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ПРЕДИСЛОВІЕ.
Осенью 1SU7 г. бывшимъ Томскимъ Отдѣломъ Импёратор- 

скаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, въ на- 
стоящее время преобразованнымъ въ особое Западно-Си
бирское Общество Сельскаго Хозяйства, была организована 
серія публичныхъ лекцій по различным!, вопросам'!, чиста
го и прикладнаго естествознанія, сельскаго хозяйства и 
сельскохозяйственной исторіи мѣстнаго края. Благодаря 
сочувственному отношенію свѣдущихъ по этимъ вопросамъ 
лицъ, изъявившихъ готовность быть лекторами, составилась 
слѣдующая довольно разносторонняя программа чтеній.

1) Проф. Н. О. Кащенко. Развитіе человѣческаго господ
ства надъ организованной природой. Вступительная рѣчь.

2) Проф. А. М. Зайцевъ. Томская губернія въ районѣ 
желѣзной дороги между рр. Обью и Чулымом'!., по даннымъ 
изслѣдованій 1892— 1895 гг.

:і| П роф. О. Я. Капустинъ. О климатѣ г. Томска.
4) 11. Н. Крыловъ. Очеркъ растительности Томской губерніи.
5) П роф. Н. О. Кащенко. Очеркъ животнаго населенія 

Сибири и Томской губерніи въ частности.
6) Г. Э. Іоіанленъ. О птицахъ Томской губерніи.
7) П роф. Н. Ѳ. Кащенко. О пресмыкающихся Томской 

губерніи.
8 ) А . А . Шширснъ. О рыбахъ Томской губерніи.
9) П роф. Н. О. Кащенко. Кукушка, ея польза и вредъ.
10) II. 11. Крыловъ. Тайга съ естественно-исторической 

точки зрѣнія.
1 11 Проф. В. В. Сапожниковъ. Важнѣйшіе законы жизни 

растеній въ примѣненіи къ земледѣлію.
12) I. К. Окуличъ. Пшеница и ея воздѣлываніе въ Том

ской губерніи.
13) Е. Н. Зандрокъ. О пчеловодствѣ въ Томской губерніи.
14) I. К. Окуличъ. Скотоводство въ Томской губерніи.
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Іо) Э. Д. Жуковекш. Важнѣйшія эпизоотіи Томской гу
берніи.

16) А. .4. Штнус.нъ. Рыболовство въ Томской губерніи.
17) И. И. Дочсвекш. Охота въ Томской губерніи.
IS) В. Т. Волковъ. Таежные углы Томской губерніи.
19) Проф. Э. А. Леманъ. Нынѣшнее состояніе цѣлебныхъ 

минеральныхъ водъ Томской губерніи.
20) С. В. Кузнецовъ. Знакомство съ природой и жителя

ми Сибири до смерти Петра Великаго.
21) Проф. Д. Н. Цѣликовъ. Первые русскіе крестьяне-на

сельники Томскаго края.
22) С. К. Кузнецовъ. Земледѣліе въ Сибири до эпохи Пет

ра Великаго.
Изъ числа этихъ лекціи нѣкоторыя, къ сожалѣнію, не 

состоялись по различнымъ причинамъ. Такъ, А. А. Шти- 
ренъ во время поѣздки въ Нарммскій край получилъ очень 
серьезное поврежденіе ноги, вслѣдствіе чего долженъ былъ 
подвергнуться двукратной операціи. Болѣзнь затянулась и. 
конечно, при такихъ условіяхъ для него было невозможно 
подготовить заявленныя имъ двѣ лекціи, которыя поэтому 
и не могли состояться. I. К. Окуличъ передъ началомъ 
лекцій отказался отъ одной изъ своихъ темъ, ссылаясь на 
недостатокъ времени, а въ началѣ чтеній заявилъ, что и 
другая его лекція не можетъ состояться, вслѣдствіе вре
меннаго его отъѣзда въ Европейскую Россію. Е. Н. Занд- 
рокъ также заявилъ, что по недостатку времени не можетъ 
прочесть обѣщанной лекціи. Къ счастью, предсѣдатель со
стоящей при Обществѣ пчеловодной коммиссіи любезно 
взялъ на себя трудъ составить и прочесть лекцію на ту же 
тему (о Томскомъ пчеловодствѣ), и выполнилъ эту задачу съ 
успѣхомъ, не смотря на краткость остававшагося въ его 
распоряженіи времени и на весьма тяжелыя постоянно на 
немъ лежащія обязанности въ различныхъ учрежденіяхъ.

Чтенія состоялись въ актовомъ залѣ университета, со 2 

ноября по 1 декабря, въ праздники отъ 12 часовъ дня. а 
вь будни отъ 8 ч. вечера, причемъ обыкновенно лекціи
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Г.и.іи соединяемы по двѣ въ одинъ день. Всѣ Гг. лекторы 
отнеслись кт. дѣлу чрезвычайно внимательно и затратили 
большое количество труда какъ на подготовку кт. лекціямъ, 
такъ и на внѣшнюю ихъ обстановку. Мы должны быть имъ 
за это гѣмъ болѣе благодарны, что почти всѣ они—люди 
сильно обремененные своими прямыми обязанностями.

Настоящая книга представляетъ собою, именно, сбор
никъ вышеупомянутыхъ лекцій, за исключеніемъ немногихъ, 
которыя хотя и были прочтены, но не были доставлены 
къ печати. Если составленіе лекціи для публичнаго про
чтенія есть уже дѣло трудное, то ея окончательная лите
ратурная обработка требуетъ еще гораздо болѣе значи
тельнаго времени, которымъ не всякій и не всегда распо
лагаетъ. А потому совершенно естественно, что нѣкоторые 
изъ Гг. лекторовъ не могли доставить своихъ рукописей 
для печати такъ скоро, какъ это въ данномъ случаѣ было 
необходимо. Затягивать же изданіе сборника казалось не
удобнымъ по многимъ соображеніямъ. Между прочимъ, и 
мои двѣ послѣднія лекціи остаются ненапечатанными по 
той же. указанной только-что причинѣ. Наконецъ, относи
тельно помѣщенной здѣсь статьи проф. Ѳ. Я. Капустина не
обходимо объяснить, что она представляетъ собою лишь 
краткое извлеченіе изъ прочитанной имъ лекціи.

Книга эта снабжена 3-мя картами, 7-ю таблицами и 12-ю 
рисунками въ текстѣ. Я употреблялъ всѣ усилія къ тому, 
чтобы обставить ее съ внѣшней стороны какъ можно луч
ше. Однако, этому воспрепятствовалъ цѣлый рядъ неблаго
пріятныхъ обстоятельствъ. Сначала остановка пыла за день
гами; но къ счастью очень скоро нашлись лица, охотно 
пожертвовавшія для добраго дѣла недостававшія средства. 
Эти лица перечислены на заглавномъ листкѣ. Затѣмъ за
трудненія возникли вслѣдствіе моего желанія изготовить 
рисунки въ Томскѣ, не посылая ихъ въ другіе города. 
Этимъ я думалъ, съ одной стороны, ускорить изготовленіе 
рисунковъ, а съ другой—дать лишнюю точку опоры нѣ
сколько разъ уже обнаруживавшимся въ нашемъ городѣ
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стремленіямъ къ учрежденію спеціальной мастерской для 
печатнаго воспроизведенія рисунковъ. Попытка, къ сожа
лѣнію, оказалась несовсѣмъ удачной. Нѣсколько десятковъ 
цинкографическихъ клише къ моей статьѣ о Сибирской 
фаунѣ пришлось забраковать. Вмѣстѣ съ тѣмъ пришлось 
отказаться отъ напечатанія и нѣкоторыхъ другихъ предна
значавшихся для этого изданія рисунковъ, такъ какъ время 
для изготовленія ихъ въ одной изъ столицъ было уже уте
ряно.

Но если и не удалось сдѣлать дѣло вполнѣ такъ, какъ 
хотѣлось, то все же я надѣюсь, что книга эта и въ томъ 
видѣ, вт, какомъ она является передъ читателями, будетъ 
признана ими полезной. Желалъ бы отъ всей души, чтобы 
она возбудила въ своихъ читателяхъ интересъ и любовь 
къ той мѣстности, гдѣ они живутъ и трудятся. Вт, атомъ 
главная наша задача.

Надѣюсь, что прочитанная нами серія лекцій не будетъ 
послѣдней и что за выходящимъ въ настоящее время то
момъ .Научныхъ очерковъ Томскаго края- послѣдуютъ и 
дальнѣйшіе. Ежегодно организовать подобныя серіи лекціи 
и издавать ихъ невозможно, такъ какъ то и другое отни
маетъ слишкомъ много времени и силъ, но я надѣюсь, что 
это дѣло можно будетъ повторять каждые два или три 
года, причемъ составъ лекцій, конечно, каждый разъ дол
женъ измѣняться.

Н. Кащенко.

Тиме къ, 
•T октября

-Н&Й*-



Развитіе человѣческаго господства надъ организован
ной природой.

Вступительная рѣчь къ серіи публичныхъ лекцій, организо
ванныхъ Томскимъ Отдѣломъ И м п е р а т о р с к а г о  Московскаго Об
щества Сельскаго Хозяйства въ осеннемъ полугодіи 185*7 г.

Предсѣдателя Отдѣла,

п р о фе с с ор а  Н. Ѳ.  К а ще н к о .

Мм. гг.!
Мѣстное сельско-хозяйственное общество, исходя изъ того 

общаго положенія, что развитіе сельскаго хозяйства и сельскихъ 
промысловъ находится въ тѣснѣйшей зависимости отъ зна
комства съ мѣстной природой и что эта зависимость особенно 
сознается въ Сибири, гдѣ природа еще такъ мало изучена, 
а утилизація ея богатствъ почти, можно сказать, только на
чинается, рѣшило организовать рядъ публичныхъ чтеній, ко
торыя должны дать общій обзоръ мѣстной природы, преиму
щественно съ сельско-хозяйственной точки зрѣнія. Они должны 
коснуться географическихъ особенностей края, его климата, 
флоры н фауны, первыхъ шаговъ земледѣльческаго населенія 
въ нашей мѣстности, современнаго состояніе ея сельскаго хо
зяйства и ея пригодности для дальнѣйшаго культурнаго раз
витія. Какъ видно изъ программы чтеній, они касаются лишь 
нѣкоторыхъ отдѣльныхъ пунктовъ въ каждомъ изъ пере
численныхъ вопросовъ, но далеко не представляютъ полной 
ихъ разработки, которая потребовала бы нѣсколькихъ лѣтъ 
для одного только изложенія, даже если бы нашъ край уже
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былъ достаточно изслѣдованъ во всѣхъ отношеніяхъ, чего, 
къ сожалѣнію, далеко нельзя сказать. Однако, и эти отрывки 
изъ намѣченнаго общаго плана представляютъ нѣчто систе
матически между собой связанное, потому что всѣ они груп
пируются, какъ около двухъ центровъ, около двухъ основ
ныхъ идей: познанія мѣстнаго края и интересовъ сельскаго 
хозяйства. Нѣкоторыя лекціонныя темы стоятъ очень близко 
къ первому изъ этихъ центровъ, но довольно далеко отъ 
втораго, другія занимаютъ обратное положеніе. Но, во вся
комъ случаѣ, каждая изъ нихъ имѣетъ нѣкоторую внутрен
нюю связь съ другими.

Для того, чтобы по возможности освѣтить эту внутреннюю 
связь, я и поставилъ себѣ задачей изложить тѣ общія дан
ныя, которыя могутъ служить какъ бы введеніемъ ко всему 
циклу нашихъ чтеній, т. е., именно, разсмотрѣть вопросъ объ 
отношеніи человѣка къ окружающимъ его живымъ сущест
вамъ съ утилитарной точки зрѣнія.

Происхожденіе человѣка покрыто глубокой тайной и по
стоянно служитъ темой оживленныхъ споровъ. Будучи съ 
виду простымъ н цѣльнымъ, вопросъ этотъ при ближайшемъ 
анализѣ распадается на массу отдѣльныхъ задачъ, затроги- 
вающихь чуть не всѣ области знанія и служащихъ одной 
изъ самыхъ главныхъ причинъ, постоянно одушевляющихъ 
къ все новымъ и новымъ пытливымъ изысканіямъ представи
телей самыхъ разнообразныхъ наукъ: философіи, исторіи, ар
хеологіи, антропологіи, анатоміи, эмбріологіи, зоологіи, геологіи 
и другихъ. Дать на этотъ вопросъ категорическій отвѣтъ въ 
настоящее время невозможно и я не стану углубляться въ 
разсмотрѣніе тѣхъ данныхъ, которыя служатъ для приблизи
тельнаго, вѣроятнаго его рѣшенія, потому что изложеніе ихъ 
потребовало бы особаго, спеціально этому вопросу посвящен
наго ряда лекцій. Ограничусь лишь краткимъ замѣчаніемъ, 
что большинство научныхъ данныхъ, какими мы въ настоящее
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время обладаемъ, не могутъ быть объяснены иначе, какъ лишь 
допущеніемъ, что физическая организація человѣка выработа
лась постепенно и что положеніе властелина земли чело
вѣкъ занялъ лишь послѣ продолжительной и тяжелой борьбы 
съ окружающими его и весьма часто для него неблагопріят
ными явленіями мертвой и живой природы.

Первый періодъ этой борьбы, когда человѣкъ еще не меч
талъ ни о чемъ большемъ, какъ лишь о пропитаніи и о за
щитѣ, въ самомъ узкомъ значеніи этихъ словъ, теряется 
цѣликомъ во мракѣ доисторическихъ временъ, хотя и отъ 
этого періода дошли до насъ нѣкоторые скудные веществен
ные памятники, въ видѣ остатковъ отъ костровъ, костей 
отъ употребленныхъ человѣкомъ въ пищу животныхъ, да пер
вобытныхъ орудій, являющихся почти исключительно въ видѣ 
грубо оббитыхъ камней, служившихъ невидимому орудіями 
раздробленія, и осколковъ, отбитыхъ отъ камней же и слу
жившихъ, вѣроятно, для рѣзанія и скобленія. Насколько до 
настоящаго времени выяснилось, въ этомъ періодѣ, извѣстномъ 
подъ названіемъ палеолитическаго и совпадающемъ въ сѣвер
ной половинѣ европейско-азіатскаго материка съ періодомъ 
жизни въ этихъ мѣстахъ мамонта и носорога, человѣкъ еще 
не обладалъ никакими домашними животными. Относительно 
того, обладалъ ли онъ въ этомъ періодѣ культурными расте
ніями, судить труднѣе, потому что растительные остатки не 
такъ хорошо сохраняются, какъ нѣкоторыя плотныя части 
животнаго тѣла, и потому постоянное отсутствіе какихъ либо 
слѣдовъ культурныхъ растеній изъ палеолитическаго періода 
еще не можетъ считаться прямымъ доказательствомъ того, 
что послѣднихъ и въ дѣйствительности тогда не было. Однако, 
мы все же имѣемъ право принять этотъ послѣдній выводъ съ 
большой вѣроятностью, такъ какъ вся совокупность прочихъ 
фактовъ изъ доисторической жизни европейско-азіатскаго че
ловѣка, а также наблюденія надъ современнымъ состояніемъ
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некультурныхъ человѣческихъ племенъ, указываютъ на то, 
что прирученіе животныхъ если не предшествуетъ, то но 
крайней мѣрѣ наступаетъ не позже культуры растеній. Въ 
атомъ періодѣ, слѣдовательно, живая природа оставалась не
зависимой отъ человѣка. Онъ бралъ отъ нея, что могъ, 
употреблялъ ея продукты для своихъ безхитростныхъ потребно
стей, но не былъ въ силахъ подчинить ее себѣ боіѣе, чѣмъ 
самъ былъ ей подчиненъ.

Въ слѣдующемъ періодѣ, неолитическомъ, который харак
теризуется употребленіемъ шлифованныхъ каменныхъ орудій, 
уже довольно разнообразной формы, такъ же какъ появленіемъ 
глиняной посуды и опредѣленнаго порядка погребенія покой
никовъ, человѣкъ занимаетъ уже иное положеніе но отноше
нію къ окружающимъ его животнымъ. Онъ не ограничивается 
защитой отъ нихъ и убиваніемъ ихъ ради полученія мате
ріала для своего пропитанія и одежды, но и начинаетъ под
чинять ихъ своей волѣ, заставляетъ жить нхъ не такъ, какъ 
они жили раньше, но такъ, какъ для него удобно, т. е. 
дѣлаетъ ихъ домашними животными. Многіе указываютъ на 
то, что между палеолитическимъ и неолитическимъ періодами 
нельзя провести рѣзкой границы, и дѣйствительно это правда, 
но лишь въ Томь смыслѣ, что способъ приготовленія орудій 
самъ но себѣ еще не можетъ служить безусловно вѣрнымъ 
признакомъ для разграниченія этихъ двухъ періодовъ. Если 
яге принять въ расчетъ все состояніе культуры въ каждомъ 
изъ нихъ, а также окружавшую человѣка въ томъ и дру
гомъ періодѣ фауну, то нужно сознаться, что разница между 
ними выступаетъ настолько рѣзко, что даже п связать ихъ 
между собой оказывается не такъ то легко. Находки изъ 
промежуточныхъ стадій крайне скудны и не всегда оказы
ваются вполнѣ достовѣрными. Естественно поэтому, что многіе 
приписываютъ остатки неолитическаго характера не той расѣ, 
которая раньше жила на этихъ мѣстахъ, а другой, пришлой.



выработавшейся въ другомъ мѣстѣ и, благодаря своей сравни
тельно высокой культурѣ, вытѣснившей палеолитическія пле
мена. Съ другой стороны, неолитическій періодъ, напротивъ, 
совершенно нечувствительно и постепенно переходитъ въ пе
ріодъ употребленія металловъ и, наконецъ, въ періодъ исто
рическій. Объ этой скудости находокъ, которыя могли бы 
свивать между собой палеолитическій и неолитическій періоды, 
упоминаю для того, чтобы подчеркнуть возникающія отсюда 
трудности для выясненія вопроса о происхожденіи домашнихъ 
животныхъ и культурныхъ растеній. Въ первомъ періодѣ нѣтъ 
ни тѣхъ, ни другихъ; во второмъ тѣ н другія окапываются 
уже на-лицо, хотя и далеко не въ полномъ своемъ составѣ. 
Такимъ образомъ, о первоначальномъ появленіи домашнихъ 
животныхъ и культурныхъ растеній приходится судить частью 
но аналогіи съ болѣе поздними примѣрами одомашненія, 
частью но догадкѣ.

Всѣ изслѣдователи этого вопроса согласны въ томъ, что 
древнѣйшимъ изъ домашнихъ животныхъ нужно считать собаку. 
Она первая признала силу человѣческаго разума и, подчи
нившись ему, стала оказывать человѣку, взамѣнъ ничтожныхъ 
съ его стороны заботъ и покровительства, сильную поддержку 
въ его дальнѣйшихъ притязаніяхъ на положеніе царя при
роды. По образному выраженію покойнаго проф. А. ІГ. Бог
данова, „собака помогла человѣку выйти въ люди". Между 
многочисленными породами собакъ можно различить двѣ глав
ныя расы, изъ которыхъ одна считается происходящей отъ 
волка, другая отъ шакала. Легкая нриручаемость послѣдняго 
до нѣкоторой степени объясняетъ столь древнее происхож
деніе соотвѣтственной собачьей расы. Впрочемъ, къ этому 
вопросу намъ прійдется еще возвратиться дальше. Сначала 
собака, невидимому, употреблялась въ пищу, и это значеніе она 
отчасти сохранила и до настоящаго времени у нѣкоторыхъ на
родовъ, напр., у жанджуровъ. Но по мѣрѣ того, какъ человѣкъ
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убѣждался въ томъ, что собака гораздо полезнѣе въ качествѣ 
защитника и помощника въ борьбѣ съ другими животными, 
чѣмъ въ качествѣ пищеваго матеріала, обычай употребленія 
ея въ пищу сталъ постепенно ограничиваться и въ настоящее 
время почти уничтожился.

За собакой послѣдовали: быкъ, коза, овца, оселъ, верблюдъ, 
лошадь п цѣлый рядъ разнообразнѣйшихъ животныхъ. Въ 
настоящее время извѣстно не менѣе 17-ти млекопитающихъ, 
13-ти птицъ, нѣсколько рыбъ, 1 амфибія (аксолотль), 1 бабочка 
(тутовый шелкопрядъ) и 1 перепончатокрылое насѣкомое 
(пчела), а всего, слѣдовательно, не менѣе 36 домашнихъ жи
вотныхъ. Въ этотъ счетъ еще не входятъ многія животныя, 
извѣстныя только въ прирученномъ, но не въ одомашненномъ 
состояніи, т. е. такія, которыя въ неволѣ или совсѣмъ не 
размножаются, или даютъ приплодъ только въ видѣ исклю
ченія, хотя нѣкоторыя изъ нихъ уже съ древнѣйшихъ временъ 
съ большой пользой употребляются то для перевозки тяжестей 
(слонъ), то для охоты (леопардъ и очень многія хищныя птицы).

Спрашивается теперь, какъ представить себѣ происхожде
ніе этихъ многочисленныхъ друзей человѣка? Какими спо
собами и съ какими цѣлями достигъ человѣкъ ихъ одомаш
ненія? Несомнѣнно, что прирученіе, а затѣмъ и одомашненіе 
происходили очень медленно и безъ яснаго пониманія чело
вѣкомъ тѣхъ результатовъ, къ которымъ онъ безсознательно 
стремился. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, хотя далеко не во всѣхъ, 
толчкомъ къ прирученію послужило желаніе съ возможнымъ 
для себя удобствомъ получать именно тѣ самые продукты, 
которыми человѣкъ пользуется отъ даннаго животнаго и въ 
настоящее время. Это можно съ увѣренностью сказать, на
примѣръ, относительно пчелы. Первоначально человѣкъ просто 
отыскивалъ мѣста обитанія дикихъ пчелъ и отнималъ у нпхъ 
медъ, какъ это и въ настоящее время нерѣдко практикуется. 
Отсюда весьма недалеко до устройства искусственныхъ обита-
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лищъ для пчелъ вблизи человѣческаго жилья. Употребленіе 
воска, въ качествѣ освѣтительнаго матеріала, должно било 
развиться вслѣдъ за употребленіемъ меда, такъ какъ очень 
не трудно было человѣку замѣтить и оцѣнить значеніе этого 
прекраснаго матеріала, разъ ужъ онъ иостоянно имѣлъ дѣло 
съ медовыми сотами. Но устройство насѣки еще далеко не 
составляетъ полнаго одомашненія пчелы, которое началось, 
собственно говоря, только съ самыхъ новѣйшихъ временъ, съ 
тѣхъ норъ какъ человѣкъ изучилъ организацію пчелинаго 
общества и познакомился съ подробностями размноженія этого 
замѣчательнаго насѣкомаго. Даже можно сказать, что и въ 
настоящее время одомашненіе пчелы находится только въ 
началѣ своего развитія, потому что слѣды воздѣйствія чело
вѣка на образъ жизни пчелы и на ея физическую организа
ціи! еще слишкомъ ничтожны. Пчела находится скорѣе лишь 
только подъ контролемъ и покровительствомъ человѣка, чѣмъ 
подъ его владычествомъ. Другое насѣкомое, тутовый шелко
прядъ, напротивъ, должно считаться животнымъ вполнѣ одо
машненнымъ, такъ какъ вся его судьба, начиная отъ про
цесса скрещиванія н откладыванія яицъ, и кончая смертью, 
находится все-цѣло въ рукахъ человѣка, который направляетъ 
всѣ отдѣльные моменты его жизни но своему усмотрѣнію. 
Да и на организаціи тутоваго шелкопряда вліяніе домашняго 
образа жизни отразилось уже настолько сильно, что рѣшеніе 
вопроса, отъ какой именно дикой формы онъ произошелъ, 
оказывается дѣломъ далеко не легкимъ. По всей вѣроятно
сти, прирученіе его началось съ того, что человѣкъ сначала 
сталъ употреблять для своихъ цѣлей коконы дикихъ шелко
прядовъ. Затѣмъ онъ сталъ оказывать излюбленнымъ шелкопря
дамъ свое покровительство, защищая ихъ отъ нападенія 
птицъ и другихъ враговъ, для чего наиболѣе подходящимъ 
средствомъ должно было оказаться устройство закрытыхъ по
мѣщеній, впослѣдствіи превратившихся въ нынѣшнія черви-
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воднн. Слѣдовательно, мы можемъ допустить, что толчкомъ 
къ одомашненію и здѣсь послужило желаніе имѣть тотъ самый 
продуктъ, который и въ настоящее время получается отъ этого 
животнаго.

Но въ громаднѣйшемъ большинствѣ случаевъ побудитель
ной причиной къ одомашненію служили, невидимому, совсѣмъ 
не тѣ полезныя стороны, которыя мы цѣнимъ у даннаго жи
вотнаго въ настоящее время. К акъ выше было мелькомъ 
упомянуто, однимъ изъ обстоятельствъ, упрочившихъ одомаш
неніе собаки, послужило, можетъ быть, просто удобство имѣть 
вблизи себя живой запасъ пищевого матеріала, которымъ можно 
было воспользоваться, въ случаѣ нужды, во всякое время. То же 
самое должно сказать относительно свиньи, и со значитель
ной вѣроятностью можно предположить относительно лошади, 
которая и въ настоящее время, какъ извѣстно, далеко не
рѣдко употребляется въ пищу. Въ прежнее же время, судя 
но результатамъ многихъ археологическихъ раскопокъ, упо
требленіе въ пищу собаки и въ особенности лошади практи
ковалось несравненно шире. Но теперь, какъ мы знаемъ, 
только свинья вполнѣ сохранила свое первоначальное назначе
ніе, а собака и лошадь у большинства народовъ доставляютъ 
человѣку совершенно иного рода услуги. Первоначальный 
смыслъ одомашненія потерялся, но само домашнее животное 
сдѣлалось еще болѣе полезнымъ.

Однако, желаніе имѣть подъ рукою пищевой матеріалъ ни 
въ какомъ случаѣ не можетъ считаться общей и единственной 
причиной одомашненія позвоночныхъ животныхъ, хотя бы 
даже такихъ, которыя въ дѣйствительности имѣютъ или 
имѣли прежде такое назначеніе. Притомъ же изъ приведен
ныхъ примѣровъ еще не видѣнъ самый ходъ, такъ сказать, 
механизмъ прирученія и одомашненія. Яснѣе другихъ случаевъ 
можно представить его себѣ на нашемъ домашнемъ быкѣ, ко
торый служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ однимъ изъ прекраснѣйшихъ



примѣровъ перемѣны роли, играемой домашнимъ животнымъ, со
отвѣтственно перемѣнѣ въ культурномъ состояніи самого че
ловѣка. Процессъ прирученія быка имѣлъ въ своей основѣ, 
невидимому, религіозныя потребности. Э. Ганъ указываетъ 
на то обстоятельство, что всѣ извѣстныя породы нашихъ 
домашнихъ быковъ происходятъ отъ первобытнаго быка (Bos 
priin igenius), но не отъ бизона (Bison prisons), хотя это 
послѣднее животное было распространено въ тѣхъ же мѣ
стахъ, гдѣ и первое, н съ практической точки зрѣнія обла
даетъ одинаковыми съ нимъ достоинствами. Объясненіе этому 
обстоятельству онъ видитъ въ томъ, что форма роговъ у 
первобытнаго быка напоминаетъ лунный серпъ, чего нельзя 
сказать о рогахъ бизона. Между тѣмъ, почитаніе луны было 
весьма распространено у древнѣйшихъ народовъ юго-западной 
Азіи, гдѣ невидимому и началось прирученіе быка. Естественно, 
что въ жертву лунѣ приносилось то животное, которое имѣло 
съ неіі хотя нѣкоторое сходство и потому считалось какъ 
бы ей принадлежащимъ. Желаніе имѣть матеріалъ для жертво
приношенія постоянно на-готовѣ легко могло повести сначала 
къ загону и содержанію отдѣльныхъ стадъ въ огражденномъ 
пространствѣ, а затѣмъ, въ теченіе длиннаго ряда вѣковъ, и 
къ полному одомашненіи». Между тѣмъ, что же мы видимъ 
въ настоящее время? Не только о религіозномъ значеніи ро
гатаго скота нѣть болѣе и помину, но и употребленіе въ 
пищу его мяса, несмотря на пока еще весьма большую распро
страненность этого обычая, имѣетъ все же второстепенное 
значеніе и едва ли имѣетъ будущность, между тѣмъ какъ 
употребленіе молока и молочныхъ продуктовъ, постоянно ро- 
стетъ и уже въ настоящее время у наиболѣе цивилизованныхъ 
народовъ достигло такого положенія, что мы почти не можемъ 
представить себѣ стола безъ молока, масла, сметаны, творогу 
и другихъ молочныхъ продуктовъ. А что обычай доенія мо
лока долженъ былъ развиться значительно позднѣе одомаш-
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ненія быка, это видно уже изъ того, что китайцы еще и 
теперь не знаютъ и не употребляютъ молока, хотя съ неза
памятныхъ временъ имѣютъ домашній рогатый скотъ. Одо
машненіе въ этомъ случаѣ, слѣдовательно, привело къ такимъ 
результатамъ, которые совершенно не могли быть предусмотрѣны 
тѣмъ народомъ, который положилъ ему начало. Возьмемъ еще 
примѣръ. Извѣстно, что овцы разводятся въ настоящее время 
у цивилизованныхъ націй главнымъ образомъ ради шерсти, 
потому что этотъ продуктъ, въ различной обработкѣ, получилъ 
громадное и разностороннее значеніе для нашей жизни. Но, 
спрашивается, могъ ли такое значеніе снятыхъ съ животнаго 
волосъ предвидѣть тотъ темный древнѣйшій человѣкъ, который 
впервые сталъ дѣлать попытки одомашнить овцу? Едва ли кто 
нибудь рѣшится дать на этотъ вопросъ утвердительный отвѣтъ. 
Древнѣйшій полудикій нашъ предокъ могъ стараться держать 
при себѣ овцу ради мяса, ради шкуры, но не ради шерсти 
въ собственномъ смыслѣ слова. Обычай сниманія шерсти съ 
живаго животнаго могъ укорениться только тогда, когда для 
человѣка сдѣлалось выгоднымъ оставлять животное живымъ 
послѣ снятія съ него шерсти, слѣдовательно если не послѣ 
одомашненія, то послѣ прирученія, которое уже представляетъ 
начало одомашненія. Значитъ и здѣсь результатъ одомашненія 
оказался не тѣмъ и гораздо болѣе плодотворнымъ, чѣмъ могъ 
ожидать его виновникъ. То же самое можно сказать и отно
сительно птицъ, изъ которыхъ большая часть были приведены 
въ домашнее состояніе, насколько въ настоящее время можно 
судить, изъ цѣлей религіозныхъ, или эстетическихъ, и только 
позднѣе постепенно получили экономическое значеніе. Употре
бленіе -же въ пищу яицъ отъ домашнихъ птицъ, какъ обык
новеннаго пищевого матеріала, развилось несомнѣнно много 
спустя послѣ ихъ полнаго одомашненія, такъ какъ способ
ность класть яйца въ количествѣ, во много разъ превышаю
щемъ необходимое для размноженія, могла развиться только
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въ теченіи продолжительнаго періода времени. Правда, многія 
Дикія птицы могутъ класть яицъ больше обыкновеннаго, если 
яііца незамѣтно вынимать изъ гнѣзда, не нарушая притомъ 
свободнаго образа жизни птицы. Но все же избытокъ откла
дываемыхъ при такихъ условіяхъ яицъ не достигаетъ даже 
и приблизительно такихъ размѣровъ, какъ у домашнихъ птицъ. 
Притомъ же птицы прирученныя, но еще не одомашненныя, 
обыкновенно, совсѣмъ не кладутъ яицъ. Изъ этого слѣдуетъ, 
что желаніе получать яйца ни въ какомъ случаѣ не могло 
служить толчкомъ къ одомашненію птицъ. Поводы тутъ должны 
были быть другіе и, конечно, весьма различные для разныхъ 
птицъ. Интересно, что въ древности роль теперешнихъ куръ 
игралъ гусь, который былъ одомашненъ раньше другихъ 
птицъ и у древнихъ грековъ и персовъ цѣнился главнымъ 
образомъ за приносимыя имъ яйца. Впослѣдствіи же эту роль 
приняли на себя куры, между тѣмъ какъ гуси стали служить 
преимущественно составными частями своего тѣла: мясомъ, 
жиромъ, перьями и пухомъ. Изъ этого мы еще лишній разъ 
видимъ до какой степени непостоянна и измѣнчива экономи
ческая роль домашнихъ животныхъ.

Изъ немногихъ приведенныхъ примѣровъ видно уже, что 
почти всѣ домашнія позвоночныя, съ какими бы цѣлями они 
ни были приручены, въ извѣстномъ періодѣ человѣческой 
культуры служатъ для человѣка главнымъ образомъ своимъ 
мясомъ и шкурой. Только кошка, прирученная, невидимому, 
египтянами изъ религіозныхъ причинъ и затѣмъ сдѣлавшаяся 
частью сторожемъ отъ мышей, частью предметомъ развлеченія, 
аксолотль, одомашненный въ самое послѣднее время уче
ными, и можетъ быть нѣкоторыя рыбки, разводимыя ради 
забавы, избѣгли этой участи. Но затѣмъ мы видимъ, что съ 
поднятіемъ человѣческаго интеллекта онъ начинаетъ цѣнить 
въ животныхъ не столько то, что можно получить отъ нихъ 
послѣ смерти, сколько продукты, доставляемые ими при жизни:
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молоко, яйца, шерсть, перья, и ихъ мускульный трудъ, все 
равно, служитъ ли онъ для перевозки тяжестей, или для 
ловли мышей, или для охраны человѣка, или для помощи ему 
при охотѣ, или для ловли рыбы, какъ это дѣлаетъ корморанъ, 
или, наконецъ, просто для доставленія развлеченія человѣку, 
какъ это дѣлаютъ наир, голуби у ихъ любителей.

Послѣдняя форма эксплоатаціи животныхъ, т. е. извлече
ніе отъ нихъ матеріальной или нематеріальной пользы безъ 
вреда для ихъ жизни, по мѣрѣ перехода человѣка изъ по
лудикаго въ цивилизованное состояніе преобладаетъ все бо
лѣе и болѣе, а современымъ, можетъ быть, останется, и 
единственной. Возможно также, что и большая часть физиче
скаго труда будетъ съ нашихъ животныхъ снята, такъ какъ 
съ развитіемъ прикладной механики окажется возможнымъ и 
болѣе удобнымъ обходиться безъ ихъ помощи, но это воз
можно только въ отдаленнѣйшемъ будущемъ, а пока еще, 
невидимому долгое время физическій трудъ животныхъ будетъ 
составлять одно изъ необходимѣйшихъ условій экономическаго 
благосостоянія человѣка.

Но въ то время, какъ часть животныхъ подчинилась мо
гуществу человѣка, поставила себя въ полную зависимость 
отъ него и тѣмъ обезпечила на неопредѣленное время суще
ствованіе своего потомства, другая и гораздо большая ихъ 
часть остается еще свободной, подвергаясь зато всѣмъ 
внѣшнимъ случайностямъ, какъ благопріятнымъ, такъ и не
благопріятнымъ. Къ этимъ, отъ него независимымъ, животнымъ 
человѣкъ всегда относился съ полной безпощадностью, ист
реблялъ и вытѣснялъ ихъ одно за другимъ. При расширеніи 
человѣческаго господства въ извѣстной странѣ прежде всего 
исчезаютъ животныя крупныя и особенно такія, которыя или 
явно вредятъ человѣку, или являются для него заманчивымъ 
предметомъ охоты. Мы не знаемъ, сколько изъ жившихъ въ 
доисторическіе періоды, а теперь исчезнувшихъ животныхъ
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обязаны своей гибелью человѣку. Но и въ историческія 
времена, когда разрушительное вліяніе человѣка для насъ 
гораздо замѣтнѣе, исчезло ихъ уже не мало. Н а Британскихъ 
островахъ давно уже не существуетъ ни медвѣдя, ни волка, 
ни дикаго кабана, ни бобра, ни сѣвернаго оленя, а между 
тѣмъ относительно существованія ихъ тамъ въ историческія 
времена имѣются вполнѣ достовѣрныя свѣденія. Та же судьба 
постигла нѣкоторыхъ изъ этихъ животныхъ во многихъ за
падныхъ частяхъ континентальной Европы, и, конечно, ли
шенное ихъ пространство будетъ постепенно расширяться бо
лѣе и болѣе. Не мало есть и такихъ животныхъ, которыя 
истреблены не въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, но вообще на всей 
земной поверхности и тоже въ историческія времена. Сюда 
относится Стеллерова морская корова (R hytina S te lleri), во
дившаяся въ Беринговомъ морѣ, берингіанскій корморанъ 
(Carbo pers pic ill a tu s), дронтъ или додо (Dittos ineptus) и 
многія другія. Кажется, сюда же нужно причислить и дикаго 
первобытнаго быка, потому что, по нѣкоторымъ даннымъ, жи
вотное, называвшееся туромъ и водившееся на зарѣ русской 
исторіи въ предѣлахъ Европейской Россіи, было ничѣмъ 
инымъ, какъ именно первобытнымъ быкомъ (Бо& prim igenius).

Число же такихъ формъ, которыя еще живутъ, но не
сомнѣнно скоро должны будутъ исчезнуть, если только не 
будутъ приняты какія либо особыя мѣры къ ихъ сохраненію, 
еще болѣе значительно. Къ такимъ животнымъ принадлежатъ 
зубръ, бизонъ, бобръ, тарпанъ (дикая лошадь южно-русскихъ 
и западно-сибирскихъ степей), дикая кошка (F e lis  catns), 
киви (A p te ryx  austra lis) и другія. Г. Гартлаубъ насчиты
ваетъ 19 видовъ птицъ, совершенно вымершихъ въ истори
ческое время, и 16 видовъ очень близкихъ къ полному вы
миранію. Правда, не относительно всѣхъ ихъ можно доказать, 
что они были истреблены человѣкомъ, но едва ли можно 
сомнѣваться въ томъ, что, если не прямо, не путемъ избіенія,
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то во всякомъ случаѣ косвенно, истребленіемъ лѣсовъ, осуше
ніемъ болотъ, введеніемъ новыхъ для данной мѣстности жи
вотныхъ и растеній, онъ содѣйствовала, гибели ея перво
начальнаго животнаго населенія. Вымирающими формами 
особенно богатъ материкъ Австраліи и Новая Зеландія, гдѣ 
вновь навозимыя европейцами животныя жестоко истребляютъ 
и вытѣсняютъ коренныхъ обитателей, въ прежнія времена 
совершенно не звавшихъ такихъ враговъ и конкуррентовъ.

Только въ послѣднее время, да и то не вездѣ, начали 
понимать, что уничтоженіе животныхъ имѣетъ смыслъ только 
но отношенію къ тѣмъ изъ нихъ, которыя безусловно вредны, 
между тѣмъ какъ животныя безвредныя, а тѣмъ болѣе 
полезныя для человѣка, хотя бы и дикія, должны быть 
по возможности покровительствуемы, въ интересахъ самого 
же человѣка. Является забота объ охраненіи животныхъ, 
проявляющаяся нерѣдко въ законодательной формѣ, и, 
конечно, достигающая кое какихъ результатовъ, но не всегда 
удовлетворительныхъ. Примѣръ бизона, какъ американскаго, 
такъ и европейскаго, извѣстнаго у насъ болѣе подъ названіемъ 
зубра, въ этомъ отношеніи очень иечалеяъ. По свѣдѣніямъ, 
собраннымъ К. А. Бихнеромъ, состояніе зубровъ, тщательно 
охраняемыхъ у насъ въ Бѣловѣжской пущѣ, только въ первой 
воловинѣ нашего столѣтія могло считаться довольно хорошимъ, 
потому что число ихъ съ 1832 года но 1857 повысилось 
съ 770 штукъ до 1808. Но затѣмъ, несмотря на всѣ за
боты о нихъ, число зубровъ постоянно падаетъ и въ настоящее 
время не доходитъ и до 500. Б ъ  Сѣв. Америкѣ союзное 
правительство въ послѣдніе годы также обратило вниманіе 
на то, что бизоны, которые 2 0 — 30 лѣтъ тому назадъ счи
тались милліонами, вслѣдствіе, невидимому, безпощаднаго ис
требленія, въ настоящее время уже очень близки къ полному 
вымиранію. Найдено было необходимымъ прибѣгнуть къ 
охранительнымъ мѣрамъ и стадо бизоновъ было впущено въ
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огороженный Іеллоустонъ-паркъ. Но въ 1894 году въ этомъ 
паркѣ ихъ считалось 200  штукъ, а теперь нѣтъ и 50-ти. 
Въ Америкѣ винятъ въ этомъ браконьеровъ, и у насъ сна
чала видѣли причину всѣхъ бѣдъ въ нихъ же, пока не при
шлось признать наконецъ, что и сама плодовитость поставлен
ныхъ въ такія исключительныя условія животныхъ ненор
мально низка.

Въ Новой Зеландіи, для спасенія отъ гибели мѣстныхъ 
коренныхъ обитателей, въ послѣднее время спеціально назна
чены два небольшіе острова. На нихъ не только запрещено 
истребленіе находящихся подъ охраной животныхъ, но запре
щенъ также и ввозъ на эти острова животныхъ изъ другихъ 
странъ, потому что, какъ уже сказано выше, этотъ ввозъ 
именно и является одной изъ главнѣйшихъ причинъ исчеза
л и  туземныхъ формъ. Очень интересно будетъ видѣть резуль
таты этой мѣры. Возможно, что такимъ способомъ удастся 
сохранить мелкихъ животныхъ, которыя одни только и жи
вутъ на этихъ островахъ. Если же дѣло идетъ о животныхъ 
крупныхъ, то изъ примѣровъ зубра и бизона ясно, что охра
нительныя мѣры сами но себѣ недостаточны для ихъ спасенія, 
разъ уже выяснилось, что оставить незаселенной всю область 
ихъ распространеніи невозможно, а въ странѣ заселенной не
зависимо отъ человѣка они существовать не могутъ.

Эти мѣры не достигаютъ цѣли, если животное остается 
дикимъ, а потому единственнымъ способомъ обезпечить суще
ствованіе какого нибудь крупнаго млекопитающаго въ населен
ныхъ мѣстахъ является его полное одомашненіе. Если тѣмъ не 
менѣе охранительныя мѣры и для такихъ животныхъ считаются 
необходимыми, то лишь какъ мѣра временная, имѣющая то пре
имущество, что ее можно ввести относительно быстро, между 
тѣмъ какъ одомашненіе дикихъ животныхъ требуетъ вѣковъ, 
если даже не тысячелѣтій. Весьма вѣроятно, впрочемъ, что оно 
совершалось до сихъ лоръ такъ медленно потому, что производи-
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лось человѣкомъ полусознательно, безъ ясно намѣченной цѣли, 
Было бы, однако, совершенно неправильно думать, что про
цессъ одомашненія принадлежитъ исключительно временамъ 
давно прошедшимъ, что онъ разъ навсегда совершился и 
закончился. Напротивъ, онъ несомнѣнно продолжается по
стоянно и если при первомъ взглядѣ не замѣчается, то исклю
чительно потому, что совершается очень медленно. Доказа
тельствомъ этого служитъ существованіе полуодомашненныхъ 
животныхъ, типичнымъ примѣромъ которыхъ можетъ служить 
сибирскій маралъ (мѣстная разновидность благороднаго оленя), 
разводимый съ ЗО-хъ годовъ настоящаго столѣтія во многихъ 
мѣстностяхъ южной Сибири, особенно на Алтаѣ, въ особыхъ 
огороженныхъ пространствахъ, называемыхъ маральниками. 
Первоначально ограничивались загономъ въ эти ограды дикихъ 
животныхъ и приплодъ бывалъ только случайно, отъ самокъ, цо
павшихъ въ ограду уже въ беременномъ состояніи. Н овъ  послѣд
нее время маралы начинаютъ уже плодиться въ самыхъ мараль
никахъ. но крайней мѣрѣ въ болѣе удобныхъ и болѣе об
ширныхъ изъ нихъ. Такъ, по сообщенію В. Небольсина, въ 
Усинскомъ округѣ, въ лучшемъ изъ маральниковъ, принад
лежащемъ крестьянину Ивану Ведерникову, маралы плодятся 
довольно правильно, такъ что большая часть находящихся 
въ оградѣ животныхъ здѣсь же и родились. Они оказываются 
настолько ручными, что когда однажды, вслѣдствіе случай
наго поврежденія ограды, маралы разбѣжались, то ихъ безъ 
труда удалось загнать обратно. Поводомъ къ прирученію ма
раловъ служитъ желаніе своевременно воспользоваться ихъ 
рогами, которые, но мнѣнію китайцевъ, обладаютъ особеннымъ 
укрѣпляющимъ дѣйствіемъ на человѣческій организмъ и по
тому весьма выгодно сбываются мараловодчиками въ Китай. 
Рога у марала ежегодно зимой смѣняются и весной отростаютъ 
новые. Эти то молодые рога, еще не вполнѣ окостенѣвшіе, 
въ началѣ лѣта спиливаются, вымачиваются въ соляномъ
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растворѣ или чайномъ настоѣ и поступаютъ въ продажу. 
Дѣйствительно ли рога обладаютъ тѣмъ свойствомъ, которое 
имъ приписываютъ, съ точностью, научно, еще не выяснено 
и теоретически является довольно сомнительнымъ. Но совер
шеніи) неправы тѣ, которые на этомъ основаніи не придаютъ 
значенія и самому мараловодству. Дѣло тутъ не въ рогахъ, 
а въ томъ, что на нашихъ глазахъ совершается одомашненіе 
одного изъ прекраснѣйшихъ животныхъ, которое иначе рано 
или поздно неизбѣжно исчезло бы съ лица земли. Вышеука
занные примѣры показываютъ, что домашнее животное очень 
часто оказывается особенно цѣннымъ для человѣка совсѣмъ 
не въ томъ отношеніи, въ какомъ оно цѣнилось при самомъ 
процессѣ одомашненія, и потому было бы слишкомъ наивно ду
мать, что съ потерей вѣры въ чудодѣйственную силу роговъ и 
сами маралы окажутся безполезными въ экономическомъ отно
шеніи. Какую именно роль будетъ играть маралъ въ хозяйствѣ 
будущаго человѣчества, это выяснится лишь съ теченіемъ 
времени. А пока достаточно указать хотя бы на то, что 
мясо его вкусно, а кожа уже и теперь имѣетъ сбытъ въ 
Европейскую Россію, употребляясь между прочимъ на вы
дѣлку замши.

Мы можемъ гордиться, что азіатскій материкъ, уже давшій 
66льшее количество домашнихъ животныхъ, чѣмъ всѣ прочіе 
материки вмѣстѣ, спасшій между прочимъ отъ гибели быка 
и обезпечившій существованіе лошади (которая въ отдаленномъ 
прошломъ находилась также въ Америкѣ, но не была при
ручена и погибла безслѣдно, такъ что послѣ открытія аме
риканскаго материка европейцами привезенныя ими лошади 
крайне удивляли туземцевъ),— что этотъ материкъ и подъ 
русскимъ владычествомъ продолжаетъ ту же культурную миссію.

Забота о прирученіи животныхъ постоянно проявляется то 
тамъ, то здѣсь, по большей части въ формѣ мало сознатель-> 
ной. Наир., объ остякахъ разсказываютъ, что они и м ѣ ю і/
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обыкновеніе полученныхъ при охотѣ маленькихъ лисятъ вос
питывать въ помѣщеніи, наполненномъ хворостомъ. Треніе о 
хворостъ, при постоянномъ лазаніи животнаго, способствуетъ 
росту и чистому содержанію волосъ, вслѣдствіе чего шкуры 
отъ этихъ лисицъ, когда онѣ вполнѣ выростутъ, продаются 
за хорошую цѣну. Отъ этого, конечно, еще слишкомъ далеко 
до одомашненія, но еслибы дать лисицамъ обширное и удоб
ное помѣщеніе, то, быть можетъ, онѣ стали бы и размножаться 
въ немъ, а это уже было бы началомъ одомашненія.

Въ послѣднее время, впрочемъ, въ -западной Европѣ дѣ
лаются попытки вполнѣ сознательнаго одомашненія животныхъ, 
близкихъ къ гибели, наир, бобра. Не мѣшаетъ здѣсь также 
упомянуть о проектѣ Хорькевича, поданномъ, судя по газет
нымъ извѣстіямъ, Г-ну Министру Земледѣлія въ настоящемъ 
году и касающемся разведенія цушныхъ звѣрей (лисицъ, ку
ницъ и соболей) въ почти ненаселенныхъ мѣстностяхъ по 
берегамъ Охотскаго моря. Хотя въ этомъ проектѣ рѣчь идетъ 
о разведеніи пушныхъ звѣрей „на свободѣ", но такъ какъ 
при этомъ предполагается заготовлять для нихъ пищу уси
ліями человѣка, то исполненіе этого проекта въ окончатель
номъ результатѣ, но всей вѣроятности, привело бы къ ихъ 
одомашненію, хотя, конечно, по истеченіи лишь очень боль
шаго періода времени.

До сихъ поръ у насъ шла рѣчь только о томъ, какъ от
носится человѣкъ къ животнымъ, но не было говорено ничего 
объ отношеніи самихъ животныхъ къ человѣку. Между тѣмъ, 
эта сторона дѣла чрезвычайно важна и въ особенности потому, 
что изслѣдованіе ея прибавляетъ еще нѣсколько лучей свѣта 
въ темный вопросъ о первобытномъ одомашненіи. Дѣло въ 
томъ, что тѣ перемѣны, которыя вноситъ человѣкъ въ об
щую экономію природы своей культурой, оказываются гибель
ными не всегда и не для всѣхъ дикихъ животныхъ. Нѣкоторыя 
изъ нихъ, напротивъ, находятъ для себя въ новыхъ обстоятель-
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ствахъ еще болѣе благопріятныя условія, чѣмъ тѣ, при которыхъ 
они жили въ ненаселенной странѣ. Извѣстно, что заселенныя 
мѣста тайги очень часто оказываются богаче нѣкоторыми 
животными, чѣмъ ея внутреннія, недоступныя для человѣка 
части. Не только хомяки, крысы, мыши и многіе другіе грызуны, 
не только вороны, галки, воробьи, ласточки, скворцы, трясогузки 
и тому подобная мелочь, но и многія хищныя птицы, какъ са
рычъ, пустельга, кобчикъ, нѣкоторыя совы, положительно льнутъ 
къ человѣку, потому что находятъ въ этомъ сосѣдствѣ пря
мую или косвенную для себя выгоду. Не смотря на то, что 
зайцевъ безпощадно избиваютъ, они все же чаще всего попа
даются вблизи человѣческихъ поселеній. Даже волки, обык
новенно отсутствующіе въ тѣхъ изъ ненаселенныхъ мѣстно
стей, гдѣ зимой снѣгъ бываетъ очень глубокъ, сплошь и 
рядомъ появляются въ нихъ вслѣдъ за ихъ заселеніемъ. Мно
гія изъ перечисленныхъ птицъ (ласточки, воробьи, галки) 
первоначально селились только въ горныхъ странахъ, но, 
присосѣдившись къ человѣку, совершенно измѣнили свой образъ 
жизни, распространились гораздо шире по лицу земли и раз
множились непомѣрно. Относительно воробья А. Миддендорфъ 
показалъ совершенно точно, что эта птица распространяется 
по Сибири шагъ за шагомъ вслѣдъ за расширеніемъ въ ней 
земледѣлія. Не удивительно поэтому, что многія изъ подоб
ныхъ животныхъ современемъ настолько привыкаютъ къ че
ловѣку. что перестаютъ его дичиться. Довѣрчивость возра
стаетъ, конечно, соотвѣтственно той степени безопасности, 
которой животное въ дѣйствительности пользуется, отъ чего 
бы она ни происходила, отъ предразсудка ли, какъ это из
вѣстно, напримѣръ, относительно аиста и ласточки, или отъ 
какихъ либо другихъ причинъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ 
за убійство гаги, доставляющей извѣстный гагачій пухъ и 
потому крайне полезной, назначенъ большой штрафъ, птицы 
эти такъ довѣрчивы, что ихъ можно трогать руками. И тамъ,
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гдѣ пухъ съ ихъ гнѣздъ и ихъ яйца берутся умѣренно, онѣ 
всего охотнѣе и селятся, цѣня очевидно сравнительную без
опасность отъ своихъ враговъ, которые здѣсь отчасти устра
няются близостью человѣка. Почти настолько же ручными 
оказываются чайки въ Соловецкомъ монастырѣ, гдѣ, но из
давна укоренившемуся обычаю, онѣ пользуются совершенно 
безкорыстнымъ покровительствомъ со стороны монаховъ. Если, 
такимъ образомъ, присмотрѣться къ окружающимъ насъ жи
вотнымъ, то окажется, что рѣзкой границы между животными 
дикими и домашними не существуетъ. Никто, конечно, не 
назоветъ домашними птицами аиста, или галку, потому только 
что они любятъ устраивать свои гнѣзда на крышахъ домовъ, 
или на колокольняхъ. Нельзя также примѣнить это названіе 
и къ ласточкѣ, хотя она вьетъ свое гнѣздо уже прямо подъ 
одной крышей съ нами, часто напр. въ сѣняхъ. А между 
тѣмъ домашніе голуби въ большинствѣ случаевъ своимъ по
веденіемъ относительно человѣка мало чѣмъ, или даже совер
шенно ничѣмъ не отличаются отъ ласточекъ. Если тѣмъ не 
менѣе голуби считаются домашними, такъ это потому, что ихъ 
не трудно разводить и при непосредственномъ вмѣшательствѣ 
человѣка, чему и доказательства на лицо, такъ какъ этимъ 
вмѣшательствомъ уже выработано множество голубиныхъ по
родъ. Съ ласточками этого не сдѣлано. Но еслибы человѣкъ 
нашелъ для себя полезнымъ или пріятнымъ заняться болѣе 
близкимъ подчиненіемъ себѣ ласточки, или вообще какого- 
нибудь животнаго, уже изъ собственной своей выгоды при
близившагося и сжившагося съ человѣкомъ, то едва ли при 
этомъ встрѣтились бы серьезныя затрудненія.

Вотъ это то самопроизвольное приближеніе животныхъ къ 
человѣку, происходящее постепенно, безъ потери животнымъ 
внѣшней свободы, по всей вѣроятности, играло не меньшую 
роль въ первобытномъ одомашненіи, чѣмъ и собственная за
бота человѣка о пріуроченіи къ нему животныхъ. Оно даетъ
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нямъ, между прочимъ, возможность объяснить себѣ до нѣко
торой степени и крайне неясный вопросъ о происхожденіи самаго 
перваго домашняго животнаго— собаки, о которой раньше уже 
нѣсколько разъ упоминалось, но безъ обсужденія процесса 
ея одомашненія. Хотя, какъ уже было объяснено, собака въ 
древнѣйшія времена иногда употреблялась въ пищу и въ 
дикомъ состояніи, и въ прирученномъ, однако довольно трудно 
допустить, чтобы одно это обстоятельство, само но себѣ, могло 
послужить побудительной причиной къ одомашненію хищнаго 
животнаго посредствомъ устройства оградъ, или чего нибудь 
подобнаго. Гораздо вѣроятнѣе предположить, что дикіе предки 
собаки сами постепенно приблизились къ человѣку, находя 
въ этомъ какую либо выгоду, хотя бы, напримѣръ, въ поль
зованіи оставляемыми имъ отбросами отъ убитыхъ животныхъ. 
Если допустить, что человѣкъ употреблялъ въ пищу собаку 
только изрѣдка (какъ, понидимому, и было), при недостаткѣ 
другой, можетъ быть болѣе имъ цѣнившейся добычи, то та
кое сожительство становится весьма понятнымъ и обоюдно 
выгоднымъ. Н а этой почвѣ дальнѣйшее закрѣпленіе вліянія 
человѣка надъ предками собаки, до ея полнаго одомашненія, 
не могло уже представить большихъ затрудненій, особенно 
послѣ того, какъ человѣкъ оцѣнилъ въ собакѣ способность 
быть сторожемъ и помощникомъ при охотѣ. На первый взглядъ 
можетъ показаться, что такой характеръ процесса одомашне
нія, т. е. характеръ постепеннаго и добровольнаго съ обѣихъ 
сторонъ сближенія, можно допустить только по отношенію къ 
одному изъ предковъ собаки, именно къ шакалу, который и 
въ настоящее время не отличается особенной дикостью и 
легко приручается. Относительно же предка другой собачьей 
расы, волка, можетъ явиться сильное сомнѣніе. Какимъ об
разомъ, скажутъ пожалуй, возможно допустить, чтобы само
произвольно приблизилось къ человѣку и сжилось съ нимъ 
именно то животное, которое считается образцомъ дикости,
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настолько что вошло этимъ даже въ поговорку? Но такое 
сомнѣніе не имѣетъ подъ собой твердой почвы, такъ какъ 
изъ того, что нынѣшніе волки крайне недовѣрчивы но от
ношенію къ человѣку, еще нисколько не слѣдуетъ, чтобы ихъ 
древнѣйшіе предки отличались такимъ же характеромъ. Ны
нѣшніе волки очень дики потому, что безпощадно преслѣ
дуются человѣкомъ, какъ опасные враги его домашняго скота, 
въ особенности овецъ. Въ приведенныхъ же выше соображе
ніяхъ имѣлось въ виду то отдаленнѣйшее прошлое, когда 
никакого домашняго скота не существовало, а потому не 
существовало и главной причины теперешней острой вражды 
между волкомъ и человѣкомъ. Всѣ тѣ животныя, которыя 
слабѣе человѣка, въ своихъ отношеніяхъ къ нему руково
дятся степенью безопасности, какой отъ него пользуются. 
Если все это принять въ разсчетъ, то станетъ ясно, что из
ложенный здѣсь ходъ процесса одомашненія весьма возможенъ 
но отношенію къ волчьей расѣ собакъ и въ высшей степени 
вѣроятенъ по отношенію къ шакаловой. Конечно, обѣ расы 
должны были возникнуть независимо одна отъ другой, у раз
ныхъ народовъ. Наблюдающіяся въ настоящее время много
численныя иомѣси между этими двумя расами, по всей вѣро
ятности, возникли позднѣе.

Съ большой вѣроятностью нужно допустить также, что и 
въ одомашненіи кошки играла существенную роль довѣрчи
вость самого животнаго къ человѣку, со стороны котораго 
оно пользовалось въ Египтѣ, т. е. именно въ мѣстѣ своего 
одомашненія, особеннымъ почитаніемъ, а слѣдовательно и 
безопасностью.

Что касается культуры растеній, то начало ея для насъ 
гораздо легче объяснимо, чѣмъ начало одомашненія живот
ныхъ. Сохранившіяся еще въ настоящее время полудикія 
человѣческія племена своимъ образомъ жизни достаточно 
освѣщаютъ намъ этотъ процессъ. Отъ собиранія корней, пло-
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довъ и сѣмянъ дико ростуіцихъ растеній они совершенно не
замѣтно переходятъ къ посадкѣ или посѣву этихъ растеній 
вблизи своего жилья, а отсюда уже недалеко и до настоящей 
культуры, которая несомнѣнно вызывалась нуждой, т. е. не
достаточнымъ количествомъ пригодныхъ для употребленія 
въ пищу дико ростущихъ растеній при увеличеніи чело
вѣческаго населенія въ данной мѣстности. Избытокъ да
ровъ природы составляетъ несчастіе для человѣка. По
лучая все, необходимое для самыхъ насущныхъ его по
требностей, почти безъ всякаго труда, онъ не имѣетъ на
добности изощрять свой умъ, а потому и потребности его 
остаются цѣлыми тысячелѣтіями все на одномъ и томъ же 
самомъ низкомъ уровнѣ. Оттого то культурныя растенія выраба
тывались преимущественно такими народами, которые жили въ 
не особенно богатыхъ растительностью странахъ. При этомъ 
первоначальная дикая форма растенія нерѣдко современемъ теря
лась и оно оказывалось существующимъ только въ культурномъ 
состояніи, подобно тому, какъ мы это видимъ и относительно 
многихъ животныхъ. По А. Декандолю, изъ 157 перечисленныхъ 
у него наиболѣе распространенныхъ культурныхъ растеній 32 
совершенно неизвѣстны въ дикомъ состояніи и относительно 
4 0 -к а  въ этомъ отношеніи существуетъ сомнѣніе. Другіе же 
авторы число извѣстныхъ исключительно только въ культур
номъ состояніи растеній считаютъ гораздо большимъ. 
Это показываетъ, что начало воздѣлыванія главнѣйвшхъ 
нашихъ культурныхъ растеніи относится къ чрезвычайно от
даленному времени. Дѣйствительно, уже у обитателей тѣхъ 
изъ швейцарскихъ свайныхъ построекъ, которыя принадлежатъ 
дометаллическому (неолитическому) періоду, мы встрѣчаемъ 
нѣсколько сортовъ пшеницы и ячменя, просо, горохъ, макъ 
и ленъ, причемъ волокна послѣдняго уже употреблялись для 
выдѣлки грубыхъ тканей. Въ теченіе же бронзоваго періода 
появились рожь и овесъ. То, что выше было высказано от-
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носительно обезпеченія существованія данной животной формы 
ея одомашненіемъ и относительно постепеннаго увеличенія са
маго количества домашнихъ животныхъ, сохраняетъ свою спра
ведливость и но отношенію къ растеніямъ. Здѣсь мы даже 
еще гораздо яснѣе можемъ видѣть какъ постепенное исчеза- 
ніе многихъ растеній, которыя хорошо нроизроетаютъ лишь 
въ незаселенной странѣ, а въ странахъ земледѣльческихъ 
вытѣсняются другими формами, покровительствуемыми чмо- 
вѣкомъ, такъ и въ особенности постоянное увеличеніе числа 
культурныхъ растеній. Извѣстно, напримѣръ, что кормовыя 
травы и медоносныя растенія стали воздѣлываться лишь съ 
недавнихъ временъ и что количество ихъ постоянно увели
чивается.

Какая же судьба ожидаетъ тѣхъ животныхъ и тѣ растенія, 
которыя останутся навсегда въ своихъ естественныхъ условіяхъ 
существованія, т. е. не подчинятся человѣческой культурѣ 
въ той или другой формѣ? Несомнѣнно, что громаднѣйшее 
большинство ихъ должно будетъ совершенно исчезнуть съ 
лица земли, если только въ самомъ направленіи дѣятельности 
человѣка не произойдетъ какой либо коренной перемѣны. 
Исчезнутъ не только вредныя для человѣка крупныя формы, 
потому что будутъ сознательно истреблены человѣкомъ, но 
также и многія другія, просто потому, что съ численнымъ 
увеличеніемъ человѣка и покровительствуемыхъ имъ живот
ныхъ и растеній, для прочихъ живыхъ существъ не останется 
ни свободнаго мѣста на землѣ, ни свободной пищи. Весь 
приходъ и расходъ въ круговоротѣ живого вещества под
вергнется контролю и строгому учету человѣка. Все, что че
ловѣкъ признаетъ для себя полезнымъ, сдѣлается ручными 
или культурнымъ; все, что онъ признаетъ для себя вреднымъ, 
и даже многое изъ того, о сохраненіи чего человѣкъ просто лишь 
своевременно не позаботится, исчезнетъ само собою. Спраши
вается, о какихъ же именно формахъ, животныхъ и расти
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женъ заботиться? Конечно, прежде всего о тѣхъ, которыя для 
него полезны.

Но мы знаемъ въ настоящее время, что ни абсолютно вредныхъ, 
ни абсолютно полезныхъ животныхъ и растеній не существуетъ. 
Вопросъ о томъ, къ какой категоріи слѣдуетъ отнести то или дру
гое живое существо, но отношенію ко многимъ изъ нихъ оказы
вается въ высшей степени труднымъ для разрѣшенія. Дѣло 
въ томъ, что многія изъ нихъ, даже почти всѣ, будучи по
лезными въ одномъ какомъ нибудь отношеніи, оказываются 
вредными въ другомъ. Наир., крупныя дикія растительнояд
ныя млекопитающія, такія какъ различные виды оленей, 
дикихъ козъ, овецъ, антилопъ и т. п ., хотя и приносятъ 
человѣку нѣкоторую пользу, потому что доставляютъ ему 
мясо и кожи, но они же приносятъ и несомнѣнный вредъ, 
потому что портятъ травяную и лѣсную растительность, не 
говоря уже о посѣвахъ. Тамъ, гдѣ имѣется много раститель
ности, развивающейся помимо заботъ человѣка и потому 
мало имъ цѣнимой, эти животныя еще могутъ существовать; 
тамъ же, гдѣ большая часть пространства занята посѣвами 
или лѣсными насажденіями, эти животныя совершенно не 
терпятся человѣкомъ, потому что приносятъ ему больше вреда, 
чѣмъ пользы. Между тѣмъ, тутъ же рядомъ, въ этихъ же 
культурныхъ странахъ прекрасно живутъ домашніе родичи 
этихъ животныхъ и приносятъ человѣку громадную пользу. 
Это же относится и ко многимъ хищнымъ животнымъ. Дикія 
кошки и хорьки вредны, а въ одомашненномъ состояніи тѣ 
же животныя оказываются полезными. Волкъ и шакалъ вредны, 
а происходящая отъ нихъ собака— одинъ изъ преданнѣйшихъ 
друзей человѣка. Но если дать той же собакѣ одичать (что 
и въ дѣйствительности наблюдалось во многихъ мѣстахъ), 
то она становится еще вреднѣе волка. Дикіе кабаны безу
словно вредны, а безъ домашней свиньи почти невозможно 
представить себѣ деревенскаго хозяйства.



2(3

Даже безпозвоночныя животныя въ этомъ отношеніи не 
составляютъ исключенія, потому что единственное вполнѣ 
одомашненное насѣкомое, полезнѣйшій тутовый шелкопрядъ, 
взятъ человѣкомъ изъ вреднѣйшей для лѣсоводства и садо
водства группы бабочекъ. Изъ этого видно, что вредъ, при
чиняемый намъ такъ называемыми „вредными животными", 
за исключеніемъ, можетъ быть, только человѣческихъ пара
зитовъ и нѣкоторыхъ другихъ, во всякомъ случаѣ немного
численныхъ формъ, зависитъ не отъ основныхъ свойствъ 
этихъ животныхъ, а лишь отъ того, что они остаются въ 
дикомъ состояніи. Задача человѣка заключается въ томъ, 
чтобы подчинить себѣ всѣ живыя существа, относительно 
которыхъ это возможно, урегулировать ихъ питаніе такимъ 
образомъ, чтобы оно не являлось источникомъ вреда, взять 
въ руки всю ихъ судьбу отъ зачатія до смерти, однимъ сло
вомъ одомашнить. Что асе касается тѣхъ животныхъ и растеній, 
которыя окажутся вредными при всякихъ условіяхъ, то они, 
конечно, должны быть истреблены, но не столько механическими 
или химическими пріемами, сколько посредствомъ разумно на
правленной дѣятельности тоже живыхъ существъ. Такіе пріемы, 
какъ убиваніе, отравленіе и т. п., имѣютъ смыслъ только по 
отношенію къ немногимъ животнымъ и по всей вѣроятности 
современемъ совсѣмъ будутъ забыты. Съ большинствомъ на
шихъ враговъ бороться гораздо дешевле и проще посредствомъ 
покровительства тѣмъ животнымъ, которыя ихъ поѣдаютъ, пли 
посредствомъ зараженія ихъ подходящими паразитами, живот
ными или растительными, или даже только посредствомъ регули
рованія и содѣйствія дѣятельности паразитовъ, которые и безъ 
того уже свойственны данному животному. Примѣръ тщательно 
изучаемыхъ въ послѣднее время вредныхъ прямокрылыхъ 
(саранчи, прусика, кобылки) показываетъ, какъ много есть 
у человѣка союзниковъ, съ которыми ему стоитъ лишь позна
комиться, для того чтобы воспользоваться ихъ услугами.



Благодаря трудамъ цѣлаго ряда изслѣдователей, изъ кото
рыхъ въ особенности слѣдуетъ назвать I. А. Порчинскаго, 
въ настоящее время извѣстно но крайней мѣрѣ нѣсколько 
десятковъ паразитовъ кобылки, отчасти мухъ (многія живо
родящія мухи и жужжали), отчасти жуковъ (нарывники и 
шпанки), отчасти грибовъ. Дѣятельностью ихъ чрезмѣрно 
размножившіяся кобылки всегда по истеченіи нѣкотораго вре
мени вновь уничтожаются, такъ что человѣку остается только 
направлять и помогать дѣятельности этихъ паразитовъ, А 
сколько еще есть у насъ союзниковъ, которые еще ждутъ 
того, чтобы мы воспользовались ихъ услугами, это выяснится 
только современемъ.

Для того чтобы достигнуть намѣченныхъ задачъ, нужно 
долго и много изучать все живое, что насъ окружаетъ, и 
щадить, и беречь его, стараясь постепенно выяснить, какую 
пользу, прямую или косвенную, можно извлечь изъ того или 
другого живого существа. Это особенно важно здѣсь, въ Си
бири, гдѣ пока еще существуетъ немало животныхъ, уже 
исчезнувшихъ или готовыхъ исчезнуть въ болѣе населенныхъ 
странахъ. Вотъ почему мѣстное сельскохозяйственное общество 
одной изъ главнѣйшихъ своихъ заботъ ставитъ изученіе со
временнаго состоянія края и опыты, касающіеся возможныхъ 
въ немъ улучшеній.

И такъ, вліяніе человѣка должно распространиться на все 
живое. Но, спрашивается, останется ли этотъ живой міръ по 
своимъ внѣшнимъ признакамъ тѣмъ же, какимъ мы знаемъ 
его теперь, или онъ будетъ состоять уже изъ другихъ, изъ 
новыхъ существъ? Послѣ того, какъ нѣсколько разъ уже 
упоминалось о сохраненіи животныхъ отъ гибели посредствомъ 
одомашненія, такой вопросъ, можетъ быть, покажется неожи
даннымъ и страннымъ. Однако, его нельзя обойти. Дѣло въ 
томъ, что въ культурномъ состояніи и растенія, и животныя 
измѣняются и тѣмъ сильнѣе, чѣмъ дольше продолжается
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ихъ культура. Упомянутыя выше породы хлѣбныхъ растеній 
изъ неолитическаго періода преставляютъ не тѣ сорта, кото
рые культивируются въ настоящее время. Колосъ ихъ былъ 
меньше и жиже (рыхлѣе), зерна мельче. Измѣнчивость огород
ныхъ растеній и цвѣтовъ такъ велика, что даже въ теченіе одной 
человѣческой жизни удается выработывать совершенно новые 
сорта, и указаніе на это сдѣлалось избитымъ мѣстамъ. У 
животныхъ, точно также, при переходѣ ихъ въ домашнее 
состояніе замѣчаются постоянно извѣстныя перемѣны, среди ко
торыхъ особенно обращаетъ на себя вниманіе непостоянство тѣхъ 
внѣшнихъ признаковъ, которые у дикихъ формъ представ
ляютъ уклоненія лишь въ исключительныхъ случаяхъ: окра
ска наружныхъ покрововъ становится измѣнчивой, особенно 
часто развиваются бѣлый и черный цвѣта, длина и густота 
волосъ также легко мѣняются, варіаціи въ общихъ размѣ
рахъ тѣла и въ относительной длинѣ конечностей достигаютъ 
громадной степени, лицевая часть череиа въ очень многихъ 
случаяхъ укорачивается. К ъ  этому еще нужно прибавить, что 
помѣси между домашними животными, а въ особенности 
между домашними и дикими особыми разныхъ половъ и раз
ныхъ, хотя п близкихъ между собою, видовъ, происходятъ 
легче, чѣмъ между представителями разныхъ, хотя бы и 
близкихъ между собою, дикихъ видовъ. Такимъ образомъ, пу
темъ вліянія съ одной стороны особенностей домашняго образа 
жизни, съ другой— путемъ скрещиванія, получаются все боль
шія и большія отклоненія отъ той первоначальной дикой 
формы, которая съ самаго начала была приручена, Въ на
стоящее время не найдется можетъ быть ни одного домаш
няго млекопитающаго, которое происходило бы отъ одной 
только дикой формы. Не говоря уже о собакѣ, которая въ 
этомъ отношеніи сдѣлалась классическимъ примѣромъ, потому 
что въ числѣ ея предковъ считаютъ не только упомянутыхъ 
уже волка и шакала, но и нѣсколькихъ другихъ родственныхъ



имъ формъ, то же самое явленіе представляютъ быки, овцы, 
кошки и очень многія изъ прочихъ домашнихъ животныхъ, 
какъ млекопитающихъ, такъ и другихъ. Домашній быкъ, 
напримѣръ, какъ уже было упомянуто, по общепринятому въ 
настоящее время взгляду, происходитъ отъ первобытнаго 
быка (Bos prim igenius), но нѣкоторые признаки указываютъ 
на примѣсь въ немъ крови и бизона (Bison prisons), хотя 
этотъ послѣдній, насколько извѣстно, въ домашнемъ состоя
ніи никогда не находился. Въ новѣйшее же время неодно
кратно наблюдались также помѣси домашняго быка съ яккомъ 
и нѣкоторые мѣстные сельскіе хозяева увѣряли меня, что по
добныя помѣси, въ разныхъ степеняхъ, встрѣчаются далеко 
не рѣдко въ Томской губерніи, но такъ какъ примѣсь крови 
якка наблюдается чаще всего лишь въ отдаленной степени 
родства, то требуется опытный глазъ, чтобы ее замѣтить.

Вотъ эта то измѣнчивость животныхъ въ домашнемъ со
стояніи и служитъ причиной того, что первоначальная родо- 
начальническая форма современемъ очень часто теряется изъ 
виду и не только въ томъ случаѣ, когда она дѣйствительно 
вымираетъ, но и въ томъ случаѣ, когда она еще продол
жаетъ существовать. Часто мы ее видимъ и знаемъ, но съ 
перваго взгляда не признаемъ за предка одного изъ тѣхъ 
животныхъ, которыя живутъ у насъ въ домашнемъ состояніи. 
Выходитъ такимъ образомъ, что путемъ одомашненія человѣкъ 
не просто обезпечиваетъ будущее существованіе потомству ди
кихъ животныхъ и растеній, но и превращаетъ его въ новыя 
формы. Здѣсь, однако, нѣтъ ничего ни неожиданнаго, ни пе
чальнаго. Всѣ живыя существа все равно измѣняются, частью 
вымираютъ, частью выработыв'аютъ новыя формы жизни. Чело
вѣкъ лишь направляетъ эти перемѣны сообразно своимъ цѣлямъ. 
Человѣкъ есть тоже часть природы и имѣетъ не меньшее 
право измѣнять живой міръ, чѣмъ тѣ физико-географическія 
и біологическія силы, которыя такъ долго уже измѣняли его
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въ прошедшіе геологическія періоды. Извѣстный англійскій 
богословъ и натуралистъ, Генри Друммондъ, отмѣчая достиг
нутое въ настоящее время человѣкомъ исключительное по
ложеніе среди другихъ живыхъ существъ на землѣ, заканчи
ваетъ свое изложеніе слѣдующими прекрасными строками: 
.Отнынѣ человѣкъ долженъ заботиться объ эволюціи точно 
такъ же, какъ до сихъ норъ онъ былъ на ея попеченіи. 
Отнынѣ его отборъ долженъ стать на мѣсто отбора естествен
наго; его сужденіе должно руководить борьбой за жизнь; его 
воля должна опредѣлять для каждаго растенія на землѣ, 
должно ли оно цвѣсти или блекнуть, для каждаго животнаго, 
должно ли оно возрастать, или измѣняться, или вымереть".

Но какъ же появилась, изъ какого зародыша развилась 
эта достигшая столь необычной силы способность человѣка 
измѣнять ходъ естественнаго существованія и развитія 
окружающихъ его животныхъ и растеніи? Не присуще ли 
что нибудь подобное и другимъ существомъ?

Да. хотя для нашего самомнѣнія было бы гораздо пріят
нѣе думать, что способность господствовать надъ другими 
живыми существами представляетъ нѣчто совершенно особое, 
стоящее внѣ прочихъ явленій природы и выдѣляющее насъ 
изъ ряда ея объектовъ, но факты прежде всего, и эти 
факты показываютъ намъ, что эта способность принадлежитъ 
далеко не намъ однимъ. Она почти такъ же стара, какъ міръ 
и какъ все живое, потому что уже у низшихъ животныхъ 
и растеній наблюдаются очень часто такого рода явленія, 
что одна форма подчиняетъ себѣ другую и живетъ вмѣстѣ 
съ ней. оказывая ей покровительство въ томъ или другомъ 
отношеніи и взамѣнъ того пользуясь отъ нея тоже какими 
либо выгодами. Правда, во многихъ случаяхъ эти явленія, 
извѣстныя въ наукѣ подъ названіемъ симбіоза или сожитель
ства. наблюдаются при такихъ обстоятельствахъ, что ихъ очень 
трудно, даже невозможно, сравнивать съ одомашненіемъ. Но
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ио отношенію къ нѣкоторымъ высоко организованнымъ и ода
реннымъ психическими способностями насѣкомымъ такое срав
неніе не только возможно, но прямо напрашивается само 
собой. Извѣстно напримѣръ, что у многихъ муравьевъ суще
ствуютъ такъ называемые мирмекофилы, т. е. живущія вмѣ
стѣ съ ними животныя (преимущественно насѣкомыя, особенно 
часто жуки) и мирмекофиты, т. е. растенія, которыми му
равьи пользуются для своихъ цѣлеіі и о которыхъ они за
ботятся на подобіе того, какъ мы заботимся о нашихъ 
культурныхъ растеніяхъ. Тщательная охрана муравьями по
лезныхъ для нихъ растеній, удаленіе сорныхъ травъ, росту- 
щихъ между ними, собираніе зеренъ и просушка ихъ при 
случайной подмочкѣ доказаны совершенно точно. Что же 
касается производства муравьями умышленныхъ посѣвовъ, то 
въ этомъ отношеніи еще не всѣ изслѣдователи согласны. 
И зъ числа многихъ сотень, даже тысячъ, извѣстныхъ въ на
стоящее время мирмекофиловъ многіе навѣрно играютъ роль 
паразитовъ, назначеніе другихъ пока ве выяснено. Но есть 
не мало и такихъ животныхъ, сожительствующихъ съ му
равьями, которыя безъ сомнѣнія играютъ у нихъ роль на
шихъ домашнихъ животныхъ. Сюда относятся не только 
тли, доставляющія муравьямъ особый сладкій сокъ, вырабо- 
тывасмый въ ихъ тѣлѣ, и пользующіяся явнымъ покровитель
ствомъ и уходомъ со стороны муравьевъ то внѣ муравейника, 
то въ немъ саномъ, но и нѣкоторые жуки. Такъ, маленькій 
жучекъ, называемый безглазикомъ или ощупникомъ (Claviger), 
регулярно нигдѣ не встрѣчается, кромѣ муравейниковъ. Онъ 
слѣпъ и едва ли можетъ самостоятельно питаться. По край
ней мѣрѣ, обыкновенно его питаютъ муравьи, пользуясь отъ 
него зато выдѣляемой его тѣломъ особой жидкостью, составъ 
и роль которой съ точностью неизвѣстны, но которую во 
всякомъ случаѣ муравьи охотно поѣдаютъ. Едва ли можетъ 
быть какое либо сомнѣніе въ томъ, что это животное нрои-



пошло отъ формы, бившей когда то дикой, т. е. независимой 
отъ муравьевъ; но въ настоящее время оно уже настолько измѣ
нилось, что иначе и не встрѣчается, какъ только въ видѣ 
домашняго животнаго муравьиной культуры.

Но насколько умственныя способности человѣка выше му
равьиныхъ, настолько же выше и человѣческая культура. До 
новѣйшаго времени люди даже не замѣчали и не хотѣли 
допустить мысли, чтобы еще какія либо другія существа 
земнаго шара могли бы идти по одному пути съ ними и тоже 
заявлять свои нрава на господство надъ другими живыми 
существами. И если когда нибудь въ будущемъ человѣку 
нрійдется столкнуться съ чуждой ему, хотя можетъ быть та
кой же древней, земной, но не человѣческой культурой, то 
мы можемъ быть спокойны: побѣда останется за человѣкомъ.

Слишкомъ сильно его орудіе борьбы, для того чтобы что 
либо на землѣ могло ему нротивустоять. Архимедъ говорилъ, 
что еслибы ему дали точку опоры, то онъ бы сдвинулъ земной 
шаръ съ его мѣста. Но въ механическомъ смыслѣ сдвигать 
земной шаръ нѣтъ надобности, потому что онъ и безъ того 
движется. Другое дѣло сдвинуть съ прежняго пути общій 
порядокъ развивающейся на немъ жизни и дать ему новое 
направленіе. Задача достойная человѣка. И точка опоры для 
этого была у Архимеда: она называется разумомъ'. Не было 
лишь пригоднаго рычага, потому что въ то время онъ былъ 
еще слишкомъ малъ и слабъ. Съ тѣхъ норъ онъ выросъ и 
окрѣпъ. Этотъ рычагъ называется знаніемъ. Съ нимъ чело
вѣкъ можетъ направить дальнѣйшій ходъ окружающей его 
жизни но своему усмотрѣнію, если только, нужно прибавить, въ 
состояніи человѣческой культуры не произойдетъ упадка. А этого 
нельзя знать съ увѣренностью. Не одна культура уже погибла, 
оставивши одни обломки, послужившіе лишь отчасти матеріаломъ 
для возникновенія новыхъ культуръ. И если въ настоящее 
время, оглядываясь на результаты готоваго окончиться сто-
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лѣтія, мы іюражаемся необычайными успѣхами техники и 
головокружительной быстротой развитія человѣческаго знанія, 
то изъ этого еще нисколько не слѣдуетъ, что и въ буду
щемъ прогрессъ человѣчества неизбѣжно долженъ идти съ 
такой же или даже еще большей быстротой. Самъ собой онъ 
не пойдетъ. Стоитъ только успокоиться на полученныхъ ре
зультатахъ, забыть о томъ, что размѣры извѣстнаго намъ 
теряются передъ безконечностью неизвѣстнаго, что несомнѣнно 
возможны еще многочисленныя, хотя пока еще намъ неизвѣст
ныя, улучшенія въ экономическомъ положеніи человѣка, и 
тогда возьметъ преобладаніе тотъ мертвящій духъ, который 
считаетъ полезнымъ лишь то, что уже вошло въ практику 
и было извѣстно дѣдамъ и прадѣдамъ. Примѣръ современнаго 
Китая показываетъ наглядно, къ какимъ результатамъ можетъ 
привести такое направленіе, если оно сдѣлается господствующимъ 
у цѣлаго народа, и до какой степени оно можетъ уронить нѣ
когда передовую цивилизацію. Чтобы развитіе человѣческаго 
господства надъ организованной природой продолжало и дальше 
идти но тому же пути, но которому идетъ теперь, но съ 
бблыпей цѣлесообразностью и быстротой, необходимы постоянно 
новыя наблюденія надъ живой природой и опыты съ цѣлью 
изысканія новыхъ средствъ воздѣйствія на нее, опыты легкіе 
и трудные, удачные и неудачные. Д а, и неудачныя попытки 
приносятъ свою долю пользы, потому что онѣ тоже расши
ряютъ предѣлъ человѣческаго знанія и поддерживаютъ пыт
ливость,— тотъ священный огонь, который часто жжетъ самого 
его обладателя, но которымъ зато человѣкъ отличается отъ 
животнаго.

•ш-
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Томекая губернія въ районѣ ж елѣзной дороги 
м еж д у  рр. Обью и Чулымомъ (по данны мъ и з

слѣдованій 1 8 9 2 — 9 5  гг .).
П р о ф .  А .  М .  З а й ц е в а .

Мм. Гг.! я позволю себѣ сегодня остановить ваше внима
ніе на районѣ, составляющемъ, правда, лишь небольшую 
часть (У 12) площади нашей обширной губерніи, однако 
занимающемъ пространство до 6 0 ,0 0 0  кв. верстъ*). Будучи 
расположенъ между 5 2 °5 5 '— 6 0°10 ' в. д. и 5 6 °5 5 '— 54°35 ' 
с. ш., районъ этотъ граничитъ на ностокѣ съ рр. Чулымомъ 
и Урюпомъ, совпадающими частью съ границей губерніи, на 
сѣверѣ— съ линіей, проведенной отъ с. Волыпе-Улуйскаго на 
Чулымѣ (1 0 0  вер. ниже г. Ачинска) къ устью Кандата, пра
ваго притока Чети; по этой послѣдней до устья; отсюда— 
къ с. Ишимскому на иркутскомъ трактѣ, по тракту до с. 
Семилужнаго и къ устью Томи. На западѣ границей района 
является Обь отъ устья Томи до с. Дубровиной, на югѣ— 
линія Дубровина Варюхина— р. Томь (отъ устья Сосновки 
до с. Банновой) верховья рр. Кіи и Урюпа.

Площадь эта, какъ мы видимъ, вытянута въ занадно-во- 
сточномъ направленіи, достигая здѣсь наибольшей длины 4S0 
верстъ и наименьшей— 3 5 0  верстъ; въ направленіи съ С 
на Ю районъ значительно уже (наиб, ширина— 2 50  в., 
найм. іи.— 100 в.). Въ восточной части изслѣдованной об
ласти рельсовый путь проходитъ ближе къ границѣ послѣд-

*) См. прилагаемую карту.
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ней, тогда какъ западнѣе направляется приблизительно но сре
динѣ района, уклоняясь отъ Маріинска на Ю З и приближаясь 
снова къ окраинѣ нашей площади.

Х арактеръ рельефа позволяетъ намъ раздѣлить районъ на 
двѣ части: сѣверную, равнинную и южную, гористую.

Первая производитъ на васъ впечатлѣніе однообразія, 
простоты, несложности своего рельефа, абсолютныя высоты 
отдѣльныхъ пунктовъ мѣстности не превышаютъ здѣсь, 
за исключеніемъ нѣкоторыхъ водораздѣловъ, 2 0 0  метровъ.

Не то замѣчаете вы въ южной части района, занятой 
отрогами Кузнецкаго Алатау, гдѣ высоты колеблются отъ 
2 00  до 500  метровъ, иногда болѣе (наивысшій изъ опредѣ
ленныхъ нами барометрически пунктовъ— гора А латага— до
стигаетъ 7 41 ,3  м. абс, выс.).

Если сѣверная часть района обнимаетъ собою область куль
турно-земледѣльческой полосы и частію тайги, то южная— 
главнѣйше этой послѣдней.

Не входя ближе въ разсмотрѣніе рельефа гористой части, 
котораго мы коснемся далѣе, говоря о пріисковой тайгѣ, мы 
укажемъ теперь въ общемъ на характеръ отдѣльныхъ участ
ковъ въ предѣлахъ сѣверной части района.

Н а западѣ, между Обью и Томью, въ этой области обшир
наго развитія сосновыхъ боровъ, вы встрѣчаетесь съ довольно 
слабо выраженнымъ холмистымъ характеромъ водораздѣла со 
стороны Оби и нѣсколько болѣе рѣзко обозначеннымъ къ 
Томи. За  послѣднею, ближе къ верховьямъ правыхъ прито
ковъ ея: Ушайки, Басандайки и др., начинается область 
Алтайской тайги, охватывающей собою и лѣвые притоки Ма- 
заловскаго Китата: К атать, Куербакъ и проч. Заходя сюда 
съ юга, изъ Алтайскаго округа, тайга эта тянется къ сѣве
ру— къ иркутскому тракту, гдѣ сливается съ Томско-Чулым
скою тайгою, широко раскинувшейся между низовьями Томи, 
Обью и Чулымомъ.
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Восточную границу Алтайской тайги составляетъ Мазалов- 
скін Китатъ. Мрачна и глуха эта тайга съ ея нихтачемъ и 
кедром ь, смѣняющимися мѣстами березнякомъ и осинникомъ, 
съ ея болотами, съ ея поистинѣ дѣвственной природою, куда 
такъ тянетъ охотника— звѣролова и гдѣ находитъ себѣ 
укромный пріютъ піонеръ здѣшней тайги— кержакъ.

Ближе къ Я ѣ мѣста становятся чище, появляются пашни, 
перемежающіяся къ востоку отсюда, въ области лѣвыхъ прито
ковъ Кіи: Антибеса и нѣк. др., съ остатками сосновыхъ бо
ровъ, часть которыхъ уже выкорчевана йодъ пашню, другая 
— составляетъ еще собственность тайги. Вдоль рѣчекъ поло
сой протянулись здѣсь болота, изъ которыхъ наибольшее 
Антибесское болото— достигаетъ въ самой узкой части своей, 
пересѣченной линіей желѣзной дороги, до 3 верстъ ширины.

Далѣе къ востоку, ио ту сторону Кіи, ниже Маріинска, 
къ устью Чети далеко тянутся сосновые бора, смѣняющіеся 
еще восточнѣе пихтово-кедровою тайгой— Кійско-Чулымскою, 
занимающею обширное пространство между Кіей, Чулымомъ 
и иркутскимъ трактомъ.

Но вотъ мы— и у восточной границы района, Чулыма, 
гдѣ наша равнина, однообразіе которой нарушается лишь ука
заннымъ измѣненіемъ характера растительнаго покрова, да 
смѣною тайги и культурныхъ участковъ, какъ-бы обрѣзана 
названною рѣкою, по ту сторону которой, въ видѣ рѣзкаго 
контраста съ лѣвымъ берегомъ Чулыма, покрытымъ пашнями, 
съ разсѣянными повсюду заимками, проходитъ таежный хре
бетъ Гремячихинъ или Арга. Отсюда, на смѣну равнины 
выступаетъ, тянущаяся далѣе къ востоку, плоская возвышен
ность, форпостомъ которой является Арга.

Обратимся теперь къ гидрографіи изслѣдованной мѣстно
сти, обнимающей собою часть теченія Оби и системы Томи, 
системы Я я  и Кіи и часть теченія Чулыма.

Говоря о характерѣ рѣкъ и многочисленныхъ рѣчекъ,
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орошающихъ нашъ районъ, естественнѣе всего пріурочить об
зоръ этотъ къ различаемымъ нами сѣверной и южной частямъ 
района.

Въ верховьяхъ своихъ рр. Ял и К ія, съ притоками пер
вой: Барзасомъ, Кельбесомъ, Золотымъ Китатомъ, съ вливаю
щимся въ Кію— Большимъ Кожухомъ и нѣкоторыми други
ми, являются настоящими горными потоками со всѣми прису
щими имъ особенностями.

Лѣтомъ, въ засуху, лишь съ трудомъ поднимаетесь вы но 
слабо бѣгущему потоку, низведенному почти до ручья, нужно 
не мало усилій и умѣнья для того, чтобы лодка прошла, не 
задѣвъ о камни, которые въ такомъ изобиліи встрѣчаются 
здѣсь. Если вы спускаетесь внизъ по рѣкѣ, какова, нанр., 
К ія, то спокойно текущая среди отвѣсныхъ скалъ, то пере
ходящая ниже, на „переборахъ", въ быстро бѣгущій съ ре- 
вомъ потокъ, разбивающійся на части среди выставляющихся 
изъ рѣки камней, пороговъ и пр., опасности растутъ, для 
сплава приходится прибѣгнуть къ плоту, руководимому опыт
ной, умѣлой рукою. Послѣ дождя всѣ эти рѣки, даже самыя 
малыя изъ нихъ, быстро переполняются водою и становятся 
положительно неузнаваемы. Камней уже не видно: они покры
ты ревущимъ потокомъ, мѣсто удобное для брода затруднитель
но найдти и вы должны поневолѣ идти, подчасъ съ нѣсколь
кими вьючными лошадьми (плаваніе въ лодкѣ или на плоту 
но нѣкоторымъ изъ нашихъ рѣкъ невозможно), но довольно кру
тому откосу берега въ надеждѣ, что. можетъ быть, вскорѣ пред
ставится возможность болѣе удобнаго перехода на другой, отло
гій берегъ рѣки. Но и этимъ еще не заканчиваются трудно
сти здѣшняго пути: приходится иногда, въ виду новыхъ пре
градъ, вернуться назадъ и выбрать боковой путь для того, 
чтобы выйдти снова къ рѣкѣ тамъ, гдѣ дальнѣйшее пере
движеніе но ней, хотя съ трудомъ, но все-асе возможно. 'Гако
вы были Б . Кожухъ и его притокъ, Ш алтырь-Кожухъ, въ 
дождливое лѣто 1S94 года.
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Гораздо болѣе спокойными представляются Ян и Кія къ 
нижнихъ частяхъ теченія: первая— отъ с. ІІІегарки, вторая 
— отъ с. Чумайскаго внизъ по рѣкѣ. To-же слѣдуетъ сказать 
п о лѣвыхъ притокахъ Кіи— Чубулахъ, Антибесѣ и проч.: 
э то —рѣки равнинной части района.

Однообразный характеръ рельефа послѣдней какъ-бы несутъ 
на себѣ п эти, орошающіе ее. потоки, прихотливо извивающіеся 
среди широкихъ мѣстами поймъ, съ обильно разсѣянными по 
нимъ старицами, озерами, курьямп.

Невелико разнообразіе геологическаго строенія мѣстности, 
раскрываемаго подмываемыми рѣкою поочередно берегами, чи
сло самыхъ обнаженій ограниченно, да и тѣ гармонируютъ 
съ общимъ фономъ картины.

Это-частыо современныя, рѣчныя или озерно-болотныя (торфъ) 
отложенія, частью образованія болѣе древняго геологическаго 
возраста (послѣтретичнаго и третичнаго). Къ первымъ при
надлежатъ отложенія заливной равнины (нижней терассы) и 
надлуговой (средней) терассы. Еще выше надъ уровнемъ рѣ
ки, въ видѣ третьяго уступа берега, располагается верхняя 
терасса— болѣе древняго образованія, чѣмъ предыдущія.

Таковы отложенія, наблюдаемыя въ обнаженіяхъ береговъ 
Оби, Томи, Яи, Кіи, Чулыма, въ предѣлахъ разсматриваемой 
части района.

Наиболѣе полными являются обнаженія новѣйшихъ обра
зованій но Оби, третичныхъ— по Яѣ, Чети, Чулыму.

Высокіе берега Оби знакомятъ насъ съ составомъ верхней 
терассы, сложенной изъ бурыхъ песчаныхъ глинъ, смѣняю
щихся ниже слоистыми песками, уступающими, въ свою оче
редь. мѣсто залегающимъ еще ниже, ближе къ уровню рѣки, 
синимъ глинамъ. Въ верхнихъ глинахъ и частью въ пескахъ 
мы встрѣчаемъ мѣстами раковины наземныхъ и прѣсновод
ныхъ моллюсковъ, мѣстами же, на спаѣ между упомянутыми
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породами, кости, дубы и пр., принадлежащіе жившимъ въ то 
время мамонту, носорогу и нѣкоторымъ другимъ.

Въ случаѣ совмѣстнаго развитія только что указанныхъ 
нослѣтретичныхъ образованій и третичныхъ осадковъ, какъ 
это наблюдается, наир., по Чулыму и нр., послѣдніе зале
гаютъ ниже. Петрографическій составъ ихъ довольно одно
образенъ, органическіе остатки въ этихъ пластахъ почти 
отсутствуютъ.

Породы третичной толщи— пески, песчаники, переходящіе 
въ конгломераты, глины.

Полезными ископаемыми— рудами и породами, имѣющими 
примѣненіе для нуждъ практической жизни,— сѣверная часть 
нашего района небогата: это— бурый желѣзнякъ, глинистый 
сферосидеритъ, бѣлая глина, песокъ, песчаникъ.

Первый встрѣченъ въ видѣ гнѣздъ и прослоекъ въ пла
стическихъ глинахъ по Золотому Китату; въ бурыхъ глинахъ 
окрестностей с. Лебедянскаго— по р. Алчедату; въ песчани
кахъ верховьевъ Куербака; въ пескахъ по Оби— выше с. Ки
рѣевскаго. Глинистый сферосидеритъ попадается въ глинахъ 
по Яѣ, К іѣ и др.; бѣлая глина служитъ предметомъ добычи 
крестьянами для продажи и мѣстныхъ потребностей (Маза- 
ловскій Кптатъ около дер. Баранцевой: К ія— около дер. Улу- 
куль и пр.). Что касается, далѣе, песка, то разработки по
слѣдняго извѣстны въ различныхъ пунктахъ: за дер. Песчан
кой, въ Казычакскомъ бору (около дер. Петровки) и др.; 
песчаникъ для бутовой кладки*) добывается въ горахъ Ар
чи кашъ около Маріинска и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, 
для жернововъ— около Китатскаго зимовья.

Южная часть изслѣдованнаго района но геологическому 
строенію представляется гораздо болѣе сложной», породы утра-

*) Матеріалъ, пригодный для облицовки устоевъ яселѣзно-дорож. моста чрезъ 
Кію у Маріинска и нѣк. др. здѣсь отсутствуетъ и доставлялся изъ карьеровъ, 
расположенныхъ верст, въ 50 отъ линіи, въ южной части района.



П ро* .  А. М. Зайцевъ

чиваютъ здѣсь столь свойственное нмъ въ сѣверной части 
горизонтальное залеганіе пластовъ, наклоненныхъ теперь подъ 
болѣе или менѣе значительнымъ угломъ къ горизонту, нерѣд
ко стоящихъ вертикально. Разнообразіе самыхъ породъ ра
стетъ все болѣе, но мѣрѣ того какъ приближаетесь вы къ 
южной окраинѣ нашей области, находитесь, такъ сказать, 
уже въ виду самого Алатау. Здѣсь все, начиная съ рельефа 
мѣстности и кончая ея породами, говоритъ о рядѣ глубокихъ 
измѣненій, которымъ подвергалась мѣстность въ теченіе длин
наго періода времени. Измѣненія эти коснулись не только 
залеганія пластовъ осадочныхъ породъ, но и самаго характе
ра разнообразныхъ изверженныхъ породъ, мѣстами измѣнен
ныхъ физически и химически до полной неузнаваемости, въ 
чемъ нельзя не видѣть проявленія дислокаціи какъ резуль
тата горообразовательныхъ процессовъ, связанныхъ съ под
нятіемъ Алатау.

К акъ все здѣсь непохоже на расстилающуюся къ сѣверу 
отсюда равнину, съ ея несложнымъ геологическимъ составомъ, 
столь-же однообразнымъ, какъ и сама она, безъ перемѣнъ 
на десятки и сотни верстъ!

Разсмотримъ теперь нѣсколько ближе геологическое строеніе 
южной части района, гдѣ, кромѣ новѣйшихъ (послѣтретичныхъ) 
золотосодержащихъ наносовъ*), развиты морскія и наземныя 
образованія древняго возраста (девонскія и каменноугольныя), 
рядомъ съ массивными и слоистыми кристаллическими поро
дами, пріобрѣтающими мѣстами исключительное развитіе.

Девонскіе осадки представлены здѣсь песчаниками, конгло
мератами и нѣкоторыми другими породами, съ прослоями из
вестняка, содержащаго остатки моллюсковъ и коралловъ того 
времени.

Каменноугольныя образованія нашей мѣстности— частью из-

) Ихъ мы коснемся ниже.
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вестняки съ остатками морской фауны, частью песчаники и 
сланцеватыя глины съ пластами каменнаго угля.

Въ юго-восточной части Маріинскаго округа встрѣчены, 
кромѣ того, отложенія, содержащія бурый уголь, вопросъ о 
возрастѣ которыхъ, возможно, юрскомъ, остается до нѣкоторой 
степени открытымъ.

Полезными ископаемыми южная часть района надѣлена въ 
изобиліи. Кромѣ золота, о которомъ будетъ рѣчь потомъ, 
здѣсь встрѣчаются, какъ уже упомянуто, бурый и каменный 
угли, бурый желѣзнякъ, разнообразные строительные матеріалы.

Отложенія съ пластами бураго угля, развитыя въ юго-во
сточной части Маріинскаго округа, занимаютъ здѣсь площадь, 
ограниченную на сѣверѣ рр. Сертью и Чулымомъ, на западѣ 
рч. Каштаномъ, на югѣ— линіей Троицко-Тисульское-Кайчакъ- 
Б . Пичугина (нѣсколько южнѣе этой линіи); на востокѣ и 
сѣверовостокѣ угленосныя отложенія соприкасаются съ подоб
ной же толщею Чулымо-Урюнскаго бассейна (Ачинск, окр., 
Енис. губ.).

Толщина пластовъ бураго угля— отъ 7+ вершка до 2 
слишкомъ аршинъ; онъ залегаетъ въ нѣсколькихъ горизон
тахъ среди сланцеватыхъ глинъ и песчаниковъ.

Практическое значеніе этихъ мѣсторожденій едва ли пред
ставляется важнымъ, если принять во вниманіе, что открыты 
мѣсторожденія каменнаго угля у самой линіи желѣзной дороги 
(около ст. Судженка) и но близости ея, въ окрестностяхъ с. 
Лебедянскаго. Судя по имѣющимся даннымъ, мѣсторожде
ніямъ этимъ предстоитъ блестящая будущность. Уголь обра
зуетъ здѣсь нѣсколько пластовъ, изъ которыхъ нѣкоторые яв
ляются особенно мощными. По качеству уголь не оставляетъ 
желать ничего лучшаго, результаты пробъ отопленія паровозовъ 
этимъ углемъ, новидимому, хороши. Если обратить, далѣе, вни
маніе на то, что число мѣсторожденій значительно, то придется 
признать большой практическій интересъ упомянутыхъ мѣсто-
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рожденій. Кромѣ того, каменный уголь встрѣченъ также къ Ю 
отъ линіи желѣзной дороги (рч. Правая Конюхта и нѣк. др.), 
гдѣ намѣчается другая площадь, являющаяся сѣвернымъ про
долженіемъ угленосныхъ отложеній Кузнецкаго бассейна, съ 
которымъ, быть можетъ, стоитъ въ связи и указанная ранѣе 
область распространенія угленосной толщи къ сѣверу отъ линіи. 
Бурый желѣзнякъ встрѣчается въ видѣ прослоекъ и небольшихъ 
гнѣздъ въ тальковатыхъ и глинистыхъ сланцахъ (верховья 
К атата, Куербакъ, ключъ— лѣв. притокъ С. Ушайки и проч.). 
Близость этихъ мѣсторожденій къ вѣтви отъ магистрали на 
Томскъ и, повидимому, довольно значительное число ихъ при
даютъ имъ нѣкоторое практическое значеніе.

Строительные матеріалы: гранитъ, діабазъ, олнвиновый 
габбро, мраморъ и др. встрѣчены во многихъ пунктахъ южной 
части нашего района (около дд. Бибѣевой, Заварзиной, Успен
ьи, Александровки и проч.); заложенные здѣсь карьеры дали 
строителямъ желѣзной дороги возможность воспользоваться на
званными и др. породами, какъ прекраснымъ матеріаломъ для 
облицовки устоевъ мостовъ и каменныхъ трубъ по линіи пу
ти. Необходимая для цѣлей постройки дороги известь добы
валась около дер. Владимірской но Чулыму и въ др. мѣстахъ. 
Бросимъ теперь взглядъ на общую картину геологическаго 
прошлаго нашего района, отмѣтивъ, конечно, лишь важнѣй
шіе моменты этого прошлаго.

Около средины палеозойской эры (въ концѣ девонскаго и 
въ началѣ каменноугольнаго періода) значительная площадь 
изслѣдованной области покрыта моремъ, оставившимъ по себѣ 
слѣды въ видѣ отложеній съ остатками тогдашней морской 
фауны. Въ болѣе или менѣе обособленныхъ озерныхъ и болот
ныхъ водоемахъ существовавшей уже въ каменноугольный пе
ріодъ суши образуются угленосныя отложенія, каковыя условія 
повторяются, вѣроятно, и въ болѣе новый (юрскій) періодъ 
для пластовъ, содержащихъ залежи бураго угля.
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Отсюда— перерывъ въ отложеніяхъ до третичнаго періода, 
когда мы застаемъ мѣстность, лежащую къ сѣверу отъ об
ласти распространенія палеозойскихъ образованій, покрытою 
обширнымъ прѣсноводнымъ бассейномъ. К ъ этому времени 
южная часть района (площадь, занятая палеозойскими осадка
ми и кристаллическими породами) представляется уже сушею, 
на существованіе которой въ сѣверной части района, рядомъ 
съ упомянутымъ бассейномъ, указываютъ остатки разнообраз
ной наземной флоры того времени, сохранившіеся въ третич
ныхъ пластахъ но р. Чулыму (около дер. Симановой, верст, 
въ 50  ниже г. Ачинска).

Въ слѣдующую затѣмъ послѣтретичную эпоху устанавли
ваются условія еще болѣе близкія къ современнымъ, а влія
ніе такихъ факторовъ, какъ вода, воздухъ и др., на сдѣлав
шуюся уже давно ареною ихъ разрушительнаго дѣйствія су
шу (область развитія кристаллическихъ породъ) ведетъ къ 
значительному измѣненію рельефа этой области и къ образо
ванію на счетъ разрушенія золотосодержащихъ жилъ и окру
жающихъ породъ золотоносныхъ розсыпей*). Отсюда— соотно
шеніе между рельефомъ, геологическимъ строеніемъ и золото
носностью нашей мѣстности. Изслѣдованный пріисковый рай
онъ распадается на двѣ системы: Кельбесскую или систему 
правыхъ притоковъ Яи: Золотого Китата, Кельбеса, Барзаса, 
и Кійскую.

Первая характеризуется пологими увалами, прорѣзанными 
логами и ложками. Увалы эти послужили источникомъ здѣш
няго золота, разносившагося отсюда но многочисленнымъ рѣч
камъ, ключамъ и ложкамъ— этимъ естественнымъ покатямъ 
мѣстности.

То-же— и въ Кійской системѣ. Любая долина рѣчки, гдѣ 
встрѣчается здѣсь золото, особенно тамъ, гдѣ она славилась

*) На нослѣтретнчиый возрастъ послѣднихъ указываютъ находимые здѣсь 
нерѣдко остатки мамонта, носорога н нроч.
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своимъ богатствомъ, каковы, наир., Кундустуюлъ или Кун- 
датъ, говоритъ въ пользу упомянутаго выше соотношенія 
между характеромъ мѣстности и ея золотоносностью. Полого 
поднимающіеся склоны названныхъ рѣкъ, чередующіеся съ 
болѣе высокими увалами, прорѣзанные ложками, краснорѣчи
во свидѣтельствуютъ намъ о продолжительномъ разрушеніи 
ихъ подъ вліяніемъ нивеллирующихъ факторовъ, а столь ча
стыя перемѣны породъ и болѣе или менѣе сильное измѣненіе 
послѣднихъ— объ имѣвшихъ здѣсь мѣсто процессахъ превра
щенія, разложенія.

Розсыпное золото нашей мѣстности имѣло своимъ источни
комъ главнѣйше кварцевыя жилы и отчасти конгломераты 
(Кельбесская система), насколько можно судить объ этомъ 
по произведеннымъ пробамъ послѣднихъ, указавшимъ, неви
димому, на присутствіе въ нихъ золота.

Славная своимъ прошлымъ, составляющимъ эпоху въ исто
ріи сибирской золотопромышленности (здѣсь открыты впервые 
золотоносныя розсыпи), наша пріисковая тайга переживаетъ 
теперь довольно критическое для нея время. Добыча золота, 
за выработкою наиболѣе богатыхъ розсыпей, значительно здѣсь 
понизилась: работы ведутся часто лишь по слѣдамъ прежнихъ 
выработокъ, въ надеждѣ на сохранившіеся мѣстами „цѣлики*; 
развѣдка почти отсутствуетъ. У золотопромышленника зача
стую нѣтъ средствъ, да и умѣнья вести дѣло раціонально.

Не говоритъ ли все это за необходимость измѣненія ве
денія послѣдняго, за большую правильность постановки дѣла? 
Золото (розсыпное и рудное) есть въ тайгѣ и теперь, однако 
добыча его сдѣлалась труднѣе. Раціональная разработка роз
сыпей и коренныхъ мѣсторожденій дастъ возможность тайгѣ 
ожить снова.

Намъ думается, что возможность эта придетъ, но лишь 
при условіи, чтобы будущій предприниматель принесъ съ со
бой въ тайгу, кромѣ средствъ, еще и знанія. Пусть прове-
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деніе рельсоваго пути измѣнить существовавшія доселѣ для 
тайги условія, создавшія ея печальное настоящее!

Пріисковая тайга, привлекающая ежегодно сотни людей, 
идущихъ сюда на заработки, уходящихъ и снопа возвращаю
щихся въ тайгу, неотразимо вліяетъ на этотъ людъ, налагая 
особый отпечатокъ и на многихъ другихъ обитателей прилегаю
щихъ къ ней населенныхъ пунктовъ культурно-земледѣльче
ской полосы. Мы встрѣчали здѣсь этихъ временныхъ обита
телей тайги: хищниковъ, извѣстныхъ больше подъ названіемъ 
„летучки*, выходящихъ десятками семей изъ притаежныхъ 
селеній (главиѣйше изъ с. Чумайскаго) на вольную промывку 
Бійскаго рѣчнаго песка, старыхъ отваловъ или „цѣликовъ*; 
— крестьянъ-охотниковъ, проводниковъ по тайгѣ. Подобный 
крестьянинъ— „таежникъ*— необходимый здѣсь человѣкъ: онъ 
доставляетъ жизненные припасы на пріискъ, сопутствуетъ 
золотопромышленнику во время развѣдки и т. д. Д а и самъ 
онъ такъ сроднился съ тайгою, что его невольно тянетъ сюда 
и онъ лишь временами находитъ досугъ, чтобы управиться 
съ своей домашней работою, предоставляя послѣднюю большею 
частью другимъ членамъ семьи. Много еще другихъ людей 
привлекаетъ временно и постоянно наша тайга*), такъ ши
роко раскинувшаяся, кромѣ пріисковаго района, и въ др. 
частяхъ изслѣдованной мѣстности.

Рѣки Бійско-Чулымской тайги (Четь и др.) богаты ры
бою, сама тайга изобилуетъ звѣремъ, дичью, кедровымъ орѣ
хомъ; для сбора послѣдняго въ урожайные годы направляют
ся сюда сотни народа. Это— кресті.яне изъ Бійскихъ, Чу
лымскихъ и притрактовыхъ селеній и пр. Они проводятъ 
здѣсь мѣсяцъ, обыкновенно со средины августа до сре
дины сентября— время сбора орѣха; пріютомъ имъ слу
жатъ частью поставленныя съ этою цѣлью избушки.
*) Алтайская тайга кишитъ, напримѣръ, пасѣками, владѣльцы которыхъ 

временно или постоянно живутъ здѣсь.
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Часть собраннаго орѣха, отдѣленнаго отъ шелухи, хранится 
въ амбарахъ (лабазахъ) и уже но зимнему пути вывозится 
въ селенія (чулымскіе ясашные).

Постоянный житель здѣшней тайги селится въ заимкахъ, 
разбросанныхъ по лѣвому берегу Чети. Въ большинствѣ зто— 
Маріинскіе мѣщане— кержаки, арендующіе здѣсь участки ка
зенной земли подъ пашню, покосы и ир.

Рядомъ съ ними мы встрѣчали здѣсь остяковъ и другой 
бродячій людъ. Первые пришли сюда съ Оби для охоты на 
звѣря и остались здѣсь совсѣмъ; лѣтомъ они живутъ въ ша
лашахъ, переходя съ мѣста на мѣсто, а зимою находятъ се
бѣ пріютъ на заимкахъ. Только одинъ изъ нихъ имѣетъ по
стоянное мѣстожительство.

Если прибавить къ сказанному, что ежегодно направляют
ся въ тайгу новые заимщики и все болѣе заселяется приле
жащая къ тайгѣ мѣстность (верховья Чети, Яи, и др.) но
воселами, то этимъ будетъ отмѣченъ одинъ изъ важнѣйшихъ 
моментовъ настоящаго нашей тайги: увеличеніе площади куль
турно-земледѣльческой полосы на счетъ тайги.

Остановимся теперь нѣсколько на населеніи названной по
лосы, распадающемся естественно на старожиловъ и новоселовъ.

Первые занимаютъ въ предѣлахъ нашего района преиму
щественно область Оби, системы Томи и нритрактовой поло
сы; новоселы селятся главнѣйше по Мазаловскому и Золото
му Китятамъ, по Алчедату, притокамъ послѣдняго, въ систе
махъ Антибеса, Чубуловъ, Серти, Тяжина, Чети и Чулыма.

Составъ того и другого населенія не постоянный, а подле
житъ измѣненію вслѣдствіе прихода однихъ и ухода другихъ.

Что касается старожиловъ, то условія жизни ихъ, подъ 
вліяніемъ прихода новоселовъ, значительно измѣняются. Ш и
роко раскинутыя старожильскія пашни съ заимками, благода
ря отводу земель подъ переселенческіе участки, все болѣе 
становятся достояніемъ завиднаго прошлаго; крестьянинъ—
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старожилъ, отвоевавшій десятки лѣтъ тому назадъ зту землю 
у тайги, долженъ оставить ее и уйдти. Въ другихъ случаяхъ 
дурное качество земли побуждаетъ старожиловъ покинуть мѣ
ста, занятыя ихъ отцами, и искать другихъ (с. Лебедянское, 
деревня Емельяновна).

Съ другой стороны, новоселъ, пришедшій сюда въ поискахъ 
чего-то лучшаго, чѣмъ это было на родинѣ,— часто-ли онъ 
вполнѣ удовлетворенъ и находитъ себѣ болѣе или менѣе про
должительное пристанище послѣ совершеннаго имъ длиннаго 
пути и понесеннаго труда при устройствѣ на новомъ мѣстѣ?

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ— да: онъ встрѣчаетъ здѣсь при
волье, хорошее качество земель (мѣстность между Ней и Золо
тымъ Китатомъ, между Сулуюломъ и Антибесомъ и нѣкоторыя 
другія). Намъ случалось, однако, видѣть и обратное (по р. 
Алчедату, около с. Лебедянскаго), гдѣ качество земли, слиш
комъ влажной, способной къ быстрому проростанію камышемъ 
и осокою (т. н. заболачиваніе), представлялось совсѣмъ не
завиднымъ.

Пестрота Н о в о с е л ь с к а г о  населенія района увеличивается 
еще болѣе присоединеніемъ къ переселенцамъ— русскимъ кре
стьянамъ изъ различныхъ губерній Европейской Россіи— ино
родцевъ: татаръ, чувашъ и нѣкоторыхъ другихъ.

Обзоръ нашъ конченъ. Мы сдѣлали попытку дать общую 
картину изслѣдованнаго нами района, насколько она вы
ясняется для насъ, имѣвшихъ въ виду геологическую 
цѣль и отмѣчавшихъ изъ остального лишь то, что невольно 
обращало на себя наше вниманіе. Очертивъ настоящее и ча
стью геологическое прошлое мѣстности, мы естественно задаем
ся вопросомъ о вѣроятномъ ея будущемъ. Оно обусловливает
ся, главнѣйше, по нашему мнѣнію, взаимодѣйствіемъ факто
ровъ, нарождающихся или усиливающихся подъ вліяніемъ 
проведенія рельсоваго пути. Къ первымъ принадлежитъ раз-
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витіе горнопромышленности въ районѣ, ко вторымъ— возра
стающее переселенческое движеніе. Оба эти момента вліяютъ 
сильно измѣняющимъ образомъ на нашу тайгу. Въ то время, 
какъ въ предѣлахъ культурно-земледѣльческой полосы сла
гаются иныя чѣмъ существовавшія ранѣе земельныя и прочія 
условія, тайга становится ареною предпріимчивости человѣка, 
направленной или къ извлеченію и, притомъ раціональному, 
богатствъ изъ нѣдръ земли, или къ культурѣ послѣдней, и 
утрачиваетъ свойственный ей доселѣ характеръ. Все это при- 
дастъ въ будущемъ нашей мѣстности совсѣмъ другой видъ 
и набросанная нами общая картина ея настоящаго явится 
лишь недалекимъ прошлымъ этого района, раздѣленнымъ отъ 
ея вѣроятнаго будущаго небольшимъ числомъ лѣтъ. Однако, 
какъ сильно измѣнились условія, какая рѣзкая грань легла 
между тѣмъ и другимъ!

—Ш*-





Нѣкоторыя свѣдѣнія  о климатѣ г. Томека.
Проф. Ѳ. Я. К апустина .

Метеорологическія наблюденія въ Томскѣ начаты были при 
мѣстной гимназіи въ 1830 году директоромъ народныхъ учи
лищъ г. Новотроицкимъ, затѣмъ продолжались, иногда съ 
перерывами, гг. Ольстеромъ, Сидоренко и И . А. Буткѣевымъ 
(1 8 7 3 -  1884), а въ настоящее время производятся директо
ромъ реальнаго училища Г. К. Тіомеицевымъ (съ 1884 года).

Результаты наблюденій, вообще производящихся въ Россіи, пе
чатаются и обрабатываются въ спеціальныхъ изданіяхъ, для мно
гихъ быть можетъ мало дост)иныхъ,а потому вч. нижеслѣдующихъ 
таблицахъ я и позволяю себѣ привести изъ этихъ изданій сред
нія величины метеорологическихъ элементовъ, характеризу
ющія климатъ Томска, пополняя ихъ нѣкоторыми данными, 
любезно сообщенными мнѣ Г. К. Тюменцевымъ, занимающим
ся, какъ мнѣ извѣстно, болѣе подробной обработкой имѣю
щагося матеріала для сужденія о климатѣ Томска.

Въ приводимыхъ таблицахъ (ЛіЛ; 1— 5) время считается по 
новому стилю, температура воздуха дается въ градусахъ 
цельсіева термометра, давленіе и абсолютная влажность въ 
миллиметрахъ ртутнаго столба при 0°, а относительная 
влажность въ процентахъ насыщенія; числа, выражающія 
облачность, означаютъ сколько десятыхъ частей неба покры
то облаками, такъ что облачность 10 означаетъ небо совер
шенно покрытое облаками, 5 — на половину покрытое и 0 — чи-



■) ііроф. Ѳ. И. Капустинѣ.

стое; ясными днями считаются тѣ дни, когда сумма изъ об
лачностей нт. три срочныя наблюденія *) за день не пре
вышаетъ 5, а пасмурными— когда эта сумма не менѣе 25; 
количество осадковъ предполагается выраженнымъ въ милли
метрахъ водяного слоя.

Въ таблицѣ Л» 2 цифры перваго столбца означаютъ среднее 
число отмѣченныхъ штилей въ часы срочныхъ наблюденій, а 
цифры слѣдующихъ s  столбцовъ— числа отмѣченныхъ вѣтровъ 
но направленіямъ съ сѣвера, сѣверо-востока, востока и т. д.; 
скорости вѣтровъ выражены въ метрахъ и секундахъ. Въ 
столбцѣ съ обозначеніемъ „Наир. U“ приведено направленіе 
равнодѣйствующей за данное время года (за зиму наир, на
правленіе равнодѣйствующей будетъ: отъ юга 1101S ' къ за
паду); въ столбцѣ съ обозначеніемъ К приводится величина 
равнодѣйствующей въ метрахъ и секундахъ.

Для многихъ практическихъ цѣлей недостаточно однако 
знать только среднія значенія метеорологическихъ элементовъ 
даннаго мѣста, а потому я привожу еще въ таблицахъ Л» 3 
и Л: 4 какъ среднія, такъ и крайнія величины нѣкоторыхъ 
метеорологическихъ элементовъ по годамъ съ 1884 но 1895 г.

Въ таблицахъ Л" 3 нЛі'4 въ рубрикахъ ,нанболын.“ и „наи- 
меныіі.“ римскія цифры послѣ приведеннаго значенія к. л. элемен
та означаютъ мѣсяцъ, а слѣдующія мелкія арабскія— тотъ день 
мѣсяца, въ который приведенное наибольшее или наименьшее 
значеніе было наблюдено; такъ, въ столбцѣ 7-мъ таблицы Лг 3 
въ строкѣ 3-еіі поставленныя цифры означаютъ, что въ 1887 
года самая низкая температура воздуха была— 49°,8 20-го 
января.

Въ таблицѣ ЛІ4 подъ днями съ сильнымъ вѣтромъ пони
маются такіе дни, въ которые скорость вѣтра была не ме
нѣе 15 метровъ въ секунду, подъ днями безъ оттепели—дни,

*) На русскихь метвири.і'іпі'іескііѵь станціи»і. наблюденіи, ибыіаіошшпо, про
изводится три рааа къ сутки, а имении: къ 7 ч. утра, 1 ч. дни н 0 ч. вечера.
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когда наивысшая температура не достигала 0°, а подъ дня
ми съ морозомъ, к о п а  температура падала до О" и ниже.

Въ таблицѣ Л: о приведены числа дней съ морозомъ но мѣ
сяцамъ года наиболѣе теплымъ, распредѣленіе дней съ силь
нымъ вѣтромъ (бурями) но всѣмъ мѣсяцамъ года, а также 
времена вскрытія и замерзанія р. Томи у города.
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№ t .

Среднее состояніе метеорологиче

Нов. Февр. Мартъ. Анр.

Температура воздуха ................................................ - 19,6 -17 .0 — 10,0- 1,2

—

Давленіе ................................. ....  ■ 761,1 759,3 758,8’ 755,7

1 абсолютная............................ " . . . 1,0 1.1 1.9 2,9
Платность !

76 73 • 6в

Облачность ............................................................. 6.7 6.1 5,7 м |

1 ясныхъ д н е й .......................................... 5 4 о 5
Число

1 пасмурныхъ дней ...................................... 14 11 11 9

Количество осаді.ові.................................................... '4.7,6 21,2 20,4 19,3

Число дней съ осадками........................................... 13,6 11.4 9,4 8,6

По записямъ съ 1880 по 1879 годъ.

Рѣка Т імь вскрывается вь среднемъ 30 апрѣля 1
; Нов. ст.„ , замерзаетъ , „  2 ноября )

Самое раннее вскрытіе 18 апрѣля 1875 г.
„  позднее 5 мая 1857 г.
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№  1.

с к и х ъ элем ен то въ ВЪ г . Т о м с н ѣ .

Май. І Ю Н Ь . Іюль. Две. Гент. Окт. Ноябр. Декжб. Г о д ъ .
По вабаю д. з а

го д а.

7,3 15,0 18,7 15,3 8,8 0,1 -11,8 -17,2 -1 ,0 1837-90

752,7 747,8 746,8 748,7 752,7 755,8 760,3 762,5 755,2 1876-85

4,9

60

8,7

66

11,4

71

0.6

76

6,4

75

3,8

78

1,7

79

1,2

81

4,6

73
і  1875—90 .

6,9 6,5 6,0 6,5 6,7 . 7,9 7,7 .6,8 6,6

3 2 2 3 3 2 2 4 41
1874—90

13 10 8 10 13 19 16 14 148

toзосо 68,7 74,5 58,4 35,0 59,6 35,0 47,6 505,9 1

1674-90

12,6 14,6 11,7 13,1 11,4 13,9 14,8 15,4 150,5*)

*) Изъ 150,5 дней съ осадками 85,6 приходится иа дни со снѣгомъ.

Число дней свободныхъ отъ льда 180.

Самое раннее замерзаніе 20 октября 184о г.
,, позднее замерзаніе 17 ноября 1834 г.

Наибольшее число дней свободныхъ отъ льда 205 (1843 г.) 
Наименьшее „  „  ,, „  „ 171 (1831 г.)



Изъ наблюденіи ;:.і 
1875—

1*87 гида.

<>, П ро ф . ft. Я. іС л іш т п н г
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Очеркъ растительности  Томекой губерніи.
Г1. Н. К р ы л о в а .

Мм. Гг.! Если кому нибудь изъ васъ приводилось ѣздить 
по Томской губерніи и бывать въ разныхъ частяхъ ея. то 
конечно вы не могли но замѣтить, что нѣкоторыя мѣстности 
довольно рѣзко отличаются одна отъ другой но характеру 
одѣвающаго ихъ растительнаго покрова. Если вамъ случалось 
проѣзжать болѣе или менѣе значительныя пространства въ 
сѣверныхъ частяхъ губерніи и въ нѣкоторыхъ гористыхъ 
мѣстностяхъ, наир. Кузнецкаго и Бійскаго округовъ, то вамъ 
бросалось въ глаза преобладаніе лѣсовъ и относительно ма
лое развитіе открытыхъ пространствъ, занятыхъ обыкновенно 
луговой растительностью, и.ти-же болотами. При переѣздѣ въ 
юго-западную, за-обскую, часть губерніи, а также и нѣкото
рыя другія, вы замѣтили бы уже иную картину, съ обрат
нымъ отношеніемъ между лѣсистыми и открытыми простран
ствами. Здѣсь лѣса играютъ уже подчиненную роль, явля
ются въ видѣ острововъ, разбросанныхъ среди преобладаю
щихъ открытыхъ площадей, одѣтыхъ травянистымъ ковромъ 
иного характера, чѣмъ видѣнный вамп въ лѣсной полосѣ; 
коверъ этотъ менѣе пышенъ и густъ и съ сѣроватымъ ко
лоритомъ. Чѣмъ далѣе вы будете подвигаться къ юго-западу, 
тѣмъ рѣзче становится различіе: лѣсные острова все мельча
ютъ и рѣдѣютъ, травянистый покровъ дѣлается все болѣе 
тощимъ и рѣдкимъ; наконецъ, за Кулундинскимъ озеромъ
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уже нѣтъ лѣса, передъ вами разстилается безбрежная степь 
съ очень скуднымъ, какъ-бы выгорѣвшимъ на солнцѣ расти
тельнымъ покровомъ. Такую-же безплодность вы нашли-бы и 
вт. самомъ юговосточномъ углу губерніи, въ такъ называемой 
Чуйской стели и въ нѣкоторыхъ прилежащихъ къ ней мѣст
ностяхъ.

Если, наконецъ, путешествуя но Алтаю, вы стали-бы под
ниматься на вершины горъ, то замѣтили-бы, что лѣса, по
крывающіе ихъ склоны, на извѣстной высотѣ начинаютъ мель
чать и рѣдѣть; выше 700 0 ' или 2 верстъ надъ уровнемъ 
моря, или 13/4 версты, считая отъ уровня г. Томска, они 
уже не могутъ подняться, вслѣдствіе суровости климата и 
другихъ неблагопріятныхъ ихъ существованію условій, свой
ственныхъ этимъ высокимъ горнымъ вершинамъ. Но нѣкото
рыя кустарныя н травянистыя растенія проникаютъ далѣе 
этого горнаго лѣснаго предѣла и населяютъ склоны, плато 
и скалистые выступы этихъ вершинъ вплоть до снѣговъ и 
льдовъ, образующихъ здѣсь болѣе или менѣе обширныя за
лежи. не стаивающія въ теченіе всего лѣта. Покровъ, обра
зуемый этими растеніями, довольно скуденъ, въ особенности 
на скалистыхъ мѣстахъ, но онъ имѣетъ своеобразный харак
теръ, отличающій его отъ растительнаго покрова другихъ 
упомянутыхъ мѣстностей.

Такимъ образомъ, уже при поверхностномъ взглядѣ вы 
можете отмѣтить тѣ общія отличительныя черты, которыя 
замѣчаются въ характерѣ растительнаго населенія тѣхъ или 
другихъ частей губерніи. Вглядываясь поближе, вы имѣли-бы 
возможность убѣдиться, что это отличіе выражается не толь
ко въ одной внѣшней, физіономической, сторонѣ, но и въ са
момъ составѣ растительнаго населенія; каждому изъ этихъ 
рѣзко отличающихся районовъ соотвѣтствуютъ особыя, свой
ственныя имъ, растенія.

Вы вѣроятно сдѣлали-бы заключеніе, что эти различныя
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черты, эти особенности растительнаго населенія губерніи на
ходятся въ извѣстномъ соотношеніи съ климатическими усло
віями, существующими нъ той или другой мѣстности. Болѣе 
влажному и относительно умѣренному климату соотвѣтствуетъ 
лѣсная полоса; болѣе-же сухому, съ жаркимъ лѣтомъ,— сте
пная; чѣмъ эти условія выражены интенсивнѣе, тѣмъ без
плоднѣе и пустыннѣе становится степь. Суровому, холодному, 
хотя и влажному, климату горныхъ вершинъ свойственна 
опять своя особая растительность.

Такія, выраженныя въ общихъ чертахъ, особенности ра
стительнаго покрова губерніи вполнѣ соотвѣтствуютъ по сво
ему характеру нѣкоторымъ изъ тѣхъ растительныхъ областей, 
на которыя ботанико-географы подраздѣляютъ растительность 
всего земного шара. Холодная и умѣренная полоса сѣвернаго 
полушарія, по характеру своей флоры, дѣлится ими на слѣ
дующія области: а р к т и ч е с к у ю ,  или область полярныхъ тундръ, 
занимающую крайній сѣверъ и простирающуюся на югъ до 
сѣверной границы лѣсовъ, откуда начинается вторая область— 
л ѣ с н а я ,  захватывающая широкую полосу, ограниченную въ 
свою очередь третьей—с т е п н о й  областью, которая, простира
ясь далѣе къ югу, постепенно переходитъ въ четвертуй» 
о б л а с т ь  п у с т ы н ь ,  столь сильно развитыхъ въ предѣлахъ 
Средней Азіи. Среди послѣднихъ трехъ областей, по верши
намъ высокихъ горъ, разбросаны острова такъ наз. а л ь п і й 
с к о й  или ю р н о - а р к м а ч е с к о й  области. Кромѣ этихъ обла
стей, въ болѣе южныхъ широтахъ разныхъ частей свѣта су
ществуютъ и другія, но онѣ имѣютъ мало отношенія къ на
шей флорѣ, почему я и оставляю ихъ въ сторонѣ.

Томская губернія не заходитъ лишь въ предѣлы арктиче
ской области, остальныя-же четыре, т. е. лѣсную, стенную, 
пустынную и альпійскую, она захватываетъ тѣми или други
ми своими частями.

Если-же мы не ограничимся только такимъ поверхностнымъ
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взглядомъ ни растительный покровъ, а будемъ присматривать
ся къ нему попристальнѣе, станемъ опредѣлять его составъ, 
т. е. инъ какихъ видовъ растеній онъ образованъ, какъ рас
предѣляются зти виды по площади Томской губерніи, какъ 
они группируются между собой и нроч., то мы замѣтимъ 
различные, болѣе и менѣе рѣзкіе, оттѣнки итого покрова и 
въ каждой изъ указанныхъ областей и нрійдемъ къ заклю
ченію. что различіе это зависитъ не отъ однихъ только кли
матическихъ условій, но также отъ характера почвы, степени 
ея влажности, рельефа, освѣщенія, словомъ, отъ различныхъ 
мѣстныхъ условій, а также, кромѣ того, и отъ нѣкоторыхъ 
другихъ причинъ.

Тщательное изученіе флоры различныхъ мѣстностей при
шло наблюдателей къ заключенію, что группировка расти
тельнаго населенія находится въ большой зависимости, кромѣ 
указанныхъ мѣстныхъ причинъ, также и отъ соотношеній 
между самими растеніями, которыя, какъ живыя существа, 
обитающія совмѣстно, должны неизбѣжно вліять извѣстнымъ 
образомъ другъ на друга. Р азъ  занявъ извѣстную террито
рію и размножаясь, растенія стремятся использовать, такъ 
сказать, всю ея площадь, насколько конечно тому благопрі
ятствуютъ указанныя мѣстныя условія. Размноженіе идетъ 
очень быстро, такъ какъ рѣдкое растеніе приноситъ сѣмена 
въ ограниченномъ количествѣ, наир, десятками, обыкновенно- 
же сотнями и тысячами штукъ, да кромѣ того очень многія 
растенія обладаютъ способностью размножаться еще безпо
лымъ путемъ, при помощи корновицъ, клубней и нроч. Вслѣд
ствіе итого, площадь района вскорѣ оказывается совершенно 
использованной: не остается ни одного вершка удобной земли, 
который не былъ-бы занятъ особями того или другого вида. 
Но размноженіе продолжается изъ года въ годъ безпрерывно. 
Ежегодно новыя поколѣнія этихъ растеній— въ видѣ-ли сѣ
мянъ или молодыхъ корневидныхъ побѣговъ, разбросанныя
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по той-же площади, стремятся отстоять разъ данное имъ пра
во на жизнь. < >ни нроростаюгь, стараются укорениться въ 
тѣсно занятой почвѣ, усиленно вытягиваютъ свои слабые сте
бельки, чтобы воспользоваться необходимымъ для нихъ свѣ
томъ. Но не всѣмъ нто удается: раньше нхъ завладѣвшія 
почвой, уже разросшіяся и окрѣпшія растенія, благодаря до
статочному запасу строительныхъ матеріаловъ, накопленному 
въ ихъ зимующихъ корняхъ и корневищахъ, имѣютъ воз
можность быстро выгонять крупные листья и высокіе стебли, 
которыми и глушатся нѣжные стебельки всходовъ: они поги
баютъ тысячами и лишь очень немногіе изъ нихъ, наиболѣе 
сильные, пользуясь притомъ какими либо особенно благопріят
ными условіями, имѣютъ возможность укорениться и дотянуть
ся до необходимаго имъ свѣта. Разъ это сдѣлано, молодыя 
растенія, укрѣпившись, начинаютъ уже сами тѣснить своихъ 
сосѣдей и нерѣдко пересиливаютъ ихъ, сами отнимаютъ у 
нихъ свѣтъ и почвенный питательный матеріалъ и въ концѣ 
концовъ совсѣмъ заглушаютъ, губятъ нхъ и завладѣваютъ 
ихъ мѣстомъ въ природѣ.

Такая борьба ведется изъ года въ годъ, на каждомъ луж
кѣ, на каждой полянкѣ, ласкающей напгь взглядъ своей пыш
ной зеленью и кажущимся спокойствіемъ среди ея какъ-буд
то миролюбиваго населенія. Между тѣмъ, борьба идетъ оже
сточенная, упорная, немилосердная: разъ какая нибудь особь 
заплошала или устарѣла, оказалась недостаточно сильной для 
сопротивленія, ина должна погибнуть и уступить свое мѣ
сто другимъ, болѣе энергичнымъ и жизнеспособнымъ особямч,.

Результатъ такой борьбы за жизнь, конечно, лишь въ 
томъ случаѣ будетъ болѣе равномѣрнымъ, т. е. поведетъ къ 
относительному постоянству вндонаго состава растительнаго 
населенія, если всѣ породы растеній, т. е. виды, будутъ оди
наково приспособлены ко всѣмъ условіямъ данной мѣстности. 
Недостаточно приспособленные виды, если-бы они оказались
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но какимъ либо причинамъ въ сообществѣ съ остальными, 
будутъ быстро исключены ивъ этого состава. Но этой оди
наковом приспособленности къ извѣстнымъ условіямъ существо
ванія еще не достаточно для жизненной конкуренціи между 
членами сообщества; необходимо донустить еще приспособлен
ность этихъ членовъ но отношенію другъ къ другу или въ 
смыслѣ равной сопротивляемости, или-же извѣстной подчинен
ности одинъ другому. Такъ наир., шансы для борьбы были- 
бн не равны, если-бы какой нибудь видъ, растущій въ сооб
ществѣ съ другими, не обладалъ способностью одинакова
го съ ними быстраго или сильнаго развитія и въ то-асе вре
мя не выработалъ-бы въ себѣ свойства довольствоваться, на
примѣръ, меньшимъ освѣщеніемъ. Конечно, при этихъ усло
віяхъ онъ страдалъ-бы отъ недостатка свѣта, что и дѣлало- 
бы его непригоднымъ для совмѣстнаго съ ними существова
нія. Значитъ, такое растеніе можетъ сохраниться въ сожитель
ствѣ съ другими лишь въ томъ случаѣ, если оно разовьетъ 
въ себѣ способность не отставать въ быстротѣ и силѣ роста 
отъ другихъ своихъ сожителей, что имѣетъ важное значеніе 
въ сообществахъ лугового типа, гдѣ всѣ члены являются 
какъ-бы равноправными, или-же, наоборотъ, если приспособитъ 
свой организмъ къ возможно полной утилизаціи разсѣяннаго 
свѣта, что имѣетъ мѣсто наир, въ растительныхъ сообще
ствахъ лѣсного тина. Въ самомъ дѣлѣ, растенія, обитающія 
въ тѣнистыхъ лѣсахъ, такъ приспособились къ слабому освѣ
щенію, что гибнутъ, будучи перенесены по какимъ либо при
чинамъ въ условія яркаго свѣта.

Такимъ образомъ, соціальныя отношенія между раститель
ными формами должны оказывать вліяніе на строй образуемаго 
ими покрова, такъ какъ они ведутъ къ образованію соціаль
ныхъ группъ растительныхъ общинъ или ассоціацій, состоя
щихъ изъ извѣстныхъ, приспособившихся другъ къ другу и 
къ мѣстнымъ условіямъ членовъ, находящихся между собой
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какъ-бы въ равновѣсіи, хотя, правда, равновѣсіи очень на
пряженномъ. Вотъ съ такими-то ассоціаціями неминуемо и 
долженъ столкнуться наблюдатель, желающій проникнуть по
глубже въ сущность флоры какой либо страны. Но эти со
ціальныя отношенія между растеніями еще слишкомъ мало 
изучены; наука, въ область которой они входятъ и которую 
можно назвать фито-соціологіей, еще такъ молода, что не вы
работала даже такихъ основныхъ понятій, какъ наир, болѣе 
или менѣе опредѣленное представленіе о соціальной единицѣ. 
Попытка выдѣлить такія, соотвѣтствующія указанному поня
тію, соціальныя группы изъ общаго фона растительнаго ковра, 
имѣетъ нѣкоторый успѣхъ лишь въ томъ случаѣ, когда эти 
группы являются болѣе рѣзко очерченными, отличаются боль
шимъ постоянствомъ состава; имъ стараются даже пріурочить 
названіе р а с т и  т е л ь н ы х ъ  ф о р м а ц і й ,  хотя подъ этимъ име
немъ нѣкоторыми флористами понимается нѣчто иное— имен
но физіономическія группы растеній, часто имѣющія между 
собой очень мало общаго по своему составу. Такъ напр., 
подъ л і / ю о о і і  ф о р м а ц і е й  понимается растительность луговъ, 
которые въ разныхъ странахъ могутъ быть составлены изъ 
неодинаковыхъ видовъ растеній. Чтобы избѣжать путаницы 
въ этихъ понятіяхъ, приходится называть такія физіономи
ческія группы иначе, напр. ш и н а м и .

Въ послѣдующемъ обзорѣ растительности Томской губерніи 
я буду употреблять оба эти термина, именно ф о р м а ц і и — въ 
смыслѣ ассоціацій и ш и н ы  въ смыслѣ общихъ физіономиче
скихъ группъ, не поддающихся пока расчлененію на первыя.

Указанными соціальными отношеніями между растительны
ми формами не исчерпываются еще причины различныхъ от
тѣнковъ въ растительномъ покровѣ. Несомнѣнно, тутъ должны 
имѣть мѣсто еще н отношенія, существующія между расти
тельнымъ и животнымъ міромъ. Извѣстно, какое важное зна
ченіе для размноженія растеній имѣетъ напр. обширный классъ
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насѣкомыхъ, помогающій имъ къ процессѣ опыленія, а съ 
другой стороны приносящій имъ массу вреда, употребленіемъ 
частей ихъ или даже цѣликомъ всего растенія себѣ въ пищу. 
Но вопросъ этотъ по отношенію къ ботанической географіи 
тоже еще слишкомъ мало затронутъ и опредѣлить вліяніе 
этой причины на характеръ флоры пока возможно лишь въ 
очень немногихъ случаяхъ, напр. къ той зависимости, какая 
существуетъ между растительнымъ населеніемъ земного шара 
и высшимъ представителемъ животнаго міра— человѣкомъ. 
Вліяніе человѣка выражается дѣйствительно очень рѣзко: на 
значительныхъ площадяхъ земной поверхности онъ почти со
вершенно уничтожилъ коренное растительное населеніе и за
мѣнилъ его немногими, имъ самимъ выработанными породами 
хлѣбныхъ и другихъ полезныхъ для него растеній.

Наконецъ,.характеръ флоры той или другой страны дол
женъ находиться также въ зависимости и отъ историческихъ 
причинъ. Въ самомъ дѣлѣ, если представимъ себѣ какой ли
бо районъ, еще совершенно не заселенный растеніями, напр. 
мѣстность, выступающую изъ-подъ морскихъ водъ, или во
обще изъ-подъ водъ высыхающаго бассейна, то заселять ее 
будутъ, конечно, тѣ растительныя формы, которыя обитаютъ 
въ сосѣдствѣ съ этой страной, т. е. но ея окраинамъ. Но 
вѣдь наступленіе переселенцевъ можетъ идти или съ той или 
съ другой стороны осушающагося бассейна, смотря но усло
віямъ подъема бывшаго дна и другимъ геологическимъ при
чинамъ. Между тѣмъ, населеніе противоположныхъ береговъ 
бывшаго бассейна могло быть очень различно, такъ что смо
тря но тому, съ которой стороны надвигались переселенцы, 
въ самомъ характерѣ флоры новозаселенной страны должны 
быть близкія черты сходства съ какой нибудь одной изъ 
этихъ областей.

Земная поверхность, какъ извѣстно, подвергалась сильнымъ 
измѣненіямъ относительно распредѣленія суши и морей въ
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ранные геологическіе періоды и это, конечно, должно было 
вліять вообще на распредѣленіе растеній по поверхности лен
ного шара, а слѣдовательно и опредѣлять тотъ или иной 
характеръ растительнаго покрова въ разныхъ частяхъ ея. 
Разбираясь въ тѣхъ путяхъ, какими шло переселеніе расти
тельныхъ формъ, отыскивая центры ихъ происхожденія и со
поставляя полученныя данныя съ фактами исторической гео
логіи. мы тѣмъ самимъ можемъ установлять связь современ
ной растительности съ флорой предшествовавшихъ геологи
ческихъ періодовъ.

Такимъ образомъ, для того, чтобы достаточно оцѣнить 
картину, рисуемую растительнымъ покровомъ, одѣвающимъ 
какую либо страну, еще недостаточно знать составъ этого 
покрова, существующее въ немъ распредѣленіе формъ и ихъ 
группировку, словомъ, ограничиться лишь внѣшней стороной 
картины,— необходимо также разобраться и во всѣхъ упомя
нутыхъ условіяхъ, опредѣляющихъ тотъ или иной складъ 
ее и лишь тогда мы можемъ добраться до ея внутренняго 
смысла.

Изслѣдованія флоры ведутся, обыкновенно, въ слѣдующемъ 
порядкѣ: прежде всего, конечно, собирается сырой матеріалъ, 
т. е. опредѣляется видовой составъ растительнаго населенія 
разныхъ частей даннаго района. Это работа нелегкая и при 
значительности района она требуетъ много времени, такъ что 
выполняется обыкновенно цѣлымъ рядомъ изслѣдователей. За
тѣмъ постепенно выясняется распредѣленіе различныхъ ви
довъ но площади изучаемой страны, зависимость этого распре
дѣленія отъ климатическихъ и прочихъ мѣстныхъ условій, 
причемъ, если условія эти болѣе или менѣе рѣзко отличаются 
въ разныхъ частяхъ района, является возможность подраздѣ
лить его по составу растительности на участки, пріурочивъ 
ихъ къ той или другой изъ упомянутыхъ выше раститель
ныхъ областей.
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Далѣе, пользуясь накопленными данными, изслѣдователи 
имѣютъ уже возможность вникнуть поглубже и въ соціаль
ныя соотношенія между обитателями изучаемой страны и вы
вести извѣстныя заключенія о характерѣ и составѣ раститель
ныхъ ассоціацій,.въ которыя онѣ группируются.

Оріентировавшись такимъ образомъ въ общемъ строѣ ра
стительнаго покрова, наблюдатель переходитъ затѣмъ уже 
къ вопросу объ отношеніи изучаемой флоры къ флорамъ со
сѣднихъ и другихъ странъ, опредѣляетъ сходство или раз
личіе въ ихъ характерѣ, общность или неодинаковость ихъ 
состава, словомъ, приближается къ вопросу о происхожденіи 
растительнаго населенія изучаемой страны.

И вотъ, по мѣрѣ накопленія матеріала, изъ казавшейся 
вначалѣ хаотической массы растительныхъ формъ, изъ безпо
рядочной какъ-бы пестроты растительнаго ковра, передъ гла
зами наблюдателя начинаетъ мало по малу выступать строй
ная картина; всѣ, казавшіяся спутанными безъ всякаго по
рядка, черты и тѣни—начинаютъ принимать осмысленное 
очертаніе.

Изученіе флоры Томской губерніи проходитъ лишь перво
начальные свои стадіи, хотя и начато было еще въ прошломъ 
столѣтіи. Піонерами зтого дѣла были ученые путешествен
ники, изучавшіе Сибирь не только въ ботаническомъ отно
шеніи, но и по разнымъ другимъ вопросамъ естествознанія 
и зтнографіи. К ъ числу ихъ принадлежатъ извѣстные нату
ралисты: Гмелинъ, Далласъ, Фалькъ и нѣк. др. Эти путе
шественники, однако, не имѣли возможности долго останавли
ваться на изученіи растительности Томской губерніи и при
томъ они обращали вниманіе преимущественно на южныя ча
сти ея, именно на Алтай, отчего полученныя ими данныя не 
велики. Но въ началѣ настоящаго столѣтія очень значитель
ный матеріалъ по флорѣ Алтая былъ уже собранъ Геблеромъ, 
постоянно проживавшимъ въ г. Барнаулѣ. Самъ онъ, однако,
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но обработалъ собранную имъ коллекцію растеній, но ею вос
пользовались извѣстные русскіе ботаники Ледебуръ, Бунге 
и Мейеръ, пріѣхавшіе на Алтай въ концѣ 20-хъ годовъ ны
нѣшняго столѣтіи спеціально съ цѣлью изслѣдованіи алтай
ской растительности. Ото была самая блестящая зио.ха въ 
исторіи изученія флоры Томской губерніи. Упомянутые ученые 
въ теченіе трехъ лѣтъ собрали на Алтаѣ громадныя коллек
ціи. на основаніи которыхъ и составили систематическое опи
саніе флоры этой страны. Имъ привелось положить не мало 
труда на систематическую обработку этихъ коллекцій, такъ 
какъ они встрѣтили тутъ очень много неизвѣстныхъ еще въ 
то время растеній.

Послѣ этихъ ученыхъ накопленіе свѣдѣній продолжалось, 
хотя и не быстро, нѣкоторыми любителями, рѣже спеціали
стами. но матеріалъ собирался опять-таки преимуществен
но на Алтаѣ (Геблеръ, Политопъ, Загсъ, Красновъ и 
другіе). Гъ возникновеніемъ Томскаго университета и уч
режденія въ немъ спеціальныхъ музеевъ, въ томъ числѣ 
и ботаническаго, дѣло пошло оживленнѣе. Ботаническій му
зей обращался къ разнымъ лицамъ съ просьбой помочь дѣлу 
изученія флоры губерніи собираніемъ образцовъ растеній. Мно
гіе откликнулись на это воззваніе и въ музей стали стекаться 
коллекціи какъ съ Алтая, такъ и съ другихъ частей Том
ской губерніи. Мнѣ лично тоже привелось принять участіе 
въ этой работѣ. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ я изслѣдо
валъ растительность въ окр стностяхъ Томска, затѣмъ дѣлалъ 
съ этой цѣлью поѣздки въ разныя мѣста Томскаго, Каин
скаго, Кузнецкаго, Барнаульскаго и Бійскаго округовъ. Въ 
послѣднее время за изученіе флоры восточнаго Алтая взялся 
профессоръ Сапожниковъ и имъ въ позапрошломъ и нынѣш
немъ году вывезенъ оттуда большой флористическій матеріалъ.

Такимъ образомъ, накопленіе свѣдѣній относительно ра
стительности Томской губерніи ведется уже въ теченіе слиш-
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комъ столѣтіи, причемъ въ этой работѣ принимало участіе 
около полусотни изслѣдователей и собирателей. Тѣмъ не ме
нѣе, вопросъ еще далеко не исчерпанъ: многія части губер
ніи остаются еще совершенно незатронутыми изслѣдованіями. 
Д а и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ наиболѣе изученъ составъ ра
стительности, остается еще много работы для болѣе точнаго 
выясненія распредѣленія растительныхъ формъ, ихъ взаим
ныхъ отношеній и проч. Слѣдовательно, въ настоящее время 
еще нѣтъ возможности составить сколько ннбудь полнаго 
представленія о характерѣ и сущности интересующаго пасъ 
растительнаго населенія Томской губерніи и я могу вамъ дать 
лишь очеркъ его въ тѣхъ предѣлахъ, насколько это позво
ляетъ накопленный до сихъ поръ флористическій матеріалъ.

Видовая численность растительнаго населенія Томской гу
берніи, т. е. количество всѣхъ видовъ растеній, найденныхъ 
до сихъ поръ въ ея предѣлахъ, достигаетъ почти до 1600. 
Въ это число не входятъ низшія споровыя растенія, каковы 
грибы, водоросли, лишайники и мхи, а лишь цвѣтковыя и, 
кромѣ того, папоротники, хвощи и плауны,— которые собствен
но и играютъ видную роль въ растительномъ покровѣ.

По обширной площади губерніи, имѣющей протяженія съ 
сѣвера на югъ около 1200 в., а съ запада на востокъ поч
ти 900  в., всѣ эти виды растеній распредѣляются очень не
равномѣрно, пріурочиваясь лишь къ извѣстнымъ ея частямъ 
и опредѣляя въ общемъ характеръ тѣхъ растительныхъ об
ластей, на которыя, какъ уже было указано, и можно под
раздѣлить всю площадь губерніи.

Первая изъ упомянутыхъ четырехъ областей, именно . п и н а н ,  
занимаетъ почти всю сѣверную половину губерніи и. кромѣ 
того, юго-восточную, гористую часть ея; въ этой послѣдней 
она, однако, не является сплошной, а прерывается нерѣдко 
островами другихъ областей, именно степной и альпійской,
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илъ которыхъ послѣдняя располагается на вершинахъ болѣе 
высокихъ горъ и хребтовъ. Характерной чертой лѣсной об
ласти, какъ упомянуто, является преобладающее развитіе лѣ
совъ, прерываемыхъ лишь незначительными, уступающими имъ 
но величинѣ участками открытыхъ пространствъ съ луговой 
или болотной растительностью. Слѣдовательно, здѣсь мы встрѣ
чаемся съ двумя рѣзко отличающимися типами растительнаго 
покрова. Къ первому принадлежатъ сплошные лѣса, образо
ванные тѣми или другими древесными породами и сопровож
дающими ихъ кустарными и травянистыми растеніями. Въ 
атомъ типѣ есть достаточно основаній выдѣлись слѣдующія, 
довольно рѣзко очерченныя, ассоціаціи: 1) формацію пихтово- 
еловаго лѣса, 2) сосноваго бора и 3) формацію широколи
ственнаго лѣса. Кромѣ того, къ этому типу относятся также 
лиственные лѣса, состоящіе изъ березы и осины, и хвойные, 
составленные изъ лиственницы. Лѣса изъ этихъ породъ иг
раютъ видную роль въ растительномъ покровѣ губерніи, за
нимая значительныя части ея площади; тѣмъ не менѣе, ихъ 
нельзя ставить въ параллель съ упомянутыми тремя форма
ціями, такъ какъ нельзя усмотрѣть, чтобы эти древесныя 
породы, т. е. береза, осина и лиственница, имѣли болѣе или 
менѣе опредѣленную, постоянную, связь съ извѣстными ку
старными и травянистыми формами, какъ это наблюдается въ 
упомянутыхъ трехъ формаціяхъ. Съ березой-же, осиной и ли
ственницей живутъ совмѣстно, обыкновенно, формы, принад
лежащія формаціямъ луговаго типа, и до сихъ поръ не из
вѣстно ни одного растенія, которое обитало-бы ислючительно 
лишь въ сообществѣ съ этими деревьями.

Означенныя три ассоціаціи отличаются одна отъ другой 
какъ по составу, такъ и съ физіономической стороны. Фор
мація пихтово-еловаго лѣса состоитъ изъ пихты (Abies sibirica), 
ели (P icea obovata), кедра (F inns Cerabra) и цѣлой серіи мел
кихъ кустарниковъ и травянистыхъ растеній, какъ напр. нѣ-
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которыхъ нидовъ грушановъ (Ругоіа), орхидей (Goodiera, Ca
lypso, Epipi gum ), папоротниковъ, плауновъ, линнеевой травы 
(Guinea borealis) и другихъ. По характеру древесныхъ породъ, 
составляющихъ яти лѣса, они являются очень тѣнистыми, 
почва въ нихъ обыкновенно затянута моховымъ ковромъ, но 
которому и разбросаны тамъ и сямъ упомянутыя травянистыя 
растенія. Формація эта свойственна большей части лѣсной 
области губерніи; особенно развитой она является въ сѣвер
ныхъ частяхъ ея, а также въ Кузнецкомъ округѣ на Куз
нецкомъ Алатау, Салаирскомъ кряжѣ, но рр. Томи, М рас- 
су, Кондомѣ и Лебеди, гдѣ она носитъ особое мѣстное на
званіе ч е р н и .  На югѣ-же губерніи, именно на Алтаѣ, она 
играетъ уже подчиненную роль, уступая тамъ мѣсто листвен
ничнымъ лѣсамъ. Однако, совершенно чистой и притомъ 
сплошь развитой на обширныхъ пространствахъ ее приводится 
наблюдать рѣдко, вслѣдствіе лѣсныхъ пожаровъ, буреломовъ, 
также вліянія человѣка, обусловливающихъ разрѣженіе этихъ 
лѣсовъ н проникновеніе въ нихъ лиственныхъ древесныхъ по
родъ и травянистыхъ представителей другихъ ассоціацій. Это- 
же обстоятельство, въ связи съ почвенными условіями, опре
дѣляетъ раздробленіе этой формаціи на острова, чередующіеся 
съ березово-осиновыми лѣсами и формаціей сосноваго бора, 
илп-же съ формаціями болотнаго и луговаію типовъ.

Формація сосноваго бора слагается изъ иныхъ представи
телей: кромѣ сосны, играющей первенствующую роль, въ ней 
принимаютъ участіе брусничники ( Ѵассіііііип), нѣкоторыя ве
ресковыя (A rctostaphylos, C alluna), грушанковыя (Ругоіа 
umbel la ta , ch lo ran tha) и др., свойственныя лишь этой ассо
ціаціи растенія. По своему внѣшнему виду сосновые бора 
представляютъ значительный контрастъ съ пихтово-еловыми 
лѣсами; они менѣе густы и не представляютъ такой тѣни; 
почва въ нихъ обыкновенно бываетъ одѣта лишайниковымъ, 
а не моховымъ ковромъ.



Сосновые бора пріурочиваются почти исключительно къ лег
кимъ песчанистымъ почвамъ. Въ сѣверной половинѣ губерніи 
они располагаются, обыкновенно, на возвышенныхъ мѣстахъ 
или такъ называемыхъ гривахъ, перемежаясь съ пихтово-ело
выми лѣсами, или-же съ березо-осиновыми, занимающими 
низины съ болѣе тяжелыми почвами. Въ среднихъ частяхъ 
губерніи эта формація является уже менѣе распространенной; 
здѣсь главнымъ образомъ она удерживается около р. Оби. 
но которой доходитъ почти до самыхъ предгорій Алтая. Въ 
излучинѣ Оби, между Барнауломъ и Бійскомъ, имѣется об
ширный островъ сосновыхъ боровъ. Южнѣе-же она становит
ся болѣе рѣдкой и далѣе Чемала къ югу уже не распро
страняется.

Отъ долины р. Оби сосновые бора проникаютъ на юго-за
падъ— далеко вглубь степной области, до самаго Иртыша, 
располагаясь по песчанымъ гривамъ, тянущимся почти парал
лельно съ сѣверо-востока на юго-западъ. Нахожденіе здѣсь 
этой формаціи представляетъ довольно любопытное явленіе, 
и узкія полосы ея поражаютъ своимъ контрастомъ съ окру
жающей, мѣстами довольно безплодной, съ пустыннымъ от
тѣнкомъ, степью.

Затѣмъ, третья ассоціація лѣснаго типа, формація широ
колиственнаго лѣса, играетъ слишкомъ невидную роль въ ра
стительномъ покровѣ губерніи; тѣмъ не менѣе, присутствіе 
ея въ ней является весьма важнымъ и интереснымъ фактомъ, 
бросающимъ свѣтъ на исторію всей сибирской флоры. Форма
ція эта является въ видѣ нѣсколькихъ ничтожныхъ остров
ковъ, заброшенныхъ въ восточной части губерніи—въ ниж
немъ теченіи р. Кондомы, на западныхъ нредгоріяхъ Кузнец
каго Алатау. Кромѣ этого мѣста и еще одного пункта на р. 
Енисеѣ, близь Красноярска, формація эта совершенно отсут
ствуетъ почти во всей Сибири, за исключеніемъ лишь самыхъ 
восточныхъ частей ея, смежныхъ съ Манчжуріей. Она въ зна-
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чительной мѣрѣ утратила свои характеристическія черты, такъ 
какъ нъ ассоціаціи сохранилось въ настоящее время всего око
ло полутора десятка членовъ, въ томъ числѣ одинъ лишь 
древесный представитель, именно сибирская липа (T ilіа cordata 
ѵ. sibirica). Но все-таки эта формація является полнымъ ана
логомъ широколиственныхъ лѣсовъ, развитыхъ какъ въ Манч
журіи и прилежащихъ къ ней Уссурійскомъ и Приамурскомъ 
краяхъ, такъ и нъ Европѣ, тѣмъ болѣе, что въ числѣ ея 
сочленовъ находятся какъ восточно-азіатскія (Osmorhiza), 
такъ и европейскія (A sarum ) и, наконецъ, общія обѣимъ стра
намъ (Aspidiutu aculeatnm ) формы. Я  не имѣю возможности 
остановиться здѣсь съ большой подробностью на этомъ инте
ресномъ вопросѣ, разобранномъ мной въ особой статьѣ, спе
ціально посвященной сибирской липѣ*). Укажу только, 
что тщательный подборъ всѣхъ, собранныхъ но этому 
поводу фактовъ, приводитъ къ заключенію, что эти нич
тожные островки липовыхъ лѣсовъ представляютъ изъ се
бя послѣдніе остатки формаціи, могуче развитой въ прежнее 
отдаленное время, именно въ пліоценовую эпоху третичнаго 
періода, формаціи, имѣвшей тогда несравненно большее число 
сочленовъ и широко распространенной въ предѣлахъ какъ 
Томской губерніи, такъ и въ другихъ мѣстахъ Сибири,

Что касается березово-осиновыхъ лѣсовъ, то ихъ нельзя 
сопоставлять съ широколиственными, такъ какъ они не имѣютъ 
съ ними ничего общаго, да, какъ было упомянуто, и не пред
ставляютъ изъ себя вообще аналогичной имъ ассоціаціи. Эти 
лѣса являются распространенными въ большей части лѣсной 
области, вперемежку съ другими упомянутыми лѣсными 
формаціями; кромѣ того, при всякомъ удобномъ случаѣ, эти 
древесныя породы, играя роль какъ-бы сорныхъ деревьевъ, 
стараются занять мѣсто и среди этихъ ассоціацій, нарушая ихъ 
чистоту и образуя смѣшанныя насажденія, въ которыя про

*J Извѣстія Императорскаго Томскаго Университета за 1891 г.
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никаютъ ii многія растенія другихъ формацій, сопровождаю
щія обыкновенно березу и осину. Однако, обширнаго, оплош
наго развитія лѣса изъ этихъ породъ не имѣютъ; въ сосѣд
ствѣ съ формаціями хвойнаго лѣса, при условіяхъ, не пре
пятствующихъ развитію послѣднихъ, они постепенно вытѣ
сняются ими и какъ-бы перекочевываютъ въ тѣ мѣста, ко
торыя вслѣдствіе лѣсныхъ пожаровъ, порубки и другихъ при
чинъ, освобождаются временно отъ этихъ формацій. Береза и 
осина имѣютъ больше шансовъ быстрѣе овладѣть новой тер
риторіей, благодаря летучести сѣмянъ и быстротѣ роста; но 
недолговѣчность этихъ породъ не даетъ имъ возможности за
крѣпить за собой захваченную территорію и современемъ онѣ 
снова вытѣсняются хотя и медленно растущими, но зато и 
болѣе долговѣчными и болѣе устойчивыми, хвойными порода
ми. Такимъ образомъ, между тѣми и другими существуетъ 
какъ-бы постоянный антагонизмъ.

Въ западныхъ частяхъ губерніи береза проникаетъ въ 
предѣлы степной области, образуя здѣсь безчисленныя неболь
шія рощицы, чередующіяся съ степными лугами, солончаками 
и озерами. Эта оригинальная лѣсистая степь, названная Мид- 
дендорфомъ „березовой степью*, и составляетъ такъ называ
емую Барабу или Барабннскую степь, развитую, кромѣ запад
ныхъ частей Томской губерніи, также и въ предѣлахъ Тобольской.

Наконецъ, лиственница (L arix  sibirica) встрѣчается въ 
большей части лѣсной области губерніи, но лишь какъ не
значительная примѣсь къ другимъ хвойнымъ породамъ, пре
имущественно къ соснѣ. Только въ южныхъ частяхъ губерніи 
она образуетъ чистые сплошные лѣса, которые пріурочивают
ся почти исключительно къ горнымъ мѣстностямъ. Склоны 
Алтая одѣты такими лиственничными лѣсами до значительной 
высоты и только близъ лѣснаго предѣла эти лѣса смѣняются 
обыкновенно узкой полосой пихтово-еловой формаціи, обрамля
ющей кольцомъ простирающуюся выше альпійскую область.
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Кромѣ формацій лѣснаго типа, нт, растительномъ покровѣ 
лѣсной области принимаютъ участіе также, какъ было упо
мянуто, еще ассоціаціи другого тина, именно луговаго. Разо
браться детально въ этихъ ассоціаціяхъ, по малочисленности 
данныхъ, пока еще нѣтъ возможности, и я укажу лишь на 
тѣ физіономическія группы, на которыя можно подраздѣлить 
относящееся сюда растительное населеніе но внѣшнему виду 
образуемаго имъ покрова. Видная роль между ними принад
лежитъ высокотравнымъ зарослямъ, которыя можно пожалуй 
назвать т а е ж н ы м и  п р е р і я м и .  Онѣ характеризуются гигант
скими многолѣтними травянистыми растеніями, каковы при
крытъ (A conitum ), шпорникъ (D elphinium ), дягиль (A ngelica) 
и др. зонтичныя, Альфредія (A lfredia), нѣкоторыя сложно
цвѣтныя и многія другія растенія, достигающія нерѣдко са
женной и даже большей высоты и скрывающія въ своей за
росли всадника. Среди нихъ очень мало злаковъ. Такъ какъ 
эти высокія и крупнолистныя растенія требуютъ для своего 
развитія довольно много мѣста и не могутъ рости очень ску
ченно, то они и не образуютъ дерна; между ихъ толстыми 
стеблями всегда остаются промежутки голой почвы. Эти та
ежныя преріи развиты особенно во влажныхъ долинахъ Ал
тая, Кузнецкаго Алатау и въ другихъ гористыхъ мѣстностяхъ, 
а также по лѣснымъ прогалинамъ, такъ наз. еланямъ, тѣни
стымъ оврагамъ— и въ другихъ частяхъ лѣсной области.

Другой характеръ имѣютъ такъ наз. д е р н и с т ы е  . і у т .  
Ихъ отличительной чертой является большая скученность 
разнообразныхъ многолѣтнихъ растеній, между которыми не
мало разныхъ породъ злаковъ, каковы тимофѣевка (Ph le iun), 
мятлика (Роа), пырей (T riticu in) и имъ подобные. Средняя 
высота этихъ растеній около аршина и они такъ густо за
селяютъ занимаемую ими площадь, что не оставляютъ ни 
одного клочка свободной почвы, словомъ, образуютъ густой 
дернъ. Такіе луга, являющіеся лучшими пастбищами, свой-
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ственны открытымъ пространствамъ съ умѣренно сухой плодо
родной почвой, между прочимъ заливнымъ рѣчнымъ долинамъ. 
Особенно развиты дернистые луга но окраинамъ лѣсной об
ласти, гдѣ послѣдняя соприкасается со степной.

Слишкомъ сырыя, непросыхающія, почвы заселены опять 
особой растительностью, довольно рѣзко подраздѣляющейся 
на два тина: къ первому принадлежитъ растительность л у 
г о в ы х ъ  или т р а в я н и с т ы х ъ  б о л о т ъ ,  въ которыхъ видную 
роль играютъ различные виды осокъ; но внѣшнему виду эта 
растительность приближается къ дернистымъ лугамъ. Ко вто
рому типу принадлежитъ формація т о р ф я н о - б о л о т н о й  ра
стительности, имѣющей извѣстное отношеніе къ формаціямъ 
типа хвойныхъ лѣсовъ. Первая развита всюду въ предѣлахъ 
лѣсной области, а также и въ другихъ областяхъ; втораи- 
же удерживается почти исключительно лишь въ предѣлахъ 
распространенія вѣчнозеленыхъ хвойныхъ лѣсовъ.

Вотъ главнѣйшія группы, на которыя распадается расти
тельное населеніе лѣсной области губерніи.

Слѣдующая, степная область развита преимущественно за 
р. Обью, въ югозанадныхъ частяхъ губерніи, начиная при
близительно съ широты Убинскаго озера и до южныхъ гра
ницъ губерніи. Вт. восточную часть ея она отбрасываетъ не
мало различной величины острововъ, изъ которыхъ наиболѣе 
значительными являются два, расположенные по ту и другую 
сторону Салаирскаго кряжа. Одинъ изъ нихъ находится на 
сѣверѣ отъ кряжа, въ бассейнѣ р. Пни пли въ такъ наз. куз
нецкомъ каменноугольномъ бассейнѣ, а другой на югѣ отъ 
него— въ сѣверныхъ частяхъ Бійскаго и Барнаульскаго ок
руговъ, преимущественно въ бассейнѣ р. Чумыша. Раздѣляю- 
щій-же оба эти острова Салаирскій кряжъ заселенъ пред
ставителями лѣсной области, именно формаціей пихтово-ело
ваго лѣса.

Въ общемъ, стенная область замыкается, слѣдовательно,
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съ сѣвера п востока лѣсной; между обѣими областями долж
на быть, конечно, граница: она и существуетъ, но вслѣдствіе 
значительной постепенности въ смѣнѣ климатическихъ и про
чихъ условій, свойственныхъ этой полосѣ, она является не
рѣзкой. Формаціи той и другой области какъ-бы вклинива
ются одна въ другую; самые члены одной внѣдряются среди 
представителей другой, вслѣдствіе чего образуется болѣе или 
менѣе широкая полоса, представляющая среднія черты той и 
другой области.

Есть еще одно обстоятельство, опредѣляющее нерѣзкость, 
неопредѣленность въ очертаніи границы между означенными 
областями, обстоятельство, находящееся въ связи съ рельефомъ 
страны. Въ предѣлахъ лѣсной области, но близъ границы со 
степной, на сухихъ южныхъ склонахъ холмовъ и невысокихъ 
горъ, являются условія, благопріятствующія существованію нА 
ни.хъ представителей степныхъ формацій, именно въ силу боль
шей нагрѣваемости почвы и прилежащаго къ ней слоя воз
духа, нежели на ровныхъ мѣстахъ и склонахъ, обращенныхъ 
на сѣверъ. Поэтому очень часто наблюдается такое явленіе, 
что степныя формаціи, въ видѣ небольшихъ изолированныхъ 
островковъ на такихъ южныхъ склонахъ, проникаютъ нѣ
сколько вглубь лѣсной области. Съ другой стороны, и въ пре
дѣлахъ стенной замѣчаются подобные-же изолированные ост
ровки лѣсныхъ формацій. Но эти островки располагаются, 
наоборотъ, на сѣверныхъ покатостяхъ, въ сырыхъ низинахъ, 
по берегамъ рѣкъ и озеръ, или въ сырыхъ оврагахъ.

При своихъ экскурсіяхъ но Томской губерніи я старался 
опредѣлить эту границу, пересѣкалъ ее во многихъ мѣстахъ 
и, на основаніи сдѣланныхъ наблюденій, могу намѣтить ее, 
правда въ самыхъ общихъ, грубыхъ чертахъ, слѣдующимъ 
образомъ: начиная съ западныхъ частей Каинскаго округа 
она тянется нѣсколько сѣвернѣе бывшаго почтоваго тракта 
до Оби, близъ г. Колывани; затѣмъ, перескакивая здѣсь черезъ
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полосу лѣсной области, направляется на сѣверовостокъ, къ с. 
Гуталинскому на р. Томи. Отсюда поворачиваетъ на юговос
токъ и, слѣдуя въ нѣкоторомъ разстояніи отъ р. Томи, до
ходить до Кузнецка; затѣмъ, огибая съ сѣвера Салаирскій 
кряжъ, переходитъ на южную его сторону, направляется на 
Бійскъ, Барнаулъ и, перейдя опять за р. Обь, тянется на 
югъ до границы губерніи, удерживаясь на предгорьяхъ 
Алтая. Эта граница видна на приложеной здѣсь картѣ.

Степная область характеризуется, какъ было упомянуто, 
преобладаніемъ открытыхъ пространствъ и малымъ развитіемъ 
лѣсовъ, имѣющихъ здѣсь островной характеръ, затѣмъ дру
гимъ составомъ растительности, группирующейся въ ассоціаціи 
иного физіономическаго оттѣнка. Переступая въ степную об
ласть, мы слѣдовательно не разстаемся еще съ лѣсами, но 
должны смотрѣть на нихъ, какъ на острова лѣсныхъ ассо
ціацій, вклинившихся сюда изъ сосѣдней лѣсной области. 
Вт. степной области преобладаютъ ассоціаціи, болѣе всего 
подходящія къ луговому типу, однако есть и такія, которыя 
представляютъ изъ себя какъ-бы нѣчто среднее между этимъ 
типомъ и типомъ лѣсовъ. Это кустарниковыя заросли, являю
щіяся особенно развитыми въ югозападныхъ частяхъ губерніи, 
гдѣ онѣ состоятъ изъ степного миндаля (Ainygdalns папа), 
степной акаціи (Caragana I'riitescens), татарской жимолости 
(Lonicera ta tarica), нѣкоторыхъ видовъ таволги (Spiraea 
hyperirifolia, crenifolia), бѣлаго шиповника (Rosa pimpinelli- 
folia) и другихъ кустарниковъ.

Въ ассоціаціяхъ лугового типа, составленныхъ почти исклю
чительно изъ травянистыхъ растеній, наблюдаются различные 
оттѣнки, обусловленные болѣе всего качествомъ почвы и сте
пенью ея влажности. Болѣе плодороднымъ черноземнымъ поч
вамъ, развитымъ преимущественно въ сосѣдствѣ съ лѣсной 
областью, а равно и въ переходной полосѣ между обѣими, 
соотвѣтствуетъ болѣе пышный и густой травянистый покровъ,
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ближе всего напоминающій сухіе, т. е. дернистые луга лѣс
ной области и упомянутой переходной полосы, хотя здѣсь 
все-таки между отдѣльными растеніями можно замѣтить ма
ленькіе участки (1 -2  вершка) голой незанятой почвы. Очень 
характерными растеніями для такихъ черноземныхъ степей 
являются между прочимъ ковыль, преимущественно перистый 
(Stipa pennata), типчакъ или волосецъ (Festuca оѵіпа), ке- 
лерія (Koeleria cristata и glauca) и нѣк. др. злаки, медун- 
ка (Medicago falcata), эспарцетъ (Onobrychis) и нѣк. др. 
бобовыя, нѣкоторыя сложноцвѣтныя и другія типичныя для 
нихъ растенія.

На суглинистыхъ и другихъ менѣе плодородныхъ почвахъ, 
лежащихъ за черноземной полосой къ югу, растительный ко
веръ является болѣе тощимъ и рѣдкимъ. Общій колоритъ 
его сѣроватый отъ преобладанія нѣкоторыхъ видовъ полыней, 
лебедовыхъ и др. свойственныхъ такимъ степямъ растеній, 
обыкновенно низкорослыхъ. Здѣсь довольно рѣзко выступаетъ 
чередованіе растеній но временамъ года. Весной господствуютъ 
тутъ нѣкоторыя луковичныя, клубненосныя, а также одно
лѣтнія растенія (Tulipa, Leontice, и др.), которыя довольно 
быстро совершаютъ циклъ своего развитія, увядаютъ и схо
дятъ такъ сказать со сцены, сохраняясь до будущей весны 
въ видѣ луковицъ, корневищъ и клубней, спрятанныхъ глу
боко въ почвѣ, нли-же въ видѣ сѣмянъ. На смѣну ихъ по
являются другія растенія, но среди лѣта эти степи кажутся 
болѣе всего безплодными, какъ-бы выгорѣвшими отъ солнеч
наго зноя, и лишь къ осени онѣ снова становятся болѣе 
оживленными отъ разростающихся къ тому времени полыней, 
лебедовыхъ и др. позднихъ растеній.

Въ степной области, вслѣдствіе малаго количества дождей 
и вообще осадковъ и связанной съ этимъ сухости воздуха и 
почвы, являются благопріятныя условія для накопленія въ 
послѣдней большаго количества растворимыхъ солей. Такіе
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участки соленой почвы, или такъ наз. солончаки, одѣты 
особой, свойственной имъ растительностью, выдѣляющейся 
среди окружающаго ее сѣраго стеннаго ковра болѣе яркой 
зеленью, а также мясистостью листьевъ н стеблей нѣкото
рыхъ входящихъ въ эту ассоціацію растеній, между которы
ми видную роль играетъ с о . ш н к а  (Salicornia herbacea), Sta- 
tice и нѣк. др. растенія. Почвамъ менѣе соленымъ или такъ 
наз. п о д п и т к а м ъ  соотвѣтствуетъ растительность, представ
ляющая среднія черты между этой и ранѣе приведенными.

Степныя ассоціаціи не ограничиваются въ своемъ распре
дѣленіи лишь равнинами, но проникаютъ и въ горы до из
вѣстной высоты, забираясь далеко вглубь Алтая, при чемъ 
располагаются на открытыхъ, преимущественно южныхъ скло
нахъ ихъ, нерѣдко на каменистой или щебнистой почвахъ. 
Здѣсь онѣ принимаютъ нѣсколько иной характеръ, вслѣд
ствіе включенія нѣкотораго количества другихъ сочленовъ, 
не свойственныхъ равнинамъ и очевидно имѣющихъ горное 
происхожденіе, хотя эти растенія не заходятъ очень высоко 
въ горы и не являются свойственными лежащей тамъ альпій
ской области.

Бываютъ однако случаи, когда такія степныя ассоціаціи 
почти сталкиваются здѣсь съ представителями альпійской 
области. Этотъ, такъ сказать, ботанико-географическій пара
доксъ поражаетъ наблюдателя, привыкшаго въ равнинахъ ви
дѣть болѣе или менѣе постепенную смѣну растительныхъ 
формъ; для него естественно было бы ожидать сперва смѣны 
степныхъ формацій лѣсными, а затѣмъ уже альпійскими, какъ 
это и бываетъ въ большинствѣ случаевъ. Но, очевидно, рель
ефъ горъ, лежащихъ но сосѣдству съ средне-азіатскими пу
стынями н находящихся подъ ихъ вліяніемъ, даетъ возмож
ность для климатическихъ и другихъ контрастовъ, которые, 
въ свою очередь, и обусловливаютъ такія неожиданности въ 
соотношеніи между растительными формами столь несходныхъ
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растительныхъ областей. Правда, есть нѣкоторыя общія чер
ты между ними; это— суровость климатическихъ условій; но 
въ одноіі области (степной) это зависитъ отъ сухости возду
ха и почвы, а въ другой (альпійской), при избыткѣ влаж
ности того и другаго,— отъ низкой температуры.

Въ самыхъ югозападныхъ частяхъ Томской губерніи степ
ная область, какъ я уже говорилъ, начинаетъ принимать ха
рактеръ пустыни; этимъ выражается постепенный переходъ 
къ пустынной области, развитой южнѣе, за р. Иртышемъ. 
Но появленіе этого оттѣнка въ юговосточной гористой части 
губерніи, въ котловинѣ р. Чуи и нѣкоторыхъ прилежащихъ 
мѣстностяхъ, представляетъ нѣкоторую неожиданность. Хотя 
эта котловина, или такъ наз. Чуйская степь, имѣетъ въ 
ширину мѣстами до 40 верстъ (при длинѣ около 80 ), но 
она окружена высокими горами, да и сама расположена на 
высотѣ около 5000  футовъ надъ уровнемъ моря. Естествен
нѣе было-бы встрѣтить здѣсь развитіе альпійской области, 
но тутъ опять сказывается вліяніе средне-азіатской пустыни, 
что видно и изъ самаго состава обитающаго здѣсь расти
тельнаго населенія, имѣющаго не малое число общихъ пред
ставителей съ монгольской флорой. Такимъ образомъ, на 
этотъ уголокъ губерніи можно, мнѣ кажется, смотрѣть съ 
флористической стороны какъ на островокъ, отброшенный 
сюда отъ великой средне-азіатской пустыни.

Наконецъ, альпійская область располагается въ горной 
части губерніи— на хребтахъ и вершинахъ Алтая, достига
ющихъ не менѣе 7000 ф. или 2-хъ верстъ надъ уровнемъ 
моря. Именно, до этой приблизительно высоты, какъ было 
упомянуто, могутъ еще доходить лѣса и др. ассоціаціи лѣс
ной области. Выше-же, климатическія условія, именно низкая 
температура, обусловливающая краткость растительнаго періо
да, не превышающаго здѣсь 2 ‘/а мѣсяцевъ, кладутъ предѣлъ 
ихъ распространенію и даютъ возможность существовать лишь
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немногимъ растеніямъ, спеціально приспособившимся къ этимъ 
суровымъ условіямъ.

Въ альпійской области, также какъ и въ другихъ, ра
стительное населеніе группируется въ нѣсколько отличныхъ 
одна отъ другой ассоціацій. Въ нижнихъ частяхъ области 
близъ лѣсной границы, на ровныхъ мѣстахъ или болѣе по
логихъ покатостяхъ, покрытыхъ толстимъ почвеннымъ слоемъ, 
растительный покровъ имѣетъ весьма большое внѣшнее сход
ство съ дернистыми лугами лѣсной области. Онъ также густъ 
и пышенъ: въ немъ не мало и представителей лѣсной обла
сти. достигающихъ Здѣсь, однако, вертикальнаго предѣла 
своего распространенія. Но преобладаніе въ а той ассоціаціи 
такъ нал. альпійскихъ растеній придаетъ ей особый внутрен
ній характеръ, почему такіе луга, въ отличіе отъ лѣсныхъ, 
и носятъ названіе альпійскихъ. Въ нихъ видную роль иг
раютъ крупноцвѣтные орлики (Ліціііецъі glam lulusa), алтай
скіе огоньки (Trollius altaiciis), Агопіпіш, нѣкоторыя горе
чавковыя (Sweetіа) и др. растенія. Въ высшихъ поясахъ, 
болѣе ровныя мѣста, гдѣ также есть нѣкоторое скопленіе 
наносной почвы, иногда щебнистой, растительный коверъ уже 
иного характера: онъ болѣе скудный и рѣдкій: кромѣ, цвѣт
ковыхъ растеній, въ немъ принимаютъ участіе также мхи и 
лишайники, нерѣдко покрывающіе почву болѣе или менѣе 
толстымъ слоемъ. Растенія отличаются нилкорослостью, но ла- 
то многія илъ нихъ имѣютъ красивые крупные яркоокрашен
ные цвѣты, выигрывающіе еще болѣе отъ того контраста, ко
торым представляютъ съ такими цвѣтистыми лужайками тутъ- 
же рядомъ лежащія снѣжныя залежи.

Къ числу этихъ красавцевъ принадлежатъ алтайскія фіал
ки (Viola a lta ira), горечавки (Uentiana), первоцвѣты (Prim ula 
nivalis), лютики (Ranunculus frigidus), анемоны (Anemone 
nareissiflora), альпійскія незабудки (Erytricliium ). макъ (Pa- 
paver alpinnin). и многіе другіе представители зтоіі ассоціаціи.
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которую можно назвать альпійской тундрой, по аналогіи съ 
ассоціаціями, свойственными области полярныхъ тундръ или 
арктической.

Среди альпійской тундры нерѣдко встрѣчаются заросли изъ 
карликовой березки, нѣкоторыхъ особыхъ видовъ ивы, ино
гда альпійскаго можжевельника и нѣк. др. низкорослыхъ ку
старниковъ, что имѣетъ мѣсто также и на крайнемъ сѣверѣ.

По болѣе крутымъ склонамъ, покрытымъ обыкновенно ка
менными глыбами и по скаламъ, гдѣ наносная, или происшед
шая отъ вывѣтриванія, почва уже не можетъ удержаться, 
растительность еще бѣднѣе и рѣже; о растительномъ покровѣ 
здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Альпійскія травки ютятся 
лишь кой-п,ѣ по уступамъ и трещинамъ скалъ и каменныхъ 
глыбъ, внося мало оживленія въ ихъ дикій и мертвенный 
ландшафтъ.

Въ общемъ, характеръ растительнаго покрова альпійской 
области но его скудности, низкорослости составляющихъ его 
растеній, а также но безлѣсью, представляетъ общія черты 
съ покровомъ стенной области; но сходство это чисто внѣшнее. 
Гораздо болѣе глубокимъ оно является между этой областью 
и арктической, выражаясь не только въ физіономической сто
ронѣ растительныхъ ассоціацій, свойственныхъ той и другой, 
но и въ самомъ составѣ ихъ, такъ какъ въ альпійской об
ласти Алтая есть не мало (около 70) представителей общихъ 
съ арктической областью.
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Животное населеніе каждой мѣстности немного шара нахо
дится въ тѣснѣйшей зависимости отъ состава и рельефа поч
вы, отъ климата данной страны, отъ ея растительности и 
отъ состоянія человѣческой культуры въ ней. А такъ какъ 
въ указанныхъ отношеніяхъ Сибирь представляетъ нѣкоторыя 
особенности, сравнительно съ Европой вообще и въ частности 
съ Европейской Россіей, то не удивительно, что и въ ея 
животномъ населеніи тоже замѣчаются нѣкоторыя особенности, 
касающіяся не только состава этого населенія, но и частныхъ 
качественныхъ признаковъ, характеризующихъ представителей 
одного и того же вида въ той и другой странѣ. Вт. этомъ 
отношеніи прежде всего обращаетъ на себя вниманіе болѣе 
сильное развитіе наружныхъ покрововъ у сибирскихъ живот
ныхъ и болѣе значительные размѣры всего ихъ тѣла. Извѣ
стно, что лучшіе мѣха получаются изъ Сибири и притомъ,

') Этой, краткій очеркъ, касающійся преимущественно позвоночныхъ, я да
леки не считаю полнымъ. Полагаю, однако, что онъ можетъ быть полезенъ, 
съ одной стороны, для лицъ, обладающихъ общими зоологическими свѣденія
ми, но незнакомыхъ съ Сибирью и желающихъ получить нѣкоторое представ
леніе объ особенностяхъ сибирский фауны, сравнительно съ европейский, а съ 
другой—для образованныхъ сибиряковъ. Интересующихся разностороннимъ оз
накомленіемъ со своей итчнзной и съ ей отношеніемъ къ нашему коренному 
отечеству. Статья составлена на основаніи какъ литературныхъ данныхъ, такъ 
и собственных!, десятилѣтнихъ наблюденій въ Томской губерніи. Такъ какъ 
печатаніе нѣсколько затянулось, то и внесъ сюда, частью въ текстъ, частью 
подстрочно, также нѣкоторые факты, добытые мною уже послѣ прочтеніи лекціи.
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lie мѣшаетъ замѣтить, изъ тѣхъ именно частей Восточной 
Сибири, которыя отличаются не только холоднымъ, но и наи
болѣе континентальнымъ климатомъ. Давно замѣчено также, 
что очень многія сибирскія млекопитающія: олени, сурки, 
кроты, медвѣди и даже бѣлки имѣютъ въ большинствѣ слу
чаевъ размѣры болѣе значительные, чѣмъ въ Европѣ. То же 
явленіе наблюдается и на многихъ птицахъ (нанр., гусь- 
гуменникъ и друг,). Величина сибирскихъ щукъ, карасей, 
окуней и особенно ершей тоже давно уже обратила на себя 
вниманіе ихтіологовъ. Вѣроятно, эта разница въ общей ве
личинѣ тѣла зависитъ отъ большаго приволья и лучшаго 
питанія животныхъ въ нашей только еще. начинающей засе
ляться окраинѣ. Нужно, однако, замѣтить, что и помимо 
этого условія зоологами давно уже установленъ фактъ, что 
животныя, населяющія извѣстный материкъ, достигаютъ тѣмъ 
большаго роста, чѣмъ большіе размѣры имѣетъ самъ мате
рик!.. Этотъ общій -законъ, основныя причины котораго не 
вполнѣ еще выяснены, нѣкоторые считаютъ возможнымъ при
мѣнить и къ разницѣ, наблюдаемой между животными Евро
пы и Азіи, хотя въ сущности эти двѣ части свѣта состав
ляют!. одинъ материкъ.

Къ упомянутымъ уже особенностямъ нерѣдко присоединя
ются еще отличія въ окраскѣ, въ степени разростапія наруж
ныхъ покрововъ (перьевъ, волосъ) на отдѣльныхъ частяхъ 
тѣла и даже въ относительныхъ размѣрахъ разныхъ частей 
тѣла. Иногда всѣ эти особенности достигаютъ настолько значи
тельной степени, что заставляютъ даже соотвѣтственныя ев
ропейскія и сибирскія формы считать особыми видами. Такъ 
напримѣръ, европейскій благородный олень (Cervus elaplius 
Е.) въ Сибири является в ъ . видѣ, марала (Сегѵ. шагаі Оц-іі- 
Ьу), отличающагося отъ своего родича хотя н незначитель
ными, но постоянными признаками: болѣе крупнымъ ростомъ 
и болѣе длинной п густой шерстью. Сибирская козуля (Сар-
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mollis pygargus Pull.) точно также считается видомъ отлич
нымъ отъ козули евроиейскоіі (Capreolus capreclus L.), хоти 
ото раздѣленіе оснонывается только на разницѣ въ общихъ 
размѣрахъ и на небольшой разницѣ въ формѣ роговъ. По
добное же отношеніе наблюдается между филиномъ европей
скимъ (Bubo maximus Пег.) и сибирскимъ (В. sibiriciis 
Sclil. it S us.). характеризующимся болѣе свѣтлой окраской 
и болѣе густымъ опереніемъ ногъ, между сорокой европейской 
(P ica caudata Ger.) и сибирской бѣлокрылой сорокой (Pica 
leucoptera Gould.), и между очень многими другими соот
вѣтственными сибирскими и европейскими животными. Какъ 
типичный примѣръ постепеннаго измѣненія зтихъ внѣш
нихъ признаковъ но мѣрѣ движенія съ запада на во
стокъ. можно указать на обыкновенную галку (Monedula). 
Европейская галка (Mon. turrium  Brehm). характери
зующаяся сѣрымъ ошейникомъ, уже въ Европейской Рос
сіи начинаетъ постепенно замѣняться занадноазіатской 
формой (Мои. col laris Druunu.), у которой ошейникъ 
имѣетъ болѣе бѣлый цвѣтъ, а начиная съ Томска зта 
бѣлошейная галка снова также постепенно замѣняется фор- 
мой восточно-азіатской или даурской (М. daurica Pa ll.), у 
которой бѣлая окраска не только становится еще болѣе чи
стой на шеѣ, но распространяется также на грудь и брюхо. 
Предполагаютъ, что зта болѣе свѣтлая окраска многихъ си
бирскихъ животныхъ, особенно часто наблюдаемая у птицъ, 
обусловливается сухостью воздуха.

Однако, одними только выше указанными физико-геогра
фическими условіями (если оставить пока въ сторонѣ вліяніе 
человѣка) далеко не всегда можно бываетъ объяснить разни
цу, наблюдаемую въ составѣ фауны двухъ какихъ либо странъ. 
Напримѣръ, материкъ Австраліи, вмѣстѣ съ Новой Гвинеей. 
Новой Зеландіей и другими болѣе мелкими островами, но 
своимъ физико-географическимъ условіямъ далеко не такъ
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рѣзко отличается отъ Европейско-Азіатскаго материки. А 
между тѣмъ на первыхъ мы наблюдаемъ совершенно иной 
міръ живыхъ существъ, кореннымъ образомъ отличныхъ отъ 
извѣстныхъ въ старомъ свѣтѣ. Достаточно напомнить, что 
изъ обыкновенныхъ млекопитающихъ въ Австраліи извѣстны 
только летучія мыши, настоящія мыши и собака динго. Д а 
и то мыши несомнѣнно были завезены туда кораблями, а дин
го. судя но многимъ даннымъ, представляетъ собой не что 
иное, какъ одичавшую домашнюю собаку, слѣдовательно тоже 
была завезена людьми. Но зато тамъ живутъ двуутробки, 
такъ называемые птице-звѣри или правильнѣе— решиліе-звѣ- 
ри (однопроходныя млекопитающія), райскія птицы, медососы, 
казуары, киви, двоякодышащія рыбы и, вообще, многія такія 
животныя, которыя на другихъ материкахъ или совсѣмъ не
извѣстны, или встрѣчаются только въ видѣ исключенія.

Существуютъ, слѣдовательно, кромѣ уже указанныхъ, еще 
и другія причины, опредѣляющія извѣстное намъ въ настоя
щее время распредѣленіе жинотныхъ по земной поверхности. 
Ито причины геологическія и біологическія. Онѣ обусловли
ваютъ собою исторію развитія животнаго населенія каждой 
мѣстности. Какъ показываютъ многія данныя, каждая живот
ная форма ныработывается сначала въ одномъ какомъ-нибудь 
болѣе или менѣе ограниченномъ районѣ и на выработку ея влі
яютъ не одни только физико-географическія условія, но и 
условія біологическія, главнымъ образомъ борьба за существо
ваніе, которая можетъ проявляться въ различномъ видѣ ври 
весьма сходныхъ климатическихъ условіяхъ. Разъ образовав
шись. каждый животный видъ стремится распространиться 
во всѣ стороны, но въ своемъ стремленіи ограничивается опять 
таки тѣми же условіями біологическими и физико-географи
ческими. Помимо большей или меньшей продолжительности 
существованія извѣстнаго вида, здѣсь имѣютъ значеніе способ
ность его къ активному или пассивному передвиженію, боль-
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шли или меньшая зависимость отъ опредѣленнаго качества 
пищи и даже самой почвы, на которой животное обитаетъ, 
способность переносить колебаніи влажности и температуры и 
многія другія обстоятельства, вліяющія весьма неодинаково 
на различныхъ животныхъ, оттого то однѣ формы распростра
няются быстро и широко; другія— медленно, или совсѣмъ не 
распространяются и долгое время остаются въ мало измѣн
чивомъ, неподвижномъ состояніи; третьи совсѣмъ вымираютъ. 
А такъ какъ всѣ выше перечисленныя разнообразныя внѣш
нія условія сами тоже мѣняются и полнаго тожества ихъ на 
всемъ земномъ шарѣ ни къ какомъ геологическомъ періодѣ 
не бываетъ, то для каждаго даннаго момента получается чрез
вычайно пестрая картина распредѣленія животныхъ но зем
ной поверхности. Изъ этого уже ясно, что животное населе
ніе каждой опредѣленной мѣстности не представляетъ чего 
либо стойкаго и неподвижнаго, но постоянно измѣняется и 
перетасовывается съ населеніемъ сосѣднихъ мѣстностей. Вч, 
самомъ дѣлѣ, даже въ теченіе одной человѣческой жизни 
весьма нерѣдко можно бываетъ замѣтить перемѣну въ гра
ницахъ распространенія того или другого животнаго. Но такъ 
какъ далеко не всѣ животныя измѣняютъ свои области рас
пространенія замѣтнымъ образомъ въ теченіе даже нѣсколь
кихъ человѣческихъ жизней и такъ какъ для измѣненія об
щаго характера мѣстной фауны требуется накопленіе въ ней 
очень многихъ частныхъ перемѣнъ, то въ общемъ все же 
фауна каждой мѣстности можетъ считаться о т и о с і т м ь т  
постоянной, настолько но крайней мѣрѣ, что оказывается воз
можнымъ ее точно изучать и отмѣчать происходящія въ ней 
съ теченіемъ времени перемѣны.

Запасшись этими предварительными свѣденіями, перейдемъ 
теперь къ обзору той обширной зоогеографической области, въ 
составъ которой входитъ Сибирь, такъ какъ, это необходимо 
для пониманія состава животнаго населенія и въ самой Сибири.
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Поверхность земного шара раздѣляется въ фаунистическомъ 
отношеніи на нѣсколько крупныхъ, такъ называемыхъ зооге
ографическихъ, областей. Вся Россійская Имперія, какъ въ 
европейской, такъ и въ азіатскихъ своихъ частяхъ, входитъ 
въ составъ одной изъ этихъ областей, называемой м л е щ ж -  
т н ч е с к о и .  Однако, налеарктическая область охватываетъ да
леко не одну только Россію, но всю Европу, сѣверное побе
режье Африки, сѣверную Аравію и почти всю остальную 
Азію. Только небольшая часть послѣдней, располагающаяся къ 
югу отъ Гималайскаго хребта, входитъ въ составъ другой 
зоогеографической области, именно индійской.

Довольно трудно въ краткихъ и въ то же время общепо
нятныхъ словахъ объяснить, чѣмъ именно отличается лале- 
арктическая область отъ другихъ зоогеографическихъ обла
стей земного шара. Перечисленіе всѣхъ животныхъ, которыхъ 
въ этой области недостаетъ, сравнительно съ другими обла
стями. отняло бы слишкомъ много времени. Перечисленіе же 
всѣхъ животныхъ, которыя въ ней есть, сверхъ того и по
казалось бы для слушателей очень скучнымъ, такъ какъ, жи
вя постоянно въ этой области, всякій невольно знакомится 
въ общихъ чертахъ съ ея животными, а подробности инте
ресуютъ только спеціалистовъ. Но постараюсь указать по 
крайней мѣрѣ хоть нѣкоторыхъ такихъ животныхъ, которыя 
считаются особенно характерными для палеарктической обла
сти, потому что или встрѣчаются исключительно лишь въ 
згой области, или заходятъ въ сосѣднія только въ видѣ 
исключенія. Изъ числа семействъ позвоночныхъ животныхъ 
такихъ извѣстно только четыре: усатыя синицы (Panuridae), 
кошачьи змѣи (Trigonophidoe или Tarbophidae), одно семей
ство змѣевидныхъ ящерицъ (Ophiomoridae) и голомянки (Со- 
m ephoridae), своеобразныя рыбы, не встрѣчающіяся нигдѣ 
на земномъ шарѣ, кромѣ Байкальскаго озера, и являющіяся 
собственно въ числѣ одного только рода и вида байкаль-
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гк,ой голомянки (Comephorns baicalensis Pall.). Нужно, впро
чемъ, замѣтить, что и остальныя три исключительно свой
ственныя палеарктической области семейства заключаютъ въ 
себѣ тоже только но одному роду и виду. Поэтому эти че
тыре своеобразныя животныя формы не всѣми зоологами при
знаются представителями особыхъ семействъ. Число же ха
рактерныхъ для палеарктическоіі области родовъ весьма зна
чительно. Изъ млекопитающихъ сюда относятся, напримѣръ, 
выхухоль (Myogale), кротъ (Таіра), хорекъ (Putorius), бар
сукъ (Moles), козуля (Capreolns), мускусная кабарга (Мо- 
scluis), якъ (Poeplmgus). сайга (Coins), серна (Rupicapra). 
газель (Antilope, Gazella), хомякъ (Cricetus), слѣпышъ (Spa- 
Іах) и другіе кротообразные грызуны. Изъ птицъ: соловей 
(Erithacus), завирушка (Accentor), кедровка (Nucifrnga), 
сорока (Pica), голубая сорока (Суапоріса), чечетка (Acanthis). 
щеголъ (Carduelis), долгохвостый снѣгирь (Uragus), овсянка 
( Eniberiza), пустынная сойка (Podoces), саджа (Syrrbaptes), 
куропатка (Perdix), уларъ или горная индѣйка (Tetraogallns). 
;і.ро(|)а (<>tis), грифъ (V ultur). Изъ гадовъ: Pbrynocephalns 
(неуклюжая широкотѣлая ящерица, живущая въ Средней Азіи), 
сибирскій четырехпалый тритонъ (Salam andrella), сибирскій 
пятипалый тритонъ (Ranodon). японская саламандра (Сгур- 
tobranclnis). чесночница (Pelobates), ука (Bombinator). пови- 
тушка (A lytes). Изъ рыбъ: ернп. (Асегіпа), чонъ (Aspro), 
карпъ (Cyprinns), карась (Carassius). линь (Tinea), голецъ 
(Nemacliilns), ускучъ (Brachyniystax) и многія другія. При 
зтомъ перечисленіи я упоминалъ преимущестпенно такихъ 
животныхъ, которыя встрѣчаются въ предѣлахъ Сибири или 
въ сосѣднихъ мѣстностяхъ. Всеі'о же палеарктическая область 
имѣетъ исключительно ей свойственныхъ 35 родовъ млекопи
тающих']., до 60 родовъ птицъ, не менѣе 0 родовъ рептилій, 
17 амфибій и около 25 родовъ рыбъ, а всего около 14С» 
родовъ позвоночныхъ. Въ числѣ насѣкомыхъ не менѣе 5-ти
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родовъ изъ семейства настоящихъ дневныхъ или булавчато- 
усыхъ бабочекъ (Papilionidae или Eliopalocera), болѣе 50-ти 
родовъ изъ семейства длинноусыхъ жуковъ (Longicornia) п 
значительное число родовъ изъ разныхъ другихъ семействъ 
свойственны исключительно палеарктической области. Отно
сительно наземныхъ моллюсковъ зтой области заслуживаетъ 
упоминанія чрезвычайное обиліе видовъ, принадлежащихъ къ 
родамъ Helix и Clausilia (болѣе половины всего числа ви
довъ), хотя оба эти рода распространены и въ другихъ об
ластяхъ.

Уже одно громадное протяженіе палеарктической области 
даетъ основаніе ожидать, что въ различныхъ ея частяхъ 
животное населеніе тоже должно представлять немаловажныя 
различія. Дѣйствительно, всю эту область по составу фауны 
приходится дробить на значительное число крупныхъ и мел
кихъ участковъ. Но такъ какъ въ природѣ рѣзкихъ гра
ницъ нѣтъ и всякое дѣленіе болѣе или менѣе условно, то и 
раздѣленіе палеарктической области производится различно. 
Указанное на прилагаемой картѣ дѣленіе произведено въ глав
ныхъ чертахъ но Н. Сѣверцеву, съ небольшими лишь отступ
леніями и съ прибавленіемъ границъ распространенія нѣкото
рыхъ. въ какомъ нибудь отношеніи особенно интересныхъ, 
животныхъ формъ.

Прежде всего палеарктическую область необходимо раздѣ
лить. по крайней мѣрѣ, на три такъ называемыя подобласти: 
сѣверную, юго-восточную и юго-западную. Сибирь помѣщает
ся почти цѣликомъ въ сѣверной подобласти, но опа захва
тываетъ также и небольшія части обѣихъ южныхъ подобла
стей. А потому, прежде чѣмъ обратиться къ изученію болѣе 
важной для насъ сѣиерно-налеарктическоіі подобласти, при
ходится сказать хотя нѣсколько словъ и о двухъ другихъ.

Юго-восточная подобласть (на картѣ розовая), называемая 
также \М;інджурскпіі ц.ш Китайско-Гималайской, заходитъ въ
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предѣлы Сибири въ Уссурійскомъ крчѣ, нахватывая также 
небольшую часть лѣваго побережья Амура, въ его среднемъ 
теченіи. Но такъ какъ совершенно рѣпкой естественной гра
ницы между подобластями Манджурской и сѣверной не су
ществуетъ, то сосѣдство Манджурской подобласти отражается 
весьма замѣтнымъ образомъ на значительной части всего 
Амурскаго бассейна, который поэтому и заключаетъ немалое 
количество животныхъ, чуждыхъ остальной Сибири. Манд- 
журскал же подобласть, вообще, характеризуется тѣмъ, что 
въ ней встрѣчаются какъ сѣверныя животныя формы, такъ 
я южныя, чисто тропическія, а кромѣ того еще п особыя, 
свойственныя ей одной и потому для нея особенно характер
ныя. Изъ числа зтихъ послѣднихъ формъ можно указать на 
нѣкоторыхъ обезьянъ, горнаго или черно-бѣлаго медвѣдя 
(A iluropus), отличающагося отъ настоящихъ медвѣдей не 
только оригинальной окраской и меньшей величиной, ни и 
гораздо болѣе важными особенностями въ зубной системѣ и 
въ устройствѣ лапъ, своеобразную енотовидную собаку (Саиis 
procynoides Gray), своеобразныхъ хорьковъ, кротовъ, хомя
ковъ и оленей; изъ птицъ— особенно на ушастыхъ фазановъ 
(Crossopliton), интересный родъ Uroeynchramiis (промежуточ
ный между долгохвостымъ снѣгиремъ и овсянкой) и другихъ: 
изъ нресмыкающихъ— особенно на японскую исполинскую са
ламандру (Cryptobranehus) н нѣкоторыхъ другихъ. Нѣтъ 
недостатка здѣсь также и въ своеобразныхъ рыбахъ. Затѣмъ, 
какъ на животныхъ, хотя и не исключительно свойственныхъ 
зтой подобласти, но но всякомъ случаѣ рѣзко отличающихъ 
ее отъ сѣверно-налеарктической, нужно упомянуть о летаю
щихъ лягушкахъ (Rliacophorus), кожистыхъ черепахахъ (Тгі- 
опух), настоящихъ фазанахъ, нѣкоторыхъ кошкахъ и т. под. 
Нѣсколько подробнѣе особенности зтой подобласти выяс
нятся изъ сравненія Амурскаго края съ остальной Сибирью, 
которое будетъ проведено ниже.
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< ібширная юго-западная иалеарктическяяподобласть (на картѣ 
сѣрая), богатая степями и пустынями, часто называемая также 
Монгольской, характеризуется цѣлымъ рядомъ своеобразныхъ 
формъ, къ которымъ принадлежатъ граціозная газель (<іа- 
zella dorcas L iclit., въ сѣв. Африкѣ и Аравіи) и характер
ныя для сосѣднихъ съ Сибирью частей Монголіи газелеобраз
ныя степныя антилопы: дзѳренъ (A ntilope g n ttu rosa  P a ll.)  
и хара-сульта или чернохвостая антилопа (A nt. snbgiittn rosa 
Giild.), сайга (Coins ta taricns F u rst.), дикая лошадь (E quns 
przewalskii Pol.), дикіе ослы: джиггетай (A,sinus hemio- 
nus P a ll.), куланъ (As. onager Schreb.) и нѣкоторые дру
гіе, дикіе кабаны (Sns scrota ferns L ) , тушканчики или 
земляные зайцы (Dipns), песчанки (Meriones), сурки (A rcto- 
lnys), суслики (Sperinopliilns), дикообразы (H ystrix), степная 
лисица или корсакъ (Y nlpes corsac L.), гепардъ (Felis 
jnbata  Schreb.), барсъ (F el. irbis E lirnb.), степная кошка 
(F el. niannl Pall.) и еще нѣсколько другихъ представите
лей семейства кошачьихъ. Изъ птицъ здѣсь характерны гор
ныя индѣйки (Tetaogallus), обыкновенные фазаны (Pliasianns). 
пустынныя сойки (Poiloces), рябки и саджи (P terocles и Syr- 
rhaptes, оригинальныя степныя птицы, похожія и на куро
патку и на голубя), пеликаны (Pelecanns), кормораны (Pha- 
lacrocorax), ягнятники (G ypaetns), колпицы (P la ta lea), сер
поклювы (Falcirostra). Здѣсь же обращаетъ на себя внима
ніе обиліе гадовъ, частью совершенно чуждыхъ сѣверно-нале- 
арктической подобласти, особенно черепахъ (Homopus и друг.), 
ящерицъ (Agama. Plirynoceplialns, Erem ias, Gym nodactylus, 
A lsophylax и друг., въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и крупные ва
раны) и змѣй, изъ которыхъ многія ядовиты. Между рыбами 
также встрѣчаются въ высшей степени замѣчательныя формы, 
какъ лопатоносъ (Scapliyrhynclins), османъ (l)iptielins), маринка 
(Seliizotliorax), ускучъ (Braeliyniystax) и недавно установ
ленный II. МарпаховекимъродъO reolenciscus,характе]іный для
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сѣверо-западной Монголіи и хотя близкііі къ широко распро
страненному роду Leuciscus, но обладающій своими постоян
ными особенностями, между которыми главное мѣсто занима
ютъ однорядные нижнеглоточные зубы и очень мелкая чешуя, 
становящаяся, однако, болѣе крупной на боковой линіи. Въ 
гористыхъ мѣстностяхъ этой подобласти живутъ, между про
чимъ. альиійскіе волки (Суон alpinus P a ll.), горные козлы 
и многочисленныя породы горныхъ барановъ. Во многихъ 
мѣстахъ весьма обыкновенны шакалы, гіэны, тигры, рѣже 
львы. Перечисленные крупные хищники, хотя и не характер
ны для отой подобласти, но существенно отличаютъ ее отъ 
сѣверно-налеарктической. ( 'ѣверныя границы распространенія 
скорпіоновъ и перелетной саранчи мало отклоняются отъ сѣ
верныхъ предѣловъ описываемой подобласти (см. карту).

Замѣчательную часть этой подобласти составляетъ средне
азіатская низменность (особенно бассейнъ оз. Балхаша), ко
торая заключаетъ значительное число формъ, имѣющихъ очень 
ограниченную область распространенія и, невидимому, выми
рающихъ. Вышеупомянутые лопатоносы, чрезвычайно своеоб
разныя рыбы изъ семейства осетровыхъ, отличающіяся лопато
образно расширеннымъ переднимъ концемъ головы и вытяну
тымъ въ нить заднимъ концемъ хвоста, кромѣ Туркестан
ской низменности, встрѣчаются только въ р. Миссисипи (въ 
Сѣверной Америкѣ). Въ окрестностяхъ города Туркестана 
живетъ особая форма рѣчного рака (Astacus kessleri Schimk.), 
между тѣмъ какъ на всемъ остальномъ обширномъ простран
ствѣ списываемой низменности рѣчныхъ раковъ нѣтъ ника
кихъ1); въ городѣ Командѣ очень многочисленъ своеобразный 
тараканъ (P erip lan eta  ta r ta ra  Sauss.), который больше ни
гдѣ не встрѣчается. Бассейнъ нее озера Балхаша поражаетъ, 
кромѣ присутствія выше перичисленныхъ и еще нѣкоторыхъ

1) На картѣ область распространенія рѣчного рака въ западное Азіи по
казана непрерывной только дли упрощенія чертежа.
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другихъ своеобразныхъ рыбъ (наир., особаго окуня, Perea 
sclirenckii K essl.), еще болѣе полнымъ отсутствіемъ многихъ 
такихъ рыбъ, которыя обыкновенны въ сосѣднемъ Арало- 
Каснійскомъ бассейнѣ, напр. карпа, обыкновеннаго окуня, су
дака. сома и многихъ другихъ.

Какъ видно на картѣ, юго-западная налеарктическая под
область захватываетъ, между прочимъ, также и южную Ев
ропу. Но такъ какъ эта послѣдняя, по своимъ физико-гео
графическимъ условіямъ, а также и но состоянію въ ней 
человѣческой культуры, представляетъ немаловажныя отличія 
отъ остальныхъ, наиболѣе характерныхъ частей разсматри
ваемой подобласти, то естественно, что и южно-европейская 
фауна носитъ нѣсколько иной отпечатокъ. Эту часть поэтому, 
обыкновенно, выдѣляютъ въ особую болѣе мелкую зоогеогра
фическую единицу, подъ названіемъ южно-европейской про
винціи1). Перечисленіе всѣхъ ея особенностей для нашей за
дачи не представляется необходимымъ. Упомяну лишь объ 
одномъ обстоятельствѣ, указывающемъ одновременно и на 
сходство, и на различіе между южно-европейской и осталь
ными провинціями монгольской подобласти. Это. именно, то, 
что одинъ и тотъ яге родъ очень часто въ указанныхъ двухъ 
частяхъ бываетъ представленъ хотя близкими, но все же 
разными видами. Такъ, монгольскій (туркестанскій) дикооб- 
разъ (H vstrix  h irsu tirostris B rm lt) въ южно-европейской про
винціи замѣненъ дикообразомъ обыкновеннымъ (Н. crista ta  L.). 
Азіатскіе сурки (Arctomys caudatus Geoff г., A rct. diclirous 
Ami.) не встрѣчаются въ Европѣ, а съ другой стороны евро
пейскій альпійскій сурокъ (A rct. m arm ota Schreb.) не былъ 
находимъ въ Азіи. Почти всѣ виды сусликовъ въ Европѣ 
и въ Азіи различны. Виды горныхъ козловъ и барановъ то-

') Еще чаще кь :ітой провинціи присоединяютъ также азіатское и афри
канское побережья Средиземнаго моря, при чемъ и самой провинціи даютъ 
названіе „средиземноморской". Но ото дѣленіе кажется мнѣ менѣе естествен
нымъ. На картѣ южно-европейская провинція отмѣчена темно-сѣрой краской.
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же различны. Антилопы въ южной Европѣ замѣнены серной 
(R upicapra rupicapra Suutl.). Но рѣзной разницы между 
южно-европейской провинціей н другими частями монгольской 
подобласти все же провести нельзя. Такъ, сибирскіе сурки 
обыкновенно отождествляются съ суркомъ-байбакомъ (A rct. 
ЬоЬас Schreb.), встрѣчающимся также и въ предѣлахъ Евро
пейской Россіи. То же относится и къ весьма характернымъ 
для монгольской подобласти сайгѣ и земляному зайцу (I)ipus). 
а европейскій дикообразъ живетъ также и въ сѣверной Аф
рикѣ. Отсутствіе въ южной Европѣ нѣкоторыхъ крупныхъ 
животныхъ, распространенныхъ въ монгольской подобласти, 
зависитъ, но крайней мѣрѣ отчасти, отъ густой населенности 
упомянутой провинціи. Такъ, дикія лошади (тарпаны) по со
общенію Гмелииа, были во второй половинѣ восемнадцатаго 
столѣтія обыкновенны въ степяхъ южной Россіи, хотя теперь 
онѣ уже едва ли тамъ встрѣчаются (одинъ экземпляръ изъ 
Херсонской губерніи былъ, впрочемъ, показанъ и описанъ 
1. Н . Шатиловымъ въ 1SS4 году). Извѣстно также, что 
львы встрѣчались въ Греціи и Македоніи еще въ историче
ское время, но потомъ были истреблены. Эти немногіе при
мѣры взяты только изъ класса млекопитающихъ. Изъ дру
гихъ животныхъ группъ можно было бы при весть еще гораз
до большее число подобныхъ же примѣровъ, но полагаю, что 
сказаина го достаточ но.

Обращаемся, наконецъ, къ самой важной для насъ сѣнерно- 
налеарктической подобласти, занимающей почти всю Сибирь 
и большую часть Европы. Понятно, что животное населеніе 
въ различныхъ ея частяхъ тоже не можетъ быть одинаково. 
И дѣйствительно, въ какомъ бы направленіи мы ни двига
лись въ предѣлахъ этой подобласти, съ сѣвера на югъ или 
съ востока на западъ, мы, но мѣрѣ движенія, будемъ замѣ
чать и перемѣны въ составѣ окружающихъ насъ животныхъ. 
Но очень рѣзко эти перемѣны нигдѣ не выступаютъ, потому
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что на всемъ громадномъ пространствѣ разсматриваемой под
области не встрѣчаете)! какихъ либо трудно преодолимыхъ 
преградъ для разселенія животныхъ: ни морей, ни пустынь, 
ни высокихъ горныхъ хребтовъ (Уральскій хребетъ очень не 
высокъ). Поэтому сѣвершншеарктическую подобласть съ 
одинаковымъ нравомъ можно дѣлить на части какъ въ про
дольномъ, такъ и въ поперечномъ направленіи (по меридіа
намъ). п, дѣйствительно, у различныхъ зоогеографовъ мы встрѣ
чаемъ то одинъ, то другой способъ дѣленія. Но первое дѣ
леніе, т. е. именно линіями, проходящими паралельно аква- 
тору (приблизительно, конечно), болѣе естественно, такъ какъ 
по мѣрѣ движенія съ сѣвера на югъ перемѣны въ расти
тельном!. и въ животномъ населеніи наступаютъ сравнитель
но все же рѣзче, чѣмъ при движеніи съ востока на западъ. 
А потому, слѣдуя Н. Сѣверцеву, мы раздѣлимъ всю подоб
ласть на три полосы или зоны, проходящія приблизительно 
паралельно зкватору. но при этомъ будетъ обращено также вни
маніе и на тѣ особенности, которыя представляетъ составъ 
животнаго населенія въ западныхъ и въ восточныхъ частяхъ 
одной и той же зоны.

Самая сѣверная зона носитъ названіе полярной, арктиче
ской или тундряной, потому что южная ея граница совпа
даетъ съ сѣвернымъ предѣломъ древесной растительности, 
такъ что, слѣдовательно, эта зона располагается всецѣло въ 
области тундры (на картѣ она оставлена бѣлой). Согласно 
указаніямъ многочисленныхъ полярныхъ изслѣдователей, тунд
ра поражаетъ почти полнымъ отсутствіемъ всякой жизни зи
мой и удивительно быстрымъ и роскошнымъ ея развитіемъ 
въ теченіе короткаго лѣта. Число ’животныхъ формъ здѣсь 
не велико, но число индивидуумовъ, какъ говорятъ, очень 
велико. Быть можетъ, однако, что это богатство недѣлимыхъ 
представляетъ лишь кажущееся явленіе, зависящее отъ того, 
что нѣкоторыя полярныя животныя, особенно птицы и гры-
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луны, имѣютъ обыкновеніе собираться массами ни ограничен
номъ пространствѣ, оставляя зато другія мѣста, конечно, сво
бодными отъ представителей даннаго вида. Таково, напри
мѣръ, одно изъ самыхъ характерныхъ животныхъ тугі^ры— 
пеструшка или леммингъ (Myodes), небольшой грызунъ, об
ладающій способностью размножаться съ невѣроятной быстро
той. Нерѣдко пеструшки размножаются настолько, что начи
наютъ встрѣчать затрудненіе въ пріисканіи себѣ нищи, хотя 
онѣ въ атомъ отношеніи, вообще, не разборчивы и питаются 
почти всѣми растительными веществами. Подъ вліяніемъ го
лода, онѣ собираются въ громадныя стаи и начинаютъ пере
селяться на новыя мѣста, причемъ погибаютъ массами отъ 
всевозможныхъ лишеніи и враговъ. Наиболѣе распространен
ные въ описываемой полосѣ виды итого животнаго— зто об
скій леммингъ (Myodes obensis B ruts) и песцовая копытная 
мышь (М. to rquatns Ball.).

Такимъ же характернымъ для тундры животнымъ, какъ 
пеструшка, служитъ полярная лисица или песецъ (Vulpes 
lagopiis L ) ,  который почти никогда не встрѣчается внѣ ея 
предѣловъ1). Далѣе слѣдуютъ: бѣлый медвѣдь (U rsus mari- 
tiim is Desin.), мелкая тундряная разновидность сѣвернаго 
оленя (Ranjrifer taraiu lus Suiid.), россомаха (Gulo borealis 
X ilss .), волкъ (Canis lupus L.), обыкновенная лисица (V ul
pes vulpes L .), и заяцъ бѣлякъ (Lepus variabilis Ball.). 
Изъ числа отсутствующихъ здѣсь млекопитающихъ слѣдуетъ 
упомянуть о цѣломъ отрядѣ летучихъ мышей, сѣверная 
граница распространенія которыхъ отмѣчена на картѣ. 
Изъ птицъ самыми характерными являются пуночки или по
дорожники (P lectrophanes nivalis L . и Bl. lapponicus L .), 
бѣлыя куропатки, именно полярная куропатка (Lagopus аі- 
bus Gniel.) и тундряная куропатка (Lag. niutus Mont.),

1) Кдшісткениыіп. исключеніемъ нужип считать фа кт», нахожденія песца 
иъ альпійской области нѣкоторы хъ т ѵркестаискихъ  горни м , хребтовъ, откры 
тый Сѣверценымь.
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полярная сона (Nyctea піѵеа Ь .), яимняки или мохноногіе 
канюки (Аrchiluiteo lagopns Brfinn. и Arch, pallidus Menzb.), 
морянка (Fill ig'ula glacial is L.), разныя гаги (Soma te ria ). 
Затѣмъ здѣсь обыкновенны: орланъ бѣлохвостъ (H aliaetns 
albicilla Bliss.), болотная сова (Olus brachyotus Forst.), 
воронъ (Corvus corax li.). малый лебедь (Суgnus bewickii 
Van-.), большое количество разныхъ гусей, утокъ и гагаръ, 
поморники (Stercorarius), многія чайки (L am s), ржанки 
(Charadrins). плавунчики (Plialarnpus), варакушки (Суапесіі- 
1а), разныя овсянки (Emberiza) и многія другія. Но боль
шая часть перечисленныхъ птицъ появляется въ тундрѣ толь
ко на лѣто и свойственны далеко не одной только ятой по
лосѣ. Гадовъ, насколько извѣстно, въ тундрѣ не встрѣчается, 
по крайней мѣрѣ въ ея типичныхъ сѣверныхъ частяхъ. Реп
тиліи и безхвостыя амфибіи заходятъ не сѣвернѣе полярнаго 
круга, а граница распространенія хвостатыхъ амфибій про
ходитъ еще южнѣе. Приблизительно, она указана на картѣ.

Ледовитый океанъ, омывающій сѣверный берегъ тундряной 
полосы, изобилуетъ многочисленными крупными водными млеко
питающими и рыбами, но разсмотрѣніе морскихъ обитателей 
не входитъ въ мои задачи. Что же касается прѣсноводныхъ, 
или по крайней мѣрѣ заходящихъ въ прѣсныя воды, рыбъ, 
то изъ нихъ только немногія придерживаются преимуществен
но ятой полосы, но но большей части и тѣ иногда заходятъ 
въ болѣе южныя широты. Такова, наир., кунджа (Salmo leu- 
comaenis P a ll.)  и навага (Gadus navaga Кбіг.). Послѣдняя 
свойственна сѣвернымъ берегамъ Европы, но въ послѣднее 
время Н. А. Варнаховскимъ найдена также и въ Обской 
губѣ. Кажется, сюда же нужно отнести установленный недав
но Г. Герценштейномъ новый родъ Nemalycodes, найденный 
пока только на Новой Землѣ.

Міръ безпозвоночныхъ не такъ бѣденъ въ тундряной зонѣ, 
какъ можно было бы предполагать. Представители всѣхъ
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отрядовъ суставчатоногихъ но составляютъ здѣсь рѣдкости. 
Что же касается комаровъ, то но единодушному заявленію 
путешественниковъ они нигдѣ не встрѣчаются въ такомъ 
изобиліи, какъ въ тундрѣ. А. Брзмъ говоритъ, что ,  не зи
ма съ ея вьюгами, не ледяной покровъ н его холодъ, не 
скудость, не безпріютность, а комары составляютъ проклятіе 
тундры!" Изъ наземныхъ моллюсковъ считаются характерны
ми для этой полосы: P upa aretica W allub ., Р. a lpestris 
A dler и H elix  lmrpa Say.

Тундряная зона не представляетъ большихъ различій въ 
составѣ своеіі фауны на разныхъ меридіанахъ, и это одно
образіе послѣдней захватываетъ не только старый материкъ, 
но и соотвѣтственную полосу новаго, т. е. Сѣверной Амери
ки. составляющей совсѣмъ особую (неоарктическую) зоогеогра
фическую область. По Труэссару, изъ о 4 видовъ птицъ Ррен- 
ландіи 24 встрѣчаются въ Сибири. То же однообразіе замѣ
чается въ составѣ наземныхъ н прѣсноводныхъ моллюсковъ. 
Тѣмъ не менѣе, все же нѣкоторыя видоизмѣненія въ составѣ 
фауны замѣчаются и въ этой полосѣ. Такъ, изъ гагъ гре- 
бенушка (S' m ateria  spectabilis L .) кругонолярна, обыкновен
ная гага (S. mollissima L .) придерживается западной части 
описываемой зоны, а сибирская гага (S. stelleri P all.) болѣе 
обыкновенна въ ея сибирской части; бѣлолобая казарка (Anser 
albfrions Scop.) гнѣздится только къ востоку отъ Бѣлаго 
моря. Въ средней части палеарктической тундряной зоны 
(между Карскимъ моремъ и устьемъ Лены) встрѣчаются нѣ
которыя формы, отсутствующія въ ея западной (европейской) 
части, наир, гусь-красношейка (Anser ruficollis P a ll.). При
близительно этимъ зсе пространствомъ ограничивается сибир
скій зимнякъ (Arcliibnteo pa11idu.s Men/.b.), между тѣмъ 
какъ близкій обыкновенный зимнякъ (Arch, lagopus Вгііші.) 
распространенъ отъ Скандинавіи до устья р. Оби. Еще боль
ше особенностей представляетъ восточная часть зоны— чу кот-
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ска я фауна. Своеобразный куликъ-колпикъ (Eurynorhyucluis 
pyginaeus Nils».), сибирская ржанка (C h a ra d riu s  fulvus Ginel.). 
сибирскій гуменникъ (Anser M id d e n d o rfii Sew.) u нѣкоторыя 
другія формы отличаютъ ее отъ фауны остальныхъ частей 
атой зоны. Каменушка (F u ligula  histriouicus L.) и черная 
казарка (Bernicla nigricans Lawr.) распространены отъ устья 
рѣки Лены на востокъ, захватывая и сѣверное побережье 
Америки. Къ чукотскимъ млекопитающимъ можно отнесть 
полярную пищуху (Lagotnys hyperboreue P a ll.) , хотя она 
встрѣчается въ горахъ и южнѣе, затѣмъ нарріева суслика 
(Spermopliilus Parryi) и камчатскаго сурка (Arctomys 
kam tchatica B rndt.), которые многими отождествляются съ 
близкими сѣверно-американскими формами.

Вторая зона, сѣверно-палеарктической нодобласти характе
ризуется тѣми животными, присутствіе которыхъ болѣе или 
менѣе связано съ древесной растительностью, притомъ пре
имущественно хвойной. Ее поэтому можно назвать полосой 
хвойнаго лѣса или таежной (на картѣ она отмѣчена зеленой 
краской). Изъ млекопитающихъ типичными примѣрами таеж
ныхъ животныхъ могутъ служить слѣдующія: лось (Alces 
palm atus Gray), который лѣтомъ держится больше въ боло
тистыхъ мѣстахъ тайги, потому что любитъ поѣдать болот
ныя растенія, а зимой переходитъ въ сухія мѣстности; рысь 
(Lynx lynx L .), придерживающаяся преимущественно самыхъ 
глухихъ лѣсныхъ чащъ, и мелкіе лѣсные грызуны: бѣлка 
(Sciurus vulgaris L.), бурундукъ (Taniias s tria tu s  Pall.), 
летяга (Pterom ys volans L .). Но затѣмъ въ этой же поло
сѣ весьма обыкновенны: бурый медвѣдь (U rsus arctos L.). 
волкъ, обыкновенная лисица, россомаха, выдра (L iltга vulga
ris ErxL), колонокъ (Pu torius sibiricus P a ll.) , обыкновенный 
хорекъ (Pu torius foetidus Gray, въ Сибири только въ юго- 
западной), широко распространенные почти но всей налеарк- 
тической области ласка (P u torius vulgaris R ich.) и горно-
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стай (P u t. erm ineus Owen), далѣе соболь (M ustek  zibellina 
L.), лѣсная куница (Must, m artes L.), барсукъ (Meles 
taxus Cuv., въ Сибири только въ южной и юго-западной), 
благородный олень (въ Сибири маралъ), крупная таежная 
разновидность сѣвернаго оленя, козуля, заяцъ-бѣлякъ, а но 
мѣстамъ, особенно въ южныхъ сибирскихъ горахъ, горные 
бараны и козлы, барсъ, горный или красный волкъ, камен
ный хорекъ (Putorius alpinus Gebl.), кабанъ. Присутствіе 
этихъ послѣднихъ животныхъ, обыкновенно, указываетъ уже 
на близость монгольской подобласти. Впрочемъ, горные ба
раны (именно, Ovis nivicola Escli.) водятся также на Ста
новомъ хребтѣ и на Камчаткѣ.

Изъ птицъ наиболѣе характерны для таежной полосы глу
хари и тетерева (родъ Tetrao), рябчики (Bonasa), кедровки 
(N ucifraga), щуры (Ріпісоіа), клесты (Loxia), вьюрки (осо
бенно настоящій вьюрокъ, F rin g illa  m ontifringilla  Briss.) и 
многія другія зябликовыя (F ring illidae); ронжа или кукша 
(G arrulus infaustus L.) и свиристель (Ашреііз garrulus Jj. ), 
придерживающіяся лѣтомъ преимущественно сѣверныхъ частей 
таежной полосы, щеврицы (A nthus), синицы (Parus), пѣночкн 
(Phylloscopus), многіе дрозды (Turdus) и т. д. Изъ чешуйча
тыхъ гадовъ наиболѣе обыкновенны живородящая ящерица 
(Lacerta vivipara Iacq.), гадюка (Pelias herns Mere.) и 
обыкновенный ужъ (Tropidonotus n atrix  Воіе), хотя они 
широко распространены и внѣ предѣловъ таежной полосы. 
Но зато изъ хвостатыхъ амфибій четырехпалый тритонъ 
(Salam andrella), напротивъ, является крайне характернымъ 
для этой полосы животнымъ, такъ какъ внѣ ея нигдѣ не- 
встрѣчается. Впрочемъ, онъ распространенъ не во всей та
ежной полосѣ, какъ будетъ объяснено ниже. Изъ безхвостыхъ 
амфибій болотная лягушка (В ана arvalis N ilss.) болѣе дру
гихъ связана съ таежной полосой, хотя и не одной ей свой
ственна. Въ классѣ рыбъ обращает’!, на себя вниманіе оби-
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ліе осетровыхъ (A cipenseridae) и особенно лососевыхъ (Sal- 
monidae). Хотя вообще, по своему образу жизни, рыбы труд
но поддаются разграниченію на второстепенныя зоогеографи
ческія единицы, тѣмъ не менѣе все же нѣкоторыя ихъ фор
мы можно признать связанными съ таежной полосой болѣе 
тѣсно, чѣмъ съ другими мѣстами. О такихъ формахъ будетъ 
рѣчь ниже, при описаніи отдѣльныхъ частей этой полосы.

Среди насѣкомыхъ можно было бы насчитать цѣлый рядъ 
такихъ, существованіе которыхъ болѣе или менѣе тѣсно свя
зано съ хвойнымъ лѣсомъ, но это было бы дѣломъ слишкомъ 
спеціальнымъ и гіЬтому мало подходящимъ для публичной 
лекціи. Чтобы дать нѣкоторое представленіе о распростра
неніи въ таежной полосѣ нѣкоторыхъ общеизвѣстныхъ (хотя 
не исключительно ей свойственныхъ) насѣкомыхъ, на картѣ 
указана сѣверная граница распространенія репейницы (V anes
sa cardui L.), какъ одного изъ самыхъ обыкновенныхъ пред
ставителей отряда бабочекъ, изъ которыхъ, впрочемъ, мно
гія встрѣчаются и сѣвернѣе, а также нарывниковъ (Сап- 
tharidae), какъ группы жуковъ, обыкновенныхъ для южной 
части Европейской Россіи, а въ Сибири захватывающихъ 
отчасти и таежную полосу. Въ группѣ наземныхъ моллюсковъ 
этой полосы обращаетъ на себя вниманіе отсутствіе снабжен
ныхъ крупными и ярко окрашенными раковинами видовъ ули
токъ изъ рода H elix , которые такъ обыкновенны въ другихъ 
мѣстахъ. Въ таежной полосѣ встрѣчаются только мелкія на
земныя улитки. Изъ голыхъ наземныхъ моллюсковъ часто 
встрѣчаются также только мелкіе слизни, преимущественно 
изъ рода U m ax . Изъ сравнительно крупныхъ двустворчатыхъ 
водныхъ моллюсковъ чаще встрѣчаются шаррвидки (Cycladi- 
dae) и беззубки (A nodonta), рѣже перловицы (Unio).

Въ противуположность тундряной зонѣ, остальныя двѣ 
полосы сѣверно-палеарктической подобласти представляютъ, по 
составу своего животнаго населенія, довольно существенныя
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особенности въ западныхъ п восточныхъ своихъ частяхъ. 
Хотя границы между послѣдними и не рѣзки, но, насколько 
значительной степени въ общемъ все-таки могутъ достигать 
эти особенности, можно видѣть хотя бы изъ слѣдующаго 
примѣра: по изслѣдованіямъ Тачановсвяго, вблизи оз. Бай
кала изъ общаго числа 248  извѣстныхъ для этой мѣстности 
птицъ П О  оказываются совершенно чуждыми крайнему за
паду Европейской Россіи. Конечно, эта разница, по мѣрѣ 
движенія съ востока на западъ, или обратно, сглаживается 
все болѣе и болѣе. Однимъ изъ частныхъ примѣровъ можетъ 
служить богатство Сибири различными формами овсянокъ 
(родъ E m beriza), чего н е  замѣчается въ Европѣ. Среди без
позвоночныхъ обращаетъ на себя особенное вниманіе полное 
отсутствіе въ Сибири щемянокъ, т. е. наземныхъ моллюсковъ 
изъ рода Clausilia, хотя этотъ родъ въ другихъ частяхъ 
палеарктической области, какъ уже было упомянуто, отли
чается обиліемъ формъ и представляетъ очень широ
кое распространеніе; между прочимъ встрѣчается въ Кореѣ 
и Японіи. Съ другой стороны, различными видами бабочекъ 
изъ рода Colias Сибирь, напротивъ, богаче, чѣмъ Европа. 
Эти примѣры, наглядно иллюстрирующіе разницу между дву
мя иротивуположными окраинами Россійской Имперіи, хотя 
и не относящіеся исключительно къ таежной полосѣ, приво
жу здѣсь но той причинѣ, что эта послѣдняя полоса состав
ляетъ главную и наиболѣе характерную часть Сибири. С о 
ціальныя же особенности въ разныхъ частяхъ этой именно 
полосы выяснятся изъ того, что будетъ сейчасъ сообщено.

Таежную полосу можно раздѣлить на два главные округа: 
сибирскій и европейскій, причемъ въ каждомъ изъ нихъ 
можно различать еще нѣсколько второстепенныхъ. Разница 
между двумя указанными округами выступаетъ всего рѣзче 
въ томъ случаѣ, если сравнивать животное населеніе Скан
динавіи съ таковымъ же Восточной Сибири, а потому въ
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таежной полосѣ можно различать два главные центра распро
страненія животныхъ: восточно-сибирскій и скандинавскій. 
Эти мѣста на картѣ оттѣнены сильнѣе другихъ частей та 
ежной полосы. По отношенію ко многимъ животнымъ значе
ніе этихъ мѣстъ, какъ исходныхъ пунктовъ распространенія 
извѣстныхъ формъ, можно считать несомнѣнно доказаннымъ. 
Нѣкоторые принимаютъ еще и третій центръ— уральскій, но 
здѣсь только сходятся и смѣшиваются скандинавскія н 
восточно-сибирскія животныя формы, причемъ многія изъ нихъ 
и переходятъ Уралъ, заходя изъ сибирскаго округа въ евро
пейскій. или обратно.

Къ характернымъ представителямъ сибирскаго округа изъ 
млекопитающихъ принадлежатъ: колонокъ (P n to rin s  sibiricus 
P a ll.) , область распространенія котораго указана на кар
тѣ, соболь (M u stek  zibellina L .) и бурундукъ (Taniias 
s tr ia tu s  P a ll.) , хотя послѣдніе два частью уже перешли на 
западъ отъ Урала. Настоящая родина соболя находится, не
видимому, въ юго-восточной Сибири, къ сѣверной русской и 
китайской Манджуріи и на Сахалинѣ1). Но въ небольшомъ 
количествѣ онъ распространенъ во всемъ сибирскомъ округѣ 
таежной полосы и въ сѣверо-восточной части Европейской 
Россіи. Бурундукъ же заходитъ еще дальше на западъ. Изъ 
птицъ сюда принадлежатъ: восточно-сибирскій или каменный 
глухарь (T etrao  urogallo ides M idd.), отличающійся отъ обык
новеннаго иной окраской, меньшей величиной и особой фор
мой клюва, черный рябчикъ или дикутка (Сапасе falcipen- 
nis H a r t l .), соловсй-краснотейка (E rith acu s  calliope P a ll.) , 
замѣчательно красивая и оригинальная птичка, съ большимъ, 
ярко-краснымъ пятномъ на горлѣ, золотистая овсянка или

' )  По крайней м ѣ р ѣ ,  въ э т и л ,  м ѣстахъ сто находятъ нъ наибольшемъ ьо- 
.ш че с тв ѣ .  Однако, по (Іѣверцену можно было бы считать  родиной соболя, 
л ѣсной  куницы  и б ѣ .ю д у ш к и  горную область Тян ь -Ш а н я ,  такъ  ка к ъ  зд ѣс ь  
укатанный изслѣдователь находилъ промежуточныя формы между этими тре
мя хорьками.



О ч е р к ъ  животнаго наовлвнщ Сибири и Томск, губ. въ частности.

дубровникъ (Lmberiza aureola Pall.), голубая славка или 
синохвостка (Iantliia  суанига P a ll.) , сибирскій снѣгирь (Pyr- 
rliiila ciueracea Cab.), сибирская чечевичка (Car pod ас us ro- 
shis  P all.). Это все спеціально восточно-сибирскія формы, 
хотя область ихъ распространенія можетъ въ извѣстныхъ 
случаяхъ захватывать не только Западную Сибирь, но иног
да даже н нѣкоторую часть Европейской Россіи. Такъ наир., 
только что упомянутыіі дубровникъ во времена Палласа былъ 
наблюдаемъ только въ Сибири; въ послѣднее же время об
ласть распространенія зтой птички перешла Уралъ и по Мен
збиру доходитъ уже до Онежскаго озера и Смоленска. Н ѣ
которыя другія, какъ наир, чернозобый дроздъ (Turdus at- 
rigularis Тешш.), наиболѣе обыкновенный на пространствѣ 
между р. Обью и р. Енисеемъ, будучи тоже формами сибир
скими, имѣютъ центромъ своего распространенія не восточную, 
но какую либо часть Западной Сибири. Послѣднихъ формъ, 
впрочемъ, немного. Наконецъ, не мѣшаетъ здѣсь же упо
мянуть о нѣкоторыхъ птицахъ, встрѣчающихся въ Восточной 
Сибири, хотя собственно не характерныхъ для таежной по
лосы. Къ такимъ принадлежатъ, напримѣръ, гусь-сухоносъ 
(A nser cygnoides Pa ll.), извѣстный также въ домашнемъ 
состояніи, подъ названіемъ „китайскаго гуся“, епанчовая ут
ка (Anas falcata Georgi) и клохтунья (A. glocitans Seeb.), 
гнѣздящіяся, кромѣ таежной полосы, также и въ тундряной, 
черный журавль (Grus lnonaclius Тешш.), повидпмому широ
ко распространенны!! въ восточной Азіи, морской орланъ 
(H aliaetus pelagicus Каир.), обычный не только на азіат
скомъ, но также и на сѣверо-американскомъ поборежьи Ве
ликаго океана, и многія другія.

Изъ гадовъ здѣсь необходимо указать на сибирскаго че
тырехпалаго тритона (Salaiiiandrellii Keyserlingii Dyb.), ко
торый можетъ считаться едва ли не самымъ типичнымъ изъ 
всѣхъ животныхъ сибирскаго округа таежной полосы, во-пер-
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выхъ, потому, что распространеніе итого тритона строго огра
ничивается предѣлами Сибири (хотя на Уралѣ намѣчены слѣ
ды его распространенія на аанадъ, однако по ту сторону 
Урала еі'о еще не наблюдали), а во-вторыхъ, потому, что онъ 
распространенъ довольно равномѣрно во всей сибирской ча
сти таежной полосы. Послѣднее видно изъ того, что, хотя 
описываемый тритонъ открытъ не такъ давно, присутствіе 
его уже констатировано въ Амурской, Забайкальской и Якут
ской1) областяхъ, въ Томской, Тобольской и въ восточной 
части Пермской губерніи. Н а Камчаткѣ онъ замѣненъ дру
гимъ, но близкимъ видомъ (Salam audrella wosnessenskyi 
Straucli).

Относительно рыбъ уже было замѣчено, что онѣ вообще 
не связаны тѣсно съ предѣлами таежной полосы. Но все же 
здѣсь можно указать значительное количество формъ, распро
страненныхъ преимущественно въ полосѣ тайги и въ частно
сти въ ея сибирскомъ округѣ. Сюда принадлежатъ шренковъ 
осетръ (Acipenser sehrenckii B rnd t), недавно установлен
ный А. М. Никольскимъ новый видъ сибирскаго осетра (Асір. 
stenorrhyuchus N ik., въ Енисеѣ и Байкалѣ) и цѣлый рядъ 
своеобразныхъ лососевыхъ: нельма (Coregonus пеіш а P a ll.) , 
сырокъ (Cor. wnnba P a ll.) , муксунъ (Cor. liinxim P a ll.) , 
омуль (Cor. omul Lepecli.), такъ называемая туруханская 
сельдь (Cor. merckii G untli.), тугунъ (Cor. tu gu n  P a ll.) , 
пелядь (Cor. peled Lepecli.), таймень (Salmo fluviatilis P a ll.) , 
кета (S. lagoceplialus P a ll.) , горбуша (S. p ro teus P a ll.) , 
чевнца (Sal mo oriental is Pa ll.). Сюда же, пожалуй, можно 
отнесть уномігаавшуюся уже раньше голомянку, нѣсколько 
спеціально сибирскихъ видовъ изъ рода Phoxiim s и нѣк. 
другія. Изъ перечисленныхъ рыбъ нѣкоторыя (какъ наир., 
нельма, таймень) заходятъ и въ европейскій округъ, другія

‘) Отиисцте.іыіи Якутской области и им ѣю  иаОлюдсіші еще не оиуб. іики- 
ванныя.
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(кета, горбуша, чевица)— въ Сѣверную Америку. Эти послѣд
нія, равно какъ и нѣкоторыя другія, имѣютъ въ Сибири 
сравнительно ограниченную область распространенія.

Замѣчательное явленіе представляетъ рѣчной ракъ въ Сиби
ри. До 60=— 70-хъ годовъ настоящаго столѣтія его нигдѣ 
не было, кромѣ Амурскаго бассейна. Но затѣмъ, вслѣдствіе 
неоднократной искусственной пересадки, а можетъ быть и 
вслѣдствіе естественнаго его передвиженія на Уралъ, онъ 
(именно, длинноногій ракъ каспійско-черноморскаго бассейна, 
Astacns leptodactylus E sdili.) постепенно распространился 
но всему бассейну р. Иртыша, до мѣста сліянія его съ р. 
Обью, въ которую онъ еще не проникъ. Этотъ фактъ пред
ставляетъ намъ еще одну наглядную демонстраціи» къ тому, 
что было сказано въ началѣ этой статьи о непостоянствѣ 
состава животнаго населенія каждой мѣстности. Такимъ об
разомъ, въ настоящее время мы имѣемъ въ Сибири двѣ со
вершенно отдѣльныя области распространенія рѣчныхъ ра
ковъ: восточную и западную. Обѣ оиѣ отмѣчены на картѣ.

Среди наземныхъ моллюсковъ для сибирскаго округа та
ежной полосы можетъ считаться характерной Helix schrenkii 
Midd., которая хотя и довольно близка къ европейской Н. 
fniticiini, однако отличается отъ нея нѣкоторыми постоян
ными признаками и свойственна почти исключительно раз
сматриваемому округу, такъ какъ, кромѣ Сибири, встрѣчает
ся только въ сѣверо-восточныхъ частяхъ Европейской Рос
сіи. Напротивъ, водные моллюски, селя только не принимать 
въ расчетъ нѣкоторыхъ особыхъ амурскихъ и байкальскихъ 
формъ, о которыхъ будетъ рѣчь ниже, особенно легочныя 
улитки (Lim naeidae), вездѣ представляютъ замѣчательное 
однообразіе не только но составу видовъ, но и но частотѣ 
нахожденія представителей каждаго изъ нихъ. Іѣ  же самые 
виды прудовиковъ (Еішиаеіш stagnalis, uvatus, palustris, 
pereger, truncatu liis) и катушекъ (Р іа norbis corueus, шаг-

V
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g ina tus и другіе), которые такъ распространены повсюду 
въ Европѣ, оказываются самыми обыкновенными также въ 
таежной полосѣ Сибири, въ Туркестанѣ и на Амурѣ. Спе
ціально сибирскіе виды, правда, тоже имѣются, но они 
представляютъ мало характерныхъ чертъ и встрѣчаются 
рѣже выше перечисленныхъ.

Наконецъ, третья зона или полоса сѣверно-палеарктиче- 
ской подобласти можетъ быть названа лѣсо-степной, переход
ной или полосой островныхъ лѣсовъ, преимущественно лист
венныхъ. располагающихся въ перемежку со степями. Эта по
лоса, покрытая на картѣ желтой краской, не представляетъ 
той непрерывности, какъ двѣ первыя, но состоитъ изъ нѣ
сколькихъ отчасти или даже вполнѣ разъединенныхъ частей, 
вклинивающихся въ извѣстныхъ мѣстахъ между таежной по
лосой и юго-западной подобластью, а потому п ея животное 
населеніе состоитъ въ значительной мѣрѣ изъ смѣси тѣхъ 
и другихъ формъ. Здѣсь иногда можно встрѣтить, съ одной 
стороны, животныхъ, свойственныхъ глубокому сѣверу (напр. 
полярную куропатку, ронжу), съ другой— такихъ, которыя 
служатъ типичными представителями монгольской подобласти, 
какъ антилопы, дикіе кабаны, тушканчики, степная кошка, 
степная лисица или корсакъ. Сравнительно съ таежной по
лосой. эта переходная зона рѣзко отличается, именно, при
сутствіемъ большаго количества степныхъ формъ, къ которымъ 
принадлежатъ, кромѣ уже упомянутыхъ, также нѣкоторые сусли
ки, песчанки, дрохвы и стрепеты (Otis), журавли (U rns), сѣрыя 
куропатки (P erd ix ), жаворонки (Alaiida, Otocoris и другіе), луни 
(Circus), орелъ-могильникъ (Aquila heliaca Saw ), степной 
орелъ (Aq. o r ie n ta ls  Cab.), нѣкоторыя изъ перечисленныхъ 
при описаніи монгольской подобласти пресмыкающихся и мно
гія другія животныя. Изъ насѣкомыхъ особенно характерно 
для степей обиліе прямокрылыхъ' изъ семейства саранчевыхъ 
или кобылокъ.
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Б ъ  переходной полосѣ различаютъ три центра распростра
неніи и, соотвѣтственно этому, три округа: западно-европей
скій, урало-барабинскііі п даурскій (въ Забайкальи), изъ ко
торыхъ первые два не разграничиваются опредѣленно (цент
ры распространенія отмѣчены на картѣ болѣе густой крас
кой). Каждый изъ этихъ округовъ характеризуется хотя не
большимъ количествомъ такихъ животныхъ, которыя или 
совсѣмъ не встрѣчаются въ другихъ округахъ, или только 
отчасти заходятъ туда. Такъ наир., для наиболѣе интерес
наго съ нашей точки зрѣнія урало-барабинскаго округа счи
таются характерными кобчикъ (Erytliropus vespertinus L.), 
балобанъ (Hierofalco saker Gmel.), несмотря на то, что 
они имѣютъ очені. широкую область распространенія, степные 
жаворонки: черный (Melaiiocoryplia ta tarica  P all.) и бѣло
крылый ((Mel. sibirica Ginel.); также степная ласточка или 
тиркушка (Glareola m elaiioptera Nordm.). Изъ млекопитаю
щихъ характерными для этого округа можно считать мелкихъ 
бѣлогрудыхъ хомяковъ (Cricetus songarus Pall., Cr. pliaeus 
Pall.), которые встрѣчаются также въ Туркестанѣ и частью 
на юго-востокѣ Европейской Россіи, но отсутствуютъ въ 
остальной Европѣ.

При этомъ довольно длинномъ перечисленіи различныхъ 
частей Сибири намъ очень часто приходилось упоминать, что 
почти всѣ онѣ ио составу своего населенія носятъ смѣшан
ный характеръ, т. о. что въ каждой мѣстности, кромѣ ха
рактерныхъ для нея животныхъ, встрѣчаются еще, и притомъ 
нерѣдко въ гораздо большемъ числѣ видовъ, животныя частью 
распространенныя весьма широко по лицу земли (такъ назы
ваемыя космополитическія формы), частью свойственныя пре
имущественно сосѣднимъ мѣстностямъ. Иначе это и быть не 
можетъ, потому что, какъ уже сказано въ самомъ началѣ 
лекціи, рѣзко выраженныя границы между сосѣдними фауна
ми встрѣчаются рѣдко. Тѣмъ не менѣе, смѣшанный харак-
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теръ фауны какой либо мѣстности, даже и при полномъ от
сутствіи животныхъ формъ, принадлежащихъ исключительно 
атой мѣстности, еще не всегда лишаетъ ее извѣстнаго свое
образнаго отпечатка, такъ какъ смѣсь можетъ быть образо
вана различными составными частями и пропорціональное от
ношеніе отдѣльныхъ формъ гл. смѣси можетъ быть весьма 
различнымъ. Можно было бы раздѣлить Сибирь на еще го
раздо большее число мелкихъ частей пли зоогеографическихъ 
единицъ, который, несмотря на свой смѣшанный характеръ, 
все же носятъ каждая свой особый отпечатокъ и тѣмъ болѣе, 
что многія изъ нихъ не лишены и своихъ собственныхъ, 
исключительно имъ принадлежащихъ, животныхъ формъ.

Среди такихъ частей на первомъ планѣ нужно поставить 
Амурскій край, который, благодаря своему положенію въ 
мѣстѣ соприкосновенія лѣсной полосы Сибири съ Манджур- 
ской подобластью, представляетъ странную на первый взглядъ 
смѣсь сѣверныхъ и южныхъ формъ (напримѣръ, здѣсь ря
домъ живутъ тигръ п сѣверный олень). Изъ числа позво
ночных'!.. отличающихъ Амурскій край отъ остальныхъ ча
стей таежной полосы Сибири, кромѣ только что упомянутаго 
тигра, который не только регулярно водится въ Уссурій
скомъ краѣ и сосѣднихъ мѣстахъ, но заходитъ иногда (но 
льду) даже на островъ Сахалинъ, отмѣтимъ еще амурскую кош
ку (Felis eiiptiliira  E llio t), бенгальскую кошку (F elis  ben- 
galensis Desm.), харзу— особую форму куницы (M ustela fla- 
v igula Bocld.), такъ называемаго амурскаго енота или, пра
вильнѣе, енотовидную собаку (Canis procynoiiles G ray), ти
бетскаго медвѣдя сь воротникомъ или гривой (U rsus torqua- 
tns W agn ., U. tib e tan ns Cnv.), иийту или кудрявую анти
лопу (A ntilope erispa Теш ш .), голубую троку  (Cyanopira 
суапеа P a ll.), китайскаго золотого фазана (Tbaum elea p icta  
L .), особыхъ кукушекъ, дроздовъ и другихъ птицъ, кото
рыхъ слишком !, долго было бы перечислять; далѣе отмѣтимъ
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м акову черепаху (Trionyx inaaki B rndt), принадлежащую 
къ особой группѣ трехкогтевихъ или кожистыхъ черепахъ 
(Trionychidae), совершенно неизвѣстныхъ въ предѣлахъ Рос
сіи, кромѣ описываемаго края. Здѣсь же (вблизи г. Хаба
ровска) недавно найденъ въ высшей степени своеобразный 
фишеровскій тритонъ (Geoiiudge fisrberi B lyr.). Изъ рыбъ 
заслуживаютъ упоминаніи громадная калуга (Acipenser orien
tal is Pall.), достигающая 50 пудовъ вѣсомъ, трен ковъ осетръ 
(Ac. schrenckii B rndt), горбуша (Salmo proteus Pall.) и мно
гія другія лососевыя, по большей части, однако, заходящія 
также вт. рѣки сосѣднихъ мѣстностей и даже сѣверной Аме
рики, сомы изъ рода Macmnes и другія своеобразныя формы 
изъ родовъ Pse.udasjiius, Gasterosteus, Putt us. Pseudogobio, 
Plioxinus и проч.

Наземные моллюски представляютъ нѣсколько своеобразныхъ, 
иногда крупныхъ н яркихъ формъ, наир, маакова улитка (Helix 
maaki G erstf.) и особый, собственно японскій, родъ Philomycus 
изъ голыхъ слизняковъ: между водными выдаются тѣми же свой
ствами гигантская беззубка (Anodoiita liem ilea Midd.), уссурій
ская лужайка (Vivipara ussuriensis G erstf.). амурская меланія 
(Melania amurensis G erstf.) и д]іугіп. Между насѣкомыми 
встрѣчается не мало чисто тропическихъ формъ. Обращаетъ 
на себя вниманіе также присутствіе здѣсь рѣчного рака, ко
торый въ бассейнѣ р. Амура является по крайней мѣрѣ въ 
двухъ, притомъ исключительно только здѣсь встрѣчающихся, 
формахъ. Н а нижнемъ теченіи Амура распространенъ шрен- 
ковъ ракъ (Astacus schrenckii Kessl.), а на верхнемъ— да
урскій ракъ (Ast. daliuricus Pall.).

Другая тоже довольно своеобразная нъ зоогеографическомъ 
отношеніи мѣстность. Алтайская горная группа, помѣщается 
почти цѣликомъ вт. предѣлахъ Томской губерніи, къ обзору 
которой мы перейдемъ ниже. Камчатка, входящая въ составъ 
таежной полосы, но лишенная многихъ типичныхъ предста-
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иителей послѣдней (лося, бурундука, бѣлки, рыси), не имѣ
ющая также и колонка (см. область его распространеніе 
на картѣ), но .чато обладающая сиоимп спеціальными фор
мами (камчатскій сурокъ, тритонъ Вознесенскаго и дру
гія), также можетъ быть выдѣлена нъ особую зоогео- 
графическую единицу. Съ значительнымъ правомъ можно то
же самое сказать относительно острова Сахалина, представ
ляющаго нѣкоторый особенности, сравнительно съ сосѣд
нимъ Амурскимъ краемъ. Наконецъ, быть можетъ, слѣдуетъ 
упомянуть и о Байкальскомъ озерѣ, какъ особой зоогеогра
фической единицѣ. Такое значеніе можетъ быть ему придано 
благодаря тому, что въ атомъ обширномъ прѣсноводномъ 
резервуарѣ мы находимъ большое количество своеобраз
ныхъ и нигдѣ больше не встрѣчающихся формъ. Въ атомъ 
отношеніи на первомъ планѣ стоитъ упомянутая уже раньше за
мѣчательная рыба— байкальская голомянка, придерживающая
ся обыкновенно глубокихъ мѣстъ озера, но иногда, во время 
бури, выбрасываемая въ большомъ количествѣ на берегъ. Ея 
сильно развитые грудные плавники даютъ ей возможность 
выскакивать на короткое время изъ воды, на подобіе лету
чихъ рыбъ. Нѣсколько меньшее значеніе имѣетъ байкальскій 
тюлень или нерпа (Ріюса baicalensis), такъ какъ онъ 
очень близокъ къ атлантическому Phoca annelata Nilss., 
хотя во всякомъ случаѣ фактъ его нахожденія въ прѣсно
водномъ бассейнѣ, удаленномъ отъ моря и притомъ располо
женномъ на высотѣ болѣе 1200 футовъ надъ его уровнемъ, 
является въ высшей степени замѣчательнымъ. Моллюски Бай
кала. отличающіеся однообразіемъ своей окраски и тонкостью 
раковины, представляютъ цѣлый рядъ оригинальныхъ формъ, 
особенно изъ родовъ Benedirtia, Ьііппогеа и Choanomphaliis, 
свойственныхъ исключительно только одному атому озеру. 
Здѣсь же находится своеобразный родъ прѣсноводныхъ губокъ 
Lubomirskia, являющійся въ числѣ нѣсколькихъ, конечно,
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нигдѣ болѣе не встрѣчающихся видовъ (Lubomirskia baica- 
lensis P all, и друг.). Этотъ ро;іъ близокъ къ прѣсноводной 
бодягѣ (Spongilla), но отличается отъ нея нѣкоторыми по
стоянными признаками, главнымъ образомъ отсутствіемъ такъ 
н аз ы ва е.м ыхъ гем м у л ъ .

Одинъ взглядъ на прилагаемую зоогеографическую карту 
Сибири показываетъ, что Томская губернія располагается од
ной своей половиной (сѣверо-восточной) въ полосѣ тайги, 
другой (юго-западной)— въ урало-барабинскомъ лѣсо-степномъ 
округѣ. Это даетъ основаніе ожидать, что въ Томской гу
берніи мы найдемъ двѣ различныя въ фаунистическомъ от
ношеніи части. Но въ дѣйствительности ихъ не двѣ, а три. 
Дѣло въ томъ, что юго-восточная (относительно небольшая) 
часть губерніи, въ противоположность гораздо болѣе обшир
ному остальному ея пространству, носитъ гористый характеръ, 
благодаря расположенному здѣсь конгломерату горныхъ хреб
товъ, совокупность которыхъ извѣстна подъ названіемъ Ал
тайской горной группы или просто Алтая. Здѣсь, какъ и 
но большей части бываетъ въ гористыхъ странахъ, природа 
отличается разнообразіемъ: здѣсь можно найти и мѣстности 
съ таежнымъ характеромъ, и степи, и голые горные хребты 
или снѣжныя вершины. Этому соотвѣтствуетъ и животное 
населеніе Алтая. Здѣсь мы находимъ не только таежныя и 
стеиныя формы, но еще и такъ называемыя альпійскія фор
мы, свойственныя спеціально горнымъ странамъ. Такъ какъ 
климатическія условія жизни на горныхъ высотахъ въ зна
чительной мѣрѣ напоминаютъ такія же условія на глубокомъ 
сѣверѣ, настолько, что даже растительность и внѣшній видъ 
мѣстъ, лежащихъ выше границы лѣсной растительности, не
рѣдко соотвѣтствуютъ тундрѣ (такъ назыв. альпійская тун
дра), то и распространенныя на возвышенностяхъ такъ на-
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зывяемыя альпійскія животныя тоже но многомъ сходны, а 
нерѣдко даже и совершенно тождественны съ обитателями 
полярной тундры. Такъ, здѣсь не составляютъ рѣдкости бѣ
лыя куропатки (полярная и тундряная). Особый отпечатокъ
фаунѣ Алтая придаетъ еще и сосѣдство монгольской подоб
ласти, откуда нѣкоторыя ея животныя заходятъ и на Алтай. 
Наконецъ, какъ видно будетъ изъ нижеизложеннаго, Алтай 
не лишенъ также и нѣкоторыхъ своеобразныхъ, характер
ныхъ для этой мѣстности формъ. Все ото заставляетъ раз
дѣлить Томскую губернію въ фаунистическомъ отношеніи не 
на двѣ, но на три части: сѣверную и сѣверо-восточную— таеж
ную, юго-восточную- горную н юго-западную— стенную. По
слѣдняя часть, степная (или правильнѣе— лѣсо-степная) вкли
нивается съ юго-запада между двумя первыми и оканчивает
ся своей вершиной на лѣвомъ берегу р. Томи, верстахъ около 
ста къ югу отъ г. Томска1).

Городъ Томскъ лежитъ, слѣдовательно, въ таежной части 
губерніи, но не особенно далеко отъ мѣста ея соприкоснове
нія съ другими двумя частями. Окружающія насъ животныя 
суть типичные представители таежной фауны, но иногда мож
но встрѣтить вблизи города и такихъ животныхъ, которыя 
свойственны собственно гористой или степной частямъ, а сю
да заходятъ лишь но сосѣдству;

Если бы я захотѣлъ перечислять хотя бы только самыхъ 
характерныхъ животныхъ таежной части Томской губерніи, 
то маѣ пришлось бы повторить почти все, что выше уже 
было сообщено о полосѣ тайги вообще. По въ такомъ пов
тореніи едва ли есть надобности.. Ограничусь поэтому лишь 
немногими отрывочными замѣчаніями относительно нѣкоторыхъ

1) Ни причинѣ малаго размѣра Томской губерніи на прилагаемой зоигсогра- 
(|іпческой картѣ, на ней нельзя било отчетливо изобразить зти три части. 
Но он Г. хорошо видны на картѣ, пріілоѵкеииоП къ ст. II Н. Крылова .Очеркъ 
растительности Томской губерши", іюмѣшеішой въ этомъ же сборникѣ пуб
личныхъ лекцій.
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животныхъ, обращающихъ на себя особенное вниманіе нъ ка
комъ либо отношеніи.

Наиболѣе крупный изъ нашихъ хищниковъ, медвѣдь, при
надлежитъ къ числу самыхъ обыкновеннѣйшихъ животныхъ 
въ нашихъ мѣстахъ и берлоги его находятъ очень часто 
даже въ ближайшихъ окрестностяхъ г. Томска. Около 12 
лѣтъ тому назадъ С. А. Суховъ убилъ медвѣдя даже на 
старыхъ городскихъ скотобойняхъ, находившихся въ разсто
яніи около полуверсты отъ крайнихъ городскихъ построекъ. 
Этотъ столь обыкновенный у насъ медвѣдь принадлежитъ къ 
очень распространенному виду бураго медвѣдя, но представ
ляетъ особую разновидность медвѣдя съ ошейникомъ (Ursiis 
arctos ѵаг. collaris F r. Cuv.), характерную именно для За
падной Сибири и восточной Европы. Узкую бѣлую круговую 
полосу на шеѣ можно всегда отчетливо видѣть у сосунковъ: 
но мѣрѣ же увеличенія возраста медвѣдя она становится ме
нѣе замѣтной и у старыхъ, обыкновенно, совсѣмъ теряется. 
Крупныя травоядныя млекопитающія, какъ лоси и дикіе сѣвер
ные олени, напротивъ, держатся въ болѣе глухихъ и нена
селенныхъ мѣстахъ, а потому о добываніи ихъ приходится 
въ городѣ не такъ часто получать свѣдѣнія, хотя все же и 
зти животныя пока еще вполнѣ обыкновенны въ таежной 
части губерніи. Изъ хорьковыхъ соболь и горностай не осо
бенно многочисленны, колонокъ обыкновененъ. Барсукъ рас
пространенъ, невидимому, во всей губерніи, за исключеніемъ, 
можетъ быть, самыхъ сѣверныхъ ея частей: вблизи Томска 
итогъ полезный хорекъ попадается очень часто. Россомаха 
и выдра держатся самыхъ глухихъ мѣстъ и, невидимому, не 
многочисленны. Сурокъ-байбакъ, обыкновенный на Алтаѣ, 
заходитъ частью и въ таежную мѣстность губерніи, такъ что 
и въ ближайшихъ окрестностяхъ г. Томска не составляетъ 
большой рѣдкости. Встрѣчающійся здѣсь иногда кобчикъ при
надлежитъ собственно западной степной мѣстности губерніи.
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іі въ таежную находитъ только какъ бы но сосѣдству, хотя 
иногда здѣсь и гнѣздится. Услаждающій же нашъ слухъ со
лоней (E rithacus philom ela Beclist.) есть гость далекаго за
пада. Область его распространенія кончается Томскомъ, такъ 
что далѣе на востокъ во всей остальной Сибири онъ не 
встрѣчается. Это одно изъ нашихъ преимуществъ, напомина
ющее намъ, что мы не исключительно только сибиряки, но 
также немного и европейцы. Но тутъ же, въ пернатомъ цар
ствѣ, мы находимъ и напоминаніе о томъ, что живемъ не въ 
европейской, а въ сибирской части нашего отечества. Наши 
филины, коршуны, сарычи, сойки, сороки, дятлы, скворцы, 
сорокопуты, частью также снѣгири, вѣночки и многія другія 
птицы формы по большей части не тѣ, которыя свойствен
ны Европейской Россіи, но отличаются отъ послѣднихъ хотя 
незначительными и для поверхностнаго наблюдателя почти 
незамѣтными, однако постоянными особенностями, какъ это 
отчасти было объяснено въ началѣ этой лекціи. Нѣкоторые 
изъ дроздовъ, овсянокъ, сорокопутовъ и другихъ пернатыхъ, 
обыкновенныхъ у насъ. напр. чернозобый дроздъ (T ardus 
a trigu laris  Тенин.), бѣлош,точная овсянка (E in bem a Іен- 
cocephala Gm el.), а также степная горлица (T a r ta r  ferrago 
Evsm .), сибирскій сорокопутъ (Lanins major Pall.), восточ
ный сорокопутъ (L. homeyeri Cab.), сѣдоголовый щеголъ 
(Carduelis caniceps Yig.), сибирская вѣночка (Pliylloscopus 
tris tis  B lyth.) и пѣночка-зарничка (P liy ll. supereiliosus Gmel.). 
къ западу отъ Урала встрѣчаются рѣдко, а долгохвостый 
снѣгирь (U ragus sibiricus P a ll.), сибирскій снѣгирь (P yrrha la  
cineracea Cab.), рыжехвостый сорокопутъ (Lanins phoenicurus 
Pall.), малая кукушка (C um ins interm edins Yalil.), соловей 
красноиіейка (E rithacus callm pe P a ll.)  и сивохвосгка (Ian- 
thia cyannra P a ll.)  едва ли и вообще тамъ встрѣчаются. 
Желтоголовая трясогузка (M otaeilla c itreo la  P a ll.) , хотя не 
составляетъ рѣдкости и въ восточной части Европейской Рос-
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сіи, но гораздо болѣе Хіі]»аі;терна для Западной Сибири, до 
р. Енисея. Изъ пресмыкающихся рѣзко подчеркиваетъ наше 
сибирское мѣстонахожденіе сибирскій четырехпалый тритонъ, 
а изъ рыбъ— обиліе лососевыхъ, изъ которыхъ большая часть 
совершенно чужда соотвѣтственнымъ широтамъ Европейской 
Россіи; если же нѣкоторыя изъ нихъ и встрѣчаются въ по
слѣдней, то только въ рѣкахъ, впадающихъ (подобно на
шимъ) въ Ледовитый океанъ. Наша мѣстность не лишена 
также и нѣкоторыхъ формъ чисто тропическаго характера, 
приспособившихся, однако, для жизни въ умѣренномъ клима
тѣ. Таковъ, напримѣръ, зимородокъ (Alceclo ben^alensis 
Gniel.), вполнѣ у насъ обыкновенная птичка, и сивоворонка 
(Coracias aarru la  L ) ,  только изрѣдка залетающая съ юго- 
запада въ окрестности города. Но гораздо болѣе многочи
сленны у насъ выходцы далекаго сѣвера, какъ наир, сѣвер
ный олень, бѣлая куропатка, а осенью и зимой—бѣлыя со
вы и подорожники.

Посмотримъ теперь, какъ мѣняется общій характеръ фа
уны въ двухъ другихъ (стенной и горной) частяхъ Томской 
губерніи. Если ѣхать отъ Томска но направленію на юго- 
западъ (по недавно упраздненному почтовому тракту), то 
уже подъѣзжая къ г. Колы ван и можно замѣтить какъ об
щую перемѣну ландшафта, такъ и перемѣны въ животномъ 
населеніи. Здѣсь мы вступаемъ въ знаменитую со временъ 
А. Миддендорфа Парабинскую степь, въ которой лѣса встрѣ
чаются только островами и притомъ преимущественно лист
венные. Многія животныя, обыкновенныя въ таежной части 
губерніи, здѣсь или совсѣмъ отсутствуют'!., или но крайней 
мѣрѣ становятся рѣдкими и потому не обращающими на се
бя вниманія наблюдателя, которое привлекается другими фор
мами, въ свою очередь отсутствующими или рѣдкими въ тай
гѣ. Рѣзче всего, конечно, замѣтна перемѣна въ птичьемъ 
населеніи, которое ведетъ сравнительно открытый образъ
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жизни. Обыкновенные къ таежной мѣстности орланы-бѣло- 
хносты здѣсь куда-то исчезаютъ и вмѣсто нихъ мы видимъ 
еще болѣе величественныхъ орловъ-могильниковъ, которые, 
сидя на стогахъ сѣна или на одиноко стоящихъ высокихъ де
ревьяхъ, удивительно украшаютъ общій видъ мѣстности. 
Вмѣсто обильныхъ въ таежной полосѣ сарычей (B nteo), здѣсь 
на первый планъ выступаютъ луни (Circus). Рѣдкіе въ тай
гѣ кобчики (E ry thropus vespertim is L .) здѣсь постоянно 
попадаются на пути, также какъ и степная пустельга (Тіп- 
nim culus ceuchris N aum .), между тѣмъ какъ столь обиль
ная вблизи г. Томска обыкновАная пустельга (T inuunculus 
alautlarius Bl iss.) становится рѣдкой. Появляются сѣрыя ку
ропатки, жаворонки обыкновенные (А іаікіа) и рогатые (Oto- 
coris), по большей части замѣняемые въ некультурной таеж
ной мѣстности щеврицами (A ntlius). На открытыхъ лугахъ 
и болотахъ бродятъ цапли, дрохвы и журавли сѣрые (G rus 
g ru s L .) и бѣлые или стерхи (G r. leucogeranus P a ll.) . Пн- 
голицы (V auellus vane) 1 us L .) повсюду попадаются но до- 
рогамъ, а вблизи рѣкъ и озеръ оказываются цѣлыя стаи 
кроншнеповъ, которые почти не встрѣчаются вблизи Томска. 
Благодаря большому количеству озеръ въ Барабѣ, мы нахо
димъ здѣсь невѣроятное количество гусей, утокъ, гагаръ, 
чаекъ и другихъ водяныхъ и болотныхъ птицъ. О лосяхъ, 
сѣверныхъ оленяхъ, россомахахъ, рыси, соболѣ и бурундукѣ 
нѣтъ болѣе помину, но зато можно иногда встрѣтить или 
слышать о многихъ изъ тѣхъ степныхъ млекопитающихъ, 
которыя были выше перечислены въ качествѣ характерныхъ 
д.іѣ полосы островныхъ лѣсовъ вообще, не говоря уже о ши
роко распространенныхъ формахъ. Кромѣ того, здѣсь появ
ляется ушастый ежъ (E riuaeeus auritu s P a ll.) , буканочка 
(E llobius tn lp iuu s P a ll .)  и упомянутые уже выше бѣлогру
дые хомяки. Почти незамѣтные въ таежной части губерніи 
суслики здѣсь уже вредятъ хлѣбамъ. Изъ Туркестана изрѣд-
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ни сюда забѣгаетъ тигръ. Фалькъ упоминаетъ также о ди
кихъ лошадяхъ (тарпанахъ) въ Б арабѣ, но теперь о нихъ, 
кажется, больше уже ничего не слышно. Нѣкоторыя турке
станскія змѣи, распространенныя и въ Семипалатинской об
ласти, проникаютъ отсюда въ юго-западный уголъ нашей 
губерніи до Барнаула, захватывая частью и окраины Алтая, 
но не проникая глубоко въ горы. Вслѣдствіе итого, количе
ство змѣй въ описываемой части сравнительно очень значи
тельно. Кромѣ обыкновенной гадюки и ужа, здѣсь найдены 
еще: E laph is dione B all., турецкій полозъ (E ryx  jaculns 
L .), клѣтчатый ужъ (Tropidonotus hydrus P a ll.)  и стрѣла- 
змѣя (Taphrom etopon lineolatnm  Rem it.). По всей вѣроят
ности, здѣсь долженъ встрѣчаться также по крайней мѣрѣ 
одинъ видъ изъ рода Trigotiocephalus, принадлежащаго къ 
семейству гремучихъ змѣй и потому чрезвычайно ядовитаго. 
На сухихъ лугахъ нерѣдко поражаетъ невиданное вблизи 
Томска обиліе скачущихъ прямокрылыхъ изъ семейства са- 
ранчевыхъ или кобылокъ.

Еще гораздо болѣе значительныя уклоненія найдемъ мы 
въ южной, гористой мѣстности губерніи. Здѣсь встрѣчается 
большая часть извѣстныхъ уже намъ таежныхъ и степныхъ 
обитателей, хотя нѣкоторые изъ нихъ замѣняются близкими 
альпійскими или горными формами. Другіе, напротивъ, встрѣ
чаются здѣсь рядомъ съ новыми своими родственниками. Но 
глазное,— ото то, что здѣсь мы находимъ большое число та
кихъ животныхъ, которыя въ другихъ частяхъ губерніи не 
встрѣчаются даже и въ родственныхъ формахъ. Пни по боль
шей части принадлежатъ къ обитателямъ сосѣдней монголь
ской подобласти. Въ результатѣ получается то, что живот
ное населеніе Алтая, вообще не отличающееся многочислен
ностью индивидуумовъ, въ то же время оказывается очень 
богатымъ количествомъ отдѣльныхъ формъ, т. е. родовъ, ви
довъ и разновидностей. Наконецъ, здѣсь мы находимъ и
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нѣсколько спеціальныхъ алтайскихъ формъ, т. е. такихъ, 
дли которыхъ ата горная группа, невидимому, служитъ цен
тромъ распространенія и которыя иной разъ внѣ ея предѣ
ловъ почти и не встрѣчаются. Илъ такихъ спеціальныхъ 
формъ среди млекопитающихъ заслуживаютъ упоминанія: ал
тайскій горный баранъ или архаръ (<>vis argali P a ll. ѵнг. 
a ltaica Sev.), правда мало отличающійся отъ другихъ близ
кихъ формъ, распространенныхъ въ монгольской подобласти; 
цокоръ или земляная медвѣдка (M yospalax aspalax  P a ll.) , 
кротообразний грызунъ, близкій къ слѣпышу (Spalax  typ lilus 
P a ll.), встрѣчающемуся въ юго-восточной Кировѣ и Малой 
Азіи; алтайскій кротъ (T alpa a lta ica  N ik.), недавно описан
ный А. Никольскимъ, какъ новый видъ, потому что онъ 
отличается отъ европейскаго крота большимъ ростомъ и нѣ
сколько иней формой черепа и зубовъ. Весьма вѣроятно, 
впрочемъ, что алтайскій кротъ распространенъ и въ другихъ 
мѣстахъ Сибири. Среди птицъ къ такимъ формамъ принад
лежатъ: алтайская горная индѣйка или уларъ (T etrao gallu s  
a lta icus СоЫ .), алтайскій сорокопутъ (L anins m ollis Еѵш.), 
алтайскій горный вьюрокъ (M ontifring illa  a lta ica  Evsin.), 
алтайская завирушка (A ccentor a lta icus B rn d t)  и еще нѣкото
рыя другія.

Однако, какъ уже сказано, разнообразіе животной жизни 
на Алтаѣ обусловливается присутствіемъ не однѣхъ зтихъ 
для него характерныхъ формъ, но также формъ альпійскихъ 
и монгольскихъ. Изъ послѣднихъ большинство, также какъ 
и спеціально алтайскія формы, совсѣмъ не встрѣчаются въ 
Европѣ, съ которой намъ невольно постоянно приходится 
сравнивать животное населеніе Сибири. Такъ, на Алтаѣ, кро
мѣ обыкновеннаго медвѣдя, попадается еще одна изъ разно
видностей сирійскаго медвѣдя (U rsns syriacus var. lago- 
m yiarius Severn.), отличающаяся болѣе свѣтлой, длинной 
кудрявой шерстью; кромѣ рыси и степной кошки,— барсъ;
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кромѣ обыкновеннаго волка,— красный или альпійскій волкъ 
(Гуо'п a lp inus P a ll.) ; кромѣ обыкновенной лисицы, — караганъ 
(Y ulpes m elanotus P a ll,) , похожій на степную лисицу (кор
сака), но легко отличимый отъ нея, благодаря чернымъ 
ушамъ. Къ обычнымъ въ губерніи хорькамъ прибавляются 
каменный хорекъ (P u to rius alpinus Gobi., P u t. a ltaicus 
P a ll.)  h Энерсманновъ хорекъ (P u t. Kwersniatini Gray.). Ивъ 
крупныхъ копытныхъ, кромѣ обычныхъ въ Сибири лося, 
сѣвернаго оленя и уже упомянутаго алтайскаго горнаго бара
на, здѣсь водятся: алтайскій горный козелъ тау-теке (Aegoeeros 
ibex P a ll.. Capra sibirica M ayer), сибирская козуля, маралъ 
и мускусная кабарга. По нѣкоторымъ указаніямъ, въ долинѣ 
р. Бухтармы встрѣчается также дикій кабанъ, а въ Чуйской 
степи какая-то антилопа, вѣроятно чернохвостая (A ntilope 
subgu ttu rosa  Gttltl.). Изъ грызуновъ, кромѣ обычныхъ вт. 
губерніи и упомянутаго уже выше цокора, заслуживаютъ осо
баго упоминанія пищухи (Lagomys alp inus К. Спѵ. в I.. 
in inutus P a ll.)  и сурокъ-байбакъ (A rctom ys bobac Scbreb.1).

Среди представителей пернатаго царства здѣсь появляются 
(по нѣкоторымъ свѣденіямъ) гигантскіе ягнятники (Gypaetus 
barbatus L .). Обыкновенный въ таежной полосѣ орланъ-бѣло- 
хвостъ (H aliaetus albicilla  Briss.) замѣняется родственнымъ 
долгохвостомъ (H al. leycorypbus P a ll.) , имѣющимъ менѣе 
значительную величину, болѣе тонкій складъ и сравнительно 
длинный хвостъ. Изъ куриныхъ появляется упомянутая уже 
алтайская горная индѣйка, крупная птица, величиною почти 
съ глухаря, но но общему складу похожая болѣе на куропатку: 
къ распространенной повсюду въ губерніи полярной бѣлой ку
ропаткѣ (L a 'o p u s  albus G inel.) присоединяется альпійская 
иля тундряная (Lag. alp inus N ilss., L. niutiis M ont.): къ 
обыкновенному глухарю (T etrao  u rogallus L .) нрнсоединяет-

1) Но крайней мѣрѣ, къ этому виду до си ѵі. поръ били относи в и алтай
скіе сурки. Вѣроятнѣе, однако, что они должны представлять собой одинъ 
изъ среднеазіатскихъ видовъ, а потому опредѣленіе требуетъ провѣрки.
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ся восточно-сибирскій каменный глухарь (Т. uragallo ides 
Midil.); къ сибирской сѣрой куропаткѣ (P e rd ix  robusta  
Н о т .)  присоединяются бородатая (Р . dahurica P a ll .)  и ка
менная (I*, cliukar Gray.). По юго-западной окраинѣ опи
сываемой мѣстности попадаются также рябки (P te ro c le s  аге- 
narius P a ll.)  и бульдерюки (S yrrhap tes paradoxus P a ll.) . 
Изъ вороновыхъ заслуживаютъ упоминанія даурская галка 
(M onedula daluirica P a ll.) , альпійская галка (P yrrhocorax  
a lp inus V ieill.) и клушица (P y rrh . g racu lu s L .). Обыкно
венная бѣлая трясогуска (M otacilla alba L .) на Алтаѣ не 
встрѣчается, а замѣнена здѣсь средне-азіатской маскирован
ной трясогузкой (Mot. p ersonata  G ould.). Рѣдкая въ таеж
ной части губерніи красная утка или варнавка (Tadorna 
ru tila  L .) здѣсь оказывается самой распространенной водной 
птицей. По нѣкоторымъ указаніямъ, на Алтаѣ наблюдался, 
между прочимъ, также восточно-сибирскій гусь-сухоносъ (Ап- 
ser cygnoides P a ll .) ,  не найденный въ другихъ частяхъ гу
берніи. Наконецъ, журавль-красавка (G rus virgo L .), удодъ 
(Г р и р а  ерорз L .), корморанъ или  бакланъ (P balacrocorax  
ear bo Ь .), встрѣчающіеся также въ степной части губерніи, 
но отсутствующіе въ таежной, и нѣсколько отчасти упомя
нутыхъ уже выше новыхъ видовъ дроздовъ, водяныхъ дроз
довъ или оляпокъ (Cinclus), завирушекъ, сорокопутовъ и 
вьюрковъ дополняютъ намъ орнитологическія особенности Ал
тая. сравнительно съ центральной частью губерніи.

Относительно гадовъ слѣдуетъ прежде всего упомянуть о 
томъ, что въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ Алтаемъ мы 
находимъ своеобразнаго сибирскаго пятипалаго тритона (R a- 
uodou siliricus K essl.), который представляетъ собою, неви
димому, спеціально средне-азіатскую форму, хотя мнѣ извѣ
стенъ одинъ (еще не опубликованный) случай нахожденія его 
и къ сѣверу отъ Алтая. Вообще же гадами Алтай считался 
до послѣдняго времени необыкновенно бѣднымъ и добыча
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этого рода у всѣхъ его наслѣдодателей поражаетъ своей ску
достью. Гадюку въ центральномъ Алтаѣ находили рѣдко, а 
ужа не находили совсѣмъ. И зъ другихъ змѣй извѣстенъ толь
ко случай нахожденіи 0. Финшемъ двухъ экземпляровъ гре
мучей змѣи (Trijronoceplialns interm edins Straucli) въ ок
рестностяхъ Ямѣиногорска (въ западныхъ предгорьяхъ Ал
тая). Даже обыкновенная сѣрая жаба была встрѣчаема рѣд
ко, хотя на южной окраинѣ нашей горной группы (въ Рах- 
мановскихъ ключахъ) находили и зеленую жабу (Bnfo ѵагі- 
abilis P a ll.) , совершенно отсутствующую въ таежной полосѣ. 
Но самой замѣчательной особенностью Алтая до настоящаго 
времени считалось полное отсутствіе въ его центральныхъ ча
стяхъ какихъ бы то ни было лягушекъ, даже чрезвычайно 
распространенной въ таежной части губерніи болотной ля
гушки (К апа arna lis  X ilss)1).

Рыбное населеніе Алтая представляетъ также нѣкоторыя 
своеобразныя черты. Если выше уже было замѣчено, что Си
бирь, вообще, обращаетъ на себя вниманіе обиліемъ лососе
выхъ. то на Алтаѣ эта особенность выступаетъ тѣмъ болѣе 
рѣзко, что рядомъ съ обиліемъ лососевыхъ здѣсь замѣчается 
чрезвычайная бѣдность или даже полное отсутствіе многихъ 
самыхъ обыкновенныхъ и всюду распространенныхъ рыбъ. 
Столь многочисленные къ другихъ частяхъ губерніи щуки, 
окуни, ерши, караси, лини, ельцы, чебаки въ центральномъ 
Алтаѣ почти не встрѣчаются даже въ такихъ водоемахъ, ко
торые, казалось-бы, представляютъ условія вполнѣ благопріят
ныя для ихъ существованія. Если же кое-гдѣ эти рыбы и 
встрѣчаются, иногда даже въ изобиліи (какъ наир, линь въ 
озерѣ Кеньга), то въ большинствѣ случаевъ оказываются за-

')  Мон поѣздка на Алтай, произведенная ужо п о с л ѣ окончанія зтой статьи, 
доставила, однако, совсѣмъ другіе результаты. Гадюка оказывается на А л т а ѣ 
къ большомъ количествѣ и въ значительномъ ч и с л ѣ разновидностей. Л я гуш ки  
мѣстами чрезвычайно многочисленны. Trigouocephalus in te rm ed ius  оказывает
ся обыкновенной змѣей въ сѣверномъ Алтаѣ и т . д. Результаты атой •п о ѣзд ки  
будутъ опубликованы но разработкѣ матеріала, въ другомъ м ѣс т ѣ .
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несенными сюда лишь въ недавнее время. Главнымъ же вла
стелиномъ здѣшнихъ водъ является харіусъ, рѣже встрѣчает
ся таймень, еще рѣже ускучъ(Bracliym ystax eo reg o n o id esP a ll.). 
Послѣдній отсутствуетъ въ сѣверной части губерніи, но обык
новененъ въ монгольской подобласти. То же самое относит
ся къ двумъ видамъ рода O reoleuciscus (изъ семейства кар
повыхъ), не такъ давно найденнымъ въ р. Чуѣ.

Насѣкомыхъ на Алтаѣ не много. Тѣмъ не менѣе, благо
даря главнымъ образомъ многолѣтнимъ трудамъ фонъ-Гебле- 
ра, здѣсь найдено большое число новыхъ формъ. Болѣе бога
та насѣкомыми Чуйская долина, которая Геблеромъ изъ всѣхъ 
мѣстностей Алтая считается наиболѣе богатой животной жизнью. 
Какъ и обыкновенно бываетъ въ горахъ, южная сторона бо
гаче насѣкомыми, чѣмъ сѣверная. Въ степныхъ мѣстностяхъ, 
однако, но обыкновенію много саранчевыхъ. особенно изъ ро
да Oedipoda, и сѣрыхъ кузнечиковъ (D ecticus). Изъ бабо
чекъ чаще всего попадается аполлонъ (D oritis apollo L .), 
который встрѣчается даже на снѣговыхъ вершинахъ. Въ го
рахъ путешественниковъ пріятно поражаетъ отсутствіе кома
ровъ и мошекъ, составляющихъ такое большое зло въ та
ежной полосѣ. Впрочемъ, въ широкихъ алтайскихъ долинахъ 
этотъ „гнусъ“ также даетъ себя знать.

При сравненіи фауны Томской губерніи съ фауной Евро
пейской Россіи до сихъ норъ мы обращали вниманіе, глав
нымъ образомъ, на тѣхъ животныхъ, которыя водятся у насъ, 
но отсутствуют'), но ту сторону Урала. Тенерь попробуемъ 
еще сдѣлать обратное сравненіе и вспомнить хотя нѣкото
рыхъ изъ такихъ животныхъ, которыя обыкновенны въ со
отвѣтственныхъ широтахъ Европы, но отсутствуютъ, или 
крайне рѣдки у насъ. Въ этомъ отношеніи среди млеко
питающихъ мы найдемъ не особенно много формъ, за
служивающихъ упоминанія. Отсутствіе норки (P u to riiis lu t-  
reola Спѵ.) и перевязки (P u t. sarm aticus P a ll .)  мало за-
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мѣтно, тикъ какъ онѣ замѣняются у насъ другими хорька
ми. Т акъ , именно, норка, но мнѣнію А. Миддендорфа, за
мѣняется къ Сибири колонкомъ. Къ этому можно еще при
бавить, что и области распространенія этихъ двухъ хорьковъ 
(отмѣченныя на картѣ) вреде таил л ютъ замѣчательно симмет
ричное положеніе, одна на западной, другая на восточной 
окраинѣ европейско-азіатскаго материка. Что касается настоя
щаго благороднаго оленя, европейской козули, зайца-русака. 
то они вполнѣ замѣняются у насъ другими близкими форма
ми. О зубрѣ (Bison europaeus 0\ѵ.) едва ли стоитъ упоми
нать. такъ какъ и въ Европѣ онъ существуетъ лишь благода
ря некустненно созданной обстановкѣ. Гораздо замѣтнѣе от
сутствіе европейской дикой кошки (Fells catus L.), серны 
(Кмріспрга rupicapra Sund.), цѣлаго семейства сонь (Myo- 
x id ae), нѣсколькихъ родовъ летучихъ мышей, выхухоли (Муо- 
gale  nioscliata B rn d t) и европейскаго ежа, тѣмъ болѣе что 
и замѣняющій послѣдняго ушастый ежъ встрѣчается только 
на небольшомъ пространствѣ губерніи и, невидимому, не часто.

Изъ птицъ отсутствуютъ очень многія, но такъ какъ поч
ти всѣ онѣ замѣняются у насъ соотвѣтственными близкими 
формами, то недостатокъ этотъ не бросается въ глаза. Толь
ко отсутствіе бѣлаго аиста (Сісопіа alba L .). такъ украшаю
щаго южную и западную Европейскую Россію, даетъ себя 
рѣзко чувствовать, потому что обыкновенный у насъ черный 
аистъ (Ciconia n ig ra  L.) ведетъ себя по отношенію къ че
ловѣку совершенно иначе. И зъ пресмыкающихся бросается 
въ глаза полное отсутствіе черепахъ, обыкновенной въ со
отвѣтственныхъ широтахъ Европейской Россіи мѣдяницы (Ап- 
guis frag ilis  Е .) и европейскихъ тритоновъ (T riton  taen ia tns 
Schneid., T r. c ris ta tu s  L aur. и друг.). Но еще гораздо пе
чальнѣе для насъ отсутствіе обыкновенной, такъ называемой 
съѣдобной или зеленой лягушки (К апа esculen ta  L.). Оттого 
то по вечерамъ не слышно у насъ привычнаго для обитате-
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ля южноіі или средней Европейской Россіи лягушечьяго кон
церте, а днемъ пруды и болота получаютъ мало оживленный, 
унылый видъ. И:гь рыбъ нѣтъ у насъ совершенно сома, кар
па, судака, настоящихъ сельдей и многихъ другихъ, особен
но изъ европейскихъ представителей семействъ осетровыхъ и 
лососевыхъ. Отсутствіе послѣднихъ, съ практической стороны, 
правда, мало чувствуется, такъ какъ здѣшніе представители 
у то го семейства ничѣмъ не уступаютъ европейскимъ, если 
даже не превосходятъ ихъ. Но зато весьма чувствительно для 
европейскаго гастронома совершенное отсутствіе рѣчного рака. 
Правда, онъ былъ дважды находимъ въ предѣлахъ Томской 
губеріи, каждый разъ производя величайшее волненіе среди 
незнакомыхъ съ нимъ жителей (одинъ разъ въ Нарымѣ, дру
гой— въ Барнаулѣ), но оба раза, очевидно, попадались экзем
пляры, изрѣдка завозимые сюда любителями и пока еще совер
шенно не привившіеся въ здѣшнихъ водахъ.

Въ общемъ, можно сказать, что животное населеніе Том
ской губерніи бѣднѣе безпозвоночными, чѣмъ Европейская 
Россія, какъ въ отношеніи количества и разнообразія формъ, 
такъ и въ отношеніи численности недѣлимыхъ. Частью это 
происходитъ отъ суровости и континентальности климата, 
отражающихся особенно на моллюскахъ, частью отъ слабаго 
развитія сельскаго хозяйства, подъемъ котораго, обыкновенно, 
имѣетъ своимъ слѣдствіемъ увеличеніе количества насѣкомыхъ. 
Впрочемъ, что касается относительной бѣдности Сибири 
числомъ видовъ безпозвоночныхъ, то отчасти оно, мо
жетъ быть, составляетъ явленіе только кажущееся и завися
щее просто отъ того, что безпозвоночныя Сибири еще мало 
изучены. Такъ, по Н . В. Насонову, въ Европейской Россіи 
извѣстно муравьевъ (51 видъ, между тѣмъ какъ во всей 
Сибири „несмотря на обширность территоріи, ею занимаемой, 
и разнообразіе условій",— только 26. Конечно, число это 
будетъ увеличиваться по мѣрѣ дальнѣйшаго изученія этой
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группы, до сихъ поръ мало обращавшей на себя вниманіе 
сибирскихъ коллекторовъ.

Но зато нѣкоторыми группами позвоночныхъ, въ отноше
ніи какъ числа видовъ, такъ и числа индивидуумовъ, 'Рим
ская губернія несомнѣнно гораздо богаче соотвѣтственныхъ 
широтъ Европейской Россіи. Едва ли въ центральныхъ ея 
губерніяхъ найдется много мѣстъ, настолько богатыхъ болот
ной и водной дичью, какъ любая часть Томской губерніи. 
Особенно рѣзко въ атомъ отношеніи характеризуютъ нашу 
мѣстность крупныя млекопитающія: лоси, сѣверные олени, 
маралы, козули, медвѣди, волки, лисицы, рыси, россомахм. 
выдры и другіе, болѣе рѣдкіе, горные обитатели. Тѣ изъ 
нихъ, которые имѣются въ Европѣ, представляютъ собою, 
собственно говоря, только лишь жалкіе остатки отъ болѣе 
богатой въ прежнія времена фауны. Сѣверный олень давно 
истребленъ на всемъ пространствѣ Европы, кромѣ крайняго 
ея сѣверо-востока и о существованіи его въ средней Европѣ, 
въ историческія времена имѣются лишь смутныя указанія. 
Опальные крупные звѣри слѣдуютъ за нимъ и, какъ выра
жается А. Миддендорфъ. , родятся и умираютъ въ полномъ 
бѣгствѣ” . Въ нашемъ же краю еще достаточно приволья 
для всѣхъ; мы живемъ какъ бы въ давно прошедшія для 
Европы времени. Средняя Европа находилась приблизитель
но въ такомъ состояніи (относительно животнаго населенія) 
около 2 0 0 0  лѣтъ тому назадъ (нременй Юлія Цезаря), перед
няя Россія около SOO лѣтъ тому назадъ (времена Вла
диміра Мономаха). Но теперь перемѣны происходятъ быстрѣе, 
и недалеко уже то время, когда первобытная, но богатая 
естественная обстановка нашего края, представляющаяся для 
пріѣзжаго европейца чѣмъ то давнопрошедшимъ, станетъ и 
дѣйствительно прошедшей. Нужно, однако, позаботиться о 
томъ, чтобы этотъ переходъ отъ давнопрошедшаго къ совре
менному, совершающійся именно теперь, на нашихъ глазахъ,
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п , необычайной быстротой, не сопровождался потерей того 
хорошаго, что есть въ окружающей насъ дикой, но обладаю
щей своеобразной прелестью природѣ. Нужно бережно отно
ситься къ ея живымъ обитателямъ; и не только потому, что 
большая часть изъ нихъ для насъ полезны и пригодятся 
нашимъ потомкамъ, но также и потому, что они, какъ и мы 
сами, тоже украшаютъ Божій міръ.
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Палеарктическая область, въ составъ которой входятъ 
Европа, сѣверная Африка и большая часть Азіатскаго мате
рика, заключаетъ въ своихъ предѣлахъ около 1150 видовъ 
птицъ (20*). Изъ этихъ пернатыхъ, но крайней мѣрѣ, 324 
вида найдены въ предѣлахъ Томской губерніи. Эта цифра 
получена мною на основаніи не особенно многочисленныхъ ли
тературныхъ данныхъ, между которыми наиболѣе цѣнными 
для меня были указанія нроф. М. А. Мензбиръ въ его сочи
неніи „Птицы Россіи затѣмъ я располагалъ хранящимся 
въ зоологическомъ музеѣ Императорскаго Томскаго универси
тета орнитологическимъ матеріаломъ, и, наконецъ, мнѣ уда
лось самому сдѣлать кое-какія наблюденія въ окрестностяхъ 
Томска съ 1S94 года и на Алтаѣ во время двухъ поѣздокъ 
туда. Такое количество птицъ можетъ, въ сравненіи съ чис
ломъ пернатыхъ, найденныхъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ 
Европейской Россіи, показаться большимъ. Авифауна Москов
ской губерніи, наиболѣе хорошо изслѣдованной изъ всѣхъ 
мѣстностей Европейской и Азіатской Россіи, заключаетъ въ 
себѣ около 265 видовъ (10  и 13), авифауны другихъ, так
же весьма тщательно изслѣдованныхъ въ орнитологическомъ 
отношеніи, губерній, наир. Тульской (11) и Казанской (12), 
составляются 251 и 26S видами. Но уже Оренбургскій край,

*) Цифры, заключенныя въ скобкахъ, указываютъ на литературные источ
ники, списокъ которыхъ помѣщенъ въ коицѣ статьи.
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числомъ видовъ птицъ, найденныхъ въ его предѣлахъ, пре
восходитъ нашу губернію. Въ этой области извѣстно нахож
деніе по меньшей мѣрѣ 342 вида (8). Такое богатство 
Оренбургскаго края объясняется, главнымъ образомъ, поло
женіемъ его на пролетныхъ путяхъ для множества птицъ 
Европейской и Азіатской Россіи. Со временемъ, однако, при
дется Оренбургскому краю уступить первое по числу видовъ 
пернатыхъ мѣсто Томской губерніи, такъ какъ число видовъ, 
извѣстныхъ въ нашемъ краю до сихъ поръ, но моему мнѣ
нію, еще далеко не выражаетъ полнаго количества населяю
щихъ нашу губернію пернатыхъ. Дальнѣйшія наблюденія и 
изслѣдованія несомнѣнно увеличатъ списокъ птицъ нашей 
губерніи многими такими видами, въ особенности восточно-си
бирскими и туркестанскими, о нахожденіи которыхъ въ пре
дѣлахъ разсматриваемой нами мѣстности не имѣется пока 
положительныхъ данныхъ. Авифауна какой-либо мѣстности 
никогда не можетъ считаться вполнѣ изученной; птицы, вслѣд
ствіе ихъ подвижности, не имѣютъ строго опредѣленнаго 
географическаго распространенія; орнитологъ, занимающійся 
изслѣдованіемъ фауны извѣстной мѣстности, никогда не мо
жетъ считать свой трудъ законченнымъ, онъ всегда можетъ 
встрѣтиться съ совершенно неожиданными представителями 
авифаунъ другихъ странъ, часто весьма отдаленныхъ. Такой 
интересный случай имѣлъ мѣсто въ 1893 году, когда около 
Харькова былъ убитъ одинъ изъ сѣверо-американскихъ дроз
довъ, дроздъ Свайнсона (Turdus swainsoni Cab.), первый изъ 
найденныхъ въ предѣлахъ Европейской Россіи экземпляръ (16).

Для болѣе удобнаго обозрѣнія фауны птицъ нашей губер
ніи, распредѣлимъ извѣстные въ ея предѣлахъ виды на по
рядки или группы. Самой многочисленной изъ этихъ группъ, 
по количеству видовъ, будетъ груииа пѣвчихъ или воробьи
ныхъ птицъ (Passeres); у насъ ихъ извѣстно 150 видовъ, т. е. 
почти половина всѣхъ томскихъ видовъ. Вторая группа— хищ-
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ники, дневные и ночные (R ap to res)— содержитъ 40  видовъ. 
Ей почти равняется но числу видовъ группа Куликовыхъ 
(L im icolae), въ количествѣ 39 видовъ. Четвертую группу 
составляютъ утиныя или пластинчатоклювыя (L am ellirostres), 
числомъ 30 видовъ. Остальныя группы располагаются слѣ
дующимъ образомъ: лазуновъ (Scansores) 16 видовъ, кури
ныхъ (G allinae) 11 видовъ, пастушковыхъ (A lectorides) 10 
видовъ, чайковыхъ (Longipeim es) 9 видовъ, голубиныхъ 
(Columbae) 6 видовъ, гагаровыхъ (Pygopodes) 6 видовъ, 
цаплевыхъ (H erodionesJ 4 вида, пеликановыхъ (Steganopodes) 
2 вида и рябковъ (P terucle tes) только I видъ.

Изъ этихъ цифръ слѣдуетъ, что характеръ Томской губер
ніи, но составу ея авифауны, вполнѣ материковый: изъ обзо
ра отдѣльныхъ видовъ и сравненія ихъ съ европейскими 
мы убѣдимся, что характеръ этой фауны носитъ рѣзкій кон
тинентальный отпечатокъ, который выражается въ томъ, что 
наши пернатые друзья отличаются отъ соотвѣтствующихъ имъ 
западныхъ формъ по оперенію, которое подъ вліяніемъ кон
тинентальности климата стало сплошь да рядомъ болѣе блѣд
нымъ, чѣмъ у европейскихъ. Вообще, можно сказать, что у 
сибирскихъ птицъ въ опереніи отчетливо выступаетъ бѣлый 
цвѣтъ. Бѣлизною своей окраски, яркостью этого цвѣта и 
бблыпимъ развитіемъ его на разныхъ частяхъ тѣла, онѣ рѣз
ко отличаются отъ западныхъ, въ общемъ окрашенныхъ зна
чительно темнѣе.

Воробьиныя (Passeres).

Всякаго, привыкшаго хоть сколько нибудь неравнодушно 
относиться къ окружающей его природѣ, при переѣздѣ изъ 
средней полосы Европейской Россіи въ Томскъ, должно вес
ною и лѣтомъ поразить отсутствіе въ непосредственныхъ 
окрестностяхъ нашего города н о л е в о ю  ж а в о р о н к а  (A lauda 
arveusis L .), этой пользующейся огромной популярностью
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и широко распространенной птицы. По крайней мѣрѣ, такъ 
было со мною. Несмотря на всѣ старанія, я въ окрестностяхъ 
Томска долго не могъ разыскать настоящаго жаворонка, а 
особи, выдаваемыя здѣсь за таковыхъ, при опредѣленіи ока
зывались степными коньками (A nthus richardi V ieill.). или 
даже лѣсными щеврицами (A ntlm s triv ial is L.). Между тѣмъ, 
распространеніе жаворонка такъ огромно и для Томской гу
берніи имѣется столько указаній о нахожденіи здѣсь этого 
вида, что нельзя было сомнѣваться, что онъ здѣсь встрѣ
чается. Дѣло въ томъ, что жаворонокъ— птица воздѣланныхъ 
нолей, отсутствіе которыхъ иъ какой-либо мѣстности влечетъ 
за собою и отсутствіе жаворонка; луга не могутъ для него 
замѣнить пахотныхъ полей. Такъ какъ болѣе южныя части 
нашей губерніи, округа Барнаульскій и Бійскій, представ
ляютъ обработанную культурную полосу, то слѣдовало пред
положить, что имѣющіяся о нахожденіи въ нашей губерніи 
данныя относятся, главнымъ образомъ, къ этой полосѣ. Въ 
справедливости этого предположенія мнѣ пришлось убѣдиться 
во время двухъ поѣздокъ на Алтай, и уже по почтовому 
тракту между станціями Бутовой и Боровлянкон мнѣ при
шлось услышать въ началѣ іюня 1895 года трель первыхъ 
сибирскихъ жаворонковъ. Но и въ нѣсколькихъ верстахъ 
отъ Томска, по Иркутскому тракту, не доѣзжая „Креста", 
мнѣ удалось 19 апрѣля 1897 года добыть одинокую самку 
жаворонка, повидимому, вслѣдствіе дурной погоды попавшую 
не туда, куда ей слѣдовало. Сибирскіе полевые жаворонки 
болѣе сѣраго цвѣта, въ сравненіи съ европейскими, и нѣко
торыми орнитологами выдѣляются подъ названіемъ Alauda 
can tare lla  Вопар. Одинъ изъ близкихъ родственниковъ но
левого, ж а в о р о н о к ъ  х о х л а т ы й ,  также весьма распространен
ный въ Европейской Россіи, найденъ на Алтаѣ, въ формѣ 
близкой къ европейской, но болѣе блѣдной (Alauda crista ta  
m agna H um e). Изъ другихъ видовъ жаворонковъ слѣдуетъ
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упомянуть о кругополярномъ р а й о н о м ъ  ж а в о р о н к ѣ  (Otocorys 
a lp estris  Іі.), добытомъ около Томска въ концѣ апрѣля, вѣ
роятно, зимующемъ въ южныхъ частяхъ нашей губерніи и 
выводящемъ птенцовъ далеко на сѣверѣ, въ тундрахъ, за 
предѣлами лѣсного пояса. Н а Алтаѣ, въ качествѣ гнѣздя
щейся птицы, широко распространенъ близкій родственникъ 
только что упомянутаго, ж а в о р о н о к ъ  х о х л а т ы й  с в ѣ т л ы й  
(Otocorys brandti Dress.). Что касается ж а в о р о н к а  ч е р н о ю  
(M elanocorypha ta tarica  P a ll.)  н ж а в о р о н к а  б ѣ л о к р ы л о ю  
(M elanocorypha s ib irira  G m el.), которыхъ мнѣ не приходи
лось до сихъ норъ наблюдать, то не подлежитъ сомнѣнію, 
что оба вида встрѣчаются въ степной части нашей губерніи. 
Первый изъ нихъ птица осѣдлая, предпринимающая зимою 
кочевки, была добываема въ это время года около Барнаула. 
Въ самыхъ южныхъ частяхъ нашей губерніи, на Алтаѣ, на
блюдался еще одинъ видъ жаворонка, с ѣ р ы й  (Calandrella 
p ispo le tta  P a ll.) .

В о р о т  (Corvus corax L .), в о р о н а  с ѣ р а я  (Corvus cor- 
nix L .) и ю л к а  (Corvus m onedula collaris D riuniu .)— фор
мы, распространенныя по всей губерніи и притомъ, невидимо
му, тождественныя съ европейскими. Эти птицы настоль
ко извѣстны всѣмъ, что на нихъ останавливаться нечего. 
Замѣтимъ лишь, что галка у насъ въ Томскѣ не остается 
на зиму, а отлетаетъ на югъ. и весенній прилетъ нашихъ 
пернатыхъ открывается ею. Вмѣстѣ съ сѣрой вороной у насъ 
въ Томскѣ очень обыкновенна зимою и ч е р н а я  в о р о н а  (Сог- 
vus согопе В.), почти повсемѣстно встрѣчающаяся и на 
Алтаѣ, гдѣ мнѣ не приходилось наблюдать сѣрой (лѣтомъ). 
Мнѣніе, высказанное у насъ недавно и въ печати (17), что 
алтайскія черныя вороны прилетаютъ къ намъ къ Томскъ 
зимовать, ошибочно. Это восточно-сибирскія особи. Алтайскія 
черныя вороны не должны встрѣчаться подъ Томскомъ зи
мою, такъ какъ ни у одного вида птицъ нашего полушарія
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до сихъ норъ не наблюдалось осенняго перелета съ юга на 
сѣнеръ, нъ мѣста болѣе холодныя. Кромѣ этихъ представи
телей вороньяго рода, въ степной части нашей губерніи поль
зуется широкимъ распространеніемъ г р а ч ъ  (Corvus frug ilegus 
I j .  ), котораго мнѣ приходилось наблюдать стаями въ нѣсколь
ко сотъ особен въ равнинѣ между Бійскомъ и расположен
нымъ въ предгорьях!. Алтая селомъ Алтайскимъ. На Алтаѣ 
распространена въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и д а у р с к а я  г а л к а  
(Corvus davuricus P a ll.) , отличающаяся отъ обыкновенной 
галки бѣлой окраской груди и брюха. Отъ нѣкоторыхъ лицъ 
мнѣ приходилось слышать, что подобныя галки наблюдались 
и въ Томскѣ, но самому пока не попадались. Это широко- 
распространенный въ Восточной Сибири видъ. Наш а с о р о к а  
(Pica leucop tera  G ould.), встрѣчающаяся рѣшительно повсе
мѣстно въ Томской губерніи, заслуживаетъ особеннаго упоми
нанія потому, что она не тождественна съ видомъ, встрѣчаю
щимся въ Европейской Россіи и далѣе на западъ (P ica eau- 
data L.), а отличается отъ него большимъ развитіемъ бѣла
го цвѣта на крыльяхъ; она, s it venia verbo, болѣе бѣлобока, 
чѣмъ европейская. С о п к а  р ы ж е г о л о в а я  (G arru lus b rand ti 
E versm .), характерный для Сибири осѣдлый видъ, отличает
ся отъ европейской свѣтлоголовой сойки (G arru lus g landa- 
rius L .) интенсивной ржавчато-рыжей окраской головы. Это 
одна изъ весьма красивыхъ птицъ нашей фауны. Въ особен
ности обращаютъ на себя вниманіе верхнія кроющія перья 
крыла съ чередующимися полосками чернаго, бѣлаго и голу
бого цвѣтовъ. Другой видъ соекъ, к у к г а а  (Perisoreus infaus- 
tu s  L .), нѣсколько уступающій по величинѣ первому, не 
имѣетъ на крыльяхъ такого яркаго, бросающагося въ глаза 
украшенія, которое замѣнено нѣсколькими сѣровато-ржавча
тыми перьями. Кукша очень обыкновенна въ лѣсной области 
губерніи; это настоящая таежная птица, встрѣчающаяся и 
на Алтаѣ. Близкая къ сойкамъ к е д р о в к а  (N ucifraga сагуо-
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catactes m acrorhyncha B rehm ) пользуется большою попу
лярностью и распространена по всей губерніи, гдѣ только 
имѣются кедры; на Алтаѣ ото обыкновенная осѣдлая птица 
горнаго яруса, занятаго кедрами. Сибирская кедровка, отли
чающаяся отъ западно-европейской болѣе тонкимъ клювомъ, 
иногда, вслѣдствіе неурожая кедровыхъ орѣховъ, вмѣстѣ съ 
восточно-европейскими своими родичами, покидаетъ область 
обыкновенныхъ своихъ кочевокъ и двигается на западъ. Го
дами такихъ нашествій цѣлыхъ массъ кедровокъ на Западную 
Европу были 1885 и 1887, когда онѣ достигали даже за
падныхъ береговъ европейскаго материка. Съ другой стороны, 
въ нѣкоторые годы кедровки поражали наблюдателей своимъ 
отсутствіемъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ незадолго передъ тѣмъ 
онѣ были обыкновенны. Такъ, напр., уже въ 1835 году на 
А лтаѣ докторомъ Ф. Геблеръ замѣчена была рѣдкость нахо
жденія кедровокъ и высказано предположеніе о связи ихъ 
отсутствія и неурожая орѣховъ въ тотъ-же годъ (2).

К л у ш и ц а  (Pyrrhocorax  g raculus L .), эта альпійская во
рона съ яркокраснымъ клювомъ и красными ногами, встрѣ
чается на Алтаѣ въ качествѣ гнѣздящейся птицы. Любимымъ 
мѣстопребываніемъ ея служатъ скалы и выступы надъ про
пастями, гдѣ она живетъ общественно и, обладая быстрымъ 
и изящнымъ полетомъ, много способствуетъ оживленію мѣстно
сти, по словамъ наблюдавшихъ ее. Уже Брандтъ (3) въ 1845 
году упоминаетъ а л ь п і й с к у ю  н и к у  (Pyrrhocorax alpinus 
V ieill.) для Западной Сибири. Съ тѣ.ѵь поръ не имѣется 
указаній на нахожденіе этого желтоклюваго вида въ нашей 
губерніи. Между тѣмъ, и этотъ видъ встрѣчается на Алтаѣ, 
откуда привезены нроф. В. В. Сапожниковымъ и переданы 
въ зоологическій музей Томскаго университета шкурки какъ 
альпійской галки, такъ и клушицы.

Изъ скворцовъ въ нашей губерніи, кромѣ обыкновеннаго, 
всѣмъ извѣстнаго, S tu ru us m enzbieri Sh., отличающагося
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отъ западно-европейскаго фіолетовой окраской головы и зоба, 
if добытаго д-ромъ Финшъ на Алтаѣ и описаннаго имъ за 
новый видъ S tu rn u s  polterazkii, далеко не всѣми орнитоло
гами однако иризнаваемаго за дѣйствительно самостоятельный 
видъ, въ югозанадныхъ ея частяхъ встрѣчается и р о з о в ы й  
с к в о р е ц ъ  (P asto r roseus B riss.), очень красивая птица, не
сомнѣнно тропическій видъ въ нашей авифаунѣ. Мнѣ его, къ 
сожалѣнію, не приходилось до сихъ поръ наблюдать.

Уже П а л . ш е ъ  (1), знаменитый путешественникъ прошлаго 
столѣтія, съ котораго собственно началось изученіе не однѣхъ 
только птицъ, но и другихъ животныхъ Сибири, въ своемъ 
обширномъ трудѣ Z oographia rosso-asiatica отмѣчаетъ осо
бенное обиліе Сибири разными видами овсянокъ или стрена- 
токъ, населяющихъ ее. Наш а губернія въ этомъ отношеніи 
не уступаетъ другимъ областямъ обширной Сибири. Тринад
цать видовъ этихъ пташекъ извѣстны изъ предѣловъ нашей 
губерніи и это число со временемъ, конечно, еще увеличится 
нѣкоторыми, въ особенности восточно-сибирскими видами. 
Всѣмъ извѣстна кругополярная п у н о ч к а ,  называемая здѣсь 
снѣгиремъ (C alcarius n ivalis L .), прилетающая къ намъ на 
зиму изъ тундръ глубокаго сѣвера, гдѣ она широко распро
странена на гнѣздовьѣ, и въ высшей степени оживляющая 
Сибирскій трактъ, гдѣ ее можно наблюдать въ продолженіе 
всей зимы, начиная съ перваго снѣга до послѣднихъ чиселъ 
апрѣля, цѣлыми стаями, состоящими иногда изъ нѣсколькихъ 
сотъ особей. Менѣе извѣстенъ ея ближайшій сородичъ, п о -  
д о р о ж н и к ъ  л а п л а н д с к і й  (Calcarius lapponicus L .), также 
кругополярная птичка, выводящая птенцовъ въ тундрѣ, но 
можетъ быть и гнѣздящаяся на сѣверѣ нашей губерніи. Въ 
небольшомъ числѣ приходилось мнѣ наблюдать этотъ видъ 
весною, въ стайкахъ пуночки; въ большемъ числѣ онъ встрѣ
чается ежегодно осенью, до перваго снѣга, около самаго I ом- 
ска, на лугу, по дорогѣ къ пристани, а на зиму, вѣроятно,
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откочевываетъ далѣе на югъ. Инъ другихъ видовъ овсянокъ 
(въ болѣе тѣсномъ смыслѣ) блинъ Томска довольно распро
странена к а м ы ш е в а я  (Em beriza sehoeniclus L.), въ качествѣ 
гнѣндящейся птицы, и попадалась часто; о в с я н к а - к р о ш к а  
(Em beriza pusilla  P a ll.)  посѣщаетъ нашу губернію, вѣроятно, 
лишь на пролетѣ, хотя, можетъ быть, и гнѣздится въ сѣ
верной ея части. Также гнѣздящаяся птичка нашей губерніи 
о в с я н к а - р е м е з ъ  (Em beriza rustica  P a ll.) , которую весною и 
осенью можно иногда встрѣтить въ большомъ количествѣ око
ло Томска; на лѣто она, вѣроятно, скрывается въ тайгѣ. 
О в с я н к а - о р т о л а н ъ  (Em beriza hortu laua  B liss.) широко ра
спространена на Алтаѣ. Какъ самое сѣверное мѣстонахожде
ніе этого вида въ нашей губерніи мнѣ извѣстно село Тулин
ское на Оби (Барнаульскаго округа). Въ южныхъ частяхъ 
Алтая этотъ видъ замѣненъ близкимъ Em beriza huttoni 
B ly th ., широко распространеннымъ въ Туркестанѣ и Персіи. 
Самыми распространенными изъ овсянокъ въ нашей губерніи 
могутъ считаться о в с я н к а  о б ы к н о в е н н а я  (Em beriza c itr in e lla  
L .), область распространенія которой весьма обширна, какъ 
въ Европейской, такъ и Азіатской Россіи, и о в с я н к а  б і ы ю -  
ш а н о ч н а я  (Em beriza leucocephala G m el.), очень характер
ный для Сибири видъ, встрѣчающійся и на Алтаѣ. Эта кра
сивая овсянка часто залетаетъ въ Западную Европу, не разъ 
была добиваема и въ Италіи. О в с я н к а  ж е л ч н а я  (Em beriza 
lu teo la  S par.) встрѣчается въ болѣе южныхъ частяхъ нашей 
губерніи, на Алтаѣ и въ прилегающихъ степяхъ. Изъ всѣхъ 
овсянокъ наиболѣе поздно къ намъ прилетаетъ и соотвѣт
ственно раньше другихъ на зиму улетаетъ с т р е н а т к а  з о л о 
т и с т а я  (Em beriza aureola P a ll.) , широко распространенная 
въ нашей губерніи въ рѣчныхъ долинахъ, гдѣ она гнѣздит
ся на лугахъ, въ кустахъ. Во время моего пребыванія на 
Алтаѣ, я въ подходящихъ къ требованіямъ этой птички мѣ
стахъ всегда убѣждался въ ея присутствіи, и на южномъ бе-
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регу Телецкаго озера, въ дельтѣ Чолышмана, кромѣ плисовъ, 
горныхъ трясогузокъ и синичекъ, этотъ видъ былъ самымъ 
многочисленнымъ по количеству встрѣчавшихся тамъ особей. 
Замѣчательно постепенное передвиженіе этой милой птички 
съ востока на западъ. Свойственная ранѣе только южной 
полосѣ Сибири, она стала теперь гнѣздящимся видомъ въ 
Европейской Россіи; въ Московской губерніи, гдѣ лѣтъ 3 0 —  
40 тому назадъ эта птица была совершенно неизвѣстна, она 
теперь часто наблюдается на гнѣздовьѣ. Б ъ  послѣднее время 
ее наблюдали и въ Смоленской губерніи.

Между птицами, въ высшей степени оживляющими наши 
зимою, въ общемъ, очень безжизненные лѣса, заслуживаютъ 
быть упомянутыми прежде всего клесту, которые встрѣчают
ся у насъ въ двухъ видахъ. Изъ нихъ к л е с т ъ  б ѣ л о к р ы л ы й  
(Loxia bifasciata B rehm ), видъ, населяющій, главнымъ об
разомъ, лѣса Сибири, птица характерная для Сибири, меж
ду тѣмъ какъ к л е с т ъ - е л о в и к ъ  (L oxia  curv irostra  L .), усту
пающій первому но пестротѣ и яркости оперенія, широко рас
пространенъ и въ Европейской Россіи. Эти птицы, не отле
тающія отъ насъ, свойственны исключительно хвойнымъ лѣ
самъ, такъ какъ пищу ихъ составляютъ въ холодное время 
года сѣмена различныхъ хвойныхъ деревьевъ. Недостатокъ 
въ этой пищѣ заставляетъ нашихъ птичекъ расширять ко
чевки иногда на очень большія разстоянія. И тотъ и другой 
видъ маленькими стайками часто наблюдались кочующими 
въ Западной Европѣ. Въ нѣкоторые годы они появлялись 
тамъ огромными стаями. Такими годами были зимы 1826/ ;  
и 1845/б годовъ для Германіи, Нидерландовъ и другихъ 
мѣстностей Западной Европы. Въ предѣлахъ Австріи они 
появлялись въ 1858 и 1889 годахъ. Австрійскіе натурали
сты называли появленіе этихъ птичекъ , наводненіемъ" и счи
тали ихъ за выходцевъ Архангельской губерніи; но, вѣроят
но, въ этихь массахъ клестовъ, нахлынувшихъ на Западную
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Европу, участвовали не разъ и сибирскія особи. Зимою прош
лаго 189г,/ і  года мнѣ приходилось оба вида наблюдать въ 
большомъ количествѣ недалеко отъ Томска.

Въ сѣверной тайгѣ нашей губерніи выводитъ птенцовъ 
щ у р ъ  (P inicola  enucleator L .), зимою спускающійся къ югу 
до Алтая. Эту птицу мнѣ приходилось пока только разъ 
наблюдать подъ Томскомъ въ октябрѣ 1894 года. Старые 
самцы, у которыхъ, какъ у клестовъ, выступаетъ розовато- 
красная окраска, несомнѣнно принадлежатъ къ красивѣйшимъ 
между нашими пернатыми. Всѣмъ извѣстенъ с н ѣ г и р ь ,  по 
здѣшнему , ж у л а н ъ “ (P y rrhu la  coccinea do Sel.), столь 
обыкновенный зимою но нашимъ дорогамъ и залетающій въ 
зто суровое время года въ сады и рощи, гдѣ яркостью сво
ей окраски невольно останавливаетъ на себѣ вниманіе. Менѣе 
извѣстенъ близкій родственникъ его, с н ѣ ш р ь  с и б и р с к і й  
(P y rrh u la  cineracea Cab.), котораго мнѣ, къ сожалѣнію, по
ка еще не приходилось наблюдать, но несомнѣнно встрѣчаю
щійся въ нашей губерніи. Онъ отличается отъ перваго тѣмъ, 
что самецъ и самка у него окрашены болѣе или менѣе сход
но, самецъ не имѣетъ краснаго цвѣта на нижней сторонѣ 
тѣла, которая у него сѣраго цвѣта; вслѣдствіе такой окрас
ки, этотъ характерный для Сибири видъ, походящій въ об
щемъ на обыкновенныхъ жуланихъ, часто и принимается за 
таковыхъ. Одна изъ самыхъ характерныхъ для Сибири итицъ 
изъ воробьиныхъ, это—с н ѣ ш р ь  с и б и р с к і й  д о л г о х в о с т ы й  
(U rag us sibiricus P a ll.) , широко распространенный и въ на
шей губерніи на гнѣздовьѣ, но, невидимому, въ теченіе лѣ
та ведущій скрытую жизнь. Маленькими стайками онъ попа
дается часто осенью въ тальникахъ но рѣчнымъ долинамъ. 
Старый самецъ этого вида, съ серебристыми перышками на 
горлѣ при общей розовой окраскѣ, переходящей чрезъ раз
ные оттѣнки до почти совершенно бѣлаго цвѣта на крыльяхъ, 
очень красивая и изящная птица, легко привыкающая къ не-
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нолѣ, но, къ сожалѣнію, теряющая въ клѣткѣ свое роскош
ное опереніе, которое уступаетъ мѣсто однообразно сѣровато- 
бурому. Другой изъ воробьиныхъ, с н т и р ь - ч е ч е в и ч н г п а  
(Carpodacus e ry tb rin u s  P a ll.) , хотя и не характерный для 
Сибири видъ, такъ какъ область распространенія его захо
дитъ на западъ и за предѣлы Европейской Россіи, по ярко
сти своей окраски (самцы почти совершенно краснаго цвѣта) 
заслуживаетъ упоминанія. Эта милая птичка очень обыкно
венна у насъ по долинамъ рѣкъ и ручейковъ и, повидимому, 
предпочитаетъ сырыя мѣста сухимъ. Впрочемъ, въ зоологи
ческомъ музеѣ имѣется нѣсколько ея гнѣздъ*), найденныхъ 
ироф. Н . Ф. Кащенко въ возвышенномъ и сухомъ мѣстѣ, 
на окраинѣ города. Въ сухихъ борахъ мнѣ приходилось 
этотъ, отлетающій на зиму видъ, встрѣчать только кочую
щимъ небольшими стайками.

Широкимъ кругополярнымъ распространеніемъ отличаются 
чечетки (A canthi's), гнѣздящіяся далеко на сѣверѣ, можетъ 
быть, однако, еще въ предѣлахъ нашей, такъ мало еще из
слѣдованной въ ея сѣверныхъ частяхъ, губерніи. Н а зиму 
онѣ прилетаютъ къ намъ огромными стаями. Мнѣ приходи
лось здѣсь наблюдать два вида: о б ы к н о в е н н у ю  ч е ч е т к у  
(A can th is liu a ria  L .) и б ѣ л у ю  ч е ч е т к у  (A canthis exilipes 
Cones), которая отличается отъ первой сильнымъ развитіемъ 
бѣлаго цвѣта вообще, бѣлымъ съ розовымъ оттѣнкомъ над
хвостьемъ и нѣжно розовой, вмѣсто ярко красной, окраской 
зоба и груди у старыхъ самцовъ.

Въ болѣе южныхъ частяхъ нашей губерніи гнѣздится к о 
н о п л я н к а  (A can th is cannabina L .), съ которой на Алтаѣ 
сходится и к о н о п л я н к а  в о с т о ч н а я  (A canthis fr in g illiro s tr is  
В опар.). И тотъ и другой видъ очень красивыя по своему 
оперенію и милыя по своимъ жизненнымъ проявленіямъ птички.

*1 Вездѣ, гдѣ въ этой статьѣ упоминается о гнѣздахъ, имѣются въ виду, 
конечно, яйца съ гнѣздами, принадлежность которыхъ притомъ точно уста
новлена.
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Сравнивая авифауны нашей губерніи и центральныхъ мѣст
ностей Европейской Россіи, мы замѣчаемъ, что такія всѣмъ 
извѣстныя птицы, какъ з я б л и к ъ  (F rin g illa  coelebs L .) и 
ч и ж ъ  (C hrysom itris sp inu s L .), отсутствуютъ у насъ. Что 
касается перваго, то, повидимому, восточный предѣлъ его 
распространенія приближается къ западнымъ границамъ на
шей губерніи, такъ какъ зябликъ былъ добытъ около Омска. 
Но въ предѣлахъ разсматриваемой нами области не извѣстно 
до сихъ норъ ни одного случая нахожденія этого милаго пѣ
вуна, звучная, хотя и короткая пѣснь котораго такъ харак
терна для лѣсовъ Европейской Россіи, пѣснь, которую ухо, 
привыкшее прислушиваться къ пѣнію нашихъ птицъ, тщетно 
станетъ разыскивать среди всевозможныхъ звуковъ весення
го концерта здѣшнихъ пернатыхъ. Чижъ-же, хотя и 
не найденъ до сихъ поръ въ нашей губерніи, вѣроят
но окажется и у насъ, такъ какъ эта птичка, пользующая
ся столь огромной популярностью, спорадически гнѣздится и 
въ Сибири, гдѣ область ея распространенія доходитъ до по
бережья Тихаго океана. Мѣсто зяблика занимаетъ у насъ 
европейско-сибирскій ю р о к ъ - д е р я б а  (F r in g illa  m on tifrin g illa  
L .), широко распространенный у насъ на гнѣздовьѣ, въ осо
бенности въ березовыхъ лѣсахъ, уступающій однако первому 
значительно но силѣ своего голоса и изяществу своей пѣсен
ки. Красотою-же своего гнѣзда юрокъ нисколько не уступаетъ 
зяблику и его гнѣздо по справедливости должно считаться 
одной изъ самыхъ искусныхъ и красивыхъ построекъ, 
возводимыхъ нашими пернатыми. Н а зиму юрокъ покидаетъ 
насъ и отлетаетъ, вѣроятно, чрезъ Алтай въ болѣе теплыя 
области азіатскаго материка. Н а Алтаѣ, въ качествѣ гнѣз
дящейся птицы, распространенъ а л т а й с к і й  г о р н ы й  в ь ю р о к ъ  
(M ontifring illa  a lta ica  E versra.), характерный для централь
но-азіатскихъ горъ видъ, по бурой въ разныхъ оттѣнкахъ 
окраскѣ уступающій какъ зяблику, такъ и юрку.
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Кромѣ в о р о б ь и  д о м а ш н я г о  (Passer dom esticns L .), став
шаго въ настоящее время почти космополитомъ, и близкаго 
къ нему н о л е в о ю  в о р о б ь я  (P asser m ontanus L .), отличаю
щагося отъ перваго, между прочимъ, двумя поперечными свѣт
лыми полосками на крыльяхъ, вмѣсто одной болѣе яркой и 
широкой, на Алтаѣ, вѣроятно, будетъ найденъ и в о р о б е й  
ч е р н о г р у д ы й  (P asser hiepaniolensis Tennn.), распространен
ный въ Туркестанѣ. На Алтаѣ-же, вѣроятно, встрѣчается и 
я ч м е н н ы й  в о р о б е й  (P etro ilia  petronia L .), область распро
страненія котораго въ Азіи обнимаетъ Туркестанъ и Восточ
ную Сибирь. Что касается щегловъ, то наша губернія заклю
чаетъ ихъ два вида, при чемъ ни одинъ изъ нихъ не тож
дественъ съ европейскимъ обыкновеннымъ щ е г л о м ъ  (C arduelis 
carduelis L.). Дѣло въ томъ, что нашъ обыкновенный том
скій щеголъ, массами ловимый и содержимый, благодаря 
своему пѣнію, любителями въ неволѣ, крупнѣе своего запад
наго сородича и отличается отъ него большей яркостью бѣ
лаго цвѣта и большимъ развитіемъ желтаго цвѣта на крыль
яхъ, что послужило причиною выдѣленія западно-сибирскихъ 
щегловъ, въ качествѣ отдѣльнаго подвида, подъ названіемъ 
Carduelis carduelis m ajor Tacz. Кромѣ этого вида, въ на
шей губерніи водится и другой видъ, щ е ш ъ  а ъ д о і о л о в ы й  
(Carduelis caniceps Y ig.), отличающійся, главнымъ образомъ, 
почти полнымъ отсутствіемъ чернаго цвѣта на головѣ. По 
литературнымъ указаніямъ западно-сибирскій обыкновенный 
щеголъ сходится съ сѣдоголовымъ въ долинѣ Енисея. Меж
ду тѣмъ, въ зоологическомъ музеѣ имѣется шкурка сѣдого
ловаго щегла, пойманнаго мальчишками птицеловами въ ок
рестностяхъ г. Томска, отъ которыхъ онъ былъ пріобрѣтенъ 
ироф. Н. Ф. Кащенко. Но словамъ поймавшихъ этотъ эк
земпляръ птицелововъ, сѣдоголовый щеголъ не составляетъ 
рѣдкости около Томска. Здѣсь его называютъ „князькомъ” , 
какъ любезно сообщаетъ мнѣ проф. Н . Ф. Кащенко. Мнѣ
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самому въ окрестностяхъ Томска не приходилось ни одного 
ран», къ сожалѣнію, встрѣтиться съ сѣдоголовымъ щегломъ, 
между тѣмъ какъ на Алтаѣ онъ мнѣ попадался очень часто, 
въ экземплярахъ вполнѣ типичныхъ. Вѣроятно, при дальнѣй
шемъ изслѣдованіи щегла въ нашей губерніи, какъ и въ 
долинѣ Енисея, будутъ найдены всевозможныя переходныя 
формы между обоими видами, происшедшія отъ скрещиванія 
между ними.

31-го января 1896 года одинъ изъ томскихъ итицелововъ 
принесъ въ Томское реальное училище въ клѣткѣ птицу, за 
день передъ тѣмъ попавшую въ западню, совершенно неиз
вѣстную ему, до того времени не попадавшуюся ни одному 
изъ здѣшнихъ птицелововъ, по ихъ словамъ, не виданную 
раньше. Это былъ д у б о н о с ъ  (Coccothraustes coccothranstes L.). 
Въ зоологическомъ музеѣ имѣется чучело мѣстнаго дубоноса, 
застрѣленнаго (изъ монте-кристо) проф. Н. Ф. Кащенко ранней 
весной 1800 г. въ крохотномъ палисадикѣ, находящемся въ 
центрѣ города. Въ продолженіе февраля, марта и апрѣля 1806 
года дубоносы были очень обыкновенны у птицелововъ, но 
мѣстонахожденіе этой стайки ими держалось въ секретѣ, такъ 
что мнѣ и не пришлось узнать, гдѣ ихъ ловили. Появленіе 
стаи дубоносовъ зимою, хотя и не особенно холодною, какова 
была зима 1895Д  года, нельзя не отмѣтить какъ исключитель
ное для Томска явленіе. Въ Сибири дубоносъ извѣстенъ только 
какъ лѣтняя птица, и то лишь какъ встрѣчающаяся въ юж
ныхъ частяхъ.

Что касается з е л е н у ш к и  (Chloris cliloris L .), этого ши
роко распространеннаго въ Европѣ и отчасти въ Азіи вида, 
то мнѣ извѣстно только нахожденіе одного экземпляра около 
Томска, убитаго 15 августа 1891 года и хранящагося въ 
зоологическомъ музеѣ Томскаго университета.

Исключительно но литературнымъ даннымъ привожу изъ 
воробьиныхъ Leucosticte aretoa P a ll., для котораго нахожу
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у П а л л а с а  названіе к н я з я  ч е ч е т о к ъ .  По словамъ Ношеуег 
н Тапсгё (7), получавшихъ обширныя коллекціи съ Алтая, 
этотъ видъ часто былъ добываемъ зимою и позднею осенью.

К р а с н о к р ы л к а  г о р н а я  (T ichodrom a m uraria L .), распро
страненная въ горахъ европейско-азіатскаго материка, очень 
красивая но своему оперенію птица, приводится однимъ лишь 
Брандтомъ (3) для Западной Сибири, вѣроятно, для Алтая, 
и только на этомъ основаніи не исключена мною изъ списка 
птицъ нашей губерніи. Считаемая близкимъ родственникомъ 
предыдущей п и щ у х а  или с в е р ч е н ъ , невидимому, попадается 
довольно рѣдко. За четыре года моего пребыванія въ Том
скѣ мнѣ удалось получить только одинъ экземпляръ этой 
птички, свойственной болѣе или менѣе всему протяженію лѣ
сной области сѣвернаго полушарія, гдѣ сѣверный предѣлъ ея 
распространенія достигаетъ однако разныхъ широтъ, наир. 
57° въ Сибири, по словамъ М. А. Мензбира. Эта милая птич
ка питается исключительно насѣкомыми и для добыванія ни
щи лазаетъ но деревьямъ, гдѣ обыскиваетъ каждую трещин
ку въ корѣ. Сибирскія пищухи, болѣе блѣдныя въ сравненіи 
съ европейскими, отличаются отъ послѣднихъ подъ названіемъ 
Certliia scandulaca P a ll.

Ласточки, къ которымъ намъ теперь приходится перейти, 
извѣстны всѣмъ и каждому, такъ какъ пользуются болѣе или 
менѣе вездѣ покровительствомъ человѣка. Изъ нихъ въ пре
дѣлахъ нашей губерніи наиболѣе распространена б е р е г о в а я  
(Cotyle riparia  L .), роющая почти повсемѣстно въ берегахъ 
рѣкъ свои почти горизонтальныя норы, въ концахъ кото
рыхъ, иногда на разстояніи аршина и болѣе отъ наружнаго 
отверстія, помѣщаются гнѣзда. Уничтожая огромную массу 
комаровъ и мошекъ, этотъ видъ, живущій иногда большими 
колоніями, приноситъ несомнѣнную пользу человѣку, также 
какъ и слѣдующіе. Л а с т о ч к а  „ г о р о д с к а я “ (Chelidonaria 
urbica L .) н л а с т о ч к а  „ д е р е в е н с к а я “ (H irundo rustica  L .),
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въ отличіе отъ предыдущаго нѣда, селятся, главнымъ обра
зомъ, вблизи человѣка, прикрѣпляя свои гнѣзда то внутри, 
то снаружи человѣческихъ построекъ. И тотъ и другой видъ 
живутъ иногда колоніями. Часто одно селеніе человѣка служитъ 
гнѣздовьемъ колоніи одного изъ этихъ видовъ, между тѣмъ 
какъ сосѣднее съ первымъ ееленіе занято другимъ. На 
Алтаѣ мнѣ пришлось убѣдиться въ томъ, что въ Чергѣ, 
напр., живетъ исключительно ласточка „деревенская*, а въ 
отстоящей въ какихъ-нибудь двадцати верстахъ Муютѣ, или 
въ расположенномъ далѣе на югѣ Ангудаѣ, повидимому, 
гнѣздятся однѣ лишь ласточки „городскія*. Ласточки, за 
неимѣніемъ человѣческихъ построекъ, пользуются на Алтаѣ 
для прикрѣпленія своихъ гнѣздъ и мостами чрезъ рѣчки. 
Съ приведеніемъ „тракта* чрезъ Алтай въ болѣе соотвѣт
ствующее этому названію состояніе, съ появленіемъ деревян
ныхъ мостовъ, которыхъ во время первой моей поѣздки не 
было, деревенская ласточка гнѣздится отдѣльными парочками 
и подъ этими мостами. Изъ другихъ видовъ ласточекъ, чи
сто горныхъ, несомнѣнно найдены на Алтаѣ H iruudo alpes- 
tr is  P a ll., гнѣзда которыхъ, имѣющія форму бутылки, впер
вые описаны Калласомъ; кромѣ этого вида, современемъ въ 
предѣлахъ нашей губерніи на Алтаѣ будутъ найдены, вѣроятно, 
и Cotyle ru p estris  Scop., видъ ближе стоящій къ береговой 
ласточкѣ, чѣмъ къ другимъ, но не роющій гнѣздовыхъ норъ, 
какъ тотъ. Н а Алтаѣ, несомнѣнно ласточки гнѣздятся и въ 
первобытномъ состояніи, не прибѣгая для прикрѣпленія сво
ихъ гнѣздъ къ человѣческимъ постройкамъ. Устье чуднаго 
Чолышмана представляетъ, напр., одно изъ такихъ мѣстъ, 
гдѣ, вѣроятно, колонія „городскихъ* ласточекъ, то и дѣло 
носившихся надъ моею палаткою, прикрѣпляетъ свои гнѣзда 
гдѣ нибудь къ скаламъ. Небольшой деревянный сарай, пред
назначенный для склад* товаровъ, привозимыхъ Телецкимъ 
озеромъ изъ Улалы, не представлялъ слѣдовъ ихъ гнѣздъ,
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а другихъ построекъ тамъ, во время моего пребыванія въ 
этомъ роскошномъ мѣстѣ, не было.

М у х о л о в к а  с ѣ р а я  (M uscicapa sriso la  L .), найденная мною 
какъ въ окрестностяхъ Томска, тамъ и на Алтаѣ, невидимо
му, единственный представитель этого семейства, встрѣчаю
щійся у насъ. Возможно, что современемъ будутъ найдены 
въ предѣлахъ нашей губерніи, съ одной стороны, мухоловка 
пеструшка (M uscicapa a tricap illa ), широко распространенная 
въ Тобольской губерніи, съ другой— восточно-сибирскія формы, 
замѣняющія тамъ нашу сѣрую мухоловку.

Н а зиму къ намъ прилетаетъ съ сѣвера с в и р и с т е л ь  
(Ampelis g arru lu s L .), принадлежащій, несомнѣнно, къ краси
вѣйшимъ птицамъ нашей авифауны. Отъ всѣхъ другихъ онъ 
рѣзко отличается своеобразными, окрашенными въ ярко-крас
ный цвѣтъ пластинчатыми придатками стержней на второсте
пенныхъ маховыхъ перьяхъ и широкой желтой каймой хво
ста. Возможно, что гнѣздовая область этого вида захваты
ваетъ и сѣверную часть нашей губерніи. Въ моемъ распоря
женіи имѣется нѣсколько наблюденій, указывающихъ на на
хожденіе свиристелей и въ незимнее время въ окрестностяхъ 
Томска.

С о р о к о п у т а м и , къ которымъ мы теперь имѣемъ перейти, 
паша губернія, невидимому, очень богата. Семь, можетъ быть, 
и болѣе видовъ встрѣчаются въ ея предѣлахъ. Западный с о 
р о к о п у т ъ - ж у л а н ъ  (L anins collurio  L .) и восточно-сибирскій 
с о р о к о п у т ъ  р ы ж е х в о с т ы й  (L anins phoenicurus P a ll)  встрѣ
чаются оба рядомъ другъ съ другомъ около Томска. С о р о к о 
п у т ъ  д ж у н ш р е к і й  (L anins pliocuicuroides Sew.) присоеди
няется къ нимъ на Алтаѣ. С о р о к о п у т ъ  ч е р н о л о б ы й  (L anius 
m inor G m el.), по величинѣ своей, занимаетъ среднее мѣсто 
между только что приведенными и большими сорокопутами, 
о которыхъ рѣчь будетъ дальше. Его неоднократно находили 
на Алтаѣ, и онъ встрѣчается, можетъ быть, и сѣвернѣе
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въ нашей губерніи, такъ какъ сѣверной предѣльной широтой 
въ Сибири проф. Мензбиромъ для него приводится 56°— 57°. 
Между большими сорокопутами характернымъ видомъ для 
Сибири и нашей губерніи въ частности является с о р о к о п у т ъ  
с и б и р с к і й  (L anius m ajor P a ll.) , отличающійся отъ своихъ 
сородичей постоянными поперечными линіями на нижней сто
ронѣ тѣла. Кромѣ него, довольно часто встрѣчается у насъ 
и с о р о к о п у т ъ  в о с т о ч н ы й  (Lanius homeyeri Cab.), болѣе 
блѣдная форма съ большимъ развитіемъ бѣлаго цвѣта, въ 
особенности на маховыхъ и рулевыхъ. Осенью 1897 года 
въ окрестностяхъ Томска, невидимому, было очень много 
большихъ сорокопутовъ. Какъ гнѣздящаяся птица, нако
нецъ, къ авифаунѣ нашей губерніи принадлежитъ, въ 
ея южныхъ частяхъ, а л т а й с к і й  с о р о к о п у т ъ  (Lanius 
m ollis E versm .), узнаваемый по рыжеватому надхвостью и 
верхнимъ кроющимъ хвоста, видъ, повидимому, очень харак
терный для горныхъ возвышенностей нашей губерніи.

Н а и в о л г ѣ  (Oriolus oriolus L .), этой яркоокрашенной въ 
золотисто-желтый (самцы) или зеленый (самки и молодые сам
цы) цвѣтъ птицѣ намъ не придется останавливаться, такъ 
какъ она вполнѣ тождественна съ европейскимъ видомъ; о 
нахожденіи восточно-сибирской иволги (Oriolus chinensis Jerri.) 
и индійской (Oriolus kumloo Sykes), встрѣчающейся въ Тур
кестанѣ, у меня до сихъ поръ не имѣется никакихъ свѣдѣній. 
Около Томска и на Алтаѣ мнѣ приходилось встрѣчать толь
ко обыкновенную европейскую иволгу, широко распространен
ную въ Западной Сибири.

Щ е в р и ц ы  или к о н ь к и ,  къ которымъ намъ теперь прихо
дится перейти, имѣютъ довольно много представителей въ 
авифаунѣ нашей губерніи. К о н е к ъ  г о р н ы й  (A ntlius sp ino letta  
L .) встрѣчается въ предѣлахъ нашей губерніи только на 
Алтаѣ, гдѣ мнѣ приходилось его наблюдать на высотахъ,
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заходящихъ за предѣлы лѣсного пояса, около снѣга, покры
вающаго эти горные хребты. На Алтаѣ съ этимъ видомъ, 
иовидимому, сходится восточно-азіатскій (A nthus b lakistoni), 
отличающійся отъ перваго меньшимъ ростомъ. С и б и р с к і й  п о 
л е в о й  к о н е к ъ  (A nthus sim ilis), распространенный въ болѣе 
южныхъ частяхъ нашей губерніи, гдѣ, между прочимъ, былъ 
найденъ мною на Алтаѣ, также отличается меньшимъ ростомъ 
отъ соотвѣтствующей европейской формы. Что касается степ
н о ю  к о н ь к а  (A nthus riehardi V ieill.), то онъ, повиднмому, 
широко распространенъ въ нашемъ краю. Около Томска па
ра степныхъ коньковъ была застрѣлена нроф. Н. Ф. Кащенко 
26 мая 1891 г. Затѣмъ, здѣсь-же мнѣ пришлось познако
миться съ этимъ конькомъ лѣтомъ 1896 года. Вѣроятно, 
онъ въ этой мѣстности— обыкновенная гнѣздящаяся птица, 
принимаемая иногда за жаворонка полевого, съ которымъ, 
какъ уже сказано выше, смѣшивается и слѣдующій изъ конь
ковъ, к о н е к ъ  л ѣ с н о й  (A nthus triv ia lis L.). Эта широкорас
пространенная какъ въ Европѣ, такъ и въ Западной Сибири 
птица, встрѣчается повсемѣстно въ Томской губерніи, въ мѣ
стахъ, гдѣ мнѣ приходилось коллектпровать. Коллекція зоо
логическаго музея здѣшняго университета довольно богата 
шкурками лѣсного конька. Между ними особенное вниманіе 
обращаютъ на себя пять экземпляровъ этой птички, найден
ные консерваторомъ этого музеи В. П. Аникинымъ 28 апрѣ
ля 1S93 года замерзшими или погибшими отъ недостатка 
въ пищѣ; внезапный переходъ отъ почти вполнѣ установив
шейся весенней погоды къ настоящей зимѣ съ массою снѣга 
въ концѣ апрѣля того года засталъ врасплохъ, вѣроятно, 
многихъ изъ нашихъ пернатыхъ.

Между лѣсными коньками одинъ самецъ, добытый мною 
29 августа 1895 года въ окрестностяхъ Томска, поразилъ 
меня зеленоватой окраской верхней стороны, чѣмъ онъ рѣзко 
отличался отъ всѣхъ экземпляровъ этого вида, которые мнѣ
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приходилось видѣть раньше. Для болѣе точнаго опредѣленія 
вида, шкурка этого экземпляра мною была отправлена из
вѣстному знатоку птицъ, V ictor H itte r von Tschusi zu 
Sehm idhoffen, который любезно сообщилъ мнѣ, что экзем
пляръ оказался типичнымъ A nthus triv ia lis  m aculatus (B ly th), 
т. e. формою, замѣняющей нашего лѣсного конька въ Восточ
ной Сибири и въ Японіи. Экземпляръ добытый мною около 
Томска, по словамъ этого орнитолога, вполнѣ тождественъ 
съ экземплярами, полученными имъ изъ Японіи.

К о н е к ъ  к р а с н о ю б ы й  (A nthus cervinus P a ll.)  посѣщаетъ, 
вѣроятно, болѣе или менѣе правильно нашу губернію лишь 
на пролетѣ изъ мѣстъ и къ мѣстамъ гнѣздовья, расположен
ныхъ въ тундрахъ, зимуетъ онъ, главнымъ образомъ, въ 
Туркестанѣ. Что-же касается л у г о в о г о  к о н ь к а  (A nthus рга- 
tensis B riss.), то мнѣ извѣстно лишь нахожденіе одного эк
земпляра на Алтаѣ, полученнаго господами Homeyer и Тапсгс. 
Эта птичка была добыта весною, но остается неразрѣшеннымъ, 
былъ ли это экземпляръ зимующій или лѣтующій.

К ъ сожалѣнію, свѣдѣнія наши о с и б и р с к о м ъ  к о н ь к ѣ  (An
thus gustavi Svinh.), гнѣздящемся въ тундрѣ отъ области 
нижней Печоры до земли чукчей, что касается его пролета 
въ предѣлахъ нашей губерніи, равняются нулю. До сихъ поръ 
мнѣ неизвѣстно нахожденіе хоть бы одного экземпляра этой 
интересной птички, которая на пролетѣ изъ области гнѣздовья, 
вѣроятно, встрѣчается и въ нашей, такъ мало еще изслѣдо
ванной въ орнитологическомъ отношеніи, губерніи.

Т р я с о і у с к и  или п л и с к н  представляютъ собою слѣдующее 
семейство томскихъ пернатыхъ, довольно богатое видами. Онѣ 
всѣ живутъ около воды, близость которой для нихъ пред
ставляетъ, повидимому, главнѣйшее условіе ихъ существова
нія. Т р я с о г у з к а  ж е л т о л о б а я  (M otacilla eam pestris P a ll) , 
довольно широко распространенная въ югозападной Сибири,
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была добыта мною около Томска всего разъ, въ концѣ авгу
ста 1894 года; по какой-то причинѣ этотъ видъ въ слѣдую
щіе годы не попадался. Трясогузки желтыя, которыя вслѣд
ствіе измѣнчивости окраски, въ особенности головы, раздѣ
лены орнитологами на нѣсколько видовъ, встрѣчаются въ 
нашей губерніи какъ въ формѣ типичной (M otacilla flavaL .), 
такъ и въ другихъ (M otacilla beema Sykes и M otacilla 
borealis Sundew ). Только что названныя формы имѣютъ об
щимъ признакомъ то, что у нихъ голова окрашена болѣе или 
менѣе свѣтло. Но и изъ черноголовыхъ желтыхъ трясогузокъ 
одинъ видъ (M otacilla kaleniczenkii K riu .) приводится для 
Алтая. Широко распространена въ нашей губерніи трясогуз
ка желтоголовая (M otacilla citreo la  P a ll.) , характерная для 
Западной Сибири. Ежегодно осенью можно наблюдать этотъ 
видъ въ большомъ числѣ особей подъ Томскомъ, въ долинахъ 
Томи и ея притоковъ. По изслѣдованіямъ, произведеннымъ 
М .  Д :  Р у з с к и м ъ  лѣтомъ 1896 года въ южной полосѣ То
больской губерніи, этотъ видъ является характернымъ „для 
небольшихъ открытыхъ болотъ, топкихъ и зыбучихъ, окру
жающихъ обыкновенно какое-нибудь озеро и постепенно за- 
ростающихъ его“ (18). Кромѣ этого вида, изъ Алтая извѣ
стенъ еще близкій M otacilla citreoloides Hodsrs.—  Т р я с о г у з 
к а  г о р н а я  (M otacilla m elanope P a ll.)  не только широкорас- 
нространенный на Алтаѣ видъ, но въ довольно значитель
номъ числѣ особей выводится и около Томска. Всѣмъ извѣ
стная б ѣ л а я  т р я с т у з к а  (M otacilla alba L .) распростра
нена въ низменной части губерніи. На Алтаѣ этотъ видъ, 
невидимому, замѣненъ близкимъ, но легко отличимымъ по 
сильному развитію чернаго цвѣта на головѣ, м а с к и р о в а н н о й  
т р я с о г у з к о й  (M otacilla personata  Gould.). Во время поѣз
докъ на Алтай мнѣ приходилось убѣждаться, что уже въ 
селѣ Алтайскомъ, расположенномъ между первыми возвышен
ностями сѣверныхъ хребтовъ Алтая, обыкновенная бѣлая тря-
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согузка замѣнена маскированной, которая далѣе на Алтаѣ 
весьма обыкновенна на всѣхъ ручьяхъ, рѣчкахъ и рѣкахъ 
этой величественной, чудной страны, гдѣ обыкновенной тря
согузки нѣтъ. Для полноты обозрѣнія найденныхъ въ предѣ
лахъ нашей губерніи формъ трясогузокъ, не хочу обойти 
молчаніемъ и M otacilla neg lec ta  G ould., полученной госпо
дами Ношеуег и Таисге съ Алтая въ нѣсколькихъ экзем
плярахъ.

Что касается крапивниковъ, то свѣдѣній о нахожденіи у 
насъ этихъ птичекъ пока не имѣется. Брандтомъ для Запад
ной Сибири приводится европейскій видъ (T roglodytes раг- 
vulus L .), но это показаніе, вѣроятно, неточно, такъ какъ 
со времени публикаціи его списка животныхъ Западной Сиби
ри, изученіе отдѣльныхъ видовъ и формъ не только крапив
никовъ, но и другихъ птицъ значительно подвинулось впе
редъ. Я  могу указать только на два вида, нахожденіе кото
рыхъ возможно въ нашей губерніи, это—б л ѣ д н ы й  к р а п и в н и к ъ  
(T rog lody tes pallidus Hum e) и д а у р с к і й  (T rogl. dauricus
l)yb. et Tacz.), формы, принадлежащія возвышеннымъ ча
стямъ центральной Азіи.

Нашъ, сибирскій п о п о л з е н ь  (S itta  u ralensis L ich t.), отли
чающійся отъ западно-европейскаго яркобѣлой окраской ниж
ней стороны тѣла, вмѣсто охристо-рыжей, очень распространен
ная, не отлетающая на зиму птичка нашихъ лѣсокъ. Какъ 
около Томска, такъ и на Алтаѣ, мнѣ приходилось часто ее 
наблюдать. Она, повидимому, не оказываетъ предпочтенія од
ной какой-либо породѣ лѣса, а одинаково охотно живетъ 
какъ въ хвойныхъ, такъ и въ лиственныхъ лѣсахъ. Осенью по- 
полаень становится бродячею птицею и вмѣстѣ съ разными 
синичками, иногда подъ предводительствомъ пестраго дятла, 
перелетаетъ небольшими стайками съ дерева на дерево, изъ 
одной части лѣса въ другую, большей частью по опушкамъ, 
отыскивая насѣкомыхъ. Такія стайки, несомнѣнно, очень со-
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дѣйствуютъ оживленію нашихъ лѣсовъ, изъ которыхъ въ это 
время года исчезли уже болѣе нѣжные виды пернатыхъ.

При обзорѣ томскихъ синицъ прежде всего слѣдуетъ от
мѣтить два вида, широко распространенные въ центральныхъ 
частяхъ Европейской Россіи, но отсутствующіе у насъ. Это—  
синица хохлатая (P arus c ris ta tu s  Briss.) и л а з о р е в к а  з е л е н а я  
(P am s coeruleus L .). Зато л а з о р е в к а  б ѣ л а я  (P aru s cyanus 
P a ll.)  является характернымъ сибирскимъ видомъ, хотя об
ласть его распространенія и захватываетъ часть Европейской 
Россіи. Эта лазоревка— одна изъ самыхъ красивыхъ синичекъ 
нашей авифауны, и слѣдуетъ только сожалѣть о томъ, что 
она не встрѣчается у насъ большими стаями, а, насколько 
мнѣ приходилось наблюдать, въ большинствѣ случаевъ отдѣіь- 
ными особями или рѣдко небольшими стайками въ 2 — 3 шту
ки, а потому извѣстна только немногимъ любителямъ. Окрас
ка этой милой птички составляется чистобѣлымъ, пепельно- 
голубымъ, голубымъ и синимъ цвѣтами, чрезвычайно нѣжны
ми, позволяющими и незнатокамъ птицъ съ перваго раза от
личить этотъ видъ отъ другихъ. Изъ г а и ч е к ъ  или сѣрыхъ 
болотныхъ синичекъ въ окрестностяхъ Томска очень обыкно
венна P aru s borealis m acrurus Taez., форма очень характер
ная для центральной Сибири, отличающаяся длиннымъ хво
стомъ, перья котораго къ краямъ становятся все болѣе и бо
лѣе короткими. Окраска этой птички, чистосѣрая на верхней 
сторонѣ и почти бѣлая на нижней, между прочимъ, служитъ 
отличіемъ ея отъ другихъ близкихъ подвидовъ, изъ которыхъ, 
вѣроятно, нѣкоторые будутъ найдены въ предѣлахъ нашей 
губерніи. Матово-черной окраской шапочки формы этого, ши
роко распространеннаго въ предѣлахъ Россіи, вида отличают
ся отъ гаичекъ буроголовыхъ, изъ которыхъ сибирская, вѣ
роятно P arus obtectus Cab., спускается съ сѣвера до окрест
ностей Томска, гдѣ мнѣ извѣстно нахожденіе одного экземпля
ра, котораго мнѣ къ сожалѣнію, однако, не удалось пріобрѣсти.
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С и н и ц а - м о с к о в к а  (P arus a ter L .) и с и н и ц а  б о л ь ш а я  
(P arus m ajor L .) очень обыкновенныя, гнѣздящіяся птички, 
невидимому, ничѣмъ не отличающіяся отъ европейскихъ. Х а
рактерные признаки этихъ двухъ видовъ отличаются своимъ 
постоянствомъ, они не подвержены такимъ колебаніямъ и из
мѣненіямъ, какъ это извѣстно для гаичекъ, и потому на об
ширной территоріи палеарктической области значительно 
меньше подвидовъ этихъ двухъ синицъ, чѣмъ гаичекъ. На 
Алтаѣ, однако, кромѣ большой синицы, найденъ P arus сіпе- 
reus boccharensis L iclit., замѣняющій нашу большую синицу 
въ Туркестанѣ и западной Монголіи и отличающійся отъ нея 
отсутствіемъ зеленоватаго цвѣта на спинѣ и желтаго на ниж
ней сторонѣ тѣла. С и н и ч к а  д о л і о х в о с т а я ,  одна изъ самыхъ 
милыхъ и изящныхъ между нашими синицами, притомъ очень 
обыкновенная во всей лѣсной области губерніи, отличается 
отъ европейской большей длиною рулевыхъ и большимъ раз
витіемъ бѣлаго цвѣта на маховыхъ перьяхъ, а потому и отдѣ
лена подъ особымъ названіемъ Acredula caudata m acrura 
Seeb. Въ самыхъ южныхъ частяхъ нашей губерніи, на Алтаѣ, 
встрѣчаются, вѣроятно, еще два вида синицъ. О нахожденіи 
ихъ, хотя и за предѣлами нашей губерніи, около озера Норъ- 
Зайсанъ, имѣются указанія въ литературѣ. Это р е м е з ъ  (Aegi- 
tlia lu s pendulinus L .), полученный въ числѣ десяти экзем
пляровъ господами Н о теу ег  и Тапсге и с и н и ц а  у с а т а я  
(P an u ru s biarm icus sibiricus Вопар.), найденная въ той-же 
мѣстности докторомъ 0 . Финшъ (G), путешествовавшемъ вмѣ
стѣ съ знаменитымъ Альфредомъ Брэмъ. Сибирская усатая 
синица отличается отъ западной формы болѣе блѣдною ок
раскою.

Корольки, соединяющіе въ себѣ признаки какъ синицъ, 
такъ и пѣночекъ, извѣстны изъ нашей губерніи уже со вре
менъ Палласа, которому былъ доставленъ охотникомъ экзем
пляръ съ рѣки Чулыма, единственный экземпляръ королька,
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полученный этимъ знаменитымъ натуралистомъ изъ предѣловъ 
Россіи. Съ тѣхъ поръ свѣдѣнія наши о нахожденіи король
ковъ въ нашей губерніи почти не увеличились, такъ какъ 
эти птички, вслѣдствіе незначительной величины, часто со
вершенно ускользаютъ отъ наблюденія. Но въ 1890  году 
(3 октября) проф. Н . Ф. Кащенко застрѣлилъ одного король
ка, принадлежащаго къ упомянутому ниже виду, изъ неболь
шой стайки вблизи г. Томска (чучело его въ музеѣ). За 
время моихъ наблюденій въ Томскѣ мнѣ удалось только разъ 
самому наблюдать этихъ милыхъ птичекъ и въ моей коллек
ціи имѣется пока лишь два экземпляра, добытые въ окрест
ностяхъ Томска. Всѣ три только что перечисленные экзем
пляры— к о р о л ь к и  ж е л т о г о л о в ы е  (R egu lus regu lus c ris ta tu s  
K och.), т. e. принадлежатъ къ виду, у котораго оранжево
желтое темя окаймлено черными полосками лишь съ боковъ 
и нѣтъ черныхъ перышекъ, отдѣляющихъ лобъ отъ темени. 
О нахожденіи въ нашей губерніи тяныпанскаго королька 
(R egu lus tris tis  P lesk e), распространеннаго въ Туркестанѣ, 
съ теменемъ, не окаймленнымъ черными полосками, пока не 
имѣется никакихъ наблюденій.

Изъ камышевокъ для южныхъ частей губерніи, на осно
ваніи литературныхъ данныхъ, упомянемъ к а м ы ш е в к у - с в е р ч -  
к а  (L ocustella  locustella  stram iuea  Sev.); большимъ распро
страненіемъ въ нашей губерніи, вѣроятно, отличается отъ 
предыдущей к а м ы ш е в к а  п я т н и с т а я  (L ocustella  lanceo la ta  
Tem ni.), хотя и она мною еще пока не добыта. Третій видъ 
камышевокъ— к о б ы л о ч к а  (L ocustella  certh io la  P a ll.) , широко
распространенный въ Восточной Сибири и найденный ня 
Алтаѣ, былъ добытъ мною 15 іюля 1896 года около Том
ска въ одномъ только экземплярѣ. К а м ы  ш е в к а - б а р с  у  ч о к ъ  
(A crocephalus p hragm itis  B echst.), невидимому, шпрокорас- 
пространенная птичка нашей губернія, найденная и на Ал
таѣ. К а м ы ш е в ы й  д р о з д ъ  (A crocephalus turdoides M eyer.)
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доходитъ до Алтая. Со временемъ, можетъ быть, будетъ най
дена въ предѣлахъ нашей губерніи и туркестанская форма 
этой камышевкп (A crocephalus sten to reus H em pr. et Ehrb.). 
К а м ы ш е в к а  и н д і й с к а я  (A crocephalus agricola Je rd .)  най
дена на Алтаѣ и, можетъ быть, встрѣчается и сѣвернѣе въ 
предѣлахъ нашей губерніи. Изслѣдованія М. Д . Рузскаго 
(18) обнаружили присутствіе въ южной полосѣ Тобольской 
губерніи этого интереснаго вида, населяющаго „камышевыя 
и тростниковыя заросли озеръ", такъ что есть основаніе пред
положить, что этотъ видъ будетъ найденъ и въ западныхъ 
частяхъ нашей губерніи, въ Барабѣ. Что-же касается к а 
м ы ш е в к и  б о л о т н о й  (A crocephalus p alu stris  B echst.), то 
экземпляръ, добытый мною въ окрестностяхъ Томска 2 іюня 
1896 года и, по недостатку матеріала для сравненія, отпра
вленный для точнаго опредѣленія Y. R itte r  von Tschusi, по 
мнѣнію этого спеціалиста, представляетъ собою A crocephalus 
p a lu s tr is . Теперь, когда этотъ экземпляръ находится опять 
у меня подъ руками, я принужденъ его опредѣленіе, уже 
опубликованное мною (24), считать ошибочнымъ. Всѣ при
знаки этой птички говорятъ за то, что это экземпляръ к а 
м ы ш е в к и  с а д о в о й  (A crocephalus dum etorum  B ly th .), гнѣз
дящейся, по словамъ проф. М. А. Мензбиръ, между прочимъ, 
въ Западной Сибири и на Алтаѣ. И такъ, нахожденіе Ac
rocephalus p a lu s tris  въ предѣлахъ нашей губерніи, да пожа
луй и въ Западной Сибири, откуда она упоминается д-ромъ 
Финшъ, нужно считать не подтвержденнымъ никакими поло
жительными доказательствами. К а м ы ш е в к а  т р о с т н и к о в а я  
(A crocephalus streperus V ieill.), послѣдняя изъ разсматри
ваемаго рода, найдена на Алтаѣ. Lusciniola indica Je rd . по
лучена гг. H om eyer и Тапсгё съ Алтая, гдѣ гнѣздится. 
М а л и н о в к а  л ѣ с н а я  (H ypolais philom ela L .), невидимому, 
очень рѣдко встрѣчается въ Сибири. Въ музеѣ, однако, имѣет
ся одинъ экземпляръ, застрѣленный проф. Н . Ф. Кащен-
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ко въ 1890 г., вблизи Томска. Зато б о р м т п у ш к а  (H ypolais 
ca lig a ta  L ich t.) очень обыкновенная гнѣздящаяся птичка на
шей губерніи, найденная какъ на Алтаѣ, такъ и въ окрест
ностяхъ Томска.

Пѣночки, къ которымъ мы теперь имѣемъ перейти, въ до
вольно большомъ числѣ видовъ встрѣчаются въ предѣлахъ 
нашей губерніи. П ѣ н о ч к а  т а л о в к а  (Phylloscopus borealis 
B ias.) была добыта мною въ концѣ мая 1894 года около 
Томска; п ѣ н о ч к а  з е л е н а я  (Phylloscopus viridanus B ly th .), 
найденная на Алтаѣ, только разъ попалась мнѣ въ окрестно
стяхъ Томска 19 мая 1895 года. Замѣняющій ее въ Восточ
ной Сибири и Туркестанѣ близкій видъ Phylloscopus plum - 
beitarsus Sw inh., найденъ мною на Алтаѣ въ долинѣ Чолыш- 
мана. П ѣ н о ч к а  в е с н и ч к а ,  широко распространенная въ Ев
ропѣ, образуетъ въ Сибири болѣе блѣдный подвидъ (P hyllos
copus trochilus sep ten trional is Brehm ) (19) и въ большомъ 
количествѣ встрѣчается въ окрестностяхъ Томска, но отсут
ствуетъ на Алтаѣ. Наиболѣе характерная для нашего края 
изъ вѣночекъ несомнѣнно п ѣ н о ч к а  с и б и р с к а я  (Phylloscopus 
tris tis  B ly th .), встрѣчающаяся, повидимому, на всемъ про
странствѣ нашей губерніи. Такъ какъ мѣста зимовья нашей 
сибирской пѣночки въ Индіи и Белуджистанѣ служатъ въ 
то-же время п мѣстомъ зимовокъ близкаго къ нашему, кав
казскаго вида (Phylloscopus sindianus Brooks), то но сло
вамъ академика Ѳ. Д . Плеске „весьма неудивительно, что 
отдѣльныя особи залетаютъ въ сообществѣ съ родственною 
формою за предѣлы своей нормальной области распространенія" 
(9). Только такимъ образомъ можно объяснить нахожденіе 
мною 10 іюня 1896 года въ окрестностяхъ Томска одного 
самчика зтого вида, который кромѣ Кавказа и Персіи най
денъ спородпчески гнѣздящимся и въ Туркестанѣ.

Широкимъ распространеніемъ на Алтаѣ изъ пѣночекъ 
пользуется Phylloscopus hum ei Brooks, центрально-азіатская
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форма, зимующая въ Индіи и не найденная въ низменной 
части нашей губерніи. Зато послѣдняя изъ томскихъ цѣпо
чекъ, з а р н и ч к а  (Phylloscopus superciliosus G m el.), болѣе 
распространена въ нашемъ краѣ; какъ гнѣздящаяся птичка, 
она часто наблюдалась на Алтаѣ; вѣроятно, пролетомъ изъ 
болѣе сѣверныхъ мѣстъ гнѣздовья она бываетъ и около 
Томска, такъ какъ неизвѣстна пока, какъ гнѣздящаяся въ 
окрестностяхъ нашего города. Случайно залетные экземпляры 
этого характернаго для Сибири вида часто наблюдались въ 
разныхъ мѣстахъ Западной Европы.

Славки не въ особенно большомъ числѣ видовъ встрѣча
ются въ нашей губерніи. Изъ нихъ с л а в к а  я с т р е б и н а я  
(Sylvia n isoria B echst.), самая большая между ними, найде
на широко распространенной на Алтаѣ. Встрѣчается ли она 
и въ другихъ частяхъ нашей губерніи, пока неизвѣстно. Какъ 
около Томска, такъ и на Алтаѣ, найдена с л а в к а  с и р а я  
(Sylvia cinerea fnscipilea Sew), въ болѣе темной, отличной 
отъ западной, формѣ. Что касается с л а в к и  с а д о в о й  (Sylvia 
hortensis  B echst.), столь распространенной въ Европѣ, то 
свѣдѣній о нахожденіи ея въ предѣлахъ нашей губерніи по
ка не имѣется, между тѣмъ какъ извѣстно, что она найдена 
около Красноярска и Омска. Эти данныя заставляютъ упо
мянуть этотъ видъ, какъ, вѣроятно, изрѣдка встрѣчающійся 
и въ нашемъ обширномъ краю. Что касается с л а в к и - з а в и 
р у ш к и  (Sylvia curruca L .), то она встрѣчается около Том
ска, насколько мнѣ извѣстно, въ западной формѣ. Изъ дру
гихъ мѣстностей нашей губерніи приводятся и экземпляры 
восточной формы (Sylvia curruca affinis B ly th .).

С о л о в е й  (E rith acus philom ela Bechst.) широко распростра
ненъ въ средней части нашей губерніи. Насколько къ сѣве
ру и югу простирается область его распространенія, неизвѣ
стно; на Алтаѣ, по словамъ гг. Ношеуег и Тапсгё (7), встрѣ
чается только п е р с и д с к і й  с о л о в е й  (E rithacus hafizi Sev.).
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В а р а к у ш к а  (Cyanecula coerulecula P a ll.)  является очень 
распространеннымъ въ нашей губерніи видомъ. Какъ около 
Томска, тамъ и на Алтаѣ, мнѣ неоднократно приходилось 
наблюдать эту милую птичку съ „металлически-кобальтово-го- 
лубымъ" (Мензбиръ) горломъ, посреди котораго выступаетъ 
рыжее пятно. Около Томска эта птичка населяетъ, главнымъ 
образомъ, тальниковыя заросли по берегамъ рѣкъ, ручейковъ 
и озеръ, между тѣмъ какъ на Алтаѣ мнѣ приходилось наб
людать ее на горныхъ хребтахъ, возвышающихся надъ пре
дѣломъ лѣсной растительности, въ заросляхъ низкорослой 
березы (B etu la  папа), въ большинствѣ случаевъ почти не
посредственно около снѣга.

С о л о в е й  к р а с н о ш е й к а  (Calliope kam tschatkensis Gm el.) 
былъ добытъ мною только разъ въ одномъ экземплярѣ-сам- 
цѣ 7 сентября 1895 года въ окрестностяхъ Томска. Второй 
экземпляръ изъ нашей губерніи, хранящійся въ зоологичес
комъ музеѣ Томскаго университета, добытъ однимъ изъ вос
питанниковъ Томской гимназіи (Л .) на Алтаѣ. Г .  И .  Р а д 
д е  (4), проѣздомъ въ Восточную Сибирь, слышалъ въ окрест
ностяхъ Томска пѣніе этого соловья, область распространенія 
котораго обнимаетъ лѣсную область Сибири отъ Урала до Кам
чатки. Самецъ нашей птички чрезвычайно красивъ, такъ 
какъ горло и зобъ у него заняты „металлически блестящимъ 
киноварно-краснымъ" (Мензбиръ) полемъ, чѣмъ онъ отличает
ся отъ всѣхъ прочихъ пернатыхъ нашего края.

Другая, также чрезвычайно характерная для лѣсной обла
сти Сибири птичка, г л а в к а  с и в о х в о с т а я  (Nem ura cyanura 
P a ll.)  добыта, насколько мнѣ извѣстно, въ Томскѣ только 
два раза, 6 и 20 апрѣля 1896 года въ самомъ городѣ. 
Оба экземпляра были пріобрѣтены мною (самецъ и самка). 
Самецъ этого вида, найденнаго и на Алтаѣ, отличается го
лубоватой окраской верхней стороны, которая становится бо-
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лѣе яркой въ надхвостьѣ; у самки голубыми остаются толь
ко надхвостье и хвостъ.

Г о р и х в о с т к а  (R u tic illa  phoenicura L .)— очень обыкновен
ный у насъ видъ, гнѣздящійся и вблизи человѣческаго жилья, 
достигающій въ нашей губерніи восточнаго предѣла своего 
распространенія. Что касается другихъ видовъ горихвостокъ, 
то, кромѣ упомянутаго, пользующагося широкимъ распростра
неніемъ на протяженіи европейско-азіатскаго материка, въ 
южныхъ частяхъ нашей губерніи найдены центрально-азіат
скія формы, г о р и х в о с т к а  к р а с н о б р ю х а я  (R u tic illa  erythro- 
g as tra  severzovi) и г о р и х в о с т к а - к р а с н о с п и н к а  (R u tic illa  ery- 
th ron o ta  Eversm .).

H om eyer и Tancre приводятъ еще одинъ видъ горихво
стокъ (R u tic illa  sem irufa E hrb.), добытый ихъ коллекторами 
на Алтаѣ.

Изъ чекановъ-мухоловокъ широкимъ распространеніемъ въ 
нашей губерніи, какъ на Алтаѣ, такъ и въ болѣе сѣвер
ныхъ частяхъ, пользуется ч е к а н ъ  ч е р н о г о л о в ы й  (P ra tinco la  
m aura P a ll.) , характерная азіатская форма. Что касается 
ч е к а н а  л у г о в о г о  (P ra tin co la  ru b e tra  L .), то восточный пре
дѣлъ его распространенія находится въ западныхъ частяхъ 
Западной Сибири, но гдѣ именно— недостаточно выяснено. 
Нѣкоторыми авторами, какъ между прочимъ гг. Hom eyer и 
T ancre, этотъ чеканчикъ приводится. Ч е к а н ъ - к а м е н к а  (Sa- 
xicola oenanthe L .), широко распространенный не только въ 
Европейской Россіи, но и на всемъ протяженіи Сибири отъ 
Урала до Тихаго океана, очень обыкновенная птичка какъ 
на Алтаѣ, такъ и въ окрестностяхъ Томска. Здѣсь за по
слѣднее время эта птичка, вообще избѣгающая лѣсистыхъ 
мѣстностей, съ проведеніемъ желѣзной дороги стала гораздо 
чаще встрѣчаться, чѣмъ это было нѣсколько лѣтъ тому на
задъ. Дѣло въ томъ, что проведеніе вѣтки, соединяющей 
Томскъ съ великимъ Сибирскимъ путемъ, создало въ окрест-
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ностяхъ нашего города мѣста, вполнѣ соотвѣтствующія тре
бованіямъ этой птички; появилось полотно дороги, по сторо
намъ котораго во многихъ мѣстахъ приготовлены запасы кам
ня и прочаго строительнаго матеріала, и, какъ слѣдствіе это
го, значительно увеличилось число чекановъ-каменокъ въ мѣс
тахъ, гдѣ ихъ раньше почти не приходилось наблюдать. На 
Алтаѣ, кромѣ упомянутаго вида, найдены: ч е к а н ъ — п л я е у н і  
(Saxicola isabellina Вдірр.), ч е к а н ъ  п у с т ы н н ы й  (Saxicola 
deserti Temm .) и ч е к а н ъ - п л ѣ ш и н к а  (Saxicola иіогіо E hrb.), 
по образу жизни и манерамъ почти не отличающіеся отъ 
чекана-каменки и также избѣгающіе лѣсистыхъ мѣстностей. 
Скалистая горная природа Алтая представляетъ для нихъ 
всѣ необходимыя условія существованія.

Что касается о л я п о к ъ ,  то ва Алтаѣ широко распростра
ненъ одинъ видъ (Cinclus c inclus leucogaster Воп.). Встрѣ
чаются ли оляпки и въ болѣе сѣверныхъ частяхъ нашей гу
берніи, пока не рѣшаюсь отрицать, хотя самому здѣсь не 
приходилось ихъ наблюдать. Открытымъ остается и вопросъ, 
не заходятъ-ли и другія формы оляпокъ, какъ наир. Cinclus 
cinclus cashm iriensis G ould., въ предѣлы нашей губерніи.

Съ завирушками я до сихъ поръ лично незнакомъ и ог
раничусь поэтому лишь указаніями литературными. Три вида 
ихъ, невидимому, встрѣчаются на Алтаѣ. Изъ нихъ одинъ, 
з а в а р у ш к а  а л т а й с к а я  (A ccentor a ltaicus B rand t.), неви
димому, характерная для этой горной страны птичка, между 
тѣмъ какъ з а в а р у ш к а  ч е р н о г о р л а я  (Accentor a trigu laris  
B rand t.) принадлежитъ центральной Азіи, а в о с т о ч н о - с а б а р -  
с к а я  з а в а р у ш к а  (A ccentor m ontanellus P a ll.)  находитъ въ 
предѣлахъ нашей губерніи, вѣроятно, западную границу 
распространенія, хотя залетные экземпляры этого вида часто 
наблюдались и въ Европѣ.

Между дроздами, которыми наша губернія довольно богата, 
каменные дрозды принадлежатъ лишь Алтаю. Одинъ только
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видъ, к а м е н н ы й  д р о з д ъ  п е с т р ы й  (M onticola saxatilis  L .) 
извѣстенъ пока изъ этой горной страны. Своимъ образомъ 
жизни, среди каменистыхъ розсыпей, избѣгая деревьевъ, этотъ 
видъ рѣзко отличается отъ ирочихъ дроздовъ, а скорѣе на
поминаетъ чекана, за. котораго я и принялъ сперва экзем
пляръ, убитый мною на Алтаѣ.

Между настоящими дроздами особенное вниманіе обращаетъ 
на себя д р о з д ъ  ч е р н о з о б ы й  (T urdus a tr ig n la ris  Tem m .), 
какъ характерный сибирскій видъ, нѣсколько разъ находи
мый мною въ окрестностяхъ Томска, но особенно часто встрѣ
чающійся па Алтаѣ. Что касается б о л ь ш о ю  д р о з д а  или 
д е р я б ы  (T urdus viscivorus hodgsoni Н ош .), то онъ гнѣздя
щаяся птица на Алтаѣ. Въ окрестностяхъ Томска мнѣ при
шлось только разъ наблюдать стайку этихъ дроздовъ 16 ав
густа 1894 года. . Г р о з д ь  п ѣ в ч і й  (T urdus m usicus L .) очень 
распространенная во всемъ краю, за исключеніемъ, можетъ 
быть, самыхъ сѣверныхъ частей нашей губерніи, птица, но 
числу особей однако значительно уступающая д р о з д  у - р я б и н 
н и к у  (T urdus p ila ris  L .), самому обыкновенному изъ нашихъ 
дроздовъ, живущему иногда большими колоніями. Д } ю з д и -  
б ѣ л о б р о в и к а  (T urdus iliacus L .) весною 1894 года я нѣ
сколько разъ убивалъ въ окрестностяхъ Томска; въ литера
турѣ есть указаніе на нахожденіе этого вида на Алтаѣ. Во
обще, этотъ дроздъ, невидимому, только въ небольшомъ ко
личествѣ водится въ Сибири, гдѣ встрѣчается несомнѣнно 
рѣже, чѣмъ въ Европейской Россіи. Самымъ интереснымъ по 
своему географическому распространенію изъ дроздовъ являет
ся, несомнѣнно, д р о з д ъ  п е с т р ы й  (Turdus varius P a ll.) , ко
торый долгое время считался лишь восточно-азіатскою формою, 
пока позднѣйшія наблюденія не обнаружили его присутствія 
даже въ Европѣ; по крайней мѣрѣ, проф. Мензбиръ имѣетъ 
очень вѣскія данныя, позволяющія ему предположить, что 
этотъ великолѣпный дроздъ, величиною даже нѣсколько пре-
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восходящій дерябу, вѣроятно гнѣздящаяся птица Уральскаго 
хребта. Что касается нашей губерніи, то эта птица несом
нѣнно гнѣздится на Алтаѣ, но, можетъ быть, живетъ лѣтомъ 
и въ болѣе сѣверныхъ частяхъ. Около Томска добыто до 
сихъ поръ два экземпляра этой красивой птицы осенью 1895 
года, изъ которыхъ одинъ убитъ 4 сентября, а  времени, 
когда былъ убитъ другой, мнѣ, къ сожалѣнію, не удалось 
узнать.

Лазуны (Scausores).

Кромѣ обыкновенной, всѣмъ извѣстной и повсемѣстно въ 
нашей губерніи распространенной к у к у ш к и  (Cuculus cauorus 
indieus Cab.), не отличимой отъ европейскаго вида по голо
су, но считаемой нѣкоторыми орнитологами за особый подвидъ, 
вслѣдствіе незначительныхъ цвѣтовыхъ разницъ, широко 
распространенъ еще другой видъ, который однако пользует
ся гораздо меньшей извѣстностью, это—к у к у ш к и  м а л а я  
(Cuculus interm edins V ahl.), называемая здѣсь въ окрест
ностяхъ Томска м у х о ю ,  вслѣдствіе ея болѣе глухого кри
ка. Какъ около Томска, такъ и на Алтаѣ, эта кукушка 
наблюдалась мною, но, къ сожалѣнію, вслѣдствіе ея робко- 
сти и очень скрытаго образа жизни, чѣмъ она отличается 
отъ обыкновенной, мнѣ не удалось еще добыть этого вида 
во взросломъ экземплярѣ. Если проф. М. А. Мензбиръ въ 
„Птицахъ Россіи" говоритъ, что „эта кукушка ио образу 
жизни не отличается отъ обыкновенной", то это положитель
но не совсѣмъ вѣрно. Въ окрестностяхъ Томска и на Алтаѣ 
мнѣ приходилось всегда слышать крикъ этой птицы съ хвой
ныхъ деревьевъ, и въ чащѣ хвойнаго лѣса она и водится 
главнымъ образомъ, между тѣмъ какъ первая кукушка пред
почитаетъ лиственные лѣса и избѣгаетъ глухой хвойной тайги.

В е р т и г о л о в к а  или в е р т и ш е й к а  ( ly n x  to rq n illa  L .) до
вольно распространенный въ окрестностяхъ Томска, гнѣздя-
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іційся въ дуплахъ, впдъ. Лѣтомъ 1S97 года мнѣ пришлось 
убѣдиться въ присутствіи этого интереснаго вида и на Ал
таѣ, около Черги. Родители, застигнутые на яйцахъ во вре
мя высиживанія, ведутъ себя крайне оригинально. Птица, 
ири приближеніи человѣка, не покидаетъ гнѣзда, а совершен
но крѣпко продолжаетъ сидѣть на яйцахъ и на только что 
вылупившихся птенцахъ. При этомъ она, благодаря замѣча
тельной поворотливости шеи. поворачиваетъ безпрестанно го
лову то въ одну, то въ другую сторону и издаетъ особен
ные шипящіе звуки. У проф. Мензбира я нахожу, что эти 
своеобразные звуки издаются птенцами. Въ Тверской губер
ніи мнѣ приходилось нѣсколько разъ наблюдать выводящихъ 
самокъ и слышать шипящіе звуки отъ птицы, сидѣвшей на 
яйцахъ. Вертиголовка всѣми этими своеобразными свойства
ми напоминаетъ собою змѣю и, можетъ быть, ей и удается 
этимъ отогнать приближающагося къ ея гнѣзду врага, человѣ
ка пли животное. Сходство со змѣею увеличивается, можетъ 
быть, и тѣмъ, что верхняя сторона имѣетъ темную, болѣе 
или менѣе рѣзко очерченную, продольную полосу. Это послѣд
нее свойство имѣетъ значеніе, конечно, только въ такихъ 
случаяхъ, когда гнѣздо помѣщается не глубоко въ дуплѣ, а 
болѣе или менѣе открыто. И простой народъ подмѣтилъ осо
бенности этой птички и въ окрестностяхъ Твери называетъ 
вертиголовку „змѣйкою*.

Перейдемъ теперь къ настоящимъ дятламъ. Самый большой 
изъ нихъ, ч е р н ы й  д я т е л ъ  или ж е л н а  (Dryocopus m artins 
L .), въ Европейской Россіи мѣстами водится въ значительно 
меньшемъ количествѣ, чѣмъ прежде, вслѣдствіе истребленія 
лѣсовъ. Въ Сибпри-же желна встрѣчается еще въ большомъ 
количествѣ во всей лѣсной полосѣ отъ Урала до Японіи. На 
Алтаѣ это также весьма обыкновенная, повидимому, птица. 
Мнѣ приходилось ее наблюдать, какъ на Стаѣ, высшей изъ 
окружающихъ с. Чергу горъ, такъ и въ болѣе центральныхъ
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частяхъ этой величественной горной страны, наир, въ доли
нѣ Чолышмана, недалеко отъ Телецкаго озера, гдѣ свѣтлый 
и сухой сосновый боръ, повидимому, служитъ мѣстомъ гнѣз
довья, по крайней мѣрѣ, одной пары. Величиною нѣсколько 
уступающій предъидущему, д я т е л ъ  с ѣ д о г о л о в ы й  (P icus canns 
L .), неправильно называемый у насъ иногда зеленымъ, такъ 
какъ это названіе принадлежитъ другому виду, не найденно
му пока въ предѣлахъ нашей губерніи (P icus v irid is L .), 
найденъ также на всемъ протяженіи Сибири, но предпочи
таетъ лиственные лѣса. Т акъ, около Томска мнѣ приходилось 
наблюдать его лишь въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ хвойнаго лѣса, 
между тѣмъ какъ на А лтаѣ я встрѣтилъ этоть видъ въ смѣ
шанномъ лѣсу. Впрочемъ, въ зоологическомъ музеѣ имѣется 
чучело сѣдоголоваго дятла, застрѣленнаго проф. Н. Ф. К а
щенко въ 1890 г. вблизи Томска, на лѣвомъ берегу рѣки 
Киргизки, тоже въ смѣшанномъ лѣсу. К акъ предъндущій, 
такъ и б ѣ л о с И н н н ы й  д я т е л ъ  (D endropieus leuconotus cirris 
P a ll.) , житель, главнымъ образомъ, лиственныхъ лѣсовъ. Дру- 
гіе-же пестрые дятлы, которыхъ въ нашей губерніи, кромѣ 
только-что упомянутаго, имѣется два вида: б о л ь ш о й  (Dendro- 
p icus m ajor cissa P a ll.)  и м а л ы й  (D endropieus m inor pipra 
P a ll.) , не избѣгаютъ хвойныхъ лѣсовъ. Сибирскіе пестрые дят
лы замѣчательны тѣмъ, что они отличаются отъ западно-ев
ропейскихъ чисто бѣлой окраской нижней стороны вмѣсто гли
нисто-бѣлой и бблыпимъ развитіемъ бѣлаго цвѣта въ разныхъ 
частяхъ оперенія, такъ что служатъ прекрасными примѣрами 
вліянія континентальности на измѣненіе окраски оперенія. 
То въ хвойныхъ, то въ березовыхъ лѣсахъ у насъ, наконецъ, 
водится послѣдній изъ дятловъ нашей области, отличающійся 
отъ всѣхъ прочихъ тѣмъ, что у него вмѣсто 4 цальцевъ на 
ногахъ находится только три. и названный на этомъ основа
ніи т р е х п а л ы м ъ  (Picoides tridacty lus crissoleucos Вонар.). 
Сибирскія особи этого вида также отличаются преобладаніемъ
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бѣлаго цвѣта, въ сравненіи съ западно-европейскими, и выдѣ
лены поэтому йодъ особымъ, выше приведеннымъ названіемъ.

К а м е н н ы й  в о р о б е й  или з и м о р о д о к ъ  (Alcedo ispida ben- 
galeusis  G inel.), широко распространенный въ нашей губер
ніи и пользующійся большою популярностью среди всего на
селенія, вполнѣ заслуживаетъ быть особенно отмѣненнымъ, 
какъ одна изъ наиболѣе красивыхъ, но окраскѣ не уступаю
щихъ тропическимъ видамъ, птицъ. Наши сибирскія особи 
нѣсколько меньше западно-европейскихъ и, на основаніи это
го и кое-какихъ другихъ признаковъ, приближаются болѣе 
къ зимородкамъ Индіи, чѣмъ Европы. Онъ питается исклю
чительно мелкими рыбками, изъ косточекъ которыхъ состоитъ 
и плотная выстилка гнѣзда, помѣщающагося въ концѣ вы
копанной имъ на берегу рѣки норы, и хотя этимъ и при
чиняетъ нѣкоторый убытокъ человѣку, но, благодаря своей 
красотѣ, во всякомъ случаѣ долженъ быть охраняемъ. Въ 
западной Европѣ, гдѣ зимородокъ нѣкоторое время принад
лежалъ къ числу опальныхъ, въ послѣднее время въ нѣко
торыхъ государствахъ жизнь этого красавца охраняется за
кономъ.

И въ самомъ дѣлѣ, неужели истреблять животное за то 
лишь, что оно питается тѣмъ, чѣмъ питается и человѣкъ? 
Неужели человѣкъ имѣетъ право осудить на смертную казнь 
и поголовное истребленіе красивое, изящное существо, при 
видѣ котораго всѣ приходятъ въ восторгъ, за то только, что 
и оно нуждается въ пищѣ, которую употребляетъ человѣкъ; 
какъ будто человѣкъ, царь природы, употребляющій въ пи
щу всевозможные продукты животнаго и растительнаго міра, 
не можетъ подѣлиться пищей съ маленькой птичкой?

С и з о в о р о н к а  (Coracias g a rru la  L .), яркостью оперенія не 
уступающая также тропическимъ птицамъ, встрѣчается лишь 
на югозападѣ нашей губерніи. Весьма желательно было-бы 
выяснить предѣлы распространенія этой блестящей, живой,
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питающейся исключительно насѣкомыми и потому полезной 
птицы въ нашемъ краю.

Еще одинъ изъ ярко окрашенныхъ представителей тропи
ческихъ птицъ встрѣчается въ Бійскомъ и Барнаульскомъ 
округахъ, это щ у р к а  з о л о т и с т а я  (Merops ap iaster L .), про 
которую npoiji. Мензбиръ говоритъ, что „она по изяществу 
и красотѣ оперенія должна занимать одно изъ первыхъ мѣстъ 
въ нашей фаунѣ". Къ сожалѣнію, эта птица, хотя и питаю
щаяся исключительно насѣкомыми, должна считаться вредною, 
такъ какъ любимой пищей ея служатъ пчелы. Вредъ, при
носимый ею, увеличивается еще тѣмъ, что щурка не гнѣз
дится отдѣльными парочками, а въ большинствѣ случаевъ 
колоніями, довольно многочисленными, и поэтому пасѣчникъ, 
вблизи котораго поселятся щурки, вѣроятно, въ скоромъ вре
мени приступитъ къ истребленію ихъ, имѣя на то, конечно, 
полное право, такъ какъ извѣстно, что пчеловодство въ нѣ
которыхъ мѣстностяхъ не могло развиться вслѣдствіе опусто
шеній, произведенныхъ этими птицами (Астраханская губ.).

К о з о д о й  или п о л у н о ч н и к ъ  (Caprim ulffus europaeus L.) 
водится въ большомъ числѣ въ лѣсахъ нашей губерніи, какъ 
наир, въ окрестностяхъ Томска. Это ночная птица, безшумно 
охотящаяся съ широко разинутымъ ртомъ за разными насѣ
комыми, бабочками и жуками, и этимъ приносящая человѣку 
несомнѣнно пользу.

Изъ стрижей въ нашей губерніи встрѣчаются два, можетъ 
быть, и три вида. С т р и ж ъ  ч е р н ы й  (Cypselus apus L.) ра
спространенъ въ болѣе южныхъ частяхъ, такъ какъ въ Том
скѣ и его окрестностяхъ наблюдался лишь нѣсколько разъ.

Около Черги, какъ и въ другихъ мѣстахъ сѣверной части 
Алтая, этотъ видъ, повидимому, гпѣздптся. Въ Са.таирѣ 
знаменитымъ Альфредомъ Брэмъ былъ добытъ экземпляръ 
стрижа (Cypselus pacificus L ath .), отличающагося отъ пер
ваго бѣлымъ надхвостьемъ. Гг. Фпншъ и Брэмъ наблюдали
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этотъ видъ, широко распространенный въ центральной и во
сточной Азіи, въ западныхъ предгорьяхъ Алтая. Мнѣ самому 
удалось видѣть этого стрижа только около долины Чолыш- 
мана, но птицы носились такъ высоко надо мною и моими 
спутниками, что несмотря на всѣ наши старанія намъ не 
пришлось добыть этого характернаго азіатскаго вида.

У гд о д ъ  (U pupa  epops L .), красивая птица съ хохломъ, 
состоящимъ изъ двухъ вѣерообразныхъ половинъ, поднимаю
щихся надъ глазами, и придающимъ ему своеобразный видъ, 
широко распространенъ въ южной половинѣ нашей губерніи, 
на Алтаѣ, гдѣ называется русскими жителями „татарской 
курочкой", и въ Бійскомъ и Барнаульскомъ округахъ въ 
степной полосѣ и въ полосѣ островныхъ лѣсовъ, гдѣ вездѣ 
пользуется большою извѣстностью и называется „пѣтушкомъ". 
Что касается окрестностей Томска, то за послѣднее время и 
здѣсь наблюдалась нѣсколько разъ эта оригинальная птица. 
Такъ 15 мая 1894 г. въ окрестностяхъ Томска убитъ удодъ, 
хранящійся въ университетской коллекціи. Въ 1895 году 
былъ убитъ второй экземпляръ около Томска, въ 1896 году 
третій экземпляръ, 2 мая, профессоромъ Э. А. Леманъ также 
близъ Томска и, наконецъ, въ срединѣ іюля того-же года 
нроф. Ф. К. Крюгеръ наблюдалъ здѣсь цѣлый, повидимому, 
выводокъ удодовъ, состоявшій изъ 5 — 6 штукъ. Разницы въ 
окраскѣ оперенія сибирскихъ удодовъ отъ европейскихъ пока 
не замѣчено.

Хищныя (R aptores).

С к о п а  р ѣ ч н а я  (Pandion haliaetos L .), область распро
страненія которой обнимаетъ почти всѣ части свѣта, въ пре
дѣлахъ нашей губерніи встрѣчается довольно часто, какъ 
гнѣздящаяся птица, питающаяся рыбою и потому вредная. 
Изъ мелкихъ хищниковъ безусловно принадлежатъ къ са
мымъ полезнымъ человѣку пустельги, такъ какъ онѣ унич-
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тожаютъ массу вредныхъ насѣкомыхъ. Ить нихъ въ нашей 
губерніи широко распространены два вида, п у с т е л ь г а  о б ы к 
н о в е н н а я  или т р я с у ч к а  (F a lco  tirm unculus L.)> встрѣчае
мая, главнымъ образомъ, во всей лѣсной части губерніи и на 
Алтаѣ, между тѣмъ какъ въ стенной полосѣ и отчасти на 
Алтаѣ, найдена въ большомъ количествѣ и п у с т е л ь г а  с т е п 
н а я  (Falco cenchris N aum .). К о б ч и к ъ  (Falco  vespertinus L .), 
такъ же какъ и предыдущіе два вида, полезнѣйшая для 
человѣка птица, въ предѣлахъ нашей губерніи достигаетъ 
своей восточной границы; въ восточной Сибири онъ замѣненъ 
другимъ видомъ (Falco  aiuurensis R adde), отличающимся 
чисто бѣлыми подмышечными перьями отъ западной формы. 
Въ окрестностяхъ Томска кобчикъ рѣдкая гнѣздящаяся птица, 
между тѣмъ какъ въ болѣе южныхъ и западныхъ округахъ 
онъ становится весьма обыкновеннымъ. Д е р б н и к ъ  (Falco ае- 
salon L) не особенно распространенъ въ нашей губерніи. 
Мнѣ за время моихъ наблюденій почему-то не попадался. Въ 
университетской коллекціи имѣется экземпляръ, убитый въ 
окрестностяхъ Томска. Въ отличіе отъ пустельги и кобчика, 
этотъ небольшой соколъ лишь изрѣдка питается насѣкомыми, 
а главную его пищу составляютъ мелкія птицы. Хотя и ма
ленькій, но обладающій силою и ловкостью, этотъ хиіцникъ 
нападаетъ иногда и на голубей. Ч е г л о к ъ  (Falco  subbuteo L.) 
болѣе или менѣе распространенъ во всей Сибири, не заходя 
однако далеко на сѣверъ. И въ окрестностяхъ Томска это 
гнѣздящаяся птица. Мнѣ пришлось разъ убить здѣсь самку 
съ яйцомъ, готовымъ къ сносу. Этотъ соколъ одинъ изъ са
мыхъ кровожадныхъ хищниковъ средней величины и его слѣ- 
довало-бы преслѣдовать, еслибы за него не принимали иногда 
такихъ полезныхъ хищниковъ, какъ нанр. пустельга. Если 
жо преслѣдующимъ чеглоковъ охотникомъ будетъ убито, 
вмѣсто чеглока, хотя бы только нѣсколько пустельгъ или 
кобчиковъ, то такое преслѣдованіе хищниковъ окажетъ че-
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ловѣку несомнѣнный предъ. Коатому мнѣ нижется, что ис
требленіе вредныхъ птицъ вообще слѣдуетъ дозволить лишь 
лицамъ, умѣющимъ безошибочно отличать вредныхъ отъ по
лезныхъ. Что касается с а п с а н а  (F a lc o  p eregrinus L .) и 
с а п с а н а  б ш о щ е к а ю  (F alco  p ereg rin us leucogenys B rehm .), 
то область распространенія какъ того, такъ и другого захва
тываетъ нашу губернію. Ни съ однимъ изъ нихъ мнѣ не 
пришлось встрѣтиться и я привожу ихъ лишь на основаніи 
литературныхъ указаній. Область распространенія второго 
болѣе южная и указываютъ Алтай, какъ восточный предѣлъ. 
Сапсаны несомненно вредные хищники, такъ какъ питаются 
почти исключительно птицами.

Въ полосѣ островныхъ лѣсовъ и въ степи въ нашей гу
берніи, какъ и въ остальной западной Сибири, очень распро
страненъ к р е ч е т ъ - б а л о б а н ъ  (H ierofalco sak er Ош.), питаю
щійся не только птицами, но и звѣрками. И с л а н д с к і й  же 
к р е ч е т ъ  (H ierofalco islandicus B liss.), вѣроятно, посѣщаетъ 
нашу губернію лишь на пролетѣ, преслѣдуя отлетающую во
дяную птицу. К о р ш у н ъ  ч е р н о у х і й  (M ilvus n ielanotis Тепли.) 
очень обыкновенный хищникъ въ нашей губерніи. Неодно
кратно мнѣ приходилось находить въ окрестностяхъ Томска 
его гнѣзда. Область его распространенія обнимаетъ Сибирь 
до Тихаго океана; въ Европейской Россіи онъ замѣненъ дру
гимъ видомъ.

О р л а н ъ - б п> . г о х ѳ о с т ъ  (H aliaetos albicilla  B liss.) на Оби 
и другихъ рѣкахъ нашей губерніи довольно часто встрѣчаю
щаяся, гнѣздящаяся (1 5 ) птица. Въ болѣе южныхъ частяхъ 
нашего края, на Алтаѣ и въ прилегающихъ мѣстностяхъ, 
невидимому, чаще встрѣчается д о л г о х в о с т ъ  (H aliaetos leu- 
coryphus P a ll.) . Въ противоположность первому, долгохвостъ 
питается охотно рыбою, между тѣмъ какъ пищу бѣлохвоста 
составляетъ, кромѣ разныхъ птицъ (гусей, тетеревей, утокъ), 
и падаль. Что касается настоящихъ орловъ, то въ качествѣ



42. Г. Э. І О Г Л Н З Е Н Ъ .

гнѣздящагося въ нашей губерніи извѣстенъ х а л з а н ъ  (A quila 
chrysaetos L ) ,  принадлежащій лѣсной области не одной 
только Сибири, отъ Урала до береговъ Тихаго океана, но и 
сѣверной лѣсной части Европы. Въ зоологическомъ музеѣ 
здѣшняго университета хранится прекрасный экземпляръ хал- 
зана, убитый около Бійска. Б е р к у т ъ  (A quila nobilis P a ll.), 
вѣроятно, только залетающій въ предѣлы нашей губерніи 
орелъ, встрѣчающійся чаще въ болѣе южныхъ ея частяхъ, 
между тѣмъ какъ о р е л ъ  м о г и л ь н и к ъ  (A qu ila  beliaca Saw ) 
гнѣздится въ нашемъ краю. Вч. іюлѣ 1S 9 1 года ироф. Н. 
Ф. Кащенко застрѣлилъ нѣсколькихъ могильниковъ въ об
ласти большихъ Барабинскихъ озеръ (Чаны, Сартланъ). Н ѣ
которые экземпляры были молодые того-же года. Что касает
ся с т е п н о г о  о р л а  (A quila o r ie n ta ls  Cab.), предпочитающаго 
безлѣсную степь, то о гнѣздовали этого вида въ предѣлахъ 
нашей губерніи мнѣ ничего пока неизвѣстно. Наконецъ, п о 
д о р л и к ъ  б о л ь ш о й  (A quila c langa  P a ll.)  встрѣчается кромѣ 
Барабы, откуда его привезъ въ 1891 г. проф. Кащенко, вѣ
роятно также, въ южныхъ частяхъ Томской губерніи, въ 
качествѣ гнѣздящейся птицы, на Алтаѣ. О р л а  з м і ь е я д а  
(CircaBtos gallicus G m el.) привожу лишь на основаніи за
мѣтки проф. Мензбира, что онъ „гнѣздится въ лѣсахъ юго- 
западной Сибири къ сѣверу до 52° с. ш .“ .

Что касается канюковъ мохноногихъ или зимняковъ (А г- 
chibuteo), то но свидѣтельству проф. Мензбира гнѣздовая об
ласть европейскаго вида занимаетъ въ Сибири полосу тундры 
„до нижней (Аби на востокѣ; восточнѣе въ Сибири мѣсто 
„обыкновеннаго мохноногаго канюка занимаетъ близкій" си
бирскій видъ. Оба вида съ наступленіемъ осени покидаютъ 
тундру и откочевываютъ болѣе или менѣе далеко на югъ. 
Наша губернія посѣщается какъ тѣмъ, такъ и другимъ; на 
то, что у насъ встрѣчается з и м н и к ъ  з а п а д н ы й  (A rchibuteo 
lagopus B illun .), указываетъ, кромѣ литературныхъ данныхъ
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(но всѣми авторами различаются обѣ формы), экземпляръ 
университетской коллекціи, убитый въ окрестностяхъ Томска. 
Что касается нахожденія к а н ю к а  м о х н о н о г а г о  с и б и р с к а г о  
(A rchibuteo pallidus Menzb.), то мнѣ самому не далѣе какъ 
28 сентября 1897 года посчастливилось убить первый пока 
экземпляръ въ окрестностяхъ нашего города, во время охоты 
на косачей съ чучелами, которыя, повидимому, и привлекли 
этого сѣвернаго гостя. То обстоятельство, что онъ летѣлъ на 
чучела, указываетъ, безъ сомнѣнія, что канюки нападаютъ 
иногда н на большихъ птицъ, какъ тетеревей. Сибирскій ка
нюкъ отличается отъ западнаго очень блѣдной, „бѣлесоватой", 
вмѣсто темной, окраской оперенія. Признакомъ сибирскаго 
зимняка служатъ, между прочимъ, „небольшія бурыя, ромби
ческія пятна" на бѣлыхъ кроющихъ перьяхъ хвоста, который 
на нижней сторонѣ почти не имѣетъ поперечныхъ полосъ, 
выраженныхъ у западнаго очень рѣзко. Изъ обыкновенныхъ 
канюковъ (Buteo) самымъ обычнымъ въ нашей губерніи, но 
устному сообщеніи» проф. Н. Ф. Кащенко, нужно считать 
к а н ю к а  р ы ж а г о  или с а р ы ч а  (Buteo vulpinus L ich t.). Д ѣй
ствительно, въ университетскомъ музеѣ имѣются какъ шкур
ки этой птицы, такъ и гнѣзда, добытыя профессоромъ въ 
окрестностяхъ г. Томска. Этотъ же видъ, хотя и подъ дру
гимъ, синонимнымъ, названіемъ (Buteo desertorum  Daud.) 
указывается для Алтая у Ношеуег и Тапсгё (7). Что ка
сается другихъ видовъ канюковъ, то к а н ю к а  к у р г а н н и к а  
(Buteo ferox G ntel.), кажется, слѣдуетъ причислить къ гнѣз
дящимся въ нашей губерніи птицамъ, хотя и въ болѣе юж
ныхъ округахъ.

Я с т р е б ъ  п е р е п е л я т н и к ъ  (A ccipiter liisus L.). область 
распространенія котораго обнимаетъ почти всю Сибирь, най
денъ въ окрестностяхъ Томска пока лишь въ одномъ экзем
плярѣ, добытомъ проф. Н. Ф. Кащенко въ началѣ августа 
1S95 года. Я с т р е б ъ - т е т е р е в я т н и к ъ  ( A stur palum barius LA
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встрѣчается, повидимому, чаще предыдущаго. Этотъ хищникъ 
раснростаненъ также по всему протяженію Сибири и заслу
живаетъ безпощаднаго истребленія.

Всѣ луни, встрѣчающіеся въ Европейской Россіи, найдены 
и въ нашей губерніи. Ихъ четыре вида. Л у н ь  л у ю в о й  (Circus 
cineraceus M ont.) встрѣчается лишь въ югозападныхъ ея ча
стяхъ, между тѣмъ какъ с т е п н о й  л у н ь  (Circus uiacrurus 
G m el.) очень обыкновенная гнѣздящаяся птица во всей стоп
ной полосѣ нашей губерніи. Мнѣ неоднократно приходилось 
его видѣть и убивать въ окрестностяхъ Бійска, на дорогѣ 
отъ этого города до расположеннаго въ предгорьяхъ Алтая 
села Алтайскаго. Сѣвернѣе онъ встрѣчается рѣже, въ полосѣ 
островныхъ лѣсовъ, и одинъ экземпляръ этого вида, какъ 
мнѣ передаютъ, былъ убитъ даже въ окрестностяхъ Томска. 
Область распространенія п о л е в о г о  л у н и  (Circus ryaneus В.) 
въ нашей губерніи гораздо обширнѣе. Этотъ видъ можно 
часто встрѣтить въ окрестностяхъ нашего города, въ особен
ности осенью; также и на Алтаѣ, на высотахъ, возвышающих
ся надъ предѣломъ лѣсной растительности, нѣсколько разъ 
въ моемъ присутствіи полевой лунь, появляясь неожиданно 
изъ-за скалъ, наводилъ страхъ на горныхъ коньковъ (Ап- 
tlnis sp in o le tta  L . ). Наконецъ, к а м ы ш е в ы н  или ( і о л о т н ы й  
л у н ь  (Circus aorujrinosiis L .), по литературнымъ даннымъ, 
находитъ восточный предѣлъ своего распространенія на Оби. 
Вт. коллекціи Томскаго университета имѣются экземпляры 
этого луня изъ Барабы; за время моего коллектироваиія здѣсь 
я получилъ лишь одинъ экземпляръ камышеваго луна (ти
пичнаго самца), убитаго 15 апрѣля 1S0B года въ окрестно
стяхъ Томска. Луней принято считать, за ихъ преслѣдованіе 
птичекъ и раззореніе гнѣздъ, вредными и потому подлежа
щими преслѣдованію. Но т а к ъ , какъ они всѣ истребляютъ 
массу мышей и другихъ вредныхъ грызуновъ, а также кор
мятся и насѣкомыми, то, можетъ быть, польза, приносимая
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ими, превышаетъ предъ и человѣку не слѣдовало бы ихъ 
преслѣдовать. Б о р о д а ч ъ  (G vpaetos harhatus В.), одинъ и;гь 
величайшихъ хищниковъ, чисто горная птица. Встрѣчается 
ли онъ еще и теперь на Алтаѣ, неизвѣстно; во всякомъ слу
чаѣ. пока на Алтаѣ еще водятся аргали и горные козлы, 
итогъ хищникъ, нерѣдко встрѣчаемый въ горахъ центральной 
Азіи, облетающій обширныя пространства, можетъ залетать и 
въ предѣлы нашей губерніи.

Ночныхъ хищниковъ или сонъ, изъ которыхъ только очень 
немногія охотятся и днемъ, въ нашей губерніи до сихъ норъ 
найдено 10 видовъ, принадлежащихъ, за исключеніемъ одно
го, прилетающаго къ намъ на зиму съ сѣвера, къ гнѣздя
щимся въ нашемъ краю. Самая маленькая изъ этихъ совъ, 
с ы ч ъ - в о р о б е й  (G laucidiuni passerimini L .), распространенным 
въ лѣсахъ Западной Сибири и нашей губерніи, не отличает
ся но окраскѣ опереніи отъ европейскаго. Въ Восточной же 
Сибири этотъ видъ образуетъ болѣе сѣрую породу, разсма
триваемую нѣкоторыми орнитологами какъ особый подвидъ. Са
мая большая между нашими совами, с и б и р с к і й  ф и л и н ъ  (ВиЪо 
m axim ns sibiricus Schl. e t Sus.), отличается какъ отъ ев
ропейскаго, такъ и отт. туркестанскаго болѣе блѣдною ок
раскою и болѣе густымъ опереніемъ. Эта форма, широко рас
пространенная въ лѣсной области Сибири, отъ Урала до Ти
хаго океана, въ окрестностяхъ Томска встрѣчается очень 
часто. Что касается с о в к и  (Scops giu Scop.), то сѣверной 
границей ея распространенія въ Сибири нроф. Мензбиръ ука
зываетъ 5Г)°— .*)()" с. ш. Въ коллекціи Томскаго университе
та. имѣется экземпляръ этой совы, убитой 8 августа 18У0 
года вт. окрестностяхъ нашего города. С о в а  я с т р е б и н а я  
(Surnia  n lu la  L .) встрѣчается въ большомъ количествѣ въ 
окрестностяхъ Томска и на Алтаѣ. Сибирскія особи этого 
вида, область распространенія котораго обнимаетъ сѣверъ Е в
ропы и Азіи, нѣсколько свѣтлѣе европейскихъ.
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Часто поиадалсн въ окрестностяхъ Томска и имѣетъ 
огромное распространеніе кругополярный м о х н о н т і й  с ы ч ъ  
(N yctala teiigm ahni Gmel.). Нерѣдко къ окрестностяхъ 
нашего города убивается и н е я с ы т ь  к а м е н н а я  (Syrniuni 
lapponicum  R etz .), свойственная сѣверной лѣсной зонѣ ста
раго свѣта. Гораздо чаще предыдущей встрѣчается у насъ 
н е я с ы т ь  д л и н н о х в о с т а я  (Syrnium  uralense P a ll.). Исклю
чительно только на зиму прилетаетъ кт. намъ с о в а  б ѣ л а я  
(Nyctea nivea I,.), но величинѣ немного только уступающая 
филину. Эта сова, въ качествѣ гнѣздящейся итицы, принад
лежитъ крайнему сѣверу нашего материка. Очень обыкновен
ны въ окрестностяхъ Томска, наконецъ, два вида ушастыхъ 
совъ, б о л о т н а я  с о в а  (Л si о accip itrinus P a ll.)  и л ѣ с н а я  с о в а  
(Asio otus L.). Совы, въ общемъ, крайне полезныя для че
ловѣка итицы и заслуживаютъ защиты и покровительства съ 
его стороны. Только самыя большія изъ нихъ, филинъ, оба 
вида неясытей и бѣлая сова, принадлежатъ къ хищникамъ, 
приносящимъ человѣку значительный вредъ, такъ какъ пищу 
ихъ составляютъ отчасти всевозможныя полезныя человѣку 
дикія птицы, отчасти же даже и домашнія. Но и эти пере
численные виды приносятъ человѣку пользу, уничтожая 
массу вредныхъ грызуновъ; къ сожалѣнію, польза, при
носимая этими крупными совами, не уравновѣшиваетъ причи
няемый ими вредъ и поэтому преслѣдованіе ихъ вполнѣ за
конно. Что же касается всѣхъ прочихъ совъ нашей губерніи, 
то онѣ рѣшительно полезнѣйшія птицы, уничтожающія массу 
мышей и полевокъ. Только невѣжественные и суевѣрные лю
ди могутъ преслѣдовать этихъ полезныхъ совъ.

Гагаровыя (Pygopodes).

Въ нашей губерніи встрѣчаются слѣдующіе четыре вида 
поганокъ: п о і а н к а  б о л ь ш а я  (Podieeps cristatus L.), рас
пространенная болѣе въ ея южныхъ частяхъ, вмѣстѣ съ
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с ѣ р о щ е к о й  (Podiceps griseigena Bodd.). Наиболѣе распро
странена между гагарами п о г а н к а  р о г а т а я  (Podiceps auri- 
tu s L .), въ большомъ количествѣ гнѣздящаяся въ предѣлахъ 
нашей губерніи. П о г а н к а  у ш а с т а я  (Podiceps n igricollis Ch. 
L . Brehtn) также, безъ всякаго сомнѣнія, принадлежитъ къ 
числу гнѣздящихся томскихъ птицъ, хотя мнѣ до сихъ поръ 
не попадалась.

Что касается настоящихъ гагаръ, то п о л о с а т а я  ч е р н о з о 
б а я  г а г а р а  (Colymbus arcticus L .), наиболѣе часто встрѣ
чается въ предѣлахъ нашей мѣстности и притомъ гнѣздится 
въ ней. К р а с н о з о б а я  же гагара (Colymbus sep ten triona lis  
L .), хотя и наблюдалась въ предѣлахъ нашей губерніи, но, 
вѣроятно, лишь на пролетѣ.

Длиннокрылыя (Lougipennes).

Чаекъ въ нашей губерніи нс особенно много и, насколько 
я могу судить, онѣ встрѣчаются, главнымъ образомъ, въ 
низменной части ея, между тѣмъ какъ на Алтаѣ ихъ, по- 
видимому, нѣтъ, такъ какъ мнѣ даже на Теленкомъ озерѣ 
не пришлось ихъ видѣть, не говоря уже о другихъ малень
кихъ озерахъ и о рѣкахъ, орошающихъ ату горную возвы
шенность. За  предѣлами нашей губерніи д-ръ Финшъ, впро
чемъ, встрѣтилъ нѣсколько видовъ длиннокрылыхъ. Ч а й к а  
х о х о т у н ь я  (Lftrus cachinnans P a ll.)  принадлежитъ къ чис
лу гнѣздящихся въ окрестностяхъ Томска птицъ. Въ уни
верситетской коллекціи имѣются яйца этой чайки, добытыя 
во второй половинѣ мая около Томска. Этотъ видъ гнѣз
дится, въ большомъ количествѣ по Барабинскимъ озерамъ. Въ 
сѣверной части нашей губерніи, въ Нарымскомъ краѣ, на 
Оби, можетъ быть, встрѣчается и близкій видъ, с и б и р с к а я  
х о х о т у н ь я  (L am s affiuis R einli.), хорошо изученный д-ромъ 
Финшъ на Обн и Иртышѣ. Интересно было бы прослѣдить, 
гдѣ на Оби между устьемъ Томи и Санаровымъ впервые по-
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издается сибирская хохотунья. Ч и н к а  с и ш я  ( barns с a mis 
I j . ). отличающаяся широкимъ распространеніемъ въ Европей
ской Россіи, широко распространена и нъ Сибири. Здѣсь 
этотъ видъ нѣсколько темнѣе и крупнѣе и выдѣляется нѣ
которыми орнитологами, какъ особый подвидъ L arus canus 
uiveus. P a ll. Чайка синая встрѣчается, однако, рѣже и не 
въ такомъ количествѣ, йакъ хохотуньи. Одна инъ наиболѣе 
часто встрѣчающихся у насъ чаекъ, это ч а й к а  о б ы к н о в е н 
н а я  (L arus ridibum lus L .), широко распространенная на 
гнѣздовьѣ въ нашемъ краю. М а л а я  ч а й к а  (L aru s m inu tus 
P a ll.)  встрѣчается рѣже и гнѣздится спорадически. Въ уни
верситетской коллекціи хранится экземпляръ, добытый проф. 
Н. Ф. Кащенко 11 іюня 1891 года въ окрестностяхъ Том
ска. Д -ръ Финшъ наблюдалъ этотъ видъ въ окрестностяхъ 
Барнаула.

Наблюденія надъ крачками еще очень неполны. С в ѣ т л о к р ы 
л а я  к р а ч к а  (H ydrochelidon leucop tera  Sch.) встрѣчается 
только въ южной части нашей губерніи, гдѣ была найдена 
докторомъ Финшъ въ окрестностяхъ Барнаула. Ч е р н а я  к р а ч 
к а  (H ydrochelidon n ig ra  L .), въ качествѣ гнѣздящейся пти
цы, чаще встрѣчается въ югозанадныхъ частяхъ нашей гу
берніи; въ университетской коллекціи имѣется экземпляръ изъ 
окрестностей Томска, добытый В. II. Аникинымъ въ концѣ 
мая 1894 года, т. е. въ такое время, что этотъ видъ мо
жетъ считаться гнѣздящимся около Томска. М а р т ы ш к а  
(S tern a  h irundo  L .) одна изъ самыхъ распространенныхъ кра
чекъ въ нашей губерніи. По проф. Мензбиръ она доходитъ на Оби 
„приблизительно до 64° с. ш .“ Въ университетской коллекціи 
имѣются экземпляры этого вида изъ окрестностей Томска и изъ 
Барабы. По Далласу, ч е г р а в а  (S terna  caspia P a ll.)  находится 
въ большомъ количествѣ на большихъ барабинскихъ озерахъ. 
Наконецъ, что касается распространенія въ нашей губерніи 
м а л о й  к р а ч к а  (S terna  uiiuuta L .), то уже Далласъ указы-
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каетъ на Барабу, какъ на мѣсто нахожденія этого вида; за 
цѣлое столѣтіе не прибавилось новыхъ данныхъ н наблюденій 
надъ этой крачкой г»ъ нашемъ краю, пока мнѣ не былъ до- 
гтавленъ одинъ экземпляръ, добытый 2 іюня 189(5 г. на Оби, 
около села Тулинскаго (Барнаульскаго округа).

Кулики (Lim icolae).

К акъ гнѣздящіяся птицы, притомъ очень распространенныя 
къ нашемъ краю, всѣмъ охотникамъ хорошо извѣстны: о а л ь д -  
т н е т  (Scolopax rnstico la  L.), о б ы к н о в е н н ы й  д у п е л ь  (G alli- 
nago m ajor L .), б е к а с і  (G allinago  gallinago  L .) и inp- 
ш н е п ъ  (G allinago  g a llin u la  L .), виды, представляющіе собою 
самую благородную дичь, болѣе всего цѣнимую охотниками 
но перу. Что касается перечисленныхъ формъ, то онѣ тож
дественны съ видами, извѣстными изъ Европейской Россіи. 
Томская губернія, въ сравненіи съ Европейской Россіей, бо
гаче видами этой благороднѣйшей дичи, такъ какъ въ ней, 
кромѣ имѣющихся въ Европѣ видовъ, встрѣчаются и азіат
скія формы, которыя, главнымъ образомъ, распространены въ 
Восточной Сибири. Между ними л ѣ с н о й  с и б и р с к і й  д у п е л ь  
(G allinago  m egala  Sxvinh.) очень часто встрѣчается въ ок
рестностяхъ Томска. Въ зоологическомъ музеѣ Томскаго уни
верситета имѣется нѣсколько его экземпляровъ, убитыхъ и 
препарированныхъ бывшимъ консерваторомъ Э. Д . Пельцамъ. 
Дѣтомъ 1896 года мнѣ впервые пришлось здѣсь познако
миться съ этимъ долгоносикомъ, который отъ обыкновеннаго 
дупеля отличается тѣмъ постояннымъ признакомъ, что у него 
20  рулевыхъ перьевъ, между тѣмъ какъ у европейскаго, очень 
распространеннаго и у насъ, ихъ 16. Лѣтомъ 1897 года мнѣ 
удалось найти этотъ видъ и на Алтаѣ. Въ высшей степени 
желательно, чтобы томскіе охотники, которымъ часто прихо
дится встрѣчаться съ этимъ интереснымъ, но мало извѣстнымъ 
дупелемъ, дѣлалп наблюденія надъ образомъ его жизни и
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позаботились о томъ, чтобы ихъ наблюденія не пропали для 
науки. Интересно также выяснить распространеніе этого вида 
въ напіемъ краю, численность особей, время прилета и отле
та и т. д. Въ самыхъ южныхъ частяхъ нашей губерніи, на 
Алтаѣ, водится еще видъ дупеля, который имѣетъ 2*2 руле
выхъ пера. Это г о р н ы й  д у п е л ь  (G allinago  so lita ria  H odgs.), 
центрально-азіатская форма, гнѣздящаяся, по словамъ проф. 
Мензбира, „на высотѣ 1 0 ,0 0 0 '— 1 5 ,0 0 0 'надъ уровнемъ моря**. 
Наконецъ, очень возможно, что въ предѣлахъ нашей губер
ніи окажется и еще одинъ изъ азіатскихъ долгоносиковъ, 
форма болѣе близкая къ бекасу, съ 26 рулевыми вмѣсто 14 
у обыкновеннаго бекаса, с и б и р с к і й  б е к а с ъ  (G allinago  stenura 
Tem m .), по словамъ проф. М. А. Мензбиръ, „па гнѣздовьѣ 
распространенный отъ Енисея до Тихаго океана". Въ дѣлѣ 
изученія этихъ азіатскихъ формъ охотники могли бы оказать 
великія услуги и большое содѣйствіе натуралистамъ; это тѣмъ 
легче, что для совершенно точнаго опредѣленія вида виолнѣ 
достаточно сосчитать и записать только одно число рулевыхъ 
перьевъ, которыя у этихъ азіатскихъ бекасовъ разныхъ формъ: 
среднія перья хвоста широки, между тѣмъ какъ крайнія, отъ 
4 до S съ каждой стороны, очень узки: еслибы кто изъ 
охотниковъ пожелалъ даже только отрѣзанные хвосты сибир
скихъ бекасовъ и дупелей отослать для опредѣленія, то и 
такимъ способомъ коллектнрованія можно будетъ подвинуть 
изученіе распространенія этихъ куликовъ въ нашемъ краю 
значительно впередъ и я, съ своей стороны, съ удовольстві
емъ возьмусь за опредѣленіе п всякія наблюденія, даже са
мыя отрывочныя, приму съ величайшею благодарностью.

Слѣдующая группа куликовъ, песочники, только на про
летѣ. весною и осенью, встрѣчаются въ нашей губерніи. Мо
жетъ быть, нѣкоторые изъ нихъ и гнѣздятся въ предѣлахъ 
нашего края, но подобныхъ наблюденій пока еще не имѣется. 
Песочникъ (T rin ga  m iniita Leisl.) и близкій къ нему к у л и -
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ч е к ъ - в о р о б е й  (T rin ga  tem m incki L eisl.), самые маленькіе меж
ду ними, встрѣчаются ежегодно въ окрестностяхъ Томска, 
второй изъ нихъ, невидимому, чаще перваго.

П е с ч а н к а  (Calidris a ren aria  L .) мною до сихъ норъ око
ло Томска не была добыта, но части этой птицы были до
ставлены мнѣ г. А. А. Ш тиренъ изъ Нарымскаго края, гдѣ 
она тоже, невидимому, только пролетная птица. Что ка
сается п е с о ч н и к а  м о р е н о ю  (T ringa  m aritim a B riinn .), 
то я привожу его лишь на основаніи замѣтки Далласа, 
упоминающаго его для Барабы. Болѣе современныхъ ука
заній на нахожденіе этого кругополярнаго вида въ на
шей губерніи я не могъ найти, такъ что сообщеніе. Дал
ласа пока не подтверждено другими авторами, хотя, ко
нечно, возможно, что этотъ куликъ залетаетъ ц въ нашу 
губернію, какъ наблюдали его напр. въ Оренбургскомъ 
краѣ. К у л и к ъ -  ч е р  н о  з о б а  к ъ  (T ringa a lp ina  L .) ежегодно пра
вильно бываетъ на пролетѣ въ окрестностяхъ Томска. Этотъ 
куличекъ гнѣздится иногда значительно южнѣе другихъ со
родичей и на этомъ основаніи можно предположить, что онъ 
окажется гнѣздящейся въ предѣлахъ нашего края нтицей. 
К у л и к ь - к р а с н о з о б и к ъ  (T ringa subarquata  G iild.) лишь на 
пролетѣ посѣщаетъ нашу губернію. К а м н е м а р к а  (S trepsilas 
in te rp res  L .), хотя и не найдена до сихъ поръ въ предѣ
лахъ нашей губерніи, но, какъ космополитъ, вѣроятно не 
разъ посѣщала нашъ край и поэтому упоминается мною.

Б о л о т н ы й  к у л и к ъ  или в е р е т е н н и к ъ  (Lim osa m elanura 
L eisl.) уже со временъ Далласа извѣстенъ какъ гнѣздящаяся 
въ большомъ количествѣ въ Барабѣ птица, откуда имѣется 
экземпляръ и въ коллекціи Томскаго университета. Этотъ 
куликъ встрѣчается, вѣроятно, и въ другихъ подходящихъ 
къ требованіямъ этой шицы мѣстностяхъ нашего обширнаго 
края. Что касается в е р е т е н н и к а  м а л а ш  (Limosa ru fa  B riss.), 
то онъ гнѣздится не только въ западно-сибирской тундрѣ,
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но и нъ болѣе южныхъ частяхъ. Вѣроятно, на пролетѣ этотъ 
нидъ наблюдался около Барнаула.

Между куликами особенное вниманіе обращаетъ на себя 
т у р у х т а н ъ  (M achetes pug nax  L .) тѣмъ, что самцы этого 
вида окрашены чрезвычайно разнообразно. Но словамъ нроф. 
М. А. Мензбиръ, „самцы турухтановъ представляютъ безчис
ленныя варіаціи окраски, которыя однако могутъ быть под
ведены къ 33 тинамъ, соединяемымъ множествомъ переходовъ1*. 
Имѣющіеся вт. коллекціи Томскаго университета экземпляры 
прекрасно демонстрируютъ измѣнчивость этого, невидимому, не
установившагося еще вида. Что касается нашей губерніи, то 
турухтаны у насъ не только пролётныя, но и гнѣздящіяся нти- 
цы. Кромѣ этихъ куликовъ, въ нашемъ краю, какъ гнѣздя
щіяся птицы, очень распространены слѣдующіе виды: п е р е 
в о з ч и к ъ  (T otam is hypoleueos L .), м о р о О у н к а  (T etanus te- 
rek ins L a th .) , к у л и к ъ - ч е р н ы ш ъ  (T e tanus ochropus L .) н 
ф и ф  и  (T otanus g lareo la  L .). П о р у ч е й н и к ъ  (T otanus stag- 
n a tilis  B echst.), въ одномъ только экземплярѣ, полученъ 
мною изъ Барнаульскаго округа съ Оби и въ окрестностяхъ 
Томска, невидимому, еще не найденъ. У л и т ъ  б о л ь ш о й  (T eta
nus g lo tt is  L .) нѣсколько разъ попадался мнѣ въ окрестно
стяхъ Томска, между тѣмъ какъ т р а в н и к ъ  (T otanus calid- 
r is  L.) всего разъ подъ Томскомъ. Д ля Барабы, наконецъ, 
приводятся еще два вида куликовъ (T otanus tiiscus Jj . и  

Т. p u lv eru len tu s M ull.), изъ которыхъ первый, называемый 
щеголемъ, по слухамъ, найденъ на пролетѣ п около Томска.

И зъ плавунчиковъ въ окрестностяхъ Томска мнѣ всего 
разъ, 23 августа 1894 года, пришлось наблюдать неболь
шими стайками п л а в у н ч и к а  к р у и о н о с а ю  (P h a la ro p u s  hy- 
perboreus J j), посѣщающаго долину Томи лишь на пролетѣ. 
Въ коллекціи университетской хранятся экземпляры, добытые 
30  іюля и 1 августа 181) і года на Барабинскпхъ озерахъ, 
что, можетъ быть, указываетъ на то, что плавунчикъ тамъ
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гнѣздится, какъ это извѣстно для Московской губерніи. Пре
имущественно же этотъ милый куличекъ, обладающій способ
ностью плавать, какъ немногіе другіе, кругонолярнал гнѣз
дящаяся нтнца тундры. Что касается также кругополярнаго 
п л а в у н ч и к а  п л о с к о н о с и ю  (P h alaro pu s i’ulicarius L .), то 
имѣются указанія на нахожденіе этого вида въ Западной 
Сибири и, можетъ быть, и въ пашен губерніи, но этотъ ку
личекъ населяетъ крайній сѣверъ материка и къ намъ попа
даетъ, вѣроятно, лишь на пролетѣ или является случайно 
залетнымъ.

Самые большіе между куликами— к р о н ш н е п ы .
К р о н ш н е п ъ  б о л ь ш и й  (N um enius arcu atu s lin ea tu s Cuv.), 

встрѣчающійся въ нашей губерніи въ качествѣ гнѣздящейся 
птицы, нерѣдко наблюдается и въ окрестностяхъ вашего го
рода. Сибирскіе кроншнепы отличаются отъ европейскихъ 
болѣе блѣднымъ цвѣтомъ и большимъ развитіемъ бѣлаго 
цвѣта на надхвостьѣ и подмышечныхъ. Что касается к р о н 
ш н е п а  е р е д н т о  (N um enius pliaeopus L .), то онъ находитъ 
восточный предѣлъ своего распространенія, вѣроятно, на об
ширномъ пространствѣ нашей губерніи.

К у л и к ъ - с о р о к и  (H aem atopus o stralegus L .), въ качествѣ 
гнѣздящейся птицы, широко распространенъ на Оби и ея 
притокахъ; въ университетской коллекціи имѣется экземпляръ 
съ гнѣздомъ изъ окрестностей Томска.

Что касается ш н л о к л ю в к и  (H im antopus avocetta  L .), то 
этотъ видъ, можетъ быть, встрѣчается въ югозанадныхъ ча
стяхъ нашего края, но опредѣленныхъ указаній пока не имѣется.

Что касается т и р к у ш и  с т е п н о й  (О іагеоіа m elanoptera  
N on lin .), то этотъ видъ широко распространенъ въ степной 
области Западной Сибири; хотя у меня и не имѣется указа
ній на нахожденіе его въ предѣлахъ нашей губерніи, но 
весьма вѣроятно, что онъ окажется гнѣздящимся въ юго- 
западныхъ ея частяхъ.
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Изъ чибисовъ к р е н е  т к а  (V anellus g regariu s P a ll .) ,  так
же какъ и тиркуша, принадлежитъ, вѣроятно, лишь самымъ 
югозанаднымъ частямъ нашей губерніи, между тѣмъ какъ 
І І и і о л и ц а  (V anellus vanellus L .) имѣетъ гораздо большее 
распространеніе, такъ какъ въ качествѣ гнѣздящейся птицы 
встрѣчается ежегодно и въ окрестностяхъ Томска.

З у е к ъ  м о р с к о й  (C haradrius cantianus L a th .)  распростра
ненъ въ качествѣ гнѣздящейся птицы въ Туркестанѣ, Мон
голіи и Дауріи; имѣется указаніе на нахожденіе этого вида 
на Алтаѣ. З у е к ъ  м а л ы й  (C haradrius curonicus Bes.) очень 
обыкновенное явленіе какъ въ окрестностяхъ Томска, такъ и 
на Алтаѣ, въ качествѣ гнѣздящейся птицы. Г а л о т у ш н и к ь -  
же (C haradrius h iaticu la  L .) лишь на пролетѣ встрѣчается 
въ нашей губерніи, да и то рѣдко.

Что касается с и в к и  и  у  н о й  (C haradrius m orinellus L .), 
і н у л е с а  (Charadrius helvetieus B riss.), р ж а н к и  (Charadrius 
p luv ialis L .), то этихъ куликовъ приходилось мнѣ неодно
кратно наблюдать во время осенняго пролета въ окрестно
стяхъ Томска. Перечисленныя ржанки несомнѣнно гнѣздящія
ся птицы далекаго сѣвера, а у насъ останавливаются на 
пролетѣ, н то лишь, когда погода препятствуетъ ихъ слѣдо
ванію на югъ. Н а основаніи указаній проф. Мензбиръ, нрп- 
ходится упомянуть и о с и б и р с к о й  р ж а н к ѣ  (C haradrius fulvus 
G m el.), гнѣздящейся въ тундрахъ Восточной Сибири и, вѣ
роятно, посѣщающей нашу губернію на пролетѣ, или случай
но залетающей въ нее, хотя мнѣ до сихъ поръ и не прихо
дилось видѣть экземпляра изъ нашего края.

Что касается а в д о т к и  (Oedicnemus crep itans Тешш.), 
то этотъ видъ, лѣтующій „въ Туркестанскомъ краѣ и южной 
части Западной Сибири" (Мензбиръ), вѣроятно, заходитъ и 
въ южныя части нашей губерніи, хотя прямыхъ указаній на 
нахожденіе его въ нашей губерніи пока нѣтъ.
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Пастушковыя (A lectorides).
И зъ птицъ этой группы на ж у р а в л ѣ  о б ы к н о в е н н о м ъ  

(G ru s g ru s  L .) нечего останавливаться, такъ какъ это рѣ
шительно всѣмъ извѣстная, широко распространенная во всей 
губерніи на гнѣздовьѣ птица. Тѣмъ большаго вниманія за
служиваютъ другіе виды журавлей, также добытые въ пре
дѣлахъ нашей губерніи. Авифауна Сибири и Томской губер
ніи въ частности заключаетъ много до сихъ поръ мало из
вѣстныхъ птицъ. Неудивительно, что такая неизвѣстность 
выпала на долю маленькихъ пернатыхъ, легко ускользающихъ 
отъ вниманія и неподдающихсл наблюденію даже спѳціалп- 
стовъ-орнитологовъ, обыкновенно съ большей или меньшей 
поспѣшностью путешествующихъ но извѣстной мѣстности, или 
дѣлающихъ наблюденія только проѣздомъ въ другія мѣстно
сти. съ парохода или дорожнаго тарантаса. Н а долю изуче
нія птицъ Западной Сибири приходились, до открытія Том
скаго университета, почти только такія наблюденія. Оказы
вается, однако, что неизвѣстными или недостаточно выяснен
ными являются облартп распространенія и такихъ видныхъ 
представителей птичьяго царства, какихъ содержитъ группа 
пастушковыхъ, напр. журавлей. Ч е р н ы й  ж у р а в л ь  или ж у 
р а в л ь - м о н а х ъ  (G rus monaclms Tem m .) добытъ 21 мая 
1893 года Б . И . Аникинымъ около села Спасскаго, близъ 
Томска, въ одномъ экземплярѣ— самцѣ. Нахожденіе въ окре
стностяхъ Томска этого журавля такъ интересно, что л поз
волю себѣ привести здѣсь часть статьи, помѣщенной въ Пра
вительственномъ Вѣстникѣ за 1897 г. въ А  у 5 авторомъ, 
къ сожалѣнію, пожелавшемъ остаться неизвѣстнымъ:

„Извѣстны слѣдующія мѣстонахожденія этого вида: Япо
нія, Корея, Уссурійскій край, Манчжурія, восточная часть 
Монголіи, Даурія и область, прилегающая къ Байкальскому 
озеру съ юга; вездѣ, кромѣ южной Японіи, онъ извѣстенъ 
въ качествѣ пролетной птицы; въ южной Японіи онъ, вѣро-



лтно, гнѣздится. Но но исякомъ случаѣ, на основаніи дан
ныхъ, собранныхъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ журавль-монахъ 
наблюдался на пролетѣ, не могло быть сомнѣнія, что глав
ная гнѣздовая область его лежитъ въ сѣверной части Во
сточной Сибири. Поэтому, говоритъ г. Мензбиръ, я вовсе не 
былъ удивленъ, получивъ экземпляръ этого вида журавля изъ 
окрестности Якутска, но всей вѣроятности, уже изъ гнѣздо
вой области. Зато для меня было весьма большою неожидан
ностью узнать, что 21-го мая 1S93 года журанля-монаха 
добылъ консерваторъ зоологическаго кабинета Томскаго уни
верситета, у деревни Спасское, подъ Томскомъ. Послѣдняя 
треть мая— такое время, когда едва ли можно говорить о 
случайномъ появленіи пролетной особи. Въ Дауріи журавль- 
монахъ весною прилетаетъ въ первыхъ числахъ мая; слѣдо
вательно, убитый подъ Томскомъ самецъ былъ или бродячая 
птица, или, быть можетъ, даже расположившаяся гдѣ-нибудь 
но близости на гнѣздовьѣ. Если бродячая, то опять»таки съ 
большою долей вѣроятія можно сказать, что она залетѣла 
сюда съ неособенно отдаленныхъ мѣстъ гнѣздовья. Имѣя въ 
виду, какъ неполны наши свѣдѣнія о распространеніи птицъ 
въ сѣверныхъ частяхъ, именно центральной Сибири, т. е. въ 
области нижняго теченія Енисея, Мензбиръ не находитъ не
возможнымъ, что журавль-монахъ гнѣздится на западѣ го
раздо далѣе, чѣмъ это вообще принято думать. А въ такомъ 
случаѣ, болѣе чѣмъ вѣроятно, что журавль-монахъ отъ вре
мени до времени залетаетъ въ юго-восточную Россію. Свѣдѣ
нія объ образѣ жизни этой птицы крайне скудны и отрывоч
ны, и наука была бы весьма признательна сибирскимъ охот
никамъ за ихъ пополненіе*.

Прошло всего четыре года, послѣ того какъ найденъ жу
равль-монахъ въ нашей губерніи, и передъ нами опять фактъ 
нахожденія въ нашемъ краѣ вида журавля, область распрост
раненія котораго на гнѣздовьѣ, какъ слѣдовало думать до
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сихъ поръ, далеко нс касается нашей губерніи. „Въ Азіи 
ж у р и в.і ь - ь р а с а в к а  ( ( in is  virg’o Jj . ), говоритъ нроф. Менз
биръ. распространенъ въ южной полосѣ югозападной Сибири 
къ сѣверу до 40" с. ш.. въ Туркестанскомъ краѣ, въ об
ласти Байкальскаго озера, къ сѣверу до 53°, въ Цауріи и 
къ восточной Монголіи съ прилежащими частями сѣверо-за
паднаго К итая1*.

Хранящійся въ зоологическомъ музеѣ здѣшняго универси
тета журавль-красавка (самка), добытъ въ концѣ апрѣля или 
началѣ мая 1897 г. около Барнаула и, что особенно важно, 
по сообщенію студента Томскаго университета А. И. Веле- 
жанина, препарировавшаго и доставившаго этотъ экземпляръ 
въ коллекцію университета, ихъ было убито два, самецъ и 
самка, изъ которыхъ самецъ оказался негоднымъ къ набивкѣ, 
такъ какъ голова у него была вполнѣ разбита.

То обстоятельство, что этихъ журавлей было два. несом
нѣнно говоритъ за то, что эта парочка расположилась въ 
окрестности Барнаула на гнѣздовьѣ*).

О распространеніи въ нашемъ краѣ б і ь л ш о  ж у р а в л я  или 
с т е р л а  (G rus lencogeranus P a ll.)  имѣется нѣсколько ука
заній. Далласъ, открывшій этотъ видъ, указываетъ его мѣсто
нахожденіемъ, между прочимъ, барабинскія озера и упоми
наетъ нарымское остяцкое названіе этого великолѣпнаго жу
равля. Изъ позднѣйшихъ наблюдателей только д-ръ Финшъ 
приводитъ этотъ видъ для нашего края на основаніи одного 
экземпляра, убитаго охотникомъ въ окрестности Барнаула 10 
іюня 1S7G г. Этотъ экземпляръ, сообщаетъ Финшъ, первый

* 1  Не хочу обойти молчаніемъ второй случай нахожденія журавля-красав
ки въ еще болѣе сѣверныхъ частяхъ нишей губерніи, о которомъ я узналъ 
лишь по нрочтеиіи лекціи. 3. Яцевнчъ. воспитанникъ Томскаго реальнаго 
училища, сообщаетъ .мнѣ, что „ лѣтомъ 1897 г. въ началѣ жатвы въ селѣ 
Дубровинѣ на Оби крестьянами былъ пойманъ запутавшійся въ горохѣ жу
равль, вполнѣ тождественный съ экземпляромъ журавля-красавки, который 
демострировалея при лекціи. Такихъ журавлей было ва полѣ нѣсколько, они 
принадлежали къ одному выводку*. Г. lo t.
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убитый за нремя долголѣтней охотничьей практики, былъ 
купленъ имъ для пополненія коллекціи Бременской экспеди
ціи. Экспедиція сама нигдѣ въ Западной Сибири не встрѣ
тила этого журавля. Послѣднее извѣстіе о нахожденіи стер
ха въ Западной Сибири, хотя и не относится къ нашей гу
берніи, тѣмъ не менѣе можетъ заинтересовать нашихъ охот
никовъ и потому я рѣшаюсь привести его. М. Д . Рузскій, 
изслѣдовавшій фауну южной полосы Тобольской губерніи лѣ
томъ 1896  года, пишетъ (18): „Н а озерѣ Таволжанѣ а 
наблюдалъ стерховъ (G rus leucogerauus). Я видѣлъ пару 
этихъ огромныхъ птицъ, державшихся большею частью на 
противоположной сторонѣ озера (совершенно недоступной, вслѣд
ствіе обилія камышей, тоней и незначительной глубины озера), 
отчасти же путешествующихъ по самому „зеркалу" озера, 
глубина котораго нигдѣ не превышала 1 аршина. Стерхи 
были необыкновенно сторожки и на выстрѣлъ не подпускали: 
держались на открытыхъ мѣстахъ, съ которыхъ имъ свобод
но можно было обозрѣвать окрестности на далекое разстояніе. 
Вообще же они были мало подвижны и по цѣлымъ часамъ 
выстаивали на одномъ мѣстѣ или медленно шагали на своихъ 
длинныхъ ногахъ но топкому берегу озера, время отъ вре
мени наклоняясь и что-то отыскивая въ илѣ и береговоіі 
травѣ".

На остальныхъ пастушковыхъ намъ не надолго придется 
остановиться. С т р е п е т ъ  (O tis te t r a x  L .), вѣроятно, имѣетъ 
болѣе обширную область распространенія въ нашей губерніи, 
чѣмъ это до сихъ поръ было принято думать, такъ какъ 
былъ добытъ и около Томска. ІІроф. Мензбиръ приводитъ 
сѣверной границей гнѣздовой области стрепета 54° въ За
падной Сибири. Д р о ф а  (O tis ta rd a  L .), гнѣздящаяся въ 
степяхъ юго-западной Сибири, по словамъ проф. Мензбиръ, 
къ сѣверу до 54°— 55° с. ш., заходитъ съ юго-запада въ 
предѣлы нашей губерніи, но какъ далеко, до сихъ поръ не
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выяснено. Очень вѣроятно, что и третій видъ дрофъ, д ж е к ъ  
или в и х л я й  (O tis lnacqueeni G ray ), найденный д-ромъ Финшъ 
въ окрестностяхъ Алтая, внѣ предѣловъ нашей губерніи, за
ходитъ къ разсматриваемый край.

Ш ироко распространена въ южной части нашей губерніи 
л ы с у х а  (F u lica  a tra  L .). Мнѣ извѣстны экземпляры, добы
тые на Барабинскихъ озерахъ, близь Томска и около Бого- 
тола. Это крайне оригинальная птица съ краснымъ клювомі 
и бѣлой „бляхой" на лбу.

Только изъ южныхъ частей губерніи извѣстно нахожденіе 
в о д я н о й  к у р о ч к и  (G allinu la  chloropus L .), между тѣмъ какъ 
д е р г а ч ъ  или к о р о с т е л ь  (Сгех «тех L .) распространенъ по
всемѣстно, гдѣ только есть трава; гнѣздится онъ въ болѣе 
сырыхъ мѣстахъ.

Что касается п о г о н ы ш а  или б о л о т н о й  к у р о ч к и  (P o rzana  
n ia ru e tta  L each .), то она, благодаря скрытому образу жизни, 
попадается весьма рѣдко. Но она несомнѣнно гнѣздящаяся 
птица нашей губерніи и не разъ была убиваема и подъ 
Томскомъ.

Кажется, неошибочно будетъ причислить къ птицамъ Том
ской губерніи к у р о ч к у - к р о ш к у  (Р  rzana  bailloni V ieill.), 
широко распространенный видъ, найденный какъ въ Турке
станскомъ краѣ, такъ и въ Дауріи и Уссурійскомъ краѣ 
(по словамъ ироф. Мензбиръ). Если этотъ видъ заходитъ 
вообще въ предѣлы нашего края, что еще не подтверждается 
наблюденіями, то, вѣроятно, съ южной стороны.

Куриныя (G allinae).

Число куриныхъ, извѣстныхъ для нашей губерніи, доволь
но велико и значительно превышаетъ число живущихъ въ 
центральныхъ губерніяхъ Европейской Россіи представителей 
этого порядка. Дѣло въ томъ, что кромѣ г л у х а р я  (T etrao  
u ro g a lh is  L .), к о с а ч а  (T etrao  te t r ix  L .), б ѣ л о й  к у р о п а т к и
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( Ь.чцорпк iilbus (тіпеі.). р я б ч и к а  (Boiiasa caneseens S p ar.) 
и п г / і п і г . і і . к  (C o tun iix  co tu rn ix  L .). широко распространен
ныхъ въ Европейской и Азіатской Россіи и въ нашей гу
берніи на гнѣздовьѣ въ частности, въ нашемъ краю, благо
даря входящимъ въ его составъ горнымъ странамъ, Алтаю 
и Кузнецкому Алатау, живутъ еще виды куриныхъ, на ко
торыхъ намъ и придется нѣсколько остановиться. И зъ нихъ 
самой интересной птицей, безъ всякаго сомнѣнія, должна 
считаться а л т а й с к а я  і о р н а я  и н д ѣ й к а  или і / л и / ѣ  (T e trao - 
jfalliis a lta icu s G eb ler), видъ, свойственный исключительно 
Алтаю, замѣненный на другихъ центрально-азіатскихъ хреб
тахъ другими видами, слѣдовательно, характерная для юж
ной части нашей губерніи птица. Это житель самыхъ дикихъ, 
мало доступныхъ мѣстъ и притомъ только такихъ хребтовъ, 
гдѣ есть вѣчный снѣгъ. Изученіе образа жизни этой горной 
птицы было бы весьма желательно, такъ какъ о немъ не 
имѣется почти никакихъ наблюденій. Нашъ обыкновенный 
глухарь, еще очень распространенный въ губерніи и иногда 
очень обыкновенный и въ окрестностяхъ Томска, въ особен
ности осенью, тождественъ съ европейскимъ и доходитъ къ 
лѣсахъ Сибири на востокъ до Байкальскаго озера. Въ Во
сточной Сибири онъ замѣненъ другимъ видомъ (T etrao  нго- 
nallo ides Midi!.), который найденъ и въ южныхъ частяхъ на
шей губерніи, на Алтаѣ. Въ сѣверныхъ частяхъ Алтая бо
лѣе распространенъ обыкновенный глухарь. Обитателемъ ка
менистыхъ розсыпей и зарослей низкорослой березы (B etu la  
папа), покрывающихъ за предѣлами лѣсной растительности 
алтайскіе хребты, является, въ качествѣ гнѣздящейся птицы, 
также исключительно горный видъ, б і ы ш я  і о р н а я  к у р о п а т к и  
(C anopus niutiis ru p es tris  G m el.), которая такъ-же какъ и 
жительница низменной части губерніи, близкая ея родствен
ница. обыкновенная бѣлая куропатка, становится на зиму 
почти чисто бѣлой.
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Что касается обыкновенной или ш . і я р н о і і  б ѣ л о й  к у р о 
п а т к а  (E agopns n 1 bus G niel.), то о гнѣздованіи ея въ Том
ской губерніи давно извѣстно. Что же подтверждаетъ имѣю
щееся въ зоологическомъ музеѣ ея гнѣздо, добытое ироф. 
Н . Ф. Кащенко въ 20 верстахъ къ югу отъ Томска.

Обыкновенная с ѣ р а я  к у р о п а т к а ,  столь распространенная въ 
Западной Европѣ и Европейской Россіи, не встрѣчается въ 
нашей губерніи. На Алтаѣ, въ Бійскомъ, Барнаульскомъ и 
отчасти въ Маріинскомъ округахъ она замѣнена близкимъ 
подвидомъ (P erd ix  perd ix  rohusta  Е. К. ѵ. Н ош .), отли
чающимся отъ западной формы большей величиною и болѣе 
свѣтлой окраской опереніи. В'і. особенности сѣрый цвѣтъ опе
ренія на шеѣ и затылкѣ болѣе чистъ и почти безъ примѣси 
коричневых'!, оттѣнковъ. Въ. окрестностяхъ Томска эта сибир
ская сѣрая куропатка не встрѣчается, но предполагается ее 
акклиматизировать и у насъ. На Алтаѣ же, въ нѣкоторыхъ 
частяхъ, встрѣчается другой видъ, куропатокъ, б о р о д а т а я  
к у р о п а т к а  (P erd ix  perdix davnrica P a ll.) , форма еще болѣе 
отличающаяся отъ обыкновенной сѣрой куропатки. Бородатую 
куропатку интересующіеся могутъ ежегодно зимою видѣть на 
Томскомъ базарѣ у торговцевъ птицей, которымъ, она достав
ляется иногда въ большомъ количествѣ изъ Минусинскаго 
округа. На Томскомъ базарѣ эта куропатка извѣстна подъ 
названіемъ „каменнаго рябчика*. Наконецъ, въ предѣлахъ 
нашей губерніи встрѣчается еще одинъ видъ куропатокъ, 
распространенный, вѣроятно, въ югозаиадныхъ частяхъ Алтая, 
к у р о п а т к а  к а м е н н а я  (P erd ix  clm kar G ray), съ краснымъ 
клювомъ и красными ногами, съ бѣловатымъ горломъ, окру
женнымъ чернымъ кольцомъ., идущимъ чрезъ глаза и лобъ. 
Желательно было бы изслѣдованіе распространенія этого вида 
въ предѣлахъ нашей губерніи.

Рябки (P tero c le tes).
С а д ж а  или б ю л д е р ю к ? .  (S y rrhap tes  paradoxus P a ll .) , эта 

стенная курочка, имѣющая огромное распространеніе въ Мон-
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гол іи и Киргизскихъ степяхъ, принадлежитъ и къ авифаунѣ 
нашей губерніи. Какъ мѣстонахожденіе ея, указываются стеии 
югозаиадной части губерніи; кромѣ того, она найдена въ 
горныхъ степяхъ южнаго Алтая, гдѣ но верхнему теченію 
Мун хорошо извѣстна инородцамъ. Мнѣ передавали, что и 
около Томска наблюдали этихъ интересныхъ птицъ, вѣроятно 
лишь случайно залетными.

Изъ всѣхъ азіатскихъ птицъ саджи пріобрѣли наибольшую 
извѣстность, можно сказать даже популярность, въ Европѣ 
своими неоднократными нашествіями, которыя происходили въ 
1859, 1863 и 1888 годахъ. Наши птицы огромными стаями 
появились въ Европѣ, на протяженіи почти всего материка, 
достигая Ирландіи и Италіи. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
онѣ даже приступили къ выводу птенцовъ. О нахожденіи въ 
предѣлахъ нашей губерніи ч е р н о б р ю х и м  р я б к а  (P terocles 
arenarius f a l l . )  у меня имѣется лишь замѣтка гг. Ношеуег 
и Тапсгб. которые сообщаютъ, что онъ доставлялся имъ кол- 
лектировавшимъ для нихъ лицомъ „нерѣдко"; но относится 
ли это указаніе къ мѣстности, входящей въ предѣлы нашей 
губерніи, неизвѣстно, а потому я не рѣшаюсь пока причи
слить этого рябка, широко распространеннаго въ централь
ной и югозаиадной Азіи, къ птицамъ нашей фауны.

Голубиныя (Columbae).

Дикими голубями сѣверная и средняя часть нашей губер
ніи не особенно богата; большая же часть ихъ приходится, в 
какъ мы это видѣли п при обзорѣ куриныхъ, на долю Ал
тая. До сихъ поръ извѣстны во всей губерніи 6 видовъ, изъ 
которыхъ только одинъ встрѣчается около Томска. Здѣсь 
широко распространена с и б и р с к а я  г о р л и ц а  (T u rtu r  ferrago 
E versm .), отличающаяся отъ европейскаго вида T u rtu r  tu r- 
tu r  L ., найденнаго, впрочемъ, п на Алтаѣ, тѣмъ, что ея 
шейный щитокъ состоитъ изъ черныхъ съ голубыми каемками
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перышекъ, между тѣмъ какъ у европейскаго вида эти каем
ки бѣлаго цвѣта. Изслѣдованія М. Д . Рузскаго въ южной 
полосѣ Тобольской губерніи выяснили завидный предѣлъ на
шей горлицы и въ то же время и восточную границу евро
пейской. Оказалось, что наша горлица въ Курганскомъ ок
ругѣ „попадается очень рѣдко, сталкиваясь тамъ съ евро
пейской". Третій близкій видъ, ю р л и ц а  в о с т о ч н а я  (T iirtu r 
o r ie n ta l s  L a th .) , найденъ на Алтаѣ и отличается отъ нашей 
горлицы болѣе сѣрымъ цвѣтомъ на рулевыхъ и нижнихъ 
кроющихъ хвоста, вмѣсто бѣлаго.

Кромѣ приведенныхъ горлицъ изъ Алтая, извѣстны въ 
качествѣ гнѣздящихся тамъ птицъ: д и к і й  с и з ы й  г о л у б ь  
(Columba livia Briss.), б у р ы й  г о л у б ь  (Columba fusca P a ll.)  
и к а м е н н ы й  г о л у б ь  (Columba m p estris  P a ll.) . Изъ нихъ 
только съ послѣднимъ мнѣ пришлось познакомиться во время 
поѣздки на Алтай въ 1895 году, между прочимъ, въ доли
нѣ Чолышмана, гдѣ эти птицы, выводившія птенцовъ высоко 
на карнизахъ почти отвѣсныхъ скалъ, возвышающихся на 
6 00  метровъ надъ Чолышманомъ, стайками штукъ до двад
цати спускались внизъ на водопой.

Пластинчатоклювыя (L am ellirostres).

На л у т к ѣ  (M ergus a lbe llu s L .), этой широко распростра
ненной птицѣ, встрѣчающейся на гнѣздовьѣ но всему про
тяженію Сибири отъ Урала до Тихаго океана, останавли
ваться нечего; замѣтимъ лишь, что этотъ видъ крохалей въ 
Томскѣ считается съѣдобнымъ и весною часто привозится на 
базаръ. Свѣдѣнія о нахожденіи к р о х а л я  д л и н н о н о с а г о  (M er
gus s e n a to r  L .) въ нашей губерніи крайне скудны; эта 
кругополярная птица на пролетѣ, вѣроятно, останавливается 
и въ нашемъ краѣ. Что касается к р о х а л я  б о л ь ш о ю  (M ergus 
m erganser L .), то это гнѣздящаяся птица большей части 
Сибири и широко распространена и у насъ.
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С а а к а  с а н е н о с а я  (E rism atu ra  leucocepliala Scop.) при
водится для нашей губерніи Далласомъ какъ видъ, широко 
распространенный на Барабинскихъ озерахъ; другихъ указа
ній на нахожденіе итого южнаго вида въ предѣлахъ нашего 
края не имѣю. Пролетная, а можетъ быть и гнѣздящаяся 
птица нашей губерніи, с а н ы а  (F iilig n la  n ig ra  B riss.), ши
роко распространена на сѣверѣ Европы и Азіи. Турпан?. 
(F n lig n la  fnsca В.), вѣроятно, не только пролетная, но и 
выводящая птенцовъ въ Томском губерніи птица. Г о  ю л  в 
(F u lig u la  c lan gu la  L .) н н ы р о к? ,  б ѣ л о і л а з ы й  (F u lig n la  
nyroca tiiild .) , широко распространенныя и всѣмъ извѣстныя, 
гнѣздящіяся у насъ, птицы. Ч е р н е т ь  х о х л а т а я  (F n lig u la  
c ris ta ta  L each.) гнѣздится у насъ, между тѣмъ какъ чсрнпні, 
морская (F iilig n la  n iarila  L .), вѣроятно, лишь на пролетѣ 
посѣщаетъ нашу губернію. Университетская коллекція, впро
чемъ, имѣетъ экземпляры этого вида съ Барабинскихъ озеръ, 
добытые въ концѣ іюля 1891 года. Н ы р о к ъ  к р а с н о ю . ю н ы н  
(Fulig 'u la  ferina L.) гнЬздится въ нашей губерніи.

Настоящія утки всѣмъ болѣе или менѣе извѣстны и я 
ограничусь приведеніемъ однихъ только названій найденныхъ 
въ нашей губерніи видовъ; с о к с у н ъ  (A nas e lyp ea ta  Briss), 
чарок? ,- т р е с к у н о к ъ  (A nas circia L.), ч и р о к ъ - с в и с т у н о к ъ  
(A nas creeca I,), с ѣ р а я  у ш к а  (A nas s trep e ra  L .). к р я к н и  
(A nas boschas L .) , ш и л о х в о с т ь  (A nas aen ta  L .) и с в і я з ь  
(A nas penelope В.). Всѣ эти виды встрѣчаются, какъ гнѣз
дящіеся. въ громадномъ количествѣ.

А н т и к а  (T adorna co rnu ta  G m el.). широко распространен
ная на соленыхъ, носящихъ реликтовый характеръ, озерахъ 
Арало-Каспійской области, заходитъ въ предѣлы нашей гу
берніи съ запада, гдѣ извѣстна уже со временъ Далласа, 
какъ гнѣздящійся на Барабинскихъ озерахъ видъ. Другой 
видъ нѣганокъ, у т к а  к р а с н а я  или в а р н а в к а ,  Какъ ее зо
вутъ въ Западной Сибири (Tadorna ru tila  B all.), заходитъ
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только въ южную часть нашей губерніи, гдѣ почти повсюду 
на Алтаѣ является обыкновенной, гнѣздящейся птицей.

Изъ лебедей въ пашей губерніи все еще довольно распро
странен'!. л е б е д ь  к л а к р и ъ  (Cyjrims musiciis B echst.>, для 
котораго обширный водныя пространства Оби съ множествомъ 
протокъ, рукавовъ и озеръ, доставляютъ удобныя для гнѣз
довья мѣста. Что касается л е б е д и  м а л а ш  (Cyjrnus bewicki 
Уагг.), гнѣздящагося на глубоком!, сѣверѣ европейско-азіат
скаго материка, то онъ посѣщаетъ нашу губернію лишь на 
пролетѣ, о  немъ имѣются лишь очень скудныя указанія, меж
ду тѣмъ какъ шкурки кликуна ежегодно скупаются въ Том
скѣ въ довольно большомъ количествѣ ДЛЯ отправленія въ 
Европейскую Россію.

Что касается гусей, то изъ нихъ большинство лишь на 
пролетѣ посѣщаетъ нашу губернію, и не относительно всѣхъ 
сдѣланы наблюденія. Къ пролетнымъ принадлежатъ: up ч, 
Г л ь л ы и  (А user hyperboreus P a ll.) , птица крайняго сѣвера, 
к а з а р к а  ч е р п а н  (A nser hrenta Bliss.), к а з а р к а  к р а с н о з о б а н  
(A nser n ifico llis Pall.), к а з а р к а  б а и о л о б а н  (Anser albifrons 
Snip.).

Что касается и / м е н н а к а  (A nser segetnni Gin.), то онъ, 
вѣроятно, не толі.ко на пролетѣ посѣщаетъ нашу губернію, 
но, можетъ быть, даже и гнѣздится на сѣверѣ нашего края. 
Г ц м е т ш к ъ  в о с т о ч н ы й  (A nser iniddeiidorffi Sev.), замѣняю
щій обыкновеннаго гуменника въ Восточной Сибири, на про
летѣ въ Туркестан'!., вѣроятно, проносится надъ нашей гу
берніей и отдыхаетъ въ ней.

Несомнѣнно гнѣздится въ нашей губерніи и р ч ,  с ѣ р ы й  или 
а  а  к і й  (A nser cinereus Meyer), который нѣсколько крупнѣе 
европейскаго и нѣкоторыми орнитологами разсматривается какъ 
особый подвидъ. У Далласа имѣется, наконецъ, указаніе на 
нахожденіе на Теленкомъ озерѣ и на притокахъ Оби, беру
щих'!. начало на Алтаѣ, наир, на Чарышѣ, послѣдняго изъ
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гусей, которыхъ я могу привести для нашей губеріи, п и т а й -  
с п и т  (A nser cygnoicles Pa ll.). Крайне жалательно, чтобы 
лица, которымъ приходится убивать пролетныхъ гусей, до
ставляли ихъ для опредѣленія, такъ какъ свѣдѣнія наши 
о томскихъ гусяхъ, въ особенности пролетныхъ, весьма скудны.

Цаплевыя (Herodiones).

К о л п и ц а  (P la ta le a  leucorodia L )  уже со временъ Иал- 
ласа приводится для Барабинскихъ озеръ. Встрѣчается ли 
она еще и теперь тамъ, мнѣ неизвѣстно. Наблюдателей эта 
птица поражаетъ тѣмъ, что не издаетъ никакихъ звуковъ, 
кромѣ щелканія клювомъ. Ь ' ѣ л ы й  а и с т ъ  (Ciconia alba L.) 
совершенно не наблюдался въ нашемъ краѣ. Нѣсколько близ
кихъ видовъ встрѣчаются въ самыхъ южныхъ частяхъ За
падной Сибири н на Амурѣ. Зато ч е р н ы й  а и с т ъ  (Ciconia 
nigra L .) гнѣздящаяся птица нашей губерніи. Его убивали 
и подъ Томскомъ. Отъ бѣлаго аиста этотъ видъ отличается 
тѣмъ, что избѣгаетъ близости человѣческаго жилья, ведетъ 
себя осторожно и гнѣздится къ уединенныхъ, сырыхъ мѣстахъ. 
Звуковыя средства этого вида ограничиваются щелканіемъ 
клювомъ.

Стоячія воды, окруженныя тростникомъ и камышомъ, 
служатъ мѣстопребываніемъ широкораспространеннаго въ на
шей губерніи вида, очень оригинальной и ведущей скрытый 
образъ жизни птицы, потому и мало извѣстной. Это в ы п ь  
(Botaurus ste llaris  L.), принадлежащая по образу жизни къ 
ночнымъ птицамъ. Днемъ, если въ болотѣ и находится выпь, 
ее трудно замѣтить, благодаря покровительствующей бурой 
окраскѣ и позѣ, которую она занимаетъ, сидя или стоя сре
ди камыша и держа вертикально шею н голову. Въ отличіе 
отъ другихъ цаплевыхъ, этотъ видъ, по крайней мѣрѣ са
мецъ, весною издаетъ громкіе ревообразные звуки, слышные 
на далекое разстояніе.
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Изъ настоящихъ цаплей только одинъ впдъ, ц а п л я  с ѣ р а я  
(A rdea еіпегба Bl iss.), встрѣчается въ качествѣ гнѣздящейся 
птицы въ нашей губерніи по берегамъ рѣкъ, озеръ и въ 
болотахъ. По словамъ проф. Мензбиръ, она въ Западной Си
бири „поднимается до 55°—  56° с. ш .“ Возможно, что тща
тельныя орнитологическія изслѣдованія обнаружатъ въ нашей 
губерніи присутствіе н другихъ цаплевнхъ.

Пеликановыя (Steganopodes).
Отрядъ Великановыхъ заключаетъ вообще очень мало птицъ, 

а для разсматриваемой нами мѣстности имѣются въ моемъ 
распоряженіи лишь свѣдѣнія о двухъ видахъ. П е л и к а н ъ  к у д 
р я в ы й  (Pelecanus crispus B ruch.) или п т и ц а - б а б а  приво
дится Палласомъ для Барабинскихъ озеръ. Въ началѣ мая 
1S94 г., какъ мнѣ сообщали, птица-баба была убита подъ 
Томскомъ, но экземпляра мнѣ не пришлось видѣть. Большимъ 
распространеніемъ въ нашей губерніи отличается б а к л а н ъ  б о л ь 
ш о й  (Phalacvocorax сагѣо L.), вообще широко распростра
ненны!) въ южной Сибири и найденный какъ на Алтаѣ въ 
разныхъ мѣстахъ, такъ и разъ около Томска.
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Тайга  съ естественно-исторической точки зрѣнія,
П. Н. К р ыл о в а .

Въ Сибири очень часто приходится слышать слово т а й м  
и нѣкоторыя производныя отъ него, напр. т а е ж н ы й ,  п о д 
т а е ж н ы й , т а е ж к а  и др. Въ Европейской-же Россіи это 
слово почти не употребляется и мѣстному населенію неизвѣ
стно. Поэтому можно думать, что имъ опредѣляется или нѣ
что такое, что свойственно только Сибири, или-же что самое 
слово мѣстнаго, сибирскаго и, притомъ, не русскаго проис
хожденія. Послѣднее предположеніе сразу кажется болѣе вѣ
роятнымъ, такъ какъ мы встрѣчаемъ корень этого слова въ 
очень многихъ мѣстныхъ названіяхъ нѣкоторыхъ географиче
скихъ пунктовъ южной Сибири и средней Азіи, какъ напр. 
Ал- т а й ,  Тарбага-ишм, Ала-may, Алтын- т а і ъ ,  Яман- т а т ь ,  
Кокъ-»шга и др. Все это названія горъ, хребтовъ, отдѣль
ныхъ горныхъ вершинъ или сопокъ, иногда холмовъ. Нерѣд
ко и цѣликомъ слово т а й м  входитъ въ составъ собствен
ныхъ именъ нѣкоторыхъ горныхъ хребтовъ, напр. Ергикъ- 
тар га къ- іи а  й  і а , У л у - т  а  й  м ,  То матъ-ін а й  іа,  Отыгъ- т  а  il
ia и нроч. Изъ этого можно придти къ заключенію, что подъ 
словомъ т а й м  подразумѣааются вообще горы.

Такъ какъ въ степяхъ и пустыняхъ средней Азіи, гдѣ 
особенно часто корень т а  слышится въ собственныхъ назва
ніяхъ горъ, лѣса, въ особенности хвойные, отсутствуютъ въ 
равнинахъ и пріурочиваются исключительно лишь горамъ на
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извѣстной высотѣ, то съ понятіемъ о горахъ въ словѣ тайга 
связывается, повидимому, представленіе и о покрывающихъ 
ихъ лѣсахъ. Хотя, съ другой стороны, въ сѣверной гористой 
окраинѣ Монголіи, какъ это мнѣ лично приходилось слышать, 
тайгой коренные обитатели тѣхъ мѣстъ, урянхайцы, назы
ваютъ именно болѣе высокіе хребты, у которыхъ вершины 
являются безлѣсными; низменныя-же равнины, покрытыя сплош
ными хвойными лѣсами, они называли мнѣ степью.

Поэтому является несовсѣмъ понятнымъ, почему русскіе 
пріурочили названіе т а й г а  исключительно къ лѣсу и не 
воспользовались для этой цѣли другимъ болѣе подходящимъ 
инородческимъ словомъ, наир, татарскимъ названіемъ лѣса— 
у р м а н ъ .  Это слово хотя и употребляется русскими въ запад
ной части Томской губерніи, а также мѣстами и въ Тоболь
ской, но широкаго распространенія не получило; между тѣмъ, 
слово т а й г а  слышится по всей Сибири и очень охотно при
нимается всякимъ вновь сюда прибывающимъ.

Какъ-бы то ни было, но русскіе обитатели Сибири тайгой 
называютъ лѣса, все равно, расноложены-ли они на горахъ, 
или-же на равнинахъ, и, притомъ, связываютъ съ этимъ сло
вомъ понятіе о лѣсахъ дремучихъ, трудно проходимыхъ, ди
каго, угрюмаго характера, какими и являются, именно, лѣса 
хвойные. Слѣдовательно, моя задача въ настоящее время 
состоитъ въ ознакомленіи своихъ слушателей съ такими лѣ
сами.

Въ прошлой своей лекціи— о растительномъ населеніи Том
ской губерніи— я уже касался этого вопроса и обрисовалъ 
въ общихъ чертахъ характеръ этихъ лѣсовъ и ихъ распре
дѣленіе по площади губерніи. Тогда мной было указано, что 
хвойные лѣса можно подраздѣлить на три группы, изъ ко
торыхъ двѣ отличаются значительнымъ постоянствомъ своего 
состава, т. е. постояннымъ присутствіемъ въ нихъ опредѣлен
ныхъ какъ древесныхъ, такъ и кустарныхъ и травянистыхъ
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растеній, почему ихъ и можно принять за растительныя фор
маціи или за такія группы, которыя вполнѣ подходятъ къ 
понятію о соціальныхъ единицахъ, т. е. достаточно рѣзко 
очерченныхъ растительныхъ общинахъ, члены которыхъ нахо
дятся между собой какъ-бы въ равновѣсіи, чѣмъ и обусло
вливается указанное постоянство ихъ состава. Къ такимъ 
рѣзко очерченнымъ растительнымъ ассоціаціямъ принадлежатъ 
пихтово-еловые лѣса и сосновые бора. Третью-же группу, 
именно лиственничные лѣса, состоящіе изъ хвойнаго дерева— 
лиственницы, уже нельзя причислить къ этой рубрикѣ, такъ 
какъ въ нихъ не замѣчается такой опредѣленности въ соста
вѣ растительности, живущей совмѣстно съ лиственницей, да и 
вообще не извѣстно до сихъ норъ ни одного растенія, кото
рое обитало-бы исключительно только въ сообществѣ съ этимъ 
деревомъ и нигдѣ среди другихъ ассоціацій.

Означенныя двѣ формаціи довольно рѣзко отличаются од
на отъ другой съ внѣшней, физіономической, стороны: пихто
во-еловые лѣса имѣютъ своеобразный угрюмый характеръ; 
вслѣдствіе значительной густоты, въ нихъ царствуетъ полу
мракъ, благопріятствующій развитію мховъ, одѣвающихъ тол
стымъ слоемъ не только влажную почву, но и гніющіе пни 
и валежины, а также и основаніе живыхъ древесныхъ стволовъ. 
На корѣ послѣднихъ лѣнятся многочисленные лишайники, а 
съ вѣтвей спускаются длинныя сѣдыя пряди такъ называемой 
кухты или бородатаго лишая. По моховому ковру разсѣяны 
немногочисленныя мелкія кустарныя и травянистыя растенія 
съ блѣдно-окрашенными, чаще бѣлыми, мелкими цвѣтами и 
нерѣдко кожистыми зимующими листьями.

Безмолвіе этой угрюмой тайги рѣдко нарушается звуками, 
издаваемыми обитающими въ ней животными. Не слышно 
здѣсь птичьяго пѣнія, а лишь слабый пискъ рябчика и бу
рундука, щелканье бѣлки, да изрѣдка рѣзкіе крики кед
ровки и дятла. Иногда присоединяется къ этому трескъ вѣт-
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в р и  подъ тяжелыми шагами царя тайги медвѣдя. Существо
ваніе этихъ и другихъ, свойственныхъ тайгѣ, животныхъ 
обитателей такъ тѣсно связано съ ней, что невольно хочется 
принять и ихъ также въ число сочленовъ разсматриваемой 
ассоціаціи.

Сосновые бора не представляютъ такой густоты въ распо
ложеніи вѣтвей и хвои, почему являются болѣе свѣтлыми, 
имѣютъ, такъ сказать, болѣе веселый характеръ. Песчаная 
почва, на которой обыкновенно располагается эта формація, 
одѣта не мхами, какъ въ пихтово-еловыхъ лѣсахъ, а ков
ромъ изъ лишайниковъ, имѣющихъ по большей части видъ 
плотныхъ сѣроватыхъ кустиковъ, жесткихъ и хрустящихъ 
подъ ногами въ сухую погоду, и мягкихъ и пышныхъ, какъ 
подушки,— во влажную. Коверъ этотъ, среди котораго селят
ся остальные представители этой ассоціаціи, къ концу лѣта 
украшается многочисленными разноцвѣтными шляпками раз
ныхъ грибовъ.

Несмотря на такой контрастъ въ физіономіи этихъ обѣихъ 
формацій, онѣ представляютъ нѣкоторыя довольно глубокія 
общія черты какъ въ своемъ составѣ, такъ и по нѣкоторымъ 
одинаковымъ особенностямъ своихъ сочленовъ. Тѣ-же общія 
черты проявляются еще въ третьей ассоціаціи, тѣсно связан
ной съ этими своимъ постояннымъ нахожденіемъ исключи
тельно лишь въ области ихъ распространенія. Это— формація 
торфяно-болотной растительности. Она принадлежитъ къ болот
ному типу и характеризуется сплошнымъ развитіемъ ковра 
изъ особаго, такъ называемаго торфяного, мха (Sphagnum ), 
бѣловатаго цвѣта, образующаго вмѣстѣ съ торфомъ, проис
шедшимъ отъ перегяиванія нижнихъ, отжившихъ его частей, 
зыбкую почву, на которой и разсѣяны члены этой формаціи.

Эта общность внутренняго, такъ сказать, характера рѣзко 
выдѣляетъ разсматриваемыя три формаціи изъ ряда осталь
ныхъ растительныхъ ассоціацій нашей страны и даетъ право



Тайга с ъ  е с т е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к о й  т о ч к и  з р ѣ н і я .

соединить ихъ въ болѣе сложную, высшаго порядка, соціаль
ную группу, которой можно придать названіе ф а ц і и  х в о и н а -  
ю  л ѣ с а .

Чтобы не быть голословнымъ, я постараюсь выяснить 
всѣ эти общія черты, сближающія упомянутыя формаціи. 
Это дастъ намъ возможность, кромѣ того, болѣе полно оцѣ
нить значеніе фаціи хвойнаго лѣса, а. слѣдовательно, и тайги, 
въ общемъ растительномъ покровѣ страны. Для этого необ
ходимо, конечно, узнать поточнѣе составъ каждой изъ упо
мянутыхъ трехъ формацій и ознакомиться поближе съ ихъ пред
ставителями. Рѣшеніе первой задачи является дѣломъ не 
такъ-то легкимъ, какъ это могло-бы показаться съ перваго 
раза. Для этого недостаточно еще опредѣлить всѣ виды ра
стеній, которые мы нашли-бы въ районѣ, занятомъ этими фор
маціями, надо еще отличить и выдѣлить изъ нихъ тѣ, кото
рые являются случайнымъ, пришлымъ, элементомъ въ этой 
«раціи, какъ-бы временными гостями, забредшими сюда изъ 
другихъ, обитающихъ но сосѣдству ассоціацій. Слѣдовательно, 
надо знать составъ и этихъ послѣднихъ. Дѣло нѣсколько 
облегчается, если мы для изученія будемъ выбирать формаціи 
по возможности въ чистомъ, неизмѣненномъ (отъ такихъ при
чинъ, какъ наир, порубки, лѣсные пожары и проч.) видѣ и 
притомъ прослѣдимъ ихъ составъ на возможно обширной 
площади. Лишь послѣ критическаго отношенія ко всѣмъ 
встрѣченнымъ формамъ и по отдѣленіи отъ нихъ всѣхъ тѣхъ, 
которыя являются свойственными другимъ ассоціаціямъ, мы 
будемъ имѣть дѣло съ типичными представителями,— дѣй
ствительными. такъ сказать, членами разсматриваемыхъ ассо
ціацій. Ихъ оказывается не особенно много— менѣе сотни 
видовъ*).

* )  Типичные представители фаціи хвойнаго л ѣса :
Drosera ro tu n d ifo lia  L. S te lla r ia  Bungeana F e iu l.
D. in te rm ed ia  Hayne. St. lo n g ifo lia  M iih l.
D. lo u g ifo lia  L. Cerastium pilosum  Ledb.
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Группируя эти виды по степени ихъ родства, т. е. по 
естественной системѣ, мы увидимъ, что на долю выше орга
низованныхъ, двудольныхъ, растеній приходится меньшая часть 
— всего 44°/о, и изъ этого количества бблыпая половина 
принадлежитъ семейству вересковыхъ растеній и родственныхъ 
имъ грушанковыхъ и брусничныхъ. Остальные-же 5 6 %  па
даютъ на однодольныя растенія, главнымъ образомъ на семей
ства орхидныхъ и осоковыхъ (3 8 % ), на голосѣмянныя или 
хвойныя (7 % ) и высшія споровыя (1 6 % ), именно папорот
ники, плауны и хвощи.

По формаціямъ эти растенія распредѣляются слѣдующимъ 
образомъ: большая часть ихъ приходится на долю формаціи 
торфяного болота, именно 4 3 % , на формацію пихтово-елова-

Oxalis Acetosella L. Calypso borea lis  Salisb.
Rubus h u m u lifo liu s  C. A. Mey. Malaxis paludosa Swartz.
R. Chainaemurus L. M ic ros ty lis  m onophyllos L ind l.
C'ircaoa a lp ina L. Luzula pilosa W illd .
Linnaea borealis  L. Scheuchzeria pa lus tris  L.
A rc tos taphy los  Uva urs i Spreng. E riophorum  vaginatum  L.
Andromeda p o lifo lia  L. E. angus tifo lium  Roth.
Cassandra ca lycu la ta  Don E. g rac ile  Koch.
Ledum pa lustre  L. E. la t ifo liu m  Hoppe.
Cailuna v u lg a ris  Salisb. Carex p a uc iflo ra  L ig h tf.
Vaccinium  V itis  idaea L. C. chordorh iza L.
V. M y r tillu s  L. C. cap ita ta  L.
V. u lig inosum  L. C. g lobu la ris  L.
Oxycoccus pa lu s tr is  Pers. C. lim osa L.
P yro la  ro tu n d ifo lia  L. C. ir r ig u a  S m ith .
P. m in o r L. C. f i l i fo rm is  L.
P. media Swartz. Abies s ib ir ica  Ledb.
P. ch lorantha Swartz. Picea obovata Ledb.
P. secunda L. P. excelsa L ink .
P. um bella ta  N utt. Pinus sy lves tris  L.
Moneses g ra n d iflo ra  Salisb. P. Cembra L.
H ypop itis  m u lt if lo ra  Scop. 1 uni perns communis L.
E m petrum  n ig rum  L. Equisetum liiem ale  L.
U tr ic u la r ia  m ino r L. Lycopodium  c lavatum  L.
U. in te rm edia  Havne. L. com planatum  L.
Salix m y rtillo id e s  L. L. annotinum  L.
S. lapponum L. L^S e lago L.
C ora llo rh iza  innata  R. Br. P olystichum  c ris ta tu m  Roth.
L is te ra  cordata R. Br. Polypodium  D rvop te ris  L.
Spirantbes aus tra lis  L in d l. P. Phaegopteris L.
Goodiera repens R. B r. P olystichum  spinulosura DC. н н ѣ к .  др
Epipogum G m elin i Rich.
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го лѣса— 37°/о и всего менѣе на сосновый боръ, а именно 20°/о. 
Упомянутая связь между этими формаціями высказывается, 
главнымъ образомъ, въ томъ обстоятельствѣ, что представи
тели ихъ суть формы близкія между собой, родственныя, т. е. 
принадлежащія видамъ одного и того-же рода или семейства. 
Такъ наир., изъ рода гругаанокъ два вида, именно грушанка 
зонтичная и зеленоцвѣтная (Pyrola uinbellata (см. табл. I, 
рис. 2), Р. chlorantha), особенно типичны для формаціи сосно
ваго бора, а остальные виды свойственны формаціи пихтово- 
еловаго лѣса. Изъ брусничниковъ клюква (Oxycoccus palustris— 
табл. И , рис. 3) и голубика (Vaccinium uliginosum) прина
длежатъ торфяному болоту, а брусника и черника (Vaccinium 
Yitis idaea— табл. II , рис. 1, V. M yrtillus)— другимъ формаці
ямъ. Изъ семейства вересковыхъ богульникъ (Ledum p a lu stre— 
табл. I l l ,  рис. 3), андромеда (Andromeda polifolia— табл. I l l ,  
рис. 1) и Кассандра (Cassandra calyculata— табл. I l l ,  рис. 2) 
— члены торфяно-болотной формаціи, а толокнянка (A rctosta- 
phylos Uva n rsi— табл. II, рис. 2) и верескъ (Callima vulgaris— 
табл. ІИ , рис. 4 )— формаціи сосноваго бора и т. д. То-же 
наблюдается и въ нѣкот. др. семействахъ.

Этимъ родствомъ между членами упомянутыхъ ассоціацій 
выражается какъ-бы родство и между самими формаціями. 
Помимо того, близость ихъ высказывается и въ томъ явленіи, 
что представители одной формаціи охотно принимаются и сре
ди другихъ. Грушанка однобочная, круглолистная и малая (Py
rola secunda, rotundifo lia— табл. I, рис. 1, minor), свойственныя 
пихтово-еловымъ лѣсамъ— нерѣдкіе гости и въ сосновыхъ бо
рахъ, а грушанка одноцвѣтная (Moneses g rand iflo ra)— на тор
фяныхъ болотахъ. Типичный для торфяного болота багульникъ 
охотно поселяется и на сухихъ почвахъ сосноваго бора и пихто
во-еловаго лѣса. Сама сосна, тщательно избирающая для сво
его поселенія легкія песчанистыя почвы, не брезгуетъ очень 
сырой и совсѣмъ иной, по своему характеру, почвой торфя-
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ныхъ болотъ. Сосна живетъ тамъ повидимому очень охотно, 
по крайней мѣрѣ весьма часто встрѣчается, хотя это и не 
проходитъ безслѣдно для ея здоровья: она дѣлается приземи
стой, тугорослой и коряжистой.

Наконецъ, общность всѣхъ этихъ ассоціацій выражается 
еще въ одномъ очень любопытномъ явленіи,— именно въ при
сутствіи среди членовъ каждой изъ нихъ такъ называемыхъ вѣ
чно-зеленыхъ формъ, т. е. растеній, которыя не сбрасываютъ 
на зиму своихъ листьевъ, отличающихся довольно плотной 
кожистой консистенціей, а сохраняютъ ихъ въ теченіи нѣсколь
кихъ лѣтъ. Этотъ фактъ представляется замѣчательнымъ еще 
и въ томъ отношеніи, что такія формы совершенно отсут
ствуютъ въ другихъ ассоціаціяхъ какъ лѣсной, такъ и степ
ной области нашей страны, слѣдовательно, являются рѣзкой 
особенностью всей фаціи хвойнаго лѣса.

Вмѣстѣ съ стоящими во главѣ ассоціацій хвойными поро
дами, этихъ вѣчно-зеленыхъ растеній насчитывается относитель
но довольно много, именно около 30°/о всѣхъ членовъ фаціи 
(см. таблицы рисунковъ).

Эти вѣчно-зеленыя растенія очень интересны еще и въ 
томъ отношеніи, что присутствіе ихъ въ суровомъ климатѣ 
нашихъ странъ есть явленіе не вполнѣ нормальное. Въ са
момъ дѣлѣ, къ чему постоянная листва растеніямъ, обитаю
щимъ въ странѣ съ такимъ періодическимъ климатомъ, гдѣ 
растительные процессы могутъ происходить въ теченіи лишь 
какихъ нибудь 5 мѣсяцевъ, а то и менѣе. Въ остальное-же время 
года эта листва не только должна оставаться бездѣятельной, но, 
сверхъ того, сильно увеличивая поверхность растенія, сопри
касающуюся съ воздушной средой, она еще ставитъ его въ 
суровое зимнее время въ особенно неблагопріятныя условія.

Постоянная листва является цѣлесообразной лишь въ кли
матахъ болѣе ровныхъ, гдѣ температура или совсѣмъ не 
спускается ниже 0°, или-же понижается за этотъ предѣлъ
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мало и притомъ на короткій срокъ, именно въ странахъ бо
лѣе умѣренныхъ и теплыхъ, гдѣ отъ листвы требуется дѣя
тельная работа въ теченіи большей части года. Тамъ, дѣй
ствительно, и наблюдается преобладаніе вѣчно-зеленыхъ формъ. 
Словомъ, существованіе постоянной листвы у растеній есть 
результатъ воздѣйствія именно такого болѣе ровнаго и теплаго 
климата, а потому предполагать возможность выработки ея въ 
холодныхъ странахъ будетъ во всякомъ случаѣ не логично.

И въ самомъ дѣлѣ, можно привести нѣкоторыя данныя, 
указывающія скорѣе на то, что въ этихъ поясахъ происхо
дитъ другой, совершенно обратный процессъ, именно превра
щеніе вѣчно-зеленыхъ постоянныхъ листьевъ— въ ежегодно 
опадающіе, т. е. однолѣтніе.

Изъ семейства уже знакомыхъ намъ грушанокъ, свойствен
ныхъ фаціи хвойнаго лѣса, только одинъ видъ, именно гру- 
шанка зонтичная, безъ всякаго колебанія можетъ быть отне
сена къ вѣчно-зеленымъ растеніямъ, такъ какъ постоянство 
листвы выражено у ней очень рѣзко: пластинка листьевъ, 
очень толстая, плотная, способна перезимовывать и сохра
няться въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ безъ всякаго поврежде
нія. Про друтіе-же виды грушанокъ этого сказать нельзя. У 
грушанокъ круглолистной, малой и нѣк. др. листья уже не 
имѣютъ такой плотной консистенціи и хотя перезимовываютъ, 
но повреждаются отъ мороза, покрываются черными пятнами 
и въ такомъ видѣ хотя и держатся въ теченіи слѣдующаго 
лѣта, но уже плохо могутъ выполнять лежащую на нихъ 
функцію, почему растенія и выгоняютъ ежегодно значитель
ное количество новыхъ листьевъ. У грушанки однобочной 
консистенція листьевъ еще нѣжнѣе и переходъ ихъ въ одно
лѣтніе выраженъ еще рѣзче.

Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos Uva ursi-табл. II , 
рис. 2), членъ форма ціи сосноваго бора,-растеніе вполнѣ вѣчно-зе
леное. Другои-же видъ этого рода,толокнянка альпійская (Arcto-
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staphylos alpina), обитающій въ арктической и альпійской 
областяхъ, уже выгоняетъ ежегодно новые листья, такъ какъ 
прежніе хотя и не опадаютъ, но погибаютъ отъ мороза и 
остаются на стебляхъ въ теченіи слѣдующаго лѣта совершен
но посохшими.

Изъ семейства брусничныхъ только два вида, именно обык
новенная брусника и клюква, являются вѣчно-зелеными; близ- 
кіе-же родственники ихъ, голубика и черника, имѣютъ впол
нѣ однолѣтнюю листву, которая совершенно сваливается съ 
вѣточекъ еще непоздней осенью. Если принять во вниманіе 
предыдущіе примѣры, даваемые грушанками и толокнянками, 
то можно придти къ заключенію, что голубика и черника, 
имѣвшія первоначально постоянную листву, приспособляясь 
къ холодному періодическому климату, превратили ее уже 
вполнѣ въ болѣе соотвѣтствующую— однолѣтнюю.

Интересный примѣръ даетъ въ данномъ случаѣ также 
одинъ видъ рододендрона, который хотя и не принадлежитъ 
къ числу постоянныхъ обитателей фаціи хвойнаго лѣса, но 
встрѣчается очень часто въ горныхъ лѣсахъ южной Сибири. 
Это, именно, даурскій рододендронъ (Rhododendron dahuricum). 
Изъ этого рода но горамъ Сибири и Европы встрѣчается 8 
видовъ, изъ которыхъ 7 вѣчно-зеленые и лишь даурскій 
имѣетъ отчасти однолѣтнюю листву. Это неполное превраще
ніе выразилось въ данномъ случаѣ такимъ образомъ, что видъ 
раздѣлился на два подвида или разновидности, разошелся въ 
своихъ признакахъ: одинъ изъ подвидовъ, который Декан
долемъ былъ названъ вѣчно-зеленымъ (Rh. dahuricum L. я. 
sempervirens ИС.), сохранилъ до сихъ поръ постоянную ли
ству; другой-же совершенно измѣнилъ ее на однолѣтнюю. 
Первый подвидъ является довольно рѣдкимъ, свойственнымъ 
преимущественно степнымъ горамъ болѣе южныхъ частей Си
бири, также и сѣверной Монголіи. Второй-же является весь
ма распространеннымъ въ Сибири, начиная съ Томской гу-
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берніи (есть даже и въ окрестностяхъ Томска) до Великаго 
океана, притомъ въ очень разнообразныхъ мѣстообитаніяхъ: 
на каменистой почвѣ горъ какъ въ альпійской, такъ и въ 
степной областяхъ, а въ лѣсной области— по хвойнымъ лѣ
самъ и даже на торфяныхъ болотахъ. Отъ всѣхъ остальныхъ 
вѣчно-зеленыхъ сибирскихъ рододендроновъ, имѣющихъ видъ 
небольшихъ низкорослыхъ кустиковъ, эта форма отличается 
болѣе роскошнымъ развитіемъ: она достигаетъ величины боль
шого куста, иногда даже деревца до 3 саженъ высоты и 
трехъ вершковъ въ поперечникѣ ствола. Невольно приходишь 
къ мысли, что такое относительно роскошное развитіе и об
ширное, а вмѣстѣ съ тѣмъ и обильное, распространеніе этой 
формы находится въ прямой зависимости отъ приспособленности 
ея къ мѣстнымъ климатическимъ условіямъ, выразившейся въ 
упомянутой замѣнѣ постоянной листвы однолѣтнею.

Наконецъ, примѣръ обмѣна вѣчно-зеленой листвы на опа
дающую мы находимъ даже и между хвойными деревьями, 
именно у лиственницы. Весьма поучительно то обстоятельство, 
что именно лиственница изъ всѣхъ хвойныхъ породъ являет
ся наиболѣе выносливымъ деревомъ по отношенію къ клима
тическимъ крайностямъ: она идетъ далѣе всѣхъ на сѣверъ, 
образуя полярный предѣлъ лѣсной области; на югѣ также 
оставляетъ за собой всѣ прочія наши хвойныя деревья и 
проникаетъ далеко въ Монголію. Я находилъ ее среди без
плодныхъ пустынь около озера Убса, гдѣ лѣсокъ изъ нея, 
пріютившійся на влажной почвѣ, составлялъ рѣзкій контрастъ 
съ совершенно голой, раскаленной солнцемъ пустыней.

Эти данныя должны, мнѣ кажется, привести насъ къ тому 
заключенію, что всѣ вѣчно-зеленыя растенія, столь характер
ныя для фаціи хвойнаго лѣса, а также и всѣ родственныя 
имъ формы, отчасти или уже совсѣмъ обмѣнившія иостоянную 
листву на опадающую, не могутъ считаться произведеніемъ 
нашихъ странъ, но крайней мѣрѣ въ настоящую эпоху, ко-
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гда въ нихъ царствуетъ холодный, суровый климатъ. Эти 
формы должны были или образоваться въ другихъ, болѣе 
благословенныхъ странахъ, или-же, если и могли произойти 
въ области теперешняго ихъ распространенія, то во всякомъ 
случаѣ лишь при условіяхъ иного климата, господствовавша
го здѣсь въ болѣе отдаленныя времена.

Чтобы сколько нибудь разобраться въ этомъ вопросѣ, мы 
не можемъ обойтись безъ того, чтобы не поискать, къ какимъ 
центрамъ тяготѣютъ въ настоящее время эти растенія; не 
можемъ не заглянуть также и въ геологическія лѣтописи. 
Ограничиваясь, по недостатку времени, лишь общимъ обзо
ромъ интересующихъ насъ растительныхъ группъ, мы найдемъ 
слѣдующее: изъ семейства брусничныхъ фаціи хвойнаго лѣса 
принадлежатъ, какъ это мы уже видѣли, четыре вида. По
чти этимъ количествомъ и ограничивается число представите
лей этого семейства въ большей части Сибири, а также и 
Европы. Между тѣмъ, въ тропическихъ странахъ Америки 
и южной Азіи число родственныхъ имъ формъ, т. е. видовъ 
того-же семейства, достигаетъ слишкомъ ЗОО. Въ ирежніе-же 
геологическіе періоды, именно въ третичный, начиная уже съ 
эпохи эоцена, болѣе древней, главнымъ-же образомъ въ эпо
ху міоцена, число видовъ, обитавшихъ подъ нашими широ
тами, было значительнѣе нынѣшняго: по крайней мѣрѣ, въ 
средней Европѣ ископаемыхъ остатковъ рода брусники най
дено не менѣе 25 видовъ. Указанные ранѣе 7 видовъ гру- 
шанокъ, кромѣ нашего материка, являются распространенными 
и въ сѣверной Америкѣ; но тамъ встрѣчается еще 12 видовъ 
изъ этого семейства. Въ обширномъ семействѣ вересковыхъ, 
изъ которыхъ фаціи хвойнаго лѣса принадлежитъ всего 5 ви
довъ, а во всей умѣренно-холодной полосѣ стараго свѣта 
не насчитывается и двухъ десятковъ, заключается до 1000 
видовъ, обитающихъ подъ южными широтами, преимуществен
но въ южной Африкѣ. Въ прежніл-же времена, а именно
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въ эпоху міоцена, растенія этого семейства были опять-таки 
болѣе распространены подъ сѣверными широтами, чѣмъ нынѣ, 
такъ какъ въ ископаемомъ состояніи ихъ найдено тутъ не 
менѣе 40 видовъ.

Такимъ образомъ, наши вѣчно-зеленыя растенія, свойствен
ныя фаціи хвойнаго лѣса, вмѣстѣ съ ихъ ближайшими род
ственниками, имѣющими однолѣтнюю листву, являются лишь 
ничтожными, если можно такъ выразиться, обрывками обшир
ныхъ растительныхъ группъ,— семействъ, область распростра
ненія которыхъ лежитъ въ настоящее время въ теплыхъ стра
нахъ, отдаленныхъ отъ нашей лѣсной области громадными 
пространствами суши, или океанами. Данныя-же исторической 
геологіи убѣждаютъ насъ въ томъ, что въ прежніе геологи
ческіе періоды эти формы были распространены обширнѣе по 
земной поверхности,— обитали также и въ сѣверныхъ широтахъ.

Единственный выводъ отсюда, мнѣ кажется, тотъ, что эти 
типичные представители фаціи хвойнаго лѣса суть остатки 
древней флоры, дошедшей до насъ изъ третичнаго періода, 
притомъ изъ болѣе раннихъ эпохъ, нежели пліоценовая, пе
редавшая тоже намъ по наслѣдству, какъ я упоминалъ въ 
прошлую лекцію, часть своей флоры, въ видѣ формаціи ши
роколиственнаго лѣса.

Въ большой древности этихъ растеній убѣждаетъ насъ 
еще тотъ фактъ, что въ числѣ членовъ формацій, слагающихъ 
фацію хвойнаго лѣса, есть довольно значительный процентъ 
(около 15°/о) такъ называемыхъ м о н о т и п о в ъ ,  т. е. видовъ, 
единственныхъ въ родѣ (иногда даже во всемъ семействѣ), 
каковы напр. виды родовъ Em petrum , Calluna, Andromeda, 
Cassandra, L innaea (см. табл. I, рис. 3 и 4, табл. I l l ,  
рис. 1, 2 и 4), H ypopithys, Calypso, M alaxis и нѣк. др. 
Всѣ эти роды являются въ настоящее время па всей зем
ной поверхности только въ одномъ видѣ: слѣдовательно, мы 
должны признать за ними какъ-бы неподвижность, отсутствіе
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измѣнчивости, неспособность давать уклоненія въ своихъ фор
махъ и нереходить, такимъ образомъ, въ новые близкіе ви
ды, отчего они и являются очень рѣзко очерченными. Моно
типные роды составляютъ, такимъ образомъ, полную проти
воположность родамъ полиморфнымъ, гдѣ наблюдается, наобо
ротъ, необыкновенная склонность къ измѣнчивости, крайняя 
какъ-бы пластичность формы, отчего родъ разбивается на 
громадное число видовъ, достигающихъ иногда до 1000, 
какъ это мы видимъ наир, въ родѣ A stragalus, столь хара
ктерномъ для степной и пустынной областей средней Азіи. 
При этомъ, конечно, виды не могутъ рѣзко отличаться одинъ 
отъ другого; кромѣ того, они сами дробятся на подвиды, 
разновидности, которые составляютъ нерѣдко переходъ отъ 
одного вида къ другому, связывая ихъ въ непрерывныя цѣ
ни или вѣрнѣе въ спутанную сѣть, въ которой нерѣдко чрез
вычайно трудно разобраться и опредѣлить, гдѣ кончается 
одинъ видъ и начинается другой. Форма тутъ какъ будто 
расплывается въ неопредѣленныя очертанія, чѣмъ подрывает
ся отчасти и самое понятіе о видѣ.

Въ этихъ полиморфныхъ родахъ жизнь какъ-бы бьетъ 
ключемъ; они находятся въ полномъ расцвѣтѣ своихъ силъ, 
словомъ, являются современными. Въ монотипныхъ-же родахъ 
мы не видимъ уже такой жизненной энергіи, а между тѣмъ 
и они нѣкогда отличались ею, и были богаты видами, какъ 
наир. Andromeda въ эпоху эоцена. Но теперь они устарѣли, 
находятся на склонѣ своихъ дней, близки къ вымиранію.

Присутствіе такихъ дряхлыхъ членовъ въ обш,инахъ фаціи 
хвойнаго лѣса кладетъ, конечно, отпечатокъ дряхлости и на 
самую фацію.

Въ виду всѣхъ приведенныхъ данныхъ, мы и не можемъ, 
мнѣ кажется, не признать за ней большей древности проис
хожденія, сравнительно съ другими ассоціаціями, составляю
щими растительный покровъ нашей страны. Намъ станетъ
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ясно теперь, почему общины, входящія въ составъ фаціи 
хвойнаго лѣса имѣютъ болѣе ясно выраженный характеръ и 
составъ, словомъ, являются гораздо рѣзче очерченными, неже
ли большинство остальныхъ растительныхъ ассоціацій, кото
рыя, какъ и составляющіе ихъ члены, являются болѣе моло
дыми, болѣе жизненными, способными въ цѣляхъ приспособ
ляемости измѣнять свой характеръ п составъ, отчего и труд
но поддаются разграниченію. Эти болѣе молодыя ассоціаціи 
суть произведеніе современнаго намъ геологическаго, именно 
четвертичнаго, періода. Понятнымъ также становится, отчего 
березово-осиновые и лиственничные лѣса, имѣющіе такое об
ширное развитіе въ нашихъ странахъ, не являются аналога
ми вышеупомянутыхъ формацій. Они еще слишкомъ молоды, 
составляющія ихъ древесныя породы не успѣли еще войти въ 
болѣе тѣсныя и близкія соотношенія съ другими раститель
ными формаціями, словомъ, не успѣли еще образовать такія 
опредѣленныя ассоціаціи.

Кому приходилось бывать среди типичной тайги, наир, въ 
болѣе дремучемъ пихтово-еловомъ лѣсу, тотъ, конечно, испы
тывалъ особенное ощущеніе, вызываемое его угрюмой и вели
чественной картиной, увеличиваемое еще своеобразнымъ гуломъ 
вѣтра, скользящаго между плотной хвоей. Но впечатлѣніе 
это, конечно, будетъ несравненно сильнѣе у того, кто знаетъ, 
что проникая въ такую тайгу, наир, изъ березоваго лѣса, 
онъ переступаетъ изъ современной намъ обстановки къ об
становку сѣдой старины, существовавшую уже въ тѣ отдален
нѣйшія времена, когда на землѣ не было еще нынѣшняго 
могущественнаго властелина ея— человѣка.

Ш с



Вѣчно-зеленыя растенія фаи,іи хвойнаго лѣса.
ТііО-1. I.

1. Гру шайка круглолистная (Pyrolii rotundifolia 
й.'Груш аика чннтичная (Chimapliil.i iinihcllatu Nutt.' 
8. Подлипки (Kmpetrum nigruni I.
4 .  Л и н н і т і ш  т р а в а  ( Ь і ш і я г а  b o r e a l i s  L .
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Вѣчно-зеленыя растенія фаціи хвойнаго лѣса.
Табл II.

1. Брусника іѴатиіпш Vitls iduca |.
2. Та.юкнянка (ArctoHtaphvlos Uva u rs i.. 

Клюква (OxvructUH paluatris Pm.|.

Ki. отак.І. К Крылова TmU*"



Вѣчно-зеленыя растенія фаціи хвойнаго лѣса.
Табл. Ill

1. Аидромедіі (Amlrmneda pnlifolia I..).
'і. Кассандра (Cassandra fillvculata Рои. і 
5. Багульникъ (Lcihnn paluslir I.
-I Верескъ (Calluna vulgaris Salisb.i.

Кь статьѣ Л . Крылову „Taflrau.



Вѣчно-зеленыя растенія фаціи хпоіінаго лѣса
Табл. IV.

1. Порунецъ iLycupodium Selago I, і
2. Деряба (Lycopodium annot iiuim L ).
3. Плаунъ (Lycopodium clavatum I
4. Зеленица (Lycopodium complanatum L i.

Къ стап.1 П. Крылова. „Тайга."



Вѣчно-зеленыя растенія фаціи хвойнаго лѣса

Tan л V.

1. Ель сибирская (Ріека obovata Ledb.).
Ч. Пихта сибирская (Abies sibirica Le.iT. i. 
а Можжевельникъ (.lunipmi* communis L. i 
4. Сосва (РІІШ8 sWvestris L ).
5 Кедръ (Finns ('embra L.,.

l ib  статьѣ 11. Крмлпиж. „Тайга?
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В. Т . Волкова.

Продолжительное пребываніе земледѣльческаго населенія 
на одномъ и томъ же мѣстѣ сообщаетъ извѣстный отпеча
токъ тѣмъ землямъ, которыми оно пользуется для своихъ 
надобностей: лѣса начинаютъ рѣдѣть и совершенно исчезать, 
вмѣсто нихъ появляются пашни, сырыя низины просыхаютъ 
и обращаются въ луга или пастбищныя угодья; вмѣсто гру
баго бурьяна появляются мелкія травы, годныя въ кормъ 
скоту и нр. Вообще, чѣмъ гуще населеніе, чѣмъ выше сельско
хозяйственная культура, тѣмъ полнѣе господство человѣка по 
отношенію къ землѣ. Она вся in. его услугамъ и произво
дитъ лишь тѣ растенія, которыя необходимы. Она до такой 
степени подчинена контролю со стороны хозяина, что онъ 
въ состояніи сказать вамъ, какіе хлѣба произвела данная 
площадь за опредѣленный періодъ времени, какимъ улучшаю
щим'!. вліяніямъ она подвергалась, каковъ въ ней приблизи
тельно запасъ необходимыхъ растеніямъ веществъ, въ отно
шеніи какихъ именно изъ нихъ она близка къ истощенію, 
воздѣлываніемъ какихъ растеній въ данное время можно за
няться, не нарушая производительныхъ силъ почвы.

Н а ряду съ землями, въ большей или меньшей степени 
приспособленными для хозяйственныхъ цѣлей, въ области Си
бири находятся необъятныя пространства, которыя или по 
своему положенію на крайнемъ сѣверѣ и свойственному имъ
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болотному характеру должны на вѣки вѣчные сохранить 
свой настоящій видъ, или заняты сплошными лѣсами, ко
торые отчасти уже начинаютъ намѣнять свой первоначальный 
видъ отъ дѣйствія пожаровъ, но остаются дикими и не
привѣтливыми до тѣхъ поръ, пока здѣсь царитъ безлюдье.

Лѣсныя окраины Томской губерніи прорѣзаны многовод
ными рѣками: Обью, Чулымомъ, Васюганомъ, Четью, Чаей, 
Чичкаюломъ и др., и по берегамъ этихъ рѣкъ ютятся пре
имущественно полудикія племена Сибирскихъ инородцевъ, 
которые скучиваются здѣсь главнымъ образомъ ради рыболов
наго промысла, а также отчасти вслѣдствіе того давленія, 
которое оказываютъ на нихъ русскіе промышленники. Послѣд
ніе также, въ свою очередь, склонны держаться въ нѣкоторомъ 
удаленіи отъ населенныхъ мѣстъ и, вслѣдствіе этого, часть 
тайги, непосредственно прилегающая къ такъ называемой 
культурно-земледѣльческой полосѣ, ко многихъ случаяхъ пред
ставляетъ совершенно безлюдныя площади. Н а право владѣнія 
ими никто не претендуетъ и рѣдко кто до сего времени 
изъявлялъ готовность къ захвату зтихъ земель.

Интересъ къ ознакомленію съ окраинами Сибирскихъ гу
берній, замѣчающійся за послѣдніе годы въ литературѣ и въ 
дѣятельности правительственныхъ учрежденій, дѣлается по
нятнымъ, если принять во вниманіе, что населеніе Сибири и 
спросъ на земли быстро возрастаютъ и удовлетворить этому 
спросу въ концѣ концовъ не будетъ другаго средства, кромѣ 
допущенія нуждающихся въ землѣ лицъ въ предѣлы таеж
ныхъ пространствъ.

Кромѣ того, съ проведеніемъ желѣзной дороги долженъ 
измѣниться взглядъ на отдаленныя окраины, потому что са
мая удаленность ихъ теряетъ значеніе при усовершенствован
ныхъ путяхъ сообщенія.

Насколько обширна площадь этихъ почти неизученныхъ 
земель, опредѣлить не представляется возможности, потому что
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неизвѣстно, гдѣ именно оканчивается область лѣсовъ и гдѣ 
начинаются безлѣсныя сѣверныя тундры. Но, чтобы судить о 
размѣрахъ пустующихъ окраинъ достаточно представить себѣ, 
что лѣсныя пространства прилегаютъ къ населенной части 
губерніи въ предѣлахъ Томскаго, Маріинскаго и Каинскаго 
округовъ на протяженіи 1300 верстъ и, что одна лишь пяти
десятиверстная полоса этихъ земель при границѣ тайги со
ставитъ около б ’/з  милліоновъ десятинъ. Уже одна эта пло
щадь можетъ поспорить въ величинѣ съ нѣкоторыми изъ 
россійскихъ губерній.

Обыкновенно, при словѣ тайга является представленіе о лѣсной 
чащѣ, среди которой находятся, въ видѣ узловъ, сплетенія дре
весныхъ корней, впадины полныя стоячей воды, валежникъ 
и кочки. Такія мѣста, только въ видѣ небольшихъ площадей, 
часто встрѣчаются въ нрнрѣчпыхъ долинахъ р.р. Яи, Кіи, 
Антибеса, Тяжина и др. въ раіонѣ населенной полосы. На 
каждой проселочной дорогѣ, тамъ, гдѣ она идетъ по колот- 
ливой гати и чрезъ едва замѣтную, теряющуюся въ кочкахъ 
рѣчку, увидите стѣной стоящій пихтачъ въ смѣси съ чере- 
мошникомъ, берез ни комъ и ивнякомъ но сырой кочковатой 
низинѣ. Но такого характера заросли, уменьшительно называе
мыя таежками, далеко не могутъ служить образчикомъ на
стоящей тайги.

Правда, на первыхъ порахъ, когда вы переступаете гра
ницу населенныхъ мѣстъ и входите въ область безпредѣль
наго лѣсного пространства, гдѣ нѣтъ ни дорогъ, ни жилья, 
куда лишь изрѣдка заходитъ охотникъ, увлеченный ударив
шимися но свѣжему слѣду собаками, васъ подавляетъ без
конечность болотистыхъ трясинъ и глухихъ зарослей нс 
столько вслѣдствіе дѣйствительной ихъ обширности, сколько по 
причинѣ вашего незнанія, куда именно держать путь.

Если стоитъ лѣтняя пора,— ваше состояніе близко къ от
чаянію, потому что масса комаровъ и мошекъ не даетъ вамъ
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ни минуты покоя, мѣшаетъ смотрѣть и свободно дышать. 
Кромѣ того, сухіе и острые сучья деревьевъ, скрытые въ зе
леной листвѣ, груды валежника и кочки затрудняютъ ваши 
движенія до послѣдней степени. Теряя надежду найдти вы
ходъ, инстинктивно мѣняете направленіе и попадаете въ еще 
болѣе непроходимыя заросли и топи.

Наконецъ, дѣлается понятнымъ, что передъ вами неширо
кая таежка протянувшаяся вдоль рѣчки и нужно во что-бы то 
ни стало пересѣчь ее поперекъ. Промокшій, въ разорванномъ 
платьѣ, съ царапинами на лицѣ и рукахъ вы добираетесь до 
края таежки.

Здѣсь, вступая въ згросль березняка, чувствуете подъ но
гами болѣе твердую почву, хотя скрытый въ травѣ валеж
никъ то и дѣло напоминаетъ вамъ, что въ тайгѣ скоро не 
ходятъ, а ощупью. Выглядывая изъ травы, закрывающей 
васъ съ головою, видите лишь нависшія вѣтви деревьевъ и 
ихъ стволы и, кромѣ березъ да кустовъ акаціи, не на чемъ 
глазу отдохнуть. Присматриваясь къ лѣсу, не видите такихъ 
березъ, какія привыкли встрѣчать въ любой рощѣ, многія 
изъ нихъ изогнуты или надломлены йодъ тяжестью скопляю
щагося зимою снѣга, кора какого то грязноватаго цвѣта отъ 
растущаго на ней моха и лишайника, и часто попадаются 
деревья расщепленныя молніей, или съ характерными трещи
нами вдоль стволовъ, по винтовой линіи, образовавшимися отъ 
той же причины.

Далѣе, переходя въ сплошное насажденіе осинника, невольно 
заглядитесь на необычайно высокіе и прямые, какъ свѣча, 
стволы деревьевъ; травянистая растительность здѣсь въ видѣ 
болѣе мелкихъ растеній, но густота лѣса усиливается отъ 
примѣси рябинника и тутъ также вы лишены возможности 
видѣть вокругъ себя далѣе 10— 20 саженъ.

Смѣняющія другъ друга березовыя и осиновыя насажденія 
тянутся мѣстами верстъ на 2 0 — 30, чередуясь иногда съ



Т а е ж н ы е  у г л ы  Т о м с к о й  г у б е р н і и . 5

сплошными пихтовыми и еловыми лѣсами, и въ глубинѣ 
тайги почти совершенно уступаютъ свое мѣсто хвойнымъ 
насажденіямъ. Только въ гористыхъ мѣстахъ тайги, какова 
напримѣръ такъ нал. золотонріисковая казенная дача, за
легающая на югѣ Маріинскаго округа, замѣчается болѣе 
частое чередованіе различныхъ лѣсныхъ породъ. Кромѣ того, 
здѣсь весьма часто встрѣчаются насажденія лиственицы но 
склонамъ горъ.

Затѣмъ чередованіе плотныхъ насажденій съ изрѣженными, 
съ зарослями молодняковъ, пли съ совершенно безлѣсными 
площадями, наблюдается преимущественно тамъ, гдѣ населеніе 
ближайшихъ къ тайгѣ деревень начинаетъ вторгаться въ ея 
предѣлы и пользоваться этими никому, невидимому, ненужными 
и никѣмъ неохраняемыми землями.

Наиболѣе типичнымъ представителемъ таежныхъ окраинъ 
является Маріинско-Чулымская лѣсная дача, охватывающая 
весь сѣверъ Маріинскаго округа. Начинаясь крутыми подъ
емами отъ прирѣчныхъ долинъ по рѣкамъ Кіѣ.Тяжину. Итаткѣ, 
Катыку и др., составляющимъ границу дачи, тайга эта ха
рактеризуется рѣдкимъ сравнительно чередованіемъ листвен
ныхъ и хвойныхъ лѣсныхъ породъ и плоскимъ рельефомъ 
мѣстности. Нѣкоторое отступленіе отъ общаго характера пред
ставляютъ земли, прилегающія къ таежнымъ рѣчкамъ,— прежде 
всего здѣсь замѣчается нѣкоторый уклонъ поверхности по 
направленію къ рѣчкѣ, рѣже встрѣчаются сырыя низины, по 
краямъ логовъ, впадающихъ въ рѣчки, примѣсь сосновыхъ 
деревьевъ. Но въ общемъ рѣдкія изъ таежныхъ рѣчекъ 
оживляютъ унылый видъ тайги,—большинство ихъ отличается 
почти незамѣтнымъ теченіемъ. Зато большія рѣки, какъ наир. 
Четь, Тяжинъ, Кія и др. являются украшеніемъ тайги. Вблизи 
рѣкъ иногда группируются сосновые боры; верстахъ въ 2 —3 
отъ возвышеннаго берега рѣки мѣстность часто имѣетъ волнис
тый характеръ, вслѣдствіе присутствія многочисленныхъ логовъ.
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Нѣсколько исключительный видъ имѣетъ золотопріиско
вая дача въ томъ отношеніи, что однообразныя плоскія 
равнины здѣсь занимаютъ сравнительно меньшую часть дачи; 
подъемы на возвышенные хребты, склоны отлогихъ холмовъ, 
сопки состоящія изъ сплошнаго камня, какъ наир. Романовъ 
Камень, Церкаликъ и др., обрывистые утесы нарушаютъ одно
образіе лѣсной глуши и представляютъ много живописныхъ 
видовъ. Признаки каменноугольныхъ залежей, различныхъ 
рудъ даютъ поводъ думать, что съ годами каменистыя глыбы 
застонутъ отъ динамитныхъ и иороховыхъ взрывовъ, въ до
линахъ ручьевъ и рѣчекъ закопошатся люди въ поискахъ за 
золотомъ и за рудными отложеніями, а затѣмъ пріидетъ земле
дѣлецъ со своимъ плугомъ и косою, высмотрѣвъ предвари
тельно мѣста, гдѣ не такъ много каменистыхъ примѣсей въ 
почвѣ, гдѣ не такъ густъ лѣсъ и не особенно круты склоны 
холмовъ. Въ такихъ именно мѣстахъ, невидимому, недостатка 
не будетъ, а рѣдники лиственницы и молодой березовый лѣсъ, 
встрѣчающійся кое-гдѣ въ видѣ острововъ среди зарослей 
крупнаго лѣса, на первыхъ порахъ дадутъ пріютъ земледѣль
ческому промыслу. Часть крупнаго лѣса въ какой нибудь де
сятокъ лѣтъ уйдетъ на постройки и топливо, пни повыгніютъ, 
и на зеленомъ фонѣ тайги отчетливо выступятъ полосы зрѣю
щихъ хлѣбовъ и разработанныхъ подъ пашню земель.

На мысль о менѣе пріятномъ будущемъ наводятъ осталь
ныя таежныя площади, но нельзя не замѣтить, что здѣсь уже 
нѣсколько десятковъ лѣтъ идетъ борьба человѣка съ приро
дой, борьба безсознательная, грубая, и въ результатѣ— въ по
лосѣ ближайшей къ населеннымъ мѣстамъ, верстъ на 4 0 — 50 
почти не остается ни одного таежнаго угла, гдѣ сохранились 
бы вѣковые лѣса. Всѣ громадныя площади осинниковъ и 
березняковъ, или такъ называемые бѣльники,— это чуждые 
тайгѣ пришельцы, занявшіе мѣсто хвойныхъ лѣсовъ, исчезнув
шихъ болѣе полвѣка тому назадъ.
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Но не вездѣ, однако, въ одинаковой степени быстро проис
ходило возобновленіе лѣса. Въ однихъ мѣстахъ, преимуще
ственно возвышенныхъ и сухихъ, огнемъ была уничтожена 
вмѣстѣ съ лѣсомъ и такъ наз. лѣсная подстилка, и на оголенной 
почвѣ вскорѣ появилась травянистая растительность, которая 
до настоящаго времени не допускаетъ развитія древесной 
поросли; въ другихъ случаяхъ возобновленія лѣса не проис
ходитъ потому, что молодыя иоросли уничтожаются время отъ 
времени заходящими налами. Благодаря той или другой при
чинѣ, въ настоящее время уже можно указать не менѣе 
300 ,000  десятинъ, настолько свободныхъ отъ лѣса, что не пред
видится большихъ затрудненій къ обращенію ихъ въ сельско
хозяйственныя угодья. Такія именно земли встрѣчаются но 
верхнему теченію рѣкъ Баксы и Шегарки, но нижнему теченію 
послѣдней, вблизи г. Томска въ южной части Чулымской лѣсной 
дачи и въ Маріинскомъ округѣ по верховьямъ рѣкъ Чети и 
Тюхтети. Всѣ же остальныя земли, лежащія за предѣлами 
безлѣсныхъ площадей, или такъ называемыхъ гарей, пред
ставляютъ сплошные лѣса и почти недоступны, вслѣдствіе 
отсутствія дорогъ.

Проѣздные пути въ тайгу изъ населенныхъ мѣстъ огра
ничиваются, въ большинствѣ случаевъ, однѣми тропами, проло
женными верстъ на 10— 15 при поѣздкахъ за колбой или 
черемшой, которую сибиряки имѣютъ обыкновеніе запасать 
на зиму въ большомъ количествѣ, или за ягодами. Сравни
тельно на большое разстояніе проторенной является тропа изъ 
д. Прокопьевой на заимку Поваренкина на р. Чети. Трона 
эта тянется верстъ на 100 и, мѣстами теряясь въ сырыхъ 
болотистыхъ низинахъ, въ большинствѣ случаевъ является 
настолько торной, что сбиться съ нея почти невозможно. Но 
при частыхъ мочагахъ и валежникѣ, который иногда цѣлыми 
грудами встрѣчается на самой тропѣ, ѣзда по ней совер
шается не скорѣе 2— 3 верстъ въ часъ и для переѣзда на 
заимку Поваренкина, обыкновенно, требуется трое сутокъ.
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Другой подобный же путь имѣется въ золотопріисковой 
дачѣ и проложенъ при прогонѣ скота изъ Бійскаго и Куз
нецкаго округовъ чрезъ Маріинскій округъ въ Енисейскую 
губернію. Этотъ скотопрогонный трактъ, или по мѣстному 
названію сакма, состоитъ изъ цѣлаго ряда отдѣльныхъ тропъ, 
которыя мѣстами образуютъ дорогу саженъ въ 5 шириною и 
представляетъ растоптанную грязь настолько глубокую, что 
скотъ вязнетъ въ ней по колѣно. По склонамъ горъ ногами 
животныхъ выбиты углубленія, напоминающія ступени лѣст
ницы. съ тон» разницею, что разстоянія между ними иногда 
бываютъ сажени въ 2 и болѣе, а въ промежуткахъ скотъ 
положительно скатывается на ногахъ и спуски носятъ отчет
ливые слѣды такого способа передвиженія. Но несмотря на 
грязь и выбоины, а мѣстами валежникъ и совершенное от
сутствіе мостовъ чрезъ рѣчки, скотогоны ухитряются прово
зить за собой колесные экипажи, хотя несомнѣнно переѣздъ 
въ нихъ можно назвать истязаніемъ для сѣдоковъ и лошадей.

Болѣе удобные проѣздные пути существуютъ главнымъ об
разомъ въ тѣхъ частяхъ тайги, гдѣ, какъ сказано выше, 
уничтоженіе лѣса дало возможность заниматься земледѣльче
скимъ хозяйствомъ. Такъ напримѣръ, часть Томско-Чулымской 
дачи на пространствѣ болѣе 200 ,000  дес. изрѣзана колесны
ми дорогами, проложенными между отдѣльными заимками.

Но какъ бы пи были затруднительны для проѣзда таеж
ныя тропы и дороги, онѣ чрезвычайно драгоцѣнны какъ ука
затели пути, потому что безъ нихъ нерѣдко пришлось бы 
тратить очень много времени въ поискахъ удобныхъ мѣстъ 
для переправы лошадей чрезъ мочаги и топкія таежки. Для 
этой цѣли бываютъ полезны и старинныя тропы, слѣдъ ко
торыхъ совершенно изгладился; исчезло бы п воспоминаніе о 
нихъ, если бы не уцѣлѣвшія на деревьяхъ затески.

Напримѣръ, направленіе т. н. Филимоновой тропы изъ 
д. Тюхтетской можно возстановить только но затескамъ, сдѣ-



Т а е ж н ы е  у г л ы  Т о м с к о й  г у б е р н і и О

даннымъ лѣтъ 35 тому назадъ. Затески эти уже утратили 
свою форму и представляютъ впадины, окруженный ободкомъ 
отъ наплывшей съ годами древесины; отыскать ихъ и отли
чить отъ естественныхъ трещинъ можетъ только привычный 
глазъ охотника. И такіе признаки пути встрѣчаются чрезвы
чайно рѣдко, и таежному промышленнику но большей части 
приходится ходить наугадъ, руководясь солнцемъ, а въ пасмур
ные дни различными примѣтами, которыя выработала народ
ная наблюдательность. Самой надежной примѣтой служитъ 
осинникъ, который въ тѣхъ случаяхъ, когда растетъ въ 
сплошномъ насажденіи, имѣетъ совершенно чистую и гладкую 
кору только со стороны обращенной къ югу; наоборотъ, кора 
деревьевъ обращенная къ сѣверу почти всегда бываетъ по
крыта мхомъ. Точно также, кора еловыхъ деревьевъ получаетъ 
большую рыхлость на этой же именно сторонѣ. Наконецъ, 
одна изъ такихъ примѣтъ основана на болѣе или менѣе одно
образномъ направленіи, въ которомъ ложится валежникъ отъ 
вліянія вѣтровъ.

Поѣздки въ болѣе отдаленныя мѣста тайги изъ подтаеж
ныхъ селеній предпринимаются главнымъ образомъ для сбора 
кедровыхъ орѣховъ, для охоты и рыбной ловли. Въ зимнее 
время дороги иногда прокладываются по рѣкамъ, наир, по 
Кіѣ и Урюпу, для доставки на пріиски товаровъ, мяса, сѣна, 
хлѣба и пр. п чрезъ лѣсъ для вывоза изъ тайги заготовлен
ныхъ съ осени орѣховъ.

Сосредоточіемъ орѣховаго промысла являются, обыкновенно, 
уцѣлѣвшія въ глубинѣ тайги хвойные лѣса, напр. въ Том
скомъ округѣ но р.р. Чаѣ и Иксѣ, верстахъ въ 40 отъ 
западной границы округа, въ МаріинскоЧулымской дачѣ но 
р. Долгоуну и Чиндату, въ золотопріисковой по р. Чебулы. 
Промыселъ, обыкновенно, начинается во 2-й половинѣ авгу
ста, и артели крестьянъ съ вьючными лошадями отправляются 
въ тайгу на цѣлый мѣсяцъ. Лошади съ однимъ изъ участ-
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никовъ артели идутъ обратно, потому что прокормить ихъ въ 
теченіе мѣсяца бываетъ затруднительно при отсутствіи травы 
среди хвойныхъ насажденій. Окончивъ сборъ орѣховъ, ихъ 
ссыпаютъ въ амбары, устроенные на высокихъ подставкахъ, въ 
видахъ предохраненія отъ мелкихъ звѣрковъ, носящихъ общее 
названіе гнуса, и только въ зимнее время вывозятъ въ селенія.

Наиболѣе распространеннымъ видомъ охоты является до
быча глухарей и рябчиковъ въ осеннее и зимнее время. Охо
той на крупнаго звѣря занимаются весьма немногіе и пред
почитаютъ при атомъ пользоваться различными ловушками. 
Для охоты на медвѣдя, которая нерѣдко бываетъ вынужденной, 
вслѣдствіе частаго посѣщенія имъ насѣкъ, устраиваютъ ла
базы, но чаще прибѣгаютъ къ настораживанію ружей, луковъ 
и къ устройству такъ называемыхъ кулемъ въ такихъ мѣ
стахъ, которыя въ извѣстное время особенно часто посѣща
ютъ медвѣди. Напримѣръ, раннею весною, когда еще нѣтъ 
никакой растительности, они питаются корнями растеній и 
особенно любятъ кандыкъ (Erytlironium  dens canis), отли
чающійся весьма вкуснымъ корнемъ; затѣмъ переходятъ на 
сочевникъ и пучки; позднѣе питаются ягодами— смородиной, 
малиной и черемухой, а вблизи населенныхъ мѣстъ портятъ 
овсяныя поля передъ созрѣваніемъ зоренъ.

Едва-ли не самымъ варварскимъ приспособленіемъ для до
бычи медвѣдей является кулема, состоящая изъ треугольнаго 
сруба вышиною въ ростъ человѣка; съ одной стороны сруба 
устаивается только порогъ, надъ которымъ укрѣпляется брев
но, а поверхъ бревна накладывается груда валежника. Мед
вѣдь, переступивъ порогъ, хватаетъ приманку, обрушиваетъ 
на себя тяжесть и убитый наповалъ, а иногда лишь страш
но искалѣченный, остается на мѣстѣ.

Весьма выгодной считается охота на сохатыхъ (лосей) но 
насту, или въ лѣтнее время, при помощи ямъ. При употреб
леніи послѣднихъ бываютъ между прочимъ такіе случаи, когда
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животное вынимается изъ ямы уже мертвымъ и разложив
шимся, потому что каждый охотникъ устраиваетъ, обыкновен
но, но десятку и болѣе ловушекъ и не успѣваетъ ихъ часто 
осматривать. Необходимо между прочимъ отмѣтить довольно 
вредный въ смыслѣ истребленія этихъ цѣнныхъ животныхъ 
пріемъ подкарауливанія молодыхъ лосятъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
была убита или поймана самка сохатаго.

При охотѣ на дикихъ козъ *) устраиваютъ т. и. козлиныя 
нодскотины, состоящія изъ широко разставленныхъ и скры
тыхъ среди лѣса крыльевъ изгороди; крылья, постепенно сбли
жаясь, образуютъ узкій проходъ, въ которомъ коза лишена 
возможности сдѣлать прыжокъ и не можетъ повернуться обратно.

Изъ прочихъ видовъ охоты необходимо упомянуть о ловлѣ 
лисицъ, колонковъ при помощи ловушекъ и о добываніи 
выдръ при помощи запрудъ, въ зимнее время.

Рыбная ловля производится по многимъ таежнымъ рѣч
камъ, но особенно выгоднымъ считается рыболовство по р. 
Урюну, Кіѣ и ея мелкимъ притокамъ, гдѣ водятся таймень, 
ускучъ, харіузъ. Орудіемъ ловли служатъ но большей части 
сѣти, а на маленькихъ рѣчкахъ устраиваются запоры, состо
ящіе изъ дощатаго ящика съ рѣшетчатымъ дномъ; при по
мощи такого приспособленія удается ловить помногу рыбы, 
такъ что рыболовы, оставляя иногда свои ловушки безъ 
присмотра, находятъ ихъ наполненными задохшейся рыбой.

Наиболѣе заманчивымъ изъ всѣхъ таежныхъ промысловъ 
является такъ называемая летучка или тайная добыча золо
та. При первомъ же знакомствѣ съ летучкой бросается въ 
глаза настойчивость, съ которою люди преслѣдуютъ свою 
цѣль, несмотря на большія затраты труда, необходимыя при 
постановкѣ дѣла, и на грозящую имъ отвѣтственность. 
Такъ какъ работы предпринимаются, обыкновенно, въ рѣч
ныхъ руслахъ, то прежде всего является необходимымъ от-

* )  Низами въ  Сибири ч ас то  на з ы в аю тъ  к о з у л ь .  Ред.
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вести воду, прокопать новое русло и устроить плотину, ко
торая давала бы водѣ желательное направленіе. Обезводивъ 
такимъ образомъ извѣстную часть стараго русла, приступа
ютъ къ съемкѣ такъ называемаго турфа, т. е. пласта рѣч
ного ила и разныхъ другихъ породъ мощностью аршина въ 
въ 2 '/а— 3, залегающаго надъ породой содержащей золото.

Промывка золота производится при помощи весьма неслож
наго приспособленія, состоящаго изъ деревянной площадки 
аршина 2 Ѵг длиною и шириною около аршина съ закраина
ми въ ладонь шириною. Площадка эта имѣетъ наклонное 
положеніе и раздѣлена на 3 части положенными поперекъ 
дощечками или т. н. плинтусами.

Въ верхнемъ отдѣленіи закраины дѣлаются выше и на 
нихъ укрѣпляется рама съ продырявленнымъ желѣзнымъ 
листомъ, который служитъ пріемникомъ для промываемой 
массы и для проведенной по желобу воды. При промывкѣ 
участіе рабочихъ заключается въ подвозкѣ золотосодержащей 
породы и въ постоянномъ перемѣшиваніи ея при помощи 
желѣзныхъ скребковъ надѣтыхъ на деревянныя ручки; галь
ка и болѣе крупные камни удаляются прочь, илъ и песокъ 
уносятся струей воды, а мелкія тяжеловѣсныя частицы маг- 

итнаго желѣзняка или т. н. шлиха, вмѣстѣ съ золотомъ, 
адерживаются упомянутыми выше плинтусами, которые по 

окончаніи промывки вынимаются и золото, въ видѣ мелкихъ 
желтоватыхъ кусочковъ, собирается на самой нижней площад
кѣ и при помощи щетки отдѣляется отъ шлиха.

Кромѣ упомянутыхъ промысловыхъ занятій, возникшихъ 
среди таежнаго простора, необходимо болѣе подробно остано
виться на земледѣльческомъ промыслѣ, хотя земледѣліе яв
ляется здѣсь почти такимъ же подспорьемъ въ хозяйствѣ 
какъ пчеловодство, охота, рыболовство и up.

Прежде всего необходимо указать на то обстоятельство, 
что, когда пустующія таежныя пространства находятся вблизи
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жилыхъ мѣстъ, они чрезвычайно рѣдко привлекаютъ къ себѣ 
мѣстное населеніе, какъ наир, вблизи деревень Четской, Тюх- 
тетской, селъ Лазарева, Коробейникова, Итата и др. въ Маріин
скомъ округѣ имѣются обширныя площади гарей, которыя 
могутъ служить пахотными и сѣнокосными угодьями, однако 
же все пользованіе со стороны мѣстныхъ крестьянъ ограничи
вается тѣмъ, что нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ здѣсь пасѣч
ныя хозяйства, при которыхъ нѣтъ ни одной десятины рас
паханныхъ земель. Съ другой стороны, нерѣдко гари, удален
ныя верстъ за 2 0 — 30 отъ селеній, оказываются съ давнихъ 
временъ занятыми заимщиками, проживающими постоянно или 
же крестьянами подтаежныхъ селеній, пріѣзжающими лишь 
на лѣтнее время для производства полевыхъ работъ и при
смотра за пасѣками. Только при такихъ заѣздахъ въ тайгу 
здѣсь предпринимается расчистка и приспособленіе гарей для 
сельско-хозяйственнаго пользованія; это явленіе между про
чимъ убѣждаетъ въ томъ, что въ тайгу привлекаетъ не од
но только желаніе вести на просторѣ сельскохозяйственную 
дѣятельность.

Большинство извѣстныхъ въ настоящее время жителей 
тайги принадлежитъ къ числу ясачныхъ инородцевъ и рус
скихъ старообрядцевъ различныхъ толковъ. Для первыхъ изъ 
нихъ стремленіе въ безлюдныя мѣстности объяснимо отчасти 
врожденнымъ инстинктомъ, а у послѣднихъ различными ре
лигіозными побужденіями; но среди заимщиковъ немало и 
такихъ лицъ, которыя принадлежали ранѣе къ крестьянскимъ 
обществамъ, а затѣмъ, изъ желанія быть свободными отъ 
крестьянскихъ повинностей, перечислились въ мѣщане, обра
зовали самостоятельные поселки, или же живутъ отдѣльными 
заимками.

Свѣдѣнія о появленіи поселеній въ тайгѣ относятся къ 
сороковыми и пятидесятымъ годамъ текущаго столѣтія и, 
какъ о наиболѣе давнемъ жителѣ, существуютъ разсказы о



14 В. Т. Волковъ.

пустынникѣ Тундинѣ, жившемъ на рѣчкѣ Тундинкѣ, верстахъ 
въ 20 отъ границы Маріи нско-Чулымской тайги.

Тундинъ имѣлъ только огородъ и питался картофелемъ; 
посѣтившіе его лѣтъ 50 тому назадъ охотники нашли его 
голодающимъ.

Затѣмъ, въ той же дачѣ лѣтъ около 40 тому назадъ бы
ло устроено нѣсколько раскольничьихъ поселеній, которыя въ 
70-хъ годахъ, неизвѣстно вслѣдствіе какихъ причинъ, были 
уничтожены и жители выдворены изъ предѣловъ тайги; су
ществующія же теперь заимки на р. Чети образованы всего 
лѣтъ 20 тому назадъ.

При западной границѣ Томскаго округа нѣкоторыя изъ суще
ствующихъ поселеній образованы болѣе 40 лѣтъ и первоначаль
ными основателями ихъ были обрусѣвшіе ясачные инородцы. 
Существующія въ настоящее время по верховьямъ рр. 
Баксы и Шегарки заимки состоятъ, по большей части, изъ 
нѣсколькихъ отдѣльныхъ хозяйствъ и по внѣшнему виду ма
ло чѣмъ отличаются отъ обыкновенныхъ деревушекъ насе
ленной полосы: нельзя сказать также, чтобы окружающія ихъ 
угодья не носили никакихъ слѣдовъ хозяйственности, хотя 
распаханныя земли обыкновенно разбросаны въ видѣ 
острововъ на громадной площади. Кромѣ того, здѣсь бросает
ся въ глаза неодинаковая степень зажиточности жителей— на 
ряду съ некрытыми и убогими избушками, съ самымъ кро
хотнымъ хозяйствомъ при одной лошади и какой нпбудь де
сятинѣ запашки, встрѣчаются запашки въ 3 0 — 40 десятинъ 
у одного хозяина, имѣющаго по 100 и болѣе головъ скота, 
небольшой конный заводъ, складъ кедровыхъ орѣховъ, сбе
регаемый въ ожиданіи хорошей цѣны и пр. Нельзя не за
мѣтить при этомъ и той зависимости, которая устанавливает
ся между богатыми и бѣднѣйшими изъ заимщиковъ, выра
жаясь въ задолженности со стороны послѣднихъ. Такая 
же зависимость существуетъ и въ отношеніи пріѣзжающихъ
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сюда время отъ времени торговцевъ, раздающихъ товаръ въ 
долгъ подъ условіемъ уплаты осенью скотомъ, орѣхами, ме
домъ и нр. продуктами таежнаго хозяйства.

Совершенно особый характеръ имѣютъ заимки, находящія
ся по сосѣдству съ землями Николаевской волости, но рр. 
Бровской, Горевой, Татошу и др. Большая часть имѣющих
ся здѣсь земель оказывается уже побывавшей подъ обработ
кой; между тѣмъ, ни одного прочно устроеннаго поселенія не 
встрѣчается на пространствѣ сотни тысячъ десятинъ, и кресть
яне, производящіе распашку гарей, имѣютъ здѣсь только но
левыя и пасѣчныя избушки, въ которыхъ живутъ лишь въ 
теченіе лѣта, а на зиму удаляются каждый въ свою де
ревню.

Для той и другой категоріи заимочныхъ хозяйствъ общей 
чертой является постоянное стремленіе въ глубь тайги ихъ 
владѣльцевъ. Такъ, въ каждомъ изъ таежныхъ поселковъ вамъ 
перечислятъ но нѣскольку заимщиковъ, которые прожили 
здѣсь 5 — 10 лѣтъ и того меньше, а затѣмъ ушли на новыя 
мѣста, еще болѣе удаленныя отъ населенной полосы. Точно 
также, когда заимщикъ пользуется таежными землями не какъ 
мѣстный житель, а лишь при случайныхъ сюда заѣздахъ, онъ 
еще менѣе продолжительное время остается на одномъ мѣстѣ. 
Сами занміцикн свои перекочевки объясняютъ боязнью много
людства. образовавшагося на прежнемъ мѣстѣ жительства. 
Хотя это кажущееся многолюдство не превышаетъ какого ни- 
будь десятка скучившихся заимокъ, но видимо и при этихъ 
условіяхъ оказывается невозможнымъ съ выгодою пользовать
ся таежными пространствами; тогда какъ уединившійся за
имщикъ можетъ выбрать любое мѣсто для насѣки, подъпскать 
для пахоты еще никѣмъ не тронутую землю, имѣть вблизи 
жилья мѣста, удобныя для охоты, и вообще но возможности 
всесторонне использовать таежный просторъ.

Исключительныя условія представляетъ лишь часть Томско-
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Чулымской тайги, лежащая иъ 5 0 — 70 в. отъ г. Томска; 
она является самымъ прочнымъ опорнымъ пунктомъ въ тайгѣ 
потому, что близость къ городу нѣкоторымъ образомъ вліяетъ 
на кругъ дѣятельности займ щи ка и дѣлаетъ выгодными даже 
такія занятія, какъ ягодный промыселъ, варку варенья по 
заказу городскихъ торговцевъ, выдѣлку деревянной посуды, 
столярныхъ и токарныхъ издѣлій, дегтярный и угольный про
мыслы и Ир.

Случаевъ же, показывающихъ склонность ааимщиковъ со
средоточить дѣятельность исключительно на земледѣліи, со
вершенно не встрѣчается въ таежныхъ окраинахъ и обыкно
венно земледѣлію удѣляется только извѣстная часть времени 
и силъ заимщика. Можетъ быть, многіе и совсѣмъ забросили 
бы это занятіе, если бы не потребность въ хлѣбѣ для соб
ственнаго продовольствія. Но, чтобы обойтись въ хозяйствѣ 
возможно меньшей затратой труда, за им щику необходимо имѣть 
подъ руками цѣлинныя земли, которыя при самой торопливой 
обработкѣ всегда дадутъ 1— 2 удовлетворительныхъ урожая.

Сравнивая пріемы расчистки лѣсовъ подъ пашню, практи
кующіеся въ сѣверныхъ губерніяхъ Россіи и въ тайгѣ, уви
димъ, что россійскій крестьянинъ несетъ гораздо больше труда, 
не отказывается и отъ ручной обработки земли. Прежде чѣмъ 
приступить къ обработкѣ, онъ производитъ въ началѣ лѣта 
сплошную рубку лѣса, отбираетъ лучшія деревья, а мелкія 
вмѣстѣ съ вершинникомъ и сучьями, давъ имъ подсохнуть, 
сжигаетъ. Затѣмъ, земля ручными мотыками или особыми бо
ронами, сдѣланными изъ еловыхъ сучьевъ, рыхлится и засѣ
вается рожью или льномъ. Съ годами, по мѣрѣ уничтоженія 
иней, лѣсныя расчистки начинаютъ пахаться обычнымъ путемъ, 
но тѣмъ не менѣе остаются такія мѣста, гдѣ съ сохой не 
проѣхать и ихъ все-таки приходится обработывать упомяну
тымъ первобытнымъ способомъ.
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Въ Сибири же едва ли гдѣ, за исключеніемъ рѣдкихъ 
случаевъ уничтоженія молодняка засѣвшаго на вышинахъ, 
можно встрѣтить примѣры расчистки земель и разрабатываются 
обыкновенно лишь настолько чистыя гари, на которыхъ сохра
нились только остатки древесныхъ стволовъ. Обработка земель 
въ большинствѣ случаевъ состоитъ изъ однократной вспашки 
и бороньбы; нѣкоторые хозяева для скорости нашутъ русской 
одноконной сохой, хотя для тяжелыхъ таежныхъ земель она 
казалась бы совсѣмъ не пригодной. Но такъ какъ при обра
боткѣ преслѣдуется лишь поверхностное разрыхленіе почвы, 
чтобы было чѣмъ прикрыть сѣмена, то такой цѣли вполнѣ 
удовлетворяетъ и зто орудіе.

Пользуясь просторомъ, таежные земледѣльцы имѣютъ возмож
ность хотя бы ежегодно переносить свои запашки на новыя 
мѣста и получаютъ отъ нихъ но большей части весьма хо
рошіе урожаи. Напримѣръ, отъ одного изъ заимщиковъ мнѣ 
приходилось слышать, что съ посѣва, произведеннаго на гари, 
имъ въ 1894 году былъ полученъ урожай отъ 10 пудовъ 
пшеницы 100 пуд. При попыткахъ же продлить пользованіе 
на одномъ и томъ асе мѣстѣ замѣчаютъ, что посѣвы начи
наютъ страдать отъ сорныхъ травъ; усилить же уходъ за 
посѣвами и улучшить обработку, очевидно, совсѣмъ не входитъ 
въ задачи мѣстнаго хозяина.

Сами по себѣ таежныя земли, въ большинствѣ случаевъ, 
представляютъ довольно однообразныя почвенныя условія и 
состоятъ по большей части изъ плотныхъ сѣрыхъ суглинковъ, 
почти переходящихъ въ глину. Болѣе рыхлыя почвы встрѣ
чаются лишь въ Томско-Чулымской тайгѣ, а въ остальныхъ 
мѣстахъ только въ видѣ исключенія. За иочвами помянутаго 
состава, обыкновенно, признаются слѣдующія не совсѣмъ благо
пріятныя свойства; вслѣдствіе очень мелкихъ скважинъ между 
частицами онѣ мало проницаемы для воздуха и для воды, 
орошающей поверхность почвы; наоборотъ, въ нихъ наблю-
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дается способность усиленно всасывать влагу изъ глубже ле
жащихъ слоевъ; въ особенности, когда почва бываетъ уплот
нена, или ссыхается въ плотную корну, она испаряетъ срав
нительно съ рыхлыми почвами большее количество воды, а 
вслѣдствіе итого просыхаетъ на большую глубину; при избыт
кѣ влажности—-почвы склонны къ увеличенію объема и. при 
высыханіи, къ образованію трещинъ. Но, рядомъ съ упомяну
тыми отрицательными свойствами, онѣ имѣютъ ту хорошую 
сторону, что, вслѣдствіе дурной проницаемости для воздуха, 
въ нихъ медленно происходитъ разложеніе органическихъ 
остатковъ и совершается процессъ образованія перегноя. По
лучающееся при атомъ вещество по натурѣ своей представ
ляетъ видоизмѣненіе клѣтчатки, т. е., древесной части каж
даго растенія; ирн различныхъ лабораторныхъ пріемахъ оно 
даетъ цѣлую групиу кислотъ, которыя въ своемъ естествен
ном!. состояніи бываютъ соединены съ минеральными веще
ствами почвы и образуютъ весьма сложное тѣло, называемое 
гумусомъ, въ составъ котораго входятъ вмѣстѣ съ органи
ческими кислотами известь, магній, калій, желѣзо, марганецъ, 
кремневая и фосфорная кислоты.

Перегнойныя вещества прежде всего являются пособниками 
атмосфернымъ дѣятелямъ въ отношеніи вліянія на неоргани
зованную матерію. При извѣстныхъ условіяхъ, они проявляютъ 
свою дѣятельность въ томъ, что химически вліяютъ на ми
неральныя составныя части почвы и сообщаютъ мертвой ма
теріи такія свойства, при которыхъ она сдѣлается удобоус
вояемой корнями растеній.

Не имѣя времени вдаваться въ изложеніе теоріи перегной
ныхъ веществъ, остановлюсь лишь на наблюденіяхъ, показы
вающихъ, что отложеніе въ почвѣ перегнойныхъ веществъ 
совершается на счетъ корней растеній и, съ другой стороны, 
что только травянистыя растенія служатъ главнымъ источни
комъ вырабатываемаго въ почвѣ гумуса. По опытамъ Вейске,
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количество органической массы для бобовыхъ, напримѣръ, ра
стеній составляетъ до (>00 пудовъ въ годъ на десятину. 
Участіе же древесныхъ растеній въ этомъ отношеніи ничтожно, 
потому что корни деревьевъ не могутъ давать ежегодно зна
чительнаго количества отмирающей массы.

Кромѣ того, однимъ изъ условій правильнаго теченія про
цесса образованія перегнойныхъ веществъ является отсутствіе 
избытка влажности и теплота почвы, такъ какъ въ чрезмѣр
но влажной и холодной средѣ ослабѣваетъ теченіе химичес
каго процесса, дѣятельность нисшихъ растительныхъ орга
низмовъ, работающихъ надъ созиданіемъ нерегноя, парали
зуется и къ результатѣ получается почва, хотя и обогащен
ная растительными остатками, но остатки эти находятся или 
въ видѣ свободныхъ кислотъ, не вошедшихъ въ соединеніе 
съ минеральными составными частями почвы, или же въ видѣ 
не вполнѣ разложившейся растительной массы.

Относясь съ этой нревзятой мыслью къ оцѣнкѣ таежныхъ 
земель, увидимъ подтвержденіе ожидаемаго и прійдемъ къ 
выводу, что изъ нихъ прежде всего заслуживаютъ вниманія 
земли ранѣе другихъ освободившіяся отъ древесной расти
тельности, не только вслѣдствіе отсутствія нужды въ расчист
кѣ, но и потому, что въ теченіи десятковъ лѣтъ, истекшихъ 
послѣ пожара, земли производили главнымъ образомъ лишь 
травянистыя растенія, корневыя остатки которыхъ изъ года 
въ годъ, истлѣвая въ почвѣ, шли на образованіе гумуса.

Самая почва послѣ уничтоженія лѣса служитъ непосред
ственнымъ пріемникомъ солнечной теплоты; таяніе снѣга на
чинаетъ совершаться быстрѣе, избытокъ весенней воды испа
ряется подъ вліяніемъ вѣтра, поэтому можно думать, что и 
вышеупомянутый процессъ образованія перегноя долженъ 
имѣть всѣ условія къ болѣе или менѣе правильному его те
ченію. Въ виду этого обстоятельства, сравнивая между собой 
два совершенно тождественныя но своему положенію и рель-
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ефу участка земли, изъ которыхъ одинъ только въ настоящее 
время сдѣлался свободнымъ отъ лѣса, другой же представ
ляетъ гарь образовавшуюся, лѣтъ 50 тому назадъ, необходи 
мо признать во всѣхъ отношеніяхъ послѣдній болѣе цѣннымъ, 
какъ сельскохозяйственное угодье.

Затѣмъ, всѣ тѣ земли, которыя избавлены отъ избытка 
влаги, вслѣдствіе естественнаго уклона поверхности, заслу
живаютъ предпочтенія предъ совершенно равнинными про
странствами. Наконецъ, въ зависимости отъ состава лѣсныхъ 
насажденій, покрывающихъ таежныя земли, наиболѣе пригод
ными для обращенія подъ обработку слѣдуетъ считать изрѣ- 
женныя насажденія, затѣмъ лѣса, состоящіе изъ березняковъ 
и осинниковъ.

Менѣе всего пригодными для этой цѣли будутъ мѣста, 
занятыя хвойными насажденіями, потому что въ нихъ вся 
свободная поверхность земли бываетъ занята главнымъ обра
зомъ лишайникомъ и мхомъ, который иногда растетъ въ 
такомъ обильномъ количествѣ, что служитъ кормомъ для 
оленьихъ стадъ.

Такимъ образомъ, при настоящемъ положеніи вещей ока
зывается, что, съ одной стороны, окраины губерніи представ
ляютъ сравнительно ничтожную площадь безлѣсныхъ про
странствъ, которыя могутъ служить удовлетворительными 
сельскохозяйственными угодьями, а съ другой стороны— гро
мадную площадь такихъ земель, для которыхъ предваритель
но необходима затрата труда на расчистку изъ подъ лѣса, 
и ирптомъ площадь эта можетъ дать угодья, отличающіяся 
не особенно прочнымъ плодородіемъ, потому что до настоя
щаго времени они не переживали во всей полнотѣ того под
готовительнаго процесса, благодаря которому пріобрѣтаются 
свойства цѣнныя для культурныхъ земель. Угодья, которыя 
получаются послѣ уничтоженія лѣса, вскорѣ потребуютъ при
мѣненія удобренія, лучшей обработки и вообще пріемовъ, не-
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обходимыхъ для того, чтобы поставить эти почвы въ такія 
условія, при которыхъ воэможно улучшеніе ихъ свойствъ.

Въ виду этого обстоятельства, необходимо признать, что 
современный таежный заимщикъ принесъ уже несомнѣнную 
пользу для дѣла заселенія окраинъ и, благодаря его скита
ніямъ по тайгѣ, сопровождавшимся нерѣдко уничтоженіемъ 
лѣсовъ и приложеніемъ кое-какихъ проѣздныхъ путей, въ 
настоящее время уже есть возможность болѣе нежели въ 
100 пунктахъ при границѣ тайги образовать новыя поселе
нія изъ пришлаго изъ Россіи народа и снабдить каждое изъ 
нихъ необходимыми сельскохозяйственными угодьями.

Столкнувшійся съ пришлымъ населеніемъ контингентъ за- 
имщиковъ, по всей вѣроятности, пожелаетъ уйдти въ глубь 
тайги и будетъ продолжать тамъ привычный образъ жизни, 
въ которомъ онъ усматриваетъ, между прочимъ, и ту хорошую 
сторону, что быть подальше отъ населенныхъ пунктовъ зна
читъ быть спокойнымъ за свое добро, не имѣть дѣла съ 
конокрадами и прочаго рода похитителями чужой собствен
ности; а при мысли о приходѣ переселенцевъ у него прежде 
всего является опасеніе, что съ прибытіемъ ихъ будетъ не
удобно оставлять не прибранными на пашнѣ сбрую, сохи, 
бороны и проч., нельзя будетъ оставлять безъ всякаго при
смотра пасѣки на зимнее время, скотъ во время пастьбы и пр.

Такой отзывъ заимщиковъ о покойномъ таежномъ житьѣ 
не всегда, однакожь, оправдывается, и въ лѣсной глуши со
вершаются темныя дѣла, которыя лишь случайно получаютъ 
огласку. Напримѣръ, чрезвычайно загадочной является лич
ность Андрюшки, проживавшаго лѣтъ 35 тому назадъ въ 
Маріинской тайгѣ, который, по разсказамъ охотниковъ, ни
кого нс подпускалъ близко къ своей избѣ и въ случаѣ по
сѣщенія кѣмъ либо пускалъ въ ходъ оружіе. Этотъ неспо
койный человѣкъ въ концѣ концовъ былъ найденъ убитымъ. 
Позднѣе, лѣтъ 20 тому назадъ, получилъ огласку случай
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убійства, совершеннаго съ корыстной цѣлью однимъ инъ рас
кольниковъ надъ безпомощнымъ старикомъ, уединенно про
живавшемъ въ тайгѣ. Наконецъ, въ текущемъ году, при ра
ботахъ въ одной изъ таежныхъ дачъ, къ межевому чиновни
ку явился какой-то человѣкъ съ слезной мольбой защитить 
и спасти отъ смерти, и разсказалъ, что живетъ онъ уже 6 
лѣтъ на насѣкѣ вмѣстѣ со старикомъ раскольникомъ, имѣ
ютъ небольшое хозяйство и значительный запасъ хлѣба. Въ 
послѣднее время старикъ заболѣлъ, а единовѣрцы его, при
бывшіе съ другихъ заимокъ, явившись на посѣку, забрали 
лошадей, деньги и все, что можно навьючить на лошадей и 
увезли вмѣстѣ со старикомъ, разсказщикъ же спасся бѣг
ствомъ отъ грозившей будто бы ему смерти.

Какова настоящая подкладка этого дѣла, опредѣлить труд
но, но во всякомъ случаѣ весьма вѣроятно, что сплотивша
яся группа заимщпковъ легко можетъ безнаказанно прибѣ
гать къ какому угодно произволу и насилію надъ отдѣль
ными лицами,— защити ждать неоткуда, да и жаловаться нель
зя, потому что тогда уже совершенно невыносимой окажется 
жизнь подъ страхомъ мести со стороны озлобленныхъ сосѣдей.

Въ виду возможности подобныхъ фактовъ, оторванности 
отъ общества и необходимости всякія неблагопріятныя случай
ности переносить безъ чьей либо поддержки, надо полагать, 
что только исключительныя лица могутъ стремиться въ глубь 
тайги и вести здѣсь изолированное существованіе. Въ средѣ 
ихъ не рѣдко попадаются люди, выдающіеся своею удалью и 
беззаботностью, или же наоборотъ съ задатками предпріимчи
ваго торговаго человѣка. Напримѣръ, владѣлецъ одной изъ 
весьма дальнихъ заимокъ служитъ для нѣсколькихъ селеній 
Маріинскаго округа почти единственнымъ поставщикомъ зуб
чатокъ для вѣялокъ, которыя онъ закупаетъ въ Гурьевскомъ за
водѣ и сбываетъ по тѣмъ селеніямъ, гдѣ производство вѣялокъ 
является промысломъ. Другіе, живя въ тайгѣ, выращиваютъ 
лошадей для продажи или отгуливаютъ гурты скота и пр.
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Но иочти невѣроятно, чтобы та мнсса населенія, которая 
ежегодно движется изъ Россіи на вольныя мѣста, могла бы 
такъ же легко освоиться съ жизнью въ тайгѣ и перестала 
бы смотрѣть на эту жизнь какъ на какое-нибудь наказаніе, 
потому что пришлому населенію въ большинствѣ случаевъ 
совершенно чужда привычка къ обособленію и къ уединенной 
жизни. Для сплоченныхъ же многолюдныхъ поселеній здѣсь 
прежде всего долженъ явиться недостатокъ такихъ земель, 
которыя могли-бы въ настоящее же время поступить йодъ 
обработку; а затѣмъ— при наплывѣ населенія въ тайгу, оно 
встрѣтитъ большое затрудненіе въ отношеніи продовольствія.

Однако, нельзя также не замѣтить, что движущееся въ Сибирь 
населеніе идетъ не ради только перемѣны мѣста и желанія 
разбогатѣть, а въ большинствѣ случаевъ въ поискахъ тѣхъ 
минимальныхъ средствъ къ жизни, которыя оно добывало въ 
Россіи преимущественно на чужой работѣ, путемъ отхожаго 
промысла и отъ скуднаго своего надѣла, и при этомъ настой
чиво желаетъ получить эти средства болѣе вѣрнымъ путемъ, 
внѣ зависимости отъ спроса на рабочія руки.

Но статистическимъ даннымъ еще 1880-хъ годовъ мы ви
димъ, что средній размѣръ крестьянскаго надѣла для от
дѣльныхъ губерній составляетъ отъ 1,» до 4,4 дес. на на
личную душу у бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, н отъ 3,2 
до 6 Ѵз дес.— у бывшихъ государственныхъ. При этомъ въ 
нѣкоторыхъ уѣздахъ %  безземельнаго населенія составляетъ 
10— 20 и даже иногда болѣе 30% .

Что касается земельной собственности, состоящей въ не
посредственномъ распоряженіи казны, то, напримѣръ, въ гу
берніяхъ Полтавской, Курской и Бессарабской области она 
составляетъ всего отъ 0,4 до 1 ,і%  общей площади губерніи. 
Во всѣхъ Малороссійскихъ губерніяхъ, въ Новороссіи, юго- 
западномъ краѣ. Бѣлоруссіи и прибалтійскихъ губерніяхъ 
казнѣ принадлежитъ отъ 3,з до 7,8 %  общей площади.



24 В. Т. Волковъ.

Кромѣ того, соотношеніе между казенными и крестьянскими 
землями для многихъ изъ Россійскихъ губерній составляетъ 
отъ 2 до (> дес. казеннаго владѣнія на каждыя 100  дес. 
принадлежащей крестьянамъ земли.

Слѣдовательно, здѣсь не можетъ быть и рѣчи объ удо
влетвореніи изъ зтого источника существующихъ потребностей 
въ землѣ. При такомъ положеніи вещей нельзя не дорожить 
тайгою, какова бы она ни была, и приходится пожалѣть о 
томъ, что въ настоящее время доступны для переселенцевъ 
лишь тѣ части тайги, чрезъ которыя прошелъ авангардъ 
заимщиковъ, производившихъ уничтоженіе лѣса.

Но не слишкомъ ли дорогъ этотъ способъ заселенія тай
ги? До сихъ поръ лѣса, дѣйствительно, не имѣли никакой 
цѣны, но съ годами мѣстныя потребности въ лѣсѣ увеличат
ся, вслѣдствіе истребленія лѣсовъ въ населенной полосѣ, бла
годаря спросу на желѣзную дорогу и возможности сбыта въ 
безлѣсныя мѣстности. Если это такъ, то въ скоромъ времени 
можно ожидать развитія лѣсопромышленности въ предѣлахъ 
тайги, а съ нею должны установиться сухопутные или вод
ные пути, соединяющіе тайгу съ промышленными центрами.

Избѣгая вдаваться далѣе въ область предположеній, поз
волю себѣ замѣтить, что тайга съ точки зрѣнія того значе
нія, которое она можетъ имѣть въ будущемъ для народнаго 
хозяйства, заслуживаетъ прежде всего вниманія сельскохо
зяйственнаго общества. Такіе вопросы— „какимъ образомъ 
облегчить возможность существованія къ тайгѣ для россій
скаго крестьянина, какимъ путемъ расширить кругъ его дѣя
тельности, не будетъ ли умѣстна организація въ тайгѣ осо
бой колоніи, съ цѣлью выработать пріемы къ разумной эк
сплуатаціи таежнаго простора"*— казалось бы заслуживаютъ 
не одного обсужденія, но п практическихъ мѣръ къ ихъ 
осуществленію.

30 Ноября 1і>97 г.

-gfr--



О пчеловодетвѣ въ Томской губерніи.
С. А.  С у х о в а .

Мм. Гг.! Въ настоящее чтеніе мнѣ предстоитъ познако
мить Васъ съ состояніемъ пчеловодства Томской губерніи; а 
такъ какъ большая часть Васъ очень мало знакомы съ этимъ, 
заслуживающимъ полнаго вниманія съ нашей стороны, отдѣ
ломъ сельскаго хозяйства, то я позволю себѣ коротко изло
жить предъ Вами самую его сущность. Въ болѣе подробное 
описаніе этого занятія входить я считаю совершенно излиш
нимъ, такъ какъ въ настоящее время существуетъ уже доста
точно очень хорошихъ и довольно подробныхъ руководствъ, 
которыя въ состояніи удовлетворить даже самаго требователь
наго л юбител я-с иец і ал и ста*).

Пчеловодство есть искусство воспитывать и содержать 
пчелъ для полученія отъ нихъ наибольшей выгоды при наи
меньшихъ затратахъ.

Пчелы относятся учеными къ насѣкомымъ перепончатокры
лымъ, снабженнымъ жаломъ. Обыкновенно, онѣ могутъ жить 
только довольно многочисленными обществами, такъ называе-

*) Цесельскій T. Пчеловодство, основанное на наукѣ н многолѣтней практи
кѣ. 1803 г.

Л а н і с ш р о ш ъ  ./. Пчела и улей. 1802 г.
Берлептъ Ли. Пчела и ея воспитаніе въ ульяхъ съ подвижными сотами 

въ странахъ Лезь поздняго осенняго взятка. 1870 г.
Б е р т р а н ъ  Э. Уходъ за пасѣкой. 1893.
Табу синь 11. Опытъ руководства къ пасѣчному хозяйству. 1875.
К у . и ш О а  И .  С. Народная пчела. Б у т л е р о в ъ  Л .  М .  Пчела, ея жизнь и 

главныя правила толковаго пчеловодства. Потѣхинъ .1. А . Учебникъ ичс- 
ловодства. Л евицкій К. Пчеловодство. 1888 г. Силъоенъ Тибо.  Гуководство 
къ толковому пчеловодству. 1895 г. и многія другія.
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мыми „роями". Въ составъ каждаго общества входитъ толь
ко одна вполнѣ развитая самка, способная класть яйца. Она 
называется „маткой" или царицей. Далѣе, въ каждомъ роѣ 
находится отъ 20 до 100 тысячъ такъ называемыхъ „рабо
чихъ пчелъ", т. е. самокъ съ недоразвитыми органами раз
множенія; яички онѣ могутъ класть только въ рѣдкихъ и 
исключительныхъ случаяхъ. И наконецъ, при полномъ раз
витіи и силѣ общества, въ немъ можно встрѣтить еще отъ 
нѣсколькихъ сотъ до нѣсколькихъ тысячъ „трутней"; это— 
вполнѣ развитые самцы, терпимые въ обществѣ въ извѣстное 
время его развитія но необходимости.

Н а свободѣ пчелы для своего жилища избираютъ дупла 
различныхъ деревьевъ, выбирая притомъ такія, которыя 
отличались бы достаточною обширностью и склонностью со
хранять теплоту. Замѣтивъ качества такого жилья въ приро
дѣ, человѣкъ сталъ дѣлать для помѣщеніи пчелъ искусствен
ныя жилища, которыя называются вообще ульями. Въ насто
ящее время существуетъ такъ много разнообразно устроен
ныхъ ульевъ, которые рекомендуются ихъ изобрѣтателями, 
что разбирать ихъ, сравнивать ихъ качества и недостатки— 
у меня не хватило бы времени, а потому я только позволю 
себѣ назвать нѣкоторые изъ нихъ, заслуживающіе большаго 
вниманія, во-1-хъ, по ихъ удобствамъ и во-2-хъ, но распро
страненію. Таковы лежаки: Табусина, Лайянса, Андріяшева, 
Долиновскаго; стояки: Берленша, Левитскаго, Алтайскій улей, 
Русскаго пчеловоднаго общества, Лангстрота, Дубини, Дада- 
на и Блата. Кромѣ того, въ настоящее время заслуживаетъ 
большаго вниманія но благонріятнымъ отзывамъ пчеловодовъ 
измѣненный улей Лаигстротъ-Дадана, который можно видѣть 
на приложенныхъ здѣсь рисункахъ въ различномъ положеніи: 
въ разрѣзѣ, съ указаніемъ главныхъ его размѣровъ (фиг. 1), 
вскрытый сверху (фиг. 2) и собранный, съ одной (фиг. 8) 
и съ тремя надставками (фиг. 4). Рисунки взяты мной изъ

(Продолженк* на с  Г р .  5-й).
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Фиг. 1. Улей Лангстратъ-Дадана въ вертикальномъ разрѣзѣ.

А,А— бруски, поддерживающіе полъ; В -п о л ъ (д л . 2о, шир. 
1 7 3 / 8  дюйм.); С— прилетная доска; D,I> — передняя и задняя 
стѣнки (дл. 16'/г , шир. 121/* дюйм.); Е —летокъ (S Х 5/і« 
д.); Е — вторая задняя стѣнка; G,G бруски для поддержа
нія крышки; Н — промежуточная планка; I — верхняя линейка 
рамки; пазы съ металлическими рельсиками для под
держанія плечиковъ рамокъ; К ,К ,К ,К — соединеніе боковыхъ 
линеечекъ рамки съ верхнею линейкою; М— нижняя линееч
ка рамки; N,X боковыя линеечки рамокъ; Р ,Р — передняя 
и задняя стѣнки крышки (дл. ІН '/г, шир. 9 д.); R .K — пе
редняя и задняя стѣнки магазина; Т — свободное простран
ство надъ магазиномъ; U— верхняя линейка рамки магазина; 
V— нижняя линеечка рамки магазина; Y,Y—боковыя лине
ечки рамки магазина.
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Фиг. 2 Улей Лангстротъ-Дадама, открытый.

а передняя стѣнка, 1і— прилетная доска, с— клинъ для умень
шенія летка. (1— крышка, е— соломенный матъ, f— клеенка, 
н.и рамки съ сотами. Одна рамка поставлена рядомъ съ ульемъ.

Фиг. 3. Улей Лангстротъ Дадана одинарный.
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Фиг. 4. Улей ЛангстротѵДадана тройной.

сочин. Лангстрота „Пчела и улей" и Бертрана „Уходъ за пасѣ
кой". Къ этимъ сочиненіямъ я и рекомендую обратиться всѣмъ, 
желающимъ познакомиться съ ульемъ болѣе подробно.

Основное требованіе отъ каждаго улья вытекаетъ само со
бою изъ практики: онъ долженъ быть помѣстителенъ, тепелъ, 
долженъ легко разбираться и собираться, а также долженъ 
быть удобенъ для постановки, очистки и переноса. Рекомен
довать тотъ или другой я не беру на себя смѣлости; но съ 
своей стороны позволю себѣ сказать, что, но моему мнѣнію, 
всякій улей, кромѣ простыхъ колодъ, хорошъ въ хорошихъ 
и умѣлыхъ рукахъ, а это—самое главное.

Предположимъ теперь, что мы съ Вами поймали рой пчелъ 
и помѣстили ихъ въ надлежащій улей.

Будемте слѣдить за дѣятельностью пчелъ шагъ за шагомъ. 
Съ самаго начала наши пчелы, осмотрѣвъ помѣщеніе, тотчасъ
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•на* приступили къ постройкѣ восковыхъ ячеекъ, матеріалъ 
для которыхъ выдѣляется у рабочихъ пчелокъ на нижней 
поверхности колецъ брюшка изъ особыхъ сумочекъ.

Постройка ведется бистро сверху внизъ, всегда въ строго 
отвѣсномъ направленіи. Обыкновенно, онѣ строятъ въ сутки 
не болѣе 100 кв. дюймовъ, при особенно-же благопріят
ныхъ условіяхъ— гораздо больше. П е р л е » ш ъ ,  наир., говоритъ: 
„Мнѣ случилось видѣть, что пчелы выстроили за одну ночь 
болѣе 300 кв. дюймовъ сотовъ". Отдѣльныя ячейки имѣютъ 
видъ шестигранныхъ призмъ, закрытыхъ при основаніи трех
гранник пирамидой, боковыя пластинки которой представ
ляют'!. форму правильныхъ ромбовъ. Ячейки расположены въ 
два слоя, причемъ направлены отверстіями въ нротинуполож- 
ныя стороны и немного кверху. Средина дна каждой ячейки при
ходится какъ разъ противъ ребра, соединяющаго три ячейки 
иротивуположной стороны. Величина ячеекъ бываетъ двухъ 
размѣровъ: однѣхъ помѣщается въ квадр. дециметрѣ одного 
слоя 425 штукъ, другихъ—болѣе крупныхъ—только 265 
(или, что все равно, квадр. дециметръ сота содержитъ 850 
ячеекъ въ обоихъ слояхъ пчелиныхъ сотовъ и 530  ячеекъ 
трутневыхъ); первыя называются пчелиными, а вторыя— трут
невыми. Постройки ячеекъ всегда ведутся правильными па
раллельными одинъ къ другому пластами.

Толщина пчелинаго пласта бываетъ не меньше 25 миллимет
ровъ; разстояніе между двумя пластами не меньше 8 милл., но и 
не больше 13 милл. Эти восковые пласты называются сотами. 
Обыкновенно, въ ульѣ бываетъ болѣе всего пчелиныхъ сотовъ, 
трутневыхъ-же не болѣе '/з . Въ первое время крупныя ячей
ки служатъ для склада запасовъ. По мѣрѣ ихъ постройки, 
матка или царица бѣгаетъ по нимъ и въ каждую ячейку, 
опуская брюшко, кладетъ но одному яичку, величина котора
го равна і у 2 милл., а но формѣ оно напоминаетъ запятую. 
Въ ото время часть пчелъ, свободная отъ построекъ, летаетъ
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въ полѣ п собираетъ цвѣточную пыль (хлѣбину) п медъ, ко
торые и складываетъ въ болѣе крупным ячейки (трутневыя). 
По прошествіи трехъ дней, илъ каждаго личка выходитъ 
очень маленькій черничекъ іып личинка, которая въ теченіе 
— для матки о '/з  дней, для пчелы О н для трутня б '/г  
дней— достигаетъ полнаго роста. Во все ото время пчелы 
заботливо кормятъ личинокъ и ухаживаютъ за ними. Но про
шествіи для матки 8 !/з, для пчелы 9 дн. и для трутня 9 !/з 
дней, пчелки плотно закупориваютъ ихъ ячейки восковыми кры
шечками. Личинки, такимъ образомъ, закрытыя пчелами, вы
дѣляютъ изъ железки нижней губы линкую жидкость, тот
часъ отвердѣвающую на воздухѣ, въ видѣ тонкой паутины, 
которой онѣ и обматываютъ свое тѣло кругомъ. Послѣ этого 
личинка сбрасываетъ съ себя кожицу и получаетъ названіе 
куколки. Слѣдовательно, образованіе куколки совершается: у 
матки чрезъ 8 ‘/г  дней, рабочей пчелы— 9 и у трутня— чрезъ 
9 '/2  дней, считая съ момента кладки яйца. Затѣмъ совершается 
превращеніе въ совершенное насѣкомое: матки— чрезъ S 1/ 2 
дней, рабочей пчелы— чрезъ 11 дней н трутня— чрезъ 
141/ 2 дней. Такъ что всего времени нужно отъ момента 
кладки яйца до выхода совершеннаго насѣкомаго: у
матки 17 дн., у рабочей пчелы 20 дней и у трутня 
24 дня. Продолжительность развитія при благопріятныхъ 
условіяхъ сокращается: для матки до 16 дн., для раб. пч. до 
19, для трутня до 24 дней. При неблагопріятныхъ условіяхъ, 
напротивъ, затягивается для матки до 22 дн., раб. пч. 26 
дн. и для трутня до 28 дней.

По выходѣ изъ ячейки, пчела вылетаетъ чрезъ восемь дней; 
матка, вполнѣ развившаяся, не выходитъ изъ своей ячейки 
(маточника) отъ 8 — 10 дн., послѣ этого уже на третій или 
же на седьмой день вылетаетъ для спариванія съ трутнемъ. 
Трутни вылетаютъ на 8-й или 12 день по выходѣ изъ ячей-
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ки. Такимъ образомъ, м и  в и д и м ъ , ч т о  всего времени отъ
кладки яйца до самостоятельной жизни проходитъ:

М А Т К И. ГАВ. ПЧЕЛЫ. Т Р У Т Н Я .

miu. шах. min. max. 1 min. шах.

Отъ кладки яйца до окон
чательнаго сформированія . 10 22 19 26 24 28

Остается въ ячейкѣ и не вы
ходитъ изъ нея послѣ того . 8 10 — --- '

Но выходѣ изъ ячейки ос
тается въ ульѣ .................... 3 7 8 8 7 11

Всего проходитъ дней отъ 
кладки яйца до самостоятель
ной ж и з н и ......................... 27 30 27 34 31 39

По возвращеніи изъ своей брачной прогулки, матка чрезъ 
два дня начинаетъ класть яйца. Число послѣднихъ, начиная 
съ весны, увеличивается къ срединѣ лѣта и снова уменьшается 
къ концу осени. Въ среднемъ можно положить, что она кла
детъ въ день 1800 (отъ 1200- до 2400) яичекъ: но ото число въ 
отдѣльныхъ случаяхъ можетъ достигать и 3000. Изслѣдованія 
различныхъ ученыхъ даютъ намъ возможность положительно 
утверждать, что яички, положенныя на рабочую пчелу и 
матку (т. е. съ расчетомъ, на развитіе этихъ именно формъ), 
бываютъ оплодотворены, на трутня-же— никогда. Изъ всего 
сказаннаго видно, что населеніе улья съ каждымъ днемъ 
увеличивается, въ среднемъ, не меньше какъ на 1800 особей.

Пчелы и сами питаются, и кормятъ черву и матку запа
сами, собираемыми ими съ цвѣтовъ различныхъ растеній и 
состоящими или изъ цвѣточной ныли (хлѣбина, перга, обнож
ка), или изъ сахаристаго сока растеній (меда), а чаще всего 

изъ того и другого. Кромѣ того, онѣ нуждаются въ значи
тельной степени въ водѣ и соли: послѣднюю даже очень лю
бятъ. Собранные запасы складываютъ въ соты, причемъ
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перга никогда не складывается въ одну ячейку съ медомъ. 
Наполнивши медовыя ячейки, пчелы закупориваютъ ихъ во
скомъ, какъ говорится „печатаютъ“ . Отсюда получаются вы
раженія: ..печатная черва", „печатный медъ". Такъ какъ 
пчелы въ ульѣ не могутъ быть воѣ одного возраста, по
тому что каждый день изъ ячеекъ выходятъ все новыя и 
новыя поколѣнія, то коатому н занятія ихъ въ ульѣ неодина
ковы. Часть пчелъ занята постройкой сотовъ, часть воспи
таніемъ и уходомъ за молодью. Уходъ этотъ ведется очень 
тщательно, что, какъ увидимъ далѣе, имѣетъ громадное зна
ченіе при выводѣ матокъ.

Когда населеніе улья становится очень многочисленнымъ и 
помѣщеніе для него оказывается тѣснымъ, тогда пчелы 
устраиваютъ въ нижнихъ или боковыхъ краяхъ сотовъ осо
быя ячейки, похожія на опрокинутый наперстокъ. Это такъ 
называемые маточники. Яичко, положенное въ него, такъ-же 
какъ и пчелиное, даетъ чрезъ три дня червячка или личин
ку, которая пользуется лучшимъ уходомъ, чѣмъ пчелиная: 
кормятъ ее особой нищей и въ большомъ изобиліи. Этимъ, 
вѣроятно, и объясняется ускоренный ходъ ея развитія (17 
дней). Первая вышедшая молодая матка прогрызаетъ осталь
ные маточники н безъ всякаго сожалѣнія убиваетъ сидящихъ 
въ нихъ молодыхъ соперницъ. Пчелы незадолго до этого на
чинаютъ высыпать изъ улья и летать предъ его очкомъ, опи
сывая небольшіе круги. Затѣмъ круги эти увеличиваются все 
болѣе и болѣе. Наконецъ, пчелы высыпаютъ съ такой силой, 
что слышится какъ-бы шелестъ отъ ихъ движенія. Волненіе 
это продолжается до тѣхъ норъ, пока не выйдетъ старая 
матка. Коль скоро выйдетъ матка, вся масса пчелъ, волнуясь н 
кружась сначала надъ ульемъ, а затѣмъ захватывая своими 
кругами все болѣе и болѣе широкое пространство, наконецъ 
направляется къ ранѣе намѣченному ими дереву, кусту, колу 
или какому нибудь подобному предмету, гдѣ пчелы н собираются
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воѣ въ одну кучу, которая виситъ нерѣдко на сучкѣ дерева, 
въ видѣ какъ-би кувшина или большого вытянутаго шара. 
Это— какъ говорятъ, .,привился р о іг . Его смѣло, не боясь 
ужаленья, можно стряхнуть въ какой нибудь плотно накры
вающійся холстомъ ящикъ или корзину и перенести въ про
хладное помѣщеніе, а затѣмъ пересыпать въ заранѣе приго
товленный улей, поставленный гдѣ нибудь въ тѣни.

Если въ какомъ-либо ульѣ пчелъ все-таки еще очень мно
го и молодь, выходящая ежедневно, продолжаетъ увеличивать 
его населеніе, то такой улей отпускаетъ еще и второй рой 
„(вторакъ)-. Нерѣдко и самые рои, въ особенности ранніе 
и сильные, въ хорошее время, даютъ еще рои, называемые 
„пороями*. Обыкновенно, зто явленіе нежелательно, такъ 
какъ сильно ослабляетъ пчелъ и онѣ въ нужное и дорогое 
время главнаго взятка (когда цвѣтетъ очень много разно
образныхъ растеній), съ 15 іюня до 15 іюля, не въ состоя
ніи будутъ обстроиться и собрать себѣ достаточное количество 
запасовъ на зиму, а о хозяинѣ уже и говорить нечего.

Если въ теченіе лѣта, вслѣдствіе какихъ-либо причинъ, 
пчелы лишаются матки, а въ ульѣ есть яички или личинки 
(непремѣнно пчелиныя) не старше семи дней, то изъ нихъ 
пчелы заботливымъ уходомъ и отборной нищей сами выводятъ 
себѣ молодую матку, которая ничѣмъ не будетъ отличаться 
отъ настоящей, выведенной нормально. Если-же утрата матки 
произойдетъ тогда, когда въ ульѣ не будетъ ни яицъ, ни 
личинокъ моложе семидневнаго возраста, то пчелы улья, не 
имѣя возможности вывести себѣ новую матку, мало но налу 
теряются, улей обезсиливается и наконецъ совершенно пустѣетъ. 
Если все пчелиное хозяйство ведется хорошо, въ природѣ 
взятокъ продолжается долго и погода стоитъ хорошая, од
нимъ словомъ, когда всѣ условія благопріятны, то пчелы мо
гутъ не только собрать меду въ запасъ себѣ на зиму доста
точно, но даже съ большимъ излишкомъ, который нерѣдко
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можетъ достигнуть до 1 нудя. Конечно, весь излишекъ но- 
ступаетъ цѣликомъ въ пользу хозяина. Но такіе изобильные 
медомъ года очень рѣдки, въ болынинстнѣ-же случаевъ сред
ній доходъ можно положить отъ 24 до 25 фунтовъ, и то 
при хорошемъ уходѣ.

Вамъ, Мм. Гг., можетъ быть интересно узнать, въ чемъ-же 
состоитъ этотъ хорошій уходъ?

Прежде всего нужно, чтобы пчелы пошли въ зиму съ 
большими запасами, чтобы перезимовали хорошо. Затѣмъ, 
чтобы весной, когда въ природѣ еще очень мало пищи, у 
нихъ было достаточно корму: и, наконецъ, надо стараться, 
чтобы ко времени главнаго взятка сила семей была достато
чно велика. При этомъ не надо забывать и того, что пчелы 
для постройки одного фунта носка истребляютъ до десяти и 
болѣе фунтовъ меда, а стало быть не надо заставлять пчелъ 
строить много новыхъ сотовъ, а помогать имъ въ этомъ слу
чаѣ подставкой старой и чистой вощины или суши въ над- 
лежащемъ количествѣ. Однимъ словомъ, какъ говоритъ Це- 
сѳльскій: „тотъ только можетъ хорошо осуществить какое 
либо предпріятіе, кто пріобрѣлъ въ немъ навыкъ, пли—дру
гими словами тотъ, кто имѣетъ полное понятіе о дѣлѣ, ко
торое онъ намѣренъ провести".

Сообщивъ Вамъ. Мм. Гг., краткое понятіе о пчеловодствѣ 
вообще, надѣюсь, что теперь Вы будете слѣдить съ боль
шимъ вниманіемъ за моимъ сообщеніемъ о состояніи пчеловод
ства из, Томской губерніи, къ чему я теперь и перехожу.

Чтобы судить о развитіи этого чрезвычайно интереснаго 
промысла у насъ, надо имѣть достаточно точныя данныя. 
Матеріалъ-же, которымъ я пользовался, заключается въ до
несеніяхъ волостныхъ властей за LS94 г. (голодный). На
сколько точны эти донесенія, судить не берусь, но съ боль
шой вѣроятностью можно предполагать, что указанныя въ 
нихъ цифры ниже дѣйствительныхъ, такъ какъ при всякомъ
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оффиціальномъ собираніи свѣдѣній о количествѣ добытыхъ 
продуктовъ у простого человѣка является какой-то неопре
дѣленный страхъ новым, взысканій, поборовъ и т. и. Тѣмъ н е  м е 
нѣе, пользованіе зтими данными вполнѣ возможно. Нужно 
только имѣть въ виду, что полученные втимъ путемъ выво
ды должны разсматриваться, какъ минимальные, т. е. они 
представляютъ положеніе нашего пчеловодства можетъ быть 
вт. худшемъ видѣ, чѣмъ въ какомъ оно въ дѣйствительно
сти находится, по уже ни въ какомъ случаѣ нельзя насъ 
будетъ упрекнуть въ ошибочномъ преувеличеніи.

Томская губернія, и говорить нечего, очень обширна: про
странство ея занимаетъ 70S.(163 квадр. верстъ или S77.4G'.) 
кв. километровъ. Она много больше каждаго изъ самыхъ 
большихъ западно-европейскихъ государствъ (Англія— 314. 
G2S кв. километр., Норвегія— 8 26 .422 , Ш веція— 450.574 , 
Франція— 53G.408, Германія 540 .419 , и Австро-Венгрія— 
G76.GG5). На такомъ огромномъ пространствѣ условія должны 
быть очень разнообразны какъ въ отношеніи строенія поверх
ности, количества рѣкъ и озеръ, такъ и въ отношеніи рас
предѣленія лѣсной и луговой растительности и т. и. Что-же 
касается климатическихъ особенностей, температуры, влажно
сти, водяныхъ осадковъ, вѣтровъ и нр., то достаточно ска
зать, что на пространствѣ отъ 4 ‘.)° до 61° сѣв. широты, 
каковое занимаетъ наша губернія, существуетъ только 
семь или восемь наблюдателей-метеорологовъ (да и то въ 
недавнее, сравнительно, время), а этого слишкомъ недостаточно 
для того, чтобы составить себѣ обо всѣхъ этихъ особенно
стяхъ опредѣленное понятіе. Кажется, всѣ эти разнообразныя 
свойства разсматриваемой нами страны намъ слѣдовало-бы 
хорошо знать для того, чтобы судить о пригодности ея въ 
отношеніи пчеловодства. Но, можетъ быть, мы можемъ какъ 
нибудь обойтись и безъ нихъ? Обратимся за отвѣтомъ на 
этотъ вопросъ къ самимъ пчеламъ.
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Взглянувъ на карту (табл. I), легко замѣтить но намѣчен
нымъ на ней знакамъ, гдѣ есть пасѣки и гдѣ ихъ нѣтъ. Нач
немъ съ юга и будемъ подвигаться къ сѣверу.

.Мы видимъ, что большая часть пасѣкъ занимаетъ сплошь 
весь югъ и. за немногими исключеніями, весь востокъ. На 
западѣ— въ Каинскомъ округѣ почти но самой окраинѣ есть 
пасѣки, на сѣверѣ насѣки есть даже въ Нарымскомъ краѣ 
(село Тогурское), недалеко отъ устья р. Кети. Это намъ го
воритъ, что пчеловодство возможно но всей почти поверхно
сти Томской губерніи и стало быть климатическія условія 
позволяютъ ему развиваться. Фактическія данныя указываютъ 
намъ также, что пчеловодство можетъ существовать даже 
въ Каинскомъ округѣ, хотя, какъ намъ извѣстно, здѣсь 
имѣется масса болотъ и озеръ, представляющихъ своей 
величиной непреоборимыя для пчелъ препятствія. Въ Нарым
скомъ же краѣ такимъ препятствіемъ пчеловодству служитъ 
сильный разливъ рѣки Оби и ея притоковъ, и долгое сто
яніе этого разлива на высокомъ уровнѣ. Вода, покрывая 
луга почти до второй половины лѣта, сильно задерживаетъ 
нормальный ходъ развитія растеній и лишаетъ пчелъ, на все 
это время, необходимаго для нихъ взятка. Нее это и задер
живаетъ развитіе пчеловодства.

Это послѣднее обстоятельство показываетъ намъ и карта. 
Если-же мы видимъ, что нѣкоторыя волости, невидимому при
годныя для пчеловодства, все-таки остались почему-то пустыми, 
то это объясняется тѣмъ, что пчеловодство, какъ опредѣленное 
хозяйственное занятіе, въ нихъ еще не проникло. Однако, мы 
будемъ надѣяться, что современемъ оно н эти волости зай
метъ въ достаточной степени.

Въ настоящее время мы во всей Томской губерніи имѣемъ 
5 7 7 .Ш ) ульевъ въ 14.163 пасѣкахъ1). Распредѣленіе пасѣкъ

*) Эти данныя относятся, собственно къ 18У4 г., ни съ т ѣх ъ  норъ корен
ныхъ перемѣнъ произойти, конечно, ие могло.
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и прочія свѣдѣнія но всѣмч. округамъ Томской губерніи соб
раны на цифровой таблицѣ Л; 7, изъ которой видно, что 
на каждаго жителя (не принимая въ расчетъ жителей 
городовъ и всего Каинскаго округа) приходится 0,41 улья, 
а на каждаго пасѣчника но 40,7 колодокъ и что на каждую 
квадратную версту всего пространства губерніи (за вычетомъ 
Каинскаго округа) приходится 0 ,8 2  колодки. Свѣденія по 
отдѣльнымъ волостямъ каждаго округа (кромѣ Каинска
го) помѣщены на первыхъ шести цифровыхъ таблицахъ, 
Л'.Ѵ' 1 (>. Восьмая же цифровая таблица изображаетъ воз
можное развитіе пчеловодства въ Томской губерніи.

Если разсматривать распредѣленіе и густоту пчеловодства 
но округамъ, то увидимъ, что ульевъ приходится: 

на каждаго жителя.
Въ Кузнецкомъ (U ‘>8,
.. Змѣипогорск. 0 ,65 

Бійскомъ 0 ,48 я  
„ Томскомъ 0 .40 
„ Маріинскомъ 0.16 
„ Барннульск. 0 .14

і -

на 1 кв. версту.
Въ Змѣиногорск. 2,88»

„ Бійскомъ 1,47 
., Кузнецкомъ 1,03 
„ Барннульск. 0 ,5 8 ( ^ 
,  Томскомъ 0 .35  
„ Маріинскомъ 0,31

Цифры послѣдняго столбца указываютъ намъ, что пчеловод
ство въ Змѣнногорскомъ и Бійскомъ округахъ распредѣлено 
относительно гуще, а рѣже всего вч. Маріинскомъ и Том
ском'!.. Бъ послѣднемъ незначительная густота пчеловодства 
обусловливается тѣмъ, что о пчеловодахъ всей сѣверной тай
ги. такъ называемой „Чулымской дачи14, у насъ свѣдѣній не 
имѣется, да кромѣ того сюда относится еще п совершенно 
пустой Нарымскій край1). Прибавленіе зтихъ пространствъ къ 
Томскому округу въ значительной степени разрѣжаетъ его 
пчеловодную густоту.

')  Хотя па картахъ Томской губерніи Нарымскій край обыкновенно отгра
ничивается въ в и д ѣ особой территоріи, но въ статистическихъ данныхъ, кото
рыми авторъ пользовался, все это обширное пространство включено въ составъ 
Томскаго округа.
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Постараемся теперь ішяснить относительное значеніе этихъ 
чиселъ. Для разрѣшенія этого вопроса обратимся къ опытнымъ 
пчеловодамъ, практикамъ и раціоналистамъ, каковы наир.: 
Лангстротъ, Десельскій, Левицкій и др., и нашъ извѣстный 
пчеловодъ еще 30-хъ годовъ Витвицкій. Число колодъ на 
одну кв. версту, по указанію перваго, можетъ достигнуть отъ 
восьми до сорока, смотря по растительности. Цесельскій го
воритъ, что на одной квадратной верстѣ можно имѣть двадцать 
колодокъ. Левицкій-же допускаетъ 8 въ отличной, четыре ко
лодки къ хорошей и днѣ— въ плохой мѣстности. Разница 
между числами первыхъ двухъ и числами послѣдняго объя
сняется тѣмъ, что первые имѣли въ виду засѣянное медо
носными растеніями ноле, нослѣдній-же предполагалъ есте
ственныя условія. Но старинный пчеловодъ И. Витвицкій, въ 
сочиненіяхъ своихъ, изданныхъ еще въ 29-мъ п 42-мъ годахъ, 
шелъ еще дальше и говоритъ, что на одной кв. верстѣ мож
но имѣть: въ отличной мѣстности до СО, въ хорошей до 50 
и въ средней— до 30 колодъ. Есть, правда, нѣкоторыя осно
ванія считать и эти, хотя довольно большія, цифры вѣроят
ными. Перечисленными указаніями намъ можно и ограничить
ся, тѣмъ болѣе, что въ составленной мною цифровой таб
лицѣ. (Л» 8) возможнаго у насъ состоянія пчеловодства, мною 
приняты данныя Левицкаго, какъ самыя умѣренныя, хотя 
и выводы Десельскаго, но моему мнѣнію, должны счи
таться весьма вѣроятными. Отношеніе данныхъ чиселъ 
ко всему пространству нашей губерніи брать нельзя, такъ 
какъ мы уже знаемъ, что Нарымскій край имѣетъ всего 
только одну насѣку въ 50 колодокъ, а въ Каинскомъ окру
гѣ имѣется всего около 400  колодокъ. Эти данныя слишкомъ 
ничтожны для того, чтобы включать ихъ въ общій разсчетъ. 
Поэтому въ нижеизложенныхъ соображеніяхъ и разсчетахъ я 
имѣю въ виду пространство губерніи за вычетомъ изъ него 
всего Каинскаго округа и сѣверной половины Томскаго окру-
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га. При атомъ у насъ остается все таки громадная площадь, 
имѣющая ’>67.518 кв. верстъ. Это, слѣдовательно, будетъ 
то пространство, на которомъ пчеловодство можетъ разви
ваться съ полнымъ успѣхомъ. Принявъ за наибольшее воз
можное количество колодокъ или ульевъ на квадр. версту 8 (Ле
вицкаго). мы получимъ, что на всей площади Томской губер
ніи (за вычетомъ упомянутыхъ ея частей) можно имѣть 
4 .5 40 .14 4  улья; при густотѣ въ 4 колоды на 1 кв. вер
сту получимъ 2 .2 7 0 ,0 7 2  и при густотѣ только въ 2 колоды 
на 1 кв. вер. число будетъ 1 .135 .036 . Эта ничтожная густота, 
свойственная очень бѣднымъ мѣстностямъ, все-же въ два почти 
раза болѣе той, какая имѣется у насъ въ настоящее время. 
Если-же взять густоту въ 8 колодокъ, то возможное число 
колодокъ, какъ видите," превышаетъ настоящее больше чѣмъ 
въ восемь разъ.

Для большей наглядности всего сказаннаго, на таблицѣ II 
схематически представлено мною современное состояніе пчело
водства и возможное его развитіе въ Томской губерніи. На 
фиг. 1 кв. весь (наружный) квадратъ представляетъ собою всю 
площадь Томской губерніи безъ исключенія, 1-й внутренній 
квадратъ представляетъ пространство удобное для пчеловод
ства, а 2-й внутренній квадратъ— пространство занятое пчело
водствомъ въ настоящее время. Наружные квадраты остальныхъ 
фигуръ представляютъ пространство удобное для пчеловодства 
во всей Томск, губ., слѣдовательно они равны первому внутрен
нему квадрату фигуры 1-й. Первый внутренній квадратъ каж
дой изъ зтихъ фигуръ изображаетъ удобную для пчеловод
ства площадь соотвѣтствующаго округа. Еще далѣе внутрь 
находится третій квадратъ, представляющій пространство заня
тое пчеловодствомъ въ дѣйствительности. Цифры на правой 
сторонѣ указываютъ на возможное развитіе пчеловодства при 
густотѣ (или плотности, какъ означено на фигурахъ) въ 4 
колодки на 1 квадр. версту. На лѣвой же сторонѣ цифры
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соотвѣтствуютъ иго дѣйствительному состоянію въ 1894 г. 
Что касается полученія продуктовъ, то въ 1S1I4 году во 
всѣхъ округахъ Томской губерніи добыто было 2 .028 ,520  
фунтовъ меду и 244 .424  фуя. воску; считая въ среднемъ 
первый по 4 руб. пудъ и второй— по 10 р., увидимъ, что 
меду продано на 2 0 2 ,8 52  руб. 60  коп., воску-же на 07 ,769  
р. 60 коп.

Стало быть Томская губернія выручила отъ пчеловодства 
за весь годъ 800 .622  руб. 20 кон.*). Неумѣнье воспользо
ваться наибольшею продуктивностью пчеловодства здѣсь иг
раетъ немалую роль. Въ самомъ дѣлѣ, за воскъ выручено 
только 97769  руб. 60  коп. Между тѣмъ мы знаемъ, что для 
приготовленія одного фунта воску пчела съѣдаетъ никакъ не 
менѣе 10 фун. меду. Слѣдовательно, если-бы не заставляли 
ее дѣлать такое количество воску, то у насъ осталось-бы 
2 .4 4 4 .2 4 0  фун. меду, употребленнаго пчелами на воскъ; а 
обративъ его въ деньги, получили-бы 244 .4 24  руб., т. е. 
выиграли-бы на этой продажѣ 146.654 р. 40 коп., такъ 
какъ за воскъ мы получили не 2 44 .000 , а только 97 .000 .

Мнѣ кажется, все это ясно указываетъ на то, что пче
ловодство у насъ еще не достигло высшаго своего разви
тія, да и предполагать это трудно, такъ какъ намъ извѣст
но. что назадъ тому какихъ нибудь сто съ небольшимъ лѣтъ 
о пчелахъ въ Сибири и понятія не имѣли. Такое важное хо
зяйственное занятіе, какъ пчеловодство, не можетъ быстро 
развиваться, оно должно идти почти пропорціонально заселе
нію страны. Въ настоящее время, съ увеличеніемъ заселенія 
страны переселенцами, отъ старинныхъ пчеловодовъ нерѣдко 
можно услышать жалобы. Такъ, они говорятъ, что „прежде 
было гораздо привольнѣе, а теперь земельныя угодья ограни
чиваются все болѣе и болѣе и пчелѣ стало негдѣ собирать свои

*) 18.94-й гидъ—плохой, отличался ішсеиѣстио почти совершеннымъ от
сутствии!» взятка.
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запасы*1. Съ ихъ точки зрѣнія оно вѣрно: это нс могло не отра
зиться на нашемъ пчеловодствѣ, такъ какъ прежде мы могли ста
вить пчелъ гдѣ хотѣли, вездѣ была земля свободная. Кромѣ 
того, весь уходъ за пчелой ограничивался ихъ выставкой вес
ной, подрѣзкой меда, если онъ былъ, и.іи-же убиваніемъ ча
сти пчелъ, если его нѣтъ, и постановкой остальныхъ 
въ подвалъ или въ яму на зимовку. Въ остальное вре
мя пчелы предоставлялись самимъ себѣ. Даже и караула ни
какого не надо было, кромѣ роевого времени, когда ловля 
роевъ по необходимости заставляла присутствовать на насѣкѣ 
хозяина и.іи-же, въ большинствѣ случаевъ, какого-нибудь 
наемнаго старика. Весеннее кормленіе бѣдныхъ запасами пчелъ, 
и то стало примѣняться лишь недавно*). Если-бы наши пче
ловоды ходили за пчелой хорошо, то было-бы совершенно не- 
возможно то печальное положеніе, въ которомъ очутились пчелы 
въ 1894 году, когда почти во всѣхъ округахъ взятка не бы
ло. Результатъ, дѣйствительно, не замедлилъ обнаружиться въ 
томъ, что пчелы у большинства на половину погибли, другіе 
для сохраненія должны были кассировать одну половину па
сѣки, чтобы добыть медъ для подде-ржки второй половины. 
Многіе-же мелкіе пчеловод,и даже совершенно лишились 

пчелъ. Слѣдовательно, замѣченный вездѣ и всѣми недоста
токъ взятка не заставилъ ихъ искусственно подкармливать 
пчелъ. Между тѣмъ знающіе дѣло люди безъ корма пчелъ 
не оставили-бы. „Въ плохіе года пчелы превосходно могутъ 
зимовать и на сиропѣ, изготовленномъ человѣкомъ. Нечего, 
слѣдовательно, опасаться случайнаго недостатка въ цвѣтахъ, 
или неблагопріятнаго сезона** —с п р а в е д л и в о  ш п о р и т ъ  І К .  
д е - С у а н ь и .

У насъ нѣкоторые пчеловоды умудряются имѣть отъ 1000 
до 3000  колодокъ въ однѣхъ рукахъ, т. е. при единолич-

* )  У іод ъ  за пчелами, къ со ж а л ѣн іи , и пь Европейской Россіи ведется би.іь- 
ш ім істііоиі. неграмотный, пчеловодовъ такимъ же способомъ, какъ и у насъ
въ Сибири.
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номъ на дворѣ и уходѣ, которые понятно не могутъ быть доста
точными. Только такимъ мало свѣдущимъ и безпечнымъ пчелово
дамъ мѣшаетъ большая населенность страны. Если-же нести 
дѣло правильно и осмотрительно, то увеличеніе населенія 
мѣшать дѣлу не будетъ. Нужно только усилить заботы 
о пчелахъ. Необходимо засѣкать часть нолей медоносными 
растеніями въ тѣхъ случаяхъ, когда естественныя условія пче
ламъ неблагопріятны, но отсутствію необходимыхъ растеній. 
Замѣтьте, что одна десятина гречихи даетъ въ день 
12 килограммовъ меду или 30 фунтовъ (что все рав
но),— только въ одинъ день! Но кромѣ гречихи есть много 
такихъ растеній, которыя даютъ меду и побольше ея. Какъ 
на примѣры, укажу на синякъ, фацелію, бѣлый клеверъ, су
репку и мн. др. Можно изъ нихъ подобрать такія растенія, 
коіорыя но отцвѣтаніи пригодились бы или на сѣно, или на 
другія хозяйственныя потребности. Только при подобномъ со
четаніи одного съ другимъ и можно будетъ вести правильное 
пчеловодство. Прибавивъ къ атому разборный улей и правиль
ный уходъ, намъ не останется ничего больше желать.

Изъ свѣдѣній, собранныхъ мною, видно, что правильное 
пчеловодство начинаетъ понемногу и у насъ распространяться, 
такъ какъ во всеіі Томской губерніи мы имѣемъ уже 140S 
рамочныхъ и 120S7 линеечныхъ ульевъ различныхъ системъ, 
что составляетъ 2,4"/о всѣхъ ульевъ, или немного болѣе 
одного улья на каждую пасѣку.

Въ самомъ дѣлѣ, если-бы скученность населенія имѣла та
кое неблагопріятное вліяніе на пчеловодство, то въ Западной 
Европѣ, гдѣ густота населенія достигаетъ очень значительной 
степени, нельзя было-бы имѣть и одной колодки пчелъ. Од
нако, въ Бельгіи наир., гдѣ на 1 кв. килом, приходится жи
телей 207 человѣкъ, пчелъ на то-же пространство приходится 
около 4,7 колодъ.*) Я ужь не привожу другихъ странъ.

*) Въ Германіи въ 1802 г . на «ростр. 540,-119 квад. килом, съ і і.н т ю с т ію
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( 'тлло бить, заселенность и обработка земли но должны ни 
нъ какомъ случаѣ пап. пугать. Тѣмч. болѣе нс должны мы 
опускать руки при малѣйшей неудачѣ, а напротивъ должны 
усиленно научать дѣло и, заручившись знаніемъ его, идти 
смѣло впередъ.

До сихъ норъ, Мм. Гг., и еще не сказалъ Вамъ ни слова
0 доходности пчеловодства. Можетъ быть, она настолько не
значительна, что не стоит ь вообще о ней п заботиться? Це- 
се.іьскііі, Тибо, Лангстротъ и др. говорятъ, что въ хорошій 
годъ улей зачитаетъ до 125 фунт, меду, изъ которыхъ 2/з 
вдеть въ пользу человѣка. Если зто такъ, то вѣдь по сред
н е й  цѣнѣ на медъ 4 руб. за нудъ, каждая колодка дастъ 
s  руб., а если ихъ 100 штукъ, то пчеловодство дастъ намъ 
SO!) руб. за одно лѣто, предоставляя остальное время года 
въ полное наше распоряженіе. Ираида, такая доходность не 
каждый годъ возможна, но въ среднемъ, но мнѣнію лучшихъ 
пчеловодовъ, колодка должна дать не менѣе 27 фунт. Даже 
если-бы мы взяли только 25 фунт, съ колодки, то со 100 
колодокъ, нормальныхъ размѣровъ, нолучили-бы 24S руб. Это 
для сельскаго хозяина могло-бы быть, такъ сказать, резервомъ 
на всякій ненредвидѣнпый случай, вродѣ напримѣръ неурожая, 
надежа скота и т. под. Ути несчастій, при неимѣніи средствъ, 
всегда сильно отражаются на благосостояніи жителей и тѣ 
изъ нихъ, которые нмѣли-бы такую заручку, легче могли-бы 
перенести подобнаго рода бѣдствія.

Какихъ-же вообще зкономическихъ результатовъ можетъ 
достигнуть пчеловодство въ Томской губерніи? Раньше я го
ворилъ, что при средней густотѣ пчеловодства возможно 
имѣть на 1 кв. версту по крайней мѣрѣ 4 колодки. При 
атомъ оказалось, что на взятомъ нами пространствѣ губерніи 
съ удобствомъ можетъ помѣститься 3 .0 74 .65 2  колодки. Счи-
ж щ елей 91 Ч. на 1 кн. кн.і. имѣлись 2.034. Г7!* у.и.енк, изъ коіирыхъ 31°/о 
рннборн.. т. о. густота пчелоп. достигаетъ 3,70 ул. на 1 кв. килом., а на
1 на. версту 1,3 ул. Вѣсти. Пностр. Литерах. Пчеловод, аа 1890 г. стр. 97.
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тая ио 25 фунт, въ среднемъ отъ каждой колодки, мы. та
кимъ образомъ, получимъ 56 .751 .S 00  фунтовъ меду.

Перевода все это на деньги, будемъ имѣть 5 .6 7 5 .ISO руб. 
А это болѣе чѣмъ въ восемнадцать разъ увеличитъ продук
тивность нашего пчеловодства. Какія-же затраты требуются 
при этомъ? Только одно употребленіе облегчающихъ уходъ 
за пчелами рамочныхъ или разборныхъ ульевъ той или дру
гой системы, да кромѣ того, конечно, надо вести весь уходъ, 
за пчелами сообразно съ ихъ жизнью, потребностями и при
вычками, которыя нужно хорошо знать.

Оканчивая это краткое изложеніе, я позволю себѣ, 
Мм. Гг., сказать, что пчела, это сравнительно ничтожное на
сѣкомое. всегда внимательно слѣдитъ за воспитаніемъ своего 
молодого поколѣнія, соблюдаетъ строгость нравовъ, ведетъ 
постоянную неусыпную дѣятельность, направленную къ благо
получію семьи, не прекращающуюся не только въ лѣтнее, но 
и въ теченіе зимняго холоднаго времени. Въ это время дѣя
тельность пчелъ направлена исключительно къ поддер
жанію необходимой имъ теплоты внутри улья. Своимъ вре
менемъ пчелы очень дорожатъ и не тратятъ его попусту, точно 
вполнѣ понимая американскую поговорку „время— деньги".

Однако, всѣ мы боимся пчелъ, потому что онѣ очень боль
но жалятъ, или, какъ многіе говорятъ, „кусаются". Извѣст
но, что каждый уколъ жаломъ стоитъ пчелѣ жизни. Отрыва
ніе жала отъ тѣла пчелы, происходящее при каждомъ ужа- 
леніи, влечетъ за собою смерть особи. Но это вызывается не
обходимостью самозащиты. Въ данномъ случаѣ защита на
правлена къ благосостоянію цѣлаго общества, сохраненію его 
жилища и запасовъ; если же эта защита сопряжена съ ли
шеніемъ жизни особи, то вѣдь это самопожертвованіе.

Наблюденіе всего этого доставляетъ человѣку величайшее 
наслажденіе. Всякій, кто привыкъ къ пчеламъ, кто видѣлъ 
ихъ, ухаживалъ за ними, не можетъ не удивляться нроявлені-
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ямъ нъ нихъ разумныхъ нысшихъ инстинктовъ и, невольно ІІО- 
любивъ ихъ, увлекается ими и дѣлается въ душѣ пчеловодомъ. 
Постоянная же дѣятельность на открытомъ воздухѣ въ нолѣ, 
или въ лѣсу, ставитъ человѣка въ близкія непосредственныя 
сношенія съ природой, развиваетъ въ немъ наблюдательность, 
заставляетъ невольно погружаться въ самого себя в съ нѣ
мымъ восторгомъ любоваться гармоніей окружающей насъ 
природы. .,Кто можетъ заставить полюбить ноля, тотъ заста
вить полюбить в добродѣтель",— говоритъ извѣстный апо
столъ пчеловодства въ Бельгіи Жюль де-Суаньи.

Въ заключеніе я позволю себѣ привести нѣсколько 
строкъ изъ его Исторіи пчеловодства въ Бельгіи. Онъ 
говоритъ: „Но генеральному отчету Французской уго
ловной палаты 1874 г., въ средѣ людей, занимающихся 
земледѣліемъ и составляющихъ 8/з  всего населенія, было все
го 1.938 человѣкъ, осужденныхъ за преступленія, тогда какъ 
среди всѣхъ другихъ профессій, въ совокупности составля
ющихъ Уз, было 3.290 преступниковъ, т. е. G7°/o всего чи
сла осужденныхъ за преступленія. Слѣдовательно, способст
вовать развитію сельско-хозяйственной промышленности, до
ставляющей и удовольствіе и выгоду, значитъ добиваться и 
нравственнаго совершенства и матеріальнаго благостоянія на
рода. Едва-.іи найдется другая отрасль сельскаго хозяйства, 
которая удовлетиоряла-бы въ такой степени указаннымъ двумъ 
условіямъ, какъ пчеловодство, дающее хорошій барышъ при 
затратѣ ничтожнаго капитала и еще болѣе ничтожнаго коли
чества времени". II слѣдовательно: „Имѣя пасѣку, сельскій 
житель собираетъ жатву не посѣявъ. Это тоже, что манна 
въ пустынѣ: ее нужно только собирать".
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Е А Р Н А У 71 Ь С К 1 й 0 к

J Названіе волостей и ииород- II ростр, въ Число Число поселеній. Число

Н
ческихь упранъ. кв. верст. жителей. Безъ ]ъ на- іасѣкъ.1

іасѣкъ. cl.нами

1 Бѣлоярская в.................... 2 19 21 98

2 Косыхинская в................... * 19
19 196

.3 Чумышская в.................... 8 31 39 201

4 Жуланихинская в. . . . 11 11 134

5 Верхъ-Чумімиская в. . . 11 24 35 1 71

6 Залѣсовская в.................... н 8 22 1 75
7 Талі.менская в................... 4 27

81 1 91

н Бировляясная в................. .. 32 32 268

9 Николаевская в................. К 33 33 1 273

10 Чингинская в.................... 4 25 29 85 ;
11 Легостаевская в. . . . 22 6 28 67

і 12 Бердская в......................... 3 21 24 161

13 Шадршіская в................... 19 15 34 63

14 Малышевская в.................. 4 14 18 64

15 Кулуидиискан в. . . . 25 4 29 7

Hi Нижне-Кулуидииская в. . 31 3 34 4

17 Бурлинская в.................... П 6 17 16

18 Ординская в. . . . .  . 39 6 45 8

119 Павловская в.................... 1 1

i 20 Гуаунская в....................... 1 1

21 Александровская в .. . . 12 12

22 Лшшиская в...................... 35 35

123 Карасукская в................... 40 40

24 Чулымская в..................... 17 17

25 Покровская в.................... 24 24

114518 500262 ‘ 327 ' 304 1 631 1882
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Р У Г Ъ 3 А 1894 Г 0  д ь.

Количество ульевъ. Сколько приходится 
ульевъ.

Сколько добы
вается. Не сумму.

Лине
ечныхъ

Рамоч
ныхъ.

Про
стыхъ. Всѣхъ.

Накаж- На каж
дую па- даго 

сѣку, жителя
На кв.
версту.

Меду Воску 
въ фунтахъ.

Руб Кои.

*» 2893 2893 29
,, *» 5298 5298 27
м т» 4200 4200 21

г • « G254 6254 46

ft
о 1139 1142 16

*• 3013 3013 40

м 2222 2222 24

н 7251 7251 27
15651 15651 57

,, ” 8563 3563 42
3799 3799 56

915 8 7365 8283 51
1302 1302 20

2171 2171 34
55 55 8

42 42 10

169 169 10
115 115 14

915 6 66502 67523 36 0,13 0,58 99034 22338 32241 40

-і
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С О С Т О Я Н І Е  П Ч Е Л О В О Д С Т В А  ВЪ

768663 171:: 169 1X71 1310 3184

При раасчетѣ і;и.і ичостна 
ульевъ, приводящагося на 
1 человѣка н на 1 і;я. ш р- 
сту (см. правую половину 
таблицы) изъ общей пло
щади губерніи лычтено 
нространстно. занимаемое 
ІСаинскимь округомі. (но 
причинѣ слабаго раалнтія 
въ немп. пчеловодства), а 
нал. общаго числа жителей 
иычтенонаселеніе городивъ. 
Такимъ образомъ получи- 
лисъ двѣ цифры, стоящія (I 
рядомъ, направо отъ этого 
примѣчанія.

700002 1403464

14163 14G8

О К Р У  г  ъ.
11 ростр. Число

Число поселеній Число Колнче

перстахъ. жителей. е*
І  tс5 g

=-  -г*Х>

*вX■Р насѣкъ.

1

С  tfl? х 
« 2

■ X X -ж

I I

Томскій......................... 266168 232195 266 322 588 2388 672 J

Маріинскій.................... 65807 139618 133 67 200 700 68 56

К лиге к ій ......................... 6X061 174360 397 4 401 7 Я Я

К уан ецк ій .................... 87171 132559 410 208 678 2118 65 1776

барнаульскій . . . . 111513 500262 327 304 631 1882 6 915

Бійскій ......................... 100489 321119 251 208 462 3832 595 5848

ЗмТ.нногорсі ій . . . . 66154 242456 87 137 224 3206 62 3492

12087
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Т О М С К О Й  Г У Б Е Р Н І И  З А  1824 Г О Д Ъ .

НА СУММУ.ство ульевъ.

<з
іг я

Сколько ІІ]>ІІХО- 
днтся на

92245 92917і| 39

19582 197МИ 28

403 403 57,5

88302 90143 

66502 67423 

142071 148514

42

0,40 і 0,35 

0,14 0,30 

0,002 0,005

Сколько получено въ фун.

Меду.

0,68 1,03

226407

51551

2600

144210

36 0,13 0,58 99034

38,5 0,48 1,47 397742

154509 158063 48.2 0,65 2,38 1106982

По
скольку

Воску. Всего*). "а Р.

36431 590717

5106

153

39057

22338

53202

102611

5,3 і 59071

5,2 10261

4130 12,4 413

582780 5,8 53278

322414 5,04 32241

929762  ̂ 6,2 92976

88137 1988352 12,5 198835

К.

70

10

40

20

20

563614 577169 40,7 0,41 0,82 2028526,244424 4472766 і, (

Отдѣльно за

447276 І60 а)

2028526 но 10 к. фунтъ. : 202852

244424 но 40 к. фунтъ. 97769

60

СО

Разность между а) и в) выражаетъ по

терю при продажѣ воскомъ, а не медомъ.

300622 20 в)

146654 40

*) Показанныя въ этой графѣ цифры изображаютъ оба продукта 
пчеловодства въ одиой и той же формѣ, именно—въ видѣ меда. При 
переводѣ воска иа медъ принято, что 1 фунтъ воску равенъ 10 ф. меду.
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Важнѣйшія эпизоотіи Томской губерніи*).
Э. Д. Ж уковскаго.

Мм. Гг.! Скотоводство въ нашей громадной губерніи со
ставляетъ главнѣйшую отрасль сельскаго хозяйства, а въ 
нѣкоторыхъ ея мѣстностяхъ, какъ въ южной части Барна
ульскаго и юго-восточной Бійскаго и Кузнецкаго округовъ, 
оно служитъ почти единственнымъ источникомъ существованія 
населенія, въ особенности инородческаго. Условія для разви
тія въ губерніи скотоводства— самыя благопріятныя. Обшир
ныя пространства поемныхъ луговъ и огромное количество 
степей и лѣсныхъ полянъ ежегодно даютъ такое количество 
хорошей питательной травы, что не стѣсняемый ни мѣстомъ, 
ни пространствомъ подножный кормъ, въ теченіе 5-ти, а 
иногда 6-ти мѣсяцевъ, представляетъ собою уже изобиліе, не
извѣстное сельскимъ хозяевамъ Европы. Въ настоящее время 
не потребляется п сотая доля ежегодно выростающей травы, 
такъ какъ всякій хозяинъ дѣлаетъ себѣ запасы сѣна но 
мѣрѣ надобности его хозяйства, Н а всемъ пространствѣ 
Томской губерніи, исключая Нарымскаго края, климатическія 
условія самыя благопріятныя для успѣшнаго развитія всѣхъ 
видовъ скотоводства; что-же касается Бійскаго, Барнаулъ-

*) Хотя всѣхъ, встрѣчающихся въ этой статьѣ спеціальныхъ выраженій 
и не удалось въ достаточной вѣрѣ оОъяснить вставками какъ въ самомъ 
текстѣ, такъ и подстрочными, однако статья эта заключаетъ такъ много обще- 
интересныхъ данныхъ, что навѣрно прочтется съ удовольствіемъ и неспеціа
листами. Ѵед.
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скаго, Кузнецкаго и Змѣиногорскаго округовъ и вообще про
странствъ, прилегающихъ къ Алтаю, то лучшихъ условіи 
едва-ли можно желать: и плодородіе почвы, и умѣренность 
лѣтняго :жоя, и повсемѣстный достатокъ необходимой для 
скота воды— все бенъ исключенія свидѣтельствуетъ о томъ, 
что сама мѣстная природа видимо благопріятствуетъ развитію 
скотоводства. И дѣйствительно, съ перваго взгляда можно 
заключить, что скотоводство процвѣтаетъ въ губерніи, такъ 
какъ наир, изъ оффиціальныхъ статистическихъ данныхъ вид
но, что количество рогатаго скота въ губерніи составляетъ 
2 ,6 %  всего количества рогатаго скота въ Имперіи и 1 3 ,6 %  
скота, числящагося въ 14 губерніяхъ и областяхъ Сибири; 
а количество находящихся въ ней лошадей составляетъ 5 ,2 %  
всего количества этого рода животныхъ въ Имперіи и 2 2 %  
въ Сибири. По количеству скота Томская губернія уступаетъ 
лишь только областямъ: Кубанской и Войска Донского. Но 
при ближайшемъ ознакомленіи съ этою отраслью сельскаго 
хозяйства и принявъ во вниманіе наличность благопріятныхъ 
условій для развитія его, къ сожалѣнію, должно сказать, что 
въ настоящее время скотоводство и коневодство въ Томской 
губерніи находятся еще настолько въ неудовлетворительномъ 
состояніи, что оставляютъ желать очень многаго, особенно 
въ отношенія качественнаго улучшенія породъ.

Главнѣйшія препятствія къ успѣшному развитію всѣхъ 
формъ скотоводства въ губерніи, какъ въ былое отдаленное 
время, такъ и теперь, остаются почти одни и тѣ-же: 1) со
вершенное отсутствіе въ сельскомъ населеніи сколько нибудь 
разумныхъ понятій о правильномъ содержаніи и уходѣ за 
домашнимъ скотомъ и 2) частое появленіе падежей, происхо
дящихъ отъ повально-заразительныхъ болѣзней, опустошитель
ное дѣйствіе которыхъ, поражающее численностью жертвъ, 
является послѣдствіемъ крайней малочисленности ветеринар
наго состава для оказанія помощи, какъ при единичныхъ,
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такъ и при массовыхъ заболѣваніяхъ скота. Въ атомъ от но
шеніи достаточно сказать, что на всю Томскую губернію, 
превосходящую своею обширностью любое изъ Европейскихъ 
государствъ, имѣется меньше ветеринаровъ, нежели въ одномъ 
уѣздѣ многихъ земскихъ губерній.

Среди скота Томской губерніи встрѣчаются всѣ инфекціон
ныя (заразныя) болѣзни, которыя до сихъ поръ приходилось 
наблюдать у животныхъ, но первое мѣсто между ними но 
ущербамъ, причиняемымъ сельскому хозяйству, занимаютъ: 
ч у м а  р о г а т а г о  с к о т а ,  п о в а л ь н о е  в о с п а л е н і е  л а к а х ъ  и 
с и б и р с к а я  я м а .  Ознакомленіе съ ними благосклонныхъ слу
шателей составляетъ задачу настоящаго моего чтенія.

Чума рогатаго скота.

Сообразно тѣмъ громаднымъ опустошеніямъ, какія причи
няетъ сельскому хозяйству чума рогатаго скота, разоряющая 
и окончательно подрывающая благосостояніе населенія, она 
вполнѣ заслуженно считается народнымъ бѣдствіемъ. Болѣзнь, 
разъ появившись въ извѣстномъ хозяйствѣ, очень быстро 
распространяется между наличнымъ скотомъ данной мѣстности 
и крупно-рогатый скотъ, въ большинствѣ случаевъ, въ ко
роткое время весь погибаетъ. Заболѣвшее животное передаетъ 
заразу не только всему непосредственно съ нимъ соприкаса
ющемуся крупному рогатому скоту, но и находящемуся въ 
одномъ съ нимъ помѣщеніи, или дворѣ. Кромѣ того, зараза 
отъ больнаго животнаго можетъ передаваться здоровому еще 
при посредствѣ всевозможныхъ перенощиковъ, какъ-то: 
людьми, ухаживающими за больнымъ скотомъ, ихъ платьемъ, 
посудою, утварью, кормомъ, подстилкою, сѣномъ, соломою, 
навозомъ, кожами павшихъ животныхъ, мясомъ и многими 
другими путями. Совершенно поэтому понятна та паника, 
которая поражаетъ жителей при одномъ извѣстіи о появле-
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ніи въ ихъ селеніи чумы рогатаго скота, такъ какъ съ этимъ 
связано, если не полнѣйшее разореніе, то во всякомъ случаѣ 
громадные убытки.

Первыя достовѣрныя свѣдѣнія о появленіи чумы рогатаго 
скота въ Европѣ относятся къ IV столѣтію нашего лѣтоис
численія. Болѣзнь особенно сильно свирѣпствовала въ VI, 
IX , X III , X V I и X V III  столѣтіяхъ. При этомъ вспышки 
чумныхъ эпизоотій совпадали или съ массовыми передвиже
ніями народовъ, или съ періодами войнъ, когда сообщеніе 
между отдѣльными странами особенно сильно было развито; 
такъ, появленіе этой губительной болѣзни въ Европѣ совпа
даетъ со временемъ великаго переселенія народовъ въ IV’ 
столѣтіи; въ X II I  ст. она появилась въ восточной половинѣ 
Европы вмѣстѣ съ монголами и истребила тамъ почти весь 
наличный скотъ. Самая страшная эпизоотія чумы была въ 
X V III от. (сѣверная война, войны за наслѣдство, семилѣт
няя война), когда она обошла почти всю Европу, приведя 
въ ужасъ ея народы. Въ Россіи чумная эпизоотія особенно 
сильныя опустошенія причинила въ 40-хъ годахъ настояща
го столѣтія.

Убытки, причиняемые населенію надежами рогатаго скота 
отъ чумы, въ прежнее время были столь колоссальны, что 
теперь, когда, благодаря своевременному и настойчивому про
веденію ветеринарно-полицейскихъ мѣръ предосторожности, въ 
Западной Европѣ, а частью и въ Европейской Россіи, о чу
мѣ почти забыли, они кажутся даже невѣроятными. Такъ, 
въ продолженіи 18-го ст. Европа потеряла до 200 милліо
новъ головъ скота, стоимостью приблизительно въ 15 мил
ліардовъ рублей! Потери Россіи, до послѣдняго времени, были 
тоже громадны. Можно почти безошибочно считать, что съ 
начала настоящаго столѣтія чума рогатаго скота ежегодно 
уносила до 300 .0 00  головъ скота, но умѣренному исчисленію 
на 6 милліоновъ рублей. Въ нѣкоторые-же года эти потери
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были еще значительнѣе, какъ напр. но время сильныхъ эпизо
отій 40-хъ годовъ, когда убыль скота доходила ежегодно 
до 1 милліона головъ, стоимостью до 20 милліоновъ рублей. 
Если при этомъ принять во вниманіе тѣ громадные убытки, 
которые получаются косвеннымъ образомъ, отъ разстройства 
сельско-хозяйственной промышленности, то убытки эти окажут
ся трудно даже поддающимися непосредственному вычисленію.

Опустошенія, причиняемыя Томской губерніи чумою рога
таго скота, въ недавнее еще время были тоже громадны. 
По имѣющимся статистическимъ даннымъ видно, что губер
нія, въ теченіе 25 лѣтъ, до 1892 года, даже на короткое 
время не была свободна отъ чумной эпизоотіи, и въ теченіе 
10 лѣтъ, съ 1883 года по 1892 годъ включительно, еже
годно погибало отъ названной эпизоотіи, среднимъ числомъ, 
50,000 головъ скота, стоящихъ населенію не менѣе V2 мил- 
Ліона рублей. Если сравнить цифры убытковъ, причиняемыхъ 
населенію Томской губерніи пожарами, съ убытками, происхо
дящими отъ скотскихъ падежей, то послѣдніе окажутся зна
чительно большими. Такъ напр., въ 1889 г., но оффиціаль
нымъ свѣдѣніямъ, пожары во всей губерніи нанесли убытка 
на 44 .195  р. 25 коп.: между тѣмъ, въ теченіе того-же года, 
отъ чумы пало 13.224 головы скота, стоящихъ не менѣе 
132.240 рублей. Въ 1890 г. пало отъ этой-же эпизоотіи 
въ одномъ Бійскомъ округѣ болѣе 35 .000  животныхъ, по 
самой низкой оцѣнкѣ на 350 .000  руб. Во время страшныхъ 
пожаровъ, бывшихъ въ 1882 и 1883 гг., уничтожено въ 
Томской губ. имущества на 1.152.471 руб., а въ теченіе 
одного-лишь 1884 г. чумной эпизоотіей истреблено 215.484 
штуки крупнаго рогатаго скота на 2 .1 54 .84 0  руб. Но эта 
эпизоотія не ограничилась только указанными годами: она 
свирѣпствовала въ нѣкоторыхъ округахъ въ продолженіи нѣ
сколькихъ лѣтъ сряду, а въ Каинскомъ округѣ не прекра
щалась въ теченіе 25 лѣтъ!
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Западни-Европейскіе изслѣдователи прошлаго столѣтія пред
полагали, что чума рогатаго скота вездѣ можетъ развиваться 
самостоятельно, вслѣдствіе разнообразнѣйшихъ почвенныхъ п 
климатическихъ вліяній. Взглядъ этотъ однакожъ перемѣнил
ся съ того времени, когда било подмѣчено, что чума очень 
заразительна, что она очень быстро переходитъ отъ одного 
животнаго къ другому и что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
она появляется только вслѣдствіе заноса заразы. Тогда ста
ли увѣрять, что чума рогатаго скота самопроизвольно разви
вается только въ степныхъ мѣстностяхъ Европейской и Азі
атской Россіи и вообще въ центральной Азіи. Но затѣмъ 
относительно Европейской Россіи раціональныя мѣропріятія 
противъ этой болѣзни ясно убѣдили, что здѣсь чума распро
страняется только путемъ переноса заразы съ одного мѣста 
на другое. Что-же касается возникновенія и распространенія 
чумы рогатаго скота въ Томской губерніи, то многолѣтнія 
наблюденія надъ этой болѣзнью даютъ мнѣ право категори
чески утверждать, что появленіе ея въ предѣлахъ губерніи 
точно также обязано только заносу заразы, а ея обнаруженіе 
то здѣсь, то тамъ въ губерніи, объясняется сосѣдствомъ съ 
Семипалатинскою областью и Монголіей), гдѣ чума свила се
бѣ прочное гнѣздо и гдѣ она никогда не прекращалась до 
послѣдняго времени.

Сильное развитіе чумы рогатаго скота въ губерніи въ 
прежнее время объясняется чуть не полнымъ отсутствіемъ 
ветеринарнаго персонала и потому отсутствіемъ примѣненія 
раціональныхъ мѣръ борьбы съ болѣзнью. Гурты скота и 
животные продукты, вступая въ Томскую губернію изъ Семи
палатинской области и Монголіи и направляясь какъ къ г. 
Томску, такъ и въ Восточную Сибирь, проходя громадныя 
пространства губерніи и нигдѣ на пути, въ продолженіи дол
гаго времени, не подвергаясь осмотру и освидѣтельствованію, 
являлись главною причиною распространенія всевозможныхъ
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и разнообразнѣйшихъ инфекціонныхъ болѣзней, прей му ще- 
ственно-же чумы рогатаго скота. Укажу лишь на нѣсколько 
примѣровъ. Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1888 г. чума обнаружилась въ 
гуртѣ Томскаго скотопромышленника Сильверстова, пригнан
номъ въ г. Томскъ и послужившемъ причиною истребленія 
скота въ городѣ и во многихъ окрестныхъ селеніяхъ. Въ 
октябрѣ мѣсяцѣ она заносилась въ селенія Чарышской, Нижне- 
Чарышской, Алейской волостей и Антоновской станичной уп
равы Змѣиногорскаго округа гуртомъ Бійскаго мѣщанина 
Лковенкова, выпущеннымъ съ Чарской ярмарки Семипала
тинской области. Только что успѣли прекратить эпизоотію 
въ сказанныхъ мѣстностяхъ, какъ опять гурты Рубановичей 
и Нешковскаго, выпущенные также съ Чарской ярмарки, 
распространяютъ заразу, въ іюлѣ мѣсяцѣ 1889 г., въ Лок- 
тевской и Новоалейской волостяхъ Бійскаго округа и въ се
лахъ Касмялинской и Кулундинской волостей Барнаульскаго 
округа. Не успѣли прекратить падежъ въ сказанныхъ воло
стяхъ, какъ онъ обнаруживается въ Бухтармннскомъ краѣ и 
въ волостяхъ: Александровской, «Устькаменогорской, Бобров
ской и др., а источникомъ заразы опять-таки послужилъ или 
пригнанный скотъ, или привезенные животные продукты изъ 
неблагополучныхъ въ этомъ отношеніи мѣстъ Семипалатинской 
области.

Способъ распространенія и передача чумы рогатаго скота 
указываютъ, что она чисто контагіозная (прилипчивая) бо
лѣзнь. Съ начала 60-хъ годовъ, многіе изслѣдователи, какъ 
наир. Сандерсонъ. Биль, Земмеръ, Начинскій, Клебсъ, Рож
новъ, Воронцовъ, Медвѣдск.ій, Савельевъ, Мечниковъ, Гама- 
лѣя, Захаровъ, Садовскій, Коневъ и Трофимовъ, пытались 
отыскать заразительное начало чумы рогатаго скота. Между 
тѣмъ какъ одни изслѣдователи, по примѣру. Биля, усматри
вали причину въ микрококкахъ, другіе, съ Савельевымъ во 
главѣ, считаютъ заразительнымъ началомъ бактеріи. Однако,
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ни одинъ изъ этихъ взглядовъ, до сихъ поръ, не завоевалъ 
себѣ прочнаго права гражданства. Въ послѣднее время за 
изслѣдованіе чумы рогатаго скота взялся знаменитый гер
манскій бактеріологъ Кохъ. Не только спеціалисты, но даже 
и большинство интеллигентныхъ сельскихъ хозяевъ, достаточно 
знакомыхъ съ губительными опустошеніями чумы, съ замира
ніемъ сердца ждали извѣстій съ Южной Африки, гдѣ Кохъ 
занимался изслѣдованіемъ чумы рогатаго скота. Одно вре 
мя казалось, что изслѣдованія Коха увѣнчались полнымъ ус
пѣхомъ; однакожъ, послѣднія газетныя извѣстія принесли 
одно-лишь горькое разочарованіе. Въ концѣ истекшаго года 
опубликовалъ свои изслѣдованія, но разсматриваемому вопро
су, извѣстный ученый, проф. Императорскаго Института 
Экспериментальной медицины, Ненцкій, работающій вмѣстѣ 
съ Зиберъ-Шумовой и ветер, врачемъ Выжникевичемъ. Проф. 
Ненцкій и его сотрудники нашли въ организмѣ чумныхъ живот
ныхъ особаго паразита, не бактеріальнаго, относящагося скорѣе 
къ тину Protozoa. Это блѣдное, нѣсколько блестящее, изрѣдка 
яйце— или грушевидное образованіе, 1— 3 [і въ поперечни
кѣ ‘), имѣющее болѣе всего сходство съ такъ наз. Корналь- 
евскими тѣльцами, обусловливающими извѣстную болѣзнь шел
ковичнаго червя ,P e b r in e “ (пебрина). Ненцкій утверждаетъ, 
что прививками культуръ найденнаго имъ микроскопическаго 
паразита удалось вызвать типичную чуму. Изслѣдователь этотъ 
работаетъ также въ направленіи изысканія способовъ имму
низаціи 2) животныхъ противъ чумы и способовъ ея леченія.

Перехожу теперь къ изложенію самой болѣзни. Чума ро
гатаго скота представляетъ инфекціонную болѣзнь, свойствен
ную только отрыгающимъ жвачку и преимущественно крупно
му рогатому скоту, но переносимую также и на овецъ, козъ 
и на другихъ жвачныхъ животныхъ (олень, якъ, зубръ, ан-

‘ ) Микронъ. обозначаемы!) знакомъ jx, равенъ 0,001 миллиметра. 
3) Иммунизировать значитъ сдѣлать невоспріимчивымъ къ заразѣ.
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тилопа, верблюдъ, газель и пр.). Лошади чумою не заболѣ
ваютъ и совершенно застрахованы отъ нея. Болѣзнь харак
теризуется страшною злокачественностью и въ большинствѣ 
случаевъ остримъ теченіемъ, такъ что, появившись въ из
вѣстномъ хозяйствѣ, въ продолженіи короткаго времени (нѣ
сколькихъ недѣль) уничтожаетъ весь почти наличный круп
ный рогатый скотъ (быковъ и коровъ). Отъ поступленія за
разительнаго начала въ тѣло животнаго, до появленія пер
выхъ видимыхъ признаковъ болѣзни, протекаетъ извѣстное 
время, въ теченіе котораго животное свиду кажется совер
шенно здоровымъ. Періодъ этотъ называется скрытымъ, или 
инкубаціоннымъ. Продолжительность его колеблется между 6 
и 9 днями, хотя нужно замѣтить, что отъ различныхъ, еще 
недостаточно выясненныхъ, причинъ, а также у отдѣльныхъ 
особей и у различныхъ породъ скота, продолжительность его 
можетъ значительно измѣняться. Имѣется не мало случаевъ, 
указывающихъ на очень короткій скрытый періодъ болѣзни, 
а также не рѣдкость и обратное явленіе, т. е. продолжитель
ный инкубаціонный періодъ, достигающій 20 и болѣе дней.

Болѣзнь начинается общимъ недомоганіемъ животнаго, ли
хорадкой, слабостью и уменьшеніемъ удоя молока у коровъ; 
шерсть взъерошивается, аппетитъ уменьшается, отрыганіе 
жвачки разстраивается, появляется временное легкое дрожа
ніе различныхъ частей тѣла. Между всѣми этими, такъ ска
зать, общими признаками недомоганія животнаго, самый глав
ный и прежде всего появляющійся, а также и самый надеж
ный,— это лихорадочное повышеніе температуры тѣла живот
наго. Температура при этомъ достигаетъ 41° и даже 42° 
но термометру Цельзія. Типъ лихорадки непрерывный, съ не
большими утренними паденіями и вечерними повышеніями 
температуры. Если слѣдить за типично заболѣвшимъ живот
нымъ, то при этомъ представляется слѣдующая обитая кар
тина: животное обнаруживаетъ признаки озноба и перемѣн-
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чивую температуру кожи, сильное ослабленіе, нечувствитель
ность ко всему окружающему (аиатія), доходящая до того, что 
животное наир, въ лѣтнее время не отгоняетъ даж« мухъ: 
уши опущены, походка шатающаяся, наклонность оставаться 
въ лежачемъ положеніи и неохота подниматься. Видимыя 
слизистыя оболочки окрашены въ красный цвѣтъ то сплош
ной, то пятнистый. Пріемъ корма и жвачка прекращены, 
жажда напротивъ усиливается; изверженіе кала замедлено, 
послѣдній дѣлается сухимъ и покрытымъ слизью. Затѣмъ 
обнаруживается слезотеченіе, истеченіе серозное, а потомъ— 
серозно-слизистое изъ носа, влагалища, а также слюнотеченіе. 
Къ самымъ характернымъ симптомамъ принадлежитъ гипере
мія ')  и дальнѣйшее измѣненіе слизистой оболочки полости 
рта. Вслѣдъ за гипереміей, эпителій въ отдѣльныхъ мель
чайшихъ фокусахъ набухаетъ, мутнѣетъ и даетъ зерни
стые узелки, величиною въ горошину. Затѣмъ эпителій 
подвергается сыровидному (казеозному) перерожденію, пред
ставляя такую картину, какъ будто-бы слизистая оболочка 
была покрыта кусочками творогу; участки казеозно перерож
деннаго эпителія легко стираются, образуя язвы или такъ 
паз. эрозіи. Обыкновенно, упомянутыя казеозныя массы рас
полагаются на нижней губѣ и на противолежащей слизистой 
оболочкѣ десень, а также на языкѣ, щекахъ, нёбѣ и зѣвѣ. 
Слизистая оболочка носа темнокраснаго цвѣта и бываетъ иног
да покрыта сѣрожелтыми, дряблыми струпьями, по удаленіи 
которыхъ обнажается ткань названной оболочки. Пораженіе 
дыхательныхъ органовъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, 
выражается весьма различно. Вообще, при полномъ развитіи 
болѣзни, бросается въ глаза сильно затрудненное дыханіе, 
сопровождающееся стономъ животнаго. Физическое изслѣдова
ніе груди обнаруживаетъ эмфизему легкихъ. На второй или

‘ ) Гипереміей называется переполненіе привью мелкихъ кровеносныхъ сосу
дивъ, связанное съ расширеніемъ послѣднихъ. Внѣшнимъ признакомъ гипереміи 
является краснота соотвѣтственнаго органа или мѣста.
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третій день отъ начала заболѣванія появляется поносъ; при 
этомъ изверженія становятся слизистыми, очень вонючими, 
иногда перемѣшанными съ кровью; животныя часто испраж
няются при сильныхъ потугахъ, даже при выворачиваніи на
ружу сильно покраснѣвшей слизистой оболочки прямой кишки. 
Силы животнаго постепенно падаютъ и смерть, въ большин
ствѣ случаевъ, наступаетъ на 4 — 7 день отъ начала заболѣ
ванія животнаго.

Переходя къ дальнѣйшему изложенію, я долженъ сдѣлать 
оговорку, что только-что нарисованная мною картина отно
сится къ животному, разсматриваемому нами при жизни. Для 
нолнаго-же убѣжденія въ томъ, что въ данномъ случаѣ мы 
имѣемъ именно болѣзнь, именуемую „чумой*, должно быть 
сдѣлано вскрытіе трупа животнаго. Только на основаніи до
бытыхъ при этомъ данныхъ, судятъ уже окончательно о ха
рактерѣ болѣзни. Явленія, получаемыя при вскрытіи трупа 
чумнаго животнаго, выражаются главнымъ образомъ въ по
раженіи слизистой оболочки полости рта. сычуга, тонкихъ 
кишекъ, а также прямой кишки и влагалища. Другія измѣ
ненія имѣютъ меньшее значеніе. Слизистая оболочка рта и 
зѣва оказывается пятнисто покраснѣвшей, опухшей, покрытой 
слизистыми массами, среди которыхъ видны кругловатыя желто
сѣрыя, творожистыя отложенія, состоящія изъ перерожденнаго 
эпителія оболочки. Тамъ, гдѣ эти отложенія удалены, видны 
язвенныя, сильно покраснѣвшія углубленія слизистой оболоч
ки. такъ наз. эрозіонныя язвы. Измѣненія всего больше бы
ваютъ выражены на внутренней поверхности губъ, нижней 
поверхности языка, слизистой оболочкѣ щекъ и на деснахъ 
нижней челюсти. Слизистая оболочка первыхъ трехъ желуд
ковъ представляетъ картину воспаленія. Содержимое требухи 
и сѣтки кашицеобразно, содержимое-же книжки представляет
ся высушеннымъ, какъ-бы спрессованнымъ. При удаленіи 
этого содержимаго слизистая оболочка книжки, часто очень
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легко, отслаивается цѣлыми лоскутами. Сычугъ большею 
частью пустъ и содержитъ лишь незначительное количество 
клейкаго, слизисто-гнойнаго содержимаго; слизистая оболочка 
его особенно сильно гиперемирована, иногда пріобрѣтаетъ да
же аспидно-сѣрый цвѣтъ. На сказанной оболочкѣ очень ча
сто встрѣчаются маленькія, буро-желтыя, пластинчатыя, сыро
видныя отложенія, легко отдѣляющіяся и оставляющія яз- 
ночки— эрозіи. Подобныя же измѣненія находятъ въ тонкихъ 
кишкахъ. Особенно характерныя измѣненія представляютъ 
пейеровы железы (такъ наз. пейеровы бляшки). Лимфатиче
скіе мѣшечки ихъ набухаютъ, подвергаются казеозному пе
рерожденію и, въ тяжкихъ случаяхъ болѣзни, содержимое ихъ 
легко можетъ быть выдѣлено, а то и само выпадаетъ, такъ 
что вся пейерова бляшка представляется тогда рѣшетовидною. 
Въ легкихъ находятъ эмфизему и притомъ чаще всего меж
дольчатую (интерстиціальную).

Чума рогатаго скота, въ теченіи своемъ, представляетъ 
черезвычайно много различій, смотря по характеру эпизоотіи 
и но породѣ скота. Въ началѣ эпизоотіи болѣзнь протекаетъ 
гораздо тяжелѣе, чѣмъ къ концу ея. Затѣмъ, сѣрый степной 
скотъ болѣетъ и переноситъ болѣзнь легче, чѣмъ остальныя 
породы, вслѣдствіе выработаннаго частичнаго иммунитета про
тивъ чумы. Цифра смертности у обыкновеннаго скота до
стигаетъ 9 0 — 95°/о, у сѣраго степнаго скота эта убыль мо
жетъ выразиться 3 0 — 50°/о.

Во всѣхъ цивилизованныхъ странахъ Европы врачебная 
помощь противъ чумы рогатаго скота воспрещена закономъ, 
такъ какъ наглядный опытъ нъ этомъ отношеніи Англіи и 
Голландіи, во время эпизоотій въ 1 8 6 5 — 1867 гг., достаточно 
показалъ, насколько въ этомъ случаѣ мало пользы отъ тера
певтическаго леченія. Мало того, такая помощь можетъ иног
да даже прямо таки принести вредъ, такъ какъ способ
ствуетъ распространенію заразы. Въ виду этого, во всѣхъ
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государствахъ Западной Европы установлена мѣра убиванія. 
У насъ, пъ Россіи, но отношенію къ чумѣ введенъ законъ 
8-го іюня 1879 года, предписывающій убиваніе зачумленныхъ 
и подозрительныхъ въ послѣднемъ смыслѣ животныхъ. Вве
деніе сказаннаго закона вызвано было необходимостью поло
жить предѣлъ чумнымъ эпизоотіямъ, подрывающимъ главныя 
основы скотоводства, и удовлетворить справедливымъ требо
ваніямъ западно-европейскихъ государствъ, временно совер
шенно воспретившихъ ввозъ русскаго скота, что ставило ско
топромышленность Россіи въ крайне неблагопріятныя условія. 
Насколько введенная мѣра оказалась полезною и цѣлесооб
разною, лучшимъ доказательствомъ этого могутъ служить гу
берніи юга Россіи, считавшіяся, до послѣдняго времени, 
чуть-ли не родиною „чумы". Съ введеніемъ вышеназваннаго 
закона, чумныя эпизоотіи въ нихъ прекращены были скоро 
и съ весьма незначительными затратами. На Сибирь, до по
слѣдняго времени, упомянутый законъ не распространялся. 
Въ Томской губерніи только въ прошломъ году, въ видѣ 
временной мѣры, было введено убиваніе зачумленныхъ живот
ныхъ по смыслу закона 3-го іюня 1879 года. Не входя по
ка въ оцѣнку результатовъ полученныхъ отъ примѣненія мѣ
ры убиванія противъ чумы рогатаго скота въ Томской губ., 
считаю нужнымъ сдѣлать нѣсколько поясненій, касающихся 
какъ организаціи самой мѣры, такъ и причинъ вызвавшихъ 
примѣненіе ея. Съ 1892 года, въ теченіе 4-хъ лѣтъ, Томская 
губернія оставалась безусловно свободной отъ чумы рогатаго 
скота. Къ сожалѣнію, въ 1895 и 1896 гг. эта эпизоотія 
въ Семипалатинской области приняла такіе обширные раз
мѣры (какъ это видно изъ поступившихъ отъ областной ад
министраціи свѣдѣній), что, при постоянныхъ сношеніяхъ жи
телей пограничныхъ мѣстностей, не представлялось никакой 
возможности противостоять сильному напору заразы и она, 
начиная съ конца февраля, въ теченіе 1896 года, съ не-
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большими промежутками времени обнаруживалась то въ томъ, 
то въ другомъ селеніи Змѣиногорскаго округа, расположен
ныхъ вблизи границы Семипалатинской области. Для ско
рѣйшаго прекращенія названной эпизоотіи, съ разрѣшенія 
Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Томской губернской адми
нистраціей были выработаны ветеринарно-полицейскія мѣры, 
примѣнительно къ идеѣ закона 3-го іюня 1879 года. Кромѣ 
того, иъ неблагополучномъ раіонѣ сконцентрированъ почти весь 
имѣющійся на лицо ветеринарный персоналъ губерніи и уси
ленъ полицейскій надзоръ. Во всѣхъ 20 мѣстахъ, въ кото
рыхъ появилась чумная эпизоотія въ 1896 году, считая въ 
томъ числѣ и заимки селеній пораженныхъ заразою, до об
наруженія падежа насчитывалось 12.017 головъ скота. Изъ 
этого числа заболѣло 1794 животныхъ, т. е. почти 15°/о, 

изъ коихъ выздоровѣло 43, пало 501 и убито съ выдачею 
вознагражденія 1250 головъ. Такимъ образомъ, благодаря 
совокупности принятыхъ энергичныхъ мѣръ, чума была зах
вачена у входа въ губернію, локализирована и уничтожена. 
Съ неменьшимъ успѣхомъ велась борьба со вспыхнувшею за
разою и въ текущемъ 1897 г. въ Барнаульскомъ н Томскомъ 
округахъ, а также и въ Бійскомъ, вблизи китайскихъ вла
дѣній. Эпизоотія къ маю мѣсяцу прекращена и съ этого вре
мени Томская губернія остается пока безусловно свободной 
отъ этой грозной болѣзни.

Прежде чѣмъ остановились на примѣненіи мѣры убиванія 
противъ чумы рогатаго скота, неоднократно поднимался воп
росъ о прививкахъ ослабленной чумной заразы, съ цѣлью 
ограниченія потерь отъ чумы. Способъ этотъ впервые былъ 
испробованъ въ Англіи въ 1744 году Додсономъ, а затѣмъ 
и въ другихъ западно-европейскихъ государствахъ. Вопросъ 
о прививкахъ противъ чумы также не разъ поднимался и у 
насъ въ Россіи. Въ особенности горячимъ защитникомъ при
вивокъ выступилъ проф. Іессенъ въ 1834 году, по идеямъ
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котораго, съ разрѣшенія министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 
было учреждено два прививательныхъ пункта: одинъ на югѣ 
Россіи, въ Бондаренкѣ (Херсонской губ.) въ 1863 г., а дру
гой на востокѣ, на Салмышѣ (Оренбургской губ.). Еще 
раньше чумонрививаніе практиковалось съ 1857 г. въ Кар
ловнѣ (Полтавской губ.), имѣніи Е. И. В. Вел. Княгини 
Екатерины Михайловны, братьями Раупахъ. Но такъ какъ 
въ то время не удалось получить ослабленія заразы, а на
противъ прививаніе вызывало настоящую чуму и прививки 
служили только къ еще большему распространенію и под
держанію этой губительной болѣзни, то онѣ вскорѣ были 
оставлены и даже запрещены правительствомъ, а вмѣсто это
го стали примѣняться однѣ лишь строгія ветеринарно-поли
цейскія мѣры и вышеупомянутый законъ 3-го іюня 1879 г.

Никто, конечно, не станетъ утверждать, что убиваніе само 
по себѣ мѣра совершенная; но въ настоящее время, за не
имѣніемъ болѣе дѣйствительной, она представляется самою 
лучшею.

Благодаря замѣчательнымъ открытіямъ французскаго уче
наго Пастера въ области бактеріологіи, его работамъ по ос
лабленію заразнаго начала сибирской язвы, вопросъ о при
вивкахъ противъ инфекціонныхъ болѣзней вообще получилъ 
совершенно новое направленіе, а знаменитыя открытія послѣд
няго времени Беринга и Кнтазато открыли новые, до сихъ 
поръ невѣданные, горизонты въ леченіи заразныхъ болѣзней. 
Если принять во вниманіе только что сказанное, то вопросъ 
о прививкахъ противъ чумы рогатаго скота покажется не 
столь неразрѣшимымъ, какъ это представлялось еще такъ не
давно. Выше я коснулся работъ проф. Ненцкаго, которому 
въ послѣднее время, по сообщенію спеціальныхъ журналовъ, 
удалось отыскать микропаразита чумы рогатаго скота. Одно
временно получилось извѣстіе, что названный ученый рабо
таетъ въ направленіи полученія невоспріимчивости животныхъ
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противъ чумы, а теперь уже извѣстно, что ему удалось сдѣ
лать нѣсколькихъ животныхъ невоспріимчивыми (иммунными) 
къ чумной заразѣ.

Повальное воспаленіе леі;нихъ.

Повальное воспаленіе легкихъ, послѣ чумы, представляетъ 
самую опасную болѣзнь крупнаго рогатаго скота, такъ какъ, 
благодаря большой смертности, достигающей 60°/о, продол
жительному періоду теченія болѣзни, достигающему нѣсколь
кихъ мѣсяцевъ, а также благодаря и тому обстоятельству, 
что даже выздоровѣвшія животныя на долгій періодъ време
ни дѣлаются положительно негодными къ той роли, къ ко
торой они предназначены, вслѣдствіе сильнаго исхуданія и 
потери рабочей способности,— убытки, причиняемые поваль
ным']. воспаленіемъ легкихъ населенію, достигаютъ громадныхъ 
размѣровъ.

Первыя свѣдѣнія о появленіи повальнаго воспаленія лег
кихъ относятся къ концу ХѴ’ІІ-го столѣтія, именно къ 
1698 г., когда болѣзнь была замѣчена въ Гессенѣ. Въ 
1788 году она принимаетъ размѣры эпизоотіи въ Швейцаріи, 
излѣдуется и описывается, такъ что многіе авторы, этотъ 
періодъ считаютъ дѣйствительнымъ временемъ ея появленія 
въ Европѣ. Затѣмъ болѣзнь проникла въ разныя государства 
западной и восточной Европы, а также, въ 50-хъ годахъ 
настоящаго столѣтія, въ Африку. Австралію и въ Америку.

Къ весьма важнымъ и характернымъ свойствамъ поваль
наго воспаленія легкихъ крупнаго рогатаго скота слѣдуетъ 
отнести то обстоятельство, что разъ заболѣваніе появилось 
въ извѣстномъ раіонѣ, оно принимаетъ характеръ мѣстной 
постоянной (стаціонарной) болѣзни; постепенно и незамѣтнымъ 
образомъ распространяется все больше и больше, пускаетъ, 
такъ сказать, глубоко корни между рогатымъ скотомъ, раз
вивается до размѣровъ эпизоотій, унося при этомъ значитель-
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ное число жертвъ и причиняя значительные убытки сельско
му хозяйству.

Точныя наблюденія, сдѣланныя какъ нъ западной Европѣ, 
такъ и у насъ въ Россіи, показываютъ, что повальное во
спаленіе легкихъ появляется въ новыхъ мѣстахъ только бла
годаря заносу заразы съ ново-приводимымъ скотомъ. Наблю
денія, произведенныя нъ Томской губерніи, подтверждаютъ 
это положеніе. Въ виду того, что ежегодно масса скота и 
животныхъ продуктовъ направляются въ Томскую губернію съ 
сосѣднихъ западныхъ и южныхъ, богатыхъ скотомъ, областей, 
въ которыхъ повальное воспаленіе легкихъ имѣетъ для своего су
ществованія очень благопріятныя условія, болѣзнь легко про
никаетъ даже въ отдаленные уголки губерніи; а затѣмъ су
ществованіе распространившагося такимъ образомъ страданія 
не только не уменьшается, несмотря на примѣненіе энерги
ческихъ мѣропріятій, но даже постепенно захватываетъ все 
новые и новые пункты, благодаря какъ постепенной передачѣ 
заразы здоровымъ животнымъ, такъ и постоянной подбавкѣ 
послѣдней, съ вновь приводимымъ скотомъ, изъ зараженныхъ 
мѣстностей.

Непосредственная убыль скота отъ повальнаго воспаленія 
легкихъ, въ нѣкоторые періоды времени, какъ въ Западной 
Европѣ, такъ и въ другихъ странахъ, достигала огромныхъ 
размѣровъ. Такъ, въ i8 6 0  г. въ Великобританіи погибло 
до 200 .000  головъ скота; въ Голландіи въ теченіе 10 лѣтъ 
(съ 1 83 0 — 1840 г.) погибло 6 0 0 .0 0 0  головъ; въ Германіи 
за такой-же промежутокъ времени (съ 1 8 3 5 — 1845 г.) пало
100.000 головъ; во Франціи, въ одномъ лишь департаментѣ, 
за 19 лѣтъ погибло 200 ,0 00  головъ; въ Австраліи за 22 
года (съ I8 6 0 — 18S2 г.) пало около полутора ( Р /г )  мил
ліона рогатаго скота; въ Бельгіи за послѣднія 12 лѣтъ (съ 
1879— 1890 г.) пало и убито 14.449 головъ. Въ Россіи 
за 12-ти лѣтній періодъ времени (съ 1877— 1888) пало отъ
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названной болѣзни крупнаго и мелкаго скота 0:1116 головъ, 
что дастъ убытка, но самой низкой оцѣнкѣ, болѣе 2 .278 .000  
рублей. Кт. этотъ расчетъ не включены многія десятки ты
сячъ головъ заболѣвшаго скота, хотя и не павшаго, но, вслѣд
ствіе сильнаго исхуданія и потери рабочей способности, про
даннаго за безцѣнокъ на живодерни. Убытки, причиняемые 
Томской губерніи повальнымъ воспаленіемъ легкихъ, очень 
значительны, такъ какъ болѣзнь, проникнувъ въ губернію и 
найдя для своего существованія обильную пищу, въ видѣ 
значительно развитаго скотоводства, приняла характеръ эпизо
отіи и, переходя съ одного мѣста на другое, но временамъ 
то утихая, то вспыхивая съ новою силою, уноситъ массу 
жертвъ и окончательно разстраиваетъ отдѣльныя хозяйства. 
Для примѣра привожу данныя распространенія болѣзни въ 
губерніи за послѣднія семь лѣтъ— съ 1890 по 1896 г. 
включительно:

Годъ. Число
пунктовъ. Заболѣло. Пало.

1890 15 633 453

1891 14 715 301

1892 16 1248 644

1893 43 2661 1320

1894 57 3526 2409

1895 103 4194 2627

1896 66 1784 1064

Итого . 14761 8817 = 59,7%.
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И:ѵь этихъ данныхъ нидно, что за указанный періодъ вре
мени въ губерніи заболѣло 14.7(11 гол. и пало 881 7  головъ 
скота, что дастъ 59,7°/о смертности. Болѣзнь въ особенности 
имѣетъ сильное развитіе и распространеніе на западной, со
сѣдней съ Семипалатинскою областью, границѣ губерніи, т. е. 
въ округахъ Барнаульскомъ и Каинскомъ. Несмотря на 
принятыя очень строгія мѣры но отношенію скота, пригоня
емаго въ г. Томскъ, повальное воспаленіе легкихъ однакожъ 
было занесено въ городъ въ 1894 году и съ этого времени 
причиняетъ значительные убытки городскому населенію.

Что касается болѣзненнаго процесса, то повальное воспа
леніе легкихъ представляетъ собою чисто контагіозную болѣзнь, 
свойственную крупному рогатому скоту (зараза, невидимому, 
можетъ дѣйствовать и на другіе родственные виды, какъ 
наир, яковъ, бизоновъ, буйволовъ и т. д.), и выражается 
главнымъ образомъ въ эксудативномъ воспаленіи легкихъ и 
плевры. Заразительное вещество развивается въ организмѣ 
уже съ самаго зарожденія болѣзни и продолжаетъ существо
вать не только во все время ея теченія, но и послѣ окон
чанія ея. Многіе факты говорятъ въ пользу того, что сильно 
болѣвшія животныя способны, даже послѣ выздоровленія, за
ражать другихъ животныхъ въ теченіе 2 — 3 мѣсяцевъ. Если 
къ тому же принять во вниманіе скрытый (инкубаціонный) 
періодъ, продолжающійся отъ 3 до (1 недѣль и даже до 3-хъ 
мѣсяцевъ, и довольно продолжительное непосредственное те
ченіе болѣзни, съ ясно выраженными признаками, то окажет
ся, что животное, зараженное повальнымъ воспаленіемъ лег
кихъ, можетъ служить источникомъ заразы б о . и ь е  п о л у і о д а .  
Можно принять, что сила дѣйствія заразы пропорціональна 
степени развитія болѣзненнаго процесса, такъ что при пол
номъ развитіи болѣзни зараза дѣйствуетъ быстрѣе и вѣрнѣе, 
чѣмъ въ начальномъ періодѣ, а также и во время выздоров
ленія, слѣдовательно у здоровыхъ невидимому животныхъ.
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Въ этомъ послѣднемъ случаѣ зараза бываетъ какъ-бы болѣе 
разжижена, а животное, чтобы заразиться, должно находить
ся подъ ея вліяніемъ болѣе продолжительное время. Выдѣ
лившаяся изъ организма зараза скопляется въ самыхъ разно
образныхъ предметахъ, какъ наир.: въ гниломъ деревѣ, сѣнѣ, 
соломѣ, навозѣ и т. д. Зараза долго можетъ сохраняться въ 
сказанныхъ предметахъ, если она не подвергается непосред
ственному вліянію разрушающихъ ея агентовъ. Такимъ об
разомъ, давно уже подмѣчено, что спустя 3 — 4 мѣсяца по
слѣ окончанія эпизоотіи повальнаго воспаленія легкихъ, за
болѣвали ново-приведенныя животныя, коль скоро они вводи
лись въ неочищенныя и недезинфецированныя помѣщенія, въ 
которыхъ раньше находились больныя.

Переходя къ вопросу о сущности заразы повальнаго во
спаленія легкихъ, приходится замѣтить, что этотъ вопросъ, 
до настоящаго времени, не получилъ еще окончательнаго вы
ясненія. Несмотря на то, что уже съ 50-хъ годовъ, многія 
лица, какъ наир. Виллемсъ, Цюрнъ, Галліеръ, Вейсъ, Пютцъ, 
Зусдорфъ, Браццола и Лустигъ занимались отыскиваніемъ 
заразнаго начала повальнаго воспаленія легкихъ, вопросъ 
этотъ значительно подвинулся впередъ благодаря лишь на
блюденіи» Амстердамскихъ изслѣдователей Пельса и Нолена 
и французскаго ученаго A rlo ing ’a (Арлуенъ). Первые кон
статировали. въ эксудатѣ легкихъ заболѣвшихъ животныхъ, 
постоянное присутствіе круглыхъ микрококковъ, діаметромъ 
въ 0 ,9  р, которые располагаются то отдѣльно, то соединяясь 
но 2 — 3, въ видѣ цѣпочекъ, до (5 кряду. Авторы утвер- 
ждаютъ, что прививками имъ удалось убѣдиться въ специ
фичности описываемыхъ ими микробовъ. Не входя въ деталь
ное описаніе упомянутыхъ микробовъ, такъ какъ это завело- 
бы насъ слишкомъ далеко въ сторону отъ намѣченной прог
раммы, не могу не замѣтить, что приведенныя мною изслѣдо
ванія Пельса и Нолена справедливы, въ томъ отношеніи, что
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дѣйствительно описываемыхъ микрококковъ можно наблюдать 
въ эксудатѣ легкихъ острой формы повальнаго воспаленія, 
какъ это было неоднократно констатировано при изслѣдо
ваніи какъ свѣжихъ препаратовъ, такъ и окрашенныхъ, а 
также и въ культурахъ, полученныхъ въ микроскопической 
лабораторіи Томской городской скотобойни. Что-же касается 
наблюденій A rloingfa, то онъ утверждаетъ, что при помощи 
культуръ ему удалось получить при повальномъ воспаленіи 
легкихъ 4 различныхъ микроба, которыхъ онъ назвалъ: 
pneum obacillus liquetaciens bovis, pneumococcus iru tta-eerei, 
pneumococcus lichenoides, pneumococcus flavescens ( t . e. 
1 бациллярную форму и В микрококка). Эти 4 формы бы
ваютъ соединены въ различныхъ пропорціяхъ во всѣхъ мѣ
стахъ легкаго, пораженнаго повальнымъ воспаленіемъ; тѣмъ 
не менѣе, по словамъ A rlo iug ’a, только одинъ изъ перечи
сленныхъ микробовъ представляется существеннымъ агентомъ 
заразы. К ъ этому слѣдуетъ добавить, что A rloing, какъ вы
яснилось впослѣдствіи, отдавалъ преимущество въ возбуж
деніи болѣзненнаго процесса первому микробу, а именно— 
pneum obacillus liquetaciens bovis. Однако, въ засѣданіи 
французскихъ ветер, врачей 23 февраля 1893 года, проф. 
Nocard заявилъ, что найденный Агіоіпц'омъ pneum obacillus 
liquetaciens bovis нельзя признать болѣзнетворнымъ агентомъ 
повальной плевроинеумоніи и что, на основаніи біологическихъ 
свойствъ сказаннаго бацилла, его слѣдуетъ признать за слу
чайную примѣсь. Такимъ образомъ, вопросъ о сущности за
разы остается до настоящаго времени не выясненнымъ и от
крытымъ.

Послѣ инкубаціоннаго періода, продолжительность котора
го можетъ значительно колебаться, среднимъ-же числомъ заг 
нимаетъ отъ 3-хъ до (5-и недѣль, начинаютъ медленно и 
незамѣтнымъ образомъ появляться признаки недомоганія жи
вотнаго. Признаки эти сейчасъ-же указываютъ, что дѣло
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касается заболѣванія легкихъ, такъ какъ животное изрѣдка 
и временами начинаетъ покашливать. Съ теченіемъ времени 
кашель усиливается, повторяется все чаще и чаще, дѣлается 
громче и наконецъ становится весьма мучительнымъ. Одно
временно пріемъ корма уменьшается, отрыганіе жвачки раз
страивается и замѣчается убыль удоя молока. Температура 
тѣла можетъ подниматься до лихорадочной. Съ комплексомъ 
такихъ весьма немногочисленныхъ и мало характерныхъ сим
птомовъ болѣзнь можетъ длиться отъ 2-хъ до G-и недѣль и 
только въ дальнѣйшемъ теченіи болѣзненаго процесса живот
ное начинаетъ обнаруживать признаки явно больнаго живот
наго. При этомъ температура тѣла сильно поднимается (до 
4 0 ,5 — 41,5° С); движенія больнаго животнаго дѣлаются не
твердыми, шаткими, оно легко спотыкается; аппетитъ и от
рыганіе жвачки совершенно пропадаютъ. Слизистыя оболочки 
гиперемируются, причемъ гиперемія имѣетъ ціанотичный ха
рактеръ. Кашель дѣлается частымъ, но слабымъ и болѣзнен
нымъ. Дыханіе учащается, временами оно значительно зат
рудняется и животное, для облегченія доступа воздуха въ 
легкія, вытягиваетъ шею и голову, расширяетъ сильно нозд
ри и раскрываетъ даже ротъ; при этомъ дыханіе сопрово
ждается сильнымъ движеніемъ наловъ. Изъ глазъ и носа 
замѣчается выдѣленіе серозной, а изъ полости рта— пѣнистой 
жидкости. Животное совершенно апатично, чувствительность 
его сильно притупляется, оно едва держится на ногахъ. Со 
стороны желудочно-кишечнаго канала обыкновенно замѣчается 
запоръ, въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ появляется сперва по
носъ, а затѣмъ запоръ. Стельныя животныя выкидываютъ. 
При сильномъ исхуданіи и постепенно увеличивающемся за
трудненіи дыханія, животное погибаетъ отъ задушенія. Физи
ческое изслѣдованіе груди (аускультація и перкуссія) обна
руживаетъ пораженіе, распространяющееся на цѣлую долю 
легкаго, съ явленіями плеврита. Болѣзненный процессъ за-
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хватываетъ, въ большинствѣ случаевъ, одну какую-либо долю 
легкаго и чаще всего лѣвую, хотя это ничуть не составляетъ 
правила. Продолжительность только что описаннаго, ясно 
выраженнаго періода страданія животнаго, занимаетъ отъ 2-хъ 
до 4-хъ недѣль. Такимъ образомъ, весь періодъ болѣзни 
животнаго можетъ длиться до 10 недѣль, или около 3-хъ 
мѣсяцевъ. При этомъ я долженъ оговориться, что продол
жительность теченія повальнаго воспаленія легкихъ подвер
жена большимъ колебаніямъ. Въ этомъ отношеніи оказываютъ 
вліяніе весьма сложные и разнообразные агенты, какъ то: 
конституція (сложеніе) животнаго, возрастъ, полъ, способъ 
содержанія и т. д.

Если изслѣдовать грудные органы животнаго, страдающаго 
повальнымъ воспаленіемъ легкихъ, убитаго или павшаго въ 
періодѣ полнаго развитія болѣзненнаго процесса, то при этомъ 
получается приблизительно слѣдующая картина: пораженное 
легкое сильно увеличено въ объемѣ, имѣетъ плотную конси
стенцію, весьма тяжело на вѣсъ, при разрѣзѣ не хруститъ. 
Легочныя дольки представляютъ различную окраску, отъ 
блѣднокраснаго, до интенсивно темно-краснаго, желто-красна
го и даже сѣраго цвѣта. Соединительная ткань, окружающая 
и связывающая упомянутыя легочныя дольки, утолщена и 
представляется въ видѣ красножелтыхъ, или-же сѣробѣлыхъ 
полосъ, происшедшихъ благодаря отложенію фибринознаго эк
судата; отложеніе такого-же эксудата происходитъ и въ ле
гочныхъ альвеолахъ. Благодаря такой неравномѣрной окрас
кѣ легочныхъ долекъ и рѣзкому разграниченію ихъ растяну
той соединительной тканью, получается очень характерная 
картина разрѣза больнаго легкаго,— картина, имѣющая сход
ство съ мраморомъ, почему описываемый патологическій про
цессъ получилъ названіе „мраморной ти п и зац іи  легкихъ". 
Плевра также почти всегда участвуетъ въ заболѣваніи, при
чемъ степень ея пораженія находится въ зависимости отъ
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интенсивности болѣзненнаго процесса въ легкихъ. При зна
чительномъ пораженіи, плевра представляется мутною, утол
щенною, богатою сосудами и покрыта фибринозными пере
понками, имѣющими слоистое строеніе и склеивающими парі
етальный и висцеральный листки ея. Въ грудной полости, 
кромѣ того, находятъ различное количество то свѣтлаго, то 
мутнаго, обыкновенно безъ запаха, жидкаго эксудата, содер
жащаго хлопья. Наружная поверхность околосердечной сумки 
также часто покрыта фибринозными массами. Само-собою ра
зумѣется. что въ различныхъ періодахъ болѣзни картина по
раженія легкихъ можетъ сильно мѣняться. Кромѣ измѣненій, 
обнаруживаемыхъ въ легкихъ и на плеврѣ, при повальномъ 
воспаленіи легкихъ, не имѣется никакихъ особенно важныхъ 
патологическихъ измѣненій въ другихъ органахъ. Желудочно- 
кишечный каналъ представляетъ картину катарральнаго во
спаленія. съ опуханіемъ пейеровыхъ бляшекъ, а п > Деживу, 
иногда удается наблюдать язвы на слизистой оболочкѣ ки- 
шекъ и желудка.

Убыль животныхъ отъ повальнаго воспаленія легкихъ до
стигаетъ 60-и и болѣе процентовъ. Теченіе болѣзни имѣетъ 
весьма разнообразный характеръ. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
повальное носпаленіе легкихъ появляется впервые, оно бы
ваетъ гораздо злокачественнѣе, чѣмъ тамъ, гдѣ болѣзнь 
давно уже существ} етъ. Интенсивность болѣзни при различ
ныхъ эпизоотіяхъ бываетъ крайне разнообразна. Животныя, 
заболѣвающія въ началѣ эпизоотіи, обыкновенно сильнѣе по
ражаются, чѣмъ тѣ, которыя заболѣли позже; особи сильно 
упитанныя заболѣваютъ сильнѣе, чѣмъ особи съ умѣреннымъ 
питаніемъ; болѣзнь у молодыхъ животныхъ протекаетъ бур
нѣе, чѣмъ у старыхъ. Скотъ, пользующійся стойловымъ со
держаніемъ, заболѣваетъ сильнѣе пастбищнаго. При появленіи 
эпизоотіи въ извѣстномъ стадѣ, сперва заболѣваютъ лишь 
нѣсколько животныхъ, но истеченіи многихъ недѣль, другія
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животныя и, наконецъ,— значительное число разомъ. Такимъ 
образомъ, продолжительность эпизоотіи въ хозяйствахъ съ 
большимъ количествомъ скота растягивается часто на цѣлые 
мѣсяцы и даже годы, если съ должной энергіей и послѣдо
вательностью не будутъ примѣняться мѣры къ ея прекраще
нію.

Въ настоящее время, правительственныя распоряженія всѣхъ 
государствъ и у насъ въ Россіи, какъ самую раціональную 
мѣру прекращенія повальнаго воспаленія легкихъ, предписы
ваютъ убиваніе больнаго животнаго, вмѣстѣ съ которымъ 
уничтожается и инфекціонный возбудитель болѣзни, т. е. 
зараза.

Кромѣ мѣры убиванія, въ нѣкоторыхъ государствахъ (Прус
сія и Франція*), для сокращенія потерь отъ повальнаго во
спаленія легкихъ, въ послѣднее время разрѣшено производ
ство прививокъ. Мнѣ кажется, что ни при одной болѣзни 
вопросъ о прививкахъ не возбудилъ столько толковъ и спо
ровъ,— споровъ, доходящихъ чуть-ли не до личной вражды,—  
какъ при повальномъ воспаленіи легкихъ крупнаго рогатаго 
скота. Еще въ 50-хъ годахъ настоящаго столѣтія Бельгій
скій докторъ Виллемсъ предложилъ прививаніе заразы по
вальнаго воспаленія легкихъ, съ цѣлью предохраненія жи
вотныхъ отъ натуральнаго зараженія. Послѣ опубликованія 
благопріятныхъ результатовъ, достигнутыхъ Впллемсомъ, этотъ 
методъ предохраненія животныхъ отъ столь губительной бо
лѣзни былъ примѣняемъ во многихъ мѣстахъ, въ различныхъ

*] Въ П руссіи , въ силу § 45 новаго закона [1894 г.?] объ эпизоотіяхъ, 
предоставлено право мѣстнымъ общиннымъ учрежденіямъ установлять условія 
предохранительныхъ прививокъ противъ повальнаго воспаленія легкихъ.

В о  Ф ранціи , но закону 24 іюля 1881 года, обязательно прививаніе, въ 
случаѣ обнаруженія повальной нлевроинеумоніи, всѣмъ животнымъ поражен
наго хозяйства.

— Кромѣ того, министерскимъ распоряженіемъ отъ 22 февраля 1892 г., 
скотовладѣльцамъ предоставлено право производить своему скоту предохра
нительное прививаніе повальной нлевроинеумоніи, какъ ото практикуется про
тивъ антракса.
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государствахъ Западной Европы и въ Австраліи, но такъ 
какъ результаты получались самые разнообразные, то мнѣнія 
экспериментаторовъ раздѣлились. Между тѣмъ какъ одни,— 
такіе извѣстные авторитеты, какъ наир. Булей, Деживъ, 
Гаубнеръ, Пютцъ, Рюффъ,— высказались за несомнѣнную 
пользу прививокъ, другіе, какъ наіі]). Ролоффъ, Вегенкель, 
Зюндель, К и п ъ , Адамъ и многіе другіе дошли до полнаго 
отрицанія ихъ пользы. Не входя въ детальный разборъ „pro 
et con tra", не могу не замѣтить, что приверженцы приви
вокъ исходятъ изъ того извѣстнаго факта, что рогатый скотъ, 
выздоровѣвшій отъ повальнаго воспаленія легкихъ, становит
ся иммуннымъ къ этой болѣзни на всю жизнь. Однакожъ, 
въ виду разнорѣчивыхъ показаній относительно пользы при
вивокъ. онѣ были оставлены до окончательнаго и всесторон
няго изученія, съ научной точки зрѣнія, этого вопроса. Благо
даря значительному усовершенствованію бактеріологическихъ 
методовъ изслѣдованія новѣйшаго времени, вопросъ о при
вивкахъ былъ опять поднятъ и подвергнутъ научной разра
боткѣ. Произведенные въ этомъ послѣднемъ направленіи 
опыты: Шютцъ и Стеффена (въ Германіи), Arloing’a (во 
Франціи), нроф. Dessart (въ Бельгіи), доктора Loir (въ Ав
страліи) ясно доказали пользу прививокъ противъ повальнаго 
воспаленія легкихъ рогатаго скота. Къ только что сказанно
му слѣдуетъ еще добавить, что сравнительные опыты, произ
веденные въ самое послѣднее время во Франціи, но способамъ 
A rloing’a и Виллемса, ясно доказали какъ несомнѣнную поль
зу и высокое значеніе прививокъ вообще, такъ и способа Вил
лемса, въ частности. Это было подтверждено цѣлою комис
сіею, состоявшею изъ: L eblanc'a, Nocard’a, Trasbot, A rloing’a, 
L avalard’a, ВігіеГя, Владимірова, C onstan ta , Bascou, Blier, 
Robcis и Rossignol’fl. Въ виду этого, проф. Rossignol рѣ
шительно высказывается противъ поголовнаго убоя животныхъ, 
зараженныхъ повальнымъ воспаленіемъ легкихъ.
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Сибирская язва (антраксъ).

Не слѣдуетъ думать, что болѣзнь, которая носитъ назва
ніе здѣшняго обширнаго края, болѣзнь, поражающая не толь
ко животныхъ, но опасная и для людей, именно, сибирская 
язва, составляетъ исключительную принадлежность Сибири. 
Напротивъ, она встрѣчается во всѣхъ странахъ и была на
блюдаема въ глубочайшей древности. Такъ, объ ней уже 
упоминаетъ Моисей, какъ объ одной изъ Египетскихъ каз
ней. Далѣе, опустошительныя ея дѣйствія среди домашняго 
скота были извѣстны древнѣйшимъ писателямъ, какъ Гомеру, 
Овидію, Плутарху, а Ливій (въ V вѣкѣ до Р. X .), приводя 
примѣры антраксныхъ эпизоотій среди крупнаго рогатаго 
скота, присовокупляетъ, что болѣзнь отъ животныхъ переда
валась п людямъ, ухаживающимъ за скотомъ. Слѣдуетъ упо
мянуть, что различные авторы, какъ древнихъ, такъ и по
слѣдующихъ временъ, описывая разсматриваемую болѣзнь, 
давали ей различныя названія, какъ наир. „ ісдіій sacer“ , 
я Пустула", , .Персидскій огонь**, , .Ignis st. A ntonii“ и. т. u,

Хотя сибирская язва встрѣчается во всѣхъ частяхъ свѣта 
и подъ различными широтами, но давно уже замѣчено, что 
ея значительное распространеніе находится въ существенной 
зависимости отъ извѣстныхъ свойствъ почвы, ея влажности, 
опредѣленныхъ условій растительности и окружающей темпе
ратуры воздуха. Такими излюбленными районами сибирской 
язвы являются мѣстности съ болотистой, топкой, торфяной 
почвой, съ непроницаемымъ подпочвеннымъ слоемъ, богатыя 
органическими примѣсями и извѣстными минеральными соеди
неніями. При этомъ замѣчено, что, при наличности такихъ 
данныхъ, развитіе сибирской язвы увеличивается съ повы
шеніемъ окружающей температуры воздуха, которое прихо
дится, конечно, на самые жаркіе лѣтніе мѣсяцы. Въ Евро
пейской Россіи, еще въ сравнительно недавнее время, сибир-
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екая язва имѣла значительное распространеніе, особенно нъ 
сѣверныхъ губерніяхъ. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ особенно 
прославился районъ Маріинской водной системы. Что касает
ся Томской губерніи, то сибирская язва почти ежегодно, къ 
большей или меньшей мѣрѣ, свирѣпствуетъ въ Нарымскомъ 
краѣ и округахъ: Каинскомъ, Томскомъ, Барнаульскомъ, Ма
ріинскомъ и Бійскомъ. Нарымскій край и Каинскій округъ 
представляютъ самыя благопріятныя почвенныя условія для 
существованія разсматриваемой болѣзни, и не проходитъ года, 
чтобы въ нихъ не наблюдалось вспышекъ эпизоотій сибирской 
язвы. Въ нѣкоторые годы, упомянутая эпизоотія, въ Томской 
губ., достигала весьма значительныхъ размѣровъ. Такъ, напр., 
въ 1888 году она почти въ одно время появилась въ 172 
селеніяхъ губерніи; лошади, рогатый скотъ и овцы гибли во 
дворахъ, въ полѣ— во время работы, на пастбѣ, по доро
гамъ— во время ѣзды, такъ что не успѣвали убирать труповъ 
п они долгое время оставались незарытыми, способствуя еще 
большему развитію и распространенію заразы. Благодаря мало
численности ветеринарнаго персонала, прекращеніе эпизоотій 
сибирской язвы становится очень труднымъ, такъ какъ жи
тели, по своему невѣжеству, не только не принимаютъ пред
лагаемыхъ имъ мѣръ для прекращенія болѣзни, но какъ буд
то нарочно способствуютъ еще большему ея распространенію. 
Такъ, напр., вездѣ можно встрѣтить факты снятія шкуръ 
съ павшихъ животныхъ, зарыванія труповъ во дворахъ у 
источниковъ питьевой воды, оставленіе падали на пастби
щахъ и поляхъ, гдѣ таковая является источникомъ не толь
ко непосредственнаго зараженія пасущихся тутъ-же здоровыхъ 
животныхъ, но и загрязненія на долгое время самой почвы. 
Неудивительно поэтому, что сибирская язва, при такихъ 
благопріятныхъ условіяхъ для своего развитія, возобновляется 
ежегодно и усиливается съ каж;ікмъ годомъ въ той мѣстно
сти, гдѣ появилась хотя-бы случайно, напр. путемъ заноса.
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не говоря уже о мѣстностяхъ, гдѣ сама почва благопріят
ствуетъ развитію заразы, какъ наир, въ Каинскомъ округѣ 
и Нарымскомъ краѣ. Не говоря уже о значительной убыли 
животныхъ, почти ежегодно дѣло не обходится и безъ че
ловѣческихъ жертвъ; такъ, въ истекшемъ 1S96 году сибир
скою язвою въ губерніи заболѣло 40 человѣкъ и умерло 10.

Убытки отъ эпизоотій сибирской язвы очень значительны. 
Изъ данныхъ Ветеринарнаго Управленія М. В. Д . видно, 
что въ теченіе 27 лѣтъ (съ 1861 но 1887 годъ включи
тельно) только въ 49 губерніяхъ Европейской Россіи пало 
отъ сказанной эпизоотіи около 600 .000  головъ скота (567.798  
гол.). Въ продолженіе-же 4-хъ лѣтъ (съ 1889 по 1892 г. 
включ.) во всей Имперіи заболѣло 248.764 животныхъ и 
пало 180.280 головъ. Одна Томская губернія за S’/a лѣтній 
промежутокъ времени (съ 1889 по октябрь 1897 года) по
теряла животныхъ отъ разсматриваемой болѣзни 8.945 головъ.

Сибирская язва принадлежитъ къ числу такихъ болѣзней, 
отъ которыхъ не застрахованъ ни одинъ родъ млекопитаю
щихъ животныхъ, ни даже человѣкъ. Всего болѣе воспріим
чивы къ этой болѣзни травоядныя животныя; рогатый скотъ, 
овцы. козы, лошади, олени, верблюды: затѣмъ слѣдуютъ 
кошки, кролики и. наконецъ, собаки обладаютъ лишь незна
чительною воспріимчивостью. Всѣ продукты отъ больныхъ и 
умершихъ животныхъ содержатъ въ себѣ заразу и притомъ 
кровь содержитъ таковой всего болѣе; далѣе, зараза нахо
дится во всѣхъ выдѣленіяхъ больныхъ животныхъ, а также 
въ шерсти, костяхъ, копытахъ и т. д. Упомянутые продукты 
отъ зараженныхъ павшихъ животныхъ, попадая въ почву, не 
только не теряютъ своей заразы, но, напротивъ, послѣдняя, 
при благопріятныхъ условіяхъ, размножается и служитъ къ 
зараженію пасущихся на этой мѣстности здоровыхъ живот
ныхъ, или поѣдающихъ кормъ, загрязненный заразительнымъ 
веществомъ. Такимъ образомъ, при зараженіи сибирской яз-
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вой, переносъ зарази, въ самомъ обширномъ значеніи этого 
слова, играетъ первенствующее значеніе. Болѣзнь поражаетъ 
безъ разбора какъ сильныхъ, такъ и слабыхъ, молодыхъ и 
старыхъ, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ индивидуумовъ. 
Замѣчено, однакожъ, что въ началѣ эпизоотіи поражаются 
преимущественно сильныя, упитанныя животныя, у которыхъ 
болѣзнь протекаетъ болѣе бурно, чѣмъ у старыхъ и исто
щенныхъ. Животныя, разъ перенесшія болѣзнь, пріобрѣтаютъ 
иммунитетъ, но не на всю жизнь, а лишь на извѣстное толь
ко время.

Пятидесятые года въ патологіи сибирской язвы имѣютъ 
выдающееся значеніе, благодаря почти одновременному опуб
ликованію работъ Поллендера (въ 1855 г.— Германія) и 
Брауэля (въ 1857 г .— Дерптъ), открывшихъ въ крови жи
вотныхъ, пораженныхъ сибирскою язвою, низшіе организмы. 
Открытіе это не только кореннымъ образомъ измѣнило го
сподствовавшее до этого времени понятіе о сибирской язвѣ, 
но и оказало громадную услугу ученію о всѣхъ вообще ин
фекціонныхъ болѣзняхъ. Благодаря Давену, Коху и Пастеру, 
природа бациллъ сибирской язвы была точно изучена. Въ 
виду того, что упомянутыя бациллы обладаютъ особенными 
типичными свойствами, присущими почти всѣмъ возбудителямъ 
инфекціонныхъ болѣзней, въ настоящее время нѣтъ почти 
ни одного ученаго естествоиспытателя, который не работалъ- 
бы въ томъ или другомъ направленіи съ ядомъ сибирской 
язвы. Возбудитель этой болѣзни, находимый въ животномъ 
организмѣ и являющійся въ видѣ палочкообразныхъ, цилин
дрическихъ, неподвижныхъ образованій, но величинѣ— въ два 
раза больше діаметра краснаго кровяного тѣльца, принадле
житъ къ самымъ крупнымъ инфекціоннымъ бактеріямъ. Эти 
палочкообразныя образованія впервые были названы Кохомъ 
бациллами— „B acillus an tlirac is". Бациллы сибирской язвы 
замѣчательны тѣмъ, что способны образовывать стойкія споры.
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Въ тѣлѣ животнаго бациллы размножаются только попереч
нымъ дѣленіемъ; внѣ-же тѣла онѣ образуютъ споры, которыя, 
попавъ въ тѣло животнаго, превращаются опять въ бациллы. 
Бациллы могутъ произрастать на всевозможныхъ питатель
ныхъ веществахъ; стойкость ихъ но отношенію къ низкимъ 
и высокимъ температурамъ, а также къ различнымъ дезин
фицирующимъ средствамъ, не особенно велика. Что-же ка
сается споръ, то онѣ принадлежатъ къ самымъ стойкимъ об
разованіямъ. Въ высушенномъ состояніи споры сохраняютъ 
свое ядовитое дѣйствіе многіе годы; онѣ не погибаютъ ни 
отъ температуры кипѣнія воды, ни отъ дѣйствія сильнаго 
холода; онѣ не могутъ противостоять только дезинфецирую- 
щимъ свойствамъ сулемы, хлора, брома и іода. Если упо
мянутыя споры, вмѣстѣ съ трупомъ или выдѣленіями боль
ного животнаго, попадутъ въ почву, то онѣ могутъ тамъ 
въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ (6 и болѣе лѣтъ) сохра
нять способность къ размноженію; мало того, онѣ могутъ, 
при благопріятныхъ для нихъ условіяхъ, совершать полный 
циклъ своего развитія. Сказанное имѣетъ весьма важное прак
тическое значеніе, такъ какъ этимъ объясняется существо
ваніе такъ наз. округовъ или районовъ сибирской язвы, въ 
которыхъ ядовитое начало болѣзни можетъ въ продолженіе 
многихъ лѣтъ оказывать свое губительное дѣйствіе, безъ вся
каго подновленія свѣжими случаями падежа скота, и пере
даваться здоровымъ животнымъ (заражать) при посредствѣ 
кормовыхъ веществъ, воды и т. п.

Скрытый (инкубаціонный) періодъ нри сибирской язвѣ про
должается чаще всего 3 — 4 дня.

Болѣзненныя явленія у различныхъ видовъ и родовъ жи
вотныхъ, какъ по своей продолжительности, такъ и по ин
тенсивности болѣзненнаго процесса, значительно разнятся ме
жду собой. Однакожъ, между различными проявленіями на 
первый планъ выступаютъ слѣдующіе общіе признаки: вне-
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запное наступленіе болѣзни, бурное теченіе, ведущее къ смер
ти приблизительно въ 1— 3 дня, сильное лихорадочное со
стояніе, наклонность слизистыхъ оболочекъ къ кровотеченію 
и, наконецъ, присутствіе бациллъ въ крови. Къ этимъ дан
нымъ присоединяются болѣзненныя явленія со стороны кишеч
ника, мозга и легкихъ и, какъ мѣстное пораженіе, образова
ніе карбункуловъ и отековъ на кожѣ. По продолжительности 
болѣзненнаго процесса, различаютъ: 1) весьма острую или 
апоплектическую, 2) острую и 3) подъострую формы сибир
ской язвы. Первая изъ нихъ чаще всего наблюдается у овецъ, 
рѣже у лошадей и рогатаго скота. Жертвами бываютъ преи
мущественно крѣпкія, хорошо упитанныя животныя, при чемъ 
лошади и рогатый скотъ поражаются этой» формою чаще все
го въ началѣ эпизоотіи. Характеризуется она весьма быстрымъ 
теченіемъ, не имѣющимъ себѣ примѣра ни въ одной изъ про
чихъ инфекціонныхъ болѣзней, такъ какъ животное заболѣ
ваетъ вдругъ, безъ видимыхъ предвѣстниковъ, а весь комп
лексъ симптомовъ имѣетъ характеръ апоплексіи мозга: живот
ное, казавшееся до этого времени совершенно здоровымъ, 
вдругъ начинаетъ дрожать, у него развивается сильная одыш
ка; слизистыя оболочки полости рта, носа, вѣкъ, прямой киш
ки получаютъ сильную ціанотичную окраску; глаза выдаются 
изъ орбитъ, зрачки расширены. Животное умираетъ или мо
ментально, въ нѣсколько минутъ, или-же смерть, при явлені
яхъ асфиксіи, наступаетъ въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ. 
Что касается двухъ остальныхъ формъ, то онѣ характеризу
ются болѣе медленнымъ теченіемъ болѣзни, продолжающимся 
отъ нѣсколькихъ часовъ до нѣсколькихъ сутокъ (при подъ- 
острой формѣ). Болѣзненныя явленія начинаются ознобомъ и 
повышеніемъ температуры тѣла (отъ 40° до 42° С.). Изъ 
объективныхъ явленій на первый планъ выступаютъ данныя, 
характеризующія гиперемію мозга, какъ-то: безпокойство и
раздражительность, смѣняющіяся угнетеннымъ состояніемъ и
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общею подавленностью, или вмѣсто этого получается кар
тина пораженія легкихъ, или-же— кишечнаго канала.

Мѣстныя пораженія при сибирской язвѣ выражаются въ 
видѣ различныхъ опухолей, т. наз. карбункуловъ и отековъ 
кожи. При этомъ на первый планъ выступаютъ или только* 
что сказанныя карбункулезныя образованія, а затѣмъ уже 
присоединяется общее пораженіе организма, съ повышеніемъ 
температуры тѣла до лихорадочной, или-же болѣзненный про
цессъ имѣетъ обратное направленіе. Наиболѣе часто образо
ваніе карбункуловъ наблюдается у лошадей и у рогатаго ско
та. Карбункулы представляются въ видѣ ограниченныхъ, твер
дыхъ, горячихъ и болѣзненныхъ, а затѣмъ холодныхъ и без
болѣзненныхъ кожныхъ опухолей; отеки-же имѣютъ характеръ 
разлитыхъ, плоскихъ припухлостей кожи.

Посмертныя явленія выражаются приблизительно слѣдую
щею картиною: Трупы хорошо упитанныхъ животныхъ чрез
вычайно медленно охлаждаются, долго сохраняютъ гибкость, 
быстро начинаютъ разлагаться и часто оказываются сильно 
вздутыми. Видимыя слизистыя оболочки имѣютъ синекрасный 
цвѣтъ; изъ естественныхъ отверстій течетъ кровь, прямая 
кишка часто выпячена. При снятіи кожи, вены оказываются 
переполненными черною, дегтеобразною кровью; мышцы ту
ловища представляются дряблыми, какъ-бы сваренными. Въ 
брюшной и грудной полостяхъ находятъ умѣренное количе
ство кровянистой жидкости. Подсерозная соединительная ткань, 
особенно на брыжейкѣ, въ передней полости средостѣнія и въ 
окружности ночекъ, студенисто инфильтрирована. Инфильтра
ты эти часто достигаютъ значительнаго объема и, въ боль
шинствѣ случаевъ, имѣютъ желтооранжевый, или желтобурый 
цвѣтъ. Селезенка, въ большинствѣ случаевъ, значительно 
увеличена въ объемѣ, ткань ея разрыхлена и переполнена 
темною кровью. Печень и почки представляютъ свойства, ха
рактеризующія паренхиматозное ихъ воспаленіе. Кровь имѣетъ
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очень темный, даже черно-красный цвѣтъ, жидка, плохо ство
раживается; на воздухѣ она нѣсколько просвѣтляется. Кромѣ 
вышеупомянутой натоло-анатомической картины измѣненій тру
па, самымъ прочнымъ діагностическимъ основаніемъ для су
жденія объ имѣющейся сибирской язвѣ является микроскопи
ческое изслѣдованіе и доказательство присутствія сибиреяз
венныхъ бациллъ. Послѣднія находятся во всѣхъ органахъ, 
преимущественно-же въ капиллярной крови внутреннихъ ор
гановъ (селезенка, печень, кишечный каналъ) и въ серозно- 
студенистыхъ инфильтратахъ брыжейки.

Убыль животныхъ отъ сибирской язвы очень велика, смерт
ность среднимъ числомъ достигаетъ 7 0 — Н0°/о, а при апоп
лектической формѣ даже до 100°/о.

Помимо губительнаго дѣйствія на животныхъ, сибирская 
язва опасна также и для человѣка. Зараженіе людей, обык
новенно, происходитъ или вслѣдствіе неосторожнаго обращенія 
съ больными животными, съ трупами, продуктами, получен
ными отъ такихъ животныхъ, какъ это часто случается наир, 
при выдѣлкѣ кожъ, мытьѣ шерсти, разборкѣ сала, костей, 
копытъ и т. и., далѣе вслѣдствіе обращенія съ предметами, 
бывшими въ соприкосновеніи съ больными, или-же отъ упо
требленія въ пищу мяса зараженныхъ животныхъ. Болѣзнен
ный процессъ у человѣка выражается въ видѣ мѣстнаго стра
данія, такъ наз. „огневика” или карбункула и, къ величай
шему счастью человѣка, не имѣетъ той злокачественности и 
того губительнаго дѣйствія, какимъ представляется ядъ си
бирской язвы для нашихъ домашнихъ животныхъ.

Въ виду того, что трупы павшихъ отъ сибирской язвы 
животныхъ являются опаснѣйшими очагами распространенія 
этой болѣзни, благодаря какъ непосредственному зараженію 
животныхъ и людей, такъ и накопленію заразы въ почвѣ, 
гдѣ. какъ было выше сказано, при высокой лѣтней темпера
турѣ воздуха и достаточной влагѣ, зараза можетъ долго со-
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храниться и служить источникомъ происхожденія эпизоотій 
сибирской язвы,— самымъ главнымъ основаніемъ для преду
прежденія распространенія этой губительной болѣзни должно 
быть полное уничтоженіе павшаго животнаго, тщательная 
уборка труповъ и основательная дезинфекція зараженнаго 
помѣщенія.

Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ сибирская язва производитъ 
ежегодно значительныя опустошенія, самымъ раціональнымъ 
средствомъ для защиты животныхъ отъ заболѣванія, являют
ся прививки ослабленныхъ культуръ антрактныхъ бациллъ.

Способъ вакцинаціи животныхъ противъ сибирской язвы 
впервые былъ предложенъ проф. Туссеномъ, однакожъ при
вивки получили прочную основу, благодаря лишь разработкѣ 
этого вопроса Пастеромъ. Вслѣдъ за его сообщеніемъ П а
рижской Академіи Наукъ, въ февралѣ мѣсяцѣ 1881 года, о 
результатахъ опытовъ но митигаціи яда сибирской язвы, при
вивки получили широкое распространеніе не только во Фран
ціи, но и въ другихъ государствахъ Европы. Въ Россіи пер
вый опытъ прививокъ Пастеровскими вакцинами, произведен
ный въ 1882  году къ Херсонской губерніи, въ имѣніи Куд
рявцева, далъ неблагопріятные результаты. Въ виду этого, 
необходимо было приготовить сибиреязвенныя вакцины, такъ 
сказать, у себя дома, примѣняясь къ впечатлительности под
вергаемыхъ прививкѣ мѣстныхъ животныхъ. Задачу эту бли
стательнымъ образомъ исполнилъ Харьковскій профессоръ 
Ценковскій. Я не буду останавливаться ни на исторіи раз
витія у насъ сибиреязвенныхъ прививокъ, ни на способѣ при
готовленія вакцинъ, такъ какъ это могло-бы послужить темой 
для бесѣды чисто-спеціальнаго характера. Скажу только, что 
вакцины Денковскаго, въ настоящее время, пользуются боль
шой популярностью среди сельскихъ хозяевъ Южной Россіи 
и что въ продолженіе десяти лѣтъ, по 1894 годъ включи
тельно, прививкѣ таковыми подвергнуто: 8 0 1 .2 4 3  овцы, 24 .972
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головы рогатаго скота и 9 .9 14  лошадей, со средней смерт
ностью для овецъ 0.7°/о, для рогатаго скота— О,1°/о и для 
лошадей—0 ,9 % * ). Кромѣ вакцинъ Ценковскаго, въ настоя
щее время, у насъ въ Россіи пользуются и вакцинами Казан
скаго нроф. Ланге, а также изготовляемыми бактеріологиче
ской лабораторіей Французскаго Общества Пастеровскихъ си
биреязвенныхъ прививокъ въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Закончивъ изложеніе 3-хъ инфекціонныхъ болѣзней, всего 
чаще свирѣпствующихъ среди домашняго скота, я позволю 
себѣ попросить еще одну минуту вниманія, чтобы сказать, 
что открытія послѣдняго времени въ области бактеріологіи 
не только освѣтили происхожденіе многихъ повально-зарази
тельныхъ болѣзней домашняго скота, но и указали во мно
гихъ случаяхъ вѣрное средство къ охраненію его отъ послѣд
нихъ посредствомъ предохранительныхъ прививокъ. Приготов
леніе вакцинъ составляетъ одну изъ важнѣйшихъ заслугъ 
бактеріологіи, такъ какъ при посредствѣ ихъ явилась воз
можность дѣлать животныхъ невоспріимчивыми ко многимъ 
заразнымъ болѣзнямъ и сохранять отъ неизбѣжной гибели 
скотъ, составляющій у насъ, въ Россіи, главное народное 
богатство. Леченіе животныхъ, пораженныхъ инфекціонными 
болѣзнями, посредствомъ вакцинацій (инъекцій) крови, или 
ея сыворотки, отъ животныхъ предварительно сдѣланныхъ 
невоспріимчивыми (иммунными) къ извѣстной болѣзни, являет
ся новою ярою для терапевтики этихъ болѣзней. Уже извѣ
стны факты, что сказанными методами удалось излечить: столб
някъ, сапъ, бѣшенство, рожу и дифтеритъ,— т. е. такія бо
лѣзни. которыя до сихъ поръ или совершенно не поддавались 
терапевтическому леченію, или весьма трудно уступали ему. 
Наконецъ, открытіе туберкулина и маллеина дало возможность

* )  Министерство И. Д. циркулярами отъ 22 апрѣля 1802 года за Л* 210 
и отъ 23  декабря 1803 г. за .V 1654 указало подлежащимъ пластинъ какъ 
на желательность дальнѣйш аго развитія этого дѣла, такъ и на тѣ админи
стративныя требованіи, которымъ указанныя прививки должны удовлетворять.
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безошибочно опредѣлять, въ сомнительныхъ случаяхъ, сапъ и 
бугорчатку и, вслѣдствіе этого, успѣшно бороться съ этими 
страшными болѣзнями, въ особенности-же съ послѣднею.

Если принять все это во вниманіе, а также и го, что ты
сячи тружениковъ не перестаютъ работать въ извѣстномъ 
направленіи для блага человѣчества, то можно съ увѣренно
стью сказать, что сравнительно недалеко то время, когда 
инфекціонныя болѣзни перестанутъ быть такими страшными 
бичами для человѣчества, въ качествѣ эпидемій или эпизо
отій, какими онѣ являются отчасти еще теперь, и въ осо
бен ностп-же, какими онѣ были до внесенія бактеріологіей въ 
медицинскую и ветеринарную науки новаго свѣта, озаривша
го вопросы, которымъ безъ этого суждено было-бы еще долго 
оставаться покрытыми глубокимъ мракомъ.

21 ноября
1897 г.

■ Ш





ОХОТА В Ъ  ТОМСКОЙ ГУБЕРНІИ.
И. И. Д очевскаго.

Подъ именемъ , охоты“ слѣдуетъ разумѣть ловлю или ли
шеніе жизни дикихъ звѣрей и птицъ различными способами, 
съ цѣлью добычи ихъ мяса, шкуры, иерьевъ и даже костей.

Въ настоящее время болѣе или менѣе культурный чело
вѣкъ, какъ орудіемъ охоты, обыкновенно пользуется ружьемъ 
и гораздо рѣже силками, сѣтями и капканами; дикари-же, 
которымъ недоступно или мало извѣстно огнестрѣльное оружіе, 
употребляютъ лукъ и стрѣлы, ножи, копья и дротики, и 
почти постоянно— всевозможнаго рода ловушки. Эти послѣдній 
представляютъ изъ себя то просто вырытыя въ землѣ и при
крытыя сверху глубокія ямы, въ которыя попадаетъ неосто
рожное животное или само, или загоняемое охотниками, то эти 
ловушки являются чрезвычайно остроумными и въ то-же время 
простыми приборами, въ большинствѣ случаевъ сдѣланными 
изъ дерева. Однѣ изъ этихъ ловушекъ основаны на силѣ 
тяжести, такъ что попавшая въ нихъ жертва придавливается 
однимъ или нѣсколькими падающими бревнами, другія-же 
дѣйствуютъ вслѣдствіе гибкости дерева и, смотря по устрой
ству, попавшее въ нпхъ животное то задергивается петлей, 
подвѣшенной на деревянной пружинѣ, то убивается самострѣ
ломъ, сдѣланнымъ въ видѣ лука. Вообще, надо сказать, что 
всѣ способы, которыми пользуются дикари для охоты, обна
руживаютъ въ нихъ наблюдательность и глубокое знаніе 
жизни и привычекъ животныхъ, за которыми они охотятся.
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Если современный намъ дикарь охотится за звѣремъ п 
птицей съ цѣлью добычи ихъ мяса себѣ въ пищу и шкуры 
и перьевъ для одежды и украшенія, то для него охота яв
ляется тѣмъ-же, чѣмъ хлѣбопашество для земледѣльца. Какъ 
урожай обезпечиваетъ жизнь земледѣльца, такъ и изобиліе 
дичи обезпечиваетъ существованіе днкаря-охотника; какъ 
земледѣлецъ ищетъ удобной и плодородной земли, такъ и 
дикарь ищетъ тѣхъ мѣстъ, которыя изобилуютъ дичью. Сло
вом!., охота для дикаря-охотника такъ-же необходима, какъ 
и сборъ хлѣба для земледѣльца. Въ данномъ случаѣ охота 
вызывается насущной потребностью.— Земледѣлецъ избытокъ 
хлѣба продаетъ пли обмѣниваетъ на различнаго рода потреб
ные ему продукты и, такимъ образомъ, земледѣліе является 
уже статьей дохода и средствомъ къ улучшенію жизни и ма
теріальнаго благосостоянія. Точно также и охота становится 
статьей дохода и средствомъ къ улучшенію жизни, если охот
никъ, подобно земледѣльцу, сбываетъ мясо и шкуру убитыхъ 
звѣрей и птицъ. Здѣсь, можно сказать, существуетъ полная 
аналогія.

Есть люди, которые живутъ исключительно охотой: для 
нихъ это— и источникъ къ жизни и статья дохода. Такую 
охоту мы называемъ постоянной промысловой охотой, или по
стояннымъ охотничьимъ промысломъ, въ отличіе отъ такова- 
го-же промысла случайнаго, когда охота для человѣка служитъ 
не единственнымъ средствомъ къ жизни, а побочнымъ, слу
жащимъ въ помощь къ другимъ источникамъ.

Наконецъ, для многихъ людей охота служитъ удовольст
віемъ, пріятнымъ н часто полезнымъ развлеченіемъ, такъ какъ 
на охотѣ охотникъ-любитель, не будучи вовсе, какъ многіе 
думаютъ, кровожаднымъ, получаетъ извѣстнаго рода наслаж
деніе и какъ-бы нѣкоторое удовлетвореніе отъ развитія и 
примѣненія своей ловкости и силы и отъ совершенія болѣе 
или менѣе продолжительнаго движенія йодъ открытымъ не
бомъ и на чистомъ воздухѣ.
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На основаніи только что сказаннаго, важное значеніе охо
ты очевидно само собою: для однихъ она необходимое занятіе, 
какъ единственный источникъ къ жизни, для другихъ— статья 
дохода и для третьихъ— удовольствіе. Конечно, самое важное 
значеніе имѣетъ охота для тѣхъ, кто занимается ею регуляр
но и для кого она служитъ постояннымъ промысломъ. При 
атомъ, однако, мы не должны забивать огромнаго значенія 
охоты и для тѣхъ, кто ею не занимается, ибо они постоянно 
пользуются ея продуктами такъ-же, какъ и продуктами зе
мледѣлія и любой отрасли промышленности. Взгляните только 
на вашу зимнюю одежду, на украшенія дамскихъ костюмовъ, 
да еще вспомните вкусное и питательное мясо той пли иной 
дичи!— Все это плоды охоты, результатъ трудовъ охотника!

Промысловая охота возможна только въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ существуетъ изобиліе, или, во всякомъ случаѣ, такое 
количество дичи, которое позволяетъ достаточную ея добычу, 
вознаграждающую и трудъ и потраченное время. По мѣрѣ 
заселенія какой либо страны, дикія животныя, водившіяся 
здѣсь въ изобиліи, начинаютъ постепенно исчезать, такъ 
какъ, съ одной стороны, ихъ истребляетъ человѣкъ, а съ 
другой,— съ разработкой лѣсовъ, степей, болотъ и т. д., они 
лишаются пространствъ, привольныхъ и удобныхъ для ихъ 
жизни и размноженія, и перекочевываютъ въ другія подхо
дящія мѣста. Поэтому въ густонаселенныхъ и культурныхъ 
мѣстахъ промысловой охоты нѣтъ; тамъ, если п существуетъ 
охота, то почти исключительно любительская.

Томская губернія занимаетъ пространство около 760  ты
сячъ квадратныхъ верстъ. Д ля такого огромнаго простран
ства народонаселеніе ея сравнительно очень не велико. Огром
ные участки остаются совершенно незаселенными, а потому 
есть много мѣстъ, куда или совершенно не проникаетъ чело
вѣкъ, или пропинаетъ очень рѣдко; мѣстами обиліе рѣкъ, 
озеръ и болотъ, мѣстами на сотни верстъ лѣсныхъ про-
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странствъ,— все это чрезвычайно благопріятствуетъ размноженію 
и сохраненію дичи. Если около наиболѣе заселенныхъ мѣстъ 
и замѣчается съ каждымъ годомъ постепенное уменьшеніе 
звѣря и птицы, то зато стоитъ только углубиться въ тайгу или 
вообще забраться куда либо подальше отъ жилья человѣче
скаго, чтобы убѣдиться, насколько эта часть Сибири еще 
богата различнаго рода животными. Эти мѣста вполнѣ при
годны для охоты и особенно для охоты промысловой, которая, 
какъ только что было сказано, возможна исключительно при 
изобиліи дичи. Такая охота н существуетъ въ нѣкоторыхъ 
округахъ Томской губерніи.

Животное населеніе Томской губерніи довольно разнообраз
но. Въ сѣверной, лѣсной, ея части изъ звѣреіі, за которыми 
охотятся, водятся въ большомъ количествѣ медвѣди, волки, 
лисицы, зайцы, рыси, россомахи, выдры, соболи, колонки, 
горностаи, бѣлки, лоси, сѣверные олени, козули, а изъ птицъ: 
глухари, тетерева, рябчики, гуси, утки, лебеди, бекасы, ду
пеля и кулики всевозможныхъ породъ. Въ южныхъ, горныхъ, 
округахъ нѣкоторыя изъ перечисленныхъ животныхъ встрѣ
чаются рѣдко, но зато здѣсь есть такія, какихъ нѣтъ въ 
сѣверныхъ округахъ: горные козлы и бараны, кабарги, ма
ралы, куропатки, особая порода горныхъ индѣекъ и гусей и 
т. д. Всѣ эти животныя въ Томской губерніи и служатъ 
объектами охоты, съ тою только разницей, что не всѣ тѣ 
изъ нихъ, за которыми ревностно охотятся промышленники, 
привлекаютъ любителей: напр., бѣлка для любителей охоты 
не представляетъ никакого интереса. Кто-же въ Томской гу
берніи занимается промысловой охотой? Занимаются этой охо
той какъ инородцы, такъ и русскіе крестьяне; но крестьяне 
не изъ недавно прибывшихъ переселенцевъ, а изъ тѣхъ, ко
торые родились въ Сибири, которыхъ дѣды и прадѣды жи
ли въ Сибири и занимались тѣмъ-же промысломъ. Для мно
гихъ и очень многихъ инородцевъ Томской губерніи охота и
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рыбная лонлл представляютъ единственное средство къ жиз
ни, какъ, наир., для остяковъ и для инородцевъ Кузнецкаго 
округа; для нѣкоторыхъ-же изъ нихъ она служитъ побочной 
статьей дохода. Что касается промышленииковъ-крестьянъ, 
то только немногіе изъ нихъ существуютъ исключительно охо
той, для большинства-же она побочный источникъ при заня
тіи земледѣліемъ, скотоводствомъ, разработкой лѣса и т. п.

Промышленники свою добычу продаютъ, обыкновенно, скуп
щикамъ, для чего разъ или два въ годъ собираются въ из
вѣстные центры— города или села, а часто также скупщики 
въ извѣстное время объѣзжаютъ села и становища кочевни
ковъ и скупаютъ или вымѣниваютъ у нихъ добычу. Конечно, 
въ барышахъ, и въ большихъ барышахъ, всегда остается скуп
щикъ, особенно, если производится мѣна; табакъ и водка, 
до которыхъ такъ падки инородцы, и дешевые ситцы яркихъ 
цвѣтовъ оказываютъ скупщикамъ огромную услугу: вещь,
стоящая бездѣлицу, часто промѣнивается на довольно цѣн
ный мѣхъ; сплошь и рядомъ мелкій, но ловкій скупщикъ 
черезъ нѣсколько лѣтъ становится крупнымъ капиталистомъ.

Свой промыселъ промышленники, обыкновенно, начинаютъ 
въ сентябрѣ, а оканчиваютъ въ мартѣ и даже апрѣлѣ, т. е. 
уже въ то время, когда для многихъ животныхъ настаетъ 
нора размноженія и когда шкура ихъ становится малоцѣнной.

Такъ какъ самой добычливой охота бываетъ вдали отъ 
заселенныхъ мѣстъ, то съ наступленіемъ извѣстнаго времени 
крестьяне-промышленники уходятъ въ тайгу иногда верстъ 
за 2 00 , причемъ на промыселъ отправляются чаще всего 
въ одиночку или вдвоемъ, инородцы-же перекочевываютъ всѣмъ 
семействомъ. Орудіемъ охоты для крестьянъ и для инород
цевъ Кузнецкаго и Бійскаго округовъ, обыкновенно, служитъ 
малокалиберная пистонная, кремневая и даже фитильная вин
товка, силки, канканы и различнаго рода другія ловушки. 
Остяки-же Нарымскаго края пользуются такими-же ловушками,
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но, вмѣсто винтовки, чаще употребляютъ лукъ, причемъ, смо
тря но звѣрю, за которымъ охотятся, пользуются деревянными 
стрѣлами то съ булавовиднымъ деревяннымъ-же наконечникомъ, 
то съ наконечникомъ изъ желѣза, сдѣланнымъ на подобіе 
обоюдоостраго меча отъ 3 до 5 вершковъ длины и въ вер
шокъ или полтора ширины.

Однимъ изъ округовъ Томской губерніи, для жителей ко
тораго охота имѣетъ огромное значеніе, является Нарымскій 
край. Сборъ кедровыхъ орѣховъ, охота п рыбная ловля слу
жатъ чуть-ли не исключительными средствами къ жизни кресть
янъ, мѣщанъ и инородцевъ этого округа. Въ годы неурожая 
кедровыхъ орѣховъ и плохой рыбной ловли охота для нихъ 
остается единственнымъ источникомъ дохода. Постоянной 
промысловой охотой занимаются здѣсь около 1 000  человѣкъ. 
Охотятся промышленники на бѣлку, колонка, соболя, лисицу, 
горностая, медвѣдя и выдру, а изъ птицъ: на утку, гуся, 
лебедя, глухаря, тетерева и рябчика. Бѣлки, за которой у 
остяковъ охотятся какъ мужчины, такъ и женщины, добы
вается въ среднемъ отъ GO до 100 тысячъ штукъ ежегодно. 
Затѣмъ, послѣ бѣлки, больше всего убивается колонковъ, а 
именно 2 — 3 тысячи, около 1 .5 00  соболей, 1000 лисицъ, 
5 00  горностаевъ, отъ 5 0 — 100 выдръ и около 30 медвѣдей. 
Что касается птицъ, то ихъ истребляется не такъ много, 
какъ это можно-бы было предполагать. Дѣло въ томъ, что 
промышленники главнымъ образомъ охотятся за звѣремъ, за 
птицей-же, такъ сказать, между прочимъ, или, какъ говорятъ 
сами промышленники, „по спопутью". Исключеніе, впрочемъ, 
составляютъ утки, которыхъ иногда одинъ промышленникъ 
въ одну ночь добываетъ до 3 00  штукъ.

Нарымскій край очень богатъ озерами и болотами, на ко
торыхъ выводится огромное количество водяной и болотной 
дичи и, въ томъ числѣ, баснословное количество различной 
породы утокъ. Осенью, незадолго до отлета, утки начинаютъ
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собираться въ огромныя стаи и но вечерамъ перелетать съ 
озера на озеро: это— хорошо извѣстные всѣмъ охотникамъ 
любителямъ, такъ называемые, осенніе перелеты. Вотъ этимъ 
то вечернимъ летаніемъ утокъ съ мѣста на мѣсто п поль
зуются промышленники. Н а такую охоту часто отправляются 
и женщины. Выбираютъ, обыкновенно, въ лѣсу два озера и 
между ними дѣлаютъ просѣку; вечеромъ эту просѣку перего
раживаютъ большою сѣтью и затѣмъ либо вспугиваютъ съ 
одного озера утокъ, а онѣ по просѣкѣ летятъ на другое и 
попадаютъ въ сѣть, либо просто ожидаютъ, когда утки са
ми полетятъ съ озера на озеро. Если-же просѣки сдѣлать 
нельзя, то выбираютъ подходящее озеро и на немъ вертикаль
но ставятъ достаточной длины и ширины сѣть. Для этого 
въ дно озера поближе къ берегамъ или, если озеро неширо
кое, то просто въ оба берега втыкаютъ но длинному шесту, 
а между ними и протягиваютъ сѣть. Внизу сѣть прикрѣпляет
ся прочно, а вверху такъ, что, при ударѣ въ средину сѣти, 
она тотчасъ-же надаетъ, какъ-бы перегибаясь по длинѣ.

Такимъ образомъ, стая утокъ, пролетая надъ озеромъ, уда
ряетъ въ средину сѣти, сѣть падаетъ и утки пойманы: взле
тѣть онѣ не могутъ, ибо прикрыты половиной сѣти, нырнуть 
тоже нельзя, такъ какъ подъ ними другая половина. Тогда 
охотникъ подплываетъ на челнокѣ, вынимаетъ поодиночкѣ 
свою добычу и быстро умерщвляетъ, раздробляя зубами за
тылочную часть головки каждой утки. Вотъ такимъ-то обра
зомъ при хорошемъ перелетѣ усердный охотникъ въ одну 
ночь добываетъ отъ 2 00  до 3 00  и болѣе утокъ. Эти утки 
частью продаются, а частью, посредствамъ соленья, копченья 
и вяленья, заготовляются впрокъ почти на круглый годъ и 
иногда замѣняютъ собой хлѣбъ, въ случаѣ его недостачи.

Раньше было сказано, что промышленники свою добычу 
сбываютъ скупщикамъ. Вь Нарымскомъ краѣ существуютъ 
четыре такихъ центра, въ которые съѣзжаются какъ про-
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мышленники, такъ и скупщики, а именно: городъ Нарымъ, 
село Тымское, Парабѣльское и Васыогинское. Ежегодную до
бычу нарымскихъ промышленниковъ въ среднемъ можно оцѣ
нить въ 3 5 ,0 0 0  рублей, а средній заработокъ каждаго про
мышленника около 35 руб. въ годъ.

Другой богатый промысловой охотой округъ, для части 
жителей котораго этотъ промыселъ тоже имѣетъ суще
ственное значеніе,— это Кузнецкій. Весь Кузнецкій округъ 
можно раздѣлить на двѣ части: таежную и стенную. Таеж
ная часть заселена преимущественно кочующими инородцами, 
для которыхъ охота съ рыбной ловлей и служатъ главнымъ 
источникомъ дохода. Въ степной части охота является заня
тіемъ побочнымъ, а главнымъ занятіемъ служатъ скотовод
ство и земледѣліе. Около 2 0 0 0  человѣкъ въ Кузнецкомъ ок
ругѣ занимаются промысловой охотой, причемъ главнымъ 
предметомъ, привлекающимъ промышленника, служитъ опять 
таки бѣлка, а затѣмъ соболь: на другихъ-же звѣрей, водя
щихся въ таежной части (медвѣдь, маралъ, сѣверный олень, 
козуля, россомаха, колонокъ, выдра, горностай, лиса, волкъ, 
заяцъ и бурундукъ), а равно и на птицъ (глухарь, тетеревъ, 
рябчикъ, гусь и утка), охота производится, такъ сказать, 
попутно при охотѣ за бѣлкой и соболемъ. Въ степной части 
въ изобиліи водятся волки, лисицы, зайцы и хорьки, а изъ 
птицъ: куропатка, гусь, утка, дупель, бекасъ, гарш
непъ, коростель и перепелъ. Въ Кузнецкомъ округѣ, 
какъ и въ Нарымскомъ краѣ, больше всего добывается 
бѣлокъ, а именно, въ среднемъ, ежегодно около 3 0 0 ,0 0 0  
штукъ; затѣмъ до 1 0 0 ,0 0 0  бурундуковъ, 1 5 ,00 0  зайцевъ,
1 0 ,00 0  колонковъ, 8 ,0 0 0  хорьковъ, 1200 соболей, 1000  гор
ностаевъ, 3 50  лисицъ, 3 0 0  оленей, 150 дикихъ козъ, 50 
медвѣдей, 20 россомахъ и 15 выдръ. Количество-же убивае
мыхъ птицъ приблизительно такое: 5 0 ,0 0 0  рябчиковъ, 1000 
глухарей, 1 0 ,00 0  тетеревей, 5 0 0  гусей, 10 ,000  утокъ и
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5 .0 0 0  куропатокъ. Такимъ образомъ, если считать по мѣст
нымъ цѣнамъ, отъ продажи зьѣриныхъ шкуръ и убитыхъ 
птицъ промышленники Кузнецкаго округа выручаютъ около
7 5 .00 0  руб., а средній заработокъ отдѣльнаго промышленни
ка составитъ около 3S руб.

Въ Маріинскомъ округѣ промысловой охотой занимаются 
жители Зырянской волости и инородцы пяти смежныхъ съ 
нею инородческихъ управъ. Для большинства промышленни
ковъ охота служитъ побочной статьей дохода и занимаются 
промысловой охотой всего около 800  человѣкъ. Главнымъ 
предметомъ промысла служатъ бѣлка и колонокъ, а затѣмъ 
медвѣдь, волкъ, лиса, россомаха, лось, олень, заяцъ, утка, 
рябчикъ и тетеревъ. Въ среднемъ ежегодно добывается около
8 0 .00 0  бѣлокъ, 1 ,500  колонковъ, 1300 зайцевъ, 30 лисицъ, 
15 медвѣдей, 4 волка, 3 россомахи, 10 оленей, 5 лосей,
18 .000  утокъ, 1500 рябчиковъ, и 3 0 0 0  тетереве#. Общая 
стоимость добычи около 8 ,0 0 0  руб., а средній заработокъ про
мышленника окола 27 р. въ годъ.

Наконецъ, въ Бійскомъ округѣ постоянной промысловой 
охотой занимаются около 225 0  человѣкъ. При этомъ для 
промышленниковъ инородцевъ это главный источникъ дохода, 
а для крестьянъ побочный. Въ этомъ южномъ и гористомъ 
округѣ къ тѣмъ животнымъ, за которыми охотятся въ сѣ
верныхъ округахъ, присоединяются еще различныя породы 
козъ, горные бараны, кабарга и маралъ, рога котораго такъ 
дорого цѣнятся китайцами и даютъ хорошій доходъ промыш
леннику. Въ среднемъ, въ Бійскомъ округѣ ежегодно убивает
ся около 20 мараловъ, 5 16  козъ, 60 медвѣдей, 20 волковъ, 
3 60  лисицъ, 100  барсуковъ, 5 0  рысей, 20  россомахъ, 1 ,700 
колонковъ, 1 0 6 ,0 00  бѣлокъ, 211 соболей, 4 00  горностаевъ, 
50 выдръ, 450  хорьковъ, 1000 зайцевъ, 750 0  тетеревей, 
3 5 0 0  рябчиковъ, 1000 сорокъ, шкурки которыхъ идутъ за
границу для украшеній дамскихъ шляпъ, около 5 0  гусей и
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100 или 150 утокъ. Общая стоимость добычи можетъ быть 
оцѣнена въ 2 5 ,2 8 0  р., а средній наработокъ промышленника 
около 12 руб.

Теперь, прежде чѣмъ сказать нѣсколько сл о т  объ окру
гахъ Томскомъ, Каинскомъ, Барнаульскомъ и Змѣиногорскомъ, 
я долженъ оговориться, что всѣ вышеприведенныя цифры, 
хотя и добыты мною изъ оффиціальнаго источника (изъ свѣ
дѣній объ охотѣ въ округахъ Томской губ., посылаемыхъ изъ 
Томскаго губ. управленія въ министерство земледѣлія), а так
же путемъ частной переписки съ мѣстными охотниками, но 
они далеко не могутъ претендовать на полную точность но 
той простой причинѣ, что собрать точныя свѣдѣнія о коли
чествѣ убиваемой въ томъ или другомъ округѣ дичи поло
жительно немыслимо; тѣмъ не менѣе, однако, эти цифры до
роги уже тѣмъ, что даютъ хоть приблизительное понятіе о 
размѣрахъ промысловыхъ охотъ, о доходности ихъ и отчасти
о количествѣ различной дичи въ различныхъ округахъ.♦

Въ только что названныхъ округахъ, Томскомъ, Каин
скомъ, Барнаульскомъ и Змѣиногорскомъ, можно сказать, 
промысловой охоты нѣтъ, если не считать отдѣльныхъ немно
гихъ крестьянъ, которые иногда охотятся на бѣлку н дру
гихъ животныхъ, но для которыхъ охота не играетъ ужь 
такой важной роли и вызывается скорѣе любовью къ самой 
охотѣ, чѣмъ необходимостью. Это зависитъ частью отъ того, 
что въ нѣкоторыхъ изъ названныхъ округовъ плохія мѣста 
для промысловой охоты и она не можетъ дать достаточнаго 
заработка, а частью отъ того, что жители этихъ округовъ 
получаютъ достаточный доходъ отъ другихъ занятій, не свя
занныхъ съ такимъ трудомъ и лишеніями, какъ охота, и 
потому въ ней не нуждаются.

Н только что сказалъ, что охота связана съ трудомъ и 
лишеніями. И дѣйствительно это такъ. Вѣдь промышленники 
уходятъ въ тайгу на нѣсколько мѣсяцевъ, живутъ тамъ въ
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темныхъ, сырыхъ и холодныхъ землянкахъ-избушкахъ, под
вергаются всякимъ случайностямъ, невзгодамъ отъ погоды и 
подолгу питаются сухарями и черствымъ хлѣбомъ.

Мы видѣли, что во всѣхъ округахъ промышленники боль
ше всего убиваютъ бѣлокъ и что промысловая охота на бѣл
ку почти повсемѣстная и самая распространенная, а потому 
я и позволю себѣ начать описаніе способовъ охоты съ охоты 
на бѣлку. Охота на нее у промышленниковъ начинается съ 
сентября и оканчивается въ мартѣ и даже апрѣлѣ. Осенью 
и въ началѣ зимы промышленники бьютъ бѣлокъ недалеко 
отъ своего жилья. Остяки, обыкновенно, пользуются лукомъ и 
деревянными стрѣлами, рѣдко винтовкой, а большинство 
другихъ промышленниковъ— почти исключительно винтовкой. 
Охота заключается въ томъ, что охотникъ либо самъ высма
триваетъ сидящую па деревѣ бѣлку и стрѣляетъ, дѣлясь 
непремѣнно въ головку, чтобы не портить шкурки, либо въ 
отыскиваніи бѣлокъ ему помогаетъ собака, которая, найдя 
бѣлку, начинаетъ ее „облаивать*, т. е. просто лаетъ на нее; 
на этотъ лай спѣшитъ охотникъ и своимъ мѣткимъ вы
стрѣломъ сражаетъ звѣрька, съ любопытствомъ смотрящаго 
съ дерева на лающую собаку. Зимои-же промышленники от
правляются въ тайгу. Отправляются, обыкновенно, или въ 
одиночку, или вдвоемъ и рѣдко партіями отъ 3 — 5 человѣкъ. 
Впрочемъ, остяки часто уходятъ всеіі семьей, такъ какъ въ 
охотѣ на бѣлку у нихъ дѣятельное участіе принимаютъ и 
женщины. Путь въ тайгу и но тайгѣ совершается на лег
кихъ скользкихъ лыжахъ, а охотничьи принадлежности, за
пасная одежда, запасъ провизіи, т. е. сухари, соль, мука и 
иногда крупа, укладываются на маленькія салазки, называе
мыя нартами; при этомъ, если промышленникъ идетъ не одинъ, 
а вдвоемъ, то нарты везутся поочередно. В ъ тайгѣ у про
мышленника имѣется зимовье,— маленькая избушка изъ 3 или 
5 вѣнцовъ, частью врытая въ землю, съ очагомъ изъ круп-
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пыхъ неправильной формы камней и съ узенькимъ окошкомъ, 
которое открывается на время тонки очага. Иногда около 
такой избушки устраивается еще и лабазъ, т. е. небольшой 
срубъ на четырехъ столбахъ въ сажень или полторы выши
ной; это— мѣсто для храненія съѣстныхъ припасовъ отъ хищ
ныхъ звѣрей. Путь къ зимовью легко находится по затесамъ 
па деревьяхъ, а затеей эти дѣлаются такъ, что на нѣкото
рыхъ деревьяхъ, въ извѣстномъ разстояніи другъ отъ друга, 
стесывается небольшой участокъ коры. Зимовье отъ мѣста 
жительства промышленника, обыкновенно, отстоитъ на 100, а 
то и на 200  верстъ. Прійдя на зимовье, промышленникъ 
прежде всего осматриваетъ свой „ухожень", чинитъ и насто
раживаетъ ловушки, оставшіяся съ прошлаго года и разстав
ляетъ новыя. Все то пространство, на которомъ разставля
ются ловушки, и называется ухожнемъ; этотъ ухожень иногда 
тянется верстъ на 20 и болѣе. Разставивъ и настороживъ 
ловушки, промышленникъ ежедневно выходитъ изъ зимовья 
собирать убитыхъ животныхъ и вновь настораживать ло
вушки. Самыя употребительныя и распространенныя но всей 
Сибири ловушки на бѣлку— это „плашка“ и „черканъ". 
Прежде чѣмъ приступить къ оиисанію этихъ двухъ прибо
ровъ, я долженъ сказать, что вообще всѣ ловушки, упо
требляемыя промышленниками Томской губерніи, употребляют
ся и повсемѣстно въ Сибири.

Кто былъ изобрѣтателемъ этихъ ловушекъ, инородцы или 
•русскіе крестьяне, сказать трудно, но я думаю, что не всѣ 
ловушки изобрѣтены инородцами, а что принципъ устройства 
нѣкоторыхъ изъ нихъ былъ занесенъ изъ Европейской Рос
сіи; мнѣ, напримѣръ, приходилось видѣть у крестьянъ въ 
Малороссіи ловушку для крысъ, которая ничѣмъ существенно 
не отличается отъ сибирской „плашки". Чертежи большин
ства приборовъ взяты мною изъ сочиненія Кривогаапкина 
„Енисейскій округъ п его жизнь", а остальные изображены
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такъ, какъ я ихъ видѣлъ лично. Всѣ чертежи исполнены 
многоуважаемымъ художникомъ А. Э. Мако, за что здѣсь-ж о 
считаютъ пріятнымъ долгомъ выразить ему глубочайшую при
знательность.

Плашка состоитъ изъ двухъ досокъ (каждая изъ нихъ 
около аршина длины, въ вершокъ или полтора толщины и 
3/4 аріи, ширины) и насторожки. Нижняя доска немного длин
нѣе верхней (фиг. 1, А и Г»), такъ какъ она горизонтально

I

укрѣпляется между двумя деревьями въ зарубку, вырѣзанную 
въ каждомъ деревѣ; верхняя доска однимъ концомъ лежитъ 
на нижней, а другой приподнятъ и подпирается насторожкой 
(С). Насторожив состоитъ изъ дощечки, распиленной зиг
загообразно на двѣ одинаковыя половинки (а) и стерженька 
(в), краями вырѣзки котораго и соединяются обѣ половинки 
дощечки. На свободный конецъ стерженька прикрѣпляется 
наживка. Стоитъ бѣлкѣ хоть немного смѣстить стерженекъ, 
какъ вся подпирающая снасть разрушается и верхняя доска 
падаетъ и убиваетъ звѣрька.

Для устройства черкана (фиг. 2) пластина изъ сираго 
дерева, длиной въ 5 — 6 четвертей, шириной въ 1 вершокъ 
и около */2 вершка толщиной (А), изгибается въ дугу такъ, 
что-бы разстояніе между ея концами было около четверти 
аршина. Эти концы скрѣпляются небольшимъ деревяннымъ
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брускомъ (Б ); въ обоихъ концахъ дуги дѣлаются сквозные 
прорѣзы, длиною въ четверть, доходящіе до скрѣпляющаго 
бруска; въ этихъ прорѣзахъ помѣщается другой брусокъ {О), 
могущій подниматься и опускаться вплоть до нижняго брус
ка; въ среднюю часть этого верхняго бруска вдѣлывается 
небольшая палка (е), свободный конецъ которой вкручивается 
въ тетиву черемуховаго лука (С), который прикрѣпляется къ 
обѣимъ ногамъ дуги; вверху дуги на короткой веревочкѣ при
вязанъ стерженекъ (мотырь, к), однимъ концомъ котораго 
поддѣвается натянутая тетива лука, а къ другому на вере-
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ночкѣ привязывается сторожекъ (с). Когда приборъ насторо
женъ, то сторожекъ своей головкой упирается въ край верх
няго бруска, и такъ какъ онъ можетъ выскользнуть изъ-подъ 
этого края только тогда, когда не будетъ удерживаемъ въ 
вертикальномъ положеніи, то свободный конецъ его и заво
дится за легкій прутикъ (■/»), который втискивается между 
двумя ножками дуги посрединѣ двухъ брусковъ. Нажива мо
жетъ быть надѣта на сторожекъ или на придерживающій его 
прутикъ. Р азъ  сторожекъ смѣстится, какъ тотчасъ-же съ мо- 
тыря соскочитъ тетива лука и животное будетъ ущемлено ме
жду двумя брусками.

Наживкой или прикормкой для бѣлки служатъ сушеные 
грибы, губчатые наросты съ тальника и березы и сосновыя 
шишки, которыя для этой цѣли собираются въ августѣ и 
хранятся переложенныя мокрымъ мхомъ, дабы не высыхали 
ихъ сѣмена. Но кромѣ плашекъ и черкановъ, промышленни
ки ловятъ бѣлокъ еще и силкомъ, ио ихъ выраженію— „оси
ливаютъ1*. Эта осилка производится слѣдующимъ образомъ: 
на длинномъ шестикѣ, какіе употребляются для удилищъ, 
прикрѣпляется прочная петля изъ конскаго волоса; расхажи
вая ио тайгѣ, промышленникъ отыскиваетъ на деревьяхъ бѣ
личьи гнѣзда и когда найдетъ такое гнѣздо, то сильно сту
читъ по дереву; любопытная бѣлка высовывается изъ гнѣзда 
и удивленно осматриваетъ звѣролова, а онъ въ это время 
приближаетъ къ ней петлю, ловко надѣваетъ на шейку и въ 
одинъ мигъ звѣрекъ удавленъ. Только что оиисанные спосо
бы добычи бѣлки— самые обыденные и распространенные сре
ди сибирскихъ промышленниковъ.

Плашка и черканъ, кромѣ бѣлки, употребляются и для 
ловли горностая: тогда они ставятся не на деревья, а около 
нихъ на какомъ-либо пнѣ или колодѣ, а для нажива употреб
ляется мясо рябчика, съ перьями разрѣзаннаго на небольшіе 
кусочки.
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ІІрійдя въ зимовье съ добытыми звѣрьками, промышлен
никъ снимаетъ съ нихъ шкурки, а мясо разбрасываетъ около 
зимовья съ той цѣлью, чтобы, разлагаясь весной, оно своимъ 
запахомъ привлекало къ зимовью хищниковъ. Привлеченный 
этимъ мясомъ медвѣдь иногда недалеко отъ зимовья дѣлаетъ 
и свою берлогу и зимой становится добычей звѣролова.

На колонка, какъ и на бѣлку, осенью охотятся съ ружь
емъ и собакой, а зимой онъ попадается въ черканы и плаш
ки съ мясной наживой, попадается также въ капканы и въ 
кулемку, поставленную на соболя. Часто, если эти ловушки 
спеціально ставятся на колонка, то наживкой служитъ мясо 
бѣлки. Такимъ-же способомъ добываются и хорьки.

До зимы на соболя охотятся тоже съ ружьемъ и собакой, 
но это охота трудная, такъ какъ соболь рѣдко подпускаетъ 
къ себѣ охотника, а обыкновенно съ поразительной быстро
той перепрыгиваетъ съ дерева на дерево и скоро уходитъ 
очень далеко, такъ что охотнику за нимъ не угнаться. Зи- 
мой-же соболь ловится обметомъ, кулемкой, пастушкой и кап
каномъ. Обметомъ называется длинная, сажени къ полторы 
шириной, сѣть.

Этотъ способъ охоты примѣняется въ томъ случаѣ, когда 
соболь спрячется въ дупло или зароется подъ колоду; тогда 
вокругъ этого мѣста ставится на кольяхъ сѣть и соболь вы
гоняется дымомъ костра. Иногда, окруживъ дерево сѣтью, 
промышленники караулятъ выходъ соболя по цѣлымъ сут
камъ; на сѣти во многихъ мѣстахъ привязываются колоколь
чики, чтобы было слышно, куда ударится звѣрекъ,— про
мышленникъ долженъ немедленно броситься на него и схва
тить руками, защищенными лосиными рукавицами, иначе сѣть 
будетъ быстро прогрызена и добыча уйдетъ. Самый-же рас
пространенный способъ— это ловъ кулемкой.

Для устройства кулемки вколачиваются въ землю попарно 
четыре кола; разстояніе между нарами кольевъ около ар-
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шина, а между кольями каждой пары около ‘2 8 вершковъ
(фиг. 8, б, б); между кольями кладется четырехгранный 
брусокъ (А) въ четверть аршина вышины и шириной ран-

Фиг. 3. Кулемиа.

ный разстоянію между кольями каждой иары; затѣмъ длин
ная жердь (С) помѣщается между кольями но длинѣ прибо
ра и приподнятый конецъ ея подпирается такимъ-же обра
зомъ, какъ доска бѣличьей плашки, съ той разницей, что 
насторожим (к) дѣлается такой длины, чтобы но длинѣ пе
регородить пространство между двумя парами кольевъ. Про
странство по одну сторону прибора огораживается вѣтвями и 
прутьями, такъ что самый приборъ служитъ какъ-бы ворот
цами иъ это огороженное мѣсто, гдѣ посрединѣ кладутся сос
новыя шишки. Все разсчитано на то, что соболь, желая по
лакомиться приманкой, пойдетъ чрезъ воротца, смѣститъ на
сторожи) и будетъ придавленъ упавшей жердью. Другой при-
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боръ— „пастушка“— тоже основанъ на тяжести падающаго 
бревна, которое нридавлинаетъ звѣрька, послѣ того какъ бу
детъ тронута подпирающая снасть. Канканы, которые ставят
ся на соболя, описывать не буду, такъ какъ они ничѣмъ не 
отличаются отъ капкановъ всѣмъ извѣстныхъ и употребляю
щихся и въ Европейской Россіи для ловли крысъ, зайцевъ 
и другихъ небольшихъ звѣрьковъ.

Въ Кузнецкомъ округѣ очень много добивается бурунду
ковъ. Это маленькій звѣрекъ изъ породы грызуновъ. Шкур
ка его красива тѣмъ, что но длинѣ ея идутъ пять темныхъ 
полосокъ. Отдѣльныя шкурки сшиваются такъ, чтобы поло
ска приходилась къ полоскѣ. Получается чрезвычайно краси
вый мѣхъ, въ видѣ полосатаго плюшка: этотъ мѣхъ идетъ 
на отдѣлку и на покрышку дамской одежды и на подкладку 
для мужскихъ халатовъ. Ш курка бурундука на мѣстѣ стоитъ 
'/4 копѣйки, сшитый-же мѣхъ продается рублей за 30 или 
40. Ловятъ бурундука силками, а чаще убиваютъ палкой, 
подзывая особымъ свистомъ. Этой охотой, обыкновенно, зани
маются подростки и дѣти.

Зайцевъ промышленники стрѣляютъ рѣдко. Чаще-же всего 
для добычи зайца употребляется чрезвычайно простой приборъ, 
называемый заячьей петлей. Дѣло въ томъ, что зимой, при 
глубокомъ снѣгѣ, заяцъ прокладываетъ себѣ тропу, но кото
рой и ходитъ къ тѣмъ кустикамъ и молодымъ деревцамъ, ко
ру которыхъ онъ гложетъ: на такой тропѣ звѣроловъ и ста
витъ свою снасть, въ большинствѣ случаевъ съ неизмѣннымъ 
успѣхомъ. Устраиваетсл-же зта снасть слѣдующимъ образомъ: 
чрезъ одну изъ вѣтвей дерева, поближе стоящаго къ тропѣ, 
перебрасывается жердь, такъ чтобы получился неранноплеч- 
ный рычагъ съ короткимъ плечомъ въ сторону троны (фиг. 
4. А); къ концу этого плеча прикрѣпляется веревочная за
тягивающаяся петля, а въ веревку на небольшомъ разстояніи 
отт. мѣста, гдѣ она дѣлаетъ петлю, ввязывается маленькая
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Фиг 4. Заячья петля.

палочка (w ); къ одной изъ нѣточекъ ростущаго внизу ку
ста или. если таковаго нѣтъ, къ палочкѣ, вколоченной въ 
землю, прикрѣпляется маленькая незатягивающаяся петель
ка (к), или просто свивается въ колечко тонкая вѣточка ку
ста; въ это колечко или петельку заводится сторожекъ, т. е. 
палочка, ввязанная въ веревку петли, и такимъ образомъ не 
позволяетъ опуститься длинному плечу рычага (толстому кон
цу жерди); петля расправляется, навѣшиваясь на вѣточку ку
старника, росту щаго противъ дерева по другую сторону пет
ли. Такъ какъ петля располагается поперекъ троны, то заяцъ 
непремѣнно долженъ пройти сквозь нее, а стоитъ только ему 
даже слегка задѣть петлю, какъ сторожекъ освобождается 
изъ придерживающаго его зацѣпа, тонкій конецъ жерди под
нимается вверхъ и петля затягивается.

Значительную цѣнность представляетъ выдра, мѣхъ кото
рой очень красивъ и идетъ на шапки и воротники. Въ Том
ской губерніи добываютъ выдру, подкарауливая ее на бе-
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регу рѣки и убивая изъ ружья, или ловитъ въ сѣть, ко
торую протягиваютъ поперекъ рѣки.

Россомаха звѣрь, сравнительно, довольно рѣдкій, живущій 
въ глухой тайгѣ, гдѣ онъ охотится за оленями и даже за 
лосями. Этотъ звѣрь является нежелательнымъ сосѣдомъ, ег, 
ли появляется около мѣста, гдѣ промышляетъ звѣроловъ, 
такъ какъ безнаказанно разрушаетъ его ловушки, снимая съ 
нихъ мясную наживу, да. кромѣ того, отпугиваетъ и другихъ 
животныхъ.

Еще по слѣду узнавъ о присутствіи такого сосѣда, про
мышленникъ торопится поставить капканъ или ,кляпицу“ . Эта 
„к.іяпнца- устраивается такъ: въ обрубкѣ дерева четверти 
въ 2 — 3 длины (фиг. л. А) дѣлается посрединѣ выемка вер-

Фиг. 5. Кляпица

шк'а въ 2 — 3 ширины и вглубь немного ниже центра обруб
ка: по оси обрубка провертывается дыра, въ нее продѣвает
ся двойной ременный гужъ (е), а въ него вкладывается ко
нецъ деревяннаго бруска аршина въ полтора длины, около 
2 вершковъ ширины и приблизительно такой-же толщины (С). 
Н а свободномъ концѣ этого бруска вколочены 3 острыхъ же
лѣзныхъ зубца (к), въ боковую сторону бруска подъ зубца
ми вколачивается прочный гвоздь; ниже выемки въ обрубокъ 
дерева вколачивается такой-же другой деревянный брусокъ (Б), 
а на свободномъ концѣ его, на ремешкахъ, привязаны два
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деревянныхъ крючка (<) и и): гужъ посредствомъ днух'ь па
лочекъ, продѣтыхъ въ его петли, навертывается въ сторону 
дѣйствія прибора, брусоігі, Г пригибается къ бруску Г>. крю
ченъ и  наводится на гвоздь верхняго бруска и ігь такомъ по
ложеніи удерживается зазубриной крючка о. къ крючку-же о 
привязывается веревочка ( ш  ), которая протягивается вдоль при
бора по снѣгу и прикрѣпляется къ какому-либо кусту или 
дереву. Подъ веревку въ такомъ разстояніи, чтобы могла до
стать бьющая часть прибора, кладется мясная приманка. Д ѣй
ствіе прибора вполнѣ понятно. При дотрогиваніи до веревоч
ки т. освобождается крмчекъ в, а вмѣстѣ съ тѣмъ и доска 
С, которая съ силой перекидывается на. лѣвую сторону при
бора (при томъ его положеніи, какое изображено на рисункѣ) 
и своими зубцами (к) поражаетъ звѣря сверху.

Росеомаха нелюбимый промышленникомъ звѣрь еще и по
тому. что нападаетъ на оленей и. если даже нападеніе ея не 
увѣнчается успѣхомъ, то во всякомъ случаѣ олени ужъ бу
дутъ распуганы и угнаны п , тропы. •

Найдя оленью тропу, росеомаха сначала скрадываетъ оле
ней. а затѣмъ, забѣжавъ впередъ, излазитъ на дерево и, 
когда олени проходятъ мимо итого дерева, стремительно бро
сается на одного изъ нихъ и острыми зубами и когтями ста
рается быстрѣе перегрызть и перервать мягкія части, соеди
няющія затылочную часть черепа съ шеей. Одинъ олень гиб
нетъ, а напуганные остальные уходятъ очень далеко и охот
никъ не скоро найдетъ ихъ.

Въ Томской губерніи волковъ сравнительно немного и они 
встрѣчаются далеко не такъ часто, какъ во многихъ губер
ніяхъ Европейской Россіи. Здѣсь. въ Томской губерніи, вол
ковъ добываютъ либо капканами, либо травятъ пилюлями съ 
стрихниномъ или сулемой, либо, наконецъ, въ мягкій и глу
бокій снѣгъ заганиваютъ ихъ верхомъ на лошадяхъ и изму
ченнаго, выбившагося изъ силъ волка или стрѣляютъ, или
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убиваютъ просто палкой. Этотъ способъ охоты особенно упо
требителенъ иъ Кузнецкомъ округѣ.

Лисицъ, какъ п волковъ, нѣкоторые звѣроловы тоже 
отравляютъ сулемой и стрихниномъ, но часто также до
биваютъ н различнаго рода ловушками. Одной изъ доволь
но употребительныхъ ловушекъ является такая-же „кля
ни ца". какая употребляется и на россомаху. Подъ при
крытую снѣгомъ веревку ( т )  и около нея кладутся ку
сочки мяса; стоитъ лисѣ задѣть за эту веревку, какъ сна
рядъ приходитъ въ дѣйствіе, убивая звѣря на мѣстѣ. Въ 
Нарымскомъ краѣ нѣкоторые торговцы мѣхомъ выращиваютъ 
лисицъ въ закрытыхъ сараяхъ и затѣмъ ужь убиваютъ ихъ. 
Для этого въ началѣ лѣта покупаютъ у промышленниковъ 
взятыхъ изъ норъ лисятъ, запираютъ ихъ въ сарай и кор
мятъ падалью и зайцами. Говорятъ, мѣхъ такихъ выкормлен
ныхъ лисицъ гораздо красивѣе и цѣнится поэтому дороже, 
чѣмъ мѣхъ выросшихъ на свободѣ.

Самый употребительный способъ охоты на медвѣдя— это 
зимняя охота на берлогѣ. Найдя берлогу, промышленникъ 
„заламываетъ* ее. т. е. нѣсколькими толстыми кольями, пе
рекрещенными меж іу с о б о ю ,  загораживаетъ отверстіе берлоги, 
заколачивая концы кольевъ йодъ корни дерева, у котораго 
вырыта берлога. Запертаго такимъ образомъ звѣря охотникъ 
убиваетъ или выстрѣломъ въ голову, или рогатиной.

Этотъ способъ охоты совершенно безопасенъ; опаснымъ онъ 
становится только тогда, когда въ берлогѣ находятся два медвѣ
дя, а охотникъ, не подозрѣвая объ этомъ, убивъ одного, неосто
рожно раскрываетъ берлогу. Изъ приборовъ, которыми поль
зуются промышленники для добычи медвѣдя, опишу здѣсь 
одинъ изъ болѣе часто употребляемыхъ— медвѣжью „кулему* 
(фиг. 6). Въ землю вколачиваются, располагаясь треуголь
никомъ, колья вышиной въ ростъ человѣка (С, С). Эти 
колья служатъ основой двухъ, сходящихся подъ угломъ, за-
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боровъ (А) ивъ толстыхъ жердей или даже бревенъ; у кон
цовъ образующагося такимъ образомъ угла, вбивается еще 
но колу и между ними и расходящимися сторонами забора 
кладутся одно на другое два или три бревна, для образованія 
порога (Б ); въ этомъ треугольномъ пространствѣ, ближе къ 
одному изъ заборовъ, вколачивается еще колъ, пониже са
михъ заборовъ (а)— это „сторожильный колъ” . Бьющая часть 
прибора состоитъ изъ тяжелаго бревна въ нѣсколько саженъ 
длины (Д); одинъ конецъ его приподнимается надъ порогомъ 
и подпирается небольшой жердью (б), которая, какъ коромыс
ло. кладется на сторожи.п.ныіі колъ; къ концу жерди, обра
щенному внутрь кулемы, привязывается деревянный крюкъ (/>), 
а онъ цѣпляется за другую жердь (е), укрѣпленную въ углу 
между обоими заборами, и не позволяетъ, такимъ образомъ, 
упасть жерди, поддерживающей бьющее бревно; къ крюку 
прикрѣпляется нажива, обыкновенно кусокъ падали. Дѣйствіе 
прибора заключается въ томъ, что когда медвѣдь потянется
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чрезъ порогъ :ііі падалью н возьметъ ее. то крюкъ снимается, 
поддерживающая жердь пядаетт. и бренно споимъ паденіемъ 
прижимаетъ звѣря къ порогу и въ большинствѣ случаевъ
убиваетъ на мѣстѣ.

Чтобы покончить съ описаніемъ способовъ охоты на звѣ
рей. мнѣ остается скатать, нѣсколько словъ объ охотѣ на 
козью и оленью породы. На мараловъ и на козуль, обыкно
венно. охотится съ винтовкой, для чего подстерегаютъ, когда 
они приходятъ на солонцы: со.іонцами-же называются мѣста, 
г і.ѣ земля пропитана солью. Эту соленую землю и любятъ 
лизать маралы и козы.

Часто промышленникъ, замѣтивъ гдѣ-либо много слѣдовъ 
мараловъ или козъ, дѣлаетъ искусственный солонецъ, т. е. 
небольшой участокъ земли пропитываетъ и посыпаетъ солью. 
На козъ часто также охотятся, подкарауливая ихъ на тронѣ. 
Какъ я уже упоминалъ, маралъ цѣненъ своими рогами, а 
йотом) въ Бійскомъ, а въ послѣднее время и въ Кузнецкомъ, 
округахъ нѣкоторые крестьяне держатъ и кормятъ ихъ въ 
особыхъ огороженныхъ мѣстахъ, называемыхъ маральниками. 
Лѣтомъ у такихъ мараловъ спаливаются рога для продажи, 
на будущій годъ они выроста ютъ снова и, такимъ образомъ, 
одинъ и тоть-же маралъ ежегодно приноситъ своему владѣль
цу извѣстный доходъ, п.іени, какъ и зайцы, зимой прокла
дываютъ себѣ тропу. У промышленниковъ самая употребитель
ная охота на нихъ , гоньбой- и ^скрадынаньемъ*. Скрады- 
ванье заключается въ томъ, что охотникъ скрывается гдѣ- 
либо у тропы и, выждавъ проходящее животное, убиваетъ 
его изъ ружья. Что касается чгоньбы” , то позволю себѣ при
вести описаніе ея изъ книги Кривошанкина (Енисейский ок
ругъ и его жизнь). ..Выходятъ не менѣе двухъ звѣролововъ 
съ винтовками и встаютъ на горѣ вблизи тропы, въ такомъ 
разстояніи одинъ отъ другого, чтобы слышенъ былъ окликъ. 
Такъ поджидають оленей. Первый, со стороны котораго они
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идутъ, пропускаетъ ихъ и, крикнувъ другому: „на трону“ 
встаеть самъ на нее. Такимъ образомъ, олени попадаютъ 
между диухъ стрѣлковъ и. испуганные, нонево.тѣ бросаиітпі 
ускокомъ въ сторону и также одинъ та другимъ; рыхлый 
снѣгъ недовольно ихъ держитъ: передовой проваливается, но 
приподнимается дли слѣдующихъ скачковъ, а между тѣмъ 
грудью продавливаетъ снѣгъ и другіе за нимъ уже скачутъ 
легче; но мало по мал у передовой обезсиливаетъ, уже только 
бьется въ снѣжной глубинѣ и надаетъ: второй и слѣдую
щіе перескакивают!, черезъ него и несутся далѣе, проклады
вая дорогу: а нѣсколько вздохнувшій передовой встаетъ, дѣ
лается заднимъ и снова несется по проложенной дорожкѣ. 
Впрочемт.. зтотъ дружный порядокъ черезъ нѣсколько време
ни нарушается снова: надаетъ и второй передовой, слѣдующіе 
снова скачутъ черезъ него, онъ нѣсколько времени вздыхаетъ 
и можетъ быт ь готовится съѣсть что-нибудь: но и звѣроловы 
не дремлютъ— передовые изъ нихъ, каждый съ своей стороны, 
несутся на лыжахъ уже въ одной рубахѣ и безъ всякихъ 
тяжестей, а за ними послѣдній съ нищею и подобранной 
одеждой. Но успѣваетъ олень закусить, какъ видитъ съ обѣ
ихъ сторонъ догоняющихъ звѣролововъ и. испуганный, скачетъ 
снова, но каждый скачекъ его слабѣе, хоть и но готовой до
рогѣ: врагъ успѣваетъ забѣжать впередъ, наводитъ винтов
ку и мѣткій ударъ кладетъ задыхающагося скакуна. А ме
жду тѣмъ товарищъ, бѣгущій съ другой стороны, не оста
навливается при атомъ и несется далѣе: вдругъ новая сумя
тица между оленями, — упалъ третій передовой, но нуждѣ пе
ревести духъ; но уже не встанетъ болѣе нуля приковываетъ 
его на мѣстѣ. Наконецъ, ослабѣваютъ и прочіе олени, каж
дый изъ нихъ уже перебывалъ на трудной работѣ передово
го, уже томитъ голодъ, вдыханіе не совершается свободно и 
полно и легкія не окисляютъ всю прилившую къ нимъ кровь, 
а звѣроловы зарядили винтовки и снова летятъ ,— голодъ они
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переносятъ, ,і,о сутокъ, легко (дѣло привычное), а жажду 
удоилетиорить іи.1 т| у дно стоить только слегка наклониться 
на бѣгу, ехшггить лопаткой койка*) снѣгу, да и въ ротъ; 
наболѣвшую пятку ноги, отъ набившихся йодъ нее комьевъ 
снѣгу, лѣчить недолго: ловко крючкомъ койка, привычная 
рука ивѣролова на бѣгу-же счиіцаегь накошівніійся снѣгъ; 
несется нвѣроловт., не останавливаясь, далѣе и не грузнуть, какъ 
ноги оленя, лыжи, а широкія и скользкія несутъ его легко 
впередъ и впередъ. Очевидно, при такихъ условіяхъ бой дѣ
лается неравным’!.: къ концу сутокъ перевѣсъ явно на сторо
нѣ нвѣролононъ и выстрѣлъ скорѣе слишится на выстрѣломъ, 
пуля бьетъ то отставшаго, только что онъ упалъ, то когда 
онъ уже готовъ снова бѣжать, то въ минуту, когда онъ ла
скается сладкой надеждой утолит к томящій голодъ, то (это 
ужъ верхъ торжества!) набѣжавшій впередъ нвѣроловъ бьетъ 
передового и тогда остальные скачутъ черепъ своего окровав
леннаго товарища. Гоньба кончается, когда всѣ олени пере
биты. На ото употребляютъ около двухъ сутокъ” .

Затѣмъ ловятъ оленей также петлей. Устраивается петля чрен- 
вичайно просто (фиг. 7). Къ од,ному ин к деревьевъ, ростущихъ 
г.б.іиаи троны, привязывается прочная веревка, конецъ ея об
разуетъ затягивающуюся петлю, которая перебрасывается чрезъ 
трону и поддерживается од,ной инъ вѣтвей дерева, ростущаго 
по другую сторону петли: нижній край петли не долженъ 
опускатьси слишкомъ пылко, а приходиться приблизительно 
на уровнѣ груди олеин. Дѣйствіе прибора вполнѣ понятно 
инъ приложеннаго рисунка.

Очень опасное животное, едва-ли не опаснѣе медвѣдя, осо
бенно когда ранено, это лось. Однимъ ударомъ своей могу
чей ноги онъ можетъ наложить охотника на мѣстѣ. Крино- 
іііян к ' іи г і. ранск інываетъ, какъ у одного, убитаго нимой, .іося 
нашли на копытѣ примерзшаго тунгуза съ пробитымъ на-

*) ІііііМ іЪ  К кП Ы .О . О іѣ ц и л ііш і.
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сквозь животомъ. Охотятся ня лося тоже гоньбой и скра i,u- 
ваньемъ. Замѣтивъ еще съ осени слѣды лося, промышленникъ 
хорошо напоминаетъ и бережетъ это мѣсто. Зимой лось, обы
кновенно, держится ня тѣхъ мѣстахъ, которыя выбралъ съ 
осени. Въ то время, когда послѣ оттепели верхній слой снѣга 
нодмерэнетъ. образуя кору, человѣка дна или три звѣроло
вовъ на легкихъ лыжахъ, вооружать винтовками и топорами, 
отправляются за лосемъ. ІІочѵявъ человѣка, лось переходитъ 
съ одного стойбища на другое. Онъ идетъ тихо, время отъ 
времени останавливаясь, чтобы сорвать вѣтку рябинника, ко
торую онъ очень любитъ. Одной изъ такихъ остановокъ и 
пользуются охотники, чтобы послать свой мѣткій выстрѣлъ. 
Въ случаѣ неудачи, охотники должны ужъ защищаться, увер
тываясь н прячась за деревья отъ прыжковъ и ударовъ 
разъяреннаго звѣря.
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Въ Томской губерніи вообще лосей немного и охотятся за 
ними не часто, я поэтому и приборомъ особыхъ почти не упо
требляютъ. Здѣсь опишу одинъ приборъ, хотя н очень рѣд
кій и сложный, но очень интересный но сноему устройству. 
Года три назадъ, перстахъ въ 50 отъ Томска мнѣ пришлось 
видѣть такой приборъ, но онъ былъ поставленъ пасѣчникомъ 
на медвѣдя, который очень ужь часто началъ посѣщать па
сѣку. Между двумя молодыми березами вколачиваются въ зем
лю четыре толстыхъ кола (фиг. S), или-же вмѣсто кольевъ 
пользуются четырьмя росту щи ми рядомъ деревьями, кото-

Фиг. 8 Приборъ на лося.

рын срубаются на высотѣ 1 — l ' /з  арш. отъ земли: верхнія 
части зтихъ кольевъ (а, а) обдѣлываются такъ, чтобы онѣ 
свободно входили въ прорѣзъ длиннаго п толстаго бруска («), 
а чтобы онъ не могъ съ нихъ соскочить, то въ нихъ провер
нуты дыры и надѣтый брусокъ закрѣпляется колышками, про
дѣтыми въ зти дыры; такихъ брусковъ надѣвается два. но 
одному на правую и лѣвую пары кольевъ. Въ вертикальномъ по
ложеніи къ каждому бруску придѣланъ еще брусокъ покороче, но 
вооруженный острыми зубьями: молодыя двѣ березы (г), ()). между



Охота въ Т омской гувксніи. 20.

которыми устроена. зтота. приборъ, на высоту 3--4 аршинъ очища
ются отъ вѣтвей и верхушекъ: спади каждой ивъ зтихъ беретъ 
вбиваются вт. землю два колышка. а кт. ни мт. привязывается 
жердь; иода. ату ;кердь подводится головка сторожка (f ). 
когда берета будетъ отведена отъ горизонтальнаго бруска по
средствомъ прочном веревки (е), къ которой и прививавъ сто
рожокъ: чтобы го.ювка сторожка не выскользнула ивт.-иодт. 
жерди, на коиецт. его надѣ.вается деревянное кольцо (к), а 
ато кольцо прикрѣплено къ натянутой надъ самой землей 
веревкѣ, (іі). на другом-!, концѣ которой имѣется второе та- 
кое-же кольцо, надѣвающееся на сторожокъ другой половины 
прибора. Обѣ бе ревы, такимъ обратимъ, отгибаются натянуты
ми веревками и удерживаются вт. такомъ положеніи сторож
ками. брусья раадвигаютсн и упираются своими концами въ 
отогнутыя береты: но рант, та дѣта веревка, на которой при
крѣплены кольца, удерживающія сторожки, какъ тти кольца 
соскальтывнютъ съ сторожковъ, береты, выпрямляясь, съ боль
шой силой сдвигаютъ брусья и острые зубья вонваются вт. 
животное. Ho-истинѣ адская машина! Хорошо, что она упо
требляется весьма рѣдко!

Относительно добычи птицъ уже было скатано, что про
мышленники охотятся на нихъ какъ-бы между дѣломъ. Круп
нѣйшая изъ атяхъ птицъ глухарь. Онъ погибаетъ либо отъ 
нули промышленника, если попадется ему въ тайгѣ, либо 
убивается особыми ловушками, натыкаемыми .слопцами** и 
состоящими ивъ одного или двухъ тяжелыхъ бревенъ, кото
рыя придавливаютъ птицу, какъ только она коснется подпи
рающаго ихъ прибора. Осенью глухари часто рано но утру 
прилетаютъ на лѣсныя дороги, гдѣ отыскиваютъ мелкіе ка
мешки и иногда лакомятся конскимъ нявовомъ. особенно если 
въ немъ много непереваренныхъ овсяныхъ зеренъ: на такихъ 
дорогахъ, обыкновенно, и ставятся слопцы.



И. И. ДоЧЕІЛ'КІЙ.:іи.

Тетеревей тоже или стрѣляютъ. или ловитъ силками и 
сдѢліінііыми ил. соломы западнями. разставляемыми. обыкно
венно. н.ч хлѣбныхъ кладяхъ.

Множество рябчикопт, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ добывается 
кресті.ііними-охотниками: особенно усилилась охота на рябчи
комъ вт. послѣднее время, когда, благодаря желѣзной дорогѣ, 
сибирская дичь начала увозиться въ Европейскую Россію. 
На рябчиковъ охотятся либо съ ружьемъ, подзывая ихъ осо
бымъ свисткомъ, либо ихъ давятъ силками. Взлетѣвъ на 
дерево, рябчикъ обыкновенно любитъ ходить вдоль его вѣт
вей: вт, тѣхъ мѣстахъ, гдѣ много рябчиковъ, охотники раз
вѣшиваютъ на вѣтвяхъ деревьевъ пучечки ягодъ рябины 
или другой лакомой приманки, съ обѣихъ-же сторонъ зтой 
приманки, но длинѣ вѣтки, укрѣпляются петли изъ конскаго 
волоса: рябчикъ бѣжитъ по вѣткѣ, вытянут, впередъ голов
ку и попадаетъ шейкой въ петлю. Такт, какъ покупатели 
избѣгаютъ удавленной дичи, то такіе рябчики обращаются 
вт. стрѣляныхъ, для чего ихъ складываютъ въ кучу и на 
извѣстномъ разстояніи въ ату кучу дѣлаютъ 2 — 3 выстрѣла 
мелкой дробью. Кушающіе увѣрены, что они ѣдятъ стрѣля
ную дичь, такъ какъ въ ней попадается дробь.

О добычѣ дикихъ утокъ я уже говорилъ при описаніи 
охоты иіі нихъ вт. Нарымскомъ округѣ. Чтобы не утомлять 
вниманія слушателей, н позволю себѣ на этомъ закончить 
описаніе способовъ охоты промышленниковъ Томской губерніи 
и скажу еще нѣсколько словъ объ охотахъ любительскихъ. 
Пт. Томской губерніи охотниковъ любителей очень много. Это 
потому, что охотникомъ человѣкъ не родится, а дѣлается имъ 
при благопріятныхъ условіяхъ. Этихъ то благопріятныхъ ус
ловій здѣсь много и на керномъ планѣ надо поставить обиліе 
дичи и множество привольныхъ и пригодныхъ для охоты 
мѣстъ. Любитель охоты есть въ то-же время и любитель при
роды, а что касается природы, то въ Сибири-то и можно ее
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наблюдать и любоваться ея дикой, дѣвственной красой. II 
дѣйствительно, очень многіе нріѣзжіе изъ Европейской Рос
сіи, гдѣ они и не думали развлекаться охотой, здѣсь скоро 
превращаются въ страстныхъ охотниковъ.

Я уже говорилъ, что не всякая дичь, которая привлекаетъ 
промышленника, привлекает!» и любителя, а что до самыхъ 
способовъ охоты, то охота любительская далеко разнится отъ 
промысловой. Истый охотникъ-любитель исключительно поль
зуется ружьемъ и своимъ другом!» собакой, онъ никогда не 
позволитъ себѣ разставить силки, капканы и т. и., онъ не 
погонится за массой дичи: здоровый моціонъ, десятокъ, а то 
и меньше дупелей или бекасовъ въ сумкѣ,— и удовольствіе по
лучено!

Обыкновенно, въ городахъ Томской губерніи охотники-лю
бители группируются въ свои кружки, составляютъ свои лю
бимыя компаніи; въ Томскѣ-я;е есть уже. находящееся подъ 
покровительствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Николая Николаевича, Общество правильной охоты.

На какую-же дичь охотятся любители!
Весной, еще не успѣетъ стаять весь снѣгъ, какъ начи

нается охота на вальдшнепа. Способъ исключительно одинъ: 
стрѣльба вальдшнеповъ на тягѣ. Въ зтотъ же приблизитель
но сезонъ, продолжающійся недѣли '2 - 3, производится охо
та на дикихъ селезней, которыхъ привлекаютъ деревяннымъ 
чучеломъ утки, а также и стрѣльба самцовъ глухарей на то
ку; послѣдняя охота, впрочемъ, начинается нѣсколько раньше 
нальдшнепиной. Н а атомъ, обыкновенно, и прекращается охота 
вплоть до іюля. Въ іюлѣ-же начинается охота съ собакой 
на бекасов!», дупелей, гаршнеповъ и другую болотную дичь. 
Въ августѣ любимая охота на выводки тетеревей. Затѣмъ, 
осенью вечернія охоты на утокъ, а когда опадетъ листъ, на
чинается охота на зайцевъ съ загономъ и съ наступленіемъ 
холодныхъ дней стрѣльба тетеревей на чучела. Обѣ нос.іѣд-
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нія охоты иногда продолжаются до декабря. Димой нѣкото
рые любители охотятся на медвѣдей и на оленей. На оленей 
охота нроішодитоі съ загономъ, а медвѣдя не „заламываютъ" 
іті> берлогѣ, какч» промышленники, а большей частью выго- 
н я ютъ его оттуда и стрѣляютъ на свободѣ.

Въ Пнрнаульскомъ округѣ поздней осенью и зимой доволь
н о  успѣшно охотятся на иолконъ но псковскому способу. Вогт, 
собственно почти всѣ. способы любительской охоты. Само со
б о ю  разумѣется, что добычливость зтихъ охотъ и сравнивать 
нельзя съ промысловыми, да за атимъ, какъ я уже говорилъ, 
любитель и не гонится.

Чѣмъ диче и глуше страна, чѣмъ меньше она заселена 
и культурна, тѣмъ большее значеніе для ея жителей имѣетъ 
охота. Мы видѣли, что въ Томской губерніи есть еще мѣста, 
гдѣ населеніе часто живетъ одной только охотой. Приблизи
тельно было вычислено, какъ оплачивается тяжелый и пол
ный лишенія грудъ промышленника. Смѣло можно сказать, 
что съ заселеніемъ Сибири, вообще, и Томской губерніи, въ 
частности, добычливость промысловыхъ охотъ, но вышеизло
женнымъ причинамъ, съ каждымъ годомъ будетъ уменьшаться, 
и охота, какъ промыселъ, современенъ совершенно утратитъ 
свое значеніе. Заселеніе и развитіе культуры весьма желатель
ны и хотя охота представляетъ для жителей статью дохода, 
н о  разъ яти факторы межд\ собою не мирятся, конечно, при
ходится стремиться къ развитію н сохраненію того, что бо
лѣе полезно и необходимо для человѣчества. Но, мнѣ кажет
ся. въ настоящее время слѣдовало-бы направить старанія, съ 
одной стороны, на увеличеніе скуднаго заработка промышлен
никовъ, а съ д р у го й ,--но возможности, сохранять дичь отъ 
быстраго истребленія. 15т, томъ, что заработокъ отъ охоты 
невеликъ, частью виноваты сами промышленники, а частью 
тѣ скупщики, которые ихъ аксплуатируютъ.
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Промышленники не прекращаютъ охоты, когда это надле
житъ. т. е. когда для животныхъ настаетъ пора раэмноженія. 
Напримѣръ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ промышленники бьютъ 
бѣлку еще въ апрѣлѣ и, конечно, часто съ убитой самкой 
безъ всякой пользы для промышленника погибаютъ р щ р  не 
успѣвшіе родиться ея дѣтеныши; да и сама-то бѣлка въ это 
время малоцѣнна. Промышленникъ на это обращаетъ, неви
димому, мало вниманія: хотя шкурка весенней бѣлки н мало 
стоитъ, а все-же таки что-либо да стоитъ! Между тѣмъ ни
что не вліяетъ такъ на уменьшеніе дичи, какъ такія весен
нія охоты. Томское Общество правильной охоты, среди дру
гихъ задачъ, на первый планъ поставило распространеніе въ 
народѣ понятій о правильной охотѣ. Добрый часъ ему для 
благихъ начинаній!

Другое зло— это скупка и перепродажа мѣховъ. Промыш
ленникъ свою добычу продаетъ мелкимъ скупщикамъ, тѣ съ 
барышемъ перепродаютъ крупнымъ, крупные съ баришемъ на 
фабрику для выдѣлки, отсюда торговцамъ готовыми мѣхами, 
а они наконецъ потребителямъ. Значитъ, пока отъ промыш
ленника шкурка поп адатъ на фабрику и къ потребителю, 
она проходитъ цѣлый рядъ нежелательныхъ таможенъ, нала
гающихъ свои пошлины. Имѣй возможность промышленники 
сбывать свою добычу прямо на фабрики, трудъ ихъ вѣроят
но оплачиаался-бы вдвое, да не такъ-бы страдалъ и карманъ 
потребителя. За что-же, въ самомъ дѣлѣ, собираютъ въ жит
ницы тѣ, кто не сѣялъ и не жалъ?!

-НЙ®Н~

Примтлпіе редактора. В ъ  к о н ц ѣ  п еч ата н іи  это й  с т а т ь и  п о я в и л ся  капи
т а л ь н ы й  т р у д ъ  А . А . Силантьева: Обяоръ п р о м ы сл о в ы х ъ  о х о т ъ  в ъ  Россіи, 
С И П .. IKON. В ъ  атой  кни гѣ и н т е р ес у ю щ іес я  м о гу т ъ  н а й т и  о п и сан іе  и изобра
ж е н іе  ещ е  м н о ги хъ  д р у г и х ъ  о б щ ер асп р о стр ан ен н ы х ъ  л о ву ш е к ъ  и во о бщ е сп о 
с о б о в ъ  о х о ты .





Нынѣшнее еоетояніе цѣлебны хъ минеральныхъ  
водъ Томекой губерніи.

П роф. Э . А . Л емана.

При естественно-историческомъ изученіи Томской губерніи 
и подробномъ разсмотрѣніи тѣхъ разнообразныхъ природныхъ 
богатствъ, которыми надѣленъ этотъ обширный край Сибири, 
нельзя обойти молчаніемъ встрѣчающіяся здѣсь минеральныя 
воды, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ нихъ уже пользуются 
извѣстностью, хотя пока только мѣстною. А такъ какъ цѣ
лебныя минеральныя воды вездѣ почитаются очень цѣннымъ 
даромъ природы, могущимъ при раціональномъ употребленіи 
ихъ оказать существенную пользу многимъ страждущимъ, то 
совершенно естественно, что ознакомленіе съ нынѣшнимъ со
стояніемъ мѣстныхъ цѣлебныхъ водъ должно представлять 
для обитателей этого края немалый интересъ.

Ввиду этого, я и взялъ на себя пріятную обязанность по
дѣлиться съ Вами, М. Г ., тѣми свѣдѣніями о нашихъ 
минеральныхъ водахъ, которыми мы но настоящее время рас
полагаемъ, не вдаваясь, при этомъ, въ критическую оцѣнку 
цѣлебности ихъ, такъ какъ послѣднее я предоставляю спеціали
стамъ но бальнеотерапіи.

Приступая къ общей характеристикѣ нашихъ минераль
ныхъ водъ съ точки зрѣнія естественно-исторической, я дол
женъ замѣтить, что подобно тому какъ и геологическая фи
зіономія Томской губерніи показываетъ самыя рѣзкія ироти-
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воноложности— съ одной стороны грандіознѣйшую горную воз
вышенность съ вершинами, покрытыми вѣчными снѣгами и 
ледниками, изъ которыхъ берутъ свое начало большинство 
орошающихъ нашъ край рѣкъ, съ другой— обширнѣйшую низ
менность, покрытую въ сѣверной ея части первобытными лѣ
сами (тайгой), а въ южной образующую богатую озерами 
степь, такъ точно и находящіяся въ Томской губерніи ми
неральныя воды могутъ быть раздѣляемы на двѣ рѣзко от
личающіяся другъ отъ друга группы, а именно: на теплые 
минеральные источники, свойственные исключительно только 
горной области, и на минеральныя озера, разбросанныя въ 
стенной полосѣ. Различаются зти двѣ группы минеральныхъ 
водъ не только мѣстоположеніемъ и происхожденіемъ, но и 
физическими и химическими свойствами своими, между тѣмъ 
какъ члены каждой отдѣльной группы имѣютъ между собою 
много общаго, какъ относительно происхожденія, такъ и свой
ствъ ихъ.

К ъ  первой категоріи, т. е. къ теплымъ минеральнымъ ис
точникамъ или термамъ, мы должны отнести Г а х м а н о в с к і е  
и К і к г о к і / р н х а н е к і е  ключи, наиболѣе извѣстные изъ всѣхъ, 
встрѣчающихся на Алтаѣ, минеральныхъ источниковъ; ко 
второй къ группѣ минеральныхъ озеръ: С и . і о н о а к у ,  К а р а 
ч и н с к о е  и У с  т о н н  н е в с к о е  озера.

Кромѣ упомянутыхъ здѣсь минеральныхъ источниковъ и 
озеръ, въ Томской губерніи, несомнѣнно, имѣется еще много 
другихъ. Такъ, напримѣръ, указываютъ на существованіе еще 
нѣсколькихъ теплыхъ источниковъ въ горной области Кузнец
каго и Бійскаго округовъ, а въ Кулундинской и Барабин- 
скоіі степяхъ находится цѣлый рядъ горько-соленыхъ озеръ; 
но, къ сожалѣнію, о физическомъ и химическомъ характерѣ 
ихъ мы пока не имѣемъ почти никакихъ положительныхъ 
свѣдѣній. Во всякомъ случаѣ, эти воды до сихъ поръ еще 
не примѣнялись для лечебныхъ цѣлей, слѣдовательно, не 
могутъ иока подлежать нашему разсмотрѣнію.
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Вышеназванные теплые источники. Рахмановскіе и Бѣло- 
курихинскіе, вытекаютъ ивъ нѣдръ земли у подножія болѣе 
или менѣе высокихъ горъ Алтайскихъ хребтовъ. Они обяза
ны постоянною высокою тепературою своею, какъ и вообще 
почти всѣ термы, просачиванію воды, питающей эти источни
ки, черезъ глубокіе слои земной коры, гдѣ земная теплота 
уже не подвергается колебаніямъ, въ зависимости отъ временъ 
года, а гдѣ вода согрѣвается до опредѣленной, болѣе или 
менѣе высокой температуры, смотря по абсолютной глубинѣ 
того слоя земли, черезъ который вода проходитъ. Вулкани
ческіе процессы въ нѣдрахъ земли, сопровождаемые иногда 
также выдѣленіемъ горячихъ водяныхъ паровъ, могущихъ 
сообщать термамъ высокую температуру, но отношенію къ на
шимъ алтайскимъ термамъ положительно исключаются, такъ 
какъ въ тѣхъ мѣстностяхъ Алтая, гдѣ расположены интере
сующіе насъ теплые источники, нѣтъ признаковъ вулканиче
ской дѣятельности.

Сравнительная бѣдность нашихъ теплыхъ источниковъ въ 
содержаніи минеральныхъ веществъ, констатированная особен
но рѣзко въ Рахмановскихъ ключахъ, говоритъ за давность 
ихъ существованія. Нужно думать, что каменныя породы и 
слои земли, прилегающіе къ подземнымъ каналамъ, витаю
щимъ источники водою, уже очень долго выщелачивались и 
истощались, такъ что даже горячая и богатая углекислотой 
вода не въ состояніи болѣе извлекать изъ нихъ значитель
ныхъ количествъ растворимыхъ минеральныхъ соединеній.

Послѣ этого краткаго выясненія происхожденія и общихъ 
физическихъ свойствъ нашихъ термъ, мы можемъ перейти къ 
разсмотрѣнію химическаго характера и, вообще, нынѣшняго 
состоянія ихъ.

Р а х м а н о в с к і е  и с т о ч н и к и  находятся въ Бійскомъ округѣ, 
на самомъ югѣ его, почти на границѣ нашей губерніи съ 
Монголіей, и расположены подъ 56,8° в-долг. и 4 9 ,?° с. шнр.,
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на высотѣ 2034  метровъ надъ моремъ, въ живописной Ара
гонской долинѣ, окруженной высокими склонами Катунскаго 
горнаго хребта. Свое названіе эти ключи получили но имени 
русскаго охотника Рахманова, открывшаго ихъ въ серединѣ 
прошлаго столѣтія; но туземцамъ, калмыкамъ, киргизамъ, да 
дунганамъ, они извѣстны были подъ именемъ „Арасанъ* или 
„Аршанъ-су“ , что значитъ теплый источникъ, несомнѣнно за
долго до этого времени и пользовались между ними большимъ 
почетомъ, даже священнымъ уваженіемъ, какъ цѣлебныя во
ды, о чемъ свидѣтельствуетъ существовавшая здѣсь и сож
женная только въ началѣ текущаго столѣтія буддійская ку
мирня. По словамъ Проф. В. В. Сапожникова, посѣтившаго 
Рахмановскіе ключи въ прошломъ (96) году, тамъ имѣются 
до 12 самостоятельныхъ источниковъ, выходящихъ въ неда
леком'!. другъ отъ друга разстояніи или прямо изъ трещинъ 
въ скалѣ, или изъ йодъ небольшихъ грудъ гранитнаго ка
мня, гальки и дресвы, которыми завалена та узкая и неболь
шая ложбина, въ которой рождается большинство ключей. 
Вода изъ послѣднихъ скопляется въ небольшіе, мѣстами ис- 
куственно углубленные и расширенные водоемы, изъ которыхъ 
семь обнесены деревянными срубами, вродѣ колодцевъ, и 
служатъ примитивными ваннами для купанія. Воду для питья 
берутъ изъ остальныхъ, открытыхъ источниковъ. Количество 
вытекающей изъ ключей воды вообще значительно, вслѣд- 
ствіи чего она не застаивается въ водоемахъ, а быстро сте
каетъ черезъ небольшіе желоба въ общую канавку и затѣмъ 
въ рѣченку Рахмановку. Температура воды въ самыхъ источ
никахъ довольно высока, хотя и не одинакова во всѣхъ. По 
новѣйшимъ измѣреніямъ Проф. Сапожникова, она колеблется 
въ отдѣльныхъ источникахъ отъ 34° до 42° Ц. Такую раз
ницу стараются объяснить, между прочимъ, вѣроятной при
мѣсью къ нѣкоторымъ ключамъ воды изъ текущаго поблизо
сти, съ горъ, холоднаго источника, съ температурой воды въ
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9° Ц . Нѣкоторое вліяніе на температуру воды Рахманов- 
скихъ ключей, несомнѣнно, имѣетъ и время года, и со
стояніе погоды, такъ какъ даже въ теченіи сутокъ на
блюдаются колебанія въ температурѣ воды въ предѣлахъ 
почти цѣлаго градуса. Этимъ я и склоненъ объяснить разно
гласіе въ показаніяхъ разныхъ изслѣдователей относительно 
температуры Рахмановскихъ ключей. Такъ, напримѣръ, ди
ректоръ Томскаго Реальнаго училища, Р. К. Тюменцевъ, 
опредѣлилъ въ іюлѣ 1S74 г. температуру воды въ различ
ныхъ ключахъ, на глубинѣ отъ ' / 2  до :!/з  аршина, отъ 34,2° 
до 37,ч° Ц . Но указаніямъ Титова, температура воды ко
лебалась между 3 1 .з° в 38,8° Ц; наконецъ, но Геблеру (50  
лѣтъ тому назадъ) температура на поверхности воды въ нѣ
которыхъ ключахъ оказалась, ііііпііііііш 31,.-,°, а на днѣ клю
чей m axim um  42,s° Ц . Но всѣхъ Рахмановскихъ ключахъ 
вода прозрачна, безцвѣтна и безъ запаха, на вкусъ пріятна 
и безъ всякаго минеральнаго привкуса, что обусловливается 
ничтожнымъ содержаніемъ солей и обильнымъ присутствіемъ 
свободной углекислоты, выдѣляющейся постоянно изъ воды 
мелкими газовыми пузырьками. Анализъ воды, произведенный 
въ самое послѣднее время Захаровымъ въ химической лабо
раторіи Зыряновскаго рудника, подтверждаетъ, въ общемъ, 
уже раньше опубликованныя данныя качественнаго химическа
го изслѣдованія Галлера въ Омскѣ, но которымъ въ водѣ 
содержатся соли: сѣрной, хлороводородной, угольной и крем
невой кислотъ съ натріемъ, каліемъ, магніемъ, кальціемъ, со 
слѣдами желѣза, но въ такомъ, вообще, незначительномъ ко
личествѣ, что вода Рахмановскихъ ключей, по содержанію 
минеральныхъ солей, подходитъ къ о ч е н ь  ч и с т о й  и хорошей 
прѣсной водѣ, богатой только свободной углекислотой. Коли
чество послѣдней въ водѣ, до сихъ поръ, не было точно оп
редѣлено. Геблеръ предполагаетъ въ ней содержаніе 4-хъ куб. 
дюйм. ООз въ одномъ медицинскомъ фунтѣ, что приблизи-



I) . і і і ’о ф . Э .  А .  Л е м а н ъ .

тельно, равняется ISO к.с. въ одномъ литрѣ. По мо
ему мнѣніи», зта цифра слишкомъ высока и требуетъ под
твержденія.

Н а основаніи всѣхъ в тихъ данныхъ, Рахмановскіе источ
ники должны быть причисляемы къ акратотермамъ, то 
есть, индифферентнымъ теплымъ минеральнымъ кодамъ. 
Что касается климата Арасанской долины, то послѣдній 
положительно суровъ. Средняя суточная температура воз
духа лѣтомъ довольно низкая: въ іюлѣ мѣсяцѣ -(- 7° Ц , съ 
рѣзкими колебаніями (днемъ иногда до -f- 25°, а ночью 
ниже нуля), не смотря на защиту отъ вѣтровъ горнымъ хреб
томъ, замыкающимъ Арасанскую долину съ сѣвера и юга. 
Прибавимъ къ атому, въ заключеніе, что мѣстность, въ ко
торой расположены Рахмановскія термы, хотя и очень живо
писна, но дика, трудно доступна для больныхъ, слишкомъ 
удалена отъ населенныхъ мѣстъ, (ближайшая деревня, Бе- 
рель, въ 30  верстахъ), что особенныхъ приспособленій для 
раціональнаго пользованія водой и для удобства паціентовъ, 
кромѣ вышеописанныхъ срубовъ для примитивныхъ ваннъ и 
двухъ полуразвалившнхсн бревенчатыхъ избушекъ— единствен
ныхъ помѣщеній для больныхъ, если не считать нѣсколькихъ 
шалашей,— здѣсь никакихъ не существуетъ, и мы получимъ 
довольно вѣрную, хотя далеко не отрадную картину нынѣш
няго состоянія Рахмановскихь минеральныхъ водъ.

Не многимъ лучше обстоитъ дѣло на Бѣлокурихинскихъ 
теплыхъ источникахъ. Положимъ, что эти минеральные источ
ники находятся около самой деревни Новой-Бѣлокурихи, въ 
ОЗ верстахъ къ югу отъ г. Бійска, подъ 54,9° в. долг, и 
52,6° сѣв. шир., и что до деревни ведетъ порядочная просе
лочная дорога, слѣдовательно, зти минеральныя воды гораздо 
доступнѣе для больныхъ, чѣмъ Рахмановскія; затѣмъ и по
мѣщеніе въ деревнѣ, и продовольствіе для неособенно взы
скательной публики достаточны и дешевы. Но для благоустрой-
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ства самыхъ минеральныхъ источниковъ и приспособленій для 
купанія сдѣлано и здѣсь поразительно мало.

Вотъ что недавно еще писали въ „Томскомъ листкѣ** о 
настоящемъ состояніи Бѣлокурихинскихъ минеральныхъ водъ. 
„Въ концѣ деревни, какъ будто запрятанной въ неширокой 
лощинѣ при самомъ вступленіи въ отроги Алтая, на берегу 
рѣчушки Бѣлокурихи, находится самый источникъ, представ
ляющій изъ себя колодецъ съ водою въ два аршина глуби
ны. изъ котораго посредствомъ насоса, но желобкамъ, устро
еннымъ самымъ примитивнымъ образомъ, вода ручнымъ на
качиваніемъ проводится въ 2 бревенчатыя зданія, гдѣ она 
наполняетъ поставленныя на полу ванны. Зданіе раздѣляется 
на двѣ половины мужскую и женскую, въ каждой ио 4 ван
ны. Выстроенный здѣсь раньше павильонъ на 18 ваннъ нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ сгорѣлъ".

Кромѣ только что описаннаго главнаго источника, который 
въ настоящее время еще зкснлоатируется въ Новой— Бѣло- 
курихѣ, существуютъ здѣсь еще нѣсколько другихъ источни
ковъ съ теплой водой по обѣимъ сторонамъ рѣчки, какъ на 
болотистомъ лѣвомъ, такъ н на правомъ, песчаномъ берегу, 
но, къ сожалѣнію, большинство изъ нихъ расположено такъ 
неудачно, что весною, во время половодья, они заливаются и 
замываются рѣчкой, такъ какъ никто ихъ теперь не возста
новляетъ и не защищаетъ должнымъ образомъ отъ засоренія. 
Температура воды на днѣ вышеупомянутаго главнаго источ
ника доходитъ до 32° Ц ., въ остальныхъ же источникахъ, 
теперь отчасти уже замытыхъ, расположенныхъ въ описанной 
выше ключевой мѣстности, вода, ио указаніямъ Мамонтова, 
такъ много сдѣлавшаго въ концѣ 60-хъ годовъ для благо
устройства Бѣлокурихинскихъ минеральныхъ водъ, имѣетъ 
температуру отъ 26° до 35° Ц ., благодаря чему вода въ 
этихъ ключахъ не замерзаетъ и въ суровыя зимы. Не смот
ря на слабо-сѣроводородный залахъ (залахъ пороховой, какъ
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объясняютъ крестьяне), которымъ отзывается на мѣстѣ вода 
Бѣ л о кур и х и нс к и хъ теплыхъ источниковъ, она все таки прі
ятна на вкусъ, мягка и прозрачна; но временамъ изъ источ
никовъ выдѣляются мелкіе пузырьки газа, вѣроятно угольнаго 
ангидрида, съ примѣсью незначительныхъ количествъ сѣр
нистаго водорода. Мамонтовъ, впрочемъ, утверждаетъ, что 
роскопанные имъ но близости такъ называемаго Змѣинаго 
озерка или болота, въ томъ же ключевомъ районѣ, источни
ки съ температурой въ 26° Ц . дали воду вкуснѣе прежнихъ, 
насыщенную какимъ то газомъ безъ вкуса и запаха, слѣдо
вательно, несодержащимъ сѣроводорода.

Единственный болѣе подробный анализъ, знакомящій насъ 
съ химическимъ составомъ воды Бѣлокурихинскихъ минераль
ныхъ источниковъ, произведенъ провизоромъ Мальгудовичемъ 
въ 1369 году. По даннымъ этого анализа, вода имѣетъ 
удѣльн. вѣсъ = :1 ,0012, слабо-щелочиую реакцію и содержитъ 
О,и:;у°/о плотныхъ солей. Получаемый по выпариваніи воды 
сухой соляной остатокъ состоитъ (но тому яге изслѣдователю) 
изъ поваренной соли, соды, глауберовой соли, углекислой из
вести, желѣзной окиси и кремнезема, а именно: въ одномъ 
литрѣ воды (въ граммахъ) 0,і2в N a d , — 0,ооз7 NaaCOa,— 0,о5і8 
NaaSo+,— 0 ,опт СаСО:!;— 0,оо4о ЕегОз;— 0,озз SiOa. Произве- 
денный позднѣе, въ 1835/е  году, Г. Туполевымъ, качествен
ный анализъ отчасти подтверждаетъ изслѣдованія Мальгудови- 
ча— сухаго остатка та к ж е = 0 ,0 3 ° /о , по зато въ немъ найде
ны слѣды магнія и очень много кремнекислоты. Количество 
и даже качество газообразныхъ тѣлъ, выдѣляющихся, на мѣ
стѣ, изъ воды Бѣлокурихинскихъ минеральныхъ источниковъ, 
до сихъ норъ точно не опредѣлено, но можно, не ошибаясь 
особенно, предположить, принимая во вниманіе все сообщен
ное выше о свойствахъ воды, что главная масса выдѣляюща
гося газа состоитъ изъ углекислоты, а сѣроводорода содер
жится въ немъ о ч е н ь  н е  м н о ю ,  такъ какъ открыть этотъ
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пахучій газъ, въ доставленной въ Томскъ для анализа водѣ 
Бѣлокурихинскихъ источниковъ, не удалось. Н а основаніи 
только что сказаннаго, я полагаю, что сѣроводородъ примѣ
шивается къ водѣ Бѣлокур. источниковъ на самой поверхно
сти послѣднихъ н возникаетъ въ илистыхъ слояхъ почвы, 
окружающей источники, какъ продуктъ химическаго разло
женія гипса подъ вліяніемъ гніющихъ органическихъ ве
ществъ. Поэтому и Бѣлокурихинскіе источники принадлежатъ 
не къ сѣрнистымъ, какъ нѣкоторые полагаютъ, а къ совер
шенно индифферентнымъ термамъ, потому что и содержаніе 
минеральныхъ солей въ нихъ вообще ничтожно.

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію второй группы мине
ральныхъ водъ Томской губерніи, къ группѣ соленыхъ озеръ. 
Собственно говоря, чисто прѣсныхъ озеръ въ Томскомъ 
краѣ мало, соленыхъ, наоборотъ, такое множество, въ особен
ности въ юго-западной части губерніи, что едва-ли всѣ они 
даже приведены въ извѣстность. Для насъ важны, понятно, 
только тѣ изъ нихъ, которыя посѣщаются больными и сла
вятся въ народѣ своими цѣлебными свойствами.

Относительно происхожденія этихъ соленыхъ озеръ нашего 
края, по крайней мѣрѣ тѣхъ изъ нихъ, которыя разбросаны 
но Барабинской и Ку.іундинской степямъ, нужно допустить, 
что они въ настоящемъ ихъ состояніи представляютъ изъ се
бя остатки существовавшихъ тамъ, въ болѣе раннія геологи
ческія эпохи, обширныхъ, но неглубокихъ водяныхъ бассей
новъ, вродѣ, напримѣръ, мелководныхъ внутреннихъ морей. 
Послѣднія въ теченіе времени, вслѣдствіе медленнаго подня
тія почвы въ этихъ мѣстностяхъ и усиленнаго испаренія вла
ги, раздѣлились, наконецъ, на болѣе мелкіе водоемы,— на 
озера и пруды, вода которыхъ, но мѣрѣ испаренія, постепен
но обогащалась и теперь еще обогащается минеральными со
лями. Что это предположеніе относительно образованія соле
ныхъ озеръ въ юго-западной части нашей губерніи, имѣетъ
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за себя много вѣроятности, доказываетъ, кромѣ геологиче
скихъ данныхъ, также наблюдаемое по настоящее время мед
ленное высыханіе болѣе мелкихъ озеръ, не имѣющихъ при
тока прѣсной воды изъ рѣкъ или родниковъ. По берегамъ 
такихъ озеръ отчетливо выражены террасы усыханія и на 
днѣ или но берегамъ ихъ всегда находится самосадочная 
соль (такъ назыв. буруны). Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только 
взглянуть на озеро Чаны въ Барабинской степи, на зтотъ 
наиболѣе видный но размѣрамъ остатокъ такого внутренняго 
западно-сибирскаго моря, на тѣ многочисленные, длинные и 
узкіе полуострова, далеко вдающіеся со всѣхъ сторонъ въ 
это мелководное озеро и почти уже раздѣляющіе его на нѣ
сколько частей, взглянуть на то изобиліе другихъ болѣе или 
менѣе крупныхъ озеръ, окружающихъ Чаны, чтобы наглядно 
представить себѣ, откуда и какимъ образомъ образовались 
всѣ эти озера, изъ которыхъ многія, какъ мы далѣе увидимъ, 
принадлежатъ къ минеральнымъ— соленымъ. Другой порази
тельный, въ этомъ отношеніи, примѣръ можно видѣть въ 
Кулундинской степи. Отъ довольно обширныхъ, но также 
мелководныхъ горькихъ озеръ— Кул у иди нскаго и Кучукскаго, 

близко расположенныхъ другъ отъ друга и составлявшихъ 
когда-то раньше несомнѣнно одно цѣлое, и южнѣе вышепо
именованныхъ водоемовъ тянется по Кулундинской степи по 
направленію къ рѣкѣ Оби, длинной вереницей цѣлый рядъ 
горько-соленыхъ озеръ удлиненной формы, иногда еще соеди
ненных!. между собою узкими протоками. Беѣ эти, но вкусу 
ихъ воды, „горькими" названныя озера имѣютъ, вѣроятно, 
тоже одно общее происхожденіе.

По настоящее время подавляющее большинство этихъ горь
ко-соленыхъ озеръ нашей губерніи не было еще обслѣдовано 
съ естественно-исторической стороны, и намъ не извѣстенъ 
ни качественный, ни количественный составъ ихъ воды. Толь
ко о трехъ- четырехъ озерахѣ, пользующихся цѣлебною извѣ-
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стноетыо въ краѣ, мы знаемъ кое-что болѣе опредѣленное 
относительно физическихъ и химическихъ свойствъ заклю
чающейся въ нихъ минеральной воды. Но уже но этимъ дан
ным!), далеко не всегда полнымъ, можно констатировать боль
шое непостоянство химическаго состава воды въ этихъ соле
ныхъ озерахъ. Помимо того, что каждое изъ этихъ цѣлеб
ныхъ озеръ характеризуется особымъ, отличнымъ отъ дру
гихъ, составомъ воды, н о  и въ одномъ и томъ-же соленомъ 
озерѣ этотъ составъ нерѣдко подвергается значительнымъ 
колебаніямъ, не только въ количественномъ, но даже и въ 
качественномъ отношеніи. Это довольно любопытное явленіе, 
неоднократно дававшее поводъ лицамъ, не вполнѣ компетент
нымъ въ этомъ дѣлѣ, высказывать, даже нечатно, свои не
доумѣнія но поводу разногласія въ результатахъ анализовъ 
подобныхъ минеральныхъ озеръ, объясняется слѣдующими дву
мя факторами, вліяющими на составъ воды: съ одной стороны, 
испареніе влаги и постоянное, происходящее оттого, вы
сыханіе озеръ, обогащеніе ихъ воды нелетучими минеральны
ми солями, доходящее часто до самопроизвольнаго выдѣленія 
и осажденія болѣе трудно растворимыхъ изъ нихъ (самосадоч
ная соль), съ другой стороны періодическая прибыль косми
ческой влаги, дождя, снѣга или постоянный притокъ прѣс
ной или иного состава воды изъ впадающихъ въ такія озе
ра рѣкъ или ключей, разжижающихъ воду озеръ и часто 
даже измѣняющихъ качественный составъ ихъ.

Самый выдающійся примѣръ такого непостоянства хими
ческаго состава представляетъ намъ вода изъ С о л о т в к и .  
Такъ называется узкій и мелководный рукавъ Кучукскаго 
горькаго озера, лежащаго подъ 4 1Л,.->° д. и 52° ш. въ Бар
наульскомъ округѣ, Нижне-Кулундинской волости, но близости 
и нѣсколько южнѣе болѣе крупнаго по размѣрамъ Кулундин- 
скаго озера. Бъ этотъ рукавъ или заливчикъ Кучукскаго 
озера, расположенный къ юго-востоку отъ самаго озера и имѣ-
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ющій около 2 0 0  гаженей длины, до 3-хъ саж. ширины, при 
глубинѣ отъ 2-хъ до 4-хъ аршинъ,— вливаетъ свою воду 
незначительный холодный ключъ, текущій изъ небольшого бо
лотца, вслѣдствіе чего Солоновку иногда и называютъ рѣч
кою. хотя , текущимъ* является здѣсь только самый верхній 
слой воды. Невысокіе и отлогіе, глинисто-песчаные берега 
Солононки обросли намытомъ и осокой, между тѣмъ какъ 
самое русло или дно заливчика покрыто толстымъ слоемъ сѣ
ро-чернаго, глинистаго, жирнаго на ощупь ила, богатаго раз
лагающимися органическими остатками и издающаго, вслѣд
ствіе этого, сѣроводородный запахъ. Вода Солоновки, въ раз
ныхъ ея слояхъ, представляетъ не только различную концен
трацію в составъ, но лѣтомъ и различную температуру. Са
мый верхній слой воды, состоящій, невидимому, изъ болѣе 
легкой, бѣдной солями воды, притекающей изъ впадающаго 
въ Солоновку холоднаго ключа, оказывается, лѣтомъ, на нѣ
сколько градусовъ холоднѣе средняго, нетекущаго, болѣе бо
гатаго солями слоя. Наконецъ, самый нижній, наиболѣе 
концентрированный и насыщенный солями слой опять на два, 
или даже на три градуса холоднѣе средняго слоя воды. Такая 
замѣчательная разница въ температурѣ различныхъ слоевъ 
воды въ Солоновкѣ можетъ быть объясняема, безъ особенной 
натяжки, тѣмъ, что текущій изъ холоднаго ключа верхній 
слой воды не успѣваетъ такъ скоро и сильно нагрѣваться 
солнечными лучами, какъ стоячій средній слой. Не удивитель
но послѣ только что сообщеннаго, что и результаты анали
зовъ воды, собранной въ различное время, на различной глу
бинѣ іі въ различныхъ мѣстахъ заливчика, должны были 
оказаться поразительно несогласными между собою не только 
въ количественномъ, но и въ качественномъ отношеніяхъ. 
Такъ, напримѣръ, нроф. Шмидтъ, анализировавшій въ 1SS1 
году полученную имъ черезі  Географическое общество отъ 
священника Титова воду изъ Солоновки, нашелъ въ ней
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только 1 ,3 3 %  твердыхъ солей. А. И. Туполевъ, изслѣдо
вавшій воду (въ Томскѣ) въ 1SS ■> году, получилъ уже 3 ,7 %  
плотнаго остатка. Наконецъ я, выпаривая воду, доставленную 
мнѣ др-мъ Макушинымъ и собранную 5 іюля 1890 года 
утромъ въ той-же Солоновкѣ, опредѣлилъ сухой соляной 
остатокт. ея въ 3 1 ,5 %  при 1 0 0 %  Ц.

Такую же точно огромную разницу показалъ и удѣльный 
вѣсъ ятихъ пробъ анализированной воды: въ нервомъ случаѣ 
онъ равнялся 1,01022, въ третьемъ— 1 ,і.-,в-. Изъ послѣдней 
пробы воды, при температурѣ около -f- 10 Ц ., выдѣлялись 
уже кристаллы солей, настолько она оказалась насыщенной 
ими. Количественный анализъ, произведенный мною, опредѣ
лилъ въ ней: 01 — 13,7% : Вг <>,012% ; SOa — о,4«%; 8 ІО2 — 
О,оо8% ; Оа 0,іс.і% ; Mir— 2 ,20% : N a— 8 ,20% : К — 0,0217% ; 
СО2 — О,оз8% ; слѣды азотной кислоты и сѣрнистыхъ соеди
неній. Хотя эти аналитическія данныя, въ такомъ видѣ, въ 
какомъ онѣ здѣсь представлены, совершенно' ясно и нагляд
но выражаютъ для спеціалиста химическій составъ воды и, 
сверхъ того, на и ѵдобнѣйні и мъ образомъ дозволяютъ сравни
вать эту минеральную воду съ другими, подобными, какъ въ 
качественномъ, такъ и въ количественномъ отношеніяхъ, но 
публика, также какъ п практики врачи, привыкли видѣть 
составъ минеральной воды выраженнымъ не въ формѣ дѣй
ствительно опредѣленныхъ анализомъ элементарныхъ тѣлъ и 
простѣйшихъ соединеній ихъ, а въ формѣ болѣе сложныхъ 
солей, присутствіе которыхъ въ такой водѣ можетъ быть, съ 
нѣкоторой вѣроятностью, предполагаемо но ея физическимъ 
свойствамъ и физіологическимъ дѣйствіямъ. Удовлетворяется 
такое желаніе публики сгрупиированіемъ, по выработанной 
знаменитымъ химикомъ Берцеліуеомъ для этой цѣли общей 
схэмѣ, найденныхъ при анализѣ основаній и кислотъ въ оп
редѣленныя соли. Результаты такихъ теоретическихъ операцій 
имѣютъ, само-собою разумѣется, болѣе или менѣе проблема-
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тичеекій характеръ и могутъ только щ т б . т з ю н е м > н о  выра
жать истинный сложный составъ солей, содержащихся въ 
естественныхъ минеральныхъ водахъ. Такимъ образомъ, и 
приблизительный качественный и количественный составъ со
лей въ водѣ Солононки можетъ быть выражаемъ, на основа
ніи вышеііоказанныхъ аналитическихъ данныхъ, въ слѣдую
щемъ видѣ: поваренной соли (Na,Cl) 20,ов°/о; глауберовой со
ли (XaaSHi)— 1,28°/о; горькой англійской соли (MySCU)— 
6,.-,а°/о: хлористой магнезіи (МцСІг) 2 .і% : двууглекислой маг
незіи (МуНг (СОз)г) 0,о2о°/о; гипсу (CaKUt)— 0,зо°/о; хлори
стой извести (СаСІг) 0,2і°/о; двууглекислой извести (СаНз 
(С<_>з)а)- 0 ,ооі.->7°; гѣрнокаліевой соли (KsSOi) -0,о5в°/о; крем
незема (SiO-з) 0 ,оо8%; бромистой магнезіи (MgBra) — 0,oiG2°/o; 
сѣрнистыхъ, азотнокислыхъ соединеній и органическихъ ве
ществъ— слѣды. Результаты анализа профессора Шмидта, 
полученные имъ при изслѣдованіи воды изъ Солононки, рас
ходятся съ моими, главнымъ образомъ, въ количествѣ мине
ральных!. веществъ, заключавшихся въ этой водѣ, и кромѣ 
того, по его сообщеніямъ, въ ней отсутствуютъ известковыя 
соли, которыя положительно доказаны были въ пробѣ воды 
изъ Солоновки, изслѣдованной мною. Слѣдовательно, нѣтъ 
никакого сомнѣнія, что составъ воды въ Солоновкѣ подвер
гается огромнымъ колебаніямъ, въ зависимости отъ разныхъ 
постоянныхъ и случайныхъ условій, каковы, напримѣръ, время 
года и дня, состояніе погоды, мѣсто собиранія воды, то есть 
глубина слоя, изъ котораго взята вода, и пр.

По всей вѣроятности, проба воды изъ Солоновки, достав
ленная профессору Шмидту въ Юрьевскій (Дерптскій) уни
верситетъ, собрана съ поверхности, проба же, полученная мною, 
взята съ глубины заливчика. Что вода въ Солоновкѣ очень 
насыщена солями и представляетъ высокій удѣльный вѣсъ, это 
утверждаютъ всѣ посѣтившіе эти минеральныя воды и ку
павшіеся тамъ, указывая на тотъ замѣчательный фактъ, что
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человѣческое тѣло только съ трудомъ погружается въ воду 
и что послѣдняя раздражаетъ кожу, подобно очень крѣпкому 
соляному разсолу. Для питья она совсѣмъ не пригодна, об
ладая чрезвычайно сильнымъ горько-соленымъ вкусомъ и слабо
сѣроводороднымъ запахомъ. Цвѣтъ ея, послѣ полнаго отстаи
ванія, бѣлесоватый, нѣсколько ошализирующій. Примѣняется 
она, какъ и вода разсольныхъ источниковъ вообще, только 
для купаній и обмываніи.

Хотя Солоновка, какъ цѣлебное мѣсто, давно извѣстна не 
только окрестнымъ киргпзамъ-коченникамъ и русскимъ кресть
янамъ, поселившимся въ Ку.іундинскоіі степи, но и жителямъ 
ближайшихъ городовъ, не исключая Томска и, лѣтъ восемь 
тому назадъ, слава всеисцѣляющихъ водъ Солоновки привле
кала еще не мало больныхъ изъ числа даже интеллигент
ныхъ лицъ, тѣмъ не менѣе тамъ до сихъ поръ для раціо
нальнаго употребленія зтой минеральной воды не имѣется 
рѣшительно никакихъ приспособленій, ни купалевь, ни 
ваннъ, нѣтъ даже порядочнаго помѣщенія для паціентовъ, 
такъ какъ существующіе тамъ два деревянные балагана не 
могутъ считаться достаточно защищающими больныхъ отъ 
холода, дождя или вѣтра. Вслѣдствіе зтого, болѣе зажиточ
ная публика, пріѣзжающая лечиться на атомъ поистинѣ 
„демократическомъ курортѣ", какъ саркастически названа 
была Солоновка въ мѣстной прессѣ, живетъ въ киргизскихъ 
юртахъ; осталыіая-же ютится въ телѣгахъ, покрытыхъ бре
зентомъ, въ видѣ кибитокъ, или йодъ ними, на сырой ма
тушкѣ— землѣ.

Послѣ этого понятно, что .теченіе водою и грязью Соло
новки, т. е. купанія и умыванія, производятся самымъ при
митивнымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, нераціональнымъ способомъ: 
всѣ купаются на открытомъ воздухѣ или прямо въ самой 
Солоновкѣ, или въ особо-устроенныхъ для этой цѣли ямахъ, 
наполняемыхъ, но мѣрѣ надобности, жидкою грязью изъ
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Солоновки, или-же, наконецъ, больные намазываютъ себѣ 
липкою грязью больныя мѣста тѣла и, когда послѣдняя вы
сохнетъ на солнцѣ, смываютъ се соленою водою. Все это про
дѣлывается, какъ упомянуто, на открытомъ воздухѣ, который 
здѣсь лѣтомъ имѣетъ температуру колеблющуюся между 32° 
Ц . въ полдень и 10° Ц. вечеромъ. Притомъ въ Кулундин- 
ской степи господствуютъ постоянно холодные вѣтры, съ бы
стрыми перемѣнами направленія, усиливающіеся иногда до 
степени урагана. Вообще говоря, пустынная, скучная степная 
мѣстность вокругъ Солоновки, отсутствіе лѣсовъ и тѣни, 
отдаленность отъ селеній (село Кучукъ или Бархатове въ 
10 верстахъ), недостатокъ хорошей прѣсной воды (послѣдняя 
привозится верстъ за 7, съ рѣки Кучукъ), недостатокъ жиз
ненныхъ припасовъ и топлива, а самое чувствительное, это 
отсутствіе порядочныхъ и удобныхъ помѣщеній, —все это дѣ
лаетъ положеніе лечащихся на Солоновкѣ весьма печальнымъ, а 
результаты .теченія очень сомнительными. Благодаря этому, 
громкая въ недавнее время слава Солоновки, какъ курорта, 
въ настоящее время почти уже совсѣмъ померкла.

Какъ замѣтно вліяетъ на посѣщеніе публикою нашихъ сибир
скихъ минеральныхъ водъ улучшеніе путей сообщенія и болѣе по
рядочная обстановка для жизни публики, мы можемъ наблюдать 
на Карачинскомъ горько-соленомъ озерѣ, находящемся въ 
Каинскомъ округѣ, въ десяти верстахъ отъ желѣзнодорожной 
станціи Карачи и въ пяти верстахъ отъ татарской деревни 
Тармакульской (подъ 4(5,s" д. и 05,4° шир.). Арендаторъ 
этого минеральнаго озера построилъ нѣсколько деревянныхъ 
бараковъ съ 20-ю посредственными по обстановкѣ нумерами 
для житья и помѣщеніемъ для горячихъ ваннъ. Сверхъ того, 
для купанія въ самомъ озерѣ имѣются дощатыя купальни съ 
деревянными мостиками до самой воды.

Этихъ, въ сущности очень скромныхъ, приспособленій для 
примѣненія воды озера и для житья посѣтителей, совмѣстно
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съ удобнымъ положеніемъ онера по близости желѣзной до
роги, уже совершенно достаточно для неособенно избалован
ной въ этомъ отношеніи сибирской публики, чтобы привле
кать сюда съ каждымъ сезономъ все большее и большее число 
паціентовъ, хотя, откровенно говоря, ни голая, степная ок
рестность этого озера, ни климатъ этой мѣстности, ни даже 
составъ самой минеральной воды въ Карачинскомъ озерѣ, 
ничѣмъ особеннымъ не отличаются отъ многихъ другихъ по
добных"!) горько-соленыхъ озеръ, столь обильно встрѣчаю
щ и х ся  ит, юго-западной части нашей губерніи. Въ Карачин
скомъ озерѣ, имѣющемъ ширины въ одномъ направленіи три, 
въ другомъ около одной версты, при глубинѣ въ ростъ че
ловѣка, вода вкуса сильно-горько-соленаго, слабо-щелочной 
реакціи, удѣльн. вѣса=1,п:н при 17" Ц. п анализирующаго 
цвѣта. По опредѣленію В. А. Леша, она содержитъ 14,7.'.% 
плотныхъ солей, состоящихъ изъ соединеній сѣрной, соляной 
и угольной кислотъ съ натріемъ, магніемъ, известью, каліемъ, 
амміакомъ и желѣзомъ, количество которыхъ въ отдѣльности 
не было опредѣлено. Кромѣ, воды, здѣсь потребляется для 
грязевыхъ ваннъ сѣроватый жирный илъ, съ сѣроводород
нымъ запахомъ, покрывающій дно озера толстымъ слоемъ.

Другое н довольно замѣчательное минеральное озеро ле
житъ только въ 25-ти верстахъ отъ уѣзднаго города Каин- 
ска (подъ 55,з° шяр. и 55,«° долг.). Это- Устьянцевское озеро, 
которое въ 60-хъ годахъ славилось въ народѣ цѣлебнымъ 
своимъ дѣйствіемъ больше, чѣмъ всѣ остальныя соленыя озе
ра Западной Сибири. Сюда пріѣзжали, для пользованія, не 
только изъ г. Каиііска, но и изо всей Барабинской степи, и. 
если вѣрить даннымъ химическихъ изслѣдованій воды этого 
озера, опубликованнымъ Д-р. Вороновымъ и Пров. Мальгу- 
довичемъ въ 1S69 году, то оно дѣйствительно вполнѣ до
стойно особаго вниманія спеціалистовъ, бальнеотераневтовъ, 
вслѣдствіе содержанія значительнаго количества соды и при-
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еутствія фосфорнокислыхъ солей, чѣмъ Устьянцевское мине
ральное озеро рѣзко отличается отъ всѣхъ остальныхъ извѣ
стныхъ намъ но ихъ составу горько-соленыхъ озеръ Томской 
губерніи. По анализу Воронова, вода Устьянцевскаго озера 
содержитъ 10,5%  солей, а именно: соды или углекислаго на
тра- -5,о% ; глауберовой соли или сѣрнокислаго натра 2,5% ; 
поваренной соли или хлористаго натра l,e s% ; фосфорноки
слаго натра О,р,2% ; кромѣ того, еще неопредѣленныя ко
личества углекислой магнезіи, желѣзныхъ, іодистыхъ и бро
мистыхъ соединеній и кремнеземъ. Мальгудовнчъ даетъ болѣе 
подробный перечень заключающихся въ анализированной имъ 
водѣ Устьянцевскаго озера минеральным, солей, а именно: 
9 ,о%  плотныхъ солей въ водѣ и между ними NaOl— 2 ,7704 

% ; N aB r— 0,иігс% ; NaaSO-i— 2 ,S 8 S 7 % ; NaaGOa— 2,7518% ; 
CaHIM i— 0,ou-2s%; K2SO1 0,oo7o% ; СаСОз— 0,озо2°/о; MgCOa

0,0783%; затѣмъ Ко (НО)з и Side. Мальгудовнчъ нашелъ, 
какъ видно изъ зтихъ цифръ его анализа, почти вдвое мень
ше соды и почти въ 200  разъ меньше фосфорнонатріевой 
соли, чѣмъ д-ръ Вороновъ, при почти одинаковой концентраціи 
изслѣдованныхъ ими пробъ воды. Это разногласіе въ коли
чествѣ различныхъ, открытыхъ въ водѣ Устьянцевскаго озе
ра минеральныхъ солей можно было отчасти объяснить неоди
наковымъ и произвольнымъ сгрунннрованіемъ солей, но не 
въ атомъ, собственно, дѣло. Подержаніе такого большого, 
сравнительно, процента соды въ водѣ итого озера мнѣ кажет
ся, вообще, сомнительнымъ н показанія вышеприведенныхъ из
слѣдователей, если не ошибочны, то, но крайней мѣрѣ, тре
буютъ подтвержденія. Вода въ описываемомъ озерѣ, какъ 
утверждаютъ посѣтители, молочнаго цвѣта, т. е. сильно она- 
лизируетъ, имѣетъ горько-соленый вкусъ и сильно отзывается 
сѣроводородомъ.Она щелочной реакціи и весьма мылистая,вслѣд
ствіе чего крестьянки ближайшейдеревни Устьянцевой охотности- 
раютъ и моютъ въ ней свое бѣлье. Вообще, озеро нто нисколько
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не защищается отъ загрязненія, даже медленно заваливается 
навозомъ, что несомнѣнно современенъ должно повліять на 
химическій составъ воды, тѣмъ болѣе что само Устьянцев- 
«сое соленое озеро очень не велико,— до 800 саженей толь
ко въ поперечникѣ н не болѣе 2-хъ аршинъ глубиной. Боль
ные, посѣщающіе теперь уже довольно рѣдко это озеро для 
купанія, за неимѣніемъ на самомъ озерѣ до сихъ норъ спе
ціальнаго помѣщенія для публики, квартируютъ въ селѣ того 
же имени, въ крестьянскихъ избахъ, не находя въ нихъ, 
понятно, никакихъ удобствъ и никакихъ приспособленій для 
болѣе раціональнаго примѣненія минеральной воды озера.

Заканчивая этимъ обзоръ нынѣшняго состоянія цѣлебныхъ 
минеральныхъ водъ Томской губерніи, изъ котораго слишкомъ 
ясно видно, что но ихъ обстановкѣ и приспособленіямъ для 
лечащихся ни одинъ изъ перечисленныхъ пунктовъ, собствен
но говоря, не отвѣчаетъ даже скромнымъ требованіямъ со
временной бальнеотерапіи, а большинство изъ нихъ, въ этомъ 
отношеніи, положительно стоитъ ниже всякой критики, я, въ 
заключеніи, беру на себя смѣлость высказать здѣсь мое мнѣ
ніе о томъ значеніи, которое наши минеральныя воды могли 
бы пріобрѣсти, какъ лечебные курорты, при улучшеніи всей 
ихъ обстановки, согласно требованіямъ науки. Мнѣ думается, 
что даже при всѣхъ возможныхъ улучшеніяхъ въ устройствѣ 
и обстановкѣ ихъ особенно блестящую будущность предска
зать нашимъ минеральнымъ водамъ врядъ-ли возможно, при
нимая во вниманіе одни только климатическія условія тѣхъ 
мѣстностей, в'ь которыхъ онѣ расположены. Однимъ изъ вы
дающихся цѣлебныхъ дѣятелей, при .теченіи на минеральныхъ 
водахъ, всѣми бальнеотерансвтами считается климатическое 
.'теченіе. Климатъ же въ нашемъ краю, какъ въ южной, такъ 
и въ сѣверной, какъ въ степной, такт, и въ горной полосѣ 
его, болѣе или менѣе суровый, характеризующійся частыми и 
рѣзкими колебаніями температуры воздуха и барометрически-
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го давленія. Вслѣдствіе этого, и при особенно благопріят
ствующихъ метеорологическихъ условіяхъ пользоваться на
шими цѣлебными водами, напримѣръ купаніемъ въ озерахъ, 
возможно лишь въ продолженіе, самое большее, двухъ лѣт
нихъ мѣсяцевъ. Другое обстоятельство, по моему мнѣнію, 
тоже препятствующее болѣе широкому развитію и процвѣта
нію нашихъ мѣстныхъ курортовъ,- это самыя качества 
нашихъ минеральныхъ водъ, отсутствіе въ нихъ какихъ 
либо особенно выдающихся по цѣлебнымъ свойствамъ ми
неральныхъ веществъ или газовъ. Наши термы на Алтаѣ, 
но составу своему, вполнѣ индифферентны, а но температурѣ 
посредственны; минеральныя же наши озера содержатъ въ 
себѣ, но преимуществу, только поваренную, глауберову и горь
кую англійскую соли и притомъ въ такомъ количествѣ, что 
вода ихъ пригодна только для наружнаго примѣненія, для 
купанья или ваннъ, а не для внутренняго употребленія.

Тѣмъ не менѣе, не взирая на эти несовсѣмъ благопріят
ныя для нашихъ мѣстныхъ минеральныхъ водъ обстоятель
ства. я полагаю, что онѣ вполнѣ достойны лучшей участи, 
чѣмъ та, которая до сихъ поръ выпала на ихъ долю, и что 
мы всѣ нравственно обязаны посильно содѣйствовать болѣе 
скорому введенію столь необходимыхъ улучшеній въ гигіени
ческой обстановкѣ нашихъ цѣлебныхъ водъ, чтобы хоть тѣ 
изъ нашихъ согражданъ, которые не располагаютъ ни нуж
нымъ временемъ, ни средствами для дальняго путешествія на 
цѣлебныя воды европейской Россіи или даже Западной Ев
ропы, могли находить и здѣсь, на нашихъ скромныхъ мине
ральных!. водахъ, возможное облегченіе или исцѣленіе отъ 
своихъ недуговъ при условіяхъ, болѣе обезпечивающихъ благо
пріятный исходъ леченія, чѣмъ это возможно при нынѣшнемъ 
состояніи этихъ водъ.

------------н&нн------------



Первые русскіе креетьяне-наеельники Томекаго 
края и разныя особенности въ условіяхъ ихъ  

жизни и быта.
( О б щ і й  о ч е р к ъ  з а  X I I I  и Х \ '1 1 І  с т о л ѣ т і я ) .

П ро ф . Д .  Н . Б ѣ л и к о в а .

Въ 1604 году въ центрѣ обширной Сибирской страны на 
правой сторонѣ р. Толи при впаденіи въ нее рѣчки Ушайки 
трудомъ и энергіей завоевателей Сибири основалось новое рус
ское поселеніе, названное сначала Томскимъ острогомъ, а за
тѣмъ вскорѣ переименованное въ Томскій городъ. Образовал
ся чрезвычайно важный стратегическій пунктъ, подъ прикры
тіемъ котораго должно было, но крайней мѣрѣ на первыхъ 
парахъ, совершаться заселеніе русскими насельниками огром
наго Томскаго края.

Прежде всего этотъ пунктъ далъ отъ себя развѣтвленія въ 
видѣ другихъ военно-укрѣпленныхъ мѣстъ, разсѣянныхъ но 
рр. Томи и Оби. Въ 1017 г. Томскіе служилые люди при 
содѣйствіи своихъ собратій изъ Тобольска, Тюмени и Верхо
турья построили на Томи же рѣкѣ при впаденіи въ нее 
Кондомы Кузнецкій острогъ, въ свою очередь иереименнован- 
ныи также въ Кузнецкій городъ, а затѣмъ, для свя
зи Томска съ Кузнецкомъ, поставили остроги Мунгатскій, 
Верхне-Томскій и Сосновскій. Остроги Уртамскій, Умревин- 
скій, Чаусскій, Бѣлоярскій были построены но р. Оби на 
протяженіи отъ впаденія въ нее Томи вплоть до нынѣшняго
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Барнаула или пожалуй, до Бійска, если сюда причислить и 
Бійскую крѣпость, построенную, впрочемъ, не въ X V II, а въ 
началѣ слѣдующаго X V III стол., именно въ 1709 году1).

Кромѣ того, служилые люди— казаки и стрѣльцы съ ихъ 
сотниками, пятидесятниками и десятниками оказали весьма 
важную колонизаторскую услугу для края тѣмъ, что, поль
зуясь промежутками мирнаго состоянія, выходили изъ своихъ 
остроговъ и въ большей или меньшей дали отъ послѣднихъ 
устраивали хутора или, по сибирскому выраженію, заводили 
заимки. Здѣсь они имѣли избы, содержали рабочій скотъ, 
косили сѣно и, но мѣрѣ силъ и средствъ, занимались хлѣбо
пашествомъ. Правительство не только ничего не имѣло про
тивъ заимочнаго хозяйства служилыхъ людей, наоборотъ, бы
ло радо ему. Оно поощряло зто дѣло и покровительствовало 
ему съ одной стороны потому, что видѣло въ заимкахъ но
вые узлы для прикрѣпленія отдаленной страны и новое сред
ство обрусѣнія ея. Съ другой,- раздавая служилымъ людямъ, 
но ихъ челобитьямъ, земельные участки подъ пашни и „дво
ровую сельтьбу", „подъ екотинный выпускъ и подъ сѣнные 
покосы “ , оно слагало съ себя обязанность платить указаннымъ 
людямъ если не денежное, то, по крайней мѣрѣ, хлѣбное жа
лованіе, да еще съ нихъ же нерѣдко брало за пользованіе землями 
но-I или но о сноповъ съ сотни въ свою казенную пользу2).

Хутора или заимки, принадлежавшіе отдѣльнымъ лицамъ 
изъ служилаго класса при естественномъ увеличеніи ихъ се-

1) Время основаніи большинства перечисленныхъ истрогонъ см. у Соловце- 
ва. Истор. Обозрѣніе Сибири. СКВ. 1886, стр. 111 115 Ни Гметину, Умре-
ншіекій остригъ построенъ также, какъ и Бійскъ, въ 1709 г., а Чаусскій въ 
1713 г. Насколько вѣрны сообщеніи Смолина — скатать нс можемъ. U tnelins Reise 
(lurch Sibirien. (lottingen. 1752. 1 Th., 8. 78, 83.

-) Въ 1661 г. подалъ Томскимъ воеводамъ челобитную казачій голова Зи
новій Литосовъ н въ челобитьѣ просилъ дать ему «дикія порозжін» земли 
но р. Чубуру 200 десятинъ. Земля была дана въ межахъ сына—боярскаго 
Ягловскаго и коннаго казака Томилки .Максимова съ товарищи. См. у Бѣли
кова. .Старинные монастыри Томскаго края*. Томскъ, 1898. Приложеніе Уё III. 
—О надѣленіи служилыхъ людей земельными участками за хлѣбное жалованіе 
см., наііріім.. Акт. истор. Ill, А» ПО и Памятники Сибнр. исторіи. Ч. I, стр. 
216—217.
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мействъ іі путемъ послѣдующихъ присоединеній сюда еще 
людей пришлыхъ со стороны, превращались иъ поселки и де
ревни1). Не въ дальнихъ разстояніяхъ отъ Томска и почти 
но всѣмъ отъ него направленіямъ доселѣ существуютъ и раз
виваются деревни и села: Батурине, Вершинина, Куликово, 
Саломатово, Болтонская, Аксенова, Бѣлоусова, Магадана, 
Протопопово, Поломошная, Крутикове, Воронина, Бѣлоборо
дова, Попадей кино и нроч. Всѣ эти селенія были основаны 
служилыми людьми, имена и фамиліи которыхъ встрѣчаются 
въ разныхъ печатныхъ п письменныхъ памятникахъ томской 
старины п всего больше въ старинныхъ сѵнодикахъ, доселѣ 
хранящихся въ ризницахъ томскихъ церквей: соборной, муже
скаго Алексѣевскаго монастыря и Христорождественской (Н и
кольской). Въ большей дали отъ Томска къ тому-же разря
ду селеній нужно причислить дер. Былину, Середпнину, села 
Молчанове, Кожевникове, Гутово и др.

Близъ Кузнецкаго города Кузнецкіе служилые люди завели 
деревни: Атаманову, Безрукову, Куртукову, и др.

Непосредственно послѣ основанія сначала Томска, а затѣмъ и 
Кузнецка правительство усиленно выражаетъ свою заботливость, 
чтобы вновь завоеванный край не пустовалъ не только слу
жилыми людьми, но и пашенными крестьянами, необходимыми 
тѣмъ больше, что служилые сразу за пашню взяться не мог
ли и хлѣбное для нихъ продовольствіе нужно было доставлять 
изъ далекаго Тобольска, что совершалось съ „великою нужен»4* 
и огромными проволочками. Сразу послѣ постройки Томска 
его основатели Гаврило Писемской и Василій Тырковъ но 
царскому указу должны были „прибрать** къ новому городу 
въ служилые люди и на пашню изъ Зырянъ 50  человѣкъ. 
Но вмѣсто 50  Писемской и Тырковъ на Шли всего 5 чело
вѣкъ, а больше „прибрать было не изъ кого". Царское ве-

')  Казачьи заимки около Нарыма м Томска мы видимъ помѣченными и пн 
атласѣ Ремезова.
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лѣніе однако должно было быть исполнено. Вт. 1605 г. ис- 
нолненіе его было препоручено Верхотурскому ноеводѣ Плс- 
щѣеву, получившему предписаніе, чтобы выслалъ 50 человѣкъ 
для Томской государевой службы и на Томскую пашню не
премѣнно, „прибравъ" ихъ ивъ охочихъ, гулящихъ людей. 
При этомъ требовалось, чтобы въ служилые люди были при
сланы „молодцы молодые, добрые, стрѣлять умѣющіе". Пере
селенцы прибыли въ Томскъ изъ Верхотурья чревъ Сургутъ 
на средства изъ государевой казны1). Несомнѣнно, такія-же 
присылки повторялись не разъ и въ послѣдующіе ближайшіе 
годы. Въ 1620-хъ годахъ пашенные крестьяне упоминаются 
не только около Томска, но и близъ Кузнецка, построеннаго, 
какъ упомянуто, въ 1617 г.2).

Въ концѣ 16-11 г. изъ Москвы пришло въ Верхотурье 
къ воеводѣ Вояшеву новое повелѣніе: послать въ Томскъ 
и Томскаго разряду въ остроги Верхотурскихъ пашенныхъ 
крестьянъ въ количествѣ 100 хозяевъ— „добрыхъ, заводныхъ, 
семьяннстыхъ,— лучшихъ людей", выдавъ имъ въ подмогу на 
переселеніе по 10 руб. на семью. Побужденіемъ къ переселенію 
служило то указанное въ грамотѣ обстоятельство, что въ 
Томскомъ разрядѣ пашенныхъ крестьянъ и пахоты было еще 
мало, а около Верхотурья и вообще въ мѣстностяхъ Тоболь
скаго разряда „крестьянъ уже довольно и хлѣбная пахота 
учала быть большая и хлѣбъ родился добрый".

Интересно, какъ отнеслись къ изложенному распоряженію 
Верхотурскіе крестьяне. Прослышавъ о предстоящемъ пересе
леніи, они увидѣли въ немъ ссылку, ссылку страшную въ 
отдаленный глухой, невѣдомый край, и ударились въ бѣга. 
Бѣжали въ лѣсныя мѣстности но рр. Камѣ и Уфѣ, а также 
въ острожки и деревни, принадлежавшія Строгановымъ, гдѣ 
съ выгодою для себя ихъ укрывали Строгановскіе нрикащпки.

1) Акты истец). II, jY; 52.
-) І’м. наказъ Кузнецкому воеводѣ Голенищеву —Кутузову.—Акты истор. 

т. іи , je 135.
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Бѣгства умножились до такой степени, что наставили воево
ду пріостановиться исполненіемъ царскаго укала и послать 
къ крестьянамъ сына боярскаго Андрея Нерхова для угово
ровъ, чтобы „ссылки не боялись и жили на старыхъ мѣстахъ 
попревшему"1). Тѣмъ не менѣе изъ Москвы настаивали, 
что если нельзя отъ Верхотурья отправить къ Томску 100 
человѣкъ, то препроводилп-би SO и л и , н о  самой меньшей мѣ
рѣ, 50 хозяевъ.— Было отправлено SO хозяевъ съ женами и 
дѣтьми и со всѣмъ пашеннымъ заводомъ2).

Утихъ крестьянъ, какъ и ихъ предшественниковъ по п е 
реселенію, мы должны назвать государевыми крестьянами, 
такъ какъ они посланы были къ Томску на царскую деся
тинную пашню, что значило, что за свой земельный надѣлъ 
каждая крестьянская семья должна была обработывать въ 
пользу казны на разныя мѣстныя потребности по край
ней мѣрѣ одну десятину. Изъ дальнѣйшихъ, несомнѣнно, мно
го разъ повторявшихся присылокъ въ занимающій насъ край 
государевыхъ крестьянъ мы знаемъ только двѣ, имѣвшія мѣсто 
уже во второй половинѣ X V II вѣка, Именно, въ 166S г.:)) и 
въ SO-хъ годахъ итого же столѣтія. Въ послѣднемъ случаѣ изъ 
Россіи были отправлены на пашни около Уртамскаго (на Оби) 
острога дворцовые крестьяне, для которыхъ въ названномъ 
острогѣ царевна Софья Алексѣевна построила церковь во 
имя Вознесенія Господня и отъ себя наградила итогъ дале
кій отъ Москвы храмъ утварью, книгами и колоколами4). Му
чительная тоска по родинѣ, неизбѣжная въ душевномъ со
стояніи каждаго переселенца, но волѣ тѣхъ или иныхъ су
дебъ очутившагося въ странѣ чужой и далекой, у перваго 
насельника Томскаго края должна была значительно умѣ-

’ ) Акты истор. III, Л" 172.
2) Тамъ-же, .V 179.
3) Со.юнцевъ. Истор. ибизр. о Сибири С.ІІ.1І. 1880 ч. I, стр. 114.
4) Ито извѣстіе вы почерпаемъ изъ донишсиія Томскаго дворянина Соболевскаго 

во Томскія Алексѣевскій монастырь «къ заказиымъ дѣламъ» отъ 1733 г.— 
Архивъ Томскаго Алсксѣепскаго Монастыря. Связка 15.
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ритьсл. Она должна была много потерять въ своей болѣз
ненной остротѣ оттого, что пришлецъ встрѣчалъ въ но
выхъ мѣстахъ природу нетронутую, находилъ ноля тучныя, 
способныя къ обильному плодородію.— тому плодородію, кото
рое такъ восторженно описывалъ извѣстный сибирскій исто
рикъ Миллеръ1).

Край далекій, но дѣвственный и хлѣбородный, началъ 
привлекать къ себѣ и самовольныхъ пришельцевъ. То были 
гулящіе люди и съ ними люди бѣглые. Гулящимъ чело
вѣкомъ въ древней Руси назывался крестьянинъ, не при
крѣпленный къ государству тягломъ или къ вотчиннику служ
бой или работой. Это быль вольный человѣкъ, который могъ 
бродить но широкой Руси, отыскивая тамъ или здѣсь свое 
крестьянское счастіе, то или другое, на его взглядъ, лучшее 
для своего поселенія мѣсто, связанное затѣмъ уже съ неизбѣж
нымъ прикрѣпленіемъ. Занадныя_части Сибири были заселяемы 
на первый разъ преимущественно охочими изъ гулящихъ людей. 
Но завоеваніи томской страны, гулящіе стали проникать и сюда, 
осаживала, здѣсь или прямо на пустыхъ мѣстахъ, или пред
варительно приставая къ хутору казака, двору государева 
крестьянина въ качествѣ половника или захребетника2).

Нужно замѣтить, что въ то давнее время гулящіе могли найти 
для осѣдлости много простора и на этомъ просторѣ много 
добрыхъ земель и въ предѣлахъ Европейской Россіи, особен
но но ея восточнымъ и южнымъ окраинамъ. Но мы видимъ, 
что многіе изъ людей указаннаго названія съ упорствомъ

') Muller. S ain in lim g Rtissischc (.leechiclite, It. 8. Hi. царской грамотѣ Томскому 
иоеводѣ Be.и.амниону отъ 1670 г. скапано, что, но сказкамъ служилыхъ .ію
лей, „хлѣбъ родится пт. Томскомъ и Кузнецкомъ лучше Тобольскаго'. Истор. 
Акты собран. Нинок. Кузнецовымъ. Вын. 1, 1890 г. Томскъ. А" 16.

■) Мы имѣемъ предъ собою копію съ переписныхъ книгъ крестьянъ Томска
го и Кузнецкаго монастырей. Копія написана въ самомъ началѣ XVIII вѣка. 
Ни к въ это время нѣкоторые изъ домовитыхъ крестьянъ еще имѣли при себѣ 
захребетниковъ. Такъ, въ копіи значатся: „половникъ Климентъ Сезоновъ, у не
го на подворьѣ Аѳанасій Стороженъ,—у Сторожевв дѣти: Петръ, Тимофей. 
Оедоръ Яковлевъ Хонжиігь..., у  нею  жакетъ половщикъ Созонтъ Семеновъ, 
у сего сынъ Яковъ4' и т. д.
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стремятся въ Сибирь и движутся но ней, не страшась ника
кой дали. Упорство заставляетъ предположить, что очені. ча
сто йодъ именемъ гулящихъ шли въ Сибирь и селились въ 
ней бѣглые изъ тяглыхъ людей, убѣгавшихъ или отъ нище
ты, или отъ холопьей доли, или отъ кнута и плетей за со
дѣянное преступленіе1).

Повторяемъ одновременно и рядомъ съ дѣйствительными 
или мнимыми гулящими текли въ нашъ край воднымъ пу
темъ и сушею и тѣ бѣглые, которые назывались такъ на 
оффиціальномъ языкѣ. Прослѣдить въ подробностяхъ движе
ніе вольно-народной колонизаціи въ Томско-Кузнецкой стра
нѣ трудно вообще, а за X V II вѣкъ едва.ш и возможно и за не
достачей документовъ, и затѣмъ, что во многихъ случаяхъ 
оно не могло быть занесено въ документы, такъ какъ со
вершалось скрытно, шло въ сторонѣ отъ начальственныхъ 
глазъ. Передадимъ намъ извѣстные случаи.

Около 1040 г. былъ большой недородъ хлѣба въ сѣвер
ныхъ и сѣверо-восточныхъ частяхъ Европейской Россіи, и 
„государю вѣдомо учинилось, что съ Руси съ поморскихъ го
родовъ: съ Устюга Великаго, съ Соли Вычегодской, изъ Пер
ми, съ Вятки, съ Кеиро.іи, съ Мезени и изъ иныхъ русскихъ 
городовъ, съ посадовъ и уѣздовъ сошли въ Сибирь посадскіе 
и многіе крестьяне отъ хлѣбнаго недороду и бѣдности—съ 
женами и дѣтьми съ своихъ тяглыхъ жеребьевъ и начали 
жить въ сибирскихъ городахъ и уѣздахъ на церковныхъ зем
ляхъ и за дѣтьми— боярскими, за нодъичими и за всякими 
служилыми людьми на пашняхъ во крестьянѣхъ и въ полов
никахъ и у ямщиковъ п нашейныхъ крестьянъ въ захребет
никахъ, и денежнаго и хлѣбнаго оброку въ государеву каз
ну не платятъ".И хъ  велѣно было сыскать, переписать и ос
тавить здѣсь-же въ Сибири съ тѣмъ только условіемъ, что-

*) Такую догадку находимъ у Буциискаги. Заселеніе Сибири. Харьковъ. 
1830, стр. 217 н дал.



Проф. Д. Н. Бѣликовъ.8 .

им Пыли сведены въ пашенные крестьяне на государеву паш
ню, дабы „никто въ избылыхъ не былъ1)**.

Такое-же массовое бЬгстко въ Сибирь и изъ уѣздовъ тѣхъ-же 
поморскихъ городовъ повторилось въ 1670  г..— повторилось 
до такой степени усиленно, что „въ уѣздахъ Устюжскомъ и 
Усольскомъ стала великан пустота*2).

Что многіе изъ зтихъ поморскихъ бѣглецовъ достигли 
отдаленныхъ Томска и Кузнецка зто не можетъ подлежать 
ни малѣйшему сомнѣнію. Ставимъ такъ смѣло свое заклю
ченіе, исходи изъ слѣдующихъ соображеній.

1) Уѣзды болѣе западныхъ частей Сибири въ то время 
были уже достаточно заселены, а бѣглецы, конечно, не все
гда хотѣли оставаться на чужихъ земляхъ въ положеніи 
половниковъ и захребетниковъ.

2) Въ уцѣлѣвшихъ печатныхъ и письменныхъ памятникахъ 
томской старины крестьяне изъ Устюга, Со.іь-Вычегодска, 
Кай города, Яренска, Вятки встрѣчаются постоянно и особен
но часто упоминаются они уже въ названныхъ старинныхъ 
томскихъ сѵнодикахъ.

3) Доселѣ крестьяне Томскаго и Кузнецкаго округовъ вы
соко чтутъ праздникъ 8  іюля. Они чтутъ его не потому, 
что зто праздникъ Казанской иконы Божіей Матери, а пото
му, что то Прокопіевъ день, т. е. день креп. Прокопія Устюж
скаго. считающагося покровителемъ всего Вологодскаго края.

Въ самом ь началѣ КИіО-хъ годовъ въ русскихъ мѣстно
стяхъ, прилегавшихъ къ среднему протяженію Уральскаго 
хребта, произвели огромный разгромъ Башкирцы, враждебно 
вторгавшіеся сюда не разъ прежде п послѣ. Въ погромѣ, о кото
ромъ говоримъ, враги у пашенныхъ крестьянъ животы погра
били п многихъ изъ людей убили. Между прочимъ Башкирцы 
произвели тогда нападеніе на мои істыри Сиасскііі на р. Смл-

Дои. к*ь Актамъ исто]і. т. Ill, А; 14.
-') Дои. къ Акт. нстор. VI, J6 19.
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вѣ, Невьянскій и Далматовъ1). Разгромъ до такой степени 
напугалъ и опустошилъ крестьянъ, что многіе изъ нихъ оста
ваться въ тѣхъ мѣстностяхъ болѣе не захотѣли,— бѣжали глуб
же въ Сибирь и дошли до Томска,

Вотъ сюда относящійся любопытный документъ, найденный 
нами въ архивѣ Томскаго Алексѣевскаго монастыря. Въ сен
тябрѣ 1663 года явились въ Томскую Приказную Палату 
н подали воеводамъ Бутурлину и Поводову челобитіе крестьяне 
Тимошка Степановъ, да Мартышко да Андронко Стенановы- 
же, да Ероѳейка и Ю рка Петровы в многіе др. Въ челобитной 
было написано, что пришли съ Исети отъ Далматова мона
стыря, гдѣ въ прошломъ году развоевали ихъ Башкирцы, 
съ погрому они остались съ женами и дѣтьми наги и босы, 
прибрели въ Томскъ и питаются здѣсь Христовымъ именемъ, 
бродя межъ дворовъ. Просили воеводъ дать имъ дозволеніе 
записаться но крестьяне за Алексѣевскимъ монастыремъ. Доз
воленіе не замедлило послѣдовать, и строитель Алексѣевской 
обители, старецъ Исаія, снабдивъ пришельцевъ всѣмъ необхо
димымъ для крестьянскаго обзаведенія, поселилъ ихъ на мо
настырской землѣ но ]). ІІачѣ и тѣмъ положилъ начало са
мой главной монастырской вотчинѣ въ с. Пачинскомъ2).

Спустя Ю лѣтъ, тотъ-же монастырь прибралъ прихо
жихъ людей въ лицѣ крестьянъ Давыдовыхъ съ племянники 
и товарищи и поселилъ ихъ на своемъ Иштанекомъ участкѣ3). 
Братья Давыдовы съ товарищи были изъ гулящаго класса. 
И вообще гулящіе и бѣглые во второй половинѣ X V II в. 
заходили въ нашъ край такъ нерѣдко, что къ 1082 г. мо
нахи названнаго монастыря набрали изъ нихъ для себя кре
стьянъ въ количествѣ уже нѣсколькихъ десятковъ дворовъ 
и, кромѣ Бачинской и Иштанской, завели еще двѣ деревни: 
Шегарскую но р. Ш егаркѣ, впадающей въ Обь и Таймен-

*) Допил. къ акт. истор. VI. Д* Г24, 138.
См. у Бѣликова: «Старииные монастыри Томскаго края»., стр. 17.

3) Тааъ-жс, стр. 17.
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скую по |). Тайменкѣ, впадающей въ Томь. Немало въ то
же время крестьянскихъ дворовъ собралось и у мужскаго 
Христорождественскаго монастыря, находившагося вблизи 
Кузнецкаго города1).

Къ концу X V II стол, наплывъ въ Сибирь бѣглыхъ при
шельцевъ увеличился еще больше. Онъ умножился тѣми людь
ми, которыхъ изгоняла изъ Руси не матеріальная нужда и 
не стремленіе уклониться отъ тягла, а вытѣсняли причины, 
лежащія въ высшей сферѣ духовныхъ интересовъ. Послѣ 
Ш >7 года старообрядческій расколъ оковчательно отдѣлился 
отъ церкви и подвергся преслѣдованію. Мѣры гражданскаго 
преслѣдованія, усиливаясь постепенно, завершились, наконецъ, 
изданіемъ строжайшихъ постановленій царевны Софьи Алек
сѣевны. Постановленія обрекали на сожженіе въ срубѣ вся
каго раскольника, который сталъ-бы открыто хулить церковь, 
нроизвелъ-бы въ народѣ мятежъ или соблазнъ и остался-бы 
нераскаяннымъ,—равнымъ образомъ „раскольщика“ , который-бы 
снова ушелъ въ расколъ послѣ предшествующаго обращенія. 
Тотъ-же законодательный актъ опредѣлилъ смертную казнь рас
колоучителямъ, изобличеннымъ въ перекрещиваніи и самимъ пере
крещеннымъ, если-бы не захотѣли возвратиться въ православіе,

-битье кнутомъ и вмѣстѣ ссылку въ дальние города уличен
нымъ въ тайной принадлежности къ расколу или только 
укрывавшимъ у себя раскольниковъ безъ объявленія о нихъ 
но начальству2).

Въ виду зтихъ не только грозныхъ, но прямо кровавыхъ 
статей раскольники кинулись въ лѣса на пустынное житель
ство. Но и въ лѣсныя дебри добирались сыщики, которымъ 
велѣно было смотрѣть накрѣпко, чтобы раскольники въ лѣ-

ч См. выше цитонаиную копію сь неревисммхъ книгъ моиастьіj>. крестьянъ. 
Въ 17'Л г. казначей Томскаго АлексЬсвскаги монастыри іеромонахъ Діонисій 
писалъ Томскому ком'нданту Козлову: «въ прошлыхъ годахъ і у . і я щ ш  лю да  
давали на себя записи (монастырю) но крестьянство н дави на была имъ изъ 
монастыря ссуда скотомъ и хлѣбомъ»... Арх. Том. Алек, монастыря, связ. 11.

*) Мельниковъ. Историческіе очерки ноношцнны. Москва. 186Л. стр. 59— но.
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с ахъ и волостяхъ нс жили, а гдѣ объявятся пойманныхъ 
ссылать, пристанища ихъ р азорять , а имущества продавать 
въ пользу наяны. Куда-же дѣваться?

Въ то тяжелое для старообрядцевъ время, пишетъ II. И. 
Мельниковъ, изъ конца въ конецъ Русской земли раздался 
голосъ наставниковъ раскола: „за рубежомъ древнее б л а г о 

честіе во ослабѣ ')“ , т. е. за границей старообрядчество сво
бодно, не преслѣдуется. И громадныя толпы старообрядцевъ бро
сились въ Швецію, въ Пруссію, Польшу. Турцію и за К авказъ .Н о  

многіе, не выходя изъ предѣловъ обширнаго отечества, наш
ли себѣ пріютъ въ глухихъ пространствахъ отдаленной Си
бири. Какъ много было въ послѣдніе десятки лѣтъ X V II 
столѣтія раскольниковъ въ лѣсныхъ мѣстахъ по р. Турѣ, 
Ишиму, Тоболу это слишкомъ хорошо извѣстно изъ посла
ній противъ раскола, написанныхъ Тобольскимъ митрополи
томъ Игнатіемъ Римскимъ-Корсаковымъ и изъ др. многочис
ленныхъ документов'!., напечатанныхъ въ историческихъ Актахъ.

Въ грамотѣ Верхотурскому воеводѣ Михаилу Тол сто во отъ 
1GS3 г. цари Петръ и Іоаннъ Алексѣевичи писали, что изъ 
Поморскихъ городовъ мимо Верхотурья, Верхотурскаго и Тоболь
скаго уѣздовъ снова ринулись вч> Сибирь бѣглецы въ огром
номъ числѣ. Бѣглецовъ шло такъ много, что цари распоря
дились поставить, гдѣ пристойно, заставы, чтобы „отнудь 
бѣглыхъ крестьянъ въ Сибирь не пропускать-2).

Думаемъ, что въ числѣ этихъ утеклецовъ раскольники пред
ставляли преобладающій э.іеменіъ,такъ какъ населеніе поморья 
въ то время было почти сплошь на сторонѣ старообрядства.

Что раскольники достигали и Томска, это доказывается 
тѣмъ, что они заходили значительно дальше предѣловъ уѣз
да этого города. Уже въ 1673 году въ Енисейскѣ былъ 
раскольническій бунтъ2). Что-же касается Томска, то въ

*) Тачь-же, стр. 61.
'-) Акты истор. V, № 108.
л) Допил, къ Акт. истор., Д? 69.
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1G 90-хъ годахъ здѣсь уже имѣлъ мѣсто крупный случай 
раскольническаго самосожигательства1).

Кромѣ раскольничьихъ бѣглецовъ, несомнѣнно, попали къ 
Томску и нѣкоторые изъ раскольниковъ ссыльныхъ. Къ со
жалѣнію, свѣдѣній на ятотъ счетъ не имѣемъ, заисключені- 
емъ одного случая. Въ KISS г. съ Москвы посланъ былъ въ 
Томскую ссылку съ нарочными провожатыми „злой расколь- 
щ н к ѵ . донской казакъ Ѳедька Боярченокъ2).

Во всякомт. случаѣ ссыльные въ Сибирь составляли очень 
немаловажный злементъ въ формаціи нервен новъ русскаго 
крестьянства въ Томской сторонѣ. Перечислять всѣ случаи 
ссылокъ въ Сибирь преступниковъ разнаго рода для оп
редѣленія ихъ на пашню, слѣдя за этими случаями но 
историческимъ актамъ X V II вѣка, не находимъ нужнымъ. 
Ограничимся указаніемъ слѣдующаго непосредственно касаю
щагося нашего края любопытнаго факта. Въ 1(548 г. Куз
нецкій воевода Ананасій Зубовъ писалъ государю: „въ прош
лыхъ годѣхъ присланы въ Кузнецкій острогъ ссыльные лю
ди воры и мошенники, многіе холостые, и велѣно ихъ 
устроить въ Кузнецкомъ острогѣ на пашню, и за тѣхъ за 
ссыльныхъ людей старые томскіе пашенные крестьяне доче
рей своихъ и племянницъ не даютъ, а выдаютъ ихъ за каза
чьихъ дѣтей и племянниковъ“ . При этомъ Зубовъ сообщалъ, 
что въ видахт. стѣсненія браковъ служилыхъ людей на доче
ряхъ пашенныхъ крестьянъ онъ уже распорядился брать съ 
каждой свадьбы въ казну 5 руб. „потому что ссыльнымъ кро
мѣ дочерей пашенныхъ крестьянъ жениться не на комъ". 
Прописавъ это, воевода спрашивалъ: какъ поступать дальше? 
Изъ Москвы вышло приказаніе, чтобы пашенные крестьяне, 
подъ опасеніемъ за ослушаніе большой пени, дочерей своихъ 
въ замужество за ссыльныхъ выдавали, дабы „можно было

Посланія Ипіатін. митрополита Сибирскаго и Тобольскаго. Казань. 1857.
стр. 129 — 131.

-) Истор. акты, собранные Нинок. Кузнецовымъ. Вели. I. ст. 15.
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тѣми браками ссыльныхъ отъ побѣговъ унять и въ мѣстахъ 
ссылки укрѣпить"1).

Въ 1666 г. Томскій воевода Вельяминовъ получилъ ивъ 
Москвы нѣчто вродѣ выговора за то, что удерживалъ въ Том
скомъ ссыльныхъ, по указамъ назначенныхъ въ разные другіе 
сибирскіе города и уѣзды2).

Въ концѣ X V II в. ссыльныхъ почему-то усиленно отправ
ляли на пашни къ Уртамскому (на Оби) острогу. Въ 1692 г. 
здѣсь было поселено сначала 13 ссыльныхъ человѣкъ, за
тѣмъ 15. Въ слѣдующихъ 1694 и 1695 гг. сюда было послано 
„во крестьяны" еще три партіи колодниковъ, присланныхъ изъ 
различныхъ мѣстъ Европейской Россіи3).

Случалось, что въ число ссыльныхъ, посылаемыхъ на си
бирскую пашню, попадали и люди приви.мегировннныхъ состо
яній. Опальные дьяки и подъячіе трудились съ сохой и бо
роной около Енисейска и въ Якутской области, послѣ чего 
ихъ дѣти и внуки уже навсегда оставались въ крестьянствѣ. 
Многіе изъ сосланныхъ дѣтей— боярскихъ работали крестьян
ской работой въ мѣстностяхъ Тобольскаго разряда и, несо
мнѣнно, попадали для той-же работы и на іюля Томско-Куз
нецкія. Въ 1 6 i s  г. былъ сосланъ въ Томскъ атаманъ запо
рожскихъ черкасъ Михайло Скиба, но его велѣно было повер
стать въ казачью службу4). Приказано было поверстать въ 
рядовую казачьи* службу сообщниковъ „измѣнника и клятво
преступника “ запорожскаго атамана Игнатова нѣжинскаго н*»л- 
конника Мнтюшку Гвннтовка, сосланнаго съ женою и съ сы
новьями въ 1672 г. въ Кузнецкъ, и есаула Пашку Грибо- 
вича, вт. томъ-же году очутившагося въ Томской ссылкѣ5). 
Эти ириниллегированные ссыльные, так. образ., на пашню не

‘ ) Лит. истор. IV , S  27.
-) Истор. анты, собран. ІІн . Кузнецовымъ. 1. Лѵ 14.
3) См. тамъ-же 1, Лі 26 и I I ,  А? 17, I *  и 19.
' I  Б ун и н ск ій . Заселеніе Сибири, стр. 201 .

Дои. къ  а кт . истор. V I. Л* 95 .
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попили, тѣмъ болѣе, что Грибоиичъ вскорѣ бѣжалъ въ свою 
вольную запорожскую сѣчь. Но не отдѣлались отъ Томской 
павши сосланные капаній атаманъ Явка Губарь съ товарищи 
п даже одинъ попъ по имени Ииатъ, посменный верстахъ въ 20 
отъ Томска—тамъ, гдѣ нынѣ стоитъ д. Ипатова. Коренные кресть
яне а той деревни всѣ имѣютъ одну фамилію Поповыхъ и разска
зываютъ о своемъ отдаленномъ предкѣ, что онъ былъ священ
никомъ изъ сосЛанныхъ, и что на мѣсто ссылки принесъ съ ро
дины свою семейную икону, которая хранится въ Ипатовской 
часовнѣ и доселѣ, представляя предметъ высокаго чествованія 
не только у Ииатовскихъ, но и среди крестьянъ окрестныхъ 
деревень1).

Среди ссыльныхъ въ Сибири, ея городахъ и уѣздахъ очень 
не мало проживало иноземцевъ особенно изъ военно-плѣнныхъ. 
Были поляки, литвинцы и нѣмцы Ливонскіе. Попалъ въ То
больскую ссылку даже одинъ „францужанинъ", принявшій въ 
Сибири православіе и дослужившійся здѣсь до чина сына— 
боярскаго2). Препровождались такого рода ссыльные и къ 
Томску. Литовцы входили въ составъ не только Тюменскихъ, 
Тобольских!., но и томскихъ служилыхъ людей и. наравнѣ съ 
другими казаками, имѣли около Томска заимки и пашни11). Въ 
самомъ концѣ X V II в. ссыльный полякъ Станиславъ Оснин- 
ской проживалъ въ Томской монастырской вотчинѣ с. ІІачин- 
скомъ, откуда писалъ очень почтительныя письма къ настоя
тели) Алексѣевской обители съ келаремъ и братіею. Впрочемъ, 
православные иноки держали у себя поляка— католика не на

') 0 ссыльныхъ на Томскую пашню Губаря съ товарищи см. Истир. а к т ы ,  
собр. Ин. Кузнецовымъ 1, Л? 3. Преданіе о нонѣ ІІпатѣ намъ довелось п ы Ч и тать  
въ приходскомъ отчетѣ свящ. С. Спасскаго за 1884 г. - Арх. Том. Консисторіи. 
О томъ же ІІпатѣ см. у Кузнецова I, Л? 32. Здѣсь онъ названъ безмѣстнымъ 
попомъ.

2) Бунинскій. Заселеніе Сибири, стр. 109.
3) Томскіе служилые люди „инородческаго списка* и среди нихъ Филиппъ 

Колтовскій упомянуты между прочимъ въ царской грамотѣ Томскому воеводѣ 
Вельяминову отъ 1670 г.—Истор. акты, собр. Ин. Кузнецовымъ. Вып. 1, .V 16.
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пашнѣ, а у дѣла надзора за монастырской пашней и для (‘бо
ронъ пятинннго хлѣба съ монастырскихъ крестьянъ1).

Ссыльные убѣгали изъ Сибири очень нерѣдко. Но особен
ною наклонностью къ побѣгамъ отличались сосланные изъ 
черкасъ и иноземценъ. Совершенно понятно: тоска но родинѣ 
давила ихъ гораздо сильнѣе, чѣмъ ссыльныхъ изъ велико
россійскаго народа. В ъ 1020 г. Тобольскій воевода послалъ 
въ Томскъ на пашню 10 человѣкъ изъ военно-плѣнныхъ ли
товцевъ. Соединившись съ нѣсколькими изъ удалыхъ каза
ковъ, набранныхъ также изъ ссыльныхъ, литовцы разбили на 
Иртышѣ казенный караванъ, съ которымъ слѣдовали къ 
Томскому городу и бѣжали сначала въ Березовскій край, а 
оттуда чрезъ Уральскій хребетъ въ сѣверную часть Россіи 
съ тѣмъ, чтобы добраться до родной Литвы. Бѣглецы были 
почти всѣ перебиты погонею, которую снаряжали за ними 
воеводы разныхъ россійскихъ городовъ. Ихъ побѣгъ предста
вляетъ цѣлую знонею, разумѣется, съ своеобразнымъ харак
теромъ разбойническаго молодечества и подвиговъ въ та- 
комъ-же духѣ2).

И такъ, въ продолженіе X V II столѣтія нашъ Томскій 
край, кромѣ казачьихъ поселеній, колонизовался крестьянами 
„переведенцами“ , т. е. переведенными изъ другихъ мѣстъ 
Россіи и Сибири на государеву пашню или, иначе, крестья
нами государевыми, гулящими людьми и бѣглыми, среди ко
торыхъ было много раскольниковъ и, наконецъ, людьми ссыль
ными. Въ общемъ, къ началу X V I11 в. край населенъ былъ 
всетаки очень скудно. По атласу Ремезова, начертанному въ 
1701 году, на обширномъ просторѣ Томско-Кузнецкаго района 
мы насчитали менѣе 90  русскихъ селеній. Но изъ нихъ огромное 
большинство состояло изъ деревень только съ единицами дво
ровъ. Селъ съ церковію насчитывалось не болѣе 11. Сюда

')  См. «Старин, монастыри Том. кран», стр. 16.
-) 1>уцмискій. Заселен. Сибири, стр. 204 и дал.



П н о ф . Д. Н. Биликовъ.

относились: Спасское на Томи, Спасское около р. Яи, Со- 
сновскій острогъ, Кулакове, Верхо-томскій острогъ, Бого
родское и Урташскііі острогъ на Оби, Зелѣдеево, Ни- 
коласвское, Икта]іинское, Илыінское или Красный Яръ блинъ 
Куннецка1).

Наступило время великой преобразовательной дѣятельности 
великаго царя Петра I. Вся Россія представлялась тогда, 
но изображенію одного иностранца, „какъ-бы однимъ заводомъ. 
Повсюду извлекались изъ нѣдръ земныхъ сокрытыя до того 
сокровища, повсюду слышны были стуки молотовъ и сѣкиръ, 
ковавшихъ мечи, якори п всякія орудія и сооружались кораб
ли военные и всякаго рода морскія и рѣчныя суда: повсюду 
лились пушки, мортиры, бомбы, ядра: ткались сукна, всякаго 
рода полотна и вездѣ при всѣхъ такихъ работахъ впереди 
видѣнъ былъ самъ монархъ, какъ мастеръ и указатель"2).

')  Ни атласу Гсжзшііі въ самимъ началѣ XVIII в. въ Томскимъ вѣдомствѣ 
состояли слѣдующія русскія селенія: Сели Спасское иа Томи, с. Спасские 
около Ян. деревня Бурнагаева, Ссчміужкіі. деревня Воронова, деревня За
варзина, острогъ Сосіювскій, село Ііктара. Константиново. Килино, село Ку
лаково, Нещсркова, с. ІІачииские, д. Макарово, Безъязыково. Ильино, Басалаво. 
Саломатово. Гутопа, Чах.юна. с. Зеледѣено, Ііарюхнно, Пашкова, Лаева, Емелья
нова, Десятова. Колесникова, Петрова, Грибанова, Занцкоиа, Сѣченова, Перова, 
Карбышева, Нелюбйиа, Лаврова. Иштаиъ, село Никольское на Оби. Псрішшо, 
Кривошеева, Лавровыхъ, Былиныхъ, Дорохова, остригъ Уртамскій, Тарчинская, 
Корби, Канаева, Астраханцева, Бартышоии, Краена. Елизарова, Поте.юво, се
ло Богородское, Трубачева, Андреево, Шогарскан, Катаковы, Вершинина, Цы
ган іва, Куракокская.

Въ Кузнецкомъ вѣдомствѣ: дер. Сидорова, Мокроусова, Тихонова, Антонова,
Герасимова, Ііедарева, Верхотомскій острогъ, Евтифѣеиа, Карпова, Атаманово 
I. Попова, Долговыхъ, Кондратьева, Ефремова, Гуськина. Куртукова, Грошев- 
ская. Лаврова, Атаманово II. Меньшикова, Потлива. Шаталина, Сметанниково. 
с. Илыінское Красный Яръ гожъ, Красу.ишо, Шорохова. Калачиково, Тол
мачева, Воровенова.

Впрочемъ, нужно замѣтить, что на каргѣ Ремезова русскія поселеніи Том
ске -Кузнецкаго края обозначены не ко всей полнотѣ.

Изъ одного архивнаго дѣла мы еь удивленіемъ узнаемъ, что во второй по
ловинѣ XVII ст. русскія деревин имѣлись уже близъ нынѣшняго Бійска н 
р. Катуни. Эти деревни Ѳоміінская и Соколова. По показанію крестьянъ, дан
ному in. 1789 г. Оомниская была заведена около ИЩИ г., а Соколова въ 1995 г. 
—Дѣло объ отдачѣ въ оброкъ рыбныхъ ловилъ по р. Катуни 1795 г. Мы 
пользуемся зтимь дѣломъ благодаря любезности г. библіотекаря Тим. универси
тета Ст. Кир. Кузнецова.

-) Щаповъ. Гус. расколъ старообрядства. 1859, стр. 492.
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Такъ часто повторяющееся здѣсь слово п о в с ю д у  состав
ляетъ, конечно, реторическую украсу описанія, но общій ха
рактеръ многохлонот.іпвой эпохи иностранецъ изобразилъ вѣрно.

Наступила эпоха самой напряженной въ Россіи жизни, 
при чемъ царь требовалъ, чтобы каждый непремѣнно участ
вовалъ въ перестройкѣ государства трудомъ или деньгами, 
чтобы, по старинному выраженію, „никто въ избылыхъ не 
былъ1*. Огромная для народа тяжесть преобразовательнаго 
дѣла увеличивалась еще отъ того, что оно велось ря
домъ и одновременно съ продолжительной и чрезвычайно до
рого стоившей бѣдному государству великой сѣверной войной.

Подати взимались съ неоиустительною строгостію, и онѣ 
были необычайно многочисленны и разнообразны. Кромѣ обыч
наго окладного подушнаго сбора, съ крестьянъ брали деньги 
на генеральный провіантъ, на морской провіантъ, на провіантъ 
въ Смоленской магазеѣ, на покупку и кормъ драгунскихъ 
лошадей, на винтеръ-квартиры, на городовое строеніе, на 
подъемъ каменыциковъ, пильщиковъ (при постройкѣ Петер
бурга), на постройку кораблей, дѣло каналовъ, деньги лан- 
дратскія, рекрутскія, сѣдельныя, уздяныя и проч., проч.1). 
Правительство брало, конечно, не съ однихъ только крестьянъ. 
„Оно брало со всѣхъ и вездѣ, гдѣ только можно было взять82). 
Подати и сборы, великіе сами на себѣ, умножались еще болѣе 
отъ злоупотребленій сборщиковъ, которые, несмотря на всю 
зоркость императора, несмотря на его неумолимую строгость 
къ злоунотребителямъ, все-таки ухитрялись брать дани из
мышленныя въ родѣ хомутейныхъ, прикольныхъ съ водяныхъ 
судовъ, о которыхъ (даняхъ) говоритъ Посошковъ4). Подати 
были громадны. Но сверхъ ихъ огромны были работы, 
къ которымъ привлекалъ государь податное населеніе на го-

1) См., иаприм., иеречснь сборокъ и податей, какіо требовались съ Томскихъ 
монастырскихъ крестьянъ. -Старин, монастыри Том. края, стр. 19 примТ.чан.

Соловьев!.. Исторія Россіи т. XVI, стр. 12, надаи. 1860 г.
а) Щаповъ. Расколъ старообр., стр. 196.
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сударственную пользу. Для постройки Петербурга ежегодно 
въ продолженіе многихъ лѣтъ высылалось изъ разныхъ областей 
Россіи до 4001)0 работниковъ, изъ которыхъ массы гибли отъ 
трудовъ и болѣзней1). Многія тысячи народа ежегодно же требо
вались для постройки крѣпости на островѣ Котл инѣ. Многочи
сленные работники трудились надъ дѣломъ разныхъ сооруженій 
въ Азовѣ на одномъ концѣ Россіи и прорытія длиннаго Ла
дожскаго канала на другомъ.- Словомъ, отъ русскаго наро
да Преобразователь потребовалъ такой работы, какой прежде онъ 
никогда не испытывалъ, какой доселѣ не представлялъ.

А какъ при почти безпрерывныхъ военныхъ дѣйствіяхъ 
были часты рекрутскіе наборы? Въ продолженіе разсматривае
маго царствованія всѣхъ рекрутскихъ наборовъ, общихъ н 
частныхъ, насчитываютъ до 40-). Въ самой высокой мѣрѣ 
обременительная воинская повинность наводила ужасъ въ народѣ 
уже одною непомѣрной горестью въ начальномъ положеніи рекру
та. Къ одномъ изъ оффиціальныхъ документовъ это положе
ніе изображено такъ:— „К огдавъ губерніяхъ рекрутъ собира
ютъ. то сначала изъ домовъ ихъ везутъ скованныхъ, а при- 
ведчи въ городъ, держусь въ великой тѣснотѣ по тюрьмамъ 
и острогамъ не но малому времени и так. образомъ еще на 
мѣстѣ изнуривъ. А потомъ изъ губерній отправляютъ, упу
ская удобное время, жестокою распутицею, отчего на дорогѣ 
приключаются многія болѣзни, помираютъ безвременно**3). Но 
и дальнѣйшая судьба уцѣлѣвшаго солдата, при суровой дис
циплинѣ, при „частыхъ дальнихъ нохудушкахъ" и изнуритель
ныхъ военныхъ работахъ, при постоянныхъ недостачахъ въ вой
сковомъ провіантѣ, представляла одно чуть не сплошное горе

-злосчастье. Не говоримъ уже о частыхъ военныхъ стыч
кахъ и генеральныхъ баталіяхъ. Достаточно сказать, что изъ

')  Щаповъ, тамъ-же, стр. 392. Си. Кости маршъ. Истор. Россіи въ жиянеои. 
VI, сто. СОИ.

2) Щаповъ, стр. 502. . _ і
3) Соловьевъ. Пстор. Россіи XVI, стр. 102. Москва, I80G.
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солдатъ, іш ты хъ  для Шведской войны, домой почти никто не 
вернулся. Неудивительно, что во избѣжаніе рекрутской по
винности крестьяне не только брели врознь, но и калѣчили 
себя, рвали себѣ зубы, рубили пальцы на рукахъ.

Тяжелое было ото время, -трудная для народа година. 
„Повсюду кипитъ удесятеренная дѣятельность, повсюду на
сильственныя мѣры, невыносимыя тягости, наборъ въ рекру
ты и матросы, наборъ въ школы и новыя учрежденія, указ
ный сгонъ рабочихъ для казенныхъ построекъ, а тутъ на 
каждомъ шагу денежные сборы і.ля безконечной войны, для 
безчисленныхъ новыхъ нуждъ гоп дарственныхъ: Казна беретъ 
рѣшительно со всего,— съ торговъ, съ промысловъ, съ душъ, 
съ потребленія, беретъ даже съ продажи дубовыхъ гробовъ, 
какъ съ предмета роскоши. Силъ подчасъ не хватаетъ, до
хнуть некогда” 1). Нс нопрежнему уже кряхтѣли русскіе кре
стьяне отъ разныхъ тягостей старо-русскихъ царей Михаила 
Ѳеодоровича и Алексія Михайловича, теперь стонали они 
великимъ всенароднымъ стономъ.

Думаемъ, однако, что исторія не можетъ зтотъ народный 
стонъ поставить въ упрекъ гиганту-царю, такъ величаво вы
сящемуся въ прошлыхъ судьбахъ Россіи,— такъ ярко освѣтив
шему русскую жизнь сіяніемъ своего несравненнаго генія, 
— геніи съ мозолями на рукахъ, работавшаго не только царст
веннымъ трудомъ на престолѣ, но и въ роли плотника, бом
бардира и шкипера. Заставляя трудиться другихъ, онъ и самъ 
трудился не покладая рукъ; заставляя подданныхъ пережи
вать трудную годину, онъ и самъ, по его выраженію, обрѣ
тался „въ несносныхъ цечалѣхъ". Никакая жертва не каза
лась Петру I слишкомъ великой, когда имѣлась въ виду 
цѣль общей пользы государства, дѣло приподнятая условій его 
жизни для всесторонняго прогресса. Не щадя для блага 
будущей Россіи личныхъ жертвъ и себя самого, онъ

1) Нроф. Петривъ. Очерки ивъ всшірн. исторіи. Харьковъ 1882, стр. 430.
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не побоялся принести въ страшное напряженіе и народныя
силы, побуждая доселѣ косныхъ русскихъ людей „силою дѣлать 
себѣ добро1*1).

Но народъ еще не понималъ этого добра, онъ не нъ 
состояніи былъ проникнуть въ планы и цѣли Петра. Народъ 
эналъ только тягости реформы и какъ прежде при всякой 
тягости, такъ теперь въ особенности ринулся наутекъ. 
Трудно ;іа Петровское время отпекать документъ, касающій
ся внутренняго быта крестьянъ, гдѣ-бы отсутствовали пра
вительственныя жалобы на крестьянскія бѣгства. Крестьяне 
бѣжали отъ податей, отъ военной службы, отъ казенныхъ 
работъ, бѣжали, говорит*]. Посошковъ, въ понизовыя мѣста, 
въ Украинскія, въ зарубежныя: „чужія страны населяли, а 
свою пустоту покидали“. Напрасно на тѣхъ путяхъ, но кото
рымъ шли бѣглецы, правительство ставило заставы. Утепле
ны умѣли пробираться но глухимъ тронамъ, минуя заграж
денія. Крестьяне православной вѣры бѣжали отъ многочислен
ныхъ тяготъ гражданской жизни, а раскольники, на кото
рыхъ положен*!, былъ двойной подушный окладъ, которые 
должны были платить еще за право ношенія бороды, ко
торыхъ хотя не въ такой степени, какъ въ правленіе 
Софьи, но всетаки въ общемъ преслѣдовать за вѣру не пе
реставали,- раскольники, кромѣ побужденій въ тягостяхъ со
стоянія. бѣжали отъ тлетворнаго и всенагубнаго, но ихъ 
мнѣнію, духа времени. Если уже православные нъ реформѣ Пе
тра, направленной къ сближенію Россіи съ западомъ, усматри
вали разрушеніе русской національности, если уже въ ихъ 
средѣ несмолкаемо раздавались толки, что Петръ не могъ 
быть царемъ русскаго происхожденія, что онъ— государь под
мѣненный въ Швеціи, если у православныхъ находились ли
ца въ родѣ Талицкихъ, Левиныхъ и Докукиныхъ, которые, 
соображая время и знаменія времени съ записями въ своихъ

1) Такь-же, стр. 127.
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тетрадяхъ, выводили, что Петръ никто иной, какъ анти
христъ, то что сказать о раскольниках!, съ ихъ всегда во
спаленнымъ воображеніемъ на тему объ антихристѣ. „Импе
раторъ".-говори ли  раскольники, но поводу, ннприм., I всена
родной ревизіи,— „сирѣчь единоначальникъ или единовласти- 
тель народное описаніе учини, называя то ревизіею или исчисле
ніемъ душъ человѣческихъ, которыя приняли его за импера
тора или за единовластнаго правителя. Мы же отъ Христа- 
Спаса научихомся законъ и заповѣди Его сохранити и вѣру 
снятую блюсти и такому лжехристу въ нослушегтво отдати- 
ся не хощемъ и въ книги его закоиопрестунныя нисатися съ 
нечестивыми никогда не будемъ, да и хотящимъ нисатися 
никому не совѣтуемъ: творите съ нами, что хотите, ибо 
есмы христіане, единаго исповѣданія вселенскихъ соборовъ, 
св. отецъ и св. страдальцевъ Соловецкой обители, пострадав
шихъ за древнее благочестіе: того исповѣданія и мы держим
ся и въ книги каши законопреступныя, гражданскія, въ си
лу указа вашего императора, не пишемся, ибо мы отъ креще
нія записаны есмы въ книги животныя у царя небеснаго, по
неже видимъ во св. Писаніи, яко прежде бывшій въ Россіи 
благочестивіи цари Иванъ Васильевичъ, Ѳеодоръ Ивановичъ, 
Михаилъ Ѳеодоровичъ и Алексѣй Михайловичъ, бывшій въ бла
гочестіи до Никона патріарха, яко сіи вси народнаго исчи
сленія отъ мала до велика, мужеска иолу и женски, живыхъ 
и мертвыхъ и всего вообще человѣчества не творили и остав
ляли то въ судьбу правительства всемогущаго Бога,- Зрите 
человѣцы, вонмите и разсмотрите по снятому писанію, въ 
кіихъ лѣгѣхъ жительствуемъ и кто нынѣ обладаетъ нами” ?1).

Такъ думали и писали раскольники о Петрѣ, усматривая 
во всѣхъ частностяхъ его реформы ухищренія антихриста, а во 
всемъ духѣ реформы-духъ антихристовъ и, разумѣется, старались

‘ ) Щаповъ, Раск. староиЛр., стр. 48‘2 483. о Петрѣ, кап. антихристѣ ел. еще 
у Соловьева, Нстор. Россіи т. XVI гл. 1, XVIII, гл. 3. и у ІІышіни. Вѣсти. 
Европы. Августъ. 1897.
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бѣжать отъ „антихриста" но всякія глухія мѣста. Лѣса помор
скіе и керженскіе переполнились раскольническими бѣглецами. 
Но керженскихъ раскольниковъ въ то время сильно трево
жилъ Нижегородскій епископъ Питиримъ (бывшій когда-то 
самъ раскольникомъ) съ своимъ очень ревностнымъ помощ
никомъ въ лицѣ Нижегородскаго вице-губернатора Юрія 
Ржевскаго. Значитъ, керженцамъ нужно было бѣжать куда- 
нибудь дальше.

Если что съ особой силою двинуло дѣло колонизаціи въ 
Сибири вообще и въ Томскомъ краѣ въ частности, то ото пре
образовательная дѣятельность Петра I и народное ею недо
вольство. За „рубежъ свейскій“ (шведскій) или польскій бѣ
жало податное населеніе главнымъ обратомъ изъ западныхъ обла
стей Россіи, въ Новороссійское понизовье шли крестьяне изъ- 
подъ-Москвы. Но бѣглецы съ Поволжья и въ особенности 
изъ сѣверо-восточныхъ частей Россіи устремились къ Камню 
и за Камень, т. е. къ Уралу и за него. Въ Башкирію, т. 
е. въ земли но среднему н южному протяженію Уральскаго 
хребта, бѣглецы являлись толпами. На заводахъ Демидова 
ихъ укрывались тысячи. Производившій въ Сибири-.первую 
народную перепись полковникъ Солнцевъ-Засѣкинъ донесъ 
въ 17*25 г. Сенату, что въ провинціяхъ Соли-Камской на 
соляныхъ и Тобольской на серебряныхъ, мѣдныхъ и желѣз
ныхъ заводахъ оказалось множество крестьянъ работниковъ 
изъ бѣглыхъ разныхъ мѣстъ Россіи и въ перепись не попав
шихъ. Сенатъ, выслушавъ донесеніе, съ своей стороны замѣ
тилъ, что на сибирскихъ заводахъ, какъ, наприм., у Строга
новых!., бѣглые уже издавна находятъ себѣ пріютъ, бѣглыхъ 
тамъ укрываютъ и законы о нихъ не исполняютъ1). Какъ 
велика была численность бѣглецовъ на заводахъ Демидова, 
можно судить но тому, что Геннигъ, надзиравшій за уральски
ми заводами, перебралъ у Демидова 10000 руб. за то, что

') Поіф.собр. зак. і .  VII, .¥ 4699.



П к р в ы к  р у с с к і е  к р е с т ь я і і е - н а Се л і .в и к и  Т о м с к а г о  к р а я . 23.

закрывалъ глаза на бѣглыхъ, работавшихъ на заводахъ1). 
Но не всѣ бѣглецы осѣдали на Уралѣ, не всѣмъ нрави
лась незавидная доля рабочаго, споилъ почти даровымъ тру
домъ обогащавшаго уральскихъ заводчиковъ. Большинство, 
переваливая „Камень1*, текло въ дальнѣйшія части Сибири. 
Да н для бѣглецовъ, трудившихся на заводахъ, Уралъ ча
сто служилъ только этапомъ для перехода сюда-же, т. р. 
глубже въ Сибирь. Бѣжали въ Сибирь всякаго рода крестья
не, но въ громадной массѣ бѣглецы принадлежали расколу. 
Нижегородскій епископъ Питиримъ свидѣтельствовалъ, что 
изъ Керженскихъ лѣсовъ старовѣры уходили преимуществен 
но въ сибирскія области, и мы понимаемъ отсюда, почему и 
доселѣ въ Сибири раскольника зовутъ „кержакомъ11 и даже 
единовѣрческую церковь въ Томскѣ называютъ „кержацкою11 
церковію. Какъ вообще было изобильно раскольниковъ въ Сибири 
за время Петра В. доказывается слѣдующимъ выразительнымъ 
документомъ. Въ 1722 г. въ Нижній явился капитанъ Сверч
ковъ съ партіей упорныхъ старообрядцевъ, назначенныхъ на 
сибирскую каторгу. „Увѣдоми.іись мы, писали затѣмъ царю 
ениск. Питиримъ и Ржевскій, что посланы въ Сибирь ра
скольники необратившіеся и въ томъ числѣ Василій Власовъ, 
злой расколозаводчикъ и учитель, которому не только въ 
ссылкѣ, но и на семъ свѣтѣ, по мнѣніи» нашему, быть не 
надлежитъ11, а въ Сибирь и безъ того „многіе раскольщики 
оиисные и неописные бѣгутъ и селятся въ сибирскихъ горо
дахъ. И ежели еще этимъ каторжнымъ раскольникамъ дозво
лено будетъ быть въ сибирскихъ-же городахъ и дастся имъ 
воля, то они, собравшись съ бѣглыми раскольниками, могутъ 
произвести немалыя пакости къ возмущенію народа1*. Резуль
татомъ этого указанія было слѣдующее распоряженіе госуда
ря: „послать изъ канцеляріи сената къ капитану нарочно 
курьера, дабы его съ оными посланными съ нимъ раскол ыци-

‘ ) Силины'ііъ. Истор. Россіи. XX, стр. 204  —205. Над. 1870 г.
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каліи, гдѣ онъ ихъ найдетъ, возвратить немедленно въ Мо
скву, а гь Москвы послать въ адмиралтейство и отдать ихъ 
въ вѣчную работу въ Рогервикъ, и впредь расколыдиковъ 
въ Сибирь отнюдь не присылать, а посылать къ Рогервикъ, 
гдѣ дѣлаютъ новой гяванъ*1).

Двигались бѣглецы въ Сибирь, отыскивая на ег свобод
ных'!. пространствахъ, въ ея глухихъ степяхъ или дремучихъ 
тангахъ удобное и сокровенное отъ начальства жительство и, 
двигаясь, достигали Томскихъ предѣловъ, гдѣ въ то время 
мѣстъ удобныхъ для потаеннаго или, но крайней мѣрѣ, отно
сительно спокойнаго жительства было великое множество. 
Многія изъ многочисленныхъ деревень нынѣшняго Барнауль
скаго округа, въ X V III в. составлявшихъ приходы Бѣлояр
скій, Малышевскій, Чингизпсій, Берде кій, Легостаевскій были 
застроены бѣглецами Петровскаго времени. При первой ре
визіи въ г. Кузнецкѣ было переписано 1363 крестьянскихъ 
ревизскихъ душъ, а въ уѣздѣ (куда въ то время принадле
жали и земли нынѣшняго Барнаульскаго округа) 1511 душъ2). 
Цифры не велики, тѣмъ не менѣе выразительны онѣ для 
стороны, гдѣ въ недавнее время была чуть не сплошная пу
стота. При атомъ, конечно, нужно замѣтить, что многіе изъ 
бѣглецовъ въ ревизію не писались, оставаясь въ укрыватель
ств!; въ недостижимыхъ для начальства углахъ. Что мѣстно
му начальству было трудно и даже иногда не возможно доби
раться до такихъ угловъ, ято, между прочимъ, видно изъ слѣ
дующаго обстоятельства. Въ 1722 г. томскій воевода Па
велъ Ѳедоровичъ Загрясскій отдалъ приказъ томскому дво
рянину Прокопьеву, чтобы переписалъ пашенныхъ крестьянъ, 
гулящихъ и всякаго рода русскихъ людей Томскаго уѣзда 
въ Сосновскомъ стану для взятія съ нихъ положенныхъ по-

')  Памятники Снбир. исторіи ч. II, Л; -04. Соловьевъ XVIII, стр. 212. Над.
1808 г.

-’) Архивъ ІСолывако-Воскрес. Горнаго начальства въ Барнаулѣ. Столпъ дѣлъ
по описи .V 461, л. 253.
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датей. Прокопьевъ донесъ затѣмъ, что съ гулящихъ лю
дей собрать подати оказалось нельзя, ибо „живутъ отъ 
('ооновскаго острога но разнымъ мѣстамъ и въ дальнихъ раз
стояніяхъ"1). А сколько въ Томскомъ краѣ било за то вре
мя раскольниковъ, это указываетъ намъ тобольскій митропо
литъ Антоній I Стаховскій. Дѣлая выговоръ томскому архи
мандриту Порфирію за то. что многихъ томскихъ жителей 
показалъ бывшими на исповѣди ложно, митрополитъ обличалъ 
ложь главнымъ образомъ тѣмъ, что въ Томскѣ и около него 
„ с а м о е  duo р а с к о л ь н и ч е с т в а  с о д е р ж и т с я * 2).

Бѣгства продолжались и въ царствованія ближайшихъ пре
емниковъ Петра I, потому что условія крестьянской жизни 
въ общемъ оставались тѣ-же, что были и при Петрѣ. Только 
безъ такого величаваго кормчаго на государственномъ кораб
лѣ, безъ такого хозяина, какимъ былъ великій императоръ, и при 
постоянныхъ интригахъ при дворѣ со стороны разныхъ правитель
ственныхъ чиповъ, стало больше сутолочи въ государствѣ и 
больше въ немъ злоупотребленій. Подати съ крестьянъ брали 
прежнія, суровость рекрутскихъ наборовъ не измѣнилась. Зна
чительно рѣже и въ меньшихъ массахъ стали сбирать народъ 
на работы но государственнымъ сооруженіямъ. Но зато стра
дали крестьяне отъ частыхъ хлѣбныхъ недородовъ я пере
жили неописуемый страхъ въ виду жестокостей, съ которыми 
взыскивала съ крестьянъ многія накопившіяся недоимки мрач
ной памяти доимочная канцелярія, учрежденная Бирономъ 
главнымъ образомъ для удовлетворенія, какъ выражались 
встарину, своей бездѣльной корысти.

Въ 1727 г. члены Верховнаго Совѣта свидѣтельствовали, 
что крестьяне бѣгутъ въ Польшу, Запорожье, къ Башкирамъ, 
въ расколъ:— „итакъ, мы нашими крестьянами снабжаемъ не 
только Польшу, но и собственныхъ злодѣевъ". Причину это-

1) Диношевіе дворянина Никифора ІІрокоиіева. Арх. Томск. Алексѣев, мона
стыря, св. 4.

-) Старинные монастыри Том. края, стр. 29.
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го грустнаго обстоятельства Совѣтъ усматривалъ въ томъ, 
что „никто ивъ командировъ ни о чемъ больше не думаетъ, 
какъ только о томъ, чтобы взять у крестьянина послѣднее 
въ подать и этимъ выслуживаться, не принимая въ разсчетъ, 
что послѣ крестьянинъ безъ всего останется, или вовсе куда 
нибудь убѣжитъ"1). Генералъ-прокуроръ Ягужинскій въ за
пискѣ, поданной государынѣ о мѣрахъ облегченія крестьянъ 
говорилъ, что „крестьяне отъ тяжести податей и отъ неуро
жаевъ не токмо лошадей и скотъ, но и сѣмянной хлѣбъ 
распродавать принуждены и сами терпятъ голодъ..., и мно- 
жество (ихъ) бѣжитъ за рубежъ и въ Башкиры, чему и за
ставы не помогаютъ"2). Сенатъ, разсуждая по поводу этой 
записки, находилъ, что въ предупрежденіе побѣговъ не только 
нужно выбрать въ каждой мѣстности сотниковъ; пятидесят
никовъ, десятниковъ, но, кромѣ того, слѣдуетъ перепоручить кре
стьянъ круговою порукою. Это будетъ крѣпче карауловъ, потому 
что тогда крестьяне принуждены будутъ сами себя караулить: 
„нельзя тому статіся, чтобы крестьяне другъ о другѣ не узнавали, 
ибо кто захочетъ бѣжать, то предъ побѣгомъ спроваживаетъ 
въ способныя къ побѣгу мѣста скотъ и пожитки, а иные 
предъ побѣгомъ все продаютъ"3).

Минуемъ цѣлый рядъ другихъ подобныхъ же свидѣ
тельствъ о крестьянскихъ бѣгствахъ и ограничимся указаніемъ 
на то, что, по словамъ Болтина, отъ мучительствъ Бирона 
убѣжало за границу 2 50 00 0  крестьянскихъ душъ4).

А вообще всѣхъ неизвѣстно куда бѣжавшихъ крестьянъ, 
въ теченіе только девяти лѣтъ, отъ 1 727 но 1736 г., исто
рія указываетъ въ цифрѣ около 4 00 00 0  чел.5).

Сколько за время царствованій Екатерины I, Петра II  и
')  Соловьевъ, XVIII, стр. 204.
5) Тамъ-же, стр. 280.
8) Тамъ-же.
4І Щаповъ. Раскол, стяробряд., стр. 490.
5) ЩебальскіП. Чтеніе изъ Русской исторіи. Выи. IV, стр. 125. 1 s74 г.

Москва.
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Анны Ивановны убѣжало крестьянъ чревъ Башкирію и Ураль
скій хребетъ въ Сибирь— это въ точности, конечно, неизвѣст
но. Но что бѣжало много, въ томъ не можетъ быть ни ма
лѣйшаго сомнѣнія. Татищевъ, побывавшій въ Демидовскихъ 
заводахъ въ 1733 г., нашелъ тамъ 300 0  бѣглыхъ расколь
никовъ, жившихъ и работавшихъ на заводахъ въявь. Тати
щевъ долженъ былъ ихъ переписать. Прикащикъ Демидова 
захотѣлъ отклонить его отъ этого дѣла и принесъ ему взят
ку въ 2000  руб., отвергнутую честнымъ генераломъ съ пре
зрѣніемъ1). Но и сами бѣглецы— раскольники не постѣсни- 
лись заявить Татищеву, что если онъ не оставитъ своего 
намѣренія относительно ихъ переписи, они уѣдутъ въ Сибирь 
дальше. Привелось исполнить дѣло переписи со всевозможною 
для бѣглыхъ мягкостію и таковою же въ отношеніи къ нимъ 
осторожностію.

Познакомимся ближе съ образчиками бѣглецовъ, пришед
шихъ въ нашъ Томскій край до вступленія на престолъ Ели
заветы Петровны.

1) Иларіонъ Абросовъ— пришелъ съ отцомъ изъ Арханге
логородской губерніи, предварительно поживши съ нимъ нѣ
сколько лѣтъ у Демидова на Невьянскомъ заводѣ. Явившись 
въ глубь Сибири съ Урала, они остановились и обосновались 
въ деревнѣ Усть-Чумышѣ.

2) Зотѣй Бородухинъ и Ив. Плотниковъ изъ Архангело- 
городской же губерніи. Пришли въ Сибирь въ концѣ цар
ствованія Петра I.

3) Петръ Красильниковъ— пришелъ изъ Россіи съ отцомъ, 
братомъ и женой къ р. Оби въ районъ Малы кіевской сло
боды и поселились здѣсь сначала на пустомъ мѣстѣ, а за
тѣмъ перешли въ дер. Усть-Чарышъ.

4) Алексѣй Исаковъ— отъ матери слышалъ, что съ отцомъ 
пришелъ изъ Устюга къ р. Оби, въ Бердскій острогъ.

‘ ) Соловьевъ. XX, стр. 203.
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•')) Василій Степановъ— родомъ изъ Устюга же. Въ Сибирь 
пришелъ съ отцомъ. Сначала скитался „межъ дворовъ" въ 
Томскомъ вѣдомствѣ, затѣмъ ушелъ въ Барнаульскую степь 
на одиночное жительство.

6) Алексѣй Овчинниковъ изъ Нижегородской губерніи, Кер
женской волости. Свезенъ былъ оттуда матерію за скудостію 
хлѣба въ 1714 г. въ деревню Чарышскуго.

7) Егоръ Корелъ— изъ Олонца деревни Суждальекой. Ушелъ 
съ родины въ 1729 г. Пришедъ въ Сибирь, долгое время 
бродилъ по разнымъ деревнямъ около Оби и. наконецъ, осно
вался въ дер. Тугозвоновой.

S) Василій Казанцевъ, Даніилъ Богдановъ, Ѳома Колоти- 
ловъ изъ Казанской губерніи -пришли къ г. Кузнецку до пер
вой ревизіи, т. е. до 1721 года.

9) Сидоръ Антипинъ и Ив. Вагинъ изъ Московской губер
ніи. Изъ нихъ послѣдній ушелъ съ отцомъ „до ревизіи Солн
цева" и, поселившись Малышевской слободы въ дер. Сопляко
вой. завелъ здѣсь свой домъ.

10) Василій Пискуновъ съ товарищами изъ Нижегород
ской губерніи Арзамазскаго уѣзда.

11) Игнатій Брутовъ— отъ матери слышалъ, что пришелъ 
съ отцомъ „изъ россійскихъ городовъ" еще до переписи Солн
цева и поселился въ районѣ Бѣлоярской слободы.

12) Прохоръ Ннзовскпхъ изъ Устюга. Явился къ Сибирь 
будто-бы съ паспортомъ, но паспортъ на дорогѣ сгорѣлъ.

13) Василій Орловъ изъ Московской губ. изъ города Су
здаля. деревни Пущенской. Вышелъ въ Сибирь въ 1738 г. 
и поселился около дер. Артамоновой Бердскаго острога.

14) Кузьма Гуляевъ съ племянникомъ Антономъ Никифо
ровымъ- мордовскаго рода. Ушли съ родины въ 1738 г. и 
поселились около Чаусскаго острога.

Мы перечислили только единичные примѣры россійскихъ 
бѣглецовъ въ Томскій край, взявши эти примѣры наудачу
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изъ длинныхъ перечневыхъ списковъ, найденныхъ нами въ 
бумагахъ Барнаульскаго горнаго архива1). Да и въ эти длин
ные списки занесены только тѣ изъ бѣжавшихъ, которые не 
записались но II ревизію. Слѣдовательно, всѣ изъ бѣглецовъ, 
захотѣвшихъ послѣ многообразных!, блужданій, жить открыто, 
на легальныхъ основаніяхъ, и ко II ревизіи явившихся, въ 
указанные перечни попасть не могли.

Предъ нами довольно длинные же списки бѣглецовъ изъ 
Тобольской области и изъ ея дистриктовъ: Тарскаго, Ялу
торовскаго, Ишимскаго и др. Является самъ собою вопросъ: 
что заставляло этихъ людей мѣнять свои сибирскія мѣста въ 
пользу Томской стороны? Сами они указывали то на недородъ 
хлѣба, то на выпашку полей. Разумѣется, могли побуждать 
къ переселеніямъ и эти причины, заставлявшія крестьянъ 
искать болѣе хлѣбородныхъ и болѣе тучныхъ полей. Но ду
мается намъ, что въ нерѣдкихъ случаяхъ и эти пришельцы 
принадлежали къ составу россійскихъ бѣглецовъ, передви
гавшихся къ томскимъ предѣламъ постепенно чрезъ посред
ство непродолжительной осѣдлости къ болѣе западныхъ си
бирскихъ частяхъ. Но если это были давніе сибиряки, то 
не забудемъ, что общія тягости крестьянской жизни въ эпо
ху Петра и его преемников!, не могли миновать н Сибир
скихъ старожилов!.. Отъ тягостей можно было укрываться только 
въ болѣе пустыхъ и болѣе глухихъ мѣстахъ, какихъ въ Томской 
странѣ было изобильно. Въ самомъ дѣлѣ, если тобольскіе при
шельцы уходили съ своихъ мѣстъ къ дальней Оби и за нее 
только отъ хлѣбнаго недорода или выпашки нолей, то поче
му уклонялись отъ записей въ ревизскія сказки?

Беремъ опять наудачу нѣсколько бѣглецовъ этого разряда.
1) Яковъ Угрюмовъ— изъ Тарскаго вѣдомства. Послѣ раз

ныхъ блужданій поселился въ дер. Бѣлоярской слободы Б а
жовой, гдѣ и построилъ свой дворъ.

) Архивъ Ко.іывііно-Воскресенскаго Горнаго начальства; столпъ а. „V 35.
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2) Ив. Аксеновъ изъ Курганской слободы Тобольскаго 
вѣдомства, откуда самовольно ушелъ въ 1728 году. Сначала 
поселился въ деревнѣ Красный Яръ Чаусскаго острога, а 
затѣмъ перешелъ нт, дер. Карманскую Бѣлоярской слободы.

3) Ефремъ Михайловъ—-Ишимскаго дистрикта изъ дер. 
Гаевой. Около 1718 г. былъ взятъ въ рекруты и отправленъ 
въ Петербургъ, но съ дороги бѣжалъ. Спустя 8 лѣтъ послѣ 
бѣгства объявился въ Сибирской канцеляріи, изъ которой его 
отпустили домой. Но ушелъ и изъ дому—ушелъ за Обь и завелъ 
дворъ въ дер. Меркуловой Бѣлоярской слободы.

4) Тимофей Чепаринъ— изъ Аптекой слободы. Ушелъ от
туда въ 1728 г. и ходилъ по разнымъ мѣстамъ, прежде чѣмъ 
пришелъ къ берегу Оби.

5) Кириллъ Койновъ— изъ Тобольскаго вѣдомства деревни 
Койновой. Ушелъ съ родины вмѣстѣ съ братомъ въ 1728 г. 
Жили сначала въ пустыхъ мѣстахъ, затѣмъ онъ, Кириллъ, 
поселился въ дер. Ордѣ Чаусскаго острога, а братъ домообза- 
велся въ другой деревнѣ, отъ него получившей свое названіе, 
т. е. въ дер. Койновой.

15) Михайло Тарасовъ- изъ Тюменскаго вѣдомства дер. 
Гилевой. Ушелъ оттуда въ 1788 г. въ дер. Курзу Чаус
скаго острога, а отсюда перешелъ въ д. Зайцеву Бердскаго 
острога.

7) Ив. Ѳоминскій— изъ Камышловской слободы но р. 
Пышмѣ. Пришелъ въ Бердскій острогъ къ прежде вышедше
му сюда родному дядѣ.

S) Амфилохіевъ— изъ Шадринскаго дистрикта. Припіелъ 
въ 1783 г. въ дер. Суету Чаусскаго острога, а отсюда пе
решелъ въ де)». Караканскуга Кузнецкаго вѣдомства, гдѣ по
ставилъ свой дворъ и женился.

И т. дал., т. д .1).
‘ ) Архивъ Колывони-Воскресен. горнаго начальства. Столпы дѣ.гь но описи 

Ус 35 и Ш ъ  описи отъ 1749 г.
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То обстоятельство, что въ перечнѣ, которымъ пользуемся, 
встрѣчается очень немало крестьянъ, убѣжавшихъ изъ Апт
екой, Абацкой слободъ (Тоб. вѣд.) и изъ подъ Тюмени, ука
зываетъ, по нашему мнѣнію, ясно, что эти люди пришли въ 
Томскую область по расколу, такъ какъ изъ другихъ источ
никовъ намъ извѣстно, что тѣ слободы были сильно насе
лены раскольниками и въ началѣ X V III  в. расколъ преслѣ
довался тамъ весьма жестоко. Очень часто затѣмъ упомина
ются перебѣжчики изъ г. Тары и его округа. Изъ другого 
документа мы узнаемъ, что въ 1735 г. томскій воевода 
получилъ изъ Сибирской канцеляріи указъ о сыскѣ крестьянъ 
и разночинцевъ, самовольно ушедшихъ изъ Тары же и во
лостей Тарскаго вѣдомства. И сыщики во главѣ съ офице
ромъ нашли немало тарскихъ семей, бѣжавшихъ въ 1722, 
1724 и въ позднѣйшіе годы и поселившихся главнымъ об
разомъ въ деревняхъ Чаусскаго острога1). Усиленное бѣгство 
изъ Тары наводитъ на мысль, что въ данномъ случаѣ имѣ
ло важное значеніе то большое розыскное дѣло о таранахъ, 
которое вызвано было ихъ отказомъ присягнуть супругѣ им
ператора Петра I Екатеринѣ, послѣ того, какъ Петръ короно
валъ ее въ 1722 г. Извѣстно, что при этомъ страшномъ 
розыскѣ одинъ изъ главныхъ зачинщиковъ сопротивленія Бо
чаговъ съ нѣсколькими изъ сообщниковъ заперся къ домѣ и 
поджогъ подъ домомъ порохъ, чтобы взлетѣть на воздухъ. 
Поджогъ не удался и запершіеся были схвачены живыми. Но 
это обстоятельство только усилило строгость розыска, отъ 
котораго пострадало болѣе 1U00 человѣкъ2). Всѣ эти страхи 
и строгости не могли не навести паники на тарскихъ жите
лей всякихъ чиновъ и не заставить ихъ брести врознь. Н ѣ 
которые изъ нихъ убѣжали въ раскольническую пустынь

') Ар\. Том. Алекс, моиаст. Свалка 3.
г) Соловцевъ. ІІстор. обозр. Сибири, I, 266. Соловьева. Истор. Россіи, ХѴ11І, 

стр. 238. Изд. 1868.
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старца Сергія4), а нѣкоторые утекли дальше на востокъ, къ 
Кузнецку и Томску. Все наложенное подтверждаетъ высказан
ную нави догадку, что тоболичи и въ частности таране ухо
дили въ томскіе предѣлы преимущественно отъ тягостей, 
характеризующихъ время Петра и і eoj ближайшихъ пре
емниковъ.

Предпріимчивый владѣтель уральскихъ заводовъ Акпнфій 
Демидовъ, послышавъ въ концѣ царствованія Петра о бо
гатых!. залежахъ мѣдныхъ рудъ въ Алтайскихъ горахъ, от
правилъ туда съ Урала для провѣрки слуха олонецкихъ ста
риковъ Латвія Кудрявцева, Леонтія и Андрея Кабановыхъ. 
Старики вернулись черезъ годъ и принесли Демидову образ
цы руды, добытой изъ древнихъ „чудскихъ" коней Синей 
Сопки или Синюхи. Демидовъ не замедлилъ заявить о своей 
находкѣ оберъ-бергъ-амту Геннигу и въ началѣ 1727 г. 
получилъ дозволеніе разрабатывать алтайскія руды въ свою 
пользу. Построены были сначала одна печка на р. Локтевкѣ, 
а затѣмъ заводъ на рч. Бѣлой, названный Колывано-Воскре- 
сенскимъ. Оказалось, что изъ Алтайскихъ горъ можно было 
извлекать не только мѣдь, но и серебро и даже золото. Тѣмъ 
усиленнѣе пошла горно-алтайская дѣятельность энергичнаго 
Демидова. Въ 1735 г. Колыванскій заводъ взятъ былъ въ 
казну, а въ 1739 г. снова возвращенъ прежнему владѣльцу, 
построившему, кромѣ Колыианскаго, еще заводы: Барнауль
скій въ 1739 г. и Шульбинскій на р. Ш ульбѣ въ 1744 г. 
Но съ 1747 года заводи снова были изъяты изъ част
ной собственности и перешли въ собственность Кабинета Ея 
Величества, при чемъ назначенный для управленія ими 
бригадиръ Бееръ долженъ былъ тщательно описать и оцѣ-

3) Памятники Сибир. истор., II, X  НО.—О старцѣ Сергіи здѣсь говорится, 
что въ свою пусты нь онъ прииималъ «приходящихъ изъ разныхъ мѣстъ, а 
наипаче тирскихъ обывателей, которые, не иохотн быть і/ присяіи ,  бѣжали
къ нему».
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нить ихъ, чтобы изъ казны уплатить „что должно" наслѣд
никамъ Демидова1).

Съ открытіемъ мѣдныхъ рудъ въ нѣдрахъ Синей Сопки, 
повлекшемъ къ устройству на Алтаѣ горныхъ заводовъ, въ 
дѣлѣ колонизаціи Томскаго или, точнѣе, Томско-Барнаульска
го края явились новые стимулы, которые, перемѣшиваясь съ 
вольно-народными, принимаютъ принудительный характеръ.

Для добычи рудъ и очень сложнаго дѣла ихъ обработки, 
понятно, требовалось много рабочихъ рукъ. И вотъ еще Де
мидовъ то и дѣло отправляетъ изъ Невьянска на Алтай 
цѣлыя партіи рабочихъ съ своими нрикащиками. То опять- 
таки были бѣглые, которыхъ у Демидова на Уралѣ состоялъ ог
ромный запасъ. Но отрывочнымъ документамъ, бывшимъ подъ 
нашими руками, мы могли бы перечислить многихъ крестьянъ, 
заявившихъ переписчикамъ И  ревизіи, что они изъ бѣглыхъ, 
пришли въ Сибирь въ числѣ Демидовскихъ рабочихъ и, укло
няясь отъ заводскихъ работъ, убѣжали и здѣсь, въ Сибири, 
то отъ Колынанскаго, то отъ Барнаульскаго завода для то
го, чтобы пристать для жительства къ вольнымъ деревнямъ. 
Кромѣ указаній на зтотъ счетъ, разбросанныхъ тамъ и здѣсь, 
мы видѣли въ архивѣ большое дѣло съ перечнемъ Де
мидовскихъ переведенцевъ на Алтай, прибывшихъ сюда въ 
1744 г. Всѣ переведенцы были изъ россійскихъ бѣглецовъ, 
ушедшихъ въ промежутокъ отъ 1725 по 1735 г. кто изъ 
Архангелогородской, кто изъ Московской, кто изъ Казанской 
и Нижегородской губ., кто изъ Устюжскаго и Вятскаго 
края2). Когда заводы были взяты на имя государыни Ели
заветы Петровны, къ нимъ для работъ были приписаны всѣ 
крестьяне Бѣлоярской, Малышевской слободъ, Бикатунской крѣ-

*) Извлекаемъ эти свѣдѣніи изъ рукописной, разиообцазнаго содержанія, тет
ради, принадлежавшей извѣстному знатоку Алтая, нынѣ умершему чиновнику 
Алтайскаго вѣдомства Ст. Ив. Гуляеву. Си. Краткій история, очеркъ Алтайскаго 
округа. СПС. 1897 г. и Поли, собран, закон. VII. Лг 9403.

г) Арх. Колывано-Воскр. гор. начальства, въ столпѣ дѣлъ № 33.
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пости и Бсрдскаго острога1). „А понеже извѣстно, писала го
сударыня въ именномъ указѣ Вееру, что при оныхъ заводахъ 
мѣста къ поселенію людей довольныя и всѣмъ потребнымъ 
кт. житію человѣческому изобильныя, и для того по рѣкамъ, 
близъ оныхъ заводовъ текущимъ, селить п р и ш л ы х ъ  въ Си
бирь, кои явились но нынѣшней генаралитетской переписи и 
оные пришлые люди, чьи бы они ни были, должны зараба
тывать на заводахъ первое подати государственныя по 70 
к., другое подати помѣщикамъ по 40  к.“  (въ годъ)2). Такимъ об
раз., кромѣ причисленныхъ къ заводамъ сибирскихъ крестьянъ, 
къ нимъ, заводамъ, нужно было приписывать людей приш
лыхъ самовольно въ Сибирь, или иначе— людей бѣглыхъ. И вотъ 
начинаются облавы на бѣглыхъ на протяженіи отъ самаго Урала 
до Иркутска. А бѣглыхъ въ Сибири и теперь было доста
точно, такъ какъ разныя тяготы, угнетавшія крестьянскую 
жизнь тамъ, въ центральной Россіи, не исчезали.

Правда, въ царствованіе Елизаветы Петровны крестьянскія 
подати были облегчены, но за то распространенный въ отече
ствѣ расколъ преслѣдовался гораздо сильнѣе, чѣмъ было зто 
при Петрѣ I и даже при Аннѣ Ивановнѣ. Въ продолженіи 
40 и 50-хъ годовъ прошлаго столѣтія для раскола какъ- 
бы вернулось то огнепальное время, какимъ въ его исторіи 
былъ ознаменованъ конецъ X V II вѣка. Въ виду преслѣдо
ваній „старовѣрцы" горѣли тамъ и здѣсь. Горѣли одни наи
болѣе фанатичные, другіе бѣжали для укрывательства отъ 
властей бѣжали но тѣмъ путямъ, которые уже давно были 
протоптаны русскимъ лаптемъ и изъ которыхъ одинь велъ 
на востокъ - в ъ  Сибирь, въ ея необозримыя степи, въ ея неогляд
ныя, угрюмыя и глухія черни или тайги. Помимо утѣсненій, какія 
испытывали раскольники, существовали и другія болѣе общія

1| Впрочемъ, приписные крестьяне пь количествѣ ЗОО дворовъ были у Ал
тайскихъ ва вод о въ и ва время, когда ими владѣлъ еще Демидовъ. Сибирскіе 
крестьяне были причислены къ Демидову въ 1740 и 1742 гг.

') Нол. соб. лак. XII, Л? 9403.
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горести. Извѣстно, что царствованія Елизаветы Петровны и 
Екатерины II  были временемъ наиболѣе полнаго развитія крѣ
постного права съ его жестокостями, съ его подавленіемъ не 
только гражданской, но пожалуй и человѣческой личности того, 
кто въ мозолистыхъ своихъ рукахъ держалъ соху— эту опо
ру благосостоянія Россіи, нашу матушку—

, Неизмѣнную кормилицу,
Вѣ ко вѣчную ра бот н и цу “ .

При Петрѣ 1 можно было укрыться отъ крѣпостной зави
симости самовольнымъ уходомъ въ военную службу. Тяжела 
была послѣдняя, но при всей ея тягости крестьянинъ въ не
рѣдкихъ случаяхъ готовъ былъ предпочесть ее крѣпостной 
неволѣ. Въ царствованіе Елизаветы крестьянину законнымъ 
образомъ уйти отъ помѣщика было уже некуда. Крѣпо
стные, самовольно уходившіе въ солдаты, были наказываемы кну
томъ. Какъ тяжко русскій крестьянинъ чувствовалъ на себѣ 
гнетъ состоянія въ крѣпостныхъ условіяхъ доказывается кресть
янскими возстаніями противъ крѣпостныхъ владѣльцевъ. Воз
станіями переполнено царствованіе Елизаветы,— они постоян
но повторялись и при Екатеринѣ, выразившись, наконецъ, въ 
томъ огромномъ больномъ нарывѣ на историческомъ организмѣ 
русскаго государства, который извѣстенъ подъ именемъ Пугачев
щины. Въ началѣ царствованія Екатерины II Петръ Ив. Панинъ 
подалъ государынѣ свое мнѣніе о мѣрахъ пресѣченія кресть
янскаго бѣгства, при чемъ указалъ слѣдующія причины это
го, удручавшаго государство, явленія: 1) „строгость какъ ду
ховнаго, такъ и свѣтскаго начальства къ раскольникамъ; 2) 
привычка помѣщиковъ продавать крѣпостныхъ отдѣльно отъ 
ихъ семей, а также продавать въ рекруты за чужія деревни 
безъ всякаго вниманія къ огорченію и разоренію оставшихся 
семействъ; 8) чрезмѣрно-дурпое содержаніе рекрутъ, 4) ни
чѣмъ вообще неограниченная власть помѣщиковъ надъ кресть
янами, при чемъ неумѣренная роскошь заставляетъ первыхъ
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брать съ послѣднихъ подати и употреблять въ работы не 
только тяжкія, но и превосходящія силы человѣческія и т. д .1). 
Дворяне— депутаты извѣстной Екатерининской комиссіи силь
но яечаловались, что постоянныя бѣгства крестьянъ наносятъ 
благосостоянію дворянства огромный ущербъ. Извѣстно, что 
въ первые годы своего правленія Екатерина II заговорила 
было объ освобожденіи крѣпостныхъ или, по крайней мѣрѣ, 
какъ предлагала въ своемъ либеральномъ Наказѣ, объ облег
ченіи бремени въ положеніи послѣднихъ. А на дѣлѣ все кон
чилось тѣмъ, что крѣпостное право распространено было на 
Бѣлоруссію и Малороссію, гдѣ его прежде не существовало,— 
помѣщикъ получилъ власть ссылать по своему усмотрѣнім 
крестьянина въ Сибирь и крестьяне лишены были возможно
сти жаловаться на притѣсненія и жестокости своихъ господъ 
безъ опасенія за такую нродерзоеть подвергнуться битью кну
томъ и идти затѣмъ на поселеніе2).

Какъ іі)ш Елизаветѣ и Екатеринѣ было много бѣжавшихъ 
въ Сибирь краснорѣчиво доказывается тѣмъ, что на однихъ 
уральскихъ заводахъ бѣглыхъ насчитывали десятки тысячъ 
душъ11).Что касается въ частности Томскаго края, то,чо архивнымъ 
матеріаламъ, бѣглые намъ встрѣчаются здѣсь чаще всего еди
ничными личностями и семьями. Мы, однако, ограничимся 
сообщеніемъ указаній только на бѣглецовъ группами. Вотъ 
ѣдутъ въ Томскую Сибирь крестьяне Ставалдины съ товари
щами. Всѣхъ ихъ на пути хотѣли было задержать, но бѣглецы ус-

' )  Со л іів ь в щ ,. Истор. Россіи, XXV, стр. 145 и г. ни изд. товар. „Общ. Польза".
*) Вь 1707 г. 22 августа состоялись такое распоряженіе: „которые люди и 

крестьяне въ должномъ у помѣщиковъ своихъ послушаніи не останутся и въ 
противность 2 уложениой главы 13 пункта недозволенныя на ном Ггцнким. 
своихъ челобитныя, а наипаче Ея Императорскому Величеству въ собственныя 
руки подавать отважатся,—то какъ челобитчики, такъ и сочинители сихъ 
че.іобитеігь наказаны будутъ кнутомъ и прямо о  шлются въ вѣчную работу 
вь Нерчинскъ съ зачетомъ ихъ помѣщикамъ въ рекруты*.—Правиковъ. Памят
никъ изъ законовъ, ч. I, стр. 137. Москва. 1806. Ср. Соловьевъ. Исторія Рос
сіи, т. XXVII. гл. 1, стр. 333—334 ио изданію товарищ. .Общ. Польза*.

■ *1 1!ь 1747 г. бѣглыхъ было найдено на Уралѣ 16391 д. Соловьевъ, XXII, 
гл. И, стр. 398. To-же изі.
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пѣли укрыться, оставивъ въ рукахъ поимщиковъ одну женщину1). 
Вотъ еще 13 бѣглыхъ семей, найденныхъ въ 1745 г. въ 
деревняхъ Ординской, Малой Кривощековой н Ярской2). 
Вотъ еще нѣсколько монастырскихъ крестьянъ, пришедшихь 
къ Томску безъ паспортовъ съ Урала, и 30 семей, поселив
шихся но р. Кыргииииской къ Чаусскомъ стану и т. д.:|). Понре- 
жнему являлись бѣглецы и ивъ Тары, скрывавшіеся, несом
нѣнно, отъ преслѣдованія по расколу. Въ 1749 г. изъ Тар
скаго района вышло самовольно 100 семей, найденныхъ за
тѣмъ въ самыхъ отдаленныхъ углахъ Кузнецкаго уѣзда4).

Какъ сказано, „пришлыхъ*' въ то время приписывали къ 
заводамъ и селили на заводскихъ земляхъ. И въ Варнауль- 
скомъ горномъ архивѣ тянутся цѣлые ряды дѣлъ о пришлыхъ, 
взятыхъ то въ Иркутскѣ или около него, то присланныхъ 
подъ конвоемъ изъ Тобольска, то изъ Томска или Кузнец
ка и т. д.5)

Съ конца царствованія Елизаветы Петровны количество 
селъ п деревень, причисленныхъ къ Колывано-Воскрссенскому 
горному вѣдомству, увеличилось. Съ 12 янв. 1761 г. были 
прикрѣплены къ заводамъ всѣ крестьяне, жившіе въ 
Томскомъ н Кузнецкомъ уѣздахъ, не исключая и кресть
янъ, которые имѣли осѣдлость въ самыхъ Томскѣ и Куз-

*) Арх. Том. Д. Консисторіи. У казн Тобольск. Консисторіи Тим. Дух. Прав
ленію отъ 1! и,ія 1752 г.

-) Цр.імеморія ревизоровъ пи Н ревизіи въ Томскую воеводскую канцелярію. 
Монаст. арх., сн. 1 .

;1І Арх. Том. Ал. монаст., си. -I.
4) А[іх. Колыв.-Иоскр. гор. нач. нъ столпѣ д. А“ 79.
5) Си. огромной списокъ пришлыхъ приписанныхъ къ заводамъ въ арх. 

Ко.іыв. Впскр. гор. начал., столпъ дѣлъ А* 85 сн. столпы: .V 30 79,1 Ю, 172. Ме.к- 
ду прочимъ въ 17-18 г. велѣно было выслать къ Алтайскимъ заводамъ нѣко
торыхъ изъ пришлыхъ, проживавшихъ нъ Невьянской Демидовской богадѣль
нѣ. Нарочно посланному въ Невьянскъ сержанту приказано было захватить из ь 
богадѣльни 53 чел., оказавшихся годными къ работѣ. Арх. К.-Воскр. г. и., столпъ 
д. >'■ 30. По сообщенію Гуляша, въ концѣ 17-10— хъ годовъ пришлыхъ было 
нрнііисаио къ ааводамъ всего 2210 душъ. Тетрадь Гуляева въ рукописи.—
1 янв. 1759 г. Колы в. Воскр. Канц. писала бригадиру Фрауендорфу. что въ 
скоромъ времени ожидаетъ присылки для заселенія заводскихъ з“ ме.іь 40<і 
«пришлыхъ» семей. Чт. общ. ист. и др. Россіи. 1867 г. Кн. 2, стр. 261.
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нецкѣ и которые во многихъ случаяхъ происходили отъ 
бывшихъ служилыхъ людей и сибирскихъ дѣтей— бояр
скихъ. Количество рабочихъ силъ при заводахъ увеличилось, 
но бѣглыхъ присылать въ заводское вѣдомство все-таки не пе
реставали. Случалось, что въ числѣ бѣглыхъ приписывали 
къ заводамъ и такихъ лицъ, которыя припискѣ но законамъ 
не подлежали. Между другими пришлыми, высланными изъ 
Тобольска въ 1741) г., находился нѣкто Ив. Коплинъ, при
бывшій въ Сибирь изъ Тотьмы изъ тамошнихъ посадскихъ лю
дей. Его причислили къ заводамъ, но отецъ запротестовалъ, 
указывая, что сынъ отправился въ Сибирь, не какъ праздно
шатающійся, а „для купечества", что при II ревизіи въ ок
ладъ онъ положенъ и нынѣ насильственно взятъ въ Колывано-Во- 
скресенское вѣдомство только потому, что паспортъ оказался 
у него просроченнымъ. Не смотря на зто заявленіе, Колыва- 
но-Воскресенская канцелярія протесту не вняла и Поплина 
отпустить не захотѣла1). Въ томъ асе 1749 г. Томскій вое
вода прислалъ къ заводамъ 48 человѣкъ, пришедшихъ въ Си
бирь на заработки съ начнортами. На этотъ разъ канцеля
рія смиловалась, присланныхъ отпустила назадъ, поставивъ 
усердному воеводѣ на видъ, что въ данномъ случаѣ онъ по
ступилъ „неосмотрительно"2).

Но исчерпаемъ по возможности полнѣе обзоръ колонизаціи 
края за X V III в. при посредствѣ бѣглыхъ.

Императрица Екатерина II, ослабивъ строгость граждан
скихъ постановленій противъ раскола, между прочимъ зада
лась цѣлью вернуть изъ заграницы раскольниковъ, бѣжав
шихъ туда въ прежніе годы, при чемъ прощала всѣ ихъ 
вины и указала имъ мѣста для поселенія, съ освобожденіемъ 
на б лѣтъ отъ всякихъ податей, въ нынѣшнихъ Астрахан
ской. Саратовской, Оренбургской и Самарской губерніяхъ, но

‘J Арх. Ки.іыв. Воскр. гор. начальства, во столпѣ д. .N? СМ. 
г) Арх. К. Вискр. гор. иач., въ столпѣ д. Л” 30, листъ 170.
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болѣе всего въ Сибири блинъ Тобольска, въ Барабинской 
степи и въ вѣдомствѣ Усть-Каменогорска. Хлынули волной 
раскольники изъ-за рубежа въ давно покинутое отечество, но, 
однако, не всѣ. Жители Польской Вѣтки и раскольническихъ 
слободъ около нея изъ-за рубежа выходить не хотѣли и. мало 
того, стали очень громко заявлять себя частыми разбоями какъ 
въ самой Польшѣ, такъ и въ сопредѣльныхъ россійскихъ 
мѣстахъ. Упорство и буйства бѣглецовъ заставили импера
трицу послать туда генералъ-майора Маслова съ войскомъ. 
Масловъ раззорилъ Вѣтку и вывелъ оттуда до 20000 расколь
никовъ. которые и были затѣмъ препровождены на поселеніе 
въ Сибирь. Немало ихъ было поселено въ Барабинской сте
пи, но особенно много въ Алтайскихъ горахъ но рр. Убѣ, 
Ульбѣ, Глубокой и прочимъ притокамъ Иртыша съ правой 
стороны. Это были прадѣды тѣхъ раскольниковъ, которые 
нынѣ составляютъ самое зажиточное населеніе въ Бійскомъ 
и Змѣиногорскомъ округахъ и которые извѣстны тамъ подъ 
страннымъ именемъ „поляковъ" (выходцы изъ Польши)1).

При Колывано-Воскресенскихъ заводахъ, въ царствова
ніе Екатерины I I  значительно умножившихся въ числѣ2), 
состоялъ всегда огромный штатъ рабочихъ: мастеровыхъ, ру
докоповъ, угольщиковъ, плавильщиковъ и ироч., которые не
сли чрезвычайно обременительный и изнурительный трудъ. 
Рабочіе набирались изъ крестьянъ всѣхъ селеній, причислен
ныхъ къ заводамъ и отбывали заводскій трудъ, какъ воин-

‘ ) Варадшіовъ. Исторія Мин. Bn. Дѣлъ. Кн. VIII, стр. 31; сн. Мельниковъ. 
Истор. очерки поповщины, стр. 255.

2) Въ 1764 г. былъ построенъ Павловскій  заводъ на р. Косма.іѣ (притокъ 
Оби), въ 1765 г. ( 'увунскіи мѣдно-илавильный (гдѣ чеканилась мѣдиая си
бирская монета), въ 1771 г. Же.пьло-І омскііі на Томь-Чемуиіѣ, въ 1775 г. 
Алейскіи, 1782- 1783 г. серебро-плавильный Локтевскііі н въ 1795 с. Га- 
врилооскіи. Кромѣ заводовъ, много рабочихъ требовалось на рудники: Змѣев- 
скій (Зиѣиногорекій), Пошявленскіи, П у т ы р с к і й ,  Галщовскіи, П І е м а н а и х им- 
скіи, Таловскій, З о л о ш у ш и в с к і н ,  Семеновскій. С а л а и р с к і й  (открытъ съ 
1881 г.). Риддерскій  (открытъ съ 1784 г.), П е т р о в с к і й  и Н и т о в с к ы  (съ 
1787 г.), Зыряновскіи  (открытъ съ 1791 г )  и др,-Краткій истор. очеркъ 
Алт. округа, стр. 15—17.
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скую повинность. Кромѣ того, для исполненія многочислен
ныхъ заводскихъ порученій, наприм., рубки лѣса, приготовленія 
дровъ или угля, вывозки этого матеріала къ заводамъ, пере
возки къ заводамъ руды назначались и сами крестьяне по оче
реди или цѣлыми деревнями, или отдѣльными семьями изъ 
деревень. Работы были тяжелыя, а для „бергаловъ"— такъ 
назывались постоянные рабочіе— каторжныя въ точномъ смы
слѣ этого слова1). За неисправности въ работахъ, за про
винности рабочихъ наказанія царили жестокія. Кнута, плетей, 
кошекъ и том. підоб. прелестей горные начальники, въ боль
шинствѣ иностранцы, для русской спины не жалѣли. Поэтому 
естественно, что въ обширномъ вѣдомствѣ „ Колынано-Воскре- 
сенскаго Горнаго Начальства" въ свою очередь происходили 
безпрестанныя бѣгства. Какъ и слѣдуетъ ожидать, бѣгали 
преимущественно „бергалы", но случалось, что по ихъ слЬдамъ 
и заводскіе крестьяне, особенно изъ недавнихъ приписныхъ— 
пришлыхъ. Бѣгали въ разныя стороны, но самымъ уютнымъ 
мѣстомъ для укрывательства бѣглецы считали тотъ уголъ 
юго-восточнаго Алтая, который извѣстенъ подъ именемъ Бух- 
тнрминскаго края. Изборожденный огромными горами, среди 
которыхъ высятся такіе гиганты, какъ Катунскіе бѣлки, Хол- 
зунъ, сама величавая Бѣлуха, испещренный неисчислимыми 
пропастями и ущельями, этотъ малодоступный край достав
лялъ такія удобства для бѣглаго человѣка въ смыслѣ ис
комой имъ безопасности н въ отношеніи добычи жизненныхъ

■) Огромныя трудности заводскихъ работъ очень ярко изображены въ 
Краткомъ очеркѣ Алтайек. икр., стр. 13—14 нримѣч. Чтобы избавиться отъ 
непосильныхъ работъ, мастеровые нерѣдко ложно возводили на себя тяжкія 
преступленія, и нерѣдко-же рѣшились на самоубійство. Какъ страшны были 
наказанія практиковавшіяся въ Ко.іыванскомъ вѣдомствѣ,—страшны не толь
ко для мастеровыхъ, но и для заводскихъ крестьянъ, показываетъ такой, наир., 
случай. Въ 1834 г. крестьянинъ дер. Жеравлнхи Чумышской вол. Спиридонъ 
Новоселовъ, только-лмшь вернувшійся домой съ очередныхъ работъ на Змѣн- 
ногорскомъ рудникѣ, наносъ обѣ тяжелую рану іюжімъ въ пахъ. При доз
наніи Новоселовъ показалъ, что хотѣлъ лишить себя жизни изъ за того, что 
жители Жеравлнхи возвели на него обвиненіе въ покражѣ В лошадей и по
тому убоялся, что „но  будетъ тѣснить начальство*. Арх. Колыв. Воскр. связ
ка дѣлъ подъ заглав.: „Частныя происшествіи* за 1834—5 г.
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средствъ— какихъ нс могла дать дремучая тайга. Бѣжать нт. 
горы Вухтарминскаго Алтая— это, но выраженію томскихъ 
крестьянъ, значило уйти „въ Камень8. Отсюда бухтарминскіе 
бѣглецы носили названіе „каменыциковъ". Въ 174S г. бѣ
жали „въ Камень" шмельцеры Битковъ и Плотниковъ. Но 
прежде чѣмъ успѣли удалиться въ глубь „Камня", они бы
ли пойманы. На раснросахъ, йодъ кнутомъ, бѣглецы разска
зали, что ушли въ бѣга для того, чтобы „жить въ легкости" 
и что съ ними на р. Убѣ были и другіе товарищи, ушедшіе 
дальше въ горы съ тѣмъ, „чтобы ихъ никто и никогда не 
могъ отыскать"1). Въ другихъ случаяхъ бергалы уходили 
къ Бухтармѣ цѣлыми толпами. Въ 1764 г. сюда сразу ушло 25 
человѣкъ изъ рабочихъ Зміевскаго рудника. Кромѣ бергаловъ 
и заводскихъ крестьянъ, сюда же за Камень, текли преступни
ки съ каторги и особенно часто раскольники, искавшіе 
того загадочнаго Бѣловодья, гдѣ будто бы во всемъ сіяніи 
царитъ красота древняго благочестія. Имѣется указаніе, что 
на это мѣсто впервые зашли именно раскольническіе старцы, 
забредшіе сюда чуть-.іи не во времена Петра В.2). Словомъ, 
здѣсь постепенно накопилось населеніе въ нѣсколько сотъ 
человѣкъ. Оно завело хлѣбопашество, но главнымъ образомъ 
содержалось отъ звѣроловства и отъ рыбнаго промысла на р. 
Черномъ Иртышѣ и на оз. Зайсанъ. Звѣриныя шкуры гор
ныхъ козловъ, мораловъ, бѣлки, выдры, соболя и бобра ка- 
меныцики сбывали китайцамъ, а иногда русскимъ изъ бли
жайшихъ къ нимъ пограничныхъ поселеній, куда иногда бѣг
лецы позволяли себѣ являться потаенно. Потаенно же они ѣз-

1) Арх. Колыв.-Вискр. г<>|>. нам. столпъ д. Л; 79.
Ч Тіриитцъ. , Каменьщики, ясачные крестьяне Г.ухтарминской полости Том. 

губерніи*, Зан. Гус. Географ. Общества т. I. 1807. Стр. 547. Въ 1773 г. нт, 
Красноярскую земскую избу (на Иртышѣ) привели бѣглаго раскольника Гор- 
дѣя Еремѣева. Онъ показалъ, что пришелъ іізъ Р іссііі въ Сибирь вмѣстѣ съ 
раскольниками—поляками, а затѣмъ скрылся въ Камень но р. Бухтармѣ, жилъ 
тамъ «съ прочими бѣглецы, питаясь рыбою и звѣрьемъ». Арх. Кол. Воск. Гор. 
Нач., столпъ д Л» 718.
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ди.іи за солью къ солянымъ озерамъ въ ’>0 верстахъ отъ 
Локтевскаго завода. Недоставало іп, ихъ бѣглой средѣ жен
щинъ, п зто вынуждало бѣглецовъ на рискованные подвиги 
похищенія женъ. „Сабинянокъь въ своемъ родѣ они доста
вали изъ тѣхъ же русскихъ пограничныхъ деревень, куда 
скрытно являлись для торга или мѣны добытыхъ звѣриныхъ 
шкуръ. Въ цѣляхъ лучшаго укрывательства, каменыцики жи
ли избушками, раскиданными врознь. Сходились или съѣзжа
лись вмѣстѣ, какъ запорожцы на раду, только въ экстренныхъ 
случаяхъ для рѣшенія какихъ-либо общихъ дѣлъ, а также 
для суда и расправы. Буйствъ, воровства и убійствъ въ этой 
вольной компаніи было довольно. За тяжкія преступленія ка
меныцики наказывали виновныхъ, привязывая ихъ къ малень
кому н.юту и пуская послѣдній но чрезвычайно быстрой Бух- 
тармѣ, а иногда преступника убивали тутъ-же, на мѣстѣ суда.

Разные неиорядки въ жизни, раздоры между собою, а 
главное сознаніе, что нельзя же жить вѣчно своей одинокой, 
отъ всѣхъ отчужденной, партіей заставили каменьщиковъ ча
ще и чаще подумывать о явкѣ. Но кому явиться? Русскому 
начальству. Это было очень рисковано, потому что за бѣгство 
и преступленія, предшествовавшія бѣгству, можно было постра
дать очень жестоко.

Сохранилось извѣстіе, что бѣглецы просили о принятіи 
ихъ въ Китайское подданство. Но Бохдыханъ отказалъ, не- 
находя ничего лестнаго для Небесной имперіи въ подданствѣ 
русской буйной голытьбы. Д а и сами каменыцики разочаро
вались въ задуманномъ намѣреніи, когда ихъ довѣренные, 
посланные для переговоровъ съ китайскими властями, вер
нувшись изъ Китайскаго города Хобдо, разсказали до какой 
степени часто совершались предъ ихъ глазами казни у Ки
тайцевъ. казни мучительныя даже за ничтожныя преступле
нія. Между тѣмъ на Бухтармѣ былъ открытъ серебряный Зыря- 
новскій рудникъ, и горное начальство принялось усиленно сна-
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ряжать отряды рабочихъ и мастеровъ на новое мѣсто своей 
горной дѣятельности. Каменыцики не могли болѣе оста
ваться въ безызвѣстности. Въ 1790 г. они объявились 
прибывшему въ Бухтарму чиновнику Пріѣзжеву, изъявляя, 
въ случаѣ, если имъ дано будетъ прощеніе, готовность на 
всякую услугу, какую бы ни потребовало отъ нихъ прави
тельство. Дѣло пошло но инстанціямъ и дошло до Государы
ни. Указомъ, даннымъ на имя сибирскаго генералъ-губерна
тора Пиля, Екатерина обрадовала каменыциковъ своимъ пол
нымъ прощеніемъ, подчинивъ ихъ наравнѣ съ алтайскими 
телеутами управленію инородческой управы, почему до 1882 г. 
они именовались страннымъ для русскихъ именемъ ясачныхъ 
инородцевъ1).

Ходатайствовали о прошеніи 250  мужчинъ и 67 женщ., 
но послѣ всѣхъ каменыциковъ оказалось значительно большее 
число. Вышедъ изъ отдѣльныхъ избушекъ, каменыцики образо
вали деревни Сѣнную, Огневую, Александровку, Быкову, Бѣ
лую, Язовую и др.

Изъ мѣропріятій, направленныхъ въ продолженіе X V III в. 
къ колонизаціи насъ занимающаго края вполнѣ легальнымъ эле
ментомъ, намъ прежде всего извѣстно заселеніе военныхъ линій: 
Иртышской. Колывннскои и Кузнецкой. Поколѣніемъ Петра В .въ 
1714 г. изъ Тобольска снаряжена была экспедиція въ „ Яркань1*, 
или къ Восточный Туркестанъ, для отысканія мѣсторожденій 
золота по рр. Аму н Сыръ-Дарьямъ. Экспедиція, состоявшая 
йодъ начальствомъ сначала подполковника Бухгольца, потомъ 
Ступина и гвардіи-майора Лихарева, до золота не добралась, 
но за то оказала ту услугу Сибири, что по Иртышу по
строила крѣпости Ямышевскую, Омскую, Желѣзппскую, До.іон- 
скую, Семипалатную, Убинскую, Усть-Каменогорскую (1715

1) 0 ѵаменыцикахъ см. указанную выше статью нъ Зам. Рус. географ, об
щества, а также у Щеглова: Хронологии. перечень важнѣйш. данныхъ изъ 
нстор. Сибири, стр. 3<?4 и дал. и ,Краткій нстор. Алтайскаго округа'; стр. 
1 0 — 1 1  пріімѣч.
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1720 г.). Это и составило линію Иртышскихъ крѣпостей, 
которая была чрезвычайно важна для обереженія сибир
скаго населенія отъ набѣговъ калмыковъ и киргизъ. Колы- 
ванекая линія была устроена въ 1750 г. и проходила отъ 
Иртыша вдолі. р. У бы до впаденія въ нес рч. Шеманпихи. 
Далѣе чрезъ форпостъ Шеманаиху, д. Екатерининскую, 
Старо-Алейскую, Змѣиногорскій рудникъ, Колыванскііі за
водъ, Бѣлорѣцкій форпостъ она тянулась до дер. Моралихи. 
Третья военно-Кузнецкая линія, открытая въ 1760-хъ 
годахъ, шла отъ Устысаменогорска до Кузнецка чрезъ 
Телецкое озеро и Бійскую крѣпость1). Обѣ послѣднія линіи 
проведены были для обереженія южныхъ предѣловъ Том
скаго края отъ вторженій не столько уже со стороны калмы
ковъ, сколько китайцевъ. Крѣпости и форпосты но всѣмъ 
линіямъ сначала были заселены исключительно солдатами 
изъ Тобольска, солдатами изъ ссыльныхъ2) и казаками изъ 
городовъ Томска, Нарыла и Сургута съ присоединеніемъ сюда 
нѣкоторой части казаковъ съ Дона и даже ссыльныхъ запорож
цевъ3). Но правительство и мѣстныя власти заботились о за
селеніи пустыхъ, прилегавшихъ къ крѣпостямъ, земель и бо
лѣе надежнымъ, болѣе постояннымъ, крестьянскимъ элементомъ. 
Такъ, въ 175S г., когда открытіе Колмванской линіи толь
ко еще проектировалось, Сибирская губернская канцелярія 
указомъ предписала Енисейской провинціальной канцеляріи

1) Въ 1771 г. въ состанъ Кузнецкой лиши входили: поселокъ Ульбинскій, 
Бобринская защита, Сеитонскій редутъ, Ііерхъ-Убиискан защита. Болкшерѣц- 
кая, Плоская, Ключевскій маякъ. В«рхъ-Б'й.тор1;ці;ня защита, форпосты: Тиги- 
рецкій, Яровскій, Чармшскій, маякъ Сосновскій, шанцы Моральихъ рогъ, ма
якъ Слыдеискій, форпостъ Антоновскій, маякъ Николаевскій, Терскіе шанцы, 
крѣпости: Ануйская, Катунскея. Бійская. Бехтемірская, форпостъ Ниниковсній, 
Курбѣевскій и гор. Кузнецкъ. Князь Костровъ „г. Кузнецкъ" (Историко- 
статистическій очеркъ). Отд. оттискъ изъ Томскихъ Губ. Вѣдои. за 1871J г.

-’) Гм. арх. Килыв.-Иискр. Г. Нач. А: Ы8 . Въ 1773 г. были пойманы солдаты
дезертиры Тимофеев'!, изъ Москвы и Ивановъ изъ Петербурга. По наказаніи 

и\ъ отправили на Иртышскую линію. Арх. К.-Воск. Г. Нач. столпъ д. А.1 71ЬС
’ ) Щегловъ. Хронологическій перечень важнѣйшихъ данныхъ изъ иетор. 

Сибири. 1883, стр. 292.
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опубликовать немедленно о выловѣ желающихъ переселиться 
илъ Енисейской провинціи къ Бійской крѣпости крестьянъ, 
разночинцевъ и посадскихъ людей. Вызовъ былъ объявленъ 
и въ результатѣ оказалось, что въ 17-Ѵ.І илъ Енисейской 
провинціи пожелало перейти къ Бійску сначала 197 душъ 
муж. иола,1), а затѣмъ 17S душъ муж. иола и 128 женскаго2). 
Кромѣ крестьянъ илъ Енисейской провинціи, къ Бійску въ то
же время явились иа переселеніе пахари илъ другихъ сибирскихъ 
мѣстъ въ количествѣ (5(5 д. муж. пола и 87 женскаго^). 
При учрежденіи Кузнецкой линіи генералъ-маіоръ Беймарнъ и 
бригадиръ Фрауендорфъ сдѣлали въ Сенатъ представленіе о не
обходимости переселенія къ Усть-Каменогорску и на земли 
но рѣкамъ Удѣ. Улі.бѣ,- Березовкѣ и Глубокой, но крайней 
мѣрѣ. 2000 „настоящихъ р аб о тн и к о в ъ х о тя  бы насильствен
нымъ нарядомъ илъ крестьянъ Тобольской провинціи. Пере
селенія насильственнымъ путемъ Сенатъ не одобрилъ и пред
писалъ ограничиться переведеніемъ тѣхъ только, ..кои сами 
того пожелаютъ1* съ трехъ-лѣтней льготой отъ всякихъ по
датей и повинностей4).

Въ 1700 г. добровольно захотѣли переѣхать на тѣ рѣки 
пашенныхъ крестьянъ илъ Тобольскихъ дистриктовъ 211 
душъ мужского и 1.")(I д. женскаго пола"). 11 кромѣ того, 
въ атомъ и слѣдующихъ 1701 и 1702 гг. илъ Тоболь
скихъ же уѣздовъ много шло сюда крестьянъ отдѣльными семь
ями'’). Нѣтъ сомнѣнія, что случаи добровольныхъ крестьянскихъ 
переселеній какъ къ Бійску, такъ и къ Устькамено-
горску бывали не разъ и потомъ, но вполнѣ осно
вательное опасеніе на счетъ возможнаго закрѣпощенія въ

*Д 4т.' общ. автор, и древ! Россіи. Матеріалы д.ім автор. Сибири 1867. ки. 
•2. Стр. 259, 200.

-) Тамг-жс, стр. 2 0 0 .
3) Тамъ-же, стр. 262. 203.
Ч II. Об. Лак. т. XV, .V 1 1124.
■"') Мт. общ. истор. и древ. Россіи. Матер, дли исторіи Сиб. 1307. Ки. 2, стр. 

263—265.
'Д Тамъ-же, стр. 205.
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кольну Колынанскихъ заводовъ все-таки должно было сильно 
тормозить свободное движеніе въ эти благодатныя под-алтай- 
скія мѣстности крестьянскихъ семей изъ разныхъ др. частей 
сибирской страны. Насильственное переведеніе сюда расколь
никовъ съ Вѣтки мы уже видѣли.

Въ 1773 г. изъ Сената послѣдовалъ запросъ коллегіи Эко
номіи: сколько въ Московской провинціи такихъ селъ и де
ревень, крестьяне которыхъ имѣютъ недостатокъ въ землѣ и 
сколько изъ такихъ малоземельныхъ крестьянъ можно было- 
бы выселить въ другія мѣста? Коллегія Экономіи отвѣтила, 
что по одному Московскому уѣзду крестьянъ съ малыми на
дѣлами найдется „очень довольное число". Сенатъ опредѣлилъ 
высылать таковыхъ въ Сибирь для заселенія „нужныхъ си
бирскихъ мѣстностей"'). Но намъ неизвѣстно, было-ли это оп
редѣленіе приведено въ исполненіе и если было, то попали
ли сколько нибудь подмосковныхъ экономическихъ крестьянъ 
на поселеніе въ нашъ Томскій край?

Гораздо болѣе опредѣленными свѣдѣніями мы располагаемъ 
относительно заселенія принадлежащей Томскому краю Барабии- 
скоіі степи. Обширная степь до половины X V III вѣка, за 
исключеніемъ рѣдкихъ инородческихъ поселеній и трехъ рус
скихъ военныхъ пунктовъ, представляла пустопорожнее мѣсто. 
Между тѣмъ населеніе здѣсь было нужно и для развитія зем
ледѣлія, и для того, что продолжить но Барабѣ устройство 
большого сухопутнаго Сибирскаго тракта, доведеннаго къ 
1750-мъ годамъ только до Тары, и, наконецъ, для ямской 
гоньбы по этому тракту отъ Тары до Томска. Бъ 1755 г. 
сибирскій губернаторъ Мятлевъ выхлопоталъ разрѣшеніе на 
переведеніе сюдн ямщиковъ изъ старинныхъ сѣверныхъ си
бирскихъ ямскихъ селеній Демьянка и Санарова (но самому 
низовью р. Иртыша). Вскорѣ ямщичье населеніе на Барабѣ

' )  Соловьевъ. Истор. Рис. XXIX, гл, II. По изданію товарищества Общ. Пользы
кк . О, стр. 1023.
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значительно умножилось. Въ 17(» 1 г., но представленію на
чальника колы на иск ихъ заводовъ полковника Порошина, сюда 
изъ Демьянска-же и Сатарова было переведено еще 1559 
человѣкъ, такъ что названныя ямскія селенія опустѣли почти 
совершенно1). Какъ упомянуто выше, въ началѣ царствованія 
Екатерины 11 въ Барабу прибыла часть раскольниковъ, вы
веденныхъ изъ Полыни. А губернаторъ Чичеринъ, кромѣ 
того, усиленно причислилъ къ составу барабинскихъ ямщи
ковъ и крестьянъ еще „носельщиковъ*, т. е. людей сосланныхъ 
изъ Россіи. Въ общемъ при Чичеринѣ степь сживалась на
селеніемъ, которое, исполнивъ трудное дѣло проведенія тракта 
но низменной, болотистой мѣстности, взялось и за земледѣліе-).

Большую дорогу отъ Томска но направленію къ Иркутску 
тотъ же Чичеринъ старался заселять крестьянами изъ раз
ныхъ сибирскихъ мѣстъ и въ особенности изъ Енисейской про
винціи. Онъ присылалъ ихъ сюда взамѣнъ рекрутчины. Безъ 
ссыльныхъ не обошлось и въ атомъ восточномъ углу Том. края3).

Остается сказать о ссыльныхъ спеціально. Колодники идутъ 
изъ Россіи въ Сибирь во все продолженіе X V III в. цѣлыми 
партіями и во многихъ случаяхъ останавливаются въ Тоболь
скѣ и въ Томскѣ для распредѣленія ихъ отсюда по селамъ 
и деревнямъ. Длинный рядъ ссыльныхъ, пришедшихъ къ 
Томску и осѣвшихъ въ немъ и около него, открывается, за 
X V III в., партіею плѣнныхъ шведовъ, пришедшею сюда изъ

') Сели Самирово. Хрисанфа Лопарева. СНГ». 1 8 9 0 , стр. 28.
J) Ві. 1704 г. Ко.іыиано-Воскрес. канцелярія свидѣтельствовала, что кресть

яне, „переселенные по ириэктамъ О'ибир. губернатороя-ь Мятлева и і'оймонова 
ві. Парабинскую степь для устройства дороги и гоньбы нмщнной, совершили 
трудное и изнурительное для ним. дѣло и только теперь начинаютъ прини
маться за пашню". Арх. К. В. Г. Н. столпъ д. № 461. Но это трудное дѣло 
приложенія дороги продолжалось и при губернаторѣ Чичеринѣ. При Чичери
нѣ отъ 1762 но 1780 г. были основаны и распространены слѣдующія по Ііа- 
рабі; селенія: Мураши, Нови-Тутальское, Назарово, Карачинское, Козловсиое, 
Пчипское, Турумовгкое, Верхне-Омское, Ново-Рааино, Антошкино. Осиновые 
Колки, Кол маково, Крутологонское, Чулымское, Сергнно. Нткульское.—Князь 
Костровъ. „Каинская Вара бастр .  35. Отд. оттискъ изъ Том. Губ. Вѣд. за 1874 г.

3) „Тобо ьекъ и но окрестности*. Тобольскъ стр. 6 6 . Ооловцевъ. Истор. 
Обозрѣніе Сибири, II, стр. 36, 40. Нзд. 1886 г.
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Тобольска въ IS  14 г. Тоскливо этимъ несчастнымъ было 
уже въ Тобольскѣ, гдѣ. дохода до крайней степени въ своей 
печали о потерѣ родины, многіе изъ нихъ посягали на свою 
жизнь и нѣкоторые застрѣлились. Еще тоскливѣе они долж
ны были чувствовать себя въ болѣе отдаленном!, и значительно 
менѣе культурномъ, чѣмъ Тобольскъ, г. Томскѣ. Можетъ быть 
и въ Томскѣ кто-нибудь изъ нихъ старался разсѣевать тоску 
тѣмъ же благороднымъ дѣломъ, какимъ шведы занимались 
въ Тобольскѣ, т. е. обученіемъ грамотѣ дѣтей мѣстныхъ 
гражданъ1). Мы не знаемъ объ этомъ съ достовѣрностію, но 
знаемъ, что въ Томскѣ нѣкоторые изъ военноплѣнныхъ зани
мались столярнымъ ремесломъ и плотничной работой, или же 
вели мелочную торговлю, при чемъ иногда не гнушались торговать 
виномъ, добытымъ закономъ запрещенной самосадкой2). Не
сомнѣнно. многіе изъ плѣнниковъ остались въ Томскѣ и ближ
нихъ къ нему деревняхъ навсегда, слившись съ мѣстнымъ 
населеніемъ и растворившись въ немъ. Въ 1780 г. Иванъ- 
Шведъ подрядился построить надворныя строенія на мона
стырской заимкѣ, существующей и доселѣ на р. Киргизскѣ3).

Въ 1759 г. послѣдовало распоряженіе, чтобы, въ виду 
недостаточности женщинъ въ Сибири и въ особенности въ мѣ
стностяхъ около крѣпостей но линіямъ Иртышской и Колыван- 
ской, ссыльныхъ женокъ и дѣвокъ Тобольское начальство 
препровождало для поселенія преимущественно кт. тѣмъ 
окрайнымъ мѣстамъ4). И въ томъ-же 1759 г. начальникъ 
Иртышской линіи Фрауендорфъ получилъ изъ Тобольска

' )  ѵип  Wreecli. H istn rie  Schwedisch. Gefangeuen in Kussland uiid Siberien. 
Soraii, 1725, s. 33, 250, 565.

*) Въ архивѣ Точенаго Алексѣевскаго чонастмря имѣется реестръ дѣлъ 
комендантской канцеляріи отъ 1721 года. Въ реестрѣ означены три дѣла о 
провозѣ шведскими плѣнниками «посторонняго пика съ винокуреннаго посу
дою-. Здѣсь же помѣчено и такое обстоятельство: «Нив. 1 0  дня взята записка 
Шведскаго плѣнника капитана.... объ убійствѣ брата его шведскаго плѣнника, 
зажегѣ его квартиры и о грабежѣ пожитковъ».—Связка 3.

* 1  Гм. наше изслѣдованіе „Стир, монастыри Том. края*, стр. ОУ.
4) Щегловъ. Хронолог, нсреч. стр. 261.
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слѣдующую иромеморію: „Оказавшихся по осмотру въ губернской 
канцеляріи годныхъ на поселеніе женскаго иола колодницъ 
всего 43 для препровожденія къ Вашему Высокоблагородію 
отданы плывущему въ Иртышскія крѣпости съ провіантомъ квар
тирмейстеру Боголѣпову. И Ваше Высокоблагородіе соблаговоли- 
ли-бъ тѣхъ женокъ и дѣвокъ въ назначенныя Вами мѣста опредѣ
лить на поселеніе съ дозволеніемъ, ежели тѣхъ женокъ и дѣвокъ 
кто пожелаетъ взять въ замужество, то дозволять только 
осѣдлымъ крестьянамъ и разночинцамъ, а не военнослужащимъ, 
дабы они не могли съ мужьями изъ тѣхъ мѣстъ выбывать"1).

Подобныя же партіи присылались на Иртышскую и Колы- 
ванскія линіи не разъ и потомъ, Колодницъ направляли сю
да въ возрастѣ отъ 19 до 40 лѣтъ. А каковы яти женщи
ны были но своему нравственному состоянію, видно изъ слѣ
дующихъ показаній. Въ одной партіи, состоявшей изъ 42 
женщинъ, 3 было сослано за зажигательство помѣщичьихъ 
имѣній. H i— за мужеубійство, 7 за дѣтоубійство, 4 за укры
вательство воровъ, 5 за воровство, 1 за побѣгъ, 1 за ложное 
показаніе на мужа и за 5-ыо винъ не помѣчено. Женщины 
другой партіи (изъ 33 челов.) подверглись ссылкѣ: 4 за за
жигательство, 1 за отцеубійство, 8 за мужеубійство, 8 за 
убійство, 2 за воровство, 3 за побѣги, 2 за волшебство, 3 
за дѣтоубійство, 1 за кровосмѣшеніе съ отцомъ и 1 за ук
рывательство и рес т у пл ен і я2).

Тѣмъ не менѣе колодницы быстро находили себѣ жениховъ 
и не только въ средѣ крестьянъ и разночинцевъ, но и во- 
енно-служащихъ казаковъ. Что касается другихъ военныхъ 
чиновъ вмѣстѣ съ офицерами, то они довольствовались тѣмъ 
только, что изъ „прибыльныхъ" отбирали ту или другую себѣ 
„въ услуженье".

Еще чаще на линіи отправляли колодниковъ изъ мужчинъ

) Матір. для истор. Сибири. Чт. общ. нстор. и др. 1867 г., кн. 2, стр. 206.
1) Тамъ-жі, стр. 207.
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и въ цѣляхъ населеніи пустопорожнихъ мѣстъ, и затѣмъ, 
чтобы доставить крѣпостямъ дешевыхъ работниковъ для по
чинки крѣпостныхъ сооруженій. Въ 17(51 г. Сибирскій гу
бернаторъ Сойма новъ писалъ въ Сенатъ, что лѣтомъ этого 
года въ ранныхъ мѣсяцахъ и числахъ инъ Тобольска высла
но въ Нерчинскъ колодниковъ 312 чел., и кромѣ того 
имѣется къ отсылкѣ еще 210 чел., „а уновательно, что 
скоро и того больше оныхъ (въ Сибирь) нришлется*. Сой- 
мановъ находилъ, что если направить къ Нерчинску всю 
массу сосланныхъ чренъ Тобольскъ преступниковъ, то тамъ 
„въ провіантѣ окажется недостатокъ". Въ виду этого губерна
торъ просилъ у Сената дозволенія указанныхъ 210 человѣкъ, а 
равнымъ образомъ колодниковъ, которые будутъ присылаться 
впредь, направлять или на Барнаульскіе серебряные заводы, 
или на Иртышскую линію для починки и передѣлки тамош
няго крѣпостного строенія. Велѣно было отправлять на Ир
тышскую линію до тѣхъ норъ, пока „въ Нерчинскихъ заво
дах'!. хлѣба довольно не наготовится1,1). Такія-же распоря
женія повторялись и въ послѣдующіе годы, при чемъ пре
ступниковъ отсылали не только на Иртышскую, но и на Ко- 
лыванскую и Кузнецкую линіи къ китайскимъ предѣламъ. Въ 
своемъ архивномъ матеріалѣ намъ встрѣчались не ранъ заяв
ленія со стороны отдѣльныхъ изъ колодниковъ лицъ,въ которыхъ, 
заявленіяхъ, они просил и поторопиться ихъ браковѣнчаніемъ въ 
виду необходимости идти на поселеніе къ китайской границѣ2).

Послѣ 1747 г. не мало шло колодниковъ для работъ и на 
Колывано-Воскресенскихъ серебряныхъ заводахъ. Въ нерѣд-

1) Пило. собр. на и. т. XV, Л* 11331.
*) Гм. наиріім. П. соб. зак. А? 1 8 6 1 0 .
3) Ііал.іасі. іі|і:і споемъ путешествіи но Сибири видѣ.іь ссыльныхъ 

у одного Мал .а, входившаго въ линію Иртышскихъ крѣпостей. Эти ссыль
ные занимались ломкою камин въ тирахъ и перевозкою его къ крѣпостямъ. 
Онъ з;е передаетъ, что ссыльные ні. то время имѣлись въ Алтайскихъ дерев
няхъ: Красноярской на Иртышѣ, Крутой Гмр.знакѣ и Іікатеринииской (на Алеѣ).

ІІа.ілзсъ. Путешествіе Ku. II, ч. 2, стр. 183, 212, 2 2 2  и 253.
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кихъ случаяхъ ссылі.ныр трудились здѣсь съ кандалами на 
ногахъ, пока нс отбывали сроки наказаній, послѣ чего 
начальство распредѣляло ихъ по деревнямъ, или же, за ста
ростію н болѣзнію, отправляло въ заводскія богадѣльни. Съ 
1762 года Колынано-Воскресенскіл власти начали отка
зываться отъ пріема сосланныхъ преступниковъ на заводскія 
работы изъ опасенія „крайняго помѣшательства и совершен
наго вреда“ въ заводской дѣятельности1).

Но но извѣстію, которое мы встрѣтили въ рукописной тет
ради Гуляева, въ 70 и SO годахъ прошлаго столѣтія въ Зміен- 
скомъ рудникѣ отбывали каторгу нѣкоторые „генералы" изъ 
босоногой арміи Пугачева.

На линіи и къ Ко.іывано-Воскресенскимъ заводамъ преи
мущественно отсылались преступники, сосланные въ Сибирь 
„въ работы“, т. е. приговоренные кт. каторгѣ. Что-же касается 
до ссыльно-носеленцевъ, число которыхъ въ Сибири особенно 
умножилось съ тѣхъ норъ, какъ помѣщикамъ дано было право 
ссылать на сибирское житье своихъ крѣпостныхъ, то людей 
этого разряда можно было встрѣтить во множествѣ томскихъ 
селъ и деревень, не говоря уже о Барабѣ или о поселкахъ 
но Иркутскому тракту.

Вообще сколько ссыльныхъ перешло въ населеніе Томскаго 
края за протекшій X V III в. статистики на этотъ счетъ нѣтъ, 
да о ней въ то время не хлопотали. Владѣемъ въ этомъ 
случаѣ только отрывочными показаніями. Наирим., населеніе 
Иткульскаго прихода (въ Барабѣ) за 17S2 г. состояло 
сплошь изъ ссыльныхъ. Ихъ насчитывалось здѣсь съ мало
лѣтками 1560 душъ муж. пола и 1104 женскаго. Въ слѣ
дующей). 1783 г. въ приходѣ с. Семилужнаго, въ самомъ 
Семилужномъ и дер. Хялдѣевой, сосланныхъ проживало 173 д. 
муж. и 158 ж. пола. Среди многочисленныхъ деревень, вхо

ди вш и хъ  въ составъ прихода с. Снасо-Яйскаго, находились:
'}  II. собр. за:;, т. XV, At 11414.
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Колыонскій станецъ, Почитанская и станецъ Турунтаевскій. 
Они также исключительно были заселены ссыльными. За ука
занный 1783 г. въ первомъ насчитывалось ссыльныхъ 225 д. 
муж. и 120 д. ж. пола, во второй 48 м. и 40 ж. пола и въ 
третьемъ 78 м. и 44 ж. пола1). Извѣстно, что всѣ перечи
сленныя здѣсь деревни (нынѣ большія селенія) находятся, на
чиная отъ Семилужнаго, на востокъ отъ Томска по Иркут
скому тракту. Н а атомъ же тракту въ предѣлахъ нынѣшней 
Томской губ. имѣлись и имѣются селенія Боготольское и 
Краснорѣчинское. По словамъ Пялласа, посѣтившаго Томскій 
край въ 1771 г., с. Боготольское состояло за этотъ годъ 
изъ 160 дворовъ, изъ которыхъ 5 0  принадлежало кресть
янамъ переведенцамъ изъ Книгейской провинціи, а всѣ ос
тальные ссыльнымъ. Населеніе с. Іірасиорѣчинскаго состояло 
изъ 150 семействъ, „кои но большей части были сосланы 
изъ Россіи на поселеніе"2).

Имѣется свѣдѣніе, что въ 1804 г. въ Томской губерніи 
было предпринято водвореніе болѣе 7000 ссыльныхъ съ обез
печеніемъ ихъ въ хозяйственномъ отношеніи на сумму 383000  
руб. асе. Но сколько ихъ было водворено въ дѣйствитель
ности, въ источникѣ, которымъ въ настоящемъ случаѣ поль
зуемся. указаній нѣтъ и только глухо замѣчено здѣсь, что вод
вореніе удалось невнолнѣ3). Изъ дѣлъ Томскаго Дух. Правле
нія намъ извѣстно, что во второмъ десяткѣ лѣтъ нынѣшня
го столѣтія томская Экспедиція о ссыльныхъ выдавала ссыль
нымъ брачныхъ разрѣшеній отъ 30  до 50 и болѣе въ годъ.

Въ то время ссыльные женились на ссн.іьныхъ-же, и вотъ 
обращики такихъ браковъ:

Ссыльный Михайло Веселой и таковая-же Аксинья Ми
хайловская просятъ у томскаго губернатора дозволенія соче-

') Воѣ яти цифры заимствуемъ изъ Духов, росписей за 1782 и 1783 г. Рос
писи хранится въ арх. Том. д. консисторіи.

-) ІІал.іасъ. Путешествіе ки. II, ч. 2 1789. СН17.. стр. 149— 142.
О Щегловъ. Хронологическій перечень, стр. 357.
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таться законнымъ бракомъ. А но саранкамъ въ Канцеляріи 
о водвореніи ссыльныхъ оказалось: Михаиле Веселой приве
денъ въ Томскъ 11 октября 1 s  17 г. изъ Бессарабской об
ласти послѣ наказанія кнутомъ съ вырѣзаніемъ ноздрей за 
смертоубійство. Подлежалъ ссылкѣ въ Иркутскую губернію на 
каторжную работу, но. но болѣзненному состоянію, оставленъ въ 
Томскѣ для причисленія къ поселенію. Невѣста Аксинья Михай
ловская поступила въ Томска въ 1 N20 году изъ Таврической 
губ. -бывшая ирапоріцица. Сослана но сомнѣнія) въ убійствѣ 
мужа,— тѣлесному наказанію не подвергалась. Препятствій къ 
браку не оказалось, и онъ былъ повѣнчанъ1).

Другой примѣръ. Женихъ носелыцикъ Караваііннковъ изъ 
Ярославскихъ мѣщанъ. Сосланъ послѣ наказанія кнутомъ съ 
вырѣзаніемъ ноздрей за кражи и грабежъ. Невѣста Ульяна 
Иванова, изъ крестьянскихъ женокъ Саратовской губ., сосла
на также во наказаніи кнутомъ за принятіе и сокрытіе гроб
ленныхъ вещей. Оба слѣдовали въ Иркутскую губ.; но остав
лены для водворенія въ Томскомъ уѣздѣ, первый но его куз
нечному мастерству, вторая но болѣзненному состоянію.

Примѣръ третій.- -Женихъ носелыцикъ Василій Филипповъ 
изъ государственныхъ крестьян!. Смоленской губерніи. Сосланъ 
безъ наказаніи но оговору въ дѣланіи фальшивыхъ ассигна
цій. Невѣста Матрена Григорьева изъ крестьянскихъ дѣвокъ. 
Сослана безъ наказанія по подозрѣнію въ таковомъ же пре
ступленіи2).

Браковъ въ подобномъ видѣ мы мог.іи-бы представить въ 
громадномъ мн жегтвѣ.

Въ своемъ общемъ очеркѣ мы представили всѣ элементы, 
изъ которыхъ сложилось крестьянское населеніе, колонизовав
шее томскую страну. Какъ и всю Сибирь, ее колонизовали 
„мужики схожіе" изъ разныхъ мѣстъ и среди нихъ наиболь-

') Арх. Томский духовной консисторіи, сто іпъ дѣлъ за 1820 — 1822 годы.
2) Арх. Том. д. консисторіи, столпы д. Том. Д. Правд, за 1812 и 18П* г.
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шее количество составляли люди, которыхъ вытолкали ивъ 
Россіи или лихота отъ равныхъ гражданскихъ горестей и тя
гостей, или бѣда отъ содѣяннаго преступленія.

Прежде чѣмъ говорить, какъ „схожіе" люди устраивались 
среди необозримыхъ нолей и дремучихъ лѣсовъ томской шири 
и пустоши въ бытовомъ смыслѣ, намъ должно еще привести 
показанія о постепенномъ наростаніи томскаго крестьянства, 
сколько этихъ показаній можно собрать по нашему матеріа
лу въ цифровыхъ данныхъ, какъ равно и о количествѣ том
скихъ селеніи и деревень.

Мы уже видѣли, что при переписи I ревизіи въ Кузнецкѣ 
и его обширномъ уѣздѣ (нынѣшніе округа Кузнецкій, Бар
наульскій и Бійскій) было найдено крестьян'!. 2874 души1). 
Непосредственно послѣ второй ревизіи въ вѣдомствѣ Колы- 
вано-Воскресенскихъ заводовъ, куда принадлежали слободы: 
Бѣлоярская, Малышеаскнл съ ихъ деревнями и деревни, 
прилегавшія къ Бикатунской крѣпости и Бердскому острогу 
вмѣстѣ съ этими крѣпостію и острогомъ состояло S94S душъ 
муж. пол. А въ 1759 г. въ Кузнецкѣ и во всемъ его об
ширномъ уѣздѣ крестьянскаго населенія насчитывалось уже 
въ количествѣ 176 )8 д.2).

Третья ревизія (1763 г.) обнаружила, что при Барнауль
скомъ заводѣ цеховыхъ, посадскихъ, разночинцевъ и крестьянъ 
состояло мужскаго пола: . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  737 д.

При Колыванскомъ заводѣ и въ деревняхъ по 
рр. Чарышу и Алею жило крестьянъ, цеховыхъ, 
посадскихъ и р а з н о ч и н ц е в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2642 д.

При Шульбинскомъ на И рты ш ѣ................... 103 д.

1) Арх. Котынано-Воскр. Гири, иачальгтиа. Столпъ дѣлъ но описи Дт 461,
л. 253.

■) Эту цифру извлекаешь изъ отвѣта, даннаго Коды нами-Воскресенской кан
целяріей поенному начальству къ 1751 г. Арх. Колыкано-Воскр. Горн. нач. 
Столп ь дѣ.сь по описи А? 04, л. 329. Си. столпъ Л* 259.
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і При Ирбинскомъ заводѣ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1%  д.
Въ городѣ» Кузнецкѣ и Бочатскомъ селѣ съ его 

деревнями разночинцевъ и крестьянъ... . . . . . . . . . . . . . . .  5280 д.
Въ Верденомъ острогѣ к его деревняхъ посад

скихъ и крестьян ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8587 д.
Въ Малышевской слободѣ съ деревнями . . 3797 д.
Въ Бѣлоярской слободѣ съ деревнями . . . 4835 д.
Въ вѣдѣніи Бійской земской избы . . . . 1401 д.
Въ гор. Томскѣ н нригороднихъ деревняхъ раз

ночинцевъ и к р е с т ь я н ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4922 д.
Вт. Сосновскомъ, Чаусскомъ и прочихъ острогахъ 

съ прилегавшими къ нимъ селеніями и деревнями 
и въ Каинскомъ ф о р п о с т ѣ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,479 д.

Всего м. я. . . 40,039 д.2)
Щегловъ въ своемъ ,,Перечнѣ важнѣйшихъ данныхъ изъ 

исторіи Сибири" сообщаетъ, что при 0-ой ревизіи въ 1797 г. 
всего населенія въ Томской губерніи было 209,785 душъ, 
кромѣ ясачныхъ (32155 д.)3), но, къ сожалѣнію, у него не 
указано въ какихъ размѣрахъ нужно понимать тогдашній 
районъ Томской губерніи, которая, какъ губернія, была от
крыта только съ 1804 г. Изъ другихъ источниковъ4) намъ 
извѣстно, что за 1808 г. все населеніе Томской губерніи со
стояло изъ 2 20000  душъ, но сюда кромѣ округовъ Томскаго 
съ Нарымскимъ краемъ, Кузнецкаго и Бійскаго, включено 
еще населеніе уѣздовъ Красноярскаго, Енисейскаго и Туру- 
ханскаго, которые въ то время причислялись къ Томской гу
берніи’’) и которыхъ мы въ настоящемъ обозрѣніи о колони
заціи Томскаго края въ виду не имѣли.

') Ирбинскій заводь принадлежалъ пи мѣстоположенію і.і. Енис йеной про
винціи, хотя п состоялъ въ вѣдомствѣ Кол.-Воскр. Горного Начальства.

г) Арх. Колмвано-Воск. Горн, начальства. Столпъ дѣлъ но описи Л? 511, л. 
218—220. Здѣсь нѣть исчисленія крестьянскаго населенія ігь Наромскомъ краѣ, 
гдѣ крестьянъ было очень мало, но все-таки было.

я) Щегловъ. Хринол. Перечень, стр. 82.
4) Справка изъ архива Томскаго губернскаго нраіілінія.
“) См. Пол собр. зак. г. XXVIII, ,¥ 21183.
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Обѣ послѣднія изъ приведенныхъ нами цифръ но отноше
нію къ численности крестьянскаго состава въ занимающей 
насъ странѣ являются так. обр. очень неопредѣленными.

Ясно одно, именно то, что послѣ 3-й ревизіи крестьянское 
населеніе нашего края должно было сильно возрасти и вслѣдствіе 
прибытія на Алтай и Барабу раскольниковъ изъ Польши, и 
но причинѣ усиленнаго распредѣленія по томскимъ деревнямъ 
многочисленнаго ссыльнаго элемента.

Обозначить постепенное появленіе въ Томскомъ краѣ за 
протекшій X V III в. новыхъ селеній представляется дѣломъ 
не только труднымъ, но, при настоящемъ состояніи томскихъ 
архивовъ, ед вал и и возможнымъ. Мы знаемъ только, что очень 
много новыхъ деревень явилось въ нынѣшнемъ Барнаульскомъ 
округѣ въ царствованіе Петра В. и за время, непосред
ственна слѣдовавшее за этимъ царствованіемъ. А въ промежу
токъ отъ 174В но 176 0  въ при-Алтайской странѣ были 
вновь застроены деревни:

Но р. . І и к т с в к ѣ :  а) на мысу р. Доктевки на 6 ‘/я верстъ 
ниже курьи, б) на мѣстѣ, въ то время извѣстномъ подъ 
именемъ „Озерки" (на правой сторонѣ Доктевки), и в) по
ниже Озеровъ на 9 верстъ. Въ первой было къ 1760 г. 
20, во второй 50 и въ третьей 15 дворовъ.

По р. А л е ю  14 деревень, изъ которыхъ самой меньшей по 
количеству дворовъ была деревня при устьѣ рѣчки Гольце- 
вой (У дворовъ) и самой большой деревня при устьѣ рѣчки 
Усть-Янценой (60  дворовъ).

По р. Ч а р ы к и /  3 деревни съ 66 дворами во всѣхъ п 
форпостъ Казанской Божіей Матери съ сотнею дворовъ.

По р. Ц ѣ л о й  деревня Рычкуново съ 20 дворами и фор
постъ при переѣздѣ чрезъ Бѣлую но дорогѣ Чакырскоіі (30 
дворовъ).

Но р. У т ь — форпосты Шсманаевскін, Красноярскій и де-
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ревни: Убинская съ 16 дворами и Колыванка (?) на рѣчкѣ Верх
ней Колыванкѣ съ 15 дворами1).

Въ 1771 г. Палласъ на своемъ пути отъ Усть-Камено
горска до Барнаула нашелъ деревни: П р а п о р щ и к о в ) ! ,  У в а -  
р о в с к у ю  (казачья), Г л у б о к у ю ,  П р у щ у ю  Б е р е з о в к у ,  К р а с н о 
я р с к у ю  на Иртышѣ (20 дворовъ), К р а с н о я р с к і й  форпостъ 
(200 дворовъ) и З е в а к и н у — всѣ близъ Усть-Каменогорска;— 
Ш е м а н а и х у  на р. Убѣ около Шеманаихипскаго форпоста, 
Е к а т е р и н и н с к у ю  на р. Алеѣ около Екатерининскаго фор
поста, С т а р о - А л е й с к у ю  (150 дворовъ);— К а р б о л и х у  и Г и 
л е в у  близъ Змѣиногорскаго рудника; — К о л ы в а н к у  (17 дво
ровъ пришлыхъ изъ подъ— Иркутска) близъ Ко.шванскаго 
завода;— К а р л о в у  (20 дворовъ) и К а р п о в у  (13 дворовъ) на 
р. Чарышѣ;— отъ Алтайскихъ горъ но Барнаульской дорогѣ: 
К у р ь и н с к у ю ,  Л у г о в о й  с т а н с ц ъ  (15 дворовъ), Б г ь л о г л а з о в у  
(3 двора), с. К а ш  и  н о  (20  дворовъ), къ которому, по сло
вамъ ученаго, было причислено около с о т н и  мелкихъ дере
вень;— К о р и м о м у , І І о р о ж е в у  н Б а р н а у л ь с к у ю 1) около Бар
наульскаго бора;— П а н ю ш е в у ,  Ч и с т ю н ь к у ,  У с т ь - К а л м а н к у ,  
Ш а д р и н у  и Б у р а н о в у 1). Не причисляемъ сюда упоминаемыя 
ученымъ военныя поселенія ио Колыванской и Кузнецкой ли
ніямъ4) и поселенія заводскія (заводы Шульбинскій, Колы- 
ванскій, Барнаульскій, Ново-Павловскій и Змѣиногорскій 
рудникъ).

Такимъ образомъ южная Алтайская сторона Томскаго края 
въ періодъ отъ 1748 но 1770 г. начала заселяться уже очень

') Матер, для исторіи Гиб. чт. общ. нстор. и древ. Россіи 1807. іш. 270—274.
-) Деревню Барнаульскую нужно отличать отъ Барнаульскаго завода (ны

нѣшняго г. Барнаула).
3) Палласъ. Путешествіе кн. II, ч. 2, стр. 203—374. Красноярская, Кру

тая-Березовка, Шенанаиха, Екатерининская, Старо-Алеііская, но сообщенію 
Палласа, были населены преимущественно польскими выходцами (раскольни
ками съ Вѣтки).

4) Поенныя поселенія были ишігда ничтожны по количеству населенія. Въ 
Бѣлорѣцкой защитѣ проживало, нанрим., только 3 драгуиа и нѣсколько ка
заковъ; ие больше военныхъ жителей было и въ Тнгирецкомъ и нѣкоторыхъ 
др. форпостахъ,—Палласъ. Тамъ-же, стр. 270 и 283.
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значительно. Между тѣмъ въ 30-хъ годахъ прошлаго столѣтія 
извѣстный путешественникъ но Сибири Гмелинъ (старшій), про
ѣхавшій отъ Семипалатинска на Томскъ чрезъ Усть-Камено
горскъ, Барнаульскій заводъ и Кузнецкъ, сообщилъ намъ, что 
но всему протяженію своей дороги отъ Усть-Каменогорска до 
Барнаула онъ почти совсѣмъ не встрѣтилъ русскихъ селеній. За 
исключеніемъ Колывано-Воскресенскаго завода, онъ нашелъ 
здѣсь только нѣсколько деревенекъ но р. Чарышу, построен
ныхъ Демидовскими рабочими изъ Невьянска съ населеніемъ во 
всѣхъ этихъ деревняхъ около 5 0  д. муж. и. Вообще сообщенія 
Гмелина о русскихъ поселеніяхъ въ Томской странѣ, чрезъ кото
рыя ему довелось пройти, для насъ небезынтересны, потому 
постараемся ихъ исчислить.— Около нын. Барнаула въ 1734 г. 
Гмелинъ побывалъ въ деревнѣ К о с м а л ѣ  на рѣчкѣ того-же 
имени, при впаденіи ея въ (Обь. Близъ Космалы онъ встрѣтилъ 
еще д в ѣ  маленькихъ деревни съ 2 дворами въ каждой и за
тѣмъ по направленію къ Кузнецку прошелъ чрезъ русскія 
селенія: У с п г ъ - Ч у м ы ш ъ ,  Т а й м е н ъ к у ,  О н и с и м о в у  (Боров-
ллнка), К а и п а р а й , основанное русскимъ крестьяниномъ Коле
сниковымъ, Л е г о с т а е в у ,  Б і ы г о і о л о в у  близъ р. Верди, Б р ю 
х а н о в у ,  Б о ч а г п с к у ю ,  И л ь и н с к і й  н о ю с ш ъ  или Красноярское 
Б е з р у к о в у , М у р а т о в у ,  Ш у м а р н н у ,  З а д е в у  на берегу Кон
домы и городъ Кузнецкъ. Отъ этого послѣдняго ученый про
слѣдовалъ къ Томску чрезъ М а м у  г н е в у  (деревня татарскаго 
и рус. населенія), М у н г а т е к і й острогъ, Б о р о д и н у , В е р х о - Т о м 
с к і й ,  С о с н о в с к і й  остроги и г. Томскъ. Изъ Томска Гмелинъ посѣ
тилъ деревни Н е л ю б и н у  и с е л о  Б о г о р о д с к о е ,  а, потомъ, на
правляясь къ Енисейску, проѣхалъ деревню С е м и х у ж к н  и 
села: С п а с с к о е  на р. Яѣ и С у р а н с к о е .  Далѣе при путешествіи 
но Томскимъ предѣламъ упоминаются татарскія становища и 
среди нихъ только одно русское поселеніе, именно М е л е с с к і й  
острогъ1).

') Johann. 0. Giuelins Кеіве d. Sibirien. Th. I, S. '213— 336.
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На обратномъ пути отъ крайнихъ предѣловъ сѣверо-восточ
ной Сибири напгь путешественникъ, достигнувъ Томска въ 
1741 г., отправился въ дальнѣйшій къ Россіи путь чревъ 
Барабу и. въ предѣлахъ нынѣшней Томской губерніи, нашелъ 
русскія селенія и деревни: К и л т а  Н е к о й  с т а н е т ,  В а р ю х  ti
ny, Л о н щ и к о в у ,  С а н к н н у  или П а н о в у ,  Ч е р н у ю ,  Е л и з а р о в у ,  
П а ш к о в у ,  Ж у к о в у ,  У м р с в н н с к і а  острогъ, ( ' к а з а н с к у ю ,  Ч а у с -  
с к і н  о с т  р о и ,  П о л и т у ю  О п а с н у ю  съ 80 дворами, М а л у ю  
О е ш с к у ю ,  и ю н и  маленькихъ деревень вверхъ но рѣкѣ 
Оешъ, П о д в о л о к ш у ю  и въ Барабѣ— казачьи форпосты: 
У б и н с к і й ,  К а и н с к і й  и Т а р н і а с с к и ' і } ) .

Перечень, навлеченный ивъ Гмелина, докапываетъ, какъ 
еще рѣдко тогда въ Томской области встрѣчались жилыя 
мѣста съ русскимъ населеніемъ.

По именному указу императрицы Екатерины II отъ 1 мая 
1779 г.2) все протяженіе Томскаго края отъ сѣвера на югъ до 
китайской границы и отъ запада на востокъ отъ Омска 
до Абакана было включено въ составъ Колыванекой области 
съ раздѣленіемъ ея на четыре уѣзда: Томскій, Барнаульскій, 
Кузнецкій и Берлинскій. Въ одномъ изъ томскихъ архивовъ 
намъ посчастливилось найти составленный въ 1782 г. списокъ 
всѣхъ населенныхъ мѣстъ указанной новооткрытой Колы- 
вянской области. Полагая, что въ этомъ спискѣ мы встрѣ
тили немаловажный документъ для исторіи заселенія насъ 
занимающей страны, признаемъ умѣстнымъ воспроизвести его 
въ приложеніи къ настоящему труду.

*) Пшеііп. ibidem. 4 Th. 3. 1 — 125. 
г) Но.ін. собр. зак. т. XX, И  14808.
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II.
Какъ жили пришельцы въ Томскій край— русскіе кресть

яне, его первые насельники?
Въ матеріальномъ отношеніи на первыхъ порахъ жили, 

конечно, очень скудно.
Вотъ— свидѣтельства о томъ прежде всего за X V II вѣкъ.
Кузнецкіе служилые люди въ 1680 г. говорили о се

бѣ, что они „нуждны и бѣдны, а Кузнецкое де мѣсто украіі- 
ное, стоитъ межъ многихъ немирныхъ иноземцевъ, а пашни 
свои на себя пашутъ съ великою нужею. и киргизы и кал
мыки къ нимъ подъ Кузнецкой и подъ уѣзды войною прихо
дятъ и людей побиваютъ, лошадей и рогатый скотъ отгоня
ютъ и на іюляхъ хлѣбъ толочатъ безъ остатку, и всѣхъ пхъ ра
зоряютъ"1). „Нуждны и бѣдны* должны были показывать о се
бѣ я новонаселенные крестьяне и даже тѣ изъ нихъ, кото
рые назывались „государевыми" п которые приходили къ 
Томску или кт. Кузнецку съ царскою подмогою2). Многое изъ 
подмоги истрачивалось уже на пути, при длинныхъ переѣз
дахъ, наложимъ, изъ-подъ Туринска, Верхотурска или То
больска. Остатковъ едва хватало на покрытіе самыхъ насущ
ныхъ нуждъ при домообзаводствѣ на новыхъ мѣстахъ3). Еще 
менѣе состоятельны должны были быть насельники пзъ гу
лящаго класса или людей бѣглыхъ. „Наги и босы" говори
ли. указывая на себя, крестьяне, пришедшіе къ Томску въ 
1668 г. съ Исети послѣ Башкирскаго разгрома тамошнихъ 
мѣстъ и были рады, что имъ удалось записаться за Томскимъ

1) Акты истор. V. № 67.
! ) О царской денежной подмогѣ крестьянамъ переводимымъ къ Томску по 

Ю руб. на семью, кромѣ грамоты цнтоиапний на 5 страницѣ этого труда, см. 
еще царскую грамоту Верхотурскому воеводѣ отъ 1632 г. мая 25. Рус. истор. 
биЙлігт. II, № НО.

■') Случались п злоупотребленія подмогою со стороны мѣстныхъ властей. 
Въ 1688 году Томскій сынъ—боярскій Соболевскій получилъ изъ Сибирска
го приказа на подмогу и въ ссуду крестьянамъ Уртамской слободы 2 0 0  р., но 
Томскій воевода кн. Семенъ Вяземской удержалъ у Соболевскаго 150 руб.— 
Истор. акты, собран. Кузнецовымъ 1, № 26.
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Алексѣевскимъ монастырямъ, какъ нерѣдко записывались за 
нимъ и другіе такіе же пришельцы, не смотря на то, что 
условія записи были для нихъ очень не легки.

Многіе изъ гулящихъ охотно шли на первыхъ порахъ въ 
„половники" къ казаку или жили на положеніи захребетни
ка за хозяиномъ изъ государевыхъ крестьянъ.

А какъ, по прибытіи въ Сибирь, скитались бѣглые, видно изъ 
слѣдующихъ примѣровъ. Крестьянинъ Бояркинъ, пришедшій въ 
Томскую область въ 1736 г., разсказывалъ о себѣ, что 12 лѣтъ 
жилъ съ семьей на рч. Бурлѣ и питался, „промышляя рыбу 
и мѣняя рыбу на хлѣбъ у проѣзжающихъ людей"1). Крестья
нинъ Конновъ говорилъ, что, прпнгедъ изъ Тобольскаго 
вѣдомства на р. Карасукъ, проживалъ въ кое-какъ построен
ной избушкѣ 2 года и прокармливался здѣсь почти исключитель
но птичьимъ и звѣринымъ часомъ-). Бѣглые братья Кондра
тій и Евсей Плотниковы передавали, что когда съ родите
лями пришли въ Томское вѣдомство, то, остановившись на 
пустомъ мѣстѣ около р. Кирзы, жили долго въ земляной из
бѣ. Отецъ умеръ здѣсь, оставивъ ихъ малолѣтками. Безъ 
отца перешли въ другую избушку, гдѣ жили три года и со
держались милостынею, которую собирала мать, „бродя по 
жилымъ мѣстамъ". Послѣ смерти матери въ 1783 г. они, 
ставши уже взрослыми, иеребралисі съ другими пришлыми 
крестьянами Шестаковымъ и Голубцовымъ на новое мѣсто къ 
устью р. Кырзы, гдѣ вчетверомъ построили совмѣстный домъ, 
и въ этомъ домѣ вчетверомъ же „живутъ и понынѣ" (1749 г.)3). 
Бѣглый Ивановъ, пришедшій въ Сибирь около 17(И) г. проживалъ 
довольно долгое время на берегу озера въ Барнаульскомъ бору, 
пропитываясь „отъ звѣрья и отъ рыбной ловли, такъ какъ

*) Арх. Колывани-Воскр. Гор. Нач„ столпъ дѣлъ о пришлыхъ безъ описи 
отъ 1734 г.

2) Арх. Коливаио-Воскр. Гор. Нач. въ столпѣ д. .V 35.
3) Списокъ 30 семей бѣглыхъ крестьянъ, найденныхъ по р. Кыргизшіской. 

Арх. Том. Алексѣевск. монастыря, связка 4.
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завести хлѣбопашество средствъ не имѣлъ"4). Въ 1779 г. 
одинъ изъ бѣглецовъ показывалъ, что, по прибытіи изъ Рос
сіи съ отцомъ, матерью и братомъ, остановился сначала въ 
вѣдомствѣ Сосновскаго острога около дер. Смолиной, а по
томъ со всею семьею переѣхалъ Бочацкаго села въ дер. Гор
скую, гдѣ жили съ годъ въ домѣ крестьяиина-старожила. Отсю
да ушли „въ еуху степь къ озерамъ Соловьевымъ" и, живя 
на этомъ мѣстѣ въ одиночной избушкѣ, питались отъ рыбной 
добычи. Рыбу излишнюю продавшій проѣзжающимъ людямъ или 
мѣняли на хлѣбъ и одежу1).

Примѣровъ подобнаго скитальничества и таконой-же бѣдности 
въ средѣ бѣглыхъ мы могли бы исчислить во множествѣ. Но 
для краткости ограничимся только еще слѣдующими сообще
ніями.

Рюминъ на пути отъ Кузнецка къ Томску, между прочимъ, оста
навливался въ деревнѣ Мамушевой, гдѣ среди татаръ проживала 
и семья русскаго крестьянина. Домишко, принадлежавшій этой 
послѣдней семьѣ, своимъ убожествомъ рѣшительно изумилъ ино
страннаго путешественника'2). Въ концѣ 1750-хъ годовъ началь
никъ колыванскнхъ заводовъ генер. Порошинъ снарядилъ экспе
дицію изъ солдаты! горныхъ рабочихъ для розыеканія рудныхъ 
мѣстъ на Алтайскихъ вершинахъ. Среди дикихъ горъ въ вер
шинѣ. р. Тигерека экспедиція нашла деревню изъ русскихъ 
бѣглецовъ, которые, вслѣдствіе недавняго перехода въ дальнею 
сторону, жили чрезвычайно скудно3).

Когда съ 1747 г. самовольно— пришлыхъ въ Сибирь на
чинаетъ забирать въ свое вѣдѣніе Колывано-Воскресенское 
Горное начальство и селить ихъ подъ своимъ надзоромъ на 
кабинетскихъ земляхъ, новопоселенные не малое время живутъ 
еще въ большой нуждѣ.

*) Арх. К.-В. Гори. Нач. въ столпѣ д. J6 991»
■) 1. G. Gmelins Reise d. Sibirien, В. 1, 298 8.
я) Фалькъ. Пол. собр. ученыхъ путешествій. Пзд. Акад. наукъ. 1824. VI 

стр. 412.
Арх. Колмв.-Воскр. Горн. Нач. въ столпѣ д. X  511.
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Въ 1750 г. Колывано-Воскресенскал канцелярія, указывая 
на трудность продовольствія военныхъ людей, содержавшихся 
для охраны заводовъ, объясняла недостатки провіанта тѣмъ, 
что „новонаселенные крестьяне и донынѣ еще домами и паш
нями и прочимъ крестьянскимъ заводомъ не исправились и 
многіе у себя лошадей не имѣютъ и живутъ скудно, такъ 
что и дневное пропитаніе съ немалою нуждою имѣютъ"1). 
Переселенцы, вышедшіе къ Бійску изъ Енисейской провинціи 
въ 175У г. въ количествѣ 178 душъ муж. иода и 128 жен
скаго, на первыхъ порахъ имѣли въ своемъ достаткѣ лоша
дей 118, коровъ 13 и овецъ I 2). Свидѣтельство Колывано- 
Воскресенскаго начальства о разореніи и бѣдности Варабии- 
скихъ крестьянъ, вслѣдствіе того, что весь свой трудъ они 
вынуждены были отдавать на устройство и исправленіе боль
шой Сибирской дороги на топкихъ, болотистыхъ мѣстахъ,— 
это свидѣтельство мы уже приводили.

Иное дѣло, когда крестьяне уже обживались на новыхъ 
мѣстахъ и, подгоняемые нуждою, а иногда и мѣрами отъ на
чальства, не жалѣли труда для своего крестьянскаго дѣла. 
Земледѣльческій трудъ на дѣвственныхъ земляхъ былъ благо
дарный; урожаи, особенно въ Кузнецкомъ вѣдомствѣ, куда 
въ X V II и прошломъ столѣтіяхъ причислялись земли Бар
наульскія и Бійскія, были обильны. Но трудъ требовался 
отъ крестьянина, огромный. Нужно было плохой старо-русской 
сохой поднимать цѣлину и притомъ въ большинствѣ случаевъ 
поросшую вѣковымъ лѣсомъ. Слѣдовательно, нужно было пред
варительно расчищать почву для пашни, снимать лѣсъ, вы
корчевывать деревья. Иркутскіе ссыльные крестьяне въ одной 
изъ челобитныхъ говорили о себѣ, что пришли въ Сибирь 
„на пень да на колоду"3). Тѣмъ болѣе такъ должны были

Арх. Колыв.-Воск. Гори. Нач. въ столпѣ д. X 94.
2) Чт. общ. истор. и древн. 1867. Кіі. 2, стр. 260.
*j Дои. къ Акт. истор. т. X, >  57.
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сказать о себѣ томскіе крестьяне, потому что въ томскомъ 
районѣ лѣсовъ было значительно больше. Но за то томскіе кресть
янскіе насельники и истребляли лѣсъ, какъ своего заклятаго 
врага. Его не только рубили, но и жгли сотнями, а иногда 
и тысячами десятинъ. Начальство мало обращало вниманія 
на эту крестьянскую войну съ деревомъ, а иной разъ готово 
было ее и поощрять. Правда, въ 1755 г. Тобольская губерн
ская канцелярія особымъ указомъ предписала крестьянамъ, 
„чтобы въ хоромное и всякое строеніе лѣсу особливо мате
раго» кедровнику напрасно и тщетно для малыхъ своихъ без
дѣльныхъ корыстей, кромѣ суще законныхъ надобностей и 
нуждъ, отнюдь не опустошали и не рубили, а потребные съ 
тѣхъ кедровъ орѣшки и шишки обирали, а не порубали бы 
не только всего дерева, но и сучья берегли**1). Но, во-пер
выхъ, не было возможности услѣдить за исполненіемъ этого 
приказанія во всѣхъ углахъ обширнаго края, а во-вторыхъ у 
властей и не было особеннаго желанія слѣдить по этому дѣлу. 
По крайней мѣрѣ въ 1800 г. начальство по вопросу объ 
сбереженіи сибирскихъ лѣсовъ разсуждало уже иначе. Оно 
находило, что „растущіе въ Тобольской и Иркутской губер
ніяхъ лѣса по отдаленности и за неимѣніемъ водяной комму
никаціи въ пользу адмиралтейства обращены быть не могутъ, 
а но обширности ихъ и по числу обитателей въ тѣхъ губер
ніяхъ едва-ли могутъ втеченіе нѣсколькихъ вѣковъ истребить
ся. то, судя по сему, не настоитъ надобности упоминаемымъ 
лѣсамъ дѣлать подробнаго описанія, при томъ-же гораздо 
нужнѣе въ тамошнемъ краю ободрять разведеніе нашень и 
расчистки для населенія, нежели сохранять лѣса, кои ни къ 
какимъ портамъ доставлять не можно**2).

‘ ) Это распоряженіе Сибирский канцеляріи ми найми прописаннымъ въ 
у ка з ѣ Тобольской духовной консисторіи томскому архимандриту Исаіи отъ 25 
авг. 1755 г. за Л; 1783. Арх Том. Алек, моиаст., св. 16. Впрочемъ, еще ра
нѣе запрещалось сибирякамъ жечь лѣса, гдѣ производился соболиный ловъ.
II. соб. зак. XII, Д? 8881.

Арх. Том. Алекс, монастыря; ередп бумагъ 1800 г., связка 9.
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Когда первый сибирскій и вчастности томскій русскій на
сельникъ принимался ;sa хозяйство во всю свою силу, въ за
хватахъ нолей, луговъ и всякихъ угодій онъ уже не стѣснялся. 
Захватывалъ земли, что называется larga luanu. Московское 
правительство требовало, впрочемъ, чтобы Кузнецкіе служи
лые люди пахали за хлѣбное жалованіе 10 десятинъ въ но
лѣ, „а къ дву нотому-жъ"1). Но само же это правительство 
знало, что въ Сибири „у служилыхъ и у посадскихъ людей 
и у пашенныхъ крестьянъ, нашейныхъ земель и сѣнныхъ 
покосовъ занято много, а не однѣ заимки и тѣ свои лишнія 
земли иногда продаютъ и закладываютъ, а иные даютъ въ за
кладъ по душамъ въ монастыри", и, зная это, на своихъ 
требованіяхъ объ ограниченіи надѣловъ особенно не настаи
вало, тѣмъ болѣе въ отношеніи къ мѣстностямъ, „гдѣ людей 
было мало, а земель порожнихъ много“2). А таковъ именно и 
былъ въ то время Томскій край. Въ первой половинѣ X V III в. 
ограничительныя на счетъ надѣла требованія если и предъ
являлись, то опять таки только на бумагѣ. Кто и какъ могъ 
узнать сколько забирали себѣ земли крестьяне, селившіеся 
во многихъ случаяхъ самовольно, да притомъ въ такихъ мѣ
стностяхъ, куда властямъ добираться было не всегда легко 
и гдѣ насельники дѣлались явными спустя уже нѣсколько 
лѣтъ послѣ своего прихода въ новую сторону?

Во всякомъ случаѣ первый томскій крестьянинъ бралъ зем
ли столько, сколько хотѣлъ. Въ 17G7 году импер. Екате
рина II съ упрекомъ указывала, что томскіе крестьяне имѣ
ютъ въ своемъ владѣніи „отъ 500 до 1000 десятинъ на 
душу, кромѣ луговъ и лѣсовъ, коимъ и числа нѣтъ, но и 
тѣмъ они остаются не довольны, отнимая земли у инород
цевъ3).

*) Акт. истор. т. V, .№ 67. 
г) Тамъ-же, т. III, № 138.
5) Арх. Колыв.-Вискр. Горн. Нач. столпъ д. .V 510.
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Въ самомъ дѣлѣ перине русскіе поселенцы Томской стра
ны постоянно вторгались въ исконныя владѣнія ясашныхъ 
инородцевъ, насильственно забирая огромныя части этихъ 
владѣній въ свою пользу. Дѣлалось это тѣмъ съ большею 
ревностію, что въ нерѣдкихъ случаяхъ пашенныя поля и 
сѣнокосныя луга русскіе находили у инородцевъ къ пользова
нію уже готовыми, т. е. отъ кустарника и лѣса ихъ преж
нимъ давнимъ трудомъ уже очищенными. Мы имѣли предъ 
собою огромное дѣло о притѣсненіи ясашныхъ, поднятое си
бирскимъ губернаторомъ Д . И. Чичеринымъ. Слѣдственная 
комиссія, назначенная по этому дѣлу изъ Тобольска и дѣй
ствовавшая въ Томскѣ и Кузнецкѣ въ 1764— б годахъ, ра
скрыла, что русскіе обижали ясашныхъ тѣмъ, что селились 
на ихъ земляхъ, отнимали у нихъ лѣса, разныя угодья и 
рыбныя ловли. Члены комиссіи, во главѣ съ капитаномъ Бо- 
рошковымъ и лейбъ-гвардіи поручикомъ Вобрищевымъ-Пуш- 
кинымъ, осмотрѣли у кузнецкихъ крестьянъ владѣнныя за
писи, выданныя имъ кузнецкими воеводами, и оказалось, что 
множество записей дано было въ ущербъ инородцамъ и въ 
нарушеніе ихъ старинныхъ нладѣнныхъ правъ. Особенно не 
церемонились съ ясашными чиновники Колывано-Воскресен- 
скаго вѣдомства Кругликовъ и Молчановъ, которые, какъ 
сказано въ дѣлѣ, „подъ претекстомъ размноженія хлѣбопа
шества нарочно, выжидая отъ ясашныхъ взятокъ, переселя
ютъ приписныхъ къ заводамъ крестьянъ на такія мѣста, гдѣ 
у ясашныхъ были звѣриные промыслы— лисьи, бобровыя и 
соболиныя гнѣзда“ . Тѣ мѣста лсашные берегли и „старались 
всегда ловить звѣря столько, чтобы въ тѣхъ лѣсахъ заводъ 
оставался“ ,— между тѣмъ новоиоселенныс русскіе „вылавли
ваютъ и выбиваютъ звѣря безъ остатку". Вообще Кругликовъ 
и Молчановъ своими произвольными, притѣснительными и ко
рыстными дѣйствіями довели ясашныхъ до того, что „великое 
множество иновѣрцевъ перебѣжало въ китайскія владѣнія, а
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другіе ушли въ самые отдаленные лѣса, гдѣ н сыскать ихъ 
не можно"1).

Кромѣ насильственнаго захвата земель, русскіе безпокоили ино
родцевъ и своимъ общимъ истребительнымъ отношеніемъ къ лѣ
самъ. Въ 1754 г. лсашные пожаловались, что обыватели Верхотом
скаго округа бр. Сусловы пустили отъ себя огонь и пожгли 
край тайги версты на 11/-  шириною, „а въ этой тайгѣ преж
де былъ звѣрь— лось, а нынѣ того звѣря стало меньше"1).

Какъ ни велики были земельные участки у старинныхъ 
томскихъ крестьянъ, часто они оставались не довольны и 
ими и, поживши на одномъ мѣстѣ нѣсколько лѣтъ, пе
реходили въ другія мѣстности, на ихъ взглядъ, болѣе удоб
ныя и болѣе изобильныя. Переходили подъ предлогомъ, что 
на прежнемъ жилищѣ ноля выпахались, или они всегда были 
малоплодородны. Но мы думаемъ, что у насельниковъ изъ 
бѣглыхъ передвиженіе нерѣдко входило въ привычку. И еще 
резоннѣе находимъ объясненіе въ томъ, что, при огромномъ 
множествѣ и просторѣ не занятыхъ мѣстъ, у крестьянъ, въ 
дѣлѣ выбора лучшихъ для осѣдлости участковъ земли и уго
дій, разбѣгались глаза.

Крестьянскія передвиженія изъ одного угла Томска
го края въ другой были постояннымъ явленіемъ въ 
продолженіи Х У ІІ и начала X V III в. Но они про
должаются и позднѣе, когда начальство кабинетскаго вѣдом
ства взяло томскую колонизацію подъ свой надзоръ, подчи
нило ее своей регистраціи. Въ 17Г > г .  сама Колывано-Во- 
скресенская канцелярія свидѣтельствовала, что „въ здѣшнихъ 
мѣстахъ крестьяне, имѣющіе пашни и земли, оныя оставляютъ 
и вновь распахиваютъ ие но малому числу, а иные затѣмъ 
и деревни прежнія туне оставляютъ и, переѣзжая, въ дру-

■) Дѣло о притѣсненіи ясачныхъ инородцевъ. Аps. Колыв.-Воскр. Гори. Нам., 
столпъ Л* 510. Он. столпъ .Ѵ161 „объ обидахъ мсашнымъ*.

’ ) Арх. Кол.-В. Гори. Нам. столпъ дѣлъ Л* 401. л. 134- 135.
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гихъ мѣстахъ селятся"1). Въ 1740 г. просили дозволенія на 
переселеніе въ Кулуидинскую степь къ р. Кулундѣ многіе 
изъ крестьянъ Малыпгевскоіі слободы и въ томъ же году 
нѣкоторые изъ крестьянъ Бѣлоярской слободы перешли на 
Новое мѣсто къ Усть-Каменогорску2). Л гл. 1701 г. крестьянинъ 
Боровиковъ съ товарищи нашелъ нѣкоторыя неудобства и въ 
жительствѣ подъ Усть-Каменогорскомъ и обыскалъ мѣсто для 
заведенія новой деревни близъ „старицы Зевакиной"11).

Въ 1773 г. „за крайнимъ оскудѣніемъ прежнихъ пашен
ныхъ земель и сѣнныхъ покосовъ" перешли на лѣвую сторону 
Чнрыша на Елбанскій мысъ жители дер. Урюпиной и къ 
Чарышу же направились и крестьяне Парфеновскаго зимовья4).

Въ 1777 г. „за неимѣніемъ на прежнихъ жительствахъ 
довольныхъ по крестьянскому обряду выгодъ" вышло нѣсколь
ко хозяевъ изъ деревень Соколовой, Тырышкиной, Базу- 
новой, Боровлянской, Вазсказихи (нынѣшнихъ Бійскаго и 
Барнаульскаго округовъ) и основали деревню Плѣшкову близъ 
р. Катуни’’).

Въ продолженіе 1779 г. , за тою причиною, что прежнія поля 
выпахались", крестьяне деревни Морозовой (Бердскаго округа) 
перешли въ Ма.шшенскую слободу на „иорозжее" мѣсто между 
деревнями Островной и Сусловой. Крестьяне изъ дерев. При- 
жималовой, Я зоной и Шишкиной (Бѣлоярской слободы) пе
реселились на устье р. Ребрихи, крест, дер. Чупиной (Бердскаго 
острога) на новыя мѣста къ р. Алею и многіе изъ крестьянъ 
Чаусскаго острога но вновь заведенную деревню Карасуцкую 
и т. дал., т. д.г>).

') Чт. Общ. истор. и древ. Р. 1867, II, стр. 262.
'-’) Тамъ-же, стр. 255.
3) Тамъ-же, стр. 265.
4J Арх. Колын.-Вискр. Горн. Начальства въ столпѣ дѣлъ А» 718.
■’ ) Дѣло объ отдачѣ рыбн. довелъ но рѣкѣ Катуни.
І!І См. Арх. Колыв.-Воскр. Горн. Нам. столпъ д. X  991. Не укрылись обык

новеніе сибиряковъ-томнчей переходить съ мѣста на мѣсто для выбора луч
шихъ нолей и отъ вниманія ученаго путешественника Палласа. Путешествіе. 
Кн. II, ч. 2, стр. 307.
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Въ настоящее время сибиряки очень часто порицаютъ пе
реселенцевъ илъ Россіи за то, что непосѣдливы, что бродятъ 
по Сибири, ища лучшихъ мѣстъ. Но, очевидно, сибиряки- 
старожилы порицаютъ новоселовъ за то, что когда-то,' въ 
лицѣ своихъ прадѣдовъ и дѣдовъ, Переживали сами.

Прежде чѣмъ говорить до какой степени томскій кресть
янинъ могъ развить свое матеріальное благосостояніе въ слу
чаѣ прочной осѣдлости на одномъ мѣстѣ, остановимся на 
изображеніи сторонъ, въ нѣкоторой мѣрѣ тормозившихъ его 
внѣшнее благополучіе.

Первые русскіе насельники Томскаго края должны были 
жить съ великимъ береженіемъ. Они должны были жить такъ 
въ виду постоянныхъ вторженій въ край со стороны внѣш
нихъ враговъ. Къ востоку отъ Томскаго района по рр. Аба
кану, Уйбату, Унѣ и обоимъ Юзамъ, изъ сліянія коихъ об
разуется р. Чулымъ, обитали киргизы1), а къ югу и юго-за- 
иаду отъ него жили калмыки, принадлежавшіе обширному 
Джунгарскому царству. Тѣ и другіе изъ кочевниковъ искони 
привыкли считать земли Томской области своимъ достояніемъ, 
постоянно врываясь сюда или для кочевья, или для сбора даней 
съ слабосильныхъ инородческихъ аборигеновъ края. Съ заня
тіемъ этого послѣдняго русскими людьми озлобленные кирги
зы и калмыки являются сюда иногда въ огромныхъ массахъ 
съ цѣлію или вытѣснить отсюда новыхъ пришельцевъ отъ 
бѣлаго царя, или, но крайней мѣрѣ, вернуть свою власть 
надъ ясачными, которыхъ русскіе перетянули къ себѣ и под
чинили въ свою пользу.

Къ самому Томску киргизы враждебно подходили въ 
1614, 1624, 1680, 1654, 166S, 1672, 1674, 16S02) 
и особенно часто, начиная съ этого послѣдняго года, 
при чемъ являлись, какъ говорили тогдашніе служилые люди,

1) Акты исто|>. V, Л? Ю4.
-) См. старинные сѵнодики Том. Алексѣевскаго монастыря и Томской Благо

вѣщенский церкви и Доп. къ акт. истор. У, >  92.
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главнымъ образомъ въ сѣнокосъ и страдную нору „многолюд
ствомъ, съ ружьемъ, съ пищалями, съ сайдаки и съ сабли, 
въ пансыряхъ и куякахъ и иныхъ воинскихъ доспѣхахъ и 
чинили всякое разореніе: деревни жгли, скотъ отгоняли, на 
пашняхъ людей побивали и промышленныхъ и ясашныхъ лю
дей разоряли и побивали".

Бъ  1G68 г. киргизы разорили только-лишь заведенную 
монастырскую деревню Бачинскую, а немного прежде 
подъ самымъ Томскомъ не только пожгли нѣсколько рус
скихъ поселковъ, но не пощадили опустошеніемъ п Том
скаго Алексѣевскаго монастыря, стоявшаго въ тѣ времена 
внѣ города, въ нѣкоторой дали отъ крѣпости1). При напа
деніи 1672 г. кочевники перебили много служилыхъ людей, 
не мало пашенныхъ крестьянъ и на ряду съ ними кресть
янскихъ женщинъ, дѣвицъ и даже дѣтей-младенцевъ муж. и 
жен. иола2).

Въ 1680 г. приказчикъ Сосновскаго на Томи остро
га Матвѣй Кулаковскій извѣстилъ томскихъ служилыхъ 
людей: „пришли де войной на Томскій уѣздъ и подъ 
Сосновскій и Верхотомскій остроги и на села и на слободы 
и на деревни киргизскіе воинскіе люди и киргизскій князецъ 
ІПалдычко Сетикѣеиъ, да вора и измѣнника Еренячка сынъ 
ПІанчко, да зять его Еренячковъ Кашка. И тѣ воры Томскій 
уѣздъ, села, слободы и деревни воевали и государевыхъ вся
кихъ чиновъ людемъ уронъ учинили, дворы жгли и всякій 
скотъ отогнали безъ остатку и въ кладяхъ сжатые снопы 
во многихъ деревняхъ сожгли". На этотъ разъ вышелъ съ 
войскомъ противъ „вороговъ" сынъ боярскій Старковъ и сра
зился съ ними въ трехъ дняхъ пути отъ Томска вверхъ по Томи. 
Киргизы потерпѣли полное пораженіе, многіе изъ нихъ были 
убиты, многіе нотонули въ рѣкѣ. Былъ убитъ и князецъ

') Дои. къ акт. истор. т. V, Лг 92.
2) Сѵнодикъ Том. Алексѣевск. монаст. л. 36.
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Шалдычко. Голову его служилые съ торжествомъ принесли 
въ Томской на копьѣ1).

Въ 1697 г. тѣ же недруги снова подъѣзжали подъ 
Верхотомскій острогъ и воровски отогнали у верхотом
скихъ крестьянъ 17 лошадей, 50 штукъ рогатой скотины и 
„бѣгучи дорогою, того скота перекололи многое число"2).

Часто и прежде киргизы хозяйничали среди ясашныхъ 
по р. Чулыму, откуда иногда простирали грабежи до 
самаго Кетскаго острога3), а въ упомянутомъ 1697 г. въ 
мѣстностяхъ но той рѣкѣ они дѣйствовали съ особою свирѣ
постію: „ясашныхъ грабили, и разоряли и которые звѣри у 
ясашныхъ были съ промыслу въ ясакъ, и тѣ всѣ звѣри, со
боли и лисицы и горностали и котлы и топоры и ножи и 
огнива и лошади грабежомъ взяли, и къ Мелесскому острогу 
боемъ приступали и стояли подъ тѣмъ острогомъ S дней, 
побивъ служилыхъ 4 человѣка"4). Въ слѣдующемъ 1698 г. 
тамъ-же, на Чулымѣ (въ районѣ нынѣшняго Маріинскаго ок
руга), киргизы въ русскихъ деревняхъ убили муж. и жен. 
иолу 14 человѣкъ, домы ихъ разграбили, а одного человѣка, 
„поймавъ, ногами вверхъ привязали на дерево, распороли у 
него грудь и ругались всячески лошадей угнали на этотъ 
разъ 810  головъ5).

Особенно большой походъ въ томскія русскія владѣнія 
киргизы замыслили и совершили въ 1700 году. Они 
шли тогда къ Томску двумя отдѣльными отрядами. 
Одинъ двигался отъ р. Ни и на пути разорилъ русскія 
деревни Бурнашеву, Бедрину и Долгову, при чемъ было уби
то русскихъ 15 челов.в). Другой шелъ правымъ берегомъ 
Томи и въ свою очередь успѣлъ разорить 6 дворовъ и у

’ ) Донол. къ акт. истор. т. VIII, Л* 15, стр. 44, 45, 47.
-) Памятники Сибир. исторіи ч. I. Л  13, стр. 70.
3) Дои. къ акт. истор. т. VIII, № 15.
*) Нам. Гиб. истор. ч. I, И  1, стр. 0.
5) Тамъ-же, ч. I, стр. 70.
6) Тамъ-же, стр. 90 си. 101.
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Верхотомскихъ крестьянъ убить бабъ и дѣвокъ 5 чело
вѣкъ1). Противъ отряда, шедшаго отъ Яи, выступилъ изъ 
Томска со служилыми Осипъ Качановъ, а противъ киргизъ, 
грабившихъ но Томи, томскій воевода командировалъ сына— 
боярскаго Тувинскаго. Послѣдній сразился съ непріятелемъ 
близъ помянутой монастырской деревни Пачинской и разбилъ 
ихъ на голову2).

И въ этомъ 1700 г. киргизы не забыли Чулыма, гдѣ 
пожгли дер. Середин и ну, „человѣкъ съ 80 русскихъ и ясаш- 
ныхъ побили до смерти, а инымъ носы н уши рѣзали; и 
скота угнали много'*").

Земли Кузнецкаго вѣдомства безпокоили не только кирги
зы, но еще калмыки и пожалуй не столько первые, сколько 
послѣдніе, а иногда и тѣ н другіе вмѣстѣ. Какъ часто 
вторгались враги въ Кузнецкій уѣздъ и подходили подъ 
Кузнецкій городъ, видно изъ слѣдующаго историческаго 
документа. Въ 182 (1074) г. въ Томской съѣзжей избѣ 
подали заручную челобитную Кузнецкаго острога дѣти— бо
ярскіе, конныхъ и пѣшихъ казаковъ атаманы, пятидесятники, 
десятники и рядовые конные и пѣшіе казаки и всякихъ чи
новъ служилые люди н пашенные крестьяне, и въ ихъ чело
битной было написано: „вънрошломъ 1688. г. воръ и измѣн
никъ Табунковъ отецъ Кока съ своими улусными приходили 
подъ Кузнецкой войною, и кузнецкихъ служилыхъ и всякихъ 
чиновъ людей и подгородныхъ юртовыхъ татаръ многихъ но
били и лошадей и рогатый скотъ отогнали безъ остатку и 
на твоей великаго государя десятинной пашнѣ л у служи
лыхъ п всякихъ чиновъ людей жатой хлѣбъ пожгли, а не
жатой потоптали"...

„Д а въ прошломъ 1689 г. тѣ-же воры и измѣнники бѣ
лые калмыки приходили подъ Кузнецкой острогъ обманомъ,

*) Тамъ-же, стр. 6—7.
2) Тамъ-же, стр. 19.
3) Тамъ-же, стр. 96.
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будто съ торго.лгь и н;і калмыцкомъ торгоииіцѣ служилыхъ и 
всякихъ чиповъ людей многихъ побили и русскіе товары по
брили". Затѣмъ въ челобитной наложено исчисленіе калмыц
кихъ нападеній въ 1665, 1666, 1667, 1672, 1673 годахъ, 
при каковыхъ нападеніяхъ калмыки „у кузнецкихъ служилыхъ 
людей деревни жгли и въ деревняхъ людей побивали и ло
шадей п рогатый скотъ отгоняли и ясашныхъ людей поби
вал и-жев1).

Въ 1674 г. рааорялъ и жегъ деревни но Томи кал
мыцкій киязецъ Ирка съ товарищи. Русскіе погнались аа 
Иркою и догнали за р. Обью, гдѣ успѣли нанести ему 
полное пораженіе2).

Къ концу X V II в. калмыки и киргизы приходили въ 
Кузнецкій уѣздъ чуть „не по вся годы“3).

Киргизы, разбитые Тулинскимъ на Томи „въ трехъ днищахъ" 
отъ Томска (17 00  г.), кинулись къ Кузнецку и здѣсь, со
единившись съ калмыками, осаждали городъ въ продолженіе 
10 дней, грозясь Кузнецкой н его уѣздъ разорить „всеконечно“ . 
Храбрые служилые кузнецкіе.поди во главѣ съ воеводою Кларіо
номъ Синявинымъ частыми вылазками и стрѣльбою изъ пу
шекъ кочевниковъ отъ своего города отогнали. Тѣмъ не ме
нѣе многолюдное скопище враговъ нанесло Кузнецку и его 
окрестностямъ большой уронъ и на зтотъ разъ. Сожжены бы
ли близкія къ городу деревни, разоренъ Кузнецкій Х ри
сторождественскій монастырь. Враги нобили до смерти сына 
боярскаго Петра Вуткѣева, пѣшаго казака Хлыновскаго, 
Преображенской церкви нонамаря Кирилла, казачьихъ дѣтей 
12 челов., крестьянъ, застигнутыхъ на пашняхъ, 2 челов. 
муж. пола и 16 женскаго. Нѣкоторыхъ захватили въ плѣнъ. 
Полонили съ нашень казачьяго сына Ѳеодора Шелковникова,

‘ ) Дон. къ акт. іістор. т. VI. Дг ОН.
•’і Іістор. акты, собр. Пн. Ку:іііецоиі.піь. Нин. II. стр. 8-1.
'■') ІЬімнтн. Спи. іістор. ч. I, стр. 8, 0, 11.
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казачью вдову Ѳедосмо Бызову да вдову убитаго нонамаря 
Кирилла— Анну1).

Сколько разъ ходили въ непріятельскія земли для устра
шенія недруговъ сами русскіе,— исчисленіе этихъ походовъ 
завело бы насъ слишкомъ далеко. Удовольствуемся указані
емъ, что послѣ усиленныхъ нападеній киргизъ на Томскій и 
Кузнецкій уѣзды въ концѣ X V II в., кочевниковъ громили 
въ самыхъ ихъ улусахъ томскіе служилые люди въ 1700 г. 
подъ начальствомъ сыновей— боярскихъ Юрія Роецкаго и 
Осипа Качанова2), въ 1701 г.-— Семена Лаврова и Алексѣя 
Кругликова, въ 170В- Михаила Лаврова, въ 1704 г. опять 
Осина Качанова съ казачьимъ головою Саввою Цицурннымѵ).

Но въ то-же время ихъ били еще изъ Красноярска и 
Кузнецка и кочевники присмирѣли. Киргизы пріутихли. Но 
калмыки еще долго давали о себѣ знать. Джунгарское 
царство было еще сильно. Когда русскими была построена 
линія Иртышскихъ крѣпостей, Джунгарскій ханъ Цеванъ- 
Роптанъ пришелъ въ сильный гнѣвъ и отправилъ къ Ямы- 
шевской крѣпости войско изъ 10000 калмыковъ подъ на
чальствомъ своего двоюроднаго брата Даринъ - Дондуба4). 
Дондубъ долженъ былъ разорить крѣпость до-тла. Русскіе 
отстояли ее, хотя потомъ на время все-таки же вынуждены 
были отсюда выйти. Подверглась временному разоренію и 
Бійская крѣпость вскорѣ послѣ ея построенія'). Отдаленная 
крѣпость Усть-Каменогорская во многихъ случаяхъ пережи
вала крайнія опасности для своего существованія. Демидовъ, 
построй ши ііі на Алтаѣ заводы Коливано-Воскресенскій, Шу.іь- 
бннскій и Барнаульскій, старался огораживать ихъ надежными 
крѣпостными сооруженіями,— имѣлъ при заводахъ пушки, содер-

‘ ) Памяти, t'lifi. Hemp. ч. 1, Дг 20, стр. 02 90.
-) Пам. Гиб. нстнр. I, стр. 30—37 cu. 1 <‘8.
•') Тамі.-жі, стр. 238--2.‘.9.
‘ ) Pyiti/іикііая тор. Гт. Им. Гу.шииа. Гн. Щемивъ. Хрииолигпч. иереч., 

стр. 10 1.
Д (Imelius ll.'isc. Til. I, в. 2 3.
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жалъ на свой счетъ солдатъ и требовалъ, чтобы н мастеровые въ 
стрѣльбѣ были искусны1). Съ переходомъ наводивъ въ казну, ихъ 
охраняло правительственное войско.

Въ 1740-хъ годахъ прошлаго столѣтія русскія Алтайскія 
владѣнія часто безпокоили своими вторженіями подчиненныя 
Джунгаріи племена Урянхайцевъ и Каракольцевъ. Въ 
1749 г. бухаретенинъ Адамъ и прапорщикъ Подзоровъ дали 
знать, что въ скоромъ времени намѣренъ идти большимъ походомъ 
на земли Кабинетскаго заводскаго вѣдомства и самъ Джунгар
скій ханъ съ огромнымъ войскомъ, и вся ко.іыванекая линія 
начала усиленно готовиться къ боевому отраженію2). Гроза 
миновала. Смуты и междоусобія, возникшія въ Джунгарскомъ 
царствѣ къ половинѣ X V III ст., сильно пошатнули его преж
нюю мощь. Это какъ разъ было на руку китайцамъ, для ко
торыхъ Джунгарія издавна составляла самое ненавистное со
сѣдство. Китайцы покончили съ Калмыцкимъ владѣніемъ, 
присоединивъ большую часть его земель къ своей имперіи. Но 
начинаютъ за то вторгаться въ русскіе предѣлы и сами ки-

‘ ) Гмелинъ сообщиль, что ві. 1734 г. К мининскій завидь обнесенъ былъ 
валомъ съ 4 крѣпостными бастіонами и имѣлъ защитниковъ, кромѣ мастеро
выхъ. въ отрядѣ кузнецкихъ солдатъ изъ сотни человѣкъ, которыхъ Деми
довъ содержалъ на свой счетъ. 1 У. (iraelins. Rpi.se... і. S. 255—256. При 
постройкѣ Барнаульскаго завода (1730—1740 г.) Демидовъ вошелъ съ хода
тайством!, къ правительству, чтобы, въ виду опасностей отъ непріятелей, ему 
было позволено построить въ Барнаулѣ крѣпость н отпустить для этой крѣ
пости надлежащее число чугунныхъ пушекъ «за у казан у ю цѣну». Канцеля
рія Глани. Унравл. Сибирскихъ и Казанскихъ заводовъ находила, что «около 
означеннаго Барнаульскаго его, Демидова, завода крѣпость дли безопасности 
отъ находящихся въ тамошнихъ мѣстахъ народовъ построить и потребное для 
содержанія оной число пушекъ отпустить надлежитъ». II нынѣ ему, Деми
дову. для безопасности, дабы находящіеся при строеніи завода люди паче 
чаянія какъ-либо въ непріятельскія руки не попались или погублены не Ны
ли, ио, канцеляріею, велѣно уже сдѣлать укрѣпленіе, какое за способное усмо- 
трится . Кабниеть Министровъ, выслушавъ мнѣніе канцеляріи Глани. Унравл. 
заводилъ, постройку крѣпости въ Барнаулѣ на собственный счетъ Демидова 
разрѣшилъ съ тѣмъ, чтобы въ крѣпости было 8 пушекъ и ружья человѣкъ 
на 100. Пол. соб. зак. XI, № 8441, 16 соятяб. 1741 г.—Крѣпостныя соору
женія около заводовъ Шульбинскаго, Колыванскаг». Барнаульскаго п Змѣино- 
горскаго рудника не опустили описать ученые путешественники но Сибири 
Палласъ и Фалькъ.— Па.пасъ. Путешествіе, кн. II. ч. 2, стр. 204, 311, 358, 
382. Фалькъ. Собраніе ученыхъ путешествій, т. VI. стр. 440, 473, 495, 408.

Арх. Ко ывано-Воскр. Горн. Нач., столпъ дѣлъ безъ описи за 1750 г.
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тайцы. Въ 17Г)0 годахъ китайская армія, истребивъ множе
ство Джунгарскихъ калмыковъ, проливъ въ Джунгаріи рѣки 
крови чуть не въ буквальномъ смыслѣ слова1) и преслѣдуя 
затѣмъ Урянхайцевъ, дошла до Колы ван ска го завода, при чемъ 
произвел.*! въ этомъ, какъ и въ другихъ заводахъ, страшный 
переполохъ2). Огромное китайское войско въ 1755 г. появи
лось за Телецкимъ озеромъ. Китайцы пришли сюда съ тре
бованіемъ подданства отъ алтайскихъ кочевниковъ3).

Послѣ разгрома Джунгаріи приблизили свои кочевья къ 
р. Иртышу, между Омскомъ и Устькаменогорскомъ. доселѣ 
подчиненные джунгарцамъ киргизъ - кайсаки 4). Въ свою 
очередь п они производили набѣги но направленію къ рус
скимъ селеніямъ съ цѣлями грабежа и воровства’).

Чужеземныя вторженія за первую половину X V III в. не 
были такъ опустошительны, какъ киргизскія и калмыцкія на
паденія въ X V II вѣкѣ. Тѣмъ не менѣе и теперь, помимо 
убійствъ, бывали захваты подей въ плѣнъ, слѣдовали за 
вторженіями и-разныя убыли въ крестьянскомъ хозяйствѣ. 
Посланный въ Джунгарію въ 1731 или 1782 илацъ-маіоръ 
Угрюмовъ вытребовалъ у калмыцкаго хана Галданъ-Церика 
многихъ плѣнныхъ, захваченныхъ калмыками въ разныхъ ча
стяхъ южной окрайны Сибири, въ томъ числѣ и въ южныхъ 
предѣлахъ Томской страны. Русскіе плѣнники, какъ сказано 
о нихъ въ указѣ, „живя межъ калмыкъ, имѣли при себѣ 
вмѣсто женъ плѣнницъ, а другіе калмычекъ, жили съ ними 
беззаконно и прижили дѣтей муж. и женск. полу, и тѣ дѣти

') Извѣстно, что в1, 1754 г. китайцы набили до 1 милліона джунгарцевъ.
Щегловъ, 256.

1) Ивъ рукописи Гуляева.
•') Щегловъ. Хронологическій перечень, стр. 255.
4) Тамъ же, стр. 260.
5) Кромѣ вторженій отдѣльными группами, квргиаы входили изъ за Ирты

ша къ русскимъ алтайскимъ селеніямъ иногда массами, при чемъ любили 
останавливаться для кочевья преимущественно по р. Алею. Въ такихъ 
случаяхъ кровавыя схватки кочевниковъ съ русскими были обычнымъ явле
ніемъ. Арх. К.-В. Горн. Нач., A* 418.
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—не крещены". Въ спою Томско-Кузнецкую сторону явились 
плѣнные: дворянскій сынъ Дмитрій Лавровъ съ женою, ка
зачьи дѣти: Иванъ Соломатовъ и Трофимъ Петровъ съ сы
номъ, солдатъ— Степанъ Ковалевъ, посадскій Ив. Фол инъ, 
крестьянинъ Семенъ Яковлевъ, бобыль Флоръ Потеряевъ и 
гулящій человѣкъ Ив. Хомутовъ съ 3 дочерьми1).

Въ 1747 г. крестьянинъ Иванъ Стремляновъ показывалъ 
объ отцѣ своемъ Алексѣѣ Стремляновѣ, что онъ не былъ 
записанъ въ I ревизію затѣмъ, что былъ ,,въ п о л о н у  у кал
мыковъ" и прожилъ въ томъ полону 19 лѣтъ'2).

Въ 1763 г. слѣдовалъ чрезъ нынѣшніе Змѣиногорскій и 
Бійскій округа бухарскій торговый караванъ. Въ числѣ жен
щинъ, бывшихъ при караванѣ, одна крестьянка опознала свою 
полоненную въ малолѣтствѣ дочь, теперь уже взрослую, говорив
шую по татарски и одѣтую въ татарское платье3).

Въ 1750 году прибыли къ одной Алтайской новопо
селенной деревнѣ нѣсколько человѣкъ Телеутскихъ кал
мыковъ. Крестьяне всполошились, приняли пришельцевъ 
за враговъ и затѣмъ, переловивъ ихъ, перевязали, на
дѣли на нихъ колодки и повезли въ Колыванскую горную 
контору. Но здѣсь оказалось, что эти калмыки шли къ рус
скимъ селеніямъ съ мирными торговыми цѣлями4). Въ слѣду
ющемъ году жители деревни Иконниковой (около Катунской

*) Епархіальная Тобольская власть распорядилась: ,плѣпнымъ, какъ обрѣ
тающимся въ Тобольскѣ, такъ и отпущеннымъ Угрюмовымъ въ Томскъ, Куз
нецкъ и оставленнымъ имъ въ Тарѣ—заповѣдать: обычный постъ до дни Ус
пенья Преев. Богородицы, а прочимъ, по полученіи указа, какъ приличнѣе, 
выучить молитвы: Отче нашъ, Богородицу, Вѣрую во единаго, а некрещеныхъ 
дѣтей креститъ во имя Отца, Сына и ев. Духа. Послѣ поста и крещенія всѣхъ 
удостоить причащенія св. тайнъ. А которые изъ оныхъ имѣютъ у себя на 
Руси ясенъ и поженились на другихъ, бывшихъ въ плѣну, то тѣхъ второпо- 
ятыхъ ясенъ приказать оставить, а велѣть жить съ первоначальными ясеиами, 
хотя оныя и въ замужество безъ нихъ посягнули, и жить имь по прежнему 
съ своими мужьями. Указъ Том. архим. Порфирію изъ Тобольск. Архіер. кан
целяріи отъ 11 іюля 1733 г. .V 331. Арх. Том. Алек, монаст., свяа. 15.

-) Арх. Колыкано-Вискр. Горн. Нач. пъ столпѣ д. Л? 35, 1741! г.
')  Изъ арх. Барн. Д. Прав.
4) Арх. Кол.-В. Гори. Нач., въ столпъ дѣлъ .V 94.
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крѣпости) просили ннреселиті. и.\ъ на другое мѣсто и мотн- 
иироиали просьбу тѣнь, что „находится близъ границы, гдѣ 
жить но безопасно"1).

Естестпенно,что враги съ ихъ постояннымървеніемъво вторже
ніямъ и нападеніямъ заставляли томское населеніе держаться въ 
условіяхъ готовности на боевой отпоръ. Должны были быть 
готовы къ оборонѣ не только служилые люди, но и крестьяне. 
Царь Петръ Алексѣевичъ грамотой отъ 1700 г. потребовалъ, 
чтобы „въ Тобольском'!, уѣздѣ и Тобольскаго разряд у въ 
городѣ.ѵь н слободахъ служилые всякаго чина люди и кресть
яне жили съ опасеніемъ, чтобы не только у служилыхъ, но 
и у крестьянъ нищали, копья и сайдаки были непремѣнно. 
А иуде у крестьянъ у кого ружья нѣтъ, нокуиалп-бъ и на 
хлѣбъ вымѣнивали. А ког а у нихъ, крестьянъ, зимою дѣла 
нѣтъ, устроя у ста человѣкъ по капитану и поручику, ихъ 
братію, мужиковъ, воинскому дѣлу учить безъ отговорки... А 
около слободъ и деревень покопали бы рвы и около рвовъ 
учинили бы надолобы и всякія крѣпости и ставнлн-бъ ка
раулы. А во время пашни, жатвы и сѣнокосу выходили бы 
на ноля съ ружьемъ готовымъ, чтобы всегда, какъ непрія-

■) Тамъ-же. Впрочемъ, иногда русскій и дружили къ заграничными обита
телями, сбывал имъ съ выгодою для сібя лошадей или производя съ на
ми мѣновой торп. контрабадой. „При настоящихъ съ китайцами обстоятель
ствахъ, читаемъ мы въ дѣлѣ о притѣсненіи ясачныхъ (Арх. Кол.-В. Гор. Нам. 
сто.,и. Лѵ ЫО), но границѣ строжайше приказано ми подъ какимъ видомъ и 
модъ жестокимь штрафомъ лошадей въ китайскую сторону отнюдь нс выпу
скать. Но ни взирая на то. крестьяне заводскіе, соединясь сь отложившимися 
ясачными, великими табунами лошадей туда прогоняютъ и мѣняютъ китайцамъ 
и, хотя за нѣсколькими иромѣішнклми болѣе Юн лошадей команды гнались, 
во однако влить не могли" ( 17<і7 г.). Въ 1772 г. Начальникъ Кузю иной воен
ной линіи Шпрингеръ объявилъ распоряженіе, чтобы крестьяне заграницу, 
за Литоніевскую крѣпость на промыслы не ходили. Распоряженіе было сдѣлано въ 
виду тоге, что «промышленники многіе годы вездѣ шатаются, а паче подъ 
видомъ пріисканія рудъ, въ звѣриныхъ промыслахъ какъ въ жилищахъ ясаш- 
ныхь татаръ, такъ и далѣе я і границею употребляются, и отъ того всякія неудоб
ства и опасности происходятъ'.Ар. К.-В.ЛЮНо. Въ началѣ 1780-хъ годовъ Бійскій 
комендантъ преміеръ маіоръ Богдановъ настаивалъ, что рыбныя ловли но р. 
Катуни въ оброкъ не отдавались, .дабы не воспослѣдовало отъ промышлен
никовъ злоупотребленія въ разсужденіи проѣздовъ до китайской линіи безь 
всякаго дозволеніи для потаеннаго торга'. Дѣло объ отдачѣ въ оброкъ рыб
ныхъ ловель по р. Катуни.
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тель подойдетъ, могли г»ы съ нимъ биться и себя оборонять 
и ставить въ то работное время, гдѣ служилыхъ нѣтъ ивъ 
своей братіи крестьянъ караульщиковъ, перемѣняясь... А на
чальным!. людямъ и приказчикамъ безоружнымъ людямъ и 
за оплошку карауловъ чинить наказаніе, смотря но ві{нѣ. А 
на тѣхъ непріятелей, которые подъ наши великаго государя 
городу подъ Кузнецкой, Томской и Красноярскій приходи
ли и всякое разореніе и побіеніе чинили и скотъ отгоняли,— 
на тѣхъ непріятелей въ удобное время нашихъ, великаго Го
сударя, ратныхъ людей съ ружьемъ, пушками и съ ручными 
гранаты посылать и, сколько Господь Богъ помощи дастъ, 
промыслу воинскаго надъ ними искать и ихъ войско смирять, 
чтобы они впредь опасны были подъ паліи, великаго Госу
даря, городу и слободы приходить*41).

Всѣ указанные предосторожности вмѣнены были въ обя
занность и томскимъ крестьянамъ, хотя но малолюдству здѣш
няго крестьянскаго населенія онѣ около Томска и Кузнецка 
едва-ли могли быть примѣнены во всей точности. Впрочемъ, 
надолобы вокругъ болѣе или менѣе крупныхъ деревень ста
вились и здѣсь. Мы знаемъ, нннрим., что-то въ родѣ крѣпо
стныхъ сооруженій имѣли села Начинскос на Томи*) и Бого
родское на Оби.

Въ 1741 г. отправляя къ южнымъ предѣламъ Ban. Си
бири войсковые отряды изъ Тобольска для предосторожности 
отъ нападеній Зюнгарскаго владѣльца Голданъ-Церина, прави
тельство напоминало, чтобы въ случаях’!, столкновеній съ калмы
ками, солдатам'!, помогали бы и крестьяне „изъ мѣстныхъ 
жителей1*4).

Горное Алтайское вѣдомство въ свою очередь настаивало, 
чтобы крестьяне,особенно близкихъ къ границѣ селеній, имѣ
ли при себѣ оружіе непремѣнно. И даже въ 1774 г. оно

•) Памятники Гиб. ііс т іц і . ч. I. стр. 132- 130.
2) См. Старин и ие монастыри Т и . кран, стр. 21.
3) Нили. гиб. лак. т. XI. .V ЗЗЗЗ.
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указомъ писало крестьянамъ:— „всегда признавалось необхо
димымъ здѣшняго вѣдѣнія живущимъ но деревнямъ кресть
янамъ имѣть для всегдашней предосторожности отъ внезап
наго непріятельскаго нападенія порохъ и свинецъ. Теперь 
повторяется это распоряженіе съ требованіемъ, чтобы крестья
не пріобрѣтали вооруженіе за свой счетъ1*1). А крестьянамъ 
вѣдѣнія Красноярской избы близъ Усть-Каменогорска то 
и дѣло напоминали изъ Барнаула, чтобы выѣзжали въ поле 
съ заряженными ружьями. Это было необходимостью къ виду 
частыхъ грабежей, какіе производили киргизъ-кайсаки изъ- 
за Иртыша2).

Когда опасности отъ нападеній внѣшнихъ враговъ начи
наютъ исчезать, выступаютъ для томскаго крестьянства иныя 
бѣды, шедшія отъ враговъ внутреннихъ. Разумѣемъ усиле
ніе разбоевъ. Разбойничали бѣглые арестанты и среди нихъ 
каторжники, а также бѣглые заводскіе рабочіе— бергаііеры.

До какихъ размѣровъ бѣглые колодники доводили свои раз- 
бон въ Сибири, видно изъ слѣдующаго примѣра. Въ 1745 г. 
колоіники, препровождаемые изъ Тобольска къ Томску въ ко
личествѣ 200  чел., когда плыли по Иртышу, взбунтовались, 
перебили конвой и приступили къ Сургуту съ цѣлью разгро
мить весь городъ2). V вотъ разбои, собранные но нашимъ 
матеріаламъ изъ исторіи Томскаго края.

Въ 174S г. въ Колываио-Воскресенскоіі канцеляріи состояло 
въ производствѣ очень крупное дѣло о разбояхъ, тамъ и здѣсь 
произведенныхъ разбойничьими атаманами бр. Селезневыми съ 
собранною ими большою шайкою. Судили только нѣкоторыхъ 
изъ сообщниковъ Селезневыхъ, а сами атаманы продолжали 
дѣйствова ть въ чистомъ полѣ и темномъ бору4). И зъ другого 
дѣла отъ 1750 г. мы видимъ, что Селезневы не унялись еще

') Л|»\. Колміъиіи-Воскр. Гири. Нач., столпъ д. № 718.
-) ТіІМЬ-ЖВ. ІО. ТОМЪ-ЖО П 'иЛП ’Ь.
') Силоиыиъ, т. XXII. стр. 330. 11од. Тшшр. „Ойщ. иольид*.
4) Лрх. Ки.і.-ІЬіс.р. Гири. Ндч., столпъ д. .V 7!'.
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въ своихъ подвигахъ и въ это время. Они разбойничали тогда 
въ районѣ Космалинскихъ и Малышевскихъ деревень, гдѣ 
„грабили и людей рѣзали"1).

Разбойничья слава Селезневыхъ привлекала къ нимъ 
сподвижниковъ изъ другихъ иногда очень дальнихъ мѣстъ. 
Въ 1740 г. въ степи близъ Иртышскихъ крѣпостей 
были схвачены два малороссійца Солодщичевъ и Береутъ. 
Оба показали о себѣ, что были прежде въ ссылкѣ около Ир
кутска, откуда будто-бы были освобождены. Изъ ссылки 
отправились на Донъ чрезъ Семипалатную и Ямышевскую 
крѣпости, но на дорогѣ остановились вч. дер. Меретской 
на Оби (близъ Барнаула), гдѣ, прослышавъ о Селезневыхъ 
„приходили къ нимъ, чтобы вмѣстѣ грабить Бухарцевъ, ѣхав
шихъ съ товарами изъ Зюнгорской землицы". Отъ Селезне
выхъ ушли для разбоевъ къ Колундинской степи, а оттуда 
къ Кабановымъ озерамъ, гдѣ проживали въ промышленныхъ 
избушкахъ. Разбойничая независимо отъ Селезневыхъ, они 
имѣли сношенія съ крестьянами: Бѣлоярской слободы Шпн- 
кихъ и Малышевской Мухинымъ-).

Вообще упомянутымъ въ этомъ эпизодѣ бухарцамъ, ѣздив
шимъ съ торговыми караванами къ Томску, доставалось на- 
нути отъ воровъ и разбойниковъ очень нерѣдко. Въ 1750 г. 
бухарскій караванъ пожаловался, что близъ с. Космалинскаго 
у него похищено много цѣнныхъ товаровъ и отогнано 10 ло
шадей3). Виновными оказались бѣглые, впрочемъ, въ данномъ 
случаѣ воровавшіе при участіи самихъ космалинскихъ кре
стьян!.. Опускаемъ жалобы бухарцевъ въ др. случаяхъ.

Весною 1704 г. убѣжали изъ Томска „съ канатовъ" разбой
ники въ числѣ 1S человѣкъ. На берегу только лишь вскрывшейся 
рѣки бѣглецы раздобыли лодки, выбрали себѣ атамана и поплыли 
внизъ п) Томи. На первый разъ разбойничья шайка высадилась

‘ ) А|>.\. к.-Носіф. Г. Нам., столпъ .У 224. О Селезневыхъ см. еще у Мак
симова „Сибирь и Каторга*.Ч 2, стр. 104.

-) Арх. К.-Воскр. Гири. Ним. въ столпѣ д. .V 79.
3) Таль-же, въ столпѣ д. .У 518.
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на островѣ близъ дер. Иштанской, гдѣ проживалъ съ семьею 
Иштанскій крестьянинъ Ив. Лоскутовъ,— разграбили имуще
ство итого послѣдняго, обезчестили его дочерей и отправи
лись въ дальнѣйшій путь. Изъ Томи перешли въ Обь, по
плыли вверхъ зтой рѣки, часто высаживаясь по берегамъ и 
наводя панику на всѣхъ побережныхъ жителей грабежами и 
убійствомъ1).

Въ 1772 году видимъ еще большую партію каторж
ныхъ, бѣжавшихъ изъ Томска же „съ каната". Сначала бѣ
жавшіе чинили воровства, грабительства и убійства въ са
момъ Томскѣ, а потомъ принялись грабить по дорогамъ и 
особенно по большому Московскому тракту. Томская комен
дантская канцелярія назначила для ихъ поимки оберъ-офи
цера, унтера, капрала и 20 человѣкъ изъ самыхъ рослыхъ 
и сильныхъ рядовыхъ. Колывано-Воскресенская канцелярія 
не замедлила разослать распоряженіе и отъ себя, чтобы крестья
не оказывали военнымъ поимщикамъ вспоможеніе, выѣзжая 
на помощь съ оружіемъ, „съ какимъ кто можетъ". Вскорѣ 
отъ крестьянъ узнали, что разбойники „проплыли вверхъ но 
Оби мимо Чаусскаго острога и людямъ, бывшимъ на рыбномъ 
промыслу, а также но берегамъ на пашняхъ и въ деревняхъ 
чинили мучительства, а ихъ пожиткамъ большіе грабежи, при 
этомъ нѣсколькихъ человѣкъ ножами до смерти закололи". 
Около с. Ирменскаго разбойники произвели новые грабежи 
и убійства. Ирменцы кинулись за ними цѣлымъ селомъ и на 
этотъ разъ покончили почти со всѣми. Спаслись только двое, 
убѣжавшіе въ Каргацкую степь2).

Какъ вообще часто появлялись въ нашемъ краѣ разбои, это яс
но можно видѣть изъ ихъ перечня за упомянутый 1772 г. Въ этомъ 
году въ Томскомъ уѣздѣ, кромѣ указанной шайки, избитой жите
лями с. Ирменскаго, разбойничали еще каторжники Панкрушинъ

') А|»х. Той. Алексѣевск. монастыря. Дѣло 1704 г., ев. 11.
г) Арх. Колывано-Воскр. Гори. Нач. въ столпѣ д. А* 665.
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и Элунинъ, имѣвшіе пристанище въ с. Зеледѣевѣ1). А около 
Барнаула въ то же время дѣйствовали днѣ партіи, одна выхо
дившая изъ Барнаульскаго бора, а другая на дорогѣ изъ Бар
наула въ Барабу. Въ послѣдней главенствовалъ атаманъ Ле
беденокъ, воспоминаніе о которомъ, какъ память и о Селез
невыхъ, долго хранилась среди барнаульцевъ2). Была еще 
разбойничья шайка около Змѣиногорска, состоявшая изъ 8 
человѣкъ. При поимкѣ этихъ воровъ сержантъ Бронниковъ 
н его солдаты оказали самую явную трусость, за что Брон
никова постигло разжалованіе на 1 мѣсяцъ въ рядовые, а 
солдатъ нещадное битье батогами3).

Мы сказали о разбояхъ, производимыхъ шайками, а сколь
ко было разбойниковъ, орудовавшихъ въ одиночку?

Бродяга, странствующій за милостынею по деревнямъ,--это  
самое заурядное явленіе въ современной жизни на всемъ про
странствѣ Томской губерніи. Въ прежнее же время въ пре
дѣлахъ Томской страны бродягъ должно было быть значи
тельно больше, ибо, кромѣ бѣглыхъ каторжниковъ и поселен
цевъ, здѣсь сновали еще бѣглые съ заводовъ и рудниковъ 
Колывано-Воскресенскаго кабинетскаго вѣдомства. До какой 
степени развиты были бѣгства среди рабочихъ этого вѣдом
ства, это отчасти мы указали, когда приводилось говорить о 
каменыцикахъ. Теперь добавимъ, что случаевъ бѣгствъ отъ 
заводскихъ работъ н порученій, а также отъ тамошнихъ 
штрафованій н наказаній въ каждомъ году насчитывалось во 
всемъ заводскомъ вѣдомствѣ едва-ли менѣе сотни4). Неда
ромъ Колывано-Воскресенская канцелярія почти каждогод
но снаряжала команды съ спеціальнымъ назначеніемъ розы
ска и поимки бѣглецовъ. Заводскіе бѣглецы не всегда

1) Ар*. Колывано-Воскр. Горн. Нам. въ столпѣ д. .У. 665.
-) Тамъ-жс.
■') Въ томь-же столпѣ.
‘ ) Вь 1830 г. Барнаульская Военно-судная коммиссія рѣшила 75 дѣлъ о 

бѣгствахъ.—Опись рѣшенныхъ дѣлъ Военно-судной коммиссіи съ 1826 по 1837 г. 
въ Барнаул. Горномъ архивѣ.
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утекали на Камень въ Бухтарму. Во многихъ случа
яхъ они наравнѣ съ бродягами изъ ссыльныхъ кружились 
межъ деревень или устраивали себѣ пристанища въ пустыхъ 
мѣстахъ1): въ степи или лѣсахъ и, понятно, для добычи про
питанія, какъ и всѣ бродяги, не брезговали ни воровствомъ, 
ни грабежомъ, ни убійствомъ.

Беремъ примѣры изъ X IX  ст., но при атомъ не думаемъ, 
что выступаемъ изъ предѣловъ своего обозрѣнія незаконно, 
такъ какъ въ первые десятки лѣтъ нынѣшняго столѣтія ус
ловія заводской жизни были тѣ же, что и въ прошломъ вѣкѣ 
и даже уже успѣли нѣсколько потерять въ своей суровости и 
жесткости. Въ 1835 г. около дер. Красиловой бродилъ бѣжав
шій заводскій служитель Пестере въ, при чемъ буйствомъ, во
ровствомъ и грабежами вывелъ крестьянъ этой и сосѣднихъ 
деревень изъ терпѣнія. Они рѣшили было выдать его на
чальству, но должны были отступиться отъ рѣшенія въ виду 
страшныхъ угрозъ со стороны Нестерова для ихъ жизни и благо
состоянія. ( >диовременно съ Пестерекымъ жителей деревень Чин- 
гизскаго прихода сильно безпокоилъ грабежами бѣглый гор
ный рабочій Клепиковъ. Въ 30-же годахъ нынѣшняго сто
лѣтія бѣглые изъ заводскихъ служителей Яренсковъ и Дмит
ріевъ угнѣздились около деревень Кузнецкаго округа: Усят- 
екой, Венковой, Монастырской и с. Томскаго завода. Иногда 
эти бѣглецы ходили по этимъ деревнямъ для сбора милосты
ни. иногда въ страдное время работали у разныхъ хозяевъ 
по найму,- а очень нерѣдко обворовывали крестьянъ въ ихъ 
домахъ, или останавливали ихъ для грабительства въ лѣсахъ. 
Разъ  встрѣтили въ лѣсу двухъ дѣвицъ и принудили ихъ къ

') Бывали бѣгства и заграницу «въ калмыки». Въ 1754 г. иамѣреввлись къ 
побѣгу въ ка.іммки изъ Колыванскаго завода плавильный мастеръ Паутовъ, 
пробирщикъ Крыловъ съ товарищи и тарскій житель Прасоловъ. Всѣ за ато 
намѣреніе были биты кнутомъ и сосланы въ каторжныя работы къ Нерчин
ску. за исключеніемъ Паутова и Крылова, которы . послѣ наказанія плетьми, 
посланы въ простые работники до выслуги.—Арх. К.-Воскр. Гори. Нач., въ 
столпѣ д. НО.
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блуду съ собою, послѣ чего наградили ихъ ситцемъ и плат
ками, пограбленными у крестьянина Уксунайской волости Со
рокина1). Подобныхъ бѣглецовъ, повторяемъ, было множество.

Случалось, что и заводскіе бѣглецы группировали изъ 
себя цѣлыя разбойничьи шайки. Вышеупомянутые разбой
ники, грабившіе изъ Барнаульскаго бора и около Змѣино- 
горска, состояли, несомнѣнно, изъ бѣжавшихъ бергаловъ. Изъ 
бѣглецовъ того же разряда составилась партія, работавшая 
йодъ атаманствомъ бр. Бѣлоусовыхъ. Братья Константинъ, 
Прокопій и Е.іевферій Бѣлоусовы бѣжали съ заводовъ око
ло 1825 г. и, собравъ около себя такихъ же бѣглецовъ въ 
числѣ 11 человѣкъ, угнѣздились въ верховьяхъ р. У бы, от
куда воровствомъ, грабежами и смертоубійствомъ тревожили 
множество алтайскихъ селеній и деревень. Ш айку, наконецъ, 
переловили, всѣхъ тяжко наказали кнутомъ и приговорили 
къ вѣчной каторгѣ. Но Бѣлоусовы бѣжали и съ каторги, 
и, присовокупивъ себѣ товарища въ лицѣ каторжнаго же Ми- 
нѣева (изъ рабочихъ Галаирскаго рудника), возобновили гра
бежи въ прежнихъ мѣстахъ. Н а этотъ разъ ихъ рѣшились 
изловить крестьяне деревень Чечулихи и Каргонской. При 
поискахъ поимщики застигли разбойниковъ въ верховьяхъ р. 
Чарыша, но въ виду отчаянной храбрости послѣднихъ и хо
рошаго у нихъ вооруженія „взять ихъ не посмѣли". Высту
пило на дѣло само горное начальство. Оно выслало противъ 
бѣглыхъ хорунжаго, двухъ урядниковъ и 20  казаковъ. Въ 
15 верстахъ отъ деревни Каргонской вверхъ по рѣчкѣ то- 
го-же названія, среди горъ и утесовъ, казаки замѣтили че
ловѣческіе слѣды, ведшіе въ крутизну большой сопки. Отрядъ, 
крадучись, пошелъ но слѣдамъ и, увидѣвъ избушку, кинулся 
на нее вразъ съ крикомъ „ура“ !. Застигнутые врасплохъ раз
бойники отдались безъ сопротивленія2).

‘ ) Всѣ эти примѣты взяты мною изъ Арх. К.-Воокр. Горн. Нач. столпъ д. 
о чрезвычайныхъ происшествіяхъ за 1834, 1835 и 1336 г.

*) Арх. Каицеляріи Главк. Начальника Кабинетскаго вѣдом. 1833 г. А* 23.
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Мысленно мы созерцаем-!» Томскую деревню за прошлое вре
мя X V II и X V III  столѣтій. Въ X V II в. эта деревня
состоитъ изъ 2, 8, 5 или много 10 дворовъ. Въ селахъ 
дворовъ было больше, но, какъ мы видѣли уже, села были 
чрезвычайно рѣдки. Въ слѣдующемъ столѣтіи деревня насе
леннѣе. но она все-таки въ большинствѣ случаевъ мала. „Кре
стьяне здѣшнихъ мѣстъ привыкли жить малыми деревнями", 
говорила Горная Алтайская Канцелярія въ 1704 году1). А 
нѣсколько ранѣе въ 1758 г. Сибирская Губер. Канцелярія 
предписывала бригадиру Фрауендорфу строго слѣдить затѣмъ, 
чтобы новопоселяемые крестьяне въ нынѣш. Бійскомъ округѣ 
селились линіею въ одной деревнѣ, а не однодворками, и „для 
поселенія однодворками отнюдь никому мѣста не показывать и 
тѣми однодворками селиться накрѣпко запретить"2).

Расположена деревня на берегу степной рѣчки или у озера, 
вдали отъ котораго виднѣются колки или небольшія лѣсныя 
заросли. Это степная деревня гдѣ-нибудь въ глуши Кулун- 
динской степи или на Барабѣ. В ъ другихъ случаяхъ дерев
ня находится на берегу большой рѣки, на Оби или Томи, 
или скрывается на небольшой полянѣ среди таежнаго еще 
почти не тронутаго лѣса или. наконецъ, пріютилась въ до
линѣ, протянувшейся между неправильно раздвинувшимися хреб
тами Алтайскихъ вершинъ. Во всякомъ случаѣ деревни, раски
нутыя на широкомъ пространствѣ дикихъ, маловоздѣланныхъ 
мѣстъ, находятся другъ отъ друга въ неблизкихъ разстоя
ніяхъ. Одиночество и закинутомъ должны были придавать том
скому поселку не веселый колоритъ.

Въ X V II  в., если деревня находилась гдѣ-нибудь близъ 
Томи, жители ея. выѣзжая въ ноле на работу, должны были со
вершать ее съ большой оглядкой: не покажется-ли гдѣ на быстрой 
малорослой лошади полудикій всадникъ въ мохнатой шапкѣ—

') Арх. Км.іыіі.-Носкр. Гири. Нач., въ столпѣ д. .>* 348. 
-) Чт, оОщ. нстор. и др. 1867 кн. 2, стр. 259.
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этотъ передовой развѣдчикъ для огромной толпы кочевниковъ, 
ринувшейся для опустошеній къ Томску или Кузнецку. То
гда крестьянину нужно было бросать работу, спѣшить къ 
односельчанамъ съ вѣстію о грядущей бѣдѣ и затѣмъ ук
рываться съ имуществомъ или въ самое глухое недоступное 
мѣсто, или, что было гораздо надежнѣе, спасаться за тыномъ 
острога, охраняемаго храбростію служилыхъ людей. Съ такою 
же осторожностію долгое время въ продолженіе X V III  в. 
вынуждены были жить и обитатели новозаведенныхъ алтай
скихъ деревень, потому что и новопоселенный алтайскій кре
стьянинъ нѣтъ, нѣтъ да услышитъ, что тамъ или здѣсь кал
мыки, или киргизъ-кайсаки отогнали у русскаго лошадей, а 
иногда и хозяина связали и помчали въ свои становища въ ка
чествѣ нолонянника.

Миновали времена чужеземныхъ вторженій, но томскій 
крестьянинъ все еще не спокоенъ. Онъ продолжаетъ имѣть 
при себѣ заряженное ружье въ виду постоянныхъ слуховъ о 
разбояхъ, да и по собственному опыту ему вѣдомо, что на 
болѣе или менѣе дальнемъ пути, но которому нужно ѣхать для хо
зяйственныхъ или другихъ какихъ дѣлъ, рѣдко обойдется, чтобы 
не встрѣтить бѣглаго изъ тюрьмы или съ заводовъ. Иногда 
такая встрѣча пройдетъ совершенно благополучно. Оборванецъ 
смиренно подойдетъ къ крестьянину-путнику, попроситъ хлѣба, 
распроеитъ о дорогѣ, завяжется бесѣда, которая закончится, 
пожалуй, тѣмъ, что крестьянинъ пригласитъ бѣглеца къ себѣ 
на страдную работу: живи де и работай, будешь сытъ и одѣть, 
а по праздникамъ и пьянъ, а отъ начальства въ лѣсу около 
нашей деревни есть гдѣ укрыться.

Но иногда бѣглый стремительно бросается подузцы ло
шади и на ея хозяина машетъ топоромъ. Тогда, понятно, 
безъ ружья плохо. Убилъ бродягу, тѣло— въ болото или въ 
сторону въ лѣсъ: никто не найдетъ, а если и найдетъ, то не 
обратитъ никакого вниманія.
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Страхъ отъ непріятельскихъ вторженій и разбойничьихъ 
нападеній служилъ тормозомъ развитію благосостоянія том
скаго крестьянина, но однакоже не настолько важнымъ, что
бы въ данномъ случаѣ этотъ страхъ могъ представлять су
щественную препону1). Повторяемъ: томскій пахарь могъ пахать 
и косить сколько хотѣлъ;— на своемъ огромномъ участкѣ онъ 
могъ постоянно поднимать цѣлину лишь-бы не залѣниться 
выкорчевывать древесные корни и чистить луга отъ кустар
ника. Въ лѣсу безъ особаго утомленія можно было добыть 
цѣннаго звѣря2), въ рѣкахъ наловить много рыбы. Дичи 
можно было бы набить цѣлые воза, еслибы только было ку
да сбывать ее продажею. Бѣдно существовалъ въ деревнѣ раз
вѣ только недавно приписанный къ ней крестьянинъ изъ приш
лыхъ. Онъ помимо того, что поселился ни съ чѣмъ, кромѣ 
маленькой подмоги, заработанной на Колыванскихъ заводахъ,-

-онъ, отъ долгаго шатанья въ бѣгахъ, иной разъ отвыкъ 
отъ крестьянскаго дѣла. Но противъ его лѣни существовалъ 
окрикъ чиновника отъ горнаго начальства, а въ этомъ ок
рикѣ упоминались не только розги, но и плети3). А разъ 
пришлый сломилъ лѣнь, онъ выбьется изъ нужды непремѣн
но. Въ общемъ матеріальная жизнь слагалась въ условія, при 
которыхъ томскій обыватель могъ существовать значитель
но привольнѣе, чѣмъ крестьянинъ центральной Россіи. Жив
шій посельски безмѣстный іюнь Инатъ еще въ концѣ X V II в.

') Впрочемъ, нужно замѣтить, что нынѣшній Маріинскій округъ Томской 
губ. къ XVII и началѣ XVIII н. почти пустовалъ русскими селеніями. Несом
нѣнно русскіе боялись селиться здѣсь именно нь виду частыхъ киргизскихъ 
нападеній и грабежей.

-) Въ срединѣ прошлаго столѣтія лоси, моралы, дикія козы, кабаны и 
ироч. въ большомь изобиліи находились тамъ, гдѣ этиго звѣрья ужо нынѣ 
нѣтъ, наир, ни рр. Локтевкѣ, Алею. ' м. Матер, для нотор. Снбнри—Чт. общ. 
іістор. и древ. и-Ч.7, ки. 2, стр. 270—278.

3) Для понужденій новшіосс.іинныхъ крестьянъ къ занятію хлѣбопашествомъ 
іі вмѣстѣ съ тѣмъ «къ жіпчльству дворами въ деревняхъ» Ко. мваио-Воскре- 
сенское начальство назначало исибые военные отряды. Въ концѣ 1740-хъ го- 
донъ такіе отряды изъ драгунъ разъѣзжали нь одномъ случаѣ подъ началь
ствомъ капитана Шанскаго, въ трутомъ шихтмсйстера Звѣздочетова. Арх. ІСол.- 
Вискр. Гори. Нач., столпъ д. Л? 94.
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на одной изъ споихъ заимокъ пахалъ по 10 десятинъ нъ 
полѣ, ,а  въ дву потому-жъ“ , и на той же заимкѣ имѣлъ 
за собою дикаго ноля и дубровъ но 40 десятинъ въ полѣ, 
а въ дву иотому-жъ; сѣнныхъ покосовъ на 400  копенъ. На 
другой заимкѣ нахалъ но б дес. въ нолѣ, „въ дву нотому-жъ" 
и при ней же нераснашенной земли, дикихъ нолей и дуб
ровъ имѣлъ по 30 десят. въ полѣ, ,,а въ дву потому-жъ“ ; сѣн
ныхъ покосовъ на 300  копенъ. И на третьей заимкѣ пахалъ 
но 4 дес. въ іюлѣ, въ дву нотому-жъ и здѣсь же владѣлъ ди
кимъ полемъ въ 60  десятинъ и сѣннымъ покосомъ на 300 
копенъ1).

Количество болѣе 10 лошадей во дворѣ было самымъ 
обычнымъ явленіемъ среди томскихъ крестьянъ-старожиловъ 
въ прошломъ столѣтіи. За то же столѣтіе крестьяне платили 
церковнымъ принтамъ за браки отъ 10 до 50 руб. Отдѣль
ные домохозяева деревень, принадлежавшихъ Томскому Алек- 
сѣевскому монастырю, въ 1750-хъ годахъ въ состояніи были 
принести во взятки кто но 20 р., кто но 50 и даже по 100 руб., 
хотя, разумѣется, и не безъ натуги для себя. Крестьяне де
ревни Комаровой (близъ Бійска), состоявшей изъ 22 дворовъ, 
въ 17.SG г. распахивали въ каждомъ полѣ по 260  десятинъ 
и ставили сѣна болѣе 10000 копенъ. Въ то же время кре
стьяне деревень Плѣшковой и Соколовой показывали о себѣ, что 
первые при 27 дворахъ пахали земли 2<И) десятинъ въ нолѣ и 
ставили сѣна до 15000 копенъ, вторые при 13 дворахъ па
хали 142 десятины и ставили сѣна 7000  копенъ. Но при 
этомъ нужно замѣтить, что обыватели всѣхъ упомянутыхъ 
здѣсь трехъ деревень но столько были заняты хлѣбопаше
ствомъ, сколько налегали на рыбную ловлю въ богатомъ ры
бою Иткульскомъ (близъ Бійска) озерѣ3) и. кромѣ того, имѣ
ли поводы показывать не всю правду.

') Пн. Кузнецовъ. И тор. акты. !. стр. ХО.
*) Дѣ.іи о ш.пиніяхъ среди мошістыр. крестьянъ. Монаст. арх., ев. 16.
8) Дѣло обі» отдачѣ въ оброкъ рыб. довелъ по р. Катуни.
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Въ 17ЧЗ г. отставной заводскій мастеровой жаловался началь
ству, что жена его ио безпорядочному поведенію „разнымъ его до
машнимъ вещамъчинилаущербленіе“ ,именно промотала,,на пьян
ство и табакъ": двѣ юфтевыя кожи, пять паръ парковъ, двѣ 
бязи, александрійскую и дабовую рубахи, четыре бумажныхъ 
платка, чабанъ камчатскаго (sic) бобра, три юбки китайча
тыхъ, гарусную опояску, еще два платка— бумажный и шел
ковый, два блюда оловянныя, 3 ложки мѣдныя, три аршина 
бахты, перчатки и т. д.

Почти въ то же время горный мастеровой въ прошеніи о 
разводѣ съ женой описывалъ, что жена истратила у него изъ 
его „домашняго шкарба“ : платокъ шелковый штофный въ 
4 руб., юбку китайчатую алую въ 3 руб., скатерть бѣлую 
бранную въ 70 коп., рубаху мужскую дабинную въ 1 руб. 
10 кол., тафты Xх/ \  аріи, на 1 р. 56 кон., чабанъ парче- 
вый, „опушенъ соболемъ", въ 4 руб. и еще дна шелковыхъ плат
ка— одинъ „модный", другой малиновый. Но мастеровой, жившій 
при заводахъ или только-лишь ушедшій съ завода, былъ 
значительно бѣднѣе обстоятельно жившаго деревенскаго обы
вателя, хотя, разумѣется, и форсистѣе его1).

Далласъ, описывая необычайное плодородіе земель, заня
тыхъ многочисленными деревнями, входившими въ округа 
Малышевской слободы. Бердскаго и Чаусскаго остроговъ, го
воритъ, что крестьяне жили здѣсь изобильно и хлѣбомъ и 
скотомъ. Лошадей каждая малая деревня имѣла большіе табу
ны. Тоже самое передалъ онъ о благосостояніи жителей ны
нѣшней Легостаевской волости (по р. Верди)2).

Въ 70-ые годы прошлаго столѣтія успѣли оправиться въ хозяй
ственномъ отношеніи и новопоселенные крестьяне въБарабинской 
степи. На атомъ случаѣ имѣемъ свидѣтеля въ лицѣ путе
шественника Фалька.— „Крестьяне въ Варабѣ, писалъ Фалькъ,

') Праки-разподиыя дѣла изъ архива Ііарнаульсісши Д. Правленіи за 1780— 
1783 г.

-) Падлаеъ. Путешествіе. Часть II, кв. 2, стр. 403, 417.
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вообще дѣятельны н зажиточны. Земледѣліе у нихъ такое-же, 
какъ и въ деревняхъ по Иртышу. Они сѣютъ озимую рожь, 
яровую пшеницу, ячмень, овесъ, полбу, яровую рожь, горохъ, 
ленъ и конопель. Плодоносная земля вознаграждаетъ въ 5 и 
10 разъ и не требуетъ удобренія. Земли у нихъ довольно. 
Но употребленіе времени для посѣва, но причинѣ холодныхъ 
ночей, требуетъ немалаго вниманія. У всякаго крестьянина 
есть небольшой огородъ, а у нѣкоторыхъ и хмѣ.іьники. Они 
держатъ нынѣ много лошадей, нѣсколько коровъ и овецъ— 
русскихъ и киргизскихъ. Новые поселенцы примѣтнымъ об
разомъ распространяютъ скотоводство. Здѣсь, на обширныхъ 
пажитяхъ, скотоводство было-би весьма велико, еслибы не 
подвергалось падежамъ“ 1).

Удручалъ домашній бытъ стариннаго томскаго крестьянина 
одинъ очень существенный недостатокъ,— относительный ш- 
достатокъ въ женщинахъ. Среди найденныхъ нами архивныхъ 
показаній о количествѣ населенія въ томъ или иномъ изъ 
приходовъ томскаго района за X V III  в. цифровое преобла
даніе мужскаго пола предъ женскимъ является чуть не за
уряднымъ фактомъ и въ особенности но отношенію къ при
ходамъ Барнаульскаго вѣдомства. Такъ, въ 1771 г., т. е. 
тогда, когда жизнь въ краѣ уже развилась и вышла изъ круга 
многихъ прежнихъ ненормальностей, свойственныхъ новопосе
леннымъ мѣстамъ, въ приходѣ Змѣиногорской церкви состоя
ло душъ 11)40 м. п. и 1084 жен.. Колывано-Воскресеиской 
495 м. 400  ж., Павловскаго завода 974  м. н. 81S жен. 
Это были заводскіе приходы, гдѣ среди рабочихъ должно 
было проживать много холостыхъ людей изъ др. подчинен
ныхъ Кабинету мѣстъ. Но вотъ чисто земледѣльскіе приходы: 
Въ приходѣ Бѣлоярской слободы за тотъ же 1771 г. насчи
тывалось мужскихъ 1587 д., женскихъ 1 3 8 7 ,— Кособоков-

) Фалькъ. Пили. собр. ученыхъ путешествій. Т. VI, стр. 429
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сномъ 705 м. 648 ж., Кашинскомъ 1107 м. 983 ж .1). Такое 
же отношеніе мы часто встрѣчаемъ и въ приходахъ Томска- 
скаго вѣдомства. Именно, за 1785 г. въ приходѣ Спасскаго 
села было 567 душъ м. п. и 503 ж., с. Семилужнаго 395 м. 
385  ж., с. Янскаго 920  м. 732 ж .,— с. Иткульскаго 1587 м. 
1135 ж.2). Отсюда можно понять, почему брачный вопросъ 
былъ чуть-ли не самымъ жгучимъ дѣломъ въ томскомъ кресть
янствѣ за прошлое время. Приспѣвало въ крестьянской семьѣ 
время женить сына. Гдѣ взять невѣсту? Въ своей деревнѣ. 
Но здѣсь или уже всѣ давно перероднились или невѣсты 
были разобраны. Нужно ѣхать въ какое-нибудь отдаленное 
селеніе, но и тамъ или просили невѣстѣ большую „кладку**, 
или ее вовсе не хотѣли выдавать замужъ. j

Дѣло въ томъ, что при веденіи хозяйства въ об- 
ширныхъ размѣрахъ томскіе крестьяне дорожили каж
дымъ членомъ семьи и потому очень часто не хотѣли 
отпускать изъ своего дома и дочерей, какъ нужныхъ 
для дома работницъ. Какъ взрослая, понево.іѣ оставшаяся 
въ дѣвицахъ, дочь вела себя въ нравственномъ смыслѣ,— 
это никого не смущало. Н а это своеобразное явленіе 
нежеланія со стороны родителей выдавать дочерей въ заму
жество обратило вниманіе горное начальство, и въ 1773 году 
затребовало отъ земскихъ избъ списокъ дѣвицъ отъ 20-лѣт
няго возраста съ объясненіемъ противъ каждой причинъ, по
чему не выдана замужъ? Оказалось, что въ деревняхъ, под- 
вѣдомыхъ Бѣлоярской земской избѣ, дѣвицъ въ возрастѣ отъ 
20 до 50 лѣтъ насчиталось 208, въ вѣдомствѣ Томской 
земской конторы въ возрастѣ отъ 25 до 40  л. 35 ч., въ 
вѣдомствахъ др. конторъ и избъ гдѣ 30, гдѣ 20. Больше 
всего не выдавали замужъ ,з а  домашностію", иногда „за

м И:іъ вѣдомости о свящешіи-церковио-служнто.інхъ Барнаульскаго вѣдом
ства за 1771 г. Арх. Барнаул, дух. правленія.

-') Изъ духов, росписей селенія Томе, вѣдомства. Арх. Том. д. консаегз;і.:.
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сердечною скорбію", или затѣмъ, что кромѣ сердечной скорби 
имЬетъ еще „икоту". Но весьма часто сельскіе грамотѣи кро
тикъ 20-лѣтнихъ дѣвицъ писали курьезы въ такомъ видѣ: 
,.не выдана по молодости лѣтъ и за такимъ порокомъ жени
хи не сватали".... „покоитъ вдоваго отца, и за тѣмъ порокомъ 
замужъ не выдана". Выслушавъ донесеніи, начальство оп
редѣленіемъ отъ 28 октября 1773 г. постановило: „крестьян
скихъ дочерей-дѣвокъ, которыя, не выходя замужъ, заявили 
себя зазорнымъ поведеніемъ, за беззаконіе наказать плетьми, 
а родителямъ накрѣпко подтвердить, чтобы въ выходѣ доче
рямъ замужъ препятствіи отнюдь не чинили"1).

Трудность добычи невѣстъ мирнымъ, законнымъ путемъ 
породила обычай красть дѣвицъ и увозить ихъ для брака 
насильственно въ подлинномъ смыслѣ итого слова. Примѣровъ 
насильственнаго иовѣнчанія съ дѣвицами, захваченными гдѣ- 
нибудь въ нолѣ, лѣсу, на крестьянскихъ гулянкахъ такъ 
обильно, что намъ не вмѣстить ихъ въ размѣры бѣглаго 
обозрѣнія. Поѣхала дѣвица съ теткой изъ Сузунскаго завода 
въ гости въ другую деревню. Пристали на дорогѣ парни, 
тетку выкинули изъ саней, дѣвушку схватили и быстро по
мчали въ с. Нткульскос, гдѣ. несмотря на сопротивленіе не
вѣсты, бракъ повѣнчалъ свяіц. Поннкаровскіи’). Въ 1775 г. 
недавно поселенный крестьянинъ обманомъ завелъ къ себѣ 
въ гости дѣвушку 13 лѣтъ и затѣмъ насильно повезъ ее 
въ село Крохалевское, гдѣ заранѣе условленное новѣнчаніе 
не заставило себя долго ждать:!). Въ третьемъ случаѣ увезли 
дѣвицу съ луга, куда отправилась она сбирать черемшу, въ 
четвертомъ— съ рѣки, гдѣ полоскала бѣлье, и когда везли 
деревней, зажали ей ротъ, чтобы не кричала. Внаемъ случай, 
когда насильственно бранимую невѣсту нужно было держать 
за руки и за голову, чтобы не сбросила вѣнецъ4).

') Арх. ІСол.-Воскр. Горн. Нач. г.ъ столпѣ д .N* 718.
■) Изъ дѣлъ Тоб. Д. коне, въ арх. Томской консистор. по описи № 227.
3) Ук. Тоб. консисторіи въ Том. дух. прав, отъ 12 аир. 1776.
4) Изъ арх. Пары. Дух. Пр tR тенія. Жалоба кр. В. Плотникова, 13 нив. 
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Насильственное похищеніе дѣвицъ для замужества шло 
рядомъ съ браками, совершаемыми „уходомъ*4, т. е. такими, 
когда женихъ напередъ тайно уговаривался съ дѣвушкой 
повѣнчаться, при чемъ послѣдняя выражала свое согласіе вы
д а ч е ю  жениху „заклада** въ видѣ платка, кольца или даже 
платья. И въ атихъ случаяхъ часто устраивалось похищеніе, 
но уже притворное, только для отвода глазъ родителей или 
родственниковъ невѣсты. Недовольные родители гнались въ 
погоню, происходили свалки, драки и всякіе безпорядки, а 
иногда и огромныя кощунства въ храмахъ, гдѣ убѣгшіе хо
тѣли повѣнчаться или уже повѣнчались.

Вотъ сцена:— 20 янв. 1776 г. причтъ Кособоковской церк
ви собрался въ храмъ позднимъ вечеромъ, для повѣнчанія 
дЬвицы Вдовиной съ женихомъ, за котораго Вдовина выхо
дила уходомъ. Н а всякій случай церковный трапезникъ Рыч
ковъ храмъ извнутри заперъ. Вскорѣ на паперть съ шумомъ 
вбѣжала толпа крестьянъ, состоявшая изъ отца невѣсты Ва
силія Вдовина, ея брата Петра съ односельчанами Шумиловымъ, 
Романовыхъ, Дмитріевымъ и др. Прибѣжавшіе съ страшнымъ 
шумомъ и бранью начали ломиться въ двери и трапезник')., на
конецъ, вынужденъ былъ ихъ отпереть. Ворвавшись въ храмъ, 
отецъ невѣсты вынулъ изъ „ноженъ** ножъ и бросился на дьяч
ка „колоть** его, „выговаривая почто дочыіовѣнчали**. Отца 
силою удержали отъ убійства его сынъ Петръ съ трапезни
комъ Рычковымъ, между тѣмъ крестьянинъ Шумиловъ по
ощрялъ готовившееся преступленіе, говоря: „надо же надъ ними, 
священникомъ и причетникомъ, сдѣлать примѣръ, чтобы безъ 
нашей воли нашихъ дѣтей не вѣнчали**. Отецъ порывается за- 
тѣм ь въ алтарь бить или убить скрывавшагося тамъ священника, 
и, несомнѣнно, священникъ пострадалъ бы очень существенно, 
еслибы не Рычковъ, вступившій съ озвѣрѣлымъ человѣкомъ 
въ ожесточенную борьбу. Нѣсколько успокоившись, крестьяне 
принялись искать невѣсту подполомъ. Пересмотрѣли все под-
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полье. не обращая вниманія на увѣренья дьячка, что невѣсты 
въ церкви нѣтъ. „А зачѣмъ же ты въ церкви поздно ночью"? 
— спросилъ одинъ изъ крестьянъ. „Сбирался здѣсь уснуть, 
отвѣтилъ дьячокъ, такъ какъ дома вымораживаю тараканъ". 
Между тѣмъ женихъ съ невѣстой скрывались гдѣ-то вблизи 
храма и, увидѣвъ погоню, услышавъ ея грозный шумъ, по
таенно вышли изъ села, куда поѣзжане успѣли вывести и ло
шадей, а затѣмъ поскакали вѣнчаться въ Колыванскій заводъ1).

Что укоренившійся обычай похищеніи невѣстъ или брач
ныхъ заключеній путемъ ухода поддерживался, кромѣ недо
статка въ женщинахъ, нежеланіемъ родителей выдавать до
черей замужъ изъ хозяйственныхъ соображеній, это доказы
вается между прочимъ слѣдующимъ фактомъ. .Въ 1778 г. 
дѣвица изъ дер. Кротовой уговорилась повѣнчаться уходомъ 
съ крестьян, сыномъ Чановымъ и предъ бракомъ заявила 
въ Дух. Правленіи, что она совершеннолѣтняя и желаетъ 
повѣнчаться безъ дозволенія родителей потому, что за сво
ими домашними работами родители не дозволяютъ ей выхо
дить въ замужество, ,,а ей желаніе имѣется быть лучше въ 
законномъ супружествѣ, нежели жить грѣшно и зазорно"2).

Недостаткомъ женщинъ нужно объяснить и тотъ постоян
но встрѣчавшійся въ нашихъ матеріалахъ фактъ, что гдѣ бы 
женщина ни появилась, разъ заявляла о себѣ, что 
она дѣвица или вдова, тотчасъ же находила себѣ же
ниха.

Въ 1750 і'оду ушла отъ мужа изъ Томска крестьянка 
Курниковой волости Марія Никифорова и отправилась вверхъ 
по Оби „ради работъ— страдовать". Въ Умвревинскомъ остро
гѣ встрѣтилась съ отпускнымъ изъ службы солдатомъ Пет
ромъ Вторушннымъ. Завязалась бесѣда, кончившаяся пред
ложеніемъ Маріи вы,дти за него, Вторушина, замужъ. Марія

‘ ) Арх. Ко.і.-Воскр. Гири. Нам. въ столпѣ д. .V 970.
-) Арх. Ко.і.-Воскр. Гири. Нам. въ столпѣ д. А* 718.
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согласилась. Бракъ былъ повѣнчанъ въ церкви Чаусскяго 
острога. Предъ вѣнчаніемъ замужняя невѣста для отвода 
глазъ у причта, заплела себѣ косу подѣвичмі1).

Въ 1771 г. подалъ въ Змѣиногорскую контору заявленіе кресть
янинъ дер. Секисовки Денисъ Пименовъ изъ .,поляковъ'*, т. е. изъ 
раскольниковъ, присланныхъ въ Томскую сторону, изъ Поль
ской Вѣтки, и въ доношеніи объявлялъ, что сбѣжали отъ 
него три снохи, изъ которыхъ одну, Варвару Онуфріену, на
шелъ вышедшею уже въ новое замужество за промывальщика 
въ Змѣиногорскѣ Степана Пестрякова,— другую, Авдотію Ан
дрееву, но слухамъ, увезъ крестьянинъ Бѣлоярской слободы 
дер. Дрянной Ив. Зажигаешь, „гдѣ  обрѣтается третья— ему 
неизвѣстно**. Пименовъ просилъ розыскать всѣхъ женщинъ 
и вернуть ихъ снова въ его домъ. Вызвана была первая 
Варвара Ануфріева, и на допросѣ дала слѣдующее любопыт
ное въ битовомъ смыслѣ показаніе. Отъ роду ей 16 лѣтъ. 
Была вѣнчана съ сыномъ Пименова Иваномъ въ православ
ной церкви Семниалатной крѣпости во время слѣдованія изъ 
Полыни, когда ей было 11 лѣтъ. Однако въ то время она 
была уже в д о в о ю , ибо еще находясь въ Польшѣ, была об- 
рачена, какъ слышала отъ многихъ польскихъ выходцевъ, 
съ крестьяниномъ Никитою, „а чей сынъ и какъ прозывался 
не знаю, да и о самомъ вѣнчаніи съ Никитою заподлинно 
сама увѣрить не могу, потому что находилась тогда въ су
щемъ малолѣтствѣ. Знаю только, что Никита умеръ'*. Со 
вторымъ мужемъ ей, какъ прочимъ невѣсткамъ, жилось тя
жело. Свекровь производила разныя каверзы. Подкладывала 
въ затѣянныя квашни щепъ и волосья и послѣ „якобы на- 
шедъ оныя, свекору и нашимъ мужьямъ сказывала и тѣмъ 
подводила подъ побои безвременные и немилосердные. Да 
и сама свекровь за всякія малыя неисправности часто обу
хомъ и др. тяжелыми вещами бивала, отчего у меня на лбу

Лі>.\. К.-Вискр. Гири. Пии. столпъ, не шиючеииый въ инпсь зи 1750 г.
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были проломы и правая рука отъ такихъ побой въ завити 
не разгибается. Въ минувшемъ 1761) г. за недѣлю до веш
няго Николы свекровь послала меня съ другими снохами въ 
дер. Глубокую выкурить къ празднику вина; хлѣба же на 
винокуреніе не дала и наказывала, чтобы хлѣба мы выпро
сили милостиною. Мы выпросили и только лишь занялись 
винокуреніемъ, увидалъ староста и вино курить запретилъ. 
И зъ боязни придти домой безъ вина и хлѣба, затраченнаго 
уже на бражку, мы всѣ втроемъ рѣшили бѣжать. Сначала 
жили въ дер. Убинской, потомъ Красноярской, называясь 
бѣглыми дѣвками и перемѣнивъ имена. Авдотью для заму
жества увезъ Бѣлоярскій крестьянинъ, а меня сговорили къ 
вѣнчанію въ церкви съ молодымъ рабочимъ Пестряковымъ, 
съ которымъ живу и понынѣ"'. Не сказано куда дѣвалась 
третья сноха, но, несомнѣнно, быстро нашла, себѣ новаго мужа 
и эта послѣдняя1).

Вотъ еще примѣръ.— Дѣвица Прасковья была выда
на замужъ за крестьян. Чумышской вол. дер. Смутной Але
ксѣя Назарова. По ея словамъ, мужъ обращался съ нею дур
но. Разъ  домашніе отправили ее въ недалекую деревню Кру- 
тннскую за полученіемъ долга съ крестьян. Архипа Назаро
ва, при чемъ мужъ будто бы наказалъ ей, „чтобы въ Кру- 
тннской ночевать не оставалась, а если де ночуешь, не уй
дешь отъ меня ж ива". Но она ночевала. Н а утро, осѣдлавъ 
коня, поѣхала домой. Н а дорогѣ, вспомнивъ угрозу мужа, 
рѣшила повернуть обратно. Въ поскотинѣ дер. Крутинской 
остановилась, сняла съ головы „шамшуру", заплела изъ двухъ 
одну косу, т. е. постаралась придать себѣ дѣвичій видъ и 
того же дня доѣхала до деревни Погорѣлки. Здѣсь ночева
ла у незнакомаго человѣка, назвавшись дѣвицей Татьяной, 
ѣздившей изъ Бѣлоярской слободы къ брату, работающему 
на Желѣзо-Томскомъ заводѣ. „Назвалась она такъ, чтобы

') А[іх. Кол.-В. Г, нач., въ столпѣ д. -V 745.
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мужъ ее дольше не нашелъ и чтобы его настращать'*. По
томъ на томъ же конѣ переѣхала пъ дер. Ирбинскую, гдѣ 
прожила два дня у крестьянина Мальцева и. съ семейными 
послѣдняго, отправилась въ с. Тогульское на праздникъ Ми
хаила Архангела. На нраздннчыіхъ въ с. Тогульскомъ пируш
кахъ познакомилась съ крестьян. Ащауловымъ, который „на
чалъ склонять ее къ браку съ собою*'. Она рѣшилась на но
вое замужество и, въ видѣ задатка, выдала жениху платокъ. 
На другой день бракъ былъ совершенъ, за что священникъ, 
прежде уже много разъ судившійся за незаконныя повѣнчанія 
безъ соблюденія установленныхъ предосторожностей, поплатил
ся лишеніемъ сана1).

Частое двумужество женъ нерѣдко вовлекало въ двужен
ство и мужей. Характерный примѣръ въ атомъ отношеніи 
представляетъ слѣдующее дѣло. Марфа Иванова Серен нова 
вышла за крестьянина Богданова. Спустя 5 лѣтъ послѣ брака, 
Богданова взяли въ солдаты. Долго не получая вѣстей отъ 
мужа. Марфа сочла его умершимъ и повѣнчалась съ кресть
яниномъ Монастырской деревни (Кузнецк, вѣд.) Арыковымъ. 
Чрезъ пол года Богдановъ явился изъ службы, отобралъ Мар
фу отъ Арыкова и увезъ ее въ дер. Усть-Чарышъ. Изъ этой 
деревни имъ привелось переѣхать въ Бійскую крѣпость. На 
пути жена упросила Богданова отпустить ее въ дер. Казан
кову повидаться съ родными. Получивъ дозволеніе, Марфа 
воспользовалась имъ для того, чтобы выдти замужъ въ тре
тій разъ. Вышла за крестьянина дер. Калачевой Аѳанасія 
Калачева, предварительно увѣривъ причтъ въ своемъ вдовствѣ. 
Арыковъ, у котора го внезапно отобрали Марфу, также женился,— 
по прежнему примѣру женился на солдаткѣ же отъ живого мужа 
Маріи Березовской. Можно себѣ представить сколько труда 
доставило это дѣло консисторіи, которая была обязана разо
браться въ его огромной путаницѣ2).

‘ ) Дѣло ш. іц>х. Томский консисторіи за 1826 с.
■) У к. Too. Д. Коне, въ Бари. Д. Прав, отъ 5 май 1778.
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Въ 1770 году снят,. Удинцовъ повѣнчалъ отъ живого му
жа жену Томскаго канака Щелканова Прасковью Ѳедорову 
съ крестьяниномъ Вас. Мона новымъ. На слѣдствіи открылось, 
что Щ елкановъ продалъ жену Манакову „за 5 руб. и за 
игренняго коня“ и послѣ продажи вручилъ купившему ,,по- 
стунное письмо"1).— Продажа и покупка женъ опять-таки 
являются одною изъ выдающихся особенностей въ прошлой 
жизни томской крестьянской среды.

Много разъ уже приводилось повторять, что томскіе кресть
яне селились и жили малыми деревнями. Деревни, раскидан
ныя тамъ и здѣсь, отстояли отъ немногочисленныхъ, въ боль
шинствѣ построенныхъ на казенный счетъ, церквей иногда на 
50, иногда на 80, иногда на 100 и болѣе верстъ. При 
этомъ нужно еще взять во вниманіе, что на такихъ разстоя
ніяхъ постоянно встрѣчались естественныя преграды въ видѣ 
горъ, широкихъ рѣкъ и таежныхъ мѣстъ. Отсюда понятно, что 
томскій крестьянинъ въ церкви могъ бывать только изрѣдка. 
Точнѣе онъ бывалъ въ ней одинъ разъ въ жизни, когда при
водилось вѣнчаться. Между тѣмъ храмъ является не только 
выраженіемъ религіозной настроенности, но и могучимъ возбу
дителемъ этой послѣдней. Оставшись безъ храма, крестьянинъ 
постепенно отвыкалъ отъ него и отвыкъ, наконецъ, до такой 
степени, что долго не хотѣлъ идти въ церковь даже тогда, 
когда вновь выстроенное зданіе ея появлялось уже не особенно 
далеко отъ его жилья.

Священники, завѣдуя большими, разбросанно-раскинув
шимися приходами съ 20, 30, 50 деревнями, бывали въ 
нихъ рѣдко. Они объѣзжали приходскія деревни раза два въ 
годъ для совершенія накопившихся требъ крещенія и слу
женія литій надъ могилами покойниковъ, умиравшихъ, въ гро
мадномъ большинствѣ случаевъ, безъ христіанскаго напутствія. 
Разумѣется, при своихъ приходскихъ объѣздахъ священники

') Ук. Тиб. Д. Коис. въ Бар. Д. Прав, отъ 16 ію.ія 1779 г. за № 978.
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могли бы найти время и учить народъ, своими назиданіями 
должны были бы содѣйствовать поддержанію въ немъ рели
гіозныхъ чувствъ и потребностей. Но, къ сожалѣнію, сибир
ское и въ частности томское приходское духовенство, вышедшее 
изъ служилаго сословія, было и само не учено почти сплошь, 
а слѣдовательно доставлять назиданія находило себя почти 
не въ силахъ ни путемъ слова, ни тѣмъ болѣе, нужно доба
вить, дѣломъ примѣра.

Еще въ 1640 году Государю вѣдомо учинилось, что 
въ Сибири... мірскіе всякихъ чиновъ люди, жены ихъ 
и дѣти въ воскресные и господскіе дни и дни ве
ликихъ святыхъ во время святопѣпія къ церквамъ Бо
жіимъ не ходятъ и умножилось въ людяхъ ..пьянство и вся
кое мятежное бѣсовское дѣйство" и, увѣдавъ о семъ, царь 
потребовалъ, чтобы въ церковь Божію люди ходили и цер
ковное пѣніе слушали внимательно1). Такт, было но всей Си
бири. А о томскихъ крестьянахъ, много лѣтъ спустя, конси
сторія писала, что прихожане, живущіе въ приходскихъ де
ревняхъ въ отдаленности отъ церквей, а другіе и поблизости 
нс только не бываютъ въ храмахъ, но и для обмолитвованія 
у нихъ вновь рожденныхъ младенцевъ и родившихъ женъ 
но приходскимъ своимъ священникамъ не ѣздятъ и нароч
ныхъ не посылаютъ, да и о самомъ крещеніи новорожден
ныхъ не заботятся, такъ что многія изъ дѣтей умираютъ нс 
возрожденные таинствомъ"2).

Это было писано въ 177(4 г., но еще раньше, въ 1764 г., 
Колывано-Воскресенское Горное начальство требовало отъ 
своихъ заводскихъ крестьянъ, „чтобы для обмолитвованія 
новорожденныхъ и роженицъ, для крещенія и прочихъ ду
ховныхъ требъ крестьяне священниковъ въ домы свои звали и 
безъ отпѣваній в ъ  л ѣ с а х ъ  умершихъ не хоронили"... А какъ

') Акты нстир., т. IV, X 35.
■) Ук. Тоб. Д. Коисист. въ Тим. Д. Нрав, отъ 15 ноября 1776 г.
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въ вдѣвшихъ пустыхъ и маложилыхъ мѣстахъ, говорило 
начальство, крестьяне живутъ малыми деревнями въ весьма 
внятномъ иногда болѣе чѣмъ разстояніи на 100 верстъ отъ 
церквей, и при томъ за великими рѣками и болотами и про
чими обширными водами и степями, то въ привозѣ умер
шихъ до церквей бываетъ немалое препятіе. Посему просить 
Его Преосвященство со священническимъ отпѣваніемъ хоро
нить умершихъ при самыхъ деревняхъ, гдѣ и сдѣлать для 
погребенія способныя ограды"1).

Только на почвѣ томскаго религіознаго равнодушія и 
возможны были такія случаи, какъ случай съ крестьяниномъ 
Дм. Усольцевымъ, который, будучи уже пожилымъ и много
семейнымъ, оказался некрещенымъ. Свящ. Чигизской слободы 
Павелъ Поповъ встрѣтилъ этого крестьянина въ одной изъ 
многочисленныхъ приходскихъ деревень при объѣздѣ своего при
хода въ 1790 г. Прослышавъ о его некрещеніи, Поповъ распро- 
си.гь мать Дмитрія: какъ это могло статься съ ея сыномъ? 
Старуха-мать разсказала, что когда Дмитрій родился, она, 
оправившись отъ болѣзни, поѣхала для окрещенія младенца 
въ Малышевскую слободу, но священника дома не застала, 
а ждать его ей показалось долго. На обратномъ пути 
попросила окрестить ребенка одну старую дѣву. Дѣва кре
стила въ озерѣ и, когда погружала, то кричала одно: 
„держите лодку, держите лодку!“ , такъ какъ на глубокомъ 
мѣстѣ лодка колыхалась. Родители на первыхъ порахъ 
удовольствовались такимъ крещеніемъ, а послѣ, хотя имъ и 
приходило въ голову, что указаннаго крещенія какъ будто 
бы недостаточно, но боялись объявить, „дабы не послѣ
довало за сіе какого-нибудь взысканія". Тобольскій епископъ 
Варлаамъ, на разсмотрѣніе и рѣшеніе коего доложено было 
это дѣло, опредѣлилъ: крестьянина Усольцева окрестить пол
нымъ крещеніемъ2).

1) Арх. К.-Воскр. Горн. Нач. въ столпѣ д. Л  448.
2) Дѣла Тоб. Д. Консисторіи въ арх. Тим. ноне, за 1797 г.
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Къ исповѣди и св. причастію крестьяне въ многочислен
ныхъ по количеству душъ приходахъ являлись человѣкъ но 
15, 20 въ годъ. И это тогда, когда правительство взи
мало за небытіе на исповѣди штрафы, какъ извѣстно, об
ращая штрафныя деньги изъ этого источника на содержаніе 
военныхъ госпиталей. Въ 1755 г. изъ многочисленныхъ 
прихожанъ Бѣлоярской церкви на исповѣди въ первую 
недѣлю Великаго поста было 1 д. мужскаго и 2 асенскаго 
пола1). Въ 1764 году священникъ Кособоковскаго при
хода заявилъ въ Барнаульскомъ Д . Правленіи, что его при
хожане „на исповѣди не бываютъ и понудить ихъ къ испол
ненію сего долга никакъ не можно*'. Священникъ с. Бердска- 
го въ то же время и въ томъ же Правленіи указалъ, что въ 
продолженіе В. поста у него было говѣющихъ всего 
1) человѣкъ"). Въ ряду судныхъ дѣлъ, какія попадались намъ 
подъ руку при работахъ въ архивахъ, мы то и дѣло натал
кивались на арестарѣ.іихъ свидѣтелей, на исповѣди не бы
вавшихъ отъ роду и даже почти чуждыхъ, что невѣроятно, 
всякаго представленія: что такое исповѣдь?

Извѣстно, что не только равнодушіе къ вѣрѣ, но и само 
невѣріе не исключаютъ въ душахъ равнодушнаго или невѣ
рующаго склонности и предрасположенности къ суевѣріямъ. 
И холодный въ дѣлахъ религіозной вѣры томскій крестьянинъ 
былъ очень суевѣренъ,— суевѣренъ, пожалуй, даже въ боль
шей степени, чѣмъ россійскій крестьянинъ. Заклинанія, заговоры 
и наговоры, ворожба всякаго рода— это такой обильный въ 
архивахъ матеріалъ, на основаніи котораго можно было бы 
составить цѣлую книгу.

Впрочемъ, спѣшимъ оговориться. Думается намъ, что равно
душіе къ церкви томича-крестьянина нужно объяснить не 
только условіями его жизни вдали отъ храма, но во многихъ

') Арх. Бар. Дух. 11р. Донесеніе Бѣлояр. свищ, за 1755 г. 
-) Арх. Кил.-Воскр. Гори. Нач., въ столпѣ д. Д» 448.
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случаяхъ ii его наклонностію къ расколу. Мы уже видѣли, 
какъ часто и много раскольниковъ бѣжало въ Сибирь и 
въ частности въ нашу Томскую страну ивъ центральной 
Россіи. Во всякомъ случаѣ въ тѣхъ мѣстахъ Томскаго 
края, гдѣ расколъ успѣвалъ угнѣздиться, онъ жилъ очень 
интенсивно. А гнѣздился онъ здѣсь главнымъ образомъ 
около скитовъ, которые въ прошломъ столѣтіи имѣлись 
въ черни за Мунгатскимъ селомъ (Кузнецкаго округа), въ 
лѣсахъ но рр. Чумышу, Верди, въ таежныхъ мѣстахъ за 
Чаусскимъ острогомъ, на Чарышѣ близъ Алтайскихъ горъ и, 
несомнѣнно, во многихъ другихъ потаенныхъ углахъ обшир
ной области. Въ прошломъ вѣкѣ, особенно въ царствованіе 
Елизаветы Петровны, расколъ преслѣдовался вездѣ. Не могли 
окончательно избѣгнуть преслѣдованій п томскіе старообряд
цы. Здѣсь слѣдили за расколомъ Духовныя Правленія, а 
расправлялись съ раскольниками воеводы и преимущественно 
Колывано-Воскресенское Горное Начальство. Усиленныя пре
слѣдованія всюду вызывали вспышки изступленнаго фанатиз
ма. Не обошлось безъ нихъ и въ жизни томскаго раскола. 
Познакомимся только съ нѣкоторыми на этотъ счетъ при
мѣрами.

Въ 1743 г. изъ дер. Лепехиной Бѣлоярскаго острогу вышли 
въ лѣсъ Ѳедоръ Лепехинъ съ матерью и дѣтьми и прочими 
мужск. и женск. полу людьми, всего въ количествѣ 1S че
ловѣкъ и заперлись -въ ново построен ной избушкѣ съ цѣлью 
самосожженія. Изъ Кузнецка выслали команду разсѣять сбо
рище и предупредить катастрофу. Предупредить не съумѣлп. 
Раскольники сожглись. Впрочемъ, въ данномъ случаѣ, еамо- 
сожигательство было вызвано сколько религіозными, столько-же 
и причинами гражданскаго характера. Предъ старѣніемъ рас
кольники кричали офицеру, начальствовавшему надъ коман
дой, что будутъ горѣть отъ того, что приписаны къ заво
дамъ Демидова въ работу, „а работать имъ весьма натужно1,1).

') Ащ. Кил.-Bocup. Гррн. Нач. іп, столпѣ  Д . J6 147.
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Въ 1758 г. Барнаульское Дух. Правленіе допрашивало 
крестьянина дер. Максоровой Степана Максорова: почему отка
тывается отъ исповѣди самъ н не. дозволяетъ приходить на 
исповѣдь и своимъ домашнимъ. Максоровъ— старикъ 70 лѣтъ 
отвѣтилъ: „потому, что нынѣ въ церкви все перемѣнилось 
ио новому:— аллилуію поютъ потрижды, а не нодваждн, а 
болѣе того, сказать не знаю". Явно, что Максоровъ и его 
семейные принадлежали расколу. Барн. Дух. Правленіе распо
рядилось отослать допрошеннаго въ канцелярію Колыиано-Воскр. 
Начальства „съ требованіемъ таковымъ, ежели оный Максоровъ 
раскается, то для присоединенія его прислать въ оное Правленіе, 
буде же не обратится и душеспасительнаго довлетворенія конечно 
отречется, чинить съ нимъ но силѣ указовъ". Кромѣ того, 
Правленіе просило выслать къ нему дѣтей старика Максоро
ва: Егора и Ѳедора съ ихъ женами.

Явились въ дер. Максорову сотники Бѣлоярской избы 
Пятковъ и Каркавинъ и потребовали отъ Егора, чтобы 
снаряжался въ Барнаулъ. Егоръ просилъ дать ему вре
мя до утра „для сносу въ амбаръ домашняго шкарба". 
Сотники уступили и позвали для караула М айоровыхъ, 
чтобы „не убѣжали или ничѣмъ себѣ повредить не мог
ли", еще нѣсколько крестьянъ. Егоръ съ женой Марьей 
пожитки въ амбаръ снесли, а когда стемнѣло, взяли дѣтей: 
Ѳедора 3-хъ лѣтъ, Матрену 4-хъ и Ананію иолугодоваго, и 
всею семью остались въ амбарѣ ночевать. Караульщики спа
ли кто въ избѣ, кто на дворѣ. Утромъ Егоръ съ женою опять 
прошли въ домъ добрать остальные пожитки. „И при томъ 
ношеніи, какъ жена въ тотъ амбаръ взошла, то оный Егоръ 
заперъ дверь изнутри вскорости, а жену и дѣтей рѣзалъ до 
смерти— кого въ лѣвый бокъ, кого въ горло". Караульщики 
вышибли дверь. Егоръ вышелъ къ нимъ съ большимъ окро
вавленнымъ ножемъ и говорилъ: „не ходите, идите прочь", а 
потомъ самъ побѣжалъ къ р. Чумышу и бросился въ воду. За
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нимъ кинулись въ рѣку сотникъ Пятковъ и крестьян. Гусель
никовъ, но схватили раскольника тогда уже, когда успѣлъ 
глубоко прорѣзать себѣ лѣвый бокъ. Егоръ умеръ въ тотъ 
же день, успѣвъ сказать окружающимъ, что къ нарѣзанію себя 
н семьи его убѣдила жена— покойная Марья.

Отецъ Егора Степанъ и братъ Ѳедоръ, послѣ продолжитель
наго сидѣнія въ кандалахъ, изъ раскола рѣшили обратиться1).

Почти въ тоже время произошло крупное самосожигатель- 
ство въ дер. Мальцевой.

Въ 1756 г. многіе изъ томскихъ раскольниковъ раз
ныхъ мѣстъ начали потаенно стекаться къ этой только 
лишь названной деревнѣ, находившейся въ страшной 
глуши за Чаусскимъ острогомъ между великими топями, 
болотами и озерами. Явились сюда же расколоучители: Се
менъ Шадринъ, Ѳедоръ Нѣмчиновъ и еще какой-то неиз
вѣстный. Секретно раскольники вели дѣло своего постепеннаго 
скопленія, но власти узнали. Поскакали къ мѣсту собранія том
скій воевода Бушненъ и управляющій Чаусскаго острога чинов
никъ Копьевъ. Прибыла и команда. Начальство увидѣло, что 
раскольники построили У избъ, обнесенныхъ палисадникомъ „съ 
немалымъ укрѣпленіемъ4*. II хотя Бушненъ, Копьевъ и Чаус- 
скій священникъ употребили всѣ усилія въ уговорахъ отъ само- 
сожигательства, „токмо раскольники не послушали", говоря, 
что собрались страдать за вѣру Христову и за крестъ дву
перстнаго сложенія. Сгорѣло всего 174 человѣка. 175-ый, 
крест. Ив. Кубышевъ, когда пылали избы, кинулся на за
боръ и новисъ на немъ. Его сняли солдаты „едва жива, 
ибо во многихъ мѣстахъ обгорѣлъ и затѣмъ былъ весь рас
пухши". Кубышевъ все-таки выздоровѣлъ и даже потомъ су
мѣлъ изъ-нодстражи бѣжать-).

‘ ) Лрх. Ко.і.-Воскр. Горн. Нам. вь c t o . m i L  д . .V 2-15, л. 010— 622.
-) Арх. Вари. Д. Права. Ук. ТоО. Коііснст. отъ 4 аві\ 1757 г. Си. Собр. по

становленіи по части раскола, ч. I, стр. 551 553. СІІВ. 1860.
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Жизнь въ глухихъ и уединенныхъ мѣстахъ въ соприко
сновеніи съ кочевниками и постоянной тяжелой борьбой съ 
дикой и суровой природой,— всецѣлая погруженность въ инте
ресы матеріальнаго существованія, постоянное блужданіе въ 
краѣ разбойниковъ и бѣглыхъ,— этихъ людей, выбитыхъ изъ 
нормальной колеи существованія и готовыхъ на все, припис
ка къ деревнямъ ссыльныхъ за разныя совершенныя на ро
динѣ. преступленія, отсутствіе облагораживающихъ духовныхъ 
вліяній, кромѣ развѣ вліяній, шедшихъ отъ раскола съ его 
бездушной обрядностію, съ его узкимъ требованіемъ стоять 
только за двуперстное сложеніе и за аллилуію— все это вмѣстѣ 
взятое представляетъ такое сцѣпленіе условій, при которыхъ 
никакъ нельзя ожидать въ старинномъ томскомъ сельскомъ 
населеніи мягкихъ нравовъ. Нравы должны были быть суровы 
и грубы, и они были дѣйствительно таковы. Не будемъ го
ворить о безшабашныхъ разгулахъ на крестьянскихъ съѣз
жихъ праздникахъ, о нраздничьемъ пьянствѣ вообще, -томъ 
великомъ пьянствѣ, которое своими размѣрами приводило 
иностранныхъ наблюдателей сибирской жизни въ неописуемое 
изумленіе. Пропустимъ легкость нравовъ къ отношеніяхъ меж
ду иолами, легкость, которую на почвѣ безрелигіозности и 
раскола поддерживали и относительный недостатокъ женщинъ, 
и долгое невыдаваніе дѣвицъ въ замужество, и развращающія 
условія заводской жизни.

Въ своемъ бѣгломъ и краткомъ очеркѣ обратимъ внима- 
маніе на другія стороны въ томско-сибирскихъ нравахъ. Въ 
томской крестьянской семьѣ отецъ внушалъ свой родитель
скій авторитетъ полѣномъ, оглоблей, а иногда обухомъ. А 
какъ училъ мужъ жену, чтобы не сопротивничала, чтобы 
была послушна и вѣрна? Солдатъ, жившій въ деревнѣ въ 
1780-хъ годахъ, училъ супругу такъ: „завезетъ ее въ лѣсъ, 
раздѣнетъ до-гола, привяжетъ къ лѣсинѣ, наберетъ шипо
выхъ прутьевъ и бьетъ но обнаженному тѣлу нещадно до
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собственной устали*1)- Илъ другого дѣла, видно, что крестья
нинъ дер. Колпаковой Яковъ Останинъ смирялъ основатель
но ревновавшую жену тѣмъ, что .почасту" привязывалъ ее 
за руки и за ноги къ столбу на цѣлую ночь, чтобы у стол
ба не могла шевельнуться2). Одинъ изъ крестьянъ с. Бочат- 
скаго укрощалъ ревновавшум-же хозяйку при посредствѣ бо
лота, гдѣ имѣлъ обычай топить ее до потери сознанія каж
дый разъ2). Кр. Опаринъ убилъ первую жену, за что на
казанъ былъ кнутомъ, но оставленъ на прежнемъ мѣстожи
тельствѣ. На прежнемъ мѣстожительствѣ онъ сумѣлъ же
ниться во второй разъ, но однодеревенцы вторую его 
жену постоянно видятъ въ окровавленной одеждѣ;— 
нужно было заключать, что добьетъ и ее4). Другой 
крестьянинъ бьетъ беременную жену полѣномъ, отчего 
она выкинула два раза, но и послѣ того онъ не переставалъ 
учить супругу тѣмъ, что много разъ привязывалъ за руки и 
за ноги къ брусу и стегалъ веревкою съ завязанными на кон
цахъ узлами, отчего она всегда впадала въ состояніе безпа
мятства''). Казакъ Ульбинскаго поселка, кромѣ того, что звѣр
ски билъ жену въ лѣсу прутьями; онъ нерѣдко кидалъ ее 
въ банѣ на раскаленную каменку6). Казакъ Иьяноярскаго 
редута Алексѣй Никоновъ засѣкъ жену плетью до смерти7). 
И случаи подобныхъ засѣченій супругъ въ нашемъ матеріалѣ 
встрѣчаются не одинъ разъ. Тотъ же матеріалъ много разъ 
рисуетъ намъ тяжелыя сцены, когда жены давились, топились 
и рѣзались отъ жестокостей мужей.

Съ той же дикой мѣрой жестокости томичи расправлялись 
и съ любовницами. Въ іюнѣ 1728 г. недалеко отъ Томска

')  Бракоразводное дѣло за 1786. Арх. Пари. Д. Правленіи.
! ) Арх. Бери. Дух. ІІраил. въ свивкѣ д. 1806 г.
3) Арх. Томск. Д. Коисист. Дѣло по описи .У? 258.
4) Арх. Томск. Д. Коисист. Дѣло но описи У? 270, въ столпѣ д. за 1801 г.
5) Ук. Тоб Коне. Том. Д. ІІравл. 24 септ. 1810 г., въ арх. Той. Консисторіи.
вІ Изъ арх. Бари. Д. Правленіи.
1) Арх. Бари. Дух. Правленія. Указъ Коисист. Семшіалат. Дух. Правленію отъ 

8 ноябри 1823 г.
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вверхъ но рѣкѣ Ушникѣ найдена была убитой дѣвица 
Алена Илы.на Нелюбина и „соски у грудей ея были 
вырѣзаны". Подозрѣніе въ атомъ преступленіи пало на 
томскаго сына боярскаго Ѳедора Протопопова, у кото
раго та дѣвка была „въ закладѣ1*1). А въ первой четверти 
нынѣшняго столѣтіи молодой крестьянскій парень привя
залъ любовницу въ лѣсу къ березѣ и сѣкъ ее би чемъ до 
вырыванія мяса-). Въ г. Кузнецкѣ мѣщанинъ Плотниковъ, 
служившій кабацкимъ повѣреннымъ, въ сотрудничествѣ съ 
товарищемъ изъ крестьянъ, билъ сожительницу 18-лѣтнюю 
красивую дѣвицу Пырсикову въ продолженіе 8 часовъ съ 
перерывами только для собственнаго отдыха и выпивки при 
отдыхѣ. У умершей подъ бичемъ вся спина отъ головы до 
пятокъ представляла сплошь синебагровую изсѣченную массу 
безъ малѣйшаго мѣста, гдѣ было бы замѣтно тѣло въ его нату
ральномъ цвѣтѣ"). Въ 1821) г. горный рабочій билъ сожи
тельницу въ банѣ кулакомъ и, когда она повалилась, взялъ 
банный деревянный ..ожегъ'1, приставилъ его къ шеѣ лежа
щей и, навалившись на его тупой конецъ, острымъ— про
ткнулъ у любовницы горло4).

Обходимъ множество другихъ намъ извѣстныхъ примѣровъ 
въ томъ же родѣ. Не менѣе свирѣпо поступали съ мужьями 
или сожителями въ свою очередь и женщины. Въ 1 772 г. молодая 
17-лѣтняя женщина прехладнокровно, при самой потрясающей 
обстановкѣ, зарѣзала мужа-малолѣтка за то, что былъ малъ и 
невзраченъ5). Въ двухъ случаяхъ жены, желая отдѣлаться 
отъ постылыхъ мужей, облили ихъ но время сна, какъ бы не
чаянно, кипяткомъ изъ цѣлаго чугуна или корчаги. Одинъ

„ ГокскіЯ сынъ боярскій Ѳедоръ Протопоповъ'. Над. Куанецова-Красионр
сквічі. Томскъ. 1*91.
•) Ар*. Том. Коиетор , дѣло но описи Л* 797.
:1І Дѣ.ю Том. Губ. Суда ні> Арх. Губер. Правд., связка 82.
*) Арх. Ки.і.-Воскр. Горн. Нач. Дѣла по Канц. Г.іавн. Начальника; въ стол

пѣ А? 15.
'•’) Арх. ІСо.ь-Носкр. Горн. Нач. Столпъ д. Л  005.
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изъ обваренныхъ умеръ послѣ страшныхъ мученій, другой 
выздоровѣлъ1). Въ 1884 г. найденъ былъ въ степи еще на 
тлѣвшихся угольяхъ, сучкахъ и корьѣ сгорѣвшимъ крестьян. 
Ординской волости дер. Красноярской Григорій ІІоламошновъ. 
Сгорѣлъ онъ живымъ или мертвымъ-—осталось невыясненнымъ. 
Вт. преступленіи односельчане обличали жену умершаго съ ея 
любовникомъ2).

Во всемъ этомъ удручающе-печальномъ изображеніи насъ 
поражаетъ сколько количество преступленій въ малонаселен
ной сторонѣ, столько же ихъ звѣрскій характеръ.

До какой степени звѣрства способен!, был ь доходить обыва
тель нашего края показываетъ между прочимъ такой фактъ. 
Крестьян. Чумышской вол. деревни Зыряновской осердился 
на своего сосѣда и. улучивъ время, когда послѣдняго дома 
не было, вошелъ на его дворъ и принялся истязать его лошадь. 
При истязаніяхъ проломилъ ее голову во многихъ мѣстахъ 
и, наконецъ, удавилъ возжаміг1).

Понятно, что въ нравственно-огрубѣвшей сферѣ и ужас
ное дѣло убійства человѣка не производило особаго сму
щеніи. Къ убійству въ Томскомъ краѣ прошлаго вре
мени, при частой повторяемости этого преступленія, при
выкли, какъ къ заурядному происшествію, и потому отно
сились къ нему сравнительно очень легко. Убивали изъ-за 
поломанной лопаты4), изъ побужденіи самой мелкой злобы, 
изъ того, чтобы добыть нѣсколько коиеекъ, не платить долгъ 
въ 1U или 15 руб.5). Вотъ обращики, съ какимъ хладнокро
віемъ рѣшали бродягъ.— Въ деревню Мохнатый Логъ явился

Ч Первый случай быль въ дер. Малой Оишекой въ 1773 с. (Арх. К.-Воскр. 
Горн. Наг, въ столпѣ д. X  745), второй въ дер. Завьяловой въ 1800 г. Верд- 
скаго прихода. Арх. Том. Коне, но описи ,Ѵ” 255.

-) Арх. К.-В. Горн. Нач. Дѣло 1834 г.
а) ‘Связка дѣлъ Колмванскаго Горн, вѣдомства подъ заглавіемъ „Частныя 

происшествія іа 1834—1835 с."
4) Арх. К.-Воскр. Гори. Нач., дѣло л а 1753 г., въ столпѣ .V 200.
Ч Тамъ-же; дѣло аа 1771 г. въ столпѣ д. ,Ѵ 745. Си. Фалькъ. Собр. У чей. 

Путеш. т. VI, стр. 425—426.
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для сбора милостыни бродяга, извѣстныя въ окрестности подъ 
именемъ Василія Родименькаго. А предъ этимъ только лишь 
выѣхалъ изъ названной деревни прапорщикъ Сіонинъ, которому, 
между прочимъ, поручено было заводскимъ начальствомъ разыс
кивать и забирать бѣглецовъ. Родименькій хотѣлъ остановиться 
на квартирѣ въ домѣ крестьянъ Шелковниковыхъ. Послѣдніе 
хлѣба бродягѣ дали, но въ постоѣ отказали, сказавъ, что нынѣ 

съ бѣглыми строго" н принимать ихъ „стало отъ начальства опас
но". Родименькій вышелъ изъ поселка. Крестьяне остались, 
однако, неспокойны. Они подумали, что ушедшій непремѣн
но попадется Сіонину и послѣ того ихъ будутъ судить за 
нристанодержательство. НІелколниконы, Власовы и др. кину
лись за Родименькимъ, нагнали, остановили и пристрѣлили, а 
тѣло упрятали въ оврагѣ1).

Въ 1S38 году пришли къ Барнаулу бѣглые изъ Ир
кутской каторги, бывшіе рабочіе Ново-Павловскаго завода 
Иванъ Чумовъ и Ѳедоръ Ильиныхъ и, скитаясь, за
брели въ деревню Боровикову (Шадринской волости), 
гдѣ остановились у крестьянъ Плесковскихъ, своихъ дав
нихъ пріятелей. IIлесковскіе бродягъ приняли, позволили имъ 
попариться иъ банѣ, накормили, напоили и, повидимому, 
отпустили съ миромъ. Бродяги взяли лодку у перевоза, чтобы 
переправиться на др. сторону Оби. Но лишь отплыли отъ берега, 
какъ одинъ изъ Плесковскихъ выстрѣлилъ въ нихъ изъ 
дальнебойнаго ружья. Ильиныхъ поналился въ воду, несо
мнѣнно, мертвымъ. Чумовъ кое какъ на лодкѣ ускользнулъ2).

Убійство бродяги Ильиныхъ произошло въ 1834 году. 
Въ этомъ же году въ дер. Бобровкѣ (Бѣлоярской вол.) обы
вательница Екатерина Бѣлкина заявила, что въ домъ ея 
приплелся, обливаясь кровью, крестьянскій сынъ Дмитрій За- 
бабуринъ. По заявленію, Забабуринъ былъ освидѣтельство-

1) Арх. Том. Д. Коне. Дѣло пи описи А? 902 за 1820 годъ.
I Арх. Кол.-Воскр. Горн. Нам.; связка дѣла съ заглавіемъ: Частныя upon. -

Шіствія за 1834 — 1835 г.
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ванъ. У него оказалась глубокая и опасная рана на головѣ. 
Дальнѣйшее разслѣдованіе обнаружило, что раненаго „сѣкла 
топоромъ его сестра Аксинья, боясь, что онъ выскажетъ ро
дителямъ ея любовную связь съ парнемъ Алексѣемъ"1). Въ 
1822 г. въ Барнаульской военно-судной комиссіи произво
дилось дѣло о нарѣзаніи са.іанрскимъ бергайеромъ Лукіяно
вымъ 6 -лѣтняго ребенка въ Кузнецкомъ уѣздѣ. Подробности 
этого вопіющаго дѣла намъ неизвѣстны-). Но вотъ какъ въ 
1833 г. убилъ 14-лѣтняго мальчика горный рабочій Кедровъ. 
Кедровъ ѣхалъ въ Зыряновскііі рудникъ на казенной подво
дѣ. Лошадью правилъ мальчикъ изъ дер. Снегиревой. Под
водчикъ торопилъ коня, а рабочій требовалъ, чтобы ѣхалъ 
тише, такт, какъ ему нужно было раскурить трубку. Молодой 
ямщикъ не слушался. Кедровъ остервенѣлъ, схватилъ вози;и. 
остановилъ лошадь и сначала оттрепалъ возницу за волосы, 
а потомъ, иришедъ еще въ большій азартъ, удавилъ чрез- 
сѣдельникомъ3).

До какой степени преступленіе убійства въ нашей странѣ бы
ло часто, объ этомъ довольно ярко свидѣтельствуетъ вѣдомость 
о количествѣ найденныхъ тѣлъ, веденная въ Барнаульской гор
ной канцеляріи за 1834 г. Въ продолженіе этого года всѣхъ 
тѣлъ, найденныхъ въ степяхъ и но рр. Оби, Алею и Кату
ни. въ районѣ нынѣшнихъ Барнаульскаго и Бійскаго окру- 
гонъ, было поднято болѣе 50. Изъ нихъ 6 тѣлъ принадле
жали „опивцамъ", остальныя— людямъ, погибшимъ насиль
ственною смертію. Случаи скороностижно-умершихъ изъ ука
занной цифры нами изъяты)4.

*) Тамъ-же.
1*) Опись дѣлъ Военни-Судниіі кинмнссіп отъ 1812 по 1829 г. Въ Арх. 

Колып.-Воскр. Горн. Нам.
а) Дѣло Колывиноьаго вѣдомства за 1833. Кедровъ, нужно замѣтитъ, мно

го разъ состоялъ подъ судомъ и прежде. За преступленіе убійства малолѣтня
го онъ былъ наказанъ 80 ударами кнутомъ и спал ком. нт. каторгу вѣчно.

4) Дѣло по каицсляр и главнаго начальника Гори, ъѣдоітва 1834 г. Л1 31.
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Условія жизни въ угрюмой и холодной странѣ, среди лѣ 
совъ, болотъ и степей, сдѣлали сибиряка— томскаго крестьяни
на сосредоточеннымъ въ себѣ, молчаливымъ и угрюмымъ.

Постоянное оглядываніе но сторонамъ на опасности отъ 
внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ выработали въ томичѣ- 
старожилѣ смѣтливость, но съ нею хитрость и затаенность. 
Въ здѣшнемъ крестьянствѣ едва-ли найдутся типы такихъ за
душевныхъ простачковъ, какіе часто встрѣчаемъ въ централь
ной Россіи и какіе такъ правдиво, любовно и художественно 
воспроизведены въ произведеніяхъ Тургенева и Толстого.

Постоянная борьба съ дикой и суровой природой вырабо
тала in. томскомъ простолюдинѣ сильный, крѣпкій организмъ, 
выносливый въ какой угодно работѣ и, безспорно, жизнеспособ
ный. Но духовной стороной въ жизни и бытѣ томича въ прежнее 
время не занимался никто. И удинительно-ли, что на далекой ок
раинѣ нашего отечества русскій человѣкъ такъ сильно огрубѣлъ.

Разумѣется, чрезвычайно желательно, чтобы образованные 
люди научили томскаго крестьянина, какъ лучше, прибыль
нѣе и раціональнѣе онъ могъ бы поставить свое сельское хо
зяйство. Но заботы объ экономическихъ и хозяйственныхъ его 
интересахъ должны идти рядомъ съ заботливостію на дру
гой счетъ.

Старые нравственные недуги въ томской деревнѣ еще не 
исчезли.

Нужно приподнять и духовную, моральную сторону въ жиз
ни. въ настроеніи томскаго деревенскаго обывателя.

Томичу-крестьянину нужно вручить вмѣсто прежней при
митивной сохи современный усовершенствованный плугъ. Для 
него желательно устроить образцовую сельско-хозяйственную 
ферму. Но, кромѣ того, ему необходимы церковь съ добрымъ, 
учительнымъ пастыремъ и хорошо поставленная школа.



Приложеніе.

ОИ И С О к ъ
населенныхъ мѣстъ Колыванской области за 1782 г.

ТОМСКІЙ У Ѣ ЗД Ъ .
Томскій уѣздъ начало свое нм кетъ отъ устья рѣки Чулы

му вверхъ по теченію онаго по лѣвому берегу до самыхъ вер
шинъ Бѣлаго Юса— отъ вершины Бѣлаго Юса но черни прямо 
до вершинъ рѣчки Промышленной; отъ вершинъ оной но 
правому берегу до ея устья,— отъ онаго устья внизъ по рѣч
кѣ Томѣ (sic) но правому берегу до устья рѣчки Лебяжьей; —отъ 
устья Лебяжьей но лѣвому берегу до ея вершинъ. Отъ оныхъ 
вершинъ прямо на вершины-жъ рѣчки Тугучинъ,— отъ вер
шинъ Тугучина прямо на вершины рѣчки Бугатакъ,— отъ 
вершинъ Бугатака по правому берегу до ея устья. Отъ онаго 
устья на і\ \Ѵ SO градусовъ прямо на рѣку Омь. Отъ онаго 
мѣста по лѣвому берегу вверхъ до вершинъ р. Оми:— отъ 
вершинъ Оми прямо на устье р. Чулыма.

Въ оный уѣздъ входятъ нижеслѣдующія селенія:
Городъ Т о м с к ъ .

Неприписныя къ заводамъ селенія:

Мужаданскія.
Мериновы.
Курлегачевы.
Семеновы.
Тетеевы.
Кургаевы.
Ангулинскія.

Юрты во Чулыму:
Тызрачевы.
Ерошкины.
Сектнны.
Кулбеняковы.
Балагачевы.
Технечевы.
Игненовы.
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Усть-Куланачевы.
Укдановы.
Табакаевы.
Чнбынскія.
Чарочкины.
Село Чердацкое.
Юрты: Меняковы.
Моегачевы.
Куругачевы.
Барганскія.
Кареминскія.
Тызырачевы.
Акбашевы.
Вершинины.

Юрты по рр.

Чебанскія.
Соровскія верхнія.
Саровскія нижнія.
Анбарцовы.
Испечековы.
Бровскія среднія.
Бровскія большія.
Арышкнны.
Каушпаны.
Тогулины.
Кайбасовы.
Кызырбацкія.
Тызырачевы.
Соргулнны.
Салтанаковы.
Горбуновы.
Кармышаковы.

Юрты по
Тартыновы.
Азачаковы.

Село Тутальское.
Юрты: Есауловы. 
'Губзинскія.
Скоб л ины.
Тутальскія.
Быштаковы.
Тумачаковы.
Балдуковы.
Келчековы.
Протошвыя.
Басмановы.
Подкаменны.
Усть-Кемчукскія.
Юрцалы.

Оби и Томи:

Балзанаковы.
Калманаковы.
Саргатскія.
Канаевы.
Бабаевы при Таганѣ. 
Каштатскія.
Кыжирскія.
Тпгильдѣвы.
Бабаевы.
Таганскія.
Еуштинскія.
Братовы.
Черны.
Барабины.
Казанскія.
Калтайскія.
Костиковы.

рѣкѣ Яѣ:
Котуровы.
Бешкеневы и Кавдаловы.
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Чанжинскія
Калеутскія.
Каятскія.
Байгаловы.

Юрты по рѣчкѣ Инѣ:
Булыгачевы.
Барабаны.
Подаицкія.

Деревни:
Чагина при рѣчкѣ Мал.

Шегаркѣ.
Селиванова.
Евгинская при рч. Ингѣ. 
Монастырская при рч. Шегаркѣ. 
Иллигечева при рч. Шегаркѣ. 
Терсъ-Елгай при рч. Баксѣ. 
Козюлина на р. Томи. 
Кругликова при устьѣ Иксы. 
Мала-Кнргизка при рч. М. Кир

гизкѣ.

Халдѣева при рч. Майганѣ. 
Калиничева.
Ершова.
Колыонская при рч. Колыонѣ. 
Маркина.
Пещанская при рч. ІІсщанкѣ. 
Почитанская при рч. Почитанкѣ. 
Беркунская (Берпкульская?). 
Подъельнична при рч. Ангибесѣ. 
У(А?)нтибееская при рч. Антн- 

бесѣ.
Немирова.
Еркина.
Нерникина.
Софьяиова (sic).
Шульбина.
Терехина при рч. Сосновкѣ. 
Каленова при рч. Щербачпхѣ.

Саргылакова.
Чубулинская на рч. Чубулѣ. 
Ставецъ Сусловъ при рч. Сус

ловой.
Станецъ Итатъ ири рч. Итаткѣ 
Ставецъ Катать.
Станецъ Боже.

Села и деревни, въ коихъ живутъ Красноярскіе и Енисейскіе крестьяне:

Село Краснорѣчинское.
Село Боготольское.
Слоб. Косульская при рч. Косуль. 
Станецъ Тежинской на рк. Те- 

жинъ.
Село Подсосенское.
Деревни: Скоробочатова. 
Селеткова.
Курбатова.
Порнова.

Ильтягова.
Цридчпна.
Якушева.
Корелина.
Инытская.
Село Бораицкое.
Ярцальское.
Щербакова.
Альтацкая.
Дорохова.
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Тресуча.
Блонская.
Мосина.
Фирсова.
Атаманова па рч. Журѣ. 
Бѣлоярска.

Приписныя къ заводамъ То 

Асталцова.
Астраханцова при Оби. 
Аргашева.
Анисимова.
Алтацкая.
Вахметева.
Быкова.
Бубен нова.
Березкина.
Бѣлобородова.
Бедрина при рч. Киргизкѣ. 
Кедрина на рк. Яѣ.
Бадашкова при Киргизкѣ. 
Вадашкова на рч. Ушанкѣ. 
Бурнашева при рк. Яѣ. 
Баранцова при рч. Китатѣ. 
Бабарыкина на рч. ПІегаркѣ. 
Брагина.
Былина при устьѣ Шегарки. 
Баинска.
Барсуцкая.
Село Богородское.
Дер. Баткацкая.
Былина при Оби.
Коровина.
Боровская, она-жъ Позднякова 

на Борку.
Брашкина, она-же Голяшихниа.

Мариловцова.
Село Назаровское.
Село Шереинское. 
дер. Ярлыкова.
Селеткова.

•каго вѣдомства деревни: 

Бараицкая.
Барцова при рч. Канарбугѣ. 
Батурина.
Великосельская при рч. Ташмѣ. 
Воронова, она-же Воронина, при 

Басандайкѣ.
Воронина при рч. Каменкѣ. 
Васильева, она-же Еремина. 
Воронина при рк. Яѣ. 
Гынгазова на рч. ПІегаркѣ. 
Губина.
Голяшева.
Дорохова при рк. Яѣ.
Десятова при Болотѣ.
Дорохова при Чулымѣ. 
Дѣева--Куташово (?). 
Доманевская на рч. Ушайкѣ. 
Деманова.
Елгайская.
Евтюшнна.
Ерлыкова.
Егловская.
Егорова.
Жданова.
Жирова.
Жаркова.
Жуковская.
С. Яырянское.
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Дер. Зеркальцова.
Заварзина.
Завьялова.
Исчимекая.
Иштанская на Томи. 
Иконникова.
Иштанска при Шегаркѣ. 
Итацкая.
Коиылова.
Коломина при Оба.
Коломина при Заноросѣ. 
Кускова.
Кулаковская.
Корнилова.
Каргалимскан.
Крухлыхнна.
Каштацка.
Кузнецова.
Кудрова.
Кузовлева.
Келдецкая.
Колмогорова.
Кун кина.
Каннкнна.
Курскова вверхъ рч. Тонкой. 
Красноярская.
Кашпорова.
Курлякова.
Корноухова.
Кривошеина.
Копьева.
Кійское село.
Дер. Кислова ири Яѣ.
Кислова при Черной. 
Калишкина, она же Калмакова. 
Карасева.

Кругликова.
Кускова при рѣч. Топкой. 
Коломина при рч. Черной. 
Карбышева.
Крестин и на.
Кускова на рч. Бол. Киргизкѣ. 
Кожевникова.
Лаврова.
Лагунова.
Лязгина.
Лошкутова.
Ман газеева.
Мазульская при Чулымѣ. 
Маркелова.
Михайлова.
Молчанова.
Малкина, она же Першина. 
Меньшикова.
Мурашкина.
Мазулова при Кигатѣ. 
Мулелавинска.
Нелюбина.
Николаевское село.
Де]». Нехорошева.
Осипова.
Нонадейкнна.
Протопопова.
Постникова.
Плотникова при рч. Бобровкѣ. 
Петрова при Бурундуковской 

протокѣ.
Подломская.
Поздникова на рч. Шегаркѣ. 
Пушкарева.
Пичугина.
Плотникова при р. Мал. Ушайкѣ.
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Петрова при Запоросѣ. 
Поповичева она-же Медвѣдкова. 
Пичугина при Васкѣ.
Рыбалова при Шегаркѣ. 
Рыбалова при Запоросѣ. 
Родіонова.
Рыльцова, она-же Карышева. 
Сѣченова нижняя.
Сѣченова верхняя.
Семилужна.
С. Семилужное. 
д. Софронова.
С. Спасское на Яѣ. 
д. Сергѣева.
Ставскова при Шегаркѣ. 
Селиванова.
С. Сережное.
Суслова.
Степанова она-же Жукова и 

Шегаркѣ.
Савина.
Сурова.

Сосновскаго

Басарева.
Просѣкина.
Аникина.
Болтовская она-же Лучанска 
Ипатова.
С. Спасское на Томи, 
д. Батурина на Томи.
Ларина.
Вершинина на Томи.
С. Ярское.
Каптанчикова.
Кондинска.

Соснова.
Трубачева.
Тарахлинская.
Тойлуска (?).
Тюпаргинска.
С. Троицкое, 
д. Турунтаева.
Тюменцева.
Ундебеска.
Филиппова.
Хайдурова.
Цыганова.
Черепанова.
Чадрина она-же Петлина. 
Чаркина.
Чернильщикова. 
Четкаринска.
Шумилова.
Ювалинска при Шегаркѣ. 
Юрьева.
Щеголева.
Яковлева.

вѣдомства деревни:

Смоконина.
Магадаево.
Протасова.

. Петухова.
Воронова.
Бѣлоусова.
Аксенова.
Конева.
Суранова.
Манойлова.
Косогорова.
Черна.
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Кондинска.
Кожевникова.
Алаева.
Варюхина.
С. Зеледѣево.
д. Чернышева.
Мальцева.
Томилова.
Лебедева.
Лукина.
Алабугина.
Шелковникова.
Елгина.
Троицка.
Проскокова.
Чахлова.
Боровая.
Асанова.
Татаринова.
Гуляева, она-же
Таскаева.
Елбацкая.
Колтычацкая.
Нижне-Ачинска.
Костентинова.
Усть-Сосновская.
Килина.
Воронина.

Софронова.
Аркатьева.
С. Кожевникове.

Острогъ Сосновскій. 
д. Курдюкова,
Скороходова.
Пашкова.
Березовка.
Воротникова.
С. Иткаринское. 
д. Саламатова.
С. Кулаково.
Гутова при рч. Стрѣлышй. 
Мохова.
Поламошнова.
Бобровска.
Истомина.
Маркина.
Ботина.
Балахнина.
Волховская при Сосновкѣ. 
Тарабыкнна.

Голяшева. Романова.
Чиркова.
Шубкина.
Мангулова.
Литвинова.
Корчуганова.
Маянова.
С. Пачинское.

Чаусскаго вѣдомства деревни:

Острогъ Ургамскій. 
Воронова.
Екимова и Еловка.
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К У ЗН Е Ц К ІЙ  У Ѣ ЗД Ъ .

Кузнецкій уѣздъ начинается отъ Китайской границы, про
ходящей чрезъ р. Чулышманъ, отъ коего мѣста по правому 
берегу р. Чулышмана до ея устья;— отъ устья Чулышмана 
посрединѣ Телецкона озера на устье рѣки Кіи;— отъ устья 
Кіи по правому берегу до форпоста Сандыбскаго;— отъ фор
поста Сандыбскаго но линіи чрезъ маяки Нижній Ненинскій, 
Уранскій, Караконскій, Верхне-Ненинскій до маяка Понггы- 
лннскаго (со включеніемъ военныхъ маяковъ и форпоста къ 
Карнаульск ій уѣздъ);— отъ маяка Пшнтылинскаго по правому 
берегу р. Пыштылы до ея устья;— отъ онаго устья по правому 
берегу рч. Сары-Чумыша до ея устья;— отъ онаго устья 
вверхъ но правому берегу Чумыша н Томь-Чумыша до ея 
вершинъ;— отъ вершины Томь-Чумыша посрединѣ черни на 
вершины рч. Елбаша;— отъ вершинъ рч. Елбаша до ея устья; 
—отъ онаго устья вверхъ по Бердѣ по ея лѣвому берегу до 
устья р. Кинтеренъ,— отъ устья Кинтереиа по лѣвому берегу 
до вершинъ;— отъ оныхъ вершинъ на вершины рѣчки Ма
лыя Изылы. И по оной рѣкѣ по правому берегу до ея устья; 
отъ онаго устья внизъ но правому берегу Ини до устья рч. 
Тугучинъ.— Отъ устья Тугучина по лѣвому берегу до ея 
вершинъ,— отъ оныхъ вершинъ прямо на вершины рч. Ле
бяжьей;— отъ оныхъ вершинъ но правому берегу до самаго ея 
устья. Отъ устья Лебяжьей вверхъ по лѣвому берегу Томи 
рѣки до устья рч. Промышленной;— отъ устья оной рѣчки 
но лѣвому берегу до ея вершинъ. Отъ онаго мѣста по чер
ни на вершины Бѣлаго Юса;— отъ вершинъ К. Юса по пра
вому берегу до дер. Барамцкой;— отъ онаго мѣста прямо на 
р. Енисей противъ устья рч. Кулукъ;— отъ онаго мѣста 
вверхъ но лѣвому берегу рк. Енисея до Китайской границы. 
По Китайской границѣ до р. Чулышмана.
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Въ оный уѣздъ входятъ слѣдующія селенія:

Городъ Кузнецкъ. 
Заводъ Томской. Юрскія.
Форпостъ Куздѣевскій. Каралдинскія.
Маяки: Сары-Чумышскій. Васькины.
Кандалетной. Тарадановы.
Таштыскій пограничной караулъ. С. Рождественское.
Абаканскій пограничный караула. 
Два на Китайской границѣ трак Деревни:

товыхъ знака: Вабанакова.
Знакъ, на которомъ поставленъ Наумова.

крестъ, а съ Китайской стороны Тарасова.
каменья, гдѣ съѣзжаются съ обѣ
ихъ сторонъ караулы. Юрты:

Юрты:
Курчуганскія.
Бородины.

Сары-Чумышскія. Мозжухины.
Кузедѣевскія. Стрѣлыш.
Калтакскія. Искнтнмскія.
Келетскія. Бабышевы.
Чюлскія.
Сосновскія. Деревни:

Идибскія. Каменская.
Тогульскія. Крылова.
Терлегинскія. Монастырская.
Протошны. Вубенкова.
Тарбагановы. Глазкова.
Телегутскія. Колмакова.
Давидкины. Кандинская.
Ускатскія. Копылова при рч. Колбихѣ
Шангиндскія. Громатуха.
Толмовинскія. Ямпа при рч. Ямпой.
Вочацкія. Косогорова.
Чююлхаевы. Толстовска.
Черхинскія. Шубина.
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Наумова при рч. Писакой.
Усть-Глубока.
Терехина.
Чернова.

Деревни на Чулымѣ:

Корелина.
Свѣтлолюбова.
Легостаева.

Басалаева при рч. Лебяжьей. 
Тимонова.
Безменова при рч. Лебяжьей. 
Шитикова.
Вжнцкова.
Елфимова при рч. Сосновкѣ. 
Верхняя Ачинска.
Корнилова.
Асанова.
Анкудинова.
Питкова.
Тутальская (Тала). 
Усть-Искитимская.
Попова.
Тальменька.
Зырянска.
Поперечный Искитимъ. 
Бѣляннна.
Хорошеборска.
Ишкепова.
Медицина при Стрѣльной. 
Писана рѣчка.
Ерофѣева.
Усть-Стрѣльна.

Ербинска.
Копены.
Тѣсинская.
И всѣ живущіе кочующіе отъ 

дер. Бараицкой до Китайской гра
ницы но лѣвому берегу р. Енисея 
и по обѣимъ сторонамъ Абакана 
и по впадающимъ въ. оный рѣкамъ 
ясашные.

деревни:

Подъдьякова на р. Томи. 
Ребикова при рч. Стрѣльной. 
Крекова на р. Томи.
Балахнина.
Острогъ Верхотомскій. 
Боровушка.
Евсевьева.
Мозжухина при рч. Мозжухѣ. 
Немирова.
Куру-Искптнмска при рч. Ка-

МЫІПНОЙ.

Плѣшкова при рч. Уньгѣ. 
Камышевка.
Попова.
Салтыкова.
Бородина.
Красноярская.
Сухова па Томи.
Ерыкалова при рч. Горкиной. 
Березовка при Томи.
Червева при Томи.
Смольина.
Червева нрн рч. Ляпкѣ. 
Кобылина на Томи и рч. Бере

зовой.

Приписныя къ заводамъ Сосновскаго вѣдомства 

Елгииа.
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Шумиха.
Шепелева.
Чернова.
Саранкина.
Колычева ври сѣв. Уньгѣ. 
Титова.
Антипина.
Пинигина при рч. Сѣв. Уньгѣ. 
Корнилова.
Муручацкая при рч. Мѵручакѣ. 
Ваганова.
Корчуганска.
Бормотова при Истокѣ. 
Калтиракъ.
Макрушина.
Гутова при рч. Тарсьмѣ. 
Гагарина.
Каурацка.
Аксенова.
Бархотова.
Кокуй при Пашенной. 
Боровушка.
С. Сосново.
Ключевская.
Лукошкина.
Березова при р. Инѣ.
Коткова.
Абышева.

Кузнецкаго

Ошмарина.
Атаманова на Томи.
Антонова.
Анисимова.
Аѳонипа.
Артышкинска при Артышкѣ

Васькова.
Титова при Инѣ и рч. Бормо- 

тушкѣ.
Усть-Тарсминска.
Бормотова при Тарсьмѣ. 
Окунева.
Бѣлкина.
Лебедева.
Соломина.
Ишнекова верхняя.
Каменька нижняя.
Мостова.
Кузнецова.
Чащина.
Каменька верхняя.
Глубокая при Глубокой. 
Нова-Абышева.
Ѳедорова.
Калягина при рч. Мал. Изылы. 
Иова-Изылинска.
Саламатова при рч. М. Изылы. 
Сухострѣлова.
Кускова.
ПІицкая.
Кусменска.
Танакова.
Русакова.
Тогучннскапрн Инѣ и Тогучинѣ.

вѣдомства деревни:

Арсенова при р. Мунгатѣ. 
Букина.
Боровская.
Бедарева.
Вурлукова.
Березова при р. Томи.
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Вувгурская при Кунгурѣ. 
Баикаимская при Инѣ. 
Боярацка, она-же Миронова. 
Брюханова.
Бѣлова.
Борисова.
Бердюгина.
Борочацкая.
Березова при р. Чумышѣ.
С. Бочацкое. 
д. Горскина.
Дроченина.
Долгополова.
Нижи. Дроченина.
Егозова при Егозѣ.
Еремѣева.
Евтина при Инѣ.
Нова-Егозова.
Зенкова.
Звонкова.
Ильинское село.
И ran it на при рч. Усть-Катѣ. 
Инченкова.
Иганнна при Чумышѣ. 
Куртувова.
Калтанекая.
Карпова.
Козанкова.
Красулниа.
Карагайлинская при рч. Кара 

гайлѣ.
Когана.
Костенкова.
Калачева.
Караканекая.
Коновалова.

Колмогорова.
Конева.
Колчугина при Инѣ.
Коровина.
Калинина.
Камышлннскан при Инѣ и рч.

Камыслѣ.
Кыргынцова.
Крапивина.
Кулебакина.
Лутчева при ИІарапѣ.
Митина.
Мерецкая при Инѣ.
Морозова.
Муюсранова при рч. Касымѣ. 
Мохова.
Максимова.
Мунгатскій ставецъ. 
Минчеретская.
Мокроусова.
Недорѣзова.
Нова Протока, она-же Безру

кова.
Пучеглазова при Кондомѣ. 
ІІодабаская.
Поморцова.
Стара-Пестерева.
Полысаева при Инѣ. 
Протопопова.

• Портнягина.
Нова-Пестерева.
Панфилова.
Салтыкова.
Семенова при Томи.
Сидорова на Томи.
Соколова.
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Софронова.
Сидоренчова.
Саиогова.
Саранская нри Уньгѣ. 
Семенова.
Тихонова.
Терешкина.
Таллинская.
Терентьева.
Рѣкина (?). 
Тарабарина при Инѣ. 
Усятская.
Уронская.
Ушакова.

Уфинцова.
Урская.
Устюженина.
Хмѣлева.
Чичирбаева при Усть-Катѣ. 
Черепанова.
Черкасова.
Чесноковска.
Черданцова. 
Верхъ-Чумышска. 
Шерабская при Шаранѣ. 
Шерохова.
Шибанова при Касьмѣ.
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БА РН А У Л ЬС К ІЙ  У Ѣ ЗД Ъ .
Барнаульскій уѣздъ начинается выше крѣпости Усть-Ка

меногорской отъ Китайской границы внизъ но Иртышу до 
крѣпости Ямышевской (со включеніемъ ея);— отъ крѣпости 
Ямышевской прямо на большое озеро Кулундинское и посре
динѣ онаго на устье рч. Кулунды; отъ устья Кулунды по 
лѣвому берегу до ея вершинъ,— отъ оныхъ на вершины рч. 
Кучюка.— Отъ вершины оной по правому берегу до ея устья; 
— отъ онаго устья прямо на устье рѣчки Инн. Отъ устья 
рч. Инн но лѣвому берегу ея до ея вершинъ;— отъ оныхъ 
вершинъ прямо на вершины рч. Талнцы и по правому бере
гу до ея устья;— отъ устья ея вверхъ по рѣкѣ Бердѣ но 
лѣвому ея берегу до устья рч. Елбашъ;— отсюда по
срединѣ черни до вершинъ р. Томь-Чумыша;— отъ ея вер
шинъ по правому ея берегу и по Чумышу до устья Сары- 
Чумыша;— отъ устья Сары-Чумыша до устья рѣки Пышты- 
лы,— отъ устья Пыштылы до ея вершинъ и до маяка Пыш- 
тылинскаго— и отъ онаго по линіи чрезъ маяки Верхъ-Неннн- 
ской до форпоста Сандыбскаго. Отъ Сандыбскаго но лѣвому 
берегу рѣки Біи и посрединѣ Телецкаго озера,— и отъ онаго 
до Китайской границы по лѣвому берегу рк. Чулышмана, и 
отъ Чулышмана но Китайской границѣ до рѣки Иртыша.

Въ оный уѣздъ входятъ нижеслѣдующія селенія:
Городъ Б а р н а у л ъ ,  въ коемъ имѣется заводъ Барнаульскій.
Заводы: Новонавловскій. Ново-Семипалатная.
Алейскій. Усть-Каменогорская.
Прежде бывшіе заводы: Колы- Ануйская. 

ванскій.
Шульбинскій.
Рудники: Змѣиногорскій, Семе

новскій и всѣ находящіеся въ 
овомъ уѣздѣ рудники и пріиски. 

Крѣпости:— Ямышевская. 
Старо-Семипалатная.

Катунская.
Бійская.
Форпосты:— Лебяжій.
Семиярскій.
Долонскій.
'Галицкій.
Шульбинскій.
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Убинскій.
Красноярскій.
Ново-Алейскій.
Тигирецкій.
Чарышскій.
Казанской В. Матери. 
Св. Антонія. 
Сандыбскій.
Защиты: Бобровская.
Верхъ-Ѵбинская.
Плоская.
Верхъ-Бѣлорѣцка.
Тулатинска.
Маралнхпнская.
Кабановская.
Терская.
Стан цы: Черной. 
Подпускной.
Кривой.
Грачевскій.
Черемховой.
Бѣлый Камень.
Глухой.
Озерной.
Пьяно-Ярскій.
Барышевскій.
Уваровскій.
Маяки: Ключевскій. 
Яровой.
Сосновскій.
Слюденскій.
Николаевскій.
Бехтемирской.
Новиковской.
Лебяжій.
Саклатской.

Нижпе-Ненинской.
Курунскій.
Караканскій.
Верхъ-Ненинской.
Пыштылинской.
Редутъ С'екисовскій.
Сверхъ сихъ (военныхъ), непри- 

писныхъ къ заводамъ селеній, пиль
ная мельница Линейной команды 
при р. Иртышѣ.

Деревин:

Мельнична.
Старо-Алейска.
Екатерининека.
Плосская.
Ново-Алейская.
Шеманаихинская.
Красноярская на Убѣ. 
Убинская.

• Выдриха.
Верхъ-Убинска.
Большерѣцкая.
Зевакина.
Березовка.
Красноярская.
Секисовка.
Бобровская.
Глубокая.
Пранорщикова.
Ульбннская.
Сколовская усадьба. 
Чесиоковка.
Петропавловская при Ануѣ. 
Верхне-Ануйская.
Иконникова.
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Нижне-Чемвровска. Тастагаевы.
Верхне-Чемвровска. Чумышскія.
Марушна. Олонцови.
Ненинска. Таганскія.
Карабинска. Каменскія.
Елцовка. Тарадинскія.
Аживская ври Віи. Бедрецкія (У).
Пристань Усть-Чарышская. Маскивы и всѣ выше форпос
С. Смоленской Богоматери. Сандыбскаго по лѣвому берегу р
С. Енисейское. кн Біи и озера Телецкаго и

Юрты: Чулытману до Китайской грави
Балгаштинскія. кочующіе народы.

Приписныя къ заводам!> вѣдомства Бѣлоярскаго:

С. Бѣлоярская слобода. Власихнна заимка.
Деревни: Баженова. Гусельникова при Чумышѣ.
Баюнова. Глушинская при озерѣ.
Бобровская. Гоношихннска.
Боравлянская. Голубцова.
Бельмесева. Гонбина.
Барнаульска. Глушихинская ври Чумышѣ.
Быкова. Новодраченпна.
Барсукова. Данилова.
Безпалова при Чумышѣ. Дрянпая.
Боброва. Дмитрева.
Безбожна при Чумышѣ. Думчева.
Блядунова. Дранишникова.
Безпалова вверхъ Чумышска. Драченина стара.
Боровая. Драченина средняя.
Бедарева. Давыдовъ Логъ.
Бешенцова. Евдокимова— Титова.
Болвашкина при оз. Зерцалѣ. Еловка.
Волыпс-рѣчпнская. Ересна.
Вынолзова. Елунина.
Воронина. Жилина.
Виданова, она-же Красилова. Зудилова.
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Заковряшина.
Зайцева.
Забродина.
Заплывина при Чунышѣ. 
Залѣсова njin Журавлихѣ. 
Зырянова.
Зубоскалова.
Закурдаева.
Ирбииская.
Инюшева.
Нова Инюшева.
Ировская, она-же Усть-Чумыш- 

ская.
Казанка.
Красилова при Каменкѣ. 
Копылова при Обп.
Клюева.
Клим ина.
Косиха.
Конташина.
Карматскап.
Кислуха.
Кунгурова.
Куликова.
Кашкарагаиха.
Крайчикова на Чумышѣ.
Кой нова.
Ново-Краснлова.
Старо-Красилова.
Средняя-Красилова.
Крайчикова при Кашкарагапхѣ. 
Большая Кокуйска.
Малая Кокуйска.
С. Космалииское, оно-же При- 

жпяова. 
д. Китманова.

Китова.
Кяхта при Сугналаѣ.
Коренева.
Ново-Камышенка.
Каргаполова.
Калиновка.
Луговая.
Ларіонова.
Лушникова.
Литвинова, она-же Юлыбердь. 
Лаврентьева.
Легачева.
Мылникова.
Макарова.
Малахова.
Мартынова.
Моношкина.
Ново-Макарова.
Никонова, она-же Шляпова. 
Наумова.
Ногина на Чумышѣ.
Огурцова.
Овчинникова.
Окулова на р. Чумышѣ. 
Оплеухина на р. Чумышѣ. 
Озерная наТальменскомъ волоку. 
Озерна Титова.
Переборна.
Нова-Пердунова на рч. Таль- 

менькѣ.
Пустынька.
Панфилова.
Пещаная.
Повалихинская.
ІІогорѣльска на Чумышѣ. 
Старо-Пердунова при Чумышѣ.
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Нова-Повалиха. Усова.
Петругаиха. Мала-Уксунайская.
Романова. Фирсова при Лосихѣ.
Разсказиха при Оби. Фунтикова.
Рагозиха. Филиппова.
Рѣчкунова при Оби и рч. Тс- Хорькова.

уткѣ. Чѳсноковка.
Санникова при рч. Лосихѣ. Чернопятова.
Сорокина. Черемна-Подгорная.
Совина, она-же Зимина. Черемушкпна при Талицѣ.
Середчиха. Шилова.
Верх нс-Тогульс кая. Шадрина при Бобровкѣ.
Токарева. Шшінцина на Чумышѣ.
Таскаева при р. Чумышѣ. Шишкина.
Тарабинска. Шадрипдова.
С. Тальменское. Шатунова при р. Крутихѣ.
д. Тогульская. Шмакова.
Талина. Шилова при Калманкѣ.
Волыне-Уксунайская. Язова на Чумышѣ.

Деревни Красноярскаго вѣдомства:

Алейская. Елбанская.
Усть-Алейская. Ельцовска.
Ново-Алейская. Усть-Ермилихинская.
Буранова. Журавлихинская.
Буткина. Зимина.
Везголосова. Каллистратова на озерѣ Козі
Быкова. мннѣ.
Бестужева. Калманская.
Бобкова, она-же Калбиха. Красноярская и|ш рч. Чарынг
Бѣлова. Усть-Калманская при Чарыш
Боровая. Защита Кабановская.
Бѣлоглазова. С. Кособоково при Чумышѣ.
Воробьева. С. Кашино при Алеѣ.
Ганькина. д. Кабанова.
Гилева. Качусова при Чарышѣ.
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Краснощекова.
Карпова.
Курьпнская.
Красноярская при А леѣ. 
Карбалихннская.
Каплина заимка.
Каменка.
Карагужева.
Станецъ Луговскій.
Метелева.
Маханова.
Нечюнаева при Алеѣ.
Новая Озерная.
Панюшева.
Станецъ Парфеновскій. 
Поразнха при Чарыпіѣ. 
Поснѣлиха на рч. ІІыстынькѣ. 
Серебренникова.

Самсонова па рч. Самсоновнѣ. 
Станецъ Савинскій. 
Тугозвонова.
Урюнина.
Усть-Янцева.
Фирсова.
Форафонова.
Хлопунова.
Харлова.
Нова Чакырская. 
Усть-Чарышская.
Чистюньская.
Чюппна.
Чернодырова.
Шипунова при Алеѣ. 
Шинунова при Космалѣ. 
Широкова.

Деревни Бійскаго вѣдомства:

Быстрый Истокъ.
Булан и ха.
Больше-рѣцкая.
Бехтемирская.
Вяткина.
Дуилянска, она-жс Брагина. 
Замятина.
Завьялова.
Колонкова.
Камчатка.
Коломышская.
Комарова.
Клепикова при Оби. 
Камышевка.
Легостаева на р. Оби. 
Локтева.

Луговая при Оби.
Мартынова.
Мальцова при рч. Бехтемиркѣ. 
Новая Орская.
Пещаная при рч. Нещаной. 
Степной Чумытъ.
Соколова при Оби.
Салдатова.
Савинова.
Верхняя Соколова.
Тырышкина.
Тогульская.
Усятская.
Угренева Большая.
Угренева Малая.
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Усть-Ануйская, оиа-же слобода Шубенка.
Бійская. Шелегина при Оби.

Ѳоминская. Шипунова при Оби.
Черемшанска.

Часть Малышевскаго вѣдомства,— деревни:

Суслова.
Шипунова при КасмаЛѣ ниже 

деревни Островной.
Островная.
Заимка Шелаболихинская. 
Бѣлова при оз. Бѣломъ. 
Панова.
Клочкова при рч. Воровлянкѣ. 
Жаркова.
Овечкина.
Вылкова на рч. Кулупдѣ.

Шарчина при Кулупдѣ. 
Куликова.
Усть-Мосиха при рч. Усть-Мо 

сихѣ.
Кучукъ.
Шелаболиха.
Грамотина.
Нова-О/івинцова при Оби. 
Пещаная при оз. Пещаиомъ. 
Боровикова.
Старо-Ѳбвинцова при Оби.

Бердскаго

Карагужева.
Кошелева.
Лушникова.
Анисимова.
Литвинова.
Загайнова.
Шмакова.
Плешкова.
Лиственна при Улыбердѣ. 
Безменова при Тальмеикѣ. 
Нова Пяткова.

вѣдомства деревни:

Зимовье Ганюшкино 
Ново-Шмакова. 
Огнева заимка. 
Пенкова.
Барсукова.
Никонова.
Краснова.
Пайвина.
Маслянина.
Мамонова.
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БУ РЛ И  НСКІЙ У Ѣ ЗД Ъ .
Бурлинскііі уѣздъ начинается отъ крѣпости Ямышевіквй 

прямо иа Большое озеро Кулундинское и посрединѣ онаго 
на устье рч. Кулунды. Отъ устья Кулунды но правому бе
регу до ея вершинъ и отъ оныхъ на вершины рч. Кучука. 
Отъ вершины оной по лѣвому берегу до ея устья;— отъ она
го устья прямо на устье рч. Инн. -О тъ устья Ини по пра
вому берегу до ея вершинъ. Отъ оныхъ вершинъ прямо на 
вершины рч. Тали цы и но лѣвому ея берегу до ея устья. 
Отъ онаго устья вверхъ но рч. Верди но правому берегу до 
устья рч. Кинтеребъ;— отъ устья Кинтереба по правому бе
регу до ея вершинъ. Отъ оныхъ вершинъ прямо на верши
ны рч. Малыя Изылы! Отъ вершинъ оной по лѣвому берегу 
до ея устья. Отъ онаго устья внизъ по рч. Инѣ но лѣвому 
берегу до устья рч. Тугучпнъ. Отъ устья Тугучина по пра
вому берегу до ея вершинъ. Отъ оныхъ вершинъ прямо на 
вершпны рч. Бугатакъ. Отъ вершины Бугатака но лѣвому 
берегу до ея устья. Отъ онаго устья прямо на N W — 80 
градусовъ на рѣку Омь. Отъ онаго мѣста внизъ ио теченію 
по лѣвому берегу до ея устья (со включеніемъ крѣпости Ом
ской). Отъ устья Оми рѣки вверхъ но Иртышу рѣкѣ по 
правому берегу до крѣпости Ямышевской (со включеніемъ ея).

Въ оный уѣздъ входятъ нижеслѣдующія селенія:

Городъ Бурлннскъ. 
Заводъ Нижне-Сузунскій. 
Крѣпости: Омская. 
Желѣзинская.
Форпосты: Ачекрской. 
Черлатскій.
Осморыжской.
Чернорѣгской.
Корековскій.

Усть-Тартасскій.
Каинскій.
Каргатскій.
Станцы: Узко-заОстровскій. 
Кызылбашскій.
Соляной поворотъ. 
Татарскій.
Урю-тюкъ.
Пято-Рыжской.
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Пещанскій.
Черноярскій.
Нод-С'теиной.

Деревни:

Бабеева.
Умревинская.
Орской почтовый станецъ. 
Орская.
Крутые Лога.
Овчинникова.
Сектинская.
Иткульская.
Ярки.
Каякъ при Чулымѣ. 
Каргатска Дуброва. 
Падуиская.
Карганская.
Убннская.
Еланска.
Колмановская.
Кондусла.
Осиновы Колки. 
Карачинская.
Сибирцова.
Тоитура.
Красноярская.
Щербакова.

Приписныя къ заводамъ

Среднс-Алеусская.
Антонова.
Алеусская при Алеусѣ. 
Алларкая при 

Обь.
Андронова.

Синявина.
Хоиутинска.
Локоть.
Мало-Зотина.
Сыро-Пятская.
Большая Зотина.
Похабова.
Нова-Хобарова.
Милованова.
С. Покровское.

Юрты:

Абдалицкія.
Мыковскія.
Чернолыскія.
Орскія.
Чюлымскія.
Каргатскія.
Карганскія.
Убинскія.
Абышенскія.
Кулчины.
Кызланскія.
Круголь.
Микишкины.
Ебышлы.
Тандовскія.
Саргоятскія.

вѣдомства Малышевскаго деревни:

Алеусская верхняя. 
Бѣлкова.
Боева.
Бѣлойухова при Алланѣ. 
Бѣлкина.
Батурова.

внад. Аллака въ
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Ведрина при Ведрннкѣ.
Волчья.
Высока Грива.
Гилева при озерѣ.
Гонохова.
Гуинна.
Городишенска.
Горносталева.
Дресвянка.
Елбанская.
Зорина.
Инская.
Верхне-Идолова.
Нижне-Идолова.
Каргаполова.
Каменска при устьѣ рч. Суевки. 
Костылева.
Кырзинска.
Крутпшинска.
Корнилова.
Кипрпна.
Каменска нижняя.
Кротова.
Котлина.
Кокуй.
Конева.
Карасутская при Лешаковыхъ 

озерахъ.
Усть-Лукова.
Лушникова при рч. Сузунѣ. 
Слобода Малышевская. 
д. Молокова.
Малышева.

Малетина.
Милованова на Оби. 
Масляшннская. 
Усть-Меретская. 
Мезенцова.
Новая Омутная.
Воротникова.
Панкрушиха.
Ирослоушинска.
Иодойникова.
Пушкарева.
Плотникова.
Кайлина.
Селезнева.
Соплячиха.
Столбовая.
Соколова.
Спирина.
Верхне-Суетинская.
Верхне-Сузунская.
Нижне-Сузунская.
Нижне-Суетинская.
Телеутская.
Тараданова.
Тюменцова.
Трубачева.
Черепанина.
Верхне-Чингизская.
Нижне-Чингизсвая.
Черсмшанская.
Чюлымская.
Шандурова.
Яровская.

Атаманова.
Вердскаго вѣдомства деревни: 

Артамонова.
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Виткова.
Бердскій острой..
Бѣлова.
Бородавкина.
Бороздина.
Вилкова при Верди.
Ванина.
Гусельникова.
Горевскаа.
Гуселетова.
Гилева при Мильтюшѣ. 
Дурашкнна.
Дятлева.
Дѣвкина.
Верхне-Детлева при рч. Зырянкѣ. 
Дорогина заимка.
Еремина.
Блунина.
Ельцовская.
Пресная.
Евсина.
Елбанская.
Завьялова.
Заковряшпна.
Верхне-Ирменска.
Инская. 
с. Ирменское. 
д. Койнова. 
Верхне-Кивтеребская. 
Нижне-Кинтеребская. 
Карбыкатская.
Карасева.
Коенская.
Верхне-Караканская.
Козиха.
Луговая при Ирмепскомъ бору.

с. Легостасвекое. 
д. Локтевская.
Луговая.
Лушникова заимка.
Морозова.
Мостовая.
Медвѣцкая.
Мнльтшшская. 
іМышланова.
Макарова.
Малинина при Ирменѣ. 
Ординская.
Пичугова.
Понкина.
Пименова.
Петухова.
Поперешна.
Сусѣдова.
Сосновская.
Таскаева при рч. Конпнхѣ. 
Тальиенская.
Тулинская.
Темнова.
Улыбина при Мильтюшѣ. 
Урюпнна.
Ургунъ.
Харева, оиа-же Бурмистрова. 
Хлоиунова ври Мильтюшѣ. 
Харина.
Усть-Чёмская.
Черепанова при Инѣ. 
Чернодырова при Берди и Чор 

ной.
Чуиина при Мильтюшѣ.
Чунина при Бердѣ.
Шленкова.
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Шадрина.
Шипкова.
Шатунова при Бердѣ. 
Шигаева.
Шипу нова при рч. Н и ж н і й  Су- 

зунъ.

Шарчина.
Шарина, она-же Кречкунова. 
Шарабска.
Шурыгина.
Ярска. она-же Красноярска.

Вѣдомства Чаусскаго деревни:

Аяшинская.
Анбннская.
Витовогова (?). *
Бозойская.
Богатанская.
Бунькова.
Бугой.
Въюна.
Верткова при рч. Бол. Тулѣ. 
Воробьева.
Вахрушева при Оешь. 
Воронова при Болотѣ. 
Грязнуха.
Гутова при Оми (?). 
Дубровина.
Ересная при рч. Ересной. 
Ересвая при рч. Тулѣ. 
Ельцовка.
Изреванска при рч. Аяшѣ. 
Изревинска при рч. Инѣ. 
Усть-Инская.
Казакова.
Каменска при рк. Оби. 
Андыкова.
Кайлннска.
Канабурская.
Кубавинска.
Каменская при рч. Каменкѣ.

Кривошапкина.
С. Кривощеково.
Мало-Кривощеково.
Криводанова.
Коткова.
С. Крохалевское. 
Киселева при рч. Оешь. 
Козина.
Киселева при рч. Оми. 
Кичигина.
Локтевая.
Лебедева.
Луговая Инская. 
Лагунова.
Луговая Катайцова. 
Моткова.
Мочищенская.
Мысовская.
Малыгина.
Маркова.
Мельникова.
Оенп. Малой.
Оешь Большой. 
Овечкина.
Паутова.
Порозская.
Прокудукнна.
Панафидина.
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Нодволошвая.
Номельцова.
Погорѣльска при Оми. 
Рожвева.
Соколова.
Соскочернова (?).
Скалинская при рч. Скалѣ. 
Сартакова.
Саракулова.
Сарбалыпкая.
Таваринская.
Тропина.
Толмачева.
Тырышкина при рч. Оешѣ.
Табачникова.
Верхъ-Туманская.

Часть вѣдомства 

Иксинская при рч. Иксѣ. 
Кузнецова.
Калаганова при Инѣ. 
Моткова при Инѣ.
Буготакч. при рч. Буготакѣ. 
Канарбурская при рч. Инѣ 

Канарбургѣ.
Изылинская.
Чертенкова.
Горенка при рч. Изылахъ. 
Восина.
Долганова.

Умревинскій острогъ.
Ушакова.
Оедосова.
Чилинииская.
Чагалинская.
Черемшанская при рч. Черем- 

іпанкѣ.
Черепанова.
Чиковская при рч. Чику. 
Черемшанка при Бозойскомъ бо

лотѣ.
Чаусскій острогъ.
Нижнія Чемы на Оби.
Верхнія Чемы на Оби. 
Шагалова.
Южина.

Соеи овскаго, деревн и:

Агафонова при рч. Чёмѣ. 
Чемская, она-же Безголосова при 

рч. Чёмѣ.
Карасева при Кнндеребѣ. 
Елтышева.

и Кайлинска при Инѣ.
Рожнова.
Ирбинка.
Долгова.
С. Гутово.
Кунгурова.
Черепанова.

Примѣч. Этотъ списокъ былъ присланъ изъ Колыванскаго Об- 
ластнаго правленія въ Барнаульское Духовное правле
ніе съ препроводительной бумагой за А» 1066 апрѣля 
20, 1782 г.

Подлинный подписалъ Борисъ Меллеръ (правитель Колываискон
области).

— намо -



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
къ серіи публичныхъ лекцій, читанныхъ въ напори, 1897 г. 

п р о ф . Н. Ѳ. К а і д  Е Н К О.

Мм. Гг! Сегодня оканчивается первая для Томска серія 
публичныхъ лекцій, организованная мѣстнымъ сельскохозяй
ственнымъ обществомъ. Не мѣшаетъ теперь подвести итоги 
сдѣланному, разсмотрѣть, откуда дѣло возникло, какъ прош
ло и чего слѣдуетъ желать отъ подобныхъ лекцій на будущее 
время, если онѣ будутъ продолжаться.

Чтобы выяснить происхожденіе и смыслъ этихъ лекцій, не
обходимо сказать два слова о томъ душевномъ процессѣ, ко
торый переживается, я думаю, каждымъ способнымъ къ ум
ственной жизни и заботящимся объ общей пользѣ лицомъ, 
живущимъ продолжительное время въ Сибири и въ то же 
время знакомымъ съ Европейской Россіей настолько, чтобы 
имѣть возможность сравнивать между собой эти двѣ обшир
ныя части нашего великаго отечества. К ъ такимъ лицамъ 
принадлежатъ съ одной стороны просвѣщенные сибиряки, по
бывавшіе но ту сторону Урала, съ другой— образованные 
люди, переѣхавшіе изъ Европейской Россіи въ Сибирь. Лю
бовь сибиряковъ къ своей родинѣ извѣстна всѣмъ и понят
на безъ всякихъ объясненій. Но лица второй категоріи на
ходятся въ другомъ положеніи. Пріѣзжаетъ такой человѣкъ 
въ Сибирь въ большинствѣ случаевъ по обстоятельствамъ, 
которыя могутъ быть названы случайными и чаще всего яв
ляются связанными съ перемѣной служебнаго положенія. Кро
мѣ чисто географическихъ, обыкновенно о Сибири онъ не
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имѣетъ никакихъ свѣденій, не питаетъ къ ней никакихъ нѣжныхъ 
чувствъ и всегда предпочелъ бы избрать мѣстомъ дѣятель
ности какую угодно часть Европейской Россіи, только не 
Сибирь. Но подходящей вакансіи въ коренной Россіи въ дан
ный моментъ не имѣется, ее прійдется ждать, можетъ быть, 
нѣсколько лѣтъ. Между тѣмъ, въ Сибири какъ разъ откры
вается подходящее мѣсто. И  котъ человѣкъ рѣшается ѣхать 
въ Сибирь, утѣшая себя мыслью, что, конечно, ничто не по
мѣшаетъ ему перевестись обратно, когда откроется ожидав
шаяся вакансія въ одной изъ мѣстностей Европейской Россіи.

Проходитъ рядъ лѣтъ и дѣйствительно не одинъ разъ от
крывается для него возможность къ обратному переводу и 
ничто атому не препятствуетъ, кромѣ одного лишь обстоятель
ства, котораго онъ раньше совершенно не предвидѣлъ, об
стоятельства новаго, неожиданнаго, почти чудеснаго: охота къ 
перемѣнѣ мѣста дѣятельности пропала, бросить Сибирь болѣе 
не хочется. Непривычны ему здѣшніе морозы, тяжела длин
ная зима, угнетаютъ душу пустота и безлюдіе, отсутствіе 
безопасности наводитъ трепетъ. Но отчего же не бѣжать 
отсюда, что задерживаетъ? Нѣкоторые и бѣгутъ уже въ пер
вые годы, но многіе остаются, и чѣмъ дольше живутъ они 
въ Сибири, тѣмъ труднѣе для нихъ оставить ее. Бѣжать имъ 
мѣшаетъ то самое, что задерживаетъ насъ у тяжело больно
го, или у слабаго и беззащитнаго ребенка, относительно кото
рыхъ мы видимъ, что они нуждаются въ помощи и что здѣсь 
именно наша помощь нужнѣе, чѣмъ въ другомъ мѣстѣ. Не 
безъ нѣкотораго основанія Сибирь называютъ богатой. Но 
зто богатство существуетъ скорѣе въ возможности, чѣмъ въ 
дѣйствительности. Въ дѣйствительности зто бѣдная, слабая 
и темная страна, которая нуждается въ просвѣщенныхъ и 
доброжелательныхъ дѣятеляхъ болѣе, чѣмъ какая либо другая.

Но это еще не все. Въ послѣднее время мы наблюдаемъ 
начало коренного поворота въ жизни Сибири. Мощнымъ ело-
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номъ Государя Императора она пробуждена отъ долгаго сна 
и въ жилы ея, струя за струей, стали вливаться дѣлитель
ныя улучшенія, нововведенія и реформы. Въ жизни моей мно
го мнѣ приходилось наблюдать различныхъ зародышей и каж
дый разъ, когда я замѣчалъ, что юное существо, сначала 
неподвижное, начинаетъ обнаруживать признаки активной 
жизни, я ощущалъ какое то особенное радостное чувство, и 
мнѣ трудно бываетъ оторваться отъ чарующаго зрѣлища, все 
хочется что-нибудь еще отъ себя прибавить, принять какое- 
нибудь участіе въ этомъ чудномъ процессѣ пробужденія жи
выхъ силъ. А здѣсь передъ нами развертывается величествен
ная картина оживающей страны, зародыша невѣроятно уве
личеннаго и усложненнаго, безпредѣльнаго хотя и слабаго 
въ настоящемъ, сиіьнаго въ будущемъ. Неужто же воз
можно пройти мимо нея, взглянуть и отвернуться, и пойти 
своей дорогой? Стоитъ оглянуться кругомъ, на лучшихъ людей 
Сибири, чтобы убѣдиться въ томъ, что для нихъ это невоз
можно. Не сразу, медленно и постепенно, но лучшіе люди, 
хотя бы даже они и случайно попали въ Сибирь, проника
ются къ этой дикой, но обладающей своеобразной прелестью 
окраинѣ чувствомъ симпатіи и всегда связаннымъ съ подоб
ными чувствами желаніемъ потрудиться на ея пользу, чтобы 
тѣмъ поднять величіе и благосостояніе и всего нашего необъ
ятнаго отечества. Только немногіе способны утверждать, что 
можно любить Россію, но не любить ту ея часть, которая 
служитъ непосредственной и ближайшей ареной ихъ дѣятель
ности. Бѣлыми нитками шита эта. отговорка и употребляется 
она лишь для отвода глазъ, чтобы прикрыть или отсутствіе 
истиннаго патріотизма и трудолюбія, или проистекающее изъ 
какихъ-нибудь другихъ, иногда и уважительныхъ, причинъ 
нежеланіе проникнуться мѣстными интересами. Но къ счастью 
эту мысль рѣдко приходится выслушивать отъ тѣхъ, кто 
уже имѣлъ достаточно времени для того, чтобы освоиться съ
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мѣстомъ своей дѣятельности; въ устахъ же кратковремен
ныхъ обитателей Сибири эта фраза еще извинительна, пото
му что для того, чтобы полюбить страну, нужно сначала по
знакомиться съ ней, съ ея достоинствами и недостатками, 
радостями и печалями.

Вотъ для того-то, чтобы поднять это знакомство и уси
лить интересъ къ изученію края, предпринята нами эта се 
рія лекцій. Для мѣстныхъ обитателей я не знаю лучшаго 
способа служить отечеству, какъ подъемомъ благосостоянія той 
его части, которая служитъ ареной ихъ дѣятельности, пото
му что изъ частей составляется цѣлое. И если мнѣ кто ни- 
будь возразитъ, что ознакомленіе съ краемъ еще не состав
ляетъ подъема его благосостоянія, то я отвѣчу, что это воз
раженіе, не смотря на всю его обычность, совершенно непра
вильно. Практическія мѣропріятія безъ основательнаго зна
комства съ ареной дѣятельности далеко не всегда бываютъ 
полезны, хотя бы они исходили изъ самыхъ лучшихъ стрем
леній, а знакомство съ краемъ полезно всегда безъ исклю
ченія, потому что рано или поздно, въ той или другой фор
мѣ, но оно неизбѣжно окажетъ свое вліяніе и на практиче
скія мѣропріятія. Не только то полезно, что можно немед
ленно перевести въ матеріальные продукты, и ничто не при
носитъ такъ много вреда, какъ такое узкое пониманіе поль
зы. Само правительство, несмотря на всю массу лежащихъ 
на немъ административно-хозяйственныхъ мѣропріятій, посто
янно снаряжаетъ цѣлыя экспедиціи и комитеты для изученія 
различныхъ мѣстъ имперіи и въ особенности нашей окраины. 
А для мѣстныхъ частныхъ дѣятелей эта задача, составляетъ 
самую главную и высшую ихъ нравственную обязанность.

Послѣ всего высказаннаго мной, Вы, Мм. Гг., конечно, не 
будете удивлены, если я заявлю Вамъ, что не могу присое
диниться къ мнѣнію тѣхъ, которые высказываютъ желаніе, 
чтобы организованныя нами лекціи въ будущемъ приняли
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характеръ публичныхъ курсовъ, посвященныхъ не наученію 
мѣстнаго края, но ознакомленію публики съ общеобразова
тельными предметами. Безспорно, такіе курсы были бы дѣ
ломъ очень полезнымъ и желательнымъ. Но изъ нашихъ 
чтеній они возникнуть не могутъ, потому что не слѣдуетъ 
выкраивать одно хорошее дѣло изъ другаго еще болѣе хо
рошаго. Такая перемѣна была бы шагомъ не впередъ, а на
задъ. Правда, и въ этой первой серіи нашихъ чтеній, какъ 
Вы, конечно, изволили замѣтить, нѣкоторыя лекціи были 
иосвящены общимъ вопросамъ, имѣвшимъ только косвенное 
отношеніе къ мѣстному краю. Нѣтъ надобности отказываться 
отъ подобныхъ темъ и на будущее время, потому что нель
зя же въ самомъ дѣлѣ нашу природу и наше населеніе отор
вать отъ всего остального міра и замалчивать общіе законы 
и явленія потому только, что они имѣютъ свое примѣненіе 
не въ одной только нашей мѣстности. Но центромъ тяжести, 
ядромъ нашихъ лекцій, если только онѣ будутъ продолжать
ся, во всякомъ случаѣ и на будущее время должно оставаться 
ознакомленіе съ Томскимъ краемъ, какъ самымъ близкимъ 
для насъ и еще такъ мало извѣстнымъ. А потому и тѣ лек
ціи, которыя посвящаются общимъ вопросамъ, должны счи
таться тѣмъ болѣе полезными, чѣмъ болѣе онѣ сопровожда
ются иллюстраціями изъ мѣстной жизни природы и людей, и 
указаніями на примѣненіе этихъ общихъ законовъ къ мѣст
нымъ потребностямъ.

Нѣкоторые изъ доброжелателей нашего дѣла смущены тѣмъ 
обстоятельствомъ, что при выдающемся нравственномъ успѣхѣ 
лекцій онѣ имѣли далеко не полное количество слушателей, 
какое можетъ вмѣстить этотъ залъ. Но мнѣ кажется это 
явленіе совершенно нормальнымъ и общимъ. Нельзя было и 
ожидать, чтобы новымъ дѣломъ сразу заинтересовалось боль
шинство мѣстной публики. Когда же и гдѣ бывалъ такой 
плодъ, который былъ бы способенъ къ развитію цѣликомъ,
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во всѣхъ своихъ составныхъ частяхъ? Эта способность при
надлежитъ только его центральной части, серёдкѣ, иногда 
мало замѣтной, но всегда драгоцѣнной, потому что она хра
нитъ въ себѣ сѣмя— зародышъ новой жизни. Иное дѣло 
вопросъ о томъ, зта серёдка вся лк заявилась и проявила 
интересъ къ нашему дѣлу? По моему мнѣнію, еще далеко не 
вся. Чтобы объяснить причину этого явленія, обращусь къ 
образному примѣру.

Если высиживать куриное яйцо и наблюдать его въ раз
ные періоды развитія, то не трудно замѣтить, что матеріалъ 
для развитія зародыша появляется въ видѣ плоскаго кружка, 
но краямъ котораго образуются кровяно-красныя пятнышки. 
Это кучки развивающихся красныхъ кровяныхъ шариковъ. 
А въ серединѣ кружка въ это время зарождается сердце. 
Оно увеличивается, вытягивается. Изгибается и, наконецъ, 
начинаетъ сокращаться. Но оно пусто, въ немъ нѣтъ кро
вяныхъ шариковъ. Они сидятъ себѣ по своимъ угламъ и не 
думаютъ о сердцѣ, которое трудится ради нихъ. И кажется, 
что сердце попусту выбивается изъ силъ, что це добиться 
ему никакихъ результатовъ. Но это только кажется. Не без
полезно оно старается: оно развиваетъ движеніе, гонитъ струю 
безцвѣтной и невидимой жидкости, которая рано или поздно 
повліяетъ на кровяные шарики. Еще немного усилій и они 
направятся къ нему широкой толпою, живая связь между 
однородными частями будетъ установлена и жизнь проявится 
во всей своей красѣ. То же будетъ и съ недостающей частью 
нашей публики: она придетъ современемъ, когда укрѣпится 
невидимая, не живая связь между нею и нашимъ дѣломъ.

Но если зародышевое сердце трудилось не безполезно даже 
тогда, когда было совершенно лишено тѣхъ, для кого рабо
тало, то мы, лекторы, находимся въ гораздо лучшихъ усло
віяхъ. Мы вѣдь и съ самаго начала читали далеко не въ 
пустомъ залѣ. И если предстоящее намъ теперь изданіе этихъ
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самыхъ лекцій въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ, со 
всѣми необходимыми картами, чертежами и рисунками, встрѣ
чаетъ серьезныя матеріальныя затрудненія, то это обстоятель
ство совершенно теряется передъ тѣмъ интересомъ, который 
обнаружила наша немногочисленная, но избранная публика, и 
передъ тѣмъ подъемомъ духа, который вызванъ всѣмъ про- 
изшедшимъ среди лучшей части интеллигентнаго общества 
нашего города. Правда, не издать этихъ лекцій невозможно: 
это 'было бы почти преступленіемъ. Большинство слышанныхъ 
Вами здѣсь чтеній составлены съ большимъ трудомъ, частью 
по разбросаннымъ литературнымъ даннымъ, частью но своимъ 
наблюденіямъ, и представляютъ полный сводъ имѣющихся во 
извѣстному мѣстному вопросу свѣдѣній. Такой сводъ всегда 
отражается весьма благотворно на будущихъ изжѣдованіяхъ, 
потому что освѣщаетъ для нихъ путь и указываетъ пункты, 
наиболѣе нуждающіеся въ дальнѣйшей разработкѣ. Еслибы 
эти лекціи остались неизданными, то трудъ нашъ пропалъ 
бы почти безслѣдно для будущаго и неизбѣжно, рано или 
поздно, кому нибудь пришлось бы предпринимать его опять 
сначала. Тѣмъ не менѣе, денежный сборъ все же не былъ 
и не могъ быть главной цѣлью этихъ публичныхъ чтеній. 
Въ цифровомъ отношеніи ему и нѣтъ необходимости быть 
большимъ, потому что онъ состоитъ не изъ обыкновенныхъ 
денегъ, а изъ денегъ особыхъ, драгоцѣнныхъ.

Однажды, передъ самымъ началомъ лекцій, когда, за ма
лымъ количествомъ слушателей (приливъ которыхъ послѣдо
валъ позднѣе), все дѣло казалось висящимъ на волоскѣ, въ 
жестокій морозъ и вѣтеръ ко мнѣ пришла учительница, одѣ
тая въ лѣтнее изношенное пальто, и взяла входной билетъ 
на всю серію лекцій, уплативши за него одинъ рубль. А 
сама она была изнурена и, можетъ быть, голодна. Этотъ 
рубль сразу устранилъ всѣ колебанія и покрылъ всѣ денеж
ные недочеты. Не трудно внесть гораздо большую сумму,
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если есть одежда и ѣда. но трудно отдать рубль, если нѣтъ 
ни того, ни другого. Значитъ очень нужно то, ради чего 
онъ отдается. А что очень нужно, то и должно быть сдѣ
лано во что бы то ни стало, независимо отъ какихъ бы то ни 
было денежныхъ препятствій. Этотъ только что ириведенный 
случай, конечно, не былъ единственнымъ. Онъ потому и ва
женъ, что наглядно убѣждаетъ насъ въ существованіи такихъ 
людей, ради которыхъ стоитъ трудиться. Послѣ этого, кто 
осмѣлится сказать, что мы собрали мало? Неправда это! у 
насъ есть рубль, которому нѣтъ цѣны, потому что онъ об
ладаетъ обязывающей силой въ необычной степени. Окончить 
дѣло онъ обязалъ не только насъ, но и всѣхъ, любящихъ 
свой край. А такіе люди есть. Для начинаній, подобныхъ 
нашему, тяжело не отсутствіе средствъ, а леденящее равно
душіе. Но къ счастью оказалось, что это настроеніе далеко 
не является преобладающимъ.

Мы, лекторы, далеки отъ желанія преувеличивать значеніе 
своихъ трудовъ. Не нами начато изученіе Томскаго края, не 
одними нами оно и теперь ведется, и устройство публичныхъ 
лекцій не составляетъ необходимой принадлежности этого 
изученія. Но такія публичныя чтенія безъ сомнѣнія должны 
послужить однимъ изъ могущественныхъ рычаговъ для даль
нѣйшаго развитія края. Среди нашихъ почтенныхъ слушате
лей есть много современныхъ дѣятелей, еще больше дѣятелей 
будущихъ, и если даже только десятая часть изъ нихъ уй
детъ отъ насъ съ новыми свѣденіями и съ расширеннымъ 
кругозоромъ, то этого достаточно: цѣль наша достигнута. 
Сознательно или безсознательно, но они помогутъ намъ или 
нашимъ преемникамъ въ дальнѣйшемъ изученіи края и про
ведутъ въ жизнь даже многія изъ такихъ свѣденій, которыя 
на первый взглядъ кажутся чисто теоретическими.

Передъ началомъ серіи лекцій нами было обѣщано отъ 
15-ти до 21-й темъ и отъ 20 до 28 часовъ чтенія. Три
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лекціи изъ предположеннаго максимальнаго ихъ числа не со
стоялись, а остальныя 1S темъ разработаны подробнѣе, чѣмъ 
предполагалось, и заняли въ общемъ около 30-ти часовъ. >1 
увѣренъ, что каждый, знакомый съ организаціей сложнаго 
дѣла, зависящаго притомъ не отъ одного, а отъ значитель
наго числа добровольно соединившихся лицъ, признаетъ этотъ 
внѣшній результатъ болѣе чѣмъ удовлетворительнымъ. Что 
же касается результатовъ нашего дѣла не съ формальной 
стороны, а по самому существу его, со стороны той пользы, 
которую оно принесло и можетъ еще принесть въ будущемъ, 
то право судить объ этомъ принадлежитъ частью Вамъ, 
частью будущимъ читателямъ того сборника лекцій, изданіе 
котораго составляетъ въ настоящее время нашу задачу.

Мм. Гг.! Первая серія публичныхъ лекцій, посвященныхъ 
изученію мѣстнаго края, закончена. Минулъ періодъ усилен
ной работы мысли, усиленнаго біенія пульса лучшей части 
городскаго общества, періодъ невозвратный и не повторяемый, 
потому что если и будутъ еще новыя подобныя же серіи, то 
ни одна изъ нихъ уже не будетъ первой. Какъ представи
тель того учрежденія, которое имѣло честь организовать 
оконченныя нынѣ чтенія, считаю своимъ долгомъ выразить 
публичную благодарность Гг. лекторамъ, отнесшимся къ дѣлу 
съ такой любовью и безкорыстно затратившимъ на него много 
времени и силъ; университету, оказавшему дѣлу неоцѣнимую 
поддержку безплатнымъ предоставленіемъ намъ этого зала 
почти въ полное распоряженіе на цѣлый мѣсяцъ; хозяйствен
нымъ дѣятелямъ чтеній, игравшимъ для публики мало за
мѣтную, но для дѣла крайне полезную роль, и Вамъ, глу
бокоуважаемые слушатели. Вамъ, которые первые поняли на
ши стремленія п откликнулись на нашъ призывъ. Вы, госпо
да, относились всегда съ такимъ вниманіемъ къ нашимъ со
общеніямъ, такъ были снисходительны къ мелкимъ недостат
камъ и упущеніямъ, неизбѣжнымъ въ каждомъ, особенно но-
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вомъ дѣлѣ, что мы уже вознаграждены вполнѣ и притом'), 
высшей наградой, какая только можетъ быть: сознаніемъ, 
что мы не одни, что исполненіе нами нашего нравственнаго 
долга понимается и цѣнится тѣми, ради кого онъ исполняется.
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