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С О Д Е Р Ж А В !  e:

Кратшй обзоръ завоевания русскими местности, занимае
мо^ НЫНЬ Тобольской губерний,—Древше владельцы Сибири; 
набеги ихъ, а равно остяковъ и вогуловъ на Пермь Великую 
и на владйшя Строгановых!..—Приглашете последними къ 
себе на помощь атамана Волжской ватаги разбойниковъ 
Ермака Аленина и отиравлеше его съ отрядомъ вольныхъ 
людей въ походъ на Сибирь.—Первый походъ; разбиие во- 
гуловъ, основание зимовья подъ назватемъ ,,Ермакова горо- 
дшца“ и заложеше часовни во имя Святителя Николая.— 
Второй походъ на Сибирь и разбшйе Ермакомъ татарскихъ 
князей Епанчи, Таузака и Маметкула.— Взятие Искера или 
Сибири 1581 года октября въ 26-й день.—Отправление Ерма
комъ атамана Кольцо въ Москву съ повинною къ царю 
1оанну Грозному и съ предло?кешемъ ему завоеваннаго 
Сибирскаго царства.—Походъ казака Брязги на сЬверъ Си
бири.— Возвращеше атамана Кольцо къ Ермаку съ царскою 
милостью и подарками.—Набеги татаръ иа русскихъ, пора- 
ж ете Карачи и смерть Ермака.— Заселеше Сибири малорос
сами, плоеными литовцами и поляками, а также и добро
вольными переселенцами изъ Пермш, Вятки, Вологды, Устюга 
Велнкаго и другихъ мгЬстъ, — Первые ссыльные въ Сибири 
изъ государственныхъ преступниковъ.

Число жителей и составь губзрнскаго населеш .—Общее
число жителей по сослов!ямъ и вЬроисповЬдашямъ; число 
жителей въ городахъ и округахъ.—Преобдадаше славянскаго 
племени и процентное отношев1е его и прочихъ народно
стей, йаждой порознь, къ общему населенно губернш; разде
н ете населетя на группы: славяне, татары, остяки, самойды, 
вотяки, евреи, цыгане* латыши и зыряне; релипя, образъ
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жизни ихъ, жилища, одежда, пища, занятая, нравы, обычаи; 
обряды при рождеши, крещенш, сватьбахъ и похоронахъ.— 
Музыкальные инструменты и песни ихъ.—Домашняя медицина.

Географическое помшеше губерн|й.— Границы и вели
чина ея.—Количество земли, занимаемое городами и окру
гами въ раздельности.—Количество земель, принадлежащих!* 
государственнымъ крестьянамъ, церповиыхъ и монастырских!,, 
частныхъ влад'Вльческихъ, запасныхъ, бывшаго п'Ьшаго полу- 
батальона казаковъ, ос'Ьдлыхъ инородцевъ и бывшаго кон- 
ваго казачьяго полка, а также казевныхъ оброчныхъ и д-Ьс- 
ныхъ участковъ.—Сравнение губернш, по величине ея, съ 
прочими губершями Имперш и съ иностранными государ
ствами.—Разделеше губернш на полосы гористую, степную 
и болотисто-лесистую; пространство, ими занимаемое.

Геологйчесш СОСГ&ВЪ губ&р.ЖИ.—Воды: океанъ, моря, 
реки, озера и болота. Водяныя сообщения. Время замерзания и 
вскрытая рекън а  севере и юге губернш.—Реки судоходный 
п сплавныя. Пароходство и попытки къ отысканию торговаго 
сообщешя съ Европою путемъ Лёдовитаго океана.

Илиматъ.—Положеше губер Hi и въ холодномъ и умерен- 
номъ поясахъ. Метеорологичесшя паблюдешя и ередше вы
воды изъ нихъ въ городахъ: Березове, Таре и Ишиме. - 
Число холодныхъ и жаркихъ дней въ этихъ местностихъ 
свыше 20° по Реомюру. Небеспыя явлешя.

Естественный произведешь по царствамъ ископаемому, 
прозябаемому и животному.

Административный составь губерши; разделеше ея па 
города и округа, административный, судебный и обществен
ный учреждешя въ нихъ. Число населенныхъ местъ, какъ-то: 
селъ, усадебъ, слободъ, деревень, юртъ, выселковъ, хуторовъ 
п пауловъ.

Народное продовольствие— Число хлебозапасныхъ ма- 
газиновъ въ губернш и количество надичнаго хлеба въ нихъ; 
количество хлеба, находящагося въ недоимке н ссуде.— 
Количество въ инородческихъ магазинахъ наличнаго и на- 
ходящагося въ долгу на инородцахъ пороха и свинца.—По
севы и урожай ихъ; цены на рабочШ трудъ въ округахъ.— 
Число винокуренныхъ заводовъ и количество выкуреннаго 
въ нихъ вина въ 1879 году.

Промышленность фабричная и заводская; неудовлетця- 
ритедьпое состоите первой и причины его; заметное разни-



n i.

Tie последней и причины его.—Приблизительная каждогодная 
производительность городовъ и округивъ губернш и процент
ное OTHomeHie ея къ общей губернской производительности.

ТоргОьЛЯ й рзмесленная Пр&М ДШЛенНОСТЬ,—Отпускная и 
внутренняя торговля губернш, предметы ея и м*ста сбыта 
юваровъ. Горговдя хл'Ибоыъ, рыбою, пушнымъ товаромъ ц 
л'Ьеоыъ.—Число объявлениыхъ капиталовъ въ губернш въ 
1879 г. Уменьшена числа капиталовъ въ течете посл&д- 
няго десягилгЬт1я. Число выданиыхъ свид’Ьтельствъ и бнле- 
товъ на право торговли въ 1879 году и уменыпете ихъ въ 
теченш посл1>дняго десятшгЬия.—Ярмарки городсшя и сель- 
С1ля и сумма годичныхъ оборотовъ ихъ.—Городские обще
ственные банки и сумма оборотовъ ихъ.—Ссудо-сберегатель- 
нкя товарищества въ округахъ губернш.—Морская торговля 
съ Европою путемъ Яедовитаго океана и успехи ея.—Ре- 
месденность. Число ремесленныхъ мастеровъ, учениковъ 
ихъ и рабочихъ по каждой отрасли промышленности от
дельно.—Застой ремесленной промышленности.

Д|ШЬ6н1(  ̂ населенш.—Прежде существовавший и нын!; 
существующих порядокъ собрашя и повгЬрки свЬд'Ьшй о ро
дившихся, умершихъ и бракомъ сочетавшихся въ губернш.— 
Количество родившихся, умершихъ и бракомъ сочетавшихся 
въ губернш въ теченш послгЬдняго десятилЪття, за каждый 
годъ отдельно.— Обшде выводы изъ этихъ данныхъ.

Подати И ПОВИННОСТИ.—Наименоваше сборовъ, суще- 
ствующихъ въ сред'Ь платежнаго населетя губернш.—Коли
чество числящейся въ настоящее время недоимки по этимъ 
сборамъ и причины накоплетя ея.—МгЬры, принятый и пред- 
подагаемыя къ приведешю въ исполнеше для возможно ус
пехи в аго погашешя ея.—-Натуральныя повинности и способы 
отбывашя ихъ въ губернш.

Доходы и расходы геродовъ губернш__Увеличеше тЬхъ
и другихъ за последнее десятилЗте.—Превышеше въ нгЬко- 
торыхъ городахъ суммы расходовъ надъ доходами и причина 
этого Факта.

Дкцизше, ПОЧТОВЫЙ Н телеграфнЬ!Э сборы.——Увеличение 
и уменыпете ихъ въ теченш истекшаго десятилЗтя.

Назенныя, общественный и частныя здашя,—Число жи-
лыхъ и нежилыхъ каменныхъ и деревянныхъ здан1й въ гу- 
бернш, общШ характеръ архитектуры ихъ.
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Народная нравственность.—Вл1яте на нравственность
корен аго населения губернш ссыльнопоселенческаго эле
мента.—.Количество преступленШ и лицъ, осужденных!, за 
Бих ь в-1 1879 году.—Количество вражъ, нарушен ifi устава о 
соли, смпртоу(ййствъ, повреждешй здоровью и личныхъ 
оскорблешй.- Процентное отношев1е къ числу осужден пыхъ 
мужчина, и жешцинъ вт» раздельности.—Число оеуждеиныхъ 
но i озрвстамъ и сослошямъ и процентное отпишете ихъ 
къ общей цифре осужденныхъ.—Выводы за последнее 10-ти- 
леПе.

Тюрьмы И Ерестанты.—Составь Тобольскаго Губернскаго 
Тюремнагб Комитета и его отделен ifi въ городахъ губернш.— 
Состоите, тюремныхъ помещений и содержащихся въ нихъ 
арест&нтовъ.—Число каторжныхъ подсудьшььхъ; сл'Ьдствен- 
ныхъ, иересыльныхъ и заключенныхъ на сроки по судебнымъ 
приговорамъ, значившееся къ 1 января 1879 г. и оставшееся 
къ 1 января 1880 года.

Пожары,—ОбщШ взглядъ на пожары въ губернш и при
чины ихъ.—Число пожаровъ, сумма понесенныхъ отъ нихъ 
убытковъ, количество безвозвратно выдан па го погор’Ьльцамъ 
изъ казны пособ1я за последнее десятилеНе.—Процентное 
отношеше пожарныхъ случаевъ въ городахъ и округахъ 
раздельно къ общей сумме пожарныхъ случаевъ въ губер- 
иш.—Процентное отношенье къ сей последней, пожаровъ 
отъ неосторояшости, поджоговъ, молеш и отъ неизвЬстныхъ 
причины—Обпце выводы.—Число и стоимость застрахован- 
ныхъ здатй въ губернии

Народное здрав!8 и общественное нризр&же.—Составъ 
медвцинскаго персонала въ губернш.—Оспопрививан1е. Боль
ницы, богадельни, иршты и сиропитательныя ремесленный 
заведетя.—Количество лицъ, призревающихся, воспитываю
щихся и учащихся въ нихъ.

Эпмдеиш И ЗПИЗоЬт!и: лихорадки, возвратный горячки, 
тиф -s., корь, оспа, скарлатина и диФтеритъ. Меры, принимае
мый губернскимъ начальствомъ къ прекращешю этихъ бо
лезней.—Народная медицина. Чума рогатаго скота, сибирская 
язва, ящуръ, повальное воспалете лзгкыхъ, сапъ и бешен
ство. Причины распространешя этихъ болезней и меры, 
принимаемый къ прекращение ихъ; количество павшаго 
екота, лошадей и коровъ за последнее десятилетье и при
близительная стоимость его.—Число наличнаго скота въ
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губерши, лошадей, коровъ и прочаго рогатаго скота, овецъ 
простой породы, тонкорунныхъ, свиней, козъ и оленей, сум
ма приращения, количество скота за истекшее десятилетне.— 
Скотоводство, коневодство и овцеводство какъ насущная и 
необходимая потребность населешя губернш.

НЁРОДНО0 просвЪ’ден!3,—Число учебныхъ заведений и 
учащихся въ губернш —Процентное отношеше ихъ къ массе 
губернскаго населешя.

Музеи, библштекн и благотворительный заве- 
денш въ губерши.

Г О РОДА е Ъ ОКРУГ А м и и х ъ .

Тобольскъ, Тюмень, Ялуторовска., Туринскъ, Ишимъ, 
Курганъ, Тара, Тюкалинскъ, Березовъ и Сургутъ.—Истори- 
чесшя свгЬдгЬшя о времени и услов1яхъ основашя ихъ.—Гео
графическое положеше, климатъ, число жителей, строешй, 
скота, посйяннаго хлеба, Фабрячныхъ, заводскихъ и ремеслен- 
ныхъ заведший.—Количество занимаемой ими измеренной, 
неизмеренной и приблизительно измеренной земли.—Число 
учебныхъ заведешй и количество учащихся въ нихъ.—Доходы 
и расходы городовъ, гербы ихъ, замечательный древности и 
местности.—Ярмарки. Занятая и промыслы жителей.





м ш им ы , служивши посовшъ въ настоя- 
щ ш ъ  т р у д ^ :

1. Йстор1я Сибири, Миллера.

2. Историческое обозрите Сибири, Словдова.

3. Дйла Тобольска го Губернск. Статистическаго Комитета.

4. Дйла Тобольскаго Губерискаго Архива.

5. Описате населенныхъ м'Ьстъ Тобольской губ., 1871 г.

6. Описате Тобольскихъ церквей, протоиерея Сулоцкаго.

7. Oniicanie публичной выставки въ Тюмени 1871 года.

8. Полное собрате iseofta законовъ, томы XXI, XXII, ХХУ 

и XXYIII.

и 9. Собственный изыскатя и изслТдоватя автора, иаходя-

щ1яся пакв въ печати, такъ и въ рукописяхъ.



; ■

.

1 .

.'■■I

.



к р а ш е  овзоръ  з а в о е в а н ы  р у с с ш ш  ш е т н о с т и ,
ЗАНИМАЕМОЙ НЫЕ1з ТОБОЛЬСЙОЮ ГОБЕРШШО.

До появлешя въ Сибири русскихъ, владетелями ея, по 
сказашю летописей, были царь Онъ или Ибакъ, расположив 
ппйся, на р. Ишиме и затгЬмъ убив mi й его сынъ его ЧингШ 
или Чинг-изъ. Сынъ же сего посл1)дпяго Тайбуга, от нравясь 
съ преданными ему людьми на р. Туру, осмовалъ здесь го- 
родокъ, названный первоначально «Чимгою», а въ цослйд- 
CTBin Тюменью. Место Тайбуги заступилъ сынъ его Хаджа, 
а за нимя. Маръ, убитый родственникемъ своимъ Казанскимъ 
царемъ Упакомъ, который после этого и овладеть Тюменью. 
Внукъ Мара Маметъ, умертвивъ У пака, разрушилъ городокъ 
Чимгу и на правомъ берегу р Иртыша основалъ новый го- 
родъ, назвавъ его «Сибирью», отъ чего уже и вся страна 
получила назвате Сибири.

После Мамета царили въ Сибири Агушъ, сынъ Абла- 
иовъ, Казымъ, сынъ Маметовъ, дети его Эдитеръ съ Бекбу- 
латомъ II сынъ последняго Сейдякъ. Въ это время кочевав
ший на Ишимскихъ степяхъ Кучумъ, сынъ МуртазЬевъ, со- 
бравъ ватагу удальцовъ, бросился съ ними на р. Иртышъ, 
взялъ укрйплете «Сибирь» и. убивъ Эдигера съ Бекбула- 
томъ, принялъ наименовате царя Сибирскаго. Въ 1573 году 
сынъ, а по другими сказашямъ, племяниикъего,Маметкулъ, 
отправясь съ большою ратью на Пермь Великую, раззорилъ 
иагЬшя Строгановыхъ и побилъ много ясачныхъ остяковъ. 
Одновременно съ нимъ буйствовала на Волге, грабя своихъ 
и чужихъ, и другая шайка разбойниковъ, атаманомъ кото
рой былъ отчаянный головорезъ, прозванный «Ермакомъ». 
(*) Дерзость этого разбойника дошла до такой степени, что 
для прекращешя прсизводимыхъ имъ разбоевъ посланы бы-

(*) О родЬ Ермака сохранилось следующее предам!?: д-Ьдъ его Афаоа- 
eifi Григорьев!., прознатемъ Аленикъ, быдъ иосадскилъ челов'Ькомъ въ Суз-

1



ли особые отряды. Одинъ изъ такихъ отрядовъ, поди началь- 
ствоыъ воеводы Мурашкина, встретили и разбили 1-го ок
тября довольно значительную шайку, вожаками которой бы
ли Ермакъ и товарищи его Иваыъ Кольцо; остаышеся же 
въ живыхъ разбойники бежали въ разныя стороны и въ 
последствш разделились да мелшя шайки. Въ 1578—1579 
годахъ вогулы съ остяками, снова напавъ на Строгановсшя 
влад'Ьгпя, разграбили большую часть Пермской стороны, 
Семепъ, Максимъ и Никита Строгановы, не видя возможно 
сти унять этихъ дикарей собственными силами, обратились 
съ просьбою о помощи къ Волжскимъ казаками—разбойни- 
камт. Ласково принявъ посланныхъ, Ермакъ ТимоФеевъ съ 
ессауломъ йвансмъ Кольцо и казаками Яковомъ Михайло
выми, Никитою Паномъ и Матвеемъ Мещерякомъ, обсу- 
дивъ дело, собрали ватагу въ 500 человекъ и, отправясьсъ 
нею въ путь, прибыли въ вотчину Строгановыхъ, 28 пони 
1579 года. Строгановы радостно встретили дорогихъ гостей, 
напоили, накормили ихъ до отвалу и роздали много подар- 
ковъ. Въ благодарность за радушный щиемъ Ермакъ со сво
ими товарищами первоначально расчистили Строгановыми 
ивъ подъ лесовъ по Чусовой место для новыхъ пашенъ на 
пространстве 70 верстъ и затемъ, желая оградить спокой- 
ств]е ихъ отъ новыхъ вабеговъ дикарей, задумали идти на 
Сибирь. Строгановы охотно приняли участие въ этомъ предпрг- 
ятш и снабдили своихъ гостей необходимыми припасами: на 
каждаго человека по 3 Фунта пороху и свинцу, по 3 пуда 
ржаной муки, по 2 пуда крупъ и толокна, по 1 пуду соли 
и сухарей, по 1 безмену коровьяго масла, по ломтю ветчи
ны на двухъ человекъ, по знамени на каждую сотню и 
сверхъ того дали имъ три пушки. Безоружными же выданы 
были ружья, причемъ и > проводники, въ числе 40 человекъ

далФ^но живя иъ большой бЬдиостн во Владиjiijrb, нрижилъ здФсь двухъ сы
новей Родюна и Тимофея. Содержа свою семью извозомъ, Афшасш свел!, 
дружбу съ разбойниками и поивлъ въ тюрьму, по отсюда вскоре бФжалъ въ 
Юрьевецъ-НовольскШ и здФсь умерь. Дети его, перебравшись на р. Чусовую, 
поселились на земляхъ Строгановыхъ. У Тимофея было въ эго время три сы
на: Таврило, Фролъ и Василш. Наснлш, бпйкдй на рЬчахъ и елавившшся 
необыкновенною силой, ходили сначала работникоыъ на стругахъ по Кайф в 
ВолгФ; затемъ, иолюбивъ приволье п свободу, брони ъ своихъ хозяевъ, соб
рали артель и, назвавъ себя атанаиомъ ей, ношелъ съ нею па разбои. Еще 
находясь па чужихъ судахъ и отправляя тамъ обязанность кашевара, Паси- 
лнлназванъ булъ товарищами «Ермакомъ», означавшими дорожный артель
ный таганъ; по Волжскому же нарочно «Ермакъ» значить жерновып ручной 
камень. (Особие прилошеше въ газетф «Сибирь», № 1-й 1879 года)
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изъ Строгановскихъ крестьянъ, были также вооружены.
Съ этими средствами Ермакъ 26 сентября отправился 

въ первый походъ свой по Чусовой; ходихь на в о г улич ей, 
основалъ на р. Сыльве зимовье подъ назвашемъ «Ермакове 
городище» и здесь зазимовалъ, построивъ часовню во имя 
Святителя Николая.

Весною следующаго года, возвратившись къ Строгано- 
вымъ за припасами и подкрЪшгетемъ людьми, Ермакъ 12 
поня предпринялъ второй походъ на Сибирь. Достигнувъ 
Р'йкъ Тагиля и Нейвы, онъ разбилъ здбсь туземдевт подъ 
предводительствомъ какого-то мурзы и съ 1636 человеками 
своей дружины, поднявшись по ’ Тагилю, вошелъ въ Туру, 
«ту бе и Сибирская страна». Здесь на местности, занима
емой ныне городомъ Туринскомъ, Ермакъ дважды разбилъ 
татарскаго князя Епанчу и съ богатою добычею прибыдъ 1 
августа въ г. Чимгу, овладелъ имъ безъ сопротивления и 
расположился тутъ зимовать.

Весть о разбитш Епанчи и о походе русскихъ на Си
бирь скоро достигла до Кучума; не теряя времени, онъ, подъ 
благовиднымъ предлогомъ, нослалъ одного изъ своихъ приб- 
лиженныхъ, по имени Кутугая, проведать о силахъ и сред- 
ствахъ казаковъ. Ермакъ принялъ посланца дружелюбно и 
показавъ ©му свою дружину и искусгво ея вь ружейной 
стрельбе, крепко напугалъ .его этимь; отпуская же Кутугая 
домой, посладъ съ нимъ не только самому Кучуму, но и же- 
намъ его съ детьми поклоны. Среди этихъ событШ насту
пила весна 1581 года и Ермакъ, снарядивъ несколько греб- 
ныхъ судовъ, выступидъ съ ними 9 мая изъ Чимги, но ту
земцы, предводимые тремя князьями, решились не впускать 
русскихъ въ Тободъ; произошла кровопролитная битва, но 
дёло скоро кончилось въ пользу казаковъ, при чемь добы
ча ихъ была такъ велика, что не могла даже поместиться 
на судахъ и потому часть ея была зарыта въ землю. Между 
темъ отъ частыхъ стычекъ съ татарами и остяками дружи
на Ермака редела: на устье Туры онъ не досчиталъ у себя 
уже болйе 570 человекъ изъ числа техъ, съ которыми онъ 
вышелъ на Тагиль; не смотря на это, онъ двинулся далее и 
29 повя встретилъ толпу туземцеаъ нодл. иредводигельетвомь 
любимца Кучумова Таузака, которого и разбилъ. «Таковы 
бо суть рус-стш воины сильни: егда стрельнуть изъ луковъ 
своихъ, тогда огонь пышетъ и дымъ валшай исходить и 
громко голкнетъ, аки громъ на небеси; а стрЬлъ иеходящихъ 
отъ ннхъ не видети, уизвляютъ ранами и смертно нобива-
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ютъ, а ущититься отъ нихъ никакими ратными сбруями не 
мочно: куяки и бегтерды и панцири и кольчуги наши не 
держатъ, все пробиваютъ на вылетъ» .Такъ, по словамъ Стро- 
гановской летописи, докладывалъ о казакахъ царю Кучуму 
взятый въ пл'Ьвъ, но потомъ отпущенный на волю, Таузакъ. 
Кучумъ, не зная что ему предпринять въ столь затрудни- 
телъныхъ обстоятельствахъ, задумался было, но потомъ по 
совету родственников!) своихъ, решился набрать изъ татаръ, 
ос.тяковъ и вогуловъ войско и отправить его подъ предво- 
дительствомъ Маметкула противъ русскихъ. На Тоболе, при 
урочище Вабасанъ, между Тавдою и Иртышемъ, встрети
лись обе враждуюпця стороны; началась отчаянная битва и 
хотя Ермакъ одержалъ победу надъ Мамоткуломъ, но усту
пая численности туземцевъ, принуйденъ былъ спуститься 
внизъ по Тоболу. На пути этомъ 1 августа онъ встретилъ 
Карачиисшй улусъ, папалъ на него, разбилъ князя Карачу 
и съ богатою добычею и собранньшъ сътуземцевъ ясакомъ 
поплылъ далее по Тоболу. Между тймъ Маметкулъ поджи 
далъ уже его въ новомъ укрепивши своемъ подъ Чуваш
скими мысомъ. Ермакъ, приставъ къ берегу у самаго устья 
Тобола, бросился на непр1ятеля, разбилъ-его съ неболынимъ 
для себя урономъ и поплылъ вверхъ по Иртышу; все это 
происходило въ сентябрь 1581 года, когда въ дружине Ер
мака считалось уже не более 545 человЬкъ. ПодкрЬплешя 
ждать было не откуда, запасы истощились, а зима была 
близко; къ счастш его окрестные Табаринцы и Кожухи, 
явись-къ нему съ изъявлетемъ покорности, доставили зна
чительные запасы хлеба, Ермакъ ободрился и двинулся да
лее по Иртышу, овладЬлъ безъ сопротивлешя городкомъ 
«Заостровыыя юрты» и расположился здесь на временную 
стоянку. 1 октября. Кучумъ наконецъ решился сделать на
падете на русскихъ, но эта отчаянная попытка не удалась 
ему и онъ принужден!, былъ отступить съ значительнымъ 
для себя урономъ. 22 октября казаки подплыли къ Чуваш
скому мысу и завид'Ьвъ старое городище Атикъ—Мурзы, за
сели въ немъ, не подозревая засады, устроенной имъ тутъ 
Мавшткуломъ. Едва только они расположились здесь на от- 
дыхъ, какъ огромное скопище татаръ и остяковъ окруясило 
ихъ со всйхъ сторонъ; казаки оторопели, собрался кругъ и 
на немъ решено было единогласно— бежать назадъ. Это на- 
мереше ихъ тотчасъ яге дошло до сведешя Ермака и онъ, 
явясь въ кругъ, началъ говорить своей др у ней не, что выхо
да на Русь имъ уяге нетъ, такъ какъ головы ихъ оценены



въ Чердьши, что имъ остается одинъ только путь—впереди»; 
Сибирь предъ ними и нажива въ ней предстоитъ богатая. 
Взявши же Сибирь—можно заслужить и прощете царя; а 
если я;е кому и суждено пасть въ битве, то лучше уже 
умереть съ оруяаемъ въ рукахъ, чемъ на позорной плахе. 
Казаки, потолковавъ между собою, согласились съ доводами 
своего атамана и 23-го октября двинулись къ Чувашскому 
мысу на приступъ. «Бысть сеча зла: за руде емлющи, с-Ьча- 
хуся». Кучумъ наблюдалъ за битвой съ высокой горы. Вскоре 
ряды татарь начали редеть; Маметкулъ, получивъ тяжелую 
рану, принужденъ былъ оставить поле сражетя, а съ ухо- 
домъ его бросились въ разсыпную и остяцше князья. Такимъ 
образомъ войско Кучума разбито было на голову; самъ онъ 
наскоро заб'Ьжалъ въ свою столицу Искеръ, собралъ тамъ 
все свои сокровища, женъ и родственнпковъ и бйжалъ съ 
ними въ Ишимскую степь. Ермэкъ яге, видя что медленность 
въ настоящихъ обстоятельствахъ моягетъ обратиться ему во 
вредъ, решился тотчасъ же идти пристуиомъ на Сибирь. По
дойдя къ ней, казаки долго не решались войти въ запустелый 
городокъ, «мняще, яко лукавствуютъ поганш надъ ними и 
нечто лукавнующе». Наконецъ, победивъ свои опасетя, они 
иодъ иредводительствомъ Ермака вступили въ Сибирь и за
няли ее въ лето 7089 (1581) октября въ 26 день, посвященный 
памяти св. великомученика Димитр1я Солунскаго. Оставшись 
въ Сибири, Ермакъ увиделъ себя одиакожъ въ крнтическолгь 
подожеши: дружины его пошей предшествовавшихъ стычекъ 
убавилось много; съестные припасы истощились, порохъ 
тоже; сообщешй съ русскими быть не могло, а между тймъ 
зима быстро приближалась. Не падая духомъ и вместе съ 
тймъ желая поднять себя въ глазахъ инородцевъ, Ермакъ 
объявилъ себя повелителемъ всей Сибирской страны.

На четвертый день но взятга Сибири одииъ остяцшй 
князь, по имени Боэръ, придя къ Ермаку, снабдилъ его съест
ными припасами, а между тгЬмъ вследстчне необходимости 
нТ.котораго рода сиошенШ, остяцьчя жены и девицы подру
жились съ казаками. Въ слР.дъ за Воэромъ начали приходить 
въ русск!й стань и друпе туземцы съ дарами и съестными 
припасами. Казаки, убедившись наконецъ, что иыъ нечего 
опасаться туземцевъ, стали доверчиво выходить на промыслы, 
отделяясь иногда на значительное отъ Сибири разстояше; 
знакомились съ татарами и ихъ семействами и собирали, 
что могли, въ свою артельную казну. Такое спокойствие 
продолжалось одиакожъ не долго. Однажды, именно 5 декабря,



6

казаки въ числгЬ 20 челов1зкъ отправились на рыбную ловлю 
къ урочищу Абалакъ и, утомившись здись работою, легли 
и заснули, не поставивъ караула. Alaметкулъ ночью нападъ 
на вихъ и изъ 20 человЬкъ казаковъ уцЬдйлъ только одинъ, 
который и принесъ это печальное извгЬст!е Ермаку. Ермакъ 
бросился тотчасъ же по сл!здамъ Маметкуля, догналъ и раз- 
билъ его. Случай этотъ послуа.илъ ему новымъ доказатель- 
ствомъ, что положеше его въ Сибири шатко, не обезпечено 
и что настало время подумать серьезно о своей участи и 
объ участи товарищей, которыхъ осталось уже не бол'Ье 
500 человЬкъ. Собранъ былъ кругъ и на немъ положено было: 
послать къ царю посольство съ повинною и съ собранкьшъ 
съ снбирскихъ инородцевъ ясакомъ; въ числФ этого послИд- 
няго заключалось 60 сороковъ соболей, 20 черныхъ лисицъ 
и 50 бобровъ. Посланцемъ же былъ избранъ неразлучный 
сподвижникъ Ермака Иванъ Кольцо. Ояъ отправился изъ 
Сибири 22 декабря 1581 года въ сопровожденш 40 челов'Ькъ 
казаковъ и повезъ къ царю вмести съ ясакомъ пасьмо сл*- 
дующаго содержании «Всемилостиваго въ Троиц!; славимаго 
«Бога и Бречистыя Его Матери и великихъ чудотворцевъ 
«всея Poccin молитвами, ТобИ яге Государя, царя и Великаго 
«Князя Ивана Васильевича всея Poccin праведнаго молит- 
«вою ко всещедрому Богу и счастаемъ, Ермакъ со своими 
«товарищи царство Сибирское взяша и царя Кучума съ 
«вон его побйдиша и подъ Твою царскую высокую руку 
«поьориша и многихъ живущихъ иноземцевъ, татаръ, остя- 
«ковъ и вогуличъ и къ шерти ихъ, по ихъ в^рЬ, привели 
«многихъ, чтобы быти подъ Твоею государскою высокою ру- 
«кою до в1;ка, покам'Ьстъ Вогъ дозволптъ вселенной стоять и 
«ясакъ давати Тебй, великому государю всегда во вся лг£та 
«безиереводно. А на русскнхъ людей имъ зла никакого не 
«мыслити, а которые похотятъ въ Твою государскую служ- 
«бу, и тгЬмъ Твоя государская служба: служити прямо, не- 
«друтомъ Твоимъ государекимъ ни въ чемъ не спускати, 
«елико Богъ помощи сподастъ, и еамИмъ имъ не изменять; 
«къ царю Кучуму и въ иньш орды и улусы не отьИхать и 
«зла на всянихъ русскихъ людей никакого не думать и во 
«всемъ правомъ постоянства стояти».

Кром1; этого, такъ сказать, оФФищальнаго письма пос
ланцу Кольцо, Вероятно, заказано было словесно просить 
царя и о претворенш гнвва его на милость съ присылкою 
казакамъ, въ то время уже малочисленными., воинскихъ аод- 
кр1щлешй, но обстоятельствааъ крайне необходимыхъ.
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Между тЬмъ какъ Кольцо *халъ къ царю, Ермакъ прх- 
учал’ь Е'ь себ* туземцем., въ чемъ, надобно полагать, не мало 
помогали ему и ихъ жопы, собг.ралъ съ пихт, припасы и 
ясакъ и приготовлялся къ новымъ подвигамъ въ завоеван
ной имъ сторон*. Въ Феврал-Ь 1582 г. одинъ изъ туземцевъ, 
приятелей Ермака, Сенбахта, изв'Ьстилъ его, что Маметкулъ, 
собравъ новыя силы, стоитъ на р. Вага* у озера К улары: 
Ермакъ тотчасъ же снарядилъ отрядъ изъ наиболее благо- 
надежныхъ казаковъ и нослалъ его на Маметкула. Отрядъ 
выступилъ въ пфходъ и, дойдя до непрпхтелькаго стана, ва- 
палъ па него ночью, нерерубилъ сонныхъ татаръ и самого 
Маметкула взялъ въ ил-Ьпъ. Приведенный къ Ермаку, Ма
меткулъ быль принять имъ ласково. На Кучума же, услы- 
шавшаго объ этомъ иовомъ иесчастш, напалъ етрахъ; онъ 
со слезами нрипомнидъ, что и думч!й его Карача, бросивъ 
все, ушелъ отъ него въ «Льшскую землю», гд* и закочевалъ 
на болыпомъ озер*, выше р*ки Тары, у Оосмы. Ермакъ, 
узнавъ, что Miiorie изъ тузеыцевъ, не желая покориться рус
скому оружие и платить царю ясакъ, оставляютъ свои жи
лища и б*гутъ въ глуххя, отдаленныя м*ста, нослалъ казака 
Ивана Брязгу съ командою въ 50 челов*къ для пресл*довашя 
и возвращения б*глецовъ. Брязга ходилъ внизъ по Иртышу, 
собирая съ туземцевъ ясакъ и приводя ихъ въ подданство 
русскаго царя. «Въ то же время храбровавъ Ермакъ съ дру
жиною своею по всей Сибирской земли, по Иртышу и Ве
ликой Оби и Назымъ, градъ остяцкШ взяше со княземъ ихъ 
и со вс*мъ богатствомъ». Вт. этомъ иоход* былъ убитъ 
старый сподвижникъ Ермака, пришедших съ нимъ изъ Руси, 
Никита Ианъ. Между т*мъ пока Ермакъ «храбрствовалъ» съ 
дружиною своею по Сибирской земл*, посланный имъ къ 
царю Ивану атаманъ Кольцо прибылъ въ Москву лишь въ 
вовц* ноября 1582 г. «И нов*дано бысть государю о семъ 
и повел* отъ иихъ отписку приняти и предъ собою чести и 
прослави Бога и Пречистую Его Матерь, яко яви свою та- 
кову пребогатую милость: не отъ многихъ вой такова поб*да 
бысть». И д*Йствительно, для царя завоеваше Сибири было 
совершенно неожиданно и потому Кольцо былъ нрнпятъ 
весьма ласково; государь простплъ и наградилъ его,Ермака 
и вс*хъ казаковъ и забылъ старыя вины ихъ. Ермаку царь 
послалъ со своего плеча дорогую шубу, два панцыря и се
ребряный ковшъ; дружину же ехю пожаловалъ своимъ госу- 
.даревымъ жалованьем-!., деньгами и сукнами «за ихъ къ нему, 
государю, службу и за пролхте ихъ крови».



Кольцо съ царскими подарками возвратился къ Ермаку 
въ Сибирь уже 1 марта 1583 г. Бринявъ отгь Ермака поклонъ 
Сибирью, царь Иванъ иазначилъ въ новую свою область 
воеводою князя Семена Дмитр1евича Волховскаго; головами 
же Ивана Глухова и Ивана Киреева съ 300 ратни'ковъ и 
стрелъцовъ. 10 мая 1583 г. новые начальники Сибири оста
вили Москву и къ осени пришли со своею ратью въ Стро- 
гановсюя дачи, где по царскому наказу Болховсюй взявъ 
еще 50 человгЬкъ конныхъ, поспеишлъ съ ними походомъ 
на Сибирь, хотя и не усп’Ьлъ къ этому времени заготовить 
ни лыжъ, ни. нартъ, ни достаточнаго количества запасовъ. 
Не смотря на это, онъ все таки съ небольшимъ отрядомъ 
своимъ прибыль въ Сибирь 2 ноября 1583 г. Между тЬмъ, 
когда шла эта царская подмога, Ермакъ, видя постепенное 
уменынеше свонхъ енлъ и недостатокъ въ припасахъ, ста
рался заручиться расположешемъ окрестныхъ жителей и 
ограничился лишь незначительными походами на отдельные 
племена инородцевъ, кочевавнпя внизъ по Иртышу. Съ при- 
ходомъ воеводы князя Волховскаго и съ нимъ 350 ратни- 
ковъ недостатокъ въ припасахъ сделался еще ощутительнее; 
открылись голодъ, болезни и большая смертность; оставнйеся 
въ живыхъ руссше упали духомъ; самъ воевода Болховсюй 
сделался жертвою эпидешш. Место его занялъ Иванъ Глу- 
ховъ. Къ весне 1584 года бедственное положеше казаковъ 
и московскихъ ратниковъ несколько улучшилось: татары и 
остяки доставили въ Сибирь разнаго рода съестные запасы, 
въ томъ числе птицу и рыбу; въ томъ же 1584 г. пленный 
царевичъ Мадаеткулъ отправленъ былъ, по царскому пове- 
ленш , въ Москву въ сопровожден^ отряда казаковъ подъ 
начальствомъ атамана Грозы. Въ Москве Маметкулъ принять 
былъ новымъ царемъ Феодоромъ милостиво и, поступивъ въ 
русскую службу, участвовалъ въ двухъ походахъ: шведскомъ 
и для усмирешя татаръ.

Между темъ пока до царя не дошла г.есть о смерти 
Волховскаго, въ Сибири начались нокыя движешя; въ начале 
1584 г. татары Карачева улуса, явясь къ Ермаку съ я; ало ва
ми на соседнюю орду кайсаковъ и притворившись друзьями 
русскихъ, просили у него помощи противъ своихъ недру- 
говъ. Ермакъ сначала не доверили имъ, но когда они по
клялись, что никакого зла на русскихъ не мыслятъ, то по 
совету со своею дружиною, решился подать имъ помощь я 
нослалъ къ Караче отрядъ въ 40 казаковъ подъ начальствомъ 
атамана Кольцо, но татары, коварно, заведя казаковъ въ за



саду, всЬхъ ихъ истребили; тутъ же погкбъ и храбрый спо- 
движникъ Ермака, атаманъ Кольцо. Въ слгЬдъ за этимъ не- 
счасИемъ въ другой стычк-Ь съ татарами погибъ и другой 
атаманъ Яковъ Михайловы Татары возстали и начали по
всеместно бить казаковъ; въ марте Карачи подошелъ къ 
Сибири, обложилъ ее обозами и таборами, прекратилъ вей 
ея сообщешя и укрепился самъ на урочище Саусканъ. Ер- 
макъ со своими казаками мужественно выдерживалъ осаду 
до 1юня месяца, но наконецъ решился на вылазку и 12 Коня 
казаки подъ начальствомъ атамана Матвея Мещеряка напали 
ночью на станъ Карачи и миогихъ соиныхъ татаръ перебили; 
Карача же потерялъ двухъ сыновей, а остальные татары 
разбежались. По вторичной, также удачной для казаковъ, 
битвгЬ Карача снялъ осаду Сибири и со стыдомъ отправился 
во свояси. После этого татары притихли и лето прошло для 
русскихъ благополучно. Въ первыхъ числахъ августа Ермакъ 
получилъ извесые, что по Иртышу идетъ торговый бухар- 
скШ караваиъ, но что Кучумъ его задерживаетъ и не про- 
пускаетъ. Съ отрядомъ изъ 50 человекъ предпршмчивый ата
манъ отправился на встречу каравану, дошелъ до устья 
Вагая, впадающаго въ Иртышъ, но бухарцевъ здесь не встре- 
тилъ и даже слуховъ о нихъ никакихъ не было, какъ не 
было слуховъ и о Кучуме. Ермакъ пошелъ далее вверхъ по 
Вагаю, взялъ на пути татарскШ городокъ, въ которомъ про- 
живалъ князь Бегшпъ (ныне деревня Игнатьева), осадилъ 
улусъ Кулары, но безъ особеинаго усиеха, и наконецъ за- 
нядъ безъ боя урочище Ташактанъ, у озера Кулачка. Здесь 
снова прошелъ слухъ о караване, по Ермакъ, подозревая 
обманъ и признавая опаснымъ заходить съ небольшимъ от
рядомъ въ места, где ежечасно грозила ему опасность, ре
шился возвратиться назадъ. Выбравшись на Иртышъ, онъ 
присталъ къ острову, образованному перекопомъ, и здесь 5 
августа 1584 года застигла его темная и дождливая съ силь
ною бурею ночь. Утомленные тяжелыми трудами и непред- 
видя близкой опасности, казаки расположились па отдыхъ и 
вскоре же все заснули крЪпкимъ сномъ. Въ надежде на бурю 
и глубину реки не было поставлено даже стражи. А Кучумъ, 
бывшШ въ это время не въ дальнемъ разстояши отъ рус
скихъ, только того и зкдалъ. Уверившись чрезъ посланца 
въ безпечности казаковъ и пользуясь темнотою ночи, а 
также и шумомъ бури, онъ напалъ на сопныхъ враговъ и 
всехъ ихъ, кроме одного, неререзадъ. „Ермакъ же, виде 
своихъ воиновъ отъ поганихъ изб1енныхъ и не отъ кого же

2
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йид* помощи им*ти животу своему, б*жа въ стругъ и не 
може дойти, понеже од*тъ бысть жел*зомъ, стругу же, от- 
плывшу отъ брега и недошедъ, утопеи. Тело Ермака 13 ав
густа было вытащено татарами изъ воды и поел* разныхъ 
варугашй зарыто было въ землю на Бегишевскомъ урочи
ще подъ кудрявою сосною. Для благодарнаго потомства эта 
славная могила осталась, увы!—неизвестною.

Находившаяся въ Сибири дружина Ермака, въ числе 
150 челов*къ съ атаманомъ Мещерякомъ и воеводою Глухо- 
вымъ, узнавъ объ этомъ несчастномъ событш, боялась уже 
оставаться въ городк* и отправилась внизъ по Иртышу и 
Великой Оби, чрезъ Камень на Русь. Однакожъ оставлеше 
Сибири русскими не сопровождалось благопр1ятными для 
Кучума посл*дств1ями: царское войско вскоре заняло окон
чательно утраченную было область и царь не безъ основашя 
внесъ въ свой титулъ наименовате „Царя Сибирскаго.“

О тбьте воеводы Глухова съ казаками изъ Сибири все 
таки не укрылось отъ Кучума и ее безпрепятственно занялъ 
сынъ его Алей, но не надолго: наследникъ сверженнаго Ку- 
чумомъ Сибирскаго князя Бекбулата, Сейдякъ, укрывавшШся 
до этого времени въ Бухаре, былъ уже на Иртыш*; онъ 
подошелъ къ Сибири, разбилъ царевича Алея, выгналъ его 
изъ Сибири и самъ водворился въ ней.

Въ Москв* объ этихъ собьшяхъ ничего не знали и 
царь Феодоръ, принявъ ласково царевича Маметкула и услы- 
шавъ отъ него, что у Ермака войска до 400 челов*къ, да 
съ Болховскимъ пришло 300, р*шилъ послать имъ еще под
могу изъ 100 челов*къ стр*льцовъ съ одною пушкою. От- 
рядъ этотъ поручень былъ воевод* Ивану Мансурову, кото
рый вскор* и отправился съ нимъ въ Сибирь.

Предстояло укрепить завоеванную страну; съ этою 
ц*лью правительство стало заботиться о постепенномъ за- 
селенш ея, о снабженш края землепашцами, ямщиками, 
плотниками, священниками, монахами, воинскими людьми и 
/казаками. Въ сословие посл*днихъ, такъ называемыхъ горо- 
/довыхъ, вошли и татары юртовеше и волостные, малороссы, 
/пленные литовцы, поляки и н*мцы. Самые земледельцы 
| были иногда зачисляемы въ казаки черном*стные; татары 
/ же верстались въ сословие служилыхъ людей, но только изъ 
/ числа такихъ, отъ которыхъ нельзя было ожидать изм*ны.
I Кром* того молва о богатствахъ Сибири, отмена Юрьева 

дня, любовь къ бродяжничеству, погоня за наживою—все 
I это на первыхъ порахъ блаюпр1ятствовало заселешю Сибири.



Толпы всякаго гуляющаго народа и промышленныхъ людей, 
особенно изъ Перьми, Вятки, Вологды, Устюга Великаго и 
вообще изъ сЬверныхъ местностей, где жить было тяжело,— 
все это бросилось въ Сибирь. (*) Затемъ край этотъ является 
уже местомъ ссылки лидъ, для которыхъ не представлялось 
другаго более безопаснаго места водворетя, или который не 
могли уже быть терпимы во впутреннихъ областяхъ Poccin.

Первыми ссыльными прибыли въ Сибирь два брата 
Романовыхъ, Иванъ и ВасилШ Никитичи, сосланные Вори- 
сомъ Годуновымъ въ Пелымь въ 1599 году; изъ нихъ по- 
следнШ здесь яге и умеръ въ 1601 году, какъ полагаютъ, 
насильственною смертш, а первый въ этомъ же году воз- 
вращенъ въ Москву. Затемъ сосланы были: въ 1618 году 
князь П. И. Пронсшй—въ Туринскъ и князь М. Белосель- 
сшй—въ Тюмень, въ 1620 г. князь А. В. Лобановъ-Ростов- 
скШ— въ Тару, въ 1647 году опальный бояринъ Р. Р. Всево- 
лодскШ съ семействомъ—въ Тюмень, въ 1656 году братья 
И. и М. Чириковы, гость Ф. В. Коломнетинъ и Варашее- 
вецъ А. Г. Бадеевъ—въ Тобольскъ; въ 1660 году Д. В. Ро- 
модановскШ—въ Березовъ, въ 1679 году стольники и бояре 
Московсте, въ числе 20 чедовекъ—въ разные города Си- 
бири, въ 1688 году присланъ былъ въ Тобольскъ на житье 
Малоросс1йскШ гетманъ Иванъ Самойловичъ. Въ XY1II сто- 
летш Сибирь сделалась местомъ ссылки уже высшихъ го- 
сударственныхъ сановниковъ, такъ 1727 г. отправленъ былъ 
въ Березовъ въ ссылку князь А. Д. Меиьшиковъ съ семей
ствомъ, вскоре за нпмъ прибыло туда яге семейство князей 
Долгоруковыхъ; въ 1742 году место Долгоруковыхъ заиялъ 
въ Березове граагь А. И. Остермаиъ съ супругою, добро
вольно за нимъ последовавшею; въ 1741 году сосланъ былъ 
знаменитый временщикъ при императрице Анне—Виронъ 
съ женою; по возвращеиш же его въ Ярославль место его 
занядъ Фельдмаршалъ Минихъ, пробывший здесь до 1761 г. 
Кроме того въ Тобольскъ, после Полтавской битвы, сослано 
было много пденныхъ шведовъ и въ томъ числе известный 
Страленбергъ, издавшШ въ Стокгольме въ 1730 году книгу 
о Россш; въ XYIII яге столетш находился въ заточенш въ 
Кондинскомъ монастыре епископъ АпатолШ МелитинскШ; 
въ 1840-хъ годахъ въ Березовъ удаленъ былъ Старний Кир- 
гизсшй Султанъ Кокчетавскаго округа Габадуйлла—ханъ. 
Вообще съ XYIII стодеНя Сибирь сделалась уже постояя-

(*) Взлькупошъ, Особое приложете' кь газетЬ „Сибирь" № 1» 1879 г»
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нымъ мгЬстомгь ссылки лицъ всгЬхъ сословШ, сколько въ ви- 
дахъ кары вииовныхъ за содЪянвыя ими иреступдетя, столько 
же и въ видахъ колонизации края. КаМе асе плоды принесли 
эти, повйдимому, рацюнальныя мйры правительства госу
дарству и местному населешю будетъ объяснено ниже.

ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ И С О С Ш Ъ  Ш Е Р Н С Ш О  НАСЕЛЕНИЕ
Въ настоящее время количество населешя Тобольской 

губернш простирается до 1,206,430 душъ обоего пола, въ
томъ числгЬ:

ПО С 0 С Л 0 В г Я М Ъ: 
Дворяиъ:

Муж. пол. Жен. пол]

Потомствениыхъ.................................. .... 216 244
Личиыхъ...................................................... 1,147, 1,204

Духовенства:
Монашествующаго.................................. 15 163
Б ’Ь л а г о ...................................................... 1,878 2,373
Единоверческого .................................. 29 32
Римско-католическаго.............................. 1 —

Магометанскаго ....................................... 187 137
Почетныхъ гражданъ: 0Л \ 1 т 26Потомствеиныхъ....................................... 26

Личныхъ. . ............................................
Городскихъ сословш:

102 105

Купцовъ...................................................... 785 798
МЬщанъ...................................................... 16,337

Сел в ек и  \ ъ  сослoisiil: • 4 е; . V /

К рестьянъ................................................. 458,830 481,237
Босииыхъ сословШ:

а! В о й ск а ................................................. 3,448 644
б) Отставиыхъ солдатъ и казаковъ 18,455 16,501
в) Везсрочно и времсвно-отвускиыхъ 12,016 8,238
г) Ихъ д'Ьтей . . . . . . . . . . 3,025 6,471
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Мнородцевъ:
а) Оседлыхъ . . . . . . . .
б) Кочевыхъ..................................
и в) Вродячихъ . . . . . . .
Ссыльных'!» съ ихъ семействами. 
Разночинцевъ........................  . .

И т о г о  . . .

А В С Е Г О .  .

ПО ВЪРОИСПОВ ЁДА!ИЯМЪ

Православнаго . . .
ЕдиновЬрческаго . .
Раскольниковъ . . .
Римско-католическаго. 
Дютеранскаго. . . .
Еврейскаго....................
Магометанскаго . . .
Язычниковъ . . . .

И т о г о  . . . 

А ВСЕ Г О . .

Муж. пол. Жен. пол,|

29,532
7,018
8,118

45,461

26,800
6,437
7,772

24,534
60.

606*312 600,118

1,206,430 душъ.

538,307 
8,899 

19,420 
4,564 
2,914 
1,047 

27,470 
3,691

535.966
9;813

21,714
1,827
1,717

971
23,805
4,305

606,312 | 600,118 

1,206,430 душъ.

Въ этнограФическомъ же отношеши населеше губернщ 
разделяется на три группы: 1) племя славянское, православ
наго испов'1»днгпя, заселившее край со времени нокоретя 
его, 2) племена инородчесшя, принадлежащая къ абориге- 
намъ страны и 3) остальпыя народности, въ незначптельномъ 
количестве и случайно попавния въ губершю, какъ-то: цы
гане, евреи, немцы, поляки и зыряне.

Славянское племя, оставшееся въ Сибири после смерти 
Ермака, увеличилось въ последующее время поляками и 
малороссами, преимущественно ссыльными за разныя вины

*
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й преступлен!#, а также и добровольными переселенцами 
изъ внутреннихъ губершй Россш, иебогатыхъ, какъ количе- 
ствомъ, такъ и качествомъ земельныхъ надЦловъ. Следующая 
таблица показываетъ численность всей вообще славянской 
группы, въ настоящее время, по городамъ и округамъ 
губернш.

Муж. пол. Жен. пол

Городъ Тобольскъ .................................. 10,747 8,424
Тобольскгй округъ .................................. 38,487 40,145
Городъ Тю мень....................................... 6,715 8,780
ТюменскШ округъ .................................. 34,832 38,591
Городъ Тюкалинскъ ............................. 1,896 1,224
ТюкалинскШ о к р у г ъ ............................. 66,797 62,940
Городъ Ялуторовскъ ............................. 3,324 2,378
Ялуторовск^ округъ ............................. 83,137 87,735
Городъ Еурганъ ....................................... 4,151 3,727
Кургансшй округъ.................................. 101,595 104,796
Городъ Туринскъ . . .  .................... 2,175 2,043
ТуринскШ о к р у г ъ .................................. 29,042 30,224
Городъ И ш и м ъ ....................................... 2.856 2,469
ИшимскШ о к р у г ъ .................................. 109,271 106,028
Городъ Тара ............................................ 4,279 3,323

Ц Тарсшй о к р у гъ ............................. ....  . 57,160 55,352
Городъ В е р е з о в ъ .................................. 931 888
БерезовскШ округъ . ......................... 9,775 8,385
Городъ Сургутъ ....................................... 506 639
Сургутсшй округъ.................................. 3,521 3,235

И т о г о  ................... 571,197 571,326

А ВСЕ Г О . . . . 1,142,523 души.

Ташшъ образомъ вышеозначенный местности, насе- 
ляемыя славянскимъ элементомъ, составляютъ ыгЬдуюшдй 
нроцентъ губернскаго населешя вообще:

Г. Тобольскъ съ округомъ е г о ..................................8 ,10%
Г. Тюмень — — — ....................................7, 37%



Г. Тюкалинскъ 
Г. Ялуторовскъ 
Г. Курганъ — 
Г. Туринскъ — 
Г. Ишимъ — 
Г. Тара — 
Г. Березовъ — 
Г. Сургутъ —

И т о г о 94 °/6 5 / 0

Изъ вышеизложеннаго ясно, что главную массу насе- 
лешя губерти составляетъ славянское племя и преимуще
ственно вышедшее изъ великороссШскихъ губернШ; на друшя 
же народности приходится незначительный процентъ, а 
именно: на лютеранское 0,38°/0, еврейское 0Я6°/01 магометан
ское 4,14%  и языческое 0,g6%. Чисто славянскимъ элемен- 
томъ отличается НшимскШ округъ, за нимъ слйдуютъ Кур- 
ганскШ, ЯлуторовскШ, и ТюкалинскШ; БерезовскШ и Сур- 
гутсшй округа, какъ издревле населенные инородцами, 
им'Ьютъ незначительное количество русскихъ; наибольшее 
число поляковъ находится на жительства въ округахъ Ишим- 
скомъ, Тюкалинскомъ, Тарскомъ и Тобольскомъ, въ прочихъ 
же процентъ ихъ незначителенъ. Поляки преимущественно 
занимаются торговлею, разными промыслами и частно ре
меслами. Особыхъ поселенШ они нигде не составдяютъ, а 

’повсеместно распределены между русскими.

Вторую группу составляютъ собственно сибирсше ино
родцы: татары, остяки, самоеды и вогулы.

Татары, въ числе которыхъ находятся и потомки вы- 
ходцевъ изъ Бухарш, составляютъ почтя 2/3 всехъ инород- 
цевъ губернии, населяя преимущественно среднюю полосу 
ея; на севере они не распространяются далее 2-го участка 
Тобольскаго округа и самымъ севернымъ татарскимъ посе- 
лен1емъ считаются юрты Есаульсшя, лежапця въ 148 верст, 
къ северу отъ Тобольска; на юге же они не встречаются 
ниже 56° с. ш., т. е. самыя южныя татарсшя поседешя на
ходятся въ 4-мъ участке Тарскаго округа. СлЙдутощая таб
лица показываетъ число татаръ и отношеше ихъ къ массе 
населешя губернш. ^



Общее число 
татаръ муж. и 

жен. пола.

Откошеше
ихъ къ массе 
паселешя гу- 

берши.

Г. Тобольскъ съ округомт» его 20,664 1,71%
Г. Тюмень — — — 9,587 0,79%
Г. Ялуторовск!, — — 5,643 0,47%
Г. Курганъ — — — 181 0,02%
Г. Тара — — — ^ l  2,715 01,05%
Г. Ишимъ — — — 1,248 0,10%

И т о г о  — — 50,038 4,14%

Татары ивгЬютъ телосложеше кр'Ьпкое, лицомъ смуглы, 
роста средняго; волосы у нихъ по большей части черные, 
глаза темные или Kapie, лицо круглое, носъ прямой и пш- 
рокШ, губы тошйя. Женщины вообще красивее мужчинъ и 
изъ нихъ достшчшя ЗО-ти-лйтняго возраста отличаются осо
бенною дородностш. Одеягда муягчинъ состоитъ изъ бешмета, 
шитаго изъ нанки или тика, а у богатыхъ изъ парчи; беш
меты не редко оторачиваются бобромъ, котпкомъ или мер
лушкою и застегиваются на пуговицы, преимущественно 
стекляныя. Шаровары короткая и широшя запускаются въ 
сапоги. Сверхъ бешмета надевается часто халатъ, а зимою 
шуба изъ лисицы или овчины, крытыя еукномъ или мате- 
piejo, смотря по состояшю. Обувь составляютъ чулки и 
ичиги, родъ мягкихъ сапоговъ изъ козьей кожи и калоши 
съ низкими боками и высокими запятками. На бритую го
лову татары надФваютъ аракчинъ или ермолку, а сверхъ его 
лйтомъ носятъ сукогшыя съ околышемъ шапки, зимою ate 
мйховыя изъ мерлушекъ или лисьи. Некоторые носятъ ле~ 
томъ войлочные и поярковые белаго цвета колпаки съ 
поднятою къ верху заднею частно, образующею родъ ко
зырька. Чалма белаго или зеленело цвета въ употреблении 
преимущественно только у лицъ духовного зватя. Женщи
ны на длинную рубаху и широта шаровары, подвязанный 
подъ коленами, надеваютъ еще куртню, плн широкую ру
баху съ длиннымъ во всю грудь разрезомъ напереди и сто- 
ячимъ воротник о и ъ пальца въ 2 13 шириною. Куртня делается
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изъ шелковой матерш, ситца, китайки или выбойки, всегда 
пестрыхъ узоровъ; воротникъ, полоягенный на кардонъ, у 
праздничной одежды вышивается золотомъ или серебромъ и 
украшается блестками или бусами, имеющими подоб!е жем
чуга. Поверхъ куртни носятся халаты, отличаюшдеся отъ 
мужскихъ только длиною рукавовъ; зимою же они оторачи
ваются мЬхомъ. Шапки одинаковы и лЦтомъ и зимою; верхъ 
делается изъ красяаго сукна, а околышъ изъ какого нибудь 
мЦха. Молодыя дйвицы носятъ еще родъ колпаковъ (каля- 
бяшъ) пестраго цвЦта, иногда отдЦланныхъ нозументомъ и 
опушенныхъ мЬхомъ; замужшя же женщины покрываютъ 
головы большими платками съ откидными назадъ концами. 
Волосы заплетаются у нихъ только на 2 косы, а у д'Ьвицъ— 
на нисколько; на концахъ косъ навешиваются металличесшя 
украшетя, состоягщя изъ монетъ и жетоновъ. Въ ушахъ 
татарки носятъ серьги, на ше4> ожерелья, а на рукахъ бра
слеты. НЦкоторыя изъ зажиточныхъ татарскихъ жеищинъ 
белятся, румянятся, чернятъ зубы и красятъ ногти; обувь 
же ихъ не отличается отъ мужской.

Дома татары строятъ одно-этажиые и рЦдко двухъ-зтаяс- 
ные; неболышя окна подводятся почти подъ самую крышу, 
хотя бы домъ им'Ьлъ и значительную высоту; внутри дома 
рЦдко бываетъ болйе двухъ комнатъ, расположеше и убран
ство которыхъ почти вездЦ одинаковы: у передней стЪны и 
по бокамъ ея—нары съ сундуками и спальными принадлеж
ностями; надъ нарами—шесты съ праздничною одеясдою хо- 
зяевъ. На нарахъ же татары спятъ, сидятъ и даясе Ъдятъ, для 
чего ставятся только небольшие столики; противуиолояшый 
нарамъ уголъ занятъ всегда иочти печъю или чуваломь, 
им'Вюгцимъ подоб1е камина. Вяутреншя стены домовъ иногда 
украшаются лоскутками бумаги съ изрЦчешями изъ Корана, 
хранящагося обыкновенно въ переднемъ углу на полке. Жи- 
дища богатыхъ татаръ состоять изъ каменныхъ и деревян- 
ныхъ домовъ обыкновенной европейской архитектуры, раз- 
д'Бленныхъ на две половины, изъ которыхъ одна, меблиро
ванная по европейски и. состоящая изъ залы, гостиной и 
кабинета, предназначается для гостей, а другая, устроенная 
на аз1ятскШ манеръ, служитъ пом'Ьщешемъ для семейства 
хозяина.

Въ пищу татары уиотребляютъ мясо, рыбу, разную 
дичь, домашнюю птицу, яйца и конину, но хлЪбъ Цдятъ мало. 
Любимыми же напитками ихъ служить чай, преимуществен
но кирпичный и кумысъ. Впрочемъ некоторые изъ мужчине
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пыотъ и виноградиыя вина, даже водку, ио тщательно скры- 
ваютъ эту слабость отъ своихъ муллъ и ахуновъ. Тобольские 
татары исповедуютъ магометанскую релипю суннитскаго 
толка и по делами религиозными подведомственны Орен
бургскому магометанскому духовному Собранно. Въ превос
ходстве своей веры они такъ убеждены, что ничто не мо- 
жетъ поколебать ихъ въ этомъ отношенш. Только въ первой 
четверти ХУШ столеНя митрополитъ СибирскШ Фил о Фей 
ЛещинскШ (въ схиме Феодоръ) успели обратить въ право- 
слав1е несколько тысячъ татаръ, жившихъ по р. Иртышу и 
около г. Турипска, а также и Кошутскихъ татаръ, жившихъ 
по р. Тавде. Въ половине ХУШ столеНя продолжалъ это 
дело еще съ некоторыми успехомъ митрополитъ Сильвестръ 
Гдоватсшй, но съ XIX века, не смотря на существоваше 
въ Тобольске Отделешя Библейскаго Общества, распростра- 
нявшаго Еваныше между татарами и киргизами, не смотря 
на возведете правительствомъ на казенный счетъ право- 
славныхъ церквей при устьяхъ рекъ Ишима и Тары п на 
учреждеше вравославныхъ миссий въ селешяхъ Кондинскомъ 
и Обдорскоыъ Березовскаго округа—дело обращешя инород- 
цевъ въ правосла1пе мало двинулось впереди даже и по на
стоящее время.

Нраздпиковъ у татаръ не много; зпачешя они почти 
никакого не тшеютъ и только въ 7 изъ нихъ прекращаются 
вся1йя работы. Самый главный праздники «байрамъ», кото
рому предшествует!, постъ, бываетъ во время месяца рама
зана. Мусульмане убеждены, что въ двадцать седьмую ночь 
этого месяца, называемую «лейля тупъ-аль-кадръ», архангедъ 
Гавршлъ, въ сопровожден^ другихъ светлыхъ духовъ, схо- 
дитъ съ неба на землю и здесь между правоверными пере
ходить изъ города въ городи, изъ села въ село, и отъ человека 
къ человеку, внушая всеми добрыя мысли и добрыя дела. 
Иередъ утренней же зарей ангелы съ молениями людскими 
возносятся на небо, чтобы поведать Всевышнему о томи, 
что они видели, слышали и что добраго сделали на земле. 
Бъ эту ночь Боги особенно прощаетъ важные, въ другое 
время неудоборазрешимые грехи, какъ наприм. пьянство, 
неуважеше къ родителями и ссоры съ родственниками. Кто 
изъ правовериыхъ въ эту ночь усердно молится Богу, того 
молитва равняется тысячелетней молитве. Никто изъ почи
тателей ислама во весь годъ не можетъ наслаждаться душев
ными, семейными и общественными счасНемъ и здоровьемъ, 
если ночь алькадръ проведетъ безъ доляшаго благоговешя



и исполнешя священныхъ обрядовъ, требуемыхъ верою для 
блага самого человека. Въ великую ночь рамазана божест
венная благодать изливается мшшонами мюшоновъ струй 
на поклонниковъ Магомета и страны, ими населяемый.

Съ рождегпемъ новой луны рамазанъ оканчивается и 
начинается праздникъ <байрамъ>, въ который мусульманину 
разрешается всяшй родъ пищи и совершенная свобода отъ 
запятШ. Вайрамъ иродоллсается три дня; въ первый день та
тары, одевшись въ лучипя одеягды, спЬшатъ для совершетя 
намаза въ иллюминованныя по этому случаю мечети на 
звучно унылый зовъ муэззина: «Вогъ великъ! Вогъ великъ! 
Ве.тъ Бога, кроме Бога, а Магомета—пророкъ Его! Идите 
на молитву, идите ко спасеш'ю: молитва лучше сна!» Въэтотъ 
день съ особенньшъ усерд1емъ исполняется заповедь Маго
мета о милостыне, богатые щедро иаделяютъ бедныхъ, ко
торые въ свою очередь делятся получаемымъ между собою. 
Милостыня, по Магометанскому закону, состоитъ собственно 
въ выделеHin беднымъ сороковой части изъ двишнмаго иму
щества. Между Тобольскими татарами издавна существуетъ 
обычай давать въ байрамъ иа бедныхъ отъ 2 до 100 руб., 
смотря, по состоянпо дающаго. Во время праздника байрама 
татары угощаютъ другъ друга всеми лакомыми кушаньями 
и кумысъ льется при этихъ угощешяхъ въ изобилш.

Другой праздппкъ у татаръ называется «курба» или 
«курманъ». Обыкновенно начинаясь чрезъ 70 дней после 
псрваго, т. е. байрама, и продолжаясь целую неделю, онъ 
установлриъ въ воспомипаше принесешя Авраамомъ въ 
жертву Вогу сына своего Исаака. Этотъ эпнзодъ изъ ветхо
заветной исторш разсказывастся у Тобольскихъ татаръ та- 
кимъ образомъ. Вогъ однажды иовелЬлъ пророку своему 
Ибрагиму принести въ жертву Себе сына его Измаила; Иб- 
рагимъ пошелъ съ нимъ въ лесъ и тамъ, связавъ ему руки 
и ноги, положилъ его на дровяной костеръ, но когда занесъ 
ножъ, чтобы заколоть его—ножъ оказался иегоднымъ къ у- 
потребденйо и это сильно огорчило его. Въ это время Вогъ, 
увидя таковое послушаше Ибрагима, указалъ на пасшагося 
невдалеке барана и поведелъ ему заколоть его вместо сына.

По этой причине во всЬхъ татарскихъ семействахъ и 
закалывается въ этотъ день молодой «чистый» баранъ и 
съедается вместе всеми членами семейства, а иногда п съ 
гостями, нарочпо къ тому приглашенными. Остатки угоще- 
шя раздаются бЬднымъ.
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Мнопе изъ татаръ, посетившихъ Мекку, носятъ на ру- 
кахъ въ праздникъ курмана четки, купленный иногда за 
весьма дорогую цену. Четки эти, по ихъ убежденш, сдела
ны изъ роговъ того самого барана,котораго Ибрагимъ при- 
несъ въ жертву вместо сына своего. Обряды и требы, испол
няемые ахунами и муллами, большею частно не значительны 
и не важны. Въ день рождешя ребенка, и у ггЪкоторыхъ на 
третШ и даже на четвертый день после рожденia, мулла при
глашается въ домъ новорожденнаго и здесь последнему, по 
желашю родителей, дается имя, при чемъ читаются ему на 
то и на другое ухо молитвы. За неимешемъ ахуна, муллы 
или абыза обязанность эту могутъ исполнять и простые 
татары почтенныхъ лети и благочестивой жизни. Когда 
ребенокъ достигаетъ семи, а иногда и пятнадцатилКтняго 
возраста, надъ нимъ, по обычаю мусульманскому, совер
шается обрезате.

При заключенш браковъ главную роль играетъ калымъ 
за невесту, т. е. выкупъ ея за известную сумму /  родите
лей; онъ состоитъ изъ денегъ, скота или товаровъ и прости
рается на сумму отъ 30 до 300 рублей и более, смотря по 
состоянш жениха. Обрядъ погребешя не заключаетъ въ себе 
никакой торжественности: умершего, по надлежащемъ омо- 
венш, одеваютъ въ холщевый или кисейный, смотря по 
средствами оставшегося после его семейства, саванъ, а иногда 
и въ несколько савановъ. Эти последте шьются на подоб1е 
рубахи, только безъ рукавовъ и надеваются первый—до 
плечъ покойника, второй—въ уровень съ его головою, а 
остальные—выше головы, одинъ другаго длиннее. У бедныхъ 
этого не соблюдается и мертваго одеваютъ, во что случится. 
Руки покойника протягиваютъ всегда вдоль боковъ и прежде 
чемъ вывесутъ его изъ комнаты, концы савана завязываютъ 
у  головы и ноги. Мулла, родственники и знакомые садятся 
вокругъ умершаго и читаютъ молитвы, а потоми, положивъ 
его въ гробъ или просто на доску, вын^сятъ на рукахъ во 
дворъ, головою впереди, и ставятъ гробъ на землю. Отпе- 
вав1е состоитъ въ что.ши муллою молитвъ сначала на дворе 
дома покойника, потоми не доходя шаговъ 40 до могилы и 
ваконецъ на кладбище; после этого гробъ разбирается и 
тело уже спускается въ могилу, выкопанную для женщинъ 
глубже, чемъ для мужчинъ. При этомъ наблюдается, чтобы 
голова покойника была обращена непременно къ югозападу, 
въ сторону, где находится Мекка. Могильщики, развязавъ 
съ обоихъ концевъ саванъ, прикрываетъ покойника досками,



изъ которыхъ былъ сд'Ьланъ гробъ и потомъ забрасываетъ 
его землею. Вокругъ могилы обыкновенно делаютъ бревен
чатую ограду, чтобы туда не заходилъ скотъ и не нарушалъ 
покоя умершаго. За погребете мулла получаетъ кости со 
всЬхъ животныхъ, употребляемыхъ въ пищу на поминкахъ, 
которые совершаются черезъ три дня после похоронъ, по
томъ черезъ семь, сорокъ, сто дней и черезъ годъ.

Въ первые годы по завоеванш Сибири разбирательство 
по жалобамъ татаръ производилось въ Расправе, где стар
шина составлялъ единственное лицо, облеченное властш; 
затемъ оно предоставлено было Тюменскому воеводе, къ 
которому и долженъ былъ каждый разъ ездить истецъ или 
обиженный. Наконецъ по возшествш на престолъ Императ
рицы Е катерины II, вследств!е жалобъ татаръ на притЪсне- 
шя при сбор* и сдаче въ казну ясака, назначены были 
правительстиомъ особые ясачные старшины, которые облиза
ны были собирать ясакъ и представлять его въ казну. Та
тары Тюменскаго и Ялуторовскаго уЬздовъ имели одного 
старшину, утвержденнаго на неопределенное время. По от
крытии нам'Ьстничествъ къ веденш Ялуторовска, возведен- 
наго изъ слободы на степень уЬзднаго города, были причис
лены ясачные татары и казаки волостей Сингульской и 
Асланинской, где до того времени были отдельные старшины. 
Старшины сменялись чрезъ годъ и более, смотря по пове- 
д ен т , а также и по состояппо, такъ какъ за службу свою 
они никакого вознаграждешя не получали. Старшины,избран
ные изъ людей почетныхъ, обязаны были главнымъ обра- 
зомъ иметь наблюдете за общественными, порядкомъ и за 
сборомъ ясака, разбирать ссоры и тяжбы и прекращать 
супружесшя распри. Для обсуждешя же более важныхъ делъ, 
касающихся общественнаго благосостояшя, приглашались 
муллы и друпя почетныя лица изъ местныхъ жителей. Дела 
по нарушение правилъ веры предоставлялись разсмотрешю 
духовенства и решались казами или муатемъ. Съ 1822 г., 
т. е. со времени издашя Положетя о Сибирскихъ инород- 
цахъ, Тобольске татары, по сослов!ямъ ихъ, въ правахъ и 
обязанностяхъ своихъ сравнены были съ русскими, исключая 
рекрутской повинности, отъ которой они были освобозкдены.

Живя въ теченш 3-хъ столетШ между русскими, татары 
усвоили себе и некоторые обычаи ихъ, таки напримеръ, 
женщины ихъ не прячутся уже отъ мужчинъ и не находятся 
въ столь загнанномъ положешп, какъ это было въ старину. 
Но не смотря на такой проблескъ цившшзацш, татары
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строго держатся своей народности и языка; живьшъ прим*- 
ромъ этому можетъ служить деревня Яманова, Тюменскаго 
округа, обыватели .которой, принявъ Св. крещете еще въ 
XVIII в'Ькг1з, до сихъ норъ говорятъ между собою татар- 
скимъ языкомъ, хотя строго соблюдаютъ правила православ
ной церкви.

И'йсни татаръ односторонни и не выходятъ изъ сферы 
домашней ихъ жизни. Содержашемч. ихъ служить большею 
ч астт  cpaBHenie ихъ быта съ окружающею природой. 11ри- 
водимъ зд*сь нисколько образчиковъ этихъ п'Ьсенъ въ пере
вод* на руссшй языкъ.

1.

Сойовью п*ть пе привольно:
П'Ьть ему р*т’ь раздолья.
Если тоскуешь въ разлук*,
Что будешь д*лать?

Не близко в’Ьдь, а далеко:
Б'Ьгомъ родной земли не достигнешь.
Душенька моя—пе см*ется ли,
Какъ дв* розы не веходатъ ли?

Аитъ (*) положила чай,
Ахунъ коситъ паекъ;
Коситъ, коситъ паекъ 
Можетъ быть возьметч. и чай.

Мы пойдемъ въ волость,
Но что скажемъ русскому?
У богатаго шуба мерлушчатая;
Онъ дветъ деньги русскому.
Аитъ! Твой другъ не богатъ,
Его чайная чашка не глубока.

*2.
Стекляпая рюмка
На полч. упадетъ, не разобьется;
Такъ если говоришь: спой-ка пйсню, .
Лицо мое при вс'Ьхъ краснйетъ.

(*) Собственное имя.
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3.

Какъ на Тобольскихъ болотистыхъ улицахъ 
Для ходьбы земля устлана;
Такъ лежу лк я, встаю ли, сплю ли,
На умЬ подруга, сказавшая словечко.
Не вступилъ бы я на крыльцо,
Но на крылыцЬ бадьяное дерево;
Не былъ бы я другомъ брату,
Но меньшая сестра его—не оцгЬненна.
Будемъ друзьями, будемъ друзьями;
Ставь друзьями, не разлучимся,
А если иасъ и разлучить,
Такъ одна смерть разлучить.

4.

Въ новой горниц'Ь ставни березовые;
Когда растворятся,—не затворишь;
Такъ въ Саусканскихъ юртахъ подобной тебЬ 
Красивой подруги—не найдешь.
Брови твои—черны,
Какъ написанная буквя ля.иг;
Ростъ твой строенъ, стань твой тонокъ,
Какъ въ Форму вылитая св’Ьча.
Иодъ окномъ лежать доропе камни 
Иополамъ съ бирюзою;
Твои пальцы—камышъ; лицо—солнце;
Умъ твой здравый, хоть ты и молодая.

Для распространена грамотности въ средЪ магометан- 
скаго населена въ губерши существуешь 27 магометанскихъ 
школъ; въ нихъ учащихся 435 муж. пола и 125 жен. пола,, 
а всего 560 человЬкъ.

Остя ;й, живупце по берегами Оби, нижнему течеию 
Иртыша и ихъ притоками, называютъ сами себя „Ханъ-днхо,<,<- 
то есть хансне люди; татары зовутъ ихъ „Уштякъ,и т. е. 
ДИК1Й челов-Ькь;' самоФды—„Тагами,“ и вогулы „Мансами.“ 
Остяки, сь noKopenia ихъ русскими, им4зли свои князкества 
и своихъ князей: главными князьями были: ОбдорскШ, Кон- 
динсшй, и Сосвино-Ляпинснй (ЮгорскШ). Въ Сургутскоыъ 
кра'Ь были такзке свои князья, изъ которыхъ въ памяти на
родной сохранились имена Вардана и Барса, но покод£п1я
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йхъ давно уже прекратились. Ныне же остяцкихъ княже- 
скихъ, признанныхъ правительствомъ, родовъ осталось 
только два—Тайшины и Артанз1евы.

Въ старину остяцше князья управляли народомъ не
ограниченно и местные воеводы не имели никакого вл!яшя 
на ихъ управлеше, даже не въезжали въ ихъ улусы; только 
одне уголовный дела представлялись на реш ете воеводъ. 
Ныне же обязанности князей состоятъ только въ поддержа- 
нш соглашя меягду отдельными родами, въ р-Ьшенш мелкихъ 
споровъ и тяжбъ и главное—въ сборе и представлеши въ 
казну ясака. Тамъ, где нетъ князей, остяки выбираютъ изъ 
среды своей старшиаъ, которые уже не пользуются властью 
и уважешемъ, подобающими княжескому звашю. Остяки росту 
средняго, худощавы, вялы и неповоротливы; телосложешя 
вообще слабаго, цветомъ лица—бледножолтые, глаза имеютъ 
узюе подслеповатые, лицо круглое, носъ широкШ, волосы 
черные, спускающееся на шею космами; Кодсше же и Сое- 
BHHCKie остяки завязываютъ ихъ въ пучки шнурками. Бородъ 
остяки не имеютъ, а если у кого и появится таковая, то ее 
выщипываютъ. Женщины почти ничемъ не отличаются, по 
наружности, отъ мужчинъ, а въ неопрятности даже и пре- 
восходятъ ихъ; только одне Сосвинсшя урожденки кажутся 
несколько красивее и опрятнее прочихъ.

Одеяеда, какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ приготов
ляется преимущественно изъ оленъихъ шкуръ, подобно всемъ 
севернымъ инородцамъ. Главную принадлежность мужской 
одежды составляютъ малица, парка и гусь. Малица обыкно
венно надевается на рубашку, сделанную изъ кропивнаго 
холста и на штаны, сшитые изъ оленьей выделанной кожи; 
она шьется также изъ оленьей шкуры, шерстью къ телу, 
прямаго покроя, въ роде мешка, длиною по колена, съ ру
кавами и отверсыемъ для головы; внизу она опушается со- 
больимъ или волчьимъ мехомъ, надевается же прямо черезъ 
голову и подпоясывается низко широкимъ кояганнымъ рем- 
немъ, унизаннымъ медными пуговицами съ большею на 
переди медною же пряжкою. Къ поясу сбоку привешивается 
ножъ въ кояганныхъ ножнахъ и коягэнная же сумка съ огни- 
вомъ. Парка во всемъ сходна съ малицею, отличаясь отъ 
нея только темъ, что шьется шерстью нару?ку. Въ сильные 
холода сверхъ малицы и парки надеваютъ еще „гусь“ изъ 
оленьей же толстой шкуры съ шапкою назади и шерстью 
также наружу. Летомъ сверхъ рубахи и штановъ надевается 
тоже „гусь“, подобный зимнему, но сшитый уже изъ сукна
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яркпхъ ЦП’ЬтОВЪ. Обувь зимою состоитъ изъ длпяпыхъ чуд- 
В“вь, сделанчыхъ изъ молодыхъ оленьихъ шкурь шерстью 
кв тёлу и пазыиаемыхъ „чижами1*—сверхъ этнхъ чи?кей на- 
деваютъ еще пимы, тоже нечто въ родЬ длииныхъ чулковъ, 
сшигыхъ изъ черныхъ и бг.лыхъ шкуръ съ оленьихъ ногъ; 
летомъ же эта обувь заменяется „неговаями44 изъ выд'Ьлан- 
пой оленьей кожи п тоже въ роде чулковъ. Зажиточные 
остяки ыосятъ изъ разныхъ матерШ рубашку съ воротни 
комъ, унизанными стекларусомъ, а на груди и по подолу 
вышитую разноцветными шерстями; бедные же вовсе не 
носятъ рубашекъ. Въ зимнее время женщины носятъ оленью 
шубу съ частыми завязками напереди, украшенными кисточ
ками и побрякушками Начиная съ того временя, когда от
крывается менструащя и до самой смерти женщины носятъ 
„воропъ44 или шнрошй поясъ по голому телу съ пропущен
ною сзади и спереди между ногъ настеженною холстиною, 
которая спереди пристегивается къ поясу. Обувь женская 
одинакова съ мужскию. Волосы остячки заплетаютъ назади 
въ две или три косы, привязываютъ къ нимъ сукониыя 
покромки, достающ:я до кодвнъ л унизаняыя металлически
ми кружками, жетонами и разными побрякушками; голову 
покрывають длиннымъ и широкимъ цветнымъ платкомъ, 
называеыымъ „вокщимъ44, съ длинною нитяною бахрамою, 
закрывая имъ почти все лицо. Щеголихи накалываютъ себе 
на рукахъ иглою разный Фигуры птицъ, зверей и рыбь, за
тирая ихъ сажей.

Пища остяковъ состоитъ преимущественно изъ рыбы, 
оленьяго мяса и летомъ —перелетной птицы; рыба употреб
ляется во всЬхъ видахъ: вареная, сушеная, свежая и мерзлая, 
не редко даже испортившаяся и протухлая. Особенное же 
изъ рыбы лакомство составляють два кушанья „варка*4 и 
„позеыы44. Парка приготовляется изъ рыбьихъ брюшковъ и 
кшнекъ, уваренныхъ густо въ рыбьемъ жиру, а поземы де
лаются изъ хребтовъ муксуна или нельмы, поджаренныхъ 
летомъ па солнце, у богатыхъ подается еще а  „коткей44, 
или нечто въ роде похлебка изь сырой рыбы безъ муки и 
соли. Изъ рыбьей же мякоти, истертой въ муку приготовля- 
Ю'ГЪ лепешки, для чего предварительно разводить се теплою 
водою, приправляют ь рыбь имъ жиромъ и зат&мъ уже кла
дут’!, въ горячую золу. Хлеба остяки употребляютъ мало; но 
изъ мучиаго раствора пекутъ въ горячей золе пресныя 
то uni я лепешки; варятъ „салымъ*4 родъ жидкой похлебки изъ 
ржаной муки, заправляя ее рыбьимъ жиромъ. Самое же дю-

4
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бимое кушанье остяка—это сырое оленье мясо, употребляе
мое только при особенно важиыхъ случаяхъ и праздникахъ. 
Остяки очень любятъ водку и вообще вс* одуряюнця сред
ства; мноие изъ нихъ, за неим*шемъ водки, употребляютъ 
мухоморы, которые собираются ими въ значительномъ коли
честв* и сушатся на солнц*. Любители этого лакомства не 
жуютъ ихъ, такъ какъ они производить р*зь вгь живот* и 

/ выпадеше зубовъ, а глотаютъ въ вид* пилюль. Но за водку 
остякъ согласится яа все, чего бы отъ него не потребовали 
и страсть эта составляетъ главнейшую причину ихъ нераз
витости и бедности; слабостью этою безъ зазр*шя совЬсти 
пользуются и pyccide рыбопромышленники, держание ихъ у 
себя въ постоянной кабал*.

Южные остяки живутъ вт. юртахъ, зимнихъ и лйтяихъ, 
а северные, бродяч1е обитаютъ въ чумахъ или шалашахъ, 
нич*мъ не отличающихся отъ само*дскихъ. Зимняя юрта— 
бревенчатый срубъ, состоящий изъ одной низкой комнаты, 
покрытой сверху плахами, засыпанными землею съ неболь- 
шимъ окномъ въ ст*н*, обтянутымъ въ летнее время пузы- 
ремъ, а зимою—со вставленною въ него льдиною. Входъ въ 
нее небольшой и низкШ, походпщШ на лазейку. 11 ередъ юр
тою устраивается иногда родъ с*ней пли небольшой кл*ти 
для хранения одежды и разной рухляди; у н*которыхъ же 
имеются для этой надобности неболыше амбары, покрытые 
берестомъ и стояние на высокихъ столбахъ. Внутри избы, 
въ углу близь дверей, находится глинянный чу валя, или очагъ, 
надъ которыми въ п ото лк* устраивается отверсые для вы
хода дыма; вокругъ ст*нъ расположены низкая иары, по- 
крытыя плетеными изъ травы татрами (родъ рогожи) или 
оленьями шкурами. У богатыхъ же ст*ны хижинъ бываюгъ 
ув*шаны рогожами; въ так ихъ хижинахъ живутъ иногда по 
нисколько семействъ вм*ет*. Весною лишь только откроются 
р*ки, остяки, собравъ все свое имущество на лодки, отправ
ляются на л*тше промыслы и устраиваюхъ себ* л*тшя по- 
ы*щешя, состояния изъ берестенныхъ шалашей, а иногда и 
изъ деревянныхъ избушекъ, не им*тощихъ, но большой ча
сти, ни полу, ни оконъ, ни очага; огонь же горитъ по сре
дин*, на земл*, пропуская дымъ чрезъ отверсНе, устроенное 
въ потолк*. Остяки весьма неопрятны и потому въ юртахъ 
постоянно сущеетвуетъ невыносимо дурной зяпахъ, проис- 
ходящШ отъ гтеш я сырой рыбы, или разныхъ жйвотныхъ 
и птицъ, а также и отъ собакъ, съ которыми они *дять и 
пьютъ изъ одной посуды. Нечистота эта однаконъ р*дко



встречается у кочевниковъ и владельцевъ оленей, которые, 
переменяя места своихъ кочевокъ и имея более чистыя 
занятая, соблюдаютъ еще некоторую опрятность.

Остяки не говорятъ одшшъ языкомъ повсеместно. Лзыкъ 
ихъ въ разныхъ мЬстахъ принимаетъ и разные оттенки, 
такъ напр., остякъ Обдорсшй съ трудомъ понимаетъ остяка 
^УРгУтсДаго. Вообще же языкъ остяковъ подразделяется на 
три главный нареч1я: Иртышское, Сургутское и Обдорское; 
въ последнее вошло издавна не мало словъ самоедскихъ и 
зырянскихъ всяедств1е соседства съ этими народностями. 
Словарь остяцшй—пебогатъ словами по причине ограничен
ности нуждъ и потребностей этого обпжеинато природою 
племени; назвате одного какого нибудь предмета часто со- 
стоитъ :лзъ двухъ и даже трехъ словъ, такъ наприм. юхъ— 
дерево, тутъ—огонь; тутъ—юхъ: дрова; мисъ—корова, инкъ— 
вода; мисизинкъ: молоко; торнъ—трава, сердта—резать, кар
ты—железо; торнъ—сердта—карты: коса.

Остяки добросердечны, услужливы, честны и гостещп- 
имны; остякъ никогда не оставить въ нужде своего ближ- 
няю и поэтому у нихъ никогда не бываетъ нищихъ, прося- 
щихъ по юртамт» и чумамъ подаяшя. Остяки яшвутъ между 
собою мирно; убШствъ между ними не бываетъ и да;ке кра- 
жи—и то только у русскихъ —весьма редки. Письменности 
же они ие имеютъ, а разные законы, обычаи и вообще бы
товые Факты сохраняются у нихъ только въ устныхъ пре- 
даншхъ. Въ делахъ вместо рукоприкладства они ставятъ 
особо усвоенную каждыми родомъ тамгу, изображающую 
крестъ, зверя, рыбу, птицу и т. п.; долги же свои купцами, 
для памяти, отмечаютъ вырезками иа особой палочке, кото
рая раскалывается надвое и для верности разделяется между 
заимодавцами и должникомъ; при уплате долга обе полови
ны складываются вместе и отрезывается столько рубцовъ, 
сколько рублей или коиеетъ уплачено въ счетъ долга. Вер
ность остяцкихъ платежей—безупречна; они выплачиваюсь 
не только собственные, но и отцовсше и даже дедовсше 
долги; остякъ скорее согласится итти вт> работники къ за
имодавцу, чемъ не заплатить ему долга.

Время года остяки разделяютъ на 13 месяцевъ, считая 
новый годъ съ новой луны между 14 и 21 октября;'лунныя 
же течешя замечаюсь по переменами въ рыбной ловле и 
по перелету птицъ. Остяки имеютъ и свои нащональные 
музыкальные инструменты: лебедь, нохожШ на ароу, съ 8 
мёдныма струнами и домбру или нечто въ роде гуслей съ
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5 струнами изъ кишекъ; струны, какъ той, такт» и другой 
отъ примы до октавы, настраиваются безъ полутоновъ. Му
зыка и п * те  ихъ вообще весьма монотонны; хор&выхъ 
пФсенъ у нихъ в'Ьтъ, а каждый поетъ сообразно со своимъ 
душевнымъ настроетемъ; въ пляске опеки подражаютъ ма
нере изве<тнаго имъ человека, или иредставляютъ разный 
хитрости, употребляемый на проиыслахъ или же изобража
ю т  KaKie нибудь случаи, на прим, вырвавшагося изъ рукъ 
вожака медведя, подражая ему, какъ онъ ревелъ, каше у 
него были глаза, какъ онъ разрывалъ землю и т. п.

Въ рслипозномъ же отвошеиш остяки разделяются на 
христ1анъ православнаго исповедания п язычниковъ; последше 
впрочемъ, живя на низовьяхъ Оби въ Обдорскомъ участке, 
составляютъ незначительное меньшинство. Не смотря на 170 
летъ, протекпшхъ со времени введешя въ этомъ крае хри
стианства, не смотря и на все меры, приняты я правитель- 
ствомъ къ распространенно его между инородцами, остяки и 
до сихъ поръ носятъ только назваше хриспанъ, не зная ни 
молитвъ, ни догматовъ христианской религш, ни даже рус- 
скаго языка. Что же касается до остяковъ язычниковъ, то 
они признаютъ высшимъ существомъ иебеснаго Бога „То- 
рымъ“, который хотя и пользуется наибольшимъ между ними 
почетомъ, но не представляете одна к о жъ собою предмета 
исключительнаго поклонеыя. По ихъ поняттшъ Торымъ 
всюду следптъ за человек; мъ, все знаетъ, всеми управляете 
и смотрите только на внутреннее достоинство человека; по
чему никак iH молитвы и жертвы ему и не нужны; меньшее 
же значеше имеютъ лесной боте „мсангъи и водяной „куль-\ 
Кроме этихъ высшихъ божествъ остяк.: имеютъ еще идо- 
ловъ, принадлежащихъ или целому роду или только отдель
ному семейству или лицу. Родовые идолы чествуются всемъ 
родомъ жертвоприношешями и другими религиозными обря
дами; они помещаются въ особыхъ юртахъ и вадзоръ за 
ними вверяется духовному лицу, т. е. шаману, пользующе
муся особымъ уважешемъ. Къ атимъ идоламъ во всехъ сом- 
нительныхъ случаяхъ обращаются съ вопросами целые роды 
и отдельный лица. Самъ шаманъ, по видимому, не отвечаете 
непосредственно вопрошающимъ, но представляетъ сделан
ные ему вопросы на реш ете ббговъ и, только получивъ отъ 
нихъ ответе, передаете его просителями Семейные или 
личные идолы служите остякамъ покровителями по охране- 
нш  стадъ и при работахъ на иромыслахъ. Родовые идолы 
украшаются богаче личныхъ; ихъ наряжаютъ на обществен-
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пый счетт. въ красныя одежды, натЪваготъ га пихт. бусы п 
друпя украшешя; на лица ихь не р’йдко нав!зшиваютъ же
лезный бляхи, а къ мужскииъ идоламъ сверхч. того прицЬп- 
ляютъ еще съ боку меть и броню.

Въ дренности у остяковъ бы ю много цдоловъ; одни изъ 
вихъ были еобственяаго изд’Ь.’пя шамановъ, друие же нане
сены изъ России, преимущественно изъ Пермш до крещенi« 
Пермико въ Св. СтеФаномъ. Известнейшие изъ идоловъ были:

1) Кумфъ, вылитый изъ золота и сидйвшш въ чашЬ 
съ водою, которую пили желаюшде.

2)  Рача, въ Рачевскихъ юртахъ.
о) Близь нынешней деревни Белогорской была нагая 

до ре вял: пая женщина, сидевшая на стул!', подъ березою. Ос
тяки называли ее большою богинею. При завоевали! Сибири 
русскими она, по предашямъ, приказала похоронить себя, а 
по другимъ—будто, бы сама бросилась въ Обь.

4) На устье Иртыша находилось кашице съ идоломъ, 
котораго звали „Обской старить14, божество рыбь. Онъ иы’Ьлъ 
видь человека съ безобразны мъ лицомъ и рогами, жестя- 
нымъ носомъ и стекляными глазами. На немъ было нисколько 
одеждъ и сверхъ ихъ каФтанъ изъ красного сукна; вокругъ 
лежали лукъ, стрелы, копья и кольчуга. По сказашяыъ ос
тяковъ это божество сходило въ бездны водъ и вело тамъ 
войну съ подводными божествами; проходило болышя и ма
лый воды и своею властлю отпускало промышлепникамъ 
столько рыбы, сколько кто заслуживалъ усерд1емъ своимъ 
въ приносймыхъ жертвахъ.

5) Въ Белогорскихъ юртахъ на берегу Оби было ка
пище съ м'Ьднымъ Гусемъ, божествомъ птицъ. Седалшце его 
было устроено на подоб1е птичьяго гнезда. Остяки верили, 
что это божество легкимъ и скорымъ леташемъ загоняетъ 
птицъ въ те мйста, где почитатели его занимаются промы- 
сломъ. Въ одномъ капище съ нимъ былъ другой идолъ, 
главный у остяковъ и вогуловъ, но при обращена! первыхъ 
въ христианство въ 1712 г. онъ унесши, былъ на р. Конду 
и тамъ скрытъ въ дебряхъ глухихъ лйсовъ.

6) Въ Шарк’альскоыъ городке было капище, посвящен
ное идолу Ортиху, который нм'Ьдъ серебряное лицо, дере
вянную голову и вместо туловища м’Ьшокъ, набитый мягкою 
рухлядью. Руки у него заменялись суконными рукавами а 
ногъ не было. И доля, этотч. одЬтъ былъ въ суконный каФтанъ 
и стояла, въ переднем’!, углу капшца, на возвышен и въ ви
де стола. Его почитали, какъ друга и помощника Торыма.
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7) Местерко находился близь нын&шняго с. Троицкаго 
Въ переднемъ углу капища, ему носвященнаго, стоялъ боль
шой мФшокъ, набитый мешками разной вел..чины и сверхъ 
того завязанный; къ средине мешка привязана была сере
бряная тарелка. Мастерка остяки считали, какъ помощника 
Ортиха, в'Ьстникомъ воли высшихъ боговъ и божеетвомъ 
здоровья. Больной, просмвшШ отъ Мастерко помощи, дол- 
жекъ былъ сшить ему м4ивокъ изь холста, суяка или другой 
ткани, но только не кзъ кожи. Усердные почитатели прино
сили ему серебряны я вещи и деньги.

8) Еляиь, прислужьикъ высшихъ божествъ, былъ сд’й- 
ланъ изъ дерева и обвернуть въ сукно; на голове у него 
была шавка изъ собачьей шкуры.

9) Мэйкъ, божество зла, деревянный идолъ, одетый въ 
бобровую парку и друг.

Сверхъ многихъ общечтимыхъ идоловъ каждый остякъ 
и остячка имели у себя еще по идолу, вырезанному изъ 
дерева. Они были небольшие, обвитые разными лоскутьями и 
хранились близь постели. Остякъ, отправляясь на промыселъ 
или возвращаясь съ него, отаравлялъ передъ этимъ пена- 
томъ свои релипозные обряды. При шедши домой съ добычею, 
доднималъ руки передъ идоломъ, напевая ему благодарность; 
потомъ падая на колени, подчнвалъ его оленьимъ мясомъ 
или кровью, крича громко: „ешь, ешь больше!-1 и намагы- 
валъ ему губы рыбьимъ жиромъ. Остяки оказывали также 
блаюгов'Ьше горамъ и деревьямъ, заключающими въ себе 
что либо особенное или возбуждающими въ нихъ почему 
либо чувство особенна!о почтетя или что издревле признано 
было шаманами за святыню. Ни одинъ остякъ не проезжали 
мимо эткхъ предметовъ. не сдФл&въ въ честь ихъ выстрела 
изъ лука. I! роезжая же водою близь нихъ, старался держаться 
середины реки, чтобы не коснуться весломъ берега и тЬмъ 
не разгневать божество; эохмимый жаждою, онъ не осмели
вался напиться воды, обтекавшей обожаемое место, ни нар
вать близь него травы, ни сломать деревца.

Остяки приноеятъ евоимъ идоламъ въ жертву мягкую 
рухлядь, стрйлы, убивнпя много зверей, также серебряный 
деньги и вещи. При народныхъ бедстшяхъ, какъ наир, при 
повальныхъ болезняхъ, неулове зверя или при упадке оле
ней были совершаемы общественный жертвоприношешя. 
Главный шаманъ предварительно отправлялся къ одному изъ 
идоле: въ; входшгь въ капище и вопрошали его о жертвахъ, 
потомъ возвратившись къ народу, объявлялъ ему волю боже-
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ства. Для йснолнея!я ея богатые со стадомъ оленей, а бед
ные безо всего сходились къ капищу; шаманы, громко иро- 
кричавъ идолу просьбу, начинали биться, стучать въ бубенъ, 
кружиться на одной ног* и въ изсту плеши кататься по земл*. 
iipa неумолкаемомъ крик* кхъ одни изъ оста ко въ держали 
оленей за рога, к друпе стояли съ натянутыми луками и 
заостренными кольями. Какъ скоро шаманы ударяли оленя 
палкою въ голову, остяки, вооруженные луками, пускали 
стрелы въ сердца оленей, а остальные сайшили кольями 
добивать яхъ, полагая, что скорая смерть жертвы угодна 
божеству. ЗатЬмъ начиналось уже торжество.

Шаманы и шаманки прюбр*тали это почетное ззанзе 
или по наследству, или по личнымъ своимъ достоинствамъ. 
Для получен!а зван!я шамана требовалось многое, прони
цательный умъ, твердый характера, пылкое воображение и 
гибкость въ т*лосложенin.

Остяки, какъ и татары, при выбор* невесты платить 
отцу ея калымь. Пока весь калымъ не будетъ уплаченъ, дочь 
остается у отца, хотя жениху и не воспрещается пргВзжать 
кч. нев*ст* и спать вм*ст* съ нею. Когда же наступить 
время родовъ остячка изъ общаго жилища удаляется въ осо
бую юрту и по рождеши младенца проживаетъ тамъ до пяти 
недель; потомь для очищен!я своего родильница разводить 
огонь и бросаетъ въ него бобровую струю или другое па
хучее. вещество, зат*мъ трижды переекакиааетъ черезъ огонь, 
окуривается и наконецъ возвращается къ мужу.

При ногребенш умершихъ ос г я ни въ знакъ сокрушетя 
о понесенной потерь царапаютъ себ* ногтями лицо, рвутъ 
волосы и бросаютъ ихъ окровавленными на покойника въ 
уб*жденш, что душа его черезъ нВсколько дней придетъ 
узнать о чувствахъ семейныхъ къ умершему. Съ покойни- 
комъ кладутъ въ могилу и бывнпа у пего въ употреблена! 
вещи, какь-то одежду, луки, стрелы, топоры, ножи, рога съ 
табакомъ и т. п. Нарту, на которой привозить покойника, 
оставляютъ ка его могил*, а оленя приносить въ жертву. 
Жена, по смерти мужа, оболванивь кусокъ дерева на подобш 
челов*ка, одВваетъ его въ одежду мужа и ставить на то 
м*сто, гд* покойный им*лъ обыкновен!е сид*ть; подчиваетъ 
его т*мъ, что больше нравилось умершему: ночью же кла- 
детъ его возл* себя и цйлуетъ, въ твердой ув*ренпости, что 
душа покойника видитъ вс* эти ласки и угожденш. Зготъ 
болванъ остячки держать при себ* по гиду и бол*е изат*мь 
съ пдачемъ и причиташемъ зарыьають въ землю.
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Остяки весьма искусно дЬлаготъ изъ крапивы х одеть, 
нс усгупающШ качеством!, и прочностью русскому льняному 
пли конопля-пому; изъ корней же раетенШ и камыша приго
товляют!» разный шкатулки и коробки такой плотности, что 
налитая въ них'ь вода веирогачивается наружу. Остячки 
тайге не дурно вышиваютъ разно -„вЬтвымъ бисеромъ с: он 
рубашки и головные уборы. Домашняя же утварь и музы
кальны; инструменты остяковъ носить на себй печать едва 
ли не сориобытнаго состоя в in Человечества.

Самоьды. получинъ настоящее свое назваше отъ рус- 
скихъ, известны были имъ еще въ XI сто.гйтш; изъ сосЬднихъ 
же инородческихъ племенъ, окрунгающихъ мгЬста бродячей 
ихъ жизни, никто не вазываетъ ихъ этимъ именемъ; сами 
яге себя само'Ьды называють „хазоваи, челов'Ькъ и занимае
мую ими тундру „арка-яи, большая земля. Племя это по 
своему географическому положенно принадленгитъ къ числу 
самыхъ с’Ьверныхъ народовъ, обитающихъ въ Тобольской 
губернш. Кочевья ихъ зангшаютъ все иобереягье Ледовитаго 
океана отъ Уральскаго хребта до Тазовской губы; крон* 
того существуютъ еще еамо'Ъды, приписанные къ водостямъ 
остядкнмъ, именно: Куноватской, Липинской и Казымской. 
Каждый самойдсшй родъ им'Ьетъ своего старшину, обязан
ность котораго со стоить въ ебор'Ь и представлена! въ казну 
ясака и въ разбор1з н'Вкоторыхъ маловажныхъ д'йлъ. Перво
начально само'Ьды съ осляками им'Ьли надъ собою одного 
князя, < бдорскаго; но въ царствоваше Императора Алек
сандра I предоставлено было каждому изъ этихъ племенъ 
избрать изъ среды своей особаго для себя князя; еамо'Ъды 
избрали себй старшину Найголи, но такъ какъ онъ не 
съум’Ьлъ npio6pt>CTii ихъ уваженш, то по смерти его снова 
признали надъ собою власть Обдорекаго князя, который и 
попы ни служить представителемъ ихъ у правительства. На 
рфшете его и овружпаго полицейекаго управлеши иосту- 
паютъ д'йла только особенной важности.

Само'Ьды, подобно остякамъ, роста среднпго, сложения 
крйпкаго. широкоплечи, голову вм’Ъютъ большую, лобъ узкий, 
лицо круглое и плоское, цв!пъ кожи смуглый, скулы выдав- 
цпнея, какъ у монголовъ, глаза узкие, волосы черные и -жесткие 
и губы гошля Женщины походятъ на муягчинъ и подобно 
имъ,—не красивы. Платье самойдовъ мужчшгь не отличается 
отъ остяцкаго и состоитъ исключительно изъ олеиьихъ шкуръ. 
Женщины носять юбку изъ тол ста го сукна, почти всегда 
краснаго дв'Вта; поверхъ юбки над*ваюгь родъ кофгы длин-
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пой до коленъ и перетянутой довольно туго кожаннымъ 
рем н е т ; затймъ над'Ьваютъ еще малину, которая обшивается 
суконными лоскутьями яркихъ цв’Ьтовъ или же лоскутьями 
изъ оленьей кожи. ЖенскШ головной уборъ состоитъ изъ 
бобровыхъ или рассомаховыхъ шанокъ, украшенныхъ коло
кольцами, погремушками, медными бляхами и пуговицами; 
еолосы самоедки заплетаютъ въ три или четыре косы съ 
привесками на концахъ; обувь же какъ у мужчииъ, такъ и 
у женщипъ не отличается отъ остяцкой. Пища само'Ьдовъ 
состоитъ изъ рыбы сушеной и вареной, а чаще всего сырой: 
хлеба они, подобно остякамъ, усотребляютъ мало, upio6prb- 
Т(.я его въ печеномъ виде на Обдорской ярмарке; изъ муки 
же варятъ „салымъ4 и пекутъ лепешки. Самоеды также лю- 
бать и оленье мясо и убой оленей у обоихъ племенъ со- 
ставляетъ какъ бы семейный праздиикъ. Когда колютъ оленя, 
то льющуюся изъ него кровь пьютъ чашками;потомъ когда 
обдерутъ и вокроютъ его—все семейство бросается къ нему 
съ ножами въ рукахъ и съ жадиоетш начинаетъ вырезывать 
и есть теплое мясо, обмакивая его въ дымящуюся кровь.

Жилище самоеда имЬетъ видъ походной палатки и на
зывается русскими „чумъ“. Посреди этого чума устраивается 
MtiCTo для разведешя огня, для каковой надобности выры- 
ваютъ яму, или нее кладутъ железный, а иногда и чугунный 
лястъ. Другихъ жилищъ или помещетй самоеды не им’Ьютъ 
и все имущество ихъ заключается въ обозе на нартахъ или 
саняхъ, сто я щи хъ около чума. ВсякШ семьянинъ имеетъ 
свой особый чумъ и редко въ одномъ помещается 2 семьи; 
при перекочевкахъ чумъ перевозится на особой нарте и 
складывается неболее, какъ на 2 часа; дЪломъ этимъ обыкно
венно занимаются женщины.

Самоеды миролюбивы, честны и добродушны; на нро- 
ыыслахъ же ловки и проворны; гостепршмство считается у 
и ихъ д Ьломъ самымъ обыкновеннымъ. Они не злопамятны, 
во вспыльчивы; смертоубШствъ между ними почти никогда 
не случается, а воровство считается за величайший стыдъ. 
Въ домашней жизни самоеды опрятнее остяковъ, держатъ 
себя чище и одеваются лучше. Языкъ самоедскШ не имеетъ 
никакого сходства съ остяцкимъ; въ выговоре оиъ грубее 
и для слуха непр1ятенъ; письменъ у нихъ ташке нетъ, но 
Еообще по умствеинымъ способяостямъ своимъ самоеды 
етоитъ гораздо выше остяковъ, хотя также любятъ водку, 
покупая ее у русскихъ ценою отъ 1 до I 1/2 руб. серебромъ 
за бутылку. Причиною столь неиомерной дороговизны, вле-

5
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кущей за собою въ большихъ разм*рахъ корчемство служить 
воспрещение устройства въ с. Обдорскомъ патептованныхъ 
питейвыхъ заведенШ.

Само*ды почти вс*—идолопоклонники, но признают:. 
Всемогущего Бога иодъ именемъ „Нумъ“, который по по- 
нят1ямч> ихъ, есть источвикъ всего добраго и поггезнаго, 
милостивъ и любить людей; имя Его произносится съ глу- 
бовимъ уважешемъ и только въ крайней нужд*. Но завеЬмъ 
тЬмг, не смотря на миссионерскую деятельность, христяан- 
ство и къ нимъ не привилось, такъ что даже и нринявпие 
православ1е, только восятъ звание хрисыанъ; у них'ь также 
не мало идоловъ даже и въ настоящее время, вылитыхъ изъ 
ы*ди и олова; для нихъ имеются особые кумирни и имъ 
приносятъ жертвы, состояния изъ оленей и рыбы; причемъ 
мясо жертвенное съедается самими прпносителями, а у идо
ловъ обмазываются только губы кровью его. Ером* идоловъ 
самоедами почитаются, также какъ и остяками, камни, горы 
и вообще вс* предметы, возбуждающее удивлеше ихъ. Изъ 
зв*рей оказывается особенное благогов'Вше къ белому мед- 
в*дю; куретпе же медв*жышъ саломъ считается наиболее 
в*рнымъ предохранительнымъ средствомъ отъ вс*хъ б*дъ и 
неудачъ на промыслахъ. Къ почвтаемымъ само* да ми идоламъ 
принадлежатъ;

1) Хэ-сэ, стоящШ на мысу Ха, выдающемся въ Ледо
витое море на полуостров* Ялмал*. Онъ представляетъ со
бою челов*ка, лежащаго въ длинномъ ящик*.

2 )  Нумъ-гамбой, около Тазовской 1убы— огромный ка
мень, упавшШ, по убйждеыда ихъ, съ кеба.

3) Харувой, на берегу р. Харовы, впадающей въ Обь, 
представляетъ челов*ка, выр*заннаго изъ лиственницы и 
обвернутаго въ разноцв*тныя сукна и платки.

и 4) Минисей, при окончанш Уральскаго хребта кря- 
жемъ этого имени, подобенъ Харувою, и др.

Центромъ же само*декихъ кумирень считается островъ 
Вайгачъ, который и называется по самоъдски ,,Хашдэяа , т. е. 
страна кумировъ. Вообще надобно сказать, что св*д*шя о 
само*дскихъ кумирняхъ и идолахъ Еесьма темны и недоста
точны: съ появлешемъ православныхъ миссюиеровъ само*ды 
сд*лались скрытнее и на вс* вопросы, относящееся до ихъ 
в*ры, обыкновенно отв*чаютъ: „не знаю“.

Шаманы у нихъ называются „тадъ-ибэ“. При жертво- 
приношешяхъ тадъ-ибэ над*ваютъ особое платье, сд*ланное 
взъ оленьихъ лапокъ и украшенное разноцветными сукон-



ними лоскутьями, со маожествомъ мегаллическихъ побряку- 
шекъ; на голову надВваютъ шапочку изь такихь же лое- 
кутьевъ, а иногда и жёлЬзный шишакъ, вооружаются огром- 
нымъ ношемъ и берутъ въ руки пензерь или яВчто въ род в 
барабана. ДВлая разный тВдодвижешя передь идолами и впа
дая въ изступлеше, тадъ-иба бросается на землю и засыпаетъ; 
проснувшись же обьявляеть волю боговъ. Сь вВровашями 
еамоВдовъ соединены и разные обычаи ихъ и обрядности, 
такъ наир,, при наступлении родовъ еамоВдка для облегчешя 
своихъ страдаши должна признаться мужу во всВхъ своихъ 
проступкахъ относительно его, хотя но выздоровлеши, не 
смотря на таковое добровольное сознаше, она все-таки под
вергается мужемь наказанию. Родившийся младенецъ посвя
щается одному изъ идоловъ, которому онъ долженъ при 
достижеши зрВлаго возраста и преимущественно при вступ
лении въ бракъ сделать новое платье изъ парчи или изъ 
сукна. Имя новорожденному заимствуется отъ назвашя птицъ 
и звВрей; женщины же собетвенныхъ именъ не имВютъ, а 
называются просто: Д’Ввка или баба, и только въ отлич1е 
одной отъ другой врибавляютъ: мать, жена или дочь такого 
то. Въ случав, если у одного лица находится пхъ нисколько, 
то присовокупляется нумеращя 1, 2 или 3 жена или дочь. 
Женщины не пользуются особениымъ внимашемъ у муж- 
чнмъ, считаясь погаными; онВ не должны переступать ни 
черезъ одежду, ни черезъ постель мужа. Если же на дорогВ 
лежитъ веревка, или другая какая либо вещь, необходимая 
въ ихъ быту, а особенно рыболовные снаряды, то самоВдка, 
пдущая мимо ихь, должна переложить ихъ на другое мВсто 
и нотомъ уже продолжать путь, но ни какъ не можетъ пере
шагнуть черезъ ёихъ, иодъ оиаеешейъ неудачи въ промыслВ. 
ЗавсВмъ тВм’ь само'Вды женолюбивы, уважають цВломуд|пе 
ц строго наказываютъ распутство; дВвушка, однажды въ 
пемъ уличенная, уже не найдетъ себВ жениха, хотя бы ее 
предлагали даже и бВдняку безъ калыма. У самоВдовъ суще- 
ствуетъ многоженство и они вообще женятся очень рано; слу
чается, что женихи бываетъ 13 или 14 лВтъ, а изь жецщинъ 
мноая въ 12 или 13 лВтъ становятся уже матерями; но оиВ 
не плодородны и съ 30-ти-лВтняго возраста уже не рождаютъ 
д'Втей. НевВста нрюбрВтается за калымъ, состоящШ въ ко- 
личествВ отъ 25 до 150 оленей, а иногда и болВе, смотря 
по состояние; бВдняки же, по невозможности выплатить та
кой калымь, выбнраютъ себ'В иевВстъ изъ родствениицъ съ 
материной стороны и въ этомъ случав калымъ уменьшается



36

иди даже вовсе не требуется. Вракосочеташе прпзводвтся 
безъ учасйя дух овна го лида и ограничивается лишь неко
торыми обычаями и пиршествомъ. Смерть кого либо изъ 
самоедовъ погружаетъ въ горе весь родъ его. Покойника, 
обмывши и одевши въ лучшее илатье, выносить изъ чума 
въ особо сделанное отверстш, клад^тъ на парту, запряжен
ную любимымъ оленемъ его, и везутъ къ могиле, заранее 
приготовленной, и здесь зарываютъ въ землю. Затемъ уби- 
ваютъ привезшаго тело оленя, и если оиъ не умретъ сразу, 
то это считается признаком!., что въ этомъ роде скоро бу- 
детъ еще покойникъ. По окончанш погребальмаго обряга 
самоеды окуриваются, разводя, на могиле огонь и бросая въ 
него масло, сало, хлебъ, табакъ и пр. Зимою же покойника 
зарываютъ просто въ снегь и поэтому yMepiuie нередко по 
ставши снеговъ делаются жертвою хищкыхъ зверей. По 
смерти мужа братъ покойнаго обязанъ взять жену его;если 
же нетъ брата, то въ супружесгая права со вдовою встуиаеть 
сынъ умершаго, хотя бы вдова эта была и родная мать его.

Самоеды ведутъ жизнь кочевую, переходя безпреетанно 
съ места на место и забирая всякШ разъ съ собою все свое 
имущество. Во время этихъ нерекочевокъ они занимаются 
рыбною и звериною ловлею. Перекочевки совершают! я не 
только въ летнее, но и зимнее время, на нартахъ, имеюшихъ 
впдъ саней и запряженныхъ оленями; женщины же езднтъ 
на особыхъ нартахъ и сами правятъ оленями. Женсшя нар
ты удобнее мужскихъ, имея сверху крышу, подъ которой 
помещаются съ матерями и малодетшя дети ихъ. Все хо- 
зяйственныя обязанности, какъ напр., заготовлеше рыбы яъ 
прокъ, выделывате кожъ, шитье разваго платья, постановка 
чумовъ, а также и уходъ за оленями возлагаются на женщинъ; 
мужчины же исключительно занимаются только охотой ва 
зверя и рыбною ловлей. Главвое богатство самоедовъ со" 
стоитъ въ стадахъ оленей и наиболее зажиточные изъ нихъ 
держатъ по нескольку тысячъ этихъ животныхъ, доставляю- 
щихъ номаду и пищу, и одежду и кровъ. Впрочемъ въ по
следнее годы, вследсттпе безкормицы и болезней, число оле
ней въ Обдорскомъ крае значительно уменьшилось.

У самоедовъ, какъ и у остяковъ, нетъ также письмен
ности. Бытовая сторона ихъ предковъ сохраняется лишь л ь 
устныхъ предашяхъ весьма не хптраго содержашя. Воть 
наприм. образчпкъ одного такого предашя, подслушанного 
нами въ 1877 году на Обдорской ярмарке, и при помощи 
толмача, передоженнаго на русски! азыкъ:
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„Много, много прошло лунъ, а съ ними лВтъ и зимъ. 
Въ то и ром я на мысу „Жертвы11 нынВшшя толстый лист
венницы были еще кустарниками; ясакъ собирался не въ 
ибдорскВ и самоВды управлялись своими собственными 
старшинами, а не остяцкимъ княземъ. У русскихъ была тогда 
ханомъ б’Г.лая женщина, у которой было много знахарей. 
Она посылала ихъ повсюду, чтобы узнать, гдВ кочуютт> са
моеды и что у иихъ есть въ в одр и на землВ. Вотъ однажды 
эти знахари и u pit. ха л и зимою въ Надымскую землю; она 
'Водили но Обской губВ въ самоЬдской о,щждВ, приказали 
намъ рубить проруби и въ эти проруби спускали на ниткВ 
что то въ воду и иотомъ писали па бумагВ деревянной иа- 
лочкой. Они разспрашивали самоВдовъ: куда какой берегъ 
поворачиваетъ, гдВ какая рВчка иробВгаетъ и такъ доВхали 
до моря. Но самоВды имъ правды не говорили, боясь, чтобы 
они, узнавъ мВста ихъ, на тундрахъ не захватили оленей, 
котирыхъ и безъ того каждый день убивали на пищу имъ 
по пяти штукъ. Да и сами самоВды гВли съ ними этихъ оле
ней и пили вино ихъ бВлое и красное; а бВлое было лучше 
краснаго. Эти люди были болыяи знахари: изъ воды дВлали 
виио и имъ поили еамоВдовь. СамоВды ихъ очень боялись 
и давали имъ разные подарки. Долго они жили въ тундрахъ 
и самоВдаы’ь сдВлалось страшно. Шаманы ворожили и спра
шивали шайтановъ: слВдуетъ ли обманывать русскихъ и 
будетъ ли отъ этого лучик ? Шаманы били въ бубенъ, рВ- 
зали и кололи свое тВло. Тогда Ортихъ сказалъ имъ, что 
они будутъ счастливы, если иринесутъ въ жертву сто оле
ней на Надьшскомъ мысу. Жертва была принесена и мысъ 
съ того времени сталъ называться „мысомъ Жертвы11, како
вая приносится па немъ и поиынВ. Этотъ мысъ караулить 
и ктобы не пытался проВхать чрезъ Надымское устье въ 
самоВдстя тундры, онъ не пускалъ, подымая лВтомъ сильный 
бури, а зимою снВжные бураны. СамоВды же Вздили, во 
вВтровъ и бурь никогда не видали. Оь того времени никто 
чужой не въВзжалъ въ тундры и русские знахари стали хво
рать и умирать. Но когда русские узнали силу мыса Жертвы, 
то стали заВзжать на Надымскую сторону съ рВки Полуя. II 
Ортихъ наказалъ самоВдовъ, что они не поставили ему мыса 
Жертвы съ Иолуйской стороны. Лиственницы стали сохнуть, 
тундры сдВлалиеь голыми. Олени стали дохнуть не по оди- 
ночкВ, а стадами, й  дохлыхь оленей не Вли самоВды, а кто 
поВлъ, тотъ и умерь. Прежде того не было: олень издыхалъ 
потому, что Ортихъ хотваъ, чтобы самоВдъ съВдъ его. Са-



ыойды об*дн*ли: не стало у нихъ оленей на жертву. Самоеды 
стали делаться русскими, наниматься къ нимъ нъ работы, 
*сть хл’Ьбъ и покланяться одному Богу, а остяцкий князь 
сделался и самоФдскимъ иняземъ. Богаты хъ само*довъ не 
стало; некому теперь кормить б*дныхъ. Самойды нын* счи- 
таютъ оленей, а прежде и счету имъ не знали; кожъ олень- 
кхъ не продавали, а отдавали бедными на одежду. Теперь 
ародаютъ кожи русскимъ за вино, а вино вкусн'&е мяса: 
какъ напьешься, такъ и разбогатеешь; у тебя вдругъ поя
вится много оленей и ты делаешься купцомъ. А какъ про
снешься, такъ и узнаешь, что ты по прежнему б Идешь и 
что пропилъ послйдняго оленя. (*)

На р1жЬ ТазЬ есть часовня, называемая часовнею Ва- 
стыпя уб1еннаго. Въ рукой пси, находящейся въ Троицкомъ 
Тунгузскомъ монастыре, сохранилось следующее о ней нре- 
даше: на томъ м'Ьстй, гдй нын* стоить эта часовня, назадъ 
тому 260 л*тъ былъ городъ Мангазея, сожженный впосдйд- 
етвш Тазовскими самойдами, при чемъ и вс* жители его 
были перебиты. За нисколько лЬтъ до этого собьшя у 1-го 
купца въ Мангазе* асилъ въ услуженш 17-ти-л*тшй юноша, 
по имени Ваешйй. Этотъ ВасилШ, пользуясь дов,Ьр1ем,ь..своего 
хозяина, занимался продажею принадлежащихъ ему товаровъ, 
но однажды, во время бытности его въ церкви у обйдни, 
воры порученное ему для продажи имущество изъ лавки 
покрали и онъ, ВасилШ, по иску хозяина своего, предашь 
былъ суду «аки сообщникъ ворамь» и мученъ воеводою 
Пушкинымъ на розыскахъ до смерти. Мертвое тЬло несчаст- 
наго пе было сподоблено хрисНанскш о погребенья, а «аки 
ожесточеннаго злодЪя и нераскаяннаго грйшника», брошено 
съ поругашемъ въ гробъ и закопано въ болотистомъ грнз- 
номъ MliCT'li, но оттуда в скор* же невидимою силою вынесено 
было на поверхность земли. Въ 1652 году, при воевод* 
Корсаков*, начали оть него, Ваеил1я, происходить чудеса и 
ысц*дев1я веЪмъ, съ в*рою приб*гавшимъ къ нему. Разу
меется, народъ сталъ чтить память его. По раззоренш я;е 
Мангазеи гробъ съ т*ломъ Васялш былъ перенесенъ въ 
ТроицкШ ТунгузскШ монастырь настоятелемъ его Тихономъ 
и здесь находится понын*.—IlepeHeceHie т*ла Васндм. по 
предашямъ, тоже соировождадось чудесами.

(*) Вь легенд-Ь, разумеется, вездЬ вместо слова „самоЬдъ" употреб
ляется „хозо1&“,-ыо мы решились оставить русское название.



Точной цифры остяцкаго наеелешя, а равно кочующихъ 
и бродячпхъ самоедовъ, определить не возможно, сколько 
по Ш'существованно въ среде этихъ населешй метрическихъ 
записей, столько же и по малод< ступ а ости некоторых!» изъ 
обитаемыхъ ими местностей; приблизительно же число какъ 
тех-ь, такъ и другихъ въ настоящее время можно опреде
лить въ 30.0Ш душъ обоего пола, составляющихъ 1,36% 
всего и а селе [ия губернш.

ВОГУЛЫ занимаютъ среднюю часть Уральскаго хребта 
по обеимъ стороиамъ его, между реками Камою, Печерою и 
Обью, не поднимаясь на севере выше реки Ь еы и ее спу
скаясь къ югу ниже Чусовой. Цептромъ населяемой ими 
местности служить восточный склонъ Уральскаго хребта въ 
верховьяхъ реки Сосны, впадающей въ Обь, а также по 
Сыгве, текущей въ Сосву, где они, смешавшись съ остяками, 
стали уже известны подъ именемъ последних’!», отличаясь 
отъ нихъ лишь языкомъ Остяцко-Ляпннскаго нарЬч1я. Соб
ственно же Тобольсьче вогулы населяютъ северную часть 
Туринскаго округа и северо-западную Тобольскаго по рйкамъ 
Тавде, Лозве, Целыми, Конде и притокамъ ихъ.

Вогулы роста более средняго, чЬмъ низкаго, волосы 
пмеютъ черные, нередко кудрявые, цветъ лица темный, глаза 
y3Kie, носъ небольшой и несколько приплюснутый, скулы 
значительно выда1!нляся. Одни изъ нихъ не имРютъ ни боро
ды, ни усовъ, другие же носятъ усы, но небольшие и несколько 
волоековъ вместо бороды. Вогулы вялы, не расторопны и 
робки; одежда пхъ почти ничемъ не отличается отъ одежды 
русскихъ крестьянъ. ЛЬтодгь они носятъ зипунъ изъ сукна 
домашняго приготовлешя; зимою же подъ зипунъ надеваютъ 
полушубокъ, опоясываясь шерстяною разноцветною опояс
кой. Шанку носятъ, кому какая вздумается, на ноги же на
деваютъ чарки, бродни или бахилы. Женщины въ обыкно
венные дни носятъ холщевые дубасы, имекнще подоб1е 
сарафана, голову повязываютъ небрежно тряпицей; празд
ничные яге дубасы делаются изъ китайки, преимущественно 
темно-синяго цвета и обшиваются на груди тесьмою въ виде 
позумента; на голову надеваютъ повязку «панксонъ», наруж
ная сторона которой унизана правильными рядами круппаго 
разноцветнаго бисера, а нижшй конецъ украшенъ змеиными 
головками. Нарядъ этотъ впрочемъ носятъ не все женщины. 
Зимою въ будше дни сверхъ дубаса надеваютъ суконные 
белы е зипуны, а въ праздники таше же зипуны, но съ на-
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вешанными на груди медными бляхами. На когахъ вогулки 
носятъ чарки съ пестрыми или красными чулками; деги же 
летома. ходятъ босы я и въ однЬхъ только рубашкахъ.

На пищу вогулы не прихотливы и еднтъ все, что по- 
подается, не соблюдая ни постовъ, ми праздниковт.; въ случай 
же недостатка въ пище терпеливо переносятъ голодъ, питаясь 
переваренными рыбьими или звериными костями, обыкно
венно предназначенными для собакъ. Но главную пищу ихъ 
составляютъ рыба и дичь; рыба никогда не чистится, а ва 
ритея вместе съ чешуею и кишками; выхлебавъ наваръ, рыбу 
берутъ изъ чашки руками, не мытыми иногда въ течеши 
целей недели. Пьянство и куреше табаку составляетъ глав
ную страсть вогуловъ, слуяга единственною причиною ихъ 
бедности. Пьянствуютъ и курятъ не только мужчины, но 
женщины и даже дети и этою слабостш ихъ рыбопромышлен
ники и местные торговцы пользуются безъ зазрешя совести.

Вогульсюе дома малы, т1зсны и содержатся не опрятно, 
но у нихъ все таки более, чг1змъ у остяковъ и само^довь, 
заметно русское вл1яше, такъ напр. въ избе мояшо заметить 
русскую печь, полати, столы, скамьи; въ ы'Ькоторыхъ же до- 
ыахъ русская печь заменяется чуваломъ. Домъ вогула есть 
ничто иное, какъ четырехъ угольный бревенчатый срубъ, 
прикрытый драньемъ, съ двумя пли тремя небольшими” ок
нами, въ которыя однакожъ редко вставляются стекла; ихъ 
большею частно заменяетъ бумага или скотская брюшина. 
Къ дому пристраиваются сени и крыльцо, а рядомъ—откры
тые хлева для скотины, некоторые изъ вО!уловъ имеютъ 
еще и анбары для хранешя рыбы и звериныхъ шкуръ. Почти 
передъ каждымъ домомъ въ глинянной каменке находится 
котелъ, въ который бросаются костя зкивотныхъ и рыбы для 
варки ихъ собакама.; въ этихъ язе котлахъ вогулки иарятъ 
грязное белье и приготовляют!. для себя пищу. Деревни 
вогульская строятся безъ веякаго порядка и симметрии 
.Нпрочемъ въ этома. отношенш не могутъ похвалиться и 
наши pyccKie крестьяне.

И о гулы чрезвычайно трусливы и, по предатямъ, по 
время похода Ермака на Сибирь достаточно было 1 казака, 
чтобы разгромить целый вогульскШ улуса.. Но за всЬмъ 
тема, вогулы честны, гостеприимны и сострадательны къ 
бли/кнему. Не смотря на всеобщую бедность менгду ними, 
они охотно помогают), другъ другу въ нужде.

Ныне все вогулы исповедаютъ православную религда; 
до начала яге ХТШ  столейя они были язычниками. По



языческимъ веровашямъ вогулы сходствовали въ остяками, 
имея также своихъ идоловъ и хитрыхъ шамановъ; прино
сили б о гаме жертвы и совершали разные обряды при этихъ 
жертвоприношешяхъ и вообще при праздпествахъ. Идоловъ 
у вихъ было много, какъ на м'Ьстахъ ягительства, такъ и въ 
глуши л'Ьсовъ. Главнейшими яге считались:

1) Золотой идолъ, хранивнпйся на верховьяхъ р. Сосвы.
2) Папуайна, способствовавши лову птидъ и зверей, 

я 3) Отръ-Торъ, имевппй силу умерщвлять и оягивлять.
Но наиболее всехъ чтимый идолъ находился на реке 

Бонде, въ глуши лесовъ, въ особомъ капище. Его никто не 
видалъ, такъ какъ правомъ входа въ капище пользовался 
только одинъ изъ старейшихъ жрецовъ.

Распространеше христханства между вогулами началось 
еще въ XV столетш и первымъ проповедникомъ быдъ Гера- 
симъ, епископъ ПермскШ, задушенный впослЬдствш однимъ 
изъ вогуловъ. После него до начала Х \ III столеНя они 
коснели въ язычестве. Затемъ распространешю православия 
между вогульскимъ населешемъ много содействовалъ схимо- 
нахъ Феодоръ, бывипй митрополитъ Сибирск1й. Но не смотря 
на все старашя и труды дерковныхъ пастырей вогулы и 
доныне придерживаются еще некоторыхъ языческихъ обря- 
довъ, такъ наприм., при погребен1и умершихъ они до сихъ 
поръ считаютъ обязанностпо класть вместе съ ними все, 
что было любимо ими въ жизни, какъ-то: ножи, ружья, та- 
бакъ и т. пц родственники покойнаго и лица привез1шя его 
трупъ на могилу, оставляютъ тутъ и самыя сани, на кото- 
рыхъ былъ привезешь покойникъ. Сани эти такъ тутъ и 
остаются, пока не сгнпотъ отъ времени.

Имея кроткий и пугливый характеръ, вогулы и во время 
праздниковъ остаются Флегматиками; они въ это время только 
более курятъ табаку, более пыотъ вина и поютъ песни. 
Некоторый песни ихъ отличаются оригинальностш напева, 
а другая ноктся на подоб1е речитатива. Во всехъ яге вообще 
песияхъ слышится какая-то 1’русть или тоска, гармонирую- 
1дая съ ихъ моральнымъ и матер!альнымъ положешемъ. 
Нацюнальный же вогульсюй музыкальный инструментъ на
зывается «тэйршибъ», онъ имеетъ восемь ыедныхъ струне 
и издаетъ звуки въ роде гуслей. Перебирая пальцами стру
ны, вогулы не заботяться о томъ, подходятъ или нетъ звуки 
голоса подъ тонъ играемой ими песни.

Вогуловъ считается въ губерши приблизительно до 2/т. д. 
обоего пола, состаеляющихъ 0,09% всего населешя губерн!и.
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Латыши И ФИННЫ, поселивниеся здесь съ давнихъ л'Ьтъ, 
частно добровольно, а преимущественно сосланные за разный 
преступавши, живутъ смешанно съ русскими и только въ 
Тарскомъ и Тюкалинскомъ округахъ находятся отдельный 
поселешя этихъ выходцевъ изъ прибалтШскихъ губершй, 
именно въ Тарскомъ округе дер. Чухонская и въ Тюкалин
скомъ колоши: Рыжкова, ГельзииФорсъ, Нарва, Ревель и Рига. 
Латыши и Финны испов'Ьдуютъ протестантскую религпо. .

Цыгане. О цыганахъ вообще у насъ мало имеется свЬ- 
Д'Ьшй, какъ въ печатныхъ, такъ и въ рукописныхъ источни- 
кахъ; о дыганахъ же Сибирскихъ и вовсе ничего не гово
рится; о нихъ даже не упоминается ни слова въ описаши 
наседеиныхъ мЬстъ Тобольской губерши (т. IX изд. 1871 г.). 
Равнымъ образомъ н'Ьтъ о нихъ никакихъ сведений и въ 
дйлахъ Тобольскаго Губернокаго Статистическаго Комитета. 
Собранный нами въ минувшемъ году по этому интересному 
отделу даиныя представляемъ внимашю лицъ просвТзщен- 
ныхъ и любознательныхъ.

Цыгане встречаются во всёхъ округахъ губерши, со
ставляя 0,10% всего ея населешя; только въ Березовсдомъ 
и Сургутскомъ округахъ ихъ никогда не бывало и ныне не 
находится, но не потому, чтобы местности эти представляли 
плохое поле для эксплуатации; тамъ не мало найдется зажи- 
точныхъ полуобрусевшихъ пнородцевъ, заезжихъ рыбопро- 
мышленнпковъ и мелкихъ торговцевъ,—а потому, что суро
вый климатъ этихъ округовъ не соответствуешь привольной 
кочевой жизни цыганъ. Пребываше ихъ здесь ограничива
лось бы только одпимъ или двумя месяцами въ году, да и 
въ течеиш столь короткаго сезона кочевки своей они встре
тили бы здесь не малое затрудненie въ продовольствие и 
темъ более—сбыте своего нзлюблениаго товара—лошадей. 
Зимвяго же помещешя для себя они вовсе не нашли бы 
здесь по малочисленности и скудности построекъ.

Цыгане, появивипеся въ Тобольской губерши только 
въ начале текущаго столеБя, обладаютъ ггЬло с ложен i емъ 
крЬпкимъ, стройны и красивы; ростъ ихъ—несколько более 
средняго, малорослыхъ же цыганъ въ числе мужчинъ п вовсе 
не встречается. Чисто восточный типъ ихъ ясно обнаруясп- 
вастся въ нхъ бдестящихъ черныхъ или карихъ глазахъ, 
черныхъ курчавыхъ волосахъ и въ удивительной белизне и 
красоте зубовъ. Выражеше лица у мужчинъ имеешь харак- 
теръ дерзости и отваги съ оттенкомъ ггЬкотораго рода ума 
и находчивости. Глаза же женщинъ и особенно молодыхъ



горятъ огнемъ кипучей страсти и томительною негой; предъ 
увлекающимъ обаяшемъ цыганской красавицы трудно усто
ять иногда даже и солидному человеку. Къ сожаление эта 
нисколько дикая красота ихъ заключаетъ въ себе тотъ не- 
достатокъ, что оне, при нечистоплотности своей, слишкомъ 
рано развиваются и преждевременно стареютъ; старухи яге 
цыганки—существа по истина отвратителышя. Какъ замуж- 
шя, такъ и девицы вне домашней жизни носятъ сверхъ ру- 
башекъ юбки съ накинутыми на плечи платками или шалями, 
концы которыхъ завязываются спереди у подбородка узломъ; 
сверхъ того первыя повязываютъ голову платкомъ яге, но 
такъ, что концы его спускаются сзади на спину. Ярюе цве
та  ̂ и преимущественно красный—составляютъ щегольство. 
Обувь зажиточныхъ цыганокъ состоитъ изъ нитяныхъ чул- 
ковъ и кояганныхъ башмаковъ или ботинокъ; бедныя же 
ходятъ, въ чемъ попало, а иногда даже и пляшугъ бооыя. 
Будучи въ праздничное или ярмарочное время приглашаемы 
куда нибудь для пешя и пляски, ягенщины и дёвушки ста
раются одеться съ особенною изысканностно; для этого на- 
дЬваютъ на себя какъ м о яг но более юбокъ, чтобы нижняя 
половина корпуса казалась пышнее и округленнее; сверхъ 
юбокъ вакидываютъ яркаго цвета съ широкими рукавами 
платье, тал^я яге перехватывается разноцветнымъ кушакомъ, 
къ которому пристегивается ситцевый или шерстяной неред- 
никъ. ЗатЪмъ на плечи небреягно, но съ некоторыми вку- 
сомъ, набрасывается шаль, концами которой цыганки кокет
ливо играютъ во время пляски. Волосы девицы заплетаютъ 
въ две косы, но чаще опускаютъ ихъ по ндечамъ густыми 
прядями; башмаки яге носятъ съ медными подковками. Въ 
ушахъ у цыганокъ всегда болышя серьги, на пальцахъ рукъ 
множество перстней и колецъ, а на шее оягерелье изъ цв'Ьт- 
наго стекляруса, янтаря или раковинъ. На этнхъ ожерельяхъ 
всегда почти красуются катя нибудь амулеты, какъ наир, 
черепъ и крылья нетопыря, змФиныя головки, ладонки съ 
разными травами, приворотные корешки и т. и. Всю эту 
дребедень цыганки считаютъ драгоценными талисманами, изъ 
которыхъ о каждомъ изъ нихъ существуешь особое таин
ственное предаше. Уступить кому либо ташя редкости оне 
дозволяютъ себе не иначе, какъ только по убедитедьнымъ 
просьбамъ и то за хородпя деньги. Въ обыденной же жизни 
цыганки ходятъ босыя и въ грязныхъ лохмостьяхъ; но петь 
и плясать все таки соглашаются не иначе, какъ за прилич
ное вознаграждение.



Мужчины дома, въ своей семьй, держатъ Себя также 
неопрятно: одежду ихъ составляетъ смйсь всевозможныхъ 
лоскутьевъ, собранныхъ во время скитанШ по деревнямъ и 
потерявшимъ уже свой собственный цвйтъ. Вей цыгане, 
проживающее въ губернш, считаются принадлежащими къ 
православному вйроисповйданш, только самая малая часть 
ихъ, находящаяся въ Ялуторовскомъ округй, исповйдуетъ 
католическую религш. Вообще же христаанская релипя какъ 
къ тймъ, такъ и къ другимъ можетъ быть применима въ 
одинаковомъ значенш, какъ къ остякамъ и самойдамъ. Въ 
церковь цыгане почти никогда не ходятъ, молитвъ никакихъ 
не знаютъ, а релипозные обряды исполняютъ только по не
обходимости, въ крайнихъ случаяхъ. Роды у цыганокъ про- 
исходятъ при одной или двухъ повитухахъ, въ уединенномъ 
мйстй и безъ бытности мужчинъ; послй родовъ родильница 
въ теченш шести дней считается нечистою и въ первые два 
или три дня старается по возможности избегать встречи съ 
посторонними, опасаясь дурнаго глаза. Къ обряду крещешя 
дйтей приглашаются воспр1емниками крестные отецъ и мать, 
для которыхъ въ тотъ же день родителями новорождениаго 
устраивается пирушка. При крещенш избираютъ болйе къ 
мальчику—восщлемпицъ, а къ дйвочкй восщнемниковъ для 
того, чтобы родителямъ было съ кймъ погулять и попировать, 
а воспринимаемымъ—имйть впослйдствш некоторую отъ 
нихъ помощь и покровительство. Крещеше дйтей совершается 
не ранйе недйли или даже двухъ послй рождешя, вслйдств1е 
бродячей жизни цыганъ и происходящихъ отъ того неудобствъ 
и хлопотъ при совершенш этого обряда. По словамъ крестьянъ, 
нйкоторыя цыганки имйютъ обыкновете новорожденныхъ 
дйтей своихъ, заразъ послй родовъ, катать голыми, зимою— 
въ сайгу, а лйтомъ въ покрытой росою травй, приговаривая: 
«учись терпйть стужу и нужу». Этимъ нр1емомъ матери какъ 
бы пр!учаютъ дйтей своихъ, при самомъ появлеши на свйтъ, 
къ той грубой матергальной жизни, на которую обречены вей 
почти кочевыя племена, чуждыя прогрессивному развитпо 
своего нормальнаго и матер1альнаго быта.

Сватате невйстъ, обычаи при совершенш брака и за- 
тймъ необходимая принадлежность ихъ—гулянки происходятъ 
въ томъ же самомъ вид!; и при тйхъ же услов1яхъ, какъ и 
у крестьянъ. Случаи браковъ цыганъ съ русскими женщи
нами и дйвицами, хотя и рйдко, но встречаются; случаевъ 
же женитьбы русскихъ на цыганкй, сколько известно, до сихъ 
поръ не бывало. Причиною этого надобно полагать особое



отвращен1е цыгаяокъ отъ оеЬдлой жизни и правильнаго до-- 
машняго хозяйства, требующихъ постоянныхъ трудовъ и 
заботливости, къ чему цыганская раса вообхце чувствуетъ 
себя не способною. Впрочемъ между цыганами во многихъ 
м1зстахъ существуютъ и сводные браки, безъ соблюдешя 
церковнаго обряда в1>нчашя, единственно по согласию жениха 
и невгЬсты и какъ бы съ благословешя родителей.'Въ этомъ 
случай по прнбытш жениха къ невЬстЬ, у последней рас
плетается коса, голова обматывается шалью, преподается 
обоимъ нгЬчто въ родЬ родительскаго благословешя и затймъ 
невеста отдается жениху въ полное его распоряжеше. Сводные 
браки совершаются тайно отъ русскихъ и преимущественно 
въ м1>стностяхъ, отдаленныхъ отъ пребыван!я духовнаго и 
гражданскаго начальствъ. Похороны совершаются обыкно- 
веннымъ порядкомъ: умершихъ погребаютъ въ колодахъ или 
корытахъ, выдолбленныхъ изъ толстаго дерева, съ причи
таньями, какъ и у русскихъ крестьянъ. Некоторые цыгане 
вФрять въ загробную жизнь, въ блаженство праведныхъ и 
мучешя гр'Ьшниковъ, друпе же не им'Ьютъ объ этомъ ника
кого поняйя и вовсе не интересуются будущностш. Между 
цыганами Курганскаго округа существуетъ предаше, что 
предки праматери ихъ, жены Египетскаго царя Фараона 
«Цыганки», вышли изъ Индш въ Африку, гд'Ь языкъ ихъ, 
BcnifiACTBie сношешй съ окружающими ихъ разноплеменными 
народностями, потерялъ свою первоначальную чистоту и, 
принявъ въ себя чуждыя слова и выражешя, раздробился на 
нисколько нар£чШ. Предаше это заслуживаетъ шЬкотораго 
вЬрояйя, такъ какъ и въ сред'й цыганъ, поселившихся въ 
Сибири, получили уже право гражданства некоторый чисто 
руссшя слова и преимущественно слова и выражешя, недо- 
пускаемыя въ печати. КромЪ того между ними существуетъ 
еще и особый жаргонъ, котораго русские, даже и говоряпце 
по цыгански, не понимаютъ. Это такъ называемый «воров
ской языкъ», употребляемый въ случаяхъ, требующихъ осо
бенной тайны и осторожности. Русской же грамоты цыгане 
не знаютъ и не было до сихъ поръ примера, чтобы цыган- 
сшя д'Ьти учились въ м’Ьстныхъ учебныхъ заведешяхъ, или 
даже на дому у русскихъ. Кургансше цыгане, считая себя 
потомками библейскихъ Фараоновъ, вЪрятъ въ следующую 
непреложную, по ихъ миЬшю, легенду о своемъ происхож
дении когда всл’Ьдств1е гонешй, воздвигнутыхъ противъ ев- 
реевъ египтянами, Вогъ повел'Ьлъ Моисею вывести первыхъ 
изъ Египта и когда Моисей отправился уже съ ними въ путь,



Фараонъ, захватилъ съ собою одну изъ наиболее любимыхъ 
зкенъ своихъ, по имени «Цыганку», исповйдывавшую тайно 
еврейскую религда, погнался за евреями со своимъ войскомъ, 
ыо вступивъ въ воды Чернаго моря, былъ охваченъ спло
тившимися волнами его,—тогда, подъ вл1яшемъ ужаса, онъ, 
схватилъ въ объяНя любимую зкену свою, на могучемъ пре- 
красномъ кон'Ь выпрыгнулъ изъ волнъ морскихъ на берегъ 
и здгЬсь въ восторгЬ ссасешя своего воскликнули: «добрый, 
верный конь мой! Ты спасъ меня отъ верной погибели!» В'ь 
то зке время, очнувшись отъ ужаса, жена его, Цыганка, воз- 
дгЬвъ къ небу руки, со слезами благодарности произнесла 
молитву: Фоже отцевъ моихъ! ТебгЬ обязана я спасешемъ 
жизни нашей!» Въ эту самую минуту хлынувший внезапно 
на берегъ морской шквалъ отбросили Фараона отъ жены его 
и унеси обоихъ обратно въ море. За угнетете евреевъ и 
богохульный ргЬчи свои Фараонъ мгновенно преврашенъ былъ 
Богомъ, до паступлетя Страшнаго суда, въ полу-челов'Ька, 
полу-рыбу, т. е. голова, грудь и руки остались у него чело- 
в,Ьческ1я,а нижрпя оконечности превратились въ рыбий хвостъ. 
Цыганка же вновь поднявшимся огромными валомъ выбро
шена была опять на берегъ, гдгЬ и родила сына. Отъ этого 
то сына и жены его Молдаванки и произошло покол'Ьте 
цыганъ, назвавшихъ себя этими имепемъ, по имени прама
тери своей, любимой зкены Фараоновой.

По уб'Ьжденйо цыганъ Фараонъ и воины его, полу-че- 
ловгЬки полу-рыбы и до сихъ поръ существуютъ въ Черномъ 
(а не въ Чермпомъ) моргЬ и при встр'Ьчйз съ мореплавате
лями, подымая головы надъ поверхностно водъ, спрашиваютъ 
ихъ, «сыгъ ли сэнда' дэвэнъ авыло?» т. е. «скоро ли будетъ 
судъ Бож1Й?» и если ветргЬчаютъ отвЪтъ: «садыиомъ», «не 
знаемъ», то поднимаютъ страшный вопль и крикъ. Въ изб!з- 
зкаше этого догадливые мореплаватели ужъ и отвгЬчаютъ 
имъ: «тася», т. е. «завтра»,—и обрадованные этимъ otbIj- 
томъ Фараоны скрываются опять въ глубину моря.

Нужно заметить, что цыгане мйстомъ погибели Егип- 
тянъ считаютъ Черное, а не Чермное море, находя въ этомъ 
извращети какъ бы подтверзядеше отеческпхъ предашй о 
происхожденш своемъ отъ сына цыганки, вступившаго въ 
бракъ съ Молдаванкою.

Поводомъ зке къ погон!) ФараЬна за евреями послужило 
то, по мнЗшш цыганъ, обстоятельство, что Фараонъ, при- 
ступпвъ къ постройкй для себя и своего потомства камен- 
цыхъ дворцевъ, повел'Ьлъ евреямъ, для красоты и крепости



глины, приготовлять ее безъ воды, заменяя таковую челове
ческою кровью, а чтобы кровь эта постоянно находилась въ 
потребномъ количестве, онъ приказалъ мешать въ глину 
мелко истолченное стекло. Вследств1е этого, рабоч1е—евреи, 
делая месиво, увлажали своею кровью, истекавшею отъ по- 
резовъ кожи; а какъ отъ такой потери крови и отъ непо- 
сильныхъ работъ они начали умирать, оставнйеся же въ 
живыхъ решились покинуть Египетъ, то Фараон ь и решился 
силою воротить ихъ домой для окончашя начатыхъ работъ.

Семейная жизнь цыганъ, въ общихъ наглядныхъ чертахъ 
ея, имеетъ характеръ патр1архальности. Въ среде соединив
шихся на кочевье несколько односемейныхъ кибитокъ изби
рается, обыкновенно, одинъ более другихъ бывалый и опыт
ный старшина, называемый «вожакомъ». Этому-то вожаку 
безирекословно подчиняются уже все семейства табора; на 
обязанности его лежитъ все хозяйство, у него же хранятся 
и денежные капиталы общины, которыми однакоягъ онъ рас
поряжается не иначе, какъ съ conacia ея. За исключешемъ 
вожака все семьи подчиняются каждая старшему въ своемъ 
роде, т. е. деду или отцу, который такими образомъ и всту- 
наетъ во все права безконтрольнаго владыки и деспота своей 
семьи. Женщина здесь—безправиая и безпрекословная раба; 
дети ея, особенно лее пришедшие в ъ  зрелый возрасте; не 
только не оказываютъ ей равнаго съ отцемъ уважетя, но 
даже стыдятся подчиняться ей въ чемъ либо; голосъ же ея, 
какъ голосъ матери, не имеетъ въ глазахъ ихъ никакого 
зиачешя.

М а т е р г а л ь н о е  п о л о ж е ш е  ц ы г а н ъ , с м о т р я  п о  и х ъ  н а р у я г-  
н о й  о б с т а н о в к е ,  б о л е е  ч е м ъ  с к у д н о : в ъ  п р е д м ета х ч>  п е р в о й  
н е о б х о д и м о с т и  у  н и х ъ  в и д е н ъ  к р а й н и й  н е д о с т а т о к ъ ; в е з д е  
б е д н о с т ь , гр я з ь  и  н е р я ш е с т в о . Н о  э т о  в и д и м о е  у б о я с е с тв о  
б ы в а е т ъ  н е р е д к о  о б м а н ч и в о : н с  м ал о  м о ж н о  в с т р е т и т ь  ц ы 
г а н ъ , п р е в о с х о д я щ и х ъ  н о  с р е д с т в а м ъ  с в о и м ъ  л ю б я го  з а ж и -  
т о ч н а г о  к р е с т ь я н и н а ;  в с т р е ч а ю т с я  д а ж е  л и ч н о с т и ,  о б л а д а ю щ а я  
п я т и т ы с я ч н ы м и  к а п и т а л а м и , х р а н я щ и м и с я  н е п р о и з в о д и т е л ь н о  
в ъ  к а к и х ъ  н п б у д ь  т р я п п ц а х ъ .  Н р а в с т в е Е н ы х ъ  у б е ж д е н и й  
ц ы г а н е  н и к а к и х ъ  н е  н м е ю т ъ ;  ч у в с т в а  с о в е с т и  и л и  с ты д а  
и м ъ  п е и з в е с т н ы ; о р е л и п о з н ы х ъ  яге с т р е м л е ги я х ъ  н  г о в о р и т ь  
н е ч е г о .  Л о ж а с ь  с п а т ь , м у я ш п н ы  и  ж е н щ и н ы , в зр о с л ы е  и  д е т и  
р а с п о л а г а ю т с я  р яд о м ъ  в ъ  п о в а л к у  и  п р и  э т о м ъ , н е  с т е с н я я с ь  
м е ж д у  с о б о ю , д Ь л а ю тъ  в с е  Ф и з и ч е с ш я  о т п р а в л е ш я . Н е п р и 
с т о й н ы е  р а з г о в о р ы  о р а з н ы х ч ) м о ш е н н и ч е с к й х ъ  и  л ю б о в и ы х ъ  
н о х о ж д е ш я х ъ , с о п р о в о ж д а е м ы е  с п о р а м и  и  п л о щ а д н о й  б р а н ы о ,-
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любимая тэма бесЪдъ ихъ на сонъ грядупцй. Мнопе цыгане 
живутъ невенчанные съ своими подругами, а если которые 
изъ нихъ и отбываютъ обрядъ венчашя, какъ повинность, 
то испытавъ узке предварительно всю сладость греха перво- 
роднаго. Прелюбод'Ьяше у нихъ не преследуется и дазке 
кровосмешеше предосудительнымъ не считается. Деньги для 
цыгана—все. За деньги оиъ, не задумаясь, зкертвуетъ и же
ною и дочерью и вотъ почему между цыганами, вообще 
брюнетами съ восточнымъ типомъ лица, встречаются иногда 
блондины и блондинки съ чисто кавказскими обликомъ.

Обращете музкей съ женами и отцевъ съ детьми-грубое 
и иногда дазке жестокое. Но къ удивленно, не смотря на столь 
выдающееся пороки и безнравственность, преотупленШ между 
цыганами, кроме конокрадства, въ делахъ присутствевныхъ 
местъ не встречается и зкалобъ отъ нихъ другъ на друга къ 
начальству не поступаетъ. Полагать надобно, что въ подоб- 
ныхъ случаяхъ они управляются своими домашними судомъ, 
избегая огласки мезкду русскими. Частный же, индивидуаль
ный, такъ сказать, характеръ цыганской зкенщины — довольно 
мягкШ, узкивчивый и склонный къ удовольствзямъ, доступ
ными грубой кочевой жизни.

Пищу цыганъ ссставляетъ все, что они успеютъ вы
просить у местныхъ жителей Христа-рада, получить за во- 
розкбу, пёше и пляску и наконецъ украсть—где представится 
къ тому возмозкность. Сами зке для себя они приготовляютъ 
пищу редко, а горячаго почти вовсе не едятъ. Коровъ и 
домашней птицы не держатъ, но за то собаками окрузкаютъ 
себя въ изобилш. Не смотря на постоянное зкительство мезк- 
ду русскими и частыя сношешя съ ними, цыгане по cie 
время не могутъ свыкнуться съ оседлою жизшю: они чузк- 
даются хлебопашества и огородничества, не занимаются ни 
извозомъ, ни рыболовствомъ, ни птицеловствомъ, даже не 
знаютъ никакихъ ремеслъ, кроме разве коновальства да ков
ки лошадей. Хотя же затемъ, вследствзе причисленья своего 
къ русскими волостями въ качестве хлебопашцевъ, они и 
наделены наравне съ крестьянами земельными угодьями, но 
видеть въ зтомъ ФактЬ проблески стремлетя ихъ къ осед
лой жизни и производительному труду—никакъ нельзя и вотъ 
по какими причинами: на основанш существующихъ узако- 
нешй безъ причислешя къ какому либо сословпо обывателей 
цыганами иметь зкительство въ губернш не дозволяется. По 
причисленщ язе своемъ въ крестьяне, они, подучивъ земель
ные наделы, никогда сами не пользуются, а отдавая ихъ въ



арендное содержите крестьянамъ, отбынаютъ гЬмъ лежащие 
на нихъ подати и повинности, кроме лишь одной военной, 
которой они всеми силами стараются избегать. Затймъ отъ 
общественных!) выборовъ въ разный должности они также 
освобождены: никакое общество не решилось бы избрать 
цыгана даже и въ десятники. Такимъ образомъ пичРмъ не 
связанные, никому не обязанные, нич'Ьмъ и ни къ чему не 
прикрепленные, цыгане имеютъ полную возможность на
слаждаться страстно любимою ими кочевою жизгшо. Хотя 
же некоторые изъ нихъ вслгЬдств!е невозмоясйости, по суро
вости климата, вести кочевую жизнь круглый годъ—и обза
велись кой какими избушками, проживая въ нихъ зиму ар
телями, но съ наступлешемъ весны они снова бросаютъ ихъ 
и, избегая на месте своего жительства всехъ поводовъ къ 
жалобамъ на свои проделки и плутни, всецело и нагло пре
даются имъ настороне. Въ случае яге справокъ о поведении 
ихъ, ири производстве следств1я, обыкновенно получаются 
о нихъ съ места причислешя отзывы удовлетворительные 
или по крайней мере уклончивые. Заключенный же подъ 
стражу, въ случае явныхъ уликъ и реет у а летя, цыганъ не 
унываетъ, зная, что далее Сибири его не пошлютъ, а жить 
въ Туринскомъ или въ Верхнеудинскомъ округе для него, 
сына природы, не все ли равно?

Съ наступлешемъ весны и съ появлешемъ перваго под- 
ножнаго корма цыгане, покидая селешя, целыми ватагами 
выезжаютъ на кочевку. Разбивая своп шатры и кибитки въ 
носкотинахъ и на окраирахъ дорогъ, вблизи селъ и деревень, 
но непременно въ значительномъ отдалеши оть места своего 
причислешя, они целое лето продолжаютъ разъезды свои изъ 
одной местности въ другую, оставаясь где 2, где 3 дня; редко 
неделю или более. При этой перекочевке каждый вачальникъ 
семьи расчитываетъ, когда и где ему быть въ известные 
дни, т. е. въ дни приходскихъ праьдииковъ, седъскихъ торж- 
ковъ или ярмарокъ. Во время стоянки таборомъ замужшя 
цыганки и девицы, захвативъ съ собою ребять, съ утра и 
до вечера таскаются съ ними по близь лежащимъ селешямъ, 
где выпрашивая милостыню, а где и подсматривая что ни
будь такое, что украсть не представлялось бы большой 
опасности. 17ри этомъ ни одна изъ пихъ не отказывается 
петь, плясать, ворожить, лечить больнаго, заговорить или 
отговорить что нибудь, присушить кого нибудь и т. и.

П ете Тобольскихъ цыганъ, сопровоядаемое какимъ то 
дикимъ гикавьемъ и резкимъ крикомъ—нещлятно для слуха;

7
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бойкая же удалая пляска ихъ нс заключаетъ въ себе ничего 
непристойнаго и надпоминаетъ собою испанскихъ гитанъ 
только игра кастаньетами заменяется здесь пршцелкиваюемъ 
пальцами. Слушание аккомпаниментомъ irbaiio и пляске— 
музыкальные инструменты—у цыганъ те же самые, что и у 
русскихъ крестьянъ, т. е. балалайка, бандурка, бубенъ и гар 
мошя. Съ русскими нотиымъ шзшемъ и музыкою они, незная 
грамоты, не знакомы вовсе; но наслухъ ноготь и играютъ на 
своихъ пнструментахъ очень стройно и щйятно. Пляшутъ 
же одновременно неболРе двухъ лицъ обоего пола а чаще 
одна женщина; все же остальныя, стоя въ ожидаю и очереди 
около нея, ноютъ плясовыя песни, прихлопывая въ тактъ 
ладошами. Забавляя такимъ образомъ публику, цыганки не 
забываютъ и гласнаго своего дела, спещальной цели своихъ 
странствий: выделывая разные Фокусы руками и ногами и 
увлекая такимъ образомъ внимаше окружающихъ, онЬ въ то 
же время внимательно высматриваюсь и подмечаютъ все, что 
только моигетчэ имъ пригодиться на черный день и затемъ, по 
возвращенш въ таборъ, сообщаютъ своимъ отцамч. и мужь- 
ямъ о виденномъ и особенно для нихъ нужноыъ. Старшины 
семействъ, собравшись въ кружокъ у костра и обсудивъ 
полученный ими сведения, решаютъ уже кому на следующий 
день куда и зачгЬмъ итти. Вообще же, прикочевывая таба- 
ромъ къ какому либо селешю, цыганки стараются предва
рительно проникнуть въ домишшй бытч> его обывателей, 
вкрасться въ ихъ доверие, узнать характеры, слабости и даже 
семейныя отиошешя ихъ для того, чтобы при гаданьяхъ желаю- 
щимъ сказать соответственное ихъ потребностямъ и поло
женно. Да и при самыхъ гаданьяхъ оне незаметно для гадаю- 
щихъ выпытываютъ сначала у нихъ все главный, необходимый 
для себя сведешя и потомъ уже говорятъ или предсказываютъ 
имъ сообразно съ дознанньшъ; но и при всемъ этомъ пред- 
сказашя ихъ бываютъ большею часчпю двухъ-смыслениы съ 
тою целью, чтобы въ случае, если они не сбудутся, ворожея 
могла придать другой смыслъ и значеше словамъ своимъ.

Гадашя свои цыганки обыкновенно начинаютъ такъ: 
берутъ у гадающаго правую руку и, смотря внимательно на 
ладонь ея, говоритъ съ разстаяовкою: „ручка твоя счастливая, 
таланливая, а только ты отч> добраго отца иошелъ или (пош
ла), есть у тебя счастье, зиаютъ тебя добрые люди, любятъ 
начальники и господа; а видишь вотъ ты: злые люди по за
висти нападаютч> и иадегаютъ на тебя. Дай-ка какую нибудь 
вещицу, я наговорю па нее дома! ‘ ЗатРмъ цыганка, взявъ
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поданную вещь или монету, продолжаетъ: „а я вотъ теб£ 
еще травку такую дамъ, наворожу на нее, носи ее на крестЬ 
и будетъ твб'Ь всякое счастье и таланъ.и И наконецъ уходя 
съ деньгами или съ вещью, цыганка заключаете свои рйчи 
такт: „буйные в'Ьтры, унесите печаль—тоску (такого-то) за 
синее—море, ошанъ!и Съ такими Hie или подобными имъ ре
чами производится и гадайie на вод'Ь, на картахъ, при куре- 
нш разныхъ транъ, при пусканш на вйтеръ и при жженш 
на опгЬ волось лицъ, желающихъ узнать что либо имъ не
ведомое. 1’адаютъу цыганъ всего чаще крестьяне, ихъ жены 
и дочери, купцы и приказчики ихъ и иногда отставные нижн1е 
чины. Предметомъ гаданШ обыкновенно бываютъ случаи изъ 
обыденной жизни ихъ, какъ напр. разыщется ли покраден
ное, кто въ том ь виноватъ, гдй покраденное спрятано, удастся 
пли пЬтъ предпринимаемое дЬю, долго ли еще жить и ка
кова будетъ жизнь; в'Ьренъ ли мужъ женй и на оборотъ — 
жена мужу, а также любовникъ любовница и обратно, когда 
будетъ такая-то свадьба и т. п.

Врачеваше цыганами разнаго рода людскихъ и скот
ски х'ь болезней почти никогда пользы не приносить. Зд'Ьсь 
они, какъ и въ ворожбЬ, представляются наглыми шарлатанами. 
Лечен ie внутренних'!, особенно психическихъ болезней про
изводится обыкновенно наговорами на воду и на уголь со 
вспрыскивашемъ больнаго враспдохъ изо-рта; въ болЪзняхъ 
яге такъ называемыхъ „урочливыхъи безцеремоннымъ плева- 
гпемъ въ глаза больнаго. Наружный болезни какъ-то: разные 
нарывы и язвы прижигаютъ раскаленымъ ягелИзомъ или тру- 
томъ, а иногда и просто выкусываютъ ихъ зубами; простудные 
же опухоли и вереда очерчиваютъ скуловою костью свиньи 
или, въ р'Ьдкихъ случаяхъ, какъ драгоцЬннымъ лекарствомъ— 
громовою стрелою (находимыми нерйдко въ Сибири облом
ками орудий каменнаго вгЬка). Въ большомъ употребленш 
бываютъ также сулема, мышьякъ, кинаварь, разный травы и 
коренья съ крепкими настоями ихъ на водгЬ и на винЩ Не 
одно изъ.таковыхъ лекарствъ не дается больному безъ пред
варительна™ нашептывашя надъ нимъ таинственныхъ закли- 
нашй и наговоровъ, но заклпнашя эти производятся знахаремъ 
столь тихо, что слышать ихъ не только свидетели лечешя, 
но и самъ больной не могутъ. Знахарь же съ своей стороны 
содержись ихъ въ глубочайшей тайн'Ь, которую онъ можетъ 
передать другому не ран’Ье, какъ только передъ своею смертью; 
въ противиомъ яге случай лекарство его долягно лишиться 
своей силы. Въ собетвенныхъ же своихъ болгЬзняхъ цыгане



прибегаютъ къ самымъ простымъ средствамъ: зубную боль 
окуриваютъ дурманомъ, трутъ зубы конскими удилами, а 
иногда кладутъ за щеку листовой табакъ; отъ лихорадки 
пъютъ настой изъ вина съ нашатыремъ; отъ головной боли 
нюхаютъ траву „ветрянку;^ въ болезни триппера пьюгь 
мелк о исто л ч е н н ый хрусталь въ вине или въ воде и въ боляхъ 
живота -  иравятъ его руками, густо натертыми мыломъ, а 
иногда и ставятъ на него горшки. Скотъ яге, по даче ему 
изготовленнаго также съ разными наговорами снадобья, сЬ- 
кутъ кнутомъ или быотъ палкою для возбуждешя этимъ въ 
организме его усиленнаго кровообращен1я. Для несогласвыхъ 
супруговъ у всякой цыганки существуетъ особая спещальная 
ворожба, сонровоясдаехяая самымъ наглымъ обмакомъ. Такъ 
наир., гадая мужу, въ видахъ присушить къ нему не любя
щую его жену, цыганка но нисколько дней сряду ходитъ къ 
нему на домъ, нашептываетъ и наговариваетъ на какую ни- 
будь часть его одежды и потомъ совйтуетъ ему придти къ 
ней въ таборъ такъ, чтобы никто того не заметать. Здесь, 
положивъ платье въ кругъ, очерченный на1 земле медв'Ьжьимъ 
саломъ, сажаетъ его верхомъ на палку и заставляетъ бегать 
на ней во,кругъ табора; при этомъ платье оставленное на 
земле, исчезаетъ безелЪдно. Жене яге, которую не любитъ 
мужъ, цыганка советуетъ вечеромъ, когда все улягутся въ 
деревне спать, отнести вгь какое нибудъ уединенное место 
лучшую свою рубашку или подвенечное платье и, полозка его 
на землю, сказать тризкды: „муже мой, муже,—люби меня дю- 
же!“ Разумеется, что и эти вещи также мгновенно исчезаютъ.

Но более всего цыганки выручаютъ деньгами и подар
ками за присуншваше къ молодымъ холостякамъ, а иногда 
и къ старикамъ, возлюбленныхъ или красавицъ, для чего 
собственно знахарки и хранятъ при себе лягушьи половыя 
кочточки, называемыя ими „крючкомъ и петелькой11. Чрезъ 
посредство этихъ талисмановъ они вызываютъ кого угодно 
другъ къ другу присушить или другъ съ другомъ разлучить. 
„Крючокъ и петелька11 уступаются знахарками гадающими 
въ рЬдкихъ только случаяхъ и то нёиначе, какъ только по 
усиленнымъ просьбамъ и за хорошая деньги. Престарелые и 
немощные цыгане и цыганки изъ таборовъ не выходятъ, а 
оставаясь дома смотрятъ за докншнимъ хозяйствомъ, т. е. 
шатрами, скотомъ и малолетними детьми; пожилые зке, но 
еще здоровые музкчины, разъезжая съ утра до ночи по бли- 
жайшимъ къ стану своему селешямъ, выоматриваютъ охот- 
ииковъ на куплю, продаясу и мену лошадей и при этомъ



незамгЬтпымъ образомъ выв-Ьдавъ, кто въ чемъ нуждается и 
н'Ётъ ли у кого заболЬвшаго скота, цыгане въ тотъ же день 
или на другой, смотря по обстоятельствамъ, прнступаютъ 
личнр или черезъ подручиыхъ своихъ къ продаж* или ме
не лошадей, стараясь дгЬлать д*ло публично, а всего чаще 
въ кабак* или около него, подстрекая и заманивая крестьянъ 
подъ разными предлогами на выпивку; при этомъ, хвастая 
своими познатями въ ветерияарш и побрякивая коноваль- 
скими инструментами, вызываются, кто лечить, а кто холо
стить лошадей.

Такъ какъ все почти цыганское богатство заключается 
въ лошадяхъ, то каждый взрослый цыганъ обязанъ знать 
досконально не только вс* достоинства и недостатки ихъ, но 
и уметь, гд* нужно, расхвалить своего и опорочить чужаго 
коня; помнить гд* как in существуютъ ярмарки и вообще 
ум*ть съ пользой для себя обделать всякое д*ло. При м*н* 
и продаж* лошадей семья цыгана нередко старается какъ 
будто удержать его отъ этого; ребята первые поднимаютъ 
крикъ и вой, заверяя всЬхъ и каждаго, что продаваемая или 
меняемая лошадь—ихъ доморощенная, отличная, что имъ 
больно разстаться съ ней... цыганъ—отецъ останавливается... 
задумывается, но вдругь какъ будто съ отчаяшемъ, махну въ 
рукой со словами: „эхъ ма, быда-ие была!1'-—закаичиваетъ 
д*ло,—конечно не безъ барыша для себя. Выманенными, 
купленными и уворованными лошадьми цыгане снабж-аютъ 
обыкновенно неопытпыхъ и довЬрчивыхъ крестьянъ, подсо
вывая часто неграмотнымъ изъ нихъ даже Фальшивыя рос- 
писки. А какъ у цыганъ не бываетъ почти ни одной лошади, 
въ законномъ прюбр*тенш которой нельзя было бы не усом
ниться, то по этой причин* пройдохи однЗзхъ и т*хъ же 
лошадей у себя долго не держатъ, стараясь ио возможности 
скорее продать или обменять ихъ на другихъ, а этихъ на 
третьихъ и т. д. При такихъ изворотахъ цыгане, пользуясь 
барышами, вопервыхъ устраняютъ всякую возможность за
хватить въ рукахъ ихъ покраденную лошадь, а во вторыхъ, 
обм’Ьнявъ своего воровскаго коня на крестьянскаго не кра- 
деннаго и усшЬвъ посд*дняго также продать или обменять 
въ друпя, но только не цыгансшя руки, они, въ случае ро
зыска первой лошади у лица, которому она была сбыта въ 
обм'Ьнъ другой, за сбытомъ этой последней въ друпя или 
да?ке вгь третьи руки, постояннымъ запирательствомъ своимъ, 
при отсутствш уликъ, устраняютъ отъ себя всякую ответ
ственность не только за кражу, но даже и за npio6p*Teme
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ея зазнамо краденой. Такимъ образомъ ловте плуты остаются 
всегда въ барышахъ, взятыхъ въ началб дбла, ибо выма
ненная или покраденная лошадь всегда отбирается настоя- 
щимъ хозяиномъ ея не изъ ихъ рукъ, а какъ взятая ими въ 
обмбнъ ея новая лошадь сбыта ими уже въ другая руки,— 
по этой причииб деньги у нихъ же и остаются, а въ накладб 
выходитъ только то лицо, у котораго найдена и отобрана 
покраденная лошадь. Возникающая же въ подобныхъ случа- 
яхъ слбдственяыя дбла, за неимбтемъ доказательствъ и 
уликъ, всегда почти кончаются ничбмъ.

У цыганъ, какъ и у русскаго простонародья, сущест- 
вуютъ различный повбрья и примбты, напр. понедбльникъ— 
день тяжелый, никакого дбла предпринимать нельзя; встре
тилась баба съ порожними ведрами или попъ—худой при- 
знакъ: начатое дбло добромъ не кончится; пбгую кобылу 
вымбняли: изъянъ будетъ, отнимутъ.

Государственныя подати и общественным повинности 
цыгане отбываютъ исправно, но отнюдь не изъ уббждешя 
въ законности и необходимости этого налога, а просто но 
расчету: чтобы имбть полную свободу скитаться по губер- 
нш и жить на счетъ добродушныхъ крестьянъ—имъ нужно 
имбть законные паспорты, а чтобы получить эти паспорты 
на мбстб причислешя—нужно уплатить государственныя 
подати и повинности. Такимъ образомъ одна только необхо
димость побуждаетъ ихъ въ этомъ случаб быть исправными 
плательщиками.

Пбсни, cyщecтвyющiя у цыганъ Тобольской губернш, 
раздбляются на четыре разряда: 1) пбсни, сложенный самими 
цыганами на цыганскомъ языкб 2) Пбсни руссшя, сложен
ный ими на русскомъ языкб 3) Пбсни, смбшанныя на цы- 
гаиско-русском'ь языкб и 4) Пбсни русская, сложенный рус
скими. Мнопя изъ этихъ пбсенъ поются цблымъ таборомъ, 
при самыхъ веселыхъ и оживленныхъ жестахъ, друпя же 
поютъ единолично.

Приводимъ образчики этихъ пбсенъ.
1. 1.

Тама лбсомъ шолъ,
Тама боромъ шолъ.
Тама киндэимъ,
Тама мраз1емъ.
Тама трындоу, тама нахаешъ.

Я лбсомъ шолъ,
Я боромъ шолъ;
Я промокъ,
Я замерзъ,
Я три дня не бдъ.



Мы крепогпица, мы бэмпо- 
самасъ.

Мы брадомица, мы дул-исъ 
кирдэшъ:

Надзылиномъ мэкай тэмро 
тэлароу.

Прогаэмъ мэ дурадуръ, 
Дивыла половшара паргина 

тримматрацы; 
Загоэмъ же мы эда крайнэко 

эты матрица; 
Тэмбошминца тэрно чайра 

разраны бары. 
„Тэпру атомааъ тэрны чау- 

зыръ!44
„Сэрямбы мангы тэпрелау 
Мэдорова эреадуръ:
Манзу пошена!

2.
Вашъ тумынга романы; 
Вашъ тумынга гэмавны,
Ай нихой манга гаяры,
Ай нихой манга набары!
Ай люди, ай люди, ай люди!

Я на кончик'Ь сид'Ёлъ,

Большую думушку думалъ:

Незнаю, куда дгЪть свою го
ловушку!

И вотъ пошелъ я далгЁе, 
Вижу: за лёсомъ  б'Ьд’Ьютъ 

шатры;
Зашелъ я въ крайшй шатеръ;

Сидитъ тутъ молодая краса
вица.

„Прими ты меня, дЁвица, 
молодаго!

„Рада бы тебя принять я,
Да боюсь сосЁдей:
Меня обругаютъ!“

2.

Ай руби, руби изъ корня; 
ДЁлай доски тоншя.
ДЁлай гусли звоншя,
Звонк1я да громшя!
Ай лгсли, ай люди, ай люди!

3.

С идёлъ  Ваня на диванЁ, 
Пуншъ нослёдш й  распивалъ, 
И завидя дно въ  стаканЁ: 
„Прощай!41 душенькЁ сказалъ. 
„Нить уягъ больше я не стану, 
В сё стаканы разобью,
Что останется въ кармаггЁ— 
Все съ друзьями раздЁлю!”

4.

Дыганъ въ полгЁ лежалъ. 
Ночыо коней укралъ;
Добрыхъ коней укралъ,
Ихъ къ телЁгЁ нривязалъ.



Тара—ри томъ—томъ,
Тара—ри томъ—томъ.
Ихъ къ тел'ЬгЬ иривязалъ,
Самъ по колку поб'Ьжалъ,
На базаргЬ промгЬнялъ,
И никто того ие зналъ.
Тара—ри томъ—томъ и проч.

5.

Иоломлръ ято рухало 
Дахэръ ято сырмандэ:
ЗаболЬла голова 
За мать за отца;
Дро Тобольеэ Ф о р ъ  сырэ,
Тхо дэлэсъ.
До Тобольска довезли,
Поставили въ м'Ьру.
Обчинлы сэкры былорэ,
Остригли курчавые волосы,
Павэлла мры тэрны,
Плачетъ бРдная жена.
„Поджа полорэмъ нонаджало,
„Знала бъ ие пошла я йамужъ, 
„Дншпджалу мры до дзета,
Ёакъ жила я у отца,
Знала лишь румяниться!11

6.
Дума думушку пошибаетъ;
ГдгЬ мой милепькШ гуляетъ?
Брала д^вка два ведерка,
Пошла тэрны за водой.
Увидала тамъ милова 
„Подарена мыры, любезный!
Ты постой дорогой!
—„Радъ маттэтэръ тынграо,
Чардэ насти, конь дикпй.и 
Свйтилъ м'Ьсяцъ до утренней зари, 
Бибаръ тырродэль,
Лятэть сине море,
Море всколыхалось,



57

Ча воро тасады я 
Лэски риперура.
Намо браги двеероль,
Пабыльвель мазаль.
Вы закиньте, рыболовы, невода,
Поищите сына казака,
Я за это заплачу 
Четыре червонца.
На него лишь погляжу 
Соза бахппръ я доля,
Очампань наприлэнь 
Мосмолодкэ кры традэнъ,
Соза бахм1ръ я доля.
Иминдара люди знаютъ,
Миндаръ бувъ у господара,
Низко полконился,
Гулять въ поле отпросился.

Изъ собственно русекихъ п*сенъ и романсовъ цыгане 
поютъ: „Выйду я на р*ченьку,“ „По улиц* мостовой,“ „Вотъ 
на пути село больш ое„П одъ вечеръ осенью ненастной.^ 
„Проснется день“ и друпя, нередко изменяя на свой ладъ 
слова и мотивы ихъ.

Въ заключеше приводимъ нисколько словъ и выраже- 
т й  изъ цыганскаго языка.

Дэвэлъ—Вогъ.
Кханкарь—церковь.
Лыджи—подать.
Датъ—отецъ.
Дай—мать.
Пшалъ—брагь.
Пхэнь—сестра.
Чао—сынъ.
Чай—дочь.
Кхаръ—домъ.
Гурьенга—корова.
Моро—хл*бъ*
Лонгъ—соль.
Ялъ—приходи.
Авымъ—пойдемъ.
Якъ—одинъ.
Дуй—два.

8



Пуелнь—три.
Шекарь—четыре.
Паностъ—пять.
Ш о ф ъ — ш е с т ь .
Эфма—семь.
Охта—восемь.
Эна—девять.

, Дэмъ—десять.
Ламэсъ полмандэ тяджасъ полэрототъ?—Согласна ли, 

милая, выйти за меня замужъ? Явэпъ маиса корашай.—Со
гласна, такъ пойдемъ къ попу. Наджява,—не согласна. Джякъ 
бэнкъ,—убирайся къ чорту. Како парадасъ грянса—дядя, 
см*ияемъ лошадьми!

Зырпйе, выходцы изъ Мезенскаго у*зда Архангельской 
губерши, въ числ* 50 сёмействъ, проншваютъ въ солен in 
Обдорскомъ Верезовскаго округа по временнымъ паснор- 
тамъ. Они большею частш им*ютъ собственные дома и 
занимаются торговлею и разными ремеслами. Въ образ* 
жизни и одежд* они сходствуютъ сгь русскими, но, испове
дуя православную в*ру, говорятъ на своемъ собственномъ 
зырянскомъ язык*.

Евреи, Съ какого времени началось переведете евреевъ 
въ 1обольскую губершю—св*д*вШ не им*ется, но по всей 
вероятности первые переселенцы изъ этого племени были 
ссыльные изъ внутреннихъ губершй Poccin и потомъ изъ 
Царства Польскаго. Евреи, проживающее въ городахъ и ок- 
ругахъ губерши, употребляютъ въ разговорахъ между собою 
особый жаргонъ, н*что въ род* испорченнаго п*мецкаго 
языкам съ русскими же говорятъ по русски довольно хорошо. 
Строго соблюдая правила своей рели пи, они вина пьютъ 
мало, а пьяницъ между ними и совс*мъ н*тщ къ Физиче
скому site труду евреи мало способны, или по крайней м*р* 
вс*ми силами стараются изб*гать его. Главныя запят1я ихъ 
составляют!.: торговля виномъ, ростовщичество и перевода 
краденыхгь вещей. Впрочемъ передовые люди изъ евреевъ не 
чузкдаются и научнаго образовашя, пом*щая д*тей свопхъ 
въ губернскую гимназпо и у*здныя училища, гд* н*кото- 
рые изъ нихъ и съ усп*хомъ кончаютъ курсъ, а желающее 
отправляются далее и въ университеты.

Образъ жизни, релипозные обряды, нравы и обычаи 
Тобольскихъ евреевъ совершенно толедественны съ  однопле
менниками ихъ, находящимися въ Poccin и остальной Европ*.



ВсЬхъ евреевъ считается въ губернш 1,047 муж. и 971 жен. 
пола, а всего 2,018 челов*къ, составляющих* 0,09% всего 
наеелешя губер и in.

г Е о г р Ф ш а к о в  п о л о ж е н а  ш е р з й и .
Тобольская губершя, находясь между 55 п 73° с. ш. и 

77 и 99° в. д. и им'Ья границами на с^вер* Ледовитое море, 
на запад* Архангельскую, Вологодскую, Пермскую и часть 
Оренбургской губернии, на восток* Енисейскую и Томскую 
губернш и на юг* Акмолинскую область, занимаете про
странство, до сих* поръ вполн* еще не измйренное. По ио- 
сл*днимъ же св*д*шямъ губернскаго межевашя площадь ея 
закдючаетъ въ себ* 134,976,789 десятипъ, въ томъ числ* 
земли, съ точностью изм*ренной 13,596,185 дес. 12 с , изм*- 
ренной приблизительно чрезъ общее оиисаше местности 
4,632,718 дес. 2,261 с а ж. и не изм*ренной 116,747,879 десят. 
127 саж. Въ городахъ губернш считается подъ строешями 
3,388 дес. 681 саж., подъ пашнями 844 дес. 100 саж, подъ 
покосами и выгонами 30,874 дес. 244 саж., л*су дровяниаго 
2,203 дес. 1,085 саж., неудобной 7,338 дес. 2,350 саж. и подъ 
водами 3,206 дес. 2,300 саж. Въ округах*: подъ поседешемъ 
и выгонами 1,440,377 дес. 1,817 саж., пашнями 2,344,193 дес. 
514 саж., л*сомъ Строевыми и дровяннымъ 8,502,223 дес. 26 
саж., кустарниками 132,514 дес. 1,735 саж., удобной, но не 
обработанной земли 974,091 дес 204 саж. и подъ солонцами 
129,485 дес. 45 саж., неудобной 3,322,958 дес. 1.6S7 с. и подъ 
водами 1,475,784 дес. 1,213 сажен*. Земель, принадлежащих* 
казенными крестьянами, считается 131,108,610 дес. 821 саж., 
городскихъ 47,846 дес. 1,960 саж., церковных* и монастыр
ских* 40,800 дес. 1,428 с , принадлежащих* частными вла- 
д’Ьльцамъ 294,864 д. 2,329 с., запасных* и бывшего пиша го 
полубаталшна казаков* 18,624 дес. 122 саж., осЬдлыхъ ино
родцев* н бывшего коннаго казачьего полка 2,335,281 две. 
542 сажени и казенных* оброчных* и лЬсиыхъ участков* 
1,130,754 дес. 2,338 саж. Наибольшую часть этого простран
ства губернш составляют* чуждыя всякой производительности 
тундры (округа Березовский, Сургутский и еЬверныя оконеч
ности округов* Тобольскаго и Туринскаго) й значительное 
количество лЬсныхъ угодШ (округа Тарсшй, Ялуторовск^, 
Курганский и южная часть Тобольскаго}. Тобольская губершя 
состоит* из* 10 окружных* городов*, а именно: губернскаго 
и окружиаго Тобольска, окружных*: Тюлени, Турин ска, Ялу-
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торовска, Кургана, Ишима, Тары, Тюкалкнска, Березова и 
Сургута съ округами ихъ. Северная часть губернш, заклю
чающая въ себе округа БерезовскШ и СургутскШ, занимаетъ 
пространство въ 68% всей площади; средняя же часть ея, 
въ которой находятся округа ТюменскШ, ЯлуторовскШ, юж
ная часть Тобольскаго и ТарскШ—равняется 23% и южная 
часть, т. е. округа КурганскШ, ИшимскШ и ТюкалинскШ, 
составляютъ 9% всей площади. По обширности площадей 
округа располагаются въ следующемъ порядка: Березов- 
екШ, СургутскШ, ТобольскШ, Туринсшй, ТарскШ, Тюка
линскШ, ИшимскШ, КурганскШ, ЯлуторовскШ и ТюменскШ. 
Площадь губернш составляетъ 7,01 % площади всей РоссШ- 
ской Имперш и 63% Западной Сибири. Изъ числа губернШ 
Европейской Россш ни одна не превышаетъ пространствомъ 
своимъ Тобольскую; въ сравненш же съ пространствомъ 
иноземныхъ государствъ Тобольская губершя равняется 
nepcin и обширнее Германской и Австрщской имперШ, взя- 
тыхъ вместе. Въ большей части протяжешя своего она за
нимаетъ низменность, разрезанную въ южной половине те- 
чешемъ реки Иртыша, а отъ устья его и далее на северъ 
р. Обью, имеющею склонъ къ Ледовитому морю. Западная 
часть этой обширной равнины окаймляется Уральскимъ 
хребтомъ, отъ котораго отходятъ неболышя возвышенности 
къ Иртышско-Обской долине. Возвышенности эти, весьма 
быстро понижаясь, не достигаютъ речнаго русла и пред- 
ставляютъ собою рядъ уваловъ.

Вообще же Тобольскую губернш можно разделить на 
три полосы: гористую, степную и болотисто-лесистую. Гори
стую полосу представляетъ северозападная окраина губернш, 
по которой проходить УральскШ хребетъ, известный подъ 
назвашемъ Севернаго Урала или «Камня». Въ степную же 
полосу входятъ округа КурганскШ, ИшимскШ, ТюкалияскШ 
и ЯлуторовскШ; последнШ, впрочемъ представляетъ пере- 
ходъ отъ болотистой полосы къ степной. Полоса эта, пере
резанная р. йртышемъ, разделяется на 2 части: Западную, 
известную подъ назвашемъ Ишимской степи, и Восточную, 
или иначе Барабинскую степь. Все же остальное простран
ство губернш, т. е. округа ТюменскШ, Туринсшй, Тоболь- 
скШ, ТарскШ, БерезовскШ и СургутскШ можно отнести къ 
болотисто-лесистому пространству, которое разделяется на 
две части: 1) земли, лежания къ северу, приблизительно до 
59° ш. и не способный къ хлебопашеству и скотоводству, 
за искдючешемъ въ последнемъ случае оленей и 2) земли,



находящаяся южнее 59° до границъ степной полосы, на кб- 
торыхъ прсщзводятся хлебопашество, скотоводство, ловля 
зверей, птидъ и рыбъ.

г е о л о г и ч е с к и й : с о с т а в ь  г у б е ш .
Геологический составъ губернш простъ и однообразенъ. 

Все пространство ея площади, за исключешемъ Уральскаго 
хребта, при совершенномъ отсутствш твердыхъ горныхъ 
дородъ, покрыто почвою и подпочвою, состоящими изъ 
рыхлыхъ оеадковъ новМшаго образовашя. Но яайденнымъ 
въ бывшемъ Омскомъ, а ныне Тюкалинскомъ округе из
вестными ученымъ г. Семеновымъ ископаемымъ раковинамъ 
проливается новый свйтъ на относительную древность и 
характеръ этихь образовангй: раковины оказались принад- 
лежащими къ пресноводнымъ осадкамъ верхнетретичной 
Формацш. Геогностическое отроете Уральскаго хребта такъ 
яге просто и при значителъномъ разнообраз1я въ частностяхъ 
чрезвычайно однообразно въ целомъ. Впрочемъ Уралъ 
остается до сихъ поръ въ научномъ отношенш еще не из- 
следованнымъ.

ГИ Д РО ГГЛ Ф ГО СК Ш  ОБЗОРЪ ГУБЕРНШ .
Не смотря на значительное протяясеше въ длину (1800 

верстъ) и въ ширину (1100 верстъ) Тобольская ryoepeia 
находится въ бассейне одного лишь Ледрвигаго океана, и 

■ если исключить самыя северный реки Кару, Надым ь, Пуръ 
и друпя, до сихъ поръ еще не изследованныя вь подроб
ности, то площадь губернш на всемъ своемъ пространстве 
оройтется одною лишь системою р. Оби, въ пределахъ ко
торой водяныя сообщета весьма удобны въ теченш летняго 
времени, къ сожаление, здесь весьма не сродоляштельнаго.

Вообще яге воды, орошаюпця поверхность губернш, 
суть: Ледовитый или Северный океанъ съ губами Карскою, 
Обскою и Байдарацкою.

Обь, входя въ пределы Тобольской губернш подъ 59° 
с. ш. и 97 в. д. изъ Томской губернш, протекаетъ здесь по 
направленно къ северозанаду и соединяясь на границе То
больска™ округа съ Березовскимъ, въ 25-ти верстахъ ниж-е 
седа Самаровскаго, съ рекой Иртышемъ, разделяется на два 
больние рукава: Большую и Малую Обь и въ такомъ виде 
впадаетъ уяге въ Обскую губу. Бея длина течей!я р. Оби 
въ пределахъ Тобольской губернш простирается слишкомъ 
до 2000 верстъ, ширина же русла ея отъ 400 саженъ до 2-хъ



верстъ, а въ т'Ьхъ местностями», где она разделяется на ру
кава, разстоятпе между правымъ и левьшъ берегомъ ея до
ходишь до 50 верстъ; наибольшая же глубина Оби—до 16 с. 
Изъ притоковъ Большой Оби замечательны справа: Малая 
Обь со впадающею въ нее речкою Казьшъ, Муньяны-йослъ, 
Воинды-хоръ-нослъ, Каширъ-Тушпахалъ, Сусданъ и Икар- 
ская Обь и слева: Кремусутъ, Калымъ-послъ и Сомань. При
токи Малой Оби справа: Бахсыръ-послъ, Поперечная Обь, 
Устреыъ, Пельга-послъ, Рымгеиъ, Вашворъ-послъ, Патраходъ, 
Качегатъ-асъ и Ильманъ-послъ.

Изъ притоковъ собственно Оби значительными счита
ются справа: Вахъ, Аганъ, Пимъ, Ляминъ, Казымъ, Куноватъ 
и Полуй и слева: Юганъ, Сальшъ, Иртышъ, Оосва, Сыня, 
Войкаръ, Собь и Щучья.

Иртышъ, выходя изъ пределовъ Китайской имнерш и 
проходя чрезъ Семипалатиискую и Акмолинскую области въ 
пределы Тобольской губернш, впадаетъ, какъ выше сказано, 
въ 25 верстахъ ниже с. Самаровскаго въ Обь. Хотя Иртышъ 
издавна признается судоходныыъ и хотя по долине его со- 
вершаютъ каждогодно рейсы мнопе пароходы, однако же но 
теченда его, особенно въ границахъ Акмолинской области, 
находится не мало переносныхь мелей, требующихъ иногда 
перегрузки товаровъ. Скорость течешя Иртыша въ ш ле и 
августе у Тары 2 версты и у Тобольска 1 верста въ часъ. 
Дно реки местами песчаное, но большею частш иловатое; 
левый берегъ плоскШ и возвышается надъ правымъ только 
июне Тары; правый же вообще выше леваго, местами обры- 
вистъ и достигаетъ иногда до 2U0 Футовъ высоты. Онъ со
стоишь изъ горизонтальныхъ пластовъ глины и песка, содср- 
жащихъ въ себе раковины третичной Формацш; местами же 
въ берегахъ его попадаются н кости мамонтовъ. Длина Ир
тыша достигаетъ 1,150 верстъ, ширина отъ 120 до 280 саж. 
и глубина отъ 4 аршинъ до 8 саженъ.

Изъ притоковъ Иртыша заслуживаютъ вмпман1я справа: 
Омь, Тара.Уй, Щишъ, Туй, Туртасъ и Демьянъ; слева: Оша, 
йшимъ, Вагай, Тоболъ и Бонда. Изъ притоковъ Тобола— 
Исеть, Тура и Тавда.

Обращаясь къ водпьшь сообщешямъ губерши, нельзя 
умолчать о томъ,что оне находятся въ полной зависимости 
отъ климата, т. е. вскрытая и замерзаю я рйкъ. По наблюде- 
шямъ, сделаннымъ о вскрытая и замерзаши въ истекций 10 
детшй перщдъ времени рекъ ибп, Иртыша, Тобола и Туры 
видно, что ©пи находятся свободное отъ льда время:



П р о д ол ж ит ел ь но ст ь .

Наибольшая. Наименьшая. Средняя.

Въ Тобольск^ Иртышъ
(58° 121 с. ш. 85° 541 в. д.)— 

Въ Курган* Тоболъ (55°
200 дней. 152 дня. 176 дней.

261 с. ш. 83° З1 в. д.) — — 209 — 177 — 193 —
Въ Ишим* р. Ишимъ (56°

61 с. ш. 87° 51 в. д.) — —
Въ Обдорск'Ь Обь (66° 31;

191 — 170 - 180 —

с. ш. 84° 161 в. д.) — — 
Въ Туринск* Тура (58° 31

160 — 128 — 144 —

с. ш. 81° 201 в. д.) — — 200 — 170 — 185 -

Изъ этой таблицы видно, что въ мясной части губернш 
судоходство возможно въ течеши 6 м’Ьсяцевъ, а въ северной 
только въ 4у2 месяца.

Время вскрьгия и замерзаш'я р'Ькъ за этотъ же перюдъ 
времени выраясается такчп

Иртышъ у 
Тобольска — 

Тоболъ у 
Кургана ~ 

Ишимъ у 
Ишима— — 

Обь у Об- 
дорска — — 

Тура у Ту- 
ринска —

j Р а н н е е . П о з д н е е . С р е д н е е .

Вицыне Замерзай. Вскры'пе Замерзай. Вскрьте Замерзая.

13 апр.
Г7

17 окт. 1 мая. 8 нояб. 21 апр.
Л  О

27 окт.
П  У

15 — 

Т14 мая.

24 — 

2 —

;24 — 17

28 мар. 9

19 —

2 пон.'ЗО окт. 23 мая

28 аир.’ 7 нояб.13 апр
I

. 16

J 23

Изъ этцхъ данныхъ оказывается, что вскрьте р'Ькъ въ 
губернш совершается въ теченш болЬе, ч'Ьмъ 30 дней, такъ 
что Тобольсшя суда, прпготовпвнпяся къ отнлытпо въ 06- 
дорскШ край въ первыхъ числахъ мая, должны ждать почти 
ц'Ьлый мЪсяцъ вскрьтя р. Оби. Не р'йдко случается, что не 
только однгЬ парусныя суда (каюки), но и пароходы, будучи
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захвачены на пути изъ Обдорска въ Тобольекъ морозами, 
остаются зимовать среди льдовъ, а товары перевозятся уже 
гужемъ съ платою по 1 рублю съ пуда.

Къ судоходнымъ р'Ькаыъ принадлежать: Обь, Иртышъ, 
Тоболъ, Тура, Сосва, Тавда и Ишимъ, а къ сплавнымъ Омь 
и Тара. Обь и Иртышъ судоходиы на всемъ своемъ протя- 
женш, служа главньшъ путемъ сообщений, между Семипала- 
тинскомъ, Омскомъ, Тарою, Березовомъ и Обдорскомъ. До 
1860 г. пароходы по Оби доходили только до устья Иртыша, 
мимо Сургута въ Томскую губернно, иний же пароходы Го- 
больскихъ рыбопромыншншиковъ д’Ьлаютъ рейсы до самой 
Обской губы. Главный грузъ, слЪдующШ изъ Тюмени, со- 
стоитъ преимущественно изъ продуктовъ Европейской Рос- 
сш и Уральскихъ горныхъ заводовъ; изъ Тобольска идутъ 
въ Березовский край хл'Ьбъ, соль, вино, табакъ и разныя 
металличесшя поделки; изъ Березова же и Сургута получа
ется этимъ путемъ рыба, пушной .товаръ, орг1зхи, дичь и 
проч.; изъ Томска—чаи, бумажные и шелковые товары.

Въ 1860 г. веЪхъ пароходовъ, совершавшихъ рейсы по 
Р’Ькамъ Тобольской губернш, считалось только 12, къ 1870 
году—23, а въ настоящее время, т. е. въ 1880 г., ихъ чис
лится уже 36, въ томъ числ4> принадлезкащихъ К0 К у; батова 
и йгиатовыхъ 9, торговому дому Тюфииа съ сыновьями 10 
(у нихъ зке на правахъ аренднаго содершашя находятся и 
принадлежавшие прежде Коллежскому Советнику Лонгинову, 
а нын^ кредиторамъ его 4 парохода), Корнилову 4, Плотни
кову 3, Смородеиникову 3, Тецкову 3, Смолину 1, Калмако- 
вымъ 1 и К0 Рымареву и Бородину 1. Товары, слЪдуннще во 
внутреннюю Азш, отправляются рЪчньшъ путемъ въ Семи- 
палатинскъ. Пароходовлад'Ьльцы Т ю фиы ы  до настоящаго вре
мени занимались еще провозомъ соли съ казенныхъ озеръ 
Павлодарскаго у-Ьзда Семипалатинской области для распро
дажи ея жителямъ Тобольской губернш, а также и по р^кй 
Тавдй въ Верхотурсшй уйздъ Пермской губернш.

Въ 1877 и 1878 годахъ построены были въ Тюмени на 
пристани Курбатова и Игнатовыхъ дов'Ьреннымъ Коммерцщ 
Советника А. Трапезникова, учителемъ Гайнажской мореход
ной школы Хрисыаномъ Даль, три морсшя шкуны: Луиза, 
Сибирь и Обь въ 195 ластовъ, вм’Ьщавшихъ грузу до 500 
тониъ или до 35,000 пудовъ каждая; шкуны эти подъ управ- 
лешемъ его, Даля, отправились по Иртышу и Оби чрезъ 
Обскую губу и Ледовитый океанъ въ Доидонъ съ грузомъ 
хлФба и другихъ снбирскихъ продуктовъ.
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Первый же, увенчавппяся успехомъ, попытки проник
нуть въ устья Сибирскихъ рекъ со стороны океана относятся 
къ 1876 году, когда пароходы профессора Норденшильда и 
капитана Виггенса достигли устья р. Енисея. Уже на этихъ 
пароходахъ нагружены были для сбыта въ Сибири иностран
ные товары, которые, во внимате къ полезной цели этихъ 
первыхъ попытокъ, были освобождены отъ уплаты таможен- 
ныхъ сборовъ. Успешный исходъ этихъ первыхъ экспедицШ, 
констатировавъ возможность установлетя торговыхъ сноше- 
нШ съ Сибирью морскимъ путемъ, вызвалъ новыя ходатай
ства о пропуске товаровъ въ Сибирь и въ слФдующемъ 
1877 году на тЬхъ же льготныхъ услов1яхъ, какъ и въ пред
шествовавший годъ. Въ виду значительнаго риска при по
добной доставка товаровъ по мало известному еще пути 
ходатайства эти были удовлетворены; за исключетемъ впро- 
чемъ безпошлиннаго ввоза чая, спиртуозныхъ напитковъ и 
виноградныхъ винъ. Въ 1877 году пришли изъ за границы 
съ иностранными товарами два парохода, одинъ въ Обь, а 
другой въ Енисей. Зимою 1877—1878 года уже мнопе изъ 
представителей Сибирскаго купечества обратились въ мини
стерство Финансовъ съ ходатайствомъ о дозволенш имъ без
пошлиннаго ввоза иностранныхъ товаровъ въ Сибирь мор
скимъ путемъ, предполагая вместе съ темъ вывозить изъ 
Сибири обратнымъ рейсомъ местный произведешя. Въ то же 
время винокуренные заводчики Западной Сибири и Пермской 
губернш вошли съ ходатайствомъ о разрешенш имъ отправ
лять спиртъ за границу чрезъ устье реки Оби на техъ же 
услов!яхъ, катя установлены и для Европейской границы, 
т. е. съ освобождетемъ отъ уплаты акциза. Съ другой сто 
роны ходатайство это о безпошлинномъ ввозе заграничныхъ 
товаровъ вызвало опасеше подрыва русской промышленно
сти и торговле, почему Московское купечество чрезъ по
средство местнаго биржеваго Комитета и сделало представ- 
леше о дароваши этой льготы лишь русскимъ подданнымъ, 
привозящимъ товары па русскихъ судахъ съ русскими шки- 
перомъ и экипажемъ, ограничивая при этомъ количество 
товаровъ каждаго отдельнаго торговца до 10,000 пудовъ. 
Кроме того купечество просило не распространять вовсе 
эту льготу на некотораго рода товары, какъ наприм. чай, 
спиртуозные напитки, мануфактурный издел1я—шодковыя, 
шерстяныя, бумажный, льняныя и вообще на предметы, при
надлежащее къ продуктамъ внутренняго производства. Вслед- 
ств1е этого ходатайства въ 1878 году привозъ товаровъ раз-

9
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решенъ былъ лишь съ указанными въ немъ неключешями, 
и разрвшетемъ этиыъ воспользовались купцы Кетли, Функъ 
и баронъ Кнопъ, пароходы которыхъ, сбывъ свои товары, 
нагрузились Сибирскими произведешями—хдебомъ, льнянымъ 
сЬменемъ и проч. и доставили ихъ въ иностранные порты.

Такими образомъ началась морская торговля Сибири и 
это обстоятельство вызвало необходимость решить вопросъ 
объ установлети таможеннаго надзора, на который могло 
бы быть возложено взимаше пошлина съ привозимыхъ то- 
варовъ и свид'Ьтельствъ отправляемаго за границу спирта. 
Командированные детомъ 1878 г. департамеитомъ таможен- 
ныхъ сборовъ чиновники Никитинъ и Элерсъ должны были 
определить пункты, где представлялось возможнымъ орга
низовать таможенный досмотръ, какъ на Оби, такъ и Енисее; 
вместе съ темъ имъ- поручено было собрать сведения и 
вообще о морской торговле Сибири, о существующемъ и 
возможномъ движещи товаровъ по системе рекъ Оби и 
Енисея и о предметахъ вывоза иностранныхъ товаровъ, мо- 
гущихъ быть дозволенными къ привозу. Результаты этой 
командировки изложены въ изданной въ 1879 г. по распоря- 
женда департамента таможенныхъ сборовъ записке о торго- 
выхъ сношешяхъ Сибири съ иностранными портами морскимъ 
путемъ. Наконецъ въ минувшемъ 1879 году Норденшильдъ, 
прибывъ въ Японию, выразилъ въ письме своемъ въ С.-Пе- 
тербургъ м нете о возможности мореходства между Северною 
Сибирью и Европой следующими словами: «никакихъ препят
ствий для мореходства нетъ; Сибирская часть Арктическаго 
океана въ теченш 6-ти недель свободна для судоходства.»*)

Для потребностей пароходства въ рашне Тобольской 
губернш устроены пароходныя пристани, которыхъ въ на
стоящее время считается въ Тюмени 6, въ Тобольске 5 и 
въ селе Самаровскомъ Тобольскаго округа 1.

Нетъ сошгЬшя, что съ установлешемъ правильной тор
говли Сибири съ Европою путемт. Ледовитаго океана и съ 
устройствомъ Сибирской железной дороги благосостояте 
отдаленнаго Сибирскаго края значительно поднимется.

Къ стоячимъ водамъ губернш принаддежатъ озера и 
болота. Начиная отъ 57° с. ш. болота тянутся къ северу отъ 
правыхъ береговъ рекъ Тары, Ишима и левыхъ Тобола и 
Туры. Реками Обью и Иртышемъ оне разделяются на две 
половины—восточную и западную. Въ первой лежатъ болота

*) Газета Сибирь, Л» 46, 1879 года.
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Васюгансшя, проходяпця по округамъ Тарскому, Тобольскому 
и южной части Сургутскаго и соединяющаяся на сйверй съ 
тундрами, который простираются уже до береговъ Ледови- 
таго океана; во второй половинй по р. Кондй и ея прито- 
камъ лежатъ Кондинстя тундры, соединяющаяся на сйверй 
съ Березовскими. На западъ отъ Кондинскихъ тундръ по 
Туринскому округу проходятъ болота, достигающая границъ 
Пермской губерши. Во всей этой обширной северной полоеЬ 
болотъ можно встретить местности, удобныя для жительства, 
только по берегамъ рйкъ и преимущественно по ТургЬ, Тав- 
д&, нижнимъ частямъ Тобола и по Иртышу.

КромЗз того значительное число болотъ находится еще 
въ Ялуторовскомъ, Ишимскомъ и Тюкалинскомъ округахъ.

Озера раскинуты по всей площади губерши, но преиму
щественно группируются въ южной части ея. За исключе- 
шемъ округовъ Березовскаго, Сургутскаго й Туринскаго, 
всйхъ озеръ считается до 1,600, въ томъ числЬ въ округахъ 
Курганскомъ 478, Ялуторовскомъ 329, Тюменскомъ 204, 
Тюкалинскомъ до 200, Тобольскомъ 152, Ишимскомъ 124 и 
Тарскомъ 112. По величин^ своей заслуживают!, внимашя 
слйдуюшдя озера:

Въ Тюкалинскомъ округй—Чаны, при селенш Юдин- 
скомъ Юдинской волости; оно занимаетъ площадь въ 2,876 
квадр. верстъ; вода въ немъ соленовато-горькая, для приго
товления пищи не годная, берега песчано-глинистые и отло- 
rie. Въ началъ текущаго столйыя оно славилось громадгшмъ 
изобшиемъ рыбы, такъ-то: щукъ, окуней, язей, карасей и 
т. п., но въ посдйдте годы оно значительно обмелйло, а 
потому и прежняго изобшпя рыбы въ немъ не стало.

Молоки находятся въ 7 вер. къ югу отъ озера Чановъ.
Яркуль—меягду деревнями Яркульской и Мальковой.
Горыай Абышканъ—лежитъ въ 10 верст, къ югозападу 

отъ Чановъ.
Сумы—въ 12 вер. къ югозападу отъ Горькаго-Абышкана.
Салтаимъ.
Тенисъ.
Икъ.
Мангутъ.
Колмогоровское и Глубокое—соленыя.
Въ Ишимскомъ округй: Большое и Малое МедвЗзжьи, 

изобилуюшдя солью, Станичное, Большое Фомино, Куртанъ, 
Сладковское, Муравьеве, ТаваЛжанское, Севергинское, Слад
кое, Сасыкуль, Щучье и Черное.



Въ Курганскомъ округ*: Куртанъ, Стекляней, Салтосарай- 
ское, Половинное, Кривое, Долгое, Теренкуль, Курейное и Фи
латовой вс* эти озера, кром* посл*дняго, изобидуютъ рыбою.

Въ Тарскомъ—также много озеръ,но он*, находясь среди 
урмановъ, мало изв*стны. Наибол*е же значительны по ве
личин* своей: Рахтово, Улугуль, Артево, Итевъ и Уватское.

Въ Тобольскомъ: Байкалово, Шишкарымъ, Карасье л 
Андреевское.

Въ Ялуторовскомъ: Сингуль, Старо-Кавдыцкое, Чибар- 
гудь, Машкаръ и Водянитское.

и въ Тюменскомъ: Андреевское, Царево, Айгинское, 
Вичкуль, Индерское и др.

К Л И Ш А Т Ъ .
Тобольская губершя, занимая пространство съ с*вера 

на югъ отъ береговъ Ледовитаго океана до гранидъ Акмо
линской области и съ запада на востокъ отъ Уральскаго 
хребта до пред*ловъ Томской и Енисейской губернЩ, рас
положена большею частш въ холодномъ пояс* и только не
значительная, сравнительно, часть ея занимаетъ ум*ренный. 
Въ холодномъ пояс* расположены округа: БерезовскШ, Сур- 
гутскШ и с*верныя оконечности Тобольскаго и Туринскаго; 
вс* же nponie округа находятся въ ум*ренномъ пояс*.

Въ теченш посл*днихъ 40 л*тъ климатичесшя наблю- 
дешя постоянно производились въ одномъ только Тобольск*; 
въ прочихъ же городахъ он* или вовсе не были произво
димы, или велись перюдически, съ перерывомъ. А потому, 
изложивъ Тобольсшя наблюдешя за посл*дше годы въ осо- 
бомъ отд*л* о г. Тобольск* и округ* его, пом*щаемъ зд*сь 
выводы наблюдешй по городамъ Березову, Тар*, Ишиму и 
частш Кургану, произведенные до 1871 г. и заимствованные 
нами изъ одисашя населенныхъ м*стъ Тобольской губернщ. 
Температура показана по Реомюру, а м*сяцы—новому стилю.

Средняя годовая температура вышеозначенныхъ м*ст- 
ностей выражается такъ:

ф. абс. выс.
Березовъ 
Тара . . 
Ишимъ . 
Курганъ.

63° 561 
56° 551 
56° 91 
53° 261

с. ш. 82° 441 в. д. 88
с. ш. 92° 41 в. д. 440
с. ш. 87° 71 в. д. —
с. ш. 83° З1 в. д. —

Сд*доватедьно въ Курган*, отстоящемъ отъ

— 3,4° 
f  0,2° 
f  0,5° 
t  1,0°

Березова
почти на $уа° широты, или на 890 верстъ, средняя годовая 
температура выше, ч*мъ въ посл*днемъ на 4,4°.



По временамъ же года средняя 
ляется слцдующимъ образомъ:

температура распреде- 
Березонъ. Тара. Ишимъ.

Зима: декабрь, январь и Февраль . —17.,1° —15,9° —13,6° 
Весна: мартъ, апрель и май . . . — БД0 + 0,1° — 0,4° 
Л/Ьто: iroHb, шль и августъ . . . + 11,6° + 16,5° + 14,0° 
Осень: сентябрь, октябрь и ноябрь . — 2,9° + 0,0° + 1,6° 
Разность между летомъ и зимою . 28,7" 32,4° 27,6°

Температура временъ года по месяцамъ распределяется
такъ: Березовъ. Тара. Ишимъ.

Декабрь. . . . -16 ,3° —16,4° —14,7°
Январь . . . . —19,1° —17,3° —15,0°
Февраль. . . . —15,9° —13,9° —12,1°
Мартъ . . . . —10,5° — 8,5° — 7,1°
Апрель . . . . — 5,8° f  0,4° — 0,6°
Май . . . • • + 1,1° + 8,5° + 6,5°
1юнь . . . . . + 9,6° 4*15,5° 4*12,5°
1юль . . . . . + 15,1° + 18,0° +16,2°
Августъ. . . . +10,1° + 16,2° +13,2°
Сентябрь . . . + 6,1° + 7,6° + 7,8°
Октябрь. . . . — 2,8° + 0,3° + 2,3°
Ноябрь . . . . —11,9° — 7,9° — 5,2°

Такимъ образомъ въ Тобольской губернш самыми хо
лодными месяцами должны считаться январь, Февраль и по- 
томъ уже декабрь; самыми теплыми ноль, августъ и шиь. 
Разность между самыми холодными и самыми теплыми ме
сяцами представляется для Березова 34,2, Тобольска 30,7, 
Тары 35,3 и Ишима 31,2. Температура самыхъ жаркихъ и 
холодныхъ дней въ разныхъ местахъ не одинакова, что 
видно изъ следующихъ данныхъ, представляющихъ падете 
ртути ниже 0 и поднят1е ея выше 0 въ тени.

Наиболыше
МОРОЗЫ. ЖАРЫ.

Верезовъ....................................... —45,0° + 27,5°
Т а р а ..................................  —39,0° + 31,4°
И ш и м ъ ......................................... —42,0° + 29,0°
Курганъ....................................... —35,0° + 33,0°

Сильные морбзы стоятъ иногда по несколько

РАЗНОСТЬ.

72,5°
70.4°
71,0°
68,0°
недель
насту-сряду; самые ранте драдцатиградусные морозы везде 

паютъ въ последнихъ числахъ октября и только въ Березове 
случаются иногда въ первой половине этого месяца. Самые 
поздше двадцатиградусные морозы бываютъ въ последнихъ
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числахъ марта, а въ БерезовЬ даже и въ апрЬлЬ. Продол
жительность перщда сильныхъ морозовъ въ двадцать граду- 
совъ и выше въ разныхъ мЬстахъ также не одинакова, что 
видно изъ слЬдующаго:

Продолжительность Число холодныхъ
першда. дней выше 20°.

Верезовъ. . . 143 дня отъ 2 нояб. до 25 мар. 55.
Тара . . . .  110 дней — 17 — до 8 — 33.
Ишимъ . . .  87 — — 3 декаб. до 28 Фев. 27.
Курганъ . . .  70 — — 5 — до 13 — 26.

ЛЬтше жары при наибольшей суточной температурь въ 
■\- 20° начинаются на югЬ около половины мая, въ БерезовЬ 
въ копцЬ поня; оканчиваются же на югЬ въ половинЬ сен
тября, а на сЬверЬ въ первыхъ числахъ августа. Следующая 
таблица показываетъ среднее число жаркихъ дней и среднюю 
продолжительность ихъ.

Продолжительность Число жаркихъ
першда. дней выше 20°.

Верезовъ. . . 48 дней отъ 21 поня до 8 авг. 18.
Тобольскъ . . 76 — — 3 — до 15 авг. , 24.
Курганъ . . . 115 — — 18 мая до 14 сент. 54.

Въ Обдорскомъ краЬ, крайнемъ пунктЬ сЬвернаго на-
селешя губернш—лшиматъ суровый; господствующее вЬтры 
здгЬсь сЬверный и западный, первый почти всегда предвЬ- 
щаетъ сильные морозы, а за посдЬднимъ обыкновенно слЬ- 
дуютъ снЬгъ, вьюга и дождь. Перемену погоды здЬсь узнаютъ 
по вершинамъ Уральскихъ горъ, находящихся въ 40 верст, 
отъ селешя Обдорскаго въ прямомъ наиравленш и въ ясную 
погоду хорошо видимыхъ. Когда вершины ихъ покрываются 
туманомъ, то это слу?китъ вЬрнымъ предзнаменовашемъ за- 
паднаго вЬтра. Тувханъ сначала рЬдкШ, быстро сгущаясь, 
обращается въ багровыя облака, разражаюпцяся хлопьями 
снЬга. Зима въ ОбдорскЬ продолжается 7 мЬсяцевъ; холода 
бываютъ большею частно постоянные. Легшй морозъ счи- 
чается до 20° по Реомюру, средний отъ 20 до 30, а сильный 
за 40. Въ начал!* и въ конц’Ь зимы не рЬдко бываютъ отте
пели, но онЬ продолжаются не долго, почему и перемЬны 
въ температурь бываютъ до того рЬзки, что при f  5° и бо- 
лЬе въ какую нибудь четверть часа, когда вЬтеръ подуетъ 
съ океана, холодъ достигаетъ до -12° и выше. Въ селенш 
Обдорскомъ бываютъ самыя великолЬпныя сЬверныя ш ятя 
и чЬмъ сильнЬе морозъ, тЬмъ явлешя эти бываютгь живо- 
писнЬе и продолжитедьнЬе. Множество радугъ, соединясь



вместе, образуютъ на небе вертикальные столбы, по кото
рыми перебегаетъ дрожащШ серебро-золотистый цвети. 
Столбы эти, находясь вц постоянномъ колебанш и касаясь 
нижними оконечностями своими поверхности океана, отра
жаются въ воздухе разноцветными огнями.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ произведены.
Количество и разиообраз1е естественныхъ богатствъ 

Тобольской губернш, при предпршмчивости и уменьи пове
сти дело, могли бы въ значительной степени возвысить 
благосостояше ея населешя, но къ сожалешю, какъ Фабрич
ная такъ и заводская промышленность находятся здесь, можно 
сказать, въ младенческомъ состояши. IIpieMbi ихъ те же са
мые, каше существовали полвека тому назади; а потому и 
не удивительно, что значительные капиталисты—здесь редки, 
большинство же населешя далеко не благоденствуетъ.

Въ Тобольской губернш существуютъ—по царству ис
копаемому: каменный уголь, торфъ, алебастръ, известь, квасцы, 
щелочная соль разныхъ сортовъ, глина, белый рухлякъ, хруп- 
шй шиФеръ, чистый натронъ, красно-вато-охристое железо, 
слюда, а въ Березовскомъ округе по берегамъ речекъ М а 

монтова кость и не въ значительномъ количестве золотой 
пёсокъ; по царству прозябаемому: изъ деревьевъ—кедръ, 
сосна, ель, пихта, береза, осина, черемуха, верески, ива, си- 
бирсшй тополь, тальникъ, вязъ, ветла, лиственница, липа, 
акащя, и въ некоторыхъ местностяхъ дикая яблонь; изъ 
ягодъ: вишня, смородина, малина, ежевика, клубника, княж- 
ника, рябина, крыжевникъ, брусника, клюква, костянка, ка
лина, морошка, голубица, черника, землянка, черемуха и 
боярка; изчэ огородныхъ овощей—арбузы, дыни, подсолнеч
ники, брюква, петрушка, капуста, репа, редька, хренъ, чес- 
нокъ, лукъ, тыква, калега, морковь, горохъ, бобы, огурцы, 
свекла, салатъ разныхъ сортовъ, щавель и проч.; изъ хлеб- 
ныхъ растений—рожь, ярица, ячмень, гречиха, овесъ, карто
фель, просо, горохъ и полба; изъ Фабричныхъ растешй—ко
нопля, ленъ, пенька, табакъ, макъ, хмель и крапива, изъ 
которой инородцы севернаго края выделываютъ хорошаго 
качества холстъ; изъ полевыхъ растешй—тысячелистники 
(actilla m illefolium ), чернобыльники, резуха, репей, лебеда, 
сабельники болотный, вороиецъ, собачья петрушка, куколь, 
частуха, лисохвостъ, анемонъ лесной, дягиль, калужница, 
головчатый колокольчики, пвановъ цвети, ломоносъ, даа-



дышъ двулистый, соломонова печать, вьюнокъ, кокушкннъ 
сапожокъ, волчьи ягоды, иванъ чай, иначе капрей узколис
тый, мелколепестникъ *дкШ, чертополохъ или синеголовникъ, 
сурепица левкоевидная, легочная трава, кошачья лапа, зве
робой, сибирсшй касатикъ, можжевельникъ, лопухъ, донникъ, 
мать-мачиха и друпя; по царству животному: изъ зверей— 
белые и бурые медведи, волки, лисицы, песцы, колонки, 
россомахи, белки, соболи, горностаи, выдры, бобры речные, 
рыси, корсуки, ласки, бурундуки, тарабаганы, ящерицы, зайцы, 
черепахи, ежи, кроты, кролики, олени, лошади, кошки, собаки 
разныхъ породъ, бараны, козлы, овцы и свиньи; изъ птицъ— 
журавли, индейки, гуси, куры, голуби, лебеди, аисты, жаво
ронки, рябчики, перепела, кроншнепы, вальдшнепы и дупель- 
шнепы, бекасы, стрепеты, тетери, куропатки, кулики, утки 
разныхъ породъ, ястребы, коршуны, вороны, ф и л и н ы , дрозды, 
щеглы, скворцы, воробьи, сороки, галки, чайки, снигири, 
стрижи, коростели, дятлы, ласточки, чижи, зяблики, канарей
ки, соловьи, жуланы, синицы, совы, кукушки, гаги, беркуты 
и сычи; изъ рыбъ: осетры, стерлядь, нельмы, муксуны, сырки, 
щокурь , язи, щуки, налимы, окуни, караси, пыжьяны, ерши, 
лини, пискозобы, чебаки, плотицы, гальяны и сельди (въ р. 
Сосв'Ь); изъ млекопитающихъ: по берегамъ Ледовитаго оке
ана—моржи и тюлени; изъ земноводныхъ—ящерицы, черви и 
зм*и разныхъ породъ; изъ насЬкомыхъ: мухи, комары, слеп
ни, пауты, осы, шмели, мошки. Въ н*которыхъ м*етноетяхъ 
губернш содержатся и пчелы, но не въ значительномъ ко
личеств*. Раки же водятся въ рр. Иртыш*, Тобол* и Ишим*.

АДМИНИСТРАТИВНЫ Й СОСТАВЪ ГУБЕРНШ .
Тобольская губершя, входя въ составъ Западной Сибири 

и состоя подъ непосредственнымъ управлешемъ губернатора 
и [главнымъ управлешемъ Генералъ-Губернатора Западной 
Сибири, назначенныхъ В ы с о ч а й ш е ю  Власию, заключаетъ въ 
себ* 10 городовъ съ принадлежащими къ нимъ округами, а 
именно: губернскШ и окружный городъ Тобольскъ и окруж- 
ные города Тюмень, Туринскъ, Ялуторовску Курганъ, Тара, 
Ишимъ, Тюкалинскъ, Верезовъ и Сургутъ. За исключешемъ 
Тобольска, гд* для зав*дывашя въ полицейскомъ отношеиш 
собственно городомъ находится Горщшое Полицейское 
Управлеше, состоящее изъ частныхъ и сл*дственныхъ при- 
ставовъ и полицейскихъ надзирателей подъ предсЬдатель- 
ствомъ полицШмейстера, прочее города съ округами ихъ
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состоять въ в’Ьд'Ънш Окружныхъ Полицейскихъ УправленШ, 
состоящихъ подъ предсЬдатёльствомъ окружныхъ исправни- 
ковъ. Въ помощь же оимъ послЪднимъ Высочайше утверж
денными штатами назначены въ городахъ помощники съ 
полицейскими надзирателями, а въ более многодюдныхъ, 
какъ напр. Тюмени, и следственные прдсташа, въ округахъ 
же—участковый,,„.ЗДйЗУШЖбли. ТТсключеше въ этомъ случае 
представляётъ только г. Сургутъ, где по малонаселенности 
не существуетъ ни приставовъ, ни надзирателей, ни участ- 
ковыхъ заседателей.

Въ губернскомъ городе Тобольске находятся следую
щая губернсюя, административный и судебный учреждешя: 
Общее Губернское Управлеше, Губернское Правлеше, Гу
бернское по воинской повинности IlpncyTCTBie, Губернское 
по городскимъ деламъ Присутствие, ГубернскШ Статистиче- 
скШ Комитета, Казенная Палата съ губернскою Чертежною, 
Губернское Казначейство, Губернстай Судъ, Врачебная Уп
рава, Приказъ Общественнаго Призрешя, 'Строительная 
Коммисшя, ЁХвделярш Губернскаго Прокурора, Губернская 
Почтовая Контора, Губернсюя Воинское и Жандармское 
Управлешя, Дирекщя училищъ, Духовная Консистор1я я все 
учреждешя, свойственныя окружнымъ городамъ какъ-то: Ок
ружное Полицейское У правлеше, Окружный Судъ-, Окружное 
Акцизное Управлеше и Городская Дума. Сверхъ того въ 
окружныхъ городахъ находятся Окружныя по воинской по
винности Приеутстайя и Окружныя Казначейства, а въ не- 
которыхъ, какъ наприм. Тюмени и Кургане, и Окружныя 
Акцизныя Управлешя. Исключеше въ этомъ случае состав- 
ляютъ города Верезовъ и Сургутъ, где вследств1е изъятая 
местнаго населения отъ воинской повинности, ПрисутствШ 
по этому предмету не существуетъ; сверхъ того въ Березове 
Окружный Судъ заменяется мёстнымъ судебнымъ учрежде- 
тем ъ, а въ Сургуте, при малочисленности населешя въ го
роде и округе, не существуетъ ни Казначейства, ни судеб- 
ныхъ учреждешй; судебный дела этой местности поступаютъ 
на разсмотрЪгпе въ ТобольскШ Окружный Судъ, а ясачныя 
и друтая суммы, до сдачи ихъ по принадлежности или до 
израсходовали на законномъ основанш, находятся въ веденш 
окружнаго исправника; городское же хозяйство состоитъ въ 
веденш местнаго мещанскаго старосты. Округа губернш 
разделяются на полицейсюе участки и волости, состояшде 
подъ управленТёмъ участковыхъ заседателей и Волостныхъ 
Правлешй или Инородныхъ Унравъ. Всехъ волостей въ

10
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округахъ губернш считается 215, а селенШ въ нихъ 3,702. 
Прилагаемая таблица населенныхъ местностей представляетъ 
более подробный по этому предмету сведешя:
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Слободъ . . . 1 2 — — — 4 _ 7
Деревень. . . 400183 270 330 362266 379 335 2 3 2530
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И то го  . 657 281 316 395 430 382 455 413 164 209 3702!
!

Кроме показанныхъ здесь населенныхъ местностей, въ 
Верезовскомъ округе считается еще до 1,000 чумовъ, пере- 
носимыхъ съ места на место.

НАРОДНОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ.
Народное продовольств1е въ губернш обезпечивается 

хлебными запасами, собираемыми каждогодно.съ крестьянъ. 
Къ 1-му января 1880 г. въ ~341 хлебозапасныхъ магазивахъ 
для оседлаго паселешя округовъ Тобольскаго, Тюменскаго, 
Туринскаго, Ялуторовска™, Курганскаго, Ишимскаго, Тюка- 
линскаго и Тарскаго состояло налицо хлеба, озимоваго 
391,918 четвертей 7 четверик. ЗУ4 гарнца и яроваго 127.197 
четвертей 3 четверика 7гД гарнцевъ; въ недоимке и ссуде 
озимоваго 313,014 четвертей 3 четверика у2 гарнца и яро
ваго 411,755 четвертей 1 четв. а/4 гарнца, а всего 1,008,129 
четвертей 4 четверика 3/4 гарнца. По 6 магазинамъ Верезов- 
скаго округа—33,552 пуда 3 Фунта 91 золотникъ па 30,196 
рублей 89 коп. и въ долгу на инородцахъ 28,534 пуда 11 ф.



Збу4 золотниковъ на 24,668 рублей 76 коп. Въ 9 магазинахъ 
Сургутская округа—20,617 пудовъ 4 Фунта 31V4 золотникъ 
на 18,555 руб. 39 коп. и въ долгу на инородцахъ 5,993 пуда 
34 Фунта 24 золотника на 5,179 рублей 223/4 коп. Въ двухъ 
магазинахъ Тобольскаго округа—4,738 пудовъ жа 4,264 руб. 
20 коп. и въ долгу на инородцахъ 8,131 нудъ 13 Фунтовъ на 
6,637 рублей 20У2 коп. и въ Пелымскомъ хлгЬбозапасномъ 
магазинЬ, Туринскаго округа, 3,445 пудовъ 20 Фунтовъ и въ 
долгу на инородцахъ 22,712 пудовъ 10у4 Фунтовъ на 17,173 
рубля 533/4 коп . ХлгЬбозапаснаго инородчесЕгая капитала къ 
1880 году состояло налицо въ Казначействахъ Тобольскомъ 
16,531 руб. 75x/2 коп., Березовскомъ 56,811 руб. 93г/2 коп. и 
въ Туринскомъ 25,203 руб. 96гД коп. ГубернскШ продоволь
ственный капиталъ къ 1880 году представлялъ сумму въ 
228.240 рублей 16 коп. Суммъ общаго продовольственная 
капитала состояло къ этому же времени въ Губернскомъ и 
Окружныхъ Казначействахъ 1,926 рублей 983Д копц въ не
доимка по продовольственному сбору 6,415 рублей 20 коп. 
и въ долгу по ссудамъ изъ бывшихъ продовольствеиныхъ 
капиталовъ разныхъ в'Ьдомствъ 22,118 рублей 47Д2 копйекъ. 
Сосдовнаго продовольственнаго капитала, принадлежащая 
мЬщанскимъ обществамъ, числилось 8,792 руб. 33 коп.

Для обезпечешя же инородцевъ въ потребностяхъ звй- 
ропромышленности, составляющей одинъ изъ главнЬйшихъ 
источниковъ ихъ существовашя, производится имъ изъ казны 
отпускъ въ долгъ пороха, дроби и свинца. Припасы эти за
готовляются для ипородческихъ магазиновъ по требовашямъ 
м'Ьстиыхъ начальствъ на счетъ хлйбозапаснаго инородче- 
скаго капитала съ услов1емъ возвращешя слгЬдующихъ съ 
нихъ денегъ впосдЬдствш въ этотъ же капиталъ.

Въ 1879 году посЬяно было въ губерши хл'Ьба 1,286,121 
четверть, мен'Ье противъ предшествовавшаго года на 100,845, 
а снято и вымолочено 4,804,177 четвертей, мен£е противъ 
минувшая года на 1,320,926 четвертей. Сл’Ьдсщательно уро
жай въ губернщ въ этомъ году былъ довольно слабый, 
именно самъ—3,74.

Изъ хл’Ьбовъ посеяно и снято было бол'Ье всего яро- 
выхъ; изъ озимовыхъ же доставили урожай среднимъ чисдомъ 
рожь сама 4W4 и пшеница 1W6. Наиболышй урожай былъвъ 
Тюменскомъ округа, именно 5W4, а наименышй въ Курган- 
скомъ самъ 2,С0. Неурожай этотъ, какъ и въ предшествовав- 
шемъ году, былъ слРд ствЕемъ неудовлетворительныхъ уро- 
жаевъ въ прежше годы, дишившихъ крестьянъ возможности



оставить у себя достаточные запасы с*мянъ для пос*ва, а 
также сл*дств1емъ почти постояннаго въ теченш уже мно- 
гихъ л*тъ упадка скота. Зерно было снято въ Тобольскомъ 
округ!) самъ 4,15, Тюкалинскомъ 2,74, Ялуторовскомъ 4те5, 
Туринскомъ 4,45, Ишимскомъ З,34 и Тарскомъ 3,89. Садовод
ства въ губернш не существуетъ, огородничествомъ же хотя 
обыватели ея и занимаются, но только для собственныхъ 
потребностей. Что же касается до ипородческаго населешя, 
то хозяйство его находится въ самомъ жалкомъ состоянш, 
въ округахъ Березовскомъ и Сургутскомъ и въ сЬверныхъ 
частяхъ округовъ Тобольскаго и Туринскаго всл*дств1е хо- 
лоднаго климата и непроизводительности почвы, а въ окру
гахъ Тюменскокъ, Ялуторовскомъ и Тарскомъ—по причин* 
крайней бедности инородцевъ, безпечности и отвращетя 
ихъ къ труду. Картофель с*ется во вс*хъ округахъ губернш, 
неисключая Березовскаго и Сургутского; урожай его въ 1879 
году былъ по округамъ Тобольскому 4,1S, Тюменскому 3.9G, 
Тюкалинскому 2,91, Ялуторовскому 4, Курганскому З,32, Ту
ринскому 4ТО2, Ишимскому 4,52, Тарскому 5,95, Березовскому 
4W2 и Сургутскому 10.

Ц*ны на рабочШ трудъ наемника во время полевыхъ 
работъ бываютъ въ округахъ различный; высшая же поден
ная плата доходитъ на продовольствш нанимателя во время 
посйва рабочему съ лошадью до 1 руб. 20 коп., п*шему до 
.50 коп. и работниц* до 40 коп., по время с*нокоса первому 
до 1 руб. 25 коп., второму до 50 коп. и последней до 40 к., 
во время уборки хл*ба первому до 1 руб., второму до 70 
коп. и поел*дней до 40 и 50 коп., на продовольствш наем
ника во время пос*ва рабочему съ лошадью до 1 рубля 
25 коп., п*шему до 50 коп. и работниц* до 40 к., во время 
с*нокоса первому до 1 руб. 20 коп., второму до 60 коп. и 
посл*дней до 40 коп., во время уборки хл*ба первому до 1 
руб. 25 коп., второму 85 коп. и работниц* до 50 коп.

Зинокуреше производится на 11 заводахъ, принадлежа- 
щихъ частнымъ лицамъ. Въ 1879 г. на нихъ выкурено было 
вина въ полугар*, кр*постно 40° по Траллесу—931,988 ведръ, 
на 183,144Y2 ведра бол*е противъ предшествовавшаго года.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗАВОДСКАЯ К  ФАБРИЧНАЯ.
Фабричное производство въ Тобольской губернш весьма 

не значительно по недостатку предпршмчивости, а также 
опытныхъ и искусныхъ руководителей. Хотя xopouiie ремес-



леники и рабочее иногда и встречаются между ссыльными, 
но испорченная нравственность ихъ, безпечность и леность, 
присудця большей части ихъ, какъ на родине, такъ и на 
местахъ иоваго жительства ихъ, за небольшимъ исключени 
емъ, делаютъ ихъ неспособными къ постоянному и усидчи
вому труду. Съ такими рабочими никакая предпршмчивость, 
естественно, не можетъ расчитывать на правильное и про
грессивное усовершенствоваше того или другаго рода ману- 
Фактурнаго производства, соответственно указатямъ совре
менной науки даже и при дешевизне сыраго, необработан- 
наго матер!ала. Съ другой стороны нельзя умолчать здесь и 
о недостатке предпршмчивости со стороны самихъ капита- 
листовъ, которые, руководствуясь устаревшею рутиною, 
нродолжаютъ вести дела свои точно въ такомъ же виде, 
какъ вели ихъ деды и отцы пастоящаго покодетя. С к о т о 
водство въ Тобольской губернш, какъ указываютъ статисти- 
ческ1я данный йшиыской Никольской ярмарки, весьма зна
чительно: собственно сала и кожъ скотскихъ продается на 
ней каждогодно на сумму до 4,000,000 рублей; богатыя реки 
Обь и Иртышъ изобнлують рыбою до такой степени, что 
ея за исключешемъ мъстнаго употреблеи1я, вывозится на 
продажу въ Россш на сумму свыше 500,000 рублей; леса 
губернш, и преимущественно северныхъ округовъ ея, по
стоянно снабжаютъ мягкою рухлядью, не только Западную 
Сибирь, но и Россш, а между т’Ьмъ въ столь изобильномъ, 
столь богато одаренномъ природою крае, въ Тобольской гу
бернш, не существуетъ ни сыровареннаго, ни стеариноваго 
производства, нетъ доброкачественной выделки паюсной 
икры, балыка, клея и визиги; не имеется даже скорнячныхъ 
заведений. Отправляя все свои продукты въ сыромъ виде за 
Уралъ, губершя обратно, въ выработанноыъ виде, получаетъ 
ихъ уже иочти за двойную цену. Неговорнмъ уже зд'Ась о 
непригодиомъ ни къ чему, по издавна укоренившемуся убеж- 
денш, матер1алЬ—кропиве, ростухцей повсеместно въ громад- 
номъ количестве и могущехй съ большою пользою заменить 
ленъ и пеньку, въ особенности же при неуроясае ихъ.

Гораздо заметнее въ губернш развшче заводской дея
тельности, какъ более сподручной и более знакомой промыш
ленному классу ея населешя. Такъ въ 1870 году значилось 
всехъ заводовъ съ Фабриками 841, рабочихъ на нихъ 3,409, 
сумма же производительности ихъ простиралась до 3,289,259 
руб. 203Д коп.; къ 1880 же году всехъ заведешй этого рода 
считалось уже 1,093, рабочихъ на нихъ 5,066 человекъ, а
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сумма производительности ихъ достигла уже до 5,958,160 р. 
Следовательно въ десятилетий першдъ времени численность 
заводовъ (фабрики составляютъ ничтожный процентъ въ об
щей цифре этихъ заведешй) увеличилась на 252, число ра- 
бочихъ на 1,657, а сумма производительности на 2,668,904 
руб. 90х/4 к . или въ  первомъ случае на 2996%> во второмъ 
на 406О% и въ последнемъ—8116% противъ соответствую- 
щихъ циФръ 1870 года.

По численности въ губернш всего более заводовъ ко- 
жевенныхъ, кирпичныхъ и м&слобойныхъ; по сумме же про
изводительности первое место занимаютъ заводы кожевенные, 
второе—для выделки муки, третье—салотопенные и четвер
тое—винокуренные съ водочными. Кожевенные заводы со
ставляютъ въ настоящее время З6,32% всего числа заводовъ 
и Фабрикъ въ губернш, работаетъ на нихъ 22ад4% общаго 
числа рабочихъ на заводахъ; сумма ню производительности 
этихъ заводовъ достигаетъ до 39% всей заводской и Фабрич
ной промышленности въ губернш. Выработанный на этихъ 
заводахъ товаръ пользуется известностш, не только въ Си
бири, но и въ Россш. Онъ идетъ въ значительномъ количе
стве на поставку въ Военное Министерство и вообще одоб
ряется. Для выделки муки считается заводовъ 7,31% , рабочихъ 
на нихъ 10,зо°/о всего числа рабочихъ на заводахъ и Фабри- 
кахъ, сумма же производительности ихъ 16,06% всей произ
водительности въ губернш. Салотопенные заводы составля
ютъ S,42% всехъ заводовъ, рабочихъ на нихъ считается 
5,зз% всего числа рабочихъ на Фабрикахъ и заводахъ; сумма 
же производительности ихъ составляетъ 15ш%. Сало, имея 
главный сбыть на Ишимской ярмарке, идетъ въ весьма зна
чительномъ количестве на продажу въ Pocciio и за границу. 
Винокуренныхъ и водочпыхъ заводовъ числится 1,1С%, а 
производительность ихъ составляетъ 14,81% всей производи
тельности въ губернш.

Что касается до местностей, отличающихся наибольшею 
производительностью, то изъ кожевенныхъ заводовъ, пред- 
ставляющихъ 39% всей заводской производительности, наи
большее число 82 находятся въ Ишимекомъ округе, 72 въ 
Тюмени, 75 въ Курганскомъ и 58 Ядуторовскомъ округахъ, 
изъ мукомольныхъ заводовъ наибольшее число 67 действуютъ 
въ Курганскомъ округе; изъ числа 11 винокуренныхъ заво
довъ наибольшею производительности) отличается Падунеюй 
заводъ въ Ялуторовскомъ округе; зашЬмъ ТарскШ округъ, 
при удовлетворительномъ производстве винокуретя отди-



чается еще поетояннымъ, сравнительно съ прочими округами, 
хлйбородгемъ.

Вообще по степени развитая заводской и Фабричной 
промышленности города и округа Тобольской губернш стоятъ 
въ слйдующемъ порядкЬ:

Г о р о д  а:

П рои зводи тель
ность при близи

тельно.

П роц ентное отно- 
ш е т е  его к ъ  общ ей 
губерн ской  п р о и з

водительности .

Тю м ень.................... 2,000,000 руб. 33,57%
Курганъ .................... 860,000 руб. 14*в%
Тобольскъ . . . . 250,000 руб. 4,19 %
Т а р а ........................ 75,000 руб. 1 ^ 2 9 %
Туринскъ . . . . 58,000 руб. /о
И ш и м ъ .................... 57,000 руб. 0  °/ Х’96 /о
Тюкалинскъ. . . . 49,000 руб. ^ 8 2  /
Ялуторовскъ . . . 7,400 руб. о,12%

О к р у г  а:
Ялуторовск^ . . . 1,000,000 руб. ^9,16%
Еургансшй . . . . 747,000 руб. 12**7э
ТюменскШ . . . . 529.000 руб. 8 , 8 , %
Т ар сш й .................... 116,000 руб. /о
ТуринскШ . . . . 78,000 руб. 1  °/ ■Ml 9 /О
Ишимсшй . . . . 71,000 руб. i  о/ 

-m i  6 /о
Тюкалинсшй . . . 49,000 руб. 0  °/ М81 /0
Тобольсюй . . . . 12,000 руб. 0 о/и М8 /О

ТОРГОВЛЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
Главныя статьи отпускной торговли въ Тобольской 

губернш составляютъ сырые продукты скотоводства, а также 
рыба и пушной товары Къ произведешямъ же, ввозимымъ 
въ пределы губернш, относятся колрн1альные, бокалейные и 
москотпльные товары, а также разныя Фабричный, заводсшя 
и мануфактурныя издЗшя, закупленный оптомъ на Ирбитской, 
Ерестовской и настаю Нижегородской ярмаркахъ. Изъ сырыхъ 
продукте въ животнаго царства—кожи, сало и мясо состав
ляютъ еамыя важный статьи отпускной торговли губернш, 
южные округа которой при благопр1ятныхъ климатическихъ
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и территор!альныхъ для скотоводства услов1яхъ со значи
тельными усн'Ьхомъ занимаются этою отраслью сельскаго 
хозяйства, откармливая скотъ, покупаемый въ киргизской 
степи. Главная торговля крупнымъ рогатыми скотомъ и ба
ранами издавна производится на ТаинчинскОй ярмарка въ 
Акмолинской области, невдали отъ г. Петроповловска. Сюда 
скотъ В’ь огромпомъ количества пригоняется. хшргизами для 
продажи русскими торговцами и для обмана имъ же на же- 
л^^о,'.Ж%ДЬ''и разныя мануфактурный издЗшя. Сало обрабо- 
тываётся на заводахъ преимущественно Курганскаго иИшим- 
скаго дкруговъ, откуда и отправляется на Ишимскую и Ир- 
битскую ярмарки, или же прямо въ Кунгуръ, Екатеринбургъ 
и Петербургъ. К о я; и привозятся въ сыромъ видй изъ южныхъ 
округовъ, и обработываются въ г. Тюмени и округахъ Кур- 
ганскомъ и Ялуторовскомъ. Еромй мйстиаго употреблешя 
о nil поставляются еще и для довольство! войскъ въ Военное 
Министерство, а также сбываются въ значительномъ коли- 
чествй на рынкахъ Средней Азш, Восточной Сибири, на 
Нижегородской и Ирбитской ярмаркахъ.

Внутренняя торговля хл^бомъ, противъ прежняго вре
мени, значительно упала, всл,Ьдств1е неурожаевъ послйднихъ 
лгйтъ, а также и значительна™ новышешя рыночныхъ цЬнъ 
на оный- Къ причинами недостатка въ хлйбй должно отне
сти также и увеличеше числа винокуренныхъ заводовъ, но- 
глощающихъ ежегодно заачитёльное количество этого про
дукта. Такимъ образомъ въ 1870 году употреблено было на
выкурку вина разныхъ сортовд. хл’Ьба. С03 Н̂38..иудовъ, а въ
истекшемъ 1879 году у?ке 866,418 пудовъ, на 262,475 пудовъ 
болйе, что при по стоя нны хТГ 1геурожая х ъ посл’бднихъ л'Ьтъ 
представляетъ ц и ф ру  довольно значительную.

Не мало также им'Ьетъ вл1яшя на хлебную торговлю и 
o 'x cy T C T B ie  удобныхъ и болйе быстрыхъ путей торговаго со- 
общетя Сибири со внутренними губершями Империи, такъ 
что только Томская губершя, при постоянно развивающемся 
пароходства по Иртышу и Оби, въ настоящее время съ обо
юдною пользою мо;кетъ снабясать избытками своими Тоболь
скую. Изъ числа пароходовъ, д'Ьлающихъ по этому направ
ленно каягдогодные правильные рейсы, заслуживаюсь внима- 
шя, какъ по скорости хода, такъ и по внутреннему комфорту, 
пароходы К0 Игнатовыхъ и Курбатова, пользуюшдёся заслу- 
яшнною изв1зстностпо въ Сибири. Единственными же исхо- 
домъ изъ настоящаго ненормальнаго положешя хлйбной 
торговли, представляется давно уже проектируемое соединеше



Обскаго и Волжскаго бассейновъ проведешемъ Уральско- 
Сибирской железной дороги. Отъ безотлагательнаго выпол- 
нешя этого общеполезнаго дела надобно ожидать значитель- 
ныхъ выгодъ для населешя губернш.

Рыбная торговля находится въ немногихъ рукахъ изъ 
числа Тободьскаго купечества, нрендующаго дучппе рыбо
ловные вески по Иртышу, Оби и ея притокамъ въ Бере- 
зовскомъ и Сургутскомъ округахъ. Инородцы ?ке С'Ьвернаго 
края губернш, вследств!е бедности и неразвитости своей, 
занимаются рыболовствомъ весьма въ незначительныхъ раз- 
мерахъ, имея въ виду только удовдетвореше собственной 
потребности и уплату долговт> въ казну за взятый изъ за- 
пасныхъ магазиновъ хлебъ и более крупнымъ рыбопромыш- 
ленникамъ, снабжающимъ ихъ также въ долгъ хлебомъ, 
табакомъ и разными издгЬл1ями домашняго хозяйства. Добы
тая на промыслахъ рыба въ засоленномъ, провяленномъ и 
замороженномъ виде отправляется по Оби и Иртышу на 
пароходахъ рыбопромышденниковъ въ Тобольскъ, где въ 
незначитедьномъ количестве и продается, а большею частш 
отправляется на Ишимскую ярмарку и Уральсше горные 
заводы, куда она идетъ также и прямо изъ Березова после 
Обдорской ярмарки.

Пушной товаръ продается п обменивается на Обдор
ской ярмарке и отсюда отправляется уже въ Ирбить и на 
Нижегородскую ярмарку. Покупателями его изъ первыхъ рукъ 
на Обдорской ярмарке у самоедовъ и частно остяковъ яв
ляются не одни pyccKie торговцы, но и зыряне Архангель
ской губернш, Мезенскаго уезда, съ такъ называемой Бодь- 
шеземельской тундры. Въ последше 1878 и 1879 годы цепы 
на пушной товаръ значительно возвысились. Неуспеха. въ 
зверопромышленности, бывший главною къ тому причиною, 
зависилъ между прочимъ и отъ недостатка зверя, пли ушед- 
шаго за скудностио корма въ глубь лесовъ или погибшего 
отъ лесныхъ пожаровъ. Возвышешю цепь на пушной то
варъ способствовало ташке и то обстоятельство, что трзбо- 
ваше на него въ последше годы превышало прпвозъ.

Торговля лЬсомъ—незначительна при всемъ изоби пи 
некоторыхъ округовъ, какъ дровяньшъ, такъ и Строевымъ 
матер1аломъ. Причина этого Факта заключается вт. отсутствии 
лесопромышленниковъ—капиталистовъ и въ недостатке 
удобныхъ водныхъ путей для сплава его . ;> южные округа 
губернш. Вся торговля лйсомъ находится до оихъ поръ съ 
рукахъ несколькихъ небогатыхъ крестьяпъ и, частно пнзо-
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выхъ инородцевъ, невсегда им*ющихъ даже возможность
уплатить за него въ казну попенныя и посаженпыя пошлины.

Въ 1879 году объявлено было въ губернш капиталовъ 
по первой гильдш 32 и по второй 270, а всего 302, на сумму
2.100.000 рублей. Наибольшее число капиталовъ по первой 
гильдш объявлено вт> г. Тюмени, именно 40,61°/0 всЬхъ перво-1 
гильдейныхъ капиталовъ', капиталовъ второй гильдш объяв
лено бол*е въ Курган*, именно 20,74°/0 вс*хъ второгильдей- 
ныхъ капиталовъ. Вообще же капиталовъ по об*имъ гиль- 
д1ямъ заявлено было бол*е всего вт> Курган*, гд* число ихъ 
составляетъ 20,2о°/о вс*хъ заявленныхъ въ губернии напита- 
ловъ. Такимъ образомъ на Курганъ приходится V* все® 
суммы капиталовъ въ губернш. Поел* Кургана и Тюмени 
наибольшее количество капиталовъ заявлено въ городахъ 
Тобольск* 48 на 333,000 руб. или 15,89% и въ Тар* 34 на
258.000 руб. или 11,2,%  всей суммы объявленныхъ капита
ловъ. А какъ въ 1870 году заявлено было капиталовъ 1-ой 
гильдш 27 и второй 294, а всего 321 на сумму 2,169,000 
руб., то оказывается, что въ течении десятил*тняго першда 
времени число капиталовъ въ губернш уменьшилось на 19, 
суммою въ 69,000 руб. или на 5,03% противу цифры ихъ, 
показанной вт. 1870 году.

Овид'Ьтельствъ и билетовъ на право торговли выдано 
годовыхъ 2,118 и нолугодовыхъ 462, а всего 2,580; въ 1870 
же году было выдано ихъ 8,751; сл*довательно за истекшая 
десять л*тъ и число торговыхъ евид*тельствъ уменьшилось 
на 6,171 или на 70,52°/0, противу цифры ихъ, показанной въ 
1870 году.

Вообще распред'Ьлете торговыхъ свидЬтельствъ по го- 
родамъ и округамъ не соотв*тствуетъ распред*лешю тор
говыхъ капиталовъ: Тобольскъ, наприм*ръ, по количеству 
предъявленныхъ капиталов!, занимаетъ третье м*сто въ гу
бернш, а по числу взятыхъ свид*тельствъ—восьмое, Тюмень 
по числу капиталовъ—второе, а по числу свид*тельствъ— 
пятое м*сто, Ишимъ по числу капиталовъ пятое, а по чис
лу свид*тельствъ—третье, Тара по числу капиталовъ чет
вертое, а по числу свид*тельствъ—девятое м*сто, Туринскъ 
по числу капиталовъ седьмое, а по числу торговыхъ свид*- 
тельств'ь четвертое, Ялуторовскъ по числу капиталовъ де
вятое, а по числу свид*тельствъ—второе м*сто въ губернш. 
Исключешемъ изъ сего служить одинъ только Курганъ, за- 
нимающШ по числу капиталовъ и по числу торговыхъ сви
дЬтельствъ первое м*сто въ губернш.
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Изъ существующихъ въ губернш 208 ярмарокъ и торж- 
ковъ самою значительною ярмаркою считается Зимне-Ни- 
кольская въ г. Ишиме, продолжающаяся съ 1 по 25 декабря. 
Въ 1879 г продано было на ней товаровъ приблизительно 
на 4,442,500 руб. Изъ прочихъ городскихъ ярмарокъ наибо
лее значительны по размеру оборотовъ 4 ярмарки въ гор. 
Кургане: Рождественская, Алексеевская, Тихоновская ' и 
Дмитриевская, на которыхъ въ томъ же году продано това
ровъ на 1,240,740 руб. Более значительныя сельсюя ярмарки 
и торжки существуютъ въ Ялуторовскомъ, Ишимскомъ и 
Курганскомъ округахъ. Обпцй оборотъ всехъ ярмарокъ и 
торжковъ Ялуторовскаго округа простирается среднимъ чи- 
сломъ на сумму 3,000,000 руб., Ишимекаго на 1,500,000 руб. 
и Курганскаго на 1,600,000 р. Обороты Тарскихъ сельскихъ 
ярмарокъ, взятые раздельно, незначительны; общая же сумма 
ихъ доходитъ до 400,000 руб. На инородческую Обдорскую 
ярмарку, продолжающуюся съ 1 января по 1 Февраля, при
возится товаровъ на сумму отъ 70,000 до 100,000 руб., ко
торые каждогодно и продаются безъ остатка. Въ 1879 году 
на всехъ городскихъ и сельскихъ ярмаркахъ продано было 
товаровъ приблизительно на 9,600,000 рублей.

Въ видахъ доставлешя торгующему сословш возможно 
болыпихъ удобствъ въ его коммерческой деятельности въ 
губернш производятся денежный операцш пятью городскими 
общественными банками, а именно: Тобольскимъ, Тюмен- 
скимъ, Курганскимъ, Ишимскимъ и Тарскимъ; общШ оборотъ 
всехъ этихъ банковъ въ 1879 году простирался на 9,110,009 
рублей. Для сельскаго яге паселетя губернш, съ утверждешя 
Министерства Финансовъ, существуетъ въ округахъ губер
нии 56 ссудо-сберегательныхъ товариществъ, а именно: 7 въ 
селетяхъ Тобольскаго округа, 7 Тюменскаго, 25 Курганскаго 
и 17 Ялуторовскаго.

Богатства Сибири, заключающаяся въ ея горял-ъ. рекахъ 
и десахъ издревле возбуждали въ иностранцахъ стремлеше 
къ проложешю въ пределы ея кратчайшаго торговаго пути 
посредствомъ Ледовитаго океана, но сделанный по атому 
предмету въ половине и конце XYI столет1я попытки со 
стороны англичанъ и годлаидцевъ не увенчались ягелаемымъ 
успехомъ; суда ихъ или погибали, затертыя льдами не 
приветливаго севернаго исполина или возвращались во
свояси, не достигнувъ ягелаемаго. Несколько удачнее были 
подобный же попытки со стороны самихъ русскихъ въ цар- 
ствоваше Императрицы Анны, но и оне не принесли суще-
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ственной пальзы ни правительству, ни местному населенно. 
Не смотря на рядъ новыхъ болйе или менйе неудачныхъ 
попытокъ къ проложешю торговаго пути въ Сибирь бере
гами Ледовитаго океана, сд'Ьланныхъ въ начала текущаго 
столЗдая, любознательность и стремлете къ обогащение не 
покидали энергииескихъ и нредпршмчивыхъ хгао страндевъ, 
питая въ нихъ надежду на возможность открыт!я этого пути 
чрезъ Карское море къ устьямъ рйкъ Оби и Енисея, Въ 
1874 году ангдшсшй капитанъ Виггинсъ на парусномъ суднгЬ 
„,Щака44 прошелъ въ Карское море, заходилъ на островъ 
Вйлый и въ навигащю того же года возвратился обратно; 
въ слГдуюгцемъ 1875 году Норденшильдъ на парусномъ же 
судий „Опыты4 благополучно доходилъ до устья Енисея; въ 
187G году учитель Гайнажской школы морешгавашя Даль на 
парусномъ судий „Москва11, построенномъ въ Тюмени, ходилъ 
по Оби отъ седешя Обдорскаго до Ныды и обратно, опи- 
савъ подробно пройденный имъ путь; въ 1877 году въ Обь 
прибылъ, подъ командою того же Даля, пароходъ Иркутскаго 
купца Трапезникова „Луиза44 съ грузомъ деревяннаго масла 
и разныхъ пароходныхъ принадлежностей; въ 1878 году па 
р. Оби снова появились два анияпйсте парохода, зафрахто
ванные купцами Кетле и Функъ и въ это же время изъ Оби 
вышли парусное судно „Сибирь44, построенное въ Тюмени, 
и пароходъ „Луиза44, зимовавший въ Тобольск^. „Сибирь44, 
нагруженная саломъ, благополучно достигла бфеговъ Англш, 
а „Луиза44 потерпела крушете у Бйлаго мыса. Эту же не
счастную участь испытали въ слйдующемъ 1879 году на Та- 
зовской и Байдарацкой губахъ шкуны „Тюмень14 и „Надежда44, 
принадлежавппя тому же Трапезникову и нагруженный хлй- 
бомъ и спиртомъ.

Въ 1879 году распоряжетемъ Министерства Финансовъ 
разрешено было привезти безпошлинно къ устью р. Оби 
Германскому подданному Кюну, Беликобританскимъ—Массею 
и Кетди, провизору Розенплентеру, Коммерцш Советнику 
Трапезникову и почетному гражданину Щербакову разные 

\  иностранные товары, кромй мануФактурныхъ, а также пива 
\ эля, портера, спирта, вина, чаю, сахару, табаку, сигаръ, па- 

тентованныхъ лекарству, ошя, соды, стекла и изд1зл1й изъ 
пего, огнёстр®льнаг6 бр^яйя, литограФическихъ камней, к н и г е  
и вообще произведет# ц'ечати,—но суда съ этими товарами 
къ устью Оби не приходили, вслйдств1е, какъ надобно пола
гать, скоплешя льдовъ. Не смотря на вей эти неудачные 
успехи эксиедищй Норденшильда и Виггинса возбудили въ
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Обществе для содейств1я русской промышленности и тор
говле ходатайство о снабжения особой экспедицш для изыс- 
катя  м’Ьръ къ облегчетю и развитш вышеозначеннаго 
морскаго сообщешя.

Ремесленное дгЬло въ Тобольской губернш находится 
въ застое. Въ 1870 г. числилось въ губернш всехъ масте- 
ровъ 21,836, учениковт. ихъ 415 и рабочихъ 4,703; въ 1880 
же году значится первыхъ 21,278, вторыхъ 849 и послед- 
нихъ 5,290. Въ частности же ныне значится:

МАСТЕРОВЪ УЧЕНИКОВ. РАБОЧИХ'

Р ем есленниковъ , НРИГОТОВ’ |
л яю щ ихъ ПРЕДМЕТЫ пищ и:

Х л еб н и к о в ъ __ — 127 — 69
Б ул оч н и к овъ — — 9 0 — 18
М ясниковъ — — — 719 6 245
К он ди тер ов ъ — — 13 1 3
П ряничниковъ — — 8 2 4
К ол басн и к овъ — — 1 0 — —
К р ендел ы ци к овъ — — 14 — 13
К алачниковъ — — 19 — —
К васни к овъ — И — —
Р ы б о л о в о в ъ — 20 — 336
П ов ар ов ъ  — — — 8 — 1

t
1 ,039 9 689

П риготовляю щ ихъ  п редм е-
ты  одежды:

■

П ортны хъ — __ 1,177 81 455
С апож никовъ — — 1,526 49 272
В аш м ачн и ковъ — — 122 5 34
М одистокъ — — — 34 2 16
Ш л япниковъ — — 19 3 4
Р ук ав и ч н и к ов ъ — — 46 — 42
Ч арочни к овъ — — 7 — 2
С корняковъ — — 39 5 30
Ш ап оч н и к овъ — — 10 2 —
О вчинниковъ — — 110 49
П им окатовъ — — 23 — , 8

3,113 147 , 912
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Приготовдяющихъ предметы 
хозяйства:

Д’Ьлающихъ деревян. посуду 
Каменьщиковъ — —
Столяровъ — — —
МЬдяковъ — — —
Шорниковъ — —
Каретниковъ — —
Стеколыциковъ —• —
Маляровъ •— — —
Кузнецовъ — — —
Плотниковъ — —
Водовозовъ— — —
Мыловаровъ •— —
Печниковъ — — —
Войлочниковъ — —
Оитниковъ — — —
Пилыциковъ — —
Кровелыциковъ — —
Штукатуровъ — —
Горшечниковъ — —
Кирпичниковъ — —
Сыромятниковъ — —
Слесарей — — —
Токарей — — —
Кожевниковъ — —
Красилыциковъ — —
Лудильщиковъ — —
Тел'Ьжниковъ — —
Ковровщиковъ — —
Варавинщиковъ — —
Колесниковъ —• —
Лукошниковъ — —
Шерстобитовъ — —
Трубочистовъ — —
Щетниковъ — —
Бердниковъ — —
Гребенщиковъ — —
Прядилыциковъ — —
Дегтярниковъ — —

МАСТЕРОВЪ УЧЕНИКОВ. РАВОЧИХЪ.

2 6 6 9
67 — 1 0

587 20 139
158 1 0 23
2 2 0 1 61

29 7 4 0
285 3 5

39 — 10
1 ,6 8 3 18 7 5 0
1,752 — 638

39 — 6
7 -------- 20

1 ,0 4 2
о

1 95

322 ___ __
905 — - 31

4 — 4
46 — 15

3 — 15
261 — 176

12 — 3
18 — 4
55 15 —

81 — 104
247 45 75

14 1 9
2 5 0 20 —

2 .6 7 3 445 364
8 — 9

274 40 74
191 — —

1 7 1 ------- 71
27 —

74 V 10
475 — —

34 12 16
3 . — 12

59 — —



С теклодблателей  —  
М ельниковъ  —
М учн и к овъ  —  —
М а сл обоев ъ  
СвЪ чниковъ —
П аточ и ик овъ  —  
С ал отоп овъ  —
В ы дЪ лы ваю щ ихъ лыко 
П р и готов л я ю щ и хъ  см олу

Р е м е с л е н н и к о в ъ  и п в о м ы т -  
ЛВННИКОВЪ, НЕ п о д х о д я щ и х ъ  
по д ъ  в ы ш е о з н а ч . р а з р я д ы :

Цирульниковъ — —
Парнкмахеровъ — —
Извощиковъ — —
Коноваловъ — —
Часовщиковъ — —
Переплетчиковъ — —
Фотографовъ — —
Санниковъ — — —
Р'Ьзчиковъ и гранилыциковъ 
Золотыхъ и серебряныхъ 
д'Ьлъ мастеровъ — —
Живописдевъ — —
Садовниковъ — —

И т о г о  — 
А ВСЕГО -

МАСТЕРОВЪ УЧЕНИКОВ. РАНОчихъ.

18
1 ,644 — 231

26 — 6
84 — 87

5 — 24
2 _ 36
9 — 61

4 0 0 — ■---
106 — —

1 4 ,704 647 3 ,2 3 4

10 1 —

1 ,1 7 0 3 439
339 2 2

15 — 6
10 1 2

3 — —

833 30 —

9 3 —

17 1 —

1 0 5 6
3 — —

2,422 46 455

21 ,278 849 5,290

Й зъ числа вы ш еозн ач ен н ы хъ  п р ои зв одств ъ  нисколько  
бол'Ье за м е т н о е  д в и ж е т е  в п ер едъ  сделали: п ор тн яя ш ое, са- 
п ояш ое, к узн еч н ое и п еч н о е . М астер ов ъ  п о  этпм ъ отд'Ьламъ 
въ  1870  году  было: п ор тн ы хъ  6 8 8 , сапояш и ковъ  9 3 7 , к узн е-  
ц о в ъ  1 ,5 3 4  и печн и ковъ  606 , въ  18 8 0  ж е году  и х ъ  значится  
п ер в ы хъ  1 ,1 7 7 , в т ор ы хъ  1 ,5 2 6 , т р ет ь и хъ  1 ,683  и посл'Ьднихъ  
1 ,0 4 2 . М ельничное ж е п р ои зв од ств о  въ  количеств!} мастеровч! 
нисколько у п а л о , такъ  какъ въ  1 8 7 0  г. и х ъ  числилось 6 ,5 8 6 , 
а  въ 1880  го д у  только 1,644.



88

ДВИШЕШЕ НАСЕЛЕНЫ .
До 1879 г. св'йд'Ьшя о родившихся, умершихъ и бракомъ 

сочетавшихся въ Тобольской губерши основывались исклю
чительно на цифрахъ, доставляемыхъ въ ГубернскШ Стати- 
стичесшй Комитета Тобольскимъ полицШмейстербмъ и ок
ружными исправниками. Цифры эти, собираемый последними 
для годовыхъ отчетностей наскоро, не подвергались конечно 
никакой критической поверке на месте и потому представ
ляли достаточный поводъ къ сомнешямъ въ ихъ точности. 
Въ 1879 же году Министерствомъ Внутреннихъ ДЬдъ сде
лано распоряжение объ обязанш городскихъ и земскихъ но- 
лищй отчетный сведешя свои о родившихся и умершихъ 
сверять обязательно въ начале каждаго года со сведетями 
местныхъ благочитй. Тобольсшй же Статистически! Коми
тета, имея со своей стороны въ виду, что рождетя, браки 
и смерть значительнаго количества не признающихъ священ
ства раскольниковъ вовсе до сихъ поръ не подвергались 
контролю местныхъ административныхъ учреждешй, а осно
вывались лишь на устныхъ показашяхъ старшихъ лицъ въ 
семействахъ, обязалъ городсшя и земсюя полидш вести 
этимъ собьтямъ постоянный и аккуратный учета и собран
ный относительно ихъ ц и ф ры  представлять вместе съ таковыми 
же сведенный о лицахъ православнаго исповедашя 1 марта 
каждаго года въ ГубернскШ СтатистическШ Комитета. Со
бранный ныне по этому предмету свДдешя за истекшее 
десятшг!те излагаются въ следуюгцпхъ табдицахъ:

ВСТУПИЛО ВЪ БРАКЪ.
ВЪ ГОРОДАХ’!.. ВЪ ОКРУГЛХЪ. В С К Г О.

Въ 1870 году — — 588 8,931 9,519
— 1871 — — — 512 7,776 8.288
_  1872 — — — 562 10,885 11,447
_  1873 — — — 505 10,378 10,883
_  1874 — -  — 457 9,567 10,024
— 1875 — — — 413 10,448 10,861
_  1876 — — — 539 6,505 10,044
_  1877 — — — 379 9,065 9Ц44
— 1878 — — — 486 9,991 10,477
— 1879 — — — 544 12,222 12,766

Итого — 4,985 98,768 103,753



Въ 1870

Р О Д И Л О С Ь .
5

7  Ш £ Р Л 0. В С Е Г О .

В ъ  г о р о д а х ъ .  В ъ  о к р у г а  х ъ . В ъ  г о р о д а х ъ , В ъ  о к р у г а х ъ .
Р о д и 
л о с ь .

У м е р л о .
Мужск. Женек. Ит о г о . Мужск. Женек. Ит ог о . Мужск. Женек. Ит ог о . Мужск. Женек. Ит ог о .

1,754 1,469 3,223 25,905 24,899 50,804 1,801 1,672 3,473 21,235 20,131 41,366 54,027 44,839

— 1871 1,387 1,345 2,732 26,283 22,819 49,102 1,810 1,629 3,439 20,017 18,865 38,882 51,834 42,321

— 1872 1,466 1,382 2,848 29,520 28,230 57,750 1,654 1,579 3,233 22,505 21,432 43,937 60,598 47,170

— 1873 1,346 1,189 1,535 26,700 27,076 53,776 1,580 1,292 2,872 19,851 18,647 38,498 56,311 41,370

— 1874 1,237 1,162 2,399 24,866 23,255 48,121 1,229 1,069 2,298 20,045 18,203 38,248 50,520 40,546

— 1875 1,312 1,285 2,597 29,951 28,516 58,467 1,326 1,146 2,472 21,495 20,555 42,050 61,064 44,522

— 1876 1,450 1,427 2,877 29,675 28,322 57,997 1,534 1,445 2,979 23,231 21,375 44,606 60,874 47,585

— 1877 1,475 1,320 2,795' 29,824 28,258 58,082 1,541 1,229 2,840 21,948 20,682 42,630 60,877 45,470

-  1878 1,585 1,528 3,113 28,949 28,068 57,017 1,511 1,310 2,821 22,324 20,763 43,087 60,130 45,908

— 1879 1,515 1,387 2,902 33,987 32,630 66,6 L7 1,630 1,409 3,039 26,974 24,839 51,813 69,519 54,852

И Т О Г О 14,527 13,494 28,021 285,660 272,073 557,733 15,616 13,850 29,466 219,625 205,492 425,117 585,754 454,583
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Изъ вышеизложеннаго видно, что въ теченш десяти- 
л'Ьтняго перюда времени самое большое число рождешй и 
смертности было въ 1879 и 1875 годахъ, браковъ въ 1879 
и 1872, а наименьшее—рожденШ въ 1874 и 1871 годахъ, 
смертности въ 1874 и 1873 и браковъ въ 1871 и 1877 го
дахъ. ПеревЗзсъ же родившихся надъ умершими составлялъ:

Въ 1870 году 9,188 душъ,
— 1871 — 9,513 —
— 1872 — 13,428 —
— 1873 — 14,941 —
— 1874 — 9,974 —
— 1875 — 16,542 —
— 1876 — 13,289 —
— 1877 — 15,407 —
— 1878 — 14,222 -
- и  1879 — 14,667 —

По соображенш же циф ры  настоящаго населетя гу- 
бернш (1,206,430 душъ) съ цифрою населетя ея въ 1870 г. 
(1,086,842 души) оказывается, что населеше это въ теченш 
десяти лгЬтъ увеличилось на 119,588 душъ или на 9,92°/0.

ПОДАТИ И ПОВИННОСТИ.
Въ сред'Ь п л а т е ж н а г о  н а с е л е т я  Т о б о л ь с к о й  г у б е р т и  

с у щ е с т в у ю т ъ  сл15д ую пц е  с б о р ы :
1) Обрцчная подать съ дополнительнымъ къ ней сбо- 

рдмъ съ государственныхъ крестьянъ всЬхъ наименовашй, 
равно купцовъ и м'Ьщанъ, проживающихъ въ селешяхъ; съ 
бухарцевъ, поселенцевъ и переселендевъ.

2) Подушная подать съ сословШ, состоящихъ на общихъ 
окладахъ, съ государственныхъ крестьянъ всЬхъ наимено- 
ванШ, съ крестьянъ временно обязанныхъ и собственниковъ 
(бывшихъ пом'Ьщичьихъ), съ купцовъ и м'Ьщаиъ, проживаю
щихъ въ селен1яхъ, съ ссыльно-носеленцевъ, съ осЬдлыхъ 
инородцевъ и сборъ съ городскихъ обывателей—мгЬщанъ.

3) Подати съ сословий, состоящихъ на особыхъ окла
дахъ, какъ-то бухарцевъ и т. п. и ясачный сборъ съ коче- 
выхъ и бродячихъ инородцевъ.

4) Сборъ на обезпечеше народнагд продовольств1я съ 
государственныхТГ крестьянъ веЬхъ наименовашй и съ про- 
чихъ податныхъ сослов1й.

5) Сборъ на межеваше съ государственныхъ крестьянъ 
всЬхъ наименовашй.

12



6) Сборъ на составдете хозяйственнаго капитала—тоже.
7) Оброчйшгподать,"“следующая въ Кабинета Его Им

ператорскому” Величества.
8) Сборъ на составлете пожарная капитала со веЪхъ 

государственныхъ крёстьянъ.
и 9) Сборъ на составлете страховыхъ платежей.

З е м с ш я  п о в и н н о с т и :
1) Губернсшя,— съ торговыхъ свидетельствъ и подат- 

ныхъ лицъ.
и 2) Частный,*—съ податныхъ лицъ.

Н  а  л  о  г  и :
1) Съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ и местеч- 

лахъ съ дополнительным?. 73°/0 сборомъ и съ пенею за не- 
платеж'ъ этихъ сборовъ.

и 2) Пеня за неподачу въ срокъ ревизскихъ сказокъ.
Кроме того разный друпя взыскашя по ведомствами. 

Министерствъ Государственныхъ Имуществъ, Финансовъ, 
Юстицш и Внутреннихъ Делъ.

Къ 1880 году по вс-Ъмъ этимъ сборамъ состояло въ не
доимке на Тобольской^ губерния 2,639,415 р. 273Д коп. Если, 
согласно сведешямъ Казенной Палаты, положить массу пла
тежная населешя губернш въ 560,999 человекъ,то на каждую 
душу приходится недоимки почти по 5 рублей. Собственно 
же податной недоимки числится 2,068,089'рублей 851/2 коп., 
значительная часть которых;, состоитъ на поселенцахъ, при- 
численныхъ къ волостями. губернш безъ соглашя местныхъ 
обществъ, не имеющихъ большею частш оседлости и чуж
дающихся всякаго производительнаго труда. Почти.постоян
ные въ течении последнихъ лета неурожаи хлеба, упадки 
скота, а нгъ некоторыхъ ыестйрстяхъ наводнения и пожары 
способствовали так5ке въ немалой степени накопленш этой 
недоимки. Впрочемъ Главнымъ начальнйкомъ края приняты 
въ последнее время panicнальныя 'меры гы. облегченно нда- 
тежнаго населешя во взносе податей и повинностей и къ 
предоставление въ этомъ деле льгота тЬмъ обществамъ, 
который имеютъ вгь нихъ действительную нужду. Затймъ 
желательно было бы возможно скорейшее со стороны выс
ш а я  правительства распоряжение о производстве народной 
переписи, такъ какъ въ среде сельскихъ обществъ губернш 
числятся, по отбывание равна го рода податей и повинностей, 
лица, давно уже умерппя, иоотунивипя въ военную службу,



сосланный на поселете и выбывшая изъ места причиелетя 
по другимъ причинами, а между т:Ьмъ все родивипяся после 
последней ревизш, хотя для нихъ и давно уже наступило 
время включешя въ число годныхъ работниковъ и следова
тельно— зачислешя въ оклады,—до сихъ поръ не несутъ ни 
государственныхъ, ни общественныхъ повинностей.

Къ ватуральнымъ повинностямъ въ губернш принадле
жать: квартирная, дорожная, подворная и воинская, но, за 
исключешемъ последней, оне не всегда и не везде отправ
ляются натурою, а во многихъ местиостяхъ отбываше ихъ 
производится наймомъ, для чего собираются по приговорами 
обществъ, утверждаемыми въ установленномъ порядке, деньги.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ГОРОДОВЪ ГУБЕРНШ.
Въ 1879 году въ доходы городовъ губернш поступило: 

242,931 руб. 41% к., городскихъ же расходовъ было 234,430 
руб. 6 коп.; такимъ образомъ избытокъ доходовъ составляли 
8,501 руб. 35у2 коп- Въ частности же доходы городовъ со
ставляли: Тобольска 16,660/0, Тюмени 34,в6%, Тюкалинска 
3,52%, Кургана 15,81%, Ялуторовска 10wl%, Ишима 8,13%, 
Тары 5,91%, Туринска 3,45%, Березова 0,67% и Сургута 0,16% 
всей суммы городскихъ доходовъ губернш. А какъ въ 1870 
году городсше доходы составляли сумму въ 73,908 руб. 37% 
коп,  расходы же 73,903 руб. 70х% коп., то оказывается, что 
въ теченш десятилетняго першда времени увеличились пер
вые на 169,023 руб. 4 к., а носледше на 160.526 р. 35% к., 
или более, чемъ въ 3 раза. Въ некоторыхъ городахъ расходы 
временемъ превышали доходы вследсдапе непостумлешя 
недоимокъ прежнихъ летъ, уменыпешя ценъ на торгахъ за 
оброчныя статьи, усилешя пожарнаго городскаго состава и 
другихъ непредвиденныхъ случаевъ, но впоследствш дефи
цита этотъ вознаграждался новыми поступлениями и дело 
приходило снова въ нормальное состояше.

АКЦИЗНЫ Е, ПОЧТОВЫЕ И ТЕЛЕГРАФНЫ Е СВОРЫ.
За 1879 годъ поступило въ казну сборовъ:
Акцизныхъ, съ вина 2,161,477 руб. 62 коп., на 728,103 

руб. 83 коп., более противъ 1870 года; оть продажи соли 
29,566 руб. 84 коп., на 131,559 руб. 13 коп. менее сравни
тельно съ 1870 годомъ, доставившимъ дохода отъ частныхъ 
нромышленниковъ 28,407 руб. 52 коп. и отъ продажи соли 
изъ казенныхъ запасовъ 132,718 руб. 45 коп. и отъ продажи 
табаку 17,563 рубля 50 копеекъ.
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ГГочтоваго дохода—55,112 руб. 19х/2 к., менее противъ 
1870 года на 14,308 руб. 663Д коп., но при этомъ надобно 
принять во внимаше то обстоятельство, что въ 1870 году въ 
веденш Тобольскаго губернскаго почтоваго начальства со
стояли еще почтовыя учреждетя Акмолинской области.

Съ 10 телеграФныхъ станцШ, находящихся въ paioirb 
губерши, получено дохода 48,007 руб. 90 коп., на 29,219 р. 
821/* коп. более противъ 1870 г., когда существовали только 
две станцш, одна въ Тобольске, а другая въ Тюмени.

Ш ЕННЫ Я, ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ЧАСТНЫЙ ЗД Ш Я .
ВсЬхъ вообще здашй въ губерши считается 231,967; 

въ томъ числе въ городахъ 534 каменныхъ и 10,622 дере- 
вянныхъ и въ округахъ 59 каменнв1хъ и 220,742 деревян- 
ныхъ. Сравнительно съ 1870 годомъ здашй оказывается бо
лее на 29,017. Въ числе здашй числится: жилыхъ домовъ 
казенныхъ каменныхъ 37 и деревянныхъ 137, церковныхъ и 
монастырскихъ каменныхъ 34 и деревянныхъ 162, общест- 
венныхъ каменныхъ 29 и деревянныхъ 846, частныхъ камен
ныхъ 176 и деревянныхъ 219,586; ииородныхъ юртъ и чумовъ 
1,754; гостиницъ каменныхъ 2 и деревянныхъ 4, трактировъ 
каменныхъ 2 и деревянныхъ 15, питейныхъ домовъ камен
ныхъ 12 и деревянныхъ 1,140, ренсковыхъ погребовъ камен
ныхъ 20 и деревянныхъ 88, столовыхъ и харчевень деревян
ныхъ 3, оптовыхъ складовъ каменныхъ 10 и деревянныхъ 9, 
випокуренныхъ заводовъ каменныхъ 1 и деревянныхъ 10, 
водочныхъ заводовъ каменный 1, пивоваренныхъ и медо- 
варенныхъ каменный 1, деревянныхъ 5. Нежилыхъ здашй, 
складочныхъ магазиновъ: казенныхъ каменныхъ 4 и дере
вянныхъ 35, церковныхъ и монастырскихъ каменныхъ 2 и 
деревянныхъ 2, общественныхъ деревянныхъ 154, частныхъ 
каменныхъ 17 и деревянныхъ 143, хлйбныхъ общественныхъ 
219 деревянныхъ, ледниковъ для хранешя мертвыхъ гЬлъ 
деревянныхъ 1,306, кузницъ каменныхъ 4 и деревянныхъ 
1,479, лавокъ казенныхъ деревянныхъ 377, церковныхъ и 
монастырскихъ каменныхъ 27 и деревянныхъ 757, общест
венныхъ каменныхъ 181 и деревянныхъ 1,573, частныхъ ка
менныхъ 32 и деревянныхъ 1,550, полицейскихъ будокъ 
каменная одна и деревянныхъ 20.

Красотою и обширностш здашй вообще Тобольская 
губершя не отличается, но лучнпя изъ нихъ, каменныя, 
встречаются въ городахъ Тюмени, Тобольске и Кургане;



красотою же церковной архитектуры выдаются города То- 
больскъ и Туринскъ, посл*дшй съ округомъ своимъ.

ДОРОГЕ, МОСТЫ И ПЕРЕВОЗЫ.
Шоссейныхъ дорогъ въ губерши н*тъ, а обыкновенный 

съ мостами и перевозами на почтовыхъ трактахъ содержатся 
въ городскихъ раюнахъ—на счетъ городскихъ суммъ, а въ 
округахъ устройство и исправлеше ихъ лежитъ на обязан
ности сельскихъ обществъ. Мосты черезъ р*чки въ городахъ 
и мостовыя на площадяхъ содержатся на счетъ городскихъ 
доходовъ. Въ Тобольск* на р. Иртыш* содержатся 2 пере
воза, первый у Абрамовской пристани, на западной сторон* 
города, существуетъ собственно въ видахъ доставлешя за- 
р*чнымъ сельскимъ обывателямъ возможности привозить въ 
городъ разнаго рода сельсюе продукты; другой же въ Под- 
чувашскомъ предм*стьи, въ 3 верстахъ отъ города по Мос
ковскому тракту, содержится на счетъ казны и отдается въ 
арендное содержите съ торговъ. Въ Ишим* 2 моста черезъ 
р*ки Ишимъ и Мергень содержатся на средства города и 
ремонтъ на нихъ отпускается изъ городскихъ доходовъ. Въ 
Ялуторовскомъ округ* три перевоза, два черезъ р. Тоболъ, 
при деревняхъ Памятной и Лыбаевой, и 1 черезъ р. Исеть 
при сел* Нсетскомъ; посд*дшй татке отдается казною въ 
арендное содержите. Отъ Тобольска до городовъ Березова 
и Сургута л*тняго сухопутнаго сообщешя не существуетъ, 
а производится таковое водянымъ путемъ по р*камъ Оби и 
Иртышу на пароходахъ, каюкахъ и т. п. судахъ.

Н А Р О Д И М  НРАВСТВЕННОСТЬ.
Народонаселете губернш, восполняемое пришлымъ 

элементомъ ссыльныхъ, отверженныхъ членовъ общества 
остальныхъ частей Имперга, естественно, должно им*ть го
раздо низппй нравственный уровень, ч*мъ жители другихъ 
губершй. Такъ оно есть и на д*л*. Этотъ печальный Фактъ 
поддерживается съ одной стороны необезпеченностш средствъ 
существоватя въ сред* вновь прибывающихъ ссыльныхъ, 
людей большею ч ас тт  испорченной нравственности, а съ 
другой и само коренное населеше по малоразвитости своей 
и отсутствию твердыхъ нравственныхъ началъ, легко увле
кается страстями и пороками, изъ которыхъ самый пагубный 
и къ несчастш наибол*е укоренившйся въ народ*—пьян-



сщю, весьма гибельно вл1яетъ на народную нравственность. 
Вообще же говоря, Тоболяки им'Ьютъ отъ природы харак- 
теръ миролюбивый, радушны, гостепршмны и готовы на 
возможный услуги ближнему,—но съ другой стороны подо
зрительны, самолюбивы и не легко забываютъ нанесенный 
имъ обиды и оскорблен1я.

Въ статистике преступлетй Тобольской губернии почти 
ежегодно наиболытй продентъ прииадлежитъ преетуплетямъ 
противъ права собственности, ч!шъ достаточно уже выра
жается влвате н т а м а ^Ф адта бедности населенш.

Въ 1879 году преступлен]® разнагсГ'рбХ®''■"было 608, на 
372 более противъ 1870 года; дицъ, осужденныхъ по этимъ 
преетуплетямъ—муж. 391 и жен. пола 18, а всего 409, на 
40 человеки более противъ того же 1870 г. Самый болышй 
продентъ преступлетй падаетъ на следующее виды: кражи 
355, нарушешй устава о соли 56, смертоубшствъ 43, повреж
дений здоровью 34 и личныхъ оскорблений 26. Въ числе 
осужденныхъ мужчины составляютъ 95,60%, а женщины 
4,4%. По роду преступлетй осуждено было виновныхъ въ 
враяс-Ь 51,59%, въ нарушешй уставовъ о соли 13,69%, смер- 
TOyOitcTB'b 7,57%, повреждении здоровью 2,44% и въ личныхъ 
оскорблетяхъ 6,36°/0. По сословиями осуждено было всего 
более, какъ и въ предшествовавпие годы, крестьянъ, имен
но 38,65%, а по возрастамъ, въ перюдъ жизни между 30 и 
40 годами,— 39,12%. .

ТЮРЬМЫ И АРЕСТАНТЫ .
Тобольский губернский тюремный Комитета состоитъ въ 

настоящее время изъ 2 вице-директоровъ и 16 директоровъ. 
Къ составу его принаддежатъ въ округахъ 9 мужскихъ от
делений съ 72 директорами и 5 членами. Здатя тюремныхъ 
замковъ, трехъ каторжныхъ тюремъ, а равно и арестантской 
роты гражданскаго ведомства довольно поместительны и 
удобны. Содержащееся въ нихъ арестанты размещаются по 
возрасту, полу, званш и роду преступлетй и снабжаются 
всеми необходимыми на счетъ казны и частш на счетъ 
экономическихъ суммъ тюремнаго Комитета и его отделений.

Нравственно-духовное назидаше арестантовъ возлагается 
на священниковъ тюремныхъ церквей, которые, отправляя 
богослуженйе по воскресеньями и праздничными днями, го- 
ворятъ поучетя съ целью возбужден in въ заключенныхъ 
чувства раскаятя въ совершенвыхъ ими преступлетяхъ и



преподают® правила хриспанскаго благочесйя, нравствен
ности и любви къ ближнему.

Въ видахъ развшпя и поддержашя религтознаго чувства 
и укоренетя доброй нравственности, арестанты постоянно 
снабжаются изъ тюремныхъ библютекъ книгами и ясурналами 
духовно-нравственнаго содерягашя. Во время постовъ арес
танты бываютъ на исповеди и у Св. причасия. Во всех® 
тюремныхъ больницахъ заболеваюпце арестанты размеща
ются по роду болезней и полу; больницы снабжаются бель- 
емъ, обувью и спальными принадлежностями, а также меди
каментами и хирургическими инструментами.

Къ 1879 году состояло арестантовъ: каторжныхъ, под- 
судимыхъ, следственныхъ, пересыльныхъ и заключепныхъ 
на сроки по судебнымъ приговорамъ 2,184 человека обоего 
пола; за прибылью же и убылью ихъ въ этомъ году оста
лось къ 1880 году всего 2,717 человекъ обоего пола.

П О Ж А Р Ы .

Опустошешя, производимым каждогодно пожарами, со- 
ставляютъ безспорно одно изъ величайшихъ народныхъ 
бедствШ. При другихъ, хотя и не менее печадьныхъ, но не- 
имеющихъ характера внезапности и быстроты событиях®, 
какъ наприм. при моровых® поветр1яхъ, наводнешяхъ, не- 
урожаяхъ хлеба и т.“п. представляется ехце иногда время и 
возможность къ принят1ю каких® нибудь предохранитель- 
ныхъ меръ; при пожарахъ же, и преимущественно пожарахъ 
лесныхъ, по внезапности и быстроте развиты ихъ, приняые 
таковыхъ мбръ въ самый моментъ совершающагося Факта 
становится иногда положительно не возмояшымъ, или по 
крайней мере чрезвычайно затруднительным®, ибо пламя 
пожара, встречая на пути своемъ достаточную пищу въ 
стросшяхъ, лесах®, сухой траве и другихъ удобовоспламе- 
няющихся веществахъ, быстро увеличивается- не только на 
поверхности земли, но проникает® иногда даже и во внут- 
решпе слои ея и сохраняется тамъ значительное время.

Въ государствах®, усвоивших® себе цивилизацш ранее 
нашего отечества, при густоте населетя, каменных® пост: 
ройках® и аккуратно выполняемых® правилах® предосто
рожности от® огня—бедств1я этого рода не могут® иметь 
таких® печальных® иосдедствШ, какая встречаются у насъ 
почти еягегодно вследств1е безпечпостн п невежества низших® 
классов® населешя.
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Вообще пожары приносятъ губернш много вреда, раз
рушая иногда щблыя состоятя и тНмъ препятствуя эконо
мическому прогрессу населетя ея. Безвыходное положеше 
погор'Ьльдевъ, нередко теряющихъ поелЪдше свои гроши, 
нажитые кровавымъ пбтомъ, падаетъ тяжелымъ бременемъ 
не только на нихъ самихъ, но и на цЗзлыя общества.

Прилагаемая таблица статистическихъ данныхъ пред- 
ставляетъ это дЗзло въ наиболее ясномъ виде; цифры ея 
заимствованы изъ дгЬдъ Тобольскаго Губернскаго Статисти- 
ческаго Комитета.

Большая часть этихъ пожаровъ произошла въ осеннее 
время, затемъ летомъ и наконецъ зимою. Большая же часть 
убытковъ падаетъ на города Тюмень, Тобольскъ и Кургапъ 
и на округа Ишимсюй, Ялуторовск^ и КурганскШ. По ко
личеству же случаевъ пожары въ губернш представляются 
въ слНдующемъ вид*:

В ъ  г о р о д а х ъ :
Въ 1871 ГОДУ 14 случаевъ.
— 1878 — 20 —
— 1874 — 22 —
— 1872 — 23 —
— 1870 — 27 —
— 1877 — 27 —
— 1873 — 30 —
— 1875 ' — 30 —
— 1876 — 32 —

и — 1879 — 58 —

В ъ о к р у г а х ъ :
Въ 1871 ГОДУ 179 случаевъ.
— 1870 — 183 —
— 1872 — 195 —
— 1875 — 206 —
— 1873 — 268 —
— 1874 — 278 —
— 1878 — 303 —
— 1877 — 309 —
— 1876 — 346 —

и — 1879 — 364 —
Следовательно по количеству пожарныхъ случаевъ са

мыми гибельными годами для губернш были 1878, 1877,1876 
и 1879; по сумагЬ же понесенвыхъ убытковъ пожары распо
лагаются въ такомъ порядка:
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1870 210 27 183 331,402 руб. 633/4 коп. 48 47 4 111 21,919 руб. 37 у2 коп.

1871 193 14 179 169,554 руб. 72j/4 коп. 70 33 2 88 15,483 руб. 14 коп.

1872 218 23 195 78,707 руб. 56 38 7 117 9,116 руб. 313/4 коп.

1873 298 30 268 396,653 руб. 58х/2 коп. 123 55 6 114 31,219 руб. 6173 коп.

1874 300 22 278 206,222 руб. 19 коп. 154 43 1 102 20,419 руб. 4 коп.

1875 236 30 206 116,280 руб. 87 коп. 132 26 4 67 10,032 руб. 181/, коп.

1876 378 32 346 318,836 руб. 52 62 5 259 25,393 руб. 62 коп.

1877 336 27 309 217,290 руб. 12 коп. 61 88 9 178 24,931 руб. 77 коп.

1878 323 20
'

203 214,231 руб. 98j/2 коп. 10 72 7 206 31,731 руб. 73 х/4 коп.

1879 422 58 364 238,097 руб. 2 коп. 121 89 3 209 54,526 руб. 55 коп.

И Т О Г О j 2,914 283 2,631 2,287,276 руб. 13 У4 коп. 827 553 48 1,451 j 244,773 руб. 34 У2 коп.
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1872 годъ . . 78,707 Р- ’ - к.
1875 — 116,280 Р- 87 к.
1871 — 169,554 Р* 72 О к.
1874 — 206.222 Р- 19 к.
1878 — 214.231 Е- 98% к.
'1877 — 217,290 Р- 12 к.
1879 — 238,097 Р- 2 к.
1876 — 318,836 Р-

р:
— к.

1870 — . 331,402 63% к.
и 1873 — . . 396,653 р - 58% к.

Вообще же городские пожары составляютъ
сельсше 90,25% всей суммы пожарныхъ елучаевъ. Принимая 
же въ соображение среднюю цифру всгЬхъ зданШ за истекшее 
десятил'Ьтв въ 217,948, оказывается, что на каждый 74 зда- 
нin приходится по одному пожарному случаю въ 10 л'Ьтъ.

Относительно новодовъ, повлекшпхъ за собою пожары, 
оказывается, что они составляютъ следующий процентъ 
ежегодной суммы пожаровъ:
■ълчгаьгяи: ; 'гаи!

S
1

1 м 1 ЭВ о К Н ® Н оО щОй В
2 Й о вя 2 в и2 й н
л й в 2a w рн=н о ^  о ^  Йн «  рц

га1*«и*яаРЖ**‘'-..-я I ?ечи~тач-
Cvj -
О
&Оя
ян

о

нМ
ОГ-Н
<4н

О

й и |1О о [i
*3 » S М У 5 со 6 В В I 
со о я
« А 1
[Я * g н з 

О и 1
3

I Въ 1870 году 22,85% 22,38% 1,90% 52,85% 1
_  1871 — 36,26% 17,09% 1,03% 45,60% J

j — 1872 — 25,69% 17,43% 3,21% 53,67% !
( — 1873 — 41,27% 18,46% 2,01% 8,25% |
1 _  1874 — 51,33% 14,33% 0,33% 34% |
| — 1875 — 38,90% 11,01% 1,69% 28,39%. |
1 _  1876 — " 13,76% 16,40% 1,32% 68,52% |

| — 1877 — 18,15% 26,19% 2,68% 52,98% j
| — 1878 -  
| — 1879 —

11,76%
28,67%

22,29%
2 Ш %

2,17% 63,78% |
0,71% 49,53% $

Изч> этой таблицы видно, что наибольшее число пожар
ныхъ елучаевъ произошло отъ причинъ, местными подищями

13



не открытыхъ, зат*мъ отъ неосторожности и дурнаго уст
ройства печей и наконёцъ отъ поджоговъ и грозовыхъ яв
лений При этбмъ' нельзя не заметить, что колебаше циф ры  
поджоговъ, мало зам*тиое до 1876 года,—съ этого времени 
заметно возвысилось.

Общее число застрахованныхъ строешй въ губернш 
простирается до 200,698, въ томъ числ* по нормальной 
оц*нк* деревяиныхъ 133,358 и по особой оц*нк* каменныхъ 
3 и деревяиныхъ 67,337. Стоимость застрахованныхъ строе
шй составляётъ но нормальной оц*нк* 1,057,836 рублей и 
по особой 3,929,451 руб. 32'1/2 коп.

Врачей и ветерииаровъ гражданского ведомства съ 2- —   ,̂ ****̂ - 1 | г-. | —гД.г,) тПТ О у • •
директорами ветеринарио-Фельдшерской и.повищлъной школъ 
числится на служб* въ нщ 22; по военному ведомству 
соётбитъ 2 врача; вольно -практикушщихъ 1, въ г. Тюмени’; 
повивадьныхъ бабокъ—12, изъ тгахъ въ 'Тобольск!; три и вч. 
прочихъ городахъ по одной. Вольныя аптеки находятся въ 
городахъ Тобольск*, Тюмени, Еурган* и Т;:рЬ. Оспоприви- 
вашемъ занимаются городовые и окружные врачи, некоторый 
йовивальныя бабки и лёкарсшё ученики, а также выбранные 
отъ...общества. оснопрививателн. Въ 1879 году оспа привита 
была 28,638 младенцам'!., что составляетъ 41,19% общаго 
числа д*тей (69,519), родившихся въ этомъ году въ губернш.

Больницъ гражданского ведомства 21; изъ нихъ 9 .горо
довых* въ Тобольск*, Тюмени, Турине?*, Ялуторовск*, 
Ишям*, Курган*, Тар*, Березов* и Сургут*, 8 тюрещшхч. 
вчГТобольск*7Тюмениг Ялуторовск*, Тар*, Ишим*, Курган*, 
Турйнск* и Тюкалпнск* и 4 при учебных'/. запсдетяхъ* 
именно: при Губернской гцНазш , Духовной-семин'арш, Ма- 
ршнской женской школ* и при Идцшскомъ духовномч. учи
лищ*. Кром* того на благотворительный средства содержатся 
дв* лечебницы въ Тобольск* и Тюмени для приходящихч. 
больных/. б'Ьднаго состояшя.

'-Военный лазаретъ 1.
■еБоадвхёнъ въ губернш 7; изъ нихъ 2 въ Тобольск*, 

2 въ Тюмени, по одной въ городахъ Курган* и Тар.* и 1 
въ сёл* Уепснскомч. Тюмеяскаго округа. Изъ Тобольскнхъ 
богад*ленъ одна содержится на суммы Приказа Обществен- 
н.аго ПцизрФшя, а. другая на проценты съ капитала, пожерт
вованного купцомч. Плехановым* и на ежегодныя пособия
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м'Ьетныхъ кудечёскаго и м’Ьщаискаго обществъ.— Вчс. первой 
иризр'Ьваетея до 30, а въ последней до 60 челов’Ькъ.

Изъ Тюменскихъ богад’Ъленъ 1 общественная и содер
жится на счетъ мДстнаго общества, а другая учреждена 
купцомъ 1 гМ бд!и Трусовымъ и содержится на его счетъ. ' ’

Въ Курганской Владим1рсйоЙ богад’Ьльн’й, открытой 
м'Ьстнымъ обществомъ въ память пос^щ ётя Кургана Вц)пг-а1: 
нимъ Княземъ Владиюгомъ АлексаидрОвичемъ, содержится •” 
до 30 человДкъ. Въ Тарской богад'Ъльн’Ь, устроенной куп- 
домъ Щербаковым!), призревается до 20 человгЬкъ.

Въ сел'Ь Успеискомъ Тюменскаго округа находится по
селенческая богад’Ьльня, содеряшмая на поселенческую сумму; 
въ ней находится до 30 человека, поселенцевъ. Въ АлеЙсанд- 
ровском!. д'Ьтскомъ npiioT'b, ведомства учреждешй ймперат- 
гиды Mapih, воспитывается до 230 д15тей обоего пола; въ 
додгЬ для дЬтей—подкидышей и д'Ьтей бродягъ, содеряжмомъ 
на суммы Приказа Общественнаго Иризр'Ьшя,—до 50 д’Ьтей; 
въ Снропитательнрмъ зайеденш для д’Ьтей арестантовъ^ со- . 
стоящемъ въ вйдЗппи Губерискаго Попечительпаго 6 тюрь
мах* Комитета, призревается до 50 чел. Въ Сироиптатель- • 
номъ ремесленномъ заведеши въ г. Тюмени, содержимом!, на 
проценты съ поягертвованнаго разными лицами изъ Тюмен
скаго общества капитала, воспитывается до 50 челов’Ькъ. В ь 
таковомъ же заведети въ Tapi, учрежденномъ" коммсрцщ 
советником* й'Ьмчиеовымъ,—до 60 челов’Ькъ.

тщшт ж эпизоош.
Къ эпидемйческимъ бол*зиямъ, существующимъ въ 

губерпш каяодогодно, но какъ бы поперемйпно, относятся: 
лихорадка, воТТвраТДая горячка, т п ф ъ , корь, оспа, скарлатина; 
а съ 1879 г. появился и диФтеритъ, до сих* поръ неизв'Ъст- 
цый лъ Сибири. Но процентъ смертности отъ этихъ бол*з- 
ией не выходилъ изъ ряда мелкихъ эпидемий, зарояедающихся 
и распространяющихся отъ иевоздеряпю'сти, неосторожности, 
несвоевременнаго принятая домашнихъ м*ръ и отъ свцбод- 
наго сообщешя больныхъ между собою въ сред* низшаго 
класса населенья.' Тиф* же чдщговремёнио приносится въ 
губершю прибывающими изъ Pocciii арестаптами, а иногда 
зарояедается между ними и въ городских* тюрьмахъ отъ 
слишкомъ большаго скоплешя ссыльныхъ.

Къ прекращенда этихъ болезней губернскимъ иачаль- 
ствомъ принимаются своевременно закономъ указанный мгЬры,
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но къ сожалению нельзя пройти здесь молчашемъ того не
доварит, какое питаетъ сельское населете къ мествьшъ вра- 
чамъ вообще и къ аптекарскимъ. медикаментамъ въ особен
ности. Низший классъ обывателей губернии обращается къ 
нимъ только въ самыхъ крайнихъ обстоятелъствахъ, а въ 
большей части случаевъ довольствуется домашними перехо
дящими изъ рода въ родъ средствами, такъ называемой, на
родной медицины; руководителями же при такомъ леченш 
служатъ знахари и знахарки, методъ которыхъ, при подати 
забоя*втимъ" помощи, почти повсеместно следующий: отъ 
головной боли—привязываютъ къ голов* больнаго мнту~съ 
тертым^' хр'Ьноыъ, а также тертый сырой картофель, крас- 
ну'ю глину, разведенную дрожжами или квасомъ; пыотъ ва
реный въ вод* дикгй хм*ль н сорочьи ягоды. Отъ горячки— 
привязываютъ къ голов* больнаго красную глину, разведен
ною уксусомъ, а къ подощвамъ ногъ толченый хрйнъ и 
даютъ пить отваръ травы мяты. Отъ простудной боли въ 
горл* унотребляютъ медъ, смешанный съ зерновымъ нер- 
цемъ, а снаружи привязываютъ къ горлу тертую свеклу, или 
нагреваютъ и привязываютъ къ шее шерстяной чулокъ съ 
пшепичными отрубями. Отъ болезни глава унотребляютъ 
примочку изъ сыраго яичтщго белка, взятаго съ небольшим!» 
колпчествомъ квасцовъ. Отъ зубной боли кладутъ больному 
на зубы чемеричный корень или дигнтальной травы. Отъ 
ломоты въ костяхъ, произшедшей отъ простуды, иатираютъ 
больному въ бан;Ь больпыя части т*ла разстворомъ крепкой 
водки съ водою въ размер* первой—одной ложки на ста- 
канъ воды, или опускаютъ раскаленные кирпичи въ квасную 
гущу, налитую въ ведро; садятъ больнаго надъ пароли» и, 
закрывъ его плотно одеждою, держать въ такомъ виде до 
т®Хъ поръ, пока оиъ хорошо пропотЬетъ, привязываютъ 
также къ больному месту консшй пометъ; въ летное же 
время парятъ въ бане сырой крапивой, а за неиметемъ ея 
вдй въ прочее время года, парятъ траву подъ иазвашемъ 
„лютикъа и втираютъ ее въ больныя ча::тп тела. Отъ про
студы вообще употребляютъ тоже средство., что.и.отъ ло
моты въ костяхъ, пли поятъ больнаго отваромъ мяты, малины 
или липоваго цвета. Отъ кашля нрикладываютъ къ горлу и 
груди толстую бумагу или тряпку, намазанную св’Ьчиымъ 
садоыъ; курятъ „толстую сахарную бумагу и .cyxia 'крапив
ный дудки, или ыажутъ въ бане грудь и подошвы ногъ свеч
ными, саломъ. При наружной сыпи ма;кутъ больнаго сливоч- 
вымъ масломъ, смешаннымъ съ ярью, а за неимЬтемъ ея—
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съ горючею серою; отъ сыпи же во рту иди въ горле мажутъ 
бо.дьныя места медомъ, см'Ьшаннымъ съ-зерновым* перцомъ 
к селитрой. Въ золотух.!; поятъ и моют* больнаго отваромъ 
вересовыхъ ягодъ, черной смородиной или яге тресковымъ 
жиромъ, а снарузки мажутъ сливочнымъ масломъ съ горючею 
серого, а также разстираютъ листья емороденника или калины 
и пьют* этот* настой. Отъ волосца берутъ около 3 фуптогл. 
осиновой золы, разводить ее водою и смяв* въ комки, пере- 
жйгшотъ ' наогне до тйхъ тюрь,, пока .она раскалится; тогда 
ойускаютъ комки въ горячую воду,, налитую въ кадку, и 
когда' вода'остынётъ, Ьпускаютъ въ нее больную часть тела 
1Г^1!(ТЛ;)сдьт выходят г» п;:ъ рань на прилоткейные къ нимъ 
пучки ржаных* пустых* колосьевъ. Этотъ npie'M* повто
ряется иногда до трехъ раз*. Отъ запора употребляютъ 
коровье или конопляное масло, или огуречный разсолъ. Отт. 
поноса пьютъ" воду, йа'стоянную ржаными сухарями или зо
лото. Отъ грыжи мазнуть больное место коровьими. масломъ, 
ЙПтшаииьшъ съ сулемою, которой на ложку сего посл'Ьдняго 
берется кусок* не бол lie булавочной головки; если съ боль
наго места кожа сойдетъ, то бперащя эта более не повто
ряется; ныотъ такзке чичилибуху, крымзу и буру. Отъ кро
вавой мочи съ резью поятъ болы-1аго“~раЗ'Ств“оромъ воды па 
толченом* конопляномъ семени или овей. При ушибах* 
ноятъ больнаго отваромъ брусничника или вином*, настоян- 
нымъ калганом*, а также водою съ истё'ртъшь’ въ порошокъ 
камнем* „крововик*и. При затверделой красноте тела и 
вообще нарывахъ прикладывают* къ больному месту очи
щенный и" разжеванный зерна кедровых* орехов*, отъ ко- 
торыхъ больное м'Ьсто делается мягким* и въ Ш1ъ обра- 
зуется иарывъ, который немедленно скрывается и рана 
очищаетсдГОтъ ногтоеда привязывают* къ пальцамъ тертый 
картофель. Отъ кочерги или колючйхъ волос* у новорожден
ных* "тело ребенка натирается кускомъ теста, смятаго на 
молоке, и нотомъ намазывают* оное деревяинымъ масломъ, 
отч> чего волосья тотчасъ зке и выходят*. Въ обзкогах* 
больное место натирают* сливками или пережягенымъ ко 
ноплянымъ. масломъ; привязываютъ такзке сырую соленую 
капусту или намазывыотч. больныя места чернилами- с* 
солыо. Въ насморке нюхают* .дым* отъ зажзкенныхъ стс- 
лскъ, .вынутых* изъ сапоговь или бродней, а иногда шохаютъ 
тщкщъ или чемерицу. Ври озиоблегпи ног* или рук* нати
рают* ознобленные члены гусгшымъ садомъ или обклады
вают* ихъ сырымъ перезкеваннымъ горохоыъ или Кедровыми
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ррехами. Отъ сифилиса и золотухи лечатся парами киновари 
и'неГстоемъ сассапарели (дорогой травы); употребление по
следней, какъ лекарственнаго средства, чрезвычайно распро
странено въ лростомъ народе, но какъ лечетс его трёбуетъ 
особенной бережливости, и осторожности, къ крестьянскому 
быту не всегда применимы;;'!), то подобные пр1емы лечетпя 
чаще влекутъ за собою смертные случаи, чемъ выздощвдещр.

Изъ полевыхъ травъ и растенШ,' кроме сассапарели, въ 
наибольп1ем^“упбтреблеи1и между крестьянами Тобольской 
губернш находятся ехв,е следующая: богородская трава, во-t- 
дяпой отваръ ея пыотъ отъ головныхъ болей, отъ лихорадки, 
отъ кашля и гусТМхъ мокрОтъ въ груди, отъ остановки мо
чи 'й""отъ разныхъ истерическихт> и судорожныхъ ирипад- 
ковъ. Вода, настояннаябогородскою травою, полезна, по 
убежденно крестьянъ, и для одержимыхъ падучею болезнью; 
толченую богородскую траву прикладываютъ также и къ 
ранамъ, который она скоро очищаетъ и заживляетъ; ома же 
утоляетъ и зубную боль. Красный. д&вясильникъ полезепт. ■ 
въ кровбхаркаши й при женскихъ першдическихъ очищегпяхъ, 
где онъ употребляется въ виде чая; сшлй же девясильншп. 
употребляется въ груднщхъ болезыяхъ. Отваръ желтаго де- 
вясильника съ пользою употребляется отъ глистовъ, а вы
жатый изъ свежей травы сокъ прикладывается къ расколов
шейся коже на ногахъ и очищаетъ раны. Черноголовникъ,— L 
сушеный корень его принймаготъ для прекращешя сильнаго 
Н0.н,оса. Полевая горчица,—толченое .семя ея, смешанное со 
ржаитлмъ кислымъ тестомъ и солыо, употребляется вместо 
горчичниковъ и.шпанскихъ мухъ. Малиновый скрьшунъ,—и 
употребляется въ припаркахъ отъ закрытого геморроя и за- 
старедыхъ раиъ. Конская грива и дикая спаржа— гонятъ 
урину и очшцаютъ лёгши и ночки. Жебрейная трава,—вш  
жатый изъ нея сокъ заживляетъ раны. Сишй зверобой,— 
употребляется вместо чая отъ .кашлял кр.удной боли. Егорьево 
копье,—въ виде отвара изъ травы и цветовъ, уничтожаетъ 
годовныя боди и разслаблете въ теле. Рыжикъ,—семена 
его варятся въ воде съ примесью меда, й употребляются, 
какъ противуяд1е; полезны также отъ жедтуницы и кашля. 
Трава ,',калйкъи гонитъ урину и съ пользою действуете, въ 
болезни мочеваго пузыря. Зверинецъ,—употребляется отъ 
ломоты, венерической болезни въ костяхъ, часотки и ча
хотки. Кашникъ, или мохнатикъ, въ виде проыыватедьнаго, 
уиича’ожаетъ боли живота. Крестовый зверобой,—отваръ его 
употребляется отъ кроваваго поноса, отъ остановки урины,
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а съ медаомъ и отъ застар'Ьлаго кашля. Желтоголовникъ,— 
отъ простуды, грудной ТШ®гпнГ и ломоты въ пояснице. Пе- 
релойная трава, въ виде отвара, прибавляешь въ женскихъ 
грудях ъ молоко. Хмельникъ,—отваръ его, смешанный попо- 1"' 
лам'!, съ сывороткой, очшцаетъ же луд о къ, гонитъ мочу и 
чиститъ кровь. Скорокопыточиикъ,—свежая трава его при
кладывается къ носу при истечеши пзъ него крови, а отваръ 
изъ сухой травы употребляется въ кровавомъ поносе. Черно- 
головникъ—имеешь укрепляющее средство и уничтожаешь 
у~жёшцинъ ..белую грыжу. Марыитъ корень пыотъ въ вид!; ■' 
отвара ,отъ родимца и йстерпческихъ припадковъ. Полевая 
ромашка уничтожаетъ лихорадку и вгЬтры въ животе.

Имлза въ виду, что некоторым^ изъ сельскихъ обыва
телей действительно известна целебная сила некоторыхъ 
травъ и растешй, игнорируемых!, штатными дшдицинскими 
чипами и что, наприм'Ьръ, въ г. Трре и по cie время, дро- 
живаютъ.две престарелый девицы. запимающшся съ весьма 
зиачИтгаЖкою' 'пользою лечешемъ сибирской язвы на людяхъ, 
пользою, признанною самимъ правитёльствомъ, оценйвшимъ 
и наградившймъ ихъ усердные и добросовестные труды,— 
ягелательно было бы, чтобъ медицинское начальство обра
тило, безпристрастное свое внимаше на эти приемы народной 
медицины и дало бы по нимъ свое.заключение. *)

Изъ эпизоотШ въ губернш встречаются; чума рогатаго 
скота, сибирская язва, ящуръ, повальное воспаление, сапъ н 
бешенство. Сильнее всЬхъ действуетъ чума; за исключешемъ 
Перезовскаго и Сургутскаго округовъ она свирепствуешь 
повсеместно въ губернш. Причиной этой заразы, по отзыву 
местной Врачебной Управы, преимущественно служить про
воз!. на ярмарки и друпе рынки громаднаго количества кожъ, 
мяса, и йрочихъ животныхъ продуктовъ съ открьтемъ зим- 
няго пути. Въ это время болезнь заносится въ татя  места, 
куда л'Ьтомъ даже и при сйльпомъ распространение ея, она 
не В10.гла,.бы проникнуть вследствие непроходимыхъ местно
стей и малообитаемое™. Обыкновенно зарождаясь зимой въ 
незначительной степени, о чемъ не всегда или несвоевре- 
времегщо доводится до сведешя местнаго начальства по 
безпечности самихъ крестьянъ,—болезнь эта въ детпее время 
развивается уже въ громадных!, размерахъ, такъ что борьба 
съ нею становится почти уясе не возможною. Впрочемъ <у-

• *). Сибирская язва на людей, не мм!;я эпиделическаго fceoftem иояв-| 
.ккяеа шъ ip6ppi;iii весьма ртдко и лишь въ вид* едиличиыхъ слутавъ>
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ма—какъ и сибирская язва—возникаетъ иногда и въ летнее 
время, когда пригнатый съ полей рогатый скотъ загоняется 
на ночь въ такъ называемые нригоны. Прнгоны эти—гггЬз- 
дидище разныхъ нечистотъ и преимущественно навоза, 
накопившагося въ течеши несколькихъ .гЬтъ, обыкновенно 
нздаютъ изъ себя самые зловредные мгазмы. Здесь-то въ 
мокромъ нолусоггшвшемъ навозе скотъ стоитч. покол'Хша въ 
теченш цйлыхч. ночей и при, свойственной этимъ наглухо 
закрытымъ и тйснымъ номещетямъ духоте,—естественно 
заражается; затемъ зараженныя скотины почти до послЪд- 
няго издыхагпя отъ здоровыхъ не отделяются, а павuria уже 
вывозятся за селен1е и въ мйстахъ несколько отдалеинихъ 
отъ самыхъ селетй зарываются кой-какъ въ землю. Здоро
вый скотъ, приходя къ этимъ никогда не огороженными на- 
сыпямч., шохаетъ и есть близь растущую траву и въ свою 
очередь также заражается. Это зло догершаютъ окончательно 
неблагонамеренные люди, вырывагошде изъ земли павплй 
скотъ и снимаюпце съ него кожи для продажи скуищикамъ.

Какъ велико количество павшаго скота въ истекшее 
10 ти-л'Ьт1еикакъ значительны понесенные отъ того местными 
обывателями убытки, видно изъ нижеследующихъ данныхъ:

Лошадей. Коровъ.
Въ 1870 году пало . . . 899 25,082
— 1871 — — . . . 2 20,411
— 1872 — — . . .  157 9,932
— 1873 — — . . . 1904 11,562
— 1874 — 5951 3,806
— 1875 — — . . .  163 6,979
— 1876 — — . . .  619 12,950
— 1877 — — . . . 2506 12,725
— 1878 — — . . .  655 66,003
_ 1879 — — . . .  208 65,166

Ит о г о  . . .13064 234,616
Принимая среднюю цгьпру ценности каждой лошади въ 

15 руб. и каждой коровы въ 10 рублей, оказывается, что въ 
теченш истекшаго десятилеКя населен!с губернш понесло 
Узытковъ отъ эпизоотий на 2,542,120 руб., но если къ этому 
Щисовокупить еще хотя 1Д стоимости приплода, который 
вщочемъ въ половине этого десятилЬтая составлялъ уже 
в п о ^  пригодный для домашняго хозяйства скотъ, то сумма 
всех1, убытковъ будетъ составлять уже цифру въ 3,177,825
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руб., несчитая павший мелшй скотъ и оленей, о чемъ св'Ь- 
д£шй не имеется. При благопр1ятныхъ услов1яхъ сельекаго 
хозяйства эта сумма съ избыткомъ восполнила бы вей ле- 
жапця на губернш недоимки.

Въ настоящее время всего скота считается въ губернш: 
лошадей 665,329, рогатыхъ скотинъ 498,938, овецъ простой 
породы 787,569 и тонкорунныхъ 1,088, свиней 189,678, козъ 
47,523 и оленей 112,966, а всего 2,303,091 штука.А какъ въ 
1870 году количество его простиралось до 1,997,394 штукъ, 
то оказывается, что цифра приращешя его въ истекшее де- 
сятшгЬпе составдяетъ 305,697 штукъ, составляющихъ 15,30% 
численности его въ 1870 году.

Скотоводство составдяетъ въ губернш одну изъ глав- 
нгЬйшихъ отраслей сельекаго хозяйства. Разведешемъ рога- 
таго скота занимаются преимущественно жители южныхъ 
округовъ губернш; оно составдяетъ самостоятельную отрасль 
промышленности для добывашя кожъ, сала и масла. Коне
водство также болгЬе развито на югЪ губернш, сопредгЬль- 
номъ съ киргизскою степью. Но рогатый скотъ и лошади, 
разводимые местными обывателями, принадлежатъ къ прос- 
тымъ породамъ скота и объ улучшен in ихъ зд'Ьсъ мало 
заботятся. Сравнительно лучния породы существуютъ въ 
Тюменскомъ и Курганскомъ округахъ, изъ которыхъ въ пер- 
вомъ имеется даже конешй заводъ, принадлежащей купцу 1 
гильдш Подаруеву, прюбр^тшему производителей и матокъ 
изъ улучшенныхъ иородъ. Овцеводство наиболее распрост
ранено въ Тюкалинскомъ и Ишимскомъ округахъ, изъ кото
рыхъ въ первомъ числится овецъ до 157,567, а въ посл'Ьд- 
немъ до 187,556, но исключительно простой породы; а тонко- 
рунныя овцы содержатся только въ Тюкалинскомъ округа, 
гд'Ь число ихъ простирается до 1,085 штукъ. Козъ и свиней 
бол^е всего числится въ Ишимскомъ округгЬ, а именно пер- 
выхъ 46,977, а посл'Ьднихъ 15,746 головъ. Оленеводство су
ществуем только въ Верезовскомъ округЬ, занимающемъ 
всю северную часть губернш и преимущественно между 
кочующими и бродячими племенами инородцевъ. Въ виду 
непроизводительности почвы этого края и совершеннаго 
отсутств1я растительности, необходимой для питашя другихъ 
породъ домашняго скота,—олень для ейвернаго инородца со
ставляем все: питательную пищу и теплую одежду и средство 
для передвижения и перевозки скуднаго хозяйства съ одной 
местности на другую. Олень не требуем за собою и осо- 
беннаго ухода, отыскивая самъ себЗ> пищу на мшистыхъ

U
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тундрахъ. Занятае этихъ местностей и слуяштъ поводомъ къ 
частовременнымъ перем'Ьнамъ кочевокъ инородцами, кото
рые въ летнее время уходятъ на промыслы въ самыя отда
ленный тундры къ берегамъ Ледовитаго океана, а зимою 
кочуютъ въ лесахъ около устья Оби и Таза.

НАРОДНОЕ П Р О Й Ь Щ Ш В .
Учебныхъ заведетй считается въ губернш 272; изъ 

этого числа находится въ Тобольске 12, въ окружныхъ го- 
родахъ 33, и въ округахъ 227. По вйдомствамъ учебныхъ 
заведетй состоитъ: Министерства Народнаго Нросвещетя 
35, Учреждений Императрицы Марш 2, Православнаго Испо- 
ведашя 3, Миссшнерскихъ 2, въ селешяхъ Кондинскомъ и 
Обдорскомъ Березовскаго округа; Министерства Государст- 
венныхъ Имущества. 198 и Министерства Внутреннихъ Делъ 
32. Мужскихъ училищъ считается 34, ясенскихъ 16 и для"7 
обоего пола 222. По отношетю къ населенно губернш одно 
учебное заведете приходится на 4,435 челов. обоего пола. 
Во всехъ этихъ заведешяхъ къ 1880 г. состояло 13,485 детей 
обоего пола, на 7,077 человекъ более противъ 1870 г.; изъ 
нихъ 3,604 въ городахъ и 9,881 въ округахъ. Учапцеся въ 
городахъ составляютъ 5,03% городскихъ жителей, а учанцеся 
въ округахъ 0,87% сельскихъ обывателей. По различш пола 
обучается: мальчиковъ 8,929 и дЬвочекъ 4,556, такъ что первые 
составляютъ 66,22%, а посдедшя 33„4% всехъ учащихся.

Вследств1е просвещеннаго ходатайства Главнаго началь
ства Западной Сибири въ 1879 году последовало В семило- 
стивъ йш ее  Его И мператорскаго  Величества  соизволете на 
открьгйе въ г. Тюмени реальнаго училища съ нравомъ на- 
именоватя А лександровскими. Возведете здатй для этого 
училища съ домовою при ономъ церковью принялъ всецело 
на свое иждивеше ТюменскШ купецъ 1-й гильдш Прокошй 
Подаруевъ. На содержите же его Тюменское городское об
щество постановило со своей стороны вносить каягдогодно 
въ noco6ie казне по 10,000 рублей; остальная яге потребная 
на этотъ предметъ сумма, согласно Вы сочайш ей  воле, имеетъ 
быть отпускаема изъ Государственна™ Казначейства. Хотя 
затемъ процентное отношете учащихся въ губернш къ 
массе ея населетя по малозначительности своей и не пред- 
ставляетъ данныхъ къ заключенно объ удовлетворительномъ 
движенш дела народнаго образоватя въ Тобольской губернш, 
но принимая во внимате значительное съ 1870 года возвы-
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шеше ци ф ры  учащихся, единодушное и ' сознательное стрем- 
леше всйхъ сословШ къ доставлению своимъ детямъ по воз
можности удовлетворительнаго воспиташя въ местныхъ 
учебныхъ заведешяхъ, а также крайне недостаточное состо
и те  большей части родителей, въ особенности чиновниковъ, 
не имйющихъ иногда возможности снабдить своихъ детей 
не только необходимыми учебными пособ1ями, но даже и 
приличною и соответственною времени года одеждою и часто 
не имйющихъ средствъ ко взносу за нихъ установленной 
платы за правоучешя,—принимая все это во внимаше, нельзя 
не отдать долягной справедливости сочувств1ю всйхъ сосло- 
вШ местиаго населешя къ делу народнаго образовашя. Со- 
чувств1е это представляетъ право къ заключенш, что при 
б о лбе благо щпятиыхъ матер1альныхъ условгяхъ дело иарод- 
наго образовашя пойдетъ прогрессивно впередъ.

Но отдаленности Тобольской губернш отъ центровъ 
высшаго научнаго образовашя и по неимение въ ней выс- 
шихъ учебныхъ заведешй не мноые изъ числа окончившихъ 
курсъ въ местныхъ средннхъ учебныхъ заведешяхъ полу- 
чаютъ дальнейшее образование, отправляясь для этого въ 
высння учебныя заведешя Европейской Россш. Въ этомъ 
отношенш не маловажную пользу приноситъ губернш суще
ствующее съ половины 1865 года въ Тобольске Общество 
вспомоществовашя бйднымъ студеитамъ. На основанш устава 
этого учреждешя, утверягденнаго Министром!. Внутреннихъ 
ДгЬлъ 22 мая 1865 года, Общество имЬетъ целью доставлять 
беднымъ молодымъ людямъ средства къ продолжению обра- 
зовашя въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, выдавая имъ или 
единовременно денежный пособ1я или яге полное содержите 
въ нрододженш всего курса. Общество это въ настоящее 
время пришло къ убежденно, что надежды его уже. осуществ
ляются съ одной стороны удовлетворительнымъ окончашемъ 
студентами его курса высшаго образовашя, а съ другой— 
возвратомъ выданныхъ имъ нособШ изъ получаемаго ими 
уже на государственной службе содержашя.

УЧЕНЫ Я ОБЩЕСТВА, М УЗЕИ , БИБЛИОТЕКИ И НРОЧ.
Ученыхъ Обществъ въ Тобольской губернш но суще

ствует!.. Единственный яге въ губернш музей находится ири 
Губернскомъ Статистическом!. Комитете. Изъ хранящихся 
въ немъ предметовъ заслуживаютъ внимашя кости допотоп- 
наго мамонта, древняя кольчуга, современная, какъ надобно



—  108 —

полагать, эпохе завоеватя Сибири и найденная въ Ишим- 
ской степи, куда бежадъ Кучумъ после поражешя своего 
подъ Чувашскимъ мысомъ,—и древняя же серебряная чаша- 
Публичная библютека одна; выписываемыя же некоторыми 
правительственными и общественными учреждешями книги, 
журналы и газеты, повидимому, достаточно обезпечиваютъ 
потребность въ чтенш круга лидъ, составляющихъ эти 
учреждешя. Учебныя заведешя въ губернш имеютъ свои 
бибдштеки и кабинеты, составляемые и пополняемые на 
основанш уставовъ этихъ заведенШ.

Изъ благотворительныхъ заведешй продолжаютъ свою 
деятельность въ Тобольской губернш: Мисшонерское Об
щество, имеющее целш распространение хрисйанства между 
инородцами севернаго края губернш, Окружное У  правлен1е 
Общества подашя помощи при корабдекрушешяхъ, Общество 
попечешя о раненыхъ и больныхъ воинахъ и Общество 
вспомоществовашя беднымъ студентамъ Тобольской губернш. 
До 1880 же года существовалъ въ Тобольске еже Губерн- 
скй Комитетъ по сбору пожертвований въ пользу судовъ 
добровольнаго Флота.



ТОБОЛЬСКОЙ гувшгаш»
горда товольшъ и ОХРУГЪ ТОБОЛЬСК!!.

ГубернскШ городъ Тобольскъ находится на возвышен
ности 355 Футовъ надъ поверхностно моря, подъ 58° 121 с. 
ш. и 87° 151 в. д , отстоя отъ Петербурга на 2,959 и отъ 
Москвы на 2,286 верстъ. Онъ расположенъ на правомъ бе
регу реки Иртыша, при впаденш въ него съ левой стороны 
реки Тобола. Река Иртышъ на всемъ протяясенш своемъ 
судоходна; по ней сплавляются леса, барки съ хлебомъ и 
разные товары. Для выгрузки товаровъ въ Тобольске име
ются пять пароходныхъ пристаней, принадлежащихъ мест- 
нымъ купцамъ—пароходовладельцамъ. Грунтъ земли сырой 
и болотистый, издаюпцй въ лйтте, особенно жарше дни, 
весьма вредныя испарешя.

Городскихъ предместий—четыре, а именно: Подчуваш
ское, Хуторское, Шлюзы и Завальное; предместая эти под
ведомственны въ полидейскомъ отношенш Городовому По
лицейскому Управленно; а въ общественномъ—первыя три 
Городской Управе; последнее же Завальное,—Вронниковскому 
Волостному Правленш, за исключетемъ лицъ, принадлежа- 
щихъ къ городскому сословш, подчиняющихся въ общест
венномъ отношенш также Городской Управе. Вообще же 
городъ разделяется на две половины: нагорную и подгор
ную: последняя наиболее населенная съ 8 церквами, всеми 
духовными и гражданскими учебными заведешями, кроме 
Вогородице-Рождественскаго приходскаго училища, съ гос- 
тинымъ дворомъ, мяснымъ, рыбнымъ и толкучимъ рынками, 
съ хлебными и соляными магазинами и винными оптовыми 
складами, находится въ углу луки Иртыша, делающаго при 
впаденш въ него Тобола, почти прямоугольный поворотъ
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съ северо-запада на северо-востокъ. Подгорная часть часто
временно подвергается наводнешямъ отъ разливовъ реки 
Иртыша, противъ которыхъ до настоящаго времени не пред
ставляется еще возможности принять кашя либо меры. Во
обще местность, занимаемая городомъ, представляется самою 
невыгодною, темъ более, что низменная часть его соеди
няется съ нагорною посредствомъ малоудобныхъ подъемовъ, 
подъ назвашемъ взвозовъ Никольскаго, Прямскаго и Каза- 
чьяго. Первый, устроенный для конской езды и пешеходовъ, 
выстланъ деревянною мостовою, такъ какъ другой стлани, 
за неимешемъ по близости камня, устроить не возмоягно; 
взвозъ этотъ находится между Никольскою церковью и мы- 
сомъ Чукманомъ, где стоитъ памятникъ завоевателю Сибири 
Ермаку. Прямской взвозъ, устроенный также изъ дерева, но 
только для пешеходовъ, между здашями Губернскихъ при- 
сутственныхъ местъ и Каоедральнымъ Соборомъ, состоитъ 
изъ ыесколькихъ сотъ ступеней съ небольшими площадками 
и на нихъ скамьями для отдыхноветя. Трейй, такъ называе
мый КазачШ взвозъ, находится на востокъ отъ Никольскаго, 
въ части города, называемой Вершиною.

Большая часть улицъ города покрыта мостовою дере
вянною стланью съ таковыми же по обеимъ сторонамъ трот- 
туарамщ но те и друйе содержатся Городского Управою въ 
неисправномъ виде. Городъ во многихъ местахъ пересекается 
речками, берущими начало въ болотистыхъ окрестностяхъ 
его, какъ-то: Курдюмкою, Архангельскою, Абрамовскою и 
другими, черезъ который перекинуты въ наиболее людныхъ 
местахъ деревянные мосты съ Фонарными столбами; только 
къ сожалении, Фонари далеко не везде зажигаются даже и 
въ темныя осентя ночи; всехъ ?ке Фонарей на улицахъ го
рода считается 127.

Площадь Тобольска закдючаетъ въ себе 5,286 десятинъ, 
въ томъ числе подъ строешями 590 десятинъ 76 саженъ, 
подъ покосами и выгонами 3,657 десятинъ 2,324 сажени, 
неудобной 300 десятпнъ и подъ водами 738 десятинъ. Въ 
Тобольске находится 20 православныхъ каменныхъ церквей, 
въ томъ числе соборныхъ 2, монастырскихъ 2, домовая ар- 
x iep eficK aa или крестовая 1, Загородная въ арх1ерейской 
роще 1, Кладбищенская 1, при тюремномъ замке 1 и при- 
ходскихъ 12, церквей яге и молитвенныхъ домовъ прочихъ 
исповедашй считается: лютеранская 1, католическая 1, ев- 
рейскихъ молитвенныхъ домовъ 2 и магометанская мечеть 1, 
все деревянный. Остальныхъ затемъ зданШ значится:
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КАМВН. ДЕРЕВЯН.

Ж и л ы х  ъ:

Казенныхъ................................................ 19 1 2
Церковныхъ и моиастырскихъ . . . 9 18
Общественныхъ....................................... 6 3
Ч астн ы хъ ............................. . . .  . 26 1802
Трактировъ................... .... ........................ 1 9
Питейныхъ домовъ.................................. 2 51
Ренсковыхъ погребовъ ........................ 1 6
Оптовыхъ с к л а д о в ъ ............................. 2 2
Винокуренныхъ заво д о въ .................... 1 —
Водочныхъ заводовъ............................. — 3
Пиво и медо-варенныхъ........................ 1 —
Кожевенныхъ........................................... — 1 1
Мыловаренныхъ....................................... __ 2
Св'Ъчныхъ................................................. 3
М асдобойныхъ....................................... — 7
Г ончарны хъ............................................ — 3
Лосинныхъ и оленьихъ........................ — з
Канатныхъ................................................ — 3
ФосФорно-спичечныхъ............................. — 2
Модныхъ магазин о в ъ ............................. — 2
Паровая мукомольная мельница . . . — 1

Н е  ж и л ы х ъ :
Казенныхъ складочныхъ магазиновъ . 3 4
Церковныхъ и люнастырскихъ . . . 1 —
Общественныхъ....................................... — :з
Ч астн ы хъ ................................................ 2 —
Ледниковъ для хранетя мертвыхъ тЬлъ — 1
Кузницъ..................................................... — 15
Кирпичныхъ з а в о д о в ъ ........................ — 11

Л  а  в  о к  ъ :
Церковныхъ и моиастырскихъ . . . 3 —
Общественныхъ....................................... 3 127
Ч астн ы хъ ................................................ м 204
Подицейскихъ будокъ............................. — 1 0

И т о г ц  ................... 104 2,317
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Губернски присутственный места, какъ-то: Общее Гу
бернское Управлете, Губернское Правлете съ Губернскою 
Типограсйей, Казенная Палата съ Губернскими Казначей- 
ствомъ и Чертежною, Экспедищя о ссыльныхъ, ГубернскШ 
Судъ, Статистически! Комитета, Нриказъ Общественнаго 
Призрешя, Врачебная Управа, Губернская Почтовая Контора 
и Духовная KoHCHCTopifl помещаются въ казенныхъ здашяхъ: 
Строительная же Коммисшя, Губернское по воинской повин
ности Присутствге, Управлетя губернскаго воинскаго На
чальника и Жандармскаго Штабъ-Офицера занимаютъ по 
найму частныя здатя. Учебныя же заведешя, какъ-то: Гу- 
бернская гимназ1я, Духовная семинар1я, Маршнская женская
школа, уездное училище и все окружныя нрисутственныя 
места находятся въ казенпыхъ здашяхъ, исключая Окруж
ное акцизное управлете,, помещающееся въ частномъ доме. 
Городская Дума съ Управою и Городскимъ Ванкомъ зани
маютъ общественное здате. Проч1я же затемъ учреждения 
какъ-то: АлександровскШ детсшй прштъ, Сиропитательный 
домъ, Городская больница, домъ умалшненныхъ, воспита
тельный домъ, Сиротское Почтовое заведете, богадельня, 
Приказъ Общественнаго Призретя и военный лазарета 
помещаются въ казенныхъ, а ветеринарная и повивально- 
Фельдшерская школы—въ частныхъ здашяхъ.

Жителей обоего пола считается въ Тобольске 20,437 
душъ, въ томъ числе:

Дворянъ:
Почетныхъ.......................................
Личныхъ............................................

Духовенства:
Монашествующаго........................
Б е л а г о ............................................

Почетныхъ граждане:
Потомственныхъ..............................
Личныхъ............................................

Городскпхъ сослов1й:
Купцовъ............................................
Мещанъ........................................

МУЖ. ПОЛ. ЖЕН. пол.

98 125
685 781

4 -
92 102

2
43 45

100 113
2,668 2,976
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МУЖ. пол. ЖЕН. ПОЛ.
С е л ь с к и х ъ  с о е л о в ш :

Крестьянъ . . J .................................. 1,834 2,032
В о е н н ы х ъ  с о е л о в ш :

а) войска ................................................ 1,379 131
б) отставныхъ солдатъ и казаковъ. . 791 796
в) безсрочно и временно-отпуекныхъ. 75 140
Ихъ д*тей ................................................ 21 29

И н о р о д ц е в ъ :
О с*длыхъ................................................ 99 84
Ссыльныхъ съ семействами . . . . 963 715
Разночиецевъ........................................... 2,602 910
Иностранных'ь подданныхъ................... 2 1 "

И т о г о  ................... 11,458 8 ,979
Въ Тобольск* до сихъ поръ существует"!», отдельно отъ 

русскихъ, татарское населеше, проживающее за Абрамовымъ 
мостомъ на Биляцкой улиц*; кром* того множество татар- 
скихъ селетй разбросано по окрестностямъ Тобольска, такъ 
что четыре инородныя управлетя: Городовое, Бухарское, 
Отд*льно-Бабасанскоеи Оброчныхъ чувалыциковъ находятся 
въ город*.

Жители Тобольска большею частаю люди не богатые, 
что отчасти доказывается и постройкою домовъ преимуще
ственно деревянныхъ, не большаго размера и незатейливой 
архитектуры. Причина такого неудовлетворительнаго въ 
экономическомъ отношенш состоятя города заключается 
сколько въ топографическомъ положенш его, столько же и 
въ отдаленности его отъ коммерческихъ путей сообщетя, 
частыхъ пожарахъ и наводнетяхъ, въ значительной степени 
подорвавшихъ благосостояте м*стнаго населетя.

Основаше Тобольска совпадаетъ съ первыми годами 
занятая Сибири русскими. Въ 1585 году присланы были въ 
Сибирь первые воеводы Васшпй Сукинъ и Иванъ Мясновъ 
съ письменнымъ головою Даниломъ Чулковымъ; посл*дшй 
по заложена! г. Тюмени отправленъ былъ въ Старую Сибирь 
съ ратными людьми <для городоваго поставлешя>. На пути 
своемъ Чулковъ, найдя удобную местность на р. Иртыш*,

15
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при ycTbfc Тобола, заложилъ тутъ острогъ, наименовавъ его 
«Тобольскимъ». По одн'Ьмъ св’Ьд'Ьшямъ закладка эта совер
шилась въ одинъ годъ съ основатемъ Тюмени, по другимъ 
же на сл'ЬдующШ 1587. Какъ бы то нибыдо, основатель, 
«срубивъ» небольшое деревянное у краплете изъ судоваго 
л!зса, позаботился въ то ate время и о сооруженш церкви 
во имя Св. Живоначальныя Троицы. Спустя 7 л'Ьтъ около 
«города», срубленнаго Чулковымъ, существовалъ уже при 
воеводахъ князьяхъ ЛобановгЬ-Ростовскомъ и Ноздреватомъ 
въ 1594 году посадъ, окруягенный также острогомъ. Въ пер- 
вомъ или во второмъ году XYII столгЬт!я на горгЬ, на Перм- 
скомъ взвоз1з, залоя?ена была другая деревянная церковь во 
имя Святителя Николая, а лЪтъ 7 еще спустя, въ 1609 году, 
при воевод'Ь княз'Ь КостыревгЬ-Ростовскомъ, на иЗзсгЬ на- 
стоящаго кремля, поставленъ былъ новый „изъ бревенъ 
рубленый01 городъ, которому черезъ 32 года суждено было 
сгорать до основатя.

Съ перенесетемъ острога на гору, въ 1609 году, пере- 
несенъ былъ туда же изъ за Иртыша съ устья Тобола и 
муясской монастырь; онъ поставленъ былъ за Воскресенскими 
воротами, гд-Ь впоагЬдствш стоялъ ДФвичШ Успенсшй мо
настырь, что нын’Ь церковь Св. пророка Ильи. Иосл'Ь поясара, 
истребившаго въ 1643 году весь городъ, построена была 
крепость или городъ «о 10 башняхъ; о 6 круглыхъ, да о 4 
четыреугодьныхъ», послйдшя были надъ четырьмя воротами 
Воскресенскими, Казачьими, Пермскими и Базарными. При 
воеводахъ Головин^ и Гл'Ьбов'Ь, въ 1688 г., нагорная часть 
города, ограждена была валомъ, простиравшимся въ длину 
на 7 1 1 7 2 саженъ со рвомъ шириною и глубиною въ 2  саж. 
Пожаръ 6  шня 1701 г., начавппйся подъ горою въ Татарской 
слобод'Ь, истребивъ подгорную, добрался и до нагорной ча
сти; здЬсь сгорали на валу башни, СоопйскШ дворъ, всЬ 
дома, ДЬвичШ монастырь и 4 церкви: Св. Троицы, Входа въ 
1еруеалимъ, Спаса Преображетя и Петропавловская; уц$- 
лбли только находившиеся на мысу за Никольскою церковью 
2 2  дома, да 6  домовъ за острогомъ.

Первоначально Тобольскъ управляемъ былъ воеводами, 
которые были совместно и военачальниками и граящанскими 
правителями. Воевода им'Ьлъ товарища. Лица, занимавнйя 
воеводсшя должности, носили звашя князей, бояръ и стодь- 
никовъ; власть ихъ въ административномъ, судебномъ и 
стратегическомъ отношешяхъ была весьма обширна: они 
пользовались правомъ посылать отъ своего имени посольства
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къ соседними владетелями и сами принимать отъ нихъ ао- 
словъ. Тобольски издревле называется Стольными или Сто- 
личнымъ городомъ Сибирскаго царства; назваше это укоре
нилось въ народ* особенно съ того времени, какъ съ открытЬ 
емъ наместничества постановленъ быдъ въ Нам*стническомъ 
дворц* Императорск1й тронъ. Воеводское управлеше про
должалось въ Тобольск* до 1708 г.; по указу же Императора 
Петра I, 18 декабря того года состоявшемуся, вся Росшя 
разделена была на губернш и Тобольское воеводство пере
именовано было въ Сибирскую губернш. Въ составъ этой 
последней вошла не только вся Сибирь, но и большая часть 
древняго Великаго Новгорода и местностей занимаемыхъ 
нын* Вятскою, Пермскою и Оренбургскою губершями, на
чиная отъ Яранска—до восточнаго берега Камчатки. На 
этомъ пространств* считалось тогда 30 городовъ *).

Правителями столь обширнаго края назначаемы были 
губернаторы, отъ лица которыхъ детали уже распоряжетя 
и въ Камчатку и за Уралъ. Высшимъ правительственнымъ 
м*стомъ была Сибирская канцеляр1я, а первымъ губернато- 
ромъ князь Матвей Петровичъ Гагаринъ, впосл*дствш обви
ненный во взяточничеств*, вытребованный въ Петербургъ 
и тамъ повешенный. Въ первые годы управлешя его Сибир
скою губершею построено было здаше Губернской канцелярш 
и Приказной палаты. Домъ этотъ, въ Форм* параллелограма, 
въ два этажа съ каменнымъ крыльцомъ и галлереею на се
верную сторону, стоядъ рядомъ съ посольскими домомъ на 
Иртышномъ мысу; отъ него на сЬверо-востокъ находился 
каменный гостиный дворъ длиною въ 50 и шириною въ 40 
саженъ съ круглыми по углами башнями и двумя проезжими 
воротами; надъ этими последними помещались съ восточ
ной стороны часовня, а съ западной—таможня, нижшй же 
этажи занять были кладовыми.

Около 1715 года (была построена на гор* же руками 
ил*нныхъ шведовъ, взятыхъ съ бою поди Полтавою, камен
ная крепость съ зубчатыми стенами и 6  круглыми башня
ми. Изъ крепости этой выходили на Иртышъ двои ворота 
Троицшя и Воскресенсшя. При княз* же Гагарин* устроено 
было надъ Иранскими взвозомъ на трехъ аркахъ каменное 
здаше (что нын* Шведская башня) съ каменными стенами,, 
выходившими по об* стороны его па гору. Отъ Прямскаго 
взвоза шла по гор* до вала, а поди горою до Знаменскаго

*) йстор. Обозр1ше Сибири, Словцова, томъ I, стр. 295 и 296.



— Ж  - z .

монастыря, деревянная мостовая, съ которою соединялась и 
мощеная дорога, шедшая отъ Казачьяго взвоза. На сЬверо- 
западъ отъ крепости и гостинаго двора находился Apxiepeft- 
скШ домъ, такъ что всЬ эти здашя составляли сплошную 
крепость, подъ защитою которой лепились на горе и подъ 
горою до 3,250 дворовъ, что положительно подтверждаетъ 
предподожете о большой населенности Тобольска въ минув- 
шемъ столетш.

После выезда князя Гагарина въ Петербурга, въ 1719 
году, Сибирская губершя, разделившись на пять провинцШ: 
Тобольскую, Енисейскую, Иркутскую, Вятскую и Соликам
скую, осталась по преяшему подъ властш одного губерна
тора. Въ 1764 г. отъ нея отделилась Иркутская провинщя. 
По учрежденда же Императрицы Екатерины II въ 1782 году 
поведено было открыть въ Сибири два наместничества То
больское и Иркутское. Тобольское состояло изъ 2 областей 
Тобольской и Томской; къ первой отчислено было 10 уез- 
довъ, а именно: ТобольскШ, ТарскШ, Омсшй, ИшимскШ, Кур- 
ганскШ, ЯлуторовскШ, ТюменскШ, ТуринскШ, Березовсшй и 
СургутскШ. По сказашямъ современниковъ,* Тобольское на
местничество было открыто съ небывалою до того торже- 
ственностш. Для церемоши этой были вызваны въ Тобольска 
изъ Киргизской степи Ханъ средней орды Вали-ханъ съ 
несколькими султанами; изъ Березовскихъ и Обдорскихъ 
тундръ Князь ОбдорскШ съ прочими остяцкими князьями и 
еамоедскими старшинами, а изъ Туринскаго округа старши
ны вогульсше. Съ самаго открьтя Тобольскаго наместни
чества во вновь построенномъ наместническомъ дворце, (что 
ныне здаше Губернскихъ Присутственныхъ местъ) находи
лась пространная устланная дорогими коврами Тронная зала 
съ Императорскимъ трономъ. Приводимъ описаше его, заим
ствованное изъ делъ Тобольскаго Губернскаго архива; на 
значительномъ возвышенш съ несколькими со всехъ сторонъ 
ступенями, покрытыми краснымъ сукномъ, стояло Импера
торское кресло, обитое малиновымъ бархатомъ, съ золотымъ 
нозументомъ и такою же бахрамою, заспинокъ кресла съ 
ордомъ нодъ И мператорскою короной, обложенъ былъ по 
бархату спереди въ два ряда золотымъ нозументомъ; сзади 
же заспинника позументъ лежалъ только въ одинъ рядъ;во- 
кругъ всего кресла золотой позументъ съ такою же бахра
мою. Покрывало къ трону изъ малиноваго бархата, длиною 
4 аршина 3 вершка, а шириною въ 3 полосы; по сторонамъ 
трона две занавески изъ того же бархата, на кольцахъ, каждая
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длиною 6  аршинъ и 2  вершка, а шириною въ три полосы, 
обложенный съ одного боку и по борту въ два ряда золо- 
тымъ позументомъ съ бахрамою. При занавесяхъ 8  золотыхъ 
кистей. Подзоръ къ трону изъ ыалиноваго бархата съ позу
ментомъ и золотою бахрамою длиною 9 аршинъ и 7 верш- 
ковъ въ одну полосу; надъ трономъ расположены были 
Императорская корона, скипетръ и держава, а также импер- 
скШ и npoaie областные гербы, все золоченые.

На ступеняхъ этого трона въ торжественные дни на
местники Сибири, стоя, принимали поздравлешя всЬхъ сос- 
ловШ города. Залу украшали портреты Императрицы Ека
терины II, Великаго Князя Павла Петровича, супруги его 
Марш Феодоровны и Великихъ Князей Александра и Кон
стантина Павловичей, все въ золоченыхъ рамахъ.

Въ 1799 году наместничества и составляются ихъ лица 
были упразднены и Тобольска остался на общемъ основанш 
веЬхъ губершй. Съ уиразднетемъ наместничества отправ
лена былъ въ Петербурга съ сержантомъ Тобольской штат
ной роты Турнинымъ и Императорскхй трона. *)

Климатъ Тобольска сырой и холодный; зима здесь про
должается отъ 5 до 6  месяцевъ; весна коротка и быстро 
сменяется детомъ, но за то распускате и разцветаше де- 
ревьевъ и трава совершается необыкновенно быстро; лето 
бываетъ тоже не продолжительно: отъ 2  до 3 месяцевъ и то 
большею частно дождливыхъ; но случаются и жары, доходя- 
нце до 35° по Реомюру. Зимою же холода достигаетъ иногда 
до 40°, увеличиваясь еще более сильными северными вет
рами. Прилагаема здесь таблицу среднихъ выводовъ метео- 
рологическихъ наблюдений, веденныхъ въ Тобольске съ 1872 
по 1879 года бывшимъ учителемъ губернской гимназш, а 
ныне Инспекторомъ Маршнской Женской Школы И. М. 
Слаутою, обязательно намъ сообщенныхъ.

По сведешямъ же месяцеслова за 1868 года, изданнаго 
И м п е р а т о р с к о ю  Академ1ею наука, средняя температура То
больска въ перюдъ съ 1843 по 1869 года, т. е. за 25 лета, 
значится 0,3; по временамъ же года: зима—13,4, весна—0,4, 
лето-1-12,9 и осень—0 ,2 .

Изъ замечательныхъ небесныхъ явлений заслуживаюсь 
внимашя северныя шягпя, кометы и т. п. Северный сшшя 
бываютъ въ Тобольске не каждогодно, а преимущественно 
въ холодныя зимы. Самое великолепное изъ этихъ явлешй

*) Тобольсюя Губернсюя Ведомости 1857 года, № 32.



было въ 1873 г. и цродолжалось почти всю ночь. Изъ кометъ 
замечательны по величине своей и яркости цвета бывнпя 
въ 1680, 1682, 1701, 1836 и 1858 годахъ. Съ 11 на 12 шня 
1857 года выпала въ Тобольске вместе съ дошдемъ мелкая 
желтоватая пыль, образовавъ собою на улицахъ слой более 
одного дюйма толщиною. По наруяжому же виду порошокъ 
этотъ похожъ былъ на серу, но по химическомъ разложении 
въ местной вольной аптеке оказался пылью растительнаго 
свойства.

Кроме упомянутыхъ выше 2-хъ пожаровъ 1643 и 1701 
годовъ, истребившихъ большую часть здашй города, То- 
больскъ подвергался неоднократно огненному крещенш и 
въ последующее затемъ годы; такъ:

23-го мая 1659 года сгорелъ отъ молнш Знаменск1й 
монастырь.

20-го мая 1677 года сгорели отъ молнш же въ Знамен- 
скомъ монастыре 3 церкви, на горе городское укренлеше, 
соборная и 4 приходскихъ церкви, apxiepeficmft и боярсше 
дома, приказная изба, гостиный дворъ и на посаде 105 обы- 
вательскихъ домовъ.

Въ мае и ноне 1678 года сгорело на горе отъ поджо- 
говъ 300 домовъ.

После этихъ пожаровъ, когда жители не успели еще 
забыть своего горя, 7 августа 1680 г. пожаръ уничтожилъ 
городъ о 9-ти башняхъ, церкви Вознесенскую и Троицкую, 
Лриказъ, БоярскШ домъ, а подъ горой церковь Богояв
ленскую и более 500 обывательекихъ домовъ и татарскихъ 
юртъ. Преосвященный митрополитъ Павелъ, видя, что дере- 
вянныя церкви во время пожаровъ делаются быстро добы
чею пламени, испросилъ у царя Феодора Алексеевича дозво- 
лете  построить каменный соборъ во имя Успешя Бож1ей 
Матери, и нолучилъ на это разрежете. Въ 1686 году 26-го 
апреля сгорела Богоявленская церковь, торговые ряды, по- 
сольстй дворъ, 600 русскихъ дворовъ, татарская и бухар
ская слободы. На берегу Иртыша въ амбарахъ и дощани- 
кахъ истреблено огнемъ множество хлеба, соли и разныхъ 
товаровъ; сверхъ того сгорело 1 1  человекъ русскихъ и не
сколько татаръ.

Въ 1690 году истреблено огнемъ 200 русскихъ домовъ, 
государственный житный дворъ, базарный мостъ и ряды.

20 октября 1757 года меягду Знаменскимъ монастыремъ 
и магистратомъ начался пожаръ и при сильномъ западномъ 
ветре огонь распространился до Большой улицы, затемъ
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перешелъ на хлебный базаръ, откуда по р Ь ч к Ь  КурдюмкЬ 
перенесся на устье рЬчки Архангельской и вверхъ по Кур
дюмкЬ къ горЬ до Никольскаго взвоза; сгорало двЬ  церкви, 
домъ Словеснаго Суда, магистрата, 3 подвала съ виномъ, 
1 0  питейныхъ домовъ, 400 купеческихъ лавокъ, торговая 
баня, Корчемная Контора, магистратская тюрьма и 20 амба- 
ровъ съ хлЬбомъ; а всего 817 зданШ.

Хотя всЬ эти пожары по масс* сгорЬвшихъ зданШ и 
по количеству понесенныхъ убытковъ и много принесли 
вреда городскому населенно, но въ лЬтопясяхъ послЬдняго 
сохранилось нредаше еще о болЬе опустошительномъ пояга- 
рЬ, названномъ современниками «большими» и истребившимъ 
почти весь городъ. Пожаръ этотъ начался 27 апреля 1788 
года, въ 11 час. утра, подъ герою въ Архангельском^ при- 
ходЬ, въ домЬ мещанина Безсонова. Огонь вспыхнули отъ 
неосторожнаго варешя меду на огородЬ, позади деревянныхъ 
сараевъ. По причинЬ сильнаго ВЬтра, дувшаго отъ востока 
къ западу, вдругъ загоралось четыре дома. А какъ нельзя 
было предполагать, чтобы какая либо опасность могла угро
жать нагорными здашямъ, находившимся на высота по пер
пендикуляру около 30 сажени надъ уровнемъ Иртыша и 
отдаленныхъ отъ подгорныхъ строенЩ пространствомъ бол'Ье 
чЬмъ 150 сажени, то всЬ старашя и были употреблены только 
на защиту £отъ огня находившагося подъ горою гостинаго 
двора, куда пламя имЬло направлеше. Но огонь распростра
нился столь быстро, что остановить его не представлялось 
уже никакой возможности: гостиный дворъ, мясной рядъ и 
вся лишя до Иртыша сгорЬла до основашя. Въ 1-мъ часу 
пополудни вЬтеръ поворотился на гору, бросая туда массы 
горящихъ углей; главныя усшпя теперь устремлены были 
уяге къ тому, чтобы отстоять только тЬ мЬста, гдЬ находи
лась денежная казна, пороховые магазины, присутственныя 
мЬста, остроги и домъ генералъ-губернатора. Но не смотря 
на вс/Ь эти усшпя дома арх!ерейскШ, намЬстническШ, губер
наторски и вице-губернаторскШ загорЬлись почти одновре
менно, каждый въ нЬсколькихъ мЬстахъ. ЗатЬмъ вЬтеръ, 
перемЬняя нЬсколько рази свое направлеше, разносили пламя 
въ разныя стороны. 28 числа въ 1 0  часовъ вечера дожаръ 
кончился, истребивъ, кромЬ упомянутыхъ выше зданШ, ка- 
менныя церкви на горЬ Троицкую, Спасскую, Богородице- 
Рождественскую и подъ горою Богоявленскую, БлаговЬщен- 
скую, Христорождественскую, Архангельскую, СрЬтенскую, 
Вознесенскую, ЗнаменскШ монастырь и 1800 обывательскихъ



—  120 -l

дойовъ. Во время пожара погибли въ огне 42 человека; де
нежная казна, которой было около полуторыхъ миллшновъ 
рублей, была спасена; но большая часть дйлъ, хранившихся 
въ присутственныхъ местахъ и вынесенныхъ во время 
пожара на площадь, а также и большая часть имуществъ 
городскихъ жителей, сгорали безс.тЬдно.

После этого пожара 2/ 3 обывателей города поселились 
въ землянкахъ, вырытыхъ въ горе; a nponie, оставивъ То
больску выехали въ друпе города и деревни.

Въ ноябре 1839 года сгорйлъ въ Тобольск* отъ неиз
вестной причины, по предположешю же жителей—отъ под
жога,—деревянный гостиный дворъ со всеми хранившимися 
въ немъ товарами и денежными капиталами; убытка отъ 
этого пожара понесено купечествомъ на сумму более одного 
миллшна рублей.

Въ 1840-хъ и въ 1850-хъ годахъ было также несколько 
значительныхъ пожаровъ, истребившихъ не только целыя 
улицы, но и кварталы.

Не мало многострадательный Тобольскъ переяеръ горя 
и отъ другаго зла—наводнешй р. Иртыша. Въ 1636 г. онъ 
съ окружными деревнями «потерпелъ несметные убытки» 
отъ великаго наводнешя—въ строешяхъ, хлебныхъ и рыб- 
ныхъ запасахъ, скот* и большей части движимаго имуще
ства; о наводивши 1636 года л*тописецъ повествуетъ такъ: 
<Бысть въ Сибир* река Иртышъ такъ наводнена необычно, 
что весь нижшй посадъ города, т. е. подгорье потоплено тою 
водою и такова прежде не бывало съ 96 лйтъ тому назадъ 
и тое 7  вершками выше перешла, такъ и окрестным и по- 
низовыя деревни и избы со строешемъ разнесло и раззореше 
великое было жителямъ». Изъ этого сказашя видно, что на- 
воднете было еще и въ 1540 году; въ 1784 и 1794 годахъ 
разливъ Иртыша причинилъ жителямъ также не мало б*д- 
ствШ. Въ первое изъ этихъ наводнешй вода поднялась въ 
Иртыш* на 11 аршинъ 772 вершковъ и затопила более по
ловины города; въ память его на стене Крестовоздвижен- 
ской (ныне Покровской) церкви сохраняется до сихъ поръ 
следующая надпись:

Въ годъ двадесять второй владйшя Царицы *)
Второй Екатерины и всехъ Императрицы,
Когда исчезъ снегъ и ледъ прошелъ весной

*) Сл4дои. въ 1784-й.



—  121 —

Тогда случился зд*сь разливъ великШ водяной.
Въ прежни годы хотя вода и разливалась,
Но церковь вся cia сухою оставалась;
А сей воды разливъ мочилъ весь низъ,
И только выше сихъ стиховъ былъ сухъ карнизъ.
Стихи сш написаны для той причины,
Чтобъ сей водной разливъ всякъ помнилъ до кончины.
Наводнеше 1794 года было еще бол*е: вода затопила 

почти весь городъ и снесла ц*лую, лежащую близь него, 
деревню; въ 1810, 1837, 1847, 1854,1856, 1859 и 1870 годахъ 
Тобольскъ понесъ также значительные убытки отъ разлива 
Иртыша.

Не смотря на вс* таковыя б*дств1я,Тобольскъ въ конц* 
минувшаго и въ начал* настоящаго стол*тШ былъ гораздо 
обширнее и богаче противъ нын*шняго; проявлеше мораль
ной и матер!альной жизни его въ то время обусловливалось 
существовашемъ въ немъ разнаго рода нолезныхъ учрежде- 
нШ, значительнымъ количествомъ купеческихъ капиталовъ 
и массою военнаго и гражданскаго сословШ, м*ста служен1я 
которыхъ въ 1839 г., по распЬряженш правительства, пере
несены были въ Омскъ. Почтенныя и въ свое время гре- 
м*вппя въ Сибири Фамилш купцовъ Пиденковыхъ и Сели- 
вановыхъ, ведшихъ чайную торговлю съ Китаемъ, давно уже 
сошли въ могилу; мен*е громтя, но въ былые годы также 
изв*стныя въ Тобольск* Фамилш Пирояшиковыхъ, Ружен- 
скихъ, Корнильевыхъ, Кремлевых'Ь, Куклиныхъ и др. также 
безсл*дно исчезли съ лица земли.

Др 1839 г. въ Тобольск* находились сл*дуюпця учреж- 
дешя: Главное Управлеше Западной Сибири, Штабъ Отд*ль- 
наго Сибирскаго Корпуса, Коммендантское, Инженерное, Ар- 
тиллерШское, Пров1антское и Коммисар1атское Управлешя и 
Начальникъ Сибирскаго Жандармскаго округа. Во вс*хъ 
этихъ в'Ьдомствахъ, состоявшихъ подъ управлетемъ лицъ 
въ генеральскихъ чинахъ, находилось на служб* весьма 
значительное количество чиновпиковъ, удовлетвореше житей- 
скихъ потребностей которыхъ доставляло значительныя вы
годы торговому и промышленному слослов1ямъ города. Кром* 
того въ начал* настоящаго стол*Ня въ Тобольск* суще
ствовали: русская опера, подъ дирекщею изв*стнаго въ то 
время въ ц*дой Россш композитора Алябьева, Отд*лен1е 
Государственнаго банка, типограФ1я, принадлежавшая купцу 
Корнильеву и Редакщя журеаловъ «Библштеки для Чтешя»

16
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и «Иртышъ, превращающейся въ Ипокрену.» Еакъ редкость, 
экземпляры этихъ изданШ и по cie время сохраняются въ 
фундаментальной библютек* губернской гимназш. Суще
ствовали даже и домашше спектакли. *)

Н а ч а л о  г р а ж д а н с к и м ъ  у ч е б н ы м ъ  з а в е д е ш я м ъ  в ъ  Т о б о л ь 
с к о й  г у б е р н ш  п о л о ж е н о  бы ло въ  1711 г .  и  п р а р о д и т е л ь н и ц е ю  
и х ъ  б ы л а  т а к ъ  н а з ы в а е м а я  « Ш в е д с к а я  Ш к о л а » , о с н о в а т е  
к о т о р о й  с о с т о я л о с ь  п р и  с л е д у ю щ и х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ : в ъ  
н а ч а л !}  Ф ев р ал я  1710 го д а  н а х о д и в ш и е с я  в ъ  М о с к в а  ш в е д ы ,  
в з я т ы е  в ъ  пл 'Ь нъ  н а  П о л т а в с к о й  б и т в е ,  о т п р а в л е н ы  б ы л и  н а  
ж и т е л ь с т в о  в о  в н у т р ь  Р о с с ш .  К о г д а  ж е  в ъ  1711 г .  о т к р ы т ь  
бы лъ  в ъ  К а з а н и  за м ы с е л ъ  н 'Ь с к о л ь к и х ъ  ш г б н н ы х ъ , х о т * в -  
ш и х ъ  съ  т о в а р и щ а м и  с в о и м и  б е ж а т ь  н а  р о д и н у ,  т о  б о л ь ш а я  
ч а с т ь  тн в е д о в ъ  о т п р а в л е н ы  б ы л и  въ  С и б и р ь , к у д а  в с л е д ъ  з а  
н и м и  п р и б ы л о  н е  м а л о  О Ф И цер о в ъ , г р а ж д а н с к и х ъ  ч и н о в н и -  
к о в ъ ,  п а с т о р о в ъ , н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ , а  т а к ж е  ж е н щ и н ъ  и  д е т е й ,  
н е  п о ж е л а в ш и х ъ  р а з с т а т ь с я  со  с в о и м и  м у ж ь я м и  и  о т ц а м и .  
П о ч т и  п о л о в и н н о е  ч и с л о  э т и х ъ  н е с ч а с т н ы х ъ  о с т а в л е н ы  б ы л и  
в ъ  Т о б о л ь с к * ,  n p o a ie  ж е  р а з м е с т и л и с ь  п о  б л и зь  л е ж а щ и м ъ  
го р о д а м ъ  и  с л о б о д а м ъ ; с о л д а ты  у п о т р е б л е н ы  б ы л и  н а  к а з е н -  
н ы я  р а б о т ы , а  О Ф И цер ам ъ  и  г р а ж д а н с к и м ъ  ч и н о в н и к а м ъ  п р е 
д о с т а в л е н а  б ы л а  п о л н а я  с в о б о д а  з а н и м а т ь с я  ч * м ъ  у г о д н о .

В ъ  ч и с л *  О Ф И ц е р о в ъ , о с т а в ш и х с я  н а  ж и т е л ь с т в е  в ъ  
Т о б о л ь с к * ,  бы лъ  к а п и т а н ъ  А л ь б е д и л ь с к а го  д р а г у н с к а г о  п о л к а  
К у р т ъ -Ф р и д р и х ъ  Ф о н ъ -В р е х ъ , п р и н а д л е ж а в ш Ш  к ъ  с е к т *  ш э -  
т и с т о в ъ  и  з а  с в о ю  р е л и п о з н о с т ь  и  б е з у п р е ч н у ю  н р а в с т в е н 
н о с т ь  з а с л у ж и в ш и !  г л у б о к о е  у к а ж е т е  т о в а р и щ е й .  С п у с т я  
н е д е л и  т р и  п о  п р и б ы л и  ш г е н н ы х ъ  в ъ  Т о б о л ь с к ъ , к ъ  н е м у  
о б р а т и л с я  о д и н ъ  и з ъ  с т а р ы х ъ  е г о  с о с л у ж и в ц е в ъ , б е д н ы й

*) Основате Тобольскому театру м+.стпыя летописи приписывают! 
митрополиту Фплофею Лещинскому. Преосвященный Филофей, будучи малорос- 
сомъ и современником! Симеона Полоцкаго, Си. Дмитрия Ростовснаго, Феофана 
Прокоповича и другихъ духовных! драматургов!, волучилъ воспитаoie вь' 
Киевском акаде'мй; онъ быль страстным! любителем! сцевическихъ представ- 
лен1й, но самъ ли сочинял! ихъ, или у ч а с ь  еще въ академш, а потомъ, служа 
экономомъ Шевопечерскон лавры, запасся ими тамъ,—неизвестно. Только 
вскоре по пр^зд* своемъ въ Тобольскъ (4 апреля 1702 года) онъ началъ 
заставлять учеников! основанной имъ Славяно-Латинской школы разучивать и 
представлять духовныя шэсы при п о м о щ и  пргЬхавшихъ съ нимъ духовных! 
лицъ и ссыльных! малороссов!. Сцена устраивалась вблизи A p x ie p e f lc K a r o  
дома, между здав1емт нын!шяяго холоднаго собора и Сераевскою, нынФ уже 
не существующею, церковью. Предъ началом! представлетя, ударяли обыкно
венно нисколько разъ вь одинъ изъ соборныхъ колоколов! и народа на этотъ 
призывъ собиралось множество. Однажды, именно 8 мая 1705 года, въ празд
ник! 1оанна Богослова, во время предснвлешя какой-то тэсы поднялась
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рохмистръ, съ просьбою взять къ себЪ на воспиташе его 
шестшгЪтняго сына, на что Фонъ-Врехъ и согласился. Но 
какъ онъ жилъ не одинъ, а съ товарищемъ, занимая одну 
небольшую комнату, то и присовокупидъ, что предварительно 
онъ долженъ еще переговорить объ этомъ со своимъ сожи- 
телемъ. Этотъ посл'Ьдтй сначала не одобридъ было намгЬ- 
реши Фонъ-Вреха, но потомъ послФ разнаго рода возражешй 
и доводовъ, согласился съ нимъ и мальчикъ поступилъ къ 
последнему въ октябре 1711 года.

Б л а го д а р я  з а б о т л и в о с т и  п р а в и т е л ь с т в а  и  д о б р о д у ш н о  
т о г д а ш н я г о  г у б е р н а т о р а  к н я з я  Г а г а р и н а ,  п л е н н ы е  в о  в р е м я  
п р е б ы в а ш я  с в о е го  в ъ  Т о б о л ь с к е  п е  т е р п е л и  н и к а к о й  н у ж д ы .

Вскоре по поступивши къ Фонъ-Вреху воспитанника, 
товарища его, ротмистра, перевели въ другой городъ и место 
его заступилъ ОФИцеръ, принявши! живое участае въ планахъ 
воспиташя ребенка; дело пошло такъ добросовестно и успеш
но, что нравственное и научное преуспФяше сего посдедняго 
побудило многихъ изъ пленныхъ обратиться съ просьбою 
къ Фонъ-Вреху: взять къ себе на воспиташе и ихъ детей и 
такимъ образомъ у него вскоре образовалась школа, въ ко
торой въ 1714 году считалось уже 7 человекъ полныхъ пан- 
сюнеровъ, 5 полупансюнеровъ и 3 наставника.—Въ это же 
время назначенъ былъ инспекторомъ школы подковой пас- 
торъ Бьернеборгскаго полка Гавршлъ Лауреусъ, который 11 
октября и произведъ всемъ воспитаниикамъ первый публич
ный экзаменъ. На испытанш этомъ дети выказали настолько 
удовлетворительный позиашя въ предметахъ, что все при- 
сутствовавнпе остались успехами ихъ вполне довольными. 
После втораго подобнаго яге экзамена, нроизведеннаго въ

сильная буря и порывонъ вФтра сорвало сг главы соборнаго алтаря креста, а 
съ Серйевскон церкви весь верхъ съ маковицей и крестоыъ. Летописец ь при- 
иисываетъ этотъ случай гневу Boaciio за нредставлеше коыедш.

Начатое ыитрополггоыъ Филофеемъ дйло не превратилось и после него. 
При преемнике его митрополите Аитоше Стаховскомъ учители и ученики 
Тобольской a p x ie p e n c K o ii  (а не Славяно-Латинской уже) школы представляли 
во время святокъ на доыахъ шэеы духовпаго содержашя; получаемое же за 
труды вознаграждеа1е употребляемо было на всиомоществовавю, какъ учив,- 
шимъ, такъ и учившимся. Съ учреждешемъ въ 1743 году митромолптомъ 
Аптошемъ Нарожшщкимъ вместо прежней apxiepei!cito3 школы Духовной 
C eM n H ap iu  нредставлешя эти продолжались по прежнему; различ1е было лишь 
то, что съ получешелъ ceMunapieio штатпаго содержаи!я актеры самоучка 
перестали делиться выручкою со своими преподавателями н что иногда’ ра
зыгрывались И1ЭСЫ н ие редипознаго содержала, въ роде царя Максим илгана, 
иди царя Ирода, Фомки, Калифа на часъ и т. и. (Тобольсшя Губернски Ве
домости 1858 года № 12).
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1715 году, число воспитанниковъ школы стало уже значи
тельно увеличиваться, такъ что въ 1718 году считалось ихъ 
уже 134 человека и школа занимала пом'Ьщеше, вполне со
ответствующее числу учащихся. ЗатгЬмъ въ 1721 году, по 
заключении мира съ Швещей, когда всемъ пленнымъ шве- 
дамъ разрешено было возвратиться въ отечество, заведете 
это было закрыто. А такъ какъ въ последнее время въ немъ 
обучалось и несколько русскихъ мальчиковъ, то родители 
посдеднихъ съ глубокою скорбно напутствовали отъезжав- 
шихъ иаставниковъ—инострапцевъ.

Въ 1770-хъ годахъ по ходатайству местнаго начальства 
открыты' были въ Тобольске геодезическая школа для обра- 
зовашя землемеровъ, городовая аптека и рабочШ домъ.

Промышленная деятельность Тобольска, какъ губерн- 
скаго города, не значительна; въ настоящее время въ немъ 
находится 51 заводъ, въ томъ числе винокурбнныхъ 1, ко- 
жевеняыхъ 11, маслобойныхъ 7, лосинныхъ 3, мыловаренныхъ
2 , свечныхъ 3, пивоваренный 1 , кирпичныхъ 1 1 , гончарныхъ
3, ФосФорно-спичечныхъ 2 , крупчатная паровая мельница 1 , 
канатныхъ 3 и водочныхъ 3. Производительность всехъ этихъ 
заведешй простирается приблизительно до 255,000 рублей въ 
годъ, составляющихъ 4,16% всей губернской производитель
ности, а рабочихъ въ нихъ бываетъ до 350 чел. каждогодно.

По части ремесленной производительности—мастеровъ 
разнаго рода въ Тобольске числится въ настоящее время 
742, учениковъ ихъ 62 и рабочихъ 780. Главный промыседъ 
жителей составляетъ рыбопромышленность. Рыба добывается 
въ бассейнахъ рЬкъ Иртыша и Оби въ количестве до 700 ты- 
сячъ пудовъ каждогодно'. Наибольшая часть этого количества 
вывозится въ свежемъ и присоленомъ виде въ гг. Тоболь
ской губернш, а также за Уралъ, на ярмарки въ гг. Ирбить 
и Екатеринбургъ, а свежая доставляется и въ С.-Петербургъ. 
Товаровъ привозится въ Тобольскъ для внутренняго потреб- 
лешя на сумму приблизительно, бакалейныхъ до 1 0 0 ,0 0 0  р., 
колоталышхъ до 50,000, мануФактурныхъ до 200,000, мос- 
котильныхъ до 3,000, железа до 30,000, меди до 15,000 и 
лесныхъ матер1аловъ до 14,000 руб. въ годъ. Сбытъ этихъ 
товаровъ производится въ самомъ Тобольске и в ь округахъ 
губернш; на какую ?ке сумму распродается ихъ, сведенШ о 
томъ въ Городской Управе не имеется.

Хотя въ Тобольске и значится существующею ярмарка 
съ 2 0  мая по 2 0  шня, но привоза на нее товаровъ не бы-
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ваетъ, вероятно по бедности местнаго населетя и отдален
ности Тобольска отъ торговыхъ пунктовъ.

Въ доходы города въ 1879 году поступило 40,492 руб. 
31 У» коп.- расходовъ же было 35,893 руб. 283Д коп. Оборотъ 
городскаго банка простирался на 1,708,860 руб. к.

Тобольскъ съ первыхъ лгЬтъ основашя своего сделался 
резиденщею Сибирскихъ ie p a p x o B B  въ сане первоначально 
арх1епископовъ, пбтомъ митрополитовъ и затемъ a p x ie n u c -  
коповъ и ёппскоповъ безразлично съ наименовашемъ «То
больскими и Сибирскими». Первьшт Сибирскимъ a p x ie n n c -  
копомъ былъ преосвященный K u n p ia i r b  (1621—1624); онъ 
же былъ и первымъ просвгЬтителемъ Сибири, положившимъ 
начало Сибирской летописи (журн. Минист. Народ. Проев. 
1849, октябрь). Первымъ митрополитомъ рукоположенъ былъ 
высокопреосвященный Корншпй (1664—1678 г.) По прибытш 
его въ Тобольскъ, здесь въ продолженш н-Ьсколькихъ недель 
шли проливные дожди и по этому высокопреосвященный 
решился послать въ АбалакскШ погостъ освященный соборъ 
и принести оттуда къ 8 поля чудотворный образъ Вож1ей 
Матери. Съ благоговйтемъ поднята была Св. икона и тор
жественно въ сопровождена нйсколькихъ тысячъ народа 
принесена была въ Тобольскъ и поставлена въ СофШскомъ 
соборе. Едва только кончилась литурпя дождь пересталъ, 
показалось солнце и наступила ясная, тихая погода. Въ па
мять столь чудеснаго собьтя и установлено было: ггаягдо- 
годно приносить 8 -го шля въ Тобольскъ икону Абалакской 
Вож1ей Матери, а 20-го числа того же месяца обратно пре
провождать ее въ селеше Абалакское.

Высокопреосвященному Корншпю, первому изъ Сибир
скихъ 1ерарховъ, предоставлено было преимущество носить 
стоящШ крестъ на митре, усвоенное потомъ уже и в ей ми 
преемниками его. Съ возвышешемъ Сибирской эпархш на 
степень митрополш жители Тобольска увидели небывалое до 
того зрелище: съ 1669 года по указу царя Алексея Михай
ловича и по грамоте naipiapxa 1оаеа®а П-го митрополитъ 
Корншпй въ неделю ВаШ, т. е. въ Вербное воскресенье, въ 
память торжественнаго входа Спасителя въ 1ерусалимъ, сталъ 
каждогодно отправлять крестный ходъ «на осляти.» Это про
исходило такимъ образомъ: утромъ на вербное воскресенье 
после благовеста въ СофШскомъ соборе, и по прибытш въ 
церковь Сибирскаго воеводы, митрополитъ въ полномъ обла • 
чеши со всемъ духбвёнствомъ, певчими, иконами и священ
ными хоругвями выходилъ изъ собора и, освятивъ по цер-
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ковному чиноположенда на нарочито устроенномъ для того 
амвоне вербу, раздавалъ ее, при чтенш протод1акономъ 
ев ангел ia, духовенству и почетнЬйшимъ изъ ьпрянъ; потомъ, 
за неиагЬшемъ въ города осла, садился на богато убраннаго 
коня и отправлялся на немъ въ ходъ по улицамъ города. 
Коня обыкновенно велъ самъ воевода въ парадномъ одея- 
нш, а митрополитъ, поддерживая левою рукою лежащее на 
кол’Ьнахъ евангед1е, правою осЬнядъ народъ крестнымъ 
знаметемъ. Певч1е же, д1аконы и ипод1аконы съ принтами 
пели въ это время стихи: «осанна благословенъ грядый во 
имя Господне!» Объехавъ городъ, митрополитъ въ сопро
вожден^ народа возвращался въ соборъ и здесь уже совер- 
шалъ литургйо. Впрочемъ эта духовная церемошя соверша
лась въ Тобольске не долго, всего только девять детъ и въ 
по'следтй разъ отправлена была въ 1677 г.

26 октября 1784 г. въ Тобольске праздновалась годов
щина двухъ-сотъ-лЗзтняго покорешя Сибири. Число это вы
брано было, какъ надобно полагать потому, что въ этотъ 
день, посвященный памяти великомученика Дмитр1я Мироточи- 
ваго, Ермакъ, одержавъ въ 1581 г. решительную победу надъ 
Кучумомъ подъ Чувашскимъ мысомъ, торжественно вступилъ 
въ столицу Сибирскаго царства, Искеръ; по почему для этого 
праздновашя избранъ быдъ 1784, *) а не 1781 или 1782 годы,— 
сведешй объ этомъ предате не сохранило. Подробности 
торжества остались также не известными; сохранилось только 
слово, сказанное въ этотъ день не известнымъ авторомъ.

Въ 1837 году Тобольскъ удостоился счаетая видеть въ 
пределахъ своихъ перваго Царственнаго Гостя, Государя 
Наследника Цесаревича, А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а . О динъ 
изъ очевидцевъ описываетъ такимъ образомъ это собьте: 1  
шня тысячи народа изъ русскихъ и инородцевъ съ ранняго 
утра ожидали у перевоза чрезъ Иртышъ въ Подчувашскомъ 
предместш прибьтя Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а . В ъ  
12 часу пополудни Онъ изволилъ переправиться черезъ реку 
въ нарочно приготовленной для того шлюбке; лишь только 
ожидавнпя у перевоза многочисленный толпы народа увидели 
Высокаго Гостя, то съ чувствами глубочайшаго благоговешя 
пали на колени и закричали въ одинъ голосъ русское «ура», 
повторявшееся потомъ несколько разъ. У городской заставы 
Его И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  встреченъ былъ Генералъ- 
Губернаторомъ Западной Сибири княземъ П. Д. Горчаковымъ,

• *) То есть юдъ смерти Ермака.
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Исправлявшимъ должность Губернатора Повало-Швейков- 
скимъ и множеств омъ чиновниковъ и гражданъ. На Благо
вещенской площади у квартиры, назначенной для Его Вы 
сочества  въ Генералъ-Губернаторскомъ доме, стояло уже въ 
парада войско, встретившее Государя Наследника громовыми 
криками: ура. Лишь только ВеликШ Князь изволилъ войти 
въ домъ, какъ въ ту же минуту царственный флэгъ развился 
на крыше его. Новые крики восторга загремели въ народе, 
собравшемся на площади въ количестве несколькихъ тысячъ. 
Въ свите Великокняжеской находились: генералъ-адъютантъ 
Кавелинъ, действительные статсше советники ЖуковскШ и 
Арсеньевъ, Флигель-адъютанты полковники Юрьевичъ и 
Назимовъ, дейбъ-хирургъ Енохинъ и прапорщики—Паткуль 
и Адлер бергы

2 числа въ 10 часовъ утра начался благовестъ въ Ка- 
оедральномъ ОофШскомъ соборе и во всехъ приходскихъ 
церквахъ города. Въ исходе 11-го Его В ы сочество  при коло- 
кольномъ звоне всехъ церквей, изволилъ отправиться въ 
коляске съ княземъ Горчаковымъ въ соборъ для принесешя 
благодарственнаго Господу Богу молешя за благополучное 
прибьте въ Сибирь- за Нимъ ехали чиновники свиты и 
и. д. гражданскаго губернатора. При входе въ соборъ Его 
В ы сочество , будучи встреченъ apxienncK onoM b АФанашемъ 
съ высшимъ духовенствомъ, изволилъ приложиться ко кресту 
и войти въ церковь. По окончанш литургш и краткаго мо- 
лебств1я съ провозглашешемъ многолеНя Г осударю И м пера
тору  и всему Царствующему Дому Государь Наследникъ, 
возвратясь на квартиру, благоволилъ принимать у себя пре- 
освященнаго Афанашя со старшимъ духовенствомъ, при чемъ 
командированный въ Тобольскъ Томскимъ епископомъ Ага- 
питомъ ключарь тамошняго собора поднесъ Его В ы сочеству  
отъ имени своего архипастыря икону благовернаго князя 
Александра Невскаго. Затемъ Государь Наследникъ изволилъ 
принимать генералъ-губернатора, и. д. гражданскаго губер
натора, наличный генерадитетъ и прочихъ высшихъ воен- 
ныхъ и гражданскихъ чиновъ съ представителями городскаго 
общества. Въ заключете имели счасНе приветствовать Вы- 
сокаго Гостя киргизсше султаны и вогудьсше старшины.

По окончанш представлетя ВеликШ Князь изволилъ 
произвести смотръ линейному № 1 -го баталШну, былъ въ 
корпусномъ штабе, где во время обозрешя типограФШ были 
оттиснуты приветственные въ честь Его В ы со чества  стихи 
г. Чижова, бывшаго некогда лейтенантомъ во Флоте, но
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впосл'Ьдствш за участае въ мятеже 14 декабря 1852 г. раз
жалованиям въ рядовые и наконецъ В сем илостивейш е  про- 
щеннаго. По выхода изъ Корпуснаго Штаба Его В ысочество 
благоволилъ посетить Отделеше военныхъ кантонистовъ и 
Губернскую гимназию. По обозренш сей последней и нахо
дившейся въ нижнемъ этаже ея выставки произведений мест
ной промышленности и разнаго рода редкостей, въ квартире 
Государя Наследника сервированъ былъ обеденный стодъ, 
къ которому приглашены были генерадъ-губернаторъ, прео
священный арх1епископъ А фянясШ, и. д. гражданскаго гу
бернатора, генералитетъ и городской голова.

Вечеромъ въ половине 10 часа Его В ысочество  осчаст
ливили своимъ посещешемъ блестящи! балъ, данный въ честь 
Его въ доме благороднаго Собратя, благоволивъ принять 
участае въ танцахъ съ супругами кн. Горчакова, Начальника 
Штаба, генерала ГолоФеева, батальоннаго командира пол
ковника Скерлетова и др.; предъ домомъ Собрашя все это 
время горелъ великолепный щитъ съ вензелевыми именемъ 
Дарственнаго Гостя, Который въ половине 12 часа и изво
лили оставить балъ.

3 шня въ 10 ч. утра начался благовести въ Каеедраль- 
номъ соборе. Его В ы сочество  соизволили прибыть туда для 
слушашя божественной литургш, совершенной арх!еписко- 
помъ АФанашемъ въ сослуженш высшаго духовенства; по 
выходе изъ церкви были въ арсенале, обозревали тамъ за
мечательное древнее оруяйе, потоми посетили заведешя 
Приказа Общественнаго Призрешя, тюремный замокъ и мысъ 
Чукманъ, где предполагалось поставить памятники завоева
телю Сибири Ермаку.

4 т н я  въ 5 час. утра, при колокольномъ звоне всехъ 
церквей города Тобольска и въ сопровождении несколькихъ 
тысячи народа, посылавшихъ Ему свои благословешя, Госу
дарь Наследники изволили отправиться въ обратшй путь на 
городи Тюмень. Въ продолжении всехъ трехъ ночей пребы- 
вашя Его В ы сочества  въ  Тобольске городи былъ велико
лепно иллюминованъ.

Въ 1868 и 1873 годахъ Тобольски былъ осчастливленъ 
посещешемъ Великихъ Князей Владим1ра и Алексея Алек
сандровичей, сопровождавшимся единодушными эвтуз1азмомъ 
всехъ сословШ города.

Для пр1ятнаго препровождешя времени и развитая эсте- 
тическаго вкуса въ среде молодаго поколешя въ Тобольске 
существуете Отдели И мператорскаго  музыкальнаго Общества
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и два клуба—военный и граждански съ весьма порядочными 
библютеками. Въ летшй сезонъ танцевальные и семейные 
вечера бываютъ въ вокзале у памятника Ермаку.

Ученыхъ обществъ въ Тобольске не существует^ изъ 
благотворительныхъ же заслуживаютъ внимашя: Миссшнер- 
ское общество, учрежденное въ видахъ распространена 
хриспанства между инородцами сЬвернаго края губерпш, 
Окружное управлеше Общества подашя помощи при корабле- 
крушешяхъ, Местное Общество подаяшя помощи раненымъ 
и больнымъ воинамъ и Общество вспомоществовашя бед- 
яымъ студентамъ Тобольской губернш, а до 1880 г. суще- 
ствовалъ еще и Комитета по сбору пожертвовашй въ пользу 
судовъ добровольнаго Флота.

Гербъ Тобольска представляетъ въ синемъ поле золотую 
пирамиду, украшенную знаменами, барабанами и алебардами, 
изъ чего можно заключить, что онъ въ былыя времена зани- 
мадъ довольно видное место въ стратегическомъ отношения. 
Предположеше это подтверждается и существовашемъ въ 
немъ до 1839 г. военнаго арсенала, съ значительнымъ коли- 
чествомъ тяжелыхъ огнестр'Ьльныхъ орудШ, какъ-то: мортиръ, 
единороговъ, бомбъ, ядеръ и картечи, остатки которыхъ и до 
сихъ поръ можно видеть на Благовещенской площади города.

Наибольшая частьТобольскихъ древностей принадлежитъ 
къ предметамъ религюзнаго содержашя и сохраняется пре
имущественно при городскихъ церквахъ; сюда относятся:

1) Въ холодномъ Каоедральномъ соборе: иконы Успешя 
Вож1ей Матери и Спаса Вседержителя, въ рЬзныхъ золоче- 
ныхъ кштахъ и богатыхъ серебряныхъ подъ золотомъ ризахъ. 
Риза на первой иконе весомъ 2 пуда 19 Фунтовъ сделана 
въ Москве въ 1790 году' таковая же на последней, тамъ же 
сделанной, веситъ 2 пуда 13 Фун. 73 зол. Икона Спаса Все
держителя замечательна еще темъ, что въ годину постигаю- 
щихъ Тобольскъ 6едств1Й, какъ-то повальныхъ болезней, 
нродолжителыщхъ дождей или~засухъ она выносится на со
борную площадь и здесь совершается предъ нею молебств!е.

2) Чудотворная икона Тобольской Бояйей Матери, писан
ная съ таковой же Черниговской при Тобольскомъ митро
полите Антоше Стаховскомъ.

3) Приделъ 1оанна Златоустаго, устроенный въ 1704 г. 
митрополитомъ ФилоФеемъ Лещинскимъ, замечателен i. между 
прочимъ темъ, что въ немъ погребено тело митрополита 
1оанна Максимовича, память котораго глубоко почитается не 
только Тобольскими, но и вообще всеми жителями Сибири.

17
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4) Два напрестольный евангел1я, отпечатанный въ Москве 
въ 1634 и 1677 годахъ.

5) Ерестъ напрестольных! съ мощами, серебряный подъ 
золотомъ, пожалованный царемъ Михаиломъ Феодоровичемъ, 
и родителемъ его, патр1архомъ Филаретомъ, лета 7129.

6) Крестъ таковой же, чеканной работы, пожалованный 
царемъ Феодоромъ Алексеевичем!,, лета 7187.

7) Плащаница, шитая по шелковой лазоревой матерш 
золотомъ, серебромъ и шелками съ зототыми надписями на 
арабскомъ языке.

8) Омоаюръ и саккосъ изъ серебряной парчи съ золотыми 
травами; на омофоре звезда, а на саккосе корона, и на обо- 
ихъ вей кресты унизаны мелкимъ, средними и крупными 
жемчугомъ и разными драгоценными каменьями; послйднихъ 
на одномъ омоФорй 41 крупныхъ и 144 мелкихъ, кроме то- 
пазовъ малаго размера.

9) Митра первыхъ Сибирскихъ iepapxoBn, старинной и 
для настоящего времени необыкновенной работы, шитая 
золотомъ и унизанная жемчугомъ съ разными драгоценными 
каменьями.

10) Митра матерчатая, шитая серебромъ и шелками съ 
серебряными убранствомъ подъ золотомъ, съ золотыми на 
верху крестомъ; вокругъ унизана жемчугомъ и драгоцен
ными каменьями. Пожертвована бояриномъ и княземъ Ива- 
номъ Борисовичемъ Репниными.

11) Митра среброкованная, золоченая, съ крестомъ на 
верху; унизана жемчугомъ и 304 камнями.

12) Митра, пожертвованная бывшими Сибирскими губер- 
наторомъ княземъ М. II. Гагариными; убрана 40 финифтя
ными и золотыми чеканными штуками; изъ драгоценныхъ же 
каменьевъ на ней находится 8 изумрудовъ, 532 алмазныхъ 
искры, 31 большой яхонтъ и сверхъ того 3,131 жемчужина.

13) Два белые креповые, низше и круглые клобука, уни
занные жемчугомъ съ крестами напереди.

14) Панапя золотая съ такою ?ке цепью, украшенная 156 
драгоценными камнями. Пожертвована ближними бояриномъ, 
княземъ М. Я. Черкасскими.

15) Наперстный крестъ, серебряный подъ золотомъ, уни
занный крупными жемчугомъ съ мощами; сделанъ въ 1670 
году митрополитомъ Корншнемъ.

16) Таковой же съ золотою цепью и 40 драгоценными 
камнями, преимущественно алмазами. Пожертвованъ княземъ 
Черкасскими.
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17) Посохъ изъ Камышевой трости, обтянутый темнозеле- 
нымъ бархатомъ, верхъ и яблоки серебряные, чеканены подъ 
золотому на рожкахъ у него надпись: «Патр1архъ Филаретъ».

18) Соборная колокольня, каменная о 5 ярусахъ, въ вы
шину им-Ьетъ 3 5  сажень- на ней самый большой колоколъ, 
отлитый въ 1738 г. на Тагильскомъ завод-Ь иждиветемъ дво
рянина А ки н ф я  Демидова, им-Ьетъ в-Ьсу 1,011 пуд. 22 Фунта.

19) Такт, называемый «кариаухШ колоколъ» , находящейся 
подъ особымъ нав-Ьсомъ при домовой арх1ерейской церкви; 
зам-Ьчателенъ т-Ьмъ, что въ него били въ набатъ при уб1енш 
царевича Дмитр1я. Годуновымъ гке присланъ онъ въ Тобольскъ 
въ 1593 г. Этотъ колоколъ, иначе называемый «Угличскимъ», 
им-Ьетъ вЬсу 19 пуд. 2 0  фунт.; у него одно ухо предъ ссыл
кою въ Сибирь, по повелйнт Бориса Годунова, отс-Ьчено.

20) Три колокола, первый въ 160, второй въ 103 и посл-Ьдшй 
въ 40 пудовъ, литые въ 1682 и 1678 годахъ, пожертвованы 
царями Феодоромъ, шанномъ и Петромъ Алексеевичами.

21) Колоколъ Амстердамской работы при Богоявленской 
церкви; на немъ надпись латинскими буквами: «те fecit Jan 
Albert de Grave. Amsterdam! anno Domini 1719».

22) Серебряные царств врата въ Ильинской церкви, по
строенной въ 1610 г. Врата эти составляютъ даръ царевны 
С о ф ш  Алексйевны и другихъ.

Къ прочимъ достоаримйчательностямъ Тобольска при- 
надлежать:

1) Гора Ала®ейская, на которой расположена верхняя 
часть города; АлаФейскою же она называлась во время вла
дычества татаръ въ Сибири. Ыазвате это происходить отъ 
арабско-татарскаго слова «алаФга», означающаго корону. 
Одинъ изъ главныхъ мысовъ этой горы называется «Алтунъ- 
Аргинакъ,» выкидываюшдй золотыя искры. На значительномъ 
пространств-^ этой горы въ старину было расположено и-Ь- 
сколько городковъ, въ которыхъ жили татарсте ханы съ 
своими семействами.

2) Панинъ бугоръ, гд-Ь при цар-Ь Кучум-Ь стоялъ городокъ 
«Бицикъ-тура», т. е. женинъ город-ь. Зд1зсь жила одна изъ 
женъ Кучума у отца своего Девлетъ-бея. Настоящее же на- 
звате  свое эта гора получила, по однимъ предашямъ, отъ 
жительства на ней шгЬняыхъ Полякова, называемыхъ обык
новенно «панами», а по другимъ—отъ Фамилш  первоначально 
поселившагося тутъ посадскаго челов-Ька Панина.

3) II а мят н л къ завоевателю Сибири Ермаку, нaxoдящiйcя 
на мыс-Ь Чукман-Ь по правую сторону Никольскаго взвоза—
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состоитъ изъ мраморной пирамиды в*сомъ въ 6431 пудъ и 
высотою въ 7 саженъ; основатемъ ея служить гранитная 
плоскость высотою I 1/ 2 аршина; по четыремъ сторонамъ ея 
находятся чугунныя мортиры, между которыми въ промежут- 
кахъ слоягены пирамидально чугунныя яге ядра. На пирамид* 
высЬчены надписи, съ западной стороны: «Покорителю Си
бири Ермаку», съ южной: «1581 годъ», съ северной: «1584» 
и съ восточной: «воздвигнутъ въ 1839 году».

При памятник* этомъ находятся дв* бесЬдки, изъ кото- 
рыхъ одна, устроенная въ Китайекомъ вкус*, представляетъ 
въ яшвописномъ вид* всю подгорную часть города, долину 
р*ки Иртыша и лежанця близь нея татар стя  юрты и рус
ская деревни.

4) Арх1ерейскШ колодезь, при арх1ерейскомъ дом*—нын* 
также заброшенный. По Тобольскимъ предашямъ глубина 
его, проходя черезъ всю толщину горы, простирается бол*е 
ч*мъ на 30 саженъ.

и 5) Предм*сйе Подчувашское, находящееся въ 17 2 вер. 
отъ города, на берегу р*ки Иртыша, по тракту на Тюмень, 
зам*чательно битвою Ермака съ Кучумомъ, поел* которой 
первый, вступивъ въ Искеръ, объявилъ себя повелителемъ 
Сибири.

ТобольскШ округъ, им*я границами своими на с*вер* 
ВерезовскШ и СургутскШ, на восток* ТарскШ, на запад* 
ТюменскШ и Туринск1й и на юг* ИшимекШ и ЯлуторовскШ 
округа, заключаетъ въ себ* площадь въ 11,119,062 десяти
ны, въ томъ числ* земли, съ точностно изм*ренной 851,964 
десятины 1,998 саженъ, изм*ренной приблизительно чрезъ 
общее описан1е м*стности, 1,021,774 десят. 1,338 саженъ и 
наконецъ не йзм*ренной 9,245,322 десят. 1,464 саж. Почва 
этой м*стности сырая и большею частно болотистая, мало 
способна къ хл*бопашеству; удобреше ея необходимо.—Жи
телей считается 99,126 душъ обоего пола. Въ администра- 
тивномъ яге отношенш ТобольскШ округъ разд*ляется на 4 
участка, заключающихъ въ себ* 28 волостей, въ томъ числ* 
1 1  инородческихъ, а именно: 1  участка—Вайкаловскую, Ба- 
басанскую (инород.), Бухарскую (инород.), Карачинскую, 
Оброчныхъ чувальщиковъ и Городовую; 2 участка—Абалак- 
скую,В*1Шшевскую, Вронниковскую, Кугаевскую, Вагайскую 
(инород.), Надцинскую (инород.) и Уватскую; 3 участка— 
Адбажскую, Ашлыкскую, Дубровную, Карагайскую (инород.), 
Куларовскую, Уватскую (инород.) и Истяцкую (инород.) и 
4 участка—Демьянскую, Деныциковскую, Кондинскую (инор.),
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Меньшекондйнскую (инород.), Назымскую (инород.), Нарым- 
скую (инород.), Самаровскую и Юровскую. На пространств* 
этихъ волостей считается селъ 82, деревень 400, юртъ 221, 
слободъ 1 и выселковъ 3; въ нихъ монастырей 2 , церквей 
41, часовень 63 и магометанскихъ мечетей 49.

На границ* Тобольскаго округа съ Верезовскимъ, въ 
сел* Самаровскомъ, существуетъ метеорологическая станщя, 
открытая въ 1878 г. Потребные для наблюденШ инструменты 
высланы наблюдателю безплатно изъ Главной Физической 
обсерваторш, нуда е?кем*сячно и представляются произво
димый имъ наблюдшая.

Хлеба засевается, приблизительно, озимовой ржи до
20.000 четвертей; яровой пшеницы до 5,000 четвертей, овса 
до 22,000, ячменя до 14,000, ярицы до 2,000 и картофеля до
6.000 четверт.; снимается же ржи до 85,000 четв., пшеницы 
до 20,000, овса до 97,000, ячменя до 50,000, ярицы до 5,000 
и картофеля до 25,000 четвертей.

Заводовъ и Фабрикъ считается 19, въ томъ числ* бу
мажная 1 , кожевенныхъ 2 , кирпичный заводъ 1 , оружейный 
1, рукавичный 1 и маслобоенъ 13; рабочихъ во вс*хъ этихъ 
заведешяхъ считается въ настоящее время 73 челов.; произ
водительность же ихъ доходитъ до 1 2 ,0 0 0  рублей въ годъ, 
составляющихъ 0,18% всей производительности въ губернш. 
По части ремесленной промышленности въ округа считается 
мастеровъ разнаго рода до 770 челов. и рабочихъ при нихъ 
до 25. Ирмарокъ и торжковъ 10; на нихъ каждогодно про
дается товаровъ приблизительно на сумму до 7,000 рублей.

Всего скота въ Тобольском!, округ* числится до 143,000 
головъ. Главный занятая жителей составляютъ: рыболовство, 
звероловство, хлебопашество, извозъ купеческихъ кладей и 
поставка топлива на проходяпце мимо селенШ пароходы. Къ 
зам'Ьчательнымъ местностям!, въ округ* относятся сд*дуюшдя:

1) ИвановскШ междугорный женстй монастырь, располо
женный въ 10 верст, отъ Тобольска по Иркутскому тракту. 
Онъ основанъ арх!епискономъ Симеономъ, заложившим!, на 
этомъ м*ст* въ 1653 г. церковь во имя Св. 1оанна Предтечи. 
До 1864 г. ИвановскШ монастырь былъ мужскимъ, а въ этомъ 
году обращенъ въ женсшй. Въ монастыре находятся дв* 
замечательный иконы, одна Св. Николая, писанная въ 1645 
году собственноручно Тобольскимъ архгепископомъ Гераси- 
момъ, а другая, чудотворная,—Почаевской Вож1ей Матери, 
вынесенная въ 1836 году изъ Почаева дьякономъ монастыря 
Васильемъ Симоповымъ. Въ 1848 г., во время сильно свир*п-
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ствовавшей въ Тобольск^ холеры, она, по чудному вид'Ьшю, 
была принесена въ городъ прихожанами Андреевской церк
ви, и съ тйхъ поръ ее приносятъ въ Тобольскъ каждогодно 
29 шня и зд^сь остается она до 5 шля.

2) АбалакскШ ЗнаменскШ му?кской монастырь, въ 25 вер. 
отъ Тобольска по Иркутскому же тракту, учрежденъ въ 1673 
году преосвященньшъ Варлаамомъ I, по распоряженш кото- 
раго сюда былъ переведенъ мужской БогоявленскШ монас
тырь изъ села Невьянскаго Пермской губерши и названъ 
Знаменскимъ въ честь известной во всей Сибири чудотвор
ной иконы Зиамешя Вож1ей Матери. Икона эта писана въ 
1637 году протод!акономъ Тобольскаго СофШскаго собора по 
случаю явлетя Богоматери въ седЪ Абалак* одной благо
честивой вдов1з Марш; она глубоко почитается вс^ми 
жителями Сибири и каждогодно приносится къ 8 -му шля въ 
Тобольскъ, въ воспоминаше чуднаго избавлешя его отъ без- 
прерывныхъ проливныхъ дождей, бывшихъ въ 1665 году я 
угрожавшихъ краю неурожаемъ и голодомъ.

3) Сузгунсшя юрты въ древности городокъ «Сузге-тура», 
получивши! назваше свое отъ имени красавицы жены Ку- 
чума Сузге, жившей тутъ своимъ хозяйствомъ отдельно отъ 
мужа. ЗдгЬсь сохраняется до сихъ поръ курганъ съ валомъ, 
имеющими видъ подковы.

4) Въ 20 верстахъ отъ Тобольска по Иркутскому тракту, 
вправй отъ него, лежитъ такъ называемое Кучумово горо
дище, или древшй Искеръ, бывшая столица Снбирсдаго цар
ства. Местность эта находится на крутомъ берегу р. Иртыша, 
им'Ьющвго зд'Ьсь высоту до 33 саженъ. Берегъ, съ давнихъ 
лйтъ обмываемый р'Ькою, каждогодно обваливается. Съ дру
гой стороны Искера находится глубокШ буеракъ, по которому 
проб^гаета ргЬчка Сибирка; съ остальныхъ двухъ сторонъ 
городокъ былъ укр’Ьпленъ тройными валомъ и рвомъ; на 
площади гке его, поросшей дикою травой, м’Ьстоположеше 
неровное, усеянное ямами, изъ которыхъ три имгЬютъ зна
чительную глубину. На другой сторон^ р^чки Сибирки, подъ 
навгЬсомъ древнихъ кедровъ, находятся признаки могилъ, куда 
въ магЬ и октябре местные татары собираются для помино- 
вешя душъ усопшихъ предковъ своихъ.

5) Въ 50 верстахъ отъ Тобольска вверхъ по Иртышу на
ходятся остатки древняго укргЬплен1я, называемаго «Касымъ- 
тура>. Надобно полагать, что здЬсь въ древности былъ горо
докъ Касима, сына хана Махмета.



6 ) Въ окрестностяхъ селешй Бронниковскаго и Кугаев- 
скаго, по Березовскому тракту, а также близь села Новаго 
по берегамъ рйчки Боровой находится много кургановъ и 
насыпей, относящихся, какъ надобно полагать, ко временамъ 
битвъ Ермака съ татарами и остяками.

7) Близь села Романовскаго, пазваниаго по имени остяц- 
каго князя Романа, существуютъ на rop t слгЬды остяцкаго 
городка «Чучасъ».

8 ) ВсгЬ эти местности научному изсл'Ьдовашю до сихъ поръ 
не подвергались, хотя въ предгЬлахъ ихъ случайнымъ обра- 
зомъ и находимы были разпыя древшя вещи и поделки.

ГОРОДЪ Т Ш Ш ь  я  охругь  т ш ш с к г а .
Въ XIII столйтш на берегахъ р£ки Тупы существовало 

небольшое татарское влад'Ьше, известное въ л'Ьтописяхъ 
Сибирскихъ подъ назвашемъ Туралинскаго. Главный горо- 
докъ этого влад’Ьшя Чинги-тура, основанный Тайбугою, дан- 
никомъ Сибирскаго даря Кучума, имйлъ укрйплеше, состоя
щее изъ валовъ и рвовъ, остатки которыхъ заметны и до 
наетоящаго времени. Самый большой ровъ, глубиною до 1 
сажени, съ землянымъ валомъ, идетъ отъ озера Лямина до 
берега Туры на пространств!} до 600 саяц другой же, лежа
ний противъ древняго,такъ называемаго «Бабьяго городища», 
глубиною до 2 7 2 аршинъ и также съ валомъ, простирается 
въ длину на 70 саж. КромгЬ того городокъ почти со всйхъ 
сторонъ окруженъ былъ буераками, изъ которыхъ первый, 
лсжащШ внизъ по ргЬкгй Тур1з, назывался «Тюменькою» и въ 
древности былъ наполненъ водою; второй, раскинувпййся па
раллельно съ первымъ, названъ былъ русскими, впоследствии 
тутъ поселившимися, «Вишневымъ» отъ изобшпя находив
шейся въ немъ вишни и наконецъ третШ получилъ назваше 
«Делилова», почему,—уже неизвестно. Глубина вс^хъ этихъ 
буераковъ равняется поверхности реки Туры, берега кото
рой достигаютъ местами до 3 и более саж. вышины. Такимъ 
образомъ на пространстве, лежащемъ ме?кду Тюменькою и 
Вишневымъ буеракомъ и находился городокъ Чинги-тура, 
развалины котораго и до сихъ поръ называются Царевымъ 
городищемъ.

Спустя пять деть после взятая Сибири Ермакомъ, въ 
1586 году, на месте Чинги-тура заложенъ былъ Сибирскими 
воеводами Васильемъ Сукинымъ и Иваномъ Мясновымъ рус- 
скШ городъ, названный Тюменью. При воеводахъ же ЮрЫз
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Булдаков* и Богдан^ Воейков*, въ 1595 г., построено было 
новое городовое укр*плете, въ 1600 и 1601 годахъ вм*сто 
первоначальной небольшой деревянной церкви возведены 
были дв* новыя; одна на гор* во имя Рождества Богородицы, 
а другая въ посад* во имя Св. мучениковъ Бориса и Гл*ба. 
Зат*мъ въ 1642 г. воевода ГригорШ Барятиисшй построилъ 
опять новое укр*плеше, уже въ болыпихъ разм*рахъ про- 
тивъ прежняго, съ башнями и про*зжими воротами.

Древше обитатели Тюмени, какъ надобно полагать, 
принадлежали къ обломкамъ орды Чингизхана; поздн*е же 
именно поел* 1590 г., въ пред*лы ея стали уже собираться 
люди военные и добровольные русские переселенцы изъ Пер- 
мш, Сольвычегодска и Устюга Великаго. Эти посл*дше при
несли с* собою кожевенное и мыловаренное производство и 
рогожное ремесло. Въ 1596 году посл*довалъ царешй указъ, 
повел*вавппй «привлекать въ Сибирь для торговли бухар- 
цевъ, и оказывать имъ ласковость и никакихъ пошлинъ съ 
нихъ не брать». Посл*дств1емъ этого благоразумнаго распо- 
ряжешя было то, что въ Тобольскъ, Тару и Тюмень начали 
приходить не только бухарсте караваны, но даже и сами 
бухарцы начали селиться въ нихъ ц*лыми семьями. Въ 1601 
году число городскихъ жителей увеличилось еще переселе- 
шемъ изъ Россш ямщиковъ, образовавгаихъ съ 1605 года 
особую слободку, названную впосд* дстеш  Затюменкою. *)

Страшными врагами Тюмени въ это время были татары, 
вогулы, остяки и калмыки. Въ 1609 году татары, вогулы и 
остяки, сговорившись между собою, р*шились раззорить и 
уничтожить этотъ городъ: етр*ла съ выр*зкою злаго духа 
полегЬла изъ юрты въ юрту, но къ счастпо путешествовать 
ей привелось не долго: вскор* же она попалась въ руки рус- 
скихъ казаковъ и т*мъ изм*нила тайн* злоумышленниковъ; 
Тюменсте воеводы Матв*й Годуновъ и Семенъ Волынсшй 
твердыми и р*шительными м*рами отвратили угрожавшую 
городу опасность; главные виновники были схвачены и каз
нены. Въ 1607 году толпа кадмыковъ, выйдя изъ степи на 
поиски новыхъ свободныхъ м*стъ, послала отъ себя выбор- 
ныхъ въ Тюмень съ предложешемъ мирнаго сос*дства, но 
эти посланцы были приняты Тюменскимъ воеводою не очень-то 
дружелюбно и всл*дств1е того, спустя 2 0  л., калмыки, сд*- 
лавъ наб*гъ, раззорили окрестности Тюмени до р. Пышмы. 
Въ 1634 г. татары, соединясь съ калмыками, осадили Тюмень

*) Исторш Сибири, Миллера, книга 2.
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и, разграбивъ имущество жителей, поспешили восвояси. 
Тюменцы послали за ними 300 челов. въ погоню; но отрядъ 
зтотъ, будучи разбить на голову, потерялъ еще убитыми 50 
человекъ. Видя, что Тюмень не въ состояпш сама защитить 
себя отъ дикарей-—соседей, Тобольске воеводы собрали 
войско изъ Тобольскихъ, Тюменскихъ и Тарскихъ казаковъ 
и отправили его въ 1635 году противъ калмыковъ; pyccK ie  
разбили наконецъ последнихъ у Кашкарагайскаго леса и, 
взявъ въ пдйнъ нисколько человекъ, обменяли ихъ на сво- 
ихъ земляковъ, находившихся въ плену у калмыковъ. *)

Въ 1750 году жителей въ Тюмени уже считалось:
Поеадскихъ и цеховыхъ ....................................... 667
Я м щ и к о в ъ ............................................................... 700
Разночинцевъ .......................................................... 217
Отставныхъ к а за к о в ъ .......................................  4

—- солдатъ............................................  6
Государствеиныхъ к р е с т ь я н ъ ...............................22
Новокрещенныхъ татар ъ ........................................ l 8
В у х а р ц е в ъ ................................................................. 10
Монастырскихъ к р е с т ь я н ъ ....................................69

А  всего 1710 челов. **)
Со времени основашя своего до 1782 года Тюмень со 

стояла подъ унравлетемъ воеводъ; присутственными же 
местами последовательно были: съ 1599 года Съезжая Йзба, 
съ 1670—Приказная Изба, съ 1697—Приказная Палата и съ 
1709—Воеводская Канцеляр1я. Въ 1635 г. Тюмени данъ былъ 
особый городской гербъ, изображавши! лисицу съ бобромъ, 
а равно и казенная печать съ таковымъ же гербомъ. Въ 17&2 
году городъ былъ причислеяъ къ Тобольскому Наместниче
ству; 1785 году Вы сочайш е  кояФирмованъ новый гербъ для 
Тюмени: въ синемъ поле серебряная река съ плывущймъ по 
ней судпомъ, въ зкактз того, что отъ этого города начинается 
уже плаваше по рекамъ Сибирскимъ. Въ 1796 году Тюмень 
названа уезднымъ, а въ 1822 году окружнымъ городомъ 
Тобольской губернш. * * * )

Нынешняя Тюмень, находясь подъ 57° 101 с. ш. и 83° 
121 в. д., отстоитъ отъ С.-Петербурга на 2,705, отъ Москвы 
на 2,032 и отъ губернскаго города Тобольска на 259 верстъ.

*) llciopia Сибири, Миллера книга 1-я.
**) Описок'ь оаселепеыхъ ulscTb, T LX Тобольской rv6. 1871 г.
***) Полное Собрате Си. Зак. Т. XXI № 15327, Т. XXII Л* 16124, Т. 

XXVI № 18302 и Т. XXVIII № 29125.
18
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Площадь города заключаеть въ себе 3,842 десятины, въ т о т . 
числе подъ строешями 462 десят. 1,512 саж., подъ покосами 
и выгонами 2,741 дес. 8 8 8  саж., неудобной 217 дес. и подъ 
водами 421 десят. Въ ней церквей каменныхъ 12, мужской 
монастырь тоже каменный 1, часовень каменныхъ 4, жилыхъ 
домовъ казенеыхъ каменныхъ 5 деревянныхъ 1, церковныхъ 
монастырскихъ каменныхъ 5 и деревянныхъ 5, обществен- 
ныхъ каменныхъ 2 , деревянныхъ 6 ; частныхъ каменныхъ 60, 
деревянныхъ 2,629, гостиница, каменныхъ 1, деревянныхъ 1, 
заезжихъ домовъ 2 , оба деревянные, трактировъ каменный 
1 , деревянныхъ 2 ; столовыхъ деревянная одна, харчевень 
деревянныхъ две; питейныхъ домовъ 1 1 0 , въ томъ числе 1 
каменный; ренсковыхъ погребовъ каменныхъ 1 , деревянныхъ 
15; магазиновъ для склада товаровъ казенный деревянный 1 , 
церковный каменный 1 , частныхъ каменныхъ 1 0 , деревян
ныхъ 8 , частныхъ винныхъ складовъ каменныхъ 3, лавокъ 
общественныхъ деревянныхъ 69, частныхъ каменныхъ 1 , 
деревянныхъ 30; торговыхъ гостиныхъ дворовъ каменный 1 , 
деревянныхъ 2 ; съЬстныхъ рынковъ деревянныхъ 2 , лавокъ 
въ гостиныхъ дворахъ каменныхъ 145, деревянныхъ 55, по- 
лицейскихъ будокъ деревянныхъ 4, кузницъ каменныхъ 3, 
деревянныхъ 51, ледниковъ для хранешя мсртвыхъ т'Ьлъ де
ревянныхъ 2, ветряныхъ мельницъ деревянныхъ 45. Итого 
зданШ каменныхъ 257 и деревянныхъ 3,042, а всего 3.29У.

Къ памятникамъ Тюменской старины относятся Троиц- 
нШ мужской монастырь и икона Знамешя Вож1ей Матери. 
Первый, осиованный въ 1616 г. во имя Иреображешя Господня, 
особенно понравился Тобольскому митрополиту Фило®ею 
Лещинскому, который въ 1711 году и принялъ здесь схиму 
подъ именемъ Феодора. При немъ же построена былъ и 
великолепный храмъ во имя Св. Троицы, у западныхъ двррей 
котораго великШ миссюнеръ-схимникъ и былъ погребенъ. 
Чудотворная икона Знамешя Вож1ей Матери, весьма не ис- 
куснаго и даже грубаго письма 1624 г., находится въ Зна
менской церкви; особенное благоговение къ ней жителей 
обнаружилось въ 1848 году во время свирепствовавшей въ 
городе холеры.

Тюмень имела счаст1е нисколько разъ удостоиться вы- 
сокаго посещешя Царственныхъ Особъ: въ 1837 году ныне 
царствующаго Г осударя И м ператора , бывшаго тогда Наслед- 
никомъ Престола и впоследствш Детей Его Великихъ Кня
зей Владим1ра Александровича въ 1868 г. и Алексея Алек
сандровича въ 1873 г. Каждогодно 31 мая, въ день посещешя
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Тюмени нын* благополучно царствующимъ Г осударемъ  Им- 
ператогом ъ  *) жителями ея всбхъ сословий устраивается въ 
загородномъ Алексаядровскомъ саду народное гулянье. Съ 
утра вей отъ мала до велика, одевшись въ лучная платья, 
отправляются на молебств1е о здравш и благоденствш своего 
обожаемаго Царя-Освободителя; затймъ по выход* изъ церк
вей, поейтивъ хранящуюся въ особомъ помйщенш при дом* 
городскаго общества Царскую лодку или катеръ, на которомъ 
Его В ы сочество  изволилъ кататься по р*к* Тур*, спйшатъ 
толпами въ загородный садъ, гд* въ богато раскинутыхъ 
палаткахъ жены именитыхъ городскихъ гражданъ ведутъ 
уже съ благотворительною ц*лью торговлю разными фрук
тами и печеньями. Часа въ три пополудни для интеллигентной 
части публики подается въ вокзал* роскошный обйдъ, поел* 
котораго, при звукахъ местной музыки, начинается гулянье 
и затймъ часовъ съ 9-ти вечера открываются танцы и садъ 
въ продолжеше уже. всей ночи горитъ тысячами огней.

Въ город* съ незапамятныхъ временъ существуетъ еще 
другой праздникъ, называемый праздникомъ «Ключа», инъ 
отправляется въ первое воскресенье Петрова поста за горо- 
домъ у овраговъ Вольшаго городища и продолжается также 
съ утра и до поздней ночи. О происхождеши этого праздника 
мйстныя претш я говорятъ различно; одн* утверждаютъ, что 
поводомъ къ нему послужила чудесная целительная сила 
пробйгавшаго тутъ источника, друпе же напротивъ, именуя 
этотъ праздникъ «Праздникомъ Ключей», а не Ключа, отно- 
сятъ происхиждеше его ко времени взяНя Тюмени Ерма- 
комъ, присовокупляя, что передача городскихъ ключей въ 
руки отважнаго завоевателя происходила именно на этомъ 
самомъ мест* и около Петрова поста. Но было ли въ то 
время у Сибирскихъ владыкъ существующее нын* обыкно- 
вен1е подносить победителю городские ключи, да и существо
вали ли еще таковые,—неизвестно; но за то положительно 
известно, что нынешняя Тюмень взята была Ермакомъ не 
около Петрова поста, а 1 августа 1580 года. Следовательно 
первое предаше заключаетъ въ себе более вйрояНя.

Въ видахъ продовольств1я жителей водою, а также и 
для вспомоществовашя въ пожарныхъ случаяхъ въ город* 
устроена купцами Подаруевымъ, Трусовымъ и отставнымъ 
чиновникомъ Поклевскимъ-Козелло водоподъемная машина 
съ шестью бассейнами, наполненными водою посредствомъ

*) Писано въ 1880 году.
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i одземныхъ трубъ. На первоначальное устройство этой ма
шины употреблено, по св*д*шямъ Городской Управы, до 20 
тысячъ рублей, въ томъ числ* однимъ Подаруевымъ пожертво
вано было 17,000 руб. Годовое же содержите ея обходится 
нын* городскому обществу до 3000 рублей, пополняющихся 
сборомъ съ домовлад*льцевъ и водовозовъ, платящихъ отъ 
3 до 10 руб. въ годъ за право пользования водою. Для под- 
держашя же единственной въ город* мостовой, находящейся 
противъ здашй Думы и гостинаго двора и вообще для со- 
держашя улицъ въ исправности, производится Городского 
Управою также сборъ съ пргЬзжающихъ въ городъ возовъ 
съ разными продуктами и съ проходящихъ чрезъ городъ 
обозовъ съ купеческою кладью; но къ сожал*нш, улицы 
щеголяютъ своею нечистотою и неопрятностью, а за отсут- 
ств!емъ мостовыхъ и троттуаровъ даже и угрожаютъ опас
ностью или завязнуть въ грязной каш* выше кол*нъ или 
же поломать экипажъ, который нер*дко такъ тутъ и остается 
до уборки полищей.

Подобно жителямъ Тары, носящимъ въ народ* назвате 
«Коловичей», всл*дств1е того, что н*которые изъ предковъ 
ихъ за произведенный въ царствоваше Петра I бунтъ пре
даны были мучительной смерти на кол*, Тюменцы окрещены 
въ губернш также особымъ прозвищемъ «Корчажниковъ», 
всл*дств!е съ одной стороны свойственной большей части 
ихъ значительной тучности, а съ другой—всл*дств1е произ
водимой г. Тюменью выд*лки и продажи глиняной посуды.

Жителей въ Тюмени считается:

Дворянъ потомственны хъ...................
М У Ж . пол. Ж Е Н . П О Л .

18 22
— л и ч н ы х ъ ................................... 73 62

Духовенства православнаго бЬлаго. . 31 34
— м о н а ш е ств а .................... 2 ______

— единов*рческаго б*лаго . 2 —

— римско-катодическаго. . 1 1
Г о р о д с к и х ь  со сл о п Ш :

Потомственныхъ почегныхъ гражданъ 17 17
личныхъ .................... 4 6

Купцовъ...................................................... 117 125
М*щанъ...................................................... 3472 4076
Ц еховы хъ ................................................. 34 —

Крестьянъ государственныхъ . . . . 1734 2021 |
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Военныхъ сословие МУЖ. пол. ЖЕН. ПОЛ.

Регулярныхъ вой скъ .............................. 425 40
Запасныхъ нижпихъ чиновъ . . . . 170 48
Отставныхъ нижнихъ чиновъ. . . . 167 92
Солдатскихъ женъ п дочерей . . . . — 107
Отставныхъ казаковъ.............................. 10

8Солдатскихъ детей.................................. 116
Иностранныхъ подданныхъ.................... 8 8
Иоселенцевъ всЬхъ разрядовъ и ихъ 
семействъ ................................................. 65 50
Лицъ, не пранадлежащихъ къ выше- 
означеинымъ разрядамъ......................... 315 169

И т о г о  ......................... 6782 6887
А ВСЕГО .................... 13669 ч. об. пол»

Въ Тюменскомъ гох>одскомъ обществе весьма ощути
тельно преобладаше коммерческаго элемента, безъ инищативы 
или по крайней мере учасНя котораго ни одно предпр1ят1е, 
ни одно празднество—не мыслимо. Да оно и естественно, 
если принять въ соображеше капитальныя средства этого 
сослов1я и его обширныя связи. Было время (лйтъ 40 назадъ 
тому) что по избранно Тюменскаго купечества назначались 
въ Тюмень и городнич1е съ земскими исправниками, но благо
даря Бога, время это миновалось и ывстныя административ
ный власти давно уже вышли изъ подъ опеки грубаго про
извола микроскопическихъ Ротшильдовъ.

Въ административномъ отношенш Тюмень замечательна 
т'Ьмъ, что служитъ мйстомъ распределена ссыльныхъ по 
Сибири, для чего и еуществуетъ здесь единственное въ Им
перия учреждеше—Дрищшъ о ссыльныхъ; въ экономическомъ 
ж е отношеши она служить центромъ торговыхъ операций 
между Сибирью, Росшей и внутренней Азхей. Въ Тюмень 
доставляются изъ Россш гужомъ все необходимые для ®HTej 
лей Сибири и внутренней Азш товары, а изъ этой последней 
вывозятся темъ же путемъ въ Pocciro жировые продукты, не 
выделанная юфть и чай разныхъ сортовъ. Поэтому случаю 
въ Тюмени, особенно въ летнее время, собирается до 1000 
ямщиковъ для провоза купеческихъ кладей и до 5-ти тысячъ 
у п р я ж н ы х ъ  л о ш ад ей  съ телегами. Постоялые д в о р ы , со став -
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ляюпце въ подобныхъ случаяхъ необходимую потребность, 
находятся преимущественно въ Затюменской части города. 
Товаръ, следующий въ Восточную Сибирь и Китай, отправ
ляется изъ Тюмени по Обскому„бассейну на дароходахъ по 
р^камь Турф, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи въ Томскъ. ВсЬхъ 
пароходовъ, д'Ьлающихъ рейсы по р£канъ Западной Сибири, 
считается 36.

ЛгЬтомъ 1877 г. построены были на пристани Курбатова 
и Игнатовыхъ дов’Ьреннымъ Коммердщ Советника А. Тра
пезникова, учителемъ Гайнажской мореходной школы Хри- 
стааномъ Даль, дв* морсшя шкуны «Сибирь» и «Обь» въ 195 
ластовъ, вмДгцавшихъ груза до 500 тоннь или до 35000 пуд. 
каждая. Шкуны эти, подъ управлешемъ его, отправились по 
Иртышу и Оби чрезъ Обскую губу и Ледовитое море въ 
Лондонъ съ грузомъ Сибирскаго хл'йба и другихъ произве- 
ден1Й. Въ 1879 году тамъ же построены были и т£мъ же 
товариществомъ еще два парохода съ баржами для перевозки 
новобранцевъ отъ Тобольска до Семипалатинска.

V  Для потребностей пароходства въ Тюмени устроено 6 
пристаней, принадлежащихъ М'Ьстнымъ пароходовлад'Ъльцамъ.

Хл'Ьбъ привозится въ Тюмень изъ Ялуторовскаго и Кур- 
ганскаго округовъ и почти всегда продается сполна, такъ 
что Тюменскш хлЬбный рынокъ можетъ служить указашемъ 
ц!шъ для казеяныхъ заготовлений. Крупчатая же м ука  по
купается у Курганскихъ и Шадринскихъ купцовъ. Ц ё н ы  на  
хлгЬбъ, а равно и на npoaie предметы потреблешя, въ Тю
мени почти одинаковы съ цйнами, существующими въ То
больск!), но нисколько выше Ялуторовскихъ, Курганскихъ, 
Ишимскихъ и Тарскихъ.

Заводская^ промышленность весьма значительна; всЬхъ 
заводовъ и оабрикъ считается въ город!) 134; въ томъ числ!) 
кожевенныхъ 72, мыловарениыхъ 2, салотопенныхъ 5, кдее- 
варенныхъ 1, маслобойныхъ 2, водочныхъ 2, канатныхъ 8, 
пивоваренныхъ 1, скапидарныхъ 1, чугунно-плавильныхъ 2, 
кирпич ныхъ 18, гончарныхъ 12, колокольныхъ 2, экипажныхъ 
5  и судостроительная верФь 1. На вс'Ьхъ этихъ Фабрикахъ и 
заводах ь работаетъ въ настоящее время 706 челов!жъ, или 
13,95% вс'Ьхъ Фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ въ губер- 
т и ; производительность же ихъ простирается приблизительно 
до 2,009,000 рублей въ годъ, составляющихъ 33,72% всей 
губернской производительности. Въ частности же наиболь
шею производительностью выдаются кожевенные заводы; въ 
минувшеиъ 1879 году она прости ралась до 1 ,7 5 0 ,0 0 0  рублей,
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составляя 29,37% всей заводской и Фабричной производи
тельности въ губернш. Изъ выд*лываемыхъ въ Тюмени кожъ, 
идущихъ частш на поставку въ Военное Министерство, 
заготовляются еще сотни тысячъ паръ рукавицъ и бродней, 
отправляемыхъ на золотые пршски въ Томскую губернш и 
въ Восточную Сибирь. Къ слабой сторон* Тюменскаго ко- 
жевеннаго производства и къ стыду лидъ, имъ занимающихся, 
надомно отнести то обстоятельство, что кожи вс*хъ сортовъ 
отделываются не на заводахъ ихъ, а въ окрестныхъ дерев- 
няхъ крестьянами, оставившими для этой промышленности 
даже и пашни свои. Если работы на заводахъ не спешны, и 
заказовъ мало, то крестьяне сами пр!ез?каютъ въ городъ за 
сухими кожами; въ экстренныхъ же случаяхъ развозятъ ихъ 
по деревнямъ уже сами заводчики или ихъ доверенные. Если 
кожи бываютъ мерзлыя, то крестьяне, принявъ отделку ихъ 
на срокъ, стараются сколь возможно скорее оттаять ихъ и 
просушить, но это, къ сожалении, делается кое-какъ около 
печей, отчего окраска нередко отпаривается отъ кожи и за- 
т*мъ при отделке и совсемъ смывается. *)

Говоря о зиаченш Тюменскихъ кожевенныхъ заводовъ 
въ сфер* городской промышленности вообще, нельзя умол
чать и о томъ вреде, какой ириносятъ он* местному насе- 
ленш, а также и объ упорномъ уклонены владельцевъ ихъ 
отъ выполнешя самыхъ существенных'ъ условШ гидены и 
общежидя: почти все кожевенные заводы устроены внутри 
города по берегамъ реки Туры, водою которой пользуются 
все городсте обыватели. Едва ли кто пов*ршъ, что вымочка 
кожъ, при выделке ихъ, и полоскаше снятой съ нихъ кислой 
шерсти производятся безпрепятственно въ этой же самой 
реке, на глазахъ, такъ сказать, всего города. Не смотря на 
неоднократный распоряжешя начальства въ течения посл*д- 
нихъ 20-ти летъ, чтобы заводы эти, оставленные на своихъ 
местахъ лишь до ихъ разрушешя, не были исправляемы и 
подновляемы владельцами, они почти каждогодно поправ
ляются и подновляются.

Въ 1863 году устроено было въ Тюмени Англййскимъ 
подданнымъ Гуллетомъ слесарное заведете съ кузницею для 
сборки машинныхъ частей, пароходныхъ корпусовъ и про- 
чихъ метадлическихъ поделокъ, приготовлявшихся въ Екате
ринбург* и на Уральскихъ заводахъ для потребностей Си
бирской промышленности. ЗатЬмъ во изб*жаше дороговизны

*) Тобольска Губерний Ведомости 1858 года № 22.
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провоза тяжелыхъ чугунныхъ вещей въ 186? г. при заводй 
была выстроена чугунная и меднолитейная Фабрика, а съ 
1869 года заводъ Гуллета, будучи значительно разширенъ 
устройствомъ паровой кузницы, железнаго производства и 
разными техническими улучшешями, прюбрелъ уже еамо- 
стоятельныя техническая средства для удовлетворена разно- 
родныхъ потребностей Сибирской промыпагленности. Разнаго 
рода механическихъ изд'ЬлШ приготовлялось на немъ въ годъ 
приблизительно на сумму отъ 200,000 до 300,000 рублей. Въ 
1871 году Гуллетъ представилъ на Тюменскую выставку 43 
вида своихъ пзд'ЬлШ и некоторый изъ нихъ въ несколькихъ 
образцахъ, а всего 121 предметъ. Этотъ починъ въ столь 
важномъ деле собственно Сибирскаго механическаго произ
водства принесъ весьма значительную пользу Сибирской 
промышленности; по къ сожаленш, со смертш г. Гуллета 
заведеше его перешло въ друпя руки, а нотомъ въ третьи 
и въ настоящее время существуетъ уже подъ именемъ чу- 
гунно плавильнаго заведшая, принадлежащего известному Ир
кутскому капиталисту Еоммерцш Советнику Трапезникову."*) 

Заметнаго развита достигла, относительно говоря, и 
ремесленная промышленность Тюмени, служащей такъ ска
зать, главною ставшей на большомъ Сибирскомъ тракте и 
складомъ товаровъ для торговли со Средней Аз1ей—и осо
бенно" съ Китаемъ. Сюда каждогодно нривозится изъ ближай- 
шихъ местностей на продажу до 50,000 телегъ и саней; во 
время же прихода обозовъ съ чаями, следующихъ сухимъ 
путемъ до Перми съ тяжестями отъ 120,000 до 200,000 пуд., 
Тюмень одновременно поставляетъ телегъ отъ 1000 до 5000 
штукъ. Въ значительномъ количестве здесь выделываются 
также ковры и рогояги. Быстрое развите ковроваго произ
водства обусловливается изобшйемъ шерсти и близостью 
покупки ея съ кожевенныхъ меотныхъ заводовъ. Ковры 
ткутся въ Тюмени и въ ближайшихъ къ ней деревняхъ Гу
севой, Каменке, Куликовой, Молчановой, Дубровиной и др.; 
приготовляется же ихъ въ годъ до 30,000 штукъ, на сумму, 
полагая среднимъ числомъ по 5 руб. за штуку, до 150,000 
рублей. На выставку 1871 г. изделШ этого рода представено 
было отъ 36 экспонентовъ 61 образецъ. Ценность ковровъ, 
смотря по величине ихъ и качеству отделки, простирается 
отъ 2*/2 до 50 рублей; сбываются же они частю на местахъ 
ихъ производства, а более на йрбитской и Нижегородской

*) Онисагне Публичной выставки въ Тюмени 1871 года.
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ярмаркахъ, откуда уже вывозятся на продажу въ Москву, 
Варшаву и даже за границу.

Некоторые изъ жителей Тюмени занимаются еще и 
шорнымъ ремесломъ, отправляя издгЬл1я свои въ Восточную 
Сибирь и на Уральсте заводы. Вообще же ремеслеяниковъ 
въ настоящее время въ Тюмени считается:

МАСТЕРОВЪjРАБОЧИХЪ. , _ 1

Хл'Ьбниковъ — — 10 8
Булочниковъ — — 16 10
Мясниковъ — — 8 13
Еоидитеровъ —- — 1 1 — 5
Портныхъ — — 20 41 i t
Саножниковъ — — 28 36 21 i
Модистокъ — — 4 4 2 1
Шляпниковъ — — 1 2 --- 3
Печниковъ — — 16 1 ]
Стекольщиковъ — 5 1 — !
Столяровъ — — 11 21 6 1
МЪдяковъ — — 11 7 6 j
Шорниьовъ — — 10 9 — ;
Каре.никовъ— — 6 30

5 1Санниковъ — — 1 — ij
Тел'Ьжниковъ — — 1 —
Кузнецовъ — — 90 — I
Плотниковъ — — 7 14 — 8
Пильщиковъ — 10 17 —
Ковровыхъ мастер овъ 6 30 —
Гребеньщ^ковъ — 1 — —
Щетниковъ — 1 — —
Красильщиковъ — 4 3 —
Овчинниковъ— — 3 — —
Извощиковъ — — 31 24 —
Еоноваловъ — — 8 — —
Часовщиковъ— — 4 6 ——

Итого — 314 278 51
Въ доходы г. Тюмени поступило въ 1879 году 84,212 р. 

95у4 к.; расходовъ же произведено на 87,192 р. 85 к.*, такъ
19



что первые составляли 34,66% всей суммы городскихъ дохо- 
довъ въ губернш. Оборотъ городекаго банка простирался на 
4,083,463 руб. 88у2 коп.

Тридцать слишкомъ л'Ътъ тому назадъ географическое 
подожете Ирбити, расположенной въ стороне отъ торговаго 
пути между Москвою и Иркутскомъ, подадЬ Сибирской адми- 
нистрацш поводъ къ отыскашю другаго более удобнаго пункта 
для ярмарки—и Тюмень, конечно, представилась здесь на 
первомъ план*. Основашя, на которыхъ отдавалось преиму
щество Тюмени предъ Ирбитью, были следующая: Тюмень, 
находясь при судоходной реке, имйетъ свои пристани и 
пароходное сообщете съ Томскомъ, тогда какъ доставка 
кладей чрезъ Ирбить, находящуюся въ стороне отъ большаго 
тракта, возвышаетъ Фрахтъ отч» Нижняго къ Томску до 30 
коп. серебр. съ пуда; кроме того Ирбить, заключая въ себе 
лишь до 1000 домовъ, въ продолженш 11 месзцевъ въ году 
лишена не только торговаго, но даже и обыкновеннаго жпзнен- 
наго двшкешя; тогда какъ Тюмень, заключая въ себе до 3000 
домовъ, имЬетъ, при зпачительныхъ собственныхъ каиита- 
лахъ, свою самостоятельную торговлю и обладаетъ нромыш- 
ленностш, оборотъ которой простирается до 1,500,000 руб. 
На основанш этихъ данвыхъ и нельзя было не признать, 
что ярмарка въ Тюмени, кроме общихъ коммерческихъ вы- 
годъ, оказала бы значительное вл1яше и на развийе самого 
города, тогда какъ столетий опытъ доказалъ, что йрбитская 
ярмарка не принесла никакой пользы своему городу, остаю
щемуся и по cie время безжизненнымъ и пустыннымъ. При 
этомъ обращено было внимав1е и на то обстоятельство, что 
съ учреждешемъ ярмарки въ Тюмени мнопе товары, не под
вергаясь излишней перевозке, понизились бы въ цене, какъ 
напримйръ сало, масло, бухарск1е товары и предметы Семи- 
палатинскаго ввоза. Кроме того Сибирсюе купцы не делали 
бы лишнихъ 360 верстъ отъ Тюмени до Ирбити въ передшй 
и обратнШ путь, что, разумеется, также падаетъ на ценность 
товаровъ. Въ виду вс/Ьхъ этихъ данныхъ Сибирская адми- 
нистращя, по отобранш отзывовъ отъ своего купечества, и 
исходатайствовала открьте въ Тюмени ярмарки съ 15 января 
по 15 Февраля, безъ стеснешя одпакожъ ярмарки Ирбитской, 
продолжавшейся съ 15 Февраля по 15 марта. Успехъ первой 
Тюменской ярмарки въ 1845 году былъ значителенъ: това
ровъ привезено было на 3,860,000 р. и нродано на 1,030,000 
рублей, но въ слйдующемъ затймъ 1846 году привоза было 
уже только на 1,677,236 руб. Причиною столь значительнаго
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уменьшения его было то, что по ходатайству Пермскаго на
чальства срокъ Ирбитской ярмарки былъ изм'Ьненъ и назна- 
ченъ съ 1 Февраля по 1 марта, всл*дств1е чего и торговля 
въ Тюмени не могла уже дойти до того размера, какой 
обыкновенно бывает ь въ конц* ярмарки. Мнопе купцы, 
издавна *здивнпе на Ирбитскую ярмарку и вошедипе уяге 
тамъ во взаимный обязательства, по невозможности быть въ 
одно и тоже время и въ Ирбити и въ Тюмени, должны были 
или вовсе отказаться отъ поездки въ последнюю, или же, 
прибывъ туда и недождавшись конца ярмарки, спешить въ 
Ирбить. Всл*дств1е этого Сибирское начальство въ 1847 г. 
снова ходатайствовало о возобновлен^ для Ирбитской яр
марки прежде существовавшего срока, т. е. съ 15 Февраля 
по 15 марта. Ходатайство это первоначально было уважено 
правительствомъ и сроки Тюменской и Ирбитской ярмарокъ 
возобновлены были прежше, т. е. первой съ 15 января по 
15 Февраля, а последней съ 15 Февраля по 15 марта; но по- 
томъ, по ходатайству Ыосковскаго купечества, началась по 
этому предмету новая переписка, кончившаяся уже опред*- 
лешемъ ярмарочныхъ сроковъ къ невыгод* Тюмени. Такимъ 
образомъ Тюменская, ярмарка пала и затЬмъ въ сезонъ ея, 
обративнпйся уже въ простой торжокъ, кром* м*стныхъ 
произведенШ, никакихъ другихъ товаровъ въ привоз* не 
бываетъ.

Причины же неудобства для Тюмени посл*дне назначен- 
наго срока были ол*дующ1я: 1) Въ Восточной Сибири, поел* 
осенней распутицы^ зимшй путь устанавливается довольно 
поздно и потому отправленные оттуда въ Тюмень товары 
къ 1 января большею чаетш прибыть не им*ютъ возможно
сти. 2) Замерзаше р*къ, особенно Иртыша, не р*дко задер- 
живаетъ товары, идупце изъ Киргизской степи и 3) Пушной 
товаръ, вым*ниваемый у с*верныхъ инородцевъ, также не 
можетъ быть доставленъ къ 1-му января въ Тюмень, потому 
что въ это яге самое время бываетъ и Обдорская ярмарка. 
ЗатЬмъ надобно принять во внимаше и то неудобство, что 
при настоящемъ изм*ненпомь срок* Тюмеяской ярмарки 
торговцы изъ Средней Азш положительно уже не могутъ до
ставить къ 1 января въ Тюмень свои товары, а всл*дств1е 
того и лишаются В ы сочайш е  дарованныхъ преимуществъ 
торговать на ярмарк* безъ взятая торговыхъ свид*тельствъ. 
Наконецъ къ причинамъ упадка Тюменской ярмарки, всл*д- 
CTBie изм*нешя срока ея, надобно отнести и то, что Московсюе 
н nponie РоссШсше купцы, торгуяна довольно значительной



ЭДетелинской ярмарка въ Оренбургской губернш съ 1 по 
11 января, не им-Ьютъ никакой возможности въ теченш 2-хъ 
мйсядевъ быть на трехъ болыпихъ ярмаркахъ.

Впосл'Ьдствш въ пользу Тюменской ярмарки замолвила 
слово и Публичная выставка ея местныхъ произведенШ и 
изделШ. Считаемъ не лишнимъ сказать о ней нисколько 
словъ. Въ 1юле месяце 1858 года, во время нутешестМя по 
Западной Сибири Его Императорскаго Величества Великаго 
Князя Владим1ра Александровича, жители г. Тюмени, желая 
наглядно ознакомить Его Высочество съ естественными про- 
изведешями своего края и съ состояшемъ своей промышлен
ности, устроили выставку местныхъ произведен^ и изд'ЬлШ 
и зат'Ьмъ въ память посещешя Тюмени Высокимъ Гостемъ, 
а также и съ цФлш ближайшаго ознакомлена съ состояшемъ 
местной производительности во всемъ ея объеме, Тюменское 
общество предположило устраивать въ Тюмени подобный 
выставки перюдически, на что и получило разрешеше; при- 
чемъ Его Императорское Высочество удостоилъ принять на 
себя звате  Почетнаго Попечителя, а Генералъ-Губернаторъ 
Западной Сибири—Попечителя Тюменскихъ выставокъ. Для 
помещешя последнихъ Тюменское общество предоставило 
корпусъ, устроенный для склада перевозочныхъ товаровъ. 
Не желая утруждать правительство ходатайствомъ о денеж
но мъ пособии на устройство выставки и принимая устройство 
ея на свой счетъ, учредители ходатайствовали только объ 
испрошенш наградъ экспонентамъ отъ правительства. Всл'Ьд- 
C TB ie особеннаго сочувств!я къ этому делу Генералъ-Губер* 
натора Западной Сибири А. П. Хрущева испрошены и на
значены были награды: отъ Департамента Торговли и Ма- 
нуч>актуръ Министерства Финансовъ—одна большая и две 
мадыхъ золотыя медали, четыре болышя и восемь малыхъ 
серебряныхъ; отъ Главнаго Управлешя Государственнаго 
коннозаводства—пять серебряныхъ медалей; отъ И м п в р а т о р - 
с к а г о  Вольнаго Экономическаго Общества—одна золотая, три 
серебряныхъ и четыре бронзовыхъ медали и отъ Министер
ства Государственныхъ Имуществъ—одна золотая, 2 боль- 
шихъ, шесть малыхъ серебряныхъ и сто бронзовыхъ меда
лей. Кроме того Министерство Государственныхъ Имуществъ 
назначило отъ себя сто пятьдесятъ похвальныхъ листовъ, а 
Денартаментъ Торговли и Мануотктуръ ассигновалъ для вы
дачи прем1й и для изготовлен1я бланокъ для похвальныхъ 
листовъ 500 рублей. Живое и деятельное учаспе въ этомъ 
деле правительства отразилось и на частныхъ лидахъ,
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нославшихъ съ разныхъ сторонъ денежный пожертвовашя 
част1ю для раздачи недостаточнымъ мастерамъ а частно на 
устройство номещешя,—а также и въ распоряжеше Комитета 
выставки, на его усмотрите.

После закрьтя выставки, 20 сентября, И мператорское 
ЛиФляндское Экономическое Общество, приветствуя благое 
начинате Тюменскаго Общества, прислало отъ себя 2 сере- 
бряныя и 2 бронзовыя медали для награждешя достойныхъ, 
по усмотрению Комитета выставки.

На первой Тюменской выставка, 5 сентября 1871 года, 
присутствовали 531 представитель своихъ произведет^ изъ 
этого количества экспонентовъ Тюмени и Тюменскому округу 
принадлежали 481, другимъ округамъ Тобольской губернш 
36, Пермской 7, Томской 6 и Семиреченской области 1. Не
смотря на местный характеръ выставки, она, какъ по числу 
экспонентовъ, такъ и по количеству предметовъ (3894) все- 
таки превосходила некоторый очередныя губернсюя выставки, 
что свид'Ьтедьствуетъ, безъ сомнетя, о значительномъ раз
вития местной производительности. *)

Хотя затемъ неблагощнятныя местныя экономичесюя 
условхя и не предоставили возможности сделаться этой вы
ставка, согласно желашю м'йстнаго общества, перюдическою; 
темъ не менее они доставили новое доказательство превос
ходства Тюмени предъ Ирбитью въ сфере собственной произ
водительности и въ способности служить торговымъ пунктомъ 
между Сибирью съ одной стороны и внутренними губертями 
Россш съ другой.

Въ текущемъ 1880 году Тюменская Городская Управа 
объявила во всеобщее сведете, что существовавшая въ 
г. Тюмени ярмарка съ 20-го поля по 15-е августа, переведана 
на сроки съ 15-го января по 5-е Февраля. Нельзя не пора
доваться этой перемене, обещающей Тюмени много хоро- 
шаго въ будущемъ.

Въ Тюмени существуетъ еще Отд'Ьлеше Общества для 
содгЬйств1я торговле и промышленности, но о результатахъ 
д’МствШ его, къ сожалешю, ничего неизвестно.

Для оказатя городскому населенно помощи во время 
пожаровъ имеется по?карная команда, состоящая изъ одного 
брантмейстера и 29 служителей: при ней состоять лошадей 
съ упряжью 26, трубъ пожарныхъ 11, къ нимъ рукавовъ 14, 
экипажей летнихъ 19, зимнихъ столько же, бочекъ десять,

*) Описаше Публичной выставки въ Тюмени 1871 года.
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чановъ 8, ушатъ 1, ведеръ 3, лестнице 7, багровъ 30 и то- 
поровъ 40. Къ сожал’Ьнш, не смотря на хоропйя денежные 
средства Тюменскаго общества, при пожарномъ обоз* не 
имеется ни одного гидропульта, тогда какъ таковые давно 
заведены уже въ беднейшихъ сравнительно городахъ губер- 
вш, какъ напр. въ Тюкалинске, Турински, Березове и друг.

|1едицинск1й персоналъ въ Тюмени составляютъ 1 горо
довой и 1 окружный врачи съ состоящими при нихъ Фельд
шерами, 2 военныхъ и 2 водьнопрактикующихъ медиковъ, 
1 ветеринарный врачъ, 3 повивальныя бабки и 1 оспенный 
ученикъ. Аптекъ вольныхъ 2. Къ чести этихъ посл'Ьднихъ 
надобно сказать, что катадогъ медикаментовъ, въ пихъ нахо
дящихся, на столько удовлетворитеденъ, что жители не только 
ближайшихъ окружныхъ городовъ, но даже и губернскаго— 
Тобольска—частовремеино за неиметемъ въ своихъ апте- 
к&хъ необходимыхъ средствъ къ медицинскому вспомоще- 
ствовант, обращаются съ требовашями своими въ Тюмень 
и встречаюсь здесь самую предупредительную помощь. 
Больнице 2, одна городская, а другая при тюремномъ замке; 
первая содержится на счетъ городскихъ доходовъ, а последняя 
на суммы Попечительнаго о тюрьмахъ Отделения Тобольскаго 
Губернскаго тюремнаго Комитета. Лечебница 1; содержится 
такяге на счетъ городскихъ доходовъ; пользующихся въ ней 
медицинскимъ noco6ieMe местныхъ врачей больныхъ прихо- 
дящихъ бываетъ въ годъ до 1500 чел. БогадЬленъ также 2; 
одна изъ нихъ на Иэ кроватей, содержится на городской 
счетъ, а другая на 8 челов., на счетъ Коммерцш советника 
Ивана Трусова. Къ разряду этихъ яге заведенШ можно отнести 
и Владим1рское Сиропитательное заведете, основанное въ 
память поеЪщетя Тюмени 27 1юня 1868 г. Великимъ Кня- 
земъ Владим1ромъ Александровичемъ и содержащееся на 
проценты съ капитала, а ожерт в о в анн аго почетнымъ гражда- 
ниномъ Семеномъ Трусовымъ, полковницею Серебряковой и 
купчихой Проскуряковой; въ немъ воспитывается до~Б£Сти 
детей. ВеликШ Князь Владим1ръ Александровичъ и Супруга 
его Mapia Павловна состоять нечетными попечителями этого 
заведешя, жертвуя отъ себя ежегодно по 200 руб. Городская 
богадельня содерягится неудовлетворительно, богадельня же 
Трусова находится въ хорошемъ состоянии

Въ Тюмени, кроме обыкновенныхъ административныхъ 
и. судебныхъ учрежденШ, присущихъ окруяшому городу, 
существуетъ еще Приказе о ссыльныхъ, на обязанности ко- 
тораго лежите распределете ихъ по разнымъ местностямъ



-  151 -

Западной и Восточной Сибири. Ци®ра каждогоднаго поетуп- 
летя  преступниковъ разныхъ категорШ колеблется между 
17,000—20,000 челов’бкъ. Въ Тюменской Центральной пере
сыльной тюрьма бываетъ каждогодно подсудимыхъ отъ 200 
до 250 человекъ и нересыльныхъ до 20,000 человекъ обоего 
пола. При тюрьме этой, устроенной только на 576 человекъ 
вследств1е недостаточнаго помещешя вообще и во время 
передвижетя арестантскихъ партш л’Ьтомъ въ особенности, 
устроены два болынихъ деревянаыхъ корпуса, обнесенныхъ 
палями; въ одномъ изъ нихъ помещаются ссыльные админи
стративные, а въ другомъ женщины одиноюя и следу нищи 
при мужьяхъ, лишенныхъ всехъ правъ еостояшя, и 2 дере- 
вянныхъ барака для помещешя женъ и детей ссыльныхъ, 
следующихъ по воле за мужьями и отцами въ навигац’он- 
ное время.

Для распространена въ с®ерахъ городскаго и окружнаго 
населетй научнаго образовашя въ Тюмени существуютъ 6 
учебныхъ заведенШ: женская прогимназ1я, уездное училище, 
3 приходскихъ мужскихъ и прдатъ для детей обоего пола; 
учащихся въ нихъ бываетъ до 1100 челов. обоего пола.

Въ 1879 году вследств1е просвещеннаго ходатайства 
Главнаго Начальника Западной Сибири последовало В ысо
чайшее соизволеше на открьте въ г. Тюмени реальнаго 
училища, въ которомъ не только местное общество, но и 
васелеше целой губернш чувствовало уже давно настоятельную 
необходимость. Расходы по возведешю этого здашя съ до
мовою при ономъ церковью, въ количестве 111,657 рублей, 
принялъ всецело на свой счетъ Тюменстй Городской Голова 
П. И. Подаруевъ. Затемъ вследств1е всеподданнейшаго хо
датайства Тюменскаго городскаго общества Г осударю И м пе
ратору  благоугодно было всемилостивейше соизволить Тюмен
скому реальному училищу именоваться, въ честь В ысочайш аго 
Имени Его Императорскаго Вели чества , Александровскими .

Что же касается собственно до Тюменскаго общества, 
то нельзя не заметить въ немъ въ последнее время неко- 
тораго стремлетя къ самообразовашю, доказательствомъ чему 
можетъ служить то, что при Тюменскомъ общественномъ клу
бе существуетъ читальня съ платгю за чтете газетъ, книгъ 
и журналовъ, выписываемыхъ весьма въ значитедьномъ ко
личестве.

Тюмень имеетъ много задатковъ для всесторонняго 
преуспеятя своего и нетъ сомнен1я, что съ проложешемъ 
железно-дорожныхъ путей сообщетя съ Росшею и съ откры-



— 152

т1емъ новаго торговаго цути съ Европою чрезъ Ледовитый 
океанъ она займетъ въ губернш место, вполне соответствен- 
ное ея экономическимъ силамъ и территоглальному положенно.

ТюменскШ округъ, имея границами своими на севере 
ТуринскШ, на восток* ТобольскШ, на ю г *  Ялу то р о в се i й окру
га Тобольской губернщ и на запад* КамышловскШ и часть 
Шадринскаго у*здовъ Пермской губернщ, заключаетъ в ъ  
себе площадь въ 1,775,208 десятинъ; въ томъ числе земли, 
съ точностно измеренной 1,454,718 десят. 1672 саж. и изме
ренной приблизительно 320,489 десят. 728 саж. На простран
ств* этой местности находятся четыре пояицейсше участка, 
заключающее въ себе 22 волости и въ томъ числе 5 ино- 
родческихъ, а именно: 1-го участка—Тугулымскую, Успен
скую и Червишевскую: 2 участка—Каменскуго, Липчинскую, 
Троицкую, Устьницинскую и Фоминскую; 3 участка—Воган- 
динскую, Бухарскую (инор.), Кашегадьскую (инор.), Крече- 
тинскую (инород.), Покровскую, Созоновскую и Яровскую и 
4 участка—Антроповскую, Гилеволиповскую, Еланскую, Ко
лымскую (инор.), Караульноярскую, Тавдинскую и Нердин- 
скую (инород.). Въ нихъ числится селъ 21, слободъ 2, дере
вень 183, юртъ 58, выеелковъ и селешй при заводахъ 17, 
церквей 26, часотвенъ 68 и магометанскихъ мечетей 40. Жи
телей считается 83,004 души обоего пола.

Хлеба въ округ* засевается приблизительно: ржи ози- 
мовой до 21,000 четвертей, пшеницы яровой до 7,000, овса 
до 35,000, ячменя до 5,000, гречихи до 3,000, остальныхъ 
яровыхъ хлебовъ до 9,000 и картофеля до 7,000 четвертей 
и снимается: ржи озимовой до 105,000 четвертей, пшеницы 
яровой до 28,000, овса до 200,000, ячменя до 18,000, гречихи 
до 4,000, остальныхъ яровыхъ хлебовъ до 330,000 и карто
феля до 25,000 четвертей.

Заводовъ и шабрикъ 30; въ томъ числе винокуренныхъ 
2, кожевенныхъ 15, гончарный 1, химичесшй 1, стеклодела- 
тельныхъ 4, скапидарпыхъ 2, кирппчпыхъ 3, суконно-ткацкая 
Фабрика 1 я  судостроительная вершь 1. Во вс*хъ этихъ за- 
ведешяхъ рабочпхъ числится до 1,600 человекъ; сумма же 
производительности ихъ достигаетъ до 530,000 руб., состав- 
ляющихъ 8,87% всей губернской производительности. Мель- 
ницъ состоитъ вЬтряныхъ 407, конныхъ 5 и кузницъ 153.

Рогатаго скота и лошадей считается въ округе 123,000 
головъ, принадлежащихъ къ обыкновенной породе, но на 
Ферм* потомственнаго почетнаго гражданина Подаруева, на
ходящейся въ 7 Еерст. отъ Тюмени, въ Троицкой волости,
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существуешь коисшй заводъ улучшенной породы лошадей; 
производителей на немъ состоишь 7, а матокъ 21. Мйстомъ 
же соыта приплода служатъ города Томскъ и Иркутскъ, но 
иногда сбывается таковой и въ Зауральская губернш.

Ремесленныхъ мастеровъ числится въ округй въ насто
ящее время 7,834, учениковъ ихъ 618 и рабочихъ 1,045.

Исключительную местность въ Тюменскомъ округй со- 
етавляетъ ТавдинскШ край. По неустройству путей сообщешя 
онъ только въ зимнее время досгупенъ сообщению съ горо- 
домъ; въ nponia же времена года для того, чтобы проникнуть 
въ оный изъ Тюмени нужно сдйлать объйздъ не менйе, какъ 
въ 200 верстъ. Край этотъ находится въ глуши среди не- 
проходимыхъ Л'Ёсовъ и надйленъ отъ природы всймъ необ- 
ходимымъ для домашняго хозяйства мйстныхъ обывателей. 
Лйтъ сорокъ тому назадъ Тавдинца можно было узнать съ 
перваго взгляда на него,—по длиггЬ волосъ, нескладной и 
протяжной рйчи, по его одичалости и угловатости пр1емовъ. 
Некоторые изъ Тавдинскихъ обывателей ежегодно приплав- 
ляютъ строевой и дровяной лгЬсъ. а также хлйбъ и смолу 
въ г. Тобольскъ по рйкй Тавдй. По изобилию лйса здйсь и 
производство рогожъ довольно значительно. Вообще же за- 
ияшя жителей Тюменскаго округа составляютъ: извозъ кззен- 
ныхъ и купеческихъ кладей, хлйбопашество и звйроловство, 
содержаше постоялыхъ дворовъ, сплавъ лйса, приготовлеше 
глинянныхъ и деревянныхъ издйлШ, крестьянской одежды и 
обуви, сидка смолы и дегтя, тканье ковровъ и вообще ме
лочная торговля.

ГОРОДЪ ТУРИНСКЪ I  ОКРУГЪ Т У Р Ш 1 С Ш .
Городъ Туринскъ, находясь иодъ 58° З1 с. ш. и 81° 201

в. д., отстоитъ отъ Петербурга на 2870, отъ Москвы на 2197 
и отъ губернскаго города Тобольска на 424 версты. Большая 
часть строенШ его, раскинутыхъ по низменному берегу Туры, 
называется подгорною частью, меньшая же, расположенная 
на возвышенности около 5 саж., носишь назваше нагорной. 
Здашя Туринска необширны, но довольно опрятны; местами 
мелькаютъ и каменныя строешя; но красоту цйлаго состав
ляютъ куполы церквей и башни колоколенъ весьма предста
вительной архитектуры. Самое большое протяжеше города 
около 3 верстъ, а ширина его 1У2 версты; вся же окружность 
немного болйе 5 верстъ. Земли городской считается: подъ 
строешями 131 дес., подъ пашнями 316 дес., подъ покосами

20
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и выгонами 2,269 дес. 285 саж., неудобной 197 дес. и подъ 
водами 202 дес., а всего 3,116 десятинъ.

Климатъ Туринска суровее климата прочихъ южныхъ 
городовъ губернш, но эта суровость его умеряется нисколько 
лесистою м*стностш, прикрывающею городъ отъ в*тровъ и 
бурановъ, за то въ атмосфер* Туринска н*тъ той сырости, 
какою отличается, наприм*ръ, Тобольскъ и воздухъ его во
обще сухъ и здоровъ.

Туринскъ основанъ спустя 13-ть л*ть поел* заложетя 
Тобольска, и по обстоятельствамъ, сопровождавшимъ по
бедный путь Ермака, ему следовало бы быть первымъ, по 
времени основашя, городомъ въ губернш, такъ какъ здесь 
именно и была одержана первая победа русскими надъ 
скопищами татаръ; чрезъ это же место пролегла и первая 
дорога изъ Великой Перми въ Сибирь, но завоеватели, не 
имея у себя достаточнаго числа людей, спешили строить 
города только тамъ, где предвидели наибольшую опасность 
со стороны туземцевъ; какъ напр. въ Тюмени и Тобольск*. 
По заложенш уже этихъ городовъ, когда толпы русскихъ, 
направляясь чрезъ Уралъ, проложили дороги съ одной стороны 
до Березова, Сургута, Нарыма и Кети, а съ другой до Тары 
и р*ки Ишима,—тогда только оказалось необходимымъ какъ 
по дорог* въ Пелымь, такъ и на пути въ Тюмень, а отсюда 
на Тобольскъ, устроить нечто въ род* станцШ и вотъ вслЬд- 
CTB ie этихъ-то соображетй и появились города и остроги. 
Верхотурье въ 1598 и Туринскъ въ 1599 году, при цар* 
Борис* Годунов*. Основате Туринска Сибирсия летописи 
нриписываютъ письменному голов* Лихареву, бывшему по- 
томъ и первымъ въ немъ воеводою; Туринскъ назывался еще 
и Епанчинымъ, такъ какъ заложенъ былъ на томъ м*ст*, 
гд* существовалъ прежде городокъ князя Епанчи, какъ это 
видно изъ делопроизводства 1684 года.

Второй пунктъ опоры въ пред*лахъ Сибири, Туринскъ, 
сталъ быстро увеличиваться въ объем* своемъ. Первыми 
жителями его были конечно сами основатели, т. е. военные 
люди, зат*мъ прибыли сюда ямщики, присланные въ Ту
ринскъ и друйя местности Сибири для отправлетя ямской 
гоньбы. Ыаконецъ, когда последовало распоряжеше правитель
ства о нереееленш въ Сибирь жителей изъ Вятки, Каргополя 
и другихъ м*стъ,—не вс*мъ желательно было идти далее 
Туринска, въ местности мало или почти совс*мъ не изв*стныя. 
Неволя вела мирныхъ землед*льцевъ въ Сибирь, а обстоя
тельства заставили п*которыхъ изъ нихъ остановиться и



обзавестись хозяйствомъ въ Туринске. Вогулы и ясачные 
татары, присмотревшись къ этимъ переселенцамъ, уже не 
страшились ихъ соседства. Религюзный духъ того времени, 
хотя и заглушаемый иногда страстно къ наживе и недобро- 
совестнымъ обращетямъ съ туземцами, все-таки существо- 
валъ въ сердцахъ тогдашнихъ обывателей Туринска. Скучая, 
быть можетъ по родине, где красовались храмы Божш и где 
возносилось хвалебное пеше Господу, пришельцы изъ за 
Урала съ грустш чувствовали эти лишешя на новомъ месте 
своего жительства. И вотъ вслгЬдств1е этого-то обстоятельства 
и стали постепенно возникать въ Туринске церковные хра
мы. Въ то патр!архальное время постройки и снабжеше ихъ 
необходимою утварью не представляли особенныхъ затруд
нений: все делалось просто безъ претензШ на роскошь и 
красоту внешнюю. Какая была первая церковь въ Турин
ске не известно, но надобно полагать Спасская, известная 
подъ назвашемъ соборной еще въ 1671 году.

Еще до заложетя церквей соборной и приходскихъ, въ 
Туринске, почти при самомъ основанш его, именно въ 1604 
году, заложенъ былъ ПокровскШ девичШ монастырь. По от
крыли въ Сибири епархш, первый арх1епископъ Кипр1анъ 
на пути въ Тобольскъ въ первомъ городе своей паствы, Вер
хотурье, узнаяъ, что въ тамошнемъ девичьемъ монастыре 
монахини жили безъ соблюдешя монастырскихъ правилъ, раз- 
сеявшись меягду я{ителями города. Преосвященный собралъ 
ихъ и основалъ за острогомъ (городовымъ укреплешемъ) 
монастырь, наименовавъ его Покровскимъ. Затемъ apxienn- 
скопу Кипр1ану донесено было, что и въ Туринскомъ де
вичьемъ Покровскомъ монастыре не было установлено по
рядка: монахи и монахини жили вместе и не было у нихъ 
ни игумена, ни игуменьи, кроме одного только священника 
для отправлешя богослужешя. Поэтому преосвященный и по- 
слалъ въ Туринскъ iepoMOHaxa M aKapia съ двумя монахами. 
МакарШ, прибывъ въ Туринскъ, отдЬлилъ монаховъ въ осо
бенный, построенный въ 1624 г. возле Ямской слободы, Ни- 
колаевсшй монастырь, а монахинь оставилъ въ Покровскомъ. 
Затймъ до начала XIX столеля о монастыре этомъ никакихъ 
сведенШ не имеется; въ 1820 году отставной поручикъ изъ 
Смоленскихъ помещиковъ Захаръ ВерховскШ съ однимъ 
крестьяниномъ Тверской губернш (оба тайные постриженцы 
въ монахи, первый подъ именемъ Зосимы, а последшй Ва
силиска) путешествуя по святымъ местамъ, решились npi- 
искать въ глубине Сибири уединенное пустынное место для
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безмолвнаго жительства я душевнаго спасешя. Съ этою целью 
прибыли они въ г. Кузнецкъ (Тобольской въ то времв епар- 
xin) и поселились въ 40 верстахъ отъ него близь деревни 
Сидоровой. Безупречная жизнь пустынниковъ вскоре при
влекла къ нимъ н'Ькоторыхъ изъ окрестныхъ жительницъ, 
пожедавшихъ принять иноческШ чинъ. Всл'Ьдств1е этого Зо- 
сиыа, желая устроить общежитае, обратился къ преосвящен
ному Амвросш Келембету съ просьбою уступить для вод- 
ворешя собравшихся около него богомольщицъ какой либо 
изъ мужскихъ монастырей Тобольской епархш, большею ча- 
етйо въ то время опустЬвшихъ. Архипастырь, снисходя на 
эту просьбу, предоставилъ выборъ—его усмотренш и Зоси- 
ма, избравъ ТуринскШ заштатный НиколаевскШ монастырь, 
явился лично въ Святейнпй Синодъ съ просьбою объ обра- 
щенш его въ женское обгцежите. Ходатайство почтеннаго 
старца было уважено и докладъ по этому делу Святейшаго 
Синода 13 Февраля 1821 года былъ удостоеиъ Высочайшаго 
утвержден1я.

Съ учреждешемъ д'Ьвичьяго монастыря управлеше имъ 
возложено было на чередныхъ настоятельницъ, избираемыхъ 
изъ м'Ьстныхъ монахинь, и первою настоятельницею была 
рясоФорная монахиня Александра (Настасья Николаевна 
Васильева).

Отправляя ино честя обязанности, некоторый изъ ны- 
нЬшнихъ монахинь этого монастыря зав&дываютъ и мона- 
стырскимъ хозяйствомъ; въ свободное же отъ этихъ занятШ 
время, вместе съ послушницами и воспитанницами, зани
маются разными рукодельями. О не плетутъ кружева, выши- 
ваютъ золотомъ, шелками, шерстями и бисеромъ; приготов- 
ляютъ разный церковный принадлежности, какъ-то покровы, 
воздухи, пелены и плащаницы, для продажи на Ирбитской 
ярмарке; работаютъ и по заказамъ разныхъ местъ и дицъ. Но 
более тяжелые труды лежатъ на простыхъ женщинахъ, къ 
обязанностямъ которыхъ относятся приготовлеше пищи, 
уходъ за скотомъ, шитье одежды и обуви, тканье холста, 
пряжа нитокъ, крашеше тканей, огородничество, наблюдете 
за чистотою въ здашяхъ монастыря и на дворе; некоторый же 
монахини въ летнее время живутъ на угодьяхъ, принадлежа- 
щихъ монастырю, занимаясь тамъ земледеМемъ и сеноко- 
шетемъ. Изъ молодыхъ девицъ составленъ хоръ, придающШ 
значительную торжественность церковному богослуженш.

Съ самого основатя Туринска управлеше имъ лежало 
на воеводахъ; присутственными же местами были въ XVII



—  157 —

столетии Съезжая, нотомъ Приказная Изба, въ XVIII же сто
л к и —Воеводская Канцеляр1я, существовавшая до самого 
открытая Тобольскаго Наместничества (23 октября 1782 г.).

Съ учреждешемъ этого наместничества Туринскъ пре
образовать былъ въ уездный городъ, и потому въ немъ, какъ 
и въ другихъ городахъ, учреждены были уездный судъ съ 
дворянскою опекою, нижтй земскШ судъ съ исправникомъ и 
заседателями, уездное казначейство, словесный судъ, город
ской магистратъ съ городскимъ сиротскимъ судомъ и нижняя 
расправа-, сверхъ того назначены были: городничий, лекарь, 
землемеръ, соляной и винный приставы; по духовному ве
домству учреждено было заказное духовныхъ делъ правлете.

Въ прежте годы Туринскъ славился живописцами и 
резчиками. Они способствовали украшению церквей въ 
Западной Сибири хорошею живописью и изящною резьбою; 
писали иконы на продажу и по заказамъ, расписывали же
лезные сундуки и шкатулки и отправляли ихъ на ярмарку 
въ Ирбить, отстоящую отъ Туринска въ 60 верстахъ. Ныне 
же число этихъ мастеровъ значительно уменьшилось, такъ 
какъ произведешя ихъ не имеютъ уже прежняго сбыта въ 
Ирбити. Изъ Туринска вышло также не мало строителей де- 
ревянныхъ и каменныхъ церквей въ Западной Сибири.

Жителей въ городе считается 4,223 души обоего пола; 
всехъ здашй 718, въ томъ числе каменныхъ 23 и деревян- 
ныхъ 695; монастырей 1, церквей 5, часовенъ 2, больницъ 
2, одна городская, а другая тюремная. Заводовъ и Фабрикъ 
38; въ томъ числе кожевенныхъ 12, кирпичныхъ 15, гончар- 
ныхъ 9 и колокололитейныхъ 2; кузницъ 24 и сдесаренъ 2. 
Рабочихъ на нихъ считается до 50 челов., а сумма произво
дительности простирается до 58,000 руб. въ годъ, составдяю- 
щихъ 0,97% всей производительности въ губкрнш.

Вообще заводская и  Ф а б р и ч н а я  промышленность Турин
ска находится въ незавидномъ состоянии Равными образомъ 
не щеголяетъ онъ и ремесленными производствомъ, такъ какъ 
всехъ мастеровъ считается только 173, большею частаю по 
самыми необходимыми отраслями домашняго хозяйства. Въ 
доходы города въ 1879 году поступило 8376 руб. 29ХД коп. 
расходовъ же произведено было 7859 руб. 74% коп.

Изъ учебныхъ заведешй въ гор. Туринске находятся: 
женская прогимиаз1я, уездное и приходское училища, въ 
которыхъ числится учащихся мужскаго пола 78 и женскаго 
пола 52, а всего 130 человеки.



158 —

Гербъ г. Туринска представляетъ въ серебряномъ пол* 
дремучШ л*съ съ выходящимъ изъ него медв*демъ. Турин- 
скШ округъ, сопред*льный на с*вер* съ ВерезоЕскимъ, на 
восток* съ Тобольскимъ, на юг* сь Тюменскимъ округами 
Тобольской губернш и на запад* съ Верхотурскимъ и йр- 
битскимъ у*здами Пермской губернш, заялючаетъ въ себ* 
пространство въ 7,967,708 десятинъ, въ томъ числ* зямли съ 
точности» изм*ренноЙ 765,949 дес. 622 сажени, изм*ренноЙ 
приблизительно 943,221 дес. 558 саж. и вовсе ие изм*ренной 
6,258,537 дес. 1,220 саж. Жителей въ немъ считается 59,347 
душъ обоего пола. Въ административномъ же отношенш ок- 
ругъ разделяется на три полицейсые участка, заключающее 
въ себ* 23 волости, въ томъ числ* 11-ть инородческихъ, а 
именно: 1 участка—Верхнетабаринскую (инор.), Коркинскую, 
Кошукскую, Кошукскую (инор.), Нижиетабаринскую (инор.), 
Пушкаревскую, Табаринскую и Туринскую; 2 участка—Влаго- 
в*щенскую, Дымковскую, Жуковскую, Куртумовскую (инор.), 
Усениновскую и Шухруоовскую и 3 участка—Болынекон- 
динскую, Верхнекондинскую, Вагильскую, Верхъ-Пелымскую, 
Сосвинскую, Усть-Коидинскую, Тахтанскую, вс* 7 (инор.), 
Гаринскую и Пелымскую. На пространств* этой м*стности 
считается селъ 23, выселковъ 7, деревень 266 и пауловъ 93, 
въ нихъ церквей 25 и часовенъ 20.

Хл*ба зас*вается въ округ* приблизительно: озимовой 
ржи до 22,000 четвертей, яровой пшеницы до 3,000, овса до
22.000, ячменя до 5,000, остальныхъ яровыхъ хлЬбовъ до 900 
и картофеля до 4,000 четвертей; снимается: озимовой ржи до
108.000, яровой пшеницш до 10,000, овса до 80,000, ячменя 
до 20,000, остальныхъ яровыхъ хл*бовъ до 4,000 и картоФв- 
ля до 15,000 четв. Заводовъ 2, изъ нихъ одинъ винокуренный, 
а другой пивоварный, оба съ производительности) въ 78,000 
руб. составляющихъ 1,16% всей губернской производитель
ности. Ремесленныхъ мастеровъ разнаго рода домашнихъ из- 
д*лШ 563; рогатаго скота и лошадей 91,150 головъ. Ярмарокъ 
и торжковъ въ округ* 16; на нихъ каждогодно продается 
товаровъ на сумму приблизительно до 35,000 руб.

На с*вер* отъ Туринска лежитъ край угрюмый, мало
людный и не прив*тдивый,—это край ПелымскШ, населенный 
частью русскими крестьянами и частью вогулами, издавна 
принявшими христанство. Обработанной земли на этой 
м*стности очень мало; большую часть ея занимаютъ густые 
л*са, огромныя болота и озера. Главныя занята м*стныхъ 
обывателей, по этой причин*, составляютъ зв*родовство и
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рыбная ловля, прдукты которых'ь сбываются въ Туринске н 
Тобольске въ такомъ количестве, что совершенно обезпе- 
чиваютъ годовое содержите промыщленниковъ.

БывшШ городъ, а ныне село Пелымь, служилъ некогда 
мЬстомъ ссылки важныхъ государственныхъ праезупниковт>, 
такъ въ 1741 г. сюда сосланъ былъ известный временщикъ 
царствовашя императрицы Анны, Биронъ, герцогъ Курлянд
ский съ женою: онъ жилъ въ особенномъ, собственно для 
него построенномъ по плану Миниха доме и въ 1742 году 
былъ переведенъ въ Ярославль; впосл'Ьдствш место его за- 
нялъ самъ Мипихъ, проживавшШ здесь до 1761 г. Биронъ 
съ придворными чинами и служителями получалъ содержатя 
5,985 руб., сумму довольно значительную для того времени; 
какое же содержите получалъ Минихъ, свЪдЪтй объ этомъ 
не сохранилось, равнб какъ не сохранилось и никакихъ сле- 
довъ пребыватя обоихъ этихъ зан'Ьчательныхъ лицъ въ 
Пелымскомъ крае.

городъ Ял уто ро вск  и округъ Ялуторовск: !
Городъ Ялуторовскъ, находясь подъ Бб^'З1 с. ш. и вЗ^Э1 

в. д., отстоять отъ Петербурга на 2787, отъ Москвы на 2114 
и отъ губернскаго города Тобольска на 341 версту по поч
товому тракту. Онъ расположенъ на л'Ьвомъ берегу реки 
Тобола, но река эта находится не вблизи города, а на раз- 
стоя нш почти полуторыхъ верстъ отъ него. Тоболъ, какъ 
надобно полагать, нисколько разъ перемгЬнялъ уже свое те
чете  и это доказывается глубокими впадинами на поверх
ности близь лежащихъ местностей и образовавшимися въ 
этихъ впадинахъ озерами, получающими воду во время раз
лива реки. Первоначально Тоболъ, по всей вероятности, 
проходилъ вблизи самого города; следъ прежняго русла его 
обозначается и поныне резкою чертою, показывающею 
прежнее возвышеше леваго берега. Въ настоящее время 
Ялуторовскъ стоить выше уровня р. Тобола почти на 4г/2 
сажени. Местоположеше города довольно ровное, лишь въ 
северной части его находится несколько кургановъ,стоящихъ 
не въ дальномъ одинъ отъ другаго разстоянш и теряющихся 
уже за границами земель, принадлежащихъ городу. Вообще 
же местоположеше Ялуторовска можно назвать довольно 
красивымъ и оно было еще живописнее, когда, детъ 30 тому 
назадъ, на северной и южной оконечностяхъ его существо
вали густыя рощи березоваго леса, вырубленныя впоследствш
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дерзкою рукою простолюдиновъ—невйждъ. Климатъ города 
сухой и здоровый; растительность весьма обильна. Основан
ный въ 1639 г., Ялуторовскъ первоначально былъ построенъ, 
какъ и большая часть городовъ того времени, острогомъ, съ 
д'Ьлью оградить главную линш городовъ отъ набЪговъ не- 
пр1ятельскихъ. Въ 1657 году на м1;стгЬ острога является уже 
слобода, а въ 1782 году—городъ. Наименоваше свое Ялуто
р о в с к  получилъ но однимъ предашямъ отъ имени древняго 
владельца этой местности татарскаго князя Ялутора, а по 
другимъ—отъ сочеташя татарскихъ словъ аулъ—деревня и 
туръ—жить.

Площадь города занимаетъ пространство въ 2,564 дес.; 
въ томъ числ'6 подъ строешями 145 дес. 2,870 саж., подъ по
косами и выгонами 2,180 дес. 30 саж., неудобной 99 дес. и 
подъ водами 139 дес. Жителей считается 5,785 душъ обоего 
пола; всЬхъ здашй 789, въ томъ числ'Ь 3 церкви и 1 часовня; 
заводовъ въ города 3; въ томъ числй: 1 кожевенный, 1 мы
ловаренный и 1 свечной,—всЪ съ производительности» при- 
глизительно до 7,400 р. въ годъ, или 0,12% всей губернской 
производительности. Ремесленныхъ мастеровъ числится 98, 
учениковъ ихъ 1 и работниковъ 13. На четырехъ городскихъ 
ярмаркахъ и торжкахъ продается каждогодно товаровъ при
близительно на сумму до 46,(XX) руб. Въ доходы города въ 
18/9 году поступило 26,515 рублей 33у, коп., расходовъ же 
произведено было на 25,247 руб. 68 к.

Изъ учебныхъ заведенШ въ г. Ялуторовск^ находятся: 
женская прогимназ!я, уЬздное и приходское училища; уча
щихся въ этихъ заведешяхъ считается мужскаго пола 122 и 
женскаго пола 75, а всего 197 челов. Гербъ г. Ялуторовска 
пределавляетъ въ синемъ полЬ серебряное мельничное колесо.

ЯлуторовскШ округъ, им4>я границами своими на сбвер’Ь 
ТюменскШ, на восток!. Ишимсшй, на югЬ КурганскШ округа 
Тобольской губернш и на западгЬ ШадринскШ у!зздъ Перм
ской губернш, заключаетъ въ себЪ пространство въ 2,057,916 
дес. Въ paioH* этой местности заключаются 4 полицейсше 
участка съ 28 волостями, въ томъ числ'Ь 2 инородческими, а 
именно: 1 участка—Асланинскою (инор.), Заводоуковскою, 
Довозаимскою, Омутинскою, Плетневскою и Юргинскою; 2 
участка—Архангельскою, Бобылевскою, Оаламатовскою, Син- 
гульскою (инород.), Томиловскою, Шатровскою и Шорохов- 
скою; 3 участка—Верхсуерскою, Емуртлинскою, Кизакскою, 
Мокроусовскою, Пятковскою, Поляковскою и Суерскою и 4 
участка—Ингалинскою, йсетскою, Красногорскою, Лыбаев-



-  161 -

скою, Мостовскою, РаФайловскою, Камышевскою, и Мивй^- 
скою, содержащихъ въ ce6fc селъ 46, деревень 330 и высед- 
ковъ 16; въ нихъ церквей православныхъ 45, единов'Ьрче- 
екихъ 4, часовенъ православныхъ 23, раскольничьихъ мо- 
литвенныхъ домовъ 1 и магометанскихъ мечетей 15. Пре
красный климатъ Ялуторовскаго округа и мнопя живописный 
местности его, какъ наприм. по р. Исети, близь бывшаго 
РаФайловскаго монастыря и при Падунскомъ завод!*, хорошо 
известны въ губернш. ХлЬба засЬвается въ округЬ прибли
зительно: озимовой ржи до 46,000 четв., яровой пшеницы до
56,000, овса до 122,000, ячменя до 4,000, гречихи до 5,000 
остадьныхъ яровыхъ хл'Ьбовъ до 38,000 и картофеля до 
54,000 четвертей; снимается же: озимовой ржи до 176,000 
четверт., яровой пшеницы до 270,000, овса до 450,000, ячменя 
до 14,000, гречихи до 15,000, остадьныхъ яровыхъ хлЪбовъ 
до 116,000 и картофеля до 215,000 четвертей.

Фабрикъ и заводовъ считается 79 съ производительно
сти* приблизительно на сумму до 1,000,000 рублей, состав- 
ляющихъ 16,78% всей губернской производительности. Пред
ставителей ремесленной промышленности числится 3,422, 
учениковъ ихъ 51-ирабочихъ 1,251. Рогатаго скота и лоша
дей считается въ округ!* до 315,000 головъ. Занятая жителей 
округа состоять вообще въ хлЪбопашеств'б, скотоводств!*, 
выд!злкгЬ разныхъ сортовъ холста, а некоторый волости, какъ 
наприм. Шатровская и Саламатовская, занимаются въ зна
чительны х-ь разм!*рахъ еще и выд!*лкою овчинъ; шитыя изъ 
нихъ шубы идутъ на продажу въ Тобольскъ, Восточную Си
бирь и Россш: шерсть же овечья идетъ на сукна и сермягу, 
выд!*лываемыя крестьянками для домашняго употребдетя и 
на продажу. Этотъ родъ промышленности образовалъ въ окру
га значительное число крупныхъ капиталистовъ—крестъянъ. 
Въ прежте годы въ селенш Коптюльскомъ существовали 
стекдяная и Фаянсовая Фабрики, принаддежанця купцу Мед- 
в!*деву, а въ Архангельской волости съ усшйхомъ разводимы 
были даже и пчелы, но за смертаю и вы!*здомъ въ друтая 
местности владйльцевъ ихъ—пади и эти отрасли местной 
промышленности.

На 70 ярмаркахъ и торжкахъ округа продается каждо
годно товаровъ на сумму приблизительно до 1,200,000 руб.

городъ т т т ъ  и округь г о ш с ш .
Городъ Курганъ, находясь подъг'б^’ 211 с. ш. и 84^4’ 

в. д., отсхоитъ .отъ С.-Петербурга.:Han2^67;,iOTb Москвы ша
21
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2,353 и отъ; губернекаго города Тобольска въ 539 верстъ; 
площадь его занимаетъ 4,263 десят., изъ которыхъ состоять 
подъ строешями 206 дес. 1,628 саж.; подъ пашнями 312 дес.у 
подъ покосами й выгонами 3,345 дес. 172 саж., неудобной<зк© 
земли числится 261 дес. 600 саж. и подъ водами 138 дес.

Около 1633 года водворившимися уже прочнымъ хозяй- 
ствомъ въ Сибири русскими основана была на отдаленномъ 
югЬ'Слобода Царево городище, получившая назпате свое отъ 
стоявшагЬ* здесь въ древности татарскаго Царева городищ» 
На 'раз стоя н-ш около версты къ югозападу отъ этого послед
него находится и поныне земляная насыпь, известная у 
мествыхъ Обывателей подъ назвашемъ Царева Кургана. 
Этотъ памятнякъ Сибирской древности имйетъ основав1е въ 
окружности около 80 и въ высоту около 7 саженъ. Съ усту- 
номъ аршине на 8 его окружаютъ валъ и ровъ, изъ кото
рыхъ первый въ конц* прошедшаго столетия, по словамъ 
Палласа, былъ вышиною около 1 }/2 саженъ; поэтому судя и 
ровъ долженъ былъ иметь соответственную ему глубину. О 
Царевомъ Кургане сохранилось следующее предаше: на ле- 
вомъ высокОмъ берегу реки Тобола, на живописвомъ месте 
Алгинскаго яра, въ древности агалъ одннъ богатый татарскШ 
ханъ; у этого хана была дочь необыкновенной красоты, но 
къ несчастШ ей не суждена была долгая жизнь и она умерла, 
какъ говорится, въ цвете летъ. Убитый горемъ отецъ по-* 
хоронилъ ее вблизи своего жилища и надъ могилой прика- 
залъ насыпать большой курганъ.

Искатели приключешй, русскге удальцы, приходя арте
лями въ Сибирь, отправлялись на места прежнихъ татарскихъ 
жилищъ и здесь, узнавъ о существованш древнихъ могилъ 
съ кладами,1 разрывали ихъ и грабили. Случалось, что татар-* 
CKie или киргизсие наездники нападали на нихъ и убивали 
ихъ, или брали 'въ неволю, но эти случаи не' могли унять 
русскую удаль. Такими-то кладоискателями вскрытъ былъ и 
Царевъ Курганъ и труды ихъ не пропали даромъ: найдено 
было значительное число серебряныхъ соеудовъ, дорогихъ 
украшешй и разныхъ ценныхъ вещей. Въ вйду таковыхъ 
хищническихъ поисковъ погребенная подъ Царевымъ Кур- 
ганомъ ханская дочь, немогшая будто бы вынести нанесен- 
наго ей оскорблен!я разрьтемъ ея могилы, принуждена была 
оставить ее. Въ одну летнюю полночь, когда кладоискатели 
приступили къ разрытда соседнихъ съ ея могилою курга- 
иовъ,красавица вдругъ вылетела изъ подъ земли на окован
ной серебромъ колеснице, запряженной 2 белыми лошадьми.

№
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Она быстро пронеслась къ западу и вм*ст* С'ь колесницею 
изчезла въ водахъ Чукломскаго озера. .

Въ конц* ХУД стод*Т1я когда въ слобод* Царев о мъ 
городищ* берегъ Тобола, или такъ называемый АлгинскШ 
яръ, состоявшШ изъ песку и глины, начадъ обваливаться и 
близь стоящими» етроешямъ стала угрожать опасность, боль
шая часть обывателей переселилась ншре 8-ми верстами, на 
м*стность, занимаемую ньщЬшпимъ городомъ Курганомъ; 
друпе же заняли м*ста близь рукава pro, называвшаяся 
Чигириномъ, и наконецъ остальные перенесли свои жилища 
дал*е отъ берега и ближе къ Цареву Кургану, назвавъ но
вое свое селеше деревнею Курганскою.

Съ открьтемъ въ Тобольск* НамЬстничества въ 1782 
году слобода Царево городище переименована была въ уезд
ный городъ Курганъ и въ этомъ посл*днемъ учреждены были 
городсшя и уЬздныя присутственный м*ста.

Нын* жителей въ Курган* считается 7878 , душъ обоего 
пола; здатй—1133, въ томъ числ* каменныхъ 88 и 3 церкви. 
Заводовъ и Фабрикъ 72 съ производительностш приблизи
тельно до 860,ОШ руб., составляющихъ 14,40% всей произ
водительности въ губерши. По части ремесленной промыш
ленности считается мастеровъ 277, учениковъ ихъ 16 и 
рабочихъ 268.
i 1: На 4 ярмаркахъ продается товаровъ каждогодно на сумму
-свыше . 1,000,0(10 руб. Въ доходъ города въ 1879 году посту
дило 38,578 руб. 86% коп.; расходовъ яге произведено было 
на 33,459 руб. 59% коп. Оборотъ суммъ городская банка 
простирался до 2,187,829 руб. 15% коп. Въ учебныхъ заве- 
дешяхъ города: женской прогимназш, у*здномъ и приходскомъ 
учидищахъ состоитъ въ настоящее время учащихся мужск. 
пола 158 и женск. пола 109, а всего 267 человЬкъ. гГербъ
г. Кургана представдяетъ въ зеленомъ пол* 2 рядомъ столице 
серебряные кургана. Кургансшй округъ, сопредельный на 
с*вер* съ Ялуторовскимъ, на восток* съ Йшимскимь окру
гами Тобольской губерп1и, на запад* съ Челябинскими и 
Троицкимъ у*здами Пермской губерши и на юг* съ землями 
Сибирская казачьяго войска, входящими въ составь Акмо
линской области, занимаетъ площадь въ 2,147,917 десятипъ. 
Жителей въ немъ считается 206,572 души opoerjo пола; въ 
административномъ отношеши онъ разд*ляеггся дщ 4 полн- 
цейсше участка, заключающее въ себ* 30 волостей, а именно: 
1 участка-В*лозерскую, Брылинскую,,Введенскую, Иковскую, 
ЭДендерскую, Солтосарайскую,Тебенякскую и Усть-Суерскую*,



<g'- у Ш Ш — Ш о ш Ш 'Щ ю ,  МостОвскуЮ, Могилевснуюу Mapal- 
скую, Моршихинскую, Падеринскую и Шмаковскую; 3-го 
уНаё^йа—Арлатульсйую, Кривипскую, Куреинскую, Лебяжьев- 
ркую, Моревекую, Смолинскую, Саламатовекую и Сычевскую 
и 4 участка—Камьппевскую, Мепыциковскую, Ншкнеалабуж- 
ёйу’ю, Ут'йцйую, Чернявскую, Черемуховскую и Ялымскую. 
На пространстве Отой местности находится селъ 65, дере- 
йёйь 362 и выселковъ 3, въ нихъ церквей православныхъ 
64 и часовепъ 60; церквей единовйрческихъ 3 и часовенъ 3, 
рйскольийчьихъ мОлитвенныхъ домовъ также 3.

ХдЦ'ба засевается приблизительно: ржи озимовой до 
32,000 четвет., пшеницы яровой до 88,000, овса до 145,000, 
йчйеня до 8,000, гречихи до 5,000, остальныхъ яровыхъ хле- 
бовъ до 22,000 и карто-ьеля до 27,000 четв.; снимается: ржи 
озимовой до 100,000 четв., пшеницы яровой до 250,000, овса 
до 400,000, ячменя до 20,000, гречихи до' 4,000, остальныхъ 
яровыхъ хлебОвъ до 7,000 и картофеля до 100,000 четв.

Фабрикъ и заводовъ считается въ округе 384 съ про
изводительности до 747,000 рублей, составляющихъ 12,54% 
всей губернской производительности. По части ремесленной 
Промышленности мастеровъ считается до 1,550, учениковъ 
пхъ 5 и рабочихъ 271. Рогатаго скота и лошадей до 400,000 
головъ. На 99-ти ярмаркахъ и торжкахъ округа продается 
каждогодно товаровъ на сумму приблизительно до l,G00,OO0 
руб. Главный занятш жителей округа составляютъ скотовод
ство и хлебопашество. Заселеше Курганскаго округа совер
шалось весьма медленно по причине опаснаго соседства съ 
кочевавшими на границе его киргизами и каракалпаками; но 
когда граница его была ограждена более или менее надеж
ными укреплетями, то переселенцы начали толпами прихо
дить и селиться на богатыхъ и обширныхъ урочищахъ его. 
Въ 1771 году въ слободе Царевомъ городище и въ принад- 
лежащихъ къ ней 26 деревняхъ было уже 3,017 ревизскихъ 
душъ. Между укрывшимися изъ Россш беглецами нередко 
появлялись въ Курганскомъ округе и отъявленные злодеи. 
Поселившись въ дремучихъ непроходимыхъ лесахъ, они со
ставляли разбойничьи шайки и нападали съ ними на пере- 
селенцевъ, въ особенности же одинокихъ, грабили и убивали 
ихъ. Недовольствуясь этимъ, разбойники нередко, по окон- 
чанш грабежа, увозили съ собой женщинъ и девицъ пере- 
селенцевъ, иногда силою, а иногда и обманомъ. Въ послед- 
немъ случае, одевшись приличнымъ образомъ, они являлись 

’въ слободы и деревни подъ видомъ купцовъ или зажиточ-



В»*!Ь .едестмнъ.даъ ртдалщшыхъ округсщъ;чр.м ^адли въ 
здащжес^вр дрч,еррй наиболее р^схрятельныхъ обывателей и 
тайно увозили ихъ отъ родителей. Случало#^ хчхо молодыя 
девицы, сделавшись женами разбойниковъ и прюбр&тя ихъ 
дов£р1е, убегали -отъ нихъ и открывали начальству ихъ при
тоны,—но т а т е ’ случай были редки. Более же всего безпо- 
коили обывателей Ку.ргацскагр округа кочевавнйе въ сосед
ств е съ ними киргизы. Завидевъ въ степи русскаго, они на 
быетрыхъ скакунахъ своихъ набегали на него, забрасывали 
ему на шею арканъ и пускались съ ними въ обратшй путь 
въ свои аулы. Пленники должен ъ былъ бежать за хищии- 
крмъ ;(?о скрростш лошади; сколько бы они не кричали, не 
рр.осц^ъ о пощаде, киргизъ не обращали на него никакого 
внимащя. Молодыхъ же и въ особенности красивыхъ жен- 
щинъ и девицъ киргизы садили позади себя на верховой 
лошади, завязавъ имъ глаза и перевязавъ ноги, чтобы.не 
утомить ихъ пещею ходьбою, не дать возможности видеть 
местность и чтобы въ случае погони со стороны русскихъ 
дорогая добыча не упала съ лошади. Приведенные и приве
зенные такимъ образомъ въ аулы едва живые пленники ста
новились уже рабами своихъ похитителей, или продавались 
ими въ Бухарш; а чтобы отнять у нихъ всякую возможность 
къ побегу, киргизы нередко разрезывали имъ пяты нота, 
насыпали въ раны мелко изрубленный конскШ волосъ и въ 
такомъ виде заживляли ихъ. Но несмотря и на эти варвар- 
сюя меры предосторожности, некоторые удальцы иногда 
все-таки убегали домой, скрываясь днемъ въ густыхъ и вы- 
сокихъ камышахъ, а ночью продолжая свой путь по поло
жен™ звездъ на небе.

Местоположеше Курганскаго округа—живописное; кли
мата сухой и здоровый. Неудивительно после этого, что 
известный въ свое время немецкШ драматурги Августа Ко
цебу, сосланный по недоразумЬшю въ 1800 г. Императоромъ 
Павломъ въ Кургаяъ, назвали КурганскШ округи Сибирской 
Италией. Любопытный записки Коцебу объ обстоятельствахъ 
ссылки его въ Сибирь и о пребыванш его въ Кургане 
можно видеть на страницахъ известнаго нашего журнала 
«Русская Старина».

Въ Курганскомъ округе еще чаще, чемъ въ Ялуто- 
ровскомъ и другихъ, встречаются древте курганы; во мно- 
гихъ изъ нихъ находимы были разныя вещи и поделки лета 
давно минувшихъ, но къ .сожалей™ о не, при безучастномъ 
отношенш къ памятниками древности ближайшаго окруж-
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йаго начальства, сделались собственносИю частныхъ яйце 
и такимъ образомъ укрылись отъ любопытнаго ока отече- 
Й?венной археологш.

городъ ттъ и  о к о т ъ  ш и ш с к хё .
Ишимъ, основанный въ 1631 г , спустя 39 л., является 

^же подъ именемъ села Коркина, которое въ 1782 году, при 
ОТкрытш Сибирскаго Нам-Ьстничества, переименовано было 
въ городъ Ишимъ. Имя свое сей последнШ получилъ отъ 
текущей близь него реки Ишима, производимое отъ татар- 
скаго глагола ишимакъ—-валить, обрушать,—и действительно 
|>ека Ишимъ во время разлива своего сильно размываетъ и 
обрушаетъ берега свои. Ишимъ, находясь подъ 56° 61 с. ш. 
и 87° 51 в. д., отстоитъ отъ Петербурга на 3,009, отъ Моск
вы на 2,336 и отъ губернскаго города Тобольска на 405 
верстъ. Площадь его занимаетъ 12,719 д. 360 саж., въ томъ 
числе подъ строешями 821 дес. 950 саж., подъ пашнями 216 
дес. 100 саж., подъ покосами и выгонами 7,880 десят. 1,275 
саж., подъ дровянымъ лесомъ 2,027 дес. 1,085 с., неудобной 
1,334 дес. 1,750 саж. и подъ водами 439 десятинъ.

Жителей въ городе, считается 5,454 души обоего пола; 
всехъ зДанШ 754; въ томъ числе 3 православныхъ церкви и 
1 еврейскШ молитвенный домъ. Заводовъ 23, съ производи
тельности до 57,000 руб., составляющихъ 0,92°/0 губернской 
производительности. Ремесленныхъ мастеровъ считается 244, 
учениковъ ихъ 18 и рабочихъ 191.

На двухъ городскихъ ярмаркахъ и 1 Торжке продается 
каждогодно товаровъ на сумму приблизительно до 4,500.000 
рублей. Въ доходы города въ 1879 году поступило 18,754 
руб. 95 кбп., расходовъ же произведено было на 19,232 руб. 
29 коп. Оборотъ суммъ городскаго банка простирался на 
490,607 руб. 163/* коп.

Въ учебныхъ заведетяхъ Ишима: духовномъ училище, 
женской' прогимназш, уездномъ и приходскомъ училищахъ 
обучается детей мужскаго пола 245 и женскаго пола 78, а 
всего 323 Человека.

Гербъ города представляетъ въ сииемъ поле золотаго 
карася. Ишимъ расположенъ на левомъ берегу р. Ишима, 
обмЫвающаго его съ трехъ сторонъ, такъ что строетя на
ходятся какъ бы на полуострове. Летъ сто тому назадъ 
площадь, на которой стоитъ нынешшй городъ, занимала 
более места, но отъ ностояннаго подмывашя берега рекою
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уничтожилось въ теченш н*сколышхъ л*тъ дв* набережный 
улицы бол*е ч*мъ съ 200 домовъ. Ишимъ, находясь на почв* 
песчано-глинистой, покрытой чернозьмомъ, возвышается надъ 
уровнемъ р*ки почти на 10 саж. и со вс*хъ сторонъ открыть 
д*йствш в*тровъ, отчасти осв*жающихъ воздухъ, но невръ 
ятныхъ въ л*тнее время по причин* разносимой ими пыли, 
а зимою—сн*га. Климатъ Ишима гораздо ум*ренн*е климата 
Тобольска в<‘л*дств1е юго-западныхъ вЬтроиъ, сухости почв,ы 
и прикрытаго л*сами положешя с'Ьверной части его.

Ишимъ особенно значителенъ Земне Никольского ярг 
маркой, продолжающейся съ 1 по 25 декабря. На ярмарку 
эту каждогодно привозится товаровъ, преимущественно жи  ̂
ровыхъ, на сумму свыше 4,000,000 рублей; отъ найма квар- 
тиръ въ это время црйзжими торговцами жители города 
получаютъ немаловажный выгоды.

Границами Ишимскаго округа служатъ на с*вер* То- 
больсшй, на восток* ТюкалинекШ округа, на юг* земли Си,- 
бирскаго казачьяго войска и на запад* Кургансшй оцругъ. 
При 216,000 жителей обоего пола, округъ этотъ заключаётъ 
въ себ* пространство въ 3,769,792 дес., въ томъ числ*, земли 
съ точностно изм*ренной 1,799,641 дес. 1,289 саж., изм*рен- 
ной приблизительно 842,787 десат. 483 саж. и неизм*ренной 
1,127,363 дес. 628 саж. Въ административномъ же отношенш 
округъ разд*ляется на 4 полицейские участка, заключающее 
въ себ* 28 волостей, а именно: 1 участка—Абатскую, Б о г  
ровскую, Готоаутовскую, Жиляковскую, Фирсовскую и Чел- 
ноковскую; 2 участка—Арамашевскую, Малышенскую, Мед- 
в*девскую, Тоболовскую, Устьдамепскую и Черемшанскую; 
3 участка—Армизонскую, Вердюжскую, Каменскую, Локтин- 
скую, П*туховскую, Теплодубровскую, Уктузскую, Утчац- 
скую и Чистоозерскую и 4 участка—Гагарьевскую, Ильин
скую, Казанскую, Красноярскую, Ларихинскую, Сладковскущ 
и Соколовскую. Въ p a io H *  этой местности считается селъ 
62, деревень 379 и выселков» 14; въ нихъ церквей право- 
елавныхъ 71, часовенъ 40, церквей единов*рческихъ 2, ча- 
совенъ 1 и магометанская мечеть 1.

Хл*ба озимоваго зас*вается: ржи до 70,000 четвертей, 
пшеницы такое же количество, овса до 220,000, ячменя да
8,000, гр*чихи до 200 и картофеля до 40,000 четв.; снимается 
же: ржи до 285,000, пшеницы до 280,000, овса до 6^0,ОДО, 
ячменя до 24,000, гр*чихи до 400 и картофеля до 160,000 
четвертей, Заводовъ и Фабрикъ числится 102 съ производи- 
тельностпо приблизительно до 72,000 рублей, составляющих*



1,20% всей производительности въ губернш. По части ре
месленной промышленности въ округ* находится въ насто
ящее время мастеровъ 2,879 и рабочихъ 695. На 69 ярмар- 
кахъ и торя:кахъ округа продается каждогодно товаровъ на 
сумму приблизительно до 1,500,000 рублей.

Жители округа занимаются преимущественно хл*бопа- 
шествомъ и не въ большихъ разм*рахъ скотоводствомъ и 
рыбодовствомъ; избытокъ же хл*ба, за м*стнымъ потребле- 
шемъ, отправляется на продажу въ города Ишимъ, Тобольскъ 
и Тюмень, а также и на Мокроусовскую ярмарку Ялуторов- 
скаго округа; выд*лка холста разныхъ сортовъ занимаетъ 
также непосл*днее м*сто въ хозяйственной деятельности 
женскаго населен1я округа. Рогатаго скота и лошадей счи
тается до 500,000 головъ.

Въ Ишимскомъ округ* близь деревни Логиновой нахо
дятся два городка, изъ которыхъ одинъ представляетъ четы- 
рехъ-угольную площадь, окруженную рвомъ и 2-мя воротами, 
служившими ч*мъ-то въ род* укр*плешя. Отъ села Воров- 
скаго по берегамъ р*къ -и .озеръ разбросано множество, 
кургановъ, свид*тельствующихъ о древней обитаемости 
этихъ м*стъ. Въ 1873 г. однимъ крестьяниномъ Фирсовской 
волости найдены были въ земл*, близь такъ называемой 
<древней кр*постцы» два р?кавыхъ жел*звыхъ оруд1я, изъ 
которыхъ одно было длиною въ %, а шириною въ заострен- 
номъ м*ст* 1 вершокъ, а другое длиною въ %, а шириною 
въ заостренномъ м*ст* % вершка. Въ 1851 году одинъ изъ 
крестьянъ деревни Карагайской, раскопывая подиольб для 
дома, вырылъ изъ земли два мелкихъ, плоскодонныхъ котла, 
другой же, крестьянинъ села Боровскаго, выпахалъ на пол* 
11 серебряныхъ таредокъ древней работы и стальную древ
нюю же кольчугу,г— находящуюся иын* въ муйе* Тобольскаго 
Губернскаго Статиетическаго Комитета.
«Г&92> R!) TflfJTMУ t) И Т о OliTDtl 1Я «а'Г ' j : • (>; .- ■} . ,

ГОРОДЪ ТАРА XX ОКРУГЪ ТАРОШ .
Городъ Тара, находясь иодъ 56° 51 с. ш. и 92° В1 в. д„ 

отстоитъ отъ С.-Петербурга-йа 3,461, отъ Москвы н е '2,788 
и отъ губернскаго города Тобольска на 575 в ерстъ^ площадь 
его заключаешь въ себ* пространство въ 7,783 дес.; въ тбкъ 
числ* под* строетям'й 410 дес. 390 Саж., подъ покосами и 
Ушгонами 3;504 дес. 1,910 саж., неудобной!Щ278' дес. инподъ 
водами 595 'Дес. Город* раеполбженъ при впадеши неболь
шой р*чйи Архйрйи'бъ Йргйгаъ; главная част в [его‘находится



на возвышении около 8 саженъ надъ уровнемъ Иртыша и 
называется нагорною; другая же, называемая подгорною, рас
положена на низменномъ берегу Иртыша, протекающаго въ 
Н’Ьсколькихъ саженяхъ отъ здашй, занимаемыхъ подгорными 
жителями. Видъ Тары очень хорошъ при въезде съ Тоболь- 
скаго тракта, но еще лучше отъ Иртыша или отъ часовни 
св. Модеста, построенной подъ горой, верстахъ въ 2-хъ отъ 
города, которому видъ древнихъ каменныхъ церквей при- 
даетъ не мало красоты.

Тара основана въ 1594 году, при устье незначительной 
речки Тары, впадающей в ъ  Иртынгь, и тогда же получила 
назваше города, въ который по указу царя Феодора 1оанно- 
вича въ то же время былъ определенъ воеводой князь Андрей 
ЕлецкШ. В посл'ёдствш , после наводнешя, случившагося в ъ  
1669 году, городъ перенесенъ былъ на более возвышенное 
место, находящееся въ 30-ти верстахъ отъ места прежняго ' 
нахождешя его при впаденш, какъ выше сказано, речки Ар- 
харки въ Иртышъ. Народная молва отметила жителей Тары 
прозвашемъ «коловичей>, и вотъ по какому случаю: въ цар
ствование Петра I отъ обывателей этого города, наравне съ 
другими городами, потребовано было клятвенное обещ ате 
въ верности и преданности тому, кого (по указу 5 Февраля 
1722 года) царствующШ государь признаетъ своимъ наслФд- 
никомъ. Тара, населенная въ то время наполовину старооб
рядцами и увлеченная дожнымъ истолковатемъ вышеозна- 
ченнаго указа местнымъ казачьимъ полковникомъ Подуши- 
нымъ, дерзнула оказать со своей стороны ослушаше, вслед- 
CTBie чего въ 1724 году поведено было произвести по этому 
делу строгое сл’Ьдств1е и следователемъ присланъ былъ вице- 
губернаторъ одной изъ внутреннихъ губершй, некто Петрово- 
Соловово, человФкъ злой, корыстолюбивый и развратный. 
Въ самомъ начале розыска начальникъ мятежа, полковникъ 
Подушинъ, запершись со своими единомышленниками въ 
одномъ изъ домовъ города, взорвалъ себя и своихъ привер- 
женцевъ на воздухъ. Но это ужасное собьте не помешало 
следователю продолжать и окончить свое дело; до 1,000 че- 
ловекъ, замешанныхъ въ заговоръ, было казнено; остальные 
же сосланы были на работы въ Рогервикъ и разныя отда
ленный местности Сибири. *) Предаше присовокупляешь, что 
главнейпйе изъ виновниковъ, осужденные на смерть, кончили 
свою жизнь въ ужасныхъ мукахъ на коле, причемъ указы-

*) Историческое Обо*р4ше Сибири, Словцова, часть II.
22



ваетъ и местность этой казни, именно по левую сторону 
дороги, ведущей изъ Тары въ Екатеринински! заводъ, въ 
полуверсте , отъ города. Тара не заключаетъ въ себе ника- 
;к:ихъ цамятшшовъ древности; векотораго вниматя заслужи
ваюсь лишь золоченые черезъ огонь колокола на колокольне 
Спасской церкви. Жителей въ Tapis считается 8,068 душъ 
обоего иода: всехъ здатй 1,211, въ томъ числе церквей 6, 
часовен,ъ 3 и магометанская мечеть 1. Заводовъ и Фабрикъ 
22 съ годовою производительностж приблизительно въ 75 
тыоячъ рублей, составляющихъ 1,26% всей производитель
ности въ губернш. Представителями ремесленной промыш
ленности въ ТаргЬ/ служатъ 174 мастера и 80 рабочихъ, за
нимающихся преимущественно шитъемъ обуви, скорнячест- 
вомъ и д'Ьлашемъ рогожъ. На 2 городскихъ ярмаркахъ про
дается каждогодно товаровъ приблизительно на 15,000 руб. 
Въ доходы города въ 1879 г. поступило 14,421 рубль, рас- 
ходовъ же произведено было на 15,628 руб. 733Д!коп.

Оборотъ суммъ городскаго банка простирался на 639,248 
рублей,94 коп. Въ учебныхъ заведетяхъ, какъ-то: женской 
прогимназад, уе здн омъ и приходскомъ училищахъ и въ прмоте 
Коммерцш Советника Немчинова, обучается детей мужскаго 
пода 181, женского пола 96, а всего 277. Г’ербъ гор. Тары 
представляетъ въ зеленомъ поле серебрянаго горностая. Тар
ский округе, сопредельный на севере съ Сургутскимъ, на 
востоке съ Каинскимъ Томской губернш, на юге съ Тюка- 
линскимъ И; на западе съ Тобольскимъ округами, занимаетъ 
площадь въ 7,339,791 д., въ томъ числе земли съ точностно 
измеренной ;2,065,282 дес. 225 саж., измеренной приблизи
тельно 751,521 дес., 1,554 саж. и неизмеренной 4,522,987 дес. 
621 саж. Въ административномъ отношеыш онъгразделяется 
на 4 иолицейеше участка, заключаюийе въ себе47 волостей, 
въ томъ числе 4 инородяескихъ^ а именно: 1 участка—Аев- 
скую, Вутаковскую, Доурдакскую (инород.), Рыбинскую и 
Тавско-У кту зс ку ю (и нор.): 2 участка—Викуловскую, Карга- 
линскую.,инОаргатскую; 3 участка^-- СлоОодчиковскую, Бухар
скую (инородную), Логиновекую и Нижиеколосовскую и 4 
участка—Аядымсвую (инор.), Вергаматскую, Карташевскую, 
Малокрасноярскую и Такмьщкую. На пространстве этой 
местности находится селъ 30, слободъ 4Г деревень 335 и вы,- 
седковъ 44; въ нихъ церквей православныхъ ,[33, часовенъ 
30, катрличеркая. каплица 1 и .■магометаискиха. мечетей 38. 
Жителей считается 125,074 души обоего пола. Хлеба засе
вается прибинздтельнр: ози.мовоД щиецицы до 3,400 четвер.,
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озимовой ржи до 32,000, яровой пшеницы до 20,000, овса до
53,000,.'ячменя до 4,000, гречихи до 300,'остальных® яровых® 
хлебов® до 4,000 и картофеля до 8,000 четвер. и снимается: 
озимовой пшеницы до 7,000 четвц озимоцой ржй до 130,000, 
яровой пшеницы до 90,000, овса до 175,000, ячменя до 15,000, 
гречихи до 600, остальных!) яровых® хлебова, до 20,000 и 
картофеля до 50,000 четвертей.

Заводовъ и Фабрикь в® округ?-. 32 с® годовою произ
водительностью приблизительно на 116,000 руб., составляю
щих® 1,93?/0 всей производительности' въ губернии; По части; 
ремесленной промышленности мастеров® числится 1259, уче
ников® их® 7 и рабочих® 12. На 23 ярмарках® продаеДея 
каждогодно товаров® на сумму до 400,000 рублей. Рогатаго 
скота и лошадей числится в® округе до .230^000 голов®. Жи
тели округа занимаются хлебопашеством®, скотоводством®, 
рыбною и звериною ловлею и извозом®.

ГОРОДЪ ТШМШЖЪ И ОКРУГЪ тюкмшскш.
Город® Тюкалинскъ, находясь под® 55° 501 с. ш. и 89Q 

221 в. д , отстоит® от® С.-Петербурга на 3,170, от® Москвы 
на 2,556 и отъ губернскаго города Тобольска на 464 версты. 
Площадь его занимает® пространство въ 4,381 десц в® том® 
числе под® строеньями 477 дес. 1,400 саж., под® покосами и 
выгонами 2,995 дес. 2,260 саж., неудобной 654 десят. и под® 
водами 254 десятины.

Въ 1822 году, по учрежденш генералъ-губернаторств®' 
Западно-Сибирскаго и Вбсточпо-Сибирскаго и отнесении То
больской губернш к® первому, была образована Омская 
область, причем® часть Омскаго округа съ городом® Петро
павловском® и нисколькими станицами отнесены были к® 
ея ведении, а взамен® того открыт® был® новый окружный 
город® Тюкалинскъ из® слободы Тюкалинской, основанной 
еще въ 1763 г. выходцами из® Росши и частно ссыльными. 
Въ 1838 г., по упразднеши Омской области, Омск® сделан® 
был® окруяшымъ городом® Тобольской губернш, Петропав
ловск® в® качестве безъуйзднаго города, отнесен® был® к® 
Ишимскому округу, а селешя и станицы распределены между 
округами Курганским® и Ишимским®; Тюкалинскъ -же обра
щен® въ заштатный город®. Затем® в® 1876 г., по отчис- 
ленш г. Омска ко вновь образованной Акмолинской области, 
Тюкалинскъ снова сделан® был® окружным® городом® То
больской губернш. Жителей въ Тюкали иске считается въ
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настоящее время 3,157 душъ обоего пола, состоящихъ пре
имущественно изъ крестьянъ Калмыковской волости; всЬхъ 
здашй въ города 529; въ томъ числ'Ь 1 православная церковь 
и 1 часовня. Заводовъ и Фабрикъ 25, съ производительности» 
до 50,000 рублей, составдяющихъ 0,81% всей производитель
ности въ губернш. Ремесденныхъ мастеровъ 10 съ таковымъ 
же числомъ рабочихъ.

На 3-хъ ярмаркахъ Тюкалинска продается каждогодно 
товаровъ на сумму до 200,000 рублей. Въ доходы города въ 
1879 году поступило 8,539 руб. 64% коп.; расходовъ же про
изведено было на 7,341 руб. 93% коп. Въ начальномъ учи
лищ!» для дЬвицъ и въ приходскомъ для мальчиковъ считается 
учащихся мужск. пола 86 и женск. пола 23, а всего 109.

ТюкалинскШ округъ, имг1»я границами своими на севере 
ТарскШ, на востоке КаинскШ округъ Томской губернш н 
земли Алтайскаго горнаго ведомства, на юге земли Сибир- 
скаго казачьяго войска, входяпця въ составъ Акмолинской 
области и на запад!» ИшимскШ округъ, занимаетъ простран
ство въ 6,183,333 дес.; въ томъ числ!» земли съ точности» 
измеренной 2,442,373 дес. 1,729 саж., измеренной приблизи
тельно 752,925 дес. и не измеренной 2,988,034 дес. 671 саж. 
Жителей 135,511 душъ обоего пола. Фабрикъ и заводовъ въ 
округе 32, съ производительности» до 50,000 руб., составля- 
ющихъ 0,82% всей губернской производительности. Ремес- 
ленныхъ мастеровъ—663 и рабочихъ при нихъ 244. На 20 
ярмаркахъ и торжкахъ округа продается каждогодно това
ровъ на сумму до 180,000 рублей.

Въ административномъ отношенш ТюкалинскШ округъ 
разделяется на 5 полицейскихъ участковъ, заключающихъ 
въ себе 17 волостей, а именно: 1-го участка—Баженовскую, 
Крупянскую, Кулачинскую и Любинскую; 2 участка—Боль- 
шепесчанскую, Драгунскую, Калмыковскую и Лузинскую; 3 
участка—Каыышенскую, Кобырдакскую, Крутинскую и Па- 
новскую; 4 участка—Карасукскую, Серебрянскую, Сыропят- 
скую и Еланскую и 5 участка—Юдинскую. На пространстве 
этой местности числится: селъ 35, деревень 270, выселковъ 
7 и хуторовъ 4; въ нихъ православныхъ церквей 34, часо- 
венъ 13 и лютеранская церковь 1. Хлеба засевается каждо
годно: озимовой ржи до 20,000 четвертей, яровой пшеницы 
до 47,000, овса до 85,000, ячменя до 15,000, гречихи до 50, 
остальныхъ яровыхъ хяебовъ до 2,000 и картофеля до 15,000 
четвертей и снимается: озимовой ржи до 65,000, яровой пше
ницы до 100,000, овса до 210,000, ячменя до 27,000, гречихи
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до 120, остальныхъ яровыхъ хлебовъ до 50,000 и картофеля 
до 40,000 четвертей. Занятая жителей составляютъ: хлебопа
шество, скотоводство, огородничество и извозъ.

ГОРОДЪ ВЕРЕЗОВЪ И ОКРУГЕ БЕРЕЗОВСКШ.
Городъ Верезовъ, расположенный подъ 63° 511 с. ш. и 

82а 441 в. д., отстоитъ отъ О. Петербурга на 3,999, отъ Моск
вы на 3,395 и отъ губернскаго города Тобольска на 1,065 
верстъ. Онъ раскийутъ на 3-хъ холмахъ леваго берега реки 
Сосвы, впадающей въ 20 верст, ниже города въ одинъ изъ 
Обскихъ притоковъ, известный подъ назватемъ Малой Оби.

Основанный въ 1593 году воеводою НикиФоромъ Тра- 
хатотовымъ, онъ скоро сделался центральнымъ пунктомъ 
местнаго управлешя, во главе котораго находились воеводы, 
бояре и даже князья. Въ Березове вскоре же по основанш 
его построена была церковь во имя Воскресешя Христова и 
въ ней поставлены были принесенныя съ собою въ Сибирь 
дружиною Ермака две иконы: Архангела Михаила и Святи
теля Николая. Съ первыхъ лЬтъ основатя своего Верезовъ 
былъ управляемъ воеводами, кроме которыхъ въ царство- 
вате  Петра Великаго былъ еще коммендантъ въ чине пол
ковника. ЗатЬмъ съ 1784 по 1853 годъ онъ состоялъ подъ 

- управлетемъ мродничихъ; съ этого же времени по 1867 г. 
городомъ Березовомъ и округомъ его управляли военно
окружные начальники, которыхъ въ 1867 г. заменили уже, на 
общемъ основаши, окружные исправники. До 1806 г. Бере- 
зовъ неоднократно подвергался нападешю со стороны мест- 
ныхъ инородцевъ, но все попытки ихъ овладеть городомъ 
и раззорить его остались безуспешными. Такъ въ 1595 году 
остяцкШ князь Шатровъ-Лугуевъ окружилъ съ толпою остя- 
ковъ Верезовъ, но былъ казаками прогнанъ; въ 1607 году 
вогулы, остяки и самоеды, собравшись въ числе до 2,000 
человекъ, хотели напасть на Верезовъ, но опасность была 
заблаговременно предупреждена: воевода князь Петръ Черкас- 
скШ, по предоставленной ему власти, главныхъ виновниковъ, 
въ числе 30 человекъ, приказалъ повесить; въ 1665 году 
остяки и самоеды снова подступили къ городу съ намеретемъ 
сжечь его и истребить всехъ русскихъ, но были казаками и 
другими обывателями отражены, причемъ даже женщины не 
оставались безучастными: съ крепостныхъ воротъ и изъ 
оконъ башенъ ®ни обливали дикарей кипящею водою. Взя
тые съ бою, после этого нападешя, 20 человекъ князей и



старшинъ были повегаецы. Подобные же случащ хотя из
редка, но повторялась, и въ последующее, время;, безъ вся- 
каго впрочемъ вреда, для, русскихъ.

Верезовъ вскоре после основашя своего сделался мес- 
томъ заточетя важнейшихъ государственныхъ преступнн- 
ковъ: такъ въ 1660 г. сюда сосланъ былъ В. Д. Ромоданов- 
скгй, впоследствии перемещенный въ Соловецшй монастырь 
„подъ началъ^. Въ декабре 1727 г. присланъ былъ въ Вере
зовъ на поселете князь А. Д. Меньщиковъ съ сыномъ.'Алек
сандром^ и дочерьми Mapiero, обрученною невестою Импе
ратора Петра II и Александрою. Въ 1729 году несчастный 
изгнанникъ, убитый горемъ и страдашями, скончался, занимъ 
вскоре же последовала въ могилу и дочь его, Марья Алек
сандровна, вышедшая тайно въ Березове замужъ за прибыв- 
шаго подъ чужимъ именемъ князя Федора Долгорукова. 
Александре же Александровне разрешено было впоследствш 
возвратиться въ Pocciio. Вскоре после смерти Меныцикова 
прибыло въ Верезовъ семейство князей Долгоруковыхъ, со
стоявшее изъ отца А. Г. Долгорукова, супруги его Парас- 
ковьи Юрьевны, сына Ивана, женатаго на дочери гра®а Ше
реметьева, Наталье Борисовне, остадьныхъ сыновей Николая, 
Александра и Алексея и дочерей Елены, Анны и Екатерины, 
второй обрученной невесты Императора Петра II. Ужасная 
катастрофа, постигшая злочастныхъ сыновей князя Алексея 
Григорьевича известна изъ исторш. Въ 1742 г. место князей 
Долгоруковыхъ занялъ гррфъ А. И. Остерманъ съ супругою 
Мар<ьою Ивановною, последовавшею за нимъ добровольно 
въ ссылку, но знаменитый птенецъ гнезда Петрова и тонкШ 
дипломатъ своего времени прожилъ здесь не долго и после 
пятилетняго заточешя скончался, будучи похороненъ вблизи 
собственноручно построенной Меньщиковымъ Богородице- 
Рождественекой церкви. Супруга его, устроивъ часовню 
(ныне уже не существующую) надъ прахомъ страдальца, 
выехала въ Роесш.

Въ 1830-хъ и 1840-хъ годахъ въ Березове находились 
въ ссылке мать нынешняго католическаго митрополита Фе
ликса Ева Фелинская и старппй киргизсюй султань Габай- 
дулла-Ханъ, возвращенные впоследствш на жительство 1-я 
въ Саратовскую губернш, а последнШ въ КокчетавскШ ок- 
ругъ Киргизской степи.

МануФактурныхъ, бокалейныхъ и проч.. товаровъ при
возится сюда съ Ирбитской ярмарки на сумму до 60,000 руб. 
сер. и летомъ првшлавляется муки ржаной до 80,000 пудовъ
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и пшеничной до 7,000 п. Хл^бъ этотъ продается городскимъ 
жителямъ и живущимъ въ округа инородцамъ и увозится 
въ количеств’Ь отъ 2,000 до 5,0U0 пудовъ въ Архангельскую 
губернш пргйзжающими оттуда зырянами. Остальное затймъ 
количество отправляется въ Обдорскъ на потреблеше м4ст- 
ныхъ ягателей и на печеше хлйбовъ для распродажи инород
цамъ во время ярмарки. Жители города никакой особенной 
промышленностш не занимаются, но вс1Ь почти, кром!> чи- 
новниковъ и духовенства, ведутъ постоянную торговлю съ 
инородцами. Набравъ у пргйзгкающихъ на пароходахъ куп- 
цовъ въ долгъ муки и товаровъ на инородческую руку, они 
отправляются въ ихъ юрты зимою на оленяхъ, а лЪтомъ на 
лодкахъ, выманиваюсь тамъ товары на рыбу, пушнаго зв^ря 
и ор^хи и затймъ по возвращения домой сдаютъ эти послйдше 
вр1,Ьз?кающимъ изъ Тобольска торговцамъ; потомъ распла
чиваются съ заимодавцами и снова набираютъ у нихъ въ 
долгъ товаровъ. Ремесленное производстве здйсь также не
значительно, заключая въ себй лишь самыя необходимый 
мастерства, какъ на прим, портное, сапожное, плотничное и 
кузнечное.

Изъ предметовъ исторической древности Заслуживаюсь 
внимашя: 1) Упомянутый выше иконы Архангела Михаила 
и Святителя Николая, принесенный въ Сибирь дружипою 
Ермака въ 1581 г. 2) Знамя, ей же принадлежащее и весьма 
уже ветхое. 3) Дей парчевыя ризы, на оплеч1яхъ которыхъ 
находится по звйздй ордена Андрея Первозваннаго. По пре- 
дашямъ и описямъ церковнымъ одна изъ этихъ ризъ шита 
дочерьми князя Меныцикова, а другая княжнами Долгорукб- 
выми. 4) Золотой медальонъ хорошей Отдйлни; на лицевой 
сторонй его, въ самой серединй, подъ выпуклымъ стекломъ, 
на бйломъ атласй, находится свитая въ кольцо прядь тон- 
кихъ свйтлорусыхъ волосъ; вокругъ ея золотое сквозное поле 
съ пирамидальными Фигурами и съ шестью жемчужинами, 
оправленными въ серебро. Г1о церковнымъ описямъ этбтъ 
медальонъ значится вкладомъ, поступившимъ отъ князя Фе
дора Долгорукова. Кромй знамени, хранящагося въ Сборной 
городовой казачьей сотни, вей остальныя вещи находятёя 
въ Воскресенскомъ соборй.

Городъ Березовъ занимаетъ пространство въ 81 дёсят. 
1,600 сажц жителей въ немъ 1,828 душъ обоего пола; ЗданШ 
222, въ томъ числй двй православные церкви и 2 часовни. 
Фабрикъ и заводовъ нйтъ; ремсслецйыхъ же мастеровтР^и- 
тается 53. Въ доходы города въ М е т о д у  поступило 1,627



-  176

руб. 12Va коп., расходовъ же произведено было на 1,661 р. 
133/4 коп. Въ учебныхъ заведешяхъ гор. Березова: женской 
школе, уЬздном'ь и приходскомъ училшцахъ учащихся чис
лится мужск. пола 81 и женск. пола 11, а всего 92.

Гербъ города Березова представляетъ въ серебряномъ 
поле три стояния рядомъ березы.

Березовский округъ, на топографической itapie Тоболь
ской губернш показанный нераздельно съ Сургутскимъ. 
находясь между 58° 401 и 78° 151 с. ш. и 75° 971 в. д., имЪетъ 
границами на севере Ледовитый океанъ, на западе Мезен- 
стй  уездъ Архангельской губернш, на юге ТобольскШ и на 
востоке ТуруханскШ округъ Енисейской губерши; площадь 
его занимаетъ пространство въ 73,143,954 десят. 2,338 саж., 
въ томъ числе земли, измеренной съ точностш 6,470 дес. 62 
саж. и не измеренной 73,137,478 дес, 2,276 саж. Къ Березов
скому округу, кроме острововъ, образовавшихся между при
токами Оби, принадлежать еще довольно значительные ост
рова: Белый, лежапци на Ледовитомъ океане и имеющШ въ 
длину 60 и въ ширину 40 верстъ, три острова на Обской 
губе и 4 на Тазовской. На эти острова местные самоеды 
ездятъ для звериныхъ промысловъ.

Нлиматъ въ Верезовскомъ округе холодный; весна, здесь 
начинается съ половины мая, лето съ 1 шля, осень съ 1-го 
августа и зима съ 1 октября. Зимше морозы доходятъ иногда 
до 45° по Реомюру, но за то и л'Ьтше жары бываютъ въ 30° 
и более. Грозы—и особенно съ градомъ—случаются весьма 
редко. Летомъ и зимою въ ясную погоду представляется 
иногда марево; изъ за олижайшихъ лесовъ показываются отда- 
леннейпие, какъ бы подиявппеся на воздухъ и между ними— 
протекаюпця реки. Причину этого явлешя подагаютъ въ 
зеркальности воздуха. Водяные туманы и морозный паръ 
бываютъ весною и осенью частыми явлешями. Съ конца 
ноября и до начала марта северныя ш ятя представляютъ 
здесь так1я живописныя^ картины, какихъ жители умереннаго 
пояса и представить себе не могутъ. Явлеше это начинается 
темъ, что северная часть неба какъ-бы заливается огненнымъ 
светомъ съ пурпуровыми оттенками; по обеимъ сторонамъ 
этого пожарища являются вскоре ярше золотистые, зеленые 
и синевато-белые отливы, а надъ ними подымается дуга, 
сначала белая, а пОтомъ медленно превращающаяся въ зо- 
лотисто-дрожжащую, изъ этой дуги попеременно показыва
ются то светлые лучи, то похож1е на дымъ столбы, изчезая 
и снова заменись такими же. Описать эту необыкновенную
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картину, во всемъ великолЬпш ея художественной красоты— 
не возможно: ее надобно видеть.

Величественно также зрелище солнечныхъ и лунныхъ 
отражетй., бывающихъ здЬсь въ зимнее время; онЬ представ
ляются или въ круглой, или въ овальной ФормЬ или же въ 
видЬ длинныхъ столбовъ розоваго, зеленаго и желтаго цвЬ- 
товъ. Происхожден1е этихъ явлешй некоторые объясняютъ 
отражешемъ свЬта отъ внешней поверхности ледяныхъ 
иголъ, а другие-уклонетемъ отъ свЬта.

Господствующая зд^сь болЬзни суть: цыпга, горячка, 
поносъ, золотуха и с и ф п л и с ъ ; для иодашя помощи забблЬ- 
вающимъ въ БерезовЬ находятся 2 больницы, ! городская, а ; 
другая инородческая; завЬдуютъ же ими, подъ руководствомъ 
мЬстнаго врача, лекарские ученики. Жителей въ Березовскомъ 
округЬ считается приблизительно до 26,164 душъ обоего по
ла, наибольшую часть ихъ составляютъ остяки и самоЬды; 
число послЬднихъ, впрочемъ да?ке и приблизительно опредЬ- 
лить трудно, вслЬдств!е недоступности кочевокъ ихъ, распо- 
ложенныхъ въ тундрахъ самого отдаленнаго сЬвера. Въ 
административномъ же отношенш округъ раздЬляется на 2 
полицейсше участка, заключаюнце въ себЬ 9 волостей, въ 
томъ числЬ б инородческихъ, а именно: 1 участка—Елиза- 
ровскую, Казымскую (инор.), Кондинскую, Кодекую (инор.), 
Ляпинекую (инор.), Подгорную и Оосвинскую (инор.) и 2 
участка—Обдорскую и Куноватскую (обь инородныя).

Въ ра)'онЬ этой мЬстности считается селъ 12, деревень 
двЬ, хуторовъ и инородческихъ улусовъ 150 и чумовъ или 
подвижныхъ семейныхъ помЬхценШ до 1000; въ нихъ: церк
вей походныхъ мисеюнерскихъ одна, монастырей одинъ хх 
часовня одна.

Изъ селешй Березовскаго округа заслуживаютъ вни- 
машя Кондинское и Обдорское; въ первомъ изъ нихъ нахо
дится мужской монастырь, заложенный въ 1657 году, по 
ходатайству Сибирскаго Арх1епископа Симеона, основанному 
на просьбЬ остяцкихъ князей Ллачевыхъ. При монастырь 
втомъ имЬется нЬсколько вкладовъ древнихъ царей русскихъ 
и миссшнерское училище съ 2d учащимися мальчиками; въ 
селенш же Обдорскомъ таковое училище состоитъ при 
мЬстной мисеш; въ немъ учащихся мальчиковъ бываетъ до 
25 человЬкъ; сверхъ того здЬсь существуетъ еще съ 1 ян
варя по 1 февраля каждогодная ярмарка, обороты которой 
простираются до 100,000 рублей.

28



Хлебопашества въ Березовскомъ округе по суровости 
климата и непроизводительности почвы не существует^ кар
тофель засевается, но весьма въ незначительномъ количестве.

Скотоводство обывателей заключается въ оленяхъ и 
еобакахъ; по последнимъ сведешямъ Губернскаго Статисти- 
ческаго Комитета оленей въ обоихъ участкахъ, Кондинскомъ 
и Обдорскомъ считается до 113,000 головъ, но въ прежнее 
годы число ихъ было гораздо значительнее.

Главные промыслы жителей Березовскаго округа суть: 
рыболовство, звероловство, птицеловство, собираше кедро- 
выхъ ореховъ и ягодъ и въ зимнее время извозъ купече- 
скихъ владей.

ГОРОДЪ СУРГУТЪ И ОКРУГЪ СУРГУТСКШ.
Городъ Сургутъ, основанный въ 1593 году воеводами 

князьями Михайломъ Волконскимъ и Матвеемъ Львовымъ 
на местности, принадлежавшей прежде остяцкому князю 
Вордану, отстоитъ отъ С.-Перербурга на 3,798, отъ Москвы 
на 3,194 и отъ губернскаго города Тобольска на *66 верстъ. 
Площадь его занимаетъ пространство въ 3,800 дес.; въ томъ 
числе нодъ строен1ями 61 десят. 100 сия:., подъ покосами и 
выгонами 2,299 дес.., подъ дровянымъ лессмъ 176 десятинъ, 
неудобной 1,008 дес. и подъ водами 280 дес. 1,300 саж.

Жителей въ Сургуте считается 1,151 душа обоего по
ла.—Здашй въ неыъ 211; въ томъ числе православная цер
ковь 1 и часовни 2. Фабрикъ и заводовъ нетъ. Въ доходы 
въ 1879 году поступило 411 руб. 28 72 коп., расходовъ же 
произведено было, на 912 руб. 66’/2 кон. Изъ учебныхъ за- 
веденп! въ Сургуте находятся женская школа, основанная 
въ 1866 году отставнымъ чииовникомъ И. А. Туподевымъ и 
городское училище для детей мужеска! 0  пола, преобразован
и е  изъ бывшей казачьей школы, устроенной имъ же, Тупо
левым^ въ сибственномъ доме и на собственный ечетъ; число 
учащихся въ первомъ заведенш простирается до 12 и въ 
последнемъ до 30 человекъ. Метеорологическою станпдею, 
учрежденною здесь въ 1878 г., за перемещешемъ наблюда
теля, учителя городскаго училища въ г. Березовъ, заведуегь 
местный священникъ о. Викторъ Калугинъ. Промышленность 
жителей состоитъ въ торговле хлебомъ, рыбою и пушнымъ 
звЬреыъ (собственно белкою). Ремесленная производитель
ность, какъ и въ Березове, незначительна. Гербь г, Сургута 
оредставляетъ въ зодотомъ поле чернобурую лисицу.
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СургутскШ округъ граничить на севере съ Верезов- 
скимъ, на востоке съ Туруханскимъ округомъ Енисейской 
губернш, на юге съ Гарскимъ и на западе съ Тобольскимъ 
округомъ; площадь занимаетъ пространство въ 19,465,625 
дес.; въ томъ числе земли, съ точности) измеренной 3,945 
дес, 950 саж. и не измеренной 19,461,679 дес. 1,450 саженъ; 
жителей считается 6,756 душъ обоего пола; въ администра* 
тивномъ же отношения округъ разделяется на 5 инородныхъ 
управь, а именно: Тундринскую, 1ар1атскую, Лумгюкольскую, 
Югапскую и Локосовскую, заключающихъ въ себе селъ 5, 
деревень 3, юртъ 201 и въ нихъ православныхъ церквей 5.

Хлебопашества въ Сургутскомъ, какъ и въ Березовскомъ 
округе, не существуетъ и хотя въ этомъ отношеяш несколько 
летъ тому назадъ и были делаемы опыты священникомъ села 
Юганскаго Тверитиповымъ и Войсковымъ Старшиною Нев- 
зоровымъ, но къ сожалению, попытки эти не привели къ 
ожидаемымъ результатам^ а потому и были оставлены; ого

родные же овощи какъ-то огурцы, капуста, картеФель ит. п. 
родятся, большею чаетш, въ достаточномъ количестве. Все 
скотоводство округа состоитъ въ 25 штукахъ оленей. Фаб- 
рикъ и ремесленныхъ заведений пета. Занята жителей со- 
стоятъ въ рыболовстве, звероловстве, сборе ореховъ и ягодъ 
и въ поставке дровъ на проходяпце чрезъ округъ пароходы. 
На 3 ярмаркахъ продается каждогодно товаровъ на сумму 
до 26,000 рублей.

Вследствие холоднаго климата и непроизводительности 
почвы хлебопашества, какъ выше сказано, въ округахъ Бе
резовскомъ и Сургутскомъ не существуетъ; а потому для 
доставлена необходимаго количества хлеба въ запасные 
магазины вышеозначенныхъ местностей, продукта этотъ 
заготовляется до сихъ поръ на сумму губернскаго иродо- 
рольственнаго капитала съ торговъ, производящихся въ То- 
больскомъ Общемъ Губернскомъ Управления. Контрагентами 
въ такихъ случаяхъ являются обыкновенно Тобольске куп
цы —капиталисты; но сама они не всегда выполнаютъ таковое 
обязательство лично, а передаюсь его иногда, при торговыхъ 
сделкахъ на Ирбитской ярмарке, Тюменскимъ, БШскимъ и 
Барнаульскимь купцамъ, которые уже и доставляютъ запод- 
рпженисе количество хлеба въ инородчесше запасныо мага
зины. Очевидно, что таковая покуика хлеба изъ вторыхъ, а 
иногда и изъ третьихъ рукъ, не можетъ быть выгодною для 
бедныхъ. инородадвъ, и вотъ тому доказательство: пудъ ржа
ной муки изъ казендыхъ магазиновъ, наприм., Оургутскаго
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округа, покупается инородцами или на деньги за 95 к., или 
же на б*лки,—за 12 б*локъ со сдачею одной копейки; част
ными же торговцами тотъ же самый пудъ муки продается 
средней ц*ной за 75 коп., или же за 8 б*локъ. Жители гор. 
Сургута и русскихъ деревень всего Сургутскаго округа по- 
вупаютъ для себя хл*бъ съ барокъ, приходящихь изъ БШ- 
ска, ц*ною отъ 33 до 55 к. за пудъ. Но такъ какъ большая 
часть обывателей Сургутскаго округа состоитъ изъ инород- 
цевъ, бол*е другихъ нуждающихся въ хл*бныхъ запасахъ, 
и какъ на долю ихъ выпадаетъ не слишкомъ-то дешевая 
покупка хл*ба даже и изъ частныхъ рукъ, то въ видяхъ 
удешевлетя для нихъ этого продукта, а также и изб1>жашя 
случаевъ, подобныхъ бывшиыъ въ 1868 и 1869 годахъ, когда 
заготовленный вышеупомянутымъ порядкомъ и дорогою ц*- 
ною въ количеств* 11,580 пудовъ хл*бъ остался и по eie 
время не распроданнымъ обывателямъ, да едва ли и можетъ 
быть когда либо проданъ по закупленой ц*н*, считаемъ не 
излишнимъ въ заключенie нашего труда представить зд*сь 
некоторый соображешя по настоящему предмету.

Деньги у инородца бываютъ только во время ярмарокъ; 
въ остальное же время у него кром* б*локъ и рыбы ничего 
н*тъ. На б*лву и рыбу онъ покупаетъ для себя, а хл*бъ 
или изъ казенныхъ заиасныхъ магазиновъ, или же у част
ныхъ лицъ. Но такъ какъ торгуншце, соображаясь съ ц*нами 
на б*лку, продаютъ хл*бъ ц*ною отъ 6 до 11 б*локъ со 
сдачею одной копейки, то инородцы и обращаются ч^ще Ч 
всего къ первымъ, доставляя и имъ въ этомъ случа* значи
тельную выгоду. Такимъ образомъ, ясно, что продажа хл*ба 
въ Сургутскомъ округ* обусловливается всецЬло ц*нностш 
на б*лку. Принимая во внимаше ц*ны на хл*бъ, продаю- 
щШся частными лицами русскимъ обывателямъ и сравнивая 
ихъ съ ц*нами, существующими въ казенныхъ магазинахъ 
для инородцевъ, оказывается, что хл*бъ въ казн*, вообще 
говоря, стоитъ почти вдвое дороже, ч*мъ у частныхъ тор- 
говцевъ. Удешевить же его или по крайней м*р* поставить 
цЬнность его въ уровень съ ц*нностш хл*ба, продающагося 
частными лицами представляется возможнымъ лишь подъ 
услов^емъ—чтобы потребное для округа количество хл*ба 
было доставляемо въ запасные магазины м*стными Сургут
скими контрагентами, въ каковыхъ недостатка не предвидится. 
Хл*бъ, закупленный ими непосредственно въ ближайшемъ и 
славящемся своимъ плодород1емъ Б1йскомъ округ*, будетъ 
обходиться и казн* и инородцамъ гораздо дешевле хл*ба.
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поставляемаго Тобольскими купцами чрезъ посредство Том* 
скихъ. Основашемъ къ этому предположент служить то 
обстоятельство, что торгуюпце въ Сургут* находятъ же для 
себя выгоднымъ, закупая и нын* хл*бъ въ Б1йск*, прода
вать его на деньги, смотря по покупка, отъ 35 до 55 к. за 
пудъ; такъ почему же имъ не быть и поставщиками его и 
въ казну: в*дь гуртовая операщя большею частш бываетъ 
выгоднее мелочной торговли. Неизб*жная же въ этомъ слу
чай между контрагентами конкурренщя парализуетъ положи
тельно возвышеше ц*нъ на этотъ продуктъ при подрядахъ. 
Только необходимо, чтобы торги на поставку его произво
димы были на м*ст*, т. е. въ Сургутскомъ Окружномъ По- 
лицейскомъ Управленш, которому полезно было бы вменить 
въ обязанность: строго следить за справочными ц*нами на 
б*лку и, принимая во внимате обм*нъ на нее хл*ба тор
говцами, назначать, соображаясь съ этими ценами и обм*- 
номъ, изв*стное количество б*лки за пудъ хл*ба при отпуск* 
его изъ казенныхъ магазиновъ.— Этотъ npieM b ограничить и 
кулачество частныхъ торговцевъ и доставить немаловажный 
выгоды б*днымъ инородцамъ.

Членъ—Секретарь Тобольскаго Губернскаго Статистичесваго 
Комитета и Членъ—сотрудникъ И м ператорскаго  Русскаго 

ГеограФическаго Общества К. Голодниковъ.
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