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1. Что такое Сибирь, и ка те  люди живутъ въ ней»

Велика Сибирь, на восемь тысячъ верстъ въ длину 
тянется она отъ Уральскихъ горъ до Великаго моря- 
океана, да въ ширину растянулась она тысячи на три— 
на четыре верстъ отъ С'Ьвернаго Ледовитаго океана до 
китайской земли. Почти по всему этому простору зеле- 
н'Ьютъ, словно одно сплошное море, дремучее хвойные 
леса— сосны, ели да пихты; только къ югу, где потеп
лее, видна светлая зелень лиственныхъ л-Ьсовъ,. вид- 
нЬются степи и пашни. А на севере сибирскомъ, въ 
студеномъ краю, раскинулись одн'Ь мерзлыя пустыни. 
И вдвинулся этотъ студеный край въ Ледовитое море 
дальше, ч1;мъ наша Архангельская губершя, а теплые 
южные края Сибири лежать почти наравне съ Кавка- 
зомъ, а иные—наравне съ нашими губершями: Харь
ковской, Черниговской, Самарской.

Тамъ, где море обступило землю съ разныхъ сторонъ 
и земля лежитъ близко или не очень далеко отъ моря, 
тамъ съ моря идетъ сырость, и воздухъ отъ нея стано
вится влажнее и ровнее. Въ такихъ местахъ отъ влаги 
въ воздухе скопляется часто много облаковъ. А ведь
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когда дни облачны, когда то-есть погода сырЪе, тогда 
и стужа зимою меньше, и жары лЪтомъ стоять не таше 
сильные.

Сибирь куда больше всей Россш, а моря только по 
далекимъ-далекимъ окраинамъ обступили ее, и то лишь 
съ двухъ сторонъ—съ севера и съ востока, такъ что 
море очень мало даетъ себя знать въ Сибири. Поэтому 
погода тамъ суше, чЬмъ у насъ; облачные дни тамъ 
вообще р'Ьже, ч^мъ въ Россш, зимы морознее нашихъ, 
а д'Ьто тепл'Ье. Л'Ьтнее тепло тамъ было бы еще боль
ше, да этому м'Ьшаютъ горы: съ юга (полдня) и съ юго- 
востока горы оц'Ьпили Сибирь и мЬшаютъ знойнымъ 
южнымъ В'Ьтрамъ дуть въ Сибирь изъ болЬе теплыхъ 
земель. А кромй того еще вся Сибирь поката къ севе
ру, къ полуночи, — воЬ р'Ьки ея текутъ къ северу. СЬ- 
веркымъ, холодньтмъ в'Ьтрамъ, значить, кром'Ь лЬсовъ, 
нгЬтъ преграды, и они и задуваютъ въ Сибири гораздо 
сильнее, чгЬмъ теплые южные вЪтры.

Морозы на сибирскомъ с,Ьвер,Ь бываютъ жестоше, такъ 
что зачастую зимой стоить морозь въ сорокъ градусовъ, 
а у насъ и въ Архангельской губернш такте морозы 
не часты. А въ самыхъ холодныхъ мйстахъ Сибири,— 
наприм'Ьръ, близъ города Верхоянска въ дальней Якут
ской области,— не р'Ьдкость морозы и въ пятьдесят!) гра
дусовъ *). Въ такую стужу ртуть тверд'Ьетъ^и ее можно

*) Градусы видны на градусникЬ, или термометр^. Термометра 
показывает!), насколько теполъ или холодепъ воздухъ. Это стек
лянный шарикъ съ тонкой трубочкой, палптый ртутью или сппр- 
томъ. Отъ тепла жидкость Сртуть или спиртъ) расширяется [и 
поднимается въ трубочк’Б, отъ холода опускается и уходнтъ 
въ шарикъ. На самой трубочкТ. или на особой дощечкб вдоль
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Р'Ьзать и ковать какъ свинецъ; железо становится хрун- 
киыъ и при удар4 брызжетъ осколками какъ стекло; 
деревья въ л’Ьсу трещать отъ мороза, и подъ ногами 
слышится иногда глухой гулъ разобщающейся промерз-

М а м о н т ъ.

шей земли. За л’Ьто земля на огромномъ пространств^ 
сибирскаго севера едва успбшаетъ отойти на нисколько

трубочки обозначены градусы — черточки, помФчепныл циф
рами. Чтобы узнать, сколько градусовъ тепла или холода вока- 
зынаетъ термомотръ, смотрятъ, у которой черточки кончается 
светлый столбикъ ртути въ трубочкЬ, ы зам'Ьчаютъ цифру, по- 
ставлсипую на этой черточк-Ь.© ГП
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аршинъ, а гдЬ и на нисколько вершковъ; глубже подъ 
.почвою вЬчный ледникъ.

Въ южныхъ сибирскихъ лЬсахъ въ незапамятныя вре
мена водился мамонтъ, звЬрь, походивипй на слона, но 
еще больше его. Трупы мамонта заносились случайно 
ручными водами на сЬверъ: здЬсь иные изъ нихъ за
стревали на отмеляхъ, затягивались иломъ и замерзали,

С к е л е т ъ  м а м о н т а .

не успЬвъ еще сгнить. За сотни протекшихъ дЬтъ земля 
гдЬ опустилась, а гдЬ и поднялась, рЬки изменили свои 
русла, но мерзлая земля сохранила кое-гдЬ трупы ма- 
монтовъ до нашихъ дней. Въ Якутской области дважды 
находили послЬ обвала рЬчныхъ береговъ цЬдьныя туши 
итого звЬря— съ длинной бурой шерстью, толстыми какъ 
бревна ногами и грузными, въ нисколько пудовъ вВ-

сомъ, бивняками; въ жедудкЬ одного изъ нихъ, гово- 
рятъ, найдены были даже остатки травяной пищи и хвои.

Неоттаивающая мерзлота въ землгЬ не диво и въ Рос
ши на дальнемъ сЬверЬ, но въ Сибири ея гораздо боль
ше, такъ что мерзлоту земли находили, напримЬръ, въ 
сЬверныхъ округахъ Иркутской губернш, въ мЬстахъ, 
лежащихъ по солнцу наравнЬ съ Нижегородской и Мо
сковской губершяии.

БолЬе суровый, чЬмъ у насъ, зимы и большая сухость 
воздуха сказываются и на лЬсной растительности Сиби
ри. Изъ крупныхъ лЬсныхъ порода тамъ растутъ бере
за, тополь, осина и особенно хвойныя — сосна, пихта, 
ель, кедръ, лиственница; но липа, дубъ, кденъ встре
чаются только на крайнемъ юго-востоке, въ УссурШ- 
скомъ крае.

ЛЬтняго тепла хватаетъ въ .южныхъ (полуденныхъ) 
округахъ Сибири на созрЬваше ржи, овса, гречи, про
са, льна, пшеницы, ячменя и проч., какъ увидимъ по- 
томъ. Но хлЬбопашество въ Сибири только и возможно 
ближе къ полдню, къ югу; такъ что въ м'Ьстахъ, подхо- 
дящихъ по солнцу уже къ нашей Московской губернш, 
въ Сибири землед'Ые уже неудобно изъ-за холодовъ и 
вообще изъ-за суровости погоды.

Народу въ огромныхъ сибирскихъ губершяхъ живетъ 
еще очень мало. Селешя часто разбросаны другь отъ 
друга на громадную даль, а города тЬмъ болЬе. На гро- 
иадномъ пространствЬ, напримЬръ, восточной половины 
Сибири съ ея двумя губершями, Енисейской и Иркут
ской, да четырьмя областями, Якутской, Забайкальской, 
Амурской и Приморской — живетъ Всего на все около 
двухъ милдюновъ душъ,—не больше, значить, чЬмъ въ© ГП
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какой-нибудь изъ нашихъ среднихъ губернШ, къ при
меру въ Рязанской губерши.

Изъ двухъ мшшоновъ жителей этихъ дальнихъ краевъ 
Сибири только частичка—руссше люди. Богъ вйсть еще 
съ какихъ временъ, задолго - задолго до прихода руо- 
скихъ въ Сибирь, разбрелись и разорялись тамъ по
всюду разные инородцы: въ Иркутской губерши живугь 
буряты—пахари и скотоводы (буряты по племени род
ственны китайцамъ и нашимъ киргизамъ); изъ того же 
племени охотники - тунгусы; ихъ можно встретить по 
всей Восточной Сибири отъ Ледовитаго океана до рйки 
Амура. Примйсь этихъ племенъ замйтна и въ осталь- 
ныхъ народцахъ Восточной Сибири: почти у всйхъ 
инородцевъ сибирскихъ лица немножко кошачьяго скла
да, безбородыя, съ широкими скулами и узковатыми 
наискось глазами. Таковы якуты, по имени которыхъ про
звали въ Сибири цйлую область. Якуты родственны по 
племени нашимъ татарамъ. Таковы съ лица и остяки, 
юраки и самойды, живупце на сйверй Енисейской гу
берши. Они одного и того же племени съ нашими чух
нами, чувашами и мордвой.

Около 300 лйтъ тому назадъ эти коренные жители 
Сибири покорены были казацкой вольницей съ легкой 
руки разбойничьяго атамана Ермака Тимоееевича; по- 
кореше досталось безъ великаго труда. Вей племена 
инородчесгая говорили на разныхъ языкахъ и жили вей 
врозь, общаго устройства у нихъ не было, и потому 
защищались отъ русскихъ вей порознь; къ тому же и 
вейхъ-то ихъ было немного, и вооружены они были про- 
тивъ казацкихъ ружей только охотничьими луками да 
стрйлами.

9 —

Въ наши дни на хлйбородномъ югй Сибири русскихъ 
уже больше, чймъ инородцевъ. Въ Сибирь ежегодно 
идетъ изъ Россш до девятнадцати тысячъ однихъ ссыль- 
ныхъ, а вольныхъ переселенцевъ за лослйдше годы 
идетъ тысячъ по сорока, по пятидесяти. Но вначалй 
Сибирь туго населялась русскими: ссылка не въ ходу 
еще была въ пору покорешя Сибири; вмйсто ссылки 
въ Россш тогда казнили преступниковъ или всячески 
ихъ увйчиди: рйзали имъ языки, уши, руки... Пересе- 
лешямъ также мйшала крйпостная неволя; да и про
стору довольно еще былр на Руси. Потомъ стало пере
селяться въ Сибирь все больше и больше народу, но 
и теперь еще въ ней не очень много жителей, такъ 
что н'аселеше тамъ довольно еще рйдкое. Поэтому земли 
тамъ еще довольно, земля не истощена и даетъ вообще 
лучппе урожаи, чймъ у насъ, хотя и не всегда. Есть и 
тамъ въ хлйбородной подоей уже поистощившаяся земля. 
Но вообще средняго достатка мужикъ тамъ зажиточнйй 
нашего.

У насъ по деревнямъ завелись различный ремесла 
въ подспорье хдйбопашеству; мйстами цйдыя селешя 
заняты разными подйлками на продажу изъ глины, де
рева, желйза и прочаго. Въ Сибири же тамя селешя 
очень рйдки и встрйчаются только въ западныхъ сибир
скихъ губершяхъ, погуще населенныхъ; въ дальней же, 
Восточной Сибири, ложки—и тй не своего издЗшя, а 
привозныя.

Фабрикъ въ Сибири очень мало, потому что крестья- 
нинъ сибирскШ не нуждается такъ, чтобы итти рабо
тать на фабрику, да и потому, главное, мало фабрикъ, 
что поселки больше все неболыше и очень далеко рас© ГП
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кинуты другъ отъ друга. А фабрик! в!дь нужно, чтобы 
вокругъ нея много народу жило, чтобы было откуда 
набирать людей. Такъ что почти весь нужный Сибири 
фабричный и заводсшй товаръ—привозный и потому 
дорогой.

2. №  лежитъ Восточная Сибирь.— СЪверный край 
Восточной Сибири.— Ледовитое море, тундра и ея 

обитатели.

Въ этой книг! мы разскажемъ о Восточной Сибири, 
то-есть обо всей той Сибири, которая начинается за 
сибирскими губершями, Тобольской и Томской, и идегь 
на востокъ къ Тихому морю-океану. *)

Вдоль всего севера Восточной Сибири разстилается 
студеное Ледовитое море-океанъ, а на восток’!  плещут
ся о берега Сибири волны Тихаго океана. Вдоль всей 
полуденной, южной стороны лежать земли китайской 
имперш.

Въ Восточной Сибири есть губернш Енисейская и 
Иркутская, есть область Якутская, есть область За
байкальская и Амурская, куда переселилось много рус- 
скихъ переселенцевъ —  больше изъ Малороссш; есть 
еще Южно-УссурШсшй и Приморсюй край.

Въ этой книг! мы и разскажемъ обо всей холодной, 
сначала пустынной, потомъ л!сной с!верной полос!

• )  О губершяхъ Тобольской н Томской смотря книжку: „Раз- 
сказы о Западной Сибири, или о губершяхъ Томской и Тоболь
ской, и о томъ, какъ тамъ живутъ люди“. Съ рисунками и 
.картой. Д . 25 к.
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этой части Сибири, то-есть о с!верныхъ неземле- 
дЬдьческихъ краяхъ губершй Енисейской и Иркут
ской и объ области Якутской, о русскихъ посе- 
лешяхъ тамошнихъ и о кочевыхъ инородцахъ-охот- 
никахъ, каше кочуютъ по этому краю, потомъ разска
жемъ о южныхъ хл!бородныхъ краяхъ Енисейской н 
Иркутской губершй: кашя тамъ земли, какой народъ 
живетъ и какъ хозяйство свое ведетъ, а зат!мъ пове- 
демъ р!чь о Приморской и о Забайкальской обла- 
стяхъ, а объ Амур! и Южно-Уссургйскомъ кра! смотри 
особую книжку *).

Нельзя впрочемъ сказать, чтобы во всемъ е!верномъ 
(полночномъ) кра! Восточной Сибири нельзя было за
ниматься землед!д!емъ. Ссыльно-поселенцы-скопцы за
вели хл!бопашество въ Якутскомъ округ! и, говорятъ, 
сбили даже ц!ну на привозный иркутсшй хд!бъ. Выло бы 
кому пробовать,—в!роятно нашлось бы и еще немало 
м!стъ на с!вер! Сибири, гд! можно кормиться хл!бо- 
пашествомъ. Но пока русскихъ тамъ очень мало. Воль
ный пахарь тянется къ бод!е теплому краю, къ югу, 
гд! еще довольно простора. Населеше же с!вера почти 
сплошь инородческое, и коренное занятсе его — охота, 
да въ подспорье къ ней—скотоводство.

Ледовитый океанъ, иди Ледовитое море, омываюпцй 
«!верныя окраины Сибири, занимаетъ своими водами 
крайнШ о!веръ земли. Онъ окруженъ какъ в!нцомъ 
берегами Швецш, Архангельской губернш, Сибири ■

*) „Обь АмурЬ и УссурШскомъ кра-Ь“. Составилъ 1 . Ставроасшй.© ГП
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Америки. Если бы северное л'Ьто не было такое корот
кое, Ледовитый океанъ могъ бы служить торгонымъ 
путемъ для Сибири; но плаваше по немъ возможно у 
енбнрекихъ бероговъ только два нЬояца—съ половины 
ш ня до конца августа. Въ сентябрь же Ледовитое море 
замерзаешь, и плыть но ному уже нельзя. Шведскому уче
ному Нордевшилъду удалось въ одно лЬто проплыть гро
мадное раз стоя Н10 отъ Швещи до устья рЬки Лены; но 
въ концЬ лЬта море стало уже замерзать, и мореходамъ 
пришлось зимовать у безлюдньгхъ еибирскихъ береговъ. 
Отъ ннхъ между тЬмъ еще очень далеко до торговыхъ 
городовъ: по рЬкЬ Енисею отъ устья до перваго торго
в а я  города Красноярска около двухъ тысячъ версть; 
немногимъ ближе и по рЬкЬ ЛенЬ до города Якутска.

Не очень-то полезны, какъ торговые пути, и восточ
ный моря: Охотское и Камчатское; правда, плаваше по 
нпмъ много удобнЬе, но къ нимъ не идутъ судоходным 
рЬки, и вообще отъ морей этихъ нЬтъ удобныхъ путей 
къ значительнымъ торговымъ городамъ Сибири. Насе
лены же побережья этнхъ морей по крайней мЬрЬ на три 
четверти бродячими инородцами; а всего-то тутъ на про- 
странствЬ полутора миллшна квадратныхъ версть чис
лится тридцать-пять тысячъ душъ.

Ледовитый океанъ привлекаешь людей и не ради одной 
торговли. Издавна пытаются проникнуть въ средину его 
на корабдяхъ, пароходахъ, даже саняхъ по льду. Но 
чЬмъ ближе къ сЬверу, тЬмъ больше океанъ загромо- 
жденъ непроходимыми горами и полями вЬчныхъ льдовъ, 
и смЬльчаки либо возвращались съ полпути либо про
падали безъ вЬсти въ этомъ словно закоддованномъ ле- 
дяномъ дарствЬ. Что же влечегь туда чедовЬка? Не во-
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лото, не корысть, а дань ему отъ Бога пытливый ра- 
зумъ; все хочетъ онъ узнать: и что такое наша земля, 
и что такое солнце, и зв'Ьзды, и какъ устроенъ онъ 
еамъ, человйкъ... Какъ тЬлу даны жажда и гододъ, такъ 
духу пытливость. Она приводить къ знанш, а знаше 
къ тому, какъ облегчить жизнь. Безъ нея не узналъ бы 
челов’Ькъ грозовой силы, не овлад’Ьлъ бы ею, а остался 
бы навсегда бояздивымъ ея рабомъ; не придумалъ бы 
громоотвода, телеграфа, электрическаго осв'Ьщешя... Не 
чудно ли: быстрая грозная молшя спокойно светить въ 
уличныхъ фонаряхъ! Ея же сила мчитъ по проволокамъ 
вйсти быстрее птицы отъ края до края земли! То же 
любопытство влекло человека узнать устройство своего 
тЬла, строев1е и жизнь растенШ; и это привело его къ 
умйнш не ощупью и догадкой, а разумно лйчить и пре
дохранять т'Ьло отъ бол'Ьзней, выращивать полезный 
злакъ или дерево.

И эта сила, влекущая человека къ зн а в т , какъ бы 
затмеваетъ порою въ людяхъ звйриный страхъ смерти. 
Сколько смйльчаковъ погибло уже въ Ледовитомъ оке- 
анй! Но это не останавдиваетъ новыхъ, почти ежегод- 
ныхъ, попытокъ.

Бываетъ, что таюе мореходы все плывутъ на еЬверъ, 
пока найдутъ проходъ среди льдовъ, и наконецъ, далеко- 
еще отъ завЬтной ц'Ьли, ихъ окружатъ со всЬхъ сторонъ 
ледяныя поля и горы. Корабль испортить страшнымъ 
напоромъ льда. Наступивпйе морозы дадутъ дюдямъ на
дежду спастись, достичь по льду до земли; и вотъ они 
соберутъ необходимые припасы и п’Ьшкомъ отправятся 
обратно къ югу. Земля, быть-можетъ, лежитъ за сотни 
верстъ, и кто знаетъ, дойдутъ ли они до нея: истомить

трудный путь, выйдутъ припасы, свалить на пути цын- 
га, усыпить ихъ навйки морозь, а метель пропоетъ 
надъ ними отходную и погребетъ подъ снЬжнымъ кур- 
ганомъ далеко-далеко отъ родного погоста...

Суровы и почти безлюдны восточно-сибирсюе берега 
Ледовитаго моря. Тысячъ на восемь верстъ извиваются 
они отъ Енисейской губы до Берингова пролива. То 
они выступаютъ въ море песчаными или глинистыми 
отмелями, то обрываются яромъ саженъ въ двадцать- 
пять высоты, то вздымаются высокимъ дресвянымъ 
валомъ: весеншя р'Ьчныя воды подмыли и вынесли эти 
деревья въ море, а прибой выкинулъ ихъ на берегъ. 
Морскимъ в'Ьтромъ частенько среди лйта пригоняетъ къ 
этимъ берегамъ бодышя льдины, иногда съ пассажиромъ— 
б'Ъдымъ медв’Ьдемъ. Высадившись на берегъ, онъ лако
мится застрявшими на отмеляхъ китами, подбираетъ 
птенцовъ подъ береговыми птичьими гнездами, ■Ьстъ 
ягоды— морошку, голубицу, но отъ берега далеко ни
когда не уходить. На льдинахъ онъ мастеръ охотиться 
на тюленей: наладить себ'Ь передъ тюленьей прорубью 
защиту изъ льда и подкарауливаетъ. Сл-Ьдомъ за нимъ, 
въ расчет!', поживиться отъ чужого об!;да, зачастую бро
дить песецъ, очень похожШ на лису, только б’Ьлый. Охо
тится песецъ и самъ на сподручную дичь—на куропа- 
токъ, мышей. Зимой, когда голодно, онъ часто попа
дается въ нехитрую ловушку на рыбную приманку, а 
найдетъ въ такой довушкй своего брата-песца—не 
брезгаетъ и имъ. Песецъ— береговой зв’Ьрь. Въ океанй 
же, кромй тюленя да бйлаго медвйдя, водятся огромные 
моржи, похояпе на тюленей, небольшой породы киты, 
зубастые ихъ враги-б'Ьдухи и многое множество вся-© ГП
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ной рыбы. За безлюдьемъ почти некому на нихъ въ 
моргЬ охотиться. Единственные постоянные жители сЬ-

вернаго побережья — 
чукчи, живупце въ н е ■ 
болыпомъ чисхЬ къ во
стоку отъ р'Ьки Лены. 
Имъ все даетъ море: 
ихъ хижины и ладьи 
сдЬданы изъ морзко • 
выхъ шкуръ, св'Ьтъ — 
рыбШ жиръ, даже то
пливо иногда — кости 
морскихъ зверей.

Лйса но доходятъ 
до береговъ Ледовитаго 
океана. Верстахъ въ 
200 ниже города Ени
сейска хЬса начинаютъ 
уже заметно рВдЬть и 
мельчать. Одна порода 
за другой оставляетъ 
л'Ьсъ по М'Ьр'Ь прибли- 
жешя къ северу. Не- 
многимъ сйвернйе сос
ны держатся еще оси
на, тополь и кедръ. 
Стойче другихъ—лист
венница; но и она не 
доходить до береговъ 

Ледовитаго моря верстъ на 50, а близъ Камчатска и 
верстъ на 300.
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Остаэтся потомъ до моря широкая 
взя полоса, такъ называемая тундра,

безлесная берего- 
похожая на наши

моховыя’болота. Куда ни оглянись— вездй почти одни 
грязно-бурые мхи да лишаи. Кое-гдй ива, ольха, тадь- 
яикъ, низеньк1я березки и едш . р-Ьже—подъ защитой
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холмовъ или ручного берега—редкая рощица чахлыхъ- 
лиственницъ. На полуденныхъ склонахъ зелен'Ьетъ ме
стами реденькая травка, пестр'Ьютъ одуванчики, макъ, 
незабудки, а влажный кочки покрываютъ голубица, мо
рошка в клюква.

Мерзлая почва въ тундре едва усп'Ьваетъ протаять 
въ л'Ьто на нисколько вершковъ; вода не вбирается въ 
землю; поэтому въ тундре множество озеръ, р'Ьчекъ и 
ручьевъ. Отъ обшпя болотъ надъ тундрой летомъ стоитъ 
ларъ, и солнце св'Ьтитъ тускло. Зато солнце нисколько 
недель не закатывается. Какъ и повсюду на земле, въ 
Сибири, ч4мъ дальше на с'Ьверъ, т4мъ продолжительнее 
детше дни и зимн1Я ночи. Въ самыхъ северныхъ горо- 
дахъ Восточной Сибири—Туруханск'Ь и Верхоянске— 
летомъ бываетъ несколько сутокъ безъ заката, а зимой 
безъ восхода. Севернее ихъ, близъ устьевъ рекъ Ени
сея и Лены, незакатный день летомъ и сплошная ночь 
зимой длятся уже по два месяца, а еще севернее, на 
Таймырскомъ полуострове, по три месяца.

Зимой и зверь и человекъ хоронятся въ лесахъ,где 
и добычнее и лучше защита отъ ветровъ. Какъ пе
чальна тогда тундра, особенно въ пору сплошной двух
месячной ночи! Только месяцъ да звезды светятъ на 
мертвую пустыню, да северное шяше какъ громадный 
сполохъ раскидывается по небу разноцветными лучами. 
Солнце же только напомнить о себе въ полуденный 
часъ светлой полосой на небосклоне, подобной утренней 
заре, но угасающей безъ восхода.

Иное дело летомъ: журавли, гуси, утки, лебеди, гага
ры, бекасы—въ огромномъ множестве прилетаютъ въ 
тундру съ весны и оживдяютъ ее суетой и криками.

19 —

Навстречу къ нимъ изъ моря подымается по рекамъ рыба 
для меташя икры—осетръ, стерлядь, налимъ, максунъ... 
Китъ заходить выводить детей въ устье рЬки Енисея, 
широкое какъ морской заливъ. Въ тундру, наконецъ, 
съ весны забираются изъ десовъ дикте олени, спасаясь 
отъ оводовъ. Они кормятся здесь мхомъ, какъ и въ де- 
сахъ, а то и яицами изъ гнездъ, даже мышами.

Олень—лучшее богатство северныхъ инородцевъ Вос
точной Сибири. Они издавна приручили его, и чемъ 
только онъ не служить! Оленя ничемъ не заменишь для 
кочевника при бездорожьи въ сибирскихъ лесахъ и тун
дре. Его вьючатъ, ездятъ верхомъ, запрягаютъ въ лег- 
шя сани; безопасно переправляются на немъ черезъ 
топи и быстрыя лесныя речки и доверяются его тон
кому чутью, когда пурга застигнетъ въ пути. Плотный 
мехъ его защищаетъ инородца отъ стужи. Изъ него онъ 
делаетъ себЬ одежду, обувь и походные дома—шалаши. 
Оленьимъ мясомъ больше всего и кормятся северные 
инородцы. Кровью оленя они лечатся отъ цынги, жилы 
его употребляютъ на шитье и на сети.

Заработокъ отъ охоты слишкомъ ужъ случайный, не
верный. Якуты занимаются еще скотоводствомъ; они 
разводатъ молочный скотъ и занимаются торговлей;, 
торговлей же поддерживаютъ себя и чукчи; для езды же 
чукчи держать, какъ и камчадалы, собакъ, а якуты имеютъ 
коней. Остальными же инородцамъ главная помога— 
домашшй олень; его же убиваютъ и съедаютъ въ слу
чае неудачи въ охоте. Если олени у нихъ пропадаютъ, 
то пропадаетъ и весь ихъ охотничй промыселъ. При 
охотй нужно кочевать съ места на место, отыскивая 
зверя, а безъ оленей охотники не могутъ уже переко-© ГП
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чевывать какъ прежде; вместо передвнжныхъ шалашей 
они строятъ себ'Ь курныя избушки и живутъ много бЬд-

Оотяки со своими оленями.

н4е другихъ. Такихъ б4дняковъ очень много между се
верными инородцами Восточной Сибири; это такъ назы
ваемые «оседлые», «безоленные» чукчи, коряки, оотя-

21

ки и проч. Иные, и чаще всего тунгусы, разорившись 
оленями, но сразу оставляютъ кочевую жизнь. Въ си- 
бирскихъ д-Ьсахъ встречали такихъ: они кочевали иЬш- 
комъ, сами возили и несли свой скарбъ и д'Ьтей, ноче
вали подъ деревьями и въ ямахъ, вырытыхъ въ снЬгу.

Какъ они доходятъ до такой нищеты? ВсЬхъ б'Ьдъ не 
пересчитать. Оленей валитъ болезнь, р'Ьжутъ волки; ра- 
зоряетъ и долгая неудача въ охотЬ, болЬзнь или смерть 
кормильца - добытчика въ семьй; но бйда поправима, 
когда сосЬдъ съ достаткомъ и можетъ помочь. Ино
родцы люди больше добрые, гостепршмные, и при нуждЬ© ГП
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почти всякШ изъ нихъ готовъ поделиться чемъ мо- 
жеть— оленями, жильемъ, добычей. Об'ЬдневшШ чело
в е к . у нихъ иногда по недЬлямъ живетъ гоотемъ у 
земляка, пока не поправится.

Къ концу весны, когда вскроются реки, въ тун
дру являются изъ д'Ьсныхъ стоянокъ и кочевШ само
еды, тунгусы, якуты, остяки. Вс'Ьхъ привлекаетъ въ 
пустынную тундру обильная дичь, налетевшая туда, а 
владЬльцы оленей ведутъ туда свои стада на более спо
койное пастбище. Являются они съ семьями, со всеми 
пожитками, съ кожаными и берестяными шалашами, 
одни на саняхъ, занряженныхъ оленями, друпе въ лод- 
кахъ, который зачастую тащатъ йздовыя собаки, Въ 
тундре нромышляютъ они птицу и рыбу; порохъ, слиш- 
комъ дорогой для нихъ, они приберегаютъ къ зим’Ь на 
пушного зверя; здесь же крупную водяную птицу ло- 
ватъ сетями или пользуются временеиъ ея линяшя: 
загоняютъ въ городьбу или бьютъ палками, окружая 
птицу на лодкахъ.

Рыболовные снаряды у инородцевъ те же, что и у 
насъ,—мережи, морды, острога, крючки и проч. Ловятъ 
и порознь и артельно. У остяковъ каждый приносить 
въ артель свой кусокъ невода; лодки по очереди, а харчи 
у каждаго свои; добыча делится между всеми поровну. У 
некоторыхъ инородцевъ при дележе берется въ расчетъ 
численность семьи: более семейные получаютъ больше.

Рыбу едятъ и мерзлую, и вареную, и сушеную, даже 
живую и квашеную или, вернее, гнилую: выроютъ 
яму, обложить корою и свадиваютъ туда рыбу, безъ со
ли, потому что она дорога на севере; сверху прикроютъ 
той же корой или тесинами. Отъ такой еды мнойе изъ
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нихъ болеютъ и умираютъ, но мнопе и спасаются ею 
въ недобычливое время отъ голода.

Береговые инородцы Камчатки и Охотскаго поморья 
йдятъ при нужде выброшенные на берегъ и уже про
вонявшие трупы китовъ, отбивая ихъ подчасъ у воронъ 
н б'Ьлыхъ медведей.

Охотятся въ тундре и на оленей. По главная охота 
на нихъ—въ лесахъ, осенью и весной, при перекочев- 
кахъ ихъ въ тундру и обратно. Олени идутъ стадами 
подъ предводительствомъ своихъ вожаковъ и обыкно
венно черезъ однЬ и тЬ же речныя переправы изъ году 
въ годъ. Вотъ здесь и подкарауливаютъ ихъ охотники. 
Какъ Только передовой олень вошелъ въ воду и за нимъ 
вошли остальные,— изъ-за береговыхъ кустовъ выле- 
таютъ и врезываются въ стадо легше берестяные челны, 
и начинается бойня. Быстро сверкаютъ ножи надъ ше
ями оленей, и трупы ихъ одинъ за другимъ несутся по 
окрашеннымъ кровью речнымъ струямъ.

3. /гёсной край Восточной Сибири и его обитатели—  
звери и люди. —  Сибирсше инородцы: тунгусы, 

якуты и проч!е.

Леса Восточной Сибири громадны. Отъ реки Енисея 
до Охотскаго моря они прерываются лишь речными до
линами да оголенными вершинами горныхъ хребтовъ, 
что отделяютъ Приморскую область отъ Якутской. Даже 
и степи на юге, Минусинская и Адаканская,—не сплошь 
голыя степи, а перемежаются лесами и рощами.

Леса эти сильно разнятся отъ нашихъ,—породы де- 
ревьевъ въ нихъ почти все хвойныя. Дики и дремучи© ГП
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эти дЬса; вмЬсто дорогь въ нихъ только охотничьи да 
звйриныя тропы, а вмйсто ностовъ да гатей лежать по
валенный бурей деревья. Жутко непривычному человйку 
вь этой безконечной тайгЬ, куда и солнце едва прони
каете, гдй подчасъ и не знаешь, кого скорйй встретишь,— 
человЬка пли звйря... Воте росомаха крадется по слйду 
лося: она забпраетъ впередъ, взлЬзаетъ на дерево и 
бросается лосю на спину; ыогучШ звЬрь долго носится 
съ нею, ломаетъ на пути деревья и широкие свои рога 
и наконедъ падаетъ съ перегрызеннымъ загривкомъ. 
Вотъ мохнатый медвйдь лЬзетъ изъ своей берлоги, по
тревоженный охотниками. Охотники въ своей одеждЬ, 
мЬхомъ наружу, сами походятъ на какихъ-то двуногяхъ 
зверей. Съ ружьями и рогатками наготовЬ, они кла
няются звЬрю, называютъ его «косматымъ старикомъ», 
«отдомъ шубъ» и заранЬе просятъ у него прощешя. 
Таковъ ужъ обычай: медвйдь по ихъ повЪрью волшебяикъ, 
чародМ, и не мЬшаетъ его уластить, прежде чЬмъ бить.

Вь лЬсахъ проходить большая часть жизни сйверяыхъ 
янороддевъ Восточной Сибири.

Вотъ какъ описываетъ жизнь тунгусовъ известный 
писатель Мечъ:

«Пробираясь безъ дорогь, въ сопровождена опытныхъ 
яроводннковъ, черезъ глухую тайгу Восточной Сибири, 
путешественники внезапно замечаете дымный костеръ, 
разведенный гдЬ-лпбо на берегу лесного ручья. Съ изу- 
млешемъ приближается онъ къ этому признаку людской 

:жизни и сквозь чащу елей различаете странный лохма
тый фигуры, закутанный съ головы до ногъ въ оленьи© ГП
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шкуры, темнолицый, скуластый, Это истинные лесовики, 
лесные люди тайги, тунгусы.

«Местами остановокъ служить для тунгуса «кормови- 
ща», то-есть та т е  участки дЬса, гдЬ растетъ много 
оленьяго моха. Дойдя до такого мЬста, тунгусъ дЬлаетъ 
его временною станщей своей, гдЬ онъ оставляеть 
семью и все несложное свое хозяйство, самъ же отпра
вляется бродить окрестъ въ поискахъ звЬря.

«Тамъ, оданъ, онъ не нуждается въ жильЬ, но для 
семьи на избранномъ мЬстечкЬ онъ д'Ьлаетъ жилье, ко
торое очень легко построить, еще легче разобрать, но 
не трудно и перевозить съ собою. Такое жилище, ша- 
теръ кочевника, тунгусъ называетъ «урасой». Для его 
постановки выбирается мЬстечко почище, разгребаютъ 
на немъ снЬгъ, очищая кругъ, и на очищенномъ мЬсгЬ 
устанавливаютъ конусомъ отъ 25 до 40 тонкихъ жер
дей. Жерди эти покрываютъ «униканами», то-есть оле
ньими кожами, выдЬланными на манеръ замши, только 
гораздо толще. Униканы привязываются къ палкЬ ре
мешками, которые нарочно для этого пришиты къ нимъ. 
На верху урасы оставдяютъ отверсйе для выхода дыма 
и приступаютъ къ устройству внутренности жилья. На
чиная отъ входа и вокругъ всей урасы, около стЬнокъ, 
снЬгъ выстилается еловыми вЬтками, на которыхъ устраи- 
ваютъ постели. Средина урасы остается незакрытой 
вЬтвями, и на ней разводятъ костеръ, большой или ма- 
ленькШ, глядя по величинЬ урасы, которая имЬетъ 
иногда не болЬе 5— 6 вершковъ въ поперечникЬ. Надъ 
костромъ укрЬпляется палка, на которой, на деревян- 
ныхъ или жедЬзныхъ крючкахъ, подвЬшнваютъ чайники 
и котелки для варки пищи.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



28

«Подобное помйщоше хотя и защищаете до некоторой 
степени отъ вйтра и снйга, но далеко не отличается 
теплотою. Какое можетъ быть тепло при морозахъ Вос
точной Сибири подъ кровомъ легкаго шатра, откры
т а я  сверху? Вдобавокъ униканы, которыми обтянуть 
шалашъ, бываютъ по большей части дырявые. Они сши
ваются изъ шкуръ оленей, убитыхъ вь началЬ дйта, 
когда подъ кожей животныхъ находится много личинокъ 
оводовъ, дйдающихъ дыры въ кож'Ь; кромй того, разив 
можно уберечь униканы отъ порчи объ сучья при по- 
стоянныхъ переходахъ въ тайгй? Въ урасй настолько 
холодно зимою, что съ непривычки въ ней невозможно 
заснуть, хотя всю ночь въ ней подцерживаютъ неболь
шой огонь. Поэтому часто тунгусы прибйгаютъ къ изоб
ретенному ими одеялу изъ заячьяго меха. Такое оде
яло тунгусы шьютъ до половины мешкомъ, такъ что 
каждый разъ, ложась спать, необходимо влезать въ него 
оъ ногами, а верхнимъ концомъ закрываться какъ удоб
нее. Приспособлеше это весьма полезно: лежапрй подъ 
нимъ или, вернее, въ немъ при всякомъ движенш остает
ся закрытымъ, а это весьма важно на морозе.

«Пойди олени весь мохъ кормовища, не стадо дичи 
вокругъ—и тунгусская семья пробирается дальше, на 
другое кормовище, за десятки верстъ отъ перваго. Сня
тые униканы урасы вместе съ домашнимъ скарбомъ 
укладываются на длинныя, чрезвычайно лепил сани 
(нарты), связанныя изъ палочекъ; въ сани запрягаютъ 
несколько оленей. Взрослые идутъ пйшкомъ или Сдуть 
верхами на оленяхъ, дСтей же кладутъ въ походную 
колыбель, зашнуровываютъ тамъ такъ, чтобы ребенокъ не 
могъ повернуться, и закрываюсь чймъ-нибудь сверху. По-
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томъ колыбель привйшиваютъ къ оленю. Дорогою раза 
два въ день колыбель снимаютъ съ оленя, развязываюсь, 
и мать кормить свое дитя; все же остальное время ре
бенокъ остается на оленй и спить, убаюканный его кач
кой. Если случится, что онъ проснется и примется кри
чать отъ холода или отъ нездоровья или лйтомъ отъ

ЛЬтнее становище инородцевъ.

комаровъ, насйвшихъ на него цйлыми тысячами, то на 
это никто не обратцаетъ внимажя, и вей продолжаютъ 
свой путь.

«Расположившись таборомъ, мужчины идутъ на охоту 
и часто далеко отходятъ ось своей урасы. Охота про
изводится конечно зимою, когда мйхъ звйря особенно 
пышенъ и наряденъ. На легкихъ лыжахъ скользить 
тунгусъ по глубокому снйгу въ чащй елей, въ сопрово-© ГП
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ясденш лохматой собаки-лайки, обладающей незамени
мыми охотничьими качествами. Главными образомъ онъ 
шцетъ пушного зв'Ьря —  соболя, куницу, белку, лисицу; 
но для своего пропиташя бьетъ и оленя, и лооя, и ко
сулю, и медведя, и птицу лесную. Такъ по целыми не
делями остается етоти человеки совершенно одини, глазъ 
на глази си природой, дикой и угрюмой. Ему знакомы 
ви совершенстве все обычаи и повадки лесного зверя; 
по самыми ничтожными, едва уловимыми признаками 
они угадываетп о его присутствш; заблудиться ему не
возможно, погибнуть ви когтяхи зверя трудно, а си 
морозами, вьюгами и бурями они знакоми си самаго 
младенчества. Си головы до ноги закутанный ви двой
ную меховую одежду, си лицомп, потемневшими и одере
веневшими оти стужи и ветра, одиноко проводить онъ 
долгую зимнюю ночь.

«Впрочемп, случается порою и этому железному че
ловеку попадать ви безвыходное положешо, и си ними 
бываюти непредвиденным и ужасным стечен1я обсто
ятельству выйти изи которыхи онъ не можетъ однеми соб
ственными силами. Тогда онъ отпускаетъ «домой» свою 
собаку. Если собаки нети дома, никто не безпокоятея о 
судьбе охотника. Пришла собака безъ хозяина,— всехъ 
членовъ табора охватываетъ тревога. Тогда начинаютъ 
внимательно разглядывать животное: нети ли на немъ 
какихъ-либо знаковъ, по которыми можно было бы су
дить о судьбе его хозяина. Присутств1е ремня на шее, 
узлы на этомъ ремне, отметки, сделанный на шерсти,— 
все это такое признаки, которые опытный глазъ тун
гуса читаетъ не хуже письма, присданнаго си места 
лроисшеств1я. Такъ, однажды вернулаоь собака охотника
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си ремнемъ, обмотанными вокругъ шеи и завязанными 
одними узломи; кроме того шерсть у нея была ви одномъ 
месте обрезана тремя зубцами, а поверхъ нихъ опале
на огнемъ. Старый тунгусъ сейчасъ же поняли, ви 
чемъ дело. Онъ объявили, что охотники находится ви 
трудному но не отчаянномъ положенш, иначе ремень 
не были бы такъ аккуратно завернутъ вокругъ шеи; 
что искать его нужно за тремя реками оти того места, 
откуда онъ вышелъ на охоту, и что онъ находится ви 
такой местности, где были недавно пожаръ. По этими 
значками старики сейчасъ же вспомнили и ту местность, 
где нужно было искать охотника».

Какъ ни разновидны племена инородцевъ, какъ ни 
раскинуты они часто на страшную даль другъ оти друга, 
но у нихъ очень много общаго, сходнаго. Охота заста- 
вляетъ ихъ кочевать ви поискахъ за добычей, потому 
что и зверь не держится однихъ и тГхъ же мести, а 
кочуетъ. Охота же делаетъ необходимыми жить врозь, 
небольшими поселками, а часто и одинокими семьями 
среди лесной глуши. Почти все инородцы эти честны и 
гостепршмны. Все они бережно относятся къ чужому 
добру и, быть-можетъ, именно потому, что всеми оно 
достается одинаково тяжелыми и опасными трудомъ; и 
всякаго ихъ нихъ ничего не стоитъ обобрать: очень лег
ко взять зверя изи чужого капкана, унести что угодно 
изи шалаша ви отсутств1е хозяевъ и такъ далее.

Ви крайней нужде обычай ихшй позволяетъ иногда 
взять чужую вещь безъ хозяина, но тогда оставляется 
какой-нибудь знаки,— одини изи техъ, какими зачастую 
переговариваются охотники ви сибирскихъ десахъ.

Вотъ что разсказывалъ одини путешественники по© ГП
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Камчатке и охотскому побережью о корякакъ и других* 
живущихъ тамъ племенахъ:

«Часто они догоняли насъ после нашего отъезда на 
разстоянш пяти или десяти верстъ, чтобы отдать ка
кую-нибудь случайно забытую, хотя бы и незначитель
ную вещь, въ роде ножика или трубки. Мноия из* 
этихъ полудикихъ племенъ обращались съ нами такъ лю
безно и гостепрммно, какъ редко бываетъ и въ обра
зованной хрисйанской стране... Мне не извйстенъ сре
ди нихъ случай предательства или измены, и я отдал* 
бы свою жизнь въ ихъ руки безъ всякой боязни».

Но не вс'Ьхъ такъ трогаетъ эта честность и доброта. 
Руссше торговцы пользуются простодуппемъ инородцев* 
и большимъ пристраспемъ ихъ къ табаку и вину и вво
дить ихъ зачастую въ неоплатные долги и разоряют*. 
Въ Енисейскомъ и Верхоленскомъ округахъ торговцы 
полюбовно между собой поделили мнопе инородчесюе 
поселки; каждый навещает* свой «приходъ» — весной 
забирать птицу и перо, осенью ягоду, а зимой пушнину; 
все эго въ обм'Ьнъ на хлЬбъ, соль, спички, желЬзныя 
вещи, табакъ. Обыкновенно прежде этихъ товаров* 
идетъ въ ходъ вино, и уже когда все инородцы доста
точно напились,—торговецъ начинает* торгъ. Охмелев
шее покупатели остаются при этомъ, разумеется, въ долгу 
у торговца. Въ зачетъ долга они уже должны, хочешь— 
не хочешь, припасти добычи къ следующему его пр(- 
езду; у неисправныхъ должниковъ торговцы отбирают* 
иногда и необходимое имущество—котлы, одежду и про
чее. И вотъ такъ-то инородцу къ работе на семью при
бавляется работа на купца. Купцу выгодно не выводить 
инородцевъ изъ долга, и когда нужно— онъ насчиты-
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ваетъ и приписывает* сколько хочетъ. Купецъ учить 
бедныхъ инородцевъ тому, чего они отродясь не знали: 
тунгусъ, отчаявшись развязаться съ долгомъ честнымъ 
путемъ, собирает* пожитки—и давай Богъ ноги подальше 
отъ купца; бурятъ навострился сутяжничать еще лучше 
своихъ учителей и этимъ отбиваетъ охоту приписывать 
липше долги; самоедъ теперь, кто его ни спроси: 
сколько у него оленей, хорошъ ли, моль, промыселъ,— 
скажетъ: «Хуже нынешней охоты еще не бывало, а 
олени пропали, нетъ оленей»; оотякъ угрюмо глядитъ 
на чужого человека и не разговорится, пока не уве
рится, что вы пришли къ нему не для обиды и обмана.

И вообще, надо сказать правду, много зла делали 
руссше беднымъ инородцамъ. Руссше пришельцы, го
нясь за добычей, оттесняли несчастныхъ исконныхъ жи
те лей-инородцевъ все дальше и дальше и загоняли въ 
дикую тундру. Руссюе захватывали дучппя земли и 
угодья инородцевъ; имъ негде становилось ловить зве
рей. охотиться и довить рыбу. Руссше стали безъ вся
кой жалости истреблять зверя и рыбу, да и инородецъ 
неренядъ у нихъ ружье и порохъ и сталъ тоже безъ 
пощады бить зверя, делая теперь изъ этого торговлю 
съ русскими купцами. Зверя становилось все меньше и 
меньше, а купцы съ помощью водки запутывали со- 
всемъ беднаго инородца.

Мнопе инородцы живутъ въ страшной нужде: инымъ 
по целыми годами приходится питаться падалью да пих
товою корою. И отъ всего этого инородцы мало-по-малу 
вымираютъ въ этомъ краю.

Тот* же путешественники говорить о хорогаемъ обра-© ГП
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щенш инородцевъ съ дЬтьми и женщинами. Быть-мо- 
жетъ, въ иныхъ изъ нхнихъ племенъ такъ и водится, 
но все-таки не легка у нихъ женская доля. У тунгуса 
жена въ род'Ь какъ рабыня. Когда она состарится, тун- 
гусъ женится на молодой, оставляя первую жену въ ра- 
ботницахъ. Она можетъ 4оть только объ'Ьдки отъ муж
ниной 4ды. Женихъ покупаетъ невесту у ея родителей

за работу на нихъ или за 
оленей. Сватами идутъ ро
дители жениха и при сва
танья торгуются и хитрятъ 
какъ только могутъ. Зара- 
батываютъ нев-Ьсту иногда 
нисколько л'Ьтъ, а оленей 
даютъ за нее отъ 5 до 100 
штукъ. На свадьба пируютъ 
какъ и у насъ. Поютъ при 
этомъ у кого что на дупгё 
лежитъ, тутъ же и слагая ггЬс- 
ню. Вотъ что п’Ьлъ на одной 
остяцкой свадебной пирушкЬ 

отецъ невесты: «Смотрите— уже жарится въ дыму го
лова оленя! Назадъ дгЬла не воротишь: мы навсегда 
родня... Не будьте же съ дочерью строги. Мы учили 
ее жить съ мужемъ въ согласш. Отдали ее, чтобы она 
жила и умерла въ его жиль'Ь... Ну, теперь мы 'Ьдемъ 
домой со старухой; не гляди же, дочка, за нами всл'Ьдъ 
и не плачь...»

Немало заботь и труда предстоять молодухй въ но
вой семь!*. Мужъ—добытчикъ, а женино д'Ьло —  всЬхъ 
обрядить, накормить, при перекочевкахъ — собрать въ

Т у н г у с ъ.
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дорогу домашшй скарбъ и шадашъ, а на новомъ м’ЬсгЬ— 
все это установить снова.

Какъ долги и мучительны должны казаться бедной 
молодухгЬ дни и ночи въ отлучк'Ь мужа на охоту! Не 
разъ выбЪжитъ она изъ своей юрты въ зимнюю ночь 
и чутко вслушивается: вотъ словно выстр'Ьдъ грянудъ, и 
гулъ прокатился 
по молчаливой 
тайгЬ,— это ледъ 
на р'Ьк'Ь. Вотъ 
чей-то вой доно
сится изъ темнаго 
лгЬса, и чудится 
ей — злые духи 
скользятъ между 
в'Ьтвей, согнув
шихся подъ снЪ- 
гоыъ, и тихо кра
дутся къ ней...
Здйсь ей страш
но за себя, а 
вернется въ юрту 
—за мужа страш
но, да какъ на
рочно вспом и
нается множество 
въ тайгЬ.

Инородцы в^рятъ во вояюя небывальщины; они в'Ь- 
рятъ во множество всякихъ злыхъ и добрыхъ духовъ. 
По ихъ поверью, все дурное, все трудное для человека 
придумали злые духи: пустынная тундра, высокая горы,

Тунгуска съ ребенкомъ. 

разоказовъ о гибели охотниковъ
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бодйзни, неудача въ охотй, пурга — это все дйло ихъ 
рукъ. Добрыхъ духовъ не надо особенно задабривать,

Внутренность юрты ннородцевъ.

потому что они и такъ добры. Злые же духи сильнее 
и многочисленнее,—  ихъ надо укрощать. Они любятъ 
все то же, что и человйкъ, и ихъ можно ублажать оле-

ньимъ мясомъ, виномъ, похлебкой. Отъ нихъ надо допы
тываться, где искать пропавшихъ оленей, куда зверь 
откачнулся, какъ изгнать изъ тела болезнь... Приходится 
знаться съ нечистыми; для этого нуженъ особенный че- 
ловекъ, коддунъ, или, какъ еще называютъ такихъ лю
дей, шаманъ. Не всяюй решится стать шаманомъ. По 
поверью инородцевъ, по смерти онъ попадаетъ во власть 
нечистой силы. Мертвый шаманъ поэтому особенно стра- 
шенъ для нихъ, и могилу его стараются обходить по
дальше.

Кроме того, по поверью инородцевъ, не всяюй спо- 
собенъ быть шаманомъ, и не вей шаманы одинаково 
сильны: одни почитаются способными призывать самого 
властелина тьмы, а друпе—лишь незначительныхъ бй- 
совъ или просто только видеть и толковать вйшде сны 
да ворожить и прогонять самыя легюя болезни. Вой- 
демъ въ юрту, гдй ожидается служеше шамана. Все 
здесь подчищено и прибрано; одни умываются, друпе 
заплетать свои косы... Вотъ входитъ человйкъ въ стран
ной одежде: она вся колышется на ходу пучками во- 
лосъ и ременной бахромою и звенитъ множествомъ по- 
брякушекъ изъ миди и железа, изображешями птицъ и 
зверей. За нимъ мальчишка, его ученикъ и прислуж- 
никъ, тащитъ огромный бубенъ и колотушку; вотъ онъ 
подогрйлъ бубенъ надъ огнемъ, чтобы сильнее гудйдъ, и 
подадъ шаману. Огонекъ потухъ, вей смолкли, и слышно 
въ темной юртй тихое жужжаше бубна. Вотъ крикнула 
чайка, вотъ воронъ и соколъ. Эти птицы-—тоже при
служники шамана, и эти крики означаютъ, что онъ по
слали ихъ гонцами въ преисподнюю за духами тьмы. 
Поди жужжаюе бубна шаманъ затянули пйсню, сна© ГП
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чала тихо, но что дальше—то громче гудитъ бубенъ, а 
съ нимъ громче и П'Ьонь: духи будто бы приближаются, 
и песнью онъ заговариваетъ съ ними. Ему подтягиваетъ 
ученикъ. Отъ жары и духоты присутствуюпце сбрасы- 
ваютъ съ себя одежду. ПЬснь переходитъ наконецъ въ 
какой-то дикШ ревъ. Шаманъ вскакиваетъ и начинаетъ 
кружиться и плясать будто бешеный. При слабомъ св’Ьт'Ь 
раздувшихся углей мелькаютъ его погремушки, видны 
его оскаленные зубы, полузакрытые глаза и растрепав- 
ппяся косы. И вдругъ обрывается п'Ьснь и грохотъ 
бубна, и шаманъ останавливается. На губахъ его п4на, 
и съ измученнаго лица струится потъ. Тутъ онъ объ- 
являетъ хозяевамъ, гдгЬ искать ихъ оленей и прочее, 
или приступаетъ къ л$чент больного, какъ внушили 
будто бы ему сейчасъ демоны.

Въ иныхъ торжественныхъ случаяхъ шаманъ совер- 
шаетъ обрядъ принесешя въ жертву духамъ оленя, а 
у якутовъ и южныхъ инородцевъ — бурятъ и татаръ— 
приносятъ въ жертву коня. Храмовъ у нихъ нЬтъ, и 
обряды эти совершаются подъ открытымъ небомъ.

Деревянный и каменныя куклы своихъ божковъ ино
родцы одгЬваютъ какъ себя и мажутъ имъ губы лучшей 
Дцой. Иныя изъ нихъ приставляются къ ловушкамъ на 
зв'Ьрей, для удачи, или къ пасущимся оденямъ— охранять 
ихъ отъ волковъ. И  если куклы боговъ дурно служатъ, 
ихъ держать впроголодь, а то и бросаютъ вовсе и на- 
лаживаютъ новыхъ.

По повйрыо инородцевъ, загробная жизнь подобна 
земной, и они заботятся, чтобы покойникъ ни въ чемъ 
не нуждался. При немъ кладутся его промысловые сна
ряды: при женщинахъ—посуда, нитки, иглы, а при д-Ь-
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тяхъ—игрушки. Покойниковъ они боятся и при погре- 
беши принимаютъ разныя мгЬры, чтобы покойникъ не 
иогъ вернуться оъ того св4та.

Мнопе изъ инородцевъ Восточной Сибири крещены. 
Но православ1е стЬсняетъ ихъ обрядами, и они не 
всегда его придерживаются: надо, наприм’Ьръ, говеть, а 
у нихъ это самое горячее время для охоты; приходить 
дЬло вйнчать, крестить, хоронить, а батюшка живетъ 
верстъ за сто, не на чемъ привезти его, а бываетъ—и 
заплатить неч'Ьмъ. Иные изъ нихъ говорить поэтому 
православнымъ: «Ваша в'Ьра дорога для насъ». Старики 
же ув4ряютъ, будто и обйдн’Ьли они отъ новой В'Ьры.

Чтобы досказать о в'ЬрЪ инородцевъ, скажу еще о 
буддистахъ. Эта вЬра самая распространенная у китай- 
цевъ и другихъ народовъ, живущихъ къ югу отъ Сибири. 
Ея придерживаются мнопе изъ бурятъ Иркутской гу- 
бернш.

Основатель этой в'Ьры, царевичъ Будда, жилъ въ 
Индщ около двухъ тысячъ четырехсотъ лйтъ тому назадъ. 
На 27 году онъ тайкомъ покинулъ свой богатый домъ 
и долго скитался по родной земдЬ, приглядывался къ 
людямъ, ихъ жизни и в’ЬрЬ, изучалъ свою душу и раз- 
мышлялъ о причин^ страдан1й людскихъ и объ иску- 
плен1и ихъ. И вотъ, по преданно, истина вдругъ откры
лась ему, и съ т’Ьхъ поръ до конца жизни онъ учидъ 
людей истин'Ь, странствуя по Индщ.

По его учетю, люди и на земл’Ъ уже несутъ за не
чистые помыслы и неправедный дЬда наказан!е—въ ду
шевной тревогЬ и мукгЬ. Страдан1е слЬдуетъ за согр'Ь- 
шившимъ какъ колесо за ногами запряженнаго живот- 
наго. «Никакое богатство не утопить этихъ мукъ, и© ГП
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мучешя и лишешя тЬла не спасутъ отъ нихъ. Отъ грЬ- 
ховныху нечистыхъ помысловъ и дЬлъ можетъ оборо
нить только постоянная работа надъ собою, постоянная 
борьба съ дурными страстями: держи себя въ уздЬ, 
какъ возница держитъ коня».

К а т я  же дЬла считадъ Будда праведными? Онъ училъ 
людей быть милостивыми другъ къ другу и ко всему 
живущему, никому не причинять мучешй, смирять въ 
себЬ гнЬвъ, зло побеждать добромъ, а ложь и лжедовъ— 
истиной. Но для полнаго искупдешя такой праведности 
мало. По древнему индийскому повЬрью, со смертью 
тЬла духъ, его оживлявппй, не покидаетъ земли. Онъ 
подобенъ зерну, оставшемуся отъ увядшаго злака, и 
вЬчно возрождается въ новомъ плотскомъ образЬ то 
человека, то какого-нибудь животнаго. Но плотская 
жизнь тягостна; все живущее на землЬ томится постоян
ными желаншми, подобными неутомимой жаждЬ. И вотъ, 
чтобы избавиться отъ возрожденШ, отъ вЬчной муки 
плотской жизни,— однихъ праведныхъ дЬлу по ученго 
Будды, мало. Для этого надобно имЬть силу побороть и 
загасить въ себ'Ь всЬ земныя желашя и привязанности. 
Тогда наступитъ уже полное искуплеше, духъ никогда 
не облечется болЬе въ плоть и обрЬтетъ себЬ вЬчный 
покой.
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4. ГдЪ находится хлебородная полоса Восточной 
Сибири,— Горы, степи и реки Восточной Сибири.—  

Озеро Байкалъ.

ХлЬбопашествомъ по-настоящему занимаются только 
въ полуденныхъ, южныхъ округахъ Енисейской и Ир
кутской губершй, а именно: въ Енисейской губернщ— 
въ округахъ Минусинскому Ачинскомъ, Красноярскомъ 
и Канскомъ, а въ Иркутской губернш—въ округахъ Ир
кутскому Валагонскомъ и Нижнеудинскомъ. ВсЬ эти 
округа вмЬстЬ занимаютъ около четырехсотъ шестиде
сяти тысячъ квадратныхъ верстъ. На этомъ простран- 
ствЬ умЬстилось бы восемь нашихъ губершй: Курская, 
Рязанская, Пензенская, Самарская, Нижегородская, Во
ронежская, Полтавская и Черниговская. Но число жи
телей въ этой любой изъ нашихъ губершй вдвое, даже 
втрое больше, чЬмъ во всЬхъ названныхъ сибирскихъ 
округахъ. Въ округахъ этихъ числится только около 
семисотъ десяти тысячъ душъ; въ небольшой же, срав
нительно, Рязанской губершй— около двухъ мшшоновъ 
жителей.

Съ полуденной стороны во всю длину этой хлЬбород- 
ной полосы вытянулись горы, и отроги отъ нихъ рас
ползлись по всему этому краю, такъ что весь онъ го
ристый. Горы эти вышиною версты въ двЬ; есть и 
выше, есть и ниже. Вершины горъ— обнаженныя гра- 
нитныя скалы. СнЬга сходятъ съ этихъ вершинъ только 
въ ШлЬ и снова покрываютъ ихъ въ концЬ августа.
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Скаты этихъ горныхъ хребтовъ то круты и обрыва
ются въ глубокая пади и ущелья, то пологи и покрыты 
густыми лесами и невысыхающими подъ ихъ тенью 
болотами. Ташя места пустынны; постоянный ихъ жи
тель—зверь; челов^къ же заходить сюда по вьючнымъ 
тропамъ для охоты и золота. Таковы горы, окаймля- 
ющгя съ юга МинусинскШ округъ Енисейской губернш; 
пахарь облюбовалъ среди нихъ съ недавняго времени 
пока одно только местечко на реке Ус'Ь, притокЬ Ени
сея. Также и весь югъ Иркутской губернш сплошь по
крыть высокими горами и глубокими ущельями; среди 
нихъ нашлось нЬсто для земледельца только въ Тун- 
кинской долинъ по р’Ьк'Ь Иркуту, притоку Ангары.

«ЛЬсъ да горы, горы да лЬсъ,— разсказываетъ одинъ 
сибирякъ о своихъ поЬздкахъ по Иркутской губернш 
въ сторонЬ отъ болыпихъ дорогъ.— Огромные, безконеч- 
ные кряжи съ ихъ мрачнымъ сосновымъ боромъ, на 
смЬну имъ—долины, съ отдельными рощами кудрявыхъ 
березъ, да на пригоркЬ—вечно шелестящая осина. Вы 
едете по этой долинЬ десять, двадцать верстъ и не ви
дите ни одного жилья. Только едва приметная колея 
указываетъ на то, что зд'Ьсь бываютъ люди. Въ голубой 
дали опять гора съ сосновымъ лЬсомъ, и по ребру ея 
опять та же узкая дорожка.

«Вамъ на второй день надоесть уже смЬна горъ и 
долинъ, лЬсного шума и дЬсной тишины. Особенно на
доесть скверная дорога по корнямъ и ухабамъ. Захо
чется отдохнуть где-нибудь,—хоть въ юрте бурята.

«Въ оторон'Ь отъ болыпихъ дорогъ такъ мало русскихъ 
седенШ, что радъ будешь и бурятамъ... Да по правде 
сказать, ихъ особенный быть, ихъ улусы (деревни} съ
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осьмиугольными юртами, разбросанными по горному 
скату, докучливый скрипъ арбы и однообразная пЬсня 
бурята верхомъ на быкЬ,—все это какъ-то больше идетъ 
къ нашей дикой, пустынной природЬ. И кажется, точно 
видишь давнюю -предавнюю Сибирь, еще до Ермака 
Тимооеевича...»-

Такъ что, значить, съ полуденной стороны въ хлЬбо- 
родныхъ округахъ этихъ возвышаются высоюя горы, а 
потомъ къ полуночному краю идутъ ужъ, какъ бы под
ножье этихъ горъ, земли холмистыя, но удобныя уже 
для хлЬбопашества. И народу здЬсь живетъ уже куда 
больше, чЬмъ на пустынномъ сЬверЬ или на высокихъ 
горахъ.

Но степей тутъ мало. Степи есть въ Енисейской гу
бернш, на западЬ Минусинскаго округа, по лЬвую сто
рону рЬки Енисея и въ двухъ еосЬднихъ съ этимъ во- 
лостяхъ Ачинскаго округа. Въ степяхъ этихъ живугъ 
скотоводы-татары. Есть степи и въ нЬоколькихъ рус- 
скихъ волостяхъ, въ средней части Минусинскаго округа, 
по правую сторону рЬки Енисея. Въ Иркутской губернш 
отепи лежать по обоимъ берегамъ рЬки Ангары, глав
ными образомъ въ Балаганскомъ округЬ, и живутъ въ 
нихъ наполовину руссше, наполовину буряты — ското
воды и пахари.

Суровый климатъ сказался на этихъ степяхъ. ОнЬ не 
похожи на роскошныя цвЬтупця степи южной Росс)в. 
Особенно иркутская степи—сух1я и угрюмыя, изрытыя 
руслами почти безводныхъ ручьевъ; скучны частью в 
минусинсюя етепи въ серединЬ округа, — песчанистая 
земля пропитана зд'Ьсь солью. Только по рЬкамъ да по 
островами на Енисей и АбаканЬ есть хорошая трава,

кустарники, обвитые хмелемъ, и высоте пахуч1е тополи. 
Тоже по влажными логами и оврагами. По прочими же 
мЬетамъ травы бываютъ зелены только два весеннихъ 
мЬояца, а затЬмъ выгораютъ. На соляной почвЬ дер
жится только какая-то мелкая травка буроватаго цвЬта, 
местами же голые пески или озера, отороченныя бе
лыми осадками соли.

Только пасушдяся стада оживляютъ эту степь да еще 
постоянные спутники ихъ— скворцы и галки. Но въ жар
кую пору дня скотъ спускается къ водЬ и тЬни. Въ 
душномъ воздухЬ только и слышно, какъ стрекочутъ 
кузнечики, да жужжать мухи, да кой-когда пролетитъ 
орелъ, выглянетъ изъ норки сурокъ.

Такова степь въ середин'Ь Минусинскаго округа. Не 
по правую сторону Енисея и у поднож1я Саянскихъ 
горъ она подступаетъ къ лЬсамъ. ЗдЬсь земля много 
плодороднЬе,—больше влаги; яркге цвЬтупце луга и хлЬб- 
ныя поля смЬняются не мертвыми песками, а веселыми 
рощами и лЬсами.

Другихъ инородцевъ, кромЬ бурятъ и татаръ, здЬсь 
очень немного. Бурятъ же насчитываютъ въ селешяхъ 
трехъ южныхъ округовъ Иркутской губернш около 80 
тысячи, а русскихъ — 150 тысячи; татаръ въ южныхъ 
округахъ Енисейской губернш до 30 тысячи, а рус
скихъ—310 тысячи.

ЗемледЬльчесте округа Енисейской губернш протя
нулись по рЬкЬ Енисею и его притоками. Минусинск^ 
округи тянется на пятисотъ верстъ течешя рЬки Ени
сея, Красноярский округи—на двЬсти верстъ по его те
чение, остальным—на 70, на 100. РЬка Енисей течетъ 
въ Сибирь изъ китайскихъ предЬловъ. Енисей прорыли© ГП
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ходъ сквозь высок1Я Саянсгая горы и очень красиво 
течетъ въ этихъ горныхъ ущельяхъ; но тамъ онъ бур- 
дивъ и порожистъ и не пригоденъ поэтому для плаванья. 
Потомъ онъ пробивается къ намъ сквозь горныя гЬс- 
нины и течетъ спокойно по хлебородному краю. Тутъ 
по нему можно ужъ плыть судамъ вплоть до самаго 
Медовнтаго моря (несколько тысячъ верстъ). Болыше 
пороги затрудняютъ еще судоходство по реке Енисею 
меясду Красноярскомъ и Енисейскомъ; р’Ька покрыта въ 
нихъ п^ной, и отъ шума воды люди на судахъ едва 
слышать другъ друга.

Средняя ширина Енисея, выше города Енисейска, отъ 
нолуторы до двухъ верстъ. Только по Енисею и можно 
вплавлять на продажу хлебные избытки изъ хлебород- 
наго края на северъ губернщ, особливо на золотые 
пршски Енисейскаго округа. Между Енисейскомъ и Ми- 
нусинскомъ плаваетъ теперь во все судоходное время 
несколько пароходовъ.

Судоходна здесь еще река Чулымъ, притокъ реки 
Оби, текущая въ Сочинскомъ округе. Между городомъ 
Томскомъ (въ Западной Сибири) и городомъ Ачинскомъ 
по Чулыму ходятъ пароходы. ЛЬтомъ по этой реке ве- 
зутъ товары, идушде въ Восточную Сибирь изъ Росши.

Земледельчесше округа Иркутской губернш располо
жены по реке Ангаре и ея притокамъ.

Ангара удобна для судоходства только въ верхнемъ 
своемъ теченш, на протяженш около 600 верстъ, на
чиная отъ истока. Дальше отъ впадешя реки Оки, на
чинается на Ангаре целый рядъ пороговъ; шумъ воды 
слышенъ за несколько верстъ и издали похожъ на рас
каты грома. Ангара впадаетъ въ реку Енисей близъ
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города Енисейска, а вытекаетъ она изъ Вайкальскаго 
озера, верстахъ въ 60 отъ города Иркутска.

Ангара не похожа на друпя рЬки. Она разливается 
не весной, а зимою, когда всЬ остальныя рЬки замер- 
заютъ. Начинаетъ она замерзать не сверху, а снизу, 
со дна, и подымаетъ при этомъ мелше камушки, не- 
большихъ рыбокъ, червей и прочее. Въ это время, въ 
концЬ декабря, по набережной Иркутска нЬтъ проЬзда: 
Ангара выступить изъ береговъ, зальетъ улицы и на- 
бросаетъ на берегь ледъ большими глыбами. Только че- 
резъ нисколько дней Ангара успокоится, скованная си
бирскими морозами. ЛЬтомъ, даже во время самыхъ 
сильныхъ жаровъ, вода ея такъ холодна, что въ ней 
едва можно пробыть нисколько минуть, к такъ чиста, 
что на глубинЬ нЬоколькихъ саженъ видны камень и 
песокъ.

Ангара имЬетъ важное значеше для бурятъ. По се- 
рединЬ р'Ьки, въ томъ мЬстЬ, гдЬ она вытекаетъ изъ 
Байкала, подымается огромная отвЬсная скала—Шаман- 
оюй камень. Буряты твердо увЬрены, что на немъ жи- 
вутъ «онгоны», небесные духи, которые заявляютъ о 
себЬ черезъ шамановъ. МЬсто это дЬйствительно страш
ное, дикое. Волны Байкала, вырвавшись на свободу, кдо- 
кочутъ и пЬнятся вокругъ Шаманскаго камня и, оъ шу- 
момъ разбиваясь о него, взлетаютъ кверху брызгами.

Байкальское озеро—одно изъ ведичайшихъ и самыхъ 
гдубокихъ озеръ на землЬ. Длина его свыше 600 верстъ, 
а шириною оно мЬстами въ 100 верстъ. Озеро это— 
громадное, бурное и глубокое словно море. Высока лЬ- 
систыя горы тянутся по всей длинЬ сЬвернаго берега 
Байкала, и видъ отъ нихъ у озера суровый и ведича-
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вый. Жутко бываетъ иногда даже самому спокойному 
человеку на Байкале.

Зимнимъ путниками по Байкалу слышатся подо льдомъ 
каше-то глух1е металличесше звуки. Иногда чувствуется 
даже сотрясете льда подъ ногами,— будто воды подни
маются изъ бездны и бьются о ледяные своды. Одинъ 
путешественники говорить, что эти звуки точно стоны 
гр’Ьшниковъ въ глубинахъ ада. Буряты же прямо счи- 
таютъ Байкалъ обителью всяческихъ духовъ. Многш 
береговыя скалы его считаются у нихъ священными. 
При переезде черезъ озеро они приносятъ ему жертвы. 
Этотъ суеверный обычай перенять и русскими: они 
тоже бросаютъ въ Байкалъ монеты и хдйбъ передъ 
отлльшенъ.

Воды свои Байкальское озеро получаетъ изъ множе
ства рйкъ и рйчекъ, стекающихся отъ окружающихъ 
его горъ; отдаетъ яге озеро свои воды только рйк'Ь Ени
сею черезъ рйку Ангару. Буряты поэтому говорить объ 
Ангарй: «Разоряетъ дочка старика Байкала. Сколько ни 
старайся сыновья его сносить ему со всйхъ сторонъ 
добытое богатство.—все растрачиваетъ мотовка Ангара, 
и не можетъ дальше богатеть старики».

Байкалъ богатъ всякой рыбой; въ немъ, словно въ 
море, водятся тюлени. Самыя рыболовныя места его у 
Забайкальскаго побережья.

Берега Байкала круты и скалисты; оттого они едва ли 
когда будутъ заселены. Только близъ устьевъ рйкъ, впа- 
дающихъ въ озеро, стоять неболышя деревушки, жи
тели которыхъ занимаются постройкой судовъ, перевоз
кой товаровъ и рыбной ловлей. По всему же осталь
ному побережью кочуютъ буряты и тунгусы, да кое-гдТ
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попадаются одиношя зимовья рыбаковъ и звйропромыш- 
ленниковъ. Вотъ какъ описываетъ одинъ пройзжШ бу
рятское зимовье.

«Зимовье было невелико: всего съ десятокъ юртъ. Мы 
подъехали къ самой большой юрте, подняли войлочную 
дверь и вошли. По самой середине пола горйлъ яркШ 
огонь; дымъ выходили въ отверстие наверху. Ыадъ 
огнемъ висели чугунный котелокъ съ кирпичными ча- 
емъ, а воя семья сидела вокругъ. Тутъ же неподалеку, 
возле стенки, лежали теленокъ.

«— Здравствуй, хозяинъ! — сказали дядя Тпмоеей, 
входя въ юрту.

«— Здравствуй! — протяжно - ответили тотъ, снимая 
свою остроконечную шапку.

«На затылке его бритой головы торчала маленькая 
косичка.

«Дядя Тимоеей подсели къ нему и стали толковать о 
нашемъ д'Ьлй. Они говорили на какомъ-то особенномъ 
языке: руссшя слова были перемешаны съ другими, 
для меня совершенно непонятными, должно-быть—мон
гольскими.

«Юрта была хорошая, богатая. Вдоль стйнъ стояли 
разноцветные кованые сундуки. На самомъ почетномъ 
месте помещался краснейший шкапчикъ съ тремя 
уступами, въ виде лестницы. На этихъ уступахъ были 
разставлены маленьие медные идолы, и передъ ними 
лежали жертвы—пшено и масло въ метадлическихъ ча- 
шечкахъ.

«Хозяинъ предложили нами кирпичнаго чаю и хлеба. 
Хлебъ хозяйка испекла тутъ же, при насъ. Она раз
вела водою муку, накатала шариковъ и положила ихъ© ГП
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въ горячую золу. БЬдные буряты питаются круглый 
годъ кирпичиымъ чаемъ и такимъ хлЬбомъ; богатые же, 
кромЬ того, Ьдятъ баранину и пьютъ кумысъ.

«Отъ дыма и тяжелаго воздуха юрты у меня закру
жилась голова».

5. Наковъ климатъ, какова земля, и что сЬютъ вь 
хлебородной полоса Восточной Сибири.

ЛЬтомъ по Байкалу ходятъ постоянно парохода въ 
Забайкальскую область и къ устью рЬки Верхней Ан
гары, что за 600 верстъ отъ ближайшей къ Иркутску 
пристани—Лиственичной. Плавать по Байкалу можно 
съ половины мая до половины ноября,—когда Байкал, 
замерзаетъ.

Въ горахъ Иркутской губериш, неподалеку отъ Ан
гары, получаетъ свое начало рЬка Лена. Она судоходна 
уже близъ своихъ истоковъ. По ЛенЬ идутъ въ пустын
ную, холодную Якутскую область избытки иркутскаго 
хлЬба и потребный на оЬверЬ привозный роомйскШ то- 
варъ; а обратно—отъ города Якутска — везутъ больше 
всего мЬха.

На-пересЬкъ Енисею и АнгарЬ идетъ главный си
бирский трактъ черезъ города: Ачинокъ, Красноярскъ, 
Канскъ, Нижнеудинскъ и Иркутскъ. Эго—торговый путь, 
связывающй Pocciio съ Китаемъ. Русское населеше 
сгрудилось тамъ, гд-Ъ этотъ трактъ пересекается судо
ходными рЬками, такъ что округа: КрасноярскШ, Иркут- 
сшй и БалаганскШ населены гуще, чЬмъ nponie; въ 
округахъ этихъ среднимъ счетомъ на каждые десять
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квадратныхъ верстъ приходится отъ 21 до 40 душъ, 
а въ прочихъ—отъ 5 до 10 душъ, кром’Ь Ачинскаго 
округа: въ немъ, благодаря судоходному Чулыму и еще 
енисейско - минусинскому тракту, на каждые десять 
квадратныхъ верстъ живетъ до 18 душъ. А въ Россш 
на такомъ же пространствЬ земли приходится свыше 
100 душъ. Такое безлюдье еще въ Восточной Сибири! 
И это потому, что крестьяне изъ Россш начали пере
селяться очень недавно.

Переселенцы осЬдали до сихъ поръ больше въ За
падной Сибири, въ губершяхъ Тобольской и Томской. 
Причина этому та, что въ Западной Сибири былъ до
статочный еще просторъ, да и гораздо ближе она была 
къ Россш; пожалуй, нравилось также и то, что тамъ 
больше все идутъ равнины, какъ въ родныхъ, привыч- 
ныхъ мЬстахъ.

Въ Енисейской и Иркутской губершяхъ огромныя 
земли, покрытая дремучими нетронутыми лЬсами, ждутъ 
еще земдедЬльца. Такова, напримЬръ, значительная часть 
Ннжнеудинскаго округа, къ сЬверу отъ большого тракта. 
Эта лЬсная пустыня никЬмъ, впрочемъ, не изслЬдована, и 
неизвЬстно, много ли въ ней мЬстъ, удобныхъ для па
харя. Въ Енисейской же губернш много и завЬдомо 
удобныхъ мЬстъ никЬмъ еще не занято. Прибывающее 
изъ разныхъ концовъ Россш пришельцы тЬснятся ближе 
къ населеннымъ уже мЬстамъ. Отъ этихъ мЬстъ все 
шире разступаетзя подъ топоромъ дремучая тайга, усту
пая мЬсто пашнЬ. Уединенныя отъ прочихъ людныхъ 
мЬстъ поседешя, въ родЬ усинскихъ, здЬсь рЬдкость; 
поселешямъ на УсЬ положили начало раскольники, же- 
лавипе жить вдали отъ правосдавныхъ. Въ Канскомъ же© ГП
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округе целая деревня выселилась изъ тайги поближе 
къ людямъ. И место было хорошее, да одолело зим
нее бездорожье.

С'Ьверн'Ье Ачинска, Красноярска, Канска и устья Оки 
(левый притокъ Ангары) земли больше глинистыя и 
болотистыя. Къ югу отъ этихъ м4стъ встречается чер- 
ноземъ, часто сменяясь то песчанистыми землями, то 
глинистыми.

Черно земъ чаще встречается въ Енисейской губернш, 
и больше всего въ округахъ Минусинскомъ, Канскомъ 
и Ачинскомъ. Въ д'Ьсистомъ Канскомъ округе черноземъ 
залегаетъ вдоль большого тракта между Красноярскомъ 
и Канскомъ, а также по среднему теченш реки Кана, 
праваго притока Енисея. Этотъ жирный лесной черно
земъ богато родить въ более сух1е годы; въ мочливые 
же—земля нежить хдебъ, растить солому, зерно запа- 
здываетъ наливаться и попадаетъ подъ осенше инеи.

Въ Минусинскомъ округе черноземъ перемеясается 
съ суглинками въ десной и средней, переходной полосе 
отъ степей къ лесамъ.

Въ Иркутской губернш также почвы есть всяшя; но 
въ этой губернш рйже встречается черноземъ, чаще же 
всего попадаются тамъ глинистыя земли; изъ нихъ крас
ные суглинки считаются лучшими* по плодородно. Они 
задегаютъ обыкновенно по уваламъ.

Степныя земли въ обйихъ губершяхъ большею частью 
легия—смесь песка съ перегноемъ и суглинкомъ. Пе
регноя въ земле въ минусинскихъ степяхъ темъ больше, 
чемъ ближе земля къ лесамъ.

На здешнихъ степныхъ земляхъ хдебъ отлично ро

дится въ сырые годы; но въ сух1е—  онъ зачастую вы- 
гораетъ на нихъ.

Въ степяхъ этихъ мало выпадаетъ снега; онъ легко© ГП
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сдувается ветрами, и озимые посевы въ нихъ большая 
редкость. Какой-то народъ-пахарь еще задолго до рус- 
скихъ жилъ здесь и научился бороться съ степными 
засухами. Въ Минусинскомъ округе во многихъ мТ- 
стахъ находятъ следы древнихъ ороситедьныхъ канавъ, 
по которымъ проводили воду въ поля.

Лучшими для хлебопашества местами считаются таыъ 
средшя, иереходныя отъ леса къ степи. Таюя места 
избавлены более лесныхъ месть отъ позднихъ весен- 
нихъ инеевъ и мочки въ дождливые годы и более отеп- 
ныхъ избавлены отъ засухи. Урожаи въ нихъ много ров
нее, постояннее. Въ Минусинскомъ округе и зас'Ьваютъ 
больше всего въ такой полосгЬ. Въ ней на дворъ нос'б- 
вовъ круглымъ счетомъ приходится до пяти съ поло
виной десятинъ, въ лесной же полосе—четыре съ поло
виной, а въ степной—только четыре.

Весна въ южныхъ округахъ Енисейской и Иркутской 
губерний начинается въ конце марта или начале апре
ля; зима устанавливается въ ноябре. Реки вскрываются 
около 20-го апреля; замерзаютъ около 20-го ноября.

Поздше весенше утренники здесь, говорятъ, чаще, 
чемъ въ такихъ местахъ Россш, который лежать на
равне со здешними местами. Въ Иркутске последнШ 
иней въ 86, 87 и'88 году замечали между 6 и 13 чис
лами ш ня, первые же осенше инеи въ эти годы на
ступили тамъ 3, 15 и 17 сентября. Посевы теряютъ 
отъ инеевъ большею частью въ низкихъ долинахъ и по 
севернымъ склонамъ въ лесистыхъ и болотистыхъ ме
стахъ. Вообще же таюя, подверженныя инеямъ, места 
въ Сибири знаютъ по особенному холоду въ нихъ на 
заре.
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Сеять начинаютъ между 15 апреля и 1 мая, глядя 
по месту: въ лесахъ и более северныхъ округахъ сеютъ 
позже, чемъ въ степяхъ и на юге. Косьба начинается 
въ конце ш ня или въ первыхъ числахъ шля, такъ что 
уборка сена продолжается иногда до половины августа. 
Начало жнитва—въ конце шля, а конецъ—въ поло
вине сентября, местами и близъ Покрова.

Сеютъ более всего рожь озимую и яровую, пше
ницу и овесъ. Въ обеихъ губершяхъ рожью, пшеницей 
и овсомъ засеваютъ около девяти десятыхъ всехъ по- 
севовъ. Затемъ сеютъ ячмень, гречу, полбу, просо, го- 
рохъ, ленъ, коноплю. Здесь родятся: картофель, свекла, 
морковь, капуста, огурцы, бобы; разводятъ еще на оду
рение людямъ простой табакъ.

Дыни и арбузы разводятъ только въ Минусинскомъ 
округе. Оттуда сплавляютъ ихъ и для продажи въ се
верные округа. Говорятъ, однако, что въ болыпихъ раз- 
мерахъ водить бахчи и тамъ не выгодно изъ-за весен- 
нихъ инеевъ. Пробовали разводить дыни и арбузы въ 
Иркутской губернш, да пока все неудачно.

Дикихъ яблонь и грушъ здесь нетъ, а илодовыхъ 
садовъ не разводятъ, и нельзя сказать, насколько успешно 
можно было бы здесь заниматься плодоводствомъ. Гово
рить— было несколько пробъ въ Минусинскомъ округе, 
и, по нимъ судя, тамъ могутъ поспевать яблоки и виш
ни. Но горы очень разнообразятъ не только почву, 
но и климатъ отдельныхъ месть Восточной Сибири. 
Только многочисленные опыты въ разныхъ местахъ 
могли бы решить дГло; а ихъ было немного, да и о 
тТхъ неизвестно, какъ и въ какихъ именно мГстахъ 
они велись.© ГП
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Л4тъ шесть тому назадъ въ Минусинскомъ округа 
одинъ купецъ зас'Ьядъ наудачу поле свекловицей. По
пытка удалась ому, и онъ раоширилъ посевы свекло
вицы и устроилъ первый и—пока что—единственный 
въ Сибири свеклосахарный заводъ.

6 . Иакъ ведутъ крестьяне въ Восточной Сибири 
свое полевое хозяйство.— Сибирстя цЪны. —  Сто- 

ронше заработки.

Въ Енисейской и Иркутской губершяхъ частныхъ 
пом'ЬстШ шЬта, какъ и по всей Сибири. Бывали случаи, 
что правительство дарило земли чиновнпкамъ, но на 
этихъ земляхъ не завелося пока ни одного пом'Ьщичьяго 
хозяйства. Крупный хозяйства съ наемными рабочими 
здесь невыгодны; для нихъ при здешней дешевизн’Ь 
хлеба нужны были бы и дешевыя рабоч1я руки, а ихъ 
нйтъ.

Все земли здесь или казенныя, или инородчесшя, 
или крестьянсыя. Инородцы. над'Ьлены особо отъ рус- 
скихъ.

Крестьянская земля въ пред'Ьлахъ сельскаго участка 
считается въ обгцественномъ пользованш всего сельскаго 
общества. Но земли еще много, и большею частью ка
ждый распахиваетъ себе пашни где и сколько угодно, 
лишь бы мЪсто не было уже кЬиъ-нибудь занято. Ка
ждый пользуется облюбованными участкомъ, пока тру
дится на немъ. Пашня можетъ такими образомъ пе
рейти, словно по наследству, отъ отца къ сыновьями. 
Вазмйры же ея зависятъ не столько отъ душевого на
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дела, сколько отъ могутности семьи. Въ Иркутской гу- 
бернш, напримеръ, рядомъ съ хозяйствами, засеваю
щими 25 десятинъ, даже 50 десятинъ, есть хозяйства 
и въ 4 и въ 2 десятины. Съ умножешемъ народа такой 
порядокъ становится несправедливъ, неудобенъ для боль
шинства общественниковъ. Тогда общество приступаете 
къ переделами..

Покосы же везде переделяются. Не входятъ въ пере
дели до поры только земли, разделанный кемъ-нибудь, 
напримеръ, изъ-подъ леса или болота; такими даютъ 
пользоваться несколько лети,—въ Минусинскомъ окру
ге—лета 12.

Полевое хозяйство здесь залежное. Пашни не удоб
ряются. Поле разбивается на две почти равный части, 
и пари чередуется съ посевомъ. Въ одяихъ местахъ 
хозяйство трехпольное, то-есть, озимь, яровое и паръ, 
въ другихъ же местахъ, где место такое открытое, что 
гайгъ на немъ не держится,—тамъ озимаго хлеба вовсе 
не сеютъ. Ежегодно, сверхъ того, подымается некоторое 
количество нови, а столько же отработавшей пашни 
оставляется въ залежь.

Сколько снимаютъ хлебовъ съ того или другого уча
стка и на сколько лети бросаютъ его въ залежь,— это 
ужъ глядя по земле. Такъ, въ Иркутской губернщ на 
красномъ суглинке снимаютъ отъ 18 до 20 хлебовъ, а въ 
залежь оставляютъ его лете отъ 5 до 15; на легкихъ же 
степныхъ почвахъ снимаютъ отъ 3 до 5 хлебовъ, а въ 
залежь оставляютъ лета отъ 5 до 12. Где много гуляю
щей земли, удобной для нови,— и тамъ пашню бросаютъ 
въ залежь, еще не истощивъ ея. Иногда бросаютъ до 
срока изъ-за сорныхъ травъ.© ГП
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Въ л’Ьсахъ для нови выбираютъ южные и юго-запад
ные склоны, повыше—въ защиту отъ инеевъ. ЛгЬсъ тогда 
«подчерчивается», то-есть со стволовъ внизу снимается 
четверти на дв'Ь кора. Хвоя и листва высыхаютъ и 
даютъ ходъ свгЬту и теплу. Подл'Ьсокъ вырубаютъ и сжи- 
гаютъ. Черезъ годъ, черезъ два, иногда и позже, при- 
ступаютъ къ пашне, покрытой еще пнями, а то и 
целыми деревьями. И въ степи и въ лгЬсахъ, при очень 
плотной почве, распаханная новь оставляется на годъ 
не бороненой— «квасится», а на другой годъ принимают
ся за обычную паровую обработку.

Земля эта родитъ прекрасный хл'Ьбъ. Пашни таюя, 
однако, не удобряются,— поэтому, снявши съ нихъ ни
сколько урожасвъ, бросаютъ ихъ лЪтъ на 10—20 и пе- 
реходятъ къ отдохнувшей залежи или принимаются 
расчищать новую землю. Пашня бросается оттого, 
что при первой засух!) она покрывается сорными тра
вами, такъ какъ распашку д’Ьлаютъ небрежно и не глу
боко (не глубже двухъ съ половиной вершковъ); не 
помогаютъ даже и «пилы», то-есть обычай зд'Ьшшй пи
лить на корне солому и старую траву на с'Ьнокос!).

Но расчищаютъ таше залоги (земли, заросппя дгЬсомъ) 
не везде одинаково: наприм'Ьръ, въ с4верныхъ водо- 
стяхъ Енисейскаго округа деревья обрубаютъ и оста
вл яю т засыхать, пока они сгнпотъ, такъ что на расчи
стку поля, годнаго подъ хлебопашество, требуется 20— 
25 л’Ьтъ.

Вообще хозяйство въ этихъ м'Ьстахъ ведется плохо, 
потому что и объ удобренш земли помину щЬтъ, и травъ 
не с'Ьютъ; а травос'Ьяше тамъ было бы очень полезно,
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и особенно въ бываюпря тамъ засухи, когда с'Ьно до- 
ходитъ иногда до рубля за пудъ.

Пашутъ такъ называамой здесь колесухой. Оруд1е 
это, съ широкимъ треугольными сошникомъ, прикре
пляется къ двухколесному передку и запрягается парой 
или тройкой коней. Работаетъ колесуха въ роде плуга; 
глубина пахоты можетъ быть доведена до 4, далее 6 
вершковъ.

Но не везде работаютъ колесухой. Въ другихъ не- 
стахъ работаютъ такими тяжкими сохами, которыя силь
но истощаютъ и работника и его лошадь.

Бороны употребляются здесь съ железными зубьями. 
Средняго достатка хозяинъ имеетъ две-три бороны; 
въ каждую запрягаютъ одну лошадь и водить по полю 
одну за другой.

Жнутъ здесь обыкновенными серпомъ; гречиху же 
косятъ косою, къ которой приделаны грабли.

На крестьянское хозяйство приходится въ Енисейской 
и Иркутской губершяхъ среднемъ чисюнъ 4 коня на 
дворъ, столько же коровъ, 6 или 10 штуки мелкаго 
скота, а пашни отъ 8 до 12 десятинъ, если считать и 
паръ н посевъ. Бываетъ, что приходится пашни н все
го по две десятины съ небольшими на душу да луговъ 
еще по полторы десятины.

Нередко встречаются деревни, въ которыхъ почти 
целая половина земли отведена подъ выгони, потому 
что крестьяне—Минусинского, нанримеръ, округа—дер
жать обыкновенно много скота и лошадей. Тутъ бы и 
удобрять землю, но этого не дЬлаютъ; съ землей обра
щаются хищнически, спЬшатъ высасывать изъ нея все 
соки, не подбавляя ей пищи въ виде навоза; залежи© ГП
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постоянно истощаютъ, новина, какъ мы уже сказали, 
послЬ трехгодичной обработки поступаетъ уже въ за
лежь; принимаются разыскивать новую землю. Съ лу
гами также обращаются небрежно: покосы не очищаютъ 
отъ кочекъ, дурной травы и кустарниковъ, такъ что они 
дЬлаются скоро совершенно негодными; поэтому скотъ 
кормится здЬсь дурно. У бурятъ скота нисколько боль
ше, чЬмъ у русскихъ: у нихъ на дворЬ средняго до
статка 4 или 5 коней и 5 или 7 коровъ.

Урожаи здЬсь бываютъ таше: въ Иркутской губерши 
средней чистый сборъ съ одной хозяйственной десятины 
(3,200 квадратныхъ саженъ) считается для ржи — 
7 четвертей, для пшеницы— 6, а для овса— 12 съ по
ловиной.

Въ Енисейской губерши средни! посЬвъ всякаго хлЬ- 
ба на такую же десятину— отъ 10 съ половиной до 12 
пудовъ, а собираютъ средними числомъ отъ 63 съ по
ловиной до 73 съ половиной пудовъ.

Въ Минусинскомъ округ!: урожаи лучше, чЬмъ во 
всЬхъ округахъ. Самый низкой и самый высошй чистый 
сборъ съ десятины въ Енисейской губернш вотъ какой 
примерно: для озимой ржи— отъ 18 до 144 пудовъ, для 
ярицы—25 и 126 пудовъ, для овса — 31 и 164 пуда 
для пшеницы 22 — 135 пудовъ.

ПослЬ Минусинскаго округа въ Енисейской губернш 
урожайнее другихъ Ачинский округъ. ЗдЬсь земля бо
гата черноземомъ, не требуетъ удобрешя. Въ Ачинскомъ 
округЬ много еще нераспаханныхъ земель.

Хотя ЕраоноярскШ округъ по хлЪбородности и усту
паешь Ачинскому, но крестьяне занимаются зд'Ьсь болЬе
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старательно земледЬл1емъ; это оттого, что рЬка Ени
сей течешь только по одному уголку Ачинскаго округа, 
такъ что сбывать оттуда избытокъ хдЬба затруднитель
но. Да еще бЬда въ томъ, что въ этой части Ачинска
го округа много вреда дЬлаетъ засуха, и являются при 
засухЬ кобылки, иотребляюпця хлЬбъ часто до корая. 
По всЬмъ этимъ причинами цЬны на хлЬбъ въ Ачин
скомъ округЬ всегда ниже, чЬмъ въ остальныхъ окру
гахъ губернш.

Въ Енисейекомь же округЬ хлЬбъ родится хуже дру
гихъ округовъ. Тутъ землед'1шемъ занимаются не очень 
много. Къ сЬверу отъ Енисея немного занимаются хлЬ- 
бопашествомъ, потому что ранше инеи здЬсь побиваютъ 
хлЬбъ. Въ Анцыферовской волости подъ обработкой на
ходится очень немного десатинъ ржи; село Назимово— 
посдЬднее селеше, въ которомъ встрЬчаются еще посЬ- 
вы ржи; ярица и ячмень встрЬчаются еще дальше, а 
далЬе на сЬверъ до Инботка воздЬлываютъ картофель; 
еще сЬвернЬе попадаются уже только рЬпа, рЬдька и 
капуста. Въ болЬе теплыхъ южныхъ частяхъ Енисей- 
скаго округа воздухъ настолько все-таки холодный, что 
хлЬба произрастаетъ недостаточно, и жители округа, 
какъ и Туруганскаго края, закупаютъ хлЬбъ въ другихъ 
округахъ, болЬе всего въ Минусинскомъ. Самая плодо
родная земля въ южной части округа—Казачинская 
волость, по рЬкЬ Енисею.

ЦЬны на все вообще, не исключая и седьскихъ про- 
дуктовъ, въ Иркутской губерши дороже, чЬмъ въ Ени
сейской. Такъ, напримЬръ, средняя цЬна ржаной муки 
въ Иркутской губерши за послЬдше годы была 1 рубль 
23 копейки, въ Енисейской же губерши не средняя, а© ГП
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наивысшая цЬна этой муки въ тЬ же годы была 1 
рубль 10 копеекъ.

ЦЬны на хлЬбъ по годамъ бываютъ очень разный, 
глядя не по одному урожаю только, а еще и на то, 
какой спросъ хдЬба на золотые пршски. Въ Минусин- 
скомъ округЬ съ 85 по 90годъ д'Ьна пшеницы Свъ зер- 
нЬ) подымалась съ 40 копеекъ на 1 рубль 20 копеекъ 
за пудъ, ржи съ 25 копеекъ на 1 рубль, овса съ 20 
копеекъ на 75 копеекъ. Средняя цЬна за эти годы бы
ла тамъ: пшеницы—35 копеекъ. ржи—60 копеекъ, о в с а -  
35 копеекъ за пудъ. Въ 1890 году въ Минусинскомъ 
округВ цЬны были так1я: ржаная мука—30 копеекъ за 
пудъ, пшеничная—40 копеекъ, овеоъ—18 копеекъ, 
ячмень—20 копеекъ. крупа гречневая, просяная и ячмен
ная— 55 копеекъ, горохъ и конопляное сЬня—60 ко
пеекъ, льняное сЬмя— 50 копеекъ, говядина— 1 рубль 
75 копеекъ, баранина— 1 рубль 50 копеекъ, свинина— 
2 рубля, возъ сЬна—1 рубль.

ЦЬна лЬсныхъ заготовокъ въ Енисейской губернш: 
строевой лЬсъ 40—80 копеекъ за бревно, тесъ— 15 и 
20 рублей за сотню, дрань—3 рубля за сотню.

Вотъ еще средшя цЬны въ Енисейской губернш: 
соль— 1 рубль 10 копеекъ за пудъ, желЬзо—3 рубля 
50 копеекъ, чай за кирпичъ въ два фунта и три вось
мушки— 1 рубль 25 копеекъ, шуба— 8 рублей, сапоги- 
бродни—2 рубля 75 копеекъ, холстъ—15 и 20 копеекъ 
за аршинъ.

Привозные продукты покупаются въ селешяхъ либо 
изъ лавокъ либо съ возовъ у развозчиковъ; разница 
въ цЬнЬ большая; напримЬръ, въ Иркутской губернш 
цЬна керосина у развозчиковъ 4 рубля 40 копеекъ за
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пудъ, сахара—8 рублей 40 копеекъ, въ лавкахъ же 
керосинъ— 6 рублей, сахаръ— 10 рублей.

ЦЬна коровы въ Иркутской губернш—25 и 30 ру
блей, а коня—35 и 40 рублей. Въ Западной Сибири 
много дешевле. Въ Томской губернш, напримЬръ, ко
рова— 12 и 15 рублей, а конь, въ мЬстахъ близъ трак
та,—20 и 25 рублей. Томсюе кони, кромЬ того, крупнЬе 
и сидьнЬе восточно-сибирскихъ.

Сибирская лошадь вынослива, быстра на бЬгу; сред
няя нагрузка на нее при хорошей дорогЬ можетъ быть 
отъ 20 до 25 пудовъ. Рогатый скотъ—простой русской 
породы.

Изъ году въ годъ здЬсь все больше и больше раз
водится конокрадство. А когда-то его здЬсь совсЬмъ не 
было, а теперь конокрадство вездЬ развилось.

Мы уже сказали, что здЬсь нЬтъ подспорныхъ зара
ботке въ. Домашнихъ кустарныхъ промыедовъ въ Вос
точной Сибири почти вовсе нЬтъ. Даже ложки везутъ 
сюда изъ Россш, а телЬги—изъ Западной Сибири, изъ 
Томской и Тобольской губершй. Кустарь въ числЬ пе- 
реселенцевъ не идетъ сюда. Между тЬмъ, по общему 
отзыву, знаюнце мастерство и принимаются здЬсь охот- 
нЬе старожилами и устраиваются скорЬе прочихъ пере- 
соленцевъ. Кое-гдЬ гонятъ тамъ деготь и смолу, дЬла- 
ютъ деревянную посуду, сани. Въ Минусинскомъ окру- 
й  выдЬлываютъ шубы и котомки; дЬлаютъ кое-кашя 
издг1шя изъ шерсти; занимаются щепнымъ промысломъ. 
Еще въ Минуспнскомъ округЬ добываютъ разное масло 
изъ растенШ, дубятъ кожи. Но все же всякихъ такихъ 
яромыеловъ очень мало.
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Отхозюе промыслы здесь—работа на золотыхъ пръ 
искахъ, извозъ и бурлачество. На пршскахъ въ 1891 
году работало въ об4ихъ губершяхъ около 11 тысячъ 
рабочихъ, а всего, съ Якутской областью,—до 18 тысячъ 
рабочихъ. Изъ ннхъ въ Енисейскомъ округ! работам 
до 8 тысячъ, а въ Минусинскомъ— около одной тысячи.

Много народу занимается извозомъ особенно по боль
шому тракту; почтовыхъ лошадей не хватаетъ, такъ что 
много !здятъ на вольныхъ. Более же всего зарабаты- 
ваютъ перевозкой тяжестей, товаровъ оъ ярмарокъ и 
хл'Ъба и всякаго пров1анта на золотые пршски. Изво
зомъ занято въ однихъ только трехъ южныхъ округахъ 
Иркутской губернш до 32 тысячъ челов'Ькъ. Промыслом 
этимъ, говорятъ, зарабатываютъ тамъ только содержа- 
ше человека съ лошадью, а остатковъ отъ него не бы- 
ваетъ. Приходилось бы больше, да главный барышъ по- 
падаетъ подрядчикамъ, которые отъ себя нанимаютъ 
возчиковъ.

Вурлачествомъ можно заработать на р !к ! Енисе! отъ 
10 до 18 рублей въ М’Ьсяцъ.

Порядочный заработокъ даетъ наемный трудъ въ 
крестьянскихъ хозяйствахъ. Въ Енисейской губернш 
годовая плата батраку при хозяйскихъ харчахъ—отъ 40 
до 70 рублей, а въ Иркутской— отъ 60 до 75 рублей. 
Ч!мъ дороже хл!бъ, тймъ выше ц!на работнику. Сверхъ 
денежной платы годовой работники получаетъ обыкно
венно еще «присЬвокъ», то-зсть часть въ хозяйскомъ 
пол!— отъ четверти до одной десятины посева—иногда 
одной пшеницы, иногда—пополамъ съ рожью. Обработ
ка этой работниковой части додается на хозяйскихъ
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коняхъ; сЬмена, уборка, обмолоть — отъ работника или 
въ общую съ хозяиномъ.

Помесячная плата работнику въ сйнокосъ и въ жни
во—10 или 12 рублей.

Поденно въ Минусинскомъ округ! даютъ въ покосъ 
40 или 50 копеекъ, въ жнитво— 50 или 80 копеекъ.

Работниковъ держать не только крупный, но часто и 
средн1я крестьянсыя хозяйства. Въ Иркутской губернш, 
примерно, изъ ста дворовъ двадцать-одинъ дворъ дер- 
жить работниковъ.

Каковы здесь подати и повинности и какъ ихъ со- 
бираюгь и отбываютъ? Денежные сборы распределяют
ся въ Сибири общеотвомъ на наличныхъ работниковъ. 
По местнымъ обычаяыъ наибольшая часть платежей 
берется съ нужиковъ отъ 18 до 50 летдяго возраста— 
«бойцовъ».

«Бойцы» же исполняютъ и натуральный повинности: 
исправлеше дорогъ, выставлеше подводъ для началь
ства и для волостной гоньбы; это самыя тяжедыя здесь 
повинности. Отъ исправлешя дорогъ селеше не изба
вляется, если оно и на дальнемъ разстоянш отъ трак
та, хоть и 300 или 400 верстъ. Впрочемъ, большин
ство дальнихъ губершй нанимаетъ за себя исправлять 
эту повинность.

Среднимъ счетомъ на «бойца», то есть мужика-ра- 
ботника, въ Енисейской губершй приходится денежныхъ 
сборовъ до 12 рублей въ годъ, а на стариковъ, иногда 
и подростковъ 16— 17 деть,—рублей по 7; натуральныхъ 
же повинностей, коли считать на деньги, наберется 
рублей до 15 даже 20 на «бойцовую» душу.© ГП
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Это все законные сборы н повинности, а бывакт 
и незаконные. Въ сельсгае писаря разными темными 
путями очень часто въ Сибирь попадаетъ всякШ на 
родъ, и часто даже худило изъ ссыльно-поселенцевъ. 
Не случается этого тамъ, где м1ръ не оскудели разум
ными и стойкими въ общественной правде мужиками; 
да слабъ человеки, и мало такихъ мужиковъ. Собираютъ 
эти писаря дани и за паспорта, и за увольнительное 
свидетельство, и за освобождеше яко бы отъ призыва 
льготныхъ, которые и безъ того, по закону, льготны, 
собираютъ и съ богатеевъ за приговоры на открыла 
кабаковъ. Бываютъ и натуральный повинности писарю: 
на него въ иныхъ м'Ьотахъ пашутъ, сйютъ, косятъ. 
Бываетъ, что писарь освободить однихъ крестьянъ отъ 
раскладки на нихъ повинностей исправлешя тракта и 
тягостной подводной гоньбы и взвалить вдвое эту по
винность на другихъ крестьянъ. Бывало, что писаря 
разъезжали на крестьянскихъ лошадяхъ со своимъ мел
кими товаромъ и прочее. Не миновала эта чума и 
инородчесия волости. Тамъ она еще обычнее, потому 
что народъ темнее и проще.

7. О сибирскомъ крестьянства.

Видомъ селешя Восточной Сибири мало отличаются 
отъ нашихъ великорусскихъ. Только попросторнее, при
гляднее избы, особенно у старожиловъ.

Старыя селешя въ стороне отъ болыпихъ трактовъ 
отличаются еще темъ, что избы разбросаны тамъ и 
сямъ какъ попало. Стариковъ планами не обязывали,
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строились кто какъ хотелъ. Каждый забирали побольше 
места подъ усадьбу, чтобы на все хватило: на службы, 
погреби, сарай, амбаръ, баню, конюшню, на огороди и 
даже на небольшой сенокосъ.

Въ этихъ селешяхъ удицъ нетъ, а все переулочки; 
окнами избы глядятъ где въ переудокъ, а больше на 
дворъ.

Почти во всякомъ доме обжившагося въ Сибири 
крестьянина есть одна, а то и две чистая комнаты; 
въ нихъ простая крашеная мебель, тюменсше распис
ные сундуки, половики; стены часто оклеены обоями, 
на стенахъ—лубочныя картинки, гравюры. Тутъ же кра
суется ружье со всеми снарядами (потому что сибиряки 
сплошь и рядомъ завзятый охотники; иные и въ поле 
не выезжаютъ безъ ружья за плечами, и мнопя жен
щины умеютъ управляться оъ ружьемъне хуже мужчинъ).

После Покрова, когда белки уходятъ на зимовку изъ 
долинъ въ горы, въ кедровые леса, охотники соеди
няются въ артели, человекъ по пяти, заготовятъ на 
артельный счетъ свинедъ, порохъ, чай, соль, сухари, 
вино и отправляются верхами въ леей и пропацаютъ 
тамъ целыми неделями, а то и месяцами. Добравшись 
до белокъ, выбираютъ поудобнее место и устраиваютъ 
шалаши изъ листвяничной коры. Каждое утро охотники 
расходятся съ собаками въ разным стороны и собира
ются только къ вечеру. Добыча делится поровну, и въ 
дележку идетъ не только белка, а и кабарга, и медведь, 
и волки, и марали, и соболь,— что кому удалось добыть.

Эти охотники не хуже тунгуса умеютъ распознать 
зверя по следами лапъ, а своихъ— по следу лыжъ. Ихъ 
кони привычны къ переходами въ горахъ и топяхъ,© ГП
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не брезгаютъ на промыслЬ мхомъ съ солью или требу
шиной и не боятся звЬря; иной, догнавъ звЬря, хва- 
таетъ его зубами и бьетъ копытомъ.

ЛЬтомъ, посл'Ь Петрова дня, охотники снаряжаются 
въ горы за маралами—и ужъ гдЬ только не бродятъ! 
ЧуткШ марадъ за двЬ версты слышитъ человека и 
давно бы вывелся безъ этого чутья. За нимъ лЬзутъ 
въ самыя глубогая пропасти, на самыя крутыя скалы, 
лишь бы добыть его дороие рога. ПреедЬдуютъ его и 
днемъ и ночью.

Въ темную лЬтнюю ночь блестятъ въ горахъ тамъ и 
сямъ огоньки охотниковъ, и въ тихомъ Л'Ьсу доносится 
изъ какого-нибудь ущелья и отдается въ горахъ про
тяжный жалобный крикъ самца-морала: это охотники 
дудятъ въ трубу, заманиваютъ самокъ.

Сибиряку въ большую обиду, когда заЬзжШ руссюй 
человЬкъ приметъ его за инородца. Онъ не думаетъ, 
что за нисколько поколЬнШ жизни въ Сибири русскШ 
человЬкъ порядочно изменился. И лицомъ, рЬчыо, а 
иногда и вЬрой онъ сталъ похожъ то на бурята, то на 
тунгуса,—глядя по мЬсту. И чЬмъ дальше на востокъ, 
т4мъ это сходство съ инородцами замЬтнЬе, потому 
что ч'Ьмъ дальше на востокъ, тЬмъ меньше живетъ рус- 
окихъ сравнительно съ инородцами. НапримЬръ, въ Том
ской губернш русскихъ въ 13 разъ больше, чЬмъ ино- 
родцевъ, а въ Иркутской губернш только въ три раза 
больше.

У восточныхъ сибиряковъ глаза узковатые, съ при- 
косыо, волосы большей частью черные, лица смугдыя 
и скуластыя.
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Забайкальскаго казака частенько трудно и отличить 
отъ бурята,—то же пухлое, круглое лицо, пуговкой носъ 
и малсньюе глазки.

Русская рЬчь также не безъ примЬси. Въ городЬ 
НерчинскЬ одинъ заЬзжШ руссшй баринъ все спраши- 
валъ своихъ ообесЬдниковъ, что значить то одно, то 
другое ихъ слово, — напримЬръ, «зонтерло», «дымбей», 
«каптурга» и проч1я въ такомъ же бурятскомъ родЬ. Они 
разсердились и сказали: «Чего это? да вы не знаете 
самыхъ обыкновенныхъ русскихъ словъ! Адали нЬ- 
мецъ?»

Сибиряку приходится постоянно сталкиваться съ людь
ми всякой вЬры. НасмотрЬлся онъ тутъ и на инород- 
цевъ-шаманистовъ и буддистовъ, и на ссыльныхъ като- 
ликовъ, дютеранъ, евреевъ, магометанъ, и сталъ какъ-то 
равнодушнЬе къ своей родной вЬрЬ. Одинъ сибирякъ 
разсказывалъ о своихъ земдякахъ: «Идешь иной разъ 
утромъ по деревнЬ; звонятъ къ обЬднЬ, а у кабачка 
ужъ довольно завсегдателей, между тЬмъ какъ въ церкви 
только бабы да ребята. А лЬтомъ и то бываетъ, что 
весь моляпцйся людъ въ церковной оградЬ воркуетъ 
про себя».

Зато сибирякъ порядочно суевЬренъ и въ этомъ мно
гое перенялъ у инородцевъ. НапримЬръ, иркутсше охот
ники передъ промысломъ брызгають «для фарту» (для 
удачи) водкой на землю. Это они у бурятъ взяли: тЬ 
передъ началомъ дЬла приносятъ жертву водкой «хо- 
зяину-земли» Гарунъ-Зину. Одного путешественника 
застигла буря въ горахъ Забайкальской области, и про
водники-казаки просили его позволить имъ принести 
жертву горному духу.© ГП
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Иные изъ русскихъ боятся шаманскихъ могилъ, д'Ь- 
лаютъ приношешя на нихъ; некоторые держать у себя 
на божнице инородческихъ божковъ, напримеръ, въ 
Иркутской губернщ—мйднаго бурятскаго идола сь че
тырьмя руками и глазами на вей четыре стороны; при- 
глашаютъ и шамановъ въ разныхъ случаяхъ поколдо
вать, но это уже разумеется не сплошь и рядомъ, а 
очень редко и въ очень немногихъ глухихъ мйстахъ.

Но есть и въ Восточной Сибири места, гдй русскШ 
человйкъ не пзмйнился. Въ Забайкальскую область лйтъ 
сто тому назадъ было выслано до 10,000 безпоповцевъ. 
Они поселены были вместе въ одномъ округе и до сихъ 
поръ сохранили и родную речь, и облшпе, и свою 
вйру.

Что же за чедовйкъ оибирякъ? Говорятъ, онъ смйдйе 
русскаго крестьянина; въ немъ нйтъ приниженности и 
раболйпства.

Но онъ ленивее русскаго крестьянина,—никогда такъ 
рано не встанетъ въ трудовой день; вставши, напьется 
чаю, какъ говорится, съ толкомъ и разстановкой и не 
торопясь выезжаетъ на работу. Сколько-нибудь зажи
точный нанимаетъ себе работника. Новоселы уже сплошь 
и рядомъ при томъ же достатке сами ведутъ свое 
хозяйство.

Говорятъ, что сибирякъ не такъ добродушенъ, какъ рус
скШ креетьянинъ. Чужая бйда его меньше трогаетъ. Лишь 
бы себе было хорошо, а тамъ хоть трава не расти. Приво
дить, напримеръ, таше случаи. Знакомый разеказчику за
житочный ямщикъ довйрилъ коня своему брату въ извозъ и 
просдышалъ, будто его конь палъ въ дороге. Былъ всегда 
веселъ ямщикъ, а тутъ сильно нр1унылъ. Сталъ его утешать
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разсказчикъ: «сдухъ, моль, можетъ-быть еще неверный». 
Ямщикъ подбодрился. «Вотъ,—говорить,—ужъ даль бы 
Богъ, кабы такъ-то! Свечей бы поотавилъ целую кучу, 
ужъ не пожалблъ бы денегъ... Я и то надежду такую 
имею, что не мой это жеребецъ, а Иннокенлевъ издохъ,— 
у него тоже серый есть».

«— А. этотъ ИннокентШ богатый мужикъ?
«— Какое богатый! Одинъ только конь и есть у него. 

Онъ самъ не пошелъ съ обозомъ, свояку доверидъ. Ну, 
сказать,—хоть и своякъ, а все чуж1я руки и не хозяй- 
екШ глазъ. Надо полагать, его жеребецъ и подохъ, а на
шему-то съ чего бы?.. За нашимъ свой глазъ смотритъ.

«— А вамъ не жаль Иннокенля-то? ВЬдь у него одинъ 
конь, а у васъ шесть; а вы на его же голову бйду 
кличете...

«Ямщикъ сразу подтянулся, посмотрелъ на меня враж
дебно и подозрительно, потомъ сухо сказалъ, вставая и 
уходя: «Каждому свое жалко. Мне до Иннокенля ка
кое дело?»

Такъ судятъ сибиряки, по сдовамъ разсказчика, сплошь 
и рядомъ. Быть-можетъ, потому же они мало довГряють 
другъ другу. Каждый привыкъ полагаться только на 
себя, даже въ семье. Вздумается, напримеръ, старику 
на покой, затйетъ сдать хозяйство зятю или пр1емышу,— 
уже попросту не сдастъ, а непременно форменное уело- 
sie напишетъ и перечислить въ немъ все до последней 
сковородки. А пуще всего не забудетъ перечислить, что 
да что долженъ давать ему молодой хозяинъ: харчи, 
ирштъ, шесть овчинъ въ годъ, бродни, рукавицы, столь
ко-то сукна, шапку, прпсЬвокъ въ поле—въ любомъ мй. 
сгЬ, похоронить по-хрисланскн, девять заупокойныхъ
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и прочее. И всем)7 назначит!, сроки. И глядитъ въ оба, 
какъ бы чего не скривилъ новый хозяинъ противъ 
услов1я.

Помочи у нихъ въ обычай, но и тутъ считаются: бо
гатый не идетъ къ бедному, и на рйдкость ходить къ 
тому, кто самъ но старости не ходить на помочи. Въ 
этомъ сибирсшй крестьянинъ отсталъ и отъ бурятъ-зе- 
мледйльцевъ: у нихъ и безъ зова кончивппй свою полосу 
зачастую идетъ помогать сосЬду.

Разсказываютъ еще о безчеловйчной расправ7! сибн- 
ряковъ съ конокрадами. Ихъ убиваютъ, иногда всячески 
мучатъ до убШства, чтобы выпытать о соумышленнн- 
кахъ. Въ одномъ убитомъ конокрад! найдена была боль
шая мышечная игла, загнанная цйликомъ въ пятку. Дру
гого, замучивъ до смерти, убШцы похоронили м1ромъ и 
распили въ складчину ведро вина за поминки.

Почти о всйхъ сельскихъ богачахъ въ Восточной 
Сибири ходятъ въ народ7!  самые дурные слухи.

— А хорошо у васъ живутъ Хитровы! Десятинъ сотню 
небось зас!ваютъ? —  говорить зайзяпй человйкъ ста
рожилу.

— ОЬютъ, чего имъ д!лается!.. А ты спроси лучше, 
съ чего они с!ять-то ихъ начали? Мудрость эта не ве
лика: пофартило лишь бы кому съ капиталомъ, такъ 
всякШ въ люди выйдетъ.

— Да капиталъ-то у нихъ откуда взялся? в!дь все 
отъ земли же?

— Какъ же, такъ она теб! и далась земля... А ка
питаль имъ, милый челов!къ, достался очень даже про
сто: «фабриканта» годъ ц!лый держали на заимк!. А
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потомъ, какъ духу-то отъ него набрались, такъ эту са
мую заимку и сожгли, да и съ фабрикантомъ-то вм!- 
етяхъ... Вотъ какъ было д!ло-то!

(Фабрикантомъ онъ называетъ поддйлыцика кредит- 
выхъ билетовъ).

У одного заимочника за 20 л!тъ его отд!ла отъ отца 
образовалась порядочная семья; разрослось хозяйство; 
зас’Ьвалъ десятинъ по 12, держалъ до десятка коней и 
столько же рогатаго скота, нанималъ годового работ
ника, а л!томъ и еще двухъ. Нрава онъ былъ угрюмаго 
и р!зокъ на слово. Домашше отдыхали въ его отлучки 
на охоту. Работники изъ округа никогда не уживались 
у него: непрем'Ьнно придерется къ чему-нибудь и че- 
резъ мЬсяцъ, черезъ два разсчитаетъ. Уживались люди 
пришлые, безъ роду и племени, если не приставали 
къ хозяину за деньгами. Иному работнпку-поселенцу 
приходила охота скопить деньгу, и онъ оставлялъ свой 
заработокъ за хозяиномъ до посл!дняго расчета. По- 
живъ годъ-полтора, такой работники куда-то уходилъ 
и больше никогда не появлялся. Никто и не любопыт- 
ствовалъ, куда д!лся челов!къ: поселенцы, ужъ изв!отно,— 
народъ непос'Ьдливый. Ио вотъ однажды верстахъ въ 
десяти отъ заимки, въ глубокомъ таежномъ логу, охот
ники набрели случайно на т!ло неизв!стнаго челов!ка 
съ простр!ленной грудью. Оказалось—работникъ съ за
имки; недавно ушелъ отъ хозяина. Денегъ при немъ не 
нашли. Прямыхъ уликъ не было, но въ народ! съ т!хъ 
поръ уже укр!пился слухъ, что и црежше работники 
человйкъ пять изъ сторонниковъ, тоже были подстр!- 
лены хозяиномъ изъ-за 40— 50 рублей ихъ годового 
заработка.© ГП
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А охота за «горбачами» — за бЬглыми съ пршсковъ 
и каторги! Говорятъ нынче это уже только предаше. 
Въ Киренскомъ округЬ указываютъ на одно мЬото на 
берегу рЬки Лены—пепелище отъ жилья одного изъ та- 
кихъ охотниковъ. «Бывало,—говорятъ старики,— бЬгугъ 
къ нему его ребята—приучены тоже были—и кричать: 
«Тятя, бери ружье,—горбачи къ ключу пришли!» Много 
онъ ихъ перестрЬлялъ; наконецъ озлобилъ: домъ его 
сожгли, а ему глаза выкололи, содрали кожу съ головы 
и на лицо заворотили.

Все это крайше примеры. По нимъ видно, какимъ 
страшнымъ, алчнымъ звЬремъ бываегь человЬкъ тамъ, 
гдЬ нЬтъ его алчбЬ помехи. По той же причинЬ въ 
Сибири свободнее, наглЬе проявляетъ себя кулачество. 
Зато безсудность и насил1я богатыхъ и властныхъ людей 
сельскаго М1ра выдвинули въ Сибири изъ народа больше 
чЬмъ у насъ искателей правосуд1Я, стоятелей за обще
ственную правду.

Большая часть сказаняаго тутъ относится къ искон- 
нымъ сибирякамъ. Ихъ отцамъ и дЬдаиъ досталось быть 
вскормленными Сибирью въ худипя и для нея и для 
нихъ времена. На долю ихъ выпало жить затерявшись 
между болЬе многочисленными сибирскими племенами. 
Съ родины шли къ нимъ цЬлыми толпами голодные, 
яепристроенные къ дЬлу ссыльные. Да на прибавку къ 
есыльнымъ тянулись, по слухамъ о сибирскомъ зологЬ, 
драгоцЬнныхъ камняхъ и мЬхахъ, разные любители лег
кой наживы. Не мудрено было человеку заблудиться и 
огрубеть сердцемъ между ссыльными и искателями зо
лота, а между инородцами позабыть и свою родную 
сторону.
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Нынче времена переменились. Вольный пахарь идетъ 
въ Сибирь уже не въ одиночку, а десятками тысячи 
въ годъ, то-есть гораздо больше, чЬмъ ссыльныхъ и 
Ч'Ьмъ шло въ Сибирь 300 лЬтъ тому назадъ казаковъ на 
ея завоеваше. И этому пахарю уже не грозить больше 
бЬда ни озвЬрЬть ни одичать.

8. Ссыльные въ Сибири.— Работа на прюскахъ.

Теперь разскажемъ, каше руссюе живутъ въ суровой 
сЬверной, неземледЬльческой полосЬ Восточной Сибири.

На крайнемъ сЬверо-востокЬ Сибири вдается въ море 
полуостровъ Камчатка. Въ Камчатке живутъ поселенцы 
хоть и не ссыльные, но попавппе туда все же не по 
своей волЬ. Въ крЬпостныя времена начальство пересы
лало сюда мужиковъ, чтобы попытать завести здЬсь 
хлЬбопашество. Мужики порядочно постранствовали по 
КамчаткЬ и перепробовали не мало мЬстъ, но кормиться 
однимъ хдЬбопашествомъ оказалось невозможными: вездЬ 
донимали инеи, и крестьяне приспособились къ охотЬ 
и скотоводству.

Камчатка богата прекрасными дугами, лЬсами, вся
кими звЬремъ и рыбой. Горы на ней высочайших въ 
Сибири. Въ числЬ ихъ—до сорока огнедышащихъ гори— 
вулкановъ, или сопокъ, частью потухшихъ уже; но двЬ- 
надцать изъ нихъ и донынЬ дымятъ и выбрасываютъ 
изъ своего жерла шлаки и пепели цЬлыми облаками 
пара. Высочайшая изъ нихъ — Ключевская сойка—вы
сится на четыре версты надъ уровнемъ моря. И вотъ, 
о боки съ ней, на берегу рЬки Камчатки, лежитъ рус-© ГП
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ское седо Ключи. Гора рЬдко безнокоитъ своихъ соой- 
дей, но, по разсказамъ стариковъ, нагнала таки на нихъ 
страху л'Ьтъ пятьдесятъ тому назадъ. Дйло было зимой, 
ночью. Ключевцевъ разбудилъ сильный гулъ и грохотъ, 
какъ въ грозу. Земля тряслась, и въ окна светилось 
яркое зарево будто отъ пожара. Въ страхй выбйжали 
крестьяне на улицу. Сопка пылала подобно громадному 
факелу. Огненный снопъ возносился надъ нею я съ 
красными клубами дыма и тучъ походилъ на огромную 
сосну съ раскидистой вершиной. По снйжнымъ скатамъ 
змГилась красными потоками лава, но до села, къ счастпо, 
не доходила; сюда падалъ только пенелъ, какъ снйгъ. 
На много верстъ кругомъ пепелъ нокрылъ землю вершка 
на два. Гора угомонилась скоро и безъ вреда, и клю- 
чевцы отделались однимъ страхомъ *).

Ссыльные поселенцы живутъ по всей Восточной Си
бири. Ихъ припиеываютъ къ городамъ и селешямъ— 
русскимъ и инородческимъ. Но на мЬстахъ приписки 
очень немнопе ссыльные удерживаются надолго, осо
бенно на студеномъ сйверй. Большая часть сйверныхъ 
городовъ—скорйй небольппя селешя, чгЬмъ города. Го
род сше мЬщане и сами еле перебиваются охотой да 
мелкой торговлей; живутъ они зачастую не лучше ино- 
родцевъ—въ курныхъ избушкахъ съ дерновыми кровля
ми и пузырями въ окнахъ вмЬсто стеколъ.

Въ инородческихъ поселкахъ ссыльному, разумеется, 
еще труднйе найти заработки. Отъ иныхъ ссыльныхъ 
инородцы и сами рады избавиться; бываютъ случаи, что

*) О Камчатка ы ея жителяхъ - инородцахъ разсказывастся 
дальше, въ глав'б одиннадцатой.
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инородцы откупаются отъ нихъ чймъ ногутъ, — только 
уходи и оставь въ покой.

Впрочемъ, большая часть ссыльныхъ водворяется въ 
южныхъ овругахъ. Но и тамъ живется имъ немногимъ 
легче.

Въ Восточную Сибирь ссылаютъ за болышя вины, 
оъ лишешемъ по суду всйхъ правъ. Имущество такихъ 
ссыльныхъ переходитъ по закону въ руки насдйдни- 
ковъ; съ родиной они разстаются навсегда; ихъ жены 
и мужья могутъ съ разрйшеюя власти вступать въ бракъ 
съ другими. Гдй бы ихъ ни поселили, они предоставлены 
своей судъб'Ь: живи и кормись, какъ знаешь. Иногда 
они оставляются на произволъ судьбы еще на пути къ 
мйсту ссылки. Такъ, изъ города Иркутска вновь при- 
бывппе ссыльно - поселенцы препровождаются къ мйсту 
этапными командами. Но команды эти ведутъ только, 
пока путь идетъ болыпимъ трактомъ. Въ сторону же 
отъ трактовъ солдаты сдаютъ ссыльныхъ крестьянами 
Отряженные сельскимъ начальствомъ конвоиры эти, съ 
дубинами на плечахъ, провожаютъ поселенца въ назна
ченную ему волость и селеше. Для крестьянъ, при оби- 
лш ссыльныхъ, это—тяжелая повинность, и они часто 
на полпути оставляютъ ссыльныхъ на волю Божью.

Доброй встрйчи отъ своихъ новыхъ односельцевъ по- 
селенецъ не жди: человйкъ онъ чужой, обществу навя- 
занъ, явился онъ нишдй, безъ семьи, таскался по остро- 
гамъ и этапамъ,—хорошъ, говорятъ, изъ него выйдетъ 
хозяинъ! Да я кромй того, сельскимъ обществамъ въ 
Сибири приходится нести ради поселенцевъ особенный 
повинности: устроивать и содержать волостнын и сель- 
скгя тюрьмы, наряжать облавы для поимки бйгдыхъ,© ГП
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держать караулы надъ ареотантами, — удваиваютъ из- 
держки на волостныя правлешя. Общество же еще должно 
уделить поселенцу земли для хозяйства. И какъ ни обильно 
земли въ Сибири, а поселенцу чаще всего отводятъ худ
шую и подальше отъ деревни.

Чтобы прокормиться, мнопе изъ поселенцевъ вдуть 
въ батраки къ старожилами; но имъ платятъ мало, а 
зачастую и недобросовестно; управы же на обидчика 
поселенцу сыскать трудно: «варнаку веры н'Ьтъ», го
ворится въ Сибири.

Такъ обращаются часто съ ссыльными, забывая, что 
каждый человеки есть создаше Божье и брать нами, 
какой бы гр’Ьхъ и какое несчастье съ ними ни случились- 

Поселенцу труднее, чемъ кому-нибудь, прокормиться, 
а и подавно завести свое хозяйство. Въ Кимельской во
лости Иркутской губершп на сто ссыльныхъ, прожи- 
вающихъ въ волости, только 12 имеютъ свое хозяй
ство,— и такъ везде.

Поселенцами запрещаются отлучки изъ места при
писки безъ особаго разрешешя начальства. Но многими 
трудно прокормиться въ этихъ местахъ, и они расхо
дятся по Сибири въ поискахъ за заработками. По по
верке чиновниковъ— более двухъ третей ссыльныхъ не 
живутъ на местахъ приписки. Въ Иркутской губернш 
изъ 45 тысячи ссыльно-поселенцевъ только 14 тысячи 
оказалось на местахъ; около 10 тысячи уволено на за
работки, а остальные, 21 тысяча, разошлись самовольно 
неведомо куда.

Кроме батрачества, въ Сибири можно найти еще за- 
работокъ на золотыхъ пршскахъ. Очень мнопе изъ по
селенцевъ туда и идутъ.
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Мнопе и изъ креетьянъ при нужде нанимаются на; 
пршски. Это почти единственный отхожШ промыселъ 
въ Сибири.

Главныя места добычи золота въ Восточной Сибири 
находятся по соседству съ земледельческой полосой ея— 
въ Енисейскомъ округе и южномъ Олекминскомъ окру
ге Якутской области.

Чаще всего золото лежитъ поди толстыми слоемъ почвы,. 
песчанистой розеыпью, вперемешку съ землей. Изъ. 
несколькихъ десятковъ пудовъ земли вымываютъ его* 
обыкновенно не более четверти золотника. Ищутъ зо
лото въ дожбинахъ лесныхъ речекъ по разными на
ружными приметами: по каменистыми породами, по ■ 
злаками. О подходящихъ мЬстахъ узнаютъ нередко у 
бродячихъ инородцевъ, особливо у тунгусовъ. Въ такгя: 
места промышленники посылаетъ разведчиковъ. Сплошь 
и рядомъ золота не оказывается въ земле при всехъ 
наружныхъ приметахъ, или слишкомъ мало его, и слиш- 
комъ глубоки золотоносный слой.

Мнопе разоряются на однехъ разведкахъ, не добив
шись золота. Добравшись же до стбющаго места, про
мышленники разсыдаетъ зимой наемщиковъ по дерев
нями, часто за сотни верстъ, и хлопочетъ у подходя- 
щаго начальства объ отводе въ аренду намеченнаго 
участка. Работать приходится въ течете  полгода въ 
воде и болоте. Рабочими выдаются уже при ряде за
датки, рублей по шестидесяти, и къ ранней весне они 
должны быть на месте.

Задатокъ почти весь уходитъ на уплату податей, по
купку обуви и одежды, остатокъ же денегъ оставляется 
семье работника; его хватить ей всего на месяцъ-дру~© ГП
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той; да рабочему приходится прошагать по самыми се
верными дорогами иногда около тысячи верстъ (нани
маются рабоч1е изъ Тобольской, Томской, даже Ниже
городской губерний),—стало-быть, и въ пути поиздержи- 
ваются.

Работа здЬсь почти вовсе безъ праздниковн, до глу
бокой осени, часови по 15 въ сутки, въ лЬсной тру- 
щобЬ, вдали отъ людныхъ мЬстъ. Въ ненастье работа 
не останавливается. Во время болЬзни рабоч1е ничего 
не получаютъ; за отлучку безъ дозволенгя съ пршсковъ 
и за опаздываше взимается штрафа рубля три въ день. 
ПомЬщешя для рабочихъ чаще всего тЬсныя, дурно за- 
щищенныя отъ погоды; харчи хозяйств—плохте. При
ходится прикупать или забирать въ счетъ заработка 
съЬстное, часто и обувь и одежду въ хозяйской лавк! 
а въ ней все очень дорого.

Водка въ болыномъ ходу на пршскахъ. Ею тамъ и 
отъ болЬзни лЬчатся, и отъ скуки, и отъ холода. Кром4 
вина да задатковъ, пршски приманиваютъ возможностью 
заработать сверхъ наемной платы,—на работЬ въ не
урочное время и на случайной находкЬ самородковъ, 
цЬлъныхъ кусковъ залота; за самородки — особая при
плата, по вЬсу. Эта надежда на случай, на находку, за
ставляете тратить остатки силъ, дЬлаетъ чедовЬка «воль
ными каторжникомъ».

Круглыми счетомъ месячный заработокъ пршсковаго 
рабочаго—рублей двадцать. Около того же приходится 
отдать хозяину за одежду, чай и прочую прикупку изъ 
его лавки. Очистится только отъ сверхъурочной, «ста
рательской» работы да отъ счастливой находки. Но и 
этотъ остатокъ рЬдко кто утерпитъ донести до дому.
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ПослЬ глухой и трудной ирщсковой жизни воля хме
лить челов'Ька. Является охота потЬшить душу, разгу
ляться во всю ширь. По дорогами же пршсковымъ не 
мало притоновъ для такой иотЬхи. Тамъ и вино, и 
карты, и дЬвки, и все, чЬмъ можно задать, какъ гово
рится, форсу. Въ одномъ притонЬ дорогая одежда ку
плена, въ другомъ—пропита. И иридетъ домой золотой 
добытчики въ отрепьЬ да на придачу съ запоемъ, а 
бываете—и съ худой болЬзнью. Таше отъ крестьянства 
отвыкаютъ: ихъ тянетъ снова на пршски. ЗдЬсь дЬтъ 
въ десять они уже выбиваются изъ силъ, дряхлЬютъ. 
Ихъ нрозываютъ «богадЬлыциками», «христарадниками». 
Со страхомъ ждетъ «вольный каторжники», съ году на 
годъ, какъ-то погдядитъ на него золотой наемщики; 
вдругъ екажетъ: «нами такихъ не надо». И вотъ пуска- 
егь онъ въ ходи разный хитрости: идетъ къ наемкЬ умы
тый да выбритый, въ новой одеждЬ, занятой у това
рища; иодвыпьетъ для храбрости и выступить ухаремъ. 
Лиха б'Ьда—задатка добиться, а тамъ ужъ его какъ ни 
ва есть пристроютъ, свое выручить не забудутъ; онъ же 
вымолить себЬ хозяйскую милость покорностью, а по
жалуй—и предательствомъ, А было время, были и онъ 
ве изъ поолъднихъ на пршскахъ: обиды отъ приказчиковъ 
не терпЬлъ, за правду стояли съ товарищами дружно... 
Было, да ушло.

МЬсто. гдЬ снять ворхнШ пустой слой земли до зо
лота, называется разрЬзомъ. Изъ золотоноснаго слоя 
землю выбиваютъ кирками и лопатами, сваливаютъ на 
тачки, на телЬги и свозятъ къ ндотияЬ загражденной 
Р'Ьчки. ЗдЬсь ее ссылаютъ на желЬзныя рЬшета. Сквозь 
рЬъета протекаете вода, расгворяетъ глину и лесокъ© ГП
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и грязнымъ дотокомъ падаегь на покатый полъ. На 
полу наложены поперечный преграды. Что полегче— 
глина и песокъ — уносится водой, а золото осЬдаетъ и 
задерживается.

Шумитъ вода, грохочутъ жед'Ьзныя решета, раскаты
ваются тел4ги по помостамъ, гомонятъ и перебрани
ваются рабочье,— и все это разносится далеко по обсту
пившей пршскъ «стоголосой» тайгЬ.

9 . Сибирская каторга.— Островъ Сахаликъ.

Золотые промыслы прозываютъ въ Сибири «вольно! 
каторгой». Но что же такое настоящая каторга?

Въ Сибирь ссылается нынче ежегодно до девятна
дцати тысячъ челов'Ькъ. Изъ нихъ дв'Ь тысячи идетъ въ 
каторгу и отбываютъ ее въ Восточной Сибири: одна 
въ Иркутской губернш, друйе въ Забайкальской обла
сти, а добрая половина всЬхъ отбываетъ каторгу на 
остров']: Сахалине.

Наименышй срокъ каторги— 4 года, а отъ наиболь
ш а я  освобождаетъ только смерть.

Первые годы отбываются въ каторжныхъ тюрьмахъ, 
а иотомъ, по усмотр'Ьнда начальства, каторжнымъ раз
решается жить на вол'Ь, обзаводиться домомъ на острож
ной земле, даже жениться. Но отъ урочныхъ каторж
ныхъ работъ въ ату пору еще не увольняютъ, разв4 
на время, для домашняго устройства. Безсрочныхъ 
каторжниковъ увольняютъ отъ житья въ остроге Л п  
черезъ десять; краткосрочныхъ— года черезъ два.© ГП
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По отбытш же своего срока каторжникъ освобождает
ся отъ острожныхъ работъ. Онъ уже не каторжникъ, а 
ссыльно-поселенецъ. Ему назначается место для постоян- 
наго житья, и только черезъ десять л'Ьтъ после этого 
разр'1шаютъ селиться где угодно въ Сибири; онъ мо- 
жетъ поселиться въ городе или приписаться къ сель
скому обществу съ его согламя. Только на родину нс 
можетъ онъ уже вернуться никогда.

Въ чемъ же состоять работы каторжниковъ? Въ Иркут
ской каторжной тюрьме ихъ заставляюсь д'Ьлать кирпи
чи и молоть для себя хл’йбъ на ручныхъ жерновахъ; 
часть каторжниковъ занимается сапожнымъ и столярнымъ 
ремесломъ. Въ Забайкальской области каторжники ко- 
наютъ золото и серебро въ государевыхъ рудникахъ.

На каторге работой особенно не донимаютъ. Тягота 
каторги не въ самой работе, а въ ея подневольности 
да въ острожномъ житье. Работы даже иногда не хва- 
таетъ на вс/Ьхъ. Иногда по недостатку казенныхъ ра
ботъ иркутскихъ каторжниковъ, уволенныхъ отъ остро
га, отдаютъ на частные заводы— соляные, железодела
тельные, винокуренные, а иныхъ на частные золотые 
нршски въ Якутскую область.

Но и на острожныхъ каторжниковъ не всегда хва- 
таетъ дела. Въ 1881 году въ иркутской тюрьме изъ 
1400 человекъ едва только 500 были заняты кирпичомъ, 
молотьбой и ремеслами.

Стали поэтому придумывать новый работы для ка
торги. Островъ Сахалинъ богатъ залежами каменнаго 
угля; климатъ и земля казались удобными для земде- 
цкия; бежать съ острова труднее. Вотъ и стали отпра
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влять часть каторжниковъ на этотъ островъ, чтобы они 
занимались тамъ добычей угля и хлебопашествомъ.

Сахалинъ лежитъ на крайнемъ востоке Сибири, въ 
Великомъ океане, иротивъ устья реки Амура. Отъ При
морской области его отдедяетъ проливъ. Берега этой 
области даже и въ широкомъ месгЪ пролива виднеются 
съ Сахалина темной туманной полосой.

Длина острова около 900 верстъ, а ширина—отъ 25 
до 125 верстъ. Югъ его лежитъ наравне съ самыми 
теплыми местами Росош, а северъ—съ Рязанской губер- 
шей. Но климатъ Сахалина много суровее этихъ месть.. 
На севере его—мерзлая, почти безлесная тундра, а на 
юге— въ половин!) мая попадается еще кое-где нерастаяв- 
шШ снегъ. Правда, зимы здесь мягче сибирскихъ,—ихъ 
умеряетъ Охотское море,—но зато море же студить 
здешнее лето, окутываетъ островъ густыми туманами и 
несетъ на него дождевыя тучи какъ разъ въ пору созре- 
вашя и уборки хлебовъ. Ясные дни летомъ— большая 
редкость, особенно въ северной подовинЬ острова.

Большая часть Сахалина покрыта лесами. Влажная 
почва н обильные дожди выгоняютъ въ этихъ лесахъ и 
и по речнымъ луговинамъ травы выше роста человека. 
Огромные папоротники и лопухи съ листьями более аршина 
въ поперечнике сливаются въ лесахъ съ кустарниками 
и деревьями въ непроницаемую чащу. Въ сахалинскихъ 
лЬсахъ водятся всягае звери: много здесь медведей, со
болей и оленей.

Коренные жители Сахалина— гиляки, айно и тун
гусы. Ихъ тамъ всего на все около 2 тысячъ. Земле- 
д{шемъ они никогда не занимались, а кормились и кор
мятся охотой и рыболовствомъ; жнвутъ въ шалашахъ© ГП
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и землянкахъ. Ни гиляки ни айно не крещены, жпвутъ 
бТдно и грязно; но это очень добрые, правдивые и че
стные люди.

Айны отличаются отъ прочихъ вооточно-сибирскигь 
инородцовъ окладистыми черными бородами. Въ своемъ 
халатЬ, въ род11 нашей чуйки, подпоясанный айно похожъ 
на купеческаго кучера, а круглолицый гилякъ съ своей 
бородкой и собранной на затылк^ косичкой смахи- 
ваетъ на причетника дЬдовскихъ временъ. Они искуснее 
русскихъ умйютъ строить землянки—и суше и теплее; 
но чузшя выдумки принимаютъ съ трудомъ.

До русскихъ на Сахалин^ не было дорогъ. Для ино- 
родцевъ это новая выдумка, и случается вид'Ьть, какъ 
гиляки со своими семьями и собаками пробираются ря- 
домъ съ дорогой на привычной имъ трясингЬ. Но за
то, къ сожаленью, они начинаютъ уже привыкать къ 
русской водкЬ. Черный хлТбъ для гиляковъ—лакомая, хоть 
и редкая '{¡да, а арестантскШ халатъ для нихъ—въ род'Ь 
самой нарядной одежды.

И гиляки и айно не терпятъ неправды и насилия. Когда 
гиляку кажется, что ему лгутъ или хвастаютъ, онъ охва
тывается руками за животъ, раскачивается и дйлаеть 
такое лицо, будто ему очень больно.

Гиляки живутъ на cbeepi Сахалина, айны на югй. Вотъ 
•какъ описывается въ одной книжк'Ь айнское становище:

«Около юртъ стоять обыкновенно сушильни съ 
рыбой и распространяютъ вокругъ промозглый, удушли
вый запахъ. Воютъ и грызутся собаки. Тутъ же иногда 
можно увидать небольшой срубъ-клЬтку съ молодымъ 
медвйдемъ: его убьютъ и съйдятъ на такъ называемомъ 
¡медв'Ьжьемъ праздник!;. Юрты слажены изъ накатника
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г тесу. Крыша изъ тонкихъ жердей покрыта сухой тра
вой. Внутри, у сгЬнъ, тянутся нары; выше ихъ полки 
съ утварью. На нар'Ь обыкновенно сиднтъ хозяинъ я 
не переставая курить трубочку. Заговорите съ нимъ—и 
онъ ответить вамъ неохотно и коротко, хотя вЬжливо. 
Посреди юрты стоить очагъ, и дымъ уходить черезъ 
дыру въ крыш'Ь. Надъ огнемъ виситъ на крючкЬ боль
шой черный котелъ, и въ немъ кипитъ сбрая пени
стая уха, противная на вкусъ».

Жонгцины-аинки гораздо некрасивее мужчинъ: ихъ 
емугло-желтыя лица страшно худощавы, и всгЬ на видъ 
он'Ь старухи; жестше ’ прямые волосы висятъ черезъ 
лицо патлами, точно содома на старомъ сараТ. Вдобавокъ 
еще у нихъ мода красить губы во что-то синее.

Пока руссше не завладели Сахадиномъ, онъ принад
лежать Япоши. Это государство лежитъ на сосЬднихъ 
еъ Сахалииомъ островахъ. Японцы имТяи рыбныя ло
вли у южныхъ береговъ Сахалина; айны нанимадпсь къ 
нимъ, привыкли кормиться этимъ и привыкли къ хлеб
ной пищЬ. Съ приходомъ русскихъ японцы покинули 
островъ, айны остались безъ хлТба, бЬдствуютъ и мадо- 
по-маду переселяются въ Японш.

Въ 1875 году Сахадинъ былъ вымйненъ у японцевъ на 
Курильсше острова. Съ тйхъ поръ и начали привозить 
сюда каторжныхъ. Ихъ везутъ сюда моремъ изъ города 
Одессы, на пароходахъ, большими п а р т и и , челов'Ькъ по 
500. Моремъ сюда 3 месяца пути.

Теперь каторжниковъ на островЬ болТе шести ты- 
сячъ.

Въ чемъ же состоять каторжный работы на Сахали
на? На самомъ Д'йл'Ь только часть каторжниковъ заня
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та копашемъ угля и хлЬбопашеотвомъ. Работы осталь- 
ныхъ очень разнообразны: руками каторжныхъ возве
дены почти вс'Ь тамошшя постройки, начиная съ тю- 
ремъ и кончая церквами. Они же корчуютъ л!;са и про- 
водятъ дороги, копаютъ канавы для осушки обильныхъ 
тамъ болотъ, грузить пароходы каменнымъ углемъ.

Первоначальнымъ м'йстомъ сахалинской каторги быль 
порть Дуэ. Зд'Ьсь были непроходимый трясины и перво
бытный л'Ьса, загроможденные буреломомъ. Теперь ру
ками каторжныхъ воздвигся городокъ версты на двЬ 
квадратныхъ, проложены дороги, зеленЬютъ луга, ржа- 
ныя поля и огороды.

Немало каторжнаго труда идетъ и на тюрьмы. Въ 
нихъ каждый день работаютъ кашевары, хлебопеки, порт
ные, сапожники, скотники, дровотаски.

Труднее всгЬхъ плотникамъ на строительныхъ рабо- 
тахъ. Каждое бревно каторжный долженъ притащить изъ 
л'Ьса иногда за нисколько верстъ. Некоторые каторжные 
отбываютъ каторгу сельскимъ хозяйствомъ. Одни поса
жены хозяевами, друпе къ нимъ работниками. Ихъ 
житье не отличается отъ поселенческаго житья на томъ 
же Сахалин!;.

Местами на Сахалин!) тюремное начальство разрЬ- 
шаеть каторжникамъ селиться наружЬ острога до по- 
ложеннаго срока, иногда съ перваго же года; бЬглыхъ 
отъ этого больше не стало. НаружЬ острога живутъ вс! 
женщины, а изъ мужчинъ— семейные и также гЬ, кто 
считается хорошимъ мастеромъ или лисаремъ или чер- 
тежникомъ и проч1е тагае. Мастеровые, напримЬръ са
пожники, столяры, часто и отбываютъ свой каторжный 
урокъ у себя на квартир'!;, друие же только ночуютъ
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на квартирахъ, а на раскомандировки и работы должны 
сходиться каждый день съ своими острожными товари
щами.

Въ Дуэ около пятидесяти каторжниковъ-хозяевъ, но 
у нихъ'только огороды,— ни сЬнокосовъ ни пашни н Ьтъ. 
Вотъ описаше каторжной квартиры въ Дуэ:

«Изба чаще всего въ одну комнату. Въ ней вы застаете 
семью каторжнаго, съ нею солдатскую семью, двухъ-трехъ 
каторжныхъ жильцовъ или гостей; тутъ же подростки; 
двЬ-три колыбели по угламъ; тутъ же куры, собаки, а 
на улиц'Ь у избы — мусоръ и лужи отъ помоевъ. Вече- 
ромъ съ работы возвращается мужъ каторжный. Онъ 
хочетъ Ьсть и спать, а жена начинаетъ плакать и при
читывать: «ГГогубилъ ты насъ, проклятый! Пропала моя 
головушка, пропали дЬти!»— Ну, завыла!» проворчитъ 
на печкЬ солдата. Но вотъ вс! заснули, д!ти перепла- 
кали и тоже угомонились давно. А баба все не спита, 
думаетъ и слушаетъ, какъ реветь море. Теперь ужъ ее 
мучитьтоска ,] жалко мужа, обидно на себя, что не 
удержалась и попрекнула. А на другой день опять та 
же истор1я...

«На Сахалинъ немало идетъ женщинъ добровольно 
за мужьями. Одн! идутъ изъ любви и жалости, друггя—  
отъ стыда, отъ попрековъ. Самые тяжше преступники 
на Сахалин! содержатся въ острожныхъ карцерахъ, 
отдельно отъ прочихъ арестантовъ. По разсказу одного 
посЬтителя Дуйской тюрьмы, «на видъ это самые обык
новенные люди, и преступивши большей части изъ нихъ—  
не умн!е и не хитрЬе ихъ лицъ. Обыкновенно присы- 
лаюта за убийство въ драк! на 5 или на 10 л!та, по- 
томъ б'Ъгута; ихъ ловятъ— они опять б!гутъ,— и такъ, по© ГП
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ка не попадутъ въ безсрочные и неисправимые. Только 
одянъ старикъ л'Ътъ 60— 65 произвелъ на меня впечат- 
лйше настоящаго злод'Ья. По разсказамъ арестантовъ, 
онъ убилъ на своемъ вЬку 60 челов'Ъкъ. У него будто 
бы такая манера: онъ высматриваетъ арестантовъ-но- 
вичковъ, которые побогаче, и сманиваетъ ихъ бежать 
вмЬсгЬ; нотомъ въ тайге убиваетъ и грабитъ, а чтобы 
скрыть сл'Ьды, р4жетъ трупы на части и бросаетъ въ 
реку».

Окончившихъ срокъ каторги и переведеяныхъ на 
поселеше заставляютъ заниматься на Сахалин'!) хл'Ьбо- 
пашествомъ. Бъ этомъ главное отличте сахалинской ка
торги отъ иркутской и забайкальской. За леность, нера- 

и нежолаше устроиться хозяйствомъ поседеяецъ 
можеть быть возвращенъ въ каторгу на одинъ годъ.

Изъ поседендевъ на Сахалин!) составилось уже нисколь
ко десятковъ деревень. Новыя места подъ селения вы
бираются чаще всего самимъ тюремнымъ начальствомъ. 
Иногда же снаряжаются для этого партии изъ ссыльно- 
каторжныхъ, и они бродятъ по неизвестными еще мЬ- 
стамъ, подъ надзоромъ чиновника или надзирателя.

Па новое мг1)сто, обыкновенно болотистое и покры
тое л'Ьсомъ, лоселенецъ является, им!,я съ собой только 
топоръ. пилу и лопату. Онъ рубитъ лЬсъ, корчуетъ, 
роетъ канавы для осушки м'Ьста и все это время жи- 
ветъ подъ открытомъ небомъ. Поселенцамъ предоста
влено устраиваться самимъ. И они устраиваются какъ 
могутъ, помогая другъ другу. Но мноие не выдержи- 
ваюгь дневокъ и ночевокъ подъ открытомъ небомъ, 
заболеваютъ, падаютъ духомъ и бросаютъ свои недо- 
строенныя избы. Иные, кавказцы наприм'Ьръ, вовсе
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не умеютъ строить избъ и бегутъ обыкновенно въ пер
вый же годъ.

Съ поселенцами д’Ьлятъ свою судьбу на Сахалине и 
каторжницы. Тамъ для женщинъ-преступннцъ нетъ осо- 
быхъ работъ, а между темъ пригоняютъ ихъ на Саха- 
динъ не мало, больше, чемъ въ иркутскую и забай
кальскую каторгу.

Новоприбывшую партш женщинъ ведутъ прежде всего 
въ тюрьму или въ особый баракъ. Ояе бредутъ съ при
стани, согнувшись подъ своими узлами и котомками. 
За ними валить толпа бабъ, мужиковъ, ребятишекъ и 
тюремныхъ писцовъ; бабы высматриваютъ землячекъ, а 
мужики - поселенцы — будущихъ сожительницъ - хозяекъ. 
Тюремное начальство вскоре распределяетъ ихъ. Прибы- 
випя съ мужьями при мужьяхъ и остаются, все же осталь- 
ныя, то-есть большая часть, сдаются въ работницы къ 
одинокимъ поселендамъ. При этомъ иногда устраивается 
въ роде смотрииъ. Начальство вызываетъ по своему 
выбору поселенцевъ. «Женихи» являются въ тюремное 
носе,лете принарядившись. Ихъ вп ускать  въ женсшй 
баракъ и оставляютъ съ женщинами. Те сидятъ поту
пившись, а женихи бродятъ около наръ и молча и су
рово иогдядываютъ на нихъ. Воемъ стыдно и неловко. 
Вотъ одна изъ женщинъ приглянулась кому-нибудь изъ 
мужиковъ. Онъ садится рядомъ и заводить съ нею речь. 
Она спросить, есть ли у него самоваръ, ч'Ьмъ изба крыта. 
Онъ ей перечислить хозяйство. Подъ конецъ она его 
спросить: «А обижать меня не будешь?» И на этомъ 
поладят'!,. Ее приписываютъ за нимъ. Чтобы не ударить 
въ грязь лицомъ, онъ наиимаетъ подводу, часто за по- 
следше гроши, и увозить сожительницу къ себе. Дома© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



94 —

ова первымъ дЬломъ ставить самоваръ. СосгЬди-бобыли 
поглядываютъ на дымъ и съ завистью толкуютъ, что 
вотъ у него уже есть баба.

Худо мужику безъ хозяйки; все бабье дЬло прихо
дится самому дЬдать: и одежду чинить, и щи варить, а 
есть корова — и корову доить. Поселенецъ радъ сожи- 
тельницЬ, боится, какъ бы она не ушла отъ него къ 
другому, и остерегается дурно обращаться съ ней. Слу
чается поэтому, что иная каторжница хвалить свое житье 
на Сахалин^: «Свой мужъ дома колотилъ, а этотъ жа- 
л’Ьетъ...»

И какихъ только людей не сводить на Сахалин^ бЬда 
и неволя! Иногда—во всемъ чужихъ другь другу. Тутъ 
случается нерЬдко, что русская мыкаетъ свое горе съ 
татариномъ, еврейка съ русскимъ, старая съ молодымъ. 
Вываетъ, что живутъ—и по имени другь друга не зна- 
ютъ: наприиЬръ, баба оказалась непомнящая родства. 
Или не знаютъ, сколько лЬтъ другь другу, а живутъ 
вмЬстЬ лЬтъ пять или десять.

Первые два года послЬ каторги поселенецъ получаетъ 
казенные харчи, а затЬмъ онъ долженъ кормиться отъ 
своего »хозяйства.

Нельзя сказать, чтобы хорошо шло это хозяйство: 
почти половина хозяевъ - поселенцевъ на Сахалин'Ь не 
имЬетъ своихъ домовъ. Изъ каждыхъ ста хозяевъ — 60 
не имЬютъ вовсе скота. СЬются очень немнопе своимъ 
зерномъ,— почти всЬ занимаютъ казенное. У многихъ 
слишкомъ мало земли для пашни. СЬверныя поселешя 
растянулись по узкимъ рЬчнымъ долинамъ, и горы мЬ- 
шаютъ расширять запашки.
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Сплошь и рядомъ здЬсь приходится на хозяйство ме- 
нЬе полудесятины. ХлЬбъ родить самъ-три, а часто и 
вовсе не родить, сгниваетъ или прорастаетъ въ сно- 
пахъ. Дожди постигаютъ его во время колошешя, цвЬ- 
тошя, налива; особенно дожди донимаютъ яровыя. Съ 
августа до зимнихъ морозовъ они льютъ и льютъ почти 
безъ перерыва, и случается — весь урожай яровыхъ 
остается въ полЬ. ВЬрнЬе урожай даетъ здгСсь карто
фель и вообще огородный овощъ, и мнопе только имъ 
и питаются цЬлую зиму.

Мастерство на СахалинЬ—плохое подспорье. Мастеровъ 
много, да заказчиковъ нЬтъ. Плотники работаютъ по 20, 
а то и по 10 копеекъ въ день на своихъ харчахъ, а 
портные шьютъ за водку.

Сторонше же заработки на Сахалин'Ь только и есть, что 
каменноугольный копи въ Дуэ. Копи эти въ рукахъ частной 
промышленной компаши. Она по контракту съ казной 
пользуется ежедневно трудами пятисотъ каторжниковъ; 
принимаетъ и поселенцевъ по вольному найму.

На западномъ берегу южнаго Сахалина, у селешя 
Мауки, есть еще промыселъ на откупЬ у одного купца; 
здЬсь добываютъ изъ моря особенную траву — морскую 
капусту и сбываютъ лакомымъ до нея китайцаиъ. Съ 
1 марта до августа при сноровкЬ зарабатываютъ въ 
МаукЬ отъ 150 до 200 рублей на брата. Но этотъ про
мыселъ занимаетъ пока всего нЬсколько сотъ рукъ.

Главный богатства Сахалина не въ углЬ и морской 
капустЬ, —• разсказываютъ о необыкновенномъ изобилш 
рыбы въ тамошнихъ рЬкахъ и моряхъ. Въ концЬ ш ля 
изъ моря подымаются по сахалинскимъ рЬкамъ цЬлыя 
полчища рыбы кеты. По виду и по вкусу рыба эта по-© ГП
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хожа на семгу. Съ неудержимой силой мчится она про- 
тивъ струи вплоть до самыхъ верхнихъ горныхъ пото- 
ковъ. Отъ несмЕтнаго множества ея вода кажется ки
пящей и отдаетъ рыбой, весла гребцовъ вязнуть и вски- 
дываютъ рыбу. «Въ устья кета входить здоровая и силь
ная, но противное течете, тЕснота, голодъ, ушибы о 
карчи и камни—истощають ее. Она худЕетъ, мясо ста
новится б'Ьлымъ и дряблымъ, зубы оскаливаются. Ее 
прниимаютъ въ этомъ видЕ за новую породу я назы- 
ваютъ не кетой, а зубашкой. ОбезсилЕвъ, она уходить, 
наконецъ, въ затоны или стоить за карчей, уткнувшись 
мордой въ берегъ. Зд’Ьсь даже медведь достаетъ ее изъ 
воды лапой. Уже въ сроднеыъ течении рЕки много ея 
усыпаетъ, а въ истокахъ—берега бзваютъ усЕаны мортвой 
рыбой».

Въ концЕ апреля въ морЕ у береговъ Сахалина гро
мадными стадами идетъ сельдь. Ходъ ея узнается но 
круговой полосЕ бЕлой п'Ьньт. Множество чаекъ и аль- 
батросовъ съ крикомъ носится надъ этимъ нЕстомъ. Киты 
мечугъ свои фонтаны, и барахтаются стада сивучей. Ки- 
товъ собирается такое множество, что опасно плыть даже 
и на большой додкЕ.

Объ изобилш здЕшнихъ морей китами и всевозмож
ными породами тюленей вотъ что говорить: американ- 
-сше китоловы за 14 лЕтъ вывезли изъ Охотскаго моря 
одного жира и китоваго уса на 200 милдшновъ рублей. 
Близъ западнаго берега Сахалина возвышается надъ мо- 
реыъ одинокая скала. «Еще за нисколько верстъ она 
казалась намъ подвижной,—пишетъ одинъ морякъ,—Ска
ла покрыта была сплошь громадными сивучами. Ревъ 
.этого громаднаго дикаго стада поразилъ насъ. КромЕ
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сивучей, и скала и море вокругъ кишмя кишЕли мор
скими котиками». Но поселенцы не занимаются этими 
промыслами. Они ловятъ, напримЕръ, кету большею 
частью не въ устьнхъ, а въ верховъяхъ рЕкъ, а она 
здЕсь уже больная, невкусная, даже вредна въ пищу.

Огромное большинство сахалинскихъ поселенцевъ жи- 
ветъ здЕсь на отлетЕ. Каждый ждетъ не дождется своего 
десятилЕтняго срока,—разрЕшешя уйти съ острова и 
устроиться какъ-нибудь, только по-своему.

По отбытш поселенческаго срока съ Сахалина не от- 
пускаютъ только тЕхъ, кто долженъ въ казну или на 
дурномъ счету у начальства, или не обезпечитъ оставлен- 
ныхъ дЕтей или сожительницу. Зато, кто отпущенъ— 
почти всегда уходить. «Даже стариковъ,— пишутъ въ од
ной книжкЕ,— тянетъ съ Сахалина на материкъ. Въ се- 
лекьи Адександровскомъ, на пристани, я видЕдъ старика 
лЬтъ подъ 70 и старуху съ узлами и мЕшками. Старику 
недавно вернули крестьянская права, и онъ уЕзжалъ те
перь съ женой на материкъ, сначала въ городъ Влади- 
востокъ, а потомъ «куда Богъ дастъ». Денегъ, по ихъ 
сдовамъ, у нихъ не было. Пароходъ долженъ былъ отойти 
черезъ сутки, но старики уже прибрели на пристань и 
теперь со своимъ скарбомъ прятались въ катерномъ са
рай, будто боялись, какъ бы ихъ не вернули назадъ. 
О материкЕ они говорили съ любовью, съ уверенностью, 
что тамъ-то и есть настоящая жизнь...»

Мнопе бЕгутъ съ острова и задолго до воякихъ сро-. 
ковъ. Въ здЕшнихъ селешяхъ не рЕдкоеть избы, то не- 
достроенныя и гшюшдя, то съ заколоченными окнами. 
Богъ вЕсть, гдЕ хозяева этихъ покинутыхъ избъ.

Но гораздо больше бЕгутъ изъ каторги, чЕмъ съ ло-
5Восточная Сибирь.© ГП
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селешя. Говорятъ, изъ пяти каторжныхъ на Сахалин!; 
одпнъ непременно бывалъ въ бТгахъ. Ч аще другихъ б'Ь- 
гутъ молодые и новички и привычные къ бодгЬе теплому 
климату; долгосрочные — чаще сосланпыхъ на коротше 
сроки, живушде по острогамъ—чаще живущихъ на воле, 
а каторжные— чаще выпущенныхъ на поселешо.

Говорятъ, тоска по волГ одол'Ьваеть иныхъ какъ за
пой, каждый годъ въ одно и то же время, и случается, 
каторжникъ предупреждаетъ начальство о приближении 
припадка. Одни бйгутъ въ надежде добраться до роди
ны, другае —• погулять мГеяцъ, другой, даже нисколько 
дней по той же сахалинской тайгЬ, на своей волй. Одинъ 
каторжникъ, старикъ л'Ьтъ шестидесяти, б’Ьгалъ просто 
на соседнюю съ каторжнымъ поселешемъ гору. Ояъ 
бралъ кусокъ хяйба, запиралъ свою избу и уходютъ на 
гору, сид'Ьлъ и смотр'Ьлъ на тайгу, на море. Посидитъ 
такъ дня три, сходптъ домой за харчами и опять на 
гору, и такъ безъ конца. Сначала его сгЬкли, а потонъ 
надоело, и только посмеивались.

Съ острова на материки бйгутъ зимой, когда замер- 
заетъ проливъ; но больше всего въ поп!; и шлй. Тутъ 
наступаютъ темные длинные дни, и начинаются до- 
рожныя и друпя работы на волГ. Бйглые пробираются 
глухой тайгой на сЬверъ, гдй проливъ не шире шести 
верстъ. Зд'Ьсь они переправляются на гпляцкихъ лод- 
кахъ. Лодку вымГнивають на халатъ или ружье, или 
крадутъ или отнимаютъ. Но переправляются и на пло- 
тахъ, и притомъ въ широкомъ мЬстй пролива. «29 ¡юня 
1886 года съ военнаго судна «Тунгусы», верстахъ вь 
двадцати отъ Дуэ, заметили на поверхности моря чер
ную точку. Подошли ближе и увидЬли следующее: на
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четырехъ связанныхъ бревнахъ сидЬли на кучЬ корья 
два человека. Около нихъ на илоту были: ведро съ 
пресной водой, полтора каравая хлйба, топоръ, около 
пуда муки, немножко рису, двй отеариновыхъ свЬчки, 
кусокъ мыла и два кирпича чаю. Ихъ взяли на бортъ, 
стали разспрашивать,— кто таше. Оказались арестанты 
дуйской тюрьмы, въ б'Ьгахъ уже 12 дней, а пдывутъ 
«вонъ туда, въ Росшю». Черезъ два часа поднялась по
года на мор'Ь, и пароходъне могъ пристать къ Саха- 
ину. Видно, смерть неслась на б'Ьглецовъ, да мало не 
постъла».

Или вотъ еще случай: разъ ночью каторжная при
слуга казеннаго катера предъявила надзирателю под
кожную телеграмму отъ высшаго начальства. Въ ней 
приказывалось немедленно послать въ море людей будто 
бы для спасешя погибающихъ. Обманутый надзиратель 
выпустидъ катеръ изъ пристани. На немъ было семеро 
нужчинъ и три женщины. Къ утру поднялась буря, волна 
затопила въ катерй машину, и несчастные утонули. Спасся 
только одинъ рулевой на доск'Ь.

Переправившись на материкъ, б'Ьглые держать путь 
на западъ, черезъ озеро Байкалъ, въ Иркутскую гу- 
бершю. Питаются Христовымъ именемъ, нанимаются, 
гд'Ь можно, въ работники. Случается, что и крадутъ по 
пути все, что можно съйсть или одЬтъ на себя или про
дать. Инымъ удается добрести и до родной деревни. 
Небольшая часть гораздо раньше попадается въ руки 
начальству иди добровольно возвращается.

Тайга для беглеца немяогимъ менГе страшна, чГмъ 
норе. Онъ, какъ звйрь, выбираетъ самыя глух1я ея дебри, 
то продирается сквозь густые камыши и травяныя за© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



—  100 —

росли, то преодолеваете горы валежника, тонете по 
поясъ въ болотахъ и ручьяхъ, отмахивается отъ дельта 
тучъ ужасной мошки. Даже вольные, ссыльные ходоки 
делаютъ въ такихъ местахъ не более 8 верстъ въ сутки; 
а каторжнику въ бйгахъ приходится подчасъ питаться 
однеми гнилушками съ солью и плутать по тай Л  въ 
обходъ всякихъ другпхъ путей.

Проходите вт, бегахъ неделя-другая, редко месяцъ, и 
онъ, изнуренный голодомъ, искусанный мошкой, съ из
битыми опухшими ногами, мокрый, грязный, оборванный, 
погибаете где - нибудь въ тайге иди черезъ силу пле
тется назадъ и проситъ у Бога, какъ великаго счастья, 
встречи съ человекомъ, который бы его доставилъ обратно 
въ тюрьму.

Но не всегда встреча съ человекомъ бываете для 
беглеца даже и такимъ счастьемъ. Въ Сибири въ не- 
давшя еще времена охотились на беглыхъ. Ихъ подмо
раживали въ тайге, какъ зверей, и убивали,— одни, въ 
надежде найти золотой песочекъ, друпе— ради убогой 
одежды. Это называлось «охотой на горбачей», и страшные 
охотники легко скрывали следы въ дремучей тайге. Го
ворите, будто нынче такихъ Каиновъ уже нетъ въ Си
бири. Охотятся,— такъ для того, чтобы изловить живьемъ. 
За каждаго пойманнаго и доставленнаго въ тюрьму б'Ьг- 
лаго охотники получаютъ отъ казны три рубля, неко
торые поселенцы на Сахалине, а также и гиляки, про- 
мышляютъ иногда этпмъ.

Гилякамъ приходилось терпеть отъ этихъ беглыхъ, и они 
не жалеютъ ихъ. Они выслеживаюсь несчастнаго бродягу 
и идутъ на него не въ одиночку, а всегда толпой. Они 
окружаюсь его и кричатъ ему издали, чтобы онъ раз
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делся: къ голому не опасно подойти близко. Потомъ его 
связываюсь и ведутъ въ тюрьму.

10. СЪверъ Приморской области. —  Морсше берега 
и морсше звЪри.— Горы, долины, лЪса и луга При- 

морскаго края и Камчатки.— Жители Камчатки.

Восточный край сибирскихъ тундръ вдался въ море 
Чукотскими полуостровомъ. Отсюда съ береговыхъ горъ 
въ ясный день видны черезъ морской проливъ берега 
другой части света—Америки. (Изъ полуденныхъ краевъ 
Америки чуж1е по речи и обычаями люди дружески 
сдали русскому крестьянину въ минувипе дни голода 
свои корабли со сборными хлебомъ въ дари отъ бога- 
тыхъ и бедныхъ).

Здесь же у Чукайскаго полуострова граница двухъ 
океановъ—Ледовитаго и Великаго. Я уже говорилъ о 
свойстве северныхъ морей Великаго океана— Охотскаго, 
Камчатскаго и Берингова, и о климате придегающихъ 
къ ними окраинъ Сибири: летомъ тамъ частые утрен
ники и почти постоянные холодные туманы, а зимой 
сильные ветры съ Ледовитаго океана.

Овощи иоспеваютъ здесь только местами, а хлебъ 
очень редко. Скотоводство, охота да рыбная ловля — 
вотъ чемъ кормится здесь человеки. Въ здешнихъ мо- 
ряхъ водится много китовъ, тюленей, морскихъ львовъ, 
или сивучей, морскихъ котиковъ, бобровъ и моржей, 
а изъ рыбъ— особенно много сельди и кеты.© ГП
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Американцы давно уже завели здйсь больппя д^ла. 
Только велись эти д^ла долгое время безъ всякаго по

рядка и надзора,—избивали животныхъ безъ всякой по
щады. Заметно меньше стало, наприы'Ьръ, китовъ и мор

Морыае львы, или сипучи.

ской выдры, называемой въ торговлй камчатскимъ бо- 
бромъ, и совсЬмъ истреблена морская корова. Огромное 
это животное было сажени четыре въ длину и бол'Ье 
180 пудовъ в’Ьсомъ. Кожа у него была въ родй дубовой 
коры; мясо годилось въ пищу. Морская корова выле
зала на берегъ, кормилась тутъ морскими водорослями 
и никого нс боялась. Птицы садились и клевали на ея 
шс/Ь, подходили охотники, а она спокойно помахивала 
головой и жевала свою жвачку. Самецъ не покидалъ

К и т ъ.

убитыхъ д’Ьтей и самки. Ихъ били острогой въ родй 
якоря. Человъкъ 30 тащили звЬря на берегъ и здЬсь 
добивали дубинами. Берингово море было последними 
прпходомъ морской коровы. Теперь ея уже нигде нТтъ.

За китами американцы пргЬзжаютъ на трехмачтовыхъ 
судахъ. По бортами такого китоловнаго судна навешено 
обыкновенно до десяти оснащенныхъ лодокъ; въ ка
ждой—крепкая бечева сажени въ 800 и гарпунь; это— 
саженный шесть съ железной стрелой на конце. Ки
товъ высматриваютъ съ судна въ зрительную трубу.

Китъ хоть и похожи видомъ на громадную рыбу съ© ГП
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плавниками и хвостомъ, но дышитъ воздухомъ, и самка 
питаетъ дЬтей молокомъ изъ соецовъ. Киты кормятся 
рыбой и разной мелкой водяной тварью. ВмЬстЬ съ нею 
китъ вбираетъ въ себя много воды. Вынырнувъ поды
шать, китъ выкидываетъ изъ себя эту воду высокимъ 
-столбомъ. ЗавидЬвъ съ судна водяной столбъ, китоловы 
спускаютъ нисколько лодокъ. На каждой нисколько греб- 
цовъ, рулевой и на носу гарпунщикъ. СдЬдомъ за лод
ками идетъ и судно. Подплывъ къ киту, гарпунщики 
норовятъ умЬтить гарпунами въ хвостъ. Какъ только 
.■это удалось хоть одному—всЬ гребутъ прочь изо всЬхъ 
*силъ. Раненый китъ кидается какъ угорелый: то мет
нется въ пучину, то взмоетъ наверхъ, рвется туда и 
сюда, широко раскидывая волны, и наконецъ пускается 
лрямикомъ вдоль по морю. Ловцы выпускаютъ понемногу 
бечеву и несутся у кита на буксир'Ь. Онъ таскаетъ ихъ 
день и два, пока не умается до того, что ужъ не мо- 
зкетъ ни нырять ни плыть, и издыхаетъ. Тогда подплы- 
ваетъ судно, кита подчаливаютъ къ борту, рЬжутъ по
лосами его жиръ и тутъ же на суднЬ вытапливаютъ. 
При этомъ китовыя кости идутъ въ топливо какъ дрова-

Не меньше кита соблазнителенъ для морского про
мышленника котикъ. Это тюлень особой породы, до 
3 аршинъ въ длину, съ густымъ шелковистымъ мЬхомъ. 
Туловище его гибко, какъ у кота, и плаваетъ онъ такъ 
быстро, что можетъ угнаться за пароходомъ.

Весной котики сотнями тысячъ прибываютъ на острова 
Камчатскаго и Берингова моря. ЗдЬсь они выводятъ 
дЬтей, а на зиму опять уплываютъ куда-то очень да
леко въ теплыя края Великаго океана. Взрослые 6— 7- 
годовалые самцы являются первыми и занимаютъ мЬота
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каждый для своей семьи. По прибытш остальныхъ, 
каждый самецъ норовитъ сманить въ свое лежбище по
больше чужихъ самокъ и не упустить своихъ. Изъ-за 
самокъ начинается драка между нисколькими самцами и 
часто разгорается въ жестокую битву смежныхъ лежбищъ 
въ нисколько сотъ головъ. У самыхъ ловкихъ и сильныхъ 
самцовъ бываетъ до ста самокъ, а у большей части 
отъ 5 до 30.

Крикъ котиковъ очень похожъ на блеяше овецъ. Го
ворить, овцы были какъ-то завезены на одинъ котиный 
оотровъ. УвидЬвъ котиковъ и услышавъ ихъ крикъ, 
овцы долго стояли какъ заколдованныя, забывъ про ■Ьду.

Котики выводятъ д'Ьтей нЬсколько разъ въ лЬто, кор- 
нятъ ихъ молокомъ и нЬжно ухаживаютъ за ними. Если 
самка нечаянно толкнетъ и уронить котенка, котъ гнЬвно 
набрасывается на нее, бьетъ и кусаетъ.

Жертвы промышленниковъ — молодые 2 — 4-годов а- 
лые, еще холостые, самцы. Часть лЬта они держатся 
особнякомъ отъ прочихъ котиковъ. Въ пасмурные хо
лодные дни большая часть ихъ выходить на берегъ. 
Промышленники подкрадываются съ палками въ рукахъ 
къ табуну, иногда въ нЬсколько тысячъ головъ, и ста
раются отрЬзать ему путь къ морю. Испуганный жи
вотным поднимаютъ крикъ, сбиваются въ кучу и въ 
страхЬ отстуиаютъ передъ людьми. Котикамъ трудно 
двигаться по землЬ. Но на нихъ кричать, замахива
ются палками, и страхъ придаетъ имъ силы проползти 
до мЬста убоя иногда нЬсколько верстъ. ЗдЬсь имъ да- 
ютъ остыть, чтобы мЬхъ вышелъ красивЬе. ЗатЬмъ на
чинается побоище. Отъ табуна отдЬляютъ головъ по 30 
и бьютъ дубинами. Отъ страшныхъ ударовъ котики па-© ГП
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даютъ, хрипя и захлебываясь кровыо, съ раздроблен- 
нкшъ черепомъ и выскочившими глазами. Очередные 
жалобно блеютъ, теснятся другъ къ другу и трясутъ го
ловой съ оскаленными зубами. Изъ ВО зверей остаются 
въ живыхъ только почему-нибудь забракованные. Они 
заботливо прикрываютъ собой уже мертвый тЬла своихъ 
товарищей и, говорятъ, —  даже ндачутъ: слезы текутъ 
изъ ихъ гдазъ. Ихъ гонятъ обратно къ морю.

ЧЬмъ особенно отличается восточный ПрнморскШ край 
Сибири, такъ это обшпемъ и высотою горъ. Не въ нри- 
мЬръ прочамъ мЬстамъ, горы тянутся здЬсь, не пони
жаясь, почти вплоть до Ледовитаго океана и въ Кам- 
чаткЬ достигаютъ огромной высоты, иногда болЬе трехъ 
верстъ. Часто облака плывутъ ниже горной вершины и 
скрываютъ ее. Стоя въ облачный день на вершин!) 
горы, человЬкъ увидЬлъ бы нередъ собою вместо земли 
цЬлое море облаковъ. И дождь и гроза шумели бы иодъ 
его ногами, а надъ нимъ было бы ясное небо и солнце. 
Вирочемъ, въ Камчатый разв'Ь только орелъ забирался 
на эти вершины,—чедовЬку тамъ нечего дЬлать. На та- 
кихъ высотахъ воздухъ слишкомъ р'Ьдокъ и труденъ для 
дыхашя, и такъ холодно, что ничего не растетъ и земля 
покрыта вЬчнымъ снЬгомъ.

Но чЬмъ ниже по склону этихъ горъ, тЬмъ сильнЬэ 
дЬйствуетъ лЬтнее солнце. СнЬга сменяются мшистой 
тундрой; еще ниже идутъ кустарники, заросли кедроваго 
сланца съ его извилистыми ползучими стволами; дальше 
показываются рощи лиственницъ и тополей и. наконецъ,
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уже настоящее строевые дЬса густой щетиною спуска
ются къ долинамъ и веселымъ цвЬтущимъ лугамъ.

Самыя высомя горы Камчатки напоминаютъ видомъ 
островерх1й шалашъ. Макушки нЬкоторыхъ изъ нихъ 
дымятъ какъ заводш я трубы. Это вулканы — огнеды-

II з б 1 е и 1 с в о т и к о в ъ .

шапця горы. Объ одной изъ нихъ— Ключевской—я ужо 
разсказывадъ вамъ. >

СосЬдшя моря обильно снабжаютъ Камчатку влагой- 
ЛЬсныя породы достигаютъ зд'Ьсь огромнаго роста. То
поль и береза выраетаютъ въ цЬлые корабельные лЬза, 
то-есть въ таМе лЬса, деревья которыхъ высоки такъ, 
что изъ нихъ можно дЬлать самыя высоыя карабель-© ГП
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ныя мачты. Ольха даетъ строевыя бревна. Травы на 
камчатскихъ лугахъ выше роста человека и богаты цве
тами. Въ концЬ августа мЬсяца, по словамъ одного пу
тешественника, онъ засталъ на рЬкЬ КамчаткЬ луга, еще 
нетронутые осенними морозами. «Высокая трава, испещ
ренная цвЬтами, покрывала долину рЬки. Алыпйсгля 
розы и пятилистникъ росли частыми кустами вдоль бе
рега и роняли свои алые и желтые листики на зеркаль
ную поверхность водъ. Желтыя акилеи низко наклони
лись надъ водой и отражали въ ней свое прелестное 
изображеше рядомъ съ грознымъ вулканомъ».

Въ камчатскихъ лЬоахъ водятоя тЬ же породы зве
рей, что и по остальной Сибири. Но они отличаются 
цвЬтомъ, мягкостью и густотой мЬха. Камчатойе мЬха 
считаются лучшими въ свЬтЬ.

Въ быдыя времена камчадалъ самъ ходилъ въ лисьихъ 
и соболиныхъ мЬхахъ, вместо того чтобы продавать ихъ 
торговцамъ-скупщикамъ за вино, махорку и порохъ. 
Тогда отъ звЬря отбою не было въ Камчатка. Лисицъ 
приходилось отгонять палками отъ домовъ. ОнЬ заби
рались въ избы и похищали все съестное, грызли обувь, 
рвали шубы спящихъ людей, присосЬживались къ со
бачьей трапезЬ. Нынче и въ Камчатк'Ь, какъ и по
всюду въ Сибири, лЬса оскудЬли звЬремъ.

Въ прежнемъ изобилш водятся только никого не со- 
бдазняюшдя пеструшки—-звЬрьки мышиной породы. Ихъ 
тамъ просто несмЬтное множество. Иногда весной онЬ 
покидаютъ свои обычныя становища и перекочевыва- 
ваютъ за сотни верстъ цЬлыми мшшонами. ОнЬ пере- 
пдываютъ на пути рЬки и озера, даже морсше заливы. 
Множество ихъ при этомъ тонетъ и пожирается хищ
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ными рыбами. Путешественникамъ приходилось иногда 
стоять по цЬлымъ часамъ на берегу—ждать, пока кон
чится переправа этой армш маленькихъ переселендевъ.

Камчадалы радуются, если пеструшки не подымаются 
весной въ походъ. Это предвЬщаетъ имъ обильный, 
сытый годъ.

П е с т р у ш к  и.

Пеструшки—заботливые, хозяйственные звЬрьки. ОнЬ 
запаоаютъ въ своихъ подземныхъ кладовушкахъ разные 
зерна и корешки. Камчадалы пользуются иногда изъ 
этихъ запасовъ, но, какъ добросовЬстные воры, они 
оставляютъ пеструшкамъ на промЬнъ икру, рыбьи 
остатки и прочее.

Коренные жилели Камчатки — камчадалы—сами себя© ГП
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называютъ «ительменъ», по-нашему—«первобытные жи
тели». Народъ они добродушный, очень смиренный и 
покорный. Мнопе изъ нпхъ обрусйли н мало отлича
ются отъ русскихъ; остальные сходны въ общемъ съ 
прочими инородцами Восточной Сибири. Напримйръ, 
отлич1е ихъв'Ьры—только въ томъ, что шаманятъ у нихъ 
женщины, а въ жертву духамъ приносятся вмйсто ко
ней и оленей собаки.

Камчадалы—большое любители музыки. Иные очень 
хорошо играютъ на самодйльныхъ скрипкахъ. Только 
пйсни ихъ очень печальный, заунывныя. Въ свопхъ 
пляскахъ они перенимаютъ лйсныхъ животныхъ: пры- 
гаютъ какъ олени, бйгаютъ какъ лисицы. Кромй пляски 
и пйсенъ, любимая забава камчадала въ досужее отъ 
охоты время — бгЬгъ на собакахъ. Живутъ они въ зе- 
млянкахъ, некоторые—въ избахъ въ родй русскихъ. Къ 
весяй мнопе изъ нихъ перебираются къ устьямъ рйкъ 
для рыбной ловли. Нисколько избугаекъ, крытыхъ зе
млей, нисколько высокихъ балагановъ на сваяхъ для 
сушки и храяешя рыбы,—таковъ видъ ихъ рыбацкихъ 
стоянокъ.

У перешейка, то-есть блдзъ узенькой полосы земли, 
которой КамчатскШ полуостровъ соединяется съ мате
рой землей, л'Ьса пропадаютъ, и открывается голая тун
дра. У перешейка этого живутъ коряки, а дальше на 
полночь—чукчи.

О тундрй я уже говорилъ. Но здйсь приведу еще ма
ленькое описаете ночного лагеря путешественниковъ 
среди корякскихъ пустынь: «Ноги мои озябли (такъ 
разоказываетъ одинъ изъ нихъ), я проснулся и высу
нули голову изъ мйхового мйшка. Костеръ превратился
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въ красную кучу тдйвшихъ углей. Сквозь ночной су- 
иракъ можно было различить темный очертания нагру- 
женныхъ саней, нашихъ людей, лежавшихъ у костра, и 
промерзшихъ собакъ, свернувшихся сотней клубочковъ 
на сн'Ьгу. За лагеремъ простиралась пустынная степь 
рядомъ снЬжныхъ валовъ. Валы эти сливались посте
пенно въ одинъ огромный б4лый океанъ и тонули въ 
сумрачной дали. На неб'Ь, почти черномъ, сияли ярюя 
звезды. Тишина была подавляющая, глубокая. Только 
и слышно было, какъ билась кровь въ моихъ вискахъ 
да какъ дышали кругомъ спавппе люди. И среди этой 
тишины вдругъ раздался долгШ, слабый жалобный крики, 
похожа сначала на болезненный человйчесшй стони, 
потоми на отчаянное рыдаше. Это были вой сибирской 
собаки. Но они казался такими дикими и ужасными въ 
тишинЬ полярной ночи, что кровь застыла въ моихъ 
жилахъ. Черезъ минуту другая подхватила этотъ крики, 
за ней еще три, десять, тридцать, и наконецъ вся сотня 
завыла въ одинъ голосъ. Бол'Ъе минуты земля и небо 
были наполнены этими криками. Потоми онЬ начали 
одна за другой утихать, ужасный гвалтъ дЬлался все 
олаб’Ье и наконецъ закончился ъЬмъ же долгими невы
разимо-жалобными воемъ, и все замолкло. Одинъ или 
двое изъ нашихъ людей безпокойно повернулись во снй, 
но ни одинъ не проснулся. Спрятавшись опять въ свой 
мъшокъ, я заснули и не просыпался до утра.

«Съ первыми лучами разевйта лагерь зашевелился. 
Собаки выбрались изъ глубокихъ ямъ, оттаявшихъ поди 
ними. Казаки высунули головы изъ мйховыхъ одеждъ и 
палочками очистили иней, накопизиийся на нихъ отъ 
дыхашя. Развели огонь, заварили чай; мы вылйзли изъ© ГП
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м'Ьшковъ, дрожа у огня, чтобы поскорМ пометь чернаго 
хлйба съ сушеной рыбой и напиться чаю. Черезъ двад
цать минуть собаки были запряжены, сани увязаны, 
полозья политы водой, и одни за другими мы по'Ьхалп 
быстрой рысью по пустынной степи».

Чукчи и коряки, это—помесь полудикихъ племени Се
верной Америки, эскимосовъ и индМцевъ, съ монголь
скими племенами Сибири. Мноие изъ нихъ сохранил 
редкое сходство со своими индийскими сородичами. Это 
рослые люди, смуглые, съ большими орлиными носами 
и черными длинными прямыми волосами. Друпе же уже 
похожи на людей монгольскаго племени. Большая часть 
чукчей и коряковъ —  оленеводы. Есть очень богатые, 
владЬюпце стадами до 30 тысячъ головъ. Чукчи и ко- 
рякп и по наружности, и по обиходу, и по обычаямъ, 
и даже по ргЬчи очень схожи межъ собой. Поэтому ниже- 
сл'Ьдуюпцй разсказъ того же путешественника о коря- 
кахъ дастъ понятое и о жизни чукчей.

«Собаки разгорячились и понеслись, почуявъ запахъ 
оленьихъ стадъ. Черезъ минуту мы были ужъ на верху 
холма, и передъ нами въ ясномъ лунномъ св'ЬтЬ стояли 
островерх1я палатки коряковъ, а вокругъ нихъ по мень
шей м'Ьр'Ь тысячи четыре оленей. Рога ихъ походили 
на настоящую рощу сухихъ кустовъ. Собаки залаяли 
въ одинъ голосъ и бросились съ горы. Все огромное 
стадо оленей колебалось съ минуту и потомъ понеслось 
отъ насъ бешеными прыжками. ОдинокШ тихгй лагерь 
разомъ проснулся. Темный фигуры посиЬшно выходили 
изъ палатокъ съ длинными копьями въ рукахъ. Они бе
жали въ догоню за нами, кричали и бросали на собакъ 
арканы изъ моржевой кожи. Стукъ тысячи роговъ друга© ГП
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о друга, топотъ копытъ, хриплый крикъ оленей и не
понятный восклицашя коряковъ далеко раздавались въ 
морозномъ воздухЬ,.. Кое-какъ собакъ остановили и 
усмирили. Высунувъ языки отъ усталости, он’Ь мрачно 
поплелись назадъ, тоскливо оглядываясь на оленей... 
Когда все успокоилось, коряки съ любопытствомъ стол
пились вокругъ насъ. Луна озаряла ихъ темныя лица и 
блестела на ихъ металлическихъ украшешяхъ и на
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Жилье чукчей и коряковъ.

стальныхъ концахъ длинныхъ кошй. На ихъ лицахъ и 
въ ихъ см'Ьлыхъ, живыхъ глазахъ лежало выражешв 
прямой, искренней честности, и въ этомъ они отлича
лись отъ американскихъ индМцевъ. Они од'Ьты были 
въ рубашки изъ пятнистой оленьей шкуры, съ бахра- 
М:0Й изъ черныхъ волосъ. На ногахъ—маховые штаны 
и длинные сапоги изъ тюленьей кожи, а на голов4—ка
поры изъ волчьей шкуры съ торчащими волчьими ушами. 
Насъ пригласили въ самую большую палатку изъ оле-
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ньихъ шкуръ. Тамъ ярко пылалъ костеръ. ДвЪ худоща
вый женщины м'Ьшади варево въ м'Ьдномъ котд/1.; тЬми 
же палочками онгЬ поправляла уголья и били по головЬ 
двухъ или трехъ слишкомъ любознательныхъ собакъ. 
Лица женщинъ были узорчато разрисованы краской. 
Мы приготовили себ'Ь чай и уселись за свою походную 
'Ьду. Хозяева угостили насъ своимъ варевомъ. То была 
машалла—см'Ьсь оленьей крови, жира и мха, вынутаго

Внутренность палатки.

изъ желудка убитаго оленя. Она зам'Ьняегь хд'Ьбъ с'Ъ- 
вернымъ инородцамъ, им'Ьетъ видъ кашицы и землистый 
вкусъ. Съ прибавкой разныхъ дикихъ травъ и коре- 
ньевъ она скатывается иногда въ вид’Ь хл'Ьбцевъ и замо
раживается про запасъ. Ужинъ у коряковъ собираетъ 
обыкновенно вс/1;хъ мужчинъ, отлучавшихся за день. 
Они сидятъ вокругъ котла съ машалдой или корытца 
съ олениной и разеуждаютъ о разныхъ дЪлахъ своей 
одинокой жизни.

«Для ббльшаго удобства коряки соединяются въ обще
ства по шести или восьми семействъ, нодъ предводитель-© ГП
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ствомъ своего старшины. Они платятъ дань правитель
ству, но ведутъ себя передъ начальствомъ много сво
боднее и см’Ьл'Ье камчадаловъ. Начальнику нашего отряда 
вздумалось заручиться покорностью коряковъ къ его 
приказашямъ и желашямъ. Сталъ онъ для этого разекаг 
зывать старшине черезъ переводчика о своемъ яко бы 
богатстве и своей власти казнить и миловать бйдныхъ 
коряковъ. Старый корякъ спокойно дослушалъ до конца 
его р'Ьчь. Потомъ онъ медленно поднялся съ своего мгЬ- 
ста, подошелъ къ нашему начальнику и снисходительно 
похлопалъ его тихонько по голове. Начальникъ покрае- 
н’Ьлъ и громко захохоталъ, но съ тЬхъ норъ никогда 
уже больше не пробовалъ устрашать чймъ-нибудь ко
ряковъ.

«ПослЬ додгаго разговора передъ огонькомъ съ коря
ками насъ одолела усталость и дремота. Хозяева отдали 
намъ свои пологи. Они уотроеньт у стЬнъ и защищены 
отъ холоднаго воздуха палатки плотно сшитыми оле
ньими шкурами. Въ пологе гор'Ьлъ мохъ въ плошке еъ 
жиромъ. Тамъ было тепло, только черезчуръ ужъ чадно 
и душно. Но добрымъ хозяевамъ нашимъ было хуже 
въ холодномъ номЬщенш палатки, а настухамъ при оле- 
няхъ и еще гораздо хуже. Каждый день передъ сумер
ками нисколько человЬкъ съ копьями и ножами снаря
жаются за нисколько версп> отъ стоянки къ оленьему 
пастбищу. Тамъ они расходятся по своимъ кедровымъ 
шалашикамъ и караулятъ въ одиночку стада отъ волковъ. 
Ч'Ьмъ непогодн'Ье, гЬмъ скорее жди сЬрыхъ. А сн'Ьжныя 
бури очень часты и сильны въ тундр1!,. Я вицЬлъ, какъ 
эти пастухи сторожили оленей съ. отмороженными до
была щеками. Находидъ ихъ въ холодныя зимшя утра
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скорчившихся подъ охапкой в’ЬтвеЙ, съ лицомъ, закры- 
тымъ меховыми одеждами, неподвижныхъ, точно они 
были мертвые».

За это коряки и чукчи отплачиваютъ серому жесто
кой смертью. Они скручиваютъ въ клубочекъ упрупй 
китовый усъ, обливаютъ водой, замораживаютъ, обер- 
тываютъ саломъ и броеаютъ волкамъ на соблазнъ. Уеъ 
отгаиваетъ въ желудке и разрываетъ волку внутренности. 
Часть коряковъ и чукчей,—гЪ, что разорились по раз- 
нымъ причинамъ,—живетъ оседло: коряки— у Охотскаго

моря, а чукчи—у Ледовитаго океана и Берингова моря. 
Кормятся они тамъ морской охотой и рыбной ловлей. 
Чукчи, кроме того, ведутъ торговлю съ американскими 
племенами. Въ своихъ байдарахъ-ладьяхъ изъ морже- 
вой кожи они возятъ туда руссше товары: табакъ,
огниво, жел'Ьзныя вещи, и вым'Ьниваютъ ихъ на мгЬха 
Съ мехами этими и за русскими товарами они 'Ьздятъ 
на Анжуйскую ярмарку, что близъ Якутскаго городка 
Нижнеколымска. Денегь они не знаютъ. Вся торговля— 
меновая. НапримЬръ, десять шкурокъ рыжей лисицы 
вдеть на ярмарке за пудъ махорки.

Очень искусно придуманы у чукчей охотничьи бай© ГП
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дары. Ихъ летай остовъ обтянуть со всЬхъ сторонъ 
кожей. Сверху оставляется только два-три круглыхъ 
отверспя. Въ нихъ плотно затягивается стань гребцовъ. 
Вода не можетъ попасть въ середину, а для равнов'Ьыя 
прикрепляется съ каждаго борта по кожаному мешку, 
надутому воздухомъ. Въ этихъ байдарахъ чукчи какъ 
птицы носятся по огромнымъ волнамъ, не страшась бури.

11. Забайкальская область. — Бурягы.— Кяхта и 
Маймачинъ и торговля чаемъ.

Въ Забайкальской области горы отступаютъ главнымъ 
ввоимъ хребтомъ отъ нашей границы съ Китаемъ. Вы- 
еокШ хребетъ делить всю область на две половины. У 
той половины, что цримыкаетъ къ озеру Байкалу, нетъ 
разницы отъ Иркутской губернш: ташя же породы лЬс- 
ныхъ деревьевъ, таюя же породы зверей. Другая же, 
полуденная половина Забайкальской области лучше 
открыта для влажныхъ ветровъ отъ теплыхъ морей Ве- 
ликаго океана. Въ лесахъ этой части Забайкалья впер
вые попадаются дубъ, орешникъ, дикая яблонь, даже 
дикШ миндаль, кизиль и абрикосъ,—только съ очень 
мелкими и совсемъ невкусными плодами. Среди звери
ной семьи Сибири здесь встречаются также невиданные 
раньше кабанъ и байбакъ и выходцы изъ смежныхъ 
«тепей Китая—дикШ конь и антилопа.

При всемъ этоыъ, однако, кдиматъ въ Забайкальской 
области очень суровый: зимше морозы въ 40 градусовъ 
и въ лучшей части ея почти такъ же обыкновенны, какъ 
и въ Иркутской губернш, а степи такъ же малоснежны
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и неудобны для озимыхъ посевовъ. Летнихъ дождей 
здесь выпадаетъ больше, но худо то, что самымъ дожд- 
ливымъ временемъ часто бываетъ последняя половина 
лета— шль и августъ месяцы.

Большая часть области покрыта лесами. Степи встре
чаются больше въ полуденной части; оне обильны тра
вой и цветами богульника, шона, лилШ, красной сараны 
н прочихъ. Черноземъ встречается во многихъ местахъ 
Забайкальской области, по обе стороны горнаго хребта, 
а особенно богатый, плодородный черноземъ лежитъ въ 
долинахъ пограничной съ Китаемъ реки Аргуни и при- 
токовъ реки Шилки.

Впрочемъ, земледел1вмъ въ Забайкальской области 
очень мало занимаются. Изъ всего огромнаго ея про
странства въ 680 тысячъ квадратныхъ верстъ подъ 
пашнями насчитывается едва несколько тысячъ верстъ. 
Для свободныхъ переселенцевъ Забайкальская область, 
пока что. не была открыта, какъ Енисейская и Иркут
ская губернш. Забайкальское крестьянство основалось 
ссылкой и составляешь пока менее одной трети всего 
населешя области, а главное заняНе остальныхъ жите
лей—скотоводство и потомъ охота. Остальные, это—ка
заки, которыхъ здесь около 180 тысячъ, и инородцы, 
чисдомъ около 170 тысячъ, большей частью буряты.

Сибирское казачество составилось вначале изъ пер- 
выхъ русскихъ пришельцевъ, завоевателей Сибири. Оно 
умножилось потомъ присылками новыхъ казацкихъ отря- 
довъ. Все казаки порядочно перемешались съ инород
цами, такъ что многихъ сибирскихъ жителей ничемъ 
не отличить отъ природныхъ сибирскихъ инородцевъ. 
Въ Забайкальской области казаки поселены для охраны
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русской границы, которая здесь более открыта н близка 
къ населенными местами Китая, чЬмъ въ другихъ м'Ь- 
стахъ Сибири. Кроме охраны границъ, сибирсюе казаки 
исправляютъ полицейскую службу въ городахъ и селе- 
шяхъ,—сопровождаюсь ссыльныхъ по этапами, сторо
жить казенное имущество, наблюдаютъ за порядками на 
ярмаркахъ и на золотыхъ пршскахч.. Въ свободное оть 
служебныхъ нарядовъ время они живутъ хозяйствомъ 
на своихъ над’Ьльныхъ земляхъ. Въ Забайкальской области 
они промышляютъ больше всего скотоводетвомъ и охотой.

Число бурятъ въ области около 135 тысячи,—почти 
столько же, сколько въ Иркутской губернш. Буряты ко- 
чуютъ со своими стадами молочнаго скота, коней и 
овецъ. Впереди обоза плетется у нихъ самая старая 
старуха, нашептываетъ молитвы и при переправе не
пременно ужъ бросить въ воду мелкую монету, чтобы 
духъ этого ручья или рЬчки помоги благополучному 
переходу. Вотъ и зеленая долина открылась передъ 
странниками. Если здесь есть хоть самый плохеныий 
водопой, то здесь и место для стоянки. Женщины рас
кинуть войлочные шатры, похож1е на круглыя шапки, 
и черезъ часъ - другой можно подумать, что вое это 
общество тутъ и жило весь свой веки.

Буряты, говорятъ, во всеми не похожи на своихъ 
соседей, тунгусовъ. Тунгусъ—веселый, смелый, прямо
душный и работящШ человекъ, а бурятъ—угрюмъ, не- 
приветливъ, уклончивъ и вдобавокъ ленивъ. Большая 
часть работъ лежитъ у нихъ на женщинахъ: бурятка и 
войлочныя юрты увязываетъ и укладываетъ въ дорогу, 
и за скотомъ ходить, и вино-араки делаетъ. Утромъ 
она встанетъ первая, разведетъ огонь и идетъ доить

коровъ; потомъ ребятишекъ поигъ чаемъ. Чай, съ при
правой молока, масла пли сметаны и соли,—любимая 
бурятская еда. Супруги, проснувшись, попивастъ чай 
да покуривастъ трубочку. Жена оседлаетъ ему коня, и

Б у р  а 'Г ъ.

оиъ едетъ по делу иди просто гулять по знакомыми 
улусами. Жена прибираетъ въ шатре, делаетъ войлоки 
или выминаетъ на мялке кожу. Мужъ возвращается, и 
она разеедлываетъ коня, а онъ себе поспживаетъ у 
шатра илп развалится на войлоке. Бываетъ такъ, что 
бурятъ едетъ десятокъ верстъ верхомъ на быке, везетъ
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таратайку съ валежникомъ, а жеяа плетется пйшкомъ. 
Мужъ посасываетъ свою трубочку и но думаетъ, что 
жена устала и пора бы ее посадить на свое место.

Прежде водилось въ Сибири оделять подарками ново- 
крещеныхъ пнородцевъ. Говорятъ, между бурятами осо
бенно много бывало охотниковъ креститься ради этого 
по нискольку разъ. А нельзя сказать, чтобы между 
ними было больше б'Ьдняковь, ч'Ъмъ среди другихъ ино- 
роддевъ. Окрестятъ бурята, дадутъ ему креотикъ, руба
ху, халать, сапоги и прочее—пойдетъ онъ болтаться но 
улусамъ, пообносится и является опять креститься куда- 
нибудь въ новое место и подъ другимъ именемъ.

Однако не все же въ бурятахъ дурно. У нихъ въ 
обычае, напримГръ, помогать другъ другу въ разныхъ 
работахъ и въ нужде, на охоте соединяться въ артели 
и дГлить добычу поровну, не считаясь. Такъ, въ Иркут
ской губернш, когда бурятъ строить себе избу, всЬ со
седи помогаютъ ему: кто бревна возить, кто срубъ ста
вить; то же въ полевыхъ работахъ: кто раньше упра
вится—другимъ идетъ помогать. Главная разница между 
иркутскими и забайкальскими бурятами только та, что 
иркутиие занимаются землед!шемъ. Но къ земледелию 
они перешли не очень давно, и у нихъ сохранились 
даже кое-кашя привычки прежней кочевой жизни. Зи
мой они живутъ въ избахъ, въ роде русскихъ, а л'Ьтомъ 
перебираются поближе къ своимъ подямъ, и л'Ьтшя ихъ 
избушки, хоть и бревенчатый, очень напоминаютъ ово- 
имъ видомъ ихъ прежше кочевые шатры.

Еще ощигае забайкальскихъ бурятъ отъ иркутскихъ— 
то, что иркутеше большей частью придерживаются ша
манства, особенно живупце по правую сторону р’Ьки

Ангары, забайкальсюе же держатся буддШскаго В'Ьро- 
учешя. Оно принято ими уже въ испорченномъ виде 
отъ китайцевъ, а здесь перемешалось и замутилось еще 
больше остатками старой шаманской вГры.

У бурятъ есть въ Забайкалья храмы, похож1е на 
аитайсше постройки: несколько низкихъ и широкихъ 
ящиковъ одинъ на другомъ, и ч'Ьмъ выше, т'Ьмъ меньше 
ящикъ, а сверху низкая узорчатая крыша съ широкими 
вздернутыми краями. Внутри стЬны увешаны шелко
выми тканями и дорогими мехами, на полу—ковры; по 
бокамъ стоять въ два ряда болыше позолоченные идо
лы. Въ глубине храма—жертвенникъ подъ балдахиномъ. 
Па жертвеннике курятся пахуч'ш свечи. Тутъ сидитъ 
главный священники, а по бокамъ стоять рядами его 
помощники. Помощники хоромъ читаютъ молитвы или 
тгоютъ, а священники то звонить въ колокольчики, то 
прнкладываетъ къ груди ладони и склоняетъ голову. 
Чтеше и гебше несколько разъ прорываются, и тогда 
играетъ музыка. Дудятъ и ревутъ огромный трубы, гре- 
мятъ цимбалы, свистятъ рожки и иодьшаютъ такой 
адскШ ревъ и шуми, что непривычному человеку ста
новится жутко. Въ храме стоять вертяпцеея на пал- 
кахъ барабаны, и на нихъ написаны кругомъ молитвы. 
Моляшдеся вертятъ ихъ и читаютъ по ними про себя 
молитвы. Бурятъ думаетъ, что чемъ больше молитвъ 
успееть прочесть, теми больше и греховъ замолить. 
Буряты привыкли мало-по-малу считать, что верчеше 
барабана— само по себе нужное и угодное Богу дело, и 
иные вертятъ такъ быстро, что не успеваютъ прочесть, 
лишь бы навертеть побольше. Чтобы облегчить себЬ и 
это дело, они придумали вертеть ветромъ. Таше ветря© ГП
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ные молитвенники, взд’Ьтые на высоте шесты, можно 
видеть почти у всякаго бурятскаго шатра.

Въ Забайкальской области наши границы близко под- 
ходятъ къ самымъ населеннымъ м'Ьстамъ Китая, и зд'Ьсь 
издавна завелись торговый сношешя между русскими и 
китайцами. Торговый путь пересЬкаетъ границу близъ 
судоходной р'Ькп Селенги. Зд'Ьсь-то, среди обширной 
волнистой степи, построились рядомъ две кунеческихъ 
слободы: на нашей сторон!—Кяхта, а на китайской— 
Маймачинъ.

Черезъ Кяхту долгое время вся Россия получала ки
тайские чаи, а Китай—руссше сукна, плисъ и друпе 
фабричные товары. Но пароходы облегчили другой путь 
къ Китаю—моремъ, гораздо более скорый и дешевый. 
Этимъ путемъ, понятно, воспользовались но одни руссюе 
купцы, а еще раньше ихъ немцы и англичане. Они 
тоже стали возить въ Китай свою мануфактуру, а изъ 
Китая чай, и чай этотъ могли продавать дешевле сухо- 
путнаго кяхтннскаго. Кяхтинская торговля держалась 
еще некоторое время разными льготными для купечества 
пошлинами. Понижена была пошлина на сухопутный 
чай и повышена на пароходный. Но пароходный все- 
таки одолйлъ дешевизной. Кяхтинцы стали терпеть боль
ные убытки, сократили своп дгЬла и нынче дальше Си
бири своего чая почти уже не везутъ.

Кяхта—небольшая слобода, домовъ въ тридцать, а Май
мачинъ—порядочный городокъ, обнесенный стеной съ 
воротами, на которыхъ намалеваны разныя чудовища. 
Тутъ множество лавочекъ съ разными мелочными това
рами для Забайкалья и для кочевниковъ стопного Ки
тая. Въ китайскомъ городке, словно въ монастыре, н'Ьтъ
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ни дйтей ни женщинъ. Маймачинск1е китайцы-купцы 
и приказчики вей— прИзж1е; ихъ родина за нисколько 
дней пути отсюда, и тамъ же ихъ семьи. Китайское 
правительство опекаетъ китайцевъ какъ мадыхъ ребятъ 
и не позволяете имъ увозить такъ далеко и въ-сосед
ство чужого народа свои семьи, изъ боязни, что они 
тогда отчудятся отъ родины, а, чего дсбраго, еще пе- 
рейдутъ въ чужое подданство.

Маймачинсше китайцы завели обычай сами посе
щать русскихъ купцовъ для терговыхъ делъ. Они на
учились говорить по-русски; кяхтинцы же но-китайски 
не умеютъ говорить. Въ разговоре съ китайцами они 
подлаживаются почему-то подъ неправильную русскую 
речь китайцевъ. А китайцы говорятъ, напрнмеръ, такъ: 
«Тиби како позову? Я тиби походи буду» и это зна
чить: «Какъ тебя звать? Я къ тебе приду».

Кяхта оживляется передъ большими сибирскими 
ярмарками. Китайсше приказчики бродятъ съ утра до 
вечера по слободе и толкутся въ купеческихъ домахъ, 
разведывая о нфнахъ на чай и разыскивая покупателей. 
Въ кяхтинскихъ домахъ заведены для нихъ особыя 
щлемныя. Остальным комнаты запираются,—иначе ки- 
таецъ, по своему назойливому любопытству, пойдете 
странствовать по всемъ угламъ дома, а, наскучпвъ 
осмотромъ, растянется со своей трубочкой где попало. 
Иногда въ щлемную ихъ наберется человекъ 10—15; 
тутъ они сидятъ, курятъ въ ожиданш разговора о дй- 
лахъ, дремлютъ или тоненькимъ голоскомъ распеваютъ 
свои китайская песни. Если войдетъ какой-нибудь но
вый человекъ, пр^езжШ, они сейчасъ пристаютъ съразспро. 
сами: «Какой люди? Кака имя? Какой товаръ повози?»© ГП
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Купецъ договаривается съ каждымъ китайцемъ порознь, 
въ отдельной коынатЬ. Запишетъ у слов ¡я и Ц'Ъну ка- 
ждаго продавца, получитъ отъ нихъ пачки съ образцами 
чая и ц'Ьлый вечеръ потомъ нюхаетъ и пьетъ чай, срав- 
ниваетъ и прикидываетъ, который ему сходнее купить.

Зимой китайцы ц'Ьлый м'Ьсяцъ празднуютъ свой новый 
годъ и тогда не торгуютъ. Узеныия маймачинсшя улицы 
густо и пестро изукрашиваются бумажными лентами, 
флагами и фонарями. Въ домахъ широше столы уста
вляются всякими яствами, и хозяева радушно прини- 
ыаютъ и угощаютъ кяхтинцевъ— и купцовъ и простихъ 
рабочихъ. КитайскШ градоначальникъ задаетъ пирушку 
русскими, купцамъ. Гостей встр'Ьчаетъ у городскихъ во- 
ротъ и сопровождаетъ толпа ряженыхъ китайцевъ съ 
музыкой, пйснями и пляской. Нсв'Ъсть куда дйвалась 
тогда маймачинская скука, и откуда взялось веселье у 
отихъ спокойньтхъ, неподвижныхъ китайцевъ! Весь мй- 
сяцъ каждый день открыть для всЬхъ даровой китай- 
скШ театръ. Размалеванные и наряженные актеры съ 
утра до вечера изображаютъ тамъ какую-нибудь чудес
ную исторпо, князей, княгинь и королей, плачутъ и 
см'Ьются, сражаются и умираютъ,—все это за фунтъ 
кирпичнаго чаю на брата, а въ промежутки между пред- 
ставлешемъ убитые .будто бы лицед'Ьи воекресаютъ, что
бы согреться тутъ-же въ сторонкй у жаровни чаемъ и 
огнемъ. Игре вторитъ музыка—трубы, тазы, бубны и 
скрипки. Театръ у нихъ открытый и безъ .зандв'йса, и 
зрители смотрятъ на йгру съ улицы.

К о н е ц ъ.
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