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Въ 1887 г. Господипъ Министръ Внутреннпхъ Дѣлъ призналъ необходимымъ, согласно до-
кладу Дентральнаго Схатисхическаго Комихеха, составить для всей Россійской Имперіи общую 
карху губервій и обласхей, съ нанесеніемъ на нее въ каждомъ уѣздѣ гранидъ волостей, гминъ и 
другихъ мелкихъ единицъ адмивистрахивнаго дѣлевія, и, по возможвосхи, всѣхъ сущесхвующихъ 
яоселеній. 

Для выполненія сего Центральнымъ Стахисхнческимъ Комитетомъ были разосланы во всѣ уѣзд-
выя но крестьянскимъ дѣламъ присѵхсхвія и заыѣвяющія ихъ учреждевія губервій и областей 
Европейской Россів охдѣльвые экземпляры 10-ти-верстной карты (r.-м. Схрѣльбицкаго), по губер-
ніямъ же и областямъ Азіятской Россіи — 100-верствой варты, изданія Главваго Штаба, съ хѣмъ, 
чхобы кромѣ выполяевія порученія Господияа Мивисхра, на эхихх> кархахъ хакже были исврав.іены 
и вавесевы вновь хѣ селевія, кохорыя пропущены, и равво исключены воселенія уже по какимъ 
либо причивамъ несѵщесхвующія или веправильно ванесевввя. Независимо охъ хакого исііравлевія 
в дополвевія кархы уѣзда было предложево сосхавшь одновремевно списки всѣхъ селевій но каждой 
волосхи въ охдѣльности, съ показанівыъ наличнаго чвсла дувіъ, какъ мужскаго, хакъ н женскаго пола 
въ каждомъ воселкѣ, a хакже съ указавіемъ числа дворовъ кресхьянскпхъ, имѣющахъ душевон вадѣлъ 
и входящихъ въ сосхавъ общесхвъ и векресхьянскихъ, имѣющихъ двшь осѣдлосхь въ предѣлахъ во-
досхи. 

Получеввыя обрахво, повѣренныя и исправіеввыя ва мѣсхахъ кархьі и списки свѣрялись за-
хѣмъ въ Девтральномъ Схахисхическомъ Комихехѣ съ другизш давными, имѣющимися въ его распо-
ряжевіи, и переносились на 3-хъ-версхвую военнохопографическую карху, причемъ всправлялись 
уѣздныя гравицы, овредѣлялись волосхныя террихоріи и охмѣчались пувкхы, въ кохорыхъ вахо-
дяхся волосхныя правленія. 

Овонченвыя разрабохкою свѣдѣнія во отдѣльвымх. губервіямъ Комихехъ печаталъ по каждой гу-
берніи особыми вывусиами, кохорые должвы бнлп, согласво предположенному плану, въ совокуп-
восхи составихь изданіе, подъ заглавіемъ «Волосхв и Гмины 1890 года>. Такиаъ образомъ въ хече-
віи 1892 года ваиечаханы и изданы свѣдѣнія по губерпіямъ и обласхямъ Евронейской Россів и 
Привислянсквмъ, a хакже и во Кавказсвимг, размѣщеввыя ио обширвосхи хруда въ хрехъ (XV, 
X V I И X V I I ) выпускахъ <Схахисхики РОССІЙСЕОЙ Имперіи>, причемъ къ каждому выпуску прию-
жевы схемахическія кархы губерній, съ показавіемъ граввцъ волосхеи и пувктовъ нахождевія 
волосхвыхъ правлевій. 

Одновременно съ собиравіемъ свѣдѣній о васелеввыхх. пувктахъ въ Евродейскод Россіи, 
хаковыя былн захребованы хакже изъ губервій и обласхей Азіяхской Россіи, и на основаніи воз-
вравіевныхъ комихеху—провѣренвыхъ и исвравлевныхъ—картъ предаолагалось нанесхп иа общую 
карху всѣ селенія и волосхныя граниды. ІІо въ виду хого, чхо по Азіяхской Россіи имѣехся ливіь 
карта въ 100-версхвомъ масшхабѣ, вслѣдсхвіе чего въ округахъ и уѣздахъ со скученнымъ населевіемъ 
ве предсхавлялось возможнымъ умѣсхихь на кархѣ всѣ селенія a границы волосхей, — предпо-
ложеніе ІСомихеха объ издавіп волосхей и схематическихъ кархъ по Азіятской Россіи было от-
ложево. 

За симъ, когда дѣло вроложевія желѣзнодорожнаго пухи черезъ Сибирь обрахило ва себя Высо-
чайвіее внимавіе ГОСУДАРЯ И М П Е Р А Т О Р А и по Е г о повелѣвію, для скорѣйшаго осущесхвленія 
проложенія дороги, былъ образовавъ подъ вредсѣдахедьсхвомъ Его ИМВЕРАХОРСКАГО ВЫСОЧЕСХВА 
Государя НАСЛѢДНЯКА Ц Е С А Р Е В И Ч А Комитехъ Сибирскои желѣзной дороги, г. Мивисхръ Вву-
хревнихъ Дѣлъ, ваходя крайне важнымъ и пасіояіельво необходимымъ сосхавлевіе списковъ насе-
ленныхъ мѣсхъ Азіятской Россіи, во крайней мѣрѣпо хѣмъ губервіямъ и обласхямъ, по кохорымх. должна 
пролегахь Сибирская желѣзная дорога, предложилъ Цеихральномѵ Схахисхаческому Комитеху сосха-
вихь подробную карху эхой часхи Россійской Имверів, показавъ ва вей предвачерханный ВЫСОЧАЙ-
ШЕЮ ВОЛЕІО путь, съ навесевіемъ по возможвост всѣхъ селеній, свободныхъ казенпыхъ земель, 
лѣсовъ, мѣсхносхей, изобилующихъ минеральными богахсхвами, a равно и волосхвыхъ гранидъ. 
Кромѣ іого Комихеху воручево было захребовать охъ вачальниковъ губервій и обласхей хелеграм-
мою всправлевія и иовѣрки, иаіѣвшихся уже списковъ васеленннхъ мѣохъ в издахь хаковые. 



B o исполневіе cero Деятральнымъ Статистическимъ Комитетомъ нынѣ составлены: во-1-хъ 
1 

общая рукописная карта Сибири въ масштабѣ 15 вер. въ дюймѣ или д во-2-хъ, спискн 

волостей и населеввыхъ мѣстъ означеввыхъ губерній и областей, съ приложевіемъ возможно І І О Л -

наго физико-географическаго и экономичеекаго описапія таковнхъ. 
Списки населевныхг мѣетъ, губерній п областей Азіатской Роесіи, къ печатанію коихъ при-

ступлеяо, издаются отдѣльными выпусками подъ заглавіемъ <Водостп и населенныя мѣста> (1898 г.). 
Они соотоятъ во-1-хъ, изъ общаго очерка губерніи или области, въ которомъ дается опнсаніе ея 
въ физико-географическомъ отношеніи, затѣмъ, излагаются свѣдѣнія о населеніи и объ источнн-
к а х ъ благосостоянія поелѣдняго, какъ-то: земледѣліи, скотоводствѣ и другихъ нромыслахъ, завод-
скон вромышленпости и торговлѣ; и во-2-хъ, изъ списковъ волостей и населеаиихъ мѣстъ губеряін 
или областв, съ двфровымн даннымв за 1892 г., касательно числа крестьянскихъ и некрестьян-
екихъ дворовъ и иаличнаго населенія обоихъ половъ каждаго селенія и города, о количествѣ 
земли, находящеГіся вч> пользоваяіи крестьянъ я казаковъ по свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ гѵбер-
наторовъ и изъ Главнаго Управленія Казачьпхъ войскъ и, гдѣ было возможно, данныя о числѣ 
круппаго и мелкаго скога. 

В ъ ваду того, что по нѣвоторымъ губерніямъ и областямъ имѣлись болѣе, a яо другимъ 
менѣѳ подробяыя свѣдѣпія, однородность графъ и рубрикъ вь отдѣльвыхт. выпусвах-ь, къ сожа-
лѣнію, не можетъ быть выдержава. 

Кромѣ Toi'o, но губервіямъ н областямъ и пхъ отдѣльнымъ уѣздазга яриведены дифровыя 
давныя о иростравствѣ суши и значитедьныхъ внутреивихъ водъ, uo r.-м. Стрѣльбидкоиу, частыо 
же вычислеппыя ввовь, въ случаѣ измѣвевія административныхъ границъ, и показава густота 
сельскаго населенія на кв. версту. 

Къ каждому выпуску <Волостей и паселевныхъ ыѣстъ> приложена схематическая карта, съ 
обозначеніемъ волостиыхъ гранидъ. иувктовъ волоствыхъ правлевііі и ванесеніемъ в с ѣ х ъ селевій, 
какія можно было умѣстить на этихъ небольшихъ картахъ. По отиечатаніи отдѣльныхъ выпусковъ, 
изъ нихъ вредположено составить тра тона: въ І-й войдутъ—области Авмолняская и Амурская, 
уже отпечатаниыя, Забайкальская, Ирвутская, Приморская, Семипалатинская, Се.чирѣченская, Тур-
гайская и Якутская; во І І -й тонъ—губерніи: Тобольская и Енисенская и въ І І І - і й — Т о м с к а я : къ 
каждошу тому будутъ приложены, кромѣ картъ губерній и областей, алфавитнын указатель воло-
стей и населенпыхъ мѣстъ. 

Составлевіе 15-ти-верствой карты было возложено в а картографа Цевтральдаго Статистиче-
скаго Комитета Надворнаго Совѣтника Ііетровскаго, при участіи н аодт> руководствомъ котораго 
нроизводится также разрабоіка и сосіавленіе еішсковъ населевныхъ мѣстъ. 

Директоръ Цевтральнаго Статистическаго Еомитета 
Н. Тройиицкій. 

15 Декабря 1893 года. 
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АМУРСКАЯ ОБІАОТЬ. 

О Б Щ І Й О Ч Е Р К Ъ . 

Амурская область заключается между 91° и 104° восточвой долготы и 47° 
и 50° сѣверной хпироты и соотвѣтствуетъ по широтѣ южной половинѣ Евроией-
ской Россіи, на югъ отъ Москвы до Кавказа и Крымскаго полуострова, и части 
средней и западной Европы, ограниченной съ юга вриблизительно вараллелью, 
идущею черезъ Буда-Пештъ, Зальцбургъ и Орлеанъ. Расиоложенная въ умѣрен-
номъ поясѣ, Амурская область иринадлежитъ къюжнѣйшимъ мѣстностямъ воеточной 
Сибири. По направленію отъ запада къ востоку она лежить между Забайкальской 
и ІІриморской областяыи. Южная часть области, на цротяженіи 1658 верстъ, 
окаймляется рѣкою Амуромъ, составляющимъ нашу естественную границу съ Манд-
журіей; на востокѣ Амурекая областв отдѣляется отъ Приморской въ меридіональ-
номъ навравлевіи съ ю. на с. на протяженіи около 350 верстъ отъ рѣки Амура 
условной гранйцею, иереходящеіі затѣмъ въ естественную, образуемую хребтами 
Ямъ-алинь и Становымъ; съ сѣвера Амурская областв примыкаетъ къ Якутской 
ао скловамъ Становаго или Яблоноваго хребта, a съ заиада отдѣляетея условной 
гранидею отъ Забайкальской области. 

Поверхность Амурской области исчисляется въ 393.366 кв. верстъ, или 
8.128 кв. миль. Наибольшее нротяженіе территоріи области 1.000 слишкомъ 
верстъ, иротяженіе же съ сѣверо-востока на юго-заііадъ въ разныхъ иѣстахъ раз-
личво, отъ 300 до 550 веретъ ІІо величинѣ территоріи Амурская область зани-
маетъ послѣднее мѣето въ ряду сибирскихъ областей и губерній, въ сравненіи же 
съ административно-территоріальными иодраздѣленіями Евррпейской Россіи про-
странство ея очень велико: оно равно проетранству, .занимаемому губерніями: 
Нижегородской, Пензенской, Тамбовской, Владимірской, Рязанской, Московской, 
Тульской, Калужской, Орловской и Смолеяской. Изъ иносграшшхъ гоеударствъ она 
ближе всего иодходитъ къ Испаніи, такъ какъ нространство, ею заиішаемое, со-
сгавляетъ 0,9 всего пространства послѣдней. 

Ио строенію воверхности Амурская область представляетъ страыу гористую. 
Горные хребты, выполняющіе своими отрогами Амурскую областв, состоятъ изъ 
двухъ наиболѣе главпыхъ цѣпей: 1) Становаю или Яблоновто хребта, отдѣляю-
щаго Амурекую область отъ Якутской и образующаго водораздѣлъ между бассей-
пами Амура и Лены, и 2) Буреинскаіо хребта, называеиаго также Малымъ Хин-
ганомъ или Доуссе-алинь, служащаго водораздѣломъ рѣкъ, впадающихъ въ срёд-
ній Амуръ, отъ рѣкъ, впадающихъ въ нижній Амуръ и въ Охотское море. 

1) Становой хребетъ цолучилъ свое названіе отъ завоевателей Сибири въ 



XVII вѣкѣ, встрѣтившнхъ въ этомъ хребтѣ неігрерывнѵю преграду дороги съ ю. 
на с.; названіе же Яблонова хребта, по нрииятому въ общежитіи мнѣнію, ири-
наддежитъ Становому хребту въ Забайкалъской обдасти въ юго-западной части 
его тодько до сѣверныхъ ключев и притоковъ Байкала. По занимаемому иро-
странству Становой хребетъ принадлежитъ ЕЪ обширнѣйшимъ горнымъ цѣпямъ 
земнаго шара, имѣя въ ддину бодѣе 4000 верстъ, a отроги его выполняютъ боль-
шую частъ восточной Сибири. Высочайшая точка хребта, находящаяся въ юго-
восточной части его,—гора Сохонда или Чоконда, доходящая до 8.259 футовъ, 
не переходитъ однавоже за линію вѣчныхъ снѣговъ. Съ веріпины этой горы от-
крывается величественный видъ на громоздящіяся внизу горы и на подернутыя 
туманной синевой равнины Монголіи. Отъ сѣверныхъ иетоковъ Байкала до ието-
ковъ Силимджи и Буреи (притоковъ Амура) Становой хребетъ носитъ названіе 
Главнаго Становаго хребта. Это огроыный хребетъ, состоящій изъ круто-пирами-
дальныхъ и совершенно обнаженныхъ вершинъ (гольцевъ), раздѣляющихся одна 
отъ другой настолько тѣс.ными и глубокими ущельями, что для подъема сквозв 
тѣснины на хребетъ тунгусн бываютъ вынуждены развьючивать оленей. Окодо клю-
чей Гилюя, Темтена и Канама находится цѣлый рядъ вершинъ; самыя высокія изъ 
нихъ: Атычанъ, Туптуръ, Эвата, Урпала, Чулбангра, Бругингра ж Лукингра дости-
гаютъ 6000 и 7000 футовъ надъ поверхноотью овеана, высота же переваловъ и 
ііереходовъ равняется 2000—3500 футовъ. Означенныя вершины слѣдуетъ считать 
самыми высокими точками Главнаго Становаго хребта. Въ долинѣ р. Гилюя 
склоны горъ не очень крути, но болотисты и покрыты малорослой лиственницей; 
ближе ЕЪ устью Гилюя находятся по берегамъ высокіе и скалистые обрывы, a 
мѣстами откосы, покрытые скуднымъ лѣсомъ. У Зеи гористая мѣстность нони-
жается и переходитъ въ луговую. Миддендорфъ указываетъ еще на высокія вер-
ІІШНЫ въ восточномъ предѣлѣ Становаго хребта, доетигающія наибольшей высоты 
въ горѣ Кёхъ-Хаѣ, y истоковъ Нары. Становой хребетъ не достигаетъ снѣговой 
линіи, но въ сѣверной его половинѣ, благодаря сырому, холодному климату и оби-
лію воды, снѣга держатся большую часть года, a въ долинахъ образуются не-
рѣдко лайшпи или ледяные пласты. Господетвующая горная порода всѳго хребта— 
гранитъ. Голыя верпшны (голыщ) только мѣстами покрыты разноцвѣтными лишаями 
или стелющимся кедровымъ сланцемъ и опираются на широкое основаніе нижнихъ 
стуненей горъ, одѣтнхъ дремучимъ хвойнимъ лѣсомъ, который въ Сибири носитъ 
названіе <таиги> и спускается съ горъ черной полосой въ глубь долинъ. Сѣверные 
еклоны Становаго хребта вообіце круче голшыхъ, a потому они опускаютея въ 
дояины средняго теченія Ленн значительными горисгыми уступами, изрѣзанными 
извилистими и крутыми падями. Вообще характеръ Становаго хребта угрюмъ, его 
отроги, вдаваясь жежду притоками Амура и Зеи, придаютъ и берегамъ этихъ рѣ-
чекъ, въ верхнемъ ихъ теченіи, тотъ же мрачный характеръ и дѣлаютъ ихъ трудно 
достушіыми. 

2) Буреинскій хребетъ или иначе Малый Хинганъ, обширный, по мало из-
пѣстный хребетъ Амурской области, служитъ водораздѣломъ рѣчныхъ областей 
Тугура и Амгуни съ одной стороны и Силимджи (лѣваго притока Зеи) и Буреи 
съ другой стороны. Хребетъ этотъ имѣетъ меридіональное направденіе и ирости-
рается въ длину на 500 верстъ. Иодобно Становому хребту не достигая нигдѣ 
до снѣговой линіи, хребетъ этотъ и по выеотѣ своей относится къ одноп кате-



горіи съ Становымъ хребтомъ, a именно высота его переваловъ равііяетсл 2000—  
3000 футовъ, a высота вершинъ достигаетъ 4000—5000 футовъ. Веріпины эти 
представляготся гольдами, совершенно обнаженными отъ лѣсной растительности, 
густо покрывающей скаты хребта. Восточная сторопа хребта несравненно круче 
занадной. Только одинъ европейскій путешественникъ—Миддендорфъ переходилъ 
черезъ Буреинскій хребетъ; путемъ ему служилъ плоскій, но скалистый и боло-
тистый перевалъ, ведущій съ р. Еерби (системы Амгуни) на р. Бурею. Рѣки эти 
прорываются черезъ узкія, скалистыя ущелья, поросшія густымъ лѣсомъ и потому 
трудно ироходимыя. Южная и наиболѣе извѣстная оконечность Буреинскаго 
хребта прорывается Амуромъ на протяженіи 160 верстъ. Господствующія вершины 
лѣваго берега Амура y тунгусовъ носятъ названія Лагаръ-аулъ и Мургиль и на-
ходятся въ трехъ дняхъ пути отъ береговъ рѣки; высота ихъ, по свидѣтельству 
Радде, не превосходитъ 3500 футовъ абсолютной высоты. Вѣтвьхребта Мѵргйль 
оканчивающаяся близъ выхода Амура изъ Малаго Хингана, извѣстна подъ назва-
ніемъ Мо-хада (худыя горы). Собственно y береговъ Амура нѣтъ ни одной горы 
Малаго Хингана, которая бы возвышалась надъ уровнемъ рѣки выше 1000 фу-
товъ. Гольцевъ, выдающихся своими вершинами надъ линіей лѣсной раститсль-
ности также незамѣтно, a горы представляются въ видѣ холмовъ одинаковой вы-
соты, изрѣзанныхъ глубокими долинами и идущихъ въ разныхъ направленіяхъ. 

Отъ обоихъ главныхъ хребтовъ отдѣляется много побочныхъ вѣтвсй. 
У верховьевъ Гилюя отъ Становаго хребта отходитъ невысокій лѣсистый 
кряжъ Нюкжа, служащій водораздѣломъ Амура отъ рѣки Ура, a затѣмъ отъ рѣіш 
Зеи. Сѣвернѣе этого кряжа, также y верховьевъ Гилюя, отдѣляется отъ Стапо-
ваго хребта другой болѣе выеокій отрогъ, который сначала называется Тукарингра, 
a затѣмъ, перейдя на лѣвый берегъ Зеи, носитъ названіе хребта Джаіду или Джакчу. 
Этотъ хребетъ соединяѳтся съ хребтомъ Джуідыръ, который въ свою очередь слу-
житъ соединительнымъ звеномъ между Становымъ и Буреипскимъ хребтами и на-
полняетъ своими отрогами всю страну y верховьевъ Зеи, a на востокъ весь Уд-
скій край. Отъ восточной части Становаго хребта, y вершины Еёкъ-Хай, съ двой-
нымъ изгибомъ на востокъ отдѣляется хребетъ подъ названіемъ Ямъ-амшь или 
Силимждшскахъ горъ и даетъ по направленію къ Охотскому морю вѣтвь Меванджу. 
Затѣмъ y верховьевъ Буреи отъ Буреинскаго хребта отдѣляется на западъ дѣпь, 
которая называется Тураномъ и служитъ водораздѣломъ между средними прито-
ками Зеи и Бѵреи, a y верховьевъ 'Гырмы тянется къ юго-востоку дѣпь Банда, 
отроги которой Муріиль (см. выше) образѵютъ своими иродолженіями лѣвую сто-
рону горнаго корридора, составляющаго русло Амура между станицами Пашковой 
и Екатерино-Никольской. 

Во всѣхъ водораздѣлахъ рѣчныхъ областей Амура и Зеи разбросаны плоскіс 
хребты, выдолняющіе весь край плоскогоріями, образующими площадв со склоноиъ 
no направленію къ Тихомѵ океану. На сѣверѣ по этимъ плоскогоріямъ проходятъ 
горы, мѣсгами довольно высокія и крутня, не имѣющія иногда между собой видимой 
связи, a являющіяся скорѣс разрозненними цѣпями или даже просто отдѣльными 
внсотами (сопками). Такія плоскогорія занииаютъ верхнюю часть долины Зеи и 
Нора и среднее теченіе Силимджи, a также правый берегъ Зеи, внизъ отъ устья 
Ура. По мѣрѣ удаленія отъ гребня становаго хребта и его развѣтвленій, харак-
теръ плоскогорій все болѣе и болѣе обнаруживается, и наконецъ они переходятъ 



въ болыпинствѣ случаевъ крутымъ уступоиъ въ Зейскую и Аиурскую луговую 
низменность. 

Зейская луговая нидаенность идетъ по лѣвому берегу Зеи отъ выхода 
ея изъ ущелій до самаго устья и занииаетъ пространство на востокъ до хребта 
Турана, a no Амуру до Малаго Хингана. Эта мѣстность наиболѣе изслѣдована и 
отчасти уже заселена; она представляеть собою исключительно степную равнину, 
поросшѵК) кое-гдѣ перелѣсками изъ дубняка, черной и бѣлой березы и дещины. 

Амурская луговина, болѣе низменная и болѣе пыпгная ло своей раститсль-
ности, расположена на лѣвомъ берегу Амура отъ Малаго Хингана до устья Дон-
дона. Чѣмъ дальше внизъ ло Амуру, тѣмъ равнина лредставляется яизменнѣе, 
лостеленпо появляются вдоль бѳреговой лолосы сплошння болота, занимающія 
болыпія лространства, возвышенныя же сухія мѣста попадаются рѣже. 

Къ этой луговой мѣстяости должно причислить и открываюіцуюся въ пее 
долину р. Амгуни, образующую обширпую травяпистую равпииу въ 75 верстъ 
ширипой, пизмепную, болотистую и безлѣсную. 

Геологвческое строеніс. Гранитныя породы составляютъ осдову всѣхъ глав-
ішхъ горныхъ цѣпей области, яо чѣмъ далѣе къ сѣверу, тѣмъ толще стаяо-
вятси слои осадочиыхъ породъ, известпяковъ, песчавиковъ я глипъ, и тѣмъ рѣже 
видпы подъ осадочными лородами кристаллическія, измѣнившія лоложенія по-
слѣднихъ; вообще жѳ кристаллическія породы являютея преобладакщими надъ 
осадочными. Наиболѣе распространепы грапиты, гнейсъ и сіенитъ; слюдяные, 
тальковые и глинистые слапци вопадаются также въ большомъ количествѣ; рѣжс 
порфиры и трахиты. Язъ осадочныхъ системъ въ краѣ встрѣчаются девонская, 
юрская и третичпая. Первѵю нашли па южномъ склопѣ Становаго хребта въ 
известковой полосѣ, которая тянется отъ верховг.евъ Зеи черезъ верховья Олдоя 
къ Шилкѣ. Затѣмъ мощныя отложепія горскаго періода встрѣчаются въ Амур-
ской области y усгья Олдоя, лѣваго притока Амура, и въ особенноети въ мѣст-
яосгяхъ выше Албазина и ниже его до станиды Вагановой, a также въ вѳрхнемъ 
теченіи Буреи. Что же касается третичпой системы. то она встрѣчаѳтся по еред-
пему течепію Амура отъ Цагаяпа до М. Хипгана, ло теченію Буреи верстъ па 
100 отъ устья и no Зеѣ до впадеяія въ нее Силимджи. Вообще эта система 
составляетъ принадлежность нлоскогорій и низменностей Амура. Выходы вулка-
ническихъ породъ паходятся въ области между станицами Кумарской и Бибяко-
вой и въ углу сдіянія Амура съ Уссури. 

Изъ ископаемыхъ боіатствь области въ настоящес время наиболѣе заслу-
живаютъ внимапія золотоносныя розсыпи и залежи каменнаіѳ уіля. Начало от-
крытія золотоносныхъ богатствъ въ Амурской области лоложепо горнымъ инже-
веромъ Аяосовымъ, который въ течеяіи 12 лѣтъ (еъ 1854 но 1866 г.), подверѵаясь 
страшннмъ лишеніяиъ, трудился падъ изслѣдовавіемъ мияеральныхъ богатствъ 
области. Въ то время Амурскій край вообще представлялъ невѣдомую для про-
мышленности страну, отдаленную отъ населенныхъ мѣстъ на 500 верстъ. Занимаясь 
поисками золота въ Амурской области, инжеперъ Аносовъ нс только открылъ 
капитальныя розсыпи, положившія начало золотопромышленности ва Амурѣ, но и 
указалъ всѣ тѣ зоютоносные узлы, по которымъ телерь расположены пріиски и 
прюизводится усиленпая развѣдка. По географическому положепію золотоноеныя 
розсыпи Амурскаго края могутъ бнть раздѣлепы на пять группъ, лежащихъ въ 



слѣдующемъ порядкѣ отъ запада къ востоку. 1) Берхнеамурская, зо.іюДойос.нып 
узелъ ея пріисковъ находится на водораздѣлѣ между Амуромъ и Зеею, въ окрест-
ностяхъ Албазина въ 100 в. отъ Амура; это — самая старая группа, открытая 
Аносовымъ. 2) Зейская группа пріисковъ золотоносной полосы расположена вт, 
верховъяхъ Зеи по притокамъ ея Гилюю, Бряптѣ и др. и ітредставляетъ оДну изъ 
богатѣйпіихъ въ настоящее время; она указана также Аносовымъ. Разработка 
золотыхъ розсыпей въ этомъ районѣ, гдѣ на всемъ проетранствѣ дежду Рилюемъ 
и Брянтой нѣтъ ни одной рѣчки, гдѣ бы не стоило ітроизводнть добычу золота, 
началась въ 1873 г., a въ 1883 г. здѣсь открыто коренное мѣеторожденіе золота. 
3) Силимджинская груипа расположена по р. Силпмджѣ, здѣсь къ 1874 r., no 
указаніямъ Аносова, была открыта цѣлая свита розсыпей. 4) Буреинская грумпа, 
открытая въ 1875 г., находится на системѣ верхвяго теченія р. Нимана, тіраваго 
притока Буреи. Розсыпи здѣсь были обнаружены въ 600 в. отъ впаденія Буреи 
въ Амуръ, и, такъ какъ цріиски эти оказались весьма богатыми, елава о нихъ 
проникла въ промышленння сферы и привлекла въ этотъ пустынный край массу 
золотоискателей. 5) Хинганская группа, образовавшаяся только за нѣсколько по-
слѣднихъ лѣтъ, селится по Хингану. Начало поиекамъ no Хипганскому хребту 
положилъ Набатовъ, но, затративъ значительный каігиталь, не добился никакихъ 
благопріятныхъ результатовъ и прекратилъ на второмъ году свою поисковую дѣя-
тельность. Послѣ него ыѣстность эта много лѣтъ оставалаеь нстронутою, но съ 
1866 г. на Хннганъ устремилаеь цѣлая ыасса золотоисііателей: туда направились 
it первенствующія золотопромыгаленныя кампаніи и отдѣлънне лрсдііриниматели: 
съ этою же цѣлью образовались новыя товарищества на паяхъ, въ паями въ 100 р. 
и менѣе. 

Въ послѣднее время открыта золотосодержстая илощадъ при казачьсмъ по-
селкѣ Игнатьево въ 22 верстахъ отъ Благовѣіденска и въ 5-ти отъ Аиура. Кромѣ 
розсыііей, въ области найдены кряжи съ рудами золота по хребтамъ въ окрест-
ностяхъ Джалинды и Гилюя. 

На китайсЕОй сторонѣ Амура, ііротивъ ст. Игнашино, въ 15 вер. отъ рѣки, 
съ 1884 года производилась усиленная добыча золота въ мѣстноети, называемой 
Жвлтугою, п]юславившейся своимъ богатствомъ. 

Каменмоуголъныя залежи. Извѣстно нахожденіе угольныхъ нластовъ иа рѣкѣ 
Зеѣ и въ горахъ противъ устья Силимджи. На рѣкѣ Буроѣ обнажается отъ трехъ 
до четырехъ вертикальныхъ пластовъ угля, толщиною отъ одного до двухъ фу-
товъ; заключающійся въ нихъ ѵголь хорошихъ качествъ. Между пластами угля 
лежитъ песчаникъ и глинистый сланецъ: въ послѣднемъ заключаштся xopoiuo со-
хранившіеся отпечатки хвойныхъ растеній, доказывающіе принадлежноств этихъ 
осадковъ къ юрской системѣ. На протяжепіи 150 в. отъ вышеуказаннаго обнаже-
нія до устья р. Нимана въ нѣсколькихъ мѣстахъ наблтодается залеганіе тѣхъ ж,е 
яластовъ весчаника и глииистаго сланца, съ угольными припластами до одного фута 
толщиною. Сверхъ того каменноуголъныя залежи вегрѣчаются ио среднему теченіго 
Амура: на рѣкѣ Аргуни въ прибрежной полосѣ Амура отъ устья Олдоя до станицы 
Черняевой; въ горѣ Цагаянъ; въ 20 верстахъ выше Благовѣщенска въ обнаже-
ніяхъ праваго берега, въ руслѣ Амура и на островахъ. Между находящимися по 
Амуру каменноугольнями отложеніями болѣе дрѵгихъ обращаетъ на еебя вниманіе 
откритое въ 9 в. отъ станицы Иннокентіевской, гдѣ на протяженіи двухъ верстъ 



можно црослѣдить два слоя бураго угдя толщиною отъ з до 5 футовъ, лежащіе 
между слоями песчаника и твердой глины желтовато-сѣраго двѣта. Уголь этотъ 
состоитъ изъ остатковъ хвойныхъ деревъ и весьма новаго происхожденія, что 
слѣдуетъ заключить но множеству остатковъ въ глинистомъ сландѣ листьевъ, ііло-
довъ и другихъ частей растеній, близко подходящихъ къ нынѣшнимъ растеніямъ. 
Каменный уголь находится еще во многихъ мѣстахъ Малаго Хингана. 

ІІри поискахъ золота въ верховьяхъ Купури, притока Зеи, обнаружены мѣсто-
рожденія серебросвинцовыхъ рудъ, a no Хинганскомѵ хребту иризнаки серебряныхь 
рудъ. Залежи мѣдной и желѣзной рудьг (бурый желѣзнякъ) открыты въ нѣкоторыхъ 
кряжахъ no Амуру, Зеѣ и Буреѣ и въ Хинганскихъ горахъ. Руды эти содержатъ 
отъ 50—80°/о желѣза, a таковыя руды вообще признаются доброкачественными. 
ІІо тѣмъ же кряжамъ открыты признаки нефти. 

Кромѣ рудъ и минеральныхъ богатствъ въ притокахъ Силимджи открытъ 
жемчугъ, который оказалея доволъно крупнымъ, и его добнча обѣщаетъ въ бѵду-
щемъ дѣиный промыселъ. 

Наконецъ, въ области существуетъ минсральный источникъ на лѣвомъ бѳрегу 
Амура при ст. Игнашино въ 800 в. отъ Благовѣщенска. Щелочно-желѣзныя водн 
этого источника считаются весьма дѣлебными и посѣщаются въ лѣтнее время 
больными. 

Ноды. Главная рѣка области Амуръ, служащая на протяженіи 1.700 верстъ 
до устья Усеури государственного границею между Россіею и Еитаемъ, образуется 
отъ сліянія рѣкъ Шилки и Аргуни, которыя соединяются y Усть-Стрѣлки. Въ 
свою очередь Шилка составляется изъ рѣкъ Ингоди и Онона. ІІроисхожденіе 
русскаго названія Амуръ нѣкоторые объясняютъ тѣмъ, что казаки, виервые 
открывшіе эту рѣчную систему, перенесли, по незнанію, на всю рѣку имя неболь-
іпаго ея ііритока Эмура, иротивъ устья котораго бшо основано одно изъ первыхъ 
русскихъ укрѣвленій (впослѣдствіи Албазинъ); другіе жо производятъ названіе 
Амура отъ исіюрченнаго русскими гольдскаго или гиляцкаго слова Мангу или 
Мам y, имени, которымъ туземды обозначаютъ нижнее тѳченіе Амура. 

Начавшиеь подъ 48° с. ш. Амуръ дѣлаетъ первѵю дугу къ сѣверу, доходя 
до 53° 20' с. ni., затѣмъ образуетъ вторую дугу къ югу по иараллели 48° широты 
и впадаетъ въ Татарскій проливъ подъ 53° 8' с. ш.; такимъ образомъ въ своемъ 
теченіи рѣка находится два раза подъ однимъ и тѣмъ же градуеомъ сѣверной 
іиироты. 

Уже y сліянія Шилки и Аргуни Амуръ имѣетъ ширинѵ отъ 250 до 800 саж. 
Отсюда до устья Амазара или Большой Горбиды (иерваго зиачительнаго своего 
лѣваго притова) Амуръ течетъ, на протяженіи 50 верстъ, между лѣсистыми горами, 
поросшими преимущественно лиственницею, и горы круто опускаются въ его воды. 
Ниже устья Амазара, сопровождающія теченіе Амура горы раздвигаются и только 
мѣстами падаютъ крутыми утесами къ рѣкѣ, причемъ въ общемъ ширина рѣчпой 
долинн не превышаетъ l1/^—2Va верстъ при ширинѣ русла яе болѣе V2 версгы. 
За Албазиномъ Амуръ выходитъ изъ горнаго массива Б. Хннгана, но характеръ 
мѣстности остается прежній, такъ какъ рѣка течетъ вдоль отроговъ Нюкжи и 
другихъ хребтовъ. Мѣстами русло рѣки расширяется, образуя множество острововъ, 
мѣстами стѣсняется высокими береговнми утесами. ИІирина рѣки доходитъ до 



400 с. Послѣ впаденія Зеи y Благовѣщенска характеръ рѣчной долины измѣ-
няется: Амуръ вступаетъ въ обширпую равнину и на протяженіи нѣеколькихъ 
сотъ верстъ течетъ no мѣстности низменной и безлѣсной. Вслѣдетвіе отсутствія 
растительвости на берегахъ особепяо бросаются въ глаза своею зеленью острова 
поросшіе большею частью тальникомъ и кустарниками; лѣса же виднѣются лишь 
іш гребняыъ отдаленныхъ горъ. По мѣрѣ приближенія къ устью Буреи начинаютъ 
иоказываться горы съ отлогими скатами, покрытыми лиственнымъ лѣсомъ; Амуръ 
съуживается, ускоряетъ течепіе и около 370 в. нюке Благовѣіценска снова всту-
паетъ въ горную страну, прорывая преграждающій ему дальнѣйшій путь къ ю.-в. 
Малый Хинганскій хребетъ. Ущелье, образуемое прорывомъ Амура черезъ этотъ 
хребетъ, имѣетъ 1 6 0 в. ДЛИІІЫ и представляетъ самую живописную мѣстность всего 
теченія рѣки. Горы, подступая къ самому берегу рѣки, опускаются въ ея воды 
часто отвѣсными скалами и въ рѣдкихъ мѣстахъ оставляготъ впереди себя узкую 
береговую полосу, такъ что на всемъ этомъ разстояніи долнна Амура представ-
дяется какъ би лежащей среди каменнаго корридора. Вогатая южная растителг.-
ность. густо одѣвая горы, образуетъ нерѣдко зеленыя стѣны или высится съ уте-
совъ, то сврава, то слѣва, надъ русломъ рѣки. 

По выходѣ изъ Хингана Амура, горы мало по малу теряются изъ вида и 
мѣстность переходитъ въ необозримую равнину, покрытую рѣдкими групііами де-
ревьевъ, множествомъ озеръ, болотами и богатою травянистою растительностію. 
Рѣка расширяется и разбивается на множество протоковъ, образуя архипелагъ 
острововъ; берега ея обрывисты и подмыты водой. Въ 150 верстахъ ниже выхода 
своего изъ М. Хингана Амуръ соединяется съ р. Сунгари и поворачиваетъ къ 
с.-в. ІІо впаденіи желто-бѣлыхъ, мутныхъ водъ Сунгари, въ руслѣ легко различить 
двѣ полосы отдѣльно текущихъ водъ рѣкъ: Черной и Модочной. Затѣмъ воды ихъ 
мало яо малу смѣгаиваются и яридаютъ водѣ Амура въ дальнѣйшемъ теченіи 
желтый цвѣтъ. Равнина сопровождаетъ теченіе Амура до вяаденія въ него съ 
правой сторони р. Уссури. Ширина рѣки въ этомъ мѣстѣ измѣняется отъ 500 до 
1500 с. Послѣ внаденія Уссури, Амуръ течетъ въ нредѣлахъ Приморской области, 
разбиваясь на множество притоковъ и образуя среди огромнаго числа острововъ 
настояпі,ій лабиринтъ водныхъ каналовъ (протоковъ), изъ котораго, нри яезнаком-
ствѣ съ рѣкой, трудяо вибраться. Острова здѣсь несравненно больше острововъ 
лежаіцихъ выше по теченію, но бѣдны растительностью, съ обрывистыми, осынаю-
іцимися песчаными берегами. Между уетьями притоковъ Хунгари и Горыни тече-
ніе рѣки стѣсняется высогшми лѣсистыми горами, которыя подимаются параллель-
пыми грядками по обѣимъ сторонамъ Амура, яо яравому берегу гори эти нро-
должаются и ниже устья Горыни, по лѣвому же онѣ идутъ только до озера Кизи. 
Берега рѣки въ этомъ мѣстѣ густо иоросли хвойнымъ лѣсомъ, который придаетъ 
мѣстности мрачный и непривѣтдивый видъ, мало разнообразяяі,ійся бѣгущими изъ 
ближайшихъ падсй по щебню нрибрежья свѣтлыми водами ручьевъ и рѣчект.. 
Миновавъ Горынинскій хребетъ, Амуръ идетъ однимъ иінрокимъ русломъ, дробясь 
затѣмъ вповь на множество протоковъ, яо низменности, ширина которой колеб-
лется между 20 и 25 верстами. За устьемъ Горыни по лѣвому берегу Амура раз-
стилается равнииа, изрѣзанная протоками рѣки, болыпая часть которыхъ въ ма-
лую воду высыхаетъ. Длина этой низменности 150 веретъ, a ширииа отъ 50 до 
75 верстъ. За Софійскомъ рѣка вновь дробится на безчислевное множество яро-



токовъ. Встрѣтивъ цри озерѣ Кизи въ береговомъ хребтѣ пепреодолимое препят-
ствіе къ соединенію съ океапомъ, Амуръ принимаетъ все болѣе и болѣе сѣвер-
ное направленіе и катитъ свои воды на дротяжепіи лочти 300 верстъ (отъ Кизи) 
y додпожвя горъ, въ разстояніи отъ моря 20 — 80 верстъ—едипствеппнй лримѣръ 
вт> положеніи рѣчныхъ долипъ. ТТо впаденіи Амгуни, одного изъ большихъ при-
токовъ лѣваго берега нижняго теченія Амура, между 527г и .53° с. ш. горы лодходятъ 
ввовь кт. лѣвоыу его берегу, такъ что обѣ сторонн рѣки овять становятся го-
ристими и сопров.ождаютъ течевіе ея до виаденія въ море, образуя сѣве,рвьш 
мысъ лимана — Табахъ, a горы праваго берега образуютъ y его устья — южвші 
ішст. Пронге. Сумрачно смотрятъ въ этихъ мѣстахъ высокіе, гористые берега 
рѣки, затявутые мрачной зеленью хвойннхъ дреыучихъ лѣсовъ, Ниже устья Ам-
гуия Амуръ поворачиваетъ почти подъ ирямымъ угломъ на востокъ къ морю и, 
обоглувъ скалу Тыръ, опускаюідуюся отвѣсно въ водгі его русла на нравомъ бе-
регу, ускоряетъ здачительно свое теченіе и вливается въ Татарекій ироливъ 
однимъ руслоыъ, образуя лиманъ до 12 верстъ ширины. 

Длина течеиія Амура, принимая за верховье ея Оыонъ и ПІилку, 4000 верстъ; 
изъ нихъ до 3000 верстъ приходится собственно на Амуръ отъ Усть-Стрѣлви до 
ус.тья, a 1000 в. па Шилку и Ононъ; если же иринять за начало Аргунь, то длива 
рѣки составитъ 4.500 верстъ. Ширина рѣки весьма разнообразна и колеблется 
отъ 125 сажень до 2-хъ п болѣе верстъ, ие считая лротоковъ и острововъ. Срсд-
нее иаденіе ва версту отъ Уеть-Стрѣлки до Благовѣщенска около 1 фута; отъ 
Благовѣщенска до Ііиколаевска—въ общемъ лишь фута. Глубина рѣки также 
не раввомѣрва: попадаются мѣста въ 50 и даже 210 футовъ глубиною (протпвъ 
Николаевска), но въ мелководье, на ііерекатахъ, бываетъ не болѣе 2'/*—3 фу-
говъ, чѣмъ сидьно затрудняется судоходство. 

Вообще иравый берегъ Амура выше лѣваго; то же свойство береговъ замѣ-
чаетея и y всѣхъ лѣвыхъ притоковъ его. Особенноеть Амура и всѣхъ иритоковъ 
его та черта, что раздивы ихъ бываютт. не весной, при вскрытіи рѣкъ отъ льда, 
a лѣтомъ въ іюлѣ и августѣ, вслѣдствіе обильвыхъ и частыхъ лѣтнихъ дождей. 
Во время иоловодья ирябылі. воды бываетъ настолько значительна, что она ноды-
мается иногда на 7 сажень выше средвяго уровня и въ короткое время мроизводитъ 
сильныя оііустошенія. Въ это время Амуръ вредставляетъ поражающую картину: 
цѣлыя озера мутяой воды въ вѣсколько верстъ іиириіш водходятъ къ берего-
вілмъ скатамъ горъ, образуя здѣсь сильяые прибои, и трлько кое-гдѣ изъ нихъ тор-
чатъ верхушки деревьевъ; вода рвримъ наіюромъ вырываетъ съ корнями столѣтнія 
деревья и, разруіиая ловадаюшДяся ей на пути строенія, съ шумомъ несетъ въ 
мутныхъ волнахъ обломки ихъ, цѣлые стога сѣна и up. 

Въ мелкрводье, ирзднею осенью, берега Амура представляютъ другое зрѣлище: 
берегрвые екаты отдѣляются отъ воды широкими песчаньши лространствами, 
усѣянными галькою или покрнтыми ВРЗВЫШСННЫМИ холмамп. Въ виду сильныхч. 
разливовъ Амура многія станицы расположеиы далеко отъ берсговъ рѣки, на кру-
тыхт, безввдныхъ ея протокахъ, и, несиртря па зпачительлое разстряніе, во врѳмя 
подоводья эти далекіе обрывы затопляются. 

Нокрывается рѣка льдомъ медленно. Навримѣръ, y Благовѣщенека пеболь-
щія, тонкія льдини начинаготъ воказываться около половины октября, a рѣка 
оковчательно замерзаетъ лишь въ лослѣдвихъ чиелахъ этого ыѣсяца. Вскрытіе 



Амура проиеходитъ въ послѣднихъ числахъ апрѣля и сопровождается лишь незна-
чительною прибылью воды. 

ІІритоки Амура въ верхнемъ его теченіи до впаденія Зеи незначителыш 
вслѣдствіе того, что водораздѣльные хребтн держатся довольно близко береговъ 
рѣки. Болѣе замѣчательньі съ лѣвой стороны: Амазаръ, берущій свое начало въ 
Становомъ хребтѣ и впадающій въ Амуръ въ 50 в. ниже сліянія Шилки съ Ар-
гуныю; длина его 300 в.; Олдой, начанающійся яа южномъ склонѣ тѣхъ же горъ; 
имѣетъ длину до 200 в. я течетъ въ верхней половинѣ по горной долинѣ, зарое-
шей лиственничнымъ, березовымъ и еловымъ лѣсомъ, a въ нижней—по широкой, 
открытой равнинѣ, и Уржа, a съ правой—Албазиха и Кумара. 

Въ среднемъ теченіи Амуръ принимаетъ въ себя въ предѣлахъ области съ 
лѣвой стороны двѣ значителъныя рѣки: Зею и Бурею и нѣсколько небольшихъ, 
между которыми заслуживаетъ вниіганія Campa ио мощнымъ залежамъ желѣзныхъ 
рудъ въ ея долинѣ. ГІзъ рѣкъ, выадающихъ въ Амуръ съ правой (китайской) сто-
роны, въсреднемъ его теченіи, заыѣчательны многоводная Сунгари, пробѣгающая, 
какъ пѣкоторыя полагаютъ, болѣе 2.000 верстъ, и Уссури, лежащая цѣликомь на 
напіей территоріп, длиною въ 750 верстъ. 

Зея (Дже) беретъ начало изъ юашыхъ склововъ Становаго хребта. Общее 
направленіе ея до устья Ура къ ю.-з., a отъ ѵстья Ура къ ю.-ю.-в. Сначала Зея 
течетъ въ междугорныхъ долинахъ, но далѣе выходитъ на плоскогоріе. Въ 32 в. 
выгае устья праваго своего притока Гилюя, рѣка течетъ еще въ ровныхъ берегахъ 
no необозришлмъ лугамъ и имѣетъ 300 с. ширины, но затѣмъ высокія горы под-
ходятъ съ обѣихъ сторонъ къ руслу рѣки, падая къ нему крутыми скатами, ко-
торые прорѣзаны поперегъ глубокими оврагами. Длина ущелья, черезъ которое 
протекаетъ р. Зея, болѣе 50 в.; іпирина долины не превыілаетъ іѴз в., a ширина 
рѣки съужпвается до 100 с. Теченіе рѣки чрезвычайно стремительно, и въ руслѣ 
ея много ожалъ. Гилюй также нрорывается черезъ двкое ѵіцелье ва соединеніе 
съ Зеею. Ниже его устья горы раздвягаются, и Зея выходитъ на низменную рав-
пину; ііаденіе здѣсь незначительно, и теченіе медленно. Горы однако же продол-
жаготъ сопровождать рѣку, то справа, то слѣва подходя къ ея руслу, a мѣстами 
сжиыая его съ обѣихъ сторонъ утесами. Вершины этихъ горъ покрытн рѣдкимь 
лѣсомъ, прибрежныя же пространетва удобни для земледѣлія. Отъ устья р. Си-
лимджи, одного изъ значительвыхъ лѣвыхъ притоковъ рѣки, картина береговъ 
пзмѣняется: горы удаляются, и Зея, до самого устья, течетъ ио совершенно безлѣс-
ной равнинѣ, поросшей высокою и густою травою, перемѣшанною съ кустами 
дикихъ розъ. Длина ея около 1.100 в., въ общемъ же шприна ея доходатъ до 600 с. 
Зея судоходна ва протяженіи до 800 верстъ. Кромѣ вышеуказанвыхъ Гилюя и 
Салимджи, наиболѣе замѣчательны притоки праваго берега — Брянта, берущая 
начало въ скадистомъ обнаженномъ отрогѣ Становаго хребта, пмѣетъ 150 в. 
длины; Уръ, пмѣющій длины 250 в., a главное русло гаириною въ 45 с.; про-
текаетъ по холмастой мѣстностп съ небольшимв озерамя, со множествомъ топей, 
поросшахъ травою, п въ среднемъ теченіа очень извилистъ и раздѣляется lia 
нѣсколько рукавовъ; въ Зею впадаетъ двумя рукавами, отстоящима одвнъ отъ 
другаго ва 17 в„ и Умлеконъ. Между лѣвнмв притокамв слѣдуетъ назвать: Ку-
injpu, Депъ, Тоіда и Томь. 

Бурея (иначе Ниманъ-бира или Ніомаяъ-бвра), называемая казаками Бистрою, 
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образуется изъ двухъ вѣтвей: Буреи н Нимани, берущихъ начало въ отрасдяхъ 
Малаго Хпнгана. До сліянія Бурея имѣетъ 200, a Ниманъ 250 в. длины. Бурея 
на всемъ своемъ протяженіи сохраняетъ ваправлевіе къ ю.-з. Ниманъ же течетъ 
свачала къ ю.-в., н только въ самой нижней частп къ ю.-з. Собствевно Бурея на-
чинается въ весыіа гористой мѣстности двумя истоками. Съ правой сторовы рѣки 
горы поднишаются выше лѣевой растительностя и, по мнѣнію ІПварда, достигаютъ 
5000 футовъ абсолютной высоты. Прп сліяніи двухъ истоковъ Бѵрев, она имѣетъ 
60 с. ширини, но ниже сжимается до 40 с. Берега рѣкв крути, особевно правый; 
мѣстами обрывиетые утесы падаютъ непоередственно къ рѣкѣ, п, хотя лѣвый берегъ 
мѣстами отлоѵъ и горы отходятъ отъ него ва значительное просгранство, тѣмъ 
не ыенѣе долина рѣки все еще стѣсняется горами. Отъ устья р. Люкдикана горы 
начиваютъ раздвпгаться, и долина; вмѣсто прежнихъ 300 с. достагаетъ 21/-1 в. піи-
рины. Рѣка дробится здѣсь на миожество рукавовъ п наконецъ слввается съ Ни-
мавомъ. Нимат беретъ вачало также двумя истоками въ не менѣе гористой мѣст-
вости. Долвна Нимана тѣснѣе, чѣмъ долииа Буреи; такъ напр., 15 в. выгаеНи-
макана рѣка имѣетъ только 50 е. івирпвы, a ниже впаденія Нимакана рѣка имѣетъ 
80 с. Нимавъ столь же многоводенъ, какъ и Бурея, такъ что трудио рѣшить, ка-
кую изъ двухъ вѣтвей принимать за главную, хотя русскіе ечптаютъ Ниманъ при-
токомъ Буреи и соедпненную рѣку называютъ Буреею; туземцн же всю рѣку на-
зываютъ Ніомани-бира. Длина соединенной рѣкп не нревышаетъ 350 в., a длииа 
всей, если считать за истокъ Ниманъ, еоставляетъ 600 в. Горы совровождають и 
теченіе соединенной рѣки, постененно понпжаяеь; такъ гора Шевакн въ рѣчвой 
области Буреи, извѣстная по идоламъ, паходяіцимея на ея веріипнѣ и жертвопри-
вогаеніямъ, совершаемимъ здѣсь соболиными охотнпкаші, имѣетъ 1270 футовъ 
абсолютной высоты. Берега Буреи чрезвычайно лѣсисты, что до крайности затруд-
няетъ путь во ней. Верстахъ въ 10 ввже вгадевія Тъгрмы, звачительнѣйшаго 
притока Буреи слѣва, хвойвый лѣсъ сыѣняетея лпственныыъ. Начвная отъ устья 
Тырмк, Бурея катится но совершенной равниаѣ и часто дѣлптея на рукава, обра-
зуя много острововъ. Падевіе здѣсь 11з фута на версту. Въ нижнемъ теченія 
своемъ Бурея судоходна. На плоскогорьяхъ въ области встрѣчаются озера, но везна-
чительныя. 

Климатъ. Климатъ Амурской области континентальнші и отличается своею 
эксцессивностью, т. е. значительной амплитудой колебаній температуры, именво 
разница между самымъ холоднымъ и самымъ тепльгаъ временами года доходитъ 
до 48°, при средней годовой температурѣ въ Благовѣщенскѣ въ —0,8° R. Зима кі> 
Амурекой области весьма продолжительна и отличается сильными холодами, 
лѣто ate, продолжающееся немного болѣе трехъ мѣсядевъ, очень жарко. Сильное 
вліяніе на температуру области оказиваетъ врайне неравночѣрное распредѣленіе 
по временамъ года выпадавщихъ осадковъ, которое объясняется госиодствующими 
въ теченіе всего лѣта влажными южными вѣтрамп. Изъ общей мхъ годовой внсоты 
въ 491,9 мм. на лѣтніе мѣсяцы приходится 407,4 мм., a на остальныя времена 
года только 54,5, такъ что, количество осадковъ, выпадающихъ въ каждый тевлый 
мѣсядъ, въ Благовѣщенскѣ, иревышаетъ въ 10,4 раза количество оеадковъ каж-
даго холоднаго мѣсяца. Наибольшая часть осадковъ приходится на долю іюня и 
августа мѣсяцевъ, въ теченіе которыхъ число дождливыхъ дней доходитъ до 40, 
тогда какъ въ продолженіе года таковыхъ бываетъ отъ 68 до 90. 



Самое продолжительное время года въ Благовѣщенскѣ представляетъ собою 
зима, которая, если считать за начало ея время, когда термометръ показываетъ 
температурѵ ниже 0°, длится шесть мѣсядевъ, съ конца сентября по конецъ 
марта; но, если за зиму считать только то время, нока сгоитъ ледъ на рѣкахъ, 
то продолжительность ея уменыпится, до пяти съ половиною мѣсяцевъ или 178 
дней. Уже въ концѣ сентября температура на столько понижается, что стоячія 
воды и мелкія рѣчки замерзаютъ; на Амурѣ же еало появляется въ мѣстноети 
около Албазина приблизителвно 3-го, a въ Благовѣщенскѣ около 8-го сентября; 
окончателъно Амуръ становится: въ верхнемъ своемъ теченіи между 15-мъ и 25-мъ 
окгября, a y Благовѣщенска междѵ 22-мъ октября и 5-мъ ноября. Морозы бываютъ 
на столько сильны, что толщина льда на Амѵрѣ достигаетъ 13/і—21/* аршина, 
озсра же и малыя рѣчки промерзаютъ до дна, такъ что жители, лишеннне води, 
бнваютъ вынуждены привозить домой ледъ и оттаивать его для питья и варки 
пнщи. Самые сильные морозы въ окрестноетяхъ Благовѣщенска доходятъ до —32° 
R., на пріискахъ Ниманской К° до — 40° R. За среднюю же температуру зими 
можно считать —20° R. Снѣгъ выпадаетъ обыкновенно только въ началѣ зимн и 
со второй половины февраля, когда онъ идетъ хлопьями; въ продолженіи же зимы 
его почти не бываетъ и лишь иногда идетъ настолько мелкій снѣгъ, въ видѣ 
крупы, что онъ сдувается первымъ вѣтромъ, въ видѵ чего въ Благовѣщенскѣ рѣд-
кую зиму приходится ѣздить на саняхъ. Такое отсутствіе снѣжнаго покрова на 
землѣ имѣетъ очень неблагопріятиыя для сельскаго хозяйства послѣдствія: земля 
промерзаетъ на 8—З1/2 аршина въ глубь, причемъ верхніе слои даютъ треіцины; 
поэтомѵ веевой приходитея долго ждать, пока земля оттаетъ и станетъ возмож-
нымъ пахать. Кромѣ того отеутствіе зимой снѣга было прпчиной того явлеяія что 
иочти no всей об.тасти перестали сѣять озимые хлѣба: нри неоднократныхъ опн-
тахъ они постоянно вьшерзали. Впрочемъ, надо замѣтить, что не повсемѣстно 
зима столь малоснѣжна, такъ, въ гористыхъ мѣстностяхъ области снѣгъ выпадаетъ 
въ такомъ количествѣ, что золотоискатели и инородцы могутъ ходить лишь на 
лыжахъ и ѣздить только на собакахъ. Въ этихъ мѣстахъ снѣгъ держится до мая. 
Случается также, что значительное количество снѣга выпадаетъ въ концѣ зимы 
въ мѣстности между Зеей и Буреей, но здѣсь онъ, хотя и доетигаетъ полуар-
шинной глубины, въ позднее время года, скоро стаиваетъ. Въ общемъ зима 
въ Амурской области чрезвычайно ровная, тихая. безъ оттепелей и неразрывннхъ 
съ ними гололедицъ; морозы ѵвеличиваются и яадаютъ постевенно, въ виду всего 
этого она, неемотря на свою относительную суровость, переносится легко. 

Съ конца февраля погода начинаетъ дѣлаться теплѣе и въ исходѣ марта 
бываютъ иногда уже совсѣмъ теплые дни, хотя ночи остаются еще настолько хо-
лодньгаи, что нерѣдко замерзаетъ земля. Въ Благовѣщенскѣ около Ю-го, a въ 
Албазннѣ около 16-го апрѣля, начинается вскрытіе рѣкъ и дней чѳрезъ 8 Амуръ 
совершенно очищается отъ льда. Температура постепенно повышается и къ по-
ловинѣ мая уетанавливается теіглая погода. Вмѣстѣ съ этимъ появляются сильные 
вѣтры и ногода становится перемѣачевой: число ясныхъ дней значительно умень-
іпается, нерѣдко даЖе въ теченіи одного дня небо нѣсколько разъ покрывается 
тучами. Если за весну считать промежутокъ времени, когда температура колеблется 
между 0° и + 12° R., то окажется, что продолжительность ея въ Благовѣщенскѣ 
равняется двумъ мѣсяцамъ, по верхнему же теченію Амура она пѣсколько короче, 



иродолжаясі. не болѣе 50 дней. Хотя пахать начинаютъ y Благовѣщенска около 
15-го, a y Албазина около 20-го апрѣля, но всходы яровыхъ хлѣбовъ до иоло-
вины мая іточти незамѣтны, входить же въ силу они начинаютъ только со второй 
половины мал, причемъ развитіе ихъ идетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ большій заііасъ 
влаги сохранился въ землѣ отъ предыдущей осени. Несмотря на установившуюся 
ѵже теплую погоду, утренники лродолжаются около Благовѣщенека и ниже его 
до 20-хъ чиселъ мая, a выше даже до конца мѣсяда. Въ это же время начинаютъ 
раепускаться деревья, хотя нѣкоторыя, какъ напримѣръ черемуха и боярышникъ, 
даютъ почки еще въ 20-хъ числахъ апрѣля. Въ апрѣлѣ и маѣ мѣсяцахъ бываютъ 
сильныя грозы. 

Теплая погода держится все лѣто, хотя ночи въ первой половинѣ іюня и 
бываютъ довольпо холоднн. Во второй половинѣ этого мѣсяца. температура до-
стигаетъ уже своего raaximum'a въ + 3 0 ° Б. въ тѣни; въ это же время появляются 
юго-восточные вѣтры и съ ними дожди, наиболѣе частые и интензивные въ іюлѣ 
и августѣ: на послѣдній приходитея до 23 дождливыхъ дней. Наиболѣе силышя 
грозъг, шшротивъ. бываютъ въ іюнѣ и іюлѣ мѣсядахъ, Воздухъ становится на 
столько влажнымъ, что бѣлье въ комодахъ покрывается плѣсеныо, a двери и окна 
забухаютъ. Дѵшныя въ началѣ и серединѣ лѣта ночи съ конца іюля начинаютъ 
свѣжѣть, a въ началѣ августа но верхнему течевію Амура, Зеи и Буреи темпе-
ратѵра по ночамъ опускаетея до 0°. Оеобенность лѣта Амурской области составляетъ 
явленіе, извѣетное иодъ названіемъ изгаръ или хмары. Явлевіе это—сухой туманъ, 
держащійся въ теченін нѣсколькихъ дней, причемъ мгла ого настолько сильна, 
что даетъ возможность смотрѣть прямо па соднце, представляющееся краснымъ 
шаромъ; на горизоптѣ въ это время замѣчается особая лиловая полоса, въ которую 
солнцѣ и погружается до его заката. Во врсмя описаннаго явлеиія термометръ 
показываетъ одну и ту же температуру въ тѣни и на солндѣ. Въ концѣ августа 
настунаетъ настолько холодяая погода, что деревья начинаютъ желтѣть; въ авгѵстѣ 
бываютъ туманы, нерѣдко затрудняющіе иароходное двиясеніе, a въ сентябрѣ по-
являются инеи. Средняя температура лѣта + 1 5 , 3 2 ° R., продолжительность же его 
въ Благовѣщонскѣ, при указанной темиературѣ, равняется прнблизитвльно 106 днямъ. 

Осень въ областд наетулаетъ очень неравномѣрно, такъ, по верхнему теченію 
Амура первые утренники замѣчаются въ порвой половинѣ августа, около Благо-
вѣщенска не ранѣе сентября, въ Хинганѣ въ кондѣ августа, a no Амуру ниже 
ст. Екатерино-Никольской не ранѣе первой половины сентября. Такимъ образомъ 
и продолаштельность этого времени года не вездѣ одидакова; если принять за 
осень ігромежутокъ времени, когда термометръ показываетъ отъ Д-120 R до 0°, 
то окажется, что въ Благовѣщенскѣ она- длится около 39 сутокъ, если же за ко-
нецъ оссии дринять время покрытія рѣкъ льдомъ, то дродолжительность ея уве-
личится до 60 сутокъ. Нерѣдко въ сентябрѣ наступаютъ ясные еолнечные днд 
(бабье лѣто), когда етановится настолько тевло и сухо, что дозрѣваютъ даже нѣ-
которые хлѣба; по ночамъ же температура опускается до 0 и нижс, a утренникн 
въ кондѣ сентября лереходятъ уже въ легкіе заморозки. ГІоявляются еѣверние и 
сѣверо-восточные вѣтры, по утрамъ бываютъ частые туманы и инеи; деревья те-
ряютъ листву. Въ среднихъ числахъ октября температура въ теченіи дня рѣдко 
поднимается до 0°, a большею частью колѳблется отъ —5° до — 15° R., по но-
чамъ же морозы доходятъ до —20° R. Средняя температура осени равна —3,81° R-



Укнзанное оби.ііе осадковъ въ лѣтнее время въ связи съ суровою безеиѣж-
ною зимою вредно отзывается на сельскомъ хозяйствѣ. Масса воды отъ частыхъ 
и обильныхъ дождей, не будучи въ состояніи достаточно быстро скатиться или 
впитаться въ землю, особенно въ мѣстахъ, гдѣ преобладаетъ глинистая почва, 
застаивается на ея поверхности, способствуя роскошному росту травъ, которня 
приэтомъ однако теряютъ въ своемъ качествѣ, становясь водянисткши и мало 
питательными. BÏ. виду этого послѣдняго обстоятельетва скотъ приходится при-
вармливать, коровъ — мукои, a лошадей — овсомъ, что вызьіваетъ значительные 
расходы. Дождливое же лѣто служитъ лричиною и того, что хорошіе сорта, хлѣ-
бовъ, напримѣръ, пшеницы въ области не вызрѣваютъ, a остальные хлѣба, х(>тя 
обнкновенно и доходятъ, но нсрѣдко начинаютъ проростаті» въ снопахъ. Отли-
чаясь, подобно травѣ, роскошнымъ развитіемъ вогетативныхъ органовъ, т. о. со-
ломы, здѣшніе хлѣба ио качсству своего зерна уетупаютъ хлѣбамъ многихъ мѣот-
ностей Сибири и Россіи. Излишней влажности мѣстности слѣдѵетъ припйсать и 
чрезмѣрное изобиліе въ давной мѣстности камаровъ н мошѳкъ (гнуса), недающихъ 
покоя ни животнымъ, ни людямъ. 

Надо, впронемъ, замѣтить, что, благодаря лостспенному истреблевію лѣсовъ 
здѣсь и по правому берегу Амура. какъ путемъ вирубки, такъ и ложарами, 
которые часто происходятъ отъ пускаемыхъ населеніемъ на лашняхъ паловъ. 
влажность воздуха постепенно ѵменьшаетея. 

Флора. Несмотря на суровостъ климата, оказывающую весьма сильное вліяніс 
на развитіе раетительнаго и животнаго дарства, и расиростраиенію здѣсь ихъ 
представитаіей изъ болѣе южныхъ странъ, флора Амурекой области, какъ и всего 
Приамѵрскаго края. отличается большимъ богатствомъ форагь и роскошнымъ раз-
витіемъ отдѣльннхъ особей. По теченію Амѵра встрѣчаются интересние и новые 
виды растеній, совершенно чуждые внутренней континентальной Азіи и обли-
чающіе близость океана; виды эти яредставляютъ переходъ къ флорѣ Сѣверной 
Америки. Невысокія веріпины и скатн горныхъ хребтовъ ловсюду покрыты густнми 
лѣсаяи; даже въ степяыхъ мѣстахъ значительвыя пространства заняты лѣсной 
растительності.ю, появляюіцейся повсюду ло теченію рѣкъ, гдѣ лоиадается на-
мнвная почва. Чѣмъ выше мѣетность, тѣмъ лѣсъ становится гуще; нерѣдко здѣсь 
попадаются непроходимые дебри изъ вѣковыхъ дерѳвьевъ, наглядно показывающіе 
необыкновенную мощность мѣстной раетительности края. 

Въ сѣверныхъ частяхъ области, примыкаюіцихъ къ Становояу хребтѵ и его 
отрогамъ, преобладающими лѣенымя породами являются хвойныя: лиственница 
(Larix dahurica), ель (Picea obovata Led. и Picea ajanensis), сибирская пыжіа (Abies 
sibirica Led.), coma (Pinus silvestris), и ло вершинамъ горъ кедровъш сланецъ 
(Pinus pumila). Одну изъ главныхъ примѣсей къ этимъ хвойнымъ лѣсамъ состав-
ляетъ береза (Betula alba) въ нѣсколькихъ разновидностяхъ. Кі> этимъ лѣснымъ 
породамъ въ долинахъ Амѵра ярисоединяются сибирскій кедръ (Pinus cembra) и 
множество разнообразныхъ лиетвенныхъ деревьевъ и кустарниковъ. Около Алба-
зина появляется особая порода дуба (Querais mungolica), не растѵщаго во всен 
Сибири до Урала; затѣмъ встрѣчаются нѣсколько видовъ клена (Acer), также чуждаго 
Сибири, нѣсколько впдовъ липы (Тгіга), далѣе дикая виноградая лоза (Vitis amurensis), 
особое пробковое дерево (Philodendron amurensis), греческш орѣшникъ (Juglans 
mandshurica), ясенъ (Fraxinus mandshurica), илимъ (Ulmus montana), сирень (Syringa 



amurensis), плющъ (Hedera senticosum), особо вьющееся растеніе Maxiraoviczia 
amurensis, панаксъ (Panax sessiliflorum) и т. д. 

Деревья въ Амурскихъ лѣсахъ достигаютъ громадныхъ размѣровъ. Такъ на-
примѣръ, лиственниды, кедры и сосны попадаютея въ 100 футъ вышияы, при 
8 — 4 футахъ въ діаметрѣ; ели — въ 80 футъ вышияы, при 2—3 футахъ въ 
діаметрѣ; липы и кленн—въ 30—50 футъ; ясеяь л вязъ—-въ 70 футъ; пробковое 
дерево — въ 30 — 50 футъ и въ 1—2 фута въ діаметрѣ; греческій орѣшвикъ въ 
50—80 футъ, при 3 - 4 футахъ въ діаметрѣ; днкій виноградъ въ 15 футъ, лри 
толщивѣ етебля въ гусиное леро и т. д. 

Проходящіе нрридіонально хребты—Большой Хинганъ аа заяадѣ и Сихэтэ-
алинь ва востокѣ—составляюгь какъ бы естественную гралиду собетвенно Амур-
ской флорн, a пересѣкающій область по срединѣ меридіональныи хребетъ Малый 
Хивгавъ дѣлнтъ ее на два отдѣла: къ западу лежащую флору верховьевъ Амура 
или Даурскую и къ востокѵ лежаіцую флору или Манджурскую. По характеру 
растительваго нокрова нространство вдоль теченія Амура, отъ Усть-Стрѣлки до 
впадевія Уссури, можно раздѣлить ва слѣдующіе отдѣлы: 

1. Начивая съ визовьевъ Шилки и Аргуяи до Албазина, въ мѣстности глав-
ваго хребта Большаго Хиягава, гослодствующими породами являются хвойвыв 
лѣсъ даурскихъ лородъ и сѣверяыя лиственныя деревья. На возвышевностяхъ 
вреобладастъ лиственница, къ которой по сухимъ мѣстамъ ирисоединяется сосна; 
ва ровныхъ мѣетахъ произрастаетъ червая и бѣлая береза, съ яримѣсыо чвремухи, 
осивы и одиноко етоящихъ лиственницъ. Отличительвую черту лѣсовъ описываемой 
мѣстности составляетъ медленный ростъ ихъ и отсутствіе подлѣеья, велѣдствіе 
чсго они рѣдки въ наетѳящее время и не могутъ быть густнми и въ будуиіомъ; 
куетарники соетоятъ нзъ вгавовника, таволги, богульвика и разныхъ сѣвервыхъ 
вородъ тальника, еибирской яблови, боярышника л черемухи. Луговъ здѣсь мало, 
но и тѣ которыо имѣются, за исключеніемъ занишающихъ низменныо острова, 
скудно покрыты НРВЫСОЕОЮ травою. Раеположенные среди скалъ И лѣсистыхъ 
горъ, дуга эти по множеству горькихъ ароматическихъ растенін носятъ одинаво-
вый характоръ со степями Дауріи, и y казаковъ извѣстны водъ названіемъ «степейг. 

2. Отъ Албазина до устъя Зеи, гдѣ мѣстності, становитея менѣе гористой, 
хвойныя породы, по мѣрѣ приближевія къ Зеѣ, востепенно замѣняются лиетвен-
ными, a ниже Албазина появляется дубъ, хотя и малороелый. Толъко начиная 
отъ устья Кумарн, разница въ растительности выступаетъ болѣе рельефно; здѣсь 
въ лѣсахъ, растущихъ между горъ, ютится липа, a въ долянѣ встрѣчаются одиноко 
стоящіе вязы и ясени. Хотя лѣсъ въ этомъ районѣ и не отличаетея богатствомъ 
древесныхъ нородъ, но по его опушкамъ замѣчаготся уже болѣе юашыя формн. 
На ряду съ этимъ въ долинахъ съ торфяной почвой, покрытыхъ сочною зеленью 
сѣверныхъ травъ, произрастаютъ сѣверння породы деревьевъ, a no лѣвому берегу 
Амура яа возвынюнной равнинѣ, спускаювіейся ѵступами къ Зеѣ, преобладаетъ 
флора центрально-азіатскихъ плоскогорій. Въ обідемъ эта мѣстнооть, славящаяея 
своими луговыми пространствами, имѣетъ во свое.му растительному покрову нѣ-
которое сходетво съ Дауріей. 

3. Зяачительяыя шмѣненія въ составѣ флоры замѣдаются лишь по впаденін 
рѣки Зеи въ Амуръ. Отъ устья Зеи до ѵстья Буреи мѣстность по теченію Амѵра 
лредставляетъ исключительно луговѵю степь, изрѣдка покрытую лѣсомъ, въ кото-



ромъ господствѵетъ дубъ и черная береза. Болѣе сухія степныя мѣста этой части 
области отличаются преобладаніемъ легуминозныхъ и зонтичныхъ растеній, ввро-
чемъ не особенно богатыхъ видами, a также пестротою двѣтовъ, между которыми 
не послѣднюю роль играютъ лиліи и орхидеи. На болѣе низменныхч, и влажныхъ 
мѣстахъ злаки и другія растенія вытягиваются въ ростъ человѣка, отличаясь въ 
тоже вреші необыкновеннимъ развитіемъ листьевъ. Перевитня во всѣхъ напра-
вленіяхъ вышцимися растеніями эти травы образуетъ мѣстами непроходидшя за-
росли. За устьемъ Буреи снова попадается лѣсъ изъ дуба и черной березы. Чѣмъ 
ближе иодвигаешься къ Малому Хингану, тѣмъ чаще встрѣчаготся южныя породм 
деревьевъ. Особенностью флоры на Маломъ Хинганѣ является смѣеь древеспой 
раетительности юга и сѣвера, такъ, въ долинѣ между горъ растетъ иробковое и 
орѣховое дерево, a no скатамъ горъ и ихъ яевысокимъ вершинамъ кедръ, ель и 
даже листвовнида. Всѣ возвышенности покрыты величавымъ лѣсомъ въ значи-
тольной степени состоящимъ изъ дуба, вревосходво здѣсь произрастающаго. 

Въ прибрежныхъ мѣстахъ растительность настолько богата и густа, что про-
браться черезъ нее можно лишь съ большимъ трудомъ, тѣмъ болѣе что кустар-
ники здѣсь перевиты дикой виноградяой лозой и вьющимся растеніемъ Maximoviczia 
amnrensis. Изъ вородъ древесной и кустаряой растительности для этой мѣстноети 
характерны пакленъ (Acer Ginnala) вытияою до 10 ф. и панакса (Panax Sessiliflo-
rum), обращающій на себя вниманіѳ, какъ своими листьями, имѣющими формѵ 
пяти вальдевъ, такъ и черными плодами, приросшими къ стеблямъ по нѣсколько 
вмѣстѣ. По мѣрѣ удаленія отъ берега Амѵра въ глубь области, растительность 
становится вее роскошнѣе: тѣ же древесныя лороды, которыя на берегѵ Амурл 
представляютъ изъ себя низЕорослыя и часто корявыя и полувтлсохшія деревца, 
верстахъ въ 6—7 въ глубь страны являются уже стройнніш краеивыми деревьями. 
Въ особенности поразительво различіе между даурскою березою и монгольекимт. 
дубомъ, ігроизростаюш,ими близь названной рѣки и далѣе въ глубь страны, гдѣ 
ови достигаютъ вышивы въ 60 — 70 фѵтъ. Въ меньшей степени это касается 
ясени и липы. Пробковое дерево и осина, наоборотъ, свойственны вовидимому 
лишь прибережью и ростъ ихъ ва Хинганѣ незвачителенъ. 

4. Далѣе за Малымъ Хинганомъ внизъ по течевію Амура простираетея лу-
говая степь, средн которой изрѣдка попадаются отдѣльвыя, во рослыя деревья. 
Мѣстами на вевысоЕИхъ горахъ праваго берега встрѣчаются листвеввые лѣса изъ 
дѵбовъ и черныхъ березъ, съ примѣсью илима, ливы, клена, пробковаго дерева, 
a no сѣвернымъ косогорамъ и осивы. Въ полутѣни, между стволами деревьевъ, 
отстоящихъ другъ отъ друга ва сажевт, и болѣе, ночву почти исключительно во-
крываетъ Lespedeza bicolor, во время двѣтенія буввально ѵсѣянная красными цвѣт-
ками, a среди этихъ ЕустарниЕовъ растутъ разныя трави вышинож» до 5 футъ, въ 
числѣ коихъ встрѣчаются почти всѣ мѣетвыя луговыя растенія, ирпчемъ не во-
слѣднее мѣсто занимаютъ Vicia, Biotia и Sanguisorba. Лѣсистыя горы къ рѣкѣ 
обрываются отвѣсвыми скалами, a вдолъ низменнаго берега тявѵтся заросли ивы. 
Эта ивовая опуптка состоитъ отчастн изъ кустарной ивы, отчасти изъ толстыхъ 
деревьевъ, которыя часто подмыты водой и, наЕлонившись въ развыя сгороны, 
образуютъ безпорядочно нагроможденный валежаиЕъ. Далѣе въ глубь страны тя-
нутся луговыя пространства. 

Фауиа. Какъ флора, фауна Амурсяаго края хараптеризуется между прочимъ 



тѣмъ, что среди ся представителей встрѣчаются какъ тшичныя животныя сѣвера, 
яапр. сѣверный олень, такъ и обитатѳли юга, какъ тигръ, западныя формы (ёжъ) 
на ряду съ восточными (енотовидная собака). Болѣе сильное распространеніе сѣ-
верныхъ иородъ къ югу, чѣмъ въ дрѵгихъ мѣстностяхъ, лѳжащихъ подъ тою жѳ 
широтою въ Европѣ и Западной Азіи, соетавляетъ характерную особенность края 
въ географическомъ отношѳніи. Преобладающій элементъ фауны Амурской области 
еоставляютъ животныя, свойственныя гористымъ и лѣсистымъ мѣстностямъ. Междѵ 
млекопитающимися, которыхъ найдено окодо 85 видовч,, заслуживаютъ особаго 
вниманія слѣдующія: 

1) Лось или сохатый (Cemis alces L.) водится въ болыпей части Амурскаго 
края. Избѣгая открытыя мѣстности, это животное встрѣчается въ болыномъ ко-
личествѣ въ лѣсахъ, растущихъ на Становомъ хребтѣ. 2) Изюбръ (Cervus elaplius L.), 
хотя и раеиространенъ по всему Амурскому краю, но встрѣчается не оеобенво 
часго. Животяое это играетъ важную роль въ экономической жизни мѣстныхъ жи-
телей, доставляя имъ мясо, идущее въ пищу, и шкуру; главный же дрходъ, до-
ставляемый изюбромъ, получается отъ продажи его роговъ (иавтовъ), пара кото-
рыхъ, если животное убито весною и растущіе рога наполнены кровью, цѣнится 
въ 120 — 150 и болѣе рѵблей. Сбываютъ ихъ китайцамъ, которые приписываютъ 
имъ цѣлебныя свойства. 3) Сѣвернын олень (Cervus tarandus L.) встрѣчается въ 
верхнемъ теченіи Амура, a также въ верховьяхъ Зеи, Силимджи и Буреи; отсюда 
южная граница его распространенія, круто спускаясь къ югу по хребту Малаго 
Хингана, переходитъ ниже устья Уссури на Сихэтэ-алинь. 4) Косуля (Cervus 
capreolus L.) наиболѣе расиространена въ среднемъ теченіи Амура, хотя и въ вер-
хоиьяхъ егонастолько мпогочислепна, что добыча ся составлястъ одипъ изъ глав-
ныхъ источниковъ сущеетвованія ороченъ. 5) Антилопа (Antilope crispa Temm.) 
изрѣдка попадается въ Амурской области по западнымъ склонамъ Малаго Хингана. 
6) Kaôapià (Moschus moschiferes L.) водится преиыущественно въ горномъ ноясѣ 
Становаго хребта и въ верховъяхъ Амура до Кумарн. Охотятся за нею ради мус-
куснаго мѣшка, цѣна которому отъ 2 до 3 р. с.; мѣшки имѣютъ главннй сбытъ въ 
Китай и Яионію. 7) Кабанъ (Sus scropha ferox L.) встрѣчается въ Амурской области 
повсемѣстно, особенно же онъ многочисленъ въ мѣстахъ, поросишхъ дубомъ и 
орѣпшикоиъ 8) Бѣлка (Sciiirus vulgaris L.) водится во всѣхъ лѣсахъ по Амуру, 
нричемъ чѣмъ мѣетноеть богаче хвойнимъ лѣсомъ, тѣмъ ея больше. 9) Еурумдукъ 
(Taraias Striatus L ) no всей Амурской области. 10) Ттръ (Felis tigris) попадается 
только въ юго-восточной части области. Центромъ же его распространенія служатъ 
собственно мѣстности, находящіяся къ югу отъ Амѵра и расположенния по те-
ченію рѣкъ Сунгари и Уссури, гдѣ онъ доходитъ до самаго прибрежья Японскаго 
моря. Тигръ встрѣчается обыкновенно въ низкихъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ, 
иоросшихъ кусгарникомъ пли густою высокоіо травою, црячемъ скитается въ оди-
ночку, охотясь за оленяыи и кабанами, составляющими его любимую пищу, но 
такжѳ и за собаками инородцевъ, которыхъ послѣдніе держатъ ради охоты и въ 
качествѣ перевозачнаго лшвотнаго. Страхъ инородцевъ передъ тигромъ на столько 
великъ, что они привыкли смотрѣть на него какъ на неземное существо и избѣ-
гаютъ даже говорить о немъ; за тигромъ никогда не охотятся, a если иногда 
его и убиваютъ то только случайно или въ силу крайности. Болыпіе тигрьі имѣютъ 
до 31/з аршинъ длины, а, такъ какъ клиыатъ Аыурской области весьма суровъ 



то шереть y нихъ гуще и длиннѣе, чѣмъ y тигровъ, жявущихъ въ болѣе южныхъ 
шнротахъ. Обыкновенная цѣна тигровой шкуры 9 — 10 р. с., но иногда въ про-
дажѣ встрѣчаются шкуры, оцѣниваеыыя въ 60 до 100 р. с. Въ первыя нять лѣтъ 
по водвореніи казаками убито только около Екатерино-Никольской станицы пять 
тигровъ. Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и тигръ, водится барсъ (Felis Irbis Pall.), имѣю-
щій пятнистую шкуру; величиною онъ менѣе тигра и попадается рѣже. 11) Рысь 
(Felis lynx L.) встрѣчается вездѣ, но мѣстности, наиболѣе извѣстныя по промыелу 
рыси расположены по верхнему теченію Амура, особенно no pp. Амазару, Олдою, 
Пангѣ; изобилуетъ этимъ животнымъ ж Малый Хинганъ. 12) Волкъ (Caiiis lupus 
L., С. alpinus Pall.) распространенъ тамъ, гдѣ и косуля, соетавляющая его главную 
пищу. 13) Лисица (Canis vulpes L.) встрѣчается повсемѣсто въ области, но чаще въ 
стевныхъ мѣстахъ, такъ какъ избѣгаетъ горы. 14) Canis procyonoides Gray очень по-
ходитъ видомъ и окраскою шерсти на енота; попадается это животное близь Амура, 
изрѣдка y Кумары, чаще же всего въ Южно-Уесурійскомъ краѣ, исключительно въ 
степныхъ мѣстахъ. 15) Соболъ (Mustella Zibeliina L.) ; этотъ неболыыой звѣрекъ 
былъ, можно сказать безъ преувеличенія, главнымъ иутеводителемъ и двигателемъ 
первыхъ нашихъ піонеровъ-казаковъ въ ихъ наступательномъ движеніи на востокъ. 
Этому же звѣрьку мы обязаны и напшмъ первымъ знакомствомъ съ Амуромъ и 
завоеваніемъ прилегающаго къ нему края казаками въ XYII столѣтіи. Въ Амур-
скомъ краѣ соболь встрѣчается всюду, гдѣ и бѣлка, но болѣе всего въ сѣверо-
восточныхъ частяхъ края, поросшихъ хвойными лѣсами. 16) Горностай (Mustella 
erminea L.) въ гористыхъ мѣстностяхъ. 17) Выдра (Lutra vulgaris Briss.) водится 
no всему Амѵру, но болѣе въ рѣчкахъ Становаго хребта и Малаго Хингана. 18) 
Россомаха (Gullo borealis Nils.) встрѣчается тамъ же, гдѣ и олень, котораго она 
преслѣдуетъ 19) Барсукъ (Meies Taxus Schreb.) попадается довольно часто, осо-
бенно въ среднемъ и южномъ теченіи Амура. 20) Медвѣдь (Ursus arctos L.) рас-
вространенъ вездѣ; другой видъ его Ursus tibethuus, представляющій изъ себя 
—болѣе смирное животное, водится на Маломъ Хинганѣ. 

Птщы Амурскаго края. также весьма разнообразны, хотя еще не хорошо из-
слѣдованы. Всего здѣсь вока найдено 328 видовъ периатыхъ, между вими: 33 вжда 
хищныхъ (ßapares), 18 видовъ лазящихъ (Scansores), 128 видовъ пѣвчихъ или 
воробьиныхъ (Oscines), 17 видовъ куриныхъ (Gallae), 64 вида юленастыхъ (Gralla-
tores), и 68 видовъ плавающихъ (Natatores). 

Особевное богатство и разнообразіе въ формахъ пернатыхъ замѣчается въ 
мѣстахъ, гдѣ Амуръ прорѣзываетъ горную цѣпь Малаго Хингана, a также въ 
пунктахъ сліянія съ Амуромъ огромныхъ водныхъ бассейновъ Сунгари ж Уссури. 

Изъ рнбъ Амурскаго бассейна до еихъ воръ открыто свыше 50 видовъ; 
большая часть ихъ принадлежитъ исключительно этому бассейну. Отличительнуго 
черту рыбной фауны Амура составляетъ богатство карповыхъ и лососевыхъ по-
родъ и бѣдность окуневыхъ; и здѣсь мы сталкиваемся съ тѣмъ же явлевіемъ на 
которое мы указали при разсмотрѣніи высшихъ животныхъ края, именно, что сѣ-
верныя формн попадаются въ Амурѣ одновременно съ ІОЯІНЫМИ. Между осетро-
выми заслуживаетъ внимавія калуіа (Huso amurenses Pall.), достигающая до 30—50 
пудовъ, осетръ Оренка (Sturio Schrenkii Brandt.)—до 10 пуд., a также косатка, 
мѣстная форма стерляди (Acipenser ruthenus L.) — до 1 пуда. Лососевыя породы, 
составляя главную пищу населенія нижняго, и отчаети ередняго, Амура, играютъ 
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весьма важную роль въ экономіи края. Изъ относящихся сюда породъ замѣча-
тельны: іорбуша (Trutta proteus Pall.), нолучившая свое названіе отъ горба, кото-
рый появляется y нея па спинѣ во время метанія икры, и кета, (Trutto lago-
cephalus Pall.). Первая рыба достигаетъ 1V« ф- дливы; ходъ ея продолжается съ 
конца іюня до конда августа; вторая имѣетъ въ длину отъ 2 до 3 ф. при 8 — 
15 фувт. вѣса и появляется въ рѣкахъ отъ воловивы іюля до конда августа. 

Изъ осталі.выхъ встрѣчающихся здѣсь рыбъ вазовемъ слѣдующія: сомъ, ли-
покъ, таймень, налимъ, амуръ, сазанъ, хайрюзь, корюшка, моксунъ, бѣлая рыбица 
верхоілядъ, щука, конекъ, карась. окунъ и стъ. 

Вслѣдствіе крайве суроваго климата Амурской области пресмикающихся 
здѣсь въ общемъ весьма немвого; больше ихъ въ южныхъ частяхъ края, хотя и 
здѣсь число видовъ ихъ не велико. Кромѣ весьма извѣствнхъ сѣверно-евроией-
скихъ видовъ пресмыкающихся: обыкновеввой лягушки (Ріапа temporaria L.), 
ящерицы (Lacevcla vivipara) и гадюки (Vipera berus), здѣсь были вайдевы еще 
четыре—пять видовъ лягушекъ и ящерпцъ, и кромѣ того весьма ядовитыя змѣи 
Hrigonocepbalus intermedius Strauch, и Nrigonocephalus Blomhofl'ii Boye. 

йзъ ракообразныхъ извѣство десять видовъ, и между ними ыелкая порода 
рѣчныхъ раковъ (Astacus dahuricus), которые не встрѣчаются въ другихъ рѣкахъ 
Сибири и впервые іюпадаются въ pp. Оновѣ и ІИилкѣ. Затѣыъ, молюсковъ пока 
оиредѣлено 63 вида и червей 10 видовъ, между которымв отмѣтимъ обыкновен-
вую діявку (Hirudo mediciualis). 

Изъ насѣкомыхъ извѣстно 470 видовъ жесткокрылыхъ (Coleoplera) и мво-
жество двукрылыхъ (Diptera). Изъ иослѣднихъ оводы, комары, мошки, нредста-
вляютъ въ лѣтнее время для людей и животныхъ такой бичъ, отъ котораго вѣтъ 
никакихъ средствъ сиасевія. Въ вѣкоторыхъ мѣстахъ слѣвень (TillUBUS) И ОВОДЪ 

("Vestrus) иоявляются въ такомъ мвожествѣ, что буквально осъшаютъ лотадей, и 
весчастыя животвня, вокрытыя кровью, ложатся ва землю, чтобн треніемъ заглу-
шить боль отъ уколовъ. Пчелы водятся въ здѣшвихъ лѣсахъ въ дикомъ состоявіи 
IL мѣстные жители собираютъ ихъ медъ въ звачительвомъ количествѣ, во правиль-
наго вчеловодства ва Амурѣ еще ве существуетъ. 

Изъ чешуекрылыхъ (Lepidoptera) найдево въ краѣ 212 видовъ; между виліи 
особенно замѣчательва великолѣпвая темво-лиловая бабочка Vanessa Maackii; 
затѣмъ изъ паукообразныхъ—134 и, ваковедъ, изъ многоногихъ—7 видовъ. 

Историчешій очеркъ. Рѣчвая область Амура бнла открыта вяервые въ 1643 г., 
когда снаряженный якутскимъ воеводою старшина Василій Поярковъ съ 130 ка-
заками, поднимаясь ио рѣкамъ Алдаву, Угуру и Говаму, достигъ Ставоваго хребта. 
ІІѳрейдя черезъ водораздѣлъ, Полрковъ сяустился во pp. Бряндѣ и Зеѣ ва Амуръ, 
ироплылъ все его теченіе до устья и затѣмъ моремъ и р. Левою вервулся въ 
Якутскъ; но эксведиція эта не оставила прочныхъ слѣдовъ своего пребыванія на 
Амурѣ. Чееть занятія Амура принадлежитъ Ерофею Хабарову, которнй, пробрав-
шш> со своею иартіею въ 1649 и 1650 гг. на Амуръ, началъ завоевавіе этого 
края разрушевіемъ даурскихъ городковъ, встрѣчавшихся ему ниже Албазина; вт, 
нродоллншіи двухъ дѣтъ онъ завладѣлъ почти всѣмъ теченіемъ Амура. Разбитые 
казаками, туземцы обратились за иомош,ью къ манджу-китайцаыъ и съ тѣхъ поръ 



завязалась между рѵсскими и мавджурами упорная и продолжительная борьба за 
обладаніе Амуромъ. Начиная съ зтого времени до 1689 года не прекращались 
попытки отважной казацкой вольвицы утвердитъся къ югу отъ Становаго хребта, 
дважды за этотъ, сравнительно небольшой, періодъ времеви рѵсскіе были вынуж-
дены очистить все теченіе Амура. 

Въ 1689 г. Нерчивскій трактатъ вадолго положилѣ предѣлъ русской коло-
низадіи Амурскаго края, такъ какъ, вослѣ его заключевія, всѣ занятьгя русскими 
земли были очищены. и Амуръ вочти ва два столѣтія какъ-бы пересталъ суще-
ствовать для Россіи. Открытіе въ 1849 году русскимъ травсвортомъ <Байкалъ> 
состоявшииъ подъ командой капитава Невельскаго, амурскаго лимава и самаго 
устья Амура іплюпкою того же трансиорта подъ командой лейтенанта Козакевича, 
вобудило вравительство вристувить къ возможно подробному изслѣдовавію устья 
Амѵра, Татарекаго пролива и острова Сахалива. Съ этою дѣлью была сяаряжена, 
подъ начальствомъ того же Невельскаго, экспедиція ж одновременно съ этимъ бнло 
занято устье Аыура, къ чему не встрѣтилось никакихъ превятствій въ виду того, 
что китайское вравительство не имѣло притязавій ве только ва визовья Амура, 
но и на все пространство между теченіемъ Уесури и Восточнымъ океаномъ. Въ 
1850 г. въ заливѣ Счастія, къ с. отъ амурскаго лимана, было заложено Ііетров-
ское зимовье, a засимъ послѣдовательно были востроены: Николаевскій постъ— 
на самомъ прибрежьѣ Амура, при впаденіи его въ лиманъ, Маріинскій — при 
озерѣ Кизи и въ соотвѣтствующемъ этому пункту морскомъ заливѣ де-Кастри — 
Александрійскій. Постройка означенныхъ поселеній въ низовьяхъ Амура повлекла 
за собою открытіе воднаго сообщенія съ Забайкальскимъ краемъ; самый рѣнш-
тельнып гоагъ R-B этомъ отношеніи былъ сдѣланъ генералъ-губернаторомъ Во-
сточной Сибири Муравьевымъ, который въ 1854 году положилъ начало русскому 
плаванію отъ Стрѣлки до устья Амура. Съ этого времени начинается колонизація 
края, которая пгла настолько успѣшно, что уже въ 1856 году пространство междѵ 
НиколаевскимъиМаріинскимъ постами было заеелено государственными крестьянами. 
a въ 1857 году пространство между Стрѣлвою и Зею забапкальскими казаками. 
Вмѣстѣ съ симъ въ Приамурскій край бнлъ направленъ цѣлый рядъ ученыхъ 
экспедицій для его изслѣдованія. 

Оставалось только заярѣпить обдаданіе приамѵрскими землями путемъ ди-
пломатическихъ снопіеній. Начатые въ 1851 г. по сему предмету переговоры съ 
Китаемъ въ теченіи 6-ти лѣтъ не цривели ни къ какимъ результатамъ. Лигаь въ 
1857 году, благодаря настойчивости и энергіи генералъ-губернатора Муравьева, 
Еитайскій уполномоченный подписалъ Айгунскій договоръ, установившій владыче-
ство Россіи на лѣвомъ берегу Амура. Послѣднія затрудненія, поставленныя ки-
тайдами при ратификаціи Айгѵнскаго и Тянъ-Цзинскаго договоровъ въ 1858 и 
1859 годахъ, вызвали заключеніе въ 1860 г. ПекинсЕаго договора, въ который 
вошли всѣ условія Айгунскаго трактата и Еоторммъ, кромѣ того, уста.новлено 
дальнѣйшее разграниченіе обѣихъ имперій рѣкою Уссури и чертою, проведенною 
русскою пограничною коммисіею отъ верховьевъ Уссури до Японскаго моря. Пѵ-
темъ означенныхъ договоровъ Россія пріобрѣла огромную территорію и удобное 
сноптеніе съ Охотскимъ и Беринговымъ морями, a главное цѣлый рядъ бухтъ, за-
мерзающихъ на гораздо болѣе короткое время, нежели бухти названныхъ морей. 

Съ прорытіемъ въ 1868 году Суэзекаго канала и съ развитіемъ европейской 



торговли и колонизаціи на берегахъ Восточнаго океана значеніе вновь пріобрѣ-
теннаго края сильно возрасло. Открывшаяся возможность воддерживать поетоян-
ное сообщеніе между Одессой и Владивостокомъ повлекла учрежденіе дравильдыхъ 
рейсовъ Добровольнаго флота, a это обстоятельство оказало силъное вліяніе на 
экономическое положеніе края. Дѣло въ томъ, что съ этихъ поръ все необходимое 
для Приамурскаго края 'стали доставлять моремъ, a не гужемъ черезъ всго Сибирь, 
въ виду чего самая жизнь сдѣлалась дешевле; вмѣстѣ съ тѣмъ само собои осла-
бѣла экономическая зависимость края отъ остальной Сибири. Возрастающее зна-
ченіе Приамурскаго края въ политическомъ значеиіи и быстрое его развитіе вы-
звали переустройство мѣстнаго ѵдравленія: 16 іюня 1884 года ВЫСОЧАЙШИМЪ 

повелѣніемъ было учреждено Приамурское генералъ-губернаторство, въ составъ 
котораго вошли области: Приморская, Амурская, Забайкальская и островъ Сахалинъ. 

Колонизація. Начало заселенія и организадіи всего Приамурскаго края пред-
ществовало формальному его врисоединенію къ Россіи и совпало со временемъ 
дѣятельности Амурской эксдедидіи, начавшейся въ 1850 г. 

Первыми переселенцами въ Амурскую область были казаки; въ 1856 г. лѣ-
вый берегъ Амура. отъ сліянія Шилют съ Аргуныо, былъ заселенъ забайкальскизга 
казаками, правильное же заселеніѳ области началось въ 1858 году. 

Водворяезше изъ Забайкалья въ Амурской области каза.ки неохотно Д О Е И -

дали хлѣбородные берега Шилки и Онона и потому многіе богатые, предпочитая 
остаться на родинѣ, нанимали за себя ОХОТНИЕОВЪ, побольшей части очень бѣдныхъ 
людей, которые и отправлялись за нихъ въ Амурскую область, что не могло не 
отозваться на ходѣ заселенія Ерая. Самое переселеніѳ совершалось на счетъ казны, 
но такъ Еакъ, при этомъ, Еоличество груза, которое переселенцамъ предоставлялось 
брать съ собой, было ограничено извѣстной норзюй, то почти всѣ, ЕТО имѣлъ 
ВОЗМОЖНОСТЬ, отправлялись въ путь на собственныхъ плотахъ, забравъ съ собой 
нетолько весь свой инвентарь, но и хлѣбъ и СЕОТЪ. Правда такіе хозяева, по при-
бнтіи на мѣсто, сразу ОЕазывались въ лучшемъ ноложеніи, чѣмъ бѣдняяи, но все 
не тѣ не другіе не были подготовлены ЕЪ яолонизаціи края, таяъ какъ не нмѣли 
НИЕЯКОГО представленія о тотюграфичесЕИхъ, почвенныхъ и ЕлиматичесЕихъ усло-
віяхъ своего новаго мѣстожительства. Надо замѣтить, что съ цѣлью образованія 
по Амурѵ непрерывной линіи кордоновъ и стандій почтовыхъ и пароходныхъ мѣ-
ста для Еазачьихъ поселяовъ назначались на разстояніи 20—25 верстъ одинъ отъ 
другого. При таЕомъ размѣщеніи нѣкоторые поселви казавовъ попадали въ мѣст-
ности, совершенно негодныя для земледѣлія, въ лѣсныя чащи и т. п., въ виду 
чего, несмотря на овазываемую имъ Правите.тьствомт, помощь скотомъ, лошадьми 
и хлѣбомъ новоселы долгое время не могли достигнуть даже средняго благосо-
стоянія. He въ лучшемъ положеніи оказывались и тѣ казаки, которые попадали 
на обширныя луговыя нространства, представлявшія богатый СѢНОЕОСЪ И годныя 
для пахотн, несмотря на видимыя удобства подобныхъ мѣстъ; какъ ТОЛЬЕО ВЪ 

серединѣ лѣта начинались дожди, такъ вся мѣстность затоплялась водою; такія 
наводненія новторялись много разъ въ первые же годн руесЕОй Еолонизаціи. Газ-
ливн Амура, затопляя поля и деревни переселенцевъ. сносили избы, стога сѣна, 
портили хлѣбъ и вообще наносили громадвий уронъ неустановившемуся хозяйству. 
Вслѣдствіе такихъ невзгодъ переселенцы были вьшуждены нереносить селенія н 
иашни на болѣе высокія мѣста, свозить туда же только что екошенное сѣно и 



принимать различныя иредупредительныя мѣры и, несмотря на все это, жить въ 
вѣчномъ страхѣ, что еще бодѣе сильное наводненіе причинитъ новыя бѣды и 
вновь заставитъ искать болѣе удобное мѣсто. 

Кромѣ того, продолжительные ироливные дожди часто отнимали всякую на-
дежду на урожай; скотъ, выросшін на сухихъ степныхъ пастбащахъ, ходилъ цѣ-
лые дни среди высокой сочной травы болотистыхъ луговъ и возвращался домой 
еще болѣе отощавшимъ; масса его погибла, пока, съ теченіемъ времени, не вырабо-
талась новая раса, болѣе приспособленная къ мѣствымъ условіямъ. По этимъ при-
чинамъ только немногіе изъ основанныхъ вначалѣ поселковъ остались на преж-
нихъ мѣстахъ, нѣкоторые изъ нихъ были перенесены на новыя, изъ третьихъ на-
конецъ, жители, но мѣстному выраженію, «раскочевались», т. е. разошлиеь въ 
разныя стороны. 

Теперь же казаки мало no малу освоились съ климатомъ и мѣстными усло-
віями подыскали себѣ болѣе удобныя мѣста для веденія сельскаго хозяйства и 
положеніе ихъ стало улучшаться. Этому не мало содѣйсгвовало и общее развптіе 
края, такъ какъ вмѣстѣ съ нимъ для поселянъ открылись потшя, и часто довольно 
крупныя, статьи дохода, въ видѣ цочтовой гоньбы, перевозки грузовъ на пріиски, 
доставки дровъ для пароходовъ и т. п. Наименѣе удовлетворительно положеніе 
казаковъ, живущихъ по верхнему теченію Амѵра, такъ какъ долина Амура здѣсь 
весьма не широка, удобнаго для пашни мѣста не много и хлѣбопашество, въ 
силу климатическихъ условій, недостаточно вознаграждаетъ за потраченнне труды; 
во и тѵтъ, благодаря находящимся вблизи иріискамъ, поселяне имѣютъ побочнне 
заработки. 

Въ 1859 году въ Амурскомъ краѣ появились переселеици — крестьяяе нзъ 
внутреннихъ губерній, въ числѣ 110 душъ обоего пола. Въ первое время охотни-
ковъ къ переселенію изъ Россіи на казенный счетъ явилось очень много, но такой 
способъ заселенія края, въ виду значительности требовавшихся на этотъ предметъ 
денежныхъ средствъ. уже въ 1862 году былъ оставленъ. 

Въ настоящее время, во Высочайше утвержденномѵ 26 марта 1881 года 
положенію Сибирскаго Комитета, водвореніе крестьянъ въ Амурской области произ-
водится или обществами, не менѣе 15 семействъ, ила отдѣльннми семействамп, 
съ отводоыъ имъ земли по разсчету до 100 десятинъ на семью. Какъ обществамъ, 
такъ и семействамъ, земли отводятся въ вользованіе на 20 лѣтъ, безъ взноса 
податей, съ иравомъ выкупать отведенные земельные участки и пріобрѣтать но-
вые, по три рубля за десятину, причемъ данная на пріобрѣтенную землю вы-
дается безъ взиманія воіплинъ. 11 о истеченіи 20 лѣтъ всѣ пересеіенцы обязанн 
платить особую поземельную подать, a тѣ изъ нихъ, кои не выкупили земли въ 
собетвенность, еще и оброчвую подать. Правительство оставило однако за собой 
право, измѣнить черезъ 20 лѣтъ послѣ утвержденія этихъ правилъ, трехрублевую 
плату за десятину земли при покупкѣ ея въ собственность. Сверхъ сего въ тече-
ніе первыхъ трехъ лѣтъ по водвореніи всѣ переселенцы, русскіе подданные, осво-
бождаются отъ денежныхъ н натуральныхъ земскихъ повинностей. 

При передачѣ во владѣніе, равно какъ и при продажѣ въ собственноеть, 
земель, расположенныхъ по берегамъ рѣкъ. ставится непремѣнными условіями для 
арендаторовъ и покупателей: 1) безпренятственный со стороны владѣльцевъ бере-
говой полосы пропускъ къ рѣкѣ, для цѣлей сельско-хозяйственныхъ, владѣльцевъ 



тѣхъ земель, кои раюположены за береговыми участками; 2) бозпрекоеловное до-
зволеніе проводить по землямъ ихъ, если то будетъ прпзнано мѣстными властями 
нужнымъ и необходимымъ, всевозможныя дороги, какъ для надобностей мѣстнаго 
населенія, такъ и для цѣлей общегосударственныхъ; 3) обязательное представленіе 
лидами, просящимя объ отводѣ участковъ, заключающихъ въ себѣ земли, уже 
распаханныя посторонними лидами, письменныхъ удостовѣреній отъ сихъ послѣд-
нихъ, о неимѣніи съ ихъ стороны ирепятствій на передачу распаханной ими 
земли. Исключеніе допускается только въ тоыъ случаѣ, если лица, прежде распа-
хавшія земдю, уже владѣютъ земельными участками или имъ въ настоящее время 
отводятся таковые въ собственноеть въ размѣрѣ до 400 десятинъ каждому; 4) 
воспрещеніе новымъ владѣльцамъ закрывать проселочныя дороги, проходящія по 
отводимымъ имъ землямъ, и 5) продажа одному лицу въ собственность, за уста-
новленную въ 3 рубля за десятину плату, не болѣе 400 десятинъ земли. 

Каждая семья переселендевъ, прибившихъ въ область, зачисляется въ об-
яі,ество старожиловъ, если общество вмѣетъ запасъ земли, безъ пріемнаго приго-
вора, если же таковаго запаса y общества нѣтъ, то во пріемному приговору. При 
явкѣ переселенцевъ въ составѣ 15 и болѣе семей и при желаніи ихъ составить 
особое поселеніе, тотчасъ же образовывается изъ нихъ отдѣльное общество, дается, 
по ихъ желанію, названіе поселенію, къ которому они и причисляются, указы-
вается мѣстонахожденіе выбраннаго ими участка земли и намѣчается пунктъ для 
возведенія достроекъ. Въ виду недосгатка удобныхъ сѣнокосныхъ мѣстъ по всему 
районѵ крестьянскихъ поселеній, при отводѣ крестьянамъ надѣловъ покосовъ раз-
пыхъ видовъ нарѣзается не болѣе 10°/о общаго количества земли; въ такомъ же 
размѣрѣ допускается нарѣзка сѣнокоса при отдачѣ участковъ во временное поль-
зованіе и при продажѣ ихъ въ полную еобственность. 

Всѣ переселенцы слѣдѵютъ въ Амурскую область на свои собственныя сред-
ства и никакихъ субсидій отъ Правителъства не получаютъ. Рѣшившись пересе-
литься, крестьяне ликвндирукітъ свои дѣла и хозяйство на родинѣ, продаютъ все 
имущество и затѣмъ, запасшнсь обязательно увольнительнычъ прнговоромъ и па-
спортами, съ открытіемъ навягаціи, въ половинѣ апрѣля, отвравляются въ путь; 
до Благовѣщенска они добираются ириблизительно въ 4—5 мѣсяцевъ, если ихъ сред-
ства позволяютъ имъ двигатьея безостановочно. Каждая семья, среднимъ числомъ 
изъ 6 душъ, затрачиваетъ на переселеніе отъ 400 до 500 руб., или приблизительно 
но 80 рублей на душу. Нерѣдко въ пути одна семья должаетъ другой и въ та-
комъ случаѣ расплата производится на мѣстѣ. Одиночки между переселенцами — 
явленіе рѣдкое, a переселяются большею частію цѣлыма семьями съ дѣтьми и 
даже съ грудными младенцами, причемъ обыкновенно достигаютъ до мѣста на-
значенія безъ потерь членовъ семьи. 

Всѣ иереселенцы перечисляются толыш іго личной явкѣ ихъ въ область: 
по прибытііР въ Благовѣщенскъ прежде всего они должны явиться со всѣми до-
кументами въ Канделярію Гражданскаго Уііравленія, гдѣ и получаютъ всѣ необ-
ходимыя указанія. 

Въ первое время по лриеоединеніи области возрастаніе пришлаго оеѣдлаго 
населенія шло довольно быстро; къ концу пяти дѣгь населеніе области простиралось 
до 17.966 душъ (въ томъ числѣ 12.612 душъ казачьяго сословія и 3.088 кресть-



янскаго); въ 1869 году оно возрасло до 23.357 душъ, (въ томъ числѣ казачьяго 
13.713 душъ, крестьянскаго—5.835 душъ). 

Въ теченіи втораго десятилѣтія ростъ населенія вроисходилъ менѣе энер-
гично и къ 1879 г. оно увеличилось всего до 35.727 душъ (казачьяго 15.075 и 
крестьянскаго 7.281 дуіпа). За время съ 1879 по 1889 годъ населеніе удвоилось, 
такъ что въ послѣднемъ году численность его простиралась 72.341 д., не считая 
манджуръ, (въ томъ числѣ казачьяго сословія 17.528 душъ, и крестьянскаго 
20.560 душъ). Въ настоящее время въ Амурской области числитсядо 75.784 душъ, 
въ томъ числѣ казаковъ 17.697 и креетьянъ 26 419 душъ. 

Точныхъ свѣдѣній о движеніи переселенцевъ въ область по годамъ до 1883 
года не имѣется; no отрывочнымъ же даннымъ можно заключить, что за нѣкоторые 
годы изъ области отчислялось болѣе, чѣмъ въ неѳ причислялось. За тридцатилѣтніі 
веріодъ съ 1859 по 1888 годъ естественный ириростъ крестьянскаго населенія 
численностію въ 20.560 душъ об. п. равнялся 5,238 душамъ, между тѣмъ какъ 
благодаря иммйграціи извнѣ населеніе за это время увеличилось на 15.322 дутъ 
об. п. 

Естественный ириростъ населенія происходилъ въ общемъ довольно пра-
вильно; лишь въ теченіи первыхъ трехъ лѣтъ заселенія области и въ 1868 году, 
когда свирѣпствова.ш оепа и скарлатина, смертность цревыщала рождаемость 
и приростъ населенія выразился отридательной велпчиной. 

Указанное выше уменьшеніе приращенія крестьянскаго населенія за второо 
десятилѣтіе, съ 1869 по 1878 годъ. объясняется, во-1-хъ, тѣмъ, что за этотъ 
періодъ времени область вынесла два наводненія, бывшія въ 1872 и 1876 годахъ. 
и два неурожая, совпавіпихъ съ наводненіями; подъ вліяніемъ такихъ неблаго-
пріятныхъ условій въ средѣ крестьянскаго населенія явилось етремленіе пересе-
ляться въ Приморскѵю область и на мѣста прежняго жительства, и, во-2-хъ, тѣмъ. 
что масса креетьянъ перечислилась въ городскіе обыватели, дифра которыхъ за 
это время увеличилась почти въ 2,5 раза, возросши съ' 3,344 душъ до 8.139 душъ. 

Въ каждой крестьянской семьѣ слѣдуетъ считать круглымъ числомъ 6,4 
души, изъ нихъ мужскаго пола 3,4 и женскаго 3,0 души; годныхъ работниковъ, 
если таковыми считать лидъ въ возрастѣ отъ 16 до 60 лѣтъ, на семью лри-
ходится 1,6, если же къ рабочимъ отнести и подростковъ отъ 12 до 15 лѣтъ, 
которые въ крестьянскомъ быту въ дѣйствительности являютея таковыми, то на 
каждую семью въ среднемъ придется 2 работника. 

На основаніи указаніп, сдѣланныхъ мѣстными жителями — старожилами, по 
климатическимъ н почвеннымъ условіямъ удобными для хлѣбопатества можво 
считать мѣотности, лежащія въ тридцати-верстномъ разстояніи отъ Амура, начи-
ная отъ станцы Черняевой до устья р. Уркана, отсюда ио лѣвому берегу р. Зеи 
Iiо направленіго къ устью р. Норы, далѣе черезъ р. Силимджу по прямой ливіи 
къ р. Буреѣ, къ Пайканскому складу, принадлежащему Ниманской золотопро 
мыіпленой комваніи, отсюда по врямой линіи черезъ р. Амуръ. Площадь эта заклю-
чаетъ въ себѣ вриблизителъно 80.000 квадратныхъ верстъ; довольно обстоя-
тѳльно изслѣдованъ районъ, занимаемый крестьянскими поселеніями въ долинѣ 
между pp. Зеею и Буреею и вглубь отъ берега Зен, выше р. Томи, ІІЪ сѣверу до 
р. Силимджи; эта площадь опредѣляется приблизительно въ 22.000 квадратныхъ 
верстъ. На основаніи произведенныхъ осмотровъ вглубь во р. Зеѣ, верстъ на 200 



выше Благовѣіценска, въ 1889 — 90 годахъ, было признано возможнымъ отвести 
въ этой мѣстности для будущихъ нерѳселенцевъ вполнѣ ѵдобной земли до 300.000 
десятинъ и образовать отдѣльныя поселенія на 3.015 дворовъ, съ надѣломъ по 
100 десятинъ на семью. Мѣстносги, назначенныя для этихъ ііоселеній слѣдующія: 

в ъ ЗАВИТИНСКОЙ ВОЛОСТИ: 

1 ) до рѣкѣ Харѣ на 80 д в о р о в ъ 

2) > > Кибрѣ > 50 > 
3) > > Діѣ > 50 > 
4) > > Райчихѣ 30 > 
5) > > Еамышинкѣ на 50 > 
6) > > Завитой на (лѣвой сторонѣ) въ 15 в. выше Платовой—на 800 > 
7) > > Завитой (на лѣвой сторонѣ) выше дер. Бѣлоярской—на 50 > 
8) > > Завитой (на правон сторонѣ) противъ д. Петропавловки—на 50 > 
9) > > Тамъ же противъ деревни Краснаго-Яра —• на . . . 25 > 

въ Гильчинской волости: 
10) между дер. Тамбовкой, Ильиновкой п Верхне-Полтавкой — на . 50 > 

въ ИВАНОВСКОЙ волости: 
11) по рѣкѣ Будундѣ (оба берега выпіе дер. Зориной)—на . . . 100 > 
12) > > Бѣлой, противъ Клииовки — на 50 > 

въ Томской волости: 
18) > > Бѣлой, выше Вознесенской (Возжаева)—на . . . . 450 > 
14) между рр.Томью и Бирмой, вглубъ отъ р. Зеи по ключамъ и озерамъ 950 > 
15) между Вирмой и Силимджой, по берегу р. Зеи и вглубь примѣрно 

на 30 верегъ — на 950 > 

Итого . 3 . 0 1 5 > 
Самыя плодородння земли расположены между pp. Зеей и Буреей; центръ 

этой мѣстности представляетъ долина р. Гильчинъ, длина теченія которой около 
90 верстъ. Долина Гильчина широка и возвышается въ обѣ стороны отъ рѣки 
очень медленно; отъ нея по всѣыъ нанравленіямъ тянется ровная мѣстноеть до р. 
Будунды — въ одну сторону и до р. Завитой — въ другую. Въ направленіи къ 
рѣкѣ Завитой лежатъ двѣ неширокія долины pp. Грязнушки и Дима. Почва Риль-
чинской долини состоитъ изъ суглинистаго чернозема отъ 5 до 8 вершковъ глу-
бины, подпочва изъ темно-сѣраго суглинка отъ 3 до 5 вершковъ глубинн, a глубжо 
находится сѣрая глина; къ сѣверу отъ р. Будунды и къ востокѵ отъ Завитой 
влодородіе почвы постепенно уменыпается. 

Намѣчено также для продажя въ частную собственность, въ мѣстности между 
дер. Платовой и Кутиловой, ближе къ р. Завитой, 10.000 десятинъ; земли эти, по 
недостатку воды, не нредставляются удобными для отвода подъ особня селенія. 

Крожѣ сего, въ настоящее время обмежеваны земли 49 селеній, коимъ нарѣ-
зано 351.163 десят. 876 саж.; по числу семействъ этихъ селеній, въ этой площади 
оказнвается излишнихъ 66.063 десятины, т. е. на 660 дворовъ; сюда назначено 
іфирѣзать еіце 81.881 десятину, или на 818 дворовъ. Необмежеванныхъ крестьян-



скихъ селеній считалось въ тожъ же году 39; въ нихъ числилось 1.2І9 дворовѣ. 
При обмежеваніи ихъ зежельныхъ угодій было признано возможньтъ къ ихъ яоржаль-
номѵ надѣлу въ 121.900 дес. прирѣзать зашгсныхъ зежель до 143.500 десятинъ. 

Такимъ образомъ, при существовавшихъ уже въ 1889 году, и бодьшею ча-
стію обмежеваншіхъ селевіяхъ, оказалось запаса готовой земли для будущихъ 
переселендевъ 291.444 дес. на 2.914 дворовъ, a если ярибавить къ нимъ еще 
вышеуказанння 300.000 десятинъ, то всей вволнѣ годной для хлѣбопашества п 
сельскихъ промысловъ земли, не считая участковъ, иредназначенныхъ для продажи 
частнымъ лицамъ, въ области имѣется приблизительно на 6.000 сежей. Если при-
нять во вшшаяіе, что иутемъ приселенія крестьянское населеніе области ежегодно 
увеличивается на 377 сежейства. то всей намѣченной для заселенія и частію уже 
обжежеваняой земли хватитъ на 16 лѣтъ, въ теченіе которыхъ возможно будетъ 
обстоятельно изслѣдовать земельныя угодія всего выше означеннаго района, за-
кдючающаго въ себѣ до 80.000 квадратныхъ верстъ. Въ 1890 году обмежевано 
было уже 60 селевій, коимъ отведеяо, во уставовлеввой нормѣ яадѣла въ 100 
десятивъ ва семью, 439.207 десятияъ. ст> врирѣзкою 81.063 десятияъ ва счетъ 
будущаго расширевія гелевій; веобжежевавяыми въ этожъ году оставались 34 
крестьявскихъ воселеяія, заключающихъ 714 дворовъ. 

По дѣйствительяому числу 4.070 креетьянскихъ семей (къ 1890 году) нужво 
считать въ ихъ вользовавіи 407.000 десятинъ. Затѣмъ, во времѳввоыъ безялат-
номъ яользованіи отдѣльвыхъ лвдъ считается 8.859 десятивъ и въ аревдномъ 
содержавіи 10.230 десятияъ. Казеввыми оброчными статьями являются: сѣвокосные 
луга вблизи золотыхъ вріисковъ, для вотребностей которыхъ и арендуются,—ключи, 
удобвые для устройства водявыхъ жельвицъ, a также неболыяое колпчество из-
вестковыхъ залежей. Первые два вида угодій сдаются въ аренду за ялатѵ отъ 30 
ков. до 1 рубля за десятину, известковыя же залежн даютъ до 50 р. за десятину. 
Накояедъ, вутемъ покувки развыли лицами вріобрѣтено въ собствеввость 25.003 
десятивы. Такимъ образомъ, въ области устаяовилось три вида яользовавія госу-
дарствеввой землен, кромѣ крѣвостнаго владѣвія. 

Пользуяеь спокойво своими стодесятиввюіи вадѣлами, безъ влатежа возе-
мельвой и оброчной водатей, a до 1887 г. и зенскихъ сборовъ, крестьявскія 
общества еш,е ве пристували къ выкуяу своихъ земельвыхъ вадѣловъ, отдѣль-
вые же домохозяева. изъ крестьявъ, a равво и лида другихъ сословій, восполь-
зовались, какъ мы видѣли, правомъ вріобрѣсти въ собственность участки казевной 
земли за влату въ 3 р. за дееятияу. 

Пріобрѣтевіе земли въ собствеввость яачалось съ 1866 года; въ течевіи яервыхъ 
10 лѣтъ за отдѣльвыми лидами было укрѣялево 1.918 дес., съ 1877 no 1887 
годъ 11.547 дес. и за 1888 и 1889 годы — 11.416 дес. Изъ общаго количества 
земель, составляющихъ частную собственность,—25.003 дее., крестьяне владѣютъ 
5.786 дес., мѣщаве—13.212 дес. и разяочинцы 6.005 дес. Изъ 240 собственниковъ 
135 человѣкъ вривадлежатъ къ мѣвраяскому сословію, 85 человѣкъ—къ крестьяв-
скому, 13—къ вривиллегированвому; 7-ю участкажи владѣютъ золотовромышленвыя 
компавіи, земли коихъ ваходятся въ нѣкоторомъ разстояніи отъ р. Зеи, ври скла-
дахъ компавій, верстахъ въ 700 отъ Благовѣщевска. 

Саыый крувный участокъ въ 1.006 дес. 588 саж. вріобрѣтевъ дворяниномъ 
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Бенкендорфомъ; засимъ два участка имѣютъ 600 десятинъ, a остальные нѳ дости-
гаютъ и этяхъ размѣровъ. 

Времевно пользующихся 100 десятинными участкамя счятается 79 человѣкъ, 
изъ нихъ: 10 крестьянъ, 3 купца, 2 чиновника, остальные 74 человѣка принадле-
жатъ къ Благовѣщенскимъ мѣіцанамъ. 

Насслеиіе Амурской областя. со включеніемъ кятайскяхъ подданннхъ, лрожя-
вающихъ въ ней постоянно въ силу Айгунсиаго договора, простирается въ на-
стоящее время до 89.784 душъ об., такъ что на квадратную версту аряходятся 
немиого болѣе 0,2 дѵши, a на квадратвѵю милю около 11 человѣкъ. 

Сгруппировалось населеніе главньшъ образомъ ио теченію рѣки Амура и отчасти 
по нижнимъ теченіямъ рѣкъ: Зеи, Буреи, Томи, Дяна, Завитой, Бѵдинды и Бѣлой, 
хотя H здѣсь оно очень рѣдко, внутреннее же пространство области, если не 
ечитатъ везначительнаго количества бродящихъ тамъ тунгусовъ, a также рабочихъ 
и служащихъ на пріискахъ, совершенно лустынно. Наиболыпей густоты населеніе 
достигаетъ около г. Благовѣщенска на пространсгвѣ приблизительно 27.940 
квадратныхъ верстъ или 570 квадратныхъ миль (Vu часть всей территоріи об-
ласги), но и здѣсь населеніе лишь относительно густо: на квадратную милю нри-
ходнтся 42 человѣка, не считая манджуръ, занимающихъ сплошную полосу земли 
no берегу Амура отъ усгья Зеи до станицы Низменной. 

Осталъная часть населенія, нроживающая внѣ этой части области, придви-
нулась къ самой р. Амуру; здѣсь на линейную версту протяжѳнія берега при-
ходится отъ 5 до 21 человѣка; впрочемъ, такая нлотность населенія замѣчается 
лишь въ Екатерино-Никольскомъ станичномъ округѣ. 

Населеніе 89.784 дѵшъ об. п. распадается на слѣдующія группы: 

Казаки живутъ въ станицахъ, мѣстами по крутому отвѣсному, мѣстами по 
роваому берегу Амура; маленькіе веобшитне деревянные дома станицъ, имѣющіе не 
болѣе 2—3 оконъ, выстроены всѣ по одному образцу и тянутся надъ рѣкою въ 
одну линію. На самомъ берегу передъ домамя расволожени огороды и бани; на 
дворѣ, находяві,емся позади домовъ и ііредставляющемъ едва огороженное прострая-
ство, стоитъ амбаръ, но и то далеко не y всѣхъ; построекъ для скота вочти нп-
кто ве ішѣетъ. Бообще, видъ станицъ чрезвычайно однообразный и не произво-
дитъ ввечатлѣпія зажаточности и домовитости обитателей. Въ центрѣ станицы или 
на ея окравнѣ стоитъ на возвышенномъ мѣстѣ неболыгіая цервовь, a не вдалекѣ 
отъ нея групла болѣе крупныхъ домовъ для священника, сотеннаго командира, 
вравлевія и училища. Ио наружному виду казаки, въ особениости же казачки, 
наиоминаютъ монголовъ, что объяеняется тѣмъ обстоятельствомъ, что большин-
ство изъ нихъ или ведетъ свой родъ отъ бурятъ или представляетъ помѣсъ рус-
скихъ съ бурятами a тунгусами. Но все же казаки отличаются отъ бурятъ рос-

Казакв  
Крестьяве  
Горожаяе (г. Благовѣщенека) . . . 
Рабочіе в служащіе на пріискахъ. . 
Коревцы  
Мавджурн  
Іінородды  

м. п. ж. л. Всего. 
9.255 8.442 17.697 

13.728 12.658 26.419 
15.492 4.983 20.475 

— 5.957 
533 470 1.003 

14.000 
4.233 



томъ, цвѣтомъ лида и твномъ самаго лица: разрѣзъ глазъ болѣе правильный, носъ 
вышѳ и острѣе. 

Всѣ станицы расяредѣлены между десятыо станичными округами: Иінаимн-
скимь, Албазинскимъ, Черняевскимъ, Кумарскимъ, Екатеринішскішъ, Иннокенпѵіев-
шшъ и Поярковскимъ, входящими въ составъ Амурскаго коннаго яолка, со шта-
бомъ въ г. Благовѣщенскѣ, и Раддевскгшъ, Екатеримо-Никольскимъ ц Михашо-
Семеновскимъ, составляющими Амурскій пѣшій подубатадіонъ, штабъ котораго 
помѣщается въ станицѣ Екатерино-Никольской. 

Всѣхъ казачьихъ дворовъ въ Амурской области насчитывается 2.487, изъ 
нихъ 2.473 двора исповѣдаютъ православяую вѣру и 14 дворовъ старообрядцевъ; 
кромѣ этого въ станицахъ числится 2 двора молоканъ, 11 дворовъ римско-като-
лическаго исповѣданія. 1 дворъ лютеранскаго и 4 іудейскаго. 

Крестъянское населеніе сосредоточено въ мѣстности между низовьями Зеи и 
Буреи. Происходя изъ разныхъ губерній, переселенцы и въ новое мѣстожитель-
ство перенесли всѣ черты и особенности своего быта на родинѣ. Малороссы жи-
вутъ въ выбѣленныхъ снаружи и крытыхъ соломою хатахъ, обращенныхъ малень-
кими окнами во дворъ, дворы огораживаютъ плетнями; ѣздятъ и работаютъ на 
волахъ и содержатъ множество свинеи; одежда ихъ та-же, что и въ Малороссіи. 
У великороссовъ дома бревенчатые, рубленные на двѣ половины, раздѣляющіяся 
большими холодными сѣнями; по наружному виду дома ихъ больше и лучше ыа-
лороссійскихъ хатъ, внутри же содержатся не такъ чисто. 

Наиболѣе рослыми и хорошо сложеннымн представителямв крестьянскаго на-
селенія являются молокане; оеобенно развиты въ физичеекомъ отношеніи 
женіцины. Молокане живѵтъ скученно и притомъ большіши семьями, въ виду 
чего легче имѣютъ возможность найти себѣ зарабогокъ и въ общемъ бо-
гаче остальнаго населенія; благосостоянію ихъ также много сиособствуетъ ихъ 
трезвость. He признавая постовъ, молокане питаются лучііге дрѵгихъ. Хорошимъ 
ростомъ и крѣпкимъ тѣлосложеніемъ отличаются также и переселенцн изъ Орлов-
ской и Тамбовской губерній, напротивъ переселенды изъ Вятской и Пермской 
губерній значптельно уступаютъ пмъ не только по своему фнзическому, но и по 
умственному развитію. Между послѣдними встрѣчаетея очень ыного старовѣровъ. 
Малороссы средняго роста и сухощавн, a женіцігаы ихъ, хотя и неболыиаго роста, 
но фвзически хорошо развиты. Будучи ревностными членами православной деркви, 
они строго соблюдаютъ посты, a потому большуіо половину года питаются расти-
тельною пищею. Хотя въ общемъ y жителей Амурской области мясо, какъ пи-
щевой продѵктъ, встрѣчается чаще, чѣмъ y крестьянъ Европейской Росеіи, но, за 
исключеніемъ молоканъ и духоборовъ, большинство крестьянскаго населенія ии-
тается растительною пищею, которая состоитъ изъ хлѣба (ярицы), гречневой 
крупы, буды (проса), гороха и овощей съ прибавленіемъ молока. 

Все крестьянское населеніе раздѣлено въ административномъ отношеніи на 
шесть волостей: Амурско-Зейскую, Гильчинскую, Завитинскую, Ивановскую, Томскую 
и Черемховскую. Всѣхъ крестьянскихъ дворовъ считаегся 3,426, изъ нихъ 112 
дворовъ духоборовъ, 416—молоканъ, 204—старообряддевъ, 94—безпоповцевъ, около 
200—раскольниковъ, a остальные принадлежатъ къ иравоелавной деркви. 

За 1889 и 1890 г.г. численность раскольниковъ обоего пола увеличилась на 
2.449 душъ, достигнувъ въ 1890 общаго числа въ 10.249 дуіпъ, изъ коихъ 



болѣе ноловины нринадлежитъ къ жолоканской сектѣ. Такое увеличеніе числен-
ности расЕОЛьниковъ объясняется, съ одной стороны, еетественнымъ приростомъ, 
a главное ностояннымъ переселеніемъ расЕольничьихъ семействъ изъ внутреннихъ 
губерній имперіи и Сибири. Несмотря на этотъ постоянный лритокъ въ область 
расЕольниковъ, въ средѣ ихъ не заиѣчается, ни стремленія ЕЪ совращенію право-
славныхъ, ни враждебнаго настроенія противъ православнаго духовенства и свѣт-
ской власти, дѣйствующихъ на утвержденіе въ области православія. 

ІІереселивпііеся въ Амурскую область корейцы живутъ въ деревнѣ Блаю-
словенной, леяіащей на р. Самарѣ и осяованной въ 1872 г. Сохранивъ Я З Ы Е Ъ , 

обМчаи, свособы Еультуры и всѣ особенности домашняго быта своей родины, ЕО-
рейіщ, жпвущіе на руссяой территорія, исповѣдываютъ православную вѣру и 
обращаютъ на себя особенное вниманіе тою старательностью и любовью ЕЪ ЯО-
рядку, которыя вроглядываютъ во всемъ ихъ быту, a главное въ Еѵльтурѣ полей. 

ІІо внѣшнему виду своему деревня Благословенная рѣзяо отличается отъ 
рѵескихъ деревень. Она состоитъ изъ отдѣльннхъ жилиідъ, такъ называежыхъ 
<фанзъ>, раздѣленныхъ между собою участками полей, большею частью огоро-
женннхъ; между этими полями проходятъ улици и переудки. Всѣ фанзы имѣютъ 
почти одинаковое устройство: онѣ состоятъ изъ трехъ частей: средняя, самая 
большая, служитъ помѣщеяіемъ для семьи и въ тоже время Еухней; здѣсь нахо-
дятся два BOT ІА для варки пищи и очагъ для чайниЕа; второе отдѣленіе представляетъ 
члетуго половину—отчасти пріемную, отЧасти комнату хозяина; эти два отдѣленія 
отанливаются при помощи особыхъ днмоходовъ ИЗЪ ПеЧЕИ, проходяіцихъ подъ 
нараіпі; накоиедъ, третье отдѣленіе, темное, дѣлится на двѣ половины: въ одной 
яомѣпдіется особая ступа для толченія крупы и разныя хозяйственныя принад-
лежности, другая же слѵжитъ помѣщеніемъ для скота, воторый въ Кореѣ загоняется 
на ночі, вт. фанзы для безопасности отъ звѣрей. Въ первыхъ двухъ отдѣленіяхъ 
дѣдаготся окна съ одностворчатой рѣніетчатой рамяой, заЕлеенной сквозной бу-
магой, причемъ такія овна иногда служатъ и дверыо; иногда же дверь устраи-
вается особо. Еаждая фанза находится внутри небольшаго двора, на Еоторомъ 
размѣщаются различныя, хотя миніатюрныя, но содержимыя въ большой 
чистотѣ и порядЕѣ, прястройки. Поля Еорейцевъ расположены, по большей 
части, тутъ же вокругъ фанзъ, что представляетъ очень больпіое удобство при 
веденіи хозяйства. 

Деревня Благословенная заЕіючаетъ въ себѣ 162 двора съ населеніемъ, какъ 
указано вьппе, въ 1.003 души. 

Жнвущіе по лѣвому руссЕОму берегу Амѵра Еитайсвіе подданнне—манджуры 
оставлены здѣсь, по АйгунсЕОму договору, въ количествѣ 14.000 душъ яодъ 
увравлевіемъ китайсЕихъ властей. Береговая яолоса, занятая манджурскгогь на-
селеяіемъ, расположена на нротяженіи 66-ти верстъ вдоль Амѵра, отъ внаденія 
въ него р. Зеи до станицы Низменноп, вглубь же страны населенные пунвты и 
разработанныя зем.ти тянутся верстъ на 20-ть. Все пространство, заселенное 
китайскими яодданнм.ми, сосгавляетъ ОЕОЛО 1.400 ЕВ . верстъ; такимъ образомъ, 
на Евадратную версту здѣсь приходится ОЕОЛО 10 душъ, a на Евадратную 
милю 490 д.. Все жапджурсЕое населеніе живетъ осѣдло и сгруппировано въ 63-хъ 
селеніяхъ, заключающихъ въ себѣ 1266 дворовъ, тажъ что на яаждый дворъ при-
ходится среднияъ числомъ яемного болѣе 11 душъ. Въ тислѣ населевныхъ манд-



журами пунктовъ встрѣчаются довольно значительвые, содержащіедо 200 додювъ 
и до 2.500 душъ об. в., яѣкоторые же, начротивъ, состоятъ изъ отдѣльныхъ фанзъ. 

Изъ ваиболѣе крупныхъ манджурскихъ селенів по берегу Амура, по направ-
левію съ сѣвера на югъ, находятся: Болыиая и Нижняя Хони-Хорха, Тугдунъ, Бордо, 
Старый Айгунг, Бира, Була-Мата и Тулхада, a на восточноп окраинѣ этой полосы: 
Малыгі и Большой Алинъ, Тугдумъ Алинъ, Хеди-Шанъ, Большой и Жалый Гилъчинъ. 
Ио укоренившемуся обычаю манджѵръ не только деревни, но даже каждая отдѣль-
но стоящая фанза, окружены рощею тополеи, вязовъ и влимовъ, такъ что встрѣ-
чающіяся въ этой ыѣстности, вообще бѣдной древесною раетительностью, групиы 
деревьевт, указываютъ обыкновенно на еущеетвующее вли прежде существовавшее 
здѣсь ыанджурское поіелевіе. Устройство селеній манджуръ имѣетъ очевь большое 
сходство съ корейскими, только распланировка ихъ деревевь ыевѣе правильна, такъ 
какъ среди китайскаго васелеаія кажднй строится, гдѣ ему угодво, ве обращая 
ви малѣйпіаго вниманія ва сосѣдей. Характервою чертою быта манджѵръ служитъ 
совершеввое отсутствіе y вихъ храмовъ для веенародваго богослужевія, общвхъ 
жертвовриношевш и самаго духовеяетва; за то почти y каждаго домохозяпва вмѣется 
на огородѣ особая божяица, всякій молится, какъ знаетъ и когда хочетъ. 
Еромѣ того слѣдуетъ замѣтить, что y манджуръ вочти не ныѣется праздвиковъ: 
ови работаютъ круглып годъ, который дѣлится y впхъ ва лунвые мѣсяцы, и 
вразднуютъ только бѣлый мѣсяцъ или вовый годъ, бывающій y вихъ въ концѣ ян-
варя или въ вачалѣ февраля мѣсяца, a такЖе девь оковчанія полевыхъ работъ, 
которыіг вьшадаетъ на августъ мѣсяцъ, Питаются манджуры исключительво рас-
тительвою шіщею и вотому скотоводствомъ почти ве занпмаются, ве держатъ даже 
коровъ, a y кого онѣ есть, то вми пользуютея въ качествѣ рабочаго скота; коровъ 
ве доятъ, молока и масла въ вищу ве употребляютъ, a послѣдвее замѣвяется мас-
домъ раетительвымъ — кувжутнымъ. Родомъ вивдя слѣдѵетъ объяснпть и мало • 
сильность, которою отличаются манджуры. Всѣ ови отличаются трезвостыо и пьютъ 
только особый навитокъ ханьшинь, который представляетъ изъ себя дурво npu-
готовлеввѵю водку. Табакъ курятъ всѣ, не толъко мужчины и жевіцины, во даже 
дѣти, a потому растеніе это встрѣчаетея на всѣхъ огородахъ. Между манджурами 
ееть мвого курильщиковъ опіума. 

Инородцы, живущіе въ Амурской области, вривадлежатъ всѣ къ одвому тув-
гузскому влемеви, составляещему чаеть мовгольскаго; отъ манджуръ овв отли-
чаются болѣе правпльвыли чертами лида. Мѣствые инородцы дѣлятся ва три на-
родности, ва: олеиныхь туніусовъ, манпровъ и ороченъ. Всѣхъ инородцевъ въ вастоя-
ш,ее время насчитываетея въ области 4.233 души. Ивородцы ведутъ кочевой об-
разъ жизви и завимаются исключительво охотою, ради чего все время вроводятъ 
въ тайгѣ. Вооружевіе ихъ составляетъ винтовка, въ рѣдкихъ случаяхъ дробовикъ 
крелвевый. Всѣ ивородцы безъ исключевія стрѣляютъ съ сошекъ. Еъ жилымъ 
мѣстамъ овп виходятъ изъ тайги не болѣе раза въ годъ, какъ для иродажи своей 
добычи, такъ и для вокупки вороха и свивца. 

Всѣ трв влемеви ввороддевъ нмѣютъ отдѣльные раіоны для кочевьевъ, такъ: 
собствевно оленные тутусы кочуютъ во Силимджѣ в ІІиману, спускаясь къ Амуру 
до Хавгавскаго хребта. Для сбыта своихъ произведеній ови устраиваютъ ярмарки 
(Вольдусоръ) на р. Большой Бирѣ, a ивогда no p. Еильмѣ и ври Нимавскихъ 
золотыхъ пріискахъ. Еочевья манеіровъ яаходятся по вравому берегу Зеи, начивая 



отъ p. Перы, иритока Зеи, приблизитедьно въ 200 верстахъ выше Благовѣщенска, 
и до Дена, a отсюда no всему таежному раіону до Амура. Иногда они выходятъ 
къ станицамъ Черняевой, Перемыкиной, Аносовоп и Кумарѣ. Добытую пушнину 
и іпкуры, преимущественно отъ козуль, сохатаго, изюбря, a также панты, яред-
ставляющіе самый цѣнннй товаръ, оня сбываютъ на ярмаркѣ по р. Голубой близь 
р, ІІеры. 

Болѣе дикимъ племенемъ являются олепеводы орочены, кочующіе въ верховь-
яхъ Зеи и по р. Уркану. Для сбыта своихъ ироизведеній они иногда являются къ 
Верхне-Амурскимъ золотымъ пріискамъ и отсюда передвигаютея къ Амуру, гдѣ посѣ-
щаютъ станицы Албазинскую и Игнашинскую. Нерѣдко орочены перекочевываютъ 
изъ Амурской области въ Манджурію. 

Зсмледѣліе. Главное занятіе населенія Амурской области составляетъ земле-
дѣліе; имъ занимается не только все крестьянскоё и казачье населеніе, но н зна-
чителъная часть мѣщанъ г. Благовѣщенска. 

Болѣе точныя свѣдѣнія о хлѣбопашествѣ крестьянъ имѣются лниіь съ 1861 
года. Въ этомъ году на 845 душъ крестышскаго населенія било высѣяно 1.431 
пудовъ хлѣба или иначе на каждую еемью приходилось 1/з десятины посѣва. Та-
кое отношеніе между численпостыо населенія и количествомъ посѣва дерліалось 
до 1864 года; затѣмъ вмѣсгѣ съ приростомъ населенія и размѣры носѣва стали 
увеличиваться, дойдя въ 1871 году до нормы. 8 десятинъ на еемью; въ 1881 
годѵ каждая семья засѣвала уже среднимъ числомъ 9 десятинъ. 

Въ настоящее время главнылъ образомъ засѣваются ярица, пшеница, опесъ, 
ячмень и гречиха; въ прежнее время въ числѣ культурныхъ растеній нѣкоторое 
значсніе имѣла и озймь, по въ послѣдиіе годы, приблизительно съ 1879 г., ее 
почти перестали сѣять. Немаловалшое значеніе имѣетъ также картофель. 0 ко-
личоствѣ посѣвовъ и урожаевъ за 1888, 1889 и 1890 года даетъ нѣкоторое по-
нятіе таблица на стр. 31. 

Въ среднемъ за три указанные года урожай яровыхъ хлѣбовъ былъ самъ 
5,6И картофеля самъ 7,і. Кромѣ вышеуказанныхъ сортовъ хлѣба въ Амурской об-
ласти засѣвается въ небольшомъ количествѣ просо (буда), кукуруза и масличныя 
растенія. 

За все время существованія области полпые неурожаи іюсѣтили край два раза: 
въ 1876 ѵоду, когда, вслѣдствіе наводненія pp. Амура и Зеи, на каждый высѣян-
ный пудъ хлѣба было собрано лишь 1,ва п., и въ 1885 году, когда почти столь-
же плохой сборъ (самъ 1,2g) билъ обусловленъ сильной засухой; урожай ниже сред-
няго—самъ 3,5—имѣлъ также мѣсто въ годъ сильнаго разлитія Амура, въ 1872 г. 
Самыми лучшими и надежными хлѣбныяи растеніями слѣдуетъ признать пшеницу, 
ярицу и гречу, затѣмъ ячмень іі овесъ, хотя въ крестьянскомъ хозяйствѣ первое 
мѣсто занймаетъ овесъ, a за нимъ уже другіе хлѣба. 

Изъ приведенной ниже таблйцы посѣвовъ и урожаевъ за 1888 — 1890 года 
видно также, что изъ общаго количества высѣяннаго за указанное время хлѣба— 
1.086.854 пѵдовъ до 2/з или 634.401 пудовъ приходится на долю крестьяыскаго 
населевія и 353.908 пудовъ, или около х/з, на долю казачьяго, остальное же ко-
личество высѣяно частньши владѣльдами и корейцами. Въ прежяее время, напро-
тивъ, когда крестьяне составлялп лишь небольшую часть населенія они по аб-
солютному количеству высѣваежіго ими хлѣба естествевно уступали казакамъ. 
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/ 1 8 8 8 г. 61.899 378.959 6,1 38.637 172 456 4,4 13.579 83.557 6,1 
Ярицы. . 1 1889 г. 61.653 342.108 5,5 42.169 162.760 3,8 6.135 51.605 8,4 — — 

V1890 г. 74.311 486.360 6,6 44.953 222.451 4,9 8.118 48.425 5,9 — — — 

/1888 г. j 45.392 294.784 6,5 22.476 110.024 4,9 7.537 44.768 5,9 — — 

Пшеницы < 1889 г. 52.783 325.541 6,1 24.632 113.750 4,6 8.137 60.770 7,4 — — 

V1890 г. 69.412 532.498 7,6 27.090 148.488 5,5 6.460 47.095 7,3 — — — 

/1888 г. 71.123 384759 5,4 33.397 163.635 4,9 16.556 111.960 6,7 767 10.810 14,1 

Овса . -С 1889 г. 
1 

67.032 391.830 5,8 38.946 170.713 4,4 14.170 94.385 6,6 848 10.205 12,0 

V1890 г. 81.217 541.601 6,6 40.665 143.102 3,5 11.402 78.670 6,9 198 8.180 41.8 

/ 1 8 8 8 г. 2 .006 11.991 5,9 1.924 9.215 4,7 186 1.105 6,0 — . — 

Ячиевя . j 1.-89 г. 2 845 1 9 9 2 3 7,0 2.401 10.456 4,4 700 3.235 8,0 — — — 

4 8 9 0 г. 4 .688 26.133 5,6 2.717 19.663 7,3 107 410 3,0 — — — 

/1888 г. 14.701 77.325 5,3 11.655 54.849 4,7 1.398 7.174 5,1 117 643 5,5 

Гречиха < 1889 г. 17.488 26.140 1,5 11 924 29 969 2,5 1.425 7.250 5,0 40 — — 

V1890 г. 7.871 2S.652 3,6 10.322 48.116 4,7 953 7.745 5,0 112 100 8,3 

/ 1 8 8 8 г. 15.866 116.204 7,3 19.634 131 770 6,7 5.908 47.970 8,0 830 3.233 3,9 

Еартофедьі 1889 г. 17,585 111 219 6,3 24.010 122.138 5,4 6.713 53.900 8,0 1.818 4.375 2,4 

4 8 9 0 г. 21.026 212.731 10,1 20.805] 151.597 7,3 6.238 54.480 8,7 2.423 4.605 2,0 

11888 г. 210.987 1.264.022 6,1 127.7231 641.949 5,05 45.164 296.534 6,3 1.714 14.716 7,8 

Всего . 1889 г. 219.366 1.216.761 5,1 144.082 609.766 4,2 36.980 271.145 7,3 2.706 14.580 5,4 

V1890 г. 258.525 1.827.975 7,07 146.552 733.417 5,0 33,278 233.825 7,3 2.633 12.S85 4,8 

Изслѣдовавія на мѣстѣ въ 1891 г. повазали, что указаняое выше 
бблывее участіе крестьянъ въ посѣвѣ хлѣба обусловяивается не толъко большею 
численностью ихъ сравнительно съ казаками, по и болѣе значительными размѣ-
рами запашекъ средняго пахаря, такъ, при одномъ и томъ же числѣ рабочихъ, 
(1.5 души), на крестьянскій дворъ приходйтся 12 десятинъ пашни, a на казачій — 
только 6. За то, какъ мы увидимъ ниже, по богатству рогатымъ скотомъ и ло-
шадьми преимущество остается на сторонѣ казаковъ. 
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Главнѵю причину большихъ запашекъ крестьянъ сравнительно съ казаками слѣ-
дуетъ искать въ томъ обстоятельствѣ, что они нереселяютея вт. Амурекую область 
болыпею частью изъ земледѣльческихъ губерній, въ виду чего хлѣбопашество со-
ставляетъ, такъ еказать, ихъ іірирожденное занятіе, между тѣмч. какъ казаки яи-
когда не бнли хороіпими пахарями, будучп всегда болѣе склоннн къ занятіямъ 
охотою, рнболопствомъ и т. іг.; къ тому же они били водворенны пъ области не 
иа своему желанію. 

Несмотря на раявитіе зем.іедѣлія въ области, собираемаго въ ней хлѣба но 
хватаетъ для продовольствія мѣстнаго населенія; иедостатокъ этотъ покрывается 
покѵпкою хлѣба y соеѣднихъ мандауръ. Золотопромышленныя комнаніи и интен-
дантское вѣдомство иокунаютъ y нихъ ежегодно свнше 300.000 пудовъ разнаго 
хлѣба, главнымъ эбразомъ шпоницы, овса и гречи. 

Если исключить неурожайные годіі, то цѣны на хлѣбъ и другія культуряяя 
растенія стояли въ области послѣднее десятилѣтіе прибдизптельно слѣдующія: 
мука яричная отоила отт. 90 к. до 1 р. 95 к. пудъ, мука пшеничиая отъ 1 р. 07 к. 
до 2 р. 50 к., дѣны па крупу гречневую представляли значительныя колебанія, 
опуекаясь иногда до 68 к. за 1 н. и ноднимаясь въ отдѣльные годы до 3 р, 25 к. 
(1877 г.); ередней дѣной этого ііродѵкта можно считать 1 р. 38 к ; иросо продава-
лось среДнимъ числомт. no 1 p. 33 к. (колебанія дѣнъ отъ 50 к. до 2 р. 20 к.), 
овесъ ио 70 кои. (колсбанія отъ 30 к, до 1 р. 75 к.). горохъ 1 р. 02 к. (колебанія 
отъ 50 icon, до 1 р. 80 к.) и, наконедъ, ередней цѣной иа картофелъ можно при-
нять—54 icon, (кодебанія отъ 30 коп. до 1 руб.). 

Обработка земли пройзвбдитея плугами при помбщи лошадей и воловъ. Съ 
каждымъ годомъ однако въ краѣ все болѣе и болѣе разпгаряется, при содѣйствіи 
мѣстной администрадіи, примѣненіе усовершенстиованныхъ земледѣльческихъ орудій: 
плуговъ, жней, молотилокъ и вѣялокъ, которыя выііисываютея чрезъ посредство 
коммиссіонерства <Работникъ». Въ настоящее время американскою торговою фирмою 
<Эмери> открытъ складъ земледѣльческихъ орудій въ самомъ Благовѣщенскѣ. 
ІІо имѣющимся свѣдѣніямъ, на покупку земдедѣльческихъ орудій хлѣбопашцами 
области израсходовано въ 1889 ѵоду около 11.000 рублей, а въ 1890 году до 
9.000 рублей. Несмотря, однакожъ, на этотъ видимый прогрессъ, полевое хозяйство 
находится y русскихъ въ обідемъ въ гораздо худшемъ соетояніи, чѣмъ y манджуръ, 
не пользующихся новѣйшими земледѣльчеекими орудіями; эта отсталость русскаго 
хозяйства объяеняется, какъ будетъ ѵказано ниже, экстенсивностью его, внражаю-
щейся въ стремленіи, какъ крестьянъ, такъ и казаковъ. захватить какъ можно 
больше зенли, причеыъ однако о выработкѣ пригодныхъ Дпособовъ для ея воз-
дѣлыванія оня вовсе не заботятся. 

Полеводство казачьяго и крестьннскаго населенія Амурской области пред-
ставляетея приблизитѳльно въ слѣдующемъ видѣ. Во всѣхъ казачьихъ поселеніяхъ 
земля нигдѣ не раздѣлена между членаыи общества и каждый имѣетъ право распа-
хивать любой свободный учаетокъ, причемъ вполнѣ остественно, что болѣе зажи-
точные захватываютъ лѵчшіе участки и въ болыпемъ колйчествѣ, а бѣднымъ 
остаются худшіе. Впрочемъ, y казаковъ, живущихъ по Амуру ниже Благовѣщенска, 
такой порядокъ не внзываетъ ни недоразумѣній, ни возраженій, въ виду доста-



точнаго запаса евободныхъ земель. Совершенно въ другомъ положеніи находятся 
казаки, поеелепные въ иредѣлахъ области ио верхнему теченію Амура: землй, 
годной для хлѣбопашества, въ этомъ районѣ гораздо меньше, a вотому и основы 
землепользованіи и полеводства здѣсь иныя. На этомъ основаніи хозяйство казачьяго 
населевія можетъ быть подраздѣлено на хозяйство нижняго и хозяйство верхняго 
районовъ. 

Казаки, занимающіе районъ расположенный по нижнему теченію Амура, 
иоднимаютъ залогъ оеенью, причемъ болѣе зажиточные и яа слѣдующій годъ еще 
не сѣютъ, a вспахиваютъ дважды, засѣваютъ же только на третій годъ, послѣ 
чего сѣютъ уже безъ пара и удобренія нѣсколько лѣтъ иодрядъ, до тѣхъ иоръ, 
пока земля не истощитсл. ІІервыми хлѣбами засѣваются яровая рожь и ншепица; 
онѣ занимаютъ ІІОЛЯ въ теченіи первыхъ четырехъ лѣтъ, послѣ нихъ сѣется 
овесъ, a затѣиъ обыкновенно грѳча, которая менѣе истощаетъ иочвѵ. На жниво 
отъ гречихи можно вновь посѣять пшеницу или яриду. Тнкимъ образомъ, земля 
обрабатывается въ средвеыъ лѣтъ десять, хотя срокъ этотъ и находится конечно 
въ прямой зависимости отъ качества вочвы, такъ, глинистыя вочвы могутъ воз-
дѣлываться лѣтъ 15—20, тогда какъ весчаныя вочвы заливной долины нерѣдко 
выпахивдютея окончательно лѣтъ черезъ восемь. Еромѣ того число лѣтъ обра-
ботки пашни зависитъ и отъ зажвточности домохозяевъ, такъ каісъ болѣе богатые 
предпочитаютъ, для полученія лучшихъ урожаевъ, воднимать задоги, болѣе же 
бѣдные винужденьг во.іьзоваться старыми полями; къ тому же для распаиіки цѣ-
лины нерѣдко необходимо впречь въ влугъ 5—6 лошадей или быковъ, которыхъ 
y бѣдняка не имѣется. Вслѣдствіе этого въ области можно встрѣтить поля, которыя 
воздѣлнваются чуть ли не 30 лѣтъ сряду. Разъ заброшѳнныя поля, однако, подни-
маются вновь только въ силу необходимости. 

По оффиціальнымъ даннымъ въ этомъ раіонѣ всѣмъ казачьимъ населеніемъ 
обрабатывается 5.151 десятина, что составляетъ среднимъ числомъ 5,3 десятины 
на сѳмъю. Отдѣльныя мѣстности представляютъ ппрочемъ значительныя ѵклоненія 
отъ этой нормы, такъ в ъ Михайлово-Семеновской станицѣ на семью приходится 
всего 3,5 десятипы, въ поселкѣ Бабстовскомъ напротивъ средняя вропорція па-
хатной зѳмли не менѣе 8,6 дес. Впрочемъ и дифры, указнвающія на среднее ко-
личество задаиіки въ различныхъ казачьихъ воселеніяхъ иочти лишены значенія, 
такъ какъ въ одномъ и томъ же селеніи болѣе зажиточные засѣваютъ по 15—20 
десятинъ, a еемьи иалосильныя довольствуются 2 — 3 десятднами. Слѣдуетъ еще 
дрибавить, что здѣсь не были цриняты въ разсчетъ заимки отдѣльныхъ казаковъ, 
вблизи которыхъ также имѣются пашни и вритомъ часто довольно обширныя. 

Въ описываемомъ раіонѣ воздѣлнваются исключительно яровые хлѣба, между 
которыми иервое мѣсто занимаютъ ярица, пшенина и овесъ. Первые два хлѣба вы-
сѣваются па лучшихъ и лучше обработанныхъ зомляхъ и дритомъ рано вееною. 
Эти хлѣба ддутъ на дродовольствіе мѣстнаго населенія и лишь верьма нсбольшая 
часть ихъ сбываетея сосѣднимъ инородцамъ. 

В ь частности же по количеству собираемаго хлѣба описываемый районъ мо-
жетъ быть подраздѣленъ на двѣ половинн: на западную, гдѣ хлѣбъ родится въ 
такомъ количествіѵ что его не только хватаетъ для мѣстнаго иотребленія, но даже 



остается избытокъ, который продается въ болѣе бѣдныя деревйй и на восточную — 
гдѣ хлѣба не хпатаетъ даже для собствеинаго продовольствія. 

Засѣваемый въ значительномъ количествѣ овесъ отчасти расходуется на мѣстѣ, 
отчаети идетъ въ Хабаровскъ, гдѣ находитъ сбытъ ио рублю за пудъ; въ дерев-
няхъ же цѣна овса колеблется яежду 50 и 80 коп. за иудъ. 

Ячменъ и греччха не имѣютъ здѣсь болыиаго значенія, отчего и засѣваются 
въ незначительномъ количествѣ. 

При ІІОСТОЯННОМЪ стремленіи казаковъ захватывать новыя земли въ этой мѣ-
стиости часто можно встрѣтить поля, раскинувшіяся на 1 0 — 1 5 верстъ отъ но-
селенія. Эта обшнрноеть казачьихъ пашней и ихъ отдалениостг» отъ домовъ имѣетъ 
слѣдующія неблагопріятныя для сельскаго хозяйства послѣдствія: во 1-хъ, тре-
буетъ затраты массы времени на ироѣзды туда и обратно, во 2-хъ, вынуждаетъ 
населевіе содержать много лошадей, прокормленіе которыхъ обходится не дешево, 
и въ 3-хъ, черезъ это, при иедостаткѣ рабочихъ рукъ, затягйвается уборка хлѣба. 
Все это служитъ причиною, почему казаки, несмотря на свой yaopHtjfl, иостоян-
ний трудъ, не могутъ доетигнуть видимаго благосостоянія. 

Въ районѣ, расположенномъ но верхнему теченію Амура, казаки живутъ въ 
условіяхъ, менѣе благопріятиыхъ для веденія сельскаго хозяйства, чѣыъ въ цре-
дыдущемъ районѣ. Долина Амура въ опиеываемой мѣстности значительио ул;е и 
горы довольно близко яодходятъ къ рѣкѣ, a потому и удобной для пашни земли 
здѣсь меныпе: y поселенннхъ здѣсь казаковъ считается 2.099 десятииъ иашни. 
или среднимъ числомъ ио 4,3 десятины на семью. Это отношеніе, вігрочемъ, сильно 
колеблется, такъ какъ находится въ прямой зависимости отъ характера иѣстности, 
a главнымъ образомъ отъ степени развитія побочныхъ заработковъ. Распредѣлеяіе 
пахатной земли между отдѣлышми хозяевали здѣсь настолько же неравномѣрно, 
какъ и во всей области. 

Вновь раечищенныя поля обрабатываютея, въ средиемъ, иодрядъ отъ 4 до 6 
лѣтъ; еамые лѵчшіе участки даютъ 8 — 9 урожаевъ, a худшіе только ио два илй 
по три. Въ виду истощенія почвы и недостаточности удобной земли, казаки этого 
района мѣстами примѣннютъ здѣсь, такъ называемое, зеленое удобреиіе, состояіцее 
въ толъ, что полю даютъ зарости травой, a затѣмъ запахиваютъ эту траву; при-
чемъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ иоля І ІОДЪ варомъ запахиваются два раза въ годъ, 
вееною и осенью, a въ вромежутокъ на нихъ выпускаютъ скотъ; въ другихъ же 
такія поля вспахиваютъ одинъ разъ, a иногда и совсѣмъ не пашутъ, давая лиші> 
черезъ годъ отдыхать. Слѣдуетъ замѣтить, что послѣдняя система хозяйства не 
достигаетъ своей цѣли подиять ироизводительныя силы земли, такъ какъ, по отзы-
вамъ жителей, для этого было бы веобходимо оставлять поле вылежаться подъ 
паромъ продолжительное вреяя, что, при иедостаткѣ пахатной земли, является яе-
удобнимъ. Болѣе бѣдиая же часть населенія, имѣющая мало земли и скота, обра-
батываетъ и засѣнаетъ землю столько лѣтъ подрядъ, пока предетавляется возмож-
иость получить хотя бы неболыиой урожай. 

Засѣваютъ здѣсь тѣ же самые злаки: яровую рожъ, пшеницу и овесъ. Мѣстами 
казаки этого района ввели въ сѣвооборотъ озимую рожь. Ячмень й іречиха йочти 



не имѣютъ значенш кь хозяйетвѣ, какъ и въ вышеуказанномъ районѣ, особеняо 
гречиха, которая, вслѣдствіе раннихъ утренниковъ очень часто вымерзаетъ. 

Во многи.ѵь поседкахъ этой мѣетностп, собственнаго хлѣба не хватаетъ для 
мѣстныхъ НѴЯІДЪ населонія, причемъ недостающая часть его привозится главнымъ 
образомч» изъ Забайкалья. Цѣна за пудъ муки здѣсь отъ і рубля до 1 р. 50 к., 
a иногда стоимость ея доходитт. и до 3 р. 50 к. 

Ири избыткѣ надѣльной землп, y кретьянъ тстановились тѣ-же споеобы во-
леводетва, какъ и y казаковъ, т. е. каждый пашетъ гдѣ хочетъ и на кавоігь 
угодно пространвтвѣ н кромѣ того имѣета возможность оетавлять за еобой из-
вѣстные участкв дѣлинъ въ видѣ запасной земли. Хотя такой порядокъ землеполь-
зованія при необузданномъ стремленш богачей захватить въ свои руки какъ можно 
болыие и притомъ лучшей земли и ведегь къ стѣсненію бѣднѣйшихъ членовъ об-
іцества, часто вызыван съ ихъ стороны роиотъ, тѣмъ не менѣе, въ виду сравни-
тельнаго изобилія удобныхч» земель, ни одно сельское общество до оихъ поръ ю» 
ііриступило къ раздѣду земли по дворамъ. 

Наиболѣе значительяыя заяашкн встрѣчаются y молоканъ, многіе изъ кото-
рнхъ обрабатываютъ на дворъ по 100 — 150 и даже до 400 «молоканскихъ» или 
сотенннхъ десятивъ въ 4000(100X40) кв. с.. He довольствѵясь иашнями въ рай-
онѣ нарѣзаиныхъ селенін) земель, нѣкоторыя хозяева заводятъ особня заимки. Прп 
столь большихъ заиашкахъ мѣетные богатыо пахарн обрабатываютъ пашню глав-
вымъ образомѣ при помоіци наемной рабочей силн, которою здѣсь являются манд-
журы, пріисковые рабочіе, безсрочно-отпускнне солдаты и изрѣдка вновт, врибыв-
шіе переселенды. Вирочемъ слѣдуетъ замѣтить, что эти крупння запашки вовсе 
не свидѣтельствуютъ о внсокой техникѣ полеводетва въ краѣ, a являются резуль-
татомъ хищничеСкой эксплуатаціи земель. Это, напримѣръ, явствуетъ изъ того, что 
дри обиліи свободной земли мѣетные крестыгне избѣгаютъ поднимать разъ забро-
шенное поле, a ищутъ новыхъ цѣлинъ, рёзультатомъ чего являетея, что около вся-
каго селенія, существующаго болѣе или менѣе продолжителъное время, можно 
встрѣтить значителвныя площади яустырей. причемъ поля постепенно удаляются 
отъ него и, наконецъ, наетупаетъ моментъ, когда оказывается болѣе удобннмъ вы-
селвхься на заимки, чтоби быть ближе къ полямъ. Старыя заброшенныя доля бн-
ваютъ болыпею частію дпстояніемъ новыхъ переееленцевъ въ первые годы яо ври-
бнтіи ихъ въ область. 

Брестьяне сѣютъ болыие вееію ярицу, пшеницу и овесъ, другіе же хлѣба въ 
незначительномъ количествѣ. Наиболыній спросъ въ данной мѣетноети имѣетея на 
яровую рожь, иричемъ въ качествѣ иокѵпателей являются интендантское вѣдом-
ство, иріобрѣтающее х.іѣбъ для продовольствія войекъ Амурской облаети и золото-
промышленныя компаніи края. Средняя дѣна. ярицы 75 — 80 коп. за пудъ. Овесъ 
имѣетъ также хорошій ебытъ на пріиеки, пшенвцы требѵетея меньше, a озимь и 
рожь креетьяне въ настоящее врсмя вовсе не сѣютъ. 

Иосѣвы яровыхъ хлѣбовъ произвоідятся весною или въ началѣ лѣта. Ііервымъ 
хлѣбомі. засѣвается ярида, за ней елѣдуютъ: пшенида. ячзіень, овесъ, лепт,, нросо 
и гречиха. Овесъ сѣется обыкновевно въ половинѣ іюня и, хотя время это очень 
благопріятно для его веходовъ, тѣмъ не яенѣе овсн очень часто не дозрѣваютъ 
no првчинѣ раннихъ инсевъ. Въ видѵ этого инегіе хозяева стади послѣдиіе годи 
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производпть болѣе раяній посѣвъ овса. Въ кондѣ мая или въ началѣ іюняеѣютъ 
нросо, которое, впрочемъ, въ хозяйствѣ не играетъ видной роли, a въ иоловинѣ 
іюня повсемѣстно сѣется гречиха. 

На казенную десятину высѣвается слѣдующее количество сѣмянъ: 
ярицы . . . . . . отъ 71/а до 9 иѵдовъ 
вшевицы . . . . . . > 7 Чх > 9 > 
овса > 9 > 1 0 > 
ячменя . . . . . . > 6 > 8 > 
гречихн > 4'/ä > 5 > 
ироса >( У Ii > 2 > 
картофеля > 5 0 > 6 0 > 

Болыдія нространства свободяой земли вызвали отсутствіе какого би то ни 
было правильнаго сѣвооборота. 

Порядокъ чередованія хлѣбовъ различенъ не только въ разныхъ мѣстностяхъ, 
ио y разныхъ пахарей того же селенія. На Гильчинѣ и Будундѣ хлѣбныя расте-
нія сѣются прдблизительно въ слѣдующемъ цорядкѣ: 

1-й годъ ярица 5-й годъ ярида 
2-й » лгаеница 6-й > овесъ 
3-й > овесъ 7-й 1 > 
4-й > гречиха 

Послѣ 7 лѣтъ рядовой обработки земля оставляется въ залсаш отъ 7 до 10 
лѣтъ, послѣ чего еъ нея можно снять еіце до 5 хлѣбовъ; a затѣмъ ее приходитея 
ОІІЯГІ. оставить въ залежѣ. 

Въ пѣкоторнхъ мѣствостяхъ, какъ наяр. въ деревнѣ Бахиревой, иногда поле 
между посѣвами часто оставляется подъ иаръ,; въ названной доревнѣ весьма Mao-
rie пахари иридерживаются елѣдующаго сѣвооборота: 

1-й годъ ярица или пшенида 5-й годъ овест. или наръ. 
2-й » овесъ и.ш ярида 6-й > гречиха или ярида 
3-й > гречиха 7-й > ярида или овесъ 
4-й > ярида 

Въ Новот.роицкой деревнѣ хлѣба елѣдуютъ одинъ за дрѵишъ въ такомъ 
порядкѣ: 

1 -й годъ ярица 0-й годъ варъ (двѣ всоашки) 
2-й > ярица или ишеиида 7-й > ярида 
3-й > овесъ 8-й > гречиха 
4-й > гречиха 9-й > овесъ 
5-й > ярица 10-й > овесъ и за.тѣмъ бросаютъ. 

Лучше всѣхъ хлѣбовъ иоспѣваютъ ярида и пшенида, такъ какъ эти болѣе 
дорогіе хлѣба сѣютея рано весною и яодъ нихъ нашню ііриготовляютъ заблаго-
времевно. Хотя гречиха во причинѣ утренвиковъ и не всегда дозрѣваехъ, тѣмъ 
пе менѣе это растеніе играетъ важную роль въ сѣвооборотѣ, такъ какъ она обла-
даетъ сиособвосхыо возстановлять до извѣстной степени влодородіе почвы. 

Остальныя растенія: ленъ, вросо и картофель, разводятся въ везначительвомъ 
количествѣ. Относительно льна замѣтимъ, что, хотя онъ почти повсемѣстно даетъ 
хорошіе урожаи, во не имѣетъ пока практическаго примѣненія, именно, жеищины 



здѣеь пряств не ѵмѣютъ и крестьяне ве занймаются выжйііЕой изъ бго сѣмянѣ 
масла. 

При среднихъ условіяхъ дѣлина даетъ очень хорошіе урожаи-. ярицы нолу-
чается до 150 пуд. съ казенной дѳсятины, пшеници бѣлой — до 140 п., a крас-
нбй—до 130 иудовъ; на 2-й годт, тѣхъ же хлѣбовъ енимаютъ отъ 120— 130 пу-
довъ; овса на хорошихъ ііоляхъ получается 100—130 пудовт., a гречихи до 100 иу-
довъ. Съ каждымъ годомъ однако иочва вее болѣе истощается и соотвѣтствепно 
ѳтому урожаи умепьшаются. 

В ъ статьѣ Крюкова «Сельское хозяйство в ъ Амурской области > указывается 
на одно крестьянское хозяйетво на р. Томи, которое въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ 
получало съ десятины поднятой цѣливы слѣдующіе урожаи: 
1-й годъ получено яридм . 140 пуд. 7-й годъ получено гречйхи 70 пуд. 
2-й > > іішениды 110 » 8-й > > ярицн . 100 > 
3-й > > ярицы . 80 > 9-й > > овса. . 60 > 
4-й > паръ 10-й > > овса. . 40 » 
5-й > получено ярицы 80 > Съ 11-го года земля била заброшена. 
6-й > > овса . . 100 > \ 

У корейцевъ д. Благословенной воздѣлываніе полей отличается особенною тіда-
тельностью, такъ что напомннаетъ огородную культуру. Корейды пашутъ особыми 
китайскими сохами, г.ъ родѣ киргизскаго «тыса», запряженннми парою воловъ. 
Посѣвъ ячменя, овёа и пр., производится въ грядки, или руками. или по-
средствомт. особой сѣялки, сігеціально ігредназначепной для буды (Jetaria italica). 
Сѣялка эта вееьма иримитивваго устройства: она состоитъ изъ налки, длиного 
арпшна IхIs, съ желобвояъ; ва эту палку вадѣвается пустая круглая тыква, въ 
которую il кладется зерно, высывающееся оттуда по желобку. ЖелобоЕъ этотъ 
сверху обертывается тряпкою и y ояончанія в'ь него вставляются прутнЕИ, чтобьі 
сѣмена не еипались слишкомъ быстро и разсѣвались по грядкѣ. Ири посѣвѣ та-
кую сѣялву несѵтъ вдолг» грядки, причемъ е<> привоДятъ въ сотрясевіе легкими 
удараыи вруФика по желобку, отчего сѣмена начинаютъ высыііатьея. 

ІІоля нѣеколько разъ въ лѣто пропалываются, въ виду чего они весьма 
чиеты отъ сорвыхъ травъ. Характервою, но въ тоже время весьма выгодною, 
особенностыо еельскаго хозяйетва корейцевъ слѣдуетъ считать то обстоятельетво, 
что ІІОЛЯ ихъ расішложенн вокругъ фанзъ, вслѣдствіе чего Еореецъ, въ противо-
положность ісрестьянамъ и кававамъ, ішѣетъ ВОЗІІОЖНОСТЬ каждую свободную ми-
нуту посвящать уходу за посѣвани. 

Изъ культурвыхъ растепій Еорейды воздѣлываютъ, какъ хлѣбнне ЗЛЯЕИ, такъ 
и вссвозможния огородныя растенія. Больше всего сѣютъ буды, которой здѣсь 
ішѣется НѢСКОЛЬЕО сортовъ, затѣмъ ячМенъ, овесъ, пукурузу, картофелъ, горохъ, фасоль, 
китайскую капусту, лукь въ ВѢСЕОЛЬЕИХЪ еортахъ, чеснокъ, разные сорта редиса, 
оіурцы, тыквы, баклажаны, коноплю, скай или кунжут-ь для добыванія масла; въ 
небояыйѳмъ количествѣ сорго для вѣниковъ и др. Тажое изобиліе культурныхъ 
растеній имѣетъ для корейцевъ то значеніе, что даетъ имъ возможность разнообра-
зить свою пищу, состоящую почти исіиючительно изъ цродуЕтовъ растительнаго 
царства,. 

Иервое мѣсто по своему значенію въ селЬЕОМъ хозяйствѣ корейцевъ при-



надлежигъ будп,. Ha десятину сѣртся этого растенія 18—20 фунтовъ, a собпраетея 
150—200 и болѣе пуд., такт, что урожай одноп десятинн обезпечиваетъ иро-
довольствіе цѣлой семыі въ теченіи года или полуторыхъ дѣтт». Хлѣбт» изъ буды 
корейци пекутъ рѣдко, a приготовляютъ изъ нея особѵю кагау, которая и слу-
житъ ихъ ежедневной лшцеіі. 

На 162 двора и на,селеніе въ 1.003 д. об. п. дер. Благословенной ймѣется 
352 дес. пащни, что составляетт» только 2,2 дес. на дворъ, или 0,35 дес. ла дѵшу 
об. п. Нравда, эти количество папши пезначительно въ сравиеніи съ обшнрвыми 
полямл казаковъ и крестьянъ, ио оно не должно истолковываться въ томъ смыслѣ, 
что корейцы менѣе трудолюбивые пахари н вообще болѣе плохіе сельскіе хозяева, 
пѣмъ руескіе. Явлеяіе это объясняется кореннимъ различіемъ основъ полеводства 
y тѣхъ и другихт». 

Y русскаго, какъ крестьянина, такъ и казака, всюду цроявляется любовь къ 
лшротѣ и простору, вообше къ экетензпвному сельскому хозяйству, кореедъ же 
же, паоборотъ, болѣс скдоненъ къ кропотливому труду, порядку и аккуратности, 
почему и, пе заботясь о раеширеніи своихъ заиашекъ, прилагаетъ все стараніе 
къ возможно болѣе тщательиой обработкѣ своихъ небольщихт» иолей. Дѣйствн-
тельно, эти послѣднія часто даютъ болѣе надежние н внсокіс урожаи, чѣмъ 
обширныя иашни крестьянъ, кулътивируемыя безъ ѵдобренія до нстощеніл почвн; 
къ тому же вполнѣ естественно, что при своемъ интенсивномъ хозяйствѣ кореецт. 
ненуждается въ большомъ количествѣ скота и лошадей, содержаніе которыдъ при 
недостаткѣ луговъ мѣстами обходится не деіпево. 

Мавджурм держатся той же китайской системы сельсваго хозяйства, какъи 
корейцы. Они такъ же тщательно обрабатываютт» свок пашпи п съ такимъ же усдѣ-
хомъ пожіінаютъ плоды своего трудолюбія: всѣ они живутъ безбѣдно. И для пихъ 
буда является наиболѣе важнымъ культурнымъ растеніемъ. Она составляетъ глав-
ную пищу бѣднаго дюда, и идетъ въ кормъ скотѵ; кромѣ того изт, нея гоннтся 
водка сханшинъ», a солома ся утилизирѵется для уетропства крышъ. Слѣдую-
щее мѣсто по количествѵ занятой влощади принадлежитъ разнг,тмт. бобовымъ 
(Phaseolus, Joja и др.). Усиленной кудьтурой эгихъ бобовихт», югорыз, какъ из-
вѣстно, обладаютъ свособностью обогаідать почву азотистнми соединешяміі, въ 
связи ст» уетановивгаейся здѣсь плодоперемѣнной системой хозяйства, Гір. Коржин-
скій и объясняетъ то явленіе, что манджурскія поля, въ противоположность паш-
нямъ русскихъ поселянъ, не теряютъ своего. нлодородія, несмогря на долголѣтнюю 
обработку их®. 

Затѣмъ, почти въ такомъ же количествѣ манджуры сѣютъ хлѣбъ, главныдъ 
образомъ пгиенииу и ярицу, которыя продаютъ на ііріискахъ или при яоередствѣ 
русскихъ поставщиковъ сдаютъ въ Интепданство. Замѣталіъ здѣсь, что хлѣбъ y 
нихъ молотятъ на дворахъ, для чего употреблякггт» камевный днлиидръ, фуга I1/a 
ддины, вт» который впрягаетея лошадь. Въ селеніяхт» нѣть ни водяныхъ, нд вѣтря-
ныхъ медьницъ, a муку мелятъ ручными медьнидами. йзъ расгеній воздѣлываемыхт» 
псключвтельно манджурами сдѣдуетъ, упояануть о суцзу (Sesaïui.m orientale), масля-
нистыя зерна котораго служатъ для вндѣлки такъ называемаго травянаго масла, 
играющаго важаую роль въ хозяйствѣ манджуръ, такъ какъ на немъ готрвнтся 
вся ихж пища. Кромѣ это.го y цитайекаго населенія Амурспой областя довольно 



еильно развита культтра мака, изъ котораго добывается опіѵмъ. Съ этою дѣльго 
они въ половинѣ іюля дѣлаютъ на незрѣлнхъ годовкахъ мака кольцеобразннР 
надрѣзы и собираютъ выхекшій сгущенный сокъ. Еели вѣрить слухамъ. десятияа 
мака даетъ до 750 рублей дохода. 

Огородвпчество, за отсутетвіемъ рынковъ ддя сбыха, не имѣехъ здѣсь харак-
тера самосхоятельной отраели сельскаго хозяйства. Въ огородахъ, лаходяліихсл 
при ѵсадьбахъ, разводяхъ картофель, капѵсту, огурцы, лукъ, рѣдьку, евеклу, 
морковь, рѣпу, горохъ, бобы, копоплю, хабакъ и т. ті. 

Найболыпимъ раснрЬстраненіемъ изъ означенныхъ растеній пользуется карто-
фель, который культивируется охчасхи и ііъ горвыхъ мѣсхностяхъ. Лѵчгаіе урожаи 
РГО получаются на легкихъ суглинйстыхъ иочвахъ, гдѣ подвочва сосхоитъ изт. 
супесн илн гальки. Въ Амурской области разводится три сорта вартофеля: 1) 
круглый сь желтой кожей и серддевиной; 2) продолговатий розоватаго двѣта съ 
бѣлой сердцевиной и 3) продолговатый съ синей кожей и бѣловатой водянистой 
сердцевиной. ІІервый предсхавляехъ собою лучшій сорхъ. но попадаетея рѣдко, 
второй же встрѣчается повсемѣстно. Самый худпгій по достоинсхву третій сортъ, 
но, такъ какъ онъ менѣе требователенъ, чФмъ первыо два сорта. и даетъ хоро-
яііе урожаи, то онъ и раслросхраяенъ болѣе другихъ. Картофель даетъ урожаи до 
1.000 пудовъ 'съ десятины, или, считая ігосѣвъ въ 50 — 60 вудовъ на деся-
тину, урожаи его достигаютъ самъ 17—20. 

He лишена значенія также культура коноплк и хабака. Ііервое раетеніе можно 
встрѣтить y каждаго хозяина, даже. на неудобренныхъ мѣсхахъ оно расгетъ хорошо, 
достигая саженпой высохы. Для хкапья конопля употребляется очень мало, a 
идетъ она главнымъ образомъ на веревки и рыболовныя снасти. 

Табакъ разводится кадаками и изрѣдка кресхьянамл лишь ддя собсхвеннаго 
иохребленія. Вслѣдствіе охсухсхвія надлежащаго ухода за расхеяіемъ и неумѣнія 
обрабохывахь его лисхья мѣстный хабакъ не охличается хорошими качесхваіш, за. 
кохорымн, вирочомъ, нрѳизводихели его и не гонятся. 

Вообще огороды въ облае.хи находятся въ весьма клохомъ состоошіи, гряды 
дѣлаются кое-какъ, не яоляхся к не лолизаюхся, въ вндѵ чего заросхаюхъ еорной 
травой и нерѣдко выеоктшъ бурьяномъ, и овощи получаются низкаго доехоин-
схва. 

Въ мѣстностяхъ. населенныхъ малороссами и нереселенцамн изъ южннхч. 
губерній, среди лолей встрѣчаюхся бахчй, на кохорыхъ разводяхся "дыни, арбузы 
и хыквн, a y казаковъ л кукуруза; илоды этихъ расхелій похребляются на мѣсхѣ 
и сбыха не пмѣють. 

Пчеловодство возникло въ краѣ весьма недавно. Вь яаехоящее время имт, 
заюгааются лишь бтдѣльныя лица въ селеніяхъ на pp. Бѣлой, Харѣ, Завихой и др. 
Развихію нчеловодсхва здѣсь благопріяхсхвуехъ обиліе кормовъ: такъ, еъ одной 
схороны, здѣсь въ изобиліи лроизрасхаетт. липа и, съ дрѵгой стороны здѣсь не 
мало луговъ, покрыхыхъ въ хеченіи ксего лѣта. съ ранней веснн до саннхъ мо-
розовъ, множествомъ цвѣховъ. 

Получаемый здѣсь меДъ, прекраснаго качесхва, находихъ сбнхъ въ Влаговѣ-
щенскѣ, цѣна его 18—20 рублей за пудъ. Есхь надежда, чхо совремеяемъ пчело-
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водство разовьется въ краѣ до зиачительныхъ размѣровъ, такъ какъ число дидъ, 
заниыающихся имъ, возрастаетъ съ каждымъ годомъ. 

Скотоводство. He смотря яа сравнителг.ное обиліе луговъ, скотоводство нигдѣ 
вь Амѵрской области не играетъ роли самостоятельной отрасли сельскаго хозяй-
стиа. Въ общемъ поселяне держатъ здѣсь лишь такое количество скота и коней, 
какое необходимо для ѵдовлетворенія разнородныхъ нуждъ ихъ семей. У казаковъ 
же, поселенныхъ въ райоиѣ верхняго теченія Амѵра, скотоводство не удовлетво-
ряетъ даже этомѵ скромному требованію. 

Мѣстныя породы екота и ісоней малорослы и слабосильны, что въ значитель-
иой степени надо припиеать вліянію климата и малой питательности здѣшнихъ 
травъ. Такъ приведенныя сюда изъ Манджуріи, Томской губ. и Забайкалья жи-
вотньія скоро вырождаютея и черезъ нѣсколько поколѣній становятся вовсе не 
похожими на евоихъ прародителей. Ухудшенію племени животныхъ способствуетъ 
немало обычай пасти молодыхъ животныхъ вмѣстѣ со взрослыми, слѣдствіемъ чего 
бивастъ, что нетели нерѣдко приносятъ телятъ еле достигнѵвъ 2-хъ лѣтняго воз-
раста. т. е. когда онѣ еще не внолнѣ развиты. 

Что же касается до причинъ, препятствующихъ самому развитію въ Амур-
екой области скотоводства, то онѣ заключаются главнымъ образомъ въ сильномъ 
распространеніи въ краѣ сибирской язвы, которая ежегодно уноситъ массу агертвъ, 
и въ недостаткѣ лѵговъ въ мѣстностяхъ, расположенныхъ болѣе или менѣе высоко-

Общая числителъноеть скота и коней въ Амурской области видна изъ слѣ-
дующей таблички: 

Родъ Чпсло Г О І О В Ъ 

животныхъ. въ 1893 г. 

лошадей 31.802 
крупн. рогатаго скота . 39.529 
верблюдовъ . . . . . 200 
оведъ 6.117 

^ Итакъ, оказывается, что главными отрасляші скотоводства въ краѣ являются 
коневодство и разведеніе крупнаго рогатаго екота, ыежду тѣмъ какъ овцеводство, 
свиноводство и т. д., почти не имѣютъ значевія. Распредѣленіе общаго количества 
скота и коней между отдѣльными группами населенія области (казаки, крестьяне), 
a также между административными единицами, иа которыя онѣ распадаіотся, при-
ведены въ таблицахъ на етр. 32. Эти данныя показываіотъ, что болыпій иро-
центъ абсолютнаго количеетва скота приходится на долю болѣе мвогочисленныхъ 
въ краѣ крестьянъ и меньшій на-долю казаковъ. 0 численности же скота и 
коней y манджуръ, инородцевъ и т. д. мы свѣдѣній не имѣемъ. 

Теперь иерейдемъ къ разсмотрѣнію отдѣ.іг.ныхъ отраслей скотоводства. 
Разведеиіе крупнаго рогатаго скота. Рогатый скотъ въ области весьма смѣ-

шаннаго происхожденія и н е вредставляетъ ясно выраженныхъ породъ. Дѣйстви-
тельно, мѣстный скотъ произошелъ путемъ скрещиванія породъ манджурскихъ, за-
байкальскихъ и др., со скотомъ развыхъ мѣстностей Европейской Россіи, приве-
зенннхъ переселенцами съ ихъ родины. 

Наиболѣе характерной особенностью здѣшняго скота является влохо развитое 
и обросшее волоеами вымя съ ыаленькими сосками y коровъ. Здѣсь, повидтаому, 

6 



обнаруживаетея вліявіе крови манджурскаго скота, которнй именво отличается 
атими качестваыи. Въ виду того, что малджуры коровъ не доятъ, молочная вро-
язводительность ихъ проявляется лишь въ то время, нока y нйхъ имѣются телята-
сосуны; отъ этого выяя и соски y ыавджурскаго скота остаготся въ слабо разви-
томъ состояніи, особенность, которая отчасти передается по наслѣдству даже iipit 
скрещиваніи этой нороды скота съ другимн. Молочность скота въ Амурекой области, 
какъ это можно бнло ожидать, отъ указанной его анатомической особевности, во-
развтельво иала: самня лучтія коровы даютъ послѣ отела V» ведра въ день, за-
тѣмъ черезъ недѣлю или двѣ удои бнстро ііадаютъ, a черезъ 3 — 4 мѣсяца молоаа 
получается ве болѣе полстакава, a нозже корова вовсе не даетъ молока до новаго 
отела. Доятъ вездѣ сь теленкомъ, т. е. передъ началомъ доенія теленкѵ даютъ 
пососать корову, затѣмъ доятъ и иередъ кондомъ вновь нодцускаютъ телевка. 

Номѣідепія для скота всюду очень плохи. Обыкновенно навѣсъ, кое-какъ дрн-
арытый прутьяви и соломой, служитъ едияственнымъ убѣжищемъ его во врсжя 
жеетокнхъ зимннхъ морозовъ. 

Скотъ пасется вольно, безъ пастуховъ, на особыхъ поекотинахъ, которьія 
ігредставляютъ изъ себя частью открытыя и частью поросшія лѣсомъ проетравства, 
цримыкаюшдя къ усадьбамъ. Для защитн полей отъ вторженій екота, они съ тѣхъ 
гторонъ, гдѣ не еоприкаеаютея съ водными бассейнами, обносятея изгородыо. Этимъ 
же способомъ поскотиву отдѣляютъ отъ тайги. Нерѣдко однако случается, что из-
городь ломается н екотъ расходится но тайгѣ, гдѣ и пребываетъ вилоть до зиаш, 
когда, за отсутствіемъ тамъ кориа, возвращается къ домамъ; конечно не ыалая 
часть его приэтомъ дѣлается жертвой хищныхъ звѣрей. 

Ііередъ закатомъ солнда рогатый скотъ самъ возвращаетея домой; здѣсь хо-
зяйки доятъ коровъ, затѣмъ къ нимъ иодпускаютъ телятъ, котория остаются со 
своими матерями до утра. Въ яѣкоторыхъ деревняхъ изъ молодаго скота обра-
зуюхъ особое стадо, которое яасстся отдѣльво иодъ надзороыъ дастуха. Въ пол-
день телята получаютъ пойло изъ ржанихъ или пшеннчныхъ отрубей. 

Въ вйду гого, что пастьба екота въ поскотинахъ продолжается въ Амурской 
обласгн s e болѣе 5 мѣсяцевъ въ году, приходится давать сухой кормъ въ течевІи 
7 мѣслцевъ. Такимъ кормомъ является главнымъ образомъ сѣно, такъ какъ здѣш-
ней соломы скотъ бсзъ надлежащаго иригоговленія ея не ѣетъ, можетъ быть въ 
внду идохихъ доетоинствъ ея въ шѵгательномъ отношеніи. Чтобы едѣлать ее болѣе 
вкуеной и полезной, изъ нея ириготовляютт» сѣчку, котирую обливаютъ соденой 
водой. Съ бблыией охотой, чѣмъ содом.у, скотъ воѣдаетъ мякинѵ и осгатки ко-
лосьевъ. Стельнымъ коровамъ и телятамъ дѣлаютъ болтушку изъ лякнны и крѵ-
ияиой иолѵхи, нрибавляя пъ нее вемвого муки или варенаго картофеля и соли. 

Рабочій скотъ введенъ въ Амурсвой области мадороссіявани, въ воловивѣ 
70-хъ годовъ. Въ виду того, что лошадн, какъ мы увидимъ, подвержены вдѣсь 
частымъ падежамъ отъ сибирской язвн, иѣстные жители нашли выгодвнмъ замѣ-
ннть ихъ отчасти волами, при іюмощи которяхъ въ мѣетныхъ доселкахъ и лсиол-
вяются разныя работы. Рабочій скотъ иовсемѣстно кормятъ еѣномъ. 

Въ заключеніе ирибавимъ, что въ наетоящее время казаки болѣе богаты ро-
гатияъ скотомъ, чѣмъ крестьяне; y первыхъ на дворъ приходится среднимь чнс-
лош, 7,6 головъ, y вторыхъ 5,4. Вирочемъ y домовитыхъ поселянъ, какъ шза-



ковъ, такъ и крсстьянъ, можно встрѣтить значительно болыпія количеетва скотаі 
і '0—30 головъ. Напротивъ. y недавно прибнвшихъ переселенцевъ, не уепѣвіпихъ 
еще уетроиться, скота въ общемъ мало. Стоимость коровы колеблется ереднняъ 
числомъ между 40 и 50 руб., a быка отъ 50 до 80 руб.; пара хорошихъ воловъ 
продается за 120 и болѣе руб. 

Коневодетво. Лошади въ Амурской области главнымъ образомъ двухъ породъ: 
забайкальскія и томскія. Забайкальская лошадь, распространенная y казаковъ, пре-
нмущественно сѣраго и буланаго цвѣтовъ, ростомъ около 2 арш., лмѣетъ довольно 
плотно сложенный корпусъ, хотя и узкую грудь; томская лошадь крупнѣе ея, 
имѣя около 2 арш. 6 верш. длины, л въ работѣ виносливѣе, масти она обыкно-
венно темной (караковой, бѵрой и т. д.). Держатъ томскихъ лошадей преимуще-
ственно въ окрестностяхъ Благовѣщенска и въ районѣ р. Гильчина. Здѣсь живетъ 
много молоканъ, занимающихся въ зимнее время извозомъ, для котораго, какъ и 
для ямщинн, лоптадь этой породы, какъ болѣе сильная, пригоднѣе. 

Преимущества же забайкальской лошади состоятъ въ томъ. что она доволь-
ствуется меньшимъ количествомъ овса, напр. 10—12 ф. въ день при работѣ, вмѣсто 
V« il., которые требуетъ томекая лошадь, въ видѵ чего содержаніе ея обходитсн 
дешевле. Довольно многочисленны въ краѣ лошади, представляюідія помѣсь лошадей 
двухъ указанныхъ выше иородъ: онѣ довольно крѣтікаго сложевія и обладаютъ 
средними капестиами. 

Уходъ за лошадьми здѣсь небодьшой: лѣтомъ онѣ пасутея на поскотинѣ, но 
въ особомъ ея отдѣленіи. a когда растущая тутъ траваг бѵдетъ еъѣдена, йхъ вы> 
гоняютъ въ тайгу, откуда онѣ возвращаются домой глубокой осеныо, обыкиовенно 
сильно одичавъ. Иногда казаки иеревозягь свои табѵны на острова, разсѣянные 
по Амуру, гдѣ онѣ находятся въ болыпой безопасности отъ дикихъ звѣрей. 
Дома, внѣ рабочаго времени, ихъ кормятъ сѣномъ, a иногда u мякиной, облн-
той солевой водой. Во время же работъ лошадямъ обязательно дается порція овса. 
Для обезпеченія прокорыленія коней и скота въ теченіи 7 зимнихъ мѣсяцевъ, кре-
стьяне и казаки должнн, при томъ значительномъ числѣ головъ домашнихъ живот-
янхъ, которое они держатъ, едѣлать огромные занасы сѣна, полагая no 20 копенл. 
на лошадь и голову круинаго рогатаго скота. Если принять, что среднимъ чис-
ломъ косарь яакоситъ въ день 7 коненъ, онъ д.ля обезнсченія кормомъ 10 круи-
пыхъ животныхъ, для которыхч» требуется около 200 копенъ въ зиму, долженъ 
носвятить этому занятію около 30 рабочихъ дней, многіе же начинаютъ коситт. 
только окончивъ посѣвъ гречихи и продолжаютъ это занятіе до времени уборки 
ярицы, т. е. примѣрно съ половины іюня до начала августа. 

Что касается до самнхъ сѣнокосовъ, то, какъ мн видѣли изъ цредъидуіцаго, 
нми эта страна не изобилуетъ. Ііреобладающіп типъ сѣнокосовъ суть покоеы воз-
вишенные, на такъ называемыМъ <еланяхъ». Луга. находящіеся въ прѳдѣлахъ 
общественнаго надѣла. при этомъ дѣлятся на ѵчастки согласно числу платежныхч. 
душъ. лежащими же внѣ надѣльной земли. a въ мѣсгахъ, гдѣ еще не произве-
дена нарѣзка зем.іи, всѣми покосами отдѣльные члепы общества раеноряжаются 
по своему усыотрѣнію. Если покосы расположейы вдали отъ поеелковъ, то до-
ставка сѣна производится зимой, хотя и затрудняется при безснѣжьи. 

Казаки, содержа непропорціонально болыпое количество скота и лошадей, не 



могутъ довольствоваться своими покосами, въ виду чего многіе изъ яихъ Досятъ 
сѣно на иравомъ китайскомъ берегу Амура. ІІреждѳ китайды не обращали на это 
вниманія, но въ послѣднее время айгунекіе нойоны (чиновники) каждый годъ 
нріѣзжаютъ ио рѣкѣ ЕЪ поселеніянъ Еазаяовъ и условливаются съ ними о цѣнѣ 
за наЕошенное ими еѣно. Въ случаѣ, если они не сойдутся въ цѣнѣ, китайци 
сжигаютъ сѣно. Суммы денегъ, которыя таЕимъ образомъ нриходится уплачиваті. 
Еитайцамъ, подчасъ довольно значительны, папр. въ 1890 г. одна станица Екатс-
рино-НиЕольсЕая заплатила за заготовленное ею сѣно въ количествѣ 2 .000 ЕО-
ііенъ 375 руб. 

Оныты травосѣянія (тимофеевЕа), Еоторые были сдѣланы въ отдѣльныхъ ііунЕ-
тахъ Ерая (на Томи, на Завитой) дали благонріятные результаты. Посѣвн кле-
вера неудались. 

Бичемъ здѣшняго Еоневодства служитъ сибирская язва, свирѣпствующая 
здѣсь почти Еажднй годъ. Но Еромѣ нея лошади здѣсь подвержены и другимъ 
болѣзняыъ, такъ, мѣетами, можетъ велѣдствіе употребленія въ ншцу извѣстныхъ 
травъ, Еобылы не донашиваютъ жеребятъ, a выкидываютъ ихъ преждевременно, 
да и многіе доношеннне жеребята ростутъ медленно и физически развиваются 
плохо. Обновленіе крови амурсвой лошади при номощи скрещиванія съ ежегодно 
ввозимыми въ край манджурскими, забайЕальсЕими и томскими лошадьми дрепят-
ствуетъ ея вырожденію. 

Какъ и скотъ, лошади цѣнятея въ Ераѣ значительно дороже, чѣмъ въ дру-
гихъ мѣстностяхъ Сиби]»и, такъ, за забайкальсяую лошадь нлатятъ, среднимъ чи-
сломъ, 80—100 руб., за томсЕую даже 150-—200 руб. 

Берблюды доявились въ Амурской области сравнительно дедавно; въ настоя-
щее время ихъ числится НЬСЕОЛЬЕО СОТЪ головъ; главнымъ образомъ ихъ держатъ 
молоЕане на Гильчинѣ. Покуііаютъ ихъ no 150 — 180 руб. за штуву въ Забай-
вальѣ, Еуда ихъ нриводятъ изъ Монголіи. He смотря на ихъ высокую цѣну, они 
все болѣе распроетраняютея въ краѣ, таяъ какъ менѣе етрадаютъ отъ сибирсЕОЙ 
язвы п съ ѵспѣхомъ могутъ замѣнить лошадь ири неревозкѣ тяжестей и даже при 
нѣкоторыхъ полевыхъ работахъ. Къ тому же и содержаніе ихъ обходится дешевле: 
верблюдъ довольетвуется 7—10 ф. овеа (лошадь ОЕОЛО 20 ф.) и 10 ф. сѣна (ло-
шадь— 20 ф.) въ сутки. При,.такомъ кормѣ верблюдъ везетъ на саняхъ 35 н. 
Елади, a лучшая лошадь 25—27 д. Кромѣ названнаго дорма верблюду даютъ че-
резъ каждые 3 дня 1U ф. еоли. 

Овиеводство въ Амурекой облаети развито очень елабо. Главными причинами 
этого обстоятедьства являются: съ одной стороны, недостатоЕЪ удобныхъ возвы-
шенныхъ мѣстъ для иастьбы овецъ,— низменныя моЕрыя мѣста непригодны для 
этого, такъ вакъ здѣсь овца болѣетъ и умираетъ—и болыпое изобиліе хищныхъ 
звѣрей, воторые, скрываясь въ лѣсистыхъ воскотинахъ, причиняютъ болыдой уронъ 
овечьимъ стадамъ, иасущимся здѣсь безъ присмотра паетуховъ. Въ 1893 г. казаки 
и крестьяне держали всего 6.117 головъ овецъ. Если нринять во вниманіе, что въ 
1890 г. число ихъ не превышало 1841 головъ *) мы, даже допустивъ неполноту 
послѣдняго исчисленія, увидимъ, что овдеводство сдѣлало послѣдвіе годы немалые 

*) См. ст. Крюкова въ <Сел. Хоз. и Лѣс.> 1892 іюнь, стр. 149, 



успѣхи въ особенности въ раіонѣ р. Гильчина, но Диму и Завитой. Здѣшнія овцы 
забайкальскаго ироисхожденія. Въ годъ онѣ даютъ 2—З1/* ф. грязной шерсти 
сѣраго цвѣта на голову. Мяса изъ овцы выходитъ около 1 и., a изъ барана 
1V 2 и до 2 il.J сала же получается отъ нихъ вообще мало. 

Свиноводство. Свиней ио 1—3 штуки держитъ иочти каждый поседянинъ, 
но разведеніе свиней въ качествѣ сйеціальной отрасли скотоводства здѣсь ne 
существѵетъ. Лѣтомъ свиньи ходятъ безъ присмотра и нитаютея всякими отбро-
сами и вообще чѣмт, попало, зимой же ихъ іірикармливаютъ пойломъ изъ кухон-
ныхъ помой съ приправой изъ ыякины или гречишноп шелухи. Въ виду этого вполнѣ 
еетественио, что свиньи здѣсь мелки и не отличаются достоинствомъ своего мяса. 

Въ заключевіе этого очерка скотоводства въ Амурской области не мѣшаеть 
сказать нѣсколько еловъ объ эиидемическихъ болѣзняхт, на скотъ, сибирской язвѣ 
и чумѣ, вочти ежегодно уносящихъ массу жертвъ и сильно подрывающихъ бла-
госостояніе жителеи. Полагаютъ, что чума заносится въ Амурскую область изь 
Манджуріи, a спбирская язва является эпидемической болѣзнью, развитію кото-
рой благопріятствуетъ влажный климатъ, визменння зиокрыя пастьбища и масса 
стоячихъ водъ, іюкрмтыхъ ржавчнной (вреимуідествепно no Тоия, Будундѣ и Бѣ-
лой). Въ виду частыхъ разливовъ рѣкъ и затоплевію низкихъ мѣстъ отъ дожде-
выхъ водъ даже трава на нпзменныхъ мѣстахъ, служащая кормомъ скоту, часто 
бываетъ покрыта ржавчиной. Вредъ отъ употребленія въ пищу подобной травы 
явствуетъ уже изъ того наблюденія, что лошади, которня пасутся на возвыпіен-
ныхъ пастбищахъ, менѣе подвержены этой болѣзви. 

Размѣры падежей скота и лошадеп, обусловленныхъ этими эпизоотіями, весьма 
велики, какъ это явствуетъ изъ слѣдующихъ неполныхъ давныхъ: 

1887. 1888. 1889. 1890. 

Лошадей. Рог. CK. Лошадѳй. Рог. CK. Лошадей. Рог. CK. Лощадей. Рог. CK. 

916 — 2.156 25 81 1 

— 3.265 — 204 — 476 — 105 

ІІадо отъ сибирск. язвы 

> > чумы . . . 

Въ виду громадныхъ убытковъ, которые вриносятъ эішзоотіи населенію, мѣст-
ная администрадія ввела множество разныхъ санитарныхъ и карантинныхъ мѣръ, 
какъ для того, чтобы изолировать заболѣвшнхъ животяыхъ отъ здоровыхъ, такъ 
и съ дѣлью воспревятствовать занесенію зарази въ область извнѣ, но всѣ эти 
мѣры ііри пуетынноети и обшнрности края и недошѵточной численности сельской 
полиціи и чиновъ врачебнаго переонала соблюдаются лигаь отчасти и потомѵ пока 
борьба съ эпизоотіями желаемыхъ результатовъ не привесла. 

ЗвѣрнпыіІ промыселъ служитъ главншіъ занятіемъ кочѵюшнхъ въ Амурской об-
ластя ннородцевъ, но доставляетъ также нѣкоторый доходъ ч казакамъ п крестья-
памъ. Время охоты огранячено въ послѣдніе годы взвѣстньпш сроками, такъ 
охота на соболя запрещена съ начала весны ио 15 Октября, на другихъ же жп-
вотныхъ (не хвщныхъ)—съ 15 Марта no 1 Мая; кромѣ того запрещепіе распро-
странено на нѣкоторыя ловушки, напр. засѣии для ловлн изюбрей. 

Предметами охоты служатъ почтя всѣ дикія животныя края, какъ-то: двкія козы, 
медвѣди, волки, лисвди, бѣлки, хорысв, выдрн, барсуки, энотовидныя собаки, со-



боля, изюбры, сохатые, кабаны и тшры. Саиый крупный доходъ иаселенію доста-
вляетъ дикая коза, которая, какъ только станутъ рѣкя, цѣлыми массами устрем-
ляется изъ далекой тайги по напрапленію къ Амуру и Манджуріи. Размѣръ пере-
движенія этого жавотнаго находится въ ярямой зависимоств отъ количества ви-
вавшаго свѣга, такъ въ зимѵ 1888 года, весьма обильпую снѣгомъ, ходъ двкой козн 
бнлъ насто.іъко силень, что въ областм было убито ея свыше 150 т. головъ. Мясо 
козы (тушка) стоитъ отъ 1 рубля до 1 рубля 50 коп., a шкурки, идущія на дахи, 
вродаются по 50 коп. штука. 

Обыкновеннынъ нѣстолъ для сбыта пушнаго товара служатъ г. Б іаговѣщенскъ, 
станнца Екатерино-Никольская и ярмарки, устраиваемыя звѣропромышлення-
камп - Инородцами при усгьяхъ рѣчекъ, виадающііхъ въ Амуръ, Зею и Бѵрсю. 
Часть же этого товара сбглвается непосредетвенно па мѣстѣ скупщпкамъ нзъ рус-
сквхъ, посѣщающвхъ ради этой цѣли стойбвща и иоселенія ппородцевъ. 

0 цѣвахъ на пушной товаръ можно получнть приблизителі.ное понятіе. судя 
no цѣнамъ, по которимъ онъ продавался въ 1887 г. на ярмаркѣ, гшѣвіпей мѣето 
вблизи Нимансквхъ пріисковъ, въ 750-ти верстахъ отъ Благовѣщенска. За время 
ярмарки здѣсь было ародано 2027 соболей за 45.047 руб. 50 коіг. (среднішъ чис-
ломъ по 17 рублей пітука), бѣлокъ—2958 за 443 руб. 70 коп. (15 кон. шт.), ви-
дѣланныхъ гавуръ изюбря—97 половйнокъ за 287 руб. (3 руб. шт.), кабарожьей 
струв—1316 за 4482 руб. (3 р. 40 EOU. HIT.), ЛИСИЦЬ—29 игкурокъ за 87 руб. 
(3 руб. шт.), хорьЕОВЪ—157 за 77 руб. 90 коп. (50 кон. шт.), медвѣжьихъ шкуръ— 
15 за 126 руб. (8 руб. 40 кои. шт.) в выдровихъ — 3 за 24 руб. (S руб. шт.Ѵ 
Тигровыя шкуры средней величввы цѣнятся отъ 60 до 100 рублей, ио вообще 
встрѣчаются въ продажѣ нечасто и превмущественно на Хвнганѣ , гдѣ за гиграмя 
охотятся казакн. 

Главными покѵпателями пушнаго товара на лрмаркахъ, устранваемілхъ въ 
отдаленныхъ, не заселенныхъ пунктахъ области, являются якуты, руссаіе кѵпцн 
п казаки, которые, въ свого очередь, доставляютъ па эти ярмарки продѵкты своего 
сельскаго хозяйства: вавъ-то масло, сало, ишено, табакъ, желѣзо, во также порохь, 
евинецъ, разаый галлантерейный товаръ и т. д. 

Доходъ, иолучаемнй населевіеыъ отъ звѣринаго ярошлсла, въ обіцемъ неве-
ЛИЕЪ: въ среднемъ за послѣдвіе 10—15 лѣтъ онъ нростираегся y Еазачьяго насе-
ленія до суммы въ 22 т. руб., a y крестьянскаго —до 25 т. рѵблей. 

Рыболовствомъ въ Амурсяой областп занимается преимущественно яазачьс 
населеніе области, живущее по берегу р. Амура, н въ меньиіей степепи жители 
г. Благовѣщенска, п крестьяне деревень, расволоженныхъ близъ круиныхъ рѣяъ, напр. 
р. Зеи; этотъ промыселъ сіалъ развпваться въ области тодько въ самое поелѣднее 
время, что объясняетея появлевіемъ здѣсь въ эти годы въ чвслѣ переселенцевъ уро-
женцевъ АстрахаисЕой губернііі в областв Войска Донскаго, которые привезли сч> 
собою усовершенствованные невода и рыболовныя сваста и лодкв, a главное нау-
чилп казаковъ приготовлять малосольную п паюсную (нѣшочную) оеетровую пкру. 
еоставляющую нывѣ зиачительный нредметъ вывоза. 

Въ ввдахъ охрави мѣстныхъ рыбныхъ богатствъ отч. хищничесЕаго истреб-
левія, мѣста и способы рыбной ловли до извѣешой степеви урсгулированн, тавъ наир. 



запрещенъ ловъ рыбы въ самыхъ устьяхъ рѣкъ, неводяой иромыселъ елйШЕОмъ 
круяными неводами, захватывающнмп болѣе трети фарватера рѣкъ u т. д. 

Главвый ловъ рыби бываетъ осеві.ю. Въ это время начинается подъемъ рибы 
кеты съ моря черезъ Нвколаевскій ламавъ; поднігааясь ио Амуру, кета заходитъ 
во многія вобочвыя рѣчки, преияуиіественно впадающія въ Аѵуръ съюжнойсто-
рени. По Амуру эта рыба движется выше Бласовѣщеиска вердтъ на 200, нотутъона, 
отощавъ отъ длиннаго путешеетвія, мѣняетъ свой ввдъ и названіе: y нея выростаютъ 
зубы, на подобіе щучьвхъ, и оиа получаетъ вазваніе «зубйтки». 

ІІойманную кету грпбрежвые жвтели солятъ въ кадкахъ, заготов.гяя ее вч> 
врокъ, отчастп для себя, отчасти для ебыта па бізарахъ. Изъ кеты прнготов-
ляются очевь хорошіе вялевые и Еопченые балыкя и вяленыя брюшки. Въ Благо-
вѣщенскѣ на кету и приготовляемые изъ пея рыбные товары послѣдніе годы стоя.ти 
слѣдующія цѣны: соленая кета цѣнилась отъ 2 до 3 руб. за вудъ, балыка и вяле-
ныя брюшЕа по 4—6 руб. п., икра паюсная отъ 75 коп. до 1 рубля за фунтъ. 
Свѣжая вкра пмѣется въ иродажѣ лишь лѣтніе мѣсяца и цѣнптся тогда отъ 50 коп. 
до 1 рубля за фунтъ. 

Попадающійся въ значительпомъ количествѣ въ рѣкахъ Амурскаго бассейна 
сшь, будучи вроковченъ, какъ слѣдуетъ, ио своимъ достоинствамъ не уступаегь 
невскоыу сигу. Кромѣ того значепіе въ качествѣ предмета ловли ииѣетъ п крас-
ная П чпстяковая рыба, которан цѣяится оть 10 до 30 ЕОІІ. за фувтъ. 

Доходъ, волучаемыв отъ рыбпаго промысла, крестьянама п мѣщанами области 
не превышаетъ 10 т. руб., казачье же васелевіе выручаегь этимъ вутемъ въ сред-
неиъ за иослѣдніе 10—15 лѣтъ до 25 т. руб. въ годъ. 

Другіе промыеды. Отхожимп промысламп населеніе АмурсЕой областв вовсе 
не занвмается, наняматься же на иріискв амурскіе крестьяне яо закону нрава не 
амѣютъ. Что яасается до кустарной промыиіленностп, то она начала зарождаться 
въ области лишь въ послѣдніе годы a въ насгояіцее время ннгдѣ не пмѣетъ 
болѣе илн менѣе самостоятельнаго значевія. Пзъ кусгарннхъ производствъ въ 
отдѣльныхъ пувктахъ можно встрѣтать выдѣлку въ небольшахъ размЬрахъ, во вреня 
свободное оть полевыхъ работъ. холста, валеныхъ сапогъ и ВОЙЛОЕОВЪ, дугъ, обо-
дьевъ, саней и up. 

Звачительный доходъ даетъ яаседенію содержаніе почтовой іонъбы; на глав-
номъ почтовомъ трактѣ, ирорѣзающеігъ Амурскую область на вротяженія 1661 
верстъ (вьючнаго путя—899 '/•* u колеснаго—7643А в.), имѣется 72 почтовыхь 
стапція, на еодержаніе которыхъ казна ежегодно отпуокаетъ до 150.000 рублѳй. 
Иочтосодержателями въ большянствѣ случаевъ яв.іяются мѣстные казакя. 

Населянщіе ближайшія къ Благовѣщенску и весыіа плодородныи мЬста м>-
локане занимаются самыми разнородными промысламв: ояа сплавляють внвзъ во 
Амурѵ скотъ И лѣсъ, прпгоняютъ изъ Забаякалья a ТОЫСЕОЙ гѵберніа цѣлые та-
буни лошаден для вродажи, берутея неревозять на пріаски п обратво крупныя 
партів грузовъ и т. д. Въ этой разнообразной дѣятельвости молокапъ a заключается 
одна изъ главпыхъ аричавъ ихъ сравнательиой зажнточноств. Нра евоей эвергіи, 
иредиріимчавости, a главное снлочевноста, молокане съумѣлв почта моноаолвзи-
ровать нѣкоторыя изъ этихъ занятій, лашивъ выгодвнхъ заработиовъ осгальнѵю 
часть населенія областа. 



Заработки, вызванные близостыо пріископъ, пмѣютт особевное зваченіе для 
васеленія ыѣстностей, менѣе удобнихъ для земледѣлія и въ то же время болѣе 
удаленішхъ отъ центра областн—г. Благовѣщенска. Таковою мѣстностью является, 
между прочимъ, долина р. Бурегі, по которой расіголожено восемь деревень: До-
ипникавъ, Малвновка, Каменка, Кулусутай, Кудпковка, Дяканъ; Бухарева п Ка-
селева. 

Только въ наиболѣе крупиомъ изъ этахъ селеній, въ дереввѣ Доманвкаиъ 
(30 дв.), паходяптейся въ 35 верстахъ отъ устья Буреи, хлѣбъ собарается въ яз-
быткѣ, во всѣхъ же осталышхъ его едва хватаетъ для собственнаго иродоволь-
ствія, въ ввду чего главнымъ источнпкомъ благосостоянія пхъ жителей является 
перевозка грузовъ и доставка сѣна на пріаски Намавской комаанігі, расаоложен-
ные въ 700—800 в. отъ устья р. Бурев. 

За доставку грузовъ отъ главнаѵо склада компаніи—Дайканскаго, находяща-
гося въ 115 верстахъ отъ ѵстья Буреп, до пріисковъ берутъ no 1 рѵблю 50 ков. 
съ вуда, a такъ какъ лоаіадь можетъ везта до 30 пудовъ, то, слѣдовательно, зара-
ботокъ ва лошадь равепъ около 45 руб. Вь обратный путь лоаіадь идеть порож-
немъ, a поѣздка въ оба конца продолжается отъ 22 до 26 дней. На содержаніе 
лошада при этомъ расходуется: овса 12 пудовъ, на сумыу около 8 руб. 40 коп., 
Н сѣва на сумму отъ 5 до 5 руб. 5 0 КОІІ., всего около 14 руб. При транспортѣ 
больпіпхъ вартій груза молокаие пногда отпускаютъ въ дорогу по 60 лошадей, 
причемъ ва каждыхъ пятерьіхъ лошадей полагается одинъ ямщикъ, содержаніе н 
продовольствіе котораго обходитея около 25 рублей. Такимъ образомъ, за каждѵю 
поѣздку лошадь вриноситъ чвстаго дохода до 26 p.; a въ теченіе зввш пногда 
удается совершать три такихъ поѣздкп. 

Еіце выгоднѣе оказывается доставка на пріиски сѣна, которое тамъ требуется 
въ огромпомъ количегтвЬ. На Пайканскомъ складѣ сѣно принимаютъ за плату по 
20 коіі. за аудъ, тогда какъ крестьянану заготовка его обходится даже при на-
ечномъ рабочемъ трудѣ не дороже 5 коп. за пудъ, a ври своеличномъ трудѣ итого 
дешевле. Доставка сѣна на самие аріиски обходится по 2 руб. 40 КОІІ. съ пуда; 
такая высокая цѣна объясшіется тѣыи трудноетями, съ которыми она совряжена, 
Нѣкоторые изъ зажпточныхъ крестьянъ зарабативаютъ этимъ путемъ по 3000 
П даже 4000 рублей въ РОДЪ. 

Но не вездѣ въ обдасти зарабогка, вызываемые нуждамп пріясковъ, носятъ 
одинаковый характеръ. Есди доставка грузовъ на пріиски крупныхъ кочпаній, 
Зейской в Нвманской, и могѵтъ считаться заработками болѣе или менѣе постоян-
ныма, на которые населевіе можетъ разсчатывать, то еовергаенво иначе обстоать 
съ водобпыми же ваработками ва врівскахъ во верхвему течевію Амура. Здѣаіпіе 
прівскн недолговѣчны; васколько быстро опи возникаютъ, яа столько же скоро п 
вырабативаются и закрываются, вричемъ какъ бы на смѣву пмъ въ дрѵгихъ мѣ-
стахъ вознвваютъ новме. Въ силу еего в заработки на этвхъ вріискахъ носятъ 
характеръ вреченныхъ и доставляютъ доходъ лишь тѣнъ, кто во иремя усвѣетъ 
нми восвользовагься. 

Въ виду удаленности подобвыхъ мфстъ отъ населенныхъ пѵяктовъ, ирп вол-
номъ отсутствів въ подобнихъ ыЬетноетяхъ болЬе илв менѣе сносныхъ нугей со-
общенія, этимв заработками аользуются обцкдовеяно только жители ближайшихъ 



селеній. Итакъ, доходы, которыми населеніе обязано этимъ йріискамѣ, вь общемъ 
незначительны и имѣютъ лишь случайный характеръ; вредное и развращающее 
вліяніе этихъ іірівсковъ на зіѣстныхъ жителей ве подлежитъ сомнѣнію. 

Краснорѣчивымъ пріімѣромъ томѵ можетъ служить станнда Игнагаина, бцв-
шая прежде бѣднымъ поселкомъ п съ открнтіень на китайскомъ берегу Амура 
Желтугипскпхъ пріасковъ, вдругъ разбогатѣвшая. Сразѵ сюда нахлыяули разные, 
преимущественно теішые, люди всевозможныхъ надіональностей, званій и профессій, 
причемъ станица Игнагаина сдѣлалась какъ бы резиденціей всего этого края. Вслѣд-
ствіе скоплевія здѣсь массы народа, цѣвы на хлѣбъ поднялись доЗруб. 50 кои. за 
пудъ; за перевозку грузовъ на протяженіи 30 верстъ отъ Игвашиной до Желтуги 
казаки стали брагь со три рубля ц въ одинъ день зарабатывали по согнѣ рублей. 

До самаго 188G г., когда былъ положенъ предѣлъ хвщнвческой добычѣ зо-
лота яа Желтугѣ, въ ст. Игнашиной царпли разгулъ, развратъ и азартвыя нгры, 
среди которыхъ лроводпли время разжпвшіеся золотоискателя. .А съ тѣхъ поръ 
Игнагаина вновь обратилась въ бѣдную станиду, какой была до того, только что 
временное ея процвѣтавіе оставило неизгладимые слѣды на ея обывателяхъ, которые 
окончательно отвыклп отъ честнаго труда и частью шатаются безъ дѣла и почти 
нпіденствуя, чаетью вроживаютъ евои нажитые правдами и неправдами каииталы. 

Кромѣ описанныхъ промысловъ населеніе наживаегъ коаѣйку, досгав.хяя дрова 
иа пароходы и перевозя тяжести съ пороходовъ въ то время, когда вослѣдніе при 
мелководьѣ садятся па мелп и нерѣдко бываютъ вынуждеиы оетаваться тамь до 
самой знмы. Крестьяне, живущіе no p. Зеѣ, занвмаются отчасгп и лѣсными промыслами, 
какъ-то: гонкою дегтя и смолы, сплавомъ дровъ и строеваго лѣса въ Благовѣщенскъ 
и т. д. 

Отсутствіе правильной и болѣе или ыенѣе значнтельной экеплоатаціи лѣса для 
вывоза его заграпиду, имевно въ Китай и Явонію, которые нуждаются въ лѣсныхъ 
матеріалахъ, объясняется отчастп недостаткомъ рукъ въ бѣдно населеняомъ краѣ, 
a главнымъ образомъ недостаткомъ иредаріимчивости и неішѣвіемъ въ облаеги 
свободныхъ капиталовъ; къ тому же мѣстная админастрадія, не имѣя достаточно 
средствъ для надзора за правильною рубкою лѣсовъ, относится съ крайней осто-
рожностью къ заграничной торговлѣ лѣсомъ. 

Состояніе Амурскихъ лѣсовъ въ общемъ незавидное. Несмотря на цѣлый рядъ 
мѣръ, вринятыхъ админпстрадіей края для огражденія ихъ отъ йстребленія, лѣса 
попрежнему уначтожаются иожарами и хпщнической рубкой. Лѣ?ные аожары, 
вропсходящіе отъ валовъ, пускаемыхъ мѣстнымп жителями вееною и осенью съ 
дѣлью улучшенія покосовъ, принимаютъ нерѣдко. столъ грандіозные размѣры, что 
истребляютъ въ короткое время огромння насажденія. Что же касается до хищни-
ческой рубкя, то подъ нею мы разумѣемъ всѣ виды эксплоатаціи лѣсныхъ богат-
ствъ, up il которыхъ утялизируется липіь незначительная часть лѣсвыхъ матеріаловъ 
и вообще продуятовъ, доставляемыхъ лѣсомъ, болыаая же часть бросается на мѣстѣ 
и пропадаетъ непроизводительно. Сюда, слѣдовательно, относится безворядочная 
вырубка дѣса для построекъ п товлива, рубка кедровника при сборѣ шишекъ, что 
отчасти практиЕуется п понынѣ, затѣмъ уначтоженіе дуба китайскими нскателями 
грабовъ, которые рубятъ лучшіе дубн, чтобы собирать впослѣдствіи на ихъ полу-
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истдѣвшнхъ стволахъ грибовидадіе наросты, дорого цѣтшмнё въ Китаѣ п еостав-
дяющіе тамъ одно нзъ ланомыхъ блюдъ. 

Нравила для иользованія лѣсомъ въ предѣлахъ области. о которыхъ было 
уномянуто выше, состоятъ въ елѣдующемъ: эксплуатадія мѣстныхъ лѣсовъ дозво-
ляется въ настоящее время жителямъ области и постороншшъ лидамъ, разнымъ 
нѣдомствамъ в чаетямъ ВОЙСЕЪ пе пначе, Е Я Б Ъ по долученіи на то разрѣшепія, хотя 
бы лѣсь вредназвачалея для казепныхъ вадобвостей. Завовѣдныя лѣсныя дачв, въ 
которыхъ рѵбка лѣса восирещается безуеловно, состоятъ: 1) азъ государственныхъ 
дачъ. расположенныхъ по надравледію р. Зеи отт. Благовѣіденска до с. Егорьевки, 
ва семь верстъ вверхь отъ винокуреннаго завода купда Макѣевскаго, и до на-
иравленію р. Амура отъ г. Благовѣіденска до сганиды йгнатьевой; 2) нзъ госу-
дарственнаго лѣсваго учасгка при Миханловскомъ ввнокуренномъ заводѣ, отъ 
эавода во всѣ стороны вглубь вриблпзптельно верстъ па еемь, и 3) изъ дѣсныхъ 
дачъ: островъ <Куведъ> иа р. Зеѣ въ 350 в. отъ г. Благовѣщенска н <3елевнй 
боръ > на лѣвомъ берегу той-же рѣкп, прпмѣрно въ 50 в. ниже склада Верхне-
Амурской золотоврозшшленвой кр.мпаніи; дача эга тянется на десять верстъ no 
берегу Зев. 

Каждый желаюді,ій пользоваться лѣенымп матеріаламв обязанъ запастись ѵста-
новленнымъ для этого бплетомъ, въ которомъ означается мѣсто н количество 
иоддежащато вырубкѣ лѣса, a равно ц время, въ теченіе котораго таковая дод-
жна быть ироизведена. Проггустпвшій означеиный въ билетѣ срокъ и нс восполь-
зовавшійея по оному праволъ рубки обязанъ взять новый билетъ. 

Вырубка лѣса разрѣшается по соетоянію дачи п выдача порѵбочныхъ биле-
товъ, оплачнваемыхъ иопеиішмн п посаженнмми деньгама, вядается на количе-
етво до 200 саженей однополѣнныхъ дровъ нля еоотвѣтствуюідее тоыу количе-
етво деревъ—ставпчными правленіямп; до 400 саженей—учаетковымп приставамя 
и горньши нсправниками, до 000 саженей — лѣеніічимъ въ г. Благовѣщенскѣ, a 
еныше еего колпчеетва только еъ разрѣгаеиія Боеннаго Губернатора. 

Поиенныя и посаженвыя денычі за право пользованія пзъ казенннхъ дачъ 
щыекиваготся но особой таксѣ, утверЖдеяной Приамурскимъ Гевералъ-Губерна-
торомъ; такеа эта иостроена па елѣдѵющихгв основаніяхъ: a) no длвнЬ:—за каж-
дый аршинъ всей длины до 3 саж. ло 1 к.., до 4 еаж., — по 2 КОІІ . , до 5 саж—по 
3 коіі. до 6 саж. ио 4 коп. и т. д. п б) по толідмнѣ: за каждый вершокъ всей 
тодідпиы отъ 3 до 6 верці. no 1 коп.., отъ 6 до 10 верш. —по 2 кои., отъ 10 до 
15 верш,—no 3 коіі., отъ 15 до 20 верш.—ira 4 коп. и т. д. Бревна взъ еуходод-
стойнаго h валежваго дѣеа, a осиновыя даже нзъ растущаго, иродаются въ ио-
ловпнномъ размѣрѣ сей такеы. Сотня йакатшіка отъ 2 до 4 саж. длиного п отъ 
2 до 3 верш. въ отрубѣ стоитъ—3 рубля; сотпя жердей такой же длины и огъ 1 
до 2 верш. въ отрубѣ—1 рубль; сотня Еольевъ отъ 1 до 2 саж. дляною u отъ 1 
до 2 верш. въ отрубѣ—30 коп.; однодолѣнпая сажепь всѣхъ дровъ, кроиѣ осннн и 
тальниаа,—20 к.; такая же—оеивовыхъ и тальниковнхъ—10 коп. Съ кубпчееЕой 
еажени хвороета н нруп.евъ взимается—10 кои., сь пуда смолы —5 ЕОП., дегтя— 
У коп., бересты —5 Eon., Еорыі и мочала—до 10 коп. п съ четвертд угля—3 коп. 

Въ внду часто довторяющихся, какь указано выше, лѣснихъ пожаровъ су-
ществуюгь правила, на основанід которыхъ выжиганіе луговъ разрѣшепо дроаз-



водить только съ 15 Марта no 1 Man, причемъ въ тѣхъ сдучаяхъ, когда выжн-
гаемыя полосы подходятъ къ лѣсу на Ѵз верстн я ближѳ, выжигающій обязант. 
даті. знать о томъ станичному иліі поеелковоыу атаману, въ вреетьяяскихт, жо по-
сеіеніяхъ волоствому или сельскому старостѣ, которне и обязаны наблюдать за 
соблюденіемь принятнхъ прв этояъ мѣръ предосторожиости, нанр., чтобм, въ случаѣ 
нѣтра въ сторонѵ лѣса, выжиганіе лѣсовъ не ироизводалось и т. д. 

За наруіпеніе правилъ вредосторожности прп пусканіи иаловъ н разведенія 
коетровъ, даже если иожаръ a не произошслъ, провинивиііяся въ эгомъ лица яод-
вергаются штрафу отъ 3 до 5 рублей, прнчемъ, въ слѵчаѣ несостоятельности, она обн-
заны отработать эту сумму на общественныхъ работахъ. 

Г о р и о е дѣло. Какъ во еуммѣ производства, такъ и во чиелу рабочнхъ рукт, 
золотопрояышленаость, развивающаяся съ кажднмъ годомъ все болѣе и болѣе, 
занимаетъ безъ сомнкнія первое мѣсто средя отраслей добывающей промыт-
ленностн Амурскоп областя. ІІо евоену географическому положенію розсыня 
Амурскаго края могутъ бнть раздѣлены на ІІЯТЬ групвъ: Верхне-Анурскую, Зен-
скую, Селпмджинскую, Буреинскую н Хингавскую. Залегая па незначительнон глу-
бннѣ, золотоносаые пластм въ ббльшпнствѣ случаевъ весьма достуіінн для эксплуа-
таціп. такъ, средння мощность торфа пе превышаетъ одну сажепь, a толщііна пласта 
полъ саженп. Разрабатываются ноэтому всѣ пріяски разносаші и только па нѣко-
торыхъ но рѣкѣ H a м a un ведутся подземныя работы, такъ какъ тамъ толщина 
торфа иревышаеті. 20 футбвъ, a пласты 9 футовъ. 

Резидеыдіп золотыхъ иріисковъ всѣхъ ияти грѵшіъ АмурскоЙ системы рас-
иоложевы па pp. Амурѣ, Зеѣ, Буреѣ и Амгуни. 

Сообщевіе съ пріисвами крайне затруднительно, тавъ какъ во рѣкаыъ Зеѣ, 
Буреѣ п Амгуни ішроходы поднпмаіотся Только ва 400 верстъ отъ нхъ уетьевъ, ог-
тальное же разстояніе, отъ 200 до 400 верстъ, приходится ѣхать, то въ додкахъ. 
то верхомъ ио троиѣ, ыроложенной среди тайгв. 

Болѣе удобное сообіденіе пріасковъ съ ихъ главиымн центрами устанавля-
вается только по енѣжному пути, которымъ иользуются также для доставки на 
лріпскп всѣхъ прппасовъ. Средняя годовая илата рабочему на пріискахъ Верхне-
Амурсвой и Зейской еистемы отъ 500 до G00 р. и Ниманской системы—410 руб. 
лей, но вслѣдствіе вышеуказаниой трудности доетавленія на пріпскя съѣстныхь 
припасовъ и предметовъ первой необходимоети годовое содержаиіе пріисковаго ра-
бочаго обходится но Зеѣ въ 1.000—1.200 руб., a на Нимани отъ 1.500 до 1.900 
руб. Несыотря на такія, іювиднмому невнгодныя для развитія дѣла, условія, чисдо 
разрабатываемыхъ пріисковъ, какъ и ихъ производительность въ Амурсвой обдастгг 
постеііенво растетъ, такъ все количество зодота добытаго за время съ 1868 по 
1889 годъ— 6.040 ііуд. распредѣляется по нятилѣтіямъ слѣдующимъ образомъ: 

Промыто зодотоносиыхъ несковъ ІІолучено золота 
(ііудовъ) (пудовъ) 

С'Ь 1868—1874 г. 155.893.554 9 5 8 

> 1875 — 1879 > 270.012.404 920 
> 1880 — 1884 > 373.821.364 1.327 
> 1885—1889 > 369.749.050 1.922 

въ 1890 » 107.997.400 486 
> 1891 > 427 



Въ 1888 году всѣхъ разрабатываввтвхея въ Амурской области вріисковъ 
было 24, въ слѣдующемъ—1889 году число ихъ возрасло до 33, a въ 1890 г. ихъ 
насчитывалось уже 44; кромѣ того въ томъ же 1890 году ііоступило заявленій отъ 
разныхъ лицъ объ отводѣ новыхъ плоіцадей 81, взъ жоторыхъ по 23-мъ площадн 
были отведены въ томъ же году. 

Чиело рабочвхъ на ііріискахъ области колебалось въ послѣдніс года между 
3.500 и 6.050 чел., какъ то видно взъ слѣдующвхъ данныхъ: 

въ 1888 году—6.134 чел. въ 1890 году—4.683 чел. 
> 1889 > —5.036 > > 1891 > —3.400 > 

a въ 1893 году число ихъ равнялось 5.957 человѣкамъ. 

Рабочіе жввутъ въ особыхъ казарыахъ; всѣ вріиски имѣютъ больнички, енаб-
женныя достаточнымъ колвчествомъ медикамептовъ, прпчемъ на пріискахъ Вер-
хне-Амурской комнапіи есть постоянный врачъ съ 7 лекарскими возющниками н 
фельдшерами, a ва пріискахъ Нимавской компавіи—врачъ съ 2 фельдшерамп. 

Кромѣ того Верхне-Амурская компавія на своихъ пріиекахъ вмѣетъ 3 цер-
кви съ 2 священниказіа п 2 шкоды съ 5 преподавателями; для исполненія же 
духовныхъ требъ ва другихъ прівскахъ ириглашаются на время священники изъ 
блвжайшпхъ васелевныхъ мѣстъ. 

Свособъ вроизводства работъ во добычѣ золота в вся техника золотовро-
мышлевнаго дѣла различаются во томѵ, добывается ли золото изъ розсыпен вли 
изъ жильныхъ мѣсторождевій. Разработкѣ золотоносныхъ иластовъ веегда вредвіе-
ствуетъ развѣдка, какъ мощнссти самихъ властовъ, такъ и содержанія въ нвхъ 
золота. Провзводится она обыкповенво зііиою. Съ осени закладьгваютъ шурфы въ 
глубь до поверхности водьі и затѣ.мъ оставляютъ ихъ открытимл на нѣсколько 
двей, чнсло которыхъ ваходатся въ зависимости отъ крѣвостн: мороза, глубинн шур-
фовъ и свойетвъ породъ. Когда шурфъ достаточво промерзнетъ, на днѣ его раскла-
дываютъ пебольвюп огонь и достаютъ со дна оттаявшій слой. Полученвыя такимъ 
образомъ пробы промиваются па вашгердахъ въ теплнхъ звмнихъ вомѣщеніяхъ. 

Вскрытіе торфовыхъ пластовъ вроизводится въ разныя времена года, првдемъ, 
если оно имѣетъ мѣсто осенью или зимою, то въ такомъ случаѣ оставляютъ обы-
кновенно нетолстый слой торфа для защиты почвы отъ скльныхъ морозовъ; вес-
ною же слов этотъ снимается и, какъ содержащій въ себѣ самое незначительное 
количество золота, отбрасывается на сторону. Извлеченіе золотосодержащихъ 
песковъ производится цри помощи кайлы, лома и лопаты. Добытый десокъ пере-
возится къ промывальнымъ ыашинамъ на двухколесныхъ таратавкахъ, запряжен-
ныхъ ловіадьми; мѣстами же перевозка эта вроизводится въ вагончикахъ по рель-
еовому пути. 

Въ виду вочти полнаго отсутствія въ Сибири ыашииостроительныхъ заводовъ, 
вслѣдствіе чѳго всѣ новѣйшія машины и снаряды, касающіеся залотопромышлен-
ваго дѣла, вриходитея вывиеывать съ Урала за дорогія деньги, a также въ виду 
неимѣнія въ мѣстахъ, гдѣ находятся пріиски, удобныхъ вутей для веревозки 
грузовъ, вримѣненіе механическихъ двигателей и различныхъ новыхъ приспособле-
ній здѣсь крайне затрудняется, хотя богатыя золотопромнщленння кампаніи неодно-
кратно дѣлали овыты въ этоыъ ваправлсвіи. Проічывка песковъ производится въ 



бочкахъ, очень же глинистнс пески обрабатываютея вь особнхъ, ириепособленныхъ 
для этой цѣли, чашахъ. ІІри иомощиодной бочки въденьможно промнть отъ 40.000 
до 50.000 пудовъ легкихъ песковъ и отъ 25.000 до 30.000 пудовъ болѣе вязкихъ, 
чашею же возможно ихъ протереть въ девь не болѣе 15.000 — 20.000 пудовъ. 

Добыча песковъ и.ть поверхностпыхъ золотосодержащихъ пластовъ ведетея 
понутно съ ихъ промывкою; тамъ же. гдѣ такіе слои лежатъ глѵбоко и требуютт, 
подземннхъ работъ, пески для промывки заготовляются зимою. Двигателемъ для 
употребляемыхъ въ золотопромышленности машинъ служитъ обілкновенно вода, 
лишь на промыслахъ системы рѣки Амура, въ качествѣ таковаго. примѣняютъ 
локомобили. 

Зяачательно меньшее значеніе имѣютъ яѣсторожденія жильнаю золота, ка-
ковым были отярыты no хребтамъ Джалинды и Гилюя. Добыча золота сопряжена 
здѣсь съ еще большими трудностями и денежными затратами, но, неемотря на 
это, Верхне-Амурская золотопромышленвая кампанія, приступивъ къпхъ разработкѣ, 
успѣла достигнуть уже нѣкоторихъ результатовъ. 

С-огласно ^ставу о частной золотопромышленности 1870 г., промышленншш, 
добывающіе золото на владѣльческяхъ зсмляхъ, уплачиваютъ въ государствепный 
доходъ подать съ добытаго золота, a <;ъ работающихъ на земляхъ казеннихъ и 
принадлежащихъ Кабинету Его В Е Л И Ч Е С Т В А взимается въ государственный доходт. 
или въ иользу Кабинета, сверхъ подати, еще плата за отведенныя подъ пріискв 
земли. Подать съ добытаго золота взимается натѵрою по количествѵ содержащихсл 
въ лигатурномъ золотѣ чистыхъ металловъ, золота и серебра отдѣльно, которое 
опредѣляется на казенносплавочной лабораторіи въ Иркутскѣ, куда доставляетея 
все добытое частными лицами шлиховое золото. Съ золотопромыаіленниковъ irr. 
Амурской области взимается 5°/о податв и 5 рублей съ десятиньг. 

Въ виду изобилія въ области лѣеовъ найденный въ ней каменный уголь, не-
емотря на его хорошія качества, до настояіцаго времѳни не разрабатнвается. 
Можно, однако, надѣяться, что съ нроведеніемъСибирской желѣзной дороги явится 
спросъ на каменноугольное топливо и что эта отрасль горной промышленности 
начнетъ развиватьея. 

Заводская проммшленность, если не считать золотоііромыіиденнаго дѣла, 
стоитъ въ области на весьма низкомъ уровнѣ развитія. Въ 1890 году въ ней 
числялось 68 заводовъ,—въ томъ чие.тѣ 1 чугѵнао-литейныіі, 1 винокуренний, 
3 иивоваренныхъ, 1 кожевенный (шубннй) и 62 киряичныхъ, кромѣ того 350 мель-
нидъ и 171 кѵзннда. Сумші производительности ихъ, считая въ томъ числѣ и 
ііроизводительность работавишхъ въ этомъ годѵ золотыхъ лріисковъ, иростира-
лась до 10.159.802 руб. в число рабочихъ почтп до 7.000 челозѣкъ. 

Сравнявая дѣятелт.ность заводской иро.мышлениости въ этомъ году съ таковой 
за предъидущіе годы мы увидимъ. что обрабатывающая промышленность въ краѣ 
прогрессируетъ очень слабо и что число заводовъ иихъ производителіность коле-
балась въ обѣ стороны. Наиболыиее колебаніе въ числѣ промышленныхъ заве-
деиія представляютъ кирпячные заводы (въ 1888 и 1890 г.—62. въ 1889—70); 
это объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что правилі.по оргапизованныхъ заводовъ 
этого рода въ области не имѣется, работаютъ же кирпичт. болынею частію сами 
крестьяне при содѣйствіи своихъ семействъ, въ виду чего вполнѣ естественно, что 



такія временныя кнрпичныя мастѳрскія возникаютъ, но .чѣрѣ увелпчевія епроса на 
кирпичъ, по ішнованіи котораго етоль же легко закрываются. Что же касается 
до того обстоятельства, что общая нроизводительность заводовъ и вообіце про-
мышлевныхъ предиріятій въ этомъ годѵ болыне противъ кроизводнтельности ихъ 
за предшсствующіе годы (въ 1888 г — 8.041.893 руб., въ 1889 г.—9.604.836 руб.), 
TO это зависитъ исключительно отъ того, что въ число упомявутыхъ заведеній 
полали золотне прінски, на долю которыхъ приходится главная частъ указаввой 
суммы, проязводительвоеть и число которыхъ за эти годн значительно возрасло. 

Торговля. Изъ иредставлевнаго очерка впдво, что промышлевность въ Амур-
ской области еще до сихъ воръ находится на весьма впзкои стувени развнтія, a 
потому п не можетъ доставлять продукты для вывозиой торговлп. Предметами 
вывоза служатъ исключительво сырые продукты, именно хлѣбъ, скотъ п пуганой 
товаръ, какъ сырьечъ, такъ и въ обдѣлаввомъ видѣ. Несравненно болыпее зва-
•іеніе имѣетъ, въ виду вывіеуказаннаго обстоятельства, ввозвая торговля, которая 
охватываетъ ве только металлическіе, галлантерейвые п мануфактурные товары, 
во также ывогіе предметы первой веобходимости и даже иродукт% слѵжаідіе ддя 
продовольствія жителей, напр., скотъ. масло. Въ ввду того, что доставка товаровъ 
нервой категоріи изъ внутреввихъ губерній сухвмъ вѵтемъ при разстояніи въ 8.000 
слишкомъ верстъ, врв влохомъ состоявін дорогъ, a лѣстамп даже при иолвомъ от-
еутетвів таковыхъ, длвтся очепь долго п, стоя дорого, еильно повшиаетъ цѣпн 
ва товары, главвая ыасса ихъ, пріобрѣгаемая преимущеетвенно y московскихъ 
фабрикавтовъ, транепортируется моремъ, На рядѵ съ русскимп товарамп въ смеж-
ные ворты во Тяхоиѵ океану ввозятся и ішостралвые, частью освобожденвые здѣсь 
отъ пошлинъ—мѣра, введеввая въ Восточной Сибири еще въ 1855—57 г.г. съ 
дѣлью облегчпть переселенцамъ пріобрѣтевіе no сравнительво недорогой дѣвѣ 
вредметовъ аервой вѳобходимости и орудій труда. По правилаиъ указаввыхъ го-
довъ эти иноетраввые товари могли проннкать во Амуру на русскихъ судахъ ва 
неоиредѣленное разотояніе вглубь Сибири, a на иностранвихъ, хотя би влавав-
івихъ водъ русскимъ флагомъ, лиіиь до поста Маріивскаго. 

Черезъ нѣкоторое врезія оказалось, что такое освобожденіе оть пошлинъ 
ивостраввыхъ товаровъ нааоеить прямой ущербъ отечественвой торговлѣ, такъ 
какъ товаръ, водлежащій ввутрв иыверіи акдизу п назвачевиыя къ вывозу въ 
Восгочвую Сибирь, воказывался вывезевны.ѵгь загранпцу, прмчс.агь экспортеръ 
иолучалъ обратво увлачеваый имь акцазъ, a въ нѣкоторыхть случаахъ и путевую 
дремію, между тѣмь какъ этотъ же товаръ нерѣдко ввозился въ порты Прнмор-
ской областя, і.акъ ішостравный. Таковые нріемы врактвковались въ сахарной 
торговлѣ съ цѣлыо волучнть путевую вреиію п въ табачвой торговлѣ, чтобн 
йзбѣжать влатежа акдвза, такъ вавъ товаръ этотъ ври привозѣ его невосред-
ственво азъ внутревнахъ губерній подіежалъ акдизномѵ сбору, отъ котораго 
освобождался прн вывозѣ его загравиду. Нѣчто вѳдобное имѣло мѣсто и отвоси-
тельно другихъ товаровъ: нефтяныхъ освѣтнтельныхъ матеріаловъ, зажпгательныхъ 
спичекъ и т. п. Такпмъ ображигь. русскія вроизведенія въ рѵсскихъ же портахъ 
Приморской областн ваходились ві. ѵгветенномъ состоянів. 

Во взбѣжавіе сего бнло врпзвапо необходи.ѵшмъ обложить иошлпноп или 
акдизомъ сначала лвшь нѣкоторые ввозные иностранные товарн: въ 1867 г .— 



крѣпкіе напиткп, въ 1887 г. также табачныя вздѣлья, a 1888 г. всЬ тѣ товары, 
иностраннаго пронсхожденія, которыя подлежатъ акцизу въ предѣлахъ Ияперіи. 
Съ 1888 года льготное яоложеніе безпошлиннаго ввоза иностранеыхъ товаровъ 
не расіірострапястся, кромѣ того, на сахаръ, патоку, конфекты, варенье, фрукти 
въ сгіропѣ. минералышя оевѣтптельныя маела, парафпновую мазь, спиртовые и 
масляные лакй и спнчьн. На всѣ означенпыв товары раепространяегея дѣйетвую-
іцій таможеиный т&рифъ no европейекой гравицѣ. Означенное положеиіе имѣеть 
ве столько фискальное зпачеаіе, сколько зяапеніе въ емыслѣ урегулпрованін 
отпошеній привоза иаостравныхъ п отечествевныхъ ііропзведенін. Въ 1891 г . 
онлаченныхъ пошлнвою ппострпнпыхъ товаровъ въ Вослочную Сибпрь било при-
везево 8.000 вудовъ на сумму 117.689 рублей. 

0 разяѣрахъ вривозвоіі торговли въ Амурспой области ыожно судпть no 
имѣющнмея оффиціалвныяъ евѣдѣніямъ за время съ 1888 по 1890 годъ, изъ ко-
торыхъ впдно. что 

Въ 1888 году 2.381.108 1.063.735 3.444.843 1.449.038 678.241 2.127.279 
> 1889 » 2.534.383 1.076.707 3.611.090 1.872,200 943.525 2.815.725 
> 1890 > 3.128.395 1.622.494 4.750.889 1.966.609 1.101.248 3.067.858 

Главнымъ торговымъ вунктомъ области является г. Благовѣщенскъ, въ ко-
торомъ крупвая торговлн ведется 21-й фирмой, кромЬ того тамъ нмѣетея до 150 
мелЕііхъ торговыхъ заведеній, обороты которихъ, хотя точно не опредѣлены, но 
въ общемъ составляютъ звачителъпую дмфру. Кромѣ того, пркутскіе п забайкаль-
скіе куоцы ллавятъ въ Благовѣщевскъ на баржахъ и плотахъ: соленое мясо, шерсть, 
коровье яасло, сало, соль, вывозішую изъ Мопголіи и ѵі;елѣзо Бутанекаго п ІІетров-
скаго заводовь. Замѣтвзіъ здѣсь, что это желѣзо но качесгвамь своішъ превосхо-
днгъ загранпчное, ио издѣлія изъ вего и чугувное лятье хуже п дороже без-
пошлиннаго загравичваго. Тѣже кувды продаютъ свой товаръ и по станпцамъ, 
мнмо которыхъ плывѵтъ. Звачптельная же часть товаровъ развозатся по области 
изъ главнаго дентра — Елавовѣщенска. Изъ другихь второстепеиныхъ торговыхъ 
нунктовъ укажсяъ на етаницц Албазинъ, Чершіеву и Иннокентіивок} ю, тапъ иакъ 
черезъ нихъ пролегаютъ тракты на золотые арівеки; ве лншеиьі также зваченіа, 
въ торговомъ отвошевіи, станиды Mихаило-Семеновская п Екатерішо-ііиколыжаіі, 
a изь крестьяиекпхъ селеній ее.іо Ивановекое. 

Благовѣщенскіе купцы ведутъ также торговяю еъ сосЬдней Манджуріей, ири-
чемъ оборотъэтий торговли нростнрается прпбла.івтедьно на 1.000.900 рѵб. въ годт>. 
Глаішыми аредметаии ввоза, покупателями на которые являютея иреимущественно 
вріпсковия комваніи. с.іужатъ скотъ и хлѣбъ.Скота покупается y манджуръ въ годъ 
около 10.000 голозч. на сумму нриблнзительно въ 700.000 рублей; изъ этого чисда 
отъ 5.000 до 6.000 головъ убввается на городской бойнѣ въ БлаговѣщенсЕѣ, до 
2.500 головъ отправляется на пріиеки, остальное же колячество сплавляется въ 
ИрішорсЕую область. Хлѣба нріобрѣтается отъ яапджуръ въ годъ праблнзительно 
на 200.000 рублей. Ввозъ вь Манджурію незначптеденъ; туда ндуть мануфак-
турньіе H кодопіалние товары, желѣзо Я сария ЕОЖИ. 

Привезено товарові. на суммѵ: 
русскихь иностранныхъ всего 

Продано товаровъ на сум.му: 
русскихъ мпостранныхь всего 



Мѣстомъ торговда съ ивородцами пушнымъ товаромъ служагь ивородчесвія 
мѣховыя ярмарки, съ давнихъ временъ происходящія y устьевъ притоковъ Амура, 
Зеи и Буреи. Болѣе значительною по торговымъ оборотамь, достигавшимъ въ 1888 г.— 
67.000 p., a въ 1889 г.—82.000 p., являюгся ярмарка по Буреѣ на, такъ на-
зываемомь, Нвыанскомъ инородческомъ съѣздѣ, въ 40 в. огъ Нішансквхъ золотыхъ 
промыеловъ. Точныхъ данныхъ о размѣрахъ торговыхъ оборотовъ на всЬхъ иво-
родческахъ яриаркахъ не имѣется, н<> можно принять, что ови иревышаютъ 
100.000 рублей. 

Оуіопутные и водяные нути сообщенія. Вслѣдствіе крайне слабой населен-
вости Анурская область не обладаетъ вравильными сухопутиы.ми сообщеніями, 
требующиіш для своего усгройства значптельныхъ затратъ труда и капитала. 
ІІочтовымъ трактомъ, вдуіцимъ вдоль берега Амура отъ Срѣтенска черезъ Благо-
вѣщенскъ на Хабаровскъ, составляющимъ/лавную сухопутную дорогу обласги, поль-
зуются только во время мелководья Амура и по закритіи навигадіи, т.-е. оеенью и 
равнею весною, a лѣтомъ предпочитаютъ пользоваться пароходнымъ сообщеніемъ; зи-
мою путь прокладывается во льду. Поддержаніе тракта этого въ ис іравносги со-
сгавляетъ ыатуральную повинность мѣстааго казачьяго населенія. ИмЬющіяся ва 
трактѣ двѣ вереправы—черезъ р. Зею y Блавовѣщеяска и черезъ р. Бурею со-
держатся: вервая—отъ города, a вторая—казакамв, причемъ обходится изгь около 
500 p., ассигвуемыхъ взъ средетвъ Приамурскаго Генералъ-Губернатора. 

Судоходство no Амуру—дѣло сравнительво новое. Въ 1844 г. было по Высо-
ЧАЙШЕМУ вовелѣнію предложепо Россійско - Американской компанія снарядить на 
счетъ казпы судво для изслѣдовавія устьевъ Амура. 5 мая 1846 г. судво <Кон-
стантивъ>, подъ комавдою Гаврилова, вошло въ Амуръ и было первымъ судвомъ, 
появившвмея ва водахъ Амура. Бъ 1857 году по Амуру ходпло уже вять казев-
ныхъ пароходовъ, къ 1870 году число ихъ возрасло до 12. Одвовремевво съ этимъ 
частвыя двца в отдѣльныя вравптельственныя учреждеаія начали заводвть своа 
пароходы. Ііервий часгпый пароходъ воявался на Амурѣ въ 1859 году; телеграфное 
вѣдомство въ 1868 году амѣло 5 сароходовъ, a пнженерное — 3, такъ что въ 
1870 году всѣхъ оароходовъ на Амурѣ насчвтывалось уже около 25. 

Вслѣдствіе вознакшей въ это время ыысли объ установленіи срочнаго паро-
ходства ио Амуру, вакъ для удовлетворенія нуждъ возрастающей торговлв, такъ 
и для общегосударствонныхъ вадобностей, въ 1871 г. была выдана Бернардакской 
и К° концессія иа 20 лѣть иа содержаніе таковаго пароходства по рѣкамъ Амур-
скаго бассейна. Пра этомъ назвавной компаніи были передавы 9 нароходовъ, на-
ходившихея въ вѣдѣвіи Морскаго Министерства; всего же товарвщество обязалось 
содержать ые менѣе 12 вароходовъ. Для иеревозки грузовъ и пасеажвровъ былъ 
установленъ новый тарпфъ, причемъ правительство, обезпечивая товариществу пе-
ревозку казевныхъ грузовъ на сумму 75.000 руб., празнало возможнымъ назначить 
ему за все время обязательныхъ отношевій особое пособіе въ видѣ по-рейсовой 
илаты за каждую вройденную no pp. Шилкѣ, Амуру, Уесури a озеру Ханка иер-
ету — въ геченіе ііервмхъ 10 лѣтъ въ размѣрѣ 2 р. 50 к., a въ ііослѣдуюіція 10 
лѣтъ съ умепыпеніемъ этой субспдіи на 5°/0 ежегодно; высшій предѣлъ рейсовой 
влаты овредѣленъ въ 245.000 руб.. Вмѣстѣ съ сішъ, товарищество обязалось устро-
ить въ Хабаровскѣ механическій заводъ для исправленія казенныхъ пароходозъ, 



a также имѣть на своихъ судахъ механическія средства для незначательнідхъ ис-
вравленій. По ііетеченіи срока концессіа вт> 1891 г. срочное нароходство по Амуру 
было оставлено еще на два года—по 1893 годъ—за Амурскимъ товарпществомъ, съ 
приплатою отъ казни по 183.000 р. въ годъ, въ виду того, что явившіеся вслѣд-
ствіе неисправности товарищества новые контрагенты: Сибиряковъ и Шевелевъ; за 
позднимъ заключеніемъ контракта, не могли немедленно замѣнить старые пароходы 
новымв. Главныя условія новаго контракта заключаготся въ слѣдующемъ: контра-
генты принимаютъ на себя содержаніе въ теченіе 15 лѣтъ (съ 1894 но 1908 г.) 
срочваго пароходства во pp. Амуру, Уссури, Шилкѣ и озеру Ханка съ пособіемъ 
отъ казны въ видѣ во-рейсовой платы за каждую пройденную по указавнымъ во-
дамъ верету: въ первыя 10 лѣтъ no 1 р. 50 к., a въ послѣдукнція 5 лѣтъ—съумень-
шеніемъ этой еубсидіи на 5 % ежегодно; ври этомъ годовая вриплата въ первыя 
10 лѣтъ опредѣлена въ 183.532 рубля и казна освобождаетея отъ обязательныхъ 
грузовъ и приплаты по нимъ. 

Озваченными предпринимателямв возбуждено ходатайство о преобразованіи 
предпріятія Амурскаго иароходства въ акціонерную компанію съ основньшъ нави-
таломъ въ милліонъ рублей. 

Въ настоящее время no pp. Амурскаго бассейна плаваетъ 43 яарохода, при 
которыхъ имѣется 39 баржъ. 

Резюмируя все вышеизложенное, ыы придемъ къ заключевію, что современное 
населеніе земледѣльческаго района Амурской области поставлено въ довольно благо-
пріятныя условія. Дѣйствптельно, оно обладаетъ бодьшвмъ колпчествомъ земли, 
ыожетъ производить много хлѣба, находящаго въ настоящее время обезпеченный 
ебыть, и, кромѣ того, вмѣетъ хоровііе побочные заработки, но все же это зависитъ 
отъ того, что въ Амурской областн крестьянское населеніе еш,е слшняомъ рѣдко, 
a хлѣба требуется много на пріискя п на продовольствіе войскъ. Но, если ижѣть 
въ впду будуіцее увеличевіе вародонаселевія, то вередъ намн откроется нѣекодько 
иная перспектнва. Прежде всего ыощныя и ирекрасныя на видъ ночвы области 
не могутъ равняться посвоей вроизводвтелыюств съ чернозеиояъ Россіа, но что осо-
бенно затрудняетъ ведевіе и развитіе хлѣбопашества въ краѣ, эго его неблаго-
лріятныя климатическія условія и въ частности крайне неравномѣрное распре-
дѣленіе осадковъ во временамъ года, къ которымъ вовсе не приспособлены 
практикуемые нынѣ способы веденія сельекаго хозяйства. Къ тому же Амур. 
скій хлѣбъ не можетъ разсчитывать найти сбытъ и въ сосѣднихъ странахъ: Кп-
таѣ, Японіи и Америкѣ, какъ по плохому качеетву своего зерна, такъ и по отсут-
ствію тажъ сгіроса на сельско-хозяйственные продукты. Въ такомъ же положеніи 
находится въ краѣ и СЕОТОВОДСТВО: не очень сильно оно развито въ настоящее 
время и не имѣетъ, повидимому, данныхъ для развитія въ будущемъ. Единственно, 
что, судя по всему, можетъ воднять провзводительныя силы края—это развитіе въ 
немъ обрабатывающей вромышленноети. При этомъ уеловіи продукты сельсЕаго 
хозяйства постоянво будутъ имѣть обезпечеаный сбытъ и, Еромѣ того, мѣстному 
населенію отяроется болѣе разносторонняя дѣятельность, чѣмъ въ настоящее 
время. He подлежитъ таЕже сомнѣнію, что многія азъ фабричныхъ и мануфактур-
ныхъ вроизведеній Ерая найдугъ хорошіе рідвки въ сосѣднихъ, не ТОДЬЕО еибир-
скихъ, но и азіатсЕихъ рынвахъ. Весьыа вѣроятно, что желѣзная дорога, ироле-



гающая вблизи наиболѣе плодородішхъ частей областв, соединивъ ея болѣе важ-
пие пунЕты съ оегальной Сибирью, a слѣдовательно и съ портамв Приморсвой 
области и съ ирилегающими ЕЪ Сибирп оЕрапнами Небесной Имаеріи, вызоветъ 
этотъ край къ новой жизни:—во-1-хъ, она усЕоратъ заселеніе врая, во-2-хъ, уде-
шевивъ фрахты, облегчигъ сбытъ ыѣстныхъ вроизведевій a въ. 3-хъ, наЕОнецъ, 
содѣйствуя подъему общаго благоеостоянія сграны, дастъ толчевъ возниішовенію 
въ ней и развитію новихъ промнеювъ, реиеелъ и разнородныхъ отраслей добы-
вающей и обрабатывающей промышленности. *) 

*) Главвнми пособіями при составлевіи пастояіцаго очерка слуясилн слѣдующія издаиія: 
<Приложенія ко Всеподдавнѣйшимъ отчетамъ Амурскаго Воевнаго губерватора» за 1888—1891 г.г., 
<Изв. Вост.-Сиб. Отд. Имп. Р. Г. О.» за 1886—1892 г.—«Краткіи очеркъ Вриамурскаго края> 
(по оффиц, данвымъ) 1892 г .— «Снравочная кпнжва Амѵрской области па 1890 г.>—«Сельск. хоз. 
и лѣсок. > (Жѵрн. М. Г. И.) 1892 г. май и іюаь. И др. 



ВОЛОСТИ И Н А С Е Л Е Н Н Ы Я МѢСТА. 

II. Д Ѵ Ш Ш ОБШТЬ. 

П Р О С Т Р А Н С Т В О ОБ.ТАСТИ: 

• верстъ 
суши — 393.315 ,5 

значит. ввутрен. водъ — 51,о 
итого — 393.366,5 

• миль 
= 8.127,04 
= 1,05 
= 8.128,09 

десятпнъ 
= 40.970.365 
= 5.312 
= 40.975.677 

Ж И Т Е Л Е И : 

обоего чола мужчинъ жепщинт. 
городскихъ — 20.475 15.492 4 .983 

сельскихъ (крест. и к а з а к о в ъ ) — 45.119 23.538 21.581 
манджуръ, инородцевъ п пріиск. раб. — 24.190 — — 

и т о г о — 89.784 — — 
Н а • версту суши приходится 0,із сельскихъ жителей обоего пола. 
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I 

1 . А м у р с к а я область . 

1 і*лагоп'Ьщеііс*(>ъ, 
областной городъ, основанъ 

і въ 1858 году; церковь, бла-
готворительныхъ заведеній 2, 
учебвыхъ заведеній 7, город-
ской Башсъ, лазаретъ, боль-
нида, заводовъ 4, паровыхъ 
мельнидъ 4. Отъ С.-Петер-
бурга 8.158 верстъ. 

9 
10 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

1. Албазинсвій ст. юртъ 

А л б а з и н ъ ct. , ст. пр 
Бейтоновскій выс. . . 
Векетовскій выо. 
Перныкинскій пос. 
Рейновскій вьтс. 

И т о г о въ стан. юртѣ 

2. Алуреко-Зейская. 

Астраханка сел. . . . 
Бордогонъ  
Бѣлогорье сел  
Грязнушка сел. . . . 
Гуранъ сел  
Егорьевка сел  
М а р к о в к а с., вол. 
Мпхайловка сел. . 
Моеквитина сел. . 
Натальнна сел. . . 
Ново-Покровка сел. 
Ново-Троидкъ сел. . 
Петровская д. . . 

. Прядченская д . . . 
Сазанка малая д. . 

і Сергѣевка д. . . 

пр. 

И т о г о въ волости . . 

Влагословениая коройская д. 
Васильевка д  
Воскресснское сел. . . . 

3. Гпльчшіская вол. 

Гильчинъ сел., вол. пр. 
Жарпкова заимка . 
Кулебакіша занмка 
Кутейиикова заиика 
Набокова заимка . 
Полтавка верхвяя еел 

1 11.S87 15.492 4 .983 2 0 . 4 7 5 — 

1 

16.656 101 302 302 604 

! 

766 357 
16.612 29 9 4 95 189 293 189 — 

і 16.671 10 38 4 5 8 3 102 77 — 

16.487 22 70 62 132 185 112 — 

— 16.674 25 54 41 9 5 96 42 — 

5 83.103 187 558 545 1.103 1.442 
I 

777 — 

36 108 117 

1 

225 ; 108 180 
17 52 47 99: 34 36 — I 
34 56 47 103 136 170 — 

37 112 92 204 186 176 — 

36 122 121 243 138 126 — 1 
» 7 17 2 0 37 30 102 — 

_ 134 619 580 1.199І 853 1.208 392; 
„ 50 153 1 5 * 304 348 349 9 2 

19 57 6 0 117 57 76 — I 
8 27 21 4 8 2 4 19 — 

65 208 180 388 565 425 101 
_ 39 124 109 233 354 322 — 

25 79 77 156 76 193 — 

4 12 10 22 2 9 76 — 1 
4 15 11 26 2 0 4 0 — і 

— — 71 328 274 602 426 568 1.279] 

16 — 566 2.089 1.917 4.006 3.383 4 066 1.764 

1 162 533 470 1.003 209 2 4 5 
1 10 40 34 74 50 44 — 

1 — 19 45 48 93 97 41 

88 347 359 706 560 498 7 6 0 

Z 1 2 1 3 4 0 110 6 0 
— - — — — 

1 1 1 9 8 30. 

— — 49 145 138 283 100 116 



Л и у р С Б П Я « О . І Я С Т І » « 

1 
Jfe

JÜ
 

no
 п

ор
яд

ку
. 

Назвяліія станицъ, 

волостсй л п а с с л е н н ш ъ 

мЬстъ. 

Ч
ис

ло
 

се
лё

иі
й.

 

К
ол

и
че

ст
во

 
зе

нл
и

 
въ

 
п

ол
ьз

ов
ан

іи
 с

е-
ле

ні
й 

(д
ес

ят
и

нъ
). 

еЗ 
M 
к 

^ (Д s « 2, s ^ g 
w § 
o c« Й 
3 S Л 5 = f 

й M 

Чясло валичныхъ 
душъ. 

Число головъ 
скота. 

1 
Jfe

JÜ
 

no
 п

ор
яд

ку
. 

Назвяліія станицъ, 

волостсй л п а с с л е н н ш ъ 

мЬстъ. 

Ч
ис

ло
 

се
лё

иі
й.

 

К
ол

и
че

ст
во

 
зе

нл
и

 
въ

 
п

ол
ьз

ов
ан

іи
 с

е-
ле

ні
й 

(д
ес

ят
и

нъ
). 

еЗ 
M 
к 

^ (Д s « 2, s ^ g 
w § 
o c« Й 
3 S Л 5 = f 

й M М
уж

чи
нъ

. ЁЧ я 
1 и 
03 

РЗ О
бо

ег
о 

но
ла

. 

Л
ош

ад
ей

. о Рн 03 
f-4 ® 

О
ве

цъ
. 

1 2 s 4 5 6 7 8 e 10 i l 

32 Полтавка нижвяя сел. . . — — 20 63 64 127 4 6 38 
! 33 Танбовші сел  — — 125 589 616 1.205 697 596 672 

34 Толед'ов:ка ссл  — — 21 82 85 167 7 4 64 .— 
35 Уртуй :верхній высел.. . . — — 6 29 27 56 6 9 89 — 

36 Уртуй ішжній с-сл. . . . — — 8 8 391 399 790 2 8 4 365 269 

И т о г о въ волости . . 11 — 3 9 9 1 .649 1 .689 3 3 3 8 1 . 8 7 9 1 . 8 8 4 1-791 
4. Екатерішшіскій 

ет. юртъ. 

37 Бибиковскій посел. . . . — 10.444 48 207 190 397 425 5 3 8 164 
3 8 Верхне-Благовѣщенскій пое. — 6.641 47 235 237 472 309 187 — 

39 Е к а т е р и н и н и н е к а я ст., 
ст. прав  — 11.302 4 9 192 179 371 254 334 261 

40 Игнатьевскій пос  — 10.882 7 6 340 297 637 658 4 7 8 20 
41 Сухотивскій выс  — — 3 8 12 20 4 6 2 6 — 

И т о г о въ стан. юртѣ . 5 3 9 . 0 0 0 223 9 8 2 915 1.897 1 .692 4 463 4451 
5. Екатерішо-ІІикольскій 

ст. юртъ. 

4 2 Е к а т е р и н о - Н и к о л ь -
с в а я ст., ст. прав. . . — 1.029 167 555 528 1.083 9 2 0 1 .459 36І 

4 3 Пузиповскій пос  — 482 74 232 213 445 508 4 9 9 66 
44 Самарскій пос  — 214 29 106 98 204 2 0 4 202 41 
45 Союзновскій пос  — 297 43 178 163 341 303 281 
4 6 Столбовекій внс  — 183 17 8 8 70 158 111 135 — 1 

И т о г о въ стан. юртѣ . 5 2 . 2 0 5 3 3 0 1 .159 1 .072 2.231 2 . 0 4 6 2 . 5 7 6 143 

6. Завитинская вол. 

' 4 7 Бахирева сел  — 19 8 9 82 171 105 124 
4 8 Борисоглѣбовка сел. . . . — — — — — 

' 
— _ 

4 9 Вознесенскос сѳл  — — 32 103 111 214 157 204 _ 
5 0 Демиканъ сел  — — 34 8 8 67 155 145 192 — 

51 Илышское сел  — — 29 108 109 217 141 179 — 

52 Иннокснтьѳвское еел. . . . — — 14 5 6 64 120 6 8 92 _ 
5 3 Каменка сѳл. (Дикапъ) . . — — 14 5 2 54 106 73 69 — 

1 5 4 Киселевское сол  — — 11 33 3 0 63 4 2 31 — 

! 55 Коршуновское сел  — — 21 9 4 85 179 89 188 — 

j 5 6 Красноярское сел  — — 35 172 143 315 188 348 — 

57 Кулусутай свл  — — 13 6 6 53 119 6 8 38 — 
5 8 Кутиловское сѳл  — — 19 76 8 5 161 7 9 9 3 — 

59 Малиновка сел  — — 5 14 12 26 45 8 5 — 

6 0 М и х а й л о в с н о е сел. 
вол. правл  — — 65 238 216 454 400 4 5 2 46 

61 Петро-Павловское сѳл. . . » S — 32 123 120 243 164 397 — 

6 2 — — 54 137 148 285 168 166 — 

6 3 Райчиха сѳл  — — 2 7 5 12 6 7 — 

I 6 4 Средняя падь сел  — — 9 2 2 21 43 19 23 — 

ИтОГО ЕЪ Б0.Ч0СТИ . . 18 — 408 1 . 4 7 8 1.405 2 .883 1 9 8 7 2 . 6 8 8 46 

7 . Ивановскан вол. 

6 5 Андреевка сел  — — 31 121 114 235 1 6 0 148 — 

6 6 Анновка сѳл  — — 4 8 168 128 291 51 77 — 

67 Буяновыхъ з а и м к а . . . . 13 4 5 37 82 2 2 0 308 
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68 Варваровка сел  — — 9 29 30 5 9 19 24 — 

69 Владюіірка сел  — — 34 181 141 3 2 2 72 122 — 

70 Дмитровка сел  — — 2 8 121 104 2 2 5 136 134 — 

71 Ефреловыхъ заимка . . . — — С ъ № 67 — — — — — 

: 72 И в а в о в е к о ѳ сел., вол. лр. — — 3 4 0 1.640 1.446 3 .086 1.046 2 .797 4 8 
73 Констаптиноградовка еел. . — — 31 125 92 217 19 36 — 

74 Лазаревка сел  — — 57 188 158 3 4 6 135 148 — 

75 Николаевка сел  — — 64 251 240 4 9 1 448 359 79 
76 Песчано-Озерки сел. . . . — — 5 0 142 132 2 7 4 — — — 

И т о г о въ волости . . 12 — 705 3.006 2.622 5.628 2.306 4.153 127 

8. Игнашпнскій ст. юртъ. 

77 Амазарскій выс  — 5.665 10 28 27 5 5 71 31 — 

78 И г я а п ш н а ст., ст. прав. — 2.505 39 111 113 2 2 4 285 178 — 

79 Орловскій поо  — 2.184 2 2 75 80 155 166 99 — 

8 0 Покровскій пос  — 5.484 5 5 175 178 3 5 3 321 266 — 

81 Свербѣевскій пос  — 3.537 34 102 90 192 217 154 — 

82 Сгибневскій выс  — 932 11 36 33 69 76 56 — 

И т о г о въ стан. юртѣ . 6 20.307 171 527 521 1.048 1.136 784 — 

9. Ишіокентьевсків ст. 
юрхъ. 

83 Асташвнекій поо  9 .194 25 111 103 2 1 4 143 236 — 

1 84 Иннокентъевская ст., 
ст. прав  — 16.197 47 186 161 347 287 4 0 9 _ 

85 Касаткинскій выс  — 16.104 12 55 52 107 100 151 
86 Купріяновскій пос. . . . — 6.735 3 6 154 159 3 1 3 274 398 — 

87 Михайловскій пос  — 12.533 21 85 77 162 174 198 — 

88 Никольскій пос  — 2.728 31 133 107 2 4 0 269 394 11 
89 Папшовскій выс  — 3.910 23 98 102 2 0 0 116 207 — 

90 СагибовсЕІй выс  — 1.852 9 44 38 8 2 101 72 — 

; 9 1 
Скобелыданскій выс. . . . — 2.816 17 56 51 107 112 187 — 

И т о г о въ стан. юртѣ . 9 72.069 221 922 850 1.772 1.576 2.252 11 

10. Куларскііі ет. юртъ. 

92 Аносовскій пос • — 942 51 172 184 356 351 53 — 

! 93 Буссевскій пос • 2 .208 39 163 153 3 1 6 406 389 — 

94 Карсаковскій пос. . . . . — 2.230 34 134 121 2 5 5 239 68 — 

1 95 Кольдовскій выс. . . . • — — 3 11 10 21 — / — 

! 96 Кумарская ст., ет. up. • — 1.989 30 109 87 196 90 184 — 

1 9 7 Ново-Кумарскій выс. . . • — 453 13 69 51 1 2 0 114 223 — 

! 98 Симоновскій выс  1.475 29 127 128 2 5 5 262 311 — 

99 Ушаковскій пос  — 2.869 35 113 96 2 0 9 368 311 — 

И т о г о въ стап. юртѣ . 8 12.166 234 898 830 1.728 1.830 1.539 — 

11. Михайло-Семеновскін 
ет. юртъ. 

100 Бабстовскій пос  5 .495 47 190 151 341 318 516 116 
101 Биджанскій выс  4 .230 41 174 117 291 302 503 91 

і 102 Венцедевскій пос  9 .986 8 0 329 313 642 583 742 163 
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103 Воскресенскій пос  2 .320 26 9 8 85 183 129 227 — 

104 Головиискій Ш)С  — 5.522 5 2 122 82 204 224 455 69 
105 — 860 7 2 9 25 54 63 95 — : 

106 Квашнинскій пос  — 6.530 66 2 2 4 182 406 335 425 110' 
107 Кукелевскій пос  — 4.719 40 160 128 288 2 0 6 405 65! 
108 Луговскій выс  — 906 9 3 0 30 60 9 7 86 41 
109 М и х а й л о - С е м ѳ н о в с к а я 

ст., ст. прав  — 8.380 73 294 289 583 309 475 — 

110 Новый пос  — 2.825 25 9 2 82 174 147 205 140 
111 Степановскій пос  — 5.120 57 174 177 351 255 447 3 0 

И т о г о въ ст. юрт. . . 12 5 6 . 9 4 3 5 2 3 1 9 1 6 1.661 3 .577 2 . 9 6 8 4 . 5 8 1 7 8 8 

112 Ново-Воскресенское сед. . . 1 60 2 5 6 231 487 2 9 4 5 8 4 
113 Петропавловскій выс . . . . 1 — 10 4 9 48 97 31 6 4 

12. Поярковскій ст. іортъ. 

114 Димекій пос  — 18.730 69 307 255 562 4 2 4 531 101 
115 Ключевскій внс  — 5.414 26 9 0 82 172 129 234 25 
116 Коврыжка выс  — 8.863 6 18 18 36 2 7 137 — 

117 Константиновскій пос. . . — 26.872 111 439 361 800 3 3 8 842 232 
118 П о я р к о в а ст., ст. прав. . — 8.710 84 3 2 5 300 625 5 0 0 588 — 

119 Чесвоковскій пос  — 7.695 69 2 3 3 241 474 323 487 

И т о г о въ стан. юртѣ . 6 76 .284 3 6 9 1 .429 1.273 2 . 7 0 2 1 .774 2 .879 411 

13. Раддевскій ст. юртъ. 

120 Вишуровскій пос  — 345 20 7 3 66 139 138 236 — 

121 Марьинскій выс  — 198 6 2 5 25 50 31 32 — 

122 Р а д д е ет., ст. прав. . . — 794 54 2 1 8 204 422 324 4 3 6 9 
123 Оторожевскій пое  — 562 39 187 140 327 246 293 - j 

И т о г о въ став. юртѣ . 1.899 119 5 0 3 435 938 7 3 9 9 9 7 
• 

9 

124 Саскаль, крост. сел. . . . 1 — 28 1 2 0 114 234 8 0 319 — ! 

14. Тояекая вол. 

125 А л е к е а н д р о в с к о е сел. 
— — 77 2 3 6 258 494 317 393 89 

126 Вирма сѳд  — — 12 5 1 53 104 5 5 62 — 

127 Бѣлоногова сел  — — 27 8 0 82 162 9 1 156 
128 Васильевка сел  — — 71 2 7 1 278 549 346 4 3 1 — 

129 Вознѳсенская д  — — 27 108 95 203 137 9 8 — 

130 — — 6 0 182 183 365 2 3 8 303 — 

131 Заливная сел. . . . . — — 49 174 172 346 263 310 47 
132 Калягинскій иос  — — 4 15 6 21 15 47 — 

133 Ключѳвская д  — — 18 54 60 114 5 8 9 8 — 

134 Красноярская д  — — 12 4 6 30 76 6 5 57 — 

135 Круглая д  — — 28 9 3 103 196 1 5 9 320 — 

136 Лаевекій выс  — — 1 3 0 5 4 5 — 

137 Левченковыхъ заселокъ . . — — 5 14 18 32 10 44 — 

138 Никольекое еел  — — 35 124 125 249 147 163 • — 

139 — — 47 150 141 291 181 202 — 

140 Павловна д  93 3 2 0 299 619 8 6 0 724 
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141 Поруновскій выс  — 4 18 19 37 19 52 
142 Сазанка болыпая сел. . . . — — 16 50 . 50 100 45 88 — 

143 Томская сел  — — 4 9 156 156 312 148 278 — 

И т о г о въ волости . . 19 — 6 3 5 2 .145 2 .130 4 . 2 7 5 3.158 3 .831 136 

15. Черсмховская вол. 
-

144 — — 34 173 168 341 98 118 47 
145 Богородская сел  • — — 4 8 193 172 365 208 257 — 

; 146 Кабакова заимка . . . . — — 3 9 10 19 7 18 — 

! 147 Комиеаровка сед  — — 17 103 77 180 18 38 — 

148 Ново-Андреевка сел. . . . — — 29 113 85 198 93 49 — 

' 149 Ново-Покровская сел. . . . — — 13 55 49 104 10 7 — 

150 Петропавловка сел. . . . — — 92 512 452 9 6 4 436 678 98 
; 151 Попова заимка  — — 1 5 3 8 14 26 15 

152 Семиозерская сел  — — 100 510 402 912 475 571 89 
153 Средне-Бѣлая сел  — — 106 536 478 1.014 250 400 94 
154 Троицкая сел  — — 4 8 210 140 350 125 282 63 
155 Ч е р ѳ м х о в с к о е с е л . вол.пр. — — 91 437 379 816 320 479 43 

И т о г о въ волости . . 12 — 5 8 2 2.856 2.415 5 .271 2 . 0 5 4 2 .923 4 4 9 

16. Черняевскій ст. юртъ. 
• 

156 Ермаковскііі выс  — 100 8 
19 

16 21 37 66 74 — 

157 — 157 
8 

19 49 45 94 159 119 — 

158 Ольгинскій ІІОС  — 323 2 2 64 51 115 156 128 — 

159 Толбузинскій пос  — 1.409 23 79 79 158 257 212 — 

160 "Чѳрняева ст., ст. прав. . — 2.115 6 0 170 160 330 458 366 — 

И т о г о въ стан. юртѣ . 5 4 . 1 0 4 132 378 3 5 6 7 3 4 1 .096 8 9 9 

Крсмѣ того Макджуръ . . — — — 14.000 — — 

ІІріиековыхъ рабочпхъ . . — — — — 5.957 — — — 

Инородцевъ  — — — — 4.233 — — — 

В е е г о въ обдасти . . 170 3 7 9 . 9 6 7 *) 6 . 0 9 3 3 9 0 3 0 2 6 . 5 6 4 89.784 * * ) 31 .802 3 9 . 5 2 9 6.117 

*) Земли городскія и казачьяго войска; крестьянскія же—не приведены въ извѣстность. 
* * ) Въ томъ чиелѣ нераспредѣлешіыхъ жителей но поламъ 24.190. 
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