  т о в а р и щ а м и  со л ьд ом ъ  с к о р е е  чКмъ н а  п ар у - 

с а х ъ ;  к очи  п ерелом ало и  носило по морю  п я т ь  с у то к ъ . B f o p u  

послК  это го  сти хли , н ач ал и сь  о п я ть  ночемероюи, стал о  о п я ть  

з а т я г и в а т ь  вод у  л ьд ом ъ . « К а к ъ  то л ьк о , п и сал ъ  Т и м оеей  Б у л - 

д а к о в ъ , тон ки ] л ед ъ  с та л ъ  п од ы м ать  ч е л о в е к а , мы с ъ  т о в а 

р и щ ам и , н е  х о т я  н ап р асн ою  см ертью  п о м ер еть , б е зъ  д р о в ъ  

и  б е зъ  х а р ч е й  —  съ  соленой м орской  воды  п ерец ы н ж ал и , а  

в ъ  м орй  л ед ъ  х о д и т ь  по вод ам ъ  б езъ  в й т р у  и за т и р а е т ъ  

за т о р ы  б о л ы ш е ; вы носи ли  мы  за п а с ы  х л е б н ы е  и зъ  кочей  на 

л е д ъ » .  •

П р п зв а л ъ  Б у л д а к о в ъ  то р го вы х ъ  и п ро м ш н л ен н ы хъ  лю дей 

с ъ  ч еты р ех ъ  коч ей  и го во р и л ъ  и м ъ , ч то б ъ  он и  сволокли го - 

. с у д а р е в у  к а зн у  н а  зем л ю . Т й  о тк аза л и сь : мы де и сами пе- 
репропали въ конецъ и земли не впдаемъ, въ которой сторо- 
нгь выпадемъ и на которое мгъсто, и будемь ли живы или
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нттъъ. Просили послй торговые и промышленные люди сроку. 
Въ тотъ же день пришли они на кочъ, прося дать иыъ государе
вой казны только по фунту на человека. Больше, говорили 
они, нести намъ не нодъ силу: не знаемъ сами, что впере
ди, будемъ ли живы. Передъ этимъ служилые люди, которые 
были съ Булдаковымъ, взяли каждый по три Фунта на брата. 
Говорилъ Тимоеей служилымъ людямъ, что госз'даревой каз
ны (пороху, свинцу и ы'Ьди) осталось еще на кочй довольно 
и наказалъ не покидать ее. Отвечали ему на это сл)гжилые 
люди: ссИдемъ де мы другой годъ и государево жалоованье и 
харчъ дорогой сыьли, безъ дровъ и харча въ моргъ перецьт- 
жали, а прежде такою гнтва Божа я не бывало и не слы
хали ни от  кою изъ бывалыхъ на морть людей; въ такомъ 
заноет и больше трехъ фунтовъ государевой казны волочь 
намъ не въ мочь, потому что нартъ и собакъ нттъ; далеко 
ли , близко ли земля—не знаемъъ.

Самъ Бзглдаковъ взялъ казны волочить полпуда, а кочъ 
государевъ оставилъ въ Mopt. Онъ былъ помятъ и поломанъ; 
якорь и паруса, вся судовая снасть, лодки и хлебные запа
сы, свинецъ, порохъ и товары остались на немъ. Когда ка
заки пошли къ земл'Ь, по морю заходили льды и стали ло
мать остальные кочи, разнося на себй казаще запасы. «И 
мы, писалъ Вулдаковъ, на нартахъ и веревкахъ другъ друга 
перетаскивали и идучи по льду кормъ и одежу дорогой по
метали, а лодокъ не взяли отъ кочей, потому что идучи мо- 
ремъ оцынжали, волочь не въ мочь, на волю Божш пусти
лись, а отъ кочей шли по льду до земли девять дней и, вы- 
шедъ на землю, под'Ьлали нартишка и лыжишка и шли до 
устья Индигирки къ ясачному зимовью, къ Уяндпн’Ь р^кЬ съ 
великою нужен, холодны и голодны, наги и босы».

Дальше изъ донесешя Тимоеея Булдакова видно, какъ 
ум'Ъли торговые люди пользоваться казацкою нуждой. Ска- 
залъ Тпмоеею какой-то промышленный челов'Ькъ Хухарка,

Поле. пр. русск. люд. 8
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что торговець Стенька Ворыпаевъ, у кото par о хл'Ьбныхъ 
запасовъ было пудовъ. лятьсотъ, муку до нихъ, казаковъ, 
нерепряталъ и у иноземцевъ кормъ выкупилъ и соболей преж
де государева ясака. Услыхалъ Ворыпаевъ видно отъ кого-нш 
будь, что казаки голодны. Служилые люди Булдакова про
сили Стеньку, чтобъ оиъ продалъ имъ муки въ долгъ, но 
пять рублей за пудъ, и кабалы *)  на себя давали. Воры- 
наевъ не согласился. -Давали служилые люди деньги, платье 
съ себя скидали, весь свои заводишко, говорили, что'соглас
ны на какую хочетъ ц'Ьну за пудъ, онъ все не давалъ, 
«хот'Ьлъ насъ поморить голодною смертью», писалъ Булда- 
ковъ.

Муки больше ни у кого не было; рыбнаго корму—тоже. 
Тимооей, видя близкую б-Ьду, послалъ къ Стеньк'Ь пяти
десятника, чтобы тотъ на самомъ д4лЬ не вздумалъ помо
рить съ голоду госудеревыхъ людей; согласенъ былъ Булда- 
ковъ дать за пудъ муки десять рублей. Хоть «Стенька нро- 
далъ служилымъ пяти человЬкамъ, что со мною, Тимошкой, 
посланы были, но 11/2 пуда на человека муки, а взялъ за 
пудъ .5 рублей, а ншЬ, ТиыошкТ, не далъ ни полупуда; и 
мы, Тимошка, съ служилыми людьми жили на Индигирской 
рЬкгЪ до великаго поста и Тли лиственничную * * )  кору и у 
промышленныхъ людей, у кого вынрошаешь юколишка и ры- 
бенки небольшое агЬсто, и тгЬмъ, живучи, питались».

У  в с гЬ хъ к а за к о в ъ  бы ла ц и н г а .и  о тн я л а  п ослгЬ д ш я  силы. 

В ел и к и м ъ  п остом ъ п ослалъ  Т им ооей  Б у л д а к о в ъ  съ  тор говы -

*) Когда человек», не имТя ч ё м ъ  заплатить другому человеку, д±- 

лалоя изъ. вольнаго подневольнымъ, это называлось давать кабалы,  

закабалить  себя.  Службой давшему въ долгъ платились проценты. 

Была кабала срочная и вЁчная.

* * )  Дерево это похоже па ель: на немъ таия же темнозеленыя игол

ки; но разница въ томъ, что иголки эти (хсои) на зиму спадаютъ. 

Кедръ и лиственница очень часто встречаются, въ Сибири. :
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ш  11 п ром ы ш ленны м и лю дьми д в у х ъ  чедов'Ькъ и с к а т ь  го су - 

д а р е в ъ  к о ч ъ , к а зн у  и  зап асы , и вел'Ьлъ, если с ш ц у т ъ , т а 

щ и ть  и х ъ  н а  зем лю  общ им и си лам и , а  к о г д а  п ой д у тъ  то р го вы е  

и пром ы ш ленны е лю ди н а  р'Ьку К олы м у, то— и дти  с ъ  ним и, 

р азл о ж и въ  к а зн у  по к о ч а м ъ . С а м ъ  Б у л д а к о в ъ  и ош елъ н а  

К олы м у ч ер езъ  го р ы , н а р там и , и ш ел ъ  до р е к и  А л азей к и  * )  

ц ел ы й  м гЬ ся ц ъ , п и та я с ь  в ъ  д о р о ге  корой , о тъ  чего ч у ть  с ъ  

к а за к а м и  в м е с т е  съ  го ло ду  не п о м ер ъ .

С ъ  А л а зей к и  до К олы м ы  ш ел ъ  он ъ  е щ е  н ед ел ю  и, п ри дя 

в ъ  я с а ч н о е  зи м о вье , я р и н я л ъ  его у б о я р ск аго  сы н а В а с и л ь я  

В л а с ь е в а ,  в м е с т е  с ъ  а м а н а т а м и  и го су д ар евой , к а зн о й , и вы- 

д а л ъ  служ илы м и лю дям ъ го су д ар е в о  ж ал о ва н ье  з а  п рош лы й 
(1650) го д ъ  и вп ер ед ъ  за  1651.

Н е одного Б у л д а к о в а  н еп р и ветн о  в с т р е ч а л о  Л едови тое 

м оре; о м орской  б е д е  остал о сь  ещ е  н е ск о л ьк о  донесений 

т а к ъ , д е ся тн и к ъ  Т а р х о в ъ , около то го  ж е  вр ем ен и  (в ъ  н а ч а л е  

п я ти д е с я т ы х ъ  го д о в ъ  ш е с т н а д ц а т а го  в е к а )  д он оси л ъ , ч то  е го  

м о ре то ж е  не п роп усти л о , потом у что  бы лъ р а н н ш  зам о 

р о з ь  и ск в о зь  льды  н е л ь зя  было п рой ти . Т а р х о в а  п ослали  

и зъ  Я к у т с к а  в ъ  И н д и ги р ск ш  о стр о ж е к ъ ; су д а его в с е  иро- 

п алп  н а  м о р е , а  служ илы е лю ди п ер ехво р ал и  цы н гой  и по- 
волоклися п од ле м оря и ск ать  И н д и ги р ск аго  у с т ь я , п р и  чем ъ 

ч уть  в с е  не п ом ерли  съ  голоду .

Гораздо позже, въ 1668 году, Семенъ Сорокоумовъ съ то
варищами писалъ якутскому воеводе о своемъ плаванщ но 
Ледовитому морю, отъ Колымы до Индигирки, какъ ихъ за
терло въ болыше льды и стоять пришлось въ заторе шесть 
недтъль, нотомъ бросили и кочъ, добрались съ казной до лГ- 
совъ, где и поставили для нея аыбаръ.

*) А-’ш ен, р-рка сЬв.-вост. Сибири, течетъ 560 верстъ, по болотистой 

местности, глубока и богата рыбой. Впадаетъ ■ въ Ледовитое море 
пятью устьями.

*



116 —

Долго еще горький опытъ не научилъ Русскихъ строить 
суда получше и не пускаться на-авось въ море; все время, 
пока они подвигались на сйверо-востокъ, ледяныя горы и 
волны не переставали при случай затирать и разметывать ихъ 
плох1я суда, топить людей и припасы.

I X .

За Становымъ хребтомъ.— Семенъ Дежневъ и Михайло Стаду- 
хинъ.—На берегу Охотскаго моря.

На востокъ отъ рйки Колымы, далеко къ сйверу, шелъ 
длинный хребетъ Становыхъ или Яблоновыхъ горъ. Намъ 
известно, что южнйе казаки переходили черезъ него не разъ; 
но чймъ дальше на сйверъ, тймъ все суровйе погода, тймъ 
обнаженнйе каменныя горы... Кому охота идти въ такая 
мертвыя мйста, гдй, какъ говорится, «звйрь не прорыскивадъ 
и птица не пролетывала?» Ходили слухи (говорили погром
ленные дикари), что не такъ далеко, за Камнемъ, есть рйка 
Анадырь, что подошла она близко къ вершинй Ануя, а 
рйка Ануй текла съ того же Камня и сливалась въ Колым
ское широкое устье. Нашлись охотники искать новую за- 
хребетную рйку, гдй люди жили и не знали про казаковъ 
и ясакъ. Охочихъ людей повелъ Семенъ Мотора, но сопер- 
никомъ ему явился уже знакомый намъ Михалко Стадухинъ: 
ояъ сталъ тоже собираться на рйку Анадырь. Ни Семену 
Моторй, ни Мнхалкй Стадухнну не удалось однако открыть 
ее, увидать въ первый разъ: въ 1648-му году открылъ рйку 
Анадырь казакъ Семенъ Дежневъ. Не задолго до этого ему 
съ Никитой Семеновымъ н товарищами удалось взять въ ама
наты какого-то Чукча, Ангара, который и разсказалъ про за- 
хребетную рйку. Дежневъ поставнлъ на Анадырй острожекъ,
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н это маленькое казачье поселенье стало до поры до вре
мени самымъ крайнймъ изъ русскихъ влад'Ьтй на востоке: 
до Москвы было тысячъ десять верстъ, либо больше. Попалъ 
Семенъ Дежневъ на Анадырь случаемъ: 20-го йоня 1648 
года разнесло его на море съ купцоыъ ведоткой безъ ве- 
стп; долго носило по морю смельчака, выплывшаго изъ устья 
Колымы за поисками новыхъ землицъ, носило послгЬ Покро
ва, по словамъ Дежнева, всюду неволей и выбросило на бе- 
регъ въ передний конецъ, за Анадырь реку.

ВсЬхъ казаковъ въ кочгЬ было 25 человекъ. Пошли они въ 
гору, не зная дороги, натерпелись холоду и голоду и оборва
лись все, Шелъ Семенъ (Семейка) Дежневъ съ товарищами 
до Анадыря ровно десять недгьль, и попали на реку около 
устья, недалеко отъ моря *); хотели рыбы достать, да не мог
ли; лесу тоже не было, а потому п разбрелись казаки съ голо
ду врозь. Вверхъ по Анадыру пошло двенадцать человекъ; 
ходили они двадцать дёнъ, никого не видали дорогою, даже 
тропъ никакихъ не нашли. Вернулись казаки, но, не дойдя за 
три днища до стана, обночевались и стали копать въ снегу 
ямы. Промышленный человекъ вонка Пермякъ сталъ ихъ 
уговаривать, чтобы не ночевали тутъ, потому что до стана 
не такъ далеко. Соблазнясь советомъ бомки, пошелъ съ нимъ 
одинъ промышленный человекъ, Сидорка, а остальные остались 
въ пустыне, потому что были слабы и не могли съ голоду 
шагу сделать, вомке они наказали попросить у Дежнева по- 
стеленко спальное и парки **) худые, да' еды какой-нибудь, 
чтобы можно было пмъ добрести до стана. Оомка съ Сидоркой 
дошли до Дежнева п сказали ему о пропадающихъ казакахъ.

*) Передъ этимъ ходили слухи о р'Ьк'б Погыч®, и Аиадыръ принятъ 

былъ Дежневынъ за эту р!>ку. Стадухиеъ позже тоже искалъ Погычи, 

но безъ успеха.

* * )  Сибирское платье изъ оленьихъ шкуръ, шерстью наружу.
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Дежневъ, какъ самъ говоритъ, отослалъ имъ свое последнее 
постелепко и одшлишко; но когда посланные пришли, ка- 
заковъ уже не было: можетъ-статься ихъ успели за это вре
мя похоронить С1гЬкныя вьюги холодной Сибири. Двинувшись 
въ путь съ остальною дюжиной, Семенъ Дежневъ повстречал
ся на Анадыре съ Сеыеномъ Моторой, который дошелъ до 

, захребетной ргъки сухнмъ путемъ. Дежневъ и Мотора пошли 
вместе. Стадухинъ гаелъ позади, сл^донъ, и грабилъ т1зхъ 
дикарей, которые уже дали ясакъ Дежневу. Изъ-за этого вы
ходили у последняго со Стадухиныыъ ссоры и ругань.

Разъ, на глазахъ дикарей, сидевгапхъ въ своемъ острожке, 
Семенъ Дежневъ говорилъ Михайле Стадухину, что онъ д'Ьлаетъ 
не гораздо (т. е. неладно), безъ разбору грабить и побпваетъ 
иноверцевъ. Стадухинъ отвечалъ, что тгооверцы, которыхъ 
онъ громилъ, людп не ясачные, не покорные; а если, гово
рилъ Стадухинъ, они ясачные, такъ иди п возьми съ нихъ 
ясакъ.
,, Дикари все сидели въ острожке, не выходили къ каза- 
камъ: Дежневъ сталъ ихъ звать; говорилъ, чтобы не боялись 
и давали ему меха. Когда одинъ изъ дикарей согласился н 
дачалъ передавать Дежневу соболпныя шкурки, Мнхалко 
Стадухинъ, которому стало завидно, бросился на Дежнева, 
вырвалъ у него ясакъ и сталъ бить по щекамъ. Не было 
покоя отъ жаднаго Стадухина: быть Дежневу вместе съ та- 
вдмъ человекомъ стало не въ терпёжъ, и, укрываясь отъ его 
изгони, онъ ушелъ съ товарищами искать реку Няижину *). 
Три недели искалъ ее, такъ и не нашелъ. На Анадыре дю
жина удальцовъ встретила Анаульскихъ людей, и завязался 
бой. У Анаулей понасажены были на палкахъ топоры и ножи; 
ранили они одного казака въ лобъ, другаго въ переносицу,

*) Небольшая р$ка, текущая къ югу, въ Пенжинскую губу Охот- 

скаго моря, меа:ду Становымъ хребтомъ и Камчатскими горами.
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кого и зран и ли  н а  съем н ом ъ  бою  к о л ь я м и ... В с е -т а к п  нодъ: 

к о н ец ъ  Д еж н евъ  отб и л ся  и в зя л ъ  с ъ  А наулей  н ебольш ой  . я с а к ъ .

М и хаи л е С т а д у  хтш ъ т& н ъ вр ем ен ем ъ  не о с т а в л я л 1*, его в *  

п окой : это  бы лъ п росто  р а зб о п н п к ъ , которы й прям о гр а б и д ъ , 

перетмалъ лю дей н а д о р о гй  и з а х в а т ы в а й ,  что  н оп ада-, 

л ось : к о р м ъ , о р у т а е , п л ать е  и со б ак ъ  съ  н а р т а м и . . Т о вар и щ и  

Д еж н ева и т а к ъ  были голодн ы ; п олучш е корм или тол ько  а м а н а 

т а ,  потом у ч то  боялись п гЬ в а  г о су д а р е в а , в ъ  сл у ч ай  если по- 

м р е т ъ , сам и  ж е п и тали сь корой к ед ро вой , д а  ч й м ъ  Б о гъ  п о* 

ш л е т ъ ; а  т у т ъ  е щ е  н а гр я н у л ъ  С тад у х и н ъ  и о б о б р ал ъ  Д еж н ев* 

ц е в ъ  д о -ч и ста , п о гр аб я  у н и хъ  в е й  за п а с ы , съ  к оторы м и  они 

ш ли н а  п одм огу  к а за к а м ъ  в ъ  я с а ч н о е  зи м овье .

. К а к ъ  ви дн о, Д еж н евъ  н и сколько р а зъ  б ы вал ъ  н а м о рй , и 

в ъ  тй  ш е сть  д й т ъ , которы й он ъ  п робы лъ н а  А нады рцу, з а 

н и м аясь  п ро м ы сл ом ъ , ч асто  б ы вал ъ  и по ту , и по д ругую  

сторон у  К а м н я . В ъ  эти  ш е сть  л й т ъ  С ем ен у  Д еж н еву  у д ал ось  

п ер еб ы вать  в ъ  р а зн ы х ъ  д ал ек и х ъ  м й с т а х ъ . Т а к ъ , р азск азы - 

в а л ъ  оп ъ  п ослй , ч то  доход и л ъ  до Большаю Носа *),■  а  С т а 

д у х и н ъ , которы й  то ж е  говор и л ъ  п ро него и п о х в ал я л ся  эт и м ъ ,
f

не д оход и л ъ . В ъ  п о д тв е р ж д е ш е  сво и х ъ  сл о въ  С ем ен ъ  Д е ж 

н е в ъ  н р и б а в л я л ъ , что  в и ш е л ъ  Б о льш о й  Н о съ  д ал ек о  в ъ  м о 

р е  и п р о ти въ  н его  есть  о с т р о в а , а  н а  н и хъ  зубатые лю ди, 

к отор ы хъ  он ъ  с ам ъ  в и д й л ъ . П р о зван ы  они т а к ъ  з а  то , что 

и р о д й ваю тъ  в ъ  н осъ  д в а  немалыхъ к о с т я н ы х ъ  зу б а  * * ) .  А  

по д ор огй  к ъ  Н осу , го во р и л ъ  Д еж н евъ , ж п в у тъ  Ч у к ч и  и К о р я 

ки . П ослй дн и хъ  он ъ  д а ж е  громилъ съ  дю ж иной с в о и х ъ  т о 

вар и щ е й . С п дйлп  К о р я к и  в ъ  к р й п к о м ъ  о стр о ж к й  и зъ  ч еты р 

н ад ц ати  ю р т ъ , а въ  каж дой  ю р тй  сем ей д е с я ть . Б ы лъ  бон .

*) Нынешний сЬверо-ворточпый мысъ, вытаеувшшея къ соседнему 

Американскому материку. Дежнева забросило въ 1048 году именно въ 

эти места.

**) Это своего рода украшенье у дикарей, какъ у насъ серьги, коль

ца, бусы и пр.
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Казаки шли на лучниковъ не боясь; искусство было на ихъ 
сторон!;. аПашку, писалъ Дежневъ, ранили изъ лука , а 
Пашка убилъ мужика изъ пищали въ високъъ.

Изъ отрывочныхъ донесений Семена Дежнева, при чемъ на
верное не известно даже, въ какое время где онъ былъ, 
видно, что uinpoKifl пролпвъ, отделяющей Сибирь отъ недавней 
Русской Америки, былъ открытъ имъ. Л'Ьтъ восемьдесят! 
спустя ученый нутешественникъ Берингъ, родомъ Датчанинъ, 
искалъ на далекомъ севере пролива между 'Аз1атскпмъ и 
Американскимъ материками. Поиски удались: онъ нашелъ 
его, и ироливъ окрестили его именемъ.

Разница между сказанными двумя открыиями та, что 
Дежневъ даже и не думалъ, что открылъ что-нибудь важное, 
потому что и не зналъ, есть ли какая-нибудь Америка, или 
нгЬтъ; Берингъ же на самомъ дгЬгЬ открылъ, а не наткнулся, 

потому что искало, пользуясь при этомъ разными знатями. 
Дежневъ завелъ рРчь о своихъ мытарствахъ около Болыпаго 
Носа, потому что СтаДухинъ ужь очень хвасталъ, выдавалъ 
себя за бывальца.

Что за р'Ька была Анадырь, по соседству съ которой былъ 
ужь не конецъ ли полно обширной Сибирской земли? По 
описание того времени, она была не л£сна и соболей по ней 
немного; съ вершины—небольшой листвякъ, днпщей на 
шесть, либо на семь, и никакого чернаго лесу, кроме березы 
да осины. Есть еще кое-где тальникъ, а лису от  береге въ 
не широко,—все тундра да камень. Много бгЬдъ и лишены! 
избыли служилые и промышленные люди на этой далекой р-Ь- 
к4. При недостатка припасовъ занять даже било не у кого, 
потому что кругомъ не было ни одного заводнаго человека. 
Х л е б а  не было вовсе и ждать нечего; приходилось переби
ваться рыбнымъ кормомъ, опуская въ рРку пущальницы съ 
крутыхъ каменистыхъ береговъ. Подняться,—жаловались слу
жилые и промышленные люди,—съ государевой казной не-



чДмъ, потому что «.голодны, кормомъ нужны, пдимъ замер
ную рыбу кету» *). Изъ Якутска посланъ были на откры
тую Семеномъ Дежневымъ Анадырь ргЬку стрДлецкш сотникъ. 
Позже Стадухинъ доносили о той же р1жЬ, что онъ ходить на 
море съ Юшкой Селиверстовыми, что быль у Коряцкихъ лю
дей, обходился безъ хл'Ьба и чуть съ товарищами не по
мерь. Съ великою нужей достали казаки лДсу для судовъ, 
Со боемъ и за кровью. Какъ пошли съ Анадыра моремъ, ви
дели довольно нужы и бгьдности; отъ иноземцевъ много 
приняли рань и смертнаго убойства, а отъ моря приняли 
много потопу.

ВсЬ казаки, заходившие на сДверо-востокъ Сибири, собира
ли на берегу моржовую кость. Такъ, Дежневъ промышлялъ 
четыре раза и видДлъ въ Анадырскомъ устьД много моржей, 
на цДлую версту, да въ гору сажень на сорокъ. Промышляли 
и Василий Бугоръ и Юшка Селиверстовъ, каждый на своей 
корт * * ) .  Юшка, отписывая о моржовомъ промысл^, гово
рить, что упромышлялъ на коргЬ пятидесяти пудовъ моржо- 
ваго зуба. Дежневъ, по словами Юшки, не пускалъ его на 
свою коргу собирать заморныя кости. По отзыву Селиверсто
ва, р4ка Анадырь—нужная ргЬка и рыбы кеты  на ней мно
го. Идетъ эта рыба изъ моря вверхъ и назадъ не ворочается; 
гйломъ худа, не ждана, а на каждаго человека, чтобы ло
вить ее, надо пущальницъ десять.

Почти во всякомъ донесенш казаки на что-нибудь жало
вались: либо на недостачу, либо на безпорядокъ; жаловался 
подъ конедъ и Юшка Селиверстовъ на какого-то Данилу 
Филиппова. ссОхочш служилый челов^къ, Данию Фялипповъ, 
писали онъ, пришелъ въ привазъ и стали меня, Юшку, бра-

*) Кета или койку —рыба изъ семейства лососей (семги), въ род  ̂

пеструшки (Форели). Ев много въ Охотскомъ wopi.

**) Корга или карга—береговая каменистая розсыпь, отмель.



нить и за бороду драть, и половину бороды выдрали, и къ 
дверями меня за бороду сволоки...» и т, д. Таыя жалобы 
были тогда заурядъ.

Спустимся теперь на хогъ отъ Анадыря, вдоль тойзахре- 
бетной стороны, которая тянется узкою полосой по берегу 
Охотскаго моря, гдЗг сб^гаетъ въ него много быстрыхъ не- 
большихъ потоковъ. Здесь Русские долго не могли укрепить- 

' ей. Въ начала второй половины шестисотыхъ годовъ Иванъ 
Аеанасьевъ съ товарищами бралъ Охоту '') за большими 
боемъ: Тунгузовъ было больше тысячи челов'Ькъ, а каза- 
ковъ всего пятьдесятъ четыре! Тунгузы да Якуты, живнпе 
по соседству съ ними, то и дело вставали на Русскихъ, ча
ще все нзъ-за того, что сибирская управа . и порядки были 
дурны, а Москва, изъ которой шли указы о людскомъ обра- 
щенш съ иноземцами, была за тридевять земель * * ) .  Да 
будь она и ближе, трудно было бы все-таки что-нибудь по
делать тамъ, где на первомъ месте была корысть и нажи
ва, покорявшая самыя глухтя места, далекаго востока. Не 
даромъ же, какъ мы видели, наказывалось какому-нибудь 
десятнику съ ц'еловальник’омъ и служилымъ людямъ не ко
рыстоваться  государевыми соболями и мягкого рухлядью. 
Значить, былъ трехъ. Ну, казной корыстоваться, думали въ 
Сибири, грешно и страшно, а отъ нехристя отчего же не 
попользоваться?.. И брали втрое.

Когда дикарей такъ теснили, они поднимались, примеры 
чего мы видели прежде и еще увидимъ впереди.

Такими же притеснениями казаковъ недовольны были и 
на речке Охоте; а такъ какъ русскихъ людей была на ней

*) Движете Русскихъ къ О хот^  началось около сороковыхъ годовъ 

семнадцатого в!жа, въ одно время съдвижешемъ на гогъ— къ Байкалу и 

Амуру.

**) Сибирь была изъ такихъ мФстъ, про который говоритъ известная 

русская пословица! до1 Бога высоко, до царя далеко.
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какая-нибудь горсть, то нападенья дикарей становились все 
чаще и см'ктЬе. Приведемъ нисколько донесены! изъ гЬхъ 
м’Ьстъ. Они любопытны еще и потому, что нередко въ нихъ 
кое-что объясняется о тогдашней жизни и сибирскихъ по
ря дкахъ.

Служилый челог/Ькъ Семенъ Еиишевъ доносилъ о томъ, 
какъ онъ принялъ Охотскш острожекъ въ свое в’Ьд'Ьте и какъ 
дМствовалъ противъ пнов’Ьрцевъ — Ламутовь *). Писалъ 
Еиишевъ, что вышелъ съ Лены на знакомую уже казакамъ 
захребетную рЬчку Улью; что Улья—рЬчка быстрая и убой- 
иыхъ м^стъ на ней много; плавать трудно, за то коротка 
очень: въ одпнъ день можно до моря доплыть. Не разъ 
бросало казаковъ на камень, а ихъ было не мало, и особенно 
сграшенъ былъ «Большой Боецъу>, около которого разбило 
одного служилаго человека. Еиишевъ вышелъ въ море усть- 
емъ Ульи и поплылъ на Охоту ргЬку, что была cbsepnie. 
Говоридъ Сеныш поднявшимся инов'Ьрцамъ, чтобъ они ду
рость свою покинули, что иначе будетъ плохо. Въ тЬ да- 
лекья, темныя времена имъ въ Сибири на самомъ дЬтЬ при
ходилось дорого расплачиваться за свои скопы и подняйя, 
который Сенька назьтвалъ дуростью, ч Телесное наказанье и 
пытка, изъ котОрыхъ последней теперь нТтъ и въ помин!;, 
а первое оставлено только для н'Ькоторыхъ случаевъ, были 
въ ссмнадцатомъ в!;к4 въ полномъ ходу. Подиьшавшихся 
дикарей вРшали, пытали, жгли и заеЬкали. Темное до-пет- 
ровское время клало на все свой грубый отт!шокъ. Изъ 
тогдашнйхъ дгЬлъ видно, что особенно сильно поплатились 
за свое подня'пе Якуты (въ сороковахъ годахъ). Ревност- 
нымъ исполнителемъ воеводскихъ приказовъ, которые шли 
часто въ разр'Ьзъ съ указами царя: поступать лаской, а

*) Отъ слова л а м а — вода, т. е. люди, жпвиие возлТ5 воды, при

водные.
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не жесточью  и не теснить ясачныхъ людей,—мы видимъ 
знакомаго казака Василья Пояркова, Известно, что позво- 
лялъ онъ себ'Ъ дгЬлать съ земляками,—такъ была ли у него 
жалость къ иноземцамъ. Но пора вернуться къ Епишеву. 
Онъ, справившись съ Туигузамп, погромивъ ихъ, взялъ ясырю 
17 бабъ да одного парнишку *), кром^ разиыхъ вещей. 
Дальше сообщалъ о распорядкахъ въ Охотскомъ острожк’Ь и 
о казачьей управ-Ь, или скорее самоуправств^. Оказывается, 
что аманатовъ держали въ такой угарной и крошечной ка- 
зенкгь 2), что ихъ зачастую вытаскивали оттуда заумертвъ; 
а известно, что аманатовъ (лучшихъ людей изъ туземцевъ) 
оерегли, и поэтому не трудно догадаться, что у самихъ 
казаковъ жилье было если п не хуже, то и не лучше ама
нитской казеики. Въ Охотскомъ острожкЕ была во многомъ 
нужда и недостача: надобились мелочи разныя: замокъ съ 
пробоемъ на амбаръ, желгЬзо, бумага, одекуй (бпсеръ) для 
нодарковъ п торгу. Перечислялъ Епишевъ, сколько убыло 
людей: кто убитъ, к то  собой померь. Изъ домашнихъ д’Ьлъ 
доносилось о своевольства казаковъ, которые его (Епишева) 
не слушались и хотЬли посадить въ воду. Между собой 
служилые люди тоже не ладили: вымогали другъ у друга 
нажитое добро, дрались. Одного служилаго человека били 
товарищи съ утра до полудня палкой по ногамъ; другаго 
хот&ли за что-то разорвать 3).

Бежали разъ друпе служилые люди съ устья Охоты на 
Мотыхл-’й рЪку моремъ, подл'Ь берега, на парусахъ, и бе
жали цЕтые сутки до моржоваго мыса. « На томъ на мор
жовому мысу, говорили казаки, версты на деть и больше

О Д*ти давились при продаж* дешевле бабъ: за вихъ давали три, 

четыре рубля.

2) Казенка собственно значитъ тюрьма, клетушка.

3) Такая казнь была у Руескихъ въ употреблении съ очень давпихъ иоръ. 

Еще и теперь сохранилась угроза: о Я б ы ё го  по н о г*  растащ и лъ » .
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звпря моржу лежишь на берегу добре много)-). На МотыхлеЬ 
рЬкЬ, куда они шли, били Тунгузы лришельцевъ украдомъ, 
всячески старались поджечь зимовье. Бились съ ними каза
ки и послЬ боя забрали много тунгузскаго орудия и снаряда: 
40 луковъ, 4 рогатины, 24 откаса, 10 ^костяныхъ куяковъ, 
да 17 шишаковъ, тоже костяныхъ, 65 лыжъ, 10 костяныхъ 
крюковъ съ двумя железными баграми зимовье разволаки
вать. Одинъ изъ аманатовъ, доносили казаки, видя надъ нами 
милость Божью, г т о  роду его, Тутузовь, мною побито, 
въ казенкЬ сидя, съ сердца умерь-, а другой аманатъ тоже 
умеръ сидя въ казенкЬ, съ сердца на спину накололся. 
Жаловались PyccKie, что имъ отъ инозеыцевъ житья нЬтъ, 
что очень иноземцы жестоки, и просили государя пожаловать 
чЬмъ-нибудь за службу, за кровь и за раны. На ОхотЬ 
казаками жить было не въ силу, потому что Ламуты то и 
дЬло сговаривались выгнать ихъ; а ратныхъ людей въ ост- 
рожкЬ было немного: какими-нибудь двумъ десятками слу
чалось отбиваться и отсиживаться за стенами чуть не отъ 
всего племени. Въ 1654-ми году Ламутами удалось сжечь 
Охотское укрЬплете до тла, таки что новые, высланные изъ 
Якутска люди должны были выстроить новое жилье на без- 
покойномъ восточномъ побережьи. Въ 1665 году одинъ 
важный Тунгузъ, Зелемей, объявили начальнику Охотскаго 
острога, что пришли неясачные люди и ясачныхъ въ ша- 
т о с ть  призываютъ. Ему поварили, и выслано было изъ-за 
стЬнъ 50 казаковъ звать въ остроги неясачныхъ людей лаской, 
а н е жесточью. Казаковъ Зелемей съ товарищами подстереги 
и убили на дорогЬ. Поел!} стали подучать своихъ земляковъ 
подняться на Русскихъ.

«Чего вы смотрите, говорили онъ имъ? Перебьемъ всЬхъ 
казаковъ на ОхогЬ, а послЬ того и на другихъ рЬкахъ, и 
станемъ платить небольшую дань Богдоямъ (Китайцами). 
Давно ждутъ къ себЬ казаки большихъ людей въ подмогу,



да вотъ все нейдутъ они; а если что, такъ мы заляжеиъ на 
дорогЬ и ихъ перебьемъ. Ведите еъ казаками дела, какъ я 
веду, и вамъ будетъ ладно».

Тунгузы не решались напасть на острогъ, потому что въ 
немъ были ихъ аманаты. Какъ-то удалось казакамъ захва
тить нисколько челоттЬкъ и допросить, и разсказали пойман
ные, что замышляли ихъ земляки.

Пущинъ, начальнику острога, вел'Ьлъ поправить ветхое 
Охотское укргЬплеше и поставить на стгЬнгЬ для страха дере
вянную пушку (другихъ не было). Дело кончилось на этотъ 
разъ мирно; только для страха же повысили шЬсколькихъ 
Тунгузовъ. Въ семидесятыхъ годахъ Тунгузы воровски пере
били ясачныхъ сборщиковъ. Оправдывали они себя т4мъ, 
что побили ихъ по случаю сильныхъ обидъ и налоговъ Юрья 
Крыжановскаго, прикащика Охотскаго острожка. Бралъ у 
нихъ Юрш соболей и оленей силой и шгевадъ имъ въ глаза, 
говоря, что мало носятъ, выискивалъ самыхъ малыхъ ребятъ 
и требовалъ съ нихъ ясакъ.... Собралось 8 челов’Ькъ Тун
гузовъ: Годниканко да Некрунко, съ братьями Башкой да 
Лидуткой, да Конашанко съ сыномъ, да Ивганко, да Оладь- 
ица, и пришли они всЬ ночью къ Охотскому острожку, кра
дучись. Была на одномъ казачьему дворе баба ясырка (Мар-' 
еуткой звали); увели ее Тунгузы вместе съ другой наемной 
давкой землячкой, и спрашивалъ Некрунко, сколько въ ост
рого казаковъ. Разсказала баба, что здоровыхъ немного: 
всего десятка съ два; есть увечные, слепые да кривые и 
хворые—тайе, что и изъ пищали выстрелить не могутъ. 
Пошелъ Некрунко на острожекъ Охотскш всему родомъ 
и Зелемейко съ нимъ и много другихъ князьковъ-родовичей. 
Пришли иноверцы подъ острогъ въ куякахъ и шишакахъ, 
въ нарътняхъ и со щитами. Было это дело 7-го января, 
на заре. Увидали Руссюе, какъ они обходили казачьи дворы, 
стоявипе за острогомъ, и выслали къ нимъ толмача, а съ
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толмачомъ шесть казаковъ,. на разговоръ. Перекликался 
толмачъ съ Зеленейкой:

— Что васъ больно много пришло? Зач&мъ вокругъ ост
рога стали?

Звалъ толмачъ Зелемея вь острогъ, къ казакамъ.
— Не пойду, отвТчалъ Зелемей;—а зач'Ьмъ мы подъ васъ 

пришли—сами узнаете.
ТгЬмъ временемъ Тунгузы крались берегомъ, хотйли вы- 

шедшимъ изъ острога казакамъ дорогу отрТзать; но гЬ успе
ли вернуться за частоколъ. Начался приступъ и Тунгузы 
обсадили дворъ IOpia Крыжановскаго, выбили у избы окна 
и огонь развели подъ стеной; зашли въ казачьи дворы и. на
чали изъ нихъ стрелять по острогу изъ луковъ, и стртьлъ 
на острою полеттьло со встъхъ сторонъ, что комаровъ. Юрш 
сталъ кричать, просить выручки, Вышли казаки въ бой и 
оттащ или  Тунгузовъ съ немалымъ трудомъ.

Разсерженные дикари везд£ караулили казаковъ: на доро- 
гахъ и въ лгЬсу, на промыслахъ и около зимовыхъ избъ. 
ХотТли Тунгузы дощаники всЬ пожечь и по одинокиыъ ясач- 
нымъ зимовьямъ перебить всТхъ служилыхъ людей. Долго 
сидели Русскге въ Охотскомъ острожкб, въ осад'Ь й страхТ, 
и день и ночь караулили и на башняхъ, и на ст’Ьнахъ, не хо
дили ни по дрова, ни по рыбу, потому что людей было мало, 
а запасу и того меньше. Убивъ какого-нибудь казака, Тун
гузы и друхче иновТрцы радовались и всячески издавались 
надъ трупомъ. Пониже юрты одного изъ Тунгузовъ подняли 
тгЬло казака толмача. Убитъ онъ былъ по приказу Некрун- 
ки. ссЕсли ты, грозилъ онъ Тунгузу, не убьехпь его, такъ я 
тебТ обрежу носъ и губы, а то и вовсе убью самого!» Ко
лотили Тунгузы ранеяаго толмача палками, ремень на шею 
накинули и додавили, вдоволь наругавшись. Часто находили 
Руссхйе мертвым тТла своихъ товарищей. ТгЬла эти были не 
Р’Ьдко страшно изуродованы, и въ донесенш говорилось, что
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такому-то казаку грудь спороли, сердце выпяли, или руга
лись; руки обстькли и брюхо пороли, горло перергьзали, гла
за выкопали. Такъ мстили сибирские дикари.

Перебираясь отъ устья одной р£чки до устья другой 
(путь берегомъ былъ труднее), казаки все больше и боль
ше знакомились съ захребетною стороной Восточной Си
бири, на краю которой надвигался и расходился этотъ 
хребетъ къ морю, образуя другой Каменный Поясъ, далеко 
длиннее иокинутаго казаками Урала. Чертежи-описашя 
вс'Ьхъ рТчекъ и нотоковъ, сбЬгавишхъ по крутишь скло- 
намъ въ Охотское море, кромАз Анадыра съ притоками, 
ушедшаго на сЬверъ, составлялись землепроходцами стара
тельно. KpoMi описанья дороги попадались въ описяхъ и дру- 
йя подробности. Вотъ небольшой отрывокъ изъ одной: сс/2 
отъ той  ртьчки идти возлп утеса день своею силой, а на- 
меню том у имя Евакинъ, а конецъ того н ам ет  у губы, а 
въ губу пала ргъчка Ш елкапта и отъ той  неподалеку дру
гая ргьчка имя Маша, а отъ той ргьчки моржевый мысъ 
видптъ и до того мыса идти день своею силой, имя тому  
мысу Мотосу, и на томъ мысу моржи лож атся и с т а 
новье есть. Пройдя моржевый мысъ—губа не велика, а отъ 
той  губы идти до ргьчки Птьтушковой полдня. На устыь 
той ргьчки стоить островокъ каменный, а на томъ остров
ки плодятся пгьтушки морскге *), имя той  ргьчки Укалъ и 
рыба въ т у  ргьчку лазить съ моря, а отъ той  ргьчки до ргъки 
Томляки съ день ходу, парусомъ muxm поносъ; а отъ той  
ргьчки идти день до ргьчки Шукилкапъ, а рыба въ т у  ргьку 
лазить , а отъ той ргьчки идти день возлгь озера, край 
моря, и озеро велико, и рыба въ немъ есть, а спить т а  рыба

*) Такъ зовутся турухтаны, неболышя птицы изъ той породы, про 

которую есть русская поговорка: куликъ— у него носъ  великъ. От

лична турухтана самца— грива изг перьевъ около шеи.



вь osepw свився, что зм>я и т. д. Еще около 40-го года 
еемнадцатаго в/Ька Руссте увидали на востоке кран Сибири 
и взглянули на Охотское лоре; но на югъ отъ Анадырскаго 
острога, по доходившимъ давно слухамъ, тянулось много зем
ли, не на одну сотню верстъ. Лишь подъ исходъ шести- 
еотыхъ годовъ била открыта, какъ увидимъ, эта новая сто
рона.

X .

Владим1ръ Васильевъ Атласовъ и Данило Ащыфоровъ.

Въ числе бЬдныхъ крестьянскихъ семей, которыхъ нужда 
заставила переселиться за Уральскгя горы, была и семья Ат- 
ласовыхъ. До этого Атласовы проживали въ Устюга, но вид
но заработки были luioxie, и потому въ нзв'Ьстляхъ о сыне 
Василья Атласова, Владимире, сказано прямо, что они вы
ехали въ Сибирь «отъ скудости». Когда семья переселилась 
на новыя места, Владшпру было еще немного л’Ьтъ. Свои 
молодые годы онъ прокочевалъ по Восточной Сибири, пере- 
бывалъ во многихъ ленскихъ городахъ, потомъ записался въ 
якутсйе казаки и началъ справлять государеву службу.

Переходя до этого изъ города въ городъ, молодой Атла
совъ искалъ такой работы, которая была бы прибыльнее. Си
бирскому взрослому поселенцу не приходилось, какъ въ сказ- 
кахъ говорится, «отъ дгьла лы татьъ ,—ведь не одна доб
рая воля поднимала въ Сибирь съ стараго дедовскаго места.

На службе Атласову посчастливилось дойти до звашя пяти
десятника, а въ 1695 году его послали изъ Якутска въ Ана
дырски! захребетный край прикащикомъ тамошняго глухаго 
острога. Пославши! его воевода (Арсеньевъ) отрядили съ ними 
13 казаковъ и наказали собирать старательно ясакъ съ жи-

Подв. пр. руеск. люд. 9
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вущихъ по т'Ьмъ мЬстамъ Коряковъ и Юкагировъ, разведы
вать о соседяхъ, и ежели услышитъ про кого, идти покорять. 
Весной 1695-го года выступили изъ Якутска 14 служнлыхъ 
людей. Леса, болота да камень—вотъ что въ перемежку вид
нелось по сторонамъ и подъ- ногами во всю долгую дорогу. 
Целыхъ пятнадцать недель шелъ Атласовъ до Анадырскаго 
острога. Пробирались н пешкомъ, и на лошадяхъ, и на оле- 
няхъ, а то и водой сплывали, где надо. Когда лето пошло 
на исходъ, кончилась трудная путина.

Усердно стали, выполнять Атласовъ данные воеводой нака
зы. Можетъ-статься, много помогло этому его прежняя бродя
чая жизнь, нужда, которую онъ терпелъ съ детства, и долгое 
псканье подходящаго дела. Жить прикащикомъ въ далекомъ 
остроге было выгодно, а подъ бокомъ еще, слышно, не от
крытая, незнаемая земля: можно, выходить, и царю и себе 
порадеть. Очутясь съ горстью подручныхъ людей на самомъ 
краю северо-восточной Сибири, Владшпръ Атласовъ сталъ 
полными господияомъ, потому что Якутскъ былъ далеко, а 
Москва еще дальше. На первыхъ порахъ онъ начали соби
рать вести и слухи отъ Коряковъ и Юкагировъ, которые 
бродили здесь со своими стадами оленей, о томи, есть ли на 
самомъ деле, по близости къ югу, большая и богатая ме
хами сторона.

Слухи о ней ходили давно и пошли въ первый разъ отъ 
смелаго бывальца Семена Дежнева. Еще въ 1654-мъ году 
услыхали, говорить, онъ отъ какой то бабы-ясырки, что не 
подалеку отъ Колымы лежитъ богатая земля Камчатка, что 
много въ ней соболей и рыбы всякой. Отъ того же Дежнева 
слышали, что первому удалось побывать въ ней гостю Оедо- 
ту Алексееву. Его занесло сильною бурей на незнакомый 
берегъ, а плыдъ, по слухамъ, ведотъ на семи кочахъ изъ 
устья реки Колымы. Суда покидали, и привелось зазимовать 
на неизвестной земле.—Нужные припасы нежданные гости
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•отнимали у Коряковъ силон, а ружейнымъ боемъ навели на 
нихъ такой страхъ, что дикари долгое время боялись подой
ти къ отеннымъ людямъ. На гр^хъ, между Русскими вышла 
изъ-за чего-то драка и одинъ челов'Ькъ былъ убитъ. Коря
ки были сильно удивлены: они до этого верили, что люди 
закинутые бурей—безсмертны, потому что стрела и копье не 
могли съ ними ничего сделать, теперь же эта вКра руши
лась. Смерть одного изъ Русскихъ порешила судьбу осталь- 
ныхъ. ведотъ АлексЬевъ сложилъ свою голову недалеко отъ 
р'Ьчки Тагили; его люди были все перерезаны Коряками. До 
Якутска верные слухи о Камчатской земле дошли только 
въ 1690-мъ году, въ то время, когда на Русскомъ престоле 
сидКлъ молодой царь Петръ, а пять лйтъ спустя дКла се
веро-востока перешли, какъ намъ известно, на руки казаку 
Атласову.

Старые слухи о Камчатке подтвердились новыми слухами, 
и Владюпръ Васильевъ, не мешкая, отправилъ разузнавать 
о ней Луку Морозко съ 15-ю служилыми людьми. Мороз
но зашелъ съ товарищами дальше, чемъ было наказано, по
бывали па реке Тагили и взялъ ясакъ съ одного коряцкаго 
острожка. До рТки Камчатки оставалось всего какпхъ-нибудь 
четыре дня пути, но Морозко не пошелъ впереди, а вернул
ся къ Атласову съ нр1ятными вестями, ясакомъ и какой-то 
непонятною бумагой, которая вся была исписана не наши
ми словами. Бумага эта была взята вместе съ другими доб- 
ромъ въ объясаченномъ острожке. По сердцу были Атласову 
принесенный вести; впереди виделась уже богатая нажива, 
новый край, полными господиномъ котораго будетъ опять- 
таки не кто другой, какъ они, Володимеръ Отласовъ * ) .  Лука 
Морозко, думалось ему, съ горстью людей и то зашелъ да
леко, а если взять людей побольше, тогда наверняка мож-

*! Такъ писалось въ то время его имя.

*
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но будетъ пройти вс'Ьмъ краемъ и покорить его. И вотъ вес
ной слЬдуюгцаго (1697) года Атласовъ собралъ 120 чело- 
вЬкъ, нзъ которыхъ половина была изъ Русскихъ, а половина 
изъ Юкагировъ, и выступилъ изъ Анадырскаго острога.

Скоро послЬ этого имя Атласова сделалось извЬстнымъ. 
ДЬла пошли успешно: три коряцкдхъ селенья выплатил® 
ясакъ безъ боя; одни Камчадалы заупрямились и стали бить
ся съ Русскими, при чемъ Атласовъ потерялъ 5 человЬкъ, но 
битву выигралъ. Въ память этой первой кровавой встреч® 
съ туземцами Влади м1ръ Васильевъ поставщик высоки де
ревянный крестъ, на которомъ были, говорятъ, написаны та- 
и я  слова: « 7 205-й годъ отъ сотворсшя мгра, или 4697 годе 
по Гож. Христовомъ, т л я  17-го дня поставила сей крестъ 
пятидесятникъ Володимеръ Отласовъ съ товарищи 55  че-
Л0в1ЫСЪУ).

Дорога, которою шли казаки, была гористая; на югъ ухо- 
дилъ покрытый лесами каменный хребетъ и не известно, да
леко ли шелъ; но ту и по другую сторону неширокой по
лосы Сибирской земли разстилалось море..Отъ рЬчки Кану- 
чи, около которой поставленъ былъ деревянный крестъ (те
перь отъ него, понятное дЬло. и слЬдовъ никакнхъ нЬтъ), 
Атласовъ велЬлъ двинуться двумь отрядамъ. Горы, что шли 
серединой, не позволяли видеть того, что за ними, и одна 
часть служилыхъ людей пошла съ Морозкой вдоль берега 
Восточнаго моря, а другую повелъ самъ Атласовъ берегомъ 
Пенжинекаго *) .

Онъ съ своимъ отрядомъ чуть не попалъ въ большую 
бЬду: Юкагиры, бывппе съ нимъ, взбунтовались и неожидан
но бросились рЬзать казаковъ. Убить имъ удалось только' 
троихъ, а ранить челов'Ькъ пятнадцать, въ томъ числЬ и 
Атласова. Справившись съ измЬнниками Юкагирами, Руссше,

Заливъ Охотскаго моря, въ который течетъ р$ка Пенжина.
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не убоясь убыли, пошли дальше къ югу. На p i a i  Тагила 
Морозно ц Атласовъ встретились, потому что ргЬка эта про
бивалась между горами, отъ востока къ западу, и по ней-то 
сплыли казаки къ своиыъ товарищамъ. Отсюда оба отряда 
пошли вместе. По всей дороге Атласовъ собиралъ ясакъ и 
дошелъ до самой крайней изъ западныхъ речекъ—Камчаткп- 
Озерной. Не далеко было то место, где кончался середин
ный хребетъ и пускалъ отъ себя въ море широкш и плосшй 
мысъ—Лопатку, конецъ Камчатскаго полуострова. Море шу
мело н направо, и налево, и впереди. На обратномъ пути въ 
одноыъ Камчадальскомъ поселенья на речке Иче захваченъ 
-былъ какой-то чужеземецъ. Разсказывалъ онъ, что два года 
яазадъ выкинула его въ эти места буря; что до этого жилъ 
•онъ въ прекрасной н плородной земле Узакинскон *) .  Чуже
земецъ былъ у Камчадаловъ ясыремъ. Атласовъ взялъ его и 
повезъ съ собой, называя толонпниномо Узакинскаю госу
дарства». На реке Камчатке PyccKie заложили острожекъ, 
•назвали его Верхне-Камчатскимъ и оставили въ немъ 15 ка- 
заковъ. Дело закреплешя земли шло своимъ обычнымъ по- 
рядкомъ. Участь оставшихся была однако не изъ веселыхъ: 
туземцы стали такъ безпокоить этихъ новыхъ поселенцевъ. 
что те решили бежать и бросить все. Разбежавшись въ раз
ный стороны, казаки пбпали, что называется, изъ огня да 
въ полымя и все до одного были перебиты озлобленными Ко
ряками. Атласовъ виделъ, что малымъ числомъ людей Кам
чатку "удержать не въ мочь.

Прошло четыре года съ техъ иоръ, какъ Владшпръ Ва- 
•сильевъ Атласовъ ступплъ на эту новую землю. Оставивъ въ 
Анадырскомъ остроге 28 человекъ, онъ летомъ, въ ноле ме- 
•сяце, 1700-го года прибыли въ Якутскъ доложить о покоре- 
нш Камчатки и богатствахъ этого края. Край могъ прино-

*) Яповской.
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сить новые доходы казнЬ да и холодовъ въ немъ такихъ не- 
было, какъ гдЬ-нибудь около Якутска, на ЛенЬ, а это дЬло 
не последней важности.

Атласовъ былъ отправленъ съ добытою казной въ Москву, 
куда и пргЬхалъ на слЬдующш годъ. Въ русской столиц^, 
много было разныхъ приказовъ *), въ томъ числЬ и Сибир- 
сшя дЬла. Въ него-то долженъ былъ Атласовъ сдать со
бранный но КамчаткЬ ясакъ. «Во Сибирскомъ приказгъ объ~ 
явилъ (говорится про него въ тогдашнихъ бумагахъ) кам
чатским ясака немалое число». Было 80 черныхъ соболей,
7 лоскутьевъ бобровыхъ, 70 лпсъ сиводушекъ, 191 красная, 
да парка соболиная. Милостиво приняли Атласова и пожало
вали въ казацте головы. Отпустили съ ниыъ изъ Москвы 
ратныхъ людей; даны пушки съ пищалями, нисколько пу- 
довъ свинцу да зелья. Въ Тобольск^ обещали запасу при
бавить, а подъ начало Атласову, покорителю Камчатки, дать 
30 боярскихъ дЬтей и барабанщика съ сиповщикомъ (тру- 
бачемъ). До сихъ поръ рЬчь шла о подвигахъ и походахъ 
Устюжанина Атласова, о томъ, какъ онъ справлялъ госуда
реву службу; но въ дорогЬ случилось съ нимъ одно произ- 
iuecTBie, которое ыожетъ объяснить и многое другое. Такъ 
какъ нЬтъ прямыхъ пзвЬстш о томъ, что за человЬкъ былъ 
Владим1ръ Васильевъ до прйзда въ Москву и мы ничего объ 
этомъ не говорили, то все, что будетъ сейчасъ разсказано, по
жалуй, покажется страннымъ: челов’Ькъ вЬдь не можетъ же 
сдЬлатъ что-нибудь неподходящее своему характеру, такъ— 
ни съ того, ни съ сего. ДЬло въ томъ, что, идучи на судахъ 
ио рЬкЬ ТунгузкЬ, Атласовъ разбило (ограбилъ) дощаникъ 
гостя Логина Добрынина, нагруженный китайскимъ товаромъ. 
СдЬлалъ это Атласовъ т о  духу храбрости своей». Прика-

*) Приказы можно сравнить съ теперешними министерствами: одинъ 

приказъ в^дадъ военный д’бла, другой сношешя съ иностранными го

сударствами, третгй— дворцовые и т. и. д-Ьла.
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щикъ гостя подалъ на него челобитную въ Якутскъ, и Вла
димира Васильева съ главными заводчиками (числомъ 10 че- 
лов'Ькъ) посадили въ тюрьму, где и пришлось ему, говорятъ, 
высидеть л'Ьтъ пять. Если Атласовъ не задумался разбить 
судно богатаго русскаго гостя, то можно сказать наверня
ка, что во время своихъ камчатскихъ походовъ онъ удач
нее обделывалъ свои дела и велъ себя если не хуже, такъ 
и не лучше. Бояться, я говорилъ, было не кого. Пять летъ 
просидеть въ тюрьме не шутка, и не дай Богъ попасть туда 
неповинному человеку: мало ли чему онъ тамъ научится да 
чего наглядится,—ведь въ остроге всякш людъ сидитъ. Про 
Атласова лее совсемъ другая речь. Долгое сиденье въ четы
рехъ стенахъ, подъ стражей, и тоска по воле—все это могло 
его только озлобить: портить было нечего. Въ 1706 году вы
пустили Атласова и опять по-старому назначили прикащи- 
комъ въ Камчатку, помня его распорядительность и управу.

Дано ему было не малое число служилыхъ людей, две м4д- 
ныхъ пушки и приказано при нужде казнить инородцевъ 
смертью, а подначальныхъ за провинности бить батогами и 
даже кнутомъ *). Дана была, однимъ словомъ, надъ слу
жилыми полная власть. На Атласова надеялись, что онъ 
заслужитъ свой прежнш разбой новыми удачными походами, 
наказывали ему оказать крайнюю ревность въ отысканы зе
мель и людей, не чинить последнимъ обидъ и налоговъ, не 
быть жестокимъ, если можно что-нибудь сделать лаской и 
проч. За жестокое обращеше грозили даже Атласову казнью: 
посылавийе, видно, знали про его характеръ; можетъ-быть, 
получали уже на него и жалобы. Въ.Камчатке ничего, по
читай, не было устроено; Камчадалы поднимались то и дело: 
надо было послать туда человека строгаго, котораго бы бо
ялись, а для этого, видно, лучше Атласова не нашли.

*) Жестокое тЬлесное наказаюе, отмЬненвое л'Ьтъ тридцать назадъ.
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Безъ него за пять лгЬтъ много переменилось въ покину
той сторон^: сменилось не мало прикащиковъ, не мало 
легло и служилыхъ казаковъ. Туземцы, особливо Коряки, 
убивали которыхъ но дорогамъ, которыхъ по острожкамъ. 
Такъ на Бобровомъ море убитъ былъ ясачный сборщикъ 
н бывшие съ нимъ пять человека.; были случаи и въ дру- 
гихъ местахъ. Уйти Русскимъ изъ Камчатки было трудно, 
опасно: кругомъ чужой народа, а Камчадалы давно решили 
избавиться отъ нихъ, думая, что пришлые люди—не больше 
какъ беглые, и что ихъ мало. На каждомъ шагу надо было 
остерегаться, какъ бы въ-расплохъ не напали да не пере
резали, Заселенье и закрепа Камчатки шли туго, хоть ивыро- 
стали кое-где по речкамъ казачьи зимовья. Рускиыъ удалось 
разъ пробраться и на Курильсме острова, что длинною полосой 
тянутся на югъ отъ Камчатской Лопатки вплоть до Японскихъ 
острововъ. Десятка два Курильцевъ выплатили ясакъ, а 
остальные разбежались. Прочнаго въ этомъ ясакеничего не 
было, а было пока одно удальство—и только. Въ такомъ поло
жены долженъ былъ Атласовъ принять камчатсшя дела.

Еще не успелъ однако доехать онъ до Анадырскаго ост
рога, какъ почти все служилые, надъ которыми дана ему 
была такая власть, подали на него челобитныя въ Якутскъ 
н въ нихъ жаловались на безвинные побои и разный обиды. 
Челобитныя эти не помешали Атласову доехать до Камчатки 
въ 1707-мъ году и принять два тамошнихъ острога—Верхне 
и Нияше-Камчатскъ. Пора было усмирять непокорныхъ 
туземцевъ, и въ августе, черезъ какой-нибудь месяцъ после 
нрибьтя въ Камчатку, Атласовъ послалъ къ Бобровому 
морю казака Таратина съ 70-ю товарищами, а князьку од
ному (Канате; дригрозилъ, что и на него не медля пошлетъ 
другой отрядъ.

У Авачинской губы *) встретплъ Таратинъ—-кто говорить
*) Заливь иа восточной сторон^ Камчатскаго полуострова.
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тысячу, а кто и больше—Каычадаловъ. Русскихъ они хотели 
захватить живьемъ и припасли на этотъ случай не мало 
хф'Ьпкихъ ремней. Сошлись съ ними казаки на р^кЬ Боль
шой; хот’Ьли въ ихъ лодки с'Ьсть и уплыть, да не усшЬли: 
Камчадалы поджидали на берегу, въ .тЬсу, кинулись нзъ 
своей засады, и начался бой. Долго бились. Таратинъ поте- 
рялъ 6 челов'Ькъ, а все-таки одол'Ьлъ; нолояилъ трехъ важ- 
ныхъ людей и выкупу взялъ за нихъ 10 соболей, 4 лисы да 
бобровъ 19 штук'ъ. За первымъ отрндомъ Атласовъ выслалъ 
другой, на Каначу. Князекъ этотъ усп-Ьлъ приготовиться, зная 
Атласовсшя угрозы, и собрать Камчадаловъ. Казаки отступили, 
потерявъ въ бою трехъ товарищей.—Между т&мъ Атласовъ 
не перем'Ьнилъ своего жестокаго обращенья со служилыми 
людьми. За непомерную строгость и зверскую жестокость 
его ненавид’Ьли.

Следовало быть на саномъ д1игЬ страшиымъ челов'Ькомъ, 
чтобы такъ долго держать въ рукахъ такихъ людей, какими 
были казаки. Но всему есть мгЬра: въ конце 1707 года у 
Атласова была отнята власть. Казаки не хотели слушаться, 
схватили своего прежняго прикащнка и посадили въ ка
зенку, а после этого отобрали все добро, сказавъ, что 
берутъ его въ государеву казну. Добра у Атласова, но описи,
было много: 1.235 соболей, 400 красныхъ лисъ, 14 сиводу-

\

шекъ, да 75 бобровъ ыорскихъ*). Въ Якутскъ послали слу
жилые люди новую челобитную. Писали они въ ней, что 
Атласовъ не давалъ имъ есть, что выпустилъ разъ анана- 
товъ нзъ корысти, отчего у туземцевъ ш атость учинилась, 
что кололъ палашомъ безо всякой вины служилаго человека 
Данилу Беляева, а когда казаки сказали ему: «наказывай

*) Одпвъ изъ очень пушистыхъ, дорогихъ зв-Ьрковъ сЪверо-восточ- 

ной Сибири. П соболь и бобръ часто поминаются въ русскихъ пбсняхъ 

и русской рЬчи. «Поималъ бобра!» говорятъ въ насмешку тому, кто 

ошибся и зам^сто хорошаго взялъ дурное.



138 —

насъ по цареву указу»,—Атласовъ говорили, что государь 
ему въ вину не поставитъ даже, еслибъ онъ ихъ и всЬхъ 
перекололъ.

Обвиняли ещеАтласова въ томъ, что онъ, желая отомстить 
казакамъ, подговорилъ на нихъ Камчадаловъ, которымъ 
сказалъ, что Руссйе перебить ихъ хотятъ, а женъ съ деть
ми и всякимъ добромъ между себя поделить,

Посл'Ь этого, писали казаки, собралось много Камчадаловъ, 
устигли они нашихъ въ тЬсномъ Mici'i и троихъ убили. 
Жалобамъ конца не было: все, что накопилось за нисколько 
Л'Ьтъ,—все вышло наружу. Если верить только половин!? 
того, въ чемъ обвинялся Атласовъ, такъ и того довольно, 
чтобы сказать, каковъ это былъ челов'Ькъ.

Писали въ челобитныхъ, что Атласовъ извелъ на себя 
(растратилъ) подарочную якутскую казну, такъ что бисера съ 
оловомъ осталось у него на Камчатка не больше полуиуда, 
а м'Ьдь на винокуренную посуду переделали, да еще будто 
у новокрещенаго Камчадала вымучилъ чернобурую лису, что 
была въ казну припасена. Въ чемъ только не винили: и въ 
крупномъ воровства, и въ жестокости, и мелкой краже.

Плохо ли стерегли Атласова приставленные люди, либо 
им'Ьлъ онъ прьятелей, которые ему порадели, только Ат
ласовъ изъ тюрьмы б’Ьжалъ. Укрылся онъ въ Нижнекамчат- 
скомъ остроге, где жилъ безъ д'Ьла, потому что не смогъ 
получить въ свои руки прежнюю власть. Теми временемъ 
до Якутска дошли и были прочитаны первыя челобитныя 
казаковъ, посланныя изъ-подъ Анадырскаго острога. Обо 
всемъ было донесено въ Москву, а въ Камчатку посланъ на 
м^сто Атласова сынъ боярскш Чириковъ. Ему поручили про
извести сл4дств1е. Съ Чириковыми шло 50 рядовыхъ, 1 пяти
десятники и 4 десятника; въ отряд!? было две пушки, сотня 
ядеръ, 5 пудовъ свинцу да пороху 8 пудовъ. Не усп'Ьлъ при
быть Чириковъ и начать розыски и следств!е по другими чело-
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битнымъ, какъ изъ Якутска пришелъ еще новый прикащикъ— 
пятидесятникъ Мироновъ и съ нимъ 40 человЬкъ.

Все это только подзадоривало казахшвъ; они вышли, что 
въ ЯкутскЬ побаивались, а настоящаго дЬла не делали. 
Начались убийства, разбои, всякое буйство. Мироновъ, upi- 
Ьхавшш въ 1709 году, былъ зарЬзанъ въ январЬ 1711-го, 
а Чирикову велено готовиться къ смертному часу. Казац
кая сила послЬ долгаго подневольнаго житья при АтласовЬ 
кутила и бушевала безъ удержу.

Къ Владим1ру Васильеву, который какъ ни старался во
ротить власть, но не могъ и проживалъ въ НижнекамчатскЬ, 
не забыли отрядить нисколько челов'Ькъ. Люди эти стали 
въ полуверстЬ отъ острога, въ прикрытть, чтобы не видно 
было; выбрали троихъ посмЬлЬе и послали съ ними письмо 
Атласову. ВелЬно было его убить сейчасъ же, какъ только 
письмо развернетъ и станетъ читать. Знали казаки, что дЬло 
придется имЬть съ сильнымъ и отчаяннымъ человЬкомъ, по
тому и дЬло такъ осторожно, съ оглядкой вели.

Посланные, говорятъ, застали Атласова дома; онъ спалъ. 
Письмо не пригодилось, и Владим1ръ Васильевъ былъ зарЬ- 
занъ сонный. Такое извЬсНе находимъ въ одной изъ руко
писей того времени. Въ томъ же году утопили Чирикова. 
Это было въ мартЬ, а въ апрЬлЬ казаки показали въ 
Якутскъ на себя сами, не иомянувъ однако объ убшствЬ 
Атласова, изъ чего можно думать, что онъ умеръ въ Кам- 
чаткЬ своею смертью.

Главными зачинщиками были двое: Анцыфоровъ и Козы- 
ревскш. Первый сдЬланъ былъ атаманомъ казацкой шайки, 
а второй—есауломъ. Прежде всего Данило Анцыфоровъ раз- 
грабилъ все, что было у Атласова, и подЬлился съ товари
щами, которыхъ было 75 головорЬзовъ, готовыхъ на все. 
У собравшейся шайки была своя казацкая управа и свое
знамя.
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По Данилину приказу заковали и утоняли Чирикова въ 
Верхнекамчатск'Ь и пограбили всгЬ тамоште припасы и сна
сти; по его же приказу послана была въ Якутскъ казацкая 
повинная. Камчадалы все еще стояли за свою волю, и Анцы- 
форовъ двинулся на Большую piny громить ихъ. На ней 
онъ засЬлъ въ одномъ изъ туземныхъ остроговъ; его окру
жила н/Ьлая толпа дикарей: были тутъ и Камчадалы, и Ку- 
рильцы. Въ концгЬ мая месяца Анцыфоровъ сд'Ьлалъ вылаз
ку и для страха иустидъ въ густую толпу нисколько вин- 
товочныхъ пуль. Muorie упали отъ этихъ выстр'Ьловъ, и Рус- 
CK ie, увидавъ, что непр1ятель дрогнулъ, кинулись въ копья. 
чгЬмъ и решили дгЬло въ свою пользу.

Покоренье Камчатки пошло усггЬшн'Ье: скоро дорога была 
расчищена вплоть до Курильскихъ острововъ; Болынер’Ьц- 
K ie остроги покорены; самый блияинн къ Камчатка островъ— 
объясаченъ. Въ то время, какъ казаки управлялись по-сво
ему и занимались грабежомъ, изъ Якутска пргЬхалъ новый 
начальникъ Василш Щепеткп!. Онъ ничего еще не зналъ о 
злой участи бывпшхъ до него прпкащиковъ и принялся ста
рательно собирать ясакъ по рРк'Ь 1ъамчаткгЬ. Анцыфорова 
въ зтахъ мРстахъ уже не было: онъ тЬмъ временемъ тоже 
ясакъ собиралъ въ БолыперйцюЬ. Собравши ясакъ, онъ съ 
большою толпой казаковъ привезъ его къ Щепеткову, изъ 
удальства. Взять Апцыфорова и посадить въ казенку было 
нельзя: охрана хороша, такъ что Щепеткш казну принялъ 
и оставилъ Данилу сборщикомъ по-прежнему.

На обратномъ пути въ БолыиерЬцкъ Анцыфорову удалось 
еще покорить Камчадаловъ, жившихъ по Пенжинскому морю. 
Наступилъ 1712-й годъ. Въ феврале мРсяцР атаманъ съ 
25-ю казаками пошелъ за сборомъ въ Авачу, гдгЬ Камчада
лы приняли его очень хорошо, какъ почетнаго гостя. Для 
Анцыфорова съ товарищами былъ отведепъ, какъ разсказы- 
ваютъ, особый большой балаганъ съ подъемными дверями;
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Камчадалы-Авачинцы надарили подарков!, обещаясь пла
тить ясакъ, и дали лучшихъ аманатовъ... Все это быль одинъ 
обыанъ, отместка за старое: на другую ночь подожгли ба- 
лаганъ, и Анцыфоровъ съ казаками и аманатами умеръ 
страшною смертью. Аманаты горели и кричали своимъ, что 
скованы, что выйти имъ нельзя, но что пусть ихъ жгутъ, 
только бы искоренить злыхъ казаковъ. Вотъ до чего не лю
били Камчадалы русских! пришельцев!. Зачинщиков! бунта 
ждала казнь, и оставииеся в !  живых! иосл1з Авачинскаго 
ножара поплатились кто головой, а кто спиной. Бывшш еса
ул! АнцыФорова, Козыревскш, побывал! в !  следующем! 
(1713) году на двух! Курильских! островах! и пров'Ьдалъ о 
Японском! царств^. Кром^ неболынаго ясака он! привез! 
изв^сНя, что на самые дальше изъ них! прШжаютъ тор
говые люди изъ города Мацмая и продают! железо, чугун
ные котлы, деревянную лаковую посуду, сабли да матерш 
разныя: бумажный и шелковыя.

Не скоро еще успели завести в !  КамчаткЬ порядок! и 
твердую управу: своевольничали казаки, поднимались не 
разъ Камчадалы, а прикащики, которых! высылали туда, 
только наживались. Дошло извйсйе о богатств^ одного из! 
нихъ, по которому оказывается, что у него (Петриловскаго) 
крои:!; собольих! и лисьпх! шуб! было одной рухляди боль
ше 140 сороков! (5.600) соболей, 2.000 лисъ, 207 бобровъ и 
169 выдр! *). Вь короткое время своего прикащичества он! 
успйлъ награбить больше того, что было собрано въ Камчат
ка в !  два года. Прикащики менялись въ ней каждый годъ, 
и чтобы такъ нажиться, надо было просто разбойничать, не- 
мотря на богатство края, который все-таки давалъ хоро- 
tnie доходы назий. Не попусту сложилась въ то время по-

*) Хищный зв'Ьрокъ изъ одной семьи съ хорькомъ. Онъ хорошо пла- 

ваетъ, потому что лапы у него, какъ у утки, съ перепонками; пи

тается онъ рыбой. М4хъ выдры подд’Ьлываютъ подъ бобровый.
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говорка, что на Камчатка можно семь лтьтъ прожить , что  
ни сдгьлаещь; а семь лгыпъ прожить—кому Богъ велишь. 
Край лежалъ за горами, а известно, что за горами, то да
леко. Длинный Яблоновый хребетъ отрезывали Камчатку отъ 
остальной Сибири, точно также какъ Уральсшя горы отде
ляли Сибирь отъ коренной Руси.

Отъ начала покорешя далекаго востока донскимъ казакомъ 
Васильемъ Тимоееевымъ и до конца этого долгаго пути черезъ 
Сибирь, при Атласов^, прошло далеко больше ста дРтъ. За 
это время многое переменилось въ Русскомъ царстве. Моло
дой Петръ, глядя па Западъ, перестроявалъ почитай все съ- 
изнова, а далекая, покоренная Сибирь, доживавшая долго 
старую, до-петровскую жизнь, раскрыла новыя богатства въ 
горахъ, которыя дали намъ средства завести много хоро- 
шаго *).

XI.

Въ поискахъ за добычей.

Рука объ руку со службой шелъ въ Сибирской земле и 
звериный промыселъ. Въ то время, какъ служилые люди шли 
по рекаыъ, да тащились волоками, ища встречи съ новыми 
местами и людьми, промысловые забирались въ частые леса 
следить дорогаго зверя. Казакъ бралъ съ собой кремневое, 
огненное ружье; звРроловъ шелъ съ лукомъ, съ тенетами, 
рылъ ямы, ставплъ западни. Больше всего охотился онъ на

*) Починъ разработка рудъ Восточной Россш положили Демидовы, 

изъ которыхъ стэршш, Никита, былъ при Петр-6 кузнецомъ въ Тулб. 

Сынъ его, Акинфш, кромб разработки желбза на Уралб, занимался до- 

бывашемъ мбди въ Алтайскихъ горахъ (на югб Сибири) и нашелъ въ 

нихъ серебро.
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соболей, потому что м®хъ былъ ценный, много давали за 
него по ту сторону Уральскаго хребта; и зв®рковъ этихъ, 
особливо сначала, было съ избыткоыъ, такъ что слухъ про- 
шелъ въ Московскую Русь, будто въ Сибири бабы ихъ коро
мыслами бьютъ.

Пушныхъ богатствъ доставало и казн®, и инородцамъ, и 
поселенцамъ съ Руси. Охотники оттесняли зв®ря все дальше 
и дальше на востокъ, въ самыя глух1я м®ста. Не щадили 
его, какъ увидимъ, ни туземцы, ни пришлые люди. Тамъ, 
гд® сибирский- дикарь уходилъ живымъ, покорялся, платясь 
только добытымъ на охот®,—пушной зв®рь платился жизнью 
и теплымъ м®хомъ, который шелъ въ Русь согревать доста- 
точныхъ людей въ лютые морозы.

Я говорилъ прежде, что промышленники нередко прокла
дывали первыя тропы, указывали дорогу царскимъ служи- 
лымъ людям®1,—потому-то,- разсказывая о русскихъ земле- 
проходцахъ, молчать о нихъ не сл®дъ. Есть и еще причи
на: уходя надолго изъ дома, промышленники жили особой, 
лесною жизнью; жизнь эта была схожа съ инородческою, по
лукочевою, была близка въ природ®, о которой мы еще такъ 
мало говорили.

Я поведу теперь р®чь о соболиномъ промысл®, какъ са- 
момъ прибыльномъ и значительномъ; къ тому же о немъ до
шло довольно много изв®стш, больше ч®мъ о другихъ *).

Августа м®сяцъ на исход®. Съ десятовъ крытыхъ лодокъ 
(каючковъ) стоить на вод® у одного изъ немногихъ витим- 
скихъ поселений. Артель зв®ролововъ-промышленниковъ, че- 
лов®къ въ тридцать, толпится на берегу, собираясь грузить 
въ эти лодки нужные припасы. Каждую изъ нихъ строили 
сообща трое, либо четверо промышленниковъ, потому что

*) Много было соболей по ЛенФ и ея притокамъ: Олекм®, Витиму и 

другимъ. Дальше будетъ говориться о витимскихъ промыслахъ л$тъ 

за 150 либо больше назадъ.



—  1 4 4  —

такъ меньше траты, выгоднее. Наболыпимъ передовщтомъ 
выбранъ старый промышленникъ-бывалецъ, котораго вс4 долж
ны слушаться, и имъ решено подняться бичевой по Вити
му до того места, гд4 въ него слева иадаетъ речка Мама, 
а Мамой идти тоже вверхъ до Большаго порога, где можно 
найти соболей *3. Въ крытые каючки идетъ довольно грузу: 
всякш челов’Ькъ кладетъ въ него, на свою долю, тридцать 
пудовъ ржаной муки, чтобы хватило на зиму, пудовой мгЬ- 
шокъ соли да фунтовъ десять крупы. Остается только сло
жить нужныя снасти да звероловные припасы, кликнуть со- 
бакъ—и все готово. Съ молитвой вышшваютъ промышленни
ки на середину реки и не одну неделю поднимаются они 
Витиыомъ и Мамой, натирая плечи, съ протяжнымъ бурлац- 
кимъ припевомъ. Вспоминаются имъ по-неволе розсказни 
старыхъ дедовъ о томъ, какъ прежде соболей чуть не ру
ками ловили, когда зверь не такъ боялся человека, не такъ 
далеко уходилъ отъ него. Къ вечеру промышленники дела- 
ютъ привалъ, разводятъ огни на берегу и варятъ жидень
кую кашицу; греются да разсказываютъ о прошлогодней 
ужин е, толкуютъ о бывальщине и небывальщине. Только те-

•) Въ старые годы, л$тъ 300 назадъ, много было соболей въ Боль- 

шомъ бору, около устья р. Одекмы, такъ ЧТО М^СТО это получило ПО- 

сд^ прозванье В о га т а ю  п а во ло ка . Позже, когда по Сибири сталъ селить

ся народъ, завелись избы да острожки,— соболя пришлось искать дале

ко отъ жилья, въ глуши, и тапя м$ста стали въ Сибири ва редкость. 

За соболемъ ходили промышлеавики либо сами, либо посылали наем- 

щиковъ. Одни изъ нихъ, какъ мы уже зваемъ, прозывались п о кр у че п п и -  

ка м и , другие— п о лу ж и и щ и ка м и . Первые получали отъ хозяина вс1> нуж

ные припасы, которые должны были посл^ возвратить ему вм^стФ съ 

третью того, что добыли на промысл$. СъФствые припасы въ счетъ 

не шли и хозяияъ не могъ ихъ требовать вазадъ; вторые делили до

бычу пополамъ съ хозяиномъ и по тому самому звались п о л у ж т щ т а -  

м и  (у ж и н а— часть добычи). Получали они въ зиму 5— 6 рублей и за

готовляли все сани, на свой счетъ.
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перь около огня да за работой и греться: осень холодная, 
съ ветрами, а теплаго м^ховаго платья промышленники съ 
собой не берутъ: тяжело очень. Вотъ ужь и до Больгиаго порога 
недалеко,—передовщикъ дРлаетъ последнш привалъ и выбн- 
раетъ место для постройки зимовья, если не случится стараго. 
Октябрь на двор!*; промышленники принимаются за привыч
ную работу: рубятъ матерый лРсъ, ставятъ просторную избу, 
смазываютъ изъ глины печь. О чистоте не заботятся,— было 
бы только где погреться до зимы. МРшки, обметы для со
болей, у lioro есть ружья—все выбирается изъ лодокъ и вно
сится въ зимовую избу. Въ ней артель зв’Ъролововъ прожи- 
ветъ до той поры, когда выпадутъ болыше снега, а рРки 
покроются льдомъ. Нередовщику много тоже работы: онъ 
разбиваетъ всю артель на части (чунницы), для каждой 
указываетъ вожака и говоритъ, куда какой чуннице надо идти. 
У промышленниковъ ужь такъ заведено: сколько бы чело- 
в4къ ни было, хоть десять, хоть шесть,—всЬ должны разде
литься на части и идти въ разныя стороны, калия укажутъ. 
Получивъ наказъ и зная, по какой дороге придется рубить 
станы, всякая чунница копаетъ на ней ямы для съестныхъ 
припасовъ. Делаютъ это, опасаясь чужаго человека, нехрис
тя , либо зверя. Въ яму кладутъ по три мешка съестнаго 
на каждыхъ двухъ человекъ. Чтобы не терпеть какой нужды 
на промысле, роютъ яму отъ ямы недалеко. Случится, что 
выйдетъ одинъ запасъ, такъ другой подъ руками.

Одиимъ хлебомъ сытъ не будешь, пустая кашица надо
есть, и вотъ передовщикъ разсылаетъ людей промышлять 
себе еды: зверя какого-нибудь, либо крупную птицу... Ре
ки еще не стали, такъ можно и рыбой поживиться. Осень про
ходить въ охоте на простыхъ, не дорогихъ зверей, больше 
изъ-за мяса, въ уженьи рыбы да ловле глухарей. Нароютъ 
яыъ, прикроютъ ихъ сверху хворостомъ да землей,—глядь, 
кто-нибудь и ввалится: либо лось, либо медведь; на птицъ

10Поди. пр. р. люд.
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есть и таые, что идутъ съ ружьями. Одна б'Ьда — ружья 
больно тяжелы: таскать не охота, а идти съ ними далеко на 
нромыселъ нечего и думать. Лукъ сподручнее для промыш
ленника.

«Что-то дастъ первый день охоты, кого-то перваго встре
тить?» думаютъ звероловы, расходясь изъ зимовья. У каж- 
даго своя примета, свои надежды. Одинъ, только-что вы- 
шелъ, сбилъ стрелой белку съ высокаго дерева — хороши! 
знакъ, примечаютъ звероловы: надо-быть не съ пустыми 
руками домой вернемся. Убить съ перваго раза тетерева, ли
бо горностая—считается за худую примету.

Наконецъ выпалъ и снегъ, за нимъ—еще; на реке пока
зались болышя закраины льда... Пора идти въ лесъ съ со
баками и сетями ловить по пороше мелкихъ лесныхъ зв е 
рей-, а у передовщиковъ—другая забота: надо понаделать 
много нартъ, лыжъ, уледоеь. Они остаются для этого въ зи
мовье и мастерятъ все нужное для промысле. Къ вечеру 
каждый что-нибудь несетъ съ охоты, и розсказнямъ про лес- 
ныя встречи да случаи—конца нетъ. Прошла еще неделя, 
и ледъ заковалъ реки; нарты съ лыжами готовы въ путь; 
главный передовщикъ кличетъ всю артель въ избу. После 
молитвы каждая чунница идетъ въ указанную сторону. Пе- 
редовщики высылаются днемъ раньше, потому что где про
мыслу быть, тамъ надо рубить стань. Отпуская ихъ изъ зи
мовья, главный передовщикъ строго наказываетъ рубить пер
вый станъ во имя церквей, который скажетъ: Николы тамъ, 
либо Спаса, либо Вознесенья; а друйе станы велитъ рубить 
во имя святыхъ, техъ самьтхъ, чьи образа изъ дома взяты. 
Готъ соболь, что попадетъ въ кулему церковнаго стана, ме
тится и идетъ на церковь, а друпе идутъ темъ, на чью 
икону станъ рубленъ.

Главный нередовщикъ велитъ своимъ иодручнымъ смот
реть за чунницами въ-оба, чтобы промыселъ шелъ правдой,
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утайки бы какой не было, чтобы ничего тайкомъ не ели ц 
зря не называли. Зм4ю и ворона съ кошкой настоящими
нменемъ называть не велитъ, а надо звать: зм£ю _ худой,
ворона—верховымъ, а кошку—запеченкой. Таковъ обычай *). 
Не станешь этого исполнять, думаютъ промышленники, и 
зв4рь не будетъ ловиться, потому соболь хитёръ: сейчасъ 
узнаетъ, коли кто изъ нихъ сфалынилъ. Ужь онъ этого такъ 
не оставитъ, а возьметъ да и перепортить все въ кулемгь **), 
наругается надъ виноватыми и наживу, что въ ней для при
манки положена, еъйстъ да и уйдетъ. После виноватаго на- 
кажетъ передовщикъ: не зови зверя не показанными словами, 
а зови всякую вещь какъ надо. Наказанье за это все одно, 
что за воровство, потому что отъ такихъ непорядковъ, го- 
ворятъ старые промышленники, всему промыслу порча бы- 
ваетъ. ЧунницЬ наказывается доглядывать и за передовщи- 
ками. Всякш, отправляясь на промыселъ, знаетъ, что распра
ва, въ случа'Ь ежели провинится, будетъ въ зимовой избе и 
что отъ набольшаго ничего не утаишь.

По намеченными путями тянутся промышленники въ раз- 
ныя стороны. На нихъ ужь не та одёжа, что осенью: снега 
въ лгЬсахъ больные, глубоые, снегъ тяжело насели по де
ревьями, гнетъ къ земле здоровые лесные сучья, такъ въ про
стони кафтане идти не рука; на каждомъ надеть суконный 
наплечники (лузанъ), подъ кафтанъ натянуты теплые нару
кавники изъ овчины {налокотники), поверхъ рукавицъ—овчин-

) Церковь у прежнихъ промышлевниковъ звалась о с т р о ве р хо й , ба

ба ш е л у х о й , бгълоюловкой, д4вка— п р о с т ы ю й , конь— долю хвост ы м ъ , 

корова-р ы к у ш е й ,  овца—т онконогой, свинья—пизкоглядкой, п^тухъ— 

голоногимъ, и пр. Былъ особый промысловый язык-ь, который со време- 
вемъ понемногу забывался.

**) К ул ем а  — западня на соболей, въ которой чутко настороженное 

бревешко придавливаетъ зверка, польстившагсся на положенную вкус
ную наживу.

*
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нал опушка, и все для того, чтобы снЬгъ не мЬшалъ н для 
тепла; черезъ плечо перекинута ременная лямка отъ нарты, 
въ рукахъ большая заостренная палка (лыпа) ,—безъ нея то
же нельзя. На концЬ палки придЬланъ коровш рогъ, а свер
ху она пошире— лопаточкой; и то и другое сделано не 
зря: не разъ придется промышленнику идти по льду, а объ 
ледъ простая деревянная палка скоро бы раскололась, ко- 
ровьимъ же рогомъ можно упереться,— онъ надежнее. За
кругленная лопатка на другомъ концЬ—тоже нужна въ до- 
рогЬ: ею ловко сгребать снЬгъ возлЬ поставленныхъ кулеш , 
ловко на нривалЬ кидать его въ котелъ, чтобы послЬ сва
рить на снеговой водЬ немудрящую похлебку,— другой воды 
негдЬ достать.

Длинную нарту тащитъ промышленникъ либо самъ, либо 
собакъ впрягаетъ. На нартЬ не мало поклажи: волочить ее 
иной разъ но цельному глубокому снЬгу не легко. Впереди, 
обыкновенно, лежитъ котелъ, въ немъ лежитъ чашка съ 
ручкой (въ этой чашкЬ промышленники валяютъ колобки, 
она же идетъ имъ и вместо ковша). Позади кормильца- 
котла привязанъ мЬшокъ муки, пуда въ четыре; возл'Ь сто
ить б урн я * ) ,  лежать разныя наживы для звЬрей; фунтовъ 
десять рыбы какой-нибудь, либо мяса,—стоить квашня съ 
хлЬбомъ, а позади всего положенъ лукъ съ сайдакомъ (во 
что стрЬлы кладутъ). Тяжелыя ружья оставлены въ зимовьЬ,

*) Широкш и низеныпй буракъ изъ бересты. Въ бурню кладутъ гу

щу для печенья хл^бовъ, а на гущу наливается п а ква с а . Для этого 

всыпаютъ въ котелъ муки, разводятъ немного водой, ставятъ на огонь, 

чтобы мука разсолод$ла, потомъ все это кипятятъ и, когда уварится, 

вливаютъ въ бурню, ва гущу. Это самое любимое кушанье промышлен- 

никовъ и на промысл’6 его крепко берегутъ, стараются, чтобы не ско

ро вышло. Не мало умираетъ промышленниковъ, когда приходится ^сть 

пресные хл^бы. Квасъ д’блаютъ изъ той же наквасы, разбавляя ее 

водой.
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за неудобствомъ. Сверху нарта прикрыта иостедыо, да гд^- 
нибудь сбоку сунутъ тутъ же н'Ьшокъ съ разною мелочью, 
безъ которой въ дорогЬ не обойдешься. Все это крепко пе
рекручено здоровыми веревками.

Вс'Ь чунниди разошлись; пора и набольшему передовщику 
подниматься съ дгйста. Дойдя до стана, чунница первымъ 
д'Ьломъ ставить шалашъ, обсыпаетъ его весь сн^гомь, чтобы 
теплее спать было, а на утро расходится по окрестиымъ 
рЬчкамъ и падямъ, чтобыставить ухожья *). Чтобы въ лгЬсу не 
заплутаться, тешутъ, по старому сибирскому обычаю, деревья 
съ одной стороны, начиная отъ зимовья. Ухожья идутъ 
ставить, такъ тоже лгЬсъ тешутъ и по этимъ зам4ткамъ назадъ къ 
стану идутъ. ТгЬмъ временемъ чунничные передовщики выби- 
раютъ м4сто для другаго стана; нартъ у нихъ н^тъ, идутъ 
порожвде, и такъ каждый день, пока не срубятъ веЪ станы.
Надо сначала вс’Ь кулемы разставить, а потомъ можно и со \  
стана сниматься; до этого же никакъ нельзя. Ставятъ ку
лемы, понятное д4ло, въ такихъ мйстахъ, гд'Ь надеются со
боля найти, а гЬ м&ста, гд4 его мало водится, минуютъ.
У промышленниковъ давно замечено, что чгЬмъ выше по р£- 
кгЬ поднимешься, гЬмъ и соболи лучше; а къ усгьямъ всег
да хуже. Въ хвойныхъ Л'Ьсахъ хорошаго соболя не ищи, а 
ищи его въ лиственныхъ, либо въ смгЬшанныхъ. ЗвгЬрокъ 
этотъ забивается въ дупла, подъ корни деревьевъ, роетъ 
норы, все одно какъ нашъ кротъ. Кормится соболь мелкой 
и крупною птицей, любить и ягоды, особливо рябину, кото
рой много по сибирскиыъ л'Ъсамъ. Полдня соболь лежитъ въ 
своей Hopi, а другую половину дня корма шцетъ; выходить 
кормиться онъ мышами, зайцами и мелкими птицами; попа
дется тяжелый глухарь—и тотъ не уйдетъ отъ хищнаго зв^р-

*) МЬста, гд'Ь ставятся кулемы на соболей. Полное ухож ъе равняется 
8((-ти кулемамъ.



ка съ темными путистымъ мехомъ; выдастся урожай на яго
ды, онъ пообчиститъ и ихъ. Л^томъ въ соболе проку н^тъ, 
все равно, что въ нашемъ зайце: шкурка у него линяетъ и 
негодится въ дело.

Вотъ ужь срубили десять становъ, возле каждаго стана 
понаставили кулемъ, и передовщикъ посылаегъ половину сво- 
нхъ людей отрывать закопанные припасы, а санъ идетъ 
дальше. Съ пустыми нартами промышленники идутъ скоро: 
проходятъ несколько становъ въ день. ПрШдя къ ямгЬ, вся- 
Kifi беретъ на свою долю по шести пудовъ ржаной муки да 
фунтовъ десять наживы, кладетъ все это на нарту и торо
пится догнать передовщпка. На каждомъ стану надо осмот
реть ухожья, н^тъ лн чего въ нихъ. Случается, что снгЬгъ 
занесетъ и места не знаешь, тогда обметать приходится вся
кую кулему. Глядь—кое въ которыхъ и соболя придавило; 
надо поскорее шкурку снять, а то пожалуй сильно замерзнетъ, 
и тогда возни много оттаявать,—шкурку съ мерзлаго соболя 
не снимешь. Пока она не снята, промышленники не оцени- 
ваютъ мехъ и не дуютъ на него. Снимать—у нихъ дело не 
пустяшное. Деломъ этимъ занята передовщикъ (отряжен
ный съ нимъ чуничникъ), а остальные сидятъ кругоыъ и 
молчатъ. Делать что-нибудь въ это время считается за про- 
ступокъ. Все время ни слова, только смотрятъ, чтобы на 
спицахъ не висело чего: это у нихъ дурной знакъ. Когда 
снимутъ шкурку, тогда ценятъ и соболя, смотрятъ, каковъ 
мехъ, много ли за него дадутъ. Мясо не бросаютъ сейчасъ, 
а сначала окуриваютъ сухимъ хворостомъ. обходя три раза 
кругомъ, потомъ зарываютъ въ снегъ.

Съ пойманною добычей трогаются промышленники назадъ, 
къ своими. Места частенько бываютъ не безопасны: по лесами 
бродятъ Тунгузы, которымъ не трудно ограбить какую-ни
будь горсть людей. Надо постараться такъ запрятать добы
чу, чтобъ ее не нашли и не отняли. Для этого случая про-
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мышленники срубаютъ высокий пенёкъ, выдалбливаютъ его 
и въ надколотое сырое дерево защемляютъ собольи шкурки; 
посл'Ь чего концы отрубка засыпаютъ сн^гомь и обливаютъ 
для скр'Ьпы водой. Много иной разъ раскидывается такихъ 
отрубковъ возл'Ь стана и только на обратномъ пути чуннич- 
ники забираютъ ихъ съ собой въ зимовье.

Первая половина, посланная за припасами, вернулась; чун- 
пчный передовщикъ отсылаетъ другую половину, а самъ 
опять подвигается впередъ и разставляетъ кулемы на собо
лей. Какъ на гр^хъ, вышелъ весь печеный хлйбъ—главная 
йда промысловыхъ людей; но правду говорить русская по
словица, что нужда научить всему, и вотъ гд'Ь-нибудь на по
ляне!}, возлгЬ лФса, на скорую руку устраивается печь. Раз- 
гребаютъ двухъ-аршинный сшЬгъ до самой земли и дТлаютъ 
подъ. Величиной онъ будетъ въ квадратную сажень и устра
ивается очень просто: на срубъ, въ четыре бревна, насып- 
лютъ земли, а по углами забьютъ низеньше подгюрлочники 
(столбики). Дрова подъ руками; на земляной насыпи можно 
въ нисколько минуть развести ц^лый костерь, чтобы подъ 
хорошенько накалился, нагор'Ьлъ. Смолистая дрова горятъ 
скоро, жару много. Угли выгребаютъ въ снТгъ, выметаютъ 
подъ начисто помеломъ и на раскаленное дно земляной пе
чи сажаютъ хлТбы. Только что же это будетъ за хл^бъ: 
снизу поджаренный, а сверху сырой? ВТдь все тепло уходить 
въ небо; у такой печки нйтъ ни заслонки, ни трубы... Что
бы поправить эту бйду, на столбики кладутъ жерди, а на 
нихъ горяч1я головни, отчего верхняя корка поджаривается— 
и дТло сделано.

Бываетъ такъ, что соболь нейдетъ въ ловушку; тогда его 
обметываютъ сетями (обметами). Съ этимъ, пожалуй, боль
ше хлопотъ, ч'Ьмъ съ кулемой. Надо искать сл'Ьдовъ и по 
нимъ добираться до норы. Соболь живетъ не въ однихъ дуп- 
лахъ, да подъ корнями, забивается онъ также и въ разсып-
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чатые каменные холмы (оранцы), которыхъ много по югу 
Сибири. Какъ только промышленникъ видитъ, что соболиный 
слЬдъ пропалъ у каменистой розсыпи, сейчасъ беретъ об- 
метъ и растлгиваетъ его вокругъ того мЬста. Соболь тутъ, 
ему не куда дЬться, потому-то промышленникъ съ собакой 
садится немного повыше и раскладываетъ огонекъ. Случает
ся ему сндЬть такъ дня два, три, а соболь все не показывает
ся. За то какъ выбЬжитъ изъ норы, такъ и запутается въ 
обметЬ; сверху напустится собака и задавитъ, либо самъ 
охотникъ руками схватитъ. Какъ только зазвенятъ привязан
ные къ с'Ьти бубенцы,'—значить, звЬрь попалъ. Бросается со
боль и къ охотнику, вверхъ—тутъ ему легче уйти, и ужь 
какъ послЬ тотъ клянетъ себя, упустивъ дорогаго зверка! 
Не знаетъ соболь, куда скрыться отъ человека: забивается 
подъ коренья, залЬзаетъ на вершину дерева. Въ первомъ 
случаЬ дерево у корней обметываютъ сЬтью, а во второмъ— 
стрЬляютъ соболя изъ лука. Ежели заберется онъ такъ вы
соко, что и глазомъ трудно взять, то дерево подрубаютъ, а 
гдЬ оно вершиной должно упасть, тамъ раскидываютъ обметь.

Вернулась къ передовщику и другая половина чунницы. 
Оставипеся съ нимъ отсылаются по разметамъ-, они должны 
дойти до зимовья, взять оттуда съЬстныхъ припаеовъ и идти 
назадъ къ передовщику съ товарищами, разметывая ихъ по 
малости, въ показанныхъ мЬстахъ, чтобы, идя съ промысла 
всею чунницей, голоду не натерпЬться. Посланные, отправ
ляясь изъ зимовья съ запасами, оставляютъ ихъ иа каждомъ 
десятомъ стану, осматриваютъ кулемы и съ пустыми нарта
ми ворочаются къ передовщику. Вся чунница поднимается 
съ мЬста, но которая выходитъ раньше, а которая позже. Все тя
нется къ зимовью. ВсЬ ухожъя старательно осматриваются; 
кулемы забиваютъ наглухо, чтобы лЬтомъ въ нихъ соболь 
не иопадалъ, и собираютъ отрубки со шкурками. На промыслЬ 
не всЕ дни въ работЬ: праздники справляются какъ надо;
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только посланные за припасами не им'Ьютъ на это досуга, 
потому что должны торопиться.

Вотъ ужь и вся артель собралась въ зимовье подъ одну 
крышу. Чуничные передовщики говорятъ набольшему, кто въ 
чеыъ провинился, кто ослушался приказаны?; показываютъ, 
какихъ зверей изловила такая-то чунница и по-многу ли на 
каждую пришлось соболей. Идетъ разборъ дгЬлу. На промыс- 
лгЬ в'Ьдь всякое случается: кто-нибудь возьметъ да украдетъ 
у другаго, либо что утаитъ. Передовщикъ говорить обо 
всемъ главному, а главный наказываетъ разно: либо къ стол
бу велитъ поставить, либо одною гущей кормить. Первое на
казанье всЬхъ хуже,—позора много: всякому велятъ кланять
ся, виниться и говорить: простите, молодежь! Иной стоить у 
столба ужь не молодой,—стыдно. ТЬхъ, которые украли, са- 
михъ обираютъ н отобранные пожитки д^лять между това
рищами.

Передъ весной живутъ промышленники въ зимовнЬ и вы- 
дйлываютъ добытыя шкурки. Ждутъ—не дождутся, когда 
вскроются рг1ки и стаетъ сн^гъ. Но воть ужь апрель, р^ч- 
ку взломало, ледъ шумитъ и трется о берега; еще неделя—и 
лодки можно спустить: прочистило. Весело, съ песнями плы- 
вутъ промышленники домой изъ Мамы въ Витимъ—гдгЬ греб
лей, а гдгЬ и парусомъ. Дома, на м^стЬ, сбываютъ соболей и 
д’Ьлятъ вырученныя за нихъ деньги. Такъ велся встарину 
соболиный промыселъ по ленскпмъ притокамъ и въ другихъ 
м4стахъ Сибири русскими промышленниками; а до ихъ при
хода охотился на пушнаго зв^ря только дикарь-туземецъ. 
Чего много, того часто не жалЗиотъ, и не мудрено, что со
боль чуть не съ каждымъ годомъ все дорожалъ. Труднее и 
труднее становилось кормиться лришлымъ людямъ отъ одно
го промысла и приходилось искать подспорья въ чемъ-либо 
другомъ. Изъ разсказа о Хабаров^ видно, что достаточные 
переселенцы не находили выгоднымъ посылать одннхъ по-
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кручениковъ въ богатые звйремъ л^са; они обработывали 
еще землю, на которой могъ получиться недурной урожай. 
Первые пришельцы въ Сибирь объ этоиъ и не думали: они 
разсчитывали, что теплыхъ мйховъ про всЬхъ хватить, и 
безъ всякой пощады собирали по Сибири то, что такой щед
рою рукой давала тамошняя природа. Прошло со временъ 
Хабарова сто лРтъ, и изловить десятокъ соболей где-нибудь 
между Леной и Енисеемъ стало считаться за удачную ужи
ну, а позже—за редкость.

Въ казну стали доставлять меньше сорокбвъ, а прежнгя 
дорогья шубы и шапки на казакахъ стали переводиться. Бо
гатства сибирскихъ горъ, заросшихъ лйсомъ (тайгой), откры
лись въ самую пору, и рабочимъ рукамъ задана была новая, 
трудная работа.

СчасНе туземца-дикаря и казака-завоевателя прямо зави
сало въ то время отъ того, сколько они могли добыть отъ 
окружающей ихъ природы. Туземецъ десяткомъ шкурокъ 
могъ купить себе свободу, выплатить ясакъ, а пришлый 
русскш человйкъ—разжиться на новой, мало початой земле, 
найти новыя занятья. Съ Руси въ Сибирь загоняли тоже все 
больше неурожайные годы, либо недостатокъ работы, и люди 
шли въ эту чужую, далекую сторону, надеясь на богатый 
уловъ да на урожай. Мы знаемъ, что переселялись на югъ 
Сибири все больше изъ нынЪшнихъ еЬверныхъ губернш, где 
была частая недостача въ хлебе, а промысловъ было не
много -

Заканчивая разсказы о русскихъ землепроходцахъ, намъ 
пора побеседовать о прочитанномъ. Не велика беда, что 
придется не разъ припоминать зады, за то у насъ будетъ 
случай узнать не мало новаго и полезнаго, т. е. такого, что 
если не сейчасъ, такъ после можетъ пригодиться.
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XII.

Природа и человЪкъ. Беседа о прочитанномъ.

Взглянемъ сначала на местность и природу Сибирской 
земли, а потомъ перейдемъ къ ея человеку и иобесЬдуемъ о 
разсказанномъ.

Сибирь, какъ это видно при первомъ взгляде на карту, 
лежитъ между двумя частями света*): отъ Европы на за
паде она отделяется горами; отъ Америки, что лежитъ на 
востокъ—мор'скимъ проливомъ. Сама она составляетъ север
ную половину обширнейшей части света, Азш, и имеетъ 
видъ громадной низменности, идущей на пять тысячъ верстъ 
въ длину, да далеко за две въ ширину. Низменность эта 
поката къ северу, где лежитъ Ледовитое море, и ее можно 
разделить на две неравный доли, изъ которьгхъ западная 
совершенно ровна и должна быть названа низменностью, въ 
полномъ смысле этого слова, а восточная прорезана отрога
ми невысокихъ горъ и рядами холмовъ. Горы обступаютъ 
Сибирь съ запада, юга и востока, и только между кондомъ 
западнаго хребта и началомъ южной цепи лежать широкая 
степныя места.

Чемъ дальше на северо-востокъ, тГмъ горы все больше 
ветвятся и теснятся къ морю, идутъ мимо него цельной 
каменного стеной, уходятъ однимъ концомъ на югъ, въ 
Камчатку, другимъ въ противоположномъ углу Сибири обры
ваются къ морю северо-восточнымъ мысомъ. На западе 
больше простора: тамъ горы не тйснятъ, какъ здесь; оне 
отодвинуты далеко на югъ. На ихъ вершинахъ берутъ начало

*) Обитаемыхъ частей св-Ьта теперь пять: Европа, Аз1я, Африка 

Америка (cf>o. и южная) и Австралiя. Мы, Русские, занимаешь весь вос

токъ первой изъ этихъ частей св1>та, больше чбмъ половину Ев

ропы.
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три ведшая рЬки Сибири: ,Обь, Енисей и Лена. Плавно не- 
сутъ онЬ на сЬверъ свои обильная воды, собирая въ себя и 
слЬва и справа болыше притоки. Дологъ путь этихъ водъ: 
чЬмъ дальше, тЬмъ все тише становится ихъ теченье; обез 
силенныя, онЬ разливаются въ широкая бодотистыя устья.

Р'Ьки сЬверо-востока, стЬсненныя горами, тоже тихо по
двигаются къ Ледовитому морю, до котораго уже не тысячи, 
а только сотни верстъ. Съ горнаго хребта, идущаго берегомъ 
Охотскаго моря, и съ горъ Каычатскаго полуострова сбЬга- 
ютъ быстрые незначительные потоки, бываюшДе часто при
чиной сильныхъ наводненш. Таковы: Охота, Пенжина, Улья. 
Между Становымъ хребтомъ и цЬпыо Камчатскихъ горъ, 
въ томъ мЬстЬ, гдЬ онЬ разступились, пробирается къ морю, 
совсЬмъ особнякомъ отъ другихъ рЬкъ, пустынный Анадыръ 
съ своими мелкими притоками.

Таковъ каменный островъ Сибирской земли, дающш на- 
правлеше ея водамъ. Спускаясь по любой изъ трехъ боль- 
шихъ рЬкъ до самаго устья, можно наблюдать, какъ посте
пенно мЬняются мЬста и растительность береговъ. Около 
верховья вы видите или степи, или горы, покрытая непрохо
димою пашой  *) , гдЬ въ безпорядкЬ перемещались всЬ по
роды деревьевъ; ниже—необозримые лЬса застилаютъ равнину, 
переходя на сЬверЬ въ темную, вЬчно-зеленую хвою; около 
устья тянется въ обЬ стороны болотистая тундра, идущая 
широкою каймой вдоль Ледовитаго моря. Самая значительная 
доля Сибирской равнины ушла подъ лЬса, которые въ иныхъ 
мЬстахъ непроходимы.

Южные хребты горъ не даютъ хода теплому вЬтру, не 
пускаютъ его хорошенько обогрЬть Сибирь. Влажные запад
ные вЬтры тоже не попадаютъ въ нее: имъ заслоняетъ до-

*) Т а й г а—непроходимый л^съ южвыхъ горныхъ областей Сибири. 

Въ вей позже отыскано было золото.



рогу Уральский кряжи. За то путь северными и северо-вос
точными ветрами свободенъ; я'Ьтъ ничего, что бы могло по
мешать ими. Леденящш в^теръ съ страшною силой дуетъ 
съ моря, почти круглый годъ покрытаго льдами, на пустын
ный плоски! берегъ; онъ проледаетъ по необозримыми лесами, 
идущими съ окраины тундръ, и заносить холоди въ далеюе 
углы южной Сибири, напоминая отепломи мехе пушнаго зверя.

Чтобы понять, что можети сделать Ледовитое море съ ле
дяными северными ветромъ, стоить, только взглянуть на 
прибрежную тундру. Зимой это—безконечный пустырь, укры
тый нередко глубокими, саженными снегомъ, безъ призна- 
ковъ жизни: ни кустика, ни деревца — ничего, кроме 
белыхъ снеговъ. Целые 8—9 месяцевъ тянется такая зима 
съ длинными, длинными днями и ночами, съ морозомъ въ 
40—45 градусовъ. Все живое уходить въ леса, что лежать 
южнее, где ветру гулять не таки просторно, какъ на тундре, 
уходить до наступлетя короткаго и быстро цветущаго лета, 
когда въ оживающей пустыне шумитъ талая вода, перекли
каются залетныя птицы, рыба мечети икру, показывается 
зверь... За последними выходить на тундру и туземецъ; онъ 
охотится, на ней ловить рыбу, или пасетъ свои оленьи стада. 
Но сибирское лето, какъ я сказали, очень коротко.

По милости этого места, откр^таго всеми холодными вет
рами, въ Сибири суровый климатъ, и все мы слышимъ очень 
давно и говоримъ, что тамъ холодно. Что климатъ, суровъ, 
на это есть, какъ увидимъ, еще друйя причины.

Можети ли тундра давать что-нибудь при такомъ долгомъ 
холоде и такомъ короткомъ тепле, кроме мховъ, лишаевъ *),

*) Лишай— одно изъ самыхъ простыхъ растешй; это скорее серова

тый, съ прор4звыии листочками налетъ, похояай на тонкую корку. 

Появляется лишай тамъ, где есть сырость, и покрываетъ камни, стволы 

деревьевъ, землю. Перегнивая, онъ подготовляетъ почву для другихъ 

более сложныхъ растешй.
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Да какихъ-нибудь не ыудреныхъ ягодъ, въ род'Ь клюквы? Гд!? 
тугъ и зач'Ьмъ жить зв-йрю, птиц’Ь и человеку? Ясное дгЬло, 
что дальше къ югу Сибири, къ истоку ея большихъ рМсъ, 
климатъ становится мягче, теплее, такъчто тамъ могутъ расти 
довольно н'Ьжныя растешя, наприы'Ьръ сорта многихъ хл^- 
бовъ. Северный в^теръ не въ силахъ тамЬ заморозить, убить 
жизнь, какъ на тундр'Ь. Широки! поясъ хвойныхъ и листвен- 
ныхъ л'Ьсовъ, которые на юго-западЪ сменяются открытыми 
на югъ степями,—хорошая защита.

Зато на iori Сибири есть м^ста. гд^ нгЬтъ даже и ко- 
роткаго л'Ьта приморской тундры, гдгЬ вечный сн-Ьгъ и зима. 
Это— сшЬжныя вершины (б'Ьльки) южныхъ горъ, подошвы ко- 
торыхъ укрыты густою тайгой изъ лиственицъ, кедровъ и 
другихъ породъ *) . Между этими холодными вершинами горъ 
и ледяными полями севера и отъ Урала до Становаго 
хребта, полосой во мнопя сотни верстъ, растутъ сибирсме 
лЬса... Много кормятъ они р'Ьчныхъ притоковъ своею т'Ьныо 
и сыростью, сберегая въ глухихъ трущобахъ прошлогодше 
снгЬга. много укрываютъ въ ce6i всякаго рода зверей. Болгйе 
нужные сорты ягодъ, грибы и кедровыя шишки—лакомство 
зд’Ьшнихъ мЬстъ.

Зд’Ьсь, отыскивая добычу, бродить туземецъ съ лукомъ и 
стрелами; крупный звЪрь ищетъ мелкихъ для той же ц£ли; 
мелки! стережетъ мышей и л'Ьсныхъ нтицъ... Смотря но сил!;

*) Породы деревьевъ и кустарвиковъ делится на лиственныя (дубъ, 

береза, осина и пр.) и хвойеыя (сосна, кедръ, ель). Эти два отдела 

составляютъ наше чернолесье и красный л!>съ —боръ. У лиственныхъ по

родъ на зиму листья вянутъ и вада!отъ на землю, между темъ какъ у 

хвойныхъ темнозеленыя иголки (хвои;, собранныя въ пучки, остаются 

целы, не теряя своей окраски. Поэтому растешя перваго отдела не 

выпосятъ холодиаго климата, а растешя втораго— выносятъ и водятся 

преимущественно на севере, или на горахъ.
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и ловкости, то одинъ, то другой уступаетъ дорогу; одна 
жизнь приносится въ жертву другой.

Тяжелый ыедвТдь съ щуыомъ продирается въ чащу, ози
раясь выходить изъ норы соболь, зорко перелетаетъ съ де
рева на дерево бТлка; на л'Ьсную прогалину выходить 
стройный олень... „Н а ешЬгу—дТлая путаница разныхъ агЬ- 
довъ и кое-гдЬ видень узкгй и длинный сл'Ьдъ прошедшей 
лыжи. Такова Сибирь, если мы будемъ ее просматривать 
снизу доверху и обратно. Отъ Уральскихъ горъ до Охотскаго 
моря она представить намъ совсЬмъ иное: здТсь востокъ 
будетъ играть роль севера, а западъ заиметь мТсто юга, 
такъ что чТмъ дальше двинемся мы на востокъ, въ горы, 
лТса и болота, тТмъ климатъ будетъ становиться суровее. 
Въ январТ морозы Восточной Сибири доходятъ до пятиде
сяти градусовъ, такъ что бываетъ трудно дышать и глаза сли
паются отъ наеЬвшаго инея; птицы замерзаютъ на лету. 
.ТЬтомъ наступаетъ сырое, нездоровое время: снТга начина- 
ютъ таять, надъ болотами стоять густые туманы; земля 
усп'Сваетъ отойти только на небольшую глубину.

Енисей служить разд'Ьломъ, гранью между Восточной и За
падною Сибирью. Въ последней климатъ значительно лучше. 
За полосой тундръ стоять на совершенно ровной местности 
густые л4са, а южн^е лежать покрываюшдяся богатыми тра
вами степи, которыя обдуваетъ сухой юго-западный в4теръ *).

Передъ вами— цЬлый рядъ причинъ и ихъ посл'Ьдствш; все,

*) Т-Ь мЩста, откуда дуетъ этотъ п’Ьтеръ, открыты и сильво нагреты 

солпцемъ. По близости п1)тъ моря, которое бы своею свежестью ум'Ь- 

ряло этотъ звой, такъ что они им’бютъ сходство съ огромной жарко

истопленною печью, отъ которой тепло расходится на далекое разстоя- 

Hie. Воздухъ нагревается не одинаково: нижше слои получаютъ тепло 

отъ накаленной солнцемъ земли, становятся отъ этого легче, расши

ряются и идутъ кверху. На ихъ м-бсто поступаютъ тДз слои, которые 

до этого были выше. Отъ такого uepeMtineimi происходитъ в'Ьтеръ.
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нто определяешь характеръ Сибирской местности, говорить 
вамъ, что это за сторона и почему она такая, а не иная. На 
MHorie вопросы вы теперь можете легко ответить. Если кто 
спросить: что за причина, что въ восточной части Сибири 
климатъ суровЬе, ч*нъ въ западной?—вы ответите: потому, 
что тамъ больше горъ, больше болотъ и сырости. Почему 
на югЬ Сибири не такъ тепло, какъ бы следовало быть?—По
тому, что Сибирь отделена отъ теплыхъ в'Ьтровъ горами. По
чему северный край ея, лежащш у моря, лпшенъ почти 
круглый годъ всякой жизни?—Потому, опять ответите вы, 
что на это есть очень важная причина: Ледовитое море, его 
ледяныя горы *) и в'Ьтры.

Каждый вашъ ответь на вопросъ показываете, что вы го
ворите его на основаши чего-то в*рнаго, но только какъ 
будто не досказываете, считая то, на чемъ основывались, 
общеизвКстнымь. Это вспмъ шепотное есть всегда какая-ни
будь простая истина, правда,—то, до чего люди дознались на- 
выкомъ и опытомъ. Всякш думающш челов*къ долженъ ста
раться узнать этихъ истинъ возможно больше, чтобы не 
ходить въ-потемкахъ и прочтенное въ книг* проверить, если 
можно, на опыт*, чтобы составить свое мн*ше.

Предиоложимъ, что вы знаете, какъ застываетъ все и сжи
мается отъ сильнаго холода; можетъ-быть вамъ это въ пер
вый разъ пришло на умъ при сравнены своихъ покрасн*в- 
шихъ на мороз* рукъ съ руками распаренными въ теплой 
комнат*. Поел* пришлось объ этомъ еще прочесть, и вотъ 
вы такимъ образомъ изъ опыта и изъ книги узнали одинъ

#) Ледяныя горы, или торосы, бываютъ длиной въ версту и больше; 

он* плаваютъ по океану отвесными сероватыми стенами сажень въ 7 

вышины и очень глубоко сидятъ въ вод'Ь; это —огромные запасы льда 

горныхъ ледвиковъ, сползпие въ море. Лйтомъ торосы становятся рых

лыми и съ страшнымъ шумомъ рушатся въ воду.
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законе природы *), на основанш котораго и ответили, что 
Ледовитое море, его льды и ветры д'Ьлаютъ тундры безжиз
ненными.

Основываясь на томъ, что было сказано передъ этимъ, мож
но решать и друпе вопросы, или, вернее сказать, задачи. 
Такъ, если васъ спросятъ: что станетъ съ климатомъ описы
ваемой страны, если лесная полоса, полоса зачинающейся жиз
ни будетъ отодвинута далеко южнее?—Это, ответите вы, из
менить климатъ страны, потому что холодная тундра увели
чится, а изм^нете климата новедетъ за собой друйя послед- 
CTBin. Представимъ себе, что сибирсшя горы не на юге, а на 
С'Ьвер'Ь, такъ что бы вышло изъ этого?—Очень много важныхъ 
последствий, скажете вы опять: во-первыхъ, р4ки потекли бы 
по другому наклону, къ какому-нибудь другому морю; во- 
вторыхъ, въ Сибири стало бы гораздо теплее, потому что на
гретому солнцемъ воздуху соседняго юга быль бы въ нее сво
бодный ходъ. На теперешнемъ юге Сибири стало бы очень 
тепло, а на севере, подъ защитой высокихъ горъ, можно бы 
было не мерзнуть оДъ севернаго ветра. И больше ничего? 
спросятъ васъ,—-Нетъ это еще не все; съ переменой мест
ности и климата изменится и жизнь этихъ местъ: леса по бе- 
регамъ рекъ будутъ состоять изъ другихъ породъ рыбы, птицы 
и звери—все будетъ другаго вида; самъ человекъ, но этимъ 
причинамъ, изменить свои заняйя и образъ жизни.

Причины и последствйя такъ тесно связаны другъ съ дру- 
гомъ, что стоить только переменить причину, какъ и ея по- 
следств1е тотчасъ же переменится, и наоборотъ. Надо за-

*) Изсл4довав1ями этихъ законовъ занимаются естествееныя науки, т. 

е. н а у к и о п р и р о д 4: хи>пя, Физика, астрономгя и др. Вс4 он4 им4ютъ 

связь съ и с т о р i е й, потому что многое объясняютъ намъ въ ней. Такъ, 

напримгбръ, почему дурная пища нездорово дДйствуетъ на человека и 

катя отъ этого могутъ быть посл4дств1я— объясняетъ хим1я и нр. А 

пища, какъ вы знаете, въ жизни людей— очень важная вещь.

Подв. пр. р. люд. И
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метить, что каждое послЗдотте есть, въ свою очередь, и при
чина чего-нибудь, и. т. д. безъ конца. ДЬло человека—умЬть 
находить главный причины окружающихъ его явлетй приро
ды и указывать на ихъ главный послЬдств1я.

Для поверки сказаннаго, возьмемъ случай изъ обыденной 
жизни: родители отдали мальчика въ школу; школа выучила 
его грамотЬ и счету; грамота и счетъ дали ему не дурной 
кусокъ хлЬба; кусокъ хлЬба далъ небольшое счастье. Раз
берите: тутъ одно было причиной другаго, другое—причиной 
третьяго и. т. д. ГдЬ же главная причина и главное послЬд- 
CTBie?—Школа, въ которую отдали мальчика родители, 
сдтьлала ею болгъе счастливымъ. Потому, говоря до этого 
отступлешя въ сторону, о причинахъ, которыя влгяли на 
местность н климата Сибирской земли, мы упомянули лишь 
о самыхъ главныхъ и пришли къ тому заключенно, что ея 
климата, породы растенш и животныхъ, самъ человгЬкъ, жи- 
вушдн и промышляющий на ней—все это были извЬстныя по- 
елЬдств1я многихъ причинъ, что каые-нибудь неизмЬнные 
законы имЬли и имЬютъ власть и надъ тЬмъ, и надъ дру- 
гимъ, и надъ третьимъ.

Посмотримъ теперь на человека, бродившаго, до прихода 
русскихъ завоевателей, по этимъ темнымъ лЬсамъ и холод- 
нымъ полянамъ, по которымъ шли на сЬверъ широтя, много
водный р'Ьки. Мы зиаемъ, что манило и заводило человека 
на мерзлую тундру и въ чащу вЬчнозеленаго бора,— обшде 
весенняго улова рыбы, теплый мЬхъ и вкусное мясо лЬснаго 
звЬря. Но вы можете спросить: катя причины заставили его 
уйти съ благодатнаго юга въ такой далекш и холодный край 
и остаться въ немъ жить ... На югЬ, ГД'Ь, какъ вы уже знаете, 
была колыбель человЬческаго рода, больше избытка въ пи- 
щЬ, природа даетъ людямъ очень много, балуетъ хорошими 
урожаями, не скупится на свои дары. Не лучше ли было 
остаться тамъ?
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Чтобы хорошенько понять, какъ и почему случилось совер
шенно противное, въ силу какихъ прпчинъ челов'Ькъ не могъ 
сделать иначе, надо заглянуть довольно далеко назадъ.

Есть старая русская пословица, говорящая, что рыбаищетъ— 
гд'Ь глубже, а челов'Ькъ—гдЬ лучше. Мысль, выраженная въ 
этихъ словахъ, была вЬрна многгя тысячи лЬтъ назадъ, оста
лась вЬрна и теперь: человЬкъ всегда стремился достать на 
свою долю побольше счастья. Когда людская племена раз- 
селялись по лицу земли, они тоже искали его, тЬснились къ 
тЬмъ мЬстамъ, гдЬ можно было безъ особеннаго труда найти 
средства къ существование. Прежде всего нужна была пища. 
Изъ-за нея и другихъ причинъ происходили ссоры, несо
гласья, битвы; люди истребляли другъ друга потому, что на 
всЬхъ желающихъ не хватило бы богатыхъ даровъ южнаго 
жаркаго края. Вамъ извЬстно, что силы и способности у лю
дей и теперь не одинаковы: одни могутъ ударомъ кулака 
сбить съ ногъ довольно крЬпкаго человЬка, пробить этимъ 
кулакоаъ печку, или отбить уголъ у избы, и вмЬстЬ съ тЬмъ 
не въ силахъ сообразить самой простой вещи, связать двухъ 
умныхъ словъ; друие—наоборотъ. Точно то же было и въ 
тЬ далекая отъ насъ времена; тЬлесная крЬпость и сила зна
чили тогда особенно много, потому что больше приходилось 
имЬть близкихъ передЬлокъ съ природой и людьми

Теперь понятно, кому достались плодородный, лучнпя мЬ- 
ста: ихъ заняли болЬе сильный, выносливыя племена. Осталь- 
ныя, которымъ не хватило здЬсь мЬста, принуждены были 
отступить дальше. Другчя сильныя племена заняли страны 
съ климатомъ болЬе умЬреннымъ, стали трудиться, обрабо- 
тывать не всегда щедрую почву, расчищать мЬста для жилья. 
Они впдЬли, что безъ труда нельзя тутъ сделать ни шага 
впередъ, но видели также, что ихъ трудъ вознаграждается: 
природа даетъ, что у нея настоятельно просятъ. Изъ-за этихъ 
земель было пролито тоже не мало человеческой крови, и 
опять болТе сильные победили.
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Лучила мЬста, съ лучшнмъ климатомъ—были заняты; за 
ними оставались еще самые неудобные края сильнаго па- 
лящаго жара и леденящаго холода. Они выпали тогда на 
долю самыхъ слабыхъ и тЬломъ и духомъ. Множество мел- 
кихъ племенъ разбрелось и по лицу великой Сибирской низ
менности; имъ достались тундры и широки? поясъ сЬверпыхъ 
лЬсовъ. Природа этихъ мЬстъ была сурова и сразу закабалила 
себЬ человека; она не разъ заставляла его нуждаться, голо
дать, и всЬ мысли обратила на отыскиванье пищи для себя 
и семьи. Пищу эту давала природа же, и онъ научился ува
жать и бояться ея *).

Пиръ, на который звала человека обильная всякими произ- 
ведетями земля, былъ великъ и шуменъ, но не всЬмъ, какъ 
видите, достались равный доли. Бедные люди Сибирскаго се
вера, закинутые далеко отъ остальнаго Mipa, не знали и не 
могли знать, какъ въ другихъ мЬстахъ той же общей матери- 
земли далеко шагнулъ человЬческш умъ. Тамъ, гдЬ нечего 
было и думать о посЬвЬ, гд'Ь не могло быть урожая хлЬбовъ. 
приходилось выбирать другое заняНе, другой образъ жиз
ни. Изъ морскаго прибрежья трескучи? морозъ и сЬверный 
вЬтеръ сдЬлали безжизненную пустыню; изъ человЬка, близ
ко подошедшаго къ этимъ мЬстаыъ,—дикаря, занятчями кото- 
раго стали охота и скотоводство. Въ такихъ заня'ияхъ че- 
ловЬкъ долженъ былъ часто териЬть страшную нужду, и по- 
ложегпе звЬролова было еще хуже иоложетя пастуха, хотя 
и тотъ и другой одинаково не умЬли откладывать запасы про 
черный день.

ЧеловЬкъ, по устройству своихъ зубовъ, можетъ Ьсть все,

*)  То же было и въ жаркомъ климат*; только зд*сь щедрая природа 

изл*нила человека, а постоянное тепло разслабило его. Возьмемъ хоть 

жителя юга, т. е. теплыхъ, а не жаркихъ м*стъ: онъ часто жив*е, по

движнее жителя умеренной северной полосы, но за то посл*двш дея

тельнее его.
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но для него въ дикомъ состоянш особенно лакомо мясо зве
рей, и вотъ онъ является нередъ нами охотникомъ, зв^ро- 
ловомъ, да мало ч^мъ и самъ отличается отъ зверя. Оба они 
должны были отыскивать себе об'Ьдъ, подстерегать и ловить 
добычу. Но челов’Ькъ былъ y i i H ’fee  и изобретательнее: онъ 
шелъ на охоту сначала съ какимъ-нибудь каменпымъ топо- 
ромъ, а после съ лукомъ и стрелами; убивъ зверя, выти
рали изъ сухаго дерева огонь и немного поджаривали 
мясо, согревая озябипе члены зверпнымъ мехомъ; строили 
шалаши и укрывался въ немъ отъ непогоды. За то изъ-за 
куска мяса, который доставался иногда съ такимъ трудомъ, 
онъ до крови бился съ другими искателемъ, какъ голод
ный зверь, потому что голодъ, какъ говорится, не тетка. 
Случалось таки, что зверь моги уйти ранеными, либо вовсе 
не попасться во всю долгую охоту, и тогда дикарь голодали. 
Вотъ какова была жизнь сибирскаго зверолова.

Положете пастуха было лучше: это была вторая ступень 
людскаго счастья на земле. Человеки разсчелъ, что лучше 
приручить какое-нибудь дикое животное, привязать его къ 
себе, чемъ съ часу на часъ ждать голодной смерти. Это 
удалось. То самое мясо, которое онъ разыскивали въ лесу 
и степи, гонялось имъ теперь въ виде целаго стада оле
ней *), отъ которыхъ кроме того онъ моги получить моло
ко, шкуру, жилы и кости. Это былъ шагъ впереди, но 
при этомъ оседлости быть не могло. Оленямъ нуженъ былъ 
подножный кормъ, и человеку приходилось переходить съ од
ного пастбища на другое, кочевать.

*) Это гкивотное, съ длинными и ветвистыми рогами и буроватою 

шерстью, водится по Сибири и въ дикомъ состоявш. Туземцы сделала 

изъ него вьючное животное,— то же самое, что мы изъ лошади, а жители 

теплаго юга— изъ верблюда. Северный олень бегаетъ очень легко, не- 

прихотливъ на пищу и выносливъ. Безъ него еще хуже бы жилось жи

телю Сибирскаго севера.
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Въ то время, какъ Китаецъ жилъ на юггЬ и пользовался 
довольствоыъ, трудился, заселялъ свою землю, строя города 
и села, обработывалъ почву для посЬва,—сибирский инородецъ 
бродилъ, пасъ стада и ловилъ по л&самъ зверей, нуждаясь 
въ самомъ необходимомъ и не зная самыхъ простыхъ вещей. 
Между всЬми этими СамоЬдами, Юкагирами, Остяками, Ко
ряками и пр.—не было соглащя, потому что каждый зверо- 
ловъ, каждый пастухъ думалъ прежде всего объ одномъ сво
ему счастье, проученный мачихой-природой.

Но не одна она такъ могуче вл1яла на него. Возьмемъ 
его заняшя, его образъ жизни, изъ котораго у дикаря не 
было силъ выбиться. Можно ли назвать трудомъ хождете 
по л4самъ и равнинамъ, въ первомъ случай—за зв^режъ, во 
второмъ—застадомъ оленей? Известно, что всяйй трудъ дМ- 
ствуетъ на человека хорошо, благотворно, если онъ мало- 
мальски осмысленъ. т. е. выше простаго отыскиванья пищи 
для себя или для скота. Такое псканье пищи мы встрТтимъ, 
какъ я уже говорилъ, и у любаго животнаго, а не только у че
ловека. Однообразная работа и умъ, направленный всю жизнь 
иа одно, вследств1е нужды п лишений, притупляютъ челове
ческую мысль, заставляютъ ее спать. Человекъ, и безъ того 
несильный, еще более слабТетъ отъ этого, начинаетъ равно
душно, спустя рукава, смотреть на собственную горькую 
жизнь. Описываемый нами сибирски! дикарь ищетъ случая 
забыться: онъ съ заметнымъ удовольств1емъ ньетъ свой оду- 
ряюнцй настой изъ мухомора *), а позже—тянетъ русскую 
водку, которую нредлагаетъ ему казакъ.

Чтобы нагляднее показать, что трудъ труду рознь, возьмемъ 
опять примеръ хоть изъ знакомой вамъ сельской жизни. Срав
ните заняйе деревенскаго пастуха съ занят1еыъ мастероваго.

*) Этотъ ядовитый, но очень красивый грибъ попадается и въ нашихъ 

лесахъ. У  него красная шапка съ белыми крапинами.
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Кто окажется, въ большинства случаевъ *) , см'Ьтлив'Ье и раз- 
судительнгЬе?—Я думаю, вы не скажете, что пастухъ. Кому 
поручаютъ пасти стадо?—Больше все или бобылямъ, или та- 
кимъ, которые Л'Ьнивы и неспособны на другую бол'Ье тяжелую 
работу. Очень часто пастухомъ на деревн'Ь бываетъ какой-ни
будь слабоумный, дурачокъ. Выходите, что такая работа да
же по его силанъ. Не даромъ до сихъ поръ у насъ неспо- 
собнаго мальчика прочатъ въ пастухи свиней пасти  или сог 
бакъ гонять. Того, что сказано, достаточно для подтвержде- 
шя нашей мысли, что самый образъ жизни и заняюя имТютъ 
большое вл1яте на человека; но такъ какъ на посл’Ьдшя 
указываете ему все та же окружающая природа, то главною 
причиной остается все-таки она, и у нея придется искать 
объяснены! многаго да?ке въ духовной жизни * * )  человТка- 
дикаря.

Взглянемте на то, какъ понимаете онъ эту природу съ ея 
явленьями, или, вТрнТе, какъ она научила его понимать се
бя. В^дь должны же останавливать его внинаше татя  вещи, 
какъ ударъ грома, блескъ молнш, сн’Ьжная метель, прони
зывающи! в'Ьтеръ, глубокая тишина темнаго лТса?.. Какъ 
онъ объясняете все это себМ—Поставленный съ природой ли- 
домъ къ лицу, съ-дТтства запуганный ею, онъ думаете, что 
она въ эти минуты за что-нибудь на него сердится или гро
зите ему. Въ то время, какъ онъ стоитъ на берегу и видитъ 
бурливыя волны, слышите порывы свистящаго в^тра, ему 
думается, что ручной духъ золъ на него; а такъ какъ при-

») Т. е. если взять веб случаи, когда мастеровой бываетъ см'Ьтливъ 

и разеудителевъ, и сравнить ихъ со всеми случаями, когда такимъ же 

бываетъ пастухъ, то первыхъ окажется всегда больше.

*) Духовною жизнью называются: взглядъ человека на вещи, его по- 

нят1я, в-Ьровашя, желашя и пр. Всякому известно, что челов^къ ду

ма е т ъ, соображаетъ, верить и сомневается,— однимъ словомъ, живетъ 

не оною, такъ сказать, т е л е с н о ю  жизнью, но и духовною.
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чина злобы ему непонятна, то эти грозныя явлешя при- 
пис.ываетъ онъ злому духу, своему недоброжелателю. Слу
чится после, что въ реке, где прежде удачно ловилась ры
ба, вдругъ последняя перестанетъ ловиться, и вотъ тотъ же 
дикарь приходить къ мысли, что злато духа надо чгЬмъ-ни- 
будь задобрить.

Отсюда уже недалеко до грубаго изображетя гн^внаго 
духа изъ камня пли дерева, до мазанья идола св’Ьжею кровью 
только-что убитаго оленя. Такъ же сложилась вера и у си- 
бирскаго туземца, который во всякомъ неблагопр!ятномъ для 
себя явлеши природы вид4лъ проделки невидимато, злато ду
ха. Мысль, что болванчикъ, которому онъ кланяется, для то
го чтобъ умилостивить разгневанное божество, ничего не мо- 
жетъ для него сделать, еще не зародилась въ его голове.

Итакъ, вы видите, что люди везде борятся съ природой 
и одни отчасти побеждаюсь, друпе остаются побежденными. 
Мы все время говорили о последнихъ, такъ-сказать, шНи- 
никахъ природы. Везде, где солнце отвесными лучами 
раскаляетъ каменистую или песчаную пустыню, производя 
обжоги на обнаженной спине человека, или где оно едва 
скользить и легко греесь, позволяя холодному ветру чуть не 
круглый годъ свободно распевать посреди снеговъ,—природа 
остается победительницей. Но довольно объ этомъ. Вы веро
ятно хотите знать сибирскаго дикаря въ лицо, поглядеть на 
его домашнюю обстановку, на удобства его семейной жизни, 
промыслы. Обо всемъ этомъ, если хотите, можно написать 
несколько очень болыпихъ книгъ, но редкая память удер- 
житъ то, что въ нихъ будетъ написано. Ташя подробности, 
если можно, лучше всего наблюдать самому, на месте. Не 
приходилось ли вамъ слышать, что северная природа вообще 
однообразна? Если приходилось, то я могу добавить къ это
му, что и люди этой суровой полосы тоже не отличаются 
резко другъ отъ друга. Довольно будетъ, если я сообщу
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вамъ главный обшдя черты ихъ наружности, быта, обычаевъ 
и порядковъ. После этого описатя вамъ лучше выяснится, 
вы лучше поймете другихъ, пришлыхъ людей—Русскихъ.

Начну съ того, что все почти мелыя племена и народцы 
Сибири были монгольской породы *), родня Татараыъ. Bet 
они были очень малаго роста и не отличались силой; тонтя, 
худыя ноги поддерживали туловище, на которомъ сид’Ьла го
лова съ плоскимъ безбородымъ лидомъ, довольно широкими 
скулами и узенькими глазками. Одежда мужчинъ и женщинъ 
мало чгЬмъ отличалась одна отъ другой и имела главною 
целью задержать около т4ла побольше тепла въ течете дол
гой зимы. Это были все больше длиные халаты или шубы 
изъ зврриныхъ шкуръ, опушенныя м'Ьхомъ шавки, простор
ная теплая обувь. Северный олень не только кормилъ, но 
и одевалъ здРшняго человека; онъ же вместе съ собакой 
возилъ его но сшЬжнымъ равнинамъ. Женсшй нарядъ отли
чался, какъ везде, какимъ-нибудь разве украшешемъ: серь
гой, браслетомъ на руке, шейнымъ ожерельемъ. Л'Ьтомъ ма
ховое платье заменялось грубымъ холщовымъ.

Жилища им'Ьли видъ заостренныхъ кверху холмиковъ, или 
сахарныхъ головъ, и делались на скорую руку. Изъ длинныхъ 
жердей, обернутыхъ вареною берестой, ставилось летнее жилье, 
а зимнее обкладывалось землей; иола у такого шалаша не 
было; по середине раскладывался очагъ. Снаружи были два 
отверсчпя: одно сбоку для входа и выхода людей, другое на 
верху—для дыма. Въ лесныхъ местахъ жглись всю зиму дро
ва, а на открытыхъ и голыхъ окраинахъ пылалъ облитый 
жиромъ мохъ, или кость убитаго зверя. Внутри такого жилья

*) Отличаютъ 5 челов'Ьческихъ племеиъ: Индо-европейское (белокожее , 

Монгольское (желтокожее), Американское (краснокожее), Малайское (тем

нокожее) и Африканское (черное). Къ первому нринадлежимъ мы, къ 

последнему—Арабы, или Негры. Иные ученые различали человечесюя 

племена не по цв'Ьту, а но черепамъ и волосамъ.
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было дымно н грязно; за то разложенный въ середин!; огонь 
давалъ тепло и на немъ готовилась неприхотливая пища ту
земца. Она состояла изъ мяса и жира, рыбы, молока и 
ягодъ. Это была самая вкусная пища; но случалось, что ди
кари не брезговали нич'Ьмъ, даже иадалью. Изъ сушенаго 
лыка сосны толклась мука, а изъ этой муки варилась на во- 
д-Ь каша, тоже не отличавшаяся вкусомъ и сытностью. Были 
и опьянявшие напитки въ-род'Ь кумыса, или какого-нибудь 
грибнаго настоя. Радостью невеселой жизни былъ пиръ 
около св'Ьжаго мяса и теплой крови убитаго оленя или 6i- 
лаго медведя- ВозлгЬ жилищъ носился непр1ятный запахъ 
гншщихъ кишокъ или вяленой и квашеной рыбы, которая 
была обыденнымъ кормомъ еЬвернаго рыбака, iBrnaro ее въ 
разныхъ видахъ.

День проходилъ почти весь на промысл^, особливо когда 
подходило удобное время для ловли дикихъ оленей, или мно
го морскаго зв^ря вылегало на берегъ. Часть семьи ("женщи
ны, д'Ьтн и старики) оставалась дома. Жена готовила пищу, 
на ней лежало все хозяйство, она возилась съ полунагими 
ребятишками, кормила грудью ребенка. Ея жизнь была не 
веселая, подневольная: во всемъ надо было слушаться мужа, 
который нередко билъ ее. Работница эта покупалась имъ за 
нисколько звРриныхъ шкурокъ на всю жизнь. Имущество 
дикаря, кромР многочисленныхъ стадъ и годныхъ для упря
жи собакъ, было не велико: лепи я санки и долбленый изъ 
дерева лодки для болынихъ иере'Ьздовъ, екользшя и длинныя 
лыжи для охоты, С'ЬтИ и удочки для рыбной ловли, или 
лукъ со стрелами на зврря. Прибавьте ко всему этому ни
сколько грубо сд'Ьланныхъ идоловъ и посуды изъ бересты или 
кости, и передъ вами будутъ всЬ предметы его домашняго 
обихода.

Я говорилъ, что между всЬми этими народцаыи не бы
ло соглашя, что они часто, до прихода Ермака и другихъ
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казаковъ, веди между собой неболышя войны, жили не друж
но. Но связь все-таки была: у нпхъ было много общаго. ВсЬ 
они делились на роды, главой которыхъ былъ старшина. 
Онъ могъ судить пхъ, но у шЬкоторыхъ племенъ им’Ьлъ 
надъ собой старшаго, князя (наир, у Остяковъ). Не сл'Ьдуетъ 
думать, что иосл’Ьднш ч’Ьмъ-нибудь особенно отличался отъ 
простаго туземца: онъ также ловилъ рыбу и ходилъ на звгЬ- 
ря самъ, потому что не подучалъ никакого вЪрнаго содер
жанья отъ подчиненныхъ.

У всгЬхъ членовъ рода было одно идолослужеше и посред
никами между самымъ страшиьшъ изъ боговъ и людьми бы
ли либо боги низшаго разряда, либо такъ-называемые шама
ны. Шамановъ уважали и на нихъ лежала обязанность со
вершать больная жертвоприношетя отъ Ц'Ьлаго рода. Они 
же л’Ьчили забол'Ьвшаго дикаря, при звук£ барабана проро
чествовали отъ лица боговъ и были заступниками обиженнаго 
природой дикаря. Въ глазахъ пос.!гЪдняго это были люди не
обыкновенные. Столкновеше и войны происходили между ро
дами, въ которыхъ насчитывалась часто не одна сотня се- 
мействъ. Ссорились изъ-за м'Ьстъ кормёжки и женщинъ. 
Иосл'Ьднихъ им'Ьлп обыкновеше брать не изъ своего, а изъ 
чужаго рода, о чемъ складывались и шЬлись заунывныя irbc- 
ни. Что еще сказать вамъ объ этихъ людяхъ? Покойниковъ 
они хоронили съ оруж1емъ и въ томъ самомъ плать'Ь, которое 
онъ носиль при жизни. На его могюгЪ приносились жертвы, 
потому что умерипе, вообще, пользовались не только уваже- 
шемъ, но и поклонетемъ.

Таковы были обнця черты обстановки и понятий разбросан- 
ныхъ по северу Сибири племенъ.

Въ тринадцатомъ сто.тЬтчи (это, выходитъ, л’Ьтъ шестьсотъ 
назадъ) на этотъ сЬверъ зашло съ юга разбойничье племя
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Татаръ и, покоривши более слабыхъ Остяковъ, Самоедовъ и 
пр., положило основаше обширному царству. Но при Кучу- 
ые, какъ известно, власть Татаръ въ Сибири кончилась, по
тому что съ запада приплыли по рйкамъ еще бол'Ье сильные лю
ди— Pyccaie. До этого они жили на юге большой равнины, 
упиравшейся однпмъ концомъ въ теперешнее Белое море, а 
другиыъ въ Черное. Причины, по которымъ люди эти двину
лись на сЬверо-востокъ, намъ известны. Сильное славянское 
племя понемногу расчищало покрывавшие равнину леса, успеш
но боролось съ окружающею природой и попадавшимися на 
дороге мешЬе сильными финскими племенами. Во второй поло
вине шестнадцатаго вТка PvccKie уже были по ту сторону 
Уральскихъ горъ и успешно начали иокореше новой обшир
ной земли.

Наши разсказы, которые можно назвать историческими, 
потому что въ нихъ описывались правдивый событая изъ исто- 
pin жизни цТлаго народа, были также и жизнеописательнымп 
(бюграфическими). Мы старались въ нихъ на сколько можно 
ближе познакомиться съ тТми землепроходцами, которые, бла
годаря силе своего характера, твердо направленной воле, 
сдТлаДй больше всТхъ. вели впередъ другихъ. Припомните 
Ермака, Дежнева, Пояркова, Хабарова. Они были обращи- 
ками того сорта людей, который ыогъ выйти въ то время изъ 
русскаго народа. По причинамъ, повторять который здесь не 
место, такъ какъ уже было говорено о нихъ прежде, наши 
землепроходцы не встретили сильнаго отпора. Безсшпе и пол
ное невежество уступили дорогу силе и знанш. Кашя были 
последств1я столкновешя кое-что знающаго человека съ ди- 
каремъ? Что изъ этого выходило?—Еъ той страшной нужде, 
которую иногда терпелъ здешшй туземецъ, прибавилось те
перь новое горе: часто жестокое преслЕдоваше, большая ио- 
дать, стеснеше свободы. Особенно сильно пострадали отъ 
встречи съ сильными людьми совершенно независимые на-
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родцы далекаго сЬверо-восточнаго угла Сибири. Осталось 
предаше объ одномъ народе, который жилъ до прихода ка- 
заковъ на реке Колыме. Въ немъ говорится, что иреагде по 
берегамъ этой реки у Омоковъ горело огней больше, чЪмъ 
зв'Ьздъ на небе, а теперь давно исчезло и самое племя. Не 
мало сначала удивлялись дикари требовашю русскихъ нри- 
шельцевъ, которые спрашивали у нихъ дань отъ лица своего 
государя. Они даже не могли понять, откуда пришли таше 
люди, и думали первое время, что все можно уладить мир- 
нымъ путемт., отдавъ безирекословно, что просятъ. Но каза
ки разсчитывали не такъ. Ихъ была горсть, подмоги ждать 
было не откуда, приходилось подниматься на хитрости, на
рочно подзадоривать противъ себя туземцевъ, чтобъ очистить 
отъ нихъ покоряемую землю. Доказывать, что въ то время 
между Русскими были люди и не съ мягкимъ сердцемъ, со- 
всЬмъ лишнее: припомните Пояркова.

При такихъ горышхъ, тяжелы-хъ обстоятельствахъ трудно 
живется всякому, не только что дикарю, который бродилъ 
до этого на свободе. Н/Ьлыя племена быстро вымирали и исче
зали съ лица Сибирской земли. Были и друпя причины это
го вымирания; такъ, наприм’Ъръ, недавно дознано, что дика
ри не могутъ пережить н’Ькоторыхъ болезней, которыя зано- 
сятъ къ нимъ люди дальше ихъ ушеднпе въ Д'Ьл'Ь отыски
вания счастья, более образованные. СовсЬмъ новыя поняйя 
и порядки этихъ людей тяжелы для нихъ и часто невыносимы.

Ч/го pyccKie люди оставались победителями суровой при
роды, или стойко боролись съ ней, не падая духомъ, это мы 
видели изъ целаго ряда ихъ опасныхъ приключенш на суше 
и на море. Неравная борьба дикаря съ природой долпе и 
мнойе века шла безъ огласки и почти безъ всякаго успеха; 
о встрече лицомъ къ лицу креикаго и смелаго казака съ 
сибирскимъ бураномъ, морозоыъ и голодомъ остались писъ- 
менныя извесНя, изъ которыхъ вы мнопя уже читали. Изъ
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нихъ видно, что онъ, будучи далеко закинутъ отъ всякой по
мощи, все-таки твердо надеялся на свои силы, бился съ 
враждебными силами до последней капли пота и крови. Что 
было ему д'Ьлать, когда и порядки, заведенные въ Сибири, 
были изъ рукъ вонъ плохи, такъ что приходилось терпеть 
еще отъ нихъ? Надо было все это вынести—и не пропасть, 
а выйти поб'Ьдителемъ. Въ заключеше приведу опять одну 
выписку изъ бумагъ XVI-ro вТка. Казаки, по обыкновенно, 
очень просто пишутъ о своей нужд4 следующее:

«А мы. холопи твои, въ той твоей государевой служба бы
ли не хлЬбны и гораздо (очень) скудны, и голодны, и холод
ны. И взявъ съ нихъ твой государевъ ясакъ, вновь назадъ 
воротились, и пристигла насъ зимняя пора къ Каменю. Палъ 
снКгъ великой и захватили морозы лютые, и бездорожица не
проходимая, и голодъ смертный. И т'Ь нами купленные п кор- 
томленные конишка въ той бездорожицй пристали и пере- 
пропали и мнойя присталыя лошади по степямъ. разметали, 
и борошнишка свои и животишка по дорогТ разметали, и 
брели нужную дорогу игЬши; а съ голоду, государь, и съ ну- 
жи горькья не хотя умереть голодной смертью, Тли по до- 
рогК присталыхъ лошадей, постели и обутки... Съ великою 
нужен) едва съ твоей государевой службы въ Балаганскш 
острогъ живы приволоклися, испухли, оцынжали и позябли, 
а въ походТ, государь, того нашего нужнаго терпенья бы
ло 8 недель... Мы, холопи твои, л въ повомъ пршсканш и 
въ голодномъ терпен in и во всякомъ нужномъ страдаши об
нищали и обдолжали великими и неискупными долгами,—по- 
гибаемъ на правежахъ, что дать нечего...» Эти простые, но 
сильные и выносливые люди, на долю которыхъ выпало рас
чищать диктя мКста Сибпри для теперешнихъ поселенцевъ, 
пользовались уже многими удобствами житейской обстановки, 
ч’Ьмъ брали также верхънадъ дикаремъ. Такъ, кромТ ружья, 
которымъ покорилась Сибирь, у нпхъ были съ собой трутъ
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и огниво, железные ножи и котлы, трубки съ крепкими, оду- 
ряющимъ табакомъ, водка.... Къ последней очень скоро при
страстились туземцы, и она была также въ числе причинъ 
ихъ вымиранья.

Па родине у Русскихъ было обширное и начинавшее креп
нуть царство, уменье владеть сохой и снимать съ поля хлебъ, 
уменье жить обществомъ, селами и городами, уменье строить 
болышя каменный здашя.... Прибавьте къ этому торговыя 
сношешя, перенятое искусство печатать книги, не говоря о 
порохе и постоянномъ войске. Что касается духовной жиз
ни человека, то она не была такъ удовлетворена, и мы въ 
своемъ месте упоминали о недостаткахъ тогдашнихъ людей, 
познакомившись вдобавокъ съ некоторыми лично. На мнопя 
вещи простолюдинъ того времени смотрелъ глазами сибир- 
скаго дикаря. Тяжелая доля и черная работа, лежавнпя на 
немъ, не позволяли думать о многомъ.

Не приходитъ ли вамъ въ голову, прочтя столько стра- 
ницъ о подвигахъ русскаго человека, обо всемъ, что онъ вы- 
терпелъ и сделалъ, что ничего подобнаго нетъ и не было 
въ другомъ месте, у другаго народа? Вы ошибетесь, если 
такъ думаете, потому что Руссше, Немцы, Французы и Англи
чане прежде всего люди,—значить, между ними должно быть 
что-нибудь общее, свойственное каждому человеку порознь 
и всемъ вместе. Не такъ давно мы говорили, что человекъ 
всегда ищетъ побольше счастья на свою долю. У каждаго 
народа, какъ известно, есть своя исторгя, изъ которой бы- 
ваетъ видно, какъ этотъ народъ отыскивалъ свое счастье и 
твердо ли шелъ къ нему. Заглянемъ для сравнешя какъ разъ 
въ противоположный конецъ' Европы, далеко на западъ, въ 
богатую природой Испанйо.

Поглядите на нее: она не ииеетъ даже малейшаго сход
ства съ русскою равниной *). Тамъ съ трехъ сторонъ море,

*) Надо заметить, что сравнивать мы будемъ зд^сь Pocciio и Испанно
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вся страна покрыта горами; климатъ теплый, местами не
выносимо жаркш; роскошная растительность, огненные чер
ные глаза, горячш пылкш характеръ, звучный языкъ. У насъ 
же совс/Ьмъ противное. Трудно, кажется, найти двухъ та- 
кпхъ не схожихъ людей, какъ Испанецъ и Русский, а между 
т4'мъ завоеватя перваго въ Америк^, на заиадй, по ту сто
рону океана, представляютъ много сходнаго съ нашимъ за- 
селетемъ Сибири, на восгокЬ, по ту сторону Урала. Глав
ный причины и главный послйдаггая этихъ причинъ оказы
ваются одинакими.

Въ концТ ХУ-го столетия была открыта Колумбомъ*) Аме
рика, цТлая часть свТта (по тотдашнему счету—четвертая). 
Около этого времени pyccirie люди въ первый разъ проникли, 
при ИванТ Ш-мъ, въ Югорскую землю. Объ этихъ двухъ со- 
бытчяхъ я упоминаю здТсь для того, чтобы дать возможность 
лучше запомнить и то и другое; причины же. заставивпйя 
Колумба наткнуться на Америку, а русскихъ людей—на Си
бирь, нисколько различны. Возьмемъ сл’Ьдующш, XVI-й, в'Ькъ 
въ исторш того и другаго народа. Въ течете этого зам^- 
чательнаго по научнымъ открьтямъ вТка два см’Ьлыхъ Ис- 
павца, Пизарро и Альмагро, покорили два богатыя царства 
Южной Америки**), изъкоихъ одно называлось Перу, а другое

XY-го и XVI-ro в-Ьковъ, когда еще русскШ народъ не им’Ьлъ въ своеиъ 

владТшш пи одного открытаго моря.

*) Христофоръ Колуибъ былъ сынъ простаго ткача, одного изъ боль- 

шихъ приморекихъ городовъ теперешней Италш. Онъ любилъ путеше- 

CTBia и много читалъ ихъ, и это побудило его по-бхать на западт> и 

искать новую землю, которая по его разсчетамъ должна была находить

ся за океаномъ.

**) Люди живш!е въ этихъ царствахъ были не чета сибирскимъ дика- 

рямъ. Такъ въ Перу наир, были города, хорония дороги, почта, войска, 

солнечные часы, Календари; слФдамъ, оставшимся отъ ихъ прежняго 

благосостоян1я, удивляются теперь даже европейцы.
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Чили. Въ конце того же века на далекоыъ востоке, у насъ, 
обширное царство Кучума, Сибирь, покорилось Ермаку.

Между товарищами посл'Ьдняго и людьми, которые поплы
ли изъ Испаши на далекш заиадъ искать счастья, есть дей
ствительное сходство. И гЬ и друпе были сорви-головы, 
удальцы-головорезы, и т’Ьхъ и другпхь завела въ такую даль 
корысть. Одни накинулись на легкую поживу соболями и 
разною рухлядью въ обширномъ м'Ьховомъ царстве; друпе 
бросились на золото, которое было такъ редко въ ихъ ру- 
кахъ на родин!’,, а въ ново-открытой земле считалось почти 
за ничто. Какъ pyccKie, такъ и исиансшезавоеватели вымо
гали у покоренныхъ имущество, жестоко съ ними обраща
лись... Тою же жестокостью отличался и другой испанский 
завоеватель того времени, Кортесъ, покоривипй обширную Мек
сику въ Северной Америке *).

Итакъ, если вы хотите хорошенько понять исторт жиз
ни своего народа, своей родины, вы прежде всего должны 
познакомиться съ темъ, какъ вообще люди жили и достигали 
своего благосостоятя, того, что они называли счастьемъ на 
земле, и по какимъ неизмЬннымъ законами совершалось ихъ 
движете впереди. Для этого надо быть хоть немного зна
комыми съ HCTopiefi другихъ народовъ, потому что въ по
следней не редко можно найти объяснеше того, что не по
нятно въ своей. Главное—надо думать, наблюдать, сравни
вать между собой сходный собьгпя (факты) и делать изъ нихъ 
свои выводы, чтобы найти главную причину, а нотомъ идти 
такъ же дальше. Такимъ иутемъ составляются вся к! я знанья, 
растетъ всякая наука, и съ помощью ея мы о многихъ, на- 
примеръ, явлешяхъ природы можемъ даже узнавать вие-

*) Мексика относительно благоустройства имЬла сходство съ Перу и 

занимала южную часть обширпой Северной Америки, которая отдбляет- 

ся отъ Южной узнимъ и длинаымъ перешейкомь.

V812
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редъ *), можемъ ихъ предсказывать. Ви этомъ нЪтъ ничего 
удивительнаго: возьмемъ какой-нибудь простой приыЬръ для 
доказательства. Если я по опыту знаю, что посл'Ь дождя, 
идущаго вовремя, хлЪбъ на хорошей почвЕ родится тоже 
хороши!,-- почему жё мнЪ не предсказать илохой урожай, ког
да я не вижу тучъ на неб'Ь въ то время, когда ихъ надо? 
Точно также я могу, если онТ прольются обильными дождемъ, 
когда сл'Ьдуётъ, предсказать xopoiuifl урожай. Въ обоихъ 
случаяхъ я, всего в'ЬршЬе, не ошибусь, и мои предсказашл 
сбудутся. А вТдь на самомъ д'Ьл'Ь все это очень просто: я 
вывели своп заклгочешя, сдЪлалъ выводы изъ опыта, изъ на
блюдены!; я знаю, благодаря последними, одинъ важный за- 
конъ, по которому х гЬбное растете не можетъ жить на со
вершенно сухой почвЪ, не можетъ валить колосъ. Оби этомъ 
мн4 даже не рази приводилось читать въ книгахъ, гд'Ь на 
каждый мой вопроси давался точный и подробный ответь, 
отчего книга читалась съ большими иитересомъ, чТмъ какая- 
нибудь другая. Въ ней говорилось О'природТ, и то, чему она 
научала, помнилось долго и рЕдко забывалось.

Въ русскомъ языкгЬ есть одно часто употребляющееся сло
во: такъ. Нередко приходится его слышать при разныхъ 
случаяхъ. Видите, напрпмТрн, вы, что челов'Ькъ боленъ и 
говорите своему знакомому, что они вЬрно вчера простудился, 
потому что, /напившись чаю, вышелъ на в'Ьтеръ. Вами отвЕ- 
чаютъ, что это такъ. Ребенокъ крнчитъ благими матомъ и 
мать говорить нянькЪ: «поищи, нЪтъ ли на немъ блохи, что 
они какъ кричитъ», — а нянька совершенно покойно отвЕчаетъ: 
такъ, что-нибудь. У меня была очень скромная ц’Ьль, когда 
я дописывали эту последнюю главу: я хотели какъ можно 
меньше этого такъ при чтенш историческими разсказовъ.

*) Такъ въ любомъ большомъ Календаре вы можете прочесть пред

сказание о затм,Ьв1яхъ, который должпы быть на сл'ЬдующШ годъ.
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