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для пользован!я книгами изъ библ!отеки Отдела.

1} Пользоваться книгами нзъ биб.потекп Восточно-сибпрска1 о 
Отдела ПМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географпческаго Общества могутъ не 
только члены его, какъ д-Ьйствптельные, такъ п соревнователи, но н 
вообще всЬ желающ1е извлечь изъ нпхъ пользу дла ученыхъ трудовъ.

2) Библ10тека бываетъ открыта съ 15-го сентября но 15-е мая, 
по средамъ, огь 5 ' / 2  до 9 часовъ вечера; въ вакацк»нное время можно 
переменять п получать кппгп въ тотъ-же день отъ 6 до 7 час. вечера.

Н) Лицу, желающему ознакомиться съ содержан1емъ библютеки 
н выбрать нужныя ему книги, выдается но его требован1ю система- 
тическ1й каталогъ пм'Ьющпхся сочинен1Г1.

4) Желающий получить книги представляегь библ1отекарю спп-
сокъ ихъ или заявляетъ ему о томъ словесно и по получен!» роспп-
сывается въ им'Ьющейся для этой ц-Ьли книгЬ./

5) По запискамъ, чрезъ посланныхъ, книги изъ бпбл1отеки не 
выдаются.

6} Пногородпымъ члепаыъ книги могуть быть выдаваемы только 
съ особаго разр4шен1я Распорядптелг.наго Комитета.

7) Р1 дк1я сочпнен1я, особенно касаюш1яся Сибири и сопред'Ьль- 
пыхъ съ нею страпъ и имЬющ1яся въ библштек'Ь только въ одномт. 
.экземпляр’Ь, на домъ не выдаются; пми молено пользоваться только 
въ здая1и ОтдЪла въ упомянутые выше дни или въ друг1е по особому 
соглашеп1ю съ библ1отекаремъ.

8) Книги, нужныя только для справокъ въ здан1И Отд'Ёла, выда
ются по требован1ю немедленно, но разбирать книги въ шкафахъ 
собственноручно нос'Ьтителямъ не дозволяется.

9) Пер10дическ1я издания и снравочныя книги выдаются на домъ 
на 2-хъ недельный срокъ; научныя-же сочинен1я читатель имЬетъ 
право дери;ать у себя въ течен1и одного м'Ьсяца. По ирошеств1и сказан- 
ныхъ сроковъ, взятыя книги должны быть возвращены и, въ случа!. 
надобности, могутъ быть получены обратно на такой-же срокъ, но при 
условш, если на нихъ не было предъявлено т1»ебованп1 другими лицами.

К ) ) Число требуемыхъ однимъ чптателемъ книгт. не можегь быть 
бол'Ье десяти за каждый ра.зъ.

•• 11) Книги, в.зятыя изъ библ10текп въ исправном'1. вид1>, должны 
бытъ возвращены такими-же; въ случа-Ь-лге потери книги или потерн от- 
Д'Ёльныхъ и.зъ нея листковъ получивш1й обязанъ заплатить стоимоси. ея.

12) Членъ, получивпйй книги нзъ бпбл1отекп ОтдЬла и выЬзлса- 
ЮЩ1Й изъ Иркутср:а, хотя’бы на время, до окончан1я с1»ока, на

книш взяты, ттши возвратить ихъ въ библ1отеку.
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Въ ■ прошломъ году я присла.гь въ здЬшн!!"! Отд’Ьлъ Географпче- 

скаго Общества н'Ьско.оько обломковъ съ полировкой и пзборонсде- 
Н1ЯМИ, которые были оторваны ыною отъ утеса на Благов'Ьщен- 
скоыъ пр1иск'Ь по рч. Накатами.

Значительный интересъ, который былъ возбу;кденъ этою на
ходкою въ нашемъ обществ1Ь, выразивш1йся ояашленнымп прен1ями 
посл'Ь прочтен1я моей краткой записки, а равно и желан1е предсе
дателя нашего Отд'Ьла В. Е. Яковлева побудили меня къ бол'Ье 
подробному и обстоятельному докладу.

Прелгде всего замЬчу, что еще въ 1866 г. въ Олекминской 
систем'Ь ледниковыя явлен1я были впервые замечены нашимъ из- 
в’Ьстнымъ геологомъ кн. П. Крапоткиныыъ, который про'Ьздомъ осма- 
тривалъ наносы въ пади рч. Ныгри, находящейся подъ 58”28'с. 
ш. и 132°40'в. д. (отъ Ферро) и по рч. Хомолхо на Вознесенскомъ 
пр1пск'Ь, который лелгитъ подъ 58”45’с. ш. и 133”1'в. д.

Въ лежащихъ на 2,400 ф. абсолютной высоты наносахъ об̂ - 
ихъ р'Ёчекъ Ерапоткинъ нашелъ вполне отшлифованные изборож
денные и исцарапанные по 2~3-мъ направлен1ямъ валуны, вели
чиною отъ 1 до 60 к. ф. На основан1И этпхъ, а таклге и другихъ 
данныхъ онъ пришелъ къ необходимому предположен1ю о сущест- 
вован1и ледниковъ въ Олекмииско-Витимской горной стран Ь въ пост- 
пл1 0ценовую эпоху.

Положен1я, высказанныя Крапоткинымъ относительно леднико- 
выхъ явлен1й, до того заинтересовали меня еще въ 1875 г., что я 
самъ принялся наблюдать строен1е наносовъ и отыскивать данныя,

*) Читано на зас’Ьдан1и отд'Ьаен1я математической п физической гео- 
гра(}|1и 7 ноября 1889 года.



подтверждающ1я эту теор1Ю. Для меня это было т-Ьмг бол'Ье удобно 
что, служа на пр1нскахъ, я волей - неволей всегда прнсутствовалъ 
при земляныхъ работахъ.

Пзучен1е наносовъ для меня стало почти обязательнымъ въ 
чисто практическоыъ смысл'Ь, такъ какъ я поставплъ себ'Ь задачею— 
выяснить обстоятельства обогащен1я золотоносныхъ долинъ Олек- 
минско-Витпмской системы, а также найти причинную связь между 
заполнен1емъ долинъ и ледниковыми явлен1ями.

Кратк1й сводъ моихъ наблюдешй и послужитъ темою дальн1Ьй- 
шаго изложен1я.

ОрографическШ характеръ Олекминско-Вптимской горной страны 
въ общпхъ чертахъ представляется въ сл'Ёдующемъ вид'Ь.

Н-Ёсколько кряжей тянутся по 60° 80 направлен1ю па- 
ралелльными рядами, образуя бол'Ье пли мен'Ье ■шпрок1я долины, 
долины складчатости или такъ называемыя продольныя долины. 
Хребты горъ съ подобнымъ простиранхемъ круто обрываются въ до
лины, но вершины ихъ пм1Ьютъ характеръ столовыхъ горъ. Они 
пересекаются съ другой системой возвышенностей, состоящихъ изъ 
отдЬльныхъ вершинъ, располонгенныхъ ц1;пью по N0 направленш. 
Въ пунктахъ перес^чен1я этихъ двухъ направлен1й развиты не длин
ные, но наибол'Ье высоте кряжи, простирающ1еся съ О— лу или 
къ N0 80® 8ТУ. (См. карты). Сообразно этому орографическому типу 
наблюдаются: сдвши, складчатость, переломы и т. п. нарушен1я 
горныхъ толщъ по N0 п О-ЛУ направлен1ямъ.

Массивъ этихъ горъ въ петрографичсскомъ отношенйт ыолгетъ 
быть подразд^ленъ на два яруса; нилшШ— гранитный и верхн1й— 
метаморфическихъ сланцевъ.

Въ пунктахъ пересЬчен1я двухъ выше названныхъ направле- 
йШ замечаются прорывы сланцевъ новейшими изверженными поро
дами, какъ паприм^ръ кварцевыми трахитами, андезитами, фоноли
тами и амфиболитами.
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4102. Извержение А в а ч и н с к о й  сопки. Землев. 1901, кн. 3—4, 285—287. Москва.
4103. Извержение А в а ч и н с к о й  сопки. Еж . Геол. и Мин. Рос. 1902, V , 133.
4104. Краткий исторический очерк А л т а й с к о г о  округа (1747—1897 гг.), 1897, 

137 стр. СПб.
4105. Отчет о работах горной партии на изысканиях А м у р с к о г о  участка Сибир

ской ж. д., произведенных в 1895 г. 1896, 67 стр. М.П.С. Изыск. Ам. ж. д. 1894- 
1896 гг. Благовещенск.

4106. Обзор А м у р с к о й  обл. за 1901 г. Прилож. к всеподд. отчету за 1901 г. 1902, 
38 стр. Благовещенск.

4107. Общий отчет А м у р с к о й  экспедиции за 1910 г.Тр. Ком. по выс. пов. Амурской 
эксп.,1911, вып. 1, 288 стр. СПб.

4108. Записки по изысканию водоисточников для водоснабжения станций головного 
участка и западной части А м у р с к о й  ж. д. Упр. достр. зап. части Ам. ж. д. 
(без года) 2+56 стр., 4 , СПб.

4109. Записка по изысканию водоисточников и об устройстве водопроводов в районах 
вечной мерзлоты для водоснабжения станций А м у р с к о й  ж. д. Продолжение 
1914—1915 гг. Упр. врем, экспл. и достр. Зап. Ам. ж. д. (без года) 4-)-106 стр., 4 
с альбомом черт. Юрьев.

4110. Река А н г а р а  по исследованиям Ангарской описной партии, произведенным 
в 1888/89 г. под начальством инж. М. Чернцова. Изд. Стат. отд. М. П. С., 1893. 
СПб.

4111. .Л р е г с и без ехр1ога!;10П8 §ёо1о̂ 1Яие8 е1 т 1П1ёге8 1е 1оп8 <1и Тгап881Ьёпеп. 
РиЬПё раг 1е СотНё Оёо1о21цце с1е 1а Ки851е. Ехро8. Уп^у. йе 1900 а Раг18. 
С отт. ёи СЬет1п йе е̂г Тгап8з1Ь. 200 рр. е1 2 саг^ез. 1900, 5. Рё1.

4112. Железисто-иодистый источник А р га а н. Вести. Золот., 1903, № 17, 271 и № 19, 
304. Томск.

О



4113. Об открытии месторождений а с б е с т а  и к а м е н н о г о  у г л я  на Алтае. 
Вестн. Золот. 1899, 401—402. Томск.

4114. Богатые залежи а с б е с т а  в Иркутской губ. близ р. Китоя. Вестн. Золот.
1903, № 5, 76. Томск.

4115. Об открытии богатого месторожденпя а с б е с т а  близ с. Батени на р. Енисее. 
Зол. н Плат. 1907, № 8, 160.
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4116. Лоция и физико-географический очерк оз. Б а й к а л а ,  1908, 443 стр., с картой, 
профилями и фототипиями. Изд. Гл. Гидр. Упр. под ред. Ф. К. Дриженко. СПб,

4117. Б а й к а л ь с к и й  С б о р н и к .  Тр. В. Сиб. отд. Р. Геогр. Общ. № 1, 1897. 
182 стр. с 2 карт, и 4 черт. Иркутск.

4118. Из деревни Б е д о б и н с к о й  Енисейского уезда. Вестн. Золот., 1900, IX , 
№ 8, 153. Томск.

4119. Б у р ы й  у г о л ь  близ Хабаровска. Горн, и Зол. Изв.,1913, № 12, 268—269. 
Томск.

В

4120. .'Амурская в о д а  у места стоянки Амурской речной флотилии (близ Хабаров
ска и Благовещенска). Морск. врач., 1914, январь, 59—63.

4121. Русский Альманах по отечественным в о д а м ,  морским купаньям, санитарным 
станциям и другим лечебным местам России, Сост. под ред. Н. П. Иванова,
1894, Х+307 стр. с 1 табл. СПб.

4122. О в о д о с н а б ж е н и и  п Киргизских степях. Журн. Общ. Сиб. Инж., 1911, 
№ 2, 58—62. Томск.

4123. Горячие в о д ы  Забайкальской обл. Правит. Вестн., 1894, № 186.
4124. Залежи в о л ь ф р а м а ' .  Горн, и Зол. Изв., 1911, № 23, 261. Томск.
4125. Русские месторождения в о л ь ф р а м и т а  и олова. Вестн. Общ. Сиб. Инж., 

1916, № 3, 39.
4126. К  вопросу о разведке и разработке отечественных месторождений в о л ь ф р а 

м о в ы х  руд и плавикового шпата (Из журн. засед. Горн. Учен. Ком.). Горн., 
Журн., 1916, I. № 3, 131—164 с карт.

! г (О).

4127. Ветегкип§еп йЬег (Не О а т  о \у а - В и с Ы^, Низз'зсье Кй81е. Апп. (1. Ну(1го§г. 
и. Мап1. Ме1еог., 1890, X II.

4128. Отчеты о состоянии и деятельности Г  е о л о г и ч е с к о г о  Комитета за годы 
1906—1917. Изв. Геол. Ком., 1907—1918, т. 26 по 37. СПб. (Содержат сведения 
о геологических исследованиях, произведенных по поручению Комитета в 
Сибири, в большинстве случаев вошедшие в более полном виде в предваритель
ные или окончательные отчеты геологов).

4129. Из г и д р о г р а ф и ч е с к и х  наблюдений на севере России в 1893—1895 гг. 
Землев., 1897, 1898, кн. I I I— IV, 139—143. Москва.

4130. Извлечение из донесений и отчетов о г и д р о г р а ф и ч е с к и х  работах за 
1912 г. Зап. по гидрогр., 1913, вып. 37, ч. 1, 119—127. СПб.

4131. Очерк г о р н о г о  д е л а  в Тургайской обл. Изд. Тургайск. обл. стат ком.,
1896, 40 стр. Оренбург.

4132. Г о р н о е  д е л о  в Приморской обл. Горн, и Зол. Изв., 1912, № 6—7, 123—125. 
Томск.



4133. Г о р н о е  д е л о  в Приамурском крае. По отчетам окружных горных инже
неров и другим материалам за 1914 и 1915 гг. Мат. изуч. Приам, края, 1916, вып. 
24, 239 стр. Хабаровск.

4134. Г о р н о е  д е л о  в Приморском крае по отчетам окружных горных инженеров 
и другим материалам за 1914 и 1915 гг. Составлено в канц. ген.-губ. Мат.по изуч. 
Приам, края, 1916, вып. 24, Хабаровск.

4135. Г о р н о з а в о д с к а я  производ1ггельность Сибири в 1902 г. Вестн. Золот., 
1904, № 4, 80—81. Горн, и Золот. И з в .  ,1904,№ 1—12. То же за 1903 г. Горн, и 
Золот. Изв., 1904, № 20—24.

4136. Г о р н о з а в о д с к а я  промышленность Вост. Сибири в 1896 г. Вестн. Золот.,
1897, № 21 и 23; 1898, 16—17, 83—84, 237-239 и 260—262. Томск.

4137. Заключение Геологического Комитета по вопросу о пересмотре существующих 
округов г о р н о й  охраны и их изменений в связи с законом 24 апреля 1914 г. 
Изв. Геол. Ком., 1915, № б, прот. 344—362.

4138. Сведения о работах Забайкальской г о р н о й  партии, произведенных летом 
и осенью 1895 г. Зап. Чит. Отд. Приам. Отд. Р. Геогр. Общ., 1896. вып. 1, 
27—51. Чита.

4139. Краткие сведения о г о р н о й  промышленности в Приамурском крае. Мат. 
по изуч. Приам, края, издав, приам. ген.-губ., 1915, вып. 23, 151 стр. Хабаровск.

4140. Общин обзор главных отраслей г о р н о й  и горнозаводской промышленности. 
354 стр. с карт, и диагр. 191.5, Изд. Горн. Деп. СПб.

4141. Заметка о некоторых г о р н ы х  п о р о д а х  Приморской и Амурской обл. 
Геол. иссл. Сиб. ж. д., 1897, вып. 4. 85—86.

4142. Залежи г р а ф и т а ,  ляпис-лазури и мрамора близ с. Тунки у Байкала. Вестн. 
Золот., 1898, 573. Томск.

4143. Г  р а ф и т о в о е  дело товарищества «Туруханский графит», 1916, 2-|-32 стр. 
Красноярск.

Д

4144. Раскопки остатков д и н о з а в р о в  з Амурской обл. Еж . Р. Пал. Общ., 1916,
I, 102, 103.

4145. Очерк месторождений д р а г о ц е н н ы х  к а м н е й  в Нерчинско.м крае.
1912, 4+67 стр. с 2 табл. СПб.
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4146. Притоки Е н и с е я  — рр. Кемь, Кан, Мана и Оя. Составлено по исследованиям 
1909—1912 г. Мат. для описания русских рек, 1914, вып. 44. СПб.

Ж

4147 Ж е л е з н а я  промышленность в Сибири. Горн, и Золот. Изв., “ 913, № 1, 
14— 16. Томск.

4148. Подтропические ископаемые ж и в о т н ы е  Сев. Сибири. Научн. Обозр., 1894, 
№ 9, 282.

3

4149. Естественные условия для желе.зной дороги в З а б а й к а л ь е ;  Железно-дор: 
дело, 1895, № 16, 141—145.

4150. Статистико-экономический обзор района тяготения З а б а й к а л ь с к о й  ж. д. 
М. П. С. Сиб. порайон. ком. по регул, перев. грузов. 1915, 370+76 стр. 
Новониколаевск.



4151. З а п а д н а я  С и б и р ь .  Т. X V I издания «Россия». Полное географическое 
описание нашего отечества под редакцией В. П. Семенова-Тяньшанского, 1907, 
,')91 стр. с 104 рис., 34 диагр, и проф., 1 больш. и 9 мал. карт. СПб.

4152. З е м л е т р я с е н и е  на Бирюсинских приисках Нижнеудинского округа 
9/21 сентября 1894 г. Нов. Время, 1894, № 6698.

4153. З е м л е т р я с е н и е  (в Кузнецке). Сиб. Вести., 1898, № 135 и 162. Томск. 
4К54. З е м л е т р я с е н - и е в  Риддерском руднике на Алтае 7/19 октября 1894 г. Зап.

Зап. Сиб. Отд. Р. Геогр. Обш., 1894, кн. ХУП , вып. 3, 31. Омск.
4155. З е м л е т р я с е н и е  в Троицкосавске. Тр. Троицк. Кяхт. Отд. Приам. 

Отд. Р. Геогр. Общ., 1902—1903, V, вып. 2, 3; V I, вып. 1, 84 и вып. 2, 53 и
1906, IX , вып. 1, 1.

4156. З е м л е т р я с е н и е  в Хабаровске. Газ. «Владивосток», 1889, № 43, стр. 6. 
41.57. Нахождение самородка з о л о т а .  Горн, и Золот. Изв., 1904, № 18, 257. Томск;
4158. Об открытии з о л о т а  в системе р. Алдана. Вестн. Золот., 1898, 45—46. Томск.
4159. Добыча з о л о т а  в .Ллтайском округе средствами Наб. е. и. в. Сметные пред

положения на 1897 г. Риддерский рудник. Вестн. Золот. ,1897, № 4, 83—84. Томск.
4160. Об открытии з о л о т а  в .̂ надырско.м крае. Горн, и Зол. Изв., 1913, № 17, 399 

и № 23, 552.
4161. Открытие жильных месторождений з о л о т а  по р. Бальдже, системы Чикоя. 

Вестн. Золот., 1898, 309, Томск. Горнозав. листок, 1898, 3424. Харьков.
4162. Об открытии россыпей з о л о т а  по рр. Белой и Оке в Саяне. Зол. и Плат.,

1907, № 3, 56. СПб.
4163. О разведках дражного з о л о т а  в Енисейском районе. Изв. Геол. Ком., 1917, 

№ 1, 435-440.
4164. Об открытии богатой россыпи з о л о т а  близ ст. Пограничной Китайской ж. д. 

Зол. и Плат., 1907, № 24, 519.
4165. Месторождения з о л о т а  на линиях Китайско-Восточной и Уссурийской ж. д. 

Зол. и Плат., 1908, № 20, 432, 433.
4166. Об открытии з о л о т а  близ дер. Овсянки- Горн, и Зол. Изв., 1913, № 12, 276. 

Томск.
4167. Об открытии богатой россыпи з о л о т а  по рч. Золотой (Куртучикем), в Саяне. 

Зол. и Плат., 1907, № 20, 421. СПб.
4168. О найденном на р. Чибижеке самородке золота .  Изв. Мин. Земл. и Гос.Им.,

1898, I, 124. СПб. и Горнозав. листок, 1898, 3268—3269. Харьков.
4169. К  вопросу о вероятности месторождений з о л о т а  на Чукотском полуострове 

и о предотвращении захвата и расхищения этого золота иностранцами. Приам, 
вед., 1900, № 356 и 358. Хабаровск.

4170. З о л о т о  в Якутской обл. Изв. Арханг. Общ. пзуч. русск. севера, 1911, № 22, 
843.

4171. Думный з о л о т о й  руаник. Вестн. Золот.,1899, № 10,-255 с 1 рис. Томск.
4172. Об открытии кварцевого з о л о т о н о с н о г о  месторождения на острове Аскольд. 

.Зол. и Плат., 1907, № 15, 309.
4173. Заключение Геологического Комитета о записке Черневича относительно з о л о- 

т о н о с н ы х  площадей в Усинском округе Енисейской губ. Изв. Геол. Ком., 
1914, № 8, прот. 380—384.

4174. Труды Комиссии, высочайше утвержденной для собирания и разработки све
дений о сибирской з о л о т о п р о м ы ш л е н н о с т и ,  1898—1905, вып. 1 — 
VI I .  СПб.

4175. К  вопросу о положении з о л о т о п р о м ы ш л е н н о с т и  в России. Зол. 
и Плат., 1911, №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

4176. З о л о т ы е  россыпи по рч. Пейча. Зол. и Плат., 1908, № 5, 107.
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4177. 06 открытии богатых з о л о т ы х  россыпей близ ст. Кутулик и Головинской, 
Иркхп г̂кой губ. Зол. и Плат., 1907, № 15, 309. СПб.

И

4178. И о а н н о в с к и й  р у д н и к  в Ачинском уезде. Вестн. Золот., 1900, IX , 
^̂(ь 15, 283 и № 17, 313. Томск.
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4179. К а . м е н н ы й  у г о л ь  на Амурской ж. д. Горн, и Золот. Изв., 1913, № 15, 
351 и Вестн. пут. сообщ., 1913, № 32, 288, 289.

4180. Об открытии к а м е н н о г о  у г л я  на Дальнем Востоке. Горн, и Зол. Изв.
1913, № 4, 80—81. То.мск.

4181. Об открытии к а м е н н о г о у г л я  близ г. Кокпекты. Зол. и Плат. 1907, № 9̂  
181, СПб.

4182. Залежи к а м е н н о г о у г л я  в Павлодарском уезде Акмолинской обл. Гор- 
нозав. листок, 1895, № 19, Харьков.

4183. К а м е н н ы й  у г о л ь  на Сахалине. Горн, и Золот. Изв., 1912, № 16—17, 
363-364.

4184. Святомакарьевское к а м е н н о у г о л ь н о е  месторождение. Вестн. Золот.,
1895, № 8, 141 и 1896, № 5, 108.

4185. О к а м е н н о м  у г л е ,  заготовленном в 1901 г. для потребностей Сибирской 
ж. д. Вестн. Золот., 1902, № 9, 173—174.

4186. Судженские к а м е н н о у г о л ь н ы е  к о п и  Л. А. Михельсона. Горн, и 
Зол. Изв., 1913, № 1, 11—14, № 2, 33—34 с 1 разр. Томск.

4187. К а м е н н о у г о л ь н ы е  р а з в е д к и  в Судженском угленосном районе, 
производившиеся в 1896 г. Вестн. Золот., 1898, У П , № 14, 327—329 с карт. 
Томск.

4188. О к а м е н н о м  у г л е  на р. Таудели, При.морской обл. Изв. Геол. Ком.^
1912, 31, вып. 2, прот. 9—10.

4189. Отб открытии к а м е н н о у г о л ь н ы х  копей в Уссурийском крае. Горн, 
и Зол. Изв., 1913, № 10, 219. Томск.

4190. К а м е н н ы й у г о л ь  близ г. Хабаровска. Вестн. Золот., 1899, № 1, 12, Томск.
4191. Месторождение к а м е н н о г о  у г л я  товарищества Черногорских каменно

угольных копей. Журн. Общ. Сиб. Инж. 1910, № 1, 26—30. Томск.
4192. Залежи к а м е н н о г о  у г л я  в Читинском округе. Естествозн. и географ., 

1897, № 5, 85—86.
4193. Богатые залежи к а м е н н о г о  у г л я ,  мела и умбры (краски) в Южноуссу

рийском крае. Естествозн. и Геогр., 1899, № 9, 91.
4194. Экибазтузский к а м е н н о у г о л ь н ы й  бассейн. «Технолог», 1899, № 7, 

19—21. Одесса.
4195. К а т а л о г  геологических коллекций Иркутского музея Восточносибирского 

отдела. И.зв. В. Сиб. Отд. Р. Геогр. Общ., 1911, 42, прилож. 1—96.
4196. К и р г и з с к и й  к р а й .  Т. X V  И I издания; «Россия». Полное географическое 

описание нашего отечества под ред. В. П. Семенова. 1903, 478 стр. с 123 рис., 
35 диагр., 1 больш. и 9 мал. карт. СПб.

4197. .Месторождения ископаемых в К и р г и з с к о й  степи Зап. Сибири, 1915, 30 стр. 
Москва.

4198. Исследование месторождений полезных ископаемых на К о м а н д о р с к и х  
островах. Изв. Мин. Земл. и Гос. Им. 1904, № 4, 89—92.



4199. Экспедиция на К о м а н д о р с к и е  острова. Изв. Р. Геогр. Общ., 1904,40, 
вып. 1—2, 252—253.

4200. Отзыв по вопросу о возможности встречи артезианской воды на строящейся 
линии К у л у н д и н с к о й  ж. д. от ст. Татарской до г. Славгорода. Изв. 
Геол. Ком., 1914, 33, № 9, прот. 273—275.

4201. Русский к у р о р т  наДальнем Востоке. Гидрол. Весгн., 1916, II, № 1, 60. СПб.

М
4202. Раскопки мамонта.  Еж. Геол. и Мин. России, 1904, VI I ,  вып. 4, 109, 

Н. Александрия.
4203. Находки остатков м а м о н т а  на р. Ишиме и в с. Дубровном. Сиб. Листок, 

1899, № 74. Тобольск.
4204. М а м о н т ,  найденный в Туруханском округе и близ с. Сухобузимского. Изв. 

В. Сиб. Отд. Р. Геогр. Общ., 1889, 20, № 3, 67-68. Иркутск.
4205. М а р г а н ц о в ы е  и железные руды, графит, мрамор и гуджирные озера, 

признаки медных руд на с.-в. побережье Байкала. Горнозав. Листок, 1898, 
3460. Харьков.

4206. М а р г а н ц о в а я  р у д а  в Иркутской губ. Вестн. Золот., 1898, 171, Томск, 
Вост. Обозр., 1898, № 24, Иркутск.

4207. Анализ м а р г а н ц о в о й  руды из Семипалатинской обл. Вестн. Золот., 1896, 
№ 2, Томск.

4208. О возможности организовать в При.морском крае казенно-м е т а л л у р г и -  
ч е с к о е  предприятие. Изв. Геол. Ком., 1917, 1918, V̂Ь 5—7, прот. 205—211, 
СПб.

4209. Материалы м е т е о р о л о г и ч е с к и х  станций по изучению почв, кли.мата 
и растительности Амурской обл. 1909—1910 гг. Под ред. Н. И. Прохорова. Тр. 
.Амурск, эксп., 1913, вып. 14. СПб.

4210. Сведения о м и н е р а л ь н ы  х в о д а х  Забайкальской обл. Пам. кн. Забайк. 
обл. на 1899 г., ч. X , 200-202, 1899, и на 1900 г., 4-6. Чита.

4211. Шивандинские . м и н е р а л ь н ы е  в о д ы  в Забайкальской обл. Прав, вестн., 
1894, № 239.

4212. Шивандинские и Маккавеевские м и н е р а л ь н ы е  воды.  Забайк. обл. ве^.,
1899, № 89-90. Чита.

4213. М и н е р а л ь н ы е  и с т о ч н и к и  Иркутской губ. Пам. кн. Иркутской губ. 
на 1912 г. 1912, 38—85, Иркутск.

4214. М и н е р а л ь н ы е  воды,  грязи и морские купанья и кумысо-лечеоные 
заведения. Сахалинский календарь на 1897 г. 1897, 1, 146—147, Сахалин.

4215. М о л и б д е н о в ы е  препараты. Тр. Ком. сырья, 1916, вып. 1, 8—10.

Н (N1

4216. Н е р ч и н с к  И Й  о к р у г  ведомства Каб. с. и. в. Выставка Приамурского 
края в Хабаровске в ознаменование 300-летия царствования дома Романовых
1913, 136 стр. Хабаровск.

4217. Описание Н е р ч и н с к о - з а в о д с к о г о  уезда Забайкальской обл., 1914, 
102 стр. Изд. Заб. Обл. Стат. Ком. Чита.

4218. Месторождение н е ф р и т а  в Иркутской губ. Вестн. Золот., 1897, № 17, 384. 
Естествозн. и геогр., 1897, № 2, 101.

4219. Nеие Nар^^^а^ип(1е.  ^{еавсЬе 1п(1и8(г. 21^., 1899, 23. К1Еа.
4220. Байкальская нефть .  Вестн. Золот., 1899, 545. Томск.
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4221. Н е ф т ь  на Байкале. Изв. Мин. Земл. и Гос. Им., 1901, № 16, 273 и Вестн. 
горн, дела и орош. на Кавказе, 1901, № Ю, 8—9.

4222. Н е ф т ь  на Байкале. Жури. М. П. С., 1911, кн. 4, 179 и Журн. Общ. Сиб. 
Инж., 1911, № 8, 275.

4223. Н е ф т ь  в Прибайкалье. Горн, и Золот. Изв., 1904, № б, 87.
4224. Н е ф т ь  в Селенгинском округе. Грозн. торг. пром. бюлл., 1903, № 50, 58, 

61, 62. Грозный.
4225. Н е ф т ь  близ д. Комаровой в Енисейской губ. Вестн. Золог., 1898, 312. Томск.
4226 Н е ф т ь  на Сахалине. Газ. ((Владивосток», 1889, № 42; 5.
4227. Н е ф т я н ы е  источники на о. Сахалине. Газ. «Владивосток», 1890, №№ 2, 3, 5 8.
4228. ( Н е ф т ь  на Сахалине). Нефтяное Дело (Баку), 1899, № 2, 100.
4229. Положение дел и быт рабочих и служащих на Н и м а н е. Вестн. Золот., V.

1896, № 3. Томск (извлечено из «Амурской газеты)>, № 20—22 и 24).

О

4230. Сведения о ходе работ на приисках Росс. Зол. Общ. и бр. Сабашниковых по 
левым притокам р. О н о и а. Вестн. Золот., У П , 1898, № 10, 241—243 с 2 рис. 
То.иск.

4231. О п у с к а н и е  Северной и Центральной .Азии в новейшую геологическую 
эпоху. Естествозн. и Геогр., 1903, № 3, 86—87. Москва.

П

4232. Из области Сибирской п а л е о н т о л о г и и .  Изв. Археол. Ком., 190Р, 
вып. 32, прибавление 97—98.

4233. Сталактитовая п е щ е р а  в заливе Св. Владимира. Зап. по гидрографии,
1914, 38, вып. 1, 123—125.

4234. Находка п л а т и н ы  вблизи .Алиберовского рудника. Зол. и Плат., 1908, 
№ 5, 107.

4235. О раскопках п о з в о н о ч н ы х  в Тургайской области на берегу оз. Челкар- 
тенгиз. Еж. Р. Палеонт. Общ. за 1916, I, 1917, 102. СПб.

4236. Месторождения п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х .  Изв. Геол. Ком.,1915, 34, 
№ 6. Журнал присутствия, 266—296.

4237. Отчеты о работах Русской П о л я р н о й  э к с п е д и ц и и ,  находящейся под 
начальством барона Толля. IV, V. Изв. Ак. Наук, 1903, V  сер., ХУП1, №3, 
65—94 с 4 табл. и карт. СПб. IV. Отчет лейтенанта Ф . А. М а т и с е  н а о  пла
вании яхты «Заря» в навигацию 1902 г. и о возвращении экипажа ее в Якутск, 
65—90. V. Отчет зоолога экспедиции А. А. Б я л ы н и ц к о г о - Б и р у л и 
о пребывании и научных работах на о. Новой Сибири летом 1902 г., 91—94.

4238. Отчеты о работах Русской П о л я р н о й  э к с п е д и ц и и ,  находящейся под 
начальством барона Толля. V I—IX . Изв. Ак. Наук, V  сер., X X , № 2, 55-66 
с 2 табл. и карт, и № 5, 149—194 с 2 табл. и карт. СПб. 1904. V I. Донесение 
командира яхты «Заря» лейтенанта М а т и с е н а  Авг. Президенту Ак. Наук. 
№ 2, 55—66. V II. Предварительный отчет начальника экспедиции (лейтенанта 
К о л ч а к а )  на землю Беннет для оказания помощи барону Толлю. № 5, 
149—157. V III.  Краткий отчет барона Э. В. Т о л л я ,  № 5, 158—160. IX. 
Отчет начальника экспедиции на Новосибирские острова для оказания помощи 
барону Толлю, № 5, 161—194.

4239. П р и а м у р ь е .  Факты, цифры, наблюдения. Москва. 1909, 922 стр. с 3 карт. 
При л. к отчету общеземской организации за 1908 г.
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4240. Краткий очерк П р и а м у р с к о г о  края. Хабаровка, 1891. (Офиц. изд.)
55 стр.

4241. Обзор П р и м о р с к о й  обл. за 1901 г. 1904. Владивосток.

4242. Р а д и й  в Забайкалье. Забайк. Новь, 1914, № 2064 и Сиб. врач, 1914, 41, 
650.

4243. Р а д и й  в Сибири. Горн, и Золот. Изв.,1914, № 2, 36.
4244. Р а д и о а к т и в н ы е  м и н е р а л ы  в Прибайкалье. Фин. Обозр., 1914, № 3, 

21 и № 19, 19.
4245. Экспедиции по отысканию р а д и я  в Забайкалье. Горн, и Золот. Изв. 1914, 

№ 20 , 452.
4246. Московская экспедиция по отысканию р а д и я  в России. Землев., 1914, кн. 3, 

160—162.
4247. Р у б и н о в ы е  россыпи на Байкале. Журн. Общ. Сиб. Инж., 1911,№ 8, 273 

и Горн, и Золот. Изв., 1912, № 14, 322. Томск. Также Фин. обозр., 1912, № П, 13.
4248. Об открытии разных р у д на Дал1.нем Востоке. Горн, и Золот. Илв., 1913, № И, 

244. Томск.

С (8)

4249. 01е ОоИяиагг^ап^е у о п  8аге1а 1п М1ие181Ыг1еп. 1еИ. ргак1. Оео1., 1901, 
113—114 (из Еп§. М1П. ^ои^п. 1900, 22 ОесетЬег).

4250. Поиски и разведки ископаемых на о. С а х а л и н е в 1891 г. Тюремн. Вестн., 
1893, № 1, 31—33.

4251. Полезные ископаемые на о. С а х а л и н е .  Горн. Журн., 1893, I, № 1, 168, 169.
4252. 8 а с Ь а И  п. К^г-АЫадегип^еп. СНет. ипй ТесЬп. , 1899, X V II, ВеНа^е 

№ 3, 8 . 4. Ш1еп.
42.53. ТНе 151ап(1 о̂  8 а к Ь а И  п. 8со11. Оео^г. Ма§., 1894, X , 640—645. ЕсИпЬоиг .̂
4254. Известия Постоянной С е й с м и ч е с к о й  Комиссии, т. 1, 1902—т. V II,  1915. 

СПб.
4255. Обзор С е м и п а л а т и н с к о й  обл. за 1901 г. 1902, Семипалатинск.
4256. Геологическое исследование С и б и р и .  Прав. Вестн., 1893, № 64 и Изв. Общ. 

Горн. Инж., 1893, № 2, 43—49. СПб.
4257а. Сибирь и великая С и б и р с к а я  ж.д.  Гл. [.Минеральные богатства. Изд. 

Деп. торг. и мануф. 1893, 171—228 с карт. СПб. 2-е изд. 1896, VI!I+283. СПб.
42576. ТНе 1П(1и81:пе8 о! Ни581а, 81Ьег1а апй 1Не Сгеа! 8 1 Ь е г 1 ап К а 1 1 \уау.  ЕйИ. 

0  ̂ 1:116 Еп§1. 1гап8. .̂ М. Сгаи̂ огй Ьу №е Оер. о̂  Тгайе апс1 Мапи^, М т . о^ 
Р 1папсе8 1ог 1:Не \̂ ог1(18 Со1итЫап Ехро.ч. а!: СН!са§о. 1893, X I I +265 рр. 
\у. тар. 8. Ре1ег8Ьоиг§.

4258. Прибавление к всеподданнейшему докладу Министра Земледелия и Государ
ственных Имуществ по поездке в С и б и р ь  осенью 1895 г. 1896, СПб.

4259. Объяснительная записка к геологической карте части С и б и р и ,  исследован
ной по поручению Комитета Сибирской ж. д. Геол. иссл. Сиб. ж. д. 1906, 
вып. 28, 29 стр. с геол. карт.

4260. О горных богатствах части С и б и р и  .между 50 и 53 параллелями и между 
меридианами Минусинска и Иркутска. Изв. Геол. Ком. за 1917, 1918, № 5—7, 
прот. 215—219, П.

4261. О находке с к е л е т а  допотопного зубра в Туриновом урочище близ Барна
ула. Вост. Обозр. 1899, № 195. Иркутск.
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4262. С к е л е т  ископаемого животного на Амуре. Еж . Геол. и Мин. Росс., 1902̂  
V , вып. 6—7, 212 (из Приам. Вед.).

4263. О с л ю д а х  Енисейской губ. Горн, и Зол. Изв., 1912, № 3, 47; № 4, 71—72; 
№ 5, 92—93; № 6/7, 114—117 и № 8, 156—159. Томск.

4264. О добыче с о д ы  из Доронинского озера. Горн, и Золот. Изв., 1913, № 23, 552. 
Томск.

4265. Залежи горьких с о л е й  в Киргизской степи. Уральск. Горн. Обозр., 1898,. 
№ 22, 11—12. Екатеринбург.

4266. С о л я н о й  в о п р о с .  Горн, и Золот. Изв., 1913, № 8—9, 174—175. Томск-
4267. С о л я н а я  промышленность Вост. Сибири. Сиб. Вестн., 1898, №№ 126, 128,. 

129, 130. Томск.
4268. С о л я н ы е  источники Сибири. Уральск. Горн. Обозр., 1902, Х» 22, стр. 5.-
4269. Заметка о С п а с о п р е о б р а ж е н с к о м  прииске по р. Чибижеку. Вестн  ̂

Золот., 1898, 530—531. Томск.
4270. Отзыв Геологического Комитета на запрос Центр. Военно-пром. Ком. о с у р ь 

м я н ы х  рудах З а б а й к а л ь я  и серебро-свинцовых Кавказа. Изв. Геол. 
Ком. 1915, № б, прот. 283—284.

Т

4271. Минеральное т о п л и в о  на русском Дальнем Востоке. Журн. М. П. С., 1913, 
кн. 4, 177—179.

4272. О т о р ф е  в Сибири. Вестн. Золот., 1900, IX , № 14, 271. Томск.
4273. Т у р к е с т а н о - С и б и р с к а я  ж. д. Общ. Востоковедения. Среднеазиат

ский Отдел. Прот. засед. 1—90. 1906, СПб.
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4274. Качество сибирских у г л е й .  Уральск. Горн. Обозр. 1899, № б, стр. 5. Ека
теринбург.

4275. Очерк месторождений ископаемых у г л е й  России. Изд. Геол. Ком., 1913, 
СПб, 576 стр. с картой и 23 табл.
IX . К р а с н о п о л ь с к и й ,  А. Месторождения ископаемого угля в 

Киргизской степи, 389—424. X. Держ авин ,  А. Кузнецкий угленосный 
бассейн, 425—430. Ха. Краснопольский, А. Судженский угленосный бассейн, 
431—440. X I. Я чевси кй ,  Л . Месторождения ископаемых углей в Ени
сейской губ., 441—454. Х1а. Борейша, В. И Эдельш тейн ,  Я. 
Каменноугольные месторождения Минусинского уезда, 455—466. X II.  М а- 
ЛЯВКИН, С. Ф. Угленосные области Вост. Сибири и Приамурья, 467—522. 
X I I I .  Т и х о н о ви ч ,  Н. н Полевой ,  п.  Описание угленосных отло
жений русского Сахалина, 523—556.

4276. Список месторождений ископаемых у г л е й  по линии Сибирской ж. д. к во
стоку от Иркутска и вблизи линии Китайской-Восточной ж. д. Изв. Геол. Ком.,
1904, прил. к прот., 127—145.

4277- У г л е п р о м ы ш л е н н о с т ь  в Кузнецком бассейне Алтайского округа. 
Горн, и Зол. Изв. 1915, №№ 10 и И. Томск.

4278. В У д с к о м  к р а е .  Владивост. Епарх. Вед. 1907, № 24, 479—480.
4279. У р а н о в а я  руда на Байкале, Горн, и Золот. Изв., 1914, № 12, 257.
4280. Проект геологического исследования У р я н х а й с к о г о  к р а я .  Заключе

ние особой комиссии. Изв. Геол. Ком., 1914, прот. 20—28.
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-4281. Материалы по исследованию крестьянского и инородч^^го х о з я й с т в а  в 
Бийском уезде. Изд. Стат. Отд. Гл. Упр. Алтайск. окр., 1898, вып. I, 
305 стр. с картой. Барнаул.

4282. Горы х р у с т а л я  и исландского шпата на р. Ононе. Горн, и Зол. Изв., 1913, 
№ 12, 277. Томск.

Ю

4283. Район Ю ж н о с и б и р с к о й  ж. д. в экономическом отношении. Составлено 
под общ. ред. П. П. Червинского, 1913, 161+495+92 стр. с табл. и 4 карт. 
СПб. Изд. М. П. С.

4284. Физико-географический очерк Я к у т с к о й о б л .  Пам. кн. Як. обл. на 1891 г., 
1891, 51—59. Якутск.

4285. Очерки физической географии Я к у т с к о й  обл.  Пам. кн. Якутск, обл. на 
1896 г., 1895, вып. 1, 29—84. Якутск.

4286. Я м к у н  (Материалы для сибирской бальнеологии), Сиб. Вестн., 1894, №108, 
Томск.

4287. Я н т а р ь  в Уссурийском крае. Горн, и Золот. Изв., 1904, № 1, 9. Томск.
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Граниты, какъ мы у:ке сказали, образуя нижн1й ярусъ под- 
стилающихъ породъ, также въ ы’Ьстахъ перес'Ёчен1я спстемъ П0дият1я, 
отд-Ьл^ють отъ себя жилы и массивные штоки поздн'Ьйшаго извер- 
я;еннаго характера, прор'Ьзывая въ этомъ случа'Ь налегающ1е на 
нихъ сланцы.

Подобные штоки гранитовъ со всевозможными переходами въ 
гнейсо-граниты, фонолиты, фельзиты и кварцевые норфиры наблю
дались мною въ окрестныхъ горахъ ррч. Угохана, Бодойбо, Када- 
ликана и друг.'").

Нов'Ьйш1я изверзкенныя породы съ роговой обманкой и поле- 
вымъ шпатомъ развиты въ видЬ покрововъ, жилъ, штоковъ и ко- 
нусовъ по ррч. Накатами, Енгансимо, Тахтыг'Ь и Агаткапу.

Этимъ породамъ подчиняются зеленокамепная брекч1я и кон- 
гломератъ трен1я, встречаемые по рч. Бодойбо и ея притокамъ въ 
вид'Ь жилъ.

Кром"!! того, подобныя-;ке породы развиты по рч. Хор'Ь или 
Малой Потом'Ь, гд1̂  он4 образуютъ наиболее выдаюидяся конусо- 
образныя вершины и н'Ьчто въ родЬ кратеровъ древнихъ вулкановъ, 
соединбнныхъ полосами такихъ-л1е породъ, пересЬкающими долину 
по N 0  направлен1ю, такъ что вблизи этихъ мощныхъ жилъ, слан
цы дна долины обрываются въ крестъ къ своему простиранию.

Разобраться въ породахъ Олекминско-Вптимской горной страны 
мн'Ё помогли микроскопичестие анализы н'Ьсколькпхъ образцовъ гор- 
пыхъ породъ, сд-бланиые И. П. Левинымъ.

На основан1и этихъ анализовъ я и отношу в с ё  вышеуказан- 
ныя породы къ нов'Ьйшимъ изверженнымъ за исключен1емъ д1ори- 
товъ, развитыхъ по рч. Агаткану, которые слЬдовало-бы поэтому 
отнести къ древнимъ, дотретичнымъ породамъ. »

Бол^е подробное стратиграфическое описан1е породъ Олекмин- 
ско-Витимской горной страны (которое можетъ составить предметъ
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*) Образцы изъ этихъ м-ьстностей, доставленные г. Козьмннымъ, на
ходятся въ музе’Ь Отд'Ьла. Ред.



особаго доклада), я полагаю сд'Ьлать по получен1и шлифовъ отъ 
Я. А. Макерова нзъ Петербзрга съ опред'Ьлен1емъ наибол'Ье ти- 
пичныхъ п ваяшыхъ въ стратиграфическоыъ отношенпт породъ.

Но, говоря вообще, Олекмицско-Витимская горная страна, пред
ставляющая во многпхъ м'Ьстахъ конпческ1я вершины и массивы, 
при сильно-развитой складчатости и наконецъ сглаживающей дЬя- 
тельности леднпиовъ,— представляетъ запутанность формъ, въ кото- 
рыхъ розобраться детально очень затруднительно. Тамъ, гд'Ь лед- 
никовыхъ явлений не наблюдается, очень хорошо сохранился типич- 
пый вулканическ1й пейзаясъ съ отд-Ьльными пикообразныыи верши
нами и кратерами древнихъ вулкановъ. Напротивъ того, въ Ви
тимской и центральной Олекминской систе1махъ вулканический типъ 
значительно утратилъ свой характеръ всл'Ьдств1е сильнаго развит1я 
ледниковъ и последовавшей за ними нивеллировки, а такясе выпол- 
нен1я долинъ огромной толщей наносовъ.

Олекминская система.

Одною изъ первыхъ долинъ, въ которой мн-ё пришлось изу
чать строен1е наносовъ, была падь по рч. Кадалинану. Эта мест
ность расположена на востокъ отъ долины рч. Ныгри, посещен
ной Крапоткинымъ, приблизительно въ 15 верстахъ. Здесь на 
Предтеченскомъ пр1пске велись довольно -значительныя работы по 
выемке золотоноснаго пласта и большинство шахтъ (14) было вы
бито подъ моимъ личнымъ надзоромъ. Глубина шахтъ пли, что 
тоже самое, толщина наносовъ, такъ какъ на пр1искахъ шахты про
биваются только до подстилающей розсыпь породы, достигаетъ 
119 ф., а въ нижнемъ течен1и этой речки на Ненастномъ пр1иске 
Мало-Патомскаго Т-ва наносы почти выклиниваются, уменьшаясь 
до 10 ф. (См. рис. В ).

На всемъ пространстве подземныхъ выработокь наносы, сла- 
гающ1е торфа и пластъ, имеютъ следующ1й характеръ: во нервыхъ,



намъ зд-Ёсь представляется тундра или ристительный перегной изъ 
мха, стволовъ и корней деревьевъ, мощностью до 4 ф. Во вторыхъ, 
р'Ёчниковатый наносъ съ крупными остроугольными валунами, до- 
стигающ1й мощности 6 ф. Отлол{вн1е это сходно по характеру съ 
теперешнимъ наносомъ р'Ьчки. Въ третьихъ, сЬрый илъ съ нро- 
лёдкаыи и крупными остроугольными камнями, достпгающ1й мощ
ности 35 ф. При растаиван1и этого пласта, онъ превращается въ 
жидкую грязь. Въ четвертыхъ, р'Ёчниковатый прослой пзъ мелкой 
гальки, толщиною до 14 футъ. Въ пятыхъ, пластъ темно-зеленаго 
ила, безъ пролёдковъ, мощностью до 64 ф. Въ немъ попадаются 
валуны изъ твердыхъ кристаллическихъ породъ съ полировкой и 
изборожден1ями. Въ шестыхъ, слой р'Ьчника иловатаго, переходя- 
щаго къ почв'Ь въ щебенку изъ сЬраго, тальковато-известковаго слан
ца, достигающ1й мощности 7 футъ. Въ этомъ пласта заключается 
золото въ вид1Ь крупныхъ зеренъ и значительныхъ самородковъ, 
доходящихъ по в’Ёсу до 5 фунт, и бол̂ е.

Въ илу, надъ золотосодержащимъ пластомъ, встречаются об
ломки деревьевъ, а иногда ц^лые прослои мху. Въ работахъ 
«Средней» шахты найдена кость, повидимому, обломокъ отъ рога 
В о з  рГ18Си8.

Перехожу теперь къ описан1ю наносовъ, встречающихся въ 
долине рч. Угохана, расположенной къ западу отъ долины рч. Ны- 
гри въ 18 верстахъ. Здесь мне точно такясе довелось наблюдать 
строен1е наносовъ во многихъ шахтахъ и разрезахъ.

Толщина наносовъ по длине долины сильно изменяется, такъ 
что, напримеръ, у починнаго пункта Константиновскаго пр1иска она 
не превышаетъ 14 ф., тогда какъ въ вершине, въ 10 верст, отъ 
этого места, на Радостномъ пр1иске наносы достигаютъ уже 105 ф. 
мощности. При этомъ строен1е наносовъ, по характеру грав1я, песку 
и иловъ, многократно меняется, хотя почва долины не обнаружи- 
ваетъ большихъ неровностей. На ней нетъ ни значительныхъ углу- 
блен1й, ни возвышен1й, а если последн1я и встречаются въ виде



гребней, то перюдпческц. Появляясь п исчезая, они не оказыва- 
ютъ существеннаго вл1ян1я на общую конфигуращю дна, а въ осо
бенности на равном’Ьрное паденье его. Для того, чтобы им'Ьть яс
ное представлен1е о характер'  ̂ наносовъ въ пади рч. Угохана, не
обходимо просл'Ьдить строенье ихъ по возможности на большемъ 
пространств-Ё.

Бъ ниясней части изсд-Ьдованной мною пади, какъ я уже ука- 
залъ, залегаетъ относительно не толстый слой наносовъ. Онъ сла
гается изъ сЬрыхъ, слоистыхъ р'Ьчниковъ съ огромными валунами 
гранита, фельзита и кварцита, которые залеь’аютъ въ окрестныхъ 
горахъ въ впд'Ь жилъ или штоковъ, развитыхъ до величины мас
сива.

Почву розсыпи составляетъ толстослоистый, черный, метамор- 
фическШ сланецъ, простирающ1йся на К'УУ— 80; 50” съ паден1емъ 
на 8ЛУ. Золотоносный пластъ мощностью въ 7 ф. состоитъ изъ 
сЬрыхъ Р’Ьчниковъ, заключающнхъ крупныя частицы золота оваль
ной формы, сплюснутыя съ боковъ. я  обращаю вниманье на это 
обстоятельство такъ какъ фактъ этотъ явно противор'Ьчитъ обще
распространенному мн'Ьнью о заполпен1и долинъ золотоносными на
носами съ вершины. По этой-же р'Ьчк'Ь немного выше залегаютъ 
еще н'Ёсколько розсыией, золото которыхъ отличается мелкостью 
зерна, чашуйчатой формой, повидимому, неим-Ьющей ничего обпьаго 
съ формой золотинокъ нижняго участка прьиска. Въ трехъ вер- 
стахъ отъ выше описанной м-Ьстности наносы сильно м-Ьняются въ 
своемъ состав'Ё и достигаютъ 70 ф. мощности, причемъ видоизмЬ- 
няется и петрографическьй характеръ почвеннаго сланца, который 
переходить въ тонкослоистый, сЁрый, тальковато-известковый сла- 
нецъ съ простираньемъ на N\V; 80® и паден1емъ къ N0 и, 8\У 
подъ угломъ 60— 90“ къ горизонту. Начиная сверху, зд-Ьсь за
легаютъ: во первыхъ, р-Ьчнинъ изъ разнородныхъ горныхъ породъ, 
сцементированный окисью жел'Ьза до степени конгломерата, мощ
ностью въ 50 футъ. Дементац1я произошла, вЬроятно, при номо-
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щи жел'Ьзистыхъ ключей, протенавшпхъ въ нанос'Ь. Во вторыхъ, 
пластъ темносЁрыхъ, сильно уплотненныхъ р'Ьчниковъ съ крупными 
валунами, достигающими отъ 4 до 10 куб. ф. п находящимися въ 
наносахъ въ наклонномъ или стоячеыъ полои{ен1и. Вь третьихъ, 
золотоносный пластъ, состоящ1й преимущественно изъ ыелкаго щебня 
почвенной породы связаннаго иломъ чернаго цвЪта. Золото, за
ключающееся въ этомъ пласт'Ь, по форм"! напоминаетъ рыбью че
шую.

Дал"!!? по долин'Ё наносы выклиниваются до толщины 42 ф., 
а почвенная порода, сланецъ, переслаивается съ кварцитомъ. Золото
носный пластъ с'Ёраго цв'Ьта преимущественно состоитъ изъ облом- 
ковъ почвенной породы. Торфа заключаютъ характерный сЬрый 
илъ съ проледкаыи, который, при растаиван1и, превращается въ 
плывучую грязь.

Еще да.у’Ёе, вверхъ по долин'6, при окончательномъ пункт'Ь 
Константиновскаго пр1иска мощность наносовъ снова достигаетъ 
70 ф., а наслоен1е представляется въ с.т'Ёдующемъ вид'Ь:

Во первыхъ, рЬчникъ съ крупными валунами, соотв1Ьтствую- 
щ1й современному наносу р'Ьчки, мощностью до 7 футъ. Во вторыхъ, 
пластъ яснослоистыхъ р'Ёчниковъ изъ мелкой гальки толщиною въ 
И  ф. Этотъ слой отд'Ьляется отъ перваго слоемъ тундры, местами 
достигающей двухъ футовъ толщины и состоящей изъ перегпившаго 
моха, корней и в'Ьтокъ нын'Ь живущихъ растен1й. Въ третьихъ, 
пластъ уплотненныхъ темносЬрыхъ р'Ьчниковъ съ валунами отъ 1-го 
до 50 куб. футовъ изъ гранита, гранито-гнейса, фельзита и квар- 
цеваго порфира. ВсЬ валуны этого пласта находятся въ наклон
номъ полол{ен1и до вертикальнаго. Длинная ось ихъ нанравлена 
на N0. Мног1е изъ нпхъ изборождены и отшлифованы. Этотъ пластъ 
по безпорядочному нагроможден1ю камней и плотности представляется 
самымъ затруднительнымъ для выемки. Онъ достигаетъ мощности 
28 ф., не обнаруживая зам'Ьтной слоистости. Въ четвертыхъ, пластъ 
мелкихъ, иловатыхъ р'Ьчниковъ съ ясной слоеватостью; м1->стами
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зд'Ьсь наблюдаются совершенно лишенные иловатой связи прослои 
изъ сыиучаго эфеля, какъ-бы отмытаго на машин'Ь. Общая тол
щина слоя до 24 футовъ. Отличительная черта этого слоя— скру
ченность п изогнутость пропласткопъ, которые выражаются иногда 
въ причудливыхъ завиткахъ, гн'Ьздахъ и т. п.

Золото заключалось въ одномъ изъ нрослоевъ: то въ рЬчник'Ь, 
то въ эфелЬ, то въ песк-Ь, налегающнхъ совершенно неояшданно 
на ночву. Наибольшимъ содержан1емъ золота отличался пластъ 
Р'Ьчнпка, пом'Ьщающ1йся въ общемъ разр-ЬзЬ выше эфеля и песковъ, 
такъ что по залеган1н золота и наносовъ этотъ пластъ представ- 
ляетъ явлен1е совершенно противуположное тЪмъ нормальныыъ пла- 
стамъ, въ которыхъ золото улучшается по ы'Ьр1Ь углублен1я къ поч- 
в’Ь, достигая максимума въ надпочвенной щебенк'Ь. Зд-Ьсь-же почва 
розсыпи, состоящая изъ известково-глинистаго сланца, является со
вершенно очищенной отъ рыхлаго щебня и лишена золота. Не ые- 
н’Ье замечательна форма золота, встр^чающагося въ этихъ пластахъ. 
Она напоыпнаегь собою дробь, иногда до того правильную, что не 
верится, что это не произведен1е рукъ челов'Ьческихъ*).

Н'Ёсколько ниже, на почв’Ь разреза, въ бортахъ водоотводной 
канавы замечаются загибы слоевъ сланца, образующаго почву. На- 
правлен1е перегибовъ съ N—8, т. е. приблизительно совпадаетъ съ 
паден1емъ долины. Въ пласте содержащемъ золото попадаются об
ломки зубовъ мамонта.

Для полноты характеристики наносовъ въ долине рч. Угохана 
упомяну еще о торфе Радостнаго прииска, который распололгенъ въ 
2-хъ верстахъ выше оппсаннаго уже места, по левому притоку 
Широкаго ключа (текущаго съ левой староны въ рч. Угоханъ).

Въ тектоническомъ смысле долина Широкаго ключа составля- 
етъ непосредственное продолжен1е долины рч. Угохана, хотя гидро
графически принято считать за продолжен1е этой долины крутой 
поворотъ къ отъ устья Широкаго ключа.

*) Образцы этого золота доставлены г. Козьминымъ въ музей Отд’Ьла.
Ред.
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На Радастномъ пр1иск'Ь пробито н'Ёсколько шахтъ подъ монмъ 
личнымъ надзоромъ; наносы располага.шсь въ сл'Ьдующемъ норяди-Ь: 
Во-первыхъ, тундра толщиною въ 4 ф. Во вторыхъ, р’Ьчникъ нзъ 
мелкой гальки, мощностью 7 ф. Въ третьихъ р'Ьчникъ съ крупными 
валунами 5 ф. Въ четпертыхъ, сЁрый илъ съ проледками и круп
ными валунами различныхъ горныхъ породъ, мощностью до 21 ф. 
При растаиван1и илъ превращается въ жидкую грязь. Въ пятыхъ, 
темнозеленый илъ, сухой, безъ проледковъ и чрезвычайно плотный, 
достигаетъ 80 ф. Этотъ поразительной толщины пластъ ила, въ 
особенности если принятъ во вниман1е близость пр1иска къ водо
разделу, им-Ьетъ совершенно горизонтальное залеган1е и тонкую 
чрезвычайно выраженную отд-Ёльность, благодаря которой его можно 
расщепать на листы не толще бумалшыхъ. М'Ёстами встречаются 
прослои ила, окрашеннаго въ ярколгелтый цв^тъ, которые такъ ха
рактерно обособляются отъ главной массы, что становится до оче
видности ясно, что желтая муть, послужившая къ образован1ю ихъ, 
приносилась въ замкнутый бассейнъ только въ известные промЪ- 
я;утки времени. Эти ила не содержать гальки, песку и валуновъ. 
Въ шестыхъ, золотоносный пластъ, состоящ1й изъ сЁрыхъ р̂ чни- 
ковъ съ преобладающимъ количествомъ обломковъ почвеннаго слан
ца, кварцевыхъ галекъ и валуновъ. Форма золота— зерна различ
ной величины, крупныя и мелк1я, находящ1яся притомъ въ безпо- 
рядочномъ см'Ёшен1и. Замечательный самородокъ около пуда ве- 
сомъ найденъ въ этомъ-же пласте.

На пространстве Вознесенскаго и Романовскаго прп1сковъ Ма- 
.;ю-Патомскаго Т-ва, расположенныхъ въ промежутке мел;ду Радост- 
нымъ и Константиновскимъ гг. Трапезниковыхъ, строен1е наносовъ 
въ деталяхъ мне неизвестно, хотя въ общемъ оно составляетъ одно 
и тоже, примыкая съ одной стороны къ Радостному, а съ другой 
къ Константиновскому.

Впрочемъ, къ числу характерныхъ особенностей Романовскаго 
пр1иска необходимо отнести поверхностные, наносные бугры, разбро
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санные по долннЪ. Между этими буграми, которые я склоиенъ 
считать за остатки моренъ, встрЬчаются круглыя озерки и болотца. 
Точно так1е-нсе бугры п озерки встр'Ьчаютсл на Максимовскомъ пр!* 
пск'Ь за широтою Константпновскаго пр1нска, приблизительно въ 
200 саж. отъ окончательнаго пункта, напротивъ церкви по л'Ьвому 
увалу. Бугры и озерки, между ними находящ1еся, повидимому, 
придерживаются NЛV направлен1я почти поперегъ къ долин'ё , что 
имЬетъ свое основан1е, какъ это мы увидимъ ниже.

Что-бы закончить перечислен1е своихъ наблюден1й въ Олек- 
минской систем'Ь, приведу еще характеристику наносовъ по рч. Хора 
пли Малой Патом'Ь, расположенной въ 15 в. къ отъ Михайлов- 
скаго пршска, находящагося подъ 59" З7'с. ш. и 133“ 21»в. д. 
отъ Ферро и на 1450 ф. абсолютной высоты.

Зд'Ьсь на Шуваловскомъ пр1иск'Ь верхн1й слой составляется 
пзъ тундры, толщина которой местами доходитъ до 10 ф. Вторымъ 
слоемъ является сЁрый, иловатый, весьма рыхлый р’Ьчной пе- 
сокъ съ небольшими прослоями гальки, толщиною 5 футовъ. Въ 
третьихъ, слой очень мелкаго р1Ьчника съ иломъ, толщиною въ 4 ф. 
Иногда наблюдается ниже этихъ отлол;ен1й слон тундры съ пнями 
и корнями, мхомъ и т. п., мощностью 2 ф. Въ четвертыхъ, р-Ьч- 
никъ яселтоватаго цв'Ьта съ грав1емъ, толщиною до 3-хъ футовъ. 
Въ пятыхъ, р-Ьчнпкъ съ иломъ с-Ёраго цв'Ьта, состоящ1й изъ об- 
ломковъ черной, известковистой породы, которая образуетъ почву 
розсыпи. Общая толщина наносовъ по рч. Хора не превосходитъ 
21— 28 футовъ.

Осматривая почву, борта разр1Ьзовъ и галечные отвалы, я не 
нашелъ зд-ёсь ни одного валуна или гальки съ изборо:кден1ями и 
полировкой, а точно также и другихъ признаковъ ледниковъ. Бъ 
различиыхъ слояхъ наносовъ зд-Ьсь найдены обломки бивня и зу- 
бовъ мамонта, а такисе коренной зубъ носорога.
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Витимская система.
Перехожу теперь къ ош1сан1ю леднпковыхъ явлен1й п строе- 

Н1Я паносовъ въ Витимской золотоносной снстем'Ь, въ которой мн11 
нришлось изучать наносы по ррч. Бодайбо, Енгажимо и Тахтыг'Ь. 
Весьма значптельныя земляныя работы по рч. Накатами позволяли 
сд'Ьлать подробныя наблюден1я надъ залеган1емъ и мощностью на- 
носов'ь, заполняющихъ пади. Зд1Ьсь, точно также, какъ и въ Олек- 
минской систем'Ё, характеръ наносовъ находится въ прямой зави
симости отъ внутренняго строен1я окрестныхъ горъ, а толщина из- 
м11няется въ пред'Ьлахъ отъ 50 — 245 ф.

На Благов'Ьщенскомъ пр1иск'Ё, распололсенномъ по самому ру
слу рч. Накатами, толщина наносовъ не превосходитъ 70 ф. (Чер. Г.) 
По11ижен1е дна долины пли, что тоже самое, почвы разр'Ьзовъ опре- 
д'Ьлилось изъ 10-ти верстной нивеллировки въ 70 ф. на версту, 
что составляетъ около 7 0̂ .

Къ числу особенностей почвы сл'Ьдуетъ отнести такъ назы
ваемые конусы пли пороги, которыхъ насчитывается нисколько на 
одной верст'Ь. Вышина конусовъ достигаетъ иногда 10 ф. Эти 
гребни представляютъ центральный части н-Ькогда существовавшихъ 
складокъ, антиклинали которыхъ простираются въ 80; 80° 
направлен1и или-лге почти въ О— пересекая долину Накатами 
подъ прямымъ угломъ. Въ центральныхъ частяхъ слои обыкновенно 
поставлены вертикально, а составляющая ихъ порода бываетъ тогда 
другаго петрографическаго характера, ч'Ьмъ порода, образующая 
крылья складки. Въ подобныхъ случаяхъ чаще всего встречаются 
поздн'Ёйш1я изверженныя породы.

Естественно, что при такомъ строен1и окрестныхъ горъ, склад
чатость служила серьезной преградой двпжен1ю. наносовъ по долин'Ь 
и вызывала то спорадическое утолщен1е ихъ, которое намъ прихо
дится наблюдать въ настоящее время въ видГ. ц'Ьлаго ряда круг- 
лыхъ холмиковъ, тянущихся поперегъ долины, т. е. согласно со 
складчатостью.
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Преимущественно р'Ёчниковатые наносы центральной части до
лины болЬе или меи1Ье обособляются на три наслоен1я, изъ кото- 
рыхъ каждое въ свою очередь подразд-Ёляется на н'Ьсколько про- 
слойковъ, начиная сверху мы можемъ различить: (сы. чер. Г. и Д.).

Бо-первыхъ, р-Ёчникь поверхностный съ крупными валунами, 
прикрываемый тундрой толщиною въ 2 ф. Къ низу заы'Ьчается пере- 
ходъ его ьъ р4чникъ, связанный желто-сЬрымъ иломъ. Въ этомъ 
просло'Ь, въ н'Ёкоторыхъ частяхъ долины встречается золото, кото
рое при первоначальной заявка пр1исковъ и добывалось не глубо
кими разр-Ёзами, достигавшими не бол1Ье 14 ф. глубины. Во вто- 
рыхъ, неслоистый наносъ мощностью до 28 футовъ, назван1е кото- 
раго уже указываетъ на то, что въ немъ наслоен1я не замечается. 
Характеризовать его можно въ краткихъ чертахъ слёдующпмъ об- 
разомъ: это безпорядочно раскиданные валуны, величиною отъ ' / 2  
до 60 к. ф., съ нроменсутками, заполненными р'Ьчникомъ'И глиною. 
Валуны обращаю!!, на себя вниман1е т-Ьмъ, что въ большинстве 
бываютъ отшлифованы и изборонгдены по различнымъ направлен1ямъ 
и угловаты, такъ что къ этимъ камнямъ совершенно не иодходитъ назва- 
ше «валуновъ». Вернее будетъ наименовать ихъ отторженцами. По
роды валуновъ все безъ исключен1л встречаются въ окрестныхъ го- 
рахъ, и я съ уверенностью могу сказать, что не находилъ въ на- 
носахъ такихъ камней, порода которыхъ не встречалась-бы въ бли- 
л;айшихъ горахъ и п^чве разреза или какъ основная порода горъ 
или-же какъ жильное образован1е. Къ числу нервыхъ необходимо 
отнести нороду сераго цвета, сильно полевошпатовую, изверженную, 
которую следовало-бы назвать фонолитомъ. Затемъ въ виде под- 
чиненныхъ прослоевъ встречаются кварцитъ, кварцевый трахигь, узло
ватый и углистый .сланецъ и кремнистый песчаникъ, Въ виде жилъ 
встречаются брекч1я и конгломератъ трен1я. Въ главныхъ чертахъ 
этими назван1ями исчерпывается все петрографическое ])азнообраз1е 
валуновъ, встречающихся въ долине рч. Накатами. На это обстоя
тельство я обращаю особенное вниман1е въ виду того, что д^ее
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нам'Ёренъ сд-Ьдать указан1я на н'Ькоторыя заблуягден1я Крапоткина, 
благодаря которымъ онъ сд’Ьлалъ слишкомъ широшя обобщен1я въ 
С1МЫСЛ'Ь переносной способности ледниковъ.

Не менып1й пнтересъ представляетъ глина, заполняющая про
межутки между гальками и камнями ледниковаго отлояген1я. Эта 
глина не им'Ьетъ ничего общаго съ глиной, залегающей пластами и 
носящей наносный характеръ. Образован1е ея посл'Ьдовало на мЪ- 
ст11 и посл'Ь того какъ породы, послуживш1я для этого, были до
ставлены въ наносъ въ вид'Ё обломковъ, которые чрезъ постепенное 
и продоллгительное д'Ёйств1е воды, просачивающейся по наносу, обра
тились въ глину. Нер'Ёдко приходится наблюдать куски глины, 
которые во внутреннемъ ядр’Ь сохранили еще достаточную твердость 
и видъ той породы, изъ которой глина образовалась.

Это наблюден1е даетъ намъ право думать, что современный 
намъ ледниковый наносъ былъ еще бол1>е богатъ камнями во время 
своего сформирован1я, добрая четверть которыхъ въ настоящее время 
превратилась въ глину. Но и при всемъ томъ неслоистый наносъ 
является до того каменистымъ, что представляетъ серьезныя затруд- 
нен1я при выемк'Ё его сравнительно съ другими пластами, распро
страненными въ Олекминско-Вптимской страи'Ь. Подъ неслоистымъ 
наносомъ идутъ снова р4чниковатые изъ мелкой гальки пласты, въ 
которыхъ заключаются отдельные иловатые прослои съ волнообраз
ной изогнутостью. Они опускаются до почвы розсыпи и въ угло- 
ватомъ щебн'Ё почвенной породы содержатъ наиболее бо1 атое золото, 
встр-Ьчаемое въ розсыпяхъ но рч. Накатами. (Си. рис. Г и Д). 
На рисунк'Ё Г изображенъ поперечный разр-Ьзъ долины при конц'ё 

работъ 18878 гг., а на рис. Д видъ обнажен1я въ водоотводномъ 
русл'Ь за церковью вблизи изображенной скалы.

Представленная мною характеристика наносовъ по рч. Накатами 
ис1:лючительпо касается строен1я центральной части долины, которая 
Р'Ёзко отличается въ этомъ отношен1и отъ уваловъ. Въ бокахъ-же 
долинъ, вблизи горъ на высота 70 — 100 ф. надъ уровнемъ долины,
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при постепенномъ выклпниван1п наносовъ, зам-Ьчается разница въ 
состав1Ь п^астовъ. Зд'Ьсь приходится наблюдать сл'Ьдующ1е слои; 
во первыхъ, глину я;елтаго цв’Ьта съ ясно-наноснымъ характ«ромъ. 
Во вторыхъ, песокъ иловатый, сЬраго цв-Ьта. Въ третьихъ, эфель 
и крупный песокъ, леасащ1й на утесЁ, который, какъ напр., въ 
выемк'Ь кирппчнаго сарая, является обточенныыъ по форм'Ё, шара, 
изборожденнымъ и отшлпфованнымъ. (См. рис. Ж). Въ этоыъ м'Ь- 
стЪ чрезъ долину проходнтъ складка толстослоистыхъ, сильномета- 
морфпзованныхъ трахитовъ и черныхъ, слюдистыхъ кварцитовъ, слои 
которыхъ падаютъ вертикально и простираются подъ угломъ 80®̂  
на

Центральная часть складки съ N срЪзана полого, а съ юга, 
наоборотъ, очень круто.

Порода, слагающая бугоръ, кром'Ь трещинъ по слоеватости, 
разбита трещинами поперегъ простиран1я, т. е. по шерид1ональному 
направленш, всл'Ьдств̂ е чего весь бугоръ представляется составлен- 
нымъ пзъ 4-хъ угольныхъ тумбъ съ обточенными, закругленными 
головами. Въ общемъ-же живо напоминаетъ баран1й лобъ въ ми- 
Н1атюр’Ё, т. е. одну изъ формъ, представляющихъ результатъ меха
нической деятельности леднпковъ. На рис. Ж  изобра:кенъ этотъ 
бугоръ по масштабу.

Нисколько ниже этого м4ста, а именно въ 400 метрахъ отъ 
устья рЬчии Догольдпна, впадающей въ рч. Накатами съ правой 
стороны, открытъ мною на днЬ того-н;е водоотводнаго русла избо
рожденный и отполированный выступъ скалы, о которомъ я улге 
им^лъ честь докладывать Отд-Ёлу въ особой записка. (См, рис. 3).

Необходимо заметить, что съ полировкой п изборожден1ями 
оказывается въ этой скал'Ь только наибол'Ье твердая порода, про
ходящая въ вид-Ь жилы въ массе толстослоистаго кварцеваго тра
хита. Простиран1е этой жилы согласно съ простиран1емъ окружаю
щей породы, а мощность, повидимому, не преиосходитъ 7 футъ.
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Бъ своей записк'Ь я назвалъ эту породу амфпболитомъ, хотя 
окончательное назван1е молгно будетъ дать ей только послЬ микро- 
скопическихъ изсл'Ёдован1й, къ сожалЬн1ю до снхъ доръ не сд'Ьлан- 
ныхъ.

Нулсно думать, что полировка и нзборождешя уц'ЁЛ'Ёли на этой 
Бород'Ё единственно благодаря ел твердости п мало измененному 
состоянш, такъ-какъ она является, повидимому, породой сравни
тельно новейшей, изверженной но трещинЪ складчатости. Висяч1й- 
лсе и лел;ач1й бока этой лшлы, состоя изъ породъ слабыхъ, въ 
сильной степени метаморфизованныхъ, естественнымъ образоыъ не 
могли сохранить полировку и изборолсден1я, которыми они, безъ сом- 
Н'Ьн1я, были покрыты.

11ростиран1е шрамовъ N^7: 20 — 40° 80 д1агонально къ до- 
лине, т. е. направлено къ одной изъ куполовидныхъ вершинъ съ 
правой стороны Накатаминской долины.

Такимъ образоыъ исключительное стечен1е благопр1ятныхъ об- 
стоятельствъ обусловило сохранен1е ледниковыхъ бороздъ, т. е. т̂ Ьхъ 
единственно неоспоримыхъ доказательствъ въ ледниковомъ вопросЬ, 
которыхъ тщетно разыскивали мног1е ученые путешественники по 
Восточной Сибири.

Нилге я укажу на то, почему эти пзборол:ден1я сл-Ьдуетъ счи
тать единственно ледниковыми, а также и на то, почему они не 
могутъ быть ни р-Ьчпыыи, ни происшедшими отъ сдвиговъ.

Крол-Ь этого м'Ьста, я встр'Ётилъ въ долина рч. Накатами еще 
изборол;ден1я на выступахъ отд'Ьльныхъ утесовъ, не покрытыхъ на
носами, на л1;вой сторон* р4чки, а имепно, за широтой Рождест- 
венскаго пр1иска, въ усть'Ь долины рч. Аканакъ-Накатами. Зд-Ёсь 
изборолгден1я, хотя и не были такъ многочисленны и цельны, какъ 
на правомъ увал* и подъ наносами, но они были все-н;е настолько 
ясны, что ихъ нельзя было объяснить ни чЪмъ инымъ, какъ только 
ледниками, дви1’авшимися д1агонально черезъ долину Накатами. 
Направление шрамовъ въ общемъ тоже самое, какъ и на правой сто
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рон-Ь долины. Н-Ьскольно ниже пзборон;денныхъ выступовъ, по тому- 
же л'Ьвому увалу, встр-Ьчается много безоорядочно разбросанныхъ 
камнцр, иногда въ вид’Ь кучъ, иногда въ вид'Ь продолговатой роз- 
сыпн, которыя, безъ со11Н'Ьн1л, цредставляютъ остатки моренъ, ли- 
шенныхъ грязп, песку и ила. (См. карту Витим, сист.). Снача.аа я сомн'Ё- 
вался въ в’Ьрности этого предиолол;еи1я и полагалъ, что это ре
зультаты челов-Ёческой д1Ьятельности, такъ какъ могло случиться, 
что сюда навозили камней изъ блиягайшихъ нунктовъ разрЬза. Но 
сомнЪн1я МОИ совершенно разсЁялисъ, когда я уб'Ёдился, что завозить 
камни такъ далеко въ гору не было надобности въ виду того, что 
торфовые отвалы находятся значительно блилсе къ м-Ёсту работъ 
и кром'Ь этого я еще бол'Ье уб-Ьдился въ в'Ьрности своего предполо
жения, когда зам’Ьтилъ среди этпхъ кучъ огромные, остроугольные 
камни съ изборол;ден1емъ и полировкой, промелгутки между кото
рыми были иногда заполнены щебнемъ п грязью, уц'Ьл'Ьвшпми только 
подъ камнями.

Растительность не укрепилась на этихъ каменныхъ кучахъ, а 
потому ближайш1е участки замечательны своей безлгизненностью и 
редкими березовыми кустиками. Мне не удалось определить высоту 
этого места надъ уровнемъ долины, хотя по нахолсден1Ю такихъ-н;е 
размытыхъ моренъ на правой стороне рч. Накатами на высоте 
210 ф. можно судить о томъ, что это место находится приблизи
тельно на той-лсе высоте. (См. карту Витимской системы). Пзъ 
последняго пункта я взялъ обломокъ остроугольнаго камня, кото
рый и прислалъ въ нашъ Отделъ. По притокамъ рч. Накатами 
ледниковые наносы были встречены мною по рч. Догальдину и Вла- 
дим1рскому ключу, впадающему въ Дога.1ьдинъ съ левой стороны 
въ 2-хъ верстахъ отъ вышеописанной местности на Благовещен- 
скомъ пр1иске. Здесь, кроме изборол;денныхъ и отполированныхъ 
валуновъ, наблюдался слой темносерыхъ иловъ значительной мощ
ности, который налегалъ прямо на почву долины.

Строен1е наносовъ по рч. Догальдину представляется въ сле- 
дующемъ виде, какъ это видно изъ поперечпаго разреза долины по 
шахте Л» 7 й Ивановскаго пр1иска (см. рис, 10);
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1) Сверху зд’Ьсь залегаетъ р'Ьчникъ съ крупными валунами, 
изъ которыхъ очень мпопе покрыты полировкой и изборолсден1ями; 
толщии^зтого слоя около 7 ф.

2) Слоистый ил'ь чернаго цв-Ьта безь гальки и валуновъ, 
достигающШ 42 ф. толщины, налегаетъ въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ на 
почву долины. Ближе, къ устью р-Ёчки, прим-Ьрио въ 400 саж., 
наибольшим'ь развпт1ем'ь пользуется почвенный наносъ изъ углова- 
тыхъ обломковъ почвенныхъ нородъ и р-Ьчниковатый наносъ изъ 
мелкой гальки. Словомъ, наносы въ усть'Ь р'Ьчки Догальдинъ им'Ь- 
ютъ много общаго съ наносами рч. Накатами, хотя нельзя сказать 
того-лсе самаго относительно отлойген1й, залегающихъ выше по те- 
чен1ю [1Ьчки.

Въ долин’Ь рч. Бодойбо ледниковыя явлен1я развиты на Про- 
коньевскомъ и Мартовскомъ нр1искахъ въ вид'ё валуновъ, избороа;- 
денныхъ и отнолированныхъ, а такзке въ вид"!! мощныхъ отлол;ен1й 
ила и несковъ. Но я не остановлюсь на, описан1и этихъ / м'Ьстно- 
стей, потому что считаю выше приведенные прим’Ьры достаточно 
уб'Ьдительными для того, чтобы нил:е посл'Ьдующ1Я обобщен1я не
были приняты за голословны я.

Н такъ, Б ь Олекминско-Витимской горной стран'Ё, на прост|>ан- 
ств-Ь болЬе 125 верстъ по длинЬ и 20 по ширин'Ь, т. е. на 
■25.0,0 кв. верст. .встрЬчаются во мнолсествЬ разнообразныя проявле- 
"нк работы ледниковъ. Эти памятники древнихъ ледниковъ . за
ключаются въ сл'Ьдуюп1ез1ъ:

1) Въ изборолсденныхъ утесахъ.
2) Въ неслоистыхъ наносахъ, содерлсащихъ изборолсденные п 

отшлифованные валуны, которые по этому могутъ быть считаемы 
за поддонныя морены.

3) Въ папоминающихъ бараньи лбы буграхъ изъ твердыхъ 
породъ.

4) Въ озовидныхъ буграхъ изъ наносовъ но складкамъ гор- 
ныхъ нородъ.
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5) Въ мощныхъ отлолсен1яхъ иловъ.
6) Въ остаткахъ моренъ на склонахъ горъ, иногда на зна

чительной БЫСОТ'Ь. ^
7) Въ скрученныхъ наносахъ.
8) Въ загнутыхъ слояхъ почвенныхъ сланцевъ.
9) Въ неравном'Ёрномъ выполнен!!! долинъ наносам!!.
ОдН!!МЪ СЛОВОМЪ, ЗД’ЬСЬ на Л!ЩО почти ВС'Ё формы проявлен1я

д'Ь^лельности леднн1швъ, которыя ]МЫ I! нодвергнемъ но возмон;ности 
всестороннему обсужден1ю.

1) Изборожденге утесовъ по рч. Накатами несомнЬнно 
ледн1!коваго происхожден1я !Ю сл’Ьдующимъ причинамъ;

а) они лежатъ на значительно!! БЫСОТ'Ь: надъ уровнемъ доли
ны отъ 70—100 ф. и до 3000 ф. абсолютно!! высоты. Это об
стоятельство исключаетъ возможность предиоложен1я объ изборонгден1и 
ихъ, ка!{ъ льдомъ а!!сберговъ, та!гь и р1Ьчнымъ льдомъ, въ силу не
значительности р'Ьчнаго бассе!ша рч. Накатами*).

б) они не могли быть изборождены камнями, двигавшимися съ 
горъ, потому что борозды СЛИШКОМЪ глубоки и ПрЯМ0ЛПНе!'1НЫ и, 
кромЬ того, сохраняютъ одно и тоже направлен!е на об'Ь!!хъ сторо- 
нахъ долины т. е. на пространств-Ь болЬе версты по прямому на- 
правлен1Ю

в) они не могли быть !!зборо:кдеиы и отшлифованы сдви!'ами 
горныхъ породъ, такъ ка!гъ отшлифованныя плоскости, которыя мы 
наблюдали, носятъ шаровидную закру!’леиность по краямъ и, кром'Ь 
того, расположены перпенд!1кулярно 1гь преоблада!ощимъ плос!гостямъ 
сдвиговъ Олекминско-Витимской горно!! страны.
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*) Высота надъ уровнемъ моря взята мною приблизительно, сообра
жаясь со смежной долиной рч. Енгажимо, по которой проходилъ Крапоткннъ 
и сд’Ьлалъ нисколько опред'ЬленШ. Впрочемъ я обращался по этому вопросу 
къ Э. В. Штеллингу, который сообщилъ мн*, что въ настоящее время сде
лано СЛИШКОМЪ мало наблюден1й надъ относительнымъ стоян1емъ барометра 
на метеорологической ст. Благов'Ьщенскаго прииска и Иркутска, для того 
чтобы можно было точно опред'Ьлить высоты. Но такъ какъ для нашихъ 
выводовъ разница въ 100— 150 ф. не существенна, то по этому я и пользу
юсь данными Ь'рапоткина.



‘2) Неслоистые наносы съ изборожденными и отполиро
ванными валунами образовались изъ ноддонныхъ ыоренъ. За это по- 
ложен1е говорлтъ: обил1е, огромность разм'Ьра и остро)ч ольная форма 
камней, а также нхъ положен1е въ нанос'Ь, по которому лвллется всегда 
возмолснымъ судить, откуда двигался ледникъ. Такъ, напр., въ 
долин'Ь рч. Накатами пъ разр'Ьз’Ь работъ 188̂ /э гг. съ л'Ьвой сто
роны по течен11о нересЬкали обособленную полосу валуновъ, кото- 
рыхъ длинная ось безъ исключен1л лежигь на N0 отъ 20 — 50°. 
Кром1; того, они вс'Ь поставлены въ наносЬ въ наклонномъ полол̂ е- 
н1и подъ острымъ угломъ въ сторону ближайшей горы. Въ центр'Ё 
долины эта полоса является въ наносЬ уже утратившей свое перво
начальное положен1е, а валуны являются разбросанными вдоль по 
ДОЛИН'Ь, располагаясь почти съ К —8. Ясно, что зд'кь мы им'Ьемъ 
д'Ьло съ той-же мореной,'но только видоизм'Ьненной течен1емъ воды, 
которая н'Ькогда пробивалась чрезъ эту гряду (см. карту Витимск. 
золотоносной системы). Подобный-лее прим'Ьръ размываемости моренъ 
мн-Ь приходилось наблюдать въ долин'Ь рч. Угохана, въ разр-Ьзпыхъ 
работахъ Конс'ган'гиновскаго пр1иска операци! 1887з гг.

Такимъ образомъ изборол̂ денные валуны, наполняющ1е несло
истый наносъ въ совершенномъ безпорядк4, могутъ почитаться не
оспоримыми доказательствами ледниковаго происхол1ден1я наносовъ. 
За это-лге говоритъ огромность илощади, на которой наблюдается 
развит1б неслопс'гыхъ наносовъ. Въ самомъ д'Ьл'Ь, немыслимо объ
яснить ихъ на пространств1', 2500 кв. верстъ про'гекавшпми р'Ь1;амп 
а т'Ьмъ бол'Ье айсбергами, для которыхъ однородность горной поро
ды валуновъ съ породами блилгайшихъ го1>ъ совершенно необъяснимы; 
въ иосл’Ьднемъ случа'Ь, т. е. при доиущен1и погружен1я всей страны 
подъ уровень моря, плавающими льдами были-бы занесены въ Олек- 
минско-Витимскую страну силлур1пск1е известняки и несчаннки, за- 
легающ1е вн'Ь предЬловъ этой страны, на л-Ьвой сторон'Ь р. Лены, 
чего мы въ д'Ьйствительности не находимъ. Наконецъ, отсутств1е въ
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наносахъ Олеимннско-Витимской страны раковинт> и т. и. огтатковъ 
морскнхь агпвотных'ь, пзбавллетъ насъ отъ необходимости ставить 
вопросъ о погруп:енЙ1 страны нодъ уровеп[> моря. Еслп-оы он1; были, 
то во вслкомъ случа1> былп-бы находимы, такъ какъ едва-ли най
дется много местностей, въ той-же м'ЬрЬ нскусственно ископанныхъ, 
какъ эта страна. А потому, нри послЬдующихь доиазательствахъ 
существован1я ледниковаго нершда, мы совершенно выиустимъ уча- 
ст1е моря и плавающихъ ль'дпнъ.

3) Бугры изо твердыхъ порода̂  слабое иодоб1е бараньих'ь 
лбовъ Финляндп!, встречены мною только въ одномъ мЬст'Ь, а именно 
по рч. Накатами за водоотводной канавой въ мЬстЬ добычи глины 
и песку для изготовлен1л кирпичей Благов'Ьщенскаго пр1иска. Правда, 
бугоръ, который пзображенъ мною на рисунгЛ, не великъ, а именно 
длина его 4 ф., высота 2\ 2 ф., но и его можно считать однимъ 
нзъ видныхъ доказательствъ двигавшихся ледниковъ, та]{ъ какъ онъ 
сохранилъ полировку и взборожден1я на выпуклыхъ и вогнутыхъ 
поверхностяхъ. Дурной-лсе видъ бугра, конечно, много зависитъ 
отъ составляющей его породы, разбитой продольными и поперечными 
трещинами. Объяснить происхожден1е подобныхъ бугровъ ч'Ёмъ-ни- 
будь инымъ, нром'Ё ледниковъ п плавающихъ льдинъ, совершенно 
невозмол:но. Выше мы видЬлп, что пололген1е о илавающихъ льди- 
нахъ, не выдерлсиваетъ критики для Олекминско-Витимской горной 
страны, а потому намъ остается только одно удовлетворительное 
объяснен1е происхол:ден1я бугровъ, это — обтачивающее д'Ьйств1е 
ледниковъ.

4:) Круглые и продолговатые, озовидные наносные бугры, 
разбросанные въ различныхъ пунктахъ Олекминско-Витимской страны 
(см. карту) такн:е безспорно свид'Ьтельствуютъ о ледниковомъ пер1од'Ь, 
некогда зд-Ьсь существовавшемъ. Выше л зам’Ётилъ, что ноявлен1е 
ихъ тШ о  связано со складчатостью породъ, причемъ они въ боль- 
ЩЙНСТВ1; случаевъ утратили видъ вала, и представляются наблюда
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телю ]1ЯДомъ круглыхъ бугорковъ, достш’ающнхъ у подошны нЬ- 
ско.чЫкМХ'ь сгикеиъ въ д!аметр'Ь.

Особенно хороши! прииГ>ръ рас110Л0:кен1я озовпдныхъ бугровъ 
я наб.нодал'ь въ долшгЬ Иаиатами, недалеко отъ устья этой р'Пчии, 
II н'Ёсколько ниже начальиаго пункта Благов1ши‘нскаго разр'Ьза. 
Зд1',сь зам'Ьчается до 6 бугровъ поннческой формы, тянущихся по- 
нерегъ долины и норостпхъ лелкилъ соснякомъ. Бсл'Ьдств1е этого 
обстоятельства бугры снльно зпм1;тны зплоЛ, благодаря зелен'Ьющей 
хво'Ь II контрасту съ темными лиственицамн, покрывающими склоны. 
11роизростан1е сосны исключительно на этпхч, буграхъ, повиднмому 
обусловливается песчано-глинистым'ь характеромъ паносовт., столь 
благопр1ятнымъ для этого растен1я.

Внутренняго строен1я этпхъ бугровъ мн'Ь не удалось узнать, 
хотя, судя по раскопк'Ь такого-л:е бугра у кирппчнаго сарая, молено 
думать, что и зд'Ьсь оно слагается изъ глины, песку и эфеля.'

БсЬхъ поперечпыхъ лин!и озовпдныхъ бугровъ въ долин-Ь рч. 
Накатами п'Ьсколько, хотя хорошо сохранившихся только дв'Ь. По- 
видпмому, пхъ было стплько-л;е, сколько наблюдается складокъ въ 
почс-Ь разр'Ьза.

Такимъ образомъ, мы констатпруемъ фактъ, что озовидные 
бугры, встречаемые въ Олекминско-Битпмской стран'Ь, т'1̂ сно связаны 
съ С1:ладиами пород'ь и сд1!игами складокъ, такъ какъ этп пункты, 
очевидно, являлись благопр1ятными къ задерл;ан1ю поддонпыхъ мо- 
репъ. Сильное соиротивлеп1с, которое оказывала складка или об- 
1»ывъ сдвига двилачию ледника, обусловило обтачпван1е пхъ по форм'Ь 
бараньяго лба, если этому благопр1ятствовала порода, как'ь это мы 
вид-Ьли въ выемк1'. у кирппчнаго сарая. Гезулыатомъ нодобнаго- 
лее взапмод'Ьйств1я явился несокъ съ остроугольными песчинками и 
эфель изъ остроугольныхъ кусковъ различных'!, горныхъ породъ. 
На карт11 Витимской системы мною обозначены всЬ т-ё наносные 
бугры, которые мн'Ь приходилось наблюдать.
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II. Крапоткпнъ и профес. Иностранцевъ въ свопхъ изсл Ьдова- 
н1яхъ леднпковыхъ наносовъ въ Финлянд1п п Олонецкой губ. при
шли к'ь окончательному за1глючен1ю о принадлежности озовъ и 
сельгъ къ леднпковымъ образован1ямъ въ связи съ складчатостью 
горныхъ породъ, цричемъ въ большинств'Ь случаевъ имъ приходи
лось открывать внутри озъ каменное ядро.

Въ нашпхъ олекыинско-витпмскихъ озахъ, какъ мы уже ви
дели, внутреннее ядро составляется центромъ складки горныхъ ио- 
родъ и эта особенность ярко бросается въ глаза быть молгетъ 
потому, что у насъ ледниковая дЬятельность проявлялась въ мень- 
шемъ масштаба, а страна посл1̂  ледииковаго иер1ода не погрулса- 
лась въ море.

Кром'Ь Накатаминской долины озовидные бугры встр'Ьчаются 
по рч. Бодайбо, Нижнему-Аканаку вблизи Наделсдинскаго пр1иска 
откуда пъ музей Отд'Ьла представленъ мною образецъ эфеля, по 
рч. Пллигиру, впадающему сл11ва въ рч. Енгалсимо, и во мнолсе- 
ств-Ь другпхъ долинъ, разбросаиныхъ на огромномъ пространств Ё̂, 
краснор'Ьчиво подтверлгдая существован1е ледников'ь, безъ допуще- 
Н1Я которыхъ эти странныя образован1я оставались-бы совершенно 
неразгаданными.

5) Перехол;у теперь къ объяснен1Ю отлоисен1я огромныхъ 
толшъ иловъ, съ проледками и сухихъ, которые во миолсеств'Ё до
линъ Олекминско-Витимской страны составляютъ ио своему разви- 
Т1Ю главную наносную породу. Въ предъидущемъ я указалъ улсе 
на нисколько местностей, характерныхъ въ этомъ от}юшсн1И, а 
именно на ррч. КадаликанЬ, УгоханЬ и Догальдин'Ь.

Во всЬхъ этпхъ м'Ьсностяхъ ила распространяются не повсе- 
м-бстно, а только отдельными островами п, замечательно, въ глав- 
ныхъ долинахъ всегда выше озовидныхъ бугровъ или моренъ, а въ 
боковыхъ долинахъ нисколько выше впаден1я ихъ въ главную 
долину и, такъ сказать, вслшЛ за съужетемъ. Въ долин'Ь рч.
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Када,пикапа, какъ мы вид1->ли, ила пользуются сильныиъ развит!- 
емъ, достигая толщины 100 футъ. Но подобная мощность отлоясе- 
Н1Я иловъ наблюдается тамъ въ расширенныхъ частяхъ долины, 
выше щекъ, въ которыхъ располоясенъ «Ненастный пр1искъ», им'Ь- 
ЮЩ111 ширину м'Ьстами только 75 салг.

Въ долнн'Ь рч. Угохана на Радостномъ пр1иск'Ь, расноложен- 
ноиъ по логу ключа, вершина котораго уходить на водоразд'Ьлъ 
съ рч. Ныгри, пласты иловъ съ нроледками и сухихъ достигаютъ 
мощности 101 фута, причемъ при усть-Ь лога ключа, по которому 
распололсенъ нр1искъ, наблюдаются озовидные бугры съ промежут
ками, заполненными небольшими озерками. Бъ той-лсе долин'Ь на 
Константииовскомъ прп]ск'Ё ила развиты въ правомъ увал'Ё не да
леко отъ окончательнаго пункта пр1иска у изгиба долины въ 
разр'Ёз'Ё 1887' 1т. Въ этомъ м'Ест1Ь пласты иловъ не лел;атъ го
ризонтально, а изогнуты волнообразно. Напротивъ этого м4ста 
въ л'Ьвомъ борту разр'Ьза я наблюдалъ, какъ о томъ было сказано 
выше, неслоистые наносы съ остроугольными камнями, поставлен
ными въ наклонномъ положен1И, которые необходимо было при
знать за размытую морену.

Въ долнн'й рч. Догальдина на Ивановскомъ пр1иск'Ь (Витим
ской системы) мопцюе отлол{е1пе иловъ въ 50 ф. наблюдалось нами 
въ 400 саж. отъ устья р1Ьчки. Но тутъ-же нисколько ниже по 
рч. Накатами мною найдены изборол:денные и отполированные уте
сы, подоб1е бараньяго лба, и неслоистые наносы съ ледниковыми 
валунами.

Л не буду приводить еще другихъ м1;стностей, въ которыхъ 
встречены были пласты иловъ, какъ паприм. по ррч. Хомолго и 
Ныгри, описанные улсе Крапоткинымъ, нри такихъ-же услов1яхъ за- 
леган1л, такъ какъ полагаю, что вышеприведеннаго вполн-ё доста
точно для указания существующей связи между отложен1емъ иловъ 
и ледниковыми явлеи1ями, а именно моренами.
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Ьо вс'Ьхъ прим'Лрахъ мы вид-Ьди, что долины, въ которыхъ 
отложился илъ, н'Ёкогда были перепружены моренами. Озеровид
ный бассейнъ, образовавш1йся выше этой плотины, былъ благо- 
Пр1ЯТНЫМЪ М-ЬСТОМЪ для ОТЛОЖ6Н1Я тонкой мути, приносимой подлед- 
ныкоБЫми водами. Толщина слоя иловъ даетъ намъ приблизитель
ное понят1е о мощности моренъ, запрудившихъ выходъ долины и 
о глубин’Ь озеровидныхъ бассейновъ.

1акимъ образомъ для рч. Догальдина эта высота равняется 
50 ф. Для морены у устья Радостнаго ключа она равняется 101 ф. 
Для Константиновскаго пр1иска 56 ф. и т. д.

По всему в-Ьроя^ю въ озеровидныхъ бассейнахъ отлагался 
только илъ слоистый, который названъ мною «сухимъ», потому что 
не содержитъ проледковъ и, будучи извлеченъ изъ м'Ьста залеган1я, 
не теряетъ своего внЬшняго вида.

Но нельзя того-;ке думать о способ'Ь происхожден1и иловъ 
с'Ёрыхъ съ проледками, которые им'Ёютъ способность при растаива- 
ши превращаться въ литдкую, плывучую грязь. Этотъ характер
ный илъ знакомъ всякому таежнику по своей недоступности во вре
мя прохожден1Я его шурфами. Если онъ встр'Ьченъ въ мерзломъ 
вид*, то не допускаетъ прим^нен1я огня, такъ какъ отъ нагр1 в̂ан1я 
онъ не растаиваетъ, а сползаетъ. Ес̂ 1и его приходится проходить 
въ таломъ вид ,̂ то онъ выплываетъ изт. закр'Ьпей и требуетъ при- 
м'Ёнен1я забивной кр'Ёпи.

Надо допустить, что образован1е этого ила носл'Ьдовало во 
время и посл'Ь прорыва озеровидныхъ бассейновъ, когда, вм АстЬ съ 
массой вьпекающихъ водъ, оползали бока морент» ка дно бассейновъ 
и выполняли ихъ настоящей ледниковой грязью. Какъ видно, это
му обстоятельству способствовало нродоласительное выщелачиван1е 
атмосферными водами продуктовъ перетирания, находившихся въ мо- 
ренахъ и снесен1е ихъ во впадину опоро:книвп1агося бассейна, ко
торая мало-по-малу и была ими выполнена.
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Вотъ весьма в1ц)олтиая картина образован1я плывучихъ иловъ, 
столь распростраиенныхъ въ долинахъ Олекминско-Вптиыской страны.

О томъ-же, что подобные процессы д'Г.йствительио им'Ьли м1>гто, 
свид'Ьтельствуютъ намъ т'Ь каменистые отвалы и розсыпи съ из
борожденными валунами, которые во множеств'Ё мы встр’Ьчаемъ по 
сторонамъ долинъ иногда на высот'Ь 210 ф. Въ этомъ еще бол-Ье 
уб'Ьждаютъ насъ озерки, которые встр'Кчаготся во множеств'Ё до
линъ среди каменистыхъ наносовъ.

Крутые берега этихъ озерковъ, наполненныхъ мутной водой, 
состоятъ изъ безнорядочно-разбросанныхъ остроугольныхъ камней, 
по которымъ н1',тъ возмолености пройти безъ того, чтобы не про
валиться въ пустоту.

Деревья, которыя когда-то произрастали на склонахъ и нахо
дили для себя достаточно прочную почву, чтобы укр-Ьниться, въ 
настоящее время являются свалившимися и безобразнымъ обра- 
зомъ запруживаютъ кодоемъ. Зд'Ьсь въ высп1ей степени очевнденъ 
ироцессъ выполнен1я озеровидныхъ бассейновъ грязью, камнями и 
т. п., вымываемыми дождевыми и сн'Ьговыми водами пзъ боковъ 
водоема. Этотъ процессъ, какъ видно по сваливн1имся деревьямъ, 
совершается и въ настоящее время.

Обращаю ьниман1е будущихъ нзсл'Ьдователей Олекминско-Ви- 
тимской страны на этотъ поучительный прим'Ьръ разрушен1я мо- 
ренъ и вынесен1я мелкихъ продуктовъ перетиран1я ледниковъ въ 
изолированные бассейны. М'Ьстность, характерная въ этомъ отноше- 
Н1И, находится на рч. Угохан'Ь на Максимовскомъ пр1иск'Ь не да
леко отъ разр-Ьза 1879 г., въ л'Ьвомъ увал'Ь по течен1Ю р’Ьчки.

Думается мн-Ь, что подобные нункты способны разсказать на
блюдательному геологу не мало любопытнаго пзъ нстор1и своего 
образован1я и дадутъ ему гораздо бол-Ёе того, что овъ можетъ 
встр'Ьтить на 100 верстахъ нутеи1естк1я по однообразно-утомитель
ной тайгЪ.
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Покончнвъ съ вопросомъ образовгнйя иловатыхъ пластовъ, мн̂  
•остается разсаМотр'Ёть еще два характерныхъ явлегпя ледниковой 
деятельности, а именно скрученные пласты напосовъ и загнутые 
слои сланцевъ на дн'ё  долинъ.

7) Скрученные иласты илу, песку п эфеля наблюдались ио 
рч. Угохану на глуопне 46 ф., какъ я ул;е зам'Ётилъ выше въ 
п [I е дварп те л ьн 011 ъ о п и са н 1 и.

М'Ёстонахожден1е скрученныхъ пластовъ въ общей толщин  ̂
напосовъ строго обусловливается пзв'Ьстнымъ горизонтомъ, а имен
но, они всегда бываютъ располо;кепы подъ неслоистымъ наносомъ, 
въ чрезм'Ьрнозгь давлеп1п котораго и сл'Ьдуетъ искать причину скру- 
чивин1я ниже лежащихъ слоевъ. Действительно, съ этииъ допуще- 
Н1емъ необходимо согласиться въ виду огромной толщи лед- 
никоваго наноса, достигающаго 28 фут. и почти сплошь состо- 
ящаго изъ камней. Подобная нагрузка на нп1ке-лежащ1е слои руч
ника и эфеля, пзобилующ1е пустотами, не могла не оказать суще- 
ственнаго вл1ян1я. Они должны были изогнуться, а въ пунктахъ 
наибольшей рыхлости обнарулсить сдвиги въ вертикальной плоско
сти. Но такъ какъ при этомъ верхн1й пластъ рыхлаго наноса 
состоптъ пзъ промытаго, хорошо округленнаго галечника, то есте
ственно предпололсить въ этомъ сло'Ё расиолзан1е гальки въ бока 
подъ вертикальнымъ давлви1емъ леднпковаго наноса. Скольл:ен1е 
въ пласту галекъ должно было вызывать сводчатую группировку 
ихъ, повлекшую за собою передачу давлен1я на нилгнхе иласты 
только въ изв'Ёстныхъ пунктахъ, подъ пятами сводиковъ, что и 
обусловило прпчудлпвость формъ Скручиван1я.

Слои промытаго галечника, иногда достигающ1е на Угохан'Ь 
Ю  ф. мощности, весьма опасны для подзеыныхъ выработокъ; иног
да бываетъ достаточно одного пеловкаго прикосновеи1я къ забою, 
чтобы вызвать обвалъ потолка выработки, изъ котораго устремляется 
галечный потокъ съ чрезвычайной быстротой. Прп этомъ галька 
въ буквальномъ смысл'Ь льется, какъ рТ.кг!, заваливая по пути 
тачки, инструменты, и т. н.
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Образовагпе такихъ отмытыхъ слоевъ галечнииа, мн'Ь кажется, 
единстненно возмолгнымъ только при допущен1и продолжительнаго 
вымыван1л иоддоиныхъ морснъ подледниковымн р'Ьками, что хорошо 
согласуется и съ нашнмъ предположен1Смъ о способа ироисхол;де- 
1ПЯ скрученныхъ наиосовъ.

8) Загнутые слои сланцевъ на дн'6 долины наблюдались 
мною также но рч. Угохану, въ пункт'Ё, гд1̂  почва розсыпи пере- 
сЬкаетсл с11ладкой, невнолнЬ выравненной съ дномъ. Зд'Ьсь паден1е 
сланцевъ п N0, уголъ къ горизонту 60 — 90”. Загибы не 
толстыхъ слоевъ сланцевъ произведены со стороны сЬвера и вообще 
согласно съ предполагаемымъ движенгемъ ледника и паден1емъ до
лины. Относя это явлен1е къ числу характерныхъ проявлен1й лед- 
никоваго движен1я, подмеченное и въ другихъ странахъ, гд'ё лед
ники неоспоримо существовали, я думаю, что не вдамся въ область 
гнпотезъ, если скалсу, что Зд'Ьсь, на Угохан'Ь, по дну н-Ькогда дви
гался мощный ледникъ, бороздя и выравнивая съ страшной силой 
ст1п1Ы и дно долины. Причемъ, въ м'Ьстахъ нанбольшаго давле- 
Н1Я ледниковъ, древн1л, почвенныя золотоносныя розсыпи были сне
сены съ своихъ м1>стъ, а заключавшееся въ нихъ золото отлолш- 
лось нилсе по долин'Ь среди рыхлыхъ наносныхъ продуктовъ, каковы 
промытый р1>чникъ, песокъ и эфель, т. е. оказалось въ пололсен1и, 
обратномъ тому, въ которомъ обыкновенно оно встр'Ьчается въ поч- 
венныхъ розсыпяхъ.

МягкШ, тальково-известковый сланецъ не могъ воспринять, а 
т’Ьмъ бол’Ье сохранить полировку и изборол:ден1я на подобие амфи- 
болитовой породы по рч. Накатами, но за то онъ передаетъ намъ 
съ неменьшей выразительностью другой пркзнакъ двигавшихся лед- 
никовъ, а именно загибъ слоевъ по пути двилсен1я ледника.

9) Неравном'Ьриость и разнохарактерность наносовъ, кото
рые при ровности дна, какъ мы вид1̂ ли, достигають зам'Ьчатель- 
ныхъ контрастовъ, является, но нашему мнЬн1ю, одпимъ изъ уб'Ё- 
дительныхъ доказательствъ наземнаго и преимущественно леднико-
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ваго образован1я наносовъ, развитыхъ въ Т50звып1енныхъ путггахъ 
Олекмпнско-Вптимской системы. ДЬйствптельно, какимъ образомъ 
могутъ отлагаться пласты въ одной и той-;ке долпн'ё , на простран- 
ств’Ь иакихъ-нибудь 10 верстъ, мощностью въ 14 ф. п 126 ф.? 
П кром* того, какъ об'1.яснить изм1’,няемость петрографическаго со
става наносовъ на пространств'Ь -40 — 100 сажепъ, при дону1це|П1{ 
существован1я оольшихъ р'Ькъ? И наконецъ, что можно сказать про 
то, что иногда наблюдается наносъ на одной сторон  ̂ до.шны въ 
н-Ьсколько сотъ футовъ, тогда какъ на другой противъ этого-;ке 
м-Ёста выступаетъ на дневную поверхность почвенный утесъ?

Полагаю, что всякому ясно, что на эти вопросы мы не най- 
демъ ответа, если будемъ пытаться разрешить ихъ работой одн'Ьхъ 
только Р'Ькъ.

Напротивъ, вопросъ этотъ р-Ьшается самъ собою, коль скоро 
мы примемъ за основан1е переаруду долинъ поддонными, конечными 
и боковыми моренами.
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Резюмируя вс'Ь вышеприведенные факты, мы пензб'Ьжно при- 

ходимъ къ иризнап1ю необходимости существован1Я ледпикона10 не- 

р10да въ Олекминско-Витимской го1)ной стран'Ё, подтверясдая тТ>мъ 
самымъ мн'Ьн1е, высказанное впервые Крапоткинымъ. Но ледники, 
некогда существовавш1е въ этой ст])ан*, им^ли форму альп1йскихъ 

ледниковъ и не достигали разм'Ьровъ сплошнаго ледниковаго по1фова, 
как'ь склоненъ думать Крапоткинъ.

Они развивались только въ наибол-Ье возвышенных ь пун1стахъ, 
на водоразд1̂ лахъ страны. Это доказываютъ намъ так1я местности, 
какъ долина Хоры, гд1; ледниковыхъ явлеп1Й незам1;чается, не смо
тря на то, что эта долина лежитъ па 2° с'Ьверн^е наприм. Ленско- 
Витимскаю Еодоразд'Ёла, на склонахь котораго въ долинахъ нахо
дится такъ много ледниковыхъ явлен1й. Это обстоятельство нахо
дится въ явномъ противор'йч1и съ допу1цен1емъ сплошнаго покрытая 
ледниками севера Сибири, по кото1юму отступап1е ихъ должно бы-



ло совершиться къ с'Ьверу, а следовательно долина рч. Хоры доллс- 
на была-оы обнарулсить нссомн'Ьнные признаки ледниковыхъ д'Ьй- 
СТВ1Й, чего н'Ьт'ь въ действительности.

Изъ этого мы ыонгеыъ вывести полоя;ен1е о томъ, что уча- 
стге ледниковъ въ и сто р т  развитгя Олекминско - В и ти м 
ской, страны было не повсемшшно. Но тамъ, где ледники су
ществовали, они способствовали углублен1ю долинъ и сглалсиванйо горъ, 
хотя, повидимолу, до-ледниковая конфигурац1я страны имела много 
оби(аго съ современной. Образован1е поиеречныхъ долинъ размыва 
и долинъ складчатостей, а равно поднят(е всей страны улсе было за
кончено въ общихъ чертахъ, когда началось сильное накоплен1е 
снеговъ на высокихъ водоразделахъ. Отдельное развит1е ледни
ковъ въ возвышенныхъ нунктахъ страны подтверлсдается характе- 
роиъ наносовъ, которые всегда имеютъ своимъ источникомъ окрест- 
лел;ащ1я горы. Двплсен1е ледниковъ, а равно перенесен1е ими гор- 
1шхъ иородъ, происходило преимущественно внизъ по долинамъ, 
в'1> границахъ гидрографическихъ бассейновъ, улсе намеченныхъ до 
ледниковаго периода. По этому переносная способность ледниковъ 
ограничивалась только блилсайшими склонами бассейна и не пере
ходила уровня снеговой ЛИН1И, относительно положен1е которой съ 
точностью мы не знаемь, хотя надо полагать, что она лел;ала 
менгду 1450 ф. и 2185 футами.

Считаю необходимымъ заметить, что Крапоткинь въ своей 
статье «распространялись-ли ледниковыя явлен1и на Сибирь>.? го
воря о ледникахъ Олекминско-Витимской страны, придалъ много 
значен1я способности ихъ переносить горныя породы и допускалъ 
существован1е силошнаго ледниковаго покрова. Подобные выводы 
онъ основывалъ на валупахъ гранитовъ и другихъ иородъ, встре- 
чаемыхъ въ долине Ныгри, которая по заверен1ю Базилевскаго и 
Маркелова прорыта вся въ глинистыхъ сланцахъ. Граниты-я;е Кра-’ 
поткинъ наблюдалъ на рч Тююкане и др. далеко севернее Ныгрин- 
скаго водораздела.
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Въ орог})афическомъ очерк'Ь я уясе упоминалъ о томъ, что
V .

прорывы глинистыхъ слаицевъ жилами гранитовъ, кварцевыхъ иор- 
фировъ, 1'ранито-с1еиитовъ и друг, мною наблюдались но многихъ 
М'Ьетахъ п не представллютъ р1'.дкаго явлен1я, а истому я беру па 
себя смЬлость считать выводъ Краноткина не в'Ьрнымъ; онъ обо- 
снованъ на лоишыхъ данпыхъ п ноэтому уничтолсается самъ собою.
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Въ заключен1е настоящаго моего доклада я считаю не лиш- 
иимъ сказать н'Ьсколько словъ о к.тмат'Ь Олекминско - Витимской 
страны до ледниковой эпохи, о ксторомъ мы мол;ев1Ъ судить по 
флорЬ, открытой мною въ наносахъ надъ поч'веннымъ золотонос- 
нымъ пластомъ но рч. Кадаликану на глубинЪ 105 ф. Тотъ фактъ, 
что почвенные пласты съ характернымъ для нихъ щебнемъ почвен- 
ныхъ породъ, не содерлгатъ отполированныхъ и изборолсдснпыхъ 
вал)новъ, а равно п другихъ признаковъ ледниколаго образован1я, 
позволяетъ намъ высказаться за доледниковое ихъ образован1е, а сл'1>- 
довательно въ сло'Ь растен1й, который прикрываетъ этотъ пласть, 
вид-Ьть остатки растительной лшзни, существовавшей до ледниковой 
эпохи.

Въ этомъ-лсе само.\1ъ насъ уб'Ьлсдаютъ переверн)”гыя ночвен- 
ныя золосоносныя розсыпи т^хъ долннъ, въ которыхъ ледники 
взрыли до почвы существовавш1е до нихъ наносы; очевидно что для 
того, что бы расположить такъ неестественно золотоносный матер1алъ, 
посл'Ьдн1й доллсенъ былъ улсе существовать до появлен1я ледниковъ 
въ вид'Ё нормальнаго пласта.

Слой растен1й, о которомъ я говорю, достигаетъ 2 — 4 дюй- 
мовъ толщины и состоитъ по преимуществу изъ мха, но отмывк1> 
котораго въ немъ легко можно было усмотр-Ёть видъ, пын'Ь суще- 
ствующ1й на Олекм'й, на той-лсе высот-П горъ. Мохъ измЬнилъ 
только цв'Ьтъ, сд-Ёлавшись чернымъ. Кром'Ь того, въ этомъ-же пла- 
ст'Ь встр'Ьчаемъ корни какого-то болотнаго кустарника.



Сначала я предположилъ, что мохъ цопалъ случайно -между 
0тл05кен1ями, но эту мысль я долженъ былъ оставить тотчасъ-л;е, 
какъ только разсмотр’Ьлъ правильность слоя и значительное его 
протяя;ен1е. •

Ортъ, которымъ соединяется шахта Константиновская съ «Рус
ловой» чрезъ «Среднюю», ловидимому, нересЁкъ этотъ слой попе- 
регь простиран1я, такт, что просл'Ёдить залеган1е мохова]'о слоя не 
представлялось затруднптельнымъ. Работы на Предтеченскомъ пр1иск’Ь 
В1. мерзлот'Ь и очень устойчивы, такъ что для будущихъ исл'Ёдо- 
вателеи Сибири не представится затруднен1я пров'Ьрить мои наблю- 
ден1я. Разв'Ь придется только очистить ледъ, которыыъ заполнились 
выработки.

Выше мха залегаетъ слоистый р-Ьчнинъ, а зат1'.мъ сл-Ьдуетъ 
неслоистый, иловатый, ледниковый наносъ и друг.

О ллгвотныхъ, водившихся въ это время въ Олекминско-Ви- 
тимской стран-Ь, мы можемъ судить по нижесл'Ьдующимъ данпымъ;

Во-первыхъ, на томъ-же Предтеченскомъ пр1иск-ь въ золото- 
носномъ пласт1 1, промываемолъ на пробу, найденъ обломокъ рога, 
который я отношу, сообралсаясь съ рисупкомъ во II том'Ь Геолог1И 
Инострапцева, изд. 1887 г., къ Воз рхЧзсиз.

Во-вторыхъ, на Константиновскомъ пр1ИСК'Ь по рч. Угохану 

въ Л'Ьвомъ увал'Ь, въ почвенной розсыпи, зам'Ьчательной по отсут- 
СТВ1Ю ледниковыхъ валуновъ и т. п., въ работахъ 1887з г. былъ 
найденъ обломокъ кореннаго зуба мамонта (Е1ерЬа8 рг11ш§-еши8 ), 
который мною и представленъ въ Отд’Ьлъ.

Въ третьихъ, на Шуваловскомъ пр1Иск'Ь по рч. Хора, найдены 
въ наносахъ нижесл'Ьдующ1я кости;

1) Бивень мамонта, сильно истл'Ьвш1й.

2) Коренной зубъ носорога (^ЕЬтосегоз ИсЬогЫпиз).
3) Коренной зубъ мамонта.

4) Какая-то кость, повидимому, небольшаго животнаго.
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Въ четвертыхъ, по рч. Мач-Ь, впадающей съ правой стороны 
въ р. Лепу, найден7> обломокъ бивня мамонта, п накоиецъ въ пя- 
тыхъ,— найденъ хорошо сохранивппйся коренной зубъ мамонта на 
лЬвой сторонЪ р. Лены, немного нпже рч. Хора или Малый-
Патомъ.

Констатируя фактъ нахожден1я костей всЁхъ выше иеречи- 
сленныхъ животныхъ преимущественно въ почвенномъ пласгЬ до- 
линъ, образововшемся до развит1я ледниковъ, мы необходимо доллсны 
будемъ допустить существован1е нхъ на Олекм'Ь доледниковаго пе- 
р1ода, прп климатпческихъ усло1йяхъ, судя но флор ,̂ очень блнз- 
кихъ къ современнымъ.

Надо думать, что съ развит1емъ ледниковъ на вершинахъ горъ, 
эти нгивотныя постепенно удалялись изъ нагорныхъ м'Ьстностей въ 
ни;келеншщ1я долины за сн-Ьговую лин1ю. Не только къ югу, ной 
къ с-Ьверу. Это доказываетъ намъ долина рч. Хоры, гдЪ костей 
встречается много, а ледниковыхъ образован1й н^тъ. По всей веро
ятности так1я местности слунсили убЪжищемъ для этихъ животныхъ 
во все время ледниковой эпохи, где они мо1кетъ быть отъ недо
статка пищи и нашли себе могилу.

Отсутств1е костей мамонта и носорога въ неслоистыхъ, лед- 
никоБыхъ, точно так/ке, какъ и въ выше ленгащихъ речныхъ и 
озерныхъ наносахъ техъ местностей, где ледники существовали, 
объясняется очень просто; кости доллшы были попадать въ ледни
ковые наносы, такъ какъ ледиики развились въ эпоху существова- 
шя этихъ животныхъ въ Сибири, но они безъ сомнен1я были унич
тожены перетиран1емъ породъ въ моренахъ.

Въ речныхъ и озерныхъ осадкахъ, отлолгившихся после стаива- 
Н1Л ледниковъ, костей не попадается потому, что на оголившихся 
безясизненныхъ вершинахъ того времени едвали могли существовать 
как1е-бы-то ни были лсивотныя.

О климате и лсизни, бывшихъ во время саиаго существован1Я 

ледниковъ, мы можемъ судить очень мало.
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Въ неслоистыхъ, ледниковыхъ наносахъ встр-Ьчаются только 
обломки В'Ьтвей, корней и стволовъ деревьевъ, сходственныхъ съ 
нын’Ь живущими видами. При этомъ ископаемое дерево находится 

всегда въ вид'ё обломковъ, ясно указывающихъ на то, при какихъ 
услоР1яхъ оно попадало въ наносъ.

Въ наносахъ-же съ р-Ьчнымь характеромъ образован1я, какъ 
наприм., по рч. Хор1>, я, наоборотъ, находилъ кадъ золотоноснымъ 
пластомъ стволы березъ съ превосходно сохранившимися корой и 
в'Ьтвяыи, которыя молшо было даже употреблять для топлива*).

Изъ сопоставлен1я этихъ фактовъ мы можемъ судить о томъ, 
что въ то время, когда высочайш1я вершины Олекминско-Витимской 
горной страны были покрыты ледниками, у поднолс1я ихъ въ низ- 
менностяхъ за сн1Ьговой лин1ей произростала береза, которая про- 
должаетъ существовать тамъ и по настоящее время.

Это обстоятельство наводитъ на мысль о томъ, что климатъ 
пер1ода развит1я ледниковъ Олекминско-Витимской страны мало Ч'Ьмъ 
отличался отъ современнаго, а потому нричину накоплен1я сн'ёговъ 
надо усматривать не столько въ напрязкен1и холода, сколько въ 
обил1и осадковъ.

Въ пользу посл'Ёдняго говорятъ наведен1я, дЬлаемыя Ерапот- 
кинымъ о существован1и теплаго, воздушнаго течен1я въ высшихъ*  ̂
слояхъ атмосферы Аз1атскаго материка, которое онъ старался дока
зать фактически для Восточной Сибири.

Вотъ результаты моихъ безнрерывныхъ, дсвятил'Ьтнихъ наблюде- 
Н1Й, которыя, мн-Ь кажется, совокупно съ изсл'Ьдован1ями Крапот- 
кина, довольно в-Ьроподобно рисуютъ намъ картину ледниковой эпо
хи въ Олекминско-Витимской горной стран'Ё.

Ж. Жо^ъятнъ.
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*) По этой причин* образцы березы, присланные мною въ нашъ От- 
Д'Ьлъ, не им'Ьютъ коры; во время моего отсутств1я служанка употребила 
кору дли подтопки печи.
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Хомутовская волость состоптъ изъ пяти обществъ государст- 

венныхъ крестьянъ; земли, находящ1яся въ пользован!!! ихъ, начи
наются по якутскому тракту съ 6-й версты отъ г. Иркутска, тя
нутся по тракту на протязкен1и 23-хъ верстъ, вл'Ьво отъ тракта 
7— 8 верстъ п вправо на 25— 80 верстъ. Всего въ пользованш 
крестьянъ пашни, залежей и земли, расчищенной подъ пашни счи
тается, 8,500 дес., луговъ, удобныхъ для кошен1я, до 1,600 дес. и 
почти столько-же выгоновъ и луговъ, которые не косятся, потому 
что вытравляются до начала с'Ёнокоса; зат'Ьмъ въ общемъ пользо- 
Бан1н съ крестьянами Грановскаго селен1я находится до 12 т. дес. 
л'Ьса. Все крестьянское населен1е волости составляетъ 3,733 души 
обоего пола; наличныхъ-:ке хозяйствъ или дворовъ въ волости 694.

Такимъ образоыъ на семью приходится земли до 17 десятинъ 
(ее считая л'Ьса)— но]1ма, которая признается достаточной для без- 
бЬднаго существован1Я даже при первобытныхъ способахъ культуры 
земле. При наличныхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ почвы и климата, 
казалось-бы, что крестьянское населен1е .этой волости вполн11 мо- 
Л1етъ обезпечить себя землед'Ьльческимъ трудомъ, не приб'Ьгая къ 
постороппимъ заработкамъ; поэтому, прежде нежели перейти къ опи
сана вн-Ь земледЪльческихъ занят1й крестьянъ Хомутовской волости, 
я постараюсь выяснить, каково значе'н1е этихъ занят1й въ экономи- 
ческомъ быт'Ё населен1я волости и какимъ образомъ они получили 
это значен1е.

Старики расказывали мн11, что не бол'Ье 50— 40 лЬтъ тому 
назадъ, они не знали другихъ заняпй, кром-Ь землед'Ьл1я и ското
водства. Въ одномъ Хомутовскомъ селенц! въ настоящее время на

*) Читано въ зас’Ьдан1и Отд'Ьлен1я Статистики 14 марта 1889 г



считывается столько же дворовъ, сколько тогда было во всЬхъ пяти 
селен1яхъ, входящихъ теперь въ составъ Хомутовской волости, и, 
однако, хомутовцы тогда засЬнали почти такую-же площадь земли, 
какъ и теперь.; каждое Ьзяйство им’Ьло 10 — 15 головъ рогатаго 
скота и 5— 30 лошадей; скоту было приволье; хозяинъ не боялся 
отпускать его за 20— ИО верстъ оть двора безъ всякзго присмотра. 
Хл'Ёба было вдоволь; у того ул;ь считали мало, у кого залеживался 
онъ не бол'Ье года; эконоыическ1е магазины полны были хл'Ёбомъ, 
подати сдавались каждый годъ на очистку; кабаковъ не было, вод
ку пили мало и только по праздннкамъ; никакихъ промысловъ и 
ремеслъ, кром'Ь ум1’1Н1я дЬлать холсты для мЬшковъ и скатертей, да 
сукно для шинелей изъ шерсти собствснныхъ овецъ — не знали. 
Разсказываютъ, что когда одинъ богатЬй привезъ изъ города тёл'Ь- 
гу— кованку, вся деревня б-Ьгала посмотр'Ьть па диво.

Это молсетъ дать намъ понят1в, до какой степени мало тогда 
дума.]и о томъ, что скоро безъ этой копан[сп невозмозкно будетъ 
хозяйствовать (такъ какъ извозъ и дровопромышленность — первые 
промыслы, за которые берутся крестьяне, еслп доходовъ съ земле- 
д1Ьл1я не хватаетъ). Но съ тЪхъ поръ стали сильно увеличиваться 
платезки и повинности крестьянск1я; такъ въ одномъ только Хому- 
товскомъ селен1и вм'Ьсто прежнихъ трехъ лошадей для отбыван1я 
нелщдворной гоньбы, наряжаемыхъ тремя селеш'ями, въ 70-хъ го- 
дахъ стояло улсе 12; жалованье сельскому писарю съ 80 руб. въ 
годъ поднялось на 900 руб ; соотв1'.тственно увеличилась и волост
ная см-Ёта. Съ проведен1емъ Лкутскаго тракта, что таклсе не легко 
далось крестьянамъ, и съ причислен1емь кь кпестьянскимъ обще- 
ствамъ относительно большаго числа поселенцевъ, потребности на- 
селен1я быстро увеличились. Оъ другой стороны эти-л:е поселенцы, 
войдя частью въ составъ крес^ъянскихъ семейстиъ, словомъ и дЬ- 
1 0 мъ соблазняли населен1е перспективой легкаго труда и налишы, 
сильно подрывая традиц1 0нную силу любви и привычки къ земле- 
д-Бльческому труду. Ка 1̂ ъ преступлен1л непривыкшаго лгить тру-
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домъ, такъ II оодержан1е одрлхл'Ьвшаго и больнаго пришлаго на- 
селен1Я, тя;ккимъ бременемъ легло на крестьяиъ н, когда всл'Ьд- 
ств1е быстраго развитая въ кра'Ь золотопромышленности и торговли, 
ц'Ьны на 0 ТХ0 Ж16 и м-Ьстпые нромыслы поднялись высоко, деревня 
не устояла .иротивъ соблазна; крестьяне бросились па легки! зара- 
боток'ь; одни совс'Ьыъ попустились хозяйству— ушли на пр1иски или 
въ городъ, друг1е увлеклись носторонпими заработками, сократили 
запашку и с о в с ё м ъ  перестали расчищать подъ пашни повыя земли, 
заведя хозяйства на два поля, что им-Ёло сл'Ьдств1емъ быстрое ис- 
тощен1е почвы. Въ одной Хомутовой только теперь считается до 
23-хъ °/о общаго числа мулечинъ рабочаго возраста — отсутствую
щими. За то-же время населен1е три раза посетило несчаст1е; 
чума рогатаго скота въ три пр1ема истребила скота бол1>е пел;ели 
на 25 т. руб. *

Въ пачал-Ё 80-хъ гг. ц11па на посторопн1е заработки какъ-то 
вдругъ упала до минимума, который прекрасно характеризуется 
поговоркой: «работай больше! хоть до сыта не накормятъ, а съ 
голода не уморятъ».

Бросивш1е деревню совс'Ьмъ и сами не разбогат1 л̂и, да еще 
прибавили деревн'Ь тягости, такъ какъ м1ръ платить за нпхъ по
дати раскладкой.

Теперь на волости считается около 7 т. четвертей хлЬбной 
недоимки, около б т. руб. денеясной, почти 147о всЬхъ хозяйствъ 
не пм'Ьютъ лошадей, только 307о пм-Ьютъ бол'Ье 2 хъ лошадей, и не 
смотря на то, что не найдется крестьянина, который не лгал'Ьлъ- 
бы о прошломъ, мечтая по прежнему залсить однимъ землед-бльче- 
скимъ хозяйствомъ безъ помощи промысловъ, я знаю во всей воло
сти только два такихь хозяйства. Прилагаемая таблица (1 ) показы- 
ваетъ количество промышленниковъ, занимающихся большее или 
меньшее время промыслами въ связи съ размЬромъ запашки").

*) ВсЬ приведенный въ доклад-ь и таблицахъ цифры есть результатъ 
моего личнаго знакомства съ населен1емъ.
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Считая только по одному работнику на каждую седп.ю, занп- 
маюп(уюся п1)Омысломъ, получпмъ, что почти 75"/о всего мужскаго 
паселен1Я запинается промыслами и только 3“/о не пм'Г.егь надоб
ности • заниматься имъ бол'Г̂ е 3-хъ м1>сяцевъ (иъ д-ЬЯствительности 
па одно семейстр.о приходится '1,з мужчинъ рлбочаго возраста). 
Что-бы сд'Ьлать понятиымъ причину, заставля10И1у10 паселен1е за
ниматься промыслами, разбс1)у бюджетъ семьи по составу близко 
подходящей къ средней семь'Ь.

Составъ средней крестьянской семьи Хомутовской волости: 
Д̂ ггей до 14 л^гь 1,$ чсл(1В. \

 ̂ « « 1 8  « 0,5 «

Взр. отъ 18 до 60 л. 2,6 «
Старше 0,5 «

Бея семья . . 5,4 «
Составъ семьи Хумутопскаго крестьянина Михаила Латыиюва: 
Хозяинъ 44 л'Птъ, жена его 39 л., дочь 17 л,, дочь и сынь 

8 и 4-хъ л., всего {] челов-Ькъ..
Расходъ въ год'ь;
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Хл1;ба 84 пуд. - 126 Р- - к.
Чаю в'ь 3 нед. 1 кирничъ - 20 60 «
Масла 3 безмена - - • - 2 10
В1.ыла н а ....................... - 3 — «
Керосину ....................... 5 « 72
Сахару 5 ф. на 1 « 20 «
Капусты 2 сотни - - 2 « —

Соли на ....................... 6 « —

Мяса 3 пуд. на - - - 12 « — «

1*|.10Ы 1 '/з ('ОТ. на - 15 « — <С

« сиЬжой на - « 60 а

К;111Тофелю 4 м-йнлса - - - 4 « — «

Оде;ь’да мужская - - - - 15 « 80
« ;к('нска!! - 15 70



Одежда д11тская - - - - 15 « — «
Под;1ТН и повпниости - - - 11 « 50 «

За помолъ............................. 4 « — «
Восковыхъ св’Ьчъ къ иконамъ и

священ, въ празднпкп - - 3 ж — «
Разные расходы - - - - 7 « 63 «

])с е го  - 270 р. 85 к.
Какъ вндно бюджетъ этотъ почти нищенс1ий, (расходуя напр. 

15 р. 80 к. на одежду, крес.тьянинъ постоянно ходить въ запла- 
тахъ, или расходуя 12 руб. на мясо, онъ можетъ 'Ьсть его только 
по праздникамъ, да когда заговляется или разговляется). Кром'Ь 
того въ этоиъ бюджет'Ь нЬтъ расходовь не предвидЬнныхъ, им'Ью- 
щихъ большое значен1е въ крестьянской лгизпи. Необходимо доба
вить, что у Михаила Латышева есть корова, и если-бъ ея не было, 
то пропитан1е семьи обошлось бы доролсе.

Среднее количество пашни, приходящееся на одно семейство 1о- 
мутовской волости, равно 5,з десят., средн1й уролсай рл:и нельзя 
считать выше самь-6-ть, рлси на казенную десятину сЬется 6,75 пуд., 
значитъ валовой доходъ съ одной десятины 214,65 пуд, считая но
1 р. 40 к. за пудъ; валовой доходъ съ пашни средней 
семьи получимъ въ ВОО р. 51 к. Кром1’. пашни, огородъ молсетъ 
дать семь'Ь самое большее 38 р.“) и покосъ 20 р.*"’}, итого доходу 
358 руб. 51 коп.

Для засЁва 5,з десят. требуется не мен1̂ е 2-хъ лошадей, 
стоимость содерл;ан1я которыхъ не мен'Ье 79 |). 50 к. (хлТ.ба ио 
15 пуд. —  42 руб., с1>на до 150 пуд. по 25 к. за пудъ 37 руб. 
56 к.) На посЬвъ уйдетъ 39,75 пуд. 50 руб. 80 к.; всего расхода 
401 руб. 15 к. или дефициту 42 руб. 64 коп. или 10"/о всего 
бюдлсета
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*) Такъ какъ приходится управляться съ огородомъ одной баб'Ь, то 
собирается прям1-рио: капусты 600 вилковъ, табаку 8 пуд., картофелю 12 
м-Ьшковъ, луку, чесноку и проч. н.ч 5 руб.

**) Съ одного п -ля собирается 5 возовъ по 4 рубля.



Припявъ по внпмтпе, что дефицитъ этотъ по.т̂ ’чается при 
наибол-Ье благопр1ятиыхъ для сущестш)|{ап1Я семьи услов1лхъ, мы 
иоймемъ, какое значе1пе ««"Ьють ннТ.-землед-Ьльческ'̂ е промыслы для 
крестьян'ь Хомутовской волости.

ВсЁхъ родовь промысловъ в'ь Хомутовской волости 18; пазва- 
Н1С нхъ и количество семей, заминающихся каждыми, пом'Ьщены въ 
прилагаемой таблицЬ (№ 2). Основными, заслуживающими оппса- 
Н1Я, промыслами, я считаю: дровопромьпнленпость, извозъ, торговлю, 
телЬжный и экипажный промыслы, дворипчество и мясничество; 
остальные промыслы, бол'Ье выгодные, есть удЬлъ не многихъ счаст- 
ливцевъ, проч1е-же носягь весьма случайпыГ] характеръ и псреби- 
ваюш1йся изо дня въ день промышленниш, берегся за любой изъ 
нихъ, готовый постоянно переменить родь промысла.

Персхо;ку теперь къ онисан1ю отд'Ьльныхъ нромысловъ.
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ЛЕСНОЙ промыселъ.

Около 8 0 %  вс1’.\ь промышлен11И1;о1гь заняты л'Ьснымъ про- 
мысломъ, что И понятно п[1И той оотнрнигти л'Ьсныхь угод1й, ка
кою пользуются крестьяне Хомут(1ВСК(»й волости; но не одно, ко
нечно, это обстоятельство, а главнымь оГфазомъ близость м-Ьста 
сбыта г. Иркутска, обусловлииаетъ выгодность (пли лучше сказать 
возможность) для паселенш занят1я этимъ промысломъ. Это об
стоятельство пм'Ьегь с.гЬдстш'емъ еи(е то, что л'Ьснаго промысла пм-Пется 
только одна форма; дп()В.1пр01\!ыи1лен110сть; причемъ на дрова изво
дится лЬсъ, из'ь кото11аго можно-бы было выработывать бол'Ье цен
ные продукты, какь то дЬлаюгь, папрнмЬръ, крестьяне Егоровскаго, 
Иикольскаго п Котинскаго селепИ! Оекской волости. Внрочемь дрово- 
промытленпость становится изь года вь годъ мепЬе и мен-Ье вы
годной и доступной б0Л1.шипст1!у паге.1ен1я, такъ какъ л-Ьсъ по бли
зости оть города, а главное от'ь т 1юкта, быстро вырубается, возка- 
же по таежной дорог!; 30 — 85 ворстъ до г. Иркутска, требуетъ



хорошей заводпны (сбруя, санп, тел-Ьги) п лошадей. П теперь уисе 
дровопроыышленностыо,' какъ и извозомъ, не занимаются им'Ёющ1е 
ыен'Ье 3 — 4-хъ лошадей; въ Кудпнскомъ-же селен1и этот7> промы- 
селъ долженъ исчезнуть неминуемо въ скоромъ времени, таиъ ка1;ъ 
съ исчезновен1емъ .тЁса по близости, крестьяне хомутовскаго селе- 

. Н1Я стали разбирать «планы», чего прелсде, при обил1и л'Ьсовъ, ку- 
динск1е крестьяне не д'Ёлали; крестьяне другихъ селен1й вырубили 
ихъ л'Ьсъ, на что не потребовалось много времени всл11дств1е бли
зости къ городу л'Ёсныхъ дачъ кудинскихъ крестьянъ. Теперь Хо- 
ыутовск1е крестьяне не нускаютъ къ себ'Ь въ л'Ьсъ Кудинскихъ, и 
получается странная вещь; два селен1я рядомъ: Талька 42 двора и 
Куда 269 дворовъ, у первой Л'Ьсу сколько угодно и какого угодно, 
крестьянамъ-ясе второй скоро негд'Ь будетъ слегу*) вырубить. Въ 
Н'Ёсколько иныхъ также услов1яхъ находится промыселъ этотъ у 
крестьянъ Карлукскаго селен1я всл'Ёдств1е сравнительной близости ихъ 
Л'Ьсныхъ дачъ отъ самой деревни и города.

Опишу сначала дровопромышленность крестьянъ Хомутовскаго, 
Талькинскаго, Позняковскаго и Кудинскаго селен1й.

Заниматься дровянымъ промысломъ въ этихъ селен1яхъ воз
можно только хозяйствомъ бол’Ье или мен'Ье сильнымъ, такъ-какъ 
въ настоящее время годнаго л'Ьса не найдется .ближе 25 — 30 вер. 

отъ Хомутовскаго селен1я и г. Иркутска (вправо отъ якутскаго 

тракта къ 5шаковк1Ь), такъ что возить одному работнику менЬе, 

ч4мъ на 3 — 4 лошадяхъ за разъ —  не выгодно, да и лошади и 

сбруя, какъ уже было зам’Ьчено, должны быть хорош1я.

Готовятъ дрова обыкновенно съ весны (веснод11льныя), выво- 

зятъ на продал;у прямо изъ л'Ьса въ г. Иркутскъ уже сл'Ьдующей 

зимой; Л'Ьтомъ-яге туда н'Ьтъ телЬжной дороги ни изъ города, ни 
изъ деревни.
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*) Слега—тонкое бревно до 2—3 вершк. Д1аметромъ.



Для за1'0Т0В1ш дровъ, обыкновенно съ Благов-Ьщеп!}], высыла- 
ют'ь многосемейные одного или двухъ членопъ ссмьн, нрнхиахывая 
еще иногда «рубака», малосемейные же просто двухъ или трехъ 
рубакоьъ— въ л'Г̂ съ, гдЬ т-ё и рубятъ дропа до великаго четверга, 
вы'Ьзлсая на дв'ё нед’Ьли ла Пасху, и опять у'Ьзжаютъ до Егорьева 
дня*). Въ Л'Ьсу им1Ьется н'Ьсколько артельныхъ заимокъ— избушекъ 
на 2 -х'ь— 1 7 2  <'аис. съ зеылянымъ ноломъ, аршиннымъ окномъ п 
жел'Ьзной печыО; которая увозится по окончан1и работы; въ такой 
пзбушк'Ь живутъ по 7— 15 челов'Ькъ; т-Ь лге, кто посылаютъ ру- 
баковъ— предостанляютъ имъ устраиваться, какъ угодно.

Одному рубаку полагается на день нарубить одну са:к. 12 —
18 вер. дровъ; хозяева для себя или сд'Ьльные рубаки на своемъ 
содернганп! нарубаютъ по 1 7 г и далее по 2 саис.

Для большей усп'Ьшности работы, обыкновенно на дрова вы
бирается самый прямой, ровный и крупный л'Ьсъ. Срубають л'Ь- 
сину такъ, чтобы въ отруб’Ь было небол'Ье 15 вершк., оставляя 
такимъ образомъ пни до 2-хъ арш. вышиной, которые пропадаюп, 
нанрасно; впрочемъ теперь стали щепать изъ нпхъ лучину д.1я ка- 
мельковъ, такъ какъ они очень смолисты. Сучья и вътки остают
ся туть-же, представляя прекрасную растопку для л’Ьсныхъ пол:а- 
ров'1>.

Инструменты, употребяемые для рубки: узк1й топоръ, попереч
ная пила и напилокъ для точе1Йя пилы; общая стоимость ихь до
5 рублей**).

Плата съ салсенп рубаку 15 — 20 к., причемъ полагается ему 
на са;кень I ф. мяса, 1 омуль, 5 ф. хл'Ьба (въ то число иногда 
фунта 2 пшсничнаго).

Такимъ образомъ на мЬстЬ сажень обходится;
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23-го ап1)'Ьля.
**) Интересно, что поперечиая пила стала 'употребляться только льтъ 

15 тому па.задъ, прежде-:ке л'Ьгины поперегъ разрубались т'ймъ-же прямымъ 
узкимъ топо1)ом'ь.



Плата рубаку - - - - 20 к.
3 ф. рж;ш. хл-Ьба - - 12 «
2 ф. пшеничнаго - - - 10 «
1 ф. м л са ........................ 10 «
1 омуль 8 «
На ипструментъ - - - 10 «
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Всего- 70 к.

Когда открывается дорога, начинаютъ возить дрова въ городъ, 
причемъ большинство продаетъ все до Ролсдества, конечно, по не

обходимости, такъ какъ посл1> Ролсдества цЬна выше: на одну ло- 

П1адь накладывается 7^ салсени, на 2 — 3 лошади полагается одинъ 

работннкъ; черезъ калсдые 3 —  4 дня даютъ лошадямъ отдыхъ 
одинъ день.

Стоимость доставки одной салсени дровъ въ И^кутскъ;

На содерлсан1е лошади— ’Д пуд. 
сЬна 10 к., 50 ф. овса — 1 р.

75 к. - - - - - - -  1 р. 85 к.
На веревки и ремонтъ сбруи - - —  10 «
С(|дерл:ан1е одного челов-Ёка - - —  70 «
Рубка одной салсени - - - - _  70 «

Итого - 3 р. 35 к.

Такимъ образомъ стоимость салсени дровъ, если-бы все поку

палось въ г. Иркутск1Ь 3 р. 35 к., тогда какъ рыночная цЬна 3 р. 

70 к., т. е. какъ бы продаются дрова въ убытокъ; но д-Ьло въ 

томъ, что крестьянинъ своего труда не считаетъ, и если мы выки- 

нсмъ отсюда плату за рубку и возку рабочему, то получимъ ц-Ьну 

салсени дровъ въ Иркутск'Ь 2 р. 95 к. Шолсеть быть покалсется 

нев-Ёроятнымъ занят1е промысломъ при такихъ услов1яхъ, но что- 

же д-Ьлать крестьянину, если у него 1гЬтъ другаго заработка бол'Ье 
выгоднаго.



Приведу прим1-,ръ; въ прошломъ году, крестьяпинъ Хомутов- 
скаго селен1я Яковъ Мериновъ приготовилъ дровъ 16 сан;. Ру
били дрова двое братьевъ нсдЬлю, соде;)и;ан1е стоило 8 руб.

На вывозку на 4-хъ коняхъ при 2-хъ челов. въ течен1и 7 
дней ушло:

1 возъ с1̂ на - - - 4 р. —  к.
22 ' /2  п. овса - - 31 « 50 «
1 п. 32 ф. хл-Ьба - 3 « 35 а 

кирппчнаго чаю - —  « 30 «
3 дес. омулей - - 3 х —  «

Итого 42 р. 15 и.
Продал’ь по 3 р. 10 к. сазкепь....  49 р. 60 к.
Заработокъ его ннчто;кеиъ и его не было-бы, если-бы считать . 

стоимость работы человека, но ёсли предпололсимъ, что Мериновъ 
не сталъ-бы рубить и продаиать дровъ, то за двЬ нед-Ьли, употре- 
бленныя на это, если-бъ онъ давалъ лошадлмъ менЁе хл^ба, а 
семья ооходилась-бы безъ омулей, онъ съэиономилъ-бы не бол'Ье 
20 руб., не получивъ 49-ти--гдГ>-же ему взять остальные 29-ть? 
Вообще разсчеть чистой прибыли туть негодится, хотя разум'Ьется 
счетъ одного валоваго заработка возмо:кс1гь только тогда, когда 
крестьянину не приходится покупать хл'Ьба; въ противномъ-же слу
чай, им'Ьющемъ къ сожалению м’Ьста у б0льи1инства хозяевъ, за- 
нят!е дровонромышлепностыо немыслимо. При другой работ-Ь, вало
вая плата за которую мепьню, по за то [итбота самая легче, можно 
лошадямъ давать мепыие хл'Г.ба, хуже питаться самому, но все-жъ 
таки кой-как'ь биться; П1'И такпхъ-:ке промыслахь, какъ извозъ и 
дровопромышлепность — пи чело!;1и.-ъ, ни лошадь не могутъ выдер- 
:кать сокращеп1я мною псчисленнаго разм1',ра удовлетворен1я потреб
ностей.

Какъ я ужо зам'Лтплъ, въ ипыхь услов1яхь. дроьопромышлен- 
ность находится у крестьянь Карлукскаго селен!я; тамъ промысломъ 
йтимъ въ большихъ или моньшпхь 11азм1'>рахъ занимаются почти
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всЬ; собственно такнхъ дровъ, какъ крестьяне другпхъ селен!й, они 
вовсе не рублтъ за неим'Ьп1ем'ь подходящаго .тЬса, а 1п> свободное 
время собнраютъ п рубятъ дрова изъ ыелкаго березняку и свозят'ь 
ихъ домой; продаютъ-же въ то время, когда пгпортится дорога и 
крестьянамъ другихъ селен1й трудно бываетъ попасть въ городъ—

ц-Ьна на дрова стоптъ высокая п опп продаютъ въ ‘2 —  3 под1̂ ли , 
весь запасъ.

Я  пе им'Ью дапныхъ для точиаго опред'Ьлен1я пхъ заработка, 
но по МН-6Н1Ю карлукскпхъ крестьяпъ занят1е дровоиромышлен- 
ностыо представляетъ пмъ больше выгодъ, нелселн крестьянамъ дру
гихъ селен1й; на это указываетъ еще п то обстоятельство, что два 
года тому назадъ, карлукское общество думало заняться зтпмъ про- 
мысломъ вплотную, для чего арендовало одинъ годъ у разводпн- 
скпхъ 'крестьянъ л'Ьсъ, что, впрочемъ, почему-то было оставлено. 
Общ1й валовой заработокъ отъ дровопромышленности составляет!,; ' 
средн1й доходъ семьи 50 р., всЬхъ семей 107, итого 5,Я50 руб.

Громадный ущербъ дровопромышленникамъ наносятъ л1'>сиые 
нолгары; такъ въ прошломъ 8 8 -мъ году сгор'Ьло до 500 са<к. дровъ 
на сумму 1,500 руб.
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Извозный промыселъ.

Извозный промыселъ занимаетъ такое-л;е мЬсто среди носто- 
роннихъ заработковъ крестьянъ Хомутовской волости, какъ и дро
вяной. Т'ймъ и другпмъ П1)0мысл0мъ занимаются часто (»дп1; и тЬ- 
л:е хозяйства.

Заниматься пмъ могуп, семьи, им'Ьюп11'я не мс1гПе 4-Х'ь лот., 
такъ какъ отправляться работнику съ 2 -мя пли о-мя лотадьмп 
не Еыюдно; ему не хватигь нропозной платы на свое соде1»лсан1е 
и содерл:ан1е лошадей. Хотя и бываетъ, что хозяи1п., нмТ.10Щ1й
2 — 3 лошади, отпускае'гь ихъ ю, дорогу съ чуншмъ или самь нрп- 
хватывае'гь у кого-нибудь лоп1адь, по так1е случаи не часты.



Нее сказанное относится собственно къ тяжелому извозу; въ 
ХомутоБскоЛ> селен1и до семи семействъ занимаются еще легкимъ 
извозомъ; возятъ съ почтовой станц1и, когда тамъ лошадей не хва- 
тает'ь, въ Оекъ, Жердовку и Иркутскъ. Средн1й заработокъ семьи 
60 руб , 00Щ1Й заработокъ 420 руб.

Тллгелаго извоза существуетъ два рода: дальн1й— въ Тоыскъ, 
Красиолрскъ и Ачинскъ, и блнлш1й — между Иркутскомъ, Утунгой, 
Качугомъ, Верхнеудннскомъ и, въ р'Ьдкихъ случаяхъ, Кяхтой.

Чистый заработокъ блилсняго извоза выше дальняго, но такъ 
какь, всл'Ьдств1е краткости разстоян1й, при блинснемъ извоз'Ь те
ряется много времени на розыски подрядовъ, нагрузку и выгрузку 
товаровъ, то въ среднемъ выводЬ дальн1й извозъ доллсенъ 
считаться, если не бол-Ье, то во всякоыъ случа-Ё одинаково 
выгоднымъ съ блил;нимъ, а такъ какъ для подсчета результаты 
дальняго извоза гораздо удобН'Ье, всл'Ьдств1е большаго постоянства 
Ц'Ьнъ и меньшаго вл1ян1я • различнаго рода случайныхъ причинъ, то 
я и займусь описан1емъ тялселаго извоза въ г. Томскъ.

Й1атер1алами мн!; слулгили разсчетныя книлски ямщицкихъ ар
телей съ подрядчиками за 1887в гг. Въ моемъ распорялсен1и бы
ли разсчеты 12-ти парт1й отъ 8 до 14 челов., въ кал;дой, отъ 4 
до 8 лошадей на челов'Ька, всего 558 лош. и 97 ямщиковъ; часть 
этихъ разсчетовъ приходилось производить мнК самому въ присут- 
СТВ1И ямщиковъ и подрядчика, заинтересованныхъ въ правильности 
этого разсчета, почему полагаю, что результаты, мною полученные, 
достаточно точны. Что-л;е' касается колебан1я ц'Ьнъ на хл'Ьбъ, дЬ- 
лающаго по нн15И1Ю нЪкоторыхъ невозмолснымъ опред'Ёлен1е выгод
ности извоза, то по моему мн'Ьн1Ю эти колебан1я или изм1>нещя, 
будучи вообще обратно пропорц10нальны колебан1ямъ разм'Ьра про
возной платы, на выгодность промысловъ оказываютъ вл1ян1е незна
чительное; если-лсе они и имЬютъ таковое значение, то во-первыхъ 
только при неопытности доставщика, что бываетъ, какъ исключе
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н1е, а во-2-хъ, какъ бъ сторону повышен1я, такъ и въ сторону 

понил;енш выгодности промысла Такпмъ образомъ «одно на другое 
наводитъ» но вырая;ен1Ю доставппнювъ.

Ямшики тяжеловозы составляютъ временный артели и подряд- 
чикъ, ведущ1й ямщиковъ, есть только представитель и распорядитель 
этой артели; кром'Ь того необходимое лице артели— писарь (изъ яи- 
щиковъ-л;е), ведущШ записи, служащ1Я осн(»ван1емъ для разсчетовъ 
заработка каждаго участка. Подрядчикъ собираетъ артель еще тогда, 
когда неизвестны ц'Ьны, по которыыъ доставщики будутъ сдавать 
товары возчпкамъ; уговариваются только о томъ, сколько артель 
положитъ подрядчику за труды съ м'Ьста или съ пуда. На обязан
ности подрядчика лежатъ всЬ переговоры съ хозяевами и достав
щиками отправляемыхъ грузовъ, онъ обязанъ только объявить ям- 
щикаыъ хозяйскую цЬну за провозъ. Не рЬдки случаи, когда под
рядчики пытались утаить отъ артели 5— 10 к. на пудъ хозяйской 
ц̂ Ёны. но не р-Ьдко также и то, что ямщики, узнавши объ этомъ, 
или вовсе отказывались давать ему за «труды», или давали поло
вину или треть того, что было «посулено» .̂ Дал'Ье на обязанности 
подрядчика лел;итъ дерл;ать объЬздную т. е. лошадь въ кошовк'Ь 
для объЬзда обоза съ цЪлью охраны и наблюден1я за сонливыми 
ямщиками; за эту объ- з̂дную иногда полагается ему особая плата, 
а иногда ̂ объ-Ьздную «держитъ» писарь или даже простой ямщикъ 
(также за особую нлату 70--100 руб. до Томска и обратно).

Во время пути иодрядчикъ есть полный хозяинъ артели, но 
разсчитывается онъ такн;е, какъ и простой ямщикъ; въ случаЬ ут
раты съ чьего-нибудь воза товара или его порчи, убытки принима- 
етъ на себя вся артель, д-Ьля по-ровну «по дугамъ». Въ рЬдкихъ 
только случаяхъ, когда очевидно, что утрата произошла отъ не- 
брелшости ямщика, разбрасывается по ду|амъ половина или двЪ 
трети стоимости утраты, а остальное принимаегъ на себя виновный 

ямщикъ и иодрядчикъ, какъ лицо отв'Лтственное за вс'Ьхъ.
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Въ Томскъ отправляются обыкновенно въ нояПр'Ь; въ Томскъ 
везутъ чай, считая бол^с выгоднымъ вести байховый. Въ Иркут- 
ск^ на нагрузку и возку чаевъ изъ таможни употребляютъ до 
трехъ дней; идутъ въ Томскъ до 35 дней, столько-же обратно; въ 
Томск'Ь л;ивутъ 4 — 9 дней, да на сдачу товаровъ въ Иркутск'Ь 
уходитъ до двух7> дней; если прибавить къ этому время необхо
димое для Т01'0, что-бы «заправить» «заводину» и лошадей передъ 
отправкой въ далешй путь, то и.выйдетъ не мен'Ье 3-хъ м'Ьсяцевъ.

Плата въ Томскъ отъ 6 до 9 руб. за, м'Ёсто иирпичнаго и
6 — 8 за М'ЁСТО байховаго'(л'Ьтомъ ц-Ёна эта далеко выше, но тогда 
крестьяне-землед'Ёльцы извозомъ не занимаются). Изъ Томска 1 р. 
50 к.— 2 р. 25 к. за пудъ чистаго в-Ьсу, за тару не платится*), 
подрядчику даютъ за труды отъ 10 до 30 коп. съ ы-Ьста впередъ 
и отъ 5 до 10 коп. съ пуда обратно.

По услов1ю подрядчика съ доставп1икомъ плата получается 
частью деньгами, частью товаромъ. Изъ Иркутска обыкновенно 
полагается по кирпичу чая на м'Ьсто, причемъ ц-Ьпа его ставится 
много выше действительной, в м 'ёсто  1 р. 10 к, — 1 р. 50 к.; об
ратно изъ Томска даютъ провознаго товару на 20— 35 к. на пудъ, 
ситецъ или «ситка», какъ зовутъ его крестьяне, ставится 35 — 
25 к. аршинъ (действительная цЬна 11— 12 к.), дабы 3 р. 50 к. 
— 3 р. 70 к. (действительная цена 2 р.), плисъ 25 — 30 к. арш. 
(действительная цена 15 к.); такимъ образомъ полност1ю провозную 
плату ямщики не получаютъ, такъ какъ стоимость товаровъ соста
вляющая 12— 20“/о провозной платы въ 1 7  ̂ и далее въ 2 раза 
выше действительной; ямщики товаромь этимъ расплачиваются съ 
дворниками, которые въ свою очередь ставятъ овесъ и сено на 10 — 
20 к. на пудъ доролсе, глядя потому, которую часть они по со
гласно принимаютъ товарами; такимъ образомъ для ямщиковъ по
лучается двойной убытокъ. Для того, что-бы дать понят1е о зара
ботке артели ямщиковъ, приведу примерь;
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*) Хотя они достигаютъ до 5—6 пудовъ на возъ.



Артель состоигь изъ ]0  челов'Ькъ, въ томъ числЬ писарь и 

подрядчикъ, цдетъ на 8 «связокъ» или «^припононъ» изъ 45 возовъ 
(идти на одинъ припонъ, это значитъ давать вм'Ьст'Ь кормъ*) 

лошадлмъ, связка— лошади одного хозяина). Товаръ взяли впе- 

редъ 8 руб. съ «"Ьста кнрпичнаго и 7 руб. съ ы'Ьста байховаго, об
ратно за 1 р. 70 к. съ пуда, провознаго товару впередъ кириичъ 

чаю на ы'Ёото, обратно 30 к. на пудъ доставленнаго товару; ччай 
былъ поставленъ въ 1‘/2 руб., ситка 30 к., плисъ— 35 к. Подряд

чику за труды сь его объ-Ёздной и писаремъ 25 к. съ м-Ьста впе
редъ и 10 коп. съ пуда обратно.

Перевезено въ Томскъ:
Кирппчнаго чаю м. 86 за 688 р.
Байховаго « « 228 « 1596 « 
въ Пркутскъ - - 1084 п. за 1842 «

Итого - 4126 р.
Расходы артели;

Прокормъ коней въ ТомскЬ - 198 р. 34 к.
« по дорог-Ь въ Томскъ 1602 « 41 «
« обратно - - - 1394 « 6 1

Артельные расходы - - - 205 « 73 «
Подрядчику 5а труды- - - 286 « 96 4
Принято утраты - - - - 90 « —  «

Итого - 3877 р. 90 к.
Возьмомъ теперь разсчетъ съ артелью одного ямщика, -̂ схо- 

дившаго» удачн-Бй товарищей и другаго— хуже товарищей. Это об
стоятельство зависитъ главньшъ образомъ отъ степени состоятель
ности ямщика. У богатаго кони постоянно на корму, потому 'Ьдятъ
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*) Собственно с̂ Ьно, такъ какъ овесъ берется в-Ьсомъ, с-Ьпо-же сколько 
одинъ работникъ можетъ унести.

**) Какъ видно, обратно ушло на кормъ на 207 р. 80 к.; явлен1е это 
зам'Ь'шется во всбхъ изв'Ьстныхъ мн-Ь случаяхъ; происходитъ это по моему 
мн'Ьш’ю потому, что и.зъ Иркутска провозный товаръ ставится только на 
4<)« дороже действительной стоимости; изъ Томска-же КЮ и (Въ  Том-
ск^ ямщики принуждены соглашаться на хак1я угодно услов1я, лишь-бы не 
прожить лишняго времени, что стонтъ очень дорого).



въ доро1"Ё меньше, вынослив'Ёе, почему меньше приходится нанимать 
везти возъ, чтобы лошади по очереди отдыхали. У богатаго и 
оденсда, и сбруя и сани не требуютъ большаго ремонта, такъ какъ 
ностоянно содержатся въ исправности.

1) Денисъ Ероповъ. 9 лошадей въ связк* и 2 ялщика.
П р и х о д  ъ;

За перевозку 17 м. кирпич, чаю - 156 р. __к.
* « 47 « байховаго - - 322 « —  «
« « обратно 2 1 8 7 2  пуд. 370 « 60 «

Итого 848 р. 60 к.
Р а с X о д ъ;

Прокормъ впередъ и обратно 627 р. 24 к..
Ковка коней (кузло) - - - 9 « 60 «
Наемка лошадей подъ воза для

отдыха своихъ лошадей - - 6 « 18 «
Въ Томск'Ё квартира и прокормъ 34 « 42 «
Артельныхъ на 9 дугъ - - 59 « 13 «
За три кормушки - - - - _  « 7 5  «

^̂ еревки - ..............................2 « 25 «
Подрядчику условнаго возна-

гражден1я съ 9 дугъ - - 57 « 33 «

Всего 796 р. 90 к.
Чистый заработокъ - - - - 51 « 70 « 

или на лошадь 5  р. 7 4  к.
2) Екимъ Колокольниковъ. 4 лошади въ связк'Ь.

П р и X о д ъ:
За перевозку 7 м. кирпич, чаю 56 р. —  к.
« « 2 0  « байхов. « 140 « —  «
обратно - - 95 пуд. - - - 161 ч 50 «

Итого - 357 р. 50 к.
Р а с X о д ъ:

Прокормъ впередъ и обратно 281 р. 25 к.
Содер:кан1е въ Томск-Ь - - - 19 « 85 «
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Подрядчику..............................25 « 4:8 «
Артельныхъ - - - • - 26 « 28 «
Наемка подъ воза - - - - 6 « 84 «

Ремонтъ с б р у и ........................2 « 4 «
Подр'Ьзи подъ сани - - - - 2 « 25 «

Ковка коней..............................1 « 85 «
Веревки ....................................1 « 10 «

Поправка одежды - - - - 1 « 25 «

Итого 368 р. 19 к.
Такимъ образомъ Колокольниковъ, какъ говорятъ, «на'Ьхалъ 

себ'Ь на шею» 10 р. 69 к.
Въ д'Ьйствительности-л;е р'Ьдко приходится ямщикамъ получать 

что-либо по окончательному разсчету, а на оборотъ доплачивать 10 — 
50 руб.; это потому, что предъ отправкой берутся задатки рублей 
по 4 — 5 на коня на уплату податей и ремонтъ одеаады и сбруи 

предъ отправкой въ далек1й путь*).

Пзъ вышеприведенныхъ подробностей мы видимъ, что всЬ рас
ходы вызваны необходимостью и низкая плата, а не расточитель
ность ямщиковъ служитъ причиною незначительности заработка.

Не лишены интереса и назначен1я артельныхъ расходовъ:
Пропуски (повозный сборъ въ городской

доходъ)............................................... 27 р. 60 к.

Пропускъ-же’" ' ) ....................................—  « 45 «
«Пролубные» (за право поить въ про-

рубяхъ лош адей )..............................6 « 1 «
г

Прописка паспортовъ..............................1 « 80 «
Повозный сборъ (улучшен1е Московскаго

*) Это обстоятельство служитъ поводомъ для н'Ькоторыхъ утверж
дать, что извозъ не даетъ ямщикамъ никакого заработка, такъ какъ зача
стую ямщику приходится продавать для разсчета лошадь или дв^, причемъ 
забывается, что помимо денегъ на содержан1'е въ дорог'Ь, ямщикъ уже по- 
дучилъ впередъ въ Иркутск* и Томск-ьЗн—50 руб.

*•) Такъ записано въ книжк* и показываетъ сумму, на которой со
шелся подрядчикъ со стражникомъ за пропускъ возовъ, не значущихся въ 
квитавц1и Городской Управы.
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5 « 87 «
36 « — «
2 « 90
1 « 50 «
9 « 13 «
4 « 90
7 --

тракта) ...................................

С'Ьно по дорог1Ь и въ Томск'ё - 

Мытье б'Ёлья и баня
2 телеграммы - ........................
На закуски мелгду остановками - 
Вино при отправк'Ь въ городахъ
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Подвозка возовъ изъ таможни, выгрузка 
и прогоны подрядчику, задержанному 
въ г. Томск'ё доставщикомъ - - - 102 « 57 «

Итого - 205 р. 73 к.
Изъ приведеннаго видно, какъ мало нулсно крестьянину; обЪ- 

даютъ они черезъ каждые 30 — 40 верстъ (на 1500 вер.- 4 4  оста
новки), а на за1гуску въ промежуткахъ тратятъ только 9 р. 13 к. 
яа  9 челов'Ькъ въ 2 слишкомъ м'Ьсяца. Во взятомъ нами случа'Ь 
ямщики заплатили за утерю 90 руб. или по 2 руб. на каждую 
дугу. ЙТн'Ь не приходилось слышать, что-бы при разсчетахъ когда- 
■бы-то нибыло ямщикамъ не приходилось платить большую или мень
шую сумму за утрату или порчу товаровъ, почему при разсчет'Ё 
выгодности промысла я принимаю во вниман1е и этотъ рзсходъ.

СреднШ заработокъ*) на одинъ день и лошадь валовыхъ 82 к.; 
занимаются извозомъ въ течен1и 75 дней 155 челов. на 620 ло- 
шадяхъ; средн1й валовой заработокъ семьи 247 р. ,  валовая сумма 
дохода— 38,130 руб.

Т о р г о в л я .

Сл'Ьдующ1й зат'Ьмъ по вмлсности заработка промыселъ— торговля. 
Торговля им'Ьетъ большее значен1б для крестьянъ Хомутовской 

волости; ею занимаются малосильные— одно п двулоошдныя хозяй-

*) Средину я вывожу изъ имеющихся у меня данньгхъ, относитедь- 
во заработка тяжеловозовъ, о которыхъ я говорилъ выше и 63 случая ближ- 
1НЯГ0 иввоза.
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ства, обладаю1Ц1я оборотпымъ иаппталомъ оть 16 до 40 руб. Впро- 
чемъ, въ случаЬ дурнаго урожая, контингентъ торговцевъ значи
тельно увеличивается на счетъ дропопромышленнииовъ п ямщшювъ, 
какъ-то было въ 1888 г.

Единственная ц-бль торговли — прюбр'Ьтен1е хл'Ьба въ обм1>нъ 
на товары, такъ что-бы стоимость его была по возможности ниаге 
базарной.

Бол'Ье всего занимаются торговлей крестьяне Кудинскаго*}, а 
зат-Ьзн. Хоыутовскаго селен1й. Крестьяне Талькинскаго селен1я ею 
не занимаются вовсе, или только въ р'Ьдкихъ случаяхъ, такъ какъ' 
торговцы первыхъ двухъ селен1й скупаютъ у нпхъ дома лукъ, че- 
снокъ п табакъ, что обусловливается конечно большимъ развит1емъ 
огородничества у крестьянъ Талькинскаго и Позняковскиго се-ленШ.

Крестьяне Карлукскаго селен1я не занимаются торговлей всл'Ьд- 
ств1е близости города, предпочитая различнаго рода случайный зара- 
ботокъ (поденная работа н'Ьшпмъ и съ конемъ).

Ъздятъ торговать крестьяне къ бурятамъ въ Капсальское, 
Кудпнское п даже Пдинское ведомства и въ Тунку. У каждаго 
торговца между бурятами есть «дружки», оказывающ1е ему покро
вительство; безъ этого забираться къ нимъ не особенно безопасно, 
такъ какъ сами власти бурятск1я первые обидчики беззащитнаго 
челов’Ёка. У дру;кковъ такой уговоръ: «я къ теб-Ь 'Ьзлгу— ты ме
ня корми; ты ко мн'К— я тебя». Предметы м'Ьны; чай кирпичный, 
табакъ, посуда фарфоровая, лукъ, картофель, водка, чеснокъ, мыло, 
бродни, кол;и, полки (колса для подошвъ).

Держась одного метода описан1я промысловъ, приведу нисколько 
примЬровъ.

1) Крестьяне Кудинскаго селен1я Шестаковъ Афанас1й и 
Сорокинъ Афанас1й на двухъ лошадяхъ 'ёздили къ Тункинскимъ
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*) Какъ видно изъ таб;1ицы 1-й въ Кудинскомъ селеш’и высш1Й срав
нительно съ прочими селен1ями волости "/о засФвающихъ меньшее количество 
зекли.



бурлтамъ за 300 версть отъ Иркутска; туда выЬхали на 4 сутки, 
про’Ьздили всего 15 сутокъ (по дорогЬ 4 остановки).

Оборотный каииталъ 30 руб.

К у п л е н о  б ы л о:

П о с у д ы ................................... 7 р. 50 к.
Полокъ 7 шт. - - - - - 6 « 90 »
Табаку 2 п. 30 ф. - - - - 4 « 27 «
Луку 800 шт. по 45 к. - - 3 « 50 
Чесноку 200 шт. по 65 к. - 1 « 30 «

Мыла 10 ф . ..............................1 « 36 «
Чаю кирпич. 4 шт. - - - - 3 « 30 «

Итого - 28 р. 23 к.

Осталышя деньги взяты на дороягные расходы.

Пром1>нлли все это за 8 м-ёшковъ 35 п. хл'Ьба ржанаго. Это 
было весною прошлаго года, когда хл-Ёсь стоилъ 1 р, 70 к. пудъ, 
значить вся выручка 59 р. 50 к.

Р а с х о д ы :

Квартира, чай, гостинцы и содерлс. въ пути 5 р. — к.
Толмачу за 4 дня по 7 0 ........................2 « 80 «
Лошадямъ б пуд. хл1Ьба..............................10 «■ 2 «
2 мЬсячн. билета.............................  — « 20 «

Итого - 27 р. 82 к. 
Оборотный капиталъ - - - - - - 28 « 23 «

Есего - 56 р. 05 к.

Итого прибыли на каппталъ 3 р. 45 к. пли немного болЬе 
12”/о; заработокъ-;ке поденный 11 коп. на человЬка и лошадь. 
Таких'ь случаевъ торговли у «дальнихъ» у меня записано 37; выс- 
Ш1й заработокъ на коня и человЬка въ день колеблется огь б, до
19 коп., хл'Ьбъ обходится (нрп счетЬ по пргЬзду домой) на 10 —  
17"/о дешевле базарной ц'Ьны.
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2) Миханлъ Латышевъ ’Ьздилъ къ Капсальскпмъ бурятам-ц 
бралъ съ собой вина ведра— 3 р. 60 к., омулей 2 сотни — 20 р. 
Про'Ёздплъ 5 дней; привезъ пуда хл'Ьба; хлЬбъ тогда былг. 
1 р. 50 к, — 8 р. 62 к., ксартпровалъ у дружка, поподчивалъ его- 
бутылкой водки. Прибыль— 3 р. 12 к. или но 62 к. въ день. 
Какъ видно изъ 43 случаевъ торговли у «дальнихъ» заработок!» 
на день лошади и челов'Ька колеблется отъ 30 до 72 к., хл-йбг. 
обходится на 1 .6% — 28”/о дешевл-Ь базарной ц’Ьны.

Такимъ образоыъ выходитъ блпнсн1й торгъ какъ-бы выгодн'Ье; 
но д'Ьло въ томъ, что 41^1 ближней торговл"!! много времени теряется 
даромъ на нере'Ьзды; съ товаромъ-же на больш1я суммы она ве
стись не можетъ по роду самого товара*) Тотъ-же товаръ, что идетъ. 
у дальнихъ— у ближнихъ не идетъ.

Изъ 80-ти подобных^ приведенныыъ мною случаевъ— вывожу 
среднюю:

Валоваго дохода (безъ оборотнаго капитала) на семью 57 р.,, 
всего семействъ 87=4,954 руб.; занимаются торгомъ среднимъ чв- 
сломъ въ году 126 дней.
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Экипажники и тележники.

Экипажнымъ промысломъ занимаются только трое крестьянъ. 
Кудинскаго селен1я. Промыселъ этотъ молено считать наибол’Ье вы- 
годнымъ; средихй заработокъ одного челов'Ька въ день почти втрое̂  
превышаетъ заработокъ челов'Ька съ лошадью при занят1и, напрж- 
м1Ьръ, ямщиной**).

Слишкомъ малое распространен1е этого промысла объясняется^ 
во первыхъ, т^мъ, что занят1е имъ требуетъ спец1альной подготовка, 
которую крестьянину получить не откуда; во вторыхъ, требуется 
хося и небольшой Г200— 300 р.) оборотный капиталъ.

*) Для торговли табакомъ у „дальнихъ“  нужно платить акцияъ.
**) Беря заказъ, экипажникъ назначаетъ ц'Ьну экипажу такъ, чтобы 

ему пришлось не мен-Ье 2 р. 50 к. за день работь  ̂ этого экипалса.



Трое экипаашиковъ, о которыхъ я говорилъ, выучились ре
меслу самоуком'ь, но длл этого требуется особая склонность и вы- 
даюийяся способности, а главнымъ образомъ состоятельность семьи 
выше средней. Когда чему нибудь .усо’Ьетъ выучиться крестьянинъ, 
вынуяеденный улге съ 13 — 14 лЬгь «хвататься» за соху? Для того, 
чтобы сд'Ьлать экииажъ, сто1ощ1й отъ 25 до 100 р., нулсно упо
требить 1 7 2  — 3 нед'Ьли времени, да нужно вылгидать, покуда онъ 
будетъ проданъ 3 — 4, а то и дол'Ье м'Ёсяца, что недоступно боль
шинству населен1я, обладающему ничтолсными средствами.

А между гЁыъ занят1е этимъ промысломъ, не отрывая кресть- 
янъ отъ земли, могло-бы послужить къ увеличен1ю степени благо- 
С0СТ0ЯН1Я населен1я волости, такъ какъ главный матер1алъ, дерево, 
подъ руками, а близость города даегь возмолшость бол'Ье легкаго 
сбыта и знакомства съ образцами экипалгей, позволяя въ то-яге вре
мя обходиться тш 1 ти т ’омъ оборотнаго капитала, такъ какъ всЬ 
матер1алы молгно покупать только по м’Ёр'Ь надобности.

Кудинск1е экипалсники д'Ьлаютъ всевозможные, какъ деревенск1е, 
такъ и городск1е экипажи, (исключая рессорныхъ), при чемъ послЬд- 
нимъ словомъ экипалшаго искусства счптаютъ простые деревенск1я 
санки (родъ кошевки, но только главныя части составлены пзъ 
гнутой березы), стоющ1я 2 5 — 30 руб. Семья заработываетъ отъ
50 до 200 руб. въ годъ за 20 — 100 рабочихъ дней. Заработы- 
вади-бы и больше, если-бы былъ обезпеченъ сбытъ.*

Совс'{1мъ въ другомъ положен1и находятся тележники, хотя 
они так1е-лге «мастера», какъ и экипажники, только нул;да не да 
етъ имъ «въ настоящемъ вид-Ь» заняться мастерствомъ. Контпн 
гентъ ихъ составляетъ 10 семействъ Кудинскаго-же селен1я, у ко 
торыхъ унгъ до Мас«1яной своего хлЬба — «авашня имянинница» 
Тогда-то они и начинаютъ д'Ьлать двухколесныя тележки (так1я 
при какихъ торгуютъ городск1я калачницы), продавая ихъ не мень 
ше раза въ дв!! нед’Ёли. Въ нед'Ьлю работникъ д’Ьлаетъ (съ по
мощью семьи) 2— 3 такихъ тележки и продаетъ по 2— 2 р. 50 к.
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за штуку. Бсего за 4 месяца средн1й заработокъ семьи 80 ру5., 
или отъ промысла весь валовой доходъ населен1я 880 руб. Впро- 
чемъ телеячникц д'Ьлаютъ не исключительно только телелши, а еще 
колеса и кадушки.
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Дворничествомъ занимаются крестьяне только двухъ селен1й 
волости— Хомутовскаго и с. Кудинскаго, чрезъ которыя проходитъ 
Якутск1й трактъ. Собственно говоря услов1я дворничества кресть- 
янъ Хомутовской волости иныя, нежели услов1я занят1я этиыъ нро- 
ыысломъ, наприм'Ёръ, по Московскому тракту. Обозы, идущхе по 
Якутскому тракту, проходятъ Холугову п Куду, не останавливаясь.

Останавливаются-же въ Хомутовой «дальн1е» крестьяне и бу
ряты, 'Ьдущхе съ продал;ей въ городъ и возвращающ1еся обратно. 
Отъ дворника они требуютъ только пом'Ьщенхе и чай, остальное у 
нихъ все свое; это обстоятельство дЬлаетъ возможнымъ почти вс'Ёмъ, 
бол'Ёе или мен'бе, заниматься дворничествомъ. Оно такъ и есть, и 
только въ Хомутовскомъ селен1и им’Ёется 3 дворника, сиец1ально при- 
способившихъ дома и дворъ для заият1я этимъ промысломъ и полу- 
чающихъ валоваго дохода не менЬе 300 руб. въ годъ. Доходъ-же 
въ большинств'Ь не превышаетъ 100 и даже 40 руб въ годъ.

Плата взимается за постой 5 коп. съ челов’Ёка за чаи. Виро- 
чемъ почти у каждаго дворника есть «дру;кки» изъ бурятъ преи
мущественно, которые за'йзжаютъ и кормятся даромъ. Весной-же, 
когда производится выдача ссудъ на посЪвъ, дворникъ 'Ьдетъ въ 
улусъ знакомыхъ, беря съ собой ’Д — 1 вед. водки и 20 —  100 
омулей для 15 — 40 «дружковъ» и взам'Ьнъ привозить 6 — 15 м'ёШ: 
ковъ хл^ба. Для бол^е или мен’Ье точнаго учета валоваго дохода 

населен1я отъ занят1я дворничествомъ я не им1Ью достаточно св'бде- 
Н1Й. Полагаю, что таковой не превышаетъ 70 руб. на семью или 
на 104 семьи 7,280 руб.



Какъ я уже зам'Ьтилъ, остальные промыслы не заслуживаютъ 
отд'Ьльнаго оиисан1я.

Большее число такихъ промышленииковъ въ Кудинскомъ селе- 
н1и; несомн .̂нно это обстоятельство им'Ьетъ прямую связь съ мень- 
шимъ, сравнительно съ другими селен1ями волости, разм'Ьроыъ за- 
пашии на одну семью въ Кудинскомъ селеи1и, меньшиыъ относи
тельно числомъ скота и лошадей, вообще большимъ числомъ мало- 
сильных!! землед'Ьльческихъ хозяйствъ.

В("Ь эти промыслы носятъ характеръ случайной, иоденной ра
боты, и это уже одно даетъ право заключить, что они не могутъ 
служить источникомъ благосостоян1я иаселен1я.

Промышленники такого рода главнымъ образоыъ держатся го- 
родомъ; то они возятъ «сады» и дерутъ «дубъ», то возятъ ледъ 
или Д])ова съ Ангары, перевозятъ горол;анъ съ квартиры на квар
тиру, то просто нанимаются на поденную работу.

Чистая прибыль для такихъ промышленннковъ пмЬетъ гро
мадное значение, такъ какъ всякое уменьшенге ея приходится сопро- 
возкдать ур'Ьзыван1емъ удовлетворен1я потребностей.

Возьму прим'Ёръ. Н'Ёсколько такихъ промышлепниковъ нани
маются возить с'Ьно въ Иркутскъ за 26 верстъ по 5 к. съ пуда.

Получаетъ одинъ за 20 пуд. 1 р.
Дол5киы-бы израсходовать:

Овса ’Л пуд...............................—  р. 65 к.
На свое содерл а̂н1е - - - - —  « 40 «

Итого - 1 р. 05 к.*)
Очевидно, что при такомъ баланс'Ь лошадь промышлепппка 

лидитъ хл’Ёбъ только 2 — 3 недели осенью, а самъ онъ довольст
вуется только хл'Ёбомъ, капустой да чаемъ.

Главная б'Ьда такихъ промышлепниковъ — непостоянство работы; 
то въ день зарабатываетъ 2 —  2 р. 50 к., то нед'Ьлю ищетъ 
работы.

*) Смотри извозный промыселъ.
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С('едн1й валовой заработокъ*) 42 коп. въ день, на семью 75 р. 
60 коп., заншшется 329 семей, весь доходъ==24,872 р. 40 к.

Полагаю, что прпведеннаго мною прп опнсан1п отд'Ьльныхъ 
промысловъ достаточно для сл-Ьдующихг заключена!:

I. Промыслы крестьянъ Хомутовской волостп не ии'Ёютъ само- 
стоятельнаго значен1я, представляя н’Ькоторую выгоду, только для 
болЬе спльныхъ землед1Ьльческ11хъ хозяйствъ.

И. У крестьянъ Хомутовской волости могли-бы быть и бо- 
л'Ье выгодные промыслы (какъ, напрпм'Ьръ, добыча изъ л'Ьса бол’Ье 
Ц'Ьнныхъ продуктовъ, экппалсный промыселъ), но для этого требуются 
так1я УСЛ0В1Я, какихъ н'Ьтъ въ наличности, и которые теперь мо- 
гугь явиться случайно только для отд'Ьльныхъ семей.

III. Сопоставляя невыгодность промысловъ съ одной стороны 
п количество промышленнпковъ, занимающихся им» изв'Ьстное время 
съ другой, приходится сд-Ьлать заключен1е о низкомъ, сравнительно, 
уровн-Ё благосостоян1я крестьянъ Хомутовской волости.

Такимъ образомъ это благосостоян1е попадаетъ въ заколдован
ный кругъ; повышен1е его ыожетъ быть только при условии расши- 
рен1я землед1>льческаго хозяйства, а средство на это посл'Ёднее мо- 
гутъ дать только промыслы, которые въ свою очередь выгодны лишь 
для сильныхъ землед'Ёльческихъ хозяйствъ.

Я знаю, что данныхъ моего доклада конечно не достаточно 
для отыскан1я выхода изъ этого круга, но питаю наден;ду, что небез- 
полезна п настоящая слабая попытка осв^.тить хотя-бы одну изъ 
сторонъ эконо-мическаго быта крестьянъ небольшой волости.
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Т  А  Б  л  II ЛЦ Л 1-я.

Название сель- 

скихъ обществъ.

у,
X,2
?8ЧЛ ; ■“ а
3’= л; й

,2 й

Число хозяйствъ 
съ нас1'>В()ыъ.

Число хозяйствъ, члены ко- 
ихъ заняты неземл. пром.

в* С  ̂к

ц .о " г« Р 2м =. «
го е
(в .5 се :2 а а.

1) Хомутовское
2) Талькинское
3 ) П оздняковск.

4) Кудинекое
5) Карлукское

278

42

55

269

50

23
4

5 

18

8

5,4

6

5,7

5.2

5.3

370

66

93

372

59

1.3 
1,5 

1,г.

1.3 
1,2

20
1

7

4«
1

118

13
18

113
18

111
21

20
91
25

19

4
5

30

6
7

20
7

17

2
3

9

3

125
17
22

129

25

105

15

19

110
17

17

4

7

9

1

Всего 694 30 5,5 960 75 280 268 41 70 33 318 265 39

Т  А К  Л  I I  Ц  Л г - я .

НАЗВАН 1Е ПРОМЫСЛОВЪ.
Число хозяйствъ, занимающихся 

промыслами въ селен1яхъ. О  ^  1 
И  
оХоиу-

говском.
Таль-

ЕИНСКОМ.
Позд

няковск.
Кудин-
скомъ.

Кар. 
луиском,

1. Льсной................... .... 34 10 13 18 32 107
2. Извозный............................. 54 9 16 65 11 155
3. Кам нелом ны й.................... ___ ___ _ _ 7 7
4 Тележный и бондарный - - 1 ----- ---- 10 ___ 11
5. Экипаж ны й........................ - - 2 ----- 3 ___ 5
в. К у з н е ч н ы й ......................... 5 2 ----- 3 ___ 10
7. Мясничество........................ 7 — ----- 4 ----- 11
8. Дворничество .................... 69 — ---- 34 ----- 104
9. Батрачество ........................ 39 5 6 31 2 83

10. Плотники и пильщики - - 8 3 2 4 — 17
11. Мельники............................. 2 3 1 7 ____ 13
12. Сид'Ьльцы въ пит. завед. - 2 — ---- 2 — 4
13. Лавочники ........................ 3 — — о — 5
14. Прислуга Свъ г. Иркутск-Ь) 12 о 7 14 4 42
15. Поденьщ. (п'Ьипе и съ лош.) 125 17 2 2 130 25 319
16. Верутъ д'Ьтей изъ восп. дома 4 — 3 — 7
17. С 'Ьн о тр усы ........................ 4 - - 1 '2 — 7
18. Торговля (у бурятъ) - - - 36 2 49 87

Лримичанге къ табл. 2-й. Общая сумма хозяйствъ, занимающихся про
мыслами, больше всего числа хозяйствъ Хомутовской волости; это получается 
всл-Ьдств1е того, что одно и тоже семейство занимается нисколькими родами 
промысловъ.

9/. сИслс^ыхъ.
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Сибирск!й сборникъ подъ р8дакц1ею Н. М. Ядринцева. Прилоаден1э 
къ >Вост. Обоз.> 1889 г. Выпускъ I I .

Этотъ выпускъ <Оборника» представляетъ книжку въ 10 печ. листовъ. 
Онъ состоитъ из'ь Й отд1-,ловъ. Въ 1-й отдЬлъ входятъ; эскизъ Владислава 
Сирко— «Осенью, (переводъ съ польскаго Е. С.), новелла: «Неудача Ивана 
^1птрича> II очеркъ Ин. Ангарскаго; <Вят!шъ>.— уДругой отд4 лъ представ- 
ленъ 4 статьями: 1) «Фактичесмя отношен1я въ сред4 якутской общппы; 
2 ) «Очеркъ современнаго содержан1я золотопромышленнаго дЬла на олекмин- 
скпхъ п вптныскихъ пр1искахъ>; 3) «Щаповъ. (изъ воспоминан1Й) I I  Вагина 
и 4) «Врачебное д'Ьло въ Снбпри X V I I I  вЬка> П. Головачева.

Самую капитальную статью разбнраемаго выпуска составляетъ без- 
спорно очеркъ золотопромышленнаго Д'Ьяа, написанный умно, старательно, 
съ большимъ знан1емъ Д'Ьла н хорошимъ лнтературнымъ языкомъ. Очеркъ 
этотъ начатъ еще въ I  выиуск-Ь; въ настоящемъ-зке помещены ( I I I  и IV )  
главы. Въ I I I  авторъ останавливается на прхисковыхъ школахъ, содержа- 
шн рабочихъ и заработной ихъ платф, а въ IV  онъ знакомптъ насъ съ раз
личными категор1ям11 пр!исковыхъ рабочпхъ, величающихъ себя то шпан
кой., то кгюАчкои. то летучкой.^ то каторгой.

К ъ  шиоламъ, устраиваелымъ золотопромышленниками для д’Ьтей пр1- 
исковыхъ рабочихъ, авторъ относится весьма скептически; по нашему 
мн4шго, онъ совершенно правъ, думая что при той ужасной обстановк'Ь, въ 
которой приходится жить этпмъ Д’Ьтямъ. когда «грубый развратъ, пьянство, кпа- 
жи, драки, ругань и т. п. быстро какъ въ калейдоскоп'Ь, см'Ьняютъ одно другое 
въ вообрнженш ребенка», когда «приисковый мальчикъ въ ]2 лЪтъ ул:е куритъ 
табакъ.., свободно пьетъ за одпнъ взма.хъ шпаликъ водкп..., крадетъ золото 
н пграетъ въ карты не хуже взрослаго человека» и т. п , — что при такой 
обстановка «и при существоваши школъ. изъ д1;тей рабочихъ «не созда
дутся честные труженики-рабочее, я будутъ выходить все т4-же а])естанты, 
ибо школа почти совершенно безсильна» при т^Ьхъ крайне ленормальпыхъ 
услов1яхъ, при которыхъ приходится жить пр1исковымъ рабочнмъ. и  нельзя 
не согласиться безусловно съ авт(фомъ въ томъ. что «золотоиром1,1шлениымь 
компан1Ямъ сл'Ьдовало-бы озаботиться прежде. чЬмъ о школахъ—о разобще- 
Н1 И рабочихъ на прз'искахъ, холостыхъ оть семейныхъ, и сделать жизнь для 
посл’Ьднихъ бол4е семейной. мен'Ёе похожей на этапную». Независимый 
взглядъ на пр;исковыя школы характеризуетъ автора, какъ человека, вдум
чиво и критически относящагося .съ изсл'Ьдуемымъ пмъ ивле1пямъ жизни, 
что д’Ьлаетъ его очеркъ весьма цЪннымъ. Недостатокь .м'Ьста не иозволяотъ 
намъ детальн-}:е ознакомить читателей съ его статьей. ЗамЬтимъ лишь, что
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инте^юсныя данныя, которыми авто1̂ ъ иллюстрируетъ содержаше рабочихъ 
II ихъ заработную плату, вполп'Ь подтверждаютъ основательность всего того, 
что говорилось въ сибирской печати о крайне неудовлетворительномъ и жал- 
комъ пололсенЙ! пр1псковыхъ рабочихъ. Будемъ над-Ьяться, что всл-Ьдъ за 
окончаи1емъ очерка въ сл'Ьдующемъ выпуск* чСборника>, авторъ издастъ 
свой трудъ отд-Ьльпой книжкой, которая внесетъ, безспорно, ц'Ьнный вкладъ 
въ иопросъ о золотсшромышленностп въ Сибири.

Серьезный интересъ представляетъ » статья «Сборника» о фактиче- 
скихъ отн(;шен]'яхъ въ сред!; якутской общины, хотя статья эта, къ сожалК- 
11110, недостаточно обоснована и мало мотиви2)ована статистическими дан
ными. Констатируя, что <вс4 отношения между якутами обусловливаются 
иск.-почительно лишь различ1'емъ въ имущественной обезиеченности отд'Ьль- 
ныхъ лицъ и фактической реальной способности занять то или другое но- 
ложенде въ обществЬ», авторъ обращаетъ вниман!е на то, что «неравенство 
матерз’альнаго благосостоян!я достигаетъ уже теперь, даже въ очень глухихъ 
м'Ьстахъ якутской области, весьма значительной степени», что неравенство 
это постоянно прогресспруетъ и что оно при наличныхъ экономическихъ 
услов1яхъ, не можетъ не прогрессировать; д 'ё .то  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  «покупка и 
продажа рабочей силы человека практикуется якутскою я;изн1ю въ очень 
широких ь разм'Ьрахъ и проявляется въ самыхъ разнообраяныхъ формахъ», 
а при этомъ условии неизб'Ь.'кна эксплоатац1’я, ярко бросающаяся въ глаза, въ 
особенности въ самой главной деятельности якутовъ—скотоводческой. Раз
давая с•̂ ,но б'Ьднякамъ подъ весну, богачъ при этомъ пр1обр'Ьтаетъ 700 на 
100, и за два года получаетъ иногда до 4,70()0'о! Авторъ приводитъ нисколько 
случаевъ, р'Ьзко характеризующпхъ кабальное отношен1е якутовъ нролета- 
р!евъ, лпшенныхъ почти всякой возможности выйти изъ кабальной зависи
мости, разъ они въ таковую попали. «У каждаго богача есть свой отрядъ 
данниковъ, которые, забирая у него постоянно деньги подъ будущую рабо
ту, нзъ году въ годъ не выходитъ изъ его кабалы». Мало того, богачами- 
эксглуататорами «окончательное избавлен1е отъ кабалы» со стороны какого- 
нибудь бедняка разсматривается, «какъ своего рода дерзость, какъ лишен1в 
ихъ совершенно законнаго дохода». Кулаки, занимающ1е обыкновенно и 
ВЫСШ1Я общественныя должности—здЬсь всесильны; въ одной местности, по 
ув’Ьрен1Ю автора, якуты называютъ своего кулака «якутскимъ царемъ». Якут- 
сю'й куланъ распоряжается всею общиною, совершенно безсильной передъ 
нимь, такъ какъ онъ можетъ «заставить умолкнуть всягай голосъ, который 
попыталсн-бы говорить противъ усиленхя неравенства» и «набрать себ-ь нуж
ное число сторонпиковъ и голосовъ при р*шен1И общинныхъ д-Ьпъ», такъ 
что въ конц'Ь концовъ община (какъ это не странно) поддерживаетъ однихъ 
богачей и какъ-бы способствуетъ обнищан1ю большинства населения.
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Авторъ затронулъ вопросъ чрезвычайной важности. По необходимости 
ему пришлось ограничиться лишь «самымъ общимъ представлен1емъ объ 
экономическомъ положении» якутовъ, вынесеннымъ имъ изъ «непосредствен- 
наго наблюдендя надъ якутской д'Ьйствительностью>. Восточно-СибирскШ 
Отд'Ьлъ оказал'ь-бы большую услугу краю, если-бы онъ организовалъ сиец!- 
альн^ю К0ММИСС1Ю для обстоятельнаго статистяческаго изсл'Ьдован1я эконо- 
мическаго быта якутовъ.

Воспоминан 1Я г. Вагина ц^Ьнны уже Т’Ьм ъ, что касаются такой высоко- 
даровнтой и выдающейся личности, к а к ъ  А. П, Щаповъ. Они обнпмаютъ 
перходъ съ 1864 г. до смерти Щапова, т. е. время пребыван1я ученаго про
фессора въ Иркутск*. Г. Вагинъ въ воспоминан1яхъ своихъ касается и сим
патичной супруги Щапова.

Заканчивается «серьезный> Отд’Ьлъ небольшой зам'бткой г. Головачева 
о'врачебномъ д4л̂ Ь въ Сибири X V I I I  вЬка, составленной по истор1и Слов- 
цова, Далласа, Георги, Вагина. Шашкова, Щеглова, сочин. Чистовича, Ан- 
др1евпча, «Поли Соб. Зак.» и др.

На первомъ отдЬл'Ь мы останавливаться не станемъ. ЗамЬтимь лишь, 
что всЬ три очерка, входящ!е въ его составъ, читаются съ живьшъ интере- 
сомъ. Въ  иервомъ очерк* рисуется житье-бытье Колымскихъ якутовъ. Но
велла изображаетъ въ живыхъ краскахъ рыбный ловъ на Байкал* и Селенг* 
съ сопутствуюш,ими ему рискомъ и опасностям!!. 3-й очеркъ былъ-бы, соб
ственно говоря, бол*е ум*стенъ во П отд*л* (разъ уже признано редакцией 
нужнымъ д*лен1‘е на отд*лы), такъ какъ онъ посвященъ соц1ально-эконо- 
мическому опясанш села Витима. Авторъ (Ин. Ангарский) обстоятельно и 
въ рельефныхъ чертахъ изображаетъ это «оригинальное селен1е, обязанное 
свопмъ существовандемъ золотопромышленному разгулу, спиртоношеству и 
хищен!ю золота».

Общее впечатл*ше, оставляемое чтенхемъ П выпуска < Сборника > до
вольно благопр1ятное. С. Ч.
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С мъс ь.
П О П Ы ТКА  \У. К,0СКН1ЬЬ’Я  ПРО НИКНУТЬ В Ъ  ЛАССУ.

(Извлечено В.,А . Обручевымъ изъ «РгосееДт^з оГ ^Ье Коуа! Оео^га- 
рЫса! 8ос1е(;у>, БесетЬег 1889, стр, 730—734).

УУ". \У. КоскЬт, бывш1й секретарь С. Американскаго посольства въ 
Пекин*, энной 188*/э гг. совершилъ по*здку въ Тибетъ, въ надежд* про
никнуть въ Лассу, загадочную столицу буддизма, не вид*вшую въ своихъ 
стЬнахъ ни одного европейца; вотъ что онъ сообщаетъ о своемъ путешест-



В1И въ письм'Ь къ Н. Но\\'огкЬ’у, посланномъ изъ Чун1!-цина въ Сы-чуани 
отъ 2-го августа 1889 г.

„Я  вы'Ьхалъ изъ Пекина въ первой полопин'Ь декабря 1888 г., мино- 
валъ Чжи-ли и Шань-си, Желтую р'Ьку и Тунъ-гуань и достигъ 1Дэнь-си; 
зат'Ьмъ я прибылъ въ Си-ань-фу и наконецъ въ Гань-су, которую я про’Ьхалъ 
по всей ея длин'Ь до Си-нина; и остановился на некоторое время въ мона- 
стыр'Ь I  умбумъ (называемомъ по китайски Таръ-сы) или В’Ьрн'Ье въ деревн'Ь 
Лусаръ, находящейся въ н'Ьсколькихъ минутахъ ходьбы отъ Гумбума. Зд^сь 
меня задержали затруднен1я въ пр1искан1и проводниковъ, согласныхъ идти 
черезъ кочевья сифаней (тангутовъ) вокругъ Кукуиора. Сифаньцы, кото- 
рыхъ Пржевальсюй окрестилъ тангутамп (ихъ монгольское имя), называютъ 
себя Бо-па (пишется Бод-па), каковое ыазваше употребляется всЬми тибет
цами, за нсключешемъ жителей Восточнаго Тибета; поэтому всего лучше 
называть сифаньцевъ тибетцами или северными тибетцами.

,,Въ концЬ концовъ я выступилъ съ четырьмя людьми, шестью лошадь
ми и шестью верблюдами, обошелъ съ сЬвера Кукуноръ и направился на 8 \У 
въ Ва1ап-кио (не Дуланъ-китъ, что по монгольски не пм'Ьетъ смысла, тогда 
какъ Дулан-куо значитъ, „горячее м'Ьсто“ ), резиденщ'ю Цинъ-хай-вана. Я  
не сл'Ьдовалъ по маршруту Пржевальскаго. Ыиновавъ Дулан-куо, я пере- 
сЬкъ Цайдамъ (китайцы называютъ его Ву-] 1,айдамъ, т. е. пять Цайдамовъ 
ПС его пяти главнымъ провинщямъ), направляясь въ Барунъ-Цайдамъ (т. е. 
Южный Цайдамъ*); зат^мъ я прибылъ въ 8Ьаи, къ востоку отъ Барунъ- 
(Цайдама?), который представляетъ обширную страну и управляется ламой изъ 
ТгазЬЛ’упро**), такъ какъ она подарена Далай-лам'Ь влад'Ьтелемъ Цайдама. 
Р^ка, протекающая по 5Ьаи’у (ошибочно обозначенная на нашихъ картахъ 
именемъ Баянъ-голъ), называется 1оЬуге-^о1 и представляетъ важнейшую 
Р 'Ь к у  Цайдама. Я  поднялся по ея течен1ю до ея двухъ верховьевъ, н.ахо- 
дящихся къ югу отъ Купь-луня въ озерахъ Тосу-норъ и Аланъ-норъ (послед
нее озеро чаще называется Ареки-норъ, такъ какъ Аланъ неприличное слово). 
Въ течеши этой по'Ьздки я пересЬкъ Кунь-лунь по двумъ весьма высокимъ 
и труднымъ переваламъ: Арум1е-Коръ, вблизи Тосу-нора (анеропдъ ноказы- 
валъ на высшей точк* перевала 16,75 и 16,в5 дюйм.) и Номоханъ-ула, вблизи 
Алан-нора (анероидъ 16,95 дюйм.). Эта часть страны до сихъ поръ не была 
изсл^дована.

,,Изсл-Ьдовавъ эту местность, я вернулся черезъ Номоханъ-ула назадъ 
въ Барунъ-Цайдамъ повидать ц.часака. Я  намеревался пройти по нагорной 
дорог* до Лассы и быст] ыми переходами (.какъ братъ ВигааЬу) достигнуть 
тибетской столицы. Эта дорога пересЬкаетъ совершенно необитаемую страну,

*) Барунъ не юзкный, а западный. Ред.
*'*') Чжа (Да) ши-лунь-бо, монастырь, резиденция Баньченъ-Эрденн.
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прежде Ч'Ьмъ достигаетъ Наг-чу-ка, паходящагося въ 12 переходахъ отъ Лассы. 
Въ  Барунъ-цзасак'Ь, м'Ьстожптельств’Ь цзасака, мн-Ь сообщили, что русская 
тибетская экспедихпя проникла въ Лассу; мноп’е, съ цзасакомъ во глав4 , 
ув4ряли меня въ этомъ, такъ что я р4шилъ попытаться пройти черезъ Во
сточный Тпбетъ по дорогь череаъ Скатйо*), Батанъ и Литанъ. Я  обм'Ь- 
нялъ своихъ верблюдовъ на лошадей (пони), запасся масломъ и «цзамба» и 
нашелъ хорошаго проводника, знавшаго дорогу въ 1декетс1о**), къ югу 
отъ Дри-чу’***). Около 13 дней двигались мы по весьма возвышенной местно
сти, только кое-гд^ пересекаемый низкими рядами холмовъ; мы испытывали 
больш1я мучения вследствие холоднаго и разреженнаго воздуха; лошади так
же быстро худели п ко времени достиженЗя гожныхъ пределовъ пустыни 
изъ моихъ 17 лошадей только пять-шесть были еще годны. Мы перебра
лись черезъ Кунь-лунь по перевалу Хада, который лучше перевала Номо- 
ханъ, но более каменистъ ("Хада значитъ <каменный», Номоханъ —«удобный>), 
и чрезъ верховья Желтой рЬки въ несколькихъ миляхъ къ западу отъ озера 
Тзака аог. Зд'Ьсь уместно заметить, что озеро, находящееся къ востоку отъ 
Тзака-пог’а называется Цага норъ, а не Оринъ-норъ (Цага-норъ обозначаетъ 
<солёное озеро»****), но мне неизвестно, что значитъ «1;зака>). Миновавъ Жел
тую р'Ёку (Ыа-чу), мы перешли черезъ обширное болото, называемое Карма- 
танъ; все мы, не исключая и животныхъ, больше страдали отъ разрежен- 
наго воздуха во время перехода по упомянутой пустыне, чемъ даже на бо
лее высокихъ горахъ и я не могу объяснить причину этого. Мон спутники 
были въ большемъ страхе во время переезда по верховьямъ Желтой реки 
и Карматану, такъ какъ эта местность очень часто посещается племенемъ 
Годокъ, съ которымъ Пржева.тьсктй имелъ серьезную стычку, пытаясь прой
ти въ 1884 г. по той-же дороге. Къ  счастью мы благополучно добрались 
до Нам-цо, какъ называется самый северный округъ Кама или Вост. Тибе
та. Деба, очень воиаственный и богатый человекъ, былъ очень любезенъ 
со мной; онъ также уверялъ меня, что русск1е проникли въ Лассу въ фев- 
рал-Ё этого года (1889). Поел* двухдневнаго пребыван1я у него и долгихъ 
беседъ объ этомъ предмете, я убедилъ его дать мне быковъ (яковъ) и про
водника въ 1уе-кипйо (въ двухъ переходахъ къ югу отъ реки Дра-чу); обе- 
щан1е подарить револьверъ, если мне удастся проехать въ это место, суще
ственно подкрепило мои доводы.

„ 1уе-кап(1о обозначено на карте пундиты А—К  подъ именемъ Кегидо, 
которое соворшенно неизвестно; его называютъ 1уе-кпп(1о или 1уе-ког. Я

*) Ча (чжя) мдо.
**) "Вка-мдо?

’ **) Дри чу назван1е верхняго течен1я Голубой реки или Янъ цзы-цзяна. 
ПржевальскШ занисалъ это имя: Дычу.
****) Соль по монгольски не цага, а дабасунъ. Цаганъ—белый.
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долженъ заметить, что хотя съемка этого пундита совершенно точна, но 
почти вс4 названия местностей, р-ккъ и горъ неверны. Танъ онъ пишетъ 
Ьегидо вместо 1уе-кипс1о, Ганзего вм'Ьсто Карозе, ХосксЬеп вместо Зоченъ 
(2 ос11еп), Данго вмЬсто Хапго и т. п.

,,Мы следовали по узкой горной тропФ черезъ н-Ьсколько сн4 жныхъ 
вершинъ (была вторая половина мая) въ течен1и четырехъ дней, пока не 
пришли къ берегамъ р. Дри-чу. Зд’Ьсь туземцы чуть-чуть не задерлсялн 
насъ, но благодаря форсированному переходу мы усп'Ьли уйти въ окрестно
сти 2 о11у1к-^отЬа и зд4еь переправились черезъ р̂ Ьку въ маленькихъ кожан- 
ныхъ лодкахъ, тогда какъ яки п лошади переплыли её; Дри-чу въ этомъ 
мЬстФ очень спокойная р'Ька, шириной отъ 14 до 17 саж. Въ  течен1и этихъ 
четырехъ дней мы потеряли четырехъ лошадей, которыхъ пришлось бро
сить въ сн’Ьгахъ. Ещ,е два перехода привели насъ въ 1уе-кипс1о, первый ти- 
бетск1й городъ, который намъ пришлось видеть; къ сЬверу отъ него рас
положено н'Ьсколько малыхъ селен1й, всЬ по той-же дорог'Ь, вблизи которой 
живетъ деба округа Нам-цо, но они не им4ютъ большаго значен1я; богатое 
населензе живетъ въ палаткахъ.

,,Въ 1уе-кпп(1о начались мои столкновения съ ламами; въ этомъ города 
большой монастырь съ 2000 ламъ и боньбо города также лама. Онъ за- 
претилъ населенно покупать что-либо у меня или продавать м н 'ё ,  служить 
мн’Ь проводниками и давать мн'Ь яковъ; это поставило меня въ самое за
труднительное положенхе. Зд'Ьсь дорога разд’Ьляется; одна идетъ въ Чжамдо, 
другая въ Да-цзянь-лу; первый пунктъ находится въ 15 переходахъ отъ 
1уе-кш1(1о, второй въ 30 переходахъ. Въ Чжамдо ми'Ь было-бы прекрасно, 
такъ какъ я зналъ двухъ гань-бо изъ этого города, которые привозили нф- 
ско.7ько л^тъ тому назадъ подати въ Пекиыъ и просили меня заахать въ 
ихъ городъ, если мн* случится путешествовать по Тибету; но оказалось со
вершенно невозможнымъ найти проводника для поездки въ Чжамдо. Боньбо 
уЬхалъ изъ 1уе-кип(1о въ Тендо, въ н4сколькихъ переходахъ къ сЬверу, что
бы посов'}5товаться съ другими начальниками, что д'Ьлать со мной. Я  пола- 
галъ, что было-бы неблагоразумно ожидать его возвращения и оставивъ свой 
богалсъ, поспЬшилъ въ Да-цзянь-лу съ двумя китайцами и хорба-тибетцемъ, 
который не считалъ себя обязаннымъ повиноваться приказан!ямъ боньбо, 
такъ какъ былъ изъ Ганзе. Тринадцать дней мы шли на юговостокъ, мино
вали р^ки Дри-чу и Цза-чу и достигли Ганзе, втораго большаго тибетскаго 
города съ большимъ монастыремъ. По пути мы останавливались вдали отъ 
вс4хъ селен1й, монастырей и т. п., доверяясь только племени Другба(«чер- 
ныхъ палатокъ>), которые относились къ намъ радушно. Эта дорога очень 
часто посещается караванами, особенно торговцевъ чаемъ; почти половина 
чаевъ для Лассы, Чжашплуньбо, Чжамдо, Лари и т. д. проходить по этой
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дорог*, которая удобн'Ье дороги черезъ Лптанъ, Батапъ и т. д., хотя длин
нее ея. Въ Ганьч* ламы оказались еще враждебн'Ье, ч15мъ въ 1уе-кипс1о и 
хот'Ьлп сове1)шенно выгнать меня пзъ города, но я добился трехдневнаго от
дыха для свопхъ людей п лошадей и зат'Ьмъ отправился въ Даво (Ва\уо), 
называемое 1сптайцамп Iё8ет^^, въ шести переходахъ къ юговостоку отъ 
Гонзе. Бъ СЬап^о (не Данго) мы опять им'Ьли столкновен1е, но благопо
лучно ушли п сл'Ьдовали внизъ по рЬк* Нья-чу (К1а ски) до Даво. Эта р’Ька 
поворачиваетъ зд'Ьсь на югъ п Цза-чу впадаетъ въ неё пъ двухъ переходахъ 
къ югу. Это м’Ьсто названо н а  картахъ Нпчонъ-гомпа, (ГИсЬоп^-цотЬа), а мо
настырь въ Даво назваыъ Нптсунъ или Нптсуиъ-гомпа (КхЬеипд дошЬа) и 
его ламы считаются самымъ распущ,енпымъ и опаснымъ сбродомъ. Дей
ствительно ламы трехъ большихъ монастырей Зочеиъ, Чанго и Даво скорее 
солдаты, ч'Ьмъ монахи и б с Ь  прекрасно вооружены. Изъ Даво мы направились 
въ Тай-лннъ (Гата по тибетски^ и зат'Ьмъ черезъ перевалъ у горы Хай-цзы- 
шань, представляющ1Й блестящ1й сн'Ьзкный ипкъ въ вершин^ нпзкой долины, 
спустились въ долину Чжи-чу ]къ Да-цзянь-лу, которагс мы достигли въ 
пять переходовъ отъ Даво, такъ что прошли пзъ 1уе-кит1о въ замечательно 
коротгай срокъ—23 дня. Въ Да-цзянь-лу я ждалъ свой багажъ въ течен1п
1.5 дней, но такъ какъ ничего не прпшло, я отправился въ Я-чжоу, откуда 
спустился на маленькомъ бамбуковомъ плот'Ь въ Цзядинъ-фу и зат4мъ на 
лодк-Ь прпплылъ въ Чунь-цпнъ(-фу).

„ Я  пропзвелъ съемку вс1ьхъ дорогъ отъ Си-нина до Да-цзянь-лу съ по- 
мошъю призматической буссоли и анероида, за псключеи1емъ пространства 
отъ Ганзе до Даво, но зд^сь съемиа иундиты очень точна и изм'Ьнен1я тре- 
буютъ только названия. Въ  течеш’и поездки изъ Цайдама въ 1уе-кип(1о мы 
испытывали много лишея!й, но онп были гораздо сносп-Ье, ч-Ьмъ постоянная 
тревога и опасен1я, что насъ заставятъ повернуть назадъ, которымъ мы 
подвергались между 1уе-кпи(1о и Даво, благодаря враждебности ламъ. Еслп- 
бы я носилъ европейск1Й костюмъ и не говорилъ по китайски и по тибет
ски, я не проникяулъ-бы дальше Нам-цо, по я постоянно носилъ тибетскую 
одежду и питался, какъ питается народъ, т. е. цзамбой п чаемъ и всё вре
мя путешеств!я нп разу не употребл^лъ европейской пищи или одежды. 
Съемка причиняла мн* много безпокойства и труда; я дФлалъ свои эскизы 
въ приблизительномъ масштаб* 4 мил. въ дюйм* и над-Ьюсь, что они ока
жутся полезными. Гд'Ь можно было, я удалился отъ маршрута пундиты 
А — К, чтобы снимать новыя местности.

..Монголы Цайдама описаны Пржевальскимъ очень не полно, хотя они 
представляютъ много интереснаго. Цзасакъ Барунъ-Цайдама и деба Нам- 
цо много раасказывали мнъ о русскомъ путешественпик'Ь. Посл’Ьднхй сооб- 
щилъ мн*, что когда Пржевальск1й достигъ 11'Ьки Дри-чу. онъ не хот^Ьлъ
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переправляться на кожаныхъ лодкахъ, а вздумалъ строгать деревянные пло
ты, чтобы переправить свопхъ верблюдовъ; было большой ошибкой брать 
этихъ животныхъ въ эту страну, гд-Ь они совершенно безполезны на неров
ной и каменистой почв'Ь. Видя, что построить плоты невозможно, Пржеваль- 
СК1Й повернулъ назадъ—яам'Ёчательпо не энергичный поступокъ со стороны 
такого опытнаго путешественника. Когда Сечени въ 1880 г. пытался прой
ти по этой дорог  ̂ изъ Си-нина въ Да-цзянь-лу, китайская власти ув'Ьрили 
его, что зд'Ьсь н^тъ никакихъ дорогъ и онъ оставилъ свое нам'Ьреше. Если- 
бы я пытался пройти въ Лаосу изъ Да-цзянь-лу, я бы также не логъ из- 
сл'Ьдовать эту дорогу, но я нроникъ въ эту страну со стороны пустыни. 
Никто еще не изслЪдовалъ этотъ путь между Сп-ниномъ и Да-цзянь-лу, за 
исключен1емъ н'Ьско.1Ы1ихъ мелкихъ чиновннковъ и н-Ьсколышхъ купцовъ 
Камба*), направлявшихся въ Донкыръ. Ради адмпнистративныхъ ц'Ьлей веб 
Камба къ с'Ьверу отъ 1уе-кип(1о находятся нодъ управлешемъ китайскаго 
амбаня въ Си-нин'Ь, а къ югу—подъ управлен1емъ генералъ-губе1̂ %а.тора 
Сы-чуани. Китайцы Гань-су зовутъ этотъ народъ Хунъ-мао-цзы (красныя 
шапки), а сы-чуаньцы зовутъ ихъ мань-цзы. Среди осЬдлыхъ туземцевъ 
преобладаетъ нол1андр1я, за исключешемъ Другпа; это объясняется т'Ьмъ, 
что пространства, пригодныя для культуры, очень ограничены и поэтому 
братья одной семьи не желаютъ д'Ьлпть свою землю, а берутъ одну общую 
жену и живутъ вм’Ьст'Ь, такъ какъ при двухъ или трехъ женахъ нлп при 
одной женф па каждаго брата совм-Ьстная жизнь была-бы невозможна. Одинъ 
братъ отправляется въ торговую экспедищю, другой смотрптъ за ско- 
томъ, тогда какъ жена является хозяйкой и советницей, зав4дуетъ всЬмп 
покупками и продажами. Племена, живущ1я въ палаткахъ и не обрабаты- 
ваюпця землю, не им'Ьютъ побудительныхъ нричнпъ для пол1андр!и. Среди 
монголовъ Цайдама также суш;ествуетъ пол1андр1я, но я полагаю, что это не 
укоренившейся и разумный обычай, а скор'Ье случайное явлеше.“

Древн1Я могилы въ окрестностяхъ Селенгинска.

Древнья могилы очень распространены въ окрестностяхъ г. Селенгин
ска, какъ и вообш;е въ се.ленгинскомъ округ'Ь. У  м’̂ стныхъ бурятъ сохра
нилось преданхе, что въ этихъ могилахъ хоронплъ своихъ мертвыхъ некогда 
ЖИВШ1Й зд'Ьсь народъ, подъ назван1емъ Кыргыты. Зд4шн1е-же руссюе обы
ватели передаютъ объ этихъ могилахъ сл'Ьдующую легенду: «Давно, очень 
давно, когда въ зд’Ьшнихъ мЬстахъ не только русскихъ, но и братскпхъ не

*) Камба—такъ назы ваю стя тибетцы, населяющ1е нровипц1Ю Камъ.



было, ио всему Забайкалью жилп дпие люди— чудь. Жили они б'Ьдно, и 
Богъ пхъ знаетъ, ч-Ьмъ занимались; должно-быть, зверовали, а жнлпвъзем- 
лянкахъ*). У  нпхъ были ламы, которые выворонсили, что скоро житье 
ихнее станетъ худое. А худое оно станетъ оттого, что придетъ б4лый чело- 
Б'Ькъ и завоюетъ ихнюю землю. А прпдетъ онъ тогда, когда въ хребтахъ 
станетъ ростп оФлая береза. Прошло много л’Ьтъ, и вотъ увид^Ьли они, что въ 
хребтахъ выросла б'Ьлая береза. И решили они не даваться въ руки белому 
человеку. Они посносилп въ свои землянки все имущество и д'Ьтей, а на 
крыши натолка.у1 каыеньевъ. ПослЬ этого они подрубили подпорки да такъ 
и лропалп всЬ подъ каменьями. По этому и находятъ въ могилахъ люд- 
СК1Я кости, утварь п топоры, только топоры каменные. Видно, совсЬмъ 
былъ диш'й народъ: желЬза не знали».

Топоры каменные, какъ говорятъ, действительно находили буряты, 
раскапывавшее могплы въ такъ назыв. Сосновой пади.

Въ окрестностяхъ г. Селенгинска группы могплъ находятся въ сл*- 
дутощ,пхъ м^стахь: 1) У  часовни, на высокомъ берегу Телячьей протоки. 
2) На Няньгахъ, возл* бурятскпхъ юртъ. 3) Въ м4ст-Ь, называемомъ Англи
чанкой, въ 1 верстб отъ города. 4) Вдоль Верхней, Средней п Нижней де
ревень, въ 2—4 верстахъ отъ города. 5) По верхнеудинскому тракту на 5-й 
верст-Ь отъ Селенгинска. 6) ХЫйет—на 9-й вер. отъ города. 7) За Персико
вой горой, въ 2 в. отъ города. 8) Одиночныя могилы, а также группами— 
на всемъ пространств^ отъ городскаго кладбища до такъ называемаго К.а- 
раульнаго камня и 9) У  Дресвяной горы но дорог^ на Бурхастры, въ 4 в. 
отъ города. Кром* того, так1я-же древн1я могилы, по разсказамъ м4стныхъ 
жителей, находятся въ большомъ количеств^; а) между деревнями Большимъ 
и Лалымъ Обокунями, Ь) при впадении Хилка въ Селенгу на правомъ бе
регу, с) у горы Боргой и (1) по дяшдинскоыу тракту въ Сосновой пади и 
вообще по р4к4 Джид4.

Древн1я могплы въ окрестностяхъ Селенгинска расположены, большею 
частш, на буграхъ или-л:е вообще въ м^стахь, господствующихъ надъ ок
рестными м4стами. Распределяются могилы группами отъ 3, 5 и бол4е 
штукъ; Только въ 4 — 5 мФстахь мы впд4ли совершенно одинок!я могилы. 
Обозревая могилы въ окрестностяхъ Селенгинска, мы приходимъ къ заклю- 
чен1Ю, что здесь расположеше могилъ въ каждой группе не имеетъ ни ка
кой правильности и постоянства; онь разбросаны въ полнейшемъ безпоряд-

*) Баргантъ; И вотъ разъ заметили они: стала въ хребтахъ расти 
белая береза. Допрелсъ того не росла, а тутъ ста-та расти. И стали они про- 
иежъ себя толковать, что худо намъ будетъ. Пошли къ своимъ ламамъ, и 
те пмъ сказали, что скоро прпдетъ белый человенъ и завоюетъ всехъ подъ 
свою руку..,. (Остальное тоже самое).
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к4. Нельзя также думать, чтобы въ группа ыогилъ была одна главная или 
центральная, которую можно было-бы по наружному виду отличить отъ 
прочихъ могилъ.

Могилы зд'Ьсь бываютъ трехъ видовъ: 1) прямоугольный удлиненныя, 
2) круглыя и 3) квадратный.

Прямоугольныя удлиненныя могилы попадаются чаще всего. Обне
сенная со всЬхъ сторонъ большими камнями, большею част1ю въ стоячемъ 
полоясен1и, такая могила им1зетъ обыкновенно въ длину отъ 2 до 6 саж.  ̂
а въ ширину—1—2 саж. и болФе. Р'Ьже встр'Ьчаются квадратныя могилы; 
каждая сторона такой могилы равняется 1—2 саж. Д1аметръ круглой мо
гилы тоже доходитъ до 2 саж. Внутри своего очертанхя, с'остоящаго изъ 
очень крупныхъ камней, могилы часто представляютъ поверхность, выло
женную камнями по меньше, и поверхность эта бываетъ или горизонталь
ная или слегка выпуклая. Но иногда внутри подобнаго очертанхя на по
верхности могилы камней н4тъ, и тогда могила очень ясно вычерчивается 
своей совершенно правильной геометрической фигурой.

Бываютъ еще могилы, окаймленныя снаружи на разстоян1и 1 арш. 
отъ большихъ камней, образующихъ бока могилы, камнями поменьше. Таюя 
окаймленныя могилы, если он* круглой формы, представляютъ два правпль- 
ныхъ концентрическихъ круга. Некоторый четырехъугольныя могилы им'Ь- 
ютъ съ одной стороны, большею частью восточной или юго-восточной, че
тыре въ вид* квадрата расположенныхъ камня, которые такимъ образомъ 
представляютъ какъ-бы входъ къ могил*.

'Большая часть могилъ, находящихся въ окрестностяхъ Селенгинска, 
сохранилась въ надлежащемъ вид4, за исключен1емъ немногихъ, который въ 
1884 году раскапывались подъ руководствомъ зд4шняго врача г. Караулова.

О результатахъ- этихъ раскопокъ мн* известно только следующее:

Каждая могила внутри состоитъ изъ двухъ рядовъ большихъ камней, 
между которыми (рядами) находится пластъ мягкой земли. Подъ нижнимъ 
рядомъ камней, на глубин’Ь приблизительно одной сажени находили скелеты 
людей въ сидячемъ поло^енхи, причемъ черепъ всегда находили на одномъ 
уровн'Ь съ грудной кл'Ьткой впереди ея, изъ чего можно заключить, что по
койника садили въ могилу съ опущенной головой. Но были таюя могилы! 
который по наружному своему виду и внутреннему строен1ю нич'Ьмъ не от
личались отъ прочихъ могилъ, но въ которыхъ т'Ьмъ не менФе покойниковъ 
не оказалось. Возникаетъ сомнЬн1е въ томъ, что всЬ эти могилы действи
тельно играли роль только могилъ. Не служилп-лп некоторый изъ нихъ ал
тарями для жертвоприношеп1й? '
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Пзъ вещей только одинъ разъ во все время раскопокъ, произведенныхъ 
г. Карауловымъ, была найдена металлическая пуговица. Но такъ какъ я 
этой пуговицы не вид'Ьдъ, то ничего объ ней сообщить не могу.

(Л. §алАин(̂ ъ.

-  7 0  —

Новый путь изъ Минусинскаго округа на Бирюсинск1е 
золотые промыслы

Въ первыхъ числахъ 1юля месяца 1889 года, членъ В, Сиб. Отдела, 
мпнусинсЕхй купецъ г. П. Сафьяновъ сд'Ьлалъ опытъ проложить скотопро
гонный трактъ изъ минусинскаго округа или, говоря точнее, отъ русскнхъ 
торговыхъ заведен1й въ Урянхайской земл'Ь, на Улукхем’Ь, къ золотымъ про- 
мысламъ на р. БирюсЬ въ Канскомъ и Нижнеудинскомъ округахъ.

Опытъ этотъ удался; сколько мн-Ь известно, около 2.50 головъ скота 
было прогнано и доставлено благополучно на Бирюсинсше промысла. Такъ 
какъ по тракту, проложенному г, ('^афьяновьгаъ, не имеется св'Ьден^й въ 
литератур*, то я считаю не лишнпмъ сообщить въ Отд'Ьлъ записанный 
мною со словъ г. Сафьянова маршрутъ.

•Ц). ЗСле.лV̂ .‘нл̂ ъ̂.

П Е Р Е Д Н Т Й П У Т Ь .  '

Съ Жльинскаго пр1иска на Систикем'Ь на правомъ берегу р'Ьки. Бродъ 
на л^Ёвую сторону. Дорога идетъ берегами Систикема по займищамъ; въ 
т*хъ м-Ьстахъ, гд* выходятъ на р'Ьку утесы, броды черезъ р'бку. Отъ пер- 
ваго брода, около Ильинскаго прииска, до устья Систикема считаютъ 80 верстъ.

20 верстъ ниже перваго брода въ Систикемъ впадаетъ съ правой 
стороны р-Ьчка Си-кемъ. Ночлегъ. Въ'утесахъ отъ перваго брода до Си-кема 
путешественникъ зам'Ьтилъ преобладаше сланцевыхъ породъ.

Въ 7 верстахъ ниже Си-кема впадаетъ въ Систикемъ р'Ьчка Айна. 
Между Си-кемомъ и Айна на семи верстахъ пять бродовъ.

Верстъ 15 ниже Айна впадаетъ въ Систикемъ съ л^вой стороны боль
шая р*чка Чапча. Вершина ея уходптъ далеко къ востоку; по ней есть 
путь на оленяхъ въ Бирюсинскую тайгу.

Ниже Чапчи съ правой стороны впадаютъ дв* довольно большихъ 
р-Ьчаи, но назван1е ихъ неизвестно.

*) Статья эта доставлена г, Клемеиделъ иат. Минусинска; бывппй пачальвикъ Саянской 
»«спедяши полковни«ъ Н. П, Бобырь сдЛлалъ . ь  вей нЬсволько приикчашй. Р е д .



Ниже этихъ дэухъ.р'Ькъ впдаетъ съ л4вой стороны р'Ьчка Тазанакъ. 
Она отстоитъ верстъ 30 отъ Чапчи. М'Ьстность таежная. Ночлегъ.

Съ 1азанат  до устья Систикема верстъ 7, но путникъ, оставивъ эту 
рЬку, двинулся на востокъ черезъ гору, на перевалъ. По Систикему богатая 
травяная растительность всюду. Перевалъ съ Тазанака невысок1й, но крутой, 
вершина образуетъ узк1Й и сухой гребень. Растительность по склонамъ— 
лиственица и береза. Съ перевала вышли на Беи-кемъ и шли вверхъ по нему 
до устья Хамсары. Разстоян1е отъ Тазанака верстъ 35. Дорога идетъ по 
Бей-кему лугами, встречается березникъ.

Въ б-ти верстахъ отъ устья Хамсары перевозъ черезъ нее. Р4ка очень 
быстрая, камень крупный, ширина р'Ьки саженъ 70. На Хамсар* им’&ется 
з̂аведеше Сафьяновыхъ для покупки пушнины. Въ окрестностяхъ промыш- 

ляютъ сойоты, принадлежащде къ сумо Холь одного изъ точжинскихъ айма- 
ковъ )̂. Въ этой местности промышляется ежегодно до 600 соболей и до 
5000 б^лки. Сойоты держатъ лошадей и отчасти оленей. Прежде скотоводство 
было гораздо аначительн'Ье

По Бейкему дорога идетъ мягкими береговыми увалами на р^чку 1я. 
Отъ Хамсары до 1я верстъ 25. Бродъ черезъ 1ю, р̂ Ька шириною 20 саженъ, 
очень быстра. Отъ 1я до Тогра-кема з) 10 верстъ.

Долина Бей-кема шириною отъ 5 до 10 верстъ. Прекрасный черноземъ 
и отличные покосные луга ̂ ).

Тогра-кемъ шириною 30 саженъ; на устьи его заведеше минусинскаго 
М'Ьщанина Садовскаго %

10 верстъ выше Тогра-кема р4чка 1и-сукъ®).
Между Тогра-кемомъ и 1и-сукомъ проходитъ хребетъ понижающ1Йся 

и переходящей въ равнину у устья этихъ р^чекъ'). По сообщен!ямъ сойотъ 
р^чки Тогра-кемъ и 1я проходятъ черезъ озера ®).

Дальнейшей путь г. Сафьяновя сходенъ съ маршрутомъ полковника 
Бобыря. Сафьянова велъ тотъ-же вожакъ )̂. Привожу дальнейшую запись 
г. Сафьянова для сличения съ маршрутомъ г. Бобыря; можетъ быть будутъ 
уклонен1я между этими двумя путями, какъ это часто бываетъ въ таеж- 
ныхъ дорогахъ.

Дальн’Ьйш1й путь съ Тогра-кема идетъ на северо-востокъ. Невысошй 
перевалъ черезъ хребтикъ въ покать 1и-сука. Дорога идетъ къ озеру Мад- 
жалыкъ; его обходятъ и большое Тогра-кемское озеро остае̂ гси въ правой рук*.

Поворотъ къ р'Ьчк'Ь 1я (хребты мягк1е); бродъ черезъ 1ю1«) очень 
мелюй. За 1ей подъемъ на высоый и крутой, но мягкШ хребетъ. Горы 
покрыты лесомъ до вершины ” ).

Спускъ въ Хамсару. Р4чку переезжаютъ на салик*. Отъ Тогра-кема 
до переправы черезъ Хамсару верстъ 50
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Верстахъ въ 10 за бродомъ черезъ Хамсару устье р-Ьчки Чозлы-кемъ, 
впадающей въ Хамсару съ правой стороны Дорога идетъ долиной Чозлы- 
с у т  на разстоян1н около 60 Р4чка вывершивается Вершина въ
голомъ хребт4, по сторонамъ показываются высок1е гольцы *®).

Дальше, сд4лавъ три перевала и три брода черезъ маленькие ручьи, 
пришли на р'Ьчку Акъ-сукъ, прптокъ Чжебаша съ. л'Ьвой стороны Посл’Ь- 
довалъ подъемъ на Сорыхъ-Дабат ’®); можегъ быть около X IX  пограничнаго 
знака Хребетъ высоый, перева-швали его по сн'Ьгу ®̂). Разстоян^е отсюда 
до вершины Чозлы-сукъ верстъ 40

Съ Сорыхъ-Дабана спускъ въ р'Ьчку, прптокъ Хамсары (название не
известно)--), вершина Чжебаша обойдена кругомъ съ востока. На этой 
Р'Ьчк’Ь кочевья сойотъ—Акъ-Чода ®̂) (оленеводы). Этой ручкой шли внизъ, 
зат'Ьмъ поднялись по другой и пересЬкли хребетъ Кадыръ За нимъ снеж
ный хребетъ ̂ )̂. Съ этого сн^жнаго хребта спустились въ р'Ьчку Джалу- 
мунгу, впадающую въ Уду съ пр. стороны. Зд4сь кочуютъ карагассы. Отъ 
вершинъ Акъ-сука до устья Чжалу-мунгу 60 верстъ ®̂). Съ Чж алу-м уту  
вышли на вершину Уды и шли вверхъ по ней верстъ 12. Кругомъ б'Ьло- 
горье. Перевалъ во вторую вершину Уды; пересЬкли ее, шли вверхъ по 
р'Ьчке, перевалили хребетъ и вышли въ вершину Морхоя. Морхой правый 
прптокъ р^чки Гутары. Дорога долиной Ыорхоя,—съ Морхоя перевалъ че
резъ Саржинку ведетъ на Еадыгкгшдогой, гд^ лежитъ Троицк1Й пр1искъ 
К® Толкачевыхъ и Асташевыхъ.
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До вершинъ Акъ-сука т'Ьмъ-же путемъ. Внизъ по Акъ-суку 40 верстъ 
лесистыми хребтами. Съ Акъ-сука перевалили на р^чку Еара-кемъ, при- 
токъ Чжебаша. Съ Еара-кема, мимо озера Еараганъ-кюль на р’Ьчку Тонъдахъ- 
кемъ (притокъ Чжебаша) мимо озеръ Жзыликъ-кулъ и Туранда-кулъ; оттуда 
черезъ перевалъ на Кодросъ (системы Чжебаша), съ Еодроса на Чжебагиъ и 
внизъ по Чжебашу. Дальше перевалъ на р-Ьчку А.,^карасъ{‘̂ ), перевалъ на 
ръчку Чапча, 15 в. вверхъ по Чапчгь, перевалъ въ р^чку Айна и оттуда 
на Систикемъ.

Общее разстоян1е съ пр1исковъ Бирюсинскихъ до пр1исковъ по Систи- 
кему приблизительно 300 верстъ и 6 дней хода на лошадяхъ.

(Записано со словъ Л , Г . Сафшнова).

Въ передшй п>ть проФхалъ Сафьяновъ въ первыхъ числахъ 1юля, 
обратно въ 20-хъ Августа. Раньше, ч4мъ отправиться самому, Сафьяновъ 
посылалъ разведчика сойота; тотъ добрался 18-го 1юня до хребта Сорыхъ- 
Дабанъ, но за снегами переехать не могъ. Все горы были въ снегу. 5-го



же 1ЮЛЯ, когда подошелъ Сафьяновъ съ табуномъ, про'Ьздъ былъ возможенъ 
На самомъ перевал* Сорыхъ-Дабанъ снФгъ, по словамъ сойотъ, никогда не 
таетъ. Во время прогона Сафьяновымъ скота на высокихъ м'Ьстахъ былъ 
молодой, зеленый кормъ, какой обыкновенно развивается на горахъ посл'Ь 
того, канъ сойдет'ь сн’Ьгъ. Посл Ь̂ Сафьянова этой-же дорогой прогналъ скотъ 
мФщанинъ Скобелинъ, но во всю дорогу и въ горахъ и въ долинахъ уже 
падалъ сн'Ьгъ, тогда какъ Сафьяновъ встр4чалъ падаюицй сн'Ьгъ только на 
горахъ, въ долинахъ-же шелъ дождь.

Вполн4 возможной и безпрепятственной эта дорога считается сойотами 
съ первыхъ чиселъ 1юля до двадцатыхъ августа. Про нын'Ьшн1й годъ гово
рили сойоты и Бирюсинск1е пр]искатели,. что сн^гъ »запоздалъ> и лежалъ 
очень долго л-Ьтомъ. Въ теплые годы возмож^ъ про4здъ въ течеши двухъ 
м’Ьсяцевъ. На будущ1й годъ Сафьяновымъ взята поставка рогатаго скота 
на Бирюсинск1е промысла къ 15-му 1юля, такъ какъ раньше пройдти черезъ 
хребты не надеется.

Изъ всЬхъ данныхъ видно, что сн'Ьгу въ восточной части Саяна не 
въ прим'Ьръ больше, нежели въ западной. Когда проходилъ Скобелинъ (посл'Ь 
Сафьянова, въ Август'Ь), то трава уже сильно посохла на горахъ. Д.

—  73 -

П Р И М - Ь Ч А Н Т Я  

къ описан1ю новаго пути изъ Минусинск, округа на Бирн)синск!е золот. промысла.

1. Эти сойоты—кости Тодотъ, наиболее распространенной въ Тод- 
жискомъ аймак-Ь (Тагнускомъ хошун*); изъ 250—260 семействъ его соста- 
вляющихъ, 200 сем. кости Тодотъ, остальныя .50—60 сем. Акъ и Хара джо- 
товъ, Соиновъ и Хыикъ.

2. Д’Ьйствительно Тодоты держатъ лошадей и рогатый скотъ въ са
момъ ограниченномъ количеств'Ь. Не взирая на громадныя луговыя прост
ранства по долин* средняго Бей-Кхема, р4д1пй пзъ хозяевъ им^етъ 6—8 
коровъ, по большей части 1—2; у бывшаго Да-Ноина Аричи всего Я ко
ровы, столько-же у его сына Ямзрына, настояш,аго огурды. Крайняя бед
ность, пьянство, сифилисъ (наз. зд'Ьсь китайскою болезнью) и частыя голо
довки (при неурожа* кедровыхъ ор'Ьховъ, сараны или мыкира) обусловли- 
ваютъ постепенное вымираше населен1я; отъ кости Хыикъ къ 1887 г, оста
лось всего 5 семействъ, когда еща въ 83 г. ихъ насчитывалось до 50. Не
сравненно выше Тодотовъ, какъ въ экономическомъ, такъ и въ н1)авствен- 
номъ отношеши, стоятъ урянхайцы костей Акъ и Хара джоты и Соины, 
живущ1е въ Саянскихъ горахъ, вблизи нашей границы. Они исключительно 
оленеводы, ибо глубоюй сн'Ьгъ въ горахъ зимою препятствуетъ разведен1ю 
рогатаго скота и лошадей; некоторые изъ ннхъ им'Ьютъ до 100 оленей.



3. По транскрипгип принятой на маршругЬ Саянской 9кспедиц1и и 
на каргЬ Шварца—р. Доро-кхемъ.

4. Землед’Ьлхе въ этой части долины р. Бей-кхема, по услов1ямъ поч- 
веннымъ и климатическимъ, вполн^Ь возможно; гипсометричесшй уровень ея 
всего отъ 2800'—3000', а ячмень, рожь и отчасти пшеница даютъ въ Сая- 
нахъ хорош1Й урожай даже на высот1; 3500' (урочище Нуръ Хутулъ въ 
до.тпн'Ь р. Иркута). Когда однажды экспедиция вышла на одинъ пз'^ прибей- 
кхемскихъ луговъ, бывш1Й въ состав'Ь ея тункинск1й крестьянинъ въ во- 
сторг’Ь восгслпкнулъ: «Да зд'Ьсь можетъ прокормиться ц'Ьлая наша волость>.

5. Не минусинскаго-ли казака Садовского?—покрайней м'Ьр'Ь л’Ьтомъ 
1887 года онъ ловилъ зд'Ьсь рыбу.

6. Лишнее повторен!^ по смыслу, выше напечатанной фразы: «отъ 
1я до Тогра-кема 10 верстъ», въ которой р. 1я есть та-же^р. 1исукъ.

7 На сколько молено вид'Ьть съ тропинки, по кото])ой шла экспеди- 
Ц1Я, между рр. Доро-кхемъ и 1исукъ тянутся лишь невысокие лесистые :хол- 
мы въ направлен!и съ Ю В на СВ, которые къ сторон'Ь р. Доро-кхемъ даютъ 
широкую (до 8 вер. ширины) террасу Карагашъ Шуль; въ одной изъ ихъ 
поперечныхъ долинъ расположены замкнутые бассейны двухъ озеръ: Мажа- 
лыкъ п Дорохуль, мимо которыхъ, оставляя пхъ къ востоку, идетъ тропинка 
съ Доро-кхемъ на р. Тисукъ. Оз. Мажалыкъ длиною 2’/а вер., ширина его 
3/4 в.; 03. Доро-хуль 41/2 и 1'/2 вер.; по всей вероятности они составляли 
раньше одинъ водоемъ; въ настоящее время ихъ разд^ляетъ болотистое про
странство, простираюш;ееся къ сЬверу отъ оз. Доро-хуль до р. Хисука. Рус- 
ск1е пробовали ловпть рыбу на оз. Доро-хуль, но вскор-ь оставили промы- 
селъ, тякъ какъ въ озерь оказались только малоц’Ьнные сорта рыбы: щука 
и окунь.

8. Р. Доро-кхемъ вытекаетъ пзъ оз. Тоджи-хуль (на карт-Ь Шварца— 
Доджегомъ) въ 35—40 вер. отъ р. Бей-кхемъ. Озеро длиною 25— 30 вер., 
принимаетъ въ себя значительную рБку Ассасъ, очень богато крупной ры
бой (таймень, сигъ, язь) и считается священнымъ; на одномъ изъ его ост- 
рововъ поставленъ обо; попытки Садовскаго получить разр'Ьшен1е на право 
ловли рыбы въ этомъ озер^ до сихъ поръ не удались; ему отказали подъ пред- 
логомъ опасения, что духи озера будутъ оскорблены подобнымъ осквернен!- 
емъ посвященныхъ имъ водъ.

По словамъ одного ламы Тоджинскаго дацана р. 1нсукъ служитъ 
истокомъ значительному озеру Ишве-ху.1ь, въ которое впадаетъ р. Олокъ, 
длиною отъ 40—50 вер., вытекающая изъ оз. Дя:ая-куль (не Ная-голъ-ли 
карты Шварца?); озеръ Кыдымче-голъ и Мана-голъ, ноказапныхъ на той-же 
каргб, въ д’Ьйствительности не существуетъ и р. Хнсукъ сколько нибудь зна- 
чительныхъ притоковъ не им'Ьетъ.
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9. Экспедищю велъ урянхаецъ кости Акъ-джотъ лама Порсокъ.
10. По долин* р. Бей-кхемъ г. Сафьяновъ шелъ въ Ю В  направле- 

Н1И до р. Доро-кхемъ, причемъ пёрес^къ р. Хисукъ у ея устья; отъ р. Доро- 
кхемъ онъ повериулъ на сЬверовостокъ и перес'Ькъ 1исукъ второй разъ въ 
20— 25 вер. выше устья.

11. За р. 1я тянутся невысош'е лесистые холмы, незаметный пере- 
в;мъ черезъ которые (Хуларь) ведетъ въ болотистую долину р. Балдырга- 
лыкъ, лФваго притока р. Хамсары; изъ долины Балдыргалыка тропинка 
поднимается на высок1Й и крутой горный отрогъ Шохжашъ; въ этомъ м'Ь- 
ст* гипсометрическ1Й уровень посл’Ьдняго 4300'; спускъ съ него ведетъ въ 
.тЬсистую и болотистую долину р. Хамсары; ея уровень ̂ 3170'; ширина р Ь̂ки 
65—70 еаж., долины— 142— 2 вер., небольшая луговыя пространства— только по 
правому берегу р'Ьки.

12. По маршруту Саянской экспедиц1и—47’/г вер.
18. Зд^сь путь г. Сафьянова, на небольшомъ протяжеши, не совиа- 

даетъ, повидимому, съ маршрутомъ экспеч;иц1и, которая вышла на р. Джа- 
салыкъ-кхемъ не къ устью ея, а верстахъ въ 15—20 выше, перевалпвъ л*- 
систыя горы Хува-гаска; въ этихъ горахъ много мелкихъ озеръ, изъ нихъ
03. Теренотъ, Кара, Инисъ, Серлыкъ и Хадатъ-хуль лежатъ у самой дороги.

14. Экспедиция шла вверхъ по р. Джасалыкъ~33 в.; до.1ина р^Ьки, 
на значительномъ протяжен!и, болотиста и покрыта кустарнпкомъ; луга 
встр-Ьчаются изр'Ьдка; наибольшей по разм'Ьрамъ— протпвъ распадка Адерд- 
жакъ; лесистые холмы, образуюш;1е долину, невысоки и плоски.

15. Но не совс'Ьмъ. Не доходя верстъ 10— 12 до истока р. Джаса- 
лыкъ, изъ гольцовъ Кара-Тайга, тропинка сворачиваетъ въ долину руч. 
Аксука и по ней поднимается на перевалъ Манеа—5700' в. у. м. (на вер- 
шинФ перевала альп1Йское озеро, принадлежащее бассейну р. Хадаруса, впа- 
дающаго въ р. Хамсару верстахъ въ 12— 15 выше переправы черезъ пос.1'Ьд- 
нюю). За переваломъ Манеа сл1>дуетъ другой перевалъ Манеа Арасханъ—  
6600', а въ верховьяхъ р. Хадаруса трет1й —  черезъ го.чьцы Кара-Тайга— 
5800'; послЬдн1й перевалъ— въ вид* шнрокаго коррпдора между высокими 
дикими гольцами (на 1000' выше перевала); поверхность его слегка всхолмлена; 
въ котловинахъ множество небольшихъ озеръ не бол'Ье 100— 1000 кв. саж. 
каждое; почва глинистая съ крупной дресвой; древесная растительность въ 
вид'Ь отд'Ьльныхъ мелкихъ и корявыхъ лнственицъ.

16. Краевая ц*пь гольцовъ, подъ назван^емъ Кара-Тайга, появляется 
въ верховьяхъ р. Джасалыка и зат'Ьмъ тянется къ СВ между р. Хадарусъ
и, р. Аксукъ (системы р. Джабаша); съ южнаго склона этихъ гольцовъ берутъ 
начало рр. Балакта, Хорлы-оекъ, Бакбышъ-кхемъ и др. правые притоки р. 
Хадаруса; тропинка перес-Ькаетъ ихъ вблизи впаденхя въ р. Хадарусъ; долина
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поса-Ьдней покрыта мелкимъ кустарникомъ; узкая лента Л'Ьса тянется лишь, 
у  подножья горъ; небольшие альп1йск1е луга встречаются часто; наиболее 
значительный изъ нихъ выше устья ключа Кошъ-агачъ.

17. Съ перевала Кара-Тайга спускъ по л-Ьсистому скату въ узкую^ 
долину р. Аксукъ, также л'Ьсистую; средр густаго и роолаго л^са попадают
ся луговыя поляны. Р. Аксукъ впадаетъ въ р. Казасъ, притокъ р. Джаба- 
ша; иосл'Ёдшй впадаетъ въ р. Хамсару ниже устья р. Джасалыкъ.

18. К ъ  с-Ьверу отъ р. Аксукъ начинается массивъ Саяновъ, южная н 
наиболее высокая ц'Ьпь ихъ— Ташты (до 8500' в. у. м.), состоящая изъ ди- 
кихъ зубчатыхъ гольцовъ, глубокихъ и узкихъ ущел1й; перевалъ черезъ Таш
ты крутой п лежитъ на высот’Ь 7250',— значительно выше предала распро- 
странен1’я древесной растительности (6200'); топлива н^тъ на протяжен1и
8 верстъ; альп1йск1е луга почти отсутствуютъ, всл*дств1'е характера почвы^ 
состоящей изъ мелкаго щебня; на одномъ пвъ уступовъ перевала небольшое 
альшйское озеро.

19. Пограничный знакъ № 19 находится въ 120 вер. къ востоку на. 
перевад-ь Торосъ-дабанъ между р. Канъ (правый пр. р. Уд ы ) и р. Бедей- 
кхемъ (прав. пр. р. Хамсары). (См. Историческая записка о Китайской гра- 
нип;^, составленная Сычевскимъ въ 1846 г. на основанти оффищальныхъ до- 
кументовъ). По словамъ карагаса Тенджека, зимою и л^тонъ кочующаго 
въ верховьяхъ р. Кана, на перевал'Ь Торосъ-дабанъ до сихъ поръ еще вид
ны развалины казармъ Удинскаго форпоста; самый-же перевалъ м'Ьстные 
жители называютъ Обо-артъ (т. е. перевалъ съ обо— съ пограничными зна
ками).

20. 3 сентября 1887. на сЬверовосточномъ спуск-ь съ перевала лежаяъ 
сн’Ьгъ глубиною до 2̂ /г арш.

21. По съемкамъ экспедиции отъ р. Джасалыкъ до перевала Ташты 
52 вер.; вероятно г. Сафьяновъ принялъ за истокъ р. Джасалыкъ руч. А к 
сукъ, но и отъ перевала Манеа до перевала Ташты 45 вер.

22. Съ Ташты-артъ спускъ въ долину р. Ташты, праваго притока р. 
Киши-кхемъ; последняя впадаетъ въ р. Хамсару ниже р. Бедей-кхемъ (на 
карт* Шварца р. Бедей-кхемъ неправильно показана притокомъ р. Киши- 
кхемъ); по Киши-кхему значительный лужайки по берегу р'Ьки встр-Ьчаются 
довольно часто.

23. Кочуютъ 6 семействъ Акъ-джотовъ.
24. Изъ долины р. Киши-кхемъ крутой подъемъ въ долину горнаго 

ручья Салтасты, въ верховьяхъ котораго на высогЬ 7070' в. у. м. два пере
вала черезъ Ц'Ьпь гольцовъ—Салтасты; топлива н'Ьтъ на протяжеши 4 вер., 
въ долин'Ь руч. Салтасты подножный кормъ скудный; лЬтомъ зд'Ьсь кочу- 
етъ богатый карагасъ Астаякъ. Спускъ съ перевала приводить въ долину 
р. Кырлы-хой (л-Ьв. пр. р. Киши-кхемъ).
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25. Пограничная ц'Ьпь Саяновъ—Мустагъ, до 8000' высоты—лежитъ 
между р. Кырлы-хой и р. Джалга-Мунго (прав. пр. р. Уды); деревалъ на 
высот'Ь 6900'. 5 сентября 1887 г. перевалъ былъ уже ванесенъ сн4гомъ. На сЬ- 
верномъ, очень крутомъ, спуск* съ перевала—небольшой ледникъ, пересЬкаю- 
Щ1Й тропинку; древесная растительность въ горахъ Салтасты и Мустагъ 
только на дн'Ь долинъ рр. Кырлы-хой и Джалга-Мувго. Альп1Йск1я пастби
ща встречаются лишь небольшими полянками среди мелкихъ кустовъ.

На картЬ Шварца, составленной частью по съемкамъ прапорщика 
Крыжина, маршрутъ котораго отъ перевала Ташты до р. Уды, на протяже- 
н1и 58 вер., совпадаетъ съ маршрутомъ Саянской экепедиц1и, перевалъ че- 
резъ пограничный хребетъ изъ долины р. Кырлы-хой въ долину р. Джалга- 
Мунго, навванъ Торосъ-дабаномъ и зд4сь-же пом'Ьщенъ пограничный знакъ 
№19, а у устья р. Джалга-Мунго— Удинсю’й форпостъ. Это неверно. Перевалъ, 
какъ сказано выше, называется Мустагъ ('вероятно по леднику) и на немъ 
пограничныхъ знаковъ н^тъ; точно также Удинскдй форпостъ находился 
въ верховьяхъ р. Кана, а не у устья р. Джалга-Мунго; кром-ь того участокъ 
р. Уды—отъ устья р. Джалга-Мунго до поворота на сФверъ,— показанъ на 
карт* Шварца длиною въ 10 вер., въ действительности р. Уда течетъ въ 
восточномъ направлении около 120 вер., принимаетъ на этомъ протяжеши 
довольно значительные притоки, какъ рр. Няндарма, Эденъ, Хонгорокъ и 
только по СЛ1ЯН1И съ р. Канъ, круто поворачйаетъ на сЬверъ; верстахъ въ  
10 отъ этого поворота, внизъ по рЪке былъ расположенъ Удинсшй караулъ.

26. По съемкамъ экспедиц1и отъ перевала Ташты-артъ до устья р. 
Джалга-Мунго 58 вер.

Я. п .  Бобырь.

—  7 7  —
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В О С Т О Ч Н О - С И Б И Р С К А Г О  О Т Д Е Л А  

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О

Р У С С К А Г О  Г Е О Г Р А Ф Й Н Е С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А
выходят"ь отъ  4-х ъ  до 5~ти книжек'ь въ  годъ.

I. Статьи по географ1и, етатистик’Ь, 
я  этн ограф 1И Сиби1)и; отчеты  о путе- 

шеств1яхъ и другихъ ученыхъ пред- 
пр1ят1яхъ, исполненны хъ н а сред- 

■ства Отд'Ьла, реф ераты , сд'Ьланныя 
на публицныхъ засЬдан1яхъ Отд'Ьла.

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е :
II. См4сь. Мелк1я статьи по гео- 

граф1и, статистик’Ь и этнограф1и Си
бири.

I I I .  Д'Ьйств1Я Восточно-сибирскаго 
Отд'Ьла (журналы общихъ собран1Й 
и протоколы зас'Ьдашй отд'Ьлен1й и 
Распорядительнаго Комитета).

Въ прошломъ году въ ^(ИзвЬст!яхъ)) помЪщены статьи;

Вагина, «11родовольств1е Иркутска въ 1886 г.».

Витковскаго, «Сл'Ьды каыеннаго в-Ька въ долин-Ь Ан гары >.

Волошинова^ <Жел'Ёзно-дорожная разв'Ьдка между Ангарой п 
Байкаломъ и др.».

Кирилова, «Полуодомашненные изюбри въ Верхнеудинскомъ 
округ'Ё».

Клеменца, «Предварительный св’бденхя объ экскурс1И въ 
^чинск1Й и Канск1Й округа».

Макерова, «Геологическш очеркъ м15сторожден1Й золота на 
Амур1Ь».

Потанина, «Ярмарка изюбревыхъ роговъ въ Гуй-хуа-чен^Ь».

Ядринцева, «Отчетъ о по'Ьздк’Ь въ Монголхю и вершины 
Орхона».

Ц%на за годовое издан1е въ 1890 г. 3 руб.

П ОДП И СКА П РИ Н И М А Е Т СЯ  

' в ъ  И р к у т с к *  

въ ' Восточйо-Сибирскомъ отд’Ьл'Ь ИмпЕРАтоРСКАго Русскаго Геогра-
фическаго Общества.



в ъ с т н и к ъ
ФИНАНСОВЪ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ Н ТОРГОВЛИ,

У ю а ш ь  л р а в и т н ь т в и т  р а с и р я и ш й  н  М н и к т е р п в ! Ф т а и и в г .
ЕЯ^2К2Д^льно8 оффищальное изданте, выход* по воскресеньямъ*  

Открыта подписка на 1890 годъ.

ВЪстникъ Финансовъ, Промышленности и Торговли въ 1890 г. 
будетъ издаваться по прежней программ'Ь.

в ъ  НЕГО ВОЙДУТЪ СЛ'ЬДУЮЩХЕ ОТД-ЁЛЫ:
Правительственныя постановлен1Я по ведом

ству Министерства Финансовъ, движен1е по 
служб-Ь и награды чиновъ сего Министерства 
и распоряжен1я по Министерству Финансовъ,
который, при отд-Ьльной нумеращи страницъ, за 
весь годъ составляюгь особый тимъ съ спетема- 
тическиагь оглавленхемъ.

Финансы. Обозрбте важзгЬГшиьхъ отраслей 
государственнаго хозяйства въ Россш и въ ино- 
странныхъ государствахъ. Государственные до
ходы и расходы. Налоги прямые и косвенные.

Кредить. Государственный, общественный и 
частный кредить. Законодательство и статистика 
кредитныхъ }-чреждешй. Фондовый н вексель-

съ экономической точки зр1>н1я г.тавны.чъ отра-- 
слен сельскаго хозяйства.

Торговый отд^лъ. ЕщенедЬльныя торговый со- 
общен1я спещальпыхъ корреспондентовъ В е с т 
н и к а  изъ главныхъ промышленныхъ и торго- 
вы.\ъ центровъ Росс1и, западной Европы и Аме
рики. Сообщ етя эти, образуи особый отд-Ьлъ, 
дають пер1одически иолныя и обстоятельныя 
с в 'Ь д 1 > н 1 я  о  настроеши иностранныхъ и русскихъ 
рынковъ, движенЫ ц-бнъ на главнЬйшхе товары, 
состоявшихся сдЬлкахъ, Фрахтахъ, страховыхъ 
прем1яхъ и т. п.

Донесен1я россжскихъ консуловъ о ход-Ь 
торговли въ иностранныхъ государствахъ.

 ̂ I Ежем'Ьсячные балансы коммерческихъ бан-
Промышленность. Положеше нашей и нно- ' «овъ и общ ествъ взаимнаго кредита, соста-

странной промышленности. Эконо.чическое обо- I  вляющ1е особый томъ съ отд1-.льнымп нумеращею
зр*гае отд’Ьльныхъ производствъ. [ » оглавлешемъ въ конц* года.

Торговля. Состояше торговли въ Россш  и въ | Отчеты вс%хъ кредитныхъ учрежденш, тор-
иноетранныхъ государства.хъ. Статистика вн*ш- говыхъ И промышленныхъ Обществъ и това-
ней торговли. Обозрите главнЬйшихъ ярмарокъ. | рищ ествъ, сгруппированные, для удобства поль-

зован1я И.ЧИ, въ отдЬльномъ Т0М11. Этоть отд̂ г̂ь
Сельское хозяйство. Виды на урожай .хл16- представляетъ полный обзоръ дЬятельности вс1>хъ

бовъ. Результаты урожая хл*бовъ. Обозрбше анцюнерныхъ предпрхятЫ въ Росс1п.

Особенное внимание обращено на двпжен1е хл-Ьбиои торговли и на возможно 
своевременное сооОщенхе въ Бпстннкп  всьхъ св'Ьден1Й, необходимыхъ иди 
полезныхъ для сельскихъ хозяевъ н хлЪботорговцевъ. Въ вид'Ь особыхъ’ при- 
ложен1Й къ Вгьстнпк)/ всЬмъ подписчикамъ какъ городскимъ, такъ п пногород- 
нимъ и заграничнымъ, разсылаются „Таблицы ц’Ьнъ на хл4ба и сппртъ, 
фрахты и страховыя прем1п по телеграфнымъ св’ЬдЬн1ямъ, получаемымъ Мп- 
нистерствомъ Финаисовъ“ , н ежемЪсячныя картограммы д-Ьнъ на главнЬЙ1ше 
хл-Ьба въ Европейской Росс1и, составляемыя в'ь денартамент* окладныхъ сборовъ

х л ;- ^ ьз :
Годовая Иолугоцовая.

• г, т,  ̂ I безъ доставки . . .  7 р. — к. 4 р. .'>(> квъ С.-Петербургь I ^I съ доставкою . . . 8 > — > .5 . —  >
I во вс-В мЪста Им пер! II 8 > — > ."> > — >съ пересылкою , ̂ I за границу . . . .  18 . — > ю  . — >

Годовая подписка принимается лишь съ 1 января по 1 января; полугодо
вая— съ 1 января но 1 шля п съ 1 )К)ля по I января.

Подписка принимается въ редакцтн Вгьапника Финансовъ, Промышленно
сти  и Тормвли, въ здаши Министерства Финансовъ, па дворцовой п.ющадн.



О Т К Р Ы Т А  П О ' Д П И С К А
хэ: ^

„ В о с т о ч н о е  Об о з р -б и е ^,
газету политическую и литературную, выходящую еженедельно

В Ъ  И Р К У Т С К Ъ
Щ Т )  ред аири  1 1. Ядринцева, при |част1« л р е ш и т  и ювых!) 

сотрмштовт).

ПРОГРАММА ИЗДАН1Я ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ.
В ъ  продолжен1е истекшнхъ л^тъ въ газетЬ пом’Ьщались статьи, касающая
ся главныхъ вопросовъ края: его администращи, экономической жизни, по- 
земельнаго вопроса, переселенческаго, ссыльнаго и инородческаго вопросовъ, 
городскаго и сельскаго самоуправлен1я, вопроса о золотопромышленности и 
другихъ, причемъ особое внимание издан1я было обращено на положение 

крестьянскаго д’Ьла въ Сибири.
Газета, посвятившая себя овнакомлешю русской публики съ Сибирью и Во- 
стокомъ, какъ и спещально изсл'Ьдован1ю Сибири во всЬхъ отношешяхъ, 

старалась сгруппировать лучшихъ .чнатоковъ и изсл’Ьдователей.

Газета пользуется правомъ выпускать ежегодно приложен1я 
особыми книгами.

Приложения эти выходили въ 1885, 1886 и 1887 гг., — выпущено 6 книгъ 
съ рисунками, въ 1888 году вышло 4 выпуска.

Ц'Ьна издашя; на годъ 8 руб. (съ приложен1ями 10 руб.), 
на полгода 5 руб., за три м̂ Ьс̂ Iца 3 рубля и на 1 м^сяцъ

1 рубль.
Гг. городск1е подписчики «Восточнаго Обозр'Ьн1я», желаюп^^е получать въ 
1889 г. ежедневныя телеграммы «Скверн. Телегр. Агентства», благоволятъ 

добавлять къ подписной ц1Ьн'Ь три руб. за годъ, два руб. за полгода.
-Лица, не выписываю1щя газеты и желающ1я абонироваться на теле
граммы «Скверн. Агентства», платятъ за годъ 24 руб., за полгода 1:̂  р.

и за м'Ёсяцъ 2 руб. 50 коп.

Подписка принимается: въ Иркцтсть— въ редакцги га
зеты Восточное Обозргьше^', въ Том сю ь— въ книжномъ 
магазишь М ихайлова и Макугиина, въ Красноярсть  —  

въ библготеш Парфентьева, въ Барнаул)ь— у  В . Я .  
Ш т ильке и въ Чтть— въ бпблготекчь Нелтрова.

Прежн1е выпуски <Сибирскаго Сборника» продаются при редакц1и 
«Восточнаго 06озр%н1я» по уменьшенной ц^н%. Ц^на «Сибирскаго 
Сборника» въ отдельной продаж^: 1 книга за 1885 г. — 1 р. 25 к., 

4 книги за 1886 г. — 2 р. 50 к., 1 книга за 1887 г. —  1 р.
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П р о д а ю т с я  п р и  О т д 'Ь л 'Ь

(Музей, на углу Большой ул. и Набережной Ангары)

Очеркъ 25-тп л'Ьтней дЬлтельностп Восточко-спбирскаго Отдела. 
1876. Ц. 50 коп.

И зв^ тя  Восточно-сибпрскаго ОШ ла. Томъ XI, 1880 годаЦ. 3 р
”  ”  ”  ”  1881 ,, Ц. 3 р.
”  ' ”  ”  ”  1882 Ц. 3 р.
”  ”  ”  ’■ 1883 ,, Ц. 3 р.
”  ”  ”  -V XV, 1884 „  Ц. 3 р.
”  ’• п 1885 ,, Ц. 3 р.

XV II, 1886 Ц. 3 р 
.  Х Ш ,  1887 Ц. Зр. 

”  1: XIX, 1888 ,, Ц. 3 р. 
”  -1 51 XX, 1889 ,, Ц. 3 р.

Заинскн Восточно-снбнрскаго Отд1'.ла, т. XII. Геогностпческое 
изсл'Ьдован1е береговъ Байкала. И. Черскаго. Ц. 5 р. 60 к. 
Чудновск1й, Переселенческое д-Ьлс на Алта'Ь. Д. 1 р. 50 к.

Хангаловъ, о. Затопляевъ и д|). Бурятск1Л сказки п иокЪрья. 
Ц. 1 р.

Хронологическ1й указатель главн'ППшихъ данныхъ по нстор1н 
Сибири. И. В. Щеглова. Ц. 3 р.

Каталогъ музея. Отд-блг I. Буддизмъ. Д. 20 к.
Каталогъ библ10текп Отд-йла. Д. 1 р.

Издан1я Географическаго Общества:

Риттеръ. Землев'Ьд1>н1е Аз1н Т. V Прибайкалье. Ц. 3 р.
„  „  IV* Д. 3 р. /

Потанинъ. Очерки С-Кверо-Западной В1онгол1и. Вып. I I I  Д. 2 р
51 "5 Ч ч I  ̂ Д. 3 Р

Пржевальск1й. Изь Зайсана через'ь Хамп на верховья Желтой р-Ьки
Д. 7 руб

Въ музе% Отдела раздаются безплатно:
Программа для собиран!]! этног]»афическихъ предметов!, 

для музея Восточно-сиби1»скаго Отд'Ьла И. Р. Г. Общества.
Опытъ программы для изучеп1я в'Ьроваи1й пнородцевъ Си

бири (такъ называемаго пшманства), сост. Н. Н. Агапитовымъ.
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