
Ж v'.



© ГПНТБ СО РАН
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРИТЕ

СИБИРИ.



© ГПНТБ СО РАН
! • . У

.de на премпо потомственнаго почетнаго грай 
у данина А. М. Сибирякова.

Государь Вмператоръ, по всеподданнейшему докладу министр 
пароднаго просв4щеп1я, 3-го февраля 1883 года, Высочайше сош 
волилъ на принят!е Императорскою академ!ею наукъ въ ея вйд1 
nie капитала въ десять тысячъ рублей, пожертвованнаго потоп 
ственпымъ почетнымъ гражданиномъ А. М. Сибиряковымъ, с 
тЪмъ, чтобы изъ процентовъ съ этой суммы, черезъ каждые тр 
года, выдавалась прем!я имени жертвователя за лучшее истори 
ческое оригинальное сочинеше о Сибири, и чтобы по открыт! 
сибирскаго университета сему последнему былъ переданъ как 
означенный капиталъ, такъ и обязанность присуждешя и выдач 
премш Сибирякова.

Въ 1886 году будетъ происходить первый конкурсъ на озпе 
ченную премпо-

Авторы, желавш!е въ немъ участвовать, приглашались досте 
вить свои сочинешя въ академию не позже 1-го января 1886 годе 
На конкурсъ принимаются только оригинальныя, на русском1 
языке, историчесшя сочинешя о Сибири, а именно так!я, которы. 
имеютъ своимъ предметомъ или общую исторно всего этого края 
или отдельныхъ его частей, а также истор!ю сибирскихъ пле 
менъ, гражданскаго быта, древностей, промысловъ, просвещены 
и т. д. Къ соискашю премии допускаются также и сборники ис 
торическихъ документовъ, впервые извлеченныхъ изъ архивовъ

Изъ печатныхъ сочинешй, въ соискаши могутъ участвоват 
лишь таыя, который вышли въ светъ въ течете шести лйтъ 
предшествовавшихъ конкурсу, т. е. съ 1-го января 1880 года 
Рукописный же сочинешя, представляемый на конкурсъ, должш 
быть писаны чисто и четко- При этомъ авторамъ предоставляете) 
на волю выставить свое имя на самой рукописи или же скрыт) 
его въ приложенномъ къ ней особомъ пакете, подъ девизомъ.

Прем!я за рукописное сочинеше выдается автору лишь по пред 
ставлеши имъ въ академпо экземпляра отпечатаннаго сочинений 

, Право на получеше премш имеютъ лишь авторъ или его на' 
следникъ, но отнюдь не издатель увенчаннаго сочинешя.

Отчетъ о pe3v v-r, - - —за на прем!ю А. М. Сш
г будет1 <личномч
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Въ тыл днп не рекутъ ктому: отцы 
ядоша кислая, а зубы д'бтемъ оскоми- 
нишася.

КНИГА ПЕРВАЯ

съ 1585 по 1742 годъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типография И. Н. Скороходова (Надеждинская. Л« 39) 

1886.
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Потребность въ разработке историческихъ матер!аловъ, въ 
выяснеши историческихъ данныхъ и, наконецъ, въ составлеши 
полнаго, систематическаго обзора прошлаго, безъ сомнен!я, 
въ высокой степени ощущается мыслящею Сибирью. По
требность эта темъ более неотложна, что наше юношество, 
готовящееся къ будущей деятельности, принуждено бываетъ 
черпать скудныя сведешя о своей родной стране изъ об- 
щихъ учебпиковъ, где этому обширному краю и его ЗОО-лет- 
ией жизни подъ владычествомъ Poccin, уделяется несколько 
страничекъ, составленныхъ нередко по сомиительиымъ мате- 
р!аламъ и безъ всякаго критическаго отношешя къ нимъ.

Если за последнее время и появлялись печатные труды по 
исторш Сибири, то они захватывали или кайя либо частно
сти, или отдельные историчесйе перюды, или неболыше раины; 
общей же псторш всего «Закаменья», какъ простой народъ 
именуетъ Спбирсйй край, до сихъ поръ никто не далъ, не смо
тря даже на то, что въ январе настоящаго года истекъ срокъ 
конкурса на соискаше довольно приличной прем!и А. <^'1. Си- 
бирякова за подобнаго рода труды.

До настоящаго времени, мы имеемъ такой трудъ только 
въ «Историческомъ обозреши Сибири» Петра Андреевича 

♦ - Словцова, изданномъ въ 1838 и 1844 годахъ и ставшемъ въ
' последнее время библюграфической редкостью.

При издаши вновь этого единственно 'систематическаго и 
юлне добросовестнаго обзора сибирской исторш, безъ со

' *
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мпйп!я, будетъ умйстно вспомнить его незабвениаго автора, по- 
святивъ памяти его нисколько словъ на основаши тЬхъ дан- 
ныхъ, которыя сдйлались достояшемъ печати *).

П. А. Словцовъ или Слопцовъ, какъ думаетъ одинъ изъ его 
бюграфовъ, протохерей Сулоцкш **), по происхождение священ- 
ническш сынъ, родился въ 1767 году въ Нижнеусеянскомъ за- 
водй Пермской губернш. О дйтствй Петра Андреевича не 
имйется иикакихъ свйдйшй,за исключешемъ одного свидетельства 
о томъ, что первоначальное образовате Словцовъ получилъ подъ 
руководствомъ своего отца, человека не особенно далекаго, а 
12-лйтнимъ мальчикомъ былъ привезенъ въ Тобольскъ въ та
мошнюю духовную семинарпо и помйщенъ въ нее, на казен
ное содержаше. Здйсь онъ скоро выказалъ свои недюжинный 
способности, обративъ на себя внимаще семинарскаго началь
ства, и въ 1788 г., по окончаши курса, какъ одинъ изъ лучшихъ 
учениковъ, былъ отправленъ въ С.-Петербургскую высшую 
Александро-Невскую семинарпо, впослйдствш обращенную въ. 
Духовную Академ’по.

Въ этомъ лучшемъ, по тогдашнему времени, духовномъ

*) При составлены нашего очерка мы пользовались следующими мате- 
рХалами: Тоб. Губ. Впд., 1858 г., №34: «П. А. Словцовъ», И. Абрамова,. Чтен. 
въ Императ. Общ. исторги и древностей россгйскихъ, 1871г., 4-я кн., ст. Н. 
Абрамова. Ibidem— М73 г., 3-я кн., прот. Сулоцкаго и 0. 31. Бодянскаго.

«Жизнеописаше графа Сперанскаго», барона 31. А. Корфа.
«Въ память графа Сперанскаго», изд. Имп. Публичн. Библ.
<0 деятельности Сперанскаго въ Сибири», В. И. Вагина.
«Памятники новой русской исторш 1872 г.», изд. Базунова, т. III: «Про- 

поведнпкъ Тобольской Семинары въ 1793—1794 г.».
Ibidem, т. I, изд. Кашпирева, «Записки И. П. 31артынова».
Сборнпкъ газеты «Сибпрь»: «Къ бюграфш П. А. Словцова», Голодникова.
Ibidem, «Два ппсьма къ npoToiepeio Громову».
**) «Есть слухъ, говорить протм’ерей Сулоцгай, что настоящая фамил!я 

Петра Андреевича была не Словцовъ, отъ слова словцо, а Слопцовъ, отъ 
слопецъ, ловушка, какую еибирсюе охотники простолюдины ставятъ съ при
травой на мелкихъ зверковъ. Перемену въ фамилш, вероятно, сделалъ ка
кой нпбудь малороссъ или великоросса, ректоръ или префектъ тобольской 
семинары, для благозвуч!я, что они въ старые годы съ сибирскими семина
ристами и другими делали довольно часто, переименовывая изъ Дергачевыхт 
въ Армильскпхъ, из1, 31исюревыхъ въ 31ансветовыхъ, изъ Тыжновыхъ вт 
31илославскпхъ, изъ Поповыхъ въ Вешампновыхъ, и т. д.>.

(Ят. въ Имп. Общ. t н.р и дргвп.. " ... 3-м кв., 132 стр.) bi!I < 1 ЙНМь/
L----- —

учебномъ заведеши онъ закончилъ свое образоваше и былъ . 
тотчасъ, по окончаши курса, назначенъ въ тобольскую семи.- 
нарпо учителемъ философш и краспорйч!я.

Высшая семинар!я, безъ сомнйшя, дала весьма солидныя 
знашя молодому ученому и притомъ, хотя она, какъ и вей 
духовноучебныя заведешя того времени, придерживалась ца
рящей рутины, но учащаяся въ ней молодежь не была чужда и 
новыхъ вйяшй, съ жадностью при случай знакомясь съ за
претными книгами и новыми выводами науки. «А вйдь этимъ 
душкомъ (ращонализмомъ, вольномысл!емъ) прежде пахло и отъ 
меня»,—говаривалъ Словцовъ въпоелйдще свои годы, вспоминая 
одинъ изъ самыхъ важныхъ инцидентовъ въ его жизни.

Этимъ инцидеитомъ было его проповйдничество, или, вйр- » 
нйе, одна изъ его проповйдей, сказаниыхъ имъ въ соборй на 
молебствш по случаю бракосочеташя Цесаревича Александра 
Павловича. Проповйди Петра Андреевича, по словамъ старо- 
жиловъ, производили сильное впечатлйше, и потому всегда было 
много жслающихъ слушать своего любимаго проповйдника; между 
тймъ, духовный лица, какъ оказывается, не раздйляли мнйшя 
паствы и впослйдствш даже выказали явное порицаше этихъ 
поучешй. До насъ дошли списки съ трехъ проповйдей, вмйстй 
съ помйтками духовной цензуры. Крайне оригинальны эти по- 
мйтки. Такъ на проповйди, сказанной въ день рождешя Импе
ратрицы Екатерины II, написано: «Христаанинъ! Не теряй на 
чтете поученш сихъ ни времени, ни труда! Кромй пустаго 
мудровашя, кромй двусмысл!я и явнаго противлешя учешю 
вйры, не найдешь здйсь ничего». Сбоку помйтка: «Первое 
слово и первая ересь!», а въ копцй: «Богато одними пустосло- 
в!ями и глупостями».

На самомъ дйлй проповйди не представляли изъ себя ни
чего особеннаго: по формй онй блещутъ риторикой, а по содер- 
жашю чужды шаблонныхъ образцовъ церковныхъ проповйдей.

Чтобы дать понятте о нихъ, я считаю умйстнымъ приве
сти дословно ту изъ нихъ, которая послужила къ прискорб- 
нымъ для Словцова послйдств!ямъ.

«Паки стекаемся во храмъ соединить желаше. Паки пр!ем-
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лемъ отъ престола новый даръ и новое утЬшеше. Россы, бла
гословляйте свою монархиню, благословляйте высокую чету!

«Государя чувствительнаго, подъ рукою коего не считалъ 
народъ своихъ вздоховъ, можно почтить именемъ премудраго, 
но еще не именемъ благополучиаго. РЬдкш пользуется послГд- 
нимъ наименоващемъ. Не взирая на его услуги, на его планы, 
оставленные въ наслгЬд!е, надобно, чтобы онъ ум^лъ перено
сить свою кончину, чтобы онъ ум'Ьлъ царствовать изъ гроба 
надъ потомками, я хочу сказать, чтобы изъ рукъ преемника 
не палъ скипетръ. Катя удобонаходимъ обязательства благо
дарить монархиню, соответственно ея достояшю! Катя ра
достный представляются прозргЪшя въ очахъ Poccin? Все пред- 
знаменуетъ наше блаженство.

«Но, забывая сш надежды и какъ бы самихъ себя, разсу- 
димъ вообще о признакахъ народнаго счастая.

«Тишина народная есть молчаше принужденное, продолжаю
щееся дотолгЬ, пока неудовольслше, постепенно раздражая об
щественное терпТше, наконецъ, не прерветъ онаго. Если не 
вей граждане поставлены не въ однихъ и тйхъ же законахъ, 
если въ рукахъ одной части захвачены имущества, отлшпя 
и удовольств!я, тогда какъ прочимъ оставлены труды, тяжесть 
законовъ, или одни песчасНя, то тамъ спокойств!е, которое 
считаютъ залогом.^ общаго счасНя, есть глубоки вздохъ, дан
ный пароду тяжкимъ ударомъ; то спокойств!е слйдуетъ изъ 
повиновешя, но отъ повиновешя до соглайя столько же раз- 
стояшя, сколько отъ невольника до гражданина. Еще приба- 
вимъ, что цйлый народъ не былъ искони ни въ чемъ едипо- 
душенъ, развй въ суевГри и заблуждешяхъ политическихъ. 
Итакъ, когда тишина служить чаще знакомь притГснешя, 
что значатъ таковыя монархи? Это велишя гробницы, замы- 
каюшдя въ себй несчастные стеняюшде трупы; и троны ихъ— 
это пышныя надгробия, тяжко гнетупця оныя гробницы. На
роды злополучные!

«Но почто бы, собравшись къ подножию престола, не мо
лить пмъ почивающаго тамъ божества? Почто бы, повергну
вшись тамъ, не лежать, доколй ихъ оракулъ не дастъ проси- 
маго ответа? И почто бы съ ихъ жалобами не смешать го- 

рестныхъ слезъ? Но монархи ихъ не слышать... Блажепъ 
убо, кто живетъ подъ скипетрами отеческими.

«Греметь победами въ чужихъ странахъ или стеснять власть 
народовъ далйе славы ихъ и расширять славу свою далйе 
власти своей—всегда почитается путемъ къ счаст1ю народ
ному. Но всуе. Хотя ыя измена усладительна честолюбие на
рода торжествующаго, но опа сколь же далека, чтобы пред
знаменовать возвышеше сему, столь близко сопряжена съ па- 
дешемъ др^хехс. Могущество монархии есть коварное оруж!е, 
истощающее оную, и можно утверждать, что самая величе
ственная для нея эпоха всегда бываетъ роковою годиною. 
Римъ гордый, Римъ, воспитанный кровью ц’Ьлыхъ народовъ, 
готовился уже раздавить почти всю вселенную, но чтожъ?.. 
Оплачемъ надменную его политику. Онъ низпалъ подъ соб
ственною тяжестью въ то время, какъ наиболее дышалъ си
лою и страхомъ. Есть мЬры, далйе коихъ не дерзаетъ пре
ступить счасйе народовъ. И къ чему толикая слава, когда съ 
умножешемъ оныя возрастали на него злоба и мщеше. Къ 
чему трофеи, когда омочены они слезами народовъ? Къ чему 
короны, сорванныя съ неприкосновенныхъ главъ? Къ чему 
они? Но что вопрошаемъ причины, гдгЬ честолюб!е ковар- 
ствуетъ? Здйсь долженствовала бы излиться вся желчь противъ 
ненавистнаго оруж!я, но подвиги почтенныхъ героевъ ожи- 
даютъ благороднаго голоса.

«Не заключайте, чтобы церковь роптала противу сихъ по
кровителей отечества! Нйтъ, она окровавленнымъ ихъ тЬнямъ 
приносить жертвы курешя и чтитъ воински мечъ, какъ спа- 
сешя орудие. Зная, что воинъ есть вкупй гражданинъ, она 
заповйдуетъ токмо cie, чтобъ герой, усыпленный подъ гор
дыми лаврами, не презрйлъ должности великой, чтобы при 
его величи и украшешяхъ не вмйнилъ въ обиду прославить 
вйру христаанскую. Обыкновенное у насъ противорйч!е, чтобъ, 
возвысясь по одной лиши къ славй, по другой — обратно 
упасть.

«Коль кратно твердили, что вйра решить судьбу цйлыхь 
государствъ! Коль кратно обещали свыше благословеше на 
тйхъ, коихъ бы душа была душа евангельская! Но, Господи,
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кто в'Ьрова слуху нашему, п мышца Господня тому открыся. 
(Hcain, гл. 49, ст. 2). Можетъ быть, это одна несчастная ис
тина, которой важность наиболее проповедана, и которой слу- 
хомъ наиболее тронуты. Такъ и быть, видно, бедному созда- 
ипо определено скитаться въ мракахъ. Да, вольиодумецъ хва
лится быть наилучшимъ подданиымъ, выставляетъ свою лю
бовь къ отечеству и верность къ государю! Но вольноду- 
мецъ—человйкъ, такъ чемъ запечатлеетъ оныя чувствовашя, 
часто сомнительный? Носитъ ли опъ въ сердце своемъ залоги 
хриспанства? Блюдетъ ли клятву, cie свидетельство отъ веры? 
Простимъ сему подделывающемуся патршту и поставимъ на, 
место его христианина. Сей наученъ высокими и благоговей
ными мыслями о влапяхъ, лучше всехъ знаетъ счастливую 
пауку повиноваться Вместо того, чтобы назначать себя между 
народомъ и государемъ, онъ назначаетъ государя между на- 
родомъ и Божествомъ; законъ верховный для него есть слово 
Вышпяго, издревле вещающаго при алтаряхъ монаршихъ. 
Его собственность есть собственность отечества, и жизнь его 
есть дань престолу. Монархи, познайте подданнаго вашего въ 
христианине!

«Но не утаимъ здесь, какъ безъ примечашя его обходятъ 
при обстоятельствахъ предпочтены, какъ оставляютъ его, г
когда должно призывать на степени и достоинства! Таковыя 
гротивореч1я, конечно, жестоки. Пускай, между темъ, уве- 
ряютъ, что добродетель не останется безъ награждены; пу- 
с хй ласкаютъ добродетели, но что въ томъ пользы, когда 
добродетельному осталось вздыхать?»

Проповедь эта произвела переполохъ. Бывппй въ то время 
губерпаторомъ Алябьевъ *), заподозревъ въ лице Словцова 
врага престола, немедленно досталъ списокъ съ говоренной про
поведи и, представляя его при особомъ письме генералъ- 
прокурору Самойлову, писалъ ему следующее:

«10-го числа ноября, по случаю торжественнаго молебств!я 
о бракосочетапш Его Императорскаго Высочества, я, бывъ

*) Голоднпковъ (Сборы. «Спбпрп») полагаетъ, что въ то время былъ губер- 
наторомъ Фонъ-Бринъ, но это неверно; впрочемъ, бйграфическ!я св4д4н1я 
Голодникова страдаютъ многими неточностями.

въ соборе здешняго города, слышалъ проповедь, сказываемую 
тобольской семинары учителемъ Словцовымъ, который года 
два тому назадъ прислапъ по окончаши наукъ изъ Петербурга 
въ с1ю семинарпо. Въ оной проповеди, не взирая, что не все 
слова по положенно места были мне внятно слышны, а равно 
и по крепости моего слуха, не смотря и на то, что слогъ 
проповеди былъ довольно запутанъ, я чаялъ заметить нечто 
непозволительное, но, зная, что одно слово недослышанное или 
пропущенное можетъ иногда переменить совершенно смыслъ 
всей речи, я почелъ за неминуемость видеть ту проповедь 
письменную, дабы судить объ ней безошибочно. Но чтобы, 
стремительно поступя въ такомъ нежномъ деле и потребуй 
коти проповеди прямо отъ себя, не подать какого сомнйшя, 
а темъ самымъ и не дать бы способа къ закрытию истины, 
я принужденпымъ нашелся препоручить тайно достать себе 
ту кошю. Получа, наконецъ, оную, я усмотрели, въ ней мно
гое, по поняПю моему, противное высшей власти и непозво
лительное говорить верноподданному Ея Императорскаго Ве
личества, а потому и счелъ долгомъ донесть о семъ вашему 
высокопревосходительству и господину правящему должность 
генералъ-губернатора, который съ 29 ноября изволилъ отпра
виться въ Петербурга, а притомъ счелъ за нужное на прони
цательное благораземотреше вашего высокопревосходительства 
препроводить списокъ съ самой проповеди и ожидать повс- 
лешя, какъ мне въ семъ случае поступить приказано будетъ. 
Хотя же, кроме сей непозволительной, по мнению моему, пр. г 
поведи, я до сего времени ничего противнаго спокойствие объ 
немъ, Словцове, не проведалъ; однако же, усугублю мои на то 
старатя и приложу всевозможное попечеше разведать тайно, 
не имелъ ли онъ какого скрытаго и непозволительнаго съ 
кемъ либо сообщества и не ведетъ ли таковой же переписки, 
и ежели узнаю что подобное, то не премину донесть. Въ ожи- 
даши же на теперешнее мое допесеше разрешешя, я воздер
жусь отъ всякаго рода открытаго дейстыя, разве по необхо
димости буду вынужденъ къ тому какимъ либо дерзновенней- 
шимъ или явнейшимъ его, Словцова, поступкомъ, или узнаю
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достоверно что либо, требующее употреблешя власти къ пре- 
кращенно».

Изъ памятной записки, находящейся въ деле, видно, что ге- 
нералъ-прокуроръ, прочтя проповедь, передалъ ее тайному 
советнику Шешковскому, заведовавшему тайною канцеля- 
pieio, съ тЪмъ, чтобы онъ переговорилъ объ ней съ митро- 
политомъ. «Г. Шешковскы, увидевшись съ его преосвящен- 
ствомъ 12 числа сего месяца, сделалъ заключеше, что ыя 
речь не похожа отнюдь на проповедь учившагося въ семина- 
рш человЬка, т. е. пи правилъ, ни связи той нетъ, впрочемъ, 
она дерзкая, и развратительная.» На другой же день митропо- 
литъ прислалъ къ г. Шешковскому письмо, полученное имъ 
отъ тобольскаго apxieniiCKOiia, роднаго своего брата, при ко- 
торомъ тобольскы пастырь, прилагая кошю съ проповеди, пи- 
шетъ, что «Словцовъ ту проповедь говорилъ, но самъ ли онъ 
по своей глупости или съ умыслу и по согласно съ другими 
сочинилъ оную, опъ знать не можетъ и его не спрашивалъ, 
потому что идетъ еще тайное о семъ отъ г. губернатора раз- 
ведаше, но почитаетъ за долгъ уведомить только для того, 
что г. губернаторъ отнесся объ оиомъ правящему должность 
геиералъ-губернатора, гепералъ-поручику Волкову, и къ ге- 
нералъ-прокурору, донося при томъ, что сочинитель пропо
ведь па тотъ день писалъ скороспешно, а потому ни ему, ни 
ректору пе казалъ оныя, да и не можно было подозревать 
его въ таковыхъ сочинешяхъ даже до сего времени, ибо онъ 
говорилъ раньше проповеди безъ всякихъ вредныхъ и соблаз- 
нительныхъ мыслей; при ономъ своемъ письме приложилъ ци
дулку, въ коей пишетъ, что поелику обедня въ оный день от
правлялась поздно, то оный учитель говорилъ речь въ при- 
частенъ, а потому онъ не слышалъ, да и тихо сказывалъ, а 
ныне онъ болепъ и какъ думаетъ его преосвященство, что 
онъ опасается какого ни есть истязашя.»

Изъ списка съ проповеди, доставленной въ Императорское 
Общество Исторы и Древностей россыскихъ, состоящее при Мо- 
сковскомъ университете, можно сделать заключев!е, что духов
ная власть отнеслась весьма строго, хотя изъ пометки, сделан
ной на этомъ списке можно йывести заключеше, что она не раз

деляла мнешя увлекшейся администращи въ признаны поли
тической преступности Словцова.

Въ конце этой проповеди написанъ такой отзывъ о ней: 
«Поучеше это недостойно церковной каоедры. Это есть мечта 
ума, бредящаго будто сквозь сонъ, кидающагося то къ вере, 
то къ суемудр!ю и всегда старающагося прикрыться темнотою 
речи, чтобы не была замечена пустота его».

Не смотря, однако, на подобный отзывъ, высшая админи- 
стращя того времени видела враговъ престола въ каждомъ 
проявлены свободомысл!я, а потому прошло немного более двухъ 
месяцевъ, какъ Словцовъ былъ арестовапъ и увезешь въ Петер- 
бургъ, въ тайную канцелярии. О факте ареста его мы нахо- 
димъ только одно свидетельство, принадлежащее г. Голодни- 
кову и разсказапное имъ, по его уверенно, со словъ самого 
Словцова и протйерея Фелицына, но на сколько верны эти све- 
дешя, судить не имеемъ возможности. Этотъ авторъ говоритъ, 
что однажды П. А., находясь вечеромъ у преосвященнаго ар- 
х1епископа Варлаама, вместе съ почетнымъ тобольскимъ 1-й 
гильды купцомъ М. А. Селивановымъ и временно проживаю- 
щимъ въ Тобольске директоромъ кяхтинской таможни Голя- 
ховскимъ (?), неожиданно и секретно былъ вызваиъ изъ гос
тиной въ переднюю. Здесь ожидалъ его фельдъегерь, прислан
ный изъ Петербурга, и Словцову дано было только несколько 
минутъ для получешя отъ преосвященпаго благословешя. Го- 
ляховскому не было даже дозволено снабдить несчастнаго своею 
дорожною шубою; возокъ съ теплой зимней одеждой ожидалъ 
уже своего путника у параднаго подъезда арх1ерейскаго дома.

Втечеше слишкомъ трехнедельнаго путешеств!я до Пе
тербурга П. А. не было дозволено ни въ одномъ изъ горо- 
довъ выйдти изъ экипажа, даже пишу въ такихъ случаяхъ 
давали ему чрезъ опущенное окно экипажа. Наконецъ, боль
ной физически и нравственно, онъ былъ привезенъ въ Петер- 
бургъ. Здесь сначала преосвященнымъ Гаврыломъ, потомъ ге- 
нералъ-прокуроромъ и, наконецъ, тайнымъ советиикомъ Шеш- 
ковскимъ Словцовъ былъ подвергнутъ допросу: «для чего онъ 
известную проповедь, которая правиламъ не только богослов!я, 
но и философы, противна, говорить въ церкви осмелился, ибо
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она наполнена совершенно возмущешемъ народа противъ пра
вительства.»

Словцовъ на предложенные вопросы отвечалъ, что пропо
ведь говорилъ безъ всякаго злаго намерешя. И хотя его убе
ждали, чтобы признался и открылъ свое сердце, по онъ далъ тотъ 

. же ответъ. После чего ему было передано: «Ну, если бы кто
тебе все въ сей проповеди возмутительный выражешя пока- 
залъ, то какъ бы ты ихъ почелъ—отъ добраго намерешя гово
ренными или отъ дурнаго?» Словцовъ ответилъ, что «теперь 
я понимаю, что описанныя въ проповеди слова достойны осу- 
ждешя». После этихъ ответовъ лица, делавпня допросъ, решили, 
что «cie произошло отъ слабости его смысла, однако жъ не изъ 
злаго намерешя».

Словцову въ обвинеше поставлена не только одна эта 
проповедь, но резгая слова даже по отношешю къ Александру 
Македонскому. Въ числе арестоваииыхъ у него бумагъ най- 
депъ листъ, сложенный на подобщ письма, где следователи 
усмотрели «смелыя и дерзшя слова: моиархъ, занятый 
только своимъ имеиемъ, завоеватель, разнесший опустошеше по 
всей Аз1и, неутомимый честолюбецъ... мнимый Великы Але- 
ксапдръ»... Хотя Словцовъ и объяснилъ, что это имъ выписано 
изъ Квинта Курщя и приготовлялось для классиаго сочинешя, 
однако, не смотря на такое объяснеше, следователи увидели 
и здесь частицу вреднаго паправлешя и тутъ же па следствш 
сделали ему внушеше, что «напрасно онъ такими мыслями, 
где делается монарху поношеше, учениковъ своихъ отяго- 
щалъ»... После всехъ этихъ объяснены, не давшихъ для 
тайной канцелярии, однако, достаточно данныхъ считать тоболь- 
скаго проповедника преступникомъ противъ престола, онъ былъ 
оставленъ подъ надзоромъ духовной власти и отправлепъ на 
смиреше въ Валаамовъ монастырь, на Ладожское озеро.

Пока Петръ Андреевичъ томился въ Валаамовомъ мона
стыре и занимался переводомъ съ латинскаго одной душе
спасительной книги, тобольскш епископъ Варлаамъ велъ пере
писку съ своимъ братомъ, тогдашнимъ митрополитомъ Га- 
врыломъ, и ходатайствовалъ о помилованы Словцова. Каше мо
тивы руководили преосвящеинымъ: было ли то сознаше неви- 

новиости пострадавшаго, или особая.симпайя къ нему, пли же- 
лаше ослабить значеше самаго инцидента съ проповедью, про- 
исшедшаго въ его епархы,—трудно сказать; во всякомъ случае 
сильное ходатайство имело добрыя последств!я: Словцовъ былъ 
вызвапъ изъ монастыря, еще разъ объяснился съ митрополи
томъ, представилъ сделанный переводъ; этимъ переводомъ въ 
глазахъ духовной власти, на сколько возможно было, оправдался 
и былъ не только прощенъ, ио даже пекоторымъ образомъ 
повышенъ, получивъ назиачеше на должность преподавателя 
краснореч1я въ высшую Александро-Невскую семинарйо. На- 
значеше это имело добрыя последств!я для Словцова. Онъ 
несколько успокоился, воспрялъ духомъ и съ энерыей принялся 
за свое дело; но, кроме этого, определеше въ Александро- 
Невскую семинар!ю имело хорошее значеше для него и въ 
другомъ отношены. Здесь, въ этой семинары, былъ въ то время 
префектомъ и учителемъ философы его другъ и сотоварищъ, 
по этому же учебному заведешю, М. М. Сперапскы. Два друга 
встретились и укрепили прочнее свои дружесшя отношешя и, 
какъ мы увидимъ ниже, возобиовлениая дружба оказалась не 
безъ добрыхъ последствгй для Словцова на его жизненномъ 
пути.

Однако, и после назпачешя Словцова въ штатъ преподава
телей светская власть считала его находящимся подъ присмот- 
ромъ митрополита Гаврыла. Есть некоторыя основашя думать, 
что для получешя полиаго оправдашя предвиделся одинъ только 
исходъ въ приняты монашескаго сана, и нГтъ сомнешя, что въ 
этомъ направлены было производимо соответствующее давлеше. 
Такъ изъ письма митрополита Гаврыла къ князю Куракину мы 
видимъ, что первый, аттестуя отлично Словцова, между про- 
чимъ, пишетъ: «и какъ онъ (Словцовъ) подверженъ припад- 
камъ, желаше имеетъ быть моиахомъ»; между темъ самъ 
Словцовъ писалъ тому же князю Куракину, что «отсутств!е 
надеждъ и недостатокъ проспекта заставили меня желать мона- 
шескаго. состояшя, отъ котораго, между темъ, отказывалось 
сердце», и далее Петръ Андреевичъ проситъ «поместить его 
въ статскую службу». Результатомъ этой просьбы былъ 
всеподаинейнпй докладъ Куракина, въ которомъ онъ приво-
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дитъ неоднократное свидетельство митрополита Гавршла, что 
«Словцовъ какъ въ правилахъ, такъ и въ поведеши своемъ 
не представлялъ ему ничего подозрительная» и, «находя более 
ревности къ статской службе, нежели склонности къ монаше
ской жизни, не встунаетъ въ cie последнее зваше, ожидая отъ 
единаго всемилостивейшаго воззрешя решешя своей судьбы».

Докладъ этотъ былъ представленъ Императору Павлу 19-го 
1юня 1797 года и на него последовалъ следующей Высочайший 
указъ:

«Господинъ действительный тайный советникъ и генералъ- 
прокуроръ князь Куракинъ! Всемилостивейше освобождая учи
теля Словцова отъ настоящаго положешя, повелеваемъ: упо
требить его въ гражданскую службу, пребывая впрочемъ вамъ 
благосклонны.

«На подлипномъ написано собственноручно Его Император- 
скаго Величества рукою такъ:

«Павелъ».
Словцовъ былъ определенъ въ канцелярпо генералъ-про- 

курора. Начальство скоро оцепило его усердие, знашя и бой- 
К1й умъ, повышая его въ должностяхъ и награждая знаками 
чиновничьихъ отличш. Въ 1801 году Петръ Андреевичъ, по 
Высочайшему повелешю, былъ командированъ въ Черномор- 
скш край для описашя торговли и за исполнеше этого пору- 
чешя получилъ въ награду перстень. Въ 1807 году онъ уже 
былъ экспедиторомъ въ департаменте министерства коммерщи 
и на этой должности получилъ несколько наградъ. Словцовъ 
не имелъ никакихъ связей съ важными людьми, а сле
довательно, и протекщи, и въ своей служебной дороге опи
рался единственно на свои личныя достоинства. Судьба по
кровительствовала ему<—онъ быстро шелъ въ гору. Однако, въ 
1807 году на его жизненномъ пути случился второй, но более 
пепр!ятный ипцидептъ. На П. А. пало подозреше въ лихоимстве, 
и онъ съ 8-го января по 17-е февраля 1808 года былъ подверг- 
путъ даже аресту. Биографы Словцова, высоко ставя его 
нргтвственпыя качества, счптаютъ это обвинеше низкой ложью 
и создашемъ завистниковъ быстраго движешя его по службе. 
Фактъ, послужпвшш къ обвинешю, разсказывается следующимъ 

образомъ. Находясь однажды въ стеснительномъ финансовомъ 
положеши, П. А. прибе'гнулъ къ займу 600 руб. асе. у одного 
известнаго въ Петербурге лица, которое, между прочимъ, имело 
дело, находящееся въ производстве Словцова по департаменту 
министерства коммерцш.

Этому займу приданъ былъ видъ взятки, сделанъ былъ 
доносъ, назначено следств!е, которое не представило осповапш 
ни къ положительному обвинешю, ни къ оправданно. Словцовъ 
былъ, однако, уволенъ отъ занимаемой должности и отправленъ 
на службу въ Тобольскъ въ штатъ канцелярш сибирскаго 
генералъ-губернатора.

Словцовъ принужденъ былъ покориться судьбе; въ августе 
его паходитъ уже въ Тобольске. Здесь, въ стране родной, сдела
вшейся местомъ его изгнашя, онъ нашелъ опередившее его въ 
путиследоваши письмо отъ М. М. Сперанскаго, писанное 22-го 
1юля, наполненное хриспанско-философскими разглаяльствова- 
шями и мало говорящее о деле. Съ получешемъ этого письма у 
Словцова исчезъ последшй лучъ надежды на свое возвращеше.

«Письмо ваше, мой любезный Петръ Андреевичъ, изъ Ка
зани я получилъ. Кто взялъ на себя крестъ и положилъ руку 
на рало, тотъ не долженъ уже озираться вспять, и что, впро
чемъ, озираясь, онъ увидитъ? Мечты и привидешя, все похоть 
очесъ и гордость житейскую. Великая разность, другъ мой, 
идти путемъ умозрешя и путемъ действительная терпешя. 
Мы умствуемъ, а тебе милосердое Провидите назначило дей
ствовать. Будь же его оруд!емъ вернымъ и неразногласнымъ». 
И т. д. въ томъ же духе.

«Не, соблазняйся однако же, другъ мой, приливомъ разныхъ 
суетныхъ помысловъ, вспомни нашего добраго Сому Кемпш- 
скаго. Сего утра я читаю: «вся наша жизнь есть рядъ пере- 
менъ; то мы спокойны, то тревожны, то набожны, то хладно
кровны, то степенны, то легкомысленны. Но разумный чело- 
векъ л хорошо знакомый съ духовными предметами остается 
непоколебимымъ среди столькихъ угнетающихъ лереворотовъ, 
не обращая внимашя, съ которой стороны дуетъ ветеръ не
постоянства, ио устремляя свои взоры къ лучшему концу, къ 
которому должно все стремиться.
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«Не удивитесь, что, вместо петербургскихъ новостей, пишу 
вамъ вещи, такъ мало къ Петербургу принадлежащая. С1я 
беседа есть единственно для меня и для васъ интересная. 
Прочее все пусть идетъ, какъ можетъ: мы зиаемъ, что какъ 
бы колесо ни вертелось, а съ оси Провидешя не спадетъ и съ 
пути своего не совратится. Впрочемъ Учитель нашъ сказалъ: 
царство Мое несть отъ Mipa сего, а следовательно и новости 
его къ памъ не принадлежа™; вообще же сказать: старое 
идетъ постарому. Прощайте, мой любезный! душевно васъ 
обнимаю, Божмо благословенно васъ поручая. Не забывайте 
меня въ вашихъ утренпихъ размышлешяхъ».

Состоя въ канцелярш сибирскаго геиералъ-губерпатора, 
Словцовъ никакой должности не занималъ, и его все время не 
покидала надежда на скорое возвращеше въ Петербургъ къ 
прежней должности. Къ возможности побывать въ Петербурге 
представился скоро случай. Бывшш въ то время генералъ-губерна- 
торомъ Пестель, въ конце 1808 г. отправляясь въ Петербургъ, 
согласился послать Словцова впередъ съ своею путевою канце- 
ляр!ею. Довольный случайностью, Словцовъ поспешилъ изве
стить о своей поездке Сперанскаго. Но тотъ,зная,что враги 
не допустятъ его въ Петербургъ, поспешилъ навстречу по
слать ему письмо:

«Письмо ваше, любезный мой Петръ Андреевичъ, съ изве- 
ст!емъ о возврате вашемъ сюда мйого меня обрадовало. Нельзя 
еще теперь определить ни надеждъ вашихъ, ни страховъ: ибо 
все съ вами случающееся не входитъ въ обыкновенные челове- 
чесше разсчеты. Вашъ путь особенный, и Провидеше ведетъ 
васъ совершенно по-своему. Съ сей точки зрешя вы непре
станно должны смотреть на все происшеств!я вашей жизни, 
ничего не ожидать положительна™ и па все быть готовымъ. 
Я желалъ бы, чтобы въ Москве или где нибудь сождались 
вы Ивана Борисовича, чтобы въ Петербургъ npiexaTb вместе, 
и проч.»

Враги действительно не дремали и приняли видимо все 
меры, чтобы желаше Петра Андреевича возвратиться въ 
Петербургъ не исполнилось. Съ канцеляр!ею генералъ-губер- 

патора онъ доехалъ только до Москвы и здесь опять полу- 
чилъ письмо отъ Сперанскаго.

«Самъ ты видишь, любезный мой страдалецъ, что трудно 
противъ рожна прати, лучше покориться. Бросимъ все замыслы: 
ничего не надеяться, не желать и пе мыслить, какъ токмо о 
Единомъ. верь, что Провидеше ведетъ тебя особенно: ибо все 
человечесюе способы и усил!я противны твоему влеченпо; какъ 
бреше сокрушаются. Въ Москве у Ключарева найдешь мое 
письмо. Советую тебе съ нимъ познакомиться: онъ, можетъ 
быть, утешитъ и несколько подпиметъ упадшщ твой духъ 
силою вйры. Другихъ утешешй представить тебЬ пе могу: ибо 
не взирая на разность положенш, и самъ ихъ пе имею. Раз
мысли, что ты потерялъ? Случай гордости и пищу самолюб!я, 
и более ничего. Много можешь ты сказать мне въ укоризну 
сихъ советовъ: но истина не относится къ лицу, и я, который 
тебе советую въ твоемъ положенш, можетъ быть, былъ бы 
еще прискорбнее и неутешнее. Прощай; Богу, Вере, Надежде 
и славе Единому Сущему тебя поручаю. О деньгахъ не пс- 
кися—долги будетъ здесь заплаченъ».

Въ Твери Пестель получилъ предписанье, что онъ пе мо
жетъ не только привести съ собою въ Петербургъ Словцова, 
но что ему даже воспрещенъ въездъ во внутренше pocciiicide 
города. Петръ Андреевичъ съ глубокой скорбью принужденъ 
былъ возвратиться въ Тобольскъ.

Изгнанникъ нашелъ утепюше въ занятш пауками, благо 
онъ не запималъ никакой особой должности и не встречалъ 
препятствш со стороны своего новаго начальства; такъ, числясь 
на службе въ штате сибирскаго генералъ-губернатора, онъ 
около полутора года прожилъ въ разныхъ уральскихъ за- 
водахъ и на родине, много читая и занимаясь преимущественно 
минералопею. н А со

«Но куда бы судьба ни забросила человека сДоревкта от_ 
и трудолюбьемъ, какое бы поприще ни избра^о^ ГОДу и жец_ 
деятельности,—говоритъ Н. Абрамовъ въ &да ег0 въ ТобольсКъ 
фической статье о Словцове,—везде с:
замечательными Въ Сибири Словпдваря 1843 rWj Сл0вц0БЪ 
деламъ службы и впослЬдствш вкоторымъ распорядился перс-
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ное поручеше обозреть присутственный места Забайкальскаго 
края, Нижнеудинскаго и частно Иркутскаго уйздовъ, и, за 
полезный замечашя по разнымъ предметамъ управлешя, полу- 
чилъ признательность отъ иркутскаго гражданскаго губерна
тора. Въ 1815 г. обозревалъ Киренскш и Якутскш округа и 
представилъ предложешя о населеши части Якутскаго края, 
за что ему также изъявлена благодарность отъ гражданскаго 
губернатора. Въ томъ же году пожелалъ определиться совест- 
ыымъ судьею, и вскоре отличное поведете и познашя доста
вили ему место директора училищъ Иркутской губерши, а 
Казанское общество любителей словесности прислало ему 
дипломъ на зваше своего членам.

Съ назначешемъ Петра Андреевича на последнюю долж
ность начинается особо плодотворная его деятельность. Народ
ное образоваше находилось въ то время въ печальномъ поло- 
жеши: не было ни школъ, ни лицъ пригодныхъ къ учитель
ской профессш. Можно уверенно сказать, что Словцовъ, высоко 
ценя образоваше и народное просвещеше, горячо отнесся къ 
делу и внесъ жизнь въ него. По его старашю, въ Иркутской 
губерши открыто, въ разныхъ местахъ, шестнадцать приход- 
скихъ училищъ. Гимназия доведена была до возможной степени 
совершенства, «такъ что преосвященный Михаилъ, епископъ 
иркутски, каждогодно присутствовавши при годичныхъ испы- 
ташяхъ въ гимназш, въ 1817 году почтилъ это заведете не
обыкновенною честью, отдавъ ему похвалу даже въ архипа- 
стырскомъ поучеши, произнесениомъ въ каоедральпомъ соборе».

Въ 1819 году судьба вновь свела Словцова съ его другомъ 
М. М. Сперанскимъ, который, также испытавъ людскую зависть 
и переживъ рядъ иевзгодъ, былъ посланъ въ Сибирь въ каче
стве главнаго начальника края.
1 жй1адлаискй, обревизовавъ Иркутскую губершю, между про

вы Ивана доверился и въ отличномъ состояши учебной части, 
и проч.» 'щному начальству съ отличною похвалою о 

Враги действие Андреевича. Благодаря этому отзыву, въ 
меры, чтобы желашь.у былъ порученъ осмотръ учебныхъ за- 
Петербургъ не исполнилшомской, Тобольской, Казанской, Перм- 

щкоре онъ былъ назначенъ визи- 

таторомъ училищъ Казанскаго учебиаго округа, хотя и вопреки 
его желашю.

На этой должности Словцовъ покончилъ свою служебную 
карьеру, причемъ до самого конца своей службы не покидалъ 
мысли перебраться въ Pocciio, ио все попытки къ осущест
вление ея были безуспешны; только уже въ январе 1828 г., 
благодаря ходатайству ревизовавшихъ Сибирь сенаторовъ Без- 
родиаго и князя Куракина, последовало Высочайшее разрЬ- 
шеше продолжать Словцову службу въ Poccin, гдЬ пожелаетъ, 
безъ ограничешя.

Однако Словцовъ, по совету друзей, не воспользовался этимъ 
правомъ и вскоре (1829 г.) совсемъ покинулъ коронную 
службу.

По выходе въ отставку, Петръ Андреевичъ постоянно жилъ 
въ Тобольске и усердно принялся за свои научныя работы по 
собирашю, группировке и обработке матер!аловъ о Сибирскомъ 
крае и сталъ готовить къ печати свой исторически! трудъ о Си
бири. Онъ велъ отшельническую жизнь, «былъ строгъ въ образе 
жизни и чуждался всехъ светскихъ удовольствш,» говоритъ 
лицо, близко знавшее его. «Временемъ располагалъ съ методи
ческою точностно, а потому не проходило дня, который бы 
онъ бросилъ въ жертву праздности. Но, чтобъ постоянное 
напряжете не могло вредить его здоровью, онъ разнообразилъ 
умственные труды свои. Поутру, после молитвы, продолжа
вшейся около часа, читалъ несколько стиховъ изъ Евангел1я; 
потомъ главу изъ Сомы Кемшйскаго или другаго благочести- 
ваго писателя. Затемъ занимался чтешемъ или письмомъ. 
Уделялъ несколько времени на прогулку и не более часа на 
отдыхъ после обТда. Редко самъ посещалъ некоторыхъ изъ 
приверженныхъ къ нему лицъ, которыя въ праздничные дни 
собирались къ нему для умныхъ беседъ». Прислуга П. А. со
стояла изъ двухъ лицъ: крепостнаго человека По.цевкта, от- 
пущеннаго впрочемъ имъ на волю еще въ 1834 году, и жен
щины кухарки, служившей у него съ щййзда его въ Тобольскъ 
до самой смерти.

Въ день ангела своего, 16-го января 1843 года, Словцовъ 
подписалъ духовное завещаше, которымъ распорядился пере

* 
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дать свою обширную библютеку въ собственность тобольской 
гимпазш, мипералогическш кабинета въ Казаисга универси
тета, а матер1алы по исторш, географш и статистике Сибири 
переслать частью въ Петербурга воспитаннику своему Калашни
кову (романисту), частью г. Абрамову, смотрителю березовскаго 
уезднаго училища.

28-го марта того же года Петръ Андреевичъ скончался 
на 75 году отъ рождешя.

Обращаясь къ литературиымъ трудамъ Петра Андреевича, 
необходимо прежде всего сделать одно общее замечаше. Вънихъ 
въ высшей степени отразилась система риторически-семинарскаго 
преподавании каждое изъ его сочинены, начиная съ переводовъ 
его и кончая «Историческимъ Обозрешемъ Сибири», написано 
высокимъ слогомъ по вс'Ьмъ правиламъ тогдашней риторики. 
Преобладание внешней, такъ сказать, отделки въ некоторых!, 
случаяхъ даже часто служить ущербомъ самому смыслу речи. Но 
во всякомъ случае, не смотря на риторическую деланность слога, 
нельзя иногда не восхищаться своеобразною красотою его: 
видно, что перо Словцова было не чуждо въ известной степени 
поэтическаго творчества. Въ молодости Петръ Андреевичъ про- 
бовалъ свои силы въ поэзш, написалъ нисколько стихотворе- 
шй: «Къ Сибири», «Китаецъ въ Петербурге», «Материн», на- 
печатанныхъ въ «Пантеоне Русской Словесности», журнале со
товарища по Невской семинары и большаго его поклонника 
И. П. Мартынова *):  затймъ несколько стихотворныхъ про
изведены найдено было въ рукописяхъ, между прочимъ, посла- 
шя къ М. М. Сперанскому и переложение пасхальнаго канона. 
Однако стихотворешя Словцова, хотя и не особенно плох!я по 
своему времени, въ общемъ не представляютъ ничего особен- 
наго и служатъ только свидетельствомъ его любви къ родной 
стране.

*) Записки И. П. Мартынова. Памятники новой русской исторш, изд. 
Кашпиревымъ, т. П.

«Дщерь Asin богато над’Ьленпа!
По статпымъ и добрымъ раменамъ 
Бобровою порфирой облеченна, 
Съ собольими хвостами по грудямъ,

Царевна! сребряный вЬнецъ посяща 
И пестрой насыпью камней блестяща, 
Славянъ наперсница, ордъ грозпыхъ мать, 
Сибирь, тебя мне любо вспоминать!

Свою родину действительно онъ не забывалъ, посвящая 
ей разныя статьи, который печатались частью въ «Казанскомъ 
Вестнике», «Московскомъ Телеграфе» и нйкоторыхъ другихъ 
перюдическихъ издашяхъ. Первыми отдельными сочииешями 
имъ изданы были въ 1807 г. две статьи: «Похвальное слово 
Тоанну Васильевичу IV» и «Похвальное слово Пожарскому и 
Минину». «Письма изъ Сибири», посвященный Казанскому 
Обществу Любителей Россшской Словесности, появились въ 
1826 г.; въ 1830 г. «Два дня изъ римской исторш или двое 
Сцишоиовъ Африканскихъ», посвященное И. П. Мартынову. 
Затймъ въ томъ же году напечатаны «Прогулки вокругъ города 
Тобольска». Кромй того, въ оставшихся рукописяхъ было 
найдено несколько переводовъ разныхъ сочинены, между про
чимъ: «Извлечешя изъ Винкельмановой исторш о художе- 
ствахъ», отрывки изъ книги «О служены духочеловека» и 
«Душа, возносящаяся къ Богу посредствомъ размышлешя и 
благого ветя».

Посвящая свои статьи Сибири и ея жизни, Петръ Андре
евичъ не могъ не сознавать важной потребности въ возможно 
подробиомъ историческомъ обозренш своей родной страны. 
После Миллера и его компилятора Фишера Сибирь не имела 
своего историка. Наконецъ, трудъ того и другаго уже устарЬлъ; 
после ихъ выхода стало известно много новыхъ исторических!, 
данныхъ, являлась возможность лучшаго осв'Ьщещя темнаго 
прошлаго сибирской исторш. Въ голове Петра Андреевича 
родилась мысль написать истор!ю Сибирской страны, и онъ 
привелъ еевъ исполнеше, давъ свой лучшш трудъ «Историче
ское Обозреше Сибири», предлагаемый нынЬ читателю во 2-мъ 
изданы.—Первая часть этого труда, заключающая въ себе 
исторйо съ 1588 г. по 1742 г., вышла въ 1838 году, вторая— 
съ 1742 до 1823 г.—въ 1844 г., уже послгЬ смерти автора.

Нетъ сомнЬшя, что мысль написать сибирскую исторйо яви
лась у Словцова далеко ранее конца его коронной службы, 
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но всецело онъ отдался ей уже по выхода въ отставку и 
употребилъ па этотъ трудъ свои последшя 13 летъ.

«Не выгоды,—говорить Н. Абрамовъ,—но одно безкорыст- 
ное чувство долга въ отношены къ отечеству и любви къ 
своей родине побудили П. А. предпринять къ старости летъ 
столь трудную работу. Какъ уроженецъ Сибири и объеха- 
вшы ее отъ Урала до Камчатки, и проживали въ ней много 
летъ, онъ коротко зиалъ мнопя частности сей страны. Глубже 
и верпЬе другихъ могъ проникнуть во мнопя обстоятельства 
и собрать свгЬдгЬшя для точпаго географическаго описатя ея. 
Надо было видеть семидесятилетняго автора, сидящаго сгор
бившись надъ грудами кпигъ и рукописей, и нередко ночью 
при свете огня. Надо было подивиться примерному трудолю- 
бйо и терп'Ьшю. Весь свой умъ онъ употреблялъ на воспоми- 
наше своей родной страны и по возможности старался изо
бразить ея историческое обозреше твердою рукою мастера, 
ибо истор1я Сибири была потребностпо души его.»

Можно уверенно сказать, что Словцовъ съ большимъ 
успехомъ исполнилъ свою заветную мечту, принявъ особенно 
во внимаше все услов!я тогдашияго времени, при которыхъ 
ему приходилось работать. Если въ известной доле правы ре
цензенты, указывавшие на недостаточность системы и един
ства и обвинявппе автора въ сухости изложешя, надутости 
слога, въ «оффищалыюсти и въ устранены этнографическаго 
отдела», то пикто не могъ не признать того, что почтенный 
авторъ съ большимъ умеиьемъ собралъ и обработалъ истори- 
чесюя и географичесшя данпыя и передалъ извеспя о собы- 
пяхъ минувшихъ дней, по возможности строго критически 
проверенный.

Прошло почти полвека со времени выхода первой части 
этого труда, но онъ не потерялъ своего значешя. Напротивъ, 
при росте духовнаго сознашя иаселешя и при отсутствы но- 
ваго сочинешя, достойнаго заменить его, интересъ къ нему воз- 
росъ еще въ большей степени, и книга сделалась замечатель
ною библиографическою редкостью.

Благодаря массе добросовестно обработанныхъ данныхъ и 
обилпо историческаго, географическаго и этнографическаго ма

тер!аловъ, заключающихся въ этомъ сочинены, оно долго бу- 
детъ служить источникомъ, откуда будутъ черпать сведения 
о пережитыхъ временахъ, для освещешя какъ прошлыхъ nepio- 
довъ жизни сибирскаго населешя, такъ и текущихъ событы.

Нетъ сомнешя, что, сделавшись доступной, эта прекрасная 
книга пе только поведаетъ массе людей о прошломъ ихъ 
родины, но и возбудитъ 
общества къ дальнейшему 
окажетъ громадную услугу 
населешю давно пора знать

интересъ въ среде сибирскаго 
изучешю родной исторы и темъ 
обездоленному краю. Сибирскому 
свою исторно.

К. м.

>



© ГПНТБ СО РАН
ДОСТОПАМЯТНОМУ ИМЕНИ

МИЛЛЕРА)
КАКЪ ПИСАТЕЛЯ СИБИРСКОЙ ИСТОР1И, 

посвящается.

Сто летъ въ расход!; у Сибири, какъ по разсеяннымъ ея го- 
родамъ и слободамъ странствовалъ ты, достойный другъ Сибирской 
исторш! Сто летъ, какъ ты помышлялъ о первыхъ дняхъ нашей 
родины, какъ сличалъ годы полутора века съ летописями городовъ 
нашихъ, и поверялъ ихъ иногда со столбцами архнвовъ. Вечная 
тебе память! Безъ твоего прихода Клш Гиперборейская доныне 
перешептывалась бы съ дьякомъ Есиповымъ и съ сыномъ боярскимъ 
Ремезовымъ, потому что архивы наши сгорели, рукописныя лето
писи редеютъ, а въ обителяхъ и благородныхъ сослов!яхъ не 
заметно ни Нестора, ни Болтина.

Праздный въ старости и свободный отъ суетъ, я решился со
брать твои сказантя о Сибири въ одинъ составъ, и въ радости 
перекрещусь, когда кончу работу безъ хулы соотечественниковъ. 
Но прости, достопамятное имя, сократителю, столь же безпри- 
страстному, сколь и почтительному, что онъ перекопь Ермакову 
давно засыпалъ, какъ небылицу; что безсмерпе, какимъ ты наде- 
лилъ козака Дежнева, онъ прекращаетъ по недоказанности права; 
что Селенгинсшя хлопоты, приписываемыя тобою хитрости Манчжу- 
Китайцовъ, онъ относитъ къ смутнымъ обстоятельствамъ Халхаевъ.

Позволишь ли еще сказать, безсмертный духъ исторшграфа? Ты 
не былъ внимателенъ къ общимъ итогамъ и выводамъ, какъ будто 
не думалъ стоять въ шкафахъ любопытнаго потомства; ты, загля
девшись на списки ясачные, не развернулъ Писцовыхъ книгъ,
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тогда не утраченныхъ, да и невсегда былъ отчетливъ, когда изъ 
архивныхъ сундуковъ Сибирскаго Приказа, въ 1768 г. (отъ 15 Ян
варя) тебй переданпыхъ по вол^ Правительства, въ Сибири ждали, 
ждали изложена свйд’Ьшй, и не дождались. Но смЪю ли винить 
тебя я, тунеядецъ, который пользовался услугами чужихъ упраж- 
нешй, и не умЪлъ въ свое время поставить себя въ доступности 
еъ архивнымъ папкамъ.

Въ пополнение очерка твоей Сибирской исторш, я удовольству
юсь прикинуть нисколько вставокъ, для наполнены! проб^лонъ. 
часто оказывающихся въ пустот'Ь Сибирскаго быта, не смотря на 
многое множество, писанное о Сибири урывками, безъ связи, и 
даже съ противорЗ^ями, поставить известное на своемъ м^стФ, 
устранить мелочи, ничего не сказываются, обойти противоречья, и 
протянуть чрезъ данное пространство времени нить историческую, 
вотъ моя работа! А выпдетъ ли щЬлое пли торсъ, не я въ отв4т4.

Петръ Словцовъ.

Въ Тобольск1!;
1837 года.
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РУКОВОДСТВА ПРИ СОСТАВЛЕНЫ ОБОЗРШЯ.

Полное собрате законовъ Российской Имперси. Бездонное сокро
вище для истор!и!

Собрате государственныхъ грамотъ и договоровъ. Немаловаж
ное noco6ie для истор1и сибирской!

Сибирская истор!я Миллера.
Сибирская MCTOpia Фишера, последователя и дополнителя Мил

лерова, мужа ученаго, съ методою странною.
Краткое показаше о воеводахъ и губернаторахъ въ Сибири, печат. 

въ Тобольске 1792 г., верное относительно пр!езда и выезда apxi- 
■ереевъ сибирскихъ, а не воеводъ и губернаторовъ. На пр. подъ 
1693 г. поставленъ Салтыковъ вместо Нарышкина. Подъ 1698 г. 
не сказано о товарище воеводы кн. Черкасскаго, у котораго былъ 
въ томъ зван1и кп. П. М., потомъ кн. А. М. Черкассшй. Далее 
между губернаторствомъ Плещеева и Шипова пропущенъ Бутурлипъ. 
Темъ менее эта книжка заслуживаетъ доверенность въ разсуждены 
воеводъ прочихъ городовъ.

Рукописный сборникъ библютеки Тобольской Семинары, неспра
ведливо названный Сибирскою летописью, отъ времени Ермакова до 
1760 г. сокращенно доведенный разными сократителями, изъ коихъ 
первый, вероятно геодезистъ, не чуждъ ведешя космографическаго. 
Вообще заметно, что Сборпикъ выправленъ после издашя Миллеровой 
исторы. Въ немъ происшеств!я, учреждешя, явлешя мощей въ селе 
Меркушине и Мангазее, постройки общественной важности, проезды 
замечательныхъ лицъ и пересылки съ смежными ордами выставлены 
не всегда въ свопхъ годахъ; следственно сказашя о пожарахъ, на- 
воднешяхъ н т. п. случаяхъ требуютъ сличены. Въ духе своего вре
мени, Сборникъ обстоятельно означаетъ породы зверей по уездамъ съ 
постепеннымъ ихъ уменьшешемъ. Я пользовался этою рукописью не 
безъ осторожности.

Краткое описате Остятскаго народа, приведеинаго въ хриспанскую 
веру, сочиненное около 1715 г. Григор1емъ Новицкимъ на Славян - 
скомъ языке и посвященное Сибирскому губернатору кп. М. П. Га
гарину. Оно принадлежитъ бпбл!отек.е Тобольско-Софыскаго Собора. 
Жаль, что эта рукопись не кончена, да и последшя страницы писаны 
другимъ подмастерьемъ.
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Древняя вивл!оеека Новикова, равно продолжеше ея и Опытъ- 
повествовашя о древностяхъ Русскихъ, для Сибирской истории до
вольно сухи. Жаль, что грамоты Ногайсшя, иногда говоряпця о Си
бири, изданы не вполне и весьма небрежно.

Хозяйственное описаше Пермской губерши въ 2 част. 1811 года,, 
по смежности съ Сибирью, довольно занимательно для ея исторы.

Булево путешеств!е въ Пекипъ, или послапничество Измаилова 
изд. 1776 года. Путешественнпкъ отличается говорливостмо, не всегда 
верною, какъ па пр. онъ видитъ въ Сибири дубы, а въ пашемъ За
байкалье сарачинское пшено, когда не могло быть и просянаго 
пшена, которое недавно стало засеваться по Онону. Тутъ-же присо- 
едипенъ Дневники агента Лоренца Ланга, требующей подтверждеп!я 
по части его изъяснешй съ Пекинскими министрами. Но, кажется, 
стыдно бы Русскому агенту, какъ и переводчику, принадлежавшему 
къ штату Петербургской Академы Наукъ, пе знать, что ссоры за 
Албазинъ происходили ие въ 1715 г., а прежде 1689 г.

Статистическое обозр^ше Сибири 1810 г. Въ немъ много по
грешностей, даже историческихъ, пе касаясь разныхъ неисправно
стей, какъ на пр. основаше Верхпеудинска отнесено къ 1643 г. 
Не льзя виппть редактора Ваккаревича, писавшаго съ чужпхъ бумагъ, 
безъ критики.

Voyage dans Ie nord, par le Commodore Billings, redige par 
Sauer, a Paris 1802.

Первое морское путешеств!е Росс1янъ, Верха 1823 г.
Восточная Сибирь Семивскаго 1817 г. Въ матер!алахъ сего со- 

чинешя можно найти многое для исторы церквей. Отрывочные взгляды 
Семивскаго удовлетворительны, но взглядъ статистически на губершю. 
по большой части занять изъ рукописи 1789 г., составленной тамош
ними землемерами и напечатанной въ Древней Вивл1ооек4.

ЗамЪчан1я о Сибири, сенатора Корнилова, въ 1828 и 1829 го- 
дахъ изданныя, не заключаютъ ничего пи для Исторы, ни для Ста
тистики. Сочинителю не прилично бы помещать предположешя на об
стоятельства, уже въ 1822 г. разрешенный Сибирскимъ Учреждешемъ.

Описан1е всЪхъ въ Росс1йскомъ государстве обитающихъ на- 
родовъ 1776 г. Оно доныне служить краеугольнымъ камнемъ этно
графы, повторяемымъ въ последнихъ сочинешяхъ нашего времени. Но 
какъ цель моего труда состоитъ въ томъ, чтобы следить за Рус- 
скимъ устройствомъ въ Сибири, то охотники до Аз1атскихъ одеждъ и 
обычаевъ сыщутъ себе удовлетвореше въ указываемомъ описаны, 
равно въ Сибирскомъ Вестнике и въ Енисейской губерши.

Сибирск1й Вестникъ Г. Спасскаго съ 1818 по 1825 г. изда- 
вавппйся, заключаетъ множество разнообразныхъ сведешй. Трудно 
указать журналиста, более занимательпаго на счетъ Сибири, особенно 
по части древнихъ достопамятностей.

Енисейская губерн!я Г. Степанова есть живая похвала его по. 
части статистической и этнографической. Жаль, что при такихъ да- 
ровап!яхъ и на месте губернаторскомъ не вздумалъ онъ подарить до- 
стойпымъ очеркомъ местной исторы. Вместо преждевременной статьи 
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о температурахъ, пр!ятнее бы отъ него услышать что-нпбудь лето
писное, такъ какъ въ Енисейске, по слухамъ, была летопись. За 
дальност1ю я не могъ достать ее.

Историческое обозрен!е Ойрадовъ О. 1акинеа осветило, въ гла- 
захъ Сибирской исторы, заграничную темноту. После суждешя, какое 
помещено въ Журнале М. И. П. за 1835 г., надобно прибавить сожа
лейте, что сочинитель умолчалъ о обстоятельствахъ Урянхайскаго хан
ства и другихъ владешй, къ Халхасской системе прилегавшихъ.

Иркутская летопись (письменная), доставленная мне директоромъ 
училищъ Щукинымъ, начинается, собственно говоря, съ 1695 г. и 
продолжается до начала XIX века. Это краткая записка XVIII века, 
незаслуживающая сравнешя съ Тобольскимъ Сборникомъ. Въ ней 
очень мало летописнаго. Она походить на стапцюнную записку о при
езде и выезде чиновнпковъ, да о приходе и отходе казеппыхь кара- 
вановъ. Хронолопя летописи не безукоризненна; где есть возможность 
къ поверке, я наводилъ справки.

Акты археографической экспедиц!и ссужають исторпо Сибирскую 
несколькими пополнешями; но какъ они дошли до меня поздно, по 
совершенномъ изготовлены первой части моего Обозрешя, то и не льзя 
было ими воспользоваться иначе, какъ разместивъ ихъ беглымъ об- 
разомъ въ приличныхъ местахъ. Получая книги изъ столицъ, для 
мелочныхъ иногда справокъ, чрезъ полгода и более, я не рфдко ви
нили себя за предпр1ят!е историческое въ такомъ краю, который 
глухи и холоденн для содейств!я подобному труду.
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Не замечательно ли, что въ конце XV века, въ то же время, 
когда Эммануилъ Португальски снарядилъ Васко де Гаму для об
хода Африки на востокъ, 1оаннъ III послалъ также на востокъ, 
за Югорскш Камень, своего сухопутнаго Васко де Гаму, въ Обдо- 
piio или низовую Обскую страну, не выше р. Конды *)?  Промыш
ленность Вычегодская еще прежде спознала пути за Камень, но 
не промышленность указала ихъ, а государственная гордость за 
покушешя Закаменныхъ зверолововъ на безопасность Великой 
Периш. Мечъ Московски около 1501 года омылся въ крови дерз- 
кихъ. Древки знаменъ и рукояти бердышей обвились, такъ ска
зать, бобрами и соболями, и победа властнымъ перомъ приписала 
къ титулу Повелителя Московскаго два вечныя слова: Обдорскаго 
и Кондискаго.

*) Нйтъ историческаго доказательства ни даже вероятности, 1-е) чтобы 
1оаннъ изъ Чердыни разсудилъ послать въ голодную и болотную страну 
4,000 войска, когда для испуга достаточна была и 10-я доля; 2-е) чтобы этотъ 
отрядъ доходилъ до Оби. Довольно бы съ него появиться при верховьяхъ 
р4къ Вогулки, Сосвы и Конды. Инымъ мечтается, что съ тФхъ поръ и го- 
родокъ Обдорсшй заведенъ. За всЬми не угоняешься.

Промышленность Вычегодская вскоре и надолго, безъ воен
ной помехи, опять скрепила свои связи съ прежними знакомцами 
по Сосве, Конде, Обе и Тазу. Привозы пушныхъ товаровъ скоп
лялись на Выме и Вычегде, откуда переходили они на ярморки 
Великоустюжск1я. Если Новгородская торговая деятельность за
мялась для Ганзы, то она около половины XVI века оправилась 
въ Архангельске и столкнулась тутъ опять съ Пермью, Печорою 
и Югрою, некогда бывшими въ числе волостей великаго Новго-
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рода и въ 1504 году завещанными *)  Престолу Московскому отъ 
того мужа, который возвеличилъ Конду и Обдорпо пом4щешемъ 
въ высокомъ титуле.

*) Отказная грамота Новгорода отъ земли Двинской и Пермской, 11 Ав
густа, 1471 г., и Духовная Тоанна Великаго 1504 года. Акты Арх. эксп. и 
2 том. Древ. Вивлюоеки.

**) Изъ Ногайскихъ грамотъ, помещенныхъ въ Продолжены Древней 
Вивлюоеки и изъ Собраны Государственныхъ грамотъ выписываются веб 
слова, сказанный пли писанный о Сибпрскомъ Князб В дигерб, и потомъ о 
Сибирскомъ Царб Кучумб, въ предположеиш, не льзя ли изъ того извлечь 
что-нибудь дельное.

О 'Ьдпгере. Царь 1оаннъ 13 Сентября 1563 г. объявилъ Ногайскимъ по-

Аника, родоначальникъ фамилш Строгановыхъ, на странице 
Сибирской исторш, является солеваромъ и соунастникомъ Выче- 
годскихъ промышленниковъ, Отъ тесноты и совместничества, онъ 
подвинулся впереди на Чусовую, где уже становится представи- 
телемъ промышленности и главою деловыхъ людей, служащихъ 
ему, по препорученное™, за Камнемъ, въ непосредственномъ вы- 
мене меховаго товара у зверолововъ. Сыновьямь его съ 1558 г. 
двукратно жалованы были земли по Каме и Чусовой, съ правомъ 
строить городки, иметь пушки, ружья и пушкарей; за что возла
галась на нихъ обязанность препровождать и довольствовать по- 
сланниковъ, едущихъ изъ Москвы въ Сибирь, или изъ Сибири въ 
Москву. Одинъ изъ преемниковъ Аники, будучи большимъ поме- 
щикомъ, и не переставая быть солеваромъ, торговцомъ и дея- 
тельнымъ домовладыкою, онъ по способамъ обширнаго хозяйства 
служилъ Чердыни и Государству своею предпршмчивостш. Глядя 
на ходъ вещей выше и далее своего времени, онъ въ 1581 году 
выпиеывалъ искусныхъ мореходцевъ изъ Антверпена, и вероятно 
другихъ мастеровъ изъ Ганзейскихъ городовъ.

Безъ сомнеМя, вследъ за Строгановскими промыслами, дошла 
до Правительства и Европы молва о Сибири, которую и Прави
тельство и Европа полагали за Ураломъ, темъ уверительнее, что 
при перевале на восточную сторону, выше Лялинскаго спуска, 
РуссМе нашли ничтожную речушку Сибирку въ широте 59° 12'. 
Съ половины XVI века летописи начинаютъ говорить объ Кди- 
гере (гЬтыгаре по Татаро-Тобольскому выговору) и потомъ о Ку- 
чуме. Государственные листы въ разныхъ грамотахъ называютъ 
перваго Сибирскими Княземъ, а последняго Сибирскими Царемн **).  
Изи сокращеннаго чтешя техн листовп открывается:

а) Что Сибирь не есть слово местное, отн Вогуловн или Зы- 
рянн занятое, но общее Уральскими племенами, слово затвер
женное многочисленною Ногайскою ордою, господствовавшею на 
Пике и распространившеюся до Дона:

б) Что пространство земли, называвшееся Сибирью Ъдигера, 
не далеко лежало отн главнаго Ногайскаго юрта; и едва ли юрти

сланцамъ (часть X), что Сибирскаго Князя гБдигера посланца Чибиченя по- 
велблъ отпустить. — Тамъ же въ грамоте къ Ногайскому Князю отъ 22 
Сентября Царь писалъ: <твоей дочери, жены Сибирскаго Князя, и сына ея 
не отпустилъ къ тебе для того, что зять твой, сидя въ Сибири на нашемъ 
юртб, не даетъ дани, за что я хочу ему мстить и доступать тотъ юртъ, 
дабы после наделить имъ твоего внука. На сей разъ я не отпустилъ къ 
тебе Сибиренина Тагикина, потому что онъ иришелъ ко мнб изъ Сибири 
въ посольстве отъ царевича Ахметъ-Кирея, а Сибиренина Чибиченя велелъ 
отпустить». Въ грамоте Царя Сеодора 1-го къ Кучуму отъ 1597 г. выво
дится родослов!е владетелей Сибирскихъ, какъ будто бы последовательно 
иравившихъ Сибирскимъ юртомъ, т. е. после Ибака Князья Тайбучина ро
да, послб иихъ Махметъ К . . . , после него Князь Кизый, после Князь Бдп- 
геръ, и все они давали (будто бы) дани отцу и дбду беодора.

О Кучумб. Въ 1564 г. Ногайсюй Князь преемникъ Измаила (часть XI) 
писалъ къ Царю, что между ими и Сибирскимъ Царемъ ходятъ люди вб- 
товые, и ты бы Маминшпха и Тагикина батыря, приехавшихъ къ тебе изъ 
Сибири, отпустилъ: они люди мои изъ Тюркменъ-улуса, а Сибиримй посла- 
нецъ Тагикинъ въ Сибири былъ мнб другомъ. Въ Поне 1565 Царь, посылая 
къ Ногайскому Князю посланца, велблъ говорить, что Сибирский Царевичь 
Муртаза (вероятно Маметкулъ) надблалъ множество обидъ моимъ данни- 
камъ, и по этому Маминшиха и Тагикина отпустить непригоже.—Въ 1577 г. 
къ Лачинову, къ Ногаямъ посланному, прибзжалъ отъ имени Сибирскаго 
Царя посланецъ Тайлякъ, и говорилъ, что Кучумъ хочетъ быть въ дружбе 
съ Царемъ Московскимъ. Этотъ Тайлякъ присланъ къ Икъ-Мирзе за ло
шадьми и овцами, следовавшими отъ Мирзы въ калымъ за дочь Кучумову. 
Другой посланецъ Мальцовъ доносилъ Царю, что Сибирсшй Царевичь Але- 
кочума (Алей Кучумовъ) женился на дочери Ногайскаго Князя, который 
вскоре писалъ къ Царю, что выдавъ дочь за сына Кучумова, сроднился съ 
Царемъ Сибирскимъ. Въ Марте 1578, а не 1575, какъ написано въ книге, 
Царь, изъявляя удовольств!е на счетъ иоваго родства, извбщаетъ, что про- 
шлымъ лбтсмъ былъ въ Москве отъ Кучума посланецъ съ оббщашемъ да
вать дань, какая издавна лежала на Сибирской земле, и что Царь хочетъ 
брать ее по старине, за чемъ и отправленъ съ Кучумовымъ посланцемъ До
быча Лачиновъ. Отсюда следуетъ, что первая грамота отъ Кучума, воль- 
наго человека (Усбека), привезена была въ Москву въ 1577, не смотря на 
то, что она во 2 ч. государ. грамотъ напечатана подъ 1570 годомъ. Этотъ 
Татарский баронъ выказываетъ въ своемъ посланы и самохвальную реши
мость къ войне и податливость къ миру. Въ той же части государствен
ныхъ грамотъ выставлена подъ 1571 г. присылка посланца Таймоса и гонца

И
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Сибирской не стоялъ между Исети и Minca, при озерахъ Иртяше 
и двухъ Наннягахъ, где на южномъ берегу одного изъ озеръ ви- 
денъ курганъ изъ полеваго шпата, съ древнимъ укреплешемъ и 
рвомъ, обведеннымъ около кургана на подоб!е венка, а на севе- 
ро-восточно-северномъ скате мыса, при протоке между обоихъ 
Нанняговъ, еще не осыпался ровъ на 130 саж. выказываюшдйся. 
Къ предположен^ юрта Кдигерова на этомъ месте склоняетъ 
грамота Царя 1оанна отъ 30-го Мая 1574 г., въ которой нашест- 
в!е Маметкула представляется, хотя и не буквально, съ верховьев ъ. 
Тобола.

в) Что пределы сего юрта на западе Урала могли прости
раться отъ истоковъ Уфы до Утки, близь которой, въ значение 
границы, течетъ другая речка Сибирка, падающая въ Чусовую, 
въ широте 57° 9'; что юртъ Кдигеровъ, населявшейся Черемисами, 
Вогулами, Башкирами, а къ стороне Тюмени Татарами и Бухар
цами, и къ Mincy Ногаями, не по этому ли лежалъ на сердце 
Ногайскихъ князей, Измаила и Тинехмана, такъ искренно засту
павшихся у Московскаго Государя за Сибирениновъ;

г) Что нетъ исторической достоверности относить юртъ Кди- 
гера на Иртышъ, какъ потому, что первыя дани съ него пересы
лались северными, т. е. ближайшими путями, что Тоболъ й Ир-

Апсы, которые отъ лица Кучума привезли тысячу соболей; и договорились, 
ежегодно за Сибирскую землю давать дани по 1000 соболей и для посланца 
по 1000 б'Ьлокъ; и сему договору, утвержденному въ Москва, надлежало 
свершиться въ Сибири, при свидетельств'! посланца Третьяка Чабукова, 
который и отправился съ прИзжими двумя Татарами. Тутъ, въ сообразность, 
съ прежнею пересылкою, надобно вместо 1571 подразумевать 1578 годъ. 
Не льзя упрекать меня въ самоуправстве хроиологическомъ, потому что въ- 
самой выписке изъ Титулярника заметна путаница во времени, и въ на- 
писаши года то 1699, то 1572 г. — Въ грамоте къ Тарскимъ воеводамъ. 
1597 г. Кучумъ, изгнанный и скитаюпцйся по Вагайской степи, проситъ 
ихъ, чтобы изъ захваченной посылки, которая была везена къ нему, отдать 
одинъ тюкъ съ лекарствами отъ глазной болезни. Грамота скитальца оглав- 
ляется: Вогъ богатъ.—Царь веодоръ въ грамоте 1597 г. укоряетъ Кучума 
въ прежнемъ убшстве посланца Третьяка Чабукова, присланнаго за данью 
(за свершешемъ договора) и въ многократныхъ нашеств!яхъ на Пермскую 
землю (которыя впрочемъ надобно относить не къ Кучуму, а къ вторже- 
шямъ Вогуло-Остятскихъ парий). Царь Христаансшй, забывая все неправды 
хана убШцы, приглашаетъ сего степнаго скитальца приехать въ Москву, и. 
воспользоваться великими милостями, по примеру сына и племянника. Едва, 
ли эта грамота дошла до Кучума, который въ томъ году изчезъ съ гдазъ. 
Сибири.—Вотъ все положительно известное объ Вдигерй и Кучуме.

тышъ, если бы сведомы были Правительству 1оанна, чрезъ опи- 
сашя Московскихъ бывальцовъ или посланцовъ, не были бы по
жалованы вместе съ Обью дому Строганова въ 1574 г., т. е. въ 
то же лето, когда приезжалъ отъ Кучума посланецъ съ первою 
грамотою, такъ и потому, что владетельные юрты Сибири не 
всегда бывали въ одномъ месте, на пр. ханъ Онсонъ кочевалъ на 
устье Ишима, Тайбуга съ детьми на Туре въ Тюмени, внукъ его 
на Иртыша, где после былъ Искеръ Кучумовъ;

д) Что, судя по согласно Тоаннову брать дань съ Кучума по 
старине, или иначе по тысяче соболей и по стольку же белокъ, 
приводится отвергнуть преувеличенное показаше Никоновскаго 
летописца на счетъ дани Кдигеровой, показаше, безпрекословно 
допущенное въ 6 томе И. Р. Н. );*

е) Что если разъ усомниться въ Абулгаз1евомъ вывода родо- 
слов!я Кучума изъ Шейбанцовъ, не чемъ уже увериться въ пре- 
словутомъ происхождеши его, потому что ни самъ Кучумъ, назы- 
вающш себя вольнымъ человекомъ, ни Ногайсшй Князь, не гово- 
рятъ о важности его рода, да и по изгнаши съ Искера, не ока
залось у него никакихъ связей съ Byxapiefi, равномерно и въ 
счастливое время связи его ограничивались сватовствами съ Но
гаями, для умягчешя мести ихъ за низложенье Ъдигера;

*) По соболю ибелк! съ головы 30,700 улусниковъ Ъдигеровыхъ.
**) Искеръ по производству съ яз. Татарскаго значить старое городище, 

ч!мъ онъ и былъ до занятая Кучумова.

и) Что если Кучумъ съ племянникомъ Маметкуломъ, при 
разныхъ своихъ перекочевкахъ, раззорилъ владешя Кдигера, и 
въ другой разъ успелъ уходить его съ братомъ Бекбулатомъ, чему 
надлежало случиться около 1556 и 1572 годовъ, все не льзя оп
ределить времени прихода мнимыхъ Шейбанцовъ на Искеръ, 
едва ли кемъ занятой, потому что появлеше ихъ на Искере не 
есть сл4дств!е похода воинственнаго, а постепенная перекочевка 
съ м^ста на место, где и удавалось подбирать толпу охотниковъ 
для преднамереваемаго нападенья. По этому выводимое летосчи- 
слеше ханства Кучумова на Искере )  не можетъ быть досто- 
вернымъ;

**

к) Что приближеше Маметкула (Махметъ-Кула) къ Чусовскимъ 
городкамъ конечно случилось въ то же время, когда ему удалось 
разграбить или разрушить владеше Ъдигера, а не въ особливомъ 
походе съ Искера, какъ съ точки отдаленной. Впрочемъ странно

ц
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то, что по нашимъ летописямъ Маметкулъ подходить къ Строга- 
новскимъ городкамъ не съ дружиною Чжагатайцевъ, Татаръ, Но- 
гаевъ или Башкиръ, а съ сволочью Закамскихъ Черемисъ, Мордвы 
и т. ,п. Тотъ ли это Махметъ-Кулъ, который впоследств!и пле- 
ненъ Ермакомъ, или другой Махметъ-Кулъ, изъ Ногайскихъ Мирзъ, 
жившш въ Москве въ предохранена и упомянутый въ ч. XI 
Продолжешя Др. Вивл.на 142 странице? Тождеименность Ордин- 
цевъ, часто коверкаемая легковерными летописцами, не разъ за
трудняла критическую исторпо;

л) Столь же трудно разгадать незнаше, въ какомъ летописи, 
по приходе Волжскихъ козаковъ на Чусовую, держатъ Семена 
Строганова въ разсуждеши сделаннаго въ Сибири уб!ешя цар- 
скаго переговорщика, такъ какъ бы этому мужу, имевшему близ- 
к!я знакомства въ Чердыни, Казани и Москве, вовсе было неиз
вестно ни о предварительномъ договоре съ Кучумомъ, ни о по- 
следовавшемъ безчеловечномъ поступке его. Есть и друпя статьи, 
показывающая, въ какихъ потьмахъ ходили летописцы, при сбли- 
жен1и съ Сибирью, пока Ермакъ не дошелъ до устья Тобола, и 
приступомъ не взялъ въ 23-е Октября 1581 г. Подчувашскаго на- 
горнаго укреплешя.

Вскоре, по овладеши Искеромъ и духомъ устрашенныхъ жи
телей, можно было смекнуть, что ландкарта Кучумовой Сибири 
или ханства Иртышскаго ограничивалась къ северу речкою Демь- 
янкою, въ Иртышъ падающею, къ востоку юртами Вагайскими, къ 
югу холмомъ Атбашскимъ, где после былъ нашъ острогъ, къ юго- 
западу устьемъ Туры, къ западу устьемъ Тавды. Далее жъ сихъ 
пределовъ кочевали союзники мало-зависимые или независимые: 
ОстятсМе князцы, Барабинцы, Киргисъ-Капсаки, Ногаи, Туралинцы 
Чингидинскаго улуса, князцы Вогульсше, Епанчинской и Пелым- 
ской. Ханство Кучумово ныне вмещается въ уезде Тобольскомъ, 
какъ молюскъ въ раковине.

Потомство будетъ спрашивать, кто такой былъ Ермакъ *),  об-
въ память Ермака, можетъ считаться поминкомъ родины. (Изъ Тобольскаго 
Сборника).

*) Фишеръ на стр. 134 и 135. Тоже у Миллера. Кажется, что Ермакъ, 
отправивъ Кольцова въ Москву съ донесешемъ о покореши Сибирскаго царства 
и съ богатымъ приношешемъ даней, желалъ присылки войска, а не смены 
себе. Ибо, когдаКи. Волховской отъ Царя прибыль на Иекеръ съ 500 рат- 
нпковъ и съ преимуществ о мъ власти, Ермакъ перестаетъ действовать, не 
заботится о продовольствш прпбывшихъ козаковъ, умирающихъ отъ голода 
и цынги, пока не скончался воевода Волховской. Тогда Ермакъ опять на- 
чинаетъ принимать известныя ему средства, къ обезпечешю здоровья команды. 
Чему это приписать? Ошибке ли воеводы, или оскорбленному честолюбие 
Ермака?

*) Ермакъ сказывалъ о своемъ происхожденш, что дедъ его былъ По- 
садск!й Оленинъ, а отецъ, принужденный искать пропиташя инде, сперва 
npiютился на Усть-Каме, потомъ переселился, съ прозватемъ Поволжскаго, 
на Чусовую къ Строгановымъ, съ двумя сыновьями, пзъ коихъ одинъ назы
вался Васшйемъ, т. е. онъ самъ. Тутъ Ермакъ привыкъ къ разгульной жизни 
на судахъ; после чего оставался шагъ до пзвйстнаго промысла Касшйскихъ 
Флибустьеровъ. По этому Ермакъ, съ возвращешемъ на Чусовую, увиделъ 
свою родину; следственно Горнапштская пирамида, для Тобольска вытесанная 

лагородивпйй себя счастливыми успехами доблести, и въ техъ 
ли намерешяхъ, въ какихъ кончилъ знаменитое свое дело, было 
оно имъ предпринято? Истор1я, редко не краснея за своихъ ге- 
роевъ, съ откровенностью отвечаетъ за козака, превзошедшаго 
свое имя, свое намерен!е, и ныне идущаго среди потомства вро
вень съ историческою пирамидою,—отвечаетъ, повторяемъ, что 
Ермакъ принадлежптъ къ особливому разряду людей необразован- 
ныхъ, которыми, какъ говорится, народу написана большая игра 
желашй и надеждъ, поочередная смена удачъ и опасностей, ко
торые, не смотря па тяжк!я испытанья, неуклонно стремятся къ 
целямъ своихъ впечатлений и среди бедствш бросаются изъ от
ваги въ отвагу, ощущая въ духе какую-то мечту чего-то лучшаго, 
пока схватятъ венокъ мечты, или сделаются мучениками ея. За
воеватель Кучумова юрта действительно схватилъ венокъ свой, 
покорилъ страну, собиралъ дани, и въ очароваши самоудоволь- 
ств!я съ месяцъ принималъ подданство устрашенныхъ ауловъ на 
свое имя *),  а не на имя своего природнаго Государя, котораго 
столица за десять летъ (1572) была превращена въ пепелъ отъ 
Крымцевъ, и чуть ли еще не пылала она въ голове Ермака-хана 
Иртышскаго, попрекаемаго старыми разечетами совести. Но npi- 
ятно ли Сибиряку, многократно любовавшемуся на Искере на- 
горнымъ и подгорнымъ ландшафтомъ, на Искере, где некогда 
кручинный Ермакъ съ умилешемъ выслушалъ милостивую грамоту 
Царя Грознаго, удовлетвореннаго отмщешемъ хану-убшце, где съ 
благоговешемъ принялъ дары цареше съ двумя кольчугами,—npi- 
ятно ли менять собыжя важныя, минуты торжественныя на по- 
дозрешя недобрыя, въ угодность исторической строгости?

Введешемъ симъ хотелось, да не удалось, сказать главнейше 
то, что промышленность звериная познакомила Pocciio съ север



© ГПНТБ СО РАН
XX

ною полосою восточной Азы, что она же, чрезъ посредство про
мышленника вооруженнаго, какимъ представляется Ермакъ въ 
первоначальномъ намерены, заманила Pocciro въ Сибирь, и что 
Правительство слишкомъ-полтора-стол'Ьпя не иначе, какъ по част
ной идей усвоешя промышленности, управляло судьбою сей страны, 
не вдругъ обратившей на себя лучшее воззреше.

Предъидущаго изложешя довольно, чтобы читателю не ожи
дать отъ насъ сказокъ объ исторы Татарской *).  История Сибири 
для насъ выходитъ изъ пеленъ самозабвешя не ранйе, какъ по 
падены ханской чалмы съ головы Кучумовой. Касательно повйст- 
вовашя о приобретеши, заселены и дальнййшемъ завладели 
страны, съ Урала до Авачинской губы, это дело сдйлано Милле- 
ромъ, свйтильникомъ архивовъ, уже истребленныхъ огнемъ и 
временемъ **),  хотя оно сделано въ половину, и, къ сожаленпо, 
безвозвратно: исторшграфъ не спохватился выписать число силъ, 
какими жили страна и Управлеше. Хотите ли нравоописашя Си- 
бирскихъ племенъ и сличешя ихъ нарйчы? То и другое испол
нено, на первый разъ, хотя этнографы наша, безъ кореннаго изу- 
чешя нарйчы, въ ихъ историческомъ ходе, изображаетъ одне 
наружности обычаевъ, кажущихся то смешными, то глупыми, безъ 
углублен!я въ сокровенныя основашя. Равномерно и тоничесюе 
своды нарйчы не во всей полноте удовлетворяютъ цели, для ко
торой предпринимались тй своды, т. е. для узнашя сродства или 
чужеродства племенъ. При всемъ томъ, благодаря академикамъ 
и другимъ ученымъ мужамъ, преимущественно же мановешю и 
мудрости Монарховъ Росши, ученая истор!я Сибири, со времени 
втораго путешеств!я Берингова, сдйлала болыше шаги на путяхъ 
человйческаго вйдйшя. Миллеръ, Гмелинъ, Штеллеръ, Краше- 
нинниковъ, Делиль де ла Кройеръ, Красильниковъ, геодезисты и

*) Съ чего стали называть извЬстныя орды Татарами? Этотъ вопросъ, по 
словамъ О. Уакинеа, разсмотр$нъ худо Клапротомъ; но и рйшешемъ самого 
критика, пом'Ьщеннымъ въ запискахъ о Монголы, р4шен1емъ натянутымъ,. 
едва ли можно удовольствоваться.

**) Д4ла, столбцами писанный до 1700 г. замечены мною въ Верхотурь^^ 
близь Туринска въ Панаевой фабрик!!, въ Нерчинск^ и Якутск^. Есть и въ 
Кузнецк^ до сотни столбцевъ, восходящихъ къ царствование Михаила ir 
безъ описи легко изчезающихъ, какъ и недавно (посл4 1822 г.) было взято 
нисколько столбцовъ бывшими начальниками. Не святотатство ли это для 
HCTopin? Вообще, старина юридическая попалась въ опалу съ открымя на- 
м^стничествь, все прежнее было брошено съ пренебрежешемъ.
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флотсюе офицеры, более или менее искусные, первые откры- 
ваютъ на необъятномъ пространстве страны некоторый таин
ственный праздникъ, въ тихомъ созерцати природы, во славу 
неизреченнаго Зиждителя. За ними поочередно восходятъ на го
ризонте нашемъ друпя созвйзд!я испытателей, но здесь не мйсто 
именовать ихъ, а лучше подумать, что остается еще сдйлать?

Что остается сделать? Этотъ вопросъ щекотитъ Сибиряка, ко
торый не приготовился быть ор!енталистомъ для окрестныхъ на- 
речы, и который не прицепился ни къ одной ветви естествозна
ния. Онъ мыслить, что возобновить въ памяти Сибиряковъ изме- 
нившшся составь Управлешя, какъ быль, уже не существующую, 
надпомнить постепенность мЬръ и видовъ Правительства, болйе 
или менее по обстоятельствами поспешествовавшаго благоустрой
ству или безопасности страны, выставить учреждешя, ускорявппя 
или замедлявпия проявлеше силъ жизни, а болйе всего предста
вить жизнь частную и общественную, онъ мыслить, что это зовъ 
его, слышимый изъ подъ развалинъ 250 летъ.

Откликался на зовъ сей, и принимая къ сердцу какъ усмешку, 
такъ и скорбь родины, я недоумеваю только въ одномъ: истор!я 
страны невеселой, зимуя среди пестрыхъ нравовъ и обычаевъ, 
безъ мечтанй славы, безъ проявлены ген!я, безъ победъ, безъ 
политики, истор!я, невидавшая у себя Великихъ Mipa, кроме ве- 
ликихъ изгнанниковъ его, наследовавшая вместо Эллорскихъ хра- 
мовъ одни курганы или непрочитанные на утесахъ писанцы, и 
покоясь съ одною книгою законовъ, подъ таинственнымъ знаме- 
немъ креста, безмолвно на вышине возносящагося, безмолвно 
быть можетъ водруженнаго и въ глубине сердецъ, оправдаетъ ли 
скромное полуимя Историческаго обозрешя? Но, если были въ 
стране свои отдФльныя обстоятельства, свои заняйя при особыхъ 
взглядахъ Правительства, свои последств!я, если заметны пере
ходы въ усовершенствованы быта частнаго и общественнаго, ве
роятно читатель усмотрите предметы не недостойные его раз- 
мышлешй, особенно, когда представится ему самому возможность 
судить, чему и съ которой поры Сибирь одолжена была возраста- 
шемъ, не такъ скорымъ? характеру ли ея правителей, или не
вольному шествпо вещей; учреждетямъ ли, собственно для нея 
изрекавшимся, или вл!яшю общихъ государственныхъ узаконены?

Чтеше, по разсматриваемымъ переливамъ въ быт!яхъ страны, 
делится на неутомительные роздыхи, или перюды.
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ИОТОРИЧЕСКАГО ОБОЗР^НТЯ СИБИРИ
ПЕРЮДЪ I,

съ 1585 до 1662 года = 76-

ОТДЫЕН1Е ПЕРВОЕ, 

до 1631 г.

ГЛАВЛ I.
Обстоятельства Сибири.

1. Возобладаше Сибирью. — 2. Племена туземныя.— 3. В^роватя и черты 
изъ жизни. — 4. Покорители. — 5. Планъ завлад'йшя по лишямъ. — 
6. Оправдаше первоначальнаго плана. — 7. ВиЗяпше враги.—8. Сибирь 

въ смутное время.

1. Наследство, какое намъ досталось отъ Ермака, есть мрамор
ная пирамида, да память благочестиваго очувствовашя и воздер- 
жав!я, двухъ нравственныхъ павзъ, въ который, при наступив- 
шихъ предпр!ят!яхъ сомнительной развязки, не разъ онъ одумы
вался и жилъ съ дружинами по хритански. Да! благоговейность 
и чистота суть преимущества вождей, свыше благословляемыхъ, 
начиная съ Навина вдохновеннаго до Суворова непостигнутаго, 
вечные символы душевной доблести, какой иначе нельзя бы ни 
понять, ни изъяснить, при взглядахъ на удивительный дела Ер
мака Тимовеевича. Эти два иероглифа духа его, какъ две Цар- 
ск!я кольчуги, можно бы символически вытесать въ качестве ба- 
рельефовъ на гранитномъ подножш Тобольской пирамиды.

Если неоспоримо, что отъ завоеваны необыкновеннаго козака 
ничего намъ не осталось, даже и мнимой переколи *),  то возобла-

*) Письма изъ Сибири 1828 печат. Въ нихъ доказана небывальщина 
Ермаковой перекопи и ничтожность Сибирской лйтописи 1821 г. изд. Г. И. 
Спаскимъ. Энд Словарь въ VIII том^ еще продолжаетъ уверять, что Иртышъ 
будто бы ушелъ изъ Вагайской Луки въ Миллерову перекопь.

1
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дате Сибпрыо, возобладаше не шаткое, конечно было творешемъ 
царскимъ. Оно началось съ 1585 г., когда первый Русски горо- 
докъ явился на Оби, противъ последняго устья Иртыша, и, по 
слову воеводы Мансурова, привелъ пушечнымъ выстреломъ въ 
трепетъ скопища Вогуловъ и Остяковъ (1). Вотъ где опнулась Рус
ская держава надъ Сибирью и встревоженные Остяки вызвались 
въ 1586 г. чрезъ старшину Л угу я вносить Царю двугодовой 
ясакъ (по 14 сороковъ соболей) на Быме, въ томъ разсчете, что 
после дани не за чемъ Русскимъ являться на Обь: но Остятская 
политика дала промахъ. Русская держава вскоре перенеслась въ 
Тюмень, потомъ въ Тобольску изъ котораго она распространялась 
смело, и который въ 1590 году сделался главнымъ местомъ Си
бири. Въ 1594 году Правительство освободило Кетскаго изъ Остя
ковъ старшину Алачева съ братомъ, за оказанное усерд!е, отъ 
платежа ясаку съ 11 душъ, дабы чрезъ нихъ удобнее распро
странять и власть и дань ясачную. Въ 1596 году велено въ Си- 
бирскихъ городахъ принимать торговыхъ Бухарцевъ съ возмож- 
нымъ пр!ятствомъ, и съ привозимыхъ товаровъ не брать пошлинъ, 
которыя поступали уже въ казну съ покупателей подданныхъ. Въ 
Ноябрй 1597 г. изданъ законъ, что бЬжавпйе за шесть и бол^ 
лЬтъ люди, чьи бы они ни были, остаются въ своихъ убежищахъ. 
Этотъ законъ придуманъ не для Сибири, но онъ, по уважешю 
б-тилЬтней давности, сталъ доброю закваскою Зауральской земле
дельческой населенности. Съ техъ поръ свободное новоселье Рус- 
скихъ въ Сибири какъ бы благословлено закономъ, и отлучивппеся 
изъ отчинъ, изъ деревень, начали приселяться за Ураломъ, къ 
тридцати семьямъ, которыя по грамоте 3 Мая 1590 года изъ 
Соли-Вычегодска посланы въ Сибирь съ лошадьми, коровами, 
овцами и земледельческими оруд!ями *);  стали приселяться и къ 
другимъ хлебопашцамъ, прежде и после того переведеннымъ, 
какъ увидимъ въ своемъ месте.

*) Акты Археограф, экспедицш томъ I.

2. Какими жъ туземцами была населена Сибирь въ то время, 
какъ PyccKie спознали ее до береговъ Енисея? Теми же племе
нами, кашя и ныне видимъ, въ меныпемъ только числе поколе- 
тй, которыя, во время Русскаго завладешя или вымерли, или 
уклонились на югъ: къ последней категорш относятся Ногаи, 
Киргизы и Калмыки. Такимъ образомъ племена западной или 
первоначальной Сибири’ состояли изъ Остяковъ Фпнновъ, какъ 

древнЬйшихъ насельнпковъ, изъ Вогуловъ-Угровъ, потомъ изъ 
Самоедовъ, позднее водворившихся, и наконецъ изъ Татаръ Ту- 
рецкаго происхождешя. Вогулы называли себя Манзи, Остяки — 
Хандихо, СамоЬды—Хазови, а до совершеннолеПя Нпочи; они же 
бйГПстяковъ прозваны Урьягами, съ чемъ сходствуетъ и книж-, 
ное назваше Урянхаевъ. Что касается до Татаръ, то они назы- 
ваютъ себя мусульманами, если не идолопоклонники, или слывутъ 
отъ местъ, какъ-то: Барабинцы, Абинцы, Качинцы, Кизилы или Чу- 
лымцы, Саянцы. Къ нимъ же причисляются, хотя и несправедливо, 
выродивппеся Теленгуты или Телеуты, по корню Калмыки, по цвету 
похожи на Татаръ. Вся четверичная населенность съ подразделе- 
шями, какъ и восточная Сибирь съ Камчаткою, была не иное что, 
какъ намывъ обломковъ, выброшенныхъ изъ средней Asin, когда 
она пенилась переворотами племенъ, а пенилась многократно, во 
времена Хунновъ, Киданей, Нючжей, Татаней и Чингисханцевъ. 
Все они по нынешнему обобщешю принадлежать къ семейству 
Финнозъ *).

Такая хаотическая смесь, если почтить Татаръ исключешемъ, 
смесь дикарей, существовавшихъ звероловствомъ и рыболовствомъ, 
болтавшихъ разными нареч!ями, следственно и принадлежав- 
шихъ разными странамъ и племенами, коихн отчизны и мЬста 
ими забыты, дикарей, скитавшихся за добычами по угрюмыми 
ухожямъ, любившихн однакожъ ратную повестку сзыва, чувстви- 
тельныхъ кн радости мщешя, но неустойчивыхи, имЬвшихи ка
кую-то связь си поколеньями смежными, но вовсе незнакомыхи съ 
понятиями порядка общежительнаго, — эта сволочь человечества, 
скажите, не сама ли себя осудила на все последств!я твердой 
встречи. Просвистала подле ушей Закаменныхъ пуля изъ боль
шой пищали, и Сибирь северная стала для Poccin самороднымъ 
зверинцемъ, кладовою мягкой рухляди.

3. Вотъ туземцы, которые пресмыкались отъ Урала до Енисея, 
по тремъ продольнымъ плоскостямъ, изъ которыхъ одна тундро
промерзлая, другая лесисто-болотная, и третья хлебородная, засе
ленная Татарами, пахарями въ одной крайности. Вотъ сограждане 
по неволе примиривппеся съ Русскимъ новосельемъ, потому что

*) Такъ говорю я въ духТ. времени, по наизусть не в4рю, чтобы по всей 
северной полосЬ отъ восточнаго о клана по Китайскую ст4ну и Алаунскую 
возвышенность, до Лоти, все были Фпнны. Ни черепословле, ни физюлопя, 
ни лингвистика не доказываютъ сходства.

* 
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не бывало у нихъ въ рукахъ огнестрйльнаго оруж!я *),  кроме 
лука и стрелы, страшной для зайца и тетерева. Они также не 
были знакомы съ письменами, кроме Татаръ, достигнувшихъ пись
менности чрезъ чтеше корана, въ новой доводъ, что письмена 
букварныя или йероглифичесыя идутъ рядомъ съ релийею, на- 
чертываемою на камне, дерева, папире и пергаменте. Татары- 
мусульманы могли хвалиться догматомъ поклонешя Единому Богу, 
въ древности ведомому въ одной Туде'Ь, догматомъ великимъ и 
глубокимъ, но, къ сожалТшю, у нихъ запятнаннымъ чрезъ при- 
слов!е пророка самозванца, мужа плоти и крови, и чрезъ утеше- 
nie чувственности въ Mipi и вечности.

*) Напротив?, по словамъ штурмана Иванова, Самоеды Печорине по- 
казываютъ къ женщинамъ вое пренебрежете, какое замечено между Остя
ками. Надобно это предоставить дальнейшему испытанно, чтобы поверить 
разнообразность одного племени. Четвер. Пут. Литке.

**) Такъ называется Ледовитое море ‘ въ Сибирскихъ л4тописяхъ и въ 
Новгородскихъ грамотахъ на Вотскую Пятину.

Вогулы, разняпцеся отъ прочихъ и нарЪч!емъ и особливостпо 
истукановъ, покланялись, до призвашя въ хрисйанство, изобра- 
женпо копья, въ камне утвержденпаго, близь Белыми, и далее 
по Тавде и Конде человйкообразнымъ кумирамъ, паряженнымъ 
въ облачешя. Благоговеше къ копью намекаетъ что то важное,, 
но теперь поздно отгадывать, когда Вогулы превратились въ хри- 
сйанъ.

У Остяковъ не хрисйанъ былъ и есть родъ кереметей, въ ко- 
торыхъ отправляютъ странныя молебств!я и продолжаютъ бого
молье плясками и музыкою. У нихъ есть стародавной праздникъ, 
доныне отправляемый, при которомъ, въ честь одного изъ глав- 
ныхъ идоловъ, черезъ три года топятъ въ Оби, при начале губы 
(въ Яровскихъ юртахъ) оленей по сороку. Осенью съ перваго но- 
волушя они по ночамъ празднуютъ, и заунывными песнями какъ. 
бы возглашаютъ объ оптимизме бывалой родины. Божатся водою,- 
землею и волкомъ, какъ предметами страшными, а медвежья кожа 
употребляется на подстилку присяги или клятвы. Gin орда, любя
щая пляску и песню, чувствительна къ смерти самыхъ близкихъ 
сродниковъ, но съ женскимъ поломъ ведетъ разсчетъ уничижи-

*) О настоящихъ успйхахъ инородцовъ можно зд4сь заметить, что Са- 
мо-Ьды нын4 изъ ружья быотъ птицъ на лету, безъ промаха; что, продолжая 
питаться по прежнему сырыми животными и лакомиться рыбьимъ жиромъ,. 
у потреб ляютъ уже взваръ изъ муки и печеной хл^бъ, для котораго у Рус- 
скихъ Обдорцовъ заведены огромныя печи; что отъ любострастной болезни 
начали тамъ спасаться взваромъ изъ сальсапарели; что, употребляя табакъ 
троякимъ образомъ, Самоеды курятъ его съ приложешемъ моху, а Остяки 
нюхаютъ его съ пережженою березовою губою; что дйти Вогуловъ и Остя
ковъ крещеныхъ, хотя и съизр'Ьдка, учатся грамотй въ Тобольск^ или Бё- 
резов'Ь.

тельной. Остячка родильница, отделяемая въ особую юрту, для 
возврата къ мужу очищается чрезъ окурку; всякая вещь, хотя бы 
то была веревочка, если случится черезъ нее перешагнуть Остячке, 
окуривается струею или пахучимъ веществомъ. Услов1я упомяну- 
тыя не имеютъ места у Самоедовъ *);  но есть принадлежности 
обпця обеимъ ордамъ, такъ на примеръ: детямъ ихъ не дается 
именъ, кроме шуточныхъ, прежде поступлешя въ повинность ясач- 
наго тягла, и тогда взрослымъ нарекаются действительныя имена, 
заимствуемыя изъ семейства предковъ. Женсюй полъ, ни въ дев
стве, ни въ замужстве, не заслуживаетъ именъ. Не менее странно 
и то, что у сына Самоеда не доспросишься объ имени отца, если 
постороншй не вызовется сказать. Есть безъ сомнения въ народ- 
помъ духе основашя къ такой сокровенности.

Самоеды, соплеменники Манчеловъ, Юраковъ,Камашинцевъ,Сой- 
готовъ и Карагасовъ, уклонивппеся на тундры Студенаго моря **),  
начиная съ Хатанги до Мезени, куда не можетъ досягать ни об
разованность, ни порча человеческаго общежитья, но куда дося- 
гаетъ оспа и вино, Самоеды доныне сохраняютъ честность и прав
дивость. Они не имеютъ праздниковъ и не чувствуютъ удоволь- 
стшй отъ пляски, хотя съ нихъ бы надлежало начинаться этой 
гимнастике, толь приличной полярному климату. Одна склонность, 
общая Самоеду и Остяку, можетъ помирить ихъ съ Европейскимъ 
-самолюб!емъ, и эта склонность фантаз!я; они страстно любятъ свои 
сказки. Наука могла бы воспользоваться неожиданными изъясне- 
шями, но кому подслушивать Шахеразаду ихъ безъ ученаго языко- 
ведешя? Можетъ быть тогда узнали бы большую важность въ лице 
шамана или шаманки, арктическаго Валаама и арктической Сивиллы.

Самоеды признаютъ Бога небеснаго, именуя его Нумъ (Numen) 
и веруютъ въ духовъ. Сверхъ того они возятъ съ собою идоловъ, изъ 
дерева тесанныхъ, покланяются въ разъездахъ и камню, и дереву 
и чему вздумается, обмазывая чествуемой предметъ звериною 
кровью. Недостаетъ у Самоеда только благоговешя къ светиламъ 
небеснымъ, чтобъ помыслить обличать ихъ въ неумышленномъ все- 
■божш. «Точно такъ! Самоедъ не покланяется ни солнцу, ни луне 
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и не обращаетъ внимаюя на великолепное зрелище севернаго ciB- 
шя; но не въ этомъ онъ виноватъ, виноватъ, что чувство благое и 
набожное, какимъ нагрето сердце, расточаетъ онъ предъ вещами 
недостойными, подобно дитяти, искренно приветствующему своихъ 
куколъ.—Есть сильная причина уповать, что тотъ же перстъ, ко
торый трогаетъ внутреннюю струпу, дико, но всеместно воющую 
горе, настроить ее во свое время для гармоши истинной, ду
ховной.

Все сш вероватя, Русскими видЬнныя отъ Урала до Енисея, 
и как!я они увидятъ далее по северовосточному материку, пока 
не придвинутся къ кумирнямъ Шагямошанскаго закона, покры
ваются служешемъ шаманства, какъ общимъ процессомъ суевергя.. 
Шаманство происходить отъ легкомысл!я знать свое будущее и 
отъ самооболыцешя предсказателей, чрезъ мнимое ихъ вопрошеше 
духовъ, преклоняющихся открывать удачу или неудачу житейскую. 
При всей грубости, оно облагороживается происхождешемъ отъ 
астролоши и родствомъ съ Семетическимъ волхвовашемъ, покушав
шимся подражать вдохновемямъ пророковъ, человековъ Божшхъ. 
Принадлежности, безъ которыхъ шаманъ или шаманка не могутъ 
производить свой фокусъ-покусъ, требуютъ жреческаго облачешя, 
ночной поры, бубна, кружешя ускоряемаго около раскладеннаго 
огнища, припева верныхъ, вскружешя головы или изступлешя, 
падешя и самообагрешя поддельнаго своею кровью, по примеру 
лжепророковъ Вааловыхъ *),  вотъ чего требуютъ и вместе сви- 
детельствуютъ о примеси древнихъ языческихъ религш. Козакъ 
того времени смотрелъ на сцену шаманскую, какъ на диво, про- 
мышленникъ, какъ на демонское игрище, а глазъ верныхъ, разу
меется, какъ на дело релипозное. Въ одномъ ли этомъ разительно 
разноглаше, когда обыкновенно въ точке зрешя между божествен- 
нымъ и демонскимъ, между чудеснымъ и естественнымъ, поме
щается умъ человечески? Но разительнее всего неизгладимое сви
детельство, что умилостивлеше Неведомаго Бога написано у всехъ 
на сердце.

*) 3 Царствъ XVIII. 28.
**) Подъ именемъ козаковъ въ семь сочпнеши разумеются вообще веб 

служилые того времени: дети боярсктя, стрельцы, подлинные козаки, Литовцы..

4. Услышавъ теперь имя козака и промышленника, пора въ бла
годарности признаться, что покорешемъ племенъ Зауральскихъ Рос- 
cin одолжена дружипамъ козаковъ ),  старшинами предводимыхъ,. **

по распоряжетямъ головъ и воеводъ, да вольнице промышленни- 
ковъ, по большей части изъ Устюжскаго края на лыжахъ или нар- 
тахъ за Камень явившихся, съ пищалью и лукомъ за плечомъ. 
Последте (почти всегда) впереди обглядывали аулъ, число жите
лей, богатство улововъ звериныхъ; и, если не считали себя равно
сильными, соединялись съ первыми, чтобы провозгласить найден- 
ныхъ инородцевъ подданными Московскаго Государя и обложить 
ихъ данью ясака, для Царскаго Величества. Это было законно, по
тому что дань есть послепотопная законность всего Mipa.

По следамъ сихъ покорителей, метавшихся на-право и на
лево, по рекамъ и речкамъ въ лодкахъ, а по льду и тундре на 
собачьихъ или оленьихъ партахъ, и подъ стать на лыжахъ, по 
следамъ ихъ воеводы, снабженные наказами, вновь назначали зи
мовья, остроги, после города, не иначе, какъ съ Царскихъ разре- 
шешй, выходившихъ по образцу грамотъ *),  дабы съ темъ вместе 
испросить прибавку военныхъ командъ, и огнестрельныхъ снаря- 
довъ, для ближайшаго взимашя ясаку съ прилежащихъ улусовъ, 
равно и для удержашя земель и самихъ жителей въ подданстве 
къ Государю. Заметимъ вообще, что предпр!ятая завладешя не 
всегда шли отъ севера къ югу, а иногда отъ средины къ северу, 
и опять отъ севера къ югу, въ виде огромной Латинской буквы 
W, прорезываемой продольными лишями. Надобно заметить и то, 
что годъ заложешя какого-нибудь укреплешя есть время покоре- 
шя окрестныхъ улусовъ. Даромъ лесъ не падалъ подъ топорами 
козачьими. Некоторый изъ укреплешй раззорялись отъ непр!ятелей, 
и потомъ возобновлялись, пекоторыя же отъ перемены обсто- 
ятельствъ уничтожались или изменялись въ деревушки, такъ что 
имена старинныхъ местъ, въ последствш, часто не соответствуютъ 
историческому значешю, или превышешемъ или ниспадешемъ.

Поляки, Н'бмцы, на войнб взятые н посылавппеся на службу въ Сибирь. Это 
сокращена оправдывается тбмъ, что веб особыя пазвашя служилыхъ послб 
слились въ имени козачьемъ.

*) Грамоты въ Сибирь насылались изъ Приказа Посольскаго при сынб 
Грознаго, не уешбвшаго при себб ничего установить для правлешя Сибирью, 
потомъ съ 1596 г. изъ Чети дьяка Вахрамея (Вареоломея) Иванова, правив- 
пгаго Сибирью подъ диктантомъ боярина В. 0. Годунова; потомъ съ 1599 г. 
изъ Приказа Казапскаго Дворца, тогда завбдываннаго двумя дьяками, п на
конецъ съ 1637 г. изъ Приказа Сибирскаго, въ которомъ всегда заебдалъ кто 
нибудь изъ важныхъ лицъ. Если правда, что при сынб Грознаго Сибирь 
считалась степнымъ отъезжими полемъ, то больше правды-въ томъ, что 
укрбплеше этой страны за Pocciero принадлежитъ Царю Борису.
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5. Дабы безпристрастно оценить правительственный планъ за- 
владЪшя, проведемъ въ своемъ yirb IV лиши укрФплешй, повре
менно тянувппяся вдоль Сибири, и подъ конецъ склопивпияся 
къ с^веровостоку по Лен^, а отсюда впоперекъ къ югу, какъ бы 
въ подпору лишй недочеркнутыхъ: потому что онё, по ту сторону 
Енисея и Кана, долго колебались безъ водружешя.

На главной лиши заложены *): Верхотурье 1598 г., Туринскъ

*) Не смотря на числовую пестроту признано за лучшее означить города 
и остроги въ порядке топографической последовательности, съ отметкою 
года стройки, дабы однимъ взлядомъ видеть поспешность или медленность 
исполнительности управптельной. Въ пополнеше того здесь вкратце пока
зывается, съ какими иноплеменниками имели дйло города и остроги 4-хъ лишй: 
Верхотурье—съ Вогулами, жившими по рр. Ляле, Лозве, въ предгор!яхъ Урала, 

а на правой стороне съ теми ясе родами и Татарами по рр. Тагилу, Туре 
и верхней Нейве. После была на время приписана Сылва и Чусовая.

Туринскъ—съ Вогулами и Татарами вверхъ до устья Тагила.
Тюмень—съ Татарами Туралинскими, такъ прозванными по ограждение юртъ 

отъ соседнихъ наглостей. Главные непрштели Тюмени: Ногаи, Киргизы, 
Кучумовцы и Калмыки.

Тобольскъ—съ Вогулами по Тавде, къ северу съ Остяками, съ окрестными 
Татарами и Бухарцами прежняго водворешя.

Три острога вверхъ Иртыша—съ Татарами, частно и Барабинскими.
Тара—съ Татарами, Киргизами, Кучумовцами и Калмыками.
Томскъ—съ Татарами, жив. около вершинъ Тома до Нарыма, съ Чатскими, 

жив. по Оми, пфгомъ по Оби, съ Телеутами, Киргизами п Калмыками.
Острогъ Мелеской 57° 17'ш. по Мессершмидту—съ Татарами Чулымскими, и 

Кизыльскими. съ виду похожими на Якутовъ. Киргизы и сюда вбе
гали для грабежа.

Ачинскъ—построенъ на 1юсе собственно для преграждешя Киргизскихъ втор- 
жешй. По раззореши, снова построенъ при той же реке, на другомъ 
месте, где ныне.

Красноярскъ—съ Татарами Ке.стенскими, жив. по левую сторону Енисея, 
Аринами, Котовцами, Тубинцами, Комашинцами между Каномъ и Ени- 
сеемъ. Они то подданные, то непр!ятели, заодно съ Киргизами и Бурятами.

Лозва—съ Вогулами предгорй, после отшедшими къ Верхотурью и Пелыми. 
Пелымь—съ Вогулами по Сосве, частно Тавде, съ Кондою малою и большою. 
Березовъ—съ Остяками до Обдорска, частно съ Самоедами и Вогулами по Сосве. 
Сургутъ и Нарымъ—съ Остяками Обскими. Нарыму добровольно поддался Та

тарский родъ, именуемый Бушта.
Кетскъ—съ Остяками по Кети, озерамъ п речкамъ окрестнымъ. До постройки 

Енисейска и Красноярска, воевалъ съ Аринами и Тунгусами, а съ Ман- 
газеею затеялъ споръ о такъ называемыхъ Енисейскихъ Остякахъ, го- 
ворящпхъ особлпвымъ нареч!емъ.

1601, Тюмень 1586, Тобольскъ 1587, остроги вверхъ по Ирты
шу: Каурдацкой, Тебендинской, Ишимской ниже устья Ишима, 
и вей три 1630; опять города и остроги: Тара 1594, Томскъ 
1604, Мелеской около 1620 на Чулымй, Ачинскъ 1642, Крас
ноярскъ въ Тулкиной землиц^ 1628. Окончательный проспекта 
сей главной лиши до Байкала обозначится съ точками засе- 
леюя и времени во 2 отд'Ьлеши першда. Мы пазываемъ эту 
кривулю главною, не по действительному проезду той поры, но 
по срединному положенно, и по будущей просеке сообщешй, по
тому что водяный путь по северной параллели предпочитался 
долго Правительствомъ и купечествомъ, не смотря на неудобства 
климата и широты.

II. На северной параллели застроены города и остроги: Лозва 
не надолго, до появлешя Верхотурья, Пелымь 1592, Березовъ и 
Сургута 1593, Нарымъ и Кетскъ 1595, Маковской 1618, а Бель
ской после Енисейска, застроеннаго 1619.

III. Третья лишя, изъ всехъ древнейшая, прокрадываясь сй- 
веромъ съ береговъ Выма, Мезени и пр. при указаши затесей на 
лиственицахъ, или при руководстве живыхъ урочищь, и въ раз- 
ныя времена года убегая отъ себя самой то на воды, то на 

Маковской—для охранешя судовъ, оставляемыхъ въ вершине Кети. После 
была тутъ поверка таможенная, при погрузке товаровъ Кптайскихъ, 
нетъ ли не досмотрйнныхъ.

Бельской—для поддержашя сообщешй и земскаго порядка.
Енисейскъ—частью съ Остяками отъ Кети до Енисея, Тунгусами, Чапоги- 

рами. Тасеевской родъ долго не поддавался.

Мангазея—съ Самоедами Юрацкими, не исключая Пясидскихъ; въ послед- 
ствш Юрацвде Самоеды, удалясь къ левому берегу Енисея, размести
лись по тундр* между лиманами Енисейскимъ и Тазовскимъ.

Зимовья Туруханское и Инбацюя—съ Самоедами и Тунгусами долго не под
дававшимися ос. Кетскому.

Остроги южной лин!и—служили для ограждешя отъ набеговъ со степей Mi" 
асской, Исетской и Абатской, которая разумелась преддвер!емъ степи 
Барабинской.

Кузнецнъ— имелъ дело со мпогимп родами разныхъ племенъ, жив. до Аба
кана, пока Красноярскъ не вошелъ въ свои права, и съ теми же не
приятелями, которые были и у Томска, т. е. съ Телеутами, Киргизами, 
Калмыками, а подъ часъ также съ Кистимцами, Тулыбартами, Бирюс- 
сами, Койбалами, Бельтирами и прочими Саянцами.
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тундры, или въ разлоги горъ, представляла дорогу промышлен- 
ничью. Было время, что Пустозерцы, ходивппе водянымъ путемъ 
до городка Роговаго, устроеннаго вверху р. Усы, зимою проез
жали къ Самоедамъ, которые нуждаясь въ ножахъ, топорахъ, 
копьяхъ и прочихъ заповедныхъ товарахъ *),  служили имъ оле
нями, и прикрывали тайнопровозителей. Было также время, что 
отъ Архангельска и другихъ приморскихъ местъ плавали въ губу 
Карскую, изъ нея въ Мутную, а отсюда перетаскивались на реч. 
Зеленую, падающую въ Обскую губу. Эти и подобные пути, пи
санные то на воде, то на мхахъ, Правительство силилось запре
тить и затоптать, начиная съ Царя Бориса. Городокъ Обдорской 
и ост. Мангазейсюп (последшй въ 1600 г.) созданы были именно для 
пресечен1'я безпошлинной и заповедной мены между поморскими 
торгашами и Самоедами, и Царь Борисъ предписывалъ (2) Манга- 
зейскимъ воеводамъ разведать между торговцами, где лежитъ ихъ 
дорога, летняя и зимняя, где по ней становья и городки, дабы 
годные изъ нихъ обратить въ Государевы городки. Бъ самомъ 
деле некоторые проезды узнаны, выставлены на нихъ отъ го
родка Обдорскаго две заставы, Картаская иСобская, а въ 1603 г. 
разрешенъ переездъ чрезъ тамошши Камень, такъ какъ бы 
удостоверенось, что нетъ обходныхъ путей. Въ 1620 г. Прави
тельство разведавъ о потаенныхъ проходахъ торгашьихъ, реши
тельно запретило переездъ чрезъ Камень, и не иначе, какъ въ 
ворота Верхотурской таможни. Подобнымъ образомъ въ 1631 г. 
решено пресечь полуводяную тропу; отъ Оби къ Енисею тянув
шуюся по реч. Тыму и Сыму. Потаенный провозъ спрятался 
было въ ш. 64° въ протокахъ Ваха и Елогуя, где опять при
перли его дозорныя заставы. Если посудить по симъ примерамъ,. 
сколь трудно вывесть изъ ума хитрую любостяжательность, и при- 
весть ее въ послушаше государственной полезности, то не лучше 
ли вместо заставь, тутъ и тамъ являвшихся, также незаветныхъ 
и также продажныхъ, не лучше ли бы не пугать торговли без- 
местными требовашями? Тогда пошла бы она въ таможенныя во
рота, стала бы качаться на вГсахъ, и хвалиться штемпелемъ. Это 
урокъ не историка, а исторш, къ сожалешю безвременный, по
тому что царствовавппй тогда тарифъ былъ съ двумя руками, 
внешнею и внутреннею.

*) Грамота 29 Марта 1588 объ исключеши Англичанъ изъ таможепныхъ. 
сборовъ въ Архангельск^. Акты Арх. Экспед. томъ I.

Къ сей лиши, отъ Обдорска чрезъ Мангазею проходившей, на
добно относить зимовья: Туруханское и Инбацйя, учрежденныя 
около 1609 г. Далее за Енисеемъ эта лиши пойдетъ по Нижней 
Тунгуске на Вилюй.

IV. Вотъ и южная лишя, въ двоякомъ намереши брошенная,, 
дабы приурочить отъ степей плодоносныя и вместе пр!ятныя ме
ста, и оградить притомъ цепь главной лиши отъ набеговъ nenpia- 
тельскихъ. Паней поставлены остроги: Китайской 1658 г., Исет- 
ской при оз. Лебяжьемъ 1650, Ялуторовской на Тоболе 1639, Тар- 
ханской при устье Туры 1631, Атбашской при Вагае 1633, Кон- 
добской вверху р. Кондомы для объясачешя Бирюсинцовъ, Куз
нецкой при устье Кондомы 1618 г., среди Абинцовъ, знавшихъ 
плавку рудъ. На томъ и кончилась эта лишя, во все продолжеше 
пёрваго перюда, лишя больше по имени, чемъ по делу, потому 
что ведена безъ опоры на собственныхъ ея концахъ, въ далекихъ 
отвесахъ отъ городовъ, и связывалась не единовременно, безпечно, 
не такъ, какъ первыя лиши. Къ сей же лиши, часто прорываемой, 
но почти всегда неприступной въ своихъ замкахъ, хотя и дере- 
вянныхъ, надобно отнести два острога, Сосновской и Верхотомской, 
въ 1657 г. явивппеся на плодоносныхъ почвахъ, для перерезки 
вторжен1й и для связи съ своимъ городомъ.

6. Показавъ перечень завладешя Сибирью, сперва быстраго, 
потомъ медленнаго, и признавъ cie завладеете творешемъ Цар- 
скимъ, мы, сыны Сибири, должны въ лице Бориса Сеодоровича 
Годунова чтить искуснаго хозяина, разумно и деятельно приняв- 
шагося за дело нашей родины, не смотря на худую славу, какую 
онъ наследовалъ за изуродоваше Архангельской промышленности 
при царственномъ Зяте, чрезъ непомерное угождеше вольностямъ 
Англшскаго торга).  Устроитель.Сибири, сперва въ качестве ближ- 
няго сановника, потомъ въ сане Государя, дабы безвозвратно свя
зать Сибирь съ Focciero, развилъ въ течеши 20-ти летъ, отъ по
дошвы Урала къ Енисею, непрерывную nporpecciro силъ, рядъ 
замковъ и городовъ, взаимно себе помогавшихъ, какъ рядъ реду- 
товъ, на двое разрезавшихъ племена подозрительной верности. Къ 
северу очутились отделенными Вогулы, Остяки, частно Татары,. 
Самоеды, Тунгусы—племена въ идее подданства движимыя, какъ 
ихъ стрелы, и также виляюпця после минуты направлешя. Па-

*

*) Прочее заповедные товары были ружья, свинецъ, порохъ и панцири. 
Едва ли они могли быть привозимы мелочными торгашами?
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раллельная северная лишя, разъединивъ въ свою очередь одно- 
родцовъ, и надзирая за ихъ расположешями, совершенно съ се
вера обезопасила главную просеку водворешй. Съ картою въ руке, 
не лучше можно бы распорядиться. Укреплешя въ Обдорске и на 
ТазЬ, заставы на западномъ берегу Оби со стороны Обдорска, и 
друпя заставы къ Енисею, по правилу подражашя позднее бро- 
шепныя, представляютъ въ Борисе Государя, умеющаго разкиды- 
вать сеть таможенную; въ самомъ деле, если уже решено, что 
между Сибирью и Poccieft все привозы и вывозы подлежать въ 
Верхотурье пошлин!,, то нГтъ и побочныхъ дорогъ, кроме указной. 
Можно бы, въ духе пререкашя, унижать планъ устройства под
ставною мысл!ю, что естественное направлеше рекъ само руково
дило назначешемъ водворены—можно бы; но не въ томъ ли и 
выражается умъ государственный, чтобы уметь пользоваться раз- 
кинутыми силами природы, пользоваться берегами, какъ основа- 
шями населенности, реками какъ дорогами страны неизведанной? 
Потомъ, если въ первыхъ десятилГПяхъ не было по видимому ду- 
мано о начине укреплешй, къ верховьямъ рйкъ, съ юга въ Си
бирь вливающихся; не очевидна ли и тутъ осмотрительность Управ- 
лешя, въ первой половине перюда? Конечно, ханъ Кучумъ, дважды 
разбитый двумя Тарскими воеводами кн. Елецкими, после послашя 
къ нимъ съ красноречивымъ оглавлешемъ, изчезъ съ 1597 г. съ 
глазъ Сибири, не сождавъ Царской приветной грамоты; но его ли 
одного надлежало остерегаться со степи?

7. Взгляните на юговостокъ, по опушке тогдашней Сибири, и 
изчислите непр!ятелей! Тамъ обитали:

а) По сю и по ту сторону Уя, обсеяннаго, такъ сказать, архи- 
лелагомъ озеръ, роды Ногаевъ ),  господствовавшихъ надъ Башки
рами восточно и западно-Уральскими, которые съ уклонешемъ го
сподь за Волгу и Донъ, стали развивать отдельное быпе, но бы- 
Tie освобождающихся рабовъ знаменуется озорничествомъ и раз- 
■боемъ.

*

*) О. 1акинеъ различаетъ Кэргизовъ отъ Киргизовъ, т. е. Монголь- 
скихъ отъ самоуправляющихся; но разность зависимости что за основаше 
для различешя племени? Знаю, что у Бурятъ Забайкальскихъ Киргизсюя 
кладбища называются могилами Кэргетовъ, но, пока другой Абульгази не 
докажетъ, что у Кэргетовъ и Киргизовъ были два родоначальника, Мон- 
гольсюй и Туркистанскй, дотоле не для чего изменять имя орды. Кстати 
заявляю, что и въ Сибири есть клочекъ Бурутовъ, живущихъ въ степи 
Кырме, не далеко отъ Манзурки въ Иркутскомъ уезде.

**) О. 1акинеъ въ Истор. Оп. Ойр. увйряетъ, что Урянхайсшй владе
тель былъ подданнымъ Чжунгарскаго (Чоросскаго) тайши; но со словъ Фишера 
можно заключать противное. Посмотримъ, что скажетъ акад. Шмидтъ.

*) Ногайская орда, не вся подчиненная одному Князю, у котораго въ 
лучшее время было подъ рукою до 300,000 м. п., стала упадать съ 1556 г. 
и переселяться къ Дону и Крыму, потому что по ввяии Казани и Астра
хани пресеклись ей способы къ грабежамъ. Унижешемъ сей орды Росыя 
обязана уму Царя Тоанна, хорошо знавшаго: Divide et impera. Онъ прпвя- 
завъ къ себе милостями Ногайскаго владетеля, не оставлялъ жаловать и 
другихъ мирзъ, ему непослушныхъ. Въ XVII веке оставалось вверху Яика 
немного отдйльныхъ мпрзъ, съ которыми Башкиры уже вели себя на-равне.

б) Племена Киргизовъ ),  въ древности кочевавшихъ и за Бай- 
каломъ, а въ последшя два столепя скитавшихся отъ Абакана до 
Яика, и при случае готовыхъ завиваться около нашихъ водворе- 
шй, какъ степные пески около кустарныхъ прутьевъ.

*

в) Татары-Магометаны, не разлучившиеся грезить о возстанов- 
ленш опустелаго Искера, по обольщешямъ кого-нибудь изъ Кучу- 
мовой родословной.

г) Далее по наклонамъ, простирающимся отъ Большаго Алтая 
почти до вершинъ Ишима, Калмыки (Усунь, древше ИссидоныЦ 
по изгнаши Монголовъ изъ Китая, составлявппе союзъ Ойрадовъ, 
потомъ изчезнувппе въ безвестности и въ первые годы XVII сто- 
лет1я приведенные въ брожеше самовластчемъ Чоросскаго поколе- 
шя тайши Харахулы, до того, что при народномъ ропоте, превра
тившемся въ раздоръ, иныя поколешя пошли прочь, и начали съ 
1606 г. роды ихъ выбрасываться даже на сопредельныя степи 
Сибири. Две страны, Сибирь и Чжунгар1я, движимыя однимъ на- 
чаломъ единодержав!я, представляли два противныя явлешя; одна 
изъ малодушия дробится и разметывается, другая въ мужестве 
разметывается и все подбираетъ въ Царскую десницу. Обе стере
гутся столкновешя. Соседка северная почти черезъ полтора века 
увидитъ, какъ новое Ойрадство падетъ и расшибется въ скалахъ 
Алтая и Богду; темь не менее, полтора почти века, надлежало 
Сибири стоять на страже, и не безъ досадъ.

д) А Теленгуты? То присягаютъ Росши, то отпадаютъ, какъ 
бы въ свою улику, что въ нихъ борются две жизненный СТИХ1И.

е) Далее къ юговостоку, между системъ Алтая и Саяна до 
вершинъ Енисея, Урянхаи (Сошбты) отделившиеся въ составь вла- 
дешя Алтынъ-хана ),  у оз. Убсы кочевавшаго, и двоесмысленно 
являющагося въ сценахъ Сибири, то подданнымъ, то независи- 
мымъ, но постоянно вероломнымъ, постоянно корыстолюбивымъ.

**
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При толикой толщ!; недоброхотовъ, Кавказскаго и Монгольскаго 
облика, разнящихся съ нами происхождешемъ, языкомъ, мн^шями, 
вГровашемъ и всгЬми образами жизни хищно-пастушеской, благо
разумно ли было бы выказывать свои HaMipenia къ распростра- 
нешю южной границы? Вотъ для чего управлете сначала усып
ляло сосЬдей, то отправлешемъ своихъ посланцовъ съ гостинцами, 
то ласковымъ пр!емомъ ихъ переговорщиковъ, честя пршйзжихъ 
угощешями и взаимными проводами до кочевья ихъ родоначаль- 
никовъ. Поведете разсчетливое, чтобы не раздражать тйхъ, съ 
кЪмъ нельзя искренно сдружиться, стоило бы неизм^ннаго подра- 
жашя и въ следующее время.

8. Въ толь щекотливомъ состояши Сибири, весьма обширно 
обхваченной малою горстью Русскихъ, легко чувствовать, какимъ 
сомнительнымъ помышлешямъ предавались градоначальники ея 
въ смуту и потомъ въ междуцарств!е. Перевороты царственные 
носились надъ главами, какъ неожиданныя тучи надъ горами 
Уральскими; новыя лица, какъ кровавые столпы сйвернаго шяшя, 
выступали, двигались, блистали холоднымъ свФтомъ и сменялись. 
Очарователь Отрепьевъ въ Irani 1605 г. пoвeлiвaeтъ Сибир- 
скимъ воеводамъ привесть всйхъ жителей къ присяг!; на поддан
ство ему, какъ природному Государю; въ Декабре лицемФръ при- 
казываетъ Пелымскимъ начальникамъ вырыть тйло скончавшагося 
въ заточены боярина В. Н. Романова, и отпустить въ Мо
скву. Въ Mai 1606 инокиня Царица Мароа, въ подтверждеше 
правительственной грамоты, возвйщаетъ Сибирскимъ воеводамъ, 
что Гришка Отрепьевъ не сынъ ея, что онъ, какъ самозванецъ, 
воръ и богоотступникъ убитъ, а избранъ на царство Василы Ива- 
новичь Шуйскы. Въ Декабре 1606 г. новый Царь уже извфща- 
етъ Верхотурскихъ воеводъ о приход!; подъ Москву возмутителей 
козаковъ. Въ Пол!; 1610 г. послана и въ Сибирсше города окруж
ная грамота о сложены Царемъ съ себя короны, и о вручены 
правлетя кн. Мстиславскому съ другими боярами. Въ Декабре 
1610 г. временное правлете извещаете Сибирь объ избраны 
на царство Владислава, сына Сигизмундова. О, градъ православ- 
ныхъ, вйнецъ славку весел!е всей земли, что сделалось съ тобою? 
Въ Irani 1611 г.' воеводы, освобождавппе Москву, посылаютъ 
въ Сибирь окружную грамоту о вйроломствй Поляковъ, и требуютъ 
утверждать вс$хъ жителей въ 6opb6i противъ враговъ отече
ства. Въ 1612 г. Тобольске воеводы читаютъ послаше (отъ 
10 Поня) военачальника кн. Пожарскаго, готоваго двинуться съ 

ополчешемъ къ MoCKBi, въ такой cnni, что въ великомъ Новго- 
poдi занятомъ Шведами, безъ нарушешя православной вгЬры, и 
безъ раззоретя жителей, помышляютъ объ избраны Шведскаго 
королевича, и потому Русской Камиллъ проситъ у всТхъ Сибир- 
скихъ воеводъ coBira въ толь великомъ дiлi.

Заглянемъ же, что въ эту годину дiлaлocь въ Сибири? Го- 
рестныя BicTH о плачевныхъ событаяхъ, переносясь чрезъ Уралъ, 
безъ утайки разглашались Вогулами, Остяками и Татарами, радо
вавшимися бГдТ Русской, и уже не помнившими о npHMipnoft ми
лости, какую Царь Борисъ даровалъ имъ льготою отъ ясака на 
весь 1600 годъ. Еще въ 1607 г. Пелымсше Вогулы условив
шись съ Остяками Сургутскими и СамоЕдами, замышляли раззорпть 
Березовъ, но благовременною казино зачинщиковъ несчаспе было 
упреждено. Въ 1609 г. Вогулы, Остяки и Татары, въ нaдeждi 
на помощь Калмыковъ, мечтали разрушить Тюмень, и въ распро
странены этого умысла участвовала новокрещеная жена Кетскаго 
князьца Алачева, такъ что стрфла съ BupisKofi злыхъ духовъ, 
какъ обычная noBicTKa къ возсташю, пересылалась изъ юртъ въ 
юрты, пока не попалась въ руки Березовскихъ козаковъ. Перо- 
глифъ Остятской измфнилъ таш-ii злоумышленниковъ, и былъ 
свидГтелемъ смертнаго приговора, совершившагося надъ главными 
изъ нихъ. Такой же участи подверглись преступные весельчаки 
изъ Пелымскихъ Вогуловъ, пoдмiчeнныe на тамошней BapHHpi въ 
нескромной радости. Въ 1612 г. Вогулы, затвердивъ, что въ 
Россы нГтъ Царя, еще разъ покушались сжечь Пелымь, но вое
вода при мaлoлюдcтвi козаковъ умФлъ управиться съ глупцами. 
Легко понять, что и южные сосфди, Ногаи, Башкирцы, Кучумовцы 
и Калмыки, знали о помрачены Москвы, свФтозарной для нихъ 
даже въ ея хвостф, но отъ чего-то не могли произвесть ничего 
важнаго, кромй стычекъ, изъ которыхъ козаки всегда выходили 
съ честно. Такова звiздa Сибири, что не смотря на остановку 
военныхъ подкрФплешй, снарядовъ и провьянта, изъ Соли Выче
годской, Вятки и Перми съ 10 Января 1609 г. тщетно под- 
жидаемаго до 1613 г. не смотря на болтливость бйглыхъ про- 
столюдимовъ, какъ газетъ, распространявшихъ уныше, не смотря, 
что изъ приказа рйдко насылались кой-катя разрйшетя, съ про- 
писашемъ именъ, при Царскомъ титлй повелительныхъ, держава 
Русская въ Сибири не помрачалась. Отдадимъ справедливость пра- 
вителямъ Сибирскимъ, которые, не поддаваясь ни слухамъ вре
мени, ни внутреннимъ или внФшнимъ покушешямъ, единодушно,
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пребывали верными долгу, скипетру и отечеству, ни терпели кра- 
мольныхъ толковъ *),  не выводили также покоренныхъ инопле- 
менниковъ изъ терпешя, хотя и не все были чисты на руку.

*) Акты Арх. Экспед. томъ II.

Только въ отдаленной глуши, какова Сибирь тогдашняя, только 
среди думы и раздумья, какихъ не могли въ себе преодолеть глав
ные Тобольске воеводы, кн. Катыревъ-Ростовской и Нащокинъ, 
можно оценить всю торжественность окружнаго послашя кн. Тру- 
бецкаго и Пожарскаго, въ последнихъ числахъ Декабря 1612 г. 
писаннаго, и полученпаго сперва въ Верхотурье, объ очищены 
Москвы отъ враговъ отечества. Верхотурсшй воевода Годуновъ пи- 
шетъ, что тамъ съ полными слезъ глазами воздали хвалу Богу, 
и пели молебстМя во всехъ храмахъ, со звономъ, по три дня. На- 
конецъ запись Московскаго земскаго совета, въ Феврале 1613 г. 
разосланная во все города, объ избраны на царство Михаила Оео- 
доровича, разлила радость по Сибири. И какъ не радоваться о воз- 
становлеши природнаго Престола?

*) Посольству 1618 г. отправленному къ Персидскому шаху наказано, 
въ случай р'Ьчи о Сибпрп, отвечать, что во время смуты никто тамъ не-, 
соблазнился, а все прилежало къ Москвй. Древ. Вивл. V часть.

ГЛАВА II.
Учрежденья.

1. Учреждешя низппя. — 2. Ясакъ. — 3. Гопьба ямская. — 4. Десятинная 
пашня.—5. Слободы.—6. Распорядокъ Сулешева о пашн'Ь.

1. Къ счастью, предшествовали смутной 8-ми летней године 
учреждешя, безъ которыхъ Сибирь, въ безпомощное время, должна 
бы выпить горькую чашу. Учреждешя, сверхъ помянутыхъ, были 
следуюпця:

а) ВъЛ'606 и 1607 гг. устроенъ въ Соликамске ямъ изъ 70 
ямщиковъ, съ парою лошадей у каждаго, съ темъ, чтобы возить 
воеводъ и дворянъ въ Сибирь зимою съ кладью по 15 п., летомъ 
по 4 п., а где сидятъ сами, съ одной епанчей и съ насущнымъ 
хлебомъ; съ Сибирскихъ же козаковъ, посылаемыхъ въ погоню за 
беглыми возить за поверстные прогоны. Мосты къ Верхотурью мо
стить отъ земли Пермской.

б) Въ Октябре 1609 г. разрешено, для понижены хлебныхъ 
ценъ въ Сибири, возить туда изъ-за У рала хлебъ на вольную про
дажу, съ темъ, чтобъ воеводы не отбирали у продавцевъ хлебъ 
на имя Государево ).  Само собою разумеется, что ограничены, 
въ грамотахъ помещенный, гласятъ о притеснешяхъ ямщикамъ и 
продавцамъ.

*

в) Около 1597 г. въ умягчеше ропота со стороны Вогуловъ до
зволено имъ продавать ножи, топоры и друпя железныя вещи 
неопасныя. При неблагодарности, какую они оказывали, не оста
лось имъ по крайней мГрй утеш^шя жаловаться на недоброхот
ство Русскаго Правительства.

г) После скотскаго падежа, въ первые годы новаго столетая 
въ Тюменскомъ округе и городе случившагося, крестьяне тамош -

2
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nie наделены отъ казны купленнымъ рогатымъ скотомъ, и позво
лено Черемисамъ и Татарамъ скотоводцамъ безданно прогонять 
скотъ на продажу въ Тюмень и Туринскъ. Начались ярмарки.

д) Въ 1607 г. даны канцеляршйя печати Тобольску, Верхотурью 
и Березову, для наложешя слепковъ на товары, пошлиною очищен
ные (а въ 1625 даны новыя печати всемъ Сибирскимъ городамъ).

е) По пеудачнымъ опытамъ, каше предпринимались для вы
варки соли по Пелымскому округу на трехъ варницахъ одна за 
другою следовавшихъ, о чемъ съ 1600 г. настоятельно пеклось 
Тобольское воеводство, возложено на Тару довольствовать Сибирь 
солью, изъ прилежащихъ соляныхъ озеръ. Въ 1610 г. встретилось 
затруднеше отъ Калмыковъ овладевшимъ теми озерами, но силь- 
нымъ козачьимъ отрядомъ трехъ городовъ постановлено прежнее 
право на добычу соли, а чрезъ другую вооруженную посылку за
падная Сибирь ознакомилась въ 1613 г. съ богатою Ямышевскою 
солью. Всеми сими распоряжешями Правительство разматывало на 
новоселье Русскомъ нити своей власти, хозяйственности, законности; 
и мы намерены попространнее упомянуть о прочихъ учреждешяхъ, 
больше обезпечивавшихъ твердость власти общимъ порядкомъ.

2. С1я дань взималась соболями, лисицами, бобрами, песцами 
белыми и голубыми, куницами, горностаями, рысью, белкою и зай
цами лучшаго, разумеется, разбора. Ясакъ былъ троякш: а) по
датной по 10 соболей съ женатаго и вполы съ холостаго, по уста- 
новлешю Бориса, какъ будто и женщины звероловствуютъ, б) де
сятинный т. е. десятый зверь всякой породы, в) поминочный или 
поклонный, котораго количество определялось доброю волею и усер- 
flieM'b приносителя къ особе царской и къ наследнику престола. 
Правило, чтобы платилъ ясачный отъ 10 до 20 соболей, сначала 
при покореши новыхъ волостей объявлялось, но редко исполня
лось. Такъ на пр. Пелымсше Вогулы въ 1598 г. внесли ясаку 68 
сороковъ, но въ 1609 просили сбавить ясакъ до 7 соболей, какъ 
установлено по Тобольскому уезду. Прошеше уважено не безъ усло- 
в!я, но въ 1609 г. получено съ нихъ менее и противъ уступни. 
У Правительства не было неумолимой строгости. За темъ, во ува- 
жеше старости, болезни пли увечья давалась свобода отъ ясака, 
и еще требовалось, чтобы ясачные сами привозили дань свою въ 
городъ или острогъ. Но въ продолжите времени вошло въ обычай 
у воеводъ посылать козаковъ за сборами. Правда, Царь Борисъ за
претили (3) сборщикамъ брать для себя поминки, изъ обещашй 
разсрочки, и возить съ собою товары, для подмена рухляди высо

коценной на плохую, какую они достаготъ за свои лоскутья; но 
въ последствш вкралось столько подлоговъ и ухищренш, что ни на
казы Государей, ни обещашя милостивыя, ни угрозы гневныя не 
довольны были къ прекращен™ разсчитаннаго грабежа. У воеводъ, 
разумеется не всехъ, рука руку мыла.

Въ 1623 и 1624 г. воеводствовалъ въ Тобольске Бояринъ 
кн. Сулешевъ Черкасскаго происхождешя *),  въ два последовав- 
пия царствовашя съ похвалою упоминаемый. Онъ, какъ предано 
памяти въ П. С. Законовъ, сделали для Сибири положеч!е о сборе 
ясака и о десятинной пашне; мы тотчасъ увидимн распорядокн 
его о пашне, но вн чемн состояло положеше оби ясаке, нами не 
случилось встретить того нигде. Думать надобно, что, ио умень- 
шенш улововъ звериныхн, онъ представили уменьшительное рос- 
писате ясака, и притоми си расчислешемъ на деньги. При покоре- 
шяхъ по Енисею и далее, количество ясаку ограничивалось добро
вольными приносомн и некоторою надбавкою при вымогательстве.

*) Вергъ, издатель царствовашя Михаила, неосновательно подозр^ваетъ 
Сулешева въ изм^н!!, на сторону Владислава, по внезапному отъезду его 
изъ-подъ Смоленска въ Москву. Вояринъ сп^шилъ донести объ уловкй не- 
прхятеля Царю, который не перестали отличать его предъ прочими, и притомъ 
кн. Сулешевъ не былъ подъ Смоленскомъ въ числй военачальниковъ.

3. Переезды вн Сибирь и обратно были безчисленны, не го
воря о должностныхп пересылкахн сн Москвою. Одни воеводы, 
чрезк три года приезжая и отнезжая семейственно, иногда и 
барски, сн большими поездомн и трехгодичными запасами, хотя 
бы запасы и не превышали установленной вн последствш меры, 
должны бы въ конецъ раззорить прилегающихъ къ дороге инород- 
цовъ, если бъ те же реки, при которыхъ основаны города и остроги, 
не способствовали летомъ къ сплаву транспортовъ, начиная съ 
Верхотурья до Тары, къ северу до Березова и Мангазеи, къ во
стоку до Нарыма и Маковскаго. При всемъ томи, требовались люди 
въ нарочитомъ числе, когда суда тянулись противъ воды.

На счетъ сухопутнаго переезда, сверхъ помянутаго по Соли
камскому яму, въ Поне 1607 г. огражденнаго отъ самовольства 
проезжихъ чиновъ и козаковъ, мы читаемъ историческое свиде
тельство' въ жалобе 30-ти Лялинскихъ Вогуловъ, дошедшей до Бо
риса въ следующихъ подробностяхъ: у нихъ было въ теченш 
1598 г. 320 лошадей, на которыхъ возили ясачную казну, воеводъ 
и всякихъ служилыхъ людей въ одинъ конецъ до Соликамска, а 
въ другой до Тюмени или Пелыми; въ теченш года лишились 123 
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лошадей, уздъ и седелъ. Государь, въ грамоте на Верхотурье-., 
повторяя челобитную, предписываетъ (4) воеводе уменьшить ясакъ. 
съ Вогуловъ-челобитчиковъ, впредь ограждать ихъ отъ обидъ, отъ 
насильнаго завладешя лошадьми, и вообще беречь ихъ. дабы не 
вздумали разбежаться. Этимъ не кончилось дело: съ 1600 г. на
чалось действительное переселеше ямщиковъ съ семьями въ Вер
хотурье, на Тагилъ, въ Пелымь, Туринскъ, Тюмень и Тобольскъ, 
хотя и не въ томъ порядке, въ какомъ—мы пишемъ; въ последствы 
же число ихъ умножилось прибылыми охотниками, по наслышке о 
приволье въ земляхъ и промыслахъ. Въ другихъ местахъ, где 
было уже довольно посадскихъ, велено записывать въ ямщики изъ 
нихъ, съ денежною подмогою отъ города.

Въ правлен!е Царя Михаила въ 1637 г. заселены на ниж- 
немъ Иртыше два яма: Демьянской и Самаровской, ямщиками 
изъ-за Урала *).  Не льзя въ жителяхъ сихъ поселены не приме
тить и ныне духа Русскаго, духа деятельности, старинной набож
ности и старинной чинности въ платье. Я проезжалъ тамъ летъ 
за десять. Въ одномъ изъ следующихъ перюдовъ доведется воз
вратиться къ сей статье; а теперь скажемъ, что во многихъ по 
Сибири местахъ заметны нравственные и физичесие отделы лю
дей, чему и не льзя не быть въ стране слишкомъ разноместной и 
разнообразно заселенной, безъ общаго народнаго образовашя, ко
торое одно можетъ приводить свежгя поколешя въ лучппй образъ. 
Но кто бы пожелалъ изменешя въ трудолюбы и набожности 
двухъ помянутыхъ селешй?

*) Оно законнымъ языкомъ поелй выражено Гл. XIX. 3. Уложешя.

4. Царь Борисъ, осведомись, что пашнею занимаются Татары 
только около Тюмени и въ Табаре по Тавде, въ 1599 г. на- 
значилъ Тагильсшя юрты на пашню, съ темъ, чтобы вместо ясака 
взимать съ нихъ хлебомъ для казенныхъ житницъ, а между темъ 
ускорилъ отправлешемъ крестьянъ съ Камы, начиная съ Лаишева 
и распределили всехъ ихъ подъ продовольств!е командъ го- 
родскихъ и острожныхъ. Въ 1609 (отъ 6 Августа грамота) 
велено отправить въ Пелымской уездъ, въ Табары на пашню 
50—100 охочихъ крестьянъ, съ MipcKOio подмогою, и съ обеща- 
шемъ годовой льготы при водворены; но и въ 1613 г. Пелым-

*) Въ Геогр. Слов. Щекатова показаны переселенцы изъ Сольвычегодска,. 
Чердыни и Соликамска; но въ этомъ случай в-Ьроятнйе оказанк Устюжскаго 
Лйтоппсца, говорящаго, что въ 1637 г. отправлено въ Тобольскъ 500 семей 
и 150 дйвокъ для женитьбы козаковъ, изъ Вологды, Тотьмы, Устюга и Со- 
левычегодска.

«ское воеводство не имело своихъ хлебопашцевъ. Изъ наказовъ 
Царскихъ не видно определешя обязанностей въ разсуждеши ка
зенной пашни, вероятно потому, что ыя повинность, происшед
шая отъ половничества, какъ обычная въ Россы, должна и въ 
Сибири быть исправляема по принятымъ обыкновешямъ; только 
то известно, что Татарамъ Табаринскимъ и Тюменскими, еще вн 
1596 г. облегченными, она не полюбилась. Первые по вторич
ному прошешю освобождены и перечислены въ ясакъ, изъ послед- 
нихъ же несколько бежало въ степь Исетскую. Римъ во свое 
время, по одинаковому съ Росшей побуждение, училъ покоряемыхъ 
народовъ своему земледел!ю, и не терпели отговорокъ или отбы- 
вательствъ. Но за Ураломн не Итал1я.

Въ наказахъ последующего времени видна та же неопредели- 
тельность десятинной пашни, которую надбавлять на крестьянъ 
предоставлялось раземотрешю воеводъ. Одно установлеше, небы
валое въ Сибири, впрочемъ основанное на естественной ответ
ственности всякаго промысла общему благу *)  было следующее: 
со всехъ обывателей, съ подъячихъ, торговыхъ людей, не исключая 
священниковъ и д!аконовъ, занимающихся для себя пашнею, брать 
4-ой снопъ изъ хлеба добраго, 5-ой изъ средняго, 6-ой изъ худаго, 
заставляя самихъ хозяевъ обмолачивать снопы. Установлеше cie, 
более века остававшееся въ силе, не отменялось и земскими рас
поряжениями известнаго Боярина кн. Сулешева. Прежде, не
жели коснемся распорядка его о десятинной пашне, посмотримъ 
напередъ, какъ и где заселялась крестьянами Сибирь.

5. Посмотримъ не по преемству времени, а по порядку и па
дение рекъ, держась Верхотурья, какъ оглавлешя, съ предвари- 
тельнымъ пояснешемъ, что слободы заселялись или непосредствен- 
пымъ попечешемъ воеводъ, или услугою поверенныхъ, слободчи- 
ками прозванныхъ, чрезъ вызовъ въ обоихъ случаяхъ казенныхъ 
крестьянъ изъ северныхъ уездовъ пынешнихъ губерны: Вологод
ской, Архангельской, Вятской и Пермской. Переселенцамъ обеща
емы были льготы въ подати, или пособ1я хлебомъ и деньгами. 
Такой порядокъ завелся съ 1613 г.; однакожъ не следуетъ ду
мать, чтобы прежде того не было добровольныхъ переселены, 
какъ уже замечено при 6-ти летней давности 1597 года. При- 
томъ съ 1602 по 1607 г. опять крестьяне, нолучивъ законную 
свободу бродяжпичать, властно переходили въ Сибирь, ипорядоч- 
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ные селились близь новыхъ городовъ. Эта переселяемость уже не- 
прерывалась, по обстоятельствамъ смуты, и потомъ по допущение 
самого Правительства, смотревшаго на то равнодушно не только 
до 1687 г., но и до первой народной переписи. Но дело у 
насъ идетъ о дозволенномъ заведенш слободъ.

Завелись слободы:
По Сосве Гаринская 1623 г., по Тавде Табаринская для пашни, 

особая отъ иноверческой 1618, Еланское и Тавдинская около 
1620.

При перевале за Уралъ селеше Павдинское съ таможенными 
постомъ въ 1598 г. какъ преддвер!е Верхотурья.

По Туре подгородная Верхотурская не позже .1623 *),  Мерку- 
шинское 1620, Епанчинская 1604, Благовещенская 1639, Турин
ская 1645.

*) Обь оеновашп Далматова монастыря въ П. С. Законовъ № 15,786.

На Тагиле, при разделеши дороги Верхотурской на Туринскъ 
или Нейву, Тагильская и Мугальская 1613 г.

По Нейве Краснопольская 1645, Мурзинская 1639, после про
славившаяся кристаллами, дер. Алапаиха тогда же, Невьянская 
1619, и выше ея Невьянсмй монастырь съ селешемъ прежде 1621 
бывшимъ. Последшя два водворетя, какъ родина моихъ родителей 
и прадедовъ, изъ Устюжской четверти переведенныхъ по воле 
Патр1арха Това, достовернее для меня, чемъ северное Туле Пто
лемеева земнаго шара. Въ первый разъ, и это было въ 1778 г., 
увиделъ я Нижненевьянской деревянной острогъ со стрельницами, 
и какъ я тогда удивлялся этимъ твердынямъ, могшимъ превратиться 
въ пепелъ отъ искры! После, какъ уже языкъ мой познакомился, 
съ Горащевымъ словомъ: nil admirari, я смеялся надъ простотою 
непргятелей Сибири, до Ницы вторгавшихся, что они въ полтора 
века не надумались, какъ пепелить деревянный наши твердыни.

По Режу Арамашевская 1631, Ключевская иди Зырянскш ключь 
после.

По Нице Михалева, Рудная, где 1631 г. началась плавка же
лезной руды. По тогдашнему неуменью и по трудному добыванью 
руды изъ болотнаго урочища плавка была маловажная, но ради 
первой находки толь необходимаго металла, дело считалось весьма 
важнымъ въ глазахъ ТобольскагоУправлешя. Далее по Нице яви-

*) Руководитель Миллеръ относить основанье этой слободы къ половинй- 
XVII в’Ька; но какъ Сулешевъ упомпнаетъ о ней въ своемъ распорядка. на
длежало ей существовать прежде.

лась Ницынская 1622 г., Киргинская 1633, Чубарова 1624, Верх- 
ницынская 1627, Бабровская среди прелестнаго ландшафта, Крас
ная одногодка съ Чубаровою, после переименованная въ ост. Красно
слободской, и Устьницынская 1645 г.

По Ирбити Белослюдская среди открытыхъ видовъ 1644, Зай- 
ковское, Жмакова, Усть-Ирбитская 1645 г. Это не та Ирбитская, 
которая после полюбилась торговле, и которая засевъ 1635 на 
самомъ устье при Нице справедливее могла бы называться име- 
немъ самозванки. Устьирбитской не было уже при Миллере.

По Пышме Пышминская, Беляковская около 1646 и некоторые 
починки.

По Исети Далматовъ монастырь 1644 *),  и 1645 Гафайловъ мо
настырь на живописномъ месте, за пять летъ до Исетскаго острога, 
съ которымъ онъ могъ чрезъ колокольню перекликаться знаками, 
въ случае набеговъ.

Надобно взглянуть на пространство, между Турою и Исетью 
заключающееся, на эту живую трапещю съ плодородною почвою, 
съ текучими водами, съ красивыми берегами, съ веселыми место- 
положешями, которыя сменяются увалами или наклоненными рав
нинами; надобно видеть, чтобы понять, сколь много было побуж- 
дешй для водворешй, которыя сперва, какъ говорится, кликъ кли
кали, а после доброю волею съ запада сбегались и приселя
лись тихомолкомъ. Это пространство само собою после насаждав
шееся людьми, было разсадникомъ для распространенья Русской 
населенности за Енисеемъ.

6. Теперь выносимъ на судъ учреждеше Боярина и воеводы 
Сулешева, съ темъ предварешемъ, что оно было последств!емъ 
правительственной заботливости, какая началась съ 1621 г. на 
счетъ камеральныхъ въ Сибири сведешй о земледел!и частномъ 
и казенномъ, о количестве земель, о заселети пустырей, о тор- 
гахъ и промыслахъ, о доходахъ, о поименномъ числе жителей (5). 
Кстати заметить мимоходомъ, что 1621 годъ достопамятенъ для 
Сибири по воззрешю какъ хозяйственному, такъ и нравственному. 
Последнее скоро увидимъ, но вотъ учрежден!е Сулешева: Верхо- 
турскш подгородный крестьянинъ, обработывающш на Государя 1 
десятину въ поле, и въ дву потомужъ, пользуется для себя зем
лею въ половину; тамошшй же крестьянинъ, обработывающш для 
казны по 2 д. въ каждомъ изъ трехъ полей, имеетъ для себя по
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15 д. въ каждомъ поле. Въ Тагпльскихъ селахъ за 2 д. казенныхъ 
имФетъ для себя по 12*/2 д. Въ Пелыми, Туринске, Тюмени и То
больске за 2’/* д. казенныхъ въ каждомъ полй, пользуются для 
себя уже по 10 д, въ трехъ поляхъ; а Р/в каз. д. получаютъ для 
себя по 5 д. въ каждомъ поле. Вотъ распорядокъ кн. Сулешева!

Трудно ныне постигнуть причины разнообраз!я въ пропорщяхъ, 
определенныхъ вероятно особливыми нуждами местности, а не 
разсчетами разностей почвы; понятно однакожъ коренное основа- 
nie учрежденья, т. е. кто хотели увеличивать доходъ казенной, 
тотъ въ праве увеличивать и собственной, какъ награду за усер- 
д!е къ казнй. Награда уменьшилась отъ Верхотурья къ Тоболь
ску въ порядке чиселъ: 3, 22/s, 2, изъ чего можно бы заключить, 
что земли къ Тобольску представляли больше ценности, иначе, 
больше населенности, но заключеше cie, само по себе сомнитель
ное, опровергается сравнешемъ земли Пелымской, вовсе непахот
ной, съ Тобольскою и Тюменскою, и теми еще, что Русская насе
ленность, какъ известно, началась числительнейшею осТдлосНю 
между Турою и Исетыо, минуя возвышенность Урала. Равномерно 
трудно отдать себй отчетъ, для чего обработка одной казенной 
десятины въ Верхотурий штрафуется уменьшешемъ права на землю, 
а въ Тобольске и въ другихъ городахъ идетъ въ порядка своей 
пропорщи? Останавливаясь на огромности участковъ земли, каше 
назначались за услугу казенной пашни, можно сдйлать себе во
просъ: была ли возможность пользоваться толь обширными хо- 
зяйствомъ? Симъ самыми, надобно думать, и высказывается без
гласное переселенье бйглыхи изъ Росши людей, и свидетельствомъ 
тому служить примолвка, въ Царскихъ грамотахъ иногда употреб
лявшаяся, чтобы воеводы, вновь определяемые, означали число 
прибылыхъ души.

Дал^е читаемъ въ П. С. Законовъ, что тотъ же распорядитель 
установили дЪтямъ боярскими и другими служилыми, пашнею для 
себя занимающимся, производить хлебное жалованье не сполна, а 
съ зачетомъ собственной пашни, принимая уже въ разсмотрйше 
разность земель, где овй находятся, въ Тюмени ли, въ Тоболь
ске, Таре или Томске. Къ сему прибавочному учрежденью, кото
рое лучше обдумано противъ перваго положешя о десятинной пашне, 
впоследствш сделано другое, применеше, какъ увидимъ во вто- 
ромъ перюде.

ГЛДВД III.
Учреждешя высш!я.

1. Учрежденья высппя.—2. Наказы. — 3. Вечный письмена Христианства.— 
4. Сближенье съ Урянхаями и Торготами. — 5. Связь и правленье Сибири.

1. Изъ распорядка Сулешевскаго уже видно, что, черезъ раз- 
считанное хлебопашество, онъ установленъ для обезпечешя Си
бири служебной въ продовольствьи. Здесь кстати пояснить, что 
Сибирсше города делились у Правительства на хлебные и без- 
хлебные; что къ безхлебнымъ сперва причислялись: Березовъ, 
Мангазея, Сургутъ, Томскъ, Тара и временно Пелымь, куда для 
хлебнаго жалованья на 1609 годъ (по грамоте отъ 13 Января) 
велено было вышепомянутымъ западными городами отпустить 
9750 четвертей ржаной муки, крупъ и толокна; что вн бытность 
Сулешева, Пелымь, Тара и Томскъ уже поступили въ число хлйб- 
ныхъ мести; что для прочихъ северныхъ городовн и во второмн 
першдй, когда Сибирь уже вошла въ силу земледельческую, сборъ 
денежный вн счетн хлйбныхъ запасовн не переставали продол
жаться сн западныхн городовн, отъ Устюга до Соликамска, въ 
меньшемъ конечно количестве, по усиленно местнаго хлебопа
шества, ободреннаго мерами Сулешева; что равномерно и денеж
ное жалованье служилыми шло сн техн же городовн, во мзду 
богатыхн Сибирскихн отпусковн мягкой рухляди; что этотн поря- 
докн продовольств!я хлебнаго и денежнаго продолжался, кажется, 
до перваго трактата сн Китаемъ, т. е. до 1689 года, пока съ 
помощ!ю Нерчинскаго торга и другихъ совокупныхъ доходовъ на
чали покрываться расходы Сибирскихъ штатовъ.

До сихъ пори мы видели учреждешя земсшя, но не видели 
основныхъ учреждены управлешя, вйроуправлешя хриспанскаго 
ни суда ни расправы. Государевы наказы, воеводами даванпые,
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вечныя истины вероучешя и Соборное Уложеше, на смену Судеб
ника устарелаго, вотъ письмена, которыя надлежитъ считать въ 
томъ времени основными законами Сибири, съ темъ замечашемъ, 
что наказы до учреждешя въ 1621 г. арх!епископской каоедры, 
были единственными начерташями тогдашняго благоустройства 
во всехъ отношешяхъ. Въ сихъ зерцалахъ, отливающихъ къ по
томству подлинной тускъ жизни Сибирской, мыувидимъ, какъ все 
тамъ шло по букве наказовъ.

2. Извлекая изъ П. С. Законовъ одинъ наказъ 7119 лйта (6) 
какъ типъ наказовъ, каше следовали до самаго почти открьшя 
Сибирской губерши, мы надеемся симъ памятникомъ оживить 
идею минувшей Сибири. Въ немъ изображены права и обязан
ности властей:

I. По управлешю приказному.
II. я военному.

III. , казенному.
IV. я земскому.

По управлешю приказному предписывалось: /

а) По приезде на место взять у предшественниковъ все Го- 1
сударевы грамоты.

б) Доносить о пограничныхъ движешяхъ ордъ и разведывать,.
нети ли у нихъ намеренш противъ Сибирскихъ водворешй. Л

в) Чинить расправу, по правде, безъ лицепр1ят!я.

По управленью военному:

г) Взять ключи города и крепости (острога), осмотреть укреп- 
лешя острожныя, городсюя, и поправить ихъ.

д) Поверить порохъ (зелье), свинецъ, снаряды пушечные, 
ядра, ружья и сабли, по книгамъ.

е) Пересмотреть на лицо и по книгамъ детей боярскихъ, Ли- 
товцевъ, атамановъ, козаковъ, стрельцовъ и всехъ служилыхъ, въ 
числе которыхъ состояли Немцы и Татары.

и) Объявить всемъ служащимъ, что велишй Государь пожа- 
ловалъ ихъ на нынешшй годъ хлебными и денежными жало- 
ваньемъ.

i) Держать городи или остроги си осмотрительное™ отъ не- 
пр!ятеля, высылая на приличныя места конныхъ стражей.

По управлешю казенному:

к) Поверить денежную казну, по книгами.
л) Освидетельствовать мягкую рухлядь во всехн статьяхн, и 

поверить количество связокн всякаго зверя, по книгами.
м) Казну мягкой рухляди сбирать си ясачныхн безъ оплош

ности; не присвоивать себе шкуръ высокой цены, и не давать 
сборщиками пользоваться отн сборовъ, высылая на встречу ими 
верныхн людей, ко времени возвращешя изи волостей.

н) Не заменять жалованья дачею рухляди, а всю сполна отсы
лать вн Москву.

о) Изи каждой волости, по приезде воеводи, повестить ясач- 
ныхп по два человека лучшихъ, принимать ихъ воеводамъ не 
иначе, какъ одетыми вн цветное платье, притоми вн окружеши 
служащихн, прилично также одетыхп и вооруженныхъ; обнявить 
ими вн Приказной избе жалованное Царское слово, уверить ихи, 
что великш Государь прислали новыхн воеводи, для охраны ихъ 
покоя и животовн отъ притеснеп!я и корыстолюб!я. Почему и по
советовать ими сказать си откровенностью, не было ли ими отн 
сильныхъ людей обидн, тесноты, прижимокъ. Наконецн повелева- 
лось на казенный счетн угостить приглашенныхн ясачныхн, на
кормить и напоить гораздо (или) какн мочно.

п) Освидетельствовать хлебные запасы вн казенныхн житни- 
цахъ, по книгами.

р) Умножить хлебные запасы для казны, раскладывая деся
тинную пашню на семьи си надбавкою, и взыскивая повинность 
сноповую (пособную).

По управлешю земскому или полицейскому.

с) Пересмотреть на лицо и по книгамъ пашепныхн крестьянн 
и обывателей.

т) Позволять торговать только ви гостиноми дворе, для умно- 
жеп!я анбарнаго сбора, воспрещая всякую мену вн домахн или 
деревняхи заграничными приезжими (Бухарцами), служилыми лю
дями, подвергая нарушителей строгому наказашю, и остерегая 
себя и своихн родственникови отъ такого поползновешя. Крепко 
смотреть, чтобы чернобурыхи лисицъ и дорогихъ соболей никто 
и никому не смели продавать, усвоивая ихъ одной казне.
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у) Крепко смотрФть, чтобъ никто и нигдф не варилъ пивъ, 
медовъ и не сидФлъ вина, подъ опасешемъ заказнешя посуды и 
депежнаго взысками, съ производителей и питуховъ.

ф) Взыскаше удвоять и утроять въ двф послФдующ!я поимки, 
съ прибавкою тюремнаго заключешя и тФлеснаго наказашя въ 
третш разъ.

х) Для свадьбы, именинъ, крестинъ и поминковъ, позволять 
подавать челобитныя о правФ сварить меду или пива, и по нимъ 
удовлетворять, съ установленнымъ взятьемъ за четверть пива и 
пудъ меду.

ц) Самимъ воеводамъ иичфмъ не корыстоваться, изъ ясака или 
хлФба, ничего возбраняемаго не закупать для себя, пи въ города, 
пи въ чрезъ родственниковъ, служащихъ или постороннихъ 
угодниковъ, подъ опасешемъ опалы.

Кто не почувствуетъ, сколько было ума, совета и мудрости 
въ Царской ДумФ? Кто опять не поболФзнуетъ о мнФши, въ какомъ 
тутъ представляются правители Сибири? Кто не видитъ стФсне- 
шя для промышленности и житейскихъ потребностей? Кто изъ 
живыхъ сыновъ Сибири не поздравить себя съ запоздалыми рож- 
дешемъ на свФтъ, а не въ томъ вФкФ, когда Сибирячки били со
болей коромыслами? Слава Богу, что далеко откатился отъ насъ 
этотъ вФкъ! Судя по воспрещешямъ наказовъ, надлежало или жить 
въ лишеши обыкновенныхъ житейскихъ отрадъ, или выкупать не- 
обходимыя отрады у воеводъ *).  Но утФшимся!

*) Нарочные следователи присылались изъ Москвы, для пзеледовашя
правления главвыхъ Тобольскихъ воеводъ: Боярина кн. И. С. Куракина, Боя
рина М. М. Годунова, Стольника кн. 0. А. Телятевскаго. Это происходило 
между 1619 и 1633 годами.

3. УтФшимся и поспФшимъ къ новымъ храмамъ ВФчпой Пре
мудрости, къ храмамъ, безъ пышности срубленными за гребнями 
скалн: Растесной, Конжековской, Павдинской и другихъ такихн 
же горн, на горы вздвинутыхн, покрытыхн на сФверъ снФгами до 
половины 1юня, а на югозападн зеленью. Ви храмахъ сосновыхн 
или кедровыхн, явившихся по берегами рФкъ, сыны Росши, стран- 
ствовавппе между идольскихн мольбищь и мечетей, начали возно
сить славослов!е Богу Тр1единому; ви нихн души, утружденныя 
переходами житейскими и, быть можетъ, томлешями совФсти, на
чали отдыхать духовно, каки вн древности сыны Израиля тФлесно 
отдыхали, при источникахп Элима, осФнявшихся финиковыми паль
мами.

Еще Царь Борись разумФлъ эту жажду дугпъ православныхъ, 
и соорудилъ церкви въ городахъ и острогахъ, построенныхъ во 
дни его царствовашя *).  Онъ украшалъ алтари иконостасами, цар
скими вратами, утварями, и посылалъ церковныя книги, свФчи **);  
и все это шло изъ самой Москвы, и все это, какъ родное, радо
стно напоминало про святую Русь Русскимъ, такъ далеко зашед
шими за Камень. Конечно, сердце и чуввева нагрФвались, умягча
лись, но довольно ли того для паствы, такъ отдаленной и такъ 
разсФянной? Смутное время прояснилось, народное раззореше умяг
чилось, сближалась пора благоустройству; и Патр1архъ, отецъ юнаго 
Царя, помышлялъ, что въ Сибири недостаетъ жезла архипастыр- 
скаго, недостаетъ свФтильника для великой страны и властей ея, 
безотчетно господствовавшихъ.

Къ удивлешю первыя сФмена ложной жизни, направлеше къ 
праздному провождешю времени, игра въ кости (зернь) и въ кар
ты, вспохватливость къ обманамъ, сперва невиннымъ, были забро
шены въ Сибирь Литвою, служившею въ рядахъ съ козаками, не 
замедлившими тому же научиться, какъ видно изъ грамоты Царя 
Бориса въ Мангазею (7). ЧФмъ больше проходило времени, тФмъ 
далФе распространялось это худо, усиливаемое извинешями мФста 
и дня полярнаго. Чувственное житье Магометанъ и идолопоклон- 
никовъ, не осуждаемое ни вФровашями, ни ихъ нравами, безсе- 
мейность козаковъ, одиночками отправлявшихся въ страну нехри- 
сманскую, военная и удалая ихъ жизнь, одурФлость промышлен- 

, давно съ роднею разставшихся, падкость къ прибыткамъ, 
иная безгрФшность обирать и обсчитывать некресть, нако- 

нецъ 'новая покатость къ смФлостямъ послФ государственнаго по- 
трясешя, тамъ и сямъ заявившая себя, и веселая беззаботность,

*) Въ правовые Царя Бориса построены церкви: въ Тобольске 1601 и 
1602 годовъ Вознесенская, Троицкая и Никольская, все три на гор’Ь; въ 
Тюмени въ 1600 и 1601 Рождественская и Борисоглебская; въ Туринскй 
1604 Покровская; въ Верхотурье тогожъ года Николаевской Монастырь; въ 
Березове 1603 Воскресенская, равномерно и въ Мангазее. Конечно въ те же 
годы строились церкви въ Пелыми и Таре, ио нетъ въ виду прямаго изве- 
ст1'я. Всего удивительнее, что въ юртахъ князьца Алачева, въ 1599 г. обра- 
тившагося въ христианство, построена церковь около 1602 г.—Тамъ, где ныне 
Кондинской маныстырь.

**) Борпсъ также пазначилъ священно-служителямъ жалованье денежное 
и хлебное. Следственно оброчная сноповая повинность взыскивалась съ бе- 
лаго духовенства, возделывающаго землю, какъ земледйльцевъ, а не какъ 
съ духовныхъ.
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Мшившаяся изъ кружечныхъ дворовъ, 1617 г. въ Сибири откры- 
тыхъ, представляла при безгласности приходскаго духовенства, 
картину жизни языческой. Козаки, увлекшись обычаемъ много
женства, вздумали иметь женъ не однехъ, то чрезъ обольщешя 
изъ Poccih привозимыхъ, то понимаемыхъ въ улусахъ, и особо со

. держимыхъ по городамъ и на отъезжихъ постахъ; но техъ и дру
гихъ, иногда вЪнчанныхъ по воеводскимъ приказамъ, они закла
дывали, и мало заботились о выкупе ихъ и участи детей. Благо
честивый Михаилъ, лишь только отдохнулъ отъ внешнихъ госу- 
дарственныхъ делъ, поспешилъ въ 1621 г. по мысли Родителя- 
naTpiapxa пресечь въ Сибири потокъ безнравтя, толь ненавист- 
паго Церкви и Престолу, назначешемъ въ Тобольске каеедры ар- 
xienncKoncKofl, могущей стыдить пороки сильвыхъ, и назидать сла- 
быхъ, примерами увлеченныхъ. Кипр1анъ, первый арх!епископъ 
Сибирски, получилъ въ 1622 г. обличительную грамоту, въ кото
рой описаны нравы Русской Сибири гораздо явственнее противъ 
нашего очерка (8), получилъ съ темъ, чтобы прочитать ее съ пояс- 
нешями въ Тобольскихъ и прочахъ церквахъ эпарх!я, при собранш 
воеводъ и жителей; разумеется, что голосъ, поддерживаемый твер- 
достпо уважаемаго Монарха и родителя-naTpiapxa, воздействовалъ 
надъ необузданности», надъ легкомысл!емъ, и церковь Сибирская 
въ последствш уверилась, что въ душахъ сыновъ ея не погасъ ленъ 
куряпцйся. Такимъ образомъ, воззвавъ паству къ правиламъ веры, 
Кипр1анъ возгласилъ вечную память козакамъ победителямъ, по- 
ложившимъ животъ свой при первомъ покореши Сибири, и . темъ 
привлекъ къ алтарю Вечнаго Агнца сердца храбраго сословй^мд. 
нашего пера зовъ, чтобы исчислять увещашя, настояшя, дббрыя 
учреждешя по духовенству, и подвиги сего архипастыря, въ слу- 
женш Богу-Слову и въ сооруженш храмовъ подъятые; мы только 
исторически заметимъ, что проповедь Евангел1я въ Сибири, какъ 
и летопись Сибири, начались вместе съ iepapxiefi, по доброй связи 
дела божественнаго съ человеческимъ. Кипр^анъ, отобравъ изуст- 
ныя известая отъ остальныхъ сослуживцовъ Ермака, положилъ на
чало столбцу историческому.

4. Между темъ Томскъ, не унывая отъ вероломствъ, как!я ис- 
пытывалъ со стороны поддавшихся разноплеменниковъ, уже въ 
1616 году простеръ свои виды за хребты къ юговостоку, и послалъ 
пригласить Урянхайскаго владетеля въ подданство Московскаго Царя. 
Вера и успокоенная Москва усугубляготъ смелость Сибири. PyccKie 
протоптали, сквозь хищныхъ улусовъ, дорогу къ куреню Урянхай

скому, а Урянхайсше посланцы препровождались къ Москве на го- 
товомъ иждивеши, но въ 1620 г. Алтынъ-ханъ, какъ корыстолю
бивый лицемеръ, покинуть Русскими съ негодовашемъ.

Въ то время южная пустыня озеръ Заиртышскихъ, прерывае- 
мыхъ группами горъ или холмовъ, въ параллели отъ 50° до 55° 
была вовсе незнакома западной Сибири. Торготсше тайши, какъ 
несогласные на первенство Чжунгарскаго диктатора Хара-Хулы, 
оставивъ отечественныя кочевья, пошли къ северозападу искать 
независимыхъ кочевьевъ. Изъ помянутой параллели, где меньше 
могло быть столкновенш съ ордами Киргизскими, Калмыки, не 
столько внимательные къ намерешямъ старшаго тайши Урлука, 
сколько къ добычамъ, начали съ 1621 года выступать на степи; 
Мласскую, Исетскую, Ишимскую, а на Барабинской ихъ же братья 
безчинствовали уже съ 1607 г. Передовыя толпы, разведавъ о Си- 
бирскихъ городахъ и острогахъ, при одномъ случае послали своихъ 
выборныхъ въ Тюмень, съ предложешемъ мирнаго соседства, въ 
то время, какъ Приказъ, соскучивъ расходами угощенш и подар- 
ковъ, безполезно расточавшихся на пр!емы маловажныхъ Аз1ятцовъ, 
запретилъ тратить казну на подобныя лакомства (отъ 30-го Ок
тября 1623 г.); и поэтому присланные Калмыки были приняты въ 
Тюмени съ пренебрежешемъ. Съ сихъ поръ умножились набеги 
Калмыковъ, вспомоществуемыхъ еще Кучумовцами иНогаями. Че- 
резъ девять летъ (въ 1632) приказъ разрешилъ обослаться съ 
тайшами, предложить имъ мирное соседство, съ неприкосновенно- 
ст^ибирской границы, также свободу взаимной мены, въ про- 
тиЦръ же случае, какъ въ последствш прибавлено, отражать силу 
силою. На сей конецъ действительно были отправлены къ знача- 
щимъ тайшамъ гонцы съ услов!ями и подарками. Урлукъ и друпе, 
будучи довольны честно переговоровъ и подарковъ, согласились на 
предложеше, темъ съ большимъ удовольств!емъ, что и не желали 
ссориться съ храбрымъ соседомъ, и замышляли откочевать за Яикъ; 
но отъ тайшей, оставшихся по уходе главныхъ, и не меньше отъ 
другихъ, кочевавшихъ къ озеру Чанамъ, наглости продолжались по 
границе съ прежнимъ неуважешемъ. Сибирь, на протяженной гра
нице, не знала и не ведала главы грабителей, потому что Хара- 
Хула имелъ отдаленную отъ Сибири войну съ Киргизами, войну, 
въ которой, по общей ненависти, потухали внутреншя распри Ой- 
радовъ. Провидешю угодно было прикрыть Русское насаждеше, ко
торое было и юно и зелено, соседнею ссорою и потомъ войною,
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какъ благотворными облакомн. Не очевидно ли, что оно помавала 
разсадке христианства, хотя и внешняго, на первыхъ порахъ?

5. Воздадимъ же благодарение Богу, что огонь православ!я къ 
1629 г. засветился, въ потмахъ кочевой страны, отъ подошвы 
Урала до Енисея, что Русскы духъ и Русская жизнь зажглись пе 
всеми сторонамъ Тобольска, отъ Верхотурья до Тюмени, отъ Тары 
до Томска, отъ Мангазеи до Кузнецка и отъ Красноярска до Ени
сейска. Города, остроги и зимовья явились по большимъ и вли
вающимся въ нихъ реками, падающимъ къ северу. Конда, Сылва,. 
Обь, Тазъ, Пясида, Хатанга съ низовьемъ Енисея, Канъ, Чулымъ 
и Томь, осмотрены больше или меньше, и орды везде положены 
въ ясакъ, силою увещашя или оруж!я, разъ навсегда: ибо ясакъ, 
однажды взятый, влекъ за собою вечную обязанность подданства, 
сколько кратъ ни изменили бы объясаченные. И за это правило 
Сибирь не щадила своей крови, и устояла въ правиле.

Заселеше Сибири равномерно совершалось и въ христ1анскомъ 
разуме, чрезъ сооружеше часовень, церквей, монастырей и собор- 
ныхъ храмовъ. Общее правило тогдашнихъ Русскихъ: где зимовье 
ясачное, тамъ и крестъ, или впоследствы часовня; где водворе- 
Hie крепостное, тамъ церковь и пушка: ибо среди значительныхъ 
отрядовъ, по благословенно Тобольскихъ первосвященниковъ,, обык
новенно путешествовалъ священнослужитель со святынею. А где 
городъ, тамъ правленье воеводское, снарядъ огнестрельный, и мо
настырь, кроме церкви.

За всемъ темъ обыкновенный путь сообщены отъ Тоб^^ю 
къ водворешямъ на Енисее лежалъ по Иртышу, Оби и Кет^?1'Цг- 
стынной, но въ летнее время обсаженной черною смородиной, чрезъ 
остроги, означенные въ прежнихъ перечняхъ лишй. Барабинская 
степь *),  отъ Тары до Чау ска, разлегшаяся промежъ туземныхъ 
Татаръ, признавшихъ надъ собою власть Россыскую, не представ
ляла однакожъ постоянно-вернаго проезда къ Томску, исключая 
козачьихъ дружинъ, по причине частыхъ впадены, со стороны Кал- 
мыкскихъ тайшей и сообщниковъ Киргизовъ или родовичей Кучу 
мовыхъ. Первые считали Барабинцевъ своими подданными,' ве
роятно по праву стараго Ойрадскаго союза, давно рушившагося;

*) По словами О. Такинеа Бараба еще до Р. X. отдана была Хуннами 
Китайскому полководцу въ ленное владенье. Желательно бы прочитать не 
Koniio съ пожаловагпя, а опнсаше урочпщь и примети, чтобы согласиться, 
что королевство Диплинъ точно Бараба. Бараба нами названа отъ Барамы,. 
одной Татарской волости.

и выскоблить память этого права, основаннаго на богатстве оле
ней, лосей и другихъ ценныхъ зверей, какими тогда изобиловала 
Бараба, стоило Сибири многихъ битвъ, переговоровъ съ Калмыками, 
и опять битвъ.

Томскъ и Кузнецкъ, богатые рыбною ловлею, и окружаемые 
плодородными окрестностями, ожидали крестьянской оседлости, ко
торая местами и началась, подъ непосредственною защитою местъ 
укрепленныхъ. Красноярски, по распоряжение Тобольскаго воевод- 

► ства выстроенный расторопнымъ дворяниномъ Дубенскими, кра
суясь среди живописныхъ видовъ, завелъ вскоре по р. Капу зи
мовье, жатвы, сенокосы, а около себя заимки, и, кажется, не пред- 
виделъ предстоявшпхъ бедствьй, когда въ 1631 г. торжествовали 
надъ Киргизскими родоначальникомн Иженеемъ. Въ случае нуждъ 
служебныхъ, сей городъ пересылался съ Томскомъ, по примеру 
Тобольска, чрезъ козачьи дружины, которыя брали провожатыхъ у 
спопутныхъ инородцевъ. Что касается до Енисейска, онъ, стоя въ 
тылу отъ затейливыхъ и переметывающихся племени, разбрасы
вали зимовья по Тунгусками и становья на задахъ къ Томску, 
сверхъ остр. Бельскаго, Мелескаго и Рыбенскаго, въ запасъ для 
переду сделаннаго 1628 г. на Верхней Тунгуске.

Въ семъ напряжены дели и умовъ, воеводства: Мапгазейское, 
Енисейское и Красноярское, соответствуя порывами своихъ командъ, 
заглядывали порознь за преграды рекъ къ востоку, получали ясакъ, 
съ кого и сколько можно было, и слушали нелепыя вести о За- 
ени|рйскихъ племенахъ и о болыпихъ у нихъ колоколахъ *).  При- 
йй^-каки одобрявппй полезные замыслы, усмотрели необходи
м*- ”]®*  въ 1629 г. объявить Томскъ вторыми областнымъ городомъ 
или, какъ тогда писалось, велелъ Томску сидеть своимъ столомн, 
приписавъ къ его ведомству Нарымъ, Кетскъ съ воеводскими прав- 
лешеми, Енисейску Красноярски и Кузнецки си зависящими отв 
нпхъ острогами и зимовьями. Поэтому вн разряде Тобольска оста
лись города: Верхотурье, Пелымь, Турински, Тюмень, Тара, Сур
гута, Березовн и Мангазея, съ малыми острогами и зимовьями. 

чйЧкесь место изъяснить, что воеводство областное (Тобольское
Омское) состояло изъ 2 воеводъ, одного главнаго и товарища, 

изъ 2 иногда 3 дьяковъ, еще изъ 2 или 3 письменныхъ головъ. 
Въ званы последнихъ бывали и стольники. Средшя воеводства,

*) Не прплетаютъ ли на р. Тунгуску дрозды-звонари? Тогда бы звони и 
трезвонь надлежало приписать жпвымъ колоколами.

3

М
I
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какъ то: Верхотурское, Тарское, Мангазейское, Енисейское и т. п., 
вверялись по большей части 2-мъ воеводамъ, изъ Москвы присылае
мыми, при письменномъ голове и дьяке, вместо котораго бывалъ 
съ приписыо подьячш. Малыя воеводства, куда назначеше воеводы 
зависело отъ областнаго, состояло изъ одного лица и подъячаго 
съ приписью или безъ приписи. О Томскомъ воеводстве, какъ об- 
ластномъ, надобно прибавить, что штатъ его всегда былъ малочи- 
сленнее противъ Тобольскаго. Впрочемъ, не смотря на степени и 
преимущества воеводствъ, одного предъ другимъ, не было установ
лено зависимости органической, въ чемъ виною Приказъ, какъ не
посредственно списывавшшся порознь съ воеводствами, и еще тре- 
бовавш]'й, чтобы каждое воеводство, середнее и малое, отправляло 
ясачную казну въ Москву, прямо отъ себя. По недоверчивости не 
было въ Сибири совокупности, не было Улравлешя; разъятыя части 
принадлежали къ целому отдаленному, къ Приказу, не мыслив
шему объ единстве частей, и заботившемуся объ одномъ итоге 
ясака.

Сей 1629 годъ печальный не столько для Тобольска, сколько 
для Сибирской исторш, у которой пожаромъ тогда похищены все 
свитки Сибирскихъ воеводъ, со всеми бумагами канцелярш, этотъ 
годъ по крайней мере достопамятенъ темъ, что по распоряже- 
нпо Московскаго Патр1арха Филарета, въ благодареше Всевышнему, 
даровавшему Наследника Престола, Царевича Алекшя, и въ озна- 
меноваше народной радости, Сибирь во все воскресные дни пела 
весь годъ молебств!я съ колокольнымъ звономъ. Целый годъ тйли, 
звонили, молились, истинно по-Русски и вымолили у Вечной Пре
мудрости Законодателя. Молитва за Богомъ не пропадетъ; пуйвь и 
история помнить пословицу Русскую, какъ истину незабвенную, 
вечную.

Между темъ служилые PyccKie, полные уповашя и духа, пере- 
ходятъ Енисей, великую реку, такъ прозванную въ Царскихъ гра- 
мотахъ, но мы остановимся на четверть часа, дабы оглянуться на 
следств!я прожитаго времени и былаго Управлешя.

ГЛДВД IV.
Сл±дств1я.

1. Внутреншя прит^снешн. — 2. Пограничный тревоги.

1. Местные правители, особливо въ отдаленномъ краю, если 
измеряютъ только силу власти, имъ вверенной, и утешаются впе- 
чатлешемъ страха, легко выступаютъ изъ меръ справедливости, и 
при маломъ неудовольствш предаются жестокостямъ, притеснеш- 
ямъ, пока не будутъ смягчены пожертвован! ями притесняемыхъ. 
1£орыстолюб!е есть спелый плодъ неправды, подобно какъ озлоб- 
ленш, скрытное или вспыхнувшее, бываетъ мздою корыстолюб!я. 
Прожитое время Сибири не скудно примерами. Въ 1606 и сле
дующемн году Остяки, совокупно съ соседями, намеревались 
разрушить Березовъ; въ 1608 затевались такъ называемые 
буптй. Нарымской и Кетской; въ 1616 г. Сургутскш Остяки 
убил^ 30 козаковъ, и все эти преступный дерзости, оглашенныя 
именемъ возмущенш *), что другое означали, какъ не болезнен
ные припадки отчаяшя, какъ не таыяжъ сцены, как!я П. С. 
Закономъ передало о Тарскомъ бунте, въ грамоте 7116 лета? 
Тутъ Государь (7) поставляетъ на видъ новоопределеннымъ въ 
Тару воеводамъ, что ясачные Барабинцы, не стерпя вымога- 
тельствъ и насильствъ, предместниками ихъ кн. Шаховскимъ 
п Кайсаровымъ, равно и низшими подчиненными деланныхъ) 
вместо перваго намЬрешя выжечь Тару съ деревнями, лучше ре
шились откочевать. Почему приказывается преемниками воеводъ 
наследовать поступки предшественниковъ, а бежавшихъ Татаръ 
обнадежить ирощешемъ и льготами. Люди служилые, судя по 
словами летописей того времени, именуюти описываемое безпокой-

*) У Миллера п Фишера.
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ство бунтомъ, а угнетенныхъ бунтовщиками; но, когда Верхов
ный Правитель прикрываете возмутившихся милостивымъ воз- 
зретемъ, кого должна судить истор!я? ТЬхъ ли, которые, пола
гаясь на высокое покровительство, въ царскихъ грамотахъ всегда 
завещанное подданнымъ, и которые, взнося въ казну уреченную 
дань, не могли только насытить мамону исполнителей, и какихъ 
исполнителей! не уважавшихъ ни вероватя, ни обычаевъ пле
мени платящаго, и никогда пе подававшихъ ему ни совета, ни 
паставлетя въ житейскомъ быту?

Истор1я ие одобряете резкаго поведетя Барабинцевъ, потому 
что PocciftCKie Государи всегда являлись благосердыми къ воплямъ 
ипородцевъ, но не можетъ за словомъ Царскимъ и обвинять ихъ. 
Могло быть даже, что отъ сведения притесняемыхъ бедпяковъ. 
съ намРретемъ скрывали отраду правды Монаршей.

2. Чему надобно приписывать раззоретя, опустошетя и ист- 
реблетя, южными соседями нанесенный Сибири, въ первой поло
вине перюда? Безъ сомнетя разнымъ причинамъ, и мы напер едъ 
исчислимъ изъ Фишера бедств!я по годамъ, чтобы темъ основа
тельнее дознаться до самыхъ причинъ.

Въ 1606 г. Киргизскш родоначальникъ Намча послалъ жену 
къ Томскимъ воеводамъ просить о приняты его въ подданство, 
но воеводы насильно сняли съ нея соболью шубу, въ которой она 
явилась; кто-жъ виноватъ, что родовичи озлобленнаго мужа при
стали къ нашимъ недругамъ? Въ томъ же году Калмыки, какъ 
прежде замечено, делами раззоретя въ Тарскомъ округе, Согла
шая Барабинцевъ своими подданными, среди которыхъ и ко^вать. 
расположились. Въ 1610 г. Ногаи напали на Тюменской округъ, 
въ окрестности Исети. Въ 1622 г. Киргизы раззорили Томской 
округъ. Въ 1624 г. Кузны, сговоренные Телеутами, отложась 
отъ пасъ, отказались платить ясакъ, а Телеуты, раззоривъ все 
встретившееся, подступали къ Томску. Въ 1628 г. Калмыки, 
изъ числа Торготовъ, кочевавш!е между Тоболомъ и М!асомъ, 
отомщая за пренебрежете уже намъ известное, раззорили всякую 
оседлость до Пышмы. Въ томъ же году Киргизы съ Аринцами 
делаютъ нападете на Красноярскъ. Бъ 1630 г. Аблай, внукъ 
Кучумовъ, съ Телеутскимъ родоначальникомъ Абакомъ, зоритъ Том
ской округъ. Въ 1632 г. тотъ же Аблай делаетъ поиски по 
Тюменскому округу, и черезъ 3 года прорвавшись до Ницы, 
вбрасываетъ пламя въ две слободы, Чубарову и Верхшщынскую;: 
пленъ былъ воздаяшемъ его злодействъ. Въ 1634 г. толпа.

Калмыковъ опустошила Тюменской округъ, а другая толпа, вместе 
со внуками Кучумовыми, упражнялась въ грабежЬ по округу 
Тарскому.

Все исчисленкыя бГдств1я проистекали изъ того, а) что 
Приказъ Казанскаго Дворца не обращалъ должнаго вниматя на 
безопасность по границе; ’б) что онъ же, пе давая полномоч!я или 
перевеса воеводству Тобольскому, въ общей связи Сибирскаго 
Управлетя, разрушалъ сею недомышленност!ю единство всего 
целаго; в) что по этому смежные воеводы не принимали сово- 
купныхъ меръ противъ вторжены, а были и таюе, которые избе
гали требовать пособ!й, дабы не быть въ необходимости делиться 
добычами, у непргятеля отнимаемыми; г) что Приказъ, сперва за- 
претивъ принимать посланцовъ, и потомъ въ 1633 г. возвра
тясь къ прежнему гостепрымству, обнаружилъ только бозсил!е 
пашихъ водворены, не обезоруживъ непр!ятелей, которые уже 
хотГли переведываться силою, после отказа въ уважены сосед
ства; д) что воеводы, раздробляя малочисленный команды на но- 
выя предпр!ят!я впередъ да впередъ, для удовлетворена алчно
сти, оставляли при себе такъ мало ратниковъ, что некого было 
выслать въ поле, не обнаживъ стрельницъ крйпостныхъ. Разсчи- 
тывая непр!язненныя вторжетя и собственныя вины, мы пере- 
даемъ на волю читателя вопросъ: кого следуетъ больше об
винять за бедствовавшую границу, самихъ ли себя или непр!я- 
телей?

Къ счаспю повонаеаждаемой Сибири, курепи главныхъ власте- 
липовъ красовались при младенчестве ея, какъ и во время Ди- 
забула, на юге Алтая и Саяна, въ благопр!ятнейшемъ климате; 
след, мы имели непр!ятелей на своихъ рукахъ, или толпы от- 
торгпыяся отъ цельныхъ толщей, или клочки вторгавппеся отъ 
имени последнихъ.
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ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ

до 1662 г.

ГЛАВА V.
Обстоятельства Сибири.

1. Дела за Енпсеемъ, съ предварительнымъ взглядомъ за границу.—2. На
чало Илимска.—3. Начало Якутска.—4. Отдельное Якутское воеводство,— 

5. Деятельность двухъ Томскихъ воеводствъ.

1. Въ то время, какъ мысли и силы двухъ областей Сибири 
собирались къ востоку, горы Алтая и Саяна какъ бы понизились; 
отъ главныхъ куреней словно дымомъ наносило на Сибирь, и об
ластные воеводы смотрели за хребты, не безъ внимашя. Ханъ 
Урянхайски, томимый алчностью, въ 1632 г. самъ подаетъ Том
ску конецъ дружелюбна™ снура, который въ 1620 г., по собствен
ной его вин^, порвался и никогда хорошенько не сплетался. За 
вызовомъ Алтынъ-хана, опять начались лады и увЪрешя, перего
воры и пересылки, подарки Царсюе и дани ханомъ присылаемый 
такъ ничтожной щЬны, что, если бы свести счеты, далеко не сто
или бы издержекъ, употреблявшихся на одни проезды послапцевъ 
ынимаго вассала. Спошешя съ нимъ описаны у Фишера такъ по
дробно, что н$тъ болйе нужды тратить даже страницу на без- 
плодный разсказъ о поступкахъ владетеля, вовсе не историческаго.

Какое-то замечательное лице мелькаетъ тамъ, за Алтаемъ; и 
въ то же время, какъ бы по сочувств!ю ревности, или по совре
менному воспоминание Чинхисханскаго вЬка, домъ Манчжурсюй 
пошелъ большими шагами къ престолу Китая. Лице замечатель
ное есть тайша Баторъ, сынъ Хара Хулы, участвовавши въ прав- 
ленш, какъ видно изъ Фишера, прежде отцовской смерти. Въ 
1635 г. Баторъ принудивъ мечемъ или уб^ждешемъ большую 
часть Ойрадскихъ тайшей признать себя за единодержавца, вме

сте съ темъ принялъ и титло контайши *).  Сначала Чжунгаръ 
самовластный представляется дружелюбнымъ къ Сибири, потому, 
что онъ по доброй воле возвратилъ Таре прежде захваченных!. 
Барабинцовъ съ тысячью лошадей, обещавшись не только впредь 
возвращать беглецовъ, но и помогать Сибири въ войнахъ, съ не- 
возбраннымъ притомъ дозволешемъ брать ей соль изъ оз. Ямы- 
шева, какъ и пользовались ею Тобольсюя и Тарсйя команды съ 
1613 г., не всегда однакожъ безспорно. Воеводство Тобольское, 
узнавъ черезъ Тару о миролюбномъ вызове контайши, отправило 
посланцовъ на р. Или уверить его, во взаимной готовности по
могать ему противъ непр!ятелей, включая въ договоръ и то, чтобъ 
онъ своихъ подданныхъ вывелъ изъ пределовъ Сибири, и возбра- 
нилъ тайшамъ делать вторжешя и обиды. На все согласился глава 
Ойрадовъ, присовокупивъ, что за услуги ожидаетъ лучшихъ по- 
дарковъ, и, какъ после оказалось, панцыря непроницаемаго, по- 
стельныхъ собачекъ, индейскихъ куръ, свиней и борововъ, верно 
для Хутора, иной бы подумалъ, напротивъ для прожектируемаго 
города, по словамъ самаго контайши. Но потому ли, что Баторъ 
кончилъ войну съ ханомъ Туркистана, (города въ древности со- 
зданнаго пресловутымъ въ Перши Джемшидомъ) и возмечталъ о 
своей непоколебимости, или по надеждамъ предъзаятымъ на быв
шему въ 1640 г. съезде въ его ургй Монгольскихъ властителей **),  

*) Хонь-тайдзи, по письму Такинеову, а по выговору покойнаго Игумнова 
Хунъ-Тайджи, но я следую употребленью государственныхъ бумагъ. Отъ 
чего бы Батору не называться Ханомъ, если бы, по уверенно 1акинеа, отецъ 
его действительно пользовался этимъ титломъ? Стало, что неправда увере- 
ше ориенталиста. У него все родоначальники Ойрадыне пожалованы въ хапы, 
до Тарготскаго Урлука. Но Правительство наше въ приведенномъ имъ са- 
мимъ договоре 1655 г. и последовавшемъ въ Сибирь указе видптъ однихъ 
тайшей. Еще О. Такпнеъ въ Ист. Об. Ойр. поминаетъ о престолахъ въ каж
дой юрте новаго Тайши всехъ 4-хъ поколешй въ полутора вековой ихъ без
вестности, подобно какъ у Фишера повсеместно повторяются Принцы Ку
чумова поколенья. Такая безразсчетность въ словахъ, имеющихъ высокое и 
определенное значете, возмущаетъ вкусъ читателя.

**) 0. 1акиноъ, пользуясь съездомъ Монгольскихъ властителей, выводить, 
что поколешя Ойрадсшя, въ первыхъ годахъ XVII века, разошлись къ Ху- 
хонору и къ вершинамъ Спбпрскпхъ рекъ, будто по умышленному плану 
оцеплешя Средней Asin. Но сличая стр. 27 съ 67 Ист. Об. Ойр. легко убе
диться, что предъумышленпый планъ есть фантаз!я, худо соображенная съ 
премиссами своего сочинешя. Еще таки, при съезде можно бы поскользнуться 
па подобную догадку, но можно лп доказать и ее историческими послед
ствьями? Сомневаюсь.

S
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для прослушашя Степнаго Уложешя, имъ составденнаго, снисхо- 
ждешя Московскаго Двора побудили контайшу не къ призна
тельности, а къ неожиданной дерзости, и къ нарушение преж- 
нихъ условш въ разсуждеши правъ на Барабу, хотя можно пред
полагать, что при съезде Монгольскомъ было главнымъ предме- 
томъ не присвоеше предпочтешя Чжунгарскому главе, а совйща- 
Hie объ успехахъ и послйдств!яхъ Манчжурской предпршмчивости. 
Но возвратимся изъ урги Илиской къ шеств!ю Сибири.

И такъ Русыйе, имея шагъ на Верхней Тунгуске, повторимъ 
теперь, съ твердое™ переходятъ великую р'Ьку около 1636 г.*),  
памятуя изъ воеводскихъ наказовъ два слова: ясакъ и месторож- 
ден!е руды золотой или серебряной. Переходятъ, и открываютъ для 
себя новой м!ръ: трехъ сильныхъ и многочисленныхъ племенъ, 
Бурятъ неопрятныхъ, Тунгусовъ крошишь, Лкутовъ проворныхъ, 
и всехъ какъ победителей климата, какой кому изъ нихъ до
стался, довольными и веселыми; слышать у нихъ про новыхъ бо- 
говъ, про духовъ благихъ и злобныхъ, видятъ новыя суевЬр1я, но
вые обряды со старыми бубнами шаманства; видятъ три болышя 
р4ки, вливаюпцяся въ великую, видятъ светлый воды, грозные 
пороги **),  по двумъ крайнимъ Тунгускамъ, на нижнемъ Енисее 
и Кане; видятъ сплошные кряжп горъ, другую почву, друпя про- 
зябешя, свежесть атмосферы высшаго какъ бы слоя, прохладность 
ночей летнихъ, въ широтахъ меньшихъ противъ старой Сибири; 
они видели и другая свидетельства, что когда-то кора земная 
тамъ шевелилась. Въ параллели Красноярска долго, очень долго 
PyccKie не могли подвинуться къ востоку при многихъ усил!яхъ; 
и вотъ почему главная лишя укрепленш переломилась къ северу, 
и упала на Лену.

*) Конечно, переходили за Енисей п ран'Ье сего года, особливо партш 
Мангазейскгя, но всЬ cin попытки оставались безъ послФдстай до 1631 г.

**) О порогахъ можно читать въ Восточной Сибири Гг. Семивскаго и въ 
Енисейской Губерши Степанова.

2. Важный постъ, какой успели спознать 1631 г. за Ени- 
сеемъ, есть становье Илимское, какъ опора между Енисепскомъ 
и цепью следовавшихъ предпр1ятй. По р. Илиму и Куту Ени- 
сейскш отрядъ выплылъ на устье последняго. Устькутъ показался 
точкою закрытою по тесноте горизонта, да и Лена тутъ не оправ
дывала наслышки о своей великости, темъ не менее, съ приобре- 
тешемъ сего места, обращеннаго въ пристань и укреплеше, от

крылся обоесторонный ходъ къ югу и востоку, на тысячи верстъ. 
Къ полдню явился 1632 г. острогъ Тутурскш, и въ томъ же 
году Якутскш, въ последствш перенесенный на необозримую пес
чанистую равнину, где Лена уже является второю великою ре
кою,—острогъ важный по срединному положенно промежъ всехъ 
северовосточныхъ племенъ. Жиганцы тотчасъ и безъ сопротивле- 
шя вступили въ платежъ ясака. Съ сихъ поръ, по всей водяной 
полосе, живо загорелась жизнь козачья и промышленническая. 
Какъ ни велико было это протяжеше, особливо съ распупями впа- 
дающихъ рекъ, но не тутъ стояли пределы предпршмчивости, 
которая двигалась двумя порывами: пользою казенною и соб
ственною.

Проведите черту отъ Тутурска до устья Уди на Ламе *),  и 
уверьтесь, что вся безмерная покатость, опрокидывающаяся въ 
Ледовитое море, между Тауемъ и Колымою, съ противной же сто
роны между Анабарою, были бы въ теченш десяти летъ, т. е. съ 
1632, разграблены командами и артелями, посменно приходившими 
изъ Мангазеи, Енисейска и Томска, если бы племена поддавппяся 
не обладали многочисленными стадами, и если бы дикш семей
ства дорогихъ зверей могли иметь инстинктъ уклониться отъ жад
ности пришлецовъ. Команды городовъ, какъ воюющихъ государствъ, 
дрались между собою за право сбирать ясакъ, будто бы не для 
того' же Государя; Якуты воспользовались разстройствомъ своихъ 
притеснителей, и съ 1634 г. не по одинъ годъ старались сгладить 
съ своей равнины Якутскъ; но умеренное™ управлявшаго остро- 
гомъ, козака Галкина, удержалось на стенахъ знамя Русское. Ис- 
тор!я должна бы это время наименовать масленицею козачьею, 
■если бы вместе съ темъ не уважала нарочитыхъ услугъ въ рас- 
пространенш державы.

Въ самомъ деле около 1639 г. учреждены ясачныя зимовья: на 
Устьалдане, Устьмае, Амге, Устьулье, и Устьуди, также на Устьтауе. 
Въ тоже время, съ 1636 по 1642 г. отважнымъ Бузою десятни- 
комъ, съ винтовкою въ руке, положены въ ясакъ бродяч!е зверо
ловы по Оленску, нижней Лене, ЯнФ, Индигирке, и устроены за
секи, где следовало, для ясачнаго сбора.

4. Приказъ Сибирскш получалъ для двора огромные тюки доро
гой рухляди, пе могъ однакожъ не слышать о козачьихъ самоволь-

*) Въ Сибирскихъ .тЬтописяхъ такъ называлось Охотское море, хотя и 
пебезъизвйстно, что Тунгузское речеше Лама есть общее имя морей. 
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ствахъ въ обширномъ краю, и въ семь уважеши испросилъ 1638 г. 
введете новаго порядка. Начальства, Тобольское и Томское, дей- 
ствовавппя чрезъ Апгару и Вилюй, посредствомъ своихъ смежныхъ 
воеводствъ, поставлены въ естественныя границы; полномоч!е за 
Анабарою и Ангарою, до исхода последней изъ Байкала, вверено 
независимому отъ старой Сибири Якутскому воеводству съ извест- 
нымъ подтверждешемъ о ясаке и поиске руды серебряной или 
золотой. Въ последств!и, для содейств!я овладешя между Ангары и 
Лены, открыто 1649 г. Илимское воеводство, простиравшееся отъ 
Чечуйскаго зимовья до вершины Лены, съ зависимостью отъ Якут
ска. Первые Якутске воеводы прибыли на место не ранее 
1641 г.

Избегая, сколько возможно, чрезнолосности въ разсматриваши 
завладей нашихъ, предварительно представимъ, какъ действовало' 
Томское областное начальство на пространстве земли, простираю
щейся отъ Енисея до Ангары. Мы чуть было не забыли сказать, 
что въ 1633 г. послано съ Тагила и Нейвы въ областной городъ 
Томскъ 80 семей пашенныхъ *).

*) Акт. Арх. Эксп. томъ 101, 1637 Февр. 2.

5. После того, какъ въ1641 г. Московскимъ дворяниномъ Туга- 
чевскимъ, набравшимъ въ городахъ Тобольской области достаточ
ный отрядъ, решительно разбиты Красноярске непр!ятели, Кир- 
гизшпе родоначальники, Ижей и Ижиней, которые господствовали 
по окрестностямъ Красноярска, после того сей городъ отдохпулъ 
отъ долговременныхъ утомлешй и угрозъ разгромленья. Онъ не 
замедлилъ распространяться во все стороны, снова утверждая въ 
ясачной повинности Ариновъ, Камашинцовъ, упрямыхъ Тубинцовъг 
и опять Киргизовъ все мятущихся. На западе, достойнымъ преем- 
никомъ Тугачевскаго сооруженъ среди Кизиловъ ос. Ачинскьй, 
какъ уже замечено въ перечне главной лиши. Къ югу вверхъ 
Енисея отнесенъ далее ос. Караульный, на востоке же главнымъ 
деломъ было устроенье въ 1645 г. острога Канскаго на безопас- 
нейшемъ противъ прежняго месте (где ныне городъ), для под- 
ручнаго управлешя ясачными, развеянными по узламъ тамошнихъ 
рекъ и речекъ. Но, чтобы наложить ясакъ на Карагасовъ по 
Чуне-Уде кочевавшихъ, и чтобы остепенить въ подданстве Бурятъ 
заложенъ въ 1652 г. ос. Удинсшщ откуда и открывался путь со- 
общешя съ Ангарою, по которой Енисейскъ, въ свою очередь,, 
шолъ шагъ за шагомъ, съ укреплешями.

Енисейскъ, который умелъ и завоевывать и хозяйствовать, за- 
метивъ ошибку Мангазейскаго воеводства, затеявшаго въ 1637 г.. 
Дубческую слободу для хлебопашества въ широте 61°, где мо
жетъ размахиваться коса, а не серпъ, завелъ около 1650 г. кь 
югу по Енисею пашенную Надпорожную слободу, и любовался 
жатвами. Къ известнымъ деламъ, какья произведены на Лепе Ени- 
сейскимъ воеводствомъ, прибавить следуетъ, что оно же 1631 г. 
завело на Ангаре ос. Братской, и несколько разъ исподоволь пе
редвигало его какъ деревянную юрту, къ нижней протоке Оки, 
дабы вдругъ соседствомъ крепостцы не испугать туземныхъ Бу
рятъ. Къ счастью средней Сибири въ 1641 г. Енисейцами от
крыты соленые ключи на речке Манзе (Усолке), впадающей въ 
р. Тасеевку. По опытамъ выварки разсолъ нашелся такъ достаточ- 
нымъ, что можно одною десятиною, казне принадлежавшею, содер
жать гарнизонъ города.

Въ 1654 г. воеводство завело на прелестной равнине, близъ 
Ангары раскинувшейся, ос. Балаганской, для обложешя Бурятъ, 
на левой стороне кочевавшихъ. У нихъ Енисейской кузнецъ, 
нарочно присланный, научился плавить чугунъ изъ рудъ, и съ 
симъ необходимымъ искуствомъ тогда же ознакомилъ свой городъ, 
который после, по части железнаго мастерства, превзошелъ сво
ихъ наставниковъ, равно и такъ называемыхъ Енисейскихъ Остя- 
ковъ, Завилюйскихъ Якутовъ и Бельтировъ, первобытныхъ цехо- 
выхъ кузнечнаго дела. Воеводство, дабы породнить искуства обще- 
жиНя, взаимно препроводило къ ос. Балаганскому 60 крестьян- 
скихъ семей, которая, по причине песчанистаго кряжа, вероятно 
недолго тутъ оставались, и переселились либо къ Шеверамъ, либо 
на берега р. Зимы. Бытъ PyccKiii мало по малу подавался 
вверхъ холодной Ангары; но что сказать, когда читаемъ, и не въ 
первой разъ читаемъ, что Енисейцы съ Красноярцами, сюда про
никнувшими отъ Нижнеудинска, встретились, и команда съ коман
дою, хотя обе одной области, вступили въ сраженье за принадлежность 
Бурятъ? Не ясно ли, что козакъ разумелъ ясачныхъ собственно
стью того или другаго острога? И отъ этого превратнаго разуме- 
шя произошло столько негодовашй, столько потерь и побеговъ во 
владешя Саянъ-Наяна, на Тункинсюя степи!

Въ 1652 г. при устье Иркута заведено Енисейскими козаками 
ясачное зимовье, и въ 1661 г. оно возведено на степень острога, 
вотъ и наречете Иркутска, до выслуги лучшаго имени! Если те
перь оглянуться и посмотреть на огромный треугольникъ, залег-
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Ш1й своими углами въ Иркутске, Енисейске и Красноярске, чему 
следуетъ приписывать, при маломъ числе козаковъ, одолЬше Бу- 
рятъ, опиравшихся съ юга на значащемъ ханстве, съ востока на 
Бурятской степи и на Ольхонской собрайи, Бурятъ, которыхъ 
убеждали, побеждали, опять оскорбляли, и опять усмиряли? Чему, 
повторимъ, надобно приписывать преодолеше орды многочисленной 
и не расположенной къ новому порядку? Частно счастливому у Бу
рятъ недостатку наследственныхъ владельцовъ, частно отсутств!ю 
общаго союза, часйю глупости шаманства, обольщавшаго своими 
предсказашями, и вместе не крепко соединявшаго здешнш от- 
дйлъ племени съ другимъ ламскаго закона, и не меньше того 
благоразум!ю тогдашняго Енисейскаго воеводы А. Ф. Пашкова, 
управлявшаго съ 1652 до 1656 г. и потомъ до 1662 г. въ зваши 
Нерчинска™ начальника, заведывавшаго Забайкальскими острогами, 
со включешемъ и Иркутскаго, который подъ его распоряжешемъ 
и былъ устроенъ сыномъ боярскимъ Полабовымъ *).  Во время 
Пашкова начала утихать борьба, въ части помянутаго треуголь
ника, между стихгями разнородной жизни: зверолово-пастырской, 
жозачей, промышленнической и земледельческой.

*) Въ краткомъ описаши воеводъ Пашковъ и сынъ его написаны воево
дами въ Иркутск^ съ 1656 до 1661 г. т. е. въ одно и тоже время, какъ они 
воеводствовали въ Нерчинск!;. Пок. Семивскгй ошибся, приписавъ устроеше 
юс. Иркутскаго воевод4 Ржевскому.

ГЛАВА VI.
Предприятья Якутскаго воеводства.

1. Предщляйя Якутскаго воеводства.—2. Поискъ Перфильева.—3. Усмиреше- 
Бурятъ Верхолепскихъ. — 4. Проходъ Пояркова на Амуръ. — 5. Степановъ 
вместо Хабарова. — 6. Д'Ьла по Забайкалью.—7. Суждеше о Хабаров^.—

8. Предприятия на КолымЬ.—9. О Дежнев!;.

1. Теперь, относительно къ продольнымъ лишямъ завлад!ш1я, 
мы выходимъ на поперечный; пойдемъ же сперва вверхъ между 
Лены и Витима, потомъ между Ангары и Лены, начиная съ Олек- 
минскаго острога, въ 1635 г. заведеннаго, потомъ близъ взморья 
Ламы, и такъ далее, пока увидимъ отплыйе судовъ изъ устья 
Колымы къ Чукойи.

2. Поискъ атамана Перфильева въ 1640 г. по Витиму, кото- 
рьтмъ онъ доходилъ до оз. Баунта (где после былъ острогъ, а 
ныне сходбище ясачныхъ), не послужилъ къ распространенно 
власти въ той нагорной возвышенности, а только доставилъ изуст
ный Тунгузсйя показашя о стойбищахъ Монгольскихъ при оз. 
ЕравнЪ, да некоторые слухи о Даурскихъ родоначальникахъ, и въ 
томъ числе о Лавкае, который на Амуре славился хлебопаше- 
ствомъ, скотоводствомъ, рудниками, такъ же торгомъ съ Манчжу- 
pieft. Здесь можно заметить, что не Перфильеву Сибирь одолжена 
открыйемъ Витимской слюды; потому что она за шесть лЪтъ (съ 
1634) уже разработывалась промышленниками; равномерно не 
чрезъ него узнано объ Еравинскихъ сердоликахъ и темнозеленомъ 
Баунтовскомъ базальте. Вообще козаки не были внимательны къ 
сокровищамъ ископаемыхъ, хотя и поручалось имъ разведывать о 
признакахъ рудъ, не лучше того и къ подробностямъ управлешя 
племенъ покоренныхъ или соседнихъ. По соображение однакожъ 
козачьихъ преданы, выказывается некоторая вероятность, что въ
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племенахъ Верхнеамурскихъ и Забайкальскихъ господствовала на
следственная власть родоначальниковъ, но до какой степени эти 
родоначальники подчинялись сильнейшимъ ханамъ, осталось дело 
въ неизвестности.

3. Около того времени по теснымъ раскатамъ береговъ Лен- 
скихъ установлялись роздыхи или зимовья, именно: противъ усть- 
свъ Витима, на Чечуе, у Киренги, въ луке Орлинской, на устье 
Идти, и, не повторяя объ Устькуте и Тутурске, въ 1641 г. вы- 
росъ ос. Верхоленскш, острогъ, черезъ шесть летъ перенесенный 
на господствующей крутояръ, къ устью Куленги, и, можно сказать, 
къ устью Бурятскихъ родовъ, которые верстъ на двести къ Ир
кутску, кочевали со стадами по злачнымъ долинами, разделяю
щимся лесистыми холмами. Верхоленску, какъ обязанному распро
странять власть Русскую, предстояли и подвиги и опасности, съ 
самаго основашя. Въ 1648 г. по заговору многочисленныхъ Бурятъ, 
отстаивавшихъ мнимую святыню известнаго Шаманскаго камня, 
острогъ,действительно приближался къ разгромлешю, еслибы Якут
скш воевода, въ Илимске зимовавппй, не прислалъ на помощь 
200 промышленниковъ. Долговременныя однакожъ безпокойства, 
которыя наскучили самимъ Бурятамъ, решили ихъ наконецъ по
кориться требовашямъ Русской власти, и вскоре по щлятнымъ 
долинамъ стадами и юртами усеянпымъ, возстановились къ 1656 г. 
'CnOKOiiCTBie и мена.

4. Кто бы подумали, что замыселн проникнуть на Амурн бу- 
детъ затеянн и осуществленъ чрезн Якутски, противн извиви- 
стыхъ, стремительпыхн реки, представляющихн еще преграды 
Становаго хребта. Теми не менее, первые Якутске воеводы, по 
разсмотренш местныхн сведешй, 1642 г. отправили письменнаго 
голову Пояркова во 130 чел. св полуфунтовою пушкою, вверхн 
по Алдану. После красивыхи долинн, Kanie Пояркови видели по 
берегами реки и другой Маи, со стойбищами бодрыхн Якутови, и 
си многочисленными ихн табунами и стадами, онъ выплылъ на 
Учуръ, потомъ зимою перешелъ за хребетъ на Зею, и весною 
передовый отрядъ его гостепршмно принять туземцами въ городке 
Пельничегди на устье Селмнди. Отрядъ, недовольствуясь хлйбомъ- 
солыо, долженъ завладеть укреплешемъ Дучеровъ, и за неудачную 
отважность расплатился изгнашемъ и отказомъ въ продовольствш, 
какое сперва радушно было предложено. Тогда Поярковъ, отло- 
живъ разведываше о мТсторожденш рудъ, принужденными нашелся 
проплыть мимо озлобленныхъ Дучеровн, и зимовать па устье Амура 

у Гиляковн, си которыхн собрали ясака 12 сороковн соболей, да 
16 меховн собольихн. Въ 1645 г. онъ плылъ обратно Ламою до 
устья Ульи, где было заведено въ 1639 г. ясачное зимовье. По 
трехлетней слишкомъ отлучке, Поярковъ возвратился, и заронилъ 
на Амуре невыгодную молву о духе Русскихъ.

Въ государственной жизни есть помыслы, которые, независимо 
отъ неудачи, иногда возобновляются не вн свое время. Надобно 
намерешямп, если рази не посчастливилось ими, полежать подъ 
спудомъ, дабы и сами они вызрели, и возбужденныя противодей- 
ств1я ослабли. Но нашелся человекъ, который, разставшись съ 
посадомъ Устюжскимъ, промышлялъ то хлебопашествомъ на Ени
сее, потомъ на устье Киренги, то вываркою соли въ Устькуте; 
этотъ человекъ, не вмещавшшся какъ бы въ своемъ состоянш, 
вызывается въ 1647 г. Якутскому воеводе покорить прилегающей 
къ Амуру край собственнымъ иждивешемъ, съ вольницею про
мышленниковъ. Что могло быть обольстительнее такого вызова? 
Воевода, не обдумавъ ни средствъ предпр!ятш, ни обстоятельствъ 
новообзаводимаго края, ни последствй огласки о походе, могшей 
тотчасъ перелететь на Амуръ чрезъ Тунгусовъ, объявили свое со- 
rnacie Хабарову, который и накликали себе вольницу, до сотни 
Промышленникн-завоеватель, поднявшись по р.р. Олекме и Тугиру, 
находитн въ 1648 г. пустоту на Амуре, брошенныя жилища и 
самые городки, въ которыхн можно бы защищаться противъ сво
лочи. Хабаровъ въ досаде, плывучи отъ городка до городка, 
случайно попадаетъ на разговоръ съ пресловутымъ Лавкаемъ, 
который на ласку отвечаетъ: „знаю васи, козаковъ, вы пришли не 
для торга, а для грабежа, для умерщвлешя насъ, для пленешя 
нашихъ женъ и детей", и тотчасъ съ окружающими скачетъ 
прочь. Слова Даурскаго родоначальника жостки, но къ сожалешю 
оправданы поведешемъ Хабарова.

Хабаровъ нашелъ въ пяти городкахъ значительные запасы 
хлеба, и пленясь плодород!емъ земли, изобил1емъ въ реке белугъ 
(ас. huso) и разной рыбы, лесными ухожями дорогихъ зверей, 
поспешно возвращается въ Якутскъ, для привлечешя всего вни- 
машя къ новому краю. Набираетъ еще до 117 охотниковъ, полу- 
чаетъ отъ воеводы 21 козака съ 3 пушками, и выслушавъ наказъ 
не лить крови безъ крайности и не раздражать жестокими по
ступками, онъ зимуетъ 1651 г. уже въ Албазине. Весною доплы- 
ваетъ по Амуру до трехъ укрепленш соединенныхъ насыпями, 
требуетъ сдачи, но ему отвечаютъ стрелами. Хабаровъ перегова

J



© ГПНТБ СО РАН
48 49

ривается съ упрямымъ недругомъ ядрами, овладеваете у!срйпле- 
шями, въ которыхъ найдено убитыхъ бол’Ье 600, спрятанныхъ 
женщинъ и дЪтей до 350, и равное последнему количество ло
шадей и рогатаго скота.

Въ 1юне того же года победители, спускаясь по Амуру, узна- 
ютъ, что по Зее недалеко отъ устья есть новая крепость, тремя 
родоначальниками занимаемая. Наши берутъ ее въ расплохъ, и 
веселивппеся старейшины предлагайте себя въ заложники, съ 
уговоромъ ежегоднаго ясаку съ тысячи душъ. Туте Хабаровъ, 
усыпленный взаимною доверенное™, вдругъ видите себя обма
нутыми простодушными Дучерами, которые все по услов!ю скры
лись, кроме немногихъ подручныхъ. Онъ свирепствуете надъ 
осталыми бедняками, вопреки наказа, и темъ не менее теряете 
ПЛОДЪ победы.

На зиму флотил!я Хабарова спускается къ Наткамъ, рыбою 
питающимся, среди которыхъ также зимовалъ Ноярковъ, и туте 
возводится остроте для безопаснаго пребывашя. Тысяча туземцовъ 
вздумали осадить остроте, но одной вылазки было довольно, чтобы 
заставить всехъ разбежаться, и принудить ко взносу ясака. Въ 
Марте 1652 г. рано поутру, нечаянно подъ стенами острога раз
дались пушечные выстрелы, и это были привДтств!я 2-хъ тысяч - 
наго Манчжурскаго отряда. День проходить въ перестрелке, и 
победа следовала опять за вылазкой; на местЬ осталось 676 тру- 
повъ, две чугунныя пушки, ружья, знамена и 830 лошадей.

Хабаровъ, видя необходимость воротиться на сообщешя съ 
Якутскомъ, и быть ближе къ хлебнымъ запасами, въ Апреле под
нимается по Амуру, и при попутномъ ветре, подъ парусами про
бегаете устье Шингала, где 6000 Манчжуровъ стояли въ засаде 
на судахъ. Выше, онъ встречается съ козакомъ Чечигинымъ, изъ 
Якутска посланнымъ на подмогу, со 144 чел. Доходятъ вместе до 
Зеи, и тутъ по раздорамъ парччй, алчушихъ добычи и самоволь
ства, разходятся. Чечигинъ идетъ на низъ, а Хабаровъ съ 212 ч._ 
решился укрепиться въ Комарскомъ городке, такъкакъ предъ- 
усматривалъ преследоваше Манчжуровъ; благовременно же послали 
парНю въ Якутскъ съ ясачною казною и донесешемъ о счастли- 
выхъ успехахъ Россшскаго оруж!я.

Между темъ, какъ слава о неизчерпаемомъ богатстве и благо- 
денствш на Амуре разнеслась по Лене отъ Олекмы до Верхоленска, 
жители уже оседлые, очаровываясь слухами, словно помутились въ 
мысляхъ. Скопляющаяся шайки ихъ, вместе съ промышленниками 

и даже съ беглыми козаками; раззоряютъ свои жилища, грабятъ 
казенной пров!антъ, порохи, свинецъ, и казну, чтобы было съ чемъ 
перебраться на Амуръ, не смотря на Олекминскую заставу, кото
рой дано приказаше не пропускать на Амуръ безъ видовъ. Среди 
сей суматохи, продолжающейся больше двухъ лети, спешили кн 
Хабарову изн Москвы дворянинъ Зиновьевн *)  си 320 золотыми 
медалями (копейками) для храбрыхн его сподвижниковъ, и глав
нейше сн наказными статьями, св военными снарядами и земле
дельческими оруд!ями. Встретясь сн Хабаровыми па устье Зеи 
а) обиявляете, чтобы они готовился вн Москву, для точныхн до- 
несенш оби Амуре, б) казаку Степанову передаете команду, сн 
приказомн посылать ясачную казну прямо вн Москву, в) наказы
ваете выстроить три крепости, на уу. Уркана, Зеи, и третью 
средоточную па месте Албазина, г) распространить хлебопашество, 
достаточное для продовольств!я 5 или 6 тысячи войска, д) при 
себе отправляете козака Чечигина (провожатыми убитаго) вн пре
делы Китая **).  Касательно военныхн снарядовв и пахатныхи ору- 
дщ, Степанову известно, где они зарыты вн Тугирскомн остроге, 
1653 г. выстроенномв для проезда Зиновьева. Только и пользы 
отъ присылки Зиновьева, что явилось пристанище на Тугире, по 
странному соглашю въ широте и во времени постройки другаго 
ос. Тугурскаго, чрезъ 18° долготы заложеннаго козакомъ Нагибою, 
искавшимъ и не нашедшими Хабарова.

*) Зиновьевъ отправленъ собственно для заготовлешя дороги къ походу 
3-хъ тысячнаго корпуса, которому предполагалось идти па Амуръ, подъ на- 
чальствомъ Окольничаго; но къ счасию войска и Сибири походъ не состоялся. 
Съ чего яге Зиновьевъ вел^лъ заготовлять прош'антъ для 5 или 6 тысячъ 
войска? Неосновательность его видна и въ сл^дующемъ: 1-е везенные имъ 
снаряды, какъ бы ненужные зарывъ въ землю въ ос. Тугирскомъ, и 
дважды тутъ зимуя, не позаботился о доставка на Амуръ; 2-е послалъ ко
зака Чечигина въ Китай съ голыми руками, какъ будто Московскому дво
рянину неизвестно достоинство Китайскаго хапа. Желая избавить его отъ 
последней укоризны, я бы думали, что Чечигинъ посланъ къ правителю 
Манчжурш. Жаль насильственной смерти храбраго, но какую ролю могъ бы 
онъ представлять предъ лицемъ даже правителя? Конечно, Сибирь завоевана 
не Генералами, но договоры не обошлись безъ дипломатовъ.

**) Чечигинъ вероятно подарилъ бы подобнымъ путешеств1емъ, какое отъ 
имени козака Петлипа напечатано въ Сибир. Вестнпк4 1818 г. Полоясимъ, 
что это не сказка, а быль, но что за польза въ такой были?

5. Both вн какихъ обстоятельствахн Хабаровн разстается съ 
Амуромъ, по которому пустили полымя, и счастливь, что пе за- 

4
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жигателю довелось тушить пожаръ. Мужественный преемникъ при- 
нявъ приказашя, и зная, что безъ крестьянъ не льзя завести хлебо
пашества, какъ и безъ хлеба строить крепости, принужденъ въ 
туже осень искать продовольств!я экзекущею на р. Шингале, и 
зимовать у Дучеровъ. Въ 1654 г. поднимаясь вверхъ, былъ окру- 
женъ Мапчжу-соединенною флотгшей, которую разогнавъ, тянулся 
все вверхъ за недостаткомъ пров!анта и военныхъ снарядовъ, и 
на пути присоединяет къ себе дружину козаковъ, изъ ос. Нерчин- 
скаго ушедшихъ отъ голода, а вследъ за ними подоспелъ съ 
остальными и самъ начальникъ сынъ боярскш, сотникъ Бекетовъ. 
Этот служака, бывший строитель многихъ остроговъ, не поколебался 
записаться въ рядовые. Какой примерь! Въ чемъ же примерь? 
Въ службе, въ характере, въ духе, и, если хотите, въ само- 
отверженш.

По долговременномъ плавапш, Степановъ решился зимовать въ 
городке Комарскомъ, опять Тунгусами раззоренномъ. Онъ укр4- 
пилъ его, и не напрасно: ибо весною 1655 г. Манчжу-соединен
ное войско съ 15 оруд!ями три недели осаждало городокъ, и 
после удачной вылазки Русскихъ, которыхъ всего на все было около 
500 ч. отступило, въ чаянш, что если не мужествоыъ, то голо- 
домъ будутъ PyccKie отогнаны отъ Амура, потому что уже после
довало отъ Чуньдж1я (тогдашняго Богдохана) повелеше вывести 
всехъ жителей съ рекъ, падающихъ въ Амуръ.

Степановъ домогается пороху и свинца *)  въ Якутске, но ос
тается безъ удовлетворена и отповеди. Вотъ что значить прямая 
посылка ясаку въ столицу, а можетъ быть правда и то, что при об
щей Ленской сумятице доставка снарядовъ, по безхлебной Олекме 
и не лучшему Тугиру, сделалась затруднительною. Какъ бы то 
ни было, Степановъ въ 1656 г. не скрывая отчаяшя, отправляетъ 
ясачную казну съ 50 козаками, и приказываетъ имъ уже не воз
вращаться; съ ними вмЬсте отправился Бекетовъ въ Енисейскъ, 
и Пущинъ, строитель Аргунскаго зимовья, оба съ ясакомъ, но по- 

*) Воспользовался ли онъ порохомъ и свинцомъ Зиновьевскпмъ? Фишеръ 
ув^ряетъ, что т'Ьми снарядами воспользовалась толпа промышленпиковъ. Но 
какъ могла она вырыть п утащить ихъ изъ острога, гдгЬ безъ сомн'Ьшя былъ 
карауль? В'Ьдь это не перстни п не кольца. НевФрю Фишеру, испрашиваю, 
Ч'Ъмъ Степановъ трп недели отстреливался въ Комарскомъ городке, когда у 
него уже во время плавашя оказался недостатокъ въ военныхъ запасахъ. 
Я полагаю, что Зпповьевмйе запасы были подвезены зимою въ городокъ, а 
молва о похпщешп ихъ артелью промышленннковъ была пустая сказка.

следнш со 120 сороками соболей взнтыхъ съ Дучеровъ и Ги- 
ляковъ.

Въ 1658 г. разъежжая по Амуру, для обезпечентя своей 
команды продовольств!емъ, Степановъ сошелся съ 47 судами 
пепр!ятельскими, которыя были вооружены пушками и мйл- 
кимъ оруж!емъ. Онъ тутъ погибъ въ числ^ 270 храбрыхъ, 180 
■подлецовъ отвалили въ пылу боя, остальные трусы сдались. Кого 
винить при такомъ паден!и дЪлъ? Храбрость Степанова, какъ 
и его предшественника, неоспорима, достохвальна; по одна 
храбрость, , часто покрывающаяся лавромъ въ быструю минуту 
■крайности, никогда не торжествуетъ въ дйлахъ протяжныхъ, 
сложныхъ.

Между т^мъ Сибирсшй Приказъ, слишкомъ отдаленный, чтобы 
знать или предвидеть горькое окончаше дГлъ на Амурй, лЪтъ за 
семь предполагалъ тамъ учредить отдельное воеводство, и послать 
туда трехтысячный корпусъ, по вероятно передумалъ, сообразивъ 
трудности перехода и неминуемое раззореше, какому подверглась 
бы малолюдная страна, на чрезвычайномъ протяжеши, безъ хлГб- 
ныхъ запасовъ, безъ дорогъ, безъ казармъ для роздыховъ. Въ 
концЬ 1654 г. Приказъ обрадовался основательному соображендо, 
до него дошедшему отъ извЬстнаго намъ Енисейскаго воеводы Паш
кова. Сей благоразумный правитель, по своему начальству надъ 
Забайкальскими острогами, а не по ложной славй, зная въ пря- 
момъ виде ненадежное состояше д'Ьлъ на Амуре, и изъ ревности 
къ Государю и государству представилъ Правительству зрГлую 
мысль, чтобы сперва учредить одно главное мЬсто у Шилки, и 
изъ сей твердыни уже действовать со времепемъ на покорен1е 
Амура. Предположеше Пашкова не могло быть не одобрено. Ве- 
лГно набрать въ старой Сибири для него 300 ч., снабдить его 
изъ Тобольска военными снарядами, послать изъ Илимска пров!- 
антъ въ ос. Тугирской, и подчинить ему всгЬ команды Амурсйя. 
Но дело делается не такъ скоро, какъ сказка сказывается, особ
ливо при своекорыстш воеводъ, не видевшихъ въ новомъ порядке 
личныхъ выгодъ, и при нерад4ши подчиненныхъ Якутскаго вое
водства, приученныхъ въ последнее время выкупать вины подар
ками или палками. Но прежде переберемъ вкратцЬ дела Забай- 
кальсшя.

6. Мы видели, что западная сторона Апгары принадлежала 
Енисейскому воеводству; след. и западнимъ точкамъ Забайкалья, 
по черту Верхней Ангары, надлежало считаться въ уГздй Енисей- 
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скомъ *).  Можно ли ожидать лучшихъ основашй въ распределе- 
ши земель въ такое время, когда Приказъ не имелъ и не нуж
дался имйть карту края? Эта дальность со временемъ послужить 
Енисейску къ возвышенно его на степень области.

*) Грамота Туринскому воеводТ, 1673 въ Октябре о кр-Ьпкомъ содер- 
жашп изм'Ьнниковъ. Изъ нея видно, что Селенгиисмй острогъ состоптъ въ 
уЬздЪ Еипеейскомъ.

*¥) Сеценъ-ханъ по выговору акад. Шмидта.
***) Расторопности Галкина пав'Ьрное огорчившаго Еравинскихъ инород- 

цовъ строгпмъ взыскашемъ ясака, надобно приписывать насильственную 
смерть Заболоцкаго. Монголы стали видеть въ Русскихъ опасныхъ завоева
телей.

Начнемъ тЬмъ, что Pyccicie не прежде 1643 г. спознались съ 
Бапкаломъ. Малой дружишЬ козаковъ, изъ Якутска отряженной, 
удалось въ расплохъ втереться на ос. Ольхонъ, взять ясакъ, по' 
заводить зимовье не посмели. Еписейсшп атаманъ три года съ 
командою шатавппйся безъ пользы по берегамъ Байкала, въ 1647 г.. 
успель построить за озеромъ ос. Верхнеангарской, изъ котораго, 
по ложной наслышке о серебряной рудй. послалъ несколько че
ловекъ на оз. Еравну, потомъ на Селенгу, где родоначальпикъ. 
Турухай, дружелюбно подаривъ имъ серебряныя чашечки и ни
сколько золота, приказалъ препроводить ихъ къ своему началь
нику съ увйрешемъ, что искомые металлы родятся въ Китае.. 
Следовавппй затемъ начальникъ козачьяго отряда Похабовъ ви
делся съ Турухаемъ у Селенги, и убедилъ сего сговорчиваго та- 
бунана дать ему средство побывать въ урге Цеценъ-хана **),  для 
ближайшаго развйдашя о месторождены рудъ. Хань также дру
желюбно припялъ гостя, подтвердивъ увйрев1е о сказанпомъ мй- 
сторождеши рудъ, и сверхъ того доверилъ свою внимательность, 
къ боярскому сыну Похабову тймъ, что по его предложение не 
отказался съ нимъ отправить 1648 г. своихъ посланниковъ въ 
Москву, откуда и возвратились они черезъ два года, въ сопро- 
вождеши Тобольскаго боябрскаго сына Заболоцкаго, убитаго Монго
лами, тамъ, где Посольскы монастырь.

Похабова замйнилъ Галкинъ, начальникъ козачей команды.. 
Опъ построилъ въ 1648 г. ос. Баргузинской, снабдилъ nponiaii- 
томъ и гарнизономъ Верхнеаигарскъ, и послалъ партпо на Ви- 
тимъ для объясачешя Тунгусовъ. Наложилъ также ясакъ на ко- 
чевавшихъ около оз. Еравны, и 1650 г. посылалъ козаковъ за Яб
лонной хребетъ для развйдывашй ***).  Ос. Баунтовсшй построенъ 

1652 г. такъ сказать, въ оглавлепы Витима, при преемнике 
Галкина.

Въ это время воеводствовалъ въ Енисейске незабвенный Паш- 
ковъ, которому, именемъ исторы, мы засвидетельствовали вечную 
память. Пашковъ, отобравъ отъ бывалыхъ козаковъ возможный све- 
дйшя о Забайкальскихъ местностяхъ, рКкахь, озерахъ, сообщеш- 
яхъ и разстояшяхъ, призналъ за полезное состроить ос. Иргенской 
въ связи съ Баргузинскимъ, и другой Нерчинской (о чемъ пред- 
ставлялъ и поелй Приказу, какъ уже известно) для обхвата Тун
гусовъ и Хоринскихъ Бурятъ *);  а для исполнешя сихъ поручены 
отрядилъ известнаго служаку Бекетова, съ которымъ не непр!ятно 
увидеться намъ и во второй разъ. Бекетовъ, предиославъ часть 
команды чрезъ Баргузинскъ на оз. Иргенъ, для заготовлешя су- 
довъ, на которыхъ бы осмотреть течеше рекъ, самъ зимовалъ въ 
Прорве. Козаки еще осенью осмотрели невиданныя устья Селенги, 
а зимою югозападной и северозападной берегъ Байкала; обуздали 
Бурятъ, жившихъ на западъ къ Иркуту и на востокъ къ Голоус- 
ной, уверились въ изобилы рыбной ловли, побывали у родона
чальника Хултуцина, который ласково приняли ихъ и сь откро- 
венпостью разсказалъ имъ о Хилке. Тутъ козаки видели ламу, мо
лельню, служеше и куреню идоламъ серебряными и позолочен
ными, отправляемое по Шагямошанскому обряду **).  Соображая 
козачьи вести о добродушы, честности и благорасположены двухъ 
Забайкальскихъ родоначальниковъ, Турухая и Култуцина, невольно 
любуешься чертами патр!архалыюй ихъ беззаботливостп, хотя они 
жили подъ какою-то власию хановъ.

Доводомъ пастырской жизни, какую тогда провожали за Бап
каломъ, служить свободный и безопасный проездъ Бекетова въ 
1653 г. по Селенге и Хилку. Плывя по реке последней, онъ 
былъ обрадованъ встрйчнымъ судномъ предпосланной команды, ко
торая сверхъ ясака вручила ему чертежъ Иргеня, Хилка, Ипгоды, 
Шилки. и другихъ рекъ. Не въ первый разъ летописи Сибирсюя 
сказываютъ, что тогдашше козаки смыслили чертить съемки гидро

*) Яблонный хребетъ подъ именемъ monies cliurinarii упоминается у Пто- 
ломея. Не принадлежали ли Хорипцы къ дворцовымъ волостямъ Чингпсхан- 
•спой столицы: Хорииъ пли Харахорумъ?

**) В отъ доводъ, что учете Шагямошя, изъ Monronin изгнанное, съ из- 
гнлтемъ въ 13G8 г. Хубилаева поколотя изъ Китая, опять возвратилось 
даже па берега Байкала не въ XVIII иЪк'Ъ, какъ покойный Игумнивъ пи- 
салъ въ Сибир. Б'Ъст. 1819 г.
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графически и топографически. Но признайтесь, не весело ли жить, 
съ Бекетовымъ за Бапкаломъ?

Бекетовъ возвелъ ос. Иргенской, снова положилъ Тунгусовъ 
въ ясакъ, послалъ въ Енисейскъ 19 сороковъ, и въ 1654 г. пере- 
ехалъ въ новой острогъ, командою наскоро выстроенной за Шип
кою, противъ устья Нерчи, безъ сопротивления Тунгусовъ, принес- 
шихъ еще и ясакъ. Но съ сихъ поръ настаютъ для служаки дни 
черные. Гантимуръ, Тупгускш родоначальникъ, съ Наупа переко- 
чевавшш за Нерчу отъ Манчжурскаго ограничетя патр1архалы!ой 
его свободы, и теперь предвидя пе лучшее соседство съ другими 
повелительными пришельцами, откочевалъ на прежнюю родину, и 
темъ самымъ побудилъ соплеменныхъ Тунгусовъ къ злобе противъ 
Русскаго водворения. Острогъ осаждается, посФянный хлебъ вытоп- 
танъ, голодовка не далека, часть козаковъ уходить на Амуръ, 
куда и Бекетовъ, какъ уже читали, отступаетъ съ остальною ча- 
ст!ю, но въ какомъ нерадостномъ положенш открылись имъ дйла 
разславленнаго Амура, мы также читали.

Почтенный Пашковъ въ следств!е своего нредположен1я, которое 
велФпо исполнить ему самому, двинулся изъ Енисейска Верхнею 
Тунгуской въ 1656 г. чрезъ Байкалъ, Селенгою и Хилкомъ, на 
Иргенской острогъ, и приведя его въ лучшее оборонительное со- 
стояше, продолжали путь въ 1658 г. на устье Нерчи, где и положилъ 
твердое основаше Нерчинску, а не за Шилкою, какъ было при Бе
кетове. По заложены острога, онъ обратили внимате на Амуръ, 
и съ козачьимъ отрядомъ послалъ предписание къ Степанову о 
ввЬренномъ ему начальстве, съ требовап1емъ, чтобы тотъ nocni- 
шилъ съ сотнею козаковъ въ Нерчинскъ, для положешя дФлъ па 
мТр'Ь; но козаки возвратились ограбленными отъ мародеровъ, ко
торые бежали съ послфдняго на водахъ боя, притоми съ вестью 
о погибели Степанова, и объ отказе техъ грабителей служить въ 
команде воеводы. БТда родитъ беду. Привезенный съ собою про- 
в1антъ выходили, Илимскш же расхищенъ въ пути голодными шай
ками, съ Амура разсТявшимися, о хлебопашестве некогда было 
думать, воепныхъ запасовъ вовсе не послано изъ Тобольска, и 
между темъ бунтъ Тунгузскш у Ингоды. Воевода спешить въ ос. 
Иргенской, посылаетъ для усмирешя бунтовщиковъ сына съ отря
домъ, присоединивъ къ нему несколько козаковъ, на службу явив
шихся, которые, лишь перебрались за Пнгоду, обокрали товарищей, 
начальника, и изчезли. Это было въ 1661 г. когда ехалъ на смену = 
почтеннаго Пашкова другой воевода. Сколько требовалось твердо 

сти, чтобы не упасть духомъ, среди непрерывныхъ противностей! 
Онъ дождался на ИргенК преемника, котораго верно встретили 
съ прошивающею на лице улыбкою, а поТхалъ въ 1662 г. въ 
Москву конечно съ глубокими горемъ, что не былъ полезенъ, какъ 
предполагалъ. Но ты ли виноватъ, верный слуга Государя и госу
дарства? За твое имя стоить истор!я.

7. Желательно бы тотчасъ обратиться къ предпр!ят1ямъ Якут- 
скаго воеводства на северовостоке, дабы прикрыть другою краскою 
позорище похорони, брошепныхи и пеоплаканныхъ па Амуре. Но 
вотъ самъ Хабаровъ, уже сынъ боярскй и управитель Устькутской 
волости, надпоминаетъ о себе появлен!емъ на Тугире въ 1660 г., 
для указатя места отряду Пашкова, где были зарыты Зиновье- 
вымъ военные снаряды, давнымъ давно изчезнувппе. Хабарову со
вестно приближиться къ Амуру, и взглянуть на берега, по кото- 
рымъ тогда валялись трупы Русскихъ, погибшихъ то отъ голода, 
то отъ непр!ятеля. Этотъ необыкновенный посадской, необдуман
ными обещашями увлекппи легкомысленнаго воеводу, по cie время 
не усчитанъ въ уронахъ, въ бедств!яхъ, как!я онъ нанесъ краю, 
всей Сибири, и даже государству. Только что начали восточный 
край гнездиться въ заселен!и и домоводстве, прошлецъ уводить 
съ Лены на Амуръ въ два npiena до 250 ч., и отнлвъ столько 
рукъ, подрываетъ промышленность, вместе съ деревенскими об- 
заводствомъ. Отряды казаковъ, на вспоможете туда посланныхъ, 
уменьшаюсь силу Сибирскихъ остроговъ, въ непрерывной борьбе, 
и не всегда упешно ограждающихъ свои окрестности; а во что 
оценить побеги жителей и козаковъ, разграбившихъ свои и чуяйя 
селетя, казенной пров!антъ, порохи, свинецъ? Во что оцепить 
ниспровержеше собственности, благочишя и даже святыни обра- 
зовъ, серебромъ обложенныхъ, где не было ничего неприкосповен- 
наго, ничего святаго? Если положить, по меньшей мере, что 1,500 ч. 
въ теченш десяти летъ ушли на Амуръ и тамъ изгибли, какихъ 
силъ и какого поколешя лишился край пустынный? Заменить ли 
ясакъ Хабарова одну пагубу, какую служба потерпела отъ голо
довки, отъ безчинствъ неподчинепностп, отъ пренебрежены! къ 
властямъ, и отъ подобныхъ самовольствъ, не такъ скоро исправ- 
ляемыхъ въ отдаленности? Во что поставить оздоблеше и отчуж- 
денде миролюбивыхъ племенъ, по Амуру особнякомъ жившихъ, и 
противъ воли вынужденныхъ прибегнуть къ покровительству Манч
журовъ? Не сами ли мы сделали соседей врагами себе, въ такомъ 
числе, въ какомъ умножили подданныхъ Китая? Если Правитель
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ство ласкалось приобрЪтешемъ Акура, то видими ли какой либо 
планъ въ безместпыхъ шаташяхи Хабарова по водами? На зиму 
укрепляютъ место, весною бросаютъ его на раззореше прибреж- 
ныхъ жителей; где же опора, где нребываше власти? Если и Сте
пановъ расточали силу и время на подвиги грабительства, то все 
надобно винить Хабарова, который въ пользу свою имели и все- 
общш пополохъ по Амуру и благопр!ятное время, для утвержде- 
шя главнаго места въ любомъ изъ оставлеиныхъ городковъ. Не 
только въ 10, но и въ 5 летъ можно бы обезопасить себя и друж
бою соседей и хлебопашествомъ и военнымъ ограждешемъ. Но, 
къ несчастно, при всеобщей неурядице, господствовали одинъ 
духъ ясака и грабежа.

8. Обратимся теперь на с'Ьверовостокъ къ зимовьямъ холод
ными, какъ и светила ихъ.

После зимовья Тауйскаго, прежде поыянутаго основанъ въ 
1647 г. острогъ на р. Охот!;, за 6 верстъ выше устья для сбора 
нодати съ Ламутовн. Онъ оставался въ ничтожности, пока не на
чалось плаваше па Камчатку. Въ томъ же году открытъ на речке 
Кемпепдее, въ Вилюй впадающей, чудный фонтанъ соли, водо- 
метно, бьющей въ виде тонкой пыли. Въ 20 верстахъ оттуда най
дена гора разноцветной соли, называемой сокольею.

Въ 1644 г. Колыма была перерезана тремя крепкими зи
мовьями, потому что тутъ бывали сходбища, для обмена звери- 
ныхъ шкуръ на мЬлочи надобныя. По ней начиная съ верховьевъ, 
жило тогда многочисленное племя, которое, распространяясь по 
всей площади, заключающейся въ развилине Стаповаго хребта 
отъ Яны за Колыму, разноименно называло себя по родами, а у 
насъ везде слыло Юкагирами; оно вело войну до Лимана Анадыр- 
скаго съ Коряками и Чукчами, изъ которыхъ последше не меньше 
воинственны, хотя на досуге и расписываютъ себя пунктирными 
разводами. II дикой щеголяетъ, и дикой воююетъ, отъ безделья! 
Суетность и злоба, стало, не Русскими занесены на Аныдаръ.

Якутское начальство, верное ясаку, какъ магнитная стрела 
полюсу, продолжаете разсылать для разведки, нетъ ли еще где 
человеческихъ гнездъ, необъясачениыхъ? Анадырь и Чукот1я 
были въ предмете, темъ более, что промышленники пе разъ къ 
последней подходили на судахъ, и менялись на зверя, на мор
жовой зубъ. Щепы летели по берегами Колымы, и суда заготов
лялись съ году на годъ более. Прикащикъ одного купца, Колмо- 
гореци Алексеевъ беретъ казака Семена Дежнева въ виде казен- 

наго досмотрщика, и 20 1юня 1648 г. изъ дельты Колымы сни
маются съ деревянныхъ якорей семь кочей, и плывутъ подъ ров- 
дужными парусами на востокъ къ р. Анадыру, который по тог
дашней наслышкР падалъ въ Студеное море. На каждой коче 
сидело козаковъ и промышленниковъ до 30. Четыре кочи поги- 
баютъ, а оставппеся на прочихъ Алексеевъ и Дежневъ съ ча- 
criio своихъ товарищей, 20 Сентября дерутся съ Чукчами на бе
регу, какъ между теми бурею разносить ихъ суда, и одно изъ 
нихъ выброшено къ югу будто-бы за Анадыромъ къ Олюторской 
губе. Кой-какъ удалые, въ числе 25-ти, черезъ 10 недель доходить 
до Анадыра, и частно погибаютъ отъ холода и голода. На другой 
годъ поднимаются по Анадыру, и при устье Майна строятъ зи
мовье, въ последствш сделавшееся острогомъ. Года 4 не знали ни
чего объ Алексееве и Дежневе, изъ коихъ первый отъ рань 
умерь въ рукахъ нещлятеля, не знали о нихъ, пока друйе ко
заки, сухопутно изъ Колымы отправленные на Анадырь, не ната- 
кались на скитальцовъ.

9. Кстати здесь пересмотреть отписки Дежнева, въ Якутскомъ 
архиве валявпляся, и 1736 г. Миллеромъ поднятыя на показъ, 
какъ доказательства, что Дежневъ, его выведенецъ, обогнули въ 
своемъ плаваши Чукотской носъ, и доплыли моремн до Анадыра. 
Изи доказателъствн его:

1) „Что, по словами Дежнева, Чукотскш носъ протянулся въ 
море между С. и В. и поворачивается кругомъ до Анадыра“. Тоже 
могъ бы Дежневъ сказать и о западномъ Чаунскомъ мысе, при- 
нявъ р. Чаунъ за Анадыри, по тогдашнему мнен!ю.

2) „Что для различешя между Русской и Чукотской стороны 
пала вн море речка, при которой сдйлана башпя изи китовыхи 
костей11. Речка, сказано, и притоми съ Русской стороны; не оче
видно ли, что сражеше съ Чукчами было близи речки, текущей ме
жду Колымы и Чауна? Миллеръ ли или Дежневъ назвали башнею 
кучу костей, только это не башня, а жертва релийозная.

3) „Что противи Чукотскаго носа два острова, на которыхь 
живутн Чукчи си прорезными губами и со вставными моржовыми 
косточками11. Здесь место вопросу: противи котораго Чукотскаго 
носа, потому что современн Миллера до атласа капитана Литки, 
показывались на картахи два Чукотскихи носа или мыса, северо
восточный и южный. Противи восточнаго или около его вовсе не 
два острова; да притоми, что шаги по проливу, является разница 
ли видеши мысовн, представляющихся глазу островами отдельными 
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опричь действительвыхъ. Противъ южнаго Чукотскаго мыса, о. св.. 
Лавренпя могъ бы показаться Дежневу вдвойне, и могли тогда 
промышлять на острову Американцы съ прорезными губами; во
все это у Дежнева подделка ноздная, дабы отдалить место стычки, 
и удивить Miporo водоходства. Между темъ по всЬыъ в'Ьроятно- 
стямъ стычка происходила или при Чаунскоп губе, где группа 
острововъ могла показаться раздвоенною на взглядъ перспектив
ной, или при мыс! Шелагскомъ, которому также идутъ сбивчивыя 
черты Дежневскаго описав!я, и также есть два острова, подле 
Кекурнаго мыса. Отъ того или другаго места сраженья, Дежневъ 
съ товарищи могъ въ 10 недель добраться до залива Креста, и 
черезъ 4 года скитальчества то къ взморью Анадырскому, то къ 
губе Пешкиной, немудрено было ему въ отпискахъ и разсказахъ 
бахвалить съ дерзостш.

4) „Что судно Дежнева, долго носившееся по морю, брошено 
было къ полдню, и по догадке Миллера къ Олюторской губе". 
Можно ли такъ далеко видеть, и такъ наугадъ говорить, когда 
лучше бы за просто понимать, что судно или затерто во льдахъ 
или изчезло изъ глазъ за островомъ, за мысомъ. Да и до того ли 
было при стычке, чтобъ наблюдать за судпомъ?

5) „Что на р. Камчатке, какъ после узнано, жили Pyccaie, 
вероятно спасппеся отъ крушетя Дежнева судна". Могли быть 
изъ ихъ числа, но чемъ увериться, что они туда зашли неиначе, 
какъ по морскомъ обходе Чукотскаго носа? Могли также быть за
несены Руссше и съ западваго берега Ламы, къ устью Большой 
реки или Тигиля.

Вотъ все доказательства, по которымъ Миллеръ отдаеть пер
вое открыпе арктическаго пролива человеку ф), по его же речамъ

*) Колмогорецъ АлексгЬевъ, а не Дежневъ, котораго съ козаками на
добно считать пассажирами, былъ иачальпикомъ судовъ, плылъ 90 дней, п 
проплы.ть бы до Чукот. носа 28°—132-1 вер. да тамъ до губы вер. 100, съ 
съ береговыми пзвивпнами, всего 2000, сл'Ьд. по 22 в. на день. ДгЬло легкое 
на бумагЪ, но примите въ разсчетъ вс'Ь неудобства судовъ, шпроты м'Ьстъ. 
жестокпхъ в'Ьтровъ, малов'Ъдйшя морскаго, н вы должны будете назначить 
бой гораздо ближе Чук. носа. Притомъ, когда 3 дня ходу отъ носа до Ана
дыря, съ чего Дежневъ послф боя шатается 10 недель, чтобы добраться до 
р4ки? Вся пов-Ьсть его не отличается отъ сказокъ, каками козаки XVII вгЬка 
не уступаютъ старымъ Испапскпмъ морякамъ, включая сюда и сказку 
Стадухина о большой земл'Ь между Яны п Индигирки. Впрочемъ, если бы 
обходъ Ч. носа былъ пстдненъ, честь принадлежала бы не седоку, а хозяину,. 
правившему7 судпомъ.

не промолвившему слова ни о проходе до носа, ни о наплывныхъ 
льдахъ, ниотуманахъ, ни о жестокихъ осеппихъ ветрахъ 10. и С. 3. 
въ проливе, могшихъ ежедневно преграждать плаваше и не на хи- 
лыхъ судахъ,-—человеку, незасвидетельствованному нич'Ъмъ и пикймъ 
изъ товарищей, и противоречащему себе, когда полагалъ онъ Чукот
ской носъ отъ Анадыря, то въ 3 дняхъ ходу сухопутнаго и водя- 
ваго, то опять въ далекомъ разстояши. Мы не отвергаемъ воз
можности пройти водяную черту, не пройденную однакожъ ни Лап- 
тевымъ, ни Шалауровымъ, ни Биллингсомъ, ни Врангелемъ; но не 
видимъ ничего убедительнаго, чтобы, безъ самообличешя въ на- 
родномъ самолюбш осмелиться считать козака въ Америко-Азш- 
скомъ пролив^ предтечею мореходца, которому морская историг 
тамъ завещала неоспоримое безсмерпе имени.
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ГЛАВА VII.
Законы.

1. Соборное УложенЫ—2. Продолжена законодательства для Сибири.—
3. Оглядка иа зады Сибири.

1. Среди завоеваны и утрать, среди бедствш и успеховъ, 
протекло больше, чймъ полвека, ■ какъ держава Россы укоре
няется въ Сибири, и укореняясь расширяется. Много пало храб- 
рыхъ, редкой въ Сибири городъ или острогъ основался не на ко
сти Русской; много пало и иноплеменниковъ непр!язненныхъ. Про
шла мимо исторы колошя смйлыхъ, до перваго Самозванца въ 
Сибирь явившихся; изчезли сь лица степей, по тому яге закону 
кратковременности, старейшины хищныхъ ордъ, вторгавшееся въ 
нашу неопытную, прозрачную границу. Поколешя ихъ стихли, по- 
колБшя внутреннихъ крамольниковъ свыклись съ порядкомъ не- 
победимымъ, а между темъ приливы Русскихъ продолжались по 
назначение и по воле. При городахъ и острогахъ чередились 
предместья, въ поляхъ, где текутъ воды, росли деревни. И Рус- 
cide и племена подвластный начинали считать себя принадлежа
щими къ одной великой семье. Кстати, какъ бы для скрЬпы 
сего союза, и для счаспя всей страны, славный преемники Царя 
Михаила, сынъ и законодатель, обнародовалъ (10) въ 1650 г. въ 
Сибири и на великой реке Лене Соборное Уложеше, для поступ- 
лешя по нему въ суде и расправе. Въ этомъ твореши мудрости 
и опытности Русскихъ вековъ, изложены священныя обязанности 
къ Богу въ вЬре, къ Царю въ преданности, также изложены 
права и обязанности всехъ состояши въ общежитш. Какое бла- 
годеянш, какое счастге увидеть, вдали отъ Москвы, каждому 
Русскому себя, свою семью, свой трудъ, свою собственность, подъ 
защитою законовъ, въ жизни и по смерти! Въ стране., зараждаю- 
щейся изъ многочисленныхъ зародышей, хотя зародыши сш и пе 

были еще мыслящи, не радостно ли предусматривать сложен!^ 
будущей съединенной жизни, жизни не бывалой?

Подобныя нредъощущешя безъ сомнепы принадлежали душамъ 
увереннымъ, что все исходившее за именемъ и печатью Царя, 
должно считаться святымъ, непререкаемымъ. Можетъ быть само- 
вид'Ьцъ тон эпохи сетовалъ, что книга законовъ, назначенная для 
народнаго благоденств!я, бывъ прислана по одному экземпляру на 
воеводство, могла оставаться подъ спудомъ воеводы и его пись- 
моводца; но обозревателю исторы, знающему вл!яше письмовод- 
цевъ и позднее, не всегда прилично быть чуткимъ къ подсказу 
стародавныхъ наслышекъ, а довольно съ него, не быть глухимъ 
къ предашямъ неоспоримымъ. Онъ считаете, своими долгомъ за
метить изъ Уложешя особенныя статьи, на счете Сибири поста— 
новленныя:

На воеводъ, приказныхъ и служилыхъ людей, въ Сибири на
ходящихся, (гл. X. 14) давать судъ не прежде, какъ по оконча- 
ши службы, ихъ въ Сибири, и по возврате въ Москву. — Кроме 
воеводъ, приказныхъ и служилыхъ, дозволяется (XXI. 117) всякому 
покупать въ Сибири и вывозить въ Pocciro Татаръ взрослыхъ и 
малолБтныхъ.—За проежж!я грамоты (XVIII. 47.) не брать печат- 
ныхъ пошлинъ съ Сибирскихъ служилыхъ, съ посадскихъ и па- 
шенныхъ крестьянъ, потому что места дальшя, да и приежжаютъ 
въ Москву временно. — Если истецъ или ответчики будете (XX. 
109.) ссылаться въ своей правде на СибирсМе города, то не по
сылать за справками, а решить дело по открывшимся обсгоя- 
тельствамъ.

Изъ всего видно: а) что Уложеше, за отсутств!емъ высшаго въ 
Сибири судилища, где бы разсматривалось поведеше должност- 
ныхъ лицъ, не разумело ихъ навсегда безсудными, но кто изъ 
обиженныхъ туземцовъ захотелъ бы отыскивать удовольств!е въ 
столице отдаленной? Стало, неправды мнопя выходили правыми, 
отъ категоры места и времени; б) трудно вообразить причину, 
для чего Уложеше, уступая право покупать Аз1атцевъ всякому, 
возбраняетъ его лицамъ должностнымъ; в) исключеше, для без- 
пошлиннаго проезда дозволенное Сибирякамъ, безъ различ!я со- 
стояшя, показывало благорасположеше Правительства къ дальнымъ 
подданнымъ: г) изъ последней статьи, чтобы не откладывать ре
шены въ долгой ящикъ за справками съ Сибирью, выказывается 
опытность судебная. Ибо по чрезвычайному разстоянйо бездоро- 
жицею увеличиваемому, Сибирь представлялась страною отдален
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ною, но не колошею, потому что ни Уложенье, ни Правительство 
не выражало подобной мысли. Скорее, судя по исключительному 
Царскому праву на мягкую рухлядь, можно бы помыслить, что 
Сибирь въ уме Правительства считалась Государевою отчиною. 
Если р. .Пена, чрезъ 15 летъ приобрГтешя, уже назначается 
Уложешемъ (XIX. 13.) въ страну исправительнаго переселешя, 
для посадскихъ и тяглыхъ людей, которые закладывали себя выс- 
шимъ сословьямъ, для отбывательства отъ податей и служебъ, 
причина сему та, что Правительство недоумевало иначе заселить 
Русскимъ племенемъ край суровой, заселить не для хлебопаше
ства, а для прпота и тепла. Теплая тамъ изба въ морозы захва- 
тывающье духъ, есть ран, особенно на палатяхъ * **))•

*) Неразъ мн* доводилось подниматься въ этотъ рай, и я таялъ въ 
сладкомъ забвении тамошней медвежьей температуры.

**) Монета, пзв*стпая въ Судебник* п законахъ XVII в*ка подъ пме- 
пемъ деньги, слыла въ народ* попишкою, устоявшею п подъ казеннымъ че- 
капомъ. По этому деньга принята зд*сь за копейку.

2. Мы дали шагъ Уложенью, какъ вечному первообразу законо
дательства, предъ кратковременными распоряжешями, которыя 
теперь и помещаются.

Въ Сентябре 1633 г. потребовано (И) подъ Смоленскъ изъ 
ближнихъ городовъ западной Сибири по человеку со 150 чет. 
земли, а изъ дальнихъ по 20 р. за человека, не исключая въ 
обоихъ случаяхъ ни воеводъ, ни приказныхъ, ни стрельцовъ, ни 
козаковъ, пи Татаръ. Это первый и последнш въ Сибири наборъ 
съ земли.

Въ Марте 1646 г., при Сибирскихъ соляныхъ озерахъ и го- 
родскихъ продажахъ, учрежденъ падсмотръ за денежнымъ сборомъ 
съ пуда соли по 15 к., безъ надбавки, введенной въ Poccin, и 
вскоре отмененной въ Сибири. Падсмотръ вверенъ купцами го
стиной сотни, Еремееву и Третьякову съ товарищи,

Въ Феврале 1648 г. велено продавать отъ казны табакъ, ко- 
тораго завезено изъ Москвы въ Сибирь до 130 пудовъ, по 10 к. 
золотникъ тертаго, а сыраго по 8 к. *)  съ строжайшими воспре- 
щешемъ частной продажи, привоза или посева въ Сибири, выру- 
ченныя же деньги употреблять на закупку соболей. Поэтому казна 
выручила бы за 130 п. 45,000 р., сумму изрядную, если бы въ 
Декабре того же года не последовало повелеше о сожжеши 
остальнаго табаку повсеместно, какъ и въ Мангазее, съ запреще- 
шемъ привозить и разводить это растете. Должно думать, что 
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причина быстрой перемены въ законе основывалась на усмотрен
ной невозможности пресечь корчемство, при казенной продаже, 
съ попущешемъ же корчемства безъ сомнешя Сибирсше ясачные 
звероловы прокурили бы знатную часть высокой рухляди.

Въ 1653 г. получена духовнымъ вачальстномъ Сибири Корчмая 
(Номоканонъ) переложенная и напечатанная при naTpiapxe 1осифе. 
но разосланная при его преемнике Никоне. Это кормило, къ 
утверждешю государственныхъ законовъ, руководствовало церковь 
и пастырей ея правилами, почерпнутыми изъ учешя св. Апосто- 
ловъ, соборовъ и св. отцевъ, съ прибавками изъ Греческаго градо- 
правлешя. Глава о степеняхъ родства была необходима для церкви 
п пе менее для гражданскаго судопроизводства.

До 1653 г. имя Сибири было символомъ богатства и пышности, 
местомъ предпр!имчивости и счасНя; но съ этой поры для умень- 
шетя какъ бы очароватя велено (12) воровъ и разбойниковъ, 
присужденныхъ къ отсеченью перста левой руки, отсылать въ 
Сибирь. Можно бы подумать, что Сибирь, въ понят1яхъ щекот- 
ливаго характера, потемнГетъ, и останется темницею злодеевъ; 
но, какъ Правительство, не смешивая достоинства страны съ 
унижешемъ частнымъ, не переставало отправлять туда правителей 
изъ родовъ знаменитыхъ, особенно въ Тобольскъ, Сибирь осталась 
въ уме правомыслящихъ людей такою-жъ, какою казалась сперва. 
Въ самомъ деле, чести и безчестью, добродетели и пороку, есть 
где разместиться.

Въ 1654 г. состоялось (13) учрежденье объ уничтожеши по 
всему государству сборовъ, пошлинъ и откуповъ на земляхъ 
владельческихъ и духовныхъ, для освобожденья промысловъ и 
торговъ, съ темъ однакожъ, чтобы при мостахъ и перевозахъ 
установить сборъ казенный во всехъ местахъ, безъ различья соб
ственности. Грамота ci я могла иметь некоторый последствья для 
Сибири, въ одномъ понижеши съ товаровъ провозной цены, а не 
во внутренней отмене сборовъ по имешямъ владельческими, какъ 
небывалымъ. Правда, наклевывались деревеньки на земляхъ жало- 
ванныхъ и примерныхъ у Софшскаго дома и монастырей, но нетъ 
историческихъ свидетельствъ, чтобы въ нихъ взимались проежийе 
сборы.

Въ 1657 г. дана Верхотурскому воеводе грамота съ предо- 
стережешемъ (14) отъ мороваго повГтр!я. Карантинныя настав
ленья того времени, какъ любопытный, помеьцены въ скобке 
грамоты.
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Въ Апреле 1657 велено взимать въ Сибири подати и пошлины 
одною серебряною монетою, съ позволешемъ козакамъ и жителямъ 
расплачиваться между собою сею монетою, особливо мелкою, м4д- 
пую-жъ, ходячую въ Росши исключить изъ обращенья Сибирскаго. 
Тутъ заметно довольно важное установлеше одной серебряной 
монеты, для Сибири. Если съ одной стороны выражается тЪмь 
изобшне въ серебрЬ, и испытанная удобность вывозить казну 
серебромъ въ Москву, то съ другой не было ли намерешя чрезъ 
металлическое свидетельство показать соседямъ Asin богатство и 
могущество Росши?

Вотъ и другое еще обстоятельство по торговле: Бухарцы, 
давно знакомые съ Москвою, еще до появленья прикащика Джен- 
кинсона въ сем столице (1558), привозили въ Томскъ, Тару, 
Тобольски и Тюмень ревень въ числе прочихъ товаровъ; но въ 
Ноябре 1657 г. последовало запрещеше на торгъ въ Сибири 
ревенемъ черенковымъ и копытчатымъ, съ повелешемъ не про
пускать сего растешя ни въ Pocciro ни къ Архангельску, и воз
вращать его съ хозяевами за границу потому (де), что въ Росши 
нети похода на ревень. Согласны, что Русскими не было знакомо 
употребленье сего растешя; но, когда Греки и друпе иноземцы 
приежжали въ Астрахань для закупки ревеня, какъ видно изъ 
того же узаконешя, прилично бы заметить государственную по
грешность въ напрасномъ заграждены случая къ транзиту, въ 
двухъ пограничники исходахъ, если бы благо транзита могло быть 
понимаемо политикою того времени. Исторья ревенная, здесь 
начавшаяся, теперь пойдетъ безотлучно съ судьбою Сибири, при 
безчисленныхъ изменешяхъ, и разве одна гомеопатая изгонять 
cie насильственное лекарство, какъ сперва оно было изгнано 
упомянутыми указомн.

Си 1657 до 1662 г., когда вн этотн промежутокп строились и 
перестроивались, терпели и отражали нападешя по южной Сибири, 
начальства сей страны не получали отн Престола особыхн уста- 
новленш. Ибо во все это время си 1654 г. вниманье Монарха, 
хотевшаго поправить трактаты своего Родителя, и поместить вн 
титуле Литву, и даже Польшу, было отвлечено на борьбу то сн 
Польшей, то со Швещей, то си Малоросшей, столь же шаткоьо вн 
подданстве, сколь легкомысленною вн выборе своихн Гетмановъ. 
Воспользуемся яге досугояъ, дабы сообразить следствья завладешя 
и уыравлешя Сибирью, а напереди изняснимся о предложенныхн 
законахн, вн отдельномн смысле кн Сибири. Это правда, что съ 

падешеми Судебника, Сибирь перестала знать судей сн боярскими 
и наместническими судомн, и истещь не обязывался платить двой- 
ственныхп процентовн сн рубля, однихн, со времени Царя Бориса 
присвоенныхп казне вполне, сколько следовало по Судебнику 
судьями и ихп канцеляр!ямн, а другихн, вн замени того пре- 
доставленныхн на производи суден и дьяковн; правда, что судному 
грабежу, каки Татиьцевн характеризуете его, миновала пора св 
появлешемъ Уложенья: но Уложеше безн блюстительной власти, 
успело ли переломить долговременные навыки, когда оно, сдРлавъ 
легкую острастку воеводами, покинуло дальнюю страну вн ихв 
рукахъ. Конечно не дошло до насъ положител.ьныхъ известий, 
какн тогда судили и судились; но ошибемся ли, когда вообразимв 
себе, что по иску справедливому или затейному воевода сами 
допрашивали ответчика вн кандалахн, забирали всехн, чье имя 
будетъ промолвлено на суде, и садили ихп вн тюрьму, сами по 
крестномн целованы сказывали приговори, и сами исполняли его, 
или по воле его были исполняемъ. Сибирь была въ рукахъ 
воеводъ.

3. При сближены съ следьтйями, происшедшими отъ Управ- 
лешя и новаго быта, не льзя не оглянуться па зады Сибири, 
которая съ техъ поръ, какъ мы ушли изъ нея далеко на 
востокъ, продолжала не редко терпеть по границе тревоги, и даже 
раззоренья, не смотря на укрепления, строившьяся по линьи 
южной-

Мы видГли, чтовъ 1641 г. Красноярски успокоился, подкрепля
ясь притоми Ачинскими острогомн, на некоторое время смятыми, и 
опять возникшими. Не лучше того, происходило и на западе, си 
переменными счастьемн. Вн 1640 г. Девкетъ-Кирей Кучумовецъ, 
ограбивн и раззоривн деревни около Тарханскаго острога, пе 
смоги только повредить самому острогу. Толь близкая кн Тоболь
ску дерзость была огорчительна теми более, что этотн городи съ 
окружными деревнями вн 1636 г. понеси отн великаго паводнешя 
несметные убытки вн строен? яхъ, запасахн, скоте и во всей почти 
собственности. Вн 1641 г. Калмыки Торготскаго поколешя, вн 
числе 700, бились съ козаками, принужденными спасаться вн томи 
же укреплены. Ви 1646 г. по большему движенью, какое замечено 
у Калмыковъ, кочевавшихъ по Ишиму и Тоболу, Тобольское на
чальство, не полагаясь на защиту южной лиши, какн ослабленной 
въ числе ратниковъ, часто удаляемыхъ за Енисей, опасалось 
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осады для самаго Тобольска *), но пополохъ миновалъ безъ всякой 
бйды, въ 1651 г. раззоренъ и выжженъ Кучумовцами монастырь 
Долматовъ. Въ томъ же году застроенная на Уткй отъ Верхотур-

*) Сборникъ при этомъ случай передаете изъ Осаднаго Списка любопыт
ное росписаше обороыительнаго приготовлешя, съ показашемъ силъ чело- 
вЬческихъ и воинскихъ.

а, Быкасовскую башню, отъ осыпи Иртыша до Воскресенскихъ воротъ, 
на 250 саж., выдать сынъ-боярскому Черницыну и атаману Антонову. У 
нихъ въ командЬ 180 козаковъ пЬшихъ. На башпЬ пушка по длинЬ 9-ти 
четвертная, по выбрасываемому металлу 24'. фунтовая; при ней 10 пуль же
лЬзныхъ, 22'А пороху пушечнаго, да на затравку ручнаго 42 Ф- Пушкарь 
Сидоровъ, для поворота 2 крестьянина пашенныхъ, у боевыхъ оконъ 4 ко
зака пЬшихъ. ВсЬхъ 189.

б, Наугольную башню до козачьихъ воротъ, на 200 с., вЬдать сынъ- 
боярскому Бовыкину и атаману мурзЬ Выходцеву. У нихъ 30 стрЬ.чьцовъ, 
50 козаковъ пЬшихъ, 81 посадскихъ. На бапшЬ пушка мЬдная I1/* фунтовая, 
при ней 10 пуль желЬзныхъ, пороху 20'/з ф. Пушкарь Тенеярыковъ, для по
ворота 1 крест, пашенный, у боевыхъ оконъ 4 козака пЬшихъ. ВсЬхъ 169.

в, Козачьи ворота до воротъ Пермскихъ, на 125 с., вЬдать сынъ-бояр
скому Кибарову и атаману Сыркову. У нихъ 30 посадскихъ, 89 крестьянъ. 
На башпЬ пушка полуторная 4-хъ фунтовая, при ней 10 пуль желЬзныхъ, 
40 ф. пороху, дана затравку фунтъ. Пушкарь Ильинъ, для поворота 3 крест., 
у боевыхъ оконъ 4 козака пЬшихъ. ВсЬхъ 119.

г, Пермсюя ворота до Вазарныхъ вЬдать сынъ-боярскому Аршинскому и 
атаману Выходцову. При нихъ 20 арх1ерейскихъ служителей, 14 церковных?., 
78 козачьихъ дЬтей, 44 служивыхъ Тобольскихъ, жившихъ въ городЬ и въ 
очередь свою нанпмавшихъ за себя. При воротахъ мЬдная пушка 2 фунто
вая, 10 п. жел., пороху 20'/2 Ф- Пушкарь Ширковъ, для поворота 1 крест., 
у боевыхъ оконъ верхнихъ и нижнихъ 8 козач. дЬтей. ВсЬхъ 168.

д, Въ Вазарныхъ воротахъ до городской стЬны, на 20 с., 5 козач. дЬтей. 
Пушка 2 фунт., при ней 10 пуль, пороху 20(/2 ф. Пушкарь и для поворота 
крестьянинъ, у боевыхъ оконъ 4 чел., 2 воротника изъ козач. дЬтей. 
ВсЬхъ 13.

е, У нагорныхъ надолбъ, что у Воскресенскихъ воротъ, быть 2 дЬтямъ 
боярскимъ съ 30 коз. пЬшихъ, и во всЬхъ воротахъ городскихъ по 8 стрЬльцовъ.

и, Государевы анбары подъ горою вЬдать атаману съ 35 Тюменскихъ 
козаковъ. У подгорныхъ надолбъ быть Литовскому ротмистру и головамъ 
конпыхъ козаковъ съ Литвою, конными козаками и Татарами служилыми.

к, Подъ горою у Знаменскаго монастыря быть атаману съ 30 Тюмен
скихъ козаковъ годовальщиковъ.

ВсЬхъ, кромЬ отряда при анбарахъ и стражи городскихъ воротъ было 
721 чел. Да отставпыхъ, о коихъ свЬдЬше взято отсюда же въ статью о 
населенностп, жило въ ТобольскЬ 911.

КромЬ 5 помянутыхъ пушекъ оставалось въ запасЬ 4 мЬдныхъ, и при 
нихъ 560 пуль желЬзныхъ. Пороху ручнаго 759 п. 30 ф., пушечнаго 690 п. 
28 ф., свинцу 907 п. 21 ф.

«скаго воеводства слобода, вскоре раззорена Сылвинскими Тата
рами. Въ слйдующемъ году Телеутсюе родоначальники, Маджикъ 
и Кока, сынъ извйстнаго Абака, прежде подданные Московская 
Царя, дйлаютъ набйги на Кузнецкой округъ. Они продолжаютъ 
тоже ремесло и въ 1656 г., а черезъ два года т'Ьснимые ополче- 
тями контайши, снова прибйгаютъ въ подданство Росыи, такъ 
что значительная часть Телеутовъ, увидевъ коловратность своихъ 
вождей, .переселяются навсегда въ округи Кузнецкой и Томской. 
■Въ 1659 г. Абугай Кучумовецъ, вспомоществуемый Калмыцкими 
родоначальниками, расхитилъ на Барабй деревню Татарскую, и 
успйлъ ускользнуть отъ посланнаго отряда. Въ 1660 г. Калмыки, 
подданные контайши, опять грабили Барабу, на которой кровь 
человеческая не переставала литься, какъ будто на Римской 
■позорищной арене. При семь случай произошли два достопамят- 
ныя обстоятельства, одно безразсудное, другое благоустройствен- 
ное. TapcKie воеводы, известясь о помянутомъ набйгй, послали 
гонца на Москву въ Сибирски! Приказъ, который ничего другаго 
не могъ сдйлать, какъ велйть соединить команды смежныхъ горо- 
.довъ Тобольскаго разряда, но время, разумеется ушло. Тогда 
Тобольское воеводство, какъ областное, признавъ своею обязан- 
носию представить о вредй, какой можетъ происходить и впредь 
отъ самовластья городовъ, успйло испросить въ 1661 г. постанов- 
леше, чтобы безъ вйдома Тобольскаго начальства подвйдомыя 
ъоеводства не имйли права ни вступать въ походъ, ни принимать 
посланниковъ, обыкновенно приежжавшихъ съ караванами. Изъ 
того вышелъ другой оборотъ, что и караванамъ надлежало при
ходить въ Тобольскъ, въ предосуждеше прежняго торга Тары и 
Тюмени, и въ неожиданную выгоду Тобольска.
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ГЛАВД VIII.
Следствья по обоимчь отд^летныть.

1. Состоите границы.—2. Знакомства заграничный.—3. Оспа.—4. Торговля? 
древняя.—5. Первоначально Сибирская.—6. Инородческая.—7. Пути сообще
шй.—8. Языкъ.—9. Населенность. —10. Сходство туземныхъ племенъ.—11. За- 

кл течете.

1. При конце перваго отдФлешя изъяснивъ причины погранич- 
ныхъ тревогъ, теперь пополпимъ то изъяспеше двумя остальными, 
т. е. медлепнымъ, безсвязнымъ устройствомъ южной лиши, какъ 
можно увериться одпимъ взглядомъ на перечень ея остроговъ, и 
нескладное™ Сибирской границы, начиная съ Камы.

Довольно сказать о южной лиши, что она расла на земл 
медленнее, ч^мъ лишя Вобановыхъ твердынь на Рейне, по без- 
печности и разномыслЬо воеводъ, тго малочисленности воинскихъ 
людей, и не мепгЬе по частой смене первыхъ, чрезъ каждое трех- 
лКпе. Какое усерд!е могли они посвящать стране, когда только 
ознакомятся съ нуждами и средствами местными, какъ и должны 
сдавать дело благоустройства, словно дежурство, въ повыя руки?

Относительно нескладной границы, надобно начать съ того, 
что въ первомъ перюде не было даже восточно-Закамской черты *),  
кроме одной Уфы, выброшенной въ сгепь Башкиры, не было

*) Объ ос. Устьомскомъ и двухъ другихъ, не наимеиоваиныхъ, увй- 
ряетъ послапнпкъ Байковъ. См. путеш. его въ Китай, напеч. вь Др. Впвлюе.

*) О Закамской лиши некоторые заключали, что оиа заведена еще въ 
царствоваше беодора Ивановича, для защиты отъ Крымцовъ, и шла чрезъ 
Заппскъ, Новошешмипскъ, Билярскъ, а за Волгою чрезъ Тагай. Не им^я 
надобности замечать песовмйстность Крымскихъ натисковъ на Каму, ска- 
жемъ, что поименованная лпшя разумелась до 1662 г. простою границею, 
хотя некоторый изъ местечекъ и существовали по дорогамъ отъ Лаишева и 
Елабуги къ Уфе. Лишя Тагайская или Симбирская, подъ смотрйшемъ Боя- 
рпна Хитрова съ 1648 до 1654 г. строившаяся для безопасности отъ Кал- 
мыковъ, пе прппадлежитъ къ Закамской.

Красноуфимска, ни Ачитскаго укреплешя кроме Кунгура съ по
скотиною, 1624 г. построеннаго выходцами съ Чердыни, въ на
дежде на верность Башкирцовъ, тогда еще не измЬнявшихъ. По 
этому, пограничная черта Росши, проходящая по Каме, перело
мись подъ угломъ при устье Чусовой, падала на востокъ къ Уралу, 
где опять уклонясь къ хребту Павдинскому, шла оттуда на югъ 
по поскотинамъ и полямъ округа Верхотурскаго, съ запада и юга 
открытаго; далее по Исети шла опа чрезъ ос. Катайской, любуясь 
двумя монастырями, и связываясь четырьмя укрепленьями до ос. 
Устьишимскаго; отсюда вверхъ по Иртышу до ос. Устьомскаго *),  
и оттуда возвратясь по той же реке, впередъ къ востоку падала 
чрезъ Татарсйя деревни Тарскаго округа, непрестанно тревожи- 
маго, пока не сблизилась съ зимовьемъ Чаускимъ. Отъ Чауска 
она выбрасывалась до Кузнецка, и оттуда бежала на Чулымъ и 
Красноярскъ. Такимъ образомъ мы видимъ границу отъ Камы до 
Енисея, кривляющуюся безъ всякихъ предначертаны къ ея обо
роне, мы видимъ близъ себя мятущихся варваровъ во всехъ ея 
направлешяхъ, и по сторонамъ Урала, и по самому Уралу, и въ 
степи Исетской, Ишимской и Барабинской даже до ос. Канскаго. 
Къ счасИю нашему, по неискуству ордъ въ водоходстве, и не- 
нр!язненныхъ и покоренныхъ, мы были безопасны со стороны рекъ, 
съ юга вливающихся въ Сибирь.

2. Заграничный знакомства Сибири необходимы въ долге раз- 
ведывашй о силе соседей, но въ отношены къ последств!ямъ до
вольно маловажны. Они обращались главнейше къ контайше, 
часпю къ Алтыиъ-хану, однажды къ Цеценъ-хану, и разъ къ 
Манчжу Китайскому хану.

Тайша Баторъ, сынъ Харахолая, чрезъ посланцовъ билъ челомъ 
въ Москве Царю, чтобы жить ему подъ высокою рукою Царя, и 
служить ему ратными людьми. Государь, похваливъ преданность 
и готовность къ службе, позволилъ улусникамъ его приЬжжать 
въ Сибиршйе города для торга съ лошадьми, скотомъ, товарами 
и обещалъ приказать воеводамъ жить въ дружбе съ Калмыками. 
Грамота отъ 14-го Апреля 1618 г. писанная за приписью дьячьею, 
какъ къ подданному, отдана посланцамъ. Подобная грамота вру
чена отъ 25-го Main 1620 г. посланцамъ тайши Харахолая, домо- 
гавшагося о приняты его подъ Россыскую державу, при чемъ 
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пожалованъ Харахолай тканыо золотною съ пуговицами, и сереб- 
рянымъ кубкомъ подъ золотомъ. Замечательно, что въ об4ихъ 
грамотахъ отецъ и сынъ именуются просто тайшами, и что при 
позволеши торга улусникамъ ихъ не сказано: безъ пошлинъ. Съ 
сихъ поръ надлежало бы начаться пересылкамъ между воеводами 
и Ойрадами, но по разладиц^, между Калмыками продолжавшейся, 
пересылки становятся гласными между Тобольскимъ воеводствомъ 
и Чжунгар1ей, по дйламъ пограничнымъ, не paste, какъ со вре
мени управленья контайши Батора изъ Чаросскаго племени. По- 
сланецъ нашъ подавалъ стоящему безъ шапки контайш4 листъ, 
данной изъ Царствующаго града Тобольска такого-то года, числа, 
месяца; листъ по титулЬ начинался: И тебе бъ NN контайше 
принять жалованье В. Г. Его Царскаго Величества *),  бить че- 
ломъ на Государской милости, служить верно, во всемъ прямить 
и пр. Потомъ носланецъ читалъ чрезъ переводчика наказныя 
статьи именемъ Государя, при произнесеши котораго контайша 
вставая съ места, стоялъ безъ шапки, какъ и во время спроса 
его о здоровье Московскаго Величества. Одинъ дельный договоръ, 
какой былъ добыть въ 1636 г. у контайши помянутымъ воевод
ствомъ, состоялъ въ непрепятствован!и брать Сибирскимъ коман- 
дамъ соль изъ Ямышевскаго озера съ прочими статьями внешней 
безопасности, но Калмыки контайшиншпе не вовсе унялись отъ 
безчинствъ. Въ 1649 г. посланъ былъ въ степь стрелецкш капи- 
танъ Кляпиковъ протестовать о нарушенш договора, но полнаго 
удовлетворешя не последовало, по пристрастному и превратному 
сужденью. Контайша Баторъ раза два списывался съ самимъ Го- 
сударемъ, въ тоне сверстническомъ, посылалъ подарки степные, и 
просплъ отдарковъ больше странныхъ и затейливыхъ, чемъ убы- 
точныхъ. Дворъ Московски едви ли отвечалъ контайше, потому 
что въ Собраши государственныхъ грамотъ того нетъ, а прика- 
зывалъ воеводству удовлетворять его. Посылка серебряной посуды, 
принимая за фактъ, должна быть препровождена при листе вое- 
водъ. Въ 1648 г. по шаткому поведенпо контайши противъ Си
бири, посланцы его не пропускались изъ Тобольска въ Москву.

*) Грамота ыя напеч. у Верха въ Царствоваши А. М. 2 тома на 172 стр. 
Въ грамоте Государь, изобразивъ славу и величье Государей своихъ Пред- 
ковъ, проситъ Вогдохана сказать свой полной титулъ, изъявляя желанье 
быть съ иимъ въ крепкой дружбе и пересылка, а о д'Ьлахъ торговыхъ 
и Амурскихъ ничего не помянуто, потому ли, что это поручалось изуст
ному переговору посланника, или что не считали Амура прынадлеж- 
ностаю Китая, или надеялись успехами Русскаго оружья заставить Прави
тельство Пекинское вызваться на изъяснеше. Нельзя также не заметить, 
что въ грамоте не выставлено имя посланника, названнаго только дворя- 
ниномъ, изъ чего можно заключать, что избранье сего лица предоставлено 
Тобольскому воеводству, которое и назначило Тобольскаго сына боярскаго 
6. И. Вайкова.

Въ Сибирской исторьи часто встречаются дети боярсме, ТободьсьПе, Ени
сейске и т. п., также и архьерейскье. Дворяне ли они или нетъ? Это обязы- 
ваетъ взглянуть на старину, и обратить взглядъ на последств!я недавпыя.

Въ 1550 г. въ числе тысячи охранителей, въ 60 и 70 вер. около Москвы 
разм'Ьщенныхъ полагались и д^ти боярсюе 3-хъ статей. Не говоря о пер-

Алтынъ-ханъ, какъ соседъ и соперникъ контайши, началъ съ 
1632 г. искать покровительства Росши и черезъ два года прися-

*) Изъ сей формулы видно, что контайша по примеру Ногайскаго 
Князя, получалъ Царсвдя милости. Сибирские воеводы не называли ни Гал- 
даки, ни его преемниковъ ханами.

галъ на верность подданства Московскому Царю, не самъ своимъ 
лицемъ, а чрезъ своего племянника и двухъ шурьяковъ-табуна- 
новъ. Двору довольно было этой торжественности, чтобы считать 
хана данникомъ; но хитрый данникъ смекалъ въ своей присяге, 
какъ искусный банкиръ въ своемъ векселе, одинъ выгодной пе- 
реводъ. Посылая ясакъ, онъ всегда желалъ несоразмерныхъ от
дарковъ, и такому-жъ барышничеству следовали его близкие. 
Сверхъ того онъ не прежде отпускалъ посланцовъ нашихъ, какъ 
успеетъ обобрать ихъ до чиста. Если-бъ этотъ грабитель не раз- 
стался въ 1657 г. съ душой жадной, вероломной и прямо степ
ной, сынъ его Лоджанъ (Лацзанъ) пробиравшшся съ многочислен- 
нымъ ополчешемъ, и съ вестью о смерти отца возвратившшся 
домой, наделалъ бы Томску много хлопотъ.

Цеценъ-ханъ, какъ выше сказано, разъ отправлялъ своихъ по- 
сланниковъ въ Москву, где вероятно предложены были выгоды 
взаимнаго торга, и требовашя свободнаго проезда въ Китай, чрезъ 
его владея.

Дворъ Росшискй, получивъ чрезъ все сш каналы достаточныя 
сведешя о Китае, решился наконецъ измерять расположешя сей 
державы, темъ более, что по завязавшимся на Амуре д'Ьламъ, 
Росшя сближалась съ отчизною хана Манчжу Китайскаго. Царь 
Алекшй, полный удовольств!я, какое чувствовалъ отъ возсоедине- 
шя Малоросши съ ея отечествомъ, и оживляемый надеждами 
военнаго счаспя, велелъ въ томъ достопамятномъ 1654 г. отпра
вить въ Китай посланникомъ дворянина, съ грамотою Царскою *)  
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и съ подарками, въ приличной свитй, и въ семъ звати отправ- 
ленъ изъ Тобольска сынъ боярсшй Байковъ. Путь ему назначенъ 
черезъ Западныя области Китая, и для поспГшествовашя препо- 
рученъ отъ воеводства тайшГ Аблаю, за Иртышемъ владевшему 
пезависимымъ аймакомъ, въ которомъ заключались и известныя 
развалины Аблайкида *),  издали величаюнцяся гранитными зуб
цами прилежагцаго хребта.—тому Аблаю, который по настоятель
ной просьбе получилъ прежде въ подарокъ Ермаковы кольчуги. 
Байковъ, испытавъ много затруднешй въ дороге, наконецъ, во 
владетяхъ Китайскихъ потребовалъ себе и свите содержанья и 
подводъ, и все то получилъ не прежде, какъ по разрешены. Онъ 
приехалъ въ Пекинъ въ Марте 1656 г., т. е. черезъ годъ после

*) Онъ напечатаю, въ Др. Вивлюоеке. Можно по сей части читать 
Миллера въ Еж. Соч. Замечательно, что и въ первомъ посланничестве, и въ 
последнемъ посольстве, также неудачномъ, Байковы имели свои роли. При 
Графе Головкине Байковъ былъ старшпмъ секретаремъ Посольства.

выхъ двухъ статьяхъ, въ которыхъ были записаны дети истинно боярскаго 
и знатнаго происхожденья, въ списке дворянскихъ дДтей 3-ей статьи про
вертываются и такье, которые написаны полуименами. Gin последнее не 
были ли выборные городовъ, или неважныхъ городовъ дети боярскье? Ибо 
известно, что въ Россш города пм'Ьли, по примеру дворянъ подлинныхъ и 
выборныхъ: а) своихъ постоянныхъ дгЬтей боярскихъ, которые считались 
ниже дворянства городоваго, и бJ выборныхъ дЪтей боярскихъ, или за урядъ, 
по вытребованью Правительства.

Я думаю, что последнье, отмеченные подъ бук. а и б, перешли въ Си
бирь въ немаломъ числе, и на новоселье стали называться по нменамъ го
родовъ, въ которыхъ зачислены на службу. Изъ произведенныхъ въ званье 
сына боярскаго, въ пространстве 1-го периода, намъ известенъ не одинъ 
Ерофей Хабаровъ.

Въ следующихъ за темъ перьодахъ за отлич!е производились, то Сибир
скимъ Приказомъ, то воеводами съ дозволешя главныхъ воеводъ, и потомъ 
губернаторовъ, въ зваше детей боярскихъ нижше служилые и даже крестьяна, 
служивппе въ козачей службе, безъ исключешя изъ подушнаго платежа, 
согласно Высочайшей резолюцш, отъ 16 Августа 1721 г.

Дети боярыне были при Тобольскомъ Соф1йекомъ доме, какъ при Па- 
тр!аршемъ, при Новгородскомъ и другихъ арх!ерейскихъ домахъ. Что за 
степень арх!ерейскихъ боярскихъ детей? Вопросъ сей разрешается силою 
Высочайшаго указа, 25 Августа 1719 г. последовавшаго; имъ велено взять 
въ рекруты 200 ч. изъ монастырекихъ служекъ и боярскихъ детей Тоболь
скаго apxiepeficKaro дома. Вотъ уравненье, подъ которое подходятъ Сибир- 
свде боярскье дети всехъ начальствъ!

*) 0 развалинахъ Аблайкида писали Миллеръ и Лалласъ, но съ боль
шею отчетлпвосйю Г. Спасекьй въ Сибир. Вести. 1818 г. Еще подлежитъ 
вопросу: не древнее ли Аблаева времени эти развалины, можетъ быть только 
возобновлявшаяся въ проездъ Байкова? Не вероятно, чтобы при раздоре 
Аблая съ тайшами пострадало капище общаго ихъ поклонешя. Не совре
менны ли оне Хубплаю, когда буддизмъ распространялся по всей Монголы, 
и потомъ былъ ниспровергнуть въ теченья 200 летъ? 

славнаго отбоя, Степановымъ выдержаннаго въ Колмарскомъ го- 
родй противъ многочислен наго Манчжу-Китайскаго войска, о 
чемъ посланникъ не имГлъ никакого слуха. Когда потребовали у 
него, именемъ Богдохана Чуньджи, привезенныхъ подарковъ и 
грамоту, Байковъ передалъ первые, но не грамоту, которую (де) 
велено лично поднести Богдохану. Былъ приглашенъ въ коллегио 
церемонш, для научетя поклоненью, но посланникъ отказался, 
оправдываясь тТмъ, что онъ посланъ отъ Государя къ Государю. 
Министерство, замГтивъ нослгЬ упорства Степанова другой опытъ 
неуступчивости, отказало посланнику въ чести представленья, 
возвративъ ему и подарки.

Байковъ вы'Ьхалъ изъ Пекина въ напутств!и двухъ чиновни- 
ковъ, но недовольно почетно, какъ онъ самъ изъяснился въ Жур- 
налГ путешеств!я *).  Миллеръ и друше некоторые хвалятъ твер
дое поведете Байкова, и мы бы похвалили, если бы дГло шло о 
ничтожномъ личномъ point d’honneur; но на БайковЬ лежалъ вы
сокой долгъ начать дружбу политическую съ государствомъ само- 
довольствующимся, ни въ комъ не нуждающимся, и независимымъ 
географически и камерально. Какъ же можно согласиться бить че- 
ломъ?—Также, какъ послГдовавшье за тГмъ посланники выразу- 
мфли эту необходимость. Пока Россья принадлежала по своимъ 
обычаямъ къ древнему Mipy, развГ не любила бить челомъ? Если 
справедливость требуетъ, чтобы смотреть на Китай, какъ на мо
нументальное государство древняго Mipa, на государство, которое 
властно обычаевъ неоднократно покоряло духу своихъ преданш 
самыхъ свирГпыхъ победителей, то для чего бы посланнику, безъ 
армш издалека прибывшему, не подчиниться закону земли, ис
полняемому первыми ея чинами? Изменять тысячи-пГтше обряды 
принадлежите не временной группе гостей, но собственной муд
рости или внешней силе. Тогда дела наши на Амуре могли при
нять благопрАятнГйпып для Сибири оборотъ.

3. Одно изъ послГдствш Русскаго завладГтя Сибирью самое 
гибельное какъ и неотвратимое, было внесете оспы въ среду ордъ, 
которыя не только по своему невГдЕтю, но и по образу житья 
должны были испытать всю жестокость заразы. Инородцы остав
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ляли юрты, бросали заболевшихъ безъ призора, почти безъ жало
сти, довольствуясь одною детскою хптроспю, чтобы при входахъ 
юрточныхъ ставить натянутые луки со стрелами, для поражешя 
повальной болезни, которую они воображали въ виде непримири- 
маго чудовища, или выжигали на лице ямки для показанш ему, 
что этотъ запятнанный человекъ уже былъ въ переделе.

Въ 1610 г. оспа появилась среди Остяковъ Нарымскаго ве
домства, въ 1631 г. она свирепствовала около Туруханска надъ 
Остяками и Самоедами, опустошивъ за годъ людность Нарыма, и 
безъ того разстроеннаго отъ недавняго пожара, потомъ отъ необы- 
чайнаго наводнешя. Въ 1651 г. тому же злополучно подверглось 
племя Якутовъ, и эта беда была только первымъ испытан!емъ. 
Летописи наши молчатъ о степеняхъ опустошешй, но по изуст- 
нымъ сказкамъ, по соображение безпрпотнаго житья въ жестокомъ 
климате, и по сравнешю поздныхъ утратъ, как!я замечены въ 
Камчатке, надобно полагать, что оспа во времена своего появле- 
шя пожинала не Чю или Чъ 4s, какъ бывало въ Европе до вве- 
дешя искусственнаго прививашя, но инде Чз, инде Чз, и даже 
Ч4. Все отделы племенъ сократились въ людности, и иныя даже 
вымерли, если не во время здесь означенное, то въ последовав- 
пня повторешя болезни. Вотъ изъяснеше, отъ чего туземная на
селенность Сибири, въ поздныхъ нашихъ переписяхъ, выражается 
не въ техъ итогахъ, въ какихъ была при завладели края.

4. Вела ли Средняя Аз1я когда нибудь торгъ чрезъ страну 
Тоболо-Иртышскую (чрезъ Зап. Сибирь) съ Югрою, Перемью и 
Лотей, т. е. съ древнею BiapMiefi? Нетъ сомнеМя, что Болгары, 
до 1236 г. господствовавппе на устье Камы, имели связи съ тор
говыми городами Мавераниегра, и опоясывая своею промышлен- 
HOCTiro обе населенныя покати Уральскаго хребта, развозили ткани, 
свою юфть и друпя издел!я до Miaca и можетъ быть до Исети, 
а на западе по Каме до Югры, Печоры и Перемш, пока места 
cin съ западною Логпей не вошли въ свое время въ число воло
стей великаго Новгорода. Равномерно, по уничтоженш Болгарской 
самостоятельности, новые торговые города, при Чжагатайскомъ, 
Тимуритскомъ и Шейбанатскомъ поколешяхъ, въ Междуречье 
Дерьискомъ возраждавипеся могли устремляться для сбыта и за
купа въ степи западно-Сибирск!я, Ногаями, Башкирами и пр. за- 
нятыя; но чтобы дорога торговая лежала на западъ чрезъ Уралъ, 
нетъ следовъ, въ пространстве обоихъ временъ.

Есть конечно исключеше, совместное въ обоихъ временахъ, ш 
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это северная дорога затесей, которая у насъ названа древней
шею. Очень вероятно, что noMopie, между Камнемъ и Лошей ле
жащее, производило закупку и продажу на счетъ Болгаровъ или 
Новгородцовъ въ поморш восточномъ тою же оленною и полуводя- 
ною тропою, по какой въ последствш сообщались Зыряна съ 06- 
дор!ей, до береговъ Енисея.

Берхъ, любитель древностей и исторш, рылся около 1821 г., 
въ близкихъ къ Чердыни городищахъ, какъ-то въ Искоре и т. 
п., находилъ въ нихъ, какъ и прежде его находили, металличе- 
сюя поделки чистой обработки, свидетельствующая, что тамъ или 
инде живало племя, имевшее вкусъ къ издел!ямъ сего рода. Въ. 
1828 г. и мне показывали затейливыя галантерейный вещицы, 
вырытыя въ земле стараго Чердынскаго городища. Не смешивая 
древнихъ находокъ съ нашимъ вопросомъ о древней Сибирской 
торговле, можно относить ихъ ко времени незапамятному или къ 
Болгарскому, только не къ Новгородскому. Великш Новгородъ XII 
и XIII вековъ не былъ въ своихъ выходахъ такъ скрытенъ, какъ 
Кароагенъ, и въ какихъ нибудь харйяхъ оставили бы извеспя о 
северныхъ ярмаркахъ поморскихъ волостей, разве только по со
перничеству съ Болгарами, воспротивился ихъ торгами, и прекра
тили ярмарки.

Приближаясь ко времени, которое предшествовало взяНю Си
бири, можно съ достовйрнотю полагать, что караваны Бухарсше 
ходили до Искера си техн норн, какъ учредился въ немъ курень 
владетельный; что сверхъ того они странствовали по степями 
Ишимской, Исетской и Барабинской, когда видели тамъ кочую- 
щихъ Татаръ разнаго наименовашя, выменивая чрезъ нихъ мяг
кую рухлядь собственной ихъ добычи, или чрезъ выменъ же по
лучаемую отъ Вогуловъ и Остяковъ. На переходе торговли, отъ 
древней къ ново-Сибирской, стояли теже Бухарцы, чему свиде- 
тельствомъ служить грамота Байсеитъ мурзы, 1597 г. напечатан
ная во 2 ч. Госуд. грамотъ.

5. Лиши только начали PyccKie овладевать Сибирью, какъ и 
встретились въ Тюмени, Тобольске, Таре и потомъ въ Томске съ 
Бухарцами, съ давными знакомцами по Москве. Не только въ это 
время, но и ранее четвертью века, Англичане и Голландцы пред
принимали протереться мимо береговъ Сибири, въ восточную Ин- 
Д1Ю. Англичанинъ Бурро въ 1556 г. достигъ до Вайгачскаго про
лива; земляки его Петъ и Жакманъ въ 1580 г. въ одно время 
съ походомъ Ермаковымъ, дошли до устья Печоры; Голландцы 
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три раза пытались пройти Ледовитыми моремъ, и одному изъ нихъ 
удалось только зимовать на восточной стороне Новой Земли, Ан- 
гличанииъ Вудъ въ 1676 г. потерялъ корабль во льдахъ то гоже 
острова *).  Еслибы кому нибудь изъ нихъ посчастливилось пройти 
вместо Индш до губы Обской или Енисейской, Сибири можно бы 
по крайней wipe мечтать о торговле приморской, вместо которой 
ныне суждено довольствоваться одною караванною и гужевою. 
Такими образомъ торгаши Бухарские безостановочно привозили 
шелковыя, бумажный и шерстяныя ткани средственной доброты, 
мерлушки, шкуры корсачьи, иногда даже леопардовы и тигровы, 
также плоды сушеные, для обмана па мягкую рухлядь. Соотчичи 
ихъ до Кучумова и после Кучумова времени поселивплеся въ раз- 
пыхъ мБстахъ Сибири, занимались темъ же ремесломъ. Со сто
роны Росши торговые люди Устюга, Лальскаго посада, Архангель
ска и даже изъ Москвы приЬжжали съ деньгами или простона
родными товарами, для приобретиnia мягкой рухляди изъ рукъ 
козаковъ, промышленниковъ и приближенныхъ къ воеводамъ. Нельзя 
определить изъ добрыхъ началъ величину ни торговли, ни капи
тала денежпаго, след. и оборота полнаго; но то известно, что 
она была огромна числомъ, по дешевизне ценъ, какъ на пр. фунтъ 
бобровой струи продавался 40—50 коп., и равно не безденежна 
по количеству серебряной монеты, къ концу перюда, пока Poccin 
была богата серебромъ, какъ мы видели изъ грамоты 1657 года.

*) 1 Направленье, чрезъ Верхотурье, Солпкамскъ, Лальскъ, Устюгъ, То
тьму, Ярославль п Ростовъ.

2 Напр. чрезъ Верхотурье, Солпкамскъ, Вятку, Яранскъ, Санчурскъ, 
Нижшй Новгородъ и Володимеръ.

3 Л'Ьтнее, чрезъ Соликамекъ, Новоусолье, Ягошиху, Осу, Сарапудъ на 
Казань.

4 .ТЬтнеежъ пзъ Ннжняго п Казани Волгою, Камою до Соликамска, и 
оттуда сухопутно на Верхотурье, хотя п установлено Лравптельствомъ не 
рашЬе 12 Сентября 1682 года (Акт. Арх. Эксп. томъ IV); но надобно полагать, 
что этотъ путь давно употреблялся купечествомъ, Строгановыми, воеводами 
Сибирскими, да и само Правительство отправило въ Тобольскъ железо Вол
гою въ 1680 г., какъ видно будетъ во II перюд'Ь.

По соображеши всего выходить, что первоначальная Сибир
ская торговля, стесняемая всемерными ограничешями, какъ чи
тали въ приведенномъ наказе, попалась въ две руки: служебную 
и посторонпе-посадскую. Поэтому торговли, принадлежащей соб
ственно переселенцамъ Русскими, не было, да и могла ли быть 
она честными путемн? Они не принесли мастерствъ, кроме на
выка срубить домъ, и заготовить упряжь, да пахатные способы: 
женщины ихъ умели только соткать толстой хрящъ и сермяжное 
сукно, для своего обихода. Однакожъ переселенцы скоро сбросили 
лапти, по изобилпо кожи и по повсеместному липняку.

6. По движешямъ завоевашй, еще не конченныхъ, и по не
обузданности завоевателен, мена инородцовъ какъ-то робела, отъ 
чего и средоточ!я торговый, т. е. ярмарки городовъ и остроговъ,

*) Подробный отчета объ этихъ плавателяхъ, пе принадлежащей къ на
шему намФрешто, можно читать въ Четыр. Пут. Литке, и мореходца и 
писателя отлпчиаго.

гораздо позднее улегпйяся, только наклевывались. Одна ярмарка 
Обдорская, какъ известная съ создашя Солевычегодска, но въ на
стоящую пору стоящая подъ стражею таможенныхъ заставь, не 
могла уже пользоваться свободою безъ ограничешя: ибо высокая 
мягкая рухлядь была заповеднымъ товаромъ. Полагать надобно, 
что и сами инородцы, имея для своего продовольствья въ водахъ, 
на водахъ и въ лесахъ, где есть леса, рыбу, прилетпыхъ птицъ, 
дпчь лесную, лосей и т. п., были равнодушны къ надеждами 
улучшить свое состоите, темъ более, что ихъ женщины имели 
въ рукахъ искуство выделывать кожи звериныя или птичьи для 
парокъ или кукляновъ, одежды зимней, ловко опоясывающей, и 
красиво вышиваемой ихъ же руками, равно для лета летая кам- 
лепки изъ кожь осетровыхъ или налимьихъ.

7. Сибирская дорога отъ Москвы къ Тобольску, после водянаго 
Ермакова пути, лежавшаго по рр. Жаравле, Баранче, Тагилу, и 
Туре, дважды была изменяема. Сперва, и не надолго, она прохо
дила чрезъ Чердынь и Растеспой Камень, оттуда на восточной 
стороне по Лозве, Тавде и Тоболу; после съ 1597 г. переведена 
посредствомъ разчистокъ и гатей, па Соликамску Верхотурье и 
Туринскъ. Отъ Соликамска къ Россш было 4 направлешя ).  Кроме 
того была еще летняя тропа для верховой езды, пролегавшая изъ 
Туринска после и Тюмени, чрезъ Китайской острогъ на Уфу» 
по западной стороне Урала съ пересечкою его подле Азовской 
горы; и по этой тропе происходили пересылки воеводъ, въ нуж- 
ныхъ случаяхъ, особенно въ последнюю декаду перюда, исключая 
одного раза, когда въ 1594 г. велено было отряду служилыхъ, 
изъ 554 чел. состоящему, пробраться въ Сибирь отъ Уфы степью. 
Отрядъ сей шелъ на построеше Тары, но начальникъ его кн. Элец-

*
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кой какъ обязанный въ Сибирскихъ городахъ набрать два такихъ 
же отряда, следовалъ большою дорогою.

До которыхъ ate поръ большая чрезъ Соликамскъ и Верхотурье 
дорога продолжалась? До 1763 г. т. е. до упразднешя Уральскихъ 
таможенъ, потому что непроходимыя топи и болота, по обФимъ 
сторонамъ этой государственной дороги лежавппя, делали ее 
безопасною отъ провоза заповедныхъ или безпошлинныхъ това- 
ровъ. Въ правлеше Императрицы Анны протоптали было неуказ
ную дорогу чрезъ Екатеринбургъ и Кунгуръ, но по недочетамъ 
въ сборахъ Верхотурской таможни, она строго возбранена въ 1739 г. 
Самовольный проФздъ чрезъ Кунгуръ ввелъ въ ошибку Фишера, 
какъ можно видеть на 392 стр. его истор!и.

Разсказавъ государственную дорогу до Тобольска, можно при
совокупить. что отсюда она шла зимою и летомъ по Иртышу, Оби, 
Кети и сухопутно до Енисейска, откуда опять водою по Верхней 
Тунгуске до Илимска, где дорога делилась на две ветви къ 
северовостоку, чрезъ Устькутъ по Лене до Якутска, и далее, а 
къ юговостоку, по Ангаре, чрезъ Байкалъ на Баргузинскъ, и 
ос. Иргенской до Нерчинска, Вотъ главные пути сообщенш въ 
першде окончиваемомъ!

8. Слово, cie чудесное даровате Бож1е, cie музыкальное воз- 
тлашеше духочеловека, обнаруживающее всю внутреннюю жизнь 
его, какъ и безмолвную, но красноречивую жизнь неба и земли, 
выражается безчисленными изменешями въ одномъ даже племени, 
если племя делится временемъ, местомъ, категорий быта, и иногда 
климатомъ,—это слово называется языкомъ. Знать господствующш 
говоръ языка значитъ знать частицу его, конечно лучшую и любо
пытнейшую, если отсвечиваете въ ней умъ или сердце; но во 
всякомъ случае нетъ вечности для нарФч1я, сколь бы ни казалось 
оно выработаннымъ.

Hapenie Новгородское есть второе дитя Славянскаго языка, 
если должно признавать нареч!е южное за первенца. Сколь ни 
грубо Новгородское, но по долговременному и обширному вл!яшю 
Новгорода на севере, оно, какъ неизменный стереотипъ, везде 
печатается въ разговоре до Камчатки, до Кадьяка. Сибирскш 
говоръ есть говоръ Устюжсшй, подражатель Новгородскаго. Сибирь 
обыскана, добыта, населена, обстроена, образована все Устюжанами 
и ихъ собрапей, говорившею темъ же нареч!емъ. Устюжане дали 
намъ земледельцовъ, ямщиковъ, посадскихъ, соорудили намъ храмы 
и колокольни, завели ярмарки, установили праздники Устюжскихъ 

Чудотворцовъ, вошли какъ хозяева въ доверенность у инородцовъ, 
скупали у нихъ мягкую рухлядь на табакъ, на корольки и топоры, 
а къ намъ привозили серебряные кресты, перстни, запонки, фи- 
ыифтяныя табакерки и проч!я щепетшя изделгя своей работы. 
По какому-то жребпо единообраз!я, даже козачьи команды попол
нялись изъ такихъ городовъ, где говорили темъ же нареч!емъ. 
Стефанъ Великопермскш, по плоти Устюжанинъ, низлагая съ 
1383 по 1397 г. идоловъ Угры и Печоры, Пермяковъ и Зырянъ, 
кажется, съ береговъ Выма благословилъ путь къ востоку своимъ 
землякамъ, даже до Баранова, перенесшаго Устюжскую образован
ность на берегъ Америки. Какъ бы то ни было, нельзя однакожъ 
не видеть причины, для чего Московскш говоръ, легкш и пр!ят- 
ный, какъ счастливый баловень, не успелъ въ Сибири взять 
поверхности. Воеводы и ихъ товарищи, дьяки и письменные го
ловы, хотя приежжали съ семьями и домочадцами, отделялись 
■степенями состояшя отъ жителей, которые, если видятъ къ себе 
презреше, любятъ лучше передразнивать надменныхъ, чемъ имъ 
подражать. Много было детей боярскихъ и стрЬльцовъ, но не 
Москвичи урожденные.

Сибирское Hapenie въ произношенш буквы о свято держится 
отдельнаго букварнаго выговора, такъ какъ бы всегда лежало уда- 
реше на немъ. Сверхъ того наше napeaie удержало обветшалый 
слова, уполномочило самодельный, и переиначило удареше мно- 
гихъ. Сибирскш разговори лФнивъ и холоденъ, но безъ легко- 
мысл!я, не текучъ и малословенъ, какъ бы съ числомъ и вФсомъ, 
и къ сожаленпо темновато по привычке пропускать глаголы, ожив- 
ляюпце мысль. Перевалясь изъ Екатеринбурга въ Тобольскъ, за
мечаешь чувствительную разницу въ разговоре, и отъ того, что 
онъ свертывается въ домашнш, и томится около своихъ муравей- 
никовъ. Въ Иркутске темъ чувствительнее разница, чФмъ далее 
отъ Россш. Разумеется, что эти замечашя, высказываемый про
тивъ стараго времени или старыхъ людей, не падаютъ на лица 
образованныя, ни на молодежь купеческихъ детей XIX века, по- 
сещающихъ государственный ярмарки, для обмена товаровъ и 
поверьевъ.

Что касается до нареч!й инородческихъ, не имея данныхъ, 
чтобъ судить о нихъ, мы довольствуемся бросить несколько словъ 
о нареч!яхъ, Остятскомъ и Самоедскомъ, въ пределахъ остроговъ 
Березовскаго, Мангазейскаго и Нарымскаго. Остяко-Обдорское на- 
рФч!е начиная съ Урала, по какой-то твердости, доныне остается
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неизмепнымъ въ выговоре словъ, напротивъ Остяки, выше по Оби 
живуице. къ Березову, сокрашаютъ выговоръ Обдорской, какъ бы 
срезывая окончашя словъ. Остяки Кызымсюе столько различаются 
въ наречш, что не всякой изъ Обдорянъ можетъ ихъ разуметь; 
Остяки къ Нарычу прилегающее, те самые, которые прежде слыли 
Пегою ордою, какъ-то шепеляютъ *).  Самоеды Обдорсме, начиная 
также съ Урала, говорятъ твердо и резко; но живупце за Тазов- 
скою губой, произносят въ носъ. Поэтому видно, что измен
чивость наречий определяется не всегда климатомъ, не всегда 
болыпимъ разстояшемъ, но разобщешемъ, небывалостею письменно
сти и отсутств!емъ чтенья, которое одно, независимо отъ про- 
странствъ, примиряете причуды нареч!я, хотя па выговоръ и не 
вполне действуетъ. Вообще замечают, что голосовый органъ 
звучнее и громче у Самоедовъ, чемъ у Остяковъ.

*) Некоторые изъ путешествепнпковъ въ нар'Ьчш Сургуто-Марымскомъ 
признавали Камачипское.

**) Одному купеческому сыну А. Чечерову, хорошо знающему по-Остятски 
и недурно по-Самойдскп, я чпталъ пзъ Енисейской Гуверти Г. Степанова 
чпслптельныя п друпя слова ооопхъ языковъ. Бъ отдАтЬ Само'Ьдскомъ опъ 
призналъ нисколько знакомыхъ словъ, по вегЬ Остятсшя показались ему не
вразумительными.

Если правда, что Тобольская епарх!я заботится переложить св. Писанье 
на языкъ Остятской, то не должно ли, дабы труду не остаться малоплод- 
нымъ, предварительно решить, которое пзъ нарйчЩ было бы общпГ,с для 
цйлаго племени?

Мы разделяемъ заключены перваго Енисейскаго губернатора, 
что языкъ тамошнихъ Остяковъ не имеете сходства съ языкомъ 
тЪхъ же поколений живущихъ инде въ Сибири **).  Еще два слова. 
Докторъ Киберъ, около 1821 г. навестивший Колыму, отзывается, 
что Ламуты, Тунгусы и Юкагиры говорятъ съ живосНю о своихъ. 
промыслахъ, и что языкъ первыхъ богатъ и сладкозвученъ, при 
изобгшп буквъ гласныхъ. Но при конце перваго перюда инород- «
чеыйя наречия въ такомъ ли состояли разногласш, какъ слышать 
ихъ ныне? Не трудно решить, но трудно доказать. Если прежняя 
многочисленность, какую не замедлимъ мы показать въ первобыт- 
ныхъ ордахъ, давала имъ больше плотности, больше взаимпыхъ 
отражены для обобщешя разговорнаго, и если самознаше народ
ности, къ которому возводила ихъ благородная дикость подъ де- 
визомъ независимости, содействовало къ расширенно одинаковаго 
словаря; то съ другой стороны противныя приключенья: болезни,

смертность и выморочная малолюдность не заготовляли ли т'Ьже 
нареч!я къ постепенными разладамъ? Можетъ быть, музыкальный 
смычокъ решить вопросъ, по некоторому сходству съ языкомъ на
родными. Не правдали, что смычокъ темъ лучше поетъ, чемъ 
долее держится въ руке художнической, и опять темъ хуже ста
новится, чемъ более трется усил!емъ скрыпача? Следственно 
языкъ, улучшается ли или дичаетъ, все изменяется; следственно 
нареч1я покоренныхъ Аз1атцовъ, при завладели Сибирью, иначе 
на ихъ губахъ дребезжали, а не такъ, какъ ныне.

9. Чтобы, при конце перюда, определить приблизительно насе
ленность и Русскую и Туземную Сибири, надобно поставить въ 
виду два отношешя: одно къ современной перюду населенности 
смежнаго края средней Азш, а другое къ статистическимъ изчис- 
лешямъ Росшйскаго Правительства, даромъ что они слишкомъ 
поздны для нашего намерешя.

Положимъ на пр. число туземцовъ м. п. въ 288,000 и посмот
римъ, соответствуетъ ли оно современному числу сопредельной 
Тартарш отъ Каспшскаго моря до Татарскаго залива простирав
шейся? Площадь ея по взгляду на карту, въ шесть или семь 
разъ была обширнее противъ площади тогдашней Сибири, кон
чавшейся при Тауйскомъ мерид!ане и въ редкихъ точкахъ при
касавшейся къ 56° ш.; число же обитателей Большой Тартарш по 
вероятностямъ не превосходило 2,000,000 м. п., после долговре- 
менпаго запустешя, какому подверглась она, чрезъ безчеловеч- 
ное изб1ен!е народовъ, совершившееся въ годину зверя, Чингис
хана. Поэтому седьмая доля, относительно къ площади и населен
ности, въ наделъ Сибири принимаемая, не можетъ казаться ни 
малою ни великою. Пусть скажутъ, что Калмыки, Киргизы и т. п. 
часто врывались въ пределы Сибири; но это происходило не 
отъ тесноты въ размещены по предгор!ямъ и долинамъ ихъ, 
а отъ ордынскаго навыка къ даровщине и къ степному разгулью.

Относительно къ изчислешямъ Росынскаго Правительства, мы 
не знаемъ старшаго числа, кроме переписи Сибирскихъ инород- 
цовъ въ 1763 ,г., а по этой переписи выходить ихъ въ м. п. 
132,000. Другое, следовавшее за темъ число 184,448 есть счетъ 
ихъ по 5-ой ревизш; третье число 220,300 есть итогъ 7-ой реви
зш *).  Следственно, по симъ данными, можно бы взойти къ счис-

*) Манифеста о пятой ревазш состоялся 23 1юня 1/94 г., а о седьмой 
въ 1815 г. 

6
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лешю инородцевъ перваго перюда, рЬшивъ посредствомъ ихъ же 
важной вопросъ: въ коликое время и коликами процентами воз- 
растаетъ или убываетъ человечество полярное и предполярное?

Первое число возрасло до 184,000 въ 31 годъ, увеличившись 
въ это время 39 процентами на сто. след, оно удвоилось бы чрезъ 
78 летъ, т. е. 132,000 съ 1763 г. дало бы къ 1841 г. 264,000 
ипородцовъ мужчинъ. Второе число пятой ревизш, увеличившись 
въ 21 годъ 19 процентами на сто, удвоилось бы чрезъ 70 летъ, 
или дало бы къ 1864 г. 440,000. Не паша вина, что публично 
заявленныя числа не ведутъ къ пропорцшнальнымъ выводамъ, но 
принимая ихъ за основныя, отъ чего бы они не разнились, мы 
должны заключать, что первое число переписи 1763 г., если бы 
поворотить его назадъ пе въ такой убывающей постепенности, въ 
какой прибывало, а въ разсроченной на друйя 70 летъ неминуемо 
изчезло бы къ 1607 году, или говоря иначе, за долго до Ермака 
не было бы за Зграломъ ни одной души, противъ кого бы ата
ману довелось обнажить свой булатъ, или зарядить винтовку; 
следственно онъ сражался бы, подобно Донъ Кихоту, съ ветре
ными мельницами вымершихъ Табаринцовъ и Туралпнцовъ. Вы
воды сего рода ab absurclo указываютъ путь, чтобы, минуя чиселъ 
инородческой и общенародной переписи, какъ пострадавшихъ отъ 
гибельныхъ учетовъ оспы, и слЬд. по своей малочисленности не- 
приличныхъ къ разсмотренпо вопроса, согласиться признать за 
иноверное 288,000 туземцовъ, число до появлешя оспы сбыточное 
по современному сравнение съ населенное™, начиная отъ Татар- 
скаго залива до р. Урала.

Теперь должно выговорить количество Русской населенности, 
и не безъ основашя слЬдуетъ положить ее въ 70,000 м. и., не 
заботясь па первой разъ о количестве женскомъ, какъ до ныне 
мепьшемъ противъ числа мужескаго, въ восточной особенно Сибири, 
у Русскихъ и инородцовъ. При настоящемъ неведЬнш, какъ опре
делить силу и время возпроизводимости племенъ, толкущихся 
около межи полярнаго круга (67° ш.), не излишнимъ считается 
благовременно предъявить, что въ разеуждеши племенъ инород- 
ныхъ и Русскаго, размещающихся въ полосахъ, лесистой и па
шенной, начиная съ 61° ш. къ югу, принимается, какъ и въ Poccin, уд- 
воеше возпроизводимости ихъ въ пространстве 80 лЬть. Такимъ 
образомъ выходило бы, что противъ 1 Русскаго тогда было 4 ино
родца. Ктожъ Руссюе .сперва пришедтше на заселеше Сибири? 
Вотъ примерный перечень ихъ, по городамъ, острогамъ, зимовь- 

ямъ, слободамъ, деревнямъ и починкамъ, сперва къ началу 1622, 
потомъ вообще къ началу 1662 года.

а) къ началу 1622 г.

а) Духовенства белаго съ принтами 100 семей или
съ детьми м. п......................................................................  300 f__: .3 э и 

чернаго........................ 50 |
б) Чиновниковъ высшихъ и среднихъ, съ подьячими. . 200
в) Воинскихъ людей или вообще козаковъ съ ново- 

крещенными ................................................................................ 6,500)*

*) Представлеше Сибирской населенности въ числахъ есть дело сообра- 
женгй, потому что ни летописи, ни грамоты древшя, доныне известный, 
не помогаютъ этому делу. Все достоверный свидетельства о переселеши 
ямщиковъ, крестьянъ п воинскихъ людей, свидетельства, мною упомянутый 
въ первыхъ двухъ главахъ, такъ малозначущи относительно чиселъ, что 
приобретете Сибири, какъ будто безлюдной, можно бы сочесть за находку 
даровую. Но этому быть нельзя, и лучше признаться, что письмена архео- 
графичесшя относительно переселеши не сбережены летописями во всей пол
ноте. Если въ начале XVIII века число дворовъ въ Сибири восходить до 
37,000, а въ 1727 г. число ревизскихъ душъ до 170,000, то зрителю Исто
рической Сибири не льзя быть столько хладнокровнымъ, чтобы не желать 
доискиваться, сколь людна была Сибирь въ I и II перюдахъ, дабы самымъ 
усил!емъ изыскания дойти до указаний населенности, и въ последствш сой
тись съ двумя государственными числами. Ибо эти числа суть произведете 
заднихъ суммъ.

Въ доказательство неполноты сведешй остановимся на числе воинскихъ 
людей (козаковъ). Летописи съ 1586 по 1601 годъ исчисляя козаковъ и 
с.трельцовъ, посланныхъ съ воеводами изъ Москвы, другихъ городовъ, также 
взятыхъ на службу изъ Строгановскихъ отчинъ, всего на все до 1,100 чело
векъ, после покидаютъ счетъ до 1634 г., въ цоторомъ изъ Нижняго и Вологды 
единовременно прислано въ Тару для козачьей службы 300 семей. Летописи 
и указы также молчать о присылке па службу Сибирскую Литовцовъ, По- 
ляковъ, Немцовъ и Малороынянъ, а между тймъ поговаривають о недо
статке козаковъ и приглашеши вольницы въ козачье зваше. Мудрено ли 
после этого сочинителю Енисейской губерши молвить на обумъ, что въ 
Сибири не бывало козаковъ более 5,000. Но этотъ недостатокъ не значить 
такую малость, какую себе представилъ А. П. Степановъ, а означаетъ ма
лочисленность, относительную къ обширности занятаго пространства. При
ведите себе на память грамоту 1609 г., во II главе мною помещенную, 
и припомните, что на одинъ тотъ годъ для служивыхъ 5-ти непахотныхъ 
городовъ следовало провьанта 9,750 чет., следственно служивыхъ было 3,250, да 
въ 5-ти пахотныхъ городахъ: въ Верхотурье, Пелыми, Туринске, Тюмени и 
Тобольске надобно полагать, по крайней мере, такой же экземпляръ коза-
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г) Промышленниковъ осЬдлыхъ, и въ томъ числе плот- 
виковъ и другихъ мастеровъ, подъ именемъ посадскихъ, 
въ числе которыхъ и 60 семей Угличанъ, изъ Пелыми 
переведенныхъ въ Туринскъ и Тюмень........................... 4,000

Промышленниковъ расхожихъ, следовавшихъ за пар
иями козаковъ........................................................................... 2,000

д) Служителей арх!ерейскихъ, монастырскихъ, дворо- 
выхъ господскихъ и деловыхъ людей............................... 1,000

е) Ямщиковъ, казною переведенныхъ, и къ нимъ при
соседившихся изъ-за Урала бобылей................................... 1,000

б) Къ началу 1662 г.

а) Духовенства белаго съ принтами, вновь переселен- 
наго съ покол4шемъ отъ прежняго, и съ боярскими деть
ми арх!ерейскаго дома...................................................1,500 1

пп > 1,600 чернаго..............................................100!
б) Чиновниковъ высшихъ и среднихъ съ подъячими. 1,200
в) Воинскихъ людей, не исключая козаковъ новокре-

щенныхъ...............................................................................  10,000
отставныхъ.............................................................. 3,000

г) Промышленниковъ осЬдлыхъ, и вновь водворив
шихся съ поколешемъ отъ прежнихъ, подъ именемъ по
садскихъ ................................................  6,000

ковъ, вотъ и 6,500, когда не было ни Кузнецка, ни Енисейска, ни Крас
ноярска, ни восточныхъ водворегпй. А въ эту пору мало и 10 тысячъ, къ 
числу которыхъ надобно еще присоединять особый команды западныхъ Сла- 
вянъ съ Немцами, особенно съ 1655 г., и Татаро-козачьи команды Тобольско- 
Томсюя. Если бы и действительно пе было изъ Россш нарочныхъ прпсы- 
локъ командъ, какъ водилось сначала, то наверное, съ приездомъ каждаго 
воеводы изъ Москвы прИ'Ъжжало по десятку воинскихъ людей, а воевод- 
скпхъ приездовъ можно насчитать до 500, въ теченш периода.

Вотъ основание, почему положено у меня козаковъ съ отставными до 
13 тысячъ. Даже изъ Осадпаго списка 1646 г. видно, что въ Тобольске на
ходилось тогда отставныхъ 911, и въ томъ числе христаапъ Европейцовъ 650.

Пока не было въ виду грамоты 1609 года, я выводплъ такое же число 
козаковъ изъ чпсла городовъ, остроговъ и зимовьевъ, и тоюже ощупью на- 
ходнлъ и нахожу число духовенства и чпновъ управлешя, потому что не 
было острога, не говоря о городе, безъ священнослужителя, не было острога 
безъ начальника и подъячаго, не было зимовья безъ полудюжины козаковъ. ь
Вотъ данныя для счислешя трехъ состояшй, а счеты прочихъ пополнены 
произволыю-пришлымп. Ведь Сибиряки не изъ земли выросли.

Изъ 2,000 бездомовыхъ промышленниковъ водвори
лось въ 4-хъ Заангарскихъ воеводствахъ ..........................

Промышленниковъ расхожихъ, сколько бы ихъ ни 
было, по неводворенно долой со счетовъ.

д) Служителей арх!ерейскихъ, монастырскихъ, дворо- 
выхъ господскихъ и дФловыхъ людей...............................

е) Ямщиковъ, вновь казною присланныхъ съ поко- 
лешемъ отъ прежнихъ и съ вновь присоседившимися .

ж) Пашенныхъ крестьянъ вновь казною переведен
ныхъ съ поколБшемъ отъ прежнихъ, и съ прибылыми 
къ нимъ ........................................................................................

Крестьянъ по воеводскимъ вызовами семейно пересе
лившихся и пришлыхъ къ нимъ........................................

к) Ссыльныхъ 7,400, изъ нихъ: но р. Енисей . . .
за Ангару....................................................................................

300

3,000 

3,000

3,000

31,500 
3,000 
4,400 

70,000
Теперь следуетъ вымерять пдощадь нашего завладен!я, про

топтанную смелою ногой 70,000 Русскихъ, площадь, по которой 
разъезжали 288,000 туземцовъ, на оленяхъ, собакахъ, лошадяхъ и 
верблюдахъ. Площадь завлад^тя, делимая на три полосы (о 
чемъ будетъ рфчь при конце Ш-го перюда), начиная съ меридБ 
ана Верхотурскаго до Тауйскаго, безъ выходовъ на Колыму и 
Анадырскъ, имеетъ длины 90°, въ ширине же, къ северу и югу, 
часто переменной, стелется сперва при западномъ основанш отъ 
58° до 70° къ Карскому заливу, потомъ отъ полуденника Тюмен- 
скаго выпадая къ югу на 1°, далее у Кузнецка на 4°, далее то 
съуживаясь, то расширяясь къ Нижнеудинску до 55°, и еще вы
даваясь на 2° при Баргузине и при Яблонномъ хребтЪ у Тугир- 
ска, ложится восточными осповашемъ при Тауйске, откуда до 
Ледовитаго моря около 12°, какъ и па западномъ основаши. 
Карта показываетъ, что въ самой большой ширине тогдашней пло
щади содержалось 23°. Съ помошдю подобныхъ пргемовъ и съ уче- 
томъ круговъ параллельныхъ, площадь тогдашней Сибири выходитъ 
около 4,500,000 кв. верстъ *),  следственно на каждаго мужчину 
Русскаго и туземца, доводилось бы слишкомъ по 12 квад, верстъ.

*) Я не перем'Ьнилъ своего изм^решя, хотя и вид'Ьлъ въ Энциклоп. сло- 
варф и у Г. Булгарина площадь настоящей Сибири меньшею въ половину.— 
Кстати зд4сь примолвить, что Гг. Семивской, Спасской и Степановъ въ 
свопхъ сочинешяхъ, по части Сибири, писали измЪреше поверхности Сибир
ской, частной или общей, безъ припаровкп къ сфероидальной поверхности.
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10. Пользуясь речью о населенности, надобно прибавить пропу
щенное замечаше, что если не мнопя племена изъ туземцовъ 
были многочисленны, все они сходствовали между собою въ об- 
раз^з древне-Азшскаго быта. Многочисленнейппе изъ нихъ были 
а) Остяки, до береговъ Енисея широко раскинувппеся, б) Татары, 
тоюже рекою какъ-бы остановленные въ разселенш къ востоку, 
в) Тунгусы (Эвоены) между Анабарою и Омолономъ, отъ Ледови- 
таго моря до Шилки, не все еще уместивппеся, г) Якуты (Сохи) 
въ конце XIV века оттесненные съ сЬверо-Байкальскихъ сте
пей на рр. Лену, Олекму, Вилюй, и въ последствш, когда война 
и оспа уходила Юкагировъ, разделивнпе достояшя ихъ, вместе 
съ Тунгусами, и д) Буряты, между рр. Ои и Уя кочевавппе. Со
чинитель Описав1я народовъ, въ Росши обитающихъ, причислялъ 
еще Самоедовъ къ многочисленнымъ племенамъ, такъ что они 
будто превосходили Остякбвъ своимъ числомъ. Быть можетъ, но 
истор1я не запомнитъ такой славы превосходства, разве въ сое- 
динеши Самоедовъ нашихъ съ Урянхаями заграничными.

Относительно сходства, все покоренный племена, болытя и 
малыя, кроме последователей Исламизма, поклонялись двумъ на- 
чаламъ добра и зла, какъ бы въ поравнеше безграмотныхъ ордъ 
съ старыми философскими сектами, изъятыми только отъ шаман
ства. Все были рыболовы, звероловы и скотоводцы млекопитаю- 
щихъ: оленя, собаки, лошади, быка, барана и верблюда, по сте- 
пенямъ теплоты; все вели лунное времясчислейе; все питались 
рыбою, свежею, сушеною или вяленою, мясами животныхъ, воз- 
душныхъ, земныхъ и водяныхъ, не исключая трупа китоваго, 
также растешями *)  по широтамъ местъ, въ случае же голодовки, 
по инстинкту самохранешя, древесною корою, вываривашемъ кожъ, 
ремней, старыхъ брошенныхъ костей a la Roumfordt, и даже бо- 
люсовою землею, называемою земляная сметана. Все въ обычаяхъ, 
житье и даже одежде, изъ кожи или ткани сшитой, сходство
вали больше, или меньше, не исключая и Якутскаго племени,

*) НЪтъ бумажнаго акта, чтобы Тобольскому воеводству присвоялось 
первенство надъ прочими областями, но есть случаи. Не къ личному ли 
достоинству воеводъ надобно это относить?

*) КромД ягодъ древесныхъ, кустарныхъ и стеблевыхъ служить имъ до
нник въ пищу: черемша (Allium ursinum), сарана (Lilium Martagon et 
L. pomponium), узикъ (Tormentilla erecta), пьянишникъ (Rododendron Chri- 
santhum), толокнянка (Arbutus Uva Ursi), Марьинъ корень (Pseonia), краспо- 
головникъ (Sanguisorba off.), Сибирская гречуха (Poligonum tataricum, Pol. 
bistorta п другие виды), Сибирсшй чай (Spirea Ulmaria), грушанка чай Бурят
ской (Pirola rotundifolia) и т. п. до мучнистаго кандыка (Erictonium dens 
canis).

щегольствомъ и своимъ вкусомъ отличающагося. Все, если мно
гочисленны, или если дышали благорастворешемъ юга, любили 
пляски, и пособляли самозабвешю на севере мухоморомъ, на югй 
закваскою молочною; все платили за жену вено. Словомъ, древ
не-Азшскш северный типъ пе начиналъ еще стираться пи съ 
лица, ни съ души нашихъ земляковъ.

И. Мы оканчиваемъ перюдъ въ такое время, когда толпы муже- 
ственныхъ хотя и необразованныхъ соотчичей, случайно побеж- 
даемыхъ, но въ душе непобедимыхъ, проникли на Амуръ, про
плыли западной берегъ Ламы, коснулись взморьевъ Студенаго 
моря не въ одной притомъ точке, всегда съ неизменнымъ, безъ- 
отчетнымъ словомъ: ясакъ Царю! О, это слово, жестокое въ ушахъ 
иноплеменниковъ, есть всемогущее слово духа сильнаго, обрек- 
шагося на служеше отечеству и Престолу! Оканчиваемъ, говорю, 
въ такое время, когда Сибирь явственно обрисовалась въ своемъ 
исполинскомъ пространстве,—когда орды, покоренныя винтовкою 
потомъ убавленныя оспою, расположились къ мирному повинове- 
нпо, а соседственный, утомясь отъ частыхъ попытокъ, или отко
чевали, или начали при новыхъ поколетяхъ признавать Сибирь 
соседкою вечною, — когда тайши Торготсме съ 1621 до 1646 г. 
ноявлешями на степяхъ сопредельныхъ возбуждавппе въ Тоболь- 
скомъ воеводстве негодовашя, во все перебрались за Яикъ, и 
поддались Росши,—когда кичливый контайша, основатель владе
тельной динаспи (съ 1635 по 1758 г.), Чжунгаръ, конечно стран
ный по докучливости, но умеренный противъ Сибири, былъ за- 
мененъ преемникомъ не славнымъ,—когда и чванливый Алтынъ- 
ханъ, Монголъ столь же презренный по вероломству, сколь низ- 
к!и по корыстолюбие, вышедъ изъ среды живыхъ, пересталъ лгать 
подъ пластомъ земли.

Повторять ли здесь, что четь Вахрамеевская, въ последствш 
разростшаяся въ три области, Тобольскую, Томскую и Якутскую, 
испытала мнопя превращейя, мнопя утраты отъ раздельности 
управительной, особенно на Амуре? Приказу Сибирскому былъ 
наилучппй урокъ, чтобы отдать главное начальство одному изъ 
местныхъ воеводствъ, какъ могущему ближе наблюдать и пособ
лять отдаленнымъ краямъ Сибири, но истор!я показываетъ только 
некоторое предпочтете, уступленное Тобольскому воеводству *)  
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въ копцЪ 1-го или въ начале П-го перюда. Предпочтете cie со
стояло въ подставлеши Тобольскихъ чиновъ на убылыя воевод- 
сшя места въ Илимске и Нерчинске, также въ обезпечеши Нер
чинска военными и жизненными припасами, посредствомъ Ени
сейскаго воеводства, въ безвозбранномъ препровождеши къ Ени
сею крестьянъ изъ Верхотурскаго ведомства, и т. п.

Повторять ли, что областныя правленья, занятыя преимуще
ственно сборами зоографическаго богатства, не обращали внима- 
шя на устройство городское и крепостное. Не смотря, что на 
Амуре явились предъ нами укреплешя или городки изъ битой 
земли, и что въ одномъ изъ такихъ Степановъ, съ 11\в долею лю
дей противъ непр!ятеля, превосходившаго еще числомъ огне- 
стрельныхъ орудш въ пять разъ, удержался съ честно, началь
ства продолжали сооружать остроги и общественныя здашя изъ 
бревенъ. По всей Сибири не было каменнаго ни казначейства, 
ни алтаря, кроме печей изъ битой глины. Остроги иногда робели 
отъ поджоговъ, леса горели отъ паловъ, но воеводы, живице какъ 
бы вровень съ лесомъ, считали пожары попущен!емъ Божшмъ, 
или случаями къ разчистке дремучихъ лесовъ, какъ и самъ Си- 
бирскш приказъ еще не помышлялъ тогда предписывать о пре
дупрежден^ лесныхъ пожаровъ, для соблюдешя даже соболиныхъ 
и другихъ звериныхъ ухожей. Мы пересказываемъ это, безъ всякой 
мысли винить кого либо въ Сибири, за незнанье благоустройства 
въ первой половине XVII века. Довольно и того, что воеводы 
даже уездные берегли свои остроги отъ непр!ятелей, и по данной 
власти *)  безъ оттяжки казнили возмутителей противъ державы.

*) Право живота и смерти относительно къ яеачнымъ, оставалось пра- 
вомъ Сибирскпхъ воеводъ до 26 декабря 1695 года.

**) Въ 1722 году выстроенъ Лялпнской мгЪднплавиленный заводъ въ 48 вер. 
отъ Верхотурья па усть^ Каменки, впадающей въ Лялю. Руда доставлялась 
съ вершпнъ и боковъ Конжековскаго камня, но затруднительная перевозка 
руды положила конецъ заводу. Вместо того возпикъ зав. НпжнеполдинскШ.

Надпоминать ли о томъ, что железную руду и ея плавку на 
рр. Ыицй, Томе, Енисее и Вилюе указали Русскимъ Сибири ди
кари местные? Что за волшебный покровъ, который разстилался 
въ томъ веке по царству ископаемыхъ? Конжековской великанъ, 
потомъ Павдинская сопка, мимо которыхъ пролегали первыя Ураль- 
ыйя дороги, пи величественными своими вышинами, ни меди
стыми кружевами, какими изукрашены въ прозелень бока и гребни 
перваго **),  не могли возбудить внимашя проежжавшихъ воеводъ, 

отъ Верхотурья до Лены или Шилки. Зимнш белый саванъ и 
летшй покровъ Конжековскаго камня, испещренный цветами 
дикаго льна, косматаго перелоя (Androsace villosa), 8 листной 
Сибирячки (Dryas octopetala), алшйской драбы, горной ветре
ницы (Anemone umbellata) скрадывали сокровища отъ глаза 
проежжаго. Около 50 тысячъ перешло черезъ Уралъ въ трехъ 
пересечкахъ, и какъ легко бы наслышаться или насмотреться 
искуству плавки и ковки железа въ Чусовскихъ городкахъ (13), 
но никто изъ нихъ, какъ бы заранее отуманенныхъ глянцами 
Сибирскихъ бобровъ и соболей, никто до появлешя двухъ Тума- 
шевыхъ, не подумалъ изъ несметныхъ Уральскихъ сокровищъ 
сковать топоръ, отлить котелъ изъ чугуна или ямской коло- 
кольчпкъ изъ меди Конжековской. Металлургическое однакожъ 
неведеше, хотя совестно и выставлять и таить его, послужило 
торгошамъ прекраснымъ случаемъ къ обогащешю; они, по сло- 
вамъ Миллера, продавали Самоедамъ, конечно жившимъ въ 
глуши, а не Обдорскимъ, котелъ медной или железной не 
иначе, какъ съ уговоромъ накласть въ него лучшихъ соболей и 
чернобурыхъ лисицъ, дополна. Такой обменъ котловъ, по всей 
вероятности работанныхъ въ Строгановскихъ отчинахъ, могъ 
продолжаться до открытья Невьянскаго завода. Другая стран
ность та, что завоеватели, протоптавъ дороги по месторождеш- 
ямъ металловъ, принялись прилежно разнюхивать металлы не 
прежде, какъ по приходе въ Даур1ю и за Байкалъ. Но теперь не 
до попрековъ.

Въ какихъ бы человеческихъ разсчетахъ ни завладели PyccKie 
страною, населенною гуще въ четыре раза противъ пришельцовъ, 
но пришельцы пришли не въ гости, а съ неведомою имъ самимъ тай
ною покорить хозяевъ своей вере и истине, одушевляющей ихъ 
такимъ мужествомъ, что одна рука торжествовала противъ четы
рехъ стрелъ. Въ какихъ бы правилахъ ни поступали второпяхъ 
PyccKie съ поддавшимися племенами, неслыхавшими о праве на- 
родномъ, ни объ уставахъ общественныхъ, но племена с!и, волею 
и неволею, снабжали ихъ продовольств1емъ, одеждами, гостин
цами, и приносили дани на имя Повелителя всея сЬверныя страны; 
след, они были споборниками нашего водворешя, нашей славы и 
преобладатя надъ собою. Поэтому Россшск1е Государи, въ опро- 
вержеше оскорбительныхъ предубеждены! времени, всегда по своей 
мудрости показывали, сколь они далеки отъ того, чтобы считать 
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покоренный орды невольниками постояннаго ясака *),  постигая, 
что Всеблагое Провидите постепенно ведетъ людей, племена и 
народовъ чрезъ цели частныя, общественный и государственный 
къ целямъ своего высшаго порядка. Не вдругъ конечно могло 
статься, чтобы Poccia, предназначенная къ духовному и потомъ 
умственному восхождение, осветила тьму северовосточнаго мате
рика, чтобы устроила страну заброшенную, чтобы открыла въ 
кряжахъ сокровища для всем!рнаго употреблешя, и дала цену 
спрятанному веществу; но, удовлетворяя целямъ частнаго и об- 
ществепнаго порядка, она тотчасъ платила дикому сыну природы, 
какъ соотчичу, за древесную смолу, за кедровую шишку, за кожу, 
за птичш пухъ, за Мамонтову кость, за моржовой зубъ; дала при- 
томъ законы для житейской его безопасности не только въ лесу 
и юрте съ его семьею, но и въ городе; установила въ родахъ 
его степени старейшинства, отдала самому ему право разбираться 
дома, не въ важныхъ случаяхъ; присвояла и присвояетъ инородцу 
граждансюя и военныя отлич!я за заслуги, и все это для того, 
чтобы смягчаемый обобщешемъ, признательностью, ув^ренностно 
въ покровительстве, предрасполагался онъ поклоняться Богу 
своихъ покровителей, Богу Тр1единому. Кто улыбнулся бы при 
этихъ словахъ, тотъ пускай послушаетъ Тунгуса язычника **),  
принесшаго въ Православную Церковь богатой даръ мягкой рух
ляди, и на вопросъ отвечавшего вотъ что: „этимъ я жертвую 
Богу по моему обещанпо, за выздоровлеше брата крещеннаго, 
который, на одре смертномъ, не принявъ пособш шаманскихъ, 
призывалъ себе на помощь Николая, угодника Бояпя“. Ответь 
неожиданный, ясный, поучительный! Тутъ нечего прибавить кроме 
того, что, еслибы дело обращешя не совершилось, тщетно было 
бы завоеванье края, тщетна торговля со всеми корыстями, тщет
ны добычи золота, серебра и драгоценныхъ каменьевъ, добычи 
проскользнувппя сквозь пальцы у Кира и Рима; тогда заразитель
ный болезни, опустошавппя и опустошаюпця страну, были бы не

*) Довольно надпомянуть о томъ, что Царь беодоръ дозволилъ Остякамъ 
представлять ясакъ на Бымъ черезъ два года, что Царь Ворисъ подарилъ 
ясакъ за ц^лый 1598 годъ всЬмъ Сибирскимъ ясачнымъ, что послйдовавппе 
изъ дома Романовыхъ Государи, Государи благосердые, повременно сбавляли 
количество взимаемаго ясаку.

**) См. Voyage dans le Nord par le commodore Billings, tom. 1 pag. 89. 
Съ удовольств!емъ также указывается въ Семивскомъ № 40, изъ его записокъ.

оплатными бедств!ями предъ Всевышнимъ Окомъ. Вотъ высокая 
цель, назначенная Сибири преимущественно и окончательно!

Не стыдно ли Сибирякамъ Христаанамъ минувшихъ временъ, 
что они попустили Исламизму до половины XVIII столеПя сма
нивать Барабинскихъ Татаръ изъ заблуждетя шаманскаго въ дру
гое? Истор1я, замечая эту оплошность косыми буквами, должна ли 
относить ее къ ложному предуверенпо, что рыболову и зверолову, 
Самоеду или Тунгусу тойже окраины, будто бы трудно быть Хри- 
спаниномъ? Почему-же? Если тотъ или другой способенъ сде
латься поклонникомъ лжи, для чего бы не способенъ онъ пере
делаться въ поклонника истины? Разве душевный залогъ истины 
тяжелее для бродячаго и кочеваго, нежели для горож анина, об- 
ремененпаго лишними заботами, лишними увлечешями игра? Нетъ. 
Пускай те равнодушные, которые въ ложномъ смиренномудры 
извиняются превыспренностпо путей Провидешя, надпомнятъ себе, 
по крайней мере исторической путь человеческихъ обществъ, что 
никакая сила, никакая политика не сдружаетъ и не единить пле 
менъ земныхъ, какъ едиповер!е.
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Арх1епископъ Кищпапъ, какъ пастырь, и какъ 
начинатель Сибирской исторш.

Боевода Тобольскш, Бояринъ кп. Юрья Эйшее- 
вичъ Сулешевъ, изъ Черкасовъ, какъ установи
тель земскаго порядка.

Воевода Енисейскш и потомъ Нерчинскш, Аеа- 
насш Филипповичъ Пашковъ, ревностный и твер
дый духомъ, при всЬхъ неблагопр1ятныхъ обстоя- 
тельствахъ, какъ образецъ правителей, не для од
ного 1-го перюда.

Енисейскш сынъ боярскш сотникъ Петръ Бе
кетовъ, какъ строитель пяти остроговъ, и слу
жака съ самоотвержешемъ.

Когда?

Оба они совре
менники, первый 
съ 1621 до 15-го 
Февраля 1624 г., 
другой съ 1623 

по 1625 г.

съ 1652 по 1661 
г.

отличался во вре
мя Пашкова.

ЧИСЛО АРХ1ЕРЕЕВЪ И ВОЕВОДЪ

ВЪ I-МЪ ПЕРЮДЪ.

Арх1ереевъ въ Сибири...................................................... 5
Воеводъ съ ихъ товарищами въ Тобольск^ . . .49
Воеводъ съ товарищами въ Томска................................ 34
Воеводъ съ товарищами въ ЯкутскЪ..................................8

ССЫЛКИ
НА ГРАМОТЫ И УКАЗЫ

въ I-МЪ ПЕРЮДЪ.

1. Грамота Царя беодора Ивановича въ Августе 1586 г. Во II 
части Госуд. грам. и договор. Главный смыслъ грамоты тотъ, что 
Лугую, старшине Обскихъ Остяковъ дозволено сдавать ясакъ на Выме,. 
черезъ два года. Это продолжалось до постройки ос. Сургутскаго. 
Тутъ говорится о первомъ городке на Оби, о которомъ сомневался 
Миллеръ.

Прим. Въ 1-мъ периоде, въ статьяхъ смутнаго времени и продол- 
женгя законодательства заимствованы безъ указашя мношя грамоты 
изъ Собр. Госуд. грамотъ. Читателю предоставляется читать ихъ въ 
этихъ книгахъ.

2. Грамота Царя Бориса Оеодоровича къ Мангазейскимъ воево
дамъ 1601 г. у Миллера.

3. Грамота въ Пелымь, отъ 8 Декабря 1600 г. у Миллера.
4. Грамота къ Верхотурскому воеводе, отъ 28 Апреля 1599 г. 

у Миллера.
5. Грамота въ Сибирь къ Туринскому воеводе 26 Февраля 1621 

г., о составлеши и присылке въ Москву положительпыхъ камераль- 
ныхъ сведен^. Изъ грамоты видно, что такая же сведешя ожида
лись и изъ прочихъ городовъ Сибирскихъ. Въ III част. Госуд. грам.

6. Наказъ лета въ Январе, напечат. въ III томе Полнаго 
Собрашя Законовъ. Къ какому бы царствование ни относился сей на
казъ, я, не заботясь о верности или неверности отмеченнаго года, 
призналъ ciio государственную бумагу соответственною своей цели, п 
только изменилъ въ ней редакщю, сообразно способу времени.

7. Грамота Царя Б. 0. къ Мангазейскимъ воеводамъ 1601 г. у 
Миллера.

8. Грамота Патршрха Филарета 11 Февраля 1622 къ Сибирскому 
арх1епископу Кипр1ану нап. въ III част. Собр. Госуд. Грам. Къ опи- 
саннымъ въ ней безпутствамъ козаковъ служила основашемъ какая-то 
грамота, за подписью дьяка Андреева, вероятно на радостяхъ данная 
Сибири, при возврате атамана Кольцова изъ Москвы. Въ этой гра
моте позволялось козакамъ, конечно adinterim, увозить изъ городовъ 
женъ и девицъ, чемъ и пользовались они до настоящей поры. Па- 
тр1архъ, приказавъ Knnpiany (о чемъ подтверждено и Тобольскому
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воеводству) выслать въ Москву козачыо привиллегпо, какъ неумест
ную, поставилъ въ виду его: а) что въ Сибири не носятъ крестовъ, 
не хранятъ постныхъ дней, жпвутъ съ некрещенными женами, ку
мами и сестрами своихъ женъ, при отъезде же закладываготъ ихъ на 
срокъ, и пе имея, ч4мъ выкупить, женятся на другихъ, п б) что 
духовные вепчаютъ безъ оглашены, постригаютъ въ иноки и инокини 
такихъ, которые, уходя изъ монастырей, опять жпвутъ въ Mipe; что 
сами духовные потворствуютъ воеводамъ, которые краденныхъ въ Рос
сы девицъ продаютъ изъ корысти въ замужество, и заставляютъ при 
себгЪ ихъ венчать. Ботъ каковы вести о начальной Сибири!

9. Грамота въ Тару лета пап. въ III томе Л. С. Законовъ. 
| Грамота, не смотря на отметку года, тамъ отнесена къ Царствование 
^Михаила беодоровича почему-то, п безошибочно. Барабинскы бунтъ 
и въ Тобольскомъ Сборнике описывается подъ 1628 г., да и воеводы 
Tapcitie, кн. Шаховской и Кайсаровъ, виновные въ причпнахъ бунта, 
выставлены въ Краткомъ Показаны подъ 1627 г.

10. Грамота Окружная къ Илимскому воеводе о разсылке Уло- 
жетя отъ 19 Января 1650 г. напеч. въ П. С. Законовъ. При гра
моте посланы два экземпляра Уложешя, для отсылки одного въ Якутскъ.

11. Грамота въ Туринскъ о наборе со 150 чет. земли по чело
веку или по 20 р. за человека. Въ III част. Собр. Госуд. грам.

12. Указъ 20 Октября 1653 г. въ П. С. Законовъ.
13. Грамота Уставная 1654 Апреля 30, о мытахъ и откупахъ 

подорожныхъ, за подписью Царя Алекщя, съ привескою золотой пе
чати. Опа на coxpanenie положена подъ престоломъ въ Успенскомъ 
соборе и въ приказе казны. Смыслъ грамоты, чтобы отменить все 
самовольный по дорогамъ требовашя владельцовъ и помещиковъ и 
въ приличныхъ местахъ учредить казенные сборы, для умножешя го- 
сударственпыхъ доходовъ.

14. Грамота 22 Февраля 1657, о предосторожностяхъ отъ моро- 
ваго поветргя, съ повелешемъ Верхотурскому воеводе поставить за
ставы на летпихъ дорогахъ отъ Осы п Уфы, и никого едущаго изъ 
местъ опасныхъ не пропускать въ Сибирь, подъ смертною казино; въ 
случае ясе мора, могущаго открыться по селешямъ Верхотурскаго 
ведомства, а) окружить те селешя и пресечь съ ними сообщеия, б) 
сжигать платье и постель умирающихъ, а прочее платье, докотораго 
не касались умерппе, вымывать п выветривать, в) здоровыхъ изъ 
дома заражеппаго переводить въ другой, а домъ зараженной вымора
живать две педели, потомъ дня три протапливать дровами можжеве
ловыми съ полынью, такъ чтобы запахомъ ихъ пропахло въ доме, 
г) спустя два месяца, какъ перестанетъ поветр!е, п неранее откры
вать сообщеше зараженныхъ местъ съ благополучными. Въ IV част. 
Собр. Госуд. грам.

15. Грамота Царя 1оанна IV отъ 30 Мая г., позволяющая 
дому Строгановыхъ учреждать крепости и пр. для обезпеченгя метал- 
лпческихъ заведены отъ набеговъ. Это таже грамота, на которую де
лались ссылки въ статьяхъ Введения. У Мил.

ИСТОРИЧЕСКАГО ОБОЗРИПЯ
СИБИРИ
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ПЕРЮДЪ И.

съ 1662 до 17О9'/з = 47*/ з л^тъ.

*) Въ Статист. Обозр. Сибири 1810 г. на стр. 48 и 49, писано, что будто 
бы наши промышленники, сперва завладевъ северною полосою, испугали и 
выгнали дорогпхъ зверей въ Даурпо, Монголию и Чжунгарию. Погрешность 
сего мнешя, уже оговоренная покойными Семивскимъ, очевидна изъ того, 
1-е) что PyccKie промышленники не сами занимались звероловствомъ, а только 
пользовались меною съ туземными звероловами, и что зверь не могъ бежать 
туда, где превосходная населенность, какова была въ поименованныхъ стра- 
нахъ, могла бы препятствовать прпхотямъ его; 2-е) что известный породы 
звериныя, и даже известнаго цвета и пзвестнаго руна, добываются не-

Проспекта перюда.

1. Въ течеши 76 лЪтъ, Сибирь Русская разостлалась отъ Рас- 
теснаго камня до Тауйскаго мерид!ана, какъ пустыня необмеже- 
ванная, и мы это видгйли. Русской не такой челов'Ъкъ, чтобы 
сталъ греться у чувала Якутскаго, и долго покоиться по зи
мовьями Становаго хребта; онъ пойдетъ безъ ландкарты, куда 
наслышка и глазъ поведутъ. Пршдетъ время, когда Русскому 
полюбится измерять вышины горъ, искать растеши въ ихъ раз- 
сйлинахъ и следить судьбы земнаго шара! Но тогда не тотъ былъ 
вЪкъ и умъ, чтобы даже думать учреждать соответственное хозяй
ство на пройденномъ пространстве.

Решительная разница между першдами первыми и вторыми 
была та, что распространеше происходило сперва на-обумъ, на 
выдержку, а после по направлешямъ начальстви и еамаго даже 
Правительства, хотя цель обоихъ перюдовъ состояла вн увели- 
ченш ясака, теми более, что они назади уменьшался отъ расши- 
решя населенности, отъ опустошешй оспы, и можетъ быть отъ 
злоупотреблеши должностныхъ захребетниковъ *).  Теперь требо-

7
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валось съ лука не более семи соболей *),  или сколько где можно, 
а не столько, какъ полагалось въ начале столейя. Не-бось! Въ 
этомъ перюде не пршдутъ съ ясакомъ, какъ бывало, Енисейске 
Тунгусы на лыжахъ, подбитыхъ соболями или бобрами, въ со- 
больихъ или лисьихъ шубахъ, на-диво козакамъ, одетымъ въ 
тулупы овчинные.

пзм4нно на прежнихъ местахъ, пока не обведены людьми или не опустошены 
пожарами; 3-е) съ чего Редакция Обозр. Стат, взяла, что въ сос'Ьдственныхъ 
земляхъ не было зверей дорогаго руна до изгнашя ихъ изъ Сибири?

*) Полагая, что не всякому известны р4дк1я и необыкновенный изий- 
нешя въ цв'Ьт4 дорогихъ зв'Ьрей, зд4сь со словъ Тоб. Сборника и Миллера 
(Елеем. Соч. Мартъ 1756) разсказывается, что бывали соболи бплые, зайцы 
черные, лисицы совершенно черный и бплыя опять. Разъ Тобольске цйнов- 
щикп, призванные оценить лисицу черную, какъ смоль, поравняли ц^ну ея 
съ суммою серебряныхъ копЪекъ, сколько уйдетъ ихъ въ лисью шкуру. Въ 
1554 г. при рождены Царевича одинъ пзъ Илимскихъ жителей представилъ 
воеводЪ лисицу б4лую, для поднесешя новорожденному Царевичу. Царь, само 
собою разумеется, наградилъ приносителя по царски. Нын'Ь что-то не слы
хать подобныхъ редкостей въ числ'Ь рухляди.

**) У 0. Такинеа Кхат-си, у акад. Шмидта Качни.

При заключены перюда, мысленно рукоплескали мы внутренней 
тишине Сибири и успокоешю сопредельныхъ ордъ. Конечно, южная 
граница и въ семъ перюде остается колеблющеюся, съ открытыми 
промежутками чрезвычайной длины и глубины, но велика для 
насъ выгода, что познаны состояшя и виды главныхъ соседей, 
отъ Урала до Амура. Калмыки Торготскаго поколешя, прежде 
около Уя до Miaca толкавшиеся, перешедъ за Яикъ къ Волге, и 
за Волгой разметавшись до Маджирскихъ развалинъ, съ призна- 
шемъ надъ собою верховности Московскаго Царя, оттесняютъ съ 
темъ вместе Ногаевъ, то къ Астрахани, то къ Манычу, и въ 
частыхъ стычкахъ режутся около Эмбы съ Киргизами. Телеуты, 
опасные во время Абака и Коки, теряютъ въ начале втораго 
перюда сомнительную независимость, и вносятся въ каталогъ Си- 
бирскихъ ясачныхъ. Вторый преемникъ Батора, Галданъ съ боль
шими качествами, обнадежась миролюб!емъ Сибирскаго Управ- 
л^шя, станетъ обращать силы свои на подчинеше раздельныхъ 
Монгольскихъ владешй, въ числе которыхъ онъ изгладить черезъ 
нисколько летъ имя Лоджана (Лацзана) Урянхайскаго, въ 1664 г. 
поддавшагося Росши, и внесетъ оруж!е въ Халху. Далее къ юго- 
востоку, наше Правительство, по видимому отложивъ замыселъ на 
Амуръ, оставляетъ славнаго изъ Манчжуръ Канйя **),  вступившаго 

на престолъ Китайской въ первомъ году втораго Сибирскаго 
перюда, препираться во всю жизнь съ Чжунгарскою динаейей. 
Благоденств1е, казалось, веяло на Сибирь по всей полуденной 
стороне; но всегда ли можно предвидеть невзгоду въ происшест- 
в)яхъ человеческихъ, и, предвидя, унять ее по желанно? Это слу
чилось на обоихъ краяхъ безмерной границы, у хребта Уральскаго 
и на Амуре.

Предметами перюда будутъ взгляды на обстоятельства I въ 
Сибири Тобольской, II въ Томско-Енисейской, III за Байкаломъ, 
IV взгляды на открыйе Камчатки, V на бедствья и забавы на
родный, VI на законы и учреждешя, VII на последств!я, по при
меру прежнему.
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ГЛАВА I.
/ 

Обстоятельства.

1. Въ Сибирп Тобольской. Везпокойства. — 2. Современный взглядъ на 
Амуръ.—3. Дороговизна.—4. Продолжение населенности.—5. Первая находка 
на УралгЬ.—6. Строительство.—7. Счислеше, изм^реше, хлебная м^ра и пер
вая карта Сибири.—8. Снабжеше солью.—9. Область Верхотурская.—10. Пе

речень посланцовъ и дипломатическихъ чпновниковъ.

1. Передъ 1662 г. по селетямъ Закамо-восточной черты были 
деланы летя укреплешя, въ упреждеше дерзостей, катя начи
нали показываться въ поведеши Башкиръ,' некогда стенавшихъ 
подъ тяжестпо хана Ногайскаго, и съ 1573 г. начавшихъ отды
хать подъ PoccincKOio державою и подъ защитою Уфы. Но народъ 
дикш, между собою только свыкшшся, какъ табунъ степныхъ ло
шадей, безъ правды естественной, безъ поняпя о человеческомъ 
праве собственности, во все незнакомый съ нравственною честью, 
и темъ менее верный, чЪмъ более одолженный, думаетъ ли хра
нить признательность къ деснице миловавшей? Правительство 
свГдавъ, что на утверждеше Закамской черты смотрятъ какъ на 
оковы, нарядило воеводу Зелепова, при первыхъ оказательствахъ 
злоумышленности, въ походъ со стрелецкими полками на Каму, 
куда велено стягивать команды козаковъ, и съ разныхъ местъ 
Великопермш велено тотчасъ набрать 1104 ратника, съ отдачею 
ихъ въ команду стольника Языкова. Предвидело ли оно, что вол- 
неше можетъ разторгпуть прозрачную границу Сибири, или по 
общему устройству еще съ 1660 г. стало заготовлять въ Сибири 
воинскую опору ),  и въ 1661 г. прислало въ Тобольскъ многихъ *

*) Въ 1660 г. послано изъ Москвы въ Тобольскъ 2000 п. пороху, 4000 п. 
свинцу, 1000 п. фитиля, 1000 мушкетовъ съ банделерамп. Акт. Арх. эксп. 
томъ IV.

Европепскихъ офицеровъ, приказавъ изъ городовыхъ служилыхъ 
Тобольскаго разряда устроить пехотной тысячной полкъ, и другой 
рейтарсшй пятисотпой, съ правильнымъ обучешемъ военнымъ дви- 
жешямъ, сообразно Воинскому Уставу 1647 г., впервые на деле 
показавшемуся въ Сибири. Въ 1662 г. оба полка, подъ командою 
полковника Полуевктова, выступили въ походъ на Тоболъи Исеть, 
.для обороны слободъ, по границе водворепныхъ, какъ между темъ 
по обширному заговору Башкирскаго старшины Сеита, увлекшаго 
въ свой замыселъ не только всехъ Башкиръ, но и Черемисъ, Та- 
таръ и даже Киргизовъ, буитъ вспыхнулъ по обеимъ сторопамъ 
Урала, и по Сибирской границе распространился гораздо восточнее. 
Пока полки тянулись, Далматовъ монастырь сравнивается съ землею, 
слобода Мурзинская на Нейве гибнетъ, деревни Томсмя и Куз- 
лецшя, какъ бы по одному выстрелу, разграблены; отвсюду иму
щество и скотъ расхищается; люди убиваются или отводятся въ 
полонъ для продаяш: но бедств!я опустошенья были бы несравненно 
горестнее, если бы полки Полуевктова пе предуспевали встречать 
и поражать. А тамъ—за Ураломъ, Кунгуръ сглаженъ до подошвы, 
Закамской черты какъ не бывало, все живое предается смерти или 
плену. Уфа держится только въ пространстве своего полисада, 
пока Московской воевода успелъ обхватить шайки бунтовщиковъ. 
Бунтъ Сеитовсйй продолжался три года, а по границе Исетской 
четыре, судя по отбьтю полковъ Полуевктова, и по возврату ихъ 
въ Тобольскъ, не прежде 1667 г.

2. Какъ подумать, чтобы черезъ несколько летъ, после не- 
выгоднаго отступлешя съ береговъ Амура толпа Русскихъ тихо- 
молкомъ явилась на пепелище Албазина, возобновила укреплеше, 
стала собирать ясакъ съ прежнпхъ данниковъ Тунгусовъ, и была 
причиною дипломатическаго съезда двухъ Державъ? Все это сбы
лось неожиданнымъ образомъ. Черниговской, одинъ изъ Малороссш- 
скихъ козаковъ, сделавшись убшцею Илимскаго воеводы, возвращав- 
шагося съ Киренгской ярмарки, спасается отъ правосудия съ сообщ
никами на Тугиръ, оттуда съ 84 козаками ускользаетъ на остатки 
Албазина, и тамъ основавшись лучше, чГмъ Mapin на развалинахъ 
Карфагена, добровольно въ 1669 г. подчиняетъ свое заведете 
Нерчинску, и, постоянно посылая туда сбираемой ясакъ, не за- 
бываетъ искать себе помиловашя въ преступали. По предста- 
тельству Тобольскаго воеводства, оценившаго раскаяше, покорность 
и полезную расторопность Черниговскаго, Государь склонился ре
шить судьбу преступника съ заслугами: 15-го Марта 1672 г. осу- 
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дивъ его на смерть съ 7-ю главными сообщниками, и 46 мене© 
виновныхъ на телесное наказаше, чрезъ два дня изрекаетъ въ 
милостивомъ указ!; всемъ имъ прощеше, сверхъ того повелеваетъ 
послать 2000 р. награды Албазинскимъ козакамъ, а на воеводство 
въ Албазивъ отправляетъ Любима Евсеева, который, прибывъ на 
мЪсто, повторилъ, во услышаше всехъ, именемъ Государя миръ и 
радость. Это одно выражаетъ, сколь чувствителенъ былъ Государь- 
законодатель къ возвеличешю РосОи! При ЛюбимЪ Евсееве водво
рено въ Албазине нисколько пашенныхъ семей.

Независимо отъ водворешя, обстоятельства тамошняго края 
соткнулись съ щекотливымъ Манчжурскимъ Правительствомъ. Ибо 
мнотчеизъ нашихъ ясачпыхъ Тунгусовъ, кочевавшихъ по рр. ОлекмЕ 
и ШоксЕ, по прекращеши Русской власти на АмурЕ, перешли на 
р. Зею *),  и должны были платить ясакъ за Амуръ по подручности, 
а по старому праву въ Нерчинскъ; тутъ двЕ пограничныя руки 
мЕшали одна другой. Притомъ Гантимуръ (Кентимуръ по Манч- 
журски, а Катана сынъ его) снова съ р. Науна прежде 1670 
перекочевалъ въ сотнЕ слишкомъ душъ въ округъ Нерчинска за 
р. Ингоду, а за нимъ;последовали Тойдогонъ и Боодай съ улусни- 
ками. Вскоре поступили отъ Манчжурскаго начальства, именемъ 
Богдохапа, требовашя о выдаче беглыхъ зверолововъ, но Нерчин- 
скш воевода Аршинскш всякой разъ отвечалъ на требовашя,- что 
безъ воли своего Государя онъ не властенъ выдать прибегнувшихъ 
подъ покровительство Всемилостивейшаго Государя, еще до вступ- 
ленш его въ настоящую должность, т. е. до 1668 года. Отъ сово
купности всЕхъ случаевъ туманилось на Амуре, и въ 1684 г. со
ставленный въ Тобольске 600-ый полкъ изъ разногородныхъ коза
ковъ и ихъ детей препровожденъ въ Енисейскъ, где и отданъ въ 
команду военно-пленнаго подполковника Бейтона, родомъ Шот
ландца, для слЕдовашя въ Албазинъ.

*) По Берховой выпмй пзъ летописей видно, что въ 1661 и 1662 гг. 
былъ неурожай п въ Солпкамскомъ округ®.

*) Соуръ въ Биллингсовомъ Путешествш том. II, стр. 225 разсказываетъ, 
что будто въ 1767 г. шесть тысячъ Якутовъ ушли за Амуръ, изъ у®здовъ 
Билюйскаго, Якутскаго и Олекминскаго, со стадами и юртами, и будто онъ 
слышалъ о томъ въ дом® Гарновскаго. Надобно быть иностранцомъ, чтобы 
решиться выставить преувеличенное пронсшеств!е поздн-Ье ц®лымъ стол®- 
т!емъ, и легкомысленно увериться въ возможности скрытнаго побега съ 
Бил1«я за Амуръ со стадами и скарбомъ, въ деятельные годы царствовашя 
Екатерины. Безъ сомн®шя, толь важное происшеств!е было бы поставлено 
въ вину Иркутской губернской канцелярш, чего вовсе н®тъ въ П. С. Зако- 
повъ. Съ покойнымъ Гарновскимъ, въ последнее годы его жизни, я былъ 
знакомь, и никогда не слыхалъ о нел®помъ слухе секретаря Биллингсова.

3. После сего эпизода, должно ли присовокуплять, что вовремя 
западной заворохи вздорожалъ хлебъ въ области Тобольской, такъ 
что въ главномъ городе продавался пудъ по рублю, вместо семи
копеечной цены, обыкновенной и прежде и после).  Къ повыше
нно цЕнъ не мало содействовала небывалая подать, въ Ноябре 
1662 г. повеленная (1), чтобы изъ животовъ и промысловъ, съ 
людей всякаго званья и чина, единовременно взять подъ присягою 
пятую деньгу на жалованье войску. Если въ томъ веке подъ име
немъ животовъ разумелись не домы изъ 4 угловъ, не платье и не 
деньги, какъ глух!е животы, а лошади, скотъ и хлебъ; подъ име
немъ же промысловъ, промыслы мельничные, кузнечные, рыбные 
и т. п.; то подать все таки весьма значительна по 20 со °/о! Мы 
узнаемъ объ этомъ сборе изъ грамоты къ Туринскому воеводе, не 
находя въ П. С. Законовъ подобныхъ требоваши отъ другихъ Сибир- 
скихъ воеводствъ; но зная, что въ Поле того же года такая жъ 
подать требовалась съ Великопермш, мы не думаемъ ограничивать 
требовашя по Сибири одною округою, а полагаемъ, что шя мера 
простиралась не только на города и слободы Тобольскаго разряда, 
но и на людныя места Томскья. Всякое лице и зваше, получав
шее съ чего либо прибыль, кроме ясачпыхъ, подвергалось 20-ти 
процентному платежу деньгами. Подобная 10-ти процентная по
дать, при открытш Турецкой войны, требовалась въ 1673 году съ 
Сибири. Вотъ случай, чтобы надоумить Сибирь поставить себе 
въ честь, что она въ первой разъ призвана, вместе съ Росшею, 
въ соучасйе необыкновеннаго налога. Прежде сего времени, при 
открыты войнъ на Европейской границе, вспомогательные денеж
ные капиталы, разнообразно опредЕлявш!еся съ подданныхъ Россш 
и Великопермш, всегда останавливались на отчинахъ именитыхъ 
людей Строгановыхъ, какъ будто бы Сибирь подразумевалась мало
летною домочадкой.

*

Къ предложеннымъ причинамъ дороговизны, въ Сибири оказав
шейся, надобно присоединить естественной упадокъ цены медныхъ 
денегъ, неуравнительно возвышенныхъ въ достоинство серебря- 
ныхъ, и еще злоупотребленьями монетныхъ мастеровъ униженныхъ 
до того, что за одинъ серебряной платилось наконецъ 50-ю руб
лями лжесеребряными. Относительно Сибири, какъ такой страны, 
въ которой довлело бы казенной надписи для установленья цЕн
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ности, и изъ которой притоми велено было въ 1657 г. извлечь 
медную монету, казалось бы, не надлежало опасаться чувствитель- 
ныхъ последствы отъ нарицательпаго чекана; но, когда сами 
Монархъ заботится (2) о присылке жалованья серебромъ для всФки 
людей, состоящихъ въ Туринске на жалованье, съ повелешемъ 
изъять новочеканную медь изъ народнаго обращены, нельзя опро
вергать события соображешемъ вероятностей. Можетъ быть, по 
размеру тогдашняго хозяйства довольно было и небольшой подмеси 
оподозр£нпыхъ денегъ, чтобы затруднить довЗ^ле въ сдЪлкахъ по
купки и продажи.

4. Неунятый переходъ людей за Уралъ и дубровы строевыхъ 
Л’Ьсовъ скоро вознаградили утраты въ людяхъ и строешяхъ, при- 
чиненпыхъ дикимъ вторжешемъ соучастниковъ Башкирскаго бунта. 
Мурзипская слобода на Нейве ограждается острогомъ, монастырь 
Далматовъ въ 1664 г. возобновляется ревнителями благочесйя. 
Работящы народъ Поморскихъ мести, какъ бы соскучивъ сырыми, 
холодными положенный своего кряжа, продолжаетъ, начиная съ 
Вычегды, переселяться на Туру, Ирбить, Ницу, Пышму, где въ 
1667 появился Камыщловъ въ виде, слободы, переселяться далее 
па Нсеть и па устье Miaca. Оставляя внутреннее распространено 
Сибири, мы придержимся одной границы.

Па Исети, пленяющей приятностью своихъ положены, застроены: 
Шадринскъ въ виде слободы 1662, недалеко оттуда при протоке 
ос. Масленской 1668, Красногорской при протоке 1671, Мехон- 
ской 1662; слободы: Бешкильская съ надолбами и рогатками 1668, 
Пнгалинская 1676, Терсютская вверхъ по реке 1668, Барневская 
1686, Устыпясская съ надолбами, рогатками и съ башнею на 
стене, окружавшей слободу. Выше по Miacy ос. Окуневской 1676. 
Изъ военнаго устройства, перенесеннаго въ слободы, можно су
дить, что на Исетскомъ отрезке границы сильно была чувствуема 
опасность отъ набеговъ.

Въ это время ИсетстПе поселяне ощупью познакомились съ 
жерновымъ кампемъ 4-хъ горъ по Исети, также съ местными 
диковинками, какъ-то, съ пещерами, съ подземными проходами 
въ дачахъ нынешней Смолинской волости, со слоновою костью 
близъ Тамакульской слободы. Познакомились съ былыми следами 
прежпяго быта, т. е. съ земляными валомъ, рвомъ и съ насып
ными курганами, усмотренными на красивомъ месте по речке 
ЮрымЬ, въ 7 вер. отъ ос. Исетскаго. Равномерно въ 6 вер. отъ 
Шадрипска подле протоки найдено городище съ земляными ва- 

ломъ и рвомъ. Нужно ли повторять объ остылыхъ следахъ при 
Наннягскихъ озерахъ, где мы указывали место Ъдигерова юрта, 
и где ныне Кыштымской заводъ собираетъ железную руду? Одинъ 
съ веселою надеждою созидаетъ, другой съ дикою радоспю при- 
ходитъ разрушать; и не въ этомъ ли состояла истор!я Азы чело
веческой?

Далее, къ сожаленпо, южныя реки, катящ1яся по иаправлешю 
мерид!ановъ, не представляли для цепи пашихъ водворены та
кого удобства, какъ Пышма или Исеть; темъ не менее Управле- 
ше считало долгомъ, для округлешя, отодвигать границу къ югу. 
Около 1680 были слободы вверхъ по Тоболу, БКлозерская, Царево 
городище (Курганъ), и последняя Утяцкая въ ш. 55°, но Ишиму 
Абацкая, потомъ 1670 г. село Коркино, за которыми и осталось 
пынКшнее имя Ишима. Для чего бы и здесь не предупредить 
будущихъ бедъ, военнымъ устройствомъ? По Иртышу, въ следств!е 
известнаго договора съ контайшею, ходили изъ Тобольска и Тары 
суда за солью къ оз. Ямышеву. Обращаясь къ северу Тобольской 
Области, должно припомнить, что начальство Мангазеи въ 1672 г. 
переведено въ Туруханскъ, а при устье Ирбити около 1665 въ 
слободе Ирбитской образовалось разменное место для товаровъ 
Россыскихи и Сибирскихи, подъ завКдывашемъ Верхотурскаго 
воеводства. Время и промышленность нарекли оба сказанныя ме
ста въ ярмарки, медленно увядаюпця.

5. Боясь опоздать, мы здесь записываемъ время достопамят- 
пыхъ открыты на Урале, открыты, припадлежащихъ двоимъ Ту
машевыми. Въ великолепную, неприкосновенную раку Урала, въ 
этотъ саркофаги природы уже непервобытноп, Тумашевы засунули 
свою счастливую руку, и первые выняли несколько кладови. Одинн 
изъ нихн Михаилн въ 1667 г. нашелн близи Мурзинской цвет
ные камни и медную руду, другой Д митры ви следующемъ году 
открыли недалеко оттуда наждаки, два малиновыхи шерла, не
сколько аметистовъ, топазовъ и, что всего важнее, предъявили 
железо, уже ими выкованное изн найденной руды, и вей Сибир- 
ск!е гостинцы отправлены черези начальство въ Москву. Осталь
ное въ своемъ месте.

6. Хотя и поздно, все надобно когда нибудь сказать, что Си- 
бирыпе города и остроги, безъ расколотки домови, безъ липы, 
безъ всякаго понятия о градскомъ зодчестве строивппеся, неодно
кратно отъ пожаровъ превращались въ уголь со своими храмами, 
еще въ продолжены 1-го перюда; но ни утраты казенный и част- 
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ныя, ни вопли погорЪвшихъ не возбуждали градоначальниковъ 
къ м'Ьрамъ правильнаго илп кирпичнаго строительства, конечно 
потому, что строевый лФсъ былъ дешевъ, и что недоставало 
уменья иначе строиться.

Не совокупляя печальныхъ изв^сий о пожарахъ городовъ Си- 
бирскихъ, довольно упомянуть объ однихъ важныхъ, опустошав- 
шихъ Тобольскъ. КромГ перваго пожара 1629 г., оплакиваемаго 
Сибирскою истор!ею, вторый случился въ 1643, трети въ 1677, 
четвертый въ 1680; послГдшй, хотя не всеобщи, но также мно
гоистребительный. ПослГ столькихъ злополучш, Сибирски Митро- 
политъ Павелъ осмелился въ 1680 г. представить Государю о на
добности и возможности соорудить соборную церковь изъ кирпича. 
Царь беодоръ III внялъ представление Митрополита, своего Бо
гомольца,—и закладка каменная начата въ томъ же году.

Не излишними считается выписать изъ Царской грамоты *)  
къ Тобольскими воеводами (отн 28 Апреля 1680) представленные 
способы къ каменному сооружешю, и пособ!я Правительствомъ па- 
значенныя. Въ тгЪхъ и другихъ заметны также черты Сибирскаго 
быта. Представлялось, что кирпичной глины близи города доволь
но, и уже обожжено кирпича до ста тысячи, что известь найдена 
по р. Режу близъ сл. Арамашевой, что заготовлено ея до 1500 
бочекн, и до 50-ти приплавлено ви Тобольски, что бутовый ка
мень найдешь на Нейв^ и ТурГ въ 400 вер. отъ города, и можно 
доставлять его на досченикахъ и плотахъ казенными пашенными 
крестьянами, что понадобится только железа связеваго изъ Устюга 
или Москвы, да 5 каменщиковъ и 20 кирпичниковъ. Сверхъ того 
испрашивалось позволеше взять на строеше изъ Абалацкой церкви 
700 р., въ арх!ерейскомъ дом-Ъ нышЬ хранящихся изъ опасешя, 
чтобы попы и церковники, бражничая вм^стЬ со старостою, и 
раздавая церковную казну въ долги, не растратили ея во все, и 
къ той суммГ еще прибавить бы изъ Государевой казны. Было 
повелГно: соборную церковь Софш, Премудрости Слова Бож1я, стро
ить каменную, по образцу церкви Кремле-Вознесенской ДГвичьяго 
монастыря, на счетъ Государевъ, мастеровыхъ сыскать на ыйстГ, 
дать нужное число изъ пашенныхъ крестьянъ на приплавку мате- 
р!аловъ, безъ отягощешя ихъ и безъ помехи въ десятинной пашнй, 
церковную же Абалацкую сумму взять отъ Митрополита въ при-

*) Образъ Св. Софш, бывппй храмовымъ до третьяго пожара, пытгЬ стоптъ 
на лЬвой сторонЬ во второмъ мЬстЬ иконостаса. На немъ изображается, подъ 
cbniio 7-мп, а не 6-тп столповъ, Приснод'Ьва съ ПревЬчнымъ Младенцемъ 
стоящею на амвон'Ь 7-ми ступенчатомъ, посреди Аарона, Исаш и Давида съ 
правой стороны, Моисея, Даишла и Захарш съ лЬвой. Свыше сЬни парить Духъ 
Святый, исходящей отъ Всевышняго, окружаемаго тмамп Своихъ Святыхъ 
ВездЬ прилпчиыя надписи. Въ описашп Каевской lepapxin замЬчено, что 
Тобольская икона Св. Софш ближе подходить къ Новгородской, ч’Ьмъ къ 
Невской, не потому ли, что арх!епископъ Герасимъ, при которомъ деревян
ный соборъ заиоженъ и освященъ (1646 п 1648 г.) во имя Софш, происхо- 
дилъ пзъ архпмандрптовъ Тпхвпнскаго монастыря, какъ и преемники его до 
Павла пзъ монастырей Новгородскихъ?

О Тобольскомъ соборЬ надобно еще сказать, что пконостасъ его возобпов- 
лепъ, на счетъ ВсемплостивЬйше пожалованной тысячи рублей, при Митро- 
полптЬ ФилоееЬ, п 1710 г. освященъ. Тогда поставлены три мЬстныя иконы: 
Бога Спасителя, Богоматери и Св. Николая, писанный важною, художни
ческого кистью, въ Греческомъ вкус’Ь. Больше ста лЬтъ иконостасу, но три 
святые лика такъ свЬжп, такъ живы, облачешя пхъ такъ новы, что, 
кажется, вчера они сошли съ мастерскаго станка.

*) Котя съ грамоты получена мною отъ покойпаго Соф1йскаго ключаря, 
прото1ерся П. М. Карпинскаго,
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казную Избу, для выстройки въ АбалаыЬ каменной церкви. Каса
тельно железа, нынГ же отправленнаго водою до Соликамска, Со- 
фшекш сынъ боярскш Як. Бязевъ доставить на мГсто 682 пуда.

Показавъ время, когда началось въ Сибири каменное зодче
ство, прибавимъ, что соборный храмъ конченъ и освященъ въ 
1688 г. во имя Успешя Пресвятыя Богородицы, вероятно по вы
сокой мысли, что Приснод'Ьва, носившая на землЪ Премудрость 
Слова Бож1я, восходить на небо въ существенное единеше съ 
Премудростпо Бож1ею. По этому соборъ, съ переменою посвяще- 
шя, не перестали именоваться Софшскимъ *).

ВскорГ за тГмъ начали въ Тобольск^ сооружать каменный 
церкви: Преображенскую въ Знаменскомъ монастыри, заложенную 
въ 1686 г., бывшую Троицкую, Богородице-рождественскую и Аба
лацкую. Успешный начинъ каменнаго строительства былъ поощ- 
ренъ Царемъ Петромъ. Онъ въ 1697 г. наказывалъ воеводами То- 
больскимъ приступить кн каменной постройка Приказной Палаты, 
города съ каменными стопами и башнями; также приказывали со
ветовать жителями строиться изъ кирпича, для безопасности отъ 
пожаровъ. Воля Государева, объявленная и другими воеводствами, 
быстро исполнялась по казенной части въ Тобольск^, Верхотурь-Ь 
и Иркутск^. Въ первомъ Приказная Палата кончена въ 1702 году; 
во второмъ начали въ 1698 строить изъ кирпича и частно гра
нита (съ шерловою пересыпью) и слюдистаго сланца Приказную
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Избу, крепостную окружную стену съ башнями, и соборный храмъ, 
а въ третьемъ строеше Приказной Избы начато 1701. Спасская 
тамошняя церковь, на козачш вкусъ строенная, заложена была 
въ 1706 г.

Что касается до частныхъ каменныхъ строение Сибирь не 
имела ихъ, въ продолжены втораго перюда.

7. Пора узнать, съ которыхъ поръ Правительство стало обра
щать государственный свой взглядъ на заселяемую Сибирь. Изъ 
грамоты 1678 г. къ Туринскому воеводе (3) видно, что перепись 
земель и людей по Сибири была въ 1659 году, кажется, посред- 
ствомъ местныхъ начальствъ; но сей опытъ не могъ надолго ка
заться удовлетворительвымъ, по многимъ разсуждешямъ. Въ след- 
ств!е общаго государственна™ распоряжешя о межеванш земель 
присланы (4) въ 1680 г. въ Сибирь писцы для счислетя жите
лей въ городахъ, острогахъ и уездахъ. Этимъ д'Ьломъ въ Сибири 
Тобольской и Томской заведывалъ Левъ Поскочинъ, который ра- 
зослалъ привезенныхъ или въ Тобольске избранных! писцовъ, и 
кончилъ работу въ 6 летъ.

Въ 1686 г. присланы изъ Москвы, въ Тобольскъ медныя для 
хлеба меры, изъ заржавелыхъ депегъ сделанный для всего госу
дарства, именно четверть, осмина и четверишь,—присланы съ тЬмъ, 
чтобы сделавъ точные снимки, разослать ихъ повсюду, не исклю
чая слободъ и деревень. Царь Петръ, во время своего единодер- 
жавства, подтверждалъ въ одномъ изъ наказовъ Нерчинскому вое
воде, принимать и выдавать хлебъ помянутыми мерами, а не пу
дами. Где же та мера, которою бы безошибочно измерить толь 
дробную заботливость сего Монарха?

Въ 1687 вымеряны по Сибири разстояшя между городами, по-, 
лагая 1,000 саж. въ версту, съ пазначешемъ прогоновъ по 3 деньги 
на версту съ проежжающихъ, исключая однихъ Тобольскихъ вое
водъ. На чемъ основывалось исключеше, трудно понять, такъ 
Тобольске воеводы не хотели понять, что каждый шагъ властей, 
какъ будто шелестъ, отдается въ слухе исторш.

Черезъ два года по окопчаши переписи Поскочинымъ, т. е. 
въ 1688 г. последовало повелеше, чтобы пашенпыхъ крестьянъ, 
прибывшихъ въ Сибирь после переписи, отослать въ Пркутскъ на 
водвореше съ женами и детьми, и. таковыхъ пришельцовъ, по 
словами Сборника, отправлено до 500 человекъ. Боспоминаше cie 
подтверждается собыНями самой Россш, потому что движения бег- 
лыхъ сделались въ ней явными около 1683 года. Въ одной изъ 

Пермскихъ грамотъ (у Верха) предписывалось въ томъ году, вое
водами Чердыпскому и Соликамскому учредить крйпкгя заставы, 
для воспрепятствовашя беглыми, во множестве опять пробираю
щимся въ Сибирь, чрезъ пределы Верхотурскаго и Тобольскаго 
уездовъ. Но молено ли было въ томъ успеть, при недостатке Зем
ской Полицш, когда и на деле оказалось противное? Истор1я за- 
мечаетъ это время, какъ самое плодовитое для Сибири по при
ливу людей.

По причине движимости въ народонаселеши, снова наряженъ 
изъ Москвы въ Декабре 1697 дворянинъ Качаповъ для повтори
тельной переписи въ Сибири дворовъ, людей и межевашя земель, 
во всехъ безъ изъятия имешяхъ, разумеется, кроме Сибири За- 
енисейской. По этому указная вервь обошла все пашни, сено
косы, угодья, мельницы и места дворовыя, въ городахъ и селе- 
шяхъ. Мудрено ли, что около красивой Исети нашлась заселенная 
заимка отъ имени Кондиискаго (Кодскаго) монастыря, когда по
добная деревенька тамъ же обозначилась принадлежностью Вели
коустюжской Архангельской обители. Не живой ли это вексель, 
Сибирью данный Устюгу, въ ^уплату за все одолжешя, пособия и 
даже хлебиыя присылки? Хотя летопись не сказываетъ чиселъ 
Писцовой работы, и къ сожалев!® Писцовыхъ книгъ, изъ кото
рыхъ бы можно ныне извлечь таблицы сравнительной статистики, 
вовсе нетъ въ Сибири; однакожъ читатель, когда усмотритъ число 
дворовъ въ Сибири, можетъ съ вероятностно вывести счетъ зе
мель, сохою и косою тогда обхваченныхъ, чрезъ среднее число 
изъ разныхъ наделовъ, Kanie Сулешевскимъ распорядкомъ уста
новлены по уездамъ. Кроме того надобно заметить, что Прави
тельство, пока чрезъ двукратную смену не возобладало статисти
ческими сведенмми, колебалось назначать въ Сибири постоянное 
рекрутство, или установлять повинности камеральныя. Не ранее, 
какъ съ началомъ следующего столГт!я, Сибирь приметъ на свои 
рамена, еще не довольно крйпшя, долю государственпаго бремени.

Изъ некоторыхъ случаевъ видно, что къ концу XVII столеНя 
Правительство имело частныя карты городовъ съ округами, со
ставленный изъ дробпыхъ козачьихъ чертежей, сведенныхъ по 
воеводствамъ, но не имело общей карты Сибири. По этому въ 
Январе 1696 оно потребовало чертежа на холсте съ означешемъ 
городовъ, остроговъ, слободъ, разстоянш, и съ размещешемъ пле
менъ внутреннихъ и соседей сопредельныхъ. Черезъ два года, 
говорить Сборникъ, требованнып чертежъ, разумеется безъ про- 



© ГПНТБ СО РАН
111110

екцш, посланъ въ Сибирской приказъ. Надъ этой холстиной тру
дился Тобольски сынъ боярсшй Ремезовъ, вместе съ сыновьями. 
Все лучше видеть что нибудь, нежели ничего.

8. Любопытно вспомнить, съ какимъ вооружешемъ, въ конце 
XVII столеПя, ходили изъ Тобольска за солью къ оз. Ямышеву 
или Коряковскому. По распоряжение кнн. Черкасскихъ въ 1699 г. 
отправленъ водяный караванъ изъ 25 досчениковъ, къ которымъ 
присоединилось изъ Тары еще 5; на нихъ подъ командою дворя
нина Фефилова посажено воинскихъ людей: стрельцовъ, пушкарей, 
барабанщиковъ, козаковъ конныхъ. пешихъ и Татарскихъ съ 
рабочими, при сотникахъ и атаманахъ, около 840. Дано пищалей 
медныхъ 11 съ желФзными ядрами 2-хъ и 3-хъ фунтовыми до 
314, ружей приличное число, пороху ручнаго и пушечнаго 79, а 
свинцу 50 пудъ, фптеля по разсчету, и полковое изъ камки знамя. 
Приказано плыть и останавливаться съ лагерными осторожностями, 
по причине тогдашпихъ непр!ятельскихъ вторжений, и по угрозамъ 
какого-то батыря Кокона, недалеко отъ Барабы при озере коче- 
вавшаго. По достижеши солянаго озера велено построить 3 ост
рожка, а тайшамъ, если тутъ случатся на кочевке, предложить 
подарки ),  после погрузки соли открыть ярмарку съ Калмыками 
па праве таможенномъ, по старому договору, съ запрещешемъ 
променивать военныя статьи и выманивать ревень или Китай
ской табакъ. Караванъ возвратился безъ непр!язненной встречи.

*

9. Не выходя изъ Тобольской Сибири, следуетъ заметить, что 
Правительство, более и более удостоверяясь вь потаенномъ про
возе въ Pocciro дорогой рухляди, решилось въ 1688 г. по сомнФшямъ 
противъ главныхъ воеводъ установить, чтобы Верхотурскй вое
вода сиделъ своимъ столомъ, какъ учреждено и въ Енисейске съ 
1676 г., и вотъ 5-я область, съ подчинемемъ Пелыма, Туринска 
и ярмарки Ирбитской ).  Какъ не вспомнить, что некогда во 
дни безвременья ехалъ было сюда славный бояринъ МатвФевъ 
уФзднымъ воеводою, и что после Пустозерска погибъ онъ у под- 
нож!я Престола, за шесть летъ до учреждешя Верхотурской 
области, которая, въ виде опыта, существовала только до 1693 г., 
или до определенья въ Тобольскъ главными воеводою стольника 

**

*) Для подарковъ тайшамъ даны: половинка Гамбургскаго сукна, 6 ведръ 
торячаго вина, 2 пуда меду, 2 чет. ржаной муки, 1 чет. круиъ.—Статья cifl 
взята изъ памяти, данной Фефплову, и сохранившейся у наытйдниковъ 
Иваиовыхъ.

**) Грамота воеводЪ Гр. 0ом. Нарышкину, 15 Декабря 1687 г.

А. 0. Нарышкина. Изъ одного выговора фамилии воеводы, кото
рый и приФхалъ къ мФсту въ сопровождены! знатныхъ молодыхъ 
людей, можно уже отгадывать, что отмена области сделана изъ 
доверенности къ этому лицу, не менее по надежде на плебей
ское безпристраспе Верхотурскаго таможеннаго головы, облечен- 
паго въ небывалую власть силою наказа 11 1юля 1692 г., какъ 
увидимъ въ своемъ мФсте.

10. Для облегчешя взгляда на разновременныя посылки, по 
деламъ погранпчнымъ, со стороны соседей и Правительства, здесь 
место совокупить ихъ въ одну точку, такъ какъ все посылки 
происходили чрезъ Тобольскъ, или не безъ ведома воеводства 
Тобольскаго.

Отъ Лоджана Урянхайскаго проФжжали 1664 г. посланцы въ 
Москву, вероятно съ ничтожною данью, главнЬйше же съ призна- 
шемъ подданства, которое онъ за 4 года вменялъ себе въ без- 
чесНе. Академикъ Шмидтъ, уповательно, дастъ намъ надлежащая 
пояснен!я объ Урянхайскомъ ханстве.

Отъ преемника Баторова, тайши £Сенги (другаго титла не 
дается ему въ Сибирскихъ летописяхъ) приФжжалъ посланецъ 
1663 г., вероятно съ такимъ же требовашемъ о Телеутахъ, какое 
онъ делалъ и въ Томскъ 1665 г. Въ соотвФтств!е, посланъ къ 
нему изъ Тобольска гонецъ съ подарками, и ехалъ 3 месяца, 
можетъ быть потому, что наши гонцы всякой разъ, какъ посыла
лись въ степь, набирали съ собою товаровъ и торговыхъ людей 
также съ товарами.

Отъ того же Сенги въ 1671 г. прибыли посланцы съ требова- 
шемъ возврата шести сотъ беглыхъ его подданныхъ, и проживаю- 
щихъ въ Томской области, въ случай же неотдачи будетъ онъ 
мстить Томску, Кузнецку, и Красноярску. Посланцы встречены на 
Посольскомъ .дворе, и приняты почетно. Одинъ изъ нихъ про- 
пущенъ въ Москву, а другаго назадъ напутствовалъ нашъ гонецъ, 
съ приказашемъ внушить тайше, что онъ получить удовлетворе- 
Hie безъ непр!язненныхъ дЬйств!й. Въ числе угрозъ Сенги помеща
лось и то, что Татарина, въ Китай посланнаго за покупками, онъ 
на возвратномъ пути не пропустить въ Тобольскъ. Те сочинители, 
которые мечтаютъ о Сибирскихъ торгахъ съ Китаемъ, до трактата 
1689 г., пусть наконецъ узнаютъ о бедности способовъ, какими 
пользовались Сибирсюе начальники, для полученья Китайскихъ 
товаровъ!

Въ 1672 г. пограничное Манчжурское начальство убедило 
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Нерчинска™ воеводу Аршинскаго послать кого нибудь въ Пекинъ 
изъ уважений соседства, и были посланы изъ козаковъ Милова- 
новъ и Кобяковв *),  съ товарищами. Приняты благосклонно и 
одарены. Старшимв изъ нихъ врученъ изъ трибунала листъ къ 
Росс1йскому Правительству о возвращены Кентимура и другихъ 
зверолововв, а для выразумлешя листа употреблено со стороны 
Мапчжурскаго начальства стараше о переводе его. Переводв, 
разумеется, былъ плохой.

*) Они, кажется, играютъ роли Игнат1я п Сидора въ Пекинскихъ актахъ, 
при равсмотр'Ьнш д’Ьла о про'Ьзд-Ь Спафар1я въ Пекинъ. Сибир. ЕЗют. 1823 г. 
17 книжка. О поведеши Спафар1я въ Пекина можно читать въ V ч. Словаря 
достопамятныхъ людей Русской земли.

По поводу сего листа, какъ не выразуменнаго, отправленъ въ 
1675 г. изъ Москвы въ Пекинъ переводчпкъ Посольскаго приказа 
II. Г. Спафары, родомв Молдавской Грекъ, въ качестве послан
ника. Къ нему въ Тобольск^ присоединено 6 кречетныхъ помытчи- 
ковъ, 30 конныхъ козаковъ, 6 детей боярскихъ, для сопровожде
ны казеинаго каравана. Цель миссы состояла частно въ испыта
ны выгодъ Китайскаго торга, частно въ отмене Китайскаго па- 
< тоя1пя о возвращены Гантимура съ улусниками, въ освобождены 
Русскихв плФнныхв, хотя бы п съ выкупомъ и главнейше въ скло- 
пеши къ удержашю Албазина во власти Русской. Но посланники, 
котораго Китайцы справедливо считаютъ первыми, а не вторыми 
изъ Россы, сколь ловко ни уверялъ, что содержите прежняго 
листа не выполнено Российскими Правительствомъ по темноте 
перевода, возвратился бези успеха и бези ответной грамоты, 
больше по неровности характера, то уклончиваго, то невниматель- 
наго кн требовашямв церемоннаго Двора, нежели по маловажному 
настояппо о Гантимуре.

Вн 1678 г. прибыли посланцы отв новаго контайши Галдана 
(Бошохтухана) со множествомъ товаровъ, сн которыхн взяты пош
лины. Опи по назначение пропущены ви Москву. Контайша про
сили воеводи жить вн мире и не задирать на границе. Изи по- 
следствы будетн видно, что они оказывали Сибири доброжела
тельство.

Вн томи же году посланцы Лоджановы пропущены изн Тоболь
ска вн Москву. После того еще дважды они проежжали, но по
следняя резолющя Царской грамоты отв 6 Марта 1680 г. заклю
чалась вн томв, чтобы Лоджанв, любезно-верный подданный, по 
деламв своимв сносился св Тобольскими воеводами.

Вв 1686 г. проскакали вв Пекинв изв Посольскаго приказа 
подвяч!е, Винюковв и Фроловв, св извесйемв о назначены посла. 
Вскоре за ними туда же промчался гонецв Логиновв св подтвер- 
ждешемв о действительномв выезде посла изв Москвы. Появле- 
Hie курьеровв вв Пекине было очень благопр!ятно для Албазина, 
какв вв последствы окажется.

Вв 24 Марта 1686 г. прибыв вв Тобольски окольничш, Брян- 
скы наместники 0. А. Головинв, назначенный посломн вн Китай, 
и здесь свиделся сн своимв родителемв бояриномв, который слу
жили вн Тобольске главными воеводою, и показали некоторые 
опыты градоустройства. Не место здесь говорить о взаимныхн 
чувствахн между отцоми и сыномн, а следуети познакомить чита
теля сн лицами посольства и всего поезда. Товарищемн посла 
назначенн Нерчинскй воевода, наместники Элатомскы И. Ев. 
Власовн, дьякони С. Карницкш св 2 подвячими; вв сопровожде
ны посольства состояли: стольникв Синявинв и 5 Московскихв 
дворянв. Для весу посольства следовалв 500-й стрфлецкхй полкв 
при 5-ти сотникахв, сверхв которыхв при после находились 3 
полковника: 0. Скрыпицынв, П. Грабовв, Ан. Смаленберхв, под- 
полковникв С. Богатыревв, и проч!е штабв и оберв-офицеры до 
прапорщика, потому что надлежало вв Сибири присоединиться кв 
посольству двумв козачьпмв полками, св ратною аммунищею. По 
вскрыты водв, посольство поплыло Иртышемв и Кетыо на 23-хв, 
изв Енисейска на 50-ти досченикахв, а изв Иркутска, по недо
вольному числу судовв, люди и военные снаряды отправлялись 
по частямв. Сами посоли 28 Сентября 1687 были уже за Байка
ломн вв Удинске, спеша по слухами подать помощь осаждаемому 
Албазину, и удостоверясь вн иеремиры, послали 19 Ноября вн 
Пекинп дворянина Коровина, св извеспемв о своемв прибыты, 
и св просьбою о приезде Пекипскихв полномочныхв вв то место, 
какое назначитв Богдоханв.

Прежде, нежели важное и блестящее посольство пачнетв бесе
довать о дележе восточной Азы, св полномочными вечнаго госу
дарства, истор1я поспешаетв за нимв чрезв Сибирь среднюю.
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ГЛАВА IL
Въ Сибири Томско-Енисейской,

1. Продолжеше заселешя.—2. Попытки рудныя.—3. Указания на источники 
заселешя.—4. Иркутскъ.

1. Томскъ и Кузнецкъ, по счастливому положенно своихъ окру- 
говъ, лежащихъ на хлебородной почве, не смотря на случавппяся 
раззоретя, увеличивались въ населенности, какъ числомъ остро- 
говъ, такъ и крестьянскихъ починковъ. Ос. Уртамской на Оби, по 
дороге къ Таре построенъ 1692 года, ос. Умревинской также на 
Оби выше перваго въ 70 верстахъ 1696, Чауское зимовье при-' 
конце перюда превращено въ крепкой замокъ съ пушками, Б1искъ 
выстроенъ 1709 года; въ теже годы явились остроги по р. Тому 
Сосновской и Верхотомской, для связи Кузнецка съ Томскомъ. 
Нарочитое пространство между Оби и Тома, отъ Кузнецка до 
Томска было ограждено козачьими постами. Подъ защитою ихъ 
размножались деревни, а за поселянами дело не стояло, потому что 
они пе переставали переселяться изъ Верхотурскаго округа, чему 
препятствовать пе было нужды. Изъ грамоты 1678 г. къ Турин
скому воеводе, въ 1-ой главе помещенной съ выпискою, видно, 
что велено было Тобольскому воеводству перевесть въ Томской 
уйздъ для десятинной пашни всехъ пришлыхъ людей, безъ пожа- 
ловашя водворенныхъ на земляхъ монастырскихъ или Софшскаго 
дома; неизвестно, въ какомъ числе совершилась эта колонизащя.

Въ числе переселенцовъ П-го перюда начали во множестве 
являться те люди, которые после исправленья священныхъ и цер- 
ковныхъ книгъ, поднявъ жалкое знамя раздора съ Церковно 
1684 г. видели свое осуждеше въ Москве, въ лице дерзкаго ере
тика попа Никиты. Старообрядцы въ Сибири пашли три приста
нища: въ Тюмени. Таре и Томске; отъ чего-жъ не далее, и не 
ипде? Своеумпо вздорливому и несговорчивому очень шло укры

ваться въ Муромскихъ, Поморскихъ и Уральскихъ захолустьяхъ, 
но найти пр!ютъ въ трехъ торговыхъ городахъ, эшелонами отстоя- 
щихъ отъ Урала, это означало какое-то намйреше, и вместе по
катость къ промышленности, въ которой вознаграждаетъ себя 
классъ ненавидимый, для постановки своей съ другой стороны въ 
утраченномъ мпйти. Ни чего не стоило бы пропустить безъ внима- 
шя появлен!е старообрядцовъ, если бы они не стоили Сибири тяж- 
кихъ воспоминашй, о какихъ нельзя слышать равнодушно.

Судя по времени, не трудно заключать, что и Красноярск^ 
округъ, красивый мйстоположетями, и лежащШ на почве легко- 
пахатной, размножался по мере пришельцовъ. Къ югу, по паде- 
ши Урянхайскаго ханства, явились подъ конецъ XVII столйпя*) 
у подошвы Саянскихъ горъ форпосты: Таштыпской, Арбатской, Са
янской, Шадатской, и nponie.

Чтожъ касается до Енисейска, въ которомъ еще съ 1676 г. 
велено быть разряду и столу, или иначе области, съ заведыва- 
шемъ Ангарскихъ и Забайкальскихъ остроговъ, и следственно со 
включешемъ Илимска, Иркутска и Нерчинска, Избраннедесъ въ 
свой пройздъ 1692 г. заметилъ въ соседстве съ симъ городомъ 
мнопя селешя и монастыри, подъ именемъ которыхъ надобно ра
зуметь часовни, въ личномъ или народномъ благоговЬши строив- 
ппяся. Енисейскъ, блюститель Устюжской набожности и торговли, 
посредпикъ въ Сибирскихъ сообщешяхъ между востока и запада, 
неминуемый ночлегъ дальнихъ пройздовъ и путей, долго пользо
вался почетностаю и въ уме Правительства, когда въ 1695 г. по
жаловано ему знамя; судя же по приливу и отливу людей, къ во
сточному или южному краю стремившихся для торговъ, равно и 
пересылаемыхъ на Лену и за Байкалъ преступниковъ, можно бы 
назвать этотъ городъ портофранкомъ. Тутъ не спрашивалось у по- 
следнихъ: кто и откуда, а приказывалось, куда должно следовать, 
-потому что возложено на Енисейскъ, подъ главнымъ наблюдешемъ 
Тобольска, во всемъ поспешествовать деламъ Забайкальскими и 
Камчатскимъ.

По сродству заселешя съ обработкою земли, впишемъ кстати 
одну меру Сибирскаго приказа, заботившагося опоместить два 
класса служивыхъ, военныхъ и приказныхъ, въ Енисейске, Илим- 
ске, Верхоленске и, конечно, Идинскй, 1672 г. выстроенномъ. 
Приказъ 1679 года, въ поправку Сулешевскаго пашеннаго распо-

Ц Въ Епис. губ. чает. П, стр. 135.
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рядка *),  сд'Ълалъ особое распоряжеше, чтобы деталь боярскимъ, 
атаманамъ, козакамъ и подъячимъ, въ техъ местахъ служащими 
давать пашеиныя места за полные оклады, отъ 5 до 10 десятинъ. 
На сЬвер'Ь, весьма естественно монет'Ь быть заменяемой хлебомъ, 
потому что денежная ценность тамъ сильно изменяется въ отно- 
шенш къ хлебу, изъ года въ годъ. Тоже почти можно приложить 
и къ прочимъ Заенисейскимъ острогамъ, где подвозъ хлеба былъ- 
труденъ, и где недоставало хлебопашцевъ, избегавшихъ м’Ьстъ 
лесистыхъ и сырыхъ, исключая Верхоленска. Почва и. климатъ 
Верхолепска такъ хороши, что можно пожалеть, для чего началь
ства минувшихъ времепъ, па основаши IV статьи росписашя по- 
местныхъ окладовъ (16 Марта 1676), не ходатайствовали о пре
вращены пашенныхъ участковъ, детямъ боярскимъ и атаманамъ 
назначаемыхъ, въ прямыя поместья? Что за экономия въ земляхъ 
безпредельнаго края?

*) Въ наказныхъ статьяхъ Нерчинскому воеводЁ отъ 2 Января 1701 
повторены въ совокупности всё распиряжен1я по предмету пашенному, для 
подражашя и въ томъ краю. Статья 48.

2. Въ предгор!яхъ Алтая блеснула надежда на открытае сере
бряной руды. Въ Кузнецкомъ округе на речке КоштакЪ, не вдалеке 
отъ речекъ Баракдита и Китати огласился приискъ въ 1695 г.,, 
и въ следующемъ присланъ Грекъ Алексапдръ Левапд1ана (5) 
съ товарищами: ему удалось какъ-то выплавить изъ 16 п. руды 
25 зол. чистаго серебра. Выстроенъ острогъ на Коштаке для при
крытая отъ немирныхъ соседей, съ поручешемъ князцу Мишину 
оберегать заведешя отъ степныхъ наездниковъ; по, когда работы 
были поведены въ гору, по приметамъ лучшей руды, сперва одо
лели воды, потомъ наскакали Киргизы, и погромили заведешя.. 
Руда, присланная въ Москву изъ последнихъ работъ, испытана 
Вешамипомъ Леванд1аною, братомъ перваго, и признана негодною. 
Вотъ каковъ минералогъ, вдалеке управлявши горнымъ производ- 
ствомъ! Между темъ онъ требовалъ 250 работниковъ, жизненныхъ 
припасовъ по соразмерности, и особыхъ укреплены отъ набеговъ. 
По раземотреши обстоятельствъ, было предписано, а) въ случае,, 
если отыщется добрая руда, взять въ Тобольске сотню человекъ. 
изъ гулящихъ, съ поденною платою на каждаго по 4 деньги, сде- 
лавъ однакожъ разечетъ между расходомъ и прибылью, б) если по, 
разечету промыселъ представится убыточными, оставить производ
ство, и Левапд1ану отправить на Нерчинске прииски, не прежде, 

жакъ по удостоверены, что тамъ руды добыты, и есть дрова. Не
известно, долго ли на Коштаке продолжалось рудное пачканье, 
но ос. Коштакской оставался и въ следующемъ столеты.

3. Выше было упомянуто о повелеши отослать 500 крестьянъ 
съ семьями къ Иркутску, какъ пришедшихъ въ Западную Сибирь 
после переписи Поскочина. Если, въ позднейшее за темъ время, 
т. е. въ 1697 году, Государь въ наказе Верхотурскому воеводе не 
изъявляетъ негодовашя, на счетъ крестьянъ, перешедшихъ изъ-за 
Урала въ Верхотурсме пределы отъ неурожаевъ, и предлагаетъ 
обратить ихъ на десятинную пашню, очевидно, что 500 семей по
сланы къ Иркутску не за вину, а въ удовлетвореше государствен
ное, чтобы заселить хлебородную пустыню, между Окою и Иркут- 
скомъ впусте лежавшую, какъ она действительно и заселилась 
по уверенно Избранпедеса. За два года предъ темъ окольничий 
Головинъ на возвратномъ пути, видно, по просьбе крестьянъ, худо 
полагавшихся на Бурятское соседство, приказалъ выстроить при 
устье р. Белой ос. Бельской, который и конченъ въ 1691 году.

Съ такою же мысл!ю, съ какою водворены сюда крестьяне, на
добно смотреть на мношя постановлешя Правительства, которое, 
не озабочивая себя трудными способомъ колонизащи, помышляло 
заселить пространную къ востоку Сибирь, чрезъ устранены въ нее 
преступниковъ, гулякъ безпаспортныхъ, и чрезъ попущеше добро- 
вольныхъ переселенцовъ изъ Верхотурскаго ведомства. Изъ числа 
таковыхъ постановлены известны:

а) 24 и 33 пункты Новоуказныхъ статей 1669 г., также мило
сердые указы Оеодора П1-го (6) о ссылке въ Сибирь на пашню 
воровъ съ семьями за одно и за два воровства, безъ отсечешя 
рукъ и погъ, равно и повинившихся въ разбое безъ убыства, съ 
отрезашемъ леваго уха, и съ отсечен1емъ двухъ меньшихъ паль- 
цовъ у левой руки. Три указа, о которыхъ речь идетъ, изданные 
при Сеодоре въ короткое время, свидетельствуют потомству, ка
кими недугами тогда страдала Росшя, не забывшая еще ужасной 
школы историческаго злодея, Стеньки Разина.

б) Указь 1686 г., которымъ повелевалось гулящихъ въ Москве 
и пришлыхъ людей безъ узаконенныхъ видовъ штрафовать въ пер
вой разъ 20-ю, въ другой 50-ю, въ третай 100 рублями, при не
возможности же взыскашя удалять ихъ въ Сибирь. Думать надобно, 
что такое повелеше не мало содействовало къ пополнешю горо
довъ Сибирскихъ, потому что не легко въ тогдашнее время было 
найти въ кармане выкупъ даже первой степени. Въ томъ же году 
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дапы 19 Марта объГжжимъ головамъ статьи, изъ которыхъ 4-ю и 
5-ю велено ссылать въ Сибирь па вечное житье кулачныхъ бой- 
цовъ и извощиковъ, на вожжахъ пойманныхъ.

в) Особенный наказъ Государевъ, Нерчинскому воеводе 1701 
года (отъ 1 Февраля) данный, показываете, что тамошшй край, 
вопреки обыкновенному мнешю, полагалось заселить крестьянами, 
семейно бежавшими въ Сибирь въ большихъ толпахъ. Такъ на пр. 
1697 г. послано въ Ыерчинскъ беглыхъ крестьянъ съ женами и 
дЕтьми 624 души; къ сожалешю и третьей доли не дошло до мГ- 
ста, какъ видно изъ помянутаго наказа ).  Ибо Сибирск1я началь
ства, ограничивавппяся однимъ козачьимъ надзоромъ за перехо- 
домъ семей, не пеклись подавать пособ!я простодушнымъ пересе- 
ленцамъ, гибпувшимъ на Оби и Кети, худо обселенныхъ. Отдавая 
дело cie, какъ невозвратное, на душу тогдашнихъ воеводъ, не безъ 
удовольств!я мы надпоминаемъ, что въ происхождеши переселен- 
цовъ надобно искать изъяснеше, отъ чего въ нравахъ крестьянъ 
Нерчинскаго уЕзда и тамошнихъ заводовъ доныне такъ прекрасно- 
рисуется простота, добродуш!е, набожность и хлебосольство, не 
смотря на Карымскую физюноыш.

*

*) Въ Спбир. В-Ьст. 1823 г. сказано, что въ 1708 г. первоначально водво
рено въ Даур1н изъ Енисейска 104 семьи крестьянъ. Это т'Ь самыя, на кото
рыхъ мы указывали изъ Нерчинскаго наказа; сл'Ьдственно надлежало бы 
В'йстнику сказать: чрезъ Eimceucm, а не изъ Енисейска, и притомъ показать 
ран'Ье нисколькими годами.

Вотъ указан!я на начала главнЪйшаго заселешя Иркутской Гу- 
берши. Нетъ coMHinia, что Лена отъ Устькута, Колыма до Ниж- 
неколымска равно и друпя северовосточныя места, где завязалось 
Русское племя, заселены больше или меньше преступниками, ка
ковые были Московеце бунтовщики 1662, подделыватели проти
возаконной монеты, и стрГлецше мятежники разныхъ временъ, не 
на службу посланные. Въ физюномш Ленскихъ жителей, которыхъ 
не разъ я вид'Ьлъ, еще отливается какая-то безотрадность, сказы
вающая о жалкомъ пхъ происхождеши. Если бы хотеть приписы
вать это климату, для чего же видишь лице Якута, полное сво
боды и живости?

4. Что касается до Иркутска, это ясачное зимовье, постепенно 
обселявшееся сходцами промышлепниковъ и проворныхъ людей, не 
замедлило, по важности положешя среди Бурятъ, превратиться въ 
укреплеше. Людное местечко состроило въ замке Опасную, сперва 
деревянную церковь, съ 1672 г. застроило Вознесенской монастырь, 

потомъ обнесло жилища свои стеною, все изъ дерева, и въ 1686 г- 
получило действительное имя острога, съ правомъ управлять на- 
рочитымъ округомъ, на счетъ уездовъ Енисейскаго и Илимскаго. 
Остроги: Балаганской, Идинской, Верхоленской, слобода Бирюль- 
ская, вверху Левы, и въ последствш ос. Бельской, приписаны къ 
Иркутску, въ следств!е грамоты отъ 21 Апреля упомянутаго года 
Казалось бы, надлежало и острогамъ Забайкальскимъ, Верхпеудпн- 
скому и Селенгинскому отойти отъ Енисейска въ уездное ведом
ство Иркутска, во нетъ данныхъ, чтобы утверждать это съ досто- 
верностпо, темъ болЕе, что и самый Иркутскъ тогда состоялъ въ 
областной зависимости Енисейска.

Черезъ 26 летъ казеннаго управлев!я, Иркутскъ представилъ 
послу Головину въ 1687 и 1688 годахъ суда и способы къ посте
пенной переправе за Байкалъ артиллерш, пороховой казны и 3-хъ 
полковъ. Средоточная соседственность съ Селенгою, Тунгускою и 
Леною, съ тремя важными реками, открывающими пути къ югу, 
западу и северовостоку, съ самаго начала завещали Иркутску без- 
спорпое значеше въ составе Сибирскаго Управлешя, не смотря на 
то, что низменная площадь, на которой уселся острогъ съ селит- 
бою, есть речный намывъ Ангары, известковой и холодной, едва 
ли къ концу лета нагревающейся до 7°-|-0. Действительно, фи
зическое положеше этого места не важно: горизонте зрешя пере- 
гороженъ береговыми кряжами, съ однимъ просветомъ къ Тоболь
ску, почва безпокойна по смежности волканическихъ Байкальскихъ 
горъ, быстротекущая Ангара и Иркуте безрыбны, одна Упаковка 
даетъ легкую воду и целебное купанье. Ангара, говорятъ, про
зрачна, но прозрачна, какъ душа холодная и едкая.

Пристань въ горле или истоке Ангары, задвинутая береговыми 
хребтами съ востока и запада, въ виду Шаманскаго камня, подле 
плещущейся волны Байкала, пристань Никольская, съ песчанистымъ 
отстоемъ для судовъ, если бы и не знали ея прежде, въ это время 
конечно вступила въ свое назначеше. Поспешимъ же за Байкалъ, 
чтобы поравняться историческою отчетностаю съ занятгями посла.
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Забайкалье.
1. Взглядъ по ту сторону Яблонного хребта. — 2. Поискъ рудъ блпзъ Ар
гуни. — 3. Распоряжешя скщюпосп'Ьшныя. — 4. Осада и сдача Албазина. — 
5. Возобновлена Албазина.—6. Взглядъ по сю сторону хребта. — 7. Селен- 
гинскъ и Верхнеудиискъ.—8. Посолъ за Байкаломъ.—9. Везпокойетво со сто
роны Халхи.—10. Отсрочка приезда пословъ Иекинскихъ.—11. Занятая Посла

на Селенгй.—12. Переговоры.—13. Трактата Нерчпнешй.

Забайкальская страна, раздвоенная Яблоннымъ хребтомъ, на
бросанная по обеимъ его сторонамъ горами волканическаго обра
зованы, дикаго и чудеснаго, содержащими разнообразный сокро
вища, попеременно ниспадающая въ долины, какъ въ цветники, 
пленяюпце глазъ растешями и деревьями, въ которыхъ видно 
больше обезьянства, чемъ подражашя прозябаемости умеренныхъ 
климатовъ,—страна, расчерченная не геометрически четырыо боль
шими реками, смотрящаяся въ свои озера соляныя или пресныя, 
какъ въ зеркала, если достойна естественной исторы, то меньше 
ли достойна и исторы житейской? Река Херулунъ, соседка Чин- 
гисовой молодости, и Харахорумъ *)  столица его, какъ хана и 
трехъ преемниковъ, достойныхъ крови фамильной, свидетельствую™, 
что страна Забайкальская, бывъ смежною, некогда 'пресмыкалась 
подъ ихъ стопами. Потомъ до половины XVII столеНя страна, по 
сю сторону хребта лежащая, слушалась 2-хъ хановъ Халхасской 
системы, а остальная Заяблонная отдыхала, какъ паровая земля, 
въ рукахъ ничтожныхъ родоначальниковъ. Poccin, какъ уже чи
тано, врезалась своею грудью въ возвышенную средпну ихъ, при 
смычке Байкальской группы съ хребтомъ Яблоннымъ; и на Баунте 
осмотревшись, спустилась и протянула руку дружную, сперва за

*) Харахорумъ пли Хорпнъ, по словамъ О. Тдкинеа, находился иа восточ
ной сторон^ Хангая между рр. Орхона и Тамира.

121 

хребетъ, потомъ съ оз. Иргена на долины Онинсыя, Селенгинсшя, 
на прибережье Забайкальское, и подъ конецъ на плоскость Туп- 
гускую. Poccia явилась, среди Забайкальскихъ Тунгусовъ и Бу
рятъ, колена Монгольскаго, съ лучшими и благороднейшими пра
вомн, чемъ Батый на Волге или Днепре, явилась съ предложе- 
шемъ дружбы, торговли и благоустройства, съ воззвашемъ къ 
истине отъ басней Тибетскихъ. Посему новейшая Забайкальская 
истор!я представляется въ двухъ взглядахъ, въ одномъ по сю сто
рону хребта Яблоннаго или, по слову Птолемееву, Хоринскаго, и 
въ другомъ по ту сторону его.

1. Сперва бросимъ исторической взглядъ по ту сторону.
Известный Тунгусъ Гантимуръ, съ сродниками и улусными 

людьми возвративппйся съ р. Науна на Ингаду, не менее того 
возставппй изъ праха Албазипъ, сделались двумя нестерпимыми 
занозами для Каныя. Спафари, посланный для умягчешя сихъ по- 
граничныхъ нарывовъ, имелъ еще обязанность сверхъ торговли и 
размена пленныхъ договариваться о позволены вывозить изъ Ки
тая ежегодно 50,000 фунт, серебра, камни драгоценные, шелкъ 
въ шканяхъ, пряже и сырце, и выпросить на время мастеровъ 
для сооружешя каменныхъ мостовъ. Грамота, на среднемъ Але- 
ксандрыскомъ листе писанная съ золотыми буквами обоихъ именъ 
Царя и Богдохана, принята, царсгае подарки возданы соразмер
ными дарами, одарены съ посланникомъ все принадлежавппе къ 
его свите, канцелярской и военнопоходной, но по известной не
сговорчивости посланника ни одно изъ предложены его, несколь
кими иистанщями пересмотренныхъ, не принято, пока перебеж
чики пе будутъ возвращены. Не понятно, для чего Спафари не 
сказалъ истины, что Гантимуръ былъ давпый подданный Россы, 
не убГжавппй съ Науна, но возвративппйся въ Нерчинскую об
ласть, чего желали и амбани и министры, говоря, что после та
кого изъяснен1я и кончилось бы затруднеше. Посланникъ въ 1677 г. 
возвращаясь, послалъ изъ Нерчинска въ Албазинъ наказную па
мять, чтобы ограничиться въ поискахъ по Амуру, не требовать 
ясаку съ Тунгусовъ жпвущихъ по Зее, и жить на страже отъ 
нападены. Вероятно, онъ былъ застращенъ въ Пекине, и ве
роятно слышалъ или видйлъ по дороге военный приготовлешя, но 
завещате умеренности вменено Спафарпо и въ Нерчинске и въ 
Албазине, въ измену. По отъезде его начали опять жить на рас
пашку темъ более, что воеводы обоихъ местъ, часто сменяясь, 
пренебрегли вникать въ намерешя соседа огорченнаго.
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2. Здесь кстати бы отдать справедливость заботливости Нер- 
чинскаго начальства о разведываши рудъ, но заботливость его не 
увенчалась съ 1676 по 1679 г. успехомъ. По словамъ Тунгусовъ, 
надлежало открыть руды золотую, серебряную и оловянную около 
3-хъ речекъ, въ Аргунь падающихъ; дважды ездили изъ Нерчин
ска на указанный речки, видели около 20-ти старинныхъ плави- 
лепъ, принадлежавшихъ безвестному народу, брали съ собой жел
той и серой руды, да пять разныхъ земель, и выплавили въ Нер
чинске изъ серой руды только свинецъ. Показаны были руды ино
земцами, ездившими со Спафар1емъ, но и они показали не больше 
знап!я. Мешки съ рудами и землями посланы въ Тобольскъ, въ 
Москву, и на сей разъ дело темъ кончилось, только Государь под- 
твердилъ Нерчинскаго острога голове Лисовскому продолжать ра
нете по сему предмету (9).

3. Благоразумно ли или нетъ Спафари наказывалъ не драж- 
нить Маичжу-Китайцовъ на Зее, мы скоро увидимъ; только вое
водство Нерчинское, принимая ciio реку за тылъ Албазина, почло 
нужными оградить себя по топ лиши. Поэтому въ 1677 г..послало 
козаковъ и лромышленниковъ поставить вверху Зеи острогъ, подъ 
имепемъ Верхозейскаго. Въ 1679 г. поставлены на Зее друше два 
острога, Селимбаевсшй и Додонск1п. Въ 1681 г. воевода Нерчин- 
CKin послалъ въ Албазинъ указъ, набрать охотниковъ въ службу, 
чтобы при наступлении весны идти на судахъ по Амуру до устья, 
осмотреть берега поморсюе и наложить дань на спопутныхъ ино- 
племепниковъ. Экспедищя шя не сбылась, по малому числу охот- 
пиковъ, и по недостатку снарядовъ; въ томъ году только построенъ 
ост. Аргунсшй, вероятно тамъ, где было зимовье Пущина. Этотъ 
1681 годъ былъ последшй годъ благоденствгя и покоя для Алба
зина, потому что наступаетъ время самоуправства и безначал!я въ 
Албазине, а извне приближаются опасности нашествш.

Въ 1682 г. построено на р- Амгуне Дукачакское зимовье для 
взимашя ясаку съ неподвластнаго Манчжурш племени. Другая 
парНя Якутскихъ козаковъ, присоединясь къ Албазинской на Ам
гуне, и распространивъ свои действ!я по левой стороне Амура, 
прогнали Натковъ и Гиляковъ, хотевшихъ раззорить острогъ Ту- 
гурской на Ламе. Въ 1683 г. послана изъ Албазина на смену пар- 
Пя изъ 67 человекъ на Амгунъ; она дойдя до города Сахаинъ- 
ула, на правомъ берегу Амура крепко выстроеннаго, для главнаго- 
управлешя Амурскимъ краемъ, была обхвачена, такъ что не мно
гими удалось убежать въ ос. Удской или въ Албазинъ. Вотъ на

чались вторичные уроки разтянутаго на Амуре распространенья! 
Манчжу-Китайцы изведавъ нашу захватчивость безъ оглядки, про- 
тивополагаютъ дерзости коварство, мужеству силу. Права на бе
рега Амура были равны у насъ и у нихъ, но не равны силы.

Въ 1684 г. двое пленныхъ Русскихъ подосланы изъ Пекина къ 
Албазину съ воззвашемъ сдать укреплеше, въ силу обещанш или 
угрозъ. Послаше прочтено козакамъ самимъ воеводою, изъ среды 
ихъ самовольно выбраннымъ, но все они отвечали въ одинъ го- 
лосъ, что станутъ защищать свое место до последней капли крови. 
Жалеть надобно о томъ, что мало было ратниковъ, что недоста
вало военныхъ снарядовъ, и главнейше недоставало воеводы бла- 
горазумнаго и надежнаго. Въ Тобольске известно было критиче
ское положеше Албазина изъ частыхъ донесенш, но за дальностйо 
трудно вскоре помочь людьми и снарядами. Мужественный одна- 
кожъ Толбузинъ благовремянно туда прибыль на воеводство, а въ 
Нерчинскъ переведенъ изъ Иркутска благоразумный воевода Ив. 
Евст. Власовъ. Между темъ раззорены Манчжурами все остроги и 
зимовья, съ 1676 г. заведенные, не исключая и Тугурскаго, въ 
полонъ взятаго со всеми людьми. Въ МартЬ 1685 г. непр!ятель 
опустошилъ уже окрестности Албазина, а 12-го 1юня последовала 
осада. 1

4. У Толбузина было козаковъ, посадскихъ, промышленниковъ 
и крестьянъ, изъ деревень собранныхъ, не более 450 чел., да 3 
пушки и 300 мушкетовъ. У непргятеля 100 судовъ съ 4,500 чел. 
и 10,000 сухопутнаго войска, полевыхъ пушекъ 125, осадныхъ до 
45. Деревянный стены и башни острога сильно пострадали, къ 
тому же не стало ни пороху ни свинца. Прошедшая безразсудность 
очевидна, но не возвратима. Строитель Спасскаго монастыря, не 
задолго достроепнаго, и священникъ крепостной церкви вместе 
съ жителями просили 22 1юня воеводу войти въ переговоры съ 
непр!ятелемъ о свободномъ отступлеши ихъ къ Нерчинску. Не- 
пр!ятель убеждали поддаться Богдохану, но, кроме 25 низкихъ 
душъ, nponie отвергнули льстивыя предложешя, и ношли съ Тол- 
бузинымъ къ свопмъ, бывъ лишены всей собственности, наравне 
съ казною.

На дороге встретились они со 100 чел. п съ 5-ю пушками, 
посланными изъ Нерчинска на помощь осажденнымъ. Непр1ятель 
дозоромъ следовали за отступающими, до последнихъ Албазин- 
скихн заимокъ.

5. Ви это время, каки воевода Власовъ давалъ чувствовать ве- 



© ГПНТБ СО РАН
124 125

дикость утраты въ утрате Албазина, подходили въ Нерчинскъ 
военные припасы изъ Енисейска, подходили и люди Бептонова 
полка, давно жданные, но задержанные около Верхнеудинска оты- 
скомъ полковыхъ лошадей, отогнанныхъ Монголами. Съ появле- 
шемъ Толбузина, решено предпринять снова возстановлеше Ал
базина, и на сей копецъ посланъ отрядъ на легкихъ стругахъ 
осведомиться о состояши потеряннаго места. Августа 7-го полу
чено известае, что острогъ со всеми деревнями выжжешь, что 
хлебъ па поляхъ стоить невредимымъ, и насчитано его въ по
севе до тысячи десятинъ. После такой вести тотчасъ решено 
привесть Албазинъ въ лучшее оборонительное состояше, послать 
воеводою тогоже выхваляемаго жителями Толбузина, а напередъ 
для снимки хлеба и прочихъ заготовлены отрядить Бентона съ 
200 человекъ. Толбузипъ прибыль на пепелище 27 Августа, за 
пимь и Бейтономъ последовало 671 чел. всякаго звашя, пять пу- 
шекъ м’Ьдпыхъ и три чугунныхъ, прочее отправится съ осталь
ными козаками Бептонова полка.

Вместо острога заложенъ земляный четыреугольникъ изъ дерна, 
глины и кореньевъ, въ основаны толщиною въ 4 саж., и къ 11 
Октября возведешь на Юг саж. Въ ос. Телембипскомъ, который 
выстроенъ пезабвеннымъ Пашковыми, начали плавить чугунъ въ 
ручпыхъ горнахъ, и ковать железныя вещи. Хлеба было довольно. 
Въ 1686 г. уже сбирали ясакъ съ живущихъ около р. Зеи. Манч- 
журы, сведавъ о возстановлеши Албазина, стали подсылать при
сматривать за нашими, а наши за ними. Толбузинъ, узнавъ, что 
прошлогодное непр!ятельское войско остановилось около Сахалинъ- 
ула-хотопа, не могъ не предвидеть, что летомъ опять будетъ во
енное дело; темъ не менее хлебъ засеянъ прошлою осенью и 
весною, крестьяне и жители, оставя поля и домишки, сошлись на 
□житье въ городе, въ вырытыхъ ямахъ. Всехъ состояши было 
736 чел.

Въ Поле 1686 г. подступило коннаго войска до 3,000, да на 
150 судахъ было до 4,500 чел. и пушекъ на нихъ до 40, тогда 
какъ боевая сила крепости состояла изъ 8 оруды! Осада продол
жалась съ настойчивостпо равною твердости, съ какою осажденные 
оборонялись. Нещлятель много потерпелъ отъ крепостной пальбы 
и отъ вылазокъ; Pycciiie же въ исходе Сентября были опечалены 
смертно мужественна™ Толбузина убитаго нещйятельскимъ яд- 
ромъ. Впрочемъ осаждаемые не столько пострадали отъ непр!я- 
теля, сколько отъ болезней и цынги, усилившихся въ продолже

ны осени. За всемъ темъ Бейтонъ, достойный преемники Толбу
зина, выдерживалъ осаду съ неуступчивостио и искусствомъ. Не
приятель, отчаясь въ успехе своей артиллерш, начали бросать кн 
осажденными стрелы сн записками, вн которыхн обещались ми
лости желающими сдаться, но и тутн не было выигрыша. Вн 
конце Ноября осада переменена вн облежаше, а св 6 Main 1687 
г. непр1ятель отступили отн города на 4 версты, таки что осаж
денные стали жить, какъ живутъ во время перемир!я. Нещйятель 
предлагалъ Бейтону лекарства и лекарей, а Бейтонъ, чтобы скрыть 
бедственное состояше города, отклонили noco6in, и послали ему 
пироги весомн вн пудн. После такого размена учтивостей, не- 
щлятель 30 Августа вовсе удалился отв Албазина; воеводство и 
городв вступили вв прежшя права управлешя и водворешя. Не 
трудно понять, что отступлешемъ и совершенными удалешемъ не- 
пр!ятеля обязаны двукратному приезду вн Пекинп Московскихъ 
курьеровъ, решившихи Каншя прекратить непр!язненныя дей- 
CTBin, о чеми и врученн нашими курьерами листн на Высочайшее 
имя. Неприятелю надлежало бы отступить отн Албазина ранее, но 
они замедлешеми мечтали принудить коменданта Албазинскаго 
кн приличному для своей чести вызову. Можно бы здесь усмех
нуться на счети осаднаго искуства Канйева времени, но истор!я 
осклабляется безв осмеяшя, какв и пересказываетв безв злости.

6. Изв плавашя по Селенге и Хилку служаки Бекетова должно 
уже заключать, что Забайкалье было не густо населено, что оно 
за Селенгу кв востоку подчинялось Цеценв-хану; но вв разсуж- 
деши Россшскаго овладенш и заселешя предстоитв много нере~ 
шенныхв вопросовв. Когда и изв какого острога заложены водво
решя по Селенге? Когда и кемъ привлечевы кв платежу ясака 
Буряты Хоринсше, Селенгинсше и прибережные Кударинсюе!

7. Почти достоверно, что Селенгински, св 1666 г. существующей, 
застроенв командою ос. Иргенскаго, спустившеюся по Хилку; что 
этотв новый замокв конечно распространили свою власть на Бу- 
рятн Селенгинскихн до р. Джиды, и не замедлили завести соле
варню на известномн Селенгинскомн озере );  что ос. Еравинскш, 
вн близкой связи св Иргенскимв, пригласили вн ясакн Бурятн 
Хоринскихн, и среди ихн проложивн дорогу, поставили на запад
ной меже этой орды, не всей невидимому отложившейся отъ Це- 

*

*) Въ Сборник^ замечено, что во время нападешй Монгольскихъ въ. 
1688 г. сковороды съ посудою благовременно были сняты.
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црнъ-хана, поставилъ въ 1668 г. ос. Удинской, опирающейся на 
Селепгинске; что нижше по Селенге остроги заведены нисколько 
позднее, какъ увидимъ далйе. Изложивъ выше стихш восточно- 
Сибирскаго заселешя, здесь не нужно входить въ подробности 
сего рода, а довольно опровергнуть общее мн^ше, нрисвояющее 
Верхнеудинску первоначальную селитбу изъ сосланныхъ стрель- 
цовъ. Первый стрелецкш бунтъ происходилъ 1682 г., а Верхнеу- 
динскъ начался ранее по крайней мере 13-ю годами. Мы не от- 
вергаемъ, что съ 1683 г. могли быть туда посланы на службу 
стр'Ьльцы, когда изъ грамоты отъ 4 Января того же года (въ Собр. 
Госуд. Гр. IV ч.) убеждаемся, что ихъ собрамя находились въ 
Илимске. Кударинсюе Буряты, какъ отдаленнГйппе отъ Цеценъ- 
хана, прежде прочихъ обложены данью изъ Баргузинска. Селен- 
гинсшй Троицкш монастырь, близъ рыбачьихъ шалашей и заи- 
мокъ Кабаньей и Ильинской, начатъ въ 1682 г. строителемъ, 
пришедшимъ со стороны Нерчинска. Соображая все собьгпя отъ 
Амура до Селенги, надобно принять за историческую истину, что 
после 1662 г. Нерчинскъ съ Телембинскомъ и Иргенскомъ, ус
троенный одною рукою разумнаго Пашкова, былъ въ последствш 
оглавлешемъ распространены Россшскаго по обеимъ сторонамъ 
Яблоннаго хребта, равно и то, что изъ Селенгинска, ныне такъ 
ничтожнаго, развилось Русское оцеплеше Забайкалья до груды 
горъ, накиданныхъ отъ оконечности Байкала къ р. Джиде *)•

*) Нигд'Ь, къ сожаленью, не замечено, въ чемъ состояло Енисейска™ 
начальства сод'Ьйств!е возведешю Удинекаго и Селенгинскаго остроговъ? По
этому желалъ я заглянуть въ Енисейскую летопись.

**) То, чего нЪтъ у Миллера и Такиноа, заимствовано изъ изв'Ьстнаго 
Сборника, который, къ сожал'Ьшю, въ эту пору путается въ именахъ лицъ 
Моигольскихъ.

8. Вотъ изображеше, въ какомъ представился послу въ 1687 г. 
Забайкальской край. Уже читано, что посолъ изъ Селенгинска 
19-го Ноября отправилъ въ Пекинъ дворянина Коровина съ из- 
весйемъ о своемъ приезде, и съ приглашешемъ на съездъ полно- 
мочныхъ Китайскихъ. Прежде того посолъ, еще въ Удинске, пред- 
варенъ былъ приездомъ чиновниковъ отъ лица Джебдзуна Хал- 
хасскаго Кутухты (Гегенъ—хутухту) и брата его Батура Очароя, 
Саинъ—хана, приветствовавшихъ съ прибьтемъ ).  Именемъ 
обоихъ посланные поднесли подарки, предлагали отправлять курь- 
еровъ въ Пекинъ чрезъ Халхасскую ургу въ небольшомъ числе, 
и изъявляли сожалеше о смутныхъ пограничныхъ обстоятель- 

**

ствахъ. Посолъ отвечалъ вежливостхю за вежливость, отдарками 
за подарки, заметивъ, что давно можно бы кончить раздоры пе
реговорами. Въ Январе следующаго 1688 г. встретились неожи- 
данныя непр!ятности.

9. Батуръ Очарой ханъ открылъ наступательную войну противъ 
Забайкальскихъ водворены, безъ всякаго отъ насъ оскорблены, 
безъ всякаго съ его стороны права, по причинамъ доныне тем- 
нымъ, только онъ поскользнулся на этомъ шагу, стоя не твердо 
и дома. Въ прошломъ году, для примирешя хана Очароя съ Дза- 
сакту—ханомъ въ спорахъ поземельных ъ, надлежало быть въ урге 
перваго посредническому съезду. За Очароя стоялъ Каный, за 
хана Дзасакту Галданъ, въ слГдств1е чего, по намеренно Кашля, 
и приглашенъ Далай—Лама, на третейское разбирательство. Три 
кутухты, считая и брата Очароева, не успели сесть въ зваши 
посредниковъ, какъ и рушилось ихъ посредничество, отъ заняты 
высшаго места Джебдзуномъ предъ представителемъ Чжунгарии. 
Галданъ не замедлилъ прислать брата своего для завладешя Хал- 
хою и самъ туда-же готовился.

Когда въ начале 1688 г. появились около Хилка и Селенги 
густыя кочевья Халхасскихъ Монголовъ, то, по словамъ Сборника, 
очутился между озерами Солепымъ и Гусинымъ 20-ти тысячный 
корпусъ будто бы Калмыковъ, наблюдавшш за Гусскими. Если бы 
это были Калмыки, можно бы почесть, что приближался къ намъ 
братъ Галдана. Напротивъ тутъ стоялъ какъ бы въ засаде Оча- 
рой. Можно предполагать, что Галданъ, умевш1й ссорить между 
собою хановъ, вовлекъ чрезъ искусныя внушешя Очароя въ распри 
съ Сибирью, для того, чтобы самому легче завладеть его хан- 
ствомъ. Можно думать и такъ, что Очарой въ отмщеше за Цеценъ- 
хана, нами обобраннаго, хотйлъ возвратить себе Забайкалье, какъ 
достояше Монгольское. Или подозревая, что Русское войско при
шло съ посломъ на подкреплены Галдана, которому не учиться 
разглашать подобные слухи, предпринималъ заранее истребить 
подкреплеше. Во всякомъ случае, не совместно приписывать 
оказательства Халховъ недобросовестности Каныя, даже потому, 
что во всехъ схваткахъ не замечено у Халховъ артиллерш, спут
ницы Манчжу—Китайскаго содейств!я во время Каншя.

Безъ причины начались дерзости со стороны Монголовъ про
тивъ отводныхъ козачьихъ притоновъ, а за тГмъ и сшибки. Потомъ, 
подступивъ подъ Селенгинскъ, они пускали изъ луковъ зажига- 
тельныя стрелы съ медными трубками, и въ городъ бросали за
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жженные пуки изъ тростника; но 200 козаковъ и жителей Удин- 
скихъ, подкрепленные ротою стр'Ьльцовъ, ниспровергли назойли
вость непр!ятеля. Посолъ ыриказалъ своему войску, по низовьямъ 
Селенги стоявшему, стянуться къ Удинску. Нападете было и на 
Удинскъ, также безъ последствий. Около заимки Ильинской (что 
ныне многолюдная слобода) непр!ятель напалъ въ большихъ силахъ 
на одинъ полкъ, проходившш вверхъ по реке, но несколькихъ 
пушечныхъ выстреловъ было довольно для приведешя себя въ 
почтете. Сумятица кончилась около 20 Марта, нещмятель изчезъ 
со всехъ точекъ, потому вероятно, что братъ Галдана действи
тельно вступилъ въ дело съ Халхою. Посолъ не велелъ следить 
отступавшаго непр!ятеля, потому что конница была такъ плоха, 
что не могла поймать языковъ, при всехъ усил!яхъ Селенгинскаго 
сына боярскаго Дамьяна Многогрешнаго, предпочтительно посломъ 
употребляемаго въ конныхъ посылкахъ.

По отступлеши пепр1ятеля, Кутухта прислалъ объявить послу, 
что по совету его ханъ Очарой оставилъ Русскихъ въ покое. 
Какъ, подхватилъ посолъ? опрокинутый везде неприятель долженъ 
былъ убраться и безъ советовъ. Если ханъ уважаетъ советы брата 
Гегепа, для чего Кутухта не отсоветовалъ ему тревожить наши 
границы? Кутухта, почувствовавъ укоризну посла, снова прислалъ 
изъясниться, что онъ никогда не совйтовалъ нападать на Русскихъ. 
Разумеется, что при всякой посылке сыпались изъ обеихъ рукъ 
подарки и отдарки. Языкъ дружестй въ Азш, кажется, не можетъ 
говорить съ голыми руками.

10. 1688 г. 28 1юня возвратился Коровинъ съ извесиемъ, 
что Богдоханъ, избравъ Селенгинскъ, где посолъ пребываетъ, 
местомъ съезда, назначилъ и пословъ, которые вскоре и выехали, 
но узнавъ на границахъ Халхи о вторжеши въ cie ханство самого 
Галдана, они уведомили посла, по воле Кансья, объ отсрочке 
поездки, чрезъ трехъ чиновниковъ, которые между прочимъ сказы
вали, что Кутухта и братъ его ханъ бежали изъ урги, и вступили, 
какъ после сделалось известнымъ, въ подданство Китая, для при- 
обретешя защиты противъ Галдана. Посолъ 8 Августа отправили 
въ Пекинъ ответь на Россшскомъ и Латинскомъ языке со включе- 
шемъ, что оставаясь покаместъ на границе, онъ предоставляетъ 
себе честь осведомиться о времени и месте съезда, чрезъ нароч- 
паго. Нетъ нужды тщеславиться похвалою, какую отдаетъ Езуитъ 
Гербилыонъ стилю и прилич!ю посольскаго ответа, но не льзя 
опустить, что обещанный курьеръ отправленъ въ Пекинъ не ранее 

13 Мая 1689 г., въ следств!е чего и назначенъ местомъ съезда 
Нерчинскъ, куда Китайскье послы и отправились 3 1юня.

11. Посолъ препроводилъ минувшее время не въ праздности. 
Онъ велелъ отстроить деревянную крепость около Удинска, кото
рый и началъ съ техъ поръ называться пригородомъ. Заключилъ 
(8) въ Январе 1689 г. договори съ шестью тайшами, бывшими 
подданными хана Очароя, и можетъ быть участвовавшими въ не- 
давномъ его походе о вечномъ ихъ подданстве Росшйскому Пре
столу, съ темъ, чтобъ имъ съ улусниками поселиться около Се
ленги, платить ясакъ скотомъ, и подлежать, въ случае преступле- 
шй, ответственности. По низложеши Галдана, и по возстановлеши 
Китаемъ хана, съ прозватемъ Тушету ),  не все сполна ши роды 
возвратились восвояси; следственно нанесенный потери уплатились, 
противъ воли самого начинателя раздоровъ. Потомъ (9) посолъ въ 
Марте заключилъ другой договоръ съ Табувутскими Саитами о 
вечномъ подданстве, съ платежемъ ясаку. Они вышли съ вер- 
шинъ Енисея, или иначе съ развалинъ Урянхайскаго ханства 
Неизвестно, где они поселились, только въ составе Селенгин-’ 
скихъ Монголовъ есть 4 рода Табангутскихъ, кочующихъ въ 
раздельныхъ местахъ. Объ одномъ Саите, котораго семью не от- 
пускалъ Галданъ, по прежней принадлежности, была переписка 
между Тобольскимъ воеводствомъ и контайшею. Думать надобно, 
что въ последшй благопр!ятный годъ, какой препровождалъ посолъ 
на Селенге, присоединились по причине заграничныхъ смятенш 
къ поддавшимся родамъ Хоринцовъ и остальные роды, подобно 
Даши тайше Дзясакту, который въ ту сумятицу съ Вацара-дара, 
внукомъ Очароя и съ меньшимъ братомъ Кутухты Гундзшджабомъ, 
въ числе 600 м. п. вышелъ изъ Халхи и поддался Росс1йскому 
Престолу. Но важнейшая заслуга О. А. Головина есть сохраненье 
Забайкальскаго края, который безъ благоразум!я и заботливости 
могъ быть отторгнуть Монголами, и потомъ перейти въ достоянье 
Китая, вместе съ Халхою.

*

12. Посолъ, извещенный, что Китаисте послы 21 Поля при
ехали въ Нерчинскъ, и остановились на лугу противъ города, 
прибыль и самъ 10 Августа, скрывая въ душе подозреше о много- 
численномъ войске, сухопутно и водою предшествовавшемъ, чему 
воевода Власовъ, следуя внушетямъ посла, не могъ воспрепят
ствовать одними письменными предварешями.

*) Но выговору акад. Шмидта, Тушьету-ханъ.
9



© ГПНТБ СО РАН
130 131

Переговоры начались 12-го, въ 200 саж. отъ Нерчинска, подъ 
шатромъ изъ двухъ палатокъ, РосОйской и Китайской сложенныхъ. 
Въ первой па столе, который накрытъ ковромъ изъ шелку и зо
лота вытканнымъ, стояли, сверхъ письменнаго прибора, богатые 
боевые часы, а во второй поставлена низкая скамья, подъ наки
нутыми полстями. Посолъ и товарищи его сели на креслахъ, а 
подл!} нихъ на стуле дьякъ. На скамье уселось семь Китайскихъ 
полномочныхъ. Два Езуита, Гербилыонъ и Перейра держались впе
реди служителей посольства. Соглашенось, чтобы по сторонамъ 
шатра, съ каждой стороны, стояло въ строю по 260 чел. съ хо- 
лодпымъ оруаыемъ, да 500 передъ городомъ, и столько же по 
берегу Нерчи у Китайскихъ судовъ. После взаимныхъ привет- 
ствш надлежало по мпешю окольничаго предъявить обоюдныя 
полпомочгя, но Китайцы, съ симъ порядкомъ незнакомые, не смо
трели и Русскаго кредитива. Потомъ дворянипъ посольства, сво
бодно говорившей по-латински *),  изъяснили основашя, на ка
кихъ прилично вступить въ переговоры; и въ следств!е того со- 
глашепось не говорить о происшедшихъ ссорахъ, а заняться опре- 
делешемъ границъ между обоихъ государствъ.

*) Можетъ быть со временемъ узнаемъ, кто этотъ латиниетъ, воспомя- 
пувшш въ Дау pin языкъ Сцпшоповъ.

Окольничш предложили р. Амуръ границею, таки чтобы Дауры 
разныхъ именованш, живущее на правой стороне реки, хотя до
ныне платили ясаки вн Албазинъ, принадлежали срединному го
сударству, и обратно. Напротиви Китайсме полномочные требо
вали всехи Забайкальскихп водворенеп, не исключая Албазина, 
Нерчинска и Селенгинска, поди свою державу. Такое неуместное 
изъяснеше легко было Русскому посольству опровергнуть надломи- 
пашемъ, что Китайское вл!яше на Амуре началось позднее на
шего, что все места кн западу никогда не принадлежали Китай
цами, и что Манчжурея не наследница Монго^и. Вечеромъ со
брате дипломатовъ разсталось до завтра.

13-го Китайцы, явясь вн заседаше бези Езуитовъ, оподозрен- 
ныхн будто бы въ понаровке Россшскому посольству, несколько 
отступили вн требовашяхъ, и признавали Нерчинскн за погра
ничное место, для производства изн него торговн вв Китаи. 
„Очень благодаренн я, сн усмешкою окольничш сказали, что доз- 
воляютн мне ночлеги у себя. Нети, я прошу делать предложена 
Гправедливыя, св которыми можно бы согласиться11. За всеми 

теми Китайцы упорствовали, и заседаше кончилось ничемв. После 
того, вместо заседаний переговоры продолжались черезъ пере
сылку чиновниковв или Езуитовв, которые по известной ловко
сти, выиграли доверенность у окольничаго, и оправились вв мне- 
нш Китайцовъ.

15-го Окольничш послали просить письменнаго удостоверешя 
вн содержали двукратныхъ совещаний, по Китайцы отказали, 
хотя прежде и признавали это за справедливое. У нихн было 
твердое намерение, чтобы отвесть Русскихн отв Амура, и отнять 
Албазинъ. Езуиты принялись будто отъ себя внушить это околь
ничему, который вместо ответа хотелъ посмотреть, чего дер
жаться, когда узнаетъ ultimatum Китайцовъ.

16-го Окольничш послалъ къ Китайцамъ осведомиться о ихъ 
намереши. Китайцы, показывая на своей карте р. Кербечи (Гор
бину), выпадающую изъ хребта, идущаго къ восточному океану, 
предложили ciro речку п вершины хребта за границу, а къ пол
дню р. Аргунь. Желали также, чтобы Pyccnie не вступали далее 
въ земли Халхасскаго ханства, какъ недавно поддавшагося Ки
таю; по посолъ пе хотелъ слышать о Халхасцахъ, какъ безъ права 
пападавшихъ на наши водворешя, и Китайцы отъ сего предложе- 
шя, какъ имъ не порученнаго, тотчасъ отстали.

17-го Китайцы желали, чтобы ос. Аргунской былъ перенесенъ 
на левую сторону рйки, но не соглашенось. Посолъ для удержа- 
шя Албазина, показывали на своей карте -границу по р. Зее. 
Езуиты, поспешивъ уверить Китайцовъ въ согласш па поступку 
Албазина потому только, что накануне говорено о Халхасскихъ 
земляхъ, и въ тоже время ни слова объ Албазине, сделали лож
ное внушеше о желаши границы, и потомъ сложили вину предъ 
Китайцами на неустойчивость Россшскаго посольства.

Китайцы, Езуитами введенные въ заблуждеше, положили въ 
во(енномъ совете прекратить переговоры, осадить Нерчинскъ и 
возмутить Монголовъ и Тунгусовъ, недавно поддавшихся.

18-го Китайцы действительно подняли свой лагерь. Окольни
чш, хотя къ оберонй Нерчинска и были приняты мЬры, опасаясь 
не столько последствш демонстрацш, сколько отпадешя новыхъ 
ясачныхъ степи Агинской, принужденными нашелся согласиться 
па поступку Албазина, праваго берега Аргупи, и на черту по 
Горбице, дабы тЬми жертвами купить миръ необходимой. Пере
говоры возобновились.

Три дня сочинялся проектъ трактата, которой прочигавъ Рос
* 
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cincKoe посольство, дивилось, что вместо вершинъ хребта поставленъ 
границею Становий хребетъ, къ Чукотскому носу пролегающы.

23-го Окольничы не приказалъ ответствовать на такую за
тейливость, до вручешя письменной протестами па латинскомъ 
языке. Китайцы, одумавшись, призвали на совгЬщан!е Езуитовъ, 
которые отвечали, что нельзя ожидать на эту статью соглашя, 
потому что они видели на Россыскоп карте *)  конецъ сего хребта 
въ ш. 80°. Езуиты объяснили чрезвычайность разстояшя отъ Пе
кина. Китайцы сдались, после чего решены статьи объ оставле
ны переб'Ьжчиковъ тамъ, где находятся, о выдаче будущихъ, о 
наказаны нарушителей пограничной неприкосновенности, и о сво- 
бодпомъ торге между обоими государствами. Такимъ образомъ 
Гантимуръ, служившш нГкоторымъ поводомъ къ раздорамъ, и уже 
въ 1687 г. подъ именемъ Павла какъ окрещеннаго, съ отцомъ 
Петромъ пожалованный въ МосковсМе дворяне, по силе перего- 
воровъ освободился отъ притязаны Манчжурскихъ **).

*) Бейтонъ продолжал® поел® службу по Иркутскому воеводству въ Вер- 
холенскомъ п Балагапскомъ острогахъ. Сынъ его женатъ былъ на дочери 
•Селенгинскаго боярскаго сына Дамьяна Многогр®шнаго, и отъ сего брака 
идутъ дв® лиши, пользующаяся въ Иркутск® хорошим® именемъ по учеб
ной и гражданской служб®.

**) Въ милостивом® слов®, при Высочайшемъ присутствш 2 Февраля 1691 г. 
объявленномъ послу 0. А. Головину и товарищу Власову за совершеше мира 
и за друия услуги, это, правда, не упоминается о трехъ острогахъ, быть 
можетъ потому, что они заложены, по отъ®зд® посла. IV ч. Собратя Госуд. 
Гр п договоровъ.

13. На сихъ основаыяхъ сочиненный въ семи статьяхъ трак

*) На карт® посла Становий хребетъ пдетъ до ш. 80°. Р®чь моя не объ 
ошибка, а о томъ, откуда онъ получилъ карту? Въ Москв® еще не была 
получена работа Ремезова при отъ®зд® окольничаго; карта Н. Витзена 
1687 г. изданная съ Кемпферова начерташя южнаго края Камчатки, не до
ходила до черты Становаго хребта. Очевидно, что это была котя съ Реме- 
зовскаго чертежа, полученная въ Тобольск!; изъ канцелярш боярина Го
ловина.

**) Въ Древн. Вивл. есть и друНя не важныя подробности о Гантимур®,. 
но можно залепить ихъ следующими, изъ Иркутскаго архива извлеченными 
С. С. Щукинымъ.

а. По указу 16 Марта 1685 Нерчпнскоиу воевод® вел®но построить въ 
Нерчинске домъ для Гантимура Катаны (Павла), производить ему жало
ванья по 30 р. въ годъ, хлеба противъ того вдвое, и соли по 6 п.

б. Указомъ 30 Декабря 1710 тамошнему воеводе Качанову велено кн. Ла
рину (сыну Павла) Гантимуру дать въ отчину земли, съ излишкомъ про
тивъ дворяиекихъ дачъ, къ производимому жалованью прибавить 10 р., 
къ 30 четв. ржи и къ такому-же числу овса прибавить по 10 четв. того и 
другого, да сверхъ того ежегодно давать ему 10 ведръ вина, и писать кн. 
Ларина стольникомъ. Вероятно, были заслуги, за который Гантимуръ на- 
гражденъ такъ щедро, по тогдашнему времени.

Но, чтобы Каный соглашалъ въ 1700 г. Гантимура, вопреки торжествен- 
иаго трактата, перейтп въ Китай, съ чрезвычайными об®щашями чииовнаго 
повышены и жалованья, какъ писано въ одной статье Сиб. Вест. 1822 года, 
это надобно считать Тунгусскими сказками, какъ и то, что будто-бы Ган
тимуръ отецъ, когда жилъ при Науне, считался у Богдохана четвертымъ 
боярпномъ. Въ старииныхъ Манчжурскихъ требовашяхъ Кентимуръ име
нуется старшиною зверолововъ.

■татъ (10) подписанъ 27 Августа, и клятвенно подтвержденъ съ 
об'Ъихъ сторонъ. Китайсше полномочные, поднявъ руки выше го
ловы, клялись, что Китайскаго водворены не будетъ въ Албазина. 
064 стороны разменялись трактатомъ на отечественных® язы- 
кахъ, латинской ясе переводъ, въ двухъ экземплярахъ, также 
обоюдно подписанный, постановленъ въ вид'Ь акта, общаго об4- 
имъ сторонамъ.

28-го Послы дарились, и Некишже на другой день отбыли 
со всГмъ ополчешемъ. Псполнеше по трактату началось топже 
осенью, и кончилось весною. Бептонъ *)  со всЪми Русскими и со 
всГми имуществами пришелъ въ Нерчинскъ. Аргунской острогъ 
перенесенъ весною; окольничы передъ отъйздомъ заложил® кре
пость деревянную, усилилъ гарнизонъ Нерчинской людьми и ар- 
тиллер!ею, разместил® козаковъ двухъ Сибирскихъ полковъ въ 
СеленгипскГ и УдинскГ, и отбылъ въ Москву съ полкомъ стре
лецким®. Весьма вероятно, что по приказании сего же мужа **),  
искуснаго въ воинскомъ и посольскомъ д'ЪлГ, устроены по Селенг^ 
новые остроги: Птанцинской, Ильинской и Кабанской, остроги, ко
торыхъ не было за три года, и о которыхъ Избраннедесъ уже по
минает® въ 1693 году. Жаль, что окольничы, столько заботив- 
нпйся объ устроены крепких® мГстъ, не разсудилъ ввести строе
ния земляиаго, по примеру Албазина.

Въ Сибири были и есть люди, которые С'Ьтуютъ о потерГ Ал
базина, иные же, вслГдъ за Миллеромъ, повторяют®, что при пе
реговорах® разумелась другая Горбица, далГе 20-ю верстами от
стоящая отъ принятой за границу. Нетерпеливость и мЪлочниче- 
ство! Да помыслятъ эти политики о благод4яшяхъ мира, всегда 
и особенно въ данное время вожделгЪннаго, необходимаго, благо- 
творнаго! Не довольно ли того, что полтора в Дна въ отдаленпомъ 
безпомощномъ углу наслаждаются плодами собственности, про
мысловъ, торговъ и горорытства покойно, ненарушимо? Если мы 
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сами, по невинной оплошности, не спохватились занять выгово
ренную Горбицу, стоитъ ли хлопотать о 20-тп верстномъ клочкФ, 
дикомъ, едва ли способномъ къ обработаипо? ЗамФтьте притомъ, 
что пограничной чертФ сперва надлежало бы начаться на западф, 
съ Уфы или отъ Урала, по когда опа прографилась съ востока, 
по рФкамъ Уди, Аргуни до озера Хулупа, не слФдуетъ ли лучше 
гордиться упредительными проложейемъ государственной межи, 
нежели сФтовашемъ уменьшать важную услугу замирешя? Еще 
одно слово, на разстаняхъ съ Амуромъ! Если судьбами временъ 
предопределено Албазину когда либо воскреснуть, то орелъ его 
воспарить изъ пепла, какъ фепиксъ, не съ лукомъ и стрелою, но 
съ грознымъ штыкомъ и огнедышущею пушкою, только бы напе- 
редъ удостовериться: благословенный климатъ Амура не такъ же 
ли обманчивъ, какъ климанъ Ингоды и Шилки *)?

*) Земледельческой Газеты въ № 20 1836 и № 12 1837 гг. возвещено, что 
для падежнаго изведаны зерновыхъ урожаевъ предположено завести два 
опытныхъ хутора на р. Аргуни, что одинъ уже заведенъ, и жатва снята 
за первой годъ. Честь и благодарность Генералъ-Губерпатору Восточной 
Сибири, С. В. Броневскому! Въ первой еще разъ Сибирь видитъ примерное 
попечете о хозяйственности края, въ общенародномъ разумй. Въ XVII вГкЪ, 
когда народоиаселеше было малочисленно, Сибирсв1е воеводы ревностно 
пеклись о продовольствш вв'Ьренныхъ мгЬстъ, но попечительностно ихъ сте
снялась общая народная хозяйственность; потомъ, когда съ умножавшимся 
числомъ хлебопашцовъ, умножились способы продовольств!я, начальства 
должны были оставить десятинную пашню и съ темъ вместе упустили изъ 
виду хозяйственность народную; по этому встречалась внезапная дороговизна, 
на хлебъ, казна тратилась по временамъ, но существенное дйло хозяйствен
ности, какъ будто ни до кого не касалось. Крестьяне, какъ изстари обыклп, 
работали па поляхъ, но имъ никто не помогалъ ни словонъ ни деломъ. 
Земледел1е считалось неблагороднымъ, мужичьимъ ремесломъ. Наконецъ, 
слава просвещенно! работа крестьянъ, некогда утеха добродетельныхъ. 
Римлянъ-дворяиъ, облагороживается въ Сибири начальственнымъ внимашемъ.

Знаете ли р. Пенжину? Тамъ на устье Аклана съ 1679 г. 
стоитъ ос. Акланской. Пойдемъ туда, и къ знакомому Анадырску, 
откуда козаки, космополиты Сибирсюе, разведывали къ северу и 
югу, о произведепТяхъ земли, о числе и могуществе жителей.

ГЛАВА IV.
Открытое Камчатки.

1. Открытие Камчатки. — 2. Козачьп поезды въ Камчатку. — 3. Мятежъ.— 
4. Изображеше Камчадаловъ. — 5. Коряки. — 6. Верования обопхъ плс- 
менъ. — 7. Отступаете въ Сибирь. — 8. Продолжеше перечня посланцовъ 

и дипломатовъ.

1. Не зная, долго ли устоитъ предположен!е, что общежития 
древняго м!ра сперва явились на горахъ и потомъ въ долинахъ, 
не зная, которыя мФста послФ переворота напередъ годились къ 
селитбФ, долы ли обсохппе или noracmie хребты, волканическою 
силою воздвигнутые, мы ограничиваемся мФстною истиною, что 
Сибирь, малолФтпая по счисленпо овладФшя, селилась и заселя
лась по рФкамъ, куда бы онФ ни текли. На семъ основами Pyc
cKie, водворивппеся на Анадырф и АкланФ, завладели площадью 
между двухъ, этихъ рфкъ и другихъ также двухъ, Олюторы и Та- 
ловки заключающеюся. Эта площадь въ тогдашнее время называ
лась Заносьемъ. Въ ЗаносьФ козаки, знакомые нФсколько съ Чук
чами осФдлыми болФе съ Юкагирами, опять сошлись съ этими, и 
вновь познакомились съ Олюторами и Коряками, изъ коихъ по- 
слФдше Родичи съ однимъ отдФломъ Чукчей, по обычаю своего 
племени избегая родниться съ сосфдями, остаются по отчуждешю 
и по самому родословго безродными, такъ сказать, сиротами, на 
краю вселенной. При новыхъ знакомствахъ, козаки заслышали въ 
1690 г. о КамчаткФ, географически начинающейся съ рфкъ Та- 
ловки и Олюторы, по мнФнпо жъ Крашенинникова съ рр. Пустой 
и Анапкоя,—о КамчаткФ, которую они найдутъ сперва малолФси- 
стою и малоснФжною, къ югу довольно лФсистою и многоснФж- 
ною, вдоль раздвоенною хребтомъ и рФкою па двф части, ороша- 
емыя безчисленнымъ множествомъ рФчекъ.

2. Пятидесятникъ Атласовъ изъ Анадырска послалъ къ югу 
козака Морозко съ дружиною для сбора ясака съ неподвластныхъ 



© ГПНТБ СО РАН
136 137

Коряковъ, и Морозно пе дошелъ до острожка на р. Камчатка 
стоявшаго, за день ходу, но привезъ сверхъ ясаку бумаги Япон- 
сгая, въ Корякскихъ, а не въ Камчадальскихъ юртахъ найденныя, 
что и подтвердилось, при другомъ пойзд'Ъ къ Тигилу, открыт!емъ 
Японскаго судна, потерп’Ьвшаго крушеше.

Въ 1697 г. Атласовъ и Морозно съ 60 козаками, и съ такимъ 
же числомъ Юкагировъ, пустились на полуостровъ, взяли 3 остро
жка или 3 деревушки, защищавпияся полисадами сколько отъ 
вепр!ятелей, столько и отъ единоземцовъ, взяли и, разделясь на 
двй дружины, следовали по восточной и западной сторонй, и по 
своемъ соединеши завели Верхнекамчатское ясачное зимовье, въ 
которомъ и оставленъ Серюковъ съ 16 козаками, для сбора ясаку. 
Атласовъ съ 80 сороками соболей, съ сотнею лисицъ, съ десят
ками бобровъ (Castor Fiber) и бобровъ морскихъ (Enydris Stelleri), 
не считая 11-ти сороковъ соболей, будто бы приобрйтенныхъ чрезъ 
торгъ, отправленъ въ Москву по милости Якутскаго воеводы. 
Между тймъ Серюковъ ждалъ, ждалъ подкрЕплетя, и не сож- 
давъ, въ 1699 г. отправился съ товарищами въ Анадырскъ, и на 
дорог!; убитъ со всЬми отъ Коряковъ. Мягкая рухлядь сделалась 
добычею уб!йцъ. И не впстъ, кому соберетъ, вгЪчное noynenie для 
всего Mipa, не для одной Камчатки или Сибири!

Въ 1700 г. посланъ пзъ Якутска на Камчатку сынъ боярскхй 
Кобелевъ съ отрядомъ козаковъ, въ числ'Ь которыхъ находились 
и Козыревсхме, отецъ съ сыномъ, или по Миллеру одинъ отецъ, 
дгЬло неважное. Кобелевъ почелъ справедливое™; отмститх, Ко- 
рякамъ, убшцамъ Серюкова, раззоренхемъ ихъ городка Кохча. Въ 
сл'Ъдующемъ году получено въ Тобольск^ извЬстхе, что Кобеле - 
вымъ возобновленъ Верхнекамчатскш острогъ, и застроенъ Боль- 
шер!щк1й; пе льзя не похвалить умпаго выбора сихъ двухъ мгЬ- 
стоположенхй, указанныхъ какою-то счастливою ощупью, оправды
вающеюся и въ совремепномъ обозрйши полуострова. Кобелевъ 
доставилъ свйдйте о лисицахъ, огневками называемыхъ, и о Кам- 
чатскихъ бобрахъ, не имЬющихь ни чешуйчатаго хвоста, какой у 
бобра строителя, ни его струи (Castoreum); этого довольно для 
козачьей зоографш. Въ 1702 г. послапъ изъ Якутска туда же ко- 
закъ Зиновьевъ съ командою, и собравъ ясакъ, построилъ ос. 
Нижнекамчатской, также не безъ ума. Онъ завелъ ясачныя книги 
для Камчадаловъ. Въ 1704 г. подъ осень присланъ на полуост
ровъ пятидесятникъ Колесовъ съ козачьею командою, и правилъ до 
Апреля 1706 года. Онъ привелъ въ подданство Курильскую землицу.

Въ то время, какъ Зиновьевъ и Колесовъ правили Камчат
кою, Атласовъ, пожалованный въ МосквЬ козачьимъ головою, везъ 
повелите взять въ Сибирскихъ попутныхъ городахъ до 70 коза
ковъ вооруженныхъ, съ 4 пушками, и въ прибавку къ тому на
брать въ Якутск^ волею и неволею до 100 чел. также вооружен
ныхъ, съ тЬмъ, чтобы, по предварительной выдача имъ двугодо- 
ваго жалованья и пров!анта, следовать на полуостровъ; но распо- 
ряжеше cie осталось не исполненнымъ, по вин!; самого Атласова 
и по сл'Ьдствпо, надъ нимъ въ ЯкутскЬ производившемуся. Команды, 
какъ и прежде, посылались изъ Якутска по заведенному порядку.

3. Между т'Ьмъ Камчадалы )  (Ительмены), вспомнивъ прежнюю 
вольность и не взлюбивъ постоянныхъ повинностей, сборщиками 
требуемыхъ, убиваютъ сборщика съ козаками, и раззоряютъ ос. 
БольшерЬцкой- Возмущеше продолжалось въ 1707 г., и утишено 
въ слЬдующемь. Атласовъ, тамъ явившшся, способствовалъ успо- 
коенпо мятежа; но не долго пользовался данною ему полною вла- 
стчю надъ командою. За выпуски аманатовъ и за лишних сборъ 
ясака въ свою пользу, а болЪе за жестогае поступки съ козаками, 
онъ самовольно ими лишепъ власти, послй чего возникли сильные 
безпорядки въ позоръ службы, и возмухцешя со стороны Камча
даловъ и Корякъ, явно продолжавхшяся нисколько л^тъ.

*

4. И такъ, 13 лгЪтъ козаки властно 'Ьздили по всему эллипти
ческому полуострову съ переметными сумами и вьюками, наби
вали ихъ дорогими шкурками, отбираемыми у испуганныхъ жите
лей, до 10 тысячь въ обоихъ полахъ простиравшихся, а по дру- 
гимъ исчислешямъ отъ 12 до 15 т. ).  Козаки построили три ук**

*) Соуръ во 2 том. стр. 208 Бпллингсова 1Тутешеств1я ув^ряетъ, что 
Ительмены прежде назывались Ключами, и что поклонялись Богу Нпочичу, 
у котораго Кутха не бол^е, какъ Гешй-покровитель ихъ. Это повело меня 
къ справка и своду языка Камчадальскаго съ Само’Ьдскимъ. Сравнивая 
каталоги словъ, въ Енис. Губер, и въ Биллин. Путеш. пом'Ьщенныхъ, я не 
пашелъ сходства, кром4 одного слова: вода.

**) Съ некоторою вероятностно можно число жителей Камчатскихъ м. и. 
вывесть изъ тогдашняго сбора ясака. Въ Сборник!, предложены двугодпчные 
счеты шкурокъ, собрапныхъ на Нпжнекамчатскомъ п BonbniepinKOMb кон- 
цахъ, Половпна годовая немного бол'Ье 4000, какъ на пр. соболей 3520 

лисицъ 500 
бобровъ 47. 

Полагая, что въ то время пе вей жители являлись съ податью, и что козаки 
участвовали въ уменыпенш щйемовъ, выходилъ бы maximum сбора 5000 
штукъ. Если по ценности Камчатскихъ шкурокъ требовалось начазьствомъ 
по одной штук!; съ душп, то и населенность будетъ не бо.тЬе того количества.
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реплешя, которыя были бы непоколебимы, если бы, взыскивая 
ясакъ, не позабыли объясачить сердце ясачпыхъ собственнымь 
безкорысНемъ, прямодуппемъ, и съ темъ вместе доверенностью 
къ.Русской Державе. Ибо одна доверенность, а не страхъ скре
пляет общества; люди, чтобъ избавиться отъ тяжкаго чувства, 
выжидаютъ минуты, и она выпадаетъ на беду. Такимъ образомъ, 
неумеренные стяжатели испытали и гостепртимство и мщеше, по
корность и возсташе племени, радушнаго, беззаботнаго, чувствен
но веселаго и замысловатаго, племени, чуждаго для вселенной и 
безвестнаго для истор!и, можетъ быть болыпинствомъ своимъ по- 
грязшаго въ глубине океана, вместе съ землею волканическою, 
и можетъ быть сюда зашедшаго изъ отечества Шочжей во время 
оно, когда гряда Курильскихъ острововъ тянулась поверхъ воды, 
въ виде сплошной насыпи (шоссе), до материка Татарскаго. Какъ 
бы то ни было, истор1я приветствует храбрыхъ, хотя и само- 
вольпыхъ, козаковъ за потушеше мятежа, но можетъ ли она, по 
совести вековой, обвинять Камчадаловъ, безъ сомнешя вызван- 
ныхъ козацкою затейливосию? Можетъ ли строго судить этихъ 
детей природы, живой, шумливой, кипучей, бешеной, ужасной, 
великолепной, и среди великолеп!я поступающей съ ними на по- 
доб!е мачихи, которая то разрушаетъ ихъ балаганы и землянки, 
то похищаетъ ихъ запасы, то поглощаетъ ихъ самихъ въ своемъ 
зеве, и безпрестанно угрожает общимъ истреблешемъ изъ огне- 
дышущихъ жерлъ? Такъ они, подобно запачканнымъ детямъ ма
чихи, не дорожать своею жизшю и пресекают ее отъ досады, 
какъ мы отъ скуки обрезываемъ себе ногти. Хорошо, что это 
племя любитъ сказки, и поэтическими мечтами усыпляетъ роко- 
выя потрясешя своего ложа! О, это племя, въ ребяческой безза
ботности, хотя и не такъ невинной, покинутое, достойно снисхож- 
деп1я и почтена! Да, почтешя! Где вы найдете племя раж- 
дающееся, какъ говорится, въ сорочке, и съ такъ удивитель- 
нымъ знашемъ ботанизирующее? Камчадалъ и Камчадалка, са
моучки, какъ бы дети перваго человека, нарекшаго имена 
всемъ творешямъ по внутреннимъ качествамъ, знаютъ вредонос- 
ныя, питательный, цйлебныя, лакомыя силы всехъ прозябенш и 
травъ, па ихъ полуострове растущихъ. Вотъ ихъ титло на дру
жество людей просвещенныхъ! Одного недостает къ похвале, что 
они не нашли у себя железной руды, и не умели вываривать 
соли изъ морской воды, въ замену чего у Коряковъ около р. Ямы 
выжигалась соль изъ деревъ, морскою водою проникнутыхъ. Со

баки заменяют у Ительменовъ лошадей, а рыбадаетъ продоволь- 
ств1е имъ самимъ и собакамъ.

5. Коряки, брезгующ!е смешивать свою кровь съ соседями, 
какъ выше замечено, тогда занимали западную покатость Камчатки 
отъ Тигиля, и окружая кочевьями заливъ Пенжинской и губу 
Ижигинскую до р. Асиглана, распространялись отъ взморья до Тун
гусовъ и Юкагировъ къ югозападу, а къ северу въ виде жите
лей оседлыхъ на подоб!е Камчадаловъ, и местами оленныхъ. Олен- 
ные называют себя Тумугуту, а оседлые Чаучу. Все поморье отъ 
Акланска почти до Тауска не принадлежало къ области Сибирскаго 
Управлешя. Брезгливость ли къ соседямъ утверждала Коряковъ 
въ любви къ дикой независимости, или любовь къ независимости 
располагала ихъ къ брезгливости, только они. жили съ прочими не 
въ мире, въ задирчивости, въ жестокосерды и въ вероломномъ 
поведеши, не такъ какъ сироты, а какъ злые повелители края. 
Они, чтобы отделаться отъ Русскихъ, подъущали противъ нихъ 
соседей и Чюкчей; следств!емъ ихъ нетерпимости было, что отъ войны 
и въ послйдствш отъ оспы много уменьшилось это вздорливое племя.

6. Мы пропускаемъ говорить объ обычаяхъ и веровашяхъ Кам
чадаловъ и Коряковъ, какъ потому, что те и друия подробно опи
саны Крашенипниковымъ, такъ и потому, что въ веровашяхъ не 
видно ничего особаго, кроме именъ и басней, ничего отличнаго 
отъ верованш, как!я замечены у племенъ северо-западныхъ- Выше 
глазъ, или северное cianie, или пламя волканическое, следственно 
и въ голове одинаковое омрачены. Очень естественно въ стра- 
нахъ безплодныхъ или опаспыхъ быть воображение пугливымъ и 
раболепнымъ; зло и добро физическое тамъ сеется, такъ сказать, 
вдругъ обеими руками; по этому поклонеше двумъ противополо- 
женнымъ силамъ есть богослужеше естественное, на межахъ по- 
лярнаго круга и на полуострове неверномъ. Есть однакожъ у Кам
чадаловъ важная отменитость въ ежегодпомъ месяце очищешя 
грГховъ, празднуемомъ по окончанш осени. Обряды сего месяца 
отзываются странностями верованш Ипдшскихъ. Не меньше уди
вительно, что времясчислеше у Камчадаловъ, у Коряковъ и окре- 
стныхъ къ востоку племенъ не лунное, а заимствованное отъ физи- 
ческихъ явленш года. Въ этой разнице обнаруживается особая 
азбука вфдешя и происхожденья.

7. Пора возвратиться. Отъ хребта Уральскаго до другаго так
же волканическаго, также отъ юга къ северу выброшеннаго, но 
еще не успокоившагося, въ теченш целаго века, сопутствовавъ 
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козаку и промышленнику, и разставаясь съ ними въ виду Куриль
ской гряды и Шантарскихъ назади острововъ, гдф они не заме
длять побывать, мы возвращаемся въ среду Сибири, не для пере
сказа о второмъ Башкирскомъ буптф, отъ злобы Алдаръ-Бая Исе- 
кеева въ конце 1704 г. вспыхнувшемъ, около Уфы, и къ счастию 
не распространившемся къ Сибири, при трехлФтней суматохф 
но для того возвращаемся, чтобы собрать разбросанный по Сибири 
черты и происшеств!я, кашя тамъ перепадали после нашего ухода 
на Байкалъ и въ Камчатку.

При возвращены въ среду Сибири, мы встречаемся съ прави- 
тельственнымъ актомъ, въ НоябрФ 1699 г. состоявшимся для обла
сти Енисейской. Въ Сибири западной и средней исчислеше жи
телей и земель дважды уже производилось, подъ ведешемъ По
сконина и Качанова, а въ восточной наконецъ поручается Москов
скому дворянину Юрыо Глинскому переписать, въ теченш 3-хъ 
годовъ, пашенныя земли и крестьянъ, начиная съ Енисейска, какъ 
усилившагося въ населенности, и продолжая чрезъ Иркутскъ до 
Нерчинска, чрезъ Илимскъ до Якутска. Не ручаясь, началось ли 
въ черт!! Якутскаго воеводства хлебопашество ячменное, потому 
что еще не было Амгинской слободы, мы вызываемся здесь повто
рить за всю Сибирь, что десятинная пашня тогда требовалась 
съ неослабною строгосНю, какъ видно изъ Тобольской наказной 
памяти 1693 года **).

*) Главною причиною 2-го Башкпрскаго бунта надобно полагать не по- 
ступокъ Уфпмскяго воеводы, по укр^плешл Закамской лиши, въ 1700 г. 
начавшейся съ АлексФевскаго, и продолжавшейся въ сл'Ьдующпхъ годахъ 
па рр. СакгЪ, ЧеремшапЬ п Шешм'Ь. Башкирцы видЬли оковы своему само
вольству.

Если д'Ьло обошлось въ Сибири безъ тревоги, т4мъ пе меньше Прави
тельство усматривало надобность въ бережливости. Ибо къ чему иному 
должно относить пздаше указа 3-го Февраля 1705 г., которымъ отменялись 
сборы съ Тобольскпхъ Татаръ, Бухарцовъ и служилыхъ иповгЪрцовъ впредь 
до указа, и которымъ повел-Ьвалось отдать угодья, прежде того, у нихъ 
отобранный?

**) Столбецъ этой памяти данной Фефилову, прикащику Киргинской сло_ 
боды (длиною въ 7 аршпнъ, еще безъ начала) шгЬщаетъ а) главнййше под
робности десятинной пашенной обязанности, б) неварете пива и вина, также 
сборъ таможенной, в) запрещение пропускать бДглыхъ изъ Поморскихъ горо
довъ, г) расправу наказаний и право судное въ ведомств!; слободы, по 
Уложеппо.

8. За тЬмъ дочитаемъ перечень послапцовъ и дипломатовъ, 
недослушанной въ Тобольске.

Въ 1691 г. Тобольское воеводство отправило къ Галдану, на
ходившемуся тогда съ войскомъ въ ХалхФ, сына боярскаго Юди
на, съ наказными статьями, чтобы контайша возбранилъ своимъ 
подданнымъ ссориться съ Русскими у оз. Ямышева, собирать ясакъ 
съ Киргизовъ п Тубинцовъ, какъ ясачныхъ Сибири, и чтобы тай- 
шу Даичина Калтазею, какъ поддавшагося РосФйскому Престолу, 
не присвоивать и не притеснять. Юдинъ, проФхавшш въ Иркутскъ, 
и, по наслышкФ о выходе контайши изъ Халхи, рФшивпийся до
браться до него чрезъ Красноярскъ, потомъ чрезъ улусы упразд- 
неннаго Урянхайскаго ханства, достигаете до Галдана не ранее, 
какъ въ 1693 г., по неожиданнымъ паглостямъ Красноярскаго 
воеводы Мусинъ-Пушкипа *),  доказывающимъ, что характеръ по
сланца не охранялъ тогда отъ послЕдняго безчесИя, если воеводе 
вздумается, для удовлетворешя алчности, ограбить сослуживца и 
подвергнуть его истлзашямъ тФлеспымъ, подъ какимъ либо пред- 
логомъ. Славный Чжунгаръ, наслышась о непр!ятностяхъ и за- 
держкахъ Юдина, велелъ въ своихъ улусахъ помогать ему въ пу
ти, и по приезде далъ ему три пр!ема. Смыслъ отвФтовъ состоялъ 
въ томъ, что контайша не учитъ своихъ подданныхъ безпорядкамъ, 
что подданныхъ Сибири, если бы они убФжали въ его владенья, 
онъ выдастъ, а отъ своихъ не намФренъ отказываться. При чемъ 
Галданъ, какъ потерпевши поражение, не скрывалъ отъ посланца 
сФтовашя на измФны своихъ, изъявлялъ готовность содействовать 
возвращение Албазина, никогда не принадлежавшаго Китаю. Е-лп 
контайша такъ говорилъ, то конечно не въ топ надеждф, чтобы 
успеть завлечь въ свои замыслы такого Царя, каковъ Петръ, у ко- 
тораго былъ свой царь въ головФ, но въ смятепш духа, когда обык
новенно честолюбцы злополучные бываютъ доброжелательны. Впро
чемъ Юдинъ разсказывалъ, что Галданъ потерялъ въ Халх'Ь изъ 
40,000 войска половину отъ оспы, и что возвратясь домой, нахо
дится въ разладф съ племянникомъ Цаганъ-Робтаномъ. Были и 
прежде того пересылки, но по неизвестности побуждены, въ какихъ 
онФ делались, должны быть умолчаны.

Въ 1692 г. отправленъ Избраннедесъ въ Пекинъ въ зваши по
сланника, для испрошев!я вольностей торга въ городахъ Манчжу- 
ры, и удобствъ для хождешя казенныхъ каравановъ въ столицу 
Китая. Избраннедесъ плылъ весною по Чусовой, прельщался Фло-

*) Обстоятельства поездки Юдина точно также предложены въ Тоболь- 
скомъ СборниюЬ, какъ и въ Сибир. ВФстник^.

.
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рою по обеимъ сторонамъ рйки, шгЬлъ роздыхъ въ замкф на р. 
Утке. Онъ пройхалъ чрезъ Тобольскъ въ Августе съ подъячимъ, 
съ 5 ю иноземцами и съ казеннымъ караваномъ. Тутъ получивъ 
проезжую грамоту къ Забайкальскими тайшамъ на счетъ подводъ 
и провожатыхъ до границы, вьгЬхалъ изъ ос. Аргунскаго 5 Авгу
ста 1693, по пути къ Чичигару. Въ Пекинъ въЬхалъ 4 Ноября съ 
торжественностпо, на треки день представлялся Богдохану, кото
рый приняли его съ отличною благосклонностпо. Дважды пригла- 
шенъ былъ къ столу Богдохана, и въ последшй разъ 9 Февраля 
1694. Все представлешя, камя возложены были на Избраннедеса 
по деламъ торговымъ, приняты, во удовольств!е миролюбиваго со- 
-седственнаго Государя, отказавшаго въ помощи контайшй; и въ 
слГдств!е этихъ переговоровъ Манчжур1я открывается для Рус
скаго торга, а Пекинъ для повременпыхъ каравановъ. Посланникъ 
воротился на берегъ Аргуни 27 Мая, въ Тобольскъ 29 Октября, 
а въ Москву 1 Января 1695 года *).  Заметки его о цйнахъ жиз- 
менныхъ ирипасовъ въ Тобольске и Иркутске были слйдуюшдя:

*) Путеш. Избраннедеса напеч. въ VIII том. Древи. Вивлюееки. За гра- 
нпцей оно издано Амстердамцомъ Тессингомъ. Въ про-Ьздъ Царя Петра, 
Тессингъ испросилъ право издать карты и чертежи Избранпедесовы съ Рус
скими подписями. Странно то, что этотъ словолитный шрифтъ въ пос.тЬд- 
CTBin перешелъ въ Данцигъ, Русскимъ корпусами осаждаемой, и служили 
Данцигу для печаташя прокламаций противъ военныхъ видовъ Петровыми.

**) Рабтанъ, по мн^шю О. 1акиноа, наследовали правлеше Чжунгарш по 
смерти Галдана въ 1697 году. Есть ли верность въ год4 смерти и нас.тЬдо- 
вашя, я ни отрицаю, нп утверждаю, а скажу только, что Петръ отъ 5 
Января 1701 года въ наказе Нерчинскому воеводй упоминаетъ о Галдан'6, 
какъ живомн. Ужли 4 года не впали о перемГнФ Чжунгарской ни въ То
больске, ни въ Посольскомъ Приказе? Ужли Рабтанъ рекомендовался подар
ками также черезъ 4 года. Липовцовъ въ Сибпр. вест. 1821 г. дела и 
пропсшеств1я Галдановы выводить позднее противъ Такпнеа.

въ 1 мъ городе:
2Чз п. ржаной муки........................... 16 к.
Быкъ............................... .......................... 2’/2 р.
Свинья...................................................... 35.
Осетръ 50 фунтовый........................... 5 и 6 к.
во 2-мъ городй:
2Чз п. ржи............................................ 7.

Соль, говядина и рыба дешевы.
1701 г. Января 24, пройхалъ чрезъ Тобольскъ отъ новаго кон

тайши Цаганъ-Рабтана (Шорухту-хана) къ Государю съ подарками **).

Послй пропуска его полученъ указъ изъ Сибирскаго Приказа 
въ такой силе, чтобы въ случай прийзда посланцовъ отъ кон
тайши спросить ихъ: Киргизы и Калмыки, недавно делавппе раз- 
зорешя въ Кузнецкомъ уйздй, подданные ли контайши? При утвер- 
дительномъ ответе, конфисковать всгЬ ихъ товары и вещи, и ихъ 
самихъ задержать. На возвратномъ пути посланца наслано пове- 
лйте проводить его восвояси съ честно. Между темъ по слухамъ 
извйстпо, что Рабтанъ разыскивалъ въ Киргизскихъ улусахъ, кто 
былъ начинщикомъ грабежа на Русской границе.

1702 г. Тобольское воеводство посылало къ коптайпгЬ гонца о 
взыскали съ виновныхъ грабежа, равномерно о высылке купец- 
кихъ прикащиковъ, давно жданныхъ съ товарами. Этотъ гонецъ 
вытерпелъ не менФе Юдина. Въ степи съехались съ нимъ 4 Си- 
бирскихъ крестьянъ, ограбили его, потомъ высекли, и отпустили 
живаго къ Рабтану, кочевавшему тогда у оз. Теииса. На другой 
годъ гонецъ возвращался въ сопровождены Калмыковъ, которые 
въ свою очередь ограбили и покинули его у оз. Ямышева. Подоб- 
наго поругашя не бывало при предшествепникахъ контайши.

Подложивъ подъ стекло читателя замечательный пересылки, 
мы даемъ ему возможность выразумйть усил!я Правительства, въ 
пользу Сибири, не скрывая въ частномъ поведены лицъ того, что 
достойно порицашя. Онъ видитъ конечно, что Сибирь проходила 
во П-мъ перюдф жизнь деятельную, хлопотливую, жизнь не только 
не цветущую, но едва ли начинавшую развертываться изъ зим
ней почки.
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ГЛАВА V.
Б’ёдстегя народный.

1. B^ctbIh народный.—2. Отъ оспы.—3. Отъ старообрядчества.—4. Отъ по- 
граничныхъ вторжешй.—5. Отъ поползновешй высшаго и нпсшаго состояшя.— 

6. Забавы народныя.

1. Источники забавъ народныхъ текутъ изъ нравовъ, съ изм^не- 
шемъ иравовъ изменяются и забавы, пе такъ скоро отцвФтаюпця 
въ простомъ народгЬ, нанротивъ источники огорченш народныхъ 
многочисленнее. И земля, и атмосфера, и поветр!я, и мнеМя суе- 
вер!я, и навыки, и перемены терзаютъ въ свою очередь общества.

2. Жизнь северныхъ инородцовъ подверглась неотвратимой опас
ности отъ смертоносной оспы, въ 1664 г. вторично показавшейся 
въ Нарыме и Кетске, и погубившей множество Остяковъ, по обоимъ 
ведомствамъ. Въ Якутскихъ и северно-Тунгусскихъ улусахъ оспа 
свирепствовала въ трехъ годахъ, въ 1681, 1691 и 1695, но са
мый опустошительный годъ былъ 1691-ый. Тогда погибло племя 
Юкагировъ, и племя Русское не видело себе пощады, потому что 
зараза распространилась до Колымы.

Повествуя о болезнеиномъ страдами северныхъ жителей, не 
льзя не припомнить любопытнаго извест!я Миллера, который ска- 
зываетъ со словъ Енисейскихъ старожиловъ, что отъ лихорадки 
уезжали изъ Енисейска въ Мангазею, и на половине дороги отъ 
нея освобождались. Въ извесПяхъ штабъ-лекарей Керна и Шавро
ва, въ первой четверти настоящаго столет!я посещавшихъ Обдор- 
ское низовье, не видно и не слышно по сей части ни подтвержде- 
шя, ни опровержешя, но мы считаемъ долгомъ, для уважитель- 
наго внимашя къ сказатю Миллерову присовокупить новейшее 
свидетельство купеческаго сына Чечурова, который, въ теченш 
20 лйтняго пребывашя въ ОбдорскФ, заметилъ, что и тамъ не бы- 

ваетъ перемежающейся лихорадки, и что приФзжаюпце туда съ нею 
тотчасъ освобождаются *).

*) Въ Пойздк'Ь въ Обдорскъ Г. БЗылевскШ въ число климатическихъ 
болезней ставить и перемежающуюся лихорадку, но кто изъ читателей не 
смекнулъ, что эта книжка написана не по изучешю края, а по насдышкф, 
и съ земскихъ донесешй.

**) Пересказываю, и не ручаюсь за число. ВДроятпДе бы 270.
10

3. Въ западной Сибири открылась другая оспа, отъ жалкаго 
упрямства такъ называемыхъ старообрядцовъ, о которыхъ читатель 
уже предваренъ во II главе сего перюда. Cin противоборцы, не 
умЬвъ оценить любовь, кротость и истину Церкви, и отдавъ не
мощную совесть въ руководство лжеучителей, то бедныхъ грамо- 
теевъ, то отрешенныхъ поповъ, предавались злорФчпо и ожесто
чен 1ю противъ прежнихъ братьевъ во Христе, или унышю и отчая- 
шю, ведущему къ неминуемой гибели. Въ 1679 г. собралось обо
его пола съ детьми до 2700 душъ )  изъ разныхъ местъ Сибири, 
на Березовке при Тоболе, и сделали изъ себя всесозжен!е. Въ 
1687 г. въ селе Каменке, что подъ Тюменью, въ день Пасхи, 
когда православная церковь была наполнена прихожанами, числомъ 
до 400, вдругъ она вспыхнула, и рфдкоп успелъ выскочить, не 
изломавъ руки или ноги. Каменка, которую можно похвалить за 
тканье ковровъ, доныне продолжаетъ болФзновать въ духе тймъ 
же недугомъ. Летопись замечаете, что въ томъ же году около Тюмени 
въ трехъ деревняхъ: Куяровской, Боровиковой и Нагормыче со
жглось около 323 душъ обоего пола. Глядя на толь бедственныя 
приключетя, можно ли класть на одни весы изуверство Каменки 
съ самоотвержешемъ прочихъ? Кто бы не почувствовалъ, сколь вы
сока жертва самосожженш за мнимую истину? Конечно такъ, ду
ша и разсудокъ этихъ злополучныхъ были въ омрачены, но какое 
сердце, какое покорное сердце билось въ этихъ самоубшцахъ?

**

4. Это правда, что Чжунгар1я кочевая, распространяющаяся во все 
стороны, не представляла за себя поручательства, чтобы на слово 
полагаться въ непреложности границъ съ нею, правда/ и то, что 
Правительство наше, заботящееся о положенш границы, еще нигде 
по мудрости своей не промолвилось съ контайшею non plus ultra; 
но пока Галданъ не отдалялъ своихъ силъ отъ р. Или, подвласт
ные ему улусы пребывали въ покое съ Сибирью. Когда же онъ ре
шился положить оплотъ притязашямъ Каныя на ханства Монголы, 
и когда погрузилъ все силы въ Халхахъ, власть его ослабла на
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западе, и подданные его разныхъ наименованы стали попирать 
обязанности пограничной неприкосновенности. Съ нашей стороны 
оплошности, а съ ихъ стороны приманки для наживъ.

Въ 1690 г. ос. Тарханской раззоренъ Киргизами, скотъ ото- 
гнанъ, нисколько челов'Ькъ убито, и до 30-ти взято въ полонъ. 
Погоня поздпая осталась безъ удачи. Въ следующемъ году Кир
гизы съ Каракалпаками разграбили Царево-городище (Курганъ) и 
Утяцкую. Въ 1694 г. въ Юмлядскихъ селешяхъ крестьяне и козаки 
побиты, и 33 человека уведены въ полонъ. Въ 1698 году Киргизы, 
поймавъ Ю Томскихъ козаковъ, убили ихъ и все имущество захва
тили. Въ 1700 г. въ Бурняшевой и Бердиной, двухъ деревняхъ 
Томской округи, Киргизы побили людей и многихъ увели съ собой, 
а въ Сентябре Киргизскш старшина Яренечка вовсе раззорилъ 
несколько такъ называемыхъ починковъ, и выразилъ свою зверскость 
па людяхъ и животныхъ; но эти злодейства не сошли ему съ рукъ 
даромъ. Въ томъ же Сентябре тысячи полторы Киргизовъ, Татаръ 
и Калмыковъ осадили Кузнецкъ, сожгли загородной монастырь, 
раззорили уЪздъ, жителей убивали или брали въ плепъ, скирды 
хлебные жгли, скотъ уводили или кололи. Гариизонъ изъ 200 чел. 
делалъ по три дни сшибки безъуспешныя, пока не подоспела изъ 
Томска сотня козаковъ. Толь многократный раззорешя, всегда делан- 
ныя во время полевыхъ работъ, довлели бы для принятая точныхъ 
меръ противъ разбойниковъ, пользовавшихся разделешемъ людей 
по полямъ, но оба областныя воеводства оставались въ непонятномъ 
бездействие пока въ 1701 г. не последовало разрешенья изъ Сибир
скаго Приказа:

а) Предписано по лиши Калмыкской, какъ и Башкирской, вве
сти во всехъ слободахъи деревняхъ такой порядокъ, чтобы каждый 
крестьянинъ имелъ копье, бердышъ, ружье, порохъ и свинецъ, чтобы 
везде выбрать десятскихъ и сотскихъ, могущихъ обучать свои 
участки оборонительному искусству, для отпора отъ наездниковъ. 
Сего порядка, если бъ онъ былъ заранее распространенъ воево
дами, достало бы пограничнымъ жителямъ для отъучешя врывав
шихся озорниковъ.

б) Спрошено: до какой цйны простираются убытки, причиненные 
Киргизами и Калмыками? Когда ответствовано, что убытки иму- 
ществъ ценятся по уЪзду Томскому въ 11,994 р., по Кузнецкому 
въ 12,343 р., разрешено воздать такою же мерою раззорителямъ, 
и действительно нарочитые отряды козаковъ воздали имъ съ лихвою. 
Чтожъ касается до раззорешй по Тобольской границе, летопись 

умалчиваетъ о сумме утратъ, равно и объ удовлетворены, потому 
ли, что событая случились при воеводахъ, давно сменившихся.

5. Среди толь чувствительныхъ бедствы, воля человеческая 
вместо того, чтобы стремиться къ уменьшение золъ, не редко уно
сится въ особенные безпорядки въ дальнемъ краю, где она не 
подозреваетъ надзора. Правительство нашлось въ необходимости, 
на разныхъ точкахъ Сибири, бороться то съ правилами лицъ, кото
рыя имъ самимъ облечены въ права доверенности, то съ злоупо- 
треблешями нпчтожныхъ исполнителей, то съ необузданностаю такихъ 
людей, которые установлялись во имя Церкви наблюдать за благо- 
лешемъ храмовъ и поведешемъ церковнослужителей. Духъ того вре
мени едва ли былъ собственно Сибирскш.

Приказъ, несколько летъ получавши! изъ Сибири ясачную подать 
не высокаго достоинства, проведавъ объ изобилы въ Московскихъ 
гостиныхъ рядахъ дорогихъ меховъ, дознался наконецъ въ 1692 
г., что воеводы (11) въ Сибирь едупце, возятъ съ собою, въ неза- 
конномъ излишестве, меда, пива, вино, табакъ и друше товары, 
на которые роднею ихъ и приближенными выменивается мягкая 
рухлядь первой руки, и на возвратпомъ пути провозится въ скрыт- 
ныхъ укладкахъ, въ платье, постеляхъ, полозьяхъ, хомутинахъ, а 
золото въ печеныхъ хлебахъ. Как1е-жъ примеры подавались под
чине ннымъ?

Taitie, как!е представляетъ въ 1697 г. необинующаяся истор!я 
законодательства (12). Служилые Сибири и особенно Якутской обла
сти (т. е. козаки, дети бояреше и безъ сомнйшя съ приписью 
подъячге) одеваются въ платья бархатныя, объяринныя, парчевыя, 
золотомъ или серебромъ перетканныя (въ какихъ при Царскомъ 
Дворе XVII века являлись первые чины, въ известные только 
праздники). Жены и дети ихъ, продолжаетъ грамота Государева, 
наряжаются въ доропя матеры, съ золотыми или серебряными кру
жевами, а зимн!я платья носятъ на соболяхъ и чернобурыхъ лиси- 
цахъ. Къ чему другому должно отнести это великолепное шутов
ство, какъ не къ расхищение государственна™ достояшя и не къ 
совершенной глупости маскерадныхъ лицъ, явно изобличающихъ 
себя въ преступлены должностей? Петръ, котораго ни современ
ники, ни потомки не упрекнуть въ излишестве для своей особы, 
возбраняя описанную пышность въодеждахъ, довольствуется заме
тить Енисейскому воеводе, что лучше бы излишки состояния упо
треблять на приобретете добраго ратнаго вооружены.

Правда твоя, Великы Государь, но кто въ отдаленной твоей



© ГПНТБ СО РАН
148 149

Сибири не своевольствовалъ? Десятильники Тобольской Митропо- 
ли (13) д-Ьлали по Енисейской округа м!рянамв самый затЬйли- 
выя прит'Ьснешя, ад'Ьвицамъ самыя безнравственныя поругашя, и 
принуждали ихъ выходить въ замужество за гйхв, которые имъ, 
а не нев'Ъстамъ нравились. Служители Софшскаго дома еще въ 
1695 г. (отъ 27 Ноября) боярскимъ приговоромъ замечены были 
въ своевольства по таможенной части, на Ирбитской ярмаркЪ.

Вотъ черты, живописуютщя бытъ Сибирской! Изъ нихъ видно, 
что Сибирь, какъ страна, заключала въ себ^ золотое дно, но, какъ 
часть государства, представляла ничтожную и безгласную область.. 
Посадскш, поселянинъ, промышленники или торгашъ туземный, и 
инородецв трудился, но трудился, какъ половники. Sic vos non 
vobis nidificatis, velificatis и подобные припевы Виргил1евы очень 
приличествовали тогдашней Сибири.

6. Если Сибирь, разсматриваемая вн качеств^ области поли
тической, есть не иное что, каки часть Poccin, передвинувшаяся 
за Уралп сн своими нравами и поверьями, то и забавами Сибир
скими надобно быть Русской отпечатки. Вн самомп дфдф, Сибирь 
продолжала веселиться вн праздники или вн часы досуга Русскими 
играми, которыхн характерн состоитн вн силЬ, проворствй и лов
кости.'Кулачный бой двухн силачей, кулачный бой 'между юноше
ствомн двухн сторонн (стЬна па ст^ну), борьба между молодцами,. 
б'Ьгн на иноходцахъ или рысакахн, горы масленичныя, качели, 
городки, свайка, игра мячемн и живая пляска изстари были заба
вами Сибирской колоши. Кулачный бой перваго разряда продол
жался вн Тобольск^ и послЬ открытая наместничества, а бой назы
ваемый: стгЬна на ст'Ъну, вышелн изн обыкновенья вн Иркутск^ не 
прежде начала XIX в^ка; проч!я игры и ныне вн немаломн ходу.

Шахматв, зернь и карты св самого начала занесены вн Сибирь, 
какв сказано вн 1-мъ перюдЬ, но по особому характеру, и харак
теру иноземному, служили занятаемъ состояши сидячихв и праздно- 
живущихв, стариковв, лентяевв и военныхв людей, готовыхв слу
шать сказки, песни и городсюя сплетни. Зернь и карты, по Тоболь
ской Сибири, причислены кв статьямв откупными, неизвестно, по 
распоряжение ли областнаго воеводства или Сибирскаго Приказа, 
только вн Сентябре 1668 г. велЬно исключить игральную статью 
изв откупа, по вс'Ьмв городамв и острогамв. Такая поблажка кв 
комнатнымв забавамв, происшедшая конечно не безв уважительной 
причины, пр!ятна была для собеседниковв того вФка, вв которомъ 
не могло быть беседы ни светской, ни умственной. Однакожв игра

яразднолюбцовв не долго оставалась безв пошлины, какв увидимь 
вв Ш-мв перюде. Что касается до забавв женскихв, какв то капу
стокв осеннихъ, жмурокъ, гадавш и другихв святочныхв резво
стей, оне, какв бушевашя сердца, во П-мв перюде одушевляли 
женской полв, во всехв состояшяхв Сибири *).

Теперь переметимв узаконешя, как!я Сибирь получила вв тече
нш перюда, и раздробимв ихв по частямв Управлешя.

*) Забавы женстия, описанныя въ Запискахъ и Зампчатяхъ о Сибири 
1837 г., упали въ Тобольск!; съ открытюмъ наместничества, и сохраняются 
въ нисшемъ мещапскомъ состояши, да по деревнямъ; въ Иркутске оне 
продолжались въ лучшихъ домахъ, молено сказать, до 1812 года, и также 
остались въ писшихъ состояшяхъ. Упомянутыя записки и замечанья даютъ 
случай здесь сказать: а) что сочинительница ихъ купецкая жена Авдеева, 
которую покойный Кяхтпнсшй таможенный дпректоръ, И. Д. Вонифантьевъ, 
чиновнпкъ не дьоженный, называли умненькою, и певицею съ нежнымъ 
голоскомъ, б) что она сестра Гг. Полевыхъ, двухъ известныхъ сочинителей.— 
Здесь помещаю наблюдете, не однимъ мною сделанное, именно, что Сибирь 
пе имеетъ собственныхъ пи песенъ, ни голосовъ, и что ей очень кстати 
названье безголосой. Поетъ въ Сибири ваезжШ чпповпикъ, солдатъ или посе- 
ленецъ, жена или дочь ихъ.
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ГЛАВА VI.
Учреждения и узаконенья.

1. Оглавлете главныхъ узаконений.—2. Подать.—3. Денежная.—4. Личная.— 
5. Установления на счетъ Аз1атцовъ.—6. Духовенство-—7. Сообщешя.— 
8. Рудное д4ло.—9. Продовольствие випомъ.—10. Правлении преобразоваше..

1. а. Новоторговый уставъ 1667 г., изданный для всего госу
дарства и настаю для Сибири (14) заключалъ въ себе особенно 
для последней страны 39-ю статью, которою повелевалось съ Си
бирскихъ товаровъ, проезжими видами снабженпыхъ, взимать въ 
западныхъ отъ Верхотурья городахъ, въ Москве или Архангельске 
по 5°/о *), а безъ проезжихъ грамотъ вдвое. Статья, до Сибири 
относившаяся въ 1682 г., была облегчена темъ, чтобы во взыс
кали пошлпнъ держаться Сибирской, а не Московской оценки, 
какъ видно изъ указа большой Московской таможне отъ 16-го Ок
тября: ибо Московская оценка дороже ставила мягкую рухлядь 
противъ Сибирской.

б. Въ 1687 г. по словамъ Сборника присланы въ Тобольскъ 
Новоуказпыя статьи, пополняющая Уложеше; и съ нарочными 
разосланы по городамъ. Изъ того видно, что не однажды присы
лались въ Сибирь пополнешя къ Уложенно, потому что проектъ 
последнихъ статей кончился въ 1695 г. какъ видно изъ указа 
6 1юня того года.

в. Наказъ 1692 г. облекшш голову Верхотурскихъ сборовъ въ 
небывалую доверенность, въ предосуждеше Сибирскихъ властей, 
наделалъ много хлопотъ воеводамъ, проезжавшимъ впередъ и об
ратно- Набогативппеся рады бы заплатить пошлины, но соболь, ли
сица, бобръ и проч, высокой цены подлежали заказненью (кон- 
фискащи). Наказъ подвергалъ при проезде все состояшя, безъ.
--------------------------— у

*) См. 12-ю скобку въ Ш-мъ перйдЩ

разлшпя пола и возраста, строжайшему осмотру, отъ человека до 
последней вещи, могущей содержать вместимость или пустоту, 
отъ хомута до печенаго хлеба. На окольныя заставы, около Вер
хотурья расположенный, ни кому не позволялось ездить даже и 
Верхотурскому воеводе.

Къ наказу приложена опись казенныхъ печатей 20-ти Сибир
скихъ городовъ и остроговъ (15).

г. Наказъ, таможеннымъ Сибирскимъ головамъ 1693 г. дан
ный, повелевалъ (16) взимать:

Въ Сибирскихъ городахъ со всякаго товара, по 10% безъ за
чета пошлинъ, въ Pocciii взятыхъ. Сему подлежали все чиновники, 
за исключешемъ денегъ, на проездъ положенныхъ. Въ 1696 г. 
деньги воеводъ и дьяковъ, по боярскому приговору, освобождены 
отъ осмотра. в

Анбарныхъ съ товаровъ за неделю по 9%.
Съ хлеба своей пашни по 2% процента, а съ перекупщиковъ 

по 10%.
Съ рыбы, лошадей и скота вещественно или монетою по 10%, 

кроме алтына за гривну и двухъ алтынъ за два рога.
Съ Китайскихъ или Бухарскихъ тканей и чаевъ десятый ку- 

сокъ или ящикъ. И т. д.
д. Къ счастие страны, на всякомъ шагу покупки и продажи, 

столько стесненной, утвержденъ въ 1698 г. новый торговый уставъ 
въ 22 статьяхъ. Сей великодушный уставъ во вступлеши своемъ 
признаетъ погрешность прежняго управлешя, что отъ возведены! 
пошлинъ до 30°/о казна не видела приращешя въ доходахъ, что 
одни сборщики обогащались при дорогой обкладке, и что торговцы 
упадали въ своихъ предщляпяхъ и состояшяхъ. Въ уважеше чего 
Государь, милосердуя о Божгихъ и своихъ людяхъ, повелелъ облег
чить Сибирскую торговлю (17).

Основныя положешя устава были следующая. Съ товаровъ или 
денегъ, на Верхотурье привезенныхъ, брать по 10% вещественно 
или монетою, после чего уже нигде по Спбири не требовать пош
линъ при продаже техъ товаровъ, или при покупкахъ на те 
деньги, ни даже въ Нерчинске при отпуске ихъ за границу, рав
номерно съ товаровъ, купленныхъ за границею, и оплаченныхъ 
пошлиною въ Нерчинске, не требовать ничего ни где, ни въ са- 
момъ Верхотурье. Съ товаровъ, ошибкою не объявленныхъ, по 
цене около 200 р. брать уставную пошлину, въ случае превы- 
шен!я сей цены вдвое, въ случае подлога отлучать виноватаго 
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отъ Сибирскаго торга, а при изобличены въ утайке Китайскаго 
золота, серебра и дорогихъ каменьевъ, отбирать спрятанное въ 
казну. Возбранено пропускать за границу для торга чиновниковъ, 
духовныхъ или ихъ поверенныхъ, также иностранцовъ, съ вос- 
прещетемъ всемъ имъ торга и внутри Сибири.

Силою сего устава отмененъ уставъ 1667 г. равномерно и на- 
казъ 1693 г. относительно торговли заграничной и внутренней 
товарами или деньгами, но относительно статей продовольств!я и 
промысловъ, наказъ акцизный долженствовалъ оставаться въ своей 
силе. Въ отличную хвалу сего устава должно вменить то, что 
действ!е его въ Сибирскихъ таможняхъ, не исключая и Троицко- 
савской, продолжалось до 1761 г.

Можно здесь заметить, что въ томъ же году, когда торговый 
уставъ состоялся, отправленъ изъ Москвы первый казенный кара- 
вапъ, который и перешелъ Китайскую границу въ 1699 году.

е. Пять или шесть наказовъ, съ 1696 г. данныхъ разнымъ 
Сибирскимъ воеводамъ, и правильно изложенныхъ, но въ одина- 
ковыхъ поняйяхъ съ наказами перваго перюда, безъ всякаго но- 
вовведетя, кроме отпуска въ Китай каравановъ съ казенными и 
частными товарами, свидетельствуютъ, что Правительство, съ ана- 
литическимъ изложетемъ идей своего века, не вдругъ подается 
къ новымъ. Не малая впрочемъ мудрость не бросаться на новости 
опрометью.

Изъ означенныхъ узаконены заметить можно, что преиму
щественное попечете Правительства состояло 1-е) въ выгодной 
продаже казенныхъ товаровъ въ Китае, въ покупке тамъ благо- 
родныхъ металловъ, 2-е) не меньше въ покровительстве частнымъ 
торгамъ, не мешающимъ торгу казенному заповедными товарами, 
3-е) въ приобретены таможеннаго дохода серебромъ или золо- 
томъ Китайскимъ, и въ этомъ намерены золотникъ последняго 
металла, по наказу 1701 г. 5 Января, принимался въ пошлинахъ 
за 105 коп., 4-е) въ отвращены подрыва заграничному нашему 
торгу чрезъ уменьшете частныхъ отправлены, и на сей конецъ 
въ 1706 г. (28 Января) запрещено пропускать въ Китай безъ ви- 
довъ Сибирскаго Приказа, изъемля изъ запрещетя Сибиряковъ.

Заповедный торгъ для частныхъ людей состоялъ въ торге: 
дорогою мягкою рухлядью, съ кемъ бы то ни было, табакомъ по 
улусамъ, ружьями за границу, бобровымъ пухомъ за границу же, 
въ покупке и продаже ревеня подъ смертною казино, потому что 
закупка сего растетя до 300 пуд. возложена на воеводъ, сътемъ, 

чтобъ они послали за покупкою къ оз. Ямышеву или въ Турфанъ 
и Хамилъ (18) Тобольскаго Татарина Сабанака Кулмаметева.

Изъ выведенныхъ следствы правительственной заботливости 
по заграничному торгу проглядываетъ, по видимому, какой-то 
эгоизмъ въ лице казны, но кто остановился бы на такомъ помыш- 
леши, много бы погрешилъ. Правительство, во всякомъ случае 
обязанное устранять вредное совместничество для блага самой 
торговли, имело за себя въ данныхъ обстоятельствахъ еще не
пререкаемое сознате, что караванный Нерчинскы торгъ, благо- 
пр!ятствованный со стороны Богдохана подставными подводами и 
готовымъ въ Пекине содержашемъ, состоялся въ личномъ уваже
ны къ Россыскому Монарху. Если притомъ помыслить, что плодъ 
казеннаго торга, приобретете металловъ, возвышеше таможеннаго 
дохода, при такомъ Монархе, каковъ Петръ, обрекались не на 
роскошь, а на благоустройство людей Божыхъ и Его, то настоя- 
шдя мечтатя свободной торговли будутъ ли здесь у места?

2. Земли въ Россы были белыя и черный; въ Сибири одне 
последтя, т. е. тяглыя. Тамъ оброкъ платился съ земли и двора, 
подать съ лица или души, различно въ разныхъ обстоятельствахъ. 
Тамъ взыскивались деньги ямсюя и полонянычныя, по гривне и 
въ половину съ двора.

3. Въ Сибири подать съ души полтина (19), оброкъ съкрестьян- 
■скаго двора заменялся повинносию десятинной пашни, толь вы
годный для казны, оброкъ съ посадскихъ дворовъ былъ, кажется, 
по рублю ).  О ямскихъ и полонянычныхъ деньгахъ Сибирь не 
слыхала, но несла свои поборы. Изъ наказа, 1697 г. даннаго То- 
больскимъ воеводамъ князьямъ Черкасскимъ, видно, что съ Си
бирскихъ крестьянъ взыскивались денежные поборы на струговыя 
скобы, гвозди и пр.; почему, въ отвращете притеснены Государь 
препоручаетъ имъ совокупить те поборы въ одну постоянную 
■статью, безъ отягощетя, и по совещанпо съ лучшими крестьянами.

*

*) Изъ бумагъ Турухапскаго воеводы Фефплова видно, что въ три года 
съ 1705-го гулящхе люди ежегодно были имъ записываемы въ посадскю съ 
оброкомъ по рублю.

Въ 1701 г. (отъ 20 1юня) велено взимать съ Бухарцовъ об
рокъ за владете землями и угодьями, именно: по 15 к. съ дес. 
рожью засеянной, и по 5 к. съ дес. яроваго зерна. Не отсюда ли 
произошло, что вообще Татары предпочтительно сеютъ ячмень и 
овесъ?
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Въ 1706 г. вел’Ьно (20) собрать пъ Сибирскихъ городахъ на, 

жалованье рекрутамъ съ одиихъ посадскихъ по 4 к. съ двора, за. 
годъ, и въ два года вдвое. Симъ четверичнымъ числомъ выража
лось ли временное содержите количества рекрутскаго, или поня
тие городскаго двора, котораго семья вообще состояла изъ 4 душъ 
по причинЬ тЬсной и ничтожной обстройки, производившейся, 
какъ говорится, на живую нитку.

Для совокупности, можно привесть себ'Ь на память бывшая 
требовашя 5 и 10-ой деньги, въ видЬ чрезвычайной мЬры.

4. Личная подать до начала XVIII стол^йя ограничивалась, 
паборомъ изъ козаковъ или вольницы, для полковъ составляв
шихся, какъ видели, на охрану самой Сибири, и еще погодною 
службою нЬсколькихъ крестьянъ, подъ именемъ годовальщиковъ, 
требовавшихся въ прпбавокъ къ козакамъ въ остроги, въ городо
вым крепости, въ случай малолюдства или опасности. Наборы 
сего рода не истощали населенности, а только размещали ее. Си
бирь, какъ великая поляна, безпечально возрастала изъ собствен- 
ныхъ стеблей и наносныхъ сйменъ, пока не были обмежеваны 
жилыя земли и угодья, пока дворы ея не сосчитаны. Въ 1703 г. 
велйно (21) служивымъ всякаго чина и торговцамъ, подать сказки 
о числЬ дворовыхъ и дйловыхъ людей, не касаясь Азгатцовъ и 
плйнныхъ Европейцовъ, въ рабствЬ или услужеши состоящихъ, 
для взятья въ службу 5-го изъ дворовыхъ и 7-го изъ дйловыхъ.. 
По Сборнику можно заключить, что въ городахъ по р. Енисей*) на
брано въ два года прибывшими изъ Москвы дьякомъ Ратмано- 
вымъ 1200 чел., которые и пошли въ Pocciio, но съ дороги боль
шею частно б'Ьжали. Не сомневаясь въ готовности и возможности 
къ поб'Ьгу, надобно бы подивиться 7-ми тысячному числу двухъ 
состояши находившихся въ трехъ областяхъ: Тобольской, Томской 
и Енисейской; но дивиться не чему, когда деловые люди тор- 
говцовъ зашли изъ Устюга и Поморскихъ мйстъ. Кого тамъ не 
нашли, искали въ Сибири.

Въ 1705 г. было два набора (22), одинъ въ Февраль, другой 
въ Декабрь, но человйку съ 20 дворовъ. Первый коснулся въ Си
бири только 5-ой доли или имйши духовныхъ, въ которыхъ въ. 
то время не могло быть болЬе 5,000 дворовъ, и рекрутъ съ нихъ 
250. Полный паборъ Декабрскш, и три Taitie-жъ въ 1706, 1707 и

*) Такой указъ въ Туруханскъ или Мангазею я читалъ подлиннпкомъ 
въ бумагахъ Фефилова.

1708 гг., слЬдовавппе въ одинаковомъ содержаши къ населен
ности, изъяли бы изъ Сибири по р. Ангару въ 4 года 5,000 че- 
ловЬкъ, 20-ю долю населенности, определяя ее на первыхъ по- 
рахъ не болЬе, какъ въ 25,000 дворовъ, безъ причислешя дворовъ 
свободнаго троякаго состояшя. Такимъ образомъ, въ каждой изъ 
4-хъ рекрутскихъ годовъ, убывала въ Сибири полупустынной арие- 
метическая слобода изъ 312 дворовъ мужчинъ четвериковъ. Въ 
это число, какъ замЬчено, не входилъ Заангарскш край, потому 
что по лЬтописи Иркутской тамъ производился первой наборъ въ 
1710 г. для Якутскаго ополчешя, на оборону всего сйверо-востока.

5. Аз1атцы осЬдлые были ясачные, или хлЬбопашцы, или слу
живые. Одни Татары Мусульмапскаго закона соединяли со служ
бою и хлЬбопашество.

Въ улусы ясачныхъ, особенно не осЬдлыхъ, всЬми наказами и 
особливыми повелйшями воспрещалось вводить игру картами и 
зернью, также вино и табакъ, для мйны на мягкую рухлядь. Вос
прещалось, а исполнялось ли, это другое дЬло.

Ясачные осЬдлые и не осйдлые не могли подвергаться, за 
силою указа 1695 г. (26 Декабря), ни пыткамъ, ни казнямъ безъ 
доклада Государю. Притомъ наказывалось охранять ихъ отъ нак- 
ладовъ, прит’Ьсненш и всякихъ обидъ. Монархи Poccificnie, чЬмъ. 
больше видЬли простодуппя 'въ поддапныхъ, тЬмъ великодушнее 
являлись къ нимъ, безъ разлюби племенъ.

Татары Тобольскаго разряда всегда были покорны законамъ, 
добрые ясачные, добрые служивые, всегда честны и дружелюбны. 
При осйдлости, они имЬли для зимы и лйта двояшя юрты. Бу
харцы, любяпце больше базаръ, чЬмъ землю, никогда не входили 
въ обязанность службы Государевой. Мечтая, что предки ихъ во 
время Кучумово принесли изъ Мавареннагра на сйверъ Магоме ■ 
танство, они не кстати оскорблялись преимуществами Хрис'Нан- 
скаго духовенства, и вмЬстЬ съ Татарами, отъ нихъ подущаемыми, 
иногда приносили жалобы въ Москву, то на отняйе у нихъ къ 
духовнымъ имйшямъ земель и угодш (23), то на усильное кре- 
щен!е ихъ единовЬрцовъ, которые перемЬняя заблуждеше на ис
тину, уходили отъ хозяевъ, какъ плуты, со сносомъ. Надобно 
признаться, обЬ жалобы не были вымышленны, какъ уже пока
зано въ 1-ой главЬ по части земель и угод!й, присвоенныхъ ду
ховными властями.

Бухарцамъ Тобольскаго разряда, которымъ въ 1686 г. возоб
новлено право Ьздить для торга къ Архангельску и Астрахани,
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хотелось всегда и вести торгъ и владеть землею, безъ дани и 
оброка, на подоб!е беломестцовъ, не бывалыхъ въ Сибири. На 
сей счетъ законодатель велелъ въ 1698 г. (28 Марта) внушить 
имъ, что не водится того и въ бусурманскихъ земляхъ, чтобы 
пришлому иноземцу жить безъ дани, когда природные подданные 
пользуются правами жительства не даромъ. Поэтому, какъ мы ви
дели, положепъ въ 1701 г. оброкъ на пахатныя ихъ земли.

Съ приложешемъ установленш мы совокупили и изображетя 
быта Татаро-Бухарскаго. Въ дополнеше остается сказать, что 
Бухарцы, пока въ Сибири и на важныхъ ярморкахъ требовались 
ткани Бухарск1я и Китайшия, имели въ делахъ значительной обо- 
ротъ. Свидетельствомъ тому можетъ служить Аз1атское тщеслав!е, 
съ какимъ они отправляли свадебные обряды, оканчивая весело
сти открытыми конскими скачками и выставками призовъ. Наши 
Тезики *)  кланялись низко местнымъ начальникамъ, и началь
ники не чуждались юртъ, а люди съ довЬренностпо держались у 
нихъ на руке. Есть, надобно признаться, какая-то сладость стал
киваться и пустословить съ людьми, иначе заправленными, иначе 
живущими, иначе верующими, съ людьми, которыхъ духъ, при 
сл!янш Тобола съ Иртышемъ. навеваетъ востокомъ.

*) Такъ назывались Таджики въ старыхъ нашихъ столбцахъ.—Праздновать 
Татарскпхъ богатыхъ свадебъ съ ковскимъ рыстатемъ всегда водилось, какъ 
и при ГмелшгЬ въ 1734 г. въ юртахъ, Сабапаковыхъ, и на моей памяти въ 
1788 г. па гор* за валомъ, при Губернатор^ Алябьев^.

6. Тобольске apxiepen пользовались приличнымъ уважешемъ 
у Государей, которые называли ихъ своими богомольцами, и въ 
личномъ благоволенш въ 1684 г. позволили Митрополиту Павлу 
ежегодно изъ Москвы выписывать вещей па 200 р. безпошлинно. 
Равномерно архипастыри видели со стороны Сибирскихъ градо- 
пачальниковъ почтеше съ благопргятствомъ, и они сносились съ 
иногородними воеводами чрезъ грамоты, посылаемыя съ детьми 
боярскими Софшскаго дома, какъ видно изъ Мотрополичей гра
моты 1671 г. къ Туринскому воеводе. Народъ благоговеть къ 
гладыкамъ, пока старообрядцы, после болыпаго Московскаго со
бора 1667 г. разорявшиеся по Сибири, не покусились отвлекать 
простяковъ отъ Церкви и паствы.

Если Государи жаловали архипастырей для важныхъ целей 
Беры и государства, то и не позволяли имъ выступать изъ пре- 
дрловъ законности. Несколько тому примРровъ встречается во 
П-мъ периоде, по здесь довольно повторить грамоту 1678 г., въ

которой воспрещалось продавать и чрезъ вклады уступать apxie- 
!рейскому дому или монастырямъ поместья, земли, сРнные покосы, 

рыбныя ловли и всяюя угодья, безъ Государева указа.
1681 г. (27 Ноября) полагалось въ эпархш Тобольской, по 

чрезвычайному ея пространству, учредить подвластным Митропо
литу викар!атства, и въ семъ намррети представлялись три рос
писи для всРхъ въ Россш эпархш. По росписи первой предпола
гались викар!атства въ ВерхотурьР, Тюмени, ЕнисейскР и въ Дау- 
pin, по другой въ ТомскР и на Лене, а послРдняя соглашалась 
съ первою. Въ 1682 г. снова представленъ отъ духовнаго собора 
naTpiapxy Тоакиму (въ IV ч. Собр. грам. и догов.) докладъ о при- 
бавкр арх1ереевъ въ Сибири, по причинр, что въ восточныхъ ея 
пределахъ Хриспанская вРра не распространяется, а противники 
ея умножаются; но при ближайшемъ разсмотрРшм населенности и 
с.илъ Сибири, безъ вниматя къ пространству, планъ lepapxin толь 
многосложной, остался безъ послРдств!я.

Въ 1697 г. запрещено (24) лишеннымъ правъ состояшя и 
пришлымъ монахамъ строить по Енисейскому округу монастыри,, 
безъ указа. Въ другой статьР читатель увидитъ, па чей счетъ 
послрдовало благоразумное ограничеше, равно увидитъ онъ въ при- 
мРчанш 24-ой скобки число существовавшихъ и донынр суще- 
ствующихъ въ Сибири монастырей. Вообще надобно принять за 
положительную известность, что въ теченш будущаго столГНя 
монастыри убавлялись въ своемъ числе, или упраздняемые въ од- 
НОМЪ месте, возводились въ другомъ.

Въ 1700 г. (18 1юня) Государь, полный теплой веры во Хри
ста Бога, какъ и любви къ отечеству, изрекъ Апостольскую мысль, 
о распространены! Хрисианскаго закона, не только около Тоболь
ска, но и далее въ идолопоклонническихъ ордахъ, и даже въ 
пределахъ Китая. Да, въ пределахъ Китая! Ибо прозорливому 
Государю, после многократныхъ дипломатическихъ посылокъ, не 
могло быть безъизвестнымъ, что тамъ преобладаетъ древнш пан- 
ееизмъ, государственно исповедываемый, и что буддизмъ есть пЬ- 
роваше ордъ, за великою стеною кочующихъ. Успешность Про
паганды Римской давала ему не меньшее уповаше на распростра- 
неше православной веры. Къ выполнению благой мысли Петръ 
приказалъ, для заняпя Тобольской каеедры, назначить пастыря, 
ученостпо и доброю жизшю отличающагося, съ темъ, чтобъ опъ 
привезъ съ собою и достойныхъ иноковъ, могущихъ проповеди- 
вать Евангел1е въ Китае. Для такой цели назначенъ былъ Мит-
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рополитъ Дмитрш, неизвестно, почему не прибывший въ Тобольскъ, 
а чрезъ два года перемещенный въ Ростовъ, и замененный Мит- 
рополитомъ Филоееемъ, мужемъ ученымъ и ревностнымъ распро- 
странителемъ Христчанства. Читатель увидитъ въ следующемъ 
перюде cneanie мысли Петровой.

Викар1атство Тобольской каоедры, въ 1706 г. установленное 
для Иркутска, есть развшйе одной и той же мысли. Въ следую
щемъ году Иркутскъ увиделъ перваго своего Епископа Варлаама, 
викар1я Тобольской каоедры.

7. Внутреншя сообщенья Сибири и сообщешя съ Poccieio оста
вались врежшя, кроме трехъ нововведенья.

1) Безъ перемены дороги Верхотурской, дозволено въ 1697 г. 
(въ наказе 1 Сентября) Тобольскому воеводству, для скорейшаго 
отправленья нужыыхъ бумагъ, открыть въ летнее время путь чрезъ 
Утку и Кунгуръ на Казань. Сей путь сообщенья долженствовалъ 
быть, кажется, водяный, потому что отъ Утки, где строились и 
спускались па воду суда, не было заселешя до помянутаго города.

2) На основаши благотворнаго торговаго устава 1698 г. въ 
облегчеше переписки торговой, учреждена пересылка писемъ по 
Государевой почте, которая трижды летомъ ходила отъ Москвы 
въ Сибирь до Нерчинска и Якутска, и обратно столько-же разъ. 
Платежная такса не дорога.

3) На основаши того же устава оказано Китайскимъ выменнымъ 
товарамъ, ылывущимъ до Оби, исключительное благопр!ятство въ 
томъ, что они могли, не опасаясь поисковъ Верхотурской таможни, 
переваливаться чрезъ Камень на р. Вычегду, съ ылатежемъ въ 
Собской заставе по рублю съ судна, товарами погруженнаго ).*

*) Акты Арх. эксп. том. III. № 320.
**) Въ Соор. Госуд. Грам. ч. IV эта и следующая статья.

8. Показавъ въ обоихъ перьодахъ начинъ руднаго дела, должно 
теперь оглянуться назадъ, чтобы податься впередъ, въ связи

*) Изъ Тобольской наказной памяти 1690 г. видно, что въ Собскую и 
Обдорскую заставы, на время водянаго хода, присылался изъ Тобольска 
.дворяиипъ съ 32 стрельцами и козаками, для досмотра проезжихъ грамотъ 
и товарныхъ м'Ьстъ на судахъ, для поимки б’Ьглыхъ и безпаспортныхъ, но 
не видно, велико ли купеческое водоходство тогда было, для избежанья 
худой дороги отъ Верхотурья до Соликамска? Съ чего и для чего ныне под- 
стрекаютъ къ канальному соединенно р. Соби съ р. Усою, когда гужевый 
провозъ дешевъ, и неудобство каналовъ, въ подобныхъ широтахъ, дознано? 
Полковникъ Поповъ, постланный для осмотра Соби, вероятно не такъ до- 
песъ, какъ судитъ Губернаторъ Корниловъ, увлекшись мысшю, преподанною 
ему отъ пачальствовавшаго надъ департаментомъ сообщешй. Не более нужды 
представляется и въ соединеши р. Тагила съ р. Серебрянкою. 

исторической. Тотъ, котораго имя достойно оглавлять Сибирскую 
исторйо, первый позаботился искать богатства на восточныхъ пре- 
делахъ своего государства Рудокопы, которыхъ повелитель Обдор- 
скш и Кондшсши въ 1489 году выписывалъ изъ Гермаши чрезъ 
Грека Трахошота, нашли медную руду около Печоры на р. Цылме. 
Внукъ его также выписывалъ рудознатцовъ изъ Швецш, и нака- 
зывалъ Якову Строганову доносить себе о приискахъ рудныхъ. 
Борисъ не менГе пекся о толь важной ветви хозяйства, по смуты 
не дали развиться его попечешямъ. При Михаиле первый прутъ 
железный, какъ выше сказано, былъ вытянутъ въ 1630 г. на 
берегу Ницы; потомъ близъ Камы на реч. Камкарке въ 1640 и 
1641 гг. плавлена мГдная руда рудознатцомъ Аристомъ Петцоль- 
томъ, изъ Гермаши выГхавшимъ въ следств!е вызова, въ 1634 г. 
разглашеннаго. После Петцольта и его товарищей осталось до 
750 п. руды, добытой въ рудникахъ Григоровскомъ и Кужгорт- 
скомъ, да при Русскихъ урядникахъ, въ 1642 г. слишкомъ 2,000 
пудъ. Въ следующемъ году на место гостино-сотенаго Босого при- 
сланъ такого-жъ звашя Онуфр1евъ. Ему между прочимъ велено 
а) осмотреть старой плавиленной заводъ, который заведенъ при 
окольничемъ Стрешневе и существовалъ при госте НадеГ Светеш- 
никове, б) содействовать людьми и снастями стольнику Ладыгину, 
посланному для прииска рудъ, въ Соликамскихъ кряжахъ *).  
После 1643 г. Камскш медиплавиленный заводъ продолжался 
лГтъ 20, и сданъ Тумашевымъ, нашимъ знакомцамъ, которые чрезъ 
два года уехали въ Сибирь. Заводъ погасъ, это правда, но изъ 
школы его замелкали люди съ заводскимъ уменьемъ.

Изъ наказа, въ Мае 1661 даннаго дьяку Шпилькину, видно, 
что Правительству хотелось возобновить приискъ рудъ за Печорою 
на ЦыльмГ. Но главная цель сего отправлешя состояла въ прииске 
серебряной руды около Мезени на Каниномъ носу и близъ моря 
на Югорскомъ шару. Въ Тюле 1666 г. поручено кнн. Милорадовымъ 
и сотнику Некрасову возобновить разведки на Мезени **).

Въ Поне 1666 посланъ полковникъ фанъ Кемпенъ съ масте
ровыми и десятникомъ Коноваловымъ, для осмотра на р. Двине 
алебастровой горы, лежащей во 100 вер. выше Холмогоръ, съ 
препоручешемъ отыскивать соляные разсолы, слюду и всяшя руды.

Тумашевы въ горе Мурзинской и Тальянской нашли некоторой 
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просвета къ сокровищамъ Урала. Упомянутый Михайло въ 1667 г. 
получилъ отъ Сибирскаго Приказа въ награду 164 р. съ полтиною- 
Другой устроилъ выше ел. Мурзипской па Нейве доменную печь, 
два горпа, молотъ, наковальню, и въ подлинности заведетя былъ 
свид'Ьтельствованъ 1670 года отъ Тобольскаго начальства. Вотъ 
где явился первый на Урал!! ребяческш образчикъ заводскаго 
устройства, въ последств!и столько возмужавшаго. Въ Тобольске 
тогда получена грамота о позволеши всякому жителю отыскивать 
руды и цветные камни. Если сообразить ыногократныя попытки, 
кагыя при Царе Алекыи были деланы по горной части, надобно 
удивляться неослабному его рвешю, темъ более, чемъ менйе ока
зывались удачи, по тогдашнему маловедетю распознавать минералы..

После Нерчинскаго трактата, промолчавшаго о подданстве 
Бурятъ Агинской степи, Нерчинское воеводство безпрепятственно 
владело самосадочного солыо Борзпнскаго озера.

Въ 1695 г. посланы въ Германпо штуфы свинцово-серебряной 
руды, взятой безъ сомненья въ Нерчинске, хотя въ П. С. Зако
новъ о томъ и не сказано. Эти куски посланы для испыташя, и 
вместе съ тЪмъ приглашались въ Pocciio знаюпце металлургпо. 
Явилось несколько Саксон цовъ.

Не повторяя о Грекахъ Леванд1анахъ, изъ которыхъ одного 
мы видели на реч. Коштаке, нельзя не порадоваться, что въ 
1697 г. (10 Поля) последовало новое дозволеше о прииске всякому 
рудъ и о выборе удобныхъ местъ къ постройке заводовъ, въ 
округахъ, прилегающихъ къ Уралу. Невьянсюй заводъ, 1699 г. 
построенный, выработывалъ въ годъ отъ 10 до 20 тысячь пудъ 
железа; онъ въ 1702 г. отъ Сибирскаго Приказа переданъ Никите 
Демидову (ушЙ& 3 Декабря 1716), для делашя военныхъ припа- 
совъ на артиллерпо. Въ 1700 г. начать Каменскш чугуноплави- 
ленный заводъ, въ 1702 основанъ Уктусской, въ качестве железо- 
делательнаго. Въ томъ же году найдена медная руда въ горе 
Думной, не далеко отъ древнихъ Гумешевскихъ ямъ, тогда еще 
несвЬдомыхъ. Алапаевскги начать въ 1703 году.

Когда такимъ образомъ жатва горнаго богатства стала расши
ряться, учрежденъ въ 1700 (24 Августа) для лучшаго хозяйства 
особый Рудный Приказъ въ Москве. Въ конце того года возве
щено уже по всему государству позволеше пршскивать руды, и 
представлять ихъ въ Приказъ чрезъ воеводъ. Следств1я были такъ 
вожделенны, что разосланные мастера и ученики изъ Русских!., 
наученные Д. Вороновымъ, доставили пробы рудъ изъ 121 города.

Не осталось безъ внимашя и Забайкалье. Въ 1701 г. (1 Февраля) 
въ особенномъ наказе замечено Нерчинскому воеводе стараться 
о пр1искахъ слюды, по примеру вероятно Витимскому. Дело не 
обошлось и тамъ безъ Грековъ Леванд1анъ. Первые они, не смотря 
на маловедеше въ горной науке и въ заводскомъ устройстве, 
основали Нерчинской и Кутомарской заводы, и съ ихъ рукъ сперва 
потекло Нерчинское серебро. Въ 1704 г. добыто 1 ф. 24 зол., въ 
1705 1 пуд. 22 ф. 36 зол. при рФчкахъ Алтаче и Грязной. Мы 
разстаемся съ руднымъ деломъ, какъ съ дитятею въ колыбели, 
но кто не заметить, съ какою живосию это дитя разметалось въ 
теченш 7-ми летъ, подъ быстрымъ взоромъ того мужа, котораго 
скоро нарекутъ Отцемъ Отечества!

9. Если употреблеше вина есть народная необходимость для 
здоровья, для ободрешя среди заботь житейскихъ, и для льготы 
мыслей; если справедливо, что после чарки отдаетъ отъ сердца, 
и языкъ катается, какъ по маслу; то необходимость шя тймъ 
ощутительнее въ стране холодной и лишенной наслаждений жизни. 
Взгляните на труженика после осушенья чепарухи, не шире ли, 
не смелее ли глазъ его? Взгляните на отжигальницу, не пышетъ 
ли вино? Стих1и вина по этому огонь и одушевлеше, и что такое 
жизнь во времени, какъ не гореше? Не награждайте головъ кабац- 
кихъ за излишнюю продажу, преследуйте пьянство строгосию 
полицейскою, жалейте о пьянице, внимайте пастырскимъ настав- 
ленгямъ о трезвости, но запасайте вино въ своей стране, чтобы 
отрада народная, потребность физиконравственная была не дорога. 
Вы слышите исторпо, такъ говорящую, при конце втораго першда!

До 1698 г. хлебное вино шло изъ-за Урала, казною и тайнымъ 
провозомъ, также и съ уездныхъ частныхъ коштаковъ, по поламъ 
съ грехомъ. Государь, везде умомъ присущш, велелъ въ конце 
предшедшаго года построить въ Сибирскихъ городахъ и за Енисеемъ 
казенныя винокурни, по мере расхода на вино, и уничтожить по 
слободамъ вей частныя пачканья, чтобы не было охулки на вино.

Черезъ годъ (22 Ноября) велено взять заведываше кабаковъ 
отъ воеводъ, и отдать по прилично и разечету таможеннымъ го
ло вамъ.

Въ 1699 г. (24 Февраля) установлена для Сибири общая цена, 
по 120 к. за ведро вина, за двойное вдвое. Черезъ годъ назначена 
разнообразная цена: въ Верхотурье по 130 к., въ Тобольске, 
Туринске, Тюмени по 140 к., а за двойное вдвое, цена высокая 
по внутреннему достоинству тогдашняго рубля! Она еще была 

11 
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после надбавлена, но въ 1701 г. (14 Марта) уменьшена. Видно, 
что корчемство подтвердило и въ этой ветви государственнаго 
сбора, что 2\2 не всегда делаютъ 4.

Напередъ надобно поставить въ виду два историчесшя сведешя:
1-е). Правительство всякой разъ, при восшествш на престолъ 

новаго Государя, присылало въ Тобольскъ одного изъ столниковъ 
знатной фамилш, для приведешя къ присяге на подданство. Ту же 
обязанность онъ исправлялъ въ городахъ, на пути лежащихъ, въ 
Верхотурье, Туринске и Тюмени.

2-е). Сибирские царевичи и дети ихъ, съ перваго появлешя въ 
Москве Маметкула *),  пользовались при Царскомъ Дворе отличною 
почестпо, или начальствуя въ воискахъ, или при торжественныхъ 
церемошяхъ и столахъ, занимая места за Царскою фамшпей, выше 
бояръ. Царевичи Григорш и Василш Алексеевичи въ посл4дн!й 
разъ имели честь осыпать золотыми царей 1оанна и Петра, после 
коронащи. Въ единодержав!е Петра, чтившаго заслугу, знаше и 
службу, а не имена, не слышно более о Царевичахъ, кроме одного 
случая, когда въ 1690 г. (31 Октября) былъ вопросъ, взыскивать 
ли съ нихъ печатныя пошлины? Ответь Петровъ легко отгадать. 
Не следуетъ ли изъ того, что если къ концу XVII столеПя наказы
валось воеводамъ Тобольскаго разряда разведывать, не затеваютъ 
ли чего непр!язненнаго Кучумовцы, то не надобно считать эту 
заметку знакомь действительнаго опасешя.

*) Провинцш Вятская и Соликамская оставались въ состав!; Сибирской 
губерши до конца 1726 г.

Теперь скажемъ, что Управлеше Сибири видело въ своемъ 
обычномъ теченш некоторый перемены. Въ 1695 г. (24 Апреля) 
велено оставлять воеводъ на службе въ Сибирскихъ городахъ, 
кроме одного Тобольска, отъ 4 до 6 летъ и более, по уважешямъ, 
прежде изъясненнымъ, не меньше кажется и потому, что не проча 
себя надолго, они ускоряли делать притеснеше жителямъ и даже 
служивымъ, которые, по словами одной Петровой грамоты, уезжали 
отъ того въ Китайское государство. Поэтому выходить, что или 
тогда уже Монголы начинали служить въ пограничныхъ козакахъ, 
или надобно разуметь объ уходе тайшей, которые по разрушены 
Урянхайскаго ханства договаривались съ посломъ Головцнымъ о 
вечномъ подданстве, равномерно и о Даши-тайше Дзасакту, кото
рый съ внукомъ дяди Очароева и съ менынимъ братомъ Очарое- 
вымъ изменнически поддался въ 1793 г. Китаю, и въ следую

*) Онъ, въ Разрядахъ 1586 г. названный Me леку лом о, назначенъ комац- 
диромъ на л'Ьвой рук4 Сторожеваго полку, протпвъ Швеции Томъ XIV 
Др. Вивл.

щемъ году откочевалъ изъ пределовъ Сибири со всеми улусниками 
въ Монпшю.

Въ 1696 г. (31 Августа) постановлено, чтобы воеводы не 
выезжали изъ своихъ городовъ до приезда преемниковъ, не отдавъ 
отчетовъ въ казенныхъ суммахъ и вещахъ.

Главная перемена заметна по части Управлешя, то въ умень- 
шеши, то вь увеличении доверенности къ которому нибудь изъ 
4-хъ областныхъ воеводствъ. Якутское, потерявъ власть на Шилке, 
за Байкаломъ, и по сю сторону озера въ пользу Енисейской обла
сти, вознаградилось Камчаткою. Томское, какъ отъ тракта устра
ненное, поделилось изъ своихъ правь съ воеводством^ Енисей- 
■скимъ, которому подчинялся Иркутскъ и Нерчинскъ. Тобольскъ 
вышелъ средоточ!емъ всехъ областныхъ и значащихъ по положе
ны) воеводствъ. Доводомъ тому служить и печать Сибирскаго 
царства, присвоенная Тобольскому воеводству 9 Декабря 1696 г., 
вместо прежней канцелярской. Съ наложешемъ сей печати, товары, 
идушде изъ Сибири въ Pocciro, или отпускаемые Сибиряками за 
границу, открывали себе безпрепятственной пропускъ въ Верхо
турье и Нерчинске, наравне съ печапю Сибирскаго Приказа.

Последше Тобольске воеводы кнн. Черкассюе имели въ своемъ 
наказе замечательную черту благоговешя Государя Петра, чего 
не бывало прежде, именно, чтобы по приезде въ Тобольскъ идти 
въ соборную церковь Софш Премудрости Слова Бож1я, и отпеть 
съ Митрополитомъ молебств!е за здрав!е и благоденств!е Его 
Величества, и потомъ принять печать царства Сибирскаго. Сш 
воеводы безкорыстнымъ долголетними управлешемъ и оправданною 
доверенности» утвердили Правительство въ сосредоточены всехъ 
воеводствъ, въ одну точку. Бояринъ кн. Гагаринъ, въ качестве 

‘Судьи Сибирскихъ провинцш, быль предъуготовленъ самыми наи- 
меновашемъ къ чреде общаго и единаго правителя (25), еще при 
служены кнн. Черкасскихъ.

Въ конце 1708 г. действительно решилось (26) преобразоваше 
Сибири, въ виде VIII-й губернш, въ которую включена знатная 
часть древняго великаго Новгорода, начиная съ Яренска до восточ- 
наго берега Камчатки, на 114° длины. Въ этомъ огромномъ про
странстве считалось XXX городовъ, полагая въ томъ числе и IV 
пригородка Вятки *).
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На вопросъ, для чего толикое пространство вскоре отдано во 
власть одной особы, ответь сыщется въ малой населенности обоихъ 
краевъ, въ одинаковой промышленности жителей, въ безпрерыв- 
помъ переходе людей изъ-за Урала въ Сибирь, и въ ней теря
ющихся безъ ответственности за повинности въ своихъ местахъ,. 
въ опустоши Поморскихъ городовъ и уъздовъ, въ идее единства, 
какъ въ любимой идее Великпхъ, размеряющихъ государственные 
предначинашя по масштабу обширнаго разума, наконецъ въ от
личной доверенности къ избранному губернатору, и можетъ быть 
въ погрешности самаго разделешя. Ибо вскоре увидели необхо
димость преобразовать новое губернское разделеше, какъ въ Россы, 
такъ и въ Сибири. Такова судьба человеческихъ творены! Еди
ному Богу принадлежитъ разъ на всегда сказать: да будетъ светъ, 
и бысть светъ, на веки.

ГЛАВА VII.
Сл-ёдсте1я.

1. Основность сл4дств1й.—2. Окончательный очеркъ внЗшшихъ отношешй.— 
3. Быть торговый. — 4. Характеръ Сибиряковъ Русскихъ. — 5. Русская на

селенность.—6. Лишенные правь состоян1я.—7. Закличете.

1. Пройдя все части, кашя обнимались и определялись зако
нами, не трудно усмотреть, что Правительство, у котораго въ 
пер!оде первомъ продолжалась забота о введены и установлены 
земледел!я, занималось во второмъ устройствомъ промышленности 
торговой и горной, благопр!ятствуя вместе съ темъ распростра- 
нешю Державы и ХрисПанскаго учешя. Истор1я должна съ почте- 
н!емъ взирать на гены Россыскаго Правительства, который, хотя 
и не былъ озаренъ науками политическими, шествовалъ такъ верно 
и такъ прямо къ благоустройству страны, въ видахъ человече- 
скихъ и Божескихъ, конечно не всегда безъ преткновенш. Успехи, 
какъ следств!я добрыхъ пачалъ, какъ плоды благонамереннаго 
хозяйства, были безчисленны, именно: горная населенность по 
Уралу до Уктуса, и по левому берегу Аргуни, отливка пушекъ и 
военныхъ снарядовъ, введеше правильнаго воинскаго обучешя 
полковъ, введены каменнаго строительства, развит!е духовныхъ 
шсйны и т. п.; но мы ограничиваемся бросить здесь окончатель
ной взглядъ на осадку внешнихъ отношены, на торговый быть, 
на характеръ Сибирскаго поколешя и на всю населенность Рус- 
скаго племени.

2. Изъ очерка внешнихъ отношены нельзя устранить и двухъ 
трактатовъ съ Польшею, более или менее относившихся до Сибири.

Что по силе Андрусовскаго перемир!я надобно было выслать 
па Польскую границу колокола, костельныя утвари, книги, бумаги 
и проч!я вещи, взятыя въ военное время въ Польше и Литве, мы 
узпаемъ о томъ изъ грамоты на Енисей, 1667 г. (1 Декабря) со-
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стоявшейся. Трудно решить, циркуляръ ли это, или прямое тре- 
боваше? Но зная решительное намереше Царя Алексия сделаться 
обладателемъ Литвы можно бы допустить, что въ этой надеждй. 
онъ располагалъ плодами победи, какъ невозвратными, въ пользу 
отдаленной Сибири, где колоколъ былъ бы принять за подарокъ 
истинно Царской. Допустивъ же посылку колоколовъ, понадобилось 
бы допустить и посылку бумагъ, обратно требующихся, но для 
чего бы ихъ посылать въ Енисейскъ?

Другой трактатъ, въ 6 марта 1686 г. заключенный, гораздо 
ближе относится къ Сибири, потому что все пленные Поляки и 
Литовцы, не упоминая здесь о важныхъ возвратахъ Россшскаго 
достоян!я, ни о решеппомъ перевесе Россш надъ Польшею, остав
лены на веки во власти Росши, тймъ съ большею пользою, чемъ 
более Сибиршмя козачьи команды избыточествовали служивыми 
Славяно-западнаго поколйшя. Впрочемъ важность обоихъ тракта- 
товъ служить одною скорлупою, въ статье внешнихъ отношенш, 
относительно Сибири.

Самое ядро заключается въ помыслахъ, какое Правительство 
таило въ уме или выражало, въ разеужденш соседей южно-Сибир- 
скихъ. Не приставлять своего перста къ вйсамъ, на которыхъ 
контайша противъ воли мйрялся съ Богдоханомъ, пользоваться 
мирнымъ сосйдствомь обоихъ и присвоивать къ Сибири места, 
дйлаюпцяся беззащитными, во время военной суматохи, вотъ тайна 
политики Петровой! Самолюбивый Кансш хвалилъ Петра за отказъ 
Галдану и преемнику его Рабтану во вспомогательномъ войске 
противъ Китая, хвалилъ въ личномъ къ себе смысле, подобно какъ 
по заключенш Нерчинскаго трактата прежде хвалился, что онъ 
смирилъ Русскихъ. Не следовало бы ему хвалиться потому, что 
благоразум!е предписывало Россш положить какую нибудь услов
ленную границу въ недоступномъ конце Азш, где непр!ятелю 
легко иметь силу большую въ 30 противъ 1. Не следовало бы 
также и хвалить, потому что мудрый современникъ Каншя, въ 
предпршмчивомъ Калмыке, естественно и религюзпо связанномъ 
съ ханомъ Аюкою, который участвовалъ въ Сейтовскомъ бунте и 
многократно после изменялъ, видя сомнительнаго сосйда, хотелъ 
быть спокойнымъ зрителемъ военной развязки, тймъ болйе, что 
торгъ съ Китаемъ былъ предметомъ и цйлйо желанш Петровыхъ. 
Вотъ почему Россшскш Монархъ не преставалъ въ наказахъ твер
дить Нерчинскому воеводй: а) съ буквальною точноейю поступать 
по статьямъ трактата, съ Китаемъ заключеннаго; б) караваны въ.

Китай отпускать не каждой годъ, дабы поддерживать цйпы на 
отпускные товары, и вйроятно чтобы не наскучить Манчжу-Китай- 
цамъ проводами и содержашемъ въ Пекинй караванныхъ людей, 
хотя, не смотря на то, воеводы изъ корысти пропускали частпыя 
отправлешя въ Наинъ и Ургу, чймъ затрудняли сбыть казенпаго 
торга; и в) прилежашдя къ границй землицы, принадлежать ли 
онй Халхасской или Чжунгарской власти, принимать въ поддан
ство съ раземотрйшемъ, и учреждать въ нихъ ясакъ- Послйдняя 
статья есть общая веймъ Сибирскимъ воеводамъ, не исключая и 
Верхотурскаго, которому также предписывалось приводить смежныя 
землицы (Богъ вйсть как!я) подъ крйпкую руку Царя Государя.

При такой политике, помнящей въ пользу Китая неподвижность 
только трехъ водяныхъ линш: Уди, Горбицы и Аргуни, граница 
вскоре, по инстинкту нашихъ зверолововъ, подалась въ перазграни- 
ченной промежутокъ за р. Тугуръ, и обхватила Шантарсюя острова 
на Ламе. Отъ Аргуни къ западу переейкая индй Ононъ, въ пользу 
земель, принадлежавшихъ то Хоринскимъ, то Агинскимъ Бурятамъ, 
и идучи не чрезъ Селенгинскъ, а южнйе чрезъ карауль Сорочинъ, 
при рйчкй Бурй стоявшш, граница протянулась по р. Джидй; 
далйе жъ къ западу, достигнувъ межи между Халхасскаго и Саинъ- 
Ноанскаго ханства, она въ 1709 г. укрйпилась на долинй, въ 
виду Саянской отрасли острогомъ и селешемъ изъ 21 двора, съ 
гарнизономъ 150 козаковъ, и это былъ первоначальный острогъ 
Тункинской *).  Тщетна жалоба къ Богдохану отъ владйтеля! Право 
сильнаго въ Азш есть право незапамятное. Система кряжей не 
благопр!ятствовала цйпному развит!ю границы, но тймъ не менйе 
въ 1707 г. поставленъ, при развалинахъ Урянхайскаго ханства, 
острогъ на р. Абаканй, далйе Караульнаго во 144 вер., въ под
пору пограпичныхъ форпостовъ, выше поименованныхъ. Подобный 
отвесь брошенъ изъ Кузнецка въ 1696 г., какъ мы видели, на 
рйчку Коштакъ. Рабтанъ изъявлялъ въ Тобольске неудовольств!е 
на захватъ Чжунгарской земли, но онъ могъ только протестовать, 
а не препятствовать, завязавшись въ наследованную борьбу съ 
Халхами, по примеру дяди. Отъ Кузнецка до Ишима все еще не 
было границы; Барабинсшя болота мйшали предпр!ятш. Отъ 
Ишима до Miaca, и отсюда до южно-Уральскихъ заводовъ, выше

*) Объ этомъ писано въ Сборник^, а въ Иркутской л’Ьтописи сказано, 
что въ 1717 г. Сибирский губернаторъ кн. Гагаринъ предписалъ построить 
ос. Тункинской на Kocoropi, гдЦ онъ и нын4. Сл^д. первое укр^плен^ было 
въ долин4, гдгЬ теперь село и каменная церковь.
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поименованныхъ, граница успокоилась. Тамъ вооружены крестьяне, 
а здесь уже отливались грозныя оруд!я, безъ которыхъ нетъ мира 
въ роде человеческомъ. Уралъ, дремавппй среди непроходимыхъ 
междугорш и трущобъ, разливаетъ пламя, шумъ и стукъ горными 
работами; все это радуетъ Pocciio и ободряетъ Сибирь. Сибирская 
дорога на Уфу сделалась какъ бы домашнею, чрезъ каменистой 
разлогъ Урала, между верховьемъ Исети и Чусовой. Вотъ нить 
отъ ос. Удскаго до Уфы, вотъ Сибирь 11-го перюда! Развийю ея, 
надобно признаться, не мало содействовала долговременная вражда 
двухъ ея соседей, сменявшихся въ лицахъ, но не во вражде. Въ 
путяхъ Провидетя, заблуждешя и страсти однихъ являются ору- 
д!ями Его милосердаго домостроительства для другихъ. Все мы 
это слыхали и слышимъ, но не прежде узнаемъ о конце пред- 
ставлешя, какъ съ падешемъ занавеса.

3. После многихъ узаконенш, преимущественно изданныхъ по 
части промысловъ и торговъ, можно быть увереннымъ, что законо
датели смотрели на Сибирь съ истинной точки, хотя иногда и 
косвенно, для нея самой. Не изчисляя здесь провозныхъ статей 
внешней торговли, которая часйю производилась съ Калмыками у 
оз. Ямышева и въ Урге контайши, более съ приходившими Бу
харскими караванами, и подъ конецъ преимущественно чрезъ 
Нерчинскъ съ Китаемъ даже до Пекина въ виде каравановъ, 
надлежитъ сказать, что самая Сибирь кипела сбытомъ мягкой 
рухляди. Гости гостиныхъ сотенъ, сами или ихъ прикащики, 
приезжали въ Сибирь по деламъ, платя за право въезда (по указу 
1697 г. 2 Февраля) безделицу съ лица всякаго состояшя. Везде 
были съезды для ярмарокъ, въ Среднеколымске, Зашиверске, 
Якутске, Киренске, на Нижней Тунгуске, Иркутске, на Селенге, 
Сне и Нерчинске. Среднеколымская ярмарка давала казне въ 
виде десятины 90 сороковъ соболей; следственно однихъ соболей 
было тутъ въ вымене слишкомъ до 32,000. Подобныя движешя 
происходили въ Енисейске, какъ въ сборномъ месте восточно и 
западно-Сибирскихъ торговцовъ, Туруханске, ОбдорскФ и Березове. 
Оставляя говорить о прочихъ городахъ, упомянемъ о Тобольске, 
что торги его, въ два годовые срока, т. е. предъ вскрыйемъ и по 
закрыйи рФкъ, знатно увеличивались еще отъ заграничныхъ Бу- 
харскихъ каравановъ, потомъ замФтимъ, что главнымъ местомъ 
торговыхъ разменовъ между Poccin и Asin установилась Ирбить во 
второй половине XVII века. Въ 1695 г. (27 Ноября) въ ней по
правлены некоторый поползновешя, и она доныне стоить на тойже

_----— * ----- .
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чреде, съ Меркур1евымъ посохомъ въ гербе историческомъ, о чемъ 
будетъ сказано въ свое время.

Исчертивъ Сибирь разъездами, почти везде, где бывали яр
марки, слыхалъ я отъ стариковъ пр!ятпыя воспоминашя о былыхъ 
торговыхъ временахъ. Что-жъ это значить? Богаче ли былъ тогда 
Сибирякъ Руссюй? Если вспомнимъ унизительной отзывъ Сибир
скаго Приказа, если сошлемся на исключеше, въ 1706 г. (13 Октя
бря) Сибирякамъ данное, чтобы по скудному состояшю позво
лить имъ одеваться, какъ прежде одевались, если не забудемъ 
внутреннихъ акцизовъ 1693 г., проникавшихъ въ каждой кусокъ, 
то въ чемъ скрывалась бы сладость воспоминашя? Не въ воззрйши 
ли на стечеше служителей торговли, на живое движеше и пере- 

t мещеше кипъ, тюковъ, не въ одномъ ли воззреши на веселую, 
шумную сцену жизни? Конечно падали крохи отъ стола, отъ платы 
за квартиры, отъ провозовъ, но все крохи, а не богатство. За- 
ключимъ на счетъ пересказовъ, что старость не лжива, а сбивчива.

То не оспоримо, что Сибирски житель, отъ бобыля до гостя, 
если бы последнему было тогда место въ Сибири, ни всегда былъ 
свободный хозяинъ продаваемаго товара, но пайщикъ отъ безъ- 
именнаго лица; если же и удавалось кому быть хозяиномъ незави- 
симымъ, то продавалъ онъ потаенно; это стеснеше водилось не въ 
городахъ, а на дальнихъ ярмаркахъ. Ибо на чемъ основана при
вычка, доныне продолжающаяся въ северныхъ ярмаркахъ, чтобы 
продажныя шкурки носить скрытно, подъ полою, какъ не на ста- 
рпнномъ опасеши деннаго грабежа? Пожалуй, примемъ сказывае- 
мыя истины за клеветы, доказательства за натяжки, и станемъ 
вместе удивляться, отъ чего бы въ самомъ деле не быть Сиби
рякамъ тогда богатыми, когда произведешя Сибирская требовались 
(27) и кроме мягкой рухляди, какъ то: струя бобровая и кабар- 
гиная, каменное масло и лекарственныя растешя, въ казенный 
места? Отъ того, отвечаемъ, что анбары и гостиные дворы по го- 
родамъ набиты единообразнымъ товаромъ, что статьи ихъ царства 
растительнаго и ископаемаго долженствовали быть или малочис
ленны, или малоценны, какъ на пр. мамантова кость, по повсе
местной находке и по ограниченному требовашю. Где ожидать бы 
лучшей ценности, какъ не въ Архангельске? Посмотримъ же у 
Чулкова тамошнюю ценность:

Назваше. Счетъ. Ц4на.
Выдра 10 6 р. «
Куница 40 24 р. «
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БФлка 1000 21 р. «
Горностай 40 2 р. 50 к.
Зайчина 1000 30 до 40 р. «
Струя бобровая фунтъ 3 до 6 р. < *)
Бочка смолы 8 пуд. 1 р. 39 к.
Губа лиственич. 1 1 р. 5 к.
Холстъ хрящевый 1000 ар. 8 до 20 р. «
Юфть 1 пуд.3 до 4 р. «

*) Въ первые годы завлад'Ьшя Сибирью, фунтъ бобровой струи прода
вался 40—50 к., потомъ до 1776 г. держался въ Ирбпти на 8—9 р , а нынЬ 
дошелъ до 500 р. и бо.тЬе. Изъ этого понятна постепенность истребления 
фамилш бобровой.

Вотъ Архангельска цены въ конце нашего перюда, или около 
1710 г. ОнФ за нисколько летъ были еще сходнее, а около 1710 
года, отпускъ товаровъ изъ Архангельска начиналъ мяться въ 
пользу новой столицы. Вычтите провозы, Верхотурск1я пошлины,, 
расходы при порте, и вы увидите, что цены на показанныя статьи 
должны упасть въ Сибири на половину. Мы не утверждаемъ, чтобы 
привозъ къ порту поименованныхъ статей шелъ точно изъ Си
бири, но выстаиваемъ историческую цыфру, что цены соименныхъ 
портовыхъ товаровъ должны въ Сибири быть менее вычтеннымъ 
количествомъ известныхъ расходовъ, и что Сибиряку, при груде 
богатства, не отъ чего богатеть.

4. Въ 1705 г. 8 Мая, вь день 1оанна Богослова, играли въ 
Тобольск!!, близъ одной церкви, комедЮ, одну изъ драмматиче- 
скихъ рапсодш Шевскаго сложен!я, введенныхъ въ Тобольске при 
Митрополите Филооее. Сборникъ прибавляетъ, что въ наказаше 
взошла туча съ бурею, и сорвала маковицу съ церкви, а крестъ 
съ соборнаго алтаря. Такой толкъ характера ли времени, или про
сто звукъ невежества, которое всегда и везде негодовало противъ 
новизпъ, которое обвиняло и умнаго Матвеева въ безбожномъ чер- 
нокнижш за фармацевтику? Въ отдельной толпе наружныхъ пу- 
стосвятовъ, или корыстолюбцовъ, или посадскихъ и бобылей, или 
крестьянъ и козаковъ, не такъ легко заметить характеръ. Они де- 
лаютъ хорошо или худо, то по набожности, то по движешю тем
перамента, то по увлеченно запивающей страсти, то по навыку, 
то по примеру или наглядке, но при всехъ этихъ побужден!яхъ 
можно жить безъ характера. Равномерно нравы, по которымъ это 
делаемъ, или того не делаемъ, также и обычаи, по которымъ жи- 

вемъ такъ-то, и не иначе, не поясняютъ характера. Характеръ. 
народа, грубаго или образованнаго, есть беглый почеркъ головы и 
сердца, всякому не чуждый, и ни кому въ особенности не принад- 
лежащш, потому что у каждаго есть своя резкая особливость про
тивъ общаго оттиска. Это стиль кисти такой-то школы, съ без- 
численными отменитостями.

Можно бы доказать изъ летописи и законовъ, что отличитель
ное свойство Сибиряковъ во П-мъ перюде состояло въ буйствен
ной дерзости и въ жестокости, если бы предметъ былъ особенной 
важности. Вотъ два примера! Въ 1679 г. при пасхальномъ служе- 
ши новоприбывшаго Митрополита Павла вместо прежняго: смер
тью наступи на смерть, певч!е пели: смертт смерть поправь; 
и три старика пошли за Преосвященнымъ, кричали съ негодова- 
нюмъ, и называли его латинщикомъ. Разумеется, что они схва
чены: но набожность, суевер!е, самое невежество, и все подобный 
имена, на которыя можно бы складывать вину, удовольствовались 
бы домашнимъ выражешемъ негодован1'я или сомнетя, или поже
лали бы услышать изъяснеше, въ приличное время, если бы въ 
буйственной дерзости не полагались на общее одобреше. Припо
мните теперь поступокъ Сибирскихъ крестьянъ надъ гонцомъ,. 
ехавшимъ къ контайше; они, какъ худые люди, могли ограбить 
его, но высечь жестоко, по примеру Красноярска™ воеводы,, 
есть пятно нравственной дерзости и жестокосердхя.

Не следуетъ ли заключить по доброй логике, что Сибирсшй 
характеръ, какой тогда выражался въ быту житейскомъ, есть на
следство, доставшееся отъ первыхъ пришельцовъ съ винтовкою, 
наследство, которое делили все, отъ промышленника до поселянина, 
отъ козака до воеводы? Сколько было следств!й, въ нашемъ сочи- 
неши умолчанныхъ,и следствья тяжкихъ надъ воеводами средней и 
восточной Сибири!

5. Сибирск1е насельники Русскаго происхожден!я делятся на 
два отдела свободныхъ и податныхъ.

Къ отделу свободныхъ принадлежать три состояшя: духовен
ство, должностные трехъ степеней до приказнаго включительно и 
козаки служапце, подъ именемъ которыхъ разумеются разные воин- 
citie люди, какъ не разъ уже было поясняемо. Ии состояшя, сво- 
бодвыя отъ народной подати и рекрутства, служили стране Хри- 
спанскимъ назидашемъ, правлешемъ и утвержден!емъ законна™ 
порядка. Они распространяли свое вл!яше на всю Сибирь Хри- 
сианскую и Языческую, и размещались отъ Верхотурья до Ыер- 
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чинска и Анадырска, не исключая и Камчатки. Итогъ свободнаго 
отдела, къ концу П-го перюда, выводится въ 21,831 м. и., а чи
сло козаковъ, за исключешемъ 3-хъ полковъ, Бейтономъ и околь- 
ничимъ Головинымъ увлеченныхъ за Байкалъ, гдф они вымерли 
безпотомственно, и за исключешемъ 4-ой части, погибшей разно
образно на службе сФверовосточной, числится свыше 14,000 и это 
maximum, какого никогда не бывало. Надобно повторить, что ко
заки, атаманы и бояршие дФти, которые происходили изъ подат- 
наго состоятя, не освобождались отъ податей *).  Во избФжаше

*) Изъ Пермскихъ грамотъ, изданныхъ Берхомъ, можно особенно со
слаться на грамоту 1683 года.

*) Козаки были конные и п'Ьнпе. Т'Ь и друНе, какъ запомнятъ по ста- 
рымъ д^лопроизводствамъ, еще назывались беломестными и черноместными. 
Линейные стали присвоивать это назваше около 1740-хъ годовъ.

Беломестные служили поочередно въ городахъ и острогахъ, и въ свобод
ную неделю жили въ участкахъ земли, по ихъ прошешямъ отводимыхъ за 
жалованье хлебное, съ лугами для покосовъ, если были изъ числа конныхъ. 
Отъ участковъ земли, какъ не подлежавшихъ оброку, козаки присвоили имя 
беломестныхъ, изъ подражашя Русскимъ беломестцамъ. Но безсемейные, не 
просивппе земли, получали вещественно по 24 пуда годоваго хлебнаго жало
ванья. Денежнаго жалованья производилось конному съ фуражемъ 706 к., 
пешему 440 к., и этотъ окладъ продолжался въ XVIII веке, но во сколько 
■былъ меньше въ первыхъ двухъ перюдахъ, остается вопросомъ.

Черноместными слыли козаки: а) изъ податныхъ состояшй, добровольно 
записавшееся въ служивое сослов!е, безъ исключешя изъ подушнаго оклада, 
б) дети или внуки отставныхъ, поселивппеся въ деревняхъ безъ службы, и 
после зачисленные въ службу, безъ освобождешя отъ подушнаго оклада, въ 
какой попали по деревенскому житью, и в) выписные съ известнаго числа 
душъ прпграничныхъ деревень. Они въ Ш-мъ перюде, и позднее, употреб
лялись съ копьемъ и саблею на оборону границы или въ погоню за нещня- 
телемъ, также безъ освобождешя отъ податей. Годовальщики изъ крестьянъ, 
въ этомъ сочинеши упомянутые, не причислялись съ козакамъ.

Линейные козаки, отъ техъ яге стеблей отсаженные сперва въ пять кре
постей по Иртышу, въ 782 чел., какъ значилось по штату 1725 года, управ
лялись до 6 Апреля 1759 г. губернскимъ начальствомъ. Съ умножешемъ 
крепостей, козаки умножались новыми присылками изъ Сибири, даже съ 
Оренбургской лиши, какъ то: около 1760-хъ гг. частицею Донцовъ, въ 1770 
присылкою Запорожцовъ въ числе 138, въ 1775 включешемъ ссыльныхъ, съ 
1797 въ 3 следовавши года взятьемъ 2,000 малолетковъ, родившихся отъ 
солдата, въ Тобольской губершп поселенныхъ. Изъ этихъ элементовъ образо
вавшееся линейное козачье войско состояло къ 1808 г. изъ 6,117 человекъ. 
Рядовые до 1737 г. получали денежнаго жалованья по 4 р., кроме хлеба и 
фуража, съ 1737 по распоряжение Сибирскаго Приказа деньгами только по 
3 р. 32'/з к., съ 1754 по Сенатскому указу по 6 р. 16'/з до 32 к. съ увели- 
чешемъ ржи и овса. Въ 1773 г. велено нарезать земли на каждаго козака 
по 6 десятипъ.

пестроты, мы показываемъ все сословАе свободными пока deficit 
податныхъ не приведетъ къ различешю сослов!я.

Къ отделу податныхъ принадлежали: а) крестьяне и ямщики 
съ своимъ поколФшемъ, и съ бобылями къ нимъ присоседивши
мися, б) посадсше изъ промышленниковъ, по большой части око- 
ренившшся въ городахъ и острогахъ, в) крестьяне, по воеводскимъ 
вызовамъ пришедппе, г) крестьяне разныхъ наименованы, само
вольно переселявппеся въ разныя времена двухъ перюдовъ. На
добно признаться, что лФтописцы нигде не говорятъ о двухъ зна- 
чительныхъ количествахъ беглыхъ, как)я означены въ приложен
ной табели подъ бук. А, количествахъ, сперва исподволь разсеяв- 
шихся по Сибири съ 1600 по 1662 г., потомъ въ теченш 47, и 
особенно съ 1680 до 1686 года *),  большими ватагами уклоняв
шихся въ Сибирь, то во время волненш, въ крепостномъ классе, 
происшедшихъ, то во время гоненш, после строгихъ указныхъ 
статей, 1685 (7 Апреля) изданныхъ противъ старообрядцовъ, то 
во избФжаше рекрутскихъ наборовъ; и поэтому въ угодность ма- 
лосвФдущихъ летописцовъ не справедливо было бы уменьшать ко- 
лонизащи, въ табели означенныя, и подтверждаемый явными со- 
быт!ями переселений, во свое время Правительствомъ замФчен- 
ныхъ.

Какимъ образомъ, спросятъ, могли своевольно вторгаться въ 
Сибирь болышя ватаги людей? Но мы спросили бы на оборотъ: 
катя средства воспрепятствовать своевольнымъ вторжешямъ? На 
длинной черте, какова отъ Верхотурья до Исети, полищя тогдаш
няя, по своей ничтожности, была не въ силахъ удерживать по
токи людей; съ другой стороны воеводы находили свой счетъ по
творствовать приумножение переселенцовъ, переселенцы же на мФ- 
стахъ водворенья иногда не прежде были узнаваемы, какъ когда 
разрубятъ лйса, и подымутъ пашенные выгоны, для вторыхъ или 
третьихъ посевовъ. Ибо полевая независимость ускользнувших^ 
изъ Россш, не скоро вызывала къ знакомству съ городами и вла
стями; приходило однакожъ время, когда власти узнавали о но- 
вичкахъ, и оброкомъ десятинной пашни мирили бФглецовъ съ каз
ною. Отсюда произошли въ Сибири починки, также заимки част
ный и духовныя, получившм въ последствш настоящая назвашя 
деревень; отсюда частные заводы увеличились въ силахъ человф- 
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ческихъ. Итогъ податныхъ состояшй, къ концу перюда, восхо
дить до 130,957, за исключешемъ 3-хъ слишкомъ тысячь, которыя 
близъ границы полонены или побиты, и тамъ и сямъ сожглись въ 
жалкой восторженности.

Къ числу податныхъ также причислялись не только потомки 
преступниковъ, но и сами преступники, потому что по приходе 
на места поселешя пользовались льготою не более года, а съ пер- 
ваго появлешя уже вносились въ окладныя книги. Не повторяя 
прещенш законныхъ, по которымъ преступники были отсылаемы 
въ Сибирь, мы обязаны здесь дать отчетъ въ правиле, какимъ 
руководствовались, для П-го пер!ода, въ определены числа ихъ; 
и это правило заимствовано изъ осмилетняго срока, съ 1719 по 
1727 годъ (указ. 17 Сентября 1742), Конечно этотъ срокъ за 
чертою перюда, но напряженность преступности и духъ законной 
строгости должны быть одинаковы въ смежное время, и въ одно 
почти царствоваше.

Въ исчислены женскаго пола наблюдена умеренность, въ со
ответственность историческихъ воспоминашй. Одно духовенство и 
чиновныя лица высшей и средней степени приезжали въ Сибирь 
семейно, но, по причине срочнаго въ Сибири пребыванья чиновни- 
ковъ первыхъ двухъ степеней, безпримесная чистота крови Рус
ской долго принадлежала одному духовенству, какъ посягавшему 
на браки въ семействахъ своего чина. Должно однакожъ припом
нить, что и ямщики и крестьяне, казною или по вызовамъ пере
селенные, равно крестьяне беглые, были напутствуемы женами 
своей родины. Сослов1е козаковъ, приходившихъ или приезжав- 
шихъ на службу одиночками, исключая немногихъ случаевъ, оно, 
какъ сослов!е храбрыхъ, завоевывало себе подругъ разными npie- 
мами стратегы чувственной, и въ Росши и въ Азы. Для чего бы 
пе повторить, что поколете въ этомъ сословы первоначально по
шло отъ крови Татарокъ, которыя, бывъ обласканы смелыми при
шельцами, взошли на ложе ихъ, въ последствш законное, по по
добно Сабинянокъ, и, съ чертами Кавказскаго отродья, не обезо
бразили мужествепнаго потомства. Къ концу перюда выводится 
женскихъ жизней Русскаго имени 76,439, а всехъ обоего пола въ 
обоихъ отделахъ 229,227.

Въ это время города съ округами считались более населен
ными: Тобольскъ, Верхотурье, частно Тюмень, более Тара, Томскъ 
и Енисейскъ. Въ Сибири старой и середней исчислено податныхъ 
щворовъ съ небольшими до 28,000, а въ 4-хъ восточныхъ воевод- 

ствахъ съ уездами, сообразно съ правительственными счетами, 
полагается податныхъ дворовъ около 3,600, именно: въ Илимске 
1,100, въ Иркутске отъ Оки 1,500, въ Нерчинске 600 и въ 
Якутске 400. Окончательно выходитъ по всей Сибири податныхъ 
дворовъ 31,676, а всехъ съ неподатными 37,046.

Сказавъ главныя числа изъ табели Сибирской населенности, 
■составленной применительно къ актамъ своего времени, мы вы- 
даемъ ее за правдоподобную, темъ съ меньшимъ сомнешемъ, чемъ 
ближе она подходить къ государственной цыфре 1711 года въ 
числе дворовомъ, какъ окажется въ начале Ш-го перюда. Упрекъ, 
какой можно бы сделать табели въ уменьшены жителей Помор- 
скаго края, самъ собою изчезаетъ, когда захотятъ прочитать указъ 
1686 года (28) на счетъ Поморскихъ городовъ, изъ которыхъ не 

въ долгое время убыло изъ 71,000 дворовъ две трети, или когда 
захотятъ повторить ответь самаго Петра Архангельскому губерна
тору. Когда губернаторъ въ 1714 г. (6 Мая) представлялъ, что 
не съ кого брать рекрутъ, Царь, соизволивъ на новую поверку дво
ровъ, примолвилъ: не все крестьяне ушли на Донъ и въ Сибирь. 
Такая примолвка есть непререкаемая защита табели.

6. Сообразно усмотренпо, что населеше Сибири, особенно во
сточной, часНю оплодотворялось преступниками, теперь безвест
ными, можетъ быть разцветшими въ потомственныхъ стебляхъ, 
на подоб!е осеченныхъ кустарниковъ, истор!я Сибирская пе ду- 
маетъ забыть имена известныя, которыя по своему состояшю до
стойны бы лучшей участи и памяти.

Если законъ есть порука благосостояшя обществъ, если исто- 
р!я есть подруга закона и обвинительница у потомства, то важные 
нарушители общественнаго покоя вечно будутъ призываемы предъ 
народное зерцало возраждающихся поколешй. Кто-то сказалъ, что 
погребаемые въ Якутске остаются до страшнаго суда въ такомъ 
виде, въ какомъ хоронятся. Вельможи или мужи меча, заточенные 
въ нее и давно забытые въ Росши, отмщаются здесь и по смерти 
печальною известное™. И городъ, видевшш великана злополуч- 
наго, и архивъ, въ которомъ хранится статейный списокъ, не поз- 
воляютъ умереть ему, действуя за одно съ обнародованнымъ при- 
говоромъ Правительства. Такимъ образомъ, проходя истор!ю страны 
подъ руководствомъ письменъ государственныхъ, мы невольно встре
чаемся съ лицами, злоумышлявшими противъ Верховной Власти 
.или Державы, во свидетельство силы закона.
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При царе АлексгЬ были разосланы въ 1673 г. по городамъ 
Сибири до Якутска и Селенгинска (29) обличенные въ соумыш- 
ленничестве съ изменникомъ Дорошенкомъ, какъ то Запорожскш 
гетманъ Демка Игнатовъ Многогрешный и его чиновные соучаст
ники изъ Малоросыянъ, Воронежцовъ и Астраханцовъ. Мы ви
дели уже, что, въ бытность окольничаго Головина, Дамьянъ Много
грешный, въ зваши Селенгинскаго сына боярскаго, употреблялся 
въ коппыхъ сшибкахъ противъ Монголовъ.

Въ 1688 г. привезенъ въ Тобольскъ бывшш Малоросмйскш 
гетманъ Самойловичь съ сыномъ, котораго велено отлучить въ 
Енисейскъ. Если въ самомъ деле онъ не виноватъ въ безуспеш
ности Крымскаго похода и въ подозреваемой измене Россшскому 
Престолу, то можно ли оправдать его въ присвоеши родственни- 
камъ своимъ почетвыхъ должностей и въ продаже остальныхъ въ 
денежныя руки! Въ старости, въ разлуке съ сыномъ и семействомъ, 
онъ получалъ для своего содержашя по 30 алтынъ на день. Не
насытный человекъ, для чего столь тяжюе опыты нужны тебе и 
мне, чтобы увериться, какой малости довольно для здоровья’ и 
здраваго духа?

Въ 1697 г. (20 Марта) лишенный степени боярства, Матвей 
Пушкинъ сосланъ съ семьею въ Енисейскъ за учаспе въ стре~ 
лецкомъ бунте. Ему (какъ замечено въ VI главе подъ статьею 
духовенства) хотелось оплакивать свою участь въ особомъ мона
стыре и молиться въ особомъ храме; но для внутренняго раская- 
Н1я и общенародный храмъ Голгофа, и кедровая дебрь какъ храмъ 
для молитвеннаго духа. Всякое место свято у Бога; Богъ бесе- 
дуетъ съ человекомъ пламенно, даже въ репейномъ кусту *).

*) Исхода III. 2—4.

Еще въ I-мъ перюде мы слышали, съ которыхъ поръ начали 
отсылаться колодники въ Сибирь, но не ранее 1696 г. (21 Ян
варя) обращено внимаше на порядокъ препровождёшя. Тогда 
только установлено давать имъ проводниковъ, кормовыя. деньги, 
и въ Верхотурье сделать острогъ, для ихъ помещешя.

Облегчимъ невеселыя мысли утешною веспю. Полковникъ 
Палей, гроза и молшя Заднепрская, Палеи, года за четыре со
сланный въ Енисейскъ, по проискамъ Мазепы, въ 1708 г. воз
вращается изъ Сибири подъ Полтаву.

Торжество свободы сладко, сладко и чувство мщешя, но чув
ство кроткое, если чаша горести выпита безъ упрека и съ покор- 

постно, слаще всякаго торжества, на счетахъ опыта. Самолюб1е 
упивается радосйю, и опять жаждетъ; но сердце испытанное 
празднуетъ въ себе самомъ независимо, безусловно. Палей ищетъ 
глазами Мазепу.

7. Сыны Сибири! слышите ли вы въ душахъ своихъ этотъ гро- 
хотъ, все отдающшся отъ громовъ Полтавской битвы? Вы должны 
его слышать, потому что ваши предки участвовали на великомъ 
позорище победы и видели, какъ грозными редутами Петровыми 
раздирались ряды гордаго непр!ятеля. Петръ, со дня сего Великш, 
завещалъ на возвышенной Полтавской равнине воздвигнуть па- 
мятникъ, достойный славы Россш; но тутъ ли конецъ подвиговъ, 
где началась слава? Нетъ, слава государственная такъ же об
ширна, какъ и нескончаема, следственно и подвиги, какъ спут
ники ея, пойдутъ на все грядушдя времена. Вы увидите по этому, 
что и въ следующемъ перюде Сибирь соревновала подвизавшейся 
Poccin, какъ силами человеческими, такъ силами денежными и 
вещественно—животными.

12
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замечательный лица. Когда?

Митрополитъ Павелъ, какъ начинатель камен- 
наго строительства въ Сибири.

Тоболискш сынъ боярскш Алексей Ларюновичи 
Толбузинъ, воевода Албазинскш, какъ мужествен
ный воитель и защитники своего поста, противъ 
многочисленнаго Манчжу-Китайскаго войска.

Подполковникъ (впосл'Ьдствш полковникъ) Аеа- 
насш Ивановичи Бейтонъ, достойный преемники 
Толбузина, и соорудитель землянаго Албазинскаго 
замка.

Тобольскш сынъ боярскш Семенъ Емельяно
вичи Ремезовъ, какъ сочинители Сибирской карты 
и описан!я Сибирскихъ племенъ.

Сооружение нач. 
въ 1680, конч. 
въ 1688. Павелъ 
армерействовалъ 
съ 1678 до 1692.

съ 1685 до исхода 
Сентября 1686.

■

съ Октября 1686 
до заключешя 
трактатавъ1689-

занимался два 
года съ 1697 до 
1699.

А
ТАБЕЛЬ

РУССКОЙ ВЪ СИБИРИ НАСЕЛЕННОСТИ

КЪ КОНЦУ П-го ПЕРЮДА.

ЧИСЛО АРХ1ЕРЕЕВЪ И ВОЕВОДЪ

ВЪ П-МЪ ПЕРЮДЪ.

Митрополитовъ Сибирскихъ въ Тобольск^.......................4
Викарный Епископъ въ Иркутск^...................................... 1
Воеводъ Тоболискихъ съ ихъ товарищами, не вклю

чая перваго Сибирскаго губернатора..........................  25
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къ 1662 году.

Назвашя состояли! мужескаго пола съ ихъ покол'Ъшемъ.

А. Переведенцы I перюда:

а) Духовенства б’Ьлаго и чернаго съ принтами п съ бояр
скими детьми Тобольскаго арх1ерейскаго дома.............................

б) Чиповниковъ высшпхъ и среднихъ съ подъячими . . .
в) Воипскпхъ людей (козаковъ), съ повокрещеппыми . . . 

Отставныхъ...................................................................................
г) Иромышленнпковъ осЬдлыхъ, подъ именемъ посадскихъ, 

и въ томъ числ'Ь разныхъ ремесленниковъ.......................................
Изъ 2,000 бездомовыхъ промышленниковъ водворилось 

въ 4-хъ Заапгарскихъ воеводствахъ .................................................
д) Служителей арх!ерейскихъ, монастырскихъ, господскихъ 

и ихъ д'Ьловыхъ людей...............................................................................
е) Ямщиковъ, отъ казны переведенпыхъ и городами уста- । 

иовлеппыхъ, съ пришлыми пзъ-за Урала.......................................
ж) Пашеппыхъ крестьянъ, казною переведенпыхъ съ приш

лыми изъ-за Урала....................................................................................
Крестьянъ, по вызовамъ семейно переселившихся, съ 

пришлыми въ равпыя времена................................................................
з) Ссыльпыхъ 7,400.

Изъ нихъ: / по Р- ЕиисеЙ- 1.................................................
( на АпгарЪ, Пени, за Байкаломъ.....................

1,600
1,200 

10,000
3,000

6,000

300

3,000

3,000

3,000

31,500

3.000
4,400

Б. Переведенцы II перюда.

в) Крестьянъ, съ семьями переведепныхъ къ Ангар'Ь п за 
Байкалъ .................................. ................................................................

к) Новопришедшихъ но своей волй: старообрядцовъ въ За
падную Сибирь, крестьянъ государственпыхъ и крЬпостныхъ, 
съ водворешемъ ремесленниковъ въ посады, по р. Еписей . .

л) Ссыльныхъ 11-го пер!ода, разм'Ьщенныхъ частно въ об
ласти Тобольской, больше Томской, частно за Байкаломъ, въ 
Нерчинскпхъ ваводахъ, по Лен'Ь и Колым'Ь..................................
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къ 1юлю 1709 года.

Въ 47'Л 
лЬтъ. Итоги 

всЬхъ

Чи
сл

о 
му

ж
чи

нъ
 

на
 лв

оп
ъ.

Число

1С
Л

0 
[Щ

И
Н

Ъ
1В

О
П

Ъ
.

■ Итоги 
всЬхъ

Родившихся мужчииъ дворовъ. 41
 

ж
е!

 
на

 j женщинъ

Примпчатя.

950
716

6,875

3,562

178

1,781

2,550
1,906

14,875
2,500

9,562

478

4,781

4
6
4
3

4

3

6

600*
319

3,718
733

2,390

159

796

2
3
2
1

2

1

3

1,200
957

7,436
733

4,780

159

2.308

* 150 отошли въ со
ставь бездомоваго чер
наго духовенства.

** ДЬти отставныхъ 
подразумЬваются въ 
общемъ числ'Ь козаковъ 
14,875, показанныхъ 
менЬе 2-мя тысячами 
противъ чадородства, \ 
но причин'! извЬстной 
убыли.

1,781 4,781 4 1,195 2 2,390 С|

1,781 4,781 4 1,195 2 2,390

15,000 *

1,781 
1,037^*

46,500

4,781
5,437

со
11,625

1,593
1,359

2

2
2

23,250

2,390
2,718

* СлЬдовало бы напп- 
сать 18,703, но по при- ; 
чинЬ извЬстной убыли 
поставленоменЬе тремя 
слишкомъ тысячами.

** Полторы тысячи 
погибло на Амур!.

— 2,000 4 500 2 1,000

— 28,000 4 7,000 2 14,000

— 19,856 4 4,364 2 8,728
ИТОГИ:

Податныхъ....................................................... 130,957
Дворовъ ихъ................................................... 31,676
Свободныхъ состояшй................................... 21,831
Дворовъ ихъ................................................... 5,370
ВсЬхъ состояшй муж. пол............................ 152,788

> > жен. пол............................ 76,439
Обоего пола въ обоихъ отдЬлешяхъ . . . 229,227
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ссылки
ВО П-МЪ ПЕРЮДЪ.

НА УЗАКОНЕНИЯ,
ВЪ П. С. ЗАКОНОВЪ НАПЕЧАТАННЫЙ.

1. Грамота 2 Ноября 1662 Туринскому воеводе о единовремен- 
номъ сборе съ людей всякаго чина и званхя 5-ой деньги, по живо- 
тамъ и промысламъ, и о присылке денегъ въ Москву. Въ томъ же 
род'Ь грамота о сборе 10-ой деньги последовала 18 Апреля 1673 года.

Если подъ именемъ десятины разумелась десятая доля числа, или 
въ монете 10-я гривна, то 5-ю деньгу не льзя бы иначе разуметь,, 
какъ пятину рубля=две гривны. Но трудолюбивому Верху, въ Дар. 
Царя М. 0., том. I, стр. 245, вздумалось, вопреки общаго смысла,., 
утверждать, притомъ безъ основашя, что подъ именемъ 5-ой деньги 
разумелись 2Чз процента съ рубля. Что за вспоможете государству 
отъ такого ребяческаго разумешя чрезвычайнаго налога, при чрезвы- 
чайныхъ обстоятельствахъ, когда промыселъ тогдашняго подданнаго' 
редко могъ превышать доходъ ста рублей? Къ чему бы Правительству,, 
при определены 5-ой или 10-ой деньги, если она такъ малозначаща, 
предписывать особые обряды для верности сбора, какъ то выбирать, 
окладчиковъ добросовестйыхъ, приводить ихъ къ крестному целовашю, 
и окладныя книги представлять въ Москву для поверки? Не теряя 
словъ, можно папрямки указать грамоту 1614 Сентября 20, напечат. 
подъ № 45 въ I том. Арх. экспедищи, въ пользу Кирилова мона
стыря, освобожденпаго именно отъ 5-хъ долей.

2. Грамота въ Туринской острогъ 8 Ноля 1663 объ упадке цены, 
медныхъ денегъ.

3. Грамота къ Туринскому воеводе въ Августе 1678, писанная 
по жалобе Тюменскихъ Татаръ и Верхотурскихъ крестьянъ на завла- 
деше землями и угодьями, со стороны Софийскаго дома и монастырей,, 
обнаруживаетъ 4 обстоятельства, относительно Сибири: 1) что пере
пись земель и людей была уже въ 1659, 2) что большой въ Тобольске, 
пожаръ, въ 1677 г. случивппйся, тутъ подтверждается, 3) что еще 
въ 1658 и 1662 годахъ было возбранено Софийскому дому и мона- 
стырямъ принимать вклады или делать покупки земель, угод!й, людей, 
или принимать пришлыхъ, безъ Государева указа, а довольствоваться 
имъ землями, угодьями и людьми, сколько было пожаловано; и 4) въ. 

следств!е того велено возвратить захваченный земли и угодья въ 
пользу государственныхъ водворены, перевесть пришлыхъ и водворен- 
ныхъ людей безъ пожаловашя, хотя бы то было на пожалованныхъ 
земляхъ, въ Томской уездъ для десятинной пашни, а крестьянъ и 
всякихъ людей, живущихъ на земляхъ, после переписи 1659 г. при- 
обретенныхъ, взять съ землями по прилично въ пользу остроговъ или 
городовъ для десятинной пашни. ■—За всеми мерами, какъ время по- 
кажетъ, у монастырей и особенно у Софийскаго дома явились, ко 2-ой 
государственной переписи, порядочный недвижимыя имешя. Грамота 
cifl напеч. и въ IV ч. Собрашя грамотъ съ Румянцовскимъ гербомъ.

4. Указъ 25 Августа 1680 о межеваши земель по всему государ
ству, не исключая и Сибири, съ пополнительными статьями.

5. Указъ 18 Декабря 1696 о посылке въ Томскъ Грека Але
ксандра Леванд1аны съ товарищи, для разработки рудъ на речке 
Коштаке. Въ Сибир. Вест. 1822 напечатана по сей части грамота 
отъ 6 Тюля 1698 къ Томскому воеводе Ржевскому. Я пользовался 
обоими актами.

6. Три указа: 1679 Сентября 10, 1680 Ноября 17, и 1682 
Ноября 28.

7. Грамота отъ 29 Тюля 1679 г. Лисовскому, напеч. въ Сибир. 
Вест. 1819.

8. Договоръ, 15 Января 1689 заключенный между посломъ и 
шестью тайшами о вечномъ ихъ подданстве РоссШскому Престолу. 
У Миллера семь тайшей, но въ договоре шесть.

9. Договоръ, 12 Марта заключенный между посломъ и Табунут- 
скими Саитами о вечномъ подданстве. Кто такте Саиты Табунутск1е? 
Въ Монгольскомъ Уложены часто упоминаются Табупаны и всегда 
после тайдз!евъ, и что табупаны бываютъ двоякаго происхождены. 
Идетъ ли это къ Табунутскимъ Саитамъ, покойный Игумновъ пе 
успелъ меня разрешить; и между темъ случилось узнать отъ Г. Ге- 
денштрома, что въ составе Селенгинскихъ Бурятъ есть 4 рода Табан- 
гутсюе. Не съ ихъ ли предками посолъ договаривался? — Фишеръ Урян- 
хайскихъ Табунановъ сравнивалъ въ степеняхъ чиновности съ нашими 
тайными советниками. Сколько вздоровъ въ школе мнимыхъ opieHTa- 
листовъ!

10. Нерчинскш трактатъ, 27 Августа 1689 г. заключенный двумя 
мисс!ями между Росши и Китая, содержитъ следующш определешя:

1. Река Горбица, съ левой стороны впадающая въ Шилку близъ 
р. Черной, постановляется рубежемъ, которому идти отъ вершины той 
реки по верхамъ каменныхъ горъ до моря, такъ чтобы рекамъ и 
речкамъ, на полдень падающимъ въ Амуръ, быть за Китаемъ, а ре
камъ, падающимъ въ друпя стороны, за Росшею; прочимъ же рекамъ 
и местамъ, лежащимъ въ середке между р. Удью и пограничною 
Китайскою чертою, оставаться безъ разграниченхя до другаго благо- 
полу чнаго времени, потому что ныне не дано на то полномоч!я отъ 
Царскаго Величества.

2. Р. Аргунь, впадающая въ Амуръ, постановляется границею, 
такъ чтобы все земли левой стороны принадлежали Китаю, и земли 
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правой Россы; въ сл^дств1е чего и перенесутся Русскы заведены съ 
чужой па свою сторону.

Прим. Здпсъ лпвая и правая сторона приняты въ отношены къ 
пребывание въ Нерчинск!), а не въ отношены къ течение р4къ.

3. Городъ Албазинъ раззорить до основашя, а людямъ, въ немъ 
пребывающимъ, дается свободный проходъ со всеми военными и вся
кими припасами или вещами, безъ всякаго ущерба.

4. Беглецамъ съ той или другой стороны, до сего замирен!я пере- 
бежавшимъ, оставаться безъ размена, а беглецовъ, впредь могущихъ 
быть, отсылать неукоснительно къ пограничпымъ начальникамъ.

5. Подданнымъ обеихъ сторонъ позволять съ проезжими грамотами 
приезжать для продалси и покупки, по ихъ надобностямъ.

6. Своевольниковъ, въ малолюдстве или многолюдстве переходя- 
щпхъ за границу и делающихъ воровство, разбой или уб!йство, по 
поимке отсылать къ своимъ начальствамъ для наказашя, и за так1я 
случайности пе заводить войны.

7. Отдается Богдоханову величеству на волю поставить на гра
нице межевыя грани, съ подписью статей замирены. Состоялся въ 
Даурской земле при Нерчинске.

11. Наказъ 11 Тюля 1692 Берхотурскому таможенному и кабац
кому голове о строжайшемъ осмотре воеводъ съ ихъ семействами и 
людей всякаго зван!я, пе провозятъ ли чего запрещеннаго, въ скрыт- 
пыхъ укладкахъ.

12. Грамота Енисейскому воеводе 27 Октября 1697 г. о пышно
сти служивыхъ людей Якутской особенно области.

13. Грамота Енисейскому воеводе 26 Ноября 1697 о прекращены, 
наследованы раззорепы и наглости, м!ряпамъ обоего пола чинимыхъ 
десяти льпиками.

14. Новоторговый уставъ 22 Апреля года можетъ почесться 
превосходиымъ учреждешемъ своего времени, по совокупности и опре
делительности таможенныхъ правилъ, относительно npiena кораблей въ 
Архангельск^, подачи объявленй, досмотра, выгрузки и нагрузки то
варовъ, также по благопр1ятству своимъ торговцамъ противъ инозем- 
цовъ, и по снаровке въ безостановочномъ провоз!) товаровъ къ порту.

15. При наказе, приведенномъ во 2 скобе, приложена опись ка- 
зепныхъ печатей. Любопытная изъ пихъ есть Якутская, съ изобра- 
жешемъ барса. Шкура его вероятно попалась въ ясакъ, когда Ту- 
rypcKin острогъ съ Амурскими угодьями наведывался отъ Якутска. 
Для какихъ бы предположены ни изъяснялъ знаменитый Гумболдтъ 
dans ses Fragments Asiatiques, что королевской Чжунгарсюй тигръ, 
питомецъ жаркаго климата, ясиветъ и ныне около Верхняго Иртыша, 
п вторгается къ северу на 100 миль, все однакожъ не льзя предпо
лагать, чтобы тропичесюя ясивотныя, на севере погибш1я, забежали 
туда съ размаху и тамъ замерзли.

16. Наказъ Сибирскпмъ таможенными головамъ состоялся 30 Августа 
laoi Г(да- Справедливее бы называть его акцизнымъ, а не торговымъ.

17. Торговый уставъ, по докладу Сибирскаго Приказа, состоялся 
2 Ноября года, съ уменьшешемъ пошлинъ, по изведанному опыту, 
что въ государственныхъ счетахъ не всегда 2/2 делаютъ 4, какъ 
говорилъ Свифтъ. Уставъ сей написанъ внятно, правильно, какъ и 
наказы въ это время были писаны раздробительно и чистымъ Рус- 
скимъ языкомъ, начиная съ 1696 г. до конца втораго перюда, пока 
европеизмъ не вторгнулся съ своими словами въ Российское письмо
водство. Не меньше примечательно и то, что уставъ былъ прнслапъ 
въ Сибирь уже въ тетрадяхъ: следственно письмо листовое началось 
прежде общаго указа 11 Декабря 1700 г. объ отмене столбцовъ.

18. Указъ 7 Февраля 1704, поручаюпцй Татарину покупку ре
веня въ малой Бухары, когда можно бы приобрйсть его дома или 
на границе, былъ бы страненъ, если бы не предполагать, что Саба- 
накъ Кулмаметевъ послапъ внутрь Татары съ тайными препоручешями. 
Татарской домъ сего имени въ царствован!е Екатерины II возведен
ный въ дворянское достоинство продолжается и ныне. Жительство его 
отъ Тобольска въ 12 верстахъ.

19. Указъ 18 Апреля 1673 года. Въ наказе кнн. Черкасскимъ 
1 Сентября 1697 законодатель ссылается, относительно денежной 
обкладки Сибирскихъ крестьянъ, на указъ 1671 г., но этого указа 
нетъ въ П. С. Законовъ. Пока онъ не сыщется въ старыхъ Сибир
скихъ архивахъ, должно на место его подставить помянутой указъ 
1673 г., которымъ повелевалось взыскивать подать съ скуднаго кре
стьянина и бобыля по полтине съ человека. Какъ-Спбирск1е крестьяне 
въ самомъ деле были таковы, и таковыми разумелись въ мысляхъ 
Правительства, то мнимо-затерянный указъ 1671 г. ие былъ ли дей
ствительно указъ 1673 года? Время покажетъ.

20. Грамота 13 Октября 1706 о сборе съ посадскаго двора по 
8 к. въ два года. Полагая въ тогдашнемъ Тобольке до 2,000 посад- 
•скихъ дворовъ, и по столькуже въ пяти населеннейшпхъ, съ причис- 
лешемъ къ нимъ малолюдныхъ, выходило бы по всей Сибири годо- 
ваго сбора 400 или 500 р. съ некоторымъ умножен1емъ дворовъ.

21. Указъ 1 Октября 1703 о наборе съ дворовыхъ и деловыхъ 
людей, по сказкамъ разныхъ чиновъ и торговцовъ. Тутъ заметно одно 
обстоятельство, что деловые люди, по пстолковашю на статью Уложешя 
(прибавленному въ П. С. Законовъ), разумевшиеся крепостными, дол
женствовали быть люди свободные въ рукахъ торговцовъ, люди, го- 
дивпиеся для делъ и услугъ по торговле. Они верно прибыли на время 
изъ Росши.

22. Указы о наборе рекрутъ съ 20 дворовъ по человеку состо
ялись 20 Февраля и 11 Декабря 1705, а прочее три 7 Марга 1706, 
22 Октября 1707 и 10 Ноября 1708.

23. Въ 3-ей скобке сего перюда означено, какое следств!е 
производилось объ отняты Татарскихъ земель и угодхй по Тюмен
скому округу, где водились бобры, орловыя гнезда и пр. Татары 
конечно не правы, если думали удержать эти выгоды и при усилены 
яаселенпости. Но они более правы въ другой жалобе, чтобы не кре-
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стить тЪхъ изъ пихъ, которые, обобравъ хозяевъ, ищутъ вступить въ 
Христианство.

24. Указъ 18 Апреля 1697 о воспрещены строить монастыри по 
Енисейскому округу. ВсЬхъ монастырей, къ концу П-го перюда, въ 
Сибири было 37, существующихъ 16, следственно упраздпенныхъ 21; 
паимеповашя упраздпенныхъ следующая:

1. Верхотурской ПокровскШ ясен.
2. Невьянск1й Преображенскы муле.
3. Туринсый Николаевски! муж.
4. Березовскы Воскресенской муж.
5. Тюмепскы Ильинск1й жен.
6. Рафайловсшй УспенскШ муж. (недавно).
7. Тобольск^ Богородицерождественск!й жен.
8. Въ ТаргЬ во имя Параскевы и Екатерины жен.
9. Тамъ ясе Спассюй муж.

10. Въ Томск'Ь Знаменск!й ясен.
11. Въ Кузнецке муж.
12. Сосеноборск!й Серг1евск1й по Кети, въ шир. 58° 15' по 

определенно Мессершмидта, муле.
13. Въ Красноярск^ Веденский муж.
14. Въ 10 вер. отъ Красноярска Рождественская пустыня муж-
15. Кашипо-Шиверской на В. Тунгуске муж.
16. Въ селе Успенскомъ па Шилке муяс.
17. Въ Албазине Спассюй муяс.
18. Покровскы въ 70 вер. выше Якутска муж.
19. Успенская пустыня въ Камчатке муж.
20 и 21. Два монастыря, одипъ на Тагиле и другой где-то- 

подле Урала, по словамъ Миллера.
25. Спрашивается: когда определепъ Губернаторомъ кн. Матвей 

Петровпчь Гагаринъ, и когда приехалъ въ Тобольскъ? По Краткому 
Показание арх!ереевъ и воеводъ Тобольскихъ, равно по Сборнику 
определены его означено 6 Октября 1705 года, п въ тоже время от
мечена смена его предшествепниковъ, воеводъ кнн. Черкасскихъ. Но, 
если бы это походило на правду, за чемъ бы кн. Гагарину предо
ставлено было въ 1707 г. сформировать для его почета въ Москве 
полкъ изъ царедворцовъ, дворянъ и прочихъ Москвичей? За чемъ бы 
ему оставаться въ Москве, и въ Ноябре 1708 г. присутствовать на. 
церковномъ прокляты Мазепы, при которомъ онъ написанъ въ числК 
ближпихъ бояръ, названъ Генеральпымъ Президентомъ, Московскимъ 
комендантомъ и судьею Сибирскихъ провинщй? Не говоря уже о 
томъ, что вскоре онъ еще показывается начальникомъ Оружейнаго При
каза, надобно решиться обличить Сибирскш сказанья въ явной ошибке, 
и изъяснить, что помянутое время мнимой смены кнн. Черкасскихъ было- 
наименованы кн. Гагарина судьею провинщй Сибирскихъ. Въ бумагахъ 
Фефплова попалась мне справленная кошя съ грамоты изъ Сибирскаго 
Приказа 6 Января 1709 года съ следующимъ содерясангемъ: Гене
ральный Президентъ, комендантъ Московски и провинщй Сибирскихъ 
судья кп. М. П. Гагаринъ съ товарищи приказали за мнопя службы

Тобольскому дворянину Фефилову пожаловать ковшъ, косякъ камки., 
пять аршинъ сукна, и быть ему прикащикомъ Тобольскаго уезда въ 
Нижноницинской и Туринской слободахъ, и велеть учинить о томъ 
указъ кнн. Черкасскимъ въ Тобольскъ, чтобъ они поступили по сво
ему раземотренпо. Чтожъ касается до времени приезда кн. Гагарина 
въ Тобольскъ, Миллеръ назначаетъ 1711 годъ, но посмотримъ, при 
настоящей археографической перетруске у стоить ли этотъ годъ. Мне 
сдается, что кн. Гагаринъ прибыль въ 1710 году въ Тобольскъ.

26. Указъ 18 Декабря 1708 объ учреждены Сибирской губерши, 
въ числе прочихъ восьми. Въ поименованы 30 городовъ Сибирской, 
губерши упомянута отдельно отъ Чердыни Перъмъ Великая, ошиб
кою или съ намерешемъ. Какъ не знаютъ ничего о начале Чердыни, 
ни того, изъ какого стариннаго наименовашя произошло назваше Чер
дыни, такъ равномерно не знаютъ, было ли определенное место- 
Перьми Великой, которое бы назвалось этимъ словомъ, или вся страна 
Пермяковъ? Я въ своемъ мнены держусь последняго; но какъ не 
всегда правлеше Пермской земли пребывало въ Чердыни, то не лиш
нее было бы разведать о всехъ местахъ, называющихся Пермцами, 
начиная съ погоста Перемекаго, на р. Пинеге слишкомъ въ ш. 64° 
и въ д. 62°. Что касается до особливаго написаны Перьми Великой 
отъ Чердыни, можно изъ того догадываться, что Пермь Великая при
писана къ Чердыни, какъ постороннему, а не къ своему городу.

Кстати о Сибирской губерши. Въ 1821 г. случилось мне быть 
въ Вятке, и тамошшй губернаторъ покойный Добринской смеючись 
разсказывалъ, что въ Россы полагаютъ и Вятку въ Сибири, въ до
казательство чего припомнилъ разговоръ своихъ знакомцовъ. Но не 
правда ли, что языкомъ знакомцовъ Добринскаго говорилъ современ
ный духъ Петрова века? Учреждешя Великаго живутъ въ общей 
памяти безъ перемены, хотя они давно уже отжили.

27. Указъ 15 Апреля 1702 о покупке въ Сибири для Придвор- , 
ной аптеки лекарственныхъ растеши, кореньевъ, каменнаго масла, ■ 
мускуса и пр.

28. Изъ указа 20 Ноября 1686 г. видно, что въ Поморскихъ- 
городахъ было тогда 71,000 дворовъ, а во время присоединешя Вятки, 
Кунгура и Соликамска съ Чердынью къ Сибири не было и 3-ей части 
той населенности.

29. Грамота къ Туринскому воеводе Октября 1673 о содержаны 
подъ крепкою стражею соучастниковъ въ государственной измене съ 
бывшимъ Запорожскимъ гетманомъ Демкою Игнатовымъ Многогреш- 
нымъ. Они разосланы изъ Тобольска по городамъ Сибири, до Якутска 
и Селенгинска. Симъ доказывается, что Селенгинскъ существовала 
прежде 1673 г., въ опровержены Краткаго Показашя, въ которомъ- 
городъ сей выводится въ 1680 году.

Прим. Много и другихъ узаконешй, которыми я пользовался при 
составлены П-го перюда, и который сюда не внесены, за темъ, что 
я не имелъ ничего особаго сказать о нихъ.
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Съ половины 1709 по 1742 годъ = ЗЗ'/а летъ.

Проспект’ъ перюда.

Вотъ самая огромнейшая губершя, какой никогда уже не бу- 
детъ въ Poccin, губершя, раскинувшаяся отъ береговъ Вычегды 
до устья Камчатки, теперь улеглась подъ рукою одного Прави
теля, того же самаго, который, по словамъ Миллера, будто бы 
вместе съ темъ управлялъ и Сибирскимъ Приказомъ. Надобно 
бы иметь въ виду лучппя убеждения, чтобы согласиться съ до
гадкою историка Сибири *).

*) Убеждеше Миллерово основано на одной бумаге Сибирскаго Приказа, 
подписанной какимъ-то Сибирскимъ Заседателем!,. Но въ какомъ году и где 
подписана бумага? Не въ Москве ли, во время президентства кн. Гагарина? 
Миллеру, въ 1768 г. получившему десятка полтора сундуковъ съ бумагами 
Приказа, легко бы подтвердить свое мнете положительными доводами, если 
бы мнете его было правдоподобно. По моему, что за нужда кн. Гагарину 
тянуться за Приказомъ, когда Приказъ съ учреждешемъ Сибирской губер
ши превратился въ контору, заведывающую рухлядью, когда губершя отошла 
въ прямое заведываше Сената, и правитель ея подчинялся Сенату?

Въ этой губерши трехпольное земледЗыле уже не первоучка, 
торговля, какая только могла образоваться, въ немаломъ ходу, отъ 
истоковъ Туры до Шилки п обратно, первоначальный искуства, къ 
домоводству принадлежашдя, начались; оставалось устроить внутри 
и вне страну добрыми учрежденьями и переговорами съ соседями, 
дабы тутъ утвердить скипетръ на нешаткомъ пьедестале. Но 
прежде нежели вступимъ въ изложеше перюда, надобно свести 
pimenie задачи о Сибирской населенности съ цитатою государ- 
ственныхъ цыфръ.
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Такъ какъ новая система разделетпя государства па губерши,, 
по неготовности сведГпш и по трудности соображений, успела 
осуществиться только къ началу 1711 года, то итогъ податныхъ 
дворовъ, въ 1709 г. конченный, показывалъ (1) во всемъ государ
стве 808,256, а въ Сибирской губерши 49,824. Сколько же было 
дворовъ податиаго отдела въ Сибири, безъ причислешя припис- 
пыхъ западныхъ провинщй? Мы полагали 31.676, следственно 
примкнулось бы къ Сибири, чрезъ присоединеше провинщй, 18,146 
дворовъ, что и походило на правду. Ибо черезъ 9 летъ, т. е. въ 
1719 г. нашлось въ приписныхъ провинщяхъ 24,334, собственно 
же въ Сибири, при новомъ ея раздйлеши на три провинщи, по
казывается уже 37,096, следственно въ полной губерши тогда 
считалось 61,340 дворовъ. По какому-то волшебному удару, на 
двухъ пространствахъ Сибирской губерши, количества дворовъ 
податныхъ увеличились, въ 9 летний срокъ, по шести тысячь; а 
потому и итогъ всей губерши увеличился шестою долею. Теперь 
пойдемъ своею дорогою.

Читатель, проходя съ нами третий перйшъ, увидитъ въ немъ 
какъ бы пробу государственныхъ щлемовъ, съ идеями частно но
выми, то утверждаемыми, то отставляемыми, и опять возобновляе
мыми, тогда же или въ начале IV перюда. Наука управлешя и 
законодательства, подобно языку человеческому, есть наука веч
ная, и отчаивающаяся когда либо успокоиться въ полноте со
вершенства, потому что жизнь народовъ есть разновидный фено- 
менъ духа и времени. Читатель уповательно не оставить заме
тить одну неизменную истину, бросающуюся въ глаза, именно, 
что при всехъ изм'1нен1яхъ суждено было Сибири управляться 
общими съ Poccieio учреждешями и законами. Такъ тому и быть 
надлежало бы.

Представимъ, дабы вдругъ обнять совокупность главныхъ пред- 
метовъ перюда, представимъ себя какъ бы въ историческомъ па
вильоне, у котораго на колоннахъ и по фризу читаются надписи 
слЬдующихъ происшествий:

Съ половины XVII столФт!я помечталась козакамъ и промыш- 
лепникамъ въ Ледовитомъ море земля, то на Пустоплесье между 
Яны и Индигирки, то противъ устья Колымы, такъ что Сибир- 
сюй губернаторъ предписалъ 1711 г. по сказкамъ ихъ, дойти до 
пряма. Мечта эта, какъ оптическое видеше, мерещилась то тому,, 
то другому, не только до 1725 г., но и позднее, по уверешямъ. 
Ао. Шестакова, надеявшагося подарить Сибири землю.

Съ 1712 г. схимонахъ Сеодоръ (Митрополитъ Филоееп) обра- 
щаетъ Остяковъ и Вогуловъ въ ХрисНанство, по примеру Сте
фана Беликопермскаго. Шантарсше острова осматриваются коза
ками. Козаки шалятъ въ Камчатке и убиваютъ троихъ старшинъ, 
и въ томъ числе Атласова.

Въ Августе 1713 г. проехали чрезъ Тобольскъ Китаисте 
посланники къ Аюке-хану *),  для подговора его противъ контайши 
Рабтана.

*) Они съ Волги возвратились въ Тобольскъ въ Декабрй 1714, и сождавъ 
кн. Гагарина, въ Петербургъ у^зжавшаго, отправились въ Китай изъ То
больска 16 Января 1715 г. Тулишпнъ, одинъ изъ посланниковъ, въ описаши 
путешеств1я, конечно, преувелпчилъ почести, въ Сибири имъ оказанный, но 
не льзя оспаривать правъ ихъ на почетное гостепршмство наше, за друже
ственной и отлпчной пр!емъ Избраннедеса, равно за продовольств!е кара- 
ванныхъ людей. Впрочемъ заметно, что кн. Гагаринъ по разсчету не сд4- 
лалъ пос'Ьщешя послаиникамъ, какъ Ьхавшпмъ къ подвластному хану.

1714 г. Учреждаются фискалы по губершямъ и провинщямъ, 
для разведывашя безгласныхъ преступлешй и злоупотреблении— 
Тщетное предпр!ят!е, едва ли извиняемое географическимъ неве- 
дешемъ того времени, предпр1ят1е овладеть Яркеномъ и промыс- 
ломъ песочнаго золота на восточной стороне Мустыга. Бухгольцъ 
и Лихаревъ, после присланный для той же цели, делаются вме
сто того основателями Иртышной лишп.—Первая духовная мис- 
cia въ Пекинъ, подъ начальствомъ архим. Иларюна Лежайскаго.

1715. Первая постройка въ Охотске судна для мореплавашя 
въ Камчатку.

1716. Подтверждается разослать по губершямъ учителей, для 
обучешя детей известнаго состояшя ариометике и геометрш, а 
безъ знашй не давать имъ жениться, въ силу перваго повелФшя 
1714 г.

1717. Грамота Государева посылается къ Чжунгарскому кон
тайше о благопр!ятствоваши экспедищи Бухголцовой, и послан
ный съ грамотою дворянинъ оставляется въ Урге подъ карауломъ 
8 месяцовъ.—Ноября 17-го кн. Гагаринъ отбылъ въ столицу въ 
званш губернатора; онъ успелъ соорудить въ Тобольске каменный 
кремль, съ такимъ же здашемъ черезъ Прямской взвозъ. Сей бо- 
яринъ, въ послйдствш злополучный, много содействовалъ устрое- 
шю губерши, и осведомленно о ней, на всемъ пространстве.

1719. Сибирская губершя делится на 5 провинцш: Тобольскую, 
Енисейскую, Иркутскую, Вятскую и Соликамскую; послГдшя две 
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называются приписными. Кн. Черкаемый, комнатный стольникъ, наз
начишь Сибирскимъ губернаторомъ, съ правомъ избрать вице-губер- 
наторовъ въ Зауральск1я провинцш.—Въ 1юнй того же года отправ- 
ленъ въ Пекинъ капитанъ гвардш Измайловъ, въ качестве чрез- 
вычайпаго посланника и полномочнаго министра.

1720. Въ заводскихъ дачахъ Демидова, недалеко отъ Тагила, 
открыта азбестовая гора, названная шелковою. Въ ней, между 
слоями роговаго шифера, тянется узкая полоса горнаго льна.— 
Миссисипской Французской компаши дозволено отыскивать и раз- 
работывать руды, по всей Госсш.

1721. Послаше Синода къ православнымъ Сибири, не осуж
дающее браковъ со Шведами.

1722. Иннокентий Кульчицкш, назначенный въ Пекинъ для 
Евангельской проповйди, какъ мужъ искусный въ наукахъ Фшло- 
софш и Богослов1я, посвящается въ Епископы съ именемъ Перея- 
славскаго, изъ осторожности, чтобы Езуиты Пекинсйе не поняли 
назначенья сего Apxiepen; но, чего опасался Пмператоръ, то и 
случилось.

Губернаторъ открываетъ въ Тобольске Надворной Судъ, кон
торы рентмейстерскую и земскую; так!я-жъ конторы предписываетъ 
открыть въ городахъ провинщальныхъ. Измеряется 500-ю мйродо 
дорога по Тобольской провинцш *).  На Барабе опомещаются три 
укреплешя, подъ именемъ пасовъ: Тартасскаго, Каинскаго, Убин- 
скаго, и дорога становится проезжею чрезъ ос. Чаусской до Том
ска.—Полковникъ кн. Солнцовъ-Засйкипъ повйряетъ въ Сибири 
первую перепись по душамъ. Въ обозреши заводовъ Уральскихъ 
предшествуетъ Геннингу Татищевъ, любитель отечественной гео- 
графш и исторш, онъ же во свое время и преемствуетъ въ управленш.

*) Прежде въ Тобольск^ начальствовали бояры пли лица изъ первыхъ 
фамп/пй, но съ сей поры, пли иначе, пос.’гЬ кн. 31. 9. Долгорукаго, не было

1723. Основанъ Геннингомъ Екатеринбурга Геннингъ доныне 
не забытъ на Урале, за уменье въ должности и дельность въ за- 
водскомъ управленш. — Открыть въ Тобольске магистрата, а по 
провипщямъ ратуши, съ зависимостью отъ губернскаго магистрата-

1724. Назначается въ Селенгинске обоюдная, коммиейя, для 
развода спорной межи, между Россш и Китая. Отряду 2000 сол- 
дать и драгунъ назначено следовать изъ Тобольской провинцш, 
за Байкалъ, для поддержашя переговоровъ.—Тара, по роковому 
предубежденно, выпиваетъ до дна ф!алъ законнаго мщенья и го

*) Это написано въ Сборнике, но по Верхотурской дорогй оставались 
1000-ной м^ры верстовые столбы, до моего малолетства и едва ли не до 
открытая нам’Ьстнпчества Пермскаго.

рести.—Велено ввести въ Сибирскую губершю 5 армейскихъ и 4 
гарнизопныхъ полка, па постоянпыя квартиры, а Уральсюе за
воды и слободы подзаводскья ограждать отъ озорничествъ Баш- 
кирскихъ полисадами и пушками.

1725. Следуетъ черезъ Тобольскъ Берингъ, въ приличномъ 
числе флотскихъ офицеровъ, геодезистовъ и матрозовъ, въ Кам
чатку, для рйшешя вопроса: сошлась ли Америка съ Asieft? Онъ 
отправляется на судахъ до Маковскаго, потомъ далйе сухопутно 
или водою, и воротится не ранее 1730 г.

1726. Томскъ, Кузпецкъ и Нарымъ отходить отъ провинцш 
Енисейской къ Тобольской.

1727. Провинцш: Вятская и Соликамская, причисляются къ 
Казанской губернии Уничтожаются по губершямъ и провинщямъ 
лишшя ыйста и лица, конторы и канцелярш.—Козачш голова 
Ао. Шестаковъ и драгунскш капитанъ Павлуцкой назначены съ 
командою и пушками къ сйверовостоку, для приведешя въ под
данство немирныхъ Коряковъ и Чукчей. Озлобленные Чукчи 
сделаются надолго непр1язненными.—Магистраты уничтожаются, 
и заменяются ратушами.

1728. Размйкенъ вторый трактата между Россш и Китая, въ 
прошломъ году заключенный о торговле и разграничеши, отъ Ар
гуни до хребта Сабинскаго.—Поручикъ Абрамъ Петровъ, отецъ 
Ганнибала, известнаго создателя Херсонской твердыни, строить 
по данному чертежу Селенгинскую крепость (2).

1729. Пропущены изъ Тобольска въ Петербургъ посланцы отъ 
■новаго контайши Галданъ-Церена.

Въ конце 1730 посланники Китайсюе пройхали чрезъ То
больскъ въ Петербургъ, а друйе къ преемнику Аюки-хана, для 
склонения его противъ Галданъ-Церена. Первымъ отъ Двора за
мечено, что по подданству Волжскихъ Калмыковъ не прилично 
бы Пекинскому Двору присылать на Волгу посланниковъ.—Въ конце 
того же года ожилъ Сибирскш Приказъ, подъ предсЬдательствомъ 
генерала гр. Ягужинскаго, съ изъяйемъ Сибири изъ порядка об- 
щаго государственнаго Управлешя, такъ что Приказу отдано право 
определять всехъ чиновниковъ въ Сибирскую службу, кроме од
ного губернатора *).  Бунтъ въ Камчатке; ос. Нижнекамчатскоп, 
церковь и пустыня Успенская, раззорены Камчадалами.
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1731. Охотскъ назначается начальственнымъ мйстомъ всего 
сТверовостока съ Камчаткою, и портомъ для морскихъ предпр!я- 
т1й па тамошнихъ водахъ.

1732. Назначена въ Камчатку духовная миссгя, подъ началь- 
ствомъ игумена Варо. Филевскаго, для обращетя идолопоклон- 
пиковъ. Маюръ Угрюмовъ отправленъ къ контайше посланникомъ 
со свитою, и въ 1733 вывезъ Русскихъ полоненниковъ, вместе со 
Шведскимъ штыкъ-юнкеромъ Ренатомъ, который при прежнемъ 
владельце былъ взятъ около Ямышева, и служилъ контайше воен
ными знатями противъ Китайцовъ.—Друпе Китайсме посланники 
проехали въ Петербургъ, для поздравлетя Императрицы Анны, 
съ восшеств!емъ на Престолъ. Къ симъ учтивостямъ Пскипскш 
Дворъ приведенъ не своими правилами, а победами, как!я одер- 
живалъ въ Монголш славный Галданъ-Церенъ, достойный имени 
перваго Галдана. Вместе съ теми посланниками явились на За
байкальской границе особливые посланники, назначенные еще 
разъ на Волгу, но они не были впущены въ Сибирь, въ след- 
CTBie прежняго объявлетя.

1733. Имяпный указъ, въ успокоете ясачныхъ Охотскаго и 
Камчатскаго ведомствъ.

1734. Въ Тобольске чрезвычайное наводнеше, 7-ю вершками 
превышавшее прежнюю водополь, случившуюся за 96 летъ.—Абул- 
хаиръ-хану, за приведете малой Киргизской орды въ Россшское 
подданство, и за мнимое къ тому же склонете Аральскаго хана, 
похвальная грамота. Поручено Кирилову возвесть укрепленный 
городъ, при устье Ори. Сибирскш Приказъ торгуетъ ревенемъ, 
который въ 1727 г. отданъ въ народную торговлю, торгуетъ съ 
воспрещетемъ частнымъ людямъ, подъ смертною казшю, и подъ 
опасешемъ заказненья всехъ животовъ.—Татищеву, прежде помя
нутому, дается умный наказъ для управлешя Уральскими заво
дами, съ полномо'пемъ заводить заводы въ провинцш Вятской, въ 
Башкирш, на Алтае и въ Нерчинскомъ краю.

1735. Необычайное обил!е серебра, вымениваемаго на Кяхте 
за лошадей, скотъ и друпя статьи продовольств!я, закупаемыя и 
Китайцами и Чжупгарами, для обоюдныхъ войскъ.—Трейй Баш- 
кирскш буптъ, по поводу заложетя крепости при устье Ори.

1736. Иркутская Провинщя, непосредственно подчиняясь При
казу, отделяется отъ начальства Тобольскаго, съ которымъ и спи
сывается сообщетями,—Въ половине сего года бывшему Иркут
скому вице-губернатору Жолобову, за тяжшя клеветы на Тоболь- 
скихъ начальниковъ, за разные противозаконные поступки и по- 
хищете казеннаго достояшя до 35,000 р. отсечена голова въ 
Петербурге, спустя 15 летъ после суда, совершившагося надъ 
Сибирскимъ губернаторомъ кн. Гагаринымъ ).  Местная летопись, 
похваляя Жолобова за знаше въ делахъ, обвиняетъ его въ алч- 
номъ мздоимстве и кровавой жестокости, чемъ доказывается, что 
■есть перстъ, пишущш правду противъ корыстолюб1я и безчело- 
вйтя, далее при Эрнсте Бироне, который самъ состоптъ подсуди- 
мымъ исторш, за ташя-жъ неправды.—Горные заводы переходятъ 
къ пришлецу Шемберху, съ именемъ генералъ бергъ-директора, 
которому Татищевъ подчиняется, а потомъ перемещается въ Орен
бургскую коммисспо, для положешя дела о Башкирскомъ бунте 
на мере, дабы впредь не могло бытъ подобныхъ замешательствъ.

*

1737. Камчатсвдя сопки навели великой страхъ на полуостровъ.
1738. Требуются для Императорскаго зверинца изъ Сибири жи

вые маралы, соболи, дишя лошади, бобры, барсы или тигры, пе- 
стрыя козочки 5-ти копытныя на каждой ноге (пенны) и т. п. 
Двукратное требовате редкихъ четвероногихъ и птицъ, затеян
ное оберъ-егермейстеромъ Волынскимъ, отменено после злополуч
ной его кончины.—Разсматривается вопросъ: выгоднее ли содер
жать заводы казною или частною рукою? Вопросъ сей можно бы 
переложить въ следующ1й: кому легче найти знающихъ людей 
для заводскаго дела, казне или частному лицу? Падете горной 
промышленности решено, какъ между темъ опытный заводчикъ 
Демидовъ успелъ перенесть съ 1726 г. рабоч!я руки въ веселыя 
предгорья безъискуственнаго Алтая, сохранившаго однакожъ следы 
бывалыхъ копей.

1739. Снова, со всею строгост1ю, указывается для провоза то- 
варовъ одна дорога чрезъ Верхотурье, и по этому дорога, которую 
Татищевъ думалъ установить изъ Екатеринбурга на Кунгуръ, 
опять запала.—Мастера съ Уральскихъ казенныхъ заводовъ, по 
представление Шемберха, переводятся въ Лапландю.—Казенный

*) Въ Петерб. Панорам^ сказано, что кн. Гагарину отсечена голова 
16 Марта 1721, но достовернее пзвЪсие Г. Бантывгъ-Каменскаго, переска- 
вывающаго въ Словаре, что кн. Гагаринъ повешенъ 18 1ю.:я 1721 года.

губернаторовъ этой категорш, въ продолжеши XVIII в'Ька. Личная выслуга 
или случайное покровительство давали губернаторство, и тоже надобно разу
меть о Перми, Иркутске и Колыв.анп.



© ГПНТБ СО РАН
198 199

караваппый торгъ колеблется, и право его отдается въ компанйо» 
капиталистов!) и знатныхъ персонъ, какъ пояснено въ слъдующемъ- 
году. Не видны ли тутъ пальцы Бирона? Ос. Ямскы заведенъ при 
Пенжинскомъ залива, для надзора за Коряками.

1740. Поставлено въ обязанность прокурору Сибирской губер- 
ны, чтобы при представлешяхъ Сенату и генералъ-прокурору о 
преступникахъ, осуждаемыхъ губернскою канцеляр!ею, онъ пояс- 
нялъ содержите делъ и подведете законовъ, на какихъ именно 
состоится приговори.—Исторюграфъ Миллеръ, возвращаясь изъ 
Сибири, увозитъ для академии наукъ остовъ великаго животнаго,. 
лежавшы у воротъ Софыскаго дома, но какого животнаго, Сбор
ники пе ум^лп сказать.

1741. Кабинетъ-министры определили дать знать Сенату, чтобы 
усилить въ ос. Анадырскомъ отряды, строевой и козачы. Причина 
очевидна: данный толчекъ подается и отдается.—Демидову позво
ляется устроить крепость при Барнаульскомъ заводе, окружаемомъ 
пустынею и степными грабителями.—Сибирской канцеляры дани 
нарядъ сблизить приличное число войска съ границею, для на- 
блюдетя за движетями Чжунгарскаго полчища.

Давно бы надлежало упомянуть, что жаждущы безсмерпя Бе- 
рингъ вторично отправился въ 1733 г. въ Камчатку, съ флотскими 
офицерами, многими учеными, геодезистами и морскими служите
лями, числомъ до 200, для изведанья устья Амура, определетя 
разстояшй между береговъ Камчатки и Америки, для подтверж- 
детя перваго решены о проходе между АЙи и Америки, и для 
обогну Ия Чукотскаго носа, въ связи съ гигантскимъ осмотромъ 
береговъ Ледовитаго моря, отъ Двины. Давно бы надлежало ска
зать, что съ 1734 до 1742 г. моряки наши странствовали по при
бережными зыбямъ негостепрымнаго моря, съ неутомимостпо, съ 
самоотвержетемъ, хотя и не удалось имъ достигнуть ожидаемыхъ 
подробностей науки. Тутъ и тамъ не доделано дело великое, какъ 
невидимая рука, на пустынномъ острову, выыоситъ урну, и ста- 
витъ ее на ростральныхъ обломкахъ. Истор1я морская вырезываетъ 
на ней имена Беринга, Чирикова, Прончищева, Лассетуса и Лап
тева; разсказываетъ ихъ заслуги, труды, изнуретя, жалостную 
кончину троихъ, и вотъ свинцовыя буквы безсмертгя! Читатель съ 
сердцемъ не изгладить ихъ и слезами.

Изъ хропологичесуаго обозретя, какъ здесь представлено, не 
трудно усматривать А) заботливость о распространены просвфще- 
шя ХрисИанскаго и учебнаго, Б) заботливость объ улучшены 

образа Управлетя, В) заботливость объ умножены металловъ из
вне и о домашнемъ распространены заведены металлическихъ, 
Г) заботливость о обезпечены сухой Сибирской границы, и объ 
узнаны границы приморской. Сы и друпя неминуемыя статьи бу- 
дутъ оглавлешями перыда, оканчиваемаго воззретемъ на досто
памятности Сибирскгя.
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ГЛАВА I.
О просвещения.

1. ПросвТяцеше Христианское.—2. Мисыя въ Камчатку.—3. Духовный миссш 
въ Пекинъ.—4. Самосожжешя.—5. Строгости.—6. ПросвЬщеше или грамот
ность въ состоянш духовенства. —7. Просв1тцете гражданское.—8. Геодези

ческое пли навигацкое.—9. Грамотность солдатская.

Здесь речь идетъ о просвещена! въ двоякомъ значенш: о про- 
свГщеши ииоверцовъ въ православной вере и о просвещеши Рус
скихъ Сибиряковъ въ учении. Начатки того и другаго, особенно 
перваго, принесены изъ разсадника Шевскаго.

1. Митрополитъ Филооей, какъ мужъ ученый, напутствованный 
также учившимися монахами и бельцами, въ числе которыхъ на
добно полагать и Григория Новицкаго дееписца, для того и от- 
правленъ въ Сибирь, чтобы, во исполнете воли Петровой, рас
пространить Христаанство въ стране идолопоклоннической, до са- 
маго Пекина. Между темъ, какъ Филооей строилъ и украшалъ 
храмы, поправлялъ монастыри, поновлялъ въ Софшскомъ соборе 
иконостасъ резбою и живописью, разсудилось ему предварительно 
послать къ Джебдзунъ-кутухте своихъ ученыхъ для разведашя о 
верованш Ламайскомъ, и придать имъ молодыхъ людей для изу- 
чешя Монгольскаго языка. Наши ученые достигли до куреня Хал- 
хасскаго кутухты, и ограничились разсматриватемъ Буддизма. 
Кутухта, дабы показать гостямъ свою важность и благоговете по- 
клоиниковъ, разъ собралъ тысячи две ламъ, и окруженный сею 
толпою, вошелъ въ кумирню, и посидевъ на возвышенномъ мГстГ, 
задалъ гостямъ вопросъ: сколько въ этотъ день родилось на светъ? 
Наши ученые, какъ бы издеваясь надъ высокоум!емъ, сами вместо 
ответа скромнымъ образомъ предложили не менее забавной во
просъ: сколько въ этотъ день умерло людей въ целомъ свете? 
Ответствовано, что въ минуту вопроса много могло умереть; подъ 

темъ же предлогомъ и гости отказались отъ решетя нерйшимой 
задачи. Можно верить, что Кутухта, напоенный изъ Моря Прит
чей и небылицъ Буддиской космологи, желалъ бы предложить и 
друйе неприступные вопросы, но за недостаткомъ добраго пере
водчика осталось неизвестными, чемъ кончилась степная беседа. 
Новицки упоминаетъ еще, что привезенные ученики, хотя и были 
приняты скоро, по замеченному къ нимъ невнимашю, возврати
лись въ Сибирь безъ успеховъ. Посылка, кончившаяся безъ по
следствш, принесла, по крайней мере, Тобольской iepapxin пер
вое сведете о внйшнихъ обрядахъ Буддизма, и быть можетъ о 
духе его. Не трудно въ этомъ ученьи заметить некоторый истины 
наизнанку: самоотвержеше съ целю фиглярства, поняНе о обоже- 
нш человека въ смысле земномъ, поняНе о вечномъ Мелхиседеке 
чрезъ цепь перерожденш, несколько похожихъ на мечтатя Пиоа- 
гореизма. Истинно, Буддизмъ есть море превращенш Индо-Ови- 
д!евскихъ.

Въ 1711 г. Филооей, оставивъ эпархпо и облекшись въ Тюмени 
въ схиму, погребся, такъ сказать, въ одинъ помыселъ о вечности; 
но съ прибыйемъ преемника его Митрополита Тоанна *),  губер- 
наторъ кн. М. П. Гагаринъ, зная твердую волю Государя о об- 
ращеши иноверцовъ въ ХрисПанство, предложилъ благочестивому 
схимнику все способы, отъ его власти зависевппе: суда, людей, 
толмачей, жизненные припасы и приличныя предписатя местными 
управителями, для содействия обращетю иновГрцовн. Такими 
образомъ схимникъ поплылъ изъ Тобольска внизъ по Иртышу, и 
чрезъ три дня остановился въ Остяцкихъ юртахъ, покланявшихся 
истукану въ образе гуся. После увещашя, какое было совместно 
съ поняйемъ слушателей, они согласились на сожжете истукана, 
и однакожъ видели гуся, изъ огня вылетевшаго. Далее, пропо- 
ведникъ доплылъ до юртъ, чтившихъ идола, въ образе человече- 
скомъ, и также преданнаго огню; тутъ произошло смятеше среди 
Остяковъ, утишенное темъ убГждеш емъ, что когда идолъ сгорелъ, 
очевидно, что въ немъ не было божества. Въ Кондинскомъ мона

*) Отъ Митр. Тоанна Максимовича, коего память донынй благословляется 
въ Тобольск^, остались въ соборной ризниц'Ь три сочинешя:

1. Богородице дйво. Печат. 1707 въ Чернигов!;.
2. Оеатронъ поучительный царемъ и княземъ владыкамъ. Леч. тамъ же 

1708 г.
3. Богомысл1е въ пользу правов'Ьрныхъ. Въ тппогр. Свято-Троицкой Иль

инской.
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стыре собрано было множество Остяковъ, и первый изъ уверовав- 
шихъ въ Бога Тр1единаго былъ князецъ Алашевъ, который, для даль- 
нЪйшаго уразумГшя Хриспанской Веры, былъ соглашенъ съез
дить въ К1евъ, и возвратился конечно не безъ плодовъ. Въ этомъ 
году схимпикъ виделъ и Березовъ.

Въ 1713 онъ вторично поплылъ по Иртышу, для утверждешя 
новообращенныхъ, равно и для привлечешя необратившихся. Въ 
Атлымскихъ юртахъ проповедникъ терпеливо препирался съ за- 
коренелымъ заблуждешемъ, и когда преодолелъ возражешя, от- 
крылъ купель крещешя. Остяки, уже крестивш!еся, сперва не со
глашались на крещеное женъ и детей, но и это препятств!е было 
побеждено. Къ смущен 1ю Остяковъ, навернулся магометанскш 
абызъ, устрашавплй ихъ постами и упразднешемъ многоженства, 
но этотъ соблазнитель былъ прогнанъ. Окрещено 3,500 душъ. 
Воображая чувственность, въ какой погружены Остяки, и труд
ность постовъ, установлевныхъ Церковно въ климатахъ благодат- 
ныхъ, не льзя не отдать похвалы Оеодору, успевшему преодолеть 
прелесть двухъ сильныхъ искушешй.

Въ Феврале 1714 г. нашъ благовестникъ отправился изъ Тю
мени въ Пелымь и ежедневнымъ поучешемъ уже въ Марте при- 
влекъ Вогуловъ къ таинству крещешя до 400 душъ. Въ томъ же 
году посланный для обращешя священникъ прибавилъ къ стаду 
Христову до 300 Вогуловъ. Въ Поне сеятель слова Бож1я еще по - 
сетилъ по Иртышу засеянную ниву, и тамъ, где прежде не оста
навливался, усердствовалъ насаждать учете истины вместо Исла
мизма, пачавшаго вкрадываться среди Остяковъ, по склонности къ 
плотской необузданности, и по легковерно къ сластолюбивымъ 
обещашямъ въ будущей жизни. Въ Березове заранее были со
браны Остяки дальше; они, последуя примеру собратай, безъ со
противления приняли таинство крещешя, для дальнейшаго же на- 
ставлешя въ ХрисНанстве, оставленъ у нихъ священникъ. При 
содействш губернатора, уже строились церкви среди Остяковъ. 
По возвращеши изъ Березова, схимпикъ Оеодоръ поспешилъ въ 
Тюмень, и въ томъ же году навестилъ Вогуловъ, и заложилъ 
церковь.

Въ 1715 г. Оеодоръ снова, услышавъ волю Государеву (отъ 6 
Декабря 1714), чтобы ниспровергнуть идоловъ и божницы у Во
гуловъ, Остяковъ, Якутовъ и прочихъ, и стараться обратить ипо- 
верцовъ въ ХрисНанство, отправился на судахъ внизъ по Конде, 
и встретилъ необыкновенное сопротивлеше, даже покушеше на 

его жизнь; но искренность въ святомъ деле, чистота въ намере- 
ши и сердечная доверенность къ помощи Божюй, ополчили сми- 
реннаго старца дивною неустрашимосию. Еслибы не было съ нимъ 
Господа (псал. СХХШ), живаго поглотила бы река, покрыла бы 
душу его, покрыли бы душу воды бурныя. Наконецъ юрточные 
старшины, пристыженные смелою доверенное™, предложили по 
своей простоте проповеднику примирить вероваше ихъ съ верою 
Христ1анскою, страннымъ образомъ:

а) Окрестить кумира ихъ и оставить;
б) Не запрещать есть лошадиное мясо, какъ вкусное;
в) Позволить имъ самимъ крестить своихъ женъ, и надевать 

на нихъ кресты. Разумеется, что Остяки доведены были до того 
убеждешя, что напоследокъ признали свои предложешя за несо- 
образныя съ важносию дела.

Митрополитъ Оеодоръ, по случаю кончины Митрополита 
1оанна, опять призванъ Государевою грамотою къ правленпо эпар- 
хш; и съ 1716 г. онъ продолжалъ дело обращешя чрезъ посылае- 
мыхъ священниковъ. Бъ конце 1718 или въ начале 19 г. онъ 
следовалъ въ Иркутскъ, какъ въ свое викар!атство, и прибывъ 
туда въ Марте, проехалъ за Байкалъ, откуда возвратясь въ Мае. 
обратно въ томъ же месяце отправился водою. Въ это время, на
добно полагать, духовные его, изъ Енисейска посланные, обратили 
въ Хриспанство Чулымскихъ Татаръ и больше половины Кистим- 
цовъ, жившихъ около р. Тома, недалеко отъ Телеутовъ. Пр1ятно 
думать, что мужъ Апостольскаго духа не даромъ плылъ по Ан
гаре, Тунгуске, Кети, и если не начерталъ онъ знамешя креста 
на Барабе, причиною тому тогдашняя непроездность страны. По
стройка церквей среди обращенныхъ, жалованье священникамъ съ 
принтами, жалованье и некоторымъ крестившимся, освобождеюе 
новообращенныхъ изъ рабства, выключка ихъ изъ подушнаго 
оклада и возвращеше въ окладъ ясачной, все сш статьи, о кото- 
рыхъ ходатайствовалъ добрый пастырь, какъ подтвержденныя въ 
1720 и следующихъ годахъ, удостоверяютъ въ уваженш, какимъ 
онъ пользовался у Правительства. Истор1я однакожъ не находить 
доказательства, съ чего приписывается Митрополиту беодору 
обращеше иноверцовъ до 40,000 душъ, которыхъ счетъ вернее 
записанъ въ книге животной.

2. Первая мисыя въ Камчатку отправлена въ 1705 г. Сибир
скимъ Митрополитомъ Филооеемъ, въ лице Архимандрита Мар
иана. Не известно, долго ли онъ проповедывалъ слово Бож1е.
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Причина неуспешной проповеди состояла въ междоусобш коза
ковъ и въ возмущеши Камчадаловъ, какъ мы говорили во вто
ромъ перюде. Къ прибыню вторичной Камчатской экспедицш 
было крещенпыхъ Камчадаловъ не более ста душъ; но достоверно 
то, что Успенская пустыня въ Камчатке заведена помянутыми 
миссюнеромъ. Другая мисыя туда снаряжена не ранее 1732 г., 
но къ сожаление, эта мисия, нодъ начальствомъ Игумена филев- 
скаго, по вспыхнувшей внутренней вражде, прежде нежели до
стигла места назначешя, возвращена назадъ. Такъ какъ при со- 
ставленш миссш предполагалось присоединить въ помощь ея Нов- 
городскихъ священниковъ, за вины на житье въ Якутскъ отослан- 
ныхъ, есть некоторая вероятность полагать, что эти служители, 
по возврате миссш изъ Якутска, добровольно или по приказанпо 
отправлены въ Камчатку, для продолжешя начатаго обращешя *).  Во 
всякомъ случае историческая подлинность обязываетъ отнести об
щее обращеше Камчатки къ третьей миссш, которая тамъ яви
лась въ 1745 г., во исполнеше указа, въ 1742 г. состоявшагося.

*) Подробности мисый можно читать въ Сибир. В'Ьст. 1822, только 
не льзя согласиться во времени возвращенья Арх. Платковскаго. СенатскЬй 
указъ Мая 1732 о избранш въ Пекинскую миссис людей ученыхъ и доб- 
рыхъ заставляетъ полагать, что Платковской возвращенъ 1731 г. Обстоя
тельство не важное!

3. Вселенскш помыселъ Петра о распространен^ Православ1я 
въ земляхъ Китайскихъ, сколь пи величественъ, доныне не осу
ществился, по скудельнымъ ли сосудамъ, которымъ вверялась 
тайна благочестья, или по неготовности духа Гобшскаго и Заго- 
бшскаго. Тамъ особыя небеса, особыя стихш жизни даже живот
ной, свои заблужденья вместо истинъ, утвержденный тысячами 
временъ ы миллюнами отжившихъ поколенш, следственно для 
возрожденья поколенш живыхъ требуется время благопр!ятное, 
когда бы народная образованность возвысилась надъ тысячалЬт- 
пими веровашями, поняла тщету7 ихъ, и ощутила жажду къ иде-

*) Въ Сибир. В'Ьстн. говорится, что монахъ Игнат1й Козыревыий былъ 
Игуменомъ п мпссюнеромъ Камчатки, это совершенная ложь. Человекъ съ 
окровавленными руками, и случайно не наказанный, не могъ быть даже 
Ьеродьякономъ. Онъ, изъ опасетя наказашя за соучастие въ убЬйствЬ 3-хъ 
старшпнъ козачьихъ, надйлъ на себя въ 1717 г. клобукъ въ видЪ покаяшя, 
завелъ богадельню для престар'Ьлыхъ въ Успенской пустынЬ или заимкй 
Якутскаго монастыря, и заслужилъ у монастыря имя строителя. Можетъ 
быть въ это время пройдохъ выставлялъ себя миссюнеромъ предъ проста
ками; но съ т'Ьхъ поръ, какъ онъ вызванъ въ Якутской монастырь, и про
тивъ воли Архимандрита въ 1730 г. у-Ьхалъ въ Москву, некогда ему быть 
пропов'Ьдникомъ Камчатки, потому что 1732 г. туда назначенъ мпсыонеръ 
въ лпц'Ь Филевскаго. Что Козыревсшй послК былъ разстригою, не мудрено, 
потому что оскорбленному Архимандриту стоило написать о прежнихъ зло- 
д-Ьяшяхъ его, чтобы запретить самозванцу монаху носить покровъ иноческой. 

ямъ, высшаго духовнаго порядка. Въ такое время возсьяетъ съ 
неба день спасенш, лишь бы отъ севера явились душп безмезд- 
ныя, души, водимыя духомъ Апостольства. Между темъ пускай 
срочныя духовныя миссш предуготовляютъ стези Провид^шя, пус
кай устилаются стези сш взаимными связями, какъ ваьями, до 
сближенья двухъ великихъ государствъ.

Здесь заметимъ исторически, что первая миссья, подъ началь
ствомъ Иларюна Лежайскаго, приехавшаго 1еромонахомъ въ То
больскъ съ Митрополитомъ 1оанномъ Максимовичемъ и, при произ
водстве въ чинъ Архимандрич1й, пожалованнаго митрою, отпра
вилась 1714 г. въ Пекинъ, где принята не только съ отличпымъ. 
уважешемъ, но и съ радуьшемъ, по признательности къ миролю
бивой политике Петровой, не меньше и къ обязательному npieMy 
Китайскихъ посланниковъ, ездившихъ къ Аюке-хану. Во вторую 
миссш назначался- Иннокентич Кульчицкой, для сей цели 1722 г. 
посвященный въ епископа, но на Китайской границ^ два раза не 
принятый, сперва подъ двумя маловажными предлогами, требо
вавшими особаго разсмотрешя о перебежчикахъ и о разграниче- 
нш, а во второй разъ въ 1726 г. потому, что Иннокентш въ 
письма Сибирскаго губернатора названъ великимъ господиномъ, 
и что прежшя два дела еще не кончены. Езуиты нашептывали 
подъ ухо Пекинскаго министерства, Дворъ Пекинскш хитрилъ 
противъ стараго соседа; но когда время обнажило эту группу, не 
льзя не задуматься о коварства братскаго ордена Тисусова, опа- 
савшагося соперничества въ лице мужа, который ехалъ на слу- 
жеше 1исусу, а не для происковъ у Богдохана. Впрочемъ въ деле 
Бож1емъ приличнее придержаться той безпристрастной мысли, 
что конечно не приспело время открытью двери во языки. И 
такъ, вторая миссш поручена за урядъ Архимандриту Антошю 
Платковскому, который 1729 уехалъ въ Пекинъ съ братаей, съ. 
причтомъ и тремя учениками языковъ, и который 1731 г. от
дельно возвращенъ изъ Пекина *),  какъ бы въ наказав!е за кле
веты противъ блаженнаго ИннокенПя, если въ самомъ деле онъ 
клеветалъ. Третью миссш составлялъ, съ прибавкою братш и тро- 
ихъ учепиковъ, Архимандритъ Посольскаго монастыря Иларюнъ.
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Трусовъ, бывалый въ Пекине при караване, въ званы 1еромонаха. 
Для умпожешя православныхъ Христ1анъ съ столице Деизма и 
Буддизма, Архимандриту отпускались изъ казеннаго каравана деньги 
на кресты, на образа и на содержите Китайцовъ новокрещен- 
ныхъ; Правительство, поддерживая мысль Петра Великаго, бросало 
сЬмена на Китайской земле, по плоды скоро засыхали. Иларюнъ 
тамъ скончался въ 1741 г. Одинъ плодъ, и тотъ посторонни, 
увидели, по части лингвистики въ успехахъ ученика Разсохина, 
которому по возвращеши изъ Пекина, въ 1741 г. поручено вместе 
съ обрусевшими Китайцомъ О. Петровыми, обучать Китайскому и 
Манчжурскому языкамъ, при академы наукъ *).

*) Легко ли было научиться, что буки—онъ—глаголь—ерь Бг?,, Богъ?

4. При усил!яхъ, катя делала Тобольская iepapxin вместе съ 
викар!атствомъ для обращешя язычниковъ подданныхъ и загра- 
ничныхъ, она конечно не равнодушно видела около себя оттор- 
жешя кореппыхъ чадъ Церкви, и, что удивительнее, во время 
Митрополита беодора, толь ревностпаго къ Христианскому благо- 
чеспю. Бедственный самосожжешя закурились между Тары и Тю
мени, двухъ городахъ, въ которыхъ издавна запали коренные старо
обрядцы. Въ 1722 г. близъ слободы Каркипой (Ишимъ) въ пустыне 
какого-то Смирнова сожглось неизвестное число раскольниковъ, 
также близъ слободы Атбашской въ деревняхъ Выровской и Зы
рянской, а 1724 г. за Пышмою 145 душъ, проч!е же разбежались. 
Толь отчаянное самоистреблеше надобно приписывать не одному 
упорному ослеплешю, но и духу времени. Вместо того, чтобы вра
чевать отпадшихъ детей Церквп, какъ больныхъ, кроткою и со
страдательною беседою, тогда смотрели на нихъ съ отвращешемъ, 
даже съ остервенешемъ; но истина худо произносится устами 
желчными, худо и слышится ушами обиженными, и чтобы раз- 
статься во вражде, довольно оскорбительнаго слова и оскорблен- 
наго слуха. При такомъ разладе умовъ, раскольники бегутъ отъ 
стыда, какимъ въ Росши ихъ преследуютъ, въ Сибирь, а въ Си
бири (ук. 28 Поля и 15 Октября 1722) ловятъ ихъ для отсылки 
въ Рогервикъ; естественно они прячутся у добродушныхъ м!рянъ,

*) Разсохинъ за успехи произведенъ прапорщикомъ, по примеру геодези- 
стовъ. Преподаваше двухъ помянутыхъ языковъ введено на омЬну Япон- 
скаго, пачавпгагося при академш съ половины 1736 и прекратившагося въ 
1739 г. за смертно обруейвшихъ Япопцовъ Козмы п Дамьяна, взятыхъ отъ 
Штинникова. А. Богдановъ, занимавппйся Японскимъ языкомъ при тойже 
академш, и упомянутый въ VI том. Энцикл. Лексикона, есть сынъ Японца, 
въ 1710 г. спасшагося на берегу Камчатскомъ, и посланнаго въ столицу. 

и въ скорби, которая умеетъ быть увлекательною, внушаютъ имъ 
тайну лжеучешя за истину гонимую. Язва слабоум!я раздражен- 
наго опасна! Она темъ более заражаетъ, чемъ менее изцеляется. 
Синодъ по случаю Сибирскихъ бедствш самосожжешя, 1726 г. 
(15 Января) въ пастырскомъ увещаши сетуетъ противъ лжеучи
телей раскола, что они, презревъ законъ Божеский и естественной, 
вовлекаюсь людей простодушныхъ въ самовольную погибель. Это 
истинно, но чтобы вдохнуть истину въ души помешанный, тре
буется отъ местныхъ увещателей органъ кроткой, терпеливый и 
сердечный.

5. Кстати здесь упомянуть, какъ поступали тогда съ оскорби
телями церковныхъ уставовъ и благочишя. Въ 1726 г. Якутскы 
служивый Сургучевъ судился за дерзНя речи противъ уставовъ 
Церкви. Изъ производства дела (Сенат, ук. 27 Марта) видно, что 
отступники после увещашй былъ жженъ въ Тобольской губерн
ской канцелярш, и остался при своемъ заблуждеши. Это случилось 
чрезъ 37 летъ после сожжешя въ Москве еретика Квирина Куль
мана. Сургучевъ посланъ въ Соловецкой монастырь, впредь до 
исправлешя.

6. Изложивъ ходъ и духъ просвещешя Хриспанскаго въ Си
бири, мы обращаемся къ просвйщешю учебному, по состояшямъ, 
начиная съ духовнаго.

Духовные, первоначально переселявштеся изъ Россы въ Сибирь, 
передавали своимъ дйтямъ знаше въ церковной азбуке, уставом ь 
или полууставомъ переписываемой, труднейшей, чемъ Алгебра *),  
потомъ въ чтеши псалтыри и церковныхъ книгъ, вместе съ темъ 
и въ пены, какъ въ поэтическомъ восклицаши души къ ея ви
новнику. Огонекъ грамотности долго такимъ образомъ горели и 
не разгорался подъ семейственными кровами, пока устроились мо
настыри и арххерейсше домы, въ которыхъ безъ сомнешя имелись 
экземпляры печатной 1637 г. азбуки Бурцова, и последовавшихъ 
изданы. Около настоятелей монастырскихъ, какъ начальниковъ 
известнаго числа церквей, по неизбежной надобности, завелись 
досуж!е наставники юношей; а когда apxiepen, уроженцы Малорос- 
ciflcKie, стали приезжать въ Сибирь съ учеными духовными, искус
ными и въ иконной живописи, сы лица, особливо съ 1722 г., когда 
явились вновь отпечатанные буквари и катихизисы, уделяли свои 
досуги на обучеше юношества церковному кругу и щйятному ма-
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стерству. Такъ на пр. мы знаемъ изъ достов^рныхъ известы, что 
въ Иркутскомв Вознесенскомъ монастыре было училище на содер
жали епископа Иннокенпя перваго, и тутъ же другое училище 
для Монгольскаго языка, при извГстномв архимандрите Платков- 
скомъ. Темв более ревновали о распространены грамотности пас
тыри западной Сибири, какъ окружаемые нарочитымъ числомъ 
людей учившихся. Припомнимъ Шевсюя рапсоды.

Славяпо-греко-латинская академ!я, со временъ Оеодора III, 
могла быть матерью повсеместнаго духовнаго образовашя, но Мо
сква, по тогдашними отпошетямъ общежитья, казалась слишкомъ 
далекою отъ Сибири. Въ 1723 г. Синоди приказывалъ присылать 
отвсюду молодыхъ мопаховъ въ академпо, но по отчету 1727 г. 
видно, что изъ Сибирской эпархы тамъ учился одинъ молодый 
1ерод1аконъ, да и тотъ изъ 1-го класса отпущенъ въ Сибирь, без
возвратно. Ученье постепенное и .долголетное пугало не однихъ 
Сибиряковъ.

Здесь прилично предъявить къ сведешю, что въ Сибири не 
было устаповленныхъ училищъ или семинары до 1743 г., не смо
тря па желашя, повелешя, надпоминашя Петра Великаго, и на 
духовной регламентъ, требовавшы установлена семинары. Мы не 
хотели бы грешить противъ памяти почившихъ архипастырей, но 
не льзя не указать на причину холодности ихъ къ заведение се- 
мипар!й; она скрывалась въ статье самаго регламента, требовав- 
шаго, чтобы учащихся содержать на счетъ монастырей и церквей 
достаточныхъ, а учителей содержать самимъ арх!ереямъ, на счетъ 
своихъ доходовъ.

7. Некоторые думаютъ и пишутъ, что образованье Тобольскаго 
юношества много одолжено военно-пленными Шведамъ, дававшимъ, 
по словамъ лекаря Беля, концерты отъ Тобольска до Енисейска. 
Напротивъ Тобольску памятна одна ихъ услуга, отстройка камен- 
наго кремля, отъ котораго и ныне остается твердыня среди Прям- 
скаго взвоза, вмещающая губернской архивъ. Конечно, некоторые 
изъ Шведскихъ офицеровъ могли учить въ начальническихъ до- 
махъ немецкому языку, рисованью, черченью, музыке и танцо- 
ванью, но такое образоваше не принадлежало земле, потому что 
не подходило подъ нравы народные. Ученики ихъ, въ числе 4 
или 6, съ отвездомн своихъ отцовъ, блестели въ Россы, если 
было чемв блестеть. Сибиряки изстари чуждались иноземцовъ 
происхождения не Славянскаго, Доказательствомв послужить домо
гательство Шведовв жениться на Сибирячкахъ, и вместе испы- 

тайная безуспешность найти охотницъ для такого замужства. Та
тищевъ, во время перваго своего командовашя на Урале, желалъ 
употребить по заводамъ нисколько Шведовъ, горное искуство знав- 
шихъ, съ обГщашемв исходатайствовать имъ законную возмож
ность ко вступленпо въ браки, но ни манифеств, ни указъ Си- 
нодскы, по сему обстоятельству последовавппе, не подействовали 
на мнеше народное. Тогда Правительство не нашло лучшей меры 
къ сближение Сибирскихъ семей со Шведами, какъ поручить Си
ноду въ 1721 г. (18 Августа) написать къ православными посла- 
Hie, и именемъ Церкви, изъ священной исторы и Библы, про
странно доказывать о незазорности браковъ со Шведами. Истор1я 
не знаетъ последствии.

8. Лучшее и полезнейшее образоваше, къ какому руководство
вали преобразователь Россы, было бы геодезическое. Онъ два 
раза въ 1714 п 1716 гг. приказывалъ обучать детей секретарскихъ 
и подъяческихъ ариометике и геометры, безъ чего не позволять 
имъ и жениться, и въ треты разъ велели разослать вн каждую 
губершю по два учителя изи математической школы гр. Апрак
сина; но кв сожалешю, по малочисленности мальчиковъ, по но
вости дела, по недоверчивости родителей, какв и вн Россы, по
томъ по причине хлопотъ Тобольскихъ должностныхъ людей, за
мешавшихся въ Гагаринское следствте, наконецъ по 4-хъ летней 
небытности губернатора, присланные учители удовольствовались 
одними сочинешемв ландкарты Тобольскаго уезда. Ви 1728 г. 
Сенати при новомн распределены геодезистовн по губершямв, 
упрекаетн Тобольскую губершю за малоуспешность вн доставлены 
картн, но не любопытствуетн о заведены школы. Года за два до 
того присланы были и вн Иркутскую провинщю 4 геодезиста, для 
составлешя Забайкальской карты, какв необходимой при перего- 
ворахв св Китайцами о положены границы. Они оставались вв 
Сибири до второй Камчатской экспедицш. ,Сослов1е геодезистовн, 
употреблявшихся во всехв важныхв посылкахв, начиная св Евре- 
инова и Лужина, вв 1719 г. посыланныхв для осмотра одного изв 
Курильскихв острововв, оказало большую услугу описашями то
пографическими и определешемв широтв, где нужда требовала; 
но намв представляется не излишнимв здесь заметить, что мест- 
наго геодезическаго заведешя не было во всей Сибири прежде 
второй половины XVIII столеИя.

Правда, что начало Охотской навигацкоп школы, вв которой 
полагалось учить грамоте, ариометике, навигацш и другими вспо- 

14
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могательнымъ предметамъ, относится къ 1732 г., но по малому- 
числу морскихъ дйтей и по недостатку наставниковъ, школа могла 
оказать успехи нисшей степени.

9. Говоря о грамотности страны, въ какомъ бы состоянш она 
ни проявлялась, съ удовольств!емъ надобно подивиться, что сол- 
датсюя дети, обучаясь грамоте въ гарнизонныхъ школахъ, числомъ 
до 80 и более, занимали места писарей при полковыхъ дворахъ, 
при сборахъ и счетахъ народныхъ податей, и небольшимъ зна- 
шемъ служили какъ военному начальству, такъ и страна въ по- 
стороннихъ мйстахъ.

Изъ сего следуетъ, что особы, начальствовавппя по духовному 
и гражданскому служенпо съ окружавшими ихъ, могли быть уче
ными или образованными, что Правительство для всехъ порученш, 
гдОЬ требовалось знаше или искуство, присылало особливыхъ лю
дей, и что местныя городсюя толщи ограничивались обыкновен
ною грамотою, приспособленною къ ихъ определеннымъ состоя- 
шямъ. Исключить можно несколькихъ посадскихъ, которыхъ руки 
начинали приниматься за два искуства: иконопиство и орнамент
ную церковную резьбу изъ липы. Купецъ Мясниковъ не былъ 
природный Сибирякъ, Мясниковъ, въ 1739 г. вызвавшшся предъ 
Правительствомъ, что можетъ научить Китайскимъ мастерствамъ: 
давать красной меди видъ золота и делать сронари изъ роговъ. 
Правительство все ему дало, чего онъ ни желалъ, и способъ еще 
разъ побывать въ Пекина, и учениковъ изъ молодыхъ Сибиря- 
ковъ, и noco6ie переселиться ему съ семьею на Стрйлку при Ни
кое; но следы обещанныхъ искуствъ дожили до насъ не на 
Стрелке, а въ чертахъ благоволительнаго указа. Не дурно и то, 
что шарлатань былъ не изъ Сибиряковъ.

ГЛАВА II.
О состав^ управленгя.

1. Силы Сибирской губерШи.—2. Доходы неокладные.—3. Способы казенной 
•требовательности.—4. Очеркъ губернскаго управлешя при Петр!; Великомъ.— 
5. Продолжена по части управительной.—6. Очеркъ губернскаго управлешя 

съ 1726 г.—7. Раздроблеше Сибирской губерши.

1. Представляя составь Управленья въ новомъ размере Сибир
ской губерши, мы находимъ по цыфрамъ 1711 года, что въ отно- 
шеши къ целому государству троякая сила состояла: а) въ Чье ой 
доле относительно къ числу податныхъ дворовъ, б) въ Чк ой отно
сительно къ доходу, или 220,080 р., в) въ Чго ой относительно къ 
гарнизоннымъ полкамъ, потому что находилось только два полка.

Изменен1я силъ естественны въ стране живой.
1722 г. по первой переписи податныхъ душъ въ государстве 

5,000,000, следственно раздйливъ на 815,300 дворовъ, снова въ 
1718 г. пересчитанныхъ, вышло бы на дворъ по бЧвмужеска пола. 
Въ томъ же году по части Сибирской губерши показывается 61,430 
дворовъ; следственно полагая на дворъ по 6 человекъ м. п., вы
ходить почти такое число, какое у Правительства выведено черезъ 
два года, т. е. 369,003 податныхъ людей, кроме инородцовъ. По 
.этому податная мужеская населенность полной губерши въ отно- 
шеши къ государству составляла 134s. Въ 1727 г. по первой же 
переписи, но выправленной,нашлось въ государстве 5,528,742 по
датныхъ; въ Сибирской же губерши, состоявшей только изъ трехъ 
Зауральскихъ провинщй, вышло 169,868 податныхъ душъ, включая 
въ то число и приписныхъ къ Уральскимъ заводамъ 25,060 *).

■ ■Ж*

*) Къ началу Ш-го перюда выведено податныхъ душъ .... 130,957 
Отъ естественной воспроизводимости или чадородства въ 27 летъ

начиная съ 1710 года выйдетъ............................... •............................. 31,596
Ссыльныхъ въ 24 года по известному правилу поступило бы . . 7,482

Всехъ вышло бы . . . 170,035
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Поэтому податная населенность, собственно Сибирская, составляла? 
въ отношены къ государству 33 долю и полагая въ отдельной 
Сибири по переписи 1722 года 37,096 дворовъ, выходить на дворъ 
только по 4 мужчины, какъ и въ нашемъ дворовомъ счетФ вый- 
детъ. Не останавливаясь здФсь на постороннемъ. недочетФ 80,516. 
ревижскихъ душъ, въ Россы 1730 г. замФченномъ противъ пере
писи 1727 г., мимоходомъ упомянемъ, для сравнешя съ нашимъ 
выводомъ, что въ 1732 г. показано по Сибири ямщиковъ м. п.. 
6723 души. Таковъ отчета о силе населенности!

Подушный государственный доходъ, сообразно переписи 1722 г., 
могъ восходить въ Сибирской губерны до 300,000 р. со включе- 
ыемъ посадскаго оклада, безъ прибавки оброчныхъ 40 к., вскоре 
отмФненныхъ въ замФнъ десятинной пашни. Ясачный окладъ по 
3 соболя или по 210 к. (не вездф и не всегда) и десятинный хлФбъ 
также относились къ окладнымъ доходамъ. По Сборнику, съ 1722 г., 
губернаторомъ кн. Черкасскимъ положено обработывать по 3 де
сятины казенной пашни, конечно на дворъ, но не сказано, въ 
какихъ именно уФздахъ; положивъ же по 30 слишкомъ пудъ съ 
десятины, податный дворъ внесъ бы около 100 пудовъ или около 
5 р., полагая по 5 к. пудъ. Взявъ отдельно Сибирь, согласно съ 
цифрою 1727 г., она могла приносить подушнаго и посадскаго до
хода до 112,000 р., не считая ясака и десятинной пашни.

Изъ введенныхъ 1724 г. въ Сибирскую ryoepniro на постоян- 
ныя квартиры полковъ арменскихъ и гарнизонныхъ, послф отде- 
ленгя приписныхъ провинцы, могли остаться въ Сибири 2 гарни- 
зоиныхъ въ прибавокъ къ нрежнимъ двумъ, изъ которыхъ одинъ въ 
1725 г. ушелъ за Байкалъ, и именовался тамъ Якутскимъ. Въ 1727 г. 
(указ. 23 Марта) велФно составить особый отрядъ въ 1500 чел. для 
охраны Якутской области съ Камчаткою и сФверовостокомъ, и сей 
отрядъ почти весь составленъ изъ козаковъ. При Петре II мъ, въ рос- 
писаны Сибирскихъ полковъ действительно показано 4 гарнизон
ныхъ: Сибирской, Тобольской, Енисейской и Якутской, расположен
ный частно въ Иркутск^ и за Байкаломъ. После втораго разграниче- 
н1я съ Китаемъ, учреждены по границе изъ Селенгинскихъ Бурятъ

Если полагать, что не всЬ ссыльные дошли до мФстъ, чего нельзя и отри
цать, тогда с.тЬдуетъ дополнить deficit включешемъ податныхъ козачьихъ 
семей, которыя вносились въ подушной окладъ при первой переписи, даже 
въ Камчатк'Ь, сколь мало ихъ тамъ нп было. Такимъ образомъ правдопо
добная Табель Сибирской населенности оправдывается государственными 
цифрами, въ числе и дворовъ п ревижскихъ душъ.

и Тунгусовъ 3 полка, въ половину противъ козачьихъ, и пожалованы 
имъ знамена *).  Въ 1736 г. велено вновь въ Сибири сформировать 
одинъ драгунской полкъ и пехотной баталюнъ изъ Сибирскихъ 
дворянъ, козаковъ и ихъ дфтей, съ опредйлешемъ офицеровъ изъ 
полевыхъ полковъ. Къ тому надобно прибавить горную по Уралу 
команду до 200 чел. Само по себе разумеется, что сослов!е коза
ковъ, чувствительно уменьшавшееся въ числе отъ неоднократнаго 
отделешя въ строевые полки, не переставало существовать въ 
прежнихъ праъилахъ.

*) Какъ и гдТ. размещены были отряды гарнизонные въ прибавокъ къ 
козачьимъ отрядамъ, можно частно вид'Ьть изъ акта 1701 г., на стр. 67 
XLIII том. (П. С. 3.) напечатаннаго. «Изъ Тобольскихъ п'Ьхотпыхъ полковъ 
быть въ Кунгур'Ь Капитану съ ротою, въ Екатеринбург!, и ОмскЬ по рот!) 
съ Капитапомъ, въ Ямышев!) Maiopy съ двумя ротами, въ Семиполатной Ка- 
пптану съ ротою, въ Томска Maiopy съ двумя ротами, въ Кузнецк!) Капи
тану съ ротою, въ Иркутск!) также, въ Селенгинск!) одному баталюну, въ 
Нерчинск!) Капитану съ ротою, оставляя проч!я въ распоряжеше губерна
тора». Но Сенатъ, поправляя, полагаетъ возложить это распредФлете на 
Сибирской Приказъ, какъ знающей наличность служивыхъ козаковъ, не ка
саясь Селенгинска, гд'Ь есть одинъ полкъ, а другой надобно составить за 
Байкаломъ, для пограничности. МнЬше Сената сбылось въ 1736 году.

Вотъ обпця выражения трехъ силъ: населенности, дохода ок- 
ладнаго и обороны, въ продолжены Ш-го перюда!

2. Неокладные доходы: таможенный, кабацкой, пиво-медовый, 
табачный, карточный. Для примера выпишемъ изъ Сборника два 
Тобольскихъ итога, въ которыхъ опять является статья карточная, 
даже после запрещены 1717 года.

1714. 1721 годы.
Таможен. . . 8,953. 4,340 р. 91 к.
Кабацк. . . . 17,019. 18,331 — 45 „
Пивомед. . . 1,790. 1,658 — 60 „
Табач. . . . 1,123. 2.697 — 50 „
Картой. . . . 25. 39 - 40 „

28,910. 27,067 р.86к.
Если положить по половине въ Енисейске и Иркутске, по че

тверти въ Якутске, Томске, Таре и Тюмени, по шестой долФ въ 
Красноярске, СеленгинскФ, Кузнецке и ТуринскФ, по Чзе въ Бере- 
зовФ, Туруханске, НарымФ, КетскФ, Маковскомъ и ИлимскФ; если 
положить таможеннаго дохода по 20 тысячь въ Верхотурье, какъ 
въ Нерчинске по словами гр. Владиславича, и по шестой долФ
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прочихъ сборовъ противъ 28 тысяче Тобольскихъ: то сумма, не- 
окладнаго годоваго дохода въ Сибирскихъ городахъ равнялась бы 
127,000 р.

Единовременные денежные поборы, по городамъ измФнявппеся,. 
какъ то канальные *)  и друпе не относятся сюда. Для канала 
Ладожскаго требовалось съ души по 70 к., а въ 1720 г. по 20 к. 
съ двора.

*) Такъ на при. при переписи 1710 года дворовое число государства, отъ 
разныхъ бгЬдств1й упало до 606,000 вместо 808,000 числа, въ 1711 г. выс- 
тавленнаго Правительствомъ со счетовъ прежнихъ годовъ. Поэтому дворовая 
доля 1710 г. содержала въ себ^ около 4,153 дворовъ. Въ посл’Ьдствпг доля 
называлась вытью, по указу 1720 г. 20 1юня. — Чтожъ касается до выти 
ямской, она mrfcia особое значеше п состояла изъ 4 семей или тягловъ. 
(ук. 20 Февраля 1703 г.).

Въ Сборник!; написано, что въ 1722 г., при введены новаго- 
губернскаго порядка, губернаторъ положилъ подымнаго по 5 руб
лей, чему не льзя вФрить. Но, какъ это неосновательное утвержде- 
Hie съ чего нибудь взято, можетъ оно быть принято съ двоякими 
изъяснешемъ; или разумелся подъ тФмъ окладъ 3-хъ десятинной 
казенной пашни съ двора земледФльчествовавшаго, или платежъ 
подушныхъ и другихъ сборовъ съ извФстнаго числа душъ, припи- 
санныхъ ко двору, для облегчешя взысканы.

3. Для взимания податей личныхъ и денежныхъ, равно и для 
содержания войска на постоянныхъ квартирахъ, употреблялись съ 
изв’Ьстнаго времени два способа:

1-ый писцовый, по которому число дворовъ всего государства 
разделено на 146’/г долей, а въ долЬ полагалось 5,536 дворовъ. 
Поэтому въ полной Сибирской губерши считалось 9 долей, въ по- 
слфдствы съ 1720 г. 10 вытей.

2-ой новый. На содержаше постоянно квартиру ющихъ полковъ 
назначались пе деньги изъ казначействъ, а подати съ крестьянъ 
по росписанпо, по которому на содержаше солдата пЬшаго причи - 
талось 35‘/2, на коннаго 5041 душъ ревижскихъ. Полковники сами 
чрезъ свои средства сбирали полковые оклады. Въ Сибирской гу
берши, пока пребывала въ соединены, на содержаше 9 полковъ 
было отчислено 355,042 души кромЬ первыхъ двухъ гарнизонныхъ, 
стоившихъ 17,000 р.

Первый способъ, при напрасной замысловатости, былъ сложенъ 
и нетвердъ, потому что при поправкахъ переписи, хотя онъ и

I *) Съ 1830 до 1833 г. производилось въ Тобольскомъ губернскомъ суд'Ь 
д'Ьло о над’Ьленш землею крестьянъ Байкаловской волости изъ Татарскихь 
дачь юртъ Вехтеревыхъ. Изъ выписки писцовой переписи, въ 1719 г, про
изведенной Тобольскимъ дворяниномъ Цыбульекимъ, видно, что ясачные пла
тили канальныхъ по 70 к. и прорубыыхъ по 3 к., такъ что съ соболинымъ 
окладимъ пный платилъ по 316 к., иный по 293 к., пный по 250, а со вдовъ 
ничего. Разность платежей показываетъ добровольную раскладку, при самой, 
переписи условленную.

могъ долго держаться неизмЬннымъ въ числЬ долей, подлежалъ 
частнымъ измЬнешямъ въ количествЬ дворовъ долевыхъ, отъ чего 
писцовая доля, потомъ выть, изменялась въ числительности, какъ 
монета по курсу *).  Но независимо отъ словъ доли или выти, 
при требовашяхъ Правительства, простое число дворовъ остава
лось предпочтительнымъ способомъ, пока оно, до окончашя первой 
государственной переписи, не замЬнилось числомъ душъ.

Вторый способъ, въ важномъ намЬреши придуманный, вышелъ 
бременемъ для крестьянъ, потому что полковники, живучи среди 
нихъ въ штабномъ дворЬ, принималъ ролю феодальнаго владЬльца, 
особливо при мягкости пли потворствЬ губернатора. Съ 1726 г. 
Правительство дЬлало неоднократно стропя предписашя на счетъ 
своевольствъ, со стороны штабныхъ дворовъ и ихъ сборщиковъ, 
но дЬло шло своимъ чередомъ.

4. Губершя, равно и провишця, состояла изъ городовъ, го
рода изъ дистриктовъ, дистрикты изъ слободъ, слободы изъ де
ревень.

Города были 5-ти классовъ. Къ первымъ относились даже тФ, 
въ которыхъ было дворовъ отъ 2—3 тысячь, какъ Тобольскъ и 
Иркутскъ; къ послФднимъ и слободы, имФюпця дворовъ меньше 250. 
Купцы и посадсше дФлились па двф тильды, ремесленники на 
цфхи съ 1722 г.

Канцеляр1я губернская или провинциальная была мФсто упра- 
вительное, иногда слФдствепное, и иногда судное. Губернаторъ 
или провинщальный вицегубернаторъ въ ней предсфдалъ. Съ 4 
АпрФля 1714 г. установленъ порядокъ протоколовъ и голосовъ. 
Недовольные постановлешями канцеляры жаловались въ Приказы, 
потомъ съ 1720 г. въ коллеНю, по принадлежности.

Контора рентмейстерская хранила доходы, вела расходы, да
вала счеты камериру. Контора земская вела по губерши или про- 
винцы счеты мФсячпые, годовые и валовые. Она управлялась ка- 
мериромъ, который получалъ отчеты отъ рентмейстера и земскаго 
комисара. Комисару земскому сверхъ сбора податей наказано смо
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треть за благонрав!емъ, хозяйствомъ и благочестаемъ жителей 
подведомаго округа. Все эти места и чины подчинялись канце- 
ляр!и.

При канцелярш губернско-Сибирской и провинщальной состо
яло известное число дворянъ и детей боярскихъ, для разныхъ 
поручена и посылокъ. Еще въ I-мъ перюде, когда не было дво
рянъ, при изб'Ь приказной Тобольскаго воеводы кн. Сулешева со
стояло боярскихъ детей 33.

Где есть надворный судъ, тамъ судныя дела не принадлежать 
канцелярш. Въ немъ былъ судья съ заседателями, а за правиль- 
ностаю решешй наблюдалъ прокуроръ подполковничьяго чина. Съ 
1727 г. велено (3) Сибирскому губернатору председательствовать 
въ Тобольскомъ надворномъ суде, по вошющпмъ безпорядкамъ, 
каше имъ усмотрены.

Власть надворнаго суда простиралась не далее 200 верстъ. 
Вне сего разстояшя, иски, не превышающие цены 50 р., разби
рались судебными комисарами, которые сделались особенно въ 
отдаленныхъ местахъ самовольными судьями и исполнителями 
своихъ приговоровъ, по деламъ даже уголовными. Иски, превы- 
пгаюшде цену 50 р., судились по прежнему воеводами и ихъ 
товарищами *),  или такъ называемыми воеводскими (городскими) 
судами. Аппеллящя па воеводсше суды п на судебныхъ комисаровъ 
шла въ надворной судъ, а на него въ Приказъ по принадлежности, 
потомъ въ юстицъ-коллепю.

*) Некоторые сомневаются, чтобы въ Сибири были ландраты. Для ихъ 
уб4ждешя указывается Инструкщя, 1719 Января 2 данная двумъ геодези- 
стамъ, кэторымъ Сибир&е ландраты обязывались помогать въ пути до 
Охотска.

**) Последнее о числе дворянъ и детей боярскпхъ взято пзъ бумагъ дома 
Павлуцкихъ,—Очевидно, что те и друпе служили вместо штатныхъ разсыль- 
щпковъ прочпхъ губертй.

Губернски магистрата, отъ котораго зависели ратуши про
винщй, самъ зависели не отъ губерши, а отъ главнаго магистрата, 
окончательно решившаго дела исковыя и уголовный, если не 
примешивались люди постороннихъ ведомствъ.

Въ каждую изъ двухъ столицъ приезжало отъ лица губерши 
по комисару, для принятая указовъ изъ высшихъ местъ и Сената.

Сибирский Приказъ, съ открытая губерши, заведывалъ дохо
дами мягкой рухляди, а дела по Управлешю принадлежали Сенату, 
на общемъ государствениомъ основаны.

5. Сибирскш губернаторъ былъ хозяинъ губерши, во всехъ 
отношешяхъ, съ власию и надъ военною силою. Оберъ комендантъ 
былъ его помощникъ по гарнизону.

*) Воеводы самп выбирали въ товарищи, кого хотели, но съ 1701 г. со- 
товариществовали имъ дворяне отъ 2—4, смотря по величине города. Эти 
дворяне въ Сибири были такъ называемые Сибнрстне, происходпвппе пзъ 
детей боярскихъ.

При губернской канцелярш былъ советъ изъ одного ландрих- 
тера въ виде товарища и 9-ти ландратовъ, по числу долей. Голосъ 
губернаторски равнялся двумъ. Ландраты по деламъ особой важ
ности посылались въ свои доли, которыхъ комисары имъ подчи
нялись *).

При вицегубернаторе провинцш полагалась 3-я доля ландра
товъ противъ губерши. Опи упразднены после введешя въ Сибирь 
гарнизонныхъ полковъ.

Въ 1714 г. положены въ содейстане губернаторскому правлешю 
4 фискала, кроме которыхъ еще въ каждомъ городе по 1-му, съ 
допущешемъ въ cie зваше и посадскихъ. Фискалы сперва нача
лись при Сенате. Въ губершяхъ имъ удавалось проникать въ 
черноты и неправды.

Въ 1725 г. (20 Апреля), при начале другаго царствовашя, 
дейстайя фискаловъ, поддерживавшихъ вероятности своихъ доно- 
совъ разглашешемъ опорочиванш, ограничены.

Фискалы духовные учреждены также при Петре Великомъ, съ 
именемъ инквизиторовъ и протоинквизиторовъ. Имъ даны инструк- 
щи, но по Сибири не слышны ихъ подвиги.

6. Настала смена учреждешямъ Петровыми, смена, дабы умень- 
шешями расходовъ облегчить казну, въ могущественное царство- 
ваше исчерпанную на широшя, безостановочныя предпр1ят1я. 
Подражаше Балийскому ландратству изчезло.

Въ Сибирской губернской канцелярш вместо ландрихтера 
являются два товарища прежде 1735, и вместо дьяковъ съ 1726 
два секретаря. Съ 24 Апреля 1725 при губернской канцелярш 
определено 50 дворянъ и 100 боярскихъ детей, для разсылокъ и 
поручешй **).

Надворные суды уничтожены, и право судное отдано канцелярш 
губернской и провинщальной. Прокурору упраздненнаго суда при
лично бы перейти въ канцеляр!ю, но онъ удаленъ изъ губерши, 
будто бы по злонамеренности Остермана, мужа по Нейштатскому 
договору пезабвеннаго, обвинявшагося при его осуждеши и за 
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упичтожеше должности прокурорской. Губернски прокуроръ въ 
первой разъ увидЕлъ Тобольскую канцелярию въ Январе 1732 
года. Ему въ Октябре 1740 г. Сенатъ заметили три уголовныхъ 
дела, вопреки Уложешя капцеляр!ею вершенныхъ, и впредь велелъ 
основательнее доносить себе и генералъ-прокурору о нриговорахъ. 
Человеколюбивое внимаше Сената къ преступникамъ не должно 
быть проронено для читателя, когда оно мирите душу его съ 
временемъ, которое слыветъ не такъ веселымъ.

Судебные комисары по дистриктамъ уничтожены, и судное право 
перешло въ воеводсше суды. Вообще, судъ и расправа отданы 
губернаторами и воеводамъ.

Конторы земскТя и рентмейстерстйя уничтожены также по всей 
Сибири. Въ одномъ Тобольске оставлена рентмейстерская съ каме- 
риромъ, а рентмейстеры и комисары упразднены.

Въ 1727 г. велено полкамъ расположиться при городахъ, и съ 
темъ вместе сборы податей возвращены губернаторами и началь
никами провинщй. Тути опять являются земсие комисары, и 
изчезаетъ камерирн.

Въ Октябре 1730 г. полки перемещаются изъ городовъ на 
прежшя, такъ называемыя вечныя квартиры. Дворы штабные 
возобновлены, и снова вступили въ обязанность сбора народныхъ 
податей, вместе съ земскими комисарами. Прежшя неправды, уже- 
забытыя, не замедлили возобновиться, и дойти до высшаго све- 
дешя. Въ Августе 1731 г. отъ Правительства предписано, чтобы 
ни сами полковники, ни ихъ подчиненные не делали по Сибири 
раззорешй и обидъ уездпымъ жителямъ, и последними подтверж
дено право жаловаться на воинсшя команды въ канцелярии. Съ 
другой половины 1736 г. сборы податей опять возложены на 
губернаторовъ и воеводъ, съ придачею имъ отставныхъ офи- 
церовъ, дабы прекратить усмотренное грабительство воинскихъ 
рукъ. Не льзя безъ глубокой признательности помышлять, какъ 
Правительство, бдящее надъ беззащитными гнездами своихъ под- 
данныхъ, испытываете и переменяете меры, дабы оградить ихъ 
отъ расклевовъ; но безъ прямой любви къ ближнему, изучаемой 
въ училище Хриспапскаго благочест!я, достижеше цели едва ли 
будетъ доступною задачею? Образованность состояшя лучшаго и 
грамотность писшаго, какъ творешя самолюбивой умственности,. 
раздражающ!я жизнь и роскошь, притязашями на жизнь и роскошь, 
уносятъ по несчастно мимо цели.

Докончимъ. Губернсше магистраты, эти прекрасный заведешя,. 

вместе съ ихъ главою главнымъ магистратомъ, на которой возло
жено Великимъ Зодчимъ создать разсыпанную храмину купечества, 
уничтожены въ 1юле 1728 г., и заменены ратушами, съ зависи- 
мостпо отъ губерши или провинщи. Въ Марте 1732 г. учрежденъ 
въ С.-Петербурге магистратъ въ видахъ местныхъ, безъ связи съ 
ратушами.

Полишя учреждена въ одномъ изъ Сибирскихъ городовъ То
больске 1733 года (ук. 23 Апреля) *),  а въ Марте 1737 прав- 
леше полицейское возложено на ратуши, по всемъ городамъ.

*) 1739 г. по описи полпцш оказалось въ Тобольск!; 2,639 домовъ, а по 
описи арх!ерейскаго дома, за 6 л4тъ предъ тймъ деланной, было на ropt 
1,166, подъ горою 2,135 домовъ. Жителей 12,649, и въ томъ числ!; 5,724 м. п- 
Разность домовъ можно изъяснять пожарами, а знатное превосходство ж. п. 
частымп рекрутствами и безвозвратными командировкамп козаковъ.

Фискалы провинщальные и городовые въ 1юне 1729 г. ото
званы на смотръ въ Сенатъ изъ Сибири, въ которой, по прихотямъ 
оберъ-фискала Нестерова, определялись недостойные. Годные изъ 
нихъ распределены въ военную службу.

Въ Сентябре 1732 г. учреждены оберъ-фискалы и фискалы по- 
военному ведомству съ темъ, что если не докажутъ на суде сво
ихъ доносовъ, подвергаются наказание, какому бы подлежалъ об
виняемый ими- Услов1е справедливое!

Въ Декабре 1730 г. Сибирсшй Приказъ возстановленъ въ 
прежнюю силу, подъ начальствомъ генерала гр. Ягужинскаго, съ 
предоставлешемъ сему месту определять чиновниковъ къ долж- 
ностямъ да вице-губернаторовъ, исключая одного губернатора, съ 
непосредственнымъ заведывашемъ всехъ делъ, но не безъ ответ
ственности предъ Сенатомъ. Причины, побудивпия къ изменению 
общаго порядка, Петромъ Великимъ введеннаго, очень частны, 
именно, что Сибирскш воеводы, до 1710 г. состоя въ непосред- 
ственномъ подчинеши Приказу, прямо доносили ему, мимо глав- 
ныхъ Тобольскихъ воеводъ, хотя сш бывали въ чине боярскомъ, 
а ныне съ присвоешемъ власти одному лицу губернатора, все 
nponie сделались безгласными. Летъ прилич!я опровергать эти 
суждешя, а довольно привесть себе на память прежнюю неуря
дицу, побудившую Правительство къ сосредоточешю Управленк.

Соображая перемены, въ сей статье означенныя, и обращаясь 
къ первой коренной мысли, что будто бы оне решены для умень- 
шешя государственныхъ расходовъ, когда во всехъ Сибирскихъ 
казначействахъ едва ли отъ того сбережено 5,000 р., истор!я
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страны убФждаетъ въ одной истине, что при частой перемене 
выдумываемыхъ распоряжены умы жителей становятся равно
душными къ нововведеыямъ.

7. Сгромозжеше и раздроблеше Сибирской губерны невольно 
следовало своему притяжешю и своему оттолкновешю. Сперва 
молва о богатстве и благоденствы Сибирскомъ влекла людей къ 
востоку, потомъ Зауральская полоса населенности, изъ 25,000 
приписанная въ заводски! работы, не такъ летая, показалась со
мнительною межею между известности и неизвестности. Однимъ 
угрожаемымъ какою нибудь бедою, однимъ раскольникамъ и бег- 
лымъ рекрутамъ, стали прпстанищемъ Демидовсйе заводы ).*

*) Опа окончательно отошла къ Оренбургской губерши въ 1743 г., какъ. 
видно изъ Сенатскаго указа 8 Августа къ Сибирскому губернатору Сухареву...

Въ этомъ расположены обстоятельствъ, Правительство въ 
1727 г. усмотрело средоточ!е для провинцы Вятской и Соликам
ской въ Казани. Гдежъ теперь западный пределъ Сибири? Поясъ 
Уральскаго хребта, съ покатями на западъ, принадлежитъ Сибир
скому Управленш въ общемъ смысле, а въ отношены искуствен- 
номъ, хозяйственномъ и судномъ горному начальству, съ правомъ 
аппелляцы на оберъ бергъ-амтъ въ Сибирскую канцелярш Сук- 
30 1юня 1732), прежде же до 1715 г. равномерно и до 1711г- 
при первомъ существоваши Руднаго Приказа, заводско-Ураль
ская' часть заведывалась Сибирскимъ губернаторомъ во всехъ 
отношешяхъ.

По соображение подобныхъ побуждены, когда постепенно въ 
Иркутске свивалось средоточ!е отдаленныхъ удовлетворены для 
Камчатки, Якутска, Нерчинска и Кяхты, провинщя Иркутская 
возведена въ начале 1736 г. на чреду губернской самостоятель
ности, и обрезала Енисейскую.

Енисейская провинщя, прежде распахнувшаяся до Шилки, 
теперь сжатая въ своемъ продолговатомъ пространстве, не заклю
чающая ни горъ съ значащими богатствами, ни исходовъ торго- 
выхъ, и довольная веселою посредственностью, не только не могла 
искупиться отъ власти Тобольска, но и разсталась 1726 г. въ 
пользу его съ Нарымомъ, Томскомъ и Кузнецкомъ. Томскъ, прежде 
сносивппйся посольствами съ ханами Урянхайскими, которыхъ 
нетъ уже и впомине, теперь не более значить, какъ и Красно
ярскъ, надъ которымъ онъ, по замечание Фишера, недавно вели
чался значе!иемъ области.

*) 1723 г Сентября 20 Демидовъ штрафованъ за держаше 150 бЪглыхъ 
рекруть

Сибирь не видитъ уже внешнихъ непр!ятелеп, но многое въ 
ней изменилось отъ внутренняго шеств!я, и не разъ еще изме
нится къ лучшему. Разумъ, какъ неутомимый зодчы, для облаго- 
рожешя быта людскаго, превращаетъ иногда степи въ города. 
Это и сбылось.

Новый замокъ при пустынномъ Яике, первоначальный Орен- 
бургъ, разрезываюпцй выставкою Яицкихъ укреплены общеше 
между Торготовъ и Чжунгаръ, и долженствующы связать южно— 
Сибирскую границу, какъ преграду отъ вторжены Киргизскихъ, 
делается вратами военными и торговыми въ Азпо. Треты Баш- 
кирскы бунтъ, въ 1736 г. огласивппйся, приостановилъ благород
ные виды Правительства, заботившагося объ устройстве южно— 
восточнаго края. Не место здесь разсказывать, что Башкирцовъ 
обоего пола съ детьми погибло, казнено, сослано на флотъ, въ 
Рогервикъ, и переселено до 28,000 душъ въ продолжены мяте
жей и следствья, продолжавшихся до конца третьяго перюда; 
для насъ довольно заметить, что въ числе меръ, для будущаго 
обезопасешя того края, положено въ Августе 1737 г. отделить 
отъ Тобольской провинцы три участка: Исетской, Окуневской и 
Шадринской съ восточно—Уральскими Башкирами, подъ именемъ 
провинцы Исетской, и присоединить ее къ Оренбургу, съ назна- 
чешемъ ея места сперва въ Чебаркуле. Провинщя cin отрезана 
не въ военномъ, а въ пров!антскомъ усмотрены *).

Вотъ сколько преобразованы, чрезъ которыя Сибирь прошла, 
въ течеши 28 летъ!
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ГЛАВА III.
О умножении государственного богатства.

1. Яркенское золото,—2. Бухголцъ.—3. Лихаревъ.—4. Друпе способы къ 
приобретение двухъ металловъ.—5. Продолжеше исторш горнаго дела.— 

6. По Уралу.—7. По Алтаю.—8. По Забайкалью.

Победитель Карла XII, знавъ стольже хорошо, что для поря- 
дочиаго содержашя войскъ нужны золото и серебро, какъ и то, 
что cin металлы приобретаются внутреннимъ трудолюб!емъ, раз- 
випемъ промышленности мануфактурной, горной и торговой, все
мирно поэтому стремился къ приумножение государственнаго бо
гатства, на вейхъ трехъ путяхъ. Приближенные, ценя внимаше, 
какое Петръ Великш обращалъ къ Остиндской торговле, для которой 
и походъ въ Першю, и предпр1яПе на Мадагаскаръ после были ре
шены, почитали долгомъ представлять ему свои вероятности, бле- 
стевппя надеждами на приобретете благородныхъ металловъ, 
которые Монархъ называлъ артергямп войны. Бояринъ кн. Гага
ринъ, Сибирскш губернаторъ, вскоре по приезде въ Тобольскъ 
узнавъ, что тутъ бываетъ въ продаже песочное золото, привозимое 
изъ Эркета (Яркена), города подвластнаго въ то время контайше, 
возмечталъ о возможности завладеть и городомъ и золотыми Яр- 
кенскимъ промысломъ, подобно тому, какъ черезъ несколько ме- 
сяцовъ, наслышась отъ крестьянина Пантина о прииске серебря
ной руды въ Вологодскомъ уезде, спйшилъ представить о томъ 
Государю. Угодливость Царю Русскому, всегда текущая изъ сердца 
преданнаго, но не всегда соображенная въ голове, была въ на- 
стоящемъ деле важною, но непреступною ошибкою кн. Гагарина.

1. Истор1я песочнаго золота, обезображенная въ Сибири мол
вою времени, изложена съ достоверностаю Миллеромъ ).  Кн. Га*

*) Ежем. Соч. Январь 1760 г.

•гарпнъ, въ 1713 г. пославъ дворянина Трушникова къ Хухонору 
для разведашя и покупки песка, и не сождавъ возврата его, спй
шилъ поднесть Государю горсть куплепнаго золота, представляя, 
что отъ Яркена до Тары доходятъ въ 2‘/2 месяца, что утвердясь 
при оз. Ямышевй, стоить только протянуть цйпь укрйплешй чрезъ 
Чжунгар1ю до Яркена, что этимъ деломъ можно управиться одной 

■Сибири, прикомандировавъ въ экспедищю Уфимскихъ Башкиръ и 
приславъ изъ Foccin офицеровъ.

Если бы Государь заблагоразеудилъ отослать въ Сенатъ на 
раземотрйше фантастическое представлеше Гагарина, въ которомъ 
ни одна строка не смотритъ прямо, Сибирь не принесла бы 
столько жертвъ. Ибо съ чего взялъ губернаторъ, что контайша 
духа воинственнаго будетъ смотрйть равнодушно на крепости, 
владеше его разрезывающ1я? Откуда доставать продовольств!е 
отряду, въ степь углубляющемуся? Где взять столько людей, чтобы 
на маршахъ, продолжающихся 2‘/з мйсяпа, наполнять ими редуты, 
и идти впереди? Что за надежда на Башкиръ? Думалъ ли губер- 
наторъ о переходе черезъ горы и Мустагъ? Какъ ручаться при 
Сибирскомъ малолюдстве за силы страны, когда для особой по
сылки на оз. Зайсанъ, вскоре принужденъ былъ губернаторъ взять 
изъ тюрьмы преступниковъ? Но жребш брошенъ. Государь, вели- 
кост1ю гешя измйряя возможности делъ, и торопясь выйти съ 
флотомъ въ море, вспомнилъ о представлена кн. Гагарина, и 
22 Мая 1714 г. написалъ собственноручно на той бумаге: „постро
ить городъ у оз. Ямышева или выше, идти по рйкй вверхъ, пока 
продолжится лодочный ходъ, потомъ елйдовать далее, для овла- 
дешя Яркеномъ, взять людей тысячи двй, употребить изъ плйн- 
иыхъ Шведовъ, артиллерш и минералопю знающихъ, Только не 
бояйе трети противъ нашихъ офицеровъ“.

2. Въ такомъ же смысле дана инструкщя подполковнику Бух- 
голцу, начальнику экспедицш, съ темъ, чтобы въ нужныхъ слу- 
чаяхъ обращался къ губернатору, все делая съ его воли. Бух- 
голцъ, прибывъ въ Тобольскъ съ офицерами, начиная съ сер
жанта до Maiopa, отправился въ 1юле 1715 г. на 32 досченикахъ 
и 27 большихъ лодкахъ съ отрядомъ, состоявшимъ изъ 2,932 чел. 
Въ Тарй дано 1,500 лошадей, на которыя посажены драгуны для 
очищешя непр!ятелей по берегамъ, кромй того у офицеровъ и 
другихъ людей было лошадей до 1,000. При отъйзде изъ То
больска Бухголцъ виделъ у губернатора послапцовъ контайши, 
которымъ въ первый разъ сказано мимоходомъ, что этотъ офицеръ
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отправленъ не для войны, а для укреплений по Иртышу. Если 
нФтъ пепр!язненныхъ намФренш, отвечали они, Шорухту-ханъ не 
станетъ перечить. Отъ неуважешя, ли къ контайше, какъ заня
тому войною съ Китаемъ, или отъ того, что губернаторъ почи- 
талъ контайшу, какъ и хана Торготскаго, въ одинаковой зависи
мости отъ Росши, оказано невнимаше; и это опять ошибка.

1-го Октября экспедищя достигла оз. Янышева, въ 6 верстахъ 
отстоящаго отъ Иртыша, и крепость заложена при речке ПрФс- 
нухФ. По донесение Бухголца отъ 26 Декабря, что данныхъ людей 
будетъ недостаточно, Государь изъ Копенгагена подтвердилъ гу
бернатору всемерно пещись объ успехе предпр!ят!я, потому что 
въ мысляхъ Государя носилось, вровень съ темъ, другое пред- 
пр!ят!е на Аму-дарыо. Помянутые посланцы, заехавъ въ крепость, 
заметили, что она построена на Чжунгарской земле, но уверясь 
о миролюбивыхъ намерен!яхъ, советовали начальнику послать 
кого нибудь къ Шорухту-хапу съ письмомъ, не дошедшимъ одна- 
кожъ до владельца. Между темъ озлобленный контайша, собравъ 
войско, сколько нашлось не занятаго войною, успФлъ послать его 
зимою, и на сырной неделе непр!ятель, ночнымъ отгономъ лоша
дей встревоживъ недостроенную крепость, ворвался въ нее, и 
едва былъ выгнанъ, темъ не менее однакожъ держалъ ее въ 
осаде. Непр1ятельск1й начальникъ, имевъ людей до 10,000, пи- 
салъ къ подполковнику, что „если не сойдешь съ чужаго места, 
я буду здесь зиму зимовать, и лето летовать “. Подполковникъ 
отвечалъ съ твердосНю Русскаго офицера, что онъ не переста- 
нетъ исполнять волю Государя, и заботился только о томъ, какъ 
бы уведомить губернатора о своемъ положены, когда надлежало 
бы ему решиться разогнать толпу громомъ пушечнымъ. Къ пу
щей беде, Бухголцъ не замедлилъ увидеть, какъ въ его глазахъ 
Калмыки вели плФнныхъ Гусскихъ до 700, со взятымъ за 50 верстъ 
караваномъ, который посланъ былъ къ нему изъ Тобольска съ 
пров!антомъ и казною 20,000 р. Въ Апреле нашелся случай на 
лодке, прикрытой льдинами, толкнуть по реке вестниковъ въ 
Тобольскъ, а между темъ отрядъ отъ болезней и Сибирской язвы 
уменьшился до того, что осталось живыхъ и больныхъ не более 
700. Экспедищя обратилась назадъ, на устье Оми, безъ сопро- 
тивлешя Калмыковъ, изъ чего видно, что тогда граница наша 
разумелась по р. Омь, по которой и прежде стояли ведеты, по- 
слапникомъ Байковымъ упомянутые. Губернаторъ подтвердилъ 
строить крепость на Оми, препроводилъ 1,300 рекрутъ, послалъ 

подполковника Матигорова возстановить укрФплеше Ямышевское, 
которое и совершилось въ виде 4 угольника, полисадомъ обне- 
сеннаго, а Омское въ виде 5-ти угольника. Бухголцъ, потеряв- 
шш изъ отряда 2,200 чел., 2,500 лошадей, и прозФвавшш кара
ванъ съ людьми и казною, успФлъ выпроситься въ Петербургъ, 
отъ стыда и слФдств!я.

Въ теченш 1716 г. кн. Гагаринъ, въ поправлеше своей ошибки, 
писалъ съ сотникомъ Чередовымъ къ контайше, что укреплен1е 
Ямышевское предпринято для защиты его отъ нападешй со сто
роны Киргизовъ, которыхъ между темъ подъ рукою поощрялъ къ 
нападешямъ; потомъ послалъ боярскаго сына Маремьянпикова къ 
контайше, и требовалъ возвращетя казны и плена; наконецъ, съ 
возвращешемъ дворянина Трушникова, привезшаго до 200 ланъ 
песочнаго золота, которое вымывается изъ речекъ Хухонорскихъ, 
и также достается, недалеко отъ Китайской стФны, въ двухъ го- 
родахъ, имъ названныхъ Дабою и Селимомъ, препроводилъ къ 
Государю купленное золото и, за неполучетемъ ответовъ отъ 
контайши, представлялъ, что для довершешя предпргят1я при
лично бы успокоить владельца Царскою грамотою о миролюби
выхъ дфйств!яхъ отряда въ степи. Государь, посылая писанную 
въ Амстердаме 18 Декабря 1716 г. грамоту, приказали губерна
тору отправить ее къ контайше, и предоставилъ ему распоря
диться экспедищею *).

*) Содержаше грамоты было вотъ какое: чтобы въ строеши городовъ, ко
торые поведано ближнему боярину, Спбпрскаго царства губернатору кн. 31. П. 
Гагарину возвести въ Сибирскихъ краяхъ и по Норъ-зайсану для прииска 
разныхъ рудъ, контайша не дйлалъ помехи, также воспрэтплъ бы свэпмъ 
людямъ затгЬвать ссоры, и псполпялъ бы требовашя губернатора; а Мо- 
нархъ, изъ милосерд!я желая сохранить контайшу въ своемъ благоволеши, 
какъ Аюку-хана и другихъ Калмыцкихъ в ла д'Ьлцовъ, позволяетъ улусни- 
камъ его жить мирно на тйхъ земляхъ, къ Сибирскому царству принадле- 
жащихъ, безъ опасешя обпдъ т^мъ улусникамъ, п съ уповатемъ на высо
кую оборону отъ неприятелей.

Въ 1717 г. губернаторъ отправили Тобольскаго дворянина 
Вельянова съ повелительною грамотою и съ своими листомъ, тре
буя у контайши отвФта на прежн!е листы и о задержке послан- 
ныхъ гонцовъ. Вельяновн, 5 Апреля выехави изъ Тары, 27 Поня 
былъ принятъ контайшею, который, взявъ грамоту съ обыкновен
ными знаками почтешя, велелъ подателю отступить, и вручить 
губернаторской листъ первому чиновнику. РазумФется, что кон- 
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тайша чувствовалъ смыслъ грамоты, когда приказалъ содержать 
Вельянова подъ карауломъ, и онъ содержался до Февраля. Между 
тймъ губернаторъ, возложивъ продолжеше экспедиши на подпол
ковника Ступина, далъ ему солдатъ, козаковъ, артиллер!ю и все 
нужное, поручилъ Тобольскому оберъ-коменданту Карпову отпра
вить его при себ^ изъ Омска, по Ступинъ, занявшись лучшимъ 
устройствомъ крепостей: Ямышевской, Омской и третьей Желй- 
зинской, губернаторомъ приказанной, потомъ заготовлетемъ ло- 
докъ, еще не тронулся мФста, какъ кн. Гагаринъ отозванъ въ 
столицу въ концГ 1717 года, по особому государственному дЬлу.

Въ 1719 году Ступинъ поручилъ осмотреть оз. Норъ-запсанъ 
и верхшй Иртышъ, дФлящшся на два рукава, изъ которыхъ юж
ный найденъ довольно глубокимъ, а северный мелкимъ. Мы не 
сказали о томъ, что возвративппйся изъ урги Вельяновъ привезъ 
отъ контайши къ бывшему губернатору ответь, наполненный 
угрозъ и жалобъ на всЬхъ пограничныхъ воеводъ до Красноярскаго, 
какъ нарушителей пограничнаго спокойств!я. Но если въ Тобольск^ 
мало думали о безсильныхъ угрозахъ конташи, обремененнаго 
войною съ Китаемъ, то и онъ не думалъ о возвращенш пограб
ленной казны и плйна.

3. Въ томъ же 1719 г. генералъ маюръ Лихаревъ, въ доста- 
точномъ числЬ офицеровъ и другихъ чиновъ, даже медицинскихъ, 
при запасной аптекЬ, прибыль въ Тобольскъ съ двумя поручеш- 
ями: а) изслЬдовать безуспЬшность Бухголцова похода, и розыскать, 
подлинно ли есть Яркенское песочное золото; если есть, то дойти 
до Норъ-зайсана, и построить тамъ крепость, въ случаЬ же не
возможности разведать, далеко ли оттуда до Яркена; б) произве
сти слЬдств!е по Сибири объ управлеши кн. Гагарина. Въ 7 пунктЬ 
инструкщи (18 и 31 Января указ.) сказано Лихареву: Его Вели
чество приказалъ по городамъ Сибирской губерши объявлять пис- 
менно или словесно, что Гагаринъ не добрый человЬкъ, и уже не 
бывать ему губернаторомъ. Тогда развязались въ Сибири языки у 
злослов!я, у злобы, неблагодарности, и едва ли у людей честныхъ. 
Иный утверждалъ, что песочное золото была ложь, другой, что Га
гаринъ злоумышлялъ отделиться отъ Россш, потому верно, что 
имъ водворены въ Тобольске вызванные оружейники, и началось 
делаше пороха, третш говорилъ о растрате Государевой казны на 
веселости, и всякой по своему топталъ длинную тЬнь человека, 
далеко сидевшаго при закатЬ солнечномъ. ТЬ, которые унижались 
изъ подлости, выпрямляются съ дерзостью, такъ какъ бы низость 

обнадеживалась стоячею постановкою съ падешемъ лица высокаго. 
Это не веселить наблюдателя, но такъ водится. Лихаревъ произ- 
водилъ слЬдспе съ маюромъ Тютчевымъ, а въ Иркутскъ посылалъ 
вернаго и неглупаго гвардш капрала Мусинъ-Пушкина, лЬтописью 
похваляемаго. ЛЬтопись Иркутская еще упоминаетъ, что тамошшй 
воевода Ракитинъ въ 1717 г. по доверенности кн. Гагарина обо- 
бралъ за Байкаломъ изъ возвратившагося каравана золото, серебро 
и друпя доропя вещи, и за то потерялъ голову послЬ суда въ 
Петербурге *).  Но прежде, нежели назначенъ следователь, Се
натъ, съ доносовъ Тобольскаго оберъ-фискала Нестерова, подъ ру
кою повЬренныхъ на местЬ, имелъ крЬпгая доказательства о Си
бирскихъ злоупотреблешяхъ, такъ что И Января въ томъ же 
году объявилъ взяточниками и раззорителями народа комендан- 
товъ, ма1оровъ, комисаровъ, дьяковъ, определенныхъ губернато
ромъ къ дЬламъ недорослей, которыхъ онъ вывезъ до полсотни, и 
самого губернатора,—того правителя, который впервыя простеръ 
свой дальновидный лучъ, какъ не замедлимъ увидеть, къ берегамъ 
Япоши, и озарялъ оконечности Устьянска, Нижнеколымска, Ку- 
рильскихъ и Шантарскихъ острововъ, Удскаго, Тунки и Норъ- 
запсапа, который ознаменовалъ живую ревность къ Церкви Хри
стовой при обращеши идолопоклонниковъ. Вся слава какъ пау
тина сдунута, и правосуд!е въ 1721 году изрекло страшный при- 
говоръ противъ жизни кн. Гагарина, въ урокъ отдаленныхъ пра-

*) Что это за золото? Если упомянутый драгоценности выманены на по
сланные товары, то по действовавшему торговому уставу 1698 г. надлежало 
только конфисковать ихъ. Не подарки ли это отъ Тулишина, обратно про- 
ехавшаго чрезъ Тобольскъ въ Январе 1715 года? Не далъ ли ему кн. Гага- 
рпнъ слова теснить по возможности контайшу? И это подозреше склеивается 
съ ходатайствомъ, какое делалъ Китайск1й трибуналъ въ листе къ Сенату, 
въ защиту подсудимаго кн. Гагарина. Я далекъ отъ того, чтобы утверждать 
эту догадку, вероятно не лучшую упомянутыхъ Сибирскихъ сплетней, про
тивъ злополучнаго правителя.

Въ Сибирскомъ, помнится, Вестнике, писано, что богатства кн. Гага
рина сложены были въ Салдпнской слободе, дабы скрыть ихъ отъ поимки 
Верхотурской -таможни, и что будто-бы на счетъ ихъ выстроена каменная 
тамъ церковь. Я желалъ это извесНе поверить, зная, что по доносу Несте
рова о транспорте животовъ Гагарпнскихъ, между которыми будто-бы на
ходились заповедные и неявленные товары, дано приличное предписаше 
Верхотурской таможне, и не могъ дождаться желаемаго ответа. Впрочемъ, 
въ проездъ мой виделъ я Салдпнскую церковь, очень тесную, небольшую, 
и не могъ войти въ нее за отлучкою трапезника. Постройка ея не могла 
■быть дороже тысячи рублей, въ свое время.
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вителей, если только беды однихъ могутъ быть уроками для дру- 
гихъ. История страны, не зная ни подробностей доносовъ Несте- 
ровскихъ, ни пополнены следователя, ни ответовъ подсудимаго, 
безмолвствуете.— Обратимся къ другому поручешю Лихарева.

Лихаревъ, снабженный пров!антомъ, 8 Мая 1720 г. отправился 
изъ Тобольска съ 440 чел. къ Норъ-зайсану, котораго берега 
тростпикомъ обросш1е, не представили ему удобнаго места для’ 
крепости. Верхнимъ Иртышемъ онъ плылъ 12 дней безпрепят- 
ственно, потому что Калмыки, при самомъ входе въ реку завидевъ 
флотилию 34-хъ лодокъ, скрылись отъ береговъ, чтобъ подать 
весть 20-ти тысячному полчищу, не далеко стоявшему подъ рукою 
наследника Галданъ-Церена. Пепр1ятель 1 Августа нечаянно от
крыли ружейную пальбу по судами. Наши выскакали на берегъ 
и, выдержавъ жестокой натиски, вскоре заставили непрыггеля от
ступить и прислать переговорщика. Но Лихаревъ, полагаясь на 
13 полевыхъ пушекъ и 4 мортиры, помедлили входить въ перего
воры, и шелъ вверхъ, разделивъ флотилпо на оба берега, для 
обоюднаго поражешя нещйятеля. Два дня прошли въ перестрелке, 
убийственной для Калмыковъ, и ходъ становился затруднительнее, 
чемъ далее шли; въ военномъ совете поэтому положено помыш
лять о возвратномъ пути, п, при первомъ вызове Калмыковъ къ. 
переговору, принять его, что и сбылось на третш день, и согла
шенось о перемирш. Калмыки полагали нашеств!е Русскихъ въ со- 
гласш съ Манчжурами; но, когда объяснилось, что войны и въ 
уме не было, что хотелось только дойти до истоковъ Иртыша, и 
сыскать рудокопныя места, последовало замиреше, а за темъ вза
имным поздравлен!я и подарки. Калмыки провожали флотилпо съ 
изъявлешями радости, контайша такъ былъ доволенъ развязкою, 
что тотчасъ отпустилъ сотника Чередова, съ 1716 г. имъ задер- 
жаннаго. Какъ не припомнить силу отряда Бухголцова, и раз
ность последствия? Лихаревъ на обратномъ пути заложили при 
себе крепость Устькаменогорскую, и поспешили въ Петербурга. 
Года черезъ два, т. е. въ 1722, явилось на устье Убы укреплеше- 
этого имени.

Вотъ какими выгодами кончилась Яркенская экспедищя, ко
нечно необдуманная, и чувствительные уропы Сибири навлекшая, 
по неспособности ея начальника. Не льзя не обвинять и кн. Га
гарина, какъ изобретателя странной экспедицш, но предметъ 
песочнаго золота не выдумка. Самъ Монархъ удостоверился въ 
истине того еще прежде казни кн. Гагарина, когда 18 Января 

1721 г. приказываете помириться съ контайшею, и завести торгъ 
пе только съ Чжунгар1ей, съ Китайскими городами, Дабою и 
■Селимомъ по выговору Трушникова, но и съ столицею Далай- 
ламы, не для прибыли, а для развГдашя о мГсторожденш 
золота, дабы овладеть тГмъ местомъ. О Великш, прости исто- 
рш! она съ благоговешемъ слышите твое слово, и не скрепляете 
его.

4. Въ царствоваше Императрицы Анны также смекали, по- 
средствомъ казеннаго каравана, доставать изъ Пекина золото, на 
променъ иностранной серебряной монеты, которой и отправлено 
въ 1732 г. до 50 пудовъ. Но независимо отъ казеннаго смека- 
тельства, пришло само по себе золотое время, когда серебро на 
Кяхте лилось, лишь бы давали на променъ лошадей, скотъ и 
жизненные припасы. Манчжу-Китайцы, теснимые славнымъ Гал- 
данъ-Цереномъ. и равно закупщики его хватали, такъ сказать, 
изъ рукъ другъ у друга необходимый для содержан!я войска статьи, 
и ланъ Китайскаго серебра обходился не дороже рубля, въ про- 
должеши летъ четырехъ. Иркутскш вице-губернаторъ Плещеевъ 
въ 1735 г. приобрелъ для казпы 15,000 ланъ, и еще надеялся 
приобрести 50,000. Война двухъ обогащаете третьяго, и эту ка
зенную политику хорошо изучила Англ1я. Въ АпрЬле 1740 г. за- 
ключенъ на Кяхте ревепнымъ комисаромъ Свиньинымъ безгласный 
контракта съ Бухарцомъ Муратъ-Бичинымъ о вымене на сереб
ряные ефимки или Росс1йск1е рублевики песочнаго золота 12 пу
довъ, въ течеши 3-хъ годовъ ).  Вота сколько утонченныхъ за
боть, и явныхъ и тайныхъ, для притяжашя серебра и особенно 
золота!

*

5. Къ чему бы вдалеке искать золота и серебра, когда за 
звонюя полосы Уральскаго железа можно было привлекать редше 
металлы изъ соседнихъ государствъ, когда за военные снаряды 
на Урале выделываемые, перестали платить иностранцу золотомъ 
или серебромъ, когда для жалованья солдату доставало домашней 
меди, когда пров!антъ и мундиръ его производились на своей

*) Въ услов!яхъ контракта стояло, чтобы въ золотник!} было 81/12 чистаго 
золота. По разсчету покупки, провоза и передала золотникъ золота обошелся 
бы на ефимки по 258 и 2431 /ос; прибыли было бы 20 и 16°/»5 к. Но прп вы- 
M'bHi на PocciftcKie рублевики, золотникъ золота, за всЬми расходами, обо
шелся бы въ 213 п 211ни2 коп.; прибыли будетъ слишкомъ до 65 коп^екь. 
Посл’Ъдшй вым'Ънъ одобренъ, и видно потому, что Бухарецъ плохо разум'Ьлъ 
относительную ценность двухъ монетъ.
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земле и своими рукодельнями? Какъ бы то ни было, обозримъ 
успехи металлическихъ заведенш, вместе съ переменами горнаго 
начальства.

Образоваше губершй, пока представляло свежую и господ
ствующую пдею, увлекло за собою и судьбу горнаго хозяйства. 
Въ 1юпе 1711 г. Приказъ Рудныхъ делъ упраздненъ, съ пере
дачею сей ветви государственнаго хозяйства въ руки губернато- 
ровъ. Въ настоящемъ году привезено въ Москву, до последовав
шей еще перемены, 9 п. 33 ф. серебра изъ Сибирской губершй. 
съ Нерчинскихъ рудниковъ, открытыхъ по видимому въ отрасляхъ 
Донинскаго кряжа, где, кроме рудъ гнездовыхъ въ известковыхъ 
логовинахъ, были и жильныя, едва ли доступныя для искуства 
Леванд1анъ. Скоро Правительство признало, что хозяйству иску- 
ственному не свойственно быть въ ведеши губернаторовъ, и въ 
Поне 1715 г. возстановило Приказъ Рудной, при которомъ капи
танъ артиллерш Татищевъ вместе съ Блюеромъ отправленъ на 
Уралъ, для обозрешя и распоряжешя заводской части.

6. Выйскш медиплавленный рудники, где руда лежала въ же
лезняке подъ видомъ тонкой земли и лазури, замечателенъ темъ,. 
что Никита Демидовъ первую вылитую доску, на подобие столовой, 
въ 1721 г. поднесъ великому хозяину Росши. Въ тоже время спо
знали богатейшую магнитную гору, называемую Высокогорскою, 
которая знакома была Вогуламъ летъ за 20, и въ надежде на 
ciro неисчерпаемую толщу заведенъ въ следующемъ году Нижне- 
гагильсый заводъ, а вследъ за нимъ возникли и друпе. Сей за
водъ, какъ и прежшй Уктусскш, Невьянскш и Алапаевскш стали 
средоточ!ями другихъ, въ своихъ относительныхъ пространствахъ. 
Въ Январе 1720 частные заводы обложены десятиною съ своихъ 
доходовъ. На такомъ же основаши, дозволено Миссисипской Фран
цузской компаши разработывать руды во всемъ государстве, дабы 
посредствомъ искусныхъ иностранцовъ ознакомить подданныхъ съ 
практическими горными знашемъ; но на поверку оказалось, что 
компашя только мечтала. Въ Ноябре тогоже года обращено вни- 
маше на гористую Башкирш, съ обещашемъ наградъ темъ изъ 
Башкировъ, которые покажутъ места рудъ.

Въ 1722 г. генералъ маюръ Геннинги определена для улуч- 
шешя медныхъ и железныхъ заводовн вв уездахн: Кунгурскоми, 
Верхотурскоми и Тобольскомъ, и правлеше заводовв названо оберъ- 
бергъ-амтомъ, какъ бутобы съ иностранными словомн увеличится 
знаше Русскихи. Вв следующемъ году Государь похваляетв Ген

нинга за построеше заводовв: Екатеринбургскаго, Лялинскаго и 
Ягушихинскаго (Ягошихи), также за литье пушекв и мортирв, и 
за доброе железо св Уктуса, Каменки и Алапаевска, не прика
зывая делать шпаги и фузей, за теми, что эти издел!я возложены 
на заводи Сестрорецшй. Действительно, Геннинги были хорошей 
заводски управитель, хотя и не имели ни знашя, ни догадливо
сти ориктагноста.

Вв Воне 1725 г. велено отъ Сената Геннингу: а) содержать 
заводы приписными слободами, ежегоднымъ капиталомъ 20,000 р. 
и прибыльными деньгами, б) охранять заводы и слободы отъ 
Киргизовъ и Башкировъ, палисадами, гарнизонными и другими 
служивыми людьми, по сношению съ губернаторомъ Сибирскимъ. 
Въ конце 1юня приписаны Лялинскому заводу 100 крестьянскихъ 
дворовъ, а Екатеринбургскимъ предоставлено изворачиваться най- 
момъ, хотя иностранцы, каковы Геннингъ и после Шембергъ, го
товы были закабалить крестьянъ подъ заводы, въ наиболыпемъ 
числе. Въ 1юле тогоже года велено пришлыхъ дворцоваго или 
монастырскаго ведомства поселить въ Екатеринбургскихъ завод- 
скихъ слободахъ, и вероятно часть изъ нихъ отделена для Верхо- 
исетскаго завода, въ 1726 г. основавшагося. Въ Марте 1727 г. къ 
известному денежному капиталу, производившемуся на содержаше 
Екатеринбургскихъ заводовъ, еще прибавлено 10,000 р. Въ Сен
тябре возобновлено позволеше всякому свободно приискивать и 
разработывать всяшя руды и цветные камни, во всехъ Сибирскихъ 
провинщяхъ. Въ томъ же году слюда обложена вместо десятины 
гривною съ рубля. Въ 1729 г. Суксунсшй медиплавиленный за
водъ началъ свое действ!е, а въ 1731 г. открыть историчесшй 
Гумешевскоп рудникъ, доставивши богатую работу Полевскому 
заводу. Въ 1юне 1732 велено определить на Сибирсше заводы, 
для навыка горнозаводскимъ деламъ, 6 дворянъ, учившихся при 
академш наукъ или при адмиралтействе. Между темъ Геннингъ 
вошелъ съ вопросомъ: строить ли отъ казны заводъ и крепость 
въ Уктусе, если Правительство предполагаетъ Сибирсйе заводы 
отдавать въ частное владеше компаний? Правительство действи
тельно подалось на мысль о передаче заводовъ въ частиыя руки, 
со словъ самого Геннинга, какъ видно изъ Сенатскаго указа. Онъ 
еще утверждалъ, что надобно отдать заводы со всемъ недвижи- 
мымъ имешемъ и съ приписными крестьянами безденежно, вопреки 
прежнему мнешю, какое онъ подавалъ при Петре Великомъ. Если 
бы и въ самомъ деле труды и издержки казенный были опла-
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чены доходами, какъ Генпингъ писалъ, майте его противоречило 
бы истинпымъ понятгямъ хозяйства, потому что болышя заведешя 
чередятся не для одного окупа пожертвованпыхъ трудовъ и ка- 
питаловъ, но для образовашя новыхъ капиталовъ. Притомъ съ чймъ 
сообразно передавать безъ цйны безцйнной капиталъ живыхъ рукъ, 
привязанныхъ къ заводамъ? Если не замедлимъ удостовериться, 
что заводы казенные давали важную прибыль, очевидно, что мнй- 
Hie Генпинга, какъ чужеземнаго наемника, высказано подъ чужимъ 
диктантомъ.—Въ это время трое Архангельскихъ посадскихъ, Пря- 
дуновъ съ товарищи, открываютъ въ Лапландш на МедвФжьемъ 
острову, серебряную руду, изъ которой и выплавлено въ 1733 г. 
до 35 ф. (4) при очевидце, горномъ чиновнике Цимермане, но въ 
послйдств1и серебряный приискъ, какъ верховый, сопровождался 
неприятностями для рудооткрытелеп, сперва по царски награж- 
денныхъ.

Съ Марта 1734 г. при переводе Геннинга на Сестрорйцше 
заводы, заступаетъ его мйсто на Урале известный Татищевъ, въ 
чине действительна™ статскаго советника, и отменяетъ изли
шества въ чинахъ и окладахъ *),.  присвоенныхъ мастерамъ. 
Ему, въ качестве начальника заводовъ казенныхъ и част- 
ныхъ, наказывается; а) жителей Казанской губерши заохочи- 
вать къ разработке небогатыхъ рудъ, припискою къ домне 150, 
къ молоту 30 дворовъ; 61 обратить внимаше на руды Башкирш, 
бывппя въ виду Царя Алексы (какъ будтобы при Петре Вели- 
комъ не было о томъ думано), но приняться за дйло не иначе, 
какъ убйждая самихъ Вашкиръ приискивать также мраморы, агаты, 
яшмы для украшешя дворцовъ и другихъ здашй; в) строить за
воды въ Томскомъ и Кузнецкомъ уездахъ, и въ Даурш. Въ томъ 
же году Татищевъ ознакомился съ другою магнитною горою Бла
годатью, которая доныне остается матерью Кушвинскихъ и дру
гихъ зависимыхъ доменъ. Съ ея вершины, равно съ вершины 
Синюхи Баранчинской **)  видна за 75 верстъ третья магнитная 

*) Подъ окладами мастеровыхъ разумелась зад^льная плата, Геннингомъ 
установленная, и Татищевъ погр^шплъ отменою той платы.

**) Въ бытность горнаго начальника Андрея Оедоровпча Дерябина, прору
балась шахта сквозь гору Благодать, для геогностическаго узнашя внутрен- 
ппхъ ея сокровпщъ. Я, по старости не надеясь дойти до сего псторпческаго 
момента, ни сказать о любви, съ какою онъ заботился о высвобождении при- 
писныхъ крестьянъ, п о saMiHi ихъ непременными работниками, при сочп- 
неиш проекта Горнаго Положешя, я въ настоящую пору по крайней мфрй

гора Качканаръ. Дикая, темнолесистая панорама обширна, но по 
причине утомительнаго единообраз!я не говоритъ ни глазу, ни 
воображешю. Въ 1735 году, въ которомъ основался Кушвинской 
заводъ, съ донесены Татищева сделалось гласнымъ о рудномъ 
богатстве севернаго Урала, разсеянномъ на такой широте, что 
безъ тйсноты можно будетъ разместиться 30-ти новымъ заводамъ. 
Въ томъ же и следующемъ году загорелись плавильни на двухъ 
Юговскихъ заводахъ, и при Мотовилихе. Руда Пермскихъ заво
довъ, дающая красную мйдь, залегаетъ гнездами или перемежаю
щимися пластами. Заводы Синячихинской и Нижнесусанской *),  
къ качестве содействователей Алапаевскаго, начали разделять 
ковку чугуна, прежде 1736, какъ видно изъ указа 15-го Апреля 
того года.

Въ Марте 1736 сказано Татищеву высылать ежегодно съ Ека- 
теринбургскихъ заводовъ по 6,000 п. меди на оружейные заводы, 
а остальную, за переделомъ въ мелкую монету, присылать въ 
брускахъ на продажу, для составлешя капитала на заводское со- 
держаше. Татищевъ доноситъ, что, за передйломъ меди въ 
кружки мелкой монеты, надеется выплавить 23,421 пудъ. Въ 
1737 г. въ помощь Кушвинскому заводу учредился Туринской 
(верхшй).

Если съ Юговскихъ заводовъ теперь кинуть лишю на Конжа- 
ковской камень, съ котораго мЬдистая бахрама плавилась въ Ля- 
линскихъ печахъ, и отсюда продолжать лишю чрезъ три магни- 
стыя и двй азбестовыя горы до Гумешевскаго рудника; если 
опять отбросить ее чрезъ четвертую магнитную Ревдинскую гору 
и чрезъ Суксунсшя плавильни къ тймъ же на р. Югй заводамъ, 
то не вся еще площадь будетъ обхвачена, площадь, на которой 
работало тогдашнее горное искуство.

Уже видно изъ того, что южный Уралъ, давно Правительствомъ 
присматриваемый, оставался, по шаткости окрестныхъ дикарей, 
подъ спудомъ для горнаго искуства. Статскш советникъ Кири- 
ловъ, которому данъ былъ наказъ, почти въ одно время съ Тати-

удовлетворяюсь воспоминатемъ, какъ мы былп угощаемы чаемъ отъ госте- 
пршмпаго начальника, на вершинахъ то Благодати, то Синюхи, въ 1810 году.

*) На Нижнесусанокомъ завод!,, да простить читатель эгоизму, я ро
дился въ 1767 г. Разсматривая причины своихъ погрешностей, я иногда по
кушаюсь спрашивать у себя: не стукъ ли молотовъ, отъ колыбели поражав- 
ппй мое слышанй, оглушилъ меня надолго для кроткпхъ впечатлены само- 
позиашя?



© ГПНТБ СО РАН
234 235

щевымъ, о металлическихъ заведешяхъ на южномъ Урале, дей
ствительно въ 1735 г. положилъ основатие медиплавиленнаго за
вода въ 9 вер. отъ Табынска, но за Башкирскимъ бунтомъ дело 
cie не возобновлялось до 1743 года. Поэтому первый шагъ, ка
кой сделанъ къ стороне южнаго Урала, состоялъ въ установле- 
ши двухъ доменъ, при 3-хъ Сергинскихъ руднпкахъ. Въ Ноябре 
1741 г. хозяину ихъ Демидову дозволено выстроить тутъ и кре
пость, для безопасности, по примеру, какъ у него сделаны кре
пости на Ревде и Суксуне. При толь малыхъ успехахъ горной 
промышленности въ Башкирш, не льзя не подивиться, что бег
лецы Сибирскихъ заводовъ около 1719 г. по какому-то чутью 
основали на р. СакмарЕ крепкое убежище, въ Сборнике назван
ное городкомъ. Бъ Ноябре 1727 г. велено отъ Правительства 
возвратить ихъ въ Екатеринбургъ, а важнаго преступника Горе- 
ванова, тамъ проживавшаго, отослать въ Тобольскъ, и место cie 
занять Яицкимъ козакамъ (5).

7. Колыванское производство Акине. Демидова, въ 1726 г. на
чавшееся, перенесено въ 1729 г. отъ подошвы Синей сопки на 
речку Белую, и для умножешя воды сделанъ спускъ изъ оз. БЕ- 
лаго, которое, съ своимъ по средине островкомъ, краситъ пре
лестной ландшафта, рисующшся внизу для зрителя, стоящаго на 
вышине Синюхи. Въ медной руде не было недостатка; металлъ 
отправлялся водою на Невьянской заводъ (где около 1732 г. вы
ковывалось железа до 300,000 иуд.), или переделывался въ по
суду, на вкусъ Калмыковъ и Киргизовъ, кочевавшихъ по раз- 
дольямъ гористой живописной пустыни. До насъ не дошло све- 
дешя, ни о пространстве рудныхъ разработокъ, ни о постепен- 
номъ развитш горнаго промысла въ предгор!яхъ Алтайскихъ, 
только видимъ изъ Высочайшей резолющи 16 Сентября 1741, 
что тогда уже существовалъ Барнаульски заводъ, и что дозволено 
Демидову построить при заводе крепость, по примеру выстроен- 
ныхъ имъ при Уральскихъ заводахъ. Въ 1744 г. сей заводчикъ 
принужденъ будетъ признаться въ открытий серебряной руды, и 
по сему случаю все Барнаульское производство, какъ достояше 
короны, перейдетъ въ казенное yпpaвлeнie.

При переходе за Байкалъ, остановимся на минуту близь ос. 
Абинскаго. Въ 45 вер. отъ него, на речке Лугасе въ 1736 вы- 
нято изъ Алмайскаго рудника горнымъ надзирателемъ Арцыбаше- 
вымъ до 100,000 п. медной руды, содержавшей въ центнере отъ 
9‘/з до 14 ф. металла. На первой разъ, для производства велено- 

употребить казенныхъ крестьянъ Красноярскаго уезда по плакату;, 
но черезъ 10 лета Лугазской заводъ оставленъ *).

*) Въ Сибир. Вести. 1719 года писано, что въ 1806 г. еще видны были 
остатки заводскпхъ строенш. Бывали и другие заводы въ той стороне, именно 
железоделательные, но заводчики отступались отъ нпхъ, по недостатку по- 
купщиковъ товара железнаго.

8. Отъ времени до времени, внимаше къ сокровищамъ Забай
кальскихъ кряжей начинало распространяться. Нерчинск^ комен- 
дантъ, наслышась объ Аргунской какой-то яшмовой горе, при- 
слалъ 1717 г. въ Тобольскъ къ губернатору яшмы до 70 пудовъ. 
Около 1720 г. плавились Немецкими мастерами жестшя желез- 
ныя руды, извлекаемыя изъ горъ, между рр. Удою и Хилкомъ 
лежащихъ. По недостатку людей для горныхъ работъ, равно и 
хлебопашества, въ 1722 г. велено отправить 300 семей Сибиря- 
ковъ для поселешя на хлебородныхъ земляхъ, и отослать на та- 
мошше заводы преступниковъ, помилованныхъ отъ каторги, ради 
торжественпаго воспргяНя Императорскаго титула. Они-то извле
кали свинцовосеребряныя руды, сокровенныя въ ложахъ вторич- 
наго сложешя, особенно въ известняке, и образующая въ немъ 
правильныя жилы, ветвяпцяся въ свинцовомъ камне или въ глы- 
бахъ вакки. Есть и въ порфире бедное coдepжaнie рудъ, но въ 
песчанике и граните тщетно искали богатства руднаго. При не
которой недоверчивости къ Словарю Щекатова, мы дозволяемъ 
себе заимствовать изъ него несколько словъ, кажется безспор- 
ныхъ, именно, что вообще вышина Даурскихъ горъ не превы- 
шаетъ 100 саж., что северные скаты ихъ отложистее противъ 
полуденныхъ, что Адунъ-Шолонъ, кладовая берилловъ, между 
рр. Борзою и Онономъ простирающаяся на 22 вер., загромождена 
разбросанными кабанами, и представляется въ разныхъ живопис- 
ныхъ видахъ перспективнаго оболыцешя. Она сделалась съ 1723 г. 
предметомъ разработки, и съ техъ поръ каменные бараны удали
лись съ горы.

Нерчинске заводы, говорятъ, одолжены порядочнымъ завод- 
скимъ установлешемъ управителю Дамесу, который около 17 32 г. 
переменилъ печи и горны Леванд1ановскаго устройства на Сак
сонской образецъ. Въ 1737 г. открыта медный Агинскш пршскъ 
близъ р. Онона, и Зерентуйскш рудникъ въ 1739 году. Дамесу 
хотелось узнать Китайской способъ отделять золото отъ серебра 
и свинца, и на сей конецъ отправить сына своего въ Китай при 
караване, но, по испыташи молодаго человека въ степени знашя^

rwm
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■онъ возвращенъ къ отцу. Удивительно, что при похвале, Дамесу 
отдаваемой за устройство заводское, выплавка металла не только 
не увеличилась, но еще уменьшилась. Ибо съ 1704 до 1722 г. 
выплавлено серебра 21 п. 6 ф. 78 з., считая въ томъ числе и 
9 п. 33 ф., помянутые въ начал'Ь главы, а съ 1722 по 1740 г. 
только 13 п. 17 ф. 39 з. Сравнеше выплавки, какая окажется 
впереди, показываете не убожество рудъ, а незнаше горной науки. 
Дамесъ былъ заводской установщикъ, а не ориктогностъ.

Въ посл'Ьдше годы Императрицы Анны хотели было пользо
ваться въ Poccin Нерчинскимъ свинцомъ. Привезенный въ Москву 
свинецъ, не считая расходовъ провоза съ Чусовой до Коломны, 
обошелся въ 271 к. пудъ, тогда какъ покупаемый при Петербург- 
скомъ порте стоилъ не дороже 120 к. Поэтому въ Августе 1738 г. 
намереше отменено.

Для очистки можно присовокупить, что въ содейств!е Берин
говой экспедицш посланъ съ Аргунскихъ заводовъ- комисаръ съ 
мастеровыми па Илгу и въ округу Якутска, для разведки руды 
железной. Въ посл'Ьднемъ месте на речке Тамге былъ на время 
устроенъ известный Тамгинскон заводъ.

Въ Сентябрь 1736 г. горные заводы, Вятсше, Уральские и Си- 
бирсые, подъ главными начальствомъ Татищева состоявш!е, пере
даны Польскому Шамбеляну Шембергу, наименованному генералъ- 
бергъ-директоромъ, съ подчинешемъ ему прежняго начальника. 
Въ Попе 1737 дозволено частнымъ заводамъ отливать на продажу 
всяшя чугунный подЬлки, кроме воинскихъ. Въ 1юле того же 
года велено брать въ казну медь только съ техъ частныхъ заво
довъ, на которыхъ обходится она хозяевами по 450 к., съ пла
тою имъ изъ казны по 15 процентовъ, сверхъ истинной цЬны. Въ 
МагЬ 1738 разсматривается въ особой коммиссш несколькихъ са- 
новниковъ знакомый вопросъ: какъ выгоднее содержать казенные 
горные заводы, казною или частною рукою? Въ томъ уважеши, что 
казенные Уральсше заводы находились въ выгодномъ состояши *), 

следовало бы съ перваго взгляда отвергнуть не дельной вопросъ, 
и безъ основатя возобновленном Шембергомъ. Въ Феврале 1739 
дана бергъ-привилешя подданнымъ и иностранцами пользоваться 
добывашемъ всякихъ ископаемыхъ, съ определенною въ казну 
платою. Вскоре за тЬмъ отданы Шембергу и компаши Горо- 
благодатшпе и Лапландсые заводы, съ темъ, чтобы на послед- 
nie отрядить для работъ нужное число людей изъ Архангельскихъ 
гарнизонныхъ полковъ; да неменьше удивительно и то, что Шем- 
бергъ уволенъ отъ предъявлены въ присутственныхъ местахъ сво
ихъ сдЬлокъ или контрактовъ по темъ заводамъ. После толь не- 
обыкновенныхъ исключены трудно ли отгадать, кто участвовали 
съ Шембергомъ въ компаши? Въ Августе 1740 г. решено раздать 
прочее Уральские и Вятсше заводы въ содержаше частныхъ лицъ. 
Одна отрада для сыновъ отечества, что съ переменою трехъ 
Правлены, быстро слЬдовавшихъ, одно за другими, мнопе заводы 
достанутся въ руки вельможъ царствовашя Елисаветы, хотя от
рада йя въ смыслЬ хозяйственномъ далеко не удовлетворительна - 
Ибо, если посудить, съ какимъ рвешемъ, съ какимъ усил!емъ Ве- 
ликы насаждалъ эти искуственныя заведешя, и если взглянуть 
на незрелость Русскаго народа, нимало не поверставшагося съ 
искуствомъ горными, не льзя не сетовать, что заводы, отд'Ьлив- 
ппеся въ частное содержаше, упали въ руки своихъ работниковъ, 
по большой части старообрядцовъ, вопреки указа 4 1юня 1724- 
После сего можно ли спрашивать, отъ чего горное искуство такъ 
долго пресмыкалось въ жалкихъ навыкахъ, и отъ чего Уралъ пре
вратился въ колошю старообрядцовъ? Падеше искуства и падеше 
православ!я туте шли рука объ руку, отъ торопливой передачи 
заводовъ. Опыте подтверждаете истинную мысль Петра Великаго, 
чтобы во свое время раздавать заводы въ доброе частное хозяй
ство; но тотъ же опытъ заставляете сомневаться, чтобы такъ. 
рано настало это время. Укажутъ на Демидова, отца и преемника, 
но этимъ людями не было равныхъ между современными завод
чиками.

Въ услажден!е горечи, какая разлилась на последнихъ стра- 
ницахъ, съ воспоминашемъ дерзостей Шемберга, исторгя, при всемъ 
своемъ незлобы, хочетъ заранее примирить читателя съ этимъ 
автоматомъ, который, бывъ выдвинуть на сцену сильною рукою 
при первомъ ударе по руке, потерялъ равновесю, палъ въ на
четы, въ долги неоплатные, и явился не только невежею въ деле, 
но и обманщикомъ явнымъ. Судъ его не далеко, за чертою перюда.

Въ 1732 г. казенные Уральские заводы могли давать: а) железа 
160,000—200,000 пуд., б) м4ди съ собираемою десятиною до 25,000 пудъ. 
Железо запродано Шифнеру и Вольфу по 60 к. за п., а въ пуд4 мфдп по- 
ложнмъ 12 р.; слФд. казенные заводы могли давать доходу отъ 396,000 до 
420,000 р. Расходъ на заводы 30,000 р. капптальныхъ, да 16,000 р. осми- 
грпвеннаго оклада съ крестьянъ, если бы ихъ было до 20,000; сл^д. весь 
расходъ составплъ бы 46.000 р. Положимъ расходъ вдвое бои4е, и тогда чи
стая прибыль была бы не меи4е 300,000 р., капиталъ весьма важный по со- 
стояшю тогдашнпхъ государственныхъ доходовъ.
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ГЛДВД IV.
Граница сухая.

1. Измайловъ.—2. Граница отъ Аргуни до Сабинскаго хребта.—3. Владисла
вича—4. Граница приморская.—5. Охотскъ.—6. Камчатка.—7. Анадырскъ.— 
8. Нпжнеколымскъ и Устьянскъ.—9. ЭкепедицЬя Камчатская.—10. Экспедиция 
Чукотская.—11. Штипниковъ.—12. Павлуцкой.—13. Бунтъ Камчатской.— 
14. Средоточное правлеше сЬверо-востока.—15. Вторая Камчатская экспе- 
дицЬя.—16. Граница Ледовитаго моря,—17. Граница отъ Иртыша къ Уралу.

Обозримъ подвиги, каше требовались для начерташя границы 
сухой и для извйдашя приморской. Мы уже видели, что начи
ная съ устья Оми до каменистыхъ береговъ Иртыша выросло въ 
6 л^тъ по берегамъ 6 крепостей инженерной постройки съ реду
тами и больверками, на хлебородной земле, принадлежавшей Чжун- 
rapin, не меньше и Росши, такъ какъ Чжупгарскш владелецъ 
издавна обязывался служить и прямить Монарху Росинскому. Мы 
сказали 6 крепостей, потому что и Семиполатная отстроена въ 
т4же годы. Gia отважная решимость, делающая память кн. Га
гарина незабвенною, была основашемъ важнаго благоустройства 
совий и внутри. Три или более соляныхъ озеръ изъ группы 
34 Боровыхъ отрезано въ собственность Сибири, сверхъ того 
знатное пространство отъ Тары до крепостей обезопасено отъ 
споровъ и набеговъ, засеяно 6 селенш вверхъ Иртыша, а слобода 
Чернолуцкая, прежде стоявшая на волосокъ отъ бЬды, при на- 
стоящемъ ряду заселенш военныхъ и крестьянскихъ, стала ограж
денною отъ внешнихъ нападешй. Въ этой купе Иртышныхъ за- 
щитъ надобно полагать причину постепеннаго развит лиши, на 
востокъ до Сабинскаго хребта, и на западъ къ Яику; ей же на
добно приписывать новыя становия по Барабинской дороге, овла- 
дйше рыбными Чанами, последовавшую возможность горныхъ ра- 
ботъ въ предгор!яхъ Алтая и благонадежное къ югу распростра- 

неше западной Сибири. Вотъ какъ одинъ верный шагъ иногда 
ведетъ къ овладйшю многими выгодами.

1. Жаль, что уполномочеше капитана гвардЬи Льва Измаилова, 
какъ посланника и министра, съ чеспю 1720 г. въехавшаго въ 
Пекинъ, и съ отличною благосклонноспю принимавшагося у Бог- 
дохана, не принесло выгодъ ни въ погранпчномъ, ни въ торго- 
вомъ, ни въ политическомъ отношеши. Лангъ, урожденецъ Швед- 
сшй, посыланный уже изъ Петербурга въ Пекинъ, и после Измай
лова оставленный тамъ консуломъ, по усильному желашю Петра 
Великаго, держался при новой должности не более 17 месяцовъ ).  
Онъ не только не умелъ разсеять мелочныя подозренья Пекин- 
скаго министерства, но докучливостью мелочною еще раздражилъ 
надменность его, и охладилъ въ Богдохане признательность къ 
верному соседу, до того, что въ 1722 г. входъ Русскихъ кара- 
вановъ былъ воспрещенъ ).

*

**

*) Странно, что Гамба, бывппй въ Тифлпсй Французскимъ консуломъ, въ 
■своемъ путешествш въ Южную Pocciio, съ вйтру даетъ этому Лангу заслуги 
небывалый. И сколько лжей на полустраницй (въ XVIII главй II тома)!

**) Изъ Беля, родомъ Англичанина, йздившаго въ 1719 и 1720 гг. въ 
свитй Измайлова въ должности лекаря, можно заметить о Сибири вотъ что:

На восточной сторонй Урала, не дойзжая Верхотурья, частыя деревни и 
разработанный мйста.

Въ Тобольскй будто бы -до 6,000 пйхоты и конницы, кромй козаковъ. 
Напротивъ полкамъ надлежало войти въ Сибирь не ранйе 1724 г., а до 
тйхъ поръ было только два гарнизонныхъ полка, да и тй разделены по го- 
родамъ. Откудажъ такая куча строеваго войска? Развй оно упредило назна
ченной срокъ вступленгя?

Въ Тобольскй было много Шведовъ, п въ томъ чпслй Дптмаръ, секре
тарь Карла XII. Они давали концерты, и познакомили Сибиряковъ съ живо
писью, музыкою и науками. На этотъ счетъ сделано уже замйчаше.

Изъ бумагъ, найденныхъ въ Семиполатпнскй, Бель купилъ за безцйнокъ 
у солдата нисколько свитковъ.

Между Тары и Тобольска много деревень Татарскихъ, и кромй остро- 
говъ есть одна Русская, последняя къ городу. Должно быть Бутакова.

За Тарою одинъ „Чаускь* .огражденный рвомъ, тыномъ и пушками.
Между Томскомъ и Чулымомъ много деревень Русскихъ, а далйе нйтъ 

ни одной до ос. Мелескаго.
Между ос. Бйльскаго и Енисейска также много деревень Русскихъ.
Енисейскъ очень великъ и многолюденъ. Въ то время продана Чернобурая 

.лисица за 400 р., а бываютъ и цйнпйе. И здйсь Шведы давали концертъ.
По берегу Енисея и по нижней Тунгускй, куда лежала зимняя дорога, 

есть деревеньки. Не льзя ни понять ни отрицать, для чего посланникъ из
брали этотъ путь къ Илимску, развй имйлъ особое порученье въ этомъ краю. 
Въ доказательство, что у Беля нйтъ ошибки въ наименованья дороги, онъ 
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2. По смерти Каншя, надлежало Петру Великому въ 1724 г. 
согласиться на составленье въ Селенгинске коммиссьи для развода 
съ Китаемъ-пограничной черты, и подкрепить голосъ коммиссш 
2-хъ тысячпымъ отрядомъ, вместо котораго преемницею Престола 
посланъ въ 1725 г. одинъ пехотный полкъ съ драгунскою ротою 
и 200 охранной Екатеринбургской команды, подъ начальствомъ 
известнаго Бухголца. Этотъ полкъ, перешедши Байкалъ, имено
вался въ последствш Якутскимъ.

3. Черногорскш шляхтичь Савва Владиславичь, счастливый 
торгашъ, которому еще въ 1705 г. дано право купечествовать по 
всей Россш, и которому 1712 г. за службу Государеву отданъ 
поташный откупъ, употребленъ при Екатерине въ Селенгинскую 
коммисшю, въ такой же степени полношнпя, какъ и предшествен- 
никъ. Ему замечено въ наказе о гордомъ невежестве Китайскаго 
министерства, говорившаго Измайлову, что Ангара есть погранич
ная рйка, и что на Иртыше надобно выстроить Китайскую кре
пость. Владиславичь, который после назывался графомъ Рагузин- 
скимъ, самъ слышалъ и въ Пекине и на границе множество не- 
лепыхъ притязанш, которыя надлежало оспоривать въ 30-ти дер- 
жанныхъ коыфереыщяхъ, чтобы положить на мере требовашя пол- 
номочныхъ Китая съ пользами Россш. Въ 25 Августа 1727 г. за- 
ключенъ на речке Буре вторый договоръ между Росшею и Ки- 

241

таемъ о разграничен^ отъ Аргуни до Сабинскаго хребта, о но- 
выхъ основаньяхъ торговли и о взаимныхъ отношешяхъ. Прочтя 
домогательства, и прежде Измайлову поставлявш!яся въ виду, 
т. е. о допущенш Россшскихъ консульствъ въ городахъ и портахъ 
Китайскихъ, остались безуспешными; консульство въ Калгане ко
нечно было бы не безполезно. Тогоже года составленъ обоюдными 
полномочными трактата въ X статьяхъ, и посланъ въ Пекинъ, а 
между темъ процессъ разграничешя, начиная съ караульной избы 
на речке Кяхте, и съ Китайскаго караула на сопке Орогойту, 
производился по правилу половиннаго делешя сопокъ, горныхъ 
хребтовъ, рекъ и долинъ къ востоку до верховья р. Аргуни, а 
къ западу до Сабинскаго хребта (Шабинъ-Дабаго), тогда сопре- 
дельнаго съ Чжунгар1ей, съ оставлешемъ между обеихъ границъ 
межоумочной или неутральной полосы. Само по себе разумеется, 
что размежевка границы, къ чему были употреблены секретарь 
посольства Глазуновъ и стольникъ Колычевъ, происходила не по 
глазомеру, а по заготовленной карте и съ помощью геодезистовъ. 
Въ восточной стороне PyccKie комисары жертвовали Китаю не
большими уступками, въ томъ числе и речкою Бурою, и иногда 
переводили кочевья Руссшя въ свою границу, а на западе отъ 
Кяхты, по взаимной ли уступчивости или по неточному сведешю 
о пределахъ ханствъ Саинъ Ноанскаго и Уранхайскаго, знатныя 
пространства земли пр!урочены къ Российскому владение. Въ Ок
тябре разменена запись пограничнаго развода, съ приложешемъ 
реэстра пограничныхъ карауловъ и маяковъ. Въ Мае 1728 разме- 
нено утвердительное письмо между Росшпскимъ и Китайскимъ ко- 
мисарами, объ избранш места для торговыхъ слободъ на р. Ар
гуни, при урочище Цурухайту, а 14 1юня, по превратному порядку, 
размененъ на Кяхте самый трактата между Росшею и Китаемъ, 
съ некоторыми переменами, о крепчайшемъ и вечномъ мире (6). 
Если слово впчностъ, толь часто злоупотребляемое, совместно съ 
мгновенносию человеческихъ определенш, то по превосходству оно 
приличествуетъ въ государственныхъ сделкахъ съ поднебесною 
империей, более столетья свято сохраняющею вторый трактата, 
конечно не безъ припадковъ своенравья.

Въ это время, еще повторимъ, по приказу Правительства, ут- 
вердившаго мнеше графа Владиславича Рагузинскаго, чтобы иметь 
за Байкаломъ некоторую опору, строилась на другомъ месте Се- 
ленгинская крепость по инженерному чертежу, какимъ снабженъ 
инженеръ поручикъ Петровъ (Ганнибалъ). Мы не упоминаемъ здесь 

16 

упомпнаетъ, что мопахи Туруханскаго монастыря подносили посланнику 
хл'Ьбъ-соль.

На этомь тракгЬ встречались имъ баталГоны волковъ п, помнится, зай- 
цовъ; въ лномъ пхъ сотъ до шести.

Въ Илимск-Ь засталп Канифера, генералъ-адъютанта Карла XII. Тамъ и 
умерь этотъ военнопленный.

Первая деревня отъ Илпмска въ 80 вер., потомъ частыя п людныя дере
веньки по Ангар-Ь.

Въ Иркутске около 2,000 домовъ. Тутъ знатный торгъ мехами и това
рами Китайскими. Полы въ домахъ кедровые.

Ос. Кабанской хорошо выстроенъ и многолюденъ.
Заимка большая деревня.
Въ Селепгинске 200 домовъ п 2 церкви.
Въ горахъ Удпнскпхъ разработывается железная руда. Присланы для 

плавки мастера Немецтне.
За Стрелкою граница въ Сорочине (т. е. на реч. Боръ), въ 140 вер. отъ 

Селенгинска (далее Кяхты 8-ю верстамп).
Прибавить можно изъ Гмелина, что 1735 г. въ Красноярске было до 

350 домовъ и лачугъ; въ Канскомъ 4 двора, кроме строешй въ крепостце; 
въ Ншкнеудинске, вне острога, два казеиныхъ строения и 4 частныхъ двора.
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о крепостяхъ, козачьими руками безъ фортификащопнаго искусства 
строенныхъ, по Забайкальской границе даже до Сабинскаго хребта, 
ни о техъ, который въ преддвер!яхъ Алтая прежде и посл^ строе
ны для особыхъ намерешй, а не для пограничной цепи. Соб
ственно говоря, на всемъ пространстве отъ Сабинскаго караула 
до Убинскаго форпоста, Сибирь тогда не имела ничего положи- 
тельнаго па счетъ границы съ Чжунгар1ей. Оставляя до другаго 
npieMa протяжеше границы отъ Омска къ западу, мы должны 
прежде ознакомиться съ окраиною приморскою, начиная съ ос. 
Удскаго, какъ съ безспорной грани.

4. Губернаторъ кн. Гагаринъ, съ широкимъ взглядомъ на се- 
веровостокъ, посадилъ въ Якутскъ оберъ-комендантомъ своего пле
мянника въ чине стольника, для ближайшаго наблюдешя за дея
тельностно тамошняго воеводства, а самъ въ 1710 г. предписалъ 
Якутскому воеводЪ тщательно разведывать о племенахъ северово- 
сточнаго материка и о прилегающихъ островахъ, со стороны Ле
довитаго моря и Камчатки. Оберъ-комепдантъ еще прежде побуж
дали воеводу разведать о Шантарскихъ островахъ, по наслышкй 
козакамъ известныхъ, но на дКле ничего не вышло, до предписа- 
шя губернаторскаго. Тогда воевода приказалъ Удскаго острога 
прикащику построить на р. Уди приличныя лодки для осмотра 
острововъ. Въ 1712 г. козаки доплыли до устья Тугура, и тамъ 
проживи все лето для рыбныхъ запасовъ, уже въ Мае следую- 
щаго года въ несколько часовъ, вышли на первой островъ, и не 
приметили никакихъ обывателей, кроме черныхъ медведей. На 
завтра приплыли къ полдню на другой, и видели такихъ же арен- 
даторовъ. На третьемъ замКтивь множество соболей, лисицъ, вол- 
ковъ и медведей, вознамерились зимовать, теми более, что не было 
недостатка для жилья и дровъ, въ лиственичнике, ельникЬ, бе
резнике и осиннике. Не льзя не чувствовать вольности, съ какою 
козаки не перестали, и въ эту пору, предпочитать,свой промыслъ 
службе. Они пробыли бы тамъ и долйе, но за недостаткомъ про- 
довольств!я и за невозвратомъ своихъ товарищей, посыланныхъ 
на Тугуръ за рыбою, въ 1юнГ 1714 оставили островъ, возврати
лись въ 57дской, потомъ въ Якутскъ, присовокупивъ къ сказаннымъ 
извесНямъ, что на ос. Шантарскихъ Гиляки имКютъ звериные 
промыслы. Губернаторъ, не довольствуясь подобными извесНями, 
поручилъ въ 1716 г. полковнику Ельчину хорошенько осмотреть 
тамошшя воды и острова, въ намеренш завести торгъ съ Япошей, 
и на сей конецъ вскоре прислалъ матрозовъ. По ссорамъ съ вое

водою, и по многимъ другимъ поручешямъ, полковникъ предоста- 
вилъ выполнить обозрйше острововъ сыну боярскому Филькееву, 
который, услышавъ на море отъ матрозовъ, что они вопреки указа 
хотятъ зимовать на большомъ Шантаре и плыть до Курильской 
гряды, чему и надлежало быть, по глупости сошелъ на берегъ у 
Тугура, а матрозы исполнили свое желаше, наловили соболей, пу
стили по неосторожности пожаръ, истребившш на острову леса и 
зверей, подплыли къ берегу между Тугура и Амура, и едва не 
все побиты Гиляками. Вотъ чемъ кончилось одно изъ предщлятш, 
когда не стало уже въ Сибири предщлимчиваго правителя!

5. Охотскъ, ничтожное зимовье, становится точкою заметною. 
Для сокращешя на Камчатку переезда, который чрезъ Анадырскъ 
былъ и далекъ и опасенъ отъ Корякскихъ грабежей, губернаторъ 
предписалъ учредить сообщеше моремъ, и въ 1713 г. отправлена 
изъ Якутска пария козаковъ съ воинскими, судовыми и другими 
запасами, съ пряжею, холстомъ для парусовъ, дабою для флага, 
и съ 2,000 корольковъ на подарки, потомъ съ другой парией при- 
сланьГИ матрозы. Они построили судно, по обычаю Архангель
скому, длиною 8’/2, шириною 31/з саж., и въ 1716 г. пустились 
въ немъ. Принесло ихъ къ устью Тигиля, и противными вйтромъ 
опять отнесло къ Охотску, откуда снова направились къ Камчатке, 
пристали къ Харпозовке, и съ помопцю случившихся изъ Нижне- 
камчатска козаковъ, вошли въ устье Компаковой. Весною 1717 г. 
возвращающееся судно, по причине льдовъ пришло къ Охотску 
около половины Поля.

6. Мы воротимся къ Охотску, когда разскажемъ происшествья 
Камчатки, Анадырска, Нижнеколымска и Устьяпска, потому что 
во всехъ этихъ местахъ возбудилась живая заботливость, чрезъ 
предписашя губернатора. Теперь кстати податься назадъ, чтобы 
связать нить повествования съ концомъ, покинутыми во П-мъ пе" 
рюде.

Къ прежнимъ извГсПямъ о низвержеши Атласова козаками, 
надобно прибавить, что онъ и следовавппе за нимъ два прикащика 
Мироповъ и Чириковъ лишены жизни отъ сослуживцевъ за обдйлъ 
въ незаконной наживе; что начинщиками уб!иствъ были козаки 
Анцыферовъ и Козыревшпй, что Камчадалы и Коряки, увлекаясь 
козачьимъ самовольствомъ и собственными мщешеми, таки же по
ступали сн сборщиками, и грабили ясачную казну; что сбираемый 
ясакъ съ 1707 г. въ первой разъ дошелъ до Якутска въ 1714 г.; 
что въ проезды съ ясачною казною погибло на дороге до 200 че

* 
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ловГкъ, начиная съ 1703 до 1715 года, т. е- до открытая водя- 
паго сообщения по Охотскому морю; что при отдаленной безсуднс- 
сти и безнаказанности вспыхивала среди козаковъ необузданность 
и послЪ упомянутыхъ злодййствъ. Въ продолжении сумятицы, близъ 
Авачинской губы въ 1710 г. разбилось Японское судно, и одинъ 
изъ Япопцевъ, года черезъ три, препровожденъ въ Петербурга 
Между т'Ьмъ заводчпки кровавыхъ д’Ьлъ, Апцыферовъ и Козырев- 
сшй, для заглаждегпя преступлена, съ помощпо товарищей, усми
рили Болыпер'Ьцкихъ Камчадаловъ, потомъ отправились на бай- 
дарахъ въ походъ на 1-й Курильской островъ, и вступили въ удач
ной бой, послй котораго Курилы и склонились къ подданству. Отту
да козакп поплыли на 3 карбасахъ, въ добычу полученныхъ, на 
2-й островъ, гд’Ь, увид'Ьвъ многолюдную толпу, собравшуюся для 
отпора, начали, за недостаткомъ пороха, убеждать словами къ пла
тежу ясака, но безъ успеха въ Сентябре возвратились въ ос. Боль- 
шер'Ьцкой. Въ 1713 г. отъ имени Якутскаго оберъ-коменданта при
казано Козыревскому плыть для развЪдашя о состояши ос. Ку- 
рильскихъ. Далеко ли Козыревыми плавалъ, и съ к^мъ, или со- 
бралъ CB^'bnifl отъ жителей 1-го острова, и повЬрилъ чрезъ раз
говоры съ Японцами, кораблекрушение потерпевшими, только то 
не безъизв'Ьстно, что въ послДдствш онъ им4лъ какое-то описаше 
острововъ, съ присовокуплЖемъ примЬчашя, что Японцы ппйЬз- 
жаютъ на 6-й островъ, для нагрузки руды. Судя по времени, опи- 
canie Козыревскаго могло дойти до рукъ губернатора кн. Гагарина 
и взойти къ Правительству, безъ имени сочинителя, какъ преступ
ника. Ибо не могло статься, чтобы Петръ Велики!, безъ предва- 
рительпыхъ свГд'Ьшй со стороны Сибирскаго начальства, доволь
ствуясь одними показашями Японца, въ столице находившагося, 
решился въ Январе 1719 отправить геодезистовъ Евреинова и 
.'[ужина къ Курильской грядЬ. Геодезисты, но словамъ открытой 
инструкции, ехали будто для рЬшешя вопроса, сходится ли Азня 
съ Америкой, ио на деле не темъ занимались, и изъ Большерецка 
поплыли не къ 6-му острову, на которомъ въ упомянутомъ описа- 
н]‘и сделано ориктогностическое указаше, но къ 17-му Шимуширу 
(Симусиру), безъ сомнГшя Японцемъ обозначенному, и обратно 
отплыли въ Большерецкъ и Охотскъ. Крашенинниковъ ближе 
могъ знать это секретное дело, нежели Миллеръ по наслышке отъ 
Шкипера, которому быть можетъ и запрещено разглашать правду. 
Былъ отголосокъ, что Государь въ Казани изъявили геодезистами 

удовольств1е за исполнеше поручешя, но далее не видно никакихъ 
попытокъ на осмотренной островъ. Перейдемъ въ Анадырскъ.

7. Когда, въ следств!е известнаго губернаторскаго предписана, 
отбирались Якутскою канцеляр!ей показашя отъ козаковъ, въ Ана- 
дырске служившихъ, нашлись некоторый сведДшя, относяпцяся 
до сопредельнаго края, именно, что примеченным на Карагинскомъ 
острове еловыя и сосновыя бревна, въ землянкахъ островитянъ, 
приносятся къ нимъ морскимъ восточнымъ ветромъ, какъ и на в> 
сточномъ берегу Камчатки; что число Чукотскаго племени, по раз- 
нымъ сказкамъ, отъ 3,500 до 4,500, что они делятся на оленныхъ 
и оседлыхъ ),  изъ коихъ первые живутъ будтобы въ камняхъ, 
послйдтпе въ землянкахъ при берегахъ морскихъ или речныхъ, а 
те и друше питаются оленями, китами, моржами, рыбами и ра- 
стешями; что въ Чукотаи, по безлЬсью, нетъ соболей, только одни 
волки и красныя лисицы; что противъ Чукотскаго носа есть островъ, 
заселенный зубатыми людьми, съ которыми Чукчи ведутъ войну 
лучнымъ боемъ; что за островомъ лежитъ большая земля (берегъ 
Америки), и оттуда получаются куницы, привозимыя для мены въ 
Анадырскъ, что до той земли можно на выочныхъ оленяхъ (?) по

*

*) Капитанъ Литке, при обыкновенной своей внимательности, вотъ что 
говорить въ Путеш. кругосветномъ: Чукчи не одного происхождешя. Олен- 
ные, называя себя Чаукчу, говорятъ однимъ пареч1емъ съ Коряками Олен- 
ными, след. одного и поколешя: они великорослы. Оседлые, называющееся 
Намоллами, имеютъ nap’buie сходное съ Кадьякскимъ, след. одноплеменны 
съ Эскимцами, также и малорослы. У Чаукчу и Намолловъ лица одинаково 
плоски съ высунувшимися скулами, только у последнихъ заметны облики 
Монгольсюе, иногда съ углами у глазъ вздернутыми къ верху. Сидячее 
беднее оленныхъ. Те и друке показались нашему мореходцу общительными 
и приветливыми, но таковы ли они въ самомъ д-ЬлЪ, когда бы довелось Рус
скимъ быть среди ихъ землп, вдалеке отъ вооруженнаго шлюпа, это еще 
вопросъ.

У Крашенинникова напротивъ Коряки оленные описываются, при всей 
высокомерности и хвастливости, малорослыми, сухощавыми, ревнивыми, съ 
продолговатыми лицами, съ глазами наискось, и не похожими на Чукчей 
Литкиныхъ. Въ самомъ деле, если бы Чукчи и оленные Коряки были ро
дичи, съ чего и за что между ними бывала вечная война? Коряки оседлые, 
по описашю Крашенинникова, наружностаю более походятъ на Чаукчу, да 
и названы у него Чаучу. Надобно еще пожелать точнейшаго взгляда на 
племена, прижатыя къ Сибирско-восточной окраине, и съ филологическимъ 
знашемъ сравнить ихъ д!алекты, дабы открыть, одинъ ли былъ у нихъ 
языкъ коренный, или напротивъ, включая въ вопросъ и Камчатск1я нарф- 
ч!я. По моему, оленные Коряки болФе походятъ на Намолловъ, а сидяч!е на 
Оленныхъ Чукчей.
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спеть отъ носа въ 10 недель; что изъ Анадырской губы до носа. 
Чукчи на байдарахъ плаваютъ недели въ три. Извеспя сего рода 
после подтверждены и Чукчами, въ неболыпомъ числе 1718 г,, 
поддавшимися Российской Державе; извеспя сш, которыхъ никто 
не уважалъ во свое время, могли бы убедить, въ разделеши Азш 
отъ Америки, самаго Миллера, изъ котораго занятъ этотъ пере
чень, убедить въ томъ, что простонародны я сведеп!я о Чукотт 
удовлетворительнее, чемъ извест!я плавателя Дежнева, и что ска- 
3anie его о времени перехода отъ носа до Анадырской губы далеко 
не подходить къ правде.

Въ 1713 г. по сказашю Сборника про'Ьхалъ чрезъ Тобольскъ 
въ Ападырскъ капитанъ Татариновъ, для управлешя Камчаткою; 
ему дано 58 драгупъ съ козаками. Въ 1714 г. (тамъ же) велено 
въ АнадырскЬ распорядиться походомъ, чтобы .земляной Олютор- 
ской острожокъ, стоявппй на дороге Камчатской, взять отъ непо- 
корныхъ Коряковъ, и построить ос. деревянной, конечно для пре- 
сечешя озорничествъ, со стороны грабителей, и мирныхъ и не- 
мирныхъ.

8. Въ тоже время подобная заботливость показывалась въ двухъ, 
крайнихъ острогахъ къ Ледовитому морю, потому что при спро- 
сахъ и распросахъ, Kanie делались по предписашю губернатора 
ожила въ козачьей памяти старая молва козака Стадухина, Ниж- 
неколымскаго строителя, о большой земле, будтобы виденной въ 
пространстве моря, противъ устьевъ Яны и Колымы, а по дру- 
гимъ слухамъ противъ Индигирки и Колымы, или еще противъ 
Индигирки и Яны, по оптическому положенно облаковъ или ту- 
мановъ. Молва шя, съ 1645 г. плесневевшая въ глухихъ отголос- 
кахъ черни, не вовсе очистилась при ответахъ, каше отбирались 
въ Устьянске и Нижнеколымске. После особливаго губернаторскаго 
предписашя отъ 28-го Января 1711, сделаны отправлешя водою 
и по льду съ устьевъ Яны и Колымы, и 1714 г. еще повторены 
розыскашя козачьими парнями; но Сибирская Атлантида изчезла. 
На перекоръ опыта, Якутскш сынъ боярскш Амосовъ въ 1723 г. 
возобновилъ старую помолвку о болыпомъ острове, и въ следую - 
щемъ году онъ отделался указашемъ на острова, после известные- 
подъ именемъ Медвежьихъ ).  Но въ дерзкомъ невежестве пре-*

*) Не повторяя инструкцш, напечатанной во многпхъ кнпгахъ п въ пер- 
вомъ морскомъ путешествии Росыянъ Верха, я выписываю пзъ пос.тЬдняго 
населенность восточныхъ м'Ьстъ, въ тогдашнее время:

300 домовъ.............................................въ Якутск^.
11 > ........................................ > Охотск^.
17 » и часовня....................... а Вольшер4цк’Ь.
17 > и часовня....................... » Верхнекамчатск-Ь.
40 > и церковь....................... > Нижнекамчатск'Ь.

**) Бергъ въ числ-Ь чиновъ экспедицш поМстплъ и монаха Козырев- 
скаго. Ручаюсь, что это имя написано такъ, а не исторически. Правда, что 
Берингъ говорилъ съ Козыревскимъ объ ос. Курильскихъ, но для чего ему 
брать съ собою человека, не им-Ьвшаго географическихъ св4д4шй о край?

*) Сержантъ Андреевъ, какъ видно лзъ Сибир. В'Ьст. 1823 г. описалъ 
5 Медвежьихъ оотрововъ въ 1763 г., а Врангель, на нартахъ 4здивш1й до 
Шелагскаго мыса, опред4лилъ ихъ широту и долготу. 

взошелъ своихъ предшественниковъ козакъ Ао. Шестаковъ, ко
торый, не умевъ ни читать ни писать, выдавали въ царствоваше 
Екатерины Первой, въ Петербурге письменныякарты своей съемки, 
выставляя на нихъ островъ Копаевъ, длиною въ 10 степеней, а 
позади его къ северу большую землю. Делиль и Буашъ, основав
шись на авторитете Шестакова, издали въ Париже карту, по- 
местя островъ подъ 73°, а большую землю подъ 75° ш. Мы не 
замедлимъ въ своемъ месте досказать, какое поприще открыли 
себе велеречивый козакъ.

9. Капитанъ флота Витусъ Берингъ, во исполнете инструкщи 
23 Декабря 1724 г. собственноручно начертанной Петромъ Ве- 
ликимъ, для решетя вопроса: сходится ли Аз1я съ Америкой, 
прибыль въ Октябре 1726 г. въ Охотскъ, изъ 11 жилыхъ дво
ровъ тогда состоявши! ).  Въ разныхъ парНяхъ приехали туда 
съ запасами сотрудники экспедицш, лейтенанты: Чириковъ и Шпан- 
бергъ, мичманъ журналистъ Чаплинъ, двое геодезистовъ, двое 
штурмановъ, 1еромонахъ Иларюнъ ),  лекарь, матрозы, солдаты, 
мастера и господств люди. Не въ одно также время 1727 года, 
экспедиция отправилась моремъ изъ Охотска въ Камчатку. Они, 
усевшись на боте св. Гавршла, 9 1юня 1728 на воду снущенномъ 
въ Нижнекамчатске, и предавшись покровительству Бож1Ю, 13 Тюля 
вышли въ море, въ числе 44 чел., начиная съ капитана до Ко- 
рякскаго толмача. Счислете судовое ведено отъ Нижнекамчат- 
скаго мерид!ана, котораго широта отмечена 56° 03', журналъ на
чался съ 14 Тюля и продолжался въ направлеши къ северу до 
16 Августа, въ которое ботъ находился въ ш. 67°18', а въ дол
готе къ востоку отъ принятаго меридтана 30°17', или, что тоже, 
въ д. 210° 46'17" отъ ос. Ферро. Въ сей точке признавъ астроно
могеографическую задачу решенною, Берингъ приказалъ въ 3 часа 

*

**
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16 Августа объявить, что указъ псполненъ, и поворотить ботъ 
назадъ. Экспедищя 2 Сентября явилась въ Камчатскую губу. Въ 
следующемъ 1729 г. Берингъ, руководствуясь местною наслышкою 
о близости Америки, и не менЬе собственнымъ замечашемъ, что 
на море не было огромныхъ валовъ, толкнулся было къ востоку съ 
6 до 9 1юня, но по благоразумной недоверчивости къ своему судну 
и такелажу, поворотилъ па западъ, и обогнувъ известную Ло
патку, 24 вошелъ въ р. Охоту, и грянулъ изъ 51 пушки. Исто- 
р!я, именемъ Росши и Сибири, откликается на толь торжествен
ной залпъ восклицашемъ хвалы благодарной. Экспедищя подарила 
наукамъ невиданную карту береговъ Охотскаго и Камчатскаго, 
съ прилежащими островами, и игру магнитной стрелки.

На пути къ Якутску, Берингъ встретился съ козачьимъ голо
вою, Ао. Шестаковымъ, который по указу 1727 (26 Марта) ехалъ 
покорить непокорныхъ Коряковъ и Чукчей, и открыть на Ледови- 
томъ море большую землю, 77 летъ видимую невидимку. Встреча 
Беринга съ безграмотнымъ козакомъ не большая редкость; но 
когда вспомнишь, что этому козаку подчиняются все команды сГ- 
веровосточнаго края, для исполнешя обещашй неудобоисполни- 
мыхъ, недоумеваешь, что скажетъ о томъ истор!я?

10. Шестакову, какъ начальнику экспедищи, которую можно 
назвать Чукотскою, даны отъ адмиралтейской коллепи штурманъ 
Генсъ, подштурманъ Эедоровъ, геодезистъ Гвоздевъ, рудознатецъ 
Гердеболъ, и 10 матрозовъ. Въ Екатеринбурге получилъ онъ не
сколько небольшихъ пушекъ и мортиръ съ принадлежностями. Въ 
Тобольске присоединенъ къ нему драгунскаго полка капитанъ 
Дмитрш Павлуцкой и 400 козаковъ даны имъ въ команду, съ 
повелешемъ, чтобы все команды Якутскихъ остроговъ и зимовьевъ 
были имъ послушны. Въ Якутске разстались Павлуцкш и Шеста- 
ковъ, первый отправился къ Нпжнеколымску, последши въ Охотскъ. 
Здесь онъ взялъ суда, на которыхъ Камчатская экспедищя при
была; ботъ Гавршлъ подъ управлетемъ Генса отдалъ племяннику 
Шестакову, съ темъ, чтобы онъ осмотрелъ и описалъ все острова 
отъ р. Уди, а самъ поплылъ къ ос. Тауйскому на другомъ судне, 
къ несчастно разбившемся, п едва спасся съ несколькими людьми 
изъ команды. Отсюда съ сборною командою Русскихъ и инопле- 
менниковъ, состоявшею изъ 150 чел., следуя на р. Пенжину, для 
убеждешя Коряковъ къ подданству, встретился Шестаковъ съ 
большою толпою Чукчей, шедшихъ на оленныхъ Коряковъ; всту- 
пилъ съ ними въ бой, и въ горло стрелою пораженъ смертельно.

Сражете происходило 14 Марта 1730, между рр. Паренемъ и 
Пенжиною.

За три дня до своей беды, Шестаковъ далъ приказъ въ Та- 
уйской острогъ, чтобы послать козака Крупышева на мореход- 
номъ судне на р. Анадырь для приведешя жителей, противъ той 
реки кочующихъ на острове Столбъ-Корга *),  въ ясачной платежъ, 
и взялъ бы онъ на свое судно геодезиста Гвоздева. Чтожъ ка
сается до племянника Шестакова, онъ разъезжалъ по Охотскому 
морю, былъ 1730 въ Удскомъ, дважды въ Болыперецкомъ, и въ 
Сентябре возвратился въ Охотскъ. темъ и кончились заполошныя 
предпргяпя Шестакова, после котораго Павлуцкой становится до- 
ведью экспедищи.

*) Полно, былъ ли обитаемъ этотъ островокъ?

11. Въ междудейств!яхъ экспедищи, 1729 г. прибило къ 
Камчатской лопатке Японскую бусу, полгода носившуюся по морю, 
На ней были товары и 17 Японцевъ. Они выгрузили съ помощпо 
лодки товары и вещи на берегъ, чтобы успокоиться на земле. 
Случайно наехалъ на нихъ съ командою Камчадаловъ пятидесят- 
никъ Штипниковъ, котораго плаватели горемыки въ радости ода
рили товарами и вещами, но къ новому горю мнимый покрови
тель чрезъ двое сутки скрылся, чтобы воспользоваться железомъ 
съ бусы, которую отнесло бурею далее по берегу. Въ то время, 
какъ Штинниковъ предавалъ огню бусу, Японцы на лодке плыли 
мимо горевшаго судна, вскоре увидели за собою погоню знако- 
мыхъ Камчадаловъ, которыми приказано перестрелять и переко
лоть ихъ. Двое остались въ живыхъ и взяты Штинниковыми въ 
холопство, по козачьему обычаю того края и времени. Къ счаспю 
узналъ о приключеши пр!ехавшш изъ Якутска прикащикъ, бро- 
силъ злодея въ тюрьму до рГшешя, а Японцы, по приказу Пав- 
луцкаго, комапдовавшаго тогда въ Анадырске и Камчатке, от
правлены въ Петербургъ, где они успокоены, окрещены подъ име
нами Космы и Дамьяна (Шульца и Поморцова по Миллеру), и 
имели счасНе разсказать о своихъ приключешяхъ самой Императ
рице. Правительство старалось сдружиться съ соседями, а не
вежи служители его свирепствовали изъ низкаго корыстолюб!я. 
Таковъ былъ стиль Сибирской службы!

12. Павлуцкой, приказавъ штурману Генсу плыть на рейдъ 
Анадырской для содейств!я экспедищи, самъ въ Марте 1731 вы- 
ступилъ въ походъ изъ Анадырска съ 215 Русскихъ, къ кото
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рымъ присоединилось сотни двгЬ Коряковъ и Юкагиръ, и шелъ 
черезъ рр. Белую и Черную на северъ къ Ледовитому морю. По 
прошествш двухъ слишкомъ месяцовъ, делая въ день верстъ по 
10, онъ дошелъ до устья не малой реки, въ море вливающейся, 
и оттуда черезъ две недели прибережнаго хода, сошелся съ ку
чею Чукчей вооруженныхъ. Сделаны имъ внушешя къ поддан
ству, но предложенья не приняты. Завязалось 7 1юня сражеше, 
и непр1ятель сбитъ съ поля. Наши шли впередъ, и 30 1юня 
случилась другая сшибка, кончившаяся также въ нашу пользу. 
Победители шли къ Чукотскому носу, и хотели поворотить къ 
заливу Анадырскому, какъ Чукчи, въ нарочитомъ количестве со- 
бравппеся, дали 14 Поля третью битву, и, сколь много ни по
терпели, никакъ не склонялись къ подданству. Въ числе добычи 
нашлись вещи убитаго Шестакова. Черезъ 29 дней ходу осторож- 
наго, отрядъ Павлуцкаго прошелъ гористой носъ, въ море высо- 
вывающшся, у Анадырцовъ называющейся: Сердце-камень, и на- 
конецъ 21 Октября возвратился въ Анадырскъ. Говорятъ, что 
много пленныхъ обоего пола выведено на Колыму, и посланные 
оттуда къ Якутску и Иркутску, все изгибли дорогою. Изъ Чукот
скаго похода, къ сожаленпо, наукамъ не досталось никакой до
бычи, ни указами рудныхъ, ни заменами географическихъ или 
физическихъ *).  Только и известпаго, что Гвоздевъ на судне 
Крупышева 1732 г. былъ въ ш. межъ 65 и 66° на берегу острова 
близъ Америкапскаго берега, где виделъ островитянъ, но не могъ 
разговориться, за неимемемъ толмача.

*) Война съ Чукчами съ 1747 г. возобновилась, и продолжалась 8 л^тъ. 
(Изъ бум. Сибирскаго генералъ-губернатора 1816 года). Въ 1752 г. послана, 
изъ Тобольска въ Анадырскъ сотня еолдатъ, подъ начальствомъ Maiopa Шма- 
лева. (Изъ Тоб. Сборника).

Не трудно заметить, что экспедищя, обещавшая примиреше 
Чукотскаго племени, не только не отодвинула границы нашей къ 
морскому берегу, но и прежнюю беззащитную, живыми урочищами 
обозначенную, подвергла неизвестности опасенш, посеявъ надолго 
озлоблеше и ищете. Не трудно заметить, что экспедищя съ са- 
маго начала до конца есть отвага необдуманная; трудным цели> 
средства неприготовленный, петъ суммы для путевыхъ расходовъ, 
ни способовъ для удовлетворешя нуждамъ, команды Шестакова и 
Павлуцкаго жили отъемомъ местнаго продовольств!я. Мы сказали, 
что экспедищя надолго посеяла озлоблете и мщеше, а эти семена 
начали всходить около 1738 года. Двухтысячная толпа Чукчей, 
лучнымъ боемъ вооруженныхъ, въ расплохъ нахлынула на Олютор-

*) Въ Пу теш. капитана Сарычева сказано, что есть неизданные журналы 
Павлуцкаго.

скихъ Коряковъ, ограбила ихъ, и многихъ увлекла въ полонъ. 
Чтобы послать отрядъ изъ Якутска на Анадыръ, требовалось 34 
недели на походъ, и сколько времени на переписку съ Правитель- 
ствомъ? При суждеши о трудностяхъ похода несвоевременнаго, въ 
кабинете министровъ решено 1741 [14 Января) умножить въ Ана- 
дырске команду строевую и козачыо, которой доставало только на 
оборону своего поста *).  Еслибы Сибирская история могла знаме
новать свои эпохи медалями, мы не решаемъ, достаточно ли одной 
медали, чтобы изобразить на ней Хабарова и Степанова, а на обо
роте Шестакова и Павлуцкаго? Шестаковъ, похожш на Хабарова, 
могъ быть Степановымъ, но Павлуцкой, какъ знакомый. съ военною 
службою, имъ не чета.

13. Камчадалы, выпроводивъ назадъ команду Берингову, вскоре 
наслышась о разсеянш ополчешя Шестакова и не опасаясь пу- 
шекъ, лежавшихъ по острогамъ безъ канонеровъ, выжидали толь
ко отхода бота Гавршла, на которомъ большой части Нижнекам- 
чатскаго гарнизона надлежало отплыть въ Анадырскъ, выжидали, 
чтобы целымъ племенемъ на всехъ местахъ открыть противъ Рус
ской Державы бунтъ, предумышленной и совещанной въ течеши 
прошлой зимы. Ботъ 20 Тюля 1731 снялся изъ-подъ крепости, но 
за противнымъ ветромъ остановился въ устье Камчатки. Нетер
пеливые Камчадалы, и въ томъ числе крещеные ташоны съ со
умышленниками въ тотъ же день начали убивать козаковъ и Рус- 
скихъ жителей, не щадя ни пола пи возраста, и грабить имуще
ство; они завладели крепоспю, и все въ ней выжгли, кроме церкви, 
въ которую снесено имущество обывательское. Несколько спасшихся 
известили командира бота. Генсъ на другой день прислалъ пар
Ню изъ 60 козаковъ для увещашя; 26-го подвезены съ бота пушки, 
сделаны проломы въ стенахъ крепостныхъ, пороховая казна вспых
нула, церковь сгорела, и изменники бежали, для продолжешя бунта. 
Огорченные козаки рубили Камчадаловъ безъ разбора. Съ вестш 
о раззоренш Нижняго острога, дальше соумышленники устремились 
на раззореше двухъ прочихъ, и въ расплохъ умерщвляли козаковъ, 
пока отрядъ изъ Нижняго не подошелъ, и не испровергъ возму- 
щешй разноместныхъ.

Въ последствш, для изследовашя причинъ бунта и убшства 
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Японцев!, пр!Ехали штабь-офицеры Мерлинъ и Павлуцкой во ис- 
полнеше громкаго указа 1733 (21 Мая), провозглашеннаго на счет! 
притЕснены, дЕлапных! ясачным! въ Камчатка и вообще въ 
Якутском! краю. Трудно было следователям! обнять всю сово
купность неправдъ; довольно было показать ближайппя причины 
бунта, долговременно таившагося въ сердцахъ Камчадаловъ, и на
именовать главнейших! из! нихъ изменнпковъ и убыщь, не за
крывая двухъ предпоследних! прикащиковъ въ излишнем! сборЕ 
ясака и не оправдывая изверга Штинникова. Следователи в! 
продолжены слЕдств!я, и по окончаши его, занимались отстройкою 
Пижнекамчатскаго острога, и оставались въ Камчатке по Август! 
1739 года. Правительство въ мудрости своей сократило число при
говоренных! къ смертной казни *).

*) По кошрпрмацш повешены: двое прикащиковъ и Штинниковъ, да въ 
страхъ и обуздаше въ каждом! острог^ по два Камчадала, которые были 
главными производителями бунта.

**) Къ удивленно, инструкщя, по докладу Спбирскаго Приказа, дана на 
имя Грпгорья Скорнякова-Писарева, который по телесномъ наказаши и ли- 
шенш всехъ правъ состояшя, сосланъ былъ въ Жиганскъ при Петре Вто- 
ромъ за то, что при Екатерин!; первый вэшелъ съ Толстымъ, Девхеромъ и 
прочими въ преступной замыеелъ располагать наследхемъ Престола. Оттуда 
переводится начальникомъ Охотска съ жаловашемъ 300 р., хлеба 100 четвер
тей, вина 100 ведръ, и обещана Императорская милость; но 17 Апреля 
1732 г. опять Писаревъ отсылается въ Жиганскъ. Сенатъ призналъ за луч
шее определить приличныхъ командиров! въ Охотскъ п Камчатку. Въ Сло
варе достопам. людей Писаревъ начальствуетъ въ Охотске до 1740 года. Не 
знаю, когда отмененъ о немъ указъ 1732. Въ П. С. Законовъ этого не видно.

14. Еще не дошли до Правительства вести о двухъ происшеств!- 
яхъ: походф Анадырскомъ и бунтЕ Камчатском!, какъ оно уже 
приступило къ важной мЕрЕ на счетъ северо-восточнаго края, 
чувствуя впередъ сомнительную судьбу его. Уверясь, что Якут
скому начальству, не вместно завЕдывать дальними краемъ, оно не 
признавало приличной точки ни въ АнадырскЕ, ни въ Больше- 
рЕцкЕ, дабы съ присвоешемъ власти сократить самую перевозку 
тяжестей. По симъ уважешямъ 30 Тюля 1731 г. Охотскъ избранъ 
средоточ!емъ сЕверовосточнаго правлешя.

Начальнику Охотскому дана тогда инетрукц1я въ 33 статьяхъ 
слЕдующаго содержашя **),

Съ назначешемь Охотска въ начальственное мЕсто Камчатки, 
сЕверовостока и всЕхъ предпр!яты на тамошнихъ водахъ, устроить 

его портомъ; для водяныхъ сообщены, завести судна 4, на кото
рыхъ и отправлять всЕ тяжести въ Камчатку.

Изъ 1,500 служивыхъ людей, указом! 23 Марта, 1727 г. на
значенных! въ распоряжеше Якутскаго воеводства, отдЕлить 300 
козаковъ въ команду Охотскую; перевесть изъ Илимска до 50 се
мей крестьянскихъ для пашни, и дать имъ сЕмена; размЕстить 
до 30 кибиток! Тунгусовъ-скотоводцовъ въ ОхотскЕ, по дорогЕ 
Охотской, въ Удскомъ, въ КамчаткЕ, дать имъ льготы, чтобы племя 
лошадей и коровъ у нихъ разводилось.

Не льзя ли отъ Якутска сдЕлать водяное сообщеше до 
Охотска?

Смолу начать высиживать, и завесть ручныя доменныя печки 
для плавки желЕзной руды, для снабжены тЕмъ и другим! новой 
морской экспедицы.

На Шантарсшя острова посылать за ясакомъ.
СмотрЕть за Камчатскими прикащиками, опредЕля туда коми- 

саровъ, заводить въ КамчаткЕ церкви, купечеству тамошнему дать 
льготы на Ю лЕтъ, перевозить купцовъ на судахъ съ платою, 
завести тамъ кабаки, вино брать изъ Якутска, пока не разве
дется свой хлЕбъ, и за нехожденгемъ денегъ, продавать вино на 
мягкую рухлядь.

Капитана Павлуцкаго *)  взять въ команду; не лучше ли возоб-

*) Дмитрий Иванович! Павлуцкой, о которомъ нисколько разъ упомина
лось въ этомъ перюде, былъ Тобольсвдй уроженец! изъ рода Павлуцкихъ, 
которыхъ предокъ шляхтичъ Янъ, изъ Польши вышедппй, посланъ съ про
чими съ 1622 г. на службу въ Сибирь. Потомки его служили въ дйтяхъ 
боярскихъ, и не всегда были свободны отъ подушнаго оклада, какъ видно 
изъ фамильных! бумаг! дома Павлуцкихъ, уже погасшаго въ мужеском! 
поле. Дмитр1й въ чипе капитана Тобольскаго драгунскаго полка, отправясь 
съ Шестаковымъ для усмирешя Чукчей, дослужился тамъ до Maiopa, былъ 
командиром! Камчатки, следователем! известных! злоупотреблешй на полу
острове и по Якутскому ведомству. Въ 1747 г. возобновились набеги Чук
чей на Коряковъ подведомых! Ападырску, где тогда находился Павлуцкой. 
При первомъ извести о Чукотскомъ раззоренш блпжнихъ Коряковъ (по сло
вам! Тобольскаго Сборника) Павлуцкой 21 Марта ночью пошелъ на пар- 
тахъ и лыжахъ догонять неприятеля съ 80 человеками козаковъ и Коря
ковъ при двухъ сотнпкахъ, остальной же команде, сколько можно собрать, 
приказал! следовать за собою. Скоро догиалъ и увиделъ ихъ на высокой 
сопке, въ превосходномъ множестве. Сделалъ совета, нападать ли на не- 
прхятеля, или сождать остальную команду? Одинъ еотникъ говорил!, что 
лучше отабариться нартами и оленями, и сождать команду; но другой Гор- 
ницынъ, удалый (забоячливый по Сборнику) сказал! съ досадою: наши ко- 
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ловить ос. Олюторской; Японцевъ, заносимыхъ бурею, отвозить въ 
знакъ дружества для заведешя торгу, и осматривать острова 
Япопсше.

Вотъ сокращеше видовъ, каше по указашямъ бывшаго губер
натора кн. Гагарина Правительство распространяло въ своихъ рас- 
поряжешяхъ, для лучшаго обладашя северовосточнымъ краемъ. 
Выражев!я, особымъ почеркомъ написанныя, помещены въ ин- 
струкщи со словъ Беринга, по возвращены представлявшаго не
который усмотрешя. Повелеше определить комисаровъ въ Кам
чатку происходило также изъ представлешя Беринга, доведшаго 
до сведения, что въ Камчатке при сборе ясаку третья часть и 
более дается въ подарки сборщикамъ. Прибавить надобно и то, 
что съ сихъ поръ Охотскъ сделался местомъ поселетя людей, 
осуждаемыхъ или за долги, или по сомнешямъ, и также на ка
торгу, съ темъ, чтобы тамъ распределять ихъ въ прежшя состо- 
яшя, записывая бывшихъ: купцовъ въ купцы, мастеровыхъ въ ма
стеровые, крестьянъ въ хлебопашцы. Графъ Мпнихъ, сомневаясь 
въ ожидаемыхъ пользахъ отъ Охотска, куда въ 1731 г. сослано 
153 чел. (ужъ ли все военныхъ?), полагалъ лучше ссылать вино- 
ватыхъ па Сибирскш железные заводы.

Изложивъ распоряжешя, какъ историчесшя, не излишнимъ счи- 
таемъ примолвить: а) что Амгинская крестьянская слобода есть 
колон!я Илимская, въ слфдств!е инструкцы 1731 г. на Амгу пе
реселенная для хлебопашества, года черезъ три удающагося въ 
произрастав!и ячменя *);  б) что заведеше Ямскаго острога въ 
заливе Пенжинской губы, устроеннаго въ 1739 г. для обуздашя 
п риле гаю щихъ Коряковъ, принадлежитъ начальству Охотскаго 

заки вопсты дома, а въ виду пещпятеля трусливы; теперь-то и бить зло- 
д'Ьевъ, пока опи въ кучй, а гдЬ ихъ сыщемъ, когда разбредутся по за- 
горьямъ. Павлуцкой, по свойству своего духа, принялъ последнее мифше, 
и приказалъ ударить па Чукчей. Кинулись на сопку, а Чукчи стремительно 
бросились иа пашихъ, такъ что надлежало уступить первому натиску, но 
нашп, увид'Ьвъ, что часть Чукчей, обойдя сопку, явилась съ тыла, сробели, 
п мнопе пали иа оленей, и бежали. Павлуцшй съ оставшимися козаками 
храбро защищался и отетупилъ верстъ на пять, но наконецъ со всею дру
жиною убитъ. Это извйсИе согласуется п съ словомъ Крашенинникова, ко
торый въ своей Камчатке назвалъ Павлуцкаго покойным. Въ поколенной 
росписи Павлуцкихъ Дмитр1й отмеченъ въ кружке: умре бездптенъ, да и 
только.

*) Отъ Авачи до мыса Св. Ильи, въ 68 градусахъ долготы, выходить 
4,065 верстъ.

*) Прп пастоящемъ распространен^ земледельческихъ сведешй, благо
даря преполезной Газете сего имени, уповательно, пспытаютъ на Амг4 по- 
севъ Вазовскихъ и Гималайскихъ хлебныхъ зеренъ.

порта; в) къ егоже распоряжешямъ относится и Гижигинское укрйп- 
леше, около 1765 г. начавшееся.

После сего надлежало бы намъ перейти на сухую Сибирскую 
границу, какая пролегала отъ Иртыша къ Уральскому хребту, но 
вторая Камчатская экспедищя, хотя она касается нашего плана 
въ одномъ обзоре береговъ Ледовитаго моря, задерживаетъ на рас- 
путгяхъ северовостока и северозапада. Да и какъ не дать места 
этой экспедищи въ составе историческаго обозрешя?

15. Намереше второй Камчатской экспедищи, вызванной са- 
мимъ неутомимымъ Берингомъ, въ гадательномъ заключены о 
разстояши Америки отъ Камчатки на 600 миль ),  состояло: а) 
въ подтверждены, точно ли та и другая за Чукотскимъ носомъ 
стоятъ отдельно; б) въ обязанности объехать Чукотской уголъ съ 
юговостока на северозападъ, или обратно; в) въ осмотре устья 
Амура, Шантарскихъ и Курильскихъ острововъ, и прикосновен- 
ныхъ береговъ Японы; г) въ открыли береговъ Америки; д) въ 
обозреши и определены окраинъ Ледовитаго моря, отъ Печоры 
до Чукотскаго поса, раздельными судами. Въ подвигахъ экспеди- 
цы участвовали съ Берингомъ капитаны Чириковъ, Шпанбергъ съ 
другими морскими чинами; по ученой части академикъ Делиль де 
ла Кройеръ, частно профессоры исторы естественной и общежи
тельной Гмелинъ и Миллеръ, адыопктъ Штеллеръ, студентъ ака
демы Крашенинниковъ, геодезисты, Делилемъ любимые, Красильни- 
ковъ и Поповъ, горные практиканты, пробирный мастеръ, меха- 
никъ, молодые люди, въ Московской духовной академы учивппеся. 
Всехъ людей, исключая Гмелина и Миллера, съехалось въ Охотскъ, 
до 200. Дело откроетъ и имена флотскихъ офицеровъ, по бере- 
гамъ севернаго моря странствовавшихъ, въ пользу которыхъ заго
товлены магазины продовольств!я при устьяхъ болыпихъ рекъ, и 
чрезъ Сибирскаго губернатора обвещены прибережные ясачные, 
чтобъ были готовы подавать морскими судамъ возможный пособ!я, 
и во свое время зажигали бы маяки, по ночамъ.

*

Другой экспедищи толь огромной, толь торжественной, до ныне 
не бывало чрезъ всю Сибирь, и дай Богъ, чтобъ, изъ сострадашя 
къ краю бедному, впредь никогда не слыхать знаменитости толь 
раззорительной. Четыре раза надлежало экспедищи садиться на 
воды, четыре раза выходить со всеми грузами на сушу, съ угне- 
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тешемъ жителей при каждой перемене. Сколько артиллершскихъ 
орудш и снарядовъ, сколько корабельпыхъ тяжестей, сколько ты- 
сячъ пудовъ про1йанта, надлежало Якутамъ перевеять отъ Юдом- 
скаго Креста до Охотска *).  Если прибережныя путешеств!я по 
морямъ, Ледовитому и Охотскому, могли совершиться независимо отъ 
непосредственпаго вл!яшя Беринга, подъ главнымъ наблюдешемъ 
Сената и коллепи, чему ничто не мешало; то не ближе ли, при 
изв'Ьстномъ устройств'!} Балппскаго флота, толще экспедицш сесть 
въ Кронштадте на шлюпы, и плыть къ д^лу? Будучи однакожъ 
далеки отъ минувшаго, чтобы мн^нхе свое причитать кому либо 
въ укоризну, мы не можемъ похвалить Беринга, какъ мужа уче- 
наго и самовидца природы Охотской, за ту скромность, что онъ 
не остерегъ Правительства отъ ложныхъ м'Ьръ разведешя хлебо
пашества въ Охотске и Удскомъ. Посмотримъ на исполнеше.

*) Остальная команда пзъ 45 служителей, за псключешсмъ 30-ти па 
острову умершпхъ, питавшаяся зиму и весну сперва морскими бобрамп, вы- 
кпнутымъ кптомъ, потомъ морскими котами, далее тюленями, после сиву
чами, подъ коиецъ морскими коровами, состроила по указанию Краснояр- 
скаго козака Стародубцева, одномачтовое судно пзъ частей разрушеннаго 
пакетбота, 16 Августа 1742 г. вышла въ море, п 29 тогоже месяца достигла 
подъ начальствомъ Вакселя Авачинской губы.—Штеллеръ, замешавшийся 
въ какой-то процессъ, судился въ Иркутске, и скончался въ Тюмени.

Одно изъ главныхъ требований, чтобы коснуться береговъ Япо- 
ши и обозреть Курильскую гряду, кое-какъ было исполнено капи- 
таномъ Шпанбергомъ и лейтенантомъ Вальтономъ. Первый виделъ 
Япошю въ ш. 38° 41', и на обратномъ пути бородатыхъ Аиновъ 
будтобы въ ш. 43° 50' конечно на Матсмае, котораго онъ коснулся 
и въ ш. 41° 22'. Последшй, по своему счисленпо, находясь за
паднее 11° 45' противъ перваго Курильскаго острова, былъ въ 
ш. 38° 17', потомъ будтобы спускался до 33° 43', и имелъ сооб- 
щеше съ Японцами, по видимому, южнее столицы Эддо, высылалъ 
людей на берегъ, дружелюбно угощенныхъ въ разныхъ домахъ, и 
самъ съ такимъ же дружелюбгемъ угощалъ посещавшихъ его яхту. 
Сенатъ съ коллеиею, не уваживъ вестей обоихъ офицеровъ, какъ 
они гостили въ Яповш, ни ихъ счислешй, велелъ повторить пла- 
Banie, неудачнее прежняго конченное.

Къ исполнение другаго главнейшаго требовашя, чтобы открыть 
берегъ Америки, въ держанномъ совете морскихъ офицеровъ изъ
явлены два ишЬтя: одно, чтобы держаться карты, отъ Сената

*) Катя изнурешя, каше уроны въ лошадяхъ терпели Якуты отъ пере
возки тяжестей, начиная съ открытая Камчатки, можно читать записку 
Якутскаго племени головы Аржакова. Этому такъ и быть; но бережливее ли 
поступали съ жителями Сибири профессоры Немцы? Въ Марте 1735 г. Гме- 
линъ съ Миллеромъ, отправляясь изъ Иркутска за Байкалъ налегке, какъ 
самъ пшпетъ, не довольствовался 37-ю лошадями, провинщальною канцеля- 
pieio назначенными, ни прпбавленнымъ числомъ, но велелъ насильно на ба
заре отнять, сколько хотелъ, а съ Голоусной станцш поехалъ на 150 лошад. 
Чтожъ подумать о поезде морскихъ чиновъ?

данной, и составленной братомъ Делиля де ла Кройера, на кото
рой показаны въ ш. 45° земли, виденныя мореходцомъ Гамомъ, 
другое, основанное на добромъ смысле флотскихъ офицеровъ, чтобы 
пуститься къ сЬверовостоку. Если бы экспедищя решилась на 
последнее, она наткнулась бы на гряду Алеутскую, подле которой, 
какъ по столбовой дорога, достигла бы искомаго берега Америки. 
Но Берингъ и Чириковъ предпочли следовать данной отъ Прави
тельства карт'Ь, и не совершенно убежденные въ ея верности, они 
юго-восточпымъ обыскомъ хот'Ьли очистить только указъ, и стре
мились по своимъ мыслямъ къ Америке. Чириковъ, во время тумана 
разлучившшся съ командиромъ въ ш. 41°, коснулся въ 1741 г. 
Американскаго берега въ ш. 55°, а командоръ черезъ три дня въ 
ш. 58°, 28'. Оба старались разведать о состояши открытой мате
рой земли, но развФдывашя были маловажны и счотисты по утрате 
посыланныхъ людей. На обратномъ пути застигли обоихъ море
плавателей ветры, бури, дожди, цинготная болезнь, изнуреше, 
смертность, и неразлучный съ темъ бедствгя. Чириковъ больпый, 
лишась 2 лейтенантовъ и 21 изъ 70-ти матрозовъ, 9 Октября 
вошелъ въ Авачинскую губу, не безъ горести, потому что Делиль, 
силясь сойти на берегъ, испустили духъ на деке. Командоръ, 
ваименовавъ одинъ мысъ острова Кадьяка, пройдя въ Августе 
Шумагинсше острова, такъ названные по имени матроза, тутъ по- 
гребеннаго съ его пакетбота, и вскоре сдавъ команды Вакселю, съ 
самоотвержешемъ слышали объ изнеможеши команды, объ уси
ливающейся смертности, равно и о томъ, что давно пе знаютъ 
широты плавашя. Наконецъ придвинуло пакетботъ къ незнаемому 
берегу, и бурею перебросило его черезъ камень. Ваксель и Штел- 
леръ съехали на берегъ, чтобъ осмотреть покрытое свФгомъ при
станище. Нашлась речка еще не замерзшая, но лесу не было. Въ 
песчаныхъ буграхъ начали рыть ямы для казармъ, и въ одной изъ 
такихъ ямъ 8 Декабря кончилъ деятельную жизнь безсмертный 
Берингъ. Кладбище его и частно команды слыветъ о. Берипго- 
вымъ *).  Перейдемъ отъ похорони человека, котораго слава оста

17
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лась въ живыхъ, на поморскую окраину Ледовитаго моря, какъ на 
границу, естественно крепкую.

16. Точно около того времени, когда Правительство снаряжало 
морсш'я суда отъ Архангельска на Обь, Сибиряки обоего пола въ 
числЬ 70-ти чел., вышедппе изъ Оби на своей коче, обогнули 
мысъ Ялмалъ, и не боясь ни Карскаго моря, ни Югорскаго шара, 
приплыли въ Соловецкой монастырь на богомолье; на обратномъ 
я^е пути не могли за льдами пройти Югорскимъ шаромъ, и при
нуждены были зимовать на о. Долгомъ, гдЬ отъ голода и цынги 
всЬ перемерли, основавъ тамъ известное доныне кладбище Си
бирское. Отсюда, какъ съ урочища родственнаго, надлежало бы 
зачать описаше морскихъ путешествий, но за отдаленности этихъ 
острововъ и водъ, мы приветствуемъ лейтенантовъ Малыгина и 
Скуратова съ берега р. Кары, изъ которой въ 1737 г. они плы- 
вутъ къ Оби, опредЬливъ устье Кары въ ш. 69° 48', также глу
бину ея и направлеше фарватера; а между тЬмъ геодезистомъ 
Селифонтовымъ описанъ западный берегъ Обской губы, и на оле- 
няхъ осмотришь южный берегъ о. БЬлаго. Скуратовъ 17 1юня 
опредФлиль Трехъ-озерную речку въ ш. 69° 13'. Оба лейтенанта 
въ начал’Ь Тюля стояли на якорЬ противъ Байдарицкой губы, 
измЬрили ширину фарватера и глубину губы; замЬтили, что при- 
ливъ шелъ къ в. только 4 часа, а отливъ къ з. 8 часовъ, теченге 
перваго было сильнЬе послЬдняго; 18 миновали р. Эрубей въ ш. 
69° 53' окруженную съ устья мелями; 21 прошли Мутную въ ш. 
70° 27', и Шараповы кошки въ ш. 71° 12', прошли также р. Медве
дицу въ тойже широте 37'. Мысъ Ялмалъ, по словамъ Миллера, 
определенъ въ ш. 72° 30', а островъ Белый положенъ въ ш. 73° 08'. 
Здесь приливъ шелъ отъ з. 4 часа, отливъ отъ в. 8 часовъ, пер
вый былъ сильнее и съ водою соленою, последит съ пресною, 
возвышеше воды на Г/а фута. Съ 18 Августа лейтенанты вошли 
въ Обскую губу.

Въ 1737 г. удалось лейтенанту Овцыну съ штурманомъ Мини- 
нымъ и флотскимъ мастеромъ Кошелевымъ выйти изъ Оби на 
дубель-шлюбке Тобольскъ и ботЬ Почталгонъ-Обь, и 16 Августа 
обойти мысъ Матзоль въ ш. 73° 18'. За мысомъ къ с. в. вдался 
большой заливъ вер.стъ на 100. Течете замечено къ с., склонете 
компаса восточное, положете берега, называющагося Юранскимъ 
или Юратскимъ, низменное.

1738 г. штурманъ Минипъ отправленъ изъ Енисея на ботЬ 
Почталюнъ-Обь на встречу судну, следовавшему съ Лены къ 

Енисею, но за льдами воротился изъ-за каменнаго берега. Въ 
1740 г. Мининъ прошелъ устье Пясиды, обсыпанное островками, 
и въ ш. 75° 15'встрЬтясь съ непроходимымъ льдомъ, поворотился 
назадъ 21 Августа. Равную неудачу испыталъ лейтенантъ Прон- 
чищевъ, который, въ 1735 г. отправясь съ Лены на дубель-шлюбкЬ 
Якутскъ, зимовалъ въ Русской деревнЬ, не далеко отъ устья 
Оленека. СлЬдующимъ летомъ онъ прошелъ Анабару и Хатангу, 
и поровнялся почти съ устьемъ Таймура; но остановленный мно- 
жествомъ острововъ, къ сЬверозападу насыпанныхъ, гдЬ случалось 
ему видЬть дельфиновъ да рыболовствующихъ чаекъ, онъ не могъ 
ни пройти проливами заледенелыми, пи обойти ихъ по затвер
делости льда, стоявшаго въ ш. 77° 25', и по этому принужденъ 
былъ воротиться. Для приведешя въ известность иробЬла, оста- 
ющагося между крайними точками Минина и Прончищева, на 
разстояше 9-ти почти степеней, посланъ геодезистъ Чекинъ, кото
рый, исполнивъ, какъ умЬлъ, береговое описаше, написалъ око- 
лечность Таймурскаго мыса въ ш. 76° 38'. Если бы и определены 
и описаше Чекина оказались основательными, все берегъ остается 
неизвЬстнымъ въ отношены гидрографическомъ, на разстояши 
200, а не 400 верстъ, какъ написано въ Енисейской губершй. 
Между тЬмъ заботливый Прончищевъ изнурилъ свое здоровье тру
дами, можно сказать, до упаду, потому что, чрезъ нисколько ча
совъ по возврате на Оленекъ, скончался. Не место бы здЬсь упо
минать о его супругЬ, если бы она не заслужила быть хвалою 
своего пола; неразлучная съ нимъ въ морскомъ путешествш, вскоре 
последовала за нимъ и въ могилу.

На место Прончищева присланъ лейтенантъ Харитонъ Лап- 
тевъ, который, 1739 г. повторивъ прежны морской путь, видЬлъ 
теже преграды. Противъ устья Хатанги онъ заметиль множество 
моржей, по льдинамъ разлегшихся, и потомъ со штурманомъ 
Челичкинымъ сухопутно ездилъ повЬрять донесете геодезиста 
Чекина въ разсуждеши положешя мыса Таймурскаго, но повЬрка 
его лежитъ въ архивЬ адмиралтейской коллегии

Для прохода съ Лены до Анадырской губы употребленъ лей
тенантъ Ласешусъ. Отъ Быковскаго мыса *)  7 Августа 1735 онъ 
вышелъ въ море на ботЬ Иркутскъ, но за прогивнымъ вЬтромъ, 
густымъ тумапомъ и льдомъ, 19 вошелъ въ р. Хараулахъ, падаю-

*) Близь сего мыса въ 1799 г. усмотр^нъ Тунгускнмъ старшиною Шу- 
лаховымъ полный остовъ слона, поел!; известной подъ именемъ Адамсова.

*
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щую между Леною и Яною, для перезимовки. Команда подвер
глась цинготной болйзни въ такой степени, что изъ 52 осталось- 
живыхъ 13, да подштурманъ и священникъ. Самъ Ласешусъ умеръ 
прежде прочихъ, опредйливъ наблюдевгемъ свою могилу въ пт. 71°“ 
1Г. Мйсто его заступилъ присланный лейтенантъ Дмитрий Лап- 
тевъ съ новою командою. Ранйе 15 не могъ онъ выйти въ море, 
и чтобы успйть дойти до св. мыса, держалъ курсъ на сйверово- 
стокъ, но чрезъ двои сутки стоячш ледъ положилъ преграду къ 
дальнййшему слйдовашю, и вогналъ судно въ Лену. Лаптевъ съ 
донесешемъ о невозможности посланъ Берингомъ въ Сенатъ, кото
рый, возвращая его къ своему мйсту, приказалъ приложить вей уси- 
л!я къ предположенному проходу, въ случай же непреодолимыхъ 
трудностей, следовать ему по берегу сухопутно, для описашя и 
положешя его на карту. Въ 1739 г. на прежнемъ суднй онъ обо- 
шелъ св. носъ, по новййшимъ свйдйшямъ возвышающшся надъ 
морскою поверхностно на 200 саженъ, и въ концй Августа при
быль къ устью Индигирки. Въ слйдующемъ году отправился на 
другомъ суднй, и прибережпымъ плавангемъ прошелъ Колыму, у 
которой берегъ продолжается камеппымъ утесомъ въ вышину до 8 
саженъ. За Колымою морской берегъ гористъ или утесистъ. Отъ 
рйчки въ 20 Итал. миляхъ за Колымою берегъ идетъ къ мысу 
Баранову землянымъ уваломъ, выше воды въ 4 сажепи. Далйе мыса 
берегъ продолжается не такъ высокимъ до мыса Песчанаго. Течете 
бываете перемйнное, то отъ в. къ з. то отъ з. къ в. Прибыль во
ды неправильная и едва примйтная. Отъ Песчанаго Лаптевъ, изъ 
справедливой педовйрчивости къ Чукчамъ, сухопутно прошелъ по 
Лигою и Анадыру, и описашемъ обйихъ рйкъ заключили много
трудное обозрйгне сйверной границы. Кто не почтите ревности, 
неутомимости и примйрныхъ усилгй сйверныхъ нашихъ аргоиав- 
товъ, которые, въ области полярной природы, боролись съ безжиз- 
неннымъ климатомъ, съ ужасною температурою, съ болйзнями при 
отсутствш лекарей и лекарствъ, и не рйдко съ голодомъ? Исторпг, 
чймъ живйе чувствуетъ цйпу ихъ подвиговъ, тймъ болйе сйтуетъ, 
что любопытные журналы ихъ донынй не изданы въ публичное 
свйдй1не *).  Она предчувствуете, что въ нихъ не найдется же- 

*) Извлечете пзъ полянутыхъ журна.товъ было бы для покойнаго Верха 
прплпчнМшимъ ганяИемъ, нежели выставка трехъ царствовашй, требовав- 
шпхъ нарочитаго труда, порядочнаго чтешя и глубокаго размышлешя о ха
рактера важныхъ царствовашй. Скажутъ, что журналы штурмана Иванова

лаемыхъ физическихъ замйчашй, сколько по тогдашнему недостатку 
въ инструментахь и въ знанш естественныхъ наукъ, столько и по 
изнуренно силъ тйлесныхъ и умственныхъ въ наблюдателяхъ; но 
-выводы обшде уповательно были бы полнйе.

Теперь выводы изъ прибережныхъ путешеств!й представляются 
слйдуюпце: а) географическая кайма береговъ, посредствомъ сня- 
тыхъ очертанш и взятыхъ высотъ полюса, представляетъ имовйр- 
ной, такъ сказать, купонъ Сибирской карты; б) приливъ и отливъ 
при берегахъ матерой земли и острововъ пе обмерзлыхъ не вездй 
равномйренъ и къ востоку едва замйтенъ; в) течете разностороннее 
и неравномйрное; г) течете въ Беринговомъ морй быстрйе, не
жели въ океанй, и постоянно идетъ отъ сйверо-сйвера; д) приливъ 
и отливъ Пенжинскаго моря, во время сизипй, показываютъ нй- 
сколько дней правильность въ возвышеши и падеши водъ, боль
шой и малой (манихи); первая возвышается до 8 ф., а послйдняя 
на ’/в; во время же стояшя луны въ четвертяхъ большая вода пе- 
ремйняется въ малую и малая въ большую, и т. п., что можно 
читать у Крашенинникова. Если подобный дроби морской наблю
дательности приняться сличать съ наблюдешями новйншихъ мор- 

Ккихъ путешествш въ сйверномъ океанй, безъ сомнйшяумъ чело- 
вйческой выиграете данным для общаго круга знанш, не заботясь 
о морской наукй. Что касается до примйтъ, по которыми исторю- 
графъ Миллеръ заключаете. о постепенномъ мелйши Ледовитаго 
моря, онй основаны на возвышенги берега морскаго сверхъ воды, 
на возвышеши, замйченномъ и подлй Лапландш. Но самое возвы- 
шеше берега не доказываете ли соразмйрнаго углублешя дна мор- 
■скаго? Поэтому чего-то недостаетъ, чтобы съ достовйрноетчю го
ворить о обмелйпш одного или двухъ морей, въ прямомъ значенш 
■слова, особенно безъ совокупнаго соображешя всей системы океа- 
новъ земнаго шара. Тутъ дйло шло бы о всеобщемъ уменьшеши 
количества водъ земныхъ. Береговая колонна, измйряющая падете 
морскаго уровня, неудовлетворительна для вывода, если нйтъсредствъ 
въ тоже время вымйривать глубину водъ не только въ одномъ или 
двухъ моряхъ, но во всей системй океановъ. Лучше оставить оцй- 
иенйлую страну древняго переворота, обитаемую бйлыми медвй- 
дями, голубыми песцами или которотконогими тарандами, и пе- 
рейдемъ на хлйбородную границу отъ Иртыша къ Уралу, угоб- 
.женную стадами кочевавшихъ ордъ.

<5удутъ удовлетворительнее, это такъ; но история дорожить первоначаль
ными трудами.
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17. Въ Феврале 1730 г. назначено для Тобольской губерши на-, 
строеше крепостей съ инструментами и окладнымъ жалоианьемт. 
каждогодно по 3972 р., то есть въ сравнены! со всеми крепостями 
въ государств^ Vig крепостнаго капитала. С1я доля относилась только 
къ тТмъ крФпостямъ, которыя вдоль Иртыша выстроены по пра- 
виламъ инжеиернаго искуства, включая въ то число и Тобольскую 
крепость, по старшинству. Въ 1740 г. крТпостный капиталъ npi- 
умноженъ до 120,000 р., следственно по аналогическому содер- 
жашю приводилось до 7500 р. на крепости Тобольской губерши.

Где же пограничная черта лежала отъ Омска къ Уралу? Трудно 
обозначить годы и передвижныя точки, когда и где она западала, 
потому что козаки, пользуясь откочевкою кибитокъ, быстро пере
носились впередъ съ форпостами къ озерамъ выгодпымъ. Съ досто- 
верностпо можно утверждать, что здешняя пограничная, такъ ска
зать, струя около 1743 года текла внизъ по Иртышу къ Омску, 
потомъ отъ Чернолуцка бежала на Абацкую и Коркину, далее 
чрезъ Бердюжью и Лебяжью къ форпосту Утяцкому *).  Перели
вшись чрезъ Тоболъ на речку Юрьямышъ, она вскоре извивалась, 
чрезъ форпостъ Нижнечерпавской, поставленной на речушке Чор- 
ной, и чрезъ Куртамышъ слилась съ ДПасомъ, на которомъ въ 1736- 
и 37 гг. во время третьяго Башкирскаго бунта, наскоро окопа
лась крепостцами: Миасскою, Челябинскою, далее при озерахъ 
Иткульскою и Чебаркульскою, еще далее, со стороны Оренбургской, 
коммиссш, Уйскою при вершине Уя, и Карагайскою при Ураль- 
скомъ отмете; и въ этомъ устройстве Исетская провинщя отхо
дила отъ Тобольскаго ведомства.

*) Лишя отъ форпоста Утяцкаго до Чернолуцкой слободы лежала на 985 
верстахъ, но губернаторъ Сухаревъ предположилъ сократить ее прямыми: 
линиями въ 426 верстъ, какъ видно изъ Сенатскаго указ. 8 Августа 1743 года.

Чтожъ касается до внешней безопасности Урала заводскаго^ 
онъ позади означенной черты обвивался своею змеею укреплен1й? 
впереди которой Татищевымъ еще выстроена была во время бунта 
Кизилташская крепость па мысу, образуемомъ речкою Течею, 
текущею изъ оз. Иртяша въ оз. Кизилташъ. Оборонительная за
водская цепь, обходя отъ ос. Катайскаго все приписныя по Исети 
слободы надолбами, рогатками и рвами, состояла на самомъ Урал е 
изъ укреплешй: Горнаго Щита при реч. Уктусе, Кособродскаго 
при Чусовой, Полуденнаго при вершине тойже реки, и Ревдин- 
скаго. Распорядительному Татищеву и полковнику Арсеньеву, съ. 

драгунскимъ полкомъ пзъ Тобольска командированному на Исеть 
и М1асъ, по справедливости следуетъ приписать то, что не все 
бедств!я пролились на новыя Оренбургсйя водворешя. Мы не 
считаемъ своимъ долгомъ здесь упоминать ни объ Яицкой линш, 
которая частно заселена Сибирскимъ наборомъ съ 240 душъ по 
человеку съ женами и детьми (7), ни о крепостяхъ Красноуфим
ской и Флдацкой, посреди которыхъ вскорЬ выстроена Демидо- 
вымъ Сергинская, какъ замечено въ исторш руднаго дела; но 
нельзя пройти въ молчаши проекта крепкой лиши по р.р. Ую и 
Тоболу въ 1739 г. решеной (8). Въ этомъ проекте видно мано- 
веше тойже оборонительной мышцы, которая тогда зодчествовала 
по военнымъ чертежамъ на всехъ границахъ Россш. СИя важная 
лишя, въ следующемъ пер!од4 сомкнувшаяся съ Омскомъ, вполне 
прикроетъ Сибирь отъ вторжений ордъ Киргизскихъ, которыя на 
словахъ съ 1734 до 1738 гг. делались подданными Россш, но на 
деле не переставали жить ворами и разбойниками. Не смотря на 
легковер!е, попустившее усилиться заворохе Башкирской, отда- 
димъ справедливость статскому советнику Кирилову! Начерташе, 
какое представилъ этотъ внимательный слушатель Петрова Се
ната министерству Императрицы Анны, делаетъ память его не 
чуждою и для Сибири, хотя время показало въ лице его, что 
легче начертить важное предпр1ят1е, нежели привести въ испол- 
неше. Не большая, казалось бы, мудрость не считать за одпо 
перо со шпагою, или въ другое время шпаги съ перомъ: но, къ 
сожалешю, эти промахи случаются. Не смотря, однакожъ, на про
махи наши, на множество враговъ и прежнюю беззащитность Си
бирской границы, Сибирь не видела большой беды, хотя и часто 
настояли опасности. Богъ хранили и хранитъ Сибирь.
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ГЛАВА V.
Торговля и ея средства.

]. Смешанная.—2. Казенная.—3. Народная Сибирская.—4. Знаки монетные.— 
5. Пути сообщешй.

При обозреши торговли, мы не стапемъ завлекать читателя 
ни въ Яркенъ, ни въ Хлассу, ни въ Японпо, какъ последнее за
мышлялось при кн. Гагарин1!} и при отправлеши капитана Шпан- 
берга, но изложимъ действительный собыпя.

Петръ Первый, при самомъ учреждеши Россшскаго Сената, 
1711 года вложилъ въ запасъ глубокую мысль, чтобы для Китай- 
скаго торга сделать добрую компашю. Правительствующий Сенатъ, 
заботясь обнять и развить его мысль, изъясняется въ Апреле 
тогоже года, что позволеше торговли всякому, кто приметъ на 
себя обязанности торговый, есть подлинная мысль Государева. Въ 
1718 г. (10 Декабря) Государь, повторяя о Китапскомъ казен- 
номъ караване и казенныхъ товарахъ, еще промолвилъ, что въ 
числе казенныхъ товаровъ быть только поташу и смольчугу, для 
сбережешя лесовъ, а все прочее отдать въ пародъ съ пошлинами, 
какимъ по разсмотреши следуетъ быть. Вотъ три законодатель
ный мысли, открывающая высокой взглядъ законодателя на судьбу 
торговли, вотъ три светлыя истины которыя въ тоже время 
затемнены, загромождены старыми привычками Управлешя, нуж
дами денежными и безпрестанною торопливосйю предпр!ят!й, такъ 
что и самъ Велигпи иногда является въ противоположности съ 
своими изречешями.

Последуя преобладашю устоявшаго порядка, мы дЬлимъ Си
бирскую торговлю на казенную, народную и смешанную.

1. При отправлении каравана въ Китай изъ Сибирской губер- 
ши, велТио Сенатомъ (20 Августа 1711) для пополнешя капи
тала, прежнему каравану равносильнаго прибить въ Москве листы 
по воротамъ, и приглашать вкладчиковъ, какъ бывало и прежде. 
Вотъ свидетельство маломоч!я капиталовъ въ средний Poccin, 
это сказано въ сторону! Для наблюдешя за благочишемъ караван- 
ныхъ людей, въ послТдстши былъ посылаемъ унтеръ-офицеръ 
гвардш, при инструкщи коммерцъ-коллепи. Таковъ былъ поря- 
докъ каравановъ казенныхъ пополамъ съ народомъ до 1727 г. 
съ темъ ограничешемъ, что воспрещея1в частнымъ людямъ по
купать ревень продолжалось по прежнему.

Гр. Владиславичь, отправляясь изъ Селенгинска въ Пекинъ, 
представлялъ, что за излишнимъ отпускомъ мягкой рухляди, съ 
которою наши торговцы ездятъ изъ Нерчинска въ Ургу, Наинъ и 
друпя места Манчжурш или Монгол!и, и тамъ продаютъ съ убыт- 
комъ, 20-ти процентовъ, или даже вывозятъ обратно,—представлялъ, 
что надобно воспретить имъ торгъ мягкою рухлядью, дабы под
нять цену на товары казеннаго каравана, и чемъ скорее это 
сделается, темъ будетъ лучше, по причине, что вследъ за нимъ 
шелъ казенный караванъ. На семъ основаши 20 декабря 1726 г. 
воспрещенъ купечеству нашему торгъ мягкою рухлядью, въ гра- 
ницахъ и на границахъ Китайскихъ. Надлежало бы поправить 
дело, а не поражать промышленности народной, но на первое не
доставало изобретательности, при равнодуппи къ последнему.

При следовавшемъ царствоваши (26 1юня 1727) разъяснена 
вольность торга Сибирскими соболями и другими заповедными то
варами, съ прежнимъ воспрещешемъ отпуска ихъ въ Китай. При 
чемъ, какъ бы въ вознаграждеше, дарована частнымъ людямъ 
свобода покупать въ Тобольске у Бухарцовъ ревень до 300 п. 
ежегодно.

2. Когда въ 1730 г. Сенатъ заботился отправить казенный 
караванъ, коммисшя коммерцш получила приказаше пригласить на 
совещаше гр. Владиславича и извйстнаго Ланга; но что могла 
она услышать отъ этихъ лицъ съ торгашьими предубеждениями въ 
мнимую пользу казны? Поэтому въ Январе 1731 г. объявлено ре
шительное воспрещеше брать или посылать, явно или тайно, въ 
караване товары частныхъ людей, въ какое либо место Китай- 
скаго государства. Въ этомъ-то караване послано подъ рукою 

г»

Отмена казеннаго каравана последовала въ 1762 г., добрая компашя 
для Китайскаго торга установлена 15 Марта 1800 г., присвоеше торговаго 
права дворянству дано манпфестомъ 1 Января 1807 г., и распространеше 
того права па вс'Ьхъ 14 Ноября 1824 г. Коренная мысль Петра совершилась 
во 113 л'Ьтъ.
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50,000 п. иностраннаго въ монета серебра, для обмена на золото, 
какъ выше сказано.

Въ Апреле тогоже года ревенный торгъ взятъ изъ народныхъ 
рукъ въ распоряженте Сибирскаго Приказа, который тотчасъ пи 
своемъ возстановлеши спФшилъ показать, что имъ усматривается 
государственная прибыль въ возвышеши цены на ревень.

Въ Октябре 1734 г. выменъ копытчатаго ревеня въ Кяхте 
назначенъ до 1,000 и. и болФе, съ темъ, чтобы лишнш оставлять 
на границе, для прибавки къ будущей покупка. Въ Марте 1735 г. 
велФно ревень, привезенный въ Москву, содержать подъ спудомъ, 
слФдующ!й же остановить въ Тобольске, пока наличный не про
дается въ Петербурге. Пудъ ревеня обходился въ Петербурге въ 
37 р., а за моремъ продавался 169—289 р.; следственно на ты
сячу пудъ 162—252 тысячь рублей. Въ одномъ Поле двукратно 
было возбраняемо частнымъ людямъ вывозить ревень или отпу
скать за море, подъ страшною угрозою Русскимъ смертной казни 
и лишетя всехъ животовъ за одинъ даже фунтъ, а иностранцу 
подъ опасетемъ немалаго штрафа. Въ следующемъ году, по со- 
вещашю Кабинетъ-министровъ, посланъ въ Кяхту для закупки ре
веня купецъ Свиньинъ въ качестве комисара, и аптекарь для бра
ковки.

Во всякомъ случае не должно бы было такъ поступать съ 
общими запрещеьпями, по какимъ бы побуждешямъ они ни изре
кались отъ Правительства; но, когда въ предосуждеше общаго по- 
ложешя и въ соблазнъ прочихъ подданныхъ позволяется одному 
купцу Евреинову въ 1737 г. торговать съ Китаемъ мягкою рух
лядью, тутъ трудно воздержать ихъ отъ поползновешя противъ 
общаго правила. Въ самомъ деле, въ конце 1738 г. сделалось 
известнымъ Правительству, что купцами Китайскими получается 
отъ нашихъ мягкой рухляди втрое больше противъ казеннаго от
пуска. Изъ всехъ торговыхъ попытокъ, каюя мы доселе видели 
по казеннымъ предпр!ят]ямъ, конечно не вышло достойныхъ сче- 
товъ, когда въ Сентябре 1739 и чрезъ годъ опять въ Сентябре 
читаемъ, что Правительство, слагая съ себя заботы Китайскаго 
каравана, сдаетъ его въ компашю знатныхъ купцовъ и другихъ 
особъ-капиталистовъ. Прежде нежели составилась сзываемая ком- 
пашя, наступило Правлеше Принцессы Анны, и опять черезъ годъ 
повторяется созывъ компанш. Сколько уроковъ! И все таки бу- 
дутъ забыты, какъ уроки, пока не превратятся въ начала Управ- 
лешя. Плохи eeopin безъ опытовъ.

3. Такимъ образомъ народная торговля, не могшая представлять. 
Китайскимъ потребителямъ своихъ мануфактурныхъ издел!п и от
толкнутая отъ границы во внутреншя ярмарки, блаженствовала, 
только въ творческую эпоху Петра Великаго, и разгуливала ва 
Богдоханской счетъ до Пекина. После того, сколько ни была огра
ничена меховая торговля, не могла не навлечь на себя нарекавin 
за тайные выходы чрезъ границу, нарекашя темъ более заслу- 
женнаго, чемъ более растянута граница для таможенныхъ глазъ, 
и эти притомъ глаза принадлежали то козакамъ изъ крестьянъ, 
то Бурятамъ и Тунгусамъ. Забайкальская торговля спряталась въ 
безъименные проходы, и безъ огласки подрывала надежды казен- 
ныхъ каравановъ.

Если уже были злонамеренные торговцы, пользовавш!еся оп
лошностью пли стачкою пограничнаго досмотра для обмана казны: 
то въ самой Кяхте бывали прикащики плуты, которые для обкра- 
дывашя своихъ хозяевъ заказывали Маймачинскимъ фузамъ при
готовлять товары двоякаго качества, дабы отъ хозяйской доглядки 
прикрыть низк!е добротными. Татищевъ, разсказывая подобной 
примеръ съ Московскимъ купцомъ Филатьевымъ, отъ своего ком- 
миссюнера на 50,000 р. обманутымъ, даетъ разуметь, что мы 
сами обучали не однихъ Китайцовъ къ подлогамъ по торгу. Но 
полно правдали, что мы обучили Китайцовъ плутовствамъ, не они 
ли надоумили нашихъ плутовъ?—ДалФе!

Изъ-за кулисъ Алтая, Чжунгары и Киргизы стекались време- 
немъ съ товарными вьюками или табунами, на дымъ Колыван- 
скихъ плавиленъ и на развевающаяся по Иртышскимъ крепостямъ 
камчатныя знамена. У Ямышевской крепости, какъ старейшей, 
и у Семиполатной, расторжка съ заграничными соседями пред
ставляла Сибирскому купечеству некоторое заняпе для размФ- 
новъ. Далее по АПасской границе, вместо Калмыцкаго брода, 
где завелась было расторжка съ Киргизами, предположено пере- 
несть ярмарку въ Челябинскъ. Троицкъ не существовали до . 
1743 года *);  но въ Оренбурге Кириловскомъ торги съ пошли
нами начались съ 1738 года. Въ 1741 г. тамъ собрано пошлинъ. 
до 3,800 р.

*) Небольсинъ пишетъ, что Троицкъ въ 1741 г. явился соперникомъ Орен
бурга, а торговля въ немъ началась въ 1750 г. Въ чемъ же соперничество- 
его? Не правда и то, чтобы Byxapia и Ташкента съ тгЬхъ только поръ стали: 
торговать съ Сибирью. Съ Оренбургомъ—такъ!
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Ярмарки, катя во II-мъ перюдР сталкивались по городамъ, 
острогамъ и нарочитымъ съездамъ, продолжались и нынР, съ посте- 
пеннымъ уменыпен1емъ отъ естественнаго умалешя звериныхъ уло- 
вовъ, и отъ вывоза ихъ на Poccificma торжища; за то въ замени 
въ слободахъ и селахъ, где церкви и особенно явленныя иконы, 
праздничные дни становились днями торжковъ. Богомолье, надоб
ность купить или сбыть, и отдыхъ веселый, были три важныя 
заделья. Щлятно заметить, что въ продолжеши третьяго перюда 
цвела Невьянская ярмарка у Акино. Демидова. Старообрядцы, осо
бенно заселивппеся подъ покровомъ Демидова, поспешествовали 
торговому гнезду своимъ досужествомъ. Татищевъ, не любивдпй 
этого заводчика, испросилъ въ Марте 1733 г. дозволеше учредить 
двунедельную ярмарку въ Екатеринбурге, имеющую начинаться 
после 23 Марта, т. е. по окончаши Ирбитской. Время пригона въ 
распутицу, сплавъ товаровъ съ Уткинской пристани, или перекидъ 
ихъ па вешнюю Тобольскую ярмарку, все сш обстоятельства, хо
рошо сходивппяся съ купеческими разсчетами, не менее и виды 
на разный Уральстя поделки, обнадеживали Екатеринбург воз- 
величешемъ благосостояшя. Правительство согласилось на допу- 
щеше ярмарки, съ темъ, чтобы никто не пр!Рзжалъ съ товарами 
безъ уплаты пошлинъ. Не более года прошло, какъ последовало 
запрещеше должностнымъ людямъ торговать или держать у себя 
пргЬзжихъ торговцовъ, Грековъ и прочихъ. Услов1е справедливое 
въ томъ времени, но едва ли удобоисполнимое! После Екатерин 
бургская ярмарка, изменясь во времени согласно прежнему жела
нно Тобольскихъ купцовъ Маслова съ товарищи, осталась одною 
зимнею съ 24 Ноября. Екатеринбургская таможня съ окрестными 
заставами существовала до закрытая Верхотурской таможни, и за
висела отъ Тобольской губ. канцелярш.

Не льзя пе заглянуть и въ Камчатку. Въ ней до льготнаго 
1731 г. шильничали одни промышленники, по съ того времени, 
или иначе, съ прибытия второй Камчатской экспедищи появились 
торгаши. Привозилось товаровъ на 10,000 руб., сбывалось на 
30.000; следственно товары продавались дороже вдвое, втрое, а 
мелочные необходимые въ пять и восемь кратъ.

4. Теперь взглянемъ на средства торговый, или иначе, на знаки 
мопетпые и пути сообщены!. ,

Подъ именемъ знаковъ монетныхъ пе надобно здесь разу
меть товарныхъ статей, каш при размЬнахъ у Китапцовъ, у Бу- 
ларцовъ и въ Камчатке ходили въ цепе п качестве счетной мо-
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неты, именно тюнъ китайки, мата и лисица красная, но мы го- 
воримъ просто о золоте, серебре и меди, трехъ металлахъ, ко
торые давали Сибири деньги, обшдя съ Poccien. Правда, въ не
которые годы государственнаго мопетнаго оскудРтя, какъ то въ 
1723 и следующпхъ четырехъ годахъ, равномерно въ 1736 и 
1737 гг. въ изв’Ьстныхъ Росййскихъ губершяхъ выдавалось вместо 
денегъ жалованье мягкого рухлядью, далеко несхожею съ Калуж
скими кожаными жеребейками (9); но въ Сибири выдача жалованья 
меховымъ товаромъ всегда строго возбранялась, дабы при заочной 
расценке дорогое не пошло за дешевое.

Въ 1723 г. снова повторено, чтобы вывозимымъ Китайскими 
золотомъ купечество платило въ Нерчинске пошлину, за остальное 
же брало бы па обмРнъ казенные товары, разсчитывая золотникъ 
въ 105—115 к., следственно ценность золота противъ серебра опре
делялась произвольно въ б1/^. Поэтому должно верить тогдашне
му слуху до Сената дошедшему, что въ Сибири и особенно въ 
Тобольске много серебра и золота, которыхъ однакожъ не везуч ъ 
въ Pocciio, по известному конечно опасение, чтобы въ Верхотурье 
не разстаться съ металлами, за пошлины съ придачею казенныхъ 
товаровъ. Не должно бы, кажется, ускользнуть отъ прозорливости 
Монарха, каковъ Петръ, что чрезъ несоразмерное унижете до
стоинства первыхъ металловъ, и чрезъ отборъ ихъ за половинную 
цену, не льзя ни снабдить ими монетные дворы, ни обогатить ка
значейство, но такъ водилось.

Не ранее, какъ въ 1728 г. почувствована надобность опреде
лить постоянную ценность серебра и золота, при покупке обоихъ 
металловъ внутри государства; почему и объявленъ золотникъ пер
ваго въ 18 к., а втораго въ 245 к. Въ 1735 г. золотникъ золота 
возведешь до 252 к., и такимъ образомъ признало паконецъ Евро
пейское содержаше двухъ металловъ, 1; 1342 или 14.

Медпая монета переделывалась не только при каждомъ новомъ 
царствовашя, но и по нескольку разъ въ продолжеши одного цар- 
ствовашя. Разныя были побуждешя къ перемРиР чекана; разъ пе
реливалась мелкая разменная монета, для поправки граматической 
опечатки въ надписи: копикъ вместо копеекъ. Самая любопытная 
изъ красной меди монета, въ слРдстйе двухъ указовъ (отъ 14 
Пеня 1725 и 4 Февраля 1726 гг.) состояла изъ слитковъ рубле- 
выхъ, полтиниыхъ и т. д. Въ рублевомъ слитке, по средине ко
тораго выбивалась цена и гербъ по угламъ, содержалось Bpcy 4 
ф., въ полтипномъ 2 ф., въ четверти рубля ф. и т. д. Десять ру-
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блей тиснилось изъ пуда. Образца сихъ денегъ нетъ уже въ Ека- 
теринбургскомъ монетпомъ дворе *).

*) Не вздумается ли кому нибудь спросить, какъ содержалась м'Ьдь въ 
м<шетгЬ къ серебру? Ценность мгЬдп въ сравнеши съ ценностно серебра вы
ходила ниже въ 69 разъ.

Изъ Сибирскихъ летоппсей не видно, великъ ли былъ ростъ 
въ Сибири при займе денегъ; но полагать следуетъ, что онъ былъ 
не мен'Ье, какъ и въ Петербурге, т. е. отъ 12 до 20 процептовъ. 
Въ 1733 г. была открыта при Петербургской монетной контор!;, 
въ пользу торгующихъ, ссудная выдача капиталовъ по 8°/о, подъ 
закладъ золота и серебра, какъ двухъ непререкаемыхъ сокро- 
вищъ, могпгихъ ручаться за достоинство залога. Все прочее, по 
образу тогдашнихъ поняты, не заслуживало веры. Мы вписываемъ 
постановлеше о денежной ссудВ, во свидетельство проявленья пер
вой идеи о банке.

5. Дело здесь идетъ не о новомъ пути, какойвъ 1712 г. былъ 
указываемъ въ Китай отъ Устюжанина Пандкратьева, но о пу- 
тяхъ почтовыхъ и почте чрезъ Сибирь кратчайшими разстояньями. 
Не излишно напередъ заметить, что въ Августе 1722 г. Шафи- 
ровъ паименованъ генералъ-почть-директоромъ.

Кратчайшими разстояшями разумелись проезды: а) отъ Кун
гура до Екатеринбурга, для ближайшаго сообщенья съ Тобольскомъ 
и Казанью, б) отъ Тары чрезъ Томскъ и Красноярскъ до Иркут
ска, и в) чрезъ Байкалъ до Кяхты и Нерчинска. Сенату хотелось 
въ 1724 г. учредить почту еженедельную, разумеется, до Тоболь
ска для пересылки бумагъ, а до устройства сей почты на первой 
разъ ежемесячную. Последняя и существовала, посредствомъ гоньбы 
городскихъ и уездныхъ жителей, конечно не безъ отягощешя, пока 
Суксунскы заводъ Демидова не вошелъ, чрезъ 4 года, въ свою 
силу, и не сталъ разделять обязанности земсшя. Сему заводу на
добно приписывать и первую прокладку дороги къ Екатеринбургу 
и Кунгуру, для собственныхъ его нуждъ.

Для обезпечен!я дороги отъ Тары до Томска, въ 1722 г. устрое
ны три укрепленья: Тартаское, Каинское и Убинское, какъ ска
зано въ проспекте; но когда именно открылась проезжая дорога 
отъ Томска на Красноярскъ до Иркутска, петь точныхъ сведены. 
Только то.известно, что дорога Иркутская отъ Красноярска на 
Канскъ, потомъ другая изъ Енисейска на Нижнеудпнскъ, прото
рены купецкими прикащиками, летомъ и зимою ездившими безъ 

■огласки, для тайной закупки меховаго товара у Бурятъ и Карага- 
совъ. Дорога отъ Красноярска чрезъ Нижнеудинскъ къ Иркутску 
была уже известною въ 1733 г. Ибо знаменитый Берингъ въ 1734 
г. проехалъ налегке этимъ трактомъ отъ Тобольска до Иркутска; 
тяжести же экспедицы, какъ и купечесюя клади въ продолжены 
всего перюда неизменно сплавлялись по Кети.

Для сокращения восточной дороги, коммерцъ-коллепя въ 1722 г. 
открыла смелое предположите, въ следств!е котораго наказывала 
инспектору Сибирскихъ таможенъ разсмотреть, не льзя ли Забай
кальскую дорогу проложить чрезъ Абаканъ и Томскъ, или на 
Байкале завести два казенныхъ судна. Неизвестно, катя пре- 
пятств!я усмотрены для обоихъ предположены, потому что о за
ведены двухъ буеровъ на Байкале гр. Владиславичь после снова 
ходатайствовалъ.

Въ 1731 г. Сибирскы приказъ представлялъ объ учреждены 
почты для государственныхъ ыосылокъ и частныхъ писемъ по 
Сибири, какъ было въ минувшихъ годахъ; изъ чего можно судить, 
что прежняя почта, во время могущественнаго царствоватя уста
новленная, вскоре запала. Сенатъ, во уважете того представлетя, 
въ Апреле 1733 г. велелъ учредить ординарную почту отъ Мо
сквы до Тобольска, т. е. чрезъ Верхотурье, и по разнымъ трак- 
тамъ Сибири до Нерчинска, съ платежемъ весовыхъ денегъ за 
письма. РанТе месяцомъ, приказано было Сибирскому губернатору 
распорядиться, въ пользу второй Камчатской экспедицы, чтобы 
почта отъ Тобольска къ востоку ходила дважды въ месяцъ, отъ 
Якутска къ Тобольску однажды, а отъ Якутска до Охотска и Кам
чатки одинъ разъ въ два месяца. Не вероятно, чтобы последнее 
требованье могло быть удовлетворяемо постоянно, по естествен- 
нымъ даже невозможностямъ.

Въ разсуждеши почтоваго тракта къ Нерчинску, Сенатъ имелъ 
въ виду полученное изъ рукъ гр. Владиславича странное предпо- 
ложеше Бурцова, комисара Нерчинскихъ заводовъ (10), и пере- 
далъ его на разсмотреые местнаго начальства. Всего ближе воз
ложить бы почтовую гоньбу въ томъ краю на 18 родовъ Хорин- 
скихъ Бурятъ, какъ уже испытанныхъ въ верности, въ бытность 
гр. Владиславича за Байкаломъ.

После обозренья всехъ трактовъ Сибирскихъ, возвращаемся 
па дорогу Кунгуро-Екатеринбургскую. Татищевъ, известный на- 
чальникъ Уральскихъ заводовъ, въ 1735 г. сравнивая с!ю и Вер
хотурскую дорогу, представлялъ, что последняя далека, грязна и



© ГПНТБ СО РАН
27?

не снабжена порядочною гоньбою, такъ что индК ходятъ съ поч
тою тгЬшкомъ, а другая не заселена, не в^рпо вымерена, непрямо 
проложена, и требуетъ геодезической прокладки, верстовыхъ стол- 
бовъ и заселешя, а до того устройства пусть возятъ почту и 
курьеровъ уКздные обыватели за плаката. Сената въ начал!; 
1736 г. отдалъ предположена Татищева на разсмотр'Ьше Сибирскаго 
губернатора. Приняты ли тотчасъ мйры къ устройству сей дороги, 
и точно ли съ тЪхъ поръ, или исподоволь, началась лишя заселе- 
шй и укрРплешй между Кунгуромъ и Екатеринбургомъ, точныхъ 
св'ЬдЪнш шЬтъ, кромЪ одной известности объ Ачитской крепости, 
которая, стоя въ ряду той ливы и составляя границу между Си
бири и тогдашней Казанской губернии, въ 1 737 г. была обсту
паема Башкирами, въ драгунсюе мундиры нарядившимися, и сде
лала маскированному непр!ятелю решительной отпоръ *).  Поло
жительно неизвестно, когда кончено Сибирскимъ губернаторомъ 
разсмотрЬше о Кунгуро Екатеринбургской дороге, только она, не 
сождавъ рКшешя, находилась въ ходу. Удобство, близость, покой
ный проездъ, при попущеши начальства местнаго, привели въ

*) Думать надобно, что Ачптская щгЬпость строена по отдЬтепш двухъ 
провинций отъ Сибири, въ впдЪ пограничной; она старее Красноуфимской, 
строившейся въ 1736 г. по распоряжение Кирилова.

**) 1754 г. Сентября 27 велено учредить почтовый станцш, по 4 лошади 
на каждой отъ Екатеринбурга до Кунгура, для одного почтоваго отправив
ши должностныхъ бумагъ и писемъ пзъ Сибири въ Pocciio, п обратно. Не 
правда, чтобы Верхотурская таможня, какъ сказано въ IX том. Эпцикл. 
Лексикона, была уничтожена 1753 г.; напротивъ еще въ 1758 г. подтверж
дено прежнее воспрещеше Ьздпть съ товарами чрезъ Екатерпнбургъ.

, . “ 16’1» .забвеше силу торговаго устава-^ г., по которому проездъ частныхъ 
людей съ товарами и безъ товаровъ былъ определенъ чрезъ одно 
Верхотурье.

Въ Январе 1739 г., по недочетамъ таможни Верхотурской, 
дань Сенату указъ съ строжапшиыъ подтверждешемъ, чтобы ни 
купечество, пи другое какое либо зваше не смело ездить мимо 
Верхотурья, чтобы по прочимъ дорогамъ расположить заставы, и 
подвергать ковфискацш товары и вещи проезжающихъ неуказ- 
нымъ трактомъ. Трактъ удобный, короткой, и къ Кунгуру живо
писный, остался надолго дорогою курьеровъ **).

I

ГЛАВА VI.
Жизнь Сибирская.

1. Обязанности веливдя. — 2. Нравы. — 3. Страхи. — 4. Злополучю Тары. 
5. Болезни. — 6. HpHTicHenia. — 7. Воеводы. — 8. Правители. — 9. Разность 

Иркутскаго края.

Не повторяя о трудахъ и тягостяхъ, понесенныхъ не одними 
Якутами и Камчадалами, при препровождены двухъ Камчатскихъ 
экспедицш, и оставляя самому читателю измерить проч!я хло
поты, не дешево стоивппя придорожнымъ жителямъ отъ npois- 
довъ въ Китай двухъ посланническихъ свитъ, и трехъ Китайскихъ, 
мы ограничиваемся на сей разъ одними итогами отд'Ъльныхъ на- 
боровъ съ трехъ Сибирскихъ провинцш, начиная съ Ноября 
1709 года.

1. Съ Сибири, въ 29 наборовъ, отсчитанныхъ въ продолжены 
34 лКтняго перюда, взято сперва по числу дворовъ, потомъ по 
числу ревижскихъ душъ, 28,000 рекрута, т. е. шестая доля на
селенности Русской. Так1е пр!емы слишкомъ бы истощили страну 
малолюдную, еслибы Правительство по своей мудрости не решило 
съ 1725 г. впредь пополнять Сибирскими рекрутами и недоро
слями местные гарнизоны; однакожъ изъ сей бережливости на
добно выключить пять наборовъ рекрутскихъ, съ 1737 г. слЪдо- 
вавшихъ, которымъ надлежало делить подвиги войны Турецкой 
съ Минихомъ, и Шведской съ Лавиемъ, и еще одинъ наборъ 
обоего пола съ дКтьми до 2,000, для заселешя лиши по Яику 
(И). Если взять, отдельно отъ Полтавскаго сражещя, пожертво- 
вашя Сибири въ послКдше 13 л4тъ могуществен наго царствова- 
нш, Сибирь принесла имени Россыской Державы 16,000 челов., 
1,853 чет- муки, до 200 лошадей, 127,000 единовременныхъ де- 
нежныхъ сборовъ, кромК постоянныхъ податей, и безъ включешя 
многократныхъ платежей посадскими 10-ой деньги (12). Кто не 

18
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согласится, что толь многочисленная обязанности были изнури
тельны для жителей, богатыхъ землею и лесомъ, и не знавшихъ 
торясища для сбыта лесу и хлеба? Но истор!я постыдила бы свой 
санъ, опорочила бы перо, если бы, любуясь блистательною раду
гою, вознесшеюся надъ промежуткомъ между Полтавской победы 
и Нейштатскаго мира, вздумала сетовать о жертвахъ. Жертвы, 
труды и народныя испыташя велики, невозвратны, но они при
несены на святой жертвенникъ отечества. Когда Петръ Великш, 
воспр!явъ титулъ Императорской, ознаменовалъ событае Нейштат
скаго мира праздникомъ, слова, катя истекли изъ разтроганнаго 
отеческаго сердца въ отвйтъ на приветств!я представителей го
сударства, должны быть благородною думою исторш. „Зело же
лаю, чтобы весь нашъ народъ прямо понялъ, что Господь Богъ 
намъ сделалъ минувшею войною и заключешемъ мира. Надле- 
житъ благодарить Бога всею крепосПю, и, надеясь на миръ, не 
ослабевать въ воинскомъ деле. Надлежитъ трудиться для блага 
общаго, которое Богъ кладетъ намъ предъ очи вне и внутри, для 
облегчешя народа". Какой языкъ у Великаго! Только о Боге, о 
милости Бога, о благодареши Богу, только о народе, о облегченш 
народа, о поддержаши воинственнаго духа и воинскаго искуства! 
Слово его: не ослабевать въ воинскомъ деле, не девизъ ли де- 
сятилеНя Императрицы Анны, и грядущихъ времени Росши? 
Пойдемъ же далее, по Сибирской глуши.

2. Правда, что главные Сибири города, Тобольскъ, Томскъ, 
Енисейскъ и Иркутскъ были довольно многолюдны, имея домовъ 
отъ 3,000 до 1,000; но нравы городCKie стоять не столько сожа- 
лешя, сколько порицашя. Гмелинъ, не безъ склонности впрочемъ 
къ злоречивости, описывая въ 1734 г. нравы, замечаетъ въ жи- 
теляхъ, особенно въ ремесленникахъ, чрезвычайную безпечность, 
нерадивость, решительную падкость къ пьянству и распутству, и 
все эти пороки относить, по забавному умствовашю, къ дешеви
зне припасовъ. Справедливее бы отнести къ совокупности мало- 
душныхъ людей, съ Волги да съ Камы собравшихся, и по взаим
ному самообучение погружавшихся въ чувственное отчаяте, кото
рое любить обманывать свое горе дикою веселости). Горе этихъ 
людей, горе произвольное въ стране, жаждущей ремесленности, 
происходило частью отъ безгласности ратушъ, съ падешемъ маги- 
стратскимъ, не могшихъ удержать ни веса, ни вл1яшя надъ со- 
слов!емъ посадскихъ. Кто же так!е были создателями многочислен
ны хъ въ Сибири храмовъ и колоколенъ, начиная съ Верхотурья 

до церкви Аргунской или Нижнекамчатской? Теже Сибиряки, ко
торыхъ самолюбивый иноземецъ безъ разбора именуетъ пьяницами 
и распутными. И развратность въ жизни и благочесПе въ деле 
Бож1емъ! Какъ совместить одно съ другимъ? Стоить только за
глянуть въ бедное сердце человека, въ которомъ растутъ вплоть 
подле пшеницы и плевелы. По небрежному ли посеву Христаап- 
•скаго учешя, или по необработанной земле, на которой оно сея
лось, соблюдете наружныхъ обрядовъ, першдическое покаяше сь 
причащен!емъ Святыхъ Таинствъ и уповате на заслугу Христову, 
■безъ исправлешя жизни, считались тогда у иныхъ спасительными 
путями къ царствпо Бож1ю. Пожалеемъ о характере заблуждетй, 
не редкихъ и въ зваши Гмелиныхъ, не редкихъ и въ нашемъ 
веке, и наверстаемъ порицаемую чувственность взглядомъ на Хри- 
сПанскую жизнь слободъ, изстари заселенныхъ крестьянами, а не 
посельщиками. Тамъ имя Бож1е произносится старшими семействъ 

■съ благоговешемъ отъ утра до вечера, тамъ все начинается и 
оканчивается съ именемъ 1исуса *).  Многократно мы бывали сви
детелями, съ какою чинносНю, тишиною сидятъ за хлйбомъ-солыо, 
съ какимъ благодарешемъ встаютъ изъ-за стола, и съ какою Бо- 
гобоязливостаю поднимаются падппя крупицы хлеба, почитаемаго 
за даръ Божш. Многократно также мы слыхали, что во время 
грозы крестьяне ночью встаютъ, затепливаютъ свечи предъ ико
нами и семейно молятся въ глубокомь безмолвш. Такое-жъ моле- 
nie въ часы грома творится и днемъ, при закрытыхъ ставняхъ, и 
на гласъ небесной отзываются въ закрытыхъ клетяхъ благоговей- 
нымъ воплемъ. Нетъ, это не лицемерство, не уроки нашего века, 
а остатки наследства праотеческаго, Устюжскаго.

*) Вместо того, чтобы слушать порицашя на Сибирь, прочитайте Тюль 
Христ1анскаго Чтешя, 1836 года, дабы увидать готовность жителей Сан- 
дыпскаго Форпоста къ Хриспапсиимъ чувствовашямъ, при добромъ свя- 
щенцослужител’б.

*

Хлебосольство Сибирскихъ селешй похвала старинная, хлебо
сольство городское между родными и пр!ятелями также черта 
историческая; но нарядное, угостительное хлебосольство купече- 
скихъ домовъ западной Сибири начиналось было съ первымъ откры- 
тчемъ магистрата въ Тобольске, и съ закрыпемъ его изчезло, до 
времени Елисаветы, возстановившей почетность купеческаго сосло- 
з1я. Тогда и въ Енисейске и въ Иркутске настали обйденныя за
куски, вечершя чаевашя съ попойкою. Между темъ, по словамъ
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тогоже Гмелина, купцы и порядочные посадсше,въ болыше праз
дники и въ имянины семейства губернаторскаго, приглашались къ. 
столу, и при выходе, за сделанную имъ честь, оставляли по пол
тине и рублю. Вина были хороши, но хозяинъ не оставался въ 
накладе, при возмездш гостей благодарныхъ. Повествователь ра- 
сказываетъ это о Тобольске, но начальники и прочихъ значитель- 
ныхъ городовъ едва ли были далеки отъ подражашя.

3. Мы бы ничего не услышали отъ Сибирскихъ летописцовъ,.. 
если бы не узнали другими путями о тревогахъ, какимъ Сибиряки 
состояшя чиновпаго или зажиточнаго подвергались отъ слова и дп- 
ла, давно въ Росши затеяннаго, и явно въ Сибири свирепство- 
вавшаго въ продолженш сего перюда, не смотря на многократный 
воспрещенм. Вотъ какъ трудно искоренить понаровку злобе, разъ 
посеянной въ народенеобразовапномъ! Начальникъ Урала Геннингъ 
въ 1723 г. писалъ въ Петербургъ, что, по отъезде Сибирскагогу
бернатора кн. Черкасскаго, каторжные въ Тобольске начали объ
являть слово и дГло на разныхъ начальниковъ, которыхъ и отсы- 
лаютъ въ Москву въ оковахъ, не смотря, что по Генеральному ре
гламенту не следуетъ имъ верить. Письмо Геннинга, къ счаспю, 
внесено въ Сенатъ, который, по своей любви къ законности, ве
лелъ крепить каторжныхъ въ тюрьмахъ, пускающихся на подоб
ный дерзости, до npie-зда иоваго губернатора. Нечего удивляться 
злонамеренному клеветничеству ссыльныхъ, какъ уже не принадле- 
жавшихъ къ имени людей, и по униженно готовыхъ на черныя вы
слуги; но вотъ редкость: такимъ же непр!ятностямъ подвергался 
въ первую экспедищю Берингъ отъ своего писаря, Ласешусъ на 
устье Лены отъ некоторыхъ матрозовъ, и Сибирской губернаторъ. 
вместе съ первыми чиновниками отъ Иркутскаго вице-губернатора. 
Жолобова, находившаяся подъ следств!емъ. Чему другому надобно 
приписать такую низкую покатость, какъ не духу времени, на
строенному Нестеровскою шайкою, и потомъ закупленному шпио
нами Бироновскими, изведывавшими подробности даже узнической, 
жизни кнн. Долгорукихъ (13) и подобныхъ имъ. Gin случаи доста
точно показываютъ, сколь мутна была чаша Сибирской жизни, до
вольно горьковатой и безъ подливу желчи.

4. Въ Таре, какъ и везде, требовало клятвенное обещашетому, 
кого (по уставу 5 Февраля 1722 о наследш престола) держав- 
ствуюшдй Государь паименуетъ Наследникомъ по воле своей. Этому 
городу, перемешанному со старообрядцами, но дотоле торговому и 
благополучному, случилось по лжетолковашю Подушина, Тарскаго 

жозачьяго полковника, увлечься въ явное ослушаше и погибель. Въ 
1724 г., по словамъ Сборника, присланъ следователемъ вицегубер- 
наторъ *)  Петрово-Соловово, человекъ съ злою душею, корыстолю- 
бецъ и сластолюбецъ, хотя для неизбежной беды достало бы сле
дователя и съ душею доброю и правилами безпристрастными. На
чальникъ мятежнаго замысла, запершись въ доме со многими дру
гими, и запасшись порохомъ, въ ту минуту, коль скоро домъ его 
сталъ окруженъ отрядомъ следователя, взлетелъ на воздухъ. До 
тысячп человЬкъ, въ деле замешанныхъ, казнено. Не одна будто 
бы тысяча разослана по Сибири и въ Рогервикъ. Въ 1730 г. 89 
сихъ несчастныхъ, дворянъ и служилыхъ, обнадеживаясь двумя ми
лостивыми манифестами 1728 и 1730 гг., просили дозволешя воз
вратиться восвояси къ родственникамъ, и 18 Марта уважено горь
кое ихъ челобитье.

*) Въ какой провинцш былъ онъ вицегубернаторомъ, неизвестно. Не 
Ландрихтеръ ли, тогда еще существовавшей? По вс4мь дорогамъ, выходя- 
щпмъ изъ Тары, стоятъ болыше деревянные кресты, по словамъ жителей, 
для молебствй, по словамъ же другихъ, для надпоминашя казней, тутъ со
вершавшихся.

Если Подушинъ не былъ изъ стрельцовъ, и если соумышлен
ники не принадлежали къ толку старообрядцовъ, трудно изъяс
нить отчаянное сумасбродство. Съ тГхъ поръ Тара съ своимъ 
околоткомъ, по примеру Охотска, населялась разными людьми, 
посыланными на жительство, съ отводомъ имъ мйстъ подъ се
литьбу, и 2-хъ лйтнею льготою отъ податей.

5. Оспа въ 1731 г. свирепствовала среди такъ называемыхъ 
Енисейскихъ Остяковъ. По описашю народовъ, волости: Касимов
ская, Инбацкая и Пумпокольская, чуть не дотла вымерли. Прежде 
того тоже noBtTpie разнеслось до Анадырска и ПровидГшю благо
угодно было предохранить на сей разъ Камчадаловъ отъ опусто- 
шешя. Мы не упоминаемъ о кори, также перюдически являвшейся 
среди инородцовъ безъ дальней смертности; но со словъ лето
писца Новицкаго говоримъ, что сифилистпческая проказа (Elephan
tiasis) еще во время проповеди Филоееевой свирепствовала, какъ 
и ныне, среди Остятскаго племени, и обезображивая лице, раз
ливала rnienie по всему телу; что Остяки казались равнодуш
ными къ болезни, и не употребляли никакихъ лекарствъ. По при
вычке ли къ недугу, или по недавности его, Остяки были равно
душны къ принесенному яду, Позиций не изъяснился; только не 
■странно ли слышать отъ медика Белявскаго, ездившаго въ 06
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дорскъ, что проказа въ этотъ край занесена въ 1816 и 1817 го- 
дахъ? Въ Камчатка появилась любострастная болезнь съ прибы- 
Немъ Русскихъ, и можно сказать, что со времени Колумбова вы
воза она обтекла кругомъ свйта въ два столеия.

Нетъ сомнен!я, что местными начальствамъ: Тобольскому, Ени
сейскому и Иркутскому давно было известно болезненное состоя- 
nie северныхъ ясачныхъ, но не было средствъ помогать имъ, безъ. 
аптекъ и лекарей. Бухголцъ въ свое время изъ Ямышева жало
вался, что кн. Гагаринъ не снабдилъ его ни аптекою ни лека- 
ремъ, но где взять тогдашнему Сибирскому губернатору то и 
другое, когда домашшй его лекарь вероятно выписывалъ лекар
ства изъ Московскихъ зелейныхъ лавокъ и новооткрытыхъ Поль- 
скихъ аптекъ *).  Первая аптека и первые лекаря появились въ 
Сибири съ Лихаревымъ, потомъ съ Измайловымъ и Берингомъ. 
Полковые лекари изъ иноземцовъ начали пр1езжать съ 1725 года,, 
т. е. по введеши полковъ, да и те после отказывались отъ Си
бири по малости жалованья, которое въ Январе 1733 г. Сенатъ 
нашелся въ необходимости увеличить до 160 вместо 120 р.

*) Кстати зд’Ьсь поместить, что у кн. Гагарина отъ имени Богдохана.
Каныя прошенъ былъ искусный лекарь, съ разными лекарствами и препа
ратами. По донесение о томъ, Царь послалъ изъ Англичанъ доктора воен- 
наго ведомства, который 18 Августа 1715 г. отправился изъ С.-Петербурга, въ 
сопровождении извЬстнаго Лоренца Ланга. Они прибыли въ Иркутскъ 27 Ап
реля 1716 года. Докторъ въ Иркутской л’Ьтописи названъ Томасомъ Гарваемъ-

По словами Гмелина, здоровье городскихъ жителей повсеместно 
вь Сибири страдало отъ любострастной болезни, при невоздержа- 
ши и нелечеши очевидно усиливавшейся, такъ что на лицахъ цй- 
лыхъ семей вырезывалась печать недуга.

6. Верноподданническое состояше ясачныхъ такъ же было не
красно, какъ и физическое, наравне съ состояшемъ Сибиряковъ 
Русскихъ. Правительство отъ времени до времени гремело пре- 
щешями противъ неправдъ и притйснешй, но дела шли вдали 
своимъ чередомъ. Въ-1729 г. (8 Ноября) приказывалось Иркут
скому вицегубернатору не делать прпцепокъ къ ясачнымъ, не за
влекать ихъ въ суды, исключая однихъ уголовныхъ делъ. Въ 
1733 году, какъ мы слышали, провозглашенъ указъ на счетъ при
теснешй, наносимыхъ ясачнымъ, разсеяннымъ по пространству 
Якутскаго и Камчатскаго ведомствъ. Въ чемъ же состояли при- 
тйснешя? Въ тройномъ ясаке вместо одного установленнаго въ 
норабощеши женъ и детей ясачныхъ, за мелочные долги или за. 

нехотеше креститься. Камчадалы и друпе безгласные инородцы 
доведены были застращивашями, по словамъ Сборника, до такой 
крайности, что сами родители продавали козакамъ и промышлен- 
никамъ своихъ ребятъ по рублю и по полтине. Помянутымъ ука- 
зомъ возстановлялись: законность, право собственности, освобож- 
деше отъ рабства кабальнаго или покупнаго, и силою тогоже уза- 
конешя виноватые призывались, до пр1езда еще Мерлина и Пав
луцкаго, заявлять на себя свои вины. После толикихъ неправдъ 
мудрено ли, что съ плечь Иркутскаго правителя, знавшаго, если 
неучаствовавшаго, свалилась въ 1736 г. голова. Подозреше Пра
вительства простиралось и на корыстолюб!е Сибирскихъ священно
служителей; имъ запрещено было й.здить къ новокрещеннымъ, и 
тогда, какъ 1735 г. отменялось это запрещеше, вмйсте поведено 
наблюдать за ними, чтобы подъ видомъ духовныхъ требъ, не про
изводили они торговли.

7. Правительство, имйвъ въ рукахъ конечно более данныхъ, 
чемъ поздная истор1я, наконецъ въ 1739 (15 Января) во всена
родное услышаше говорить: можно ли ожидать добраго порядка 
въ правлеши Сибири отъ такихъ воеводъ, как1е тамъ нынК и 
прежде были—отъ воеводъ, вышедшихъ изъ тамошнихъ козаковъ, 
или посадскихъ, или безграмотныхъ даточныхъ крестьянъ, до 
оберъ-офицерскаго чина дослужившихся, и даже изъ холоповъ, 
бывшихъ подъ наказашями?—Не толпа ли это промышленниковъ 
была, можно спросить именемъ исторш, промышленниковъ подъ 
чиновною фирмою? Вотъ подъ какими покровителями Сибирь про
ходила свое житье-бытье!

8. Но лучше ли стало въ Сибири после обещаннаго опреде- 
лешя воеводъ, изъ дворянства, съ достаточнымъ состояшемъ, и 
съ испытанною честноспю? Истор1я, по своему сану не торопясь 
ответомъ, выставляетъ напередъ имена правителей. После кн. Чер- 
касскаго ),  образованнаго и слишкомъ скромнаго для места много- 
дельнаго, после преемника его кн. Долгорукаго, деятельнаго и 
праводушнаго, следовали правители: Плещеевъ, Бутурлинъ и Ши- 
повъ ),  ничемъ себя не ознаменованные, кроме землянаго вала

*

**

*) Кн. А. М. Черкаеетий до открытая Сибирской губерЩи былъ товари- 
щемъ при отц'й, воеводетвовавшемъ въ Тобольск^. Потомъ поелй губерна
торства, не упоминая о прочихъ должностяхъ, былъ въ числе Кабинетъ- 
министровъ, наконецъ великимъ нанцлеромъ.

**) Шиповъ правилъ губершею съ 1741 до Декабря 1742, а не 1743, какъ 
написано въ Краткомъ Показаши.
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со рвомъ, при Плещеев!; проведеннаго между верхнимъ городоыъ 
и кладбищемъ. Что касается до производства дйлъ по губернии, 
заправляли ими при Плещеев!;, какъ свидетельствуешь Гмелинъ, 
и поел! Плещеева двое секретарей, созданныхъ при кн. Долго- 
руков'Ь. Если взглянуть равномерно на йркутскихъ отдельныхъ 
правителей, называвшихся вицегубернаторами, можно бы изъ числа 
ихъ покуситься отличить Л. Ланга, служившаго въ Пекине аген- 
томъ, и не однократно туда ездившаго, но чемъ онъ заметилъ 
себя въ должности вицегубернатора? Одними представлешями Се
нату (1 Февраля 1740), именно: чтобы определить при немъ ка
кого-то иностранца, для введешя по губерн!и хозяйства, чтобы 
по деревнямъ губерши не торговать ни пр!езжимъ ни туземнымъ 
купцамъ мягкою рухлядью, чтобы лучшую рухлядь, въ городахъ 
случающуюся, скупать въ казну, чтобы Бурятамъ, располагающимся 
приняться за пашню, не покидать и звериныхъ промысловъ, чтобы 
съ пограничнымъ Китапскимъ начальствомъ списываться изъ Ир
кутска, а не изъ Тобольска, вопреки последняго трактата, и т. п. 
Все это показываешь одно безплодное умничанье въ случаяхъ, ко
торые определены законами, или въ которыхъ отъ безполезныхъ 
затей испровергался бы установленный порядокъ- Дополним ь 
обрисовку Ланга изъ Иркутской летописи, которая сказываетъ, 
что онъ скоро попался въ руки секретаря Березовскаго и това
рищей, что надобно было покупать удовлетворены, что расплоди
лись воровства, что казенные подряды заключались высокими це
нами, что Бурятамъ, безнаказанно упражнявшимся въ воровстве, 
отданы лучппя пастьбища. И Лангъ управлялъ губершею один
надцать летъ, даже въ царствоваше Елисаветы! Такова была въ 
то время доверенность къ людямъ, умевшимъ не говорить по 
русски, или очень плохо *)!  Но да убедятся власти, отъ поднож!я 
Бсемилостивейшихъ Помазанниковъ Росши присылаемый, что Си
бирь не пустыня безгласная, что есть въ ней утесы, пустынными 
лесами отененные, отъ которыхъ откликаются слова и дела, есть 
скромныя летописи о правдахъ и неправдахъ. Нетъ мнешя обще- 
ственнаго, но растешь истор!я.

*) По этимъ ли безпорядкамъ, или по другимъ уважешямъ управлеше 
всей Сибири опять вверено Сибирскому губернатору Соймонову, при кото
ромъ въ 1763 г. установлена и Секретная коммисая. Тоже расширеше вла
сти перешло къ Печерину, и продолжалось до разделены Сибири на губер- 
nin: Сибирскую и Иркутскую.

9. Изображая характеръ правлешя Иркутскаго, взглянемъ на 

семейное состоян!е тамошней черни. Епископъ Иннокентш Неру- 
повичь, на счетъ брачнаго своевольства, въ Май 1741 г. доносилъ 
Синоду, что нетъ возможности церквамъ остеречься отъ воспре- 
пятствовашя. двоеженству сказывающихся холостыми, хотя у нихъ 
и есть жены въ Росши, что такихъ двоеженцовъ много и въ 
самомъ Иркутске, а по слободамъ мужъ и жена расходятся без- 
зазорно, и вступаютъ въ новыя связи. Восточный край нуждался 
въ населенности, и мы думаемъ, что самовольство въ бракахъ со 
стороны людей, въ этотъ край зашедшихъ или засланныхъ, могло 
быть терпимо въ государственной цели; но подобное самовольство 
по слободамъ и деревнямъ, какъ разрушительное для семей, какъ 
противное правиламъ народной нравственности, достойно было 
опорочиваемо арх!ереемъ Иркутскимъ. Не льзя не чувствовать, что 
Иркутская губершя въ третьемъ перюде несколько подражала 
западной Сибири, какою эта была до учреждешя арх!епископской 
каеедры. Впрочемъ, соображая дерзости и безпорядки, резко 
выказавппеся въ восточномъ крае, можно решительно утверждать, 
что Иркутская губершя, во многихъ отношешяхъ общественнаго 
благоустройства, далеко отстала противъ старой Сибири. Много 
было тому причинъ, и следы того не стерлись доныне. Въ тамош- 
нихъ деревняхъ, по которымъ мне случалось разъезжать, не, одинъ 
разъ, незаметно ни благоговЬйныхъ выражены, как!я высказаны 
на счетъ крестьянскихъ домовъ старой Сибири, ни даже просто- 
дуппя свойственнаго сельскому быту. Тамошшй крестьянинъ, отъ 
Бирюсы до Хоринской степи, скрытенъ и хитръ; онъ смекаетъ, 
торгуется, кажется, въ словахъ съ незнакомцомъ, и разнюхиваетъ 
■о значеши его у начальства. Отъ времени позднаго можно вос
ходить заключешемъ къ давнопрошедшему.

Среди толь нерадостной б!ограф!и, слегка очеркнутой, могла ли 
Сибирь представлять физюномш крепкую, одушевленную, особливо 
если припомнимъ изъ Манштейна, что въ течеше десятилепя по 
9 Ноября 1740 г. заслано въ нее дворянъ и чиновниковъ до 20 
тысячи? Колонизащя многочисленная, какой не бывало, и самая 
безполезная для страны, колонизац!я убитая до изеушешя слезъ, 
колонизация, заключавшаяся однимъ вожделеннымъ урокомъ, что 
виновникъ ея присланъ съ семействомъ въ Пелымь, какъ бы для 
выслушашя прокляты, на кашя самъ себя онъ осудилъ своими 
жестокостями. Столько злодеяшй, столько власти для злодеяшй, 
и ни одной заслуги! Нужно ли досказывать, что виновникъ былъ 
Эрнстъ Бирэнъ.
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Но озаримъ эту главу пр!ятнымъ воспоминашемъ торжествен
ности, съ какою вестникъ замирешя съ Портою Оттоманскою, 
гвардш капитанъ Рахмановъ, встреченъ былъ въ Тобольске въ 
Фомино воскресенье 1740 года, высланными конными отрядами, 
при стеченш многочисленнаго народа. В’Ьстникъ съ кедровою 
ветвью въ рукЬ, Равный мимо Знаменскаго монастыря, привет- 
ствованъ отъ чернаго духовенства хлЬбомъ и солью, и продол- 
жалъ церемошальное шеств!е до Софшскаго собора, гдЬ принесено 
Богу, подателю благъ, благодарственное молебств!е, съ пушечными 
выстрелами. ВсЬ состояшя радовались, потому что всЬ состояшя, 
не исключая духовенства *), дали свои участки въ составь вое
вавшей армш. Въ Иркутскъ проскакалъ съ манифестомъ мира, 
гвардш капитанъ кн. Козловской, но летопись тамошняя не гово
рить о подобной краснорЬчивой встрече.

*) При начала Крымско-Турецкой войны, 4 года продолжавшейся, всЬ 
безм4стные люди духовнаго состояшя поступали въ гарнизоны, или отку
пались взносомъ 200 руб. съ человека, а д4ти боярсюе Софгйскаго дома, 
годные къ служб’!, еще по Сенатскому указу 1732 г. (6 Октября) должны 
были поступать въ воинскую службу. Это состоите решительно кончилось 
въ Тобольске съ открьтемъ наместничества въ 1782 году.

ГЛАВА VII.
Следствья или выводы.

1. Воззрите на природу.—2. Въ Северной полосе почва.—3. Раститель
ность.—4. Ископаемый.—5. Животныя.—6. Температура,—7. Землетрясе- 
шя. — 8. Взглядъ на достопамятности.— 9. Начерташя.— 10. Курганы.—

11. Развалины.—12. Копи.

Как1я-жъ пометы делаетъ истор!я на пройденной першдъ? 
Прежде всего скажемъ, что можно сказать въ тоническомъ, а не 
лексикографическомъ смысле, о нарЬч!яхъ трехъ племенъ, придви- 
нутыхъ къ Сибирско-восточной окраине. Не домышляясь о недо- 
ведомомъ ихъ происхожденш, надобно допустить, что у одного 
изъ племенъ есть въ строеши глаза физическая примета Монголь- 
скаго отродья, если только искошеше глазнаго поперечника про
исходить не отъ особливаго положешя детей къ свету. Краше- 
нинниковъ, который съ умомъ истинно-академическимъ смотрЬлъ 
на дикарей и ихъ землю, замЬчалъ въ Коряцкомъ языке три на- 
реч!я: первое и коренное napenie Пенжинское, употребляемое та
мошними осЬдлыми, съ крепкимъ выговоромъ; другое приморское, 
употребляемое и Олюторами, съ выговоромъ более твердымъ про
тивъ перваго; третье Анадырское, которымъ говорятъ и Чукчи, 
съ произношешемъ мягкимъ, легкимъ и свистливымъ. Притомъ 
Крашенинниковъ уверялъ, что Чукотский разговоръ понятенъ и 
островитянамъ Американскимъ, съ которыми Чукчи имЬютъ де^, 
след, имъ не чуждо и Анадыро-Коряцкое Hapbnie. Странно, что 
въ словаре Коряцкихъ речешй нетъ Кадьякскихъ, Соуромъ вы- 
писанныхъ, чему бы надлежало быть при замеченномъ сродстве 
Намолловъ съ Кадьякцами. Наблюдешя капитана Литки по части 
языкослов!я также неудовлетворительны. Онъ, лишая Чукчей гор- 
танныхъ звуковъ, слышитъ въ ихъ словахъ тройное стечеше без- 
гласныхъ, не непр!ятныхъ однакожъ для слуха.
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Возмемся опять за Крашенинникова для языка Камчадальскаго, 
въ которомъ также у него три главная варГНя: северовосточное, 
южное вместе и Курильское двухъ нервыхъ острововъ, третье за
падное или Тигильское. Если сравнивать звуки рГчешй Камча- 
дальскихъ съ Коряцкими, первые пр!ятпее для слуха и летучее 
въ выговоре. Изъ всехъ этихъ данныхъ едва, едва прошяваетъ 
одинъ выводъ, что Asin и Америка, разорванная моремъ, соеди
няются какими-то нареч!емъ, котораго корень сидитъ ли въ Аме
рике или въ старомъ свете, не известно.

Теперь выводы!
а) . Съ Китаемъ кончены неудовольств!я и, не смотря на новую 

остуду, за пспропускъ третьихъ посланцовъ къ Волжскими Кал- 
мыкамъ, торговля на КяхтЬ разцветала. Гр. Владиславичь, для 
единоторж!я казны, силился вытеснить частныхъ торговцовъ изъ 
городовъ Китайскихъ, но открьтемъ двухъ пограничныхъ исхо- 
довъ самъ онъ, противъ чаян!я, подорвалъ казенной въ Пекине 
торгъ, вмФсте съ темъ избавилъ купечество отъ безплодныхъ разъ- 
ездовъ и отъ продГлокъ Пекинскаго недоброхотства. Великое дело 
разграничешя до Сабинскаго хребта! Это нравственно-политическое 
средост4н!е обоюднаго дружества и покоя стоитъ между двухъ 
Империй непоколебимо.

б) . Съ Чжунгар1ей, которая оскорбилась было за возведете кре
постей по Иртышу, скоро поладили. Цаганъ-Рабтану желалось 
иметь вспоможеше отъ Россш, съ чемъ онъ и умеръ, а преемникъ 
•его Галданъ-Церенъ, истощившш силы противъ наследственнаго 
врага, Богдоцагана, велъ себя дружелюбно съ Росшею, какъ видно 
изъ npieMa Maiopa Угрюмова, вывезшаго пленныхъ Русскихъ, и 
въ числе ихъ Шведскаго штыкъ-юнкера Рената ),  не меньше и 
изъ уважегпя, какое онъ оказалъ въ лице Maiopa Миллера, посы
ла пнаго изъ Оренбурга для внушешя, что ханы Средней и Малой 
ордъ, состоя въ подданстве Россш, не обязаны ему давать залож- 
пиковъ. Прибавимъ къ тому, что на счетъ Чжунгарскаго пресле- 
довашя Киргизовъ до Орска, состоялось 1741 г. (5 Февраля) по- 
велФше Тобольской губернской канцелярш о сближеши нашего 
войска къ границе. Къ счастпо, не доходило до дела.

*

*) Таможня и комисарство были въ Екатеринбург^, и зависали отъ гу
бернской канцелярш. Изъ указовъ Тарскаго архива.

*) Миллеръ писалъ, что Ренатомъ въ Чжунгарш заведены: плавка метал
ловъ, д^ло ружейное и литье лушекъ, но, при недостоверности этихъ слу- 
ховъ, надобно считать последнюю весть о пушкахъ вовсе неосновательною, 
потому что не было видно пушекъ нигде, ни при Рабтан'Ь. ни при Галдане.
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в) . Управлеше Сибири разделено на две части, одна отъ дру
гой независимыя, съ отделомъ югозападнаго угла къ губерши 
Оренбургской. О провинщяхъ Вятской и Соликамской (после Кун
гурской) нечего уже поминать. Уралъ металлургически съ при
писными крестьянами подъ конецъ подчинялся своему праву и 
начальству, съ малымъ вл!яшемъ губерши ).  Удивительно, что 
пмешя двухъ арх!ерейскихъ домовъ и монастырей, которымъ жа- 
лованы неболышя земли съ весьма ограниченнымъ числомъ кре
стьянъ, разраслись до 20,000 душъ м. п. Сибирь кн. Гагарина 
разлетелась на разныя толщи, какъ Бюффонова солнечная си
стема.

*

г) . При всехъ переменахъ гражданскаго устройства, духъ вое
водъ и прочихъ участвовавшихъ въ действ!яхъ власти, мало изме
нялся, онъ продолжали жить въ духе промышленническомъ. На. 
сей счетъ Сибирь читаетъ непреложныя свидетельства въ II. С. 
Законовъ.

д) . Народный характеръ Русскаго поколенш, некогда самоволь
ный, дерзкш, необузданный, .смягчился отъ частыхъ наборовъ, на- 
логовъ, и отъ самыхъ притЬсненш местной власти, то воинской 
то воеводской. Замечаемая ныне въ народе молчаливость и кро
тость есть плодъ практической школы.

е) . Важный вопросъ о раздвоенш Азш и Америки решенъ. 
НредГлы севернаго берега по возможности осмотрены географи
чески и гидрографически. Хребты: Уральс-ш, Алтайсшй, Саянскш 
и Нерчинскш, поняты и обречены богатству государственному и 
народному. Если окраины Сибири уже проведаны и определены 
астрономически Делилемъ, Красильниковыми, флотскими офице
рами и геодезистами: то вн такой же степени и внутренности 
страны познана. Гмелинн первоначально подарили академш науки 
rep6apifi и Флоре Германской Флору Сибирскую. Штеллерн схва
тили торопливою рукою несколько растенш съ берега Американ- 
скаго. Крашенишшковн описали Камчатку вн двухн царствахи, съ. 
примечашями на температуру и физику полуострова. Миллеръ и 
Фишеръ передали памяти все происшеств!я, съ первыхъ дней по- 
корешя Сибири, съ такими подробностями, какш, по маловажности 
делъ, едва ли уместятся въ исторш, ищущей общихъ или рФши- 
тельныхъ взглядовъ. Благодаря совокупнымъ усил!ямъ многихъ 
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ученыхъ мужей, покрывало спало съ Сибири; и она въ царствахъ 
природы явилась богатою, а въ общежийи человйческомъ не безъ 
надеждъ.

и) . Козаки, покорители всей Сибири, кромй Юратской Самойди 
и Чукойи, утратили первенство, съ появлешемъ строеваго войска. 
Изъ крепостей и городовъ, гдй были гарнизонные солдаты, ко
заки уклонены на тундры въ зимовья и острожки, или на окра
ины границъ по форпостамъ. Сш храбрые, хотя и необузданные 
люди, не переставали вдалеке казаться и быть господами. На 
сйверовостокй и особенно въ Камчатка они владели, до Мерлина, 
толпами холопей, ночи проводили за картами, проигрывали на- 
грабленныя шкуры и холопей. Но внутри Сибири, лишась преж
нихъ средствъ къ наживамъ, представлялись труженниками. Быв- 
шш Сибирскш губернаторъ кн. Долгорукой лично у Сената въ 
1733 г. (25 Апреля) ходатайствовалъ о пособ!яхъ боярскимъ дй- 
тямъ и козакамъ; Сенатъ думалъ наделить ихъ землями, но со 
словъ губернатора, что нйтъ у нихъ крестьянъ, а сами на всег
дашней службй, ходатайство кончилось исключ^шемъ изъ подуш
наго оклада тйхъ, которые изъ податнаго состояшя, и обйщашемъ 
всему сословпо новаго штата и жалованья).  Едва ли не напрасно 
губернаторъ помйшалъ доброй мйрй?

*

*) Предложивъ въ одномъ замЬчанш П-го перюда о продовольствш коза
ковъ, теперь посмотримъ на прежнее содержаше ихъ начальниковъ, заим
ствуясь изъ фамильныхъ бумагъ двухъ козачьихъ родовъ, Черкасова и Пав- 
.луцкаго. Лредокъ Черкасовыхъ пришелъ въ Сибирь съ Ермакомъ, а о предкЬ 
Павлуцкихъ уже сказано.

1. Между 1613 и 1616 гг., Аеанасью, одному изъ Черкасо
выхъ, служившему въ дЬтяхъ боярскихъ, годовой окладъ былъ: 

деньгами...................................................Юр.
хлЬбомъ и овсомъ...........................................................16 чет.
солью.................................................................................. 3 п.

2. Съ 1629 г. ему же, служившему атаманомъ, окладъ . . . 14‘М P- 
хлЬбомъ и овсомъ......................................... 15 чет.
солью.................................................................................. 3 п.

3. Борису, съ 1629 г. поверстанному въ дЬти боярсше, окладъ. 10 р. 
хл'Ьбомъ и овсомъ........................................... 5 чет.
солью..................................................................................Зи.
покосами.......................................................................... 200 коп.

4- Другому Борису, около 1647 г. служившему въ дЬтяхъ 
боярскихъ, окладъ...................................................................................14 р.

хлЬбомъ п овсомъ......................................................... 28 чет.
солью...................................................................................3 п.
покосами.......................................................................... 200 коп. 

к) . Грамотность, какъ сказано выше, была домашнимъ наслйд- 
ствомъ, переходившимъ отъ отца къ сыну. Среди козаковъ, дея
тельною жизшю приготовленныхъ къ познавательности свыше сво
его состояшя, провертывались самоучки, подобные Томскому ко
заку, котораго Гмелинъ призналъ способнымъ вести метеорологи-

s. Сыну его Василыо, служившему послЬ отца съ дЬтьми
боярскими въ недоросляхъ, окладъ.......................................................5 р.

хл'Ьбомъ.,,.............................................................................. 3 чет.
солью...................................................................................... 70 фунт.

6. 1636 г. Павлуцкому, написанному въ дворянахъ по То
больскому, окладъ...................................................................................... 18 р.

хл'Ьбомъ.................................................................................. 30 чет.
солью.................................................................................. . 3 п

7. По книгамъ 1703 и 1705 гг. потомкамъ Павлуцкаго, слу-
жившимъ дворянами по ведомству Тобольскому, окладъ по . . 10 р. 

хлЬбомъ по............................................... 15 чет.
солью по...........................................................................3 п.

8. Козачьимъ начальникамъ, въ безхлЬбныхъ сЬверныхъ го
родахъ и острогахъ производилось хлЬбное жалованье несрав
ненно умЬреннЬе противъ оклада Тобольскаго, особенно въ 1-ю 
треть 1-го перюда. Это замЬчается, далее во П-мъ пер!одЬ, изъ 
посылки въ 1693 году въ Якутскъ на службу дворянина Ивана 
Павлуцкаго въ зван!и сына боярскаго. Ему окладъ........................7 р.

хлЬбомъ.................................................................................. 7 чет.
овса..........................................................................................3 >
соли..........................................................................................2 п.

9. Атаманамъ и дЬтямъ боярскимъ, служившимъ въ Енисей
ской области, какъ прежде замЬчено, отводилось, за полные 
оклады, жалованья денежнаго и хлЬбнаго до................................. 10 десятпнъ.

10. Въ слЬдств!е Высочайшаго указа 24 АпрЬля 1725 г. ве- 
лЬно было разобрать дворянъ и боярскихъ дЬтей Сибирской гу
берши, и съ годныхъ къ службЬ не брать подушныхъ денегъ 
впредь до указа. Губернская канцеляр!я, какъ прежде было по
казано, положила въ то время въ штатЬ одного Тобольска, для
разныхъ поручешй: 

дворянъ........................................................50
дЬтей боярскихъ............................................................... 100
Первымъ жал. деньгами............................................... 20 р.
вмЬсто хлЬба...................................................................10 юфтей.
Вторымъ жал. деньгами............................................... Юр.
вмЬсто хлЬба...................................................................5 юфтей.

Изъ сихъ свЬдЬшй открывается: а) что не было постоянныхъ правилъ 
въ опредЬлеши окладовъ денежныхъ и хлЬбныхъ, б) что дЬтямъ боярскимъ 
при начальствахъ, въ разный времена, были разные штаты, в) что они, бу
дучи ниже чЬмъ-то противъ дворянъ Сибирскихъ, иногда пользовались на 
дЬлЬ службы предпочтешемъ въ окладахъ. Но вотъ что странно: изъ на- 
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чесюя наблюденья, и который, исполвивъ поручеше, доставили 
ему на обратномъ пути еще чертежи виденнаго 30 Сентября, ви 
определенные часы, круга и полукруга си 4-мя побочными солн
цами. Конечно, козаки только срисовали явление, да ведь и Гме- 
линн не знали таинн пуляризацы *). Вообще, за невведешемъ 
публичнаго обучешя, вей состояшя не шли впереди. Духовенство 
ограничивалось должностными затвержешемп церковныхи книги, 
и, слушая Малороссыской говори первыхп духовныхи лици, не ра
дело о Русской речи. Сослов1е статское составляло свои длинный 
бумаги каки безн порядка логическаго, таки и бези грамматиче- 
скаго склада, особенно при начальникахи изи иноземцовв. Купцы 
и посадсше жили безн книги, бези чтешя. Свои хлопоты были на 
уме у всехъ.

л). Чернь, любившая погружаться вн грубыхн удовольств!- 
яхн, стала быть свидетельницею, со времени кн. Гагарина, дру- 
гихъ удовольств!й, вн домахн начальническихн. Гмелипп вв сво- 
емн дневнике упоминаетн, что вв доме тогдашняго Тоболь
скаго губернатора вскоре после стола начиналось танцованье.

м). Вв опровержеше новейшихв притязашй, лишнее себе при- 
свояющихв, истор!я произноситв, что посевв ячменя и овса вв 
Камчатке, прежде второй Камчатской экспедицы, производился 
св болыпимв успехомв по заимкамв Успенской пустыни; что во 

время Крашенинникова усмотрены хлебородный земли около Верх- 
некамчатска, и въ верховьяхъ Большой реки; что огородные 
овощи, требуюпце влажности, какъ-то репа, свекла и редька, 
тогда произростали въ необыкновенной величине; что отъ пары 
рогатаго скота, въ 1733 г. доставленной Павлуцкимъ въ Кам
чатку, развелось тамъ благословенное племя подручныхъ млеко

. питающихъ; что гораздо ранее 1736 г. козаки, искавшие опьяне- 
шя, выдумали гнать сикеру изъ ягодъ, потомъ изъ сладкой травы; 
что казенное винокуреше изъ сладкой травы (Heracleum Sphon- 
dilium) стало производиться съ 1736 г.

н). После выводовъ большей и меньшей важности, преимуще
ственный выводъ усматривается въ постоянной воле Правитель
ства, о распространены истинной веры въ Тр1единаго, который 
для славы своей ниспослалъ малочисленнымъ и необученнымъ 
дружинамъ могущество преодолеть многочисленныхъ идолопоклон- 
никовъ п Магометанъ. Боже всемогущш (Пс. XLIII), ушами на
шими слышахомъ, и отцы наши возвестиша дело, еже соделалъ 
Ты во днехъ древнихъ. Десница Твоя подавила язык^ а ихъ 
насадила. Не мечемъ своимъ прюбрели землю, и не мышцею 
своею спаслись, но десница и мышца Твоя, и светъ присутств!я 
Твоего охраняли ихъ: ибо Ты возлюбилъ призывающихъ имя 
Твое.

1. Но какую страну завоевали козаки и промышленники, слу
жители Провидешя и Престола? На какой земле протекло нашихъ 
157 летъ?-На земле, которая заслоняется хребтомъ Уральскимъ, 
къ востоку Становымъ. залегающимъ отъ Тауя въ видимомъ па
раллелизме съ первымъ, и которая со включешемъ Камчатки, вос- 
точнаго околотка, разметалась на 105 степеняхъ долготы. Юж
ный катетъ сей фигуры, въ разные приемы отчеркнутый кряжами 
горъ съ размашливыми внутри разводами, горъ, которыхъ загла- 
Bie завито вне границы, представляется съ многоугольными усту
пами, подобно какъ и северной, по разнообразно губъ, заливовъ 
и мысовъ. Эта длинная площадь, съ заднею Югро-Лошеп равняю
щаяся слишкомъ третьей части своего круга, притомъ покатая къ 
морю льдистому, оледеняющему низменную приморскую почву и 
навевающему при сопровождены гористыхъ отметовъ, повсюду 
большее или меньшее оцепенеше, сама по себе, сверхъ большихъ 
широта меридиана и невыгодныхъ местностей, приготовила мате
риковою протяженности суровой климата, съ малыми оттенками. 
Эта длинная неровная площадь, разрезанная 4-мя главными рус-

19 

д^лки участками земли, около городовъ и оетроговъ отводимыми вместо жа
лованья и для сВна, вышло у Сибиряковъ ошибочное заключение о принад
лежности т'Ьхъ земель, какъ бы наследственных!.. Потомки рядовыхъ даже 
козаковъ, не только атамановъ и цВтей боярскихъ, продавали свои участки, 
а друпе скупали, начиная съ окрестностей Туруханска и Березова до окрест
ностей южныхъ городовъ и оетроговъ. На этомъ зыбкомъ основаши явились 
владельцами земель посадсше, купцы, apxiepeficnie служители, ямщики, и 
отдавали участки въ наемъ или селили на нихъ вым'Ьниваемыхъ Аз1атцовъ, 
не говоря о губерпскихъ уже чиновникахъ, которые записывали при реви- 
зыхъ въ впд'Ь своихъ кр’Ьпостныхъ, то бгЬглыхъ, то ссыльпыхъ, какъ при 
второй ревпзш открылось. Но при открыты нам’Ьстничествъ Сибирскихъ 
Государыня Императрица заметила генералъ-губернатору Кашкину 22 Ян
варя 1782 г., что въ Сибири нптъ недвижимыхъ дворянскихъ импиШ, и cis 
основная мысль законодательницы долго однакожъ не прикладывалась къ 
р'Ьшешямъ д$лъ о земляхъ, пока однимъ решетемъ Тобольскаго уйзднаго 
суда, въ 1801 г. состоявшимся, и въ Октябре 1806 признаннымъ отъ Сената 
за образецъ для Сибирскихъ притязашй на земли, не испроверглись все мни- 
мыя права Сибирскихъ помещпковъ.

*) Безъ поляризащи, трудно изъяснить побочные призраки солнца, чрезъ 
обыкновенный ycaoBis отражешя и преломлешя.
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лами и сопровождаемая береговыми насыпями или пластовыми 
кряжами, образуете въ западной Сибири низкую равнину, до того 
расчерка, за которымъ рг1зки и рйчки катятся, въ Енисей, а да- 
лЪе къ ЛевЪ и за Леною, исключая приморскихъ тундръ, она 
волнуется между горъ и ущелш болотныхъ, за Колымою же, гдЪ 
волканизму Становаго хребта надлежало разметаться по сторонамъ 
подземелья, изменяете прежшй характеръ *).  Она обыкновенно 
делится на три продольныя къ востоку полосы: северную, сред
нюю и южную. Северная, какъ безхл'Ьбная, залегаетъ отъ окра- 
инъ моря до 62° ш.; средняя, какъ лесистая и влажная, съ 62° 
до 54°, отсюда южная, какъ песчанистая, продолжается до вы- 
ходовъ тогдашняго завладйшя. Характеръ песчаности и часпю 
солеповатости, по всей ея длинф, преобладаете, какъ лесистость 
въ средней и безхл4бность въ северной. Мы взглянемъ не глу- 
бокимъ взоромъ на три полосы, начавъ съ северной.

Изъ Сибир. Вестника.
Тара................................................................................... 440
Татмышская деревня при Иртыша............................ 442
Поверхность р. Тартаса при сей................................ 491
Поверхность р. Оми у Каинска................................... 518
Чаускъ или Колывань.................................................... 282
Поверхность р. Оби при Дубровиной........................ 201
Томскъ................................................................................ 282
Красноярскъ....................................................................... 522

У Гесса.
Площадь, прилегающая къ Кяхт4.............................. 2,300 ан. ф.
Хамаръ-Дабанъ.................................................................. 7,600
Авачинская горелая сопка...............................................8,700
Камчатская сопка по словамъ Литки..........................16,542
*) Въ 1830 и 31 гг. прорыли землю для колодца на 15 саж. глубины, и 

нашли подпочву промерзлую. Вотъ слои: на первыхъ 2 саж. слой постоянно
черной земли. Потомъ на 2f/a саж. земля иловатая. Да.тЬе арш. иловатый 
песокъ, смешанный съ обломками л4су, корней и вйтвей. Дал’Ье на 5 саж. 
съ аршиномъ песокъ жесткой, съ мелкимъ камешникомъ, подъ конецъ съ 
древесными корнями. Дал’Ье на ('г арш. слой изъ третичнаго известняка съ 
прожилками железняка, находившагося, по видимому, подъ влшшемъ воды. 
Наконецъ мелкой песокъ, чистый, сухой, пепеловидный, вкуса щелочнаго, 
вяжущаго, и онъ углубляется на сажень. Посл4 всего, на глубинй 2 саж. 
2 ар. усмотришь скученный песокъ, наподоб!е расплавленныхъ пиритовъ, 
заключающихъ горюши уголь. Journal de St.-Pfitersbourg № 14, 1832.

*) Дабы лучше вообразить положение площади Сибирской, предложишь 
здТ.сь окрапнъ ея и средипныхъ м^стъ вышины падь морскою поверхно
сти, определенный барометрическими изм'Ьрешями.

У Терлецкаго.
Уровень р. Ая въ Златоуст^....................................... 1,109 ан. ф.
Большой Таганай...........................................................3,675
Малой Таганай...............................................................3,375
Гора Юрма.......................................................................3,367
Р. Спкелга у Соймоповскаго золотаго промысла . . 1,107
Озеро Ушкуль...................................................................1,249

У Гумболдта.
Вообще вершины Уральскихъ горъ съ Конжеков- 

скаго камня до Таганая................................................... 3,600—4,800 фр. ф.
Изъ Сибир. В'Ьстпика.

Уровень р. Иртыша въ 5 верст, отъ р^чки Смо
лянки и Красноярской форпостъ....................................... 704—772

Поверхность р. Бухтармы выше устья Хаиръ-Ку- 
мина...........................................................................................1,245

У Ледебура.
Барнаулъ у гошпиталя................................................... 366 ан. ф.
Уровень Оби у Барнаула...............................................358
Шлифовальная фабрика, близь которой Демидовъ 

началъ сперва работы........................................................... 1,209
Синяя сопка (по Ренованцу)....................................... 3,631
Зм'Ьиногорскъ подл4 церкви....................................... 1,209
Караульная сопка...........................................................2,006
Устькаменогорскъ...........................................................1,137
Вершина Холзуна...........................................................6,473

2. Почва, приготовляемая изъ гшешя растительныхъ частей, и 
покрывающаяся по большой части мохомъ, съ 63° до 67° оттаи
ваете летомъ на P/z арш. или около того. Подстилка черной 
почвы бываете различная. Въ Якутск^, принадлежащемъ къ этой 
параллели, сдФланъ геогностический опыте );  и если бы въ этой 
широтй продолжать испыташе земли на нгЪсколькихъ точкахъ, за- 
ключеше о почв^ могло бы быть основательнымъ. Съ 68° и индй 
69° до краевъ поморья, разстилается тундра съ мелководными 
озерками. Подпочва ея отъ покатостей Урала до Обской губы ка
менистая, потомъ промерзлый илъ, мелкой камешникъ, каменный 
уголь, и жел'Ъзнякъ до Лены; а отъ Оленека до Колымы под
почва болотистой и озеристой тундры, прерываемой въ разныхъ 
направлешяхъ земляными возвышен!ями (исключая горъ, приле- 
гающпхъ къ св. носу, Муксунскому камню и т. п.), есть иловатая 
глина, иногда проникнутая льдомъ, или земляный торфъ. Берегъ 
низменъ, и местами устланъ помостомъ наплавнаго лйса. Въ этой 
полуполосЬ, т. е. съ 68° до моря, начиная съ Обдорш, по всей

*
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Пясиде, подъ которою встарину разумелось все пространство отъ 
Тазовской губы до Анабары, и по остальной тундре до Колымы,, 
земля оттаиваетъ не глубже sli арш., и темъ менее, чемъ далее 
къ морю. Здесь конецъ снежной Сибирской лиши, кажется, при- 
легаетъ къ земле, гораздо существеннее, чемъ конецъ велико
лепной полной радуги. Тутъ нетъ почвенной теплоты, кроме сол
нечной. Самоедь Обдорская, въ уверенности, что тамъ нетъ топ- 
кихъ местъ, зимою и летомъ съ безопасностпо ездятъ везде на 
санкахъ, оленями заложевныхъ. Способъ езды далее къ востоку 
изменяется, и съ Оленека зимою ездятъ на собакахъ съ большими 
запасами корму, а летомъ на оленяхъ, заменяя СамоФдсыя санки 
выдуманными челноками (ветка).

Въ летнюю пору, поднявшись на вышину Урала, противоле- 
жащаго северной полосе, видятъ на западе необозримую равнину, 
питающую своею травою безчисленныя стада оленей, принадле- 
жащихъ Обдорской Самоеди. По уступамъ восточнаго Урала ря- 
беютъ отъ ветра нагорные водоемы со щуками и сырками, по
добные озеркамъ Верхоянской горы, имеющимъ хар!усовъ. По всей 
полосе довольно озеръ средней и малой величины, наименованныхъ 
и безъименныхъ. Изъ первыхъ, которыхъ протоки или речки те- 
кутъ въ Карское море, два: Сосбойское и Эрубейское (Игрубей- 
ское), оба отъ 10 до 30 вер. длины и ширины; за Обью, Терым- 
каръ съ р. Надымомъ, меньше первыхъ, Сабунъ больше первыхъ, 
Ляминъ Соръ отъ 6 до 40 вер. длины и ширины, Казымское съ 
р. одноименною отъ 50 до 55 вер.; за Енисеемъ не уступающая 
Казымскому: Давыдово, Матюшкино, Быструнино и Пясино, соеди
ненный протоками, а последнее, подобно оз. Таймуру, проливается 
въ море. Около Вилюя къ Лепе есть оз. Инжилъ, три Жигансюя 
и пр. уступаюпця въ величине прежде помянутымъ. Все эти во
дохранилища, более или менее рыбныя, отличаются по большой 
части крупноспю ершей или карасей.

3. Съ 63° до 68° леса постепенно тонеютъ и ыельчаютъ. Не 
возможно поверить на слово Енисейской губерши, чтобы леса тамъ 
произрастали до устья Хатанги, т. е. до 75° ш., потому что нетъ 
исключительно-благотворныхъ растительности обстоятельствъ, при 
общихъ хладотворныхъ причинахъ. Равномерно не льзя доверять 
педавнымъ путешественникамъ, которые сказали чрезъ Сибирской 
Вестникъ, что въ этой полосе по Оби есть ссокорь и тополъ, пи 
губернатору Корнилову, что будто бы по берегамъ Соби растетъ 

пихта, которой нетъ уже въ широте Березова * **)). Съ 68°, по боль
шой мерй съ 69° въ последней полуполосе нетъ деревьевъ, въ 
собственномъ значеши слова, есть только уродливыя передражни- 
вашя, какъ-то: искривленный, коленчатый, приземистый сосня- 
чекъ, ольховничекъ, тальничекъ, можжевельничекъ слинецъ; даже 
листвень и ель подъ конецъ склоняются къ земле, такъ какъ ис- 
подшй и почвенный воздухъ нагревается до корней растешя, въ 
неглубокой горизонтальной плоскости. Изъ ягодъ прозябаютъ около 
68° и выше брусника, водяника (Empetrum), клюква, лакомая кня
женика (поленика) и местами въ несказанномъ изобилш морошка. 
Изъ Обдорской флоры доставлены мне образчики растешй, въ 
несколькихъ верстахъ за Обдорскомъ 14 1юня сорванпыхъ па при
горке *);  выродки ыи очень бедны на видъ, и доказываютъ, въ 
какую несродную глушь забрасываются семена средней полосы; 
собственныхъ же Обдорскихъ и Заобдорскихъ растешй не оказа
лось въ присылке. Творецъ Енисейской губерши, извещая о рас- 
тешяхъ Туруханскихъ, также незатейливыхъ, и не последнихъ, 
какъ и ОбдорсМя, желалъ показать крапшя нити, как!я природа 
прядетъ у береговъ Ледовитаго моря; и нашлись водоросли (Fu- 
<43), какая-то spongia oculata, и кой каше зоофиты. Но лучше бы 
Сибирскимъ испытателямъ всматриваться, по канве тундры въ 
разнообразные узоры криптогамографш. Впрочемъ Фигурирнымъ и 
Киберомъ, по тундре отъ Яны до Колымы, замечены: осока, го
лостебельный лукъ, видъ какого-то черноголовника, Myozot, безъ 
наименовашя, морошка, Thymus serpillum, 8-ми листная Сиби
рячка, багульникъ безъ имени, видъ андромеды, Caltha palustris, 
болотные лютики безъ именъ, Hedizarum alpinum, Gymundra 
borealis, arbutus alpina. Между Индигирки и Колымы съ 69° рас- 
тутъ одна верба, ветла (salix herbaceu, arenaria, fusca, lapponica) 
и можжевельничекъ. Все это гораздо удовлетворительнее ботани- 
ческихъ замечанш, помещенныхъ въ Биллингсовомъ путешеств!и, 
по тамошнему краю. Изъ словъ Кибера видно, что около Кимск- 
тати (въ ш. 70°) простываетъ и следъ растительной жизни.

*) Также и знаменитый Палласъ ошибся, сказавъ, что въ Сибири пихта 
не растетъ выше 58°. Напротивъ въ Самаровскомъ Ям*, въ ш. 60° 55', за- 
готовляютъ изъ пихты судовыя мачты.

**) Rosa canina, Arctostophylos alpina, Laminin album, Myosotis alpestris, 
Soliclago virgavrea, Peclicularis euphrusioides, Polygonum viviparum, Chenopo
dium album, Gnaphulium dioicum и пр.

Кстати здесь изъявить сожалеше, что лучшие статистики о
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Сибири описываютъ царство прозябаемыхъ гуртомъ, безъ разста- 
новки ихъ въ свои широты. Память затемняется отъ множества 
наименований, но наука не видите просветовъ. Тогда, какъ ста
тистики наши вдругъ говорятъ обо всемъ, и ничего не сказы- 
ваютъ, ученый Ледебуръ барометрическими измерешями опреде
ляете пределы растительности въ высшихъ слояхъ атмосферы. 
Какой бы любопытный наугольникъ вышелъ для метеорологш и 
общежитая, если бы на южномъ конце горизонтальной лиши, въ 
уме проведенной по почве къ Ледовитому морю, на пр. въ дол
готе Барнаула, какъ поднож!я Алтайскаго, вообразить вертикаль
ную лишю, для обоюдныхъ заметокъ растительности, на лишяхъ 
почвенной и нагорной!

По наблюдетямъ Ледебура.

Высшее пахатное поле въ известной широте. . . 3,801 ф. 
ПредФлъ урожая по почве не далее............................ 62° ш.
Выспий пределъ произрастания орешника сланца . 6,501. 
ПредФлъ его на почве...................................................... 56°
Пихта не растете выше................................................. 5,272.

далее....................................................... 63°
Сосна не растете выше.................................................. 5,272.

далее....................................................... 67°,
Еслибы статистика давала намъ болФе точныя свфдфшя, не

жели катя видимъ донынф, тогда распространивъ сравнительную 
таблицу растительности, можно бы изъ нея знать, въ какой именно 
широте и высоте отъ угла къ верху и по нпзу известныя прозябе- 
шя могутъ расти и не расти, а друпя начинаться и замирать.. 
Не Сибиряку можете показаться наугольникъ Барнаульскш невид- 
нымъ; но кто помешаете протянуть его къ экватору? Темъ лю
бопытнее будете соображеше.

4. Противолежашдй северной полосе Уралъ, а не тотъ, кото
рый, погрузись въ пучине Карской, потомъ пролегаетъ чрезъ Новую 
Землю ),  Уралъ сухопутный возбуждаете несомненный надежды*

*) Прежшй соляный ключи изчезъ въ 1818 году. См. въ X томгЬ Энц. 
Лекс, статью: Вилюйскге соляные промыслы.

*) Известный Дерябииъ, въ 1807. г. взглянувъ на минералы, съ Новой 
Земли привезенные горнымъ чиновникомъ Людлофомъ, подалъ мысль мини
стру гр. Румянцеву, что эта земля должна быть продолжете Урала, и во 
уважение того предв'Ьстая минералы Новоа смел ьсюе были тогда препровож
дены въ академпо наукъ. Столь отважное усмотрите, за 30 лгЬтъ, нын'Ь 
подтвердилось поездкою Бера и Лемана.

на открытая богатствъ, но, по отдаленности и другими физическими 
неудобствами, едва ли когда нибудь созрФютъ эти чаяшя.

Въ устье р. Кары перенимаются зерна янтарныя. Ташя же 
крупинки попадаются по тундрЬ Енисейской губершй и береговъ 
рфкъ, особенно Хатанги, далФе къ востоку при озерахъ, ЛаданнахФ 
и ТастахФ. Не странно ли, что янтарь, долго бывъ вопросомъ, пока 
хим!я не отыскала растительнаго его начала, теперь возбуждаетъ 
другой вопросъ объ образФ и времени происхождешя, при бере- 
гахъ Ледовитаго моря. Тамъ же подъ замерзлою тундрою замеченъ 
спутникъ янтаря, каменный уголь, вероятно залегающш подъ тун
дрою къ Лене, съ запада и востока. Между устьемъ Хатанги и 
Анабары, говорятъ, есть щелочность соленокислая, плотная и про
зрачная. Въ трещинахъ сланцевой, дымящейся горы, около Хатанги, 
самородный нашатырь. По берегами Нижней Тунгуски железная 
руда. На Вилюе известные вилюиты, лава и алебастри. При Кем- 
пендюе, каки сказано вв своеми мФстФ, самородная соль *).  На 
р. ХарысовкФ, впадающей вв Оленекъ, горная смола (bitumen as
phaltum). Горный хрусталь и аметисте около Зашиверска. Кварцъ 
опаловидный по берегами Лены около Жиганска. Агатв кольчатый 
и корольковый по Лене. Деревянистый опалв и такойже азбеств 
по тойже рекФ. Киберъ нашелв по Анюю кусокв обсид!ана, и такв 
же опалв близв однФхв волканическихв горв. Этотв путешествен- 
никв не любитв называть своихв находокъ полными именами.— 
По р. Аману находили окаменфлыя деревья, и недавно найденв 
Постельсомв, на острову Карагинскомв, окаменелый отломокв де
рева. Вотъ свфдфшя, большею частаю принадлежащая медику Фи- 
гурину!

Скажемъ несколько словъ объ ископаемыхъ костяхъ допотоп- 
ныхъ животныхъ; эти подземельныя сокровища представляютъ для 
поморскихъ жителей истинной, а не сказочной кладъ, потому что 
за иные мамантовы клыки платятъ до 400 р. Кости обнаружи
ваются иногда въ озерахъ, иногда въ берегахъ рФчныхъ по всему 
материку, равно и по северными островами. На счете Самоедскаго 
искуства, вырезывать изъ костей свои галантерейныя вещицы, 
трудно решить, принесено ли оно ордою изъ незапамятной родины, 
или изучено на мФстФ; только неоспоримо то, что наши Арханге
логородцы и Енисейцы переняли костяную резьбу у своей СамоФди, 
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и превзошли учителей лучшимъ вкусомъ, въ угодность требова- 
шялъ общежипя. Что касается до Русскихъ р^зчиковь внутрен- 
нихъ областей, они давно отличались вырйзывашемъ крестовъ, 
иконъ и Господнихъ праздниковъ на мамантовой и моржовой кости, 
какъ видно изъ водарковъ Тверскаго епископа, въ началЪ XVI 
в4ка посланныхъ Цареградскому naTpiapxy.

5. Северная полоса скудна и животными. Въ классЬ млеко- 
питающихъ, изъ порядка предплюсноходящихъ нЬтъ въ ней ни 
б'Ьлки, ни сурка, ни зайца, изъ чего можно видеть, что въ раз- 
дфлеши животныхъ мы соображаемся съ методою Ловецкаго. Изъ 
порядка стопоходящихъ только 2 вида: обыкновенный медведь и 
медв'Ъдь полярный. Изъ пальцеходящихъ 3 вида: обыкновенная 
собака, волкъ, песецъ голубый и б^лый; голубый считается игрою 
природы, но при достов'йрномъ известии, что на сЬверныхъ остро
вахъ число голубыхъ песцовъ содержится къ б’Ьлымъ, какъ 4:1, 
и на оборотъ по материку приморскому, не очевидно ли, что’эта 
игра цвГта зависитъ не отъ игры, а отъ чего-то существенна го. 
Изъ двукопытныхъ 4 вида: сЬверный. олень, олень обыкновенный, 
дикая овца (ovis amnion), замеченная за Барановымъ камнемъ и 
около Зашиверска; такъ же около Зашиверска кабарга. Изъ одно- 
копытпыхъ обыкновенная лошадь. Изъ ногокрилыхъ летяга, на югъ 
отъ Алазеи и около Верхнеколымска. Изъ лапчетоногихъ, къ сред
ней полосе, бобръ домостроитель и выдра морская. Изъ пероно- 
гихъ, тюлень, моржъ, сивучь (plioca iubata). Изъ китовъ, кашалотъ- 
дельфииъ, заплывающий, при погоне за рыбами, въ Обь, Енисей 
и Лену.—Въ классе птицъ, изъ порядка прыгающихъ, дятелъ и 
кукушка, замеченная въ широте Жиганска. Изъ хищныхъ, коршунъ, 
ворона, сорока. Изъ мелкихъ, подорожникъ, стрижъ, ласточка и пр. 
Изъ куръ, глухарь, тетеревъ, куропатка. Изъ болотныхъ, журавль, 
зуекъ. Изъ пероногихъ, гагара. Изъ лапчатоногихъ, гусь, утка, 
гага, лебедь, чайка.—Въ классе рыбъ, съ жаберною перепонкою, 
но безъ крышки: осетръ, стерлядь, шипъ. Изъ горлоперыхъ, на- 
лимъ, язь, щокуръ, пыджьянъ. Изъ грудоперыхъ, окунь, ершъ. Изъ 
брюхоперыхъ, нельма, моксунъ, хар!усъ, линь, карась, сельдь, 
щука, лещь, омуль и видъ лосося, добываемый при Колыме. На
добно бы еще упомянуть объ Енисейскихъ тугунахъ, какъ пресло- 
вутыхъ во всей Сибири, и о другихъ видахъ, но подробное исчис- 
леше ихъ не принадлежитъ къ полосе, о которой идетъ дело.

6. Для выражешя северной температуры очень мало местныхъ 
наблюдений, да и те деланы въ последнее время. Въ какое бы 

впрочемъ время ни были сделаны эти наблюдешя, но при уверен
ности, что нетъ фпзическихъ причинъ тамошней температуре 
умягчиться или ожестеть противъ прежней поры десятника Бузы 
или Павлуцкаго, въ чемъ можно сослаться на валовой выводъ зем
ной термометрш *),  мы воспользуемся данными изъ Биллингсова 
Путешеств1я и медика Фигурина, такъ какъ бы наблюдатели по
сетили северной край въ III перюдК Секретарь Биллингсовъ 
наблюдалъ въ Верхнеколымске въ теченш последнихъ 8 дней Но
ября, а Фигуринъ по два почти года въ Устьянске въ ш. 71° 10' **).  
Изъ ихъ наблюдешй видно, что не даромъ тамъ съ Ноября земля, 
ледъ и лесъ избный трескаются, и даютъ сильные выстрелы, какъ 
батареи. Нижняя Колыма, покрывающаяся льдомъ въ половине 
Сентября, вскрывается въ начале Мая, и снежная ласточка щебе- 
четъ радостно. При толь лютомъ состояши температуры, человекъ— 
страдалецъ живетъ, подъ часъ смеется во весь ротъ, и подъ часъ, 
при вспыхивающемъ ивняке или при обрубке приплавнаго дерева, 
еще мечтаетъ. Что, еслибы душа его была нагрета, какъ у Грен- 
ландскихъ и Лабрадорскихъ Эскимовъ, обФтовашями будущей 
жизни, или познашемъ видимаго аироздашя, не наслаждался ли 
бы онъ жизшю, какъ навечер!емъ великаго дня, или заревомъ 
сЪвернаго с!яшя, какъ зарею дня невечерняго?

*) Найдено, что общая температура земли, въ теченш 2,000 летъ могла 
измениться только десятою долею градуса. Aunuaire du bureau des longi
tudes 1834.

**) 1786 г. самая большая стужа 26-го Ноября въ 12 ч. пополудни—411/2 
по Р., меньшая 23 въ 8 ч. вечера—301/2- А въ 12 ч. еслибы наблюдатель дер
жался своего порядка, можетъ быть была бы первая степень мороза.

Отъ 40 до—411/2 замечено 10 разъ. Ртуть оттаивала всякой разъ, какъ 
холодъ смягчался до—321/2- Ветры переменные.

1821 г. въ Устьянске самая большая стуяса 11 Января въ полдень—43,5 
по Р. Самая большая теплота 14 Тюля въ часъ по полудни + 30.

Ветеръ въ теченш года дулъ более съ в. и юз.; буря и сильный ветръ 
25 разъ, безветрте 10 дней, ясная погода 64, переменная 72, пасмурная 39 
дней; снегъ шелъ 47, дождь 13, туманъ 10, северное няше 7 разъ.

Самая большая высота барометра 16 Февраля въ вечеру 30, 31 въ анг. 
размере, меньшая 16 Сентября въ полдень 29, 15.

1822 г. самая большая стужа — 42,5 въ вечеру 13 Декабря. Самая мень
шая—0,5 въ полдень 20 Сентября. А летомъ?

Самая большая высота барометра 31, 11 въ полдень 7 Января; меньшая 
29, 31 въ вечеру 9 Ноября.

Ветеръ дулъ более съ ю. и в.; буря и сильный ветръ 13 разъ, безвет]пе 
22 дня; ясная погода стояла 75, переменная 32, пасмурная 21 день. Снегъ 
шелъ 19, дождь 2 дня. Северное шяше 28 разъ.
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Въ самомъ деле, если бы наши бедняки слышали благосло
венный зовъ Евангел1я и понимали высокую кисть своей природы, 
тогда бы радости ихъ жизни распространились сугубо. Одно не- 
заходимое солнце, Обдорское или Колымское, возносящее велико- 
лепныя радуги надъ тундрами, то расписывающее гребни Ураль- 
CKie отливами освещешя, то играющее лучами по краямъ громад- 
ныхъ льдовъ, и представляющее изъ нихъ оптичесшя горы, одно 
солнце сколько развешиваете картинъ! Благородное светило, пол
года собеседуя съ невинными, растопляетъ для нихъ прибережные 
льды, открываете. воды, наполняетъ для нихъ реки, заливы рыбами 
и забавляющимися чудовищами, сзываете для нихъ несчетный 
вереницы птицъ, раздевающихся донага, на подоб!е Славянскихъ 
колпицъ, произращаетъ траву для ихъ друзей-оленей, запасаете 
для нихъ же питательный мохъ и на полгода удаляется велико
душное светило, чтобы переменить свои благодеяшя. Ибо для 
освещешя ихъ покидаете въ небесахъ ометы своихъ ризъ, въ при- 
бавокъ къ сверкающимъ лампамъ, и тутъ же въ шествш оно по- 
миваетъ зверямъ и зверкамъ спешить нести детямъ природы свои 
теплые, доропе покровы. О Вечный! Если Твой лучезарный шаръ 
въ такъ превосходной степени благотворенъ, на краяхъ полуза- 
мерзлой окраины, сколь неизреченно Ты самъ превосходишь въ 
благословев!яхъ видимыхъ и постигаемыхъ, но более не постига- 
емыхъ, хотя и видимыхъ!—Кстати или не кстати, прибавимъ здесь, 
что первый наблюдатель севернаго шяшя на берегахъ севернаго 
моря, начиная съ Колы, былъ Делиль, тотъ самый, который 
подле Авачинскаго берега закрылъ глаза, утружденные явлешями 
природы.

7. Признавъ за лучшее освежить следуюшде перюды нашего 
Обозрегпя описашемъ остальныхъ 2-хъ полосъ, мы помещаемъ 
теперь статью о землетрясешяхъ, какъ общую полосамъ.

На северной Двине было землетрясенье 1627 года. Въ Перми, 
на Урале *)  и Алтае не замечено колебашй земли въ первой по
ловине XVIII столетья, ни прежде того. Въ Иркутске происхо
дило землетрясеше 21 Января 1725 г., и другое въ Мае 1742 г. 
При последнемъ трубы съ домовъ валились, и съ одной церкви 
упалъ железный шатеръ.

*) Виды Камчатскихъ сопокъ, опредЪлешя пхъ высотъ и геогностическая 
описашя этихъ громадъ помещены въ кругосв'Ьтномъ Путеш. Г. Литке.

Въ Камчатке, где, начиная съ Олюторскаго мыса, считается 

17 волканическихъ горъ, погасшихъ или дымящихся или возга- 
рающихся, главныхъ три: Камчатская (Ключевская), Толбачинская 
и Авачинская *).

Камчатская между 1727 и 1731 гг. извергала съ краткими 
перемежками пламя умеренное, такъ что жители привыкли къ 
нему, какъ къ чувалу; но съ 25 Сентября 1737 г. гора явилась 
раскаленнымъ камнемъ, и сквозь разседины съ неделю изливала 
огненныя реки, съ громомъ, трескомъ и подземнымъ шумомъ. Воз- 
ropenie сопровождалось извержетемъ пепла, но не кончилось: 
Октября 23 отъ сильнаго трясешя жилища Камчадаловъ развали
вались, печи въ Нижнекамчатске разрушались, колокола звонили, 
церковь расшаталась, и тревога продолжалась до весны 1738 г.

Толбачинская, летъ съ сорокъ успокоившаяся, въ Декабре 
1738 г. производила по окрестностямъ сильное колебаше, и въ 
начале 1739 г. выкинула огненный шарикъ, выжегшш лесъ окре- 
стныхъ горъ, потомъ покрыла землю пепломъ верстъ на 50 во все 
стороны.

Авачинская, издавна курившаяся, и по временамъ воспламеняв
шаяся, въ 1737 г. сильно пылала не более сутокъ, и выбросила 
тучу пепла; съ 6 Октября закипело землетрясеше, балагановъ и 
юртъ не стало. Море взлилось на берега сажени на три, и мгно
венно убежало отъ береговъ далеко, опять взлилось, и опять убе
жало такъ далеко, что проливъ между 1 и 2 Курильскими остро- 
вомъ оказался на суше, какъ помосте каменный, и все это слу
чилось въ одну четверть часа. После того, 'море снова взлилось 
саж. на 30 глубины, и снова скатилось, пока полуостровъ, при 
повторяемыхъ колебашяхъ, успокоился съ прилегающими остро
вами. Не чего сказывать, что жители восточной Камчатки, Лопатки 
и острововъ, раззорились или погибли бедственно. Природныхъ- 
жителей м. п. въ Камчатке осталось къ 1741 году 2,716.

Не тоже ли происходило, въ незапамятныя времена, и со всею 
Сибирью? Мареканской хребетъ, въ которомъ не такъ давно погаси 
волканъ,—Нерчинская возвышенность съ разорванными кряжами, 
въ которыхъ не везде довершена химическая переплавка камен- 
ныхъ породъ, механически скученныхъ,—Байкальсшя горы, отрывки. 
Саяна, въ которыхъ породы древняго сложенья высунулись снизу 
на верхъ,—Алтай, у котораго въ гористыхъ терассахъ начертанъ

*) На восточной сторон’Ъ въ Нпжнетапиьск'Ъ было землетрясеше 1788, а 
бо-тЬе чувствительное 12 Мая 1798 г. Хоз. Опис. Пери, губерши.
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великш волкапическш процессъ, чудесно перемешавший громады 
разныхъ породъ и эпохъ, и разномастно представляющей геологу 
неожиданный разм4щешя гранита, порфира и филляда,—наконецъ 
Уралъ, съ преобладашемъ дюрита, талька и сланца, перемЪшан- 
ныхъ грапитомъ, что такое сказываютъ о себе, какъ не то, что 
некогда они были огромными плавильнями страны, заключенной 
между настоящими кряжами и потрясенными береговыми остро
вами, плавильнями потомъ затопленными, съ которыми вместе 
затоплены и тропичесшя животныя нахлынувшимъ моремъ, и 
острова смыты? Да, мы разделяемъ мнеше Делюка, съ предше- 
ствовашемъ волканичества, и съ последовавшимъ наружнымъ 
охлаждешемъ *).

*) Осмотреше береговъ Пышмы • приня.ть на себя человекъ основательный, 
смотритель Тюменскаго уЬздпаго училища Поповъ, который нашелъ то, что 
у меня написано въ тексте. Онъ думалъ, что надобно посмотреть ту реку 
въ ея верховье. Это правда, что она, вытекая изъ оз. Исетскаго, течетъ 
въ камениыхъ берегахъ по уезду Екатеринбургскому до Камышловскаго; но 
описаше Пермской губершй, весьма отчетливое, п не пропускающее ничего 
любопытнаго безъ замечашя, не смолчало бы даже о слухахъ бывалой над
писи. Оно-то ручается, что Страленбергъ, любивппй грезить о словопроиз
водстве, нечаянно какъ-то подменилъ Пышму вместо Вишеры. Место Ви
шеры благощйятнее для письма Глаголитскаго по переходу старообрядцовъ, 
изъ Мурманскпхъ скптовъ бежавшим, и по проездамъ Волгаръ, въ числе 
которыхъ были п Славяне, если бы дело походило на правду.

8. Настало однакожъ время, когда плавильни погасли, океанъ 
ушелъ, явилась суша, и люди стали въ ней разселяться. Быть 
можетъ, дальше ихъ потомки, слышавппе о злополучномъ перево
роте страны, задумали увековечивать свою память начерташемъ 
родовыхъ тамгъ или затверженныхъ изречешй на утесахъ, а другие 
поздные пришельцы тщеславились въ томъ имъ подражать. Мы 
вкратце вредложимъ все достопамятности, калия Русская Сибирь 
наследовала, достопамятности, состояния изъ начерташй, слыву- 
щихъ здесь писанцами, изъ кургановъ, развалинъ и горныхъ копей. 
Все оне выказываютъ следы письменности, буддизма, зодчества, 
воинственности и богатства.

Сперва предваряемъ, что въ северной полосе, кроме былой 
надписи по р. Вишере, доныне не замечено никакихъ достопамят
ностей, отъ того можетъ быть, что тамошшй насельникъ новъ, 
тупъ и озабоченъ дневнымъ продовольств!емъ. Тамъ также есть 
утесы, какъ и въ прочихъ полосахъ, да и сама природа представ- 
ляетъ игривыя начерташя по берегамъ речнымъ. Не льзя сказать, 
чтобы тамошшй скиталецъ былъ не тщеславенъ, когда известно, 
что северный Эвоенъ, Юкагиръ какъ и Чукча, расписывали свой 
бюстъ накалывашемъ узоровъ, и последнш доныне продолжаетъ 
пунктирную разрисовку.

9. Въ Покчинской волости въ 44 вер. выше села Говорлив- 
скаго, по левому берегу р. Вишеры есть камень Писаной, такъ 
названный потому, что па немъ были начерташя краснаго цвета. 
Также по левому берегу Тагила, около деревни Гаевой, изобра-

*) Въ глубип’Ь 54 саж. упомянутого Якутскаго колодца температура ста
новится теплее, п холодъ уже не проницаетъ слоевъ землп.

жены фигуры красною краскою; снимки последнихъ представлены 
въ Описаны Пермской губершй. Мы не разделяемъ мнГшя редак
тора, приписывающаго те и друпя начерташя Вогуламъ или Тата- 
рамъ, 1-е) потому, что эти племена не щеголяли каллиграф!ей, 
такъ сказать, альфресковой, 2-е) что Вишерсюя начерташя, уцГ- 

• лели ли они или нетъ, скорее могутъ быть приписаны Камскимъ
Болгарамъ, туда проникавшимъ по торгу.

Красныя также письмена, на берегу р. Пышмы, Страленбер- 
гомъ виденныя не далеко отъ Тюмени, и въ Сибирскомъ Вестнике 
1821 года тиснутыя, не давно представляли, по оглашенному сход
ству съ письменами Таунтонскаго въ Канаде камня, важную па
леографическую задачу. Куртъ-Жебеленъ, известный языковедецъ, 
съ докторомъ Стилемъ, по первымъ спискамъ съ Таунтонской над
писи, въ прошедшемъ веке явившимся, сочелъ ее за письмо 
Финикшцовъ, которымъ, въ предположенш сходства съ надписью 
Пышмипскою, надлежало бы посетить Обь и Туру. Очень недавно 
одинъ изъ Славянскихъ палеографовъ виделъ въ письменахъ 
Пышминскихъ почеркъ Глаголитской. Въ самомъ деле что-то по
хожее мечется въ глаза, при разсматриваши двоестрочгя Пышмин- 
скаго; но вопросъ, съ какого подлинника Г. Спасской (оказавшей 
Сибирской исторш неоспоримыя заслуги, безъ средствъ, съ одною 
любовью къ стране), съ какого подлинника списалъ это двоестроч!е, 
по словамъ его, переправленное? Мы, следуя егоже совету, же
лали удостовериться въ подлинности двоестроч!я на берегахъ 
Пышмы; и на протяжеши сей не большой реки по Тюменскому 
уезду не открылось ни следовъ письма, ни слуховъ о томъ, ни 
даже утесовъ, потому что берега ея отлоги и низки *)  не въ 
одномъ Тюменскомъ, . но также и въ Камышловскомъ уезде. По 
соображеши всего, надобно полагать, что Страленбергова надпись 
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взята съ берега Вишеры, что и вероятно, потому что путь его 
лежалъ чрезъ Соликамскъ, а не по верховью Пышмы. Чтожъ ка
сается до мнимаго сходства съ Таунтопскимъ начерташемъ, слав
ный Гумболдтъ *)  говоритъ не о первомъ начерташи, котораго 
подлинникъ утраченъ во «Транши при министре Морепа, но о 
другомъ Таунтонскомъ же снимке, что онъ сличалъ четыре коши, 
и съ трудомъ могъ увериться, чтобы у нихъ былъ одинъ подлин
никъ. Гумболдтъ видитъ въ нихъ простую малевку безъ буквъ, 
•безъ слоговъ, и располагаетъ не къ лучшему заключенно, на счетъ 
утраченнаго подлинника.

*) Vues des Cordilleres et Monuments des peuples indigenes. Tom. I 
pag. 180.

Пользуясь трудами Г. Спасскаго, мы повторяемъ въ своемъ 
ОбозрФши описашя изображешй, имъ снятыхъ.

Видъ IV. Начерташя красныя на гранитномъ утесе надъ 
pin. Смолянкою, падающею въ Иртышъ. Роммель отозвался, что 
подобный начерташя есть и въ Америке, а где именно, следо
вало бы домолвить. Мы должны за себя добавить, что Тагильсмя 
начерташя точно въ такомъ же стиле и цвете.

Видъ VI. Надписи надъ входомъ Бухтарминскоп пещеры въ 
12 вер. отъ крепости, и снятыя прежде ихъ стесашя. Ор1ента- 
листъ Клапротъ, въ 1806 г. возвращавппйся изъ-за Байкала, на
рочно наведенъ былъ па эту пещеру, по себе неважную, для 
перевода надписей, но ему показалось легче известь ихъ, чемъ 
перевесть. Мы повторяемъ местную историческую известность, а 
не шутку.

Видъ I. Изображенья животныхъ съ очерками лицъ и фигуръ 
человеческихъ, изсеченныя на зеленовато-сланцовомъ утесе надъ 
р. Томью, выше Томска, кажется, принадлежать древнейшему 
племени, нежели Теленгуты или Кайсаки. Клапротъ на обумъ 
приписывалъ Сибирсюя южныя начерташя восточнымъ Кайсакамъ, 
верно Бурутамъ.

Видъ II. Пропись подъ № 4 взята съ утеса близъ леваго бе
рега Чарыша, а подъ № 5 подпись съ могильнаго камня. Въ томъ 
же виде подъ №№ 1, 2, 3 представлены изображешя, съ утеса 
реки Енисей снятыя, изъ которыхъ немнопя походятъ на наши 
алфавитный буквы. Первый Енисейсшй губернаторъ замФтилъ не
верность въ снимке Енисейскихъ изображешй, но ему легко бы 

выдать поправленной снимокъ, потому что при пемъ находился 
способный рисовалыцикъ.

Видъ III. Тутъ повторены Палласовы снимки съ Абаканскихъ 
могильныхъ камней. Ученый Тихсенъ виделъ въ нихъ Келтсшя и 
Готосшя письмена, а Роммель уподоблялъ ихъ могильнымъ на- 
черташямъ земли Гессенской.

По берегамъ Тубы, на каменномъ утесе, подобно какъ на лф- 
вомъ берегу Оки, есть крашеныя изображешя лошадей, рогатаго 
скота и людей, въ Монгольскомъ костюме, при последнемъ месте. 
Это малеванье принадлежите Монгольской пастырской школе, а 
Томское высеченное другой.

Предложенная страница начерташй очень важна для Сибир
ской исторы, и очень темна для основательныхъ заключены. По- 
дождемъ истолкованы отъ каеедры Казанскихъ ор!енталистовъ, а 
между темъ можно смекать, что съ возвышенныхъ площадей 4-хъ 
горныхъ системъ, заключающихся между Алтая и Гималая или 
Гиндукуша, въ древности сбивчиво называвшихся Большою Ски- 
eiero, прохожгя племена востока текли на западъ устьями горъ, 
какъ проторенными дорогами, и на ночлегахъ быть можетъ вФко- 
выхъ высекали или малевали черты древняго алфавита, не столь 
разрозненна™, какъ въ послФдствы, такъ что онъ могъ сходство
вать у Кельтовъ, Пеласговъ, Этрусковъ, Готеовъ, Старогерманцовъ 
или нашихъ Вендовъ съ Загималайскимъ или Санскритскимъ. Самыя 
тамги, чьими бы руками ни начертаны, должны быть подражашя 
господствовавшаго букваря, переходившаго изъ племени въ племя.

10. Курганы остаются памятниками или летнихъ старшин- 
скихъ кочевьевъ, или сторожевыхъ насыпей, или могилъ. Курга- 
новъ первыхъ двухъ условы довольно около озеръ восточно-Ураль- 
скихъ, по берегамъ Исети, Пышмы, Туры выше и ниже Тюмени 
и Иртыша около Тобольска. Курганы могильные, украшаемые из- 
ваяшями лицъ, Алтайскихъ и Саянскихъ, числомъ до 8, поме
щены у Г. Спасскаго въ изображев!яхъ VII и VIII.

Въ могилахъ, начинающихся съ Тобола (вероятно и западнее) 
и простирающихся не только до Тубы, но и за Байкалъ до Ар
гуни, были во свое время открыты вещи золотыя, серебряныя, 
медныя и железныя. Те и друшя принадлежали къ употреблению 
домашнему, воинскому или конскому. Путешественники определяли 
богатство или бедность могилъ известными пространствами, во 
определены ихъ достоверны только въ отношеши къ могиламъ 
Забайкальскимъ, всеми признаннымъ за самыя бедныя.
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Рядъ 16-ти кургановъ, находящихся на левомъ берегу Алея, 
падающаго въ Иртышъ, стоить быть упомянуть для того, что въ 
одномъ главномъ изъ нихъ въ два поиска найдено было бугров- 
щиками золота до 60 ф. въ разныхъ издг1шяхъ. Бель, изъ свиты 
Измайлова, писалъ, что между прочими редкостями, вырытыми изъ 
могилъ Кузнецкихъ, онъ вид'Ьлъ коннаго истукана, искусно от- 
литаго изъ металла, и нисколько зверковъ изъ чистаго золота. 
Одинъ изъ бугровщиковъ сказывалъ Белю, что разъ онъ дорылся 
до свода, подъ которымъ лежалъ остовъ человека на серебряной 
доске, съ доспехами лука, стрелъ и колчана. Миллеръ въ Колы- 
ванскихъ заводахъ купилъ изъ могильныхъ драгоценностей золо- 
таго всадника на лошади сидящаго, чистой работы, также npio- 
брелъ онъ золотой кувшинчикъ обронной работы. Гмелинъ, въ 
Красноярке наслышась о прежнемъ количестве могильнаго золота, 
въ такомъ изобилш, что можно было покупать залотникъ по пол
тине, разсказываетъ, что у Красноярскаго воеводы онъ виделъ 
родъ подноса и не большой горшечикъ, изъ серебра подъ золо- 
томъ. На подносе изображены резныя фигуры, съ накидкою, упо
требляемою у птицелововъ. Вотъ сокровища Абаканскихъ и Саян- 
скихъ могилъ!

Такимъ образомъ можно заключить статью о могилахъ не са
тирическою правдою, что если первыми покорителямъ Сибири уда
валось обирать живыхь не безъ огорчешя, сыны ихъ обирали 
мертвыхъ, безъ ропота. Безвестное поколете не говорить подъ 
землею о собственности, подобно какъ допотопный носороги или 
мамонтъ не стоитн за неприкосновенность. Статься могло и то, 
что расплатились вн могилахн праотцы тЬхъ свирепыхн поколе- 
Н1й, которыя приходили съ Батыемъ зорить Pocciro. Въ бьтяхъ 
народовъ правосуд!е Вечнаго проявляется въ очередяхъ вековыхъ.

И. На земле тогдашней Сибири есть некоторый развалины 
здашй и кумирней.

Поминать ли о Шикашине Ногайскомъ стойбище, при реч. 
Киндале, падающей въ Уралъ? Палласъ ничего тутъ не заме
тили, кроме следовъ вала, рва и некоторыхъ окоповн.

Следы Искера, где нети ни кирпича, ни окладнаго бревна, 
можно причислять къ развалинамъ, только въ смысле политиче- 
скомъ. Тутъ рушилось владен!е мнимыхъ Шейбанцовъ. Это сугли- 
нистое-урочище, лежащее на нагорномъ берегу Иртыша, въ виду 
маковицъ, крестовъ Преображенскаго села и Абалацкаго мона
стыря, подмываемое съ запада сильною рекою, и орошаемое съ 

северо-востока речушкой Сибиркою, доныне сберегаетъ на пере
шейке следъ бывалаго рва. Молодыя липы и черемуха отеняютъ 
съ севера изрытую бугровщиками площадку. По откосамъ ея рас- 
тутъ: полынь, белена, драба (lutea) и друпя не столь печальныя 
растешя *).

*) За нисколько времени, л^тъ шесть сряду я посЬщалъ это безмолвное 
м'Ьсто съ Иваномъ Порфирьевпчемъ Памаскпнымъ, который усердно мнЬ 
сотоварпществовалъ и при составивши сего Обозр'Ьшя, по своей любви къ 
псторш и отчизн^.

20

Развалины, называемыя Тонтуры, находились на Барабинской 
степи, при излучине р. Оми. Упоминаемъ о нихъ по наслышке.

Развалины Семи-Полатъ, изъ необожженнаго кирпича строен- 
ныя, и ныне стертыя съ лица земли, 3-мя верстами ниже про
тивъ настоящей Семиполатинской крепости. Тутъ была кумирня 
и жилье ламъ. Прежде думали, что здесь найдены первые Тан- 
гутск1е листы, которые Петромъ Великимъ посланы были для пе
ревода въ Парижъ къ аббату Биныону, и въ 1723 г. возвращены 
съ недостовернымъ переводомъ братьевъ Фурмановъ; друпе же 
полагаютъ, что те листы взяты изъ Аблайкита, куда однакожъ 
въ Петрово время не могло быть доступа, безъ нарушетя возста- 
новленнаго соглашя съ контайшею. Бель пишетъ, что онъ 1719 г. 
купилъ въ Тобольске у солдата за дешевую цену несколько ли- 
стовъ, взятыхъ изъ Семи-Полатъ. Если Миллеръ въ 1734 г. не 
нашелъ въ нихъ лоскутка бумажнаго, и если онъ досталъ изъ 
Аблайкита до 1,500 листовъ, это доказываетъ, что прежде не 
ездили въ Аблайкитъ за добычею бумажною, пока Семи-Полатин- 
сше свертки не были разобраны по рукамъ, съ помощпо тамош- 
нихъ козаковъ и солдатъ. Сибирскш Вестникъ думаетъ вопреки 
этого.

Пойдемъ отсюда Гомеровскими шагами чрезъ развалины при
роды, и взглянемъ на человечесшя, при р. Аргуни.

Тамъ между Хайласатуемъ и Цурухайтуемъ виденъ земляным 
валъ, вышиною въ Р/г саж., продолжающейся за р. Аргунь. Въ 
восточную сторону примыкаются къ валу, на разстоянш 10 верстъ, 
три продолговатыхъ четыреугольника разной ширины отъ 7 до 3 
сажень. Валы ихъ вышиною на Р/г саж., а рвы осыпались. Въ 
западную сторону видны подобный устроешя.

Пониже землянаго вала, впадаетъ въ Аргунь реч. Урулюнгу, 
прюсГняемая на северъ лесистыми горами. Изъ этихъ горъ бе- 
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гутъ ручьи, Кыркыръ и Кондуй, замечательные по развалинамъ. 
Развалины Кыркырсшя состоять изъ валовъ, рвовъ, насыпей, не
видимому окружавшихся четыреугольникомъ; Копдуйсшя въ 4 вер. 
отъ Кондуйской слободы, ниже ихъ поместившейся. Последшя 
изъ необожженнаго кирпича *),  когда верхшй слой земли былъ 
снять, нашлись простирающимися крестообразно на 48 саж. дл. 
и 28 ширины. Поль выслань въ три слоя, одинъ на другомъ ле- 
жавппе, изъ кирпича, глины и щебня. Внутри здашя найдено 30 
круглыхъ гранитпыхъ камней, и столькожъ драконовъ, изъ гра
нита же высеченныхъ.

*) Сочинитель Руководства къ Физюгномоник'Ь, В. Д. Саломырской, ви- 
дТ>лъ Кондуйсмя развалины, и ув'Ьряетъ, что по Кондую множество могилъ. 
Въ любопытной стать'Ь авторъ сказываетъ, что судя по лобовымъ костямъ 
череповъ, катая онъ находплъ въ Забайкальскихъ могплахъ, и по лицевому 
углу, покойники были различной породы, Кавказской и Монгольской. № 83 
Северной Пчелы 1836 г.

Стоя на развалинахъ, помыслимъ о всем!рной истине, въ лице 
Терусалимскаго храма, предреченной, что отъ великихъ зданш, со- 
оруженныхъ не на краеугольномъ камне Креста, не останется 
камня на камне; и благословимъ Господа Пророковъ, Христа Бога, 
что Онъ вразумилъ Кондуйцовъ православныхъ, изъ кирпича и 
камня тщетнаго здап!я, хотя зодчески и крестовиднаго, воздвиг
нуть храмъ во славу Божйо.

12. Старинным рудныя копи, въ виде продольныхъ рвовъ или 
котлообразныхъ углубленш выработанный, найдены въ разныхъ ме
стахъ на Урале, Алтае и Нерчинскихъ горахъ, съ употреблявши
мися оруд!ями. * ’

На Урал п.

При отыскаши Вагранской руды, недалеко отъ Вагранскаго 
Походяшинскаго рудника, въ 1769 г. разработаннаго, замечены 
старыя шахты. При открыты Гумешевскаго рудника, въ 1731 г. 
найдены старинныя выработки, рвы и углублешя, а въ нихъ полу- 
сгорелая лучина, въ стену воткнутая, рукавица и сумка изъ ло
синной кожи, кайлы, молотокъ и т. п. изъ меди сделанныя. Въ 
углублены 9-ти саженномъ 1770 г. найдены въ томъ же руднике 
круглая шапка съ собольимъ околышемъ. Въ 1822 г. по Чудаков- 
ской шахте въ 15 саж. нашли опять суму изъ лосинной кожи. 
При соединены речекъ Багарыка и Синары, замечены старинныя 
копи па левомъ берегу последней. На южномъ Урале, когда въ 

царствоваше Императрицы Елисаветы начались заводы, найдены 
мнопя старинныя копи, ручныя нлавиленныя печки, сплавы меди 
ютъ 2 до 3 ф., и кривые мйдные ножи.

На Алта п.

Старинныя разработки, въ окрестностяхъ Алтайскихъ и Саян- 
скихъ горъ найденныя, не представляя правильности ни въ раз
работке твердыхъ металлоносныхъ породъ, ни въ выплавке ме
талла, остававшагося въ шлакахъ, могутъ почитаться верховыми 
разведками и грубыми проплавками. Работы сы, послужившая ука- 
зашями къ заложешю многихъ нашихъ рудниковъ, простирались 
иногда на протяжеши 150 саж., а въ глубину не далее 5 саж.; 
инде попадались горные инструменты, изъ меди литыя, но по 
большой части употреблялись отломки изъ твердыхъ камней съ 
приделанными рукоятками, какъ можно догадываться изъ обделки 
отломковъ. По известно Палласа, въ рудахъ змеиногорскихъ най- 
денъ былъ сгнившш остовъ древняго рудокопа, и при немъ ко
жаный мешокъ съ богатейшими охрами. Въ смежности Лугасскаго 
завода, о которомъ упомянуто въ исторш руднаго дела, достались 
намъ въ наследство маловажный воспоминашя.

Въ Нерчинскихъ горахъ.

Древшя выработки инде были очень обширны, даже съ укреп- 
лешями; инде замечены плавиленные горны п огарки. Въ 1722 г. 
при очищенш одной старинной работы, найдены две медныя гири 
отъ 4 до 2 ф. весу, съ оттискомъ неизвестныхъ буквъ, которыхъ 
будтобы не признали своими ни Манчжуры, ни Монголы, ни 
Китайцы. Въ 1726 г. въ другомъ месте, называемомъ Култукъ, 
найдено несколько сотъ пудовъ серебряной руды, закрытой зем
лею на аршинъ толщины. Тамъ же въ старинныхъ отвалахъ по
пался остовъ человеческш, и несколько каменныхъ молотковъ.

Сокращенно предложивъ о Сибирскихъ древностяхъ, мы воз
держались отъ мечташя называть ихъ Чудскими, потому что у 
прежнихъ Русскихъ слово Чудь значило всякой чужой народъ; ни 
доискиваться имени племенъ, писавшихъ на утесахъ, или рыв
шихся въ горахъ, потому что технографическое ихъ клеймо такъ 
общо, такъ темно, что можетъ быть прикладываемо ко многимъ 
племенамъ, взаимно ратовавшимъ, и истреблявшими себя въ Сред- 
гей Азш, тогда нераздельной съ Сибирью.
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3 А К Л Ю 4 E H I Е.

Молчаливый сынъ Сибири, мрачныя, тяжшя времена пронес
лись; и ты завтра увидишь улыбку, переливающуюся на устахъ 
истор!и! Дщерь Петра Великаго, предшествуемая и напутствуе
мая любовью народною, пртемлетъ ски петръ въ девственную руку, 
съ чувствами матери отечества, отечества великаго и сиротствую- 
щаго. Бодрая, юная, образованная, красота Престола, милость 
своего народа не хитраго, она возстановляетъ Сенатъ въ преж- 
Н1я преимущества, и въ тотъ же день (12 Декабря 1741 г.) про- 
щаетъ тысячи виноватыхъ всякаго состояшя, кроме решптель- 
ныхъ злодеевъ; освобождаетъ изъ каторги и ссылки, за начеты и 
друпя вины сосланныхъ, и предаетъ ихъ жребы разсмотрФшю 
судебныхъ мФстъ; слагаетъ безъ изъяпя казенныя доимки съ 1719 
по 1730 годъ; съ сего же времени по 1741 г. повелеваете раз- 
смотрфть Сенату, и взнесть перечни на ВсемилостивФйшее утверж- 
деше; съ купечества и крестьянъ сбавляетъ подати на два года: 
избавляетъ кабацкихъ и таможенныхъ головъ, бурмистровъ и раз- 
ныхъ сборщиковъ отъ суда по 1730 г., съ повелФньемъ уничто
жить всФ разсчеты того времени, отмФняетъ двойныя взысканья 
за всяки! растраты казенныхъ денегъ, прекращаете штрафы и 
проценты по день манифеста за держаше бФглыхъ, за порубку 
лФсовъ, за неисполнеше по указами, за неприсылку ведомостей, и 
темъ освобождаетъ отъ взысканы губернаторовъ, воеводъ, секре
тарей; однимъ и тФмъ же почеркомъ разрешаете запрещешя въ 
письме крепостей, въ Правлеше Курляндскаго Герцога наложен
ный на имФшя президентовъ, губернаторовъ и прочихъ чиновни- 
ковъ, за доимки и счеты съ 1719 по 1730 годъ. Вся, кажется, 
Poccin стонала отъ отчаяшя, то подъ присмотромъ, то подъ взы- 
скашемъ, то подъ слФдств!емъ и судомъ, то въ заточены, и по
раженная широкою, со дня на день углубляющеюся раною, не 
знала, къ кому посылать вздохи, потому что вездф вздыхали. Но 
ангелъ Россы собралъ въ сосудъ и вздохи и слезы, и вознесъ 
горф святые перлы печали народной. Помазанница Бож1я осудите 
коварство и жестокосерд!е Чудское, въ лице Остермана, Миниха. 
и ихъ приспешниковъ. Они скроются въ северныхъ подворьяхъ 

прежнихъ изгнанниковъ: Меншикова, Долгорукихъ, Бирона и про
чихъ жертвъ сего последняго *).

*) Не им'Ья ни намеренья ни возможности исчислять жертвы Бироновы, 
хочу упомянуть изъ Иркутской л4топися, что въ Октябре 1741 г. приве
зены въ Иркутскъ дети злополучнаго Волынскаго, дочь Анна для постри
женья въ монахини, и сынъ Петръ для отсылки въ Селенгинскъ. Въ 1742 г. 
велено возвратить ихъ обоихъ, съ освобождешемъ девицы Анны изъ состоя- 
ыля, въ которое она ввергнута безъ обета. Но по сличешю показашя Иркут
скаго съ статьею, въ XI томе Лекс. Энд. помещенною, выходить, что воз
врати детей Волынскаго последовалъ ранее.

Завтра, сынъ Сибири, увидишь новую деятельность, новую 
жизнь, на Урале, АлтаФ и даже въ Камчатке. Ты услышишь о 
возстановленш магистратовъ, о возсозданы купечества, этой раз
рушенной храмины, объ уничтожены внутреннихъ пошлинъ, и о 
пресечены кровавыхъ зрелищъ смертной казни. Двадцатилетье 
Елисаветы, окруженной природными образованными вельможами и 
мужами, есть смягченное продолжев!е сильнаго царствовашя Пет
рова, и вместе прехождеше къ новымъ идеямъ Управлешя. Въ 
немъ потухаете заря вечерняя, и другая утренняя занимается1 
заря изъ-за облака предвещающая славный, незабвенный день 
Екатерины.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ КНИГИ.
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЛИЦА.

Митрополитъ Филоеей Лещинскш, какъ совер
шитель обращешя идолопоклонниковъ въ Хриспан- 
скую в!ру.. Онъ дважды управлялъ Сибирскою 
каеедрою; съ промежуткомъ 2 л!тъ и 10 агЬся- 
цовъ.

Маюръ Д. И. Павлуцкой, какъ содгЬйствователь 
возстановленпо порядка въ Камчатка и какъ да- 
рователь полуострову первой пары быка и коровы. 
Онъ палъ, какъ жертва храбрости, отъ Чукчей, 
надъ которыми прежде былъ побгЬдоносцемъ.

Коъйа?

Съ 1702 до- 
начала 1721 г. 
Скончался въ 
Тюмени 1726 г..

Съ 1734 по- 
Апрель 1747 г.

ЧИСЛО АРХ1ЕРЕЕВЪ И ГУБЕРНАТОРОВЪ

ВЪ III-МЪ ПЕРЮДЪ.

Въ Тобольск! было Митронолитовъ....................................5
Сибирскихъ губернаторовъ, со включешемъ оберъ- 

коменданта Карпова, правившаго губерн!ею.......................... 7
Въ Иркутск! арх!ереевъ, считая и перваго епископа . 3 *)-

*) Въ Иркутск! знаютъ, что первый епископъ былъ викар!емъ Сибир
ской митрополш, и что съ 1727 г. apxiepen тамошше сделались мпстнымп. 
Не оспоривая сего, я однакожъ нашелъ, въ С. П. В!домостяхъ 1754 № 22,. 
что по донесение Тобольскаго митрополита показывается въ Охотск! и Кам
чатке съ 1749 по 1754 годъ крещенныхъ пзъ Тунгусовъ, Якутовъ и Ку- 
рильцовъ 59 мужчпнъ п 25 женщинъ. Не до разделения ли Сибири на дв! 
губерши, въ 1764 назначеннаго, эпарх1я Иркутская оставалась подъ н!кото- 
рымъ зав’Ьдывашемъ Тобольской?

ССЫЛКИ
ВЪ Ш-МЪ ПЕРЮДВ

НА УЗАКОНЕНИЯ,

СОДЕРЖАЩАЯСЯ ВЪ П. С. ЗАКОНОВЪ.

1. Издайте штатовъ 19 Февраля 1711 г. Въ нихъ есть и друпя 
государственный числа, но на этотъ разъ предстоитъ одна надобность 
въ числ! дворовомъ.

2. Въ Иркутской летописи сказано, что поручикъ Авраамъ Петровъ, 
Арабъ, увезенъ изъ Селенгинска въ Тобольскъ, подъ арестомъ. Но въ 
указ! 17 Тюля 1728 г. вел!но Сибирскому губернатору возвратить 
Петрова къ прежнему д!лу, даже съ дороги; следственно нашъ Те- 
репщй—инженеръ, а не поетъ, былъ арестованъ по какому-то недо- 
разум!шю. Онъ былъ отецъ Ивана Абрамовича Ганнибала, и онъ 
самый крестникъ Петра Великаго. Въ Сибирскихъ л!тописяхъ не 
видно, чтобы Петровъ (Гапнибалъ) оставленъ былъ на жительство въ 
Томске, какъ показано въ Словар! Г. Бантышъ-Каменскаго.

3. Указъ 11 Февраля 1727 г. о председательстве Сибирскаго 
губернатора въ Надворномъ Суде посл!довалъ для прекращешя наг- 
лыхъ неправдъ со стороны судебныхъ комисаровъ, которые въ Ишиме, 
Ялуторовске, особенно въ Пелымп, Березове, Туруханске и пр. гра- 
бительствовали, истязали, и били кнутомъ даже до смерти, въ на
дежд! на своихъ покровителей, служащихъ въ Надворномъ Суд!. Гу
бернаторъ кн. Долгорукой именуетъ въ числ! жестокихъ комиса
ровъ Александрова изъ Шведовъ, также Петрова, Льва Черкасова и 
другихъ.

4. Указъ Именный 15 Мая 1733 г. о пожалованы особыхъ правъ 
Архангельскнмъ посадскимъ: Седору Прядунову, Седору Чиркову и 
Егору Собинскому, которые, располагаясь устроить плавку свинцовой 
руды, открыли серебряную на Медвежьемъ острову, что въ Канда- 
лакской губ!, и выплавили сколько-то сверхъ самородной 35 ф., о 
чемъ засвидетельствовалъ горный чиновникъ. Тремъ рудооткрытелямъ 
выдано въ награду 3,000 р. и кром! того даны некоторый выгоды 
въ общественномъ быту.

5. Указъ 6 Ноября 1727 г. о высылк! изъ городка Сакмары 
б!глецовъ заводскихъ, начавшихъ туда стекаться съ 1720 г., какъ 
написано въ Тобольскомъ Сборник!. Указомъ предоставлено козакамъ 
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сделать тутъ казачье заселеше, которое не могло начаться ранее 
1728 г. Въ Краткомъ Обозр4н1и Оренбургскаго края на стр. 85 
время основашя козачей Сакмары смешано съ гнездомъ беглецовъ.

6. Вотъ содержаще втораго мирнаго трактата съ Китаемъ, 14 1юня 
1728 г. размененнаго:

Стат. 1. Да будетъ миръ крепчайшей и вечный.
2. Да предадутся забвешю прежтя дела и неудовольствия о 

перебежчикахъ, которымъ и оставаться по прежнему, а впредь 
да отдаются пограничнымъ пачальствамъ.

3. Отъ караульнаго строешя на р. Кяхте и отъ каменнаго 
Китайскаго маяка, что на сопке Оргойту, разделивъ промежу
точную полосу пополамъ, и на каждой половине согласись учре
дить места для обоюдной торговли, обе договаривающаяся сто
роны послали до р. Аргуни и Шабинъ-Дабаго, для положещя 
границы, комисаровъ, которые перебежавшихъ на чужёя места 
переместили въ свои кочевья, и Урянхаевъ причислили къ той 
сторон^, куда платили по 5 соболей, а тбхъ, которые платили 
по 1-му, оставили независимыми навсегда.

4. Черезъ 3 года да приходятъ въ Пекинъ для торга безпош- 
линнаго купцы PyccKie, числомъ не более 200; имъ не дастся 
кормъ по прежнему. Впрочемъ для малыхъ торговъ учреждаются 
два места, на Кяхте и въ Ныпкове.

5. Домъ въ Пекине да будетъ жилищемъ для пр1езжающихъ 
Русскихъ, равно для духовныхъ и 4 учениковъ. Духовнымъ и 
ученикамъ дастся кормъ, и церковь въ доме имъ выстроена 
вспоможешемъ вельможей, заведывающихъ делами съ Poccieio.

6. Переписке между Сенатомъ и Китайскимъ трибуналомъ 
внешнихъ делъ быть чрезъ Тобольскаго губернатора, которому 
и списываться съ Тушетуханомъ. Курьерамъ ездить чрезъ Кяхту, 
исключая важныхъ случаевъ, въ каковыхъ не возбраняется ездить 
кратчайшею дорогою.

7. О местахъ р. Уди (надлежало бы написать: о местахъ 
между р. Уди и Амура еще не разграниченныхъ) оставить бу
дущему разсмотрешю, по тому что не дано графу Владиславпчу 
полномочия на отдаленной край.

8. Пограничные начальники да решаютъ каждое дело по 
правде и безъ проволочки, иначе же да накажутся по законами 
своего государства.

9. Послу или посланнику, едущему за публичными делами, 
да будетъ встреча, препровождеше и продовольств!е въ пути, 
курьеры ясе, если предъявить пашпорты, да пропускаются безъ 
дальней переписки.

10. Перебежчикъ да будетн казненн, грабители и убшцы вн 
чужой границе также да будутъ казнены; ворв Руссшй, обо- 
кравшш господпна и бежавппй, да будетъ повешенъ, а Китай- 
CKifl казпепъ, где пойманъ и пр.

11. Трактатъ возобновленнаго мира, подписанный Россёй- 
скпмъ посланникомъ, врученъ на трехъ языкахъ Китайскимъ 

полномочными, а подписанный ими также на трехи языкахъ, 
врученъ Росийскому посланнику, для напечаташя и объявлешя 
пограничнымъ жителями.

7. Сей наборъ указомъ 31 Поля 1739 г. по видимому назначенъ 
въ замену 2,000 козаковъ, изъ Тоболъска требованныхъ для обезпе- 
чешя Исетской провинщи во время бунта Башкирскаго, и не вполне 
высланныхъ. Начальники Оренбургской коммиссы относились къ Си
бирскому губернатору Бутурлину о присылке козаковъ, предъявляли 
о его неисполнительности. Отъ Правительства следовали стропя за- 
мечашя, но дело тянулось, по безпечности ли губернатора или по 
невозможности.

8. Въ указе 20 Августа 1739 г. на счетъ лиши по рр. Ую и 
Тоболу повелено строить крепостцы и ихъ населять. Въ случае даль- 
наго разстояшя между ними напр. 40—50 вер., по неудобству грунта, 
делать среди нихъ неболыше редуты для карауловъ, и для убежища 
проезжающихъ отъ непр!ятеля, ставить при техъ редутахъ на стол- 
бахъ высокгя караульни, дабы съ одной до другой видеть часовыхъ, 
и усматривать издали непр!ятеля, и дабы редутъ редуту давалъ по
вестки о пещйятеле выстреломъ или зажжешемъ маяка. Кто изъ 
Сибиряковъ не слыхалъ, что Киргизы пользовались оплошностаю ка
рауловъ?

9. Кожаные жеребейки упомянуты въ указе Марта 1700 г. 
Изъ этихъ жеребейковъ, сказано въ VIII томе Энцикл. Словаря, 
нельзя выводить заключешя, чтобы древше Новгородцы и жители Рус
скихъ областей употребляли также лоскутки въ качестве денегъ. 
Почему? Потому что они не могли иметь понятая объ общемъ кредите! 
Прекрасно! Да разве нынешшй Новгородски или Сибирскхй обыва
тель имеетъ понятае объ общемъ кредите! Никакого, кроме на- 
слышки или опытнаго изведашя, что ассигнащю и принимаютъ въ 
казну и выпускаютъ изъ казны. Равномерно и въ прежтя. вре
мена, какъ было и въ Калуге около 1700 г., могли принимать 
шкурьи лобки въ достоинстве денегъ, когда казначейство пр!емомъ 
и выпускомъ давало имъ указное уважеше. Казенное клеймо на 
кожаной или бумажной ассигнащи сообщаетъ силу монетпаго хож- 
дешя, а вещество то или другое одинаково не значить ничего. Что 
такое кредитъ? Частный — выражете довер!я къ достоинству лица; 
общественный — выражете довер!я къ достоинству Правительства, а 
въ общемъ, если Словарь разумеетъ подъ этимъ словомъ Европейской 
кредитъ, не предвидится надобности для обращешя ассигнащи, изъ 
чего бы она ни была образована. Какъ же и чемъ поэтому можно бы 
доказать, что старые Новгородцы или PyccKie не имели понятая о 
кредит!;, или, что тоже, довертя къ своему Правительству? Такое 
усил!е было бы напрасное. Моя мысль та, что oeopieio кредита или 
сверстывашемъ разновременной монеты не льзя уронить кожапыхъ 
денегъ, потому что нужны историческ!я свидетельства. Если Каче- 
новскй указалъ ихъ, дело кончено; а если нетъ, процессъ Руссова 
не проигранъ.

10. Бурцовъ предполагалъ раздать по станщямъ изъ Государева 
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табуна по 5 лошадей на каждую служивымъ семьямъ, съ двойными 
прогонами, и съ позволешемъ имъ торговать пивомъ, для проез- 
жающихъ.

11. Рычковъ писалъ, что Сибиряками заселены только крепости 
по Miacy. Ему не были известны все указы 1736 г., 13 Августа 
1737 и 31 Тюля 1739 гг. Лервымъ требовалось 2,000 козаковъ для 
обороны Исетской лиши, а другимъ велено выслать изъ Сибири дво
рянъ и служилыхъ людей, для тойже цели. Согласенъ, что ие все 
высланы, но те, которые высланы, поступили на защиту Исетской 
границы. По последнему указу Сибиряки, съ женами и детьми на
бранные, должны быть поселены на Яицкой лиши, совокупно съ Ма
лороссами и Русскими другихъ губершй.

12. Въ продолжеши сочинешя, желая поверить свое мнеше о 
значеши 10-ой и 5-ой деньги, я обратился съ вопросомъ къ Г. И. 
Солнцеву, бывшему профессору по части правоведешя, и при окон- 
чан!и переписки моихъ тетрадей получилъ отъ него обширное историко
юридическое розысканге о всехъ платежахъ, как!е были установляемы 
въ Poccin въ пользу казны. Не место здесь говорить о достоинстве 
розысками, но вкратце скажу, что относительно моего вопроса Г. И. 
Солнцевъ постановляетъ следуюпця положена.

1-е. Что деньга, употребляемая въ законахъ Царей, начиная 
съ Тоапна Грозпаго до Алекшя законодателя включительно, не 
разумелась счетною монетою или денежкою, но копейкою сере
бряною, Московскою или Новгородскою, следственно, когда го
ворится въ узаконен!яхъ Царей Михаила и Алекыя: столъко-то 
денегъ, надобно подразумевать столъко-то коппекъ. А ныне 
когда спрашивается, сколько у тебя денегъ, значить тоже, 
сколько у тебя рублей? Следственно нечему дивиться, что подъ 
деньгою разумелась ие денежка, когда ныне деньги значить 
монету, металлическую или бумажную.

2-е. Что по этому когда повелевалось взыскивать десятую 
деньгу съ капиталовъ и производимыхъ промысловъ, Правитель
ство темъ самымъ требовало 10 денегъ или гривну съ рубля. Въ 
этомъ Г. Солнцевъ ссылается на Царскую грамоту, 18 1юня 
1654 г. последовавшую къ боярину кн. Пронскому. Въ ней подъ 
именемъ десятой деньги буквально написана гривна съ рубля. 
Потомъ онъ делаетъ противъ себя возражеше: почему въ неко- 
торыхъ статьяхъ Новоторговаго устава Алекшева иногда опре
деляется 10 денегъ, иногда гривна, такъ какъ бы 10 денегъ пе 
зпачплп грпвпы или 10 копеекъ? Отвечаетъ онъ правдоподобною 
догадкою, что можетъ быть гривна по доброте металла и по 
курсу Архангельскому шла выше 10-ти денегъ или копеекъ, 
более лигатурныхъ.

3-е. Что 5-я деньга означаетъ пять процентовъ съ рубля. 
Вотъ положен!я Г. Солнцева!

Удостоверенный въ первыхъ двухъ, какъ согласпыхъ и съ моимъ 
мпеп!емъ, я желалъ бы решптельпаго слова: до которыхъ годовъ за
конодательства деньга должна быть принимаема въ значеши копейки?

Мне кажется, что это значеше пресекается прежде единодержавГя- 
Царя Петра, и следственно деньга съ рубля, требованная указами 
6 Ноября 1705 и 7 Апреля 1710 г., означала счетную деньгу. 
Чтожъ касается до 5-й деньги, я не намеренъ отступать отъ преж- 
няго мнешя, высказаннаго мною въ 1-ой скобке Ссылокъ во II пе- 
рюде. Если 10-я деньга значила 10 процентовъ съ рубля, то 5-я 
безъ превращешя поняий числительности, не можетъ быть 20-ю долею, 
какъ выходило бы по мнение почтеннейшаго Солнцева; а должна 
оставаться 5-ою долею или 20°/о. Въ какомъ бы разечете Правитель
ство Царя Михаила, когда требовалась 5-я доля съ именш Строганов- 
скихъ, могло получить 40,000 рублей? Тогда, по мнение Г. Солнцева, 
количество доходовъ Строгановскихъ выходило бы въ 800,000 рублей. 
Это во все не походить на правду. Съ другой стороны, если бы 5-я доля 
въ моемъ смысле показалась отяготительною, то не надобно терять 
изъ виду, что она требовалась редко, въ чрезвычайныхъ обстоятель- 
ствахъ, прптомъ съ подданныхъ небогатыхъ. Ибо чемъ маломощнее 
народъ, темъ более всякое Правительство на него налагаетъ, для 
удовлетворения крайнихъ нуждъ, давая послабу въ мирные промежутки, 
по чемъ богаче народъ, темъ более оно собираетъ съ ветвей народ- 
наго богатства, чрезъ накладки умеренный.

Можно упомянуть мимоходомъ, что и при Петре первомъ въ 
1718 г. требовалась 10-я деньга, съ посадскихъ, но чтобы не обре
менить народа прежними обрядами, въ таковыхъ случаяхъ въ старину 
употреблявшимися, она была определена безъ обиняковъ съ 20-ти 
рублей.

13. Резолющя Кабинетъ-министровъ, на сообщеше Синода 31 Авгу
ста 1738 последовавшая о неоставлеши въ ближнихъ местахъ Сибири 
священниковъ и дьякона города Березова, а сослать ихъ, какъ уже 
велено, въ Охотскъ за короткое обращеше съ кнн. Долгорукими, не 
смотря на то, что Тобольск1й митрополитъ считаетъ ихъ невинными, 
и притомъ необходимыми для замещенш многихъ праздныхъ местъ при- 
церквахъ.

Прим. Не смотря на малое число ссылокъ, зд-Ьсь выставленныхъ 
надобно пояснить, что nponie государственные акты, въ П. С. Зако, 
новъ почерпнутые, на которыхъ преимущественно основанъ Ш перюдъ. 
сюда не введены потому только, что не было повода къ какимъ либо 
зам'Ьчашямъ на ихъ счетъ.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЫМЕТКА

О ПЯТИ СИБИРСКИХЪ ГОРОДАХЪ.

Тобольскъ, при сл!яши Тобола съ Иртышемъ, осиовапъ въ 
1586 году.

Онъ въ 1587 перенесенъ на мысъ нагорнаго берега надъ Ирты
шемъ. Тогда же срублена и первая церковь, посвященная во имя 
Единоначальной Троицы.

Въ 1593 полученъ въ Тобольске Углицкой колоколъ, съ отсече- 
п!емъ уха въ наказаше за возмущеп!е Углича, при кончине царевича 
Дмитр1я. Этотъ первый и неумираюшдй ссыльный, предвозвестивъ бу
дущую судьбу страны, благовествуетъ ныне часы богослужешя при 
арх1ерейской крестовой церкви *).

*) Прп открыты наместничествъ въ Сибпрп это училище дало землеме- 
ровъ и для другихъ отправлешй чиновниковъ дельныхъ.

**) О 0. И. Соймонове сохранилась въ Тобольске некоторая память. Онъ 
вставалъ рано, п у камина принималъ рапорты и секретарей съ 4часовъ по 
полуночи.

Въ 1594 срубленъ па мысу полный городъ съ нужными помеще- 
шями и обнесенъ острогомъ. Съ техъ поръ Тобольскъ началъ разу
меться у Правительства главнымъ водворен!емъ и опорою Сибири. 
Важные сановники прПюжали для правлешя новою страною, сменяясь 
черезъ 2 и 3 года.

Мужесшй монастырь, стоявппй за Иртышемъ при старомъ устье 
Тобола, перенесенъ въ 1610 на гору, где ныне Богородицерождест- 
венская церковь. Первый архимандритъ былъ Мееод1й.

Хотя по запискамъ дома Павлуцкихъ, выдавалось хлебное жало
ванье дворянамъ и боярскимъ детямъ юфтыо съ 1725 г., темъ не 
менее, по всемъ соображешямъ и по технике Устюжской, введеше 
въ Тобольске кожевеннаго дела и юфти относится къ началу XVII-ro 
века.

Въ 1621 открыта каеедра Сибирская, и 30 Мая прибыль въ То
больскъ первый арх1еппскопъ Кипр1анъ. Монастырь перенесенъ подъ 
гору къ Иртышу, за Татарская юрты, и сталъ пменоваться Знамен- 
скимъ.

Въ 1629 Управлеше Сибири разделено па 2 разряда, или 2 обла
сти: Тобольскую и Томскую. Въ этомъ году случился въ Тобольске 
большой пожаръ, пстребившш начальственный помещешя со всеми 
бумагами. Не менышй пожаръ следовалъ за темъ и въ 1645.

*) Весу въ немъ 19 п. 20 ф.

Въ 1646 заложена соборная церковь во имя Софш Премудрости 
Слова Бож1я.

Въ 1665 установлено каждогодное принесете образа Приснодевы, 
изъ Абалака, въ 8 Поля.

Въ 1677 Тобольскъ опять превратился въ пепелъ, со всеми ме
стами силы и власти и съ церквами.

Въ 1680 началось каменное зодчество.
Въ 1703 отъ Сибирскаго Приказа предписано не переводить Бу- 

харцовъ и Татаръ на Панинъ бугоръ, и наблюдать, чтобы мечети 
строились въ отдалены отъ Русскихъ церквей.

Въ 1708 Тобольскъ устаповленъ губернскимъ городомъ Сибири, 
и пребывашемъ губернатора. Съ 1719 Сибирь делится на 5 провин
щй, начиная съ Ярепска до Нижнекамчатска.

Въ 1723 открыть въ Тобольске губернски магпстратъ, съ под- 
чинешемъ ему провинщальныхъ ратушъ, въ 1728 закрыть, и въ 1745 
снова возстановленъ.

Въ 1743 отстроено въ арх1ерейскомъ дому каменное здаше для 
первыхъ 6 классовъ. Учители выписаны пзъ Чернигова. Въ 1748 
Сенатъ представилъ Синоду позаботиться о содержали семинары, изъ 
доходовъ дома арх!ерейскаго и монастырей. (Преподаваше философы 
и богослов!я началось не ранее 1780, такъ какъ отпускъ 2,000 р. 
на содержаше семинары определенъ 26 Октября 1779).

Въ 1747 дозволено, вместо упраздпенныхъ въ Тобольске мечетей, 
иметь мечеть въ юртахъ Медянскихъ.

Въ 1750 отданы сборы таможенные, кабацше и канцелярсше по 
городу п уезду магистрату, такъ какъ они вверены были ратуше 
еще въ 1730 и потомъ съ 1745.

Въ 1752 дозволено взимать по копейке съ воза, едущаго чрезъ 
Прямской взвозъ, для оплаты и поддержпвашя пологаго моста, устроеп- 
наго по взвозу.

Въ 1753 запрещено Тобольскому купцу Корнильеву, купившему 
въ стекольной фабрике 45 душъ, покупать более.

Въ 15 Февраля 1754 полученъ указъ объ уничтожены внутрен- 
нихъ пошлинъ со всехъ статей потреблешя, и произвелъ великое удо- 
вольств!е въ народе, какъ замечаетъ Сборникъ. Но Верхотурская 
таможня оставалась неизменною, для другой цели. — Въ Тюле зало
жено подъ горою каменное строеше для магистрата. Это первое ка
менное здаше изъ общественныхъ.

Въ 1757 пожаръ истребилъ 817 строешй.
Между 1758 и 1763 гг. заведено въ Тобольске Геодезическое 

училище губернаторомъ Соймоновымъ, и усилено при преемнике Чи- 
черпне !*).  При Соймонове **),  устроена въ городе пильная мельница, 
действовавшая силою конною.
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Въ 1761 предписано Тобольской губернской канцеляры защищать 
жителей Исетской провинцы, Верхоисетскаго завода и всехъ Сибир
скихъ, отъ притеснешй, как!я самоуправно имъ делались командами 
Раскольпичей коммиссы, установленной Тобольскимъ митрополптомъ, 
съ темъ, чтобы вовсе имъ воспретить въездъ въ селенья.

Въ томъ же году указано прислать пзъ Тобольска къ Марту 
1762 г. двухъ купцовъ, для слушашя повосочпняемаго уложешя, о 
которомъ суждеп!е помещено въ Обозрпти историческихъ свпдпнгй 
касательно Свода Законовъ, съ 20 до 27-ой страницы. И въ томъ же 
году Фрапцузсшй астрономъ аббатъ де ла Шаппъ наблюдалъ въ То
больске прохождеше Венеры чрезъ солнце.

Въ 1763 установленъ въ Тобольске ащекарь съ медикаментами и 
служителями.

Въ 1764 Сибирское царство разделено па две губершй: Сибирскую 
п Иркутскую.

Въ эти годы явился подъ горою первый каменный домъ изъ част
ныхъ, где пыпе аптека. Онъ выстроенъ двумя братьями Володимеро- 
выми, природными Калмыками, въ 1756 выехавшими въ Тару изъ 
Чжуигары, п крестившимися.

Въ 1765, по представление губернатора, дозволено оставить въ 
Тобольскомъ жепскомъ монастыре престарелыхъ монахинь, безъ пере
вода въ Енисейской, съ воспрещешемъ вновь постригать.

Въ 1768 оставлено на волю Тобольскихъ купцовъ отправлять 
свои товары, Кетыо ли пли Чулымомъ, вопреки настояшя бывшаго 
губернатора Соймонова, предпочитавшего Чулымъ.

Въ 1769 отправлены при миссы Пекинской три ученика Тоболь
ской семинары: Агафоповъ, Парышевъ и Вакшеевъ для изучешя 
Манчжурскаго языка. (Они изъ Пекина возвратились въ 1780).

Торговля Бухарская, въ XVII столепи еще посещавшая Тобольскъ 
отправкою каравановъ, получила паправлеше прямое на Ирбитскую 
ярмарку прежде, нежели начала она раздробляться по пограничнымъ 
крепостямъ па Иртыше. Тобольскъ до 1770-хъ годовъ оживлялся 
большою въ Апреле ярмаркою, которая после Ирбити сюда перева
ливалась, п праздновала свое обыкновенное время въ пагорномъ гостин- 
номъ дворе до речпаго вскрьтя, съ которымъ она, такъ сказать, 
уплывала по Иртышу п Кетп въ Енпсейскъ.

Въ 1776 велено учредить въ Тобольске Банковую контору, для 
промена мелкой монеты на ассигнащи, до миллюна рублей прислан- 
пыя, дабы темъ облегчить обращеше частныхъ каппталовъ и пере
сылку казенныхъ сборовъ. (Въ Январе 1788 контора закрыта).

Въ конце Августа 1782 открыто въ Тобольске наместничество, 
которое съ подчппешемъ одному генералъ-губернатору Пермской гу- 
берпы пе привязало этой губершй къ Сибири.

Въ 1784, какъ п въ 1794, подгорная часть Тобольска вся почти 
затоплялась весеннею водою. При недостатке неподвижныхъ заметокъ 
о прежнпхъ двукратныхъ наводнешяхъ, не льзя съ точностно решить, 

въ которую водополь было высшее наводнеше *).  — Въ томъ же году 
заведена Кории льевымъ типографы.

*) По крайней мере можно ощупью дойти, выше чего наводнешя Тоболь- 
eitia пе восходятъ. Наводнеше 1784 слыветъ большилъ, п оно замечено въ 
Покровской церкви. До этой заметки отъ наименьшей воды, какая бываетъ 
въ Иртыше, выходить вышина въ 5 саж. и арш., по ватерпасному 
измерение. Едва ли нуженъ лишекъ полуаршпна, чтобы вообразить самое 
высшее наводнеше.

Въ Апреле 1788 почти весь городъ, па горе и подъ горой, опу- 
стошенъ пожаромъ, отъ котораго выгорели: арх!ерейск1й наместниче
ский и губернаторсый домы, монастырь съ семинар!ей, девять камен- 
пыхъ церквей, присутственный места, гостинный дворъ и 1,110 обы- 
вательскихъ домовъ.

Въ Ноябре 17,89 открыто главное училище, и на другой годъ 
считалось учащихся 134. Въ следующее 20 летъ число учащихся 
держалось на половине и менее, а въ последнемъ 1810 году спусти
лось до 43 въ такомъ городе, въ которомъ было до 2,000 домовъ. 
Падеше училища очевидно, падеше общее для всехъ Сибирскихъ учи- 
лищъ той эпохи.

Въ 1790 и 1791 гг. издавалось нершдическое сочпнеше: Иртышъ 
преврагиающгйся въ Иппокрену. Не Иппокрева ли превращалась въ 
Иртышъ? Вместо того, чтобы заняться сообщешемъ современныхъ въ 
Сибири происшеств1й, изложешемъ местныхъ псторическихъ отрывковъ 
или описашй торговли, хлебопашества п вообще хозяйственнаго быта, 
издатели пустились обезьянничать въ словесности и поэзы пошлой. 
Изъ Тобольской типографы вышла одна дельная книжка, Краткое 
Показанье, хотя и она грешить нередко.

Въ Ноябре 1797 восточные пределы губершй Тобольской, за 
упразднешемъ Колыванской, распространены до р. Кана, а къ югу 
до пределовъ Кптайскихъ (и въ этомъ расширены оставались до 
открыты Томской губершй).

Въ 1800 г. учрежденъ Сибирсшй почтамтъ въ Тобольске. Въ немъ 
собрано было весовыхъ и страховыхъ за 1785 годъ 1,500, а за 
1834-ой 23,500 рублей. Не следуетъ ли изъ того заключить, что 
грамотность и общежительная деятельность города, въ 51 годъ, раз
вилась въ 151/g кратъ более? Въ 1800 году всего почтоваго дохода 
по Сибири собрано 41,800, а съ 1834 г. 252,386. Последнее при
бавлено безъ надобности, для ведешя.

Въ 1808 г, вновь подтверждено производство фабрики, въ 9-тпвер. 
отъ Тобольска на реч. Коновалихе, съ темъ, чтобы содержатель ея, 
Сибирякъ Куткинъ, пользуясь трудами рабочпхъ ссыльныхъ до 100 че- 
ловекъ назпаченныхъ, употреблялъ ихъ на дело, не более 248 дней 
въ году, по 12 час. въ сутки, съ платою по 25 кг. надень. На фаб
рике въ 1806 г. было выработано полотна Голландскаго 1,100 ар., 
салфеточнаго 225, тику 800, китайки 1,600, ревендуку 1,000, лентъ 
косныхъ 2,000, чулокъ и получулокъ 168 паръ. Теперь, какъ пи- 
шемъ, нетъ п следовъ фабрики. Легко было разрушить толь важное 
заведете, но чего стоитъ основать его въ Сибири?
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Въ 1810 г. открыта гимназ1я съ у'Ьзднымъ и тремя въ послед- 
ств!и приходскими училищами. До 1823 среднее число учившихся въ 
первой 27, въ уездпомъ 58, въ последнихъ 83. Теснота учплищныхъ 
залъ, не касаясь прочпхъ причинъ, главпейше мешала приумножешю 
учепиковъ, которыхъ надлежало бы каждогодно ожидать до 500, при 
2,000 домахъ.

Въ 1юне 1821 г. состоялось положеше о образованы детей поч- 
товыхъ служителей, на казенномъ содержали при Сибирскомъ поч
тамте.

Изъ столь многихъ и разнообразныхъ даниыхъ можно извлечь 
много историческихъ выводовъ; по изъ какихъ данныхъ сл'Ьдуютъ две 
особливости, отличающ!я Тобольскъ: а) что этотъ городъ, при своемъ 
старейшинстве, после многократныхъ пожаровъ и наводнешй, побуж- 
давшихъ къ осушке почвы и къ улучшение строительства, долее .
всехъ Сибпрскихъ городовъ плесневелъ въ Татарской архитектуре и 
небрежности, не заботясь о здоровомъ помещены, и темъ мешЬе объ 
украшены *);  б) что вереницы нищихъ, переодевающихся въ-лоскут- 
ныя платья, по субботамъ тянутся изъ дома въ домъ, для испрошены 
милостыни, такъ какъ бы они читали указъ 1юня 1724, которымъ 
запрещалось переписывать въ Сибири ихъ собратпо. Впрочемъ не 
видно, чтобы запрещалось обращать къ трудолю(Яю этихъ попрошаевъ 
и попрошаекъ, которыхъ не грешно бы назвать доброхотами питей- 
иаго откупа.

*) Тобольскъ начадъ устраиваться и украшаться съ 1825, а существеннее 
съ 1836.

Въ Октябре 1816 г. вышло для Сибирскихъ губерши учрежден!е 
Внутренней стражи.

Настаетъ новая эпоха. Въ 26 Января 1822 г. Сибирь разделена 
па два Управлешя, Западное и Восточное; 22 Тюля состоялось Сибир
ское Учреждеше съ IX уставами. Учреждеше со своими уставами 
есть законодательный выводъ, — выводъ и философически, и опытный, 
вылившшея изъ общихъ усмотретй Сибирской исторы.

Въ 1 день Января 1823 г. открытъ въ Тобольске Советъ Глав
паго Управлешя, а на другой день Советъ Губернскаго Управлешя.

ТОМСКЪ въ виде острога или крепости основанъ 1604 года. Вскоре 
срублена церковь, срубленъ и монастырь вне острога, раззоренный 
во время нашествй иепр!ятельскихъ.

Съ 1616 г. Томское воеводство начало пересылаться съ ханомъ 
Урянхайскимъ.

Съ 1629 г. Томскъ наименованъ разряднымъ или областнымъ го- 
родомъ.

Съ 1631 г. воеводство состояло изъ 2 воеводъ, 2дьяковъ, 2 пись- 
меппыхъ головъ, и этотъ штатъ, пе равнявппйся съ Тобольскимъ, 
продолжался только до 1643.

Въ 1663 г. по грамоте Государевой построенъ мужеск!й Алексеев- 
скШ монастырь. Нужда въ заведены благочестивомъ настояла отъ 
того, что въ умахъ обывателей православныхъ, которые были пере

мешаны съ переселенцами, посельщиками, старообрядцами, Бухарцами 
и Татарами, замечено равнодуппе къ обязанностямъ христ1анскимъ.

Съ 1708 г. или съ образованы Сибирской губерши, Томскъ остался 
городомъ уезднымъ.

Съ 1719 г. Томскъ причислеиъ къ провипщи Енисейской, а съ 
1726 перечисленъ къ Тобольской.

Въ 1782 г. при открыты Тобольскаго наместничества, Томскъ 
названъ областнымъ.

Въ 1789 г. открыто народное училище, которое въ 1803—1804 
академическомъ году было посещаемо 59 учениками.

Томскъ давалъ весовыхъ и страховыхъ доходовъ:
Въ 1785 г. 391 рубль

1800 » 2,186 »
1834 » 15,689 » . Следственно почтовый доходъ въ

49 летъ возросъ въ 401/в.
Въ следств1е порученнаго сенатору Селифоитову обозрешя Сибири, 

Томскъ въ 1804 г. наименованъ губернскимъ городомъ, для средней 
Сибири, начиная съ Барабы до р. Капа. Необходимость завести аптеку 
въ Томске признана въ Тюле 1807 г.

Томское губернское начальство съ 1812 до 1818 г. занималось 
устройствомъ п заселешемъ дороги по берегу Енисея до Туруханска, 
и оттуда до Таза. Томскъ началъ устраиваться съ 1816 г.

Вотъ очеркъ, не довольно удовлетворительный, но что делать, 
когда городъ не велъ заппсокъ или летописи. Въ мысляхъ его изстари 
бродила закваска старообрядчества, и жителями не приходило на умъ 
замечать происшеств!я местный. Ямщикъ п Бухарецъ вели свои счеты.

Енисейскъ застроенъ въ 1619 году, въ трущобе кедровыхъ и дру- 
гихъ хвойныхъ лесовъ, па месте невыгодиомъ, часто затопляемомъ 
въ весеннюю водополь, но на страже трехъ Тунгусокъ, въ средине 
звероловныхъ племенъ. Енисейскъ по этому не безъ ума опоместился, 
когда политика того века состояла въ наибольшомъ сборе ясака.

Ярмарка, основанная на меховой торговле, вскоре привлекла на 
жительство толпы людей, которымъ было чемъ питаться изъ рекъ и 
озеръ рыбныхъ, также изъ лесовъ, богатыхъ не только пушными 
зверями и зверками, но и порхающими породами лесныхъ куръ.

Явились монастыри въ 1623 г. женсюй Рождественской, въ 1642 
мужеск1й Спасской.

Воеводство Енисейское, заслужившее у начальства доверенность, 
и съ темъ вместе силы для овладешя местами восточными, отличи
лось успехами кругомъ Байкала и въ Якутске.

Въ 1676 г. Енисейскъ наименованъ областнымъ городомъ, для 
управлешя всеми водворешями по Ангаре и Забайкалью, со включе- 
шемъ наконецъ Нерчинска. Бояре кнн. Барятинской и Щербатово 
начальствовали: первый съ начала области 4 года, а другой съ 1682 
по 1685-ой г. Въ проч!е годы распоряжались стольники и подобныхъ 
чиновъ начальники, вероятно во пзбежаше соперничества съ Тоболь
скимъ воеводствомъ, которому принадлежало первенство по многимъ 
отношешямъ.

21
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Едва ли къ концу сто летая пе поручено въ заведываше воевод
ству Енисейскому и Якутское, какъ можно подозревать пзъ Государе
вой грамоты 1697 года, въ которой пишется Енисейскому воеводе 
замечаше за пышность въ одежде Якутскихъ служивыхъ.

Съ образовашемъ Сибирской губерши, Енисейскъ, наравне съ про
чими областными городами, остался уездными до 1719 г. Тогда опять 
онъ объявленъ провинций, съ определетемъ впцегубернатора, въ зва- 
nin котораго после начальствовали воеводы.

Первое каменное строеше началось тамъ въ 1722, и этотъ па
мятники стоитъ подле соборной церкви.

Въ 1746 Енисейской воевода Мировичь за то, что явился въ про- 
впнщальную канцелярия въ шубе и колпаке, и говорилъ бранныя 
слова гвард!и солдату, штрафованн отъ Сената за оскорблеше судей- 
скаго места 550 р., а за обиду солдата двойнымъ окладомъ гвардей- 
скаго солдата.

Въ 1775 г. купецъ Лобановъ выстроенные въ Енисейске два мор- 
скихъ судна отпустилъ къ Архангельску. Они вышли изъ Лимана, и 
зимовали къ востоку; отъ цыпгн мпого судовыхъ служителей погибло, 
и предпр!ятае къ сожалеппо пе удалось.

Въ 1789 г. открыто училище народное, и въ свое время при уни- 
верситетскоми начальстве уездное.

Ярмарка, постепенно упадавшая не столько отъ оскудешя пуш- 
пыхъ товаровъ, сколько отъ самостоятельности мЪстныхъ купцовъ, пре
вратилась около 1822 г. въ обыкновенную городскую. Ярмарки про- 
цветаюти при безсплти домашнихъ капиталовъ, могущихъ скупить 
привозы, следственно съ падешеми ярмарки не всегда сопряжено па- 
деше народной промышленности.

Въ Енисейске весовыхъ и страховыхъ было въ
въ 1785 г. 71 р. 62 к.

» 1805 » 1,806 » 55 »
» 1825 » 4,435 » 9 » . Маловажный доходъ первой

эпохи свпдетельствуетъ о безграмотности жителей и пр1езжихъ на
ярмарку торгашей, ведшихъ добрыя дела, безъ связей и спекуляцгй.

Въ 1819 г. велено улучшить п заселить Туруханскон тракти, въ 
пределахи Енисеискаго уезда.

Еппсейскъ, оказавш!й незабвенный услуги въ расширены Спбирп, 
пакопецъ съ издашя Сибирскаго Учреждешя блпстаетъ въ имени но
вой губершп, какъ серебро въ царскихъ вратахи одного тамошняго 
храма, по померкпули въ первенстве губернскаго каталога. Онъ на- 
чалъ устропваться съ открытая новой губерши.

Красноярски въ томъ же 1628 году, въ которомъ появился на 
Тулкппой землице, должепи былъ отстаивать свою колыбель отъ 
Кпргизовъ и Ариновъ; окружаемый бурнымп соседями, онъ продол- 
жалъ отмахиваться отъ нпхъ до 1646 г.

Этотъ сирота жили подъ начальствомъ Томска летъ 70-ть, пе 
богато и не бедпо, какъ земледелецъ, питаясь отъ щедротъ плодонос
ной земли, п посылая за хмФлемъ, ревенемъ, рапоитикомъ и другими 
спедпымп растениями, вверхъ по Енпсею. Потомъ жилъ онъ подъ 

властно Енисейска съ прежними трудолюб!емъ, до открытая въ Сибири 
3-хъ наместничествъ. Тутъ судьба его изменилась, не во мнеши Пра
вительства, которое въ 1789 (20 Октября) судило о немъ не лучше, 
какъ объ Абаканске, по отъ наречены Ачинска городомъ. Открылась 
прямая дорога между Томскомъ и Иркутскомъ чрезъ Ачпнскъ и Крас- 
поярскъ; проезды и купечесше зимше транспорты оживили быть Крас
ноярска. Городъ началъ становиться чистенькимъ, хотя и не большимъ.

Горная промышленность, сколько ни было предпртятай по простран
ству уезда, никому не удавалась: и если бы Палласу не случилось 
па правомъ берегу Енисея открыть кусокъ самороднаго железа, Крас
ноярскому округу не досталось бы крохи въ горноисторической молве. 
Приезжайте, любуйтесь вышиною Саянскпхъ горъ и Боруса, п назадъ 
поворачивайте съ несытыми глазами.

Ландшафты ли безчпсленные или быть можетъ изображешя фп- 
гуръ, по утеслстымъ берегамъ Енисея когда-то малеванныхъ, заронили 
въ Красноярске искру и вкуси къ живописи. Хозяиновъ посылалъ 
работу своей кпсти въ академ!ю художествъ, которая отзывомъ свопмъ 
поощрила его къ продолжение благороднаго занятая. Въ Благовещен- 
скомъ храме пконостасъ, Хозяпповымъ писанный, служить памятни- 
комъ его стиля. Въ начале XIX вЬка белели въ Красноярске, кроме 
церквей, также каменные домики.

При алтаре соборной церкви погребенъ камергеръ Резановъ, въ 
1803 г. отправленный въ Японпо полномочнымъ посланникомъ и чрез
вычайными мппистромъ. При этой могиле, кирпичемъ невысоко вы- 
кладенной и покрытой чугуномъ, воскресаетъ въ памяти несколько 
воспоминашй, больше бюграфическихъ, чемъ исторических!..

Въ Марте 1805 дозволено Красноярскими мещанамъ жительство
вать въ уезде, въ впдахъ земледел!я.

Въ Декабре 1808 г. возвышепъ сборъ за перевози чрези р. Енисей.
Недоставало училища публичнаго; оно открыто въ 1817 г. при 

начальстве университетскомъ. •
Доходъ весовыхъ и страховыхъ тамъ былъ:

въ 1800 г. 554 р. 89 к.
» 1825 » 6,064 » 87 »

Сибирской генералъ-губернаторъ, усмотревъ физическую возмож
ность населенности несравненно большей въ той раме, какую они на- 
черталъ по протяженно Енисея для новой губерши, 1822 г. поставили 
Красноярски, въ которомн было гражданъ до 1,000, па чреду губерн
скаго города. Быть по сему, отмечено рукою Самодержца, и скреп
лено самымъ опытомъ.

Первый Енисейска губернаторъ, съ лгобов1ю и вкусомъ ко всему 
изящному, отлично содействовали устройству п украшешю города, 
каки п всей губерн!и. Губершя открыта 12 Декабря 1822 г. Гар- 
плзоппый батал!опъ учреждени 5 Января 1823 г.

Иркутски, прп сл1янш Иркута и каменистой речки Ушаковки св 
Ангарою, основани 1652 года въ впде ясачпаго зпмовья. Въ 1661 г. 
зимовье превращено, по усмотреш'ю Еппсейскаго воеводства, въ острогъ. 
Въ 1686 г. приписанъ къ Иркутску нарочитый уезди, для управле- 
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ш’я, чемъ и пр!обр'Ьлъ онъ имя города. Въ 1719 г. названъ одною 
изъ трехъ провинцШ Сибирской губершй. Въ 1736 г. провинщя Иркут
ская установлена на праве губершй, но не замешкалась возвратиться 
подъ прежнее управлеше Сибирской губершй. Въ 1764 провипщя 
Иркутская объявлена другою отдельною губершей, и первымъ губер- 
наторомъ напменовапъ Фрауендорфъ. Иркутскъ по этому поравнялся 
съ Тобольскомъ въ степени государственной именовательности, черезъ 
112 летъ своего бытая. Въ 1783 г. открыто въ немъ наместничество 
съ пребывашемъ наместника, которому вверено и наместничество 
Колывапское, простиравшееся по границе, какъ нынешняя Омская 
область, до кр. Устьуйской, дабы вся граница Китайская и частно 
степь Киргизская лежала подъ однимъ начальническимъ взглядомъ. 
Въ рескриптахъ, Колывапо-Иркутскому генералъ-губернатору данныхъ, 
много есть исторического.

По части богослужешя, строились монастыри и церкви въ сле- 
дующихъ годахъ: мои. Вознесенсшй муж. съ 1672 г., Знаменский 
жеп. съ 1692 г., Спасская каменная церковь въ бывшей крепости 
съ 1706 г., каеедральпый Богоявленскш соборъ съ 1718 года. Каоедра 
епископская учреждена въ Иркутске съ 1707 г. и первый епископъ, 
въ качестве викар!я, былъ Варлаамъ Косовской. Семинар1я тамъ 
открыта пе прежде 1780 г., учители вызваны изъ Тобольской семинарш.

По части статскаго образовашя съ 1754 г. открыта школа пави- 
гащи и геодезш. Градская школа открыта 1 Февраля 1781 г. при 
хорошемъ подборе книгъ, въ томъ числе и Энциклопедш Далам- 
беро-Дидротовой, ценою па 2,000 рублей, по ходатайству новоопреде- 
ленпаго губернатора Клички. Въ эту школу сперва поступило ученп- 
ковъ 130. Въ 1789 г. школа преобразована, съ присоединешемъ и 
павигацкой, въ главное народное училище, въ которомъ бывало уче- 
никовъ до 100 и менее. Въ 1806 г. открыты: гимназ!я, уездное и 
приходское училища, и во всехъ трехъ сперва училось 139, потомъ 
въ 1815 г. 64, въ 1816 г. 209, въ 1823 г. 294, въ 1827 г. 343, 
при всей тесноте училищныхъ комнатъ. Не справедливо бы умолчать, 
что содейств!емъ гражданскаго губернатора И. И. Трескина въ 1817 г. 
открыто по губершй приходскихъ училищъ до 18, и колебавшееся 
существоваше ихъ въ 1820 г. поддержано благораспоряжешемъ по- 
следняго Сибирскаго гепералъ-губернатора, но при другомъ начальстве 
съ 1824 г. закрыты сельская училища. Опытъ обращаетъ на ту 
мысль, что учеше въ сельскихъ училищахъ Сибири полезнее бы со
единить съ ремеслами, какъ было установлено для Камчатки въ 
1817 году.

Подъ заглав1емъ Иркутска не место говорить о торговле, потому 
что статьи торговый принадлежатъ целой губершй, а разм'Ьнъ ихъ 
происходить на Кяхте. Оборотъ двухъ городскихъ ярмарокъ, Ноябр- 
ской и Мартовской, учрежденныхъ по настояшямъ двухъ губернато- 
ровъ около 1770-хъ годовъ, очень убавился противъ прежняго времени 
особенно съ 1812 г. какъ такой эпохи, въ которую купечество Иркут
ское взошло въ огромные капиталы, и стало съ 1820-го скупать 
пушные товары на местахъ.

Приведемъ на память проч!я учреждения и происшеств!я.
Въ 1754 г. велено въ Иркутскую рентарею, въ которой бываетъ 

на приходе до 300,000 р., погодно определять рентмейстера изъ Иркут- 
скихъ дворянъ.

Первый полицмейстеръ въ Иркутскъ определенъ въ 1757 г. и 
команда полицейская давалась ему отъ магистрата.

Въ половине 1758 г. присланъ въ Иркутскъ следователь коллеж- 
ыий ассесоръ Крыловъ, для поверки счетовъ по части винокурешя и 
питейной продажи, состоявшей на вере городовъ. Забравъ дела съ 
1709 по 1758 годъ, онъ завелъ безконечныя следств!я, запуталъ куп
цовъ и мещанъ, по ратуше и магистрату служившихъ, бралъ ихъ подъ 
караулъ, выпытывалъ призпаше въ утайке казеннаго интереса, поль
зуясь скромностпо вицегубернатора Вульфа, котораго не оставилъ 
также оскорбить по звашю начальника. Въ Тобольске изустно пере- 
даютъ, что Крыловъ на границе провинцш велелъ пропускать те 
только бумаги, въ которыхъ не содержалось ничего противъ его дей- 
ствш. Но Сибирсшй губернаторъ Соймоновъ, узнавъ отъ Вульфа о 
невероятныхъ дерзостяхъ, предписалъ въ 1761 г. сковать самоволь- 
наго подъячаго, и отослать къ своему начальству.

Въ Январе 1775 г. число обывателей всехъ состояшй, кроме ду- 
ховныхъ и чиповпиковъ, нашлось въ Иркутске до 4,175 муж. пола.

Въ томъ же 1775 г. учреждено въ Иркутске коммерческое комп- 
сарство для пр!ема пошлинъ съ товаровъ, досматриваемыхъ въ Троицко- 
савской экспедищп. Это раздроблеше таможни сделано, для отвращения 
бездельныхъ прицепокъ, со стороны Маймачинскихъ дзаргучеевъ, и 
продолжалось до открытая казенной палаты.

Въ 1797 г. полищя городская разделена на 4 части; обыватель- 
скихъ домовъ съ храмами п казенными строеп!ями было 1,973.

Въ томъ же году учреждена въ Иркутске Американская компап!я, 
въ смысле складственнаго капитала трехъ купцовъ: Голикова, Шеле
хова и Мыльнпкова. Вскоре она принята подъ Высочайшее покрови
тельство, для лучшаго производства промысловъ на островахъ восточ
ного моря. Привпллеия ея возобновлена въ Сентябре 1821 г. на 
обшпрнейшемъ плане.

Въ Декабре 1798 велено отпускать ежегодно на содержаше Иркут
ской аптеки 5,000 и единовременно 14,375 р.

Въ Январе 1805 г. для заведешя хлебныхъ запасныхъ магази- 
новъ, отпущены Иркутскому губернатору 200,000 р.

Надлежащее устройство полищи въ Иркутске, устройство самаго 
города, съ первыхъ летъ XIX столетая походившаго на село, равно 
и устройство дорогъ съ безопасностью проезда, и возведете поселешй 
Нижнеудипскихъ и Заяблонныхъ, пстинно принадлежатъ деятельному 
правление Г. Трескина, по 1819 годъ. При немъ кругоморская до
рога, о которой Правительство неоднократно заботилось съ 1796 г., 
была искуственно перекинута чрезъ Хамаръ-дабанъ, какъ лента со 
■складками. Верховая въ летнюю пору езда чрезъ груды одичалыхъ 
горъ и гольцовъ удобна и любопытна; удивляешься смелости пред-
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к.

Стало, въ 53 года почто-г.

428 
1,019 

11,467 
34,333

41
41

6
54

въ 
» 
»

»

1772
1785
1805
1825

собиралось:
по распоряжение губернатора.

прьяпя! Но для Ноябрской перевозки купеческихъ кладей дорога 
крайне затруднительна, по наметамъ снЬга.

Почтовыхъ доходовъ въ Иркутск'Ь
Р
»

вый доходъ увеличился въ 71.
Въ 25 день Октября 1822 г. открыто въ Иркутск'Ь главное Управ- 

леше восточной Сибири.
Изъ сравненья Тобольска съ Иркутскомъ открывается, что хотя" 

все въ послЬднемъ начиналось поздиЬе, по крайней мЬрЬ полувЬкомъ, 
многое однакожъ поравнялось и даже выпередило. Толь счастливое спЬяше 
надобно приписывать не разницЬ въ широт’Ь, а собственно торговлЬ 
Кяхтинской. Если бы опытъ времени оправдалъ надежду Неплюева, 
что съ торгомъ Бухтарминскимъ сольется и Китайсюй, Иркутску дове
лось бы превосходить только Якутскъ, въ однихъ даяньяхъ широты. 
Пускай, по особливому мановен!ю силъ природы, льды надолго ото
двинутся отъ побережья, между Югорскимъ Шаромъ и Обскою губою 
лежащаго, Обдорскъ скоро поравнялся бы съ Архангельскомъ, и То
больскъ пошелъ бы въ гору.

Судьбы городовъ зависятъ болЬе отыпуда, не собственно отъ себя.
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