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ПРЕДЕСЛ0В1Е.

Поездка но Алтаю л1.томъ 1908 года, подобна nyreiuccm i- 
ямъ 1905 г. и 1907 г., нм1,ла пклио собпраше ботанических ъ  
II энтомологпческихъ коллекцш  и барометрически наблюдеши. 
Моими спутниками были: К . Г. М яки ш евъ, занимавппйсн со- 
бирашемъ энтомологическаго мате pi ал а и производивши! на- 
блюдешя но термометру и анероиду, и ученикъ Y*II км. Блр- 
иаульскаго реальнаго училищ а С. Сабуровъ , помогавппй m i it. 
при cyiuicfe растеши. В ъ  по1,здк'Ь принималъ такж е у ч асп е  
ученикъ VII кл. Барнаульского реальнаго училищ а С. Безш ап- 
кинь. Э кскурая  была субсидирована Алтайским Подъ-отд’Ь- 
ломъ И&шераторскаго Русскаго  Географическаго Общ ества.

Вы 1>.\авь изъ Б ш ск а  5 - го тоня, я направился въ  У л алу. 
Такт, какъ мои спутники должны были прибыть в т. У  талу 
только 9 ш нн, я сдЬлалъ экскурс!ю  в ь  Чемадъ. Вечеромъ 9 
ноня я уже был ь въ Ула.тЬ. С ф орм провавъ здЬсь небольшой 
караван ь, мы утромъ 1 1 пони выступили изъ Улалы по на
правленно кт. Т елепком у озеру черезъ К ар асу к ъ , Салганду, 
Никольское, Иныргу и Кебезень. ДальнЬпппй м арш рутъ ио- 
1;здки таковъ: Т елепкое озеро— долина Чулы ш мана до  Э лу- 
зы-Янъ Улаганъ — К у а д р у — К  у рай— Т ё т ё — К о ш к о н у р ъ — , !ж с -  
ло — Каракемъ —  А р г у т ъ  —  Я с а т с р ъ — Т ар хатты — К ои гь-А гач ъ . 
Изъ К ош ъ-А гача мы отправились Ч уйским ъ трактом ъ в'ь 
Бшскъ, сд’Ьлав'ь по пути дв1, эк скур еш  вт сторону о'п. трак
та: одну отъ Курая въ верховья р. А ктру, при г. Чуй; другу  к» 
— изь урочища Саракольдюк ь (на 4 y t ) — въ верховья р. А ч ш сь, 
прит. Шавлы А ргутской. 27 ноля мы прибыли пъ Б ш ск ъ .

Во время пО'Ьздки собранъ repoapifl цв'Ьтковыхъ растеши,



ПРЕДИСЛ0 В1Е .

Поездка по Алтаю  л1ло.\;ь 1908 года, подобна путешестви
ям ъ 1905 г. и 1907 г., им'Ьла пклпо собираше ботанических ь 
и энтомологпческихъ коллекцш  и барометрически наблюдешя. 
Моими спутниками были: К . Г. М якиш евъ, занимавшиеся со- 
оирашемъ энтомологпческаго матер1ала и производивпии па- 
блюдешя по термометру и анероиду, и ученикъ V II кл. Бар- 
наульскаго реальнаго училищ а С. Сабуровъ , помогавши! мн'Ь 
при сушк+з растенш. В ъ  покздк'Ь принималъ так ж е  у ч а с п с  
ученикъ VII кл. Барнаульскаго реальнаго училищ а С. Безш ап • 
кинъ. Э к ск у р а я  была субсидирована Алтайским Подъ-отд-Ь- 
ломъ Императорскаго Русскаго  Географическаго Общества.

Вы+.хавъ изъ Б ш с к а  5-го ш н я , я направился въ У лалу. 
Т а к ъ  какъ мои спутники должны были прибыть въ У л ал у  
только 9 ноня, я сд’Ьлалъ э к с к у р с ш  в ь  Чемалъ. Вечеромъ 9 
ш н я  я у ж е  бы лъ въ УлалЪ. Сформ провавъ здЪсь небольшой 
каравань, мы утромъ 1 1 ш н я  выступили изъ Улалы по на- 
правлешю к ь  Т ел еак о м у  озеру черезъ К ар асу к ъ , Салганду, 
Никольское, Иныргу и Кебезепь. Д а л ь н М ш ш  марш рутъ по
ездки таковъ: Т елепкое озеро— долина Чулыш мана до Э лу- 
зы-Янъ У лаганъ — К у а д р у — К у р а й — Т ё т ё — К о ш к о н у р ъ — Д ж ё -  
ло — Каракемъ —  А р г у т ъ  —  Я с ате р ъ — Т архатты — К о ш ъ -А га ч ъ .  
Изъ К о ш ъ -А гач а  мы отправились Чуйскимъ трактомъ въ 
Бш скъ, сд'Ьлавъ по пути двЪ экскурсии вт  сторону отъ т рак
та: одну отъ  Курая въ верховья р. А ктру, прит. Чуй; д ругую  
— изъ урочиш а Саракольдю къ (на Ч у Ь )— въ верховья р. А ч пк ъ , 
прит. Ш авлы А ргутской. 27 ш л я  мы прибыли въ Б ш ск ъ .

Во время поездки собранъ гербарш цвЪтковыхъ растенш,



лаиортниковъ, мховъ и лиш айниковъ, а такж е небольшое к о
личество паразитныхъ грибовъ. Д ублеты  ботаническихъ сбо- 
ровъ переданы въ Т о м ск ш  университетъ и обрабатываются 
П. Н. Крыловымъ. И зъ более ингересныхъ ботаническихъ на- 
ходок ъ  мож но отметить: Boschniakia glabra С. А . Меу (со скалъ 
у  водопада К ор б у  на Т е л еп к о м ь  озерЬ), которая является н о
винкой для Алтайской ф лоры , такъ  какъ  до сихъ поръ не 
была найдена западнее р. Енисея, новый видъ Saussurea, най
денный мною по указа Hi ю П. Н. Крылова на скалахъ А къ-бо- 
ма на Ч у -fe (съ только-что отцветш ими цветами); Allosurus 
(Pellaea^ gracilis Hook (съ тЬнистыхъ скалъ Телецкаго озера); 
Polipodium lineare Ehrenb (скалы К о к ъ -т а ш ъ  на Телепкомъ 
озере); Chrysosplenium ovalifolium М. a Bieb (съ береговъ Т е 
лецкаго озера у  Артыбаша); Asperula Aparine Schott (съ юж- 
наго берега Т елец каго  озера; указана для западнаго Алтая), 
Echinospermum microcarpum Ledeb (съ А ргута; указано для 
предгорш южнаго и западнаго Алтая); Phlomis agraria Bge 
(изъ К урай ской  степи; въ горномъ А л т ае  не указано); Brava 
alpina Stemb и Hoppe (съ верховьевъ А ктру ; приводится для 
Алтая безъ указан i я мЬстонахождеш я), Astragalus glycyphyllus 
L . (не приводится для горнаго Алтая). В ъ  тексте помешены 
небольпне- списки растенш, которые могутъ дать некоторое 
представлен1е о растительности посеш енны хъ мною местностей.

Собрана такж е (отчасти въ м естахъ, еше не затронутыхъ 
энтомологическими изследоваш ями) энтомологическая коллек- 
niH (главнымъ образомъ ж уки ).

Д овольно больш ой барометрически! матер1алъ обрабаты
вается К .  Г . Тюменпевымъ въ Т о м ск е .

В. //. Верещагинъ.



чатлеше обилюмъ зелени. Но отъ  великол^пныхъ березовы.хЪ 
рош ъ, erne нелавео о к р уж авш и хъ  село, остались одни пни.

О тъ  Сростокъ до Березовки 12  верстъ. Вскоре за дерев
ней дорога подымается на гору Пикетъ, съ  которой откры
вается хорош ш  видъ на К атунь, ея протоки, обш ирную  пой
му съ  лугами и зарослями кустарниковъ и Бабырганъ, наибо
лее вы сокую  верш ину предгорш Алтая.

С п усти вш и сь  съ горы Никетъ дорога пересЬкаеть ркчку 
О едул овк у  и низменными сыроватыми лугами приводитъ въ 
селеше Березовку, расположенную  на р-Ьчк1> того же назвашя.

Березовка населена инородцами К ок ш и н ск ой  и Тарханской 
инородческихъ управъ.

О тъ  Березовки 6 верстъ хорошей ровной дороги до боль
ш ого села Тарханскаго или Быстрянскаго. Основанное куман- 
динцами, село Тарханское, свое назваше получило по имени 
кумандинца Тархана, им^вшаго здксь аилъ.

О т ъ  Т арханскаго  6 верстъ до деревни Старо-Суртайской.

Свое назваше деревня получила по имени основавшаго ее 
въ царствоваше Екатерины II телеуга Суртая, выходца изъ 
К узн ец каго  уЬзда Т ом ской губ.

Зд'Ьсь уж е  надо подняться на довольно значительный пе
ревал ъ — отрогъ хребта К учегоры . С ъ  перевала крутой спускъ 
приводитъ къ р. ИшЬ, черезъ которую устроенъ паромъ.

Мутная И ш а, въ которой колы ш утся длинные стебли Ро- 
tamogeton perfoliatus, носить характеръ степной рЬки и имЬ- 
етъ тихое, извилистое течеше. О на беретъ начало въ горахъ 
близь деревни Верхне-Пьянковой, расположенной у ан я ш я  ма- 
ленькихъ р'кчекъ У с к у ч ъ  и К арасу  и именно съ  этого п у н к 
та получаетъ назваше Иши. Д лина ея около 85 верстъ.

М естность за Ишей становится гористой: и впереди и впра
во громоздятся сише хребты А лтайскихъ горъ. Но б л иж ш я 
горы не высоки, почти безлЬсны и покрыты лугово-степной 
растительностью.



Передъ Чергачакомъ надо сделать  новый значительный 
нодъемъ на гору о т д е л я ю щ у ю  долину р. И ш и огъ долины 
р. Маймы.

Въ долине р. Маймы близь ея впадешя въ К а т у н ь  раски
нулись два значительных*» села, теперь сливпняся въ одно: 
Чергачакъ и Майма.

Село Майма основано около 1 8 3 1  г. арх. М акар1емъ Г л у 
харевыми Первыми жителями этого селенш были выходцы 
изъ с. Тарханскаго.

При возникновение миссюнерскаго стана на МаймЬ калмы
ки откочевали отсюда въ верховья Чепош а, М анжерока и др. 
места, такъ  какъ миссюнеры запрещали селиться некреше- 
нымъ ближе 5 верстъ к ъ  мпссюнерскимъ станамъ или селе- 
шямъ новокрешеныхъ.

Изъ Маймы дорога разветвляется. Обычный путь на Че- 
малъ идетъ черезъ Улалу; но можно, хотя и съ  больш им!, 
трудомъ, проехать въ тел еж к е берегомъ К атуни черезъ С ауз-  
гу, М анж ерокъ (знаменитый порогъ «М анж ероксю я ворота») 
и Чепошъ. На этомъ пути есть два довольно трудны хъ ири- 
гора или по местному «бома»: У зун ъ -б о м ъ  или Д ол rift при- 
торъ и Ильбикъ.

О тъ Маймы 9 верстъ до Улалы .

Больш ое торговое село Улала съ  хорошими постройками, 
но чрезвычайно грязными улицами расположено въ предгорь- 
яхъ Алтая по берегу рЬчки Маймы или Наймы, которая бе- 
регт. начало съ горы У рл ап сак ъ  верстахъ въ 40 о тъ  села. Со 
всЬхъ сторонъ оно ок р уж ен о  невысокими зелеными горами 
съ мягкими очерташями. С к олько-ни будь значительныхъ ска- 
листыхъ об на же шй не видно.

Д о 18 3 4  года на мЬсте этого богатаго села были кочевья 
алтайцевъ. Но около этого времени семь семей телеутовъ изъ 
Кузнецкаго у Ьзда Томской губ. поселились въ долине р. Май
мы и были окрещены основателемъ Алтайской миссш архи
мандритом ь Макар1емъ. К ъ  нимъ стали приселяться д р уп е  но-
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Покрещенные, и такимъ образомъ было положено основаше 
Улалинскому м исаонерском у стану, который сыгралъ весьма 
видную роль въ д ел е  распространешя христ1анства среди ал- 
тайцевъ. З д е сь  ж е б ы ть  п р ш т ъ  для детей алтайцевъ, перене
сенный въ 1903 году въ Улалинскш  ж ен ск ш  монастырь.

Теперь Улала большое торговое село, ведущее прибыль
ную  торговлю съ  инородцами. Есть почтовое от д ^ л ет е , по
следнее передъ Чемаломъ.

И зъ Улалы л еж и тъ  верховой путь на Телецкое озеро че
резъ Салганду (48 в.), Никольское (30  в.), Ы ныргу (20 в.) и 
К ебезень (28  в.). И зъ Улалы въ Кебезень въ тележ кахъ мож 
но проехать, хотя и съ трудомъ, другимъ путемъ: черезъ Ка- 
расукъ  ( 19  в.), Паспаулъ (20 в.), аилъ Т у н д у  (20 в.), Нижне 
и Верхне-Пьянкову (30  в.) и Кебезень (30  в.).

Верстахъ въ 8 отъ Улалы  вверхъ по Майме почти про- 
тивъ впадешя въ М айму ручья Саульты живописно раскинул
ся по склон у горы Николаевски! женсш й монастырь. Д о  18 9 1  
года век монастыре Kin постройки находились внизу у Маймы 
и нередко страдали отъ весеннихъ разливовъ реки, почему и 
были перенесены въ гору.

О сноваш е монастыря относится к ъ  1840  году, когда, по 
приглашен iK) архимандрита М акар1я, на Алтай прибыла изъ 
Москвы г-ж а С. Де-Вальманъ, устроившая здесь нечто вроде 
монастырской обш ины, въ составь  которой вошли новокре- 
шенныя инородки. Но о ф ф и ш а л ь н о  обшина была открыта 
4 мая 1863 года. Т огда  же монастырь получилъ въ наделъ 
6444 десятины земли.

Д олина, въ которой расположенъ монастырь, окаймлена 
не высокими хребтами, покрытыми лесом ъ или сочными л у
гами. Изъ горъ наиболее выдается своей высотой гора Синю
ха. С ъ  нея берутъ начало речки Саузга, М анж ерокъ и Боль
шая Иня или Мана, впадаюипя въ К атун ь  В ъ  3-хъ верстахт^ 
о тъ  монастыря р. Майма принимаетъ въ себя справа речку 
Сайды съ, которая беретъ начало около горы Чептагана.



О тъ монастыря дорога иаетъ вплоть до села Александров- 
скаго т'Ьсной зеленой долиной Маймы. Склоны покрыты лЬ- 
сомъ, состоянш мъ изъ сосны и березы съ примесью листвен
ницы. Берега Маймы заросли тальникомъ, черемухой, калиной, 
шиповникомъ, въ  изобилш  обвитыми хмелемъ, и разными 
другими цв'Ьтушими растен!ями, почему въ долине расбросано 
не мало пас^къ.

При впаденш въ р. Майму ручья Билюли расположена де
ревушка Бирюля или Билюля, основанная въ сороковыхъ го- 
дахъ минувш аго столетия выходцами изъ села Т арханскаго.

О т ъ  Бирюли з верстъ до села Александровскаго. Перво
начально это село называлось Усть-Иныря, такъ  к ак ъ  около 
села въ Майму впапаегь ручей Иныря.

Свое нынеш нее назваше оно получило по имени инородца 
Александра Казагашева. Это бы лъ богатый тсрговецъ, бывав
ши! по торговымъ дклам ъ въ Т о м с к е  и Ирбите. Первона
чально онъ былъ ярымъ противникомъ миссюнеровъ и носилъ 
имя Барабош а, но потомъ крестился и даж е построилъ въ 
основанномъ имъ селе церковь во имя Александра Невскагс.

Этимъ Казагаш евы мъ проложена колесная дорога отъ У л а 
лы до Чемала.

О тъ Александровскаго до Бёш пельты ра— 15 верстъ. За 
Александровскимъ дорога идетъ узкой долиной речки Иныря, 
но вскоре подымается на довольно высоки! перевалъ, откуда  
открывается красивый видъ на югъ. Вл ево  высится величест
венный Адаганъ, верхуш ка котораго выступаетъ за пределы 
древесной растительности. О на является высшей точкой водо
раздела между притоками К атуни , К ую м ом ъ и Эликманаромъ. 
У  Алтайцевъ суш ествуетъ  предаше, что именно на А даган1з 
остановился после потопа ковчегъ Ноя.

При с п у с к е  съ перевала по т у  сторону влево отъ дороги 
прштился поселокъ о се д л ы хъ  калмыкъ. С ъ  перевала дорога 
идетъ внизъ по р е ч к е  Узнезя, которая беретъ начало около 
горы Караташ ъ, и приводитъ въ деревеньку Бёш пельтыръ.



«БСчппельтыръ» въ переводе на pyccnift языкъ значить 
«пять р-Ьчекъ». Действительно около селеши вь  долин!; съ 
разннхъ сторонь ж урчатъ  ручейки.

О тсю да 12  верстъ до Узнези.

Д еревуш к а  Узнезя расположена въ живописномъ ушельи 
по берегу речки Узнези близь впадешя ея въ Катунь. О сно
ваше этому селенпо положено крестьянами Алтайской волости 
Б ш ск аго  уе зд а ,  къ  которымъ впослЬдст i:in стали приселяться 
алтайцы, перешедине въ хрчспанство.

Изъ Узнези есть дорога въ дер евуш к у  Чёпош ъ, располо
ж ен н ую  въ сыроватой долинЬ пересыхающей лЬгомъ речки 
того-же назвашя. Назваше «Ч епош ъ» объясняю гъ такимъ об- 
разомъ: маловодная речка летом ъ нередко пересыхаетъ или 
мЬняеть русло; иногда хозяйка, придя на речку за водой, не 
находить воды; «че-пошъ!» (ахъ! высохла!) говорить она тог
да. Р еч к а  беретъ начало у п о д н о ж 1я горы Караташ ъ.

О т ъ  Узнези до Эликманара 7 верстъ. Дорога идетъ по 
берегу К атунп  великолепной тенистой аллеей изъ вековыхъ 
сосенъ. К ъ  с о ж а л е ш ю  ихъ все больше и больше вырубаютъ. 
Направо ш ум и тъ  по камнямъ бурная К атунь съ белесовато
зеленоватой водой. На той стороне реки высятся грозныя 
скалы. Но вскоре оне отступаю тъ, образуя значительную ров
ную  площ адку, на которой, у  подножия крутой ю ры  Кая, 
п рш ти лась  деревуш ка А носъ. В ъ  А н о се  ж иветъ талантливый 
худ о ж н и к ъ , по происхож деш ю  алтайский пнородепъ, Г. II. 
Гуркинъ. З д е сь  устроена переправа на пароме, такъ какъ от
сюда идетъ дорога на деревню М уяту, расположенную  на 
Ч уйском ъ тракте.

Д орога далее  пересекаетъ значительную рЬчку К ую м ъ. 
О на беретъ начало съ  горы Чедартъ, которая является водо- 
раздкломъ меж ду К ую м о м ъ  и Сара-К опш ей, притокомъ Bin.

С ъ  той же горы беретъ начало и рЬчка Эликманаръ, у 
устья которой расположено селеше Эликманаръ. Назваше 
«Эликманаръ» есть испорченное калмыцкое «Эликъ-бараръ» —
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«козлы идутъ», такъ  какъ , по разсказамъ, въ Зтомъ М’ЬстЬ 
охотники подстерегали козловъ и ставили на нихъ л овуш к и  —  
устраивалась городьба, въ которой оставлялся узк ш  проходъ, 
а въ проход!; наставляли туго натянутый лукъ .

Благодаря живописному м естополож сш ю , красивымъ ок 
рестности мъ и чудному воздуху  Эликманаръ является дачнымъ 
м’Ьстомъ. ЗдЬсь  ж и в у т ъ  преимущественно т+, дачники, кото
рые не нашли пpi юта въ ЧемалЬ, гдЪ квартиры беру тся па 
расхватъ, или тяготятся многолюдствомъ Немала; да и квар
тиры зд'Ьсь дешевле.

Селеше Эликманаръ основано около половины прош лаго 
столЬпя частно бывшими государственными крестьянами См о
ленской волости Б ш скаго  уЬзда, частно бывшими заводскими 
крестьянами изъ Алтайской и Б ш ск ой  волостей 1 866 года. 
Калмыки же, кочевавнне злЬсь, были отсю да вытЬснены.

О тъ  Эликманара до Чемала 5 верстъ.

Долина Катуни около  Чемала и по своему обш ему харак
теру и по своей растительности носигъ совершенно иной ха- 
рактеръ, ч-feM'b т1> долины предгорш, по которымъ идетъ д о 
рога отъ Чергачака до Эликманара. З д ^ сь  мы не встрЬчаемъ 
тЪхъ ярко-зеленыхъ пыш ныхъ л уговъ , которые ук р аш аю гъ  
склоны долинъ въ алтайскихъ предгорьяхъ. Склоны го р ь  по 
правому берегу К атун и  лишены л-feca и яркой зелени и по
крыты главнымъ образомъ ксерофитами; дно-ж е долины нмЬ- 
етъ хряшеватый хорош о дренированный грунгъ и л'Ьтомъ поч
ти совершенно вызжено солнцемъ. Зд^сь мы встрЬчаемъ в ь  
изобилш типичнаго степняка Verbascum phoeniceum, Altemisia, 
Aster altaicus и др. и н4>которыхъ представителей сорной ра
стительности въ род!, Cynoglossum oflirinale, Lithospermum ar- 
vense и т. п. Вообщ е здЬсь долина носигъ степной характеръ, 
•сближаюппй ее съ горными степями центральнаго Алтая

Село Чемалъ, состоящее изъ 70 дворовъ и населенное глав- 
нымъ образомъ инородцами, основано около 1842  года кресть
янами Смоленской волости Б ш ск аго  уЬзда и заводскими 
крестьянами изъ села T o y  рак ъ Алтайской волости Бш скаго-



Же у е з д а ,  впосл'Ьдствш вытесненными въ другое место. Изъ 
нихъ остались только д в е  семьи. Ядро Чемальскаго на селен in 
составили новокрешенные алтайцы. К ъ  нимъ потомъ стали 
приселяться выходцы изъ села Тарханскаго и другихъ м-Ьстъ 
Алтая.

Назваше «Чемалъ» есть испорченное алтайское слово «чу- 
малу», т. е. «съ муравьями» или «муравейникъ». Назваше 
объясняется тЬмъ, что прежде въ долине паслось такъ много 
скота, что съ окрестныхъ горъ она казалась какъ-бы муравей- 
никомъ.

Село расположено на высокомъ берегу К атун и  на сухой 
слегка покатой равнине. За селомъ протянулась низкая грива 
Б ё ш п ё к ъ  («пять камней»), покрытая молодымъ сосновымъ л1> 
сомъ (Pinus sylvestris L .)  съ  прекрасными тенистыми аллеями, 
— любимое м есто прогулокъ дачниковъ. Расположившись гд'Ь 
нибудь въ тени съ  кумысомъ и провиз1ей дачники или, по 
местному, воздуш ни ки  проводятъ здЬсь целые дни.

На Б е ш п е к е  встречается довольно р ед к ш  на А л тае  кус- 
тарникъ— даур ск ш  м ож ж евельникъ (Iuniperus davurica Pall.), 
известный у дачниковъ подъ назвашемъ алтайской туйи и 
теперь зд есь  почти истребленный.

П ологш  со стороны Чемала лесистый Беш пекъ  обрывается 
к ъ  речке Чемалу близь его устья крутыми утесами. Отсюда 
съ  такъ называемой «Чертовой горки» открывается чудный 
видъ на долину реки Чемалъ.

Спусти вш ись  къ устью  Чемала, где  кристально-чистая вода 
этой горной речки, сливается съ  засоренными ледниковой 
мутью водами Катуни, туристъ попадаетъ въ новый живопис
ный уголо къ . З д е с ь  К атунь разорвала б ол ьш ую  каменную го
ру и зарылась въ дикое ущелье.

НаиболЬе высокая скала у  с н я ш я  Чемала и К атуни назы
вается «К ар ау л ъ -т аш ъ » — «Караульный камень». По преданно 
въ давшя времена м еж доусоби цъ м еж ду алтайскими племена
ми, эта скала сл уж и ла сторожевымъ пунктомъ, такт, какъ 
отсюда открывается ш и рокш  видъ на югъ и на скверь.



У  нижняго конца этого ущ елья посреди pt.icn выступаетъ 
скалистый островекъ, на каторомъ водруж енъ больш ой крестъ. 
На островке находилась келья иеромонаха 1оанна, но въ 1902 
году ее перенесли и пристроили къ датском у п pi юту.

На островк'Ь почти у края скалы, отвесно обрывающейся 
къ Катунь, находится чугунная плита съ с о о т в е т с т в у ю щ е й  

надписью въ память посЬщ еш я этого места томскимъ apxiepe- 
емъ Пароешемъ въ 18 55  году.

Противъ островка у поднож1я Б ёш пека находится старая 
церковь. О коло нея расположены дома и баракъ, отдаюпнеся 
въ наймы1 дачникам ъ,— такъ называемая санатор1я и прнотъ 
для д^тей инородцевъ.

Паралельно К атун и  тянется каменистый хребетъ съ  К рес
товой горой, откуда открывается ш п р о к ш  видъ на окрестный 
горы. Подъемъ на К рестовую  гору не труденъ верхомъ по 
удобной тропинке за поскотиной с. Чемалъ. Не особенно 
трудно полнятся туда п пеш к ом ъ ,

Противъ Чемала на другом ъ берегу К атуни видны дв1> 
ясно выраженныя террасы.

Версты на 3 ниже Чемала на левом ъ  берегу К атун и  рас
положена инородческая деревуш ка А ю ла (А  юл у).

Черезъ К атунь въ Чемалъ можно переправиться на л о д 
ке. Переправа совершенно безопасна.

В ъ  окрестностяхъ Чемала много ж ивописны хъ уго л к о въ  
по р. Чемалу и вверхъ по Катуни.

Особенно славится своей красатой водопадъ А расу, на 
речке А расу , притоке С ум ульты , впадающей въ  К атун ь  
верстахъ въ 75 отъ Чемала. Водопадъ грохочетъ въ мрачномъ, 
очень узкомъ ущельи, и попути туда можно осмотреть другой 
красивый водопадъ, поменьше,— Бельтыртыръ ою къ, образую - 
luifl несколько каскадовъ. Есть  еше маленькш водопадикъ 
на р еч к е  К ам ы ш ла недалеко отъ  Аноса.

Изъ другихъ местъ для верховыхъ прогулокъ мож но ук а
зать на озера К араколъ, охотно посещаемый дачниками.



Впрочемъ К араколъ  ничего особеннаго въ смысле красоты не 
представляетъ.

Три дня, проведенные мною въ Чемале были посвящены 
ботаническимъ э к с к у р а я м ъ  въ ближ айш и хъ окрестностяхъ 
села.

На моховомъ ковре тенисты хъ скалъ по берегу Чемала въ 
зарослях ь маральника (Rhododendron davuricum L .)  растутъ па
поротники Pteris argentea Gmel., Asplenium Trichomanes L., Cy- 
stopteris fragilis, так ж е  много Saxifraga sibirica L. и зацветающей 
значительно позже (въ поле) Gymnadenia cucullata Rich., Pri
mula corthusoides L .,  Circaea alpina и др. В ь  треишнахъ скалъ 
найдена съ  плодами Viola sp., близкая къ Viola hirta, но съ 
совершенно гладкими листьями.

На открытыхъ скалахъ нахолимъ: Asplenium septentrionale 
Swartz., Asp. Ruta muraria L .,  W oodsia ilvensis, Galium coraceum 
Bge, яркож елгую  Patrinia intermedia R. et Schult., бледнолило
вую  Ziziphora clinopodioides L .,  кровавикъ (Sedum hybndum L.), 
Spyraea trilobata L .,  колкгпе кусты сибирскаго барбариса (Ber- 
beris sibirica Pall) n золотистой акаш и (Caragana pygmaea DC) 
Euphorbia alpina C. A. Mey, Allium sp. n др. Ha сухихъ скло
на.хъ no правому берегу Чемала встречаются: Echinospermum 
Redowskii Lehm. Scutellaria scordiifolia Fisch., Scutellaria alpina L., 
var. lupulina L., Arabis hirsuta Scop., qentana squarrosa Ledb., qlv- 
cyrhiza uralensis Fisch.. Convolvulus arvensis L .,  v. lineatus. Furo- 
tia ceratoides C. A . Mey, Cannabis sativa L., Thesium refractum
C. A .  Mev., Delphinium laxiflorum DC., Fragaria collina L ., A lli
um nutans T hym u s serpylum L. Erytrichium pectinatum DC., A r 
temisia Dracunculus F ., Cannabis sativa F . Stipa capillata. Г1о пра
вому берегу Чемала на береговомъ галсш нике крупные экзем
пляры Asragalus Alopecurus Pall., а на островахт. кусты Myri- 
caria davurica Ehrenb., украшенный кистями розовыхъ кустовъ. 
У  устья Чемала растутъ обильно усыпанные желтыми цвета
ми кусты Potentilla fruticosa F ., а такж е и ея разновидность 
P. fruticosa F. var. tenuifolia Fehm., а на песке, намытомъ Ка- 
гуныо м еж ду камнями засело множество розовыхъ иветоч- 
ковъ Oxytropis vaginata Fisch,
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Въ посЬвахъ много цв'Ьтушаго въ коннЪ ш н я  и ноля Са- 
lvstegia pcllita Ledb.*) Polygonum  tataricum qartn, Agrostemma 
githago L., Triticum  sp., Bromus sp. и др.

Въ бору есть въ изобилш земляника (Fragaria vesca F .), 
костяника (Rubus safatilis F .), qymnadenia cucullata Ricg.; Mili
um efTusum, а на лф,сныхъ л уж ай к ахъ  Coeloglossum viride 
Hartm, Herminium Monorchis R. Br., Verbascum Thapsus F .,  Mi- 
crostylis monophyllos Findl d typica. На выгонк: Adonis appe- 
nina F ., var. sibirica Fedb., Cimicifuga foetida F ., Lithospermum 
arvense L . ,  Cynoglossum officinale L . ,  Verbascum foeniceum L .  и 
друг. На травянистыхъ склонахъ меж ду разбросанными тамъ 
и сямъ лиственницами (Larix  sibirica Led.) мы встречаемъ обыч- 
нь>хъ представителей лугово-лесной ф лоры : Ptarmica impati- 
cns DC., Orobus lathyroides L .,  galium boreale L . ,  Asperula pani- 
culata Bge, Lathyrus pisiformis L., Lathvrus tuberosus F ., (на oo- 
лЬе открытыхъ и с у х и х ь  мкстахъ) Crepis praemorsa Tauscb. 
Senecio pratensis DC., Nepeta nuda L., Hemerocalis Flava Vicia 
Cracca L., Vicia tenuifolia Roth., Ligularia altaica DC., Polygonum 
alpinum All., Fuphorbia lutenscens P. A . Mev, Dactylis glomerata, 
Brachypodium pinnatum P. B., Brom us sp., а около к усто въ  Me- 
lica allissima; въ лож би н кахъ  къ  нимъ присоединяется Hyperi
cum Ascyron L. gymnadenia conopsea и друг.

По берегамъ р. Чемала и К ат ун п  Populus laurifolia Ledb., 
Sambucus racemosa L., Prunus Pedus L., тальники.

II. Отъ Улалы до ю жнаго конца Телецкаго озера

(II — 15 1юня).

9-го ш н я  вечеромъ я возвратился в ь  Улалу, куда къ  
этому времени п р ^ хал и  мои спутники, а на другой день мы 
намеревались отправиться отсюда черезъ Салганду, Никольское, 
Ыныргу, Кебезень на Телецкое озеро и оттуда  черезъ Э лузы , 
Улаганъ и К урай на А ргутъ.

*) Это растете найдено мною въ 1909 году около Чемала, Эликманара, Узнези я 
при подъем-Ь на гору къ северу отъ Чергачака у дороги.



i i  iiotui чуть забреж жило утро, проводники занялись 
увязывашемъ нашего багажа во вьюки, на что у ш л о  нисколь
ко часовъ, гакъ какъ  необходимо хорош о уровнов1зсить вью
ки и сделать ихъ возможно компактнее. Наконецъ, после 
безконечныхъ совешантй между проводниками, перевязывашя 
и перекладывашя багаж а н аш ъ  маленькш караванъ тронулся 
въ путь  вверхъ по ц ветущ ей  долине рЬчки Маймы или Наймы.

М иновавъ Улалинскш  ж ен ск ш  монастырь, живописно рас
кинувшейся на ск л он е  горы по правому берегу Маймы, мы 
свернули въ долину Сайдыса, притока Маймы. Склоны доволь
но узкой долины, покрыты пышными цветистыми лугами. 
В ъ  пестромъ ковре цветовъ , составленномъ изъ лугово-лЬс- 
ныхъ ф орм ъ , особенно бросаются въ глаза желтые Pedicularis 
uncinata Steph. и розовые Pedicularis elata Willd. При бЬгломъ 
обзор!', можно заметить так ж е  Prunella vulgaris L., Cerastium 
davuricum Fisch., Cerastium pilosum Fedb., Orobus luteus F., 
Orobus vernus F., Gymnadenia conopsea R. Br., Orchis maculata 
F., Pleurospermum uralense Hoflm. и др. К ъ  нимъ на более 
влаж н ы хъ  мЬстахъ присоединяются Fychnis Flos cuculi F ., Fy- 
chnis chalcedonica F ., разнообразный злаки и осоки, а на более 
сухи хъ  м!:стахъ изредка Ferula soongorica Pall.

К ой -где  на яркой зелени пологихъ горъ довольно резко 
выделяются красные стволы громадныхъ сосенъ съ ветвями, 
вытянутыми по направленно господствую ш аго ветра.

Д ля полуденнаго отдыха остановились у  моста. Выш е 
моста по правому дерегу Сайдыса местами б ел ею тъ  выходы 
известияковъ. За  речкой К у д а ш ъ ,  правымъ притокомъ Сай
дыса, тропа переходи гъ въ долину р. Карасу. Въ  3-х ь вер- 
стахъ отъ  устья К у д а ш а  по р е ч к е  расположена деревуш ка 
К у д а ш ъ .

В ъ  К у д а ш е ,  а также въ д. К ар асук ъ , черезъ которую 
л еж и т ъ  наш ъ путь, сЬютъ ячмень. О весъ  не всегда созреваетъ. 
В ь  деревняхъ есть огороды. Но вообше эта местность более 
удобна для скотоводства и пчеловодства, чем ъ для хлеб оп а
шества.



Выше Карасука мы оставляемъ дорогу на Паспаулъ влево 
и прололжаемъ подыматься тесной и лесистой долиной р. 
Карасукъ.

Вскоре между громадными осинами, образующими строй
ную колонаду стволовъ, замелькали темныя пирамиды пихтъ. 
Стали попадаться и одиночные кедры. Полянки вт3 j i t c y  г у 
сто заросли болыиетравьемъ, которое местами совс'Ьм’ь скры- 
ваетъ лош адь съ всадникомъ. З д е с ь  растутъ Delphinium ela- 
tum L., Stachys sylvatica L., Pedicularis uncinata Steph. огромные 
Pteris aguilina L. Struthiopteris germanica ,vi др.

Л е с ъ  становится все ryu ie , все мрачнее. Мы Ьдемъ чернью, 
состоящей зд есь  изъ осины и пихты съ примесью кедра, ели 
и кой-где сосны и березы. Но зд еш н яя  чернь у ж е  сильно 
тронута разрушительной деятельностью человека: то и дЬло 
попадаются вырубки; есть пасеки.

О коло одной изъ такихъ п асек ъ  въ верховьяхъ Карасука, 
где мы остановились для ночлега, подъ пихтами я наш елъ въ 
большомъ количастве одно изъ реликтовыхъ растенш— Sani- 
cula europaea L . ,— столь типичное для алтайской черни. Изъ 
другихъ растешп отм ечу Daphne Mezereum L., Stachys sylvatica 
L., Pedicularis uncinata Steph., Malaxys monophvllos Lindl. v. diphyl- 
la, Vicia sylvatica L.

12 ш н я . Рано утромъ насъ разбудили флейтовые звуки 
иволгъ на соседнихъ пихтахъ. Н апивш ись чаю, мы стали по
дыматься пологими склонами по р. К арасу к ъ  низкому пере
валу. Всюду следы огромнаго л есного пожара, этого бича ал
тайскаго леса. Гарь видна местами и на высокой горЬ Чепта- 
ганъ, выступающей впереди изъ толпы невысокихъ зеленыхъ 
горъ. Вершина Чептагана выходитъ далеко за пределы лесной 
растительности, и до средины ш л я  на ней тамъ и сямъ б е-  
леютъ пятна снЬга.

Съ перевала спускаемся въ долину р. Салганды. Л е с ъ ,  со
стояний изъ сосны, одиночныхъ кедровъ и пихты, густо за
севшей въ сырыхъ местахъ, и осины съ примесью  березы, 
сильно попорченъ вырубками и пожарами. Часто встречаются

Алт. Сб.—2.



топи. П осле полуторачасового спуска, мы npitxa.nn въ неболь
ш у ю  дер евуш к у  Салганду, расположенную  на p. H int. Вверхъ 
по этой p t 4 K t  на берегу р. Караторбогъ, притока Иши, есть 
поселокъ черневыхъ татаръ, носяппй тоже назваше.

Пересе к аемъ р. И ш у и клю чикомъ переваливаемъ въ д о 
лину Б угуч ак а , который у Паспаула впадаетъ въ р. И ш у.

За  незначительнымъ переваломъ грязная тропа идетъ оси- 
новымъ л'Ьсомъ Л и ш ь  кой -где  среди осинника выставляются 
темныя пирамиды пихтъ. Листья осины всю ду попорчены ка- 
кимъ-то насЬкомымъ и издали кажутся серебристо-беловатыми.

У  одной изъ заимокъ, которыхъ не мало по Б угучаку , 
останавливаемся на ночлегъ.

Л а н д ш а ф т ъ  типичный для долинъ предгорш Алтая: невы- 
сою я съ  мягкими очерташями горы, зеленый склоны, то Л'Ьси- 
стыя, то покрытыя сочными лугами, не быстрая речка съ бе
регами, густо заросшими кустарниками. Выходовъ горныхъ 
породъ почти не видно. Черни здЬсь нетъ, ли ш ь одиночныя 
пихты кое-где  жмутся къ р е ч к е . Склоны покрыты большею 
часпю  осиной. Много заимокъ. Некоторый уж е разрослись 
въ деревуш ки. Всю ду следы л есн ы хъ  пож аровъ, отъ кото
рыхъ выгорели целые хребты. Встречаются топшя низины.

13 поня. Переваливаемъ черезъ HH3Kift хребетъ въ долину 
Саракопш и. И зд есь  пихты мало; преобладаетъ осина. За пе
реваломъ попадается сосна.

О тдохн увъ  у  села Н икольскаго, расположеннаго у горы 
Карагая («черная скала»), спускаемся ш ирокой болотистой до
линой Саракопш и. Полопя склоны долины покрыты осиыни- 
комъ. В ск ор е  подымаемся на незначительный перевалъ, пок
рытый сильно вырубленнымъ лесом ъ и пашнями, и мимо 
д в ух ъ  деревуш екъ  спускаемся въ ш и рокую  болотистую  доли
ну р. Ынырги.

Ы ны рга— тихая извилистая речка съ  мутной водой. М еста
ми она заросла осоками, Calla palustris, Nuphar pumilum 11 
другими растешями стоячихъ и медленно-текучихъ водъ.

С л ева  на довольно значительномъ разстоянш отъ р. Ынырги



тянутся открытые полоне холмы, nopocniie прекрасной сочной 
травой; справо за ручкой осиновый л^съ с'ь примесью пихты.

Лолина очень болотиста: то и дЬло встречаются мостики 
и гати.

У ж е  стемнело, когда мы остановились на ночлегъ у поско
тины дер. Ынырги на берегу р'кчки Ынырги.

Р ека  Ыпырга беретъ начало съ горы К ара— Чоборъ. 
Черневые татары считаютъ эту  гору священной и приносить 
ей жертвы. «Въ старину, когда приходили войной монголы,» 
разсказывали татары миссюнеру Чевалкову: богомъ нашимъ, 
спасшимъ тогда отъ нихъ наш ихъ предковъ, была вотъ эта 
гора со скалой, и мы теперь каж дое лЬто приносимъ ей 
жертвы. И теперь она со своими растущими на ней орЬхами
даетъ намъ и х л е б ъ  и подати.....  К огда мангольское войско
преследовало народъ н аш ъ , и онъ, взойдя на эту гору, при- 
несъ ей жертву, то она стала непроходимым ь и, какъ  ночь, 
чернымъ лесомъ.»

(Памятное завеш аш е. А вт о б ю гр аф 1я миссюнера Алтайской 
духовной мисаи свяш. М. В. Чевалкова. Москва 1894).

14 1юня. С ъ  утра небо безъ всякаго просвета заволокло 
тучами.

Несмотря на дож дь, собираемся въ путь. В ъ  Ы ны ргк пере- 
ходпмъ вбродъ черезъ мелкую К о п ш у  на ея правый берегъ. 
Тропа идетъ чуднымъ сосновымъ строевымъ л ксомъ съ травя- 
нистымъ покровомъ. Потомъ пош ли пышные цветистые луга, 
усеянные зонтиками Heracbum dissectum Ledb. и Archangelica 
decurrens Ledb. 11 желтыми свечами Pedicularis uncinata Steph. 
Воздухъ наиоенъ ароматомъ разнообразныхъ цветовъ. К о п ш а  
тихо журчитъ на перекатахъ, извиваясь по широкой долине, 
окаймленной низкими лесистыми холмами. На р е к е  тамъ и 
сямъ видны остатки заколовъ, устроенныхъ рыбаками.

Перейдя вбродъ на левый берегъ К о п ш и , у  острова, зарос- 
шаго елью, мы идемъ мимо заимокъ обширными влажными 
лугами. На склонахъ кой-где видны пашни. Но и здбсь мест
ность больше пригодна для скотоводства и пчеловодства, чем ъ



для землед'к'ля. Перейдя еще разъ вполне удобнымъ, хотя и 
довольно глубокимъ бродомъ (вода доходитъ до стремени) 
спокойную  ш и ро кую  К о п ш у , мы черезъ нисколько минутъ 
е зды  очутились на берегу быстраго Уйменя. Бродъ черезъ эту 
значительную р е к у , взд у вш ую ся  посл-fe дождей, представлялъ 
уж е  серьезныя затруднешя: стремительное течеше, крупные 
камни на дн е , необходимость лавировать меж ду глубокими 
бороздами въ русле  реки заставляли опасаться непр1ятныхъ 
приключешй. Но съ помощ ью  обитателей соседней заимки, 
черневыхъ татаръ, все обош лось благополучно, и мы, поря
дочно всетаки вымокнувъ, остановились для отдыха на пра- 
вомъ берегу Уйменя у  поселка черневыхъ татаръ.

Береговой галеш никъ реки зд е сь  заросъ сизо-зелеными 
кустами яргольника (Myricaria davurica Ehrenb.) съ бледноро
зовыми цветами. Это pacTenie всю ду на А л тае  славится, какъ 
целебное средство противъ ревматизма.

Экскурсируя вокругъ  стана, я находилъ и здесь, какъ 
всюду на пути изъ Улалы, только летню ю  ф лору; цвела 
л аж е Parnassia palustris. Черневой л е съ  на ближ айш и хъ холмахъ 
сильно истреблень. Т о л ь к о  вверхъ по Уйменю еше можно 
видеть совершенно нетронутую  чернь, т ак ъ  к ак ъ  тамъ нетъ 
ни п асек ъ , ни заимокъ. О днако въ августе  когда поспеваютъ 
кедровые орехи глухая уйменская чернь оживаетъ. Т у д а  
двигаются целые караваны черневыхъ татаръ и крестьянъ «въ * 
орехи». Этими промышленниками проложена сносная тропа 
по берегу быстраго Уйменя.

В ы езж аем ъ  въ 4 часа. Снова потянулись пышные луга, а 
по склонамъ долины густо заселъ  осинникъ съ примесью 
пихты. Черезъ часъ не быстрой езды долина съузилась и тро
па привела к ъ  широкой, но спокойной и мелкой Сара-Коп- 
ш е .  Свернувъ отъ  С ара-К опш и  вправо, мы низкими холмами 
спустились к ъ  р е к е  B in  противъ села Кебезень.

Д ва перевозчика съ  огромными зобами (зобъ-болезнь, весь
ма обыкновенная въ черни) переправили насъ на лодкахъ че  ̂
резъ Biio въ Кебезень.

О к оло  Кебезени есть пашни; разводягъ такж е табакъ. Де-



безень— последыш п ун к тъ  колесной дороги изъ Б ш ск а . Д р у 
гой— удобный путь отсюда въ Б ш с к ъ — по p. Bin: на плотахъ 
или въ л од ке  мож но сплыть въ  Б ш с к ъ  въ з дня.

15 ш н я .  Весь день ненастье. О к оло  полудня выехали изъ 
Кебезени на Телецкое озеро, до котораго считается 17  верстъ. 
Тропа идетъ сначала сосновымъ лесом ъ, зэтемъ обширной зе
леной поляной и вскоре уводить въ чернь. Л е с ъ  состоитъ изъ 
осинъ, пораж аю ш ихъ своей величиной, пихтъ, елей и кедровъ. 
Темнозелевыя пирамиды пихтъ съ  свинцовосерыми стволами 
резко вырисовываются на ф о н е  гораздо более светлой зеле
ни осинника, и здесь  попорченнаго какимъ-то насекомымъ. 
Местами дорога производить впечатлеш е узкаго  корридора 
между колоннадами осиновыхъ и пихтовыхъ стволовъ. Д о р о 
га, и въ сухое время грязноватая, отъ  недавнихъ дождей пре
вратилась въ трудно проходимыя топи. Наконецъ, послЬ уто- 
мигельнаго шлепанья по грязи, предъ нами въ прогалине м еж 
ду деревьями блеснуло Телецкое озеро. Но полюбоваться чуд- 
нымъ видомъ на Телецкое озеро не удалось. Н адъ нимъ к л у 
бились туманы, черезъ которыя слабо просвечивали очерташя 
ближнихъ горъ.

Измученные уж асной дорогой, мы остановились въ  зем
ской и збе  въ поселке А рты баш ъ  или А р т ы -А ж у , расположен- 
номъ на северномъ берегу озера.

В ъ  А р ты б аш е мы прожили три дня, такъ к ак ъ  необходи
мо было дождаться одного проводника, который съ добавоч
ными лошадьми должен!» былъ здесь догнать насъ.

За это время я сдкпалъ эк скур сш  къ  истоку Bin, за озе
ро и къ устью Самыша. Но к о о е к т и р о в а н ш  сильно меш ало 
стоявшее все время ненастье. Растительность около Артыбаша 
была совершенно л Ьтняя; отцветали последш е огоньки.

За озеромъ въ лиственничномъ л е с у  съ примесью пихты 
и ели и подлеском ь изъ Alnus fruticosa Rupr., Lonicra coerulea 
L . и Sambucus racemosa L . найдены: Viola biflora L . ,  Chrysos- 
plenium ovalifolium M. a. Bieb., Vaccimum Mvrtillus L., Astraga
lus alpinus L .,  Serophularia nodosa L., Aquilegia sibirica Lam., My- 
osotis palustris Wilh., Aegopodium alpestre Ledb., Trientalis euro-
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paea L., Linnaca borealis L., Gnaphalium sylvaticurh L., var. mac- 
rostachys Lycopodium annotinum, Athyrium  crenatum Rupr., Athy- 
rium spinulosum Christ. Cystopteris sudetica A . Br. et Midle, Nep- 
hrodium Phegopteris Prantl., Nephrodium spinulosum Stemp., Nep- 
hrodium Dryopteris Michx, Struthiopteris germanica Willd., Pteri- 
dium aquilinum Gled. Polypodium vulgare L.

Экскурсия къ устью Самыш а была совершена подъ про- 
ливнымъ дож дем ъ.

Болотистая дельта Самыш а заросла высокими лугово-бо
лотными травами, ивами, калиной, черемухой и синей ж имо
лостью (Lonicera coerulaea). Остановиться можно только у  са
мой воды на песке. Дельта Самыш а тянется подъ водою въ 
вид'Ь мели до половины озера и вотъ вотъ перер'Ьжетъ его.

Прежде зд есь  былъ паромъ, ходи вш ш  отъ устья Самыша 
къ урочищ у К араташ ъ на противополож номъ берегу озера. 
Но когда закрылись золотые пршска по Самыш у, паромъ 
сняли.

Н асколько можно было заключить изъ глухихъ намековъ 
нашего проводника, хиш ники-золотоискатели изъ Кебезени 
до сихъ поръ тайкомъ иромываютъ золото по Сам ы ш у и Ко- 
лычаку.

К а к ъ  разъ до \'стья Самыш а озеро замерзаеть каждый 
годъ. В ъ  прош лую  зиму оно замерзло до К опш и . При по^зд- 
кахъ по льду зимой б ольш ую  опасность представляютъ по- * 
лыньи и ш ирош я трещины во льду, запорошенный снегомъ. 
Плаваше зимой по южной, свободной отъ льда, части озера 
очень опасно: верховка,— ветеръ д у ю ш ш  изъ долины Ч улы ш - 
мана,—--разводитъ громадный волны. Х озяи нъ нашей лодки со 
своими работниками однаж ды зимой 8 су то к ъ  просид^лъ на 
необитаемомъ берегу: припасы вышли, и путники принуж де
ны были е ст ь  кож и , которыя везли на продаж у въ Б ш ск ъ . 
Но л^томъ несчастные случаи редки; разве у ж ъ  собственная 
неосторожность. Т а к ъ  въ прошломъ году погибли два калмы
ка, перевозивипе въ л о д к е  корову изъ Яйлю на другой бе
регъ озера. На средине озера корова забрыкалась, лодка пе
ревернулась, и оба калмыка вмест^ съ коровой утонули.



1 8 ш н я  явился отставгшй отъ насъ проводник^ съ ло
шадьми. Я  отправилъ его съ лошадьми тквы м ъ берегомъ озе
ра къ  устью Чулыш мана. Е сть  тропа и по правому берегу, но 
она гораздо труднее.

ВьгЬхавъ изъ А рты баш а въ ю  часовъ, мы поплыли вверхъ 
по озеру, придерживаясь праваго берега. Моей задачей было 
тщательно обследовать тен и ст ая  скалы по берегамъ озера. 
Про'Ьхавъ инородческш поселокъ О йеръ, состояний изъ 5 — 6 
избъ русскаго типа, и урочиш е К ар аташ ъ , мы остановились 
для отдыха въ ур о ч и ш е Байгазы на правомъ берегу озера. 
Ненастье, продолжавшееся целы й день, делало  эк скур сш  поч
ти невозможными. Пользуясь светлымъ промеж уткомъ, я ос- 
мотрЬлъ скалы А ж у .  З д е с ь  найдены: Saxifraga crassifolia L., 
Saxifraga sibirica L., Saxifraga punctata L .,  Saxifraga cernua L .,  
Corthusa Matthioli L ., а въ треш инахъ тенистыхъ скалъ Allo- 
surus gracilis Hook.

Заночевали въ ур оч и ш е Яйлю. З д е с ь  ж и в у т ъ  н есколько  
семей инородцевъ (черневыхъ татаръ). М е ж д у  ними к ак ъ  и 
въ АртыбашЬ, встречаются зобатые.

.Летнее жилье ихъ, расположенное на прилавке надъ озе- 
ромъ, состоитъ изъ 4-хъ угольныхъ бревенчатыхъ избъ про
долговатой формы безъ окон ъ съ совершенно такой же об
становкой, какъ  въ юртахъ. Зимою ж и в у т ъ  въ избахъ съ ок 
нами, расположенныхъ ближ е къ озеру.

На прилавке въ ур о ч и ш е  Я й лю  довольно много березы. 
Инородцы объясняю тъ появлеше здЬсь этой древесной поро
ды тЬмъ, что здесь некогда были пашни: «густой березникъ 
вырось на прежнихъ паш няхъ отцовъ  наш и хъ».

И въ настоящее время з д е ш ш е  инородцы се ю тъ  немного 
ячменя и иногда пшеницы. Для пашни вырубаю тъ деревья, 
сжигаютъ ихъ и сею тъ  х л е б ъ  м еж ду пнями, обрабатывая зем
лю ручнымъ способомъ— абыломъ. Но у ж е  года черезъ три 
земля истошается.

19 ш н я .  Утром ъ, когда н есколько  ути хъ  проливной дож дь, 
ливцнй всю ночь, я пересекъ озеро и тщательно, осмогрелъ



скалы К о к ъ -т а ш ъ , nrfc въ трешиыахъ скалъ наш елъ Allosurus 
(Pellaea) gracilis Hook, а во мху Polypodium lineare Thunb. О тъ 
К о к ъ -т а ш ъ  снова перекхалъ на левы й берегъ к ъ  устью Кор- 
б у , г д е  остановились для о б ед а . Вт, л "fee у встречаются т'Ь-же 
папоротники, что и около А рты баш а.

Пройдя лЪсомъ немного вверхъ по К орб у, я увидалъ боль
шой водопадъ. Грохотъ водопада столь силенъ, что н!>тъ воз
можности разелышать крикъ  рядомъ стоящего человека.

На тенистой скале  около водопада я нашелъ экземпляра 
Boschniakia glabra С. А .  Меу, паразитируюшш на корневище 
Saxifraga crassilolia L., съ темно-красными почти черными ц ве 
тами. Это была новинка для Алтая, такъ какъ  Boschniakia gla
bra С . А. М еу до сихъ поръ не была найдена западнее Енисея. 
О тъ  устья К о р б у  я направился на другой берегъ къ мысу 
1ож он ъ . Теперь мысъ необитаемъ, но несколько л е т ъ  тому 
назадъ зд е сь  жили телёсы, имели пашни и довольно много 
скота, но, н е л е д е гае  возни кш ихъ меж ду ними раздоровъ, по 
распоряженпо своего зайсана были переселены въ долину Чу- 
лыщмана.

О т ъ  мыса 1ож он  ь переплылъ къ  уст ью р. Больш ой Кокш и. 
С ъ  горъ д ул ъ  холодный ветеръ, но временами насъ охваты- 
валъ замечательно теплый ветерокъ , тянувппй изъ долины 
Чулыш мана.

О тъ  устья К о к ш и  идетъ тропа на Абакансюе горяч1е клю
чи и другая ,— очень трудная,— тропа къ  устью Чулышмана. 
У  устья К о к ш и  находятся два аила телесовъ. Есть пашни.

З д е сь  на песчаной кайме речной дельты мы заночевали. 
О к о л о  полуночи мы были разбужены страшнымъ ш умомъ и 
криками «низовка' ! «низовка»! Озеро яростно бушевало. Л е съ  
г у д е л ъ .  Н алетЬвш ш  вдругъ о гъ  севернаго конца озера ве 
теръ сорвалъ полатку наш ихъ проводниковъ и развелъ гро- 
мадныя волны на озере, зяливавнпя плоскш берегъ дельты и 
обдававгшя брызгами н аш у палатку....

20 ш н я  мы пересекли озеро, осмотрели скалы у  Малой 
Чили, где  я опять нашелъ и Allosurus gracilis Hook, и Palypo-



dinm lineare Thunb. и, сл едуя  вдоль западнаго берега озера, 
къ вечеру прибыли въ урочиш е Кырсай или Кирсай («сухой 
песокъ») у  устья Чулыш мана.

Д о  захода солнца я осм отрель травянистый склопъ у озе
ра. З десь  найдены: Potentilla chysantha Trev ., Pot. approximata 
Bge, Veronica Teucrium  L., Thalistrum foetidum L., Cimicifiga 
foetida L., Sedum Aizoon L., Silene inflata L., Bupleurum aureum 
Fisch., Arabis pcndula L .,  Crepis sibirica L .,  Tragopogon pratensis 
var. orientalis, Astragalus semibilocularis Fisch., Nepeta nuda L ., 
Geranium sibiricum L., Ger. pseudo-sibiricum F Mey, Silene re
pens Patr., Medicago talacta I.., Medicago plathvearpa Ledb., O ro 
bus lathyroides L .  и др.

На б л и ж ай ш и хъ  скалахъ обраш аю тъ на себя B H H M anie  Se- 
dum populifolium L. и Sedum Ewersii Ledb.

У  самой воды озера на вязкой глине стелются Ranunculus 
reptans L. и Limosella aquatica L., На болотистомъ л у г у  на
шелъ Asperula Aparine Schott.

2 1  ш н я  весь день лилъ дож дь, такъ  что нельзя было ни 
собирать растенш, ни суш и ть. Разъяснило только къ вечеру. 
Мы воспользовались светлымъ промеж уткомъ и сделали ма
ленькую экскурсйо вдоль берега озера по валу, заваленному 
карягами, которыя нанесъ Чулы ш ы анъ въ половодье. За ва
лом!» среди сырого луга, поросшаго «кислыми» травами, рас
положено маленькое озерко, очень богатое окунями. Проходя 
по берегу озерка около заливчика длиною 3— 4 сажени и ш и
риной около саж ени— мы обратили внимаше на какой-то стран
ный ш ум ъ  и бульканье; вода въ заливчике какъ-бы кипела. 
Подойдя осторож но къ во д е  вплотную, мы поняли, въ чемъ 
д^ло: большая стая довольно крупны хъ окуней загнала въ 
зали'вчикъ массу мелкой рыбеш ки п принялась ее истреблять. 
Два моихъ спутника небольшой рогожкой въ несколько ми- 
нутъ поймали 34 ш т ук и  окуней, а на другой день, несколько 
усовершенствовав ь свой импровизированный неводъ,— даж е 
юб окуней.

Отмечаю это обстоятельство, потому, что путеш ественник!;



по Алтаю, обычно питаю ш ш ся бараниной И сухарями, здесь 
м ож етъ разнообразить свое меню превосходной ухой.

22 ifOHH я сделалъ  э к с к у р с ш  къ водопаламъ Б ож ё и Ачел- 
манъ и на ъЬнистыхъ мглистыхъ скалахъ собралъ Aspenium 
Trichomanes L., Polypodium lineare Thunb. и Gymnadenia cu- 
cullata.

III. Отъ Телецкаго озера черезъ Улаганъ до Курая.

( 2 3 — 29 ш н я ).

23 ш н я  мы разстались съ  прекраснымъ Теле-цкимъ озе- 
ромъ, которое алтайцы такъ  изображ аю сь въ своихъ песняхъ: 
« К а к ъ  прекрасно золотое озеро со своимь разстилаюшимся 
белы мъ туманомъ! К а к ъ  вкусна рыба его, которымъ оно кор- 
митъ народъ свой! К а к ъ  прекрасны горы его, покрытый 
сплош ь чернымъ л'Ьсомъ! К а к ь  тучны стада зверей его, кои
ми оно питаетъ народъ свой»!

Противъ монастыря мы сделали небольш ую  остановку, 
чтобы переехать на другой берегъ Чулыш мана и посетить 
монастырь.

Изъ ботаническихъ нахолокъ отмечу Sanicula curopaea L., 
найденную вт. густой траве въ кустахъ  против!, монастыря.

Местные монахи разсказываютъ, что здЪшше инородны— 
д аж е  крещенные— на Т елец ком ъ озерк (особенно въ урочише 
Беле) до сихъ поръ «камлаютъ», но больш ею  ч астш  зимою. 
Вообще в ь  районе по правобережью Катуни еще сохранился 
шаманизмъ, вытесненный въ други хъ  местахъ Алтая бурха- 
низмомь. Впрочемъ, по рккам ь B in  и Чобы, притокамъ К а т у 
ни у ж е  появились бурханисты. Т ам ъ  ж и в у т ъ  даж е два «яр- 
лыкчи» (проповедники бурханизма).

Ночевали въ К у м у р т у к е .

Изъ найденныхъ здесь  растенш мож но отметить Cvnoglo- 
ssum divaricatum Steph., Chondrilla piptocoma Fisch. и Gypsophi- 
la petraea T en /1, на галсш н ике по Б а ш к а у с у ,  Gentiana squarro-



sa Ledb на шебнистомъ склон е и Asragalus davuricus DC, Cre- 
pis Bungei Ledb., Oxytropis glabra DC, Nepeta macrantha Fisch. 
на уч астк е  орошеыномъ арыкомъ.

24 ш н я  утромъ я сделал ъ  экскурейо къ  Чебдару. С ъ  
1905 года здГсь многое изменилось: прекрасный сосновый 
лесъ у бома пониже устья Чебдара вырубленъ; проведены но
вые арыки; некоторые арыки превратились въ довольно ши- 
poKie протоки р. Б аш кауса ; пашни увеличились; появились 
новыя юрты.

Поднявшис1> на бомъ у устья Чебдара и полю бовавш ись 
красивымъ видомъ на cniHHie Б а ш к а у с а  и Чебдара, мы верну
лись въ К у м у р т у к ъ . перешли въ бродъ Б а ш к а у с ъ  и пошли 
вверхъ по Ч улы ш м ану его лЬвымъ берегомъ.

Вечеромъ остановились въ ур оч и ш е Т уур а-к ая  («Попереч
ная скала»).

25 ш н я . К ъ  полудню  мы были въ ур оч и ш е Элузы, о т к у
да идетъ хорошая тропа въ долину Улагана.

Узкая долина Ч улы ш м ана и м еетъ  каменистые или степные 
склоны. Почва нередко солонцеватая. Сы ры хъ зеленыхъ лу- 
говъ мало. Поэтому местные инородцы д ерж ать  больш е все
го неприхотливыхъ козъ. Т о л ьк о  на правомъ берегу Ч у л ы ш 
мана противъ Элузы въ ур о ч и ш е К атуяры къ зелен1,к)п, д о 
вольно обширные луга.

На р. К ат уя р ы к ъ ,— тамъ, где  онъ вы ходить изъ горъ, гро- 
хочетъ большой водопадъ.

По пути изъ К ум ур тук а  въ Элузы собраны: Dracocephalum 
peregrinum F., Clematis orientalis F ., Vobtusifolia, Erodium Stepha- 
nianum Willd., Dontostemon micranthus C. A .  Mey, Stellaria dicho- 
loma L ., Astragalus laguroides Pall, (около Иту-кая), Alsine Villa- 
rsii M. et Kah. въ треш инахъ скалъ И ту-кая и др.

О тдохнувъ въ Элузы, мы въ ) часовъ вечера стали поды 
маться вверхъ по пересыхающей лЬ том ь р е ч к е  Э лу. Торная 
тропа зигзагами вьется по очень крутому склону. Направо 
шумитъ водопадъ, но вода, повидимому, ухо д и т ь  въ землю.



С ъ  хребта открывается чудный видъ на долину Чулышма
на и окрестный горы.

За Чулыш маномъ, повыше Элузы виденъ значительный 
водопадъ; низвергаюшшся съ высокой скалы.

Д ля ночлега останавливаемся на берегу ручейка Туралу, 
притока Элу, у могилъ крешеныхъ калмыковъ. На могилахъ 
памятники, сколоченные изъ досокъ въ виде мишатюрныхъ 
четырехстенныхъ и зб уш ек ъ  съ крестомъ на коньке  крыши.

Верстахъ въ 2-хъ ниже нашего стана есть аилъ. Гора по 
левой стороне Т у р а л у  покрыта тети н ой  горелаго леса.

26 ш н я  прололжаемъ подвигаться къ  перевалу. Трона 
идетъ лиственничнымъ лесом ъ съ примесыо ели, пересекаетъ 
два ручейка и косогоромъ, подъ которымъ виднеется озерко 
съ  зеленоватой водой, приводитъ въ открытую безлесную  
долину Янъ-Улагана. С ъ  перевала на О  видны посыпанный 
снегом ъ горы въ верховьяхъ Чельчи, а впереди— на запад.!,—  
снега верховьевь К уад ру.

В ъ  долинЬ Янъ-Улагана, повыше праваго притока его Ба- 
лы ксу обраш аю тъ на себя внимаше чулсю е памятники: боль
шой курганъ изъ камней, въ  середине разрытый, и ряды по- 
ставленныхъ вертикально камней.

Н иже устья Янъ-Улагана на правомъ берегу Б аш кауса  
есть каменныя бабы.

О к оло  Б ал ы к су  по Улагану есть маральникъ.

Заночевали на берегу Я нъ-Улагана недалеко отъ его устья.

27 ш н я  было посвящено э к с к у р а я м ъ  около стана. З д е с ь  
найдены: на влажномъ лугу : Gentiana humilis Stev., G. macro- 
phylla Pall., Oxytropis glabra DC, Saussurea amara, Astragalus oro- 
boides Horp. (около кустовъ ), Lathyrus palustris L ., Hordeum 
pratense и друг, злаки и различный осоки; на сухи хъ  склонахъ 
и скалахъ: Silene graminifolia Otth., Dianthus Segueri Vill., Ne- 
peta lavandulacea L., Arabis incarnata Pall., Artemisia commutata 
Bass., f  altaica, Art. laciniata Willd,, Polygala sibirica L., v. angu- 
stifolia, Echinospermum consanguineum Fisch. et. Meu, Esh. Redo- 
wskii Fehm. и др.



Одинъ изъ моихъ спутни ковъ, воспользовавш ись дневкой, 
побывалъ у богатаго калмыка изъ крешеныхъ въ УлаганЪ- 
Интересно, что калмыкъ спраш ивалъ моего спутника, в е р и т ь  
ли онъ въ Бога, и т у т ъ  ж е  прибавилъ, что онъ самъ теперь 
не вери ть . «Раньше-де в'Ьрилъ, пока былъ б'Ьденъ, а теперь 
что мне?! I1м ею три жены , каждый день +,мъ баранину, пыо 
арачка».,.. В ъ  юрте ут него нисколько иконъ, и самъ хозяинъ 
извЪстенъ своими пожертвовашями на У л али н скую  церковь.

28 1юня. Вы ехали около 8 часовъ. Перешли по новому 
мосту черезъ Б а ш к а у с ъ , миновали древшя морены угасш аго 
ледника, спускавш агося съ снЪжныхъ горъ К у а д р у , и стали 
подыматься правымъ берегомъ К уад ру. Д орога идетъ нисколь
ко въ стороне отъ реки лиственничнымъ лЪсомъ и пересЬка- 
етъ болотистое плато, обильно поросшее Betula humilis Schank. 
Въ i о 1 /2 часовъ перешли ручеекъ и л±сомъ спустились къ  
самому берегу К у а д р у ,  где  въ п 1/, часовъ остановились для 
отдыха. Въ  л'Ьсу видели козулю . Вообш е з д е ш ш е  леса  изо- 
билуютъ зверями: много мараловъ, козуль, медведей и проч. 
Конечно, и на этомъ переходе видели горклый л^съ, эту  не
пременную принадлежность каждой долины въ А лтайскихъ 
горахъ.

Перейдя по мосту на левый берегъ р. К у а д р у , мы переш
ли вбродъ ея притокъ Я кал у-оёкъ , затЬмъ по второму мосту 
—опять на правый берегъ К у а д р у . Тропа отклоняется отъ 
Куадру, зарывшейся въ глубокое уш елье, влево, пересекаетъ 
ея правый притокъ К ур к у р е  (мостъ) и идетъ вверхъ по р е ч - 
Kt гГсрендикъ, правому притоку К уад р у . Вершина хребта 
представляетъ каменистыя болота. Есть  неболыш я озера. На 
самомъ переломе стоитъ крестъ, а невдалеке отъ него «обо» 
— груда камней, увеш енная  ленточками бязи. Это благодар
ственная жертва калмы ковъ богамъ за благополучный пере- 
ходъ.

Съ перевала крутой каменистый сггускъ въ долину р. К у -  
рай.

Было у ж е  совскмъ темно, когда мы разбили н аш ъ  стацъ 
у первыхъ корявыхъ лиственницъ,



29 ш н я  утромъ я собралъ около стана следую ипя расте
ши: Rosa pimpinellifolia DC., Ribes petraeum Wulf., var. atropur- 
pureum С. A . Mey и Ribes graveolens Bge на каменистой роз- 
сыпи i! Dracocephalum altaiense Laxm ., Papaver alpinum L. v. nu- 
dicaule Ledb., Anemone narcissiflora L., Pedicularis elata Willd. 
P. compacta Steph., Lychnis tristis Bge, Gentiana septemfida Pall. 
Geranium albiflorum Ledb., Libanotis condensata Fisch., Schultzia 
crinita Spreng. Astragalus alpinus L. Crepis chrvsantha Turcz., Pa- 
chypleurum alpinum Ledb. и др. на л у гу  и но берегу речки Sa- 
tix reticulrta L., var. villosa Ledb., Macropodium nivale R. Br. и др.

29 ш н я  спустились no p. К ураю  вь  К ур ай ск ую  степь. При 
с п у с к е  открываекся великолепный видъ на ледники А ктру.

В ъ  нижней части долины обрашаютъ на себя внимаше 
холмы съ  закругленными очерташями.

Курайская степь, вызженная солниемъ, производитъ бе
зотрадное вп ечатли те . Ж а р к о .  В о зд ухъ  напоенъ острымь аро- 
матомъ полыней и апгечнымъ запахомъ Nepeta lavandulacea L.

И зъ други хъ растенш на су хп хъ  м естахъ можно отметить: 
Kochia prostrata Schrad. f. canescens, Phlomis agraria Bge, Cirsium 
igniarium Spreng, Sysimbrium humile C. A .  Mey, S. junceum M. 
a Bieb. Umbilicus spinosus DC, Artemisia pycnorhiza Ledb., lacini- 
ata Willd. sacrorum Ledb., frigida Willd. и др., Iuniperus Sabina, 
Lepidium cordatum Willd. Ziziphora clinopodioides L.

На влаж ны хъ л v /кайкахъ растутъ Gentiana prostrata Haenke, 
Glaux maritima L., Parnassia palustris, Cirsium acaule All., Taraxa
cum bicolor DC., Oxytropis glabra DC., Primula longiscapa Lepb., 
Jnula britanica, Erigeron armeriaefolius T urcz и др.

На скалахъ — Caragana Bungei Ledb., Berberis sibirica Pall., 
Car. pygmaea DC., Lonicera microphylla Willd., Silene turgida M. 
a Bieb., Potentilla sericea L, a genuina; Allia и др.

По берегу Кы зы лъ-таш а встречается вместе съ лиственни
цей Betula microphylla Bge и въ л е с у  много Neottia camtscha- 
tica Lindl. Въ заводяхъ Кызылъ-таш а Ranunculus natans С. А .  
Меу, Hippuris vulgaris, Veronica Anagallis L.

В ъ  полдень мы прибыли въ Курай и прожили здесь два



дня. Минимумъ-термометръ въ первую ночь далъ + 5 4 С и во 

вторую +  5,5" С.

IV. О гъ  Курая до Аргута (Архыта).

( i  —  5 поля).

1 ш л я  мы выступили изъ К урая  на А р г у т ъ  (А рхы тъ).

О т ъ  К урая  до Аргута можно доЬхать въ 3— 4 дня.

Дорога на А р г у т ъ  пересккаетъ р. Ч ую  приблизительно въ
версте разстояшя отъ  ст. Курай и идетъ такъ  называемой 
Тети некой степью вверхъ по р. Тёте, л'Ь во му притоку р. Чуй.

Бродъ черезъ Ч у ю  довольно глуб окъ , но {<рупныхъ кам
еей н+^тъ.

Наиболее удобное время для переправы— раннее утро, так ъ  
какъ после полудня вода обыкновенно прибываетъ. Разстоя- 
Hie отъ брода до перваго прилавка, покрытаго л е с о м ъ — 2 : / г 

часа не быстрой езды .

Если выехать изъ Курая  около полудня, то въ i -й день 
пути очень удобнымъ местомъ для ночлега м ож етъ сл уж и ть  
берегъ р. Тётё  м еж ду горами Теёлечи и Ш ааралъ выш е устья 
р. T y v p a -оюкъ, леваго  притока Т ётё.

2 ш л я . Близь Теёлечи тропа пересекаетъ р. Т ёт ё  (мостъ), 
но у праваго притока А й ры -М ёш ъ  переходитъ опять на пра
вый берегъ (бродъ). Подъемъ на перевалъ идетъ речкой Ка- 
расу, впадаюшай въ А йры -М ёш ъ справа.

Близь перелома на шебнистомъ склоне обраш аю тъ на се
бя внимаше: раступпй зд е сь  въ изобилш горный л у к ъ  Allium 
fistulosum, низкорослый Stenocoelium athamantoides Ledb., O xy- 
tropis setosa Pall., Crepis polytricha Turcz.

Перевалъ представляетъ каменистое, местами болотистое, 
плато. С ъ  перелома влево отъ  тропы виднеется небольшое 
озеро Элтысъ-коль.

Спускъ съ перевала въ долину р. К о ш к о ы у р ъ  по совер



шенно безлесному склону не представляетъ особенныхъ за
труднении

Долина К о ш к о н ур а  носигъ чрезвычайно унылый харак- 
теръ: На усыпанныхъ теб н см ъ  склонахъ нЬтъ ни лксу, ни 
сплош ного травянистаго покрова. Встречаются только разсе- 
янные тамъ и сямъ экземпляры Bupleurum pisillum Krvl., Saus- 
surea pvgmaea Spreng., var. leucophylla Schrenk., Saussurea alpina 
DC., Pedicularis achilleaefolia Steph., Hedvsarum polymorphum 
Ledb.

Т о л ьк о  за рекой на загененном ь склоне горъ зсленеетъ 
маленькш л е с о к ъ  чахлыхъ лиственнипъ, несколько скраши- 
ваюннй. пустынный л ан д ш аф тъ . З д е сь  расположены четыре 
калмыцкихъ юрты, около которых ь бродятъ небольпия стада 
овепъ и к о з ъ 'и  довольно много сарлыковъ (яки). Лошадей 
мало, да и прокормить ихъ вь  этихъ пустынныхъ горахъ бы
ло бы трудно. Неприхотливые сарлыки— наиболее подходяппй 
скотъ ВЪ ЭТОЙ местности.

Этотъ п ун к тъ  наиболее удобное место для отдыха: даль
ше на протяж енш  многихъ часовъ езды  н!гп» ни лесу , ни 
корма для лошадей.

Изъ долины К ош к он ур а  идетъ нодъемъ на высок1й пере
валъ въ долину Д ж е л о . Пустынныя горы; каменистое боло
тистое плато. С ъ  перевала открывается видъ на снега въ вер- 
ховьяхъ Чегенъ-узуна и ледникъ Т алдура.

Долина молочно-белой р. Д ж е л о , легко переходимой въ 
бродъ, выглядитъ довольно приветливо: есть лесъ , зеленЬють 
л уж ай ки , покрытыя хорош ей травой. Местные жители дер- 
ж атъ  овецт., козъ, яковъ и лошадей.

Мы расположились ставом ъ у устья светлой речки Кы- 
зьп ъ -о ек ъ , праваго притока Д ж ело , у  самаго леса.

В ъ  л е су  довольно много разнообразныхъ растен1й: краси
вая O xytropis lapponica Gaud., Matricaria ambigua Ledb., Chry
santhemum abrotanifolium Bge., Cerastium vulgatum L., Crepis 
папа Richards., Crepis multicaulis Ledb., Draba repens M. a Bieb., 
Hrytrichium villosum Bgt, Salix glauca L. и др.



3 iюля. Изъ долины Д ж е л о  идетъ подъемъ по р е ч к е  К а 
расу на т р ет ш — самый в ы со к ш — перевалъ мимо ледника Д ж е 
ло къ истокамъ р. Каракемъ (Тополевки), впадаю ш ш  въ А р 
гутъ. Подъемъ местами очень крутъ. Встречаются топ к in бо- 
лотистыя низины и озерки.

На самомъ переломе на каменистой розсыпи довольно мно
го ярко-лиловыхъ и в Ьто бъ  Chorispora excapa Bge, а на а л ь т й -  
ской тундре перевала собраны: Ranunculus frigidus Willd., R. 
lasiocarpus С. A  Mey, Calianthemum rutaefolium C. A .  Mey, 
Trollius altaicus C. A  Mey, Viola altaica Pall., Corvdalis pauciflo- 
ra Pers., Claytonia Ioanneana R. A .  Sch., Veronica densiflora Ledb., 
Potentilla nivea L., P. gelida C. A . Mey, Chrysanthemum pulchrum 
Ledb. (на скале), Senecio resedaefolius Less., Senecio aurantiacus 
DC, Gentiana altaica Pall., Gent verna L .,  Primula nivalis Pall., 
Papaver alpinum L., v. nudicaule Ledb., Saxifraga melaleuca Fisch., 
Schultzia crinita Spreng., Salix herbaceax Mvrsinites и др.

С ъ  перевала съ неизменнымъ «обо», идетъ сп уск ъ  въ д о 
лину Каракема, который беретъ начало въ ледничке, остаю
щемся влево отъ тропы.

Долина Каракема въ верховьяхъ этой реки представляетъ 
дикое каменистое ущелье, загроможденное древними морена- 
нами и совершенно необитаемое. Граница леса  проходитъ по- 
выше речки Керегелю-ярыкъ.

Выше устья речки Карасу, праваго притока Каракема, тро
па переходитъ на его левы й берегъ (бродъ) и идетъ внпзъ 
по Каракему, пересекая речки: Керегелю-ярыкъ и К арасу . 
Ниже этотъ последней второй бродъ на правый берегъ для 
обхода скалъ противъ устья р. А тпаж и-тиж и. З д е с ь  Каракемъ, 
сплошь покрытый беляками, зарывается въ глуб ок ую  теснину. 
У устья 1олдо-Айры въ ур о ч и ш е Бельтыръ третш б ро д ъ — на 
левый берегъ Каракема. Въ  Бельтыре горы н есколько  раздви
гаются, образуя ш и ро кую  площ адку , покрытую  роскош нымъ 
сочнымъ л у го м ъ ,— очень удобное место для стана. Здесь мы 
и остановились для полдневнаго отдыха. В ь  верховьяхъ 1олдо- 
Айры виденъ ледникъ.

А л т . С б .— 3.



Повыше л+.ваго притока К ара-ою къ надо въ четвертый разъ 
перейти въ бродъ Каракемъ— на правый берегъ. Тропа пере- 
сЬкаетъ сухое русло К ал ы н ъ -агаш ъ , ркчки К ан ъ -о ю к ъ  (мостъ), 
Коны рлу-ою къ , Комрю, К уган д у -о ю к ъ . Д орога идетъ по до- 
ли н£, сохраняющей характеръ уш елья то открытыми крутыми 
косогорами, то хвойнымъ л^сомъ, состояшимъ изъ лиственни
цы и ели съ примесью осины,

У  устья р. К уган д у -о ю к ъ  расположены три первыя юрты. 
З д ^ сь  мы заночевали.

4 ш л я .  Недалеко отсюда, ниже устья К аянду-одру пятый 
бродъ черезъ Каракемъ, у ж е  представляющш значительныя 
затруднения: Каракемъ является здесь  мошнымъ потокомъ съ 
стремительнымъ течешемъ; на днЬ крупные камни. Въ боль-
li 1 у ic> воду и послк дож дей онъ совершенно непроходимъ.

О т ъ  пятаго брода начинается наиболйе трудная часть п у 
ти. Зд'Ьсь горы праваго и лЪваго берега настолько сдвину
лись, что тропа иногда вьется по карнизамъ берегового обры
ва или даж е спускается въ ручное русло. Местами тропа 
завалена камнями, местами идетъ густымъ лЪсомъ, загромож- 
деннымъ валежникомъ.

У  устья К ая н д у-од р у  расположены первыя пашни. Это— 
нисколько десятковъ квадратныхъ саж енъ, засГянныхъ ячме- 
немъ и обработанныхъ ручнымъ способомъ. При каменисто
сти грунта иной способъ обработки и невозможенъ.

Долина расширяется и теряетъ характеръ ушелья только 
въ ур о ч и щ -fe Язы у  устья р. Бака. ЗдЬсь не только пашни, 
но и покосы. T t  и д р уп е  обнесены изгородью и орошены 
арыками. О тсюда впереди виденъ посыпанный снЬгомъ хре- 
бетъ Чейнелю, находяш ш ся у ж е  за Аргутомъ.

Ниже урочища Б ак ал у  верстахъ в ь  6 отъ устья Каракема 
устроенъ мостъ черезъ Каракемъ. Отсюда тропа идетъ по 
обоимъ берегамъ р1ж и . Близь устья Каракема есть шестой 
бродъ, но онъ гл уб ок ъ  и проходимъ только въ очень малую 
воду.

Мы перешли по мосту на правый берегь Каракема порос-



ш ш  въ этомъ м-fecTt особымъ видомъ березы еъ желтой к о
рой (Betula microphylal Bge), тополемъ (Populus laurifolia Ledeb.) 
и облепихой (Hyppophae rhatnnoides), пересекли его притокъ 
Т ерекъ и вышли на А ргутъ .

Итакъ, долина Каракема (или Т ополевки) представляетъ 
глубокое дикое ушелье, окруж енное высокими снеговыми го
рами. Въ  верхнемъ и среднемъ теченш Каракема оно загро
мождено древними моренами, трудно проходимо и совершенно 
необитаемо. Т о л ьк о  у Бельтыра (1одро-Айры), у устья К уган - 
ду-ою къ и - въ урочишЪ К у л ь  по правому берегу и у  устья 
Энету, въ урочиш ахъ  Б ак ал у  и Язы — по лЪвому берегу вы- 
ступаютъ совершенно ничтожныя бол^е или мен^е ровныя 
площадки, занятый стойбищами калмы къ, ихъ посевами и 
покосами.

П ри вож у списокъ притоковъ Каракема съ указаш ем ъ мо- 
стовъ и бродовъ.

К аракем ъ (Тополевка).
Правые притоки Каракема:

Бродъ-

Карасу

1олдо-Апры

Калынъ-агашъ

Бродъ-

Бродм.-

Бродъ-

Канъ-оюкъ (мостъ) 

Конырлу-оюкъ (мостъ)

Комрю

Куганду-оюкъ

ЛЬвые притоки Каракема:

Керелелю-ярыкъ (водопадъ) 

Карасу (водопадъ)

Атпажи-тужу

Кызылъ-оекъ?

Кара-оюкъ

Калынъ-агашъ-тыж и-оюкъ 

Кара-айры

Кара-оюкъ



Куянду-одру

Кобай-ярыкъ

Кызылъ-оюкъ

Чибпликъ

Т ерекъ

Бродъ-

Мостъ:

Саблю ярыкъ 

Сулу-ярыкъ

Мойлолукъ

Энету

Бака

?

О т ъ  устья Каракема мы спустились внизъ по А р г у т у *)  
верстъ на ю  до урочиш а Кемекечу и тамъ, противъ устья 
К у р к у р е , заночевали.

Долина А ргута отъ устья Каракема до переправы .черезъ 
А р гут ъ  въ урочи щ -fe К емекечу производить крайне безотрад
ное впечатл и те . Совершенно голые склоны усЬяны крупными 
камнями. J l f c b  виднеется только по левом у  берегу Аргута, 
и у самаго устья Каракема есть порядочная тополевая р о т а ,  
да немногочисленные тополя и ивы узкой полоской ж мутся 
къ берегамъ Аргута. М еж д у камнями видны отдельные экзем
пляры C'orydalis stricta Steph., Eurotia ceratoides С. A . Mey, Ne- 
peta bothryoides Ait., ж ал ю е вихры Lasiogrostis splendens, колю 
чая Caragana pygmaea DC, но они теряются среди обшаго cf>- 
роватаго тона пустынныхъ склоновъ. Т о л ьк о  кой-nrk въ сы- 
рыхъ низинкахъ зеленЬетъ травка. Но эти зеленыя площадки 
так ъ  ничтожны, что не н аруш аю тъ  обш аго сЬроватаго коло
рита местности; она все же въ общ емъ носитъ характеръ ка
менистой пустыни. А  м еж ду тЬмъ эта каменистая пустыня 
считается лучш ей  местностью на всемъ протяж енш  отъ К а т у 
ни до устья Каракема и населена наиболее густо.

*) Аргутъ у м'Ьстныхъ жителей носитъ назваше «Архытъ». Архытомъ инородцы назы- 
ваютъ продолговатый м'Ьшокъ изъ ггк аой коровьей шкуры, назначенный для хранешя че- 
ченя (кислое молоко). Передъ употреблешемъ св^ж ш  архытъ хорошо коптятъ. Р^ка по
лучила назваше Архыта потому, что иъ нее. какъ въ м’Ьшокъ вливаются р'кки Коксу, 
Акъ-Алаха и Ясатеръ.



Ниже переправы черезъ А ргутъ  по скалистому правому бе
регу реки н'ктъ даж е тропы. Т о л ьк о  охотники налегке безъ 
ныоковъ, то верхомъ, то ведя лош адь въ поводу, пробираются 
здесь въ лабиринт^ скалъ и каменистыхъ розсыпей въ пого- 
нк за зв'кремъ. В ъ  Кемекечу, поэтому, производится перепра
ва въ л од ке  на левый берегъ Аргута, которымъ можно сп у 
ститься до устья Каира. Дальше А р г у т ъ  опять непроходимъ 
и необитаемъ. Т о л ьк о  по 1едыгему, К аи ру, верховьямъ Чары- 
ша и Карасу или Д ьо го  есть места, гд е  мож но прокормить 
стада овеиъ.

Относительно пути по левом у берегу Аргута сл ед у е тъ  за
метить, что онъ представляетъ очень значительный трудности, 
а для выочныхъ лошадей онъ даж е местами опасенъ. Т р у д 
ный Узун'ь-бомъ («Длинный бомъ») тянется на протяж енш
5— 6 верстъ. Бом ъ обыкновенно проходятъ п к ш к ом ъ , ведя 
лошадь въ поводу.

Начиная отъ устья Каира все нижнее т е ч е т е  А ргута  за
ключено въ глубокой, теснине. И съ праваго, и съ леваго 
берега нависли высокле бома или подступаю тъ крутыя, каме- 
ннстыя розсыпп. На всемъ протяженш А р гут ъ  обитаемъ толь
ко у устья Ш авлы, где зимуютъ калмыки, кочую ппе летом ъ 
иь горахъ по Ш ав л е  (А ч и к ъ , Челей, Т оратъ , Сайлю гэмъ), да 
две юргы п pi юг и. I ись на п л о ш ад ке  праваго берега близь устья. 
Кроме того, противъ устья 1едыгема въ уроч и щ е Сары-бель 
выдалась более или менЬе ровная площадка, гд е  ж и в у т ъ  н е 
сколько калмыковъ. Но попасть туда можно, только делая 
большой и трудный обходъ горами. Л евы й берегъ А ргута  отъ 
переправы до устья Каира носитъ пустынный характеръ: без- 
плодные каменистые склоны; громадныя скалы. Эта дикая п у 
стыня населена калмыками, которые почти все крещены, по
чему здЬсь устроена церковь. Но, безъ сомнеш я, инородны 
остались въ сущ ности тЬми же темными язычниками, какими 
они были до крешешя. О тм еч у  напр., таюе ф акты : церков
ный староста не зналъ христланскаго имени своей дочери и 
посылэлъ справляться объ этомъ въ юрту; одна ж енщ ина на 
вопросъ: «какъ зовутъ  ея сына?» ответила, что въ прош ломъ



году пргЬзжалъ свяш енникъ, крестилъ сына и далъ ему имя, 
но какое, она забыла. В ъ  домашнемъ же обиходе употребля
ются исключительно язычесюя имена. Церковный староста, 
сопровождавш и! насъ изъ Кемекечу въ К о ш ъ -А гач ъ , на од- 
номъ перевале украдкой нарвалъ вереска и спряталъ его за 
пазуху . Верескъ ж е  у бурханистовъ (ламаистовъ) употребляется 
при приветствовали д р угъ  друга.

Инородцы, живупне по КочурлТ, А ккем у, К аи ру и Шав- 
л-fe.— тож е ламаисты. Въ  этомъ году по А лтаю  разъезж али 
въ качестве проповеднинъ девочки л е т ъ  1 2 — 13 обыкновен
но подъ руководствомъ отца или другого пожилого родствен
ника. «Наше у ч е т е  чистое, святое», говорягъ бурханисты: 
«поэтому и проповедую тъ его невинныя д евуш к и » . Эти разъ
езды  проповедницъ пр1урочены къ тому времени, «когда 
скотъ отгуляется» (на К о ч у р л е — 9 ш н я ). С ъ  ея пр1ездомъ 
устраиваются молешя: воздвигается жертвенникъ, брызгаютъ 
молокомъ, возж игаю тъ верескъ, кланяются Бурхану и Алтай- 

■хану. Вечеромъ молодежь веселится; пою тъ песни, слуш аю тъ 
сказки и м узы ку, устраиваютъ игры.

6-го ш л я  изъ Кемекечу мы двинулись вверхъ по Аргуту, 
имея въ виду пройти черезъ верховья Ясатера и Тархатты въ 
К о ш ъ -А г а ч ъ .

V . О тъ Кемекечу до Кош ъ-Агача.

(6 — 9 ш ля ).

П уть отъ  урочиш а Кемекечу на А р г у т е  ниже устья К а 
ракема, где  находится церковь и перевозъ черезъ А ргутъ , че
резъ верховья Ясатера и Тархатты въ К о ш ъ -А га ч ъ  можно 
пройти въ три дня.

В ъ  д в ух ъ  верстахъ отъ  устья р. Каракемъ есть бродъ че
резъ эту  р е к у ,  но онъ настолько глубокъ, что пройти его 
мож но только въ самую малую воду и только налегке. С ъ  
вьюками же, а такж е въ сл уч ае  прибыли воды в ь  Каракеме,



обыкновенно пользуются мостомъ обычнаго калмьшкаго типа 
версгахъ въ 5— 7 отъ  устья Каракема.

О тъ моста тропа идетъ вверхъ по А р г у т у  правымъ бере- 
гомъ реки. М естность у устья Каракема носитъ пустынный 
характеръ: редкая и низкая травка, не образую щ ая дерна; 
низше кустики золотистой караганы (Caragana pygmaea D C ) 
и барбариса (Berberis sibirica Pall.); склоны усыпаны щебнемъ 
и крупными камнями.

ВскорЬ скалы и 'щ еб н и сты е крутые склоны Дьялама-бома 
перегораживаютъ долину. З д е с ь  тропа вьется высоко надъ 
Аргутомъ, зарывшимся въ гл уб о к ую  пропасть.

Течеш е Аргута настолько страмительно, что только xapi- 
усы проходятъ эти быстрины, тогда к ак ъ  для ускучей оне 
представляютъ непреодолимую преграду, почему выше Д ьял а
ма-бома у с к у ч ъ  совершенно не встречается. Т а к ъ  по крайней 
мере утверж даю тъ местные инородцы.

За бомомъ тропа пересекаетъ р. К арасу  и приводитъ въ 
урочиш е Эзимъ, где  расположены 4 калмыпкихъ юрты.

Долина здесь  значительно расширяется, образуя ш и рокш  
сыроватый лугъ , покрытый сочной травой. Склоны горь то
же покрыты, хотя довольно скудно, зеленой травой. В ъ  ло- 
гахъ довольно много лиственничнаго л е с у .

За  Эзимомъ вполне удобная тропа пересекаетъ н и ч тож 
ную речку Паренту.-

Выше Эзима только по рЬже О нглу находится одна кал
мыцкая юрта. Д ал ьш е впЛоть до верховьевъ Ясатера н е т ъ  
жителей. Года 4 тому назадъ зд есь  летом ъ кочевали кирги
зы. Нынеш нпмъ летом ъ они откочевали въ верховья Алахи, 
Коксу, Калгутты  и на У к е к ъ ;  но на зиму они спускаются 
въ долину Ясатера, по которой разбросано много киргизскихъ 
зимовокъ.

Почти противъ устья р. К о к с у ,  впадающей въ А ргутъ  
справа, къ р е к е  вплотную  подступаю тъ скалы Деем ою нъ-бо- 
ма, которыя проходятся легко даж е со вьюками.



О т м е ч у , что у местныхъ жителей, а такж е у жителей се
ла Н и ж нш  Уймонъ, река получаетъ назваше Архыта (А р гу
та) именно отъ устья К о к с у ,  выше ж е она носитъ названте 
А к ъ -А л ахи  (Белая  Алаха), а не Архыта ( « Т nxifl А ргутъ» у 
В. В. Сапож никова).

М еж д у  К о к су  и А к ъ -А л ахо й  раскинулась широкая равни
на, такъ  называемая степь «Сабанка» (у  уймонцевъ «Сама- 
канъ»), где  зимою к оч ую ть  киргизы.

Мы заночевали у  речки К арадум ы ш ъ , где  расположены 
последш я пашни. Н еподалеку отсюда на р. О нглу находятся 
последш я калмынюя юрты. Д альш е вплоть до верховьевъ Т ар 
хатты летом ъ 1908 года не было ни какого жилья, кроме 
киргизскихъ зимовокъ, обитатели которыхъ на лето откоче
вали въ горы.

Противъ К арадум ы ш а на другой стороне Ясатера раски
нулась широкая степь «Тойдунъ-чёль», где  зимою кочую тъ 
киргизы. Выш е К ар адуш а долина Ясатера на незначигельномъ 
протяж енш  широка, суха и покрыта травкой,— вообще носитъ 
степной характеръ.

Встречаются памятники седой алтайской старины: чудсшя 
могилы (напр, противъ горы Алтыыъ-ташъ), вертикальные ря
ды камней, каменная баба.

О к о л о  устья ничтожной речки Тарбаганъ глубокая А къ- 
Алаха течетъ совершенно спокойно (« Т и хш  А ргутъ» В. В. 
С апож никова) и весьма удобна для переправы на плоту (салъ), 
почему это место и носитъ назваше Салкечу. У другого бе
рега стояло несколько киргизскихъ плотовъ. Забавно было 
видеть, съ какимъ оттенком ъ страха и почтешя проводники 
указывали намъ на эти плоты: «здесь киргизскш трактъ»!.

Перейдя вбродъ р. Арыгемъ, мы н есколько  уклонились 
отъ А к ъ -А л ахи  влево, чтобы обогнуть гору Б о ш т у .

В ъ  верховьяхъ Арыгема л е т ую тъ  н есколько  семействъ 
киргизовъ.

У Б о ш т у  обраш аю тъ на себя внимаше невысоюе закруг-
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ленные холмы еъ множествомъ валуновъ. В ъ  л е с у  cBt>Kie мед
вежьи следы.

Выш е речки Арьарка мы перешли въ долину Ясатера и 
остановились для полдневнаго отдыха у устья ничтожной p t - 
чушки К анлы тъ-ты нъ-Тю ргунь.

По всему пути встречаются следы  ледниковой деятельно
сти: моренообразные холмы, валуны, полированыя скалы (вы
ше места сл1яшя Ясатера съ А къ-А лахой ).

После полдневнаго отдыха пересекли довольно значитель
ную р еч к у  Мёнъ съ мутноватой водой и маленьюя светлыя 
речки Кальдья-натъ, К оч коръ -б аж и  и Теректую лъ.

Долина Ясатера местами расширяется и то принимаетъ 
степной характеръ (напр, противъ Н иж няго О йпока), то об- 
разуетъ болотистыя низины, откуда  подымаются въ уж асаю - 
шемъ количестве комары и мош ки. Изъ за эгихъ несносныхъ 
насекомыхъ долина Ясатера, очень удобная для скотоводства, 
лЪтомъ совершенно необитаема. Т о л ьк о  зимою киргизы со 
своими стадами спускаю тся на Ясатеръ, где  ск отъ  находитъ 
прекрасный нетронутый подножный кормъ (зимы здесь без- 
снежны).

Л Ьсу по Ясатеру всюду, за исключешемъ самой верхней 
части долины, достаточно. Местами встречаются каменистые 
склоны.

Выш е Верхняго Ильдугема на скалахъ заметны леднико
вые шрамы.

8 {юля. Переночевавъ противъ устья К уд ю р л у , продолжа- 
емъ подыматься правы мъ берегомъ Ясатера и пересекаемъ 
маленькая речки Тю лю го, Т алду-А й ры , Карасу, другой Кара- 
су и К ы зы лъ-ты тъ.

По пути встретили въ д в у х ъ  местахъ киргизская могилы. 
Въ одной похороненъ очень известный въ этихъ местахъ б о
гатый киргизъ Д ж аш и к ъ -б ай .

Во время стоянки собраны следую пй я растешя: Salix num- 
mularia Anders., Pedicularis versicolor Wahl., Gentiana algida



Pall., G . teneila Rottb var. tetramera Turcz., Stellaria longipes Gol
die, Cerastium trigynum Will., Arenaria formosa Fisch., v. glabra, 
Erytrichium villosum Bgc, Myosotis sywatica Hoffm. v. alpestris, 
Polentilla nivea L., Lagotis glauca Gaertn., var. Pallassii Cham, ct 

Sehlecht. и др. на болотистыхъ берегахъ рЬчки и Echinosper- 
mum microcarpum Ledb., O xytropis recognita Bge, Pedicularis ab- 
rotanifolia M. a. Bieb., Saussurea amara DC., Saussurea serrata DC. 
и др.— на бол "fee сухи хъ  лгЬстахъ.

i  устья А юл у, л'Ьваго притока Ясатера, тропа переходить 
на его лЪвый берегъ (бролъ неглубокъ) и сл Ьдуетъ правымъ 
берегомъ А ю л у , достигая вскорЪ лФсной границы. Очень по- 
л о п й  подъемъ ведетъ на водоразд+.лъ между А ю л у и Тархат- 
ты. На самомъ перелом^ тропа огибаетъ широкое болотистое 
плато.

Привожу спи сокъ  всЬхъ рЬчекъ, встр'Ьченныхъ нами на 
пути отъ Кемекечу до перевала въ долину р. Тархатты.

Притоки Архыта (А р гута)  снизу вверхъ отъ Кемекечу ло 
у с т ь я  К о к су :

Правые:

Каракемъ (Тополевка) 

Карасу (моетъ) 

Эзимъ

Паренту

Л'Ьвые:
Куркуре

Кашту-мешъ

Эшту-оекъ-тынъ-ажу

Эшту-оюкъ

Кудюрлу-меесъ

Коксу

Притоки А к ъ -А л ахи  отъ устья К о к с у  ло устья Ясатера:

?
Онглу 

Карадумышъ 

Тарбаганъ 

Арыгемъ 

Эрьарка



Притоки Ясатера:
Ярымтытъ 

НижнШ Ильдугемъ

НижшР Ойбокъ 

Верхней Ойбокъ

ВерхнШ Ильдугемъ

Эртеиь

Кудюрлу

Джюмалу

Кандытъ-тьшъ-Тюргунь

Менъ

Кальдьянатъ

Кочкоръ-бажи

Теректуюлъ

Тюлюго

Талду-Айры

Карасу

Карасу

Кызылъ-тытъ

Муойты

Серлю-коль 

I Аюлу съ лЪи. прит. Кара-Яматъ

Ночь застала насъ на перевале. П осле продолжительнаго 
блуждашя по альпшскои т ун д р е  мы добрались, наконецъ, до 
киргизскаго аула и здесь  заночевали, поставивъ свою палат
ку около юрты богатаго киргиза Букобая , владельца 2000 
овецъ, 400 бы ковъ, ю о  верблюдовъ.

9-го ш л я  рано утромъ мы спустились съ перевала въ ун ы 
лую долину Тархатты, разсчитывая къ  ночи прибыть въ 
Кошъ-Агачъ.

С п уск ъ  съ перевала нисколько круче, ч-Ьмъ подъемъ со 
стороны Ясатера, но никакихъ затрудненш не представляетъ. 
Вообще перевалъ можно бы было считать очень легкимъ, ес
ли бы не снеж ные бураны, которые не редко  разыгрываются 
здесь въ самый разгаръ лета.

Пустынной долиной Тархатты  хорошая тропа черезъ н е 



сколько часовъ не быстрой Ъзды приводитъ въ Ч уйскую  
степь.

Въ  нижней части долины у ж е  близь выхода Тархатты изъ 
горъ собраны сл"Ьдуюгшя растешя: на каменистыхъ склонахъ— 
Oxytropis tragacanthoides Fisch., Panzeria lanata Pers., Saussurea 
salicifolia DC., Potentilla sericea L ., d genuina, на сыроватыхъ 
л у ж а й к а х ъ  по берегу р^ки: Pedicularis uliginosa Bge, Pedicula- 
ris venusta Schang., Gentiana leucomelaena Max., var. pusilla и на 
рЬчномъ галешник'Ь Cerastium lithospermifolium Fisch. и T rifo
lium eximium Steph.

У  самаго выхода Тархатты изъ горъ обраш аю тъ на себя 
BHHMaHie огромные моренообразные холмы (см. Сапож никовъ. 
« К а т у н ь  и ея истоки»).

Н аш и надежды добраться засветло до К о ш ъ -А гач а  не оп
равдались. У ж е  начинало темнеть, а кругомъ все таже Ч уй- 
ская пустыня. С ъ  севера быстро двигалась на насъ полоса т у 
мана и Bci-cop'h б'Ьломолочная мгла окутала насъ со всЬхъ сто- 
ронъ. Часть моихъ спутни ковъ  отстала и заблудилась. 
Мы тож е двигались на угадъ , поминутно перекликаясь 
К ъ  счастго случайно наткнулись на шерстомойку и получили 
зд-fecb указания, какъ  добраться до К о ш ъ -А гач а . Глубокой 
ночью, когда въ К о ш ъ -А га ч Ь  B et  давнымъ давно спали, мы 
добрались ло дома ямщика. Черезъ часъ явились и мои от- 
ставппе спутники.

ю  ш л я  утромъ я собралъ около К о ш ъ -А га ч а  на солонча- 
кахъ Anabasis brevifolia С. А . Mey. Halogeton glomeratus С. А . 
Mey,. Hololachne soongorica Ehrenb., Polygonum sibiricum Laxm., 
Saussurea crassifolia D C , Lepidium cordatum Willd., Dontostemon 
perennis C. A .  Mey, Artemisia Dracunculus L., Art. maritima Bebs. 
v. compacta Art. frigida Willd. var. argyrophylla и др.

VI. Экскурсия н"ь верховьям-ь Актру. Экскурсия 
на Ачикъ.

ю  i юл я noorb полудня мы тронулись въ обратный путь



по Ч уйском у тракту и к ъ  ночи достигли устья рЪки Чеганъ- 
У з у в ъ .

I I ш л я  утромъ я осмотр^лъ глинистые склоны противъ 
устья Ч еганъ-У зуна. На первый взглядъ они каж утся  совер
шенно лишенными всякой растительности. Но внимательно 
обследуя эти склоны, можно найти здесь таю я интересныя 
растешя, какъ Zvgophylum pterocarpnm Bge и другой видЪ Zv- 
gophyllum (marcopterum?), Salsola rosacea L . и на бол fee шебни- 

стыхъ склонахъ Scorzonera stricta Hornem., Artemisia maritina 
Bess., v. Lercheana Ledb., f. Gmelini.

Вечеромъ мы были въ K y p a t .
12  1юля. Переночевавъ въ K y p a t ,  мы въ 7 '/ ,  часовъ утра 

выступили по направлешю къ ледникамъ А ктру , которые еще 
ник'Ьмъ не были посушены. Величественный снеж ны й хребетъ, 
окаймленный внизу темнозеленой полосой лЬсовъ, отчетливо 
вырисовывался передъ нами на безоблачной синеве неба.

Перейдя въ версте выше К урая  Ч у ю  въ бродъ, мы мимо 
прекрасно сохранившейся каменной бабы и калмыцкихъ аи- 
ловъ направились вдоль хребта, и пересекли р. Тёте, окай
мленную зарослями ивы Salix Ledebouriana Trautv. съ длинны
ми гибкими ветвями.

М пновавь ш и рокую  степную равнину, покры тую  дернов- 
никами с^ ды хъ  полыней, среди когорыхъ кой-где  попадаются 
б л 1, д но - ф  i о л е то в ы я головки колючей Cirsium igniarium Spreng., 
мы подъехали къ  беломолочной А к тр у  и, оты скавъ бродъ, 
перешли на ея левы й берегъ.

Подымаясь вверхъ по Актру, мы вскоре углуби лись въ 
л е съ  съ мшистымъ почвеннымъ покровомъ. Крайне непр1ят- 
ную особенность этого леса  составляетъ такое обил4е осъ, 
какого мне не приходилось наблюдать нигде на А л т ае . Наши 
лошади поминутно наступали на осинныя гнезда, скрытыя во 
мху, и бесились оть  укусовъ . Д алеко  не достигнувъ границы 
леса, мы остановились для полдневнаго отдыха; затЬмъ оста
вив ь багаж ъ, налегке поЬхали къ  леднику, разсчитывая къ  
ночи вернуться на сганъ, такъ  какъ  проводникъ увЬрялъ, что 
до ледника рукой подать.



М иновавъ границу леса, которую  здесь образуютъ коря
вые кедры, мы некоторое время ехали зарослями кустарни- 
ковъ и злыпйскимъ лугом ъ и часовъ въ 5 увидали неболь
шой на видъ ледникъ, к ъ  которому почти въ плотную при
мыкала конечная морена. С ъ  высокой террасы, на которой мы 
находились, можно было заметить, что ледникъ представля
етъ правый истокъ А ктру, а левы й— главный истокъ скрытъ 
отъ  насъ горами. С уш ествоваш е этого второго истока реки 
полтвердилъ намъ и проводникъ. Я реш илъ, не смотря на 
протесты проводника, спуститься къ  руслу реки и добраться 
по крайней мере до ближ айш лго ледника.

Взявъ лош адей въ поводъ, мы стали спускаться по страш 
но крутому сп уск у  и, неоднократно падая, сползая на сгшне, 
мы добрались до сравнительно ровнаго места и здесь остано
вились подъ кедрами. Теперь для насъ стало совершенно яс
но, что намъ придется здесь  заночевать, а меж ду тем ъ суха
рей было взято только на одинъ уж и н ъ , у  проводниковъ же 
не было никакой провизш . И зъ теплой одеж ды у насъ были 
только ватныя пальто, а ш убы  остались на стану.

Н апивш ись наскоро чаю, мы со всею возможною  посп еш 
ностью спустились къ самой р е к е  и направились къ  леднику 
по речному галеш нику, среди котораго в ь  изобилш росъ яр
кокрасный Epilobium latifolium L. На речномъ иле, намытомъ 
А ктру , м еж ду камнями росло много уж е  отцветш ей Braya al
pina Bge и въ полномъ ц в е т у  Crepis папа Richards, v. laxa, а 
такж е Com arum  Salessowii Ledb., котораго я никакъ не ожи- 
далъ встретить на такой высоте. На старой морене росли Sa- 
lix glauca L., S. reticulata L., v. villosa Ledb. S. Myrsinites L., 
S. Brayi Ledeb., S. Arbuscula L., d typica, Conoteaster unitlora 
Bge, Lonicera hyspida Pall., увеш ан н ая  янтарно-желтыми ягода*- 
ми, но более круглыми, чем ъ приходилось встречать въ дру- 
гихъ местахъ, много Biebersteinia odora Steph.

У ж е  начинало темнеть, когда мы добрались до конечной 
морены того ледника, который мы видели съ террасы, но по
дойти к ъ  ней не удалось, так ъ  к ак ъ  намъ преграждалъ путь 
бурный и более многоводный потокъ, который представлялъ,



очевидно, главный— л е в ы й — истокъ Акт ру и вырывался черезъ 
рядъ моренъ изъ уш елья. С удя  по обилие грязной воды въ 
этомъ поток!,, онъ питается значительнымъ ледникомъ, но 
видеть его намъ такъ и не удалось, потому что становилось 
у ж е  coBctMb темно и накрапывалъ дож дь, а потому мы, с д !>  
лавъ отм етку  по барометру и термометру, поспеш или к ъ  то
му месту, где  оставили лошадей. Н апивш ись чаю и истра- 
тивъ весь запасъ сухарей, которыми пришлось поделиться съ 
проводниками, мы устроились на ночлегъ подъ кедрами. Са- 
маго младшаго изъ моихъ спутниковъ, у  котораго не было 
теплой одежды, мы завернули въ потникъ. Д о ж д ь  скоро с м е 
нился крупой, съ глетчеровъ потянулъ  р е зк ш  холодный b L- 

теръ и спать оказалось невозможнымъ. К о е -к ак ъ , не попадая 
зубъ на зуб ъ  отъ холода, мы дож дались разевега и, чуть за
брезжило утро, напились чаю безъ сухарей и поспеш или 
спуститься къ нашему стану. На эготъ разъ мы ехали низомъ 
по самому берегу реки. П уть идетъ лесомъ, заваленнымъ кам
нями и упавшими деревьями, представляетъ значительные тр уд 
ности, но короче^ чем ъ тотъ , который мы сделали вчера. Въ  
7 1 /2 часовъ утра мы были у стана, а въ п  часовъ въ K v p a e  
и после отдыха въ 4 часа двинулись внизъ по Ч у Ь  Ч уйски м ъ 
трактомъ.....

15 ш л я ,  переночевавъ на берегу Ч уй  въ уроч и ш е Сара- 
кольдюкъ (верстахъ въ 3-хъ выше устья Саадакъ-лара), я сдЬ- 
лалъ э к с к у р с ш  на Ачикт>, притокъ Ш авлы, впадающей въ 
Аргутъ. Больш ая часть багаж а, часть лошадей и одинъ про- 
водникъ были оставлены на берегу Чуй.

Переправившись черезъ Чую  въ челноке, мы стали подни
маться по логу Сары кол ьдю къ кл, озеру Сарыколь. О зеро гу- 
стозаросшее Polygonum amphibium, расположено у  нижняго 
конца довольно широкой долины. На немъ плавали целы я 
стаи красивыхъ варнавокъ (красныхъ у т о к ъ — Casarca easarca). 
Долина покрыта роскошной травой (калмыцкие покосы). Верх- 
шй конець долины замкнуть лесистым ь хребтомъ. Крутой и 
очень трудный подъемъ на перевалъ идетъ густымъ лесомъ 
по ключику, сбегаю щ ем у въ долину Сарыколь, но вскоре  те



ряющемуся п о д ь  наносами гальки. Подъемъ отнимаетъ г — 3 
часа времени, но крутизна склона, топюя мЬста, выбоины 
м еж ду корнями деревьевъ д'Ьлаютъ ei g чрезвычайно утомитель
ны мъ.

С ъ  перевала ш ирою й и удобный сп уе к ъ  приводить въ 
долину А чика, въ которой лЪтуютъ довольно много калмыкъ. 
Долина производить припиое впечатление обил1емъ л te a  и зе
леной травы. Т а м ъ  и сямъ блестятъ озерки съ совершенно 
черной водой. З д ^ сь  л'Ьтуютъ калмыки, спускаюиияся на зи
му на А р гут ъ  къ  устью  Шавлы.

Мы разбили свою палатку около калмыцких ь юртъ на бе
регу совершенно пересохшей р^чки А ч пк ъ -Т ор атъ  и прожили 
зд-Ьсь нисколько дней.

По правому берегу, Т о р а т ъ -А ч и к ъ  расположенъ листвен
нично-еловый л+эсъ съ  мшистымъ и лишайниковымъ почвен- 
нымъ покровомъ. Ммого голубики (Vaccinium uliginosum L.), 
багульника (Ledum palustre L .), ерника (Betula nana L.), Empe- 
trum nigrum L. и Arctostaphvlos alpina Spreug..

Местные ж ители— Bet. бурханисты. Въ юртахъ у нихъ про- 
тивъ входа жертвенникъ. О н ъ  соетоитъ изъ плиты сланца, 
утвержденный на трехъ или четырехъ нож кахъ, деревянныхъ 
или каменныхъ. Справа отъ него (если стать лицомъ к ь жерт
веннику) воткнута въ землю березка съ сучьями и листьями. 
К ъ  ней привязана веревкой бутылка с ъ  молокомъ. На воз в и - 
ш енш  надъ жертвенникомъ разосланъ коврикъ, на которомъ 
стоять дв-fe чашки. Въ  каждой чаш к’Ь по ложк'Ь, а между 
чашками какъ разъ противъ жертвенника л е ж ать  в1^точки 
можжевельника (Iuniperus Sabina). Березка увеш ен а лентами 
изъ бязи бгк.лаго, синяго и зеленаго пв'Ьта. Направо у еамаго 
входа въ юрту находится такой-же жертвенникъ. съ верескомъ 
на немъ, но н-Ьгь упом янутаго выше воззышешя и чашекъ. 
О к о л о  жертвенника и зд^сь стоить березка, увеш анная бязе
выми лентами гЬ хъ  же цв'Ьтовъ, но съ  преобладашемъ жел- 
таго.

Бурханисты не знаются съ  шаманистами («не гости»!) и



тщательно скрывактгъ свос у ч е т е  п обряды отъ постороннихъ. 
Когда мой спутнпкъ  г. Мякпгпсвъ си д^лъ въ юрт"Ь мЪстнаго 
«божко», вошелъ калмыкъ, выташплъ изъ за пазухи всрескъ, 
но хозяинъ юрты испуганно закричалъ, указывая на г. Мяки- 
шсва, и гость немедленно спряталъ верес къ опять за п азуху . 
Бурханизмъ, по словамъ наш ихъ проводниковъ (пзъ  А ю аы  
на Катуни) сталъ распространяться и по Катуни въ районЬ 
рЪчекъ Каспа, А ппякту, Берткемъ, Ты ткы скень и К осоголъ. 
Ж ители этого района почти сплош ь бурханисты. На сколько 
можно судить по разспроснымъ св'Ьд'Ьшямъ, шаманисты есть 
еше по Ч еганъ-У зуну и по правому берегу К атуни ниже Су- 
мульты и отчасти по левом у  близь Чемала.

О тъ  стана_уЯ сдЬлалъ эксмурспо вверхъ по А ч и к ъ -Т о р о г у .  
Хорошая тропа по некрутому лесистому склон у черезъ часъ 
приводить на перевалъ. С п у с к ъ  съ  перевала въ дикое ущ елье 
р. Шавлы идетъ по р1ьчк4. Ш авла-Торатъ. Обратно съ А ргу- 
та на А чнкъ 'Ьздятъ обыкновенно по Сайлюгему, гдЪ подъ- 
емъ, говорятъ легче, ч1>мъ по Ш авла-Торату.

Долина р. Шавлы ripe дета вляетъ дикое ущелье, обитаемое 
только зимою и притомъ исключительно въ низовьяхъ. JTk- 
томъ трава въ долпнЬ въ местахъ не орош енныхъ арыками, 
совершенно выгораетъ. Зимою  скотъ  тамь ходитъ на поднож - 
номъ корму, так ъ  к ак ъ  e n t r y  выпадаетъ мало, да и тотъ 
CH'ki 1., который падаетъ на склоны, сдувается съ нихъ вЬт- 
ромъ. Каменистые склоны долины, покрыты скудной травой, 
представляющей болЬе или мен'Ье сносный кормъ для овепъ 
зимою. Но лош ади ежегодно ги б н уть  въ болы помъ числЬ 
отъ недостатка корма и гололедицы.

Полюбовавшись съ  перевала видомъ на Б к л у х у ,  которую  
местные инородцы называли «К аты нъ-баж и-ю чъ-сю йры », мы 
тЬмъ же путемъ возвратились къ  стан у.....

Спустивш ись къ Ч уЬ , мы Чуйскимъ трактомъ направились 
въ Б ш с к ь .  О тм ечу , что по пути были осмотрены известняко
вые скалы Акъ-бома у  устья pi, к и С аадакъ-ларъ, причемъ бы 
ло собрано, по указашямт П. Н. Крылова, новое, до сихъ



поръ нс описанное растеше изъ рода Saussurea. К ъ  сожал^- 
нио, оно найдено только что оти ветш и м ъ , хотя еще въ та- 
ко.мъ состоянии которое позволяеть сделать описаше этого 
растешя.

27 ш л я  мы прибыли въ Б ш ск ъ .

В. И. Верещагинъ.



къ статыь Б, Л. Верещаги
на, <Погьздка по Алтаю лшомъ 
1908 юда.

Метеорологическая наблюдения, произведенныя на 

Алта^Ь лЪтом-ь 1908 года.

Барометрическая наблюдешя производились моимъ спутни- 
комъ К . Г. М якишевымъ по двум ъ анероидамъ Naudet: боль
шому №  32096 п малому № 23607, пров'Ьреннымъ въ Главной 
Физической Обсерватории Отсчеты анероидовъ любезно ис
правлены Г. К /  Тюменпевымъ въ ТомскЪ  по даннымъ аттеста- 
товъ и даннымъ проверки анероидовъ передъ поездкой и по- 
слЬ поЬздки на Барнаульской метеорологической станши, при- 
чемъ оказалось, что показания мал а го анероида менЬе надеж 
ны, чЪмъ показания большого.

Температура воздуха измерялась: съ 7 iюня до 1 1  ш н я  
термометромъ Ц ельая  (аттестата н-Ьтъ); съ  1 1 поня до 8 поля 
—термометромъ Реомюра (аттестата H i/гъ ), а съ 8 ш л я  и до 
конца поездки— минимальнымъ термометромъ Ц ельая  № 18262  
(Мюллеръ № Ю) i),  такъ  'как ь оба первыхъ термометра с л у 
чайно были разбиты.

Числа по старому стилю.

8 ч. у.
ч. Д.

3 ч. д.
ч. в.
ч. у.

1 ч. в.
8 ч. у.

Назваше M tda.

Чемалъ -

[• Тоже

Ьольшой
анероидъ
№ 3'1'9В

Малый
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№ 2:1607
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16 719 14 10 Сильный S
21 712,!) — — 15.5 10 Тоже
21 7Н.З — 15.5 10 Тоже
21,5 714.8 — — 18 10 Слабый S
22 71 ?,2 — 14,5 5 Доп. сильн. S
22,5 719,2 __ — 15,5 5 Тихо
22.5 720,И 13,5 2 Тихо
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9 vi 11 ч. д. У;<неля . . . 24 721.9 17 10 Тихо
1 Ч. д Ьешиельтиръ 26 7(14.8' — 18 V Тихо

87,  в. Удала 20 730,4 — 12.5 10 S W Накрап, до!
10 vi 87.  .V 1 . . . 20 729.!) — . — 13 !( S W

1 ч. д. ] Тоже - 21 728,6 — — 18,5 5 Слабый SW
11 VI 8 м. у. 

1 ч. д.
1 . . .
Станъ иа р. Сайдысъ у

20.5 730. Г 14 9 Слабый S

моста - 28 725.4 31 724 18 5 Т рхо

2 ч. д. 
4 ч. д.

J Тоже
ЗЯ.5
28

725.8
726.9

32
32

725.5
724

19
19

4
4

S
Падвиг. гр

«'■/, *. д Караоукъ 29.Г> 722.3 28 720.5 16.75 1
8 ч. в ПасЬка на Kapacvst - 28 712.8 23 7 i 6 13 7 Дождь.

12 vi 7 7, У | т
j I 0Ж6

lfi 713.4 -- 13 0 T н.\о
9 ч. v. 18,'» 713.2 24.5 716,5 15 0 Слабый S

11’/* У Перевалъ въ Салганду- 22 697.7 29 705 16 1 S
12/*» д. деревпя Салгандя 27 721.1 32 723 20 2 Тихо

6 ч. II. Перевалъ въ Бугучакъ - 27 702‘2 30 704 16.5 0 Тихо

8V, и. Станъ на Кугучак+> 2(> 720.7 30 722 1 i 0 Тихо
13 vi 77 , У Тоже - 15 718 — — 14 0 Тихо

11 ч. V. Иерев въ Сара-Копту 26.5 695.8 35 'i99 19 0 Слабый S

127, Д. Стань на Сара-Коши 1; - 28.5 707.6 32.5 . 710 20.5 2 Тихо
3 ч. д. Тоже 27.5 707.2 32 709.5 21 2
о ч. н. Никольское 29 707.5' 33.5 710.0 21 5 Сддбый S

ч. И. Перевалъ въ Ыныргу - 30 7o::,9 32 706 20 6 Слабый S

87 , ». Станъ на р. ЫныргЬ - 28 715.1 27.5 717 15 6 Тихо
14 vi 7 ч. у. Годее - 18 716.7 16 719 11.5 10 Слабый S Дождь.

9 ч. у. Ыпырга 18 716.7 28 721 12 10 1
107, 'у. Заимка • 21.5 719.7 32 722 14.5 10
12 ч. д. Стянъ на бер. Уйменя - 22.5 720,1 31,5 723 15 10

3 ч. д. Тоже - 20 720.4 30 723 13 10

97 , в. Кебезень 17 720,2 27 723 11 10 Дождь

15 vi 8 ч. у. Тоже - 20 718 28.5 723 И 10 1 Дождь.

10 ч. у. Тоже - - 20 719,9 23.5 723 И 10 Тихо Дождь.

17 , д. Перевалъ къ Телецкому Тум-шъ. На

оаеру - 20 697.5 30 700 10 10 пываетъ до

5 ч. и. Артыбашъ 18 716,7 28 718,5 11 10 Туманъ. На
иываетъ до

77, в. ) -• 17 716.8 17 718,5 10 10 ?  ождь

1 6 VI 87 . -V i . . . 17.5 717 719.5 10 10 ) Дождь.

4 ч. д. К Тоже . . . 19 715.6 17 715.5 10 9 Слабый S Д-1Ждь

87'. в.
: 1
1 - 17 717 16 717 9 5 Тихо

17 vi 10 ч. у. j 1 6,5 717.8 12 719 »' . 10 Тихо Дождь.

3 ч. д. 1 Устье р. Сямышъ 14.5 719.4 21 720 9 10 Дождь.
6 ч. в. 1 Тоже - j 14.5 710 22.5 721,5 У 10 Дождь.
8 ч. в, А рты б» пп. 13.5 710.71 20.5 721 7.75 10 Тихо Дождь.

18 vi 8 ч. у. 
17, Д.

Тоже -

Ьерегъ Телецкаго o:se-
ID,5 719,4 15 720 10 fl Тихо

ра выше Кара-таша 16 719,4 20.5 7H2 11.75 10 Тихо Дождь.
77. в. Станъ на Телец, о. (Яйлю) 12 719,8 29.5 722,5 8,75 9 Тихо Туманъ
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87. У- Станъ на Телец. о.(Яйлю), 15 7 1 Г,.5 1Р.5 719 8.75 9 Тихо Дождь.

2 У, Д-1 Устье р. Корбу- 21 714.4 28.5 715 11.75 1 0 Тихо

81/, в.' Устье р. iio.ti.in. Кокшн 14.5 712.1 24 713 10.75 1 0 Тихо
9 ч. у. Тоже - 15 715.3 18 716 7.25 9 N Тумань.
3 ч. Д. Устье р. Япъ-Миля 15 717 27 718 12.25 1 0 Т и х о Дождь.

81/. BJ Кырсай - 15 71 S j 29.5 720 1 2 7
0 ч. y-j ) 18.5 718.6, 21.5 721 1 1.5 1 0 Дождь.
4 ч.

Д
. 25,5 719.3 28 721 15.5 1 0 Тихо Надвигается съ

N дождь.
9 ч. в. . 19 721.5: 2 1 723 12,5 1 0 Дождь.
В ч. у. [• Тоже 1 0 721.5 21,5 722,5 13 1 0 Переменный

ДО В O.I СИЛЫ!

2’/, д. - 25.5 719,(5 32 721 15.5 5

8‘/, У. . i Я.25 718.51 20 720 13 9
8 ч. У- ) - - 10.25 715.4 20 717 1 1
1 ч. д Монастырь 20 71 3.5 28 715 14 1 0 Сильный S

23/4 д. Тоже 17,5 713.3 27.5 715 14 1 0 Слабыii S

 ̂‘1 в. Кумуртукъ 20 713 24.5 713.5 14,5 1 0 Тихо

7я/* у. Тоже - ? 710.71 21 713 14 8
i ‘/‘ д. Стань у Нижняго Коа - 2 1 711.4 .!•> 713 13.75 1 0 Тихо Дождь.
8 ч. в Туура-кая 19 709.7 22.5 708 12.5 10 Тихо Дождь.
8 ч. у. Тоже - 18.5 711,2i 23 712 15 9 Легкш О

S 17, д. Э.|у::ы 29.5 097.4! 28 693 19 6 Тихо
■и
" / 2 д. 1 иже - У У> 698.6 27 698 18 9 Слабый SW

1 4 ч-д. Тоже 2-1.75 69,4.4 27 698 18 4 Тихо
7 Ч. в Иереиалъ кь Турчлу - 21,5 644.8 — — 12,5 1

в. Chain, на Туралу — 24 644 — —
к. Тоже . . . 10 642.6 20 643 5.75 — —

* 8 ч у. Тоже 18 645.2 23 645 11.5 1 Тихо
11 ч. Л- Перен. въ Я in. Уляганъ 22 627.4 27 623 15,5 4 Тихо

1 ‘/г Д. Станъ на Яиъ-Уля1 ан1> 24,75 651.4 30 650 18.5 2 Тихо

4‘/, Д. Тоже - 32 650.6 33 643 18 3 Тихо
10 ч в. Станъ 6.1 инь устья Яиъ-

Улагяна - 20 655.9 25 652 13.5 8 Гроза.
7 ч У- 1 - 15,5 656,8 2 1 655.5 9.75 1 Тихо
1 ч Д. - 27 653.6 29 650 18 4 Тихо
7 1 в. |J- Тоже 19.5 656.7 20 654 1 1 9 СнлымЛтеръ Гроза.

10 ч в. 1 . . . 13 656.4 15 654 8.5 1 Тихо
Н ч у.

1
1 т 11,25 656.4 16.5 655 7 8 Тихо

2Д. Станъ на Куадру 1 23 624.5 31 622 16,5 2 Слаб, u t-геръ
3 ч д. Тоже . . . ! 22 624.1 27.5 620.5 15.25 8 Надвиг, дождь
8 ч в. Перевалъ въ Курай 1 20 562.3 25 560 8 7 В’Ьтеръ
10 ч в. Стань на р. Курай въ

иерховьяхъ 14 584.5 25 582 10 1 В%теръ
В V, у. Тоже - 16 583.5 23.5 580 10,5 2 Слаб. в'Ьтеръ

д. Курай - 25 630,7 32 628 18 8 j Надвиг, дождь.
0 ч в Тоже 20,5 O il,2 32 628 13,5 8

в Тоже 1 C* 632.7 25 630 y7t 4 В^геръ

7 ч У Тоже . . . 15,5 632,7 21,5 630 10 4 Тихо



SО г-
О “ 
я о

5 1

— о<  д

5

Ь

Назваше м%ста.

Ьолыиоп
анероидъ
№ 8209G.

Малый
анероидъ
№ 28607.

г-

£

03
С

оГ

О
б
л

ач
н
ос

т
ь
.

В'Ьтеръ. 11 р 11111)43. * ^ 

оГ % Б

сс̂

_ 6  

В ®
о. “

СЗ

о>

*<

80 и

1

12 ч. д. 1 . . . 25 631.4 22,5 628 и 8 Грош
4 ч. в. 1 . . . 18.5 632.2 21 629 11 10 Сильн.п'Ьтеръ

«• }■ Курай • 14.5 631.1 17 632 8 8
1 VII 7 7, У ! . . . 13 635,3 20 634 8.5 10 Тихо

4 7 ,  д. ) . . . 19 634,9 24 633 12 7 Тихо

5*/, »■ 'Гете выше 'Гуура-онжъ l<i.5 50*5.4 24 595 9,5 1 В’Ьтеръ
Ь7, в. Тоже 13.5 598.9 19 596 4,5 2 Тихо

2 vii 5 7 , У- Тоже 5.5 597,3 10 594.5 1,5 0 Тихо
7 ч. у. Граница л 4; с а въ вер-

хоиьяхъ Тете - 6.5 579.9 19 576.3 | 6.5 0 В'Ьтеръ
8 ч. ч. Иереи"Лъ Кошкопуръ - 10.5 554.2 20 551.0 6.5 0 В'Ьтеръ

11 ч. д. Cm in, на Кошкопур£ - 19 576.1 28 572.7 12 о Слаб. В'Ьтеръ
1 ч д. Тоже . . . 24 575.5 29 572.7 15 0 litre ръ
2 ч. д. Перевал) въ Джею 25,5 561.7 31 555.6 16 0 Г ихо
5 ч. в. Устье р. Кы:1ылъ оекъ,

прит Джело 24.5 573,5 2Н 573,5 15.5 0 'Г вхо

87, в. Тоже 16 573,7 16.5 570 10 2 Тихо
8 VII 57 , У Тоже 9 574.1 10 572.3 7.5 1 Тихо

7' ,  У. Перевалъ въ Каракемъ 1 1.5 538,6 24 537,9 9 2 Слаб. В’Ьтеръ
Я ч. у. Гран, л tea но Каракему 15 571,8 25 567,3 13 з В'Ьтеръ

11 ч. д. Устье 1о.тдо-Айры (Ьель-
тыръ) - 19.5 598.2 28.5 592,4 15.5 0 Тихо

2 ч. д Тоже - 22 597.4 27 593.6 IS 1 Слаб. В'Ьтеръ
47, в. Устье р. Кумурлу-оекъ 25 «10.1 31 601,7 1 8 1 \
6 ч. в. Устье р. Куанды-оекъ • 25.5 617.6 — 20 3
6'/, в. Станъ ниже Куанды-оекъ 24.5 620 2 29 ' 616.8 18 10

»72 »• Тоже . . . 20.5 620,7 22 616 12 1
4 vii 6 ч. у. Тоже 10,5 622.3 15,5 618,3 7.5 0

1 1 7* д> Станъ у Энету - 29,5 634.8 31,5 631,4 19,5 0 1 Т >1 л
27, Д. Тоже 82 633,8 30,5 634 21 1

> 1 ихо.

8'/i п. Кемекечу на Аргут’Ь 24.5 647,4 25 646 16 5
5 vii 7 7 , У- 1 - -  - 20 647.5 21 647 15 8

«V» д- ! . . . 28,5 645.4 33 644 20 10
7 ч. в > Тоже . . . 23 616.8 25 646 15,5 8
9 ч. it J 1

! . . . 20,5 648.2 27,5 647 13 8 )
6 VII 7 ч. у.

1
) . . . 15,75 648,1 22 648 11,5 1

27, Д. Эзимъ 22,5 628,4 26 627 16 10 Слаб. В’Ьтеръ
5 ч. в Тоже 21 628,4 26 628 15 5 -—  Тихо

77, в. 1 - - V - 20,5 617Л 24 618 11 i Тихо Надвиг, tj

87, [ Сганъ на Курудумыш'Ь 15 618.5 22 617 9,5 10 Гроза.
7 vii 5 7 , у. 8,5 618.2 12 617,5 5 6 Тихо

117 , Д. Станъ у р. Тюргунь 21,25 620 20 620 )4 8

1 7 , д Тоже 22.5 620.4 29 618 13 9 В'Ьтеръ Дождь.
8 ч. в 1 . . . 15.5 612.6 27 612 6.75 5 Тихо
87, в I J Станъ выше Кудырлу- 11.75 612,6 — — 4 1 Тихо

8  v i i 67, у ! 1 - - 7,5 «13,3 13 612 6,5 4 Тихо
127, Д! Стачъ на Ясатер!; ниже *)
3 ч. д. Аюлу 19 584,7 26 583 13,75 6 Слаб. В'Ьтеръ

Съ 8 ilo.iя температура воздуха и;пН,рялась минимальн. термометр. С0 № 18262 (Мюллеръ № 105



Назваже MtcTa.

Ьольшой
янероидъ
№  3*2066.

2 о* — f- .О) & :
5? о : ф а.— VQ ,

Мал ы п 
ачероидъ 
Л» 2И6*»7.

* 0* а, фО 5 ~ 6 я о-* к

Bin еръ.

I «i ч. д

4 ч.
fii/2 
9 ч. 
7 ч. 

10 ч.

П 7.
2 ч. 

10’/, 
9 ч.
2 ч. 

10 ч.
6 ч.

127»
3 ч.
7 ч. 
Я ч
6‘/г
I 1/,
3 ч.

5 ч.

872 в
4 ч. у,
*7» У
2‘/, Д 
6 ч. и 
7‘/, в. 
8*/, в
51/, У' 

Ю‘/, у. 
1‘ , д
8 ч. н 
6‘/,У 

12 ч д 
4 ч. в 
И1/, в. 
8 ч. в 

о

2 ч. д
6 Чг в 
87, в 
«7, У 

13*/, д.
5'/, в

Станъ на Ясатерй ниже 
Аюлу -
Граница лгЬса по А юлу 
Перевалъ иъ Тархатты 
Киргизсв. аулъ на перев. 
Тоже -
Граница л'Ьса W -рт-Тар- 
хаттц
Станъ на р. 'Гврхатты • 
Тоже -

I -
} Кошъ-Агачъ
I -
Устье р Меганъ Уиунъ 
Тоже
Стань па ТытыгенЪ
Тоже -

I . . .
} Курай -
I -
Станъ на р. Автру 
Граница л^еа но Актру 
(терраса)
Станъ ниже лед. Актру 
Ледникъ Актру -

Станъ ниже лед. Актру 
Тоже -
Станъ на р. Актру 
Курай - 
Аржаная гора ■

I -
J Бороталъ
I -
Сардума -
Тоже
С :am. выше Иту-кая - 
Тоже - 
Сарыкольдюкъ - 
Перевалъ въ Ачнвь 

I . . .

 ̂ Станъ на АчикГ.

20
20 75 
2 0 . 2 '

11.5 
8.5

19
20
20.5
17.5
22.5 
2:'
17.5 
10
19.5 
20
15.5
15.5
12.5

19.75

19
18.5
15

13
9.75
12
28.5
21.5 
18
1 П.5

11.75
19.25 
26
19.5

13.75 
24
21.5
21.5
12.5
18.5
18.5
16
12.5
20

21.25 
I в,25

584.4
577.1 
558 
572.lj 
572.0;

579.9
584.6 
584.6;
610.9 
Bl 1.1
610.2 
610 5
612.5 
619 
620.fi
630.7
631.5 
632.2] 
610,2

577.8:
583.8
580.2

584.1 
583
609.8
629.5
605.7 
632.9,
633.3
634.5
656.9
656.8
672.2
671.8
674.5 
590 
615
614.9
610.6
612.7 
614
614.9
613.8
613.4
614.5

26
27 
26 
21
22

28 
28 
23 
26
22.5 
23 
27 
21 
27
25
22.5 
22 
16
27

20.5
19.5
19

17.5 
8

26.5
26
25 
22
26.5
20
26 
2‘i,5 
26
17.5 
26,0
28 
25 
25 
21 
16 
15
11.5 
13
20.5
17.5

582.!
576
556
569
570

581
583
582 
610
609.5
609
610 
609 
PI 5.5 
616
627 
629
631.5 
608

575
579.5 
574

580
579
607
626
602.5
628 
629 
631 
654 
654 
670 
670 
672 
588 
612 
612 
609
610.5 
611 
612 
612
611.5
612.5

14,6 
11
7.75
6

15.25 
16 
16
9.5 

14
17.5 
12

10.25 
16
14.5

13.25
8.5
9.5

17.6

14
1! ,5
9.5

8
5.5
8

18
12.5
11.5

11.25
6.5

17.5
18.5
12.5 
11 
18
11.6 
10
4.6

13.5
15 
9

2.76
14.5
17.5 
9.75

Штеръ 
В ’Ьтеровъ 

61
2 } Тихо
1 I

1
1
1
1

10
7 
9

10
6
8 
81 
з !

ВЬгерокъ
В ’Ьтерокъ
ВЬтерокъ

Тихо

Тихо
В'итерокъ
ВЬтерокъ

4
4 )

4
7
9

8
10
10
5
2

1
1
1
5

?!
|01
10
2
2
1
1

10

8 |
2
4

10
10

Т ихо

Тихо

Тихо

ВЬтерокь 
В 1.теръ 
Тихо 

ВЬтерокъ
Тихо

Тихо
В1;теръ 

1 
I
} Тихо
I
I

Т нхо

BtrepoKj.
Тихо

Надвиг, туча.

ЦЬлый день 
дождь съ перер

Дождь.
Дождь.

Дождь.

Дождь.

Дождь.
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17 vii 8 ч. в. 1 . . . 13,5 614,8 12,5 612 ! 7 5 Тихо
18 vii 9 ч. у.! 17 614.4 17 612 12 5 В'Ьтерокъ

2 ч. д1 . 20.5 611.9 18.5 613 | 14 3 В'Ьтерокъ
7 7, в. 14 615,2 13 613.5 6 6 I Т М V 11
9 ч. в. . . . 9 615 11,5 614 2.5 ] j i. 11 Л и

19 vii 87» У- [• Станъ на A'lH.f. 16,5 615,2 13 614 2.25 0 В'Ьтерокъ
1 ч. Д. . . . ‘23,5 614,9 19,5 613.5 17 5 В'Ьтерояъ
6 ч. в. . 20 615,3 17 614 13.5 5 В'Ьтерокъ
9 ч. в . 9.5 616.2 8 614 2 0 1 Ти , п

20 vii 9 ч. У-! . 20.75 614.7 15 613,5 17 3 1 л И С)
11]/. у. . 22 614.Я 21 612 19 10 В'Ьтерокъ

1\, д Нерев. въ Саракольдюкъ 22.5 590,5 21 587.5 21 10 В ’Ьтерокъ
4 ч. д. О.еро Сарякольдкжъ 23,5 657,7 21,5 656 18,5 10 Тихо
«*/, в. Станъ на 'ly t  противъ

Саракольдюка - 21 673.6 21 672 17,5 10 В'Ьтерокъ
»7. в. 1 т пдао 19 676 19 674 13,5 10 В'Ьтерокъ До)

21 vii 5 ч. У- | J. О /К с 16 677.1 17 674 12 10 Тихо
П*/2 Д Бозоголу-бомъ - 22 685 22 6~4 22 1 В ’Ьтерокъ
2 ч. д. Тоже 32,5 635.7 32 684 27 1 В'Ьтерокъ
7 ч. в. Устье р Инн - 25,5 694.8 28 692 19.5 1 1
97, в Станъ прогивъ ус. Пии 21 690 20 690 13.5 1

22 vii 5 7, У- Тоже 14 692,9 13 ,691,5 11.5 5
^7, у. Устье Верхн. Еломана - 17.5 698,2 15 698 19 1

10 ч. V. Ст. Керкечу 2:’. 699,5 22.5 699 22 1 1
) Тихо11 ч. V. Станъ на Верх. УлегемЬ 26.5 688.5 24 687 23 1

2 ч. Д- Тоже 32.25 687.3 — — 23 1
+7* Н. Иереиалъ Чике-Тамань 31 618 28 647 17.5 8
7 ч. к. 1 . . . 28.5 689.8 27 689 1 f,5 10
«7, в. Станъ на Урусу.тЬ 23 690.1 22 688.5 16.5 10

23 v i i 5 ч у. J - 18.5 692,1 13.5 690 15,5 10 ВЬтеръ д<
12 ч. д. Туекта - 22,5 679.1 ! 23 678 20.5 10 Тихо
2 7, д. Тоже - 32 679,1 1 29.5 677 20.5 10 Hasps
5 ч. в. Теньга . . . | 22 674,2 1 20 671 16.5 9 Тихо
8 ч It. 1 . . . 18 661.4 15 660 N 9 Л'
9 ч. В. } Теныинское озеро к; 664.7 1 1 660 ? 8 1

24 v i i т1 1°  /, У* 1 . . . 14.5 664,8 14 661,5 9.5 2 J lll.X O

8 ч у. Иесчаискш иереиалъ ■ 17.5 642,6 15 (;38 11,5 2 1
97, у. CeMiuicKiii перевалъ 18.5; 623,6 19 619.5 13 4 1И»терокъ

12‘/, Д Топучая - 20.5 665.2 19,5 661 19 4 1 ГР (1 V А
9 ч В. Муята - 20.5 700.8 20 699,5 12 0 j 1 ll.vU

•25 v i i в ч. У- Тоже - 18,5 699,3 16 698 10,5 0 H t iерокъ

В. И . Верещагин



O p f tw t o jv o T v m c v A e  с б о р ы

А. И. Лаврова
въ Барнаульскому Бшскомъ и Змйиногорскомъ уЬздахъ

Томской губ.

Г. Э. Ю Г А Н З Е Н Ъ .
Консерваторъ Зоологическаго Музея И М П ЕР А ТО Р С К А ГО  

Томскаго Университета.

Алт. Су .—5.



Орнитологичесше сборы А. И. Лаврова в ъ  Барнауль
с к о м у  Б1йскомъ и ЗмЪиногорскомъ уу. Томской губ.

Г. Э. ЮГ А НЗ Е НЪ .
Консерватора Зоологическаго Нузея ИИПЕгРАТОРСНМГО Топснаго

Университета.

Въ ма1з 1909 г. мн£ была прислана изъ Барнаула Алтай- 
скимъ Подъ-Отд1зломъ Западно-Сибирскаго Отдела И м п е р а - 

т о р с к а г о  Русскаго Географическаго Общества для опредЬле- 
шя небольшая коллекшя итичьихъ шкурокъ, собранная пса- 
ломщикомъ А . И. Лавровымъ въ с. Луговскомъ Тальменской 
волости Барнаульскаго уЪзда, въ с. Верхъ-Бехтемирскомъ Bifl- 
екаго у1зда и въ с. Новенскомъ ЗмЪиногорскаго уЬзда Том
ской губ въ 1907, 1908 и 1909 годахъ.

Коллекшя эта состоитъ изъ 85 видовъ въ 284 экземпля- 
рахъ, изъ которыхъ некоторые безусловно представляютъ на
учный интересъ въ зоогеографическомъ отношенш, почему я 
считаю не лишнимъ опубликовать весь списокъ сборовъ А . И . 
Лаврова.

Алтайскому Подъ-ОтлЪлу И м п е р а т о р с к а т о  Русскаго Ге
ографическаго Общества считаю ир1ятнымъ долгомъ выразить 
свою признательность за предоставлеше моей компетенши хотя 
и небольшого, но все же интереснаго орнитологическаго ма- 
тер1ала.



P A S S E R I F O R M E S .

1). Corvus corax Linn. Воронъ.

Два экземпляра изъ с. Л(уговского, добытые въ Mat и ок
тябре 1908 г. sex.? У обоихъ экземпляровъ х-й махъ короче 
7-го, иризнакъ указывающих на то, что эти вороны стоятъ 
ближе къ восточно-сибирскому С. с. Sibiricus Tacz., чЬмъ къ 
европейскому и западно-сибирскому С. с. Corax Linn, и пред- 
ставляютъ особи переходнаго характера. Длина крыла 42 и 
41,5 стм. У майскаго экземпляра концы крайнихъ рулевыхъ 
обломаны, такъ что относительная длина рулевыхъ не можетъ 
быть измерена; у второго экземпляра крайшя рулевыя на 4,5 
сантиметра короче среднихъ.

2). Corone cornix sharpei (Oates). Ворона сЪрая. 
Шесть типичныхъ западно-сибирскихъ сЬрыхъ воронъ изъ

с. Луговского отъ {юля, сентября и октября 1907 г., лишь у 
одного, добыта го въ октябре экземпляра скрыя перья спины 
снабжены сравнительно широко расплывшимися черными на- 
ствольными пятнами, что, можетъ быть, указываетъ на отда
ленную гибридизашю съ С. corone orientalis.

3). Coloeus monedula collaris (Druram.). Галка ошейниковая. 
С. Лхтовское. 13 экземпляровъ, добытые въ толк и октяб

ре 1907 г. и апрклк и мак 1908 г.

4). Pica pica bactriana (Вр.) Сорока.
Восемь экземпляровъ изъ с. Луговского, добытые въ далк

и октябрЬ 1907 г. и въ мак 1908 г. Среди майскихъ одинъ 
молодой. Два экземпляра изъ с. Новенскаго взрослые <?<? отъ 
14-го и го-го января 1909 г.

5). Garrulus glandarius brandtii (Eversm.) Сойка.
Три экземпляра изъ с. Луговского отъ шля, сентября и 

октября 1907 г.; полъ не определялся.



6). Perisoreus infaustus sibiricus (Bodd.). Нукша.
Одинъ экземпляръ (sex.?), взятый въ с. Луговскомъ въ

август^ 1908 г.

7). Sturnus poltaratzkvi menzbieri (Sharpe). Сибирскш скворецъ. 
Восемь экземпляровъ изъ с. Лутовского, лобытыхъ въ iiojrl,,

августе, октябре 1907 г. и въ апреле, мае и ifOHe 1908 г.

8). Oriolus oriolus oriolus Linn. Иволга обыкновенная.
Три экземпл. изъ с. Лутовского отъ шля 1907 г. ($$ ad. 

по окраске) и отъ 15-гс ш ля 1908 г. (<?).

9). Carduelis carduelis major (Tacz.) Щеголь большой. 
Два экземпляра изъ с. Луговского.

1) октябрь 1907 г. с. 15 мм. а. 86 мм.
2) апрель 1908 г. 13 „ 83 ,, sex.?

Второй экземпляръ, вероятно, гибридъ седоголоваго шег-
ла съ большимъ (С. caniceps orientalis Eversm. X С. с. major 
Tacz.), но голова препарирована такъ плохо, что окончатель
но разобраться въ этомъ врядъ-ли возможно.

10). Acanthis hornemannu exilipes (Coues). Чечетка белая.
С. Луговское: $ ю  февраля 1908 г. (одинъ экземпляръ). 

с. Новенскос: $ 11 янв.; $ 4 февр.; $ 4 февр.; $ 4 фев.;
9 февр. 1909 г. Всего и  экземпляровъ.

11). Acanthis linaria linaria (Linn.). Чечетка обыкновенная.
С. Новенское: с? ы  янв., $ 12 янв., $ 4 февр., с?, $$ 9 фев. 

1909 г. Всего 6 экземпляровъ.

1 2 ). Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Linn.). Снегирь краснобрюх, больш. 
С. Луговское апрель 1908 г. одинъ экземпляръ $ ad.

13). Carpodacus erythrina erythrina (Pall.). Чечевичникъ.
С. Луговское май 1908 г. одинъ экземпляръ сГ ad.

14). Fringilla montifringilla Linn Юрокъ.
С. Луговское ;юль 1907 г. одинъ экземпляръ $

15). Passer montanus (Linn.). Воробей полевой.
С. Луговское августъ 1907 г. одинъ экземпляръ ad. sex.?



16). Passer domesticus (L inn .).
С. Луговское 4 экз.: <?c? въ окт. 1907 г.; $ juv. 30 мая 1908 г.; 

sex.? juv. въ август^ 1907 г.

17). Emberiza citrinella erytbrogenys (Brehm.). Овсянка желтошапоч. 
Три экземпл. изъ с. Луговского, добытые въ мак и 5 поля

(с?) 1908 г. Длина крыла 92, 93 и 93 мм. У одного майскаго 
экз. несомненные следы гмбридизаши со следуюшимь видомъ, 
выражаюшдеся въ довольно широкихъ коричн-евыхъ полосахъ 
по бокамъ горла, но средина горла желтая; эти коричневыя 
полосы выражены слабо у польскаго экз. и совершенно отсут- 
ствуютъ у третьяго.

18). Emberiza leucocephalos (Gmel.). Овсянка бЪлошапочная.
Шесть экз. изъ с. Луговского: с? ad (доставленъ безъ яр

лыка); с? ad. въ iюле 1907 г.; juv. sex? въ окт. 1907 г.; Л? ad. 
въ окт. 1907 г. и $, ad. 30 мая 1908 г.

19). Emberiza aureola (Pall.). Дубровникъ.
Семь экз. изъ с. Луговского: 4-с?, 2-$ (майсюе экз., добы

тые главным ь образомъ 30 мая 1908 г.) и $, добытая въ ок
тябре (!) 1907 г. Если запись не ошибочна, то такое продол
жительное пребываше на мЬстЬ дубровника более чемъ стран
но. Этотъ видъ, какъ известно, принадлежитъ къ наиболее 
поздно прилетаюшимъ и ранее другихъ отлетаюшимъ изъ на- 
шихъ овсянокъ.

20). Emberiza hortulana (Linn.). Овсянка садовая.
С. Луговское октябрь (!) 1907 г. одинъ экз. с? тоже, по- 

видимому, запоздавший отлетомъ.

21). Calcarius lapponica (Linn.). Подорожникъ Лапландсш.
С. Новенское 19 января 1909 г. одинъ экземпляръ с?.

22). Passerina nivalis (Linn.). Подорожникъ снЪжный.
С. Новенское 19 января 1909 г. одинъ экземпляръ $.

23). Melanocorypha yeltoniensis (Forst.), Жаворонокъ черн, татарск. 
С. Новенское 20 экземпляровъ: 4-с? 20 декабря 1908 г.;

3-с?- ю  января 1909 г.; $$$? 12 янв. 1909 г.; 5-с?, 2-$ 19 января 
1909 г.; с? 20 января 1909 г. и с? и  марта (?!) 1909 г.



24). Erem ophila alpestris Hava (G m el.). Жавор. рогат, полярн. палеаркт.
С. Новснское 18 экземпляровъ: сГ, $ i i  янв.; 3-с? 15 янв., 

$ 19 янв.; <? 20 янз.; cTcf 4 февр.; 6-tf, 1-$ 20 февр.; с? 21 февр. 
1909 г. и одпнъ экземпляръ безъ ярлыка.

25). Anthus richardi (Vieill.). Конекъ степной.
С. Луговское май 1908 г. одинъ экземпляръ с?.

26). Anthus trivialis trivialis (Linn.). Конекъ лЪсной западный.
С. Луговское 29 и 30 мая, въ ш л е  и октябре (!) 1908 г. 

Шесть экз.— три весеннихъ и три осеннихъ — были тщательно 
сравнены съ томскими и барнаульскими экземпл., между про- 
чимъ и съ восточно-сибирскимъ, найденньтмъ мною подъ Том- 
скомъ Anthus trivialis maculatus Jerd.

27). Motacilla citreola citreola (Pall.). Трясогузка желтоголовая.
С. Луговское въ ш л е  1907 одинъ экземпляръ sex.?

28). Motacilla alba dukhunensis (Sykes). Трясогузка западно-сибирск. 
С. Луговское ш ль и августъ 1907 г. два экземп. Состоя-

Hie шкурокъ не позволяетъ вполне ясно судит ь о принадлеж
ности къ указанному подвиду.

29). Sitta europaea uralensis (Glog.). Поползень сибирскм.
С. Луговское ш ль и октябрь 1907 г. два экземпляра. Дли

на крыла 74 (75) и 76 мм. По окраске, повидимому, $?.

30). Parus major, subsp. Синица большая.
С. Луговское октябрь 1907 г. одинъ экземп.; длина крыла 

8о и 81 мм. (т. е. больше, чЬмъ показано у Hartert’a (75— 78) 
для типичныхъ P. m. major Linn.), длина хвоста 71 мм. (т. е. 
тоже больше).

31). Parus borealis baicalensis (Swinh.) Гаичка сибир. тусклоголов. 
С. Луговское ш ль 1907 одинъ экземпляръ.

32). Aegithalos caudatus (Linn.). Синила долгохвостая.
С. Верхъ-Бехтемпрское 20 сентября 1908 г. одинъ экземп.

33). Lanius collurio (Linn.). Сорокопутъ-жуланъ.
С. Луговское семь экземпл.: ноль 1907 г. et juv.; августъ 

1907 г. juv.; октябрь 1907 г. $; апрель 1908 г. с?; май 1908 г.



с?; 15 1юня 1908 г. <?. У одного (апрельскаго) экз. на крыл'Ь 
маленькое белое зеркальце. Странно, что у Hartert’a н'Ьтъ ука
заний на нахождеше этого именно сорокопута въ Западной 
Сибири, столь широко здесь распространеннаго.

34). Muscicapa striata neumanni (Poche). Мухоловка серая бледная.
С. Луговское октябрь (!?) 1907 г. два экз. Длина крыла 

84 и 87 мм.

35). Sylvia curruca affinis (Blyth.). Славка-завирушка восточная.
С. Луговское 30 мая 1908 г и ноль 1907 г. два экземпл.

36). Cyanecula suecica suecica (Linn.). Варакушка.
С. Луговское 15 мая 1908 г. одинъ экземпляръ

37). Pratincola maura (Pall.). Аз1атсш черноголовый чекань
С. Луговское 6 экземпл.: май, ноль и октябрь (!!?) 1907 г.

38). Saxicola oenanthe (Linn.). Чеканъ-каменка.
С. Луговское I экз. ш ль 1907 г.

39). Turdus viscivorus (Linn.). Дроздъ-деряба.
С. Луговское i экз. октябрь 1907 г. sex? ad. Длина крыла 

156 и 154 мм., т. е. значительно меньше, чемъ у Т . v. bona- 
partei (Rothsch.). См. H. Schalow. Beitriige zur Vogelfauna Cen- 
tralasiens. Journ. f. Ornith. 1908 r. p. 247.

40). Turdus pilaris (Linn.). Дроздъ-рябинникъ.
Пять экземпл. изъ с. Луговского: 1юль, августъ и октябрь 

1907 г., 30 мая и 15 5юня 1908 г. Все взрослые.

P I C I F 0 R M E S .

41). Caprimulgus europaeus (Linn.). Козодой-полуночникъ.
С. Луговское одинъ экземпляръ августъ 1907 г. juv. sex.?

42). Dendrocopus major cissa (Pall.). Большой пестрый дятелъ.
Четыре экз. изъ с. Луговского: августъ сентябрь сГ, ок

тябрь $ 1907 г. и май 1908 г. с?. Августовскш молодой сГ ин- 
тересенъ въ томъ отношенш, что у него на черномъ темени 
сохранились еше мЬстами красныя перышки при вполне сфор
мировавшейся ярко-красной затылочной полосе.



43). Xylocopus minor Kamtschatkensis (Malh.). Сибир. мал. дятелъ. 
Два экземпляра изъ с. Луговского $$ авг. и окт. 1907 г.

44). Dendrodromas leuconotus uralensis (Вр.). Сибир. бЪлоспин. дятелъ. 
Два экземпляра изъ с. Луговского $ i ь 1907 г.

45). lynx torquilla (Linn.). Вертиголовка.
Два экз. изъ с. Луговского sex.? октяб. 1907 и май 1908 г.

46). Alcedo ispida sibirica (Tschusi.). Зимородокъ сибирскш. 
Два экземпляра изъ с. Луговского октябрь 1907 г.

47). Upupa epops (Linn.). Удодъ.
Два экземп. изъ с. Луговского окгяб. 1907 и май 1908 г.

C U C U L I  F O R M E S .

48). Cuculus canorus (Linn.). Кукушка.
Пять экз. изъ с. Луговского; изъ нихъ три взрослыхъ до

быты въ шл'Ь 1907 г., а два молбдыхъ въ i юл"fe и сентябрь (?) 
того же года. Принадлежать къ формЬ, названной В. фонъ- 
Чузи johanseni.

S T R I G I  F O R M E S .

49). Otus otus (Linn.). Сова ушастая.
Одинъ экз. ad. с. Луговское ионь 1908 г.

50). Asio accipitrinus pallidus (Zar. et Loud.). Сова болотная блЪдная.
Три экз. изъ с. Луговского, добытые въ шл'Ь и октябрЬ

1907 г. Ьольскш экз очень темный. Весь верхъ, бледный у 
октябрьскихъ экземпляровъ, у него темноохристый съ темно
бурыми пятнами.

F A L C 0 N I F 0 R M E S .

51). Circus pygargus (Linn.). Лунь луговой.
Одинъ экз., добытый въ полк 1907 г. въ с. Луговскомъ.



52). Circus macrurus (Gmel.). Лунь степной. 
Шесть экз., добытыхъ въ iюл Ь (4 экз.) и октябре (2 экз.)

1907 г. въ с. Луговскомъ.

53). Circus aeruginosus (Linn.). Лунь камышевый.
Два экз. изъ сД Луговского от ь 30 мая и 3 шля 1908 г.

54). Euteo vulpinus (Licht.). Сарычъ малый рыжж, 
Одинъ экз. изъ с. Луговского отъ ш ля 1907 г.

55). Hypotriorchis subbuteo (Linn.). Чеглокъ.
Два экз , ad. и juv. с. Луговское ш ль 1907 г.

56). Cerchneis tinnunculus tinnunculus (Linn.). Обыкновен. пустельга. 
Два экз. изъ с. Луговского, $ сентябрь и с? окт. 1907 г.

57). Erythropus vespertinus obscurus (Tschusi). Кобчикъ темный. 
С. .Луговское 16 экземпляровъ: с? май 1907 г.; $ ш нь 1907;

5-с? и 2 juv. ш ль 1907 г.; с? и juv. октябрь 1907; <?, $? апр1,ль
1908 г.; $ май 1908; % ш нь 1908 г. Ярлыки на нккоторыхъ 
шкуркахъ несомненно перепутаны.

C 0 L U M B I F 0 R M E S .

58). Turtur ferrago (Eversm.). Горлица степная.
Олинъ экземпляръ изъ с. Луговского sex.? ш ль 1907 г.

G A L L I  F O R M E S .

59). Tetrao tetrix (Linn.) Тетеревъ-косачъ.
С. Луговское августъ 1907 г. ( i  экз.) въ первомъ наря- 

jit . Точное определеше подвида невозможно, такъ какъ ос- 
H OBan ie  рулевыхъ еще въ чехлахъ. Отливъ спины сигпй, а не 
зеленоватый, такъ что экземпляръ не принадлежитъ къ под
виду viridanus Lor.

R A L L I F O R M E S .

60). Crex Crex (Linn.). Коростель.
С. Луговское i экз. ad. sex.? ш нь 1907 г.



61). Ortvgometra maruetta (Leach.). Погонышъ.
С. Луговское l экземпляръ sex.? августъ 1907 г.

62). Fulica atra (Linn.). Лысуха.
Шесть экземпляровъ, изъ которыхъ 3 взяты въ с. Лугов- 

скомъ въ 1юле и августЬ 1907 г. и 3 въ с. Новенскомъ ю-го 
октября (!!) 1908 г.

C H A R A D R M F O R M E S .

63). Vanellus vanellus (Linn.). Пиголица.
Пять экз: изъ с. Луговского: взрослые отъ поля 1907 г. и

мая 1908 г. и молодой, взятый 13 ноня 1908 г.

64). Limosa limosa (Linn.). Большой веретенникъ.
Два экземп. изъ с. Луговского, взятые 28-го мая 1908 г., 

несколько отличаются другъ отъ друга своими размерами: 
длина клюва (culm.) 103 и 129,5; длина крыла 194 (!) и 231; 
длина плюсны 83 (!) и 91,5 мм. Внимаьие заслуживают!, раз
меры крыла i -го экз., приближаюииеся къ крылу I,. 1. mela- 
nuroides Gould., но противъ принадлежности къ этому восточ
но-сибирскому подвиду говоритъ длина плюсны, заходящая 
за пределъ (76 мм.) См. Синоптичесщя таблицы С. А. Бутур
лина стр. 30. Можетъ быть это экземпляръ переходнаго ха
рактера.

65). Terekia cinerea (Gi'ild.). Мородунка.
Одинъ экземп. изъ с. Луговского, взятый въ мае 1908 г.

ad. sex.?

66). Glottis nebularius (Gunn.). Улитъ большой. 
Одинъ экз. изъ с Луговского, взят ый вт, мае 1908 г. ad. sex.?

67). Totanus stagnatilis (Bechst.). Поручейкикъ.
Два экз. изъ с. Луговского, взятые вь апреле и мае 1908 г. 

ad. sex.?

68), Totanus ochropus (Linn.). Чернышъ.
С. Луговское ноль 1907 г. одинъ экземпляръ.



69). Totanus glareola (Linn.). Фифи.
Три экземпляра изъ с. Луговского отъ ш ля 1907 г. и 28 

мая 1908 г. (с?).

70) Scolopax gallinago raddei (Buturl.). Восточный бекасъ.
С. Луговское 17 ноня 1908 г. sex.? одинъ экземпляръ.

71) Scolopax stenura (Kuhl.). Аз1атсшй бекасъ.
С. Луговское октябрь (!) 1907 г. одинъ экземпляръ.

L A R I F 0 R M E S .

72) Hydrochelidon nigra (Linn.). Крачка черная.
С. Луговское августъ 1907 г. и 28 мая 1908 г. sex.? два 

экземпляра.

73). Hydrochelidon fissipes (Pall.). Крачка свЪтлокрылая.
С. Луговское четыре экз.: $ 28 мая 1908 г.; <5 29 мая 1908; 

$$ 15 ш ня 1908 г.

74). Sterna longipennis (Nordm.). Мартышка восточная.
Одинъ экзем., добытый въ мак 1908 г. въ с. Луговскомъ, 

(къ сожалкнш, точной латы на ярлыке нктъ) представляетъ 
по м'Ьсту, гд-fe былъ добытъ, несомненный интересъ, такъ 
какъ этой находкой более точно определяется не вполне до 
сихъ поръ выясненная западная граница области распространешя 
этого восточно-сибирскаго вила въ центральной Сибири. Впер
вые для Томской губ. эта мартышка была указана мною въ 
«Ornithol Jahrbuch» августъ 1902 г. стр. 24*), какъ найден
ная мною въ Маршнскомъ уез. на р. Чулыме близь ст. Крас
ной (винокуренный заводь Е. И. Королева) 21-го 1юля 1899 г., 
где она встречалась вместе съ западной формой (Sterna hirun- 
do Linn.), причемъ восточная форма, насколько можно было 
судить по числу убитыхъ экз. того и другого вида, встреча
лась реже западной. С. Луговское Барнаульскаго уезда, яв
ляется, такимъ образомъ, вторымъ пунктомъ въ Томской губ., 
где наблюдался этотъ видъ.

*) См. и мою работу «Матер1алы для орнитофауны степей Томскаго края». Томскъ 
I 9O7 Г. СТр. 200 .



75). Hydrocoleus minutus (Pall.). Чайка малая.
Пять экз., добытыхъ въ с. Луговскомъ 28-го мая 1908 г.

76). Chroicocephalus ridibunbus (Linn.). Чайка обыкновенная. 
Шесть экз., добытыхъ въ с. Луговскомъ въ апреле, Mat и

ю л е 1908 г.

77) Larus canus niveus (Pall.). Чайка сизая сибирская.
Одинъ экз., добытый въ с. Луговскомъ въ сентяб. 1907 г. 

молодой въ первомъ наряде.

C 0 L Y M B I F 0 R M E S .

78) Dvtes auritus Linn.. Нрасношейная поганка.
Три экз. изъ с. Луговского, добытые въ мае, августе и 

сентябре 1907 г.

79). Proctopus nigricollis (Brebm.). Черношейная поганка. 
Одинъ майскш экзем, (ad.) изъ с. Луговского 1908 г.

A N S E R !  F O R M E S .

80). Spatula clypeata (Linn.). Соксунъ.
С. Луговское май 1907 г. d ad. одинъ экземпляръ.

81). Anas boscas (Linn.). Кряква.
С. Луговское октябрь 1907 г. одинъ экземпляръ.

82). Nettion crecca (Linn.). Чирокъ свистунокъ.
Два экз. изъ с. Луговского августъ 1907 г. и май 1908 г.

83). Querquedula querquedula (Linn.). Чирокъ трескунокъ.
Два шльскихъ экз. (<? и $) изъ с. Луговского 1908̂  г.

84). Clangula clangula (Linn.). Гоголь.
Две $$ изъ с. Луговского, ноль и октябрь 1907 года.

85). Aythya ferina (Linn.). Нырокъ красноголовый.
Два шльскихъ экз. <? и $ изъ с. Луговского 1907 г.
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Л л т ш ш  иетеорнтъ 1904 года.
П. П. Пилипенко.



A I T A I C K l t  М Е Т Е О Р И Т Ъ  

1904 года.

.Л^твмъ 1904 года въ окрестностяхъ оз. Телеутскаго, на- 
ходящагося въ Верхъ-Обскомъ бору въ 12 вер. къ востоку 
отъ дер. Камышенки, приблизительно подъ 52'/20 с^ в- широ
ты и 5 з '/а° восточной долготы, упалъ метеоритъ изъ группы 
steinmeteorite, привлекши! своимъ падешемъ внимаше многихъ 
жителей Барнаульскаго уезда.

Обработка сведенш объ этомъ метеорите, собранныхъ 
Стлтистическимъ Отдел е Hie мъ Главнаго Управлешя Алтайска
го округа и любезно предоставленныхъ въ мое распоряжеше 
Алтайскимъ Подъ-ОтдЬломъ И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Геогра- 
фическаго Общества, и составляетъ главный предметъ настоя
щей замЬтки.

По наиболее точному показашю принадлежащему наблю
дателю Тальменской метеорологической станши, метеоритъ по
явился 9/22 мая 1904 г. въ 1 1 час. 20 мин. ночи. К ъ  сожа- 
лешю, ему самому не удалось наблюдать все явлеше. Г1о соб- 
раннымъ имъ сведешямъ метеоритъ показался въ виде шара ве
личиною несколько менее луны въ фазе полнолушя, двигав- 
шагося съ большой быстротой съ с.-св. на ю.-юв. въ наклон- 
номъ направленш отъ зенита къ горизонту. Светъ шара осле
пительный голубовато-белый въ начале явленш, постепенно 
перешелъ въ красноватый, причемъ къ концу явлешя наблю
дались сыпавиияся отъ шара искры, образовавгшя светлый 
следъ въ виде хвоста.

Все явленie продолжалось около 4 сек. и произошло при 
совершенно безоблачномъ небе и тихой погоде.



Показашя другихъ свидетелей несколько дополняютъ на
рисованную картину.

Продолжительность полета метеорита по различнымъ по- 
казашямъ колеблется отъ 2 секундъ до i минуты. Принимая 
во вниман1е наиболее лостоверныя показашя, можно, мнЬ ка
жется, принять среднюю продолжительность явления около 19 
секундъ.

Почти все очевидцы указываютъ на постепенную смену 
цветовъ метеорита отъ светло-голубого до ярко-краснаго; изъ 
некоторыхъ местностей, бизкихъ къ Телеутскому озеру, да
ются указашя на одинъ красный цветъ, что, повидимому, 
объясняется те.мъ обстоятельствомъ, что метеоритъ въ указан- 
ныхъ пунктахъ былъ замеченъ въ последней стадш своего 
падешя.

Что касается кажущейся величины и формы метеорита, то 
большинство приписываетъ метеориту размеры несколько 
меныше величины луны въ фазЬ полнолушя (показашя изъ 
пунктовъ удаленныхъ отъ Телеутскаго оз.) и равные или же 
ббльгше— для близь лежашихъ пунктовъ.

Относительно формы есть указашя на «клинообразную» 
или въ виде утолшеннаго съ одного конца «бревна», но, ка
жется, въ этихъ указашяхъ подразумевается скор£е форма яв- 
лешя (метеоритъ съ его следомъ), че.мъ форма самаго метео- 
орита.

Область, где былъ замеченъ метеоритъ въ той или иной 
форме, имеетъ форму неправильнаго круга и обнимаетъ поч
ти весь Алгайскш Округъ и даже заходить за пределы его 
(Абаканскш заводъ). Эга область расположена приблизитель
но между 460 и 6о° вост. долг, и между 50° и 56° сЬв. шир. 
и занимаетъ плошадь 8160 кв. миль (или 400,000 .вк вере.).

Если направлена полета согласно иоказашямъ очевидцевъ 
отмечено для каждаго пункта наблюден in стрелками, то эти 
направлена более или менее правильно сойдутся въ одномъ 
центре— paioHe Телеутскаго озера въ Верхъ-Обскомъ бору.



Сопоставляя показашя очевидпев'ь, въ какой части неба 
для данной местности появился метеоритъ и куда онъ на
правлялся, можно, мнЬ кажется, принять направление движешя 
метеорита относительно всей области наблюдения съ северо- 
запада на юго-востокъ.

Интересно, что по показашямъ сравнительно многочислен- 
ныхъ очевидпевъ полетъ метеорита сопровождался силънымъ 
шумомъ, похожимъ на сильный вЬтеръ и перешедшимъ по- 
томъ въ оглушительные удары, подобные высгр'Ьламъ пушки 
или-же раскатамъ грома.

Число ударовъ было два или более. Область, rxfe былъ 
слышенъ шумъ полета метеорита и звуки удара, можетъ 
быть обозначена на карте и им'Ьетъ довольно правильную 
форму круга, въ центре котораго лежитъ Телеутское озеро.

Область эта имёетъ рад1усъ, равный приблизительно 160 
верстамъ. Такимъ образомъ звукъ удара быль слышенъ на 
плошади около 8оооо кв. верстъ.

Характерно еше и следующее показаше, даваемое боль- 
шинствомъ очевидпевъ изъ области, где были слышны зву- 
ковыя явлена именно за раскатами грома последовалъ силь
ный толчекъ («подобный землетрясенш», «какъ-бы землетря- 
ceHie» и т. п.).

Необходимо добавить еще, что по одному показанию (село 
Легостаевское) полетъ метеорита сопровождался сильнымъ по- 
рывомъ воздуха, такъ что листья цветовъ, стоявшихъ на по- 
доконникахъ открытыхъ оконъ, «шумели», п кроме того «по
суда зазвенела» (после ударовъ?).

Что касается скорости движешя метеорита, то если при
нять въ разсчетъ, что разстояше села Тальменскаго отъ озера 
Телеутскаго равно приблизительно 130 вере, и что все явле- 
H ie  продолжалось въ сред немъ 19 секундъ, то средняя ско
рость не превышаетъ 6 верстъ въ секунду.

Метеоритъ упалъ въ окрестностяхъ оз. Телеутскаго, при- 
чемъ не многочисленные найденные образцы не превышаютъ 
величины голубинаго яйца.



Область, занятая упавшимъ метеоритомъ, пока не установ
лена, главнымъ образомъ потому, что еше не было соответ- 
ствующихъ поисковъ.

Найденные куски (числомъ около ю — 15), были замечены 
на узкой прибрежной полосе озера шириною около 50 саж. 
преимущественно возле бараковъ, гд1> жили лесорубы, а так
же и на крыше бараковъ. Главная-же масса метеорита, по сло- 
вамъ полицейскаго урядника 21 участка Тихменева (лонесеше 
его приставу 5-го стана Барнаульскаго уезда), упала въ Те- 
леутское озеро. Это единственное показаше подобнаго рода.

К ъ  сожал^шю, опросить рабочихъ— очевидцевъ падешя 
метеорита въ озеро Статистическому Отделенно Главнаго У п
равлешя Алтайскаго Округа, повидимому, не удалось; точно 
также и въ донесенш урядника не указаны очевидцы падешя 
метеорита; во время-же посещешя имъ Телеутскаго озера ра
бочихъ тамъ уже не было.

Такимъ образомъ, фактъ падешя метеорита въ озеро по
ка остается не выясненнымъ.

Относительно температуры упавшаго метеорита н^тъ ни- 
какихъ указанш; но такъ какь при изслЬдованш подъ бино- 
кулярнымъ микроскопомъ найдены песчинки, приставния, но 
не впаянныя въ кору оплавлешя, то нужно заключить, что 
при падем in на землю температура осколковъ метеорита была 
уже сравнительно низка.

Падеше метеорита сопровождалось столь резкими свето
выми и звуковыми эффектами, что произвело сильное д1>й- 
cTBie на людей и животныхъ.

По некоторымъ сообшешямь, очевидцы явлешя были край
не перепуганы, скотъ сталъ биться во дворахъ и т. п.

Въ связи съ изучешемъ характера явлешя по даннымъ оп- 
росныхъ листовъ Статистическаго Отделе шя Главнаго Управ
ления Алтайскаго Округа, интереснымъ является выяснить два 
вопроса, въ самомъ ли деле метеоритъ упалъ въ Телеутское 
озеро и кроме того состояла-лп главная масса метеорита изъ 
крупныхъ или-же мелкихъ осколковъ.



Отвктъ на первый вопросъ приходится оставить откры- 
тымъ за отсутств1емъ какихъ либо достов'Ьрныхъ данныхъ. 
Можно только отметить относительно условш отыскашя ме
теорита, что по полученнымъ сведен 1ямъ озеро Телеутское 
длиною около 150 саж., шириною около 50 саж., имкетъ наи
большую глубину воды до трехъ аршинъ, ниже находится 
слой «ила» до 9 арш. тол шины.

Что касается вопроса о томъ, состоялъ-ли хметеоритъ изъ 
крупныхъ или -же мелкихъ обломковъ, то на этотъ счетъ, мн£ 
кажется, можно дать шЬкоторыя наводниля указашя.

Именно, принимая во внимаше во первыхъ, что сильный 
шумъ полета был ь слышенъ ло ударовъ, во вторыхъ, что уда- 
ровъ было нисколько и при томъ очень сильныхъ, въ треть- 
ихъ, что век найденные куски очень мелки и оплавлены со 
всъхъ сторонъ, причемъ степень ихъ оплавлешя различна 
(образепъ минералогичсскаго музея Томскаго университета) и 
наконепъ, — что среди доставленныхъ мнк Алтайскимъ Подъ- 
Отдкломъ И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго Общест
ва образцовъ метеорита есть ориентированные и притомъ, по- 
видимому, нисколько разъ— на основании всего этого, мнк ка
жется, болке вкроятнымъ допустить, что еще до падешя въ 
окрестносгяхъ оз. Телеутскаго метеоритъ былъ окруженъ или 
даже состоялъ изъ рода мелкихъ осколковъ, послкдовавппе- 
же заткмъ чрезвычайно сильные удары указываютъ, повиди- 
мому, на весьма значительное раздроблеше вещества метеорита.

Изслъдовашя, предпринимаемыя по порученпо Академш 
Наукъ лктомъ 1909 г. В. Н. Мамонтовымъ, быть можетъ, рк- 
щатъ этотъ интересный вопросъ.

12 февр. 1909 г. Минералошческгй Кабинет ъ
Томскаго Университета.



Ни п о и с ш ъ
Алтайского метеорита.

В. Н. Мамонтова.

Алт. Сб .—7.



НА П О И С К А Х Ъ

А Л Т А Й С К А Г О  М Е Т Е О Р И Т А .

Летомъ 1908 года И м п е р а т о р с к а я  Акадеиня Наукъ обрати
лась въ Кабинетъ ЕГО  ВЕЛИ ЧЕСТВА съ предложешемъ ко
мандировать меня въ раюнъ Телеутскаго озера, лежашаго въ 
Верхъ-Обекомъ бору почти на границе Барнаульскаго и Бш- 
скаго у Ьндовъ, для поисковъ упавшаго тамъ 9 мая 1904 гола 
метеорита.

Какъ это совершенно очевидно, поиски въ лЬсу упавша
го метеорита или его осколковъ могутъ происходить лишь 
въ то время, когда л1эсъ лишенъ сн^жнаго или травяного по
крова, т. е. или позднею осенью, или раннею весною. Поэтому 
первая попытка проникнуть въ раюнъ Телеутскаго озера бы
ла предпринята мною осенью 1908 г.

2-го октября я вьгЬхалъ изъ д. Кемеровой, Верхотомской 
вол. Кузнепкаго у езда, м'Ьста, гдЬ мне пришлось жить въ 
последнее время, руководя разведками Кемеровскаго каменно- 
угольнаго месторождешя. Но доехать до озера не удалось по 
причине внезапно наступившихъ морозовъ и обильно выпав- 
шаго снега. Пришлось отложить попытку до весны 1909 г., 
когда въ конпк апреля мне удалось объехать вокругъ всего 
Всрхъ-Обского бора и летально осмотреть Телеутское озеро 
и его ближайгшя окрестности. Предположсше, что осколки 
метеорита упали вблизи именно этого озера, было высказано 
на основанш обработки статпстическаго матер1ала, собраннаго 
Статистическимъ ОтдЬлешемъ Главнаго Управлешя Алтайска- 
го Округа приватъ-доцентомъ И. Томскаго Университета II. П. 
Пилипенко въ его въ высшей степени интересной заметке



объ Алтайскомъ метеорите, помешенной въ Алтайскомъ Сбор
нике. Это предположеше было подтверждено и нахождешемъ 
осколковъ метеорита на берегу этого озера, лоставленныхъ 
въ Алтайскш Подъ-ОтдЪлъ И .  Р. Географическаго Общества 
въ Барнауле и пересланныхъ оттуда, по моему предложение, 
въ И м п е р а т о р с к у ю  Академш Наукъ и въ И м п е р а т о р с к ш  С.-Пе- 
тербургскш и Томскш Университеты.

Поэтому этихъ данныхъ, обработанныхъ исчерпываюшимъ 
образомъ П. Пилипенко, я не буду касаться.

Цель моего п осе т е  ш я Телеутскаго озера была двоякая. 
Во первыхъ я хотЬлъ опросить ближайшихъ очевидцевъ па
дешя метеорита и попытаться выяснить вопросъ упала-ли на 
землю большая масса метеорита, на что имелось единствен
ное и притомъ безперемонно-категорпчное заявлеше урядника 
21-го уч. Тихменева, или-же падали одни лишь осколки и во 
вторыхъ попытаться найти упавшую массу метеорита или его 
осколки.

Телеутское озерко*) лежигъ почти въ центр!; Алтайскаго 
округа подъ 520 32' сев. широты и 5 ]° 28' вост. долготы въ 
прямоугольнике, два катета котораго образованы течешемъ 
р. Оби отъ г. Бшска до впадешя въ нея р. Чарыша (запад
ное) и отъ этого пункта до г. Барнаула (северное), а гипо
тенуза— прямой лишей, соединяющей г. Барнаулъ-гъ г. Бш- 
скомъ. Почти по середине этого прямоугольника проходптъ 
граница между Барнаульскимъ и Бшскимъ уездами. Площадь 
всего этого треугольника сплошь покрыта густымъ сосновымъ 
лесомъ съ частыми болотами. Северная часть—до Большой 
речки занята устроеннымъ Бобровскимъ боромъ. Южная часть 
— Верхъ-Обскимъ боромъ, находящемся еше въ перюдЬ Лесо
устройства и принадлежитъ къ 3-му участку Бшскаго имешя 
Алтайскаго округа и лежашпмъ къ югу отъ Большеречин- 
ской дачи Барнаульскаго имешя. Телеутское озерко лежитъ 
въ W  квартале проектируемаго лесоустройства въ 12 верстахъ

*) Кром-Ь этого Телеутскаго озерка въ Алтайскомъ округ!; имеется еще н-Ьсколько 
Телеутскихъ озеръ, изъ которыхъ самое значительное въ вершин-Ь рЬки Кулунды.



къ востоку отъ деревни Камышенки, изъ которой и ведетъ 
къ озеру и дал-fee верховая дорога, по которой можно npot- 
хать зимою на саняхъ и лишь съ болынимъ трудомъ летомъ 
на тележке. Изъ этой деревни я и пробрался къ Телеутско- 
му озеру въ сопровожденш ученаго лесовода В. © Мольден- 
гауеръ. Точная площадь озера— 105 десятинъ. Оно имеетъ 
форму неправильнаго эллипса съ длинною осью приблизитель
но въ 740 саж. и съ короткою въ 24s саж. Оно вытянуто 
съ запада на востокъ. Его окружаетъ сосновое приспевающее 
насаждеше съ единичными лиственицами и березами и под- 
лкскомъ средней полноты изъ осины, ивы, акаши, черемухи 
и рябины. Озеро сильно заболочено по краямъ (не менее 8о 
метровъ) мохомъ разнаго вида и осокою, образующими до
вольно плотный, колеблепийся покровъ, по которому путемъ 
настилашя жердей намъ удалось добраться до чистой воды. 
Въ чистой воде, вблизи берега, можно было заметить обиль
ные заросли трилистника (menianthes trifoliata) резуна (hydro- 
charis morsus ranae) и осоки (carex). Глубина воды незначи
тельная. Но дно на весьма значительную глубину илисто. 
Жердь въ 6 метровъ длины уходила въ илъ и дна не доста
вала. Отъ деревни Камышенки почти на сЬверо-востокъ тя
нутся по бору песчанныя возвышенности, вероятно, дюннаго 
происхождешя. Одна изъ такихъ возвышенностей (5,25 метр, 
надъ уровнемъ воды) подходитъ къ озеру съ южной сторо
ны. На этой-то песчанной возвышенности мы и нашли разва- 
ливнйеся остатки человеческаго жилья: i )  избы въ 2 окна 
площадью 36 кв. аршпнъ и 3 арш. высоты съ земляною кры
шею, 2) амбара 12 X 8  арш. и 3) казармы 2 0 X 9  арш. Нес
колько вдали видны были остатки смолокуреннаго завода. 
Земляныя крыши этихъ сооруженш совершенно обвалились, 
но стены еще стоять. Bcfe они были самымъ дегальнымъ об
разомъ очишены и осмотрены. Особое внимаше обращалось 
на остатки крышъ, где могли затеряться осколки метеорита, 
не замеченные въ 1904 году. Но эти поиски, продолжавппеся 
продолжительное время оказались безрезультатными.

Тогда было приступлено къ поискамъ метеорита въ ок-



рестностяхъ бараковъ. Вся хм^стность была разбита на квад
раты около 10 саж. въ стороне. Каждому рабочему поручал
ся такой квалратъ для самаго подробнаго осмотра. Всего та- 
такимъ образомъ было обшарено 240 кв. саж., т. е. вся по
верхность возвышенности, сравнительно не густо покрытая тра
вою и хвоею. Далее въ стороны озера и бора поиски были 
невозможны по причин! густаго травянистаго покрова и боль- 
шаго слоя перегноя и хвои. Последнш слой достигалъ тол- 
шины не менее 8 сантиметровъ и былъ свежш, т. е. образо
вался въ посл^дше года уже поел! падешя метеорита, а сле
довательно и его осколки должны были быть прикрыты этимъ 
слоемъ хвои и не могли быть обнаружены. Приходилось сни
мать эготъ слой на всей поверхности систематически, что, ко
нечно, было невозможно. Поэтому пришлось ограничиться 
лишь подробными.осмотромъ бора въ окрестностяхъ Телеут
скаго озера. Особенное внимдше обращалось на деревья, на 
которыхъ предполагались с л еды падаюшихъ накаленныхъ ос- 
колковъ метеорита. Но и такихъ следовъ найдено не было. 
К ъ  тому-же, если предположить, что на землю падали лишь 
сильно раздробленные осколки незначительной величины, ко
торые задевая за сосны оставляли на нихъ следы, то очевид
но, что эти следы должны были быть небольшими царапина
ми, заметить когорыя на корЬ деревьевъ спустя пять летъ 
после ихъ образовашя, конечно совершенно невозможно. 
Крупныхъ-же поврежденш деревьевъ, которыя-бы молшо бы
ло приписать къ большому метеориту, повторяю, найдено не 
было. Такимъ образомъ наши поиски метеорита не увенча
лись успЬхомъ. Да и врядъ-ли они могли увенчаться успе- 
хомъ спустя пять летъ после падешя метеорита. Действитель
но, можно было разечитывать лишь на случай, т. к. тЬ оскол
ки, которые упали на возвышенное место близь бараковъ бы
ли подняты рабочими въ 1904 году, те-же осколки, которые 
упали въ озеро, въ болото или въ густую траву черезъ пять 
л Ьтъ сделались erne труднее обнаруживаемыми и только сле
пой случай или колоссальный затраты могутъ помочь теперь 
отыскать одинъ изъ такихъ осколковъ.



Для исполнешя первой части моей программы я посЬтилъ 
деревни: Овчинникову, Петровку, Б. Речку, Белую, Зачайно- 
во, Южаково, Боровлянку, Пл'Ьшково, Комарово, Соколово, 
Фоминское, Вяткино, Клепиково, Камышенку, Легостаево, Кал- 
листратиху и Калманку, т. е. другими словами сд'Ьлалъ почти 
полный кругъ вокругъ Верхъ-Обского бора, собирая везде 
подробныя сведЬшя объ упавшемъ 9-го мая 1904 г. метеори
та. Мне удалось опросить 52 чел. очевидцевъ. Bet эти наб
людатели согласно констатируютъ фактъ взрыва метеорита 
въ воздухе, не долетая до земной поверхности, и ни одно изъ 
опрошенныхъ мною липъ не могло утвердительно указать на 
фактъ падешя самаго метеорита въ большой массе на землю. 
Падеше-же осколковъ являлось никемъ не оспариваемымъ 
фактомъ Не приводя подробно показанш крестьянъ-очевид- 
певъ изъ вышеперечисленныхъ деревень, обратимся къ наибо
лее насъ интересовавшпмъ показан1ямъ пильгтшковъ, работав- 
шихъ въ мае 1904 года въ окрестностяхъ Телеутскаго озера 
на заготовке шпалъ отъ Главнаго Управлешя Алтайскаго Окр.

Этою заготовкою заведывалъ смотритель Ф. П. Петровъ, у 
котораго былъ десятникомъ А. И. Бушлановъ и много рабо- 
чихъ, изъ которыхъ намъ удалось опросить крестьянина дер. 
Загайновой Терецпя Бояринова и кр-нъ д. Камышенки Ми
хаила Мельникова, Павла Качесова, Оедора Терехова и Ивана 
Брусова. Особенно интересно показаше кр-на Качесова, кото
рый лично собралъ до 29 осколковъ, изъ которыхъ часть пе- 
редалъ урядники Тихменеву, часть объездчику Кузнецову, а 
остальные роздалъ разнымъ .лицамъ, имена которыхъ онъ не 
могъ мне назвать. Качесовъ и др. пильщики спали 9-го мая 
1904 года въ баракахъ на берегу Телеутскаго озера. Отъ 
грома они испуганные проснулись и выскочили изъ бараковъ: 
«слышимъ по бору здорово защелкало, а отъ стуку полоса 
пошла. И по деревьямъ щелкало и въ воду хлюпало. Одинъ 
камешокъ влетелъ въ дверь. На утро я нашелъ ихъ съ горсть. 
Два поднялъ съ просушиваемой на крыше олежды». ГТричемъ 
на мой вопросъ не оказалась-ли прожженою одежда, отвечалъ 
отрицательно. Точно также онъ категорически отрицалъ и



шумъ или всплескъ въ озере отъ упавшей туда большой 
массы. Туда, по его словамъ лишь падали мелюе осколки.

Относительно температуры этнхъ осколковъ мне удалось 
съ достоверностью установить тотъ фактъ, что при паденш 
они не издавали света. Поднимали-же ихъ съ земли на сле
дующее утро, когда они, разумеется, были холодными.

Подводя итоги всему сказанному мы должны притти къ 
заключешю, что: i )  на основанш показашя очевидцевъ нетъ 
никакихъ данныхъ предполагать возможность падешя на зем
лю большой массы Алтайскаго метеорита. Все говоритъ за то, 
что масса аэролита разлетелась на много мелкихъ осколковъ, 
изъ которыхъ часть сгорЬла въ воздухе («искры»), часть упа
ла на землю близь Телеутскаго озера. Раюнъ падешя оскол
ковъ не можетъ быть определенъ съ большею точностью, 
такъ какъ свидетелями падешя осколковъ были лишь немно- 
rie рабоч1е въ баракахъ близь озера. Они-то и подняли эти 
осколки. Падали-ли осколки въ другихъ частяхъ бора— неиз
вестно, такъ какъ тамъ не было свидетелей падешя. Но врядъ- 
ли эта область обширна. Правильнее предположить, что рой 
осколковъ упалъ на небольшой площади (не более 400 кв. 
саженъ) на правомъ берегу Телеутскаго озера и къ счастш 
часть ихъ не пропала для науки. 2) благодаря опроснымъ 
листкамъ, разосланнымъ Статистическимъ Огделешемъ Глав- 
наго Управлешя Алтайскаго Округа по инишативе Алтайска
го Подъ-Отдела И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго 
Общества удалось довольно точно установить раюнъ падешя 
метеорита и общую картину, какъ полета, такъ и падешя за 
что этимъ учреждешямъ должна быть принесена искренняя 
благодарность и 3) поиски метеорита черезъ пять летъ после 
его падешя не могли сопровождаться усггЬхомъ.

д. Кемерово Кузнец. у-Ьз. 
24 ш л я  19°9 г- В. Н . Мамонтовъ.



Списокъ высотъ
нйкоторыхъ пунктовъ Кузяецкаго у'Ьзда, по баро

метрическими наблюдеюямъ 1908 и 1909 г.г.

Алт. С б .— 8,
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С п н со къ  з ы с о т ъ
Ькоторыхъ пуыктовъ Кузнецкаго у’Ьзда, пс 

метрическимъ наблюдешямъ 1908 и 1909

1. По почтовому тракту отъ с. Тогульска- 
го до г. Кузнецка.

С. Тогульское - - - - - -

'/■1 версты отъ с. 'Гогульскаго - 

Р. Уксупай - - - - - -

Увалъ надъ р. Уксупай - 

Д. Уксунайская -

Увадъ въ 5 верстахъ отъ пос. Тогульсв. Зимовье 

Пос. Тогульское Зимовье

На 4-й верст!; отъ Тогульск. Зимовья по тракту 

На 17-й верстЪ - 

Р. Средшй Увсунай -

На 24-й верст!! отъ Тогульсв. Зимовья по тракту 

Р. Малый Увсунай -

Водораз. между p.p. М. Уксупаемъ и Томь-Чумышемъ

С. ТомскШ Заводъ -

9-я верста отъ Завода ио тракту - - - 

Р. Кара-Чумышъ -

Каменистая гряда па 20-ой версгЬ отъ Томска- 
го Завода по тракту -

Д. Березовка - - - - - -

•2
X
3

С
^ л

Высота въ 
метряхъ мадъ 

урокнемъ 
моря.

1

18 211

1 286

1 205

1 257

1 216

1 325

2 207

2 340

2. 396

2 274

1 418

2 289

2 367

3 366

1 450

1 310

1 423

2 340



о 
I о

! Ем

Н а и ivi е н о в а н i е п у н н т о в ъ .
33
сзК 1о 2 

сЗ 'S X

1
Высота въ 

метрахъ падь 
у ро-пне мъ 

мо;; я

Вы чиелешя 
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2. Отъ с. Тогульснаго до с. КузедЪевскаго.

19 Д. Таптушка - - - - - - 2 259

20 Д. Ельцовка 2 221

21 Р. Чумышъ у д. Ельцовки - 2 200

22 11 верста ио дорог!', отъ Ельцовки на Пуштулимъ 1 372

23 Дер. Пуштулимъ - - - - - 5 322

24 С. Сара-Чумышъ - - - - - 3 235

25 Р. С а р а - Ч у м ы ш ъ .................................................... 1 234

26 6-я вер. по дор. отъ с. Сара-Чумышъ на Бенжереиъ 1 305

27 Улусъ МунайекШ - - 4 247

28 8 верстъ отъ ул. Мунай на ул. Лысъ 1 345

29 91/2 вер. « » » » - - 1 400

30 Въ '/2 верстЬ къ востоку отъ ул. Лысъ (гра
ничный столбъ № 4) - 1 317

31 ПасЪка Фокина на верховьяхъ р. Сара-Чумышъ 1 410

32 12-я верста ио старому линейному тракту отъ 
КузедЬевой на с. Кандолепъ - 1 350

3. Отъ p. Bin до р. Нандомы (пршскъ 
Казаны).

33

34

1 35

Дер. Н.-Ненинская Бшскаго уЬзда

Дер. Сайдыбская -

Увалъ въ 1 верст!; отъ заимки Безсонова

5

I  2 
1

242 

256 

376 (

Съ № 33 
75 по 

Кузнецку.

36 Р. Бехиемъ - - - - - - 1 291

37 Заимка Устинова при р. Чель 3 317

3 8
Р. Большой Куютъ въ 21/2 вер. отъ з. Устинова 1 299
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39 Рч. Куранъ - 1 57 9 4

4t/ - Увалъ между рЬч. Кураномъ и Калгаракомъ 1 1 611)

41 Верховья рЪчки Калтаракъ - 1 535

42 Подошва Ca.ianpcua.ro кряжа (БШскоП гривы) 1 566

43 Ca.uuipcKiR кряжъ— высшая точка водораздела 1
между Антрономъ и Ушной - 1 734

44 Пасека Устинова на АптроиТ. при pt>4. Снгилекъ 1 405

45 Заимка Чертенкова па Аптроп Г, при р. Ттктукъ 2 420

46 Р. Антропъ при ул. Токмашев1; 1 408

47 Увалъ между p.p. Тюктукомъ и Калтаракомъ - 1 594

48 Рч. Калтаракъ _ _ _ _ _ 1 531

4!) Увалъ за Калтаракомъ, въ 7 верстахъ отъ За
имки Чертенкова, близь пашень - 1 647

50 Увалъ въ 11 верст, отъ заимки Чертенкова 1 763

51 Ключ}, Куль-я-колъ виадаюпай въ Аитроиъ 4 744

52 Въ 1 вер. отъ ключа Куль-я-колъ къ востоку - 1 793

53 Р. Селезень - - - - - - 3 432

54 Увалъ между Гелезнемъ и Мунжей- 1 588

55 Р. Муижа - - - - - - 1 403

56 Увалъ между улусами Тургучакъ и Намзасъ 1 579

57 Ключъ при улус!'. Намзасъ - 1 484

58 Улусъ Намзасъ - 4 507

59 Ключъ Аколъ - - - - - - 1 519

60 Увалъ— брошеная нашня - 1 588

61 Ул. Б. Окшна - 1 536

62 Увалъ между ул. Б. и 11. Окшна - - - 1 638
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производи

лись Ии 
стакфямъ

| 63 ‘ Улусъ М. Окшна - - - - - 3 514

; 64 По увалу далЪе къ востоку отъ улуса, близь пашснь 1 696

65 Р. Соколъ 1 515

66 Пршскъ Коуринсшй - - - - - 4 558

67 Ключъ Веселый на yea.it между Коурой и р. Березовк. 1 616

: 68 Улусъ НадеждинскШ-Кызылъ— на рч. Березовка - 2 538

! 69 Увалъ при верховьяхъ р. Коуры - 1 676

70 Г. Пыкзей между Коурой и Кочурой 1 767

71 Увалъ надъ р. Кочурой - 1 587

! 72 Улусъ Вочура - - - - - - 4 5 2 5

73 Увалъ надъ р. Кошкынъ - 1 571

1 74 Увалъ надъ р. Кон домой - 1 516

75 Терраса долины р. Кондомы 1 496

76 Р. Кондома близъ устья рЬч. Тузасъ 2 474 Съ Л» 7 G
До [13 in

: 77 Увалъ между Кондомой и р. Тузасъ 1 597 Кузнецку
78 Пршскъ Казаны (НадежДннскШ) кв. управляющ,

4. Отъ npincKa Казаны до восточнаго 
склона Кузнецкаго Алатау.

28 539 Неожидан не 
пршску.

: 79 РЬч. Тузасъ близь пршска Казаны 2 521

80 Г. Кыбнъ близъ нр. Казаны скалы надъ разрЪз. 1 763

| 81 Г. Кыонъ близъ прииска Казаны— высшая точка 2 849

82 Ключъ Аптызе у подошвы горы Кыонъ - 2 520
" А

83 Увалъ за р. Кычи - - - - - 2 629 С .
84 Склонъ г. Телбесъ за кл. Ортёшъ 2 629

1 85 Р. Пезасъ - - - - - - 2 452
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86 Улусъ Новокташъ на Пезас1> 3
.

484

87 Г. Таштэлъ - - - - - - 1 629

: 88 РГ.ч. А;тсъ, ниже c.iiiinin Г», и М. Азаса - 1 447

1 89 Увалъ за р. Азасомъ - - 1 574

90 Улусъ Азаеь (при ключЬ Иулукъ) - 1 504

91 Увалъ съ л1>вой стороны Мрассы - - 1 682

92 Узская каменная гряда надъ Мрассой - 1 503

93 Р. М расса— ур-Ьзъ воды - 1 426

94 Долина Мрассы при устьЪ Кобрсу - 1 432

95 Каменистый увалъ въ верховьяхъ р. Баралуколъ 1 699

96 Увалъ с ь  лГ.вой стороны рТ.ч. Кумзесъ - - 1 718

97 Р Г.ч. Кумзесъ - - 3 466

98 Увалъ между р. Кумзесъ и Кобрсу - 1 558

к  99 Долина р. Кобрсу при кл. Азычакъ - 1 443

100[
РЪч. Анзасъ недалеко отъ устья - - 1 464

г 101 РГ.ч. Анзасъ верстахъ въ 7 отъ устья - - 2 477

102 Увалъ между р. Анзасъ и Сюрь - - 1 660

103 Р1,ч. Сюрь (Нугзесъ) при ея устьТ. - 1 490

104 Улусъ Торба при р. Кобр-су - 3
*

495

105 Увалъ съ лЬвой стороны Кобр-су - - 1 652

106 Рич. Сайлюголъ - - 1 540

107 РЬч. Кобр-су при устьЬ Кайгазы - - 2 555

j 108 Ключъ Караеу, внад. въ Кайгазы - 3 645

109 Р. Кайгазы - - - - - - - 1 708

110 Безымянный ключъ при подъемЬ - - 1 783
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ЛИСЬ IIO 
С’ГЯ Н ИДЯ Mi

I l l Хребетъ Алатау - 1 939

112 Р. Наачуль, впад. въ Таштыпъ - 3 743

! 113 Отрогъ Алатау между р. Наачуль и Тирзугъ 

5. Левобережье р. Абакана.

1 1046

114

1 1 5  

116 

117

Улусъ Анжуль на ТаипыпГ,

Р. Таштыпъ - - - - -  

Сопка съ л!,вой стороны р. Таштына 

Увалъ близъ улуса Сарыхъ-колъ -

-

9

1

1

1

522

513

635

650

Съ Л» 111 
Л" 125 по 1 
ожиданно! 
iipinciiy I 

Абакански 
заводу.

i 118 Увалъ между р. Больш. и Мал. Сиръ - 1 703

i 119 Улусъ СирскШ (Елгынчазы) на .if,в. стор. Таштына 2 487

120 Увалъ въ 5 верст, отъ села Таштыпскаго - 2 536

121 Село Таштыпское Мииусинскаго уЬзда - 21 449

; 122 Заимка Дорофеева - - 3 579

123 Хребетъ Рудной Кони или ТаштыпскШ - 2 920

124 АбаканскШ заводъ, земская квартира - 3 455

125 Р. Абаканъ у переправы къ пос. ШирокШ 1 1ТЪ 2 442

' 126 

: 127 

128

Сопка Бойза въ 5 вере, къ востоку отъ с. Таштына 

Сопка въ 3 вер. къ западу отъ с. Таштыпскаго 

Улусъ Большая Сея - - - - -

2

2

2

808

757

460

Съ № 126.1 
Л» 162 в 
Абаканско 

заводу.

129 Улусъ Шепчуль - - - 3 557

130 Улусъ Сира на правой сторон!, Таштыпа - 7 464

131 Заимка Большой Курлуганъ - 1 574

132 Улусъ Сарисъ-колъ - - 1 530
, у-

133 Улусъ Урухъ-Боръ - - 1 531
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134

135
136

137
138

; 139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

Н а и ivi е н о в ан i е п у н к т о в ъ .

Улусъ Кичи-Боръ -

« Кызыдъ-Чу -

« Матуръ Тызлашевъ -

« Матуръ Кызыргашевъ -

« Кулгаиъ -

« Анжай - - - - - -

« Тлачекъ -

Устье р. Матура, зимовье -

6. Правобережье р. Абакана.

Устье р. Аны -

Перевалъ отъ Абакана къ р. Карасюбе, притокъ
Чахана— высшая точка -

Бабаевская заимка -

Заимка Сабыгай -

Уст1.е р. Мишихи -

Улусъ Чекуласовъ -

Гора Алатагъ, высшая точка

Гора Алатагъ у безымяннаго ключа

Заимка Бочегона -

Р. Аны, при усть!; р. Колгансукъ - - - 

« « « р. Артасъ - 

« « « р. Оиъ - - - - 

« выше устья р. Оиъ на 20 вере.

« при усткЁ р. Кокайлыхъ 

« выше устья р. Кокайлыхъ на 20 вере.

1

i  юcz

Высота въ 
метрахъ нядъ 

уровнемъ 
моря.

В ы ч и с л и т !  
производи

лись- но 
СТИН ИДЯ МЪ.

1 531

1 513

31 564

2 550

1 625

1 581

1 614

1 5^9

1 487

1 1043

2 500

1 563

1 568

4 589

1 1351

2 1246

6 668

2 685

2 727

1 739

1 849

2 969

2 1130
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i 157 Заимка Алекс. 'Горохова на р. ('yp.it., прит. Аны 5 1394

158 Китайская граница - - - - - 1 2477

159 Устье р. Куруколъ притока А иы - 1 1334

: 1(50 Верховья р. Куруколъ - 1 1740

l l i l Перевалъ отъ р. Куруколъ къ р. Онъ— ОнскШ хреб. 1 2179

162 Верховья р. Онъ, въ 10 верст, отъ перевала - 1 1762

163 Истокъ озера Мурунъ-Куль виадающШ въ М. Онъ, 
въ 3 верстахъ отъ озера - 1 1711

? 164 При озер!. Мурунъ-Куль - 1 1880

i 165 Р. Урчекъ, притокъ р. Онъ - 2 1426

166 Хребетъ КантегирскШ— китайская граница 1 2101

167 Хребетъ КантегирскШ, въ верховьяхъ р. Онъ - . 1 1615

168 Китайск. гран, противъ верховьевъ р. Кара-сюбе 1 2108

169 Верховья р Средней Кара-сюбе - 1 1377

1711 По средней Кара-сюбе выше соеднненгя правой 
и лЬвой Кара-сюбе на 5 верстъ - 1 868

171 Слгяше правой и л1;вой Кара-сюбе - 1 769

172 Р. Кара-сюбе при устьЬ ключа Ачепъ-Карасукъ 1 651

173 Перевалъ отъ р. Кара-сюбе къ р. Канжуль, впа
дающей въ Абаканъ - - - - -

7. Алатау между верховьями р. Аскыза. 
впадающаго въ Абаканъ. и Томи.

1 1109

174 Улусъ Казыласовъ - - - - - 1 626

175 Улусъ Сиры, — на р. Сиры, впад. въ Аскизъ 1 627 ‘

176 Заимка Сирская - 1 825(

; 177 Въ 15 вере, къ западу отъ заимки Сиреной 1 656
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178 Алатау — высшая точка между системами Аскыза

I

и Теренсуга - - - - - - 1 1204

179 Р. Теренсугь, прит. Томи, при внад. р. Каролиновки 1 887

180 Р. Теренсугъ, при уеть'1; р. Тамалыхъ 1 810

181; Р. Ассугъ, (устье) - - - - - 1 732

со Устье р. Хаинзасъ (Койзасъ) - 1 658

183 . Въ 4 верстахъ отъ Хаинзасъ - 1 678

оо Въ 10 верстахъ отъ устья р. Хаинзаса - 1 73<;

185 Р. Кызылъ-Добрыхъ-Ой, нритокъ Теренсуга вер
стахъ въ 5 отъ устья - - 1 685

186 Р. Теренсугъ— 10 вер. выше устья Добрыхъ-Ой 6>1

оо ~-Л Ул. СенявинскШ па верхов, р. Пени, внад. въ Аскызъ 1 655

188 Улусъ AcKi.i3ci;itt па верховьяхъ Аскыза - 1 507

189 Верховья р. Бирюкъ-Чуль, впадающей въ Аскызъ 1 828

190 Верховья р. Терсь, относящейся къ сист. Аскыза 1 962

191 Р. Шоръ-сукъ, прит. Томи, въ 25 вер. отъ устья 3 511

192 Устье j ) .  Теренсуга - - - - - 1 497

8. Отъ с. Таштыпскаго до Томи при
устьЪ Балыксы.

193 Распаханный увалъ между Таштыномъ и его Съ А» 193 по
притокомъ рТ,ч. Имекомъ - 1 569 196 по Нео

194 Р. Имекъ въ 15 вер. отъ с. Таштыискпго а 647 жиданному пр 
j и Абаканско

195 Водоразд'Ьлъ между Имекомъ и Коренжулемъ (впа му заводу.
дающей въ р. Б. Боръ) - 1 886

196 Р. Коренджуль - - - - - 1 762

197 Водоразд'Ьлъ между Коренджулемъ и кл. Кызылъ- Съ А» 197 но
Карасу виадающемъ въ Biro (почва № 6) 1 834 А» 212 по
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198 Ключъ Кызылъ-Карасу - 3 688 тремъ ста!

199 Увалъ между Кызылъ-Карасу и р. Шей - 1 745 щямъ.

200 Дол. p. Bin при виадеиш ея въ Тею (почва J\? 8) 1 528
201 Медведева мельница на p. Tel; - 2 535
202 Остановка на р. Частырыкъ, впадающей въ Ба- 

занъ, притокъ Теи - 4 688

203 ВодораздЪлъ между Частырыкомъ и Пей, нрнто- 
комъ М. Таштына - - - - - 1 987

204 Р. Оя при устьТ. рЬч. Карасу - 1 775

205 Остановка на р. 01; вер. въ 5 выше устья Карасу 2 790

200 Верховья р. Ои «подъ кедромъ» 4 1160

207 Алатау между р. Оей и Балыксой - 1 1311

: 208 Р. Балыкса ирит. Томи, ниже Сниртоносн. ключа 2 63?

209 Пршскъ Николаевски! (Харламшевск.) на БалыксЬ 6 469

210 Зимовье на Томи при усть!; Балыксы

9. Отъ Неожиданна™ пр!иска до 
пржска Казаны.

2 441

211 Водоразд1;.ть между Балыксой и Ортономъ 1 798

| 212 Р. Малый Ортонъ— брошенный пр1искъ - 2 659

213

214

215

216

Р. Бол. Ортонъ при устьТ, р. Оедоровки (Улунчулъ) 

Г. Чисыхъ съ лЪвой стороны Оедоровки - 

Увалъ верстахъ въ 2 отъ г. Чисыхъ 

Увалъ между p.p. Петропавловской и Базасомъ -

4

1
1

1

488

706

648

656

Съ А ?213 
№ 259 

Неожпданн 
пршску 
Кузнецк}

! 217 Улусъ Петропавловск^ (бывш. пршскъ) при pt>- 
к4 Базас'Ь, притокЪ Ортона - 3 460

218 Увалъ между Базасомъ и его приток. Эсаулкой 1 582
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19 Реч. Эсаулка (Амзасъ) - 1 ' 474

;20 Водоразд’Ьлъ между Базасомъ и Анзасомъ нрито-
комъ Ырассы верстахъ вь 10 отъ Эсаулки 1 777

>21 Высшая точка этого водораздела - 1 866

122 При рТ.ч. Свечи, впад. въ Анзасъ 4 492

123 Каргинск1Й МиссюнерскШ Станъ (улусъ Усть-
Анзасъ) кв. священника - А 366

124 Р. Мрассы противъ ул. Ак-кая - 365

125 Увалъ съ л^вой сгороны Мрассы - 1 608

!26 Реч. Калбычакъ - 1 445

227 Увалъ при ул. Сага - - - - - 1 507

*28 Улусъ сага - - - - - - 510

129 Увалъ съ левой стороны Мрассы (кедр, гарь) - 1 678

т Р 1,ч. Терсикая - - - - - - 1 537

т Увалъ между Мрассой и реч. Умзакъ 1 635

•32 Высшая точка его - 1 661

'33 Реч. Умзакъ - - - - - - 1 503

'34 Увалъ между верховьями реч. Умзакъ 1 694

135 Восточн. склонъ водоразд. между Мрассой и Порлу 804

3!В6 Высшая точка водоразд. между Мрассой и Порлу 1 893

237 Ключъ, впадавший въ Порлу -
1

505

238 Р Кычн, недалеко отъ виадешя ея въ Порлу - 3 453

10. Отъ пржска Казаны до Кондомскаго
Мисстнерскаго стана.

239 Увалъ между 1 и 2 Наспачакомъ 1 585

240 Увалъ между 2-мъ Наспачакомъ и Алсксапдровкой 1 665
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241 РЬч. Александровна - - - - - 1 508

242 Увалъ между р 1,ч. Александровной и Пулуномъ - 1 592

243 Увалъ между рЪч: Пулукъ и Тюльбесъ - 1 611

244 Высшая точна увала между р. Пулукъ и Тюльбесъ 1 655

245 Улусъ Тюльбесъ - 3 513

246 Р1>ч. Тюльбесъ - 1 485

247 Увалъ между р. Тюльбесъ и Каменушкой 1 590

248 Увалъ между Каменушкой и Копдомой - 1 582

249
1

Р. Кондома ниже рЪч. Каменушки 1 448

; ‘250: Спасская Резиденщя - - - - - 3 438

251 Ключевск. разломъ въ 10 вер. отъ Спасен. Резпд. 1 642

252 Высшая точка Ключевск. разлома (грива Чанза) 1 889

253 Ключевское Зимовье - - - - - 2 488

254 Увалъ между К\ мзесомъ (Кобрчакъ) и Кыстаномъ 1 577

255 Кондомшп МиссюнерскШ Стань -

11. Отъ Кондомскаго Стана до 
г. Кузнецка.

3 314

256 Улусъ Табесъ - - - - - - 1 385

257 Увалъ между р1>ч. Табесъ и Касъ 1 557

258 Рг.чка Касъ - - - - - - 1 346

259 Увалъ между р. Касъ и Калтоголъ 1 485

I 2HO Улусъ Нижтя Калары на pt.4. Калтоголъ 6 393

261

262

263

Р. Мундыбашъ -

Увалъ между Лундыбашемъ и Березовой рГ.чной 

Тотъ-же увалъ, нисколько да-тЬе -
! 1 

1

350

461

476

Съ № 261 ш 
№ 276 но 

Кузнецку.
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164 Березовая рЪчка - 1 356

'65 Увалъ между Березовой р!>чкой и Умзасомъ 1 461

'66 Улусъ Алгаилъ- . . . . . 2 369

!б7 Водоразд. между р. Мундыбашемъ и Тельбесомъ - 1 667

<68 Улусъ Сухаринка .............................................. 4 354

| '69 Увалъ между р. Сухаринкой и Мундыбашемъ - 1 474

170 Р. Мундыбашъ _ 1 267

'71 Увалъ между Тельбесомъ и Кондомой 1 396

!72 Р. Кондома ниже устья Тельбеса - 2 258

' !7 Я Село Кузед’Ьевское с 4 257

Г Гело Калтанское - - - - - 2 233

175 Дер. Ошмарина - - - - - 7 209

И76 Р. Томь выше г. Кузнецка - 1 198

Настояний списокъ высотъ является результатомъ баро
метрически.\ъ наблюден ill, пропзводиадыхъ чинами Алтайской 
Переселенческой Партш при обследован in своболныхъ земель 
Кузнецкаго уЬзла въ 1908 и 1909 г.г. Въ 1908 году наблю- 
дешя (Д?Д? I —  32) производились мною по анероиду системы 
Нодэ № 47170 (3170), въ 1909 г.—-мною по анероиду № 46469 
( i s 86) и студентомъ Г. П. Вырыпаевымъ и топогр. А. В. Басла- 
винымъ по анероиду 12718 (3322); двумя последними липа
ми наблюдения производились, главнымъ образомъ, въ систе
ме р. Абакана. Высоты вычислялись по таблипамъ М. П. Пев
цова (въ «Пнструкцш для опредклешя высотъ») по станшямъ 
Барнаулу, Кузнецку, Неожиданному пршеку и Абаканскому 
заводу. Для первыхъ трехъ станшй приняты высоты надъ уров- 
немъ моря, данныя въ Летогшсяхъ Николаевской Главн. Физ-



Обсерваторш, т. е. для Барнаула— 162 метра, для Кузнецка — 
211,8 м. и для Неожпданнаго ripiиска — 500 метровъ; лля боль
шинства нунктовъ вытоты вычисленныя по этимъ станшямъ, 
довольно хорошо увязываются. Что же касается высоты Аба
канского Завода, то цифра указанная въ «ЛЪтописяхъ» Ка
жется для него слишкомъ бльшой, и я, основываясь на срав- 
неши многих!» вычислен!» решился изменить ее на 35 метровъ, 
т. е. принялъ для Абаканскаго Завода высоту надъ уровнемъ 
моря равной 480 метрамъ.*) Въ будушемъ, когда высоты наз- 
ванныхъ четырехъ станшй будутъ определены точнее, напп. 
сппсокъ можетъ быть исправленъ не сложными ариеметичес- 
кимн выкладками. Полученныя высоты представляютъ среднее 
ариометическое изъ абсолютныхъ высотъ найденныхъ по срав- 
нешю съ исходными станшями. При несколькихъ опред'Ьле- 
шяхъ для одного и то го--же пункта бралось ариометическое 
среднее. Во вс'Ьхъ вычислешяхъ цифры округлены до i метра. 
Точность результатов!, не можетъ быть велика къ зависимо
сти прежде всего, отъ нзмЬнежя поправокъ анероидовъ, за- 
тЬмъ отъ удаленности сравниваемыхъ станшй, такъ какъ на 
такомъ разстоянш невозможно ожидать полнаго равновеая 
въ распределенш атмосфернаго давдешя. Наконепъ, наблюде- 
шя производились при всякой погоде, часто при вЬтре, иног
да при грозЬ. Для удобства, высоты сгруппированы по от- 
дЬльнымъ маршрутнымъ лишямъ, соответствуюишмъ глав- 
нымъ путямъ южной части Кузнепкаго уезда.

А . Выдринъ.

*) Нужно имЬть въ виду, что станшя Абакансюй Заводъ и Абаканскш жел кюд'Ьла- 
тельный заводъ находятся другъ отъ друга на разстоянш 7 верстъ на разныхь сторонахъ 
р. Абакана Метеорологическая станшя находится при квартир^ Помощника Управляю-, 
щаго Кузнецклмъ из^Ьшемъ H. П. Пузырева,
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О „писаныхъ" канняхъ
въ Томскомъ у^зд^.

Въ Томскомъ уЬздй, въ Тутальской волости па правом!, 
берегу р. Томи верстъ на 60-70 выше того места ея, въ ко
тором'!, она пересекается магистралью Сибирской железной до
роги, есть деревня, носяшая нисколько странное назваше «Пи
саная». Назваше это происходить отъ того, что недалеко отъ 
деревни, именно верстахъ въ 5 вверхь по теченпо Томи у са
мой почти воды находятся «писаные камни», какъ называетъ 
ихъ местное населеше. Берегъ Томи здесь высокъ, крутъ, 
скалистъ. Обнаженная каменная порода имеегъ пластовидное 
стрсеше, причемъ пласты имеютъ поло,кеше, приближающе
еся къ вертикальному. Вследств1е этого берегъ во многихъ 
местахъ представляется въ виде стенъ или огвесныхъ скалъ 
съ более или менее гладкими боками. Въ одномъ месте, где 
отвесная сторона скалы наиболее гладка и обширна, кто-то, 
повидимому изъ обитавшихъ здесь дикарей-зверолововъ, изо- 
бразилъ на ней рядъ рисунковъ. Судя по общему ихъ ха
рактеру, надо думать, что изображены охотничьи сцены.

М£стонахождеше «писаныхъ» камней хорошо известно 
крестьянамъ дер. Писаной и проводника здесь къ нимъ всег
да можно найти. Доступъ къ нимъ удобенъ, хотя самому жи
вописцу несомненно, приходилось пользоваться какими ни
будь подмостками, когда онъ разрисовывалъ верхнюю часть 
скалы.

Въ д. Писаную удобно проехать со станши Сибирской 
железной дороги Литвиновой через!, деревню Власкову и с* 
Пачинское или со станши Поломошной (нынЬ переименована 
въ «Тутальскую») черезъ д. Малую Тайменьку и то-же село 
Пачинское.



«Писаные» камни посещались многими лицами и посети
тели оставили на скал'Ь гораздо более сл^довь, ч1;мъ самъ 
художникъ. Когда приближаешься къ нимъ. то сначала бро
саются въ глаза выцарапанныя или намазанныя на камняхъ 
имена нашихъ современниковъ, а потомъ уже начинаешь 
разбирать и самый рисунокъ.

Разрисованныя скалы около д. Писаной огмЬчены въ ли
тератур!,, но— если не ошибаемся— нигде не было помешено 
тЬхъ рисунков!», которые на нпхъ изображены. По этому мы 
счпгаемъ не лншнимъ опубликовать эти рисунки—темь бо
лее, что харак тер !, ихъ является тожественнымъ съ характе
ром ъ рисунка, найденнаго пишущим!» эти строки вт, другомъ 
м here, именно близь лер. Поломошной.

Рисунки на скалахъ около дер. Писаной изображены на 
прилагаемых!» тлблицахъ i -й, 2-й и 3-й. Таблицы скопирова
ны съ фотографш, сделанных], В. М. Быковымъ. Надо за
метить, что хотя фотограф1я и хорошо передаетъ главныя 
фигуры, но въ то же время непосредственный обзорт камней 
откроет!, на нихъ еше не мало штрихов], и насЬчекъ, ко
торые фотограф1ей не уловлены п не выражены. Обппй ха
рактер!, рисунка п главныя фигуры, переданы, однако, очень 
хорошо и отчетливо,— так ь что скопировать ихъ и воспроиз
вести на ирилагаемыхъ таблицахъ, не представляло особа то 
труда. Положеше камня таково, что сфотографировать на 
один ь снимок ь всю разрисованную поверхность нЬтъ возмож
ности. По этому пришлось сфотографировать ес по частямъ 
прнчемъ некоторые рисунки, сфотографированные вместе съ 
другими, сняты, кроме того п отдельно въ бо г1е увеличен- 
номъ видЬ.

Наибольшая часть скалы охвачена снимкомъ, воспроизве- 
деннымъ на таблице i -й. Здесь мы впдпмъ семь изображеиш 
лося: три въ верхнем!, правомъ углу и четыре въ левой по
ловине снимка. Характерный видь этого жпвотнаго (въ Си
бири называют!, его также «сохатым ь») настолько ясно и 
определенно переданъ рисункомъ, что не можетъ бьиь ника
кого сомнен!Я, что изображено здесь именно это животное.



Рисунки приведены на таблице далеко не законченными. Нктъ 
ни одной фигуры, которая была бы очерчена полностью. Ос- 
мотръ рисунковъ непосредственно на камне, убЪждаегь, одна
ко, что самъ изобразитель не виноватъ въ этомъ. Несомнен
но, что рисунки были закончены, но позднее съ течешемъ 
времени плоскость камня сильно выветрилась и размыта и во 
многихъ местахъ рисунокъ выкрошился, 4t.Mi> и объясняется 
перерывы въ лишяхъ, очерчиваюшихъ контуры рисунковъ 
Кроме изображенш лося на снятой плоскости камня (табл. i )  
имеются три изображешя человеческихъ фигуръ мужского 
пола, такъ какъ признак-!. послЬдняго выраженъ совершенно 
ясно. Суля по положенно насечеыныхъ линш, изображаю
щих ь руки, можно думать, что художникь изобразил !, здксь 
человека въ тотъ моментъ, когда онъ натянулъ или только 
что выпустилъ тетиву лука. Поэтому то мы и думаемь, что 
общее значеше рисунковъ— эго изображение охоты. Затемъ 
на томъ же снимке (табл. i )  имеются остатки еще какого-то 
изображешя, которое напомипаетъ фигуру медвЬдя или каба
на (въ ;гГ,вой верхней четверти таблицы). Сопоставляя ихъ 
съ некоторыми другими рисунками на гой же скале, кото
рых!., по ихъ положен ito, невозможно было сфотографиро,- 
вать, надо думать, что упомянутые остатки русуика изобра
жали скорЬй медведя чЬмъ кабана.

На 2-й таблице въ большемъ виде воспроизведены неко
торые изъ рисунковъ таблицы первой. Изображена человк- 
ческаго лица здесь видно ясней, чемъ на i -й, где оно толь
ко едва заметно (набросано пунктиромъ). На 2-й таблице 
обнаруживается также еще одно изображеше,— лося, котора- 
го незаметно на i -й,— такъ что на той плоскости, которая 
охвачена ею имеется не семь, а восемь изображенш лося.

Почти вполне сохранившееся изображеше лося воспроиз
ведено на таблице 3-й. Здесь выкрошилась только небольшая 
часть рисунка въ середине самаго крупнаго изображешя. На 
той же таблипЬ вили.мъ остатки еще двухъ изображенш ло
ся и одно, слабо намеченное изображеше человЬческаго лица. 
КромЬ того въ этой части скалы имеются еше следы какихъ



то рисункойъ. На таблице они изображены только отчасти 
пятнами, набросанными пунктиромъ. По первому впечатленш 
можно подумать, что эти пятна являются также, какъ и мно- 
пя друпя щели и углублешя на камне, результатомъ вывЬт- 
риван1я и выкрашиван1я породы. Но ближайшее разсмотрЬЕие 
уб±жлаетъ, что часть этихъ пятенъ произведена искусствен
ной насечкой.

Большая часть приведенныхъ рпсунковъ состоигъ изъ кон- 
туровъ, выраженныхъ глубокими, прямыми, высеченными на 
камне бороздками. На некоторыхъ рисункахъ такими же бо
роздками выполнена часть внутренности контуровъ. Это вид
но и на нашсмъ воспроизведении Но ни фотография ни на
ши таблицы не мо'гутъ передать еще одной детали, — именно 
разделки некоторыхъ частей рисунка мелкой насечкой. Та
кой насечкой (мелкими штрихами) заполнены контуры головъ 
лосей на r -й таблице въ верхнемъ, правомъ v i . i v .

Фотографш камней, исполненныя Е. М Быковым ь, имеют
ся въ Музее Алтайскаго По^ъотдела Географнческаго об
щества.

. JTl/гом ъ 1906 гола мне пришлось быть въ окрестностяхъ 
д. Поломошной Томскаго уЬзда. Верстахъ въ 5. отъ этой де
ревни по направленно къ югу р. Томь, на которой стоить 
названная деревня, деластъ поворотъ къ северу, меняя свое 
западное паправлеше. Почти противъ самаго поворота, на лк- 
гомъ берегу Томи находится небольшая деревня— Усть-Иски- 
тнмь. Противъ этой деревни, а зате.мъ на известное протя
жение и выше ея правый берегъ Томи изрезанъ многими, до
вольно глубокими логами и оврагами и, въ обшемъ, высокъ, 
крутъ и скалистъ и состоигъ изъ породы, похожей на ту, 
которая образуетъ берегъ Томи (въ окрестностяхъ д. Писаной,—  
те-же отвесныя, гладкчя скалы,— только меньшей величины.

Осматривая берегъ, я заметилъ, что вт расшелинахъ меж
ду камнями очевидно прштились гнезда техъ пгичекъ, кото
рыхъ местные крестьяне зовутъ стрижами. (Эти птички по
хожи на обыкновенную домовую ласточку формой крыльевъ



н хвоста, но—-больше, ч !м ъ  она, и окраску и.\гЬютъ сплошь 
темную,— такъ что на полет! онЬ кажутся совершенно чер
ными, какъ сверху, такъ и снизу). Задумавъ добыть н!сколь- 
ко гн!здъ, я сталъ карабкаться на камни. При этомъ я сре
ди камней и скалъ увид!лъ гладкую поверхность, на кото
рой уже издали можно было заметить штрихи, напоминаю* 
mie «писаные» камни Приблизившись къ гладкому отв!>су, 
я убедился, что здЪсь были изображешя, очень похож1я на 
описанныя выше. Черезъ нисколько дней мной были сделаны 
снимки обшаго вила берега, гд ! находится открытая разри
сованная скала, а также и самая разрисованная поверхность. 
Условия фотографировашя последней— чрезвычайно неблаго- 
пр1ятны, благодаря ея положенно, (наилучшш результатъ дол- 
женъ получиться при работ! сильнымъ широкоугольнымъ 
объективомъ) но все-таки рисунки вышли настолько отчетли
во, что ихъ оказалось возможнымъ воспроизвести на прила
гаемой таблиц! 4-й. На всей плоскости сд!ланы 5 изображе
ние,— з — лося и 2 медв!дя. Лучше другихъ сохранились 2 
нижнихъ рисунка, отъ другихъ же имеются только остатки. 
Вообще рисунокъ зд!сь у п !л !л ъ  гораздо меньше, ч’Ьмъ на 
скалахъ близь д. Писаной. Это обстоятельство обусловлено 
очевидно положешемъ плоскости, нич!мъ не зашишенной 
отъ д!йств1я преобладаюшихъ зд!сь юго-западныхъ в^тровъ; 
поэтому то з.д!сь процессъ выв!триван1я и выкрашиватя по
роды совершается энергичн!й, ч!м ъ на укрытыхъ отъ в!тра 
камняхъ близь д. Писаной.

Найденный мной «писаный» камень въ окресгностяхъ д. 
Поломошной до сихъ поръ изв!стенъ, повидимому, не былъ.

Чтобы осмотр!ть описанный камень, надо !хать изъ дер. 
Поломошной по направлешю къ юго-востоку черезъ р!чки 
Межовку и Каменку (верстъ 5 — 6). На приложенном ь чер
те ж ! местности (табл. 6-я) дорога показана пунктиромъ. Ма
ло торная, она идетъ сначала лиственнымъ л!сомъ и зат!мъ, 
подъ конецъ, хвойнымъ. Она выводить на высокш, крутой 
берегъ р. Томи противъ д. Усть-Искитима. Спускаться внизъ 
нужно п!ш ком ъ по крутому логу къ самой вод!, а зат!мъ



около yptaa воды подъ скалами .можно пробраться къ месту 
нахождешя камня. Это мЬсто легко узнать по небольшому 
выступу,— съ одной стороны отвесному и опускающемуся къ 
воде, а съ другой— ступенчатому. Обпий впдт м'Ьста изобра- 
женъ на рисунке -табл. 5-й. на которой самая разрисован
ная поверхность обозначена знакомъ При низкомъ стоя- 
н1и воды въ р. Томь сюда же можно пройти низомъ отъ 
устья р. Каменки, но при высокомъ стоянш воды этотъ путь 
преграждается опускающимися въ воду отвесными скалами.

Н . Овчинниковъ.
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Ks^juow
J/ibM iii А н т<ут4

вис, Кулиш

шзга.
f At vkjb.

m ho.
!есчак ты  ж

(стьКамъ

T v t k m c c

Хя.ощ

г  у ^ Ч п а Щ ъ  \

£ л а с ,ъ е б к сс

WlmmhcJccc.i 'УимтсЫ\я.бысщаебскш
с*хс*(

Ж уль met

\Каат<шакъ

'ТартунеJUu jadofa
К/ n£**> 
уХ еШ а
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