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О Т Ъ И З Д А Т Е . Я Л . 

Не многія п у т с ш е с т в і я , совершеиныя Р) с-
скігаи мореплавателями, обращали на себя ша-
кое Европейское внимапіс, какъ пред-
лагаемое чнтагпелямъ njmeuœcmeie Е. П. г11 а 
Коптръ-Адмирала фердштгСда Петровиш фоиъ-
Врангеля, совериісіиюс имъ въ чинѣ л е й т е -
н а п т а Флота, съ 1820 го по 1824 годъ. П о 
В Ы С О Ч А Й Ш Е М У повелѣнію препоручено ему бы-
ло начальство падъ экспсдиціею, осмопірѣвіііею 
берега ЛеЪовитаго моря о т ъ И11диги])кп до за-
лива Коліочиііскаго на п р о с т р а н с т в ! ! 35" раз-
посгаи долготы; при чемъ совертегп.і продол-
Дхигаслын,1я поѣздки по льду въ удаленін о ш ъ 
берсговъ слпшкомъ на 2 5 0 верспіъ, для оіпы-
сканія предполагаемой іьі сѣверъ псизвѣстной 
зсмлн, когда другая экспсдіщія, подъ пачаль-
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сшвомъ Флота лейтенанта Анжу (нынѣ каин-
шанъ 1 го ранга), осмотрѣла въ т о ж е время 
изъ у с т ь я Яны о с т р о в а : Котельный, Ѳадеев-
скій, Новую Сибирь и берегъ Сибири о т ъ Ий-
дигирки до Оленека. — Переведенное с ь Рус-
ской рукописи нашего путешественника на 
Нѣмецкін языкъ г-мъ Энгельгардтомъ п у т е -
ш е с т в і е г-на Врангеля было издано въ про-
шедшсмъ году, въ Берлинѣ, подъ смотрѣнісмъ 
и съ прсдислокіемъ извѣсіпнаго Гсрманскаго 
географа Рии1шс[)а (Reise des Kaiserlich russischen 
Flotten Lieutenants Ferdinand v. Wrangel längs der 
Nordküste von Sibirien und auf dem Eismeere, in 
den Jahren 1820 bis 1824. Nach den handschriftli-
chen Journalen und Notizen bearbeitet von G.Engel-
liardt^ Staatsrath. Herausgegeben nebst einem Vor -
wor t von C. Ritter Dr. und Professor. Berlin, 1839). 
Б ъ нынѣшпемъ году, съ Нѣмсцкаго перевода 
переведено оно было па Англійскій языкъ су-
пругою извѣстнаго ученаго Британскаго пу-
шешественника, маіора Сабина, к о т о р ы й самь 
и быль издателсмъ Англійскаго перевода (Nar-
rative of an Expedition to the Polare sea, in the 
years 1820 — 1824, comm. by lieut., now admiral, 
F . V. Wrangel, edit, by Major Edvv .̂ Sabine etc. Lon-
don, J Modden and C. 1840, in 8), и Апглійская 
публика п о ч т и л а его т а к н м ъ вниманіемъ, ч т о 
первое изЪаніе книги немедленно разошлось и 
уже печашаешся второе^ а между тѣмъ съ пер-
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ваго изданія книга переводится на Француз-
скій языкъ. 

Такое лестное для народнаго честолюбія 
нашего вннманіе посшавлястъ издателя въ 
обязанность объясниться о т о м ъ , почему Рус-
скій подлинннкъ путешссгавія выходипп. въ 
свѣтъ послѣ Нѣмрцкаго и Англійскаго пере-
.водовъ? Знаменитый пушешественникъ н а т ъ , 
по возвращеніи своемъ въ П е т е р б у р г ъ въ 1 8 2 4 
году, назначенъ былъ командиромъ военнаго 
шлюпа Кроткій^ на которомъ совершилъ пла-
ваніе вокругъ свѣта въ 1825 — 2 7 годахъ; 
возвратясь изь сего вояжа, привелъ онъ въ 
надлел;ащін порядокъ журналы и записки, ве-
денныя во время путешесшпгя по сѣверной 
Сибири и Ледовитому морю, и составленное 
имъ описаніе представилъ на разсмотрѣніс 
Адмиралу Василію Михайловичу Головнину. 
Вскорѣ п о т о м ъ г. Врангель принялъ на себя 
званіе правителя н а т и х ъ Русскихъ колоній въ 
сѣверо-западной Америкѣ, и пюлько въ 1856 
году возвратился въ Россію. Въ его о т с у т -
ств іе , нашъ Ф Л О П І Ъ И государство лишились 
знаменитаго Головнина; рукопись г, Врангеля 
была з а б ы т а , ДОКОЛ ІІ не обрашилъ па нее спо-
его впиманія пpocвѣн^eнный Предсѣдапіель Учс-
наго К о м и т е т а Морскаго М и н и с т е р с т в а , Е. II . 
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Логиііъ Ивановнчъ Голенпщсвъ - К у т р о в ъ , ко-
пюрый распорядился о печашапіи ся. Между 
пгкмъ рукопись была перевсдсиа на Пѣмецкій 
языкъ Сгпатскнмъ Совѣтиикомъ Е. А. Эигель-
гардтомъ, съ пѣкопіорыми п])0шивъ подлинпи-
ка измѣнеіііями, кошорыя состояли главпѣйиіе 
въ іпомъ, чпю огпдѣлсппыя особо замѣтки по 
ч а с т и Гсогнозін введены персводчикомъ въ са-
мын разсказъ событ ій , а опіісаніе р. Колымы 
и ея ліигаслсй, дополнено замѣчаніями, раз-
бросаипыми въ разпыхъ главахъ подлинника, 
Измѣиеиія Нѣмсцкаго переложенія одобрены 
были г. Врангелемъ, к о т о р ы й , желая ввести 
ихъ и въ Русскомъ ііздапіи, ііроснлъ о прекра-
щоніи печатаи ія , начавпіагося на счепіъ Уче-
наго Еодпппсша. Б ъ 1838 году г нъ Врангель 
препоручилъ MIRJI іізданіе вновь псрссмотрЬн-
ной рукописи, когда въ шоже время И м П Е Р А -

т о р с к А я Академія Наукъ приняла на свое 
ііяіднвеніс печатаніе особсннагб прибавленіл ьъ 
путсплестпвііо, содер;кащаго въ себь ])мгупки и 
онід іільныя ученыя сп1апи.и, Іхъ печапіапііоміюш 
было т о г д а же прнспіуплсно, по медленность въ 
і іечатаніи попюмъ произошла о т ъ 1няа;кой 
болѣзни и другнхъ л и т е р а т у р н ы х ъ з а н я т і й И. 
А. Полепаго. копіораго просилъ я п р и н я т ь па 
себя надз0])ъ за і іечатаніемъ рукописи, Изда-
вал т е п е р ь Русскін иодлиипикъ, спѣіннмъудо-



слешпоришь петерпѣлнвое ожиданіе огаече-
ствснііой публики. 

Въ прибавлепіщ • которое , какъ сказано вы-
ше, издается Академіею Наукъ, кромѣ собрн-
пія литограФироваиныхъ и раскрашсіпіыхъ рн-
суикось стьверныхь сілній и льЭ00® Ледовитпаго 
fiq^j^j помѣіцепы замѣчаііія о гіолярныхъ льдахъ 

и различиыхъ япленіяхъ »Іодовитаго моря, сѣ-
верныхъ сіяніяхъ, вѣпірахъ въ сѣвернои Спби-
ри, ѣздѣ па собакахъ, пюпограФнческій очеркъ 
возвратнаго пуши въ Лкугаскъ изъ Средне-Ко-
лымска, собраиіс словъ Чуваискаго и Омокска-
го языковъ, мешеорологичсскіл, шсрмомешри-
чсскія и магнепіическія паблюдеиія, геограФИ-
ческія опредѣлемія ш и р о т ы и д о л г о т ы мѣстъ, 
и проч. Изображенія сѣвсрныхъ сіяпій рисова-
пы были съ н а т у р ы , караидашемъ, г. М а т ю ш -
кипымъ, сопушникомъ г. Врангеля, а перерн-
сованы и раскрашены стараі і ісмь заамеиигаа-
ш Академика ПарротаГ ' 

Надобно ли прибавлять ч т о нибудь о важ-
н о с т и и лю 'бопытности издаваемаго нами пу-
т е ш е с т в і я , когда оно заслужило уяіс с т о л ь 
великое вииманіс даже и ипостранцевъ? О т е -
чественная публика, конечно, оцѣнитъ вполнй 
т р у д ы нашего пугаешесгавепника, ч е т ы р е луч-
шіе года лшзни посвятившаго исполнепію воз-
до/кеинаго на него просвѣщениымъ П р а в и т е л ь -
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с т в о м ъ порученія и пользѣ науки, и тѣмъ 
посшавившаго имя свое наряду съ именами 
Парри, Россовъ и Фраііклиновъ, ие щадившихъ 
ничего при исполненіи экспедицій, распростра-
нившихъ геограФическія свѣдѣнія наши на де-
дяныя с т р а н ы сѣвера, и ознаменовавшихъ по-
двигамн на славу О т е ч е с т в а и для ч е с т и нау-
ки безкорыетное самоошверженіе, достойное 
п а м я т и современниковъ и п о т о м с т в а . 

А. С мир dum. 



Г Л А В А I . 

ПсторпчкскоЕ ОБОЗРЪТК ПУТЕШЕСТПІН ПО ЛЕДОВИТОМУ ОКЕАНУ, 
МЕЖДУ КАРСКІІМЪ МОРЕМЪ И БЕРИІІГОВЫМЪ ПРОЛНВОМЪ, ДО 1820 
ГОДА. СОСТОЯНІЕ КАРТЪ ВЪ ТО ВРЕМЯ. — ІІАЗНАЧЕИІЕ ОТРЯДА КЪ 

сФВЕРО-васточііьшъ БЕРЕГАМЪ СИБИРН. 

Обширное пространство земиаго шара, заклю-
чающееся между Бѣлымъ моремъ и Беринга-
вымъ про.іпсомъ, почти на 145° долготы, по 
матерому берегу северной Европы и Спбири, 
открыто и оппсано Россиянами. Бел покушенія 
мореплавателей другихъ пародовъ проникнуть 
Ледовитымъ моремъ изъ Европы въ Китай, пли 
изъ Великаго Океана въ Атлантическій, ограни-
чеиы па западъ Карскимъ моремъ, на востокъ 
меридіапомъ мыса Сѣвернаго ; непреодолимыя 
препятствія, останавливавшая иностранцовъ въ 
дальнѣйшемъ плаваніи, преодолены нашими MÖpe 

Ч А С Т Ь I . 1 
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ходцами; они болие привыкли къ суровости кли-
мата, и пользовались всвми средствами, которыя 
представляла пмъ смежность съ Россіею Сибири, 
уже покоренной. 

Въ первыя времена •таковыхъ предпріятій, со-
отечествепники наши были побуждаемы къ симъ 
миоготруднымъ путешествіямъ надеждою на при-
быльную торговлю съ прибрежными жителями 
страны, обильной драгоцѣиною рухлядью. Въ 
послѣдствіи, съ одобренія Правительства, воен-
но-служащіе отправлялись на кочахъ вдоль мор-

,скаго берега и сухопутно къ устьямъ большихъ 
рѣкъ, въ море виадающихъ; циль ихъ предпрі-
ятій состояла въ томъ, чтобы покорить жителей 
сихъ странъ и собрать съ нихъ подать (назы-
ваемую ясакъ) звѣриными кожами; потомъ ГІра-
вительство неоднократно отправляло разные от-
ряды, для того токмо, чтобы описать берега 
уже извѣстные и искать новыхъ. 

Желая представить обозрьніе последователь-
паго открытія и описей береговь Ледовитаго 
Океана, отъ Карскаго моря до Берингова про-
лива, не буду описывать неудачнаго плавааія 
Апгличанъ Пета и Джакмана, въ 1580 году, 
блуждавшихъ по Карскому морю среди льдовъ, 
безъ пользы для географіп того края; плаваиія 
адмиралаНая, въ і594-мь году, который полагалъ, 
что находится при устьъ рйки Оби, когда былъ 
въ губѣ Мутной, что въ Карскомъ мори; плава-
пія семи судовъ, въ 1595 году, подъ пачальствомъ 
того же Пая, еще съ меньшимъ успвхомъ, не-
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ж е л и въпервомъ путешестпіп; покушеііія Босма-
на, въ 1625-мъ году, остановленііаго льдами по-
чти при самомъ вступленіи въ Карское море. 
Сими предпріятіями весьма мало пріобрѣтено 
свѣдііній о Карскомъ морѣ, и даже самые пре-
дБлы его остались неописанными. 

Въ то время берега отъ Бѣлаго моря до рѣ-
ки Оби были уже извЛістиы Россіянамъ. Ладьи 
ихъ (въ послБдией половинъ ХУІ столѣтія) хо-
дили изъ Бвлаго моря и ръки Печоры, черезъ 
Карское море, до рйкъ Оби и Енисея. Иногда 
они совершали сей путь моремЪ, но обыкно-
венно перетаскивали суда черезъ волокъ между 
Карскимъ моремъ и Обскою губою, входили въ 
рѣку Мутную, впадающую въ Карское море, 
поднимались вверхъ по сен р ьк1> бнчевою 8-мь 
сутокъ и достигали двухъ озеръ, въ окружно-
сти отъ lÜ-ти до 12-ти миль, Тамъ выгружали 
свои суда и перетаскивали черезъ перешеекъ, 
шириною около 200 саженъ, въ озеро, называ-
емое Зеленымъ, изъ котораго течетъ въ Обскую 
губу ръка Зеленая. Сею рикою достигали р ь -
ки Оби. Плаваніе изъ Архангельска къ Оби, мо-
ремъ, продолжалось отъ 3 -хъ до 4 хъ недѣль, 
а пзь Оби въ Енисей 2, пли 3 педѣли *. 

Сибирская лѣтопись сохранила пзвѣстіе о пер-
вомъ сборъ ясака съ Еннсейскихъ Самоѣдовъ, въ 
1598-мь году, по повелипію Царя Ѳеодора Іо-
аиновича, отправленнымъ нарочно для сего изъ 

* Чстырскратиое ііутсшссгвіе капіітапъ-лсйтеііаііта Литке, часть 
I, стр. 76. 
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Тобо.4ьска Ѳедоромъ Д1.яковы»п>. Для иадежпѣй-
іпаго распространен'!,11 ! утперждеиія въ Сиби-
ри Россійскихъ виадг.ній заложенъ, иъ 1600 го-
ду, при Боріісѣ Ѳеодоровичѣ Годунова, въ зем-
л в Самоіідской, на рт,к ь Тазѣ, ііоіилй городъ 
Мапгазея, перенесенный въ послт.дствіп на рѣ-
ку Туруханку, гд г. въ 1607 году казаки, не-
утомим1>1е въ собираніи ясака съ кочевасшпхъ 
Самоъдовъ, Остяковъ и Тунгусовъ, построили 
,зимовье, названное по нмеии рт.кп Туруханскимъ. 
Турухапкою казаки вошли въ Енисей, и въ 
1-610-мъ году, достигнувъ устья сей знаменитой 
рики, доставили первыя подробныя объ ней из-
в встія, посл вдствіемъ которыхъ б1.1ли ііовыя пред-
пріятія, 

Въ томъ же году составилось въ Маигазеѣ об-
щество изъ купцовъ п промышленниковъ; съ 
двоякою цълыо откргитііі и торговли отправились 
они сухопутно въ зпмовье Туруханскъ, гдЬ по-
строивъ кочи*, поіпли внизъ по рькамъ къ устью 
Енисея, и чрезъ четыре недѣли увидали Ледо-
витое, или, какъ тогда называли, Ст^Эеиое люре; 
зд Ёсь встретили столько льду, что должны бы-
ли стоять пять недиль на мъстъ, доколь южный 
вБтръ, разогнавъ льды, открьілъ возможность 
йыйдти въ море. Извѣстно, что они достигли 
устья р. Пясидііі**, ио о дальніійшихъ успѣ-

^ * Коги, суда плосподоппыл, въ длину около 12 ти сижснъ, 
соразмѣрион ширины , съ одною палубою , ходіілн греблею , и 
падь парусами при поііутноліъ вѣтрѣ. 

* * Сія рііка достопамятна тѣмъ, что нѣкогда вся іінаовая 



5 — 

хахъ сего предпріятія НІІТЪ гшкакігхъ спид !;-
иіГі. 

Ііаправленіе рѣкь Тунгуски и Вплюя^ кото-
рыл имыотъ вершины свои на одномъ хребтѣ, 
и влцваготс», первая въ Енпсен, !:ОСЛІІДНЯЯ ВЪ 

Лену, npHBLMO казаковъ города Енисейска. в ь 
1630 году, къ важному открытію величестпси-
ной рвкіі Лены. 

Дііятелыіымъ Снб[1рскнмъ воеводамъ н пред-
пріпмчнвымъ иснолиителямь ііхь волн, казакаыъ, 
двііжнмымъ II славоліобіемъ п корыстью, сіе по-
вое обрьтеніе было поводомъ къ овладѣнію даль-
кѣншпми странами Сибири. 

Въ 1636-мъ году отправленъ изъ Енисейска 
на Лену, казацкій десятнпкь, Елисей Буза, съ 
попелізпіемъ осмотреть всь рБки, въ Ледовитое 
море внадающія, 11 наложить ясакъ па при-
брежныхъ жителей. Буза, съ десятью казаками, 
остался зимовать въ Олекмпнскомъ острого; при-
гласилъ къ себъ 40 человѣкъ промышленннковь, 
пли, какь ихъ въ Сибири называютъ, промы-
шленлыхъ; вмѣстТ. съ ними, по пастуиленіи вес-
ны, отправился въ путь, пъ двь 11едт.ли до-
стпгъ западпаго устья Лены, откуда въ однт> 
суткп, Ледопптымъ моремъ, прпшелъ къ устью 
рт,кп Оленека, п продолжая путь вверхъ по сей 
рѣкъ, зимовалъ у Тунгусопь, съ которыхъ соб-
ралъ ясакъ. Весною Буза пустился съ свопмъ 
страна р. Ешіссл называлась ся имеіісмъ. Олопо: ІТдгнЪа, на Ca-
моіідскомъ языкѣ, о.иіачаетъ ровную, безлѣснуіо землю, тундру.— 
Смотр. Сибирсиій Біьстиикъ иа 1821-й годъ. 



— 6 --

отрядомъ къ рѣкѣ Леігіі и вышелъ на оиую 
при устьг. рѣчки Молоды. Оттуда, на доухь по-
строеиныхъ ииъ кочахъ, предприпялъ онъ путь 
къ Ледовитому морю, лошелъ иъ него по десяти-
днепиомъ плаваніи, и черезъ пять дней достигъ 
устья рвки Яны. Сліідуя вверхъ сею рѣкою, 
по трехъ-дневномъ плаванііі, встрьтплъ онъ Яку-
товъ, съ которыхъ собралъ богатый ясакъ. 

На Яніі Буза построилъ четыре коча, и въ 
слъдующемъ 1639 году пошелъ ізнизъ по ріікѣ; 
восточнымъ ру1«авомъ достигъ къ устью узкаго 
протока, втекающаго въ .Дедовптое море; близъ 
сего мъста, у впадающей въ море рѣкн Чондо-

sj ны, нашелъ Юкагпровъ, жившихъ въ землян-
кахъ, собралъ съ пихъ ясакъ и пробылъ въ 
сихъ мѣстахъ до 1642 года. 

Въ то же время, когда Буза, въ 1638 году, во-
шелъ съ моря въ ръку Яну, HÜKTO П О С Т Н И К Ъ 

Ивановъ открылъ съ горной стороны рѣку Ий-
дигирку, побъдилъ жившихъ близъ оной Юка-
гировь, основалъ зимовье и оставилъ въ семъ 
мьстй 16-ть казаковъ; они построили два коча, 
по Индигирка вышли въ Ледовитое море, и 
простирая онымъ путь далііе, доставили первыя 
свіідѣнія о рйкѣ Алазеіі. 

Иеизвдстно, какимъ путемъ и квмь открыта 
ръка Колыма. Сибирская псторіл упомииаетъ въ 
первый разъ о сеи ръкъ въ 1614 году, ког-
да Якутскій казакъ Михайло Стадухинъ, на лѣ-
вомъ ея берегу, около ста верстъ отъ устья, ос-
иовалъ ІІижне-Колымское зимовье, переимеао-



ванное посл^ въ острогъ. Стадухинъ доставилъ 
извіістіе о вопиствениомъ Чукотскомъ пародѣ, и 
объ одиомъ большомъ островть на Ледовитомъ 
морь. Какая-то женщина сказывала ему, что 
протнвъ ръкъ Яны и Колымы находится ост-
ровъ, усматриваемый съ матераго берега, и что 
Чукчи, съ рьки Чукочьен ("впадающей въ Ледо-
витое море къ западу отъ Колымы), зимою въ 
одинъ день перевзжають на оленяхъ на сей 
островъ, гдБ промышляютъ моржей, возвраща-
ясь съ добытыми ыоржевымн головами 11 1«лы-
ками. Стадухииъ также слышалъ о большой р ъ -
KJj Погычть^ или Ковычѣ^ будто бы впадающей 
въ Ледовитое море къ востоку отъ Колымы, на 
три дня нлаванія, при благополучномъ вьтрѣ. 

Послѣдовавшія нутешествія, частію опроверг-
ли сказанія сей женщины; островъ, который 
описывали Стадухину обширнѣйшимъ, является 
на нашнхъ картахъ маленькимъ Креспювскимъ 
островомъ, въ купъ Медв'Вжьнхъ острововъ; онъ 
видізнъ съ матераго берега въ ясную погоду, и 
жители рѣки Большой Чукочьей доѣзжаютъ до 
ні.то въ одинъ день. 

Первое илаваніе по Ледовитому морю къ во-
стоку отъ Колымы предпринято въ 1G4G году, 
обществомъ нромышленііиковъ, подъ предводи-
тельствомъ Исая Игнатьева, родомъ изъ Мезени. 
Мореходцы нашли море гЛикрытое льдомь, а 
меніду нимъ и матерымь берегомъ свободную 
отъ льдинъ полосу, но которой продолжали 
путь двои сутки сряду. Вошедъ въ губу, окру-
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жеппую двумя скалами материка, увидѣли на 
берегу Чукчей, п выминяли у нихъ несколько 
моржевыхъ зубовъ. Довольствуясь открытіемъ 
ceiï новой промышленности, и можетъ быть, не 
доверяя Чукчамъ, коихъ языкъ былъ имъ совер-
шенно чуждъ, они возйратились.на Колыму, Изъ 
сего поверхностнаго онисанія мы не видпмъ до 
которого именно мьста доходнлъ Нгнатьевъ; од-
накожь, судя по времени плаванія, онъ могъ 
быть въ губь Чаунъ, въ заливцт. противъ ос-
трова Араутана, гд в берегъ действительно го-
ристъ. 

Казакамъ и промышленникамъ, недавно за-
шедшимъ во вновь покоренную ими страну, но 
привыкшимъ к ь трудностямъ кочевой жнзни, 
довольно было услышать о пародБ въ ихь со-
сѣдствѣ, еще незавпсимомъ и богатомъ морже-
вымъ зубомъ, чтобы побудиться къ предпрння-
тію поисковъ въ неизв'Встныя мѣста, открывав-
шія новое поле неутомимой деятельности. Со-
ставилось общество промышленниковъ, къ копмъ 
присоединился Москооскаго купца гостиной сот-
ни Алексізя Усова нрикащнкъ, Ѳедотъ Алексѣевъ 
Колмогорцевъ, и по просьбв его, государевъ въ 
Нижне-Колымскь прикащикъ далъ имъ служаща-
го казака, для соблюденія въ иредпринимае-
момъ путешествіи пользы казенной. Сей казакъ 
былъ Семенъ Ивaн въ сынъ Дежневъ, вызвав-
шійся сотовариществовать Колмогорцеву, тотъ 
самый, который въ послѣдствіи обошелъ сііверо-
восточную оконечность Азіи. 
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Въ I iOHli 1647 года, съ устья Колымы, на че-
тырехъ кочахъ, отправились они ьъ море; пред-
положили отыскать рвку Анадырь^ о которой 
слыхали, будто она впадаетъ въ Ледовитое мо-
ре, но, по множеству льдовъ на пути, возврати-
лись безъ всякаго успѣха. 

Извіістія, доставленныя въ Якутскъ основате-
лемъ Иижне-Колымскаго острога, казакомъ Мп-
хайломъ Стадухинымъ, объ островл на Ледови-
томъ морѣ и о р'Ькъ ПогычЬ, какъ выше упо-
мянуто, подали поводъ къ отправлению сего ка-
зака вторично на Колыму, съ повелъніемъ оты-
екать ръку и привести въ подданство прибреж-
ныхъ жителей. Стадухппъ, отправясь изъ Якуте-
ка въ Ііоиіі 1647 года, зимоваль при ръкъ Япт., 
и въ исходи зимы 1648 года переѣхалъ на пар-
тахъ къ Индигиркѣ, гдѣ ііостроилъ кочъ, па ко-
торомъ вошелъ въ Колыму. 

Въ 1649 году, Стадухинъ, на двухъ кочахъ, 
пошелъ изъ Колымы для отыскапія рѣки По-
гычи; одпнъ кочъ разбило прп самоыъ выходѣ 
въ море. Продолжая путь семь сутокъ, подъ па-
русомъ, и не видя никакой новой рѣки, при-
сталъ онъ къ берегу, и нослалъ людей своихъ 
узнать объ ней отъ жителей, но и они ничего 
не знали. Берегъ состоялъ изъ крутаго камеи-
наго утеса, такъ, что не было возможности ло-
впть рыбу; путешественники, крайне нужда-
ясь въ съъстныхъ принасахъ, принуждены б ы -
ли возвратиться, и ничего не пріобрѣли, кромг. 
малага числа ыоржевыхъ зубовъ. Пепозможно 
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определить до какого мѣста Стадухинъ дохо-
діілъ, по весьма яѣроятпо, что 1!ъ семь сутокъ, 

^^отя и не безпрерывііаго плаваиія, онъ далеко 
Ѵпрошелъ Шелагскій мысъ, восточиъе коего бе-

рега, большею частно, утесисты, что согласно 
съ описаиіемъ Стадухина. 

Неудача перваго покушенія Дежнева и его 
сопутниковъ ни сколько не охладила ихъ рве-
НІЯ5 напротивъ, число охотниковъ умножилось до 
того, что па другой же годъ по возвращепіи 
Дежнева изь периаго путешествія, т. е. въ 10^8 
году, снарядили семь кочей , для отысканія ръ-
кп Анадыра. Иеизвлстно, что случилось съ че-
тырьмя кочами"*; на остальныхъ трехъ кочахъ 

* Х о т я Бурней (Burner's Chronological History of North Eastern 
Voyages, p . 64) lie рѣшаеіся назвать Дежі^ва судовъ кочаміі, пс 
находя сего наименоЕапія въ выпііскѣ Кокса, 1131. подлинныхъ 
отппссй Дежнева (Coxe's Account of Russian Discoveries, p. S78), и 
выводить слово когв оть Апглійскаго ketche, мореходное судно, 
отличающееся вооружепіемъ, одііакожь я думаю, что не отступ-
лю ОІ-Ъ ІІСТІІНЫ наЪывал кочамп всѣ суда, па коихъ Снбмрскіе 
иашн мореходцы въ то время ходи.ін вдоль береговъ Ледови-
таго моря, нбо Фншеръ, въ Спбнрскои Исторін, стр. 075, въ 
замѣчанін говорить: «кочн не необходіімо должны быть объявлен-
іюй величины (12 саженъ вь д л т і у ; дово.тыю того, когда они 
вндъ судна нмѣіогъ.» 

* * Бурней, въ Chronological History, стр. 65, гопорнтъ, что 4 
коча разбились на островѣ къ слверу отъ Кольшы, и что люди 
съ нііхъ спаслись. Л не знаю, откуда онъ взялъ сіе свідѣніе. Въ 
Хронологической Нсторіи г. Берха, часть I, с ір . 89, со>н1пигель, 
сообщая чнтателлмъ сказку о бородатыхъ людяхъ, жпвущііхь 
будто бы въ Амернкѣ, при рѣкѣ Хеувереиіі, говоріггъ, что пзвѣ-
стіе сіе иослѣдовало оть того, что Л коча, бьпниіе съ Дежнспымъ, 
пропали безъ вгсти. Къ Сибіірскомъ Бѣстшікѣ, па 1821-й годъ. 
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были ііачалыіикамп Семенъ Денспевъ н Гераспмъ 
Аіікудиновъ, а падь промыііілсиипкаміі лі.ішс-
упомянутый Ѳедотъ Ллексьевъ. 

Деи<певъ быль такъ увѣренъ въ усітхѣ , 
что обііщалъ прпвезтіі съ рики Анадыра семь 
сороковъ соболей, «сіе золотое руно того вре-
меіііт,» сказано въ Сибирскомъ В І І С Т Н И К В , « К О Т О -

раго домогались не только ісазаки и промышлеи-
пики, но многіе изъ людей высшаго состояиія, 
и для того едипстоеппо, оставляя вст. выгоды 
службы, родства, удовольствій жизни въ изо-
биліи, стремились изъ Россіи въ Сибирь, отда-
лепную и дикую тогда страну.» Кь чести па-
шихъ соотечественпиковъ прибавить можно, что 
жадность корысти, побуждая пхъ па отваж-
пыя предпріятія, ne ознаменовывалась безчело-
вБчными поступками, какъ ненасытная алч-
ность къ золоту ІІспаііцовъ въ Перу и Мексикв. 
Надежды Дежнева исполнились, но не такъ лег-
ко и скоро, какъ онъ сперва предиолагалъ. Въ 
Іюнъ м'Ьсяцт., 1G48 года, отправился онъ въ путь, 
не предвидя, сколько предстояло препятствій, и 
ив помышляя, что весьма долгое время послъ не 
будетъ совершено подобнаго плаванія. Дежневу 
и его отважнымъ сопутннкамъ исключительно 
прннядлежитъ честь соверпіенія морскаго пути 
изъ Колымы въ Стіверпый Великіц Океанъ. 

сказано, что остропъ Котельный (протіівь рѣки ІІііы) пасе-
лоііъ таким» бородатыми людьми, по ііынѣ изиѣстію, что остроиь 
сей нсобптасмт., да 11 весьма ііевѣроятііо, чтобы )поминаемые че-
тырс коча туда занесло. 
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Сожалілііа достойно, что не всѣ пронсшествіа 
сего зиаменитаго предиріятія от ісакы. — Деж-
ііеиъ, «ъ допесеиіяхъ въ Якутскъ, мало упоми-
ііаетъ о томъ, что съ ішмъ случалось па морв; 
оиъ IUI слова не говорить о препятствіяхъ огь 
льдовъ, которых'ь, в];р0ят110, и не встрьчалъ, 
пбо въ другомъ мЧістіі напомпнаетъ, что море не 
всегда бываетъ отъ нихъ такъ свободно. Повт.-
ствованіе спое начинаетъ оиъ отъ большаго Чу~ 
котскаго носа. Сей ыысъ, по замкчанію Дежнева, 
состонть весь изъ камня, находится между с1>-
веромъ и сііперовостокоімъ, и поворачиваете;! к р у -
гомъ, кь стороніі рѣки Анадыра. IIa Русской, т. 
е. западной сторонѣ Чукотскаго носа, втекаетъ 
въ море рѣчка Становье^ блпзъ которой Чукчи 
устроили родъ башни нзь кнтовыхъ костей. 
Противъ самаго мыса лежать два острова, на ко-
ихь видѣли Чукчей, съ прорѣзапньтп губами ц 
продѣтыми вь нихъ кусками моржевыхъ зубовъ. 
Отъ мыса къ рйкь Анадыру попутнымъ витромъ 
можно достигнуть въ троп сутки, и въ такое 
же время дондти сухнмъ путеыъ; первый мысъ 
отъ Колымы не Чукотскій, а тоть, которьиі на-
званъ Свлтымъ^ и для Дежнева особеннаго прп-
міічанія былъ достоииъ потому, что кочь Апку-
дпнова на томъ містт. разбился, и несколько 
жителей взято въ плѣнъ, когда они гребли на 
своихъ лодкахь. 

Вь краткомъ, весьма педостаточномъ онисаніи 
нлаванія Дежнева не упомянуто нн о губь Ча-
унъ, ни о Колючпнскомъ острОБѣ, нн о другпхъ 
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примт.тііыхъ мѣстахъ, которыя должны быть 
усмотрены на пути изъ Колымы до Берппгоиа 
пролива; одпакожь опнсапіе болыііаго Чукот-
скаго носа, его заворотъ къ сторона р1 -.ки Ана-
дыра, близость двухъ острововъ, дикари съ про-
рѣзаиаыми губами и продѣтыми въ нихъ ку-
сками изъ моржевыхъ зубовъ, все служить до-
казательствомъ, что Дежиевъ говорить о во-
сточной окоііечиостіі Азпі, п что онъ первый 
прошелъ черезъ проливъ, до котораго 80-ть лптъ 
поели пего достпгъ мореплаватель нашъ Б е -
рингъ, коему приписана честь обрлтеніл сего 
пролива и разрыиенія вопроса о несоедппенііг 
Азіи съ Америкою. « 

Мысъ, пазвапиый Дежневымъ: Святой Нось^ 
конечно тотъ, который ныпѣ назыпаютъ Шелаг-
скпмъ мысомь, ибо отъ Колымы къ востоку 
сей мысъ напболье примѣтенъ по отличитель-
пой высотѣ и протяжению. 

Бурней *, стараясь доказать вѣроятіе соедшіе-
нія Азиі и Америки, посредствомъ воображаема-
го имъ перешейка около Шелагскаго мыса, при-
біігаетъ къ различпглмъ страпнымъ предположе-
ніямъ, а именно, что Деж(1евъ шель не па кочт., 
а въ шптикѣ **, который расшивали на одной 

* Burney's Chronol Hist. p. 69. 

** Шитиками вь Сіібпрн ііазываютъ довольно болыиія лодк , 
у коііхъ инзъ выдолблсігь іізь одного дерева, а къ бокамт. при-
іиііты доски нвовыміі прутьями. Такая постройка трудна, ибо 
прутья должно ііарнть, чтобы доставить іімъ нужную гибкость, н 
Бурней обманывается, говоря о шитнкахъ: it was customary la 
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сторопѣ перешейка, и по перепось составных ь 
частей его на другую сторону, сшпвали. Такимъ 
образолъ Дежпепъ могъ вовсе не обгибать Ш е -
лагскаго мыса. Бурней въ доказательство при-
иодитъ нутешествіе Тараса Стадухпна изъ Ко-
лымы въ Камчатку: будучи не въ состояніи 
обойдти большой Чукотскій посъ, онъ оста-
віілъ свое судно, и перешелъ пѣшкомъ чрезъ уз -
кій нерешеекъ на другую сторону, гдѣ постро-
плъ себъ судно. — Прп нынвшнихъ свѣдѣпіяхъ 
о берегахъ Чукотской земли, съ большею вѣро-
ятностію полагать можно, что Тарасъ Стаду-
хннъ прошелъ поперегъ сей зем.іп тамъ, гдТ> за-
лпвъ Колючинскій, вдаваясь далеко внутрь, весь-
ыа сближается съ вершпною губы св. Креста, 
образуя довольно узкій нерешеекъ, соединяющій 
гористый полуостровъ съ западною частью Чу-
котской земли. Ньшъ извѣстно, что кь сѣ 
веру весь берегъ Сибири омывается моремъ, а 
потому, мы не имѣемь никакого права оспоривать 
у Дежнева чести совершенія морскаго пути изъ 
Колымы въ Анадыръ, тѣмъ болье, что онъ пмллъ 
памиреніе изъ Анадыра въ Колыму идти мо-
ремъ. 

Обратимся къ Дежневу и его сопутннкамъ. 
Люди, бывшіе на разбившемся у восточной око-
иечностп Азіи кочѣ Герасима Анкудииова, пере-
брались на остальные два коча Семена Дежнева 

constmcl vessels in а manner that adniilted of lliir being лѵіііі ca-
se taken lo piecce, by which they could be carried acoross the ice 
to the outer edge, and tliere be put tliogetcr again, p. 69. 
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и Ѳедота Алексеева. 20 го Сентября на берегу 
дрались съ Чукчами и Ѳедотъ Алексвевъ былъ 
раненъ. Вскори послѣ того буря разлучила оба 
коча и они уже болѣе не соединялись. — Кочъ 
Дежнева долго несло крепкими вѣтрами по мо-
рю, паконецъ, въ Октябрь мисяцѣ, выбросило на 
берегъ, въ немаломъ разстояаіи къ югу отъ р1 і-
ки Анадыра, вѣроятно, близъ губы Олютор-
ской. Что случилось съ Ѳедотомъ Алексѣевымъ 
и' его товарищами, увидимъ ниже. 

Дежиевъ, съ бывшими при немъ 25-ю чело-
вьками, немедленно отправился П Ё Ш К О М Ъ , для 
провъданія рѣки Анадыра, отнюдь не отчаяваясь 
достигнуть предположенной цѣли. Безь провод-
иика пришель онь, не прежде, какъ чрезъ де-

^сять педвль, къ устью ръки, въ землю безлт.с-
ную и необитаемую. Лишенные всвхъ средствъ 
искать себл пропитаніе, не имѣя рыболовныхъ 
снарядовъ и не находя дикихъ звирей, укры-
вающихся въ лѣсахъ, путешественники наши 
решились отправить вверхъ по Ападыру 12-ть 
челов'йкъ, которые блуждали 20-ть дней, и не 
находя пи людей, ни пищи, большею частію 
отъ голода н пзнеігоженія умерли; остальные 
принуждены были возвратиться къ стану Деж-
Нева. 

Сл-йдующаго лита, 1649 года, Дежневъ съ то-
варпщами пошелъ * вверхъ рькою, и былъ такъ 

* Должно полагать, что спи построили себѣ лодку, или Д1;Ь 
(пхъ было почти 20-ть человѣкъ), пзъ выкіідиаго лѣса, котораго 
въ Сибири около устьсиъ рѣкъ всегда множество. 
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счастливь, что встрѣтился съ малочисленнымъ 
поколт.ніемъ жителей сихъ мвстъ, называвшихся 
Анаулами^ которые заплатили ему первый ясакъ, 
по въ послѣдствіи, за оказанную ими непокор-
ность, были сопершеппо истреблены. Дежпевъ 
осповалъ Ападырскій острогъ, въ види обыкновен-
наго зимовья, не переставая заботиться о томъ, 
какъ перейдти па Колыму, или послать о се-
би увѣдомленіе. 

Между тѣмъ промышленники на КолымЬ не 
оставались праздными. Вскорѣ поели неудачнаго 
покушенія Михаила Стадухина къ отысканію 
р'Ькп Погычи, узнали, что названіе оной Ана-
дыръ, что устья ея не по сѣверному берегу Ч у -
котской земли искать должно, и что кратчайшій 
путь туда лежитъ по горамъ, чрезъ которыя про-

' вести ихъ взялись пленные Ходынцъц иародъ, по-
коренный казаками въ 1650 году, въ верховьяхъ 
рѣки Аніоя. 

Составилось общество охотииковъ изъ казаковъ 
и промышленниковъ, получившихъ дозволеніе 
идти къ Анадыру и объясачить тамошніе на-
роды. Въ 1650 году. Марта 'ІЗ го, Седіенъ Mo-
тора, предводитель сихъ охотииковъ, взялъ на 
АпюИ одного старшину изъ Ходынцовъ, высту-
пилъ въ путь, п Апрѣля 23 го соединился на 
Анадырь съ Дежневымъ, къ обоюдному удивле-
нію. Мпхайло Стадухпнъ * пошелъ въ слѣдъ за 
Моторой, провелъ семь недѣль въ пути, обо-

* Въ Сибирскомъ ВЬстшікѣ отибочпо сказано, что Стадухпнъ 
отправился моремъ. См. Миллера, Nachrichten von Seereisen, p. 15. 
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шелъ стороною зимовье Дежнева, и дийствовалъ 
отъ него отдельно. Деишевъ п Мотора, стараясь 
избѣжать неудовольствий съ завистлпвымъ Ста-
духинымъ, готовились перейдти къ рѣкь Пеижи-
нѣ, по BM'JbcTO ихъ пошелъ туда Стадухпнъ, о 
которомъ не получено иикакихъ пзвѣстій. 

Дежневъ и Мотора не оставались въ бездѣй- • 
ствіи. Они построили суда, на коихъ намѣрева- \ 
лись дѣлать новые поиски. Хотя въ одномъ пзъ 
сраженін съ Анаулами, въ ИСХОДЧЙ 1651 года,^ 
Мотора былъ убитъ, Дежневъ не упывалъ, и 
лътомъ 1652 года пошелъ внизъ рьки къ ея 
устью, и па сѣверной сторонѣ открылъ отмѣль *, 
на которой собирались обыкновенно моржи, въ 
великомъ множествѣ. Добывъ несколько морже-
выхъ зубовъ, возвратился онъ въ зимовье, по-
читая свое пріобрътеиіе достаточиою наградою 
за всѣ перенесеипые имъ труды. 

Въ 1653 году, Дежневъ готовилъ лѣсъ для по-
строенія коча, на которомъ предполагалъ отпра-
вить въ Якутскъ, моремъ, собранный пмъ ясакъ, 
по недостатокъ въ прочихъ необходимыхъ по-
требиостяхъ, и извѣстіе, что берега Чукотской 
земли не всякое лвто бываютъ такъ чисты отъ 
льдовъ, какъ во время его плавапія въ 1648 го-
ду, понудили его оставить свое нам.ьреніе. 

Въ сліідующемъ году, Дежневъ предпринялъ 
вторичное путешествіе къ вышеупомянутой м в -
ли, на которой было много моржей, и взялъ съ 
собою казака Юшку Селиверстова, недавно при-

* Корш, па Сибирскомъ нарѣчііі. 

41 сть I. 2 
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бывшаго изъ Якутска, съ предпіісаиіемъ, въ 
пользу казны промышлять моржевые зубы. Се-
ливерстовъ утверждалъ, что оігь и Стадухииъ 
открыли сію миль, названную Анадырскою кор-
гою, будто бы ïiMH найденною въ первое мор-
ское путешествіе съ МнхаГіломъ Стадухинымь 
(въ 1649 году), но Дежневъ доказывалъ против-
ное. Возникшему отъ того между ними несогла-
сію, обязаны мы пзвѣстіолъ о знаменнтомъ плава-
ніи Дежнева. Опровергая утвержденія Селивер-
стова, онъ приводить въ допесеніяхъ къ Якутско-
му Воеводь разпыя обстоятельства своего путе-
шествія, которыя, въ 1736 году, собраны Милле-
ромъ изъ подлинныхъ буыагъ Якутскаго архива. 

Дежневъ, продолжая плаваніе къ коргѣ, дер-
:' жался берега, видѣлъ Коряковъ, и между ними 
'узналъ Якутку, жившую прежде съ Ѳедотомъ 
Алексъевымъ; она сказала ему, что Ѳедотъ и Те-

|расимъ (Анкудиновъ) отъ цынги умерли, многіе 
изъ ихъ товарищей убиты, а малое число спас-
лось на лодкахъ, но куда, и что съ ними слу-
чилось, она не знала. —Въ послѣдствіи откры-

і лось, что они достигли рѣки Камчатки, гдѣ, 
живши нѣкоторое время въ великомъ уваженін 
у Камчадаловъ, были наконецъ жертвами собст-
венныхъ раздоровъ, подавшихъ Корякалъ и Кам-
чадаламъ случай ихъ убить. 

ПослИ сего нѣтъ дальнлйшпхъ свѣдйній о Де-
жневи, который провелъ б-ть лѣтъ (съ 1648 по 
1654 включительно) въ неутомимой дѣятельно-
сти, среди дикаго народа, въ странй имъ откры-
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той и частно покоренной. Возпратіілся ли оиъ 
въ свою отчпзну, или сдт.лался жертпою своей 
смйлостн, не находимъ НЗІІІІСТІЯ ВЪ сочиненіи 
нсторіограФа Мнллера. 

Кактгь велпкнмъ онасгіостямъ подвергались 
простнравшіе плараніе по Ледовитому мор:о^ чи-
татели ус мотрятъ нзъ сльдуіоихаго, въ Сибир-
скомъ Вістникіі помііихенпаго, описаиія путеше-
ствія ніісколькихъ казаковъ, подъ качальстсомъ 
казака Булдакова. 

Въ 1G49 году, Булдаковъ посланъ изъ Якут-
ска на рііку Колыму прикащіікомъ. Прозимовавъ 
въ Жиганскг., оиъ пришелъ, Ііоия 2-го 1650 
года, въ устье Лены, но за восточнымъ и с£вер 
пыыъ в'Втрами, нанесшими къ берегу множество 
болынихъ льдинъ, прннуждепъ былъ стоять че-
тыре недвли. По наступлении благонолучнаго 
вѣтра, отправился оиъ, подъ парусами, въ Ома-
лоепу губу, гдѣ встрѣтилъ льды, между коими 
кочъ его былъ 8 дней, и немало повредился. 
Приближась къ островамъ противь устья Лены, 
ріішился оиъ пристать къ одному изъ пихъ; 
двои сутки пробивались между льдинами. Бул-
даковъ, по продолжавшимся вътрамъ, то съ мо-
ря , то съ берега, простоявъ на мвсть 6 дией, 
увидълъ, что море ото льда, какъ будто очисти-
лось, и пустился вторично въ Омолоеву губуѵ 
но къ несчастііо, опять поналъ между льдинами, 
которыя препятствовали идти далііе, а потому 
и пошель оиъ къ рькв Лепь. При ея устЫі 
стояли 8 кочей, принадлежавшихъ казакамъ и 
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пронышленнпкамъ, готопыхъ выступить лъ море. 
Когда иасталъ пг.теръ съ берега п море очгісти-
лись ото льда, пет. кочп 1!мі5стт. пошли къ Омо-
лоевой губ'Е, въ которой былъ также наносный 
ледъ; сквозь него пробивались пе безъ затруд-
ііеііій. На другой сторонв губы находится ос-
тров'ь; протокомъ между снмь островомъ и бере-
гомъ обыкновенно хажпвали кочп, но въто вре-
мя п2)0токъ былъ совершенно затертъ льдомъ, 
осВвшимъ на дно моря; путешественники съ 
усиліемь разломали ледъ и вывели свои кочи; 
въ семъ мѣств встрьтилп еще 4 коча, которые 
шли съ Колымы на Индигирку. 

Іюля І5 г0, по выходѣ кочей изъ протока, 
насталъ попутный вьтеръ, и вст, суда въ однт, 
сутки достиг.іи устья рѣкіі Яны. З Д Е С Ь опять 
они встрвтили столько льду, что могли быть 
раздавлены, ежели бы по отлогости морскаго 
берега, препятствующаго большимъ. льдинам ь 
приближаться къ нему, пе оставался для нихъ 
свободный путь. Слѣдуя подлв берега, они благо-
получно миновали Святой мысъ, который, по 
сѣверному его положенію, съ давнихъ лѣтъ море-
плаватели считали самымъ опаснымъ мвстомъ. 

На другой день Булдаковъ достигъ Хромскон 
губы. Она была наполнена огромными льдина-
ми, затруднявшими плаваніе кочей, особливо 
когда отъ почныхъ морозовъ памерзалъ новый 
ледъ, которымъ 30-го Августа покрылось все 
море; тогда пять кочей находились недалеко отъ 
берега, на глубин® одной сажени. Предпріим-
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чивый H отважный Булдаковъ, надѣясь, что ледъ 
уже достаточно твердъ, вздумалъ грузъ перета-
скивать па берегъ^ но надежда его обманула, 
ибо 1-го Сентября, когда ледъ былъ толщиною 
на полпядени, подулъ съ берега жестокій вѣ-
теръ, которымъ ледъ изломало, кочи занесло 
далеко въ море и носило пять дней; потомъ вѣ-
теръ стихъ, море замерзло, и на третій день 
можно было ходить по льду. Тогда Булдаковъ 
послалъ несколько человѣкъ, чтобы узнать, какъ. 
ближе подойдти кь берегу. Они нашли, въ раз-
стояніи на одинъ день •ьзды, бывшій съ ними 
кочъ казака Андрея Горьлова, стоясшій во льду, 
и хотѣлн перенести скарбъ и запась на сей 
кочъ, дабы ближе быть у берега, но вдругъ въ 
моръ прибыла вода и ледъ изломало; къ тому 
же поднялся сильный вѣтеръ, которымъ занес-
ло кочи, BMUCTÜ СО ЛЬДОМЪ, еще далъе въ море, 
и такь быстро, что подъ парусами невозможно 
идти скорѣе. Черезъ пять дней вьтеръ утихъ, 
и кочи въ третій разъ замерзли во льду. Отъ 
стеченія столькихъ бьдствій, сопутники Булда-
кова были въ отчаяніи, и чтобы избавиться отъ 
очевидной гибели, взявъ каждый изъ своего 
скарба и сьѣстныхъ припасовъ, сколько могъ 
везти на саняхъ, отправилисъ къ берегу, но пе 
избьгли преслѣдовапшаго ихъ несчастія. Ледъ из-
ломало, и они принуждены были санки своп 
перетаскивать съ одной льдины па другую, а 
сами перебираться съ помощію шестовъ и вере-
ііокъ. Между тѣмъ видѣли, какъ кочи ихъ, одну 
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послѣ другой, разбивало льдомъ. Напослѣдокъ, 
изнуренные цынгою, стужею, голодомъ и т р у -
домъ, вышли на берегъ близъ устья рйки Инди-
гирки, и при разныхъ бѣдственныхъ случаяхъ 
продолясали путь вверхъ по ней до Уяндинска-
го зимовья, гди нашли себіі успокоеніе отъ 60-
лѣзней и трудовъ и провели всю зиму. 

Два года послѣ плавані/і Булдакова, т. е., въ 
1652 году, на мѣсто его начальникомъ острога 
на Колыму посланъ пятидесятникъ Иванъ Реб-
ровъ. Ему въ особенности предписано съ под-
робностію осведомиться о большомъ островѣ, 
который, по донесенію Михаила Стадухина , 
находится на Ледовитомъ Mopt. Миллеръ не 
отыскалъ въ Якутскомъ архивіь никакихъ дока-
зательствъ о существованіи сего острова, и го-
воритъ, что разсказы Стадухина были совер-
шенно забыты, доколъ иаконецъ, въ 1710 году. 
Февраля 20-го, Якутская Канцелярія собрала 
несколько изустныхъ показаній отъ казаковъ, 
которые простирали плаваніе Ледовитымъ и 
Камчатскимъ морями. Слъдующія пзвѣстія не -
посредственно относятся до предназначенныхъ 
намъ изысканій. 

Между 1061 н 1678 годами, служивый Ники-
Форъ Мальгинъ, съ торговымъ человѣкомъ Ан-
дреемъ Воропаевымъ, на кочь ходили съ Лены 
на Колыму. До Святаго Носа слѣдовали они 
большею частію подлв берега^ потомъ, по при-
чин'Б примкнувшагося къ берегу льда, держали 
мористье. На семъ пути, бывшій съ ними ко-
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чевщи^ъ Родіонъ Михайловъ указалъ имъ ле-
жаіцій по сю сторону Колымы, вдали, островъ, 
который они вс'В видили, а по прибытіи ихъ въ 
Колыму, купецъ Яковъ Вятка сказывалъ Маль-
гину, что однажды въ плаваніи пзъ Лены въ 
Колыму на девяти кочахъ, три отнесены къ 
сему острову, и посыланные на берегъ видѣли 
слѣды неизвистныхъ звѣрей, по людей не видали. 

Торговый человіікъ Тарасъ Стадухинъ также 
говорилъ Мальгину, что за несколько до того 
лвтъ, онъ, съ 90 человеками, на кочѣ, ходилъ 
съ Колымы моремъ къ Чукотскому носу, кото-
раго водою обойдти не могли, а перешли на дру-
гую сторону его пьшкомъ, и построивъ кочъ, шли 
подли берега, до устья рвки Пенжины. 

Нѣкто Мпхайло Насѣткинъ показалъ, что въ 
1702 году, путешествуя по Камчатка, видѣлъ съ 
южной оконечности ея землю; послѣ того на 
пути между Колымою и Индигиркою усмотрилъ 
въ ыорѣ еще землю, о которой кочевщикъ Дані-
иль Монастырскій сказывалъ ему, будто она 
соединяется съ берегомъ, противъ Камчатки ле -
жащимъ, и простирается далѣе противъ устья 
Лены. 

Въ 1710 году получено въ Якутскѣ письмен-
Ное показаніе Устьянскаго казака Якова Пер-
мякова, что па пути изъ Лены въ Колыму, онъ 
видвлъ противъ Святаго носа островъ, и что 
противъ устья рѣки Колымы находится островъ, 
и на немъ есть горы, усматриваемы« съ матераго 
берега. 
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*І'% Островъ, который видили Мальгииъ и Вятка, 
можетъ быть, одинъЛзъ острововъ, лежащихъ 
противъ ръки Яны, или Крестовскій островъ, 
изъ числа Медввжьихъ. Михаилъ Насѣткинъ го-
ворптъ о первомъ Курильскомъ п первомъ Мед-
вѣжьемъ островв; словамъ Монастырскаго вѣрить 
нельзя. Показаше Якова Пермякова, безъ сомиѣ-
нія, касается до перваго Ляховскаго и Крестовска-
го острововъ. 

Носившіеся такимъ образомъ слухи, а частію 
п достовѣрныя извѣстія, о находящихся на Ле-
довотомъ моріі островахъ, побудили Якутскаго 
воеводу Трауернихта произиесть о семъ изыска-
nie съ возможиою подробностью, особенно, ког-
да, въ 1711 году, Сибирскій губернаторъ Князь 
Гагарпнъ ппсалъ ему: «Сказывали мн ь казаки и 
дворяне Якутскіе, что ваша милость изволитъ на-
рядить казаковъ, также и охотниковъ отпустить 
на новую зе.илю, что островъ противъ р. Колы-
мы, и удержалися-де, мой государь, за ТЧІМЪ, ЧТО 

-'безъ указа не смѣли, и ваша милостъ отнюдь 
того медлить не изволь. » 

Трауернихтъ отправилъ два отряда, одпнъ къ 
устью рьки Яны, другой въ Колыму; имъ пред-
писали обозрвть Ледовитое море, льтомъ пли 
зимою, и иевозвращаться, доколѣ не разрѣшатъ 
вопроса обь островахъ, ила новой землъ. 

Первый отрядъ, пзъ 11 казаковъ, порученъ 
казаку Меркѵрію Вагину. Оиь отправился изъ 
Якутска 1711 года осенью; выъхалъ изъ Усть-
лиска на нартахъ, въ Ма в мФсяци 1712 года, и 
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держась берега до Святаго иоса, пустился прп-
МО иа сѣверъ. Они пріѣхаліі къ одному острову, 
на которомъ не было никакого лъса; рокругъ 
него £3 ды 9 , или 12 дней. Съ сего острова видѣли 
другой островъ, или землю, но за позднымъ вре-
менемъ, и по недостатку въ съѣстныхъ припа-
сахъ, отправились назадъ къ матерой землв, съ 
тѣмъ, чтобы лИтомъ запастись рыбою, и слѣ-
дующею зимою опять выступить въ путь. Они 
вышли на берегъ между Святымъ посомъ и pü-
кою Хромою, при урочищЬ, гдѣ Якутскій ка -
закъ Катаевъ вь прежнія времена поставилъ 
крестъ, почему оно прозвано Катаевъ крестъ. 
Оттуда направил;! путь па Хрому для рыбнаго 
промысла, но неим'Ля съъстныхъ нрипасовъ, при-
нуждены были всть собакъ, на которыхъ ѣха-
ли, наконецъ и мышей, и потому должны были 
возвратиться къ морскому берегу, гдѣ прожили 
все лито, питаясь рыбою, дикими гусями, утка-
ми и ихъ яицами. Бывшіе съ Вагинымъ казаки, 
наскуча пребываніемъ въ сихъ мвстахъ, и она-
саясь, что на пути къ усмотрвнному острову 
будутъ подвержены еще большпмъ нуждамъ 
и голоду, убили Вагина, его сына, одиого каза-
ка и одиого промышленника. По возпращепін 
«ъ Устьянскъ , убійщ.1 скрыли преступление 
разными вымыслами, и объ островь не упомя-
пули ИИ слова. Положеиіе псрсаго Ляховскаго 
острова объясняегь обрѣтсніе Вагина; величп-
па его, конечно, пе соотвътствуеть показані-
лмъ, но преувеличснхя важности обрѣтенія весь-
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ма часты въ повѣствованіяхъ древнихъ путеше-
ствователей. 

Второй отрядъ, воеводою Трауернихтомъ от-
правленный, состоялъ изъ 22 человькъ, на од-
номъ шитикѣ, * подъ управлеиіемъ казака Василья 
Стадухиііа. Изъ донесенія его, отъ 28-го Іюля 
1712 года, видно, что онъ усмотрѣдъ на восточ-
ной сторонѣ Колымы, протянувшійся въ море 
мысъ, окруженный непроходимыми льдами, но 
не замѣтилъ никакого острова, и что жестокою 
погодою съ моря отнесло его иазадъ, при чемъ 
едва онъ не погіібъ. Стадухинъ, вівроятно, гово-
ритъ о Шелагскомъ мысѣ, который предшествен-
НИКИ его называли Святымъ носомь. 

Въ 1714 году были еще два подобиыя отнра-
вленія казакосъ Алексия Маркова н Григорья 
Кузякова. Первому вел-пио идти въ море съ устья 
Колымы, и ежели увиднтъ, что шитики неудобны, 
дозволено построить другія суда. Каждому дано 
было по одному матросу, изъ присланныхъ Кня-
земъ Гагаринымъ въ Якутскь , для предположен-
ной морской экспедиціп изъ Охотска. 

Марковъ, по пріѣздъ вь Устьянское зимовье, 
послалъ, 2 Февраля 1715 года, въ Якутскъ до -
нести, что на Святомъ ыоріі льтомъ и зимою 

* иіитикіі того времени были длиною въ 5 сажеііъ, шириною 
въ 2 сажени, съ палубою, плоскодоппые, конопачены мхоыъ; вмѣ-
сто веревокъ 1 капатог.ъ, на шнтикахъ употребляли ремии лосин-
ііые; паруса бывали ровдужпые, якори деревянные, съ навязаішы-
ми каменьями. Ныпѣ шитиками называіоть безпалубиыл болыиія 
рыбацп.ія лодки; о якоряхъ прибрежные жители іюнятія ие имі;-
югь, а паруса ровдужпые упогребляютъ весьма рѣдко. 
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всегда стоить ледъ, и потому въ назначенный 
путь невозможно отправиться иначе, какъ нар-
тами на собакахъ; онъ отправился 15-го Map-
та, взявъ 9 человѣкъ. 3 го Апрѣля возвратился 
онъ опять въ Устьянское зимовье, и привезъ 
извѣстіе, что ѣхалъ по морю, прямо на съверъ, 
семеро сутокъ, съ самою большею, на соба-
кахъ возможною скоростію, но ни земли, ни 
острова не видалъ, достпгъ такого мѣста, гди 
льдины стояли, какъ высокіе холмы, всхо-
дилъ на овыя и вдали не усмотрллъ пика-
кого берега. По недостатку корма для собакъ, 
миогія съ голоду издыхали и ими кормили о -
стальныхъ. Въ 17 дней безпрерыБпой ѣзды, 
Марковъ не могъ проііхать болѣе 680 верстъ, 
или 340 верстъ въ одну сторону; слидовательно, 
правя на сиверъ, онъ должеиъ бы увидѣть какой 
либо островъ пзъ лежащпхъ противъ устья рѣ-
кн Яны и Святаго носа, а потому въ справед-
ливости показапій Маркова должно сомнѣваться. 

О путешествіи Кузякова не отыскано пика-
кихъ свЁдѣній, кромъ слышаннаго Миллеромъ 
отъ Якутскихъ жителей, будто бы Кузяковъ 
также отправился въ море на собакахъ, и -пред-
пріятіе его было такъ же безуспешно, какъ и 
Маркова. 

Такія неудачи остановпли на некоторое время 
предпріимчивыхъ казаковъ въ дальнъйшихъ поку-
шеніяхъ, по въ 1723 году, сынъ боярскій Ѳе-
дотъ Амосовъ опять обратилъ вииманіе на какой-
то островъ, простирающійся отъ устья Япы до 
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устья Индигирки и далѣе. Онъ вызвался поко-
рить жителей острова, и для исполнения такого 
предпріятія отправленъ съ отрядомъ. Вместо 
того, чтобы попеки начать съ Яны, или Индп-
гирки, поѣхалъ онъ на Колыму. При самомъ 
выходѣ изъ устья сей рѣки, Іюля 13-го * 1724 го-
да, встретилось такое множество несущегося льда, 
что не рѣшплся оиъ продолжать пути далве. 

Между тимъ промышлгпппкъ Ивапъ Вилегипъ 
подвердилъ слухъ о помянутоѵь острове, разска-
зывая, что ігь Ноябрь 1720 года, онъ ъзднлъ, 
лмьстг. съ промышленнпкомъ Григорьемъ Сан-
кинымъ, съ устья реки Чукочьей по льду па 
тотъ островъ, или земліо^ но за безпрерывны-
ми ветрами и тумапомъ они не могли ехать вдаль, 
почему п иезпаютъ, твердая ли то была земля, 
пли островъ, п есть ли па немь жители и рас-
тегь ли лъсъ **? Внделп старыя юрты и места 
прежде бывшихъ іортъ, но не могли узнать ка-
кому народу онь принадлежатъ. Землю сію, при 
ясной погоде, можно усмотреть съ реки Чуко-
чьей, и казалось, что она простирается мимо 
Индигирки и Святаго носа до меридіана реки Яны 
съ одной стороны, а съ другой мимо устья Ко-
лымы и далее, до жилищъ Шелаговъ, поколе-
ніе Чукчей. Вилегпнъ заключалъ такъ по разска-

Въ Снбнрсколъ Вѣстпикѣ сказано Апрьлл 18-го, а у Мил-
лсра ]10л;1 15-го; сіе посл-зднее согласнЬе с ь показаніомъ Амосо-
ва, что въ морс несло лсдъ, 

* * Бъ Сіібіірсколіъ Вѣстііикѣ ска1л о> что Вплсгппъ ііатслт. 
тггь лѣсъ, по у 'ЧГііллора того ігіітъ. . 
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замъ какаго-та Копая, изъ племеип Ше.іагосъ, rt 
полагалъ, что достигнуть до сен земліі подою, 
ни съ устья рѣкн Колымы, ии съ Чукочьен 
II Индигирки невозможно, по прпчипи мпoжc 
CTDa льда, но протпвъ жилищъ Шалагопъ мо ' 
ре бываетъ чище, н потому должно искать 30м-
лн съ сей стороны. 

Амосовъ, утвердясь на семъ мнйніи, пошелъ 
моремъ П0ДЛІ1 берега къ жилищу Копая, кото-
раго достнгъ 7 го Августа 1723 года, по по мно-
жеству льдовъ не только не могъ продолжать 
пути, но даже съ трудомъ возвратился. 

Въ следующую зиму, Амосовъ решился для 
открытія острова ихать на партахъ, и прислалъ 
о своемъ путешествіи въ Якутскую Воеводскую 
Канцелярію следующее доиесеніе : «Отправясь 
вь намвренный путь изъ Ннжне-Колымскаго 
зимовья. Ноября 3-го 1724 года, нашелъ я на 
морѣ островъ^ или землю, и оттуда 23-го того 
же мѣсяца возвратился обратно на Колыму. На 
той землъ видѣль старыя земляныя юрты, а ка-
кіе въ нихъ жили люди, и куда сошли, неиз-
вѣстно. Наконецъ съѣстныхъ припасовъ и кор-
ма для собакъ недостало; для сей причины не-
возможно было ничего болѣе и провидывать. . 
Путь по льду быль весьма труденъ, потому что 
море замерзло негладко. Вездѣ стояли высокія 
льдины, и ледъ отъ выступающей морской соли 
былъ шероховатъ . 

* Описапія сііхъ 11утешеотг.іі!, и пЬкоторыхъ изъ с.11!дук>щ1^* 



— 30 --

Въ бытность СБОЮ въ Якутски, Миллеръ лич-
по спрашпсалъ Амосова объ его путешествіи. 
Ло словамъ его, жилище Копая па 200 верстъ 
къ востоку отъ устья Колымы, близъ неболыиаго 
острова, возл'И самаго берега лежащаго. Отъ ма-
терой земли, между рькамп Чукочьею и Алазеею, 
ѣзды до открытаго Амосовыыъ острова одицъ 
день, п вокругъ опаго столько же; па семъ ос-
тровѣ горы немалой высоты, которыя видимы 
и съ матерой земли; изь жнвотныхъ попадались 
олени; служащій для нихъ пищею мохъ растетъ 
по всему острову. 

Обріітеиія Вплегина и Амосова одно и тоже. 
Оба онп были па первомъ Медв-цжьемъ островѣ, 
на которомъ прежде ихъ бывали промышленни-
ки, п по слухамъ давно уже имйли объ немъ 
свѣдиніе. Вилегипъ, не зная, что находился на 
ыаленькомъ островѣ, и услыша, вероятно, объ ус-
мотріінной протпвь Яиы земли ( I - 11 Ляховскій 
островъ), вообразнлъ, что сік двл земли соеди-
пяются и составляютъ берегъ одной обширной 
землп. Ио можемъ ли мы полагаться на показа-
nie Копая? Его жилище было, безъ сомнѣнія, 
подли острова Сабадея (около двухъ сотъ верстъ 
отъ Колымы, какъ Амосовъ Миллеру сказывалъ), 
а протнвъ сего мѣста къ сѣверу на 2'/,® по ши-
ротт. (около 230 верстъ), мы, въ. 1821 году, ни 
малийшнхъ прпзпаковъ земли не нашли, да и 
Чукчи, живущіе около Шелагскаго мыса, съко-

заимствованы много изъ Снбіірскаго Еіістпика па 1821 годъ, а 
поправлены, гдѣ были нссогласЬі, съ сочнпеніемъ Миллера. 
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торыми въ 1822 году мы пмѣли слошеиія, не зпа-
ли Uli о какой зеылѣ въ снхъ странахъ, хотя и не 
скрывали отъ иасъ, что со скалы Яканъ (около 
200 верстъ къ востоку отъ Шелагскаго мыса, 
II въ 300 верстахъ отъ жилища Копая) иногда 
видны въ моріі горы. Можетъ быть, Копаю п 
Вилегпиу то было известно, по удивительно, 
что они, говоря объ одномъ только островѣ про-
тивъ Колымскаго устья, и о большой земліз, за 
нимъ лежащеі"!, ие знали о нрочихъ 4-хъ остро-
вахъ, составляющихъ одну купу съ островомъ, 
который усмотрънь Вилегииымъ. Не должно ли 
заключить, что сіи-то четыре острова и приия-
ты за большую землю? 

Карты наши въ то время были сообразны но-
верхиостному обозріінію сѣверныхъ береговъ Си-
бири, которые отъ Карскаго моря до восточной 
оконечности Азіи, въ продолжеиіе половины сто-
лътія открыты казаками и промышленникаяи, 
неутомимыми въ трудахъ, но не пмѣвшнми пика-
кихъ позианій. Всъ нутешествепникн, бывшіе 
до того времени при упомя«1утыхъ берегахъ, 
также не имі5ли способовъ и нужныхъ свьдѣній 
для изображенія берега съ нѣкоторою верностью, 
и потому карты наши составлены были, такъ 
сказать, на угадъ, на основаніи сбивчивыхъ, тем-
ныхъ разсказовъ. 

Казацкій полковникъ Шестаковъ, пріѣхавшій 
въ 1726 году нзъ сііперной Сибири въ С. Пе-
тербургъ, сочинилъ карту, коюрую напечатали, 
а потомъ скопировали въ Парижѣ гсограФы Де-
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л иль II Бюашъ, На сей картѣ островъ Копай 
ііазначеііъ на разстояиіи дпухъ-днепной І І З Д Ы 

отъ матераго берега, и по параллели заііиыаетъ 
такое же пространство, какое находится между 
протпволсхкащимн селу острову рѣкамц Колымою 
и Алазеею; па картѣ иаиисапо, что островъ Ко-
пай обитаемъ непокорпыліі Шелагами. За нимъ 
къ сьверу проведенъ берегъ большой земли, и 
въ надписи сказано, что отстоитъ онъ отъ ос-
трова Копая па неполный двухъ-дпевный пере-
лздъ (слг-довательно, островъ отъ матераго бе-
рега Сибири далие, нежели отъ большой земли). 

Противъ съверовосточной оконечности Азіп, на 
BOCTOK'JI, озпачеиъ большой островъ, съ слѣдую-
щею надппсыо: « Островъ противъ Аиадырскаго 
носа; на немъ многолюдно и всякаго зві^ря до-
вольно; дани не платятъ; жнвутъ своею властію. » 
Сѣверный берегъ Чукотской земли проведенъ до-
вольно ровною чертою, и губа Чаунъ и Шелаг-
скій мысъ непримвтны. 

Другая карта, попавшаяся исторіограФу Мил-
леру, сочинена Якутскимъ дворяііиномъ Ива-
йомъ Львовымъ. На сей карти изображены два 
носа. Крайній, къ сѣверовостоку, обыкновенно 
называемый Чукотскимъ носомъ, илп Восточ-
нымъ мысомъ, названъ Шелагскимъ и неогра-
ииченъ. Другой, лежаідій прямо на югъ отъ 
перваго, названъ Анадырскпмъ носомъ, и между 
сими двумя мысами, въ обширной губв, поло-
женъ островъ, обитаемый Чукчами, а противъ 
Анадырскаго носа назначены два острова, одинъ 
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другаго къ берегу ближе, съ следующею над-
писью: «До перваго острова отъ берега йзды 
водою полдня. На пемъ обитаютъ люди, коихъ 
Чукчи иазываютъ Ахьюхалятъ. Они говорить 
особымъ языкомъ; платье носятъ изъ утиныхъ 
кожь; питаются моржами и китами. За недостат-
комъ у нихъ на островѣ лѣсу, варятъ рыбьимъ 
жиромъ. Другой островъ отъ перваго находится 
въ разстояніи двухъ дней ѣзды водою. Жители 
онаго называются по Чухотски Пеекели. Они 
щеки пронимаютъ и вставляютъ въ нихъ зубы; 
живутъ въ крііпкихъ мѣстахъ; платъе носятъ 
изъ утиныхъ же кожь. » За сими островами изо-
бражена большая земля, съ надписью: «Чукча-
ми именуются Кичинъ-Элятъ. Сіи говорятъ особ-
ливымъ языкомъ; платье носятъ соболье; ж к -
вутъ въ землянкахъ, а бой у нихъ лучной. Зав-
ри въ нихъ водятся всякіе, коихъ кожи употре-
бляютъ па платье. Лѣсъ тамъ растетъ ельникъ, 
соснякъ, лиственникъ и березиякъ.» 

Миллеръ упоминаетъ еще о карт®, въ Якут-
скѣ же сочиненной. На сей карть Шелагскій 
Носъ также неограниченъ, и противъ него про-
ведена неограниченная земля, гдѣ надписано: 
«Обитаемая народомъ Кыкыкме, который подо-
бенъ Юкагирамъ. » Надъ Шелагскимъ Носомъ 
надписано: «Жители говорятъ языкомъ особли-
вымъ. На бою весьма жестоки и покорить ихъ 
не можно. Хотя изъ нихъ кто и въ полонъ по-
падетъ, хотъ самъ себя убиваетъ.» 

Не только па сихъ картахъ, составленныхъ 
ЧАС ть I. .3 
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въ Якутскѣ самоучками-географами, но и на со-
чиненной Берингомъ, въ 1728 году, по возвра-
щеніи его изъ нерваго плаванія къ восточнымъ 
берегамъ Чукотской земли, не отличаіотъ Шелаг-
скаго Носа отъ восточной оконечности Азіи и 
Чукотскаго Носа, а чтобы согласить карты съ 
плаваиіемъ Дежнева, присовокупили къ послвд-
нему мысу, на нѣкоторыхъ lîapraxb, названіе 
Свлтаго Носа, а на другихъ, полагаясь на выше-
упомянутую карту Львова, оставляли Шелагскій 
его мысъ на сьверъ неограниченнымъ, и хЬмъ 
изъявлялисомпѣніе о плаваніи Дежнева; но долж-
но замѣтить, что оно не было извистно сочини-
телямъ тѣхъ картъ, ибо Мпллеръ первый на-
шелъ свьдѣніе объ немъ въ Якутскомъ архивѣ 
1736 года. Въ названной па одной карть Боль-
шой Землѣ, за островами противъ Анадырскаго 
Носа, мы узнаемъ сѣверо-западпый берегъ Аме-
рики, и Большая Земля противъ Шелагскаго 
Носа также назначена по неосновательнымъ свЬ-
двпіямъ о дальнъйшемъ протяженіи того бере-
га на сііверъ. Предположеніе наше объясняется 
сл'Мующимъ обстоятельствомъ: 

Въ 1711 году, Якутскій казакъ Ноповъ, кото-
рый изъ Анадырскаго острога аіздилъ на Чукот-
скій Носъ, между прочимъ сказывалъ: «Напро-
тивъ Носа, по обьимъ его сторонамъ^ какъ въ 
Колымскомъ, такъ и въ Анадырскомъ морѣ, ви-
дѣнъ островъ, называемый Чукчами Большою 
Землею, на коей живутъ народы съ прод-Ьтыми 
въ щеки большими зубамп, » и проч. Потомъ го-
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порится о берегѣ, простирающемся іожнѣе и си-
вернѣе Чукотскаго Носа (конечно, о берегахъ 
Америки), и слова ясно доказываюхъ, что тогда 
называли Колымскимъ моремъ часть Океана къ 
сѣверу отъ Чукотскаго полуострова, а находя-
щуюся по южной сторонв его Анадырскимъ 
моремъ. Восточную часть Чукотскаго полуост-
рова, слѣдовательно, и ту часть берега, гди тог-
да назначали Шелагскій мысъ, Поповъ называетъ 
Чукотскимъ Носомъ. И такъ, по моему мньнію, 
изъ сего весьма ясно видно, отъ чего на кар-
тахъ, сочиненныхъ по сбивчивымъ разсказамъ 
безграмотиыхъ людей, назначена противъ Шелаг-
скаго Носа Большая Земля. 

Выше упомянуто, что извѣстный геограФЪ Де-
лиль перенесъ н па свою карту иевлрности Ше-
стакова карты. На изданной Делилемъ, въ 1728 
году, картв изображены: островъ противъ Колым-
скаго устья, въ широт® 73®, а за ниыъ, въ т и -
ротѣ 75", Большая земля, будто бы открытая 
Россіянами въ 1723 году, но указанію Шелаг-
скаго князя Копая; но въ означенномъ году из-
дилъ Амосовъ къ Копаю и не сдѣлано никакихъ 
иовыхъ открытін. 

По обстоятельномъ разсмотрѣніи бывшихъ въ 
то время извьстій о Большой Землѣ въ сѣвер-
номъ Ледовитомъ Океанѣ не найдено ни одно-
го, которое достойно и малаго въроятія. Нри 
нынѣшнихъ св.вдѣніяхъ пашихъ о снхъ стра-
нахъ было возможно нисколько пояснить пеосно-
вательность геограФІн сьверо-восточной Азіи, и 
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находить незначащіе острова, или чистое море, 
тамъ, гдѣ въ началѣ восмнадцатаго столѣтія по-
лагали обширыьтя земли. 

Слѣдующія путешествия совершены нашими 
мореплавателями единственно для исправленія 
картъ свверныхъ береговъ Сибири. 

Въ царствованіе И М П Е Р А Т Р И Ц Ы А Н Н Ы І О Л Н Н О В -

ны предпринято опозваніе береговъ Сибири отъ 
Бвлаго моря до Берингова пролива, и изслѣдо-
ваніе возможности Ледовитымъ^моремъ" пройдти 
изъ Архангельска въ Камчатку. Адмиралтействъ 
Коллегія, для лучшаго исполнепія сего предпрі-
ят ія , положила отправить мореплавателей въ 
Ледовитое море въ одно время изъ трехъ раз-
ныхъ мвстъ: 1, отъ города ^Архангельска, два 
судна, на востокъ до устья Оби; 2 , изъ рѣки 
Оби на востокъ, до устья Енисея, одно судно; 3, 
изъ рѣки Лены два судна, одно на западъ къ 
устью Енисея, другое на востокъ, мимо устья 
Колымы до Берингова пролива. 

Для нерваго отряда Коллегія сдѣлала всѣ нуж-
ныя распоряженія, предоставя главному коман-
диру Архангельскаго порта выборъ и снабженіе 
судов ь. По совѣту мореходцовъ того края пост-
роили два коча, Экспедиціонъ и Обь, длиною 
въ 52Ѵ2 фута, шириною въ 14 Футовъ, глуби-
ною въ 8 футовъ. Экипажъкаждаго судна состоялъ 
изъ 20 человъкъ; командирами определены лей-
тенанты Муравьевъ и Павловъ. 

Они отправились отъ города Архангельска 4 го 
Іюля 1734 года, достигли Мутнаго залива (въ 
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Карскомъ морь) и возвратились зимовать къ 
устью рфки Печоры. Въ Іюнѣ мѣсяци 1735 года 
вышли опять въ море, прошли недалѣе, какъ 
въ прежнее плаваніе, и зимовали по прежнему 
въ рѣк.в Печор®. 

Адмиралтействъ-Коллегія, уваживъ представ-
леніе лейтенанта Муравьева, что онъ не могъ 
имЁть желаемыхъ успьховъ отъ того, что ходилъ 
па кочахъ, приказала построить у города Архан-
гельска два палубные бота, длиною въ 60 и 50 
футовъ, и отправить оные подъ командою лей-
хенантовъ Скуратова и Сухотина; на мѣсто лей-
тенанта Муравьева поступилъ лейтенантъ Малы-
гинъ, который былъ тогда на рѣки Печори. Мая 
27-го 1736 года, на кочѣ Экснедиціонъ, онъ по-
шелъ внизъ по рѣкв; 29-го, противъ устья, льдомъ 
кочь разбило, и едва могли спасти людей и часть 
груза. Исправя пемедлеино другой, бывшій съ 
нимъ кочъ Обь, Малыгииъ отправился въ путь 
17 го Іюля. Превозмогая чрезвычайныя затруд-
ненія отъ льдовъ, задержанный долгое время 
подъ островомъ Долгимъ, гдѣ 7-го Августа при-
соединились къ нему вышеупомянутые боты, 
подъ начальствомъ лейтенантовъ Скуратова и Су-
хотина, г -нъ Малыгинъ пересйлъ па первый 
ботъ, а на второй опредѣлилъ Скуратова; Сухо-
тина на кочѣ Оби отправилъ въ Архангельскъ, 
и съ двумя ботами дошелъ до рѣки Кары, ГДІІ 

остался зимовать. Сухотинъ возвратился въ Ар-
хапгельскъ благополучно. 

Въ семъ же году, въ Іюлѣ и /Август® мися-
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цахъ, геодезистъ СелиФонтовъ описалъ на оле-
няхъ западный берегъ Обской губы, и пере-
ѣхавъ на карбась къ острову Бвлому, осыотрѣлъ 
часть его южиаго берега. Въ Ноябрь присоеди-
иился онъ къ лейтенанту Малыгину. Въ слиду-
ющемъ году, Марта 1б го, СелиФОнтовъ отправ-
ленъ вторично на оленяхъ съ Самоѣдами къ Ле-
довитому морю, для описи матераго берега и 
острова Бѣлаго. Дъйствія его ненавистны. 

Въ началѣ Іюня 1737 года, вскрылась р®ка 
Кара, но какъ море очищается ото льда не преж-
де половины Ііоля, то Малыгинъ и Скура-
товъ, съ общаго совъта, положили пробыть на 
MBCTß до 1 -го Іюля. Въ половини Іюня показа-
лась между слуя<ителями цынготная болѣзнь, ко-
торую однакожь успѣли истребить противоцын ^ 
готными травами, растущими по окрестнымъ 
тундрамъ*. 

3 -го Іюля, наши мореплаватели достигли 
устья рѣки Кары; въ мори видпо было еще весь-
ма много льду. Направили плаваніе по возмож-
ности къ сѣверу; наконецъ 23-го Іюля усмотрѣ-
ли островъ Билый, и 24-го легли на якорь въ 
проливѣ, отдѣляющемъ островъ отъ матераго бе-
рега. Широту опредѣлили 7 3 8 ' . Приливъ шелъ 
отъ W только 4 часа, а отливъ 8 часовъ отъ 0; 
первый приносилъ съ собою соленую воду, по-
слѣдній присную. Теченіе отлива было многимъ 
сильнѣе теченія прилива, которое иногда было 
едва ощутительно. Прикладный часъ 3 ч., воз-

" Четырскратиое путсшсствіс капптапъ-лспіепапта Литке, стр. 87. 
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вышеіііе воды ! 'Д Ф. Проликъ усѣянъ мелями, 
между коими бываіотъ сильныя спорныя течеиія. 
Противные вѣтры задержали лейтенанта Малы-
гина въ семь проливЬ 25 дней. Обогнувъ (по 
Миллеру) мысъ, называемый Само-Ьдами Ялмалъ, 
18-го Августа боты вошли наконецъ въ Обскую 
губу, 11-го Сентября въ рѣку Обь, 5-го Октяб-
ря въ рѣку Сочву, гди п зимовали; служителей 
поместили въ Березов® по квартнрамъ. Лейте-
нантъ Малыгинъ возвратился берегомъ въ С. 
Петербургъ; Скуратовъ и подштурманъ Голо-
винъ, на прежнихъ ботахъ, 11-го Августа 1739 
года^ пришли въ ръку Двину, испытавъ на пути 
множество опасностей отъ льдовъ. 

Другіе два отряда, которымъ надлежало осмо-
трѣть берега отъ ръки Оби къ востоку, посту-
п и л и в ъ р а с п о р я ж е п і е командора Б е р и н г а . О н ъ 
прііказалъ построить въ Тобольскѣ дубель-тлюп-
ку, названную Тоболъ, назначилъ командиромъ 
лейтенанта Овцына, и снабдилъ его наставлені-
ями, данными Адмиралтействъ-Коллегіею. Д у -
бель-шлюпка была длиною 70, шириною 15, 
глубиною 8 Футовъ, двухъ мачтовая, съ 8 двухъ-
фунтовыми Фалконетами•, вооруясена, какъ шнява; 
экинажъ состоялъ нзъ 53 человѣкъ; сверхъ того 
іеромонахъ, штурманъ и геодезистъ*. 

' Помѣщасмое здѣсь оппсаіііе путсшсствій лсйтепаптовъ Ma-
лыгіша, Овцыпа, Проичііщева, і іаі ітева, п штурмаиовъ Челю-
скіша п Мііиппа, заимствовано мною частію пзъ Зашісокъ быв-
шага Государствеііііаго Лдшіралтспскаго Департамента^ па 1820 
годъ; довольно зпачптсльныя ошибки и пропуски, въ ссмъ нз-
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15 го Мая 1734 года, по совершенномъ изго-
товленіи дубель-шлюпки Тоболъ^ лейтенантъ Ов-
цынъ отправился изъ Тобольска внизъ по Ирты-
шу, и съ нимъ нѣсколько дощениковъ, нагру-
женныхъ провіантомъ и морскою провизіею. То-
больскій губернаторъ Плещеевъ, Флота капитанъ 
Чириковъ, и проФвссоры Академіи Наукъ, нахо-
дившіеся при Камчатской экспедиціи, провожа-
ли лейтенанта Овцына нѣсколько верстъ; 9 - т ь 
дней, онъ шелъ внизъ по Иртышу, миновалъ 
многія Русскія деревни и Остяцкія юрты; 24-го 
Мая остановился на короткое время при устьи 
сей рики, у большой слободы, называемой Ca-
маховскій Ямъ, и перемьнивъ проводника, про-
должалъ путь далѣе, внизъ по рйкѣ Оби. 

2 го Іюня пришелъ онъ къ городу Березову, 
принялъ на суда проводниковъ и служителей, 
назначенныхъ въ дополненіе къ имѣющейся у 
него команди. Чрезъ три дня отправился далѣе, 
и 12-го въ полдень достигъ къ Обдорскому ост-
рожку, послѣднему Россійскому селенію при p u -
кѣ Оби. 

15-го, Овцынъ пришелъ къ устью рѣки Оби, 
гдъ она впадаетъ въ Обскую губу тремя рука-
вами, и по восточному, въ которомъ глубина 
больше, вышелъ въ губу 19-го Іюля. Въ сіе 
время, отъ сильнаго и крѣнкаго вѣтра, дощеиики 
такъ повредились, что плаванія на нихъ продол-
жать было невозможно; одинъ разломали; изъ 

плечепіи, мною замѣчсшіыс, исправлсвы и пополпепы изъ подлип-
ііыхъ журпаловъ. 



— 41 --

лѣса построили на берегу лшгазинъ, и выгрузи-
ли въ него провіантъ и прочіе припасы. При 
этомъ мѣстѣ семь озеръ, почему и назвали оное 
Семиозернымъ. Широта по наблюденіямъ найде-
на 6 6 3 6 ' . 

Оставя караулъ при магазинахъ, 21-го Овцынъ 
продолжалъ путь далье, подлв праваго берега 
Обской губы. 26-го послалъ на лодкахъ унтеръ-
Офицера и семь человѣкъ служителей, впередъ 
къ Ледовитому морю, для поставленія при усть® 
Обской губы знаковъ, и для встречи ожида-
емыхъ отъ города Архангельска судовъ , по пре-
пятствію отъ противныхъ вѣтровъ и мѣлей, меж-
ду коими надлежало искать Фарватера, Овцынъ 
шелъ впередъ по Обской губи къ сѣверу весь-
ма медленно. 6 -го Августа пришелъ онъ въ ш и -
роту 70® 4 ' , и опасаясь пускаться далве, по при-
ближавшейся осени и наставшимъ морозамъ, р®-
шился идти зимовать къ Обдорскому острожку, 
и прибылъ къ нему 4 Сентября. 

Во время п.1аванія по Обской губѣ, лейтенантъ 
Овцынъ на берегахъ ея находилъ безлѣсныя тун-
дренпыя мііста, и землю, замерзшую въ самое ль-
то глубже полу-аршина; пмѣлъ частыя свида-
нія съ кочующими Самовдами; видѣлъ по тун-
дрѣ много оленей и медвѣдей, и одинъ разъ 
прпмѣтилъ въ губв плавающихъ бѣлугъ. 

Дубель-шлюбку разружили и выгрузили всв 
припасы въ магазины; люди перебрались въ о-
строгъ; 13 Октября рька Обь покрылась льдомъ. 

Въ Ноябр і^^^ш^али въ Обдорскъ съ запад-

г К ^ / 
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иой стороны оле ітые Самоѣды, для взноса въ 
казну ясака, и сказывали, что прошедшаго лѣ-
та ВИДІІЛИ на берегу Ледовитаго моря, близъ 
р£ки Кары, Русскихъ людей, посланныхъ изъ 
Пустозерска на оленяхъ, для постановленія ма-
яковъ. Овцынъ съ тѣми Самоѣдами отправилъ въ 
Пустозерскъ двухъ казаковъ, къ лейтенанту Му-
равьеву, для извВщенія его о нлаванін своемъ 
по Обской губй, и о маякахъ, поставленныхъ 
на ея устьѣ. 

1735 года, Мая 29-го, лейтенантъ Овцынъ по-
шелъ впизъ по Оби, ио льдомъ прииуждаемъ 
былъ безпрестанііо останавливаться у береговъ. 
6-го Ііоня нрншелъ онъ къ Семиозернымъ мага-
зннамъ и взялъ оставленную прошедшаго года 
провизію. 11-го продолнсалъ путь далѣе; вскор'й 
вновь задержанъ льдомъ, неподвпжнымъ по всей 
Обской губѣ; 20-го ледъ взломало и Фарва-
теръ пачалъ очищаться, по до 8-го Іюля Овцьпіъ 
шелъ иа дубель-шліопкѣ всльдъ за льдомъ весь-
ма медленно; въ то время оказалась у мпогихъ 
изъ бывшихъ съ нимъ цьшга, которая вскоріі 
усилилась до того, что въ ПОЛОВННІІ мьсяца изъ 
53 человіікъ оставалось здоровыхъ только 17 че-
ловѣкъ. Овцынъ былъ также тяжко боленъ, и 
съ совѣта своихъ подчиненныхъ пріінужденъ 18-го 
Іюля пойдти въ обратный путь. Предполагая зи-
мовать въ Тобольска, какъ для лучшаго изле-
ченія больныхъ и исправлепія поврежденной ду-
бель-шлгопкп, такъ и для запаса па будущее 
время провизіи, онъ, при подющи прислапныхъ 
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къ нему из ь Обдорска и Березова служителей, 
сколько возможно поспѣшалъ плаваиіемъ, но при-
шелъ къ Тобольску не прежде 6 - го Октября; 
въ сіе время по Иртышу уже несло ледъ и рѣ-
ка вскорѣ стала. 

Чрезъ два ыѣсяца по прибытіи въ Тобольскъ, 
Овцынъ, получа отъ болѣзни облегченіе, отпра-
вился въ С. Петербургъ, для личнаго доиесенія 
Адмиралтействъ Коллегіи о своемъ плаваніи, и 
предстоявшихъ пренятствіяхъ къ исполненію 
возложеннаго на него дѣла. Онъ представлялъ, 
что ежели ему повелѣно будетъ на будущее лѣ-
то идти въ Ледовитое море, то, по причниѣ опас-
паго плаванія между льдами, нужно дать еще 
другое судно, для взаимнаго вспомоществовапія, 
въ случаѣ поврежденія одного изъ пихъ, и что 
онъ почитаетъ полезнымъ послать весною, по зим-
нему пути, иа оленяхъ, или на собакахъ, ге -
одезиста, описывать берега Ледовитаго моря до 
устья рѣки Енисея. Адмиралтействъ Коллегія, 
находя представленіе основательнымъ, пред-
писала Овцыну построить въ Тобольск!! къ бу-
дущему лѣту палубный ботъ, для совокупнаго 
плаванія съ дубель-шлюнкою, назначила па оный 
командиромъ Флотскаго мастера Кошелева, и по-
ложила отправить геодезиста для описи береговъ 
Ледовитаго моря. Овцынъ поснѣшилъ возвра-
титься въ Тобольскъ, взявъ съ собою мастера 
Кошелева, которому поручено было строеніе но-
ваго судпа; опи прибыли па мѣсто 24-го Фе-
враля, приступили къ заготовленію лѣсовъ, и 
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Марта 11 го заложили палубный ботъ, длиною 
въ 60, шириною въ 17, глубиною въ 7У2 Футовъ. 
Какъ ни поспѣшали строеніемъ, но не уснѣли 
приготовить бота къ плаванію на слѣдующее 
льто. 

Въ 1736 году. Мая 23-го, лейтенантъ Овцьгаъ, 
на дубель-шлюпкв, съ дощениками, нагружен-
ными провіантомъ, отправился изъ Тобольска 
внизъ по рѣкамъ Иртышу и Оби. 14-го Іюня 
пришелъ въ Березовъ, гдѣ простоялъ до 23 го, 
для перегруженія провіанта и для разныхъ ис-
правленій на дубель-шлюпкѣ. 4 го Іюля мино-
валъ Обдорскъ, 7-го достигъ къ устью рѣки 
Оби, оставилъ дощеники у Семиозерныхъ мага-
зиновъ, и на дубель-шлюпкѣ слѣдовалъ далѣе 
къ сьверу по Обской губй. 28-го прошелъ то 
мѣсто, откуда возвратился въ 1734 году; 5 го 
Августа достигъ въ широту 7 2 3 4 ' , гдѣ оста-
новленъ льдомъ, который впереди покрывалъ всю 
Обскую губу и стоялъ еще твердо съ прошед-
шей зимы. Лейтенантъ Овцынъ ходилъ взадъ и 
впередъ около сего мѣста, въ ожиданіи, что 
ледъ будетъ взломанъ и унесенъ въ море; видя, 
что онъ стоитъ неподвижно, рѣшился, съ совв-
та своихъ подчиненныхъ, для зимованія возвра-
титься въ Обдорскъ, куда и прибылъ 2б-го Сен-
тября. Въ началѣ Октября рііка Обь покрылась 
льдомъ. Въ Декабрь МІІСЛЦІІ пріъхали къ Обдор-
ску оленные Самоъды, для взноса въ казну яса-
ка; съ ними отправленъ геодезіи ученикъ, опи-
сывать берегъ Ледовитаго моря. 
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1737 •года, Мая 5 го, ФЛОТСКІЙ мастеръ Коше-
левъ и штурманъ Мининъ, иа вновь построен-
номъ ботѣ, названііомъ Почталіонъ-Обь, пошли 
охъ Тобольска внизъ по рѣкамъ Иртышу и Оби, 
5 го прибыли къ Обдорску, и вступили подъ 
начальство лейтенанта Овцына. Въ то время ду-
бель-шлюпка была готова къ походу. Овцынъ 
опред'влилъ на нее командиромъ мастера Коше-
лева, а самъ перешелъ на ботъ. 

29-го Іюня, оба судна отправились отъ Обдор-
ска внизъ по рѣкѣ Оби. 9 го Іюля пришли къ 
Семиозернымъ магазинамъ; взяли на суда остав-
ленный въ нихъ прошедшаго лъта провіантъ 
и другіе припасы. І 4 г0 пошли далѣе къ сѣве-
ру по Обской губи, но за противными вѣтра-
ми и туманами весьма медленно, б-го Августа на -
ходились въ широтѣ 72 46 , у праваго берега 
Обской губы, близь устья залива, называемаго 
Гыдыямъ, вдавшагося внутрь берега къіого-во-
стоку па 160 верстъ; въ вершинѣ его впадаетъ 
рѣчка того же пазванія. 

7 -го Августа, лейтенантъ Овцынъ, съ совѣта 
своихъ подчиненныхъ, положилъ, по позднему 
осеннему времени, не осматривать льваго берега 
Обской губы, а поспѣшить къ рѣкѣ Енисею. На 
другой день мореплаватели вышли въ Ледовитое 
море; близъ устья Обской губы, въ шпротѣ72® 
40 , увидѣли, что направленіе прилива на S W , 
по ЗУ2 мили, отлива на NO съ равною скоро-
стію. При попутномъ вѣтрѣ, продолжая путь къ 
сѣверу до широты 73® 56 , встритили густой, ры-



— 46 --

сокими буграми стоявшій ледъ, на которомъ си-
Д'Ьли чайки во множеств !!; глубина въ семъ мѣ-
стѣ была 11 сажеиъ; теченіе моря къ западу по 
мили въ часъ. Здись видѣли кита. Поворотили 
отъ льдовъ къ берегу на S O I S , и впереди льдовъ 
уже не было. На другой день усмотрели на ONO 
землю; глубина была 7, 6 и 5 сажень; груптъ 
сърый и кр.ьпкій песокъ. 10 го приблизились къ 
невысокому и ровному берегу, у котораго стали 
на якорь, въ разстояніи полумили, на глубинъ 2Уд 
саженъ, имі!я сѣверпый мысъ на IsNO, южную 
оконечность берега на SIO. Для обозръііія сего 
берега посланъ на ялботь штурманъ Мпнпнъ, 
который, къ вечеру возвратясъ, донесъ, что бе-
регъ ровный, невысокій, положеніе отъ S W къ 
NO; по заплескамъ лежитъ много выброшеннаго 
моремъ лъса; далѣе внутрь берега шесть озеръ, 
соединенныхъ одно съ другпмъ рѣчкою, впада-
іощею въ море; по озерамъ и рѣчкіі множество 
дикихъ гусей, утокъ и чаекъ. Земля вездѣ тун-
дренная и нѣтъ никакого растенія; вдали ви-
дили дикихъ оленей и одного бѣлаго медвьдя. 
Широта якорнаго мѣста найдена 73® 10 ; скло-
неніе компаса румба восточное; теченіе моря 
примѣчено, съ 7-го часа утра до полудня, 3 ' / , ми-
ли къ сѣверу. 

Слѣдующіе шесть дней, мореплаватели наши, 
при противныхъ вѣтрахъ, дпемъ лавировали, а 
въ ночное время стояли на якорѣ. 1б-го нахо-
дились въ широта сѣверной 7 3 1 8 ' ; тогда с в -
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веро-восточный мысъ, называемый Мате-Соль*, 
былъ отъ нихъ на OSO, въ ЗУ^ миляхъ. На семъ 
мысъ лейтенанхъ Овцьтъ приказалъ поставить 
изъ вьп«идиаго лѣса знакъ, съ надписью, что оиъ 
БЪ 1737 году, 16-го Августа, прошелъ съ двумя 
судами изъ Обской губы къ востоку. Въ семъ 
мѣстѣ вода горька и солона, цвьта свѣтло-зеле-
наго; приливъ и отливъ N и S по 3*/, мили. 
Идучи далле къ О, на глубинь 10, 7, 5 саженъ, 
замътили 17-го чіісла множество лѣса, песомаго 
отъ S къ N . Глубины оказывались весьма не-
равныя и обширныя мѣли простирались отъ бе-
рега пъ море. За мысомъ Мате-Соль, къ SIO, вдал• 
ся большой заливъ на 100 верстъ, шириною до 
35. Далѣе сего залива морской берегъ до устья 
рѣки Еписея простирается къ SO на 160 верстъ. 

30-го Августа мореплаватели наши подошли 
къ устью рѣкп Еписея, и чрезвычайно были об-
радованы прпбытіемъ па лодкѣ геодезіи ученика 
Прянишникова, который блнзъ устья Енисея ожи-
далъ суда, чтобы показать имъ входъ въ рѣку. 

1 - го Сентября, оба судна благополучно вошли 
въ устье ръки Еппсея и остановились у мага-
зиповъ, которые, по прнказанію начальства, на-

* Въ Хроподогичсскон Исторіи г. Бсрха, часть 1-я стр. 
ошибочно сказано, что сіе четвертое нлаваиіе Овцыиа было въ 
1758 году, II что опъ тогда^ обошедъ мысъ Ллмалъ, вошсль въ 
рѣку Етісей; у Мпллора также ошибка въ годѣ, по мысъ иазы-
ваеть опъ Матъ-солъ. Мысъ Ялмалъ, какъ мы выше віідѣліі^ па-
ходптся ла западной стороіги Обской г^бы. Мать-Соль па Само-
ѣдскомъ языкѣ значить Тупой мысъ. 
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рочно были построены для припасовъ, нужныхъ 
нашимъ путешественникамъ. Широта сего мьста 
найдена 7 Р ЗѴ; склоиеніе компаса у , румба во-
сточное. 

г 
Получивъ изъ магазиновъ провіантъ, и взявъ 

проводника, знающаго Фарватеръ рѣки, лейте-
нантъ Ов^^ынъ пошелъ 2-го Сентября Енисеемъ; 
въ продолженіе ыБсяца поднимался онъ вверхъ 
подъ парусами, поспѣшая сколько возможно къ 
городу Туруханску, но 2-го Октября остановленъ 
льдомъ и зимовалъ въ Аигутскомъ заливъ, не 
доходя 30 верстъ до Турухапска. Мастеръ Коше-
левъ па дубель-шлюпкѣ отсхалъ на несколько 
верстъ, не могъ идти далве, принужденъ былъ 
спуститься внизъ по Енисею, и при устьѣрѣки 
Денешкиной остался для зимованья, въ 1Q0 вер-
стахъ отъ Туруханска. 

1738 го года, лейтенантъ Овцынъ, по доносу 
подчииенныхъ, отданъ подъ судъ. Мастеръ Ко-
шелевъ потребованъ въ С. Петербургъ, для отче-
та по дѣламъ. Штурману Минину предписано ели-
дующаго лѣта идти въ Ледовитое море, и ста-
раться обойдти Таймурскій мысъ. 

По наступленіи весны, оба судна были осви-
д'Втельствованы, и оказалось, что дубель-шлюпка 
къ плаванію ненадежна. Штурманъ Мннинъ 
приготовилъ ботъ, на которомъ, Іюия 4-го, от-
правился внизъ по рѣкѣ Енисею, и 3-го Августа 
пришелъ къ ея устью. По выхода въ море про-
должалъ плаваніе подли берега; 8-го Августа ми-
новадъ утесистаго, каменнаго берега мысъ, назы-
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васмый Ефремовъ Камень, въ шпротѣ 72" 3 6 ; 
9 го, въ широтѣ 72® 5 3 ' j на глубипъ 15 саженъ, 
встрвтилъ густой ледъ, который припудилъ его 
возвратиться къ зимовью Волгину; широта его 
найдена 72" 20 ' . Простоявъ три дня, Мннинъ 
пошелъ опять к ъ слверу, вдоль утесистгго каме-
ннстаго берега. 16-го, въ широтЬ 73® 8 ' , сталъ 
на якорь за утесистымъ же каменистымъ остро-
вомъ, отъ матераго берега въ 4 миляхъ; далье^ 
за великими льдами, продолжать плаванія было 
невозможно. 22-го послали на ялботѣ штурмана 
Стерлегова, нодлѣ берега, для осмотра, не пай-
детая ли гдъ возможности пройдти; черезъ три 
дня посланный возвратился и донесъ, что онъ 
шелъ нодлѣ самаго берега, мелсду льдовъ, съ ве-
ликою трудностію; въ 40 верстахъ отъ судна 
увндѣлъ, что берегъ заворотился къ востоку и 
дальній мысъ кпереди былъ тогда па ONO У, 
О, въ 16 миляхъ. Идти къ нему штурманъ Стер-
леговъ не могъ, по недостатку взятой имъ про-
визіи, и принуждеиъ былъ возвратиться къ суд-
ну. Вдоль сЪвернаго берега того острова, за ко-
торьгаъ боть былъ на якорѣ, глубина 19 и 20 
сажепъ. 

Штурманъ Мининъ, простоявъ за островомъ 
до 30-го Августа, по причииъ настунившихъ мо-
розовъ, отправился въ обратный путь; 13-го Сен-
тября вошелъ въ р.ьку Енисей, и зимовалъ, не 
доходя до города Турухаиска, у зимовья Исако-
ва Терехипо. 

1739-го года, Іюня 3 -го ръка вскрылась. 
Ч А С Т Ь I . 4 
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Штурмаііъ Мипинъ весною занялся описью тѣхъ 
частей Енисея, которыя въ ирошедшіе годы но 
были еще осмотрѣпы ; въ Фарватерѣ нашелъ 
опъ отъ 2 до 8 сажепъ глубины. 18-го Іюкя, 
на ботѣ, ходилъ Мннпнъ вверхъ Енисея къ Т у -
руханску, чтобы запастись провизіею, долженъ 
былъ ожидать ея до 31-го Іюля, и потому 
отправился въ предназначенный ему путь весь-
ма поздно, дошелъ только до устья рвки Ени-
сея и возвратился. 

Въ 1740 году, изъ Туруханска, на собакахъ, 
посланъ штурманъ Стерлеговъ къ устью Енисея, 
для описи морскаго берега до рьки Таймуры, 
Онъ поѣхалъ отъ Волгинскаго зимовья, при устьи 
Енисея, и 2'2-го Марта былъ у сиверо-восточ-
ныхъ острововъ, въ широтіі по наблюденію 73® 

23-го началъ опись; въ тоть же день, въ 
широтѣ по наблюдеиію 7 3 9 ', пашелъ склоне-
nie компаса 10® восточное; ему казалось, что въ 
3 и 4 верстахъ отъ берега носился ледъ, и, какъ 
онъ говоритъ: «Иадъ водою стоитъ паръ, яко 
дымъ». Продолжая опись вдоль берега иа сѣверъ, 
Стерлеговъ почти каждый день опредѣлялъ ши-
роту по наблюденіямъ. Берегъ материка и близъ 
него лежащіе острова скалисты, до широты 75® 
13 , въ которой находился Стерлеговъ Анрѣля 
12-го. 14-го, на высокомъ каменномъ мысѣ, въ ши-
ротъ 75® 26',постави.1и маякъ. » Компаса склоненіе 
отъ праваго сѣвера (такъ говоритъ Стерлеговъ) 
весьма много стало показывать, и неравное, и упо-
ваемо, что въ здъшнихъ скверныхъ мт.стахъ маг-
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т і т л а я сила служить не стала. » По причииЛ боли 
въ глазахъ, отъ блестящей бвлизпы сігвга, какъ 
у проводипковъ, такъ и у Стерлегопа, оііъ при-
пуяіденъ пойдти въ обратный путь, и остановил-
са при устьѣ рѣки Пясииы, въ зпмовьь двухъ 
промышлеиниковь, чтобы дать отдохнуть соба-
камъ, изъ копхъ большая половина такъ исто-
щали, что не могли далѣе везти партъ. 29-го 
Мая достигли устья рѣкп Енисея. 

Штурманъ Минпиъ, 7-го Іюня, на ботт., от-
правился внизъ по рикв Енисею; 4-го Авгу-
ста вышель въ Ледовитое море, и слвдовалъ 
вдоль берега къ сѣверу. Прошедъ острова сѣ-
веро-восточпые, терпллъ жестокій штормъ отъ 
SAV и КЛЛ'", ііотерялъ ялпкъ, который висѣлъ 
па боканцахъ, и 14-го Августа, для укрытія 
отъ волненія, зашелъ за риФь, гд в и отсто-
ялся па якорь. Продолжая плаваиіе, 16-го на-
ходился близъ устья рѣки Пясины, въ кото-
рое, по причинѣ милей, войдти не могъ. 17-го, 
осмотр'Влъ заливъ въ устьѣ сей рѣки, дабы 
въ случав нужды найдти падежное убізжище. 
Заливъ закрыть отъ N W віітровъ; глубина 4'/2 
сажени; грунтъ хорошъ. 20-го, въ широтв по 
пабліоденіямъ 74® 43 , усмотрѣли за двумя ос-
травами закрытый заливецъ. При благополуч-
номъ ввтр'В, продолжая плаваніе на N , нахо-
ходили глубипу 8 и 10 саженъ, и вдругъ ло-
томъ педосхали дна *. Августа 21-го, въ ши-

* Вь Hcypna.Th не з пoмлIIy•ro^ сколько сажсііъ линя выпустили. 
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рогь 75 15 , Мипт іъ встрѣтилъ ііепроходи-
мый ледъ, и потому въ журііалѣ его сказано: 
«Отъ ііезнапія впереди положепія берега, къ 
прибежищу отъ всѣхъ случаевъ, къ сохрапе-
нію судна, принужденъ былъ поворотить на -
задъ». Время уже настало холодное, и Дели-
левъ термометръ опускался на 209 (Реомюр. 
3®). 28-го Августа вошли въ устье р. Егшсея, 
вверхъ которой продолжали плавапіе до широ-
ты 69® 40 , гдт., 16-го Сентября, при устьѣ 
рѣкп Дудина остановились зимовать. 

Въ 1741 году, штурмапъ Мининъ описывалъ 
рѣку Енисей до города Енисейска, гди оставя 
ботъ Почталіонъ-Обь, съ командою отправился 
въ С. Петербургъ. 

На дубель-шліобку Якутскъ, подобную Оби, 
построенную въ Якутскѣ, назначепъ команди-
ромъ лейтенантъ Пропчищевъ, которому пред-
писано идти Ледовитымъ моремъ, отъ устья 
Лены на западъ, къ Енисею, на встрѣчу боту 
Оби, подъ командою лейтенанта Овцына. Въ 
то же время приготовлено было въ Якутск !; 
другое судно, Иркутскъ, подъ начальствомъ лей-
тепанта Ласиніуса, которому велъно идти па во-
стокъ по Ледовитому морю, близъ береговъ, и 
старатся пройдтп Берппговымъ проливомъ въ 
Восточный Океанъ, а потомъ продолжать путь 
къ Камчаткѣ, или къ рвкл Ападыру. 

Іюня 30-го 1735 года, оба судна отправи-
лись внизъ по теченію рѣкп Лены^ сопровож-
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даемыя дощеііиками, па коихъ іюгружеиъ былъ 
запасный провіаптъ, съ другими разными по-
требностями. Плаваніе по Ленѣ совершили безъ 
всякаго затрудпепія; глубина по ръки найдена 
отъ 4 до 9 сажень; берега были покрыты ли-
ственичнымъ и березовымъ лѣсомъ; мореплава-
тели миновали много острововъ, на которыхъ, 
какъ и на берегахъ рііки, видѣли промы-
шлеиниковъ,^ ловившихъ рыбу; по всѣмъ симъ 
обстоятельствамъ путешествіе было довольно 
пріятное. 

2 -го Августа пришли къ устью Лены, впа-
дающей въ Ледовитое море пятью рукавами, 

' образуя черезъ то четыре острова; 8 -го , восточ-
нымъ рукавомъ, пазываемымъ Быховскій Про-
токъ, вышли въ Ледовитое море; тогда, пере-
грузивъ па суда провіаитъ и припасы, отпра-
вили дощенпки обратно въ Якутскъ. 

9 -го Августа, оба мореплавателя разстались, 
пожелавъ другъ другу достигнуть благополуч-
но назначенной пмъ цьли. Ласиніусъ пошелъ 
на востокъ. Прончищевъ, за противпымъ вѣт-
ромъ, не прежде 14-го направилъ путь къ 0 11 
веру, обходя острова Кирылолъ, Туыиты и Кре-
ста, которые лежатъ въ устьѣ рѣки Лены, и ея 
рукавами отделяются отъ матерой земли. 

IG-ro Августа, Прончищевъ увидѣлъ къ сѣ-
веру множество льда, и потому, не удаляясь 
отъ вышепомянутыхъ острововъ^ но держась 
подліі нпхъ, шелъ къ сѣверу и сѣверо-западу, 
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на глубиии 1У2, 2 и S'/g сажепъ; 24-го, при-
шелъ къ западному устью рукава Лены, ново-
ротилъ па югъ, внутрь губы, къ устью рѣкп 
Оленекъ, къ которому приближась, 26-г0 числа 
сталъ па якорь и послалъ промѣрнвать Фарва-
теръ, ведущій въ рьку; 30-го вошелъ въ устье, 
и остановясь у берега, нротнвъ пустыхъ л ьт-
ннхъ промышленническихъ юртъ, расположился 
зимовать. 

20 го Сентября, кр'Впкимъ сѣвернымъ вѣт-
ромъ нанесло съ моря въ рьку множества льда, 
который бывшимъ тогда морозомь скрлпііло, II 
рѣка стала. 

5-го Октября отдълали для житья землянки,и 
команда съ судна перебралась въ нихъ. Широта 
сего мѣста по наблюденіямъ найдена 72® 54 ' . 
10-го Ноября солнце скрылось за горизоитъ*. 

* Въ Запискахъ Лдмнралтейсіѵаго Департамента выведена пзъ 
ііоказаішаго времени сокрытія солнца за горизонгь широта мѣста 
70° 57/, п по разпости сен шпроты съ опрсдѣлепноіо ГГропчнще-
Еымъ заключили, что сія ПОСЛІІДПЯЯ определена иевѣрпо. Осно-
вываясь па ошнбочпомъ предположеиіи, и па широтѣ устья К о -
лымьг, пайдепиой капитаномъ Бпллиигсомъ 69° 29^, па 1° 4 6 ' ме-
пѣе озпачеппоіі па прежппхъ картахъ Ледовитаго моря, выведе-
но заБЛ10<1е11іе, что берегъ ^Іедовнтаго моря па прежпихь кар-
тахъ, т. е. картахт, сочппеипыхъ морскими офпцерами, бывшими 
съ Пропчищевымъ^ положеиъ на полтора градуса сѣверпііе па-
стоящаго. Для опровержепія всего этого, нужно только заміітить: 

1. Шпрота устья Олспека па каргь Прончпщева 72» bh'. 
— — — — — леГіт. Лижу 7 2 . 57 

2. Шпрота (счиыимая) маяка при устьь рѣки Ко-
лымы, Лаитевы.мъ 70" 05'. 

Враіііслемъ ü9 35 . 
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Съ наступлеиіемъ весны 1736 года, лейтенантъ 
Проичищевъ пачалъ приготовлять судно къ по-
ходу, по рѣка Оленекъ вскрылась до устья не 
ранне 21-го Ііоня, н тогда въ морь стоялъ еще 
твердый ледъ. 

3 -го Августа отнесло льды отъ устья Олепе-
ка, II Прончнщевъ нанравиль путь къ сііверо-
западу. 

5 го, пришедъ въ устье рькн Анабары, посы-
лалъ геодезиста Чекина вверхъ по рѣкв, промѣ-
ривать глубину; черезъ 6 дней Чекипъ возвра-
тился. 

12-го, Прончнщевъ отправился далѣе къ сѣверу, 
вдоль берега, но отойдя только 32 мили, встри-
тилъ льды, между коими, при противномъ вѣт-
ръ, лавировалъ; 13-го пробрался къ устью губы 
Хотанги, которая при входи шириною до 30 
мпль; па срединѣ два острова, одинъ низменный, 
и отъ него къ западу другой, утесистый камен-
ный; глубина въ устьъ отъ 9 до 12 саженъ. 
ІТрончищевъ, усмотря на берегу шалашъ, по-
слалъ провѣдать, нътъ ли жителей; посланные, 
вскоръ возвратясь, объявили, что усмотренный 
шалашъ зимовье промышлепниковъ; людей не 
видали; нашли только собакь и сввжій хлѣбъ, 

3. ]Въ большііхъ сЬверпыхъ шііротахъ, зішоіо 11 при таяніи снь-
говъ весною, горизонтальная рсфракція бываетъ такъ велика и 
прравиомьрпа, что 11арушае1 ь вѣрпость оиыкиовспііаго матемаіи-
чсскаго вычисленія шііротъ но врсмеиіі сокрытія свѣтилъ за го-
ріізоитомъ. 
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изъ чего заключили, что хозяипъ вышелъ па 
промысслъ. 

По паблюдеііію высоты солнца, Августа 14-го 
находились въ широтв 7 4 4 8 '; склопеиіе ком-
паса было I'/g румба восточное; устье губы Хо-
танги отстояло на S W 44 , въ 30 миляхъ. 

17-го, увидііли губу, покрытую сплошнымъ 
льдомъ, мимо коего пробирались далѣв съ вели-
кимъ трудомъ, на глубинь отъ 2 до 14 сажеиъ. 
Между льдомъ видили много острововъ, но за 
туманомъ величины ихъ определить не могли. 
По счислепію, мореплаватели паши полагали, 
что онп въ 120 миляхъ отъ устья губы Хотап-
ги, въ шпротъ 76" 2 0 . 

18 го, держась подлѣ стоячаго льда, по пре-
пятствіямъ отъ льда плавающаго, шли впередъ 
весьма медленно. Бысокія горы, покрытыя спи-
гомъ, видимы были за низменнымъ берегомъ, 
въ отдалепіи на юго-западѣ. Море было напол-
пепо буграми плавающаго льда, и въ губѣ сто-
ялъ неподвижный, гладкій ледъ. 

19 го, прошли мимо большой губы, которая 
простиралась на юго-западъ до 20 миль; впереди 
увидііли два острова, и мелсду ними проливъ, 
шириною около мили. 

Прошедъ сіи острова, Проичищевъ держалъ 
къ съверу, дабы обойдти сплошные, неломанные 
льды, пролегающіе изъ губы въ море; суда бы-
ли подвержены непрестаппом опасности быть раз-
давлеииымц отъ льда. Въ полдень мореплаватели 



— 57 — ^ 

паши полагали, что находятся протисъ устья 
ріікп Таймуры, берега коей лозвышспы. Глуби-
на моря поперегъ губы Таймурскаго устья была 
отъ 10 до 35 сажеііъ *. Пробиваясь далѣс къ 
западу, видѣліі между островами много плаваю-
щихъ біілугъ и летающихъ чаекъ. Это еще бо-
Л'Ве удостоверяло, что были точно при устьь 
рѣки Таймуры **, по войдти въ него не имвли воз-
можности, по причинѣ стоявшаго сплошиаго льда, 
который, кажется, всегда неподвиженъ; у бере-
говъ не видно было никакихъ заплесковъ, но 
отъ него простирались въ море льдяныя закра-
ины, по коимъ во множеств^ ходили бѣлые мед-
вііди. 20-го Августа, около полуночи, судно 
льдами сжало со всихъ сторонъ, такъ, что не бы-
ло возможности идти далѣе, п потому, въ шире-
Тѣ сѣверной 7 7 2 9 ', Проичищевъ решился, по 
сов-ьту своихъ подчпненныхъ, возвратиться, и 
идти зимовать въ рѣку Хотангу, или другое 
удобное мѣсто. Въ сіе время настала совершен-
нал тишина, сдѣлался морозъ, и море покры-

* Въ Запискахъ Адмнраліейскаго Дспартамситд сказано^ что 
18 Августа, съ 5 сажедъ вдру1 ь оказалось 113 са;кепъ глубины, а 
немного далѣс лотомъ дна исдостали. В ъ подлиішомъ журиаліі 
Лропчищева о томъ ничего не упомянуто. 

* * ІІропчищсвъ сшибался, полагая себя протішъ устья Тай-
муры, впадающей въ губу иозападаоіі стороиѣ сѣверо-восточиаго 
мыса, котораго опъ не обошелъ, въ чсмъ легко молено удостовѣ-
риться^ сратшвъ журиалъ его съ описью лсЛт, X . Лаптева н штур-
маиа Челюскина. 
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лось льдомъ. Оставалось одно средство—проби-
раться назадъ греблею между льдовъ. 

25 - го , задулъ іфЛпкій свверпый вѣтеръ, и суд-
но со льдами понесло къ югу. Мореплаватели 
наши отчаявались въ своемъ спасепіи, но на дру-
гой день, къ счастію нхъ, сильными порывами 
вѣтра разнесло весь ледъ и открылся свобод-
пый путь; тогда воспользовались благонолучнымъ 
влтромъ, пришли і^ъ устью ріікп Хатанги, но 
войдти въ него не имъли возможности, по мно-
жеству льда, п отъ того направили путь къ рт.-
кь О л е п е к ъ 2 8 , - го достигли ея устья; за про-
тивиыып вьтрамп и льдами носимы были шесть 
дней взадъ и впередъ. Весь экинажъ отъ стужи 
п трудовъ былъ въ великомъ изнеможеніи и 
едва управлялъ парусами, которые отъ мокроты 
п стужи оледенѣли. Проичнщевъ, больной, не 
могъ выходить нзъ каюты; болѣзиь его еще 60-
лье усилилась отъ отчаяпнаго положенія его 
судна, и опъ, къ крайней горести всьхъ подчи-
ненныхъ, умеръ 30-го Августа. Послв него всту-
пилъ въ начальствованіе судномъ штурманъ Че-
люскннъ. 

3-го Сентября, мореплавателямъ пашимъ уда-
лось войдти въ устье Оленека. На другой день, 
они съ надлежащею почестью отдали послѣдиій 
долгъ бывшему своему начальнику. Несчастная 
супруга Протічпщева, бывшая съ нимъ въ его 
иутешествіи, лишась пѣлсио любимаго сю мулса, 
НС перенесла іакой потерн; снѣдаемая печалью, 
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она BCKop'Jb за ііимъ послѣдопала, 11 похоронена 
съ НИМЪ ВМІІСТѢ. 

18-го Сентября, Олепекъ покрылся льдомъ. 
Штурманъ Челіоскииъ зкмовалъ при сей рѣкѣ; 
слѣдующаго 1737 года, въ исходи Ііоля, в ы -
шелъ онъ па дубель - шліобкл въ Ледовитое 
море, и предполагая, что послѣ тщетпыхъ по-
кушеиій прошедшаго лліта, и при очевидной 
невозможиости миновать сѣвериый Таймурскій 
мысъ, предпринимать вторпчное плаоаніе па за-
падъ къ устью Енисея папрасио, р г>шплся идти 
назадъ къ устью Лены, и по оіюй ввсрхъ воз-
вратиться въ Якутскъ. По прпбытіи въ сей 
городъ, не нашелъ от> тамъ командора Беринга, 
который былъ тогда въ Охотскѣ, послалъ къ ие-
ыу рапортъ о свосмъ возвращепііі, п отлравплсл 
въ С. Петербургъ, для лпчпаго объяспспія вые-
шему начальству о плавапін лейтенанта Пропчи-
щева. Адмиралтействъ-Коллегія, по разсмотрѣ-
піи карты Ледовитаго Моря, прсдставлспиой 
штурмапоыъ Челюскпнымъ, ие утвердясь па его 
объяспеиіяхъ о невозможности пройдти къ рѣкь 
Енисею, положила, для большаго удостовіірепія, 
испытать еще разъ, не удастся ли слѣдующимъ 
лѣтомъ, на дубель-шлюбкѣ, по Ледовитому мо-
ріо обойдти сьверный Таймурскій мысъ; когда 
же при всъхъ усиліяхъ сего сдѣлать было бы пе-
возможно, тогда осмотрЬть п оппсать мысъ бе-
регомъ. Штурманъ Чслшскинъ отпрасленъ обрат-
но въ Якутскъ; меигду тѣмъ комаидиромь па 



— 60 — ^ 

дубсль-шліобку опредѣлеаъ, вмѣсто лейтенанта 
Проичищева, лейтеііаіітъ Харитонъ Лаптевъ. 

1739 г . , лейтспантъ Лаптсвъ, исправя дубсль-
шліобку, II запасшись па два года провіантомъ, 
9-го Іюіія пошелъ отъ Якутска вііизъ по рѣкѣ 
Лепи; 20-го Іюля, вышедъ въ Ледовитое море 
черезъ Крестовскій рукавъ, па устьѣ сего рука-
ва построилъ изъ высокаго лѣса маякъ, выши-
пою въ 7 салѵсііъ, отпустилъ обратно въ Якутскъ 
дощаники, кромѣ одного, который отправилъ 
къ устью Олеиека, велѣлъ тамъ выгрузить про-
віаіітъ, и 11а дубель-шліобкіі пошелъ къ запа-
ду вдоль берега. Вскорь встрвтилъ льды; про-
должая путь между ними, миновалъ рѣку Оле-
пекъ, потомъ губу, покрытую стоячимъ льдомъ, 
по которому б'Вгали во мпожестзй песцы и одинъ 
бѣлый медвѣдь; губу сію пазывалъ оиъ Н о р д -
впгъ; паконецъ, 6-го Августа, пришелъ къ 
устью губы Хотаиги. Въ семъ мѣстй лейте-
наптъ Лаптевъ памиреиъ былъ выгрузить изъ 
дубель-шлюбки часть провіаііта, по окружен-
ная со всѣхъ стороііъ льдомъ, который при-
несло возставшпмъ сѣверпыыъ вѣтромъ, дубель-
шлюбка была совершенно сжата, и ежемішут-
но надлежало ожидать ея крушепія. Въ та -
комъ онасііомъ положеніи мореплаватели на-
ходились до 16 го Августа; тогда перемѣнив-
шійся віітеръ отнесъ льды въ море, и они про-
должали путь къ сѣверу. IIa льдинахъ видѣли 
множество лсжащихъ моржей. 
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20-го, прошли мимо мыса святаго Ѳаддея. Льды 
вновь прижимали дубель-шліобку къ берегу, и 
ііакоысцъ стоячіе льды совсізмъ заградили ей 
путь. 

21-го, остаповясь па якорѣ подлѣ самаго мы-
са св. Ѳаддея, въ широтѣ 76" 47 по счисленію, 
лейтспаитъ Лаптевъ послалъ геодезиста Чекина 
по льду, узнать, далеко ли на западъ прости-
рается матерой берсгъ. Въ то же время два ие-
ловѣка посланы къ югу берегомъ, отыскать 
устье рѣкп Таймуры, и шестеро па мысъ, для 
устроенія па немъ маяка; они нашли па са -
момъ мысѣ мамонтовый рогъ. «Мысъ св. Ѳаддея 
состоитъ изъ каменнаго утеса, и простнрается 
въ губу къ S и къ ~ѴѴ; мѣстами мѣлкій камень, 
бѣлый, какъ алебастръ, вязкая глина, и из-
рйдка мохъ, негодный для корма оленей.» Къ 
N W видили землю, и на пей высокія горы, 
мѣстами покрытыя снѣгомъ и простирающіяся 
отъ N къ S около ЗО-ти верстъ. Лейтвнантъ 
Лаптевъ полагалъ, что земля сія была та са-
мая, отъ которой, въ 1736 году, лейтенантъ 
Прончищевъ пошелъ въ обратный путь, а ос-
тровъ, отстоявшій отъ пихъ па ]41W близъ 
10-ти миль, признанъ за послѣдній къ северу, 
въ прошедшую камнанію оппсашіый, и названъ 
островомъ св. Лаврентія. 

Геодезистъ Чекипъ возвратился, пе разсмо-
трѣвъ, по нричннл тумана, положенія берега; # 
штурманъ Челюскннъ, носыланпый па берегъ 
для обозрѣнія моря, по возвращеніи доиесъ^ что 
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далЬс къ сйвсру губа и море покрыты глад-
кпмъ, сплошііымъ льдомъ, II что не лпдпо пи-
какого прохода. Тогда лсйтепантъ Лаптевъ, съ 
совѣта своихъ подчппснпыхт., решился, по при-
чппіі приближающейся осени, и уже паступііи-
шпхъ морозовъ, возвратиться. 

На обратиомъ пути, мореплаватели были под-
вержепы ііепрсстаппымъ опасиостямъ отъ льдовъ, 
между копмп пробпралпеь съ велпкимъ т р у -
домъ. Накопецъ, 27-го Августа, благополучно 
вошли въ Хотаіігу, ГДѢ ІІ остались зимовать, 
при устьіі рьчки Блудной. Въ семъ мѣсть на-
шли осйдлыхъ Тупгусовъ, пазываемыхъ сидя-
чимп, потому, что не кочуіотъ, а живутъ на 
одпомъ мѣств; онп не им йютъ оленей, а вмв-
сто ихъ, для зимней ѣзды, дернсатъ собакъ, и 
запрягаіотъ вь парты, точно такъ, какъ Охот-
скіе сидячіе Тунгусы. 

Экипажъ съ дубель-шлюбки перебрался на 
берегъ, въ избушки, которыя устроили изъ вы-
кидпаго Л'Вса, по какъ по близости было его 
недостаточно и для построепія жилищъ, а къ 
согрѣванію въ зимнее время надлежало пмьть 
весьма большое количество дровъ, то всъ служи-
тсли должны были ходить за лѣсомъ ежедпев-
по по нескольку верстъ. Сіе безпрестанное дви-
жспіе много предохранило ихъ отъ цынготиой 
болѣзші. 

Лейтепаптъ Лаптевъ, стараясь въ точности 
исполнить порученное ему пзслѣдованіе о поло-
женіи Таймурскаго мыса, отиравилъ, 1710 года, 
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23 го Марта, геодезиста Чекпиа, иа собакахъ, къ 
рѣкіі Таймурѣ, для описіі морскаго берега, отъ 
устья оной къ сѣверу лежащаго, до pjtKn П я -
сипы. Тунгусы взялись везти Чекипа на спо-
ихъ семи нартахъ, запряліеиныхъ собаками. Двое 
олеішыхъ Туигусовъ, съ 18-ю оленями, согласи-
лись сопутствовать, по 9-го Апрѣля возврати-
Л И С Ь и объявпли, что у П И Х Ъ BCJI олепи отъ 
недостатка корліа пал п. 

і7 го Мая, геодезистъ Чекпнъ, возвратясь, 
донесъ, что онъ, доѣхавъ до рѣкп Таймуры, про-
должалъ путь вннзъ оной до морскаго берега, 
и потомъ вдоль онаго къ западу до 100 верстъ. 
Тогда увидіілъ, что паиравленіе берега прямо 
на югъ. Отъ сего мѣста, далѣе подлѣ моря слѣ-
довать опь не могъ, по недостатку корма для 
собакъ, и долженъ былъ возвратиться, дабы 
П О С П І І Ш П Т Ь к ъ З П М О Е Ы О . 

Лейтепаптъ Лаптевъ, зная пзъ опыта, что сѣ-
верный Таймурскій мысь обойдтп моремъ певоз-
можно, по причипіі простнрающагося отъ него 
сплошпаго неподвижиаго льда, не разсудплъ 
предпринимать вторичпаго плаванія и ришплся 
идти къ устью Лены. Два раза выходилъ опъ 
въ море, но льды принуждали его возвращаться 
въ Хотапгскую губу; 30-го Іюля вышелъ въ 
третій разъ, и съ великимъ трудомъ сталъ про-
биваться между льдами къ востоку. 

13 го Лвгуста, дубель-шлюбку сжало льдами^ 
выломило Форштевень, и пробило подводную ея 
часть, отъ чего оказалась великая течь. Трп дня 
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бсзпресташіо отливали воду, ио какъ она не 
убывала, то сбросили пушки и ирочія тяжести 
въ море, II начали выгружать провизііо на ледъ, 
чтобы облегчить судно и спасти отъ потоплеиія. 

Въ семъ бѣдствеппомъ положеніи, мореплава-
тели наши, находясь далеко отъ береговъ, но-
симые между льдовъ вѣтрами и теченіемъ, совер-
шенпо предались отчаянііо и ожидали томитель-
ной смерти. 

19-го, ііаставшій сильный морозъ покрылъ 
тонкиыъ льдомъ полыя м'Вста между льдинами; 
тогда ііѣкоторые сміілые изъ служителей ду-
бель-шліобки пошли пѣшкомъ по льду къ бе-
регу, полагая, что оный находится къ югу въ 
20-ти верстахъ; по многихъ міістахъ встречали 
полыньи, черезъ которыя принуждены были пс-
реплывать па малыхъ льдинахъ, съ великою 
онасностію, и наконецъ благополучно достиг-
ли берега. Три дня ПОСЛІІ ТОГО продолжавшій-
ся морозъ покрылъ все море твердымъ льдомъ; 
лейтепантъ Лаптевъ, забравъ сколько возможно 
провизіи, перешелъ со всѣмъ экипажемъ па бе-
регъ. Сначала обрадовались, достигііувъ твердой 
земли, но скоро увидѣли, что положепіе было 
не лучше прежпяго, ибо пс могли продолжать 
пути I^ъ своему Хотапгскому зимовью, по при-
чпнѣ рѣчекъ, которыя тогда еще не стали, но 
покрыты были густымъ несущимся льдомъ; дол-
жно было оставаться па пустомъ берегу, гдѣ не 
находили дaн^e и дровъ, для согрѣванія себя и 
варенія пищи. Вырыли въ зсмлѣ ямы, въ ко-
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торыхъ укрывались отъ стужи и вѣтровъ; меж-
ду тѣмъ посылали поперемѣнно людей къ ду-
бель-шлюпк'В, переносить на берегъ сухари и 
прочую провизію , но 30-го, возставшимъ крьп-
кимъ вѣтромъ , весь ледъ взломало и унесло въ 
море, вмѣстѣ съ дубель-шлюпкой, и мореплава-
тели наши лишились большей части провизіи, 
оставшейся на льдинахъ. Послѣ сего провели 
три педііли въ пустомъ мѣстл, претерпевая сту-
жу и голодъ , отъ чего многіе умерли , но при 
всемъ томъ оставшіеся сохранили бодрость, и съ 
твердостію, безъ роптанія, переносили свое не-
счастіе. 

21-го Сентября, преграждавшія путь рѣки по-
крылись крйпкимъ льдомъ, и лейтенантъ Лап-
тевъ съ командою началъ пробираться къ преж-
нему своему зимовью. Путь былъ весьма труд-
ный и продолжительный; малую часть нрови-
зіи, истощенныя собаки везли на нартахъ; про-
чее несли служители на себѣ, прокладывая до-
рогу по неровнымъ и неизвьстнымъ мѣстамъ ; 
наконецъ, изнуренные 25-ти-дневнымъ стран-
ствованіемъ, прибыли къ прежнему зимовью 
на рькѣ Хотангв , лишась дорогою 12 ти че-
лов,Ькъ , умершихъ отъ стужи , голода и 60-
ліізней. 

Лейтенантъ Лаитевъ расположился провесть 
зиму въ Хотангскомъ зимовьЬ, и весною, какъ 
скоро возможно будетъ, пробираться со всею 
командою къ устью рѣки Енисея, гдѣ нахо-
дплся приготовленный въ магазинахъ провіантъ. 

ЧАСТЬ I. 5 
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Въ даниомъ ему наставленіи предписано было 
осмотрѣть и описать сііперный мысъ, между рт>-
ками Хотангою и Таймурою, и еисели сего не 
можно будетъ исполнить моремъ, то произвесть 
берегомъ, а потому, въ начали Апрѣля 1741-го 
года, опъ послалъ на собакахъ штурмана Челю-
скина къ ріікѣ ПясннТ., и велѣлъ ему, выкормя 
собакъ п запасшись кормомъ у сидячихъ Тунгу-
совъ, жпвущихъ въ спхъ ыѣстахъ, ѣхать на сѣ-
веро-востокъ вдоль морскаго берега , къ устью 
рѣки Таймуры. 

Лейтепантъ Лаптевъ, приготовляясь отправить-
ся на встрѣчу штурману Челюскину, и сь восточ-
ной стороны, кругоѵъ мыса Таймурскаго, они-
сать берегь, неосмотрѣнный лътомъ, послалъ Ап-
рѣля 8-го , на 19 ти нартахъ, провіанта и дру-
гихъ съѣстныхъ припасовъ къ устью рѣки Тай-
муры и на озеро Таймурское , а 10-го отпра-
вилъ, на 60-ти оленьихъ санкахь, команду свою 
къ устью Еппсея. 

22-го, геодезистъ Чекпнъ поѣхалъ, па 3-хъ 
нартахъ, для онисн морскаго берега до Тайму-
ры, а 24-го лейтенаитъ Лаптевъ, чрезь тундру, 
къ Таймурскому озеру, куда прпбылъ 30-го, ми-
новавъ нѣсколько озеръ и рѣчекъ, по курсу N W , 
на разстояпіи около 192 верстъ. Отъ сего мѣ-
ста до вершины р-Бки Таймуры , истекающей 
изъ озера, полагалъ онъ 22 версты, по румбу 
WNAY. Сѣверпые берега озера и рѣки (шири-
на ея отъ 2 до 2'/2 верстъ) состоятъ изъ высо-
кихъ горъ, образованпыхъ изъ камня желтова-
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таго цвѣта. Въ горахъ надъ берегомъ замѣтили 
пещеру , въ 5-ть саженъ длины и въ 3 попе-
регъ, коей стішы состоятъ изъ чернаго аспида, 
а дпо «ісамень бѣлып, какъ алебастръ.» Сллдуя 
по вспмъ пзвилппамъ рѣки, Мая 6-го, Лаптевъ 
достигъ ея устья, гд в дожидались уже послан-
ныя впередъ нарты сь провизіею ; по паблюде-
нію широта сего мѣста найдена 75® 36 ' ; скло-
пеиіе компаса 2 румба восточное. Мая 10-го от-
правились черезь тундру на востокъ, дабы в ы -
ѣхать къ морскому берегу и оный описать , но 
мучительная глазная боль принудила Лаптева 
возвратиться къ зимовью на устье Таймурское, 
куда и прибылъ онъ 17 го. Оставя запасы для 
геодезиста Чекина, которому надлежало непре-
мѣнно быть къ зимовью, Лаптевъ отправился 
20-го числа къ западу, на- встрѣчу штурману 
Челюскину, производившему опись берега отъ 
рѣки Пясины къ востоку; въ полдень того же 
дня опредѣлилъ широту 75® 3 3 2 1 ; - го пріѣхалъ 
къ скалистому мысу, гдѣ опредьлплъ широту 75® 
49% и склоненіе компаса 2 румба восточное; про-
должалъ описывать берегъ, сл ѣдуя вдоль она го 
по льду, который, по видимому, лѣтомъ былъ 
неподвиженъ; берегъ мѣстами крутой, мѣстами 
отлогой; въ полдень 24-го, по наблюденііо, ши-
рота мвста 76® 38 . 

Проѣхавъ 3 версты къ S W , и удостовѣрясь, 
что направленіе берега идетъ къ югу, лейтенантъ 
Лаптевъ поставилъ маякъ на примЬтномъ мысѣ, 
отъ котораго , въ 17 ти верстахъ , пріьхалъ къ 
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маяку, построенному геодезистомъ Чекинымъ, въ 
1740 году. 26-го, широта по наблюденііо опре-
д'йлена 76® 23' ; въ семь мвстіь нашли довольно 
много плавнику ; на восточномъ берегу его не 
видно. 29-го, по паблюденію, широта найдена 
75® 37^, а Ііоня 1-го 75" 2 F ; берегъ возвышен-
ный и на пемъ отлогія горы. 2-го Іюня, лейте-
нантъ Лаптевъ встрлтнлся съ штурманомъ Че-
люскинымъ, и съ ннмъ продолжалъ путь вдоль 
берега, до устья рѣки Пясины, гдѣ находится 
Тунгусское жилье. Прибыв ь къ оному Іюня 10-го, 
опредилили широту мьста 73" 39' (ал подлинной 
картв штурмана Минина, устье сей рѣки въ т и -
ротв 73" 3 8 ' ) , а склоненіе компаса 21®.00' во-
сточное. Лаптевъ на пути видѣлъ маякъ, постав-
ленный Мининымъ^ и въ лабазахъ оставлялъ 
съѣстные припасы для геодезиста Чекина. 

На другой день по прнбытіи къ жилью, лей-
тенантъ Лаптевъ отправилъ штурмана Челюски-
на берегомъ къ Енисею, а самъ, за худостію со-
бакъ, остался весновать. 

Штурманъ Челюскинъ, прибылъ 29-го Іюля 
на устье ръки Енисея, продолжалъ путь вверхъ 
р'Ьки, 4-го Августа соединился съ лейгенантомъ 
Лаптевымъ, который отъ устья рѣки Пяспны 
пріѣхалъ на оленяхъ , прямымъ путемъ, чрезъ 
тундру. Августа 11-го сошлись со всею коман-
дою, которая ожидала начальника при устьѣ р £-
ки Дудина, впадающей въ Енисей въ широтт. 
69" 40 ' . Къ неудовольствію Лаптева, весьма не-
ожиданно встрътилъ его и геодезистъ Чекинъ, 
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который, по недостатку въ разныхъ припасахъ, 
принужденъ былъ возвратиться къ ХотангЬ, от-
куда прямымъ путемъ пріьхалъ къ ръкѣ Дудина. 
29 го Августа, всѣ прибыли въ городъ Маигазею, 
гдь остались зимовать. 

Лейтенаитъ Лаптевъ, желая довершить опись 
берега, простирающагося къ западу отъ мыса 
св. Ѳаддея, отправилъ, Декабря 4-го , штурмана 
Челюскина, на 5 -ти нартахъ , и 8-го Февраля, 
1742-го года , выѣхалъ изъ Мангазеи , на 5-ти 
же нартахъ, для произведенія описи. 

Лейтенаитъ Лаптевъ возвратился въ Мангазею 
Іюля I G - r o , не пріобщивъ къ прежней описи 
ничего новаго; штурманъ Челюскинъ пріѣхалъ къ 
мысу св. Ѳаддея Мая 1-го , и занимаясь описью 
берега, удостовѣрился, что мысъ св. Ѳаддея не 
есть самая сѣверная оконечность Азіи ; однакожь, 
хотя и объѣхалъ онъ часть берега , которая до 
того времени не была описана, по какъ не про-
изведено наблюденій для опред^вленія широтъ, 
и опись была весьма поверхностная, то о поло-
женіи сего берега знаемъ токмо, что оный омы-
ваеиъ океаномъ, не соединяясь ни съ какою не-
извѣстною, къ сѣверу лежащею землею ; изъ 
журнала Челюскина не видно даже счислимой 
широты самой сѣЕерной оконечности сего бе-
рега. Мая 15-го, находясь на описанномъ прежде 
берегу , Челюскинъ пріихалъ чрезъ тундру къ 
ближнимъ Якутамъ, и 20-го Іюля соединился съ 
лейтепантомъ Лаптевымъ въ Мангазеи. 

Лейтенаитъ .Іаитевъ , со всѣми состоявшими 
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подъ его иачальсхвомъ, отправился изъ Мангазеи 
вверхъ по рѣкь, производилъ опись ея до гора-
да Еаисейска , куда прибыль 27-го Августа , и 
потомъ поѣхалъ въ С. Петербургъ , для личнаго 
донесеиія Адмиралтействъ Коллегіи о своемъ пу-
тешествіи. 

1735 года Августа 9-го , лейтеиантъ Ласиніусъ, 
разставшись при устьь рѣки Лены съ лейтенаи-
томъ Прончищевымъ , шелъ къ востоку ; 13-го 
числа встрфтилъ льды , между которыми съ ве-
ликимъ трудомъ подвигался впередъ -, 18-го Ав-
г у с т а , видя невозможность продолжать путь да -
лие , за миожествомъ льда , припужденъ был ь, 
съ сов£та своихъ подчипенныхъ, зайдти въ рѣку 
Харіулахъ, отъ восточиаго устья Лены, пазывае-
маго Быковскимъ Протокомъ , въ 120 верстахъ, 
гдѣ и расположился зимовать. 

Въ семь мѣств нашли миого выкидиаго лѣса, 
и построили съ разными отдиленіями избу , въ 
которой поместилась вся команда. Въ продолже-
nie з и м ы , отъ тіісиоты жилья и малаго дви-
жеиія , всъ подверглись цыпготиой болѣзии , и 
она къ весиіі такъ усилилась, что большая часть 
изъ служителей, и самъ Ласиніусъ, умерли ; 
осталось въ живыхъ, изъ 52 человъкъ , только 
священиикъ, подштурмаиъ и 7 матросовъ. Комаи-
доръ Бериигъ , извьстясь о смерти лейтенанта 
Ласиніуса и его сопутниковъ, послалъ изъ Якут-
ска къ ръкъ Харіулахъ штурмана Щербина и 14 
человѣкъ служителей ; они пріѣхали къ мѣсту 
зизиовки 4-го Іюня 1736 года, нашли всъхъ остав-
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шихся людей зараженными цынгою и къ служ-
бь неспособными, почему Щербинъ отправилъ 
ихъ ііъ Якутскъ. Между тьмъ командоръ Б е -
риигъ, вмВсто лейтенанта Ласиніуса, опредѣлилъ 
командиромъ на ботъ Иркутскъ лейтенанта Дми-
трія Лаптева , который , со всьми подъ его на-
чальство назначенными, изъ Якутска, на дощани-
к а х ъ , иагруженныхъ потребнымъ количествомъ 
провіанта, отправился внизъ рѣкою Леною. Ко-
гда вышелъ оиъ въ Ледовитое море , пепрохо-
диыые льды не позволили ему продолжать пути 
далііе ; онъ оставилъ у Быковскаго устья доща-
НИКИ, и на легкихъ лодкахъ подли берега про-
бирался между льдами къ рѣкѣ Харіулахъ, гдѣ 
находился ботъ. 18-го Іюия начали пріугото-
влять его для предназиачепиаго плаваііія. 

30-го , лейтенантъ Лаптевъ вышелъ въ Ледо-
витое море, и для забранія съ оставленныхъ имъ 
дощанпковъ провіанта, направилъ путь къ устью 
Лены. По морю носило мнонсество льда, между 
которымъ съ великимъ трудомъ пробрался онъ 
къ Быковскому устью ; перегрузилъ съ дощани-
ковъ на ботъ провизію, и 11-го Августа отпра-
вился по Ледовитому морю па востокъ вдоль бе-
рега ; два дня шелъ между льдовъ ; па третій 
день ботъ былъ окруженъ со всѣхъ сторонь льда-
ми, которые, сдвинувшись, зажали его, такь, что 
11евозмои«[ю было управлять, Въ семъ положеніи 
ботъ носило по морю до 15-го Августа ; тогда 
льды п^ісколько раздвинулись. Мореплаватели 
наши, видя невозможность продолжать путь да-
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лье , решились, съ общаго совѣта, возвратиться 
къ устью Лены. Августа 22-го вошли въ устье 
Быковскаго Протока , по которому съ великимъ 
трудомъ продолжали плаваиіе, и отыскивая Фар-
ватеръ, становились часто на мѣль. 27-го усмо-
трили по полярной звѣздѣ склоненіе компаса 3°. 
ОО̂  восточное, «и въ тотъ же день вступили въ 
рвку, близъ такъ называемаго Столба, » гдѣ глу-
бина была 20 , 15 , 10 саженъ , а далье вверхъ 
рѣки, по Фарватеру, 5, 3, 2 сажени. 6 го Сентя-
бря вошли въ püKy Хуматорки, гд ь остались 
зимовать. Вскори посл'В того понесло по р ѣкь 
густой ледъ , и 8 -го числа Лена имъ покры-
лась. Во время зимы у многпхъ изъ служителей 
оказалась цынга, отъ которой избавлялись дви-
женіемъ , и декогтомъ изь коры и шишекъ ке-
дроваго кустарника. 

Лейтенантъ Лаптевъ послалъ къ командору Б е -
рингу , находившемуся въ Якутски , донесеніе о 
своемъ плаваніи и невозможности пройдти по 
Ледовитому морю около мысовь Борго и Святаго, 
простирающихся между рьками Леною и Инди-
гиркою дал ве прочихъ къ северу ; стоявшіе около 
сихъ мысовъ сплошные льды препятствовали 
идти далѣе. Якуты увѣряли, что .іьды никогда 
не относитъ отъ береговъ. Лаптевъ доносилъ, что 
всіі покушенія , которыя впредь предприняты 
будутъ, почитаетъ онъ тщетными, и потому про-
силъ позволенія возвратиться съ дубель-шлюп-
кою въ Якутскъ ; командоръ Бериигъ поаволилъ 
ему сіе исполнить. 
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1737 года, Мая 2 9 - г о , пошелъ лейтенантъ 
Лаптевъ вверхъ по Ленѣ , на глубинѣ 4 , 3'/2 и 
3 - х ъ саженъ. По возможности производилъ онъ 
опись рѣки, и 2-го Іюня прибыль въ Якутскъ. 
По приказанію Беринга, Лаптевъ отправился въ 
С, Петербургъ , для личнаго донесенія о своемъ 
плаваніи высшему начальству , представилъ Ад-
миралтействъ Коллегіи карту своего путешествія, 
и объяснилъ затруднепія и препятствія , кото-
рыя не позволяли ему пройдти по Ледовитому 
морю къ устью рѣки Колымы. Коллегія донесла 
о томъ Правительствующему Сенату. Карты и 
журналъ лейтенанта Лаптева были разсматривае-
мы въ Сенатѣ, и положено еще разъ сдѣлать по-
кушеніе отъ рт.ки Лены по Ледовитому морю къ 
востоку, и когда невозможно будетъ проидти мо-
ремъ , тогда произвесть опись морскаго берега 
сухимъ путемъ , на собакахъ , или на оленяхъ. 
Въ слѣдствіе сего Лаптевъ отправленъ обратно 
въ Якутскъ. 

1739 года, весною, посланъ сухимъ путемъ пзъ 
Якутска матросъ Лошкинъ, описывать берегъ отъ 
устья Лены до Святаго Носа. Между т^мь ботъ 
Иркутскъ былъ исправленъ и снабженъ прови-
з іею, и 7 -го Іюня Лаптевъ отправился на немъ 
изъ Якутска внизъ по Лень ; 21-го Іюля , Б ы -
ковскимъ рукавомъ, вышелъ опъ изъ устья рѣки 
въ Ледовитое море. Тогда возвратился на ботъ 
матросъ, посыланный берегомь , для описи мы-
совъ Борго и Святаго. 

23-го Іюля ботъ стоялъ за Быковскимъ мысомъ, 
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укрываясь отъ носившихся въ морѣ льдовъ -, ши-
роту мыса Лаптевъ опредѣлилъ по счисленію 71° 
42^. Въ то время штурманъ Щербинъ ѣздилъ 
описывать берегъ къ мысу Борго, ц иашелъ про-
стираюіцуюся отъ мыса , ѲФІІ -Л П -до 7 МИІДЯ, 

между N и NNO , отмѣль, приметную по стоя-
щему на пей льду. 

24-го, ботъ вышелъ въ море, пробираясь ме-
жду мѣлей, которыми Фарватеръ до острова Бы-
ковскаго весьма стѣсненъ ; производя опись губы 
Борго, лейтепантъ Лаптевъ , 8 - го Августа , по-
дошелъ къ мысу Борго, на глубину 12 саженъ; 
широта мыса найдена Лаптевымъ 71° 55^. Того 
же дня обошли отмъль, и 11-го Августа нахо-
дились уже противъ устья Яны , гд в положили 
якорь. Въ семъ положеніи , наставшпмъ жесто-
кимъ сѣвернымъ вьтромъ понесло много льду 
прямо на ботъ , но , къ счастію , огромнѣйшія 
льдины остановились на мъли , въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ бота, удерживая собою мѣлкій 
ледъ. Немногія льдины однакожь прорывались, 
проплывали мимо бота, и доставили команд ̂  слу-
чай убить нѣсколько бѣлыхъ медвьдей, на нихъ 
лежавшихъ. 

Лодка , посылаиная для промьра Фарватера, 
нашла въ устьѣ ръкя Яны б и 7 Фут. глубины, 
а несколько выше по течснію глубина увеличи-
лась отъ 3 до 10 сажень. 

1 3 - г о , съ попутпымъ вѣтромъ , лейтенанть 
.Іаптевъ снялся съ якоря, и нродолжалъ плава-
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ніе къ Святому Носу. Лотъ показывалъ отъ 2 до 
10 саженъ. 

14-го, западный вѣтеръ обратился въ штормъ, 
почему, опасаясь набвжать на миль, положили 
якорь, а 1 5 - г о , по укрощеніи вѣтра , вступили 
опять въ путь ; того же дня прошли Святой ГІосъ, 
положенный на картъ Лаптева въ широтѣ 72° 
50' . Продолжая плаваніе къ О , имѣли глубины 
18, 17, 13 саженъ ; по приближении къ берегу 
на Нѣмецкой мили глубина уменьшалась до 
2 саженъ. Проплывъ 26 миль и 7 отъ Св. Носа, 
увидъли островъ Меркуръевъ на N 0 , а въ 16 Ит. 
миляхъ далѣе усмотрели и островъ Св. Діомида, 
на NNWy^W, въ 3*4 Нѣмецкихъ миляхъ *. 

16-го, по причини густаго тумана, пролежали 
на якорѣ 17-го , западнымъ вътроыъ воздухъ 
очистился, почему и пошли въ путь 5 18-го, про-
плывъ около 105 миль отъ Св. Носа вдоль бере-
г а , увидѣли въ морѣ островъ, по румбу ONO, 
но вдругъ нашедшая пасмурность не позволила 
обстоятельно разсмотрѣть сего открытія , почему 
Лаптевъ приказалъ положить якорь и дожи-
даться ясной погоды. На другой день , когда 
воздухъ былъ чистъ, мореплаватели увърились 
въ обманѣ : мнимый островъ превратился въ массу 
высокихъ ледяныхъ г о р ь , подобныя которымъ 

Кажется, ein два острова деясали въ весьма близкомъ между 
собою разстояиіи, и, віроятііо, почитались за одітъ островъ, ибо 
па картв Лаптева островъ Меркурія ne ийзиачеиъ, а Св.Діомпда 
положеиъ согласно съ журиаломъ. М ы ниже увндииъ, что сііі 
острова пыиѣ ne сущсствуіогь. 
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носились по морю во множествіі и во всѣхъ на-
иравленіяхъ. 19-го пошелъ большой снѣгъ, при 
юговосточномъ вктр'Ь, противъ котораго лавиро-
вали, ложась въ темныя ночи, или при пасмур-
ности, на якорь. 21-го, сильное теченіе отъ SO, 
по одному направленію съ вѣтромъ , весьма за -
трудняло лавировку ; 2 2 - г о , пришедъ на прѣс-
нуіо воду , остановились на якорѣ, и послали 
шлюпку провѣдать , противъ какой рѣки нахо-
дятся. Между тѣмъ, прежде возвращенія шлюп-
ни, 24-го насталъ штормъ, отъ SO, съ сильнымъ 
съ той же стороны теченіемъ, такъ, что съ тру-
домъ ботъ отстоялся па якорв ; 26-го буря НІІ-
сколько смягчилась. Замѣтя , что вода получила 
соленый вкусъ , подошли ближе къ берегу, дъ -
лая изъ пушекъ частые призывные сигналы не-
возвращавшейся съ берега шлюпкѣ. Отъ SO на-
носило на ботъ много льда, для избьжанія коего 
безпрестанпо должны были переменять мѣсто, 
что конечно всегда было сопряжено съ трудами, 
тѣмъ болѣе тягостными , что стужа увеличива-
лась и спѣгъ весьма часто падалъ. Лучшее убѣ-
жище находили за огромньйшими льдинами, слу-
жившими отводами милкимъ, однакожь и то не 
спасло ботъ отъ поврежденія Форштевеня и са-
маго борта , что съ великимъ трудомъ испра-
вили. 

31-го, находясь опять па прѣсной води, лен-
тенантъ Лаптевъ послалъ штурмана на шлюпкт, 
къ берегу, для отысканія удобнаго мѣсга къ зи-
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мованію. Штурманъ съ великимъ трудомъ до-
брался до берега. 

1 -го Сентября море покрылось льдомъ, при 
восточномъ вътріі, который дулъ уже несколько 
дней сряду. Въ семъ положеніи дьлали безпре-
рывные , но тщетные сигналы посланнымъ на 
берегъ шліопкаыъ, Положеніе команды и бота 
сдйлалбсь еще затруднительнѣе, когда 4-го чи-
ела насталъ жестокій вьтръ отъ W S W , двйстві-
емъ котораго вода стала прибывать , ледъ изло-
мало и ботъ понесло къ N 0 , съ 10 Футовъ глу-
бины на 5 саженъ, по З 'Д версты въ часъ. Къ 
счастью , вѣтерь переменился черезь сутки , и 
утвердясь въ N W четверти, приблизилъ ботъ къ 
берегу. Цаконецъ на 7 е число настало безвіітріе, 
а 9-го судно, на 12 Футахъ, совершенно замерзло, 
находясь въ верстахъ къ югу отъ образовав-
шагося изъ льдовъ высокаго вала. 

Мореплаватели , не зная какъ далеко отъ бе-
рега судно ихъ замерзло, и противъ какого мѣ-
ста находилось, не осмеливались идти къ берегу 
по нетвердому еще льду, и оставались въ без-
дъйствіи до 20-го Сентября ; тогда посланный 
на берегъ въ шлюпки, 31-го Августа, штурманъ 
возвратился на ботъ, пѣшкомъ по льду, и при-
велъ съ собою Якутовъ съ устья ръки Инди-
гирки ; они объявили, что устье ближняго р у -
кава сей ръки отстоитъ отъ бота въ 50 верстахъ, 
и что недалеко отъ пего есть Русское зимовье. 
Такимъ изпѣстіемъ мореплаватели чрезвычайно бы-
ли обрадованы , въ то же время некоторые от-
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правились пѣшкомъ на берегъ , а 24-го числа и 
вся остальная команда перебралась съ бота въ 
Русское зимовье ; Якуты перевезли на собакахъ 
часть провизіи. 

Лейтенантъ Лаптевъ проводилъ ЗДѢСЬ зиму не 
безъ пользы ; онъ послалъ геодезиста Киндякова, 
на н а р т а х ъ , описывать берегъ до Колымскаго 
устья , а самъ издилъ для описей на рѣку Хро-
му, которую нашелъ столь мѣлкою, что однпмъ 
лодкамъ входить можно. Говоря вообще о мор-
скомъ берегѣ къ востоку отъ Св. Носа, Лаптевъ 
замичаетъ, что обширныя отмьлн простираются 
отъ пего въ море, на такое разстояніе, что низ-
менный берегъ въ рлдкихъ мвстахъ съ моря усма-
тривается. При устьяхъ Индигирки, въ 30 вер-
стахъ и болѣе отъ м о р я , лежитъ въ изобиліи 
наносный лѣсъ, между тьмъ, какъ у самаго моря 
его н'Ьтъ. 

По наступленіи весны 1740 года, Лаптевъ пред-
припялъ спасти ботъ. Для того , со всею своею 
командою , разбивалъ онъ ледъ , съ чрезвычай-
нымъ трудомъ ; въ ІюнВ мѣсяцъ привелъ судно 
въ безопасное MÜCTO , сталъ исправлять его по-
чинкою и въ исход'В Іюля приготовился къ по-
ходу. 

Іюня 15 го определили по полуденной высот-Б 
солнца широту въ устьѣ рѣки Индигирки , 70° 
58^ ; склоненіе компаса 7°. ОО ' восточное. 

З і го Іюля Лаптевъ вышелъ въ'Ледовитое мо-
ре , направя путь къ востоку вдоль берега. 2 - г о 
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Августа миновалъ устье рііки Алазеи, коего ши-
роту нашелъ по счисленію 70° 68^. 

3-го Августа усмотрили островъ, нынѣ име-
нуемый Первымъ Медвѣжыімъ, къ которому по-
дошли вплоть, им'Вя 3У2 сажеии глубины. Лей-
тенантъ Лаптевъ назвалъ его именемъ Святаго 
Актопія^ и нашелъ по счислепію широту ере-
дины 71° ОО '. Спъша воспользоваться безледно-
стію моря , продолжалъ онъ плыть къ востоку, 
а 4-го числа , находясь противъ устья Средней 
Колымы, остановился на якорь, пославъ шлюпку 
промѣривать Фарватеръ рики. Давши о ссбѣ знать 
въ ближнее селеніе, Лаптевъ пошелъ 8-го числа 
далѣе ; вскорй показались л ь д ы , между кото-
рыми плылъ онъ къ востоку съ великимъ тру-
домъ ; 9 го находились у Малаго Баранова Кампя ; 
10, 11 и 12, при западномъ вѣтри, шло теченіе 
на OSO , по два узла въ часъ , отъ чего огром-
пыя льдины наносимы были на ботъ , не нахо-
дившій надежнато прикрытія у приглубаго и 
ровнаго берега. 

14-го числа, будучи у Большаго Баранова Кам-
ня , остановлены льдянымъ полемъ , примкнув-
шимся вплоть къ берегу. Лейтенантъ Лаптевъ 
направилъ путь обратно въ Колыму. Сего числа 
имѣли сильное теченіе отъ W ; 15-го , ботъ во-
шелъ благополучно въ Средне-Колымское устье, 
гди имѣли глубины отъ 9 до 14 Футовъ, а про-
шедъ Каменное ('холмъ на Мерхояновомъ островь) 
глубину нашли отъ 2 до 7 сажеігь. 24 го на-
ходились противъ Нижне-Колымскаго острога, 
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гд в тогда было 10 ж и л ы х ъ домовъ ; здѣсь Лап-
тевъ расположилъ свою команду для зимовки. 

28-го, Лаптевъ, по обсерваціи, нашелъ широту 
острога 68° 3 F , а 31-го числа наблюденіе пока-
зало 68° 34^ широты ; склоненіе компаса 8° 30 ' 
восточное. 

Дабы получить понятіе о точности наблюденій 
лейтенанта Лаптева, сравнимъ широты главныхъ 
пупктовъ, выведенный симъ мореплавателемъ, съ 
наблюденіями нов£йшихъ обсерваторовъ : 

Л А П Т Е В А . В Ъ 1823г. 
Мысъ Борга 71° 55^ 71° 56 ' 

« Святой Носъ 72° 50^ 72° 54^ 
Нижне-Колымскій острогъ. . 68° 3 3 ' / / 68° 32 ' 
Въ продолженіе зимы лейтенантъ Лаптевъ по-

строилъ двѣ л о д к и , па которыхъ съ большею 
удобпостію полагалъ предпринять плаваніе въ 
будущемъ ЛЁТВ. 

1741 года , по вскрытіи рѣки К о л ы м ы , 8 - г о 
І ю л я , вышелъ опъ на ботѣ въ Ледовитое море, 
и плылъ на востокъ ; лодкамъ велвлъ йдти впе-
редъ и промеривать глубину ; посланный на 
нихъ штурманъ должепъ былъ давать знать сиг-
налами, гдъ найдетъ удобный проходъ между 
льдами для безопаспаго плаванія. Такимъ обра-
зомъ лейтенантъ Лаптевъ, при противныхъ боль-
шею частію в ьтрахъ, подвигался медленно впе-
редъ; 5 -то Августа навалила на ботъ льдина, воз-
вышавшаяся около 15 саженъ надъ водою, и угро-
жавшая боту гибелью, по однакожъ счастливо 
избегли опасности. Того же числа, находясь въ 
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30 миляхъ Итал. отъ Лаптевскаго маяка на Ко-
лыми , у высокаго каменпаго утеса , встретили 
непроходимые л ь д ы , остановившее дальнийшее 
плаваніе, почему 7 го предприняли обратный 
путь въ Нижне-Колымскъ , куда 10-го прибыли 
благополучно, вошедъ въ рьку восточпымъ ея 
устьемъ. 

И такъ мы видпмъ , что лейтеиантъ Лаптевъ, 
какъ прошлаго года , такъ и теперь, не могъ 
обойдти Большаго Баранова Камия, бывшаго край-
нимъ пунктомъ къ востоку^ до котораго доведена 
опись берега, осмотръннаго симъ усерднымъ 
офицеромъ отъ рѣки Лены на 37° разности дол-
готы. 

Лейтеиантъ Лаптевъ , желая исполнить пору-
чепную ему опись рйки Анадыра, и увьрнвшись 
въ невозможности достигнуть сей ръки моремъ, 
решился на трудный и опасный походъ, со всею 
командою, черезъ горы и страну, обитаемую вра-
ждебпыми намъ Чукчами. 

1741 года, Октября 27-го, выступилъ онъ изъ 
Нижне-Колымскаго, сопровождаемый 45 нартами. 
Находясь на граница Чукотскихъ кочевьевъ, близъ 
Лобазнаго, на Большомъ Анюи , Ноября 4-го, 
Лаптевъ, отданнымъ по командв прнказомъ, уста-
новилъ воинскій порядокъ , который надлежало 
соблюдать со строгостью па походѣ черезъ не-
пріятельскую землю. 

Слидуя вверхъ рѣки Большаго Апюя, потомъ 
перевали въ чрезъ хребетъ горъ на р і >ку Яблонь, 
впадающую въ рт.ку Анадыръ, путешественники, 

Ч А С Т Ь I . G 
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Ноября 17 го, достигли благополучно Анадыр-
скаго острога, не видавъ на всемъ пути пи одного 
инородца. Въ острого провели они остальную 
часть зимы, и встретили здѣсь 1742годъ, «при-
зывая Бога Вссмогущаго на помощь.» 

Въ журналѣ Лаптева , подъ Февралемъ мѣся-
цемъ, сказано : «Отъ 2G-ro до 28-го числа, по 
« ночамъ, видима была чрезобычайная звъзда, или 
«с комета, которая являлась около полуночи ; хвостъ 
«отъ нея долгой, острой, лежащій къ югу, а 
«иногда къ концу хвоста разделяется на двое 
«острыми же концами ; свѣтлостію на подобіе 
«звъздъ, а къ зарѣ хвостомъ поворачивается къ 
.«W и отемнѣваетъ , и остается одна звѣзда.» 

Марта 13-го, Лаптевъ, но полуденной высотѣ 
солнца, опредилилъ широту Анадырскаго острога 
04° 5 4 ' ; склоненіе компаса 20°. 00 ' восточное. 

Іюня 9-го пошелъ оиъ, на двухъ новопостроен-
ныхъ лодкахъ внизъ Аыадыра , но, по причинѣ 
разлитія рѣкп, не могъ дѣлать ей описи, кото-
рую началъ Іюля 1 1 - г о , находясь близъ устья 
оной. Къ осени, возвратившись въ острогъ. Лап-
тевъ, Октября 19-го поѣхалъ въ Нижне-Колымскъ, 
оттуда въ Якутскъ ; въ сей городъ прибылъ 
оиъ Марта 8 - г о , 1743 года, поели семилѣтняго 
отсутствія. Отъ капитана Чнрикова получилъ онъ 
здвсь предписаніе отправиться немедленно въ С. 
Петербургъ, для донесенія о своемъ путешествіи 
высшему. начальству. 

Описаіііе сихъ путешествій представляетъ чи-
тателю рядъ опасностей, трудовъ и неудачь, про-
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типъ коихъ плаватели паши должны были воо-
ружаться твердостііо духа, пеутомимымъ рвеиіемъ 
въ исполненіи своихъ обязанностей и мужествен-
ііымъ терпіп іемъ, сими отличителыіыми свой-
ствами мореходцовъ вспхъ вѣковъ и народовъ. Не 
ослѣиляясь пристрастіемъ, мы неволыіо должны 
признаться, что подвиги лейтенантовъ Прончи-
щева, Ласииіуса, Харитона, и особенно Дмитрія 
Лаптевыхъ , заслуживаютъ удивленіе потомства. 
Журналы сихъ дѣятелькыхъ офицеровъ, конеч-
по, во многомъ недостаточны; мало, или почти 
вовсе пе знакомятъ они насъ съ обитателями 
Сибири, не касаются предметовъ Физическихъ и 
естественной исторіи, и самое производство опи-
си оставляетъ желать еще многаго. Но это не 
умаляетъ достоинства офицеровъ въ глазахъ спра-
ведливаго потомства, видящаго въ недостаткахъ 
одно несовершенство средствъ того времени. 

Относительно гидрограФическихъ операцій за-
мѣтимъ вкратцй : отъ Бьлаго моря къ востоку 
описапъ матерой берегъ Сибири съ моря на су-
дахъ, плававшихъ вдоль береговъ, ие всегда въ 
такомъ отъ нихъ разстояніи, чтобы опись могла 
быть точною , тѣмъ менъе , что мореплаватели, 
стараясь пользоваться вѣтрами, погодою, и дру-
гими благопріятными обстоятельствами для пла-
ванія къ востоку , не могли терять времени въ 
подробной описи береговъ, бухтъ, гаваней, опре-
дъленіи прим'йтныхъ мысовъ и въ промѣрахъ 
глубинъ, везди, гдъ для безопасности морепла-
ванія то было бы нужно. Однакожь опись и 
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не вовсе лишена астрономическихъ иаблюденій 
широтъ и промѣровъ глубинъ, какъ въ близкихъ 
разстояніяхъ отъ береговъ , такъ и въ Фарвате-
рахъ главнѣйшихъ ръкъ Сибири , и карты Ов-
цына, Минина, Челюскина, Прончищева и обо-
ихъ Лантевыхъ нредставляютъ немало гидро-
граФическихъ подробностей въ изображеніи бе-
реговъ и прилежащихь къ нимъ острововъ , отъ 
Обской губы до устья pjJKH Таймуры, и отъ 
рѣки Оленека до Баранова Камня. 

Но какъ опись, большею частію, основана 
на счислеиіи, подверженномъ непзбьжнымъ по-
грѣшностямъ отъ теченій и безнрерывныхъ по-
воротовъ въ льдахъ, и поелику наблюденія для 
широтъ не всегда были надежны, а для долготъ 
и вовсе ихъ не дізлано , то она могла служить 
только приготовительнымъ началомъ другой вѣр-
нѣйшей описи. 

Отъ устья Таймуры до мыса св. Ѳаддея берегъ 
не могъ быть обойденъ на судахъ, п весьма по-
верхностно осмотрѣнь зимою по льду, на соба-
кахъ, штурманомъ Челюскинымъ, такъ, что по-
ложеніе сіверо-восточнаго, иначе Таймурскаго, 
т. е. самаго сѣвернаго мыса Азіи, остается нео-
предѣленнымъ. 

' Затруднепія и опасности , въ сихъ путеше-
ствіяхъ испытанныя, п неяознаградившіяся ж е -
ланными успъхами , послп 20-ти льтняго без-
дѣйствія, казалось, усугубили духъ предпріим-
чивости . 

Въ 1760 году , Якутск ій купецъ Шалауровъ 
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построилъ при рѣкь Ленѣ, ца собственное и ж -
дивеніе, галіотъ (по Коксу, шитикъ) , на кото-
ромъ памѣревался совершить плапапіе вокругъ 
сѣверо-восточной Азіи въ великій Океанъ, или въ 
Камчатку. Г. Берхъ (Хронологической Исторіи, 
часть I , стр. 144), говорить, что Шалауровъ по-
буждался къ такому предпріятію находкою ма-
монтовыхъ роговъ на остров ь, открытомъ до его 
отправленія Якутомъ Етериканомъ , и исключи-
тельнымъ правомъ, даннымъ купцу Ляхову про-
мышлять ихъ — мнѣніе, которое частію подтвер-
ждается н въ СибирскОмъ Ввстникѣ на 1822 годъ, 
съ прибавленіемъ, что Шалаурова путешествіе 
ИМІ1Л0 цѣлью и открытіе земли , полагавшейся 
противъ устья Колымы. Однакожь Шалауровъ 
не пытался простирать своего плцванія отъ устья 
Колымы далеко па сиверъ ; также изъ дошедшихъ 
до пасъ сввдііпій не видно, чтобы онъ искалъ 
мамоптовыхъ клыковъ. Напротивъ, Шалауровъ 
старался единственно обойдти Шелагскій мысъ, 
и плыть далѣе на востокъ , стремясь за славою 
разріішенія вопроса о сѣверо-восточномъ проходи 
изъ Атлантическаго въ великій Океанъ — сей 
славіі принесъ онъ въ жертву и имвніе свое и 
самую жизнь *. 

Въ 1755 году состоялся Сеііатскій указъ, о дозво.іенііі куп-
цамъ Бахопу и Шалауропу предпринять путсшествіе, для отыс-
к а т я по сѣпсрпому морю пути въ Камчатку. Въ самомъ тексти 
указа сказано, чтобы Устюжскпмъ купцамъ Нваиу Бахову и 
Нпкити Шалаурову для своего промысла, ко пзыскапію отъ устья 
Лсиы рѣкп, по северному морю, до Колымы п Чукотскаго Поса, 
отпускъ пмъ учнцпть. 



— 8G — 

Сокращенное извъстіе о плавапіи несчастиаго 
Шалаурова взято ыііоіо изъ извѣстнаго сочиііеііія 
Кокса и Сауерова описанія путешествій Бил-
лингса. Иные достовирніійшіе и полнийшіс ис-
точники мни неизв'Встны 

Въ 1760 году , Шалауровъ съ Баховымъ по-
плыли на галіотѣ внизъ по Ленѣ. По причиніі 
ледовитости моря прошли они недалѣе рики Яны, 
при которой и зимовали. 

Въ Іюль 1761 года вышли они изъ ръки Яны 
въ море. Для избіБжанія льдовъ, Шалауровъ дер-
жался близъ береговъ, и обошедъ 6-го Сентября 
Святой Носъ, открылъ на сѣверѣ, въ маломъ раз-
стояніи, гористую землю. Онъ продолжалъ пла-
ваніе къ востоку, но встрѣчая препятствія отъ 
вътра и льдовъ, прошелъ не прежде 15-го числа 
черезъ проливъ, находящійся между Сибирскимъ 
берегомъ и островомъ Діомида. 16 го числа, по-
лучивъ попутный SW вътеръ, поплыли безпре-
пятственно по чистому отъ льдовъ моріо, и въ 
24 часа прошли устье Индигирки j 18-го мино-
вали Алазею. Вскоре за симъ, галіотъ, находясь 
между Медвижьими островами и матерымъ бере-
гомъ, былъ совершенно окруженъ льдами , отъ 
коихъ освободясь, Шалауровъ, по позднему вре-
мени , вошелъ въ рвку Колыму на зимовку. 
Команда тотчасъ построила на берегу избу, окру-
живъ ее снѣжнымъ валомъ, и баттареею изъ быв-

Въ Г11д2тограФическомъ Департамент!! Морскаго Мннистер-
стпа хранится карта Шалаурова , съ приписяміі, которыми я 
также въ сеиъ обозр-ыйн воспользовался. 
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шихъ на судпФ пушекъ. Дикіе олени табунами 
приходили къ сему мьсту, и были убиваемы 
изъ завала. Передъ настуиленіемъ зимы, пошла 
вверхъ по р£ки рыба, нельмы, муксуны и омули, 
которая , доставляя мореплавателямъ въ изоби-
ліи свііжую пищу, предохраняла ихъ отъ цынги; 
однакожъ въ началѣ слѣдующаго года умеръ отъ 
сей болБзни Иванъ Баховъ , оставя Шалаурова 
безъ помощника. 

Въ 1762 году, устьеС-Колымы очистилось отъ 
льдовъ не ранне 21 Іюля. Тогда Шалауровъ вы-
шелъ изъ ръки въ море , и до 28 го плылъ на 
N 0 и NOy^O. Вышедъ па берегъ, сыскалъ онъ 
склонеиіе компаса 11° 15' восточное. Противный 
вѣтръ и последовавшее за тѣмъ безвѣтріе попу-
дили его положить якорь , и держали галіотъ 
па MtCT-Ë до 10 го Августа; тогда, съ подувшимъ 
попутнымъ вѣтромъ, вступилъ онъ подъ паруса, 
и старался держать не сѣверпѣе NOtO ; по га -
ліотъ былъ увлекаемъ огромными массами льда, 
несомаго сильнымъ теченіемъ, которое, каза-
лось, направлено было къ западу, по одной вер-
сть въ часъ. 18-го, при пасмурной погоди, пла-
ватели, противъ ожиданія, увидѣли себя близъ 
берега , возлЪ « яру сираго песку, » названнаго 
Пещаный мысъ. Впереди плавало немалое число 
ледяныхъ острововъ, которые 19-го числа га -
ліоть окружили и совершенно затерли *. Въ 

Па Шалаурова картѣ надписано : За покрытіемъ туманомъ 
бсреіа , и за иеизиѣстнымъ моретеченіемъ , яко къ стСнВ мятыя 
льдішы загустились, а сзади иаплыло много льдоьъ п судно п р н -
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такомъ положеиіи, и всегдашпемъ туманв, оста-
вался Шалауровъ до '23-го числа; тогда удалось 
ему высвободиться изъ окружавшихъ его льдиііъ, 
и держась N 0 , войдти въ довольно чистое отъ 
льдовъ пространство моря; но противные вѣтры 
склоняли его къ SO и къ О , среди большихъ 
массъ пловучаго льда ; прошедъ черезъ нихъ, онъ 
опять наиравилъ плаваніе къ N 0 , дабы обойдти 
Шелагскій мысъ , но не дошедъ до него , встри-
тилъ противные витры , понудившіе е г о , по 
позднему времени , искать м£ста для зимовки. 
Въ такомъ пам-ьреиіи поплылъ Шалауровъ на 
StO, къ отверзстой гублі, находящейся по запад-
ной CTopoHJi Шелагскаго мыса и нпкіьмъ прежде 
его не описанной. Онъ вошелъ въ нее 25-го 
числа, проливомъ между материкомъ и островами 
Араутанъ, а 2б-го попалъ на мвль, у низменной 
оконечности, противъ устья рѣки Пахля. Сь ве-
ликимъ трудомъ стащивъ свое судно на вольную 
воду , поплылъ Шалауровъ па берегъ, искать 
удобнаго M'jjcTa для зимоваиія. Онъ иашелъ двъ 
ръчки, но какъ тутъ не было ни растущаго, ни, 
наноснаго лиса , то, ища другаго мѣста, плылъ 
онъ по южной сторопъ г у б ы , въ виду и въ 
близкомъ разстояніи отъ берега, до острова Ca-
бадея *. 

5 -го Сентября, находясь противъ узкаго про-

TTCHII.jo, а стояли до 23-го числа, нпаче за незііаіііемъ въ такой 
близости поперечііаго берега , а ежслибь вѣдалц чтобъ миновали 
Шслагскій мысъ и препятстпіемъ спаслись. « 

* Па карт•(; Шилаурова остров» пазвапъ Заведей. 
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лива, между островомъ Сабадеемъ и матерккомь, 
увидѣли Чукотскіе шалаши, коихъ жители убѣ-
жали, когда Шалауровъ къ нимъ ириблизился. 

8-го числа, въ полдень, оиъ находился у SO 
оконечности острова Сабадея; 10 го , будучи въ 
10 миляхъ къ NW отъ Пещанаго мыса, за без-
вЪтріемъ, «положили дрехтъ на льдину, и плы-
ли по течепііо 5 верстъ)) къ W S W ; около сего 
времени увидЕли къ NOtN, въ дальномъ разстоя-
ніи , гору *. 

12-го числа , Шалауровъ вошелъ въ Колыму 
и занялъ прежнее мьсто для зимовки. У Кокса 
упомянуто, что Шалауровъ замвтилъ двѣ при-
мѣчательньш скалы, близъ того м^ьста, гдѣ бе-
регъ заворачивается къ N O , и проливу между 
островомъ Сабадеемъ и матернкомъ ; что одна 
скала названа Залчьимъ Камнемъ, и подобна со-
гнутому рогу, а другая Бараній Камень, въ видѣ 
г р у ш и , то есть , верхъ шире низа , и возвы-
шается надъ горпзоптомъ воды на 29 ярдовъ. 
Такихъ названій на карти Шалаурова ц.ьтъ, да и 
трудно опред'Влить: какія скалы, или горы Ша-
лауровъ разумиетъ? Гора, известная ньшь подъ 
названіемъ Баранова Камня, нп малийшаго сход-
ства съ грушею не имізетъ , а по всему берегу 
Ледовитаго моря до Шелагскаго мыса , я не за-

У Кокса сказано, что Шалауровъ, 8 -го Сентября, обошелъ 
островъ Сабадей, п тогда течепіе было по S всрсть въ часъ; но 
я основывался на орпгішальпой KajJT'JJ Шалаурова, ііршпіскіі вь 
коей совершсшю объясияіотъ сто плаваиіе. 
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мѣтилъ ни одной согнутой иа подобіе рога горы, 
или скалы. 

На карть Шалаурова, берегъ Ледопнтаго моря^ 
отъ рііки Яны до Шелагскаго мыса, изображенъ 
съ геодезическою вѣрпостію, дѣлающею нема-
лую честь сочинителю. ГубаЧаунъ прежде него 
ни къмъ не осмотрива, да и нотомъ морской 
описи съ промѣромъ тутъ не было. Широты 
около 1Уд° избыточно невѣрны, и , вѣроятно, 
обсервованныхъ не было, что не касается берега 
между Колымою и Леною, который , кажется, 
снять съ описи Дмитрія Лаптева , о коей гово-
рено было выше. Острова Араутаиъ ыазпачены 
на Шалаурова картѣ въ губѣ Чаунъ , точно на 
своихъ мѣстахъ, и не вндать на ней третьяго 
островка, нарисованнаго у Кокса близъ Шелаг-
скаго мыса , гдѣ, въ самомъ дѣлв, онъ вовсе не 
существуетъ. Относительно усмотрѣшюй Шалау-
ровымъ горы по румбу NOtN, я долженъ замѣ-
тить , что въ 1822 году находились мы на сей 
линіи , въ 75 Итал. миляхъ, 01 ь пункта, съ ко-
тораго Шалауровъ думалъ видъть землю, но хотя 
погода и горизонтъ довольно были ясны, одна-
кожь мы ничего похожаго на землю не замитили, 
почему полагаю, что ледяная гора ввела Ш а -
лаурова въ заблужденіе. 

Склоненіе компаса у Баранова Камня показано 
Шалауровымъ 11° 15^ восточп., Биллингсомъ, в ь 
1787 году, 17° 12^ восточп. , а мною, въ 1822 
году, 12° 35 ' восточп. Теченіе моря, испытанное 
имъ, подтверждаетъ то, что и другими морепла-
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вателями замечено пъ семъ мори, гди лѣтомъ 
воды стремятся отъ востока иа западъ. 

Путь Шалаурова въ 1761 году показы ваетъ, 
что островъ Діомида, къ востоку отъ Святаго 
Иоса , еще существовалъ въ то время , и точно 
па томъ мѣстъ, гд в Дмитрій Лаптевъ, въ 1739 
году, его видиль. Но при описяхъ, учииенныхъ 
Геденштремомъ въ 1810, и лейтенаптомъ Ап-
жу въ 1823 году, островъ сей не найденъ, и 
нрежияго существоваиія его не осталось даже 
и въ предаиіяхъ промышлеиииковъ , которые 
весьма часто въ сихъ мѣстахъ разъъзждіотъ. Лап-
тевъ и Шалауровъ пзображаютъ берегъ отъСвя-
таго Носа къ ръкъ Хроиъ съ изгибами , и не 
такого прямою чертою, какъ по последней описи 
опъ оказался, а островъ Діомида положенъ на 
обиихъ картахъ отъ Св. Носа въ 45 миляхъ на 
N 0 , 78'' по правому компасу, и въ 18 Итал. ми-
ляхъ отъ блпжайшаго берега. Сравнивая сіи 
карты съ картою лейтенанта Анжу, мы съ пер-
ваго взгляда удостоверяемся, что островъ Діоми-
да не присоединился къ берегу *, а , в:вроятно, 
смыть, пли сдвинутъ отъ сильнаго напора льдовъ; 
та же причина могла сравнить п низменный бе-
регъ къ востоку отъ Святаго Носа. 

Усмотренная Шалауровымъ гористая земля къ 
северу отъ Святаго Носа, есть , безъ сомнѣиія, 
первый Ляховскій гористый островъ. 

Неудача , испытанная Шалауровымъ , не л и -
шила его надежды на лучшій успъхъ въ ель-

" Хров. Истор. г. Берха, часть I , стр. 141. 
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дующемъ году ; оиъ решился испытать еще разъ 
обходъ Шелагскаго мыса, но команда взбунтова-
лась, разбѣжалась, и привела его въ иеобходи-
мость возвратиться на Лену. Оттуда ѣздилъ Ша-
лауровъ въ Москву, и получивъ вспоможеиіе отъ 
Правительства, предирииялъ вторичное путеше-
ствіе к'ь Шелагскому мысу, въ і7б4 году, но болве 
уже не возвращался. 

Различные были слухи и мнѣнія о жребіи, 
постигшемъ сего преднріимчиваго мореплавателя. 
Въ 1823 году найдено нами мѣсто, куда Шалау-
ровъ спасся съ погибшаго во льдахъ судна; мВ• 
сто сіе находится на матеромъ берегу , въ 7( 
Итал. миляхъ отъ Шелагскаго мыса. Тамъ, вт 
необитаемой иустын®, кончилъШалауровъ жизнь! 
передавъ потомству имя свое , въ воспоминані^ 
рМкаго примѣра иредпрінмчивости и самоотверД 
женія. ' 

Острова , лежащіе противъ рѣкъ Яны и Ко-
лымы, не могли оставаться долго въ сомнитель-
ной неизвѣстности. Найденное Якутскимъ куп-
цомъ Ляховымъ, около 1750 года , богатство въ 
нідрахъ земли тундреннаго полуострова, между 
ръками Хотангой и Анабарой *, мамонтовые ро-
га , подстрекали къ новымъ обритеиіямъ. Упри-
морскихъ жителей существовали давнія преданія 
объ остров'й противъ Святаго Носа ; Шалауровъ 
видвлъ горы на немъ, и наставало время повѣ-
рить изиъстія и распространить промышленностъ. 

* Хроіі. Истор. г. Бсрха, часть II, стр. 144. 
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Въ 1759, или 1760 году *, Устьянскій Якутъ 
Этерикапъ ришился на сіе предпріятіе, увіінчав-
шееся открытіемъ противъ Святаго Носа острова, 
сохранившаго и поднесь названіе Этерикапъ, или 
Первый Ляховскій островъ ; посл вднее назва-
кіе дано ему по повелѣнію Императрицы Е К А Т Е -

гииы I I , въ честь Ляхова, ѣздившаго туда и 
открывшаго новые острова. 

Купецъ Ляховъ, которому, вѣроятно, открытіе 
Этерикана было уже извѣстно, находясь въ Марти 
мѣсяцѣ 1770 года у Святаго Носа, увидѣлъ мно-
гочисленное стадо оленей, шедшихъ къ югу, 
слѣды коихъ простирались отъ сивера черезъ мо-
ре. Решившись извѣдать, откуда шли сіи звѣри, 
Ляховъ пустился рано утромъ, въ началѣ Апрѣ-
л я , на партахъ, по слѣду, и проѣхавъ около 70 
верстъ отъ мыса прямо на сѣверъ, прибылъ къ 
острову, гдѣ остался ночевать. СлЬдуіощаго дня, 
не оставляя оленьихъ слѣдовъ, достигъ онъ, на 
20версті і , другаго острова. С Л І І Д Ъ , простираясь 
еще далве на сѣверъ , скоро завлекъ Ляхова въ 
тороса , по коимъ ему невозможно было пробп-
раться далѣе , почему возвратился онъ назадъ, 
и съ трудомъ выБхалъ на материкъ. 

По полученіи извѣстія объ его поѣздкѣ, Пра-
вительство предоставргло Ляхову исключительное 
право промышлять мамонтовую кость и песцовъ, 
какъ на сихъ островахъ, такъ и на тѣхъ, кото-
рые онъ впредь охкроетъ. 

* См. Путсшсствіс Гсдеііштрсиа, въ Сибирскомъ Візстпикѣ па 
1823 годъ. 
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1773 года, Ляховъ, сопутствусмый Якутскимъ 
купцомъ Протодьяконовымъ, П О П Л Ы Л Ъ ВЪ Л О Д К Ѣ , 

съ 5 - 0 гребцами, па первый островъ ; въ про-
ливѣ морская вода казалась имъ весьма солона ; 
течепіе было отъ востока. Со втораго острова 
увидилъ Ляховъ, при ясной погодѣ, еще землю 
на сиверъ, и скоро пріѣхалъ на нее, назвавъ ее 
Третьимъ островомъ. Берегъ покрыть былъ па-
носнымъ лисомъ. Земля , гористая, казалась 
обширною. Путешественпики нашли клыки ма-
монтовые и видѣли слѣды звѣрей. Возвратясь 
на первый островъ, Ляховъ выстроилъ изъ на-
носнаго лѣса зимовье, ГДІІ и провелъ зиму. З Д І І С Ь 

должно замѣтить еще, что одинъ изъ его това-
рищей оставилъ на третьеыъ островъ котелъ мъд-
н ы й , обстоятельство , доставившее ему названіе 
Котельнаго острова. 

Протодьяконовъ разсказывалъ Сауеру, въ быт-
ность Биллингса въ Якутскъ, что земля на пер-
вомъ островъ состоитъ изъ песка со льдомъ. Ma-
монтовыхъ костей находили на немъ такое мно-
жество, что казалось, будто островъ весь состо-
ялъ изъ нихъ. Между мамонтовыми костями ви-
дѣли головы и р о г а , іюхожіе на буйволовые. 
На третьемъ островъ нашли пѣсколько рѣчекъ ; 
въ устьяхъ лежало множество наноснаго лиса, и 
въ ръчки вплывали съ моря рыбы, между коими 
и краснотельная перка, которая водится въ Охот-
скѣ и Камчаткѣ, но ни въ Колымъ, ни въ Ипди-
гиркъ не бываетъ. Въ моръ видъли китовъ и 
бълугъ , а на землъ бѣлыхъ медвъдей , волковъ 
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оленей. Неизвъстность прострапстпа сего остро-
ва возобновила старую молву о продолженіи Аме-
риканскаго берега. 

По возвращеніи Ляхова на Яиу, распростра-
нился слухъ о вновь открытой большой земл'Ь, 
для изслѣдованія которой отправленъ изъ Якут 
ска землемиръ Хвойновъ, съ порученіемъ сопут-
ствовать Ляхову на ту землю и сдѣлать ей вѣр-
ную опись. 

Въ концѣ Марта 1775 года, Хвойновъ прибылъ 
въ Устьянскъ и по льду переѣхалъ къ Святому 
Носу. 16 Мая прибылъ онъ къ первому острову, 
имеющему по его счету 150 верстъ въ длину, 
поперегъ 8 0 , въ самомъ широкомъ мѣстЬ, и 20 
въ самомъ узкомъ. По срединъ нашелъ онъ озеро, 
значителыіой величины, но весьма мѣлкое, хотя 
берега его были круты. Д«лая опись, Хвой-
новъ объѣхалъ кругомъ всего острова, и насчи-
талъ 367 верстъ во всей окружности. Дурныя 
погоды и иедостатокъ въ кормѣ собакъ удержали 
землемѣра безъ всякаго дѣла въ Ляховскомъ з и -
мовь'Ь на семъ островв до б-го Іюня ; тогда 
выступилъ онъ въ обратный путь и благопо-
лучно пріііхалъ въ Устьянскъ. 

Въ 1776 году надлежало Хвойнову довершить 
опись Ляховскихъ острововъ, но дурныя погоды 
и недостатокъ въ СЪІІСТНЫХЪ припасахъ остано-
вили его. Въ 1777 году имт.лъ опъ тотъ же не-
успѣхъ, отъ т.вхъ же причинъ. Однакожь , онъ 
собралъ отъ промышленныхъ людей столько из-
ВТ.СТІЙ, что па картѣ начертилъ и второй островъ 
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со словъ другихъ, а первый по собственной опи-
с и , которая въ главныхъ размѣреніяхъ острова 
неввриа , а въ частныхъ подробиостяхъ доволь-
но хороша. Зам.ьчательно,і^то отъ юго-восточнаго 
мыса, въ 10 верстахъ на востокъ, усмотрѣлъ 
Хвойновъ отпрядышь во льдахъ, который на 
его карт®, ниже на новийшей картВ лейтенанта 
Анжу не означенъ, и , можетъ б ы т ь , дѣйстви-
тельно, болѣв не существуетъ *. 

^О Медвѣжьихъ островахъ существовали въ то 
время одни темныя , па преданіяхъ основапныя 
извѣстія. Надлежало ихъ привесть въ ясность, 
и испытать на дьлѣ степень вѣроятія молвы о 
продолженіи Америки мимо Колымы, въ недаль-
номъ отъ Сибирскаго берега разстояніи. 

Дѣло поручено было геодезіи сержанту Ап-
дрееву**, посланному, въ 1762 году, отъ Сибир-
скаго генер. губернатора Чичерина на Колыму. 

Извлечено изъ журнала Хвойнова , помѣщешіаго въ Pallas 
neue nord. Beyträge, 7 ч., стр. 134— 142. 

** У Палласа, въ îfeue nord Bejträge, т. I , ч. II , стр. 231, 
сообщается журналъ геодезистовъ Андреева, Леонтьева п Лысо-
на , ѣздпвшііхъ по Ледовитому морю въ 1763 году. Въ Спбпр-
скомъ Вѣстшікѣ, на 1823 годъ, тотъ же журііалъ помѣщенъ подъ 
заглавіемъ : Журналъ Анадырской команды сержанта Андрее-
ва, п проч., веденный въ 1763 году. По Хронол. Нет. Берха, 
стр. 148 , ч. I I , сказано , что полковнпкъ Пленпенеръ , будучи 
послапъ осмотрѣть Анадырскій остропь, и получпвъ отъ Чукчей 
свѣдіініе, что къ сѣверу отъ рикп Колымы есть большая земля, 
именуемая Имоглшіъ, отправплъ сержанта Андреева, чтобы удо-
стовѣриться въ справедливости сего сказанія. Г. Берхъ п р и -
водитъ о путешествіп Андреева вкратцѣ тоже , что въ прежде 
уиоиянутыхъ журпалахъ сказано. Далѣе говоритъ , что поелѣ 
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Марта 4-го дня , 1763 года , отправился Ан-
дреевъ изъ Нижие-Колымскаго острога, на соба-
кахъ , къ рѣкв Крестовой, и оттуда на рьку 
Индигирку, съ казакомъ Шкулеізымъ , который 
долженъ былъ указывать путь. Возвратись къ 
Крестовой и откормивши собакъ, Апреля 22 го, 
при благополучной погодѣ, отправились они по 
льду , на собакахъ , съ море , и переихавъ 90 
верстъ, прибыли къ первому видимому острову, 
который протянулся по морскому берегу, отъ во-
стока къ западу, на 50 верстъ; ширина острова 
около 40, окружность до 100 верстъ. 

Аидреевъ, описывая подобнымъ образомъ и про-
чіе острова сей группы, находилъ па каждомъ 
признаки бывшей обитаемости, развалившіясязем-
лянки, или вкопанныявъ землю юрты. Особенно 
прим:вчательна юрта, найденная имъ на ска.1і> у 
третьяго острова, который, по описанію Андреева, 
превышаетъ величиною первый островъ, им'Ья 
120 верстъ вокругъи 60 въ длину. Вотъ слова его: 
«Съ свверной стороны острова имеется у бе-
рега называемый отпрядышъ , разстояпіемъ отъ 
берега 11 саженъ печатныхъ, и на прибыли 
межутками бываетъ вода, а ныпъ сухо , одна 
мьлкая дресва, а оный камень отпрядышъ весьма 

Андреев? (путешествовавшаго въ 1763 году), въ 1767, 1768, 1769 
годаіъ, ѣздили по Ледовитому морю три геодезиста, Леоіггьевъ, 
Лысовъ ц Пушкаревъ. По рукописному же журналу сихъ трехъ 
геодезистовъ видно, что оіш •£3дили по Ледовитому морю въ 1769, 
1770 и 1771 годахъ , а что касается до земли Имоглипъ, то п з -
BtcTHO, что первый островъ отъ Чукотскаго Носа въ Беринговомъ 
пролив® назывался Нмоглинъ. (См. Палласа, N. п. В., IV , 107). 

ЧАСТЬ I. 7 
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мягокъ, дреспяііъ, вышиною оті. земли въ 5 са-
женъ печатныхъ ; на немъ же имеется самый 
тѣсиый залавокъ (уступъ), вышины отъ земли 
три сажени печатныхъ, на которомъ сдѣлана 
крвпость , на подставныхъ десяти лѣсинахъ ма-
терыхъ (крунныхъ) , лиственичныхъ ; а стано-
влены лѣсины вперхъ кореньями, къ землъ же 
вершннами ; такъ прилѣплено, какъ птица на де-
ревѣ гнвздо вьетъ, а сдѣлано подобно, какъ быть 
надобно лабазу. Первый полъ настланъ изъ на-
иоснаго лиственичнаго матераго жь лѣсу ; по-
верхъ пола настланъ песокъ съ ыѣлкою дресвою, 
толщиною на четверть , а по тому полу обета-
влено вокругъ, на подобіе юрты, дощечками и 
пластинами шести-четвертными, столь высоко, 
человѣку въ поясъ ; вокругъ юрты осыпано тою 
же дресвою съ дериомъ , а на верхъ накиданъ 
мвлкій , наносный , лиственичный , еловый и 
осиновый л'Всъ, на коемъ была насыпана жь 
дресва съ пескомъ, токмо обвалилась. Для связей 
рублены нроухи и связаны уши ремнями ; оные 
проухи рублены и доски тесаны топоромъ не 
желѣзнымъ , а каменнымъ , или какимъ костя-
нымъ , подобно какъ зубами грызено. Поперегъ 
ея четыре сажени, въ длину 4'/2 сажени,а когда 
она ц-ьла была, вдоль и поперегъ по 6 с іженъ; 
внизъ къ берегу изъ юрты спускъ на землю ; 
другой спускъ въ камень на сѣверную сторону, 
токмо много же развалилось. А признавается 
двлана оная крвпость съ превеликимъ трудомъ, 
по высотъ и по тѣспотіі того залавка, токмо 
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строена ne Русскими людьми, а другими, но какими 
о томъ знать не можно.» 

ОбъБхавъ и четвертый островъ, онъ наконецъ 
прибыл'ь на пятый, по его словамъ, разстояніемъ 
отъ четвертаго 100 верстъ, въ длину 70, вокругъ 
140, а поперегъ 50 верстъ, «и много поотшибся 
противъ устья рики Чауна , или можно сказать 
къ Чукотскому Носу.» Описавъ найденный двѣ 
развалившіяся юрты, и «два камня, стоящіе, 
съ прі взда отъ западной стороны, въ полу гарь, 
называемые кекуры^ съ издали видимы иаподо-
біе человѣковъ,» Андреевъ продолжаетъ, «да на 
«семъ же островѣ всходили на верхъ горы и смо-
«трѣли во всіі стороны. Въ полуденную сторону 
«виденъ голомеиить камень, который, по разсуж-
«депію нашему , тотъ Ковымскій камень , а въ 
«ливо, въ восточной сторонѣ, едва чуть видъть, 
«синь синъетъ, или назвать какая чернь : что 
«такое, земля или палое море , о томъ въ по-
«длинникь обстоятельно донести не умѣю.» Отъ 
сего острова возвратясь къ Крестовой рькѣ, но-
чевали на третьемь островь. Мая 1 - г о , готовясь 
;£хать, встали поутру рано, и «увидѣли, что два 
«медвѣдя побііжали въ море , за которыми от-
«пустили собакъ и расшибли ихъ порознь, а 
«раздъля на двое команду , догнали медвидеи и 
«убили.» 

Выііхавъ благополучно на Крестовую рѣку, Ан-
дреевъ, въ заключеніе журнала своего, говоритъ : 
«Хотя по сказкѣ, данной отъ казака Ѳедора Та -
таринова, съ товарищи , и показано отъ ръчки 
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Крестовой до перваго, а отъ перваго до втораго, 
даже и до пятаго острововъ, въ длину, поперегъ 
и вокругъ, разстояніемъ верстъ, по только онаго 
весьма явилось много ; а что касается по моей 
описи, то разв-ь единая въ маломъ числв верстъ 
ошибка быть можетъ.» 

Вопреки столь скромному увѣренію, Андреевъ 
въ описи погрѣшилъ на 440 верстъ избыточно, 
протягивая пять острововъ отъ рьчки Крестовой 
къ востоку на 550 верстъ. Также взаимное по-
ложеніе и размѣренія острововъ весьма оши-
бочны. 

Укрѣпленная на скалѣ юрта и скала тѣмъ 
болѣе примѣчательны , что въ 1820 году он ь 
бывшею тамъ экспедиціею не найдены, почему ду-
мать должно, что льдомъ стерты и сокрыты нынъ 
подъ водою. Разрушенныя жилища, коихъ остат-
ки найдены и нами на нѣкоторыхъ изъ сихъ 
острововъ, конечно, замечательны, но не бол'Ве 
;«чкъ свидѣтельства прежней (вт.роятно , на ко-
po-fKoe время) обитаемостп острововъ, опусхъв-
шихъ подобно приморскпмъ берегамъ къ востоку 
огъ Шелагскаго мыса, по коимъ видѣли мы 
также немалое число развалившихся землянокъ. 
Г. Берхъ находитъ причины сего опустѣнія въ 
перемвнѣ климата *. 

* См. Хроп. Ист. часть I, стр. 148, гдѣ сказано: чОставленныя 
• жилища сіи подаіотъ намъ идею о тѣхъ велииихъ измѣпеніяхъ, 
« коимъ шарх земной подвергался въ теченіе своего вѣковаго кру-
• говращенія. » Должно заметить, что сіи жилища пе суть раз-
валііны Греческой архитектуры, а юрты, земляикп, какія стро-
ятся і » самыхъ холодиыхъ странахъ подъ 76° широты. 
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Что касаехся до ус.мотрьнной Аидреевьшъ съ 
пятаго острова синевы, замѣчу, что ставъ ЛИЦОАІЪ 

къ Колымскому Камню на полдень, синева з а -
М'Ьчеиа на ЛЕВОЙ рукь «къ восточной сторон®,» 
то есть, въ той сторонѣ моря, которая изслѣдо-
вана нами, въ 1821 и 1822 годахъ, на 250верстъ: 
доказательство, что синева не могла быть неиз-
въетная земля, которая долженствовала бы намъ 
непремвнио открыться. 

Вироятно, въ слѣдующемъ году сержантъ Ан-
дреевъ былъ опять на пятомъ островъ, ибо вь 
дополнительномъ наставленіи, данномъ Биллинг-
су *, сказано: «Вь 1764 году сержантъ Андре-
евъ, съ посліідняго изъ Медвъжьихь острововъ, 
усмотріілъ въ великой отдаленности, полагаемый 
имъ велнчаншимъ, островъ, куда и отправились 
льдомъ на собакахъ, но не доизжая того версть 
за 20, навхали па свѣжіе слііды превосходнаго 
числа, на оленяхъ и въ саняхъ, неизвт>стиыхъ на-
родовъ, и будучи малолюдны, возвратились на 
Колыму. Больше о сей землЬ, или великомъ 
остроп'В, піітъ никакихъ свѣдвній.» 

Какое довѣріе заслуживаетъ Андреевъ, пока-
зываетъ намъ его опись Медвѣжьихъ острововъ, 
и вышеизложенная мною невозможность ви-
дѣть землю съ пятаго острова въ восточпомъ на-
правленіп. Если же Андреевъ ѣхалъ въ ту сто-
рону, въ которой усмотрвлъ онъ синеву, то есть, 
на востокъ, и действительно видВлъ высокую 

См. Путошествіе капитала Биллингса, пзд. г. впце-адмттра-
ломъ Сарычевымъ, стр. 190. 
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землю и оленьи сльдьт, то его открытіе должно 
быть отнесено къ матерому берегу Азіи, къ ко-
торому непрнмѣтньімъ образомъ могъ онъ скло-
ннться, ѣдучн на востокъ. Иначе ноказаніе Ан-
дреева должно назваться баснею, которая въ 
послѣдствіи еще болііе распространена и раскра-
шена. Напримѣръ, въ Сибирскомъ Вьстникѣ, на 
1823 годъ, въ замѣчаніи къ журналу сержанта 
Андреева, мы находимъ: «Другія ИЗВЁСТІЯ дока-
зываютъ, что сія земля имѣетъ жителей, кото-
рые называють ее Тикегенъ^ а сами известны 
подъ именемъ Хроосаевь^ и состоять изъ двухъ 
племенъ. Никоторые изъ нихъ бородатые и 
похожи на Россіянъ, другіе же Чукотской по-
роды. Бывгаіе при экснедиціи Биллингса, сот-
иикъ Кобелевъ п толмачъ Дауркинъ, иодтвер-
дивъ описаніе Андреева, представили даже аб-
рисъ видѣнной имъ земли, составленный нѣко-
торымъ Американскимъ тоеномъ.» 

Здѣсь, ввроятио, говорится о сѣверо-западномъ 
береги Америки, котораго главніьйшіе мысы и 
бухты могли быть известны Американскому то-
ену, а названіе народа Хрохаи взято изъ разска-
зовъ Чукчей Сѣвернаго мыса^ какъ означено въ 
моемъ журналв. 

Извистіе, доставленное Андреевымъ объ об-
ширной на с'Ввери землѣ, подало поводъ къ от-
правлепію секретной экспедиціи изъ Тобольска 
на Колыму. Г-нъ Берхь нашелъ въ Тобольскомъ 
архивѣ журиалъ сей экспедиціи, которая иначе 
осталась бы для нась поднесь секретною. 
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Въ 1767 году ѣздили геодезіи прапорщики Ле-
онтьевъ, Лысовъ и Пушкарепъ изъ Якутска въ 
Охотскъ, и оттуда въ Нижне-Колымскъ. Въ сей 
острогъ прибыли они въ 1768 году, и въ СЛ Ь-
дующемъ году предприняли путешествіе по Ле-
довитому морю. 

1769 года, Марта 1 -го , поъхали они на соба-
кахъ изъ Нижне-Колымска, а 17-го числа от-
правились отъ устья рьки Крестовой на пер-
вый Медвѣжій островъ, и объѣзжая всѣ другіе 
острова, дѣлали имъ подробную геодезическую 
опись, столь вирную въ отношеніи къ взаимно-
ыу ихъ положенію и отстоянію, что въ 1821 го-
ду, мы не нашли значительныхъ погрѣшностей. 
Геодезисты видѣли т в же развалившіяся юрты, 
о которыхъ говорилъ Андреевъ. 

23-го Марта, находясь на самомъ восточномъ ост-
ровѣ, въ бухтѣ, по сііверному его берегу, Ле-
онтьесь, по обсерваціп, нашелъ широту 71° 58^, 
почти на томъ мѣств, гдѣ въ 1821 году мною 
найдена широта 70° 37.^ 

24-го числа отправились ,они въ море на N 0 
18°, и проѣхавъ 37 верстъ по торосамъ и раз-
солу, остановились на ночлегь, гд ь крьпкимъ 
отъ W віітромъ начало ломать ледъ, такъ, что 
едва уси-илн нерейдти па другое безопаснъйшее 
МІІСТО. 

25-го числа СТОЯЛИ за погодою и пургою. 
26-го числа, проііхавъ па NW 5° три версты, 

черезъ трудные торосы, нашли, что ледъ то-
покъ, почему не решились следовать далве, «ибо 
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до большой Американской земли разстояніе не-
извѣстно»*• Притомъ. не стало у нихъ пищи и 
корма собакамъ, подбившимъ себв ноги, такъ, 
что онѣ съ трудомъ б'Вжали. Поворотясь назадъ, 
пріѣхали тѣмъ же путемъ, Апрѣля 7-го, въ 
Нижне-Колымскъ, проѣхавъ по ихъ счету впе-
редъ и обратно 831) верстъ и 200 сажень. 

1770 года, Февраля 28-го, пустились вто-
рично изъ Нижне-Колымска, а Марта 7-го изъ 
устья Чукотской протоки, и направили путь къ 
Медвѣжьимъ островамъ, на самый восточкый изъ 
коихъ прибыли Марта 10-го; за погодою оста-
вались на семъ островь 5 дііей. 

IG-ro числа по'Вхали на N 0 5°, къ «большой 
Американской землѣ,» и на 28 верстѣ останови-
лись на ночь. 

торо-
сами. 

на N 0 8° проъх. 25 верстъ 300 саж. 17 
18 - N 0 5° — 18 — 150 

N 0 - 19 5 — — 25 
20 _ N 0 5° — 22 — « . 
21 _ N 0 5° — 18 — « . 

N 0 - 22 10 _ — 18 

^^ (NO 15° — f 40 — [ 400 — 24 

весьма 
часты-
ми то-
росами. 

25-го чинили нарты, совершенно изломавшія-
ся въ торосахъ. 

2б го стояли за погодою. 
27-го, «по видимости, что впереди торосы еще 

чаще,« поѣхали Лысовъ и Пушкаревъ, въ числ Ь 
10 человѣкъ, на отобранныхъ собакахъ, съ кор-

* Следовательно, Андреевъ не могъ сказать, что не доѣхалъ 20 
версть до нея. 
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момъ и пищею на 3 дня, «для осмотрънія, не 
увидится ли гдъ какая земля. Иа 0-й верстѣ до-
ѣхали къ великимъ торосамъ, въ 4 сажени вы-
шиною; по онымъ прсьхали около 30 верстъ; 
осмотрѣли зрительною трубою горизонтъ, и ви-
ДТ.ЛИ одни частые торосы, черезъ которые не 
предвидя возможности ®хать далѣе, поворотили 
28-го числа назадъ». 

На пути къ острову переехали они 5 разсѣ-
линъ на льду^ шириною по 1 аршину, и 1-го Аи-
рьля прибыли на 5 -й островъ, гдѣ остались три 
дня для осушки платья и обуви; убили 4 медвь-
дей. 

5 го Аирѣля поѣхали на Колыму, и 9гГ0 чи-
ела прибыли въ Нижне-Колымскій острбгъ, сдБ-
лавъ внередъ и обратно 950 верстъ 150 са-
жеиъ. 

Полагая склоненіе компаса 15° восточное, при-
водятъ курсы ихъ въ широту 72° ОО̂  то мѣсто, гдѣ 
остановлены были свѣжими торосами. 

1771 года, Февраля 27-го числа, геодезисты 
въ третій разъ отправились изъ Нижне-Колым-
ска, и отъ устья Средней Колымы направили 
путь къ посл'Вднему Медвѣн<ьему острову, куда 
прибыли 9-го Марта. Будучи удержаны пого-
дою, поѣхали отъ острова 15-го числа, держа 
на N 0 77°, къ Чаунской сторонѣ. Проѣхавъ въ 
три дня 78 верстъ, почти на истинный востокъ, 
и не замътя ничего примвчательиаго, поворотили 
на SW 10°, къ большому Баранову Камню, куда 
пріѣхйли на 50-й верстѣ, 18-го числа. 
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19 го дневали, и убили одного бѣлаго медвѣ-
дя въ берлогЛ. 

От'ь 20-го до 24 го числа, включительно, шли 
къ востоку вдоль береговъ; 25-го дневали; 2б-го 
поѣхали далѣе, до губы Шелагинской; 28-го ново-
ротили назадъ, за неиыѣніемъ корма, а б-го Ап-
р ьля прибыли въ Нижне-Колымскъ, сдѣлавъ 
впередъ и обратно 432 версты 450 саженъ. 

На картѣ, сочиненной геодезистомъ Леонтье-
вымъ, изображенъ берегъ отъ Колымы къ гу-
би, Чаунъ съ великимъ небреженіемъ, и какъ 
будто въ доказательство, что геодезисты не ток-
МО вовсе не помышляли объ описи, но даже не 
пользовались картою Шалаурова, на коей сія 
часть берега проведена съ довольною точностію. 
Такая неосновательность геодезистопъ удив-
ляетъ т'Ьмъ болѣе, что нройдсниыя ими разсто-
янія при описи Медвѣжьнхъ острововъ, и даже 
суточные переходы въ сію последнюю поъздку, 
показываются въ сажен яхъ, почему до-лжпо ду-
мать, •что разстоянія измеряемы были цѣпью; 
но въ торосахъ такой сиособъ вовсе неудобенъ, 
и, вероятно, употреблялся только на ровныхъ 
мѣстахъ*. 

Ноября б-го отправились геодезисты изъ Ниж-
не-Колымска, по ордеру отъ полковника Плени-
снера, въ Тобольскъ, откуда Сибирскій губерна-
торъ Чпчеринъ, 1773 года, въ Августъ, послалъ 

* Старнкіг ІІііжпе-Ко.іымска помііятъ ату цѣпь, п разсказы-
ваютъ, что при описи Мсдвьжьихъ острововъ тащили ее люди. 
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донесепія и карты, съпрапорщикомъЛеоіітьевымъ, 
въ С. Петербургъ. 

Экспедіщія, продолжавшаяся пять лвтъ, и 
сделавшая три полздки въ Ледовитое море, хо-
тя и не достигла предположенной ей Правитель-
ствомъ цили, по не была и вовсе безуспѣш-
па. Медв'йжьи острова съ великою верностью, 
геодезически описаны, и море изслѣдоваио къ 
сѣверу и къ востоку отъ пихъ, сколько обсто-
ятельства позволяли; показание сержанта Андре-
ева о сііверной землѣ, обитаемой олеіиіыми на-
родами, приняло видъ басни, равпо и преуве-
личенное извѣстіе о дальиемъ протяженіи Мед-
вѣжьихъ острововъ, и ихъ размьреиіи, доста-
точно опровергнутоГ 

1778 года. Августа "Дз , появился Кукъ въ Бе-
ринговомъ проливѣ, съ пзвѣстноіо цѣлыо: оты-
екать проходъ въ Атлаптическій Океанъ, мимо 
съверныхъ береговъ Америки или Азіи. Льдя-
иыя поля, примкиувшіяся къ Ледовитому мы-
су, остановили Кука на востокъ, а противные 
віітры и позднее время года понудили знамени-
таго мореплавателя возвратиться, достигнувъ па 
западѣ мыса, названнаго имъ Стъверный^ кото-
рый онредііленъ въ широтѣ 68° 56^, долготѣ 
179° 11^ W , отъ Гринича; склоненіе компаса най-
дено здѣсь 26° восточное. Капитану Куку каза-
лось , что отъ сего мыса берегъ прииимастъ 
почти западное направлеиіе, и что за иимъ на-
ходится озеро, или залнвъ. 

Учшіенпая въ 1823 году опись показываетъ, 
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что догадки Кука въ семъ случаѣ бьми нев-ьр-
ны, а опредѣленіе широты мыса Сивернаго до-
вольно согласно съ моими иаблюденіями, на са-
момъ почти мыси учиненными; по онымъ широ-
та 68° 55 долгота 179° 54 W ; склоненіе 
компаса 21° 40 восточное. 

Азіятскій берегъ до мыса Сѣвернаго не могъ 
быть осмотрѣнъ Кукомъ иначе, какъ весьма по-
верхностно. На обратномъ плаваніи усмотрѣнъ 
островъ, «имѣющій отъ 4 до 5 миль въ окруж-
«ности, средней вышины, съ отвѣсными, екали-
«стыми берегами, въ разстояніи 3-хъ миль отъ ма-
«терика.» На картіі положенъ сей островъ , 
названный Вш'пеу'з island, въ широтѣ 66° 45 , 
долготѣ 185° 5 вост. 

Поелику около сего мѣста не находится дру-
гаго острова, кролѣ Кулючина^ то, безъ сомнѣнія, 
Burney s island есть тотъ самьні, до котораго, въ 
1823 году, наша экспедиція доьхала; опцсаніе 
наружнаго вида его совершенно оправдываетъ 
догадку, хотя въ опредъленіи геограФическаго 
положенія находимъ значительное несогласие, ибо, 
по обсерваціямъ, учиненнымъ мною на южной 
оконечности острова, широта мѣста 67° 26 46 , 
долгота, по счисленію, 184° 28 вост. 

Дал'Ве къ востоку, въ тиротѣ 67° 3 , долготѣ 
188° 11 , усмотрвлъ капитанъ Кукъ довольно зна-
чительной высоты мысъ, отвѣсно стоящій надъ 
моремъ. «Къ востоку отъ пего берегъ идеть 
высокій и прнглубый, но кь западу опъ нпз-
менъ и направляется кь NNW и N W t W , почти 
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до самаго мыса Сѣвернаго. Глубины, въ однна-
ковыхъ разстояніяхъ отъ берега, вездь почти 
одинаковы, какъ у Азіятскихъ , такъ и у про-
тиволежащихъ береговъ Америки. Самая боль-
шая глубина, пл1>1вя вдоль нихъ, была 23 са-
жени, и ночью, или въ туманную погоду , лотъ 
можетъ служить не безполезнымъ вождемъ въ 

^плаваніп вдоль обопхъ сихъ береговъ». 
На счетъ сиХъ замЬчаній капитана Кука мож-

но сказать , что весь берегъ къ востоку отъ 
Шелагскаго мыса до мыса Сввернаго , и отъ 
сего посл'Ьдняго до острова Кулючина , нельзя 
назвать ни низменнымь, ни высокимь ; онъ 
перем'Вняется, и именно около мысовъ Оньманъ 
(къ западу отъ острова Кулючина), Кибера и 
Козъмина^ представляетъ довольно высокі.ч, нѣ-
сколько отлогія горы и ОТБЛСНЫЯ скалы. 

Въ плаваніи между берегами Азіи и Америки, 
къ съверу отъ Берингова пролива, капптанъ 
Кукь и астрономъ Бялей неоднократно думали 
видѣть примьты близости земли на свверъ. 
Почти неиримвтиое увеличеніе глубины моря, 
съ удаленіемъ отъ береговъ обоихъ материковъ, 
стада гусей и утокъ , летъвшія отъ с-ввера на 
югъ въ Август'Ь мьсяцѣ, въ такое время , когда 
сіи птицы, действительно, въ полуденныя стра-
ны отлетаютъ, самое образование льдовъ , все, 
по мнвнію Бурнея, согласно указывало на неиз-
ввстную землю, къ сЬверу отъ пролива. Теченія 
никакого не замечено , хотя льды примьтно на 
югъ подавались. 
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Подвиги Аигличанъ , старавшихся знакомить 

Европу съ отдалеиніійшіши странами нашей зем-
ли, обратили на сей предметъ вниманіе и Рос-
сіи. Кому неизвестны описанія экспедиціи, от-
правленной въ сѣверо-восточную Азію и къ сѣ-
веро-западнылъ берегамъ Америки , для ^геогра-
Фическнхъ пзслѣдованій , подъ начальствомъ ка- 1 
питана Биллингса , съ 1785 года по 1794 годъ ? | 
На Русскомъ языкѣ описаны ея двйствія капи-
таномъ Сарычевымъ * , который былъ дѣятель-
нѣшимъ въ ней сотрудникомъ, а на Англійскомъ 
секретаремъ экспедиціи Сауеромъ **. 

Въ числѣ многихъ предметовъ, составлявшихъ 
цѣль сего предпріятія, было и испытаніе воз-
можности мореходнаго сообщенія изъ Ледовитаго 
моря чрезъ Беринговъ проливь , въ Восточный 
Океанъ. Для того (на рѣкѣ Ясашиѣ, близъ Вер-
хне-Колымскаго острога) построили два море-
ходныя судна, Палласъ*** и Ясашну****. На пер-
вомъ находился иачальникъ экспедиціи капи-
танъ Биллингсъ ; второе поручено въ команда-
ваніе капитану Сарычеву. 

1787 года , Мая 25-го , поплыли оба судна 
внизъ по Ясашнѣ и КолымЪ, и 18-го Ііоня на-
ходились противъ Нижне - Колымскаго острога, 
гдѣ нашли широту 68" 17^ 14/^ долготу 163° 17' 

* ІІімецкін переводъ, von Busse, Leipzig, 1805. 
* * An Account of a Geograpliical and Astronomical Expedition 

to the Northern Parts of Russia. 
* * * AS Футовъ no килю. 
* * * * 28 *j T0Bb no килю. 
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ЪО'! посточиую; склоиеніе компаса 14° \4f восточ-
ное. 

19-го числа, Палласъ поплылъ далье, а 21-го 
последовала за нимъ и Ясашиа ; 22-го соедини-
лись оба въ восточиомъ устьи Колымы , близъ 
Шалауровскихъ казармъ и Лаптева маяка. К а п п -
танъ Сарычевъ замѣчаетъ : «Кажется вероятно, 
что прежде Фарватеръ р1>ки былъ возлѣ права-
го берега, что доказываіотъ построепиыя на немъ 
Лаптевымъ для людей казармы , близъ коихъ 
вытащенъ былъ и ботъ его, но теперь, не толь-
ко большое судно приблизиться къ сему берегу 
не можетъ, но и шлюпка подходить съ трудомъ, 
и то въ водополье, а во время убыли воды от-
мѣль бываеть версты на три.» 

23-го числа , югозападпымъ вѣтромъ развело 
волнеиіе , и въ Ясашнъ 014азалась уже течь, 
которую однакожь скоро остановили. 

24-го , начальникъ экснедиціи объявилъ себь 
чинъ капитана 2 го ранга , и того же дня оба 
судна снялись съ якоря, и чрезъ б миль вышлд 
изъ устья Колымы въ Ледовитое море. «Глуби-
на рѣки , по Фарватеру, который здьсь до 200 
саженъ шириною, была отъ 3 до 5 сажепъ; на 
дни жидкій илъ. Берегъ продолжается камен-
пымъ утесомъ, вышиною до 8 сажепъ ; подъ 
нимъ видно много наноснаго лііса». 

Укрываясь отъ льдовъ, носившихся близъ бе-
реговъ , суда входили въ небольшіе заливы за 
мысами, и останавливались на якоряхъ, когда 
не находили возможности плыть далье. 28-го , 
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находясь въ заливцѣ между Большимъ и Малымъ 
Барановыми камнями, противъ ручья, Биллингсъ 
устроилъ свою обсерваторію, на берегу, нашелъ 
широту того мвста 69" 27' 26' ' , долготу, по хро-
нометру, 167° 50' 30''. Капитанъ Сарычевъ въ 
своемъ сочиненіи показываетъ обсервованную ши-
роту того же мѣста 69° 29' , прибавляя : «Изъ 
сего видно , что на всѣхъ прежде изданныхъ 
картахъ , берегъ Ледовнтаго моря положенъ да-
лѣе къ съверу почти на два градуса». Склопеніе 
компаса было здвсь 16° 00 ' восточное. 

1-го Іюля , оба судна снялись съ якоря, и 
старались пробираться на съверъ, гдѣ льды, 
казалось, уменьшались, но самый густой туманъ, 
препятствовавшій видѣть далъе 2 хъ сажепъ, по-
нуждалъ ихъ ложиться часто на якорь. Самое 
большое отдаленіе отъ берега къ сѣверо-западу 
простиралось не болѣе 20 миль; отсюда принулс-
день! были поворотить обратно , «ибо высокіе 
и большіе льды, коимъ не видно было конца, 
покрывали впереди все море, и ударяющіяся объ 
нихъ волны производили ужасный шумъ.•» Пал-
ласъ, 2-го числа, положилъ якорь въ заливцѣ 
за мыскомъ, западнѣе того , у котораго вчера 
стояли; Ясашиа скоро съ нияъ соединилась. 

5-го, и въ слѣдующія числа, пытаясь про-
плыть далѣе на востокъ, и встр-вчая всегда пре-
пятствія отъ льдовъ, при частыхь, густыхь ту -
манахъ, миновали 19-го Іюля Большой Барановъ 
камень, но нрошедъ на сѣверо-востокъ около 11 
миль , ледяпыя громады , нзъ коихъ миогія на 
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16 сажеияхъ глубины доставали дно, принуди-
ли ихъ укрыться по западной сторопл сего мы-
са, и положить якорь. 

Здѣсь капитаиъ Биллкпгсъ составилъ совѣтъ 
пзъ офицеровъ, въ коемъ положено: «за невозмож-
постііо пройдти далие къ востоку, и за поздпимь 
осеннпмъ врсменемъ, возвратиться на Колыму.» 
Лишь только кончился совѣть, то снялись, и 
на завозахъ пошли на западъ. 26-го Іюля во-
шли въ устье Колымы, коей теченіе было столь 
тихо, что черезъ пять дней дошли до Иижне-
Колымска, «и тѣмъ кончили, сколь трудное, столь 
и опасное плаваніе по Ледовитому морю.» 

По окончаніи плаванія, Биллннгсъ вторично 
собралъ совьтъ, въ коемъ разсуждаемо было: 
«какъ бы удобнъе и безопаснѣе обондти, водою 
или берегомъ, мысы Шелагскій и Чукотскій. 
Опытъ показалъ, что водою сего исполнить бы-
ло не можно; оставалось еще средство объйхать 
мысы зимою на собакахъ, » но оно отвергнуто въ 
совѣтѣ, такъ какъ неудобное, потому, что нель-
зя взять сь собою для собакъ корма болііе, какъ 
на 200 верстъ пути.» 

ІІаконецъ, положено сдѣлать еще покушеніе съ 
восточной стороны, отъ Берппгова про.>1ива, на 
судахъ, приготовлявшихся въ Охотскѣ.* 

Па пути въ Берпнговъ проливъ, въ 1791 го-
ду, капитанъ Биллннгсъ, на суднь Слава Россіщ 

* Смотр. Путешествіе капитана Биллингса черезъ Чукотскую 
землю, составленное внце-адмираломъ Г. А. Сарычевьгаъ. 

ЧАСТЬ I. 8 
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зашелъ въ губу Св. Лаврентія, гд ь его навѣсти-
ли Чукчи. Они сказывали начальнику экспеди-
ціп, что Ледовитое море почти всегда покрыто 
бываетъ множествомъ льду, и что НІІТЪ ВОЗМОЖ-

пости плавать по сему морю, пе только на боль-
шихъ судахъ,по п на байдарахъ. Повъривъ такимъ 
разсказамъ, болѣе нежели собствеппому опыту *, 
капитанъ Биллиигсъ отм £нилъ11ам і;репіе обойдтп 
моремъ Шелагскій Носъ, и, какъ будто изъ бла-
годарности къ Чукчамъ за избавленіе его отъ 
предстоявшпхъ ему въ плапаніи опасностей , 
рьшнлся на трудпіійшій, по меііье славный по-
двигъ: про'Вхать чрезъ Чукотскую землю, и ввѣ-
риться дикому п коварному ея народу, пренебре-
гая даже мѣрамн осторогкпости, вопреки у б м и -
тельнымъ представленіямъ своихъ подчинениыхъ, 
и особенно капитана Сарычева. 

11-го Августа, капитанъ Биллингсъ отправилъ 
геодезіи сержанта Гилева, моремъ, на Чукотской 
байдарь, описывать берегъ кругомъ восточнаго 
Чукотскаго мыса, до острова Кулючина, откуда 
стараться выйхать ему на встрѣчу, при путеше-
ствіи Биллингса берегомъ. 

Сержанть Гилевъ, отправясь, ѣхалъ па байда-
рѣ подл л береговъ до Восточнаго мыса, перешелъ 
пъшкомъ чрезъ перешеекъ его къ Ледовитому 
морю, откуда слѣдовалъ ПОДЛІІ береговъ къ N W , 
то на байдарахъ, то пѣшкомъ, смотря по тому, 

* Извѣстно, что капитанъ Биллингсъ находился съ Кукомъ въ 
третьемъ его путешествіи, и что Кукъ достигъ мыса Сьвер-
наго не встрѣтивъ большихъ препятствій отъ льду. 
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какъ посящіеся по морю ^ьды ему позволяли 
или препятстоопаліі; наконецъ, не доходя до ост-
рова Кулючииа 90 миль, сидгічіе Чукчи отказа-
лисі. провожать далііе, и отдали его, случившим-
ся тутъ, олеинымъ Чукчамъ, которые, на свопхъ 
олеияхъ, черезь горы, привезли его въ стань к ь 
Билл ітгсу , находившемуся тогда близъ веріпииы 
рѣки Югией^ впадающей въ Кулючпискую губу. 

На пути сюда, на 1 - й версти отъ озера Юг-
ней, осмотрвлъ штурмапъ Батаковь ключи те-
плыхъ водь, которые онпсываетъ такимъ обра-
зомь: «Они находятся на невысокой каменном 
гори, и составляють четыре, овальнаго вида, во-
доема, которые возвышены отъ поверхности го-
ры на 1У2 фута тонкими закраинами, сверху за-
гнувшиімися на внешнюю сторону, такъ ровно, 
что сіи водоемы походятъ ссвершснио на котлы, 
врытые въ землю. Они всъ наполнены, съ кра-
ями на-ровепь, теплою, густоватою, бйлесовата-
го цвѣта водою. По срсдпни ихъ видны бью-
щіе съ низу ключи, на подобіе кипящей воды, 
гдѣ до дна не могли достать палкою, а къ кра-
ямъ находится вязкій известковый иль, отт. о -
садки котораго, какъ думать должно, произошли 
закраины котловъ. Величина сихь водоемовъ 
отъ б до 8 сажень въ окружности; другіе два на-
ходятся въ 50-ти сажей, отъ нервыхъ.» Ш т у р -
манъ Батаковь, по наружнымъ пріізнакамъ, по-
лагаетъ, что сія гора нькогда была огнедыша-
щею сопкою. 

Капитань Бпллингсъ, съ сержантомъ Гилевымъ, 
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іізди^ъ по Кулюпииской губѣ, до ея устья, ко-
торое по описанію «лежитъ въ 120 мііляхъ отъ 
Берингова пролива, и вдалось внутрь Чукотской 
земли, къ югу, на 60 мплъ. Ширина ея не 60-
лѣе семи миль. Бъ нее впадаетъ много p fc-
чекъ, и двв рѣки : Югней и Килью•, первая те -
четъ изъ озера, вторая изъ горныхъ хребтовъ. 
Устье Кулючинской губы имѣетъ ширины 4 мп-
ли; по срединѣ его лежитъ островъ Песлоне^ 
величиною до 3 миль. Чукчи сказывали, что по 
западную его сторону мѣлководно, а по восточ-
кую глубоко, такъ, что симъ проливомъ входятъ 
въ губу киты. Островъ Кулючинъ лежитъ въ 
морь, отъ устья губы къ N въ 10 миляхъ.» По 
картѣ капитана Биллингса, средина острова Ку-
лючина находится въ широти 67° ЗО^, долготь 
185° 26^ W , отъ Гркиича. 

На всемъ пути капитана Бпллинса, до перва-
го Русскаго селеиія па Большомъ Аню л , при 
усть'Ь Индигирки , куда онъ прибылъ 1 7 - г о 
Февраля 1792 года, Чукчи, державшіе путеше-
ствепниковъ, такъ сказать, у себя въ неволи, пи-
сколько не изменили обыкновепнаго своего трак-
та и медленнаго на оленяхъ кочеваиія, идя всег-
да долинами и не приближаясь къ морскому бе-
регу ближе 50-ти миль. Биллингсъ скучалъ про-
должительностью, трудностями пути и нахаль-
ствомъ Чукчей, отъ которыхъ долженъ бі.ілъ ne -
реносить обиды. 

Штурмапъ Батаковъ сь великимъ трудомъ за-
мѣчалъ направленія пути , и пзмлрялъ пройден-
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ныя разстояііія, означая въ журналѣ своемъ им€-
на рѣкъ, положеніе горъ, и все, что могъ рас-
просами узнать отъ Чукчей, для положеііія все-
го па картѣ. 

Говоря о Чукотской страив вообще, капитаиь 
Биллипгсъ въ свонхъ заппскахъ заміічаетъ: «Она 
вся состоитъ изъ горъ II безплодныхъ долннъ; 
па горахъ никакой травы неприміітно, выклю-
чая моха, который служнтъ ппщеіо оленямъ; вез-
ДІ1 впдыгь голый камень. Въ піікоторыхъ доли-
нахъ торчатъ палочки тальниковыя, очень не-
толстыя \ климатъ самый несносный : до 20-го 
Іюля ненрпмѣтно лита , а около 20-го Августа 
ириближеніе зимы во всемъ уже япляется.» 

«Чукотская земля возвышенна, и часто нопа,-
дались намъ горы удивительной вышины. 110 
горамъ и въ долинахъ, во многихъ мВстахъ, сньж-
пыя кучи покрываютъ землю весь годъ. По 
долпнамъ, направленнымъ к ь сѣверу, прогекаеть 
множество мѣлководныхъ рькь и ріічекь, имѣю-
щихь каменистое дно. Самыя долины, большею 
частію, болотисты и наполнены множествомъ 
малыхъ озеръ. Ягоды родятся только голубпка, 
брусника II водяница, называемая шикшею. При 
берегахъ сѣверо-восточной , восточной п отча-
стн южной сторонъ, ловятся сивучи, моржи и 
тюлени. Сиверныи олень, горный барапъ, бізло-
ватый волкь, медвт.дь, лисицы и песцы состав-
.)іяють все царство четвероногихъ. Во время крат-
чайшаго льта видны орлы , соколы, куропатки 
и ))азиыхь родовъ водпныя нтнцы , а во время 
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зпмьт, когда жители путешествуіотъ, то вездѣ 
летаіотъ за пили вороны.» 

Объ обитателяхъ сей дикой страны, Бил -
лиигсъ въ своихъ запискахъ иамъ ничего не 
сообщаетъ, кромв онпсанія иккоторыхъ суевѣр-
ныхъ обрядовь, п намъ остается сожалеть, что 
необычайные труды, нутешестпенннками пере-
несенные, въ произдт. черезъ всю Чукотскую 
землю, не познакомили насъ короче съ ел оби-
тателями. 

По смерти купца Ляхова, купецъ Сыропатскій 
вступилъ, по частной передача указа Якутской 
Воеводской Канцеляріи, во владѣніе островами, от-
крытыми Ляховымъ. Желая распространить про-
мыслы, передовщикъ (началышкъ артели) Сыро-
ватскаго, мищанинъ Саинпковъ открылъ отъ вто -
раго острова на западъ новый островъ, который, 
по высокимъ камеинымъ горамъ, и по малому 
объему своему, названъ Столбовой. Тотъ же 
Саннпковъ, послѣ смерти Сыроватскаго, бывъ по-
сыланъ сыномъ его, мЪщаниномъ Сыроватскимъ, 
открылъ, въ 1805 году, на востокъ отъ третья-
го Ляховскаго, или Котельнаго острова, другую 
землю, которая названа Ѳаддеевскнхъ островомъ, 
потому, что первое на немъ зимовье построилъ 
промышленник ь Ѳаддеевъ. 

Въ 1806 году, промышленниками Сыроватска-
го открыта отъ сей земли въ близкомъ раз-
стояніи другая, названная въ посліідствіи време-
ни Повою Сибирью. 

Въ то же время, купецъ Протодьяконовъ, не-
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иміівшій сначала ycn-üxa въ обрьтеніи отъ устья 
Лены какого либо новаго острова, решился про-
спть Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А о всемилостивѣй-
шемъ дозволеиіи, ему, съ товарищемъ его, мт.-
щаииномъ Бвльковымъ, производить промыслы 
на Котелыіомъ островь, и ТІІМЪ уничтожить ис-
ключительиое право Сыроватскихъ. 

; Сіе обстоятельство подало поводъ Государствен-
ному Канцлеру, графу Николаю Петровичу Р у -
ыяицову, отправить г-на Геденштрома на сіи 
острова, съ порученіемъ обозрить ихъ со всею 
подробностІЕО. 

Между т-Ьмъ, еще до отъѣзда Геденштрома, 
въ 1808 году, иандеиъ мищаннномь Бвльковымъ 
островокъ, отдііляющіпся отъ западнаго берега 
Котельна го острова узкимъ проливомъ, и ііазы-
ваемыи понынь Бтьльковскимъ островомъ. 

1808-го года, въ А в г у с т , отправился г -иъ Ге-
денштромъ изъ Иркутска въ Якутскъ, вмѣстѣ съ 
землемѣромъ Кожевинымъ, откомапдированнымъ 
ему въ помощь. Окончпвъ всѣ нужныя къ пред-
стоявшему путешествию нриготовленія, г - н ъ Ге-
денштромъ отпрапплся изъ Якутска 18-го Ноября, 
и 5-го Февраля 1809 года прибылъ въ Усть-Янскъ. 
Здьсь представились ему величайшія затрудпенія 
въ псполнеиіи первоначальнаго плана, состояв-
шага въ томъ, чтобі.і учредить на Котельиомъ 
островт, главную складку запасопъ и начать 
отъ него опись береговъ кь востоку. Хотя сіе 
намѣреніе и рушилось, по благоразуміемъ п дѣ-
ятельностію своею, г - н ъ Геденштромъ ііривелъ се-
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бя въ состояніе употребить наступившую весну 
съ пользою для г^ографіи. 

Средства его, конечно, были весьма ограничены, 
но онъ стара'лся вознаградить недостатки усер-
діемъ. Онъ иміілъ октанъ, одну старую астроля-
бію, «которая для вѣриаго назначеиія широты 
мііста не годилась,» и допольно хорошій, «мор-
ской, или иель-компасъ. » Для успьшігийшаго дѣй-
ствія, г -нъ Геденштромъ поручилъ зеылемьру Ко-
жеоину, съ астролябіею, описать первую отъ Ко-
тельнаго острова, къ востоку лежащую землю, 
т. е. Ѳаддеевскій остропъ, и на обратномъ пу-
ти обЫіхать первый и запеленговать второй 
Ляховскіп острова. Мѣщапину Саннякову, кото-
рый находился при экспедиціи въ числѣ добро-
вольно сопутствующихъ, поручено узнать про-
странство пролива, отдКляющаго Котельный ост-
ровъ отъ Ѳаддеевскаго. Себѣ предоставилъ г - н ъ 
Г., раздт^лясь съ Кожевпнымъ на Ѳаддеевскомъ 
островь, описать открытую, по обьявлепію Сы-
роватскпхъ, па 300 верстъ къ востоку отъ сего 
послѣдняго острова землю, называемую пьш.ь Но-
вою Сибирью. 

Отправясь 1-го Марта пзь Усть-Янска, пріъ-
хали къ первому Ляховскому острову (число въ 
журнал'й г-наГедепштрома не показано), ГДІІ иіесть 
дней сильны» вьюги держали па мѣстл. По при-
бытіп пакоиець на Ѳаддеевскій островь, земле-
мт>ръ Кожевинь и Санниковь съ г-мь Гедепштро-
момъ разделились. Оігь саль направилъ путь на 
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Новую Сибирь , взявъ вожатымъ Усть-Яііскаго 
крестьянина Портиягина. 

Землемиръ Кожевииъ описалъ западный, ю ж -
ный и восточный берега Ѳаддеевскаго острова, 
объііхалъ также первый, запелеиговалъ второй 
Ляховскій острова^ и возвратился въ Усть-Янскъ 
благополучно. 

Мізщапинъ Санниковъ пере ьзжа.1ъ во многихъ 
М'Ёстахъ проливъ между Котельнымъ и Ѳаддеев-
скимъ островами , и нашелъ , что ширина его , 
примерно, отъ 7 до 30 верстъ. 

Г-пъ Геденіптромъ описалъ юичный берегъ Но-
вой Сибири на 220 верстъ; нашелъ, что промы-
шлепиики Сыроватскаго, вмвсто 300 верстъ, какъ 
объявляли, проѣхали по новой земли только G5 
верстъ, и возвратился благополучно въ Усть-
Янскъ, три дня послѣ Кожевіпіа. 

Г-нъ Геденштромъ, иамьреваясь въ будущемъ 
году провести лѣто на Повой Сибири, завезти ту-
да оленей и лошадей, построить заблаговремеп-
но зимовье на семъ острову , и увериться въ 
снособахъ продовольствия на пемъ, отправилъ 

,мищапипа Санникова, съ пятью промьшілеиии-
ками, на Новую Сибирь, на лѣтовку, такъ ска-
з а т ь , для испытанія , а самъ ѣздилъ въ Верхо-
Янскъ , для разныхъ хозяйственныхъ распоря-
жеиій. 

Возвратясь къ осени 1809 года въ Усть-Янскъ, 
чтобы не остаться праздпымъ, дѣлалъ 1--пъ Ге-
денштромъ опись прнморскаго берега къ Іінди-
гирк Б. Тутъ узналь онъ о возвращепіп, въ па-
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чалѣ Ноября, Саниикова, съ артелью, отъ Новой 
Сибири. По объявленііо ихъ, лѣто было столь 
холодное, что даже во многихъ мѣстахъ ne схо-
дилъ снізгъ и травы никакой не было. Рыбы 
въ рѣкахъ не видно другой, кромѣ рогатки (рыб-
ка въ 4 вершка длины); впрочемъ рыба и не 
могла входить съ моря, потому, что береговаго льда 
въ то лъто не разносило. Бывшій при артели 
плотникъ построилъ на Новой Сибири два з и -
мовья и три стана. Мѣщанинъ Саиниковъ так-
же вывезъ съ собою пъкоторыя вещи, найден-
ныя на Ѳаддеевскомъ острови и на Новой Сибири. 
На первомъ найдены Юкагирскія сани, и обдв-
ланная кость, съ выемкою, въ которую вклады-
валось каменное острее, для сбитія съ оленьихъ 
кожь шерсти, а на Новой Сибири обдиланный 
кусокъ мамонтовой кости, наподобіе Чукотскихъ 
топоровъ. «Все доказываетъ,» говоритъ г -нъ Ге-
денштромь, въ своемь занимательномъ журналЛ, 
«что были на тихъ островахъ Юкагиры, съ дав-
пихь льтъ туда зашедшіе, ибо ежели предпола-
гать, что вещи сіи принадлежатъ пынѣшнимъ 
Юкагнрамъ матераго берега, то для чего имъ 
употреблять кость и камень^ вмѣсто желѣза, ко-
тораго у нихъ довольно привознаго?» 

Зиму провелъ г-нъГеденштромь съ своими людь-
ми въ такь называемомь Посадномъ зимовьт. (на 
морскомъ берегу, около 100 версть къ востоку 
оть Св. Поса, и вь 180 верстахъ оть ближай-
шаго селеиія на Индигирка), куда ВСІІ нужные 
запасы завезены были заблаговременно. «Время,» 
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говорить Геденштромъ , « протекало у насъ ско-
рѣе, нежели у ннаго при всѣхъ городскихъ за-
бавахъ. Но цынга, которая яъ здьшннхъ мвстахъ 
обыкаовенпо случается зимою, посетила п пасъ. 
Болѣе двухъ МЧІСЯЦОВЪ продолжающаяся здѣсь ночь 
діілаетъ воздухъ чрезвычайно густымъ и нездо-
ровымъ; безъ частыхъ вЛітроиъ п вьюгъ, которые 
посылаетъ тогда благотворная природа, для при-
веденія въ движеніе сего тяжелаго воздуха, ми-
ста сіи были бы действительно для человека зи-
мою необитаемы. Я предвндѣл-ь нашу онасную 
болѣзнь, и прииялъ для сопутниковъ монхъ ВСІ; 
предосторожности, состоявшія въ свізжей пищѣ, 
безпрестанномъ движеніи, п проч. За то и по-
!казалась она толыю у меня и у одного казака, 
потому, что мы менве всѣхъ другихъ предохра-
нялись двпжені.емъ. Но новторяе.мые пріемы се-
.«итры, отваръ кедроваго сланца, и принужден-
ное силыіое движеніе при самомъ ноявленіи 60-
лѣзпи, избавили пасъ скоро отъ нея.» 

1810 года. Января 29-го, г нъ Геденштромъ по-
іхалъ изъ Посаднаго стана въ Усть-Янскъ, ГДІІ 

присутствіе его для различныхъ расноряженій 
было необходимо нужно. Руководствуясь опы-
томъ Саннпкова, лт,товавшаго въ нрошедшемъ го-
ду на Повой Сибири, г -нъ Геденштромъ отмѣпнлъ 
.юшадеи, и распорядился, чтобы одни олени 
были переведены туда, но не прежде, какъ ув ь-
рнвшись, что Новая Сибирь не есть осгровъ, а 
дьиствительно обширная земля. 
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Преодолѣвъ мпогія препятствія п затрудненія, 
г-нъ Геденштромъ накопецъ, 2 -го Марта, отпра-
вился пзъ Русскаго Устья (на Индигирка}, на29-тіі 
нартахъ, въ море, держа путь къ поставленному 
имъ, въ 1809 году, кресту, близъ Песцоваго мы-
са. 13-го числа прі-ьхали къ Новой Сибири, въ 
10-ти верстахъ западнѣе сего мѣста. «Столь ма-
лою ошибкою,» говоритъ онъ, «обязань я Дере-
вяннымъ горамъ , которыя увидііли мы еще за 
120 верстъ до Новой Сибири.» Дорога была по 
частымъ торосамъ весьма трудна, тьмъ болье, что 
Иидйгирскія собаки и проводники не имѣіотъ 
довольнаго навыка въ разъѣздахъ такого рода. 
Отиравивъ съ креста 22 нарты обратно на Инди-
гирку, продолжалъ Геденшгромъ, на 7 лучшихъ 
партахъ, описывать берегъ къ востоку. У Песца-
наго мыса определили по паблюденію склоненіе 
стрилкн 15° восточп., а широту 7 4 4 5 ^ которая 
отъ опредьленія лейтенанта Анжу разнствуегь 
только Ь' недостаточно. 

Мглцанинъ Санниковъ отправленъ па одной 
парть черезъ островъ, къ с.ы!ериому берегу Новой 
Сибири. 

]ß ro Марта , Гедеиштромъ находился уже у 
Каменпаго мыса, съ котораго берегъ Повой Си-
бири склоняется къ западу. Съ высоты сего мы-
са впдпт.лась на N 0 синева, совершенно похожая 
па отдалеиную землю.» 

На утро пріііхалъ п Санниковъ. Нроихавъ зем-
лею 70 верстъ па схверь, выііхалъ оиъ къ мор-
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скому берегу, откуда поворотилъ къ востоку и 
иочевалъ въ 5-ти верстахъ отъ Геденштрома. Опъ 
также п р і т я л ъ синеву къ N 0 за отдаленную 
землю. 

Увѣрившіісь въ цебольшомъ протяженіи Напой 
Сибири на востокъ, Геденштролъ отмѣнилъ на-
мѣреніе л ѣтовать на ней , п отпустнвъ Саипи-
кова въ Усть-Лнскъ, пустился къ N 0 за новымъ 
открытіемъ. 

«Дорога была изъ труднвйшихъ, но всѣ тру-
ды были забыты, когда прежде видьнная сине-
ва представилась черезъ зрительную трубку бъ-
лымъ яромъ , іізрытымъ, какъ казалось, множе-
ствомъ ручьевъ. Вскоръ яръ сей показался про-
стирающиімся полуцыркулемъ, почти соединл-
ющимся съ Новою Сибирью. Но, къ крайнему 
прпскорбію всвхъ, па другой день узнали мы, 
что обманулись. Мнимая земля преобразилась въ 
гряду высочайшихъ .іьдяныхъ громадъ, 15 и 60-
лі5е саженъ вышины, отстоящихъ одна отъ дру-
гой въ 2 и 3 верстахъ. » 

Желая запастись дровами на дальній путъ, воз-
вратплся Гедепштромъ отсюда на Новую Сибирь, и 
пагрузя ими нарты на 14 сутокъ, отправился вто-
рично, 24-го Марта, на востокъ, но торосъ былъ 
столь густъ, что въ 4 дни проііхали не болѣе 70 
верстъ. Здьсь увид ели мы, къ крайнему удивле-
иію, въ5 верстахъ воду и носящійся 1ю морю ледъ. 
Сія вода была, какъ я послѣ увьріілся, морская 
полынья, простирающаяся почти отъ Новой Сиби-
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ри до Медвѣжьихъ острововъ, что составитъ до 
500 верстъ.» 

Пампреваясь ъхать прямо къ Лаптевскому маяку 
па устьи Колымы, три раза приближался Гедеиш-
тромъ къ полыпьЬ, и паконецъ, увѣрнвшись въ 
непроходимости сей препоны, поворотилъ на югъ, 
и выііхалъ на Азіятскій берегъ около устья ръки 
Курджягиной, пробывъ 43 дня въ пути (считая 
отъ Индигирки) , BMîiCTO предноложенныхъ 28 
дней, отъ чего онь весьма нуждался бы въ за-
пасахъ, еслпбы 11 убитыхъ имъ, бълыхъ медвіі-
дей пе отвратили недостатка вь корми собакь. 
і З го Апрвля прівхали къ Лаптевскому маяку. 

Еще до отправленія своего на Новую Сибирь, 
Гедепштромъ послалъ на Колыму парочнаго, съ 
креднисаніемъ изготовить подъ экспедицію 5 от-
борныхъ нартъ, но какъ, вмьсто такпхъ, встретили 
ихъ 4 весьма дурпыя нарты, то онъ принужден-
нымъ нашелся ѣхать вьНижие-Колымскъ, и неме-
дленно принять нужныя мѣры. Вм-ьсть съ тѣмъ, 
вновь присланнаго кънему въУсть-Янскъ землеміі-
pa Пшеницы на (на мѣсто забол ѣвшаго Кожевина) 
отправилъ онъ для л Лтовки на Котельный островъ. 

Наконецъ,18 го Анрѣля, Гедепштромъ отправил-
ся нзъ Иижне-Колымска, на 5 нартахъ, имѣя корма 
на 20 дней. У Баранова Камня продержала его же-
стокая буря отъ востока 7 дней; потомъ пустил-
ся онъ въ море, держа на N 0 20°. На разстояніи 
150 верстъ стали попадаться земляныя глыбы 
на льдинахъ. 
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«Мая 1-го видѣли мы стадо rj^ceü, летьвшихъ 
на N N W , и билаго Филииа; на ]4 подымались 
облака; глубина морская уменьшалась. Все дока-
зыпало близость земли. Въ 245 верстахь отъ Ба-
ранопа Камня переѣхали мы щель, въ 1 аршинъ 
ширины, но въ 5 верстахь доьхали до щели въ 
15 саженъ. Здѣсь замѣтнлъ я быстрое морское 
теченіе на OSO, и заключилъ, что щель сія сд ь-
лалась отъ бывшей съ востока бури. Въ 5-ти 
верстахъ сихъ, глубина морская, отъ И^Д саж., 
уменьшилась до 11-ти саженъ.» 

Сравнимъ сіи обстоятельства съ тѣми, который 
попытаны мною, десять лнтъ послѣ Геденштрома. 

Курсъ N 0 20°, по компасу, псправя склоненіемъ 
компаса (15° восточное), проходить по самымътвмъ 
мѣстамъ, по копмъ, въ 1821 и 1822 годахъ, мы про-
ъзжали. 150 верстъ отъ Баранова Камня, гдіі Ге-
денштромъ нашелъ земляныя глыбы на льдинахъ, 
есть почти тотъ самый пунктъ, откуда, въ 1821 
году, слидуя къ юго-востоку, поворотили мы на -
задъ, а встрііча щелей въ 245 верстахъ воспосл іі-
довала тамъ, гдѣ въ 1822 году нашли мы попе^-
peMîJHHO полыньи и чрезвычайные тороса , въ 
коихъ вырыли вторую яму , для храненія при-
пасовъ, дабы облегчитъ ѣзду въ торосахъ. Нами 
измеренная глубина здѣсь 14'/2 саж., грунтъ илъ, 
а на 30 миль сѣвернЕе нашли мы 14'/3 саж., грунтъ 
дресва, или камень. Сіи глубины несогласны съ 
показаніемъ Геденштрома, и какъ онъ не выхо-
дилъ изт» предиловъ нашей ьзды, во время коей 
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многократно іізмѣряема была глубина моря, воз-
растающая съ удаленіемъ на востокъ и умаляю-
іцаяся къ западной сторонь, не уменьшаясь къ 
свверу, то я имъго достаточный причины пола-
гать въ измьреніяхъ его ошибки, тѣмъ болье вь-
роятныя, что, какъ мнѣ пзв-ьстно, иастояіцаго, 
иа футы изм-ьреннаго лотъ-линя при немъ не на -
ходилось , а пройденныя разстоянія полагались 
по примерному соображенііо бѣга собакъ, безъ 
повѣрки обсервованными широтами. Что полагав-
мыя такимъ образомъ разстояиія весьма не надеж-
пы и у Гедепштрома всегда были слишкомъ ве-
лики, въ томъ свидътельствуетъ его опись Новой 
Сибири, въ послѣдствіи поваренная лейтенантомъ 
Аижу. Явленіе гусей и Филина въ значительномъ 
отдаленін отъ материка не должно также насъ 
удивлять, и отнюдь не можетъ служить доказа-
тельствомъ близости другой земли на сѣверй, ибо 
гуси, пролетая къ морскому берегу отъ юга , и 
пе находя воды, обг>]кнопенпо пускаются вдаль 
къ полыньямъ, пока вскрытіе рѣкъ не позоветъ 
ихъ обратно, а ФИЛІИІЪ есть плотоядная птица, 
ищущая пищи въ объѣдкахъ біілыхъ медвѣдей. 
ЕСЛИ бы въ исходѣ лѣта видііли стада гусей, 
отъ сѣвера черезъ море къ югу летящихъ, то, 
конечно, можно бы думать съ никоторою осно-
вательиостью, что они оставили сѣвериую землю 
п возвращаются въ полуденныя страны. 

Не видя возможности •ьхать далѣе на сѣверъ, Ге-
денштром ь желалъ выехать къ Шелагскому мысу, 
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но тонкій ледъ ему и въ томъ покушеніи воспре-
пнтствовалъ , такъ , что съ трудомъ нашелъ онъ 
свой старый слидъ, по которому пріихалъ, 8 - г о 
Мал, къ Баранову Камню, гд в вторично сильная 
буря два дня его продержала. 

Проведя л ВТО въ Нижпе-Колымскѣ, Геденш-
тромъ отправился, 18 го Сентября, на нартахъ къ 
ИндигпркТ., дилая всему берегу опись. На Инди-
гпркѣ засталъ онъ геодезиста Пшеницына, кота-
рый оставался во все льто на Янь и Индигпркѣ, 
не находя возможности перебраться для лѣтовки 
на Котельный островъ. 

Вь половини Октября отправились въ Усть-
Янскъ, прямымъ путемъ черезътундру. «На семъ 
пути,)) говорнтъ Геденштромъ, «примьчат^'льно 
«озцю Хастахъ^ длиною 14, а шнриною 6 верстъ» 
«Оно въ ка;кдую осень выбрасываетъ па берегъ 
«великое множество, извт.стнаго по Естестпенной 
«Исторіп, смолистаго дерева (bituminosis Holz), 
«вь видѣ щепь. Берега завалены пмъ въ пныхъ 
«мѣстахъ на аршинъ вышиною; между сими ще-
«нами попадается мълкими кусками вещество, 
«очень похожее па камедь. Оно горнтъ, какъ я н -
«тарь, по пмъетъ смолистый занахъ, и судя по-
«тому есть, вероятно, пи что иное, какъ затвер-
«д-Ьлая смола лиственницы. Ближнее разстояніе 
«сего озера отъ моря 115 верстъ, отъ льса ВО 
«верстъ.» 

Онъ сообщаетъ намъ и другое, не менъе п р и -
мъчательно'е явленіе природы. «На тупдр:в также 

ЧАСТЬ I. 9 



-130 — 

«иаходятъ, далѣе отъ лѣса, въ ярахъ, надъ озе-
«рами и рѣками, цѣлыя березы, съ корнемъ и 
«корою. Онѣ истлѣли, ио жители употребляютъ 
« ихъ на топку, въ случа в недостатка въ дровахъ. 
«Онъ не даютъ пламени. Жители называютъ сіи 
«березы адамовщпна.» 

ВъУсть Янск в осведомился Геденштромъ о воз-
вращеніи Санникова отъ Котельнаго острова. Вотъ 
краткій отчетъ его: 

«Мьщанинъ Бильковъ (компаньонъ купца Про-
«тодьяконова), вмѣстѣ съ мѣщаииномъ Саниико-
«вымъ, лт,товали сего 1810 года на Котельномъ 
«островБ, для промысла мамонтовой кости п пе-
«сцовъ.' Они избрали для лЪтованія западную 
« сторону острова, на которой предполагали 
« имѣтъ пзобильнѣйшіе промыслы , потому, что 
«до сего времени никто на сей сторонѣ не бы-
«валъ. 

«Мѣщанинъ Санниковъ, проходя по западному 
«берегу Котельнаго острова, въ 150 верстахъ отъ 
«тйхъ мистъ , до коихъ доходили прежніе про-
«мыиіленники, нашелъ: 

1. «На берегу выкопанную могилу; тило было 
«вырыто медвБдемъ. Послѣ могилы стояла дол-
«гая, узкая и высокая нарта, строеніе коей отъ 
«вслхъ извѣстныхъ отлично, и доказывало, что 
«тащили ее люди лямками. Въ одномъ концѣ мо-
« Г И Л Ы сдЪланъ деревянный крестъ, обложенный 
«свинцомъ, съ обыкновенною, церковною, Рус-
<1скою надписью. Подлъ креста лежали желѣзньій 
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«ботасъ (родъ узкаго одиолезвейиаго копья) и 
«двЁ желіізііыя стрѣлы. 

2. «Въ ііедалыіемъ отъ сего мѣста разстояніи 
«было четыреугольное рубленое зимовье, въ ко-
«емъ найдено несколько лещей изъ оленьяго ро-
«га, тесанныхъ топоромъ. 

3. «На р г.чкахъ, гд ь линяютъ гуси, находилъ 
«Санниковъ гусиныя кости , въ доказательство, 
«что были здѣсь люди, а на морскомъ берегу 
«видилъ китовые позвонки. Также замт,чено имъ, 
«что дикіе олени сего мвста гораздо боязливъе 
«и осторожи'Ве находящихся на матерой земли 
«Сибири. 

4. «Берегъ, въ томъ мізст®, до коего Санниковъ 
«доходилъ, оборачивается па востоіѵЪ, а на сѣ-
«веро-западѣ, въ примѣрномъ разстояніи ѴОверстъ, 
«видны высокія каыепныя горы.» 

Какъ Саниикову и всѣмъ Усть-Янскимъ и Ин-
дигирскнмъ промышленникамъ было известно, что 
на занадномъ берегу острова никто прежде не бы-
валъ, то видѣнные признаки бытія здьсь Рус-
скихъ людей приписываетъ Гедепштромъ круше-
нііо какого либо коча мореходцопъ 17-го столѣтія. 

Зам Бчаніе Санникова, касательно высокихъ горъ 
на NW отъ Котельнаго острова, побудило къ 
намъренію, весною слвдующаго года, подробние 
все изслѣдовать. Окончательную опись Новой Си-
бири и Ѳаддеевскаго острова поручили геодези-
сту Пшеницыну, а казачьему сотнику Татари-
нову, котораго обучили употребленію компаса, 
приказано попытаться объьхать съ северной сто-
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роиы полынью, протянувшуюся отъ Нопой Си-
бири КЪ К0ЛЫ.МІ1. 

Заипмаясь распоряжепілып кьприведеиііо пзло-
женпыхь намѣреііін для будущаго года въ испол-
неніе, ііздиль Геденштромъ въ Верхо-Янскъ, гдь 
получплъ повеліініе отъ Иркутскаго Граждаискаго 
Губернатора возвратиться немедленновъИркутскъ, 
для личнаго обо всемъ отчета, съ тѣмь, чтобы 
ко времени отправлеиія на острова , быть опять 
въ Усть-Янскѣ. 

По прнбытіи Геденштрома, 4-го Яиваря 1811 
года, въ Иркутскъ, объявлено ему, что Граждан-
скій Губернаторъ, видя отягощепіе, которое ма-
лочисленпые жители береговъ Ледовитаго моря 
несутъ отъ экспедиціп, представлялъ уже вы-
сшему ііачальству объ ея унпчтожепіи. По разсмо-
трьнін BC'jiXb дѣйствій Геденштрома, нредполо-
жено было окончить опись острововь Котельнаго, 
Ѳаддеевскаго и Новой Сибири, однакожь съ тБмъ, 
чтобы все выполнепо было безъ Геденштрома, ко-
тораго Губернаторъ оставилъ при себъ. 

Вь слвдствіе сего даны нужпыя предписанія 
геодезисту Пшеннцыиу, которому назначены въ 
помощь мііщанинъ Санниковъ, сотникъ Татари-
иовъ и унтеръгОФИцеръ Рѣшетниковъ, находив-
шійся съ Геденштромомъ во вст.хь его разъѣздахъ. 

Геодезистъ Пиіеницынъ", выьхавь въ начал« 
Марта 1811 года изъ Рускаго Устья (деревня 
на Ннднгііркт.) на Новую Сибирь, въ нартахъ, 

' Отчетъ сен пьшисанъ мною изъ при.юженія къ журналу 
г-на 1'еденщтрома. 
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объііхалъ ее, описалъ, н предстаьилъ карту. Земля 
сія оказалась островомъ, имі;ющ11мъ въ окруж-
ности 470 верстъ ; съ ст.перноп стороны Камеи-
иаго мыса, сотинкъ Татарииопъ пускался въ мо-
ре, но проііхавъ не болъе 25 верстъ, доііхалъ 
до тоикаго льда, за которьтм ь видно было от-
крытое безъ льдоиъ море. С ьвс р11ые берега сей 
земли состоять изь круті.іхъ , почти неприступ-
ныхъ лропъ. Паноснаго лг.са на южной стороніі 
довольно, а на с Ё1!ериой, кромт дпухъ губь, ни-
гдт. его не находили. 

М'Ьщанпнъ Санннковъ, гак/ке въ начали Марта 
1811 года, пустился изъ Усть-Яиска, въ трехъ 
нартахъ, на Ѳаддеевскій островъ^ оставивъ това-
рища своего, унтеръ-оФнцера Риинетникова, для 
приготовления всего пужнаго кь лѣтованыо на 
Котельно\гь острови. Прибьтпъ на Ѳад.цеепскій 
остроііъ, и дапь нужный собакад!ъ отдыхъ, 27-го 
отправился онь въ путь для обьт>зда всего остро-
ва. Въ заиаднон сторопѣ его, съ которой нача.іъ 
путь спой, море, почитаемое прежде пролпсомъ, 
оказалось залипомъ. Берхній коиецъ сего залива 
оканчивается до самаго моря пизмсннымъ пескомь, 
которыиъ Ѳаддеевскій островъ соединяется съ 
Котельнымъ. Сѣверо-занадная оконечность Ѳадде-
рвскаго острова состоит7> изъ каменнаго^ высо-
каго, узкаго, далеко въ море простираіощагося 
мыса, оть котораго земля, оборачиваясь круто на 
joro-востокъ и востокъ, составляетъ губу; въ во-
сточной части острова , берегъ, склон.іясь къ 
юго-востоку, простирается до ІЗлаговвіцсиска-
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го мыса, составляющаго восточную оконечность 
острова, до котораго Гедеиштромъ доизжалъ въ 
1809 году, и съ котораго онъ пустился на Но-
вую Сибирь. 

Съ сѣверпаго берега видвлъ Санниковъ па съве-
рѣ землю, съ высокими горами; пустившись туда, 
провхалъ неболъе 25 верстъ, когда былъ удер-
жанъ полыньею, простиравшеюся во всѣ сторо-
ны ; земля ясно была видна, и онъ полагалъ, 
что она отъ него тогда не болѣе 20 верстъ отстоя-
ла. Съ Благовт.щеискаго мыса также пускался 
онъ на съверъ въ море , но проѣхавъ не болѣе 
30 верстъ, доъхалъ до открытаго моря. 

12 го Аирьля Саиниковъ возвратился въУсть-
Янскъ, и тотчасъ ириступилъ къ отправкъ оле-
ней и прочаго на Котельный островъ для лѣ-
товки. 2-го Мая, обозъ его выступил ь изъ Усть-
Яиска , а 17-го прибыль благополучно на Ко-
тельный островъ. Олени , по долгомъ ожи-
дапіи, наконецъ пригнаны на островъ 9-го Іюня, 
числомъ 23, тогда, какъ ледъ во многихъ мъстахъ 
уже былъ изръзанъ щелями и сообщеніе дѣла-
лось крайне опаснымъ. Назначенные для Пшени-
цына на Ѳаддеевскій островъ олени, по причин-ь 
поздняго времени^ не были приведены, почему 
предвидълнсь для него велнчайшіе недостатки и 
затруднения провести лѣто въ такомъ безпомощ-
номъ состояніи. 

Оленк, не взирая на то , что отъ труднаго и 
дальняго пути къ Котельному острову, были весь-
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ма изнуреньт, скоро поправились, такъ, что 25-го 
Іюня могли отправиться въ путь. 

Сліідуя на олепяхъ, не могли всегда держать-
ся берега, гд Б рьдко бываютъ довольно хорошія 
для оленей кормовища; зная также западную и 
восточную стороны острова на дальнее разстояпіе, 
приняли памиреніе прондти внутрь земли, какъ 
можно далііе, и тогда оборотиться къ берегу, и 
придерживаться его , сколь возможно б л и ж е , 
пока опять дойдутъ до пзвѣстныхъ уже мйстъ. 

Такимъ образомъ пустились вверхъ по Царе-
вой рькѣ, съ которой своротили вправо, на 
восточную сторону острова, къ Санникопой рѣкѣ, 
отъ которой, все уже держась берега, обошли 
весь островъ вокругъ. Сей путь совершили въ 
54 дня, и возвратились въ зимовье 17-го Авгу-
ста. На пути иитались болъе дикими гусями и 
оленями; первыхъ стръляли пзъ ружей, а оле-
пей убивалъ ІОкагирскій Князекъ, посредствомъ 
пріучениаго къ такому промгііслу домашняго оле-
н я , который пепримѣтнымъ образомъ прибли-
жался къ табуну днкихъ оленей и закрывалъ 
собою своего хозяина. 

Въ семъ путешествіи встретились сльдующіе -
замѣчанія достойные предметы: 

«1-е. Въ значительномъ разстояніи отъ берега, па 
возвышенныхъ мѣстахъ, лошадиныя, буйволовыя, 
бычачьи и овечьи головы и кости въ велпкомъ 
мнол<ествѣ, ведущія къ заключенію, что ein жп-
вотныя водились здѣсь въ древпія времена ц в -
лыми стадами. Но чѣмъ могли они питаться въ 
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такой безп^одной и суровой страна? Иначе из ь-
ясыііть невозможно, какь предположивь , что 
тогда климатъ быль здись гораздо умиреииііе, и 
сіи стада рогатаго скота, вероятно, были совре-
менникіі мамонтамъ, кости которыхъ во множе-
ствіі тамъ находятся, и тогда же произрасталъ и 
лѣсъ, окамен'Ёлые остатки котораго встрвчаіотся 
ц-ьлыми слоями на Новой Снбнрп. 

«2-е. Многіе признаки Юкагирскнхъ жилищь. 
Въ Усть-Янскѣ и па Индигирки есть ііреданіе, 
что литъ за 150, множество Юкагировъ удалились 
на острова, избигая оть свирьпствовавшей тогда 
оспы; вероятно, что сей народъ перешелъ но-
томъ на другіе острова пли земли Ледовитаго 
моря. 

«3 е. Изъ окаменѣлостей, кромв окаменълаго 
п смолпстаго дерева, найдено вь Саннпковой рт.ч-
к іі, на восточной сторони острова, множество ам-
монитовъ, въбольшихъ шарахъ затвердѣлаго ила. 
На западной сгоро!гі . острова находимы были на 
берегу китовыя кости, и они доказываютъ, что 
отъ Коте.1ьнаго острова к ь ст>веру простирается 
безпренятствешю обширный оксанъ, не покры-
вагощійся льдомъ, подобно Л^'довитому морю при 
материкв Сибири, гд ь никогда китовъ п костей 
нхъ не видывапо. * 

«4 е. Изъ оппсанія путешеств;я Санникова, вт» 
1810 году, по . )ападной сторони Котельнаго ост-
рова, известно, что Санниковъ тогда нашелъ на 

' Изъ описавія путеіиестчій Х Ѵ І П стол15гія пчдно, что тогда 
«иты иерѣдко попада.п?сь ві. семъ мор-й. 
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самомъ берегу старое Русское зимовье и могіглу 
съ крестомъ, и проч. Нгэінт. Санникопъ 11 Рѣшет-
никопъ, прпбывъ на то ыьсто, решились открыть 
могилу; они нашли въ ней деревянный срубъ, 
а въ немъ ннжнія челюсти человека, и сльдую-
щія вещи: 17 желѣзныхъ стрѣлъ, топоръ, ко-
лыбъ для литья пуль, п и л у , ДВ11 у д ы , огииво, 
кремень обитый, костяной гребень, п истліишііе 
песцовые, оленьи и овчинные лоскутья, и іоФте-
вые переды чаркбвъ (Сибгірскнхъ котсвъ). Иена-
далеку отъ могилы нашли желтой мѣди кастрюлю, 
тонорь и перерубленныя лыжи. Могила бы.іа вы-
таяна огнемъ, что доказ1.іЕали иайдепныя въ иен 
обгорилыя головни и опаленная дресва. Откуда 
человвкъ Русскій зашелъ на сен островъ? Кто 
его похоронилъ по обрядамъ Русскпмь н Азіят-
скимъ? Когда онъ здізсь былъ и куда дъвались 
его товарищи? Ботъ вопросы, на которые отви-
чать невозможно. 

«5-е. Близь устья Царевой рвкн нашли так-
же ветхое судовое дио. Доски были изъ сосно-
ваго, а кокоры изъ кедроваго лѣса. Конопать бы-
ла засмоленныя мочалы. » 

4-го Октября, Санниковъ отправился для обо-
зр-ьнія піізменнаго пещанаго мвста, простираю-
щагося вдоль восточной стороны острова, и для 
проѣзда оттуда на Ѳаддеевскій островъ, для на-
віідаиія, какъ о томъ приказано ему было отъ 
Геденштрома, о гсодезистг> Пшеницыни.» 

Геодезистъ Пиіеницынъ , въ нсходъ Аиръла, 
выйхаль изъ Русскаго Усть-Янскаго селеиія, съ 
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сотникомъ Татариновымъ на Ѳаддеевскій островъ, 
полагая провести на немъ лито. Онъ расположил-
СП въ зимовьѣ, въ ожиданіи оленей, которыхъ 
долженъ былъ туда привести Князекъ Юкагир-
скій, но какъ Князекъ не прибылъ, то старался 
Пшеницынъ піішкомъ, сколько возможно, слЬдо-
вать берегомъ. 

Перенеся величайшія трудности , онъ не могъ 
пройдти и 50 верстъ, возвратился въ зимовье, и 
ожидалъ осени, чтобы выѣхать на матерую зем-
лю, или на Котельный островъ. Къ несчастііо, 
не было въ то лвто мышей на островт, (мыши 
островныя часто кочуіотъ съ острова на островъ, 
и даже на матерую землю), и собаки совершенно 
изнурились, потому, что вся надежда пхъ про-
кормленія полагалась на мышей , которыхъ оні; 
лѣтомъ сами ловятъ. Завезенный кормъ хранил-
ся только на обратный путь. 

б-го Октября, прибыл ь Санниковъ на Ѳаддеев-
скій островъ, и засталъ геодезиста Пшеницына съ 
товарищами въ самой крайности. Большая поло-
вина собакъ у нихъ перемерла, а остальньія, по 
недостатку въ кормѣ, столь были худы, что ни-
какъ ѣхать было невозможно, а также и въ 
сьистныхъ припасахъ герпвли они крайнін недо-
статокъ. 

10-го Октября, всіз, съ Сапниковымъ и Рвшет-
никовымъ, отправились съ Ѳаддеевскаго , и 13-го 
прибыли на Котельный островъ, гдъ геодезистъ 
Пшеницынъ, изъ записокъ Санникова и словес-
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ныхъ разсказовъ, составилъ журналъ и сочинилъ 
Котельному острову карту. 

27-го Октября, отправились съ Котельнаго 
острова въ путь. На морв подвержены были, 
по причини тонкаго льда и многихъ полыней, 
великой опасности, но опытностью Санникова 
благополучно всего избавлялись. 

12-го Ноября, съ оленями прибыли благопо-
лучно въ Усть-Янскъ. Отсюда Санниковъ и Рѣ-
шетниковъ, 27 -го числа, выъхалн въ Иркутскъ, 
куда прибыли 15-го числа Января 1812 года."; 

Пшеницынъ оставался для распродажи вещей, 
припасовъ, оленей экспедиціи, 11 удовлетво-
ренія жителей за кормъ, нарты, и прочее. Окон-
чивъ все, возвратился онъ въ Иркутскъ, въ Сен-
тябри 1812 года. 

Твмъ кончилась экспедиція г-на Геденштрома, 
столь занимательная по многиыъ отношеніямъ. 
Особенно любопытны замѣчанія сего достойна-
го исполнителя онаснаго и труднаго порученія о 
лредметахъ естествозпанія льдистой страны, такъ, 
что не излишнимъ считаю выписать ихъ вкрат-
цѣ изъ его журнала: 

«По всему берегу Ледовитаго моря лѣсъ не 
растетъ. Онъ оканчивается постепенно ; близъ 
предѣловъ своихъ покрытъ мохомъ, низокъ и ис-
крнвленъ. На некоторое пространство отъ кон-
ца лѣсовъ растетъ еще ннзкій тальникъ и ерпикъ 
(betula папа), которые съ приблпженіемь къ мо-
рю становятся приміітно риже и нпже, и нако-
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нецъ вовсе теря!отсп. Изъ дерееъ одна листвен-
ница растетъ въ крайнихъ къ сѣверу лЬсахъ. 

«Все пространство отъ лісовъ до берега Ледо-
віітаго моря состоптъ изъ тундры, х. е., покры-
то мхомъ, крайне болотисто и усьяно озерами. 
Въ рвдкихъ мвстахь пропзрастаетъ трава. Берегъ 
Ледовитаго моря во миогихъ мѣстахъ весьма ни-
зоиъ, почти равеп'ь съ моремъ, такъ, что зимою 
трудно было бы его отличать безъ паиосиаго ль-
са. Все доказываетъ, что сей увалъ въ древніс 
годы былъ берегомь, п что Ледовитое море уда-
ляется оть береговъ Сибири. Отъ иизмениыхъ 
береговь простираются въ море на дальное раз-
стояиіе мѣли, которыя зимою, а часто п во весь 
годъ, покрыты густымъ и высокимъ торосомъ. 

«Миогіе яры, на бсрегахъ Ледовитаго моря, 
рѣкъ и озеръ^ удпвлеиія достойны тіімъ, что со-
стоять изъ правнльныхъ слоевъ льда и земли. 
Въ нѣкоторыхъ видны .іедлныя ж и л ы , переріі-
зывающія земля\1ые слои.» 

IIa Ледовитомъ морь, въ ясный весенній день, 
особенно въ Анрііль мвсяцъ, видимы отдалеиний-
шіе предметы. Отъ устьевъ Индигирки часто ви-
дять Деревяішыя горы ' на Новой Сибири. Раз-
стояніе ихъ отъ Индигирки не меиье 312 верстъ. 
Быковскін мысъ, на правомь устьѣ Лены, имѣетъ 
пизменіу.іи берегъ, но также часто ясно впдънъ 
бываеть съ л ыса Бархая, влѣво отъ Я н ы , на 
разстояніи 115 верстъ.** 

* Вышина ихъ, по измѣрепіямъ лейтечанта Апжу, око.іо 20 саж-
"Въжурпа.іѣГеденттрома сказаио 300 верстъ, по несправсд.іііпо. 
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О сЁперныхъ островахъ Геденштромъ замьчаетъ, 
что берега ихъ, болыпею частіто, состоять іізъ си-
неватой глины. Изъ произрастеній паходится мохъ, 
и въ рѣдкихъ мьстахъ низкая трава, изъ рода 
соляпокъ. Напротнвъ, повсюду довольно, такъ на-
зываемой, куропаточьей травы; растепіе сіе низ-
кое, стелющееся, гпвздообразное; имъ питаются 
бѣлыя куропатки. Наноснаго съ моря лѣса до-
вольно на берегахъ , кромв сиверныхъ береговъ 
Ѳаддеевскаго острова и Новой Сибири. Четверо-
ногія: олепи, выше стаиомъ оленей материка Сп-
бири; песцы, бплые и голубые ; бклые ліедвѣди; 
мыши, бурыя съ желтыми струнками, изрѣдка 
бѣлыя ; также замечены сл вды россомахи. Всѣ 
сіи звлри туземные, вѣроятно, кромъ россома-
хи. Птицы: бллыя куропатки; бълые Ф П Л И Н Ы , 

какіе бываютъ вь Лапландіи п по всему сѣ-
веру; турпаны, гагары, и родъ чериыхъ гусей, 
величиною менье казаркн, у коихъ крылья чер-
ныя, хвостъ и спина бурые, брюхо и зобь спѣт-
ло-бурые. Жители приморскіе называютъ ихъ 
нгъмками. Мясо ихъ весьма вкусно и жпрно. Ры-
бы: на Котельномъ островв, въ Царевой різкъ, ло-
вится красная рыба зубатка^ а на Новой Си-
бпри довольно рогатки. Она величнною до 4 вер-
шкопъ, походитъ на налима вітдомъ и вкусомъ, 
только бршхастье, и хвостъ у ней тонне; на го-
лови четыре твердыя, конической Фигуры, воз-
вышенпости, отъ которыхъ рыба сія п имя свое 
получила. 

Изъ искоиаемыхъ находится на Новой Сибири 
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смолистое дерево; тутъ же по близости есть пре-
восходпой доброты точильныіі камень. Упомяну-
тыя выше Деревлпныл горы пазпапы симъ име-
немъ отъ того, что образуютъ утесы, состоящіе 
изъ горизонтальныхъ , равной толщины слоевъ 
пещаиика и смолистаго дерева, въ видь бревенъ. 
Въ утесахъ бревна сіи имѣютъ горизонтальное 
положение, а на самой вершини горы стоятъ 
вертикально одно подлв другаго. Вышина кон-
цовъ, на поверхности земли, отъ 2 до 4 вершковъ. 
Видъ ихъ весьма походить на заваленную плоти-
ну, пзъ которой выказываются одни концы. По 
всей поверхности горы разбросаны дово.1ьпо боль-
шіе куски камеинаго угля. Видъ сего угля чрез-
вычайно обманчивъ, потому, что онъ совершенно 
походитъ на потухшій только что уголь, подер-
нутый въ нъкоторыхъ мвстахъ пепломъ. Геденш-
тромъ не могъ узнать, пзъ чего состоитъ нѣжная, 
бъловатая плева его, кръпко впрочемъ соединен-
пая съ углемь. * 

На Котельномъ островй попадаются аммониты. 
На всѣхъ островахъ находятъ изрвдка темно-крас-
ные сердолики. Мамонтовые клыки, или , какъ 
некоторые называютъ, рога мамонта, не попада-

* Лейтенаитъ Анжу говорить о Деревянныхъ горахъ слѣдую-
щее: Онѣ суть ни что иное, какъ отвѣсиый, до 20 саж. земляной 
яръ, образугощій морской берегъ, па разстояніи около 5 верстъ; 
въ семъ ярѣ лежать, почти горизонтально, бревна кучами, мѣста-
ми по 50-ти вмѣстѣ, выходящія концами своими наружу. Ca-
мое толстое, мною видѣнное, имѣло въ діаметрѣ полторы четверти; 
составомъ хрупки, полутверды, чернаго, слабо-лоснящагося цвііта; 
горятъ на угольяхъ трудно и издаютъ смолистый запах-ь. 
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лись тяжеле шести пудовъ, а напротивъ, на ма-
теромъ берегѣ , въ некоторой отдаленности отъ 
моря, находили рога въ і 2 - т ь пудовъ. Въ замънъ 
того островная кость спъжФе и біілье. На пер-
вомъ Ляховскомъ островь примѣчательно, что если 
отмѣль на западной стороніі острова, отъ продол-
жительиыхъ вътровъ, обнажается, то находятъ 
на ней множество вновь нанесенныхъ изъ моря 
роговъ. 

Астрономическія наблюденія г -на Геденштро-
ма, для опредѣленія геограФическаго положенія 
мѣстъ, не заслуживаютъ большаго вниманія. Ши-
рота Святаго Носа, полагаемая имъ 71° öO'̂ , рази-
ствуетъ ровно однимъ градусомъ, недостаточно, 
съ опредѣленіемъ лейтенанта Лаптева, и около 1° 
5^, также недостаточно, протпвъ вѣрнѣйшей об-
серваціи лейтенанта Анжу. Въ другпхъ мистахъ 
берегъ болііе полу-градуса положенъ южнФв но-
въйшихъ опредѣленій. Сііверные острова слиш-
комъ по долготѣ растянуты ; отъ самаго за -
паднаго мыса Котельнаго острова до самаго 
восточпаго Новой Сибири по карть Геденштро-
ма 285 миль разстоянія, но лейтенантомъ Анжу 
найдено оно не болѣе 25 миль Итальянскихъ. По-
добныл невізрности дѣлаіотъ опись Геденштрома 
ненадежною. 

Читатель легко усмотритъ изъ предшествовавша-
го, что хотя съверные берега Сибири, и прилежа-
щіе къ нимъ острова, были неоднократно осмо-
трѣиы и частііо описаны, однакожь, за исклю-
чеиіемъ капитановъ Кука и Биллингса, ни одна 
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географическая экспедпція, занимавшаяся въ сей 
части свѣта, не мог.1а соотвѣтствовать требова-
ніямъ геограФопъ и мореходцовъ, и морскія кар-
ты берега разнствовали въ широти пѣкоторыхъ 
пунктовъ на !'/2°. Такъ, наііримѣръ, па генераль-
ной меркаторской картв^ изданной капитаномъ 
Сарычеиымъ при путешествіи экспеднціп капн-
тана Биллингса, положеиы: Святой Носъ 70° 53^, 
а сьвернын пунктъ берега между Алазеею и К о -
лымою 70° 07^; у Геденштрома, первый 71° 50^, 
второй 70° 27^, а на оригиналышй карть Дми-
трія Лаптева, первый 72° 50 ' , а второй 71° 05 ' . 

Сверхъ того, отъ Шелагскаго мыса до мыса 
Сввериаго оставался берегъ повсе еще неосмот-
рьинымъ, а нзвпстія о плаваніи казака Дежне-
ва изъ Колымы въ Беринговъ проливъ были 
столь иеоиредѣлениы, что Бурней находилъ въ 
нпхъ доказательства въ подтверждеиіе гипотезы 
своей о соединеніи Америки съ Азіею перешей-
комъ блпзъ Шелагскаго мыса. * 

Наконецъ, неопровергнутыя преданія, возобпо-
вленныя въ позднейшее время мъщаниномъ Сан-
никовымъ, о существованіи земель на сьверъ отъ 
Котельнаго острова и Новой Сибири, и протпвъ 
p'JiKH Колымьт, дѣлали географію сей части зем-
ли еще бо.іѣе неизвіістною, въ то время, когда 
ст.верные берега новаго материка приводились въ 
точньйшіс предьлы трудами Росса, Парри и 
Франклина. 

* См. Bun1ej 's Chronological llislory. 
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Таковы были причины, побудившія блаженной 
памяти Императора АЛЕКСАНДРА 1 - Г О повелѣть от-
править къ устьямъ рики Яны и Колымы двухъ 
морскихъ офицеровъ, съ помощниками, снабдивъ 
пхъ нужными инструментами, и доставивъ ВСЁ поз-
можные способы къ открытію предполагаемыхъ 
въ Ледовитомъ мори земель и точнййшему опи-
санію береговъ Сибири, между означенными рЪ-
ками и за Шелагскій мысъ. 

Въ слѣдствіе сей В Ы С О Ч А Й Ш Е Й воли, морское 
начальство назначило два отряда, въ каждомъ 
морскаго лейтенанта, двухъ помощниковъ, врача, 
свьдущаго по части Естествознанія, и двухъ че-
ловѣкъ нижнихъ чиновъ, знающихъ слесарное и 
плотничное ремесла. Одинъ отрядъ, подъ началь-
ствомъ лейтенанта Анжу, долженъ былъ отправить-
ся на рику Яиу, другой, назначенный діьйствовать 
съ ръки Колымы, порученъ мнѣ, и по собствен-
ному моему желанію опред'Влены къ сему отряду: 

Мичманъ Матюшкинъ, 
Штурманъ Козьминъ, 
Докторъ Медицины Киберъ, 
Слесарь Иванинковъ. 
Матросъ Нехорошковъ. 

Въ числЁ ипструментовъ для астрономическихъ 
и Физическихъ набліоденій находилось при семъ 
отрядѣ: 

Секстановъ 3 
АртиФиціяльныхъ горизонтовъ со ртутью 3 
Карманный секстанъ 1 
АзимуФЪ-компасъ . 1 
Ч А С Т Ь I, Ш 
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3 
3 
4 
2 
1 
2 

Ручііыхъ пель-компасовъ 

Термометровъ ртутныхъ . 
спиртовыхъ 

Барометровъ походныхъ . . 
Ииклинаторъ 
Искусственныхъ магнитовъ • 
Государственный Адмиралтейскій Департаментъ, 

въ составленной для руководства инструкціи, 
изложилъ средства и цѣль отряда следующими 
словами: 

((Изъ журналовъ прежнихъ плавателей по Ле-
довитому морю видно, что въ лѣтнее время, за 
множествомъ носимаго по оному морю льда, не-
возможно производить описи на мореходномъ суд-
нь. А какъ сержантъ Андреевъ, въ 1763 году, 
и титулярный совѣтникъ Геденштромъ и геоде-
зистъ Пшеницынъ, въ 1809, 1810 и 1811 годахъ, 
въ весеннее время, съ удобностію по льду на 
собакахъ объезжали и описывали, первый Me-
двѣжьи острова, а двое посліднихъ Ляховскіе 
острова и Новую Сибирь, то и нынъ полагает-
ся таковыми же способами исполнить В ы с о ч д й -

Ш У Ю волю Е г о ИмПЕРАТОРСКАГО В в Л И Ч Е -

CT в А, и первый отрядъ отправляемой экспедиціи 
назначается для описи береговъ отъ устья рѣ-
ки Колымы къ востоку до Шелагскаго мыса, 
и отъ онаго па сиверъ, къ открытію обитаемой 
земли, находящейся, по сказанію Чукчей, въ 
недальнемъ разстояніи.» 

Экспедиція поступила въ полное распоряже-
ніе Сибирскаго Генералъ - Губернатора, д кйстви-
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тельнаго тайнаго соввтника, Михаила Михайло-
вича Сперанскаго; всѣмъ, что экспедиція совер-
шить успила, обязана она мудрымъ распоряже-
ніямъ Его Высокопревосходительства; безъ его 
особеннаго и сильнаго покровительства, предпрія-
тіе рушилось бы въ самомъ началѣ, отъ иедо-
статка н:Бстныхъ способовъ. 

t -, 
ISJÏ 



Г Л А В А II. 

Отъиздъ ЭкспЕдиціи изъ С . П Е Т Б Р Б У Р Г А . П Р П Б Ы Т І Е В Ъ И Р К У Т С К ! . . — 

ПллвлвіЕ по р®к® Л Б Я П . — Городъ Якутскъ. 

Оба отряда нашей экспедиціи отправились изъ 
С. Петербурга 23-го Марта 1820 года, и прибы-
ли въ Москву 3 го Апрвля. Здьсь отделился я 
отъ начальника втораго отряда, лейтенанта Ан-
ж у ; онъ рѣшился пробыть въ Москвѣ, со вей-
ми нашими инструментами , до установленія 
лѣтняго пути, а я , поручивъ оставшемуся при 
немъ г-ну Козьмину частный нрисмотръ за инстру-
ментами, принадлежавшими къ моему отряду, 
поспъшилъ, съ мичманомъ Матіошкинымъ, въ Ир-
кутскъ, дабы тамъ немедленно заняться нужны-
ми приготовленіями къ дальнейшему пути. Для 
ускоренія •Езды нашей, мы взяли съ собою толь-
ко два небольшіе чемодана, съ необходимымъ 
платьемъ и бвльемъ, и отправились на обыкно-
венныхъ перекладныхъ. 



-149 — 

Раздитіе миогихъ р:вкъ по сю и по ту сторону 
Уральскихъ горъ крайне замедляло путешествіе 
каше, но вмвстіі сътѣмъ одиакожъ и разнообразило 
его окружавшими насъ видами. Всъ удолья пре-
вратились въ огромныя вмѣстилища водъ и въ 
озера; изъ нихъ торчали вершины уже зеленѣв-
шихъ деревъ, представляя взору чудное явленіе 
пловучихъ садовъ, между которыми, несясь че-
резъ холмы и горные хребты по хорошимъ, и 
дуриымъ дорогамъ, достигли мы наконецъ до не-
измі^римой Сибири. 

Отъ Москвы до Иркутска, на пространстви 5317 
верстъ, составляющемъ едва треть всего протя-
женія Россіи отъ запада къ востоку, встречали 
мы п^ьсколько разъ весну и нисколько разъ з и -
му; своротя въ сторону, на незначительное по Си-
бпрскому размеру разстояніе, мы могли бы найд-
тн столь же легко совершенное лѣто. Въ Казани 
зеленѣли уже деревья и луга украшались пре-
краснѣйшиыи цвѣтами, а на высотахъ и въ до-
лпнахъ Уральскихъ горъ лежалъ еще глубокій 
снѣгъ. Въ окрестностяхъ Тобольска едва проби-
валась свѣтлозеленая трава по отлогимъ мистамъ, 
между тішъ, какъ въ романическомъ Краснояр-
ск ь улыбалась намъ роскосшнлйшая весна, а въ 
Иркутски стояли сады уже въ полномъ цвѣтѣ. 
Къ сожаліінію, спѣша на мѣсто нашего назиаче-
нія , мы только мимолетомъ удивлялись безпре-
станно сменявшимся красотамъ природы и рѣз-
кимъ противоположностямъ всякаго рода, кото-
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рыя дѣлались еще болие рѣзкими отъ быстрой 
£3ды нашей, и отъ т о г о , что не въ состояніи 
будучи слѣдовать за постепеннымъ измѣненіемъ 
предметовъ^ переносились мы изъ великолъпныхъ 
чертаговъ столицы бвлокаменной Москвы въ юр-
ты кочующихъ Тунгусовъ, изъ необозримыхъ ду-
бовыхъ и липовыхъ льсовъ Казани на голыя, 
снѣгомъ и льдомъ покрытыя тундры по берегамъ 
Алазеи и Колымы. Какая разность въ климатѣ, 
произведеніяхъ, населении, ФИЗІОГНОМІИ странъ! 
Какое разстояніе между степеныо умственнаго 
образованія жителей столицы и народовъ кочую-
щихъ ! 

Коль скоро перешагнете за Уральск! й хре-
бетъ, или, по тамошнему, за Каменный Поясъ^ 
следовательно, вступите въ Сибирь собственно, 
васъ поражаютъ самымъ неожиданнымъ образомъ 
р:вдкое добродушіе и приветливость обитателей 
сей страны, которую все еще представляютъ се-
б в столь многіе, особенно иностранцы, ужасною, 
хладною пустынею, наполненною злодеями и 
преступниками. Вместо того, путешественникъ 
встречаете здесь, именно въ южной части, рос-
кошную растительность, хорошо возделанныя 
поля, отличныя почтовыя дороги, большія, хо-
рошо устроенный деревни и совершенную без-
опасность, какую едвали можно найдти въобра-
зованнейшихъ государствахъ Европы. Везде при-
вимали насъ съ радушнымъ гостепріимствомъ 
и безкорыстіемъ, и безъ малейшей задержки^ 



-151 — 

тотчасъ отправляли далие. При перемі>и Ё л о т а -
дей, случалось ли то днемъ или ночью, вещи 
наши лежали на большой дорогъ безъ всякаго 
присмотра, и часто, при малѣйшемъ изъавленіи 
на счетъ того опасенія, намъ отвечали про-
стосердечно: «Небось! Тутъ ничего не укра-
духъ.» 

Мая 18-го пріцхали мы въ Иркутскъ, и оста-
повились въ домй начальника Адмиралтейства, 
лейтенанта М. И. Кутыгина, у котораго, въ 
продолженіе цѣлаго мъсяца, проведеннаго мною 
здіісь, пользовался я самымъ радушнымъ госте-
пріимствомъ. Немедленно явился я къ быв-
шему тогда СибирскимъГенералъ-Губернаторомъ, 
дѣйствительному тайному советнику Сперанско-
му. Его Высокопревосходительство, удостоивъ 
меня самаго лестнаго пріема, съ предупредитель-
ною готовностью доставилъ мнѣ всевозможныя 
пособія къ снаряженію и приготовленію всего 
нужнаго для нашего дальнейшего путешествія, 
такъ, Что въ короткое время успѣлъ я запастись 
всѣмъ, что только здъсь и отсюда получить бы-
ло возможно. Между прочимъ, М. М. Сперанскій 
сообщилъ мнѣ, по своей благосклонности, всю 
переписку, веденную имъ по предмету нашей 
экспедиціи, со всѣми местными начальствами ТІІХЪ 

областей, черезъ которыя проіізніать ей надлежа-
до, какъ равно и донесенія господина Гедеш-
трома, посѣщавшаго въ 1811 году берега и остро-
ва Ледовитаго моря, прнказавъ мнѣ представить 
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собственное мнѣніе мое обо всемъ, что"казалось 
бы еще нужнымъ и полезнымъ для лучшаго 
успѣха въ предпріятіи нашемъ. Письменныя свѣде-
нія и личное мое знакомство съ г-мъ Гедештро-
момъ, вызваинымъ въ Иркутскъ по распоря-
женііо господина Генералъ-Губернатора, были 
Д.1Я меня весьма важны, ибо я узналъ уже здись, 
что предстонтъ мнѣ въ Ннжне-Колымскѣ и на 
берегахъ Ледовитаго моря. Картина странъ, 
покрытыхъ вѣчнымъ саваномъ, сотканнымъ изъ 
сньга и льдовъ, странъ, гдѣ, кромѣ суроваго кли-
мата, полагалъ намъ непреодолимыя препятствія 
еще недостатокъ въ жизненныхъ потребностяхъ 
всякаго рода, такая картина была, признаюсь, 
по крайней мврѣ, непривлекательна; впрочемъ, 
она не имѣла никакого особеннаго вліянія на 
веселую бодрость нашу, съ какою приступивъ 
къ данному намъ поручению, мы взяли для то-
го надлежащая м®ры. 

По прибытіи въ Иркутскъ (въ первыхъ числахъ 
Іюня) лейтенанта Анжу, съ прочими къ экспе-
диціи принадлежащими чинами, и съ ннструмен-
тами, оставили мы 25 го Іюня столицу Сибири, 
исполненные признательности и благодарности 
за участіе, дружбу и вс ь пріятности, которыми 
пользовались въ ней, и которыя были для насъ 
тѣмъ драгоценнее, что здѣсь иѣкоторымъ обра-
зомъ разставались мы съ образованнымъ свѣтомъ, 
отправляясь года на четыре въльдистыя пусты-
ни, гдѣ надлежало отказаться отъ всТ>хъ пріят-
иостсй и наслаждений общественной жизни, ко-
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торыми съ избыткомъ пользовались въ госте-
пріимномъ Иркутск®, и особенно въ радушномъ 
семейпомъ кругу тамошняго Губернатора И. Б. 
Цейдлера. 

Іюня 27 го, прибыли мы всь въ мѣстечко Ка-
чугъ, находящееся въ 236 верстахъ отъ Иркут-
ска, иа л'Ввомъ берегу Лены, которая отсюда 
иачинаетъ быть судоходною. Тутъ нашли мы 
устроенный для насъ павозокъ^ большое плоско-
донное судно съ палубою, и нагрузивъ его при-
пасами, заготовленными для иасъ въ Иркутск® 
Адмиралтействомъ, пустились, 28-го Іюня вече-
ромъ, внизъ по теченію величественЕіой Лены. 

Урочище Качугъ являетъ собою нЬчто похожее 
на пристань, ибо отсюда сплавливаются вс® ку-
печескіе товары и казенныя тяліести къ раз-
нымъ городамъ и мѣстамъ, лежащимъ по Лени. 

Для того употребляютъ суда двоякаго рода: 
павозки и Ангарш. Первыя суть большія, ш и -
рокія барки, которыя нагружаются вѣскими тя-
жестями, отправляемыми до самаго Якутска , 
по по причинѣ своей величины, они не мо-
гутъ подниматься вверхъ по рвкіі , и потому, 
прибывши къ м'Ьсту своего назначенія, разби-
раются, и употребляются, какъ въ Петербург® 
барки, на строеніе и дрова. Апгарки, напротивъ 
того, суда меньше, поднимающія неболѣе 80 п у -
довъ груза, возвращаются назадъ греблею и би-
чевою. Есть еще родъ довольно большихъ, по-
крытыхъ палубою судовъ, съ парусами; ихъ 
употребляютъ для перевозки разныхъ товаровь 
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по рѣкБ, внизъ и вверхъ. Путешественники на-
легкѣ пользуются небольшими скороходными лод-
ками, и для безопасности держатся навѣтреннаго 
берега ; со станцій, расположенныхъ зд £сь въ 
извѣстномъ разстояніи одна отъ другой, они 
имъютъ право требовать столько гребцовъ, сколь-
ко лошадей значится въ ихъ подорожной, такъ, 
что могутъ продолжать плаваніе свое доволь-
но скоро и безостановочно, особенно внизъ по 
рѣкѣ. 

Но вотъ все, что по сіе время сдьлано здѣсь въ 
пользу внутренняго сообщенія по рѣкамъ, а оно, 
по своей великой важности, заслуживаетъ осо-
бенное вниманіе, въ столь малолюдной земл-Ё, 
какова большая часть Сибири, гд'Ь поселе-
нія отдалены одно отъ другаго нерѣдко на нѣ-
сколько сотъ верстъ, и преимущественно пото-
му, что поселенія, лежащія далВе къ сиверу, не 
могутъ существовать, ежели не подвезутъ имъ 
необходимыхъ для содержанія запасовъ изъ болѣе 
южныхъ и болие обработанныхъ областей. Be-
личественныя, исполинскія рѣки нереськаютъ Си-
бирь съ юга на сѣверъ, и, кажется, самою при-
родою предназначены нести избытки изъ юж-
ныхъ странъ ся въ отдаленныя свверныя, оби-
татели коихъ терпятъ педостатокъ во всемъ; 
главныя р ики соединяются ыеяглу собою множе-
ствомъ побочныхъ , большихъ или меньшихъ, 
но воообще судоходныхъ, такъ, что едвали пай-
дется какое либо средоточное мѣсто, до ко-
тораго нельзя было бы достигнуть водою. Т а -
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кимъ благодѣяніемъ природы хотя и пользуют-
ся, отправляя съ Якутской ярмарки * въ Ж и -
ганскъ, и въ прочія, внизъ по Лен в лежащія се-
ленія, на большихъ или меньшихъ судахъ, нЬ• 
которыя необходимыя жизненныя потребности и 
предметы роскоши, какъ то: муку, соль, чай, 
сахаръ, горячее вино, табакъ, и незначительное 
количество матерій, однакожь, при несовершеп-
ств'Ь судовъ и недостатка! работниковъ для приве-
денія ихъ въ движеніе, плаваніе не только бы-
ваетъ весьма ненадежно, но и производится 
обыкновенно столь медленно, что транспорты 
часто зазимовываютъ, не достигнувъ м вста сво-
его назначенія, и принуждены бываютъ оста-
навливаться до слѣдующей весны , гдѣ при-
дется. Конечно, въ такомъ случать доставляет-
Ся иногда сухимъ путемъ некоторая часть са-
мыхъ необходимыхъ вещей, но сего рода до-
ставленіе сопряжено съ столь великими затруд-
неніями, и обходится столь дорого, что при-
возимые такимъ образомъ въ незначительномъ 
количеств® товары продаются по чрезвычай-
но высокимъ цт.памъ, и большая часть бѣд-
ныхъ жителей не въ состояпіи ими запасать-
ся. Потому безпрестанно находятся они въ му-
чительнъйшей неизвестности па счегь столь 

* Большая часть товаровъ отправляется по условіямъ, закліо-
хіасмымъ ца Якутской ярмаркѣ въ начали Августа; во какъ ні іж-
няя сііверпая часть Лены замерзаетъ обыкновенно въ Сентябрь, 
то иерѣдко случается, что значительные казенные караваны не 
доходятъ даже до Жпганска. 
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важныхъ для нихъ подвозовъ, тЬмъ болѣе, что 
остановка ихъ влечетъ за собою, кром® недо-
статна въ той или другой жизненной потребно-
сти, вредныя слѣдствія для здоровья вообще. 
Наконецъ, и самое сохраненіе грузовъ, остановив-
шихся на зимовку, въ продолженіе которой часть 
товаровъ подвергается иорчй, крайне обреме-
няегь прибрежныхъ жителей, обязанныхъ ста-
вить нужное число сторожей для надзора за ка-
зеннымъ имуществомъ. 

Всѣ сіи неудобства можно устранить , по 
моему миѣнію , постройкою одного парохода, 
съ помощію коего суда успевали бы проплы-
вать въ мѣсяцъ огь Качужской пристани до 
отдаленнѣйшихъ мѣстъ нижней Лены. Совер-
шая такимъ образомъ плава н і е , можно удобно 
дѣлать два оборота въ одно л ь т о , и черезъ то 
достаточно снабжать сѣверную Сибирь вс-лмъ 
нужнымъ. Отъ подобнаго ускоренія судоходства 
по Лени, все пространство, тысячи на четыре 
верстъ, между Иркутскомъ и берегами Ледови-
таго моря, получило бы новую л«изнь, промышле-
ность возрасла бы въ тѣхъ странахъ, жители 
ихъ имѣли бы необходимыя потребности падеж-
н ве и по гораздо дешевѣйшимъ цѣнамъ, и Си-
бирское лѣто, понын® слишкомъ короткое, по-
казалось бы болъе продолжительнымъ отъ бла-
горазумпаго употребленія времени. При великомъ 
множествв неизмѣримыхъ лѣсовъ, растущихъ по 
обоимъ берегамъ верхней Лены, снабженіе па-
рохода дровами, уже нарубленными, будучи со-
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пряжено съ незначительными издержками, пред-
ставляетъ мало затрудненій, а жителямъ откры-
вавтъ новую отрасль промышленности. 

Обратимся однакожъ къ моему рѣчному плава-
нію. Судно наше, скользя на поверхности величе-
ственной Лены, между высокихъ, романическихъ 
береговъ, неслось, или по теченію струй, или 
подъ распущеннымъ парусомъ, когда вѣтеръ бла-
гонріятствовалъ, или, въ противномъ случаи, на 
веслахъ. 

Лена принадлежитъ, какъ извѣстно, къ числу 
величайшихъ рѣкъ на земномъ шарѣ. Отъ Ка-
чужской пристани до станка Риги (на разстояніи 
400 верстъ) протекаетъ она черезъ страну го-
ристую, покрытую дремучими лѣсами, между 
берегами живописными (особенно въ верхней, 
южнѣйшей половинѣ), въ своихъ видахъ до без-
конечности разнообразными. По скатамъ горъ 
видишь обработанный поля, луга, огороды, и ме-
жду ними хижины поселянъ, живущихъ здѣсь 
отчасти отдельными дворами, а отчасти неболь-
шими деревнями *. Самая рѣка усѣяна множе-

' Жителямъ сихъ мѣстъ причиняютъ великій вредъ разлитія 
рѣкъ, которыя отъ силыіыхъ проливпьтхъ дождей п скоро рас -
таявшихъ спѣговъ въ ущельяхъ горъ перѣдко выступаіотъ изъ 
берегойъ, и разливаясь, заносятъ обработанныя уже поля, луга 
и огороды вязкимъ, безполезиымъ иломъ. Черезъ то они л и -
шаются плода трудовъ своихъ, и средствъ, для прокормленія 
себя н содержапія своихъ иезпачителыіыхъ стадъ рогатаго ско-
та. Въ такомъ случаѣ они обращаются къ казенпымъ магазпнамъ, 
іѵоторые каждый годъ, всегда изобильно, наполняются избытками 
съ плодоиоспыхъ полей Иркутскнхъ п Краспоярскпхъ. Сіп за-
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ствомъ низмеиііыхъ островковъ, поросшихъ ль-
сомъ. Горы постепенно возвышаются и стано-
вятся бодѣе утесистыми; у станка Риги вдругъ 
поворачиваетъ Лена круто на востокъ, и съ пер-
ваго взгляда кажется, что сближающіеся внизу 
оба стремнистые берега, какъ будто стѣсняютъ 
твченіе рт.ки. Съ сего мѣста принимаютъ мно-
гія отрасли горныхъ хребтовъ направленіе къ 
югу, и Лена, освободясь отъ стѣснявшихъ ее до-
сели горъ и отвѣсныхъ скалъ, величественно и 
великолипно продолжаетъ свое теченіе между 
низменными берегами. 

Изъ рѣкъ, вливающихся въ Лену, на озна-
ченномъ пространств®, упомяну только объ Ор-
ленгѣ^ впадающей въ нее съ правой стороны; 
она замечательна по мелко-зернистому пещаному 
камню, добываемому въ горахъ, образующихъ бе-
рега рвки, и употребляемому жителями на бру-
ски, которыми запаслись и мы; въ послБдствіи, 
они были для насъ весьма полезны. 

Между Риги и станкомъ Усть-Кутскимъ по-
падается кое-гдѣ несколько отмелей, затрудняю-
щихъ плаваніе во время мелководья ; далее одна-
кожъ ходятъ употребляемыя здесь плоскодонныя 
суда везде безпрепятственно. При устье реки 
ЛГуты, впадающей въ Лену съ левой стороны, 
построено Рускими, въ 1631 году, первое по-
стоянное зимовье на берегахъ Лены, которую 

пасныя житницы весьма благодътельны и необходимы для с у -
ществовавія здѣшішхъ жителей; нуждающимся въ пособш отпу-
скаютъ изъ нихъ по дешевымъ цѣпамъ зерно и муку. 
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открыли въ первый разъ, въ 1607 году, Мангазей-
скіе, илиТуруханскіе, а потомъ,въ 1628 г . , Енисей-
•скіе казаки. Посдидніе спустились съ верховья 
Идирмы въ Куту, а первые поднялись вверхъ по 
рѣкв Нижней Тунгускѣ, изъ которой, преслѣ-
дуя непокорившіяся еще Якутскія племена че-
резь узкій волокъ, вошли въ Вилюй, а по пемъ 
въ Лену. 

Отъ станка Заборья до города Киренска очи-
тается по сухому пути только 35 верстъ , а по 
Лени 105. Она течетъ большими извилинами по 
сему пространству, которое отъ того и названо 
Великими луками J и при глубииѣ въ 7 мь са-
женъ, не имѣетъ почти ни малийтаго стремле-
нія. Отъ станка Риги горы опять начинаютъ по-
называться съ правой и съ лъвой стороны. У Ки-
ренска вся л-Бвая береговая покатость состоитъ 
изъ чернаго шиФера, съ настилками слюды. Нѣ-
сколько верстъ внизъ, на той же сторон-в, нахо-
дятся слои зеленаго шиФера въ красной глинѣ; 
далѣе верстъ за 100 весь берегъ состоитъ изъ 
обыкновенной глины и не настояіцаго шиФе-
ра. Около такъ называемыхъ Щ е к ъ , въ 250 
верстахъ ниже Киренска, л^Бвый берегъ обра-
зуютъ известковыя скалы, содержащія въ себ в 
жилы кремнистой породы и кристаллы известко-
ваго шпата. Сіи скалы безпрестанно умножают-
ся, на разстояніи 350 верстъ, выше города Олек-
мы^ у котораго берега опять понижаются и ди-
лаются низменными. Въ нихъ лежатъ во мно-
жествіі обломки зеленаго порФира, простаго квар-
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ца, съ глиммерньши блестками и глиммернымъ 
шиФеромъ, въ величайшемъ количествѣ. Около 
150 верстъ до Олекмы, крутой берегъ состоихъ 
изъ слоевъ разиоцвѣтнаго шиФера, сввтло-зеле-
ныхъ, а въ промежуткахъ св-ьтло-сьрыхъ, очень 
тонкихъ; попадается также шиФеръ зеленаго 
цвьта, жесткій и неудобораскалываемый пеща-
ш і к ъ , а между шиФерными настилками кое-гдѣ 
нѣсколько гипса. Наконецъ, весь лѣвый берегъ 
у Олекмы составляетъ глина, въ которой евро-
ватый шиФеръ стелется довольно толстыми пла-
стами, и нерѣдко показывается прекрасный гипсь, 
ослепительной белизны. 

Около 180 верстъ выше Якутска, у станка 
Батомоя^ правый берегъ Лены образованъ изъ 
отвѣсно стоящихъ скалъ, которыя по своему в и-
ду называются Столбами ^ въ нихъ, говорятъ, 
находятся различныя породы мрамора. Далѣе, 
верстахъ въ 60 ниже Столбовъ, видны въ высо-
комъ отвѣсномъ берегѣ, изъ чисто-известковаго 
камня, пещеры, подземные ходы и тому подоб-
ное. Это, кажется, остатки отъ бывшихъ по-
исковъ серебряной руды, которую, по извѣст-
нымъ признакамъ, надѣялись здвсь открыть; но 
какъ найдено только незначительное количес-
тво свинца, а серебра вовсе не оказалось, то ра-
боты вскоръ прекратились, Въ одной изъ сихъ 
пещеръ, въ 120 верстахъ отъ Якутска, докторъ 
Киберъ пашелъ странное явленіе природы : по-
среди пещеры, въ несколько саженъ глубины, 
на утесистой почвв, растетъ, по видимому, до-
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вольно усп-вшно, ліістііеиііица, не смотря на мракъ, 
ее о к р у ж а ю щ і й . 

Въ заключение ыоихъ краткихъ, неполпыхъ за-
мичаиій о качестпь Лепскаго берега, сообщу еще 
ничто о двухъ приміічанія достойныхъ, совершен-
по протппоположныхъ кліочахъ, находящихся 
верстъ за 150 ниже Столбовъ. Одннъ пзъ нпхъ, 
вытекаіощій пзъ крутаго пзпесткопаго утеса, на лѣ-
вомъ берегу, пздаетъ с г.рпыц запахъ при пысо-
кой температурЪ; другой, выощійся па правомъ 
берегу, содериіптъ холодную, весьма прозрачную, 
ио вкусомъ пресолепую воду. 

Городъ Кпренскъ есть не иное что , какъ до-
вольно жалкая деревня, 11 не представляетъ нп-
чего прпм'йчательпаго, кромв того , что жители 
его, занимаясь огородпнчествомъ, спабжаюгь Я-
кутскъ, между прочпыъ, отличииишею капустою, 
картоФелемъ, рьпою п другою зеленью, даже 
огурцами, которые однакоікь въ пные годы, при 
наступлепін раннпхъ морозовъ, неслншкомъ уда-
ются. Огороды располагаются всегда такъ, чтобы 
съ ст.верной н восточной стороны были защище-
и ы горами, утесами пли лисомъ. 

Неподалеку отъ станка Частые Острова^ около 
250 верстъ нпже Кпренска , Лена, прп глубпии 
въ 12 сажепъ, съ ве.1 пкпмъ напоромъ протѣсияет-
ся между скалъ, отвьсно поднимающихся на 80 
сажепъ. Сіе млсто, называемое Щекп^ знаменито 
по пеобыкнопепио сильному и продолжительному 
эху, повторяющему ружейный и пистолетный 
выстрБЛЪ разъ сто или болѣе, и притомъ столь 

ЧАСТЬ I. 11 



-162 — 

усиливающему отголосокъ, что, кажется, слы-
іиіішь продолжительный б-ьглый огоиі , даже пу-
шечную пальбу ц влаго парка. На селіъ мѣств, 
разсказыоали намь, случилось за илсколько лить 

чпредъ симь весьма печальное пропсшестиіе: Тун-
гусъ , преслг.дуя иа лыжахь лося, заміітиль, 
въ своемъ охотиичьемъ пылу такъ жемало,1чакъ 
и перепуганный звьрь, что находится на краю от-
весной скалы, и—оба низринулись въ 80 ти сажен-
пуіо бездну, на нероиный ледь р ьки , гдь нашли 
ихъ сопершенно разбнтьіми. 

ІІс^ близости Щек'ь торчитъ изъ рѣчнаго русла 
довольно высокій утесистый столбь, который при-
брежные жители, въ знакъ признательности, на-
звали Пьянъшъ Бьтпомь^ потому, что за иѣсколь-
ко ЛЁТЪ, к ь немалой ихъ радости, разбилось объ 
него, по иеосторожностн кормчаго, судно съ 
хл ьбпьшъ виномъ, при чемъ они, разумиется, 
поживились частііо дорогаго груза. Этотъ па-
мятникъ столь занимательнаго кораблекрушенія 
объѣхали мы благополучно, и при замътно умеиь-
шившейся быстротй теченія проплыли мимо 
устья Витима^ рЬки, знаменитой по добываемой на 
ея берегахъ слюдѣ, а еще болііе по превосход-
нымъ соболямъ, которые, послв Олекминскихъ, 
почитаются лучшими въ цьлой Сибири. Бооб-
ще лвса на правомъ берегу Лены изобилуютъ 
различными пушными звврями отличной породы, 
между тіімъ, какъ иа львомъ берегу они попа-
даются рьже и мъха ихъ цинятся не столь вы-
соко. Естественной причины сказаииому долж-
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но искать пъ томъ, что правый берегъ покрытъ 
дремучими льсамп, соедпняюшпмиса иепосред-
ствепію съ лисам» Яблоапаго Стаішпаго хребта, * 
въ которые це проникали самые отважные про-
мышлемииики; напротивъ того, лѣвый берегъ не 
столь лѣсисть, болье заселенъ, и, следовательно, 
для нихъ доступнѣе. 

Іюля 9-го находились мы напротивъ города 
Олекмы **; тутъ, нрн сильномъ дожди, поднялась 
съ низу рѣкп столь жестокая буря , что совер-
шенно остановила теченіе рикп съ нашимъ па-
возкомъ, и заставила насъ прибвгпуть къ сред-
ству, которое употребляется здЬсь яъ такихъ 
обстоятельствахъ не безъ успѣха: связавъ ве-
ревками четыре лпствени въ рлдь, пріікрт.-
пили пхь веревками къ передией части на-
шего судна, и прпвт.сивь къ нимъ камни, по-
грузили ихь вершины въ рѣку, съ небольшим ь 
на сажень отъ поверхности воды; при такой глу-
бини, нижнее теченіе въ рѣкѣ, не будучи под-

* Такъ называется горный хребетъ, протягивающійся вдоль Ле— 
вы съ востока па іогъ, и соедііняющійся съ Байкальскими горами. 

" Олекминскіе соболи почитаются лучшими въ Сибири; иной 
превосходный соболь продается по 50, по 100 рубл. 11 дороже. 
Здѣшніе биличьи MÈxa, отліічающіеся весьма густымъ, длин-
нымъ и темно-сѣрымъ волосомъ, покупаются также въ значге-
тельномъ количества и по дорогпиъ цѣпамъ. Потому Олекма 
есть важный городъ въ торговлѣ пушными товарами; онъ замѣ-
чателенъ еще и тѣмъ, что составляегь въ Сибири порубежную 
черту земледѣлія, за которою, далѣе къ съверу, оно прекра-
щается, да и здьсь не всегда съ успѣхомъ производится; часто 
ранніе морозы уничтожаіотъ надежды »смледѣльцаі Сгютъ почти 
исключительно озимую рожь. 
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вержеио вліяиію в ѣтра, понесло насъ впередъ 
посредствомъ нашего поЪводнаго паруса,, вопре-
кіі вьтру н сильному волиеиію, при чемъ на-
шего павозка ие метало поперегъ р'Вки, какъ 
прежде. 

Не смотря на продолжительный дождь во вре-
ия плаванія, несколько разъ ВПДІІЛН МЫ горя-
щіе лиса, на велнкихъ пространстиахъ вдоль 
береговъ. Мѣлкій кустарнпкъ п сухой валежнпкъ 
были большею частію уже сожжены, по испо-
лпнскія сосны и лпственп, сосерщепно объятыя 
пламеиемъ, стояли густыми рядами, подобно огрові-
иымъ огпеннымъ столбамъ, п отражавшимся отъ 
нпхъ въ р ы;ѣ заревомъ, при уЦасномъ трескі; 
смолистаго хвойника, представляли, особенно 
ночью, великолепное зрѣлпще. Подобные лѣс-
ные пожары, простирающіеся первдко верстъ 
иа сто, случаются ЗДІІСЬ довольно часто, и почти 
всегда отъ безпечностп промышленниковъ, или 
проъзжихъ: оип пе гасятъ огня, разводпмаго ими 
для приготовленія пищи, пли для того, чтобы 
посредствомъ дыма избавиться ночью отъ кома-
ровъ, омрачающпхъ здесь воздухъ своими, подоб-
но облакамъ густыми роями, и причиняющихъ 
всстерппиое мученіе. Такіе лисные пожары, уже 
сами по себе вредные, делаются песравиенно 
вреднее потому, что тревожатъ п разгоияють 
дичь и пушиыхъ зверей всякаго рода въ отда-
леиныя страны. Хотя вредъ на самихъ про-
мышлеиііиковъ падаетъ, по все таки не иожегь 
пхъ образумить и сделать осторожными. 
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Чѣмъ далѣе на сѣверъ подавались, мы тфмъ 
пустынні5е во всякомъ отиошеніи становились, 
берега Лен1.1; у Олекмы приметны еще послт>д-
ніе слѣды садовничества п земледіільства, но да-
лие псчезаютъ совершенно; жители достаіотъ се-
б и пронитаніе исключительно однныъ скотовод-
ствомъ и рыбною ловлею. Кром'Л станковъ, весь-
ма р м к о гд л попадаются нсбольшія селенія, да 
и TU съ нхъ обывателями находятся въ бсд -
ствеппомъ состоянін. ІТрі і;зжавшіе къ иамъ со 
стаиковъ гребцы былн покрыты рубищами жал-
каго вида, удручены недостаткомъ и нуждою, 
что замѣтпо особенно па Русскнхъ крестьянах ь, 
которые встріічаются до станка Улахапьц находя-
щагося верстахъ въ öO-тн отъ Якутска; оттуда да-
лѣе на ст.веръ все пародопассленіс состоптъ пзъ 
одннхъ только Якутопъ, которые, какъ природ-
ные туземцы, свыклпсь съ суровымь клнматоыъ, 
проистекающими отъ пего недостатками и сред-
ствали пособить себь гораздо болѣе, нежели чу-
жеземпые переселенцы, а отъ того н подвержены 
нуячдіі мепт.е Русскнхъ. 

Проведя цт.лую ночь на мѣлп, наконецъ до-
стпглн мы Якутска 25-го Іюля, по 27-ми дне в -
номъ плаианін отъ Качуга до сего города (около2500 
верстъ). Веспою, когда рг.ка течетъ гораздо б ы -
стрье и противные влтры не задержисаютъ, ыож-
по проплывать отъ 190 до 200 верстъ въ сутки, и 
совершить плаваніе въ 13 или 14 дней. 

По прнбытіи въ Якутскъ, немедленно яви-
лись мы къ тамошнему главному начальнику, стат-
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р е н н о й е г о у н р а в л е н і ю о б л а с т и , в с е г д а с ъ п р е -

д у п р е д н т е л ь и о ю г о т о в н о с т ь ю с т а р а л с я о к а з ы в а т ь 

п а м ъ п о с о б і е и п о м о щ ь в о в с . ь х ъ п о т р е б н о с т я х ъ , 

ч т о в ъ л и ш е н и о м ъ в с е г о , п у с т ы и н о м ъ к р а ѣ и м т . -

л о с а м о е с у щ е с т в е н н о е в л і я н і е н а у с п И ш н ы й х о д ъ 

н а ш е г о п р е д п р і я т і я . Иасъ о б о и х ъ , г - н а Анжу 
и м е н я , п о м Т і С т і і л ъ о н ъ в ь с о б с т в е н п о м ъ с в о е м ъ 

д о м т . ; м ы , в ъ п р о д о л ж е н і е н а ш е г о п р е б ы в а н і я 

р ъ Я к у т с к и , имііли м н о г о с л у ч а е в ъ п о ч е р п -

п у т ь н з ъ е г о п о у ч и т е л ь н о й б е с т . д ы в е с ь м а в а ж -

п ь т е у р о к и н п а ОНЫТІІ о с н о в а н н ы е с о в л т ы , 

к а с а т е л ь н о с т р а н с т п о в а п і я н а ш е г о п о т а к о й з е м -

л 1 ц к о т о р у ю п з у ч и л ъ и у з н а л ь о и ь п о с л ѣ д о л -

г о в р е м е н п а г о в ъ п е й п р е б ы в а н і я и м н о г о к р а т н ы х ъ 

п у т е ш с с т в і й п о б о л ь ш е й ч а с т и С и б и р и . 

Лкутскъ носитъ на себ в совершенный отпеча-
токъ хладнаго, мрачпаго сѣвера. Городъ располо-
женъ на голой равнинѣ, примыкающей къ л и -
пому берегу Лены. Въ его шпрокихъ улицахъ 
видны только незначительные домы и х и ж и н ы , 
окруженные высокими деревянными заборами. 
Между сирыми, мертвыми бревнами и досками, 
тщетно будете искать дерева, или хотя одного зе-
лянаго кустика; ничто не изобличаетъ здьсь су-
ществованія кратковременнаго лѣта, развь толь-
ко отсутствіе снііга, который своею бвлизною, 
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быть можеті., иѣско.іько ожиплястт. печпльную, 
c J ;py10 едииообразпость. 

Въ город'В считается лсего 4,000 жителей, око-
ио 500 домопъ, 5 церквей (изъ копхъ три камен-
пыя и дви деревяітыя) , одпнъ монастырь; при 
пасъ строился каменный гостиный дпоръ. Един-
ственпую достопримечательность Якутска состап-
.іяетъ старинная деревянная крѣпость, или ост-
рогь, съ угрожающими падепіемъ угловыми 
башнями, которую, пъ 1б47-мъ году, построй-
ли завоеватели Сибири, казакіт. Сколь ин ветх п 
сей памятникт. перпаго оснопанія Якутска, одна-
кожь жители взираютъ на него съ благо-
говвніемъ, и охотно разсказываютъ о богатыр-
скихъ подвигахъ свопхъ предковъ, начал® и при-
ращеніи своего любезнаго города, который, къ 
счастію, большая часть изъ ппхъ ліобіітъ и на-
ходитъ довольно красивымъ. Впрочемъ, въ по-
слѣднія тридцать ліітъ, опъ дт.йствителыіо улуч-
шился примѣтнымъ образомъ; уже исчезли вси 
Якутскія юрты, видТліныя въ пемъ, въ 1793 
году, капптаномъ Биллингсомъ между обыватель-
скими домами; тогдашнія льдины *, и даже слю-
да, заменены стеклами, по крайней мьрт., у болъе 
зажиточиыхъ горожанъ, а въ пт>к0т0рыхъ до-

* Во псвхъ отда.іеішыхъ сѣперпыхъ страпахъ Сибири встап-
лепная пъ отверзстіе окна чистая льдяная нластпиа, спаянная сніз-
гомъ п подою, заступаетъ стеколъ, которыя огь чрезмѣрно силь— 
ныхъ морозопъ лопаются. Да же слюда, изъ которой тамъ с б я -
паютъ окна, не можетъ устоять противъ жестокой стужи, н пото-
му при наступленіи впиы вынимается и заменяется льдяною 
пластиною. 
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махъ мерцаегь уже заря комнатной роскоши, какъ 
то: большія окна, высокія комнаты, створчатыя 
двери, и тому, подобное, неоспоримое сл ьдствіе 
благосостоянЬі жителей, н плодовъ неутомнмаго 
попечеііія, прнлагаемаго достойиымъ областнымъ 
ііачальнпкомъ обо всемъ, что можеі-ь служить 
къ пхъ пользи. 

Якутскъ, какъ известно, есть средоточіе неѵа-
лой части северной Сибирской торговли. Отъ 
Анабары до Берингова пролива, отъ береговъ Ле-
довитаго моря до находящагося у Олекмы гор-
иаго хребта Алдана, нзъ Удскаго острога, да -
же іізъ Охотска п Камчатки, съ пространства, со• 
ставляіоіцаго ньсколько ті.ісячь верстъ вь окруж• 
иости, свозятся въ сей городъ драгоцг.нит.йшіе и 
простые пушные товары всякаго рода, сверхъ то-
го моржевые зубы п загадочныя мамонтопыя ко-
сти, остатки доиотоппые, для промт.па плн про-
дажи въ течеиіе льта. Въ оборотъ привозится 
всего болііе нежели на два съ половиною милль-
она рублей, и однихъ пушиыхъ тоиаровъ б ы -
ваетъ милльона на полтора *. 

Со вскрытіемъ Лепы купцы пріѣзжаіотъ пзъ 
Иркутска въ Якутскъ, привозя съ собою въ об-
ыіінъ всевозможные товары, какіе только нужны 
здѣсь въ жптейскоыъ быту. Кромь крііпкаго Чер-

• Па ярмарк® 1836 года пушііыхъ товарооъ въ продажу посту-
ппло: би.іокъ С15 тыс., лиспцъ 16 тыс., рѣчныхъ бобровъ 500, 
выдръ 200, купііцъ 2000, песцовъ 20 тыс., горностаевъ 4S тыс.4 
хорьковъ 3500, струп кабарожьей 10 тыс., соболей 18 тыс., иоржсн• 
яаго зуба пудовъ 1000, мамонтовой кости пудовъ 1900. 
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каскаго табаку въ папушахъ, играіощаго важ-
ную ролю, главпѣйшіе предметы торговли суть: 
хлѣбь въ зерігь II мука, чай п сахаръ, горячіе 
ііаппткп разпыхъ сортовъ, особенно водка, Ки-
таііскія, бумажііыя 11 шелкопыя матерііі, піісшей 
доброты сукна, мвдпыя и жел ьзиыя вещ , стекло, 
и т. д. Жители Якутска не упускаіоп. случая 
запастись въ продолженіе ярмарки всвмъ нуж-
иымъ, ибо съ окопчаніемъ расторжкн мѣлкіе тор-
гашп возвышаютъ ц-Ьиы на вси товары до чрез-
вычанностп, а и:икоторыхъ нельзя достать п за 
деньги. 

Бременп главной расторжкн нельзя назвать 
собственно ярмаркою, по крайней ыьрт., въ тодіъ 
смысль, какой она нм Еетъ въ Россін: ЗДЕСЬ не 
видишь ни тізнп того, что происходнтъ па всьхъ 
другихъ пашпхъ ярмаркахъ j топары ппгдй не 
выстанавлисаіотс/1; особеиію ярмарх«а не сопрово/к-
дается пнкакпмн народными увеселеиіями ; на 
улпцахъ даже незаміітао увеличившейся дііятель-
иостн плн суетлипости. Купцы, какъ будто п р я -
чутся со всьмн своими товарами въ домахъ, плц 
дворахъ; тамъ рьшаютъ они своп дьла, стараясь, 
какъ можно болие содержать лругъ отъ друга въ 
тайнѣ цьиы тооаровъ п нмсиа тлхъ лицъ, съ ко-
торымн намт.рены торговать; они, міиіаие ц 
казаки запимаются почти исключительно торгов-
лею пушнымъ товаромъ съ окрестными Якутами; 
біідпийшіе пзъ нихь употребляютъ капнталъ свой, 
сколь ии былъ бы онъ малозпачущъ, на то, 
чтобы въ продолженіе зимы, мало по малу, нона-
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купить иіікоторое количестію шкур7., потомъ с ь 
зііачіітелыіымъ барыіпомь продать пх ь Иркут-
скпмъ гуртопі.імъ куппам ь, ііли промѣнять пмъ 
па разлпчныя жптепскія и другія потребности. 
Какъ говорили мнт>, мелсду Рускііми ne найдет-
ся пп одного ремесленника. Напротивъ того, здт.ш-
іііе Якуты, заппыар.иліеся пт.когда только звѣ-
рипою логлего и скотоводствомъ, принялись 
иыпт> за разііыя ремесла и доставляіотъ спо-
пмъ бывшимъ учителямъ, Рускимъ, все нужное, 
получая отъ того значительную прибыль. Между 
иими находятся искусные плотники, столяры} 
рт.щикн, даже живописцы *, и оии отличаются 
понятливостью, любовью къ труду и порядку. 

о воспптаиіи длтей заботятся здѣсь мало; ре-
бенка съ малолѣтства отдаютъ обыкновенно ка-
кой либо Якуткѣ, которая, вскормивъ посильно 
и по крайнему своему разумпнію, года черезъ два 
или три возвращаетъ воспитанника, конечно, уже 
нѣсколько объякученнаго, родителямъ; дома онъ 
дорастает!., и научившись несколько грамотѣ у 
священника или причетника, посвящается посте-
пенно въ таинства Сибирской торговли пушнымъ 
товаромъ, или опред еляется въ писцы какого-ли-
60 присутственнаго м г.ста, для достпженія чпновъ, 
на которые и въ Якутскъ бываютъ крайне над-

! ки. Такимъ первоначальнымъ воспитаніемъ здѣш-
нлго юношества объясняется, съ перваго взгляда 

* Всб образа пъ повомъ камениомъ Соборѣ, п столярная я різз-
пая работі.! иа нконостасѣ, произведены Якутами, весьма кра-
сиво и хорошо. 
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страт іымъ кажущееся явлепіе, что даже къ 
нисколько лысшемъ кругу общества Якутскій 
языкъ !?граетъ почтіі столь же главную роль, 
какую Фраицузскій въ обт.ихъ н а т и х ъ сто-
ліщахъ. Это обстоятельство крайне поразило 
меня па одномъ блестящемъ праздничиомъ оби-
дѣ, который давалъ богатьйшій пзъ здт>шнпхъ 
торговцовъ мііхами, пъ пменины своей жены. Об-
щество состояло изъ областнаго начальника, почет-
н-ьйшаго духовенства, чиновннковъ и пг.котора-
го числа кунцовъ, но большая часть разговоровъ 
была такъ испещрена Фразами изъ Якутска-
го языка, что я , по незнанію его, припималъ въ 
бесѣди весьма слабое участіе. 

Хлйбосольство жителей Якутска славится по-
всюду и вошло почти въ пословицу, но какъ здт.сь 
бываетъ обыкновенно мало пріьзжихъ, или нуте-
шественннковъ, въ отношеніи которыхъ они мог-
лн бы исполнять сію добродѣтель, то Якутчане 
ограничиваются почти исключителыю свопмъ соб-
ственнымъ кругомъ, и имъя много свободпаго, 
празднаго времени, проводятъ его въ довольно 
шумныхъ собраніяхъ, гдт. кушанья п напнткп со-
ставляютъ, разумт.ется, главные предметы ихъ на -
слажденія. Послѣ пышпаго стола, прпправлеп-
наго наливками въ пзобиліи, старики Проводятъ 
остальное время за стаканчпкомъ пуншу и к а р -
точнымъ столомъ, а дамы за кпняпиімъ самова-
ромъ и тарелками съ калеными кедровыми орг.-
хамп , которьте пощелкиваютъ безпрестанію ; 
молодежъ между тт.мъ танцу етъ Сибирскую 
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восмерку, подъ гусли, или скрыпку. Такъ про-
ходить день за днемъ, единообразио, безъ иа-
лъйшей перемѣны, исключая развь тотъ случай, 
что иечаяииылъ образомъ попадется въ Якутскъ 
какой нибудь иопый, въ осталыіомъ ыіри уже 
преданный забвенііо, дамскій парядъ; онъ воз-
буждаетъ всеобщее вііпманіе, зависть и сорев-
нованіе, ибо, не смотря на уединенность здъш-
ияго края, парядъ составляетъ и здѣсь для дамъ 
самую существенную принадлежность и наслаж-
деніе жизни. Каково въ Якутскѣ живали преж-
де «во дни оиы,» пе зиаю; слышалъ одііакожь 
отъ ынсгихъ старожплопъ горькія жалобы, что 
настоящее иокол ьпіе крайне уклонилось отъ преж-
нпхъ, скромныхъ и простыхъ правовъ, страсть 
къ картежной игрг., нарядамъ, мотовству, чрез-
вычайно въ иемъ усилилась, и раззорила уже ие 
одно семейство въ конецъ. По краткопрсмен-
пому пребываиію моему въ Якутск«, я не въ со-
стояніи сказать ничего рхшительпаго на счетъ 
основательности такихъ жалобъ; пе слидуетъ ли 
одиакожъ приписать пхъ отчасти также стари-
ковщипв, которая зді;сь, какъ и везди, почитая 
свой віікъ блаженнымъ, охуждаетъ пастоящій? 

Поел •Б моего маленькагоотступленія, обращаюсь 
опять къ пашей экспедиціи. 

Неутомимыми, деятельными распорлжепіями 
г-на ЙІпиицкаго были мы приведены въ состояніе 
предпринять путешестиіе къ Ледовитому морю еще 
до истечеиіл л11 та. Т-нъ Анжу поплылъ съ свопмъ 
отрядомъ внизъ по Лен'В въ персыхъ числахъ 
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Августа. Около того же времени отрядилъ я впе-
редъ мичмана Матюшкниа въ Нижне-Колымскъ, 
для прпведенія въ порядокъ 11 устроенія всего 
нужиаго к ь принятііо 11 пребыпанііо тамъ экспе-
дицін. Вскори поели того , едва покрылись 
льдомъ болота п рѣки, поручіілъ я штурману Ко-
зьмпиу прпсмотръ за всѣыи нзъ Якутска назпа-
чениымп припасами, следовавшими равиомирно 
въ Колымскъ, какъ главный пунктъ нашихъ дъй-
ствій, но самъ не могъ отправиться прежде 12-го 
Сентября. 



Г Л А В А III. 

ПУТЬ ОТЪ ЯКУТСКА до ІітКІІЕ-КОЛЬтСКА. 

Вьючиыя лощАдп.—ПЕРВЫЙ ПОЧ.ІЕГЪ. —Яктты. — Я К У Т С К О Е С Е Л Е І І І Е 

Зііоре.—ЮРТЫ, О Д Е Ж Д Ы , О Б Р Я Д Ы , ПФСНН, пищл Я К У Т О П Ъ . — Я К У Т -

скія Д Е Р Е В Н И . — Ч Е Р Т А Я К У Т С К А Г О Х А Р А К Т Е Р А . — Р Е К А А Л Д А Н Ъ . Р Е К А 

Т У К У Л А Н Ъ . — Н О Ч Л Е Г Ъ ПЪ Л И С У . - В 1 , р х 0 - Я 1 1 с к 1 й Х Р Е Б Е Т Ъ . Б Р О Д Я Ч І В 

Т У Н Г У С Ы . С Т А Н К П Б А Р А Л А С Ъ и Тлболхъ.—Городокъ ЗашивЕРскъ,— 
О К Р Е С Т Н Ы Е житЕли. Р В К А А Л А З Е Я . — С Т А Н О К Ъ С А Р Д А Х Ъ . —Средне-
Колымсвъ.—ЗИМНЕЕ Д О Р О Ж Н О Е П . І А Т Ь Е . — Р Е К А Омолоиъ.—'Бздл 

НА СОБАІ^ІХЪ. — П Р Г І І З Д Ъ В Ъ І Іи ікие-Килыискъ. 

/ у Я к у т с к а п р е к р а щ а е т с я т е л ъ ж і і а я и с а и п а д 

Ф з д а ; о т с ю д а д о К о л ы м с к а ц п о в с е й о г р о м н о й 

л ь д и с т о й п у с т ы н и с і і в е р и о й С п б п р и н ъ т ъ и і і 

о д н о й п р о л о ж е н н о й д о р о г и ; т о л ь к о и з р ь д к а в с т р і і -

ч а ю т с я у з к і я , к о ч к о в а т ы й т р о п и н к и , п р 0 . 1 0 ж е ц -

н ы я ч е р е з ъ б о л о т а , с к в о з ь о б ш и р н ы е л и с а , г у с -

т о с р о с ш і е с я к у с т а р н и к и , п о х о л м а м ъ п к р у т ы м ъ 

г о р а м ъ , т а к ъ , ч т о н е и н а ч е , к а к ъ в е р х о м ъ п а 

л о ш а д и , м о ж н о д о с т и г і і у т ь д о м и с т ъ б о л и е 

р о в н ы х ъ , г д и н а ч и н а е т с я с а н н а я ѣ з д а н а о л е п я х ъ 

и с о б а к а х ъ 7 Д І о т а к ъ и а з ы в а е м о й Я к у т с к о й д о -
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porii, отъ праваго берега Лены наискось до Ал-
дапа, устроены для перемины лошадей станціи, 
на разстояніяхъ 15, 18 и 40 персть. 

12-го Сентября, въ по.1день, при ясной него-
д й, отправился я в ь путь, н съ поклажею своею 
переихалъ въ лодки черезъ рьку на протнвопо-
ложный берегъ, гд ь на станцін должны были 
дожидаться насъ лошади.—Вь семь MÜCTU Лена 
сужена множествомъ остроиоиь, такъ, что глав-
иый среднін нротокъ ея неишре четырехъ верстъ. 
Моими спутниками были матросъ, прпбывшін 
со мною изъ С. Петербурга, и отставной унтеръ-
оФнцеръ изъ Якутска, прежде •]іздившій уже съ 
г-мъ Геденштромомъ по берегамъ Ледовптаго 
моря. Въ сношеніяхъ моихь съ Якутамн и дру-
гимн Сибирскими племенами, онъ служиль миі» 
толмачомъ; сверхь того опытностью своею, лов-
костью и истинно Русскою СМІІТЛИВОСТЬЮ былъ 
въ послъдствін весьма полезенъ для экспедн-
ціи. Мы заказали вообще тринадцать лошадей, 
ИЗЪ коихъ три были назначены для меня и моихъ 
спутннковь, а остальныя подъ инструменты, пу-
Тевые прппасы , зимнее платье, и разныя другія, 
въ дороги необходимыя потребности. 

По прибытіи моемъ на станцію, я нашелъ ее 
совершенно пустою; не видно было ни людей, ни 
лошадей. «Худое начало!» подумалъ я, но унтеръ-
ОФИцеръ утѣшилъ меня упьреніемъ, что такъ слу-
чается часто, и что станціониые Якуты съ своими 
.іошадьми, въроятно, откочевали версты за три 
въ долину, гдѣ находятся лучшія пастбиіца. Тот-
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часъ отправили мы двухъ лодочнііковъ отыски-
пать пхъ, а сами между тлмъ развели на берегу 
огонь, чтобы пообогриться отъ довольно сурового 
осеиняго вйтра, и подкрепить себя горячими ща-
ми къ предстоявшему пути. 

/ Иакоиецъ, спустя часа три, показались паши 
проводипки съ лошадьми, и мы тотчасъ припя-
лись укладывать иа нпхъ своп вьюки, перевьшпвая 
на каждую лошадь по пяти съ половппою пудовъ: 
или 220 Фуитовъ, именно по два съ половиною пу» 
да на каждую побочню, и по полу-пуду промежъ 
побочен!^ Для укріпленія и привязки вещей упо-
требляются веревки, витыя пзъкоискпхъ волосовъ. 
Навыочивъ такимъ образомъ лошадей, привязы-
ваютъ заднюю поводами къ хвосту передней, такъ, 
что оиЬ па ходу тянутся одна за другой гусеыъ. 
При нашемъ караваніі, въ девять лошадей, нахо-
дплись только два проводника; одинъ пзъ нихъ 
сидвлъ па передовой, управляя пойздомъ , а дру-
гой па самой задней, присматривая за вс-имъ п 
пособляя первому, гдЪ нужно было. Должность 
проводииковъ претрудная ; она требуетъ осо-
беипон сноровки н уыйнья, потому, что въ го-
ристыхъ мьстахъ лошади часто сбрасываютъ съ 
себя пошу и отвязываются, а въ болотахъ вязнутъ. 
Въ такихъ случаяхъ переднін проводиикъ дол-
женъ быть въ готовности пособить и привесть 
все въ падлежащій порядокъ, при чемъ, разу-
мъется, задній проводникъ, неусыпно падсматри-
вающім за цѣлымъ караваномъ, работаетъ и хло-
почетъ немен'Ве своего товарища« Отъ долговре-
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меаиаго навыка проводники Якуты пріобритаіотъ 
проворство и см'Втливость, въ столь высокой сте-
пени, что одного опытнаго изъ нихъ достаточ-
но быиаетъ для управления выочиымъ караваномъ 
въ 20 лошадей, и содержанія его въ совершен-
номъ порядкѣ, не смотря на то, что въ такомъ 
случаѣ онъ прннужденъ бываетъ идти, большею 
частііо, пишкомъ. Караванъ слідуетъ шагомъ, п 
смотря по болие пли менѣе затруднительной до-
p o r t , проходитъ въ сутки отъ 20-ти до 50 верстъ. 

Приведеніе въ порядокъ и увязка иашихъ ве-
щей занимали насъ довольно долго, и мы тро-
нулись уже подъ вечеръ, довольно поздно. Веко-
pu оставилъ я тянувшійся медленнымъ шагомъ 
караванъ, и съ однимъ изъ моихъ спутниковъ 
отправился впередъ. Мы ііхали по узкой тро-
пинкѣ, извивавшейся частію между ивовыми 
кустами, частію по равнинамъ, згсѣяннымъ неболь-
шими озерами, на которыхъ и между которыми 
водится множество дикихъ утокъ и куропатоі^ъ. Въ 
весьма короткое время, мы настрѣляли ихъ себѣ 
нй ужпнъ довольно много, и при захождепіи соли-
ца прівхали къ стоявшей уединенно Якутской 
юргь; она величается почтовою спганціею и на -
ходится отъ первой въ 13 ти верстахъ. Начало 
уже смеркаться, и я ріішнлся было въ пей пе-
реночевать, но вскори оставилъ свое намкреніе, 
когда загляпувъ вь нее, нашелъ ее наполненною 
людьми, животными и отвратительньйшею нечи-
стотою. И такъ расположился я въ ближнемъ 
листвяпичномъ Лѣсу, гдц довольно пріятно про-
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велъ ночь, на разостланной медвѣжьей шкурѣ, 
подъ толстымъ »!•вховымъ одѣяломъ, возлѣ ярко 
пылавшаго костра. 

При восхождбніи солнца, я пробудился отъ 
сильно трещавшаго хвороста, который набросали 
прибывшіе съ вьючными лошадьми Якуты въ по-
тухавшій уже огонь. Воздухъ былъ чистый и 
свѣжій; термометръ показывалъ 2° ниже точки 
замерзанія, что показалось мнБ при одѣваньи до-
во.1ьно несноснымъ; съ содроганіемъ, въ букваль-
номъ смысл® сего слова, подумалъ я о предстояв-
шей Сибирской зим ь, въ продолжение которой нѣ-
сколько градусовъмороза называется теплою пого-
дою, и не понималъ, какъ можно будетъ сносить 
безпрестанную, жестокую стужу! Но челов вкъ соз-
дань для всихъ климатовъ, для всѣхъ поясовъ 
земли. Нужда, твердая воля и свычка пріуча-
ютъ его ко всѣмъ неудобствамъ, даже къ самымъ 
ужаснѣйшимъ тіБлеснымъ страданіямъ. Спустя 
иѣсколько недѣль, мн Б, наравн'Ё съ Колымцами, 
казался морозъ въ 18-ть и 20-ть градусовъ мяг-
кою температурою. 

Бскорѣ все пришло въ движеніе; на огонь по-
ставили для меня чайникъ, а для моихъ прово-
жатыхъ котелъ со щами. Въ продолженіе на -
шего завтрака пригнали лошадей съ ближняго 
луга, навьючили, ихъ, и мы пустились далѣе, по-
днимаясь на возвышеніе, поросшее листвяницею и 
сосною. У тропинки, по которой тянулся нашъ 
поѣздъ, стояло нисколько устарвлыхъ деревъ; ихъ 
сучья были увешаны конскими волосами, а кор-
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пи утыканы множествомъ шестовъ и прутьевъ, изу-
крашенііыхъ также подобнымъ образомъ. Нашъ 
Якуті. проводникъ остановилъ караванъ, слѣзъ 
съ лошади, выдернулъ изъ ея гривы нисколько 
Болосовъ, и съ благоговѣніемъ прицѣпилъ ихъ къ 
сучку одного дерева; за ітвмъ объявилъ онъ намъ, 
что умилостививъ горнаго духа такою, по туземно-
му обычаю принесенною жертвою, можно уже на-
Дѣяться на его защиту въ предстоявшемъ пути. 
Странству ющіе пишкомъ посвящаютъ здѣсь Сибир-
скому ліішему прутья, втыкая ихъ въ землю. Такое 
простое изъявленіе благоговънія передъ невиди-
иымъ существомъ замѣняетъ здѣсь длинныя мо-
Л И Т В Ы , которыя совершаютъ въ Монголіи у Обо, 
или священныхъ холмовъ, находящихся почти 
на каждомъ, несколько значительномъ возвыше-
ніи. Здѣсь, равно какъ и тамъ, цвль одинако• 
ва, и обычай проистекаетъ изъ одного источ-
ника но только шаманскаго горнаго духа умилости-
вить, кажется, легче, нежели ламайскаго. Яку-
îbi впрочемъ строго придерживаются сего об-
ряда, и даже тѣ изъ шіхъ, которые исповѣдуюгь 
христіанскую вѣру, ив гнушаются еще оказы-
вать своему отставному горному духу знака по-
чтенія. 

Сегодня Якуты мои пѣли во всю дорогу безъ 
умолку; напивъ ихъ, единообразный и зауныв-
ный, есть отголосокъ ихъ скрытнаго, угрюмаго, 
суевѣрнаго характера. Но болѣе разнообразия и поэ-
зіи представляютъ самыя слова Якутскихъ п ьсенъ: 
въ нихъ воспъваются красоты природы, стройно и 
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роскошно растущія дерева, шумъ быстрыхъ рѣкъ, 
высота горъ, и х. п. Пьвцы большею частііо 
импровизаторы, и усматриваютъ вовсемъодниоча-
ровательныя красоты: въ пустынй прелестную 
страну, въ полуобгорѣвшемъ сосіювоыъ стволИ 
прекрасное могучее дерево, въ первой встретив-
шейся грязной лужи чистое, словно кристаллъ, 
прозрачное озеро. Сначала прпписывалъ л такія 
преувеличенія ихъ выспреннему воображенію, но 
вскоріі узналъ отъ своего чичероне унтеръ-оФИ-
цера, что они столь высокопарно превозносятъ 
область горпаго духа только изъ страха, чтобы 
его не разсердить и задобрить. 

ІІро.Бхавь 13-го Августа 63 версты, и перемѣ-
нивъ лошадей только разь на половинѣ сего про-
страиства, подъ вечсръ прибыли мы къ стан-
ціонной юртіі. Во всю дорогу выхваляли мнѣ ея 
просторъ, и особенно отличную опрятность; я 
было нанередъ уже радовался хорошему, теплому 
ночлегу, но, къ сожальпію моему, удостоверился, 
что надобно быть непремѣнно природпымъ Яку-
томъ, дабы найдти хоть несколько сносными господ-
ствовавшую въ немъ, какъ и въ другихъ юртахъ, 
спершуюся атмосферу, и все ее сопровождавшее. 
Только частый, холодныйдождьпринудилъменяу-
крыться въ хваленой юртѣ, но удушливыйвоздухъ, 
бесчисленное множество всякой гадины, крикъ д ѣ-
тей и ревь скотины, помещаемой въ жильъотъ хо-
лода, не дали сомкнуть глазъ, и я очень обрадовал-
ся разсв'Вту и возможности отправиться въ путь. 

Отъ продолжительныхъ дождей дорога, и безъ 
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того уже негодная, еще болѣе испортилась, а вѣ 
иныхъ мѣстахъ сдѣлалась почти непроходимою, 
и потому крайне затрудняла пашу сегодтіганюіо 
ѣзду; за то проѣханное нами пространство пред•* 
ставляло великое разнообразіе віГдовъ. Весе-
лый видь придаетъ сей сторонв множество не-
большихъ озеръ, которыми здйсь усияна вся по-
верхность, и которыя заставляли насъ употреблять 
въ объѣздъ болйе 20-ти верстъ лишнихъ. Вс В 
гіи небольшія озера, ИМІІЯ правильно-овальный 
очеркъ, заключаіотъ въ споемъ образовапін пѣчто 
оТм вино привлекательное: крутые, листвянпцею 
йоросшіе берега, защищая водную поверхность, 
уподобляютъ ее огромному гладкому зеркалу; 
в'Вчно царствуютъ здись тишина и безмолпіе, и 
нарушаются только изрхідка вспуганною птицею, 
или вертлявою бьлкою, прыгающею по дере-
вьямъ. 

Проііхавъ около 40 верстъ отъ ночлега, мы спу-
стились въ ложбину, или долину Міоре^ по м:ю 
гимъ отношеніямъ приміічательнвйшее изъ всѣхъ 
мѣстъ, какія мни встр-ичались на пути: она продол-
говато-круглаго, правильнаго очертапгя, имлетъ 
въ поперрчникіі 8 верстъ, и окружена землянымъ 
возвышеніемъ, похожимь на валъ, въ ипыхъ м ь -
стахъ БЪ 10 саженъ вышины, безъ СОМІГІІНІЯ, бе-
регомъ бывшаго нѣкогда значителышго, по уже 
изсякшаго озера ; ещэ и нынѣ находится на са-
момъ дин долины много соедипенныхъ между со-
бою озеръ, небольшихь, но чрезвьічайно рыб-
ныхъ. Это обстоятельство, и притомъ защищенное 
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положеніе долины и весьма обильныя пастбища, 
Побудили нѣкогда одного богатаго Тунгузскаго 
старшину, Міоре, по имени коего она называет-
ся, въ ней поселиться; но подававшіеся безпре-
станно съ юга Якуты выт'Ьснили его отсюда да-
лѣе, на лежащія къ северу тундры, и основали 
здѣсь зиачительнѣйшее и миоголюднѣйшее изъ 
лсѣхъ поселеній, встречающихся на иути до са-
маго Алдана. Множество большихъ и малыхъ 
юртъ, изъ которыхъ иныя уже нѣсколько похо-
дятъ на Русскія крестьянскія избы своимъ раз-
М'ЁрОМЪ, двъ порядочныя церкви, съ колокольня-
>1и, живость въ движеніи народонаселенія, боль-
ліія стада и табуны, все вмѣстѣ представляетъ 
разительную противоположность сей отмѣнно ве-
селой долины, сего оазиса, съ пустынею, его окру-
жающею. Цвитущимъ своимъ состояніемъ обяза-

'но здѣшнее селеніе преимущественно одному Якут-
скому Головъ, который собственнымъ иждиве-
иіемъ построилъ и украсилъ упомянутыя двѣ цер-
кви. Говорятъ, что его наличный капиталъ про-
стирается до полумилльона рублей; не смотря на 
то, придерживаясь своихъ прародительскихъобы-
чаевъ, онъ еще не измѣнилъ нравамъ отцовъ: ж и -
ветъ въ юртЬ, грѣется, какъ истинный Якутъ, 
у чувала (камина), пьетъ кумысъ * и встъ на 

• Извѣстный папитокъ, который Якуты приготовляютъ изъ ко-
быльяго модока, такъ же какъ и Татары, съ тою только раз -
вицею, что къ счастію и х ъ , не умѣютъ дѣлать его хмѣль-
пымъ; онъ весьма пріятенъ и столь пнтателенъ, что Якутъ, отправ-
длясь далеко отъ своего жилья на сѣнокосы, бсретъ съ собою. 
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здоровье конину. Глапнѣйшую отрасль промыш-
ленности сего поселенія состаоляютъ скотовод-
ство, звѣриная ловля, торговля мѣхами и извоз-
ничество, по поводу коего держать здъсь зиачи-
тельное количество лошадей, 

О происхожденіи Якутовъ, ихъ обычаяхъ и об-
разѣ жизни вообще писано уже столь много и 
столь подробно, что посл'В всего мнл кажется 
почти излишнимъ умножать прежнія извистія 
моими замѣчаніямн, схваченными на лету, во 
время скорой ®зды; ограничиваюсь только сооб-
щеніемъ н Ькоторыхъ этнограФическихь, глав-
пыхъ очерковъ', нужныхъ для уразумднія моего 
разсказа, дабы тѣмъ избавить читателя от й тру-
да рыться въ другихъ, полнййшихъ описаніяхъ. 

Окладъ лица и языкъ Якутовъ совершенно под-
тверждаютъ преданіе объ ихъ Татарскомъгіроисхо-
жденіи. * Они народъ въ полномъ смыслВ па -
стушескій; главное богатство ихъ заключается въ 
многочисленныхъ хабунахъ и стадахъ рогатаго 
скота, доставляющихъ имъ почти все нужное для 
пронитанія и содержанія. Изобиліе пушныхъ 
звьрей, обитающихъ по безконечнымъ лисамъ, 
и прибыль, получаемая отъ продажи ихъ Рус-

вмѣсто всякой другой провизіи, часто только мѣшка два кожен-
ныхъ кумыса, и несколько дней сряду имъ питается. 

* Преданіе говорить, что никто нзъ Татаръ, по имени Ça-
халаръ, перекочевалъ изъ какой-то земли, лежащей гдѣ-то за 
горами, къ Киренгѣ на Лену, поселился тутъ, женился на Тун-
гускѣ, и сдѣлался родоначальнпкомъ Якутовъ, которые потому 
еще и нынѣ называютъ себя Сахалараии. 
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киыъ, заохотили и пристрастили Якутовъ къ 
звироловству, которымъ занимаются они съ не-
утомимымъ рвеніемь п удивительнымъ искус-
ствомъ. Съ самаго младенчества пріученные къ 
лишеиіямъ всякаго рода, и въ иихъ закаленные, 
Якуты съ величайшимъ терпѣніемъ противостоять 
всймъ житейскимъ нуждамъ, неразлучнымъ съ су-
ровымъ климатомъ ихь земли. Между прочимъ, 
они кажутся почти совершенно нечуиствитель-
ыьіми къ стужѣ, и почти до невѣроятной степе-
ни иогутъ переносить голодъ. 

Пища ихъ состоитъ изь кобыльяго и коровья-
го молока, пзъ конины и говядины, но только 
вареной•, о жареніи п печеніи, также о хльбѣ, 
Якуты не имвютъ никакого понятія. Лчиръ по-
читается у иихъ велнчайшнмъ лакомствомъ, а са-
мое неумеренное пресыщеніе онымъ — высочай-
шимъ блаженствомъ; они унотребляютъ его въ 
разныхъ видахъ: сырой и топленый, свижій и 
иснортившійся, и полагая все достоинство толь-
ко въ количеств®, а не въ качествъ, какой бы то 
ни было пищи, пожираютъ все почти съ скотскою 
жадностью. Дабы умножить объемъ и придать нѣ-
сколько вкуса пнщѣ, берутъ они внутреннюю часть 
коры, сосновой, предночтительнве листвянич-
ной, оскабливають ее, толкутъ МІІЛКО, мъшаютъ 
съ рыбою, частицею муки, молокомъ, особен-
НО съ жиромъ, вар ят ь из ь такой см-ьси н ьчто 
похожее на размазню и пожираютъ въ ужасномъ 
количеств^. Изъ коровьяго молока приготовляет-
ся у иихъ, такъ называемое. Якутское масло, по 
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настоящему родъ сьіра, и^іи тпорогу, на вкусъ ки-
словатаго, не очень жпрнаго и составляющаго, 
даже без'Ь хлѣба, довольно изрядную пищу. 

Мужчины и женщины страстно любятъ курить 
табакъ^ и при томъ самый крвпкій, какой толь-
ко достать могутъ, преимущественно Черкаскій. 
Глотая весь табачный дымъ, они приходптъ 
отъ того въ какое-то опьяиьніе, которое ино-
гда, ежели Якутъ разъярится, произиодитъ пагуб-
ныя слѣдствія. Не зная искусства дѣлать к у -
мысь хмѣльнымь, почему потребно его вели-
кое количество к ь произведенііо желаемаго дг.й-
ствія, они предпочитаютъ ему горячее вино, 
хотя имъ оно и весьма дорого обходится, по при-
чии ѣ привоза нзъ отдалепныхъ м^кстъ. Русскіе 
закупщики мягкой рухляди , пользуясь стра-
стью Якутовъ, стапятъ горячее випо и табакъ 
важнѣйшимп предметами въ торговыхъ съ ними 
сношепіяхъ. 

У Якутовъ бываютъ жилища двоякаго рода: 
лѣтомъ уросы^ * родъ легкпхъ коническихъ шат-
ровъ, составлепныхъ изъ жердей и обтянутыхъ 
берестою; въ нихъ кочуіотъ они по обильпымъ 
травою лугамъ, на которыхъ пасутся ихъ стада, 
между тѣмъ, какъ хозяева стадъ безнрестанпо за-
пасаются на зиму нужпымъ колпчествомь сѣпа; 

* Па постройку такихъ уросовъ сдпраіотъ кору съ березъ боль-
шпми лепестьяміі, размягчаютъ ее посредствомъ варки исшпваютъ 
вмѣст®; будучи снаружи бѣлы, а внутри желты, уросы пред-
ставляютъ видъ весьма красивый, н издали ^ подобляются испо-
ливскниъ холстиннынъ шатраиъ. 
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ex наступленіемъ зимы ііереходятъ Якуты въ свои 
теплыя юрты. Он £ суть родъ хижинъ, строимыхъ 
поверхъ земли изъ тоикихъ бревенъ, въ видѣ отрь-
заиыой пирамиды, покрываемой снаружи тол-
стымъ слоемъ травы, глины, дерна, и имеющей 
размѣръ сообразно съ потребностями въ ней по-
мищающихся. Въ такихъ жильяхъ окна замг.ня 
ются много что двумя, тускло освѣщаюіцими вну-
тренность ихъ, небольшими, квадратными отверз-
стіями, въ который зимою вставляютъ льдины, 
ЛЁТомъ вклеиваютъ рыбьи пузыри, а иногда по-
рядочно напитанную жиромъ бумагу. У бѣдныхъ 
полъ опускается внизъ, обыкновенно на два, или 
на три фута, и плотно убивается изъ глины, а 
у богатыхъ поднимается и выстилается досками. 
Вдоль стіінъ устраиваются изъ лежачихъ шестовъ 
широкіе залавки, похожіе па низкія полати, ко-
торые вмѣстъ служатъ и кроватями, и по числу 
жильцовъ, или, по крайней мѣръ, женатыхь, раз-
гораживаются слегка на нъсколько отдФленій. 
По срединЪ юрты, ближе къ дверямъ, ставит-
ся чувалъ^ родъ очага, или открытаго камина, съ 
трубою, проведенною въ кровлю; въ немъ горитъ 
безпрестанно огонь, для тепла въ юртъ и для 
варенья пиши. По стьнамъ развешиваются платье, 
б £лье и другая домашняя рухлядь, но во всемь 
господствуютъ поэтическій безпорядокъ и вели-
чайшая неопрятность. Вни юрты ставятъ кру-
гомъ еще нъсколько, подобнымъ образомъ по-
строенныхъ сараевъ для коровъ, которыя поль-
зуются здѣсь т'Вмъ преимуществомъ, что стоятъ 
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подъ крышею и кормятся сгномъ, а иногда, въ 
жестокіе морозы, ихъ помѣщаютъ даже въ юрть, 
въ переднемъ темномъ пространства, по обѣимъ 
сторонамъ дверей; лошади, напротивъ того, оста-
ются всегда подъ открытымъ ііебомъ, и должны 
скудно питаться изсохшею осеннею травою, оы-
гребая ее копытами изъ-подъ снъга. Только въ 
случаѣ дальныхъ поБздокъ кормятъ ихъ за нѣ-
сколько дней синомъ для подкрѣпленія. Хотя зод-
чество и устройство Якутскихъ жилищъ крайне 
несовершенны, однакожь они въ полной мѣрь со-
отв-Бтствуютъ здѣшнему климату, мѣстности и по -
требностямъ жильцовъ, а въ нъкоторомъ отноше-
ніи даже предпочтительнье появляющихся уже 
здѣсь кое гдъ Русскихъ крестьянскихъ избъ, въ 
особенности потому, что ца постройку юрты упо-
требляются не настоящія бревна, а только одни 
тонкіе древесные стволы, равномлрно и чувалъ, 
съ въчно пылающимъ огнемъ его, имѣетъ то 
преимущество, что вытягивая безпрестапно воз-
духъ, нБкоторымъ образомъ очищаетъ въ юрти ат-
мосФеру, напитанную всякаго рода испареніями. 
Словомъ, какъ бы то ни было, юрта удовлетво-
ряетъ всѣмъ нуждамъ Якута въ разсужденіи удоб-
ства жизни, такъ, что онъ спокойно проводитъ про-
должительнуіо, ужасную зиму безъ страданій отъ 
холода. Дпемъ мужчины ходятъ на охоту; жен-
щины сидятъ вокруг ь чувала, обдИлываютъ звъ-
риныя кожи, шьютъ платье, вьютъ веревки, вя-
жутъ сѣти, и т. д . , а вечеромъ, когда вся семья 
собирается вмьсти, курятъ табакъ, пьютъ куиысъ, 
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п 11ъ ужасномъ ко.пічсстиг. т.дгітъ, с ь слѣжимъ или 
прогорклымъ жиромъ, хорошо уваренную соспо-
вую размазню. Случается, что въ это яремя 
киязецъ , пли старшина, разбнраетъ неболь-
шіе споры между своими; дѣла попажніів по-
ступаютъ къ голов-ь цѣлоп волости, или улуса 
День заключаетъ н е р м к о какой нибудь шаманъ, 
который, въ полночь, у тльющихъ на чуоалв 
угольевъ совершаетъ своп заклинанія, для оты-
сканія заблудившейся скотины, для излечепія 
отъ какой либо боліізнп^ или испрошенія по-
мощи у духа въ предстоящемъ пути и другпхъ 
предпріятіяхъ — иногда даже для прекращения 
долговременной тяжбы, неоконченной обыкпо-
веннымъ порядкомъ. 

Хотя почтп BCJJ Якуты крещены^ п уже пере-^ 
ведены па пхъ языкъ заповіздп, часть Поваго За-
вѣта и главпѣйшія молитвы, по только весьма не-
мпогіе изъ нихъ, и то жившіе долго между Рус-
К И М И , И М ' Ь Ю Т Ъ нвкоторыя основиыя понятія о 
христианской візрѣ; потому они все еще крьп-
ко придерживаются шамановъ и множества eye-
в-ьрныхъ обрядовъ языческихъ. 

Главныя черты Якутскаго характера суть: мсти-
тсльиость, сутяжничество, необходительность и 

' Улусъ состав.іяетъ цѣ.іое Якутское колѣво, состоящее подъ 
общимъ начальинкомъ, Головою, и раздѣляющееся па нѣс1;оль-
ко паслъгопъ (иочлеговъ); каждый изъ нііхъ имѣетъ своего 
старшину, или князца, изъ числа коихъ избирается Голова надъ 
цѣлымъ улусомъ. На К О Л Ы М І І есть улусъ, состоящій изъ десяти 
васлѣговъ. Принадлежащее къ одному улусу называются родии-
вами (родовичами). 
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скрытиость. Якута никогда не забываетъ претер-
п линой обиды, и если самому не удастся отмстить, 
иенремвиио передаетъ мщеніе своему сыну, или 
ближайшему родственнику. Страсть Якутовъ къ 
тяжбамъ безпредіілыіа : только представилась 
бы возможность затЬлть НІІЧТО похожее на ж а -
лобу, или доносъ, они тотчасъ готовы ябедни-
чать, и мало того, что тг.мъ докучаютъ всякому 
проѣзжему, импющему, по пх ь предположеніяыъ, 
HüKOTopyro значительность, но часто предприии-
маютъ еще обремепптельныя и убыточныя для 
себя поьздкп, чтобы завести только тяжоу, нер £д 
ко изъ-за одной полтины Необходительность и 
скрытность, побуждающая кхъ селиться болѣе 
разсііянно, нежели въ совокупности между собою, 
представляютъ впрочемъ весьма разительную про-
тивоноложность съ гостепріпмствомъ и радушною 
предупредительностью, какую они оказываютъ 
пролзжимъ. Селнться обществами у нихъ не въ 
об.ыкновенін; только между Якутскомъ и Алдаіюмъ, 
на пространства болііе многолюдномъ, встреча-
ются кос-гдѣ насліігн (ночлеги), состоящіе изъ 
нѣсколькихъ юртъ; напротнвъ Toroj за Верхо-Ян-
скимъ хребтомъ отстоитъ одна юрта отъ другой 
часто верстъ на двѣстп, такь, что ближайшіе со-
СМИ не видаются иногда по цѣлымь годамъ, Къ 
такому необыкновенно великому удаленію побуж-

* Тіімъ отличаются особенно подгородные Якуты, конечно, пе 
безъ содѣйствія мъ.ікііхъ чинопникопъ, служащихъ въ ніісшихъ 
прнсутстпенныхъ мѣстахъ, п питающихъ пъ ііихъ страсть къ т я ж -
баиъ, ризбіірательсгпо которыхъ приносить ябедннкаиъ пользу. 
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дается Якутъ не столько нуждою въ пастбищахъ, 
сколько своимъ характеромъ : им'Бя уже однаж-
ды сильную наклонность къ уединенію и отчуж-
денію, оиъ всячески старается уклоняться, гд'Ь 
только можно, отъ взаимныхъ связей съ други-
ми. Не смотря на то, нутешественникъ, произ-
жающій по Якутскимъ пустынямъ, найдетъ въ 
каждомъ изъ разбросанныхъ на великомъ разстоя-
ніи жильевъ радушное гостепріимство и готовность 
поделиться съ нимъ, чѣмъ только богаты хозяева. 

Вскорѣ по прибытіи моемъ въ Міоре, явился 
ко мн'В Голова улуса, съ однимъ Князцомь и дву-
мя писарями, чтобы поздравить меня съ пріѣз-
домъ и пожелать счастія на дорогу. Я угостилъ 
ихъ чаемъ, водкою, табакомъ, а въ замънъ того 
Долженъ былъ выслушать предлинную Іереміаду 
жалобъ на разныя мнимыя притвсненія, претер-
пѣваемыя ими отъ Якутскихъ казаковъ, которые, 
по ихъ увѣренію, будто бы безъ всякой нужды, 
безпрестаино проъзжаютъ черезъ ихъ насл.ьгъ 
и причиняютъ обывателямъ разныя обиды. Я 
старался успокоить своихъ гостей увѣреніеМъ, что 
все это, вероятно, теперь прекратится, ибо Си-
бирскіе казаки, получивъ новое устройство, бу-
дутъ заниматься воздѣлываніемъ отведенныхъ имъ 
земель, достаточныхъ для прокормленія ихъ съ из-
быткомъ, слъдователыю, тъмъсамымъ лишатся они 
повода приниматься за иепозволительныя средства 
къ пріобрътеніямъ. Но на дълъ ничто не помогло, 
сколь ни благодетельны, сколь ни мудры устрой-
ство и вообще все новое постановленіе о Сиби-
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ри для пользы и благосостоянія всѣхъ обитаю-
щихъ въ ней, разноплемеииыхъ народопъ. Якуты 
все таки пе отстаютгь отъ ябедннчества и сутяж-
ничества. 

Отдохиувъ пѣсколько пъ Міоре, и закупивъ до-
статочное количество съйстныхъ припасовъ, мы 
отправились, 15-го Сентября , далѣе. Дороги 
были крайне худы, и не разъ попадались мы 
въ болота, гдѣ лошади вязли по шею; одна-
кожь, при чрезвычайномъ проворствѣ и растороп-
ности нашихъ караванныхъ проводниковъ, намъ 
удалось безъ особенной бѣды проѣхать девяносто 
верстъ, черезъ самыя опасиыя мѣста. Съ наступ-
леніемъ ночи прибыли мы на станцію Алданскую, 
или Желѣзинскую, лежаш,ую въ полуверсте отъ 
Алдана, который за девяносто верстъ отсюда впа-
даетъ въ Лену. У сей станцін прекращаются 
соединенныя Якутскія селенія, и встречаются 
опять не ближе, какъ за 400 верстъ отсюда, за Вер-
хо Янскимъ хребтомъ, у Бараласа. Все простран-
ствоотсюда пустыня, усъянная горами и скопивши- -
мися между ними болотами, которы.я весьма за-
трудняютъ ѣзду; по сей причине караваны ни-
какъ не упускаютъ случая останавливаться у Ал-
данскаго жилья, для надлежащаго приготовленія 
къ предстоящему пути, выбираютъ по нескольку 
самыхъ дюжихъ, надежныхъ, заводныхълошадей, 
не навьючивая ихъ ни чемъ, для замены усталыхъ 
въ случае нужды, запасаются съестными при-
пасами, и т. д . , выжидая между темъ, иногда по 
нескольку дней, сухой погоды, или мороза, чтобы 
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удобнііе проѣхать черезь боиота. Намъ погода бла-
гопріятстповала; за несколько времени наступив-
шіе морозы скрипили болота, такъ, что мы, упо-
требивши только одинъ день для приготовленій, 
могли уже продолжать наше путеиіествіе. 

Между Леною и Алдаиомъ простирается хол-
мистая страна, примичательная по своему особен-
ному образованно; ея возвышенія тянутся вала-
подобными грядами отъ востока къ западу, те-
ряясь дал'Ве въ болотистыхъ покатостяхъ и низ-
менныхъ ыѣстахь по берегамъ Алдана и Лены. 
Между холмовъ находится безчисленное множе-
ство большихъ и малыхъ котловинъ, которыя па 
сиверпомъ спускѣ горпаго хребта образуіотъ 60-
лотистыя удолья, болѣе или мент.е между собою 
соединяющіяся ; на южной сторонѣ сіи y -
глубленія, будучи отдт.лепы одно отъ другаго и 
наполнены подою, составляютъ множество боль-
шихъ и малыхъ озеръ. Пойти на срединИ сего 
холмнстаго пространства лежигь круглая долина, 
верстъ восемь въ понеречникв, усъянная озерка-
ми, которьтя вс'В между собою соединяются. Гор-
ный хребетъ здъшній состоитъ весь изъ глинистой 
почвы, перемішіанпой съ супесью и поросшей пре-
имущественно листпенпикоыь; съверный склонъ 
его показался мит. гораздо круче южиаго. 

Въ семъ мѣстт. Алданъ будетъ шириною вер-
сты полторы, и съ велпкимъ стремленіемъ те-
четь, въ занадномь наііравлеиіи, между земляны-
ми берегами. На сьверъ за сею рѣкою пока-
зывается вдали гряда острокопечныхъ горъ, съ 
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с11т.жпымп вершинами, и тянется, какъ мпѣ ка-
залось, въ западпо-сѣверо-западномъ направлен!!!. 

Сентября і7 го переправлялись мы съ своими 
вещами и лошадьми черезъ р'Ьку. Почти на по-
ловинт. переправы открылась значительная течь 
въ нашемъ плоскодонномъ суднТ. ; всФ наши со-
вокупныя усилія вычерпать нахлынувшую воду 
оставались тщетными; судно тонуло все глубже 
п глубже, и безъ сомнинія, пошло бь! ко дну, если-
бы по близости, на срединъ рвки, не случилось, 
къ счастію нашему, небольшаго острова; намъ уда-
лось посадить судно на отмѣль, законопатить его 
сухою травою и мохомъ^ и въ непродолжительиомъ 
времени привести по возможности въ такое со-
стояніе, что безъ далыіѣйшихъ приключенш до-
плыли мы до противоположнаго берега. Тутъ, на 
скат:ь, подъ огромною развисйстой березою, рас-
кинули мы свой большой пологъ *, или дорожную 
палатку, занялись стряпаньемъ себѣ об:Бда, а ло-
шадей пустили на отаву, пастись иа блекнувшей 
уже травИ. 

На разсвѣгь (18-го Сентября) потянулись мы 
дал-ье. Узкая, едва примѣтная тропинка вела по 
пустымъ, болотнымъ мѣстамъ, на которыхъ не вид-
но было ни одного дерева; только изрѣдка по-
издались кое-гдѣ возпышенныя, скудно поросшія 

* Пологомъ называется ровдужная, то есть, изъ выдѣлаііпыхъ, 
иягкихъ оленыіхъ кожь сшитая, четыреугольная палатка, д л и -
ною въ 1, шириною въ 4 , а вышиною въ 5 футооъ; ее употреб-
ляютъ только въ дороги, ц раскігдываютъ, прпкрѣпляя къ о т -
огсио вотігиуті.шъ въ землю шестамъ. 

ЧАСТЬ ! . 1 3 
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травою лугопины. Спутники мои говорили, что 
далве и онѣ совершенно исчезпутъ; по сей при-
чинЪ міл решились сдіілать привалъ па первомъ 
большомъ лугу такого рода, чтобы дать роздыхъ 
лошадямъ, и подкрѣпнть ихъ силы къ предстояв-
шимъ трудамъ, хоть п осеннимъ, по все еще 
довольно изряднымъ кормомъ. До того времени 
погода благопріятствовала намъ безпрерывно, но 
тутъ вдругъ перемѣпилась; небо заволокло мрач-
ными, свипцоваго цвііта облаками; пошелъ снѣгъ 
съ градомъ, а въ полдень стоялъ термометръ уже 
иа 2 градусахъ мороза. Лошади наши между ТІІМЪ 

дружно принялись выгребать изъ-подъ молодаго 
снвга остатки скудной травы; мы сами укрылись 
подъ пологомъ вокругъ огонька, па которомъ ки-
п £лъ чайиикъ—наша единственная отрада. Вдали 
слышались глухой ревъ и шумъ Тукулана, кото-
рый, между узкими удольями горъ Верхо-Ян-
скихъ, съ адскою яростью пролагаетъ себі> путь 
къ Алдану. 

Па слЪдующій день ьзда была крайне обреме-
иительна. Выбравшись съ велпкимъ трудомъ изъ 
окружавшаго насъ отвсюду болота, мы вступили 
въ мрачный лѣсъ, состоявшій пзъ листвянницъ, 
ивъ, осинъ, п должны были продираться сквозь 
густо сросшіяся в'Ьтви и упавшія деревья, чтобы 
достигнуть едипственпаго брода черезъ р®ку. 
Лишь подъ вечеръ добрались мы до пустынныхъ 
береговъ Тукулана и остановились ночевать на лу-
гу. Передъ нами, на сиверъ бѣлйлась длинная гря-
да сиііжиыхъ горъ, видинныхъ мною уже съ Ал-
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дана; за пами черпѣ^ся безкоііечыый густой лисъ, 
а вокругь царствовала мертвая тишина, преры-
иаемая грозиымъ ревомъ буйііаго Тукулапа. 

Съ утра (20 го Сентября) переправлялись мы 
чрезъ рііку, въ бродъ; лошади шли въ 1:од11 по 
сидло; стремленіе было ужасное, но дно твердо и 
ровно, такъ, что мы безъ всякаго вреда, только пз-
рядно промокши, достигли до протипоположнаг'о 
берега. Кромѣ сеп переправы, намъ пришлось пе• 
реходпть въ бродъ еще черезъ нисколько другнхъ 
рѣкъ, меігие широкпхь, но столь же быстрыхъ, 
какъ и Тукуланъ; значптельнъншіа пзъ ппхъ бы-
ли: Торо-Тукулапъ (поперечный Тукулапъ) и Ан-
ти-Л/ерЭял;& (желіізныя ворота). За сильными про-
лииными дождямн и впезапні.імъ талніемъ снЬ-
говъ, посліідняя наводняется столь быстро, что 
упоситъ с'ь собою и ннзпровергаетъ все, встріі-
чающееся ей на пути. По всему логу снхъ р икъ 
разс£яны вырваііиыя съ корнями деревья, и гро-
мады камней, отторгнутыя съ высотъ н брошен-
пыя сюда стремленіемъ водъ во время весеннихъ 
паводпеиій, что затрудняло насъ па каждомъ ша-
гу и утомпло лошадей до такой степени, что мы 
іірипугкдены были сдѣлать привалъ гораздо рань-
ше обьпіновеннаго. 

Зима, казалось, начала теперь совершенно уста-
навливаться; термометръ стоялъ на 5° мороза; 
обильно выпавшій сньгъ не таялъ и иокры-
ьалъ всю окрестность. ІТрп скучпомь единообра-
зіи нашихъ переьздовъ, мы радовались такой, 
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хотя и иеслишкомъ привѣтливой перемѣнт., пред-
вкушая уже зд-Бшнюіо зимиюю, кочевую жизнь. 
И такъ, выбравъ ровное, чистое мѣсто между в ы -
сокими деревьями, доставлявшими никоторую за-
щиту отъ вьтра и вьюги, и очистивъ его нТ>сколь-
ко отъ снііга, мы притащили превеликое сухое 
дерево, которое послужило средоточіемъ нашему 
становищу, и вмьстъ основою порядочному or-
ню, освищавшему всю окрестность. Въ сл вдъ за-
ТЁмъ, проводники наши, съ удивительнымъ про-
ворствомъ, разложили на сырой землѣ м £лко на-
рублеиііаго хвороста и покрыли довольно тол-
стый настил'ь его зелеными вътвями, растущаго 
здѣсь во множеств®, низменнаго кедровника, или 
сланца. На такомъ душистомъ коврв поставлены 
были три полога, такимъ образомъ, что они со-
ставляли три стороны квадрата; четвертую заня-
ли проводники, но какъ, по ихъ МН-ЁНІЮ, было еще 
довольно тепло, то удоввльствовались единствен-
но тимъ, что на покрытой СНІІГОМЪ земли разки-
нули потники съ лошадей, а въ изголовья, вмт,сто 
подушекъ, положили по сѣдлу. Пока мы занима-
лись установкою своихъ палатокъ, они уже успв-
ли развьючить лошадей, обтереть ихъ не много 
сухою травою, и привязать къ стоявшимъ тутъ 
деревьямъ, мордами повыше, чтобы онѣ не хвата-
ли холодной моіфой травы, или снѣгу, пока не 
простынуть. 

Устроясь такимъ образомъ, мы поспишили на-
полнить чайники и котлы рѢЧНОЮ водою, или МО-
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лодымъ снѣгомъ, и подвисить на огонь. Въ ожи-
данів отраднаго чаю и сытной похлѣбки, мы за-
палили свои гапзъц коротеиькія Якутскія труб-
ки, съ величаншиыъ усердіемъ поыишпвая дрова, 
чтобы скорие поспѣлъ нетерпѣливо ожидаемый 
ужииъ. Въ непродолжителыюмъ времени испол-
нилось общее иіеланіе, и вс ѣ нодкрьпнли свои 
истощенныя силы простою, но здоровою пищею. 
Потомъ проводники наши принялись, какъ водит-
ся, разсказывать о приключеніяхъ своихъ, или 
свонхъ короткнхъ знакомыхъ, на звт.риной ловл-в 
и въ дальныхъ странствованіяхъ. Это любимый 
предметъ, скажу бол ве—страсть Якутовъ и Сибир-
скихъ Русаковъ; на разсказы они неистощимы, и 
чтобы возбудить внимэніе своихъ слушателей, 
стараются перещеголять другъ друга смѣлымъ 
преувеличиваніемъ безконечныхъ похожденій, ис-
тннныхъ и вымышленныхъ. Такъ сегодня ве-
черомъ занимали насъ два краснобая повѣстями 
О томъ, какъ одинъ казакъ, почти вдругъ, убилъ 
трехъ, на него нанавшихъ медвьдей, одного по-
жемъ, другаго топоромъ, третьяго дубиною, да 
еще о неслыханпыхъ примйрахъ неимовирной си-
лы сохатаго (Снбнрскаго лося), который па всемъ 
скаку, будто бы, можетъ рогами своими вывернуть 
и повалить на землю большое дерево съ корнемъ. 
Послѣ такой назидательной бесѣды, сократив-
шей нашъ вечеръ, мы вползли въ своп пологи, и 
па разостланныхъ медвлжьихъ шкурахъ , подъ 
плотными мьховыми одиялами, проспали цѣлую 
ночь довольно хорошо и тепло. Проводники па-
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ши, пустивъ лошадей * 11а занесенную снѣгомъ 
отаву, также взвалились на потники, и посл'Ь 
дневныхъ трудовъ спали подъ открытымъ пебомъ, 
вѣроятно, не хуже нашего. 

Не всегда однакоікь пользуются здіісь путеше-
ственпнкп пеиарушимымъ спокойствіемъ, нашему 
подобнымъ; весною и льтомъ случается часто, что 
отъ внезапнаго таянія сниговъ, пли снльныхъ про-
ливныхъ дождей, текущіе изъ горныхъ ущельевъ 
ручьи и рѣчки сильно наводняются, и въ одну 
ночь совершенію залипаютъ долину. Отъ того-
то опытные п осторожные Сибиряки останав-
лпваются всегда подь двумя, тремя, близко 
сыФжными, большими деревьями, чтобы въ случаъ 
опасности можно было спастись на ихь верши-
ны. Туті. , съ величайшею посньшностью, сплета-
ютъ они изъ вѣтвей родъ моста, отъ одного дерева 

* Въ сѣверной Снбіірп лошади, кажется, какъ будто перероди-
лись; они росту небольшаго, шею іімѣютъ толстую, ксгсти, с о -
размфрно съ Бслмчнпою, весьма крѣпкія, шерсть бѣлесопато-сЬрую, 
длинную, мохнатую, и какъ у прочпхъ четпероногііхъ сего края, 
въ межень (среди лѣта) линяющую. Во время саиыхъ трудныхъ 
переѣздовъ, продолясающихся іпіогда по три мѣсяца, они пчта-
ются единственно вялою, полусгнившею травою, выгребая ее 
копытами изъ-подъ снѣгу, по не смотря на то, остаются до^)0д-
ными, спльными, и неописанпо, что могутъ опЧз выдержать. Досто-
прііиѣчательпо, что у Якутскнхъ лошадей, даже, когда оиѣ с л и т -
комъ состарѣются, зубы не портятся, между тѣмъ, какъ у нашпхъ, 
онк съ ліітами крошатся, безъ сомігіпія, отъ зернооаго корма, кото-
раго первымъ никогда не даютъ, предоставляя имъ питаться одною 
лишь травою. Вообще оиѣ остаются молодыми несравненно д о -
лѣс нашихъ, такъ, что двадцатііліітпіп почитаются у Якутовъ 
еще не старыми, и служатъ, обыкиооетіо, сплошь по тридцати 
лить. ^ 
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до другаго, и со всѣми своими пожитками, вися 
па немъ между небомъ 11 землею, спокойно вы-
жидаіотъ скораго стока воды, хотя и лишаются 
средствъ защитить себя въ такомъ воздушномъ 
жилищѣ отъ холода п непогоды. 

По Mtpü приближеиія къ истокамъ Тукулаиа, 
ложбина его суживается болхіе и болѣе; кру-
тыя скалы по обііпмъ стороиамъ сходятся ближе 
и ближе; лѣса, украшающіе берега сей рѣки, 
постепенно рѣдѣютъ и наконецъ нсчезаютъ. Ча-
ще всего попадаются въ нпхъ тоно.іп, огромной 
высоты и толщины, встрьчается также много 
ивы. Далье, въ сторони отъ берега, па сухой и 
камецистой почв.ь, растуть березы п слп, преиму-
щественно же низменный кедровникъ (по зді .ш-
нему сланецъ). Онъ стелется по скатамь и уще-
льямъ горъ; его мѣлкіе, по вкусные орвшки рав-
но прпвлекаютъ неповоротливаго медввдя и рііз-
вую бізлку. Вь густыхъ елевыхъ и листвяннич-
ііыхъ ліісахъ гиѣздятся во множестви глухари и 
куропатки. 

22-го Сентября, мы ночевали на безлесной до-
лиит>, у подошвы горы, подъ защитою павъсной 
скалы. Приближение зимы становилось съ каж-
дымъ днемъ чувствительнее. По утрамь термо-
мегръ иоказывалъ 16° мороза, а ночью, не смо-
тря па толстое мізховое покрывало, иельзя было 
согрѣтьс;!. Мы достигли подошвы Верхо-Яп-
скаго хребта; переходъ черезь него самая тру-
дніійшая и опаспѣйшая часть пути отъ Якут-
ска до Пііжие-Колымска. Должно взбираться по 
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голымъ, скалистымъ крутіізііамъ, съ ежемииут-
ною опасностью сорваться съ скользской высоты, 
или проходить по узкимъ, заваленньшъ снигомъ 
ущеліямъ, прогребая себь лопатами дорогу. Борясь 
съ такими препятствіями и опасностями, мы до-
стигли, послѣ трехъ часовъ •изды, высочайшаго 
пункта перезала. Вершины горъ подымаются 
отсюда еще па 800 Футовъ, и дорога пролегаетъ 
между ними. Лътомъ переходъ менѣе затру-
днителенъ, но ужасенъ по частымъ и жестокимъ 
бурямъ, здфсь случающимся, а зимою вс в воз-
можиыя опасности угрожаютъ путешественнику. 
Между прочимъ, изъ ущельевъ и пропастей вне-
запно вырываются сильные порывы вътра, и н и -
что не можеіъ противостоять ихъ жестокости; они 
опрокидываютъ лошадей и сидоковъ. Случалось, 
что цѣлые караваны низвергались въ пропасть, 
нодлТэ которой вьется узкая дорога. Все время 
нашего перехода погода была благопріятна; небо 
было чисто и безоблачно; лучи полудепнаго соли-
ца зажигали тысячи огней на покрытыхъ инееыъ 
скалахъ и наполняли воздухъ безчисленными 
блестками. На сѣверъразстилаласьподъ нами доли-
нар-£киЯны, которая, имѣя здъсьсвой источникъ, 
течетъ отсюда въ Ледовитое море. На югъ кру-
тые, нагроможденные утесы замыкали горизонтъ. 

Верхо-Янскій хребетъ, разделяя Ленскую и Ян-
скую водныя системы, состопть сплошь изъ чи-
стаго чсрпаго сланца; скверный скатъ его не такъ 
крутъ, какъ южный. Хребетъ сей, по нашимъ на-
блюденіямъ, Лежитъ подъ 64° 20 ' широты, и со-
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ставляеть замѣчательный раздѣлъ въ произведе-
иіяхъ прозябаемаго царства. Къ югу отсюда рас-
тутъ сосны и ели, а на сііверъ ихъ нѣтъ; ВМІІ-

сто того стоять л ьса листвяииицы, тополей, бе-
резы и ивы; послѣднія растутъ до 68°, по бере-
гамъ Омолона и обоихъ Анюевъ, 110 только въ 
низменностяхъ, защищенныхъ горами отъ холод-
ііыхъ сиверныхъ вьтровъ. 

Тунгусы, встръченные нами въ послѣдствіи, 
разсказывали, что на вершинѣ одной пзъ Вер-
хо-Янскихъ горъ находятся остатки болыііаго мо-
реходнаго судна, но дальньйшихъ подробностей 
они не сообщили. 

Все протяженіе отъ Алдана до Верхо-Яискихъ 
горъ называется Тукуланскимъ путемъ. Во всей 
Сибири, кроми опасныхъ переходовъ черезъ горы, 
нлтъ дороги хуже сихъ 140 верстъ. Глубокія 
болоті?!, дремучіе лѣса, крутыя скалы и быстрыя 
р вки, кажется, нарочно стиснены на всемъ про-
странстви, чтобы преграждать и затруднять путь. 
Сверхъ того путешественникъ не находитъ здѣсь 
ни юрты, ИИ другаго пристанища для защиты 
отъ непогоды, и принужденъ проводить ночи 
подъ открытымъ пебомъ. Тукуланская пустыня 
находится подъ вѣдѣніемъ Якутскаго Земскаго Су-
да, который однакожь еще не позаботился объ 
удобствахъ путешественниковъ. Напротивъ того, 
достойны заміічанія вниманіе и попеченіе, обра 
щенныя на сей предметъ Верхо-Янскимъ окруж-
иымъ исправиикомъ г мъ Тарабукпнымъ. Тотчасъ 
по вступленіи своеиъ въ должность, оиъ употре-
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билъ всѣ зависившія отъ него средства для расшіг-
репія II уравнеиія горныхъ тропшюкъ, и для прове-
деііія удобиыхъ, безопасныхъ дорогъ черезъбо-
лота. Такое улучшеіііе пути особенно важно для 
казеипыхъ траиспортовъ съ солью и провіантомъ, 
которые каждое лито отправляются пзъ Якутска 
въ селеиія, по рт камъ Япѣ и Индигирка лежа-
щія. Тарабукппу также обязаны путешественники 
устройствомъ, такъ пазываемыхъ, повареиъ^ дере-
вяіпіых-ь хпжипъ, стоящихъ въ нькоторомъ одна 
отъ другой отдалепіп. Сіп строепія состоять толь-
ко пзъ четырехъ ствпъ п плоской кровли, въ ко-
торой находится дыра для дыма; вь средипй ком-
наты помещается очагъ, а по краямь лавки. Не 
смотря па несовершенное н щелястое устройство, 
поварни составляютъ благод г.япіе для нутеше-
ствепнпковъ, п доставляютъ нмъ достаточную 
защиту отъ непогоды н выоги *. 

Тукуланская долина, по которой £халп мы отъ 
береговъ Алдана, направляется сначала на ONO, 
а потомъ па NNO. Сіе последнее паправленіе 
приннмаетъ она будучи сужена съ обйнхъ сто-
ронъ двумя высокими горами, которыя имт.ютъ 
плоскія вершины, крутыя, малоразр г.занныя сто-
роны, и примыкаіотъ къ цішн зубчатыхъ горъ, 
издали пмѣющнхъ видь дугп, обращенной за-
падною стороною па NNO, а восточною на 
NNVV. До спхъ дпухъ горъ до.ита довольно ши-

* Съ 1821-го года, ГІкутскій Земскій Судъ послидопалъ сему 
благодѣте.іьпоиу примеру, и сдѣ.іавъ іігкоторыя распоряжеиія для 
улучшения дорогъ, устроилъ !!!;сколько 1!00аре!!ъ. 
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рока, а скаты горъ круты. Грунтъ вездь боло-
тисть, и покрыть обломками сильно вывитреина-
го сланца. Рѣка Тукулапъ подмываетъ скалы, на 
лѣвомъ берегу ея столщія, и прпппмаетъ въ себя 
иисколычо ручеГіковъ. До ыпрв приближеиія къ 
средіпгь дугообразной цѣпн горь, горизонтъ 
стѣспяется, и пакоиецъ дорога идетъ въ узкомъ 
OBparjj, им'Ыощемъ направленіе иа NtO, п огра-
ииченномъ съ обипхь сторопъ огромными навис-
лыми скалами. Западный хребетъ состоптъ изъ 
слоевъ чернаго сланца, слоями направлеинаго на 
N t W , иміія наклонеиіе къ WtS, подъ уголъ 70° 
съ горизонтомъ. 

Сей оврагъ, до 30-тн верстъ длины, приводить 
къ подошв'Л крутыхъ, высокихъ, островерхихъ 
горъ; между двумя сопками, ущелпноіо, пере-
валивають черезъ хребеть; по барометрическому 
пзмѣрепііо Лейтенанта Анжу, высшая точка сей 
ущелпны находится иадъ поверхиостыо водъ рѣ-
кп Тукулана (въ ЗО-ти керстахъ разстояиія) иа 
2100 фут. отвйсной высоты; горпыя вершины воз-
вышаіотся еще на 800, или 1000 Футовъ болііе. Го-
ры состоять изъ чериаго сланца, слои Korojîaro 
направляются на NtO, наклоняясь иа WtS, подъ 
угломъ въ 50° съ горизонтомъ. 

Южньи"! снускъ Верхо-Янской горы крутіів си-
пернаго. Па уступв съверііаго ската лежпть пе-
большое озеро, пзъ котораго вытекаетъ Яна. Въ 
иемъ, по разсказамъ Туигусовъ, попадается въ 
зиачптельиомъ количества рыба харіусь (Saimo 
thymallus). — Отсюда отделяются оть Верхо-Ян-
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скихъ горъ двѣ вѣтви, одна по правую, а дру-
гая по львую сторону Яны, и сопровождаютъ 
течепіе ссй рѣки. Сначала объ к ьтви состоять 
изъ горъ значительной высоты, которыя, въ по-
сл ьдствіи понижаются, и иаконецъ исчезаютъ въ 
болотистыхъравнинахъ. Восточная цѣпь омывается 
Япою, ндетъ далье западной, п простирается все-
го на 150 верстъ отъ Верхо-Янскаго хребта. 
Горы и холмы восточной цъни состоятъ изъ ло-
манаго сланца и пещанаго камня. На W N W Вер-
хо Яискія горы пускаютъ значительную вѣтвь, 
которая разд 'вляетъ Ленскую и Янекую водиыя 
системы, и упираясь въ Ледовитое море, извѣст-
на на ст.вер в подъ именемъ горъ Орулганскаго 
хребта. И сив, какъ всѣ досели мною замѣчен-
н ы я , состоятъ изъ чернаго сланца, слоп котора-
го направляются на N N W , наклоняясь, то къ вое-
току, то къ западу. 

Спустившись съ хребта, мы сл'Вдовали по Л ІІ-
вому берегу Яны, встречая на пути описанныя 
выше поварни. 25-го Сентября, подлѣ одной изъ 
нихъ, мы зам-ьтили небольшой шалашъ, сплетен-
ный изъ древесныхъ вътвей и покрытый листья-
ми, по видимому, необитаемый и неспособный 
служить жнлищемъ для человека. Къ нашему 
великому удивленію оказалось, что здѣсь постоян-
но проводить зиму и л ито престарѣлый Тунгусъ, 
съ своею дочерью и двумя собаками. Онъ зани-
мается оленьей охотой. Надобно себи представить 
необозримую, безлюдную пустыню и егополупро-
зрачное жилище, чтобы получить нонятіе объ об-
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разѣ жпзіш сихъ отшелышкопъ. Особенно ужас-
но положеніе біідной д'Ьвушки, когда отецъ ея 
на лыжахъ уходить въ льсъ, и часто нѣсколько 
дней гоняется безуспѣшно за оленями, а она 
остается одна, почти не имѣя одежды, чтобы 
согрьться отъ ужаснаго холода, терпя часто ив-
достатокъ въ пнщѣ, и проживая въ жалкомъ 
шалаша, который даже и лѣтомъ ne доставляетъ 
достаточной защиты отъ дождя и непогоды. 
Отецъ ея принадлежитъ къ твмъ, которые какииъ 
нибудь несчастнымъ случаемъ лишились своихъ 
оленей, п принужденные отделиться отъ своихъ 
земллковъ, удаляются въ льдяныя пустыни, гд® 
борясь съ безчисленными недостатками, опасно-
стями и холодомъ, снискиваютъ себѣ скудное про-
питаніе. Бедственное положеніе такихъ несчаст-
ныхъ не укрылось отъ внимательнаго взора Прави-
тельства. По новому преобразованію Восточной 
Сибири положено соединять нхъ въ общества, и 
снабдивъ отъ казны необходимыми для рыбной 
ловли вещами, селить на берегахъ р-вкъ, изо-
бильныхъ рыбою. 

26-го Сентября, мы достигли первой почтовой 
станіци Бараласа^ которая отстоитъ oтъBepxo Ян-
скаго хребта на 157-мь верстъ, и лежитъ, по на-
шимъ наблюдеиія м ъ , подъ 65° ЪѴ широты. 
Здись нашли мы просторную юрту для путеше-
ственниковъ. Есаулъ пзъ Якутовъ содержитъ 
свою станцію въ прпм-врномъ порядк в. * У входа, 

* Па каждую стапцію выбираютъ благонадежваго человека, ко— 
торый обязанъ сиотрііть за порядкомъ. Туземцы величаютъ с н о -
трителя Есауломъ. 
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lia свьжемъ e n t r y , лежали куски чпстаго льда для 
котловъ и чайникопъ; юрта была тщательно вы-
метена; лавкн по сттіамъ покрыты свьжимъ сБ-
помъ; въ чувалѣ горіілъ яркій огонь , въ окна бы-
лп вставлены прозрачныя,гладкІя льдины, укрйп-
леиныя размоченнымъ снѣгомъ, здьшнею замаз-
кою; словомъ, все свпдЬтельствопало порядокъ, 
чистоту и опрятность. Послѣ девяти дней, кото-
рые провели мы подъ открытыыъ небомъ, въ сн ь -
ту п холодѣ, Ьараласская юрта показалась иамъ 
дворцомъ. Мы поспѣшили сбросить тяжелыя, ио-
крытыя льдяпою корою шубы, переміипіть бьлье 
и умыться; въ течеиіе послт.дпихъ девяти дней 
объ этомъ нельзя было подумать, опасаясь отічо-
розить иосъ If уши. Такія удобства доставили иамъ 
песказапиое облегчеіііе, и мы почлн долгомъ вы-
разить нашу признательность Есаулу, который 
впрочемъ, кажется, неслишкомъ ясно попималъ 
причину нашей благодарности. Вскоре внесли въ 
комнату вытесанный топоро»1ъсто.1 ъ, уставленный 
здѣпшпми лакомствамп : рубленымъ, мерзлымъ 
Якутскимъ масломъ; струганиною, мерзлою р ы -
бою, разрезанною па тонкія пластинки, и шконецъ, 
въ заключеніе, высшею роскошью сей страны, сы-
рымъ, свижимъ оленыімъ мозгомъ. Признаюсь, 
сначала меня нимало не привлекали эти glaces au 
Ьеш'ге et au poisson и compote aux rennes, и я толь-
ко въ угожденіе гостепріимству хозяина отвѣ-
дглвалъ всего по немногу, по въ послѣдствіи такъ 
привыкъ я кь этой иіііцѣ, что вареной рыбѣ 
всегда предпочиталъ ломтики мерзлой струганины. 



207 - — 

Отъ Бараласа начинаются опять почтопыя стан-
ціи, въ которыхъ всегда находили мы болѣе или 
мепие удобныя юрты, и обыкповеиподв ь, одну для 
путешествепниковъ, а другую для Есаула п про-
водниковъ, которые по очереди пріьзжаютъ съ 
лошадьми изъ блпжайшпхъ паслвговъ. Якуты пз -
мѣряютъ разстояпіе кіоссамн^ разумея подъ спмъ 
часть дороги, которую можно проехать во столь-
ко времени, сколько потребно, чтобы сварить к у -
сокъ мяса. Прп такомъ, вовсе не математическомъ 
разсчетіі, истинная величина кіоссазависптъ едпп-
ственно отъ состоянія дороги; можно положить, 
что кіоссъ при гористой пли болотистой дороги 
равняется-пяти верстамъ, а прп гладкой.и ров-
пой семи. 

Не смотря па гостепріпмство Бараласскаго Еса-
ула, мы остались здьсь только одинъ день, н 27-го 
Сентября пот.халп далѣе, на ближайшую стан-
цію Табалахъ^ которая лежитъ отсюда въ 300 
верстахъ. Мы ѣхали не по почтѣ, а на осо-
быхъ лошадяхъ, собственно для экснеднціп при-
готовленныхь, почему своротилъ я съ почтоваго 
тракта, пдущаго па Верхо-Янскъ, и пот.халъ по 
другой дороги, которую обыкновенно выбираютъ 
купеческіе караваны, п которая, по увьренію Яку-
товъ, сокращаетъ путь почти на сто верстъ. Въ 
20-ти верстахъ отъ Бараласа ДОЛИІНО переправ-
ляться черезь Яну, которая пмЬетъ здѣсь 70-ть 
сажепъ Ширины. Ледъ былъ такъ скользокъ, что 
наши лошади, какъ обыкновенно, неиодкованныя, 
на каждомъ шагу падалп. Мы сняли вьюки, хо-
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тѣли вести лошадей за повода, по все напрасно. 
Послѣ многихъ попытокъ, прибѣгли къ послѣ-
дпему средстпу, отправили одного проводника 
въ Бараласъ за пескомъ и золою, посыпали ими 
ледь, и такимъ образомъ счастливо перебрались 
на другую сторону. 

Берега Яны здѣсь плоски, и поросли по боль-
шей части листвянпичнымъ лѣсомъ средней вы-
соты. Страна между Вараласскою и Табалахскою 
стапціями представляетъ мало разнообразія. Сна-
чала тянутся въ свверномъ иаправлеиіи ряды хол-
ыовъ, исчезающіе въ послфдствіи въ болотистыхъ 
равиинахъ. Подъ защитою возвышеній стоятъ не-
высокіе, листвянничные и березовые кустарники. 
Равнина усѣяііа множествомъ озеръ, соединенныхъ 
между собою протоками и рѣчками; мы перепра-
вились черезъ одну изъ нихъ, известную подъ 
именемъ АЬычъ^ которая съ NNO впадаетъ въ Яну, 
принимая въ себя ріічки Табалахъ^ ТостахЪу 
и другія. 

3 - г о Октября достигли мы Табалахской стан 
ціп, содержимой Верхо-Янскими Якутами. Она рас-
положена на холмистой равнини, которая изр®-
зана рыбными озерами, и мвстами пмьетъ хоро-
шіе луга. Просторная и довольно опрятная стан-
ціонная юрта была намъ ТІІМЪ пріятнѣе, что всю 
дорогу отъ Бараласа, при холоди отъ 10° до 19°, 
МЫ принуждены были проводить ночи подъ з а -
щитою полуразвалившихся юртъ. 

Здйсь встритплъ я окружного врача, г-на То-
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машепскаго, который пробылъ по дт.ламъ служ-
бы 30-ть лътъ въ Нижне-Колымски и теперь воз-
вращался въ отечество. Онъ сообщилъ мни мно-
го весьма полезныхъ подробностей и замъчаііій объ 
оставляемой имъ странѣ. Между прочимъ, раз -
сказывалъ онъ, что Колыма въ Іюл в мТіСяцъ такъ 
разлилась у Средне-Колымска, что жители при-
пуждены были спасаться на крыши и на ко-
локольню. 

На востокъ отъ станціи видна зубчатая цѣпь горъ, 
направленная почти по меридіану и замичательная 
правильностью своихъ вершинъ, которыя, имѣя 
конусообразный видъ, кажутся прилепленными къ 
сторонамъ хребта. 5-го Октября, мы отправились 
изъ Табалаха по холмистой, болотистой равпинѣ. 
Местами она поросла невысокимъ и частію обго-
рѣлымъ лиственичнымъ лѣсомъ. На 85 й вер-
CT'È, мы достигли замеченной изъ станціи, гор-
ной Цѣпи, которая гораздо ниже Верхо-Янскаго 
хребта; она разграничиваетъ Янскую и Индигир-
скую водныя системы. По узкой долинѣ среди 
горъ пролегаетъ дорога. Не могу наверное 
определить составныхъ частей горъ, но, судя 
по множеству обломковъ гранита, Фельдшпата, 
слюды и кварца, должно полагать, что оііе ело-
жены изъ сихъ породе. 

Мы следовали узкою долиною вдоль береговъ 
речки ДогЭо, впадающей въ Яну. Недалеко отсю-
да лежите, окруженная горами, котловидная до-
лина, известная подъ именемъ «Убіеннагополя.» 

ЧАСТЬ I . 
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Въ ней, говорить предаиіе, скрывалась цилая ор-
да Туигусовъ, спасаясь отъ завоевателей Сибири, 
казаковъ, и поели упорной битвы нашла здвсь 
свою могилу. Осматривая окрестность, л отдилнл-
ся отъ моихь спутниковъ, и хотвлъ ихъ догнать 
по прямой дорогѣ, которая казалась мнь короче. 
Она вела черезъ небольшую рвку , но едва отъ-
вхалъ я нвсколько шаговъ отъ берега, какъ ло-
шадь проломилась и исчезла подь льдомъ. Къ 
счастью, мнв удалось, не смотря на тяжелую шу-
бу, во-время перескочить на твердый ледъ и пѣш-
комъ перейдти на другую сторону. Лошадь не по-
называлась изъ воды, и я полагалъ, что она по-
гибла, но Якуты проводники, замътл мое не-
счастье, со см^хомъ ПОСПІІШИЛИ ко мн в на помл^щь, 
у в в р я я , что сей часъ достанутъ лошадь, не 
только живую, но даже и не мокрую. Въ самомъ 
д вл в, когда они шестами разломали у берега ледъ, 
я увидѣлъ, и въ П0СЛТ.ДСТВІИ неоднократно имѣлъ 
случай тоже заметить, что ричная вода почти вся 
вытекла и образовала между дномъ и ледяною 
корою пустое пространство, Футовъ въ шесть в ы -
шиною, гдв находилась моя лошадь. — Къ не-
счастью, при паденіи вьюкъ, съ чаемъ, сахаромъ 
и ромомъ, оторвался и упалъ на дно рѣки. По-
теря такихъ, необходимыхъ въ путешествіи по 
ледянымъ пустынямъ предметовъ, была для 
всьхь насъ васьма чувствительна. 

Съ береговъ рвки Догдо дорога сворач»1ваетъ 
къ сѣверу и идетъ по оврагу, обставленному вы-
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сокими, крутыми скалами. Он в состоять почти 
везди йзъ чернаго сланца, гд в изридка попадается 
сБрый. Каменные слои направляются отъ W t N и 
OtS, наклоняясь отъ NtO и S tW, подъ угломъ 
30° съ горизонтомъ. У подошвы лежать обломки 
конгломерата, составленнаго нзъ сланца и гра-
нита. 

Недалеко отсюда вытекаетъ на востокъ рѣчка 
Русская Разсоха. Окрестности ея ИЗВІІСТНЫ Ж И -

вописпыми видами, а оврагъ, гдѣ находится 
источникъ р у ч ь я , обставленъ скалами непра-
вильнаго, зубчатаго образованія, похожими из-
дали на колоннады и стѣны рыцарскихъ зам-
ковъ. 

Слидуя по теченію ручья, мы съѣхали съ горъ 
на долину, которая на NO была переръзана дрѵ-
гою, параллельною съ предыдущею цвпью горъ, 
невысокихъ и имѣющихъ вершины на подобіе 
с-вделъ. Дорога идетъ по берегамъ одного изъ 
протоковъ Индигирки, рѣчки Гулянгиной, кото-
рая пробиваетъ себв путь среди втораго горна-
го хребта. Главная каменная порода здьсь сланецъ, 
но слои идутъ чрезвычайно разнообразно и не -
правильно такимъ образомъ: 

Ю-го Октября, въ полночь, пріихали мы въ За-
шиверскъ, городокъ, лежащій на правомъ бере-
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гу Индигирки, пъ 415-ти верстахъ отъ Табала-
ха.—Во время пере-лзда термометръ ноказывалъ 
отъ 16 до 24У2° холода. Ночи проводили мы въ 
полуразвалившихся мртахъ, или въ поварняхъ, 
гди послъ двенадцати часовь безпрерывиой Фз-
ды, несмотря на холодъ, сквозной вътеръ и 
густой, ѣдкій дымъ, хорошо и крвпко спали. 
Снѣгу было мало, особенно на ровныхъ мистахъ, 
открытыхъ порывамъ вѣтра. 

Зашиверскъ былъ прежде деревнею и состоялъ 
изъ нѣсколькихъ только юртъ но въ 1786-мъ году, 
ne за долго до экспедиціи капитана Биллингса, 
указомь И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы назна-
ченъ у'Ьзднымъ городомъ. Сделавшись мѣс-
топребываніемъ уѣздныхъ властей, онъ рас-
ширился, такъ, что въ послѣдствіи считалось 
въ немъ до 30-ти жилыхъ домовъ. По соедине-
піи Зашиверскаго уѣзда съ Верхо-Янскимъ, З а -
шиверскъ упалъ въ прежнее ничтожество. Нынь , 
кромъ хорошо поддерживаемой церкви, мистечко 
состоитъ изъ пяти домовъ, въ коихъ живутъ свя-
щенникъ, съ своимъ братомъ, смотритель стан-
ціи Якутъ, и два Русскихъ семейства. 

Впрочемъ мѣстечко заслуживаетъ прим-вчаніе, 
потому, что въ немъ живетъ, извѣстный во 
всей Сибири, отецъ Михаилъ, восьмидесяти-семи 
лѣтній священникъ. Онъ уже болие 60-ти литъ 
занимаетъ здьсь свое званіе, и въ теченіе сего 
времени, силою своихъ убѣжденій, обратилъ къ 
христіанству до 15000 Якутовъ, Тунгусовъ и 
Юкагировъ; çro наставленія, совьты и примѣръ 
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имѣли самое благодѣтельное вліяніе, не только ыа 
образованіе, но и на нравственность окрестныхъ 
жителей. Ревность благочестиваго старца къ рас-
пространенію божественнаго ученія ни сколько не 
охладѣла съ лътами, и доселѣ ежегодно, прези-
рая всъ трудности н оиасности, онъ объѣзжаегь 
верхомъ слишкомъ по 2000 верстъ, весь свой при-
ходъ. Впрочемъ, въ своемъ путешествіи отецъ 
Михаилъ не только исполняетъ спященнодъйствіе 
въ приходи, но старается вездѣ, гдѣ можетъ, 
помогать несчастнымъ, и облегчать и утишать 
страждущихъ. При всемъ томъ, онъ им-ветъ еще 
столько времени и силы, что ходнтъ въ горы, 
охотиться за дикими баранами.,и ловить силками 
куропатокъ. Короткое льто посвящаеть онъ сво-
ему небольшому огороду, въ которомъ, при не-
усьшныхъ трудахъ и вниманіи хозяина, поспѣ-
ваюгь капуста, р вдька и рѣпа—большая редкость 
и едвали не единственный примѣръ въ здлшнемъ 
cз poвoмъ климагв. Отецъ Михаилъ угостилъ насъ 
истинно по Русски: горшкомъ жирцыхъ щей и 
св-£жимъ ржанымъ хлибомъ, которые показались 
намъ лучше всякихъ лакомствъ. Въ заключеніе по-
дали пирог ь, испеченный изъ рыбьей муки, изо-
бр-втенія нашего хозяина. Для сего сухая рыба 
растирается въ мѣлкій порошокъ, который, если 
его держать въ сушт., долго сохраняется, и съ 
примисыо ржаной муки составляетъ очень вкус-
ный хлѣбъ. 

Зашивсрскъ построенъ среди пространной ра-
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внины, богатой прекрасными лугами и усѣяішой 
озерами, обильными рыбою. Зд ьсь водятся си-
ги (Salmo lararetus) и чиры той же породы. 
Народонаселеніе состоитъ здись изъ Якутовъ, 
которые все лито кочуютъ съ табунами лошадей 
и стадами рогатаго скота. Въ теплое время года 
запасаются они сѣномъ на зиму. При наступлеиіи 
осени, Якуты разселяются по берегамъ рикъ и 
занимаются толы<о рыбною ловлею. Охота со-
ставляетъ у иихъ побочный промыселъ. Бт.дн'ВЙ-
шіе Якуты, не имиющіе ни рогатаго скота, ни 
лошадей, жииутъ осѣдло на берегахъ ріікъ, и 
называются отъ того рпчнъши. Для перевозки тя-
жестей содержать они собакъ, которыя, пита-
ясь только рыбьими костями, почти не стоять 
хозяину никакихъ пздержекъ, а между твмъ чреэ-
вычайно полезны, даже необходимы. Рыбная лов-
ля составляетъ главный промыселъ и почти един-
ственное средство пропитанія рѣчныхъ Якутовъ. 
Зимою занимаются они добычею пушныхь зввр«й. 

' Противъ Зашиверска, на лввомъ берегу Инди-
гирки, стоитъ отдельный утесъ, саженъ 150 вы-
шины. Опъ сложенъ изъ слоевъ чернаго слан-
гщ, проросшихъ селенитомъ; кромь того, чистыя 
бѣлыя жилы сей породы лежать между слоями 
сланца, которые направлены къ W t N и OtS, па-
клоняясь кь S tW, подъ угломъ въ 60" съ гори-
зонтомъ. 

Не задолго до моего прибытія въ Зашиверскъ, 
проход и лъ здіісь изъ Якутска въ Нижие-Колымскь 
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казенный траиспорть съ солью и мукою. Подъ 
пего требовалось сто лошадей, а потому принуж-
день я былъ прожить ЗДІІСЬ два дня, пока изъ 
близь лѳжащихъ наслиговъ пригнали нужиыхъ 
мнѣ лошадей. Наконецъ, 15-го Октября отправит 
лись мы далве, сопровождаемые благословеиіями 
отца Михаила. Два дня, провсденныхъ въ госте-
пріпмной хижинт. почтеннаго старца, принадле-
жатъ къ пріятнт.йшимъ воспоминапіямь нашей 
унылой поѣздки. 

Мы ѣхали по равнинамъ и болотамъ, усѣян-
нымъ озерами и покрытымъ низменнымъ, сте-
лющимся лиственичиымъ кустарникомъ. — На 
сей дороги, которая идетъ въ 40 верстахъ отъ Ий-
дигпрки, параллельно съ ея теченіемъ, были мы 
такъ счастливы, что всегда могли ночевать пъ 
населенныхъ Якутскихъ юртахъ. Такимъ обра-
зомъ достигли мы большаго озера Оринкина, въ 
315 ти верстахъ отъ Зашиверска, лежащаго на 
границ® Колымскаго уѣзда. Здт.сь прекращают-
ся Якутскія селенія. Отсюда дорога къ рикѣ 
Алазеь, на протяженіи 250 версп», по совер-
шенно безлюдной пус1ъ1п ь , покрытой боль-
шею частью болотами, которыя л йтомъ, особенно 
поели дождей, совершенно непроходимы. Озера 
попадаются рѣже, луга , поросшіе травою, исче-
заютъ, такъ, что при совершенномъ недостатки 
средствъ пропнтанія для людей и жнвотныхъ, 
сія полоса врядъ ли когда нибудь сделается оби-
таемою. Лсжащія къ западу отъ Алазейскпхъ горь 
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болота, «»бадараиами» называемыя, никогда не 
просыхаютъ. Льтомъ, при теплой, сухой пого-
д в, образуется на поверхности ихъ тонкій, твер-
дый слой, который, подобно осеннему льду, мо-
жетъ сдержать только малыя тяжести, а подъ 
большими прорывается. Въ н-вкоторой глубинЬ 
отъ поверхности лежитъ вФчный, никогда не та10 г 
щій ледъ; только онъ спасаетъ про®зжающихъ 
зд-Ёсь литомъ путешествепниковъ отъ потопленія 
въ бологь. Вообще трудно себѣ представить что 
нибудь уныл'^е и пустыннъе бадарановъ, покры-
тыхъ полуистлѣвшимъ мохомъ, по которому и з -
ръдка стелются, почти изсохшія, тонкія лист-
венницм. 

Зимою путсшественникъ, конечно, не под-
вергается здъсь опасности утонуть, но за то ему 
угрожаютъ ужасныя бури и мятели на необо-
зримой равнини, отъ которыхъ паходитъ онъ 
единственную защиту въ развалившихся повар-
няхъ, подвергаясь тутъ опасности задохнуться 
отъ дыма. 

Въ ста верстахъ отъ озера Оринкнна лежитъ, 
не высокій, но лѣсистый Алазейскій хребетъ; съ 
западиаго крутаго ската его текутъ рвки въ Ий-
дигирку, а съ восточнаго, довольио отлогаго, ели-
ваются протоки Алазеи. Въ послъднихъ находит-
ся много желъза хорошаго качества. Якуты вы-
дьлываютъ изъ него ножи, топоры и другія орудія. 

Здъсь оканчиваются бадараны. По мирь приб-
лиженія къ рвкіі Алазеѣ, которая, по рыхлому 
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земляному грунту, крутыми излучинами течетъ 
на сиверъ къ Ледовитому морю, страна стано-
вится холмисгѣе, попадаются поросшіе травою 
луга и изобильныа рыбою озера; иііыя изъ нихъ 
имѣютъ до 40 версгь въ окружности. Здѣсьсно-
ва начинаются уединенныя, обитаемыя юрты и 
Якутскія селенія. 

Наконецъ, 21-го Октября, на 140-й верстѣ отъ 
Алазейскаго хребта, показались вдали столбы кра-
сноватаго, искристаго дыма, вылетающіе изъ юртъ 
Сарадахской станціи, гдѣ могли мы надиять-
сл, поели 8-ми дневнаго, труднаго путешествія, 
ври 17° и 24° мороза, провести ночь въ нато ;• 
пленной, прочно устроенной юртѣ. 

Надежда не обманула насъ. Сарадахская стап-
ція, содери^имая отставнымъ вахмистромъ Атла-
совымъ, однимь изъ потомковъ покорителя Кам-
чатки, обстроена несравненно лучше другнхъ 
станцій по дорог'Г. отъ Якутска до Нижне-Колым-
ска. Въ прочно устроенной избв хозяина отдііле-
на для про'Изжающйхъ особая, теплая и чистая 
комната; иа дворь находятся просторная юрта 
для проводннковъ и большіе навѣсы для лоша-
дей, также загоны для рогатаго скота; въ сере-
диніі двора, на бревнахъ, сажени въ три выши-
ны, сдълано небольшое литнее жилище и по-
ставлены солнечные часы. Всъ сіи зданія устрое-
иы на косогори и обнесены палисадомъ, примы-
кающимъ къ изобильному рыбою озеру, за кото-
рымъ впдниется довольно густой и высокій лист-
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веннчиый лѣсъ. Вообще здѣсь все такъ хорошо 
и удобно придумано, что Сарадахъ можетъ быть 
сравниваемъ съ п.юдоноснымъ оазисомъ въ пе-
щаныхъ Африкапскпхъ степяхъ. 
' Тутъ получиль я первое извѣстіе отъ г . Ma-
тюшкиііа, который письмомъ уввдомляль меня 
о счастлпвомъ ход в своего дѣла.^' 

Отъ Сарадаха до Средне-Колымска считается 
250-тъ верстъ•, на сей дороги лежать три хоро-
шія и удобиыя станціи. Возвышенность, раздѣ-
ляющая системы водъ р. Алазеи отъ р. Колымы, 
называютъ Лоловииовскимъ хребтомь; восточная 
покатость его покрыта болотами, озерами и 
рѣдкимъ л-Ёсомъ; западная почти безлъсна, въ-
роятно, по причинъ холодныхь, западныхь въх-
ровъ. Ближе къ р. Колыми, страна стаиовит-
ся пріятнле; большія озера смьняются листве-
ничнымп рощами, или отдѣльными группами 
ивъ. Здъсь, на небольшомъ озеръ, увидълъ я пер> 
вое стадо дикихъ оленей; съ удивительною ско-
ростыо пронеслись они мимо насъ по льду; по бе-
регамъ озера бъжали за ними два волка. 

25-го Октября, поздно вечеромъ, выъхали мы 
на берега Колымы. Было уже совершенно темно; 
но лай собакъ, столбы пскръ изъ трубъ,-тускло 
свътящ;еся сквозь льдяныя стекла огни и ръзко 
рисующійся, черный шпицъ колокольни пока-
зали намъ, что мы пріт.хали въ городъ Средне-
Колымскъ. Съ тт.хъ поръ, какь назпачень мЪ-
стопрсбываніемъ Колымскаго Исправника, онъ 
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видимо улучшается; кроми хорошей церкви, въ 
немъ считается тринадцать домовъ, которые впро-
чемъ лФтомъ, по большей части, бываіотъ пу-
сты. Къ зимѣ возвращаются жители съ охоты 
и другихъ промысловъ въ городъ, и онъ ожи-
ваетъ. Въ наше время все народонаселеиіе з а -
нято было устройствомъ на ръкъ заколовъ для 
лова сельдей, которыя подымались къ верховьянъ 
Колымы. Рыбная ловля ыынъ гораздо менъе преж-
нлго изобильна, такъ, что жители Средне-Ко-
льшска должны значительно уменьшать число 
своихъ собакъ и заводить лошадей. Такая пе-
ремііна сопряжена съ большими затрудненіями, 
потому, что лѣто здѣсь часто бываетъ слишкомъ 
кратко для сбора достаточныхъ запасовъ с £на. 

Стужа усиливалась. На иослѣднемъ переход ^ 
отъ Сарадаха, термометръ, при лсномъ иебь и 
совершенномь безвьтріи, показывалъ отъ 18° до 
29° холода. Мніі присоветовали снабдиться пол-
иымъ зимиимъ іардеробомъ, и въ короткое 
время доставили все нужное. Здешняя зимняя 
одежда состоигь изъ широкой куртки, на пес-
цовомъ м'Ёху, и также нагрудника и широ-
кихъ шароваровъ изъ заячьихъ шкуръ, что на-
дъвалъ я на мое обыкновенное, Форменное платье. 
На ноги, кромг. двухъ паръ посковъ изъ оленьей 
мягкой шкуры, надЁваются такіе же BbicoKÎe.ca-
поги, торбасы, а сверхъ того, какъ мы ъха-
ли верхомъ, особые мьховые наколенники. Нако-
нецъ надѣвають широкую кухлянку, родъ міішка, 
съ охверзтіемъ для головы, съ рукавами и каин-
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шономъ. Она дѣлается изъ двойныхъ оленьихъ 
шкуръ, обращенныхъ, одна шерстью наружу, а 
другая внутрь, и подпоясывается тирокимъ к у -
шакоыъ. Лицо также закутывается лоскутками 
мѣховъ, какъ то: налобникомъ, наносникомъ, на-
губникомъ, набородникомъ и наушннкомъ, а на 
голову надѣвается огромная шапка изъ лнсьяго 
мьха. Сперва такая одежда была мн ь нестерпи-
ма и тягостна; я на силу взл-взалъ на лошадь и 
ие безъ труда пролъзалъ сквозь узкія двери Якут-
скихъ юртъ, по пъ послт,дствіи, особенно при 30 
мороза и ризкомъ сѣвериомъ вѣтрв, нарядъ мой 
казался мн1> превосходнымъ и удобнымъ. 

27 го Октября поѣхали на лошадяхъ изъ Средне-
Колымска, дал-ье по л-ьвому берегу рики, встръ-
чая довольно часто Якутскія селенія. Въ 320 ти 
верстахъ лежитъ Русская деревня Омолонская, на 
ръкѣ того же имени ; отсюда начинается ѣзда на 
собакахъ. Здѣсь исчезаютъ высокоствольные л в -
са и луга*, вмѣсто пихъ по низменностямъ сте-
лется изогнутый кустарникъ. 

На легкихъ нартахъ пролетѣли мы въ два днл 
120-ть персть, и 2 - го Ноября, при 32° мороза, 
прибыли въ Нижпе-Колымскъ. 

Такимъ образомъ, проъхавъ всего одиннадцать 
тысячь верстъ въ 224 дни , достигли мы первой 
цѣли нашего путешествія—бидной рыбацкой де-
ревпи, которая на три года сдѣлалась иашимъ 
главиымъ мистопребываніемъ. 
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Прежде нежели приступлю к і описанію на-
шихъ занятій и пребываиія въ Нижие-Колымск-в, 
почитаю приличнымъ изложить несколько об-
щихъ зам Б4аній о такъ называемой, низовой ча-
спш Колымы и жителяхъ ея, чтобы въ послѣд-
ствіи меиье прерывать разсказь мой подобиыми, 
местными и этнографическими описайіями. 

Ръка Колыма начинается нодъ 6Ѵ/° сѣверной 
широты и 146° восточной долготы (огь Гринвича), 
въ горахъ, извъстныхъ подъ названіемъ Стано-
вага Хребта^ изъ которыхъ течетъ также рика 
Омеконъ, или Иидигирка. Колыма простирается 
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на 1500 версгь, по направленію восточной отра-
сан тѣхъ гарь къ NNO, и впадаетъ накоиецъ, 
подъ 09° 40 сиверііой широты, въ Ледовитое 
море. На первыхъ 800 верстахъ огь источника, 
стремленіе чрезвычайно быстро, но потомъ, при 
возрастающей ширинь, мало по малу становится 
ум ьренн1іе. Правый берегъ вообще утесистъ и 
состоитъ изъ скалъ, исключая пространство меж-
ду устьями впадающихъ въ Колыму рвкъ Олю-
лона и Анюя^ гд в встр-вчными теченіями въ н-в-
которыхъ мѣстахъ ііримыло тонкіе слои земли къ 
утесамъ. Крутые берега возвышаются почти вез-
д в отвіісно изъ воды; нерьдко также висяіт» они 
довольно далеко надъ русломъ ръки и состоять 
изъ различныхъ породъ сланца. * Въ сихъ ш и -
«»ерныхъ утесахъ между слоями показываются 
жилы отвердълой красной глины и зеленаго 
каменнаго шиФера, наприм. у мыса Кресты; 
далъе находятся также большія полосы чистий-
шаго чернаго аспида, безъ всякой прим-Бги, какъ 
то замѣтно у мыса Аспиднаго•^ наконецъ, близь 
Камня Кандакова, имъющаго вен свойства лавы, 
встречаются известковые шары, которые заклю-
чаютъ въ себ ь миндалеобразные кристаллы хал-
цедоновые и аметистовые. Изъ утесовъ высовы-
ваются также большіе горные кристаллы. Ока-
меньлостей, какъ кажется, на Колымѣ иътъ. Не 
смотря на каменистое свойство берега, про-

* Гранить начинается у Баранова Камня п къ сторонѣ Ш а -
лагскаго Носа; первые признаки его иашелъ я у Медоііжьяго 
иыса. 
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чябеніе здѣсь довольно изобильно; мы видѣли 
цвѣтущимъ красивый кипрей широколистный 
(еріІоЬіит latifoliiim). ЗдВсь растетъ также во мно-
жеств'Ь трава кровехлтьбка (sanguis-orba), корень 
которой туземцы собираютъ для употребленія въ 
пищу. 

Л Е В Ы Й берегъ р вки отложе; къ Средне-Колым-
ску видны еще довольно высоко лежащіе луга, 
но чѣмъ болие приближаешься къ морю, тъмъ 
низменнее и отложѣе становятся берегъ и окре-
стность; наконецъ вся страна представляегь об-
ширную тундру, или степь, простирающуюся къ 
р-Ек'В Ллазеи и до самаго моря. 

Кроив двухъ р-іікъ Анюевъ (Большаго и Малаго) 
и Омолона, впадаетъ въ Колыму еиіе много не-
большихъ ртічекъ и ручьевъ; тъ изъ нихъ, кото-
рые вытекаютъ изъ горъ и утесовъ, называются 
вообще каменными протоками^ а проистекаю-
щія изъ озеръ, означаются названіемъ: виски. 
Между носл'Вдннми важнъйшія суть: Керето-
вал, Черноусова , Походскал и Малал Чукочья; 
изъ нервыхъ стоитъ упомянуть о Пантелеевой и 
Филиповой. 

Ніісколько верстъ выше устья Омолона, Колы-
ма образуетъ рукавъ, который пересвкаетъ вь 
ONO направленіи западную тундру, и на 100 
верстъ далье къ низу, соединяясь опять съ глав-
ною ръкою, представляегь низменный, довольно 
болотистый островъ, на южномъ берегу коего, 
въ трехь верстахъ къ западу отъ поворота Колы-
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мы, лежитъ острогь Нижне-Колымскій; продол-
жая теченіе около 100 верстъ въ восточномъ на-
правленіи, рѣка д £лаетъ здѣсь внезапный поворотъ 
къ сѣверу. Сорокъ верстъ далі^е внизъ, раздѣ-
лается она опять на два рукава, образующіе ост-
ровъ Мерхояновъ^ самая большая ширина ко -
тораго составляетъ Э'Д верстъ. Онъ простирает-
ся къ с-ьверу до самаго моря, и перерезывается, 
особливо по близости моря, ыножествомъ ручей-
ковъ. Восточный изъ сих.ъ двухъ рукавовъ назы-
вается Каменная Колыма и имъетъ ш и р и н ы 
6 верстъ; западный рукавъ, получнвшій на -
званіе Походской^ или Средней Колымы^ не ши-
ре 4 верстъ. Наконецъ есть еще, 24 версты да-
лѣе къ съверу, третій, не очень широкіи рукавъ, 
Чукотскій^ на N W . Сіи три рукава образуютъ 
истокъ Колымы въ Ледовитое море, шириною 
около 100 верстъ. Средняя и Каменная Колымы 
имъіотъ значительную и для мореходныхъ судовъ 
всякаго рода достаточную глубину; не смотря 
на то, плаваніе тамь затруднительно и сопряже-
по съ опасностью, потому что огь быстроты т е -
ченІЯ; особливо при вскрытіи льда, образуется 
ежегодно множество пещаныхъ мѣлей, которыя 
безпрестапно перемѣняютъ свое положеніе, и та-
кимъ образомъ дѣлаютъ Фарватеръ непостояннымъ. 

Кромъ вышеупомянутьтхъ двухъ, большихь ос-
трововъ, лежитъ также на ръкѣ и въ рукавахъ 
ея множество малы\ъ низменныхъ островковъ, 
которые, подобно пещанымъ отм'Влямъ, мало по 
малу образовались наносною землею и укрепились. 
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Суровость здишняго климата должно припи-
сать, сколько возвышенной широта ея, столь-
ко, и можетъ быть, еще болие, неблагопріятно-
му Физическому положенііо страны. Къ западу 
простирается нообозримая, безлесная тундра^ а 
къ ст.веру в'Бчиымъ льдо.ѵіь покрытое море, отъ 
чего холодные свверо-западиые вьтры, почти по-
стоянно здѣсь господствующее, безпрепятственно 
могутъ действовать со всею жестокостію. Не толь-
ко зимою, но и среди лвта наносятъ они силь-
ныя мятели. Сему открытому мѣстоположенію 
приписать должно, что средняя температура ц ь-
лаго года составляетъ не менъе 8° ниже точки 
замерзанія по Реомюру (14 Фаренг). 

У Нижне-Колымска рѣка становится въпервыхъ 
числахъ Сентября; ближе къ устью, именно, въ 
Чукотскомъ проток-Ь, имъющемъ теченіе слабее, 
переходятъ часто уже 20-го Августа навьючен-
ныя лошади по льду; вскрывается р Вка въ нача-
ли Іюия. Въ продолженіе трехъ мѣсяцовъ, кото-
рые здѣсь называютъ л ьтомь, солнце не заходитъ 
52 дня (въ Нижне-Колымске съ 15 го Мая по 
6-е Іюля); однакожь отъ того мало пользы, ибо 
оно стоить такъ низко, что только св втитъ, по 
почти совсѣмъ не нагриваетъ воздуха. При семь 
видимомъ сближении съ землею, лучи теряютъ 
почти всю свою яркость; самое солнце предста-
вляется въ эллиптической Фигурѣ, и на тусклый 
свѣтъ его можно смотрѣть простыми глазами. 

Хотя, какъ сказано, въ продолжение всего лѣт-
пяго періода солнце не заходить, однакожь обык-

ЧАСТЬ I . 
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новенный порядокъ дневнаго времени замѣтенъ. 
Когда холодное солнце понижается на горизонти, 
наступаютъ вечеръ и ночь, и природа покоится, 
а когда, часа черезъ два, оно опять нисколько 
возвысится, то все пробуждается: птички привѣт-
ствуютъ новый день веселымъ щебетаньемъ; свер-
нувшійся желтый цвйтокъ осмеливается открыть 
свою чашечку, и все, кажется, спѣшитъ наела-
диться, хоть немного, благод'Втельнымъ вліяніемъ 
слабыхъ солнечныхъ лучей. Тоже происходить 
и съ временами года; какъ подъ поворотными кру-
гами смвияются между собою только весна и лѣ-
то, такъ и здъсь существують лишь лито и зи-
ма, вопреки мнвнію туземцовъ, которые утверди-
тельпо говорятъ о веснв и осени. Первую пола-
гаютъ они около того времени, когда солнечные 
лучи начинаютъ быть замѣтны въ полдень, что 
случается обыкновенно въ половин® Марта; но и 
тогда часто бываетъ ночью 30° мороза. Осень счи-
таютъ они съ того времени, когда замерзнутъ рБ- ^ 

_ ^ ід-пг, . •вѵс/ЗчЛ •*' 
ки, именно, с ъ ^ е р в ы х ъ чиселъ Сентяоря}( тогда 

^ Ï - бываетъ обыкновенно 35° мороза. Лѣто начинает-
ся въ посл'Мнихъ числахъ Мая; низкая ива ра-
спускаетъ маленькіе листочки, а лежашія къ югу 
отлогости берега покрываются блидною зеленью. 
Въ Іюнѣ случается въ полдень до 18° тепла; по-
казываются цвѣтки и разцввтаютъ ягодные кус-
ты; но если поднимется морской вьтеръ, и отъ 
него сдѣлается воздухъ суровымъ, скудная зе -
лень желтьвтъ и цв-втки пропадаютъ. 

Въ Іюлѣ воздухъ становится гораздо чище и 
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пріятнііе, по природа, какъ будто хочетъ про-
известь въ здѣшнихъ житеияхъ отвращеніе отъ 
прелестей лъта и заставить ихъ желать воз-
врата зимы : въ первыхъ числахъ мвсяца по-
являются милльоны комаровъ, помрачающіе воз-
духъ густыми облаками, и единственное уб в -
жище отъ нихъ въ ѣдкомъ смрадѣ дымокуровъ^ 
* который отгоняетъ несносныхъ мучителей. 
Но какъ все въ природъ иміетъ благодетельную 
цѣль, и вредъ съ пользою всюду уравнов.Ьши-
вается, то и насѣкомыя сіи оказываютъ житслямъ 
самую существенную услугу, заставляя оленей 
выходить изъ лѣсовъ на приморскую тундру, от-
крытую холоднымъ вьтрамъ. Они бъгутъ огром-
ными стадами, состоящими изъ НЁСКОЛЬКИХЪ СОТЪ, 

и даже тысячь; тогда охотники подстерегаютъ 
ихъ, особлпво при переиравахъ черезъ різки и озе-
ра, и Съ малымъ трудомъ убиваютъ великое множе-
ство. Другую, не меиѣе существенную, по совер-
шенно противополонсную пользу доставляютъ рои 
комаровъ пасущимся въ табуиахъ безъ присмот-
ра лошадямъ, которыя на безконочной тундръ 
легко могли бы заблудиться, еслибы природ-
ный пистинктъ не научалъ ихъ держаться всегда 
по близости дымокуровъ, гдѣ находятъ он® з а -
щиту отъ крылатыхъ враговъ свопхъ. Всегда па-
сутся они въ густомъ дыму около тлъющихъ кучь, 

* Дьтокуры суть огромныя кучи моха п сырыхъ дровъ; оть 
горѣиія ихъ происходить густой дынъ, который отговяетъ к о -
маровъ. Кучп сіи раскладыпаютъ, ве только ва дугах-ь, для скота, 
но также и около селепій, а потому все время, пока есть кома-
ры, жители проводягь въ безпрестанныхъ облакахъ ѣдкаго дыиа. 
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а когда не стаііетъ травы въ одномъ мьстѣ, кучи 
переносятся далъе. Обыкновенно огораживають 
дымокуры шестами, чтобы скотъ не могъ прибли-
жаться къ огню. 

Въ продолженіе льта и здьсь бываетъ громъ, 
который слышанъ въ горахъ, а надъ снвжною и 
ледяною равниною издаетъ только слабый гулъ 
и не пропзводитъ никакого дѣйствія. 

Настоящая зима продолжается цѣлые девять 
мьсяцовъ; въ Октябрт. холодъ нисколько умъряет-
СП густыми туманами и испареніями отъ замерзаю-
щаго моря, по съ Ноября паступаюі-ь большіе 
морозі.і, которые вь Январь доходятъ до 43". 
Тогда захватываегь дыханіе. Дикій олень, жи-
тель полярныхъ странъ, забирается въ глушь 
Л'Ьсовъ и стоить тамъ неподвижно, какь безды-
ханный — даже снѣгъ испаряется! Вмѣсто по-
чти двухъ-мѣсячнаго дня начинается, съ 22-го Но-
ября, 38-ми суточная ночь, которая однакожь огь 
сильной рефракціи и снѣжиаго свъта, а равно и 
огь частыхъ сиверныхъ сіяній, бываетъ довольно 
сносна. Декабря 28-го показывается подь г о р и -
зонтомъ блвдная утренняя заря, которая и въ пол-
день не въ состояніи помрачить звѣздъ. Съ воз-
вращеніемъ солнца, холодъ становится чувстви-
тельн ле, и бывающіе въ Февраль и Мартѣ утрен-
ніе морозы отличаются особенною пронзительно-
стію. Сопертенно ясные дни зимою бываютъ 
здѣсь не часто, ибо дующіе съ моря вѣтры 
наносятъ пары к мглу, которые иногда такъ г у -
сты, что совсъмъ аакрываютъ звезды. Такую гу-
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стую мглу называютъ здѣсь морокомь. Всего бо-
лѣе ясныхъ дней въ Сентябри. 

Замѣчате.іьное здьсь явленіе природы есть, из-
вѣстный подъ именемъ теплаго віътра^ OSO, или 
правильнее SOtS вѣтеръ, который иногда, при яс-
номъ неби, начинаетъ дуть внезапно, и среди же-
сточайшей зимы, въ короткое время перемФняетъ 
температуру изъ 35° мороза на І * / / тепла, такъ, 
что льдины, замѣняюпіія здѣсь стекла въ окнахъ, 
таютъ. Въ долинахъ Анюйскихъ теплый в®теръ 
дуетъ часто, а къ западу отъ Чукотскаго мыса 
(къ W отъ устья Колымы) чудесное дъйствіе его 
прекращается. Вътеръ сей продолжается обыкно-
веино не болѣе сутокъ. 

Хотя по всему вышесказанному, здъшній кли-
матъ можно почитать самымъ суровымъ и небла-
гопріятнымъ, но должно согласиться, что вообще 
онъ не вреденъ для здоровья. Здѣсь не бываетъ 
ни цынготной, ни другихъ опасныхъ прилйпчи-
выхъ болѣзнсй; * простудная лихорадка и особен-
но глазная боль случаются обыкновенно только 
въ Октлбр'Ё, въ продолженіе густыхъ тумановъ, и 
въ Декабрь, когда наступаютъ сильные морозы. 
Оказывающееся тогда воспаленіе глазъ отчасти 
слидствіе отраженія свъта на необозримыхъ 

* Любострастная болѣзиь, къ сожалѣиію, въ сѣверо-восточ-
ной Сибири, и особепно по берегамъ обоихь Анюевъ, произво-
дящая весьма гибельныя опустошевія, хотя и есть сл-Бдствіе, 
не столько климата, сколько совершеинаго недостатка е««жтпіъ 
еъѣстиыхъ припасовъ, но тФиъ не менѣе свирѣпствуетъ въ вы— 
сшей степени и дѣлается смертельною. 
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снѣжныхъ равнинахъ, Е Т Л 1 Г С » Л Ь Н А Г О , ЧТО надобно 
зав-Бшивать глаза, дабы не ослѣпнуть. Такъ назы- ^ 
ваемое «поввтріе,» которое часто оказывается меж- | 
ду обитателями западнье лежащей страны, б ы - І 
ваетъ здѣсь, на сѣверной Колыма, гораздо р-Ёже ^ 
и не такъ опасно. Распространившееся въ 182і-мъ , 
году по всей сііверной Сибири между собаками по- | 
вьтріе появилось въ Колымск Б почти годомъ позже, 
нежели у западиыхъ ръкъ и вдоль береговъ Чукот- ' $ 
скихъ. Зам-вчательна еще, случающаяся здвсь, 5 
вакъ и вообще въ съверной Сибири, странная Г 
болѣзнь, называемая мирякъ^ которая по мнѣнію 
жителей происходить отъ того, что духъ одной, 
хотя давно умершей, но все еще страшной чаро-
дъйки, Аграфены Жнганской^ вселяется въ боль-
н ы х ъ и всячески ихъ мучитъ. Мнъ кажется, ми-
рякъ есть ни что иное, какъ истерика въ силь-
нъйшей степени, ибо сею болѣзнію страждетъ 
по большой части женскій полъ. * 

Скудная растительность соотвБтствуетъ нечаль-
ному климату. Особенно въ семъ отношеиіи б Бд-
на окрестность Нижне-Колымска. Низкое болото, 
на поверхности котораго тонкій, никогда совер-
шенно.нерастаявающій слой растительндй земли, 
изъ перегнившей травы и листьевъ, съ примисью 
частицъ льда, едва можетъ питать какое нибудь 
уродливое лиственичное деревцо; корни его, не-
допускаемые в£4 нымъ льдомъ въ глубину земли, 

' Докторъ Киберъ имѣлъ случай ділать замечательные опыты 
какъ надъ мирякомп, такъ и падъ другою, спирипствующею въ 
Сибири, ужасною болѣзнію, которую онъ принялъ за Elepliaiitiasis. 
Выводы его опытовъ поиііщеііы ішже. 
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большею частію лежать обнаженные на поверх-
ности. У береговыхъ отлогостей къ югу растетъ 
изридка мелколистный ивнякъ, а на равнинахъ 
возвышается жесткая трава, которая вблизи мо-
ря доставляетъ скоту иѣсколько питательние 
кормъ, потому, что при случающихся ежегодно 
наводненіяхъ проникается соленою водою. Чъмъ 
болііе приближаешься къ морю, тѣмъ рт.же ви-
дишь малорослый деревья и кустарники, которые 
наконецъ, у лъваго берега Колымы, около 35 
верстъ сБвернѣе Нижне-Колымска, вовсе исче-
заютъ. На правомъ берегу л®съ простирается одна-
кожь немного далВе къ сѣверу. Вообще сей бе-
регъ, по сухой, и глинистой почв®, благопріятн вв 
для прозябеній, которыя растутъ здѣсь силь-
нъе и въ большемъ разнообразіи, нежели по ту 
сторону, на мертвой, льдистой и болотной поч-
вѣ. На равнинахъ, покрытыхъ хорошею травою, 
попадаются тимьянъ, и въ особенности полынь; 
также цвътетъ шиповникъ. Чета влюбленныхъ, 
если только можетъ здѣсь существовать любовь, 
находитъ сантиментальную незабудку на берегахъ 
ручейковъ. Мілкая смородина, голубица, бруспи-
ка, морошка, княженика и шикша цвѣтутъ здѣсь, 
а въ благопріятное лъто даютъ и ягоды. Но объ 
огородныхъ овощахъ нельзя и думать; никто не-
решается разводить ихъ, ибо навѣрное можно 
предполагать, что здѣсь ничто подобное не при-
мется. Въ Средие-Колымскѣ, лежащемъ 2° ю ж -
нъе, видилъ л однакожь рѣдьку, а также и капусту 
безъ вилковъ. 
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Въ Анюйскихъ долинахъ, защищаемыхъ гора-
ми отъ холодныхъ вътровъ, растутъ береза, оси-
на, тополь, ива и кедропникъ. Когда придешь 
сюда съ мерзлой, покрытой мохомъ тундры, то 
вообразишь себя переселившимся въ Италію. Но 
и тутъ еще, кажется, что снѣгъ таетъ только для 
того, чтобы подъ тоикимъ слоемъ земли образо-
вать новый ледъ, * на который ие могуть нмѣть 
вліяиія слабые лучи солнца. 

Со скудостію, или лучше сказать, ничтожествомъ 
прозябаемой природы, представляется въ замѣча-
тельной противоположности богатство животнаго 
царства. Олени въ безчислепныхъ стадахъ, лоси 
(сохатые), черные и бурые медпіідп, лисицы, со-
боли и бѣлки наполняютъ нагорные льса; песцы 
и волки рыскаютъ по низменностямъ; огромныя 
стада лебедей, гусей и утокъ, прилетая весною, 
иіцутъ уединеинаго мѣста, безопаснаго отъ пре-
слъдованія охотниковъ, чтобы вылинять тамъ и 
вывесть дѣтей; орлы, ФИЛИНЫ И чайки преслъ-
дуютъ свою добычу у береговъ морскихъ; бълыя 

* Я пе имѣлъ возможности удостовериться, какъ глубоко отъ 
поверхности земля замерзаетъ, или смешивается со льдомъ. IIa 
разстояніи полуверсты отъ моря, въ ямѣ, которую нарочно в е - , 
лѣлъ я рыть, выступила вода, едва только мы достигли горизон-
та моря; тоже самое случалось и по близости большихъ озеръ. 
Въ Нпжне-Колымскѣ, на глубинѣ 4' / , с а ж . , находилъ я мерз-
лую землю. На возвышенностяхъ встречались часто разсѣ-
линьт и провалы, где на 4 - х ъ саженяхъ, и глубже, нижній слой 
земли содержалъ въ себе более льда, чѣмъ верхній. Въ Якут-
ске , на дне ямы, выкопанной въ 45 саж. глубины, въ надежде 
найдти воду и иметь колодезь, температура земли была еще 1" 
нпже точки эамерзанія по Реомюру. 
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куропатки стадами бьгаютъ около кустарниковъ, 
и маленькіе кулики заботливо пересеменгиваютъ 
по болотистым'ь берітамъ. Вблизи жилищъ хозяй-
ничаютъ миролюбивыя вороны, и когда свѣтигь 
весеннее солнце, слышно иногда пйніе веселаго 
зяблика, а осенью чириканье маленькихъ ре-
мезовъ. * 

Но при всей такой разнообразной длятельности, 
одинъ взглядъ на ужасную пустыню невольно 
вселяетъ мысль: здѣсь граница обитаемаго свита! 
Присутствіе животныхъ отнести должно къ вьч-
ному закону природы; единственно по инстин-
кту сдѣлались они обитателями ледяной пустыни. 
Но какъ очутился здѣсь человіікъ? Что могло за-
влечь его сюда, въ могилу природы? Говорю не 
о маломъ числи Рускихъ, которые, въ надеждт. 
на значительную прибыль рвшились придти сю-
да на несколько времени, но о т®хъ народахъ, 
которые, безъ такого побужденія здѣсь носе-
лились. 

Кочевые народы умт.реннаго климата перехо-
дятъ изъ одной плодоносной страны въ другую, 
и постепенно, черезь многія поколвнія, удиляютса 
столь далеко отъ своей родины, что дьлаются 

По ііаблюденіямъ доктора Кибера, зимуютъ здѣсь только б и -
лая куропатка (telrao lagopus), обыкновенная ворона (corvus cor-
nix) и бѣлый Филинъ (stryx nivalis), большая хищная птица. Въ 
началѣ Апрѣдя показываются: поддорожпикъ, пуначка (етЬегуга 
nivalis), трясогузка (motacilla calliope); потомъ морской пѣтушекъ 
(triuga pugnax), пиголица (tringa vancllas), барашекъ (scolopax gal-
linage) и зуекъ чернозобый (charadrius hiaticula); наконецъ въ Маѣ 
лебедн, четыре породы гусей и одиннадцать породъ утокъ. 
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для нея чуждыми, предпочитая ей новую от-
чизну. Но здѣсь, куда ничто не заманиваетъ 
надеждою на будущее, гдѣ ОДНІІ ЛИШЬ безконеч-
ныя, сньгомъ и льдомъ покрытыя пустыни, огра-
ничиваютъ мрачный горизонтъ, гдѣ подъ твер-
дымъ покровомъ вичной зимы погребенная при-
рода, не можетъ почти ничего представить чело-
в:Бку, и гд ь жизнь есть лишь горестное бореніе 
со всѣми ужасами холода и голода, съ недостат-
комъ первыхъ, самыхъ обыкновенныхъ потребно-
стей и наслажденій, что могло побудить человѣ-
ка оставить свое прежнее, вѣроятно, пріятнвйшее 
жилище, и поселиться въ сей ужасной могилл 
природы, которая заключаетъ въ себи только ко-
сти уже давно несуществующихъ, первобытныхъ 
животныхъ? Напрасно будемъ мы искать разрь-
шенія нашему вопросу: никакой памятникъ, пи-
какое преданіе не говорятъ о томъ, что б ы -
ло прежде. Даже изъ недавней еще эпохи по-
коренія Сибири Рускими неизвестно ничего до-
стовьрнаго о тогдашнихъ обитателяхъ здѣшней 
страны. Одно лишь темное преданіе сохранилось 
въ народѣ, что «на берегахъ Колымы было прежде 
огней J Омоковъ болѣе, нежели звьздъ на яс-
номъ неби.» Действительно, видны еще въ иныхъ 
мистахъ остатки укрѣнленій изъ толстыхъ бревенъ 
и слѣды огромныхъ могильныхъ кургановъ (въ 
особенности у рьки Индигирки); то и другое при-
надлежало, какъ полагаютъ, сильному и много-
численному ПОКОЛ-ЁНІЮ Омоковъ, которое нынь 
вовсе исчезло. 
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Судя по несвязнымъ отв ьтамъ нѣкоторыхъ ста-
риковъ, кажется, что Омоки не были кочующимъ 
народомъ, и имѣли постоянную ос-вдлость по бе-
регамъ верховья рѣки, питаясь звіфоловствомъ 
и рыбнымъ промысломъ. Другое многочисленное 
поколБніе, называемое Чукочъ^ кочевало, съ огром-
ными стадами оленей, на необозримой тундр®, 
чрезъ которую протекаетъ Колыма на сізверъ къ 
морю, от'ь чего и доселе сущестпуютъ въ сей 
странѣ названія р-вчекъ, каковы Малая и Боль-
шая Чукочъя. Омоки сді^лались, вероятно, жерт-
вою воинъ и болЁзней, а Чукочъ^ или Чукчи^ не-
реселились частію еще далѣе къ сѣверу, гдѣ н ы -
HJB обитаютъ, частію смѣшались съ другими по-
колѣніями, которыя также имИютъ ЗДІІСЬ пребы-
ваніе, или заходятъ сюда временно и составляютъ 
нынешнее скудное населеніе здГэШней страны. 

Во всемъ Колымскомъ округіі состоитъ жите-
лей: Русскихъ крестьянъ, мѣщанъ и казаковъ325, 
Якутовъ 1,034; Юкагировъ и другихъ поколѣній 
1,139, вообще 2,498 челов'Ькъ мужескаго пола, 
изъ коихъ 2,173 обложены ясакомь. Они ііла-
тятъ ясака, пли податей, 803 лисицы и 28 собо-
лей, которые по среднимъ цііпамъ можно поло-
жить въ 6,704 руб., и сверхъ того деньгами 10,847 
р . , такъ, что на каждую душу мужескаго пола 
Якутовъ и другихъ поколѣній, въ сложности, па -
даетъ около 8 р. 8 коп. Большая часть крестьянъ 
и мѣщанъ происходятъ отъ ссыльныхъ, а каза-
ки суть потомки тъхъ, которые по раззореніи Ана-
дырскаго острога Чукчами переселились сюда. 
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До 1812 года казаки считались въ дийствитель-
ной служб-в, и получали отъ Правительства про-
віантъ, который одиакожь обязаны •^ыли сами 
перевозить на судахъ съ верховья Колымы. При 
свойственной здьшнему народу беззаботливости 
о будущемъ, обнадеженные несколькими сряду, 
весьма прибыльными годами для звііриныхъ и 
рыбныхъ промысловъ, казаки оставили сію, н в-
сколько трудную для нихъ перевозку, такъ, что 
наконецъ, въ 1812 году, Правительство вовсе пре-
кратило продовольствіе ихъ провіантомъ. Нын£ , 
когда несколько уже лѣтъ рыбные и звѣриные 
промыслы скудны, и господствуетъ всеобщій въ 
зд Бшнемъ краю недостатокъ, казаки должны 
очень раскаяваться, что собственною безпеч-
ностью лишили себя благодътельиой подпоры Пра-
вительства. Исключая шести человикъ, которые 
оставлены въ дѣйствительной служб® для содер-
жанія караула и исполненія всякихъ приказаній, 
прочіе казаки составляють особую станицу, подъ 
непосредственною командою сотника, подчинен-
наго частному Исправнику въ Средне-Колымскѣ. 
Казаки не платятъ никакихъ податей, но вмъсто 
того обязаны, по первому востребованию, являться 
на службу, иміія при себи сабли и ружья. Глав-
нѣйшую ихъ службу составляетъ походъ къ крѣ-
пости Остробнощ куда отправляются ежегодно 
отъ 25-ти до 30 человькъ, для соблюденія по -
рядка на Чукотской ярмарка, и для защиты, въ 
нужномъ случаъ, Рускихъ и другихъ промышлен-
никовь противь Чукчей. 
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Хотя обитающіе здись собствен ііо-Рускіе, черезъ 
сміішеиіе съ Юкагирами и Анюйскнми Якутами 
заимствовали от ь нихъ многое въ одеждіі, обра-
зт. жизни, и даже въ чертахъ лица, по все еще 
отличаются весьма замлтно крвпкимъ своимъ ело-
женіемъ. Они вообще ростомъ выше, тиломъ 
бьлѣе, и у многихъ сввтлорусые волосы, чего 
не встричалъ я у природныхъ жителей. Рус-
скія женщины, не смотря на трудныя работы, 
ими исправляемый, и неопрятность, въ какой 
живутъ, съ чертами лица пріятнъе и правиль-
н'Ве, нежели у настоящихъ Юкагирокъ, Тун-
гусокъ и Якутокь, и мііогія изъ иихъ могуті. 
почесться краса 11 ицами. Они не чужды супруже-
ской нѣжностн, н пріятно видйть радость жены, 
пли матери при возвращепіи отца семейства, или 
сына, съ опаснаго промысла, или изъ дальней 
поьадки. Поели первыхъ привьтствій и благо-
дарственной молитвы, выставляется на столъ все, 
что есть лучшаго въ запасѣ, и потомъ возвратив-
шійся должеиъ расказать, какіе преодолълъ онъ 
труды, какихъ избйжалъ опасностей, и т. д. Съ 
искреннимь участіемъ, все семейство слушаетъ 
разкащика, который старается скрыть малѣйшее 
обстоятельство, могущее дать невыгодное поня-
тіе объ его твердости духа, решительности или 
смышлености, зная , что въ нротивномъ случаи 
онъ потеряетъ доброе о себв мнѣніе. 

Многія изъ женщинъ одарены способностыосла-
гать піісни, закліочающія въ себъ большею ча-
стію жалобы на разлуку съ любезными. Въ такихъ 
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пѣсняхъ замѣчательно воспоминаніе о прошедшемъ 
времени; главныя роли въ нихъ играютъ голу-
бокъ, соловей, цвѣты, и миогіе другіе предметы, 
которыхъ не найдете и за тысячу верстъ отсюда, 
и о которыхъ пѣвица знаетъ только по слухамъ. 
Вотъ два образца: 

1. 
Наиншу ли я письмо, не перомъ, не чернііломъ, 
Напишу письмо горючей слезой; 
Отошлю я письмо съ сизокрылепькіімъ голубкомъ. 
Полети ты^ снзокрылеиькій, во славиый городъ воЯкутскъ, 
Оброни ты письмо подъ косящетое подь окошечко, и проч. 

2. 
Ты скажи, соловьюшко, 
Ты скажи мііѣ, чериоиеринькоГі, 
Гдѣ морсквхъ ты повстрѣчалъ?— 
Повстрѣчалъ л ихъ па долгихъ па плесахъ, 
Н а морскихъ па б-Ьлыхъ торосахъ, 
И чистой островъ увидали тутъ они. 
Полети ты, соловьапько, во сипе море 
И скажи моему ты милому. 
Что подружеиька его горько плачеть, и лроч. 

Мужчины изъ здѣшнихь Рускихъ поютъ так-
же довольно пріятно; пт>сни ихъ называются an 
дылыцинамн. Въ продолженіе длинной зимней 
ночи, сосѣди собираются въ кружокъ, поютъ, 
пляшутъ и забавляются разными играми. Однимъ 
словомъ, между здешними Рускими видны еще 
нѣкоторзя веселость и наслажденіе жизнью, чего, 
къ сожалѣнію, не замвтно у природиыхъ жите-
лей, исключая тихъ, которые обращались въ 
обществѣ Рускихъ, но и т£ не умЁютъ вполнѣ изъ-
являть своей веселости. Однакожь такое, и мно-
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гія другія, свойственный Русскому характеру пре-
имущества, цвнятся ими, и когда они хотятъ 
описать искуснаго, проворнаго и счастливого про-
мышлениика, то говорятъ: «Онъ иастоящій Рус-
кій.» Дѣти здѣшнихъ Рускнхъ, несмотря на су-
ровый климатъ, рано приходятъ въ возрастъ, и 
мальчики показываютъ особенное остроуміе и пе -
реимчивость. 

Въ отношеніи жилищъ,, Рускіе мало различе-
ствуютъ отъ природныхъ жителей. Растущія 
здѣсь лиственичныя деревья очень тонки, и потому 
для постройки хижинъ надобно ловить л ьсъ, на -
носимый съ моря, при весеннем ь разлитіи рикъ. 
Часто нроходитъ нисколько ллтъ, пока наберется 
потребное количество бревенъ. Стлны выводятся 
по обыкновенному образцу Русскихъ избъ; проме-
жутки между бревенъ затыкаются мохомъ и замазы-
ваются глиною, а нижняя часть строенія снаружи, 
до оконъ, заваливается землею, для предохраненія 
отъ холода. Хижина имѣетъ обыкновенно отъ двухъ 
до трехъ саженъ въ квадратъ и I ' / j сажени выши-
ны. На плоскую крышу насыпается земля. Вну-
треннее устроеніе бываетъ слѣдующее: въ углу 
стонтъ Якутскій чувалъ, родъ камина, сплетен-
наго изъ ивовыхъ нрутьевъ и обмазаннаго вну-
три и снаружи глиною. Трубу замъняетъ сдьлан-
ное въ крышъ отверзтіе. Съ никотораго времени 
стали однакожь устроивать настоящія Русскія ne-
чи изъ битой глины, и проводить трубы сквозь 
кровлю• Смотря по пространству хижины и по-
требности хозяина, ставятся одна, или двь, низкія 
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перегородки, для отдѣлеіпя спальни; остальная 
часть хижины заключаетъ въ себи кухню, рабо-
чую и гостиную, обставленная довольно широкими 
скамьями, которыя покрываются оленьими кожа-
ми. По стинамъ развѣшиваютъ разную домашнюю 
утварь, ружья, стрьлы, луки, и т. п. Два окна, въ 
квадратный Футъ, а иногда и мен'Ве, кой какъ освѣ-
щали бы хижину, еслибы въ нихъ вставлены были 
стекла, но замѣііяющіе ихъ литомъ рыбьи пузыри 
(обыкновенно изъ налима), а зимою льдины, въ 
шесть дюймовъ толщины, едва только пропу-
скають дневный спѣтъ. Съ одной стороны дома 
пристроиваются сини, къ которьшъ примыкаетъ 
анбарь, складенный изъ тонкихъ бревенъ. Въ сѣ-
няхъ обыкновенно дѣлается очагъ. Вей домы рас-
положены окнами къ югу. Какъ возлъ дома, такъ 
и на крышѣ, устроены бываютъ вишалки, для 
сушенія рыбы, а у анбара стоить конура, гдѣ во 
время жестокихъ морозовъ укрываются собаки, 
при меньшемъ холодѣ обыкновенно лежащія n e -
редъ домомъ; он В привязаны къ длинному ремню 
и зарываются въ сні^гь. Заборовъ почти нигди 
ньтъ. Такъ вообще строятся здѣсь домы, безъ 
всякихъ правилъ, по произволу хозяина. До бань 
жители небольшие охотники, и во всемъ Нюкне-
Колымскѣ нашли мы одну общественную баню, 
п та была въ самомъ неисправномъ положенш. 

Опрятность въ жилищахъ и одеждѣ можно ви-
дѣть только у богатыхъ, жены которыхъ носятъ 
рубахи изъ бумажной матеріи и холста. Обык-
новенныя рубахи (парки) шьются изъ мягкихъ 
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оленьихъ шііуръ, спереди открытый, и надѣвают-
ся шерстью внутрь; наружная сторона выкраше-
ца ольховою корою въ красный цпитъ, и онуше-
на по низу и рукавамъ тонкими бобровыми рем-
иями, или кожею рьчной выдры, которая поку-
пается довольно дорого у Чукчей. Изъ оленьей 
шкуры шьютъ и нижнее платье. Сверхъ руба-
хи иадѣвають камлею^ изъ ровдуги, которая отъ 
дыма становится желтою. Камлея закрыта сие-
реди и сзади; къ ней пришнтъ каиишонъ, на-
кидываемый на голову, при выходь нзъ двора. З а -
житочиые люди носятъ дома китайчатыя камлеи. 
На ноги над'Ьиаютъ родъ баіимаковъ (^калипчикн и 
аларчти)^ изъ темной Ю Ф Т И , или чернаго саФья-
на, которіые пришиваются къ голенищамъ, сдъ-
ланнымь изъ ікесткой оленьей колін, и выши-
ваются разноцвитными шелками , даже золо-
томъ. Два длинные ремня, прикрепленные къ 
каблуку, обхватываюгь ногу крестообразно. Мѣ-
ховая шапка, острая кь верху, такъ широка 
и высока, что можеть покрывать лобъ и щеки; 
кром'В того, для щегольства и большаго тепла, 
пад"^іваются налобники^ иаушиикн, наносники и 
набородііиіш; особенно налобникъ вышивается 
разноцветными шелками и золотомъ. При входъ 
въ комнату шапка снимается, а налобникъ остает-
ся несколько времени, какъ будто на показъ. 

Во время поъадокъ, сверхъ всего платья, наки-
дывается еще кухлянка^ широкая, изъ двойнаго 
меха сшитая камлейка, съ каиишономъ; къ р у -
кавамъ приделаны большія рукавицы, у которыхъ 

ЧАСТЬ I. I ß 
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подъ іпізомъ разрѣзъ, чтобы иногда, въ случаѣ 
надобности, можно было просунуть руку и опять 
то1:часъ «прятать ее отъ холода. Вмѣсто до-
машнихъ сапоговъ надѣваются получулки или 
носки, изъ кожи молодаго оленя (чижи)^ а сверху 
торбосы^ или теплые сапоги. Въ такой одежд® 
можно долго выносить самый сильный морозъ. 
На кушакѣ висятъ большой ножъ, маленькая гам-
за (м'Вдная, или оловянная трубка^, съ короткимъ, 
вдоль разрѣзаннымъ и ремнями связаннымъ чу-
букомъ, и кошель, гди лежатъ огниво и т а -
бакъ, изъ экономш смешанный съ мълко-па-
скобленнымъ, лиственичиымъ деревомъ. Зд-вшніе 
Рускіе курятъ подобно ВСІІМЪ сввернымъ Азіят-
скимъ народамъ: вбираютъ въ себя дымъ и вы-
пускаютъ потомъ изъ носа, отъ чего приходятъ 
въ безпамятство, которое бываетъ иногда такъ 
сильно, что они, сидя передъ чуваломъ, безъ 
чувствъ падаютъ въ огонь. Впрочемъ, много раз-
сказываютъ они о пріятностяхъ такого опьяняю-
щаго куренія, и увѣряютъ, что опо весьма со-
грѣваетъ въ большіе морозы. 

Одежда жеиадинъ разнится отъ мужской пре-
имущественно т £мъ, что состоитъ изъ легчайшей 
кожи, а у богатыхь изъ какой нибудь бумаж-
ной, или шелкопой матеріи, съ -дежачииъ ворот-
никомъ изъ собольихъ, или куньихъ хвостовъ; 
<) іідныя довольствуются оленьими выпоротками. 
Замужнія женщпиы повязываютъ обыкновенно 
голову бумажнымъ, или шелковымъ платкомъ; 
иногда надѣваюі-ъ и калнаки, подъ которые, по 
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Русскому обычаю, пѳдбираютъ волосы; незамуж-
нія заплетаютъ ихъ въ длинныя косы, п сверхь 

"того, когда въ иарядѣ, носятъ повязки на лбу. 
Праздничное платье очень похоже на то, какое 
ЛТ5ТЪ за 50 носили наши купчихи ; чѣмъ двѣтнѣе 
и пестрѣе шелковая матерія, и чфмъ блестящее и 
длинпѣе серьги, тѣмъ краспвве почитается нарядъ. 
Купцы, прііізжающіе на ярмарки, умѣютъ здѣсь 
пользоваться, сбывая на берегахъ Колымы, за до-
рогую цѣну, такія платья, которыя даже въ Якут-
СКВ вышли изъ моды. 

Желая имѣть поиятіе объ образѣ жизни при-
брежныхъ Колымчанъ, надобно несколько вре-
мени прожить съ ними: следовать за ними изъ 
зимнихъ избъ въ лътніе балаганы; плавать съ 
ними въ карбасть^ или въ втьткть^ по быстрымъ р л-
камъ; взбираться верхомъ, или пѣшкомъ, на скалы; 
прокладывать дорогу черезъ густой лѣсъ; въ же-
стокіе морозы и мятель носиться на легкой нар-
тѣ, запряженной борзыми собаками, по безконеч-
ной туидрѣ; словомъ, надобно ни въ чемъ не от-
ставать отъ пихъ. Такова была жизнь наша, въ 
продолженіе почти трехъ-лѣтняго пребыванія 
здѣсь; мы жили въ ихъ обществ®, одѣвались такъ 
же, какъ они, питались ихъ вяленою рыбою и 
раздѣляли съ ними всѣ неудобства здѣшняго кли-
мата, при крайнемъ недостаткѣ ЕЪ потребно-
стяхъ всякаго рода, что все даетъ мн в возмож-
ность представить вѣрное изображеніе жизни въ 
Нижне-Колымск®,-'а за исключеніемъ немногпхъ 



— 244 -г. 

мѣстныхъ обстоятельств Б, она одинакова по всФмъ 
берегамъ Колымы. 

Начнемъ съ весны. Рыбная ловля, какъ я уже 
заміБтіілъ, важнейшая отрасль здіішней промыш-
ленности; все существованіе обитателя зависить 
отъ нея. Но, мы увидимъ въ посллдствіи, что 
Нижне-Колымскій острогъ стонтъ на самомъ не-
выгодиомъ мѣств для рыбнаго промысла, и пото-
му жители должны отправляться въ другія мііста 
за пищею. Лишь только наступить весна, они 
оставляютъ жилища, и вдоль береговъ рфки оты-
скнваіотъ міісто, гдг>, съ большою поспі.шиостыо, 
устроиваютъ балагаиъ и приготовляютъ все не -
обходимое для рыбной ловли. Миогіе пзъ Н и ж -
ие-Колымскихъ мьщаиъ иміиотъ въ окрестностяхъ 
при устьяхъ рѣчекъ (виски) маленькія дачи, ку-
да разъезжаются еще въ Апрѣль, чтобы все за-
благовремепно устроить, и въ половннѣ Мая, ко-
гда купцы, возвратясь съ ярмарки, бывающей 
Бь Островной, на Маломъ Анюѣ, собираются обрат-
но въ Якутск ь, вс ѣ мвстные жители спишатъ 
на свои лБтовья, и въ острогѣ остаются только 
казацкій сотникъ, съ двумя караульными въ кан-
целяріи, священникъ съ прпчтомъ, и несколько 
голодныхъ сеыействъ, которыя не въ состояніи 
следовать на общій промыселъ. 

На Колымѣ весна самое тяжелое для жите-
лей время года: съестные припасы, заготовлен-
иые летомъ и осенью, все исходятъ въ продол-
женів зимы; рыбг., укрывшаяся отъ жестокой 
стужи па дне рекъ и озеръ, не показывается еще 
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въ водѣ; собаки, изнуренныя зимнею работою и 
недостаткомъ корма, не ыогутъ уже болѣе служить 
для того, чтобы пользуясь послт>д11имъ весеинимъ 
благодѣяніемъ природы, такъ называемымъ на-
стомъ *, гнаться па нихъ за оленями и сохаты-
ми; куропатки, наловленныя кой гдѣ силками, 
доставляютъ весьма пезиачптельпое пособіе; од-
нимъ словомъ—угрожаетъ ужаснт>йшій голодъ. 
Въ то время Туигусьт и Юкагиры толпами пе-
реходятъ съ тундры и съ Анюя въ Русскія селе-
нія на Колымѣ, искать спасепія отъ голодной 
смерти. Блѣдиые, безсильпые бродятъ они, какъ 
ТТ.НП, и бросаются съ жадностью па трупы уби-
тыхъ или павшихъ оленей , кости, шкуру, 
ремни, на все, что только можетъ сколько нибудь 
служить къ утоленію мучительной потребности 
въ пищи. Но и зд г.сь видятъ они мало отрады: 
и здѣсь свирѣпствуетъ голодъ, такъ, что са-
мые жители принуждены довольствоваться скуд-
ными остатками отъ заготовленнаго собакамъ кор-
ма. Многія собаки падаютъ пстощснныя голодомъ. 

* Когда отъ теплоты весеігапхъ лучей соліца тающій на по-
верхпости спѣгъ опять замерзаеть ночью, то образуется тон-
кая ледяная кора, которая столь тверда, что можетъ поддержи-
пать легкую нарту, запряженную собаками. Она называется пас-
томе, и способствуетъ пресліідовапію оленей и сохатыхъ, кото-
рые по тяжести своей проламываясь сквозь ледъ, попадзютъ въ 
р у к и охотника. Прочность наста зависитъ отъ того, болѣе или ме-
пѣе открыто мистоположепіе, и подъ низомъ твердый или р ы х -
аый сиѣгъ. Внрочемъ, пастъ образуется не каждый годъ; во все 
прсбываіііе наше мы ь-е видали его въ окрестігостяхъ Ппжпе-
Колымска. 
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Хотя пзъ казеннаго запаснаго магазина можно 
покупать затхлую ржаную муку, и брать даже 
въ долгъ до осени или зимы, но немногіе въ со-
стояніи платить по 20 рубл. за пудъ. Такъ доро-
го продается мука отъ того, что провозъ ея изъ 
дальныхъ мѣстъ сопряженъ съ большимъ затру-
дненіемъ и нерѣдко продолжается около двухъ 
лБтъ. Въ бытность нашу въ Средне-Колымскв, 
тамошнему Коммисару надлежало сдѣлать смиту: 
какое количество муки нужно для обезпеченія 
народа на все время весенняго голода? Онъ по-
требовалъ о томь свѣдинія отъ казацкаго сот-
ника , подъ особеннымъ надзоромъ котораго на-
ходятся Тунгусы и Юкагиры, и получилъ въ 
отвьтъ: «Не могу сказать опредьлительно, но уви-
«ряю васъ, что многіе согласятся лучше умереть 
«съ голода, нежели платить по два рубля за каж-
іідый день горестной жизни.» 

Три такія ужасныя весны прожилъ я здъсь, и 
теперь еще съ содроганіемъ представляю себь 
плачевную картину голода и нищеты, которой, 
хотя былъ свидѣтелемъ, описать не въ силахъ. 

Но когда бъдствіе достигаетъ высшей степени, 
Провидъніе посылаетъ обыкновенно и помощь: 
внезапно прилетаютъ изъ южныхъ странъ боль-
шія стада лебедей, гусей, утокъ, куликовъ и дру-
гихъ птицъ. Они предвъщаютъ конецъ всеобщему 
б-вдствііо. Старый и малый, мужчины и женщи-
ны, кто только въ состояніи держать въ рукахъ 
ружье или лукъ, всъ спъшатъ убивать изъ пер-
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натыхъ гостей что могутъ. Въ разставленныя подъ 
льдомъ сЁти уже попадается и рыба. Такимъ обра-
зомъ ужасное время голода проходить. Но все еще 
Н ьтъ изобилія въ ПИЩІІ ; кажется, будто природа, 
подобно искусному врачу, съ умеренностью под-
крвпляетъ истощенныхъ. Наконецъ,^ъІюп ь вскры-
вается рѣка, приплываетъ множество рыбы, и вся 
кій спьшитъ запасаться на будущій годъ. Но въ то 
время случается иногда новое бѣдствіе: рѣка не 
въ состояніи довольно скоро избавиться отъ не-
сущихся по ней ужасныхъ громадъ льда, кото-
рыя , спираясь въ узкпхъ м встахъ, образуютъ родъ 
плотинъ и останавливаютъ теченіе воды; она вы-
ступаетъ изъ береговъ, затопляетъ луга и селе-
нія. Если жители не успѣютъ отогнать лошадей 
своихъ на высокое мѣсто, то лишаются ихъ не-
возвратно. Лѣтомъ 1822 года было при насъ на-
водненіе въ Нижне-Кол ымскѣ, распространившееся 
столь внезапно, что мы едва имѣли время, съ н В-
которыми вещами, взобраться на плоскія крыши^ 
и должны были просид-ьтъ тамъ болъе недѣли. 
Вода быстро неслась между домами; къ своеру 
лежащее озеро соединилось съ рькою, и весь 
острогъ походилъ на архипелагъ маленькихъ ост-
рововъ, потому, что оди в только кровли не бы-
ли покрыты водою. Жители переъзжали другъ 
къ другу на карбасахъ и вьткахъ, и сидя на кры-
шахъ закидывали сити и ловили рыбу Л 

Наводненія бываютъ, въ большей или меньшей 
степени, но ежегодно. .Іишь только вода сб ь -
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жить, начинается ^юпля неводами. * Весною ры-
ба плыветъ внизъ по теченію р'Вки , въ и н ы \ ъ 
мвстахъ ходъ ея продолжается пѣсколько дней, а 
Еъ другихъ, какъ то, близь Походска и въ Чукот-
скомъ протокѣ, поплавная рыба ловится цѣлое 
л ьт6, но только количество ея постепенно умень-
шается. Преимущестпенно попадаются стерляди, 
нельма, муксуны^ и такъ называемые чиры. Вся 
рыба обыкновенно бываетъ очень тоща, и по-
тому большею частію приготовляютъ ее для 
корма собакамъ, въ видѣ юасолы, т. е. распласты-
ваютъ, потрошатъ н сушатъ на воздухѣ. Изъ 
внутренности вывариваютъ жиръ, который упо-
требляется въ пищу и на освгщеніе пзбъ въ 
зпмнія ночи. 

Свижіе морскіе вѣтры, приводящее рѣку въ 

* Къ востоку оп> Лены Колыма особенно изооилуетъ р ы -
бою, почему берега ея населены болѣе, нежели берега Яны, 
Иидигнрки и Алазеп. Дабі.т имѣть нѣкоторое нонятіе о чрезвы-
чайномъ расходѣ рыбы, составляющей главнѣйшую пищу здѣ-
пінихъ жителей п собакъ нхъ, надобно знать, что на годовое со -
держаніе ста семей, ясивущихъ въ окрестностяхъ Иижне-Колым-
ска, потребно не менѣе трехъ милльоновъ сельдей. Ыо какъ и въ 
хорошій годъ Колыма даетъ около милльона сельдей, то осталь-
иое количество замѣняется другою рыбою, которой нужно, по 
крайней мирѣ, до 200,000 штукъ. Впрочемъ, почислу наловлен-
ной рыбы пельзп дѣлать вѣрнаго заключенія объ пзобнліи ея 
въ рѣкѣ, ибо успъхъ промысла много зависитъ отъ обстоя-
тельствъ. За несколько лѣт ь до пріібытія нашего на Колыму, 
случилось, что въ начали обыкновеннаго осенняго хода муксу-
повъ устье Омолопа замерзло, такъ, что прибрежные жители 
вогли перегородить pSKy поперегь мережами и наловили въ 
три дня 80,000 крупныхъ иуксуновъ, чего въ обыкновенные го-
дм не доставить промыселъ цѣлаго лѣта. 
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сильное волнеиіе, часто препятствуютъ закиды-
ванью иеводовъ, именно въ то время, когда ходъ 
рыбы бываетъ обильнѣе. Къ тому присоеди-
няется несовершенство здѣшнихъ иеводовъ, ди-
лаемыхъ изъ конскихъ волосовъ, и то, что жители 
не умѣютъ, или боятся кидать невода посредине 
р-Ёки, гд'Ь рыба всегда крупнБе и въ большемъ 
количеств!!. Они ограничиваются ловомъ въ ви-
скахъ и побочныхъ рьчкахъ Колымы, которая, 
какъ выше сказано, весною сильно разливается 
и нагоняетъ множество рыбы въ маленькія ръч-
ки п соединяющаяся съ ними озера , отку-
да она, когда главна!! рт ка в031!ратится въ бе 
рега своп, идетъ на прежнее мвсто и ловится 
мережами, или мордами^ сплетенными нзъ пво-
выхъ прутьег.ъ. Сей промыселъ сь большою 
дйятельностью начинается тогда, какъ кончится 
весенній ловъ неводами, или неводьба^ по назва-
иію Сибиряковъ. Всъ жители, или хоть по одному 
изъ кансдои семьи, перебираются на виски. При 
ловѣ неводами наблюдается очередь въ закиды-
ваньи нхъ, и добытая каждый разъ рыба принад-
лежитъ хозяину непода; на вискахъ же дллятъ 
рыбу въ каждый высмотръ * на равные паи^ меж-
ду хозяевами погружаемыхъ мережей. 

Посл'Лдпимъ способомъ ловится всего болѣе 
жирныхъ чнровъ^ составляющнхъ любимую пи-
щу жителей, такъ называемую, тьдомную юколу. 
Она отличается отъ вышеупомянутой юхолы вы-
боромъ лучшей рыбы и большпмъ стараніемъ въ 

* Такъ называется смотръ мережп, погруженной пъ виску. 
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приготовленіи. Распласхавъ рыбу на двое, вы-
нимаютъ изъ нея всѣ кости, мълко надр'Взываютъ 
мясо, чтобы оно сделалось мягче, и сушатъ на 
воздух^. Иногда коптятъ и въ дыму, для предо-
храненія отъ порчи. * Верхняя часть мяса обы-
кновенно срѣзывается, сушится особо, толчется въ 
деревянной ступк в, и съ небольшою примесью 
жира сберегается на зиму въ Флягахъ. Такимъ 
же образомъ отдѣляются потроха, составляющее 
самыя жирныл части рыбы, сушатся и употреб-
ляются для лакомой начинки пироговъ, которые 
пекутся не изъ тйста, а изъ толченыхъ мягкихъ 
частей свъжей рыбы. 

Когда височный промыселъ нриходитъ къ кон-
цу, появляется опять въ ръки большая морская 
рыба, нельмы и стерляди, которыхъ ловятъ не-
водами и сЁТьми. 

Въ продолженіе рыбныхъ промысловъ приле-
таютъ къ морскому берегу лебеди, гуси и ут -
ки, линяютъ» здьсь, вьют-ь ги-ьзда и высижи-
ваютъ птенцовъ. Тогда некоторые изъ промы-
шленниковъ отправляются вынимать яицы изъ 
гнъздъ; настоящая ловля начинается въ то вре-
мя, когда птицы, лишенныя пгрьепъ, не мо-
гутъ летать. Тутъ охотники собираются во 
миожеств:в къ гинздамъ, пугаютъ птицъ соба-

• ^ 
• Лучшая юкола приготовляется въ Походс/л и Маломъ Ч у -

кочьемъ, гдѣ воздухъ холоднѣе и рыба теряет^ мен-Бе жиру. Т а -
иошній отличный родъ юколы называется хахта. Юкола, такъ 
же какъ и юхола, продается связками, изъ которыхъ каждая 
ааключаетъ въ себѣ 50 штукъ крупной и 100 ыѣлкой рыбы. 
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к а м и и з а г о н я ю г ь в ъ о з е р а , г д ъ н а в и т к а х ъ 

б ы о т ъ и х ъ , ч ѣ м ъ п о п а л о , и з ъ р у ж е й , с т р в л а -

м и , д а ж е п а л к а м и . Ч а с т ь д о б ы ч и к о п т и т с я , а 

о с т а л ь н а я з а м о р а ж и в а е т с я и з а р ы в а е т с я в ъ с н в г ъ , 

д л я у п о т р е б л е н і я з и м о ю . В п р о ч е м ъ , с е й п р о -

м ы с е л ъ с ъ н Ё к о т о р а г о в р е м е н и в е с ь м а о с к у д ъ л ъ ; 

л Т . т ъ з а 2 0 - т ь о х о т н и к и п р и н о с и л и д о м о й в ъ 

и н ы е д н и п о н е с к о л ь к у т ы с я ч ь г у с е й , а н ы н £ 

п р и ѵ с т ь ѣ К о л ы м ы п о ч и т а ю т ъ з а с ч а с т і е , е с л и 

у д а с т с я в о в с е л ® т о у б и т ь д о 1 0 0 0 г у с е й , д о 

5 0 0 0 у т о к ъ и с о т н и д в ѣ л е б е д е й * , ч т о п р о и с -

х о д и т ь н е о т ъ у м е н ь ш е н і я п т и ц ъ , и н о г д а в ъ 

ч р е з в ы ч а й н о м ъ м н о ж е с т в и р а з с : Б я н н ы х ъ п о г о -

р а м ъ , т у н д р а м ъ и п р о т о к а м ъ , н о о т ъ т о г о , ч т о 

ж и т е л и з а н я т ы б о л ѣ е р ы б н ы м и п р о м ы с л а м и , т р е -

д у ю щ и м и м е н ь ш и х ъ т р у д о в ъ и п р и н о с я щ и м и в и р -

н ' Б й ш у ю п р и б ы л ь , и н е у с п і ^ в а і о т ъ н а л о в л ю 

п т и ц ъ . 

Кромѣрыбы и птицы, добрые хозяева запасают-
ся также оленьимъ мясомъ. Для того иные плы-
вутъ на карбасахъ по Анюю, къ лѣтнен плави 
оленей, а другіе отправляются на лошадяхъ въ 
тундру, къ большимъ озерамъ, загоняютъ оле-
ней пріученными собаками въ воду и убиваютъ 
поколюгою. *' Проыыселъ гораздо прнбыльнье на 

" Кажется, что перелетныя птицы никогда не вьютъ гнѣздъ два 
года сряду въ одііомъ мѣсгв, но довольно правильно перемѣняютъ 
свое пребываіііе. Звериная ловля подвергается также ыѣкоторой 
правильной перемііиі;; здѣсь вообще полагаютъ, что песцы по-
являются во множеств« только на третій годъ; соболи и зайцм 
часто совсѣмъ испезаютъ. 

• Большой ножъ, насаженный на длинную рукоятку. 
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Анюь, нежели въ тундрѣ; ловкій охотникъ убьетъ 
на рѣкѣ, въ хорошій годъ, до 100 оленей, а въ 
туидр'В достанется каждому охотнику не болѣе 20, 
и даже иногда только по 5 -ти оленей, но за то 
зд6 сь они рослие и жирнѣе. * 

Между т'Ьмь, пока мужчины занимаются рыб-
ными промыслами и охотою, женщины также 
пользуются короткимъ лѣтомъ, собирая на зиму 
произпеденія растительнаго царства. Выше ска-
зано уже, что частію растаявшая почва, осо-
бенно на горахъ, производить ягоды, душистыя 
травы и коренья. Жеишины знаютъ ихь совер-
шенно, и набпрають столько, сколько дозііоляеть 
болѣе или менѣе благопріятное лѣто. Одпакожъ 
не вездѣ каждый годъ есть ягоды; въ трехъ-лит-
нее пребываніе наше на Колымѣ не нашли мы 
ни одной ннже острога. Изобильнѣе растутъ яго-
ды, особенно голубица, на восточномъ берегу Ко-
лымы и на отлогости Пантелеевской сопки, куда 
ходятъ собирать пхъ въ половин® Августа—са-
мое пріятное время года для дѣвущекъ и моло-
дыхъ женщинъ: онѣ отправляются туда больши-
ми обществами, проводятъ часто цълыя ночи подъ 
открытымъ небомъ, поютъ пѣсни, пляшутъ и 
веселятся различнымъ образомъ. Набранныя яго-
ды обливаютъ водою, замораживаютъ и сохраня-
ютъ на зиму, какъ любимое лакомство. 

Изъ растеній п кореньевъ полезны только тнмь-

' Сей замѣчательный промыселъ обстоятельно описапъ ішже, 
въ журнали мичмана Матюшкнна, который ииХлъ случай дѣ-
лать надъ ним1> точньтя ііаблоденія. 
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янъ и макарша , первый употребляется преиму-
щественно для куренья, а иногда и въ пищу. 
Макарша мучноватый корень, который кладутъ 
для приправы въ пироги съ рыбою и мясомъ, ^ 
или подаютъ огдильно, вмѣсто дрссерта, передъ 
вечернимъ чаемъ; его находятъ въ подземиыхъ 
норахъ полевыхъ мышей, собирающихъ на зи-
му большой запасъ всякихъ кореньевъ. Ж е н -
щины имѣютъ особенный даръ отыскивать такія 
убвжища и уносить у б:Бдныхъ животныхъ пло-
ды предусмотрительной ихъ заботливости. 

Иаступаетъ Сентябрь, и большой ходъ сель-
дей * съ моря заманиваетъ почти всѣхъ жителей 
на тони. Сельдей яв.іяется такое множество, 
что въ благоприятные годы вытаскиваютъ въ 
одну тоню 3000 и болѣе, и въ три или четыре 
дня хорошимъ неводомъ добываюсь до 40,000. 
Нерѣдко случается, что послѣ трехъ-мѣсячной 
неудачной ловли другой рыбы, бвднымъ жите-
лямъ угрожаетъ ужаснъйшій голодъ, по вдругъ 
показываются въ рѣкахъ благодетельные сельди 
и цълые анбары наполняются ими. До настулле-
нія морозовъ, налов.іенные сельди развешивают-
ся, чтобы вытекла изъ нихъ вода; отъ того он'В 
дълаются легче въ дорога и пригоднъе для кор-

Надобно заметить, чт^ отъ Погромнаго до Нііжие-Колымска, 
на разстояніи 3 - х ъ верстъ, ходъ сельдей продолжается три дня. 
Саыыя крупные ловятся въ Колымѣ, помельче въ Алазеѣ, а еще 
иѣльче въ Иидигиркѣ и ЛПѢ. По тому, кажется, можно заключить, 
что спи ииѣють иаправленіе отъ запада на востокъ. 
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ма собакамъ. Сельди, добываймьія во время мо-
розовъ, покрываются льдомъ, безвкусны, и на 

* мороз® собаки ихъ съ трудомъ раскусываютъ. 
^ Къ тому времени, когда идутъ сельди, возвра-

щаются съ Анюя и тундры промышленники, 
отправлявиііеся на ловлю оленей, а вмъсть съ 
ними возвращается и новая жизнь въ страну, ко-
торая незадолго предъ тѣмъ бц}ла пуста и без-
людна. Съ робостью ожидаютъ извѣстія: чего 
должно надѣяться или страшиться для предсто-
ящей зимы? Удачный промыселъ производить 
всеобщую радость, и долгое время составляетъ 
единственный предметъ разговоровъ, причемъ 
самыя незнаиительныя обстоятельства, каждое 
движеніе оленя, ловкость охотника, смышле-
ность собаки, и т. д . , разсказываются съ такою 
подробностью, какъ будто дѣло идетъ о раз-
битін непріятельской арміи. 

Съ наступленіемъ морозовъ прекращается лѣт-
ній промыселъ рыбы, и лишь только р№и замерз-
нутъ, начинается осеиній. Сьти, сд-Ьланныя изъ 
конскихъ волосовъ, погружаются въ проруби 
поперегъ рьки. Тогда ловятся преимущественно 
муксуны, омули (salmo autumnalis) и нельма (sal-
т о пе іта ) , пригоняемые вьтрами съ моря, бли-
зость коего въ особенности благопріятствуетъ 
сему промыслу. По Каменной КолымЛ, около 
Шалаурова зимовья, Кабачкова и Сухарнаго^ и 
по Средней Колымѣ, у Каменнаго острова^ ловля 
продолжается, съ перемѣннымъ успихомъ, до Де-
кабря, когда темнота и сильные морозы застав-
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ляютъ рыбаковъ прекращать работу и возвра-
щаться въ селенія. 

Такимъ образомъ, съ каждымъ временемъ года 
переменяются занятія Колымскихъ жителей, ко-
торымъ иедостатокъ образованности, естествен-
ное положение и тяжкій климатъ не дозволяютъ 
думать ни о чемъ иномъ, кромБ удовлетворенія 
необходимыхъ потребностей жизни. Вся ихъ смы-
шленость, вся дѣятельность ограничивается тѣмъ, 
чтобы не пропускать благопріятнаго времени для 
каждаго промысла, и когда изсякнетъ одинъ ис-
точникъ пропитанія, тотчасъ пользоваться дру-
гимъ, гдъ только онъ откроется. Какъ мы В И Д І І -

ли, за промысломъ рыбы въ большихъ рѣкахъ 
слидуетъ ловля въ ръчкахъ; потомъ ндетъ круп-
пая морская рыба, за нею сельди, и наконецъ 
рыба, которую ловятъ сѣтями подъ льдомъ. 

Для птицъ также есть различные періоды: сна-
чала линяютъ утки, потомъ гуси, наконецъ ле-
беди. Сверхъ того разделяются они здъсь, по 
времени линянья , на два класса: дгьтьниковъ 
и холостъбу. Первыми называются птенцы, ко-
торые не оставляютъ еще своихъ матокъ, и ло-
вятся, или убиваются, вмѣстѣ съ ними; вторыя 
уже суть подроспііл молодыя птицы, которыя 
линяютъ позже старыхъ и ловятся послъ нихъ. 

Единственно такое благодѣтельное устройство 
природы даетъ жителямъ способы, запасаться на 
долгую зиму необходимыми потребностями для 
себя и для полезнѣйшаго домашняго скота, со-
бакъ , избавляясь отъ всегдашняго недосхатка 
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въ пищф, ибо при бѣдиости и малочисленности 
семействъ было бы невозможно имъ усплвать во 
всвхъ промыслахъ, еслибы надлежало ихъ про-
изводить въ одно и то же время. Но завсимъ тѣмъ 
приготовленіе запасовъ имъ крайне тягостно, ибо, 
кромѣ рыбной ловли и охоты, въчемъ заключают-
ся почти единственные источники ихъпропитанія, 
е с т ь е щ е много другихъ,неменііе нужныхъзанятій. 
Кто имѣетъ лошадей, * долженъ накосить для нкхъ 
сѣна; инымъ надобно исправить избу, или построить 
новую; поставить въ лвсу и насторожить пасти ** 

* Почти у каждаго испраоиаго хозяина есть одна, двѣ и даже 
бол-ве лошадей, который ве употребляются зимою, а ходятъ 11а 
свободѣ II вырываютъ копытами пзъ-подъ сііѣга ne совсѣмъ еще 
поблекшую траву и корнп.і 

" Пасть устраивается изъ бревна, положеннаго накдопво, и 
находящагося подъ нимъ продолговатаго ящика, въ который 
кладутъ приманку. Лишь только звѣрь дотронется до приманки, 
бревно падаетъ на него п задерживаетъ его въ ящикѣ до тѣхъ 
поръ, пока придетъ промышленникъ. Мѣста, гди разставлены 
ловушки, называются пастпика.ті: а наетороокить пасть зва-
читъ положить наживу, или приманку, и вообще изготовить пасть 
для поимки звѣря. Рускіе, живущіе въ Иижне-Кольшскѣ и въ 
окрествостяхъ его, имѣютъ болѣе 7500 подобныхъ пастей, какъ 
по берегу ръки, такъ и на восто'мой и западной тупдрахъ. По 
восточному берегу Колымы, въ долипахъ рѣкъ Фнлиповой, 
Пантелеевой, и другихъ каменныхъ рѣчекъ, ловятся лисицы 
и соболи, а по западной тундрѣ песцы. Россомахи рѣдко попа-
даются; они такъ сильны, что ломаютъ пасти. Заботливый 
промышлепникъ объизжаетъ свои пасти зимою разъ десять но 
другіе гораздо рѣже, отъ чего, можетъ быть, половина добычи 
пропадаетъ. При каждомъ высмотрѣ считаютъ по одному звѣрю 
на десять пастей. Весьма вредное вліяніе па размпоженіе звѣ-
рей, особенно песцовъ^,.производитъ принятой между Юкагира-
МП, Тунгусами, и восМНце въ Сибири обычай вырывать поріш-
ковх еще слііііыми. 
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(ловушки) для пушныхъ зв врей. На послг.д-
нюю работу отправляются обыкновенно верхомъ, 
по мерзлой земл'Ь передъ первымъ сньгомъ, и по-
томъ, когда выпадетъ снвгь, на собакахъ. Въ то 
время олени переходятъ съ восточнаго берега р ь-
ки на западный и жители ловятъ ихъ различ-
пымъ образомъ: ставятъ ремеиныя петли въ уз -
кихъ мѣстахъ, гдв проходить звВрь, или устрой-
ваютъ заборы, въ которыхъ нарочно оставляютъ 
отверзтія. Другіе ѣздятъ партіями, на нартахъ, къ 
Барановымъ Камнямъ за сохатыми и дикими ба-
ранами, или по свъжему снъгу, съ пріученными 
собаками, ловятъ лисицъ^ соболей и бьлокъ. По-
слѣдній родъ промысла принадлежитъ въ особен-
ности Анюйскимъ и Омолонскимъ Юкагирамъ и 
Средне или Верхне-Колымскимъ Якутамъ, живу-
щимъ въ горахъ и лѣсахъ. 

На тундрѣ, по морскому берегу, ставятъ длин-
ными рядами пасти для песцовъ, которые хотя 
гораздо дешевле нрочихъ пушныхъ звіірей, за 
то ловятся въ большемъ количеств^. Выше упо-
мянуто уже, что черезъ каждые три года бываетъ 
на тундр'В множество песцовъ, но по изобилію 
тамъ мышей, они питаются ими и нейдутъ въ 
пасть за приманкою, которая состоитъ изъ ма-
ленычаго живаго звѣрка, или куска мяса, на-
питаннаго ядомъ. Настораживаніе пасти требуетъ 
особенной смлтливости, и некоторые изъ жите-
лей славятся искуствомъ обманывать звърей. Въ 
наше время казацкій ротникъ Солдатовъ ночи-
тался первымъ промышленникомъ мтьлкой пака-

чжсть I. 17 
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стм*, особливо лисицъ. Честь его страдала, если 
не удавалось ему обмануть лисицы, или окормить 
ее ядомъ. Еще въ большемъ уваніеніи здівсь про-
мышлениикъ, который не боится ни сохатаго, ни 
медвлдя. Изобретательность въ случа В битвы, и 
мужество, съ какнмъ преодолевается противиикъ, 
заслужпваютъ общее внимапія. Вотъ никоторые 
примеры: отець съ сыномъ отправились верхомъ 
на лисью охоту; не имѣя удачи, они были бы 
принуждены возвратиться съ пустыми руками, 
еслибы, случайно, не набрели на медведя, лежаща-
го въ берлоге. Хотя у ннхъ не было оружія, иеоб-
ходимаго для борьбы съ такимъ зверемъ, но они 
решились сделать пападеніе. Отецъ при/кался 
спиною кь одному выходу беріоги и закрылъ его 
совершенно своими широкими плечами, а сынъ, 
вооруженный только поколюгою, пачалъ колоть 
медведя черезъ другое отверзтіе. Медведь, чув-
ствуя боЛь, напрасно пскалъ спасенія въ противо-
положной стороне; ни когтями, пи зубами не могъ 
онъ прохватить толстой, гладко натянутой шубы 
шпрокоплечаго Щаж^вра, который защищалъ свои 
пость до техъ поръ, пока наконецъ удалось сы-
ну заколоть зверя. Нередко однакожь за подоб-
ную самонадііянность дорого платитъ промы-
шленникъ. Одному Юкагиру, плывшему на ветке 
по реке, и имевшему при себе только поколюгу, 

* ІІакастъю ішзываютъ »дѣсь вообще всѣхъ звѣрей, промы-
шляемыхъвъ ловушки наживами. Подъ именемъ 3оѣрЛ собствен-
по разумеется одииъ сохатый (Сибіірскій лось), а иногда іізъ 
уваженія къ сердитому медвѣдіо велнчаютъ и его черными 
зеѣремь. 
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случилось увидѣть на берегу большаго чернаго 
медвіідя, который былъ занятъ выкапываіііемь 
кореньевъ, пли мышьихъ гнѣздъ, такъ, что про-
мышлеиникъ над'йялся подкрасться къ нему не-
замѣтно и воткнуть въ него свой ножъ. Д ь й -
ствительно, ему удалось подойдти близко къ мед-
вѣдю и обхватить лѣвою рукою заднюю его ногу,-
по прежде, нежели онъ могъ воспользоваться сво-
имъ ножеліъ, звѣрь, испугавшись неожиданнаго 
нападения, пустился бѣжать на гору и поволокъ 
за собою несчастнаго Юкагира по кочкамъ и 
пнямъ, такъ, что онъ, измученный и разбитый, 
долженъ былъ наконецъ оставить неугомоипаго 
плѣнника. Подобной участи подвергся ^ д и н ъ Ру-
скій, который плылъ черезъ Колыму на кар-
басѣиувидіілъ сохагаго посрединт. рики, Разсчи-
тывая, что карбасъ не подыметъ огромпаго звьря, 
еслибы и удалось заколоть его въ водѣ, промы-
шленникъ вздумалъ накинуть его веревкою, при-
вязать за рога къ лодкѣ и прибуксировать къ 
берегу. Хптрець уже радовался своей счаст-
лиЕОЙ выдумкѣ и вѣрной добычй, ио сохатый, 
доставши длинными ногами дно рьки, вдругъ 
помчалъ привязанный къ рогамъ его карбасъ 
на берегъ, въ лѣсъ, ^ П І С Т Ѣ СЪ промьшілепни-
комъ, который, забывъ и лакомое жаркое и ела-
ву побѣды, почиталъ себя счастливымъ, когда 
уси'Влъ выкарабкаться изъ безпокойнаго своего 
экипажа^) 

Между всѣми домашними животными здишня-
го края, во всякомъ отношеиіи первое мѣсто за-
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нииаетъ собака. Животное, какъ будто самою 
природою предназначенное быть сотоварищемъ 
человека, охранять его, слѣдовать за нимъ на 
охоту, могущее, подобно ему, переносить всякій 
климатъ, питающееся на островахъ Южнаго моря 
бананами и травами, а на Ледовитомъ морѣ р ы -
бою, и вездѣ приносящее пользу, пріучается здъсь 
къ тому, что въ другихъ странахъ вовсе ему 
несвойственно. 

Крайность заставила обитателей сивера употреб-
лять собаку, по видимому, въ сравненіи съ други-
ми животными, твореніе слабое, вмѣсто рабочаго 
скота. Вс'Ь народы, живущіе по берегамъ Ледо-
витаго моря, отъ Оби до Берингова пролива, въ 
Гренлаидіи, въ Камчаткѣ, запрягаютъ зимою со-
бакъ въ сани, совершаютъ на нихъ дальнія пу-
тешествія и перевозятъ значительныя тяжести. 

Здѣшнія собаки весьма похожи на волка ; 
морда у нихъ длинная, острая, уши острыя, 
стоячія, хвостъ длинный, и мохнатый; у иныхъ 
шерсть гладкая, у другихъ мохнатая, черная, 
бѣлая, рыжая, пѣгая, и т. д. Величина ихъ 
также различна, однакожь хорошая нартенная со-
бака должна быть не ниже аршина двухъ верш-
ковъ и некороче аршина пяти вершковъ. Лай 
ихъ иоходитъ болъе на волчій вой. Круглый годъ 
проводятъ он в на открытомъ воздухЪ; лѣтомъ 
вырываютъ себъ ямы въ землъ, для прохлады, 
или цѣлый день лежать въ водѣ, избавляясь отъ 
комаровъ, а зимою ищутъ убѣжища подъ снъ-
гомъ, и свернувшись въ глубокихъ снъговыхъ 
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ямкахъ, прикрываютъ морду своимъ мохиатымъ 
хвостомъ. Каждый хозяинъ держитъ у себя, кро-
MJi назиаченныхъ въ упряжку собакъ, только 
одного кобеля и одну или двухъ сукъ, для при-
плода. Изъ щенятъ вскармливаютъ большею ча-
стію кобелей, а сукъ почти всѣхъ бросаютъ в ь 
воду. Выкармливаніе и обученіе собакъ для ъзды 
составляютъ главнѣйшее занятіе рвчнаго жителя. 
Щенята, родившіеся зимою, пріучаются слѣду-
ющею осенью къ упряжкѣ, но не ранѣе третьяго 
года употребляются въ дальнія поѣздки. Самыхъ 
проворныхъ и смышленыхъ собакъ впрягаютъ 
впереди. Скорый и правильный бѣгъ всего цуга, 
состоящаго обыкновение изъ 12-ти собакъ, а 
иногда й самая безопасность ѣздока, зависятъ отъ 
проворства и послушапія передовыхъ собакъ. По-
тому необходимо пріучить ихъ слушаться одно-
го слова хозяина и не бросаться на звѣриный 
слидъ , что составляетъ самую трудную часть 
въ обученіи собакъ и очень рѣдко удается. 
Обыкновенно вся упряжка съ визгомъ бросает-
ся на слѣдъ звиря, и никакая сила, кромѣ 
естественнаго препятствія, не въ состояніи удер-
жать ея. Въ такихъ обстоятельствахъ особенно 
важно имѣть хорошую передовую собаку. Нѣсколь-
ко разъ имѣли мы случай удивляться искуству, 
и обдуманной, такъ сказать, хитрости, съ ка-
кими передовая мало по малу отвлекала прочихь 
собакъ отъ звѣрпнаго слИда, или, если ей не 
удавалось, съ лаемъ бросалась въ противополож-
ную сторону, какъ будто увидя тамъ другаго звъ-
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ря. Б ь разъѣздахъ по обширнымъ тундрамъ, в ь 
темыыя туманныя ночи, иди сильныя мятели, 
когда путегаесхвенникъ, ни зги, не видя передъ 
собою, тщетно ищетъ поварни, и находится въ 
ежеминутной опасности замерзнуть, или быть за-
несену сиьгомъ, обученная передовая собака не-
рьдко спасаеть его отъ гибели. Можно быть ув® 
реннымъ, что среди необозримой, сньгомъ зане-
сенной пустыни, собака всегда найдетъ поварню, 
въ которой хоть однажды бывала, и тогда путе-
шественнику остается только лопаткой (необхо-
димою принадлежностью зимнпхъ поѣздокъ) от-
рыть себь Бходъ въ найденный такимъ образомъ 
ночлегь. 

Л'йтомъ собаки также полезны, и обыкновен-
но употребляются для тяги лодокъ противъ те-
чеиія. Зам ьчател1.но, какъ при сей работв, если 
на дороги встретится какое нибудь нренятствіе, 
или переменится бичевникъ, собаки по одному 
слову хозяина переплываютъ на другой берегь 
и становятся снова въ порядокъ. Даже по сухо-
му пути, они перетаскиваютъ иногда, за неимь-
иіемъ лошадей^ лодки (вѣтки), при птичьей лов-
лѣ употребляемыя. Словомъ, для ос.ьд- »ь1хъ ж и -
телей здѣшнихъ странъ, собаки такъ же полезны и 
необходимы, какъ олени для кочующихъ. * Ботъ 

* Предлагали запретить рѣчпымъ жптелямъ держать собакъ, на 
том-ь оспованіи, что большая часть поймашюй рыбы (па одну 
упряжку, въ 12 собакъ, надобно ежедневна отъ 50 до 70 сель-
дей) назначается для ихъ корма, и такимъ образомъ отнимается 
у жителей терпящихъ голодъ, но сія мѣра, вмѣсто облегченія 
тузеицопъ, отняла бы у нихъ всѣ средства пропитанія. Болѣзни и 
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доказательство ихъ необходимости: въ 1821 го-
ду, сильное поввтріе истребило большую часть 
собакъ на берегахъ Индигирки, такъ, что у одного 
Юкагирскаго семейства, изъ 20 собакъ, осталось 
только два щенка, и ти слѣные, которые также 
должны бы погибнуть, еслибы хозяйка юрты не 
рьшилась вскормить ихъ своею грудью, нарав-
нѣ съ собствепнымъ ребенкомъ. Такимъ образомъ 
два гценка сделались въ послѣдствііі родона-
чальниками многочисленнаго поколѣнія. Въ 1822 
году, большая часть Колыыскихъ жителей поте-
ряли отъ повѣтрія своихъ собакъ и были тѣмъ 
приведены въ самое бедственное положеніе. Они 
принуждены были таскать на себъ дрова, а также 
собранную въ разныхъ мЬстахъ добычу рыбной 
ловли. Работа была затрудиительна и медлен-
па, такъ, что время, удобное для птичьей и звѣри-
ной ловли было пропущено. Всеобщій ужасный 
голодъ сдѣлался отъ того слѣдствіемъ недо-
статка собакъ, которыхъ, по краткости льта и 
недостатку травянаго корма, заменить лошадьми 
невозможно. 

Получивъ понятіе о внешней жизни и дѣйствіяхъ 
сѣвернаго Сибиряка, посльдуемъ за ннмъ въ хи-
жину, куда сь конца лъта удаляется онъ отды-
хать въ кругу семейства отъ понесенныхъ тру-
довъ и по своему наслаждаться жизнію. Прежде 
всего, cTJsHbi конопатятся ыхомь, обмазываются 

моръ между собаками въ 1821 п 1823 годахъ достаточпо докаэа-
ли неудобоисполнпмость сего предложенія , которое потому и 
было отвергнуто. 
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глиною, самый доыъ до оконъ обсыпается землею, 
чувалъ исправляется, и т. д. Обыкновенно въ Де-
кабръ, по окоычаніи всѣхъ рабохъ, длинііыя по-
лярныя ночи собираютъ всьхъ членовъ семейства 
вокругъ очага, гд ь трескучее пламя замвняетъ имъ 
лучи солнца, надолго скрывшагося за горизонтъ. 
Огонь чувала и нйсколькихъ жирниковъ тускло 
св'Втихся сквозь ледяныя окна, а пзъ трубъ подни-
маются высокіе столбы дыма и яркія искры раз-
сыпаются надъ кровлями. Собаки, свернувшись, 
ложатся на снѣгу вокругъ домовъ, и только по 
временамъ прерываютъ всеобщую тишину ужас-
иымъ воемъ, обыкновенно четыре раза въ день, 
но при лунномъ свѣть и чаще. Замечательно, 
что не смотря на множество собакъ въ Нижне-
Колымскѣ (при насъ было ихъ до 400), вой ихъ 
чрезвычайно разнообразенъ, такъ, что въ строй-
номъ, хоть и неслишкомъ гармоническомъ хоръ, 
можно ясно различать высокіе, средніе и низкіе 
голоса. 

Маленькая дверь, обитая мохнатою шкурою 
бьлаго медвіідя, или оленя, ведетъ въ горницу. 
Хозяинъ дома, съ сыновьями, исправляетъ сѣть 
изъ лошадиныхъ волосовъ, или приготовляетъ лу-
ки, стрѣлы и копья. Женщины, на лавкахъ и на 
полу, Быдѣлываютъ шкуры зверей, добытыхъ на 
охоть мужьями, либо оленьими жилами, вмъсто 
нитокь, шьютъ и чинятъ одежду. Надъ очагомъ, 
въ жельзномъ котлв, варится рыба на кормъ со-
бакамъ. Далѣе готовится для семейства скромный 
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обѣдъ, состоящій обыкновенно изъ вареной, или 
зажареной въ рыбьемъ жир® рыбы, либо олени-
ны. Какъ лакомство, подаюгъ аладьи изъ крас-
ной икры, или пироги, испеченные, вмвсто муки, 
изъ толченого муксуна, и начиненные искрошен-
иыми рыбьими брюшками, олениною, толченою 
макаршею. Прівзжаго угощаютъ всВмь, что есть 
лучшаго въ домь: сначала является струганина 
( т о н к и м и пластинками нарезанная рыба, мерзлая, и 
ее ьдятъ сырую, прежде нежели она растаетъ), по-
томъ юкола, копченые оленьи языки, топленый 
оленій жиръ, сырой мозгъ изъ оленьихъ костей, 
заморон^енное Якутское масло, мороженая моро-
шка , словомъ — всь драгоцѣннъйшія ла1;омства. 
Столъ, въ переднемъ углу горницы, покры-
вается, вместо скатерти, кускомъ СІІТИ, а вмѣсто 
салФетокъ подаются тонкія стружки дерева, впро-
чемь, последнее есть уже признакъ роскоши. Соль 
является рвдко, и то развѣ для гостя, потому, 
что туземцы не только ея не унотребляютъ, но 
чувствуютъ отъ нея даже отвращеніе. Въ домахъ 
зажпточныхъ жителей Нижне и Средне-Колым-
ска, тотчась по пріиздв, угощаютъ гостя чаемъ 
съ Китайскимъ леденцомъ и—съ юколою, вмѣсто 
сухарей. Хлѣбъ вообще рѣдко подается. Изъ му-
кп, которая здѣсь очень дорога, приготовляютъ 
особаго рода питье, называемое затуршщ муку 
зажаривають въ маслѣ, или въ рыбьемъ жирѣ, по-
томъ разводятъ горячею водою и пьютъ, какъ чай, 
въ чашкахъ; такое питье съ хорошимъ масломъ 
приготовленное, очень полезно въ путешествіп. 
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имветъ пріятный вкусъ, а вмести съ ТІІМЪ СЫТ-

по и очень согрѣваетъ. 
Къ ежедневнымъ занятіямъ молодыхъ дьвушекъ 

принадлежитъ черпапье воды пзъ проруби. Вся-
кая дѣвушка, имвющая хоть несколько притяза-
пій на красоту или молодость, и непотерявшая 
еще надежды выдти за мужъ, наряжается около 
полудня въ свое лучшее платье и спізшитъ съ 
ведрами на рѣку, къ проруби. Тамъ собираются 
ВСЁ ея подруги, разсказываіотъ, слушаютъ ново-
сти, уговариваются, какъ провести день, у кого 
будетъ вечерпика; словомъ, какъ въ Германіи ко-
лодцы, такъ здѣсь проруби служатъ любимымъ 
сборнымъ местомь дѣвушекъ. Неръдко являют-
ся между ними молодые парни и усердно помо-
гаютъ красавицамъ черпать воду. Часто подобныя 
встрѣчи на проруби пграютъ не последнюю ролю 
въ сердечныхъ дѣлахъ молодыхъ Колымчанъ. 

Святки, Масляница и Святая педѣля приносятъ 
минутную жизнь въ мѣстечко. Вь большіе празд-
пики, по звуку колокола, вс ѣ жители, какъ нель-
зя лучше разряженные, собираются въ церковь. 
Послѣ службы священникъ, съ крестомъ, носъ-
щаетъ всЬ дамы. Иногда въ праздники, при свѣтѣ 
чувала, сосііди собираются на вечеринки. Ж е н -
щины садятся на лавкахъ; мужчины толпятся по 
горницв и около очага. Обыкновенно иачинаютъ 
играми и пйснями, а иногда, пе смотря на то, что 
ріідко горница бываетъ болѣе 3-хъ сажень длины 
и гиирины, находятъ возможность п.іясать, или, 
лучше сказать, только прыгать, пе передвига-
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ясь съ мѣста. У богатѣйшихъ главнымъ угаще-
ніемъ служить чай и выпивается въ неимовѣр-
номъ количеств^: десять, двѣнадцать чашекъ, или 
стакановъ, порція самая обыкновенная. Самовары 
зд'Всь рѣдки, и обыкновенно чай приготовляет-
ся въ котлѣ. На столикѣ, въ правомъ углу комна-
ты , ставятся другія лакомства: юкола, стругани-
на, масло, а иногда, какъ иредметъ роскоши, кедро-
вые орвхи. Не смотря на дороговизну, водка за-
нимаетъ не послѣднее мвсто на празднествахъ. * 

На Масляницв также веселятся, и обыкновенно 
строятъ горы, хотя здѣшніе жители и безъ того 
почти никогда иначе не ѣздятъ, какъ на саняхъ^ 
по снѣгу или льду. , 

Такъ однообразно, въ бъдныхъ наслажденіяхъ, 
проходитъ жизнь обитателей здкшией ледяной 
пустыни, кь счастію ихъ не имѣіоидихъ почти ни-
какого понятія о другихъ удовольствіяхъ жизни^ 
Если удачныя рыбныя ловли п охота предохра-
нять ихъ отъ голода, и чай и водка есть у нихъ 
въ изобиліи, они довольны—даже въ нвкоторой 
степени счастливы. 

Жители Иижне-Колымска одарены крлпкимъ 
тѣлосложеніемь. Ростъ ихъ выше средняго, а 
между дѣвушками попадаются очень хорошень-
кія лица. Болизни очень рѣдки, и мужчины до 
глубокой старости сохраняютъ всю свою бодрость. 
Здоровью ихъ много способствуютъ безпрестаниое 
движеніе на свижемъ воздухѣ, п усилія, требуе-

* Въ самое дешевое время, фуитъ саиаго простаго чаю стотітх 9 
руб.і., фунть сахару 4' / , руб.і., а штотъ лдѣбваго вниа ІУ/^ руб.іей. 
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мыя при частой ѣздѣ на нартахъ и бѣгавьи на 
лыжахъ. Цынга, сколь часто свирепствующая 
въ странахъ, на западъ отсюда лежащихъ , 
является здесь рѣдко, потому что жители, по, 
недостатку соли, сохраняютъ свои рыбные и мяс-
нЫе запасы всегда мерзлыми. 
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М л т ю ш і ш в А в ъ О С Т Р О В Н О Е 

Мѣстечко Нижне-Колымскъ основано, по мнѣ-
нію Фишера, въ 1644 году, Якутскимъ казакомъ 
Михайломъ Стадухинымъ, который выстроилъ на 
сііверномъ рукави р-£ки Колымы острогъ, цер-
ковь и несколько іортъ. Лѣтъ за шестдесятъ ост-
рогъ еще существовалъ, и по немъ назваиъ рукавъ 
р'йки Староострожскпмъ. Въ послвдствіи, для 
удобиъйшаго перевоза провіанта, перенесли засе-
леніе на островъ, въ другомъ рукавѣ находящій-
ся. Острогъ іежитъ, по нашимъ наблюденіямъ, 
падь 08° 3 F 53^/ свверн. широты и 160° 35 ' 
восточн. долготы ОТЪ Гринвича, Склоненіе магнит-
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ной стрѣлки было тогда 9° 56 ' О, а иаклоненіе 77° 
ЪІ^/J. Ширина р Еки здвсь три версты. Горизонгь 
ограниченъ къ югу Анюйскими горами, очевидно 
соединенными съ такъ называемыми Бтьлыми 
Камнями^ Пантелеевскою сопкою и Суровъшъ 
Камнемъ^ который издали имѣетъ видъ кровли. Къ 
сѣверу и западу взоры теряются въ необозри-
мыхъ тундрахъ, изрѣдка покрытыхъ искривлен-
ными лиственницами и мѣлкимъ ивовымъ кустар-
никомъ. Самый острогъ обведенъ деревяннымъ за-
боромъ, по угламъ коего выстроены четыре ма-
ленькія, остроконечііыя башни. Внутри сей ограды 
находится большое строеніе для каицеляріи, или 
присутственнаго мьста, и несколько сараевъ, по 
большой части иустыхъ. Въ двухъ изь нихъ сбе-
регаются матеріялы и остатки всякаго рода отъ 
бывшей, въ 1739 году, экснедиціи лейтенантаЛан-
тева, а также и отъ судовъ Палласъ и Ясашна^ на 
которыхъ капитаны Сарычевъ и Биллинсъ совер-
шали свои плаванія по Ледовитому морю. * Мл-
стечко состоитъ, кромъ острога, изъ 1 церкви и 
42 домовъ и юртъ. 

Въ ІІижне-Колымскомъ уѣздѣ находятся еще че-
тыре селенія : Керетова (6 дворовъ), подъ 68° 49 ' 

сііверн. широты и восточп. долготы; По-
ходскъ (15 дворовъ), 6 9 4 , ' с. ш. п 4 ' вост. 
долг.; Черноусова (8 дворовъ), 6 8 2 0 '50 ̂ / с. ш . 

• Суда с іи, столь извѣстніля въ .!®тописяхъ Русскаго Флота, 
стояли прежде въ Пижпе-Колымскѣ, но во время одного нэъ 
обыкновепныхъ здѣсь весеннпхь паводыеній, они были отнесены 
на 2 версты отъ рвки и версты I ' / j западнѣе острога, на ми-
сто, покрытое дгсомъ, гдѣ теперь лежать. 
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и 14^ вост. долг.; Пантелеева (7 дворовъ), 68° 
35 ' 57/' ш. и 40' долг, (долготы считаны отъ на-
шей обсерлаторіи въ Ипжііе-Колымскѣ.^ Кромі> 
сихъ деревень, находится еще на рькіі Омолони 
несколько незначительныхъ селеній. 

По прІЁЗдѣ моемъ въ Нижне-Колымскъ отвели 
мнѣ квартиру въ самомъ большомъ домѣ, стояв-
шемъ уже несколько л ьтъ нустымъ и слывшемъ 
убѣжищемъ нечистыхъ духовъ. Изба была в ы -
строена по общему образцу здѣшнихъ с т д ^ н і й , и 
состояла изъ двухъ комнатъ, каждая въ s s s ^ ^ a -
дратныя сажени, и въ 4 арш. вышины отъ полу 
до крыши, совершенно плоской и покрытой зем-
лею. Первая комната, сь Русскою печыо, служи-
ла кухней; въ ней помьстилъ я людей моихъ; въ 
задней, съ чуваломъ, расположился самъ. Въ обь-
ихъ комнатахъ находилось по одному маленькому 
окну, задѣланному с.юемъ льда, въ б или 8 дюй-
мовъ толщины, сквозь который проникалъ туе-
клый свѣтъ, подобный тому, какой даютъ на су-
дахъ стекла, вдѣланныя въ палубу надь каютами. 
Скамья, служившая кроватью, шаткій столъ, и 
стулъ, связанный ремнямп, составляли всю мою 
мебель. При всей скудости и тъснотѣ, и не взирая 
на дурную репутацію дома, провелъ я въ немъ 
зилу довольно сносно. Желая лучше предохра-
пить себя отъ холода, нриказалъ я выстроить 
передъ дверьми родъ синей, и къ нимъ при-
строили еще чулань, для сохраненія припасовъ и 
другихъ вещей. 

Черезъ полчаса послв моего нріизда, возвратился 
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г. Матюшкинъ съ устья Колымы, куда ѣздилъ онъ, 
вм-Ёстъ съ частнымъ Исправникомъ, собирать 
свѣдѣнія объ успѣхѣ рыбнаго промысла. Намъ 
пріятно было, за вечернимъ чаёмъ, разсказывать 
о томъ, что мы испытали во время дороги, о н о -
выхъ предметахъ, нами встр £чен11ыхъ, о иартахъ, 
рыбномъ промысл'Ь, олепяхъ и Сибирскихъ мо-
розахъ, въ честь которыхъ оставались мы при-
томъ вѣ шубах•^ теплыхъ сапогахъ и шапкахъ: 
мы находились 1ы>1111М1рпГ11иъ Ледовитаго моря. 

На следующее утро, доиесъ мни г -нъ Матюш-
кинъ о сдѣланныхъ иѵіъ распоряженіяхъ. До при-
бытія его въ Средне-Колымскъ (2-го Октября), 
тамошнее мъстпое начальство о нуждахъ экспе-
диціи не озаботилось: не было, ни припасено ни 
одноѵі рыбы, ни привезено ни одного бревна для 
постройки обсерваторій, ниприступленокъпріуго-
товленію зимовья у Баранова Камня, долженство-
вавшаго служить прпваломъ во время поѣздокъ 
экспедиціи, не взирая на подробны я предписанія 
отъ Якутскаго Областнаго Начальника по симъ 
предметамъ. Исправникъ увврялъ, что ему каза-
лось несбыточнымъ прибытіе экснедиціи изъ С. 
Петербурга сюда въ нынѣшнемъ году. 

Такія неисправности могли имвть самыя па-
губныя послъдствія для нашихъ дѣйствій, если-
бы г. Матюшкинъ, во время краткаго своего здЪсь 
пребыванія, похвальною своею дѣятельносгью не 
успилъ многаго поправить j узнавъ по прибытіи 
споемъ о положеніи дѣлъ, онъ закупилъ и уло-
жилъ тотчасъ половину нужной для экспедиціи 
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рыбной провизіи, закупииъ ее у жителей Колымска 
и окрестностей. По распоряженію его и подъ его 
надзоромъ, не взирая на сильные морозы, отъ ко-
торыхъ тоноры, какъ стекло, ломались, была вы-
строена надъ домомъ моимъ башня, съ 4-мя окна-
ми къ четыремъ странамъ свита, для астроно-
мическихъ паблюденій; вскорѣ послТ> моего нрі-
ѣзда она была окончена, такъ, что мы могли пе-
ренесть туда инструменты и начать наши занятія. 

Устройвъ нѣсколько квартиру свою, я озабо-
тился прежде всего заготовленіемъ остальнаго 
провіанта и другихъ нужныхъ для экспедицін 
потребностей. Для сей ці»ли приглашены были 
на совьщаніе зажиточные жители Нижне-Колым-
ска и старшины Якутскихъ, Юкагирскихъ и Чу-
ванскихъ селеній, находящихся на рвкахъ Омо-
лону и Анюю. 25-го Ноября вс:в собрались; мы 
начали съ того, что установили положительную 
таксу, по которой жители согласились доставить 
намъ припасы и другіл потребности. * Оиред в-
ливъ сіе, приступили мы къ неменѣе важному 
распредѣленію подрядовъ по мѣрь способовъ 
участвующихъ и назначи.-іи сроки доставленія. 
Анюйскіе Юкагиры, имѣвшіе въ прошедшемъ го-

* Ці іны были опредѣлены слѣдующимъ образомъ: сырой мук-
сунъ 15 коп, , чиръ 12 коп. , муксунъ ю х а л ы 1S к., муксупъ ю к а -
лы 8 к. , сельдь 8 к . , пудъ сушеной Оленины, съ костями, 4 р у б -
ля; языкъ олеііій 10 к.; за нровозъ нарты до Баранова Камня, съ 
хозяйскимъ кормомъ, 2 рубл. въ день. З а парту во все время 
поѣздки S' / j рубл. въ день. Вьючная лошадь изъ Средне до Ниж— 
не -Колымска 98 р . Выдѣланаая оленья Шкура 2 р . Березовыя 
полозья для нарты 4 рубля. 

Ч А С Т Ь I . 1 8 
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ду изобильный оленій промыселъ, обязались до-
ставить нужное количество оленьихъ кожь на 
походное передвижное жилище, называемое уро-
са^ также и большое количество оленьихъ ребръ 
для корма собакъ. Омолонскіе Юкагиры должны 
были снабдить насъ березовымъ льсомъ па бай-
дару и всемъ приборомъ, съ полозьями, на похо-
дныя нарты. Жители острога и другихь селеній, 
по берегамъ Колымы лежащихъ, богатые одною 
рыбою, дополнили потребное для экспедиціи ко-
личество мерзлой рыбы, а сколько недоставало 
сухаго корма, т. е. юколы и юхалы, привозили 
изъ Средне и Верхне-Колымска на разстояніе 800 
верстъ, ибо л-ьтній рыбный промыселъ былъ тамъ 
изобильнѣе, нежели при устьѣ рѣки. Остался еще 
для успѣха нашихъ поьздокъ по льду весьма 
важный предметъ, т. е. выборъ для нашихъ 
иартъ потребнаго числа сильныхъ, привыкшихъ 
къ ѣздв собакъ, что поручилъ я казацкому сот-
нику Антону Татаринову, бывшему проводни-
комъ г. Геденштрома и слывшему здвсь отли-
чнымъ знатокомъ въ искуствв водиться съ соба-
ками. Такимъ образомъ сдълали мы главныя рас-
поряженія и оставалось только понуждать къ 
скор вйше!йу исполненію ихъ. 

Здѣсь встрѣтилъ я однакожь много затрудиеній. 
Жители сомневались въ вврной платл за достав-
ляемые ими припасы, а мъстное начальство не 
имъло доброй ]ВОЛИ быть полезнымъ. Частный 
Исправникъ, преувеличивая бѣдность обывателей, 
старался всячески склонить меня къ уменьшенію 
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моихъ требованій, и пугалъ разными несбыточ-
ными разсказами о предстоящихъ опасностяхъ. 
Онъ утверждалъ, между прочимъ, что здвшнія 
собаки слишкомъ слабы и не могутъ выдержать 
столь дальней поѣздки, а проводники неопытны 
и ненадежны. Оиъ разсказывалъ мнѣ множество 
примъровъ коварства Чукчей, описывая ихъ лю-
дьми самыми опасными и жестокими. Хотя и 
видвлъ я , какъ преувеличены были его раз-
сказы о предстоящихъ опасностяхъ, но не зная 
на кого положиться, принуждень быль, 60-
аве или менъе, вЕрить его отзывамь о состояніи 
края и обывателей. Снисходя такимъ образомъ не-
отступнымъ его представленіяиъ объ ужасныхъ 
усиліяхъ и пожертвованіяхъ, которыя раззорен-
ные жители должны д влать для экспедиціи, я 
согласился убавить сдѣланныя по умѣренной 
сміітѣ мои требованія, такъ, что въ послѣдствіи 
мы даже нуждались. Послѣ бывшей въ 1812 году 
экспедиціи г. Геденштрома рыбный и звѣриный 
промыслы въ здвшнемъ краю значительно умень-
шились, и, действительно, бывали голодовки, такъ, 
что Колымчане принуждены были ръзать собакъ 
свопхъ. Но послѣ того имъли они время попра-
виться и положеніе ихъ было вовсе не столь 
бедственно, какъ Исправникъ описывалъ. Въ слл-
дующіе два года, ознакомясь болѣе съ мѣстно-
стію, распредьлялъ я поставки такимъ образомъ, 
что не отягощая жителей, экспедиція ни въ чемъ 
не нуждалась, даже могу утверждать, что зна-
чительный сбытъ произведеній доставилъ жите-
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лямъ немалыя выгоды, и пребыпапіе экспеди-
ціи нашей имвло выгодное вліяніе на промыш-
леность II благосостояніе ихъ. 

Инструкціею Государственнаго Адмиралтейска-
го Департамента предписывалось МНІІ: достигнувъ 
Шелагскаго мыса, раздѣлить экспедпцію на два 
отряда, изь копхъ съ однимъ сліідовать мн в на 
свверъ, для отысканія предполагаемой земли, а 
другому описывать берегъ материка, такъ далеко 
на востокъ, какъ обстоятельства позволятъ. Для 
исполнения того и другаго требовалось до 50 нартъ, 
съ 600 собакь. По'Вздка должна была начаться не 
лозже Февраля мьсяца и намъ оставалось для по-
купки нарі-ъ и значительнаго количества корма 
собакамъ только около 2-хъ мВсяцовъ. По словамъ 
Исправника и по обыкновенному ходу двлъ срокъ 
былъ весьма недостаточенъ, однакожь мы усп'Ь-
ли запастись всимъ нужнымъ. 

Ноября 30-го Исправникъ отправился по дѣламъ 
службы на Ашой и Алазеіо, собирать ясакъ съ 
кочующихъ тамъ Тунгусовъ и Юкагировъ. 

Между тѣмъ, готовясь къ предстоящимъ поѣзд-
камъ, собирали мы у жителей нужныя намъ свѣ-
дѣнія о предметахъ, относящихся къ ц-ьли экспе-
диціи. Пребываніе въ Нижне-Колымск ь, въ 1767 
году, трехъ геодезистовъ Лысьева, Пушкарева и 
Леонтьева, было, болѣе или менѣе, еще у всѣхъ 
въ св-ьжей памяти; о сержантй Андреевѣ, быв-
шемъ здѣсь въ 1762 году, весьма немногіе по-
мнили, сказывая, что онъ предпринималъ отсюда 
одно путешествіе на Индигирку и другое къМе-
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Ъвѣжьимъ остроеамь. О видѣнной имъ на сѣве-
р в земліі, сльдахъ міюгочислеііиаго оленнаго 
народа сФвернііе МедвВжьихъ острововъ, и тому 
подобныхъ вещахъ, упоминаемыхъ въ журналѣ 
Андреева, здѣсь никто не зналъ и от ь старожи-
ловъ и отцовъ своихъ не слыхивалъ. Совершен-
ное невіідѣніе жителей объ открытіяхъ Андреева, 
помВщеиныхъ даже на новийшихъ картахъ, по-
казалось ііамъ тБмъ страннѣе, что о походахъ 
Павлуцкаго, бывшихъ гораздо ран ье (т. е. въ 
1731 году) еще миогія подробности были имъ 
извѣстны. Замечательное открытіе Андреева мог-
ло ли быть забыто, когда помнили поъздку его 
къ Медвъжьимъ островамъ? Признаюсь, BC Ê сіи 
соображенія не поселяли въ насъ большаго до-
в.Ьрія къ открытіямъ сержанта Андреева. 

ГЪъ подобныхъ, занимательныхъ для насъ изы-
сканіяхъ, упражненіяхъ на обсерваторіи и опы-
хахъ надъ скоростью бѣга собакъ проходило 
время непримѣтно , а каждый день научалъ 
насъ чему нибудь новому. Съ особеннымъ восхи-
щеніемъ взирали мы на величественнъйшее по-
лярное явленіе, освѣщавшее продолжительную 
здѣсь ночь. То окрашивалось небо дугообразнымъ 
тусклымъ свътомъ, то двигались медленно и бы-
стро огненные столпы, то зажигались пуки я р -
кихъ лучей, достигавшіе расходившимися вер-
шинами до зенита, изображая свЪтлые вѣнцы 
вокругъ полной луны. Мгновенныя измвненія, ты-
сячи безтѣлесныхъ Фигуръ, появлявшихся, какь 

^ свіітлыя т'Внп, иа темноголубомъ небт., при глу-
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бокой, ненарушимой тишинь ночи, придавали яв-
леніямъ необыкновенную занимательность и тайн-
ственность, приковываигаія изумленнаго наблюда-
теля силою, какъ будто сверхъ-естественною. 

Предоставляя себѣ говорить о сФверныхъ сгяні-
яхъ съ большею подробіюстью, скажу здѣсь толь-
ко одно, какимъ образомъ объясіѵіютъ ихъ здѣш-
Hie жители. Морскими вѣтрами разведенное вол-
неніе, говорятъ они,' бьетъ сильно въ ледяныя 
горы; отразипшіяся отъ ннхъ брызги^ раздроб-
ляясь въ воздухѣ, преломляютъ яркій цвіітъ or-
ромныхъ льдинъ и представляются памъ въ ви-
дѣ сввтлыхъ столповь, или сполоховъ. Такое 
темное понятіе о с Ьвериомъ сіяніи можно упо-
добить несвязнымъ разсказамъ о какомъ нибудь 
происшествіи, гдѣ сохранились одни названія 
діійствующихъ лицъ, ибо весьма вѣроятно, что 
льды и воды имФютъ участіе въ произведеніи 
сьвернаго сіянія. 

Декабря 2-го, къ всеобщему удивлению, прибы-
ла вода, гонимая сиверо западными и западными 
вьтрами сь моря въ Колыму, съ такою силою, 
что принудила рѣку течь въ верхъ, съ быстротою, 
противъ коей не удержались с ьти, спущенныя 
жителями въ проруби для ловли рыбы; нальду 
сд'Блались широкія трещины и вода выступи-
ла изъ береговъ. Съ морской водою прибыла 
въ рѣку рыба, подкр'впившал надежду нашу на 
изобиліе осенняго промысла. 

' й 
Декабря 31-го обрадовало насъ совершенно не-
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ожидашгое появленіе извѣстиаго Англійскаго п1>-
шехода, капитана Кокрена, которого любопыт-
ство привело даже и сюда. *Ограниченные толь-
ко собственнымъ нашимъ обществом ы и совер-
шенио отделенные отъ просввщеннаго міра, мы 
весьма обрадовались такому пріятиому прнраще-
нііо малага нашего круга. Мы встрвтили новый 
годъ при порядочномъ морозь, 37° по Реомюру. 
Полуденное солнце, долженствовавшее появиться 
на горпзднт® еще 28-го Декабря, скрывалось еще 
за снг.жными и ледяными горами, окружающими 
вда ли ннзменныя болота Колымскія; сѣрый ту -
манъ стлался надъ низкимъ кустарникомъ бѣдной 
тундры; небо покрывалось бьлизною. Съ 3-го 
на 4-е Января морозъ возвышался до 39°^ а 5-го 
числд^ въ продолженіе 24-хъ часовъ, термометръ 
показывалъ 40° по Реомюру. Дыханіе захваты-
вало; ледъ въ окнахъ растрескался. Въ избѣ моей 
пылалъ безпрестанно огонь, но не взирая на то, 
въ ней было такъ холодно, что я принужденъ 
былъ сндііть въ шубѣ и теплыхъ сапогахъ, и 

• 
^ * г . Джопъ Дундепъ Кокрепъ (Cochrane), капитанъ Апглійскаго 
•і-лота, нзвѣстеііъ своими путешествиями пѣшкомъ. Гостепрііімство 

• Рускихъ• и готовность оказать всякому Еіуждающемуся услугу и п о -
' мощь, дади г. Кокрену возможность совершить свое путешествіе 

п доѣхать до Колымска. Для того нужны были только откры-
тый листъ отъ Губернатора, казакъ для сопровожденія, и К о -
кренъ совершалъ безъ всякой платы по пустынямъ Спбирп, на 
повозкахъ и верхомъ, пѣшее свое путешествіе. Онъ взъявилъ 
желаніе присоединиться къ нашей экспеднціи, но я не принялъ 
его предложенія, потому, что когда каждый лишиій Фунтъ гру-
за былъ намъ въ тягость, увеличеніе числа людей еще однимъ 
сопутникомъ слишкоиъ затруднило бы насъ. 
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когда піісалъ, то чернила мои отогр'Ёвались въ 
горячей води. 

Дѣйствіе горизонтальной рсфракціи произвело 
род'ь Фаты Морганы; горы, лежащія къ югу, ка-
зались намъ, въ разныхъ искаженныхъ видахъ, 
висящими на воздухѣ; дальивйшія горы пред-
ставлялись съ опрокинутыми внизъ вершинами; 
рѣка сузилась; противолежащій берегъ казался 
находившимся почти у иашихъ избъ. 

Жестокіе морозы препятствовали обыкновенной 
ловлЁ подледной рыбы, производимой жителями 
с'Втью на устьяхъ Колымы, и потому Колымча-
не начали съ.взжатьси въ острогъ, бол'йе и бо-
лѣе наполнявшійся народомъ и собаками, друж-
ный лай, или вой которыхъ по временамъ огла-
шалъ воздухъ. 

Часто и много говорили намъ о прежней здѣсь 
веселой жизни, когда рыбный промыселъ бывалъ 
изобильнее и сохатые (лоси) не чуждались бе-
реговь Колымы, прозванной Сибиряками 30-
лотымъ Дномъ. Но время безнечныхъ увеселе-
ній минуло и здѣсь; оно осталось единствен-" 
но въ воспоминаніяхъ и ПІІСНЯХЪ. Желая позаба^ 
вить Колымскихъ жителей и дать гостю моему 
понятіе о здѣшннхъ увеселеніяхъ, пригласилъя 
въ Крещенье почетныхъ особъ па вечеринку, из-
бравши для того одинъ изъ просториѣйшихъ до-
мовь, принадлежавшій здвшиему казаку скрыпа-
чу. Гостиная, и BMJiCTJj съ тѣмъ зала для тан-
цовъ, въ 6 аршинъ во вс и стороны, была вели-
колѣпио освѣщена рыбьимь жиромъ. Стѣны и 
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лавки, послБ долгаго времени вымытыя, были 
покрыты кусками пестрой матеріи, а полъ усы-
паиъ желтымъ пескомъ. Для дамъ были припа-
сены чай, несколько кусковъ біілаго сахара и 
кедровые орихи; ужинъ состоялъ пзъ пироговъ, 
струганины, юколы и мороженаго оленьяго моз-
га. Въ 5-ть часовъ явились гости, въ лучшихъ 
шубахъ и нарядахъ; дамы усѣлись на лавкахъ и 
зап'Ёли народныя пѣсни; молодыя играли въ раз-
ныя игры и плясали, тихо и чинно, какъ будто 
на заказъ, подъ странные звуки, извлеченные тя-
желыми руками нашего музыкальнаго хозяина, 
стараго промышленника, изъ треснувшей скрып-
ки, натянутой струнами изъ крученаго шелка и 
оленьихъ жилъ. Въ 10-ть часовъ всів разошлись, 
весьма довольные проведеннымъ вечеромъ. 
^ Н а слѣдующій день поъхали мы осмотрѣть 
оставшіеся отъ Биллингсовой экспедиціи суда, 
Палласъ и Ясашна^ стоящіе теперь въ льсу, въ 
2 - х ъ верстахъ отъ острога, куда занесены они 
высокою водою. Члены судовъ нашли мы 
еще довольно свѣжими, хотя уже почти 50 лѣтъ 
подвержены они непостоянству погодъ. На воз-
вратномъ пути осмотрели мы хранящіяся въ ма-
газинѣ достопримечательности: мортиры, бомбы 
и разныя орудія для прорубки льда, оставшія-
ся посл ь лейтенанта Лаптева въ 1739 году. 

Февраля 2-го прибылъ благополучно изъ Якут-
ска штурманъ Козьминъ, съ большимъ транспор-
томъ припасовъ и потребностей разнаго рода. 
Сверхъ того г. Козьминъ обрадовалъ насъ еще 
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весьма пріятнымъ гастрономическимъ подаркомъ: 
гов^Лісл ^ 

пудомъ соѣжеи, мерзлой 0»10цпцмѵ и молокомъ и 
сливками, замороженными въ кружкахъ, и та-
кимъ образомъ сохраненными въ совершенной сви-
жести. Такіе припасы, а въ особенности молоко, 
считались здъсь величайшею роскошью, и мы ра-
ды были, что посл'Ь столь долгаго времени, мог-
ли полакомиться свѣжимъ мясомъ и чаемъ со 
сливками. 

Наступало для Нижне - Колымска самое бле-
стящее время: пріъздь купцовъ изъ Якутска, на 
пути ихъ къ Чукотской ярмаркѣ, въ Островную 
крЕпость на АНЮ'Б. ЧИСЛОМЪ до 20-ти, имѣя каж-
дый отъ 10-ти до 40 навьюченныхъ товарами ло-
шадей, купцы пріѣзжаютъ сюда, и сбываютъ 
часть своихъ товаровъ, для чего стекаются ко време-
ни ихъ пріизда окрестные жители, съ шкурами 
пушныхъ звѣрей, пріобритенными охотою, или 
и'Шюю съ Алазейскими Тунгусами, прикочевываю-
щими ежегодно, въ исходь Января, къ устьямъ р В-
ки Омолона. Мъна бываетъ весьма выгодна для 
Рускихъ: за малое количество чаю, табаку, и осо-
бенно водки , вымѣниваютъ они у Тунгускихъ 
йріятелей годовой промыселъ пушныхъ звѣрей, 
преимущественно песцовъ, которые въ большомъ 
изобиліи водятся на безлѣсныхъ тундрахъ, из-
бираемыхъ Тунгусами для кочеванья. Подобна-
го рода торгъ скоро совершается; страсть Т у н -
гусовъ къ горячимъ напиткамь такъ сильна, что 
нерѣдко, послъ нѣсколькихъ глотковъ, отдаютъ 
они весь запасъ мѣховъ за стаканъ водки, а за 
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второй даже свой послвдній санапхъ (т. е. верх-
нее платье). 

Столь легко пріобрѣтенпыя пушныя шкуры, 
Нижпе-Колымскими торгашами съ великимъ ба-
рышомъ продаются и промвниваются купцамъ 
Якутскимъ. 

На бывшей сего года въ Нижне-Колымск® яр-
марки, самыя низкія цѣны главн ьйшихъ товаровъ 
состояли слвдующія: 

1 Ф, Черкасскаго листоваго табаку . Зу^ рубл. 
— бьлаго сахара — 
— Китайскаго леденцу . . . . 3 — 
— чаю низкаго сорта . . . . 9 — 
— нитокъ тонкихъ З'/ц — 
Осмииа простаго хлвбнаго вина. . !З'/^ — 
Кусокъ китайки (въ 9 аршинъ) . . 10 — 

полушелковой матеріи, въ 20 и 
21 аршниъ 30 — 

Холста толстаго (аршинъ) . . . . 1 — 
Платокъ бумажный пестрый . . . 4 — 
При концѣ торга, цѣны почти всегда удвой-

ваются: Фунтъ чаю стоитъ тогда обыкновенно до 
15 р . , бѣлаго сахара 10 рубл., осмина водки 20 
рубл.; торговые обороты д-влаются частію на 
деньги, частію на мъну, мѣхами и рыбою въ 
маломъ количеств^. Цѣны пушиыхъ звьрей были 
въ нынѣшнемъ году сльдуюния: 

Лисица красная . . • отъ 8 до 10 руб. 
черная . . . . . 50 — 150 — 

Песецъ бѣлый '2% — 3 — 
Песецъ голубой. . . . . 7 — 10 — 
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Соболь * отъ 10 до 25 руб. 
Стерлядь (въ 20 Ф.) . • — 5 — 
Нельма (родъ Форели) въ 30 Ф. — 5 — 
Якутскіе купцы пользуются гьмъ, что хотя 

здись въ оборотв мало денегъ, но жители долж-
ны вносить подати наличными деньгами. 

Во время ярмарки обыкновенно появляется бо-
л11 е жизни и движенія въ Нижне-Колымски; за 
иѣсколько дней улицы становятся уже шумны; 
множество нріѣзжающихъ окрестныхъ жителей, 
съ цѣлыми стаями собакъ, наполняютъ домы и 
кануры. Проводникамъ нартъ много труда со-
держать порядокъ между собаками, привыкши-
ми къ одиночеству и внезапно окруженными мно-
жествомъ себѣ подобныхъ, отъ чего неридко про-
исходятъ между ними жестокія битвы. Владъте-
ли домовъ приготовляютъ свои комнаты для при-
нятія пріѣзжихъ гостей, вставляіотъ новыя льди-
ны въ окна, выколачиваютъ мѣха, складываютъ 
ихъ въ чуланы, подновляютъ нарты и упряжку; 
словомъ, все ожидаетъ здѣсь пріѣзда Якутскихъ 
купцовъ. И вотъ появляется на горизонт® обла-
ко пара, и болйе и болѣе приближаясь, озна-
чаетъ путь каравана; всякій, кто только мо-
жетъ двигаться, СШІШИТЪ на встрвчу друзьямъ 
и знакомымъ. Среди ликованія и пвсенъ въѣз-
жаетъ караванъ въ острогъ и раздѣляется по до-
мамъ, въ которыхъ обыкновенно несколько дней 

• Цѣна собольихъ шкуръ значительно переменяется въ раз -
ные годы. Въ 1821 году шкура стоила до 40 рубл., а въ е л и -
дующемъ только 15 рублей. 
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сряду веселятся до поздней ночи. Вскорѣ послт. 
того прівзжаетъ изъ Средне-Кол ымска Исправ-
никъ, съ своею каііцеляріею, для сбора податей 
и тому подобиаго. Съ его появленіемъ исчезаетъ 
безпечная радость обитателей Нижне-Колыме-
ка и является несчастная страсть къ тяжбамъ. 
Несогласія и ссоры заступаютъ мѣсто увеселе-
ній. Пользуются каждымъ новодомъ къ жалоб1& 
Исправнику, который не всегда находитъ свой 
разсчетъ въ водвореніи между жителями мира 
и согласія. 

Наконецъ, изъ Островнаго пріѣзжаетъ казакъ 
съ извьстіемъ о приближеніи Чукчей; тогда всѣ 
отправляются въ путь, и Исправникъ, оставя не-
копченныя дѣла въ архивъ до будущаго года, спѣ-
шить въ Островное, предупредить тамъ пріѣздъ 
Чукчей; купцы, на нартахъ, нанятыхъ у здѣш-
нихъ жителей, за довольно дорогую цѣну, * ель-
дуютъ за Исправникомъ, и улицы и дворы оно-
ва пустѣютъ. Въ конць зимы возвращаются куп-
цы и Исправникъ изъ Островнаго, но ке оста-
навливаются уже въ Нижне-КолымскЁ, продолжая 
путь свой черезъ Средне-Колымскъ домой. Веко-
р'Ё наступающая весна вызываетъ Колымчанъ 
на берега озеръ и рѣкъ, къ обыкновеннымъ лѣт-
нимъ занятіямъ, и тогда дѣятельность въ острогь 
исчезаетъ, мертвая тишина заступаетъ мѣсто все-

• Обыкновенная цѣна за упряжку 10—12 собакъ, на проѣздъ 
250 верстъ, отъ Нижне-Колымска до Островнаго, 100 рубл., но 
часто платятъ и бол-ве. 



— ш — 

общей веселости, и въ осиротѣлыхъ хижинахъ, 
снова заколачиваются двери и окна. 

Отъ моего эпизодическаго отступления возвра-
щаюсь къ разсказу въ хронологическомъ порядк ь. 

Въ теченіе зимы закупленные и съ разныхъ 
м'Ьстъ доставленные рыбные запасы * отосланы 
были на устье Восточной, или Каменной Колымы, 
въ урочище Сухарное (120 верстъ къ сѣверу отъ 
острога); члены нартъ также были доставле-
ны съ ртіки Омолона и для устроенія нартъ раз-
дак^ы проводникамъ, выбраннымъ къ предстоя-
щему путешествію; недоставало моржевыхъ рем-
ней, зам'Вняющихъ желфзо и ковку въ скрѣпле-
ніи нартъ, и мы должны были ждать прибытія 
Чукчей на Анюй, для закупки у нихъ ремней. 

* Запасы заключались въ слѣдующемъ: 
для употребленія людпмъ хахты (чировой юколы). 850 
для собакъ муксуповой юколы 4,289 

Муксуиовыхъ юхалъ 3,985 
Щокуровыхъ юхалъ . . 700 

Костей муксуновыхъ 500 
СвОіжихъ заморожеиыхъ сельдей 30,740 

муксунопъ 543 
Олепьихъ провяленыхъ боковъ 1,323 
Для падлежащаго понятія объ исчисленномъ запаси должно за -

мѣтить, что пъ кормѣ собакамъ каждая крупная муксуиовая юха-
ла равняется пяти ссльдямъ, такая же средняя юхала Зу^сельд., 
свѣжій муксупъ 8 сельд., двѣ щокуровыя юхалы 1 сельди, 1 кость 
муксуиовая I ' / j сельд., бокъ олепій 8 сельдямъ. Такимъ образомъ, 
припявъ за сравнительную единицу легко провялеиую сельдь, 
коихъ восемь и десять составляютъ хорошую порцію каждой 
собакѣ на день, равнялся весь приготовленный въ кориъ соба-
камъ запасъ нашъ 18,944 сельдямъ. 
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Февраля 12-го изв'Встился я , что изъ числа 
36 нархъ, съ собаками, требопанныхъ мною, го-
товы будутъ только 29, къ половина Марта; 
проводники увѣрлли меня также, что ранве се-
го времени нельзя пуститься въ путь и потому, 
что собакамъ не выдержать сильиыхъ морозовъ, 
на большнхъ переііздахъ, по совершенно откры-
тымъ мвстамъ, тьмъ болъе, что они вовсе къ 
тому не привыкли. 

Принимая все къ соображению и не желая 
провесть цѣлаго мѣсяца въ бездъйствіи, я отмь-
нплъ прежній планъ, и вознамврился, составя 
отрядъ изъ готовыхъ уже нартъ съ собаками, 
какъ малъ и безсиленъ онъ ни быль, отпра-
виться безъ потери времени для описи берега 
къ востоку, возвратиться въ Нижне-Колымскъ 
къ сроку изготовлеиіи полнаго количества нартъ 
и проч., и тогда пуститься черсзъ ледъ на 
сѣверъ. 

Февраля 14-го отправилъ я три нарты, съ хо-
рошими собаками, подъ надзоромъ 3-хъ казаковъ 
(изъ которыхъ одинъ зналъ Чукотскій языкъ), 
къ нашимъ запасамъ въ Сухарное, гд в имъ над-
лежало откармливать собакъ, отощавшихъ отъ 
частой ѣзды хозяевъ по промысламъ. 
Г Г - п ъ Матюшкинъ отправился въ Островное, 

познакомиться съ Чукчами, закупить у нихъ 
нужные для нартъ моржевые ремни и китовыя 
ребра, * а въ особенности успокоить сей не-

* Отъ выступающей морской воды остается на поверхности 
льда морской разсолъ, по которому деревянный полозья весьма 
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довѣрчипый народъ на счетъ нашего путешест-
вія по берегамъ ихъ, объясняя имъ, что мы иамѣ-
реиы отыскать свободное отъ льдовъ море для 
плаванія судовъ съ товарами, доставленіе кото-
рыхъ сухимъ путемъ обходится весьма дорого. 

Еще до отъѣзда купцовъ и жителей въ Ост-
ровное наступила масляница. Соорудили гору, 
украсили ее Флагами Лаптева и Биллингса, и 
выставили несколько ведръ сваренаго чаю и нѣ-
сколько пудовъ кедровыхъ ор^ьховъ; противъ та-
кого сильнаго магнита ничто не могло устоять; 
женщины и дѣпушки, ловкіе парни, купеческіе 
прикащики и казаки спускались съ горы ц«лы-
ми группами, на оленьихъ кожахъ (вміісто са-
нокъ), и до поздняго вечера предавались смиху и 
шуткамъ. Погода весьма благопріятствовала о б -
щему увеселенію, ибо 18 го числа, въ первый 
день Масляной недѣли, задулъ, такъ называемый, 
теплый вгьтеръ^ отъ юговостока, и термометръ, 
стоявшій 16-го числа на 32° Реомюр., возвысил-
ся 18-го, въ 4 часа по полудни, до 4°, при я с -
иомъ неб Б. 

Наконецъ получено извѣстіе изъ Островнаго о 
прибытіи 26 -ти человѣкъ Чаунскихъ и Примор-
скихъ Чукчей, на мѣсто, называемое Элопъ-бало^ 
отстоящее отъ Островнаго на 90 верстъ; Носовые 
Чукчи, изъ окрестностей Берингова пролива, к о -

тяжело скользить; для отвращенія такого неудобства привязы-
ваются подъ полозья китовыя ребра, которыя, будучи тверже 
дерева, по гсасываютъ въ себя соли и не задерживаюгь саней. 
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чеоали въ большемъ числѣ позади первыхъ. Из -
вѣстіе весьма обрадовало Якутскихъ купеческпхъ 
прикащиковъ, и они спишили ѣхать въ Ост-
ровное, [а за ними отправился туда и г-иъ Ma-
тюшкинъ, въ сопровол«деніи г-на Кокрена^* 

* Г. Кокрепъ иамѣревался добраться къ Чукотскому Носу и 
Берингову проливу съ обратно идущимъ Чукотскимъ карава-
номъ, но позпакомясь короче съ Чукотскимъ народоиъ, оставгыъ 
планъ свой и возвратился въ Иижне-Колымскъ. 

Ч А С Т Ь I , 1 9 
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л ы и с к ъ . 

я уже изложилъ причины, побудившія меня 
огступить ВЪ семь году отъ данной мни ин-
струкціи, и нредприпять съ немногими снутни-
нами путешествие по льду въ море. Съ великимъ 
трудомъ удалось мнѣ въ такое короткое время 
достать девять нартъ, съ надлежащимъ числомъ 
собакъ, но только три нарты были назначены 
для моего путешествія; остальныя шесть, на-
груженпыя провіантомъ для насъ, кормомъ для 
собакъ, и проч., должны были, для сбереженія 
по возможности съѣстныхъ припасовъ, тотчасъ 
по разгрузки обратиться назадъ. 
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Съ тремя нартами хотѣлъ я осмотреть, такъ 
далеко, какъ позволять обстоятельства, берега, 
на востокъ лежащіе. Глубоко вкоренившійся и 
всеобщій страхъ туземцовъ къ Чукчамъ заставилъ 
меня выдавать за окончательную цъль пред при-
нимаемаго путешествія точилйшее обозрѣніе и 
опредѣленіе Баранова Камня и окрестныхъ бере-
госъ, которые составляютъ предметъ и предѣлъ 
поѣздокъ туземцовъ на востокъ. Немногіе изъ 
нихъ решатся прондти верстъ 50 далііе; все ос-
тальное нротяженіе берега на востокъ имъ совер-
шепно нензвѣстно. Не смотря на то, узнавъ, что 
я намііренъ посещать Чукчей, они охотно согла-
сились миѣ сопутствовать и я могъ выбрать се-
бѣ лучшихъ и надежн'ВЙшихъ проводниковъ. 

Весь берегъ оть Колымы до Шелагскаго мыса 
совершенно необитаемъ и изридка посещается 
Чукчами, которые тутъ охотятся, или собираютъ 
выбрасываемый моремъ л всъ , но кажется, и 
они не переходятъ за Большой Баранопъ Ка-
мень, составляіощій предьлъ поѣздокъ Рускихъ, 
такъ, что здъсь остается полоса земли, верстъ иа 
80шириною, ни кѣмъ не посещаемая. За сею, такъ 
сказать^ нейтральною землею, лежать простран-
ныя мшистыя равнины и пол«, на которыхъ во-
инственные Чукчи, сохранившее доселѣ свою не-
зависимость, скитаются съ безчисленными стада-
ми оленей. Каждое покушеніе вторгнуться въ 
ихъ земли наблюдается ими съ большпмь вни-
маніемъ, и, какъ некоторые горькіе опыты 
прежнихъ лѣтъ доказали. Чукчи всегда прпии-
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Мали мѣры къ отраженно вторженій. Наше вне-
запное появленіе въ близкихъ безлюдныхъ сте-
пяхъ должно было произвесть большое безпокой-
ство между Чукчами; потому памъ надлежало пре-
имущественно остерегаться и не возбуждать въ 
нпхъ какого нибудь подозріінія, которое могло 
поміішать достиженію цили экспедпціи. 

/ Три пзъ моихъ нартъ, собственно для путеше-
ствія назначенныя, находились уже, какъ выше 
сказано, въ Сухарной. 

\ Т у д а послалъ я , 18-го Февраля, шесть нартъ 
съ провіаптомъ, которыя должны были сопро-
вождать насъ только въ первой части иути, а 
19-го отправился саиъ_, съ г-мъ Козьмипымъ, въ 
путь. Важнѣйшіе жители города провожали насъ 
до маленькаго, не вдалекѣ лежащаго озера. 

Довольно хорошо уѣзженная дорога, извива-
ясь между міілкими кустарниками, довела насъ 
къ ночи въ деревню Черноусову, въ 45 верстахъ 
отъ Нижне-Колымска, Отдохнувъ сами и давъ 
отдыхь нашимъ собакамъ, продолжали мы на 
другой день по утру путь и достигли, черезъ 
восемь часовъ ѣзды, къ вечеру 20-го Февраля, мъ-
стечка Лобазнаго^ лежащаго въ 80 верстахъ отъ 
нашего ночлега. 

1 Въ устьѣ восточнаго рукава Колымы, которая 
/ здЪсь въ ширину 23 версты, находится плос-

кій, голый и столь низменный островъ, что 
зимою онъ совершенно равенъ .съ горизонтомъ 
ръки. На южной оконечности его построены 
два балагана, или сарая, въ родъ оиисанныхъ 
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л ы т е поваренъ, отстоящіе одинъ отъ другаго 
почти на полверсты, и служащіе защитою отъ 
сильныхъ морскихъ пьтровъ жителямъ Нижне-
Колымска, когда зимою посещают ь оіиі сей край 
для рыбной ловли и охоты —это подобіе чело-
вѣческаго жилья называется: Сухарное. Верстъ 
за 50 исчезаютъ даже ыьлкіе, стелющіеся кустар- . 
ники, которые до сихъ мѣстъ иногда еще попа-
даются. Здись глазамъ представляется необозри-
мая снііжная равнина^ и ужасное однообразіе 
прерывается только кой гд в выставленными ло-
вушками песцовъ. Со временемъ привыкаешь ко 
всему, но первое внечгітлііиіе, при видъ необъят-
наго пространства земли, покрытаго саваномъ снѣ-
говъ, ни съ чѣмъ не можетъ сравниться; даже ра-
дуеіпься, когда ночь, покрывая все темнотою, про-
изводптъ хоть какую пнбудь перемііну. 

Еще не достигли мы Сухарнаго, какъ уже со-
вершенно смерклось. Мы никакъ не могли раз-
смотрѣть занесеиныхъ снѣгомъ балагановъ, и вѣ-
ролтно нрот.хали бы мимо, если бы намъ не ука-
зали млста ихъ искры, къ счастію вылетВвшія 
изъ трубъ, вмьсті; съ дымомъ. Измученныя собаки 
повернули вь сторону, безъ понужденія побѣжали 
CKopße п остановились у снъжнаго бугра, гдіі 
проводиикъ увѣдомилъ насъ, что мы пріѣхали кь 
первому Сухарному балагану. Пока я осматривал-
ся во всѣ стороны, ища чего нибудь похожаго 
па человѣческое жилище, къ великому удивленію 
моему, вылизли изъ-подъ снііга, одинъ за дру-
гимъ, наши три казака, посланн1.1е впередь съ. 



— 294 -г. 

дорожными нартами. Они провели насъ сквозь 
отверзтіе, вырытое въ снигу. на подвѣтренной сто-
ронѣ, въ балаганъ, вышиною около двухъаршпнъ, 
гд'В съ радостью нашли мы горящій огонь. Со-
грѣвшись и подкринивъ себя хорошимъ ужиномъ, 
мы провели печь въ нашей снѣжной пещеръ очень 
хорошо, не смотря на то, что она была наполие-
па густымъ дымомъ, который набивало сильпымъ 
в'Втромъ. 

Весь слѣдующій день занимались мы размѣще-
ніемъ нашпхъ вещей и припасовъ по нартамъ, 
и другими прпготоплспіяміі къ путешествію. Наша 
поѣздка была довольно различна оть обыкновен-
ныхъ путешествій, а потому, кажется, не лиш-
нее будетъ сказать несколько словъ о нашемъ сна-
ряжепіи. Мы взяли съ собою !коническую па-
латку, изъ оленьихъ кожь, два топора, карман-
ный Фонарь, съ двумя восковыми свѣчами, желѣз-
ную плиту для раскладыванія на ней огня, жельз-
ный треножникъ, чайникъ и котелъ; для кажда-
го изъ насъ несколько бълья и медвііжью шкуру, 
вмѣсто тюФяка, и для каждыхъ двухъ человѣкъ 
одъяло изъ двойныхъ оленьихъ шкуръ. Изъ ин-
струментовъ взяли мы два хронометра, одни се-
куЕідные часы, два секстана, съ искуственпымъ 
ртутнымъ горизонтомъ, спиртовой термометръ, 
три пель-компаса, изъ коихъ одинъ съ прпзмою, 
зрительную трубу, телескопъ, веревку съ 03-
начеиіемъ Футовой м-Бры и еще пикоторыя мѣ-
лочи, Провіанта для пяти человькь на одинъ 
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мисяцъ было приготовлено: 2'/^ пуда, ржаныхъ 
сухарей, 1% пуда говядины, 10 Фунтовъ сухаго 
бульона, 2 фунта чаю, 4 Фунта сахару леденцу, 
8 фунтовъ крупы, 3 фунта соли, 39 рюмокъ крѣп-
кой водки, 12 фунтовъ табаку и 200 гатукъ лучшей 
копченой юколы. На каждомъ изъ насъ одежда 
состояла изъ парки, доволыю широкой кух-
ляпки^ большихъ мвховыхъ сапоговъ (торба-
сы), такой же шапки и рукавицъ; все было 
сшито изъ олепьихъ шкуръ. Для корма соба-
камъ запасли мы 790 ш . большой муксун, юколы, 
1200 ш. юколы и 2400 ш . св ьж. замороженыхъ 
сельдей. Сельди помещались глапнъйше па про-
віантныхъ иартахъ, но часть запасовъ положили 
мы и на дорожныя. Каждый изъ насъ имг.лъ 
ружье, 50 патроновъ, пику, и на правой сто-
ронѣ, привѣшенные къ кушаку, большой ножъ и 
огппво. Нарты нагружались во всю длину, по 
возможности равномѣрно, и когда пмѣли полный 
грузъ (около 25 пудовъ), то накрывались кожа-
нымъ одѣяломъ и такъ крѣпко стягивались рем-
пями, что сапи и грузъ составляли, какъ будто 
одно ціілое и могли падать, даже вверхъ ко -
пыльями, не вываливая поклажи. Въ срединѣ, по 
длинѣ нашихъ узкпхъ саней, садился бокомъ, или 
придерживался только, вожатый, опираясь но-
гою на полозъ нарты, въ ежеминутной готовно-
сти соскочить и привести нарту опять въ рав-
новѣсіе, когда оиа слишкомъ раскатывалась, 
или когда угрожала ей какая либо опасность. 
Для того держалъ онъ въ руки, протянутый 
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вдоль по санямъ и къ ііимъ прикрѣпленный ре-
мень, и кромЁ того имѣлъ въ рукахъ, такъ на-
зываемый оштолъ^ или прудило^ довольно тол-
стую палку, обитую желѣзомъ на одномъ и об-
вишенную колокольчиками на другомъ конці5, 
которою управлялъ собаками, останавливалъ ихъ, 
а иногда подпирался. Точно также баланси-
руя, сидѣли и мы съ г мъ Козьмипымъ каж-
дый на своей нартѣ, за проводііикомъ, въ без-
престанной готовности соскочить, поддержать 
и привести въ равповіісіе нарту, что при не-
ровной дорогѣ очень часто случалось. Не смот-
ря на то, что каждая изъ нартъ имѣла груза 
до 25 пудовъ, онъ такъ легко скользили по 
крьпко замерзшему снѣгу, что одною рукою, 
безъ большаго усилія, можно было передвигать 
ихъ съ мѣста на мѣсто, и собаки наши при хоро-
шей дорогь д'йлали отъ 10 до 12 верстъ въ часъ. 
21-го Февраля было 26° холода; къ полудню 
уменьшился опъ до И' /^ . Солнце стояло очень 
низко, но г-ну Козьмину удалось, съ помощію 
искуственнаго ртутнаго горизонта, взять полу-
денную высоту солнца, которая показала, что MF.I 
находились подъ 69° 3 1 2 2 ' '̂  шпроты. Тригоно-
метрнческнмъ измѣреніемъ отъ Инжие-Колымска 
до Сухарнаго найдено, что Сухарное лежитъ подъ 
161° 43^ 4Uf долготы, къ востоку, отъ Грин-
вича. Полуденная т'Ьпь давала 13'/2° восточнаго 
ск.іоненЬі ііутелаго компаса. 

22-го Февраля, рано по утру, перед ьразсвътомъ, 
отправились наши нарты съ !іровіаатомъ къ Ma-
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лому Баранову Камню отстоявшему на 41 вер-
с т у , гдѣ стояла поварня ; тамъ намеревались 
м1>1 провести слѣдующую ночь. Ужасный вой, 
какой собаки обыкновенно подымаютъ въ мину-
ту отъѣзда, раз0удилъ насъ. Мы приготови-
лнсь къ дальнТ.йшему пути, и въ 9 ть часовъ 
утра оставили наши, нѣсколько нагрлвшіеся ба-
лаганы. По назначенному для ноѣздки поряд-
к у , моя нарта всегда находилась впереди , а 
г. Козьминъ иа своей нарти заключалъ шествіе. 
Каждый изъ насъ замѣчалъ иаправленіе пути, и 
по скорости бііга собакъ, которую мы изучали 
въ ІІин{11е-К0лымскѣ, ** опредѣлялъ разстояніе 
одного пункта отъ другаго. Наши паблюденія, по 
вечерамь сравниваемыя одно съ другимь и запи-
сываемыя, составляли главиыя данныя для на-
чертанія карты береговъ. 

Сокращая дорогу, мы не обгпбали Медвтьжь-
то мыса^ а поьхали прямо черезъ перешеекъ, 
соединяющій его съ твердою землею. Снѣгъ 
былъ гладокъ п крѣпокъ; собаки бежали очень 
скоро, и иарты наши, не смотря на балансирова-

/ * Барапог.ъ Камень получіглъ пазпаіііе отъ великаго множест-
ва скитающихся тамъ днкііхъ бараповъ, іілп аргалей. Жнвотііыя 
ein питаются, по большей части, травою, которая, пмѣсті; съ 
одіюіо изъ породъ полыші, растетъ на скалахъ между мхами, 

\ " Скорость бѣга мопхъ собакъ, соразмѣряясь съ большею пли 
меньшею гладкостью дорогп, простиралась отъ С до 12 версіъ 
въ часъ. По ней и по паправленію проѣзжаемаго пути, вычисля-
лп мы широту и долготу, которыя и буду я въ посдѣдствіи отли- > 
чать назпаніемъ: счислішая, отъ опрсдѣлеиныхь другиыъ обра- л 
золь. \ J 
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ніе сѣдокооъ, часто опрокидывались. Въ полови-
нѣ четвертаго часа по полудни достигли мы по-
варни, лежащей на берегу маленькой рвчки, гд в 
нашли совершенно сохранившійся деревянный 
крестъ, поставленный въ 1787 году экспедиціею 
капитана Биллингса. Нарты с ь провіантомъ, 
выъхапшія двумя часами ранне, но запряжен-
ныя не столь сильными собаками , прибыли 
къ поварпъ послѣ насъ. Море казалось отсю-
да совершенно гладкимъ; густой туманъ засти-
лалъ сііверный край горизонта. 

Мы нашли поварню совершенно наполненною 
снѣгомъ и льдомъ, и нхъ надлел«ало выгребать, 
чтобы намъ поместиться. Слншкомъ трудно' и 
медленно было производить такую работу черезъ 
отверзтіе, служащее дверью; мы сияли брев-
иа, составляющая крышу, и соединенными сила-
ми выбрасывали снигъ во всѣ стороны. Менфе 
нежели черезъ часъ, жилище наше было готово, 
крыша настлана, въ срединъ разложенъ огонь, 
и мы спѣшили поселиться. Къ песчастію, по-
варня была такъ тѣсна, что только четверо 
нашли въ ней МѢСТО, И Т В лежали столь близ-
ко къ огню, что искры безпрестанно осьшали 
ихъ шубы, сапоги и одѣялы. Остальные семеро 
изъ насъ должны были довольствоваться палат-
кою, которая, хотя была не такъ тепла, но за то 
совершенно суха, а сквозь бревенчатыя стѣны 
поварни ручьями лилась вода отъ тающаго снѣ-̂  
га и льда. 

Вечеромъ, по обыкновенію, занимались мы срав-
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ниваніемъ и приведеіііемъ въ порядокъ сдѣлан-
ныхъ нами наблюдеиій, и къ великому удоволь-
ствію нашему, они совершенно согласовались, 
какъ съ точными наблюдениями сей части бере-
га, сдѣлапными капитаномъ Биллингсомъ, такъ 
и съ составленною по нимъ вице-адмираломъ Ca-
рычевымъ картою, а твмъ совершенно убѣдили 
насъ въ достаточности и надежности нринятыхъ 
нами правилъ измѣренія. 

До сего м'Вста морской берегъ почти совершен-
но плоскій, и только некоторые выдающіеся мы-
сы образуютъ крутыя и скалистыя возвышенія. 
Правый берегъ Колымы, состояіцій большею ча-
стію изъ черпаго шиФера, былъ покрытъ нанос-
нымъ ліісомъ. Мы впдііли, въ 14 верстахъ отъ 
Сухарныхъ балагаповъ, выстроепную въ 1739 
году лейтенантомъ Лаптевымъ, на возвышеніи, де-
реиянную башню, для указанія входа съ моря въ 
устье р'Вки. 

На слѣдующій день, съ разсввтомъ, продолжа-
ли мы путь. Погода была ясная и пріятная. При 
легкомъ юго-западномъ віітрѣ, термометръ по 
утру показывалъ 27°, въ полдень 23°, къ вече-
ру 26°. Мы ѣхали довольно скоро по гладкому 
льду вдоль морскаго берега, который становился 
все крутѣе и обрывистее. Проѣхавъ 42 версты, 
остановились мы недалеко отъ Большаго Барано-
ва Камня, въ поварни; она была гораздо про-
сторнъе прежней, но за то не такъ прочно вы-
строена. Однакожь, согрЬвшись чаемъ и хора-
шныъ супомъ, и закутавшись въ дорожныя 
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платья, подъ толстымъ мъховымъ одѣяломъ, про-
вели мы ночь очень хорошо, не слишкомъ чув-
ствуя холодъ. 

Во время пути удалось мнѣ взять полуденную 
высоту солнца, и найдти, что довольно значитель-
ный мысъ у Малаго Баранова Камня лежитъ подъ 
69° 4 F с. широт. , и по нашему счпсленію 
подъ 163° ЗО ' восточн. долготы. Мы видѣлн на 
горахъ много замѣчательныхъ утесовъ, изъ конхъ 
иные представляли видъ развалинъ, древнихъ 
огромныхъ зданій, а также исполипскихъ людей 
и зпирей; капитанъ Сарычевъ упоминаетъ о сихъ 
утесахъ въ своемъ путешествіи. Въ послвдствіи 
буду я имить с іучаіі говорить о такомъ стран-
номъ образосаніи приморскихъ скалъ здѣшнихъ. 

24-го Февраля отправились мы въ путь при 
25° холода; въ ПОСЛІІДСТВІИ увеличился оиъ до 
28°. Гористый мысъ Большаго Баранова Кам-
ня, довольно далеко вдавшійся въ море, остави-
ли мы къ сівверу, и проъхали черезъ узкую по-
лосу земли, за нимъ леліащую, гдѣ къ востоку 
оть мыса внадаетъ въ море маленькая рѣчка•, ) стье 
ея , по сделанному нами полуденному наблю-
денію, лежитъ подъ 69° 38^ '̂ Ѵ^ с. широты и 
164° 20^ счнслпмой долготы. Склоненіе путеваго 
компаса было 17° восточное. Съ сего пункта бе-
регъ принимаетъ совсимъ другой видъ: утеспс-
тыя скалы псчезаютъ и совершенно плоское прп-
брежье прерывается только кой гдл круто-обры-
вистыми возвышениями. Къ югу, въ нькоторомъ 
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разстояніи отъ берега, видна высокая цвпь горъ; 
она, по видимому, тянется отъ NtW на StO. 

Проѣхавъ 34 версты, достигли мы небольшой 
рѣчки , прозрачный ледъ ея обьщалъ иамъ чис-
тую хорошую воду; на берегу нашли мы мно-
жество наноснаго лвса, а потому остановились и 
раскинули палатку, предполагая здѣсь перено-
чевать. Туть предьлъ , до котораго туземцы 
доходятъ иногда, гоняясь за звврями, цо_сЪ• 
года, послѣп^тешествія Шалаурова, никто изъ 
Рускихъ не посѣщалъ сей части Ледовитаго моря. 

Намереваясь оставить здѣсь часть взятаго на-
ми провіаита, въ запасъ на возвратный путь и 
для уменьшения числа нартъ, мы выстроили, 
такъ называемую, сайбу гдъ могли обезопа-
сить наши вещи отъ песцовъ и россомахъ, здѣсь 
водящихся во множествЁ. Мы врыли въ снѣгъ 
вертикально четыре столба, каждый около 9 
фут. вышины ; на нихъ укрѣпили бревен-
чатый ящикь , положили туда наши запасы и 
покрыли все бревнами и снѣгомъ. Между тѣмъ 
въ нисколько минутъ была раскинута наша 
палатка. Шесть тонкихъ длинныхъ шестовъ 
воткнули въ сньгъ и верхніе концы пхъ свя-
залн; потомъ обтянули все легкимъ, изъ олень-
ихъ шкуръ сшптымъ покрываломъ, и такимъ 
образомъ составилась коническая палатка, въ 10 
фут. вышины и несколько болѣе 12 Ф)гт. въ 
поперечникѣ основанія. Въ верху палатки оста-
вили маленькое отверзтіе для дыма; въ среди-
нѣ, па желѣзной плиткь, разложили мы огонь; 
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на немъ мы варили пищу и онъ согрѣвалъ 
ііасъ, хотя вмѣстѣ съ твмъ наиолнялъ всю па-
латку густымъ ѣдкимъ дымомъ, отъ чего глаза 
наши очень страдали. Бмѣсто двери, на подвѣт-
ренной сторонѣ палатки оставили мы небольшое 
отверзтіе, завышенное оленьею шкурою. При 
бурной погодъ, въ сихъ странахъ обыкновенно 
господствующей, воздушное жилище наше бы-
ло въ безпрестанномъ движеніи, и нагибалось 
то на ту, то на другую сторону, что насъ ни-
мало не безнокоило; гораздо ненріятнве быва.10, 
когда вътерь срыва ль всю палатку. Но и къ тому 
привыкли мы въ послвдствін, и покрывая впВш-
нія стороны палатки до некоторой высоты снѣ-
гомъ, вовсе отклоняли такое неудобство. 

Когда палатка была раскинута, всѣ съ не-
тернѣніемъ ожидали, пока закннитъ чайннкъ, 
наполненный снѣгомъ, или льдомъ, потому, что 
чай былъ пріятньйшею и подкрѣпительньй-
шею для насъ пищею. Послъ дпухъ чашекъ 
являлись жизнь и веселость въ онъмлвшемъ отъ 
холода обществв. Замечательно, что мы такъ лю-
били наше ароматическое питье, и вкусъ его былъ 
намъ такъ пріятенъ, что вміісто обыкновенной 
пропорціи, по три куска сахару на чашку, мы 
пили цълый вечеръ, отъ 10 до 12 чашекъ, съ 
однимъ кускомъ леденца. Иногда присоединяли 
мы къ тому ржаные сухари, либо отличный ку-
сокъ юколы. Между чаемъ н ужиномъ выходили 
наши проводники къ собакамъ, привязывали ихъ, 
для того, чтобы привлечениыя слЛдами звѣрей, онь 
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lie разбежались ночью, а притомъ давали каж-
дой назначенную долю корма. 

Между тимъ занимались мы сравниваніемъ на-
щихъ наблюденій и вносили на карту осмотрен-
нее днемъ пространство, что при сильномъ хо-
лод'В и дымЪ, наполнявшемъ всю палатку, было 
не весьма легко. Въ то же время приготовлял-
ся ужинъ; онъ всегда состоялъ изъ одного блю-
д а , супа съ рыбою , или съ мясомъ, пока 
мы его ииѣли; все варилось въ одномъ котлѣ, 
вм'ВстЪ съ тѣмъ служившемъ намъ п общею та-
релкою. Послѣ ужина все общество ложилось 
спать. По причинѣ холода, мы не могли снимать 
нашего платья и шубъ, и должны были спать 
въ полной дорожной одеждѣ; за то постоянно 
каждый вечеръ мъняли мы чулки и сапоги, ко-
торые, вміістъ съ мізховыми шапками и рукави-
цами, развешивались для сушки на шестахъ въ 
палатке, что, особенно на счетъ чулковъ, необ-
ходимая предостороленость, ибо съ сырою обувью, 
замерзаніе почти неизбежно. На ночь разстила-
лись на твердомъ сиЪгу медвежьи шкуры; на 
нихъ все общество располагалось, и подъ оленьи-
ми одеялами крепко и хорошо отдыхало отъ 
дневныхъ трудовъ. Пока все нарты насъ со-
провождали, мы должны были, по причине 
тесноты, располагаться въ палатке, какъ спи-
цы въ колесе, ногами къ огню, а головами къ 
стенамъ; въ последствіи, когда паше общество 
уменьшилось, располагались мы вокругъ удоб-
нее; во время ночи огонь не поддерживался и 
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мало по малу потухалъ. По утру вставали мы, 
обыкновенно, въ 6 часовъ, разводили огонь и 
мылись свѣжимъ сніігомъ; потомъ пили чай и 
тотчасъ поели него принимались за обѣдъ, кото-
рый былъ совершенно подобенъ нашему ужину. 
Наконецъ чистили посуду, сверт.ывали палатку 
и од'Вялы, нагружали нарты, и часовъ въ 9 -ть 
отправлялись въ путь. Такого порядка держались 
мы постоянно во время перваго путешествія. 

25-го Февраля, при 25° холода, поднялся рѣз-
кій восточный вьтеръ, съ сильною мятелыо, что 
чрезвычайно затрудняло дорогу. Мы однакожъ 
продолжали некоторое время путь, но утомлен-
ныя собаки наши, пробвжавъ 24 версты, не въ со-
стояніи были далБе тащить нартъ протипъ вит-
ра, по рыхлому снѣгу, и мы принуждены были 
остановиться для ночлега, на плоскомъ морскомъ 
берегу. Мятель продолжалась всю ночь; наша 
палатка была совершенно занесена снъгомъ, но 
тіімъ доставила намъ защиту отъ бури. Мы 
радовались неподвижности нашего жилища и его 
пріятной теплотіі. За то слои снъга, лежавшіе 
на внъшней стороні; его, растаяли и образовали 
ледяную кору, которая сдвлала шкуру твердою, 
неудобосгибаемою и гораздо тяжеле прежняго, 
а хѣмъ причинила намъ много трудовъ при 
складываніи палатки, 

26-го, по утру, вътеръ совсѣмъ затихъ, и хотя 
термометръ все еще стоялъ на 25° холода, но 
намъ казалось, что было гораздо теплие вчерапі-
няго. Море было покрыто твердою и гладкою 
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СИТ.ЖП0Ю корою, по которой наши нарты, снаб-
жеиныя ледяными полозьями, * такъ легко сколь-
зили, что собаки безъ всякаго понужденія бііжа-
ли очень скоро. Мы всегда держались въ р а з -
стояніи отъ 50 до 300 сажень отъ морскаго бе-
рега, который зд£сь плоскій и низменный; па 
всемъ открытомъ взору протяженіи его никакой 
предметъ це прерываетъ уыылаго однообразія 
печальной снвжиоы пустыни. Мертвая тишина, 
царствовавшая вокругь п а с ъ , умножала еще 
болве характеръ грустнаго уныиія сей сцены, 
такъ, что съ радостію встречали мы груды на-
поснаго лѣса, лежавшія на берегахь и хоть ни-
сколько прерывавшія однообразіе. 

Въ полдень опред'Влилъ я , по взятой полуден-
ной высотй, что устье рѣчки, противъ которой 
мы находились, лежить подъ 69° 34 ' 38/ ' ш и р о 
ты и 165° 54 ' восточной долготы. Отъѣхавъ 25 
верстъ отъ нашего послъдняго ночлега, велѣлъ я 
ранье обыкновеннаго остановиться на ночь, что-
бы взять ніісколько разстояній между солнцемъ 
и луною. Солнце стояло гак ь низко надъ гори-

* Каждый вечеръ оборачиваіотъ парты вперхъ дномъ и полозья 
облипаютъ водою, отъ чего образуется на нихъ ледяная кора, 
которая очень гладка, такъ, что сани съ невѣроятною дегкостію 
скодьзятъ по твердому сііѣгу; такое обливавье называется войдать; 
вожатые нартъ дѣлаютъ это частію для легчайшей іззды, а 
частію для сбереженія самыхъ полозьевъ, и по той же пріічинф 
наши проводники всегда тщательно избѣгали МІІСТЬ, покрытыхъ 
ве снѣгоиъ, а ледянымн обломкаии, отбивавшими съ по -
лоэьевъ ледъ. 

ЧАСТЬ I. 2 0 
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зонтомъ, что мы принуждены были прибвгнуть 
ночью къ звѣздамъ, желая узнать истинное вре-
мя. Взятыя луиныя разстоянія снредилили по-
ложеніе нашего ночлега въ 166° W восточной 
долготы, которая по нашему счисленію была 5 ' 
восточнѣе. Хронометры, отъ внезапныхъ пере-
мѣнъ температуры, потрясеній, ѣзды и часіаго 
опрокндыванія нартъ, такъ пострадали^ что не 
сходствовали между собою н съ вероятною дол-
готою, и мы почти немогли употреблять ихъ. 
Здѣсь выстроили мы вторую сайбу^ и положили 
въ нее остатокъ нашихъ съЬстныхъ припасовъ 
на возвратный путь, отославши назадъ разгру-
женныя нарты. Ледъ, вчера покрывшій нашу 
палатку, растаялъ сегодня отъ разложеннаго въ 
ней огня и наполнилъ наше жилище такою у -
душливою сыростью, что мы принуждены были 
отъ времени до времени выходить освежаться и 
отдыхать на воздухе. 

Ночью къ 31° мороза присоединился резкій, 
юго-восточный вѣтеръ, и несмотря на хорошо 
поддерживаемый огонь и тепльш покрывала изъ 
оленьихъ и медвъжьихъ шкуръ, сдилалъ хо-
лодъ столь чувствительнымъ, что нисколько разъ 
принуждены мы были вставать, прыгать и 6ѣ-
гать вокругь нашего ж и л и щ а , чтобы нѣсколь-
ко согръться. Особенно г. Козьминъ жаловался по-
утру, что ноги у него необыкновенно мерзнутъ. 
Мы посоветовали ему переменить чулки и сапо-
ги, и когда онъ снялъ сапоги^ то съ ужасомъ уви-
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дѣліі мьт, что чулки у него примерзли къ но-
гамъ. Весьма осторожно сняли мы чулки, и иэш-
ли, что они были покрыты ледянымъ слоемъ, 
почти въ одну линііо толщины; къ счастыо, 
ноги еще не были отморожены и мы скоро от-
терли ихъ водкою. Сей опытъ уи^рилъ пасъ 
въ необходимости всегда перемѣнгіть и содер-
жать сухою нашу обувь, потому что всякая 
сырость, внешняя и отъ собственной испари-
н ы , при большомъ морозъ имѣетъ самыя г и -
бельныя слѣдствія, Въ полдень, находясь на 

версты къ сѣверу отъ низменнаго берега, 
определили мы 69° ЗО^ 28'- широты, а очи-
слимал долгота была 166° склоненіе магнит-
ной стрѣлки 17'/2° восточн. 

Усилнвавшійся холодъ и рѣзкій вътеръ чрез-
вычайно затрудняли нашу ѣзду. Проводники 
принуждены были надѣть собакамъ на ноги родъ 
сапоговъ, а болѣе чувствительныя, менѣе прочихъ 
покрытыя волосами и замерзанію подверженныя 
части тьла ихъ завернуть лоскутками шкуръ. Это 
значительно препятствовало біэгу собакъ, тѣмъ 
болѣе, что слишкомъ сильный морозъ сдвлалъ 
снѣгъ рыхлымъ и полозья нартъ не могли такъ 
легко скользить по немъ, какъ скользили доселв. 
Сегодня (27 Февраля) не могли мы про ьхать 60• 
лѣе 26 верстъ и остановились на ночлегѣ близь 
устья довольно значительной рѣки, въ верховь-
яхъ у прибрежныхъ жителей Малаго Анюя из-
вѣстной подъ именемъ Большой Баранихи. Какъ 
здѣсь, такъ и на всемъ протяженіи низменнаго 
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берега, вдоль котораго мы сегодня ѣхали, ле-
житъ великое множество наноснаго лііса. Къ югу 
и юго-западу отъ нашего ночлега показывались 
въ ніікоторомъ отдаленіи горы, простиравшіяся 
до восточнаго берега рлки. Самый берегъ обра-
зуетъ здѣсь значительную бухту, обращенную 
къ сѣверу, и подымаясь мало по малу на востокъ, 
достигаетъ 6 сажеиъ высоты. 

Прямо къ сѣверу отъ насъ, на ыоръ, показыва-
лась б'Ьлая полоса, имввшая по видимому парал-
лельное съ берегомъ направленіе; въ послѣдствіи 
нашли мы, что то было ни что иное, какъ боль-
шіе торосы *, поднявшіеся надъ поверхностью 
моря; издали, по своему разнообразному устрое-
н і ю , часто давали они поводь къ ошибоч-
нымъ заключеніямъ о существованіи земель и 
береговъ. 

Во время ночи взялъ я несколько разстояній 
между луною и Поллуксомъ, которыхъ не могъ 
однакожъ употребить для опредьленія долготы, 
потому, что когда хотѣлъ я, съ помощію искуствен-
наго ртутнаго горизонта, взять несколько высотъ 
Капеллы и опредълить истинное время, то на-
шелъ, что на поверхности ртути образовались кри-
сталы, отъ чего она хотя и не замерзла, но сдѣ-

' Торосами называіотъ иа сѣперныхъ берегахъ Сибири боль-
шія непрашільнаіо образования громады льда, которые иа Ледо-
витомъ морѣ, подобно скаламъ, подымаются иа высоту до 100 
«утовъ ііадъ гладкою ледяною поверхностью и весьма затрудня-
ют» •Ёзду, а иногда дълаютъ ее •и вовсе невозиожиою. 
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лалась столь неровною, что я принужденъ былъ 
прекратить мои иаблюдепія. 

Бообще сильный холодъ часто затруднялъ иа-
ши астрономическая паблюденія. Особенно съ сек-
станами дѣлали мы болѣзненные опыты, и въ 
послѣдствіи прнцуждены были чъмъ пибудь 
обвертывать тіи части пнструментовъ, которыхъ 
должны были касаться пальцами или лицомъ, 
потому что въ противномь случав кожа тотчасъ 
примерзала къ металлу. Также въ продолженіе 
всего наблюден! я, а особенно при счптаньи гра-
дусовъ на дуги, надобно было удерживать дыха-
ніе, а иначе стекла и зеркала мгновенно покры-
вались тонкимъ слоемъ льда, или инеемъ, что про-
исходило даже отъ одной испарины нашего твла. 
Не смотря на то, мало по малу, достигли мы та-
кой ловкости, что производили наши наблюде-
нія при 30° мороза, и но«1ью, при тускломъ свѣтв 
маленькаго ручнаго ФОнаря, съ достаточною точ-
ностью сосчитывали иа д у г Ѵ секстана градусы, 
минуты и секунды. 

На хронометры также простерлось вліяпіе хо-
лода; они сами собой остановились. Опасаясь 
этого носилъ /I ихъ днемъ при себв, а на ночь 
всегда пряталъ въ обвернутый несколькими шку-
рами ящикъ, который клалъ съ собою падь 
одѣяло. Не смотря на мои предосторожности, в ь-
роятно, ночью, когда огонь потухъ въ нашей па-
латкВ, холодъ, проникнувъ черезъ всЪ обвертки, 
заморозилъ масло, между колесами находившееся, 
и остановилъ ихъ движеніе. 
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Февраля 28-го, по утру, было 27° холода, а ве-
черомъ 25У2°, съ свѣжимъ SW віітромъ, который 
былъ намъ попутный, а потому и песлишкомь 
насъ затруднялъ. Воздухъ былъ пасмуренъ и 
туманепъ, такъ, что мы едва могли отличать бе-
регъ, вдоль котораго ъхали, направляя нашъ 
путь на лежащій передъ нами высокій мысъ, 
показывавшійся сквозь тумапъ. Здъсь, подъ за-
щитою довольно крутаго и обрывистаго зем-
лянаго уступа (яра), остановились мы на ноч-
легъ, про ьхавъ сегодня, по причинъ рыхлаго снѣ-
га, не болѣе 27 верстъ. Желая согрѣться, взл ьзли 
мы па гору, и нашли тамъ н'Ьсколько бревенъ, 
оленьихъ рогъ, углей и другихъ признаковъ, 
что на сеыъ мѣстъ находилась некогда юрта, или 
другое тому подобное жилище. Къ вечеру атмо-
сФвра нѣсколько прояснилась, такъ, что г. Козь-
мину удалось взять п-йсколько разстояній между 
солнцгмъ и луною, которыя показали, что нашъ 
ночлегъ лежалъ пбдъ 167° 43^ долготы. Полу-
ночная высота луны дала намъ 69° 38^ шп-
роты. Здъсь устроили мы третью сайбу для про-
віанта. 

Ночью одна изъ нашихъ собакъ подняла силь-
ный лай. Мы BCÈ бросились изъ палатки, но ни-
чего не могли разсмотрѣть. Наши проводники 
увііряли , что собаки чуяли близость Чукчей, 
и боясь внезапиаго нападенія, всю ночь не могли 
сомкнуть глазъ. 

На следующее утро (1 Марта) продолжали мы 
путь. Термометрь цълый день показывалъ болье 
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25°. Легкій NW влтеръ, разогнавъ облака, очи-
стилъ атмосферу. Въ полдень определили мы 69° 
42^ широты; склоиеніе магнитной стрелки 
было 18'/2° восточное. 

Берегъ , направляясь ЗДІІСЬ на NNO, обра-
зуетъ уступъ (яръ), подымающійся на 5 и бо-
лг>е саженъ надъ поверхностью моря. На бере-
гу нашли мы недавно оставленную Чукотскую 
х и ж и н у , вокругъ которой ясно видны были 
слііды саней, м£ста, гдѣ горііли огни, и проч. 
Хотя я и не разд'Ьляль боязни нашихъ про-
водниковъ (они хотѣліі было тотчасъ возвра-
титься назадъ), но призналъ за нужное ставить 
на ночь у нашей палатки караульнаго. 

На разстоянін З'/^ верстъ отъ мйста полуден-
наго наблюденія широты кстрѣтили мы доволь-
но значительное, открытое къ с-ьперу углубленіе 
въ берегу, стороны, котораго казалось, соединя-
лись въ нѣкоторомъ отъ насъ отдаленіи, а по-
тому мы и приняли сіе углубленіе за бухту, или 
маленькій заливъ. Но въ слѣдующіе годы, по .» 
ближайшемъ наблюденіи, мы нашли, что то былъ 7/ 
пролипъ, названный Шалауровымъ Собадей^ от- IfJ 
дѣляющій островъ сего имени отъ т в е р д о й ' / 
земли. Мы направили путь по сему проливу и 
на срединѣ длины его нашли нѣсколько Чукот-
скихъ хижинъ, довольно тщательно выстроен-
ныхъ изъ наноснаго лиственичнаго лѣса; па-
павшій снѣгъ покрылъ слѣды саней и отнялъ у 
насъ возможность узнать паправленіе, по кото-
рому по'Вхали Чукчи. На сѣверномъ концѣ про-
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ливъ 5У2 версть ширины, но она одпакожь 
примѣтио суживается на противоположномъ кон-
цъ. Берегъ твердой земли плоскій, а къ восто-
ку становится холмистъ. Берегъ острова Соба-
д е я , напротивъ, крутой и обрывистый , воз-
вышается на 20 и болие сажень. Подъ за-
щитою сего уступа расположились мы ночле-
гомъ, проѣхавъ сегодня 23 версты. По по-
луночной высотѣ луны опредьлилп мы широту 
нашего ночлега въ Ѳ9° 48^ 46// и 108° 4^ дол-
готы, по разстоянію луны отъ Алдебарана. Зді .сь 
снова нашли мы сльды Чукчей. Съ вершины 
близьлежащаго холма впдѣли вдали обширную 
тундру 

Сегодня па дорогіі былъ вамъ случаи наблю-
дать совершенно новый, замичателыіый Феноменъ: 
на N 0 горизонтѣ показалось совершенно отдѣль-
нов, темно-ст.раго цвѣта облако, взъ котораго, по 
Иаправленііо зенита, протягивались биловатые лу-
чи къ противополоМсной части неба и давали 

1\ явленію сходство сь сѣвернымъ сіяніемъ. Не 
' могу утверждать, чтобы сіи лучи, подобно лу-

à чамъ сѣвернаго сіянія, им Ьли свѣтъ^ потому, что 
явленіе, продолжавшееся съ полчаса, наблюдали 
мы диемъ, когда свѣтъ лучей не можетъ быть за-
міітеиъ при сильномъ сіяніи солнца. Казацкій 
сотипкъ Татариновъ, бывшій уже прежде въ 
сихъ странахъ съ Геденштромомъ, увврялъ, что 
видимое памп темное облако было ни что иное, 
какъ подііявшіяся, по еще не разсиявшіяся испа-
ренія пзъ внезапно происшедшихъ во льду тре-
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щинъ, или отверзтій (полыней). Если принять 
такое предположеніе, то б Блопатые лучи образо-
выпалъ тотъ же паръ, мало по малу раздвляіощій-
ся и осиьщаемый солицемъ. Вечеромъ наблюдали 
мы на горизонгь сѣверное сіяніе, которое зани-
мало все протяжепіе отъ N 0 до NW, и попере-
M'JüHHO, то являлось, то пропадало. 

На слѣдующее утро (2 го Марта), при ясной 
погодѣ и 27° холода, едва отъѣхали мы отъ па-
шего ночлега, какъ г. Козьмину показалось, буд-
то онъ видитъ землю. Мы остановились и тотчасъ 
взлФзли на высокій берегъ, откуда ясно увид-ьли, 
что мнимую землю составляли груды льда (то-
росы), нагроможденныя на краю необозримой 
полыньи. Вь полдень опредвлилп мы широ-
ту 69° Ш' ß". Около двухъ верстъ на NNO 
отъ сего пункта прекращаются высокіе крутые 
берега и земля является снова плоскою. Сему 
мѣсту, вѣроятио, далъ лейтенантъ Лаптевъ на-
званіе Пещанаго мыса, хотя здѣсь собственно не-
заміітно никакого мыса, потому, что берегъ не-
чувствительно направляется отъ N 0 къ О, не об-
разул значительнаго углубленіа въ море. 

Мѣсто, гдѣ прекращается возвышенный и на-
чинается плоскін берегъ, лежитъ, по нашимъ 
наблюденіямъ, подъ 69° бЗ'Д широты и 168° 
ОО̂  долготы, на востокъ отъ Гринвича. Отсюда 
®хали мы, то по морю, то по землъ. Берегъ 
здѣсь почти писколько не возвышается надь 
моремъ и, вѣроятно, лѣтомъ, онъ, и весь рядъ 
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параллельно съ нимъ идущихъ, наносныхъ пе-
щаііыхъ холыовъ, покрываются водою. 

Долго и напрасно искали мы иаиоспаго лѣса, ко-
торый вообще къ востоку отъ пролива Собадея 
рѣдко встріічается; наконецъ нашли на берегу 
пѣсколько бревеиъ, но онѣ были сюда, вТ,роятно, 
перетащены Чукчами, слѣды коихъ ясно видвли 
мы по всей окрестности. Сегодня проехали мы 
уже 25 верстъ, и я решился здѣсь перено-
чевать. Мы выстроили четвертую сайбу и ото-
слали въ Ннжне - Колымскъ послвдпія прові-
антскія нарты. Такимъ образомъ с ь нами оста-
лись только три дорожныя нарты, на кото-
рыхъ, кромв меня и г. Козьмина, находились 
для управленія собаками три казака. По высоть 
луны определили мы зд всь широту въ 69" 57 ' 

а долгота, по нашему исчисленію и по 
пеленгамъ, была 168° 41' . 

Вечеромъ наблюдали мы прекраснВЙшее сѣвер-
ное сіяніе. Небо было чисто и безоблачно; звѣз-
ды блистали яркимъ арктическимъ свитомъ. При 

{ легкомъ N 0 вѣтрѣ поднялся отъ NNO огромный 
сввтящійся столбъ, и лучи его, подобно ши-

• рокимъ пламеннымъ полосамъ, разливались на 
небь по направленію вътра, безпрестанно ne-
ремѣняясь и, казалось, приблия<аясь къ намъ. Су-
дя по скорости, съ какою свѣтлые лучи пробѣ-
гали пространство горизонта до нашего зенита, 
менѣе нежели въ 2 секунды, полагали мы, что 
сііверное сіяніе было къ землъ ближе обыкно-
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венной высоты облаковъ. Въ продолжеиіе явле-
нія не заметили мы никакой перемѣны на ма-
гнитной стріілкѣ компаса, что, конечно, припи-
сать должно грубому его устроенію. 

Наши казаки уже несколько разъ просили 
дать собакамъ отдохнуть и собраться съ сила-
ми; по ихъ новой просьбѣ о томъ, рѣшился я 
остаться еще одинъ день здьсь (3-го Map-
та). Отдыхъ былъ благодѣтеленъ для собакъ, 
но для насъ несносенъ. Мы расположились 
на совершенно открытой, ни чѣмъ не защищен-
ной равнин'В, гдѣ, при 25° и 29° мороза, съ рѣз-
кимъ N 0 вѣтромъ, у насъ былъ такой скудный 
запасъ дровъ, что мы могли только кипятить 
чай и суиъ, а остальное время проводили безъ 
огня. Къ тому присоединилась еще мучительная 
неизвестность объ успвх'в нашей поѣздки и на-
столщемъ положеніи предала ея, Шелагскаго мы-
са. Наши малые запасы не позволяли иамъ пред-
принять безопасный, хотя и дальнѣйшій путь 
вдоль берега, имѣющаго зд всь почти южное на-
правленіе. На морѣ, прямо передъ нами, лежали 
высокіе ледяные холмы и заграждали иамъ совер-
шенно видъ вда.іь, а какъ истинное положе-
ніе Шелагскаго мыса не было еще опредиле-
по, то въ отыскаиіи его мы потеряли бы мно-
го времепи, чего, при недостатки въ съѣстныхъ 
припасахъ, должно было всячески избъгать. Мы 
были въ нерешимости, что предпринять, когда 
при закат'й солнца заметили на восточномъ краю 
горизонта два довольно значительные холма, при-
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iiaTFïie нами сначала за одинъ, сѣперная вер-
шина коихъ лежала отъ насъ NOtO'/jO. Наши 
проводники были уверены , что мы нашли 
землю, которой искали, и радовались, что от-
крытіе ея удалитъ насъ отъ соседства Чукчей, 
nÖQ они все, еще ихъ боялись. Нетериѣливо 
ожидали мы разсвііта, иадиясь, что сіи два хол-
ма составляютъ Шелагскій мысъ, предметъ по-
пёковъ безстрашііаго Шалаурова. 

Рано по утру, 4 - го Марта, небо покрыто б ы -
ло облаками; слаб1.1н SO витеръ нагопялъ снѣгъ; 
термометръ показывалъ 13Ѵ2° (вечеромъ 18°). Мы 
весьма радовались такой умиренной температура; 
поели спльныхъ морозовъ, она казалась намъ да-
же теплою; нашп проводники увѣряли, что въ 
одѣшнихъ краяхъ никогда не бываетъ холод-
HSe, и завидовали счастію Чукчей, живущихъ 
въ столь тепломъ климатѣ. 

Мы •Ьхалп по крііпко - смерзшемуся снѣгу, то 
между ледяными громадами, то черезъ нпхъ, 
стараясь по возмои<ности направлять путь нашъ 
прямо па видѣнныя горы. Но вскор-й мы увири-
лись, что онБ были отъ насъ гораздо далье, 
нежели памь казалось. Наступающія сумерки 
и усталость нашихъ собакъ, пробъжавшихъ се-
годня, по крайней мьрь, 61 версту, принудили 
меня остановиться на ночлегъ между торосами. 
Здьсь замѣтили мы, что нашъ мнимый островъ 
былъ мысъ, на которомъ подыма.іись три купо-
ловидныя горы; восточная изь нихъ казалась 
вьшіс прочихъ. Къ югу огь сихь горь тянется 
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рядъ холмовъ, обставленныхъ поскатамъ такими 
же каменными громадами, какія замьтпли мы 
при Барановомъ Камніг, воображеиіе пашихъ боя-
зливыхъ проводниковъ видйло въ спхъ облом-
кахъ скалъ и утесовъ большой лагерь Чукчей, 
готовившихся къ битвѣ съ пришельцами. 

Съ вершинъ льдины (въ 5 сажень высоты), 
подл'В которой разбили мы палатку, показалось 
намъ вдали открытое море, отражавшее въ проз-
зрачпой водѣ черныя скалы и утесы берега, при-
нимаемаго нами за Шелагскій мысъ. Чрезъ пѣ-
сколько мипутъ открытое море переменилось въ 
гладкую ледяную равнину. Съ такою же быстро-
тою покрылась она множествомъ неровностей и воз• 
вышеній, а потомъ на всемъ пространстве появи-
лись большія плавающія льдины самыхъ разнооб-
разиыхъ видовъ. При несколько переменившемся 
положеніи солнца, оне въ свою очередь исчезли, и 
мы ясно увидели необозримую, до краевъ горизон-
та простиравшуюся стену огромнейшихъторосовъ. 
По причине сильнаго преломленія лучей на Ле-
довитомъ море, подобные оптическіе обманы и 
превращенія весьма обыкнопепны, и вероятно, 
lie разъ подавали они путсшественнпкамъ поводе 
къ ложнымъ заключеніямъ о существованіи ост-
рововъ, береговъ и мысовъ. 

Нашъ дровяной запасъ coвeJ шeн1ю истощился, 
и для разведенія малаго огня, чтобы сварить себе 
супъ, принуждены мы были пожертвовать тремя 
шестами палатки и парою запасныхъ сапныхъ по-
лозьевъ. Къ счастью, и на следующій день (5 Map-
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та) продолжался SO вѣтеръ, который и въ Ниж-
ие-Колымскѣ приноситъ теплую погоду; термо-
метръ показывалъ не болие 18°, и мы перено-
сили такой холодъ безъ огня. 

Проѣхавъ около 30 верстъ между высокими то-
росами, и перебравшись съ величайшимъ трудомъ 
черезъ острогранную льдистую стииу, достигли 
мы накоиецъ сьверо-западной оконечности Ше-
лагскаго носа. Путь около него превзошелъ труд-
костями и опасностью все доселіі нами испытан-
ное. Часто принуждены были мы карабкаться на 
крутыя, въ 90 Футовъ вышиною ледяныя горы, 
и съ такой вышины спускаться по крутизнѣ, 
находясь каждую минуту въ опасности пере-
ломать сани , задавить собакъ, или низверг-
нуться вмЁСтЛ съ ними въ ледяную пропасть. 
Иногда должны мы были пробираться по боль-
шимъ пространствамъ, проваливаясь по поясъ 
въ рыхлый, наносный СНІІГЪ•, иногда встречали мы 
между торосами иепокрытыя СНІІГОМЪ мьста, усѣ-
янныя острыми кристаллами морской соли, от-
диравшими ледь съ полозьевъ нартъ и дотого 
затруднявшими изду, что мы должны были са-
ми запрягаться, и вмѣстѣ съ собаками, съ вели-
чайшими усиліями, тянуть сани, чтобы не остать-
ся на дороги. Нагроможденныя одна на другую 
льдины заслоняли намъ ыысъ. Въ тъхъ MÜ-
стахъ, гд £ мы приближались къ берегу, со-
стоялъ онъ изъ черной, плотной и блестящей, 
неизвистной мни каменной породы, и являлся въ 
вид в правильныхъ, наклонно лежащпхъ столбовъ, 
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до 250 Футовъ вышиною, между которыми кой 
гдѣ проглядыпалп, пъ несколько саженъ шири-
и ы , полосы билаго мелко-зерііистаго граішта. 
Мрачные черные утесы, вѣками нагроможденные, 
никогда иерастаявающія ледяныя горы, необозри-
мое, ввчнымъ льдомъ скованное море, все освѣщен-
ное слабыми, скользящими лучами едва подни-
мавшагося надъ горизонтомъ нолярнаго солнца, 
совершенное отсутствіе всего живущаго и ничѣмъ 
непрерываемая могильная тишина, представляли 
намъ картину, какъ будто мертвой природы, ко-
торой описать невозмояіно. Казалось, мы достиг-
ли предъловъ живаго творенія. 

Продолжая, съ пеимовѣрными усиліями, нашъ 
путь въ течеиіе пяти часовъ, и пройдя около 9 
верстъ, мы и наши собаки такъ измучились, что 
принуждены были остановиться. Для ночлега вы-
брали мы маленькую бухту, низменный и пе-
щаный берегъ которой, постепенно возвышаясь, 
сливался въ иѣкоторомъ отъ насъ разстояніи съ 
цьпью холмовъ, соединенныхъ съ главными го-
рами Шелагскаго мыса, возвышавшагося болѣе 
нежели на 3000 Футовъ надъ поверхностью моря. 

Къ великой радости, мы нашли здѣсь пѣсколь-
ко наноснаго льса (впрочемъ только сосноваго). 
По видимому, онъ очень давно лежалъ здѣсь. 
Мы тотчасъ развели большой огонь и спѣши-
ли , послъ долгаго времени , опять согр-вться 
и высушить, или, по крайней мирѣ, оттаять 
нашу одежду. Казалось, Чукчи посѣщали сей 
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край; мы нашли ЗДЁСЬ большую кучу китовыхъ 
ребръ, мБсто, гдѣ недавно был ь разложенъ огонь, 
и недалеко оттуда большое бревно, вертикально 
врытое въ землю, такъ, что не болве трехъ Фу-
товъ торчало оно надъ поверхностью. Лріі ярко 
иылающемъ огнѣ, мы провели очень пріятную 
иочь II собрали столько силы и тепла, что на 
другой день (6 Марта) 19° мороза, съ вьтромъ 
и мятелью, казались намъ менье ощутительны. 

Наши запасы приходили къ концу и могли 
достать еще дня на три неболие, и какъ мы не 
были увърены, что найдемъ въ цѣлостн оста-
влеііныя нами складки провіаита, то я коле-
бался: ѣхать ли далье, или возвратиться на-
задъ? Наконецъ решился я продолжать путь, 
съ тѣмъ, чтобы, по крайней мврв, опредилить 
истинное направленіе сей части берега, по из -
вьстіюму мнвнію Бурнея^ составляющей переше-
екъ, связывающій будто бы Азію съ Америкою. 
Я выбралъ самыхъ надежныхъ, сильньіхъ собакъ, 
и на двухъ разгруженныхъ нартахъ поѣхалъ да-

j л'Ве; третья нарта, съ остаткомъ нашихъ запасовъ, 
осталась на мъстѣ ночлега, подъ охраненіемъ ка-
зака,• зная языкъ Чукчей, онъ могъ, въ случаіі 
необходимости, съ ними объясняться. 

Къ счастію, мы нашли узкую полосу твердаго 
и гладкаго льда, и ѣхали по ней очень скоро 
вдоль берега , кромѣ немногихъ иезначитель-
ныхъ уклоненій, направляющагося прямо на 
SO 80". и состоящего изъ утесовь, углами упи-
раюшнхся ьь море; изрвдка попадается индь 
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пдоскій, пещаный берегъ. Скалы сіи состоять 
изъ той же черной породы и чернаго шиФе-
ра , какъ прежде нами видѣиныя. Въ 17 вер-
стахъ отъ нашего ночлега взялъ я полуденную 
высоту солнца и опредвлилъ широту 70° 03 ' . 
Около 12 верстъ далье скалы исчезаютъ и горы 
удаляются отъ берега, который сплошь становит-
ся дресвянымъ. Съ вершины горы, близь бе-
рега лежащей, замѣтили мы, на разстояніи 24 
миль къ SO 48°, далеко вдавшійся въ море мысъ, 
который назвалъ я, по имени моего ревностна-
го сотрудника въ экспедиціи, мысомъ Козьми-
на. Къ съверу и N 0 отъ иасъ, кромъ простран-
ныхъ, болие или менѣе гладкихъ, ледяныхъ по-
лей, не представлялось намъ никакого замъчатель-
наго предмета. Отъ конца черныхъ скалъ до 
мыса Козьмина плоскій и дресвяный берегъ об-
разуетъ легкій изгибъ, приближаясь къ подош-
ви горъ, отстояидихъ довольно далеко отъ бере-
га. У мыса впадаетъ въ море маленькій ручей, ко-
торому дали мы названіе Поворотнаго. •И здъсь 
нашли мы слііды Чукчей, а именно большую яму, 
наполненную китовыми ребрами и угольями. Су-
дя по огромнымъ, подл® берега стоящимъ льди-
намъ, должно думать, что море здьсь очень глу-
боко, и какъ берегъ не представляетъ пика-
кихъ заливовъ, или углубленій, то плаваніе по 
сей части моря должно быть опасно, ибо суда 
це имъють никакой защиты отъ напора льдовъ. 

При совершеиномь недостатка всякаго рода 
црипасовъ не было возможности продолжать путь; 

Ч А С Т Ь I . 2 1 
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л принужденъ былъ обратиться отсюда назадъ, 
довольствуясь на сей разъ открытіемъ, что бе-
регъ Азіи , миль на 40 къ востоку отъ Ше-
лагскаго мыса, имьетъ юго-восточное направле-
ніе. Мы обозначили предьлъ нашей поьздки пи-
рамидою, сложенною изъ болыиихъ камней, не-
далеко отъ устья ручья, на довольно значитель-
номъ холм-Б, и определили его положеніе въ 70° 
ОО̂  сѣверн. широты и 171° 47 ' долготы'къ 
востоку отъ Гринвича. Пирамида сія отстоитъ 
отъ Сухарнаго на 418 верстъ. * 

Возвратный путь былъ также незатруднителенъ, 
и поздно вечеромъ достигли мы палатки нашей 
на Шелагскомъ мысѣ, гдъ остававшійся казакъ, 
желая оставить поели насъ какой нибудь памят-
никъ, занимался сколачиваніемъ большаго кре-
ста изъ двухъ бревенъ. Мы помогли окончить ему 
работу, выжгли на креста годъ, мѣсяцъ и день 
нашего здвсь пребыванія, и поставили его на 
высочайшемъ изъ сосѣднихъ утесовъ. На другой 
день (7 Марта), при 28° мороза, рфзкомъ вѣтрь 
и вьюгѣ, начали мы обратный путь. Для избъ-
жанія затруднительнаго и для нашихъ саней 
опаснаго перевзда черезъ торосы, рвшился я 
ѣхать по твердой землъ, чрезъ низкіе холмы, къ 
W S W отъ насъ лежащіе. Симъ путемъ уда-

* Не привожу точнѣйшаго опредѣлѳнія географическаго п о -
ложеиія Шелагскаго мыса, ни другихъ астрономически опре-
дфленныхъ пуиктовъ берега, потому, что все это помѣщено бу-
деть въ повѣствованіи о путешествіяхъ по льду, предприия-
тыхъ нами въ слѣдующіе годы. 
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лось намъ миновать тороса и выѣхать на глад-
кую поверхность моря. В-Броятно, это самый ТОТЪ 
вд^окз, кптпрщдГд^въПОО году, купецъ Тарасъ 
Стадухинъ, отправившійс^изъ Нижне-Колым-
с ^ к ъ востоку водою на кочѣ, возвратился на-
задъ, видя нрнгтюжность обойдти мысъ, * даз» 
ванный имъ Велтимъ Чукотскимъ^ но въ по-
слидствіи получившій названіе Шелагскаіго. 
• — — — — 

Мы слѣдовали почти въ южномъ направленіи 
вдоль по берегу, крутыя, обрывистыя скалы ко-
тораго мало по малу превращаются въ плоскіе 
округленные холмы, за коими однакожь, въ н ь -
которомъ отдаленш, видна цѣпь крухыхъ, остро-
верхихъ горъ. Отъвхавъ верстъ 25 отъ Стаду-
хинскаго волока, расположились мы на ноч-
легъ на дресвяномъ берегѣ залива, обращеннаго 
на востокъ, и нашли здфсь множество наноснаго 
л вса. Надобно заметить, что онъ состоялъ исклю-
чительно изь толстыхъ листвепичныхъ стволовъ, 
когда до сихъ поръ мы не встрвчали другихъ 
древесныхъ породъ, кром в сосенъ. При легкомъ 
западномъ ввтр®, по утру было 30° холода, а 
вечеромъ I T . 

Проѣхавъ ЮУз верстъ, находились мы, на раз ^\ 
стояніи 4 у верстъ, почти на параллели мыса, 
довольно тупымъ угломъ выдающагося въ море и 
образующаго небольшой заливъ; мысъ сей на-
звалъ я по имени г. Матюшкина. Онъ зам вчате^ 

См. глава I, стр. 23. 
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ленъ особенно по высокой^ лежащей на немъ 
горѣ, называемой Чукчами Раутанъ^ отъ кото-
рой пнутренняя цѣпь горъ принимаетъ SO на-
правленіе. Здѣсь определили мы, по полуденной 
высотъ солнца, 69° 44' 43'/ широты, и по полу-
денной т'Ёни склоненіе магнитной стр^влки 18° 
восточное. Мысъ Матюшкина лежитъ подъ 69° 
43 ' 50'' широты и 170° 47 ' долготы отъ Гринви-
ча. Въ разстояніи З 'Д верстъ отъ него, между 
W N W и SW, плоскій островъ, называемый Чук-
чами Араутанъ^ отделенный отъ твердой земли 
едва замѣтнымъ проливомъ. Мы обогнули южную 
сторону острова и направили путь на западъ, 
черезъ Чаунскій заливъ. ' Проихавъ 25 верстъ, 
достигли мы низкихъ бёреговъ острова Соба-
Эея, и еще 7 верстъ ъхали вдоль берега, преж-
де нежели могли найдти н-всколько наноснаго 
лііса. Здѣсь разбили мы для ночлега палатку, 
подъ защитою невысокаго землянаго уступа. 
Сильная, продолжительная вьюга и наступив-
шая темнота препятствовали намъ съ точностію 
определить изгибы берега. Цѣлый день, 8 Map-
та, холодъ былъ чрезвычайно рѣзокъ и чув-
ствителенъ. 

Марта 9 го продолжали мы путь вдоль берега 
острова Собадея на N и N 0 , направляясь къ то-
му мѣсту, гди устроили 2 го Марта четвертую 
сайбу, которую, поздно вечеромъ, нашли въ со-
вершенной целости, что было намъ весьма прі-
ятно, ибо накануне издержали мы уже весь 
осхатокъ нашихъ запасовъ. Въ последствіи не 

І 
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были такъ счастливы. Отъ остальныхъ трехъ 
сайбъ остались только рыбьи кости; вероятно, не 
смотря иа предосторожности наши, песцы и рас-
сомахи, которые здѣсь во множеств® водятся, на-
шли доступъ къ нашимъ запасамъ и все нстре-
били, какъ нашъ провіантъ, такъ и кормъ со-
бачій. Наши запасы вышли, и несмотря на бе-
режливость, съ какою делили мы найденную 
въ одной сайб Б поклажу, принуждены мы были 
два послѣдніе дня оставаться безъ пищи. Я у т ъ -
шалъ моихъ товарищей, увѣряя, что въ слѣдствіе 
сдвланнаго мною передъ отъѣздомъ распоряженія, 
на Сухарномъ островѣ ожидаютъ насъ нарты съ 
новыми собаками и провіантомъ; но моя надеж-
да не сбылась, * и мы принуждены были, то-
мясь голодомъ, продолжать путь на обезсилен-
ныхъ и измученныхъ собакахъ. 

Марта 14-го прибыли мы наконецъ, послБ 23-хъ 
дневнаго отсутствія, провхавъ всего до 1122 
верстъ, въ Нижне-Колымскъ, гд-в въ полномъ 
смысли наслаждались пріятностями топленой 
комнаты и порядочно свареной пищи. Здвсь на-
шли мы доктора Кибера, который еще 20-го Фе-

* Причиною тому былъ поздный пріѣздъ окружпаго Коимисара 
изъ Средне-Колымска. Купцы, отправдявшіеся пъ Островное на 
ярмарку, должны были па АИЮІІ долго ожидать его, а потому 
собаки ихъ возвратились только 20-го Марта, когда по мое-
му разчету не позже 10 Марта, могли онѣ уже быть въ С у х а р -
помъ, гдѣ два дня отдыха н хорошій кормъ совершенно ихъ опра-
вили бъ. Такое позднее возвращеиіе собакъ, которыхъ мы хогьли 
употребить для нашего втораго путешествія по льду, знапптель-
но замедлило нашъ ОТЪІІЗДЪ. 
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враля прибыль изъ Иркутска; но, къ сожалѣнію, 
затруднительная зимняя дорога такъ повредила 
его здоровью, что во второмъ путешествіи по 
льду онъ не могь участвовать. 

Марта 19 го возвратился г. Матюшкинъ изъ 
Островнаго, гдѣ онъ съ полнымъ успѣхомъ ис-
полнилъ данное ему порученіе. Чукотскіе стар-
шины съ удовольствіемъ и благодарностію при-
няли привезенные имъ подарки, и увѣряли, что 
мы встрьтимъ самый дружескій пріемъ, если по-
сѣтимъ ихъ страну и жилища. О землѣ, которая 
будто бы видна въ морѣ съ береговъ, никто 
изъ Чукчей не зналъ. 

Цѣлыо путешествія г. Матюшкина было, какъ 
я уже сказалъ, предупрежденіе недовѣрчивыхъ 
Чукчей о нашемъ посѣщеніи и опытъ пріобрвсти 
ихъ расположеніе предварительными подарками 
и указаніемъ тьхъ выгодъ, какія могутъ они из-
влечь изъ дружелюбныхъ сношеній и торговли съ 
Рускими. Хотя отзывы Чукчей дѣлали невѣроят-
ныыъ открытіе земли^ которая по предположен!-
ямъ видна съ ихъ береговъ, но путешествіе г . Ma-
тюшкина тѣмъ занимательно, что знакомить насъ, 
изъ мвогихъ кочевыхъ племсіп., жпвущихъ подъ 
скипетромъ Россіи, именно съ такимъ наро-
домъ, о которомъ до сихъ поръ было только 
известно, что онъ обитаеть по сѣверовосточ-
нымь берегамь Ледовитаго моря, въ странѣ, кли-
матъ которой можетъ устрашить самаго страст-
наго и неутомимаго путешественника. 
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Мы тотчасъ начали приготовляться ко второму 
путешествію по льду, но прежде нежели при-
ступлю я къ описанііо его, для соблюденія порядка 
времени и полноты предмета неизлишнимъ бу-
детъ представить краткое извлеченіе изъ отчета 
г-на Матюшкина о посѣщеніи Островенской яр^ 
марки. 



Г Л А В А r i ï . 
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ШАИАНАХЪ. 

Марта 4-го отправились мы, на двухъ нартахъ, 
изъ Нижне-Колымска въ Островное. Меня со-
провождали казакъ и Якутъ, знавшій Чукот-
скій я з ы к ъ , и сверхъ того известный А.нг-
лійскій пѣшеходь Кокренъ, который хотЬлъ 
отправиться изъ Островнаго, съ возвращающи-
мися Чукчами, на Чукотскій ІІось, а оттуда не-
рейдти въ Америку. 

Глубокій сніігъ, наметенный силыіою вьюгою 
огромными грудами, весьма затруднялъ ѣзду, такъ 
что въ первый день, не смотря на всіі усилія, 
мы не могли достигнуть поварни, вь 40 верстахь 
отъ Нижне-Колымсііа устроенной. Надобно было 
провести ночь подъ открытымь небомъ. Мы вы-
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брали для привала высокій берегъ рѣки, защи-
!ценный отъ сѣвернаго вѣтра небольшимъ лѣсомъ. 
Къ счастію, погода, по здѣшнимъ понятіямъ, бы-
ла очень тепла (термометръ показывалъ только 
8° холода^, и мы провели ночь, около большаго 
костра, очень хорошо. 

На другой день, рано по утру, отправились 
даліье и ііхали скоро, по хорошей дорогь, проло-
женной Юкагирами и другими окрестными ж и -
телами, которые съ своими товарами (мѣхами и 
рыбою) спъшили на ярмарку въ Островное. Мы 
скоро достигли Малаго, или Сухаго Анюя, и по-
-Бхали къ его вершинѣ (почти прямо на востокъ), 
стараясь по возможности сокращать прямыми ли-
ніями частые изгибы рѣки. По берегамъ ея раз-
с'Вяны Юкагирскія селенія и лвтовья, но теперь 
домы были пусты, потому что всѣ жители уѣ-
хали на ярмарку. 

Марта 8-го прибыли мы счастливо въ Остров-
ное, мѣстечко, величаемое крѣпостью; оно ле-
житъ въ 250 верстахь отъ Нижне-Колымска, и 
устроено на одномъ изъ островопъ, образусмыхъ 
Анюемъ, подъ 196° Ю^ долготы и 68° широты. 
Кром'й полуразвалившейся часовни Святаго Ни-
колая, въ немъ находится до 30-ти домовъ и 

• За 40 литъ прежде, ярмарка производилась въ Анадырскомь и 
Камениомъ, куда п ныиѣ собираются Чукчи п сосѣднія племена, 
по тамъ Рускихъ товаровъ обращается ne миого. Главный торгъ, 
безъ всякпхъ ріінудительпьпсъ мѣрь, единственно по взаимному 
согласію торгующпхъ, переведенъ въ Островное, которое по 
положенію своему гораздо удобнле для Рускихъ купцовъ. 
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юрхъ, въ безпорядкѣ разбросанныхъ. Крѣпость 
состоитъ изъ м'Вста, обнесеннаго заборомъ, съ 
ветхою башнею надъ воротами; въ средииь по-
строены двѣ, такъ называемыя, казармы, т . е. 
хижины для коммисара съ канцеляріею и со-
ііровождающими его казаками; во время ярмарки 
всП строенія мѣстечка набиты людьми и недо-
статочньі для вмѣщенія многочисленныхъ пос®-
тителей, которые, по большей части, живутъ на 
открытомъ воздухіі подлѣ своихъ нартъ и това-
ровъ. Чукчи разбиваютъ свои палатки на малень-
комь островѣ, недалеко отъ мЬста торга. 

Вся окрестность оживлялась народомъ и д ь я -
тельностью. Картина представляла много стран-
наго, но тѣмъ не менѣе была пріятна и носила 
на себи отпечатокъ оригинальности. Крѣпость и 
окрестные домы, съ трудомъ вырытые изъ-подъ 
снѣга, не были большимъ украшеніемъ ландшаФ-
га, но вечеромъ, когда всв недостатки строеній 
скрывались, а тускло свЧітящіеся сквозь ледя-
ныд стекла огни обличали близость жилья че-
лов'Ьческаго, видъ селенія производилъ весьма 
пріятное впечатлЁніе. Пылающіе костры, разло-
нсенные подлѣ возовъ и нартъ, высокіе столбы 
красноватаго, искристаго дыма, возстающіе изъ 
Чукотскихъ палатокъ и постепенно исчезающ^іе на 
темноголубомъ небосклона, усвянномъ ярко-блестя-
щими звѣздами, и перебіігающіе по краямъ гори-
зонта красные и зеленовато-бѣлые лучи северна-
го сіянія, бросали на окрестность какой-то необык-
новенпый для непривычнаго глаза свитъ. Вдали 
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раздавались глухие звуки шаианскихъ бубновъ и 
протяжный пѣсни Сибиряков'ь. Новизна такого 
зрелища въ безмолвныхъ пустыняхъ сѣвера имѣла 
для меня много привлекахельнаго; я могъ бы да-
же восхищаться живою картиною Сибирской 
жизни , но р£3 кш, въ 30° холодъ гналъ иесроднив-
шагося съ здѣшнимъ климатомъ къ горящему чу -
валу, а разноголосный вой нѣсколькихъ сотъ со-
бакъ убивалъ всякое эстетическое расположеніе. 

Въ крѣпости останавливается Коммисаръ, сь дву-
мя писцами и несколькими казаками. На время яр-
марки прівзжаеть онъ сюда для собиранія по-
датей, надзора за порядкомъ и защиты, въ слу-
чаѣ нужды, Русскихъ купцовъ охъ Чукчей. Къ 
счастію, не бываетъ ссоръ между торгующими, 
а то деревянныя ст®ны крепости и Комми-
саръ, съ малочисленнымъ, плохо вооруженнымъ 
гарнизоиомъ, не были бы въ состояніи ни мину-
ты сопротивляться многочисленной толпъ воин-
ственныхъ Чукчей. На время ярмарки пріѣз-
жаетъ изъ Нижне-Колымска и священникъ, при-
возя сь собою необходимые для священиодЁЙ-
ствій образа и утварь. 

Вмѣстѣ съ нами прибыли въ Островное Рускіе 
купцы, караваномъ изъ 125-тіі въючныхъ л о -
шадей. Чукчи уже собрались сюда прежде и 
расположились девятью отдельными станами , 
каждый родоначальникь съ своими домочадцами 
особо. Путь сего народа въ Островное довольно 
зам'Ьчателенъ. Сначала Чукчи переьзжаютъ с ь Ч у -
котскаго Носа въ Америку, и намѣиявь тамъ мвховъ 
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и моржовыхъ костей, отправляются въ Остров-
нее, с ь своими женами, дЬтьми, оружіемъ, това-
рами, оленями и домами — настоящее переселеніе 
народовъ въ маломъ видѣ. Выбирая для перехода 
мѣста, обильныя мохомъ, Чукчи часто должны 
уклоняться отъ прямой дороги и совершаютъ свое 
путешествіе въ пять и шесть мѣсяцовъ. При пере-
ходѣ черезъ степи слѣдуетъ за караваномъ мно-
жество саней, нагруженныхъ мохомъ для оленей. 
На берегахъ Чаупской губы Чукчи перемѣняютъ 
своихъ утомленныхъ оленей у кочующихъ тамъ 
племенъ и слвдуютъ далѣе. Посищая по дорогѣ 
ярмарки въ Анадь)рски и Каменномъ на р. Ижи-
г®, Чукчи приходять въ Островное обыкновенно 
въ концъ Января, или начал® Февраля. Здъсь 
пробываютъ они девять или десять дней, и от-
правляются обратно прежнимъ путемъ. Обыкио-
венно караванъ ихъ состоитъ изъ трехъ сотъ 
человѣкъ, въ томъ числѣ 100 и 150 воиновъ. 
Такъ проводятъ жизнь свою Чукчи въ безпре-
рывныхъ переходахъ со всемъ имуществомъ и 
семействами. Каждьпі караванъ приходитъ въ 
Островное однажды въ два года; остальное вре-
мя проводятъ Чукчи въ горахъ и тундрахъ своей 
родины, занимаясь охотою и приготовленіями къ 
переходамъ. Тогда переьзжаютъ они на утлыхъ 
байдарахъ черезъ Беринговь ироливъ, пристают'ъ 
обыкновенно для отдыха къ Гвоздевымъ остро-
вамъ, и являются къ Северную Америку для МІІ-
ны на мѣха своихь ііроизведеиій и Русскихь то-
варовъ. Должно удивляться см'Блости, съ какою 
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народъ^ не имѣя поняхія о судоходствѣ, совер-
шаетъ на маленькихъ байдарахъ столь большіе 
переезды по бурному и туманному морю. 

Впрочемъ, Чукчи составляютъ по настоящему 
только посредниковъ въ торговле между Руски-
ми и Американцами; собственныхъ своихъ про-
изведеній, кроми разв® оленьихъ шкуръ, пуска-
ютъ они въ оборотъ немного. За Американскія 
произведенія, мѣха и моржовые клыки, платятъ 
Чукчи, по большей части, табакомъ, желфзомъ^ 
бисеромъ и другими Русскими товарами. При 
семь торгѣ обѣ стороны, т. е. Чукчи и Рускіе 
получаютъ огромныя прибыли. Чукчи вымини-
ваютъ у Американцовъ за полпуда листоваго та-
баку партію миховъ, которую продаютъ за два 
пуда и на 100 получаютъ 300 процентовъ выгоды, 
а Рускіе, заплативъ, по большой мѣръ, 160 руб-
лей за два пуда табаку, промѣниваютъ его на ми-
ха, которые, по крайней м£р:Б, стоятъ 260 рублей, 
0 выигрываютъ 60 процентовъ. 

М'Ьха,• привозимые Чукчами, состоятъ главнвй-
ше изъ черныхъ и чернобурыхъ лисицъ, пес-
цовъ, куницъ, выдръ и бобровъ; также при-
возятся медвъжьи шкуры и моржовые ремни и 
клыки, что все Чукчи вымъниваютъ въ Амери-
къ. Изъ своихъ произведеній доставляютъ они 
санные полозья изъ китовыхъ ребръ, родъ мѣш-
ковъ изъ тюленьей кожи, впрочемъ довольно 
грубо отделанной, и множество всякаго рода го-
товаго платья изъ оленьихъ шкуръ. Прежде при-
возили они также каменные топоры, ножи, оружія 



— 334 -г. 

и Американскія одежды, но какъ такіе товары 
худо раскупались, то и исчезли совершенно изъ 
оборота. 

Русскіе товары состоятъ главнѣйше изъ табаку, 
желіБзныхъ вещей, какъ то: котловъ, топоровъ, 
ножей, огнивъ, иголъ, мидной, жестяной, так-
же деревянной посуды и множества разноцвът-
наго бисера для Американцовъ и женщинъ. Го-
раздо охотн ье привозили бы сюда купцы водку 
и вино, но въ слъдствіе мудраго и благодѣ-
тельнаго запрет,енія Правительства, сіи предме-
ты не являются открыто въ оборотъ, а, въроят-
но, только тайно и въ маломъ количества. Чукчи 
страстные любители горячихъ напитковъ, особен-
но хл вбнаго вина, и рады отдать за него лучшіе 
свои товары. Для Русскихъ потребителей до-
ставляются сюда чай, сахаръ, матеріи, платки, и 
проч. 
' 'Кромъ Чукчей, собираются въ Островное всѣ со-

сфднія племена изъ-за 1000 и 1500 верстъ. Юка-
гиры, Ламуты, Тунгусы, Чуванцы, Коряки прі -
ѣзжаютъ сюда многичисленными толпаМи, частію 
на собакахъ, частію на лошадяхъ. Вси сіи на -
роды привозятъ для мѣны собственныя произве-
денія, особенно деревянныя полозья для саней, 
которыя съ выгодою сбываются Чукчамъ на мѣ-
ха. Различіе одеждъ, ФИЗІОГНОМІЙ И пріемовъ, 
пріятно разнообразитъ и оживляетъ видъ торга. 

Февраля 10-го собрались Русскіе купцы а 
Чукотскіе старшины въ крепость къ Коими-
с а р у , прослушать правила, которыя должны 
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быть наблюдаемы при торгь, и съ общаго согла-
сія установить таксу товарамъ. Послѣднее не-
обходимо потому, что безъ того безразсудное 
корыстолюбіе Русскихъ купцовъ уронило бы не-
премѣнно цѣну Русскихъ произведеній. Послѣ 
многихъ споровъ, наконецъ оби стороны едино-
душно положили за два пуда табаку давать 16 
лисьихъ и 20 куньихъ м'Вховъ; по такому масш-
табу установилась цѣна и на прочіе товары. Про-
давшій ниже положенной цѣны обязанъ запла-
тить извѣстную денежную пеню и лишается пра-
ва торговать въ томъ году на ярмаркв. 

Февраля 11-го, когда Коммисаръ собралъ съ 
Чукчей подати, впрочемъ довольно ничтожныя, 
за право торговли, совершались въ часовнѣ тор-
жественное богослуженіе и молебствіе * о сча-
стливомъ окончаніи торга , а потомъ подняли 
на башніі крѣпости Флагъ, въ знакъ открытія 
ярмарки. Тогда Чукчи, вооруженные копьями и 
стрелами, въ порядкѣ приближаются къ крѣпо-
сти, и на косогор® раснолагаютъ свои сани съ 
товарами, въ вид® полукружія. Рускіе и другіе 
посѣтители помещаются на противной сторонѣ 
и съ нетерпвніемъ ожидаютъ колокольнаго зво-
на, означающаго позволеніе начинать торгъ. Съ 
первымъ ударомъ колокола, кажется, какая-то 
сверхъ-естественная сила схватываетъ Русскую 
сторону и бросаетъ старыхъ и молодыхъ, мужчинъ 
и женщинъ, шумною безпорядочною толпою, въ 

* Къ сожалѣнію, шаманское богослужеиіе Чукчей по сему 
случаю происходило прежде моего сюда пріизда. 
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ряды Чукчей. Каждый старается опередить дру-
гихъ, сп вшитъ первый подойдти къ санямъ, что-
бы захватить тамъ лучшее и сбыть повыгоднѣе 
свои товары. Особенно ревностью и диятельно-
стью отличаются Рускіе. Обвешенные топорами, 
ножами, трубками, бисеромъ и другими товарами, 
таща въ одной рукЁ тяжелую кладь съ табакомъ, 
а въ другой желѣзные котлы, купцы перебвга-
ютъ отъ однихъ саней къ другимъ, торгуются, 
клянутся, превозносятъ свои товары, и т. д.̂  
Крикъ, шумъ и толкотня выше всякаго описанія. 
Иной въ торопяхъ оступается и падаетъ въ снъгъ; 
другіе спѣшатъ черезъ него; онъ теряетъ шапку, 
рукавицы, но это не мъшаетъ; онъ тотчасъ века-
киваетъ, и съ непокрытой головой и голыми ру-
ками, не смотря на 30° мороза, 6 Ё Ж И Т Ъ далѣе, 
стараясь усиленною деятельностью вознаградить 
потерянное время. Странную противоположность 
съ суетливостью Рускихъ ссставляюгь спокой-
ствіе и неподвижность Чукчей. Они стоятъ, об-
локотясь на копья, у саней своихъ, и вовсе не-
отвЪчаютъ на неистощимое красноръчіе против-
никовъ; * если торгъ кажется имъ выгоднымъ, то 
молча берутъ они предлагаемые предметы и отда-
ютъ свои товары. Такое хладиокровіе, и вооб-
ще обдуманность, составляющая отличительную 
черту характера Чукчей, даетъ имъ на торги 

" На Островенской ярмаркѣ употребляется, можно сказать, свое 
особенное нар вчіе, составленное изъ бсзпорядочной сиѣси Р у с -
скихъ, Чукотскихъ, Якутскихъ и другихъ словъ. Только ра 
такоыь языкѣ объясняются между собою торгующіе. 



— 337 -г. 
• 

большое преимущество передъ Рускими, которые, 
въ торопяхъ, забывая таксу, отдаютъ вместо од-
нога два Фунта табаку, а въ замииъ берутъ не ^ 
соболя, а куницу, или другой мѣхъ меньшаго 
достоинства. Здѣсь им влъ я случай удивляться 
верности, съ какою Чукчи, не зная вовсе BÜ-
совъ, просто рукою отгадываютъ истинную тя-
жесть предмета, и въ двухъ пудахъ замѣчаютъ 
недостатокъ двухъ, даже одного Фунта. 

Торгъ продолжается обыкновенно три дня. Ко-
гда всв товары размѣнены. Чукчи начинаютъ об 
ратный путь, а Рускіе и другіе посетители ярма-
рки спѣшатъ въ свои жилища. Мфстечко снова 
пустѣетъ, и если черезъ н ьсколько дней послъ тор-
га Сибирская мятель налетитъ па Островное, оно 
исчезаетъ въ сугробахъ снвговъ, и только торча-
щій Флагштокъ крвности показываетъ путешест-
веннику м'Ьсто, гдѣ однажды вь годъ устроивается 
цвѣтущій торговый городъ. Впрочемъ, не смотря 
на кратковременносгъ срока и ничтожность по-
датей, платимыхъ Чукчами, ярмарка сія для 
Сибири довольно значительна, Обыкіювенно ц'Вн-
ность обращающихся здйсь товаровъ равняется 
200,000 рублей. Черезъ постоянныя сообщенія 
съ Рускими Чукчи познакомились со многими \ 
новыми предметами, которые сдѣлались уже для 
нихь необходимыми потребностями, какъ то: 
табакъ и жельзо. За нозполеніе выманивать сіи 
предметы у Рускихь, Чукчи, несмотря на свое 
отвращеніе отъ всякаго признака зависимо-
сти, охотно платять положенную подать, впро-

Ч А С Т Ь I . 2 2 
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П чемъ неслишкомъ обременительную. Въ, семъ году 
I она состояла изъ 30 лисьихъ мьховъ. Вероятно, 
' Чукчи постепенно подчинились нѣкоторымъ 

постановленіямъ, платежу ежегодно ясака , и 
наконецъ вполнѣ покорились бы Россіи, какъ 
другіе Сибирскіе народы, еслибы адѣшніе Ком-
миссары своимъ поведеніемъ и обращеніемъ умѣ-
ли пріобрѣтать доверенность и уваженіе дика-
рей. Къ сожалѣнію, случается противное. Бояз -
ливость и необдуманность съ одной и низкое ко-
рыстолюбіе съ другой стороны вовлекаютъ Ком-
миссаровъ пъ самые недостойные поступки, не-
обходимо унижающіе ихъ въ глазахь Чукчей, ко-
торые отъ всѣхъ своихъ сосѣдей отличаются вѣр-
нымъ, врожденнымъ понятіемъ о правдъ. 

Я воспользовался временемъ ярмарки, стараясь 
сблизиться съ почетнейшими старшинами Чук-
чей и предуведомить ихъ о нашемъ нам:&реніи и 
ц вли посѣтить Чукотскую землю. Въ кр-впость 
собрались: Макамокъ и Леутъ^ старшины съ бе-
реговъ залива св. Лаврентія, Валетка, скитаю-
щійся съ безчисленными стадами оленей въ тун-
драхъ, прилегающихъ къ Шелагскому мысу, 
Эврашка^ кочующій съ своимъ племенемъ на бе-
регахъ Чау некой губы, и многіе другіе. Угостивъ 
и одаривъ ихъ табакомъ, я объявил!» имъ, что 
ГОСУДАРЬ поручилъ намъ осмотреть Ледовитое 
море, съ его берегами, для того, чтобы найдти 
легчайшее средство привозить Чукчамъ на ко-
рабляхъ табакъ, жел'Взо и другіе товары. Но 
какъ при такихъ изслъдованіяхъ легко можетъ 
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случиться, что мы принуждены будемъ прибли-
жаться къ берегамъ ихъ родины, и даже выхо-
дить на землю, то мы надьемся пстр'Втить дру-
жескій пріемъ отъ туземцовъ, и обѣщаемся въ 
послѣдствіи щедро награждать за вс ь оказываеыыя 
намъ услуги. Такое об.Бщаніе, кажется, несколько 
обидило Чукчей, и одииъ изъ пихъ, именно Ва-
летка, между прочимъ сказалъ: Разви мы не 
«подданные сына солнца (Императора)? Онъ намъ 
«далъ это оружіе для общей пользы, а не съ 
«тѣмъ, чтобы мы употребляли его во зло, или 
«вредили нашимъ друзьямъ.» При сихъ словахъ 
Чукча съ гордостью схватился за серебряную 
рукоятку кортика, подареннаго его отцу въ цар-
ствованіе И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы II . Въ заклю-
ченіе вс'В присутствующіе старшины дали мнѣ 
слово и руки, ув'Вряя, что они не только при-
мутъ насъ по дружески, но и употребятъ всѣ за-
висящія средства для споспвшествопаиія нашему 
намвренію. Договоръ, къ великому удовольствію 
моихъ гостей, былъ скрііпленъ порядочною пор-
ціею хлѣбнаго вина. 

» 

Переговоры моего сопутника Кокрена не бы-
ли столь ударны. Выдавая себя за купца, онъ 
просилъ Чукчей провести его до залива св. Лав-
рентія для переезда оттуда въ Америку, обѣщая 
имъ за то щедрую награду табакомъ и виномъ. 
Леутъ вызывался доставить Кокрена къ Мегчи-
менской губв въ Іюнѣ мѣсяци, но требовалъ въ 
награду 30 пудовъ табаку; Валетка, напротивъ 
того, хот'Влъ безвозмездно довезти Англичанина 
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до своего кочевья на рѣку Верконъ, и оттуда 
отправить съ родственникомъ на Чукотскій Носъ, 
или въ будущемъ году привезти обратно въ 
Островное. Леутъ требовалъ цхну слишкомъ ог-
ромнуго, а безкорыстіе, Балетки раждало подо-
зрвніе. Между т®мъ Кокренъ, познакомившись 
несколько съ Чукчами^ увидѣлъ, что долгое пре-
бываніе съ ними сопряжено съ безчисленными 
лишеніями и затрудненіями, не можетъ доставить 
большаго удовольствія, а при совершенномъ не-
зианіи ихъ языка будетъ даже безполезно. По 
симъ причинамъ уверившись, что данный ему 
отъ Губернатора открытый листъ не будетъ боль-
шою защитою отъ свирѣпости Чукчей, Кокренъ, 
рѣшился переменить свое нам вреніе и возвра-
титься въ Нижне-Колымскъ. 

Чукчи еще очень мало изввстны. Немногіе пу-
тешественники, посѣщавшіе сіи страны, по крат-
ковременности сношеній съ жителями и по не-
знанію туземнаго языка, довольствовались толь-
ко описаніями одежды, нѣкоторыхъ обычаевъ и 
богослужебныхъ двйствій сего народа. Образъ 
жизни, внутреннее управленіе и понятія Чукчей 
еще не раскрыты, а потому нѣтъ достаточныхъ 
данныхъ для составленія точной и вТ.рной идеи 
о характере сего замечательнаго племени. Нахо-
дясь здесь едва несколько дней, я не имелъ воз-
можности вопросами ближе познакомиться съ 
мненіями, нравами и обычаями Чукчей. Все вни-
маніе ихъ было устремлено на предстоявшую 
предъ ними ярмарку, а потому разговоръ и самыя 



341 

мысли болве клонились къ торговымъ дѣламъ. 
Сверхъ того я и несмйлъ много распрашивать, 
потому что сей народъ, по врожденной недо-
вирчивости, легко могъ получить подозрѣніе: не 
имѣли ли мы злаго намѣренія на его свободу? 
Внрочемъ, по возможности старался я собирать 
свѣдѣнія отъ самихъ Чукчей и отъ живущихъ 
здѣсь Рускихъ. Такимъ образомъ составлены 
слѣдующія замвчанія, которыя, при івсей непол-
H0TÈ, могутъ служить дополненіемъ существую-
щихъ, и матеріяломъ будущихъ точнѣйшихъ они-
саній сего малоизвЬстнаго народа. 

Изъ всѣхъ плеыенъ Сѣверной Азіи, Чукчи въ 
наибольшей чистотл сохранили свою народность. 
Чувствуя собственную слабость, они миролюбиво 
кочуютъ по тундрамъ, скаламъ и утесамъ своей 
родины, пределы которой отъ прежнихъ крово-
пролитныхъ битв73 съ покорителями Сибири зна-
чительно стѣснились. Какъ всѣ дикіе, необразо-
ванные народы. Чукчи, имѣютъ немногія по-
требности, легко удовлетворяемыя произведе-
ніями оленьихъ стадъ, которыя даютъ нмъ ж и -
лища, одежду, пищу, и все, что требуется для 
кочевой ихъ жизни. На снѣжныхъ степяхъ своего 
мрачнаго, льдистаго отечества, подъ легкими палат-
ками изъ оленьихъ шкуръ, Чукчи почитаютъ се-
бя счастливее всѣхъ своихъ сосіідей, и на нихъ 
всегда смотрятъ съ сожалъніемъ. Легко и хладно-
кровно переносятъ они всъ недостатки и лишенія, 
и не завидуютъ другимъ, видя, что за необходи-
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мыя удобства и удовольствія жизни надобно отка-
затьсл отъ своей природной независимости. 

До покореніл Сибири, Чукчп и другія илеме-
I на Сѣверо-Восточной Азіи, занимаясь разбоями и 
(грабежами, жили въ безирерывныхъ несогласі-
яхъ и вфчной войнѣ съ своими сосвдями. Пер-

^вые наб'вги Рускихъ значительно ослабили сіи 
\иеждоусобія и сблизили враждовавшія племена, 

. I а наконецъ вторженіе Якутскихъ воеводъ Пав-
j луцкаго и Шестакова, въ 1750 году, побудило 
I всѣ сосвднія слабфйшія племена соединиться со-

вершенно съ Чукчами, и выбравъ военноначальни-
ковъ, дружно противостать общему непріятелю. 
Бой былъ неравенъ. Поели нѣсколькихъ пораже-
ній, Чукчи, торжествовавшіе всегда надъ слабвй-
т и м и сосвдями, лишились высокаго понятія о 
своей непобедимости и бѣжали въ неприступныя 
горы и скалы своего отечества. Победители не 
могли и нехотѣли следовать за ними, въ землю, 
не обещавшую никакого вознагражденія за по-
несенные труды и опасности. 

Рускіе довольствовались покореніемъ ближай-
шихъ племенъ и долго не имели никакихъ сно 
шеиій съ Чукчами. Наконецъ торговля сблизи-
ла оба народа. Сначала, не довѣряя Рускимъ, Чук-
чи многочисленными, воор) ;кенііыми толпами вы-
ступали только на гранищ«! своего отечества, но 
мало по малу, уверившись много.1етними опыта-
ми въ миролюбіи своихъ победителей, сделались 
доверчивее, и ныне, какъ мы видели, приходятъ 
съ своими женами, детьми и всемъ имуществомъ, 
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въ Русскія владинія для выгодной обБимъ сто-
ронамъ торговли. Постоянное сообщеніе и об-
ращеніе съ Рускими имФло выгодное вліяніе 
на дикарей и замвтно смягчило грубые нравы 
ихъ. Нѣтъ сомнѣнія, что со временемъ, подобно 
Юкагирам'ь, Чуванцамъ, Корякамъ, и другимъ 
иародамъ, хотя и гордые своею самостоятель-
ностью, Чукчи постепенно покорятся и совершен-
но сольются съ Рускими. 

Многіе Чукчи крещены, но это не имѣло ни-
какого далыіѣйшаго влгянія; они остаются кре-
щеными язычниками, не понимая собственно ду-
ха и смысла христіанскаго ученіяДБольшей части 
Чукчей крещеніе составляетъ только спекуляцію, 
посредством ! которой они надѣются получить пѣ-
сколько Фунтовъ табаку, м'Вдный котелъ и тому 
подобные подарки. Отъ того перьдко случается, 
что иные добровольно вызьіваются вторично кре-
ститься, и явно выражаютъ свое негодованіе, ког-
да имъ въ томъ отказываютъ. Священникъ, прі-
ѣзжающій изъ НижнетКолымска на время ярмар-
ки въ Островное, обыкновенно находить нѣсколь-
кихъ Чукчей и Ламутовъ, которые, въ надеж-
ди получить подарки, согласны на крещеніе. 
При насъ также одинъ молодой Чукча объ-
явилъ, что онъ, за нѣсколько Фунтовъ Черкеска-
го табаку, желает ь окреститься. Вь назначен-
ный день собралось въ часовню множество на-
рода и обрядъ начался. Новообращенный стоялъ 
смирно и благопристойно, но когда слъдовало 
ему окунуться три раза въ купель съ холодною 
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водою, онъ спокойно покачалъ головой и пред-
ставилъ множество причинъ, что такое дѣйствіе 
во все не нужно. Поели долгихъ убѣжденій со сто-
роны толмача, при чемъ, вѣроятно, неодиократ-
но упоминался обьщанный табакъ. Чукча нако-
иецъ решился и съ видимымъ нехотѣніемъ веко-
чилъ в ь купель, но тотчась выскочилъ, и дрожа 
отъ холода, началъ бвгать по часовнѣ, крича: 
«Давай табакъ! Мой табакъ!» Никакія убѣжденія 
не могли принудить Чукчу дождаться окончанія 
дѣйствія; онъ продолжалъ бѣгать и скакать по 
часовнѣ, повторяя: «Нѣтъ! болъе не хочу, болѣе 
«не нужно! Давай табакъ.» 

Сей случай можетъ служить образчикомь по-
нятій здѣшнихъ новообращенныхъ о христіан-
ствѣ, которое впрочемъ не можетъ имѣть доста-
точнаго вліянія и пользы, даже и потому, что не 
предшествуется предварительнымъ ученіемъ. Ка-
жется, что самое введепіе христіанства, при ye-
диненной, бродячей жизни , еще невозможно 
тѣмъ болве, что священники, по недостаточному 
знанію языка, не въ состояніи удовлетворитель 
но объяснять основныхъ понятій христіанскаго 
ученія. С. Петербургское Библейское Общество 
перевело на Чукотскій языкь десять заповъдей. 
Отче нашъ, Символь Виры, и если не ошибаюсь, 
часть Евангелія, напечатало Русскими буквами 
и прислало сюда, но сей трудъ не можетъ 
принести большой пользы. Въ грубом ь Чу-
котскомъ языки недостаеть словь для выраже-
нія новыхъ, отвлеченныхъ понятій, а Рускія 
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буквы не могутъ передать многихъ звуковъ, и 
потому, по свидетельству священника и почет-
иѣйшихъ Чукотскихъ старшинъ, переводъ весь-
ма неудовлетворителень, а иногда совершенно 
непонятенъ. Вообще крещеные Чукчи испол-
няютъ только Tü христіанскіе обряды, которые 
не сопряжены съ трудомъ или издержками, и 
могутъ принесть какую нибудь пользу. Такъ, на 
прим., не смотря на крещеніе, богатые Чукчи им к-
ютъ по двѣ, по три и болѣе женъ, которыхъ они 
по произволу берутъ, оставляютъ и ыипяютъ на 
некоторое время на другихъ. Не смотря на то, 
что женщины считаются зд'бсь рабынями^ судь-
ба ихъ во многихъ отношеніяхъ лучше уча-
сти женщинь другихъ дикихъ народовъ. Чук-
ча никогда не разлучается съ своею женою, ко-
торая легко можетъ заслужить уважсніе своего 
мужа и неръдко управляетъ имъ и всѣмъ домомъ. 

Вообще нравы и обычаи сего народа суровы 
и часто свиръны. Такъ, на примѣръ, сохранилось 
у нихъ противоестественное, безчеловъчное обык-
новеніе убивать дѣтей, раждающихся съ ФИ-
зическими недостатками, или слишкомъ слабы-
МИ, и стариковъ, которые не въ состояніп ne-
реносить трудовъ кочевой жизни. Два года тому, 
отецъ старшины Валетки , соскуча жизнію и 
чувствуя себя слабымъ, по собственному на-
стоятельному требованію былъ заръзанъ свои-
ми ближайшими родственниками, которые при 
сеыъ діійствіи исполнили, по пхъ мнвнію, свя-
щенную обязавндстъ. Не смотря на старанія IIpa 
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вительства и духовенства, сей ужасный обы-
чай строго исполняется, поддерживавхмый, вѣро-
ятно, шаманами, которые вообще пріобрѣли боль-
шуго власть и сильное вліяніе надъ Чукчами. 
Каждое племя, каждый караванъ имыотъ сво-
ихъ, одного или нѣсколькихъ шамановъ, и ихъ 
мігйніе требуется и исполняется во всьхъ важ-
иыхъ случаяхъ. Вотъ примьръ ужасной, неогра-
ниченной, можно сказать, власти шамановъ: въ 
1814-мъ году, между Чукчами, прибывшими пъ 
Островное, появилась заразительная болезнь, рас-
пространилась вскорь на оленей и продолжалась, 
не смотря на всь принимаемые мѣры. Наконецъ, 
въ общемъ торжестоенномъ собраніи, всѣ шама-
ны объявили , что разгневанные духи тогда 
только прекратять заразу, когда имъ принесется 
на жертву Коченъ, одинъ изъ почетнѣйшихъ и 
богатъйшихъ старшииъ. Коченъ былъ такъ ува-
жаемъ и любимъ псіімъ народомъ, что Чукчи, за-
бывъ свое привычное повиновеніе шаманскимъ 
изрьченіямъ, отказались исполнить ихъ. По-
вьтріе продолжалось; люди и олепи гибли, а 
шаманы, не смотря на подарки, угрозы, можетъ 
быть и побои, * не соглашались перемѣнить 
приговора. Тогда самъ Коченъ, второй Курцій, 
собралъ народъ и объявилъ, что онь убедился 
въ непреклонности воли духовь и рѣшается для 

* Говорятъ, что иногда пытаются ііобояміг заставить шамана 
отмѣннть какой нибудь приговоръ, но такое домашнее средство 
ридко удается; по большей части, шаманы остаются пепрекдон-
иы и тѣмъ заслуживаютъ общее уваженіе. 
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спасенія своихъ соохечественниковъ добровольно 
пожертвовать жизнью. Даже и послѣ того лю-
бовь къ нему долго боролась съ необходимостью 
исполнить ужасный приговоръ; никто не решался 
умертвить жертвы; наконецъ, сынъ Кочена, смяг-
ченный просьбами и угрожаемый проклятіемъ, 
вонзилъ ножъ въ грудь отца и передалъ трупъ 
его шаманамъ. 

Такъ сильно вліяніе шаманства, которое засту-
паетъ зд ЁСЬ мѣсто религіи и отличается отъ 
всьхъ вироисповѣданій тѣмъ, что им £я весьма мало, 
и то самыхъ темныхъ, сбивчивыхъ преданій, ни-
какихъ догматовъ, или правилъ, оно не имѣетъ, 
почему ученіе или преподаваиіе шаманства иевоз-
можно. То, во что вѣрятъ шаманы и ихъ привер-
женцы, ник-ьмъ не выдумано, и не есть твореніе 
одного человѣка, но раждается въ понятіяхъ 
каждаго отъ созерцанія внѣшнихъ предметовъ, 
и какъ наружный видъ пустьшь Сибири оди-
наковъ съ степенью образованія, на которой сто-
ятъ ея полудикіе обитатели, то и самыя вне-
чатлѣнія внвшнія, болѣе или менѣе, сходны 
между собою. Каждый видитъ и чувствуетъ 
для себя, но и безъ наружнаго сообщенія суще-
ствуетъ уже тождество вь вымыслах ь вообра-
женія дикарей, и вѣра одного лица есть вмѣстѣ 
съ т-вмъ Bjjpa и цълаго народа. Отъ того, что 
шаманство есть, такъ сказать, твореніе каждаго, 
и каждому, какъ своя собственность, дорого, по-
моему мнънію, оно столь долго сохраняется, и не 
истребится между Сибирскими племенами до тѣхь 
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поръ, пока они не выйдухъ изъ иолудикаго состоя-
нія, или не оставятъ тундръ и скалъ своего оте-
чества, раждающихъ въ умахъ народа всегда 
одни п тѣ же впечатлѣнія. Когда кочующія 
нлемена получатъ осѣдлость, и наставленія и 
примѣръ образованныхъ сосйдей будутъ посто-
янно на нихъ дѣйствовать, тогда только мо-
жетъ постепенно исчезнуть самосозданная BÜ-
pa въ добрыхъ и злыхъ духовъ и шамановъ, 
тогда только можеіъ б1>1ть съ успѣхомъ введено 
здѣсь и христианство. 

Обыкновенно, общее мнФніе называетъ вс іхъ 
шамановъ грубыми, корыстолюбивыми обман-
щиками, пляска и кривлянія которыхъ прос-
тое притворство. Но по тому, что я имълъ слу-
чай видьть здѣсь, и въ другихъ мѣстахъ Сибири, 
сей приговоръ кажется мнѣ слишкомъ стро-
гимь и неосновательнымъ. По крайней мѣрѣ, онъ 
одностороненъ, и относится только къ тѣмъ л ю -
дямъ, которые подъ пменемъ шамановъ перехо-
дять изъ селепія въ селеніе, и разными, по ви-
димому сверхъ-естествепными дѣйствіямп, какъ 
то: безвредныхъ хватаніемъ раскалепнаго желъза, 
прокалываніемъ руки длинною иголкою, и т. д . , 
удивляютъ простой пародъ и вьтмапиваютъ у не-
го деньги. Истинные шаманы не припадлежатъ къ 
особой кастѣ и пе составляютъ соедипенпаго для 
известной цлли сословія, но образуются и совер-
шепстпуются сами собою. Среди народа раждают-
ся люди съ сильнымъ, легко воспламеняемьшъ 
воображен іемъ; съ малолѣтства слышатъ огь стар-
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шихъ о злыхъ и добрыхъ духахъ и шаманахъ; 
видятъ шаманскіе обряды, и неестественныя су-
дорожныя движеііія, всеобщее уваженіе и са-
мая таинственность сильно поражают7> юношу. 
Онъ также начинаетъ стремиться къ необык-
новенному, старается достигнуть сообщества съ 
неземнымъ. Никто не можетъ указать ему къ 
тому пути; сами шаманы незнаютъ, какимъ об-
разомъ они сдвлались шаманами. Изъ самого 
себя и окружающей его мрачной природы дол-
женъ онъ извлечь познаніе непонятнаго. Уеди-
неніе, одиночество, бдВніе, пость, разгорячитель-
ныя средства напрягаютъ и растроиваютъ его во-
ображеніе. Наконецъ онъ видитъ явленія и ду-
ховъ,. о которыхъ слышалъ съ малолътства. Онъ 
в'Вритъ имъ твердо и безъ всякаго притворства. 
Тогда посвящаютъ его въ шаманы; торжест-
венно и таинственно, въ тяшинѣ ночи, нау-
чаютъ его пляскѣ и пріемамъ на бубнахъ. Но 
посвященіе не умножаетъ познаній шамана и 
не производитъ какой нибудь перемъны въ его 
духѣ; оно просто внъшняя церемонія. Все, что 
шаманъ чувствуетъ, говоритъ, дълаетъ, чему 
онъ вьритъ, есть п остается слвдствіемъ рас-
положенія его собственнаго духа, и никакъ не 
можетъ быть хладнокровнымь, обдуманнымь обма-
номъ, или притворствомъ. Всякій, кто видълъ и 
наблюдалъ истиннаго шамана, въ высшей сте-
пени восторга, согласится со мною, что шаманъ, 
по крайней мъръ, въ ту минуту, не можетъ и не 
хочет !» обманывать, и что такое состояніе про-
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исходить отъ невольыаго, неопреодолимаго влія-
нія чрезмерно иапряженнаго и разстроешіаго во-
ображеиія. Истинный шаманъ есть, безъ сомнѣ-
нія, замечательное психологическое явленіе. Пляс-
ка и гаданія шамановъ дѣлаліі на меня всегда про-
должительное, мрачное впечатлвніе. Дикій взоръ, 
налитые кровью глаза, сиплый голосъ, съ тру-
домъ вырывающееся изъ стѣсненной груди д ы -
ханіе, неестественныя, судорожныя корчи лица 
и всего т®ла, стоящіе дыбомъ волосы, глухой 
звукъ бубновъ, придаютъ карттгь ничто ужасное, 
таинственное, поражающее всякаго, даже и обра-
зованнаго человека. Мудрено ли, что необразован-
ныя ДИК1Я дѣти природы видятъ въ томъ мрач-
ное двйствіе злаго духа? 

Но пора возвратиться къ ярмаркѣ и Чукчамъ. 
Ихъ палатки, какъ мы сказали, были располо-
жены несколькими отдельными группами, и пред-
ставляли, хотя не привлекательное, по довольно 
живописное зрелище. Въ средине каждаго от-
деленія, обыкновенно изъ десяти, или двадцати 
палатокъ состоящаго, стоить, прислоняясь къ де -
реву, большой высокій шатеръ старшины; во-
кругь помещаются дорожныя сани и привязы-
ваются избранные домаганіе олени; остальные 
большими табунами пасутся на тундре и сами 
выгребають себе пищу изъ-подъ снега. На вет-
вяхъ дерева развешены въ безпорядке луки, 
колчаны, одежды, разноцветные меха и домаш-
няя посуда. Изъ палатокъ поднимаются столбы 
искристаго дыма; иногда на снегу разложенъ огонь 
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и на немъ, въ котлахъ, варится оленина. Меж-
ду палатками снуюгь закутанные въ мИховыя 
платья, покрытые инеемъ Чукчи, и не смотря 
на морозъ въ 34°, спокойно и весело суетятся. 
Подумаешь по неволи, что они во все не знаютъ, 
что такое стужа! 

Палатки сшиваются изъ мягко выдѣланныхъ 
оленьихъ шкуръ (ровдугъ) и растягиваются на 
нѣсколькихъ шестахъ, соединенныхь верхними 
концами. Вверху оставляется отверзстіе для ды-
ма. Подь иаметомъ помещаются: кухня, гд ь при-
в'Вшивается большой желвзный котелъ, подъ кото-
рымъ раскладывается огонь, и собственно-жилая 
комната, или пологъ. Послвдній ии что иное, какъ 
большой міішокъ, сшитый и.ть двойныхъ, тончай-
шихъ шкуръ молодыхъ оленей^ онъ растягивает-
ся на тонкихъ шестахъ, въ видь большаго четы-
ре - угольнаго ящика, безъ всякаго отвер0стія 
для воздуха, или свѣта. Въ пологѣ можно только 
сидъть и двигаться на колвняхъ. Входящій под-
нимаетъ одну изъ шкуръ, служащихъ стънами 
полога, но столько, чтобы съ трудомъ можно было 
проползти на четверенькахъ, а потомъ опускаетъ и 
затыкаетъ подъ мвха, лея«ащіе на полу. Для осви-
щенія и нагрвванія полога стоитъ въ средини 
довольно большой глиняный сосудъ, въ которомъ 
день и ночь горитъ'^мохъ въ китовомъ жиру. 
Этотъ огонь производитъ такой жаръ въ поло-
Г'В, что Чукчи сидятъ въ немъ при С И Л Ь Н Ф Й Ш И Х Ъ 

ыорозахъ, совершенно нагіе. Иногда подъ од-
нимъ наметомъ находятся два, или три полога^ 
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изъ которыхъ въ каждомъ живутъ отд в.дьныя 
семейства, или жены хозяина съ своими д втьми. 

Леутъ, одинъ изъ богатвйшихъ и почетньй-
шихъ старшииъ, пригласилъ меня къ себв, и я 
радовался случаю узнать внутреннюю семейную 
жизнь Чукчей, но когда я , по наставлению и 
примвру гостепріимнаго хозяина, вползъ выше-
писаннымъ образомъ подъ пологъ, то проклялъ 
свое любопытство. Можно себіі представить, како-
ва атмосфера, составленная изъ густаго вонючаго 
дыма китоваго жира и испареиій шести нагихъ 
Чукчей! Жена и семнадцати-лвтняя дочь хозяина 
приняли меня въ такомъ пышыомъ, домашнемъ 
костюміі съ громкимъ смвхомъ, возбужденнымъ, 
вѣроятно, моею неловкостью при входв въ пологъ. 
Он'В указали мнѣ мвсто, гдй сѣсть, и спокойно 
продолжали вплетать бисеръ въ свои косматые, 
намазанные жиромъ волосы. Поел в я узналъ, 
что это дълалось въ честь моего прихода. Окон-
чивъ свои занятія, хозяйка принесла въ грязной 
деревянной чашкѣ вареную оленину, безъ соли, 
* и прибавивъ къ тому порядочную порцію по-
лупротухлаго китоваго жира, ласково пригласи-
ла меня закусить. Дрожь пробѣжала по моему 
тт.лу при «ид'В такого блюда, но я долженъ был ь, 
чтобы не обидить хозяина, проглотить нвсколь-
ко кусковъ оленины. Между твмъ, съ нев^вроят-
нымъ проворствомъ, хозяинъ мой руками набивалъ 

* Чукчи, какх иообще ВСІІ кочепые народы, не уіютребляютъ 
и не любягь соли. 
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себѣ ротъ мясомъ и китовымъ жиромъ, превоз-
нося ломаиымъ Русскимъ языкомъ необыкиовен-
я ы й даръ своей жены приготовлять китовый 
жиръ, такъ, что онъ имение 110лучает ь необхо-
димую пріатную степень горечи. По возмож-
ности сократилъ я косищеніе, спѣпіа вырваться на 
чистый воздухъ. Запахъ полога оставался еще 
несколько дней въ моихъ платьяхъ, не смотря на 
неоднократное выколачивапіе и пров-Ётриваніе. 
Леутъ справедливо почитается однимъ изъ обра-
зованн'Вйшихъ и богатьйшихъ Чукотскихъ стар-
шинъ, и по его житью можно получить некоторое 
понятіе о пріятностяхъ домашней жизни осталь-
ныхъ Чукчей. Удивительно, какъ при такой неон-
рятности и зараженномъ воздухѣ жилищъ, на-
родъ сей остается сильнымъ и здоровымъ. Во-
обще Чукчи высокаго, стройнаго роста; окладомъ 
лица похожи на нагорныхъ Якутовъ (живущихъ 
въокрестностяхъ Якутска), но отличаются языкомъ 
и одеждою. Произнопіеніе Чукотскаго языка чрез-
вычайно трудно для Европейца, потому, что слова 
состоять почти исключительно изъ гортанныхъ 
и носовыхъ звуковъ. Многіе звуки напоминаютъ 
гоготъ гуся, хорканіе оленя и лай собаки. 

Другой старшина, Макомокъ, пригласилъ меня 
присутствовать на народныхъ играхъ Чукчей, ко-
торыя производились недалеко отъ кръпости. На 
льду былъ очищенъ бъгъ; почти вси посетители 
ярмарки собрались туда толпами. Для побвди-
телей назначались бобровый и песцовый м ьха и 
два отличные клыка моржовые. По данному 

ЧАСТЬ I. 2 3 
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знаку началась скачка, причемъ равно надобно бы-
ло удивляться необыкновенной быстротв оленя и 
искуству управлять симъ животнымъ и поощ-
рять его. Кром ь Еыигранныхъ наградъ, побйди-
тели заслужили всеобщее одобреніе и особенную 
похвалу своихъ соотечественниковъ, а последнее, 
казалось, было имъ всего дороже. ; 

Послѣ того бъгали въ запуски—въ своемъ родѣ 
странное, замечательное зрьлище, потому, что 
Чукчи остаются при томъ въ своей обыкповен-
пой, тяжелой, неловкой одеждт., въ которой 
мьт едва могли бы двигаться. Не смотря на то, 
они бвжаліі по глубокому сп'Ьгу такъ быстро 
и проворно, какъ наши нарядные скороходы въ 
легкихъ курточкахь и тонкихъ башмакахъ. Осо-
бенно достойна удивленія неутомимость Чукчей; 
они пробъжали пятнадцать верстъ. Побѣдители 
также получили небольшіе подарки и громкое 
ободреніе зрителей. По окончаніи игръ началось 
угощеніе , состоявшее изъ вареной оленины, 
разрѣзаиной па мълкіе кусочки. Замичательны 
спокойствіе и иорядокъ, господствовавшіе въ 
толп:В, не только при играхъ, но и при угоще-
ніи; не было ни толкотни, ни споровъ и каждый 
велъ себя тихо и благопристойно. 

На другой день большое общество Чукчей, 
мужчинъ и женщинъ, пришло комн в на кварти-
ру. Я предложилъ имъ чаю и леденцу, по они 
довольствовались леденцомъ, а чай имъ, какъ 
казалось, не нравился. Впрочемъ, не смотря 
на скудное угощеніе, н'Псколько нитокъ разно-
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двѣтиаго бисера развеселили мопхъ гостей, и жен-
щиыы вызвались плясать. Нельзя сказать, что-
бы народная пляска Чукчей заключала въ себ-ѣ 
много пластики и траціи, но въ своемъ род'Б 
она необыкновенна. Представьте себ:Б пятнад-
цать и бол'Ье, закутанныхъ въ неуклюжія, ш и -
рокія миховыя платья женщинъ, которыя, стол-
пясь въ кучу, медленно передвигаютъ ноги и 
сильно машутъ руками. Главное достоинство со-
стоитъ въ мимик:в, которой я, по незнанію, не за-
мФтилъ. ВМЕСТО музыки, несколько Чукчей пъли 
отрывистую, довольно нескладную писню. Въ за-
нлюченіе, три отличнѣйшія танцовщицы вызва-
лись проплясать любимое народное pas de trois, 
отъ котораго вс® присутствовавшіе ихъ соотече-
ственники были въ восхищеніи. Мы, непосвя-
щенные въ таинства Чукотскаго вкуса, видъли 
только три неповоротливыя Фигуры, схватившія-
ся за руки. Наблюдая лица танцовщицъ, я удо-
стовирился однакожь, что онъ двлали, дѣйстви-
тельно, не человѣческія, нельпыя и самыя неесте-
ственныя гримасы. Общее утомленіе положило ко-
нецъ балу. По совѣту моего толмача предложилъ 
я тремъ солисткамъ водки и табаку. Все обще-
ство было тіімъ очень довольно, и Чукчи со мною 
разстались въ паилучшемъ расположеніи духа, 
неоднократно пригласивъ меня посѣтить ихъ от-
чизну. 

На шестой день послъ нашего пріъзда ярмар-
ка^ окончилась. Чукотскіе старшины пришли еще 
разъ со мной проститься, ипотомъ въ шести карава-



— 356 -г. 
« 

нахъ потянулись въ свое отечество. Тоже сдѣлали 
и другіе посвтители ярмарки. Я поѣхалъ ВМ-ЁСТѢ 

съ Колымскими купцами, Коммиссаромъ и священ-
впкомъ. Островное опустьло. С В Б Ж І Й снигъ изгла-
дилъ сл вды многочисленныхъ посьтителей. Тот-
часъ явились стаи голодныхъ лисвцъ и пес-
цовъ, и въ короткое время уничтожили всѣ ко-
сти и остатки, валявшіеся грудами около ж и -
лищъ и стаиовъГ^ 

Марта 16-го 'выехали мы изъ Островнаго. 
Обратный путь, по хорошо уезженной дорог®, на 
отдохнувшихъ и откормлеиныхъ собакахъ, шелъ 
очень быстро, такъ, что 19-го Марта благопо-
лучно прибыли мы въ Нижпе-Кольшскъ. 

К О Н В Ц Ъ П Е Р В О М Ч А С Т • • 
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В Ъ П Е Р В О Й Ч А С Т И . 

ЧИТАТЬ: 

71° 33 
на 2 итал. киліт 
песхоне 
прниыло къ горамъ 
земляную низмен-
ность. 
Кандакова пахо-
дятся ВЪ аспидѣ 
изпесткоБые шары, 
заключающіе впут-
ри кристалм аие-
тистовъ и халкедо-
новъ, ВЪ видѣ такъ 
вазываемыхъ щ е -
токъ. 
протоковъ 
Сентября и продол-
жается до Ноября; 
тогда 
не рѣдко 
врачебиыхъ пособій 

1° 31 
отъ 2-й до мили 
песконе 
ВЪ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
пріімыло тонкіе слои зем-
ли къ утесамъ 

Кондакова, имііющаго всѣ 
свойства лави, встречают-
ся известковые шары, ко-
торые заключаютъ въ с е -
6ѣ иипдалеоЗразпые кри-
сталы халкедоиовые н 
аметистовые. 

49 ручейковъ 
21 Сентября; тогда,... 

Стрн. Строі 

48 3 
74 4 

116 9 
222 И 

22 
23 
24 

23 

224 
226 

обыкновенно 
Î2& ВЪ вынос.) свижихъ съѣстпыхъ при-

2-flCHH3yj пасовъ 



Стрн. С т р о к . Н А П Е Ч А Т А Н О : Ч И Т А Т Ь : 

230 1 раввинахъ, столь силь- раввивахъ, бываю-
наго щаго съ появлеиіенъ 

солнца надъ горн-
зонтомъ,стольсиль-
пыиъ. 

въ выноскѣі Выводы его опытовъ помѣщены ниже—это совер-
посліід. стр.] шевно выпустить, потому что они не помѣщены. 

258 92 Юкагира Якута 
266 12 въ Гермавіи въ дру гихъ странахъ 
267 6 ВЪ КОТЛ'Ё въ черноиъ чайник'Б 
271 11 двѣ четыре 
272 10 на берегахъ близь береговъ 
282 й оленины говядины 


