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I-

Общій характеръ завоевательнаго движенія казаковъ. 

Много было писано объ Ермак Тшю еевич и его 
удалыхъ товарищахъ, бившихъ челомъ царю Ивану 
Грозному Сибирскимъ царствомъ. Но сибирское цар-
ство Кучума не обнимало теперешней Сибири, все про-
странство отъ Енисея на востокъ до Тихаго Океана 
покор но постепенно пр емниками Ермака и его това-
рищей, Якутскими казаками, подвиги коихъ до сихъ 
поръ мало изв стны. 

Отд льныя св д нія о Якутскихъ казакахъ разбро-
саны по сочиненіямъ разныхъ историковъ (Фишеръ, 
Крашенинниковъ, Ланинъ, Словцовъ, Вранг дь и др.), 
но ц .тьнаго очерка славной д ятельности этихъ отваж-
ныхъ борцовъ, кажется, до сихъ поръ не было. Н -
сколько л тъ тому назадъ мн удалось пос тить отда-
ленные края, служившіе ішъ широкою ареной, позна-
комиться съ неприглядною жизнью потомковъ завоева-
телей п на м ст собрать н которыя св д нія, которыя 
могутъ отчасти пролить св тъ на ихъ заслуги земл 
Русской. Пользуюсь настоящиаіъ случаемъ выразить 
мою искреннюю признат льность атаману Якутскаго 
полка Шахурдину за любезно предоставл нныя ітъ въ 
мое распоряж ні Фамильныя его записки, а такж за 



сод йствіе въ моихъ поискахъ по старымъ архивямъ 
полка и м стнымъ губернскимъ. . 

He даромъ досталась Россіп дальняя сибирская окра-
ина. Много жертвъ пало въ бою съ непріятелемъ или 
въ борьб съ неприв тною природой. Дорого достава-
дась казакамъ каждая пядь земли. Но б ды и несча-
стія лишь укр пляли ихъ энергію и настойчивость, по-
буждая къ дальн йшей д ятельности. Нын шніе Якут-
скіе казаки, исполняющіе скромную гарнизонную и по-
лицейскую службу въ Якутской области, по справед-
ливости могутъ гордиться своими предками. Воевая 
исторія Донцовъ, Кавказскихъ линейцевъ и Сибирскихъ 
казаковъ, пришедшихъ съ Ермакомъ, гремитъ сдавными 
д яыіями. Но д ло въ томъ что вс ихъ подвиги бол е 
или мен е сохранены ддя потомства, и каждо изъ этихъ 
войскъ им етъ подробное описаніе всей прошлой своей 
жизші. He въ такомъ положеніи находятся Якутскіе ка-
заки. Потому ш что они уже бол е стол тія окончи.іи 
свое боевое поприіце и не находится охотниковъ по-
рыться въ архивной пыли прошлаго, по другішъ ли 
причинамъ, но они остаются до настоящаго времени 
какъ бы забытыми. А между т мъ, если сличить д й-
ствія Якутскихъ казаковъ съ д йствіями прочихъ ка-
зачьихъ войскъ, подчинившихъ русскому владычеству 
ближайшія окраины Россіи, нельзя не признать что 
ихъ боевая д ятельность, есліі не выше д ятелъности 
Донцовъ и Линейцевъ, то во всякомъ случа можетъ 
съ оною поравняться. Вотъ какъ отзывается о си-
бирскихъ казакахъ академикъ Фишеръ (Н мецъ) въ 
конц своей Исторіи Сибири (изд. въ 1744 году). 

«Греція, Римъ, Старый и Новый Св тъ могутъ гор-
диться и хвалиться героями своими сколько хотятъ, я 
не знаю отважились ли бы они на то, чтб сибирскіе герои 



Буза, ПерФирьевъ, Бекетовъ, Нагиба, XaoapOB'j), Сте-
пановъ п многіе еще другіе д йствительно учинили; 
осм лились .m бы они съ малымъ чисдомъ люд й на-
пасть на столь сильные народы, каковые были: Mon
ro лы, Китайцы, Манчжуры и др., и удалось ли бы имъ 
покорить чрезъ восемьдесятъ д тъ не только восьмую 
часть земли, да притомъ еще неудобн йшую и опас-
н йшую между вс ыи частями, гд голодъ и стужа 
в чное свое им ютъ жилище, но и утвердить за собою>. 

Въ самомъ д д , стбитъ только вспомшіть чтб и какъ 
покоряли Донцы, Линейцы и что и какъ покоряли Якут-
скіе казаки. Первые, поб ждая враговъ, занимали ихъ 
роскошныя земли съ бдагораствореннымъ кдиматомъ. 
Добытая земля щедро вознаграждала участниковъ ди-
хаго предпріятія. Даже первые пришельцы Русскіе, сл -
довавшіе за Ермакоыъ, поднявшіеся по Иртышу и Оби, 
завлад ли благодатными м стностями Западной Сибири. 
На долю ихъ приходилось мало т хъ лишеній, которыя 
пропсходятъ отъ недостатка продовольствія и невоз-
межности достать его. Имъ, наконецъ, не было надоб-
ности вестп борьбу съ природой. Якутсшшъ же каза-
камъ выпалъ жребій испытать въ полуторав ковыіі пе-
ріодъ не тодько кровопролитныя битвы со враждебнымъ 
населеніемъ, но п вс ужасы лпш ній, голода, опасно-
стей и неравной борьбы въ ледовитой стран съ самою 
природой. Сколько при этомъ погибло народа безв стно, 
сколъко партій см льчаковъ поголовно сгублены или 
голодомъ, пли туземцами,—знаютъ лишь тундры сибир-
скія. Такъ, наприм ръ, въ 1648 году иришелъ на Амуръ 
Хабаровъ съ партіей и нашедъ тамъ пять выстроен-
ныхъ остроговъ, но куда д валнсь люди ихъ выстроив-
шіе осталось ему неизв стнымъ. 
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Что влекдо казаковъ вц редъ? Страсть ли къ нажив 
дорогою пушниной, беззав тная ли удаль, дюбовь ли 
къ сильнымъ ощущ ніямъ въ борьб съ опасностью, 
трудно р шить. Надо одыако зам тить, что соболь, ко-; 
торому н которые историкн готовы приписать огром-
ное значеніе, шелъ главнымъ образомъ въ казну, а за-
т мъ въ карманы прикащиковъ и начальниковъ партій, 
о чемъ свид тельствуютъ акты и даже царскіе указы. 
Фактическая же сторона д ла указываетъ только на 
то что казайі, частью по собственной иниціатив , 
частью по прріказу начальства, охотно шли открывать 
новыя земли, покорять туземныхъ жителей и облагать 
ихъ ясакомъ въ пользу правительства. Удачн партій 
удваивали эн ргію, а неудачп нисколько н охлаждали 
готовности идти на новыя разв дки страны. 

Первые походы Енис йскихъ и Мангазейскихъ каза-
ковъ на Лену предпришшались самыми малочисленныдш 
партіямп отъ 10 до 30 челов къ. Зат мъ, когда казаки 
прочно ус лись на Лен , выстроили остроги Усть-Кутъ, 
Верхоленскъ, Олекминскъ и Якутскъ, и стали подви-
гаться дал , они высылали боя е крупныя партіи. Въ 
1638 году было основано Якутское воеводство для един-
ства въ распоряженіяхъ, такъ какъ до того Якутскимъ 
казакамъ приходили приказанія и отъ Тобольскпхъ, и 
отъ Томскихъ воеводъ, чт5 не мало вредило д лу: ка-
заки Енисейскіе и Мангазейскіе, получая приказанія 
отъ разныхъ воеводъ, в^эаждовали ыежду собою на Ден , 
и несогласія ихъ дошли разъ до ожесточенной схватки. 
Первые воеводы якутскіе, Петръ и Матв й Головины, 
прибыли въ Якутскъ лишь въ 1641 году, и съ перва-
го же года своего управденія начали снаряжать партіи 
къ Тунгузскому озеру (Охотское море). Партіи отправ-
лялись достаточно сильныя и снабжались по возмож-
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ности вс мъ необходимымъ. Точно опред лить количе-
ства запасовъ воеводы н могли, такъ какъ неизв стна 
быда прододжительность походовъ. Казаки р дко воз-
вращались въ тотъ же годъ, и то разв при неудачахъ; 
болыпею ?ке частію они ияи вовсе не возвращались, 
ос въ на вновь завоеваныой земл , или же возвраща-
лись ч резъ н сколько л тъ. 

Путп движенія казаковъ по преимуществу были во-<. 
дяные. Знакомясь съ р чными срістемами, они шли су-1 

химъ путемъ исключительно въ м стахъ водорозд ла, 
гд переваливъ черезъ хребетъ и устроивъ новыя лодки 
спускались по прптокамъ новыхъ р къ. Такъ, между 
прочимъ, были открыты: Амуръ при посредств Олек-
мы и Тугира,. Охотское море при посредств Алдана 
и Маи. Партіи, сл довавшія по Олекм , перевалили че-
резъ Становой хребетъ и спустилнсь къ Амуру р ч-
кой Уркой; партіи по Алдану и Ма перевалили че-
резъ тотъ же хребетъ и вошли въ р ку Улью, впадаю-
щую вгь Охотское море. 

По прлбытіи въ м стность занимаемую какимъ-либо 
племенемъ туземцевъ, казаки входили съ шши въ мир-
ные переговоры съ предложеніемъ подчиниться Б лому 
царю и платить ясакъ; но переговоры эти дадеко не 
всегда приводили къ усп шнымъ результатамъ, и тогда 
д ло р шалось оружіемъ. Обложпвъ туземцевъ ясакомъ, 
казаки устраивали на ихъ земляхъ или укр пленные 
остроги (если племя было воинственное), или просто 
зимовья, гд и оставалась обыкновенно часть казаковъ 
въ вид гарнизона для поддержанія покорности и для 
сбора ясака. 

Партіями управлялп по назначенію воеводъ началь-
ники (изъ людей опытныхъ, бывшихъ уже въ походахъ), 
казаки, пятидесятники и д ти боярскіе; случалось также 
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что см лые партизаны сами предлагали свои услуги 
вести партію для открытія новыхъ земель на свой счетъ, 
какъ то сд лалъ въ 1648 году Хабаровъ, нспросіівшій 
разр шеніе набрать на свой собствеыный счетъ 150 ка-
заковъ и вести ихъ на Амуръ. 

За неыногими псключеніяші порядокъ и дисщшліша 
поддержпвались въ отрядахъ довольно строго: казаки 
повинова,ішсь своимъ начальникамъ и терп ливо пере-
носпли вс лишенія, хотя удаленность казаковъ отъ 
главнаго начальства, казадось, могла бы разнуздать 
ихъ страстп, дать просторъ своеволію или внушить 
см лому честолюбцу мысдь о саиостоятельномъ д й-
ствіи, не подчиняясь прпказаніямъ воеводъ. Въ этомъ 
посд днемъ отношеніи особенно поражаетъ самъ Ха-
баровъ. Открывъ Амуръ, собравъ богатый ясакъ, раз-
бивъ н сколько разъ туземцевъ, онъ по праву ыогъ бы 
возгордиться своими усп хами; но чтб же мы видимъ? 
Когда въ Москв распорядилиеь учредить Амурское 
воеводство, то предъ отправленіемъ туда воеводы (пред-
назначался Лобановъ-Ростовскій) посланъ быдъ для 
устройства ему пути дворянинъ Зиновьевъ. По прі зд 
на Амуръ, онъ безъ особенныхъ, повидимому, при-
чинъ см няетъ Хабарова, назначаетъ начальникомъ ка-
зачьяго отряда на Амур ОнуФрія Ст панова, и Хаба-
ровъ безпрекословно подчпняется этому распоряженію, 
д лаясь простымъ казакоыъ. 

Наконецъ, самыя нарушенія подчішенности и повп-
новенія, какъ наприм ръ: убійство казаками въ Кам-
чатк тр хъ начальниковъ — Атласова, Чирикова и 
Миронова, объясняются причинами бол или мен е 
уважительными. Надо сказать что начадьшіки отрядовъ 
назывались обыкновенно прикащиками. Они занима.шсь 
сбороиъ ясака и раздавали сл дуемое казакамъ содер-



— 11 — 

жані . Далеко не всегда эти прикащики вели д ла свои 
честно. Наживаясь на счетъ туземцевъ рухлядью, оші 
обижали казаковъ недодачей жадованья и жестокимъ 
обращеніемъ. Вотъ эти-то качества прикащиковъ до-
ве.іш Камчатскихъ казаковъ въ 1712 году до отчаянія, 
и они р шиди покончить съ ними убійствомъ. Но за-
м чательно что анархіи при этомъ не было. Зачинщики 
убійства прикащиковъ —• АнцыФвровъ и Козыревскій, 
принявъ управленіе въ свои руки, подробно доносятъ 
въ Якутскъ объ этомъ событіи, оправдываясь т мъ что 
прикащики вывели казаковъ изъ терп нія крайнею гру-
бостыо и обидами. Назначенные изъ Якутска новые 
прикащики не пресл дуютъ убійцъ, а напротивъ на-
значаютъ ихъ сборщиками ясака, и когда АнцьіФеровъ 
былъ изы ннически убитъ Коряками, то прикащикъ, за-
ступившій м сто Миронова, счелъ своимъ долгомъ ото-
мстить Корякамъ. 

Обращеніе казаковъ съ туземцаыи, при тогдашней 
грубости нравовъ, разум ется, не могло быть названо 
гуманнымъ. Гнетъ власти, сопряженный съ излишшіми 
поборами и ягестокостью относительно не повинующихся, 
лежалъ на туземцахъ всею своею тяяіестыо. Подобное 
обращ ніе вызывало не р дко въ туземцахъ духъ со-
противленія и открытые мятежи, но вс эти попытки, 
будучи безусп шны, вели къ еще большей суровости. 

Такая система обращенія съ инородцамй въ с верной 
частп Восточной Сибири была, моягно сказать, прпчи-
ной потери Амура въ 1684 году. На помощь Даурамъ, 
Ниткамъ и Дучерамъ *, съ которыхъ казаки стали 
безпощадно брать ясакъ, подосп до Китайское прави-
тельство. Тутъ пріішлось казакамъ столкнуться не съ 

* Тепері. племена кочующія на Амур носятъ другія пыена. 
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дикарями, подчинявшимися обаянію грубой силы, а съ 
государствомъ, цивилизація коего, хотя и неподвижная, 
стояда высоко. Китайское правительство приняло эыер-
гическія м ры къ тому чтобы Русскіе не укр пились 
на Аыур . Оно неоднократно высылало болыпіе отряды 
(такъ при осад Албазина участвовало до десяти ты-
сячъ китайскаго войска). Казаки не разъ сталкивались 
съ этіши полчищами, и хотя стойко выдерживали на-
паденія, но активныхъ усп ховъ не достигали, и посл 
каждаго такого столкновенія должвы были искать бод е 
мирныхъ уголковъ на Амур . 

Казаки такъ озлобили туземцевъ что Гиляки, напри-
м ръ, жившіе всегда самостоятельно, сочли за лучшее 
признать надъ собою владычество Китая. Постоянно 
тревожпмые Манчжурами, испытавъ вс роды лишеній, 
голодъ, схватки съ многочисленнымъ непріятелемъ, ко-
торый на см ну однихъ отрядовъ могъ всегда выслать 
новые, бол е сильные,^—казаки, пришедшіе на Амуръ 
въ 1648 году и достаточно тамъ похозяйшічавшіе, вы-
нуждены были совс мъ очистить Айіуръ посл 'почти 
трндцатппятил тняго влад нія имъ. Много партій, от-
правившихся на Амуръ, пропали безъ в сти, много ка-
заковъ пало сражаясь на Амур въ XYII стол тіи, a 
потому невольно скажешь что за безкровное пріобр -
теніе Амура въ 1858 году уже съ лихвой заплатішг 
своею кровью наши предки. 

Воевое снаряж ніе казаковъ при отправл ніи въ по-
ходъ состояло изъ ружей, пищалей и сабель. Пороху и 
свинцу часто недоставало при продолягительныхъ по-
ходахъ. Отряды иногда снабжались и пушками; такъ, 
наприм ръ, партія Хабарова іш ла при себ дв пуш-
ки.. Особенно правильной системы вооруженія отрядовъ 
не было. Только съ воцареяіемъ Петра Великаго уста-



— 13 — 

навливается порядокъ снабженія партій вс мъ необхо-
димымъ. Отряды становятся ыногочисленн е; имъ дается 
артиллерія, значительные запасы пороху, свинцу и ядеръ. 
Кром того, къ партіямъ придаются плотники и мат-
росы для устройства морскихъ судовъ, отпускается 
холстъ для парусовъ и проч. 

Инородцы Сибири, съ которыми приходилось пм ть 
д ло казакамъ, оказывади не одинаковое сопротивлені . 
Къ бол е мирнымъ- изъ нихъ могутъ быть отнесены 
Якуты, но и т неоднократно ставили казаковъ въ за-
труднительное положеніе. Разбивъ казаковъ въ начал 
1634 года недалеко отъ Якутскаго острога, они дви-
нулись къ нему и держали его въ осад почти шесть 
нед ль. За это покушепіе Якуты были ж стоко нака-
заны оправившимііся казаками, но и посл того, до 
самаго конца XYII стол тія, они не разъ поднимали 
знамя бунта. Зат мъ мирно подчинились русскому влі-
янію Юкагиры и Ламуты по р к Колым . He такъ 
скоро покорились Вуряты, жившіе въ Ангарской степи. 
Въ отместку за см дый и удачный походъ казаковъ въ 
Ангарскую степь въ 1644 году, Вуряты три раза на-
падали на Верхоленскій острогъ, хотя особеннаго вреда 
казакамъ при этомъ не сд лали. Въ 1645 году къ Бу-
рятамъ вновь отправилась партія казаковъ во сто трид-
цать челов къ; въ двухъ сраженіяхъ они на годову 
разбили Вурятъ, но посл третьей битвы должны были 
отступить къ Верхоленску. Въ 1648 году Вуряты боль- / 
шимъ скопжцемъ опять напали на Верходенскій острогъ, 
разграбили и уничтожили деревни поселившпхся тамъ 
крестьянъ. Вообще они грозили разорить вс русскіе j 
острожки на Лен , но присланныя якутскимъ во водой 
подкр пленія подосп ли вовремя на помощь, Вуряты 
были разбиты и т мъ окончились д ла съ ними. Ино-
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родцы, жившіе no Амуру, Дауры. Дучеры и Нитки. по-
іорились бы казакамъ безъ сопротнвленія, еслибы Ки-
тайское правительство не пришло имъ на помощь. Во-
л е серіозиый отпоръ дали Гиляки (на усть Амура), 
въ з мд коихъ погибла не одна партія казаковъ. He 
ыало сопротіівленія оказали также Коряки и Камчада-
лы, не разъ изм нявшіе Русскимъ, вступая посл изъ-
явленія покорности въ открытую борьбу. Самымъ во-
инств ннымъ племенемъ оказались Чукчи. Только одинъ 
начальникъ Анадырскаго острога капитанъ Павлуцкій 
(фамилія котораго, говорятъ, памятна до сихъ поръ 
Чукчамъ) разбилъ ихъ на годову два раза, но въ тре-
тьей серіозной битв съ ними въ 1747 году онъ быдъ 
убитъ и отрядъ го уничтоженъ. Наб ги Чукчей на 
Анадырскъ повторяются еще до 1855 глода, а зат мъ 
иачинается общее спокойствіе, продолжающееся до сихъ 
поръ. 

Казаки перешли на мирное подоженіе. Они несутъ 
частью гарнизонную службу, частью исполняютъ осо-
быя обязанности: посылаются за сборомъ ясаі^а, содер-
жатъ перевозы на р кахъ, караулятъ различные ма-
газиыы, конвоируютъ транспорты и проч. и, након цъ, 
д лаются необходш іыми помощниками м стныхъ на-
чальниковъ при сношеніи съ туземцамп, служа пере-
водчиками. 

Въ заключеніе этого краткаго очерка д ятельности 
Якутскихъ казаковъ нельзя не остановиться иа т хъ 
отважныхъ мореплавателяхъ по С верному океану. ко-
торые не ради корысти, а единственно по долгу службы 
изсл довали берега Ледовитаго моря и открывали ос-
трова на немъ. Н льзя не помянуть добрымъ словомъ 
казаковъ Никиту Мальгина, Якова Пермякова, Меркурія 
Вагина, Дежнева, Катаева, Василія Стодухина, Алекс я 
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Маркова, Григорія Кузякова и прочихъ, собиравшихъ 
первыя св д нія о неизв стныхъ дотол моряхъ, остро-
вахъ п р кахъ. На ихъ показанія ссылались даже при 
составденіи геограФическихъ картъ, пока наше прави-
т льство не стало посылать ученыя экспедиціи для ис-
правл нія этихъ картъ и дальн йшаго составленія ихъ *. 

Изъ сл дующей главы мы увидимъ съ какими неболь-
шими силами казаки д лали свое славное д ло. 

II. 
Хронологическій перечень походовъ Якутскихъ каза-

ковъ. 

Сподвижники и первые пре ыникп Ермака не долго 
оставались въ завоеванномъ имъ Сибирскомъ царств 
Кучума. Къ началу XYII в ка русскія влад нія рас-
пространились до р ки Енисея, а въ первыхъ годахъ 
этого стол тія Енис йскіе и Мангазейскіе казаки, ро-
доначальники нын шнихъ Якутскихъ, н большими пар-
тіями пробираются ыа р ку Лену: первые къ ея вер-
ховьямъ, а вторые по нижней Тунгузк къ Вилюю. 

Въ 1607 году Мангазейскіе казаки пришли на Нижнюю 
Тунгузку, обложили тамошнихъ инородцевъ ясакомъ, a 
въ 1620 году, на основаніц. липп. темныхъ слуховъ отъ 
в рхневелюйскихъ Тунгузовъ, казаки сообщили въ Мос-
кву о существованіи на р к Лен обширнаго племени 
Якутовъ. Всл дъ за т мъ сд лано было распоряж-еніе о 
приготовленіи къ походу на Дену. Но т мъ не м н е 
до 1630 года партіи Мангазейцевъ ходилп съ промышлен-
ною ц лью и ддя сбора ясака лишь на Нияшюю и Подка-

* Казацкій полковникъ Шестаковъ, прі хавшііі въ 1726 году 
въ Петербургь, сосхавнлъ ц напечаталъ карту с верныхъ окраннъ 
Спбпри, а съ пея скошіррвана была въ Париж географамн 
Делилемъ п Бюане. 
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менную Тунгузки. Ч сть Фактическаго открытія Лены 
принадлежитъ Енисейскимъ казакамъ, ничтожная партія 
коихъ въ числ десяти челов къ д йствовада на огром-
номъ пространств отъ Енисейска до р ки Киренги съ 
1628 по 1630 годъ. * 

Въ 1629 году отправленъ былъ прямо уж на Л ну 
отрядъ изъ 30 казаковъ подъ начальствомъ Хрипунова, 
а въ 1630 съ отрядомъ такой же силы отправидся Иванъ 
Галкинъ, который построилъ при усть р ки Куты зи-
мовье, но въ 1631 году былъ см н нъ сотникомъ Пет-
ромъ Бекетовымъ. Этотъ распорядительный начальяикъ 
заложилъ въ томъ ж году Тугирскій острогъ **, а въ 
сл дующемъ съ 30-ю казаками отправился внизъ по 
Лен и заложилъ Якутскш острогъ *** (ниже Петраго-
рода на 70 верстъ). Въ 1635 году Векетовъ построилъ 
Олекминскій острогъ. 

Одновременно съ Енисейскими казаками двинулись 
съ с вера къ Лен и Мангаз йскіе казаки. Въ 1630 
году партія въ 30 вазаковъ, подъ начальствомъ Мар-
темьяна Басильева, получивъ приказані пробраться на 
Лену и покорить край, побывала на Нижн й Тунгузк , 
Вилю и Лен и обложила ясакомъ Якутовъ жившихъ 
на усть р ки Вилюя. Исполнивъ это, они сообщили въ 
Москву, что сли имъ припйгютъ подкр плені , TO они 
покорятъ в сь край. Отв томъ на это былъ въ 1632 

* Академикъ Фишеръ, Исторія Сибири, ки. 3, отд. III. Р ка 
Кпренга впадаетъ съ лравой стороны въ р ку Лену подъ 50° 47 
с в. шнроты и 125° 43 вост. долготы. 

** Р ка Тугира впадаетъ въ р ку Лену съ правой стороны во 
125 верстахъ ниже Калугской пристанн. 

*** Якутскій острогъ былъ поставленъ за 15 верстъ ниже ны-
н шняго города Якутска, но былъ перенесенъ сюда 10 л тъ 
спустя. (Фишеръ, кн. 3, отд. III.) 
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году указъ изъ Тободьска коимъ пр дписывадось по-
слать Васильеву въ подкр пленіе 40 челов къ. Но 
всл дъ за т мъ посл довалъ изъ Москвы, куда дошли 
св д нія о дурныхъ поступкахъ Васильева и его nap-
Tin, новый указъ, коимъ предложено было тобольскому 
воевод выбрать другаго начальника изъ д тей бояр-
скихъ и послать егр для предпріятія на р ку Л ну. Вы-
боръ падъ на Ивана Еорытова, который и отправился 
на Лену въ 1632 году. 

Встр ча Енисейскихъ казаковъ, пришедшихъ съ вер-
ху, и Мангазейскихъ, пришедшихъ со стороны Туру-
ханска, была дал ко н дружелюбна. Какъ т , такъ и 
другіе старались доказать свое исключительное право 
на сборъ ясака съ Якутовъ, оспаривая другъ у друга 
первенство ихъ открытія. Какъ бы то ни было, но су-
дя по д йствіямъ надо было отдать п рвенство Енис й-
скимъ казакамъ, такъ какъ они прочно устраивались 
на Лен , воздвигая зимовья и остроги, тогда какъ Ман-
газейскіе, есди и ходили на Л ну раныпе и позже, то 
собирали толъко ясакъ и возвращались. Вражда каза-
ковъ перешла въ открытую распрю. * 

Впрочемъ, не одни казаки пускались въ изысканія; 
имъ сод йствовали сибирскіе промышл нники, не стра-
шась опасности, ради пріобр тенія и корысти; оня 
показывали обыкновенно казакамъ дорогу къ заво ва-
ніямъ. Мангазейскимъ же казакамъ, которые ходили въ 
маломъ числ , промышленники служили защитой про-
тивъ Тунгузовъ, помогали имъ биться въ сдуча нуж-
ды, терп ди отъ Тунгузовъ пораженія, но за то поль-
зовались свободой въ соболиномъ промысл . Первое из-
в сті о промышл нникахъ на Лен основыва тся на 

* Фишеръ. Кн. 3, отд. IY, изд. 1774. 
2 



разсказ о н коемъ Пенд , который съ 40 челов ками, 
набранными въ Туруханск , пров лъ около тр хъ л тъ 
въ прил нской сторон . В домость, посланная изъ Ту-
руханска въМангазею въ 1626 году, свид тельствует7> 
что <28 казаковъ пошли на Нижнюю Тунгузку со 189 
ч лов ками промышленныхъ, да 44 казака съ 312 че-
лов ками на Тунгузку же, называемую Подкаменную.> 
Это другое пзв стіе о нихъ. Якуты, а съ ними вм ст 
и Якутскій острогъ, обращали на себя чр звычайное 
вниманіе. Н смотря на вс раздоры Енис йскихъ ка-
заковъ съ Мангазейцами, несмотря на безпрерывныя 
стычки ихъ какъ между собою, такъ и съ туземцами, 
несмотря на гибель <промышл нныхъ>, коихъ большія 
партіи застава мыя враспрохъ были нер дко истребля-
емы, Русскіе стекались въ Якутскій острогъ весьма за-
м тно, ибо въ 1633 году уже было въ немъ, считая 
казаковъ, промышленныхъ и торговыхъ людей около 
200 челов къ. Вс они им ли одну ц ль и готовы были 
помогать другъ другу до самой смерти. 

Петръ Бекетовъ, основатель и п рвый управитель 
Якутскаго острога, пр жде всего старался дать ему 
значит льный у здъ, и съ этого времени начинается 
рядъ походовъ, открытій и облоншнія ясакомъ новыхъ 
племенъ на н изв стныхъ еще земляхъ, подъ государеву 
державную руку. Якутскій острогъ началъ пріобр тать 
самостоятельность. 

Первый походъ казаковъ въ 1632 году (годъ основа-
нія города Якутска), предпринятый противъ тунгуз-
скихъ родовъ: Долгияскаго и Жиганскаго, окончился 
усп шно и поб да упрочена усгройствомъ Жиганстго 
зимовья. Но пр дпринятой въ сл дующемъ году эксп -
диціи казаковъ изъ, Якутска, спустившихся внизъ по 
Лен , пом шалн Мангазейскіе казаки. На усть Вилюя 
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вождь Мангазейцевъ, Иванъ Корытовъ, пр градилъ имъ 
дорогу и чуть было не заполонилъ ихъ *. Иванъ Гал-
кинъ, пришедшій въ Якутскъ со св жими силами *!,:, 
узнавъ объ этомъ пор шилъ отомстить Корытову и 
сталъ готовиться въ походъ противъ него, но всл д-
ствіе н благопріятныхъ обстоятельствъ вынужденъ былъ 
отлолшть сво нам р ніе, такъ какъ одновр менно взбун-
товались Якуты. Т снимые со вс хъ сторонъ казака-
ми, удрученные сборами ясака, они задумали свергнуть 
тяжелое иго и собравшись въ значительномъ числ по-
ложили уничтожить Якутскій острогъ; Галкину необ-
ходимо было справиться сначала съ Якутами. Высту-
пивъ изъ Якутскаго острога съ довольно болыпою во-
оруж нною партіей на встр чу возставшимъ, онъ далъ 
имъ сражені , которое им ло весьма плачевный исходъ 
для казаковъ. Они потеряли вс хъ своихъ лошадей, 
большая часть казаковъ была пер бита и самъ Галкинъ 
получилъ ч тыр раны. Партія отступила въ острогъ; 
Якуты окруншли го и д ржали въ осад съ 9 января 

о кон цъ Февраля 1634 года. Острогъ не оч нь тер-
п лъ отъ Якутовъ. Счастливая зв зда опять засв тила 
казакамъ, и они оправясь принудили дикарей снять 
осаду, а зат мъ нав ди такой ужасъ на Якутовъ что 
т ц лыми толпами начали перес ляться чрезъ горы на 
Вилюй. *** 

По усмиренію Якутовъ Галкинъ обратился противъ 
Корытова, который зимрвалъ со своею партіей при 
Жиган . П рвая партія въ 29 челов къ, посланная изъ 

* Тамъ же. 
** Изъ чего видпо что Галкпнъ опять вошелъ въ мндость и 

д йствовалъ одповрезіенно съ Бекетовымъ на Лен . 
*** Тамъ же. 

2* 
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Якутска, съ весной 1634 года, въ погоню за Корыто-
вымъ н им да усп ха, но вторая въ 40 ч лов къ, съ 
которою шелъ самъ Галкинъ, настигла Корытова не 
далеко отъ устьевъ Вилюя и разбила го на голову. 
Корытовъ былъ ар стованъ и привезенъ въ Якутскъ 
гд у него отобранъ весь собранный имъ неправильно 
ясакъ. Отсюда , Корытовъ отправл нъ въ Мангазею 
чрезъ Енисейскъ. Несмотря на жестокія ссоры съ Ени-
с йцами, Мангазейскіе казаки вс еще не пер ставали 

здить на Вилюй и Лену. Воярскій сынъ Воинъ Шаховъ 
былъ отправленъ туда изъ Тобольска ще въ 1633 году 
съ 40 челов ками. Онъ плылъ по Ниншей Тунгузк и 
встр тилъ партію Мангазейскихъ казаковъ подъ на-
чальствомъ Ч ркаса АстаФІя Еолесова, которыхъ захо-
т лъ присоедилить къ своей партіи, но результатомъ 
сего были ссоры и жестокія непріятности, дошедшія до 
вооруженнаго столкновенія, причемъ многіе казаки бы-
лп изрублены. Мангазейскіе казаки пов л вали на р -
к Вилю до прибытія воеводъ въ Якутскъ. 

Въ 1635 году казаки, жившіе въ Якутскомъ острог , 
получили названіе Якутскихъ * и съ этого времени 
стали предпринимать походы во вс стороны: одна пар-
тія отправилась на Вилюй, другая на Алданъ, Маю и 
Юдому, тр тій отрядъ поплылъ внизъ по Лен до ея 
устья. За ними двинулись въ болыпомъ числ и про-
мышленники, жившіе въ Якутск . Число посл днихъ 
было такъ в лико, что признано было необходимымъ 
послать чиновное лицо для сбора ясака. 

Въ 1636 году былъ посланъ изъ Енисейска на Лену де-
сятникъ Елисей Буза съ повел ніемъ призвать къ се-
б волъныхъ, осмотр ть вс р ки, впадающія въ Л -

* Фишеръ, кн. 3, отд. IV. 
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довитое море и обложить прибр жныхъ жителей яса-
комъ. Им я при себ десять казаковъ и набравъ въ 
Олекминскомъ острог сорокъ челов къ промышл нныхъ, 
Вуза отправился въ путь весной къ Оленеку и Ян и 
вернулся лишь черезъ шесть л тъ, блистательно испол-
нивъ поручені . * 

Въ 1636 году былъ посланъ изъ Енис йска для изсл -
дованій по Витиму атаманъ Максимъ Перфиръевъ. Съ 
партіей изъ 36 челов къ казаковъ и промышленниковъ, 
ііер зимовавъ въ Ол кмйнскомъ острог , онъ въ 1637 
дош лъ до р ки Амура, о которой и сообщилъ первыя 
св д нія. 

Ол кминскій острогъ былъ построенъ въ 1635 году 
сотникомъ П тромъ В кетовымъ, на л вомъ б регу р ки 
Дены, въ 14 верстахъ выще впаденія р ки Ол кмы. 
Якутскіе жители, всл дствіе многихъ и дальнихъ раз-
сылокъ, постоянно терп ли недостатокъ въ людяхъ, a 
такъ какъ они завис ли отъ енисейскихъ воеводъ, то 
и просшш у нихъ, а т у томскихъ воеводъ, какъ глав-
ныхъ начальниковъ, вспоіцоженія.Томскіе воеводы, слыша 
о богатств новоотысканныхъ земель, въ 1636 году 
послали въ Якутскъ назнач нныхъ пр жде того въ 
Енисейскъ 50 казаковъ, подъ водительствомъ атамана 
Дмитрія Еопыловсі, который, по приход на Лену, въ 
1637 году отправился къ р к Алдану. 

* Достигнувъ западнаго устья Лены, прибылъ къ устью Оле-
нека, поднялся вверхъ по этой р к в знмовалъ у Тунгувовъ, ко-
торыхт. обложнлъ ясакомъ. Въ сл дующеыъ году онъ, перевалпвъ 
на Лену, куда спустился по р к Молоди, и иастрйгвъ кочей 
(родъ лодокъ) опять пустился внпзъ къ Лсдовнтому морю. До-
стнгнувъ устьевъ Яны, онъ поднялся по ней и встр тивъ Яку-
товъ обложилъ ихъ ясакомъ. Въ 1639 году, построилъ четыре 
кочн, спустился по р к Ян и на усть ея обложнлъ Юкаги-
ровъ ясакомъ. 
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Всл дъ зат мъ длл зав дыванія д лами Якутскаго 
острога посланъ былъ изъ Енисейска боярскій сынъ 
Пар ній Ходыревъ. По прибытіи онъ узнадъ о злоупо-
требленіяхъ Копылова, позволившаго с б разграбить 
б звинно три якутскіе рода, и вознам рился наказать 
го. Д ло дошло до стычки, изъ которой Ходыревъ вы-

шелъ поб дителемъ. Онъ жестоко наказалъ зат мъ и 
Якутовъ, д ржавшихъ сторону Копылова: тридцать че-
лов къ изъ нихъ было изрублено, взятъ в сь запасъ 
лошадей и до 300 штукъ рогатаго скота. На Усть-
Алдан , Усть-Ма и на Усть-Амг * въ это вр мя су-
ществовали уж ясачныя зимовья. Т мъ н м н е Ко-
пыловъ продолжалъ со сво ю партіей походы въ глубь 
страны. Въ 1639 году онъ снарядилъ партію изъ 20 
своихъ казаковъ и 11 Красноярскихъ и послалъ ихъ 
на с веро-востокъ подъ начальствомъ Ивана Москви-
тина. Партія эта направилась вв рхъ по р к Ма и 
посл 78дневнаго плаванія перешла черезъ горы и 
спустилась по р к Уль , впадающей въ Охотское море. 
Построивъ на усть Ульи зимовье, Москвитинъ . сталъ 
собирать св д нія о стран и узналъ при этомъ о су-
ществованіи Амура. Около этого временй построились 
ясачныя зимовья возл Уды и Тауи. Всл дъ за отпра-
вл ніемъ этой партіи по р к Ма , Копыловъ былъ 
окончательяо см ненъ, и на м сто го присланъ былъ 
сынъ боярскій Евста ій Михалевскій. 

Въ 1638 году партія Енисейскихъ казаковъ, подъ 
водительствомъ сотника Иванова, отправидась изъ Якут-
ска для открытія в рховьевъ р ки Яны **. Переваливъ 
на лошадяхъ ч р зъ горный хребетъ, Ивановъ достигъ 

* Словцова Исторія, книга 1; Фишеръ, КЕ. III, отд. IV. 
** Фишеръ, кн. 3, оід. IV. 
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верховьевъ Яны; найдя сверхъ того и верховья Влди-
гирки, онъ иокорилъ Юкагировъ, обдожплъ ихъ яса-
комъ и возвратидся въ Якутскъ, оставивъ 16 казаковъ 
на р к Индигирк для упроченія русскаго вліянія въ 
кра . Такимъ образомъ въ Яну почти одноврем нно 

і вошли снизу Елисей Буза, а сверху Ивановъ. 
Оставшіеся у Индигирки 16 казаковъ пожедали также 

отв дать счастья, а потому избравъ товарища Ивана 
Ерастова себ въ предводители пустились внизъ по 
этой р к въ 1640 году. Въ сл дующ мъ году н сколь-
ко челов къ пришло къ нимъ на помощь изъ Якутска, 
и они предприняли дальн йшее путешествіе на востокъ. 
Тобольскіе воеводы, в роятно слышавшіе объ удиви-
тельномъ соляномъ ключ у р ки Каптенд и, которая 
впадаетъ съ южной стороны въ р ку Вилюй, послали 
указъ сыну боярскому Воину Шахову, на Вилюй, чтобъ 
онъ осв домиДся о семъ д л . Шаховъ поручидъ д ло 
промышленникамъ, которыхъ тогда было еще много у 
р ки Вилюя, и въ 1640 году подучено сто пудовъ самой 
чистой ключевой соли. Якутскіе же казаки не пользо-
вались этимъ богатствомъ. Они доставали соль изъ 
Усть-Кутскаго острога, гд въ 1639 году сольвыче-
годскій промышленникъ ЕроФей Хабаровъ заложилъ 
соляныя варницы. Онъ же, на Усть-Кут и при усть 
р ки Кпренги, завелъ первое хл бопашество. 

Вс эти походы казаковъ, а также и богатый ясакъ, 
посылавшійся въ Москву обратили на себя внимані пра-
вительства, которое вм ст съ т мъ увид ло и слабыя 
стороны управленія краемъ. Въ самомъ д л , хотя 
Якутскіе казаки и носили это имя съ 1635 года, но 

динства въ управленіи ими не было. Приказы и распо-
ряженія посылались изъ разныхъ м стъ н тодько изъ 
Енисейска и Мангазеи, но даже изъ Томска. Между 
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м стными и пришлыми казаками возникали неурядицы 
и ссоры, доходившія до кровопролитныхъ дракъ. Вс 
эти причины вынудиди правителъство сосредоточить 
управленіе казаками и кра мъ въ диц самостоятель-
наго воеводы. И вотъ въ 1638 году образуется Якут-
ское воеводство, по пространству довольно обширное. 
Въ составъ его вошли: Илішскъ, верховья Лены, Вилюй, 
Вутальское зимовь на Алдан и вс пространство на 
востокъ. Первыми воеводами были стольники Детръ и 
Матв й Головины, правивші воеводствомъ совм стно. * 

Они отправились изъ Москвы ещ въ 1638 году, но 
въ назнач нное имъ м сто прибыли не прежде 1641 
года; впрочемъ, о польз своей области старались <со 
всякимъ рач ніемъ> и изъ Енисейска и Илимска раз-
сылали указы во вс м ста, гд оказывалось нужнымъ. 
Съ прі здомъ воеводъ въ Якутскъ, Томско и Манга-
зейское правитедьство въ сей сторон прекратило свои 
распоряженія. Вилюй и Вутальское зимовье (на Алдан ) 
присоедтшены къ Якутскому у зду, и бывшія между 
казаками ссоры совершенно прекратились. Зашедшіе 
въ эту сторону казаки, завися отъ однихъ и т хъ же 
воеводъ, конечно вошли въ одну и ту же казачью 
массу. 

Живо интересуясь ходомъ покоренія й разв дыванія 
неизв стныхъ странъ, Головины на первыхъ порахъ 
старались поскор е разузнать о р к Амур , сыутное 
изв стіе о которой принесли партіи, ходившія по Ви-
тиму и къ Охотскому морю; снаряжена была новая 
партія въ 70 челов къ на р ку Витимъ съ приказані-
емъ идти до т хъ поръ пока возможно. Но эта эспе-
диція оказалась б зплодною; испытавъ б здну неудачъ 

* Id., книга 5, отд. I. 
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въ пути, партія вернулась съ пустьгаи руками. Вер-
ховья Лены издр вле обитаемы были Тунгузами и Ву-
рятами; изъ Енисейска н сколько разъ покушались уже 
наложить на нихъ дань, но тщетно. Такъ какъ эти на-
роды т п рь были приішсаны къ Якутской провинціи, 
то въ 1641 году отправленъ быдъ изъ Илимска пяти-
десятникъ Василій ВитяЛевъ съ десятью казаками, что-
бы дружелюбнымъ ув щаніемъ, а въ случа нужды и 
указаніемъ великой силы новыхъ воеводъ, привести ихъ 
къ послушанію. Витяевъ съ усп хомъ возвратился въ 
Илимскъ. Якутскіе во воды приказали готовиться къ 
походу на Вурятъ, и 100 челов къ подъ командой сына 
боярскаго Василія Власьева, въ жестокіе морозы 1641 
года, выступили въ походъ на лыжахъ. Но какъ для 
удержанія Вурятъ въ повиновеніи и надлежащ мъ по-
рядк н было еще устроено между ними ни одного 
острога, то въ 1641 году былъ отправленъ для сего 
пятидесятникъ Мартынъ Басильевъ на устъе р ки Ку-
денги. Ему дано было 50 челов къ и м сто считалось 
для острога удобнымъ. Въ 1643 году отправляется 
вверхъ по р к Алдану письменный голова Василій 
Поярковъ со 130 казаками, снабжеиный пушкой и огне-
стр льными припасами. Путь его лежалъ по р камъ: 
Алдану, Учуру и Гокот . Движеніе къ верховьямъ по-
сл дн й представляло болъшія затрудн нія. Отсюда По-
ярковъ послалъ партію изъ тридцати казаковъ съ 
Юшкомъ Петровымъ къ Амуру, къ острогу Молдики-
читъ (н изв стно к мъ выстроенному). Но б дствія и 
несчастія пр сл довали партію, и она вынуждена была 
вернуться къ стойбищу Пояркова, который, не им я 
съ етныхъ припасовъ, не принялъ ея, почему болыпая 
часть партіи погибла отъ голода; казаки вьшужд вы 
были по дать трупы не только непріят л й, но и соб-
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ственныхъ товарищ й. Въ сл ^ующемъ 1644 году По-
ярковъ поплыдъ по Зе внизъ до Амура, а оттуда по 
^УРУ Д0 устья, гд и зимовалъ. Тутъ онъ им лъ ож -
сточенную схватку съ Гиляками, въ которой потерядъ 
окодо подовины своихъ казаковъ. Въ 1645 году онъ 
попдыдъ мор мъ къ р к Уль ; гд опять зимовадъ, и 
оставивъ въ зимовк двадиать казаковъ тодько въ 
1646 году вернудся въ Якутскъ. 

Одновр менно съ этимъ шди д да съ Вурятами ягив-
шими у верховьевъ р ки Дены и отправдядись партіи 
казаковъ на с веръ ддя разв дываній новыхъ странъ. 
Въ земд Вурятъ въ 1641 году выстраиваются остро-
ги, а въ 1644 году пятидесятникъ и управитель в рхолен-
скій, Курбатъ Мвановъ, захот дъ попытать счастье про-
тивъ Вурятъ въ Ангарской степи. Онъ нечаянно напалъ 
на нихъ, разбидъ и взядъ богатую добычу. Вуряты ото-
мстилиза это троекратнымъ нападеніемъ на В рхолен-
скій острогъ, но ничего впрочемъ не сд ладіг, хотя у 
Курбата Иванова было всего 50 казаковъ. Назначен-
ные вм сто Головиныхъ якутскими во водами, Васидій 
Душкинъ и Киридо Супоневъ, по прибытіи въ Илимскъ, 
снарядивъ партію во 130 казаковъ и промышленныхъ 
людей, которые пошли добровольно, отправляютъ ее на 
Вурятъ подъ предводитедьствомъ боярскаго сына Алек-
с я Бедарева. Въ первомъ сраженіи онъ одержадъ верхъ 
надъ Вурятами, хотя потерялъ до 50 чедов къ. Возвра-
тясь на Верхоленскій острогъ, подкр пивъ тамъ свои 
сиды, онъ снова двинудся на Бурятъ, гд счастье 
опять ему такъ поблагопріятствовадо что онъ въ 1646 
году, съ партіей во 136 ч лов къ, пустидся снова на 
поиски, но на этотъ разъ принужд нъ быдъ сп шно 
возвратиться. Впроч мъ, въ этомъ же году Ведаревъ 
еще разъ ходидъ на Бурятъ, по ту сторону р ки Ан-
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гары, и еслибы Вуряты были благоразумн , то ни 
одинъ изъ Русскихъ не остался бы въ живыхъ. Въ 
1648 году Буряты снова напали на Верхоленскій 
острогъ и причиншш большой вредъ, въ особ нноети 
поселившимся около острога крестьянамъ. Ободренные 
усп хомъ, они возым ли нам реніе разрушить не только 
Верхоленскъ, но также Илимскъ и Усть-Кутъ. Къ сча-
стію для казаковъ, прибывшій въ Идимскъ новый якут-
скій воевода, Дмитрій Фронсбековъ, снарядилъ партію 
промышленниковъ въ 200 челов къ и отправилъ ихъ 
на помощь Верхоленску. Началышкъ партіи, москов-
скій дворянинъ Василій Нефедьевъ, не только въ состоя-
ніи былъ оборояяться отъ Вурятъ, но и нападалъ на 
нихъ, вскор перешелъ р ку Ангару и нанесъ имъ 
н скодько пораженій; впроч мъ, посл одной битвы и 
онъ быстро вернулся въ Верхоленскъ бросивъ добычу, 
но приведя съ собою пд нныхъ Вурятъ для доказатель-
ства своихъ поб дъ. * 

Оставленыые сотникомъ Ивановымъ на Индигирк 
16 казаковъ, исполненные духомъ пр дпріимчивости, 
открываютъ въ 1638 году р ку Колыму, а въ 1644 
году на н й уже являются три зимовья, изъ которыхъ 
нижнее быдо основано казакомъ Михаиломъ Стодухи-
«ьшг; онъ же впервые сообщилъ о сущ ствованіи пле-
мени Чукчей. Народъ, жившій зд сь подъ незваніемъ 
Юкагировъ, былъ многочисленъ и велъ войну съ Чук-
чами и Коряками. Это посд днее обстоятельство в -
роятно и быдо причиной того, что многочисленныя nap-
Tin казаковъ свободно строили зимовъя. Казаки и про-
мышленные вым нивали у инородцевъ зв ря и моржо-
вый зубъ на свои товары. Михайло Стодухинъ, при-

* Фишеръ, кн. 5, отд. I. 
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бывшій въ Якутскъ съ изв стіемъ 0 новыхъ з мляхъ, 
быдъ отправленъ въ 1647 году съ партіей для раз-
сл дованія р къ, лежащихъ къ востоку отъ Колымы, и 
для объясаченія прибрежныхъ жит лей. Въ этомъ году 
онъ зимовалъ при усть Яны, въ 1648 перебрался на 
нартахъ къ р к Индигирк , гд построивъ кочъ по-
ш лъ въ р ку Колыму, а въ 1649 году на двухъ ко-
чахъ вышедъ изъ Кодымы для отысканія р ки Погычи. 
Пут шествіе было не особенно удачно: одинъ кочъ раз-
било; на другомъ, плывя дал е и пройдя Ш лагскій мысъ, 
казаки, не пріобр тя ничего кром моржевыхъ зубовъ, 
вынуждены были вернуться за недостаткомъ съЪстъыхъ 
припасовъ. 

Въ 1648 году, 20 іюня, партія казаковъ-промышлен-
никовъ, во глав коихъ стоялъ прикащикъ одного мос-
ковскаго купца едотъ Алекс евъ, совм стно съ каза-
ками подъ начальствомъ Семена Дежпева отправляются 
на семи кочахъ (по 30 ч лов къ въ каждомъ) изъ р ки 
Колымы въ море и сл дуютъ на востокъ для открытія 
устья Анадыря и для покор нія живущихъ тамъ наро-
довъ. Плаваніе это было неудачно: четыре кочи вскор 
были разбиты; Алекс евъ и Дежн въ плывутъ дал е, 
20 сентября дерутся на б регу съ Чукчами; зат мъ 
бурей разноситъ ихъ суда, и одно выбрасываетъ на 
берегъ въ Одюторской губ . Дежн въ съ бывшими при 
немъ 25 казакими пошелъ н медленно для отысканія 
устья р ки Анадыря (золотаго руна, по сказанію со-
временниковъ, куда рвались казаки й промышленники) 
и чрезъ десять н д ль прибылъ къ оному. Н им я 
съ стныхъ припасовъ, не встр чая ни людей, ни зв ря, 
Д жневъ отправюгъ дв надцать челов къ вверхъ по 
Анадырю для отысканія пищи; но т , проблуждавъ 20 
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дней, больш ю частью умерли съ голоду, остальные 

вернулись въ станъ Д жнева съ пустыми руками. 

Въ сл дующ мъ 1649 году, основавъ Анадырскій 

острогъ, * Д жневъ направился вв рхъ по Анадырю, 

по дорог встр тилъ н болыпое пд мя Анауловъ, взялъ 

съ нйхъ богатый ясакъ, но потомъ за выказанное ими 

коварство истребилъ ихъ пЬголовно. 

Между т мъ промышленные на Колым ые остава-

лись праздными. Узнавъ что къ Анадырю есть крат-

чайшая сухопутная дорога, казакъ Семенъ Мотора, 

составивъ партію изъ промышленныхъ п казаковъ, от-

правился въ 1650 году, 23 марта, и пользуясь про-

водникомъ изъ племени Ходынцевъ (покореннаго въ 

томъ же году въ в рховьяхъ р ки Аыюя), соединился 

съ Дежневыиъ 23 апр ля. З а Моторой пошелъ по тому 

же пути Михайло Стодухинъ, но съ Дежн вымъ не со-

единился, а д йствовалъ отъ н го отд льно. Онъ по-

шелъ на Пенжину, и зат мъ дальн йшія св д нія о 

ыемъ пр кращаются. Въ 1651 году въ сражеыіи съ 

Анаулами Мотора былъ убитъ. Въ 1652 году Д жневъ 

на кочахъ отправился выизъ no р к Анадырю и от-

крылъ мель яа с веръ отъ устья, гд собиралось мыо-

го моржей. Набравъ моржевыхъ зубовъ, онъ перези-

мовалъ на Анадыр и собирадся въ сл дующемъ году 

пдыть моремъ въ Якутскъ дабы отвести ясакъ, но не-

благопріятныя св д нія о берегахъ Чукотской земли 

заставили его отложить сво нам реніе. Посл этого 

Дежн въ ще плавалъ на коч у бер говъ, вид лъ Ко-

ряковъ и собралъ св д нія о т хъ товарищахъ, съ ко-

торыми разстался во вр мя бури у Олюторской губы. 

Вс они, какъ оказалось, погибли или въ мор , или въ 

* Словцовъ Ист. 06. Сибири. Изд. 1838. 
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пл ну у Камчадаловъ и Коряковъ. Дал е н изв стно 
что сталось съ Дежн вымъ. Имя его сохранилось въ 
исторіи, такъ какъ онъ первымъ прош лъ проливъ, от-
д ляющій Азію отъ Америки и названный въ посл д-
ствіи Веринговымъ. Након цъ, это былъ одинъ изъ ка-
заковъ пославшихъ въ Якутскъ въ 1654 году довольно 
обстоятельное описаніе пройденнаго имъ пути. * 

См лыя попытки изсл дованія береговъ Л довитаго 
моря и острововъ на н мъ продолжались и поздн е. 
He вс изъ отважныхъ піонеровъ попали на страницы 
исторіи геограФич скихъ открытій, но занесенныя д -
янія н вольно возбуждаютъ удивленіе. Читая, напри-
м ръ, о путешествіи казака Булдакова, посланнаго въ 
1649 году изъ Якутска въ Колымскъ и предпринявшаго 
плаваніе по Л довнтому Океану, нельзя не признать 
что казаки подвергались нев роятнымъ опасностямъ, 
что подвиги ихъ, отвага и энергія могутъ составить 
ц лую эпоп ю. Н-

Вм ст съ походами козаковъ на с веръ продолжа-
лись см лыя экскурсіи на югъ для завлад нія Амуромъ. 
За п рвымъ походомъ на Амуръ ПерФирьева различ-
яыя партіи промышл ныхъ и козаковъ открываютъ на-
конецъ кратчайшій путь на Амуръ. Онъ обозііачился 
Олекмой, Тугиромъ и чр зъ Становой хреб тъ на р ку 
Урку, впадающую въ Амуръ. 

Въ 1646 году ЕроФей Хабаровъ испросилъ разр ше-
ніе у якутскаго воеводы Фронсбекова отправиться на 
Амуръ, об щая на свой счетъ снарядить партію во 
150 челов къ. Ему придано было н сколько казаковъ. 
Въ томъ же году онъ усп лъ дойти до устья Тугира, 
a 18 января 1648 года достигь Амура. Тутъ онъ на-

* Описаніе Земл. Еамчатки, 4 ч., Крашенинниковъ. Изд. 1755. 
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ш лъ пять деревянныхъ кр постей ст. башнями для 

стр льбы и съ глубокиии рвами. Подъ башнями были 

особливыя воротца для вылазки и потайной проходъ 

къ вод . Въ кр постяхъ были больші дома (съ бумаж-

ными окнами), которые состояли изъ одного покоя мсн 

гущаго вм стить въ себ до 60 челов къ. Туземцы, 

живші на Амур , знакомые съ Русскими по походу 

Пояркова и Петрова, встр тили Хабарова враждебно, 

всл дствіе ч го ему пришлось им ть постоянныя во-

оруженыя столкновенія. Кром того и въ самой партіи 

не было согласія между казаками. Наконецъ, алчность 

казаковъ къ добыч и д лаемыя ими опустошенія за-

ставили туземцевъ удалиться отъ р кй Амура, побро-

савъ свои пахатныя поля, что лишило казаковъ воз-

можности доставать себ продовольствіе. Казаки по-

плыли внизъ по Амуру, зимовали у Нитковъ, гд со-

брали ясакъ-и запаслись продоводьствіемъ. На сл дую-

щій годъ опять вернудись къ верховьямт. Изв стія о 

наб гахъ казаковъ дошли до Манчжурскаго правитель-

ства, и оно наконецъ снарядило отрядъ въ дв тысячи 

ч лов къ, который и встр тился съ Русскими около 

устья р ки Шингали. 26 марта 1652 года произошла 

кроволитная битва, прич мъ Китайцы стр ляли изъ пу-

ш къ, сд данныхъ изъ гончарной глины. Казаки сча-

стливо изб гли пораж нія. Они пошли зат мъ вв рхъ 

по Амуру, и въ ма того же года встр тились съ пар-

тіей во 144 казаковъ, послаяныхъ въ томъ ж году 

изъ Якутска подъ начальствомъ Третьят Чечитна 

съ запасомъ свинца и пороха. Подкр пденыый такимъ 

образомъ, Хабаровъ послалъ партію изъ 20 казаковъ 

подъ начальствомъ Нагибы къ устью Амура и дал 

моремъ. Нагиба, счастдйво пропдывъ до устья Амура, 

вош лъ въ море, но вскор былъ застигнутъ бурей, 
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которая продолжалась десять дн й. Судно разбилось о 
камни около бер га, вс запасы огнестр льныв и проч. 
потонули, но казаки изб гли см рти. Сл дуя бер гомъ, 
они запаслись провизіей у Тунгузовъ и расположидись 
на р к Тугур . Въ 1653 году, Нагиба, сдавъ коман-
ду казаку Ивану Уварову, поплылъ бер гомъ моря къ 
р к Наняторы, перешедъ чрезъ Становой хр бетъ на 
р ку Ваганъ, выстроилъ лодку и прибылъ Маею, Алда-
номъ, Деною въ Якутскъ 15 с нтября. У Тутура было 
устроено зимовье оставшимися казаками, которые пр 
прибытіи къ нимъ казаковъ изъ Якутска было рас-
ширено. 

Т мъ вр менемъ въ партіи Хабарова произошелъ 
раздоръ: 136 челов къ отд лились отъ нея съ ц лью д й-
ствовать самостоятельно, но вскор , всл дствів голода, 
вернулись къ партіи, которая зат мъ состояла изъ 348 
челов къ. Въ это же время возникъ Камарскій острогъ. 
Слухи о богатств Ажура и о плодородіи этого края 
дошли након цъ до Москвы, и тамъ состоялось пред-
полож ніе отправить воеводой на Аыуръ окольничаго 
Ивана Иванова Лобанова-Ростовскаго. Съ береговъ же 
Лены стали отправляться туда въ болыпомъ числ nap-
Tin промышленныхъ. Для устройства пути новому во-
ввод посланъ былъ предварительно дворянинъ Зиновь-
евъ, который по прі зд на Амуръ въ 1653 году см -
нилъ Хабарова и назначилъ вм сто н го начальникомъ 
казака Онуфрія Степанова. Отправивъ зат мъ Чечи-
гина съ 4 казаками въ Китай для переговоровъ (гд 
они были въ посл дствіи убиты), приказавъ выстроить 
остроги у устьевъ р къ Урки и Зеи и острогъ Алба-
зинъ и зав сти около нихъ хл бопашество, Зиновьевъ 
въ томъ ж году вернулся въ Москву чрезъ Тегирскій 
острогъ. При отъ зд онъ об щалъ выслать изъ Ту-
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гирскаго острога хранившіеся тамъ для Амура порохъ, 
свинецъ, прочіе прішасы и разныя ж л зныя орудія, въ 
которыхъ казаки нуждались, но об щанія своего не 
исполнилъ. * Онуорій Степановъ, по неим нію доста-
точнаго количества съ стиыхъ и военныхъ припасовъ, 
не могъ вести р шит лъно д ло покоренія. Недостатокъ 
съ стныхъ прішасовъ заставилъ его спуститься внизъ 
къ р к Шингалу, гд нашелся хл бъ и гд онъ могъ 
продерікаться съ годъ; но зат мъ пресл дуемый Мапч-
журами, Китайцами, Даурами и Дучерами, которые со-
брались въ болыпомъ числ , Степановъ направидся къ 
верховьямъ Амура. Зд сь онъ встр тился съ восьми-
десятью Енисейскими казаками, подъ начальствомъ сот-
ника Бекетова, служившими на Шилк и за недостат-
комъ продовольствія въ Нерчинск спустившимися внизъ. 
Везпрестанно им я д ло съ непріятелемъ, ОнуФрій Сте-
пановъ положилъ перезимовать въ Камарскомъ (Еумар-
скомъ) острог . Въ ма 1655 года выдержалъ въ этомъ 
острог продолжительную осаду непріятел й, подсту-
пившихъ въ числ 10 тысячъ челов къ. Казаковъ было 
вс го 500 челов къ и въ острог им дись три пушки. 
У непріятеля же было 15 пушекъ и множество пища-
лей съ замками и безъ замковъ. Вой выходилъ неров-
ный: Китайцы безпрерывно стр ляли изъ пушекъ, но 
казаки, за недостаткомъ огнестр льныхъ снарядовъ, н 
могли отв чать т мъ же. Они производили частыя вы-
лазки, но каждый разъ терп ли неудачу. Однако, посл 
продолжит льной осады, непріятель оставилъ Кумарскій 
острогъ. Много погибло непріятел й, много и Русскихъ. 

* Несыотря на см ну, Хабаровъ за вс свои подвлги былъ по-
жалованъ звапіемъ сына боярскаго u опред ленъ начальникоыъ 
надъ волостями отъ Устькутскаго острога до Чечуйскаго волока. 

3 
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Оставшіеся въ живыхъ собрали 730 пушечныхъ ядеръ, 
в сомъ мен е двухъ Фунтовъ. Зат мъ Степановъ по-
плыдъ внизъ по Амуру. Во время этого плаванія на-
стигъ Степанова у р ки Шингала н кто едоръ Пу-
гцинъ, съ партіей изъ 50 казаковъ, отправленный якут-
скимъ воеводой еще въ 1654 году для устройства ос-
трога у устья Аргуни и объясаченія туземцевъ. Недо-
статокъ съ стныхъ припасовъ заставилъ об партіи 
спустпться по Амуру, гд соединясь и запасшись про-
визі й на ц лый годъ, они отправились по Шингалу въ 
землю Гиляковъ и зимовали тамъ, построивъ острогъ. 

Весной 1650 года Степановъ и Пущинъ поплыли 
вверхъ по Амуру. Во время плаванія они нашли ос-
татки обго̂ з лыхъ и изрубленныхъ судовъ, на кото-
рыхъ, по собраннымъ изв стіямъ, плыла партія каза-
ковъ въ 40 ч лов къ изъ станицы брать въ Сороки-
ныхъ, тоже отправившихся на Лену съ партіей въ 300 
челов къ и унйчтоженныхъ въ схваткахъ съ Дуч рами. 
Надо зам тить, что партіи, отправлявшіяся на Амуръ 
б зъ разр шенія воеводъ. недостаточно дисциплиниро-
ванныя и плохо снабженныя, производили по дорогамъ 
грабежи. Поэтому изъ Москвы выш лъ въ 1655 'году 
указъ чтобы не допускать дальн йшихъ отправокъ по-
добныхъ партій, въ виду чего на усть Олекмы учре-
ждена была застава изъ 50 казаковъ. Партія же Со-
рокиныхъ была пзъ людей самовольно отправившихся 
на Амуръ. Степановъ, отыскивая продовольствія, по-
плылъ на легкомъ судн вверхъ по Шингалу, но пу-
тешествіе его оказалось безшюднымъ. Дучеры и Дауры, 
жившіе по этой р к , получили приказаніе отъ Китай-
скаго правительства перейти къ я верховьямъ и бро-
сить поля. Ст пановъ вернулся въ Камарскій острогъ 
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и терп дъ со своею партіей большіе недостатки и ли-
шенія. 

Въ 1656 году ОЕЪ посдалъ 50 вазаковъ въ Якутскъ 
'съ ясачною казной и съ приказаніемъ не возвращаться, 
такъ какъ большую партію неч мъ было кормнть. Къ 
этому отряду присоединились едоръ Пущинъ съ 20 ка-
закамн и сотникъ В кетовъ. Для сокращенія пути из-
брали иное направлені , но оказалось что новый путь 
длинн е стараго, отчего 41 челов къ погибли съ го-
лоду. Отрядъ этотъ прибылъ въ Тугирскій острогъ, гд 
жилъ для сбора ясака боярскій сынъ Курбанъ Ивановъ. 
Запасовъ провіанта въ острог хотя н оказалось, но 
въ это время дошли слухи о сл дованіи по Олекм 
транспорта съ разнымп припасами для назначеннаго 
на Амур воеводой Пашкова; казаки не долго думая 
пошли вверхъ по Ол км и встр тя транспортъ, частью 
доброю вол й, частыо силой, взяли нужное имъ коли-
чество прппасовъ. 

ІІ смотря на вс эти неблагопріятныя обстоятельства, 
ясачная казна въ Якутск была наполнена. Съ однихъ 
Гиляковъ и Дучеръ собрано было бол е 120 сорокивъ 
соболей. Пущинъ хвалилъ Амуръ и предлагалъ посы-
лать туда казаковъ чрезъ Охотскъ, дабы захватить 
хотя его низовья, т мъ бол е что Китайцы въ это время 
еще не влад ли Гилякааш. Приплывшему на Амурское 
воеводство Пашкову не посчастливилось, хотя и вел но 
было прибавитъ ему 300 челов къ св ягаго войска. Въ 
это время счнталось на Амур до 500 казаковъ. Между 
нимп начались разногласія, ссоры и распри, дошедшія 
до того, что казакн никого не хот ли слушать. Китай-
цы, пользуясь этими безурядицаыи, напалп на русскіе 
остроги и п р бпли часть казаковъ. Уц л вшіе отъ 
погрома разбрелись по разньшъ ы стамъ, занимаясь 

3* 
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грабежомъ. Во вода Пашковъ нич го н могъ под лать 
съ своеволіемъ казаковъ. Наконецъ, въ 1660 году часть 
ихъ съ ясакомъ ушла въ Якутскъ, а другая въ Ени-
сейскъ. 

Зат мъ д ла на Амур какъ бы замерли до 1669 
года. Около этого времени малороссійскій казакъ Чер-
нтовскій, убивъ илимскаго воеводу, б жалъ въ Тугиръ 
и набравъ партію въ 84 челов ка отправился на Амуръ, 
возобновилъ ст ны Албазина и подчинился Н рчинску. 
Д ла снова приняли благопріятный оборотъ. Въ 1677 
году построенъ былъ Верхозейскій острогъ: въ 1679 
на этой же р к выстроены Селимба вскій и Додонскій, 
а въ 1682 возведено зимовье на усть Амура для сбора 
ясака съ манчжурскихъ плем нъ. Въ это же вр мя Якут-
скіе казаки, жившіе въ Тугирскомъ острог , соединясь 
съ Албазинцами, разбили Нйтковъ и Гиляковъ, нам -
ревавшихся разорить острогъ. Въ 1683 году д ла при-
нимаютъ печалыіый оборотъ. Партія казаковъ въ 67 
челов къ, посланная для см ны въ Амгунско зимовье, 
т снимая непріят лемъ, вынуждена была б жать частью 
въ Удскій острогъ, частью въ Албазинъ. Въ1684году 
вс остроги и зимовья были вьшжены, а Тугпрскій 
острогъ уничтоженъ и гарнизонъ го взятъ въ пл нъ 
Манчжурааш. Д йствія Якутскихъ казаковъ на Амур 
прекратились. 

Въ 1690 году Анадырскіе казаки получили первое 
изв стіе о Камчатк чер зъ Коряковъ и Олюторовъ. 
Д ла по открытію и заво ванію Камчатки начинаются 
съ 1695 года, когда въ Анадырскій острогъ назначенъ 
былъ прикащикомъ пятидесятникъ Владиміръ Лтласовъ. * 
Тотчасъ по прибытіи туда онъ отправляетъ на югъ 

* Ераиіеппиковъ. 1755. Ч. 4, 
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партію въ 16 казаковъ подъ начальствотъ. Луки Мо-
розка. Немного не доходя до острожка на р к Кам-
чатк Морозко собрадъ съ Коряковъ ясакъ и захва-
тивъ сверхъ того какія-то бумаги, которыя Коряки взяли 
съ разбившагося японскаго судна возвратидся назадъ. 
Вумаги заинт ресовали Атласова; въ 1697 году онъ 
предпринялъ уж самъ вм ст съ Морозко походъ на 
югъ, взявъ съ собою 60 казаковъ и стодько же Юка-
гировъ, и отправился на р ку Каичатку. По дорог 
онъ обложилъ ясакомъ остроги Акланскій, Каменскій и 
Усть-Таловскій, посл чего послалъ Морозко на востокъ, 
а самъ сл довалъ П нжинскою губой. На р к Тигил 
они опять соединились и пошли дал къ р к Ич , a 
отсюда вышли на р ку Камчатку. Зд сь заложенъ былъ 
Верхнекамчатскій острогъ. Оставивъ въ немъ казака 
Потапа С рякова съ 16 челов ками, Атдасовъ вы халъ 
въ Якутскъ въ 1700 году, 2 іюня, съ 80-ю сороками 
соболей, сотнями лисицъ, десятками бобровъ, собольей 
паркой и 11-ю сороками собственныхъ соболей. По при-
бытіи въ Якутскъ, Атласовъ былъ отправленъ въ Москву. 
С ряковъ же, не получая подкр пл ній, которыхъ ожи-
далъ, р шился идти съ товарищами въ Анадырскъ, но 
на дорог вм ст съ ними быдъ убитъ Юкагирами, ко 
торые завлад ли всею казачьею добычей. 

Въ 1700 году изъ Якутска посланъ былъ въ Кам-
чатку съ отрядомъ казаковъ сынъ боярскій Тимо ей 
Еобелевъ. Онъ отомстилъ туземцамъ за см рть С ряко-
ва, разграбилъ ихъ городокъ Кохчу, возобновилъ Верхн -
камчатскій острогъ, устроилъ Вольшер цкій, собралъ 
ясакъ съ Камчатки по П нжинской губ и у Воброваго 
моря, и вернулся въ Якутскъ въ 1702 году благополучно. 

Кобелева см нилъ казакъ Михайло Зиновьевъ, при-
бывшій изъ Якутска въ томъ же году. Онъ устроилъ 
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Нижнекамчатскій острогъ и завелъ для Камчадаловъ 
ясачныя книги; переведъ Анадырскихъ казаковъ съ 
Укинскихъ зимовіЦ. на р ку Камчатку и, вообще при-
ведя д ла въ порядокъ, возвратился въ Якутскъ въ 1704 
году. Его см нидъ пятидесятникъ Василій Колссовъ, ко-
торому удалось объясачить небольшую Курильскую 
землицу. 

Во время этихъ событій въ Камчатк , Атласовъ былъ 
пожалованъ казачышъ головой и получилъ указъ взять 
съ спбирскихъ попутныхъ городовъ 70 вооруженныхъ 
людей съ 4 пушками и вдобавокъ изъ Якутска 100 че-
лов къ волей и неволей для похода въ Камчатку, съ 
т мъ условіемъ, чтобъ имъ выдать впередъ двухгодич-
ное жалованье и провіантъ. Но до 1706 года къ по-
ходу не приступали, такъ какъ надъ Атласовымъ произ-
водилось сл дствіе по какимъ-то упущеніямъ съ его 
стороны. 

Между т мъ въ Камчатк д ла приняли н благо-
пріятный оборотъ. Камчадалы, всномнивъ прежнюю воль-
ность и не взлюбивъ повинностей взбунтовались, убили 
ясачныхъ сборщиковъ, разорили Волыпер цкій острогъ 
и распространили мятежъ по вс й Камчатк ; казакл 
вынуждены были съ осторожностью держаться въ остро-
гахъ пока не прибылъ Атласовъ въ 1707 году съ пуш-
ками, оружіемъ, порохомъ и свинцомъ, облеченный об-
шпрною властью. Обстоятельства поправились, но не 
надолго, ибо казаки за жестокіе поступки съ ними 
Атласова, за сборъ имъ въ свою пользу ясака и вы-
пускъ аманатовъ (заложниковъ) лишили его власти и 
жаловались на него въ Якутскъ. За симъ въ Камчат-
к начинаются безпорядки, продолжавшіеся н сколько 
л тъ. На м сто Атласова казаки выбрали верхнекам-
чатскаго прикащика Семена Ламаева. Атласовъ же, по-
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саженыый въ тюрьму и лишенный своего иыущества, 
б жалъ въ Нижнекамчатскій острогъ, пробовалъ тамъ 
привлечь на свою сторону казаковъ, но это ему не 
удалось. Въ Якутск предвид ли дурныя д ла Атдасова 
и послали въ 1707 году сына боярскаго Петра Чири-
кова съ пятидесятникомъ, 4 десятниками и 50 казаками, 
снабдивъ партію двумя пушками, 100 ядрами, 8 пудами 
пороху и 5 пудами свиица. Всл дъ за нимъ посданъ 
былъ указъ о производств сл дствія надъ поступками 
Атласова, но Чириковъ этого указа ые получилъ. По 
дорог изъ его партіи былъ убитъ сынъ боярскій Иванъ 
Палютинъ съ 10 казаками и разграблена часть казны 
и аммуниціи. Въ это время былъ несчастный походъ 
пятпдесятника Харитонова съ 40 ч лов ками на<Воль-
шую р ку> и спасены четыр Японца, прибитые въ 
бус къ берегу. 

Въ 1709 году на см ну Чирикова былъ послаыъ пя-
тидесятникъ Осипъ Мироновъ съ 40 казаками. Такимъ 
образомъ одновременно явились въ Камчатк три при-
кащііка. Казаки ые взлюбили ихъ и жестоко распра-
вились: Миронова убили изъ засады по дорог изъ 
Нижняго къ Верхнему Камчатскому острогу, Атласова 
убили спящаго въ своемъ дом , а Чирикова на воз-
вратномъ пути его въ Якутскъ схватнли у Пешкииской 
губы, сковали и бросили въ мор . Зачішщшш сего, ка-
заки Данило АнцыФеровъ и Иванъ Козыревскій, по-
слали св д ніе объ этомъ въ Якутскъ, объясняя при-
чины неистовства надъ Мироновымъ и Чириковымъ, но 
ле упомянули объ Атласов . Они обвинили прикащи-
ковъ въ томъ, что т вм сто положеннаго каждому ка-
заку жалованья (9 руб. 25 коп.) выдавали по 12 ар-
шинъ холста, или по 6 золотниковъ китайскаго табаку, 
да сверхъ того брали скупу съ каждаго по 2 рубля, a 



— 40 — 

казаковъ заставдяли расписываться въ полученіи денегъ. 

Желая загладить вину бо выми подвигами, бунтовщики 

склонили на свою сторону 75 казаковъ и отправились 

парті й на югъ, возобновили Вольш р цкій острогъ и 

объясачиди какъ жит лей по этой р к , такъ и первые 

Курильскіе острова. * 

На см ну Миронова прі халъ десятникъ Василій Се-

вастьяновъ Щепеткой и пом стился въ Верхнемъ и 

Нинше-Камчатскомъ острогахъ. Онъ не пр сд довалъ 

АнцыФерова и оставилъ го даж сборщикомъ ясака. 

Т мъ не мен е АнцыФеровъ б зъ в дома Щепеткаго 

былъ изм ннически убитъ въ Аватянской изб и т мъ 

заплатилъ за свои злод янія. Щепеткой даже разыски-

валъ и открывалъ убійцъ АнцыФерова. 

Въ 1712 году Щ петкой, оставивъ прикащиками въ 

Верхнекамчатскомъ острог Константина Козыревскаго, 

а въ' Нижнекамчатскомъ едора Ярыгипа, возвратился 

въ Якутскъ съ ясачнымъ сборомъ за 1707—1712 года. 

По пути онъ им лъ столкновенія съ туземцамк. 

На см ну Щепеткому прибылъ въ 1712 году Василій 

Колесовъ съ приказаніемъ произвести сл дстві надъ 

убійцами тр хъ прикащиковъ. He задолго до него, при-

кащикъ В рхнекамчатскаго острога Кыргызовъ взбунто-

вался и произв лъ много неистовствъ въ Нижнекамчат-

скомъ острог . Кодесовъ, по прибытіи въ Нижнекам-

чатскъ, потребовалъ къ суду какъ Козыревскаго съ со-

участниками, такъ и Кыргызова. Первый изъ нихъ былъ 

только оштраФованъ, двое изъ го сообщшжовъ каз-

нены, а н которымъ поставлены клейма. Кыргызовъ 

же не послушался, къ суду не явилсч и долго еще 

возмущалъ казаковъ, но когда Верхнекамчатскій острогъ 

Крашенниковъ. 
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изъявилъ покорность Колесову въ 1713 году, то Кыр-

гызовъ съ соумышленниками былъ казнепъ, а неучаст-

вовавші въ бунт пожалованы быди званіемъ конныхъ 

казаковъ и д тей боярскихъ. 

Въ этомъ же году Колесовъ, послалъ Козыр вскаго 

съ партіей изъ 55 челов къ казаковъ и промыіплея-

ныхъ и 11 Камчадаловъ, съ двумя пушками и воен-

ными запасами, съ приказашемъ выстроить суда на 

Вольшой р к , выйти въ мор для отыскиванія остро-

вовъ и разв дать о Японскомъ царств . Партія дошла 

до перваго и втораго острова, объясачила инородцевъ 

и узнала, что дал е тянется гряда Курильскихъ остро-

в,овъ, куда прі зжаютъ японскія суда для торговли и 

продаютъ туземцамъ посуду, деревянную простую и 

лакированную, мат ріи бумажныя и шелковыя, сабли, 

оружі и проч. 

Одновременно съ этими событіями сибирскій губ р-

наторъ князь Гагаринъ предпнсалъ якутскому воевод 

въ 1710 году произвести разсл дованіе о племенахъ и 

земляхъ въ с веро-восточной Азіи. Всл дствіе этого 

якутскій во вода Трауэрнихтъ распорядился въ 1711 

году отправленіемъ изъ Устьянскаго и Колымскаго ос-

троговъ въ Ледовитое море партіи казаковъ для откры-

тія большой земли на мор между р кою Яною и Ко-

лымою, о которой ходили слухи со вр мени путеш -

ствія казака Стодухина въ 1645 году. Кром того, онъ 

отправилъ прикащика Гуторова въ Охотскъ для оты-

сканія кратчайшаго яути въ Камчатку, такъ какъ путь 

чр зъ Анадырскъ былъ Длиненъ, весьма неудобенъ и 

опас нъ, но Гуторовъ дошелъ только до Ишляка. Въ 

1712 году якутскій воевода съ ц лью разв дки о Шан-

тарскихъ островахъ, о которыхъ давно уже казаки со-

общили ему н которыя св д нія, приказалъ построить 
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въ Удскомъ острог годныя для моря лодки и отпра-
вилъ. партіи казаковъ. Казаки поплыли къ устью р ки 
Тугура, занялись приготовленіедъ рыбныхъ запасовъ и 
въ ма 1713 года пустились къ островамъ. Они зимо-
вали на Волыпомъ Шантарскомъ остров и возврати-
лись въ Удскій острогъ; въ 1714 году отправл ны въ 
Якутскъ, гд донеслн, что на этихъ островахъ ыного 
соболей, лисицъ, медв дей и волков7>, и что для про-
мысла этихъ ,'зв рей прі зжаютъ сюда Гиляки *. Но 
какъ разв дки партіи найд ны были неудовлетворитель-
ными, то князь Гагаринъ, понуждаемый къ изсл дова-
нію повел ніемъ императора Петра В ликаго, прика-
залъ повторить розыски, поч му въ 1714 году опять 
были посланы партіи казаковъ къ Д довитому морю. 
Для отысканія кратчайшаго пути въ Камчатку Охот-
скимъ моремъ посланъ былъ Козьма Соколовъ. Его nap-
Tin приданы быди корабельные плотники и матросы, 
снабженные холстомъ для парусовъ и 2.000 корольковъ 
для подарковъ туземцамъ. Построивъ въ Охотск судно, 
Соколовъ въ 1716—1717 году первый совершилъ пу-
тешестві въ Камчатку, сл дуя около береговъ. Такимъ 
образомъ найденъ былъ кратчайшій и безопасный путь 
въ Камчатку, и Охотскъ сталъ портовымъ городомъ. 

Въ 1714 году прибылъ въ Анадырскъ назнач нный 
изъ Тобольска для управленія КаАчаткой капитанъ Та-
тариновъ съ 380 драгунами и казаками. Ему вел но, 
для прес ченія убійствъ и грабительствъ, находившій-
ся тамъ земляной острожекъ зам нить д р вяннымъ. 

На м сто Кол сова прибылъ въ 1713 году въ Каи-
чатку дворянинъ Иванъ Енисейскій. Онъ п р н съ Ниж-

* Словцовъ; Зстиски Гидр. Департ. 1846 года, № І ; Краіпе-
нинниковъ, ч. IV. 
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некамчатскій острогъ на Кдючи, построилъ въ немъ 

церковь и ходилъ къ Авачинской губ для наказанія 

убійцъ АнциФерова. Собравъ ясакъ, онъ въ 1714 году 

вм ст съ Колесовымъ, еще не у хавшимъ, отправидся 

въ Анадырскъ. По прибытіи въ Олюторскъ, они, вы-

ждавъ саннаго пути, оставили тамъ 55 казаковъ, a 

сами съ четырьмя сотяиками, двумя свящ нникамн и 

50 казаками направились дал е. Путешествіе это окон-

чилось катастроФой: бывшіе съ ними Юкагиры убили 

обоихъ прикащиковъ на в рховь р ки Таловки и за-

брали всю ихъ казну, состоявшую изо 141 сорока со-

болей, 751 красныхъ лисицъ, 10 сиводушекъ, 137 бо-

бровъ морскихъ, 11 лисьихъ пластовъ, 22 золотниковъ 

золота въ плиткахъ, съ японскими надписями, взятыхъ 

на разбитыхъ японскихіі бузяхъ, и деньгами 40 рублей. 

Сверхъ того они воспользовались и частнымъ имуще-

ствомъ казаковъ. Этимъ заключаются посылки черезъ 

Анадырскій острогъ въ Камчатку. 

З а смертыо Енис йскаго остался прикащикомъ Але-

кс й Летршовскій. Онъ до того возбудилъ казаковъ 

своей алчностью, что они съ согласія Соколова (при-

ллывавшаго изъ Охотска) см нили его, посадили подъ 

ар стъ, отобравъ имущество, которое простиралось до 

141 сорока соболей, 2.000 лисицъ, 207 бобровъ, 169 

выдръ. Имущ ство это записано было въ казну. Посл 

П триковскаго былъ опред леыъ Козьма Вежливцевъ, 

зат мъ присланъ изъ Анадырска Григорій Кашкинъ. 

Въ1718году посланы были уже три прикащика, Иванъ 

Уваровскій'—въ Верхнекамчатскій острогъ, Иванъ По-

р о т о в ъ — в ъ Вольшер цкій [и Василій Качановъ—^въ 

Нижнекамчатскій. 

Доставленныя казаками св д нія о м стахъ, въ ко-

торыя они посылались, мало удовлетворяли князя Га-
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гарина. Въ нам реніи завести торгъ съ Японіей онъ 
искалъ подожительныхъ изв стій о сопред льныхъ съ 
его губерні й народахъ и земляхъ, а потому въ 1716 
году поручилъ полковнику Якову Елчину осмотр ть 
хороши ли Шантарскіе острова итамошнія воды. Лич-
ности между Елчинымъ и воеводой якутскимъ были 
причиной тому, что первый поручилъ исполненіе дан-
наго ему приказанія сыну боярскому Фольк еву, кото-
рый со всею командой былъ убитъ Гиляками, м жду 
Амуромъ и Тугурскою губой. V 

Въ 1727 году 23 марта посд довалъ Высочайшій 
указъ, коимъ якутскій казачій голова А анасій Ше-
стаковъ назначался для переговоровъ съ н покорными 
инородцами о приведеніи ихъ въ подданство Россіи. 
Экспедиція эта называлась Чукотскою, и средства ей 
даны были достаточныя, а именно: въ составъ ея на-
значены штурманъ Генсъ, подштурманъ едоровъ, ге-
одезистъ Гвоздевъ, рудознатецъ (горный инженеръ) Гер-
д болъ и десять матросовъ. Въ Екатеринбург Шеста-
ковъ снабж нъ былъ н сколькими пушками и одною 
мортирой. Въ Тобольск присоединился къ н му дра-
гунскаго полка капитанъ Дмитрій Павлуцкш и св рхъ 
того назначено 400 якутскихъ казаковъ бывшихъ въ 
походахъ. Въ Якутск Павлуцкій и Ш стаковъ раз-
стались. 

Первый пошелъ въ Колымскъ, посл дній въ Охотскъ. 
По прибытіи въ Охотскъ, Шестаковъ снарядилъ су-

дно Гавріилъ (изъ первой Веринговой экспедиціи) и, вру-
чивъ управленіе имъ Г нсу, поручилъ сво му племян-
нику отправиться къ посту Удскому для описанія бе-
реговъ. Племянникъ его счастливо плавадъ по Охот-
скому морю и въ сентябр 1730 года вернулся въ 
Охотскъ. Путешествіе же Ш стакова, отправившагося 
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на другомъ судн , окончилось н счастно. Пот рп въ 

крушееіе у береговъ, онъ спасся съ частію людей и 

продолжалъ свое движені къ с в ру сухимъ путемъ 

ео 150 казаками. Недалеко отъ р ки Пенжины онъ встр -

ченъ былъ громадною толпой Чукчей, ш дшихъ на вой-

ну съ ОЛ ННЫЙІИ Коряками. Произошла ожесточенная 

схватка, въ которой Шестаковъ былъ убитъ (1730 года 

марта 14). З а три дня до этого событія Ш стаковъ 

распорядился отправить судно подъ командой казака 

Крупышева съ геодезистомъ Гвоздевымъ для отысканія 

устья Анадыря и лежащаго насупротивъ него острова 

Столбъ-Корги. Судно это объ хало Камчатку и дохо-

дило до американскихъ береговъ. 

Павлуцкій, пославъ въ 1731 году часть казаковъ къ 

устью Анадыра для сод йствія эксп диціи изъ Охотска, 

самъ с 215 Русскими и двумя стами Коряковъ и Юка-

гировъ двинулся чрезъ р ки Б лую и Черную на с -

веръ къ Ледовитому морю. Посд двухм сячнаго стран-

ствія дошелъ онъ до устья не малой р ки вливающейся 

въ море и чрезъ дв нед ли пути берегомъ сош лся 

съ тодпой вооруженныхъ Чукчей. Онъ миролюбиво 

уб ждалъ ихъ принять русское подданство, но пр дло-

женія эти не были приняты Чукчами. 7 іюня завяза-

лось сраженіе и Чукчи быди поб ждены. Павлуцкій 

продолжалъ гідти; 30 іюня опять произошла стычка, и 

поб дители пошли было дал е, къ р к Анадырю, но 

Чукчи, собравшись въ значительномъ числ , опять на-

пали на Русскихъ 14 іюля и быди вновь разбиты. Въ 

чисд добычи^ пріобр тенной Русскими, находились вещи 

казачьяго головы Шестакова. Павлуцкій пошелъ дал е, 

чрезъ 29 дней перес къ мысъ Сердце-Камень, a 21 

октября возвратился въ Анадырскъ. Много пл нныхъ 

было уведено на Колыму. 
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• М жду т мъ Камчадалы, вспошшая свою вольность 
и независимоеть до прихода Русскихъ, вновь вознам -
рились уничтожить ихъ, для чего и воспользовались 
отплытіемъ, въ іюн м сяц 1731 года, изъ Нижнекам-
чатска судна Гавріилъ, на которомъ должна была от-
правиться значительная часть казаковъ въ Анадырскъ. 
Судно. задержанное дротивнымъ в тромъ, еще не усп -
ло выйти въ море, а только стояло въ усть Камчптші 
(20 іюня 1731 года), когда Камчадалы начали убивать 
Русскихъ и грабить ихъ имущество. Въ этомъ грабеж 
пришщали участіе и н которые казаки. В сть о воз-
станіп быстро распространилась между дальними Кам-
чадалами, и т въ свою оч редь кинулись къ Верхне-
камчатскому и Волыпер цкому острогамъ. Наконецъ 
в сть о бунт дошла на судно Гавріилъ, и Генсъ рас-
порядился послать на берегъ 60 казаковъ съ пушками, 
которые и взяли назадъ Нижнекамчатскъ, разогнавъ 
бунтовщиковъ. 

Кром любви къ свобод , Камчадалы вынуждены 
были къ бунту и грубымъ обращеніемъ казаковъ, и 
излишшшп налогами прикащиковъ; такъ пятидесятникъ 
Штинниковъ въ 1729 году не пощадилъ даже пятнад-
цати Японцевъ, спасшихся съ разбитаго судна. вс хъ 
ихъ перебплъ и воспользовался ихъ имуществомъ. Двое 
изъ нихъ спаслись и были отправлены въ Петербургъ 
въ 1730 году. 

В сти о мятеж Камчадаловъ и избіеніи Японцбвъ 
дошли до Петербурга, и оттуда вышелъ указъ: послать 
Якутскаго полка ыайора Мерлина и майора Павлуцкаго 
съ необходимымъ количествомъ солдатъ для разсл до-
ванія о бунт и убійств Японцевъ. Посланные прі -
хали въ Камчатку, возобновили Нпжнекамчатскій ос. 
трогъ, прожили тамъ до 1739 года, произв ли сл дствіе 
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и казнили виновныхъ (коммиссара Новгородова, Штин-
никова, казака Сапожникова. да съ нимъ по два чело-
в ка главныхъ зачинщиковъ бунта Камчадаловъ и, 
иром того, для обузданія другихъ, по одному изъ каж-
даго острога). 

Въ 1731 году Охотскъ сд ланъ былъ портовымъ го-
родомъ и ц нтромъ управленія Камчаткой; къ нему 
дрисоединены также Удскій и прочіе остроги, Шантар-
скіе острова, Анадырскъ. Для постоянной службы въ 
Охотск назначено триста казаковъ. Зат ыъ походы 
казаковъ почтп прекращаются. 

Есть изв стіе только о походахъ Чукчей къ Олю-
торской земд противъ Коряковъ. Въ 1738 году до 
двухъ тысячъ Чукчей нападаютъ на Коряковъ, разби-
ваютъ ихъ и многихъ уводятъ въ пл нъ. Въ 1741 году 
предполож но было увеличить гарнизонъ Анадырска, 
но предположеніе это н осуществилось. Въ 1747 году 
Чукчи опять выступили противъ Коряковъ прпнадле-
/кащихъ Анадырскому острогу. Павлуцкій ночью 21 
марта сп шитъ на нартахъ съ партіей изъ 80 каза-
ковъ и Коряковъ и двумя сотшікамп, дерется съ Чук-
чами и погибаетъ со вс мъ своимъ отрйдомъ, за исклю-
ченіемъ н сколькихъ б жавшихъ. Въ 1752 году при-
слано въ Анадырскъ 100 солдатъ подъ иачальствомъ 
майора Шмал на. Чукчи продолжаютъ наб ги до 1755 
года, и зат мъ все становится спокойно. Казаки стали 
нести гарнизоішую службу. 
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HI-
Очеркъ развитія внутренней жизни и организація 

якутскихъ казаковъ * ) . 

Съ 1628 по 1641 годъ нын шні якутскіе казаки 
представляли отд лъныя партіи: нис йскихъ, манга-
зейскихъ, красноярскихъ, и томскихъ казаковъ. Они 
жили въ выстроенныхъ ими острогахъ и получали при-
казанія изъ т хъ м стъ откуда приходили. Но съ при-
бытіемъ воеводъ въ Якутскъ въ 1641 году окончатель-
но принимаютъ названіе якутскихъ казаковъ и слу-
шаются только распоряженій якутскихъ воеводъ. Осо-
бой организаціи онп не им ли, а составляли въ обла-
сти какъ бы одно сословіе слуяшлыхъ люд й на жало-
ваньи и на довольствіи отъ казны. 

Даже приблизительную численность казаковъ за время 
съ 1641 по 1701 годъ трудно опред лить, такъ какъ 
не осталось никакихъ указаній по этому вопросу. Надо 
полагать что'численный составъ ихъ сильно колебался. 
Многія партіи отправлявшіяся въ походъ пропадали 
безсл дно; ихъ м ста занимали новые приш льцы,— 
охотники, люди промышл нные, безо всякой, разум т-
ся, регламентаціи въ пополненіи служилаго класса. По 
грамот царя Петра Ал кс вича въ Сибирь, якутскому 
воевод , стольвяку ДороФ Ю А анасьезичу Трауэр-
нихшу., въ 1701 году, изъ Якутскихъ казаковъ Форми-
руется полкъ и ими назначается управлять казачій го-

*) Источниками для этой главы служнди главнымъ образомъ 
Полное Собраніе Свода Законовъ, запискп атамана Шахурднна, 
бумаги полковаго архива Якутскаго полка относящіяся до прош-
лаго и настоящаго стол тія, а также Словцова Испюрія Сгібири 
и Фииера Исторія. 
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лова. Из.ъ Тобольска, въ томъ же году, вел но при-

слать въ Якутскъ одного барабаыщика, одного сипов-

щика., одного <Фл йщика>, одно полково знамя и одинъ 

барабанъ. Въ 1728 году именнымъ указомъ изъ Вер-

ховнаго Сов та Правительствующему С нату (23 марта) 

опред лено им ть въ Якутск съ подв домственными 

зимовьями и острогами 1.500 ч лов къ казаковъ, подъ 

управленіемъ казачьяго головы А анасія Шестакова. 

Изъ полковаго рапорта, посланнаго въ ЯкутскуЮ' обла-

стную канцедярію отъ 10 марта 1753 года, видно что 

по штату полагалось им ть въ полку 1.425 чедов къ; 

рапортъ отъ 6 марта 1772 года указываетъ, что по 

штату полагалось 1.337 казаковъ, a no списку состо-

яло только 437. Расписаніемъ 1775 года опр д лено 

им ть въ полку 1.425. Въ посл дствіи, н изв стно когда, 

пітатъ полка сократился до 500 челов къ, изъ кото-

рыхъ полагалось 100 конныхъ. Полож ніемъ 1822 года 

штатъ оставленъ тотъ ж , но конные зам нены п -

ішшп. Роспрряженіемъ ген ралъ-губернатора Муравь-

ева за 1849 году сотня, расположенная въ Камчатк , 

отд лена отъ полка, и теп рь полкъ считается только 

въ четыре сотни. 

До 1767 года Якутскій полкъ подчинялся якутскимъ 

воеводамъ, а съ этого врем ни, по указу Иркутской 

губернской канцеляріи (14 января), онъ переименованъ 

въ команду, и команда эта подчиняется иркутскому 

оберъ-коменданту, причемъ непоср дств нно зав дыва-

ютъ ею сотнпки или прапорщики. Въ 1805 году команда 

подчинена якутскому областному начальнику, а съ 1823 

года, 10 августа, главное начальство надъ полкомъ 

возлож но на иркутскаго гражданскаго губернатора. 

Въ сословіи казаковъ мангазейскихъ, енисейскихъ 

и другихъ обратившихся въ Якутскихъ казаковъ, встр -

4 
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чаются званія атамановъ, сотниковъ, пятидесятшшовъ, 
десятниковъ. Вс они подьзовались н которою властью 
надъ другими, но въ битвахъ везд сражались наравн 
съ рядовыми казакаыи. Въ 1643 году является въ ряду 
казаковъ письменный голова. Іізъ рапорта Якутскаго 
подка въ воеводскую канцелярію 1737 года видно что 
въ полку были головы, писчики, сотники и пятидесят-
ники, а дал е появляются старшіе и младшіе урядники, 
капралы и десятники. По указамъ Петра I, 1696 года * 
въ атаманы, пятидесятникп и д ти боярсків1—иазаки 
логли быть жалу мы только царскою властью. Но въ 
посл дствіи спла указовъ ослаб ла, и лица въ помяну-
тыхъ чинахъ утверждались ы стыымъ иачальствомъ. 
Головы стали избираться самими казакими и утверж-
дались Сибирскимъ приказомъ и иркутскимъ губерна-
торомъ, причемъ казаки производились за особыя за-
слуги въ чины до X класса. Въ 1746 ** году посл -
довалъ указіі Сената, коимъ запрещалось безъ в дома 
Сената производить казаковъ въ классные чины. Вы-
сочайше утвержденнымъ 22 іюля 1822 года Положеніемъ 
въ полку предписано иы ть: атамана въ чин сотника, 
сотниковъ 4, хорунжихъ 4 и заурядъ-хорунжаго 1. Ли-
ца эти одновременно съ во нными чинамп носятъ и 
гражданскіе чины соотв тствующихъ классовъ. 

До 1701 года якутскіе казаки пополнялись или сво-
ими же приш льцами изъ томскихъ, енисейскихъ и 
другихъ, или промышленными людьми, которые прини-
мадись въ казачью службу съ н которою осмотритедь-
ностью. 24 Февраля 1707 года посл довалъ Высочай-

* 1.542 статья Перваго Полнаго Собранія З^коновъ, тома III; 
ст. 1822 того же Собранія, тома IV. 

** Февраля 6 (ст. 9.256 Т. XII). 
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шій указъ повел вавшій брать въ казачью службу д -

тей и родственниковъ казачьихъ и • промышленныхъ 

охотниковъ, волей и неводей. Въ 1727 году, по указу 

27 марта, опред лялось: содержа полкъ въ 1.500 че-

лов к7), <брать въ казацкую службу годныхъ изъ ста-

рыхъ казаковъ и ихъ д тей и брать также изъ поса-

да, а ч го недостанетъ то пополнпть изъ доимочныхъ 

рекрутъ и гудящихъ лі©дей>. 

По указу Сената 13 января 1764 въ казачью службу 

опред лядось также брать д тей Камчадаловъ, которыя 

выучатся русской грамот *. По журнальному поста-

новл нію Якутскаго областнаго правленія, 19 декабря 

1810 года, состоявшемуся на основаніи предписанія 

иркутскаго гражданскаго губернатора, сибирскіе дво-

ряне и боярскія д ти присо динены къ Якутской каза-

чьей команд . Положеніемъ 1822 года, д йствующииъ 

нын , выходъ изъ казачьего сословія окончательно вос-

прещенъ, а все мужско населеніе съ шестнадцатил т-

няго возраста обязано служить безльготно до т хъ 

поръ пока въ силахъ нести службу. Казакп были кон-

ные и п шіе. Конные казаки обязаны им ть собствен-

иыхъ лошадей, а потому опред леннаго числа ихъ не 

полагалось. Посл 1753 года, когда общее чисдо каза-

ковъ было уменыпено до 500, полагалось им ть сто 

конныхъ Щ 

Въ доклад Сената, Высочайше утвержденномъ 28 

октября 1796 года, изображено что сибирскіе казаки 

им ютъ собственное од яніе, ружья и проч., Форма ко-

ихъ опред ляется указомъ 1706 года; *** въ указ ж 

* Сдовцовъ, кн. 1. 
** Докладъ Сенату 1796 года 28 октября. 
*** Ст. 2.132 П. С. 3., т. IV. 
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этомъ говорится: <сибирскимъ всякихъ чиновъ жителямъ 
носить платье и с дло какъ кто хочетъз'. Такимъ об-
разомъ Формы особенной у казаковъ не им лось. Въ 
1816 году вновь назначенный областнымъ начальни-
комъ въ Якутскъ Миницкій нашелъ команду въ самомъ 
б дственномъ состояніп. На смотръ казаки представп-
лись въ кожаной оборванной одежд и почти безъ 
обуви. Миницкій приказалъ якутской казачьей команд 
(начальству) пещись о благоустройств казаковъ и 
чтобы казакп являлись на службу и къ дачальнику въ 
желтыхъ камлеяхъ съ неширокимъ воротникомъ и об-
шлагами изъ синяго сукна, изъ которага.должны быть 
и погоны съ вышивкой Я. Е. П. Форма эта установ-
лена была всл дствіе того что матеріалы для нея можно 
было всегда достать въ Якутск по сходной ц н . Въ 
1817 году 50 казаковъ зав ли себ на собственно 
иждивеніе Форму сл дующаго образца: мундиры и рейту-
зы изъ синяго или темнаго сунна; воротникъ, лампасы и 
прошвы изъ краснаго сукна; кпвера черные плисовые съ 
краснымъ суконнымъ верхомъ, съ б лымъ султаномъ и съ 
этишкетомъ изъ б лыхъ нитей; Фуражка изъ синяго или 
темнозеленаго сукна съ краснымъ околышемъ и съ ко-
зырькомъ. Прочіе казаки им ли камлеи равдужныя и 
китайчатыя, парки изъ зв риныхъ шкуръ *, казакины 
или чекмени изъ синяго сукна и шинели изъ с раго 
сукна съ одною м дною пуговицей у ворота. По ра-
порту головы Сысоева, 20 іюля 1817 года (J\» 241), 
начальникъ области Мишщкій выписалъ съ дозволенія 
иркугскато губернатора Трескина на экономическія 

* Равдуга—оленья кожа безъ шерстп, вымятая н приготовлен-
пая для одежды; камлея—верхняя одежда изъ тонвой кожи 
парка—верхняя одежда шерстью вверхъ. 
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д ньги якутскихъ казаковъ разновр менно 936 аршинъ 
сукна с раго, краснаго и синяго. Одежда сшитая изъ 
т хъ суконъ походила на одежду иркутскихъ казаковъ-
У нижнихъ чиновъ мундиръ изъ синяго сукна съ Фад-
дами б зъ пуговицъ, съ краснымъ воротникомъ и пого-
нами на которыхъ изображадось Я. Е. Д. изъ олова; 
райтузы изъ синяго сукна съ лампасами; кушакъ изъ 
лакированой кожи; кивера изъ ч рнаго сукна съ сул-
таномъ, съ этишкетомъ изъ нитяной т сьмы; подсумки 
изъ лакированой кожи съ вензелемъ государя импера-
тора; жел зяыя пшоры, б лыя перчатки. Офицеры им -
ли ту же Форму лишь со сл дующими изм неніями: ку-
шакъ изъ синей шелковой ленты; этишкеты серебря-
ные; кивера плисовые, серебряные, вышнтые погончи-
ки-и серебряный темлякъ. 

Изъ узакон ній, изданныхъ въ царствованіе Алекс я 
Михайловича *, касательно вознагражденія казаковъ за 
службу жалованьемъ и кормовыми, узакон ній прим -
ненныхъ въ посл дствіи и къ якутскимъ казакамъ, вид-
но, что содержаніе это было не одинаково для вс хъ. 
Казаки разд лялись на н сколько статей по степеыи 
заслугъ отцовъ и ихъ самихъ. Жалованье выдавадось 
въ разм р отъ 3 до 7 рублей въ годъ, пом стными 
окладами в рстались въ разм р отъ 200—40 четвер-
тей. Но сомнительно чтобъ это посл днее узаконеніе 
распространялось на якутскихъ казаковъ, такъ какъ 
они землед ліемъ не занимались. Надо полагать что ка-
казаки довольствовались жалованьемъ и провіантомъ. 
Въ грамот 1701 года о назначеніи Атласова якут-
скимъ головой говорится между прочимъ и о нозначен-

* Т. I Ул. Гл. XIX, п, 29; того же тоыа ст. 82 по III росіш-
си. П. С. 3. Томъ II, ст. 635. 
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номъ ему сод ржаніи. Ему подоженъ былъ окладъ: 10 
рублей жалованья въ годъ, 7 четвертей ржи, овса тожь 
и 3 пуда соли. Въ 1705 было опред лено пушкарямъ, 
коннымъ и п шимъ казакамъ—ж натымъ 5 четвертей 
ржи, 1 '/.2 четверти овса или вм сто овса крупъ впо-
ловиыу, на годъ, холостьшъ 3 четверти ржи, 1 ч тв рть 
овса или крупъ вполовину. Указомъ 1733 года, апр -
ля 23 дня, * предполагалось вс хъ казаковъ по воз-
можности над лить землями, дабы прекратить выдава-
емое имъ жадованье; гд же пашень н тъ, какъ въ 
Якутск наприм ръ,—лредостаізить взам нъ жаловавья 
права вольной торговли. Изъ указа 17G1 года 28 ав-
густа ** видно, что производившаяся казакамъ дача 
провіанта 28 пудовъ въ годъ сравнена съ солдатскимъ 
пайкомъ, состоявшимъ тогда изъ 21 '/< пуда муки и 1 пуда 
20 Фунтовъ крупъ. Разм ръ жалованья, какъ видно изъ 
указа Правительствующаго С ната 1796 года октября 
28, *:!:* опред лялся въ годъ: конному казаку 6 р, 16 коп.; 

а п шему 4 р. 40 коп. Сверхъ того, коыному казаку 
отпускалось 90 коп. на Фуражъ. Такимъ довольствіемъ 
пользовались казаки до 1823 года, когда вышло нын 
д йствующее положеніе. Земельнаго над ла казаки не 
им ли, а пользовались врем нно небо.іьшими участка-
ми покосныхъ м стъ. До 1823 года над л нъ былъ 
только якутскій голова Никита Олесовъ. Онъ обратил-
ся съ просьбой на Высочайшее имя въ 1804 году объ 
отвод ему 20 десятинъ подъ хл бопашество. Государю 
имп ратору было угодно разр шить это съ т иъ, что 
земля тогда только поступитъ въ его полную собствен-

* П. С. 3. т. IX, ст. 6.380. 
** П. С. 3. т. XXIII, ст. 17.524. 
*•* П. С. 3. т. XV, ст. 11. 314. 
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ность; осли онъ разведетъ на ней хл бопашество въ те-
ченіе шести л тъ. Въ 1814 году отведенная земля окон-
чательно отдана Олесову навсегда. Съ двадцатыхъ го-
довъ настоящаго стол тія хотя и стали отмежевывать 
казакамъ зеділи, согласно Высочайше утв ржденноыу 
22 іюля 1822 года Полож нію, въ пятнадцати-десятин-
ной пропорціи, но изъ нея казаки пользовались только 
одною покосною землей. Кром того, всл дствіе вкрав-
шагося въ Полош ніе недоразум нія относительно правъ 
пользованія з млей, ю стали пользоваться только слу-
жащіе казаки, но ни д ти мужескаго пола, ни отстав-
ные, земл й не пользовались и не пользуются. 

0 вооруженіи казаковъ также не много можно ска-
зать. Изъ св д ній о походахъ казаковъ видно что они 
употребляля въ походахъ пушки, шпцали, копья и сабли. 
Оружі это частію выдавалось правительствомъ, а боль-
ше пріобр талось казаками на свой счетъ. Владиміру 
Атласову, якутскому голов , при отправленіи его изъ 
Москвы, пожаловали 2 пушки, 1.000 ядеръ жел зньіхъ, 
1 пудъ ФИТИЛЯ, 5 пудовъ пороха; изъ Тобольска 5 пу-
довъ свинцу и 100 пищалей, и ещ послано съ бояр-
скимъ сыномъ Панютинымъ 2 пушки, 5 пудовъ пороха, 
1.000 яд ръ, 4 пуда ФИТИЛЯ, да изъ Тобольска ще 5 
пудовъ свшщу. Въ описи составл нной казачьимъ сот-
шікомъ Василі мъ Ундннымъ въ 1738 году показывает-
ся сколько им нно состояло въ полку разнаго снаря-
женія. Изъ описи этой видно что запасовъ было н 
мало. Одн хъ пуш къ считалось 10, пороху 332 пуда, 
свищу 536 пудовъ и ядеръ 2.700. Ручнаго оружія по 
описи значится оч нь мало сравнительно съ числ н-
ностью і?азаковъ; такъ наприм ръ ппщалей 14, муш-
кетовъ 4, самопаловъ 1. Количество холоднаго оружія: 
пикъ, сабель и проч. приблизительно выражалось т ми 



— 56 — 

же цифрами. По описи, составленной въ 1774 году ка-
зачьиыъ командиромъ, сотникомъ Атласовымъ, при сдач 
прапорщику Порошкову, значится: 1 пудъ Фузейнаго 
пороха, 28 патроновъ съ пулями, 8 руж й съ прибо-
ромъ, 6 ружей и при нихъ 3 тесака; прежнихъ л тъ: 
б ружей со штыками, 53 Фузеи ломаныхъ, никуда не-
годныхъ, 30 пикъ троегранныхъ, 1 палашъ, 1 б рдышъ, 
1 шпага, 1 барабанъ. Изъ всего этого къ 1822 году 
сохранидось только 10 шікъ троегранныхъ. Изъ этого 
можно заключить что казаки далеко не вс вооружа-
лись, а если вооружались, то крайне разнообразно. Въ 
употребленіи у казаковъ были: пищали, карабины, ружья, 
сабли, палаши, шпаги, б рдыши и пики. Оставшіяся 
къ 1822 году 10 пикъ были единственнымъ оружіемъ 
въ полку, коимъ вооружались часовы . Достаточные 
казаки пріобр тали с б савга оружіе, кто какое могъ. 
Съ 1822 по 1825 годъ на счетъ казачьей экономиче-
ской суммы зав дено 13 карабиновъ и 56 сабель. Въ 
1825 году пожаловано было Якутскому полку импера-
торомъ Адександромъ Імъ 250 сабель кавалерійскихъ съ 
ж л зными ножнами изъ Златоустовскаго завода, ко-
торыя и были получены въ 1826 году. Употребленіе 
сабель отм нено Высочайшимъ повел ні мъ, объявлен-
нымъ генералъ-адъютантомъ Адлербергомъ г нералъ-
губернатору Вроневскоыу 21 іюля 1836 года за № 
1.256. Казаковъ повел но вооружить ружьями со шты-
ками и пистолетами, которые и получены въ 1839 году 
изъ артиллерійскаго в домства, а именно: 458 старыхъ 
ружей съ кремлями и 546 пистолетовъ. 

Правильнаго обуч нія по части строевой службы у 
казаковъ не было до 1835 года. Въ этомъ Л)ду быв-
шій генералъ-губернаторъ Вроневскій, желая дать н -
которое образованіе городовымъ казакамъ, поручилъ 
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гражданскому губернатору вызвать въ учрежденную въ 
Иркутск казачью учвбяую команду отъ Якутскаго 
полка одного оберъ-ОФщера, двухъ урядниковъ и двухъ 
казаковъ, которые и были отправлены туда въ 1835 го-
ду, но два урядника по яеспособности были зам нены 
новыми. По возвращеніи въ Якутскъ въ 1837 году, 
люди эти зашшались обученіемъ казаковъ до 1841 года. 
Въ 1837 же году посл довало Высочайш повел ніе о 
командированіи двухъ оберъ-ОФиц ровъ и 20 казаковъ 
въ образцовый полкъ. Люди эти прибыли въ Петербургъ 
въ начал 1838 года и, по окончаніи курса обуч нія, 
возвратились въ Якутскій полкъ въ 1841 году. ОФИ-
церы подучили сл дующіе чины, аказаки произведены 
въ урядники. Возвратясь въ полкъ, они стали инструк-
торами. Этою посл днею м рой заканчиваются заботы 
начальства объ ученіи якутскихъ казаковъ современ-
ному военному искусству. 

Районъ, занятый якутскими казаками, и первоначаль-
но былъ довольно великъ; зат мъ, возрастая пост пен-
но, онъ скоро охватилъ добрую половину Сибири. Съ 
1628 по 1641 годъ казаки были расположены въ остро-
гахъ: Якутскомъ, Олекминскомъ, Устькутскомъ, Тугир-
скомъ, Оленекскомъ и въ зимовьяхъ: Алдана и Усть-
Маи, на р кахъ: Амг , Уль , Усть-Уд , Охот , Усть-
Тау и верховьяхъ Яны п Инднгирки. 

Съ 1041—1649 присоединяется р ка Амуръ и остро-
ги Тугурскій и Верхоленскій. Съ 1649—'1683 годъ ка-
заки занимаютъ остроги: Усть-ЗейсБІй, Верхоянскій, 
Албазинъ, Камарскій, Усть-Амурскій, Анадырскій; зи-
мовья: Усть-Аргунское, В рхне - Средн и Нижне-Ко-
лымскія и Алазейское. Съ 1683—1727 годъ были за-
няты сл дующіе укр пленные пункты: Якутскій, Олек-
минскій, Охотскій, Удскій, Анадырскій, В рхне и Нижне-
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Камчатскіе, Болыпер цкій и зимовья: Верхн -Средне 
и Нижне-Колымскія, на верховьяхъ р ки Индигирки, 
Зашиверское, Верхне и Нижне-Янскія, Алазейское, Устъ-
Майское, Учурское, Утаыдырское, Бутольское, два 
Майскихъ, Жиганское, Усть-Тауйское, Уяндинское (или 
Нижне-Индигирское), и Верхне-и Нижне-Вилюйскія. Съ 
1727—1740 годъ, за исключ ні мъ зимовій Утандыр-
скаго, Бутольскаго, двухъ Майскихъ и Учурскаго, ко-
торыя были переведены въ Удскій острогъ, остальныя 
зимовья продолжали существоватъ въ прежнемъ вид , 
но съ т мъ различіемъ, что зимовья и острогп по Охот-
скому морю и въ Камчатк подчинялись Охотску, сд -
лавшемуся портовымъ городомъ. Съ 1740—1775 годъ 
прибавились Авачинскій острогъ и острогъ на р ь 
Тигил . 

Съ 1775'—'1882 годъ сущ ствовали остроги: Якутскій, 
Жиганскій, В рхоянскій, Усть-Янскій, Верхне-Срвдне и 
Нижне - Колымскіе, Алозейскій, Ол кмиыскій, дскій, 
Верхне-Средяе и Нижне-Камчатскіе, Большер цкій, Ти-
гильскій, Гижигинскій и Усть-Тауйскій. Число казаковъ 
въ острогахъ не было опр д лено, а посылались они 
изъ Якутска или на время, или на поселеніе навсегда, 
въ числ отъ 6—60 челов ковъ подъ начальствомъ при-
кащиковъ. Большими партіями казаки отправлялись 
только по указанію свыше; наприм ръ, указомъ царя 
Петра Алекс евича 1701 года послано было сто ч ло-
в къ изъ Якутска въ Камчатку: указомъ Верховнаго 
Тайнаго Сов та 1727 года послано было въ Анадырскъ 
четыр ста ч лов къ для поддержанія инородцевъ въ 
подданств , Высочайшимъ указомъ 1731 года вел но 
было начальнику Охотска взять триста челов къ ка-
заковъ изъ состава полка для содержанія гарнизоновъ 
въ прибрежныхъ острогахъ Охотскаго моря. 
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- Сообщеніемъ Якутска съ острогами и зимовьями слу-

жиди т самые пути, которые открыты были партіями 

казаковъ въ ихъ см лыхъ походахъ внутрь страны: 

первымъ путемъ была Дена; второй дежалъ къ Амуру 

(пока не изв данъ былъ путь по Олекм ) по Алдану, 

Учуру, Голом , перевалу чрезъ хребетъ, З впадающ й 

въ Амуръ; когда же казаки пошли по Олекм , то открыл-

ся ближайшій путь къ Амуру, а именно: Олекма, Ту-

гиръ, перевалъ черезъ хребетъ, Урка, впадающая въ 

Амуръ, по которому казаки плавали вверхъ и внизъ до 

Усть-Амурскаго зимовья. Третій путь къ Охотскому 

морю: Лена, Алданъ, Мая, перевалъ черезъ горы, Улья 

впадающая въ Охотское море, зат мъ окодо береговъ 

Охотскаго моря въ одну сторону до Удскаго поста и 

дал е до Тугурскаго, а въ другую до Охотскаго и 

Тауйскаго поста. Четв ртый путь: Д на до впад нія въ 

ЛЕедовитое море, моремъ до устья Индигирки и Кодымы, 

зат мъ сухимъ путемъ чрезъ Анадырскъ до Пенжин-

ской или до Олюторской губы, а оттуда въ байдарахъ 

или сухимъ путемъ no Камчатк (около 5.500 в рстъ). 

Пятый путь: сухимъ путемъ чрезъ Алданскую заставу 

въ Верхоянское зимовье, отсюда чрезъ Зативерское, 

Уяндинское, Алазейское, Средне-и Ни?кне-Колымское зи-

мовья до Анадырска, а отсюда въ Нижне-и Верхне-

Камчатскій и Бодыпер цкій остроги. Шестой путь: Ле-

на, Алданъ, Мая, Юдома до Юдомскаго Креста, пере-

валъ и сухимъ путемъ въ ОХОТСЕЪ ИЛИ сухимъ путемъ 

до Урокскаго кладбища, а оттуда по р к Уроку въ 

море и мор мъ въ Охотскъ, отсюда или сухимъ пу-

темъ или на судахъ къ Пенжинской Губ и въ Кам-

чатку. Седымой путь: нын шній Охотскій трактъ. На 

пере зды туда и обратно казаки употребляли иногда 
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отъ двухъ до тр хъ л тъ, особ нно въ Каичатку Ле-
ною и Дедовитымъ моремъ чр зъ Анадырскъ. 

Въ Высочайше утвержденномъ доклад Правитель-
ствующаго Сената отъ 28 октября 1796 года * изъясне-
но, что <въ Иркутской губерніи состоитъ нерегулярное 
войско, тамъ учрежденное до 1698 года. Вс т нере-
гулярнаго войска люди, то-есть^дворяне, д ти боярскіе, 
казаки, будучи учреждены для разныхъ службъ, нахо-
дятся въ городахъ и острогахъ и командируются въ раз-
ныя посылки и по границ въ караулы и разъ зды>. 
Служебныя обязанности якутскихъ казаковъ объясня-
ются и строевымъ рапортомъ о состояніи Якутскаго 
полка служилыхъ люд й, 1737 года 2 сентября, въ сл -
дующихъ статьяхъ: 1) Въ канцеляріи: сторожами, пи-
счиками, сч тчиками, у оц нки, у подушнаго сбора, 
ясачными, у оброчныхъ пожитковъ, разсылыциками при 
сбор доимки и разныхъ канцелярскихъ сборахъ; 2) 
разсылыциками у воеводы, у казачьяго головы при пол-
ку, нарядникомъ при полку, деныциками; 3) у разныхъ 
д лъ: у прі ма провіанта, у артиллеріи, въ тюрьм сто-
рож мъ, въ пивоварн и при уголь , сторожемъ въ та-
можн , у счету доимки, у пріема провіанта экспедич-
наго, при городничемъ, часовщикомъ, кузнецами, 'КО-
телыциками, каменыциками и работными, шютниками, 
прядилыциками, при толмач по требованію капитана 
Беринга, въ разныхъ отлучкахъ, при завод надзира-
телемъ, при томъ же завод сч тчикомъ, въ рабочихъ 
при завод , за ясачнымъ недоборомъ, у Усть-Вилюя 
при проФессорахъ, на станціяхъ отъ Якутска, у Юдом-
скаго креста для сплава на судахъ, въ острогахъ и 
зимовьяхъ, за разными д лами, въ 1737 году за кон-

* П. С. 3. т. XIII ст. 17.524. 
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воемъ въ Иркутск , въ работ на казенномъ дощаник , 

въ партіи майора Павлуцкаго, въ Охотскъ на поселе-

ніе, въ Иркутскъ съ арестантааш, за инов рцами въ 

Охотскъ, у десятиннаго над ла съ Мерлинымъ ыа Кам-

чатк , у покупки скота въ прошлыхъ годахъ послан-

ныхъ въ Иркутскъ, за ар стантами въ Иркутскъ; * 4) 

въ караул у казенныхъ амбаровъ Суракахова, въ По-

кровскомъ монастыр , при матеріалахъ у Войнаров-

скаго и Козлова; такъ что изъ 1.500 челов къ вс лю-

ди были въ расход , за исключеніемъ восьыидесяти семи 

состоявшихъ налицо. Вообще же якутскіе казаки на-

значались для разныхъ посылокъ, для доставленія про-

віанта въ Охотскъ, въ Камчатку въ Кодымскія зи-

мовья и проч., для доставленія рухляди въ Москву. Ка-

заки назначались прикащиками въ острогахъ; службу 

несли погодно или по н скольку л тъ. 

Изо всего этого перечня можно заключить что ка-

заки исполияли самыя разнообразныя обязанности, какъ 

военныя такъ и граждаыскія, и въ этомъ отношеніи бы-

ли незам нимыми помощнимками администраціи въ д л 

управл нія краемъ и упроч нія въ немъ русскаго вла-

дычества. Обязаныостей было много; посмотримъ ЙШОГО 

ли было иравъ у этихъ тружениковъ, много ди они по-

лучали за свою безсрочную службу. 

Если не считать разновременно до 1882 года изданныхъ 

указовъ и постановленій, опр д лявшихъ казакаыъсодер-

* Самый большоп расходъ былъ: 1) въ Охотск на поселеніе 
442 челов ка, въ 1731 году; 2) съ майоромъ Павлуцкпмъ въ 1727, 
году 344 челов ка въ Анадырскъ; 3) съ подполковшікомъ Мер-
лпнымъ пронзводнвішшъ сл дствіе по буяту Камчадаловъ; 4) съ 
проФессораміг при сплавахъ, на станціяхъ н ва судахъ, при за-
водахъ и прц Беринговой экспедиціи, въ 1732 году. 
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жаніе деньгами, провіантомъ и Фуражомъ, едва покры-
вавшее настоятельныя нужды и потребности казака 
(солдатскій паекъ, жалованье коннымъ no 6 p. 16 к., 
а п шимъ no 4 p. 40 к. и Фуражиыхъ конному 90 к. 
въ годъ), то подожительно можно сказать что вс пра-
ва и преииущества казаковъ заключались въ почет-
ныхъ отличіяхъ на которыя им ли право лучшіе по 
служб . Такъ казаіш за заслуги изъ д тей боярскихъ 
жаловались въ дворяне, пятид сятники—въ казачьи го-
ловы, а сіи посд дніе въ оберъ-ОФіщ рскіе чины до 
10 класса. Они награждались также ыедалями, назна-
чались прикащикамп и правит лями въ остроги. Зат мъ, 
хотя и пр доставлялось казакамъ право зашшаться тор-
говлей, но только т мъ, кои не получали содержанія; это 
была шілость, такъ-сказать необходимая, такъ какъ ка-
заку нужно же было ч мъ-нибудь жить. За исключеніемъ 
этого казаки нич ыъ не пользовались. Они не им ли 
права оставдять казачью службу, д ти должны были 
нести службу отцовъ; льготой отъ службы никогда не 
пользовались, въ отставку выпускались казаки тодько 
всл дствіе дряхлости или ув чья. З мель казаки не им -
ли. Кром того, н которые изъ казаковъ, постушівшіе 
въ это сословіе изъ купцовъ, м щанъ и крестьянъ, 
продолжали платить подати и подушныя. Отставные ка-
заки дол?кны были приписываться КТЕ; крестьянскимъ об" 
ществамъ и такясе платить подати. 

Такія условія быта и жизни стали сильно тяготить 
казаковъ съ т хъ поръ какъ окончилась ихъ боевая 
д ятельность, дававшая по крайней м р удовлетворе-
яіе ихъ честолюбію и успокоивавшая ихъ т мъ высо-
кимъ сознаніемъ долга и любви къ государю и отече-
ству во имя которыхъ шли они покорять земли, под-
вергаясь всевозмоясньшъ лиш ніямъ. Но кончилась вой-
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на, казаки въ острогахъ и зимовьяхъ стали уступать 
м сто р гулярнымъ войскамъ, отправляясь сами въ 
тундры и глухія м стечки. 0 казакахъ какъ будто за-
были: они превратились въ б дствующій пролетаріатъ, 
въ полномъ смысл этого слова. Самымъ краснор чи-
вымъ отзывомъ о быт казаковъ до 1822 года можетъ слу-
жить докладъ Правительствующаго Сената 1796 года * 
гд между прочимъ говорится: <Якутскіе казаки, относя 
<всякую службу въ городахъ и острогахъ, селеній сво-
<ихъ не им ютъ, проыыслами не занимаются, никакими 
<выгодами не тюльзуются, кром получаемаго жало-
<ваыья и провіанта и конны — Фуража, им я соб-
<ственныхъ лошад й, собственно од яніе, рунгья и проч., 
<такъ что у многихъ д ти питаются мірскимъ подая-
«ні мъ, да и оное, въ разсужденіи пустоты м стъ, съ 
нуждой могутъ снискивать>. He удивителыю посл 
этого, что деморализующее начало пустило корни въ 
казачь населенье. В звыходность положенія, невозмож-
ность выйти изъ кр постной службы, пос лили л ность, 
праздность, равподушіе къ сво й судьб . Надо пола-
гать что положені 1822 года, хотя очень неболыпія 
выгоды предоставившее казакамъ, все-таки немного 
подняло ихъ. Положеніе это будетъ разобрано въ сл -
дующей глав . 

Современный бытъ Якутскаго полка * * ) . 

Заботы правительства объ улучшеніи быта казачь-
ихъ войскъ Имп ріи какъ въ военномъ, такъ и въ эко-
номическомъ отношеніи, выі^азившіяся въ разновр -

* Пол. Соб. Зак. т. XXIII, -ст. 17.524. 
** Обнішаетъ періодъ временн до 1876 года. 
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менно изданныхъ узаконеніяхъ въ теченіе нын шняго 
стол тія и зав ршившіяся выработкой новыхъ началъ 
слу?кбы казаковъ дабы, по возможвости облегчить ее и 
развить возможво болыпее благосостояніе въ казачьей 
сред , вовсе не коснулись Якутскаго полка. Онъ про-
должа тъ нести свою службу на основаніи Высочайше 
утв ржденнаго Полож ыія 23 іюля 1822 года и н кото-
рыхъ дальн йшихъ узакон ній, касающихся д нежнаго 
и провіантскаго довольствія *. Время дал ко опереди-
ло это Положеніе, и зам на его новымъ стала н обхо-
димостью. Если существующее Положеніе въ свое вре-
мя и улучшило бытъ казаковъ Якутскаго городоваго 
полка противъ пр жняго ,(см. главу I, Историческгй 
очеркъ), увеличивъ денежное содержаніе, обезпечивъ ка-
заковъ з мельнымъ над ломъ, то въ основ его все-
таки осталось много тормозящаго дальн йшее развитіе 
экономической жизни. Вотъ въ главныхъ чертахъ сущ-
ность положенія: а) Пожизненная служба безъ опр д -
леннаго срока съ 16-л тыяго возраста**. б) Замкну-
тость сословія. Казаки не им ютъ права перехода въ 
другія сословія и даже другія казачьи войска ^**. в) Не-
им ніе льготъ для занятія хозяйствомъ. Хотя въ стать-
яхъ 1.195, 1.196, 1.197 и говорится объ очередяхъ для 

* Втораго Полнаго Собранія Законовъ т. XIV, стт. 12 489 о 
добавочпыхъ аммуничныхъ деньгахъ въ 1-й и 2 ft сотняхъ. Того 
же пзданія т. ХХХІУ, стт. 34, 576, о добавочномъ содержаніи 
Верхоянскішъ казакамъ иприказъпо военноыу в домству 1873 г., 
JVi 164, о пропзводств полнон дачп провіапта казачыімъ д тямъ 
отъ семнл тняго возраста. Т. ХХХ , стт. 35, 631 о добавочныхъ 
депьгахъ. 

•* Статьи 1.227, 1.237, 1.238, т. II, ч. 2, кн. VI, раз. XI, Свода 
ЗаЕОновъ изд. 1857. 

*** Тамъ же, ст. 1.226. 
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службы, изъ ч го можно предиолагать что казаки поль-
зуются льготой, но собственно о льгот нигд не го-
ворится, и казаки Фактически, всл дствіе своей мало-
численности, несутъ службу безъ перерыва или отдыха, 
въ теченіе коего могли бы заняться хозяйствомъ. г) От-
ставные казаки, вышедшіе въ отставку по дряхлости 
или по ув чью, остатпся безъ призр нія и средсшвъ 
къ жизни, такъ какъ земля, которою они пользовались 
отбирается отъ нихъ, хотя имъ опред лено водворяться 
тамъ гд полкъ расположенъ *. Опека надъ ними на-
чальства прододжается и посл отставки, ибо оставной 
казакъ никуда не можетъ отлучиться безъ разр шенія 
полковаго атамана *:і:. д) Нптъ никакого попеченія о си-
ротахъ, такъ какъ относящіяся сюда статьи закона *** 
неудобоприм нимы на практик ; по ст. 1. 298 въ по-
собіе сиротамъ должна расходоваться часть суммы, от-
пускаемой на поддержаніе школъ, ыо сумма эта такъ 
н значительна (171 руб.), что не удовл творяетъ даже 
сво му прямому назначенію; по ст. 1.300 сироты дол-
ншы быть отдаваемы на воспитаніе въ зажиточныя 
семьи, но понятія о зажиточности весьма условны; да 
и каково этимъ сиротаыъ наси.!іьно навязаннымъ въ чу-
жія семьи? е) Отпускаемыхъ казакамъ на обмундированіе 
денегъ недостаточно даже для поддержанія въ прилич-
номъ вид од жды (2 р. 86 к. въ годъ), всл дствіе че-
го вся одежда казака заключается въ шинели, казаки-
ны же (мундиры) есть только у н сколькихъ зажиточ-
ныхъ. ж) Жалованье офицеро ъ. Атаманъ получаетъ въ 
годъ 113 руб., а хорунжій 69 руб., ч го кон чно не-

• Тамъ же, ст. 1.240. 
** Тамъ же, ст. 1.242. 
**• Тамъ же, стт. 1.298, 1.300. 

5 
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достаточно, ос бенно если принять во вниманіе что 
землей они подьзуются въ томъ ж разм р какъ и 
простые казаки. Порціонныя деньги, отпускаемыя каза-
камъ при командировкахъ, крайне незначительны (7 2 к. 
въ сутки) и при тоыъ выдаются тодько въ случа даль-
нихъ комаидировокъ, бод е 500 верстъ *; Кром того, 
надо зам тпть. что порціоны выдаются лишь по окон-
чаніи по здки, а иногда по истеченіп года за вс по-

здки сразу. з) На содержаніе школъ въ м ст пребы-
ванія атамана и: въ командахъ для обученія казачьихъ 
д тей, на призр ніе при школахъ сиротъ ** какъ ска-
зано выше, подожено отпускать 600 руб. ассигнаціями 
(171 рубль). На эти деньги не было возможности со 
держать школъ. заведеныыхъ всл дъ за изданіемъ По-
ложенія 1822 года (что видно изъ переписки 20-хъ го-
довъ), а потому открытыя тогда шкоды векор были 
закрыты. 

Все сказанное н требуетъ комментарій для доказа-
тедьства въ какомъ ст снешюмъ подоженіи находятся 
якутскіе казаки. У якутскаго казака н тъ срока для 
службы, онъ долженъ сдужить съ д тскаго возраста 
(16-д тніе казаки иначе не могутъ быть названы) посто-
янно и безсм нно, пока ноги носятъ или пока не сд -
лается кал кой; съ выходомъ же въ отставку бблыпая 
часть обраща тся въ нищихъ, снискивающихъ себ 
пропитавіе подаяніемъ. Словомъ, по странной игр судь-
бы, о существованіи полка было забыто, и только въ 
1872 году якутскимъ областнымъ начальствомъ былъ 
представленъ п рвый проектъ улучш нія быта каза-

* Стт. 1.244—1.251. 
•*.Стт. 1.295, 1.296 и 1.297-
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ковъ *. Ho какъ это ходатайство, такъ и дальн йше 
дополнительное пр дставленіе не выясняли Фактическа-
го полоиг нія казаковъ и касались по преимуществу 
частностей, какъ-то: увеличенія содержанія привилеги-
рованному классу, а также прпзр нія отставныхъ, си-
ротъ, и пособій желающимъ иродолжать высшее обра-
зоваыіе; причемъ не были даже приняты въ соображе-
ніе—потребность областной администраціи въ казакахъ 
и ихъ численность. Для Якутскаго полка, не им юща-
го ничего общаго по роду службы съ прочими ирре-
гулярными войсками, ьрайне настоятельны или корен-
ныя реФормы, или обращеніе казаковъ въ гражданское 
сословіе. 

Якутскіе казаки р зко д лятся на дв группы: одна, 
болыпая (бол е 74 всего населенія), это казаки живу-
щіе въ Якутск Олекминск и Видюйск , то-есть въ 
такихъ пунктахъ, гд можетъ усп шно развиваться хл -
бопашество; другая—казаки проживающіе въ В рхо-
ленск , Колымск , Охотск , Удск хл бопашествомъ не 
занимаются; главныиъ подспорьемъ хозяйству въ этихъ 
пунктахъ служитъ рыбный промыс лъ. 

* Изъ д лъ, хранящихся въ архіів областнаго правленія, вид-
по, впрочемъ, что у бывшаго генералъ-губернатора Восточыой 
Спбнри генералъ-лейтенанта Муравьева была мысль объ улучше-
иіи участи казаковъ, такъ какъ въ бытность его въ Якутской 
областн въ J 849 году имъ п сопровождавіііішъ его корпуса то-
пографовъ поручнкоыъ Вагановымъ былп затребованы подроб-
п Гішія св д пія о служб и быт казаковъ, на что и были 
отправлеіш обстоятельные отв ты въ рапорт генерал7.-лейте-
нанту Муравьеву и въ отзыв поручику Вагаиову (отъ 14 ок-
тября 1849 года, № 1.183). Но было ли предпрпнпыаемо какое-
нпбудь ходатайство объ улучшепіп участи казаковъ—ІІЗЪ д ла 
архнва не вндно. 
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Зеылей пользуются только служащіе казаки. Отъ 
пользованія землей устраняются какъ отставные, такъ 
и малол тки, не поступившіе еще на службу, хотя ст. 
1.277 Положенія по прямому своему смыслу не должна 
бы лишать ихъ з мли. Но и прпнимая въ разсчетъ 
только служащихъ, количество отведенныхъ з медь да-
деко не соотв тствуетъ нормальному, опред ленному въ 
ІІоложеши 1822 года над лу. По этому Полонгенію сл -
довало отвести по 15 десятинъ на каждаго, на самомъ 
же д л отведено въ Якутк по 18 десятинъ 1.407 са-
кенъ, въ Олекминск по 12 д сятинъ 1.906 саженъ, въ 
Вилюйск по 11 десятинъ 127 саженъ, въ Верхоянск 
по 15 десятинъ 422 сажени, въ Колымск по 11 деся-
тпцъ 1.853 сажени. 

Пользованіе землей весьма своеобразно: въ Вилюйск 
хл бопашествомъ занимаются очень мало, всл дствіе 
песчаности грунта; въ Якутск же и Олекминск только 
еъ недавняго времени (приблизительно съ 60-хъ го^ въ) 
казаки обратиди вниманіе на землед ліе. До того же 
они ц ниди (и продолжаютъ еще ц нить) только по-
косные участки, такъ какъ главную отрасль хозяйства 
въ кра составляло скотоводство, которое поддерживало 
ц ны на с но; пахотныя же м ста служили выгономъ. 
!іо съ водворені мъ скопческихъ с леній около Якут-
ска и Олекминска (Морха и сел. Спасское) хд бопа-
шество приняло иной видъ. Везгранично трудолюбіе 
скопцовъ, ум нье ихъ приняться за д ло, показали что 

л бопашество въ этомъ холодномъ кра можетъ быть 
одною изъ благодарныхъ отраслей сельскаго хозяйства. 
Разчищая м ста для хл бопашества изъ-подъ л са, 
осушая болотистые и топкіе участки, они въ н сколько 
л тъ своего пребыванія въ кра до того развили свое 
хозяйство, что могутъ продавать хл бъ десятками ты-
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сячъ пудовъ. По собраннымъ мною св д ніямъ у са-
михъ скопцовъ постоянный урожай колеблется йіежду 
самъ-5 и самъ-12 и никогда еще не былъ мен е самъ-3, 
за то въ иные годы урожай бывалъ самъ-20—'ЗО. 

Эти усп хи землед лія обратили на себя вниманіе 
казаковъ, и они начинаютъ понемногу имъ заниматься. 
Но какимъ образомъ? Вол е см тлішые и зажиточные 
прямо захватили изъ выгонной земли сколько подъ силу, 
то-есть до 20, до 30 и бол е десятинъ, и занимаются 
ею частью сами, или отдаютъ въ кортому скопцамъ, 
для возд лыванія, на весьма выгодныхъ условіяхъ, какъ 
свою неотъемлемую собственность. Большинство же ка-
заковъ и не помышляетъ о хл бопашеств отчасти по 
ыеум нію, а отчасти за неим ніемъ достаточныхъ 
средствъ для заведенія сельскихъ орудій и проч. Ка-
залось бы что всякій казакъ им тть право занять м -
сто аодъ пашшо, если не для собственнаго хозяйства, 
то хоть для отдачи въ аренду скопцамъ и крестьянамъ; 
но д ло въ томъ что и для этого нужны средства. Не-
обходимо огородить свое м сто и хоть немного разчи-
стить отъ тальника, а это обходится въ десятки руб-
лей. Сдовомъ вс выгоды и льготы на сторон доста-
точиыхъ людей, которые ям ютъ и капиталы кое-какіе, 
и пользуются большею служебною льготой. 

Какія же средства для жизни остаются у челов ка 
недостаточнаго? Каз нное сод ржаніе и отбываиіе служ-
бы за другаго за изв стную плату. По заведенному по-
рядку, служба исполняется понед льно. Такъ наприм ръ 
три чедов ка, занимающіе изв стный постъ, караулятъ 
его изо дня въ день ц лую нед лю, на см ну иыъ прихо-
дятъ другіе три казака на сл дующую нед лю;тутъ между 
казакомъ бол зажиточнымъ и мен е зажиточнымъ за-
ключается условіе, по которому посл дній продолжаетъ 
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служить и сл дующую нед лю съ платой 1 р. 50 к .— 
3 р. за нед льную службу. Н которые изъ казаковъ, 
им ющіе лошадей, зашшаются л томъ весьма выгодною 
работой: перевозкой товаровъ съ приходящихъ паузковъ; 
но и тутъ болыпе выгодъ на сторон зажиточнаго. 
Несмотря на то, что неболыпая часть казаковъ и не 
терпитъ нужды, я въ Олекминск , Якутск и Вилюй-
ск какъ отъ б дняка такъ и отъ богача слышалъ 
одинъ отв тъ,—что иын д йствующее Положеніе для 
вс хъ слишкомъ тягостно. Зажиточные не им ютъ ни-
какой гарантіи въ неотъемлемостп пажитаго и въ далв • 
н йшемъ развитіи своего благосостоянія, а про б дныхъ 
и говорить нечего. Главн йше хлопочутъ они о льгот 
и досуг для хозяйства. Казаки недостаточиые, живу-
щіе наприм ръ въ Якутск и Олекминск , не им ю-
щіе средствъ для занятія землед ліемъ, могли бы найти 
весьма прибыльный источникъ улучшенія своего хозяй-
ства, нанимаясь въ работники на л тнее время у т хъ 
поселянъ около Якутска и жителей города, которые за-
нимаются хл бопашествомъ и нуждаются въ рабочихъ 
(ц на на рабочія руки высока, въ особенности въ л т-
нее время). Умножая свой прибытокъ, казаки вм ст 
съ т мъ научалисв бві вс мъ пріемамъ хозяйства, дабы 
въ посл дствіи стать самостоятельными хозя вами; но на 
это они не им ютъ времени. 

Главыое занятіе колымскихъ, Верхоянскихъ и Охот-
скихъ казаковъ—рыбная ловля и зв риный промыселъ. 
Земля или вовсе не приноситъ имъ пользы, или слу-
житъ только для с нокоса. Но сл дуетъ ли считать^по-
мянутый промыселъ единственнымъ подспорьемъ хозяй-
ства въ отдаленныхъ округахъ и окончательно ли та-
мошнія земли неудобны къ возд лываніЮ'—это вопросъ, 
который р шится только въ будущемъ. 
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По этому вопросу собраны мною н которыя св д -

нія, изъ коихъ видно, между прочимъ, что хотя въ Ко-

лымскомъ округ и не можетъ развиваться хд бопаше-

ство, но въ зам нъ его можетъ съ усп хомъ идти раз-

веденіе н которыхъ огородныхъ овощей, какъ напри-

м ръ картоФедя. Опыты пос ва картоФеля тамъ давали 

блестящіе результаты. Къ несчастію эта отрасдь хо-

зяйства не привилась у казаковъ, по трудностіі до-

ставки въ Колымскъ с мянъ и картоФеля въ болыпихъ 

массахъ. Одинъ м стный уроженецъ, хорошо знакомый 

съ климатическими условіями, предлагаетъ и способъ, 

какъ посл доватедъно развить въ округ пос въ кар-

тоФеля, когда и въ какое время года отправлять клубни 

въ Колымскъ, чтобы сберечь ихъ отъ мороза и проч. 

Но для всего этого необходимо неболъшо сод йствіе 

и помощь правительства. У охотскихъ казаковъ, по 

показаніямъ бывшихъ въ Охотск и жившихъ тамъ, 

могдо бы развиться землед ліе, но имъ не занимаются, 

потому что удобныя земли удалены отъ м стъ житель-

ства. Въ бол е невыгодномъ положеніи находятся вер-

хоянскіе казаки, гд рыбные промыслы ничтожны, a 

хл бопашество почти невозможно, хотя п возможно раз-

в деніе картоФеля. 

Относительно Колымска надо еще зам тить что: 1) 

по показанію казаковъ, служившихъ въ Колымск , они 

испытываютъ н которыя ст сненія: имъ не дозволяютъ 

удаляться ш ъ Колымска дал е 100 верстъ длявыгодной 

торговли съ инородцами; не знаю д лается ли это въ 

видахъ того, чтобы не обременять службы прочихъ каза-

ковъ продолжительными отлучками ихъ товарищей, или 

въ пользу купцовъ, дабы у нихъ не было конкуррен-

товъ по части торговли пушниной съ инородцами; 2) 

Колымцы пользуются довольно значит льныиъ предъ 
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прочими командами въ удаленныхъ пунктахъ преиму-
ществомъ въ способ довольствія провіантомъ: распо-
ряженіемъ областнаго начальства хл бъ изъ казенныхъ 
магазиновъ Колымцамъ продается н по той ц н по 
которой производится заготовка его для Колымска, a 
no значительно меныпей (втрое); казаки же получаютъ 
половину годичнаго провіанта натурой, а другую по-
ловину деньгами, по заготовительной ц н , на которыя 
могутъ получать хл бъ изъ магазиновъ по уменыпенной 
ц н . * 

Изъ отставныхъ, какъ и изъ служащихъ дишь не-
многіе не б дствуютъ,—это т , которые усп ли соста-
вить себ средства на служб , пользуясь выгодными 
командировками или на основаніи ст. 1.279 усп ли за-
нять участокъ земли какъ бы очищенный изъ-подъ воды 
большими трудами подъ хл бопашество; у вс хъ же 
остальныхъ, которые не были такъ предусмотрптельны, 
самыя скудныя средства. При выход въ отставку казаки 
лишаются покосныхъ м стъ и считаютъ себя (на осно-
ваніи того чти сказано выше о покосныхъ земляхъ) какъ 
бы лишенными земедь. При этомъ недьзя не обратить 
вниманія на зам ченное вшою явл ніе: казаки зр лыхъ 
л тъ, способные работать, просдужившіе бол е или 
мен е значительное время (отъ 20—30 л тъ), жаждутъ 
отставкп, но получить ее не могутъ, такъ какъ силы 

* Въ 1875 году пудъ муки по заготовнтельной ц н обходился 
въ 10 руб. 20 кои., а крупа въ 11 руб. 75 коп., стало-быть весь 
годоьой паеиъ обходился въ 248 р. 67 к. Получая на рукп аа 
половину паГпса депьгами 124 p. SS'/^ к., казакъ остальную поло-
впну пайка ыогъ получать язъ магазина за 42 рубля (по 3 р. 50 
к. пудъ хл ба), при такоыъ разсчет семья, состоящая изъ п -
сколькихъ членовъ получающцхъ паекъ, разуы ется, можеть жить 
безб дно. 
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ихъ позводяютъ имъ исполнять служ бныя обязанности; 
казаки перешедшіе зр лый возрастъ и такъ-сказать 
старики стараются н выходить въ отставку, такъ какъ 
таковая диша тъ ихъ посл дняго куска хл ба. Я ви-
далъ такихъ служащихъ стариковъ, которымъ давно бы 
пора на покой. 

Сироты и вдовы казаковъ не им ютъ права на з -
мельный над лъ и остаются безо всякихъ средствъ къ 
существованію. Тремъ изъ сиротъ наибол е б дствую-
щимъ выда тся помощь въ неболыпемъ разм р изъ 
сиротской суммы. 

Казаки несутъ службу весьма разнообразную: частъю 
военную — караульную, конвоированіе арестантовъ, 
частью гражданскую—•полиц йскую въ различныхъ ея 
видахъ. Они посылаются съ почтами, сопровождаютъ 
чиновниковъ въ качеетв переводчиковъ и проч. Служ-
ба на пріискахъ и командировка на инородческія яр-
марки считаются выгодными. Съ пріисковъ каждый ка-
закъ приноситъ отъ 150—200 руб., а на ярмаркахъ 
казакъ за б зц нокъ можетъ запастись пушниной. Но, 
къ сожал нію, дал ко не вс пользуются этгош коман-
дировками. Лучші изъ ОФИцеровъ и казаковъ по спо-
собностяаіъ занимаютъ должности по гражданской ад-
министраціи: исправниковъ, смотритедей больницъ и 
тюремнаго замка, квартальныхъ надзирателей, вахте-
ровъ при каз нныхъ магазинахъ, учителей въ приход-
скихъ училищахъ и проч., и получаютъ присвоенное 
этимъ доджностямъ жалованье. 

Д йствующимъ Положеніемъ о Якутскомъ городовомъ 
полку не предусмотр на подготовка казаковъ къ служ-
б , какъ-то: ознакомл ніе ихъ съ обязанностями оной, 
съ серіозною отв тственностью за небрежное исполне-
ні порученій и проч. Въ полку наконецъ не в дется 
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даже штраФнаго журнала. Казалось бы, при такой не-
выгодной обстановк должны быть не р дки и проступ-
ки' и преступленія по служб . Но казаки весьма усерд-
но псполняютъ какъ простыя не сложныя обязанности, 
такъ и серіозныя порученія. Съ шши безбоязненно 
посылаются значит льныя суммы въ отдаленные окру-
га, по проселочнымъ дорогамъ, и по крайней м р до 
сихъ поръ, какъ говорятъ люди хорошо знакомые съ 
казаками, не быдо случая хищеній или утраты какихъ-
либо ц нностей. Исключеніе составляютъ лишь Верхо-
янскіе казаки. 

Полковое начальство им етъ обыкновеніе посылать 
на службу въ Верхоянскъ изъ Якутска вс хъ дурныхъ 
по поведенію казаковъ, чтобы не возиться съ ними. 
Т мъ не мен е, какъ я выше сказалъ, псполнитель-
ность казаковъ въ отбываніи службы весьма удовле-
творительна. Дисциплина какъ бы прирождена казакамъ, 
хотя выражается и не въ той оорм , какъ мы привык-
ли вид ть ее въ регулярыыхъ войскахъ. В ковая су-
ровая подчиненность начальнику съ самаго ранняго 
возраста и до глубокой старости, переходящая изъ по-
кол нія въ покол ніе, выработала изъ этой расы весь-
ма ц нныхъ слугъ правительству. Нуженъ неболыпой 
толчекъ, чтобъ изъ этихъ казаковъ сд лать в рныхъ, 
толковыхъ исполнителей, незам нимыхъ въ этой мало-
людной и суровой стран . Изъ разговоровъ съ казака-
ми я пришелъ къ весьма выгодному заключвнію объ 
ихъ умственномъ развитіи, разсудительности. Они не 
тяготятся службой и охотно готовы ее н сти, лишь бы 
она была поставлена въ нормальныя условія. 

Мат ріадьный бытъ ОФИцеровъ довольно удовлетвори-
тел нъ, разум ется, относительно. Офщеры или зани-
маютъ должности по гражданскому в домству, получая 
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присвоенное имъ жалованье,или живутъ на полной сво-
бод , такъ какъ полкъ никогда не бываетъ въ сбор 
п никакими строевыми ученьями не занимаются. Сл -
довательно у ОФИцеровъ, свободныхъ отъ службы, есть 
полная возможность заняться своимъ хозяйствомъ или 
другимъ выгоднымъ промысломъ. При недостатк чи-
новниковъ въ кра , они приносиди и приносятъ ые ыа-
ло ПОЛЬЗІІІ администраціи въ разныхъ случайныхъ на-
значеніяхъ. Почти вс ооицеры им ютъ заимки и за-
нішаются хл лбопашествомъ или отдаютъ свои пашни 
въ аренду. Н которые им ютъ даже заводы салотопен-
ны и мыловаренные. 

Въ историческомъ отд л упомянуто, что въ 1839 го-
ду прислано было артиллерійскимъ в домствомъ въ 
полкъ 458 старыхъ ружей съ кремнями и 546 писто-
летовъ кремневыхъ же. Это было посл днею высылкой 
въ полкъ какого бы то ни было оружія. Ружья и пи-
столеты для стр льбы негодны, а потому полкъ, можно 
сказать, не им етъ огнестр льнаго оружія и воору-
женъ однимъ холоднымъ. Обмундированіе состоятъ изъ 
однихъ шинелей и папахъ. У казаковъ им ются такж 
и перевязи <зъ патронными сумками, но для какой на-
добности—неизв стно. 

Нельзя сказать, чтобъ и относитвльно школъ и вооб-
ще народнаго образованія Якутскіе казаки находились 
въ выгодныхъ условіяхъ. Собственно казачьихъ школъ, 
которыя должны им ться въ полку, не сущ ствуетъ * 

Изъ переписки двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ вид-
но, что начальство принимало м ры для основанія ка-
зачьихъ школъ насчетъ той суммы (600 руб. асс въ. 
годъ), которая назначена была Положеніемъ 1822 года. 

* Согласно стт. 1.296 ц 1.297 Положенія. 



Въ Якутск открыта была казачья школа въ 1825 го-
ду, въ Вилюйек въ 1829 году, въ Колымск въ 1830 
году и въ Охотск въ 1839 году. Изъ нихъ Вилюй-
ская школа по недостатку средствъ просуществовала 
только до 1836 года, Колымская школа перешла на 
иждивеніе жителей всего округа, а Охотская содержа-
лась на счетъ казаковъ. Нын въ Якутск д ти во-
спитываются илн къ прогимназіи, или въ приходсЕомъ 
учи.!шщ . Деньги, отпускаемыя полку на школы, идутъ 
собственно на учебныя пособія воспитаншгаамъ, обу-
чающиыся въ город Якутск . Въ Колымск д ти во-
спитываются въ народной школ , содержимой, какъ 
сказано выше, на сч тъ добровольныхъ взносовъ вс хъ 
жителей округа. Въ Вилюйск казачьи д ти воспиты-
ваются въ школ вновь открытой и содержимой сами-
ми казаками. Въ Верхоянск , хотя и была открыта 
школа въ 1871 году, но по неягеланію жителей пбддер-
живать ее можетъ считаться несуществующею * Въ 
Якутск воспитывается нын 29 мадьчиковъ, изъ нихъ 
12 въ приходскомъ училищ . По отзывамъ инспектора 
прогимназіи, казачьи д ти довольно способны къ уче-
нію и усердны, но по недостатку средствъ не вс до-
ходятъ до высшихъ классовъ. Нын тамъ изъ 17 че-
лов къ одинъ въ YI класс , одинъ въ и одинъ въ III. 
Обученіе въ приходскомъ училищ пдетъ не впола 
усп шно. Мальчики, пробывшіе въ немъ три года и бо-
де , съ трудомъ читаютъ. Въ Средне-Колымск обуча-
лось въ 1873 году 20 челов къ, но какъ тамъ идетъ 
обученіе—неизв стно. Учителями при школахъ въ Ко-
лымск , Вилюйск и Якутск урядники. 

* Что видно нзъ доклада по ревизіи Верхоянскаго пкруга въ 

1873 году. 
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По штату полкъ долженъ состоять изъ пяти сотенъ. 
Но въ 1849 году, иакъ сказано въ историческомъ отд л , 
посл довало распоряженіе^генерадъ-лейтенанта Муравь-
ева объ окончательномъ отд леніи отъ полка 5й сотни. 
располояченной въ Камчатк , всл дствіе чего нын въ 
подку числится только четыре сотни. Фиктивныя штабъ-
квартиры вс хъ сотенъ считаются въ Якутск , но сот-
ни изстари живутъ, гд первоначалъно водворены по-
сл покоренія инородцевъ. Чины 1й и 2й сотни *по 
преимуществу расположены въ Якутск ; изъ нихъ отъ 
1й сотни находится команда на Удскомъ посту. Чины 
Зй сотни—озъ Якутск , Верхоянск , Вилюйси и Олек-
минск . Чины 4й сотни—въ Якутск и въ Охотск . 
Такъ какъ сообщеніе съ отдаленными м стами не ча-
сто и вообще затруднительно, то полковой атаманъ и 
сотенные комаыдиры лишены возможности Фактиче-
скаго контроля надъ службой казаковъ, получаемымъ 
ими довольствіемъ и проч., хотя статьи Закона * обя-
зываютъ полковато атамана и началышковъ сотенъ 
лично пов рять казаковъ и вникать въ ихъ иужды. 
Возложенныя на атамана обязанности по представле-
нію губернатору срочыыхъ в доыостей ** не могутъ 
быть исполнены съ точностію, такъ какъ изъ отд ль-
ныхъ пунктовъ св д нія или приходятъ слишкомъ позд-
но, пли вовсе н присылаются (я слышалъ отъ атама-
на, что изъ Колымска не представляется почти ника-
кихъ св д иій бол е трехъ л тъ ) *** 

* Стт. 1.206 п 1.207. 
** Согласпо 1.212 ст. 
*** Почты нзъ Якутска въ Олекмпнскъ отправляются каждую 

нед лю; въ Внлюйскъ одннъ разъ въ м сяцъ, въ Охотск7> одннъ 
разъ въ м сяцъ, въ Верхоянскт., а чрезъ него въ Калымскъ три 
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Власть надъ казаками разд ляется между атаманомъ, 
яачальниками сотенъ и окружными исправниками безъ 
особенно р зкихъ отдичій, почему распоряженія ихъ 
могутъ сталкиваться. На практик установился со вре-
менемъ сл дующій порядодъ управденія полкомъ: ата-
манъ в да тъ исключительио казаковъ, которые живутіі 
въ Якутск , мало инт р суясь т мъ, что д лаютъ дру-
гіе. Въ прочихъ пунктахъ казаки^ какъ по отбыванію 
службы, танъ и по званію обывателя. всец ло подчи-
няются оіфужнымъ исправнпкамъ; командиры же сотенъ 
никакой службы по прямому своему назначенію не 
несутъ. 

Л. Маныкинъ-НеЕструеЕЪ. 

раза въ годъ. Столько ж разъ отправляется почта п изъ выше 
упомянутыхъ пунктовъ въ Якутскъ. 




