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О й р о т с к я и  М у з о ж

о П О ГРЕБАЛ ЬН Ы Х Ъ  О Б Р Я Д А Х Ъ
t

•. У ТЮРКСКИлЪ ПЛЕМЕНЪ

съ д р е б н т ш ш х г  б р с л с н ъ  до п а ш и х ъ  дней .

г ' ш  юркск1я племена въ самое отдаленное отъ насъ время 
' вс'Ь были шаманистами, а потомъ, когда въ силу исто

рически хъ обстоятельствъ имъ пришлось разселиться по раз- 
нымъ странамъ, они столкнулись съ народами, испов-Ьдывавши- 
ыи христ1'анство, мусульманство и буддизмъ, и стали исповФ>ды- 
вать эти три религ1и, сохранивши впрочемъ некоторые обряды 
прежней своей peлигiи, т. е. шаманства. Бол'Ье всего шаман- 
скихъ обрядовъ сохранилось у племенъ, испов^дугощихъ въ 
настоящее время христ]'анство и буддизмъ. Въ этой стать'Ь я 
описываю погребальные обряды сл'Ьдующихъ племенъ: во-пер- 
выхъ, Бельтировъ, Сагайцевъ, Каларовъ, Каргинцевъ и К ара-  
гасовъ, испов'Ьдуюищхъ христ1анство; во-вторыхъ, Урянхай- 
цевъ, испов'15дующихъ буддизмъ (ламаизмъ); и въ-третьихъ, 
Казакъ 'киргизовъ  и нЬкоторыхъ Татаръ  Китайскаго Туркеста
на, испов’Ьдугощихъ мусульманство. О шаманскихъ обрядахъ 
племенъ, живущихъ въ пред'Ьлахъ Poccin, было говорено въ 
печати достаточно; поэтому я остановлюсь только на погре- 
бальныхъ обрядахъ т^Ьхъ племенъ, быть, религ1ю и языкъ ко- 
торыхъ я изсл'Ьдовалъ съ 1889 по 1892 годъ, по поручеп1ю 
Академ1и Н аукъ  и Географическаго Общества, въ Сибири, 
]Д1опгол1и, Китайскомъ Туркестан^ и округЬ Тарбагатай. П реж 
де ч'Ьмъ приступить къ описа1пю погребальныхъ обрядовъ

Н З В » 0 Т 1Л о .  А . И. э .  т о м ъ  х и .  в ы п .  2 .



вышеуказанныхъ племепъ, скажу 1г15Сколько словъ о погребаль- 
ныхъ обрядахъ древнпхъ тюркопъ и ыародовъ, возл'Ь которыхъ 
тюрки жплп. Какъ въ древпостп, такъ и теперь вс'Ь шаманисты 
глубоко в'1'.руютъ, что загробная жизнь есть иродолжен1'е на
стоящей; что въ загробномъ Mip't есть свое солнце и своя луна, 
свои люди п свой скотъ; что въ загробномъ jiip'Ii будетъ такая 
же жизнь, какъ п въ этомъ, только съ меньшими невзгодами. 
Глубоко в^^руя, что загробная жизнь есть продолжение настоя
щей, шаманисты клали и кладутъ въ могилу умершаго чело
века  вс'Ь предметы, которые онъ употреблялъ въ домашнемъ 
обиход^: с^дло любимаго коня и одежду умершаго, деньги, вод
ку въ сосуд^, лукъ, стр'Ьлы, табачную трубку, кисетъ илн ко- 
шелекъ съ табакомъ и пищу въ м'Ьшк'Ь. Обычаи класть въ 
гробъ покойника запасъ пищи и друг1е предметы существуетъ 
теперь какъ у тюркскихъ племенъ, такъ и у многихъ дру- 
гихъ народовъ З'рало-Алтанской семьи: у Черемисовъ '), Морд
вы *j, Вотяковъ ®), Пермяковъ ^), Вогуловъ "), Мещеряковъ “), 
Тептярей-язычвиковъ '), Чувашей ®), Лопарей °), Остяковъ 
Якутовъ " ) ,  Тунгусовъ Коряковъ Гиляковъ и др.

*) "Народы Р о с с1и». Спб. 1878. Ч. I, стр. 365. С. К . К у з п е ц о в ъ .  
«Загробныя в-Ьрованхя Черелшсъ». К а з .  1884. Стр. ю ,

«Нар. P o cc in » .  Ч. I, стр. 2 7 3 — 4.

«Нар. PocciH». Ч. I, стр. 295. Б. Г а в р и л о в ъ. П рои зв ед . народ,  
слов. Вотяковъ. К аз. 1880, Стр. 183.

■*) Э . Р е к  ЛЮ. Т. II. А з 1ят. Р о с с1я. Спб. 1884. Стр. 522 «Нар. Р о сс ш » .  
Ч. I, стр. 376 и 382.

®) «Нар. Р оссш ». Ч , I, стр. 376 и 382.
®) «Нар. PocciH». Ч. II, стр. 126.
’) «Нар. PocciH». Ч. II, стр. 133,

«Нар. PocciH». Ч. И ,  стр. 143.
«Нар. PocciH». Ч. II, стр. 440.

*") «Зап иски PI. Р. Г. О бщ .» .  К инга X II ,  стр. 335.  «Нар. P occ in» .  Ч. 
II, ^тр. 485.

“ ) «Нар. PocciH». Ч. II, стр. 531.  Н.  V a m b e r y .  D a s  T urkenvo lk .  
Leipz. I885 . Стр. 162.

«Нар. PocciH». Ч. II, стр. 546.
**) «Нар. P occin» . Ч. II, стр. 590.

’*) А . К р а с н о в ъ .  «На Сахалин-к» («И стори ч . В-Ьстыикъ». Г о д ъ  X V .  
Февраль 1894).



По разсказамъ древиихъ путешествепниковъ п по св^д'Ьн1ямъ, 
сообщаемыыъ Кнтайскимп летописями '), погребальные обряды 
древнихъ тюркскпхъ племенъ и пародовъ, жившпхъ рядомъ съ 
пимп, и пспов'Ьдывавшпхъ шаманство, были сл^Ьдующ1е.

Г у н н  ы. Гунны, пли, какъ называли ихъ К п т а й с т я  
л’Ьтоппсп, Хунну, живипе съ I I I  в^Ька до Р. X. по I  в^къ  по 
Р. X. въ С'Ьв. Монгол1и, своихъ хаповъ хоронили въ гроб4, 
въ облачеши изъ золотой и серебряной парчи. Этотъ гробъ 
вставляли въ другой, бблын1й.

У X у а н ь. Ухуань, или Дунъ-ху, родственные Сянь-б1й- 
цамъ, Манжурскому племени, и живш1е съ I  в^ка  до Р .  X. 
по I I I  в^къ* по Р. X. въ Вост. Монгол1и, своихъ покойниковъ 
клали въ гробъ, и по пимъ производили плачъ. Гробъ про
вожали съ п'^снями и плясками. Б рали  одну откормленную 
собаку и вели ее на цвЬтномъ шкурк^Ь. Брали также лоншдь, 
на которой любилъ 'Ьздить покойникъ, его од'Ьяп1я и вещи и 
все это сожигали и несли за гробомъ для препоручен1я собагЬ, 
чтобы она охраняла душу умершаго.

У й г у р ы. Уйгуры, по-монг. Ойхоръ и Хойхоръ, а  по- 
кит. Хойху и Гаогюй, произошли отъ Гунновъ и жили въ 
С'Ьв. Монгол1и и Китайскомъ Туркестан^  съ I  в^ка  по Р. X. 
до XIII .  Мертвыхъ они относили въ выкопанпую могилу, 
ставили трупъ на середин!}, съ натянутымъ лукомъ въ рукахъ, 
опоясанный мечемъ, съ копьемъ подъ мышкою, какъ  будто 
Живаго челов'Ька, по могилы не засыпали.

Д у л г а с ц ы .  Д 5̂ 1гасци, или Т у п о  (Тюрки), происходив- 
ш1е отъ Гунновъ и родственные Уйгурамъ, жили по Черному 
Иртышу и въ с'Ьв. части Гоб1йской пустыни въ Y — У П  в'Ь- 
кахъ  по Р. X. Если кто умиралъ, то брали лошадь, на кото
рой ^здилъ покойникъ, и вещи, которыя онъ употреблялъ, и 
потомъ все сожигали вм'ЬстЪ съ покойникомъ. Въ здан1и, по-

М о н а х ъ  1 а к и н е ъ .  «С о б р а н1е св^дЪи1й о  н ар одахъ , обитавш ихъ  

въ С р ед н ей  А з ш  въ д р ев н1я времена». Часть I, Спб. 1 8 5 1 .
Т а м ъ -ж е ,  у  1а к и н е а .
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строенпомъ при могил'^, ставплп нарисованный облпкъ покой
ника п описан1*е сражен1й, въ которыхъ онъ участсовалъ. Они 
женились на мачихахъ, нев']^сткахъ и теткахъ по смерти ихъ 
мужей. Такъ поступали и предки ихъ Гунны )̂.

Д у б о .  Дубо, nponcxoAHBuiie отъ Гунновъ и сл'Ьд. род
ственные Уйгурамъ и Дулгасцамъ, жили съ V вЬка по Р. X. 
въ верховьяхъ Енисея, на юг’Ь смежно съ Уйгурами, а на 
запад^ смежно съ Киргизами (Хагасы), предками нын^шнихъ 
дикокаменяыхъ Киргизовъ, Дубо есть не что иное, какъ ныпЬш- 
nie Урянхайцы и Карагасы, называюице себя Туба. Дубо 
полагали своихъ покойпиковъ въ гробы и ставили въ горахъ 
или привязывали на деревьяхъ. Провожая покоипика, произ
водили плачъ такъ-же, какъ и Дулгасцы, пхъ единоплемен
ники,

Такъ описывались погребальные обряды шаманистовъ К и 
тайскими летописцами. Теперь посмотримъ, что говорятъ объ 
этихъ обрядахъ и загробныхъ в'Ьрован1яхъ Европейск1е путе
шественники X I I —XV в’Ьковъ по Р. X. )̂.

П л а н о  K a p n n n i f l ,  отправленпый папою Пннокен- 
т1емъ 1У къ Татарамъ и другимъ восточнымъ пародамъ въ 
1246 году, говоритъ, —  Татары  в'Ьруютъ, что въ загробной 
жизни они будутъ веселиться, будутъ им’1;ть тамъ стада, пить, 
icTb и делать то, что было въ этой жпзни. Если  умретъ 
какой-нибудь начальникъ, то Татары, по словамъ того-же 
Плано Карпин1я, хоронятъ его танкомъ въ пол'Ь, ставятъ 
передъ нимъ с т о л ъ , полный кувшинъ мяса и чашку ко- 
ровьяго молока. Съ нимъ погребаютъ также верховое живот
ное со всей сбруей и с'^дломъ; ^дятъ  на могкл'Ь другую лошадь. 
Съ покойникомъ хоронятъ такж е золото и серебро. Разламы- 
ваютъ тел'Ьгу, въ которой онъ ^здплъ, разрушаютъ и домъ 
его. Между двухъ насыпей вырываютъ яму, на подоб1е погреба, 
ставятъ въ нее т^ло умершаго, кладутъ упомянутыя вещи,

*) На нев-Ьсткахъ ж ен я т ся  теперь только М и н уси н ск1е Татары.
*) «V oyages  faits principalem ent en A s ie  dans le s  X I I — X V  s ie c le s .  Par  

P  i e r r e В e r g  e r о  n. T ,  I. et II, A  la Haye. 1735».



засыпаютъ все землей, а сверху сЬютъ растен1я, чтобы никто 
не могъ найти могплу. Родственники покойника п ихъ до
мочадцы должны очиститься огнемъ, разведеннымъ въ двухъ 
м'Ьстахъ. Разводятъ именно два костра, возл'Ь нихъ ставятъ 
два копья, которыя соединяются сверху веревкой. Иодъ этой 
веревкой и между огней и кон1й нужно пройти людямъ и 
лшвотнымъ, которыхъ надо очистить. Между гЬмъ дв̂ Ь жен
щины, одна съ одной стороны, другая съ другой, брызжутъ 
на нихъ водою, произнося нисколько словъ. Очищаютъ огнемъ 
и вещи челов'Ька, убптаго молн1ей.

Г и л ь ё м ъ Р  ю и с б р ю к ъ, отправленный къ Татарамъ 
^  въ 1258 году королемъ Людовпкомъ IX, говоритъ, что Татары 
^  оплакиваютъ своего покойника громкими рыдан1ями и воплями,

( и зат-Ьмъ освобождаются отъ платежа податей па весь годъ. 
Присутствовавипй при чьей-нибудь смерти не можетъ пере
ступать черезъ порогъ велпкаго хана ц'Ьлый годъ. Тотъ-же 
Рюисбрюкъ сообщаетъ, что у Половцевъ существуетъ обычай 
д'Ьлать надъ могилою умершаго насыпь и ставить на нее 
статую съ лицемъ, обращенпымъ къ востоку, и съ чашкою 
въ рук15. Надъ могилами богатыхъ и знатпыхъ лицъ ставятъ 
маленьше срубы на подоб1е пирамидъ. Надъ могилою в'Ьшаютъ 
16 лошадиныхъ шкуръ, по 4  съ каждой стороны. Н а  могил-Ь 
онн ставятъ въ посудЬ кумысъ п мясо. Могилы обносятъ 
камнями, вертикально поставленными. 4  камня, стоящ1е по 
угламъ, обознаютъ страны св^та.

М а р к о  П о л о ,  отправивш1йся въ 1253 году въ Китай 
черезъ городъ Хами, въ которомъ я жилъ 2'/^ м' ’̂Сяца въ 1892 
году, говоритъ, что, если умретъ у Татарина  сынъ, еще не 
женатый, а у другаго умретъ дочь, еще д'Ьвпца, то родители 
того и другой л;енятъ ихъ обоихъ и, заключивши брачное 
услов1'е, рисуютъ на бумагЬ мальчика и д'Ьвочку, твердо в'Ьруя, 
что покойники поженятся па томъ свЬтЬ.

Писатели К р о м е р  ъ,  В и н ц е н т ъ д е - Б о в е й  дру- 
rie (Х П — Х У в^коБъ) говорятъ,— Татары в'Ьруютъ, что будутъ 
им'Ьть въ загробной жизни стада и проч1я вещи, которыя были:*



у  нпхъ въ этомъ Покойника кладутъ въ могил'Ь на б о з -

вышен1е въ впд'Ь тропа, со столомъ, па котороыъ поставлено 
мясо и молоко въ посудин-Ь, н такъ хоропятъ его съ кобылою, 
жеребепкомъ и лошадью въ полной упряжп. Другая  лошадь 
убивается п съедается; шкура ея наполняется с'Ьномъ н воз
вышается на двухъ палкахъ. Все это, говорятъ Татары, д̂ Ь- 
лается для того, чтобы въ другой жпзни пм^ть свою хпжппу, 
свою лошадь п свое молоко. Костп всегда сожпгаются. Важ- 
ныхъ особъ хоропятъ тайно отъ народа, вм^)СТ'Ь съ нимп кла
дутъ рабовъ. Ш к о то р ы е  сжигаютъ гЬла свопхъ родителей п 
берегутъ ихъ пепелъ, которымъ посыпаютъ мясо.

B^pOBanie, что загробная жизнь есть продолжеп1е н а 
стоящей, было присуще не только Тюркскпмъ, Манжурскимъ 
и Монгольскимъ племенамъ, когда они были шаманистами, по 
п Корейскимъ племенамъ, по крайней Mf>p'b это видно изъ К и 
тай скихъ летописей, обнимающихъ время со I I  в^ка  до Р .  X. 
по IX  в'Ькъ по Р. X. ’). У племепъ Ф у ю п  и Г а о г ю й л и  
младш1й братъ, по смерти старшаго, женился на нев'^стк'Ь. У 
племени В о с т о ч н а г о  В о ц з ю й  съкажды мъ покойпикомъ 
клали выр'Ьзанный изъ дерева обликъ его. У  племени Г а о- 
г ю й л и при покойник^Ь клали золото, серебро и разныя до- 
рог1я вещи. Насыпь надъ могилою д'Ьлали изъ камней, набро- 
санпыхъ въ кучу, и обсаживали хвойными деревьями. У пле
мени Г а о л и посл'Ь погребеп1я вс'Ь вещи, которыя покойпикъ 
употреблялъ при жизни, какъ-то: од'Ьян1е, разныя р^Ьдкости, 
тел'Ьги, лошадей, разставляли подл-Ь могилы. Племя У г и бро
сало своихъ покойниковъ на степи и ихъ трупами приманивало 
во время охоты соболей. Племя П1 и в е й клало трупы свопхъ 
покойниковъ надеревьяхъ. Указанныя здФсь 6  племепъ жили въ 
вост. части Мопгол1и и въ пып'Ьшней Манжур1и. Н а  оспован1и 
сходства погребальныхъ обрядовъ этихъ 6 племепъ, причпсляе- 
мыхъ Китайцами къ такъ называемымъ „восточнымъ инозем-

М о ц а X -ь I а к и II е  ъ. «C o6paiiie  св-Ьд'Ь1пй о народахъ , обитавш ихъ  
въ С редн ей  Aai n въ древн1я времена. Часть И . Спб. 1851».



цамъ“ , съ погребальными обрядами нын'Ьишпхъ Амурскихъ ппо- 
роддевъ, какъ-то: Маплтуръ, Тунгусовъ, Гольдовъ, Гпляковъ и 
Аппо, можемъ думать, что эти Амурск1‘е шюродцы произошли 
отъ вышеупомяпутыхъ „восточныхъ 11поземцевъ“ , пспов'Ьдывав- 
пшхъ шамапство, которое, сохранившись до нашихъ дней, вы
ражается какъ въ по читан]'и дуип, предков'ь и призывав! и ду- 
ховъ, водъ, горъ, огня п л'Ьсовъ, такъ и въ иогребальныхъ обря- 
дахъ. Что касается нып'Ьшнихъ Монгольскихъ племенъ, то ш а
манство держится у пихъ въ парод'Ь до сихъ поръ, хотя ламы 
строго пресл'1'.дуютъ пспов'Ьдующихъ шаманство, или, какъ 
они называютъ, „черную в'Ьру“ . 11ризыван1я духовъ какъ у 
Монголовъ, такъ и у Татаръ  по содержан1ю совершенно сходны 
другъ съ другомъ. Погребен1е умершаго съ предметами до- 
машняго обихода п гадан1е шамановъ о потер'Ь по жжёной 
бараньей лопатк-Ь существуютъ вь Монгол!и, Тарбагата'Ь, Ки- 
тайскомъ Туркестан'^, на Алта'Ь и въ Вост. Сибири съ древ- 
п'Ьпшихъ временъ до нов'Ьйшихъ. По свид'Ьтельству Китайскихъ 
л'Ьтописцевъ '), писавшихъ именно ncTopiio младшаго дома Хань, 
который царствовалъ съ 25 до 220 года по Р. X., ворожба 
по соли1гаемымъ костямъ была изв'Ьстна и Японцамъ.

Переходя теперь къ описашю иогребальныхъ обрядовъ 
пзсл'Ьдованныхъ мною тюркскихъ племенъ, я долженъ сказать, 
что у н^Ькоторыхъ племенъ или совершенно не сохранилось 
остатковъ шаманскпхъ обрядовъ, или, если и сохранилось что- 
нибудь, то лишь весьма немногое: погребальные обряды бол4е 
или мен1>е изм'Ьнились согласно требован1ямъ религ1и, которая 
оффиц1ально испов'Ьдуется.

I. Б  Е л ь т и г ы.

(М и п у с и II . о к р у г ъ  Е н и с. г у б.).

Прежде всего, какъ у м р е т  ъ челов’Ькъ, его обмываютъ: 
мужчину старикь ,  а ;кени1,ипу старуха. Мальчика можетъ

') I а к м и о ъ. « ( 'o 6 p a n ie  св-1^д+лп11 о иародахъ , об и та вп ш х ъ  въ С р ед н ей  

Л з;и  въ дрсв1пя времена. Часть И . С пб. 1851».



облить II старуха. Уыершаго челов'Ька :\10ютъ, посадпвъ его 
па доску пли берёсту. Обмываютт^ въ псредпем7> углу юрты, 
возл'Ь огня: му;кчипу па южпоп сторон^ юрты, а а'кеищипу па 
с'Ьверпой сторонfe. Доску, на которой обмывали нокойппка, 
больше не употреб.тяютъ къ д1;ло, а выбрасываютъ вонт.. Г>о- 
гатые люди пад']Ьваютъ па покойника повую одежду, а боль
шинство— старую; вымывъ и вычпстпвъ её, говорятъ: „Пусть 
патомъ св’Ьт'Ь поситъ её-же“ ! Душа (сюпэ, сюренэ) умершаго 
челов'1>ка ноднимается къ Богу (Кудай). Вымывши покойника, 
пад'Ьваютъ на пего его собственную одежду, лицо закрываютъ 
нлаткомъ, над'Ьваютъ и шапку, если-же д'Ьло происходитъ зи
мою, то над'Ьваютъ и рукавицы. Посл'Ь этого кладутъ покой
ника на кошму головою къ переднему углу. Подостлавъ кошму 
подъ покойника, кладутъ её вмЬст'Ь съ нимъ. Родственпики и 
nocToponnie мужчины собираются и идутъ „д'Ьлать покойнику 
дерево", т. е. гробъ. Людей, д^лающихъ гробъ, бываетъ даже 
до 30. Расколовши дерево и выдолбивъ его, приготовляютъ 
гробъ. Деревянную колотушку и клинъ, посл'1; того какъ гробъ 
сд']^лапъ, разрубаютъ на н-Ьсколько частей и отбрасываютъ 
подальше, говоря: „Да не дастъ намъ Богъ  впередъ подоб
ной работы"! Гробъ д-Ьлаютъ изъ лиственницы или изъ то
поля. Привозятъ гробъ къ юрт^Ь л'Ьтомъ на тел^гЬ и зпмою 
на саняхъ. Везутъ гробъ, сидя на кон^ верхомъ, а садиться 
рядомъ съ гробомъ не дозволяется. ПргЬхавши, гробъ вносятъ 
въ юрту; внеся, кладутъ его по л'Ьвую сторону покойника; 
положпвъ человека въ гробъ, гробъ отставляютъ подальше 
отъ огня, къ сундукамъ. Покойника въ гробъ кладутъ не 
мужъ и не л^ена его, а люди, д'Ьлавш1е гробъ. Кладутъ покой
ника вм^сгЬ съ кошмою, на которой онъ лежалъ; поднимаютъ 
и кладутъ, взявши за кошму руками. Потомъ пьютъ випо и 
'Ьдятъ мясо, устраивая поминки. Покойникъ эту ночь про- 
будетъ въ юрт'Ь, а на второй день увозятъ его па степь (т. 
е. кладбии^е).— Въ древнее время д'Ьлали еще такъ ,  что с/Ьд- 
лали любимаго копя покойника его-же сЛ^дломъ въ самый день 
смерти, иривязавъ въ торока всн\п покойника, даже топоръ.



Чолку II хвостъ копя заплетал»: подобно женской кос'Ь. Зап-  
леталъ обыкпопеппо старпкг.. З а ’хЬмъ опъ прпвязыпалъ копя 
передъ дверями. Копь стоялъ па этомъ м'ЬсгЬ до гЬхъ поръ, 
пока пе вынесли покойника изъ юрты, даже двое сутокъ.—  
Иодкладываютъ въ 2  лгЬстахъ нодъ гробъ арканъ ,  поднимаютъ 
гробъ и выпосятъ его изъ юрты. Изъ юрты выносятъ сначала 
поги, а потомъ и голову. Л'Ьтомъ тел'Ьгу, а зилюю сапи ста- 
вятъ передъ дверямн попсрекъ (т. е. съ юга на с'1’>веръ), что
бы везти покойника. Туда ставятъ гробъ, головою пазадъ, а 
ногами къ коню. Деревянный крестъ и лопатку кладутъ рядомъ 
съ гробомъ покойника. Положивъ эти вещи, перевяиываютъ 
ихъ арканомъ. Какая нибудь старуха наливаетъ въ чашку, на
ходясь еще въ юртФ., молоко и закрываетъ чашку ч'Ьмъ-нпбудь 
б'Ьлымъ. Вынеся молоко, эта старуха говоритъ: „Да пе уйдетъ 
вм'Ьст'Ь съ нимъ наше счаст1е “ ! З а т 1}мъ она, говоря „куруй! 
куруй!“ (спаси! спаси!), трижды обходитъ коня съ покойни- 
комъ и плещетъ молокомъ, обходитъ она коня противъ тече- 
з1я солнца. Принеся молоко въ юрту, прпбираетъ его, а чашку 
закрываетъ гЬмъ же б'Ьлымъ. Одинъ мужчина садится верхомъ 
на коня н увозптъ, а другой мужчина садится на ос'Ьдлапнаго 
коня покойника и ^Ьдетъ тутъ-же. Н а  степь (кладбище) не 
'}^детъ ни одна женщина, 'Ьдутъ всё мужчины. 'Ьдутъ вс'Ь вер
хомъ. Привезя покойника, копаютъ могилу, а  н^Ькоторые тас- 
каютъ камнп. Снявши прахъ  покойника съ тел-Ьги (или са
ней), кладутъ его на землю головою на западъ, ногами на 
востокъ. Такъ кладутъ покойника и въ могилу. ЗагЬмъ при- 
водятъ упомянутаго ос'Ъдланнаго коня п, говоря: „Возьми сво
его коня!“ , бросаютъ поводъ того копя на л'Ьвую его руку. 
Н а  томъ св'Ьт'Ь л^Ьвая рука  станетъ правою. Поводъ бросаютъ 
3 раза.  Бросаетъ тотъ челов^Ькъ, который пр1'15халъ на этомъ 
кон'Ь. Потомъ, разс'Ьдлавшп коня и снявъ съ пего вещи, ве- 
дутъ его къ низменному м'Ьсту пли къ ям'Ь. Люди, не бояицеся 
ничего, ведутъ того коня; зат'Ьмъ, приведя его въ яму, свя- 
зываютъ bm'Ijct'Ii 4  ноги его, голову прптягиваютъ межъ пе- 
реднихъ ногъ его-жс уздою п его-же поводомъ. Сзади межъ



ногъ и брюхомъ копя вталкпваютъ оглоблю. Народъ ступаетъ 
на эту оглоблю ногами. Мужествеппыи, Бебоящ1пся челов']^къ 
беретъ острый ножъ и вопзаетъ его коню зюжъ ушей въ за- 
тылокъ. Если копь пропадетъ сейчасъ-;ке, то вс’Г. верёвки раз- 
вязываютъ и уносятъ, С'ЬдЛО и узду ТОЯгС упосятъ. ТуТЪ-ЛхС 
выпускаютъ елу впутреиностп. Отъ этого коня не остается 
ничего, такъ какъ его съ'^даютъ нтнцы и собаки. Взявп]и с'Ьд- 
ло, узду и нроч1я вещи, приходятъ, чтобы прибрать „костп“ 
(нрахъ). Къ этому времени уже нриготовляютъ ыогплу, нри- 
готовляютъ и камни. С^.дло разбираютъ по вс^мъ частямъ, 
узду разр'Ьзываютъ, перер'Ьзываютъ и арканъ. Н а  томъ св^т'Ь 
всё это явится въ ц'Ьломъ вид'Ь. Зат'Ьмъ отр'Ьзываютъ отъ платья 
покой пика Bcii пуговицы. Н а  томъ CB'tTi и он'Ь окажутся на 
м’£ст'Ь. Н а  томъ св'^т'Ь вещи, которыя зд'1^сь пм^ютъ обратный 
видъ, получаютъ прямой настоящ1й видъ. Отр'Ьзанныя пуго
вицы привозятъ домой и отдаютъ ихъ жен'Ь и д'Ьтямъ иокой- 
паго, какъ талисмапъ (кумарка).  Чаш ку и ложку покойника 
тоже ломаютъ, и, изломавши, кладутъ въ гробъ. Съ л'Ьвой 
стороны къ покойнику кладутъ провиз1ю въ чашк^Ь. Вино 
паливаютъ въ бутылку и, отбивши горлышко ея, ставятъ тоже 
у л’Ьвой руки. Съ^шип! и выпивши всё, иакладываютъ па 
гробъ крышку и, подхвативъ гробъ аркапомъ въ 2 ы̂1§стахъ, 
опускаютъ въ могилу. Опусти въ гробъ, Ec i  вещи, какъ-то: 
узду, с']^дло, арканъ, потнпкъ ,кечпмъ, кладутъ у ногъ покой
ника возл'Ь гроба. Котёлъ разбиваютъ и кладутъ тамъ-же, 
вм'Ьст'Ь съ с^дломъ п прочими вещами. Н а сердце умершаго 
челов'^ка кладутъ иногда монету, говоря: „Пусть счаст1е и 
душа его будутъ хороши “ . Если у умершаго челов'Ька глаза 
не закрылись, то значктъ, умретъ еще кто-нибудь и улусь его 
постигиетъ еще какая-нибудь непр1ятность. Нотомъ народъ 
бросаетъ па гробъ землю. Прежде всего землю бросаетъ 3 

раза братъ, отецъ или какой-нибудь ближн1й родствепппкъ; 
посл']Ь нихъ бросаетъ землю и остальной народъ. ПослФ, сверху 
могилы иабрасываютъ много камней. Тутъ костей съ'Ьденпаго 
животпаго не с:кигаютъ. 1)0зврап^аясь домой, сапи или тел'Ьгу



бросаютъ па дорог'Ь, поворотпвъ передомъ по паправлен1ю къ 
костямъ (т. е. къ кладбищу). Если увезли на кладбище дере
вянную лопату, то разбпваютъ её тамъ-же, возл’Ь могилы. 
Прибывши къ юрт'Ь покойника, умываются. Какъ только уви- 
дятъ женщины, что мужчины уже 'Ьдутъ съ кладбища, на 
улиц'Ь передъ дверями ставятъ ведро воды. Посл'Ь того какъ 
умоется весь народъ, приносятъ то ведро жеп'Ь ум ертаго .  
аКена умывается въ юртЬ. Посл'Ь того какъ народъ уЬдетъ па 
степь (т. е. кладбище) хоронить умершаго, какая-нибудь ста
руха или самая старшая женщина, не им'Ьющая родства, рас- 
плетаетъ косы жен'Ь умершаго п отр'Ьзываетъ ихъ какъ-разъ 
по-поламъ. Косы эти снова заплетаютъ черезъ 7 дней.— Когда 
умываются, берутъ воду изъ ведра и моются надъ землею. 
Ведро это не разбиваютъ, а ц1’.лымъ бросаютъ въ яму. Войдя 
въ юрту, народъ пьетъ вино и ^Ьстъ пищу. Одни уходятъ по 
домамъ. друг1е остаются зд'Ьсь. Оставшись, спдятъ 3 почи нодъ- 
рядъ до разсв'Ьта, не спавши. Если кто заспётъ, то будятъ 
его, чтобы не пришла душа умершаго и не стала ходить по 
спящему.

Черезъ 3 дня устраиваютъ п о м и н к п, пе 'Ьздя па клад
бище. Н а  „ старшей “ (верхней) сторон'Ь юрты (югъ) ставятъ 
одну бутылЕгу випа, ставятъ вм'Ьст^Ь и чашку; пищу народу 
ставятъ тутъ-же, вм'Ьст'Ь съ чашкою и ложками. Эти вещи 
ставятт. на столъ. Въ этотъ день собирается парода мало. 
Половину випа и нищи бросаютъ на огонь, какъ жертву за 
покойника духу огня. Н'Ькоторые жгутъ вино и мясо до 7 
дней, а н'^которые— и дольше. Когда пройдетъ 3 дня, кто- 
нибудь 'Ьдетъ на степь и привозитъ оттуда тел'Ьгу или сани, 
положивъ па пихъ мелкихъ дровъ.

Близк1е родственники не -Ьдятъ 7 дней ни нечени, ни 
осерд1я заколотыхъ животныхъ. По истечен1и 7 дней берутъ 
печень и осерд1е и, мазнувши ими 3 раза  себя противъ печени 
н осерд1я, бросаютъ ихъ къ деревьямъ. Посл’Ь этого p a 3pii- 
Н1аютъ ')5ден1е того и другаго. Если пе прошло полныхъ 7 
дней и если кто-нибудь за это время по'Ьстъ печени пли осер-



д]‘я, то на томъ св ^ т^  у умершаго человека будетъ бол^Ьть 
печень или осерд1*е. Выйдя изъ юрты, вс'Ь отправляются на 
кладбище. Ъдутъ теперь вс'Ь: и нужчины, и женщины; 'Ьдутъ, 
какъ придется: на сапяхъ, на тел'^гЬ пли верхомъ. Пр1'Ьхавши 
на кладбище, раскладываютъ огонь. Потомъ собираютъ ото
всюду куски мяса въ чашку, отр'Ьзавъ ихъ сверху; въ другую 
чашку собираютъ вина отъ вс^зхъ присутствующих!.; собирая 
по каплямъ, наполняютъ чашку. Bcfe люди подходятъ зат^>мъ 
къ камнямъ, находящимся на могпл'Ь, и каждый выливаетъ 
часть своего вина 3 раза и говоритъ; „Пей изъ этого вина! 
']§шь изъ этой пищи! 'Есть теб-Ь отъ этого назначено свыше"! 
Сказавши это, берутъ упомянутое по каплямъ собранное вино 
и по кускамъ собранное мясо и, отнеся, кладутъ ихъ на кам 
ни. З ат ’Ьмъ весь народъ пьетъ вино и ^стъ  мясо. Принеся 
вино, стоящее въ чашк'Ь на могил-Ь, выливаютъ его на огонь; 
мясо тоже припосятъ оттуда и, 3 раза взявши горстями, бро- 
саютъ его па огонь. Вино изъ чашки выливаютъ на огонь все, 
а оставшееся мясо раздаютъ по одному куску ближнимъ род- 
ствепникамъ покой наго. Выпивши вино и съ'Ьвши мясо, всЪ 
возвращаются домой. Огонь раскладывается обыкновенно у на^ 
чала могилы (т. е. на запад'Ь)- Возвращаются вс'Ь опять въ юрту 
умершаго; возвратившись, снова пьютъ „крепчайш ее изъ вина" 
и'Ьдятъ „лучшее изъ кушанья".  Потомъ расходятся вс'Ь. Пока 
пе проидетъ полпыхъ 7 дней, изъ юрты покойника не выно- 
сятъ ни одной вещи; если вынесутъ, то людямъ, оставшимся 
въ живыхъ, не будетъ счаст1я (счаст1е выносится изъ юрты 
вм'Ьст'Ь съ вещью).

П о м и н к  и бываютъ загЬмъ черезъ 20 дней. Тогда па 
кладбище пе вы'Ьзжаютъ, справляютъ поминки дома. Мясо 
кладется на огонь, туда-же льется и вино. Потомъ, попивъ 
вина и по'Ьвъ мяса, расходятся.

Также устраиваютъ п о м и н к и  и черезъ 40 дней. Тогда 
вы'Ьзжаютъ на кладбища. Поминки устраиваютъ такъ-же, какъ 
и черезъ 7 дней.



Посл’Ь ЭТОГО устрапваютъ п о м н п к и черезт, полугод1е, 
т^мъ-же порядкомъ.

Когда придётъ черезъ годъ день смерти, устраиваютъ 
п о м п и к и въ посл-Ьди!!! разъ. Тогда собираются всЬ род
ственники. 11р 1'Ьз:каютъ на кладбище, на которомъ, если умеръ 
мужъ, жена и, если умерла жена, мужъ— обходитъ могилу 3 
раза  по течен1ю солнца (востокъ —  югъ — занадъ— сЬверъ). 
Когда со дня смерти истекъ одинъ годъ, то оставш1йся въ 
ж ивы хъ— мужъ пли жена говоритъ: „Я тебя бросаю теперь“! 
Б ъ  древности мужъ умершей Лчены не женился въ течегпе этого 
времени, пока не прошло года, а лсена у м ер таго  мужа не вы
ходила за-мужъ. Теперь до истечеп1я года одни женятся, а 
друг1я выходятъ за-мужъ.— Если умрётъ жена, то мужъ мо- 
жетъ жениться только на ея младшей сестр'Ь (пасты); брать 
за-мужъ старшую сестру умершей жены не дозволяется, какъ 
не дозволяется ему и называть её по имени. Можно называть 
по имени свою тёщу и своего тестя, но называть по имени 
старшую сестру умершей жены нельзя.— Если умрётъ мужъ, 
то жена его выходить за-мужъ за его старшаго брата (касты) 
не можетъ, по за младшаго можетъ.

Когда умретъ шаманъ, то кто-нибудь изъ людей, присут- 
ствующихъ при его погребен1п, беретъ его бубенъ и в^шаетъ 
па  дерево, разрЬзавпи! ножемъ т-Ь части его кол:и, на которыхъ 
есть рисунки, изображаюпце небо, землю и подземное царство. 
Колотушки вставляютъ внутрь бубна.

II. С л г А й ц ы .

(М и н у с и н. о к р- Е  н и с. г у б.).

П о к о й н и к а ,  если онъ былъ взрослымъ, хоронятъ 
черезъ 1 или 2 дня: если-же онъ былъ маленьюй, то хоронятъ 
въ тотъ-же день, р'Ьдко на другой. Могилу (инъ) копаютъ не 
глубже 17г  арш инъ. Покойника обмываютъ старухи въ день- 
же смерти на доскахъ. Эти доски или выбрасываются на степь, 
или слшгаются. Потомъ од^ваютъ покойника въ его платье



и пад'Ьваютъ на пего его собственную обувь, потому что въ 
загробной жизни все это будетъ ему нужно. Въ гробъ (комды) 
кладутъ также постель п подушки. Дно могилы устилается 
берестою. По правую руку кладутъ въ м-Ьшк^ или посуд'Ь пищу, 
табакъ, трубку, богатые кладутъ и деньги (50 к .— 1 рубль). 
Покойника въ юрт-Ь кладутъ поперекъ, ногами на с^Ъвер'ь, го
ловою на югъ и правымъ бокомъ къ дверямъ, Хоронятъ головою 
на западъ, а ногами на востокъ. Покойника изъ юрты выносятъ 
чуж1е, приподнимая съ земли сначала голову. До кладбища 
(соктёръ) покойника везутъ на тел'Ьг'Ь или на саняхъ ногами 
къ коню. Ямщикъ сидитъ верхомъ на кои'Ь, везущемъ покой
ника, а проч1е '^дутъ верхомъ. Родственники -Ьдутъ иногда на 
тел'ЪгЬ. Кладбище устраивается не ближе одной версты отъ 
улуса. Привезя покойника, конаютъ могилу п спускаютъ по
койника въ нее. Не на долго открываютъ крышку гроба, что
бы покойникъ полюбовался еще дневнымъ св'Ьтомъ; зат'Ьмъ за- 
крываютъ крышку и зарываютъ могилу, уставивъ въ могил'Ь 
вс'Ь предметы. Передъ окончательнымъ зарыван1емъ пьютъ вс'Ь 
водку изъ одной бутылки и ставятъ ее по правую руку покой
ника въ могил'Ь. Передъ опущен1емъ покойника въ могилу вс'Ь 
прощаются съ нимъ, ц'Ьлуя ему ротъ и пупъ. Опустивъ по
койника въ могилу, мужъ, жена или ближайш1й родственннкъ 
бросаетъ 3 горсти земли на покойника, посл'Ь чего его зары
ваютъ. Похорони въ, всЬ усаживаются въ томъ-же порядк'^Ь, 
какъ сид'Ьлп въ юргЬ, пьютъ водку, ']§дятъ мясо и -Ьдутъ въ 
домъ покойника. Мясо варится дома. Н а  могил'Ь во время 
похоронъ огонь не зажигается никогда. Тотъ, кто отвозптъ 
покойника, не до'Ьзжая до улуса, бросаетъ тел'Ьгу пли сани, 
поворотивъ оглоблями по направлеп1ю къ могил'Ь. Черезъ  3 

дня телега и сани увозятся домой. Оставппеся въ юртЬ ж е н 
щины выставляютъ передъ дверями юрты ведро ручной воды. 
Возвратпвш1еся съ кладбища умываютъ руки и лицо и вхо- 
дятъ въ юрту. Тутъ варятъ и 'Ьдятъ мясо, а  водку пьютъ по 
1 — 2 чашки.



111 а м а н О В ъ - покойппковъ часто несутъ на высокую 
гору, таыъ кладутъ шамапа на землю, а возл'Ь него ставятъ 
на полк'Ь бубепъ п шубу. Плохаго шамана на гору не носятъ. 
Возл'Ь такого шамана ставятъ въ землю палочку, на которую 
насаживается небольшая квадратная дощечка, обв'Ьшанная по 
угламъ ленточками спняго, чсрнаго п б'Ьлаго цвЬтовъ.

Годственнпки покойнпка не ломаютъ костей заколотаго 
жптотнаго па 3 п 7 день. Печени и лёгкпхъ они вт> эти дни 
тоже пе 'Ьдятъ. Н а  7-й день родственники покойника выпи- 
маютъ изъ заколотаго животнаго печень и легьчя, смазываютъ 
ими себя противъ печени, бросаютъ ихъ къ дверямъ юрты, и 
съ этихъ поръ они разр'1ипаютъ себЬ яден1е всего. Поминки 
устраиваютъ на 3 и 7 день. И а  7-ой день вы'1'.зжаютъ на 
кладбиш,е и, по'Ьвъ тамъ мяса, костп сжигаютъ на огп’Ь, ])аз- 
ведепномъ у начала могилы. Водку пьютъ въ пзобил1и; передъ 
началомъ пит1я чашка водки выливается на могилу.

11 о м и н к и (ибиригъ) справляются на 20 день, 40-ой 
день (больппя поминки) и черезъ 1 годъ. Гробъ выдалбливает
ся зд'Ьсь преимущественно пзъ толстаго тополя. Вытесываютъ 
его ]vtлымъ пародомъ. Богатые прпглашаютъ иногда на по
хороны русскаго свяш,енпика. Если умеръ мужъ, то л;ена, 
оплакивая его, говоритъ: „на кого ты покипулъ меня и д'Ьтей 
своихъ? злая смерть сразила тебя преждевременно! о я, оди
нокая и несчастная, какъ буду жить безъ тебя“? Если умер- 
miu не оставилъ жены и д'Ьтей, то имущество его д'Ьлится 
между родственниками, а за отсутств1емъ нхъ между единопле
менниками. Смерть покойника происходитъ отъ пресл1>довап1й 
подземпаго обитателя Айна. Н а  могилу сверху накладывается 
куча камней, называемая кая (т. е. скала).  Деревянпыя лопат
ки, которыми рыли могилу, домой пе привозятся, а разбивают
ся тамъ-же у могилы о камень, жел'Ьзныя лопатки всл'Ьдств1е 
своей дороговизны привозятся обратно домой. Кладбище каж* 
даго улуса паходится на гор'Ь въ 2 — V j^  верстахъ. Огни, 
являющ 1еся на кладбищЬ посл'Ь похоропъ, суть огни, проис- 
ходящ1е отъ cropanifl души покойника передъ отправлен1емъ



ея на небо въ обители Всевышпяго Кудая и называется „узутъ 
оды“ , т. е. огонь покойника. Душа (сюнё) добрая поднимается 
па небо, а злая остается подъ землею.

I I I .  К А р г и н ц ы.

(М и н у с и н. о  к р. Е н и  с. г у б.).

'Могилу конаютъ глубиною в ъ Х 'Д — 2 аршина. Покойни
ка везутъ головою по направлен1ю къ кладбищу. Въ могилу 
гробъ опускаютъ посредствомъ веревокъ. Крещенаго кладутъ 
головой на востокъ, а пекрещенаго головою па западъ. Ря-  
домъ съ гробомъ въ могилу кладутъ мяса, ставятъ бутылку 
водки, кладутъ яицъ п калачей. Пуговицы съ рубахи вс'Ь 
ср'Ьзываются и оставляются дома. Умершаго хоронятъ въ пол- 
помъ од'Ьян1и: въ рубах'Ь, штанахъ, шуб-fe, шапк'Ь и сапогахъ. 
Прежде въ могилу клали также деньги и огниво. Если  у 
умершаго не было родственниковъ, то отрЬзанныя пуговицы 
кладутся въ гробъ. Если  есть у него родня, то С'Ьдло копя, 
на которомъ умерш1й любилъ "Ездить, отдается родн4; въ 
противномъ случай с'Ьдло кладется рядомъ съ гробомъ. Копя 
беретъ челов'Ькъ, устраивающ1й поминки. Съ правой стороны 
погреоеннаго, ближе къ голов'Ь, разводятъ огонь. Кости жи- 
вотныхъ, заколотыхъ на кладбищ'Ь^ бросаютъ въ огонь, ломать- 
же ихъ не дозволяется. Н а  огопь выливаютъ 3 чашки водки 
и выбрасываютъ 3 горсти мяса. Д^Ьтаютъ такъ  для того, 
чтобы духъ огня доставилъ пищу и питье умершему, душа 
котораго въ это время спускается черезъ 3 слоя земли въ 
подземный м1ръ. Съ'Ьвши мясо, вс'Ь обходятъ 3 раза  по 
течен1ю солнца могилу и говорятъ: „Онъ ушелъ въ истинный 
м1ръ, а мы пойдемъ домой, къ  своему народу“ ! Передъ т^м ъ  
какъ опускать гробъ въ могилу, одинъ изъ ближайшихъ род
ственниковъ (отецъ, сынъ или братъ) подводитъ ко гробу 
коня, на которомъ 'Ьздилъ умерш1й, и 3 раза  ударяетъ съ 
правой стороны гроба и говоритъ: „Ты уходишь въ истин* 
лый м1р ъ !“ Этого коня уводитъ пазадъ тотъ-л1е, кто приводилъ



его на кладбище. Иохоронпвъ унершаго, Bcf. идутъ въ его 
юрту, ГД'Ь въ пзобил!*!! 'ЬДЯТЪ ЗИК‘0 II 1И,ЮТЪ водку. Ирпбли- 
зпвшпсь къ селегпю, сани плп тел'Ьгу, на которыхъ отвозили 
yjiepmaro на кладбище, оставляютъ въ степи н берутъ ихъ 
черезъ 1 — 1 Va м'Ьсяца. Около саней или тел'Ьги столько-;ке 
времени лелгатъ заступы и лопаты. Сани и тел'Ьгу оставляютъ 
въ ПОЛ'!; передомъ по направлен1ю къ кладбищу. Вернувшись 
въ юрту умершаго, выплескываютъ 3 ложки водки къ перед
нему углу, на огонь и къ дверямъ. 1)Ъ нереднемъ углу ;киветъ 
духъ— покровитель ])ода, въ огн'1; ;киветъ духъ огня, эти духи 
сопровождаготъ умершаго вплоть до царства Эрликъ-хана, а у 
дверей невидимо ирисутствуетъ домовой духъ (медв-Ьдь), sanui- 
щаюнци юрту и дворы отъ мелкихъ злыхъ духов!.: горъ, л'Ь- 
совъ и воды.

Поминки по всякомъ челов'Ьк'Ь справляютъ: 1 ) черезъ 3, 
7, 20, 40 дней; 2) весною, вовремя перваго кукован1я в'Ьщей 
птицы— кукушки, которая сопровождаетъ шамана во время по- 
летовъ по поднесепью и изв'Ьщаетъ его о прпближен1и злыхъ 
духовъ; 3) безъ 2 дней черезъ годъ и черезъ 2 года. Помин
ки состоятъ въ иepeчиcлeнiи добрыхъ дЬлъ умершаго, обиль- 
номъ ядеп1и мяса и обильноыъ расииван1и водки. Браки  прежде 
не заключались до т'Ьхъ поръ, пока не пройдетъ съ дня по- 
хоронъ 2 л'Ьтъ, теперь они заключаются даже черезъ 5 — 6 

м'Ьсяцевъ.
Л'Ьтъ 5 0 — GO тому назадъ это племя хоронило своихъ 

д1)тей такъ. Завертывали умернкаго ребенка извнутри въ кочму, 
снарулш въ бересту и потомъ привязывали къ дереву. Иногда 
клали его въ дупло, а сверху закрывали древесною корою. 
Взрослыхъ хоронили прелчде такъ же, какъ хоронятъ теперь 
своихъ покойниковъ Бельтиры и Калары.

I V .  К а л а р ы .

(М и н у с и н. о к р. Е н и с. г у б.).

Умершаго шамана дома держатъ не долЬе сутокъ. Пока 
т'Ьло его находится еще въ юргЬ, 1;дятъ мясо и пьютъ водку
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какъ родственники его, такт, п вгЬ ;кивуние въ одномъ съ 
нпмъ ce.ienin. Гробъ выдалблпваютъ изъ лиственницы нлп 
С0(‘ны . Нъ прежнее время ставплн въ степи 4 столба, которые 
соединялись перекладинами. Н а  перекладины набрасывали дре- 
весныхъ в-Ьтвей, а сверху вЬтвей ставили гробъ. Теперь такъ 
хо})ош1тъ только наибол'Ье почтепныхъ стариковъ. Умерн1ую 
н1аманицщу обмываютъ по христ1анскому обряду женщины, 
а т ам а н а  мужчины. Доску, па которой обмывали умерншго, 
сжигаютъ передъ дверями юрты, т. е. съ ея восточной сто
роны. Гробъ д'Ьлаютъ тотчасх посл'Ь смерти человека. Въ 
д’Ьлап{и его участвуютъ вс'Ь до одного мужчины. Топоры кла
дутся въ гробъ и вынимаются оттуда тогда, когда надо класть 
умершаго. Гробъ везутъ па кладбище л1зтомъ па телЬгЬ, а 
зимою на саняхъ. Одинъ челов1;къ сидитъ верхомъ на кон'Ь, 
вeзyи^eмъ гробъ, а остальные идутъ вс'Ь пГ.1нкомъ. Д'Ьлавш1е 
гробъ никакой платы пе получаютъ. Умершаго челов'ька, nia- 
мана пли простаго челов'Ька, кладутъ въ юрт’Ь на южпой сто
рон'!;. а женщину на с'Ьверпой сторон'1;. Какъ только припесенъ 
гробъ, сейчасъ-же кладутъ въ пего покойника ногами къ две- 
рямъ, т. е. на б о с т о к ъ , головою къ переднему углу, т. е. на 
заиадъ, а выпосятъ наоборотъ. ТТодъ умершаго подстилаютъ 
что-нибудь б'!;лое— матер1ю или кочму. Передъ т 'Ь 1ъ какъ вы
носить умершаго П1амана, какой-нибудь н тм а п ъ ,  разр'Ьзываетъ 
кожу, которою былъ обтянуть бубенъ, ударивпги п р е д в а р и 
тельно по бубну 3 раза колотушкою. Разбивши бубенъ, ша- 
мапъ говоритъ пароду: „онъ умеръ, исполняя призывъ Эрлпкъ- 
х а н а “ ! Тотъ-же н1аманъ беретъ бубенъ и колотушку и песетъ 
ихъ всл'Ьдъ за народомъ на кладбище. При погребен]и шамана 
на кладбище идутъ только мулсчипы, а при norpe6enin прос

таго челов'Ька идутъ и мужчины, и женщины. Кладбище отъ 
селеп1я находится въ 1 - - 3  верстахъ.

Н а кладбище пе пускаютъ собакъ; свист'Ьть на кладбищ'Ь 
тоже не сл'Ьдуетъ. Хоронятъ умершаго въ первый же день, 
если онъ умеръ утромъ; илп хоронятъ на другой день, если 
умеръ днемъ пли вечеромъ. Б ъ  течеп1е 3 дней посл'Ь погребе-



П1Я умершаго домашп1е пе спятъ, а проводятъ speiin бод- 
ромъ состояп1п, сказывая сказки, распивая водку и '1>дя мясо. 
Кто въ первые 3 дня засиетъ плп задреллетъ, того задавнтъ 
душа умершаго.

По смерти шамана разрЬзываютъ кожу, которою обтянуть 
его бубепъ, и в'Ьшаютъ бубенъ съ колотуппгою внутри и съ 
костюмомъ шамана на березу. Ленты, впсянця па колотун1К'1>, 
вс'Ь отрываются и кладутся внутри бубна.

Д*. К А Р А г А с ы.
/

(Н и ж  и е у д  и н. о  к р. И р к у т ,  г у б.).

Если умретъ человЬкъ, то его кладутъ на кочму пли 
П1куру головою къ двери, т. е. къ восходу солнца, а  ногами 
къ переднему углу. Хоронятъ по xpncTianCKOMy обычаю на 
трет1й день, головою на западъ. Ш аманъ при norpeoeniu пе 
шаманитъ. Покойника хоронятт. въ ншпкЬ, шуб'Ь, штапахъ 
п обуви. Душа умершаго спускается черезъ 3 слоя земли къ 
Эрликъ-хапу и превращается въ эрлнка. Гробъ д'Ьлаютъ вну
три могилы, пока покойникъ лежитъ еще дома. Све])ху могилы 
камней пе кладутъ. Черезъ 3 слоя земли душа проходитъ 
только въ 3 года.

Умершаго человЬка л'Ьтомъ закапываютъ въ землю, вырывъ 
могилу глубиною до плечъ челов'Ька. Зимою кладутъ покой
ника пепосредствепно на землю, построивъ вокругъ него по- 
доб1е ящика съ крышкою. У погъ умерншго кладутъ: пожпкъ, 
топор ь, чашку чайную, горшокъ, чай, табакъ и С'Ьдло, ставятъ 
бутылку водкп, денегъ не кладутъ. Покойника кладутъ голо
вою на востокъ, а ногами па западъ.

Гробъ шамана, какъ п простаго человГ.ка, выдалбливаютъ 
пзъ дерева: сосны или лиственницы. Сверху закрываютъ кры ш 
кою. Кладутъ его головою на западъ. Возл'Ь его могилы 
в'Ьсятъ на дерево полный шамапск1й костюмъ съ бубномъ и 
колотушкою.



У I. У Р я П X А й ц ы.

( Н а  у  л у г ъ - X е м i ) .

Урянхайцн-ламапты говорятъ, что душа умершаго хо- 
рошаго человека улстаетъ въ землю Бога,  па пебо, а душа 
худаго челов'Ька въ землю Эрлпкъ-хана. Урянхайцы, какъ ла- 
маиты, такъ и шаманисты, не хоропятъ свонхъ покоиниковъ, 
а кладутъ ихъ на поверхности земли. Душа умершаго хоро- 
шаго челов'Ька, прплет'Ьвшп къ Богу, перерождается тамъ п 
Л'Ьлается чистою черезъ 49 дней, а душа худаго челов'Ька 
остается въ распоряжен1и Эрликъ-хапа, сд'Ьлавшись его слу
гою, т. е. младишмъ эрлпкомъ. Хорошая-лп душа, пли худая, 
опред'Ьляютъ обыкповепно по кпкгамъ ламы. Земля пм^етъ 
3 слоя. Небесъ 33, отд'Ьлеп1й ада 18, эрликовъ старшихъ 
тоже 18, а младшихъ песм'Ьтное количество. Душа шамана, 
по словамъ ламъ, ни па неб'Ь, ни подъ землею не принимается: 
она живетъ то въ камняхъ, то въ деревьяхъ. Урянхайцы ш а 
манисты, подобно Бельтирамъ, Каргинцамъ и Каларам ъ гово
рятъ, что душа шамана, какъ и всякаго другаго челов'Ька,. 
спускается черезъ 3 слоя земли и прпходитъ въ землю Эрликъ- 
хапа, освещенную своимъ солнцемъ и своею луною и насе- 
леппую своими людьми.

( 1̂ е р н а г о И р т ы ш а ) .

Урянхайцы, кочуюш,1е въ СЬверпой Монгол1и по Черному 
Иртышу, д'Ьлаютъ изъ древеспыхъ ветвей подоб1е стола и 
кладутъ на него покойника. Если  покоиппкъ пользовался ува- 
жен1емъ народа, то возл'Ь пего ставится его изображен1е, вы
тесанное изъ камня или вырезанное изъ дерева. Подл'Ь покой
ника кладутся вещи, yпoтpeблявшiяcя въ этомъ w ip i .

( Н а  X  у а - X е м -fe).

Мертвыхъ увозятъ въ степь. Умершихъ стп'Ьваютъ мон- 
гольск1е ламы: сначала въ юргЬ, а потомъ въ степи. Въ степи 
покойника кладутъ или прямо на землю, или на полатяхъ,



устроеппыхъ на сучьяхъ. Такпхъ покойппковъ съ'Ьдаютъ волки, 
собаки II хпщпыя птицы. Ламъ сжпгаютъ, а чиновппковъ хоро- 
лятъ въ такихъ 1гЬстахъ, куда не проникаютъ домашп1я ;ки- 
вотныя.

( О к р у г а  Т  а р б  а г а т а й)

Ио нроисхо;кден1ю они разд'Ьляются на т])п кости: чер
ную кость (простые люди), среднюю кость (богачи и чинов
ники) и б'>>лую кость (духовенство и праведники). Простолю- 
диновъ бросаютъ на степи; людей б'Ьлой кости предаютъ со;к- 
жен1ю; людей средней кости ногребаютъ, если р'1ииитъ хелинъ 
(священникъ); въ противномъ случа'Ь бросаютъ на степи, какъ 
п людей черной кости.

Если умираетъ лама, то духовенство, отовсюду соб})ав- 
шееся, обкладываетъ его ватою, обливаетъ конопляныиъ iiac- 
ломъ и предаетъ сожжеп1ю. Ж гутъ  вообще только паибол-Ье 
чтпыыхъ. Потоыъ собираютъ пепелъ отъ сожженнаго трупа 
великаго ламы и, см']^и1авши съ водою, д^.лаютъ изъ него т'Ьсто, 
которое вм'Ьшивается въ глину, разведенную для л'Ьпкп какого- 
нибудь идола ( б у р х а п ъ ) .  Калмыки и Урянхайцы говорятъ, 
что покойиикъ, преданный зд'Ьсь coл^жeнiю, на томъ св'Ьт'Ь 
будетъ чистымъ, святымъ.

Простыхъ людей (чёрную кость) бросаютъ на степи, п о 
достлавши подъ нпхъ худеньк1й войлокъ. Подъ голову умер- 
пшго простолюдина кладутъ С'Ьдло, въ руку-трубку, па самого 
пад’Ьваютъ (зимою) хиубу, у головы иногда привязываютъ коня. 
Урянхайцы и Калмыки думаютъ, что вс̂ Ь эти вещи понадобятся 
умершему на томъ св'ЬтЬ, гд1’. будетъ продолжен1е зд-Ьшпей 
лшзни. Случалось, что Киргизы уводили коней, привязапныхъ 
около головы покойника. Если у покойника п'Ьтъ жены, и д^-  
тей, то всё его имущество переходитъ въ полную собствен
ность ближайшаго монастыря или ламъ.

Похороны людей средней кости происходятъ почти такъ-  
же, какъ  и людей чёрной кости, только съ тою разницею,



ЧТО первыхъ кладутъ въ могилу, а  вторыхъ ва  поверхности 
земли.

У головы покойппка разводятъ огонь и жгутъ бумагу. 
Покойника облпваютъ конопляпымъ ыасломъ, чтобы собаки 
съ'Ьлп его скорЬе обыкповеннаго. ^ГЬмъ скор'Ье собаки съ'Ьдятъ 
иокойппка, т'Ьмъ бол-Ье радуется родня. При похоронахъ пьютъ 
водку и нлачутъ. Возвратившись домой, старнпй вТ) юрт'Ь брыз- 
жетъ пальцами н'Ьсколько капель водки на идола, стоящаго 
въ переднемъ углу, па огонь, направо п пал15во, и потомъ 
вс'Ь пачинаютъ пить водку, поминая покойника.

У  I I. К и Т А Й с к I Е К А 3 А к Ъ - К  п Р г п 3 Ы.

( О к р у г ъ  Т а р б а г а т а й ) .

Описываемые зд'Ьсь погребальные обряды справляются у 
богатыхъ по отпошен1ю къ умершему хозяину юрты и по 
отношеш'ю къ наибол']^е уважаемымъ членамъ семьи.

Если умеръ мужчина, то помиповен1е д'Ьлаютъ при кон-Ь; 
если умерла женщина,— при верблюд'Ь. Иосл^Ь того, какъ умрётъ, 
моютъ. Т']5мъ людямъ, которые обмывали, черезъ семь дней 
даютъ одея.'ду умершаго чслов'1зка: женщинамъ одежду умер- 
П1ей женщины, мужчинамъ одежду умершаго мужчины. Въ т а  
время, когда выносятъ, даютъ умершему отпущен1’е: мулла чп- 
таетъ Коранъ и снимаетъ вс']Ь гр^хи. Мулл'1§ даютъ 9 „к ар а„ ;  
слово „ к а р а “ знач. скотъ; даютъ и пшеницы. Причптан1я па  
умершем'ь мул;чина не произноситъ, а произпоситъ дома ж ен
щина, когда выносятъ кости (т. е. покойника);  nocToponniu 
челов'Ькъ причитан1й не произноситъ, произносить близюй. Н а 
роду даютъ пищу: въ 7-ой день, 20-ый, 40-ой, черезъ годъ. 
Передъ раздаван1емъ пищи, мулла прочитываетъ Коранъ, про
ся отпущеп1я гр'Ьховъ умершему. Когда умрётъ мужчина, ста- 
вятъ высоко у передняго угла юрты с^дло. Халатъ и одежды 
умершаго приц'Ьпляютъ къ лук'Ь с'Ьдла, приц^пляю тъ одежду 
за воротникъ, приц^пляютъ^ если есть, и поясъ; на переднюю 
луку С'Ьдла, на воротпикъ одежды, пад'Ьваютъ шапку. По Лхен-



щипЬ д'Ьлаютъ это въ leyenio 40 дней, если только она была 
хорошая. Если умрётъ юноша, то къ копмо па подоб1(; пиа- 
лепя прпвязиваютъ красную ленту. Древко копья стоить въ 
юрт'!!, у передпяго угла; коиецъ копья съ лентою высопынается 
надъ юртою. Раздавши одежду, на седьмой день отрЬзываютъ 
хвостъ лучшему коню, на котором'1, покойный -Ьздилъ. Такого 
коня называютъ овдовЬвншмъ (линипппимся хозяина). OTp'ii- 
запное бросаютъ на степи. Въ продолиампе 40 дпеП зажигаютъ 
св'Ьтильникъ, въ передпемъ углу у огпя. Если есть хозяйка, то 
зажигаетъ она; если ея n t .rb ,  то зажигаетъ дочь ея. Когда 
нрондетъ одннъ годъ и разойдется, по'1;вп1и пиш,у, народъ, одипъ 
xopoHiin мужчина ломаетъ копьё. Хозяйка и дочь ея обнимаютъ 
копьё и, плача, не вынускаютъ. Мужчина выдёргиваетъ у нихъ 
копьё п ломаетъ. Газводятъ больнюй огонь, и б])0сак)тъ въ 
огонь копьё и знамя. Человеку, сломавнюму копьё, хозяйка 
юрты дарнтъ новый халатъ. Въ день смерти жена над'Ьваетъ 
чёрную одежду, а дочь над'Ьваетъ б'1;лую одежду и красную 
шапку. Об'Ь не открываютъ лица передъ людьми. Туда, гд’Ь 
хоронятъ, женщины не 'Г.здятъ; если и 'Г.здягъ въ п])аздникъ, 
то заставляютъ муллу читать Коранъ. Пока не исполнится 1'одъ, 
ни хозяйка, нн дочь не ходятъ на пи])ы. Посл'Ь того какъ 
умрётъ кто-нибудь, доман1н1е въ течеп1е 3 дней не'Г.дятъ своей 
пищи,— чай и мясо приносятъ сос’1;ди. И хозяйк'!'., и дочерп 
ея въ день похоронъ посторонняя Лчвнщина расплетаетъ воло
сы. Н а  седьмой день заплетаетъ снова та ;кепн1,ипа, которая 
расплетала. '/Кена младшаго брата покойника ])асплетаетъ у 
себя половину волосъ, расплетаетъ именно концы; но cej)e- 
днн'Ь перевязываетъ. При перекочевк'1; къ хвосту копя при- 
вязываютъ красный лоскуток'ь; на сппну кладутъ задомъ напе- 
редъ с'1;дло; сЛ’.дло пок1)ываютъ халатом'1.; па воротппкъ над'Ь- 
ваютъ п1апку. Гужьё и саблю умершаго кладутъ на ве})хъ с'Ьдла 
и нрпвязьтваютъ. Этого коня ведётъ за поводъ хозяйка; если 
ея н'1.тъ, то ведётъ дочь, пока не достигнетъ м'Ьста новаго жи- 
лпн^а. Если  умрётъ Ж"енп1,пна, то с'Ьдло кладутъ на спину вер
блюда; С'Ьдло покрываютъ све1)ху одс/кдою п платкомъ. Этого



верблюда ведётъ за поводт, еслп есть дочь, дочь или, если 
есть пев'Ьстка, то ведётъ невестка. Если женщина, ведущая за 
поводъ, станетъ причитать по ул1ершемъ, то ел копя ведётъ 
за поводъ другая л:епщипа. Еслп станетъ причитать и рыдать 
жении1па, ведущая верблюда, то и ея копя ведётъ другая жен
щина. Когда устрапваютъ б'Ьга, то призы отдаютъ въ юрту 
узюршаго человека, хотя-бы опъ и не былъ родственпикомъ, 
былъ-бы только изъ одного улуса. Когда исполнится годъ, даютъ 
народу пищу; сзываютъ чрезвычайно лного народа. ЬМ^которые 
богачи приглан1аютъ людей изъ н'^сколькихъ областей. Созвав- 
П1И, даютъ пии^у и устраиваютъ призы б'Ьгозъ. Тому коню, ко
торый приб'Ь/Кптъ первымъ, жертвуютъ 300 коней, жертвуютъ 
и 300 коровъ. Людей, н])1'Ьхавншхъ нзъ другой земли, ол;и- 
даютъ люди одной волости съ покойнпкомъ, и нрислуживаютъ 
нмъ. Б ъ  течен1е одного года ;кена и дочь плачутъ и причп- 
таютъ каждый день. Когда исполнится годъ, закалываютъ для 
nunui xopoHiaro копя, на которомъ 'Ьздилъ умерш1й; близк1й 
челов'Ькъ -Ьстъ только зад'ь и шею, всё остальное опъ самъ не 
'Ьстъ, а отдаётъ народу. Мулла читаетъ К оранъ дома въ 7-ой, 
20-ый, 40-ой день и черезъ годъ; на кладбищ-Ь не читаетъ. 
Бъ  день смерти жена расцарапываетъ у себя лицо, расцара-  
пываетъ и дочь, такъ что по лицу течётъ кровь. Похоронив
ши, блuзкie родственники рыдаютъ и, говоря: „о другъ моп1“ 
(с о б. печень моя), пускаютъ копей въ махъ и возвращаются, 
некоторые даже падаютъ съ копей; похоронивши умершаго че- 
лов'1;ка, они 'Ьдутъ къ жен'Ь и д'Ьтямъ его. Сватъ умершаго 
челов'1зка, услыхавши объ его смерти, наполпяетъ кожанную 
кадку кумысомъ, потомъ пр1'Ьзжаетъ К7> юрт'Ь умерпгаго чело- 
в'Ька со Bct>Mu родственниками и доставляетъ всего по девяти: 
кумысу, верблюдовъ, коней и бобровъ. Бее это Киргизы назы- 
ваютъ подарками собол'Ьзновап1я. К а къ  только увидятъ, что 
'Ьдетъ сватъ, жена и дочь умерп]аго челов'Ька плачутъ и при- 
читаютъ, пока сватъ не войдётъ въ юрту. Посл'Ь этого мулла 
читаетъ Коранъ. Мулла велитъ оставить причитап1е. ITpi'bxaB- 
пйи сватъ устраиваетъ Koncicie б'Ьга и призы отдаётъ въ юрту



умершаго челов^Ька. Вт> тотъ день, когда устрапваютъ поинп- 
KII, не ломаютъ костей убптыхъ п заколотыхъ животныхъ. 
Кости съ лозгомъ II ллсомъ отдаютъ т'Ьмъ, кто привёзъ ку
мысу; за каждую кожанную кадку даютъ одну кость съ моз- 
гомъ. Получивши кость, оя не ломаютъ. Костей въ огонь не 
бросаютъ. Пока не нсполнптся годъ, блнзк1е ])одствениикп 
не выдаютъ взрослыхъ дочерей ш-ъ\\жъ, Л\ена и дочь ysiep- 
Hiaro челов'Ька въ продол?кен1е года б ы х о д я т ъ  на улицу съ 
закрытымъ лнцемъ п работы не дФ.лаютъ. Пхъ работу нснол- 
няетъ близкая родня. .Тюдн, поздно услытавппе,  нр1'Ьзжаютъ 
и велятъ мулл'Ь каждый четвергъ читать Коранъ. ]\1улла нок- 
])ываетъ ^Н1ельпёкъ“ скатертью и читаетъ надъ нимъ Коранъ. 
Каждый четверть 'Ьдятъ этотъ „шельнё1съ“ вс'Ь люди, находя- 
пи’еся въ юрт'Ь. „Ш ельп ёкъ“ д'1;лаютъ изъ муки; м'Ьшаютъ съ 
масломъ Tt.cTO, раскатываютъ его п разр'Ьзываютъ на части, 
величиною не бол'Ье четве!)ти.

Посл'Ь того, какъ пcпoлнпт^"я годъ, вс1> над'Ьваютъ одеж
ды какъ сл'Ьдуетъ. Если хочется выйти за-мужъ, то ни жена, 
ни дочь не идутъ яа-мул^ъ, нока не исполнится годъ. Если че- 
лов'Ькъ умрётъ, то его облатываютъ въ длинную, новую, 6 ii- 
лую матер1ю; мужчину обматываютъ три раза, женн],ину пять 
разъ. Умершаго челов'Ька въ гробъ не кладутъ. Матер1ю, ко
торою обматываютъ, называютъ „ак ы р атъ “ (саванъ). Е ё  при- 
возятъ изъ Таш кента п Бухары. Чалму муллъ и саванъ умер- 
Hiaro человека д'Ьлаютъ изъ одинаковой б'кюй матер1и. Лю- 
дямъ, коиавшпмъ могилу, даютъ деньги; мулл^Ь даютъ одну овцу, 
называя её милостынею могилы. Одежду покойника отдаютъ 
мыть. Пока не наступитъ время пoявлeнiя звЬздъ, мытыя 
одежды висятъ на улиц'Ь. Умершаго челов'Ька кладутъ лицемъ 
на югъ. Покойника кладутъ на верблюда и везутъ; если близ
ко, песутъ па рукахъ. Съ боковъ подвязываютъ ящикн, а свер
ху разстилаютъ реш ётку  юрты, на эту p'fenieTKy и кладутъ 
умершаго. Если моютъ, то не прикасаются къ трупу голыми 
руками. Люди, которые моютъ, д'^лаютъ нзъ бязи рукавицы и 
пад^ваютт. ихъ на руки. Воду льютъ па трупъ сквозь бязь



дабу. Бязь берётъ себ15 челов^къ, который лылъ. Посл'Ь того 
какъ кончилось OTiitBaiiie, лулла говорить пароду: „хорошъ- 
ли этотъ челов'Ькъ“? Иародъ отв'Ьчаетъ: „опъ— хорош in чело- 
в'Ькъ“! Кто услышитъ о смерти этого человека, тотъ творптъ 
за него йюлитву, произнося: „Алла экнеръ 1“ (велпкъ Богъ).  
Н а  кон'Ь YMt'puiaro человека въ течеп1е года не 'Ьздитъ ип 
одинъ челов'Ькъ.

Иомпнкп справляются по всякомъ покойнпкЬ въ седьмой, 
двадцатый, сороковой п годовой день. Иомппкп состоять изъ 
чтеп1я положеппыхъ па этотъ случай суръ (главъ) Корана п 
пзъ ядеп]’я ппщп, въ пзобил1и раздаваемой народу.

1 1 I. В о с т о ч н ы е  К  п т а й с к i е Т а т а р ы .

( О к р у г а  Х а м и  и Б а р к у л ь).

Когда умретъ какой-нибудь б е к ъ ( к н я з ь ,  д в о р я- 
н и н ъ), то его домашн1е даютъ своимъ слугамъ для раздачи 
пароду, мужчип'Ь на полный халатъ, . а ЛченпипгЬ па полное 
платье, ыатер1и разнаго цв'Ьта бЬлаго, краспаго, зеленаго п 
спняго. Потомъ даютъ за помпновеп1е серебро: главнымъ мул- 
ламъ по 10 сёровъ (20 руб.), а прочпмъ по 5, 6 — 9 сёровъ 
( 1 0 , 12— 18 руб.).— Уыершаго моютъ— му;кчину мужчины, а 
жепиц1пу Ж0НПЦ1ПЫ, об.мывпш, даютъ вод’Ь стечь и зат^мъ завер- 
тываютъ трупъ въ савапъ. Т'15мъ временемъ одппъ мулла всхо
дить па крышу дома къ труб15, т. е. къ дымнпку, и чптаетъ 
Коранъ. Этому мулл'Ь въ впд'Ь платы за 4Tenie К орана  даютъ
9 разныхъ чашекъ по 9 штукъ и 1 скатерть. Когда покой- 
нпкъ стпесенъ на кладбище, по еще не опущепъ въ могилу, 
отъ дома вплоть до могилы раскладываютъ сырое мясо: л о ш а
дей, быковъ п овецъ. Народъ беретъ это мясо и уносптъ къ 
себ'Ь домой. Стоя у могилы, разрываютт. па части всякаго 
рода матер1ю п завертываютъ въ нихъ по 4 0 — 50 шт. м'Ьд- 
nrjxb депегъ (5 — 10 коп.); потомъ эти деньги кладутъ въ 
м'Ьшечки и, описавши этими м^Ьшечками кругъ падь головою 
умершаго, бросаютъ пхъ народу. Пока несутъ покойника изъ



дому ДО кладипща, разбрасываютъ народу .м’Ьдпыя деньги, 
который тоже находятся въ м'Ьшечках!.; лЬшечкп эти леиеатъ 
на верблюд!',. Прибывнш на кладбище, весь народъ молится 
за умершаго нодъ руководством!, главнаго муллы, которому 
за эту молитву дают'ь; лошадь съ уздою и с'Ьдломъ, экземпляръ 
Корана,  ружье и 9 узловъ разныхъ матер1й на платье. Покой
ника хоронять, когда только придется, однимъ слово.мъ, въ 
течен1е первыхъ 3 дней послЬ смерти. Умери1аго, будь о т .  
мужчина или женпщпа, выносятъ всегда мужчины, положивъ 
его въ ящикъ съ открытого крышкою. Хоронить покойника, 
какъ мужчину, такъ и :кенн1,ину, ходятъ одни мужчины. Изъ 
дому выносятъ сначала ноги, а потомъ голову, па кладбище- 
же несутъ внередъ головою. Покойника вкладываютъ безъ 
гроба въ углублен1е, вырытое съ боку могилы, а не тсладутъ 
въ самую могилу. Н а  умершаго бросаетъ ближайппй его род- 
ственникъ, папр. сынъ или кто-нибудь другой, 7 лопатъ земли; 
зат'Ьмъ бросаетъ землю остальной пародъ. Зат'Ьмъ вс'Ь поне
многу читаютъ Корапъ и расходятся по домамъ, а передъ 
самыми сумерками приходятъ на кладбище и молятся за умер
шаго. Т ак ь  молятся въ течен1е 7 вечеровъ, потомъ вь течен1е 
40 дней молятся у ногъ умерншго каждое утро, передъ салплмъ 
восходомъ солнца. Какъ вь самую могилу, такъ и подл'Ь пел 
не кладутъ пикакихъ вещей. Надъ могилою возвы1наютъ или 
деревянный срубъ, или глиняную гробницу. Богатые беки 
нанимаютъ читать Корапъ у ногъ умерпкгго па цЬлый годъ. 
Такому чтецу платятъ по 5 — 10 сёровъ (1 0 — 20 рублей) въ 
м'Ьсяцъ. Народъ кормятъ пищею пЬкоторые цЬлый годъ, а 
некоторые 7 дней. Водка не подается. Вдова не выходитъ 
замужъ раньпге 4 м'Ьсяцевъ 10 дпей, а  вдовецъ женится когда 
хочетъ. Траурное платье п траурный халатъ— всегда бЬлые.

Когда умретъ какой-нибудь б о г а ч ъ  и з ъ  п р о с т а г о  
с о с л о в 1 я, то за помиповеп1е даютъ всего 1 0 0  - 2 0 0  серовъ 
( 2 0 0 — 400 рублей), изъ которыхъ 50— 100 серовъ (1 0 0 — 200 
руб.) берутъ себ'Ь двое судей, а остальные д'Ьлятъ между 
собою муллы п пародъ. Покойниковъ простаго сослов1я выпо-



сятъ, хоронятъ п помнпаютъ тЬлъ-же порядкомъ^ какъ п 
покойниковъ кпяжескаго и диорянскаго происхождеш’я, съ 
маленькою только разницею. Мулла, чптавш1й Корапъ па 
крыш'Ь, получаетъ: пару иольшпхъ чайпыхъ чашекъ, пару 
малыхъ чайпыхъ чашекъ, пару самыхъ малепькпхъ и одпу 
скатерть, всего 7 вещей. Похоронивши покойника, съ 4 угловъ 
логилы садятся 4 младншхъ муллы п читаютъ Коранъ, а у 
бековъ читаютъ Коранъ старппе муллы. З а  чтеш’е Корана 
каждый мулла получаетъ: халатъ, шубу, длинную ппжпюю 
рубаху, кушакъ и шапку, получаетъ именно т ак 1я принадлел;- 
ности одежды, как1я носилъ умерппй, только новыя. Пришед- 
ши въ домъ умершаго, 2 — 3 муллы снова читаютъ К орапъ,  
въ чемъ и состоитъ поминовен1‘е. Читаютъ Корапъ эти муллы 
съ 7-го до 40-го дня посл'Ь смерти, за что получаютъ по 5 —
10 серовъ ( 1 0 — 2 0  руб.) въ м^^сяцъ. Имущество простолюди
на, не им^ющаго родни, переходитъ въ собственность казны. 
Вдова можеть выйти замулсъ пе p a n i e  4 м'Ьсяцевъ 1 0  дней, 
а вдовецъ можетъ лгениться когда угодно. Сыновья умершаго 
князя, дворянина пли простолюдина не могутъ жениться, а 
дочери выходить замужъ раньше 40 дней.

Б'1'>дныхъ хоронятъ на обпцй счетъ. Муллы за чтен1е 
Корана пе получаютъ ничего. Домъ пли садъ, принадлелчавш1е 
бедняку, который не пм'15лъ родни, отбираются въ казну. Ио- 
MiiHOBefiie вс'Ьмъ пародомъ совершается вообще на 3-in, 7-ой, 
20-ый, 40-вой день п черезъ годъ.

I X .  З а п а д н ы е  К и т а й с к i е Т а т а р ы .

( О к р у г а  К  а ш г а р ъ,  А к с у ,  Т  у р ф  а н ъ  и II и ч а н  ъ).  

c/iczpcScNic yMcj:>iuazc .пуф гины.

Если умретъ челов'Ькъ мужескаго пола, то, прежде всего 
перевязывая б'Ьлымъ платкомъ подбородокъ и голову, соеди- 
пяютъ пхъ вм-Ьст-Ь. Связываютъ вм-Ьст'!; 2 ножные пальца. Т ак ъ  
поступаютъ со своими покойниками п восточные К п тайск 1‘е



Татары. Покойяпка, какъ и у Хам1Г1СК11хъ татаръ, кладутъ въ 
домъ ногами на заиадъ. Иотомт. родственники ;кортвуютъ за 
4TGHie Корана по покоПник'Ь: одинъ свертокъ чалми наголову, 
одну рубаху, одни пианы, одинъ куппгкъ и одинъ халатъ. 
Богатые жертвуютъ е:це одного коня.

Бедные родственники же})твуютъ такимъ образомъ. У дым- 
ника избы умершаго кладутъ одинъ экзсмпляръ одежды съ 
ногъ до головы, одно блюдо съ ложкою, одну чайную чашку 
и, присоединивши къ нимъ въ блюд'Ь одинъ пшпъ (3 джииа =
4— 5 фунт.) пшеницы, ставлтъ все это у дымника. Челов'Г.къ, 
в.зобравипйся къ дымнику и называемый „хати п ъ“ (чтецъ), чи- 
таетъ семь разъ 3G главу Корана Ясинъ и, прочитавши мо
литву за покойника, беретъ уиомянутыя вещи. ' 1то касается 
молитвы, то самый старппй мулла местности со вс'1'.м[1 оби;ест- 
венниками, сотворивши объ усопиюмъ молитву съ Т1)(*мя по- 
клонеп1ями, читаетъ этому покойнику благословен1е. Одеждою, 
въ которую од'Ьваютъ этого покойника, служитч. семь разъ 
обмотанный савапъ. Иотомъ крепко  перевязывают!, голову и 
поги этого покойника. ЗатЬмъ, если собравшееся общество уже 
готово, то родственники этого покойника, начиная съ того утра, 
на канун'Ь котораго умеръ покойникъ, и кончая вечеромъ, пока 
не исполнится одинъ день, стоятъ передъ дверями и плачутъ, 
говоря: „о отецъ ыой!“ , если умеръ отецъ, и „о мать моя!“ , 
если умерла мать. Когда этотъ покойпикъ приготовленъ, то, 
обмотавши его въ кочму, мужчины поднимаютъ его и выносятъ 
изъ избы; потомъ кладутъ на носилки (джиназа). Носилками 
называется подоб1е ящика, въ который кладется покойникъ. 
Потомъ вс/Ь прихо/капе, которые собрались къ этому покой- 
нику, подходятъ къ нему и молятся. Зат'Ьмъ подошедш1е муж
чины берутъ этого покойника и, нигд'Ь не останавливаясь, не- 
сутъ къ могил'Ь и кладутъ подлЬ могилы. Въ то время, когда 
нужно положить покойника на кладбищ'Ь, произносятъ прежде 
всего стихи, называемые „дж угапъ-нам э“ (запись съ отв'Ьтами), 
п пригвождаютъ ихъ къ юго-западной ст-Ьн-Ь (могилы). Потомъ 
т р и — четыре челов-Ька поднимаютъ этого покойника и впосятъ



тзпутрь выкопаппаго м'Ьста. Положлвши его головою пас'Ьвер- 
пую сторону, ногами кладутъ на южную сторону. Потомъ раз- 
влзываютъ саванх, въ который одктъ этотъ покоПннкъ, и откры- 
ваютъ его съ головы до ногъ. ЗатГ.мъ люди, кот(»рые опусиалп 
покойниЕ{а, говорятъ: „ми поручаемь тебя 1^гу Всевышнему!„ 
п, возвращаясь, заппраютъ крепко дверь могнлы кнрпичемъ 
сырцевымъ. Поконнпкъ кладется обыкновенно н е н а д н Ь  самой 
могнлы, а кладется въ одннъ изъ ея боковъ, который вырывается 
на иодоб1е склепа и запирается кпрппчемъ. Потомъ одннъ нзъ 
родственннковъ беретъ въ })уку лопату н этою лопатою бросаетъ 
семь разъ землю въ отверст1е могплы. оат'Ьмъ одпнъ мулла иод- 
ходптъ къ отверст1'ю могилы и, с'Ьвши тутъ, говоритъ: „Эй 
усопппй, отецъ у Басъ  тотъ-то, мать у Васъ та-то! 1>ы сами 
тотъ-то! Если я спрошу: „Кто твой Господь!", то Вы, конечно, 
скажете, что Господь Вашъ ])Огъ Единый! Если я спрошу: 
„Кто твой пророкъ?“ , то Вы, конечно, скажете, что пророкъ 
Вашъ есть посланникъ Бож1й (т. е. Мухаммедъ)! Если я скажу: 
„Какая у тебя релип'я?“ , то Вы, конечно, скажете, что религ1я 
Ваша есть исламъ (покорность Богу)! Если я спрошу: „К ъ  
какой CTopoH'fe ты обращаси1ься во время молптвы?“ , то Вы, 
конечно, скажете, что во время молитвы обращаетесь къ xpaiiy 
Kaao'L! Если я спрошу: „Кто твой паставникъ?“ , то Вы, к о 
нечно, скажете, что наставникъ Вапгь есть К орапт ,  что про- 
пов'Ьдникъ Ваи1ъ есть избранникъ Бож1й (да благословитъ его 
Богъ Единый и да прив']Ьтствуетъ!), что Творецъ Ваш ъ есть 
Богъ Всевышн1й! Потомъ этотъ мулла, прочитавши за покой
ника испов]]дан1е в']^ры, отходнтъ отъ отверст1я могилы. Зат'Ьмъ 
упомянутые люди, наполнивши эту могилу до-верху землею, 
возвраи;аются къ ce6 f. домой. ПослЬ этого два— три муллы, 
сидя у головы этого покойника, въ течеп1е семи дней сидятъ 
II читаютъ Корапъ. По прошеств1и семи дней родственники 
умершаго колютъ скотъ и, пригласивип! людей, приходившихъ 
молиться за покойника, угощаютъ ихъ; оставипеся въ его дом'Ь, 
пока со дпя смерти пе исполнится 40 дней, каждое утро по 
семи челов'Ькъ читаютъ по адресу покойника благословеп1е,



произнося его по два раза. По истечен1п 40 дней, опять ко- 
лютъ скотъ п даютъ пароду ппщу въ течеп1е одного дня. По- 
томъ, когда псполпится одинъ годъ, родственникп этого покой
ника, собравшись въ одно м'Ьсто, въ день смерти покойника 
уст])аиваютъ „крЬпкое оплакиван1е “ и еще одипъ день даютъ 
пп 1ду ыулгчипамъ. Зат'Ьмъ эта родня говоритъ: „теперь мы про
водили (умери1аго)!“ и расходится по домамъ.

c/iczpcScnic у .п с р т с й  ф снгцины.

Если умретъ человЬкъ ;кенскаго иола, то прежде чтеп]я 
молитвы пришедшими хозяинъ дома обходитъ собравшихся съ 
улицы женщипъ и раздаетъ имъ три бумажки иголокъ, по 
дв1;— три штуки каждой, такъ какъ умершая Лхенщпна въ тече- 
Hi'e своей жизни много употребляла иголки. Если умершая ос
талась кому-нибудь должна, то раздаютъ эти иголки жепни!- 
памъ, говоря: „да не останутся (долги умернюй) па ея ше'Ы“ 
Если  умретъ женщина, то моютъ ее жепн^ины; если умретъ 
мужчина, то моютъ его мужчипы. Остальные обычаи (погребе- 
nie женщины) -  сходны вс'Ь съ обычаями погребен]‘я мужчипы. 
Если умретъ н женнц1на, на могилу ходятъ одни мужчины, а 
женщины остаются дома и плачутъ. Когда умретъ женили па, 
даютъ народу пищу; въ первый разъ черезъ три дня, потомъ 
черезъ семь дней, черезъ сорокъ дней и черезъ годъ. Эту пищу 
даютъ одинаково какъ по смерти мужчины, такъ и по смерти 
женщины, съ тою только разницею, что по смерти мужчины 
пищи черезъ три дня не даютъ. Во время раздачи пищи не 
бываетъ пи конскихъ б’Ьговъ, пи бсрьбы у молодыхъ людей.

Если умерш 1й челов'Ькъ, мужчина или женщина, былъ 
богатый, то выносятъ во одно время съ выносомъ покойника 
одипъ ящикъ аршиннаго товару и, разорвавши весь товаръ на 
отд’Ьльпые платки, раздаютъ ихъ людямъ, шедпшмъ за покой- 
нпгшмъ; раздаютъ ихъ до возвращеп1я домой, пока пе похоро- 
нятъ покойника и пока мулла не дочитаетъ своей молитвы. Въ 
д р у п е  дни платковъ не раздаютъ.— Если умретъ бЬдный, и



если н'Ьтъ у пего никакого добра, то выносятъ 5 — G илп 10 
джппъ (7— -  плп 13 фунт.) фрукговъ и раздаютъ пхъ по од
ной горстп иу;кчппамъ.

Когда-бы челов'Ькъ пп умеръ, утромъ, плп предыд\чдею 
почью, хоропятъ его въ паступаюпип день передъ закатоиъ 
солнца; если но все готово, то покойнпкъ пробудетъ дома еще 
одну ночь. Если умретъ лгенииша, то мужъ ея не можетъ же- 
питься раньню четырехъ м'Ьсяцевъ со дня ея Слмертп; если 
умретъ мужчпна, то жена его не можетъ выйтп замулгь рань- 
ню семп ы'Ьсяцевъ. Если му?гл> хочетъ женпться panbuie четы
рехъ лгЬсяцевъ п женщнна хочетъ выйти за-мужъ раньше семи 
згЬсяцевъ, то ;кенпц1на беретъ одпнъ кувшинъ воды и, придя 
къ могил'Ь покойника, палпваетъ на землю (на голову похоро- 
н(‘ннаго) воду; п мужчина, если умерла его жена, наливаетъ 
воду такпмъ-жс образомъ на голову похороненной жены. С тар 
шему брату жениться на жен'Ь младшаго брата вполн'Ь дозво
ляется закономъ, но младшему брату жениться на жен'Ь стар- 
шаго брата не дозволяется.

X. Л о Б ъ - н о р с к I Е Т а т а р ы .

( К о т л о в и н а  0 3, Л о б ъ - н о р ъ  и у с т ь е  р Т а р и м ъ ) .

Покойника держатъ дома въ камышевомъ нтлаш-Ь да 
3 дней. Т'Ьмъ временемъ имущество покойника разбирается 
родней его и единоплеменниками по частямъ. Мулламъ, читав- 
шимъ по мусульманскому обряду Коранъ, даютъ десятую часть 
всего имущества, оставшагося посл'1̂ покойника. Покойника 
кладутъ въ могилу безъ гроба, подостлавши подъ него кочму. 
ЗатЬмъ BC'fe, участвовавш1'е въ norpeoenin  умершаго, приходятъ 
къ его шалап1у, сжпгаютъ его, и откочевываютъ отъ этого 
м'Ьста подальше. Подобно Тарбагатайскимъ Казакъ-Киргизамъ 
Лобъ-nopcKie Татары пакладываютъ на могилу кучу камней. 
Человека, умирающаго отъ заразительной бол'Ьзни, и челов'Ька, 
долго хворающаго, они предаютъ сожжен1ю вм'ЬстЬ съ ш ала-  
шемъ и имуществомъ. Челов1>ку больному пищу и питье они



подаготъ издалека длпппыми палками.. Кости человека, сож- 
женнаго вм'Ьст'Ь съ шалашемъ и пмуществомъ, они бросаютъ 
въ р'Ьку.

Ж а р с ^ н ы я  'jipu.iusmu mKpficfuiXb п.гсмснъ, ирс^ С п щ акщ гл
с л с р т ь .

I. К о б ы  й.

(М и н у с и н с к i и  о к р. Е н II с. г у б.).

В о  С н 'Ь: впд^^ть во снЬ* священника, пахать папшю, вп- 
д-Ьть луну и солнце, растущее дерево, молиться Богу, чесать 
голову и наряжаться, варить конское мясо, видЬть ворона, ко
пать землю, д-Ьлать гробъ, вид'Ьть печку, вид'Ьть себя сл'Ьпымъ 
или близорукимъ, б'Ьгать взапуски и опереживать кого-нибудь, 
вид^Мъ у себя новорожденнаго, входить въ новую юрту пли 
домъ, вид-Ьть умершаго челов-Ька живымъ, вид'Ьть женщину съ 
толстыми косами, вид'Ьть курицу, яйца или судью.

I I .  К А л А Р Ы.

(М и н у с и н  с к i й  о  к р. Е н и с. г у б.).

Н а  я в у; ночевать на томъ Mf.crh, гд'Ь стояли раньше 
юрта или домъ; спать въ первыя 3 ночи послЬ похоропъ въ 
юрт'Ь или дом'Ь, гд'1) былъ покойникъ-, вид'Ьть ноги у зм'Ьи; 
перейти или пере'Ьхать то м’Ьсто, черезъ которое переползла 
зы^я.

I I I .  К Е л ь т п р ы.

(М и н у с п  н  с к i й  о к р. Е н и с. г у б.).

Н а  я в у: встр'Ьтпться съ горнымъ или водянымъ духами, 
явившимися въ образ^Ь челов'Ька, свистящаго на разные лады.

1 У . К а р г а .

(М и н у  с и II с к i й  о  к р. Е II  и  с. г у б.).

Н а  я в у: вид'Ьть у зы'Ьи ноги или ядъ; вид'Ьть, какъ 
зм ^я  проглатываетъ маленькую пташ ку, вид'Ьть cnnie огоньки
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(блуждающ1е огпп) въ полЬ. В о  с н ’Ь: впд'Ьть свадьбу или 
пиръ; быть угсушеннымъ собакою; впд'Ьть икону, церковь, свя
щенника или шамана.

У. К  А Р А г  А с Ы.

' ( Н и ж н е у д и н .  о к р.  И р к у т ,  г у б . ) .

II а Я в у: свистеть въ юрт^, В о с и 'Ь: резать  человека; 
рубить растущее дерево; вид'Ьть Урлпхапца, Монгола или 
Бурята; отдавать свои перстень другому человеку; стрелять 
въ б'Ьлку пли соболя и не убпть ихъ.

V I .  З а п а д н ы е  К п т  а  и  с к i  е  Т а т а р ы .

( О к р у г а  К  а ш г а р ъ,  А  к су,  Т  у р ф  а н ъ и  Г1 и ч а н ъ).

В о  СП 'Ь: б'1}гать взапуски; сид'Ьть въ тел'ЬгЬ; видЬть у 
себя сломанную ногу или руку; впд'Ьть пиръ или свадьбу. 
И а я в у: слышать одно каркап1е ворона.

11. В о с т о ч н ы е  К  и т  а  й с к  i е  Т а т а р ы .

( О к р у г а  Х а м и  и Б а р к у л ь ) .

В о  с н 1j: в и д 'Ьт ь  сломанныя ножны или футляръ (знач. 
умретъ жена); исполнять предписан1я xpncTiancKofl, будд1пскоп 
и 1удейской релпг1й. Н а  я в у: затмен1е луны въ первый ыусуль- 
манск1й м'Ьсяцъ, во второй и восьмой; землетрясен1е во второй 
мусульманск1й м^Ьсяцъ, трет1й, четвертый и дв'Ьнадцатый, а  
въ особенности, если землетрясен1е случится въ пятницу (всЬ 
эти случаи предв'Ьщаютъ главнымъ образомъ смерть отъ эпи
демической бол'Ьзни); л'Ьнь къ молитв'Ь и чтен1ю Корана; не- 
желан1е присутствовать при богоугодной бес^Ьд'Ь; л'1шь къ совер- 
шен1ю омовеп1я; яденхе запрещенной исламомъ пищи и оклр- 
ветыван1е своего ближпяго; хождеп1е въ баню по воскресепьямъ.

Sf. SiamaucSo.

-----------------------------------------



РУССК1Е ВЪ ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЪ XVII в.

7^ Ж к у т с к а я  область расиоло/кепа главпылъ образомъ по 
л^^!^систем'Ь р. Лены п ея притоковъ. Сьс 'Ь иераоп а  при- 

^ ы к а е т ъ  къ Ледовитому океану, съ запада граппцей ся служить 
р. Апабара, потомъ граница ндетъ на югъ къ j). ]1лпмпею, до
ходить почти до ея нстоковъ, отсюда поворачиваете прямою 
лин1ей па юго'востокъ к ь  устью р. Витима, пдетъ по пей до 
Яблоповаго хребта, по которому простирается дал'Ье на во- 
стокъ до Становаго хребта. На востокъ граница пдетъ по Ста
новому хребту п отъ пстоковъ Анадыри поворачпваетъ къ 
устью р. Колымы.

Главная р1зка области Лена, одна пзъ веллчайшсхъ р-Ькъ 
■на земномъ ш арЬ, начинается разными источниками пзъ с'Ьверо- 
западной части пояса горъ Байкальскихъ, им'Ьетъ дугообразное 
Te4enie на с'Ьверъ и впадаетъ въ Ледовитый океанъ; н1ирина 
■ея въ п'Ькоторыхъ мЬстахъ доходитъ до 2 — 3-хъ, даже до 10  

верстъ, а  въ длину течеп1е ся пм'Ьетъ бол'Ье 4-хъ тысячь верстъ. 
-Лена въ пижнемъ своемъ Te4eniH покрывается льдомъ предъ 
копцомъ сентября, а въ верхнемъ въ октябрЬ и ноябр'Ь. 
Вскрывается въ верхнемъ течен1и въ начал'Ь п половипЬ ап- 
Р'Ьля, къ  устью въ исход'Ь мая, иногда въ половин’Ь 1юпя. 
Между притоками Лепы наиболее зам Ьчательпы: съ л Ьвой сто
роны р. Вилюй— течеть отъ запада къ востоку па upoтяжeпiи 
’бол'Ье 800 верстъ и впадаетъ въ Лену ниже Якутска; съ пра-
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вой стороны: Вптимъ— берстъ начало нзъ разныхъ озсръ въ. 
уЬзд'!} Верхнеудпнсколъ и, протекши около 1700 верстъ, вли
вается въ Лену н'Ьсколько ниже слободы Внтпмской, Олекма 
начинается около Яблоноваго хребта и впадаеть въ Лену не
много ниже Олеклинска, длина еядо1-^00  верстъ: Алданъ— бе- 
ретъ начало съ Яблоноваго хребта и вливается въ Лену ииже 
Якутска на 180 в.; течен1е его идгЬетъ около 1800 верстъ. 
Помимо Лены и ея нритоковъ въ Якутской области находятся. 
сл'Ьдующ]’я р'Ьки, текупи’я параллельно съ Леной и впадающ1я. 
въ Ледовитое море: къ западу отъ Лены р. Олепекъ, пм'Ьющая 
до 1000 вер. длины; къ востоку: Яна, дал'Ье Индигирка, об
разующаяся отъ coeдинeнiя рЬчекъ Омекона и Кундусуня, выте- 
кающихъ изъ Берхоянскаго хребта, и Колыма, начинающаяся 
въ предгорьи Становаго хребта, им'1^етъ до 1500 верстъ.

Относительно почвы и растительности, отчасти климата, 
Якутскую область молено разд'Ьлить ка двЬ полосы: одна идетъ 
къ северу отъ 6 2 “ с. ш., а другая къ югу. С'Ьверная, по преи
муществу тундровая полоса, занимающая прибрежье С'Ьвернаго 
океана до 62° с. ш., им'Ьетъ болотистую, промерзлую почву, 
которая оттаиваетъ лишь па небольшую глубину и производить 
мхи и лишаи, а также ягодные кустарники. Настоящихъ л'Ь- 
совъ въ этой ПОЛОС'!;, особенно ближе къ с’Ьверу, п'Ьтъ, встр'Ь- 
чается только искривленный, приземистый соспякъ, тальпикъ, 
можжовельпикъ и н'Ькоторыя друп'я растеп1я. Климатъ с/Ьвер- 
ной полосы чрезвычайно суровъ, всл']кдств]‘е чего эта  полоса 
б'Ьдна растительностью. Но со скудостью прозябаемой природы 
представляется въ противоположности богатство жпвотнаго 
ца])ства. Зд'Ьсь водятся въ огромномъ количеств!) олен11, кото
рые ходятъ по тундрамъ въ безчисленныхъ стадахъ, лоси, 
посцы, б'Ьлки. Весною прилетаютъ сюда огромные стаи лебе
дой, гусей, утокъ и мнол^ество другихъ птицъ. Населен1е въ 
этой ПОЛОС']; чрезвычайно р 1;дко и состоитъ изъ тупгусовъ, 
якутовъ и юкагировъ, которые издавна занимались зд'Ьсь зв'Ь- 
риными и рыбными промыслами, единственными средствами 
существован1я. Мелчду т'Ьмъ какъ въ с'Ьверныхъ нрострап-



'Ствахъ прпрода дремлетъ въ оцЬпепе1пи отъ холода, южная 
полоса сравнительно наиболЬе богата растительностью и жи-* 
вотными. Она нмЬетъ преимущественно песчанно-глпнпстую 
почву II покрыта безпред'Ьльнымп дремучими, состоящими изъ 
хвойпыхъ породъ л'Ьсами, которые называются тайгами и ур
манами. Б ъ  этой полос'Ь луга изобилуютъ кормовыми травами; 
изъ хл')збныхъ растен1й могуть родиться рожь, ячмень и овесъ; 
ячмень можетъ родиться даже около Якутска.

Первоначальныя св15д1ш1я о пародахъ Якутской области 
принадлежатъ оффиц1альпымъ документамъ, преимущественно 
отпискамъ слу?килыхъ людей Московскаго государства. Но эти 
оффпц1’альпые документы представляютъ мало матер1ала, относя- 
щагося къ уяснеп1ю быта народовъ Якутской области, ихъ х а 
рактера  и особенностей; они им'Ьютъ важное значен1е бол'Ье 
какъ  историческ]е источники, игл, кото])ыхъ мы можемъ по
черпать св'Ьд'1ипя относительно хода и ха])актера зaвoeвaнiй 
русскихъ въ этой области.

Якутскую область, когда стлли н])оникать въ нее рус- 
C K ie, населяли слГ.дуюние инородцы. На c ’1’.boj)'Ij весь к))ай 
между р'1;ками Индигиркой и Колымой населяли тунгусы и 
юкагиры. По р. Лен'Ь и ея притокамъ, а также по ]). Олене- 
ку жили якуты и тунгусы. Когда поселились эти племена въ 
пред'Ьлахъ Якутской области, какова была ихъ первоначальная 
пстор]‘я намъ совертенно неизв'1'.стно, такъ какъ н'Ьтъ ника- 
кихъ памятниковъ, которые хотя отчасти могли бы служить 
къ ра:!р'1инен1ю этихъ вон])осовъ. 1)нрочемъ у якутовъ сохра
нилось преда1пе, по которому в и д н о ,  что предки ихь жили въ 
древ1пя времена около верховьевъ .Тены и по западной сторо- 
irfe Б айкала  въ сос'1;дств11 съ монголами и бурятами; но потомъ, 
поссорясь съ ними, они принуждены были удалиться, поплы
ли на плотахъ со вс1мъ своимъ скотомъ внизъ по р. ЛепЬ и 
поселились около Я к у т с к а , побЬдивъ ;кившихъ тамъ туп- 
гусовъ, а  оттуда уже распространились и по другпмъ мЬ- 
стамъ ’), Основываясь на этомъ предан1и, мо;кно заключить,
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что тунгусы поселились въ Якутской области рап-Ье якутовт... 
Якуты произошли огъ татарскаго племени, доказательствомъ 
чему служить ихъ наружный видъ и образъ жизни, а пре
имущественно языкъ, въ Еоторомъ почти вс'Ь слова татарск1я. 
Якуты говорятъ, что при первоначальномъ поселен1и на р. 
Лен'Ь ихъ было только два рода: первый Батулинск1й, кото
рый состоялъ подъ начальствомъ Омогой бая, другой Елей-  
ск1й, старшиной котораго былъ Елей. Этотъ Елей женился 
на дочери состарившагося Омогоя и им'Ьлъ отъ нея 12  сыно
вей; cтapшiй изъ нихъ былъ по имени Хасаласъ. При одноыъ 
изъ насл'Ьдниковъ его Тынш'Ь и покорены были якуты рус
ской власти. Вс'Ь обитатели Якутской области, во время за- 
воеваш'я ея русскими, вели кочевую жизнь. Общественный' 
бытъ ихъ былъ устроенъ по родовымъ порядкамъ; они всегда- 
разд-блялись на роды, управлявниеся своими старшинами; роды 
состояли иногда изъ н'Ьсколькихъ сотъ душъ.

Рыбная ловля и зв'Ьроловство были главными средствами 
къ жизни с^верныхъ инородцевъ. Олень для обитателей тундръ 
составлялъ и теперь составляетъ главное богатство; опъ даетъ 
имъ одежду, пищу и все, что требуется для кочевой ихъ ж из
ни. Только одни якуты занимались скотоводствомъ. Но о* 
землед'Ьл1и и хл'Ьбпыхъ растен1яхъ тогда пе иагЬли понят1я.

Непроходимые и безконечные л'Ьса, мертвыя пустыни и 
TonKifl болота покрывали якутскую область, а потому русскпмъ^ 
еще совершенно незнавшнмъ этой страны, трудно было бы- 
идти внередъ для отыскан1я и завоеван1я новыхъ земель по 
этимъ дремучимъ л'Ьсамъ и при томъ безъ всякой дороги. 
Лучшимъ п наибол'Ье безпрепятственнымъ путемъ могли слу
жить р'Ьки; и pyccKie д'Ьйствительно во все время завоеван1я 
якутской области шли въ нее по водяпой систем-Ь, переходя, 
съ одной большой p'liKu на другую при помощи притоковъ 
этихъ р'Ькъ. Этотъ путь былъ сл'Ьдующ1и: отъ Тобольска, 
областнаго города Сибири, дорога шла зимою и л'Ьтомъ по 
Иртышу, Оби, Кети и сухопутно до Енисейска,  отсюда опять 
Бодою по Верхней Тунгуск'Ь до Илимска, отъ РТлимска дорога^



шла сухопутно чрезъ Усть-Кутск1й острогь па р. Лепу п внпзъ 
по ЛепФ> до Якутска.

CB'IiAinia относительно первоначальпаго OTKpuTifl р. Лены 
и впадающихъ въ нее рЬкъ очень скудны и не ясны. —  От- 
кры т1е и завоеван1е якутской области, какъ и самое откры- 
Tie Сибири, сд'Ьлано было казаками, съ тою только разницею, 
что прн открыт1и Сибири казаки д'Ьйствовали по собственной 
иннщатив'15^ а теперь они т л и  впередъ по приказан1ю пра
вительства.

Переходъ на р. Лену совершился съ двухъ концовъ: во 
1 -хъ Турухансше казаки переиып двумя путями; съ р. Н и ж 
ней Тунгуски на р. Чону (истокъ Билюя) и съ той же Н и ж 
ней Тунгуски прямо на верховье р. .'1ены (Чечуйскпмъ воло- 
комъ); во 2-хъ перешли на Лену енисейцы, по позже турхап- 
цевъ. Прежде перехода ихъ па р. Лену былъ построенъ К ра-  
с н о яр с тй  острогъ и осмотрена р. Илимъ. Одновременно съ 
переходомъ на р. Лену Кутскпмъ волокомъ основаны остроги 
Устькутск1й, Илимск1й и Туторсюй въ 1631 году, самое же 
OTKpbiTie Якутской области сл1'.дуетъ отнести къ 1630 году. 
Б ъ  этомъ году посланъ былъ изъ Енисейска казакъ Федоръ 
Е(()ремовъ съ товарищами, для отыскан1я новыхъ пародовъ и 
Бовыхъ землпцъ и для сбора съ ппхъ ясака. Перейдя Енисей 
и поднявшись по Тунгуск^, казаки пробирались дал-Ье чрезъ 
непроходимые л'Ьса и болота и наконецъ вступили на р. Лену. 
Тамъ встр'Ьтили они туземпыхъ инородцевъ, назы вавтихъ  себя 
сохами, а впосл'Ьдств1и изв'Ьстпыхъ подъ именемъ якутовъ, 
собрали съ пихъ ясакъ и спова возвратились въ Енисейскъ. 
Посл'Ь этого начали уже систематически посылать казаковъ 
на  Лену каждый годъ для сбора ясака съ прежде покорен- 
ныхъ инородцевъ и для покоренз'я новыхъ. Но, чтобы казаки, 
при pacnpocTpanenin на р. Л еп^  русскихъ влад'Ън1й, им-Ьди 
для себя въ военпыхъ д'кпств]яхъ точку опоры, имъ нужно 
было основать на Лен'Ь острогъ, т. е. небольшую кр’Ьпость, 
въ которой они могли бы укрыться отъ нападен1'й туземныхъ 
инородцевъ и который также могъ бы служить складочнымъ



м-Ьстонъ вс'Ьхъ припасовъ н собпраемаго ясака. Съ этою цЬ- 
лыо былъ посланъ пзъ Енисейска па р. Лену казач1й сотникъ 
Иетръ Бекетовъ, который съ 20 казаками отправился весною 
пзъ Устькутскаго острога внизъ по р. .Tenf), прпбылъ къ яку-  
тамъ и построилъ въ 1632 г. па берегу Лены острогъ, на
званный Якутскимъ. Острогъ этотъ былъ поставленъ па плос
кой прибрежной равнип'Ь, которая подвергалась пoтoплeпiю отъ 
весеннпхъ разливовъ, и чрезъ десять лЬтъ въ 1642 году, по 
наименован1и его городомъ, былъ перенесенъ воеводою Голо- 
винылъ па другое nhcTO, въ десяти верстахъ отъ прежняго 
вверхъ по Лен^.

З а  сборомъ ясака съ якутовъ приходили казаки изъ двухъ 
городовъ пзъ Енисейска и Туруханска. IlapTin казаковъ, при- 
П1едш1'е пзъ одного города часто ссорились изъ-за права со
бирать ясакъ съ парт1ами казаковъ изъ другаго города, отчего 
происходили частые безпорядки въ c6 o p t  ясака, такъ какъ  
казаки Енисепск]'е снова брали ясакъ съ тЬхъ якутовъ, ко
торые уже уплатили его казакамъ Туруханскимъ и наоборотъ. 
Все это привело якутовъ въ такую злобу, что опи реш ились  
разрушить Якyтcкiй острогъ. Въ 1634 г. собралось ихъ, подъ 
цредводительствомъ князьца Мымака, слишкомъ 600 челов^къ; 
пмъ в и п 1елъ на встрЬчу атаманъ Галкипъ съ казаками. В ъ 
происшедшей заг^мъ битв'Ь якуты взяли верхъ и принудили 
русскихъ спасаться б’Ьгствомъ и запереться въ острогЬ. По- 
сл'Ь этого якуты, окружа острогъ, старались его сжечь, по 
это пмъ не удалось. Осада продолжалась съ 9 января до кон
ца февраля. Во время ея казаки терпели край Hi й педостатокъ 
въ пищ'Ь, по твердо охраняли свой острогь и отражали пе- 
пр]’ятеля. Наконецъ якуты, не видя никакого ycniixa, бросили 
осаду острога и отошли. Галкипъ послалъ за ними парт1ю 
казаковъ, которая усмирила часть возмутившихся якутовъ, а 
оставш1еся не усмиренными чрезъ два года снова осадили 
Якутскъ, но взять его не могли; при этомъ они раззорили 
остававшихся вЬрными русскимъ якутовъ. Посл1> вторичной 
неудачи большая часть якутовъ откочевала въ разпыя отда-



лепныя м'Ьста, вероятно на р. Вилюй и къ Ледовитому морю, 
потому что Мапгазейск1е казаки прежде на р. ВилюЬ Якутовъ 
не находили, а впослЬдств1п, въ 1641 голу боярск1й сынъ 
воинъ Шаховъ, служивш1й па р. ВплюЬ около семи л'Ьтъ, до- 
посилъ якутскимъ воеводамъ, что по р. ВилюЬ живетъ до 3-хъ 
тысячъ якутовъ и тупгусовъ ’).

Пзъ Якутскаго острога казаки стали распространять свои 
завоевап1я по всей Якутской области. Н а  югъ и востокъ отъ 
Якутска были открыти рЬки: Олекма, Алдапъ и Амга около 
1632 года, Юдома, притокъ Алдана, въ 1635 г., Мая, также 
притокъ Алдана, въ 1636 году. А около 1639 г. были учреж
дены ясачныя зимовья: на Усть Алдан'Ь, Усть-Ма'Ь, АмгЬ и др.

Въ 1635 году былъ отиравленъ изъ Енисейска на Лену 
к а за ц к 1й десятникъ Елисей Буза, съ пpикaзaнieмъ осмотреть 
Р 'Ь к и ,  впадающ1я въ Ледовитое море, и наложить ясакъ на 
тамошнихъ жителей. Прозимовавъ съ десятью казаками въ 
Олекминскомъ острог!;, Буза  пригласилъ къ себ'Ь еще 40 че- 
лов'Ькъ промышленниковъ и вм'Ьстк съ ними, по наступлен1п 
веспы, отправился въ путь внизъ по р. ЛенЬ; чрезъ двЬ пе- 
д1зли онъ достигъ устья этой р'Ьки, зат'Ьмъ поплылъ отсюда 
Ледовитымъ океапомъ по направлен1ю къ западу и въ одни 
сутки добрался до р. Олепека. Поднявшись по этой pbidi до 
устья р. Пирриды, онъ провелъ зиму у кочующихъ по р. 
Оленеку тунгусовъ и собралъ съ нихъ ясакъ, а съ паступле- 
н1емъ веспы, по указап1ю тупгусовъ, вышелъ на Лену при 
усть'Ь р. Молоды, построплъ зд'Ьсь два коча '̂ ) и снова спу
стился по Леп'1'. въ Ледовитый океанъ, по которому плылъ 
пять дней въ направлеп1и къ востоку, и наконецъ достигъ 
)стья  р. Яны. Посл'Г. трехдневнаго плаван1я вверхъ по этой 
Р'ЬкЬ, Б уза  встр'Ьтилъ якутовъ, среди которыхъ и провелъ 
зиму. Н а  Яи'Ь онъ построплъ четыре коча, на которыхъ въ 
сл'Ьдующемъ 1639  году поплылъ внизъ по р'ЬкЬ, восточпымъ
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рукавомъ ея достпгъ р. Чепдоны, гдЬ нашелъ жпвущпхъ въ 
земляпкахъ юкагпровъ, обложплъ пхъ ясакомъ п про/килъ въ- 
этпхъ м'Ьстахъ до 1642 года *).

Въ тоже время, когда Буза  открылъ р. Япу съ моря, 
н'Ькто Постппкъ Пвановъ открылъ р. Индигирку съ горной 
стороны. Въ 1636 г. опъ выступилъ пзъ Якутска для откры- 
Т1я ноиыхъ земель съ 30 слунгплымп людьми. Вм'Ьст'Ь съ сво- 
пмъ отрядомъ опъ отправился па коняхъ къ верховьямъ р. 
Яны и отсюда шелъ внизъ по этой pfiK'b четыре нeдfJЛu до 
якутскихъ и тупгускпхъ нoceлeнiI1 , собралъ съ нихъ ясакъ и 
отправился дал'Ье на л о та д я х ъ  же вверхъ по р. Толстаку къ  
верховьямъ р. Индигирки. Н а  пути опъ встр^Ьтилъ многпхъ 
неясачныхъ тунгусовъ - ламутовъ. Прошедши внизъ по р. 
Ипдигирк'Ь около четырехъ нед'Ьль, Постникъ Ивановъ всту- 
пилъ въ землю юкагировъ, гд']Ь основалъ зимовье, въ ко- 
торомъ оставилъ 16 казаковъ для ясачнаго сбора, а  самъ, 
собравши съ юкагировъ ясакъ, возвратился въ Якутскъ съ 
15-ю товарищами, пзъ которыхъ, впрочемъ, па своемъ пути 
еще оставилъ трехъ челов'Ькъ па р. Яп']Ь для ежегодпаго ясач- 
паго сбора. Въ Якутск'Ь опъ доносилъ, что по р. Индигирк'Ь 
Лхиветъ много юкагировъ п ^ш ихъ  и оленныхъ, что тамошп1я 
м'1>ста богаты пушными зв^Ьрямп и рыбой п что, паконедъ, у 
туземныхъ жителей встр'Ьчается серебро, по откуда опи его^ 
достаютъ, ему неизвестно Между т'Ьмъ оставленные Пост- 
нпкомъ Ивановымъ въ зимовь'Ь казаки построили себ'Ь два 
коча и, плавая на нихъ по р. Индигирка,  завладели ею до 
самаго устья; зат'Ьмъ предприняли плаван1е по Ледовитому 
морю дал'Ье на востокъ и доставили первыя св ^ д^ и 1я о р. 
Алазс'Ь.

Такимъ образомъ впродолжеп]‘и какихъ - нпбудь 7 —  8 > 
л'1тъ на С'Ьверо - восток'Ь Сибирп были открыты громадныя 
пространства. Конечно, до полпаго изсл'Ьдован1я вновь откры-
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той области было еще далеко, по уже п теперь стало ясно, 
что npio6p1iTenie этой страны будетъ весьма важно для Гос- 
cin ВЪ экопомпческомъ OTnoiueniii, такъ какъ она была богата 
лучшпмп н ц'1>ппымп и ’Бхамп. Попятно, что для окопчательнаго 
покорен1я н пр11Соединеп1я этой области недостаточно было 
т^Ьхъ малочисленныхъ казаковъ, которые ежегодно посылались 
туда пзъ Енисейска и пзъ Якутскаго острога для изcлf.дoвa- 
н 1я повыхъ странъ; они могли играть только роль т'онеровъ, 
но не могли утвердить тамъ прочнаго и постояннаго господ
ства русскихъ. Для достижеп1я этой ц 1'.ли пужпо было учре
дить ВЪ самомъ центр'Ь области постоянную администрац1ю и 
постоянное войско, которое могло бы систематичп'Ье заняться 
присоединен1емъ ипородцевъ къ русскому государству.

Д'1шствительно, московское правительство p'feшилось отде
лить вновь открытую область отъ вЬдЬн1я енисейскаго воево-- 
ды и учредить въ ней свое воеводство, а  также постоянное 
войско. Въ 1639 г. оно посылаетъ воеводами въ Якутскъ 
стольпиковъ Петра Головина и Матв'Ья Гл-Ьбова )̂, поручивъ 
имъ взять съ собою въ новую Сибирскую землю для угрозы 
Боипскихъ людей 395 челов?игъ съ пушками и пищалями. Н о 
вые воеводы шли въ Якутскъ довольно медленно. Эта медлен
ность въ ихъ пути объясняется т 1;мъ, что они должны были 
везти съ собою весьма большой обозъ съ боевыми ихл'Ьбнымп 
припасами; посл'1'.дпихъ было заготовлено на три года, потому 
что въ повой области туземцы н е  занимались хл Ьбопашествомъ, 
а сл'1’>довательпо вс'Ь хлЬбпые запасы pycciue должны были 
везти съ собой. Для подъема п перевозки такого груза 1̂ 6 0 - 
валось много парода и лошадей, между тЬмъ во в с с ^ ь - ^ (^ м ъ  
чувствовался болыной недостатокъ, такъ какъ не
было ямовъ, иногда отказывались давать нодврды даро^1ъ, пе 
смотря па то, что правительством'ь вел'Ьпр'^ыла, всйд'Ь давать 
подводы безъ задержекъ. Такъ  папр^^,^^ Енисейск'Ь вс'Ь слу

*) Сл+>дуетъ зам'Ьтить, что  въ наибол'Ъе значительные го р о 
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живые, посадсюе, пашенные, торговые и промышленные люди, 
когда воевода енпсейск1й Беревкппъ потребовалъ подводъ и 
гребдовъ на суда, отв'Ьчали, что „до снхъ поръ въ подводахъ 
нзъ Енпсейскаго острогу но хажпвалп и гребцовъ не давыва- 
ли и указу де государева о томъ небы вало  и нын'Ь нЬтъ ж е “; 
дал'Ье жаловались па тяжесть своего положен1я и соглашались 
дать подводъ только подъ тЬлъ услов1ейп., если даны будутъ 
,имъ пзи'Ьстиыл льготы. Не смотря на то, что воевода вс^хъ 
лучпшхъ людей и старость пометалъ въ тюрьму и былъ на 
правеж-Ь, онъ всетаки не могъ добиться подводъ: „безъ госу
дарева де указу на насъ подводы велишь править, отв'Ьчали 
ему вс'Ь, и П0 И1ЛИ въ рознь, т. с. разошлись *). Всл'1,дств1е 
этого отказа Ленскимъ воеводамъ пришлось ^хать  на Ленск1й 
волокъ своими людьми и наймиты. Кром'Ь того во время сама- 
го пути встр1^чалось много затрудпеп1‘й, преодол'Ьвать которыя 
нужно было съ большими усил1ями и большою потерею време
ни, Н а  пути по р'Ькамъ часто встречались пороги, отчего при
водилось выгружать изъ судовъ товары, нести ихъ па ce6 ii и, 
по мпнован1и опасности, снова производить пагрузку. Н а  n i -  
которыхъ порогахъ даже самыя суда нужно было поднимать 
по канатамъ: „а па иныхъ порогахъ многая была м'Ьшкота п 
простио, говорилось въ описк'Ь Головина, (многая была м'Ьш- 

■кота и простои) взводили, государь, суды но канатамъ, чело- 
в'Ькъ по семидесятъ и по осмидесятъ одно с у д н о П р и  та- 
кихъ трудпостяхъ пути плаван1е отъ Енисейска до Лопскаго 
волока продолжолось бол^е двухъ мЬсяцевъ. Bcл'bдcтвio позд- 
няго времени воеводамъ привелось провести зиму на Ленскомъ 
волок'Ь, откуда они послали въ Якутскъ 28 челов'Ькъ служи- 
лыхъ людей для того, чтобы пе было въ иноземцахъ „шато- 
с т и “ . Новые воеводы прибыли въ Якутскъ только въ конц'Ь 
1640 года )̂. Съ учреждеп1емъ воеводства въ якутской обла- 

•сти обсл'1}довап1е ее русскими и подчинен1е русскому влады
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честву туземпыхъ племенъ прпппмаетъ спетематичесшй харак- 
теръ. Вм^стЬ съ впЬишиыъ постепеннымъ присоед11нен1емъ 
страны вводится въ нее внутренняя органпзац1’я, которая ка
сается порядка управлен1я туземцами п русскими, торговли и* 
промышленности.

Въ первое время учрежден1я воеводства въ Якутск^,  пзъ 
него были отправлены многочисленыя экспедигии для OTKpuTiil, 
потому что воевода обязанъ былъ тогда открыть и завоевать 
какъ можно большее пространство для сбора податей. Глав- 
нымъ побул1ден1емъ къ открыт1ямъ было, конечно, co6 upanie съ 
кочуюн1,пхъ народовъ подати (ясака), особенно соболпныхъ 
м^Ьховъ, которые по м'Ьр'Ь углубле1пя въ дик1я лЬсистыя м'Ьст- 
пости становились лучше и ц'ЬннЬе. Ч'Ьмъ болЬе безстраиь 
пые открыватели и изсл'1-.дователи повыхъ землицъ доставляли 
государю соболипыхъ сороковъ , т'Ьмъ больше возвьпналась 
ихъ награда и увеличивалась самая изв'Ьстность. ]Могуи^ествен- 
нымъ поощрен1емъ для воеводъ и служилыхъ людей въ ихъ 
стремлен1и къ новымъ открыт1ямъ была и собственная выгода — 
богатая нажива при сбор^Ь ы'Ьховъ.

Съ учрежден1емъ воеводства въ ЯкутскЬ открыт1я рус- 
скихъ въ южномъ паправлен1и отъ этого города производятся 
уже за границами Якутской области въ пред'Ьлахъ Забайкалья 
п приамурской страны. Иовыхъ же иоисковъ и oткpытiй 
cпeцiaльпo въ южной части области теперь не делается. B'fepo- 
ятно, п'^которыя земли этой части еще до учрежден1я воеводст
ва были бол^>е или Ment.e обсл1>дованы и объясачены, такъ что 
зд'Ьсь оставалось только поддер:кивать русскую власть увеличе- 
п1емъ числа остроговъ п постоянной посылкой въ нихъ слу
жилыхъ людей; п'Ькоторыя же части были совершенно не н а 
селены, а потому и не представляли интереса для русскихъ 
пзсл'Ьдователей. Въ 1656 году служилый челов’Ькъ Иванъ 
Игнатьевъ съ 1 2  товарищами ходилъ для пзсл’Ьдован1я земель 
вверхъ по р. Нюгж'Ь (впадаетъ въ Олекму), откуда прошелъ 
къ  верховьямъ Алдана, вверхъ по которому проплылъ двад-



дать дней, но на своемъ иутп нигдЬ не встрЬтплъ ни ж и
ли щъ, ни жителей

Между гЬыъ разсказы Иерфпльепа, ходившаго на поиски 
Бверхъ по [Витиму и Ципирю, и другихъ слулчилыхъ людей 
доставляли заыанчивыя свЬдЬн1я о земляхъ забайкальскихъ и 
приамурскихъ, славившихся хл'Ьбопашествод1Ъ, скотоводством!., 
рудниками и богатой торговлей. Иоэтому-то pyccKie обратили 
больиюе вниман1е на эти страны и стали неутомимо • снаря
жать туда экспедиц1и для изсл’1;довап1я и пр1обр’Ьтен1я такихъ
богатыхъ земель.

Не смотря на чрезвычайно суровый климатъ, не смотря 
на трудности пути по сн'Ьжнымъ нустыпямъ и но Ледовитому 
океану, постоянно затертому льдами, не смотря на чрезвычай
ную скудость продовольств1я, обсл'Ьдован1’е с'Ьверныхъ береговъ 
Ледовитаго океана производится съ упорною настойчивост1ю и 
постоянствомъ. Обсл’Ьдован1'емъ этимъ занимались не только 
служилые люди, но и промышленники, которые шли въ эти 
холодныя страны, побуждаемые къ многотруднымъ путешест- 
в1ямъ надеждою на прибыльную торговлю съ прибрежными 
жителями страны. Они не р'Ьдко даже предупреждали откры- 
т1ями служилыхъ людей.

Въ 1642 году возвратился пзъ своихъ поисковъ въ ci;- 
вериыхъ краяхъ Якутской области Елисей Буза ,  о д'Ьйств!- 
яхъ котораго я говорилъ выше, и привезъ съ собою троихъ 
юкагировъ-аманатовъ, которые разсказывалл на разспросахъ, 
что между реками Яной и Индигиркой есть еще р ^ к а  Неро- 
]’а, впадающая въ Ледовитый океанъ, па которой недалеко отъ 
ея устья находится въ yiec'Ij серебряная руда, и что тамошн1е 
жители богаты серебромъ. Получивъ это заманчивое изв']>ст]е, 
якутск1е воеводы снова посылаютъ Бузу „пров15дать на кр'1Ьп- 
ко про ту Нерогу: естьли такая  р. Нерога и если есть, то на 
ходится ли тамъ серебряная руда )̂. Дальн'Ьйшихъ cв^;д'Ьнiц 
относительно Бузы и его вторичной экспедиц1и мы не имЬемъ.
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Но конечно поиски р. Нерогп были ти^етны по той причип-Ь, 
что ея не существуетъ.

Въ 1646 г. якутсюй казакъ Михаилъ СтадухиЕгь при- 
шелъ въ Якутск1й острогъ съ ясачпымъ сборомъ и припосъ 
первое H3BliCTie о р. Колым^Ь, на л'Ьномъ берегу которой онъ 
осповалъ Нижне - Колымское зимовье около ста верстъ отъ 
устья р'Ькп, въ которомъ и прожилъ два года, занимаясь сбо
ромъ ясака. „А Колыма де р1;ка велика, говорилъ онъ, есть 
съ Лену р1жу, идетъ въ море, а по той Колым’Ь яшвутъ ино
земцы оленные и n 'tmie сидяч1е MHorie люди, и языкъ у пихъ 
свой“ . Къ  западу отъ Колымы онъ нашелъ р. Чукочыо, по 
берегамъ которой жили чухчи. Чухчи, какъ его увЬряли, 
промышляютъ моржей на одномъ „больпюмъ" остров'Ь па Ле- 
довитомъ океан'Ь, лежап1емъ п])отивъ устья р. Чукочьей и 
будто бы составляющемъ одно съ Новой Землей „а тотъ де 
островъ Камень, въ мори поясъ, и промыиыенные люди см'Ь- 
чаютъ все то одинъ идетъ, что ходятъ изъ поморья съ Мезе
ни па Новую Землю, п нротивъ Енисейскаго и Тазовскаго и 
Ленскаго устья тотъ камень тожъ все одинъ, что пазываютъ 
Новой оемлей“ . В'Ьроятпо за Новую Землю они принималподинъ 
пзъ Крестовыхъ острововъ, находяицйся противъ устья р. Чу
кочьей. Зат'Ьмъ Стадухинъ принесъ изв'Ьст1е о р. ПагычЬ (къ 
востоку отъ Колымы) богатой соболями НзвЬст1я Стадухина 
возбудили къ дальн^Ьйшпмъ предпр1ят]ямъ, какъ служплыхъ, 
такъ  и промышленныхъ людей. Казакамъ и промыиыеннпкамъ, 
недавно зашедшимъ во вновь покоренную ими страну, но уже 
прпвыкппшъ къ трудамъ и лишен1ямъ кочевой жизни, доста
точно было услып1ать о новомъ пезависимомъ и богатомъ ыор- 
жевымъ зубомъ народ'Ь, чтобы предпринять поиски въ пеиз- 
в']Ьстныя M'liCTa, гд']Ь открывалось новое поле для ихъ неуто
мимой деятельности и для наживы.

Первое плаван1е по Ледовитому океану па востокъ отъ 
устья р. Колымы предприпялъ во глав'Ь промышлепниковъ въ

*) Д о п .  къ А кт. И ст, т. 3, №  24.



1646 г., Исай Игнатьевъ, родоыъ пзъ Мезепи. Проплывъ по 
Ледовитому морю въ восточпомъ направлеп1ц около двухъ су- 
токъ, опи вошли въ губу, окружепную скалами материка, гд'Ь 
встр'Ьтпли чукчей, съ которыми и откры.ш торговлю ориги- 
нальпымъ способомъ. Не зная чукотскаго языка, они разло
жили свои товары па берегу; чукчи, выбравъ изъ этихъ то- 
варовъ что имъ правилось, съ своей стороны выложили на  
m I j c t o  взятаго известное количество моржевыхъ зубовъ. Обм^- 
нявъ такимъ способомъ свои товары, Исай Игпатьевъ съ то
варищами возвратился па Колыму ').

Въ сл'Ьдующемъ году прпкащикъ московскаго купца го- 
стипной сотни. Алексея Усова, 0едотъ АлексЬевъ, холмого- 
рецъ, и казакъ Семенъ, Ивановъ сынъ, Дежпевъ, отправленный 
въ предпринимаемое путешеств1е для соблюден1я интересовъ 
казпы, съ обществомъ промышленппковъ, въ 1юн'Ь вышли на 
четырехъ кочахъ пзъ устья р. Колымы и отправились въ мо
ре отыскивать р']§ку Анадырь, которая, по слухамъ, должна 
впадать въ Ледовитое море; по, вcтpf>тивъ на пути множество 
льдовъ, которые пе дозволяли продолжать путешеств1е, они 
возвратились назадъ, пе достигнуиъ пикакихъ результатовъ.

Въ этомъ же 1647 г. былъ отправлепъ пзъ Якутска Мп- 
хаилъ Стадухпнъ, которому приказано было отыскать р. П а -  
гычь и привести въ подданство прибрежныхъ жителей. Стаду- 
хинъ вышелъ пзъ Колымы для отыскан 1я Пагычи въ 1649 г. 
па двухъ кочахъ, но одппъ кочъ разбило при самомъ выход^Ь 
въ море. Проплывъ подъ парусомъ на востокъ семь сутокъ и 
пе видя никакой р^Ьки, Стадухпнъ прпсталъ къ берегу съ т 1змъ, 
чтобы узнать отъ туземныхъ жителей объ отыскиваемой р'1>- 
к'Ь, но туземцы— коряки— пе могли дать относительно этого пи- 
какпхъ св'1?д'Ьп1й. Между т1змъ у путешественниковъ обнару
жился крайн 1й педостатокъ въ съ'Ьстныхъ припасахъ, всл'Ьд- 
CTBie чего они должны были возвратиться посл'Ь безусп^шпа- 
го плавай 1я.

*) Сибирск. BicTH . 1821 г., часть 15.



Между т'Ьмъ Дежпевъ п его бывипе ступппки, пе смотря 
Ба неудачу своего перваго плавания, пе потеряли падегкды 
отыскать р. Анадырь и на другой же годъ послЬ возвращеп1я 
пзъ перваго путешеств1я, т. е. въ 1648 г., снарядивъ семь 
кочевъ, 20 1юня пзъ Колымы пустились въ море отыскивать 
устье Анадыри. Участь четырехъ пзъ этихъ кочевъ непзвЬстпа; 
остальными тремя начальствовали: Семепъ Дежпевъ, промыш
ленный 0едотъ Алекс'Ьевъ, участвовавнпе въ первыхъ поискахъ, 
и казакъ Гераспмъ Апкудиновъ. Во время плаван1’я по морю 
разбило кочъ Герасима Анкудинова и находивипеся на пемъ 
люди перебрались на остальныя два судна. 2 0 -го сентября, 
т. е. посл'Ь трехъ м'Ьсячнаго плаваш'я но Ледовитому морю, у 
путешествснпиковъ произошла драка съ встрЬтившпмпся на 
берегу чукчами, во время которой былъ раненъ 0едотъ Алек- 
С'Ьевъ. BcKop'lj посл'Ь этой стычки съ чукчами бурей разнесло 
оба коча, и они уже бол'Ье не соединялись. Дежнева „носило 
по морю посл'Ь Покрова Богородицы всюда неволею, и выбро
сило на берегъ въ передн1й копедъ за Анадырь р Ь к у “ . Н у ж 
но зам'Ьтить, что Дежпевъ мало говоритъ о своихъ приключе- 
н 1яхъ на мор'Ь и о тЬхъ препятств1яхъ, которыя моглп встр'Ь- 
чаться ему отъ льдовъ, в'Ьтровъ п т. п. мало, также описываетъ 
характеръ и направлеп1е берега отъ Колымы до Берингова 
пролива. Онъ только бол'Ье подробно останавливается на опи- 
caHin большаго Чукотскаго носа, который онъ отличаетъ отъ 
носа, находящагося при р. Чукочьеп „а не тотъ носъ, кото
рый отъ Чухочьи р ’̂ Ьки лежитъ, до того носу Миханлъ Стаду- 
хинъ не доходилъ“ . Носъ этотъ, по онпсан1ю Дежнева вышелъ 
далеко въ море и лежитъ между с'Ьверомъ и сЬверо-востокомъ 
„промежъ сиверъ на полунощникъ“ и поворачивается кругомъ 
до р. Анадыря „а добраго поб'Ьгу отъ носа до Онодыри р^ки  
трои сутки, а бол'Ь п'Ьтъ“. Н а  Русской сторон'Ь носа „вышла 
р'Ьчка, становье тутъ у Чухочъ д'Ьлано, что башни пзъ кости 
китовой “ . Противъ носа лежатъ два острова, на которыхъ jkh- 
вутъ Чукчи съ нрор'Ьзанными губами и прод'1ггыми въ нихъ 
кусками моржевыхъ клыковъ „а вр'Ьзывапы у нихъ зубы,
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прорЬзынапы губы, кость рыбеП зубъ“ \), Судя по подробполу 
omicaHiio Чукотскаго носа, мо;кпо съ достаточною в’Ьроятност1'ю 
111)с*дполагать, что Дежпевъ п его спутники совершили отважное 
плaвaнie въ Велик!й океанъ и первые прошли пролпвъ, отд'Ь- 
ляюиий Aaiio отъ Америки и впосл']5дств!и названный Берин- 
говымъ.

Возвратимся къ Дежневу и его товарищамъ. Выброшен
ный на берегъ Дежневъ и его 25 товарищей скитались ц'Ь- 
лыхъ десять нед'Ьль но неизв'Ьстной стран’Ь, отыскивая р. 
Анады 1)ь и не встр'Ьчая ни одного живого существа. Иако-  
пец'Ь они БЫИ1ЛИ къ устью Анадыри, въ м'Ьстность безл'Ьсную 
и необитаемую, гд'Ь пришлось пмъ терпЬть страшпыя лишен 1я 
отъ голода и холода, вглЬдств1е чего спутники Дежнева р’Ь- 
шились отправить для развЬдокъ вверхъ по р. Анадырю Г2  

челов'1;къ, которые виродолжен1п двадцати дней шли впередъ, 
но по вст])'Ьтивъ на пути никакихъ жителей, р'Ьшились воз
вратиться въ станъ. Вольн1ая часть ихъ погибла отъ голода 
U пзпеможен!я и только двое возвратились въ станъ Дежне
ва. Ыаконецъ самъ Дежневъ съ оставшимися при пемъ 12-ю 
товарищами па судахъ пустился вверхъ по р. Анадырю, гдЬ 
встр'Ьтился съ малочисленнымъ покол'Ьн1емъ туземцевъ, назы
вавшихся анауламп, съ которыхъ опъ взялъ небольшой ясакъ. 
Дежневъ основалъ па р. Ападыр!; зимовье, въ которомъ и 
встретили его въ 1650 году служивые и промышленные люди, 
пришедш!е съ Гчолымы подъ начальствомъ Семена Моторы. 
Узнавъ на Колым'1> отъ пл'Ьнныхъ ходынцевъ, обитавшихъ 
по верховьямъ р. Апюя, что р. Анадырь впадаетъ не въ Ледо
витый океанъ и что кратчайш 1й путь на нее нужно искать 
сухимъ путемъ по горамъ, эти промышленные люди, по указа- 
н1ю взятыхъ ходынцевъ, съ Колымы вверхъ по Анюю, по- 
томъ сухимъ путемъ чрезъ Камень, достигли Анадыри и сое
динились съ Дежневымъ и его товарищами.

Михаилъ Стадухинъ, безуспЬшпо искавш1й устье р. По- 
гыча въ Ледовитомъ морЬ, также отправился на Анадырь су-



т^ммъ путелъ, провелъ въ пути семь пед'Ьль, обошелъ сторо
ною зимовье Дежыеиа, съ которымъ находился въ ccopfe, и 
д'Ьйствовалъ отъ пего отд'Ьльно, простирая свои поиски къ 
‘Охотскому морю. Между т'Ьмъ Дслгиевъ д'Ьиствовалъ за одно 
•съ Моторой.

1)Ъ 1651 году они построили па р. АпадырЬ суда, нам е
реваясь отправиться на пихъ въ море для новыхъ открыт1и, 
но пам’Ьреп1я пхъ не исполнились, въ копцЬ года Мотора былъ 
убитъ въ одиомъ пзъ сражен!й съ анаулами. Дожпепъ не 
нрекратилъ своихъ поисковъ.^ ЛЬтомъ 1()52 г, опъ спустился 
внизъ но Анадырю до самаго устья этой ])'1',ки , гд'1'. от- 
крылъ коргу (отмель), на которой собиралось множество мор
жей: „а зв1ф я  на коргу вылегаетъ доб1)е много, на самомъ 
мысу вкругъ съ морской стороны на полъ версты и больше 
jrfccTa, а въ гору саженъ на тридцать и на сорокъ“ ... Vr„ 
1654 г. Дежневъ снова ходилъ на промыслы въ море^ къ 
корг'Ь, взявъ съ собой казака Юшку Селивестрова, присла{1- 
наго изъ Якутска съ приказан1емъ промы1илять въ пользу каз
ны моржевые зубы. Этотъ Селивестровъ, участвовавппй въ 
прежпемъ плавап1и по Ледовитому морю Михаила Стадухина, 
утверждалъ, что опъ и Стадухипъ открыли эту мель въ пер
вое морское путешеств1е (1649 г.). Прптязан1я Селивестрова 
на первенство открыт1я корги, побудили Дежнева писать от
писки, въ кото])ыхъ опровергаетъ Селивестрова и въ которыхъ 
находятся н'Ькоторыя изв'1’.ст1я о знаменитомъ плавап1и Де;к- 
нева. Р>ъ этихъ отпискахъ можно найти хотя краткое, но 
опред’Ьлепное описанie характера м'Ьстности вновь открытой 
прианадырской страны: „а р1зка Анадырь не л'1и*на и собо
лей по ней мало, съ вершины малой листьякъ днип1,сП на 
шесть пли на семь, а иного чернаго л Ьсу п’Ьтъ никакого k j x )- 

Mi березнику и осинника, и отъ малаго маена (правый при- 
токъ Анадыри) кром'Ь тальника n t /гъ л'Ьсу никакаго, а отъ 
береговъ л'Ьсу не широко, все тундра да камень; а той р 1>к'Ь 
Анадыр^^ чертежъ съ Онюя р'Ьки и за камень на вершину 
Анадыру и которыя р ’1'>ки впали больш1е п малые и до моря



U ДО ТОЙ корги, гд'Ь вылягаетт. зв'Ьрь; а ходу съ в е р ш и в Б г :  

Анадыру до ясачнаго зимовья съ камени грузными нартами 
пед'Ьли дв-Ь или больше“ ... Въ томъ же 1651 году Дежневъ, 
продолжая плавап1е у береговъ моря, отбилъ у Коряковъ якут
ку, жившую прежде съ ведотомъ Алекс'Ьевымъ, отъ которой 
узналъ, что 0едотъ и Герасимъ Апкундпновъ умерли отъ 
цглнгп, MHorie изъ ихъ товарищей убиты, а остальные пемпо- 
rie уплыли па лодкахъ, но куда неизв'Ьстно ') '

Такимъ образомъ Дежневъ ц'Ьлыхъ шесть л^тъ  (съ 1 648  
по 1654 годъ) провелъ въ прианадырской стран-Ь въ неуто
мимой д'Ьятельности; воевалъ съ Анаулами, Ходыпцами и К о 
ряками, плавалъ по Анадырю вверхъ, отыскивая горою путь 
къ Колым'Ь, и внизъ, выходя въ море для промысловъ морже- 
ваго зуба. Дальнейшая судьба Делшева неизвестна; неизвест
но даже, возвратился ли онъ изъ этого края, или погибъ сре
ди дикихъ туземцевъ. Илаван1емъ и отписками Дежнева окан
чиваются въ 17 стол'Ьт1и открыт1я и изсл^дован{я Русскими 
с'Ьвериыхъ странъ Якутской области. Изъ предн1ествующаго 
изложен1‘я видно, что, хотя при подчинен1и с-Ьвера Якутской 
области подъ власть Московсъаго государства, p y c c K i e  в стр е 
чали весьма слабое сопротивлен1е со стороны туземнаго насе- 
лсн 1я, но т 1;мъ не мен'Ье экспедшци па с'Ьверъ представляли 
весьма много трудностей. Гусскимъ нужно было им1>ть гро
мадную нредир1имчивость, Tepn'linie п силу духа, чтобы пере
носить все б'1здств]'я, причинлемыя климатомъ, недостаткомъ 
пищи и главнымъ образомъ опасностями плаван1я по Ледови
тому морю. Сколь трудно и опасно было плаван1е по Ледо
витому океану можно видЬть изъ описан1я плаван1я Булда
кова.

Въ 1649 г. Тимофей Булдаковъ былъ отправленъ изъ 
Якутска на р. Колыму для заведыван1я тамошнимъ острогомъ. 
Вследств 1е противныхъ в^тровъ онъ н е м о гъ  добраться до мо
ря въ одно лето п потому остановился зимовать въ Лхиганске,.



-откуда, по наступлеп1и л'Ьта, п выплылъ 2 -го 1юля на взморье, 
гд-Ь простоялъ по прпчпн'Ь протпвныхъ в'Ьтровъ четыре педЬ- 
лп. Съ этпхъ поръ пачипается для Булдакова и его товари
щей непрерывный рядъ б■Ьдcтвiй и тяжелыхъ пспытан1й. По 
наступлен1и попутпаго вЬтра, кочъ Булдакова подъ парусомъ 
поплылъ къ Омолоевой губЬ, но зд'Ьсь его затерло льдами, съ 
которыми носило по морю восемь дней. Наконецъ льды при
било къ острову противъ устья Лены. Пробиваясь два дня 
между льдами кочъ прпсталъ къ острову, гдЬ простоялъ т е с т ь  
дней, такъ какъ в’Ьтра были непостоянны и противны. Когда 
Булдаковъ замЬтилъ, что море очистилось отъ льда, то снова 
пустился съ своими товарищами на коч'Ь къ Омолоевой губ'Ь, 
гд'Ь опять затерло ихъ льдами, изъ которыхъ съ больтимъ 
трудомъ удалось имъ выбиться назадъ къ устью Лены. Зд^Ьсь 
съ ними соединилась восемь кочей служивыхъ и промытлен-  
ныхъ людей, готовыхъ отплыть въ море. По настунлен1п благо- 
пр1ятнаго в^Ьтра всЬ эти кочи вм'Ьсг]? поплыли къ Омолоевой 
туб'Ь, въ которой однако былъ наносный ледъ, отчего прихо
дилось плыть съ большими затруднен1ями; на другой стороп’Ь 
тубы протокъ между островомъ и берегомъ, гдЬ обыкновенно 
ходили кочи, оказался совершенно затертымъ льдами. П уте
шественники общими ycилiями прос'Ькли льды и провели свои 
кочи ближе къ берегу, держась котораго въ одн'Ь сутки до
плыли до устья р. Яны; тутъ опять имъ встр-Ьтплись больппе 
льды п только благодаря отлогости морскаго берега, препят
ствующей большпмъ льдипамъ приближаться къ нему, они, 
сл'Ьдуя подл'Ь берега, благополучно, хотя и съ большпмъ тру
домъ, миновали Святой носъ и достигли Хромой губы. Губа 
эта  была наполнена огромными льдинами, которые затрудняли 
плаван 1е кочей, но имъ еще болЬе приносили вреда топк 1е 
льды, покрывш 1е море и образовавипеся отъ почныхъ морозовъ; 
они р'Ьзали края кочей. Но вотъ 30 Августа замерзло все мо
ре  и пять кочей встали недалеко отъ берега, на глубинЬ од
ной сажени. Чрезъ три дня ледъ сдЬлался толщиною въ ла
донь и Булдаковъ съ товарищами хот1>лъ перетащить весь



грузъ съ кочей на берегъ, какъ вдругь подулъ сильный в'Ь- 
теръ съ берега, которьшь изломало ледъ п кочп отнесло ны^Ьс- 
т'Ь со льдомъ въ море, гд'Ь ихъ носило пять дней. Накопецъ 
в'Ьтры утихли и море снова покрылось льдомъ, такъ что на 
трет1й день можно было ходить по льду. Тогда Булдаковъ на- 
чалъ посылать по нискольку человскъ для провФ>дыван1я зем
ли, которые на разстоян1и дня отъ коча Булдакова усмотрели 
бывнпй съ ними кочъ казака Андрея Гор'Ьлова. Тогда Б улда
ковъ р'1ипился свезБти партами весь грузъ съ пяти бывшихъ 
при немъ кочей къ кочу Гор'Ьлова, такъ какъ онъ по предпо- 
ложен1ю былъ ближе къ земл'Ь. Д'Ьйствителъио, нарты были 
сд'Ьланы и нагружены, какъ вдругь въ Mopf> прибыла вода п: 
разломала ледъ, хотя онъ былъ уже въ поларшипа толи^иною. 
BMijcrlb съ гЬмъ поднялся сильный в'Ьтеръ и погналъ льды, 
па когорыхъ находился Булдаковъ съ товарищами, въ море, 
но которому ихъ носило 5 сутокъ, посл-Ь чего в^Ьтеръ стихъ 
и начались небольпи’е морозы. Спутники Булдакова были въ 
отчаят'и, положен1е ихъ было ужасное: кочи ихъ были пере
ломаны, сами они были страшно изнурены цынгою, стужею,, 
голодомъ и трудомъ. Для своего спасен1я отъ очевидной ги 
бели они р-Ьшились на последнее средство: взявъ каждый 
сколько могъ самаго для себя необходпмаго, вс'Ь отправились 
по направлен1ю къ берегу. Во время пути имъ привелось тер-  
п'Ьть страшные труды, такъ ледъ подъ ихъ ногами изломала 
и они должны были перебираться съ одной льдины на другую- 
съ помощ1 ю шестовъ и веревокъ „и мы на н артахъ  и верев- 
кахъ другъ друга переволачивали, и съ льдины на льдину п е 
репихивались, и идучи по льду кормъ и одежу на  ледъ ме
тали, а лодокъ отъ кочей съ собою не взяли, потому что мо- 
ремъ идучи оцыпжали, волочь не въ мочь, на волю Бож]‘ю 
пустились, а отъ кочей шли по льду до земли девять дней“ . 
Накопецъ они вышли на берегъ близь устья р. Индигирки и 
посл'Ь многихъ трудовъ и лишен 1й достигли Уяндинскаго зи
мовья ').



Ц'Ьпой такихъ ycn.iiil Якутская область была въ продол- 
iKGiiie 2 0  л'Ьтъ вполп'1] открыта п подчинена русскому владыче
ству п во BC'IiX7> ва'жныхъ пунктахъ ея были основаны остроги 
для наблюден1я п удержан1я въ покорности туземцевъ.

Перендемъ къ разсмотр1ицю внутренняго устройства Якут
ской области, ея адмипнстра1ии и y s a K o n e n i f i  правительства 
касаюи’ихся русскнхъ промышлепныхъ и торговыхъ людей и 
положен1'я ппороддевъ подъ повой властью Московскаго госу
дарства.

Въ Якутской области было обыкновенно по два воеводы 
BM'bcTt,, одинъ считался главнымъ, а другой его товарнщемъ; 
па помощь имъ давался дьякъ, который велъ всю канцеляр
скую часть. Обязанности и права воеводъ видны изъ паказовъ, 
которые имъ давались при назначен1и на воеводскую дол;к- 
пость. Въ рукахъ воеводъ сосредоточивалась какъ гра'ждан- 
ская, такъ и военная власть; вс/Ь служилые люди, т. е. войс
ка, паходпвнпйся въ области были въ пхъ полномъ ра-поря-  
жеп 1и: опъ могъ посылать пхъ для усмнреп1я возмутившихся, 
для отыскания и покорен1я новыхъ земель и для охраны ос- 
троговъ. Каждый воевода, по пр1’Г,зд'1'. па м'Ьсто своего назна- 
чеп]я, долл;енъ былъ, прежде всего взять у своего предшест
венника BcJj государевы грамоты и областную печать. Зат^5мъ 
взять городск1е ключи, осмотреть укр^5плен1я и n p o B t ^ p n T b  b c I j 

запасы, паходяпиеся въ город'!;, какъ хл-^бные, такъ и воеп- 
пые; дал'Ье проверить по книгамъ казну и количество мягкой 
рухляди. Ыаконецъ воеводы, по своемъ пр1'Ьзд'Ь, должны со
брать въ воеводскую избу изъ каждой волости по два луч- 
шпхъ ясачныхъ челов'Ька, выйти къ ппмъ въ цв’Ьтпомъ пла- 
ть'Ь въ сопроволхден1и служащихъ. так;ке прилично од'Ьтыхъ 
и вооружч'пныхъ, и объявить имъ жалованное царское слово, 
объяспивъ, что государь прислалъ воеводъ для охраны пхъ 
покоя и имущества отъ прит'Ьснеп1‘я и корыстолюб1я и спро
сить, не было ли имъ какихъ обидъ и пригЬснен1 й отъ преж- 
пихъ воеводъ. Н акопецъ ,  угостивъ пхъ па казенный счетъ, 
распустить по домамъ, паказавъ при этомъ, „чтобы они госу- 
даревъ ясакъ н помипки готовя по вся годы припосили сполпа“ .



По вступлен1п въ управлен1е областью воевода должент. 
былъ держать городъ п острогп съ осмотрнтельпостью отъ не- 
пр 1ятеля, чиппть судъ п расправу по справедливости п какъ 
моллш стараться объ отыскагпи повыхъ зема^ь, объ пхъ прп- 
соединен1н подъ власть Московскаго государя и главнымъ об- 
разоА1Ъ объ увелпчен1п сбора ясака *).

Для удобн'Ьйшаго сбора ясака и удоржап1я лсачныхъ лю
дей въ подданств'^, пространства, па которыхъ обитали коче
вые и бродяч1е инородцы, объясаченные русскими, разд'Ьля- 
лись па округи, называвииеся улусами, въ которыхъ стави
лись острогп, обнесенные палисадами п зимовья или малыя 
острогп, а иногда нисколько избъ, нич'Ьмъ не ограждеппыхъ, 
которыя назывались также зимовьями. Н'Ькоторыя зимовья не 
пм^ли ностояппаго гарнизона и служили м^стомъ пр 1юта во 
время сбора ясака для ясачныхъ сборщиковъ и казаковъ; но 
бол'Ье важные острогп всегда пм^ли постоянный, хотя и не 
многочисленный гарнизонъ, который см'Ьнялся чрезъ каждые 
три года новымъ гарпизономъ. Назначен 1е начальника остро
га и см'Ьна гарнизоиовъ вполнЬ зависала отъ воеводъ. З а в ’Ь- 
дующимъ острогами давались отъ воеводъ наказы, въ кото
рыхъ излагались инструкц 1'и для пхъ д']зйств1й, во многомъ 
сходныя съ инструкц1ями даваемыми воеводамъ. Н а  ихъ обязан
ности лежало принят1е острога отъ предшественника, исправ
ный сборъ ясака, ласковое обхожден1е съ подвластными, п р а 
вильное веден1е списковъ ясачнымъ людямъ п собиран 1е я с а 
ка, наблюден1*е за служивыми, торговыми и промышленными 
людьми, чтобы они не производили м-Ьны свопхъ товаровъ на 
мягкую рухлядь иноземцевъ прежде сбора ясака.  Дал'Ье, на 
чальники остроговъ доллчпы были строго сл'Ьдить за т'Ьмъ, что
бы сборщики ясака не брали себЬ мягкой рухляди у ясачпыхт; 
людей за поноровку въ ясак^ ,  или насильно, если же у ко
го окажется такая мягкая рухлядь, то ее отбирать въ казну.

О Доп. къ акт. ист. Наклзы якутскимъ воеводамъ, объ отправлен1и 
ими должности.



Е сл и  служилые люди, собрав т. ясакъ, дорогою будутъ прятать 
его у ясачныхъ людей съ ц’Ьл1ю завладеть самимъ, то этихъ 
служплыхъ людей предписывалось „бить батоги пещадно, а 
пхъ рухлядь отбирать иа государе". Начальники остроговъ 
должны были внушать туземцамъ, чтобы они, оставшуюся отъ 
сбора ясака и поминокъ рухлядь въ иные немирные землицы, 
которые не подъ государевою высокою рукой, не отвозили и 
за  свой счетъ не торговали. Ваконецъ въ острожкахъ по баиь 
пямъ приказывалось пм'Ьть постоянные караулы днемъ и но
чью; аманатовъ вел'Ьно было держать въ аманатскихъ избахъ, 
въ казенкахъ за запоромъ и въ жел 11захъ за кр' 1̂ пкою стра
жей, чтобы не могли освободить ихъ родственники и друг1е 
немирные люди *). Каждый годъ начальники остроговъ и зи- 
мов1й, а также служивые люди, посылаемые за сборомъ яса
ка, должны были присылать собранный съ инородцевъ ясакъ 
въ Якутсюй острогъ, при росписяхъ; гд'Ь этотъ ясачный сборъ, 
по приказан 1ю воеводы, торговые и промышленные люди р а з 
бирали по сортамъ, ц^Ьнили прямой сибирской ц'Ьной и, на- 
писавъ оц'Ьночные списки, прикладывали подъ эти списки свои 
руки. Посл1> этого весь ясачный сборъ запечатывался госуда
ревою печатью (,.а государева печать въ Якутскомъ острог^ 
серебреная, выр’Ьзанъ на ней орелъ поймалъ соболя, около 
орла выр'Ьзано: печать государева новые Cn 6 HpcKie земли, что 
на Великой pIjKli Лен1>“), потомъ вм'ЬстЬ съ ясачными кни
гами и оц'Ьночиыми росписями отсылался подъ охраной слу- 
жилыхъ людей въ Москву въ сибирск1й приказъ ^). Ознакомив
шись съ управлен1емъ, разсмотримъ распоряжен 1я правитель
ства относительно промышленности въ якутской области.

Такъ какъ ипородцы якутской области не им^Ьли ника- 
кихъ понят1й о землед'Ьл1и, то вс-Ь хл'Ьбные запасы для рус- 
скихъ должны были доставляться туда изъ Тобольска и даже 

,изъ Poccin,  что конечно было во 1 -хъ весьма неудобно, а во
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2-хъ обходилось Easnf, очень дорого. Весьма естествеппо по
этому, что правптельстпо Московское, стремившееся къ тому, 
чтобы какъ можно увеличить доходы съ новой области и умень
шить на нее расходы, п1)ишло къ мысли распространить зем- 
лед'1>л1’е во вновь покоренной стран'Ь. Н а  первыхъ же порахь  
присоединен]'я области, правительство приказываетъ воеводамт, 
Головину и Гл'Ьбову осмотр'Ьть по р. Леп'Ь и ея притокамт, 
м'Ьстности, удобныя для развпт1я хл'Ьбопашества и сЬпокосовъ 
и сд^^лать coo6 pajEcnie^ сколько можно поселить па этихъ m'L- 
стахъ паитепныхъ крестьянъ. Всл'Ьдств1е этого приказантя Якут-  
c K i e  воеводы Гл'Ьбовъ и Голонинъ послали для осмотра и опи- 
сан 1'я п а те н н ы х ъ  земель пятидесятника Баландина, который 
представилъ имъ роспись сл'Ьдующимъ м^стамъ удобпымъ для 
заселен]’я хл'Ьбопатцами: по об'1> стороны р. Илпма до Леп- 
скаго волоку, отъ устья Куты по р. Jen f )  впизъ до устья 
Киренги и дал1;е до Тупгусскаго волоку; а въ окрестностяхъ 
Якутска „хл’Ьбной nainnn не чаять, земля и среди л'Ьта вся 
не растай ваетъ“ По получен in этой росписи Я кутск 1с вое
воды писали Енисейскому воевод^Ь „чтобы онъ вел'Ьлъ въ 
Енисейскомъ острог’1̂ на торгу и въ деревняхъ прокликать не 
по однажды: кто похочетъ пзъ гулящихъ и изъ промышлеп- 
ныхъ людей въ государеву пашню садптца на ИлпмФ. pfiK'b, 
и имъ льготы на пять л1 ;тъ, а посл'Ь льготы давать имъ на 
государя ото всей своей пахоты пятый снопъ; а на Леп'Ь р^Ь-, 
к'1;, которые похотятъ въ пашню же С'Ьсть, и тЬмъ изъ госу
даревы казны на лошадь деньги не въ отдачу, а на другую 
лошадь дать денегъ взаймы изъ государевы же казны па два 
года, да имъ же пзъ государевой казны серпы, и косы и сош
ники, и на государевы десятины сЬмяна по вся годы госуда
ревы, а пахать имъ на государя до государева указу съ пер- 
ваго году семую десятину въ пол!*, а въ двухъ (т. е. озимомъ 
и яровомъ) потомужъ“ . Должно зам'Г.тить однако что перво- 
начальныя поселен]я по означенпымъ м'Ьстамъ производились 
не на т'Ьхъ ycлoвiяxъ, которыя изложены выше, а на другихъ.



Первыми посслилпсь на повыхъ мЬстахъ Ерофей Хабаровъ, 
прославпвипйся впослЬдств1п откры иемъ Амурскаго края п 
Пантелей Яковлевъ Устюжепппъ. Первый поселплся на усть'Ь 
р. Кпрепгп, а второй на Тунгускомъ волоку па сл'Ьдующпхъ 
услов1яхъ: Пантелею Устюженипу давалось отъ казнЕ.! на ло- 
Н1адь и обзаведен1е 30 руб. не въ отдачу, п еще 30 руб. ^̂ a- 
пмообразно на два года, „а пахать елу на государя съ пер- 
ваго года десятая десятина въ пол'Ь, а въ двухъ нотомужъ, а  
с’Ьмена ржаные и яровые на ту десятину давать государевы". 
Хабаровъ же долженъ былъ зас'Г.вать государеву десятину на 
свой счетъ )̂. Всл’Г.дъ за ними начинаютъ поселяться и дру- 
r ie  на тЬхъ же услов1яхъ, на какихъ поселился Пантелей 
Устюженинъ. Но при этомъ сверхъ обработки десятины на 
государя , новые поселенцы должны были платить десятую 
часть урожая со своихъ полей. Десятина эта бралась сл'Ьдую- 
щимъ образомъ: весь сжатый хл'Ьбъ разделялся на три сорта 
лучипй, средн1й и плохой и нзъ каждаго сорта бралось по 
десяти сноповъ со ста; эти снопы должны были обмолотить 
пашенные люди и уже обмолоченный хлЪбъ постуналъ въ го
сударевы амбары )̂. Хл'Ьбъ такимъ образомъ собираемый т е л ъ  
па продоволоств1е войска, паходящагося въ области, хотя, ко
нечно, этого хл'Ьба было недостаточно, такъ какъ число хл'к- 
бопашцевъ было небольшое, а потому доставка хлЪба изъ То
больска въ Х У И  стол, не прекращалась. Якутскпмъ воеводамъ 
д'Ьлались также постояпныя подтверждсн]я, чтобы они оты
скивали серебряную и золотую руду; по bcIj поиски и разсп- 
росы инородцевъ о м'Ьстахъ нахожден1я руды оказались на 
прасными— пикакихъ рудъ въ Якутской области пе нашлось.

Правительство обратило также BHHManio на добы1Шпе 
]\юржевыхъ зубовъ и мамоптопыхъ костей. Когда п|)авитель- 
ство узнало изъ отписокъ Стадухина, Селивестрова и Дежнева,, 
что по берегаыъ Ледовитаго океана лежитъ много заморской
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КОСТИ (т. е. мамонтовой), а также въ огромномъ колпчествЬ 
выплываютъ моржи па изв-Ьствыя мЬста и что охота за этима 
моржами можетъ дать большую прибыль казн'Ь, то немедлен
но же отправило Якутскимъ воеводамъ грамоту, въ которой 

■приказывалось имъ посылать служилыхъ людей на промыслы 
за этою мамонтовою костью. „И тое кость привозить въ Якутскъ 

. а  изъ Якутска присылать въ Москву, а вел’]&ли бы служилымъ 
людемъ ту рыбью кость добывати па насъ ежегодно безденеж
но '). Равнымъ образомъ правительство сд'Ьлало распоряжен1е 
и о томъ, чтобы посылать служилыхъ людей за промыслами 
моржевыхъ костей, „давъ имъ (т, е. служилымъ людемъ) для 

-промыслу того рыбья зубу жел'Ьзныя спицы и ипой рыбья зу 
бу всякой промышленный заводъ“ . При этомъ служилые лю
ди должны были промышлять моржевую кость исполу, т. е. 
половину отдавать въ пользу казны, а другую брать себ'Ь; да 
кром’]) того съ своей половины они доллсны были давать въ 
пользу казны еще десятую часть „а что за десятою останет- 

•ца, имати на насъ же въ цену, и давши имъ изъ н аш 1е каз
ны за большуо! кость по 15 и по 2 0  рублей, а  за меншую 
кость по 1 2  рублей за пудъ *) что же касается до вольныхъ 
промышленыхъ людей, то они платили на государя за свои 
промыслы десятую часть лутчимъ рыбьимъ зубомъ“ . Да кро- 
м̂ Ь того самые лучш 1е и больппе кости записывались на госу
даря )̂. Судя по большому количеству добываемой въ то вре
мя кости и по ея ц'Ьн'!?, эта отрасль промышленности, можно 
думать, доставляла казн'15 очень большую прибыль.

Относительно торговыхъ людей, п р 1'Ьзжавшихъ въ якут 
скую область съ своими товарами н хл^Ьбными запасами, съ 
ц 1>л1ю м-Ьны этихъ товаровъ на м'Ьха инородцевъ, были сл'Ь- 
дуюнця постановлен1я. При въ^Ьзд'Ъ въ якутскую область эти 

•торговые люди обязаны были явиться въ таможню и предста-

Тамъ ж е т. 3, № 97. 

®) Тамъ ж е т. 4, № 45. 
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вить про'Ьзж1я грамоты на свои товары, по этпмъ грамота мъ 
таможенный голова пли же ц'Ьловальпикъ провЬрялъ привоз
ные товары и, если оказывалось товаровъ бол'Ье, чЬмъ значи
лось ВЪ про'Ьзжихъ, и государева отъ’1,зжая и десятая пошли-- 
на не взята, но эти ли1ии1е товары отбирались и записыва
лись на государя. Торговать съ инородцами торговымъ и про- 
мышленнымъ людямъ въ ясачныхъ волостяхъ и въ улусахъ 
и въ новыхъ землицахъ строго воспрещалось прежде сбора 
государева ясака. Точно также предписывалось строго наблю
дать, чтобы торговые п промышленные люди въ зимовьяхъ 
вина, и пива, п браги, и табаку не держали и не торговали. 
Сл'Ьдуетъ зам'Ьтить, что инородцы Якутской области были 
больипе охотники до вина п табаку и готовы были за эти- 
дв'Ь вещи отдавать лучш 1е своп м'!'.ха, что конечно было бы- 
весьма убыточно для казны, поэтому-то правительство воспре
щало курить и держать вино частнымъ лпцамъ и жестоко на
казывало ослушниковъ. Власти якутск1я должны были также 
сл'Ьдоть, чтобы торговые и промышленные люди, по окопчан1п 
своихъ промысловт. не про'1'.зжали мимо Якутскаго острога, а 
являлись въ якутскую таможню таможенному голов'Ь и цГ.ло- 
вальникамъ, которые брали десятую пошлину съ товаровъ 
лучишмъ звЬремх; загЬмт. лучппе изъ оставшихся м’Г.ховъ по
купали па государя п наконецъ, взявши отъ'Ьзл;ихъ пошлинъ 
съ рубля по денг'1;, выдавали на вс'Ь товары и па мягкую 
рухлядь про'Ьзж1я грамоты по одной на лицо, за государевою 
ленскою таможенною печатью, которая изображала собою бар
са, поймавшаго соболя съ надписью „печать государева Си- 
бирскаго государства вeликie Лены р'Ькп таможенная". Если 
л^е торговые и промышленные люди станутъ то])говать между 
собой соболиной мягкой рухлядью, то съ пихъ берется деся
тая и перекупная пошлина съ торговаго и промынтленпаго че- 
лов'Ька съ рубля по алтыну, а со служилыхъ съ рубля по двЬ 
гривны, покупщикъ же платитъ десятую пошлину товаромъ.

К а к ъ  воеводы, такъ и вс'Ь должностныя лица не должны 
былп заводить торговлю ни въ город'Ь, ни въ ясачныхъ воло-



стяхъ чрезъ родственпикопъ, служащихъ пли посторопнпхъ 
угодппковъ, подь ()пасе1пемъ опалы „и товаровъ съ собою 
(говорилось иъ паказахъ воеводамъ) съ Руси въ Спбпрь и съ 
Спбпрскихъ городовъ на Лену р'1)Ку, опрпмь государевыхъ п 
свопхъ указпыхъ запасовъ, ничего не возитп, и съ ясачнылн 
II торговыми п промышленными людьми пнч'Ьмъ пе торговатп 
п падъ служилыми людьми смотрити и боречи того пакр'Ьпко, 
чтобы они пина и Taoaicy и товаровъ пикакихъ пе пмалп и 
пе возили, и на Лен'Ь рГ.к’Ь въ острожки и по ясакъ ходячи 
съ ясачными людми па мягкую рухлядь пе м'Ьняли, п ппч'1змъ 
пе торговали".

Изъ грамоть къ якутскпмъ воеводамъ видно, что я к у т 
ская область вскор'Ь послЬ ея завоеван1я назначается прави- 
тельствомъ м’Ьстомъ ссылки для всякаго рода людей, ч'Ьмъ 
либо провинившихся въ Pocciu. При этомъ приказывалось да
лее зачислять ихъ въ ней на слулгбу, смотря по ихъ звап1ю и 
способностямъ. Такъ въ грамогЬ 1G49 г., якутскому воеводЬ 
Фрапцебекову говорится, чтобы воеводы „верстали въ службу 
ссыльпыхъ людей, которыхъ по нашему указу велЬно верста- 
ти въ службу “ )̂.

Племена, обитавип'я въ якутской области, не составляли 
бол'Ье или меп'Ье сплочеппыхъ обществъ; папротивъ оп']§ были 
разс']5яны по л'Ьсамъ и тупдрамъ области пе большими груп 
пами, состоявшими пзъ одного пли п'Ьсколькихъ родовъ и пе 
пм'Ьвшими никакой зависимости другъ отъ друга. Въ каждомъ 
1)0 Д'Ь былъ стар'Ьйшина, или какъ  называли pyccKie князецъ, 
который и зав'Ьдывалъ вс/Ьми немногосложными д'Ьлами своего 
рода. Съ прпходомъ русскихъ п съ покорен]емъ ихъ власти 
пнородцевъ внутренп1й строй ихъ быта оставался пеизм'Ьпеп- 
пымъ. Зависимость ипо})одцевъ отъ ])усскаго правительства 
обозначалась п 1)исягой па в'Ьриость московскому государю п 
главпымъ образомъ плателеемъ различпаго рода поборовъ, ко
торые произвели больпюе пзм'1)нен1’е въ экономическомъ поло- 
jKeniu инородцевъ и изв'Ьстио подъ пмепемъ ясака. „П т'Ьхъ



иноземцевъ лутчихъ людей (говорилось въ наказахъ) приво
дить по ихъ B'bi)'b къ щерт'Ь (ирисягЬ) на томъ, чтобы госу
дарю служить и пряиить и доо1)а во всемъ хот'Ьть, и ясакъ 
съ себя и съ своихъ улуспыхъ людей платили полной, и го
сударевых!. людей не побивать и не грабить, и быть подъ 
его царскою высокою 1)укою со вс'1;мъ своимъ родомт. и ст. 
улусными людми на вЬки неотступно въ прямомъ холоиств1. “ . 
Обыкновенно ])азъ взятый съ какого нибудь ])ода ясакъ влекъ 
за собою уже постоянную обязанность подданства. ) 1сакъ съ 
инородцевъ брался всегда разнаго рода путными товарал1и, 
какъ-то: соболями, бобрами, лисицами, песцами и пр. брали 
даже шубы съ туземцевъ. При этомъ требовалось, чтобы ясакъ 
платился самыми лучшими м'1.хами. А съ т1;хъ инородцевъ, 
у которыхъ не было м'!;ховъ и которые занимались моржевымъ 
прол1ысломъ, ясакъ брался моржевыми клыками. Ясакъ былъ 
трехъ родовъ: во 1 -хъ податной, котор1.1Й должны были пла
тить вс'Ь взрослые туземцы, въ пеопред'Ьленпом!. раз.м'1'.р'1;, во 
2 -хъ десятинный т. е. десятая часть м'Ьховъ, добытыхъ ясач
ными людьми на промыслахъ и въ 8 -хъ поминочный или по- 
клоппый, количество котораго опред'Ьлялось доброю волею да- 
ющаго. Инородцы, ;кивуиие по близости къ Якутску, каждый 
годъ дол/киы были привозить туда ясачный сборт, гд’Ь выда
вались имъ отписки (росписки) за печатью государя и за 
подписью дьяка. Въ м’1'.ста же отдаленный отъ Якутска для 
сбора ясака посылались слу;килые люди, которые ходили по 
улусамъ инородцевъ и по спискамъ собирали съ ттх ъ  ясакъ, 
давая въ получеп1и его лицамъ заплатившимъ ])осписки. Сбо})ъ 
ясака производился одипъ разъ въ годъ, другой ясакь  б рат 1. 
въ томъ же году строго восп1)Ои^алось.

Такъ  какъ обитатели якутской области не имУиш онре- 
д'Ьленнаго мЬста жительства, а перекочевывали съ одного м'1'.- 
ста па другое, то имъ легко можно было бы уклоняться отъ 
псполпен1я ясачной повиппости. Но правительство, предвидя 
возможность такого явлен1я приняло довольно д'Ьйствптельпое 
средство для предотвраи;еп1я его и для побуждеп1я ясачныхъ



иноземцевъ къ правильной уплагЬ ясака. Оно предписывало 
брать съ каждаго объясачепнаго рода амапатовъ (т. е. залож- 
пиковъ) изъ лучшихъ людей н содержать ихъ подъ строгимъ 
караулолъ въ блпжайшихъ къ ихъ улусамъ знмовьяхъ или 
острожкахъ, на казенный счетъ. Им^Ья такимъ образомъ въ 
своихъ рукахъ паибол-Ье представительпыхъ члеповъ изв-Ьст- 
наго рода, pyccKie у;ке могли разсчитывать на покорность 
этого рода п на бол-Ье или мен^е правильную уплату ясака. 
Д^Ьйствительно, весьма часто случалось, что какъ только ама- 
натъ уб'Ьгалъ отъ Русскпхъ, то вм-ЬстЬ съ гЬмъ прекращ а
лась т'Ьмъ родомъ, къ которому припадлежалъ амапатъ, п 
уплата ясака. Точно такл:е, когда инородцы возмущались про- 
тивъ Русскихъ и нападали на PyccK ie  острожки и зимовья, 
то всегда старались выручить находящихся тамъ амапатовъ. 
Известный амапатъ могъ быть отпущенъ б ъ  свой улусъ толь
ко тогда, когда приходилъ къ нему кто пибудь другой изъ 
его рода.

Подати разныхъ сортовъ, наложенныя Русскимъ прави- 
тельствомъ на покоренныхъ иноземцевъ, были довольно тяж е
лы, особенно если принять во вонимаш'е неопред^^ленный раз- 
м'Ьръ ясака и характеръ  самыхъ его сборщиковъ— служилыхъ 
людей, въ числ'Ь которыхъ было много ссыльпыхъ, сл'Ьдова- 
тельно людей зарекомендовавшихъ себя съ худой стороны. При 
неопред'Ьленномъ разм'ЬрЬ ясака  и при отдаленности края  отъ 
центра управлеи1я— Москвы, отгфывался свободный просторъ 
для произвольпыхъ дФл1 ств1й п корыстолюбия воеводъ и слу- 
;килыхъ людей. Д'Ьйствительно мноп'е воеводы, держась посло
вицы „до Бога высоко, до царя далеко“ , отличались крайнимъ 
произволомъ, несправедливостями и жестокостями. Н а  сколько 
произвольны были д'Ьйств1я воеводъ въ этомъ кра'Ь, можно су
дить по поступкамъ перваго воеводы Головина, который два 
года держалъ вь тюрьм'Ь своихъ товарищей М атьв’Ья Гл'Ьбова 
п дьяка Филатова, а также въ семи тюрьмахъ держ*алъ бол'^е 
ста челов'Ькъ служивыхъ, торговыхъ и промышленныхъ людей, 
обвппяя ихъ въ подстрекан1и Якутовъ къ возмущеп1ю и н апа-
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деп{ю на Якутскъ; а  для подтвержде1ия своего обвипе1Йя ста
рался вымучрть у ил’Ьниыхъ возмутившихся якутовъ iiOKasanie 

ua Гл'Ьбова н Филатова въ блaгoиpiятIIOмъ для пего смысл'Ь 
„якутовъ, киязцей и улусиыхъ людей (говорилось В7. челобит
ной па Головина) пыталъ п огиемъ жегъ и киутомъ билъ 
больши ы'Ьсяца, въ три палача, безъ пбlцaдLI, и г 1>, де якуты 
вь т'Ь поры съ пытки и съ огпя, на пихъ па ]\1атьв'Ьи п на 
Еввийпя и па русскихъ людей ни пакого той якутцкой пзм'к- 
ны U русскихъ людей въ убойство въ паучепь'Ь ничего пе го- 
ворплИ'Жъ; и Петръ де Головииъ посл'1> того своего сыску, 
т'Ьхъ якутовъ лутчихъ людей и амаиатовъ повЬсилъ двадцать 
три челов1:ка, а ииыхь выбравъ же луч1ипхъ людей билъ 
кпутьемъ безъ пои^ады, п съ того кнутья Muorie якуты по- 
Mejbin п Т'Ьхъ мертвыхъ Петръ вЬиылъ :ке“ '). СмЬиив1и1й его 
воевода Иушкипъ также отличался произволомъ, жестокостями 
и взяточипчеством'ь. Такъ, онъ не сполна выдавалъ ;каловапье, 
сл'Ьдующее служилымъ людямъ, бралъ со служилыхъ, торго- 
выхъ и промышленпыхъ людей болып1е взятки: тЬхъ ;ке, ко
торые пе въ состояп1и были давать взятокъ, всячески прит!;- 
спялъ; больп1ую часть поминочпаго сбора приносимаго якута
ми, утаивалъ у себя. Служилыхъ люден; подававшихъ чело- 
битпыя о дачЪ жалованья, паказывалъ л;естоко батогами и 
говорилъ: „я де не Петръ Головипъ, всЬмъ исподтиха выведу, 
а  па кого де руку наложу, и ему де отъ меня свЬту не ви
дать и пзъ тюрмы пе бывать" *). При такомъ порядкЬ д'Ьлъ 
незавидно было положеп1е въ якутской области даже русскихъ 
торговыхъ и служилыхъ людей, по еще тя'желЬе было поло- 
жен 1е ипородцевъ, такъ какъ, если высш1я власти области, 
которымъ поручалось управлеп1е краемъ, соблюден1е государе- 
выхъ пнтересоиъ, паблюден1е за правосуд1емъ, которыя должны 
были давать защиту пригЬспяемымъ, являлись людьми жесто
кими, своекорыстными и несправедливыми, то еще мепЬе мож-

Доп. къ акт. ист. т. 3-й JV» 5-й.
*) Тамъ ж е JS? 56-й.
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по било ожидать справедливости п бозкорист1л отъ ппзшпхъ 
исполпптелсч! власти— людей слу;килаго класса, кото})ьшъ по
ручался сборъ лсака, а также и отъ людеП промыпменпыхъ, 
которые пользуясь беззаииггиоси'ю ппородцевъ, производили 
свои промыслы па соболей и другихъ звЬрей въ тТ'.хъ м'Ьстахъ, 
гд'Ь пролышляли ясачные ипородды, отчего про:\1ысловыя агЬ- 
ста б'Ьдп^ли зв'Ьрями и ипородцамъ пегд'Ь было доставать 
ясака. Хотя правительство постоянно въ свопхъ паказахъ пп- 
»*ало, чтобы служилые люди „ходячи по ясакъ, ясачпымъ лю- 
демъ папраспыхъ обидъ и налоговъ отнюдь никому пикакпхъ 
никоторыми м'Ьрами не чинили, сбирали бы съ пихъ госуда- 
ренъ ясакъ ласкою и привЬтомъ, а не ;кесточью п не праве- 
;кемъ“; однако эти благ1я распоряжен]‘я большею часи'ю оста
вались пустымп словами, т'Ьмъ бол'Ье, что рядоыъ съ этими 
})аспоряжен1ями шли дру]'1я нодтверждеп1я, „чтобы сбирати 
государевъ ясакъ предъ прежнимъ съ прибылью, и чтобы съ 
ясачныхъ людей ясачпымъ сборщикомъ ясакъ сбирать по преж 
нему, безъ поноровки, чтобы въ ясак 1> недобору не было“ . 
Опираясь на так1я подтвержден!}! п па неопред1'.ленное коли
чество ясака, ясачные сборищки могли производить вымога
тельства и пасил1'я надъ туземными инородцами. Понятно по
этому, что выведенные изъ терп'Ьпья инородцы возмущались 
иногда противъ русскихъ, убивали 1)усскихъ служилыхъ и про- 
мытлепныхъ людей и переставали платить ясакъ, но такъ 
какъ эти возмущеи1я не им'Ьлк правильной органпзащп, то 
возмутивнпеся скоро усмирялись русскими п снова объясачв- 
Бались. Конечно, были так'же возмущеп1я противъ })усской вла
сти, вызываемыя не прит'1зспен1ями русскихъ, а ;келап1емъ от
стоять свою независимость и прежнее свое положеп1е; но вс'Ь 
эти возмущен1я не могли принести ипородцамъ ничего, кром'Ь 
вреда.— Съ покорен1емъ якутской области ипородцамъ приве
лось испытывать б’Ьдств1я и другаго рода, бЬдств1я причиняе- 
мыя заразительною и страшною въ то время бол'Ьзп!ю— оспою, 
принесенною туда русскими п истребившею значительную часть 
тузямнаго населеп1я. Такъ папр. оспа опустошала якутскую



область съ 1650 по 1G52 годъ. Tai:;Ke c i l i j > i i o  свпрЬпствосала 
оспа ВЪ 1681, 1691 и 1695 годах7>. Нужно при этомъ зам е
тить, что pyccFvie по принимали пикакихъ мЬръ къ прекраи^е- 
niio этой эпиделпи и къ облегче1пю участи ппородцевъ. Иа- 
противъ они и тутъ заботились только о томъ, чтоби ПС 

умсныиалсл ясачный сбо1)ъ; для чего воеиодц приказыиали ясач- 
пымъ сборицисамъ ста})аться, чтоби но проиадалъ ясакъ съ 
уморишхъ и чтобы они брали этоть ясакъ съ т’1'.хъ, кото])ые 
послЬ уморишхъ „животы и скоть в:шли“ , а для этого они 
долиты  пяблюдать и записывать „у кого сколько чего живота 
п скота посл'Ь смерти осталось, и кто сколько чего взялъ, для 
того, чтобы и впередъ было па комъ сбирать государевъ я сак ъ “ . 
P yccK ie  ВЪ ТОМЬ случаЬ прибЪгами да?ко къ обману: „аяку тц -  
кимъ киязцомъ (говорилось ВЪ паказЬ ясачпымъ сборщикамъ)
II лутчимъ и улуснымъ ЛЮДЯМЪ про то, что ПОСЛ’1'. уме1)И1ИХЪ 
скотъ описывать для государеву ясаку и помипковъ, пе ока
зывать, а говорить имъ якутомъ р'Ьчыо, что де стольникъ и 
воевода Пванъ Половпчъ Акппфовъ да дьякъ Осипъ Степа- 
повъ вел'Ьли у васъ у якутцкихъ князцей и у лутчихъ якутовь 
и V улуспыхъ людей уморишхъ якутовъ скотъ описывать, ;ка- 
vitioiH васъ же якутовъ, чтобы т1’.хъ уморишхъ якутовъ тогъ 
скотъ пе ясачные якуты п якутцк1е бокапы по роскралн и 
сильно пе имали" ').

Н а  pacnpocTpanenie христ1апства среди покореппыхъ ппо
родцевъ так'лге мало обращалось BnnManifl. При учреждеп1и 
воеводства въ ЯкутскЬ туда посланы были вм'ЬстЬ съ воевода
ми четыре свящ«*ппика изъ Казани „чтобы па Леп'Ь pluvlj безъ 
поповъ пе были и служилые съ люди безъ пoкaянiя и причас- 
т1я пе помирали"; вскорЬ была основана въ Якутск'Ь и цер
ковь. Но мы не паходпмъ пикакихъ пзвЬст1й, которыя бы по
казывали, что правительство посылало въ якутскую область 
духовпыхъ съ MHCcionepcKOio цЪл1ю, Оно ограничилось только 
п'Ькоторыми постаповлен1ями, касающимися тЬхъ ипозомцевъ, 
которые добровольно захотятъ креститься: „а будетъ кто пзъ



,ясачпых7> людей похочетъ креститца своею волею, и тЬхъ лю
дей вел'Ьти крестить, сыскавъ про ппхъ допряма, что своею- 
ли волею они хотятъ креститца, и крестя мужской полъ, уст- 
роивать пхъ въ государеву службу и верстать ихъ государе- 
вымъ депежнымъ п хл'Ьбпымъ жаловаш'емъ, смотря по людемъ, 
кто въ какую статью пригодптца въ выбылыя Русскпхъ слу- 
жилыхъ людей м'Ьста; а будетъ кто изъ женскаго полу-жоик» 
или д'Ьвки похотятъ креститца, и т'Ьхъ жонокъ и д'Ьвокъ по- 
тоыужъ вел'Ьть крестить и выдаватп за мужъ за повокрещен- 
ныхъ же и за Русскпхъ служплыхъ людей “ )̂.

Завоеван1'е якутской области открывало для подчпнеи1‘я; 
русской власти друпя  страны, лежащ 1я дал'Ье на югъ п вос- 
токъ. Н а  югЬ былъ открытъ Приамурсшй край, а на вос- 
ток’Ь— приморская область и Камчатка, за пред'Ьлами кото- 
рыхъ воды Великаго океана остановили дальн'Ьишее двпжен1‘е- 
Гусскихъ.

с / / .  SipaocScfxiii.
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подъемъ духа, тамъ пpeдпpiятiя. Зам-Ьчасмыц въ посл-^;днее вре

мя среди рабочихъ силъ Перми усиленный подъемъ деятельности выразился 
между прочимъ устройствомъ спешально археологической выставки, органи
зованной местною архивною коммис1ей и местною комисхей Уральскаго 
общества любителей естествознан1я. Особенно пpiятнo отм-Ьтить, что выстав
ка эта обошлась безъ субсид1й со стороны правительственныхъ или общест- 
-венныхъ учрежден1й; т-Ьмъ бол-ije чести ея устроителямъ.

Конечно, выставка не могла быть богатою, но все ж е она представля
ла значительный интересъ и для спец1алиста. Основу и главный интересъ 
•ея составила известная, еще не изданная коллекц1я древности пермской 
чуди, принадлежащая насл+,дникамъ А. Н Теплоухова. Императорск. архео
логическая коммисс1я прислала коллекшю вещей изъ раскопокъ В. Г. Д ру
жинина въ окрестностяхъ Кыштымскаго завода и собран1е рисунковъ къ 
подготовляемому его издан1ю сассанидскихъ блюдъ. Небольш1я коллекши 
выставили пермская архивная комисс1я, Екатеринбургск1й и Пермск1й музеи 
У. О. Л. Е., Нижне-тагильск1й музей изъ частныхъ лицъ отд-Ьльные пред
меты и коллекц1и доставлены были гг. Досмановымъ (значительное собран1е 
монетъ и жетоновъ), Басовымъ (двЬ сассанидск1я серебряныя чарки), Во- 
ронай (остяцкое серебряное блюдо), Новокрещенныхъ, Ременниковымъ, Дедю - 
кинымъ, Лавровымъ, Чердынцевымъ, Башковымъ, Кисаревымъ, Вологдинымъ, 
Подосеновымъ; старинныя книги, рукописи и ф отограф 1и были доставлены  
гг. Дмитр1евымъ, Кропачевымъ, ПЛ,еголихинымъ, Суворовымъ, Киселевымъ, 
Шул1айловымъ, Новокрещенныхъ, Вологдиными, Остроумовымъ, Ржевинымъ, 
отд^лъ церковныхъ древностной почти совершенно отсутствовалъ.

Выставка продолжалась дв-}; недели (6— 19) 1юля) и прошла прекрасно. 
Такъ какъ главною ц^лью ея было возможно широкое ознакомление м1.ст- 
наго населен1я съ предметами древности края, чтобъ достичь этимъ путемъ 
-большаго внимaнiя къ нимъ и содействовать ихъ сбережеш ю, то выставка 
•была объявлена безплатной, и вследств1е этого ежедневно посещалась мас
сою горожанъ и пр1езж и хъ . Крестьяне—особенно желательннс гости явля



лись также въ большомъ колнчеств+> и, надо сказать, пр1ятно выд^^лялись- 
своею толковою любознательностью. Осмотръ и изучен1е коллекц1а были 
облегчены своевременно изданнымъ каталогомъ. Для городской интеллнген- 
ц1и выставка была очень осмыслена публичною лекц1ею о чудскихъ древно- 
стях-ь, прочтенною предъ самымъ ея открыт1емъ лучшимъ въ настоящее вре
мя знатокомъ этихъ древностей—0 . А. Теплоуховымъ, собравшей до 300 
слушателей и выслушанной съ большимъ интсресомъ. Г. Теплоуховъ въ этой  
aeKuin впервые изложилъ въ обобп1енномъ вид-Ь свои взгляды на культуру 
пермской чуди и иллюстрировалъ ихъ на коллек1ияхъ выставки.

Конечно, выставка стоила нелхалаго труда ея организаторамъ, но она 
прошла такъ дружно, св-Ьтло и полезно, что труды эти вознаграждены сто
рицею. Въ обш.е.мъ она оставляла наилучшее впечатл-bHie, и эти строки выз
ваны исключительно желаньемъ обратить вниман1е нашихъ пpoвинцiaльныxъ 
д1;ятелей на этотъ весьма удавш1йся опытъ. См-Ьемъ над-Ьяться, что и въ 
Перми чрезъ н-Ькоторое врел1я подобная выставка будетъ повторена, т-Ьмъ 
бол-Ье, что это не будетъ стоить большихъ усил1й.

Пермскимъ древностямъ въ послФ^днее время вообщ е посчастливилось.
0 . Я. Теплоуховъ началъ ихъ ученую обработку, Императ. Археологическая  
Коммисс1я предпринимаетъ издан1е родовой коллекщи чудскихъ древностей, 
которой г. Теплоуховъ является настоящимъ влад-Ьльцемъ, и им-Ьетъ въ ви
ду рядъ новыхъ экспедиц1й въ Пермск1й край; въ Московскомъ А рхеологи- 
чсскомъ Обществ-Ь тоже, повидимому, оживился интересъ къ чудскимъ древ
ностямъ. Чудск1е могильники, упорно ускользавш1е отъ изсл-Ьдователей, въ 
настоящее время найдены. Нива готова и ж детъ д-Ьлателей.

c i. €п1щыпъ.
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I. а р х е о л о г и ч е с к и ;.

Г о р о д и щ е  Я п я н ч и н о н а  р Ь к -fe К у б )i -fe *).

, Япанчино, назыв:1Смое м'^стными татарами только нарицательны.мъ

именемъ кала *), находится въ 30 верстахъ къ югу отъ города Св1яжска — 
въ его у^зд-Ь и въ 4-хъ верстахъ отъ впаден1я Кубии въ Св1ягу; расположе
но на м-Ьстности, укр^шленной съ трехъ сторонъ природою, а съ одной— 
двумя искусственными канавами и двумя земляными валами идущими параль- 
лельно другъ къ другу въ направленн! съ севера къ югу и на протяжен1и 
п о  саж. С^вернымъ концомъ оно упирается е ъ  Кубню, а южнымъ— въ болото. 
Валы и канавы проведены паральлельно восточной части горизонта и им-Ьютъ 
форму ломанной лин1и; поверхность валовъ холмистая. Изъ нихъ внутренн1й 
валъ, BM-fecT-fe съ площадью городища, въ настоящее время распахивается подъ 
пос'Ьвъ, почему со стороны Кубни валы и канавы постепенно осыпаются. 
Площадь городища совершенно ровная и вся въ настоящее время вспахана. 
Величина этой площади сравнительно не велика.

Почва сверху черноземная, подпочва глинистая. Валы насыпаны изъ  
глины взятой для образовлн1я рва; все это очень хорошо зам-Ьтно со стороны, 
омываемой р-Ькою. Р-Ька Кубпя омываетъ городище съ южной и западной 
стороны. С1;вер[1ая и восточная стороны остаются неповрежденными, потому 
что северная —ограничена болотом!, а восточная валами и канавами. Немного 
не доходя до южнаго конца валовъ оставлено м'1;сто для входа. Плош,адь 
городища отъ поДхМыван1я береговъ съ каждымъ годомъ уменьшается, а про
тивоположные берега Кубни отъ осадка ила и песку все больше и больше 
увеличиваются.

Вблизи городища, къ северу отъ него на томъ ж е берегу Кубни, на
ходится любопытная местность—громадная насыпь ®); неизв-Ьстно, насыпной 
курганъ или естественный. Легко принять за курганъ это довольно высокое

Л1;вый притокъ Св1яги. 
Что значитъ городъ.
Не курганъ ли это?



•продолговатое и riopocuiee уже л-Ьсо.мъ возвышеп1е. Съ этого возвышен1я 
аможпо вил+.ть не только городище, но и в:-й селен1я вь его окрестностяхъ. 
Къ сожал%1пю объ этомъ возвы1лен1и пнкакихъ предан!!! мнЬ не изв-Ьстно, 
о находкахъ тоже ничего не слышно. Помню только то, что проезжая ын- 
мо'кздолп., я спрапшвалъ объ этолп. возвышен1и двоихъ стариковъ изъ та- 
тлръ дер. Наратлы, которые со мною -Ьздили на ближайшую ярмарку; по 
«хъ разсказамъ это есть ничто иное, какт. огромный курганъ, на кото
ром!. обитатели городища приносили жертву и совершали свои св. обряды.

Въ описываемомъ городищ+. можно наптн въ изобил!и черепки отъ 
красной и черной глиняной посуды (въ измельченномъ вид-Ь), кусочки бптаго 
камня, перегниБш 1я кости разл и ч н ы хъ  животныхъ; кролгЬ того зд-Ьсь, при  

распахиват’и, находятъ всякаго рода Л1слк1я изд'Ьл1я для домашняго обихода 
и украшен1я изъ м1;ди, ж елеза и кости, Сл-Ьдовъ построекъ не заметно, 
если не считать угля, который въ изобил1и находится и теперь, за остатки 
истребленныхъ огнемъ строен1й во время раззореы1я этого городища. Монетъ 
на этомъ городищ-!', не находили. Много русскихъ монетъ находится въ его 
окрестностяхъ, гд-fe тысячи м1;стныхъ татаръ ежегодно праздновали зеинъ )̂, 
называемый ими кала алды

По записк-Ь Ходжи Хамита РТшмухаметова '’) и по предан1ю м-Ьстныхъ 
татаръ изв1;стно, что зд-Ьсь жили как1е то язычники, поклонники огня, не 
изв-Ьстные нын-кшнимъ оби-гателямъ страны; къ ни.мъ н-^когда принадлежали 
сос-Ьдн1я селен1я Бурундукъ, Вузаева, Утякова, Утяшка, Чулпапка; предки 
нын-Ьшнихъ татаръ прогнали будто бы этихъ язычниковъ, которые удалились 
на с-Ьверт. (за Волгу). М-Ьстное преда1пе гоьоритъ, что одинъ ханск1й сынъ 
изъ города Буляра по имени Нуратъ (по нын-Ьшнему произношен1ю Наратъ ■*)), 
сопровождаемый двухтысячнымъ отрядомъ, пришелъ къ влад-^телю этого го
родища— кану за данью; канъ его не принялъ и отказалъ въ дани, почему 
князь Нуратъ просилъ у отца своего (хана Булярскаго) послать ему на по
мощь .младшаго брата Дурть - Имяна съ такимъ ж е отрядомъ, какъ у него, 
чтобы отомстить кану за неповиновен1е. Д о  прибыт1я князя Дурть - Р1л1яна 
Пуратъ съ своимъ отрядомъ скрылся въ дремучемъ л-Ьсу и жилъ въ немъ 
H-feKOTopoe время. М-};сто, гд-Ь расположился Иуратъ съ своимъ войсколхь до  
прибыт1я своего брата, не изв-Ьстно, если не считать за него м-Ьстность 
«аходяи'уюся въ 12 верстахъ къ юго-западу отъ этого городища.

Увеселительный праздникъ для молодежи.
'̂ ) Что значитъ взялъ городъ, въ старину, в-Ьроятно, употреблялось въ 

с.мысл-1’. «взят1е города».
Крестья инъ деревни татарской Наратлы, посвятивинй себя nyreuie- 

cTBicM'L въ Мекку и Медину черезъ Кавказъ; умеръ въ бо-хъ годахъ, отъ  
него осталось много восточныхъ рукописей.

■‘) Что значитъ сосна.
*) Такъ назывался влад-Ьтель этого городищ а—рукопись Хаджи Хали

та. Г. П 1пилевск1й говоритъ, что основателемъ этого города былъ А бдулъ- 
Абсалямовъ, царемъ ж е, по cкaзaнiю н-Ькоторыхъ былъ Канъ.

“) M-fecTHocTb эта находится въ л-fecy деревни Малыхъ Каибичъ Куш- 
манской волости, и для насъ любопытна т1мъ, что состоитъ изъ безчислен- 
наго множества квадратныхъ или круглыхъ углублен1й на подоб1е межевыхъ
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Когда прибылъ изъ города Буляра на помощь къ своему брату князь 
Дурть-М.мянъ съ своимъ двухтысячнымъ полчищемъ, то два родные предво
дители соединеннаго чстырсхъ-тысячнаго отряда решились папасть ночью съ 
двухъ сторопъ: съ востока черезъ входъ въ городище и съ запада черезъ 
р^ку. Одна часть татарскаго отряда съ восточной стороны напала и подожгла 
укр'кпле1пя. Пока обитатели городища занимались тушен1емъ пожароьъ и 
продолжали отбивать непр1ятеля у входа въ городише, другая часть непр1я- 
тельскаго полчища, предводительствус.мая княземъ Нуратомъ напала съ запа
да черезъ р1;ку. Городъ былъ взятъ и сожженъ татарами. Поб'Ьжденпый 
канъ скрылся въ сосЬднемъ л Ьсу и пото.мъ, окруженный многочисленно!! 
толпою подчиненныхъ, удалился на с'Ьверъ. Ж ители прочихъ селен1и также 
последовали за поб^ждеинымъ канол1ъ.

Существуетъ предан1е, что оба князя Пуратъ и Дурть-П.мянь посели
лись на правомъ берегу Кубни на разстоян1и двухъ верстъ отъ раззореннаго 
городища и ихъ селеи1е названо впосл Ьдств1и по имени стартаго брата На- 
ратлы. Спустя н+,сколько л15тъ потомки Дурть-Имяна по какой-то причинк 
удалились отъ этого м-Ьста и поселились въ нын-Ьшнемъ Спасскомъ у1;зд Ь въ
д. Дурть-Имянь.

Могила князя Нурата находится при деревн-к татарской Иаратлы, на 
правомъ берегу Кубни и составляетъ нын-fe курганъ, называемый местными 
татарами Р1згелярь-Кабере, — что значитъ могила святыхъ. Курганъ этотъ 
им-Ьетъ круглую форму.

Можно предполагать, что религ1я обитателей городища Япанчино была 
языческая: ьыпаханныя татарами вещи им'Ьютъ HiJKOTopoe сходство съ веща
ми, которыя мы встр-кчаемъ у иын'Ьшнихъ черемисъ и вотяковъ въ губерн!- 
яхъ Казанской и Вятской. По разсказамъ стариковъ л-^тъ 30 тому пазадъ 
кладоискателями были выкопаны кости животныхъ—лошади и коровы, ело- 
женныя BM+,cT'fe и покрытыя сверху каменною плитою; татары принимаютъ 
ихъ за талеры или червонцы, которые приняли такой ьидъ по вол-Ь духа- 
хранителя клада, посл-fe того, какъ нашедш!й к-ладъ вскрылъ его безъ не- 
обходимыхъ заклипан1й. Эго, вероятно, зарытыя въ зе.млю кости жертвенныхъ 
животныхъ; онЬ были покрыты к;1меннои плитою, чтобы предохранить ихъ 
отъ собакъ, — HbHi-feuiie черемисы и вотяки, принося въ жертву лопидь или 
быка, собираютъ кости жертвы, бол+>е крупныя, въ особенности съ дырочка.ми, 
в1;шаютъ на дереЪо, остальиыя зарываютъ въ землю. M-fecTO, гд1; зарываютъ 
эти кости, загораживается, чтобы собаки ихъ не могли достать. Кро*м+. этой  
н аход \и  кладоискатели въ недавнее время сд'Ьлали другую -наш ли круглую 
яму, выложенную камнями, на подоб1е овинной ямы или небольшой круглой 
трубы, глубиною около аршина. Въ ней ничего не оказалось, кром15 угля— 
въ нзмельченномъ видк.

ямъ; возл-Ь каждой ямы есть небольшая земляная насыпь на подоб1е неболь- 
шихъ круглыхъ кургановъ. Татары сос^днихъ деревень называютъ эту M-fecT-

ность м'Ьсто, гд -t замерзъ Мокша.



Назван1я вс^хъ селен{й, расположенныхъ среди л^совъ и болотъ, въ 
окрестностяхъ городища Япанчпно, кажется обязаны свои.мъ происхожден!- 
емъ вотскому и черемисскому языку. Имя Япанча, понын^ среди вотяковъ 
и черемисъ очень распространено.

Корень этого слова—Я п а и—взятъ изъ перс. яз. и въ тюркскихъ на- 
p'feчiяxъ означаетъ степь, поле, долину (тат. япан—долина, степь; тур. ябан — 
пустыня).

Въ фипскихъ ж е нар Ьч1яхъ, какъ въ вотскомъ, я п а н  — значитъ бо
лотное и луговое M-fecTO ’)»

Г. Шпилевск1й -) говоритъ, что царемъ этого города былъ К а н ъ. По 
предан1ю изв-Ьстно, что влад-ктеле-мъ его былъ Кунъ, а не Канъ; у Х одж и-

Хамита тоже написано Кунъ — у нын-Ьшни ъ вотяковъ значптъ князь

влад-Ьтель.
Н а з в а н  i e  с о с + . д н и х ъ  с е л е н !  й: Б у з а  й(ова), Б у р у н д у к  ъ, 

Ч у л п а н(иха), б т а к (Утякова), б т ii ш к а (Уташка) происходитъ также, по- 
видимому, отъ финскихъ личныхъ именъ.

Б у 3 а й —вотско-языческое имя; Б у ж  а п, Б у б а й —черем. языч. име
на и назван1я черемисскихъ деревень въ Елабужскол1Ъ уЬзд1;.

Ббрбндбк, Борбнды языческ1я имена часто встр'Ьчаемыя у вотяковъ и 
черемисъ. Ср. Б у р у н д у к(ова)—назван1е вотской деревни въ Елабужско.мъ 
уЬзд-Ь, Б у р у н д ы —назван1е села въ Сарапульскомъ у'ЬздЬ, Б у р у н д у к ъ  — 
назван1е вотской деревни въ Малмыжско.мъ уЬзд'Ь.

II. И С Т О Р И Ч Е С К 1 Е.

С в и д - Ь т е л ь с т в а  к и т а й с к и х ъ  и а р а б с к и х ъ  п и с а т е л е й  о
'Г у р к е с т а и -Ь.

^^рвы лш  изв-Ьст1ями объ этой стран-fe мы обязаны китайцамъ, к ото- 

рые со II в. до Р. X. начинаютъ пос'Ьшать западный Туркестанъ. Въ то вре
мя зд -fecb были два кочевыхъ народа; къ с-Ьверо-востоку отъ Ферганы (въ 
Се.мир'Ьчь'Ь) жилъ народъ У-сунь, къ с-Ьверо-западу (въ Сыръ-дарьинской об
ласти)—народъ Канъ-гюй. По китайской транскрипц1и трудно возстановить 
истиыныя Ш1зван1я народовъ. Назван1е Усунь, какъ изв-Ьстно, и теперь при- 
надлежитъ одной изъ трехъ киргизъ-казацкихъ ордъ, именно Большой орд'Ь; 
возможно, что зд-Ьсь сохранилось назван!е древняго народа, хотя renepeuiHie 
усуни отнюдь не походятъ на древнихъ, которые, судя по китайско.му опи- 
сан1ю, по крайней M+.p-t по типу были чистыми ар1йцами. Можно предполо
жить, что остатки этого народа, смешавшись съ тюрками, передали имъ свое 
имя, подобно TO.MV какъ мног1я назван1я монгольскихъ народовъ сохранились 
среди узбецкихъ и казацкихъ родовъ. Mn-feHie о. 1акинеа, разд'Ьляемое д-ромъ

') Очень можетъ быть, что назван!е этого города происходило отъ 
обил1я луговъ въ его окрестностяхъ; какъ назв. сосФ.дней деревни Луговское.

-) «Древн1е города и другие Булгарско-татарск1е памятники въ Казан
ской губерн1и.



Зеландомъ, что усуни были калмыками, едва ли состоятельно; калмыки гфо- 
лпкли въ Семиречье только въ XV*" ь . ,и  до XII мы не встр1;чаемъ ника- 
кихъ указаы1ц на то, что среди Miscniaro нлсслен1я былъ монгольск1и эле- 
мсптъ. Каигюйцы вероятно соогв'Ьтствуютъ народу Kangha, упоминаемому вь 
Зендъ-Авест^; нхъ отожествляют-ь также съ тюркскимъ народомъ Канглы, 
но сомнительно, чтобы тюрки такъ рано проникли въ западный Туркестанъ. 
Какъ кангюйцы, такъ и усуни, судя по описан1ю китайцевъ, нич-Ьмъ не стоя
ли выше тюркскнхъ кочевниковъ; поэтому мн-feHie, приписывающее усуня.мъ 
кирпичныя постройки и предметы бол-fee высокой культуры, найденные въ 
водахъ И;сыкъ-куля и на берегахъ этого озера, кажется мн-fe совершенно 
ошибочнымъ.

Въ то время упомш1ается только объ одномъ пути изъ восточнаго 
Туркестана въ западной—черезъ Фергану; Семир чье пока оставалось вь 
сторон15 отъ движен1я торговли, а следовательно и культуры. Путь черезъ 
Семир+и1ье упоминается не раньше VII в., но дпижен1е по немъ несомн+,нно 
началось раньше, такъ какъ въ V''II в. мы находимъ тамъ уже значительные 
торговые города. На уст^новлен1е новаго пути в1;роятно пoвлiялo 06pa30Banie  
(въ конц-fe VI в.) обширной тюркской импер1и, простиравшейся отъ Великаго 
океана почти до Чернаго моря; cpeдoтoчie.мъ ея былъ Алтай. Столицы подоб- 
иыхъ кочевыхъ государствъ всегда становились важнымъ торговы,мъ пунк- 
томъ. Когда импер1я тюрковъ (въ коин,1? V'l в.) распалась, ханы западныхъ 
тюрковъ большею частью жили въ Семир'Ьчь'й, что еще бол'^е должно было 
поднять значен1е этой страны. KpoM'fe того въ Ферган-t въ VII в. происходи
ли смуты, продолжавш1яся н-^сколько десятил-Ьт1й—и это обстоятельство мог
ло заставлять купцовт, предпочитать другой путь. Судя по описан1ю Сюань 
-цана, культура страны въ его время (648 г.) стояла уже довольно высоко; 
половина жителей занималась землед'Ьл1емъ, другая половина—торговлей; у 
нихъ былъ алфавить, были историчсск1я сочипе1пя. Притомъ эта культура 
находилась въ зависимости отъ трансокс!анской, не отъ восточно-туркестан
ской; по словамъ Сюань-цана «отъ города на р1;к+> Суй-'fe {Ч\) до царства 
Гэ-шуан-на (у мусульманъ Саган1анъ, нын-Ь Гиссарская область, въ восточной 
части Бухарскаго ханства) страна называлась Су-ли; жители носили то ж е са
мое Ha3Banie, которое прилагалось также къ ихъ письменамъ и языку». Это 
изв1зст1е засгавляетъ предполагать культурное едгнство всей страны между 
Аму-дарьей и Чу. Центромъ этой культуры повиди.мому былъ Самаркандъ, 
жители котораго, по словамъ китайскаго путешественника, «относительно 
правил’ь нравственности и прилич1я служили образцом!, для своихъ соседей». 
Что касается письменъ Су-ли, то это, по всей ь-^роятности, были сир1йск1я, 
письмена (по сир1йски Шури); но они были впервые принесены не христ1ан- 
скими сир1йцами, а последователями различныхъ дуалистическихъ сектъ 
(манихеевъ, маздакитовъ и друг.), б+,жавшими въ Трансокс1ану отъ гонен1й,. 
которымъ Подвергались въ государств-^ Сассанидовъ. Лн-недимъ, арабск1й 
писатель X в., говоритъ, что жители Трансокс1аны и (особенно) Самарканда 
употребляли въ своихъ духовныхъ книгахъ манихейск1я письмена и что это  
письмо назывллось у нихъ письмомъ религ1и (калам-уд-динъ). Сир1йск1й языкъ.



конечно, дюгъ быть зл'ксь только книжны.мъ языко.мъ. Сюань-цанъ у ж е  не 

васталъ ьъ TpaHcoKciaiit буддистовъ, которые, по словамъ А и -н еди м а, были 

зд'Ьсь предшественника.ми млнихеевъ.

Между Чу и Таласомъ Сюаыь-цанъ вид-Ьлъ н-Ьсколько городов-ъ; въ 
китайской «Исгор1’и динасп’и Танъ» йш находимъ даже ихъ назван1я, но по 
китайской транскрипц1и ихъ нельзя возстановить. Важн1,йшими торговыми 
лунктами были Суябъ (у китлйцсвъ Суй-'!:)? верховьяхъ р-Ьки Чу, и Та- 
лас-ь, на р+>к1; того ж е имени, вероятно, на м-kcr-fe нынФшняго Аул1е-ата. 
'Галасъ упоминается уже въ V'l в. греческимь посломъ Земархомъ.

Въ Х*"!!! в. за облздан1е страной боролись китайцы, тибетцы, тюрки и 
арабы. Китайцы и тибетцы были вытi5cнeIlы; арабы доходили до Кашгара и 
утвердили свою власть въ TpaHCOKciaH-fe (usb-fecTie объ ихъ поход+. черезъ всю 
Уйгур1ю до Турфана, перешедшее изъ англ1йскихъ книгъ въ русск1я, ни на 
чемъ не основано;; остальная часть Сыръ-дарьинской области и Семиречье 
остались въ рукахъ тюрковъ.

Истор1я арабскаго завоеван1я подробно разсказана мусульманскими ис
ториками, у которыхъ дш находимъ также н Ькоторыя св^д-Ьн^я о культур- 
помъ состоян1и страны. Судя по громадной добыч-fe, доставшейся арабамъ, 
лъ большихъ торговыхъ городахъ (напр., въ БейкентФ, къ юго-западу отъ 
Бухары) къ тому времени накопились значительныя богатства. Устройство 
страны было такое же, какт. въ Перс1и при Сассанидахъ; мы находи.мъ з д -tcb 
то ж е господство поземельной аристократ1и, изъ которой, какъ въ  средне
вековой Европ+,, набиралась блестящая рыцарская конница.

Господство арабовъ с.м'Ьнилось господствол1ъ персидской династ1и сама- 
11идовъ (874 — 999 г. г.), при которой страна, по крайней мФр-Ь въ н-Ькоторнхг 
отношен1яхъ, достигла высшей степени благосостоян1я; по словамъ арабскихъ 
географовъ, населен1е было такь густо, что ни одинъ клочекъ земли не 
пропадалъ даромъ. Сай1аниды усп-Ьшно отрал^али }1ападен1я тюрковъ, даже 
предпринимали походы въ ихъ влaд'feнiя; такъ Исмаилъ-ибн-Ахмедъ взялъ 
Таласъ (280 г. гиджры=89'^'4 г. по Р. Хр.) и обратилъ талюшнюю главную 
церковь (килиса-и-бузургъ) въ соборную мечеть.

Внешняя торговля при Саманидахъ тоже достигла блестящаго разви- 
Т1Я. Ие смотря на то, что пути въ Китай находились в», рукахъ кочевниковъ, 
сношен1я съ Китаемъ были настолько значительны, что восточныя ворота 
Са.марканда назывались китайски.ми. Арабские географы IX и X вв. причис- 
ляютъ Bcfe города, расположенные на пути изъ  Трансокс1аны въ восточный 
Туркестанъ черезъ Семир-Ьчье, хотя, къ coжaл■feнiю, почти ничего не гово- 
рятъ о нравахъ жителей и о степени культурности страны. Н аиболее зна
чительными пунктами были: Талась (Аул1ета, у арабовъ Таразъ; звуки р  и л 
въ тюркскихъ языкахъ часто смешиваются), Куланъ (около станц1и Тарты), 
Мирки (Мерке), Невакетъ и Суябъ; два посл-Ьднихъ города находились въ 
верховьяхъ '1у. По разстоян1ямъ, указанны.мъ арабскими географами, Нева
кетъ следовало бы по-м^стить около станц1и Джиль-арык; но такъ какъ отъ 
Невакета отделялся прямой путь въ восточный Туркестанъ, то городъ веро
ятно былъ несколько ю ж нее, около станщ'и Кутемалды. Суябъ находился въ



3-хъ фарсахахъ (около i8  верстг) дальше. Упомянутый прямой путь вероят
но велъ черезъ Иарынъ и соединялся съ путемъ нзъ Узгента (въ Ферган%) 
черезъ городъ Атбашъ въ Восточный Туркестанъ. Атбашъ несомненно нахо
дился на p-feK-fe Атбашъ, вытекающей изъ горъ того ж е имени; не знаю, мож
но ли его отождествить съ нын-Ьшпимъ селен1емъ Атбаши (45 верстъ отъ 
Нарынскаго укреплен1я). Селен1е, по словамъ д-ра Зеланда, расположено въ 
высокой (около 7,500 футовъ), на плодородной долин^; средневековой го-- 
родъ Атбашъ находился на высокомъ холме.

(«Туркестапск1я ведомости» 1894).

III. Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К I Е.

К а ч и н с к а я л е г е н д а  о с о т в о р е и i и м i р а.

(3  а U и с а н а в ъ М и н у с и н с к. о к р. li! н и с. г у б. н а К л ч и н с к о м ъ 
н а р е ч 1 и  т ю р к е  к а г о  я з ы к а  2 i ron я 1 8 9 0  г о д а ) .

^^начала была утка (Богъ). Сделавши другую утку (дьявола) товарищемъ,

она послала ее за иескомъ на дно реки. Принесенное одинъ разъ она взяла, 
и послала въ другой разъ. Примесенпос во второй разъ она взяла, и послала 
въ трет1й разъ. Принесши въ тpeтiй разъ, разсыльная утка не отдала вс.го. 
Своей разсыльной утка говоритъ; «Пусть оставшееся у тебя во рту выростетъ 
камнемъ, упирающимся у тебя во рту!» Песокъ, взятый у разсыльной утки, 
она разсеяла; прежде чедп> разсеять, толкла его колотушкой девять дней. К ог
да она, поколотивши девять дней и повернувшись, посмотрела на разсыльн\ к> 
утку, земля ея растетъ, подымаясь за пылью; выросли больппя горы. Горы 
выросли после того, какъ разсыльная утка повыбросала камни, выросш1е у 
нея во рту. Потомъ, вернувшись, сама говоритъ: «Зачемъ ты такъ сделала? 
я не дамъ тебе земли!» Разсыльная ея говоритъ; «Дай земли величиною съ 
.место, занимаемое юртою!» Та отвечаетъ: «Не дамъ!» — «Дай место для си де-  
н1я! что буду делать, не имея места?» — «Не дамъ!» отвечаетъ та.— «Дай 
место, занимаемое ступнями ногъ!» — «Не дамъ!» отвечаетъ сама.— «Дай м ес
то, занимаемое моей тростью, о которую я опираюсь! ты не обращай вниман1я 
на меня, а я не буду обращать вниман1я на тебя!» Разсыльная утка, какъ 
тутъ стояла, так'ь и проткнула насквозь место, занимаемое ея тростью. О не  
разделились. Сама она (т. е. Богъ) говоритт: «Я сотворила землю! Худо  
смотреть, если на ней нетъ живаго существа!» Очертивши землю, она сотво
рила человека; сотворивши человека, она отправила ласточку за душой чело
века. Чтобы караулить этого сотвореннаго человека, она приставила голую 
собаку и сказала: «Если придетъ Эрликъ-ханъ *), то не сделалъ-бы чего худаго! 
ты стой и лай, не переставая: голосъ твой звонокъ, Эрликъ-ханъ близко не по- 
дойдетъ! ласточка прилетитъ черезъ три дня, тогда и я прилечу!» Пришелъ 
Эрликъ'ханъ и, что ни делаетъ, близко подойти не можетъ,—собака все вре

*) Эр.шкъ-хапъ— властелинъ подземнаго м1ра. Более подробныя объ  
немъ св ед ен 1я въ книге vH . О. Катанов 7,. Указ. ко II т. «образцовъ Рад- 
лова. СПБ. 1888». Стран. 19, 20 и 21.



мя vUeTb. Не могши подойти близко, Эрликх-ханъ сотворплъ зиму съ инеемъ. 
Собака, замерзши, чуть не умираетъ. Эрлик-ь-ханъ говоритт: «Собака, умень
ши свой голосъ на половипу; я дамъ геб к теплую шуб\!» Собака, надевши  
теплую шубу, закутываясь и закутываясь, стала лаять въ шутку. Эрликъ-ханъ 
пришелъ къ давишиему сотворенному челов'^ку; при1недши, оплеьалъ его все
го. Пришелъ Богъ и, не могши очистить, ьыворотилъ челов-Ька наизиаику: 
наплеванное снаружи онъ обратилъ внутрь. Богъ говоригъ собак+.: "Зач^мъ 
ты перестала лаять?* Давишняя утка са.ма — былъ Богъ, разсыльная ея — былъ 
Эрликъ-ханъ.Собака говоритъ: «Я перестала лаять, потому что чуть не умерла 
съ холоду!» Когда собака перестала лаять, Эрлик'ь-ханъ превратилъ дьявола 
въ собаку, отдавнн! собак^ шерсть его. Богъ вылилъ на давишняго челов+,- 
ка ДУШУ, принесенною ласточкой, и челов1;къ поднялся. Богъ ушелъ, не по
казавшись ему. Пото.мъ Богъ говоритъ: «Я сотворилъ этого челов1;ка; какъ 
онъ б \детъ  жить одинъ, не ii.m+.я товарища?» Взявнли у этого человека под" 
ложечное ребро, сд'Ьлалъ ему жену, Б -(гъ говоритъ имъ: ''+шьте красную 
смородину, находящуюся на восход Ь солнца! но не Ф.шьте красной смородины^ 
находящейся на закат+, солнца,—ее будетъ 'Ьсть одинъ челов+>къ! какъ бы 
вы ни 1;ли, она не кончится въ продолжен1е трехъ дней, я приду черезъ три 
дня!» Богъ отправился. Когда люди отправились вечеромъ погулять, на закат15 
солнца какой-то конный челов+.къ -Ьстъ красную смородину. Сокъ (б у к в. 
кровь) той красной смородины каплетъ на зе.млю. Тотъ конный челов'Ькъ 
говоритъ: «-Ьшьте!» — «Н-Ьтъ, ничего не буде.мъ -Ьсть!» отв+,чаютъ они.— »'Ьшь 
те! откуда Богъ узнаетт-, что вы -Ьли?» Они пришли такъ, не по-Ьвши ничего. 
Переночевавши, на сл'Ьдующ!й день они опять отправились туда-же. Опять 
говоритъ: «'Ёшьте,— откуда Богъ узнаетъ, что вы 'Ьли? какъ онъ узнастъ по 
одной ягодк'ь? какъ ж е я -Ь.мъ?» — «Наше тамъ,—твое зд 1'.сь!в — "ЗачНмъ вы 
боитесь Бога? какъ ж е я не боюсь?» Они не по-Ьли и вернулись. HaijBumcb 
вечеромъ дома, они ночевали. Утромъ опять отправились туда. Опять онъ 
говоритъ: «'Ёшьте!» Они не хотятъ "Ьсть. Мужъ ушелъ, жена стала собирать 
сокъ указательнымъ пальцемъ и лизать. «Оказывается, это съедобное, если 
захочется i;cTb! что можетъ случиться и какъ онъ узнастъ, если по+.сть 
одну—двЬ ягодки?» '13ла, -Ьла женщина и наЬлась ю —сыта; насбиравши, не- 
сетъ своему мужу. Когда она хот-^ла дать, мужъ останавливаетъ ее, говоря; 
Подальше отъ ме[1я,— не буду +.сть!» -  «Если совсЬ.мъ нельзя, то попробуй  
по1;сть, собирая указательнымъ пальцемъ!» говоритъ жена; «если станешь со
бирать указательнымъ пальцемъ, то откуда узнаетъ Богъ?» Онъ 'Ьстъ, соби
рая указательны.мъ пальце.\1ъ. — «Оказывается, можно "ксть, если захочется!» 
сказалъ онъ и съ-{;лъ. Когда прошло три ночи, Богъ пригналъ овецъ, коровъ. 
домашнихъ козъ и лошадей и принесъ всего: ржи, ячменя, пшеницы. «За-
ч- .̂мъ вы "Ьди! разв-fe я не говорилъ, чтобы вы не "кли?- Ж ена отв-^чаетъ: «Я 
не 'Ьла!», а мужъ отв-Ьчаетъ: « Я н е+ л ъ , она-кла!» Богъ говоритъ: «Ничего! по
ловина будетъ принадлежать ему (т. е. дьяволу), половина будетъ принадле
жать на.мъ!» Посл'Ь этого Богъ, записавши все въ книгу, назначилъ челов-Ьку 
питаться травой. Онъ пустилъ въ состязание кобылу съ жеребенкомъ и ж ен 
щину съ ребенкомъ, чтобы узнать, которая изъ нихъ будетъ cK opte ^сть тра
ву. Кобыла съ жеребенкомъ ноЬла траву, росшую на одной только ropKt;
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женщина съ ребенкомъ по-кла траву, переваливши семь горокъ. Богь пото.мъ 
говоритъ: «(Если я назначу этой женш,ин1; питаться травой, то она не оста- 
вит-ь травы!» Онъ на^начилъ человеку пасти скотъ и +.сть въ м+ру скотское 
мясо. ПослЬ этого продолжалъ -Ьсть траву скотъ. Луну и солнце онъ (т. е‘ 
Богъ) отдалъ Эрлик'ь-хану. Послк этого женщина, и.м'Ьющая ребенка, поте
ряла своего ребенка; корова, им-Ьющая теленка, потеряла своего теленка; ко
была, имеющая жеребенка, потеряла своего жеребенка. Богъ не можетъ взять 
у Эрликъ-хана назадъ луну и солгце. Поел!; этого Богъ собралъ вс'Ьхъ 
пернатыхъ птицъ; собралъ зв+.рен, им-Ьющихъ когти. Богъ сказалъ аисту — 
начальнику птицъ: «Если придетъ коростель, то вы не см-Ьитесь, — если вы 
разсм'Ьетесь, онъ осердится и уидетъ, нельзя будетъ спросить у него ни од
ного слова!» Когда были собраны Bcfe птицы, коростеля не было. Пригласили 
коростеля. Когда пригласили коростеля, то глава птицъ анстъ разсм+.ялся. 
Коростель осердился и ушелъ, говоря: «Аистъ, глава птицъ, не пригласилъ- 
ли меня для того, чтобы посм+.ягься надо мной?» Теперь Богъ посылаетъ 
сову, чтобы послушать коростеля дома. Когда она сгалд слушать, коростель 
говоритъ: ((Пусть Богъ заставитъ кричать сотню .мужей, а Э рликъ-х.тъ пусть 
поимаетъ эхо скалъ, пусть поймаетъ свою тЬнь, пусть поймаетъ топотъ ста 
лошадей! Кто можетъ поймать эхо скалъ? кто можетъ поймать свою т+.нь? 
кто можетъ поймать топотъ? Богъ спроситъ, говоря: «Ты не далъ ничего, что 
я просилъ!» и потомъ получить обратно луну и солнце!» Выслушавъ это, сова 
отправилась и передала Богу вс-fe слышанныя слова. Богъ отправился къ Эрликъ- 
хану, и говоритъ: «Дай эхо скалъ, дай топотъ ста лошадей, отдай свою т1;нь!» 
Эрликъ-ханъ согласился отдать чхо скалъ, отдать также топотъ ста лошадей 
и отдать свою т+,нь. Эрликъ-ханъ заставлявтъ сотню мущинъ ловить т+.нь; 
начинаютъ они ловить, у нихъ ничего нЬтъ. Богъ говоритъ: « 1'еперь ты не 
далъ ничего, что я просилъ!» сто челов+къ ловятъ топотъ ста коней, они 
ловятъ, но у нихъ ничего н-Ьтъ. Эрликъ-ханъ хот-клъ отдать эхо скалъ; сто 
мущинъ съ крико.мъ ловятъ эхо, но ничего н-Ьтъ. «Не только одну, но и три 
вещи я просилъ, ты не далъ! возрати мн-fe луну и солнце!» Теперь они, от
нимая другъ у друга луну и солнце, поднялись на поверхность земли. По
томъ Богъ поднялъ луну и солнце наверхъ. Когда онъ зат+,мъ поднялъ, все 
стало жить хорошо. Богъ послалъ ласточку къ Эрликъ-хану, чтобы украсть 
кремень ( б у к в ,  камень огнива). Ласточка, вылетая отъ Эрликъ-хана и встр-fe- 
тившись съ комаромъ ( б у к в ,  желтой мухой), говоритъ: «Здравствуй! куда 
ты леталъ?» — «Я леталъ, чтобы пососать кровь существъ, находящихся на зем- 
л'Ь!» — «Кто посылалъ?» — «Посылалъ Эрликъ-ханъ!» — «Какого существа кровь 
слаще?» — «Кровь челов+жа— сладкая! я пилъ кровь вс^хъ существъ,—н-Ьтъ 
ничего слаще челов-Ьческой крови!»—«Высунь-ка свой языкъ!» Когда о ъ вы- 
сунулъ свой языкъ, ласточка откусила ему прочь языкъ. Теперь комаръ отпра
вился. Эрликъ-ханъ спрашиваетъ у него: «Какого существа кровь слаще?» 
Не им+я языка и не им^я возможности говорить, о .ъ только поетъ, Эр
ликъ-ханъ догадался, и погнался за ласточкой, но поймать не можетъ; не 
могши поймать, онъ оторвалъ ей прочь середину хвоста; пой.мать не .могъ. 
Ласточка, такъ какъ кремень м-Ьшалъ ей, бросила половину на скал-fe. Теперь 
Эрлпкъ-ханъ пришелъ къ Богу. У Бога былъ одпнъ юноша съ колотушкою



карауливш1й дверь. Эрликъ-ханъ хочетъ войти. Тогъ юноша говоритъ; «Куда 
гы пришелъ?» — «Что буду "Ьсть. объ этомъ я пришелъ спросить!» — «Ты по
стой зд -fecb, а я войду!» Сказавши так'ь, тотъ юноша вошелъ въ юрту Бога. 
Вывдя оттуда, мальчикт» сказалъ Эрлику-хану: «Пусть Эрликъ-ханъ "Ьстъ гни- 
лыя деревья», между т-Ьмъ какъ Богъ говорилъ: «Пусть омъ 'Ьстъ старухъ и 
стариковъ!» Эрликъ-ханъ отправился и, по'Ьвши одн-fe сутки гнилыя деревья, 
пришелъ. Юноша не впускаетъ Эрликт>-хана и, опять вошедши самъ, далъ 
свою колотушку подержать Эрликъ-хану. Юноша передаетъ Богу: «Эрликъ- 
ханъ, -Ьвши старыхъ людей,говоритъ, что виутренностьего покрывается горечью!» 
Богъ теперь говоритъ: «Пусть онъ питается грудными д'Ьтьмн!» Придя отту
да, тотъ юноша говоритъ: «Боп, говоритъ; пусть онъ питается молодыми 
ивовыми в'Ьтками!» Эрликъ-ханъ отправился, по-Ьлъ ивовыхъ BtTBCii и, при- 
шедши, гоЕоритъ мальчику: «Оттого, что я -Ьлъ молодыя ивовыя в^тки, у 
меня стало внутри тяжело!» Мальчикъ говоритъ: «Я войду!» Когда онъ хо- 
т-клъ войти, Эрликъ-ханъ не впускаетъ его, хочетъ войти самъ. Т огъ маль- 
чик"ь далъ ему держать колотушку, а самъ вошелъ. Мальчикъ говоритт^ Богу: 
«Эрликъ-ханъ говоритъ, что нocл'fe яден1я грудныхъ д-Ьтей, у него стало- 
внутри тяжело!» Богъ теперь говоритъ: «Пусть онъ iscTb молодыхъ лю
дей!» Придя, онъ говоритъ Эрликъ-хану: «Богъ говоритъ, чтобы ты -^лъ 
высохш1я и отверд-Ьвппя, какъ хворостъ, деревья!» Эрликъ-ханъ отправился, и 
отправившись, одн-Ь сутки жевалъ хворостъ. Эрликъ-ханъ пришелъ. Давиш- 
nin лильчикъ говоритъ; «Куда ты опять пришелъ?» Э рли к ъ -хан ъ  говоритъ: 
«Оттого, что я жевалъ хворостъ, у меня внутри стало горько, а зубы приту
пились!» Мальчикъ не впускаетъ Эрликъ-хана. Эрликъ-ханъ вошелъ, толк
нувши того мальчика. Пришедши теперь, Эрликъ-ханъ спрашиваетъ; «Ты 
заставляешь жевать только верхушки деревьевъ?» — «Когда я заставлялъ ж е
вать только верхушки деревьевъ? разв-Ь я не говорилъ, чтобы ты питался 
старыми людьми?» —«Не ври-ка!» сказалъ онъ и не даетъ Богу даж е вымол
вить слово. Вел"Ьли позвать того мальчика. «Pa3B"fe я не говорилъ, чтобы онъ 
питался грудными д-Ьтьми?» Давишн1й мальчикъ-докладчикъ говоритъ: «Если 
онъ будетъ "Ьсть грудныхъ д-Ьтей и если высохнетъ молоко грудей, то, в1;дь, 
тебя-же матери ихъ будутъ проклинать устами и языкомъ!»—PasB-fe я не го
ворилъ, чтобы онъ питался старыми людьми?» Тотъ мальчикъ говоритъ: «Я 
пожал-Ьлъ старыхъ людей!» — «Если я сказалъ, чтобы онъ 'Ьлъ молодыхъ лю
дей, то почему ты не говорилъ?» Мальчикъ отв-Ьчаетъ; «Некоторые молодые 
люди не жили семейною жизнью,—они станутъ плакать и рыдать, в'Ьдь тебя 
ж е они будутъ проклинать!» Эрликъ-ханъ теперь нам'Ьренъ, если придется, 
•fecTb стараго челов-Ька; молодаго человека, если придется, тож е нам-Ьренъ 
■fecTb Эрликъ-ханъ; если встр-Ьтится грудной младенецъ, тож е +,сть Эрликъ- 
ханъ отправился къ себ+з домой подъ землю черезъ отверст1е, сл15ланное  

тростью. Сталъ онъ "Ьсть стараго челов15ка, молодаго человека тож е "Ьстъ, 
■fecTi. и грудныхъ д-Ьтей. Тотъ мальчикъ, будучи прогнанъ съ неба Богомъ, 
сталъ на земл-fe учить людей, жить хорошею жизнью, вести хорошее хозяй
ство.

Ж. SCamaHcC'o.
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vvV. улла Насръ-эд-динъ, или, какъ обыкновенно его называютъ, ходжа 

Насръ-эд-дню, принадлежитъ къ числу любимыхъ

народомъ шутовъ-проказииковъ. Полное нй1Я его ходжа Мухаммедъ Насръ- 
эд-динъ. Авторъ приводимыхъ ниже переводовъ анекдотов!, объ этомъ ходж -fe 
Т. А. Р1ваницк1и на псноваши народныхъ предангй думаетъ, что онъ жилъ  
во времена Аббасидскаго халифа Гарунъ-ар-раитда, нФ.которые-же думаютъ, 
что ходжа Насръ-эд-динъ лицо, выдуманное народомъ, но ор1енталисты Charles 
Шеи и Gustav F li if je l'‘) едипогллсно говорятъ, что ходжа Насръ-эд-динъ ро

дился въ ceлeнiи (Сиври-хисаръ) близь Ангоры въ Малой Аз1и и

похороненъ въ (Акъ-шегръ) и что от> жилъ во времена иерваго т\ -

рецкаго султана Баят да I, царствовавтаго съ 1389 по 1403 годъ, и средне- 
аз1ятскаго государя Тамерлана, или, правильнее, Тимуръ-ленга, жившаго съ 
1337 по 140S годъ. Ходж-к Насръ-эд-дину часто приписывались и приписыва
ются остроумные и даже непри.тачные анекдоты, выдуманные народомъ_ 
Анекдоты объ этомъ ходж'Ь печатались какъ въ подлинник+. на востокЬ (Т е
геран'!?, Константинопол-fe, СмирнФ,, Булак'Ь), такъ и в7. перевод+. на запад+.. 
Въ Казани посл'Ьдн1ц разъ сборникъ анекдотовъ о ходж'Ь Наср7,-эд-дин1;, 
содержащ1Й въ себ+, 123 анекдота, вып1елъ въ количеств-Ь 2400 экземпляровъ

въ 1890 год уй  озаглавленъ т.

е. «анекдоты об7. изв'Ьстномъ и знаменитомт. ходж"1; Насръ-эд-дин^-.» (-Зап. 
Вост. Отд. Пмп. Рус. Археол. Общ.» Томъ VI. стр. 394). Въ этомъ сборник^; 
изъ приводимыхъ Т. А. Нваницкимъ иптересныхъ анекдотовъ я нап1елъ липп. 
н+которые. Анекдотъ первый, по словамъ Т. А. Иваницкаго. циркулируетъ не 
только меж ду мусульй1анами'—персами, турками и татарами, но и между гор
цами Дагестана, говорящими на грузинскомъ язык+ Подобная этому анекдоту 
русская сказка заключается въ изв-{5стномъ сборник1; Л. П. Лваиасьева )̂, 
именно сказка о набитомъ дурак'Ь. Въ одиихъ анекдотахъ ходж а Насръ-эд- 
ДИН7. находчивостью уподобляется русскому шуту Балакиреву, въ другихъ 
пошлостью русскому стихотворцу, автору многих; неприличныхъ куплетовъ, 
Баркову, часто его изображаютъ дурачкомъ или юродивымъ, и нередко онъ 
является авторомъ злыхъ стишковъ, направленныхъ противъ ученыхъ и су
дей. На русскомъ язык'Ь о ходж 1? Насръ-эд-дин-Ь писалось очень мало, зд-Ьсь 
можемъ указать между прочимъ: i) В. Д. Смирповъ. «Очеркъ истор1и ту
рецкой литературы. Спб. 1891». Стр. 31. ОтдФ,>тъ народной литературы. 
2) Газета «Казан. Телеграфъ». 1893 годъ. Js® 230. Статья Tapacin Зака-

Catalogue of the turkish Manuscripts in the British Museum. 1888., 
Стр. 152 и 224.

-) D ie arab., pers. und tiirkischeii Handschril'ten der Kaiserlich-Konigl. Hof- 
bibliothek zu W ien. П Band. 1865 Стр. 28, j<s 792.

Народныя pyccкiя сказки. Книга HU Москва 1873. Стр. 378— 381. 
Сказки, записанныя иъ 'Гамбовской и 1^оронежскои гvбepнiяx^.).

О



тальскаго подъ заглав1емъ «анекдоты Кавказскпхъ горцевъ-мусульманъ о 
мулл-fe Насръ-эд-дии-ь». Въ этой стать-fe о ходж-Ь Н асръ-эд-дин15 пом-Ьщено 
7 анекдотоаъ, которые изложены въ сокращ енномъ вид'Ь сравнительно съ 
нижеприведенными Т. А. Иваницкимъ анекдотами.

Казанск1й сборникъ анекдотовъ о ходж-Ь Насръ-эд-дин'Ь, будучи  пе- 
нереведенъ съ турецкаго языка, сохранилъ въ себ -fe не мало особенностей  
этого языка. На турецкомъ язык'Ь анекдоты о ходж-Ь Насръ-эд-дин'Ь обы к

новенно называются т. е. «анекдоты о 

господин-}? ходж"Ь Насръ-эд-дин'};1. К азан ск и  сборникъ впервые былъ на- 
печатанъ въ 1845 (Oatalogus libr. Bibl. Uiiivers. Petropol. VI. 540), во вто- 
poii разъ въ i888  и въ трет1й въ 1890 году. Р1зъ городовъ и 
м-Ьстечекъ, нос1;ш,енныхъ Н асръ-эд-диномъ, въ посл-^днемт, Казанскомъ  

ceopHnKi? м еж ду прочимъ упоминаются: i) ч_? I Лкг-гнегюй въ анек-

дот-fe № 25 (стр. 6) и №  38 (стр. 8); 2) j  С ивра-хисарь  въ анек-

дот -fe Л“ 44 (стр. 8), Д? 51 (стр. 9), JSs 92 (стр. i6), № 106 (стр. 17) и Л*» и 8  

(стр. 19); з) ,Je.p6 cndb въ анекд. Аё 107 (стр. 17). И зъ  историческихъ

лпцъ упоминается только Тамуръ-леюъ. А къ-ш егръ и С иври-хи-

сДръ и д о  HbiH'fe существуютъ въ Малой Аз1и (См. стран. 8о, кл-Ьтку В. 2. 
«й . A ndrees  UiiTulatlas. 2-to Anflatje, B ielefeld . 1887»). И зъ приводимы хъ ниж е  
анекдотовъ въ Казанскомъ сборник'Ь 1890 года н-Ьтъ вовсе перваго, пятаго 
и шестаго; что-ж е касается остальныхт^, то они Т. А Иваницки.мъ приведе
ны гораздо подробн-}5е и полн-fee, Ч'Ь.мъ въ выш еупомянутомъ сборник'Ь. 
А некдотъ второй въ Казанскомъ сборник'Ь по.м'Ьщенъ на стр. 9, подъ  Лн 48; 
трет1Й— на стр. 13, .N» 74; четвертый—на стр. 7, .V. 34; седь.мой— на стр. 7 , 

31. Второй анекдотъ изв-Ьстенъ также тюркско.му племени Таранчи, ж и 
вущему въ Китайски.чъ пред'Ьлахъ,— въ долин'Ь р. Или; онъ записанъ из- 
в-Ьстнымъ тюркологомъ В. В. Радловымъ въ подлинник'^ на таранчи1£скомъ 
нар-1',ч1и и ид1ъ-же переведенъ на н'Ьмецк1и языкъ (См. „ 7?. Гадловь. О браз
цы народной литературы тюркскихъ племенъ” . Ч. V I. Спб. 1886. Стр. 176 
текстовъ и 231 переводовъ). Въ анекдот'}; третьемъ «князь», которому Насръ- 
эд-дннъ подарилъ жареннаго гуся, по имени lie названъ, тогда какъ въ К а

занскомъ сборник'}; BM-fecTo «князя» упоминается d I J  

'Гимуръ-ленгъ.
SiamauoC^b

Мулла Н асръ-эд-динъ самое популярное почти во все.мъ мусульман- 
скомъ дйр-}; лицо, но изъ всЬхъ мусульманскихъ народовъ къ этому мул- 
л'Ь больше вс'};хъ симпат1ю питаютт^ Кавказск1е мусульмане, и зъ  посл+.д- 
нихъ ж е особенно Дагестанцы , или горцы восточнаго Кавказа. Дагестанцы  
пр1юткли муллу Н асръ-эд-дина у себя съ особою  любовью. Назовите его  
любо.му изъ н и хь ,— онъ paзcмi;eтcя и, если угодно, тотчасъ передасть вамъ 
объ немъ н'15сколько анекдотов'ь. Б 1ограф ическ1я св'};д'}'.н1я о мулл-}; Насръ- 
эд-дин-}; весьма скудны, при этом ъ они мало достов'Ьрны и н-Ьсколько 
странны. П ов4;ствуютъ, что во вре.чена А ббасидскаго халифа Эмира Гарунъ-



ар-рашида ‘) ж илъ ученый мулла этого имени. Ученее

его подверглось осужден1ю, и онъ, чтобы спасти свою жизнь отъ гони
телей, притворился юродивымъ. Преда1пе преобразило юродиваго мул.ту 
Насръ-эд-дина въ шута, и создало про него множество забавныхъ разсказовъ. 
С борникъ анекдотовъ о Мулл'Ь Насръ-эд-динФ> давно существуетъ на ту- 
рецкомъ язык'Ь. Кних'а эта встр-Ьчается и среди казанскихъ тлтарт.-мусуль- 
манъ подъ заглав1едп, «Х одж а И асръ-эд-динъ».

Въ данномъ случа-Ь мы нам-Ьрены познакомить читателя съ разска- 
зами о путевыхъ и другихъ приключен1яхъ упомянутаго муллы: они папо- 
минаютъ собою одну изв-Ьстную русскую народную сказка обь Иванушк+>. 
Вотъ эти разсказы или анекдоты.

I) П у т  е в ы я п р и к л ю ч е н i я м у л л ы  И а с р ъ- э  д- л и н л.

Однажды мулла Н асръ-эд-динъ, путешествуя, видитъ дорогою н'Ь-

сколько челов'Ькъ, копающихъ могилу. «Ас-салямъ алей-кумъ»

(миръ надъ вами), сказалъ онъ имъ. Могильш;ики подбеж али къ мулл-];, 
схватили его и начали бить. «За что вы бьете меня»? спросилъ въ испуг'к 
Н асръ*эд-динъ. — «Встр-Ьтизъ насъ, ты долж енъ былъ поднять руки, чтобы 
прочесть за упокой», отв15тили могильш,ики. «Я запомню это и такъ буду  
поступать», сказалъ Наср7:,-эд-динъ и отправился дал-^е. Въ это время на 
встр-Ьчу ему шло н^зсколько человЬкъ, которые играли на музьп^Ь и 
танцовали лезгинку. Мулла Н асръ-эд-динъ, приблпзпвишсь къ плясуна.мъ. 
поднялъ руки и сталъ читать заупокойную молитву. Лнкующ1е обид-Ълись 
на это и поколотили Н асръ-эд-дина. «За что вы бьете меня?» спросилъ 
мулла. — «Глупецъ ты, разв'Ь время теперь читать за упокой? разв"!; не ви
дишь, что у насъ свадьба? вЬдь, княжеск1Й сыт^ женится! Встр'Ьтивъ насъ, 
ты долж ен ъ  былъ взять njanKy подъ мыпщу, прыгать и плясать!» отв'Ьтпли 
ем у.— «Х орош о, это я буду помнить», сказалъ мулла и пошелъ дал4',е. 
Вдругъ он7> видитъ не подалеку охотника, который только что приц-Ьлился 
въ зайца. Мулла Н асръ-эд-динъ схватилъ шапку подъ мышку, сталъ пры
гать, плясать, скакать и вспугнул7> злйца. О хотникъ, разсердившись, подбЬ- 
жалъ къ мулл'Ь и далъ ему ударъ въ затылокъ прикладомъ ружья. «Что 
ж е вы хотите, чтобы я сдЬлалъ?» спросилъ Н асръ -эд-динъ .~«С няв1, njan- 
ку, ты долж енъ былъ ходить на цыпочкахъ тихонько, то наклоняясь то 
приподымаясь», сказалъ охотникъ. Запомнивь это, мулла Н асръ-эд-динъ  
продолж алъ путь. Теперь онъ увид'15лъ подл-Ь дороги пастуховъ со стадомъ  
овецъ. Снявъ шапку, мулла тихонько пошелъ по направлен1ю къ стаду, то 
сгибаясь, то припо анимаясь, а такъ какъ зтимъ Н асръ-эд-динъ вспугнулъ 
овецъ, то и пастухи поколотили его. Много несчаст1й пришлось испытать 
му.тл'Ь Насръ-эд-л.ину въ  свое.мъ путеш еств1и. ")

*) Эдшръ Гарупъ-ар-рашидъ былъ 22-мъ халифомъ посл-Ь арабскаго 
пророка Мухаммеда и царствовалъ съ 786— 809 г.

‘■*) Э тотъ анекдот7з и сл-Ьдугопие мы слышали въ Груз1и, на Кавказ-Ь, 
въ сел. Кахи Закатальскаго округа, отъ одного горца бывшлго до обраш с- 
н1я В1> xpHCTiaHCTBO йхусульманскимъ муллою.



2) Н а С р ъ-э д -д  и и 'ь II е г о  о с е л ъ.

Однажды мулла Н асръ-эд-динъ со свонмъ осломъ отправился въ л'Ьсъ 
за дровами. Въ л+су, на краю дороги , онъ, привязавши осла, пол-Ьзъ на д е
рево и началъ рубить ту самую вЬтвь, на которой самъ сид+.лъ; мулла не 
дорубилъ еще в'Ьтви до  половины, какъ на дорог+> показался прохож1й, ко
торый, увид1;в-ь опасное полож ен1е Н асръ-эд-дина, закричалъ ему: «эй мул
ла, мулла! что ты д-Ьлаешь? в-Ьдь ты упадепть!» Мулла Н асръ-эд-динъ, посмо- 
тр-Ьвщи на него, сназалъ: «ступай своей дорогой, учишь что-ли меня, какъ 
рубить?» — «Клянусь Аллахомъ, ты упадешь; разв"}; не видишь, какъ рубишь?» 
— «Да отстранись отъ меня!» возразилъ мулла, продолжая ударять топо- 
ромъ. П рохож 1й ушелъ, но сталъ оглядываться назадъ, желая узнать, что 
случится съ Н асръ-эд-диномъ. Онъ не сд+.лал7> еще ю-Ти шаговъ, какъ 
в-ктвь отрубилась и мулла Н асръ-эд-динъ бухнулся на землю. Черезъ н1;сколь- 
ко минутъ онъ вдруп> вскочилъ, погнался за прохож имъ, догналъ его и, 
поклонившись ему, сказалъ: «клянусь Кораномъ, ты пророкъ: в+,дь на са- 
момъ дФ.л-Ь я упалъ? пожалуйста предскаж и, когда я умру; ты какъ про-. 
рокъ это будеш ь знать!» Чтобы избавиться 0Т7> глупаго, прохож 1й шутя ска,- 
залъ ему: «ты умрешь тогда, когда твой оселъ з-й разъ зареветъ». Услы- 
шавъ эти слова, мулла Н асръ-эд-дит^ задумчиво возвратился назадъ къ' сво
ему ослу. BcKop+j онъ навьючилъ осла дровами и отправился въ путь. Д о 
рога была гористая. У подошвы горы оселъ, почувствовавъ на себ-Ь боль
шую тяжесть, вздумалъ было остановиться, но, получивъ отъ хозяина ударъ  
палкой, онъ зарев^злъ и пошелъ. Усльтшавъ 1-й ревъ осла, Н асръ-эд-динъ вос- 
кликнулъ: „умеръ я до  кол-Ьнъ!" П рош едш и полъ-дороги, оселъ 2-й разъ 
зарев-Ьлъ. «Теперь до живота умеръ!» закричалъ мулла. На вершин'Ь горы 
оселъ, наконецъ, зарев+.лъ и з-й  разъ. Мулла Н асръ-эд-динъ упалъ на д ор о
гу и началъ орать во все горло: «умеръ я, умеръ, умеръ!» О селъ, не видя  
уж е за собою хозяина, завернулъ въ сторону, остановился и сталъ -fecTb 
траву. Въ это время, откуда ни возьмись, появились волки и напалп на ос
ла. Мулла Н асръ-эд-динъ, видя, что зв1;ри -Ьдятъ его осла, хот+,лъ было 
встать и помочь б+дном у ж ивотному, но думая, что онъ мертвъ, началъ 
кричать; «ахъ, если-бы  я былъ ж ивъ, тогда показалъ-бы я вамъ, волки! те
перь что ж е MH-fe д+,лать? кушайте, кушайте моего осла,— Аллахъ далъ его 
вамъ!»

5) М у л л а  и К н я з ь .

Однажды мулла Н асръ-эд-динъ понесъ князю въ подарокъ жаренаго  
гуся; но, соблазнившись дорогою , съ-Ьлъ отъ него одн у ногу. «rAis ж е  др у
гая нога? спросилъ князь.— «У наш ихъ гусей только по одной  н ог-i;», отв'Ь- 
тилъ мулла.— «Какъ это такъ?» возразилъ князь.— «Если не в-Ьришь, такъ  
вотъ посмотри!» сказалъ мулла, указывая па гусей, только что выш едш ихъ  
И37> воды и стоявш ихъ каждый на одной Hor-fe. К нязь бросилъ палку, и гу
си ноб-Ьжали. «А вотъ у нихъ ло дв-Ь ноги», сказалъ князь.— «И не удиви
тельно», отв-Ьтилъ мулла Н асръ-эд-динъ: если бы такой палкой швырнули въ 
тебя, такъ у тебя, пожалуй, стало-бы четыре ноги». Князь отпустилъ его  
съ подарками.



4) М у л л а и к о т е л ъ.
О днажды  мулла П асръ-эд-дннъ поиросилъ у своего сос-Ьда на время 

большаго котла. Сос-Ьдъ одолжпл7> ему котелъ. Чрезъ нисколько дней мул
ла возвращасть хозяину большой котелъ, положпвъ въ него еще другой, 
маленьк1й, «А это что такое?» спросилъ сосФ.дъ. «Это твои котелъ родилъ!» 
отв'{5тилъ Н асръ-эд-динъ. Хозяинъ унесъ оба котла. Спустя нисколько вре
мени мулла Н асръ-эд-динъ опять попросилъ котла у сосуда. Посл1;дн1й съ 
радостью отдалъ ему его. Прошла нед'Ьля, м'Ьсяц7>, а мулла не возврагцаетъ 
котла. Т огда хозяинъ самъ пошелъ къ Насръ-эд-дину взять у него свой ко
телъ. «Котелъ умеръ!» воскликнулъ мулла.--«Какъ! развЬ котелъ умирастъ?» 
отв'Ьтилъ хозяинъ .— „А  какъ ты думаешь? Если онъ можетъ родить, поче- 
м у-ж е НС мож етъ и у.мереть? Къ тому ж е онъ отъ родовъ и умеръ!“ приба- 
вилъ мулла Н асръ-эд-динъ. Х озяинъ, не желая посрамиться предъ односель
чанами, молча возвратился домой безъ котла.

5) М у л л а  Н а с р ъ-э д- д  и н ъ  и е г о  с о с - Ь д ъ .

Пришелъ сос'Ьдъ къ мулл-Ь Насръ-эд-дину и проситъ у него осла на 
время. «Осла Н'Ьтъ дома!» сказалъ Насръ-эд-динъ. Т утъ на б 1;ду въ конюш- 
н-Ь сталъ рев-Ьть оселъ. «А вотъ онъ въ конюшн-Ь», отв+.тилъ сос-Ьдъ. — «Глу- 
пецъ ты и нахалъ!» крикнулъ мулла: «ослу в-Ьришь, а мн'Ь съ бородой мулл-fe 
не в'Ьришь!»

6) М у л л а  и м а л ь ч и к и .

Ш елъ мулла Н асръ-эд-динъ въ село. Приблизившись къ нему, онъ  
увид-Ьлъ на дорог"Ь мальчиковъ, которые играли въ бабки (козны). Мулла, 
заран1;е зная, что, когда онъ пропдетъ михмо д-Ьтей, они будутъ дразнить и 
см-Ьяться надъ нимъ, придумалъ сл'Ьдующее: торопливо подош едш и къ маль- 
чикамъ и указывая на дом ъ, онъ сказалъ имъ: «разв-Ьне знаете вы, что вонъ 
въ томъ дом-Ь устраиваются поминки? 'Ступайте туда 'Ьсть!» Ма.1ьчики по- 
в-Ьрили мулл-fe и б-Ьгомъ пошли въ тотъ домъ. Н асръ-эд'дит>, видя б -fery- 
щ ихъ д-Ьтей, подумалъ: «быть можетъ, такъ и есть, тамъ поминки», и самъ  
погнался за мальчиками.

7) М у л л а  и в о р  ы,
Въ одну ночь въ дом ъ муллы Насръ-эд-дина зашли воры. Мулла толь

ко что легъ въ постель и собирался спать. Испугавшись воровъ, онъ оку
тался въ од-Ьяло и притворился спяш.имъ, причемъ одпи.мъ глазомъ сталт. 
сл-Ьдить за страшными гостями. Воры унесли вс'Ь его вещи. Мулла Насръ- 
эд-динъ вс1<очилъ съ ложа и, видя, что все у него похищ ено, взялъ свою 
постель и погнался за ворами. Ночь была лунная, поэтому онъ легко уз- 
налъ ихъ. Догнавш и воровъ, мулла въ н'Ъсколькихъ шагахъ сталъ слФ,до- 
вать за ними тихонько и молча. Т утъ онъ нечаянно споткнулся о камень. 
Услышавъ стукъ, воры оглянулись назадъ и съ изумлен1емъ начали спраши
вать хозяина, спокойно и задумчиво идущ аго за ними: «эй мулла Насръ- 
эд-динъ , ты куда идешь?» — «Какъ это куда, разв'Ь не па новую квартиру мы 
переходимъ.^ чуть было тамъ у насъ постель не осталась, но вотъ я н(-су 
ее» , зам'Ьтилъ мулла Н асръ-эд-динъ. Воры возвратили ему всЬ вещи.

SICapaciii "Ж а н ш ф ш .
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  п .

У Ч Е Н Ы Я  З А П И С К И
П М И Е Р А Т О Р С К А Г О

К а з а н с к а г о  У н и в е р с и т е т а
Н А  1 ^ 9 4  Г О Д Ъ .

Въ Ученыхъ Запискахъ помЬщнются;

I. Въ ОТД̂ Л'Ь наукъ: учены я и:и'акдова1Мя профессоров ь и 
ореподапатедей; сооби^ешя и иаблоде1Пя; пубдпчныя jeKiiiii и р1>чн; 
отчеты по ученымъ командиронкамъ и извлечен1я изь яихъ; науч- 
ныя работы студентов!., а также рекомендованные Факультетами 
труды посторонних'ь дицъ.

I I .  Вь отд'ЬлЪ критики и 6и6л1ограф1и: проФессорск1я репен- 
31И на магнстерск1я и докторск1я диссерта1ип, представляемыя въ 
Казанск1й университетъ, и студентск1я работы, п[)едста1ияемыя 
на соискан1е наградъ; критическ1я статьи о вновь появляющихся 
вь Poccin и за границей книгахъ п сочинен1яхъ по всЬмъ отра- 
сдямъ знан!я; библ1ограФпческ1<*, отзывы и зам'Ьтни.

III. Университетская л'Ьтопись; извлечен!я изъ протоколовъ 
засЪдан!й Совета, отчеты о диспутахъ, .^татьи, поспященныя обо-  
зр^н1ю коллек1Пй и состоян 110 учебно.вспомогательныхъ учрежден!й  
при университетЬ, б1ограФическ1е очерки и некрологи проФессо- 
ровь и другихь лнцъ, стояви1и \ъ  близко кь’ Казанскому универ
ситету, обозр'Ьн1я преподаваш'я, распред-Ьлен1я лек1ий, актовый от-  
четъ и проч.

I V .  П р и л о ж е ш я :  университетск1е курсы прюФвссоровь и пре
подавателей; памятники историческ1е и литерату|3нб1е съ научными  
комментар1ями и памятники^ им'1;юпие научное значен1е и ещ е не  
обнародованные.

Ученыя Записки выходятъ пер1одически шесть разъ въ годъ  
книжками вь размЬрЬ не менЬе 15 листовх, не считая извлечен1й 
пзъ протоколовъ и особы хъ приложен1й.

Подписная uiiHa въ годъ со вс+>ми приложен1ями 6 руб., съ 
пересылкою 7 р. Отд+.льныя книжки можно получать въ редакц!»  
по 1 руб. 60  к. Подписка принимается иъ Правлен1и университета

Редакторъ О. Мищенко.



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

н а  1 8 9 4  г о д ъ

НА ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ
„ 0 Р Е Н Б У Р Г С Е 1 Й  К Р А Й  .

Газета выходитъ въ г. Оренбург^  три раза въ нед'Ьлю.
О сновная  за д а ч и  и з д а н 1*я — изучен1е ю г о -в о ст о ч н а г о  p a io n a  P o c c in  

(ryCepHift О р енбургской , С амарской и У ф им ской и о б л а с т е й  У р ал ь ск ой  
и Т у р га й ск о й )  въ эк он ом и ч еск ом ъ  н бы тов ом ъ  о т н о ш е н 1 я х ъ .

В ъ  г а з е т *  п р п н и м а ю т ъ  участ1е с л Ь д у ю и и я  лица: А. Е. А лек тор въ , И. 
Я. ЛтласоБЪ, II. А. Баратынскм'й, Н. 11. Бутовск1й, Л. А. Баратынсюй, И. В. 
Будринъ, 0. 0. Гельмгольцъ, А. И. Добросмыслов'ь, В. Л. Д*дловъ, Ф. А. 
Добросмысловъ, К. II. Калачевъ, А. М. Михайловъ, Е. II. Овсянниковъ, В. 0. 
Иортугаловъ, П. Полетаевъ, Г. Д. Поповъ, А. П. Тарнавсюй, II. Юрьинъ и

д р у г 1 я.

Корреспонденты „Оренбургснаго Края“ :
въ Самар*, Уф*, Уральск*, Бузулук-Ь, Белебе*, Мензелинск'Ь, Орек*, Троиц
ка, Верхнеуральск*, Челябинск*, Илецкой защ ит*, Шарлык*, Покровскомъ

и проч.

П о д п и с н а я  ц-Ьна: для иногородннхъ подппсчиковъ— за годъ G руб. 
за полгода 8 ])убля.

Подписка на газету яОренбургск1й Край» и объявлен1я принимаются  
въ Оренбург*, въ главной контор* газеты, при типо-литограф{и Б. А. Бре- 
слина, по Николаевской улиц*, въ дом* насл*дн. Шошина и въ отд*лен1- 
яхъ конторы, въ Уф* при книжномъ магазин* Блохина, Самар* при книж- 
номъ магазин* II. М. Федорова и Челябинск* при типо-литограф1и Бресли- 
на и Курчаева.

ОБ'ЬЛИЛЕШЯ, для папечатан1я въ газет* «Оренбургск1й Край», отъ 
лицъ, фирмъ и учрежден 1 Й, живущ ихъ или им*ющихъ свои главныя кон
торы или правлен 1‘я вн* Оренбургской, Саратовской, Симбирской, Казанской  
Нижегородской, Самарской, Уфимской и Пермской губерн1й, Уральской об
ласти и Аз1атской Poccin, принимаются исключительно въ центральной  
контор* объявлен1й торговаго дома Л. и Э- Метцль и К“ въ Москв*, Мяс
ницкая, домъ Спиридонова н въ его отд*ленш  въ С.-Петербург*, на Боль
шой Морской, И .

Редакторъ-издатель Н . А. Б а р а т ы н ск Ш .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ПЕРВЫЙ ВЫПУСКЪ

ЕЖ ЕГО Д Н И К А
ТОБОЛЬСКАГО Г!/БЕРНСКАГО МУЗЕЯ,

нздающагося въ г. Тобольск* губернскимъ музеемъ выпусками, по м*р*  
яакоплен1я матер1ала, подъ редакц1ей комисс1и изъ членовъ комитета: Е . В ,  
К узн ец ова^  Л . Е , Л у г о в с к а г о ,  Н , А . Л ы т к и н а  и А. А . Т е р н о в с к а г о ,



I l l

лодъ дредс^дательствомъ Н . М, Богдановича^ но следующей программ'Ь: 
Отчеты и протоколы зас4дан1й. Хроника музея. Оиисан1е колдекц1й музоя. 
Работы по м'Ьстнымъ (касающимся Тобольской губерн1и) вопросами архео- 
лог1и, этнографш, естественныхъ иаукт., торговли, промышленности, исто- 
piH, антрополог1и, истор1и культуры, географ1и, статистики, библ1ограф1и

и др. наук'ь.

С0 Д Е Р Ж А Н 11-: ПНРВЛГО ВЫПУСКА;

Отъ Редакцш.— Протоколъ засЬдан1я общаго собран1я 1S аир. 1893 г. 
Отчетъ о деятельности Комитета и Правления вь 1892 г. Л . Л у г о н о к а г о .— 
Ооставъ Комитета въ 1892 году. — Отчетъ о приход* и расход* сумм'ь вь 
1892 году .—Актъ ревиз1онной комисс!и.—Отчетъ о состоян1и коллекц 1 Й въ 
1892 г. Н .  Л ы т к и н а . Отчетъ о состоян1и библк»текя въ 1892 г. С. МамЬ- 
еи а . См'Ьта оборота суммт. на 1893 г .= Т ек ущ ая  хроника музоя. — Поездка 
на Северный Уралъ. Съ картой и чрртежомъ. (11зъ дневника). II. Г урск аго .  
Матер1алы для справочно-бтографическаго словаря сибирскихъ деятелей. 
Д'Ьятели XYI и XV'Ii стол*т1й. Князья IlIaxoBCKie, Щербатовы и Мосальск1е. 
К . Б .  Г а зе н н и н к е л я .— Maтepiaлы для библ1ограф1и Сибири. Указатель ста
тей и главнФйшихъ зам-Ьтонъ, касающихся Сибири и пом1;щенныхъ въ си
бирскихъ пер1одическихъ издан1яхъ 1892 г (Съ алфавитнымъ указателемъ). 
А. А. Т ер н о в с к а го .— Народное образован1е въ г. Ялуторовск* и Ялуторов- 
скомъ округ*. Историко-статистпческ1й очеркъ. (Главы I и И). Н. И. Пало-  
н е ж е н ц е в а .  — Приложен1е. Отчетъ отряда преподавателей Красноуфимской 
сельско - хозяйственной школы и учениковъ Красноуфимскаго промышлеп- 
наго училища, приглашенныхъ на л*то 1893 года въ Тобольскую губерн1ю 
для M * p o n p i H T i f t  въ борьб* съ «кобылкою». И . Н . Н о с о в а .— Объявлен1я.

И о д и и сн а я  цЪна: для иногороднихъ съ пересылкой 1 р. 25 к., для 
тородскихъ безъ пересылки 1 р. Подписка принимается въ г. Тобольск*, въ 
11равлен1и Комитета Тобольскаго Губернскаго Музея.

О Т К Р Ы Т А  11(3 I . 1111CKА
И Л  l i a i O - i  г о д ’ж.

МЛ ЕЖ ЕДНЕВНУЮ  ГАЗЕТУ

„ С А И А Р С К Ш  В Ш Н Ш ' *
(падлнхя годъ хи ).

Въ 1894 году «Самарск1й В*стникъг, им*я основной своей задачей 
разработку земско-общественно-экономическихъ и бытовыхъ вопросовъ пре
имущественно Самарскаго края и Волжско-Камскаго p a io H a ,  будетъ изда
ваться е ж е д н е в н о ,  кром* дней посл*праздничныхъ, по вновь утвержден
ной г. Министромъ Внутреннихъ Д*лъ расширенной программ*, причемъ 
при газет*, въ вид* безплатныхъ приложен1й, разр*шены ф ототи и и ческ 1е  
л с и о л н я е м ы е  въ со б ст в ен н о й  м астерск ой  —н ор тр еты  государственны х'!,  
и о б щ е с т в е н н ы х ъ  д е я т е л е й ,  а  т а к ж е  в и д ы  П о в о л ж ь я ,  и стор и ч еск и х!,  
н а м я т н и к о в ъ  и соор уж ен 1й .

Подписная ii,t>Ha на газету съ приложен1ями:
Въ г, Самар* и Самарскомъ у*зд*  въ годъ о р .,— на иолгода 3 р.— 

ма одинъ м*сяцъ 50 к. Съ пересылкою въ друг1я города и у*зды на годъ
6  р у б .—на полгода 3 р. 50 к.—на одинъ м*сяцъ 50  к.



Подписка принимается въ контор* редакщи въ Самар-Ь, Дворянская 
улица, домъ бывш. Бахъ,

Редакторъ-Издатель Н . К .  Р еутовск 1й .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

п<а 1894 годъ
НА ОБЩ ЕСТВЕН Н О -ЛИ ТЕРАТУРН УЮ  ГА ЗЕ Т У

„ Е Н И С Е Й С К 1 Й  Л И С Т О К Ъ . "
в ы х о д и т ь  в ъ  г. КРАСНОЯРСКА ЕНИС, ГУБ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

С татья и оч ерк и  по м4стнымъ вопросамъ; статьи по городскому и; 
земскому хозяйствамъ, по сельскому хозяйству, экономическ 1‘я, торговыя, 
по фабрично-заводскому производству и горной промышленности. Д 'ё й ст в 1я  
и распоряжен1я правительства. Телеграммы «С*вернаго Телеграфнаго Аген- 
ства». Недельная хроника. С у дебн ая  х р о н и к а .  Торговый отд4лъ. Справоч- 
ныя св'Ьд'Ён1я. CMiiCb. Ответы редакц1и. Ф е д ь е т о н ъ .  Романы, пов*сти, раз-  
сказы, очерки, сцены и стихотворенЬ!. Объявлен 1 я частныя и казенныя.

П о д п и сн а я  ц ^ на: съ доставкой и пересылкой на год-ь 7 руб., на  
полгода i  руб., на четверть года 2 руб., на одинъ м'Ьсяцъ 1 рубль.

Подписка принимается въ контор-}; редакц1и « Е н п сей ск а го  л и ст к а » ,  
собственный домъ, Воскресенская ул.; въ Омск* — въ книжномъ магазин^  
Александрова; въ Томск*—въ книжпомъ магазин* Михайлова и Макугаина.

Гедакторъ-Пздатель Е. К у д р я и ц е в ъ ,

г о д ъ  I V .  ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1S94 Г .  г о д ъ  I V .

П
D W I J

Н А  Г А З Е Т У

171 кт
J .

Выходить два раза въ нeдtлю по Четвергамъ и Воснресеньямъ.
П о д п и с н а я  ц1ша: Съ перес. въ др. города на годъ о р., на полгода  

2 р. 75 к., на три месяца 1 р. 50  к., на одинъ м*с. GO к. Съ доставкою въ 
To6owibCK* на годъ -4 р. 50 к., на полгода 2 р. 30 к., на три м*с. 1 р. 50 к. 
на одинъ м*с. во к. Безъ пер. и доставки на годъ i  руб., на полгода 2 р., 
на три м'Ьсяца 1 р. 25 к., на одинъ м*сяцъ 45 к.

Вс*мъ новымъ год ов ы м ъ  подписчикамъ на 1894 годъ предоставляет
ся, по желан1ю ихъ, получать безплатно газету до конца текущаго 1893 г.

Учителя и учительницы городскихъ п сельскихъ н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и -  
лищъ могутъ получать газету но уменьш енной ц-Ьн*, именно: съ пересыл
кой и доставкой за годъ 4 р., за полгода 2 р., безъ пересылки и доставки  
за годъ 3 р., за полгода 1 р. 50 к.

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подписка
I р. 50 к., 1-го марта I р. 50 к., 1-го мая 1 р. и 1-го сентября 1 р.



ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ г. Т обол ьск ^ , въ KOHTopi редакщи и 
библютек* Суханова. Въ г. Т ю м ен и , въ контор* Н. М. Давыдовской Въ г 
Е к а т е р и н б у р г * ,  въ книжномъ магазин* Бабинова. Въ г. Т ом ск * , въ книж- 
номъ магазин* Михайлова и Макугаина. Въ г, О мск*, въ кннжномъ мага
зин* Александрова. Въ г. И р к у т ск * ,  въ книжномъ магазин* Михайлова н 
Макушина. Въ г. М и н у си н ск * , въ общественной библ1отек*. Въ М оскв*,  
у  г. Чукмалдииа, Мясницкая улица, д. Художеств. Музея и въ Централь
ной Контор* обьявлен1й бывш. Л. Метцдь, въ г. Б а р н а у л * ,  у  В. К. Штильке.

Редакторъ-издатель Л. Г ы ром я тн н к ов ъ .

П О Д П И С К А
н л

„ С А Р А Т 0В С К 1Й Л И С Т О К Ъ "
ВЪ 1894 году

( 3 2 -П  ГОДЪ И ЗД А Ш Я ).
Вступая въ 32-й годъ издан’т ,  „Саратовскш Листокъ“ будетъ 

выходить при прежней редакц1и и состав^ сотрудниковъ.
П О Д П И С Н А Я  U i s H A :

Съ д о с т а в к о ю  въ С аратов*: на годъ 7 руб., II м*с. <» руб. .V) к., 
10 м*с. н руб., 9 м*с. 5 руб, 50 к., 8 м*о. о руб , 7 м*с. 4 руб. о1> коп.,
6 м*с. 4 руб., Г) м*с. 3 руб. 50 к., 4 м*с. 3 р., 3 м*с. 2 руб. 50 к., 2 м*с.
2  р , 1 м*с. 1 руб.

Съ цересгллкою въ друг1е гор ода; на годъ 8 руб.. 11 м*с. 7 руб., 
10 м*с. () руб, 50 коп., 9 м*с. (> руб., 8 м*с 5 р. 50 к., 7 м*с. 5 р. 6 м*с.
4 р. 50 к., 5 м*с. 4 руб., 4 м*с. 3 р. 50 к., 3 м*с. 3 руб., 2 м*с, 2 р. 40 к.
1 м*с. 1 р. 20 к.

За границу на годъ 14 руб.
Для облегчен1я возможности подписываться на газету недостаточнымъ 

лицамъ редакд 1 я допускаетъ разерочку подписной платы для годовыхъ 
подписчиковъ какъ городскихъ, такъ и иногороднихъ: первые виосятъ при 
подписк* 3 руб., 1'Го марта 2 руб. и 1-го мая 2 руб.; иногородные — при 
подписк* 4 руб. и 1-го мая 4 руб.

Подписка принимается съ 1-го по 1-е каждаго м*сяца и не дал*е  
■конца года.

Подписка принимается въ контор* редакц1и: Оа])атовъ, П*.мецкая, д. 
Онезорге, и въ Вольск*—у Ипяпа Федоровича Волкова.

Объявлен1я принимаются: на 1-й страниц* первые три ])»за 20 коп. 
за строку, въ посл*дуюпие разы по 1о коп.; на 3-й и 4-й— первые три раза 
по 7 к ,  а посл*дуюпие разы— по 5 коп. Годовыя объявлен 1 я пользуются 
особой уступкой.— Объявлеп1я изъ заграницы и вс*хъ м*стъ 1’осс1йской им- 
iiepin, кром* Саратовской, Тамбовской, Пензенской и ■ приволжскихъ губер- 
н1й. принимаются исключительно въ ц ен т р а л ь н о й  к о н т о р *  объявлен1й  
бы в ш . М етцль, въ Москв*, на Мясницкой ул .,  въ д. Спиридонова. Для 
этихъ объявлен1й такса: на 1-й страниц* 20 коп. и поел* текста 10 коп. 
за строку петита.

Розничная продажа газеты по 5 коп. за экземпляръ.
Редакторы-издатели II. О. Л е б е д е в ъ ,  II. II. Г о р и зо н т о в ъ .



ОТКРЫТА ПОЛППСКА

. . M f f i i i ' i i i i i iM V
ВЪ 1894 году.

(iS-ii ГОЛЪ 113ЛАПIЯ).

«Саратовский Дневникъ» въ 1894 году, будетт, въ основныхъ положе- 
Н1’яхъ, следовать програмл^ посл-кдннх'ь л'Ьтъ. Но прежнему, особенное внп-  
MaHie редакт^я обратитъ на «местный отд4лъ» газеты, т. е. на возможную  
полноту св+.д'1;н{й о жизнн Саратова и его области, обниматони'н кром4 са
ратовской смежныя части сос^^днихъ губерн1й п, въ особенности,—самарское 
Заволжье до Урала. То, что мы писали въ пропгломъ году о в^роятномъ 
оживлен1и нашей области благодаря проведен1ю въ ней д'Ьлой ct.TH жел4з;  
ныхъ дорогъ, теперь уже отчасти осуп 1;ествилось. Торговля и нромынглен- 
ность, особенно въ Саратов^, получили сильный толчекъ, вьтразпвш1йся улсе 
во многихъ новыхъ предпр1ят1ях'Б. Нродоллсая начатое въ пропгломъ году  
расширение мФстнаго отдела, редакп,!я направляетъ свои старан1я на раз
работку многочисленныхъ вопросовъ, возникагощихъ пзъ потребностей сель- 
ско-хозяйственной, торгово-промышленной и общественной жизни края. Меж
д у  прочимъ, снец 1 альный Т ор говы й отдйлт. будетъ значительно увели-  
ченъ. Какъ въ обищхъ, такъ и въ спецхальныхъ вопросахъ редакция, какъ. 
и прежде, будетъ строго разграничивать интересы большинства населен1я 
отъ выгодъ отд^льныхъ или случайпыхъ его группъ.

И о д и и сн а н  n'liiia съ п ер есы л к о ю  нъ друг1е  гор ода;  На годъ 7 р.,̂  
на 11 м'Ьс. (» р. 50 к., на 10 м1;с, (> руб., на 9 м4с. 5 руб. 50 к., на 8 Mic.
5 руб., на 7 Mtc. 4 руб. 50 к., на 6 м4с. 4 руб., на 5 м,Ьс. 3 руб. 5!) к., на  
4 Mtc. 3 руб., на 3 м4с., 2 руб. 50 к., на 2 M'Jbc. 2 р у б , на 1 м4с. 1 руб.

Для облегчения возможности подписываться на годовой экземпляръ  
газеты редак 1 ця допускаетъ р азср о ч к у  подписной платы для г о д о в ы х ъ  
н од п п сч п к ов ъ  какъ городскихъ, такъ и иногороднихъ, первые вносятъ: 
при нодиискЬ 2 р., 1-го марта 2 руб. и 1-го мая 2 руб.; иногородн]'е при  
иодниск'Ь 3 руб., 1-го марта 2 р. и 1-го мая 2 р.

Подписка принимается: въ конторф газеты С ар ат ов ъ , П-Ьмецкая д» 
У ф п м д ев а . Въ г. BoibCKt въ книжномъ магазин* гг. Хохрякова и Фарма- 
ковскаго.

]1одписавш1еся поел* 1-го ноября па годовой экземпляръ «Саратов- 
скаго Дневника» (съ 1 янв. 1894 до 1 я н б . 1895) получаютъ газету  до но-  
ваго года безъ всякой приплаты.

Издатель Н . Ш т е р ц е р ъ ,



ОТЪ РЕДАКЩИ .СБОРНИКА САРАТОВСКАГО ЗЕМСТВА.”
«Сборнпк'Ь Саратовскаго Земства» им^етъ выходить въ 1S94 году но 

прежней программ*, утвержденной г. Министромь Внутреннихъ Д^лъ 19 
1 ЮЛЯ 1890 года.

«Сборникъ» будетъ выходить въ каждое noc.itAHee число того месяца, 
который выставлен’ь на его обложк4.

Содержан1е каждой книжки будетъ расположено въ сл1;дуюп^емъ по
рядка.

«Сборнпкъ С аратовскаго ;1емства». I. Иостановлен1я и раопоряже- 
Н1 Я Правительства. И. Деятельность правительственныхъ и обтественныхъ  
yчpeмдвнiй. 111. Монограф1и и статьи но предметамъ входящимъ въ про
грамму «Сборника». IV. Св*д*Н1 я и матер1алы. V. ]1зь*ст1я и объявлен1я.

Намечены и подготовляются Гедак 1 ией слЛдукшия статьи: Объ ин- 
ститут* земскихъ агрономическихъ смотрителей. .М*’лк1й креднтъ но про
екту Земствъ. Практика Немствъ по взиманпо хл4бомъ земскихъ сборовъ и 
по выдач* с-судъ на хл*бъ. Кустарный земск1й музей и м*])Ы помощи ку- 
старямъ. Хозяйство у4;здныхъ городовъ Оаратонской губерн1и. Народное o6i»a- 
s o B a n i e  и народное здрав1е въ у^здныхъ городахъ Саратовской губерн1и. 
Обзоръ бюджета города Саратова сравнительно съ бюджетами другнхъболь-  
пгихъ городовъ Поволжья. 06o3ptnie земскихъ см'Ьтъ съ начала учрежден1я 
Земства до настоящаго времени. М4ры, ирннимавш1яея Саратовскими 
У'Ьздными н Губернскпмъ Земствами для развит1я сельскаго хозяйства.

О культур* паровыхъ растен1й и ихъ вл1ян1е на урожаи посл'Ьдую- 
щихъ пос*вовъ. Н . М аклоцонъ. О вл1ян1и величины и состава к)»есть*ян- 
скихъ семей на ихъ хозяйственное положен1е. Н. Ч ерненко.

Гезультаты опытовъ орошен1й и обводнен 1 и въ Са]»атовской губерн1и 
п сопред*льныхъ м'Ьстностяхъ въ 1892 и 1693 годахъ. И. К руберъ й др.

П 1 )п д 0 ж е п 1 я; 1. Труды Саратовскаго Губе]»некаго Земства: журналы, 
доклады, отчеты и проч. II. Св*д1ш1я и матер1алы статнстическаго отдела  
Саратовской Губернской Земской Управы. III. Св*д'Ьн1я и матер1алы Вете- 
ринарнаго Отд'Ьлен1я Губернской Земской Управы. П ’, Cв*д'fcнiя и мате]»1алы 
KOMMirccin Губе)'Нскаго Земства по народному об 1 )азован!ю. V. Саратовская 
Земская Сельскохозяйственная и Торгово-Промышленная нед*ля А'1 Труды 
и отчеты М'1;стны\ъ ученыхъ обп1,ествъ. Л’И. Библ1ограф1я и библ1отека книж
ный складъ и амузей Саратовскаго 1’убе1»нскаго Земства. VIII. Картограммы, 
д1аграммы, карты и образцы. IX. Экстренныя пpилoл:eнiя.

Приложен1я, кром* 1Х-го будутъ выпускаться и разсылаться подпис- 
чикамъ по м*р* наконлеш’я матер1ала, одновременно со «Сборникомъ», нри- 
лозкен1е же \'-е будетъ выходить изъ печати по пятницамъ; экстренныя 
приложен1я будутъ выпускаться по м*р* накоплен1я.

Такъ какъ, не смотря на ближайшую свою п,*ль, «Сборникъ» и «При- 
ложен 1‘я)) уже въ текущемъ году представляли значительное разнообраз1е, 
а въ предстояп1,емъ 1894 г. Гедакп,1Я разсчитываетъ располагать еще бол*е 
разнообразнымъ матер1аломъ, то, дабы сделать «Сборникъ», не смотря на 
значительные расходы по H3Aaniro его, бол*е доступнымъ для лицъ, инте
ресующихся имъ въ полномъ состав* или лишь въ отд*льныхъ частяхъ его, 
открыты особыя подписки: А— на «Сборникъ» безъ приложен1й. Б—на «Сбор
никъ» съ н*которыми лишь приложен1ями и В — на «Сборникъ со вс*ми  
приложен1ями.
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П О Д П И С Н А Я  ЦФН А .

A. За «сборникъ» безъ irpHjro- 
ж е н 1й ............................................

Б. За постояннБГЯ приложешя 
къ общей ц-Ьн-Ь на «Сборник!,» 
прибавляется;

1. За I прил«жен1в «Труды Са- 
ратовскаго Губернскаго Земства» 
журналы, доклады, отчеты и up

2. За еженедельное Т -е  прил.

3. За остальныя ежем4сячныя 
прилож ен1я ..........................................

B, За «Сборникъ» со всЬми при
ложениями..........................................
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Ц4на экстреннымъ ириложен1ямъ будетт> определяться каждый разъ  
особо о чемт. будетъ публиковаться заблаговременно.

Подписка на приложен 1 я безт. «Сборника» не принимается и рознич
ная продажа приложен1й не производится.

Гг. Земскимъ Начальникам!, и прочимх должностнымъ лицамъ, из-  
вестнымъ Редакции, допускается разсрочка подписной платы по полугодь  
ям'* и четвертямъ года, при услов1и уплаты каждый годъ впередъ, безъ 
увеличен1я подписной ц^ны.

Для волостныхъ Правлений годовая подписная ц^на съ пересылкой 
установлена:

За «Сборник'ь» безъ приложен 1 Й 3 р у б ,  съ 1-мъ приложен1емъ 4 руб., 
съ Л’-мъ прило;кен1емъ 4 руб., съ остальными, кром4 экстренпыхъ прило- 
жеи1й 4 руб., со всеми приложен1ями, кроме экстренныхъ 6 руб.

ц е н а  объявлен1й впереди «Сборника» по 15 к, за строку не мельче 
цицеро въ 60 буквъ, считая 40 строкъ въ странице; въ конце «Сборника» 
но 10 кон. за ту же строку. Объявлен1я въ пpилoжcнiяxъ по той же ц ен е .

При noBTopcHin oбъявлeнiй значительная уступка.

Адресх Редакцк: Саратовх, Губернская Зейская Управа.

Ответственный Редакторъ Председатель Губернской Земской 
Управы Б. Безсбразовъ.
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годъ XYI. ОТКРЫТА ПОДПИСКА годъ XYL

на 1894 годъ

{шестнадцатый годъ издатя)

Ш  ЕЖЕНЕДЫЬКАЮ ПОШ ГНЧЕШ Ю  И ЛПТЕРАТИРНУЮ ГАЗЕП

„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕДЪЛЯ."
{)0 в б 70дъ)

ВЫ ХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

Подписная ц1на: Па годъ 6 руб., на полгода 3 руб. 50 кои.

Учителя и учительницы городскихъ и сельских-ъ начальныхъ учи-  
лшцъ, а также иоспитанники учебныхъ заведен1й могутъ получать газету  
но уненьшенной ц5н5, а именно: за годъ 4 руб., за иолгода 2 руб. 50 коп.

Газета въ 1894 году будетъ вестись по той-же программ* и п р и у ч а -  
ст1и т4хъ-же лыцъ, какъ и въ прошломъ году.

Подписка принимается въ контор* редактии, въ г. Екатеринбург*, 
(Вознесенск1й up., д. Лг 44).

Редакторъ-издатель А. М. Симоновъ. 1'едакторъ П. Н. Галинх.

О Б Ъ  И З  Д А Ш И

К1ЕВСКИХЪУНИВЕРСИТЕТСКИХЪ ИЗВШ1Й
въ 1894 году.

Ц'Ьль настоящаго издан1я остается прежнею: доставлять членамъ уни-  
верситетскаго сослов1я cв tд tн iя ,  необходимыя имъ по отношен 1 ямъ ихъ къ 
Университету, и знакомить публику съ состоян1емъ и д*ятельност11о Уни
верситета и различныхъ его частей.

Согласно съ этою ц'Ьлью, въ Универс. Пзв'Ьст1яхъ печатаются:

1. Протоколы зас*дан1й уннверситетскаго Сов-Ьта.
2. Новыя постановлен1я и распоряжен1я по Университету.
3. Ов’Ьд'Ьн1я о преподавателяхъ и учащихся, списки студентовъ ц 

постороннихъ слушателей.
4. 0бозр*н1я преподаван1я по полугод 1'ямъ.
5. Программы, конспекты, и библ1ографическ1е указатели для уча

щихся.
6. Библ1ографическ1е указатели книгъ, поступающ 1 1 хъ въ универси

тетскую библ1отеку и въ студе«ческ1й ея отд^лъ.
7. Св*д*н1я и изсл*дован 1‘я, относящ}яся къ устройству и состоян1ю 

ученой, учебной, ад5гинистративной и хозяйственной части Университета.
8. Св*д*н1я о состоян1и коллеки!й, кабинетовъ, музеевъ и другихъ  

учебно-вспомогательныхъ заведен1й Университета.
9. Годичные отчеты по Университету.

10. Отчеты о путешеств{яхъ преподавателей съ учеными ц*лями.



11. Разборы диссертащй, представляемыхъ для получен 1 я ученых*, 
степеней, соискан1и наградъ, pro veiiia legendi u т. u., a также и самыя 
диссертац1и.

12. P i 4 H, произносдмыя на годичном^ акт* и въ другихъ торжествен- 
ныхъ собран1ях7..

13. Бстуцительныя, пробпыя, публичныя лекц1и и полные курсы пре
подавателей.

14. Ученые труды преподавателей п учащихся.
15. Матер1алы и переводы научных'ь сочннен1й.

Указанныя статьп распределяются на дв^ части— 1)— о$|иц1альную и 
протоколы, отчеты и т. п. 2)—нео$$иц1альную (статьи научнаго содержан1я), 
съ отделами — к р и т и к о - б и б л i о г р а ф и ч е с к и -м ъ, посвященнымъ  
критическому o6o3piuiio выдающихся явлен1й ученой литературы ^)усскои 
и иностранной), и н а у ч н о Я х р о н и к и  заключаюп!,имъ въ себё изв^-  
СТ1 Я о д-Ьятельности ученыхъ общ,ествъ, состоящих^, при Университет*, и 
т. п. CBtAiH ifl.  Къ и р и б а в л е н i я X т. печатаются матер1алы, указатели  
библ1отеки, списки, таблицы метеорологическихъ наблюден1й и т. п.

Университетсн1Е Йзв5ст1я въ 1894 году будутъ выходить въ конц4  
каждаго месяца, книжками содержащими въ ce6 t  до 20 печатныхъ листовъ. 
Ц*на за 12 книжокъ Изз1ст1й безъ пересылки шесть рублен пятьдесятъ ко- 
п1екъ, а съ пересылкой семь рублей. 15ъ случа* выхода и р и л о ж е н i й 
(больп1 ихъ сочинен1й), о нихъ будетъ объявлено особо. Подписчики Изв1от1й, 
при выписка приложен1й, пользуются уступкою 2 0 7 0 -

Подписка и заявлен1я объ обм^н* издан1ями принимаются въ кан- 
целяр1и Правлен1я Университета.

Студенты Университета Св. Bлaдимipa нлатятъ за годовое издан1е 
Универоитетокихъ Изв5ст1й 3 руб. сер., а студенты  ирочихъ Университетовъ  
4 руб.; продажа отд4льныхъ книжекъ не допускается.

Г.г. нногородные могутъ обращаться съ требован1ями своими къ ком- 
MHCCioHepy Унрверснтета П. Я. О г л о б л и н у  въ С.-Петербургъ, на Малую 
Садовую, 4-й, и въ К1евъ, на Крещатнкъ, въ книжный магазинъ его же, 
или непосредственно въ Правлен1е Университета Св. Владим1ра.

Редакторъ Б. Иконниковъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ НА 

ежем-Ьсячный, литературно-научный и политическш журналъ

Въ 1893 г. въ «С^в. Б^ст.» было между прочимъ напечатано: «Су
ратск ая  коф ейня» гр. Льна Т о л ст о г о ,  «П устоп л ясы » разск. H.jHiCKOBa, 
«М ечтатель» разск. въ стих. Я .  П о л о н ск а го , «С ем ейны й оч агъ »  ром. К .  
Б а р а н д е в и ч а ,  «Али» разск, П. Б о б о р ы к и н а ,  « Ц а р ев н а  Н а н д ж а н а »  ск. 
К о т а  М урлы кп, «Бъ слободк!!»  разск. Ольгп Ш а ц и р ъ , «С ем ейная  и ст о -  
р1я» ИОВ. И . П о та п ен к о , « К о н ед ъ  Б п р ю к ов ск ой  дач и »  разск. А. М и х а й 
л о в а  (Ш е л л е р а ) ,  «Въ о б л а к а х ъ »  пов. Б .  К а р е н и н а ,  «П оручен1е» пов. 
Л . Г уревпчъ ; статьи: «Не-дЬлан1е» гр. Л ьва Т о л с т о г о ,  «К н и гон ош п  и  
Офени» А. П р у га в и н а , «О вл1ян1и музы ки» проф. И . Т а р х а н о в а ,  « ж е н -  
дцина-преступница» проф. Н . Ф о й н и ц к а г о ,  «О бщ еств енны я  д о к т р и н ы



нрошлаго в'Ёка» проф, М. Ковалевокаго, «Письма ведпкаго человека» 
|{. Стасова, «Жизнь художника (>0-хъ годов7.» Н. Ге, «Нищенство на 
Гуси» Л. Иесина, «О иритво1)ньгхъ f^oлt.зняxъ у дt.тeй» д-ра Якубови
ча, «Гюп-дс-31оиассанъ» ироф Л. Шенсловича, «О июни|,инахъ врачахъ  
и женскпхъ врачобныхъ курсахъ» д-ра Герценштсйна, «Наука, фило- 
соф1я и религ1Я« Л. Иолынскаго, «Оовремеиныя нервныя болЬзни 
нашего o6ni,ecTBai) проф. И. Ковалевскаго, «1>Ьлннск1й» А. Нолынска1ч>, 
«Факторы ирсступности» проф. Н. Фойницкаго, «Волга и Волгари» А. 
Субботина и мн, друг. KpoMt того печатались вь течен1е всего года;

ЗАПИСКИ А. О. СМИРПОВОЙ:

(Изъ записных'ь киижекъ 182')— 1845 г.). Литературный к1>уи;окъ 
при дво1)1', Николая Навловича. ВесЬды Государя, Пушкина, Жуков- 
скаго, Вяземскаго, Гоголя, Л0]1М0нт0на, Глиики и др.

Иовым'ь подписчикамъ на 181>4 г. будетъ разослана безплатно напе- 
чат. в'1 . 1893 г. I ч. Иаписокъ Смирновой въ впдЬ отд'Лльнаго пздан 1 я сь 
портретом'!. Л. 0. Смирновой, художественно пополненным'!, в'ь 1Ь1])ИЖ̂ .

Е;кем'];сячные отделы в'ь журнал^: J) Областной и земсьМй отд^л'!., 
2) 11ровпнд1ал1.н;и1 печать Л. Прозорова, 3) Ипвыа кшп'п, 4) Письма; изъ 
Амерптси В. Макъ-Гахан'ь, изь Франд1и, пз'ь llтaлiи, нз'ь Англ1и. Г>) Вну
треннее o o o 3 p ' iH ie ,  (5) Политическая л1;топись, 7) Театръ, 8) Литературныя  
зам'Ьтки. Л. Вол1.1Нскаго.

Услов 1‘я подииски; J5e3'b доставки въ Спб. контора журнала на годъ 
12 р., на полгода (! на три м'1.сяп,а 3 р 15езъ доставки въ 51оскв* въ 
КОНТ. Иечковской и магаз. Карбасникова на годъ Г2 р. 50 к., иа полгода 
С р. ЬО к., на три м'15сяда 3  ]). 50 к. Съ доставкой въ Спб. на годъ 12 р. 
50 к., на полгода 6 р. 50 к., на три месяца 3 р. 50 к. Съ пересылкой въ 
11мпе])1и на годъ 13 р. 50 к. на полгода 7 руб., на три м'1'.сяца о р. 50 к. 
Заграницей ira годъ 15 р., на полгода 8 р., на три месяца 4 р.

Допускается разсрочка годовой д'Ьны на журналъ и подписка по по- 
лугод1ямъ и по четвертямъ года безъ иов1.1шсн1я годокой nt,nbi. Для 
служащпхъ ]1ом1'.сячная разсрочка за ручательствомъ казначеевъ. Для уча- 
1 цихъ и учащ ихся льготныя услов1я по соглашен1ю.

ПОДПИСКА nPniUIMAETCJl; въ Главной «онгорЬ журнала, Спб. 
Троицкая ул., 9 и въ москов. отд'1;л. Москва, Тверская д. Сазикова, а также 
въ книж. магаз. Фену и К", Спб., Иевск1й 4 0 . Въ MocKBt. въ конт. Н. Печ- 
ковской. Петровск1я Л1гн1и; а также въ книж. магаз. П. П. Карбасникова 
въ Спб., MocKBt., Варптав*. Въ кнпж. магаз. Новаго В1>емени въ Спб., Мо
сква, Харьков'Ь, Одесс* и Саратов-Ь;— Н, Я. Оглобина въ KieB'fe; — Н. Я» 
иашмакова въ Казани, и въ друг, книжныхъ магазинахъ.

Издательница Л. Гуревичъ. Редакторъ М. Альбовъ.

Открыта подписка на 1894 годъ
на общественную, литературную и политическую газету

„ В О Л Ж С К Ш  В Ъ С Т Н И К Ъ “,
выходящую ВЪ Г. Казани е ж е д н е в н о ,  не исключая 
понед^льниковъ, KpoMli дней, сл1^дуюн].ихъ за большими

праздниками.
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При журнал-Ь „Православный Собес*дникъ“ издаются

И З В Б С Т 1 Я  по К А З А Н С К О Й  Е П А Р Х 1 Й ,
ВЫХОДЯЩАЯ два раза въ м'Ьсяцг, нумерами по 2 иечатныхъ листа въ

каждомъ убористаго шрифта.

Причты Казанской enapxin, выиисываю 1 ще «Православный Собес^д- 
зник-ь», получаготъ за туже ц4ну и «Нзв'Ьст1я», съ приплатою 1 руб. за 
пересылку по почт*.

Д1;на (fIi3BT>CTltt» для м^стъ и лицъ д р у г п х ъ  eu ap x itt  и д р у г и х ъ  
в ^ д ом ств ъ , за оба издан 1‘я вм4ст11 д е с я т ь  руб. сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается въ Редакц1и Православнаго Собеседника, при 
Духовной Академ1и, въ Казани.

ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ НА
Ч!7
]J]  п ?  г" ftIj

J l \ I i E l m D

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я .

.75

.на

Въ город* безъ доставки на 12 Mt.c. в руб. 25 к., на 11 м*с. 5 р. 
к., на 10 M tc . 5 р. 25 к., на 9 M tc. 4 р. 75 к , на 8 Mt,c. 4 р. 25 к,,
7 м-Ьс. 3 р. 75 к., на G м*с. 3 р. 25 к., на 5 м-Ьс. 2 р. 75 к., на 4 м*с.

2 р. 25 к., на 3 м1>с. 1 р. 75 к., на 2 Mtc. 1 р. 20 к. на 1 м^с. GO к. Съ 
дост. въ город* на 12 м*с. 7 р., на 11 м*с. в р. 50 к., на 10 м*с. 6 р., 
на 9 M tc. 5 р. 50 к., на 8 м*с. 5 р., на 7 м-Ьс. 4 р, 50 к., на б M ic . 4 р. 
на 5 site . 3 р. 50 к., на 4 м*с. 3 р., на 3 м*с. 2 р. 25 к., на 2 м*с. 1 р. 
50 к., на 1 м*с. 75 к. Съ перес. въ друг, города на 12 м*с. 9 р., на И  
м-Ьс. 8 р. 50 к„ на 10 м*с, 8 р., на 9 м**с. 7 р. 25 к , на 8 6 р. 50 к., на
7 Mtc. о р. 75 к., на 6 м^с. 5 р., на 5 м-Ьс. 4 р. 25 к., на 4 м-Ьс. 3 руб. 
50 к., на 3 Mic. 2 р. 75 к., на 2 м*с. 2 р., на 1 м*с. 1 руб.

Пр1емъ объявлен1й: за строку петита на 1-й стр. 20 к., на 4-й стр. 
для город. 10 и 5 к. Смотря по роду объявлен1й.

Отдельные номера продаются по 5 коп.

Подписка принимается только съ 1 числа каждаго м*с.
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка платежа подп. денегъ.

Редакторъ Н. Ильяшенко.
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